
-Ж: .

! ' '«С  4 
: 3

Ш П
'5

»-г
.....  ■>-» л

-2
4 . •*

!

Д̂П1а4

ь -за -
*~~~э

— :т'
а й '

5̂ ,

| у » ' ' ч ' л ? 0 '

И Я 1 Ы Н А Я  г

энцнкл<>пад1я ?

.г-̂ вет;



ХАРЬНОВСИО& ОБЩЕСТВО
Р А С П Р О С Т Р А М Е М т  В Ъ  Н А Р О Д Ъ  Г Р А М О Т Н О С Т И .

П Л Р О Д М П Л

эпциилопЕдт
ИПУЧНЫХЪ и ПРИКЛЯДНЫХЪ ЗНПН1Й,

Т о м ъ  I X .  

Ф И Л 0 С 0 Ф 1 Л  И  П & Д А Г О Г И т .

Типограф’1я Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., свой домъ. 
МОСКВА,— 1911.



э ц и к л о п в д я
СНРУГЪ ЗНПШЙ).

Т о п ъ  I X .  

Ф И Л 0 С 0 Ф 1 Л  И  П & Д Я Г О Г И И Я .

ПГ&ДМ&ТЫ:
п с и х о л о г т .
Л О Г И К А ,
Ф и л о с о Ф т .
Э Т И К А ,  
П Е Д А Г О Г И К А .

/

Въ состпвлем1И стлтей припимяли учлсие; проф. И. Я, ГРБДЕСНУЛЪ, 
П. П, ЖИНКИНЪ, ПРОФ. Н. М, ЛПМГЕ, Д. П. МАКСИМЕНКО, Л. Ф.

МУЗЫЧЕМКО.



Предислов1е къ IX  том у „Народ н ой Э н ц иклоп ед ж ".
Настоящ1й выпускъ посвященъ такъ называеьшмъ филоеоф- 

скимъ наукамъ, въ кругъ которыхъ входятъ, кром1з философ1и 
въ собственномъ смысл-Ь, — психодопя, логика, этика и педа
гогика.

Слово с р и л о с о ф гя  —  греческое и значить буквальнолю бо- 
м у д р г е . Раньихе, ч'Ьмъ сложились отд'Ьльныя науки, изучающ1я 
строго систематически ту или другую область явлен1й, у древ- 
нихъ грековъ за н1зсколько в'Ьковъ до Р. Хр. возникла философ
ская мысль, г.-е. зародились въ ум'б наибол1зе общ1е вопросы, 
как1е только могуть явиться у челов'Ька: что такое окружающ1й 
челов'Ька м1ръ, какое м'Ьсто въ этомъ м1р'Ь занимаеть челов'Ькъ, 
каково отношеше духа и матерш (т.-е. т-Ьлеснаго, вещества), от
куда произогпла жизнь, есть ли Божество и каково его отно- 
шеше къ м1ру?

Разсмотр'Ьнхе этихъ вопросовь и составило содержан1е фило- 
соф1и, которую можно опред-блить по отношен1ю кь отд'Ьльнымь 
наукамъ, какъ «общую мудрость», какъ общ ее м ърово ззр тънге , т.-е. 
пониман1е м1ра въ его ц'Ьломъ.

Первоначально человт^ческая мысль, ставя себ-Ь задачей по
нять окружающ1й м1ръ, им'Ьла въ виду познать его сущность, 
его основное начало, опред'Ьлить, что представляетъ онъ собою въ 
д'Ьйствительности, независимо отъ познающаго его челов1зка. 
Точно такъ же первоначальная философ1я пыталась опред'Ьлить 
с у щ . н о с т ь  челов'Ьческой души и взаимное отношеше между основ
ными началами м1ра и своей душевной жизни.

Съ течен1емъ времени, однако, философская мысль пришла 
къ выводу, что такое познаше м1ра —  с а м о г о  п о  себгь такъ же, 
какъ и познан1е с у щ н о с т и  душевныхъ явленш,— невозможно. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, окружающ1й м1ръ воспринимается нами, какъ 
рядъ нашихъ ощущен1й: ощущенш зр'Ьнхя, слуха, вкуса, обоня- 
н1я, осязашя. Намъ даны эти ощущен1я, но то, что вызываетъ ихъ, 
намъ неизв'Ьстно. Намъ изв'Ьстенъ м1ръ у п а к и м ъ ,  п а п и м ъ  он ъ



} 11: . п 1 с1и с ) 1  И (П ( 1 к.м 1, ч 1/и( /пи(1 . ч ),. 1К1 ч го II|м'дс |ииляс!"]) (ШЪ са.]П, по  

(■сип,, :п(1М11М(| пипшх'!. Л1;<ч1|1111т1Л, м].1 И(' !̂иаом'1). изучая явлешяна- 
,уч1И1, М1.1 талжп 11(' м1):1х('м'1, лозиатъ с у щ н о с т и ,  вещей, т.-е. вещей 
('.ам11х.ъ Л() (;сб']'), ]иг1’. лаеъ; химическ1я и физичбск1я свойства ве- 
щеН тоже суть явлен1я, какими они н а ль ъ представляются, какъ 
м ы  нхъ ионимаемъ. А  эти представлен1я, это ионимаше явлен1й 
оиред'Ьляется устройствомъ нашего ума, нашего сознан1я. Точно 
так']1 я«е мы можемъ наблюдать явлен1я нашей душевной жизни, 
можемъ изучать ихъ, но сунщости нхъ мы познать не можемъ.

Такимъ образомъ, ф и л о с о ф г я ,  какъ позпан1е с у г ц н о с т и  вещей,  

съ течен1емъ времени потеряла интересъ, и самая задача фило- 
соф1и и значение этого названия стали пониматься иначе.

Такъ какъ м1ръ данъ намъ, такъ сказать, въ обработк̂ Ь' на
шего сознан1я, такъ какъ ни сущности явлен1й вн'Ьшняго м1ра, 
ни сущности нашихъ душевныхъ явленШ мы познать не моя^емъ, 
то философ1я занялась изучен1емъ самаго процесса познашя,— 
выяснен1емъ того, въ чемъ соетоит'ъ этотъ ироцессъ, откуда въ 
нем'ь матер1алъ, и какъ этотъ матераалъ перерабатывается па- 
шимъ разумомъ, какова природа нашего разума, и гд-Ь' границы 
доступнаго нашему познан1ю. Точно такъ же, оставивъ въ стг;- 
рон-Ь вопросъ о су^пщости души, стали заниматься исключи
тельно изучен1емъ я в л е т й  нашей душевной жизни, стремясь 
оиред’Ьлить з а к о н ы ,  управляющ1е этой жизнью.

Наука, изучающая явлешя душевной жизни, выд'Ьлилась въ 
особую философскучо отрасль, называемую п с м х о л о г г е й , что зна- 
читъ, по-гречески, у ч е т е  ( и л и  н а у к а )  о д у г т ъ .

Тотъ отд'Ьлъ философ1и, который изучаетъ наше м ы т л е н к .  

его п р г е м ы  и  у с л о в г я ,  въ которыхъ мышлен1о приводитъ къ 
нстиннымъ положен1ямъ,— носитъ назван1е л о г и к и ,  т.-е. пауки о 
мышлеши.

Изучеше нознающимъ, т.-е. челов1зкомъ своей собственной 
душевной жизни, законовъ, ею управляющихъ, и праемовъ мы- 
шлен1я является, очевидно, исходнымъ нунктомъ въ построен1И 
онред'Ьленнаго м1ропониматя; м1ръ доступенъ намъ не самъ но 
себ'Ь, а лишь такимъ, какимъ онъ является нашему сознаи1ю; 
очевидно, чтобы понять его, мы должны нрен^де всего изучить 
самую природу нознающаго.

Въ связи съ общими филоеофскими вопросами, ъозникшими 
въ челов'Ьчсской мысли въ глубокой древности,— вонросами объ 
0ТН0Ш0П1И ,духа и гЬла, о смысл'Ь челов'Ьческой жизни, Боя«е- 
ств1'. и т. н. стоитъ и !!()]гросъ о нравствеппости, о мотпиах'ь 
нрапствешш’о д'1',й(;т]ил, о Л]ЮИ(“,хожд(']г1и л|)апгтвс'ппости л оя 
вьп'пкм'! ц'1'.ли. Па г.с!', мги в()И])()(‘ы оти'Г.гьг дми.-ьпим. 1П, рпз.'шч-

У*1 Ш 'кди* •101*»'- К1. к  ТИМ) 11Л10Д1Ю11 ;и11(т1Л11||к.д||| .



1|1Н‘ г.|н'мя |)а:!,!111'ты(‘, и и м стш , и'ь ;1;шис,им(К',тл (ггь шицаго М1[и)- 
11()1П1М;ПП,И, О'П. тон И.ИИ другой философской СИГ/П̂ М!.!,

]1а,ук;1, разсматривающая эти вопросы, носитъ иауиипо э унш с и  

(по - г])очес1Ш, значить —  н р а в с т в е н н о с т ь ) .

Наконецъ въ т'Ьсной связи съ философскими предметами на
ходится новая наука—п е д а г о г и к а ,  т.-е. н а у к а  о в о с п и т а н ъ и  дчъ- 

т е й ^ ) .  Суть эта ясна: для того, чтобы вя1ять на душу ребенка, не
обходимо быть хорошо знакомым'ъ съ законами душевной жизнн 
челов'Ька; это Ж1б знакомство необходимо и для правильной поста
новки обучен1я д'Ьтей том̂  ̂ или другому предмету; такъ, напри- 
м-^ръ, психологическш законъ ассоц1ац1и, т.-е. связи въ нашемъ 
оознан1и представленгй, въ. силу сходства или оддовременности 
воспр1ят1я, даетъ педагогу очень важныя указантя, какъ закре
пить въ со'знати ребенка т-Ь или друг1я знан1я. Наконец1> въ 
основ'Ь всякаго восиитан1я лежитъ то или другое м1ронониман1е 
воспитателя, а широкое м1ропониман1е лучше всего вырабаты
вается нзучентемъ философскихъ предметов^.

11Г1‘,Д1И .КИПК КЬ IX ■ПШ) 'ИМмиПоП ;тЦ11К.1011КД11!». VII

Предшествуюш;1я зам'Ьчан1я въ обгцихъ чертахъ выяснили 
содержан1е и взаимное отношен1е предметовъ, входящихъ въ на- 
стояш,1:й выпускъ Энциклопед1и.

Эти предметы не даны зд^сь въ полномъ объем-Ь, такъ какъ 
являются особенно трудными для усвоен1я читателемъ, котораго 
им'Ьетъ въ виду наше нздаиге. Въ настояш'емъ выпуск'Ь ])азсмо- 
тр'Ьны въ краткихъ чертахъ лишь важн'Ьйшхе 'вопросы т сихолог1и, 
логики, философ1и, этики и педагогики; желаюгцхе познакомиться 
съ философскими предметами подробн'Ье найдутъ въ конц̂ Ь ста
тей указан1я, гд'Ь: искать бол-Ье полнаго знан1я.

И пзъ т"Ьхъ вопросовъ, которые вошли въ настояш,1й вы
пускъ, иные, быть-можетъ, окажутся трудны и нотребуютъ н'Ь- 
котораго напряженхя отъ читателя, приступаюш^аго къ нимъ безъ 
достаточной обгцей подготовки. Но причина лежитъ въ самомъ 
нредмет'Ь. Наибол'Ье доступными для читателя явятся, безъ со- 
мн'Ьнхя, статьи но недагогик'Ь.

Въ составлен1и статей принимали участие: ироф. Н. Н. Ланге, 
нроф. Н. А. Гредескулъ, пр.-доц. А. Ф. Музыченко, Д. П. Макси
менко, Н. П. Жинкинъ. Общая редакц1я принадлежитъ С. М. 
Кульбакину.

Проф. С .  М .  Е у л ь б а к и н ъ .

1) Греческое олово педагогъ значило— дядька, восцитатедь.



П с и X о л  о г I я.

1. З а д а ч и  п с и х о л о г 1 и.

Каждый изъ насъ не только переживаетъ свою душевную 
жизнь, но и, составляетъ постоянно сужденхя о ней |И о душев
ной жизни другихъ. Мы говоримъ, напр., о тв-ердой или слабой 
вол'Ь, о живом'ъ плй вяломъ ум'Ь', о яркой пли бл-Ьдвой ф а н т а з 1И, 

о страстности, капризности, вдумчивости людей. Во вс'Ьхъ такихъ 
разсужден1яхъ ды занимаемся психологическими задачами, рф- 
шаемъ психологическ1е вопросы, именно стараемся указать х а р а к -  

т е р н ы я  ч е р т ы  душевной жизни даннаго челов'Ька, найт|и общ1й 
для нея з а к о н ъ . Когда мы говоримъ, что у какого-нибудь чеЯо- 
в'Ька твердая воля, мы не просто описываемъ его новеденхе въ 
отд'Ьльныхъ случаяхъ его .жизни, но указываемъ, что В1ъ этомъ 
поведен1и, въ этихъ отд1з'льныхъ частиыхъ событ1яхъ вырал^ается 
некоторая общая постоянная раконом'Ьрность, и ожидаемъ отъ 
него и  въ будуш;емъ такого же характера. Если бы поступки, 
мысли и Ж|ел'ан1я людей были совершенно случайны, если бы 
въ нихъ не было изв-Ьстной закон о1М 'Ьрности , то мы не могли бы, 
конечно, сколько-нибудь полагаться на людей, разсчитывать на 
постоянство ихъ характер'овъ, а вм'Ьст'Ь' съ т^Мъ, невозможны 
стали бы и ВСЯК1Я наши психологическхя суждеи1я о нихъ. Но 
мы твердо ув'Ьрены, что люди им'Ьютъ н'Ькоторые оиред-Ьленные 
душевные характеры, такъ же, какъ опред’Ьленна ихъ вн'Ьшняя 
физ1оно'м1я, П!ес;Мотря на все разнообразхе игры выражепШ на 
ней; мы уб'Ьждены, |Что даже случайный выходки, капризы, 
быстрыя с'М'Ьпы настроешй могутъ, въ свою очередь, составлять 
постоянную ,черту характера, что они тол«е изв'Ь'стнымъ обра- 
30'м.ъ зависятъ отъ опред'Ьленныхъ иричинъ. На этомъ уб-Ьа-где- 
н1и въ з а к о н о м е р н о с т и  душевныхъ (психич'ескихъ) явлен1й 
основываются вс̂ з напш практическхе расчеты на людей, какъ

11,11)0,пши ЭлциклопедЬк Т. IX. 1



II I. (М'мсИпиП II Ч1ит||1||| :|;и.11111, '1:п;|. и иь пи.щ I ш.Т., Ш'Даги- 
гт;'! '. , ,у г о л о т и ш 'ь  ] 1]тиТ. и проч.

Одна,ко эта, такт, сказать, житейская (и.пи популярная) психо- 
Л0Г1Я оказывается, при ближайшемъ разсмотр-Ьиги, явно недоста
точной, весьма несовершенной въ смысл'Ь научномъ. Ея главный 
несовершенства состоятъ, во - первыхъ, въ недостаточномъ коли- 
честв'Ь фактовъ, на которыхъ она строитъ свои выводы (поэтому 
эти выводы оказываются очень часто случайными и не под
тверждаются впосл'Ьдствхи д'Ьйствительпостью); во - вторыхъ, эта 
популярная ПСИХ0Л0Г1Я обыкновенно упускаетъ изъ виду т'Ь фи- 
з1ологическ1я услов1я, заложенныя въ нервной систем'Ь челов'Ька, 
отъ которыхъ особенно сильно зависитъ его душевная жизнь; 
наконецъ, въ-третьихъ, житейская психолог1я довольствуется 
словесными и поверхностными указан1ями на д у ш е в н ы я  с п о с о б 

н о с т и  челов'Ька, не выясняя точн'Ье его душевныхъ явлен1й. 
Оставляя нока въ сторон'Ь первые два недостатка житей
ской психологш, остановимся на посл'Ьднемъ, ибо именно на 
этомъ вопрос'Ь легче всего попять, въ чемъ состоятъ задачи 
современной н а у ч н о й  психолог1и, въ ея отлич1и отъ обыден
ной 1).

Когда мы наблюдаемъ во вн-Ьшней нрирод'Ь или въ нашей ду
шевной жизни н'Ькоторыя постоянныя см'Ьны или посл'Ьдователь- 
ности явлетй, мы естественно бываемъ склонны называть эти 
постоянныя связи явлен1й силами (если р'Ьчь идетъ о вн-Ьшней 
нрирод-Ь) или способностями (когда р'Ьчь идетъ о душевной 
жизни). Однако, строго говоря, мы самыхъ этихъ силъ или спо
собностей не наблюдаемъ и не знаемъ. Это только неправильное 
или неточное выраженхе для законом-Ьриостей явлен1й. Напри- 
м'Ьръ, наблюдая, что т^ла падаютъ на землю съ изв'Ьстнымъ 
строго оиред'Ьленнымъ ускоренхемъ, что въ первую секунду па- 
даюш;ее гЬло проходитъ 16 футовъ, во вторую — 16 х 2̂  футовъ, 
т.-е. 64 фута, въ третью — 16 х 3 ,̂ т.-е. 144 фута и т. д., мы го- 
воримъ о с и л п  п р и т я ж е т я  Т'Ьлъ землею. Въ чемъ, однако, со- 
стоитъ въ сугцности эта сила, никто не знаетъ; это слово «сила 
притяжон1я» обозначаетъ въ д'^Ёйствительпости лишь то, что 
при изв^Ьстныхъ услов1яхъ или предшествующихъ явлен1яхъ 
наступаютъ зат'Ьмъ всегда извФстныя опред'Ьленныя друг1я 
явлешя: нанрим'Ьръ, при изв'Ьстной масс-Ь земли падаюп];ее т'Ьло 
во вторую секунду падетя пройдетъ 64 фута, и больше ни
чего. Таковы же и вс'̂ Ь друг1я, такъ называемыя, физическ1я, хи- 
мическхя и проч1я «силы» природы. Но въ житейскол1ъ обиход'Ь,

< II )- и X и л о г  I II.

>1 о  дутевнои д'Ьлтслмюсти ом. еще томъ V. стр. 3().5.



||г,1,11скпчипк! |1,1,\м1Л!;1яс|. 1п> (ЧПА»-..!!'!) сяив'ь, М1,1. пообралйаомъ, 
что :гг11 'си/и,! ' 1'с;п, что-то особенное, то, что дроизводитъ или 
тпо(1И'п, явлен1я, и что мы будто ихъ знаемъ. Такимъ обра- 
иом'ь иекритическая мысль над1злила природу воображаемыми 
«силами».

То же самое произошло и въ житейской (популярной) психо- 
Л0Г1И. Мы то же и въ нашжхъ психологическихъ разсуждешяхъ 
говоримъ о способностяхъ (т.-е. душевныхъ силахъ) памяти, во- 
ображен1я, воли, любви, вниман1я и проч. Въ д'Ьйствитель- 
ности, однако, и вс'Ь эти слова надо понимать только какъ обо- 
значентя з а к о н о м т ъ р н о с т е й  д у ш е в н ы х ъ  я в л е н ш ,  а въ чемъ со- 
стоятъ самыя сущности этихъ способностей, никто не знаетъ. 
Возьмемъ, нанрим'Ьръ, такъ называемую способность памяти; 
им'Ьть способность памяти означаетъ въ д'Ьйствительности липть 
то, что въ нашемъ сознан1и могутъ возникать представлен1я о 
предмет'Ь (нанрим'Ьръ, какомъ - нибудь здан1и) и въ отсутств1и 
этого предмета, если, однако, я его уже раньше вид'Ьлъ: этотъ 
предметъ вновь рисуется передъ моими глазами въ томъ вид-Ь, въ 
какомъ я раньше его наблюдалъ. Но какъ сохранялось ото пред- 
ставлен1е въ течен1е всего протекшаго прежняго времени, когда 
я и не думалъ объ этомъ здаши, гд з̂ оно сохранялось, сохраня- 
Л0'С1. ли оно вообп1;е или: н-Ьт-ъ, кто и что его сохранялъ, обо всемъ 
этомъ мы ничего ровно не знаемъ. Память есть, значить, лишь 
закопъ или законом-Ьриость самихъ душевныхъ явлен1й, и бол1зе 
ничего. Никакой душевной силы, способности мы не знаемъ, какъ 
не знаемъ и силы тягот'Ьнтя земли. Суш,ествуетъ ли одна общая 
способность памяти, или есть у кал^даго н-Ьсколько такихъ спо
собностей (наприм'Ьръ, способности памяти слуховой, зрительной 
и т. под., и дал-Ье, способности памяти зрительной къ цв'Ьтамъ. 
къ формамъ ИТ. д., способности памяти чиселъ, словъ, ипо- 
странныхъ языковъ, стиховъ и т. д.) все это не им-Ьетъ никакого 
значешя, ибо самую способность памяти никто не знаетъ, а мы 
мож.емъ знать и знаемъ лишь законом'Ьрпости душевныхъ я в л е н ш .  

Если же допустить въ душ'Ь особыя душевныя силы и снособно- 
сти, то, кром-Ь того, что ихъ можно будетъ, какъ просто слова, 
найтЕ сколько угодно, сверхъ того, передъ нами тогда вновь 
явятся неразрешимые вопросы: какъ относятся между собою 
эти самостоятельныя душевныя силы — способности памяти, 
воображения, ума, находчивости, ловкости, остроумхя и т. д. ? 
Тогда придется говорить, что, наприм'Ьръ, способность ума на- 
правляетъ способность ос'гроум1я, и, зпачитъ, есть еще особая 
спосо'бнос'гь направлять одною способностью другую, н т. д., что 
уже явно нел'Ьпо.
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Д'1'.исги1г1(',1ц,11|1и1 и т ‘ча'1.1 Г.1ПЯ ; иничг пишри, 1'с,т, ааприм'!'.!'!., 
Д)Ы 0Д]10В})0мени0 илл И'ь Олижайпк'П ирсмсмишй Л0С,Л'1’>Д0Н̂1Т(‘Л].- 
ности испытали впечатл'Ьн1я А  и Б, то между соотв'Ьтствениыми 
имъ иредставле1пями (воспомина1пями) а и Ь образуется как-ь 
бы связь, т.-е. ассоц1ац1я такого рода, что а нахюминаетъ намт. 
о Ъ. Трет1й основной нроцессъ, у п р а ж н е н г с ,  состоитъ въ томъ, 
что всякая душевная д'Ьятельность становится тЪмъ быстр'Ье и 
легче, ч'Ьмъ чаще она повторялась. Наконецъ у т о м л е н г е м ъ  на
зывается тотъ нроцессъ, которымъ душа, такъ сказать, защи
щается отъ чрезм1зрныхъ и продолжительныхъ впечатл'‘Ьн1й: 
они оттого слаб'Ьютъ и Д'Ьлаются все менЬе зам’Ьтными, пока 
за ними не посл'Ьдуетъ достаточнаго отдыха. Изъ этяхъ четырехъ 
основныхъ душовныхъ нроцессовъ возможно объяснить вс'Ь бо- 
л'Ье сложные, какъ-то: вниман1е, память, волю, размышленхе и 
проч. Такова основная задача психолопи: разложен1е сложныхъ 
психическихъ явлен1й и сложныхъ нроцессовъ па простыя. Раз- 
ложен1е это производится въ нашемъ же сознанш, если мы 
достаточно тонко ум'Ьемъ наблюдать свои душевныя пережива- 
Н1Я. Его полноту и правильность мы нров'Ьряемъ т1змъ, что 
сравниваемъ въ сознании сумму найденныхъ нами элементовъ 
съ даннымъ сложнымъ психическимъ фактомъ: если они внолн'Ь 
совнадаютъ другъ съ другомъ, зпачитъ, аиализъ- (разложояпе) 
былъ правильнымъ, исчерпалгь все содер?кан1е анализируемаго 
нами сложнаго исихическаго явлен1я или процесса.

Въ такомъ приблизительно вид'Ь выяснилась основная задача 
психолопи— психологическш аиализъ — уже въ X V II в'Ьк'Ь, т.-е. 
когда НСИХ0Л0Г1Я впервые вступила на путь наблюден1я и опыта 
и покончила со старымъ учен1емъ о способностяхъ дз^ши. Съ 
т'Ьхъ поръ, однако, особенно же въ X IX  в'Ьк'Ь, методы, а отчасти и 
задачи этой науки чрезвычайно расширились. Простой психоло- 
гическ1й анализъ того, что мы находимъ черезъ самонаблюдение 
въ нашемъ сознан1и, оказался слишкомъ узким'ь, результаты его 
слишкомъ неточными, и были выдвинуты повыл задачи и новые 
пр1емы ихъ р'Ьшешя. Такъ, возникли: 1) экснериментальная, 
т.-е. опытная пспхолог1я, 2) физ1ологическая психолог1я, 3) био
логическая ПСИХ0Л0Г1Я, 4) патологическая психолог1я, 5) педо
логическая ПСИХ0Л0Г1Я (д'Ьтскаго возрас'га) и 6) соцхальная (обще
ственная) ПСИХ0Л0Г1Я. Мы теперь, въ заключен1е, дадимъ краткую 
характеристику каждаго изъ этихъ, современных'ь памъ напра- 
влешй психологической науки.

1) Зкспериментъ въ психолопи. Экспериментомъ (онытомъ) на
зывается такой научный пр1емъ, при которомъ мы, не доволь
ствуясь наблюден1емъ случайно встречающихся явлен1й, сами
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|И'1С.ус<"Г|иЧ11И' мы ;|.11;;и'Ы'Ь или (■о;)Д;и'М'1. :|'П1 яп.'пчии. ! 1;т |шм Г.|| ь, 
химшп. III' паблюда(!Т'ь иопадающЬк'.я и'ь прмрид!'. гот-
ИИЯ 1 1 (‘1 Ц1 'С 1 пн, по СаМЪ ВЪ СБОИХЪ колбахъ и рОТО|)Та,Х'Ь ЛХ'Ь {•()- 
ста]«]ястъ и м'Ьняетъ пО' падобностямъ изсл'Ьдован1я, или физикъ, 
не 01’раничиваясь явлен1ями грозы въ природ'Ь, изобр'Ь'таотъ 
электрическую машину и п^^юизводитъ электрическ1я явлсн1я. 
Понятно, какое громадное преимущество иредставляетъ оксиери- 
ментъ сравнительно съ простымъ наблюденхемъ: ученый ыожетъ 
произвольно изменять наблюдаемое явлен1е и такимъ образомъ 
найти его существенныя особенно'сти и причины, онъ можетъ 
произвести изучаемое явлеше сколько угодно разъ и въ то именно 
время, когда это ему нужно.

11сихолог1я, начиная съ половины X IX  в'Ька, тоже стала все 
бол'Ье и бол'Ье пользоваться этимъ могуидествепнымъ научнымъ 
способомъ, и, можно сказать, что именно въ т'Ьхъ вонросахъ, къ ко- 
торымъ удалось уже прим'Ьпитъ психологическ1й опытъ, получи
лись паибол'Ье важныя открытхя, такъ что справедливо назвать со
временную ПСИХ0Л0Г1Ю именно прежде всего экспериментальною. 
Но, конечно, экспериментъ въ психологхи существенно отличается 
но пр1емамъ отъ эксперимента, наприм'Ьръ, въ хим1и или физпк'Ь, 
такъ какъ въ ней (въ психолопи) наблюдатель и наблюдаемое 
обыкновенно совнадаютъ въ одной личности. Объяснимъ на одномъ 
простомъ прим-Ьр-Ь, въ чемъ состоитъ психологическхй экспери
ментъ. Положимъ, мы желаемъ изучать нроцессъ забыван1я. Мы 
могли бы при этомъ ограничиться собиратемъ случайныхъ фак- 
товъ о томъ, какъ люди постепенно забываютъ прошлое; изъ 
разсмотр'Ьшя этихъ фактовъ мы могли бы, наприм'Ь'ръ, сд'Ьлать 
выводъ, что ч'Ьмъ бол'Ье прошло времени съ момента заучи- 
ван1я, т'Ьмъ больше забыто. Но точнаго закона намъ при этомъ 
установить не удалось бы: для этого надо уже приб'Ьгнуть ,къ 
эксперименту сл'Ьдующаго рода. Мы возьмемъ ряды, наприм'Ьръ, 
изъ 13 одинаковыхъ и безсмысленныхъ слоговъ (пер, коп, наз, 
выт и т. под.) и выучимъ, во-первыхъ, одинъ изъ ,ЭТИХЪ ря- 
довъ до того, чтобы могли правильно повторить его наизустъ, к  

зам'Ьтимъ, сколько разъ пришлось его для этого повторять. За- 
т'Ьмъ ровно черезъ сутки, въ теченхе которыхъ часть выучеп- 
пыхъ слоговъ, конечно, забудется, вновь будемъ доучивать этотъ 
рядъ и зам'Ьтимъ, сколько разъ для этого надобно было вновь 
(;го повторить. Очевидно, число это покажетъ, сколько за сутки 
забылось. Во-вторыхъ, сд'ЬЛаемъ такой же опытъ (съ другимъ 
рядомъ) и съ промежуткомъ въ двое сутокъ, и опять опре- 
д'Ьлимъ, сколько, такимъ образомъ, забыто въ 48 часовъ. Дал-Ье 
сд'Ьлаемъ так1е же опыты съ промежуткомъ въ нед^блю, въ м'Ь-
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'-)йбШ1гаузъ нашелъ сл'Ьдушщ1я величш т:

ПОСЛ'Ъ ’/з 1 9 24 2X 24 7X 24 31X 24 часовъ
забыто 42°/о 56%  64%  67%  687о 75%  79%  выучспныхъ словъ.

Изъ этого видно но только то, что вообще съ течен1емъ вре
мени увеличивается количество забытаго, но и ?ш къ оно уве
личивается со времспемъ, именно сначала очень быстро, а за- 
т'Ьмъ все медленн'Ье.

Въ настоящее время снособовъ экснериментальнаго изучен1я 
разнообразныхъ душевныхъ явлен1й изобр'Ьтено огромное коли
чество. Законы ощущен1й, представлен1й, памяти, внимания, при
вычки, утом'лен1я, упражнения, эмоц1й, волевыхъ движенхй- - все 
это можетъ быть экспериментально изучаемо помощью чрезвы
чайно остроумныхъ и тонкихъ пр1емовъ. Основаны при упивер- 
ситетахъ и другихъ учрежден1яхъ особыя п с и х о л о г и ч е с ш я  л а б о -  

р ш п о р т ,  въ которыхъ производятся так1я изсл1здоваи1я всевоз- 
можныхъ душевныхъ явлен1й; ц'Ьлый рядъ учепыхъ журналовъ 
снец1ально носвященъ этимъ изсл’̂ Ьдован1ямъ, необычайно обо- 
гатившимъ психолог1ю. Въ этихъ лаборатор1яхъ существуетъ 
множество спец1альпыхъ аппаратовъ, облогчающихъ точное про
изводство психологическихъ экспериментовъ. Эти аппараты, 
главнымъ образомъ, двухъ иазначен1й. Одни служатъ тому, 
чтобы давать нзсл'Ьдуемому лицу т о ч н о  о щ у с д т л е н н ы я  впечатл1>- 
п1я (зрительныя, слуховыя, осязатсльныя, вкусовыя, эмоц1ональ- 
ныя, паприм'Ьръ, эстетпчсск1я и т. под.) и т̂ Ьмъ возбуждать в'ъ 
пемъ опред'Ьленпыя душевныя состоян1я. Друг1е служатъ для 
точнаго наблюден1Я, отчасти и заннсыванья (или зарисовыванья) 
вс'Ьхъ в ы р а ж е м ш ,  которыми изучаемое лицо отв'Ьчаетъ на данныя 
(шу внечатл'Ьн1я — его движеп1я, р'Ьчь, изм'Ьнетя глазъ, изм̂ Ь- 
нен1я пульса, дыхан1я, силы кровяного давлетя въ артерхях'ъ 
и проч. и проч.

Изъ приведеннаго экснеримента относительно памяти мы ви- 
димъ, что экспериментальная нсихолог1я отличается, кром'Ь ука- 
занныхъ, еще однимъ важнымъ преимуществомъ: численнымъ 
и з л т р е н г е м ъ  явлен1й. Это изм'Ьренне нын'Ь возможно уже относи
тельно многихъ душевныхъ явлеп1й, и оно ставитъ лсихолог1ю 
въ разрядъ точныхъ паукъ, не ограничивающихся только они- 
сан1емъ.

2 )  Ф и з 1 0 Л 0 Г И Ч е с к а я  П С И Х 0 Л 0 Г 1 я . По м'Ьр̂ Ь роста ПСИХ0Л0Г1И, $и- 
з1олог1и и медицины все ясн'Ье становилась зависимость душев
ныхъ яв.пен1й отъ нервной системы и въ частности отъ го.ловного 
мозт’а. Въ настоящее время мы .знаемъ, что и'Ьтъ тптспг(1 душен-
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состаи.иист'!, сд)доржа1ис фи;пологическоИ лсихолкпчи (объ этомъ 

см;. ]и)Д1)об1гЬо въ стать'Ь «Душа! и мозгъ»),
3) Б10Л0ГИЧеская ПСИХ0Л0Г1.Я. Не только челов'Ькъ, но и живот- 

пыя (во всякомъ случа'Ь, позвоночныя) им'Ьютъ сознан1е [или 
душу. Постепешю расширяя кругъ с б о и х ъ  наблюдетй, новая 
ПСИХ0Л0Г1Я ^занялась изучен1омъ и этой области, и такимъ обра- 
зомъ стала слагаться з о о л о г и ч е с к а я  п с и х о л о г г я .  При этомъ выясни
лись не только совершенно новые факты, но расширились и основ- 
ныя воззр'Ьн1я науки: пср1хи,ческая жизнь оказалась ваяшымъ 
жизненнымъ приснособлетйемъ вс'Ьхъ животныхъ организмовъ, и 
обнаружилась возможность изучать ее въ ея обш,емъ развит1и 
или ЭВ0ЛЮЦ1И. Жизнь каждаго животнаго организма, въ томъ 
числ'Ь и челов'Ьческаго, есть постоянное взаимод'Ьйств1е съ окру
жающей его средою, въ которой онъ долженъ нрегкдо всего искать 
нищи и изб'Ьгать опасностей. Ч'Ьмъ совершенн'Ье исполняется эта 
задача, т̂ Ьмъ организмъ жпзнсспособн'Ье, бол'Ье выдержи1'ъ борьбу 
за сущеетвоваше, п, сл-Ьдовательно, скор̂ Ье можстъ оставить свое 
потомство, которому передастъ свои иолезныя для жизни особен
ности. На этой оспов'Ь — борьбЪ за существован1е, переживан1и 
лучше организованныхъ и насл'Ьдственпости и основано, какъ 
показалъ Д а р в г т ъ ,  общая эволюц1я (развитхе) животныхъ видовъ 
отъ прост'Ьйшихъ до самыхъ сложныхъ. Эта эволюц1я есть по
степенное усложненхе организма полезными праобр'Ьтгн1ями.

Среди этихъ приспособлен1й важное М13СТ0 занимаютъ душев- 
ныя явлен1я въ ихъ ностепенномъ усложнен1и. Разсматриваемая съ 
этой точки зр'Ьн1я душевная я^изнь есть съ одной стороны процессъ 
воспр1ят1я изм'Ьненгй въ окружающей животнаго сред̂ Ь, съ другой— 
Ц'Ьлесообразное возд'Ьйств1е на эту среду, главнымъ образомъ че- 
резъ движен1е, им'Ьющее ц^Ьлью захватить добычу или удалиться 
отъ опасности. Развитхе съ одной стороны способовъ воспр1ят1я 
пзм'Ьнеп1й окружающей среды, съ другой — способовъ ц'Ьлесо- 
образнаго возд'Ьйств1я на эту среду и составляетъ обшую б1оло- 
гическую (жизненную) причину психическаго развит1я. Ради 
именно этого возникли изъ первоначальной осязательной чувстви
тельности высшхе органы чувства — зр"Ьн1я и слуха, какъ даю- 
пце животному возможность наблюдать отдаленное, а те только 
го, что у;-ке соприкасается, съ нимъ, и такимъ образомъ расши
рить сферу своего приснособлен1я въ п р о с т р а н с т в а .  Такъ именно, 
дал̂ Ье, развились память и умъ, какъ способности приспо
собляться къ будупщмъ явлен1ямъ, поскольку они подобны уже 
11П11 Г|Г пстлтпннымъ. Газвитге этого п р с д в и д у ъ н г я  и гвязаннаго с.ъ
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1111М1. |1;И-|||11[И'1ПЯ (],1Л1'|||1а;1у М1Я, |;|. 11трп1,им |, сМ!,!!'.!!!. (МШ'.а,, СЛ)- 
с/гавлжп'ь ]'ларлк)1! (ч)до})жа1и(' умсгисниаго прогрпп'а не только 
у  животиаго, но и у челов"1жа: достаточно въ этомъ отпошен1н 
сравнить неразумнаго ребенка со взрослымъ или дикаря, кото
рый жнветъ изо дня въ день, съ осФдлымъ цивнлизованнымъ 
землед'Ьльцемъ, нреднриннмающнмъ работу, нанрим'Ьръ, осуше- 
Н1Я болотъ или орошен1я нустыни, которая нринесетъ нлоды лини, 
черезъ много л'Ьтъ.

4 и 5) Педологическая (относящаяся къ ребенку) и патологи
ческая (относящаяся къ больному) П С И Х 0 Л 0 Г 1 Я . Начавъ оъ само- 
наблюден1я, нсихологъ все дальше распространялъ кругъ сво- 
ихъ наблюдентй, благодаря чему не только исправлялась не- 
нзб'Ьжная ограниченность личнаго опыта и открывались внолн'Ь 
новые факты въ психолог1и, но расширялись и задачи. Такимъ 
важнымъ расширен1емъ явилось изучен1е душевной жизни ре
бенка ̂ педологическая НСИХ0Л0Г1Я. То, что у взрослаго мы на- 
ходнмъ уже сложившимся, то у ребенка мы можемъ наблюдать 
въ процесс1& возникновен1я, и изучен1е этого развит1я бросаегь 
нер'Ьдко ярк1й св'Ьтъ на возникновеше и ростъ душевной жизни 
у челов-Ька вообще. Какъ начинается и развивается р'Ьчь, как1я 
первыя но времени пронсхожден1я чувствован1я, какъ, когда п 
въ какой форм'Ь происходятъ иервыя разсуждеп1я и отвлйчен- 
ныя Н0НЯТ1Я, какъ развивается и изъ чего воля — таковы глав- 
ныя задачи педологической психолог1и, нын'Ь слагаюп^ейся уже 
въ самостоятельную научную отрасль, на которой можно строить 
научную недагогш, т.-е. теорш воспиташя.

Изучен1е душевныхъ бол'Ьзней съ ихъ психологической сто
роны составляетъ содержан1е п а т о л о г и ч е с к о й  психолог1и. Это изу- 
чен10 не только открываетъ намъ совершенно своеобразный и но- 
выя душевныя состояп1я, но тоже дало важные результаты отно
сительно пониман1я самой нормальной (здоровой) душевной 
жизни; наприм'Ьръ, изучен1е бол'Ьзней волн, памяти, бол'Ьзнен- 
ныхъ изм'Ьнен1й чувствован1й и самосознан1я бросило ярк1й 
св'Ьтъ на составъ и развит1е этихъ фактовъ у здоровыхъ лицъ, 
и въ настояш;ее время ни одинъ нсихологъ не можетъ игнориро
вать этой области, также какъ обратно, для психхатра (врача но 
душевнымъ бол'Ьзнямъ) важна обш,ая психологтя.

6 )  О б щ е с т в е н н а я ,  (С 0 Ц 1 а л ь н а я )  П С И Х 0 Л 0 Г 1 Я . Вглядываясь глубже 
въ наши лнчныя убЬжденхя, вкусы, мысли, чувствован1я, мы 
уб'Ьяедаемся, что почти все ихъ содержанте нами почерпнуто изъ 
обш;ешя съ другими людьми, изъ подражатя пмъ, пзъ литера
туры и обучетя : челов1зческая душа, въ своемъ главномъ со- 
став'!;,—общественнаго или историческаго происхожден1я, и если

II г  II I  о л  о г  I II.
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111.1Х'|.. 11;|\ '|с1И1‘ Л|)опехожд('и1я т1зхъ психи'ич-к-их'ь фак-тит., ки- 

Т1>])ыс 11]1(1п;!(11и;ш именно въ общественной сред1’), нреж'де ислто 

ЯЗЫК’!!,, нравовъ и мива, и составляетъ содержаше (‘ол,1ально]'1 

(общественной) нсихологхн. Для р'Ь1нен1я своихъ вонросовъ она 

ыожетъ пользоваться главнымъ образомъ двумя методами: 

сравнительнымъ и историческимъ; въ нервомъ случа'Ь сравни

ваются 1)азные оощественные союзы, стоящ1е на одинаковомъ 

уровн'Ь развит1я, съ Ц'Ьлью онред'ЬлРтть, к а и я  нсихическ 1я явле- 

Н1Я имъ свойственны; во второмъ — сравнивается тотъ же обще- 

ствепнын союзъ на разныхъ стуненяхъ своех'о развит1я, съ Ц'Ьлью 

онредЛшить, какъ изм'Ьнились въ немъ общественно-дсихиче- 

СК1Я явлен1я вм'ЬстЬ съ изм'Ьнеп1емъ и развнтхемъ въ немъ обще- 

ственнаго строя.

Такими иредставляютог въ настоян|,ое В1)емя задачи психоло- 
г1и. Изъ сказаннаго видно, что эти задачи иыи'Ь быстро и широко 
растутъ, охватывая все новыя области и внося все бол'Ье точные 
методы, такъ что каждый отд'Ьльный нсихологъ нын1з лишь съ 
болынимъ трудомъ можетъ разобраться во вс,ей массЬ' этихъ 
фактовъ, методовъ и теор1й: нсихолог1я, (яцс сравнительно не
давно всец'Ьло сводивнтаяся къ самонаблюдснйо и простому психи- 
ческом^  ̂ анализу, быстро выросла въ огромную научную область, 
соприкасающуюся съ анатом1ей, физ1олог1ей, медициной, зооло- 
г1ей, педагогхей, исто^дей, лингвистикой, соц1олог1ей. Она гото
вится стать о б щ е й  о с н о в н о й  н а у к о й  о д у ш п , ,  или, точн'Ье, о ду- 
шевныхъ явлен1яхъ какъ челов-Ька, такъ и животпыхъ, какъ 
индивидуальпаго существа, такъ и общественнаго, какъ здоро- 
ваго, такъ и больного, какъ взрослаго, такъ и ребенка.

2 .  Д \ ?ш а  и  м о з г ъ .

Бъ стать'Ь «Задачи нсихолог1и» было указано, что однимъ 
изъ вая^н'Ьйшихъ вонросовъ этой науки является выяснен1е за- 
]зисимостн между душевными с 0 ' С Т 0 я н 1 я м и  и процессами, съ 
одной стороны, и физ10Л01"ическими явленхями въ мозг'Ь -- 
съ другой. ДМствительно, сущоствован1е этой связи совер
шенно очевидно, и на нее указываетъ множество фактовъ. 
В о - п с р в ы х ъ ,  ростъ и развит1е души находится въ явной связи 
съ величиной и развитхемъ мозга. Наибольшее развит1е душев
ной жизни находимъ мы у человека, и вм'Ьст'Ь съ Т'Ьмъ чело- 
в'Ькъ же им'Ьетъ изъ вс'Ьхъ животяыхъ самый крупный мозгъ, 
котк'чно, если брать его о т н о с и т е л ь н ы й  в'Ьсъ къ В'Ьсу всего т1зла.

1 V III Л II М О 3 1 1 . .  П



Л И с . о л к т ш ы ! ! : м()31'а, болыпих'!. я.'иг.о'гных'ь, 11;|,11|1., 1;11та.,
правда, больше мозга чолохгЬка, по отяоситолыши иссравиошю 
меньше. Даже у высшихъ животныхъ, надр., .чолов'Ькообраз- 
ныХъ обезьяыъ, относительный в'ЬЬъ мозга составляетъ всего 
1/з .челов'Ьческаго, у  крупныхъ собакъ, несмотря на все ихъ 
умственное развит1е, даже въ 8—10 разъ меньше, ч'Ьмъ у чело- 
в̂ Ька. Равнымъ образомъ, въ с р е д н е м ъ , и среди людей отно
сительный В'Ьсъ мозга т-̂ Ьмь выше, ч'Ьмъ выше умственное раз- 
витхе соотв'Ьтственпой челов'Ь'ческой расы )̂. Особенно зам'Ьтна 
связь между высотой душевной жизни и развит1емъ большихъ 
иолушар1й мозга, въ частности ихъ вн&иней поверхности (такъ 
называемой с т р о й  к о р к и  большихъ нолушаргй). В о - в т о р ы х ъ ,  

зависимость души отъ мозга доказывается фактами душевныхъ 
бол'Ьзней, который суть, въ сущности, бол'Ьзни мозга. Наир., 
въ случа'Ь, когда кости черепа плотно срастаются у ребенка 
слишкомъ рано, т.-е. пока мозгъ еш,е увеличивается, это ве- 
детъ къ остановк'Ь’ этого роста, сл"Ьдств1емъ чего бываетъ 
и д г о т и з м ъ .  Та душевная бол-Ьзнь, которая называется црогрес- 
сивнымъ иараличомъ умалишенныхъ и которая состоитъ въ 
совершенномъ и постепепномъ разрушеиш душевной жизни, за- 
виситъ отъ воспален1я сЪрой корки полушар1й и т. д. Правда, 
доньш'̂ Ь далеко еш,е не во вс'Ьхъ случаяхъ душевныхъ бол'Ьз- 
ней открыты ихъ физическ1я причины, но это зависитъ отъ того, 
.что эти бол'Ьзиепныя изм^Ьнен1я не им'̂ Ьютъ часто видимаго 
характера, и потому не могутъ быть открыты микроскоиомъ при 
носмертномъ изсл"Ьдован1и мозга. Но во всякомъ случа'Ь, душев- 
пыя бол'Ьзпи показываютъ, что н̂ Ьтъ такой группы психиче- 
скихъ явлен1й, которая не разрушалась бы при бол'Ьзненномъ 
разрушети мозга: умъ, фантаз1я, всевозможныя чувствован1я 
(любви, враягды, красоты и проч.), виимаше, воля,— все это из- 
м'Ьняется при забол'Ьван1яхъ мозга. В ъ - т р е т ь и х ъ ,  па зависи
мость душевной жизни отъ мозга ясно указываютъ всевозмож
ные случаи временнаго отравления тканей его разными веш,е- 
ствамн, наир., алкоголемъ, хлороформомъ, эоиромъ, морф1емъ, 
кокаиномъ, спорыньею и мн. др. Вещества эти, проникая въ 
мозгъ, порождаютъ, какъ изв'Ьс.тпо, всевозможныя временныя 
изм'Ьненхя въ душевной жизни то въ вид1з сна и совершенной 
безчувственности, то разныхъ чрезвычайно тиничныхъ душев-

I ' - '  п  ( '  и  \ о  л  о  I' I и .

1) Связь между развит^емъ и величиной мозга и душевной жизнью отчасти ме- 
н'Ье зам'Ьтна вслЬдотвхе того, что не одинъ в’Ьоъ ого важенъ, но и тонкость стр о етя , 
отчасти же оттого, что не всЬ части мозга им-Ьютъ отношен1е къ душевной жизни, но 
ынопе органы ого завЬдуютъ движешями, такъ что для уста 1швден1я этого параллелизма 
надо брить лишь 1гЬкоторыя части мозга.



11ЫХЧ. (мичсрцтП 1:п:)|\у̂ кдс1ия, ,уст)|;(к'|Г|и, |'алл1пцт|;1ц'и'|, п.;-
м’ЬноиШ ч,\'исти1)1шйй, идсИ, воли, весьма схожихъ съ разным]! 
видами лом'Ьшательства. Наконецъ, въ-челпвср7 п ы х ъ ,  укажемъ на 
фак'1']л лостепониаго роста и развит1я мозга у д1зтей, ведущаго за 
собою и постепенный ростъ и развит1е лхъ душевной '/кнзпн, а 
также па явлен1я с н а , пер1оди,чески прорывающаго душевную 
нормальную жнзнь и представляюш,аго особыя физ1ологическ1я 
(впрочемъ, ел.;о мало нзв'Ьстныя намъ) явлен1я мозга )̂.

Вс'Ь эти факты, число которыхъ легко было бы увеличить, 
д'Ьлаютъ совершенно явною связь нашей души съ состояниями 
и изм'Ьнен1ями мозга, и задачей физ10логической психолог1и 
является точно изучить, как1е душевные факты связаны съ какими 
физ10Л0гическими состояниями и какихъ именно частей мозга. 
Но въ этой статьей мы предполагаемъ главнымъ образомъ н15- 
сколько разъяснить одинъ о б щ ш  вопросъ, именно, к а к ъ  должны 
мы представлять себЬ в о о б щ е  эту связь. Мы не будемъ, однако, 
нзсл'Ьдовать зд'Ьсь, въ чсмъ состоитъ сунцюсть дул1И и т1’.ла, 
по составляютъ ли они въ своей оспов'Ь чего-либо одного или, 
панротивъ, двухъ разныхъ сущностей, возможно ли познать эти 
суш,ности или н'Ьтъ и т. д. Психолог1я, и въ частности, физ1о- 
логическая психолог1я, можетъ ограничиться ф а п т и ч е с к г ш ъ  

изучен1емъ отношепШ между я в л с ш я м и ,  иметшо (|)из1ологичс- 
скими, съ одной стороны, и психическими явлеи1ями-—съ другой. 
При этомъ физическими или физтологическими явлен1ямн мозга 
мы называем']» т'Ь его состоян1я, которыя доступны объективному 
изсл'Ьдоватю, т.-е. изсл'йдованш каждаго, кто им'Ьетъ передъ 
собою это т-Ьло ~  мозгъ: его в'15съ, температура, элсктрическ1я 
С0СТ0ЯИ1Я, химическ1я изм'Ьненш, цв'Ьтъ, фигура к  т. д. Подъ 
душевными же или психическими состоян1ями будемъ разум'Ьть 
субъективння явлеихя, т.-с. т"!;', которыя, хотя бы и зависятъ отъ 
мозга, однако доступны сознан1ю л и ш ь  д а н н а ? о  и н д и в и д у у м а ,  ко- 
тораго мозгъ составляетъ нормальную часть его организма, его 

м о з г ъ . Въ этомъ смысл'Ь каждый изъ насъ им'Ьетъ св о и ош,уп],е- 
Н1Я, св о и мысли, св о и чу]!ствовап1я, которыя прямо и непосред- 
ствеппо доступны только ему, друг1е же люди мо1'утъ .лишь ви- 
д'Ьть и слышать дви>кеп1я его т'Ьла, его голосъ, крики и т. д.

Ограпичивъ та1№ нашу задачу — изсл"Ьдован1емъ связи ме
жду явлен1ями психическими и физхологическими, мы можемъ 
сказать, что есть два взгляда, дв)ъ о б г т я  т е о р г и ,  различно пони- 
мающ1я связь дутии и мозга. Одну изъ нихъ могкпо назвать 
теорхей в з а и м о д т ъ й с т в г я  дутии и т'Ьла, другую — тоор1ей п а р а л л е -

Д у III  А II М (I а  г  Ь .  1.1
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л и .1 м а  их']>. Согласно первой, какъ (1)11:и1'1('(.мия ли.шт1я 
ваются причинами психичоскихъ, такъ и психическ1я нричи- 
нами физическихъ, согласно же второй физическхя явлси1я со- 
ставляютъ ц'Ьльный непрерывный рядъ, каждый членъ котораго 
обусловленъ предыдуш,имъ фнзическимъ же явлен1емъ, а весь 
ихъ рядъ могъ бы сугцествовать и мыслиться безъ всякихъ 
психическихъ явлепхй, эти же посл'Ьднхя не составляютъ своего 
Ц'Ьлаго и независимаго ряда и не объяснимы другъ изъ друга, 
но параллельно н к к о т о р ь ш ъ  членамъ физическаго лротокаютъ 
есю члены ряда психическаго, являясь обусловленными пер
выми. Схематически можно это изобразить сл'Ьдующимъ обра- 
зомь, если большими буквами изобразить физическ1я явлен1я, 
а малыми — психическ1я. По теор1и взанмод'Ьйств1я .уществуетъ 
одинъ общ1й рядъ или иосл'Ьдовательность явлен1й (физическихъ 
и психическихъ), наприм'Ьръ:

А  есть причина В ,  В  — причина С ,  С —В ,  В —Е ,  Е — Е  и т. д. 
По теор1и же параллелизма есть два ряда явленгй, одинъ ц'Ьль- 
ный — физическ1й, другой прерывистый — психичосюй, члены 
котораго возникаютъ иараллельио н'Ькоторымъ членамъ физичс- 
скаго ряда:

Физичеокш рядъ явлен1п: А — В — С — В — Е — Р  и т. д.

Психическ1Й рядъ явлений: Ь е и т. д. 1)

Эти дв-Ь теорги суть въ дМствительности лишь гипотезы, 
и сказать, которая изъ пихъ окажется, въ конц'Ь-концовъ, бо- 
л'Ье соотв-Ьтствугоп^ей фактамъ, заран-Ье нельзя; сами но себ'й 
об'Ь он'Ь возможны. Однако поставить ихъ на ряду все же 11елъзя: 
физ1ологическая психолог1я должна исходить нын-Ь изъ гипо
тезы параллелизма и только въ томь случа'Ь, если окажется 
слишкомъ труднымъ или иевозможпымъ объяснить ею вс'Ь 
факты, обратиться къ теорш взаимодМств1я. То, что въ душев-

1) Тоор1Ю параллелизма обыкновенно изображаютъ нисколько иначе, именно 
какъ нараллелпзмъ двухъ ненрерывннхъ и оамозаконныхъ рядовъ явленш, изъ которыхъ 
каждый членъ каждаго ряда им-Ьетъ причиной предыдущей членъ того же ряда. Тогда 
схема будотъ такова:

Физическ1Й рядъ: А — В — С -- -В — Е — Р  и т. д.
П сихичосйй рядъ: к — 1— т — л — о— р и т. д.

Такой видъ теор1я параллелизма пм’Ьетъ, напр., у Спинозы, 1!ъ наше нремя у 
Ф ехнера, Паульсена, даже Эббингац.ш. Однако въ такомъ случа-Ь возинкаетъ пан- 
психизм о: каж дом у  физическому явлеп1Ю (по крайней м-Ьр-Ь, мозга) должно быть 

соотв'Ьтствеиное психическое, что, очевидно, обращаетъ рабочую гипотезу  паралле
лизма въ метафизическую теоргю. В ъ нашомъ изложенш теор 1я параллелизма являет
ся, очевидно, отрицан1емъ самостояте.чьной иричинности психическаго ряда, но 
не матергализмомъ, если только разум'Ьть иодъ посл'Ьднимъ большую реальность фи
зическаго ряда, сравнительно съ нсихичоскимъ. По-нашему, оба они р а 1!но феноме

нальны, ма,тер1плизмъ же есть метафизика.



мо(1 жнапи .мо.чп'пп, быть объяснено физ1ологичоскими причи
нами, дплжпп ошъ объясняемо именно такимъ образомъ. Такое 
п р е д а н р т и с л ь н о е  предпочтете теорш параллелизма должно быть 
отдано иотому, что 1) самостоятельные ряды физическихъ при- 
чинъ, независимые отъ душевныхъ явлен1й, наблюдаются по
всюду, именно въ неорганической нрирод'Ь, 2) предположеше 
существоватя особыхъ именно духовныхъ нрпчинъ въ органи
ческой нрпрод'Ь, т.-е. въ растен1яхъ и животныхъ, до сихъ норъ 
всегда оказывалось, пр-и ближайшемъ изсл'Ьдован1И, ненужнымъ 
и лишнимъ, и прогрессъ физ1олопи всегда состоялъ до сихъ 
поръ именно въ исключеши такихъ причинъ, которыя, однако, 
въ старой наук'Ь допускались въ большомъ числ'Ь (способности 
роста, сна, ниташя и т. д.), и, наконецъ, 3) потому, что обш;1й за- 
конъ сохранен1я энерг1и, прим'Ьнимый ко всей физической при- 
род'Ь, въ томъ числ'Ь и къ организмамъ, весьма трудно согла- 
снмъ съ допущенхемъ духовныхъ нрпчинъ физическихъ явле- 
шй, т.-е. съ теор1ей взаимодМств1я.

Энергхей называется снособиость даннаго т1зла, данной ма
шины производить механическую работу. Согласно закону со- 
хранен1я энергхи, эта способность не моя^етъ въ физиче- 
скомъ м1р'Ь вообще (сл'Ьдовательно, и въ оргапизмахъ живот
ныхъ и растительныхъ) количественно изм'Ьняться, напр., уве
личиваться, а только изм-Ьняетъ свой видъ: энерг1я механиче
ская переходитъ въ тепловую, или электрическую, или хими
ческую, или обратно. Такъ что, если въ данномъ м'Ьст'Ь возни- 
каетъ, паприм'Ьръ, механическая энерг1я (совершается данной 
машиною изв'Ьстная механическая работа), то значитъ, соотв'Ьт- 
ственное количество такой же механической энерг1и или какого- 
нибудь другого ея вида исчезло, употребилось въ другомъ м-Ь- 
ст'Ь: то, что данная машина производитъ въ смыел-Ь энергш вся- 
каго рода (отдача ею тепла, электричества, св'Ьта, механической 
работы), то самое (хотя бы въ вид'Ь другого сорта энерг1и) она 
должна была получить раньше извн'Ь. Если, напр., сложить вс'Ь 
виды энерг1и, даваемой челов'Ьческимъ т̂ Ьлем-й въ вид'Ь выд'Ь- 
лен1я тепла, механической работы и .остатковъ химической энерг 
г1и, сохрапяюш;ейся во вс1зхъ выд'Ьленхяхъ, то сумма получится 
совершенно равная той, которая составляется изъ энерг1й вве- 
денныхъ въ т'Ьло челов-Ька въ внд'Ь химическихъ энерг1й пищи 
и тепла, иолученнаго ИЗВН13. Конечно, въ каждый коротк1й про
межуток!. времени эти суммы вводимыхъ и выводимыхъ энерг1й 
могутъ не совпадать, такъ же, какъ локомотивъ можетъ дви
гаться между двумя станц1ями, пе получая новаго запаса хи- 
мичсгкш"! эпо[)Р1и дровъ. Но ЭТО ТОЛЬКО потому, что такой запасъ
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былъ данъ ему па стаыц1р1 отправлс1ия и уиотробляется им']. и']> 
Д'Ьло постепенно. Такъ и делов'Ьческоо т̂ Ьло можетъ вромеиио 
сохранять энерг1ю принятой р;ап''Ье пищи, и изъ этого запаса 
производить вс̂ з' свои движеи1я (т.-е. механическую работу) на 
счетъ этого, ран1;е полученнаго запаса энерг1и. Одиако въ бол’Ьс 
продолжительный пер1одъ времени сумма отданныхъ и полу- 
ченныхъ энерг1й все же должна оказаться равной, и Д'Ьйстви- 
тельно, точныя изм'Ьрен1я (Рубпера, Альтфатера и др.) показали, 
что если сд'Ьлать этотъ подсчетъ за н'Ьсколько нед'Ьлъ, то обна- 
руя«ится разв'Ь самая ничтожная разница мея^ду принятой и 
произведенной энсрг1ею, меньшая ч'̂ Ьмъ въ 1 <>/о.

Вотъ этотъ-то велик1й законъ сохранен1я энерг1н врядъ лп 
можно согласовать съ теор1ей взаимод'Ьйств1я души и т'Ьла. Тсо- 
р1я эта обыкновенно излагается приблизительно такъ: вп'Ьшн1я 
физическ1я впечатл'Ьн1я ироизводятъ душовиыя явл'ешя — ощу- 
щешя; дал'Ье, эти ощущен1я переходятъ въ друг1я психиче- 
сгЛя же явлен1япродставлеи1я, мысли, чу]5Ствован1я, )1 д'Ьло 
заканчивается психическимъ р'1'>шон1емъ воли, которая опять 
вызываетъ (|)изическ1я движен1я т-бла. Но въ такомъ случа'Ь 
посл'Ьдняя механическая работа представляла бы созданье н о в о й  

о н с р г т  еш;с не бывшей въ м1р'Ь, и, сл-Ьдовательно, нарушала 61.1 
1>азсмотр"Ьнный нами законъ )̂.

Теор1я параллелизма, правда, тоже прсдставляетъ не малыя 
затруднен1я. Важн'Ьйшимъ изъ ппхъ является то, что изъ нея 
вытекаетъ, какъ необходимое ея сл-ЬдстЕхе, весьма странный па 
первый взглядъ выводъ о п о л н о м ъ  а в т о л т т и з л т  т г ъ л а :  если 
теорхя параллелизма в'Ьрна, то вс* изм'Ьнен1я въ нашемъ т-̂ Ьл̂ ., 
въ томъ числ'Ь и волевыя его движен1я и Р'^чь наша, обусло
влены въ немъ вполн'Ь механически, какъ въ автоматахъ, не 
зависятъ вовсе отъ нашего сознан1я, такъ что если бы въ какой- 
нибудь данный моментъ это внутреннее сознан1е, душа, погасло, 
исчезло бы у даниаго индйвидуума, этого никто изъ его 
окружающихъ ни въ 1чемъ це могъ бы зам'Ьтпть: автоматъ безъ

1 6  и  с  и  X I I  .1 I )  1 1 I I .

1) Сторонники теор!и нозд’Ьйстчия стараются пзб-Ьжать этого вывода разными 
донолнительнымп гипотезами, папр., допуская, что нсихическпя жизиь новдстав.1 яотъ 

тоже своеобразную оисрг1ю, на ряду съ химической, механической и проч. Такъ что 
на происхождеп1е ея затрачивается какая-нибу'дь физическая эиерпя, а душевная 
жизнь, приходя къ волевому р^шенш, въ спою очередь, нереходитъ обратно въ физи

ческую энерпю. Это, однако, едва ли допустимо, во-первыхъ, потому, что тогда надо бы 
указать моханичеок1й оквивадентъ дуиювпой оп(!рпи, помощью котораго было бы воз
можно ее измерять, чего, однако, до сихъ поръ никому не удалось; во-вторыхъ, ука
занный НСИХИЧ0 СК1Я переходныя явлеи1я— ощущен!!!, представлений, чувствован1й и р1;- 
пимпй волн —  въ СВОИ) очередь, вовсе не свободны отъ прямой обусловлеипостп ()|ц;Г|- 
ол()1'][Ч('СКими 11р(И1,е(Ч'ами мозга, какъ :1то бмло уже указано иыин'.
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д н и г а / п ,  г л а в а м и ,  ка.кь |1а1п>ш(! это д'Ьлалъ автоматъ съ созда- 
1пем'ь. Ниа'к: гог.оря, никакихъ объективныхъ (доетудныхъ на- 
блюдсн^к) лостороинихъ) призраковъ душевной жизни не суще
ству стъ : мы в п р и м ъ ,  что друг1е люди и л«ивотныя им'Ьютъ со- 
знан1е, но точно доказать это не въ оостоянш.

Этотъ выводъ о нолномъ автоматизм'-Ь' т'Ьлесныхъ движенШ, 
хотя и моя^етъ казаться страннымъ, но однако все же донустимъ, 
да и странность его можетъ быть уменьшена при ближайшемъ 
изучеши. Противники теор1и автоматизма т1з'ла въ оироверженхе 
ея обыкновенно выставляютъ какой-нибудь дрим'Ь'ръ, особенно 
р-Ьзко, по ихъ мн'Ьн1Ю, показыдаюш;1й странность этой теорхи. 
Представимъ, говорятъ, напр., они, что мы получаемъ дв'Ь' теле
граммы, въ одной стоятъ слова: «ваша мать опасно забол'Ь'ла», а 
въ другой — какое - нибудь пустое поздравлен1е съ именинами. 
Вторая не вызоветъ въ т'Ьл'Ь никакого д'Ьйств1я, первая же по
будить къ совершен1ю сложныхъ, продолжительныхъ и огром- 
ныхъ двия^ентй — по'Ьздки къ больной, ухаживанья за ней, без- 
сонныхъ ночей и т. д. А  между т'Ьмъ ф и з и ч е с к и  оба впечатл'Ьн1я, 
т.-е. образы на с'Ьтчатк'Ь глаза въ обонхъ случаяхъ крайне м а л ы  

и н и ч т о ж н о  р а з л и ч а ю т с я  физически другъ отъ друга. Однако 
надо на это отв'Ьтить сл''Ьду10Ш,имъ образомъ. Если бы челов'Ькъ, 
какъ т'Ьло, состоялъ лишь изъ глаза и зат'Ьмъ оргаповъ дви- 
жен1я, различхе было бы д'Ьйствительно незначительно, но у пего 
есть еще физическгй мозгъ, черезъ который проходить зритель
ное впечатл'Ьн1е, и въ этомъ мозг'Ь оно физически можетъ вы
зывать или не вызывать, смотря по направлеп1ю, которое при
меть нервный токъ — обширпыя или, напротивъ, малыя, быстро 
затухающхя превращешя заложепныхь въ мозг'Ь' запасовь энер- 
Г1 И. Малость вн-Ьшняго толчка ничего не значить; одна искра 
можетъ взорвать, если она правильно приложена, пороховой 
погребъ. Одинаковость впечатл'Ьнхй зд'Ьсь лишь кажущаяся: 
въ случа'Ь первой телеграммы это впечатл'Ьн1е направится на; 
сложные пути въ мозг̂ Ь', гд'Ь заложены огромные запасы физи
ческой энергш, соотв'6'тствующ1я группамь воспоминатй о ма
тери, о любви къ ней, нашей жнзпи съ нею п т. д., во второмъ 
же вызываетъ ничтожные и слабые разряды въ мозгу, соотв'Ь'т- 
ствующ1е психически ннчтожпымъ и слабым'ъ представл'ен1ямъ. 
Теор1я автоматизма и параллелизма пеирем'Ьнно должна до
пускать, что физическое устройство мозга точно ооотв'Ьтствуетъ 
характеру связанной съ нпмъ психической жизни (параллельно 
ей); что это строен1е поэтому крайне сложно; что оно у каждаго 
завш'И'п, отъ его предыдухцаго опыта жизни, оставлщощаго въ

1 > I I I  \ п  м  I )  :1 I ь .  Г /
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лизма и автоматизма, обладаетъ въ пастоящос время ,чрезвы
чайно остроумными гипотезами относительно физическаго меха
низма мозга, основанными на большомъ числ'Ь  ̂ точно нзучен- 
ныхъ фактовъ. Въ нашемъ очерк'Ь! мы можемъ лишь б'Ьгло кое- 
путься н^которыхъ изъ этихъ гинотезъ и фактовъ.

Вся нервная система построена но одному типу: отъ вн '̂ш- 
нихъ органовъ чуветвъ ддутъ къ центральной нервной систем'̂ й 
(спинному и головному мозгу) ,чувствуюи],1е или приносящхе 
нервы, — если ихъ перер'Ьзать, животное теряетъ чувствитель
ность соотв'Ьтствующаго органа чувства. Отъ мозга же идутъ 
къ оргапамъ движешя, т.-е. мышцамъ, двигательные или от- 
носящ1е нервы: ихъ перерЬ'зъ производитъ неподвияшость со- 
отв1зтствеиной группы мышцъ — двигательный нараличъ. Общш 
смыслъ всего этого строеи1я нервной системы состоитъ, очевидно, 
въ томъ, что животное, благодаря ей, можетъ отв^Ьчать д'Ьле- 
сообразными для себя движенхями па разныя вн'Ьшп1я впеча- 
тл'Ьшя; эти движения моя«но вообгце назвать отраженными (ре- 

. флексами), ибо они вызываются нервнымъ токомъ, который, воз- 
никнувъ изъ органа ,чувства и переработанный (отраженный) 
мозгомъ, приводитъ въ сокращенхе изб̂ Йстныл мышцы. Эти ре
флексы нредставляютъ в р о ж д е н н ы е  механизмы въ нервной си- 
стем'Ь, которымъ животное и челов'Ькъ не учится, которые неза
висимы отъ личнаго опыта его жизни, и одинаковы для всякаго 
сугцества данной породы. Но, кромф этихъ врождепныхъ меха- 
низмовъ, въ высшихъ частяхъ нервной системы — полушараяхъ 
головного мозга развиваются, подъ вл1ян1емъ индивидуальнаго 
опыта жизни суш;ества, особые высшхе нервные механизмы, 
достигаюш,1е у челов'Ька чрезвычайной величины ,и знаЧен1я. 
Они тоя«е построены по тину рефлексовъ, но отличаются отъ пихъ : 
1) т'Ьмъ, что не прирождепы, а развиваются пидивидуальны'мъ 
опытомъ я-гизни и 2) т'Ь'мъ, что ихъ исходные пункты суть не 
прямо органы чуветвъ и мышцы, а низшхе рефлекторные центры, 
такъ что они цолучаютъ отъ пихъ впечатл'Ьн1я и ихъ возбужда- 
ютъ къ д'Ьятельности. Можно поэтому сравнить эти высш1е 
центры съ высшимъ правительствомъ въ государств-Ь', которое 
и св'Ьд^Ьнхя получаетъ, и управляетъ Д'Ьйств1ями чер«зъ низ- 
шихъ агентовъ, систематизируя и регулируя ихъ функщи. 
Эти отношетя можно изобразить сл'Ьдующимъ чертежомъ, въ 
которомъ А  предсТавляетъ н'Ькоторый высш1й мозговой центръ, 
Ь’ | и Бо — два низшихъ рефлективныхъ, соедпненныхъ чувстви-
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'пмп.пими 1|1'|1|1лмп (:ц, .Чо) сь тгГ.питмп ('ргаппми чуметк’1. (̂ |̂ 
и Мо) II ,1,1)111 атслышмн ][(!р1!ам11 (Ь,, Ьо) С'|> мускула,МП (М,, Л1„). 
Биение исрииыс центры соединены съ низшими тона;! диумя 
путями, нзъ которыхъ одци л,) переносятъ впсчатл.'1иия отъ 
низшихъ центровъ къ высшимъ, друг1е (е̂ ,̂ Сз) иоредаютъ двига
тельные импульсы въ обратномъ направлен1и — отъ высшихъ 
центровъ къ низшимъ. Благодаря этому существо, обладаюп],сс

лишь низшими рефлекторными центрами, отвтЬчаетъ на впеча- 
тл̂ 5н1я 8д движеи1ями М;,, и на впе,чатл'Ьн1я 8, движен1ями; М,, 
суш;ество же съ высшими центрами можетъ отв-Ьчать на впеча- 
тл'Ьнхя 8̂  ̂ и движен1ями Мз и на впечатл'Ьн1я 82 — движениями 
М;̂ , если именно въ высшемъ центр-Ы А  есть сообщен1е между 
путемъ (1;̂ и б2 и путемъ с1, и' Эти посл'Ьднхя сообгцен1я, 
однако, въ высшемъ центр-б!', называемыя ассощацхонными пу
тями, не прирождены, но развцваются въ мозгЪ' лишь подъ вл1я- 
и1емъ индивидуальнаго опыта жизни существа; именнО', если 
существо о д н о в р е м е н н о  испытываетъ впечатл'6н1я и отъ 8̂ , и отъ 
82, то возникаютъ указанные ассоц1ац10нные пути. Для лучшаго 
пониман1я возьмемъ какой-нибудь дМствительный прим'Ьръ.
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лальдилъ руки, — мускулы, ]1]кггя1’>п!аюп1,1(' ])у|;.у, ЛЬ, - му
скулы, оттягивающхс руку назадъ. МаленькШ рсбоиокъ, когда 
онъ видитъ передъ собою св'Ьтъ св-Ьчи, рефлекторно протягиваотъ 
къ ней руку, такъ же невольно, какъ мы кашляемъ, когда дым'ь 
иопадаетъ намъ въ горло; это движен1б невольное и прирожден
ное. Обжегшись о св'Ьчу, ребенокъ такъ же рефлекторно оттянетъ 
руку, благодаря низшему центру В ^ .  Но если онъ не обладаетъ 
высшимъ мозговымъ центромъ А ,  этотъ его оиытъ жизни не оста
вить въ его нервной систем'Ь никакого сл'Ьда, ничему его не 
научитъ (какъ то и лроисходитъ, напр., у полнаго ид1ота); уви- 
д'Ьвъ св'Ьчу, онъ вновь протянетъ руку, вновь обожжется, вновь 
оттянетъ руку и т. д. безъ конца. Такое суш,ество не пм'Ьетъ 
никакой личной памяти, для него невозможно никакое обучен1е 
опытомъ, никакое развит1е благоразумия или предусмотритель- 
иогти. У животнаго, если выр1ззать въ ого мозг'Ь высшхе центры, 
развивается тоже такой полный ид1отизмъ, т.-е. сохраняются 
лишь рефлексы. Но если робенокъ обладаетъ высшимъ центромъ 
А ,  то разъ онъ испыталъ одновременно рядъ явлен1й ; св'Ьтъ 
св-Ьчн, протягиван1е руки, обншгъ, оттягиван1е руки, у пего въ 
этомъ высшемъ цептрЬ остаются слЬды этого его личнаго опыта, 
въ видЬ образовавшихся ассоц1ац1онныхъ связей, такъ что, уви- 
д'Ьвъ во в т о р о й  разъ свЬчу, онъ в с п о м н и т ь  обя^огъ и оттягива- 
п1е руки, и это повсдетъ къ возбуяеденш отъ центра А по двига
тельному иути 02, къ возбужден1ю центра и далЬе къ самому 
оттягиванш руки, т.-е. сокрагцешю мускуловъ М ^ .  Иначе говоря, 
хотя свЬтъ свЬчи побудитъ его протягивать опять руку, |вос- 
поминап1е о п р е ж н с м ъ  обжогЬ повлечетъ одновременно ея оття- 
гиван1е, и если это посл'Ьднее сильнЬе, рука вм'Ьсто схватывашя 
огня оттянется назадъ.

Итакъ, суш;ество, обладаюгцео высшими центрами, способно 
руководиться благоразум1емъ, т.-е. предвид'Ьнхемъ будущихъ 
фактовъ, еще пе настунившихъ, но вспоминаемыхъ по ассоцха- 
щямъ изъ прежняго опыта. Такое суш,ество им'Ьетъ л и ч н ы й  

о п ы т ъ ,  личное благоразум1е, лР1чпую память, личное предвидь
те . Все важнЬйшее умственное развит1е чсловЬка состоитъ 
именно въ этомъ: въ расширенш предвидЬнхя все болЬе отда- 
ленныхъ слЬдств1й нашего поведен1я и связанномъ съ тЬмъ 
увеличеши нашего благоразумия. Такимъ обр-азомъ физ1ологи- 
ческая психолопя разрЬшаетъ самую важную свою задачу: 
происхожден1е высшихъ нервныхъ механизмовъ, какъ приспосо- 
блен1й къ окружаюш;ей средЬ, развиваюш,ихся черезъ личный 
1и!ытъ существа.
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3. О  Щ  1Д е Н 1 1̂.

И(;1[хнческая жизнь слагается ,изъ воспр1ят1я впечатл'Ьн1й 
отъ вн'Ьшняго м1ра, зат'Ь'мъ сл'Ьдуетъ разнообразная душевная 
переработка этого содержан1я и наконецъ, какъ результатъ, 
волевое движете, т.-е. опред-Ьленная работа органовъ движе- 
т я , возд'Ьйствующихъ ц'Ьлесообразно на окружающую орга- 
низмъ среду. Перв'ая ступень въ этомъ ряд'Ь' посл'Ьдоватэльныхъ 
душевныхъ процессовъ, именно воспр1ят1е впечатл'Ьшй отъ 
вн'Ьшняго м1ра (и притомъ какъ отъ окружающей насъ природы, 
такъ и изм'Ьпенш въ нашемъ собственномъ т'Ьл'Ь) и называется 
ощущен1емъ. Ощущен1е, значить, всегда предполагаетъ, что 
какой-нибудь вн'ЬшнШ раздражитель оказываетъ впечатл'Ьн1е 
на опред'Ьленный органъ чувства — глазъ, ухо, окончашя осяза- 
тельныхъ нервовъ и т. н. Это впечатл^Ьте вызываетъ въ окон- 
чан1яхъ чуветвительныхъ нервовъ, залоя^енныхъ въ органахъ 
чувствъ, особый нервный процессъ, такъ называемое нервное 
раздраа«еп1е, который зат'Ьмъ быстро распространяется по чув
ственному нерву вплоть до мозга, въ частности до полушартй 
головного мозга: это ф и з и ч е с к о е  возбужден1е опред'ЬДенныхъ 
частей полушарШ по вн'Ьшнему впечатл'Ьнхю и вызываетъ въ 
нашей душ'Ь, нашемъ сознанш т'Ь' особыя п с и х и ч е с ш я  состоя
ния, которыя именуются ощущен1ями. (О томъ, какъ мы должны 
представлять себ'Ь эту связь физическаго нервнаго раздражен1я 
съ душевнымъ состояпгемъ см. статью «Душа и мозгъ».) Итакъ, 
процессъ ощущен1я слагается изъ сл1здующаго ряда носл'Ьдова- 
тельныхъ явлешй:

а) Вн'̂ Ьшнтй раздражитель.
б) Его внечатл'Ьи1е на органъ чувства.
в) Распространеи1е этого впеча,тл'Ьн1я въ вид'Ё нервнаго тока 

по чувственному нерву до мозга.
г) Распространен1е нервнаго тока по мозгу до опред'Ьлен- 

ныхъ участковъ въ нолушар1яхъ головного мозга.
д) Возникновенхе п с и х и ч е с к а г о  явлен1я : сознаваемаго ощу- 

щешя.
Мы скажемъ вкратц'Ь о первыхъ четырехъ явлен1яхъ (физи- 

ческихъ), и зат'Ьмъ остановимся н-Ьсколько подробн'Ье на по- 
сл'Ьднемъ пятомъ явленхи, собственно нсихическомъ.

Вн'1шн1е раздражители, которые могутъ вызывать въ разныхъ 
органахъ чувствъ нервныя раздражен1я, весьма разнообразны, 
но ихъ мояспо разд^Ь'лить на дв* группы': раздражители (Хими- 

чпск1е и раздражители механико-физическ1е. Къ первымъ от-



ши’ ятги 11а;)Д]1:г ,кги1я икусоиии  и оОопяп'.плпли : д л я  обошппя 
Л(!туч1̂ 1 частицы нахучаго вещества должны попасть иа чувстви
тельную слизистую оболочку носа, для вкуса раздражитель дол- 
женъ раствориться въ слюн'Ь' полости рта и такимъ образомъ 
оказать какое-то химическое д'Ьйств1е па окончап1я вкусового 
нерва. ЕсЬ осталъныя раздражители второго рода. Такъ на 
.чувствительную нервную оболочку глаза, т.-е. на ретину, ока- 
зываютъ (главнымъ образомъ) впечатл'Ьнге к о л е б а т е л ь н ы я  д в и -  

ж е н г я  того нев'Ьсомаго Т'Ьла-эеира, который физ11ки считаютъ 
основой св'Ьтовыхъ и цв'Ьтовыхъ явлетй. На окончан1я слухо
вого нерва въ ухФ вл1яютъ главнымъ образомъ „т'Ь' колебателъ- 
ныя движен1я воздуха н вообще в'Ьсомыхъ Т'Ьлъ, которыя явля
ются физической причиной звука. Внечатл'Ьн1я тепла, дМству- 
ЮЩ1Я на кожу, тоже, по мн'Ьнхю физиковъ, суть колебательныя 
движен1Я. Ощущен1я осязан1я причиняются механическимъ да- 
влешемъ на кожу же.

Вообразимъ металлическШ стержень, который можетъ быть 
приведенъ въ колебательно© движение любой скорости какимъ- 
нибудь механизмомъ. Если бы этотъ стержень качался не бол ’̂̂ е 
5—8 разъ въ одну секунду, мы могли бы ,чувствовать эти движе- 
Н1Я осязан1емъ, именно въ вид1> ощущен1й с о т р я с е ш я .  Когда 
стержень сталъ бы д-Ьдать въ 1 секунду 16 колебангй, мы услы
шали бы ухомъ это движение, и именно въ вид'Ъ очень низкаго 
тона. ’Ч'Ьмъ чаще колебался бы этотъ стержень, т'Ьмъ тонъ ста
новился бы выше, проходя посл'Ьдовательно вс'Ь октавы. Зат'Ьмъ, 
когда скорость движетя стала бы больше 40—50.000 колебан1й 
въ секунду, наше ухо перестало бы уловлять звукъ. Однако 
это пер1одическоо движете, при дальнМшемъ ускорен1и его, 
вновь обнаружилось бы для насъ, и именно сначала въ вид'Ь' 
тепловыхъ ощущенгй, а зат'Ьмъ, приблизительно при 400 бильо- 
нахъ колобанш въ секунду, стало бы оказывать раздражающее 
вл1ян1е на ретину глаза, п мы увид'Ьли бы красный дв1зтъ. При 
еще больш'емъ числ'Ь колебанхй этотъ цв'Ь'тъ М"Ьпя.лся бы въ 
ораня^евый, желтый, зеленый, голубой, син1й и сталъ бы ф1оле- 
товымъ при 800 бнльопахъ 'колебан1й въ секунду. Еще бол-Ье 
скорыя коле|бан1я явились бы нсзам'Ьтными для пашихъ орга- 
новъ .чувствъ вообще 1).

Изъ этого видно, что переживаемыя нами психически раз- 
ныя качества ощущонхй не нзображаютъ свойствъ самихъ раз
дражителей пи химичес’кихъ, ни физическихъ. Эти качества 
ощущенш, т.-е. занахи, вкусы, цв'Ьта, тоны, тепло и холодъ —

|| 1'л1. ТОМЬ 1 (Физика') и \' |Ф11з10.10г1я, <()1)ганы чувствъз).
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( 11С)7, с к 1п и п и ы  (1|111 суп. л л т ь  . ш и ч н и  въ и;ш1с'мъ сознай!», со- 
|)ти'1'.тс.т|(уц|Ц|1' (М1 [к'Д'Ьлонпымъ способомъ вн'Ьшнимъ висчатл'1’>- 
1цям'1., иднпко ^̂ ()все па нихъ не похож1е )̂. Мояеду качествами 
нашнх'ь ощущенхй и соотв'Ьтственнымд имъ свой-ствамн вн-Ьш- 
нихъ раздражителей столь же мало сходства, какъ между име
нами вещей и самыми вещами, хотя имена тогке соотв-Ьтствуготъ 
об'означаемымъ ими вещамъ.

Какимъ образомъ вн'Ьншхе раздражители, физическ1е и хи- 
мнческ1е, нроизводятъ впечатл'Ьн1е въ разныхъ оргапахъ чувствъ, 
этотъ вонросъ мы оставимъ зд'Ьсь въ сторон'Ь, ибо онъ трсбуетъ 
иодробныхъ пояснен1й анатомическихъ и физхолсогическихъ. Ука- 
л{емъ только на то, что эти органы устроены въ выснюй етененп 
ц'Ьлесообразно для воспр1ят1я соотв'йтствующихъ внечатл'Ьнгй. 
Зам15чательны при этомъ два обсто>1тольства, именно; 1) органы 
чувствъ иредставляютъ кра'йне| чувствител1.пт>1с воспр1емники 
даже самыхъ слабыхъ вн'^Ьигнихъ раздражон1й, и 2) они же спо
собны воспринимать и весьма сильпыя раздражен1я, не под
вергаясь по1)Ч'Ь. Такъ, напр'., ретина 1’лаза разъ въ сто чувстви- 
тельн-Ье самыхъ чувствнтельиыхъ фотографическпхъ пластп- 
нокъ; на вк^ с̂ъ мы еще чувствуемъ горьк1й вкусъ, 1;огда къ 
]!ОД'Ь прибавлено сЪрно-кислаго хинина въ колцчеств'Ь 0,0003 о/о 
(о  десятитысячныхъ долой процента) в'̂ Ьса воды; мы еще чув- 
ствуемъ запахъ, нанрим^^ръ, меркаптана даже въ количеств-!’; 
3/460.000.000 миллиграмма въ одной понюш'к'Ь. Съ друг’ой сто
роны, органы чувствъ могутъ сл^^дпть за огромными увеличе- 
н!ями раздражеи!й, давая все больипя раздраженхя, напр., ре
тина глаза можетъ сл1зднть еще за св'Ьтомъ, кото1)Ый иъ мил- 
л1онъ разъ сильп1>е самаго слабаго, по уже ощущаемаго. Такок! 
приспособленностыо нав'Ь'рное не обладаетъ пн одинъ изъ пскус- 
ственныхъ инструмеитовъ.

То впсчатл'!;н1е, которое производится вн'!зншпмъ раздражп- 
телемъ на данный оргапъ .чувства, затЪмъ переходитъ въ нер'В- 
пое раздражен!е въ чувствующемъ нервоз, отпосяп1,омъ это воз- 
буждеше къ мозгу. Это нервное раздражен!е долзгно предста
влять себ'Ь въ вид-Ь своеобразнаго электрическаго состояния 
иерва (хотя скорость его распр01страпен!я по нерву пееравненно 
меньшая, ч'Ьмъ распространеихя электричества по проволок'!’))-

Съ особой, выспк'Н философском точки ар'1)Н1я, открываемой въ «Т1'ор 1и ло- 

;|иа1пя», оказывается, правда, что и собственно ф11апчсск1я свойства, иапр., дви;1:в1ця 
т'1;лъ и самыя т'1'.ла суть тоже явлен1я для нашего сознания, и въ огомъ отноб[(М1 1и 
ш'льзя провести безусловной границы между, нанр., цветами — краскали и тонами, какъ 
( уГ|ъект1шнымн качествами, и движен1ями. какъ объективными. Но эти теоретико-ио- 
;и1ават(‘л1,н1.и1 сообрая:ен1я можно зд'Ьсь оставит!, въ сторон’Ь.



По сил'Ь этого нервнаго процесса мы молгемъ судить о сил'!'. 
вн'Ьшняго впечатл'Ьн1я, значить, оно вообщо' увс^гичивается с'1> 
увеличен1емъ вн'Ьшняго раздражителя, хотя и не просто про- 
дорц1онально (см. ниже).

Итакъ, изъ сказаннаго о физической сторон'Ь ощущен1я мы 
видимъ, что ощущетя суть результаты впечатл'Ьпхй, притека- 
ющихъ къ головному мозгу по чувствующимъ нервамъ, иду- 
щимъ отъ органовъ чувствъ. Головной мозгъ хорошо укрыть 
отъ вн'Ьшнихъ впечатл"Ьн1й черепомъ и кожей; эти впечатл’Ь- 
шя могутъ дроникать до него только по онред'Ь'леннымъ 1пу- 
тямъ —- чувствуюгцимъ нервамъ. Нервные процессы, нротекающхе 
въ этихъ нервахъ, есЪ одинаковы, идетъ ли этотъ нервъ отъ глаза 
или отъ уха или отъ какого-нибудь другого вн'ЬшнягО' органа. 
Если, поэтому, впе,чатл'Ьн1е отъ перваго является въ пашемъ со- 
знан1и въ вид'Ь' ощущен1я евЪ'та, а второго — звука, то это за- 
виситъ лишь отъ того, цто зрительный нервъ подходить къ 
другому участку мозга, ч-Ьмь слуховой: качество нашихъ огцу- 
щен1й, какь явлен1й психическихъ, завцситъ не отъ свойствъ 
нервныхъ токоБЬ, а отъ л т а п а  мозга, къ которому они прите- 
кають. Если бы можно было срастить мозговой конецъ зритель- 
наго нерва сь нарул^нымъ копцомъ нерва, идущаго къ уху, мы, 
в'Ьроятно, вид-уъли б ы  звукь. Вн'Ьшн1е же органы чувствъ 
устроены такъ, ,чтобы по нреимугцеству были пригодны улавли
вать соотв'Ь'тствепныя имъ впечатл'6н1я: С'Ьтчатка глаза наи
лучше улавливаеть колебашя эоира, обонятельный органъ—лсту- 
Ч1Я частицы пахнущихъ веществъ, ухо — опред'Ьленныя колеба
тельный дви^кешя В'Ьсомыхъ т-Ьдъ.

Перейдемъ теперь къ разсмотр'Ьн1ю собственно психической 
стороны ош,уш;ешй, т.-е. къ т-Внь явлешямь въ пашемъ сознанхи, 
которыя возникаютъ въ немъ всл'^Ьдъ за вн'^Ьшнимъ вюзбужде- 
шемъ опред'Ь'леннаго участка въ полушараяхъ головного мозга. 
Эти пснхическхя состоянхя отличаются своею н е п р о и з в о л ь н о с т ь ю : 

мы видимъ краски и св-Ьть или чуБСтвуемъ запахи независимо 
отъ нашего произвола или желан1я, но тогда, когда соотв'Ьт- 
ственный внФшшй органъ чувства подвергается опред-Ьленному 
раздраженш извн'Ь. Поэтому ош,у1цешя являются для насъ по
казателями изм'Ьнен1й въ окружаюш;ей насъ сред-Ь’; мы знаемъ 
ее хшстольку, поскольку полу,чаемъ соотв'Ьтственныя впечатл'Ь'- 
н1я, хотя, какь сказано, эти ощуш,ен1я вовсе не похожи на физи- 
ческ1я внечатл'Ьнхя, а только являются соотв'Ьтственпыми имъ 
субъективными значками. То въ природ1з, что не вызываетъ въ 
насъ ощущен1й, остается для насъ вообгце пеизв'Ьстиымъ. Та- 
ким'1> образом'1), паше знато объ окруято1Ц('м'1. м1р1'. ]и;('г/1,а
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остается 1) ди нР.которой стспоии с.убъоктилтлмь, ион |;ачссгп;1 
ощу1Ц('и1П ис похожи на вн1з1шйя яилешя, и 2) св(‘])Х'ь того, нто 

зна111(! ограничено пред1злами чувствительности иашихъ 0[)гаи(1иъ 
дувствъ. Для существа съ другими органами чувствъ или съ 
органами, чувствъ бол’Ье тонкими или бол'Ье грубыми природа 
представлялась бы, песомн'Ьнпо, существенно другою, ч'Ьмъ для 
насъ. Для сл'Ьпого м1ръ теменъ, для глухого — беззвучепъ. Есть 
люди, которые видятъ только два цв-Ьта: желтый исин1й, дру- 
г1е же цв-Ьта ими ощущаются или какъ желтый, или какъ син1й, 
или просто какъ с'Ьрый (такъ называемые дальтописты): для 
нихъ природа имЬотъ, конечно, совс'Ьмъ иной видъ, ч̂ Ьмъ 
для насъ.

Въ ощущешяхъ, какъ психи,ческихъ фактахъ, можно раз
личать силу и качество. Сила ощуп1,ен1я (напр., громкость 
звука, яркость св1">та, сила запаха и вкуса, тяясесть в'ЬЬа) за- 
виситъ, конечно, отъ силы соотв'Ьтствсннаго ви'Ьшняго впсча- 
тл1̂ н1я: сильному виечатлън1ю соотв'Ьтствуетъ сильное отдуще- 
ше, слабому — слабое. Но то.чныя отношон1я между т'Ьмъ и дру- 
гимъ зд'Ьсь слогки'Ье, чТзмъ кажется па первый взглядъ.

Предполонгпмъ, что мы взяли дв'Ь тяжести по одному фунту, 
и будемъ понемногу увеличивать вторую. Сначала эта разница 
нами вовсе не будетъ ощущаться, именно, ослн она слишкомъ 
мала. Но, прибавивъ ко второй тяжести 5 золотниковъ, мы за- 
м'Ьтимъ, что н а  о г ц у щ е т е  второй в'Ьсъ сталъ едва з а л ш т н о  тяже- 
Л'Ье перваго. Возьмемъ теперь дв̂ Ь тяжести, по не но фунту, а 
напр., по три фунта и станемъ тоже увеличивать вторую. Мы 
зам'Ьтимъ, что прибавлеп1е, попрежпему, 5 золотниковъ еще не 
д'Ьлаетъ ихъ различ:ннми. Придется прибавить уже не 5, а 15 
золотниковъ, чтобы вторая тяжесть стала едва зам'Ьтно большей 
на ощущеп1е, ч'Ьмъ первая. Если бы мы взяли тяжести въ 4 ф., 
нужная прибавка оказалась бы въ 20 зол., при 5 ф. — 25 зол. 
и т. д. Иначе говоря, одинаковое, именно едва зам'Ьтное прираще- 
Н10 силы ощущеп1я происходитъ при вЪс'Ь въ ьависимости 
не просто отъ равныхъ ирибавокъ къ тяжестямъ, но отъ о т н о с и 

т е л ь н о  р а в н ы х о : в̂ Ьсъ долженъ быть для этого всегда увеличенъ 
на своей величины (5 золотниковъ составляютъ приблизи
тельно '/17 фунта, 10 зол .— 1/17 двухъ фунтовъ и т. д.). Тоже 
найдено и относительно ощущен1й св^Ьта: данный св-Ьть (напр., 
въ 100 св'Ьчей, въ 1.000 св'Ьчей и т. д.) долженъ быть увели
ченъ на 1/юо (т.-е. на одну св'Ьчу, на 10 св'Ьчей), чтобы по
лучился св'Ьтъ едва зам'Ьтно бол'1'.е яркШ, ч'̂ Ьмъ первый. Для 
силы звука эта величина равна '/.I- дроби: для ощуще-
1п(1 г.т.сл, для св'Ьта, 1/, для звука- - иоказы]5аютъ стонен]^
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точности шиной (1Ц);,Н1,'Н ра.птц!, тп 'кпп.т.кт : м1.м ь ;)т; 1 дроГл. 
меньше, т'Ьм'ь, аначит'ь, тот.шо, наша ч\ иопит'.п.пос'и. 1 гь раи- 
пицамъ для данпаго рода нночатлТ.пШ.

То же надо сказать не только о одна, :)!1мТ.гныхт. ра:шнцахъ 
въ сил'Ь ощущешй, но и о всякихъ нх'ь ])аилнч1яхт>. Ианр., 
если мы къ св-Ьту въ 100 св-Ьчей прибавнмъ 25 -с1г1',чо1'1, то но- 
лучимъ такое же приращеп1е яркости, какъ прибавнвъ къ 
4 св'Ьчамъ одну (100:25 =  4 : 1). Этотъ обш.1й фактъ относи
тельно изм'Ь'нонтя силы ощущен1й въ ея зависимости отъ из- 
м'Ьнеи1я силы раздражителя носитъ назван1е з а к о н а  В е б е р а , по 
имени открывшаго его ученах’о. Э'гимъ закономъ объясняется 
много общеизв^Ьстныхъ изъ общея-гит1я фактовъ. Согласно этому 
закону отношен1е ощуш,ен1й остается такимъ же, если оба раз- 
дражен1я увеличатся или уменьшатся въ одно число разъ. Д'Ьй- 
ствительно, картина сохраняетъ для насъ ту же гармон1ю св̂ Ьта 
и т'Ьни, разсматриваемъ ли мы ее днемъ, ири яркомъ осв'Ьщо- 
н1и или вечеромъ, при слабомъ св-̂ Ьт'̂  лампы. Равнымъ образомъ, 
музыка сохраняетъ свою молодш, (;лышимъ ли мы ос близко 
или издали, хотя абсолютная сила звуковъ, можетъ-быть, умень
шилась въ сотни разъ. Согласно закону Вебс[)а, прибавка одного 
и того же раздражителя моягетъ весьма увеличить ош,ущеп1е 
или, наиротивъ, крайне1 мало, смотря потому, къ лгалому ли 
первоначальному раздражителю она прибавляется или къ боль
шому. Напр., слабый звукъ тиканья часовъ мы хороню слыпшмъ 
ночью, когда мало звуковъ, по опъ «заглунхается» днемъ: ко
нечно, онъ и днемъ въ д'Ьйствитольностн таковъ же, какъ и 
ночью, но днемъ онъ присоедипяется къ большому обыкповеп- 
ному ' дневному шуму. Та'къ же въ катяп;емся вагоп'Ь жсл1’)3- 
пой дороги мы часто едва слышпмт. даже голосъ' ]шшего со- 
бес"Ьдника. Этимъ же объясняется то, что днемъ мы не видпмъ 
зв'Ьздъ: он1з, конечно, такъ же св^угятъ, какъ и почью, но диемъ 
прибавка ихъ св'̂ Ьта къ яркому фону небеснаго свода слишкомъ 
мала (мен'Ье -̂ /1оо)I ;Чтобы мы могли зам1зтить это различ1е. Том
ное пятно на темной матер1и мсныпе зам'ЬтнО', ч1змъ на св'К̂ т- 
лой и т. д.

Отъ силы ощущен1й надо отличать ихъ о т ч е с т в а .  Такъ 
разпыя качества зрительныхъ ош,ундстй суть, напр., разныя 
краски, звуковыя качества суть, наир., разные тоны, вкусовыя — 
кислый, горькш, сладк1й и соленый вкусы н т. д. Этпхъ качествъ 
громадное множество, хотя надо различать зд'Ьсь между основ
ными, элементарными и, напротпвъ, сложными. Как1я качест];а 
ощун1,он1й основный, ОТЪ какнхъ сво11ствъ раздражителей они 
затк^ят'ь, и какъ из'ь нихТ) (мьчгаютсл сложшля ош,у|дс1и>г, мтот'ь

'2 с. М с и Ч (Р .1 о  I I и .



тгг(!|н)СП|*П, ЦП 1 рудный вопросъ мы зд'Ьсь ПС стаиом']. разбираи). 
11ит(̂ 1м'сд'|о1ц||ч:я. могутъ познакомиться съ нимъ, папр., из'1> 
кппгп Ма|;'ь-Копдрпка и Снодграса «Физ1олог1я органовъ чувствъ» 
(издап1с московской «Библ1отеки для Самообразован1я»). Но зато 
мы, въ заклю,чен1е, скажемъ о н'Ькоторыхъ ощущен1яхъ, суще- 
стБ0ван1е и самостоятельность которыхъ открыты сравнительно 
недавно наукою.

Издавна ощущешя д'Ьлились на пять классовъ по органамъ 
чувствъ: зрительныя ощуш,етя г л а з а ,  слуховыя — у х а ,  вкусо- 
выя — я з ы к а ,  обонятельныя — н о с а  и осязательныя —  к о ж и .  Те
перь однако изв1зстно, что этотъ перечень далеко не полонъ. 
Есть еще общ1я или органическ1я ощущен1я, ощущенш дви- 
жен1я, ощущон1я полукружныхъ каналовъ уха, и особыя ощу- 
щешя кожи, кром̂ Ь' осязательныхъ.

1 ) О бЩ 1Я  и л и  ОргаНИЧеСК1|Я 0 щ у щ е н 1 я .  Мы узнаемъ о состоя- 
н1яхъ нашего т1зла и о д^Ьятельности отд'Ьльныхъ органовъ его 
тоже по ощущен1ямъ. Таковы, наир., ощущен1я г о л о д а , вызы- 
ваемыя особымъ состоян1емъ органовъ питанхя — желудка, ки- 
шекъ, ощущсп1я ж а ж д ы  въ зависимости отъ сухости гортани 
и общаго недостатка воды въ организм'Ь, разнообразныя ощуще- 
н1я, связанныя съ дыхап1емъ, - -- удушье, ош,ущен1я половыхъ 
органовъ и дроч. В.с̂ Ь' эти ош;ущсп1я им'Ьютъ огромное жизнен
ное 'значен1е: они даютъ намъ знать о состоятяхъ и потреб- 
ностяхъ нашего организма. Въ совокупности они составляютъ 
сложное и трудно анализируемое общее ф и з и ч е с к о е  с а м о ч у в с т в г с  

челов'Ька.
2 )  О щ у щ е Н 1 Я  о р г а н о в ъ  д в и ж е н 1 я  Т 'Ь л а .  Это чрезвычайно важ

ная группа ощущен1й. Жизнь организма состоитъ въ томъ, что 
на вн1'>шн1я впечатл'Ьн1я онъ реагируетъ ц'Ьлесообразными дви- 
жен1ями, т.-е. систематическими: сокращен1ями мышцъ, пере- 
двигающихъ конечности, туловище, голову, доворачивающихт:. 
глаза и проч. Эти движеп1я животное (и челов'Ькъ) должно 
.чувствовать но м’Ьр'Ь' ихъ исполнения, ибо только такимъ обра- 
зомъ онъ научается сл^Ьдить за ними и ихъ сознательно напра
влять. Ощущать свои движен1я возмоягно только потому, что 
отъ нашихъ органовъ движен1я исходятъ .чувственные нервы, 
приносящ1е мозгу впечатл'Ьн1я гЬхъ перем'Ьнъ, которыя про- 
псходятъ въ этихъ органахъ (при движен1п). Составь этихъ 
ощущси1й, помощью которыхъ мы узнаемъ о нашихъ движе- 
н1яхъ, весьма сложенъ. Это частью ощущен1я кожи (осязатель- 
иыя), которая (юприкасается при дбижсн1яхъ съ вн'Ьшними т'Ь- 
ламл, 1ГЛИ если движен1о происходить въ пустот-Ь, то, по край
ней! м'1.|1|'., (•воооб|)аз;ю натягивается или даоть складки; частью
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костямъ: съ сокращешсмъ мышцы пятягикалотся л сухоясил1я; 
.частью, наконсцъ, это ощущешя трсп1я и да1Ш(мйя 1:остей въ 
(ючлеыенхяхъ; въ этихъ сочленен1яхъ, въ надкостной клев'Ь, 
]юкрывающей кости, заложены тоже окончан1я чувствител'ьныхъ 
нервовъ.

3) Ощущен1я полукружныхъ каналовъ у х а  или статическое 
•чувство. Ухо есть не только органъ слуха, но и другого чувства. 
Именно во внутренней: его части есть особые три тонкихъ ка
нала, нанолненныхъ жидкостью и расположеиныхъ одинъ въ 
горизонтальной плоскости и два другихъ — въ вертикальныхъ, 
но пернендикулярныхъ другъ къ другу. Въ этихъ такъ назы- 
ваемыхъ полукружныхъ каналахъ расположены ряды волосковъ, 
примы'кающихъ къ особому нерву. Каждый поворотъ головы 
ведетъ къ том̂ г, что волоски эти отклоняются жидкостью и, та- 
кимъ образомъ, нервъ раздражается. Кром1з того, въ связи съ 
э*ими полукружными каналами находятся еще два м'Ьшочка, 
тоже паполпепныхъ жидкостью, и въ которыхъ па окопчан1яхъ 
того же нерва лежатъ свободно известковые кристаллики: дви- 
жен1е головы впередъ, назадъ, вбокъ ведетъ къ тому, что 
кристаллики эти слегка скользятъ и тоже раздражаютъ нервъ. 
Э1’о раздражеше мы чувствуемъ при поворот''Ь' или передвиже- 
Н1И всего нашего т'Ьла, въ слудаяхъ же бол^Ьзненныхъ, какъ осо
бое головокружете. Если у животнаго, напр., голубя, разру
шить полукружные каналы, онъ теряетъ способность правильно 
ориентироваться въ прострап'Ств'Ь̂ , перекувыркивается при но- 
лет'Ь и т. п.

Бол'Ье подробныя св'Ьд'Ьнхя о разныхъ родахъ ош,ущеп1й и 
о строети органовъ чувствъ читатель можетъ найти, напр., въ 
упомянутой уже книжк'Ь Макъ-Кендрика и Снодграса «Физ1оло- 
г1я ор1’ановъ чувствъ».

4 . П р е д с т а в л е н ! ? !  и  п е р д с п д 1и .

Ощуш,еи1я далеко пе исчерпываютъ всего содержан1я нашей 
душевной жизни. На ряду съ впечатл'Ьнаями отъ окружаюгцей 
насъ д'ЬйствительностР! мы находиыъ въ созпан1и как1е-то образы 
и воспомииан1я о прошломъ. Эти образы называются обыкновенно 
въ ИСИХ0Л0Г1И представлениями. Легко понять огромное значе- 
н1е этого факта: благодаря представлен1ямъ иронхлый оиглтъ не 
нсчезаетъ въ пашей душ-Ь, какъ онъ исчезъ в'1> д'Ьйствителыгостп, 
мы им'ь пол|>;>,уом(',я, продст;1,вляем'ь е1’0 себ'Ь. Иредстанлсчпя осио-
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икающей иас'1. л'ь данный ыом(мгтъ д'Ьйсп^тмп,пости, н Ч'1'.М1. 
иыше умсп’.ешюс ])азвит1о, тЪмъ вос'бн о̂ бблынулз ])о.!и, 1и ' | 1и 1п г 1 . 

11рсдставлеп1я, т1’>мъ свободн'Ьо наше сознан1о. Благодаря это!! 
удивптсльпоп способности сохранять въ себ'Ь нрежн!]): оныт'ь, 
дун1а является микрокозмомъ, «малой вселенпо!!», (̂ мнкрос — но- 
гречески малый, космос — м1ръ) и душа каждаю существа 
отлична отъ другихъ, хотя бы окруя«юш,ая ихъ д'Ьйствител!:.- 
ность была въ это время одинакова, каждая несетъ въ собЪ 
богатство восноминан1й своего нрежняго опыта.

11редставлеп1я въ своихъ элсментахъ, т.-о. нросг'Ьишихъ 
составныхъ частяхъ, суть всегда воспоминан1я, т.-е. кон1и или 
сл'Ьды прежнихъ ощущенхй. Мы въ состоянии, правда, сопоста
влять, соединять эти элемснтарныя представлен1я зъ новыя 
группы, р,ъ каковыхъ мы не встр'Ьчали ощ,ущеп1й (фантаз1.я), 
однако это ограничивается именно н о в ы м и  с о п о о п а в л е н г я м и  эле- 
ментарпых'ь нредставлеи1й, создать же фаптаз1ей новыя элемен- 
тарпыя п])едставлеп1я совериюнно невозможно: сл1июрояеденный, 
никогда но вид'Ьвхпхй красокъ, не можетъ ихъ и представить, 
такъ же, какъ глухой отъ рождеихя — звуковъ.

Хотя представлен1я суть коп1и или сл'Ьды отъ прея?пихъ д'Ьй- 
ствительпыхъ внсчатл'Ьн1й, они, однако, несмотря на сходство 
съ ними, сугцественно и отличаются отъ ощущеи1й. Во-пер- 
выхъ, представлеп1я несравненно бл'Ьдп'Ье, слабою ощущен1й: 
представляемый солнечный лучъ не осл'Ьпляетъ насъ н не гр1зетъ 
такъ, какъ ощупщемый. Впрочемъ, иногда иредставлен1я ка
жутся намъ реальными. Наприм’Ьръ, это бываетъ въ сновид'Ьнхяхъ, 
которыя въ значительной степени суть именно восноминанхя про- 
шлаго : не им'Ья возможности сравнить пхъ съ д'Ьйствительными 
ош;уш,ен1ямп и т-Ьмъ уб-Ьдиться въ ихъ мнимости и слабости, мы 
в'Ьримъ этимъ сповид'Ьп1ямъ во сн'Ь. Представлоп1я кажутся намъ 
почти действительно суш,ествующими, реальными и тогда, };огда 
прямо вызываются 01цуш;ен1ями: намъ кажется, что мы видимъ 
т'Ьлеспость предметовъ, ихъ в'Ьсъ, когда просто смотримъ на 
нихъ; намъ чувствуется кислый вкусъ лимона при одномъ 
В З Г Л Я Д ' ! ' ,  на него и т. д. Это объясняется очень т'Ьсной и при
вычной связью этихъ нредставлен1й съ этими он],ущен1ями, по
добно тому, какъ намъ кажется, что мы непосредственно пони- 
маемъ р'Ьчь другого, хотя въ д'^Ьйствительности слышимъ лишь 
ея звуки, вызывающ1е въ насъ прнвычныя наши зосиомина- 
п1я. Во-вторыхъ, представлеп1я отличаются вообще отъ ощуще- 
п1й сравнительною бедностью содержан1я. Какъ бы хороша ни 
была наша намять, все же вт. ея образахъ содержится литпг, малое
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сходныя впечатл^Ьгпя, и эти слитныя изъ многих']. И1)('Дс.тавлоитя 
образуютъ зат'Ьмъ то, что называется общими иредставл^чпями )̂. 
Наконецъ, въ - третьихъ, представлен1я отличаются отъ ои;ущен1й 
меньшей стойкостью и иостояиствомъ. Они, по разнымъ субъектив- 
нымъ причинамъ, в'Ьчно м'Ьняются, то возникаютъ въ сознан1и, 
то исчезаютъ. О причинахъ появлен1я продставленхй см. статью 
«Ассоц1ац1я представлен1й и память».

Весьма зам'Ъчателънымъ явленхемъ въ области представлеп1й 
оказывается то, что одна какая - нибудь часть сложнаго предста- 
влен1я можотъ з а л т щ а т ь  для насъ все прсдставлон1е, будучи 
его, такъ сказать, временнымъ зпачкомъ. Напр'им1зръ, предста
вляя ссб'Ь фигуру зпакомаго, мы обыкноненпо ограничиваемся 
лишь н'Ьсколькими наибол'Ье выдающимися ея чертами, такъ 
сказать, эскизомъ или коптуромъ. Въ случа^Ь нужды этотъ эскизъ 
мы можемъ пополнить и другими чертами, остановившись хоро
шенько па восиоминаши, но обыкнов1Сино этогО' не требуется, и 
мы довольствуемся въ пашихъ П1>одставлсшяхъ одной, двумя 
чертами. Особенно важнымъ для развитая мышленхя такимъ за- 
м'Ьстителемъ сложнаго полнаго продставлешя является его имя, 
т.-е. слово. Когда я говорю «Иотсрбургъ находится при усп/Ь 
Невы», я довольствуюсь этими словами для ионимашя фразы 
или, можстъ-быть, только едва-едва представляю себ'Ь' отд'Ьль- 
ныя подробности Петербурга, Невы, устья, р'Ьки. Если, однако, 
нужно, я могъ бы при слов'Ь «Петер'бургъ» вспомнить видъ его 
улицъ, площадей, памятниковъ и т. п., и дал'Ь'е, отпоситольпо 
н'Ькоторыхъ улицъ ихъ дома, ,и относительно н'Ькоторыхъ до- 
мовъ, можетъ-быть, ихъ разиыя особенности ,и т. д. Такимъ 
образомъ, слово является крайне у п р о щ е н н ы м ъ  з а м ' ) ъ с т и т е -  

л с м ъ  огромнаго числа прежпихъ вцечатл'Ьн1й. Это д'Ь'лаетъ наше 
мышлеп1е въ словахъ особенно скорымъ, особенно легкимъ, т.-о. 
составляетъ услов1е умственпаго прогресса. Въ словахъ, въ р'Ьчи 
мы носимъ съ собою и передаемъ другъ другу громадный и тя
желый м1ръ д-Ёйствительности и разнообразнаго опыта, но въ 
вид'Ь самомъ удобиомъ, упрощенномъ, въ вид'Ь систематических'ь 
зам'Ьстителей. Но для того, чтобы слово было д'Ьйствительпо за- 
м'Ьстителемъ представлен1й, каждый должепъ, однако, въ свое 
время пережить соотв'Ьтственное содержан1е на опыт̂ Ь или въ ощу-
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Характоръ иредставлепШ у разныхъ лицъ весьма разли'кягь, 
и ироукдс всего весьма различна яркость представлен!!!. Аи1'.и]1!- 
ск!й ученый Гальтонъ обратился ко многимъ лицамъ съ просьбой 
сообщить ему, насколько ярко рисуются имъ въ иредставлен!ях'ь 
предметы, хорошо изв'Ьстные, напр., обеденный столъ. Полученные 
отв-Ьты обнаружили крайнее разнообраз1е. Одни, закрывъ глаза, 
могутъ вызвать полную картину вид'Ьпнаго: формы, краски, число 
предметовъ, — все живо представляется почти какъ въ д'Ьйстди- 
тельности. Другте, напротивъ, такъ смутно, неясно воображаютъ, 
что даже но могутъ въ точности сказать, что собственно они 
представляютъ; все рисуется какъ бы въ туман-Ь' и б'Ь'гл'о. 
Зам'Ьчательно, что это отсутствие жпвыхъ зрительныхъ предста- 
влен1й вовсе не завнснтъ отъ плохого зр'Ьн!я. Кажется, чув- 
ствепныя представлентя ярче у д1утей, ч^Ьмъ у взрослыхъ, у 
женщинъ, ч1змъ у мужчпнъ, у нЪ'которыхъ пародовъ бол'Ье, 
ч'Ьмъ у другихъ. Отвлеченныя умственныя запят1я ведутъ часто 
къ тоцу, ,что чувственныя представленхя бл'Ьдн'Ьютъ и зам'Ьня- 
ются вообще словесными знаками.

Кром'Ь различтй людей по яркости ихъ чувственныхъ иредста- 
влен1й, надо еще отм^Ьтить существован!е другихъ лндивидуалъ- 
ныхъ типовъ,--именно встр'Ьчаются лица, у которыхъ преобла- 
даетъ какой-нибудь родъ нр:0дставлен1й, нанрим'Ьръ, зрительный 
или слуховой или двигательный. Первый типъ нер'Ьдко встр-Ь- 
чается мея4ду живописцами, иногда естествоиспытателями и 
характеризуется именно т̂ Ьм'ь, что все вспоминается въ форм'Ь 
зрительной: въ форм’Ь фигуръ, коптуровъ, красокъ, проч!я же 
представлеп1я сравнительно слабы; слова представляются въ 
вид* псчатныхъ или письменныхъ. У второго типа существуютъ 
и господствуютъ главнымъ образомъ сл'уховыя нредставлеп!я: 
слова, папр., какъ бы звучатъ у пихъ въ ушахъ. Нередко ст. 
этимъ соединяется огромная музыкальная память. Нанрим'Ьръ, 
Моцартъ, прослушавъ два раза церковную музыку М г з е г в г с  

Сикстинской капеллы, записалъ ее ц'Ьликомъ на память; Бетхо- 
венъ сочпнялъ свою музыку гуляя, и только нотомь ее занис.ы- 
валъ, уже виолн'Ь готовую.

Изв'Ьстиы два счетчика—Иноди и Д!амандиди, производящ1е 
«въ ум15» громадный ариометпческхя д'Ьйствтя. У обоихъ ихъ спо
собность зависитъ отъ удивительно яркихъ и точныхъ предста- 
влен!й, но Д!амандиди «видитъ въ ум'Ь» ряды чиселъ такъ же.
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Након(ЩЪ, прр'Ьдко встр'Ьчают1;я лица, госипдс]г.у101и,1я нрод- 
ставлегпя кото^зыхъ им'Ьютъ двигательный характоръ, т.-о. вос- 
поминан1я ихъ начинаются съ представлен1я о разныхъ движс- 
н1яхъ, наирим'Ьръ, движснИг рукъ, ногъ и особенно двнженШ 
р’Ьчи. Принадлея?ащ1й к'ь этому тину нроф. Штрикеръ гово- 
ритъ, что его воспоминан1я о движен1яхъ нредметовъ всегда 
сопровождаются у него онред'Ьленными мускульными ощуще- 
Н1ЯМИ въ т'Ьхъ же частяхъ т'Ьла, которыя унотребляются для 
этого движен1я: воспоминание о маршируюш,емъ стрО'Ь солдатъ 
вызываетъ слабыя мускульпыя ощ^^щентя въ собственныхъ 
ногахъ; воспоминаше о изв'Ьстной музыкальной мелод1и—нап'Ьва- 
н1е «про себя» этой мелод1и и т. д. Иногда наблюдались перо- 
м1’)Иы въ тин'Ь н|)одставлен1й. Д-ръ Шарко онисалъ нервную бо- 
л'Ьзнь одного купца, который обладалъ сначала превосходною зргь-  

т е л ь н о ю  памятью, такъ что въ д'Ьтств'Ь, отв'Ьчая уроки, какъ бы 
читалъ «въ ум'Ь» изъ книги строки, одну за другой; мот’ъ нари
совать по воспоминанию вид'Ьнную разъ м'Ьстность; желая вспо
мнить какой - нибудь разговоръ, всегда приномипалъ его обста
новку, лицо собеседника и т. д. Но зат-Ьмъ, всл^дств1е нервной 
бол'Ьзни, эти зрительныя нредставлец1я внолнф у него исчезли 
до такой степени, что онъ даже не узнавалъ съ виду знакомыхъ 
и родныхъ, не могъ найти дороги въ хорошо знакомомъ ему го
род'!̂  и т. под. Всл'ЬдстБте этого онъ обратилъ свое внимаще на 
слухоБыя представлентя и сум'Ьлъ развить ихъ такъ, что они 
внолн'Ь зам-Ьнили для него исчезнувшую зрительную память.

Впрочомъ, вообще исключительные тины представлен1й встр'Ь- 
чаются не часто. Обыкновенно же люди им'Ьютъ разнаго рода пред- 
ставлен1я, въ частности, относительно физическихъ веш;ей — зри
тельныя, относительно словъ — двигательно - слуховыя.

Соотв'Ьтствуетъ ли нашимъ нредставлен1ямъ какая - ннбудь 
анатомическая основа въ мозгЪ? Это бол'Ье, чЪмъ правдоподобно. 
По всей в^Ьроятности, ош,у1цен1я оставляютъ въ полушар1яхъ боль
шого мозга некоторые сл-Ьды, и сохранен1е этихъ физическихъ 
сл-Ьдонъ въ ткани мозга и есть физическая основа нредставлен1й. 
Въ чемъ состоятъ эти сл'Ьды фактически, однако, совершенно до 
сихъ поръ неизв'Ьстно. Во всякомъ случа'Ь нельзя представлять 
себ'Ь ихъ какъ как1с-нибудь отпечатки, въ род'Ь сл'Ьнковъ, заложеп- 
ныхъ каждое въ отд'Ьльной нервной кл'^Ьточк'Ь мозга. Пснхпчсск1я 
явлен1я обусловлены прежде всего не столько анатомическими осо
бенностями мозга, сколько его физ1ологичоскими процессами, т.-е. 
но])вными токами. II нредставлои1ямт. должны спотиТ.тствоиать та-
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м'Ьрч,, сллзшпая оболочка горла, подвергшись разъ воспален1ю, 
д'Ьлаотся бол-Ье чувствительной къ новому забол"Ьван1ю, или, по
жалуй, такъ же, какъ бумага, разъ согнутая по изв'Ьстпой лнп1и, 
складывается опять также, т.-е. по лин1ямъ наименьшаго сопро- 
тивлен1я, или такъ же, какъ ручей воды направляется вновь па 
уже пробитое рапьпхе русло, такъ и нервные токи въ мозг-Ь, кы- 
зываюпце представлен1я, распространяются но проложеннымъ уже 
ран̂ Ье ощугцен1ями путямъ.

Перцепц1и. Изъ нашихъ ощущений (см. статью о нихъ) и 
представленхй слагается все наше знад1е о встЬхъ вещахъ и явле- 
н1яхъ природы. Положимъ, что передъ нами находится какой- 
нибудь предмстъ, нанр'им'Ьръ, кусокъ сахара. Смотря на пего, 
мы получаемъ, во - первыхъ, рядъ зрительныхъ ощугцешй бълаго 
цв'Ьта; мы, однако, видимъ, собственно говоря, лишь б'Ьлое 
плоское пятно; то, что это предметъ т-Ьлесный, т.-е. им'Ьетъ и 
друг1я стороны, мы изъ ощущ(чйя не узнаемъ; не даетъ намъ 
само зрительное оп1;ущен1е и зпап1я о внутреннемъ еодержан1и 
этого предмета, ни того, что этотъ кусокъ сахару им1зетъ в'Ьсъ и 
сладк1й вкусъ. Все это мы в о с п о л н я е л ь ъ  изъ нашихъ воспоминан1й, 
т.-е. представлений. Такимъ образомъ, ц^Ьльпое знан1е о вегцн есть 
всегда сумма изъ н^Ькоторыхъ наличныхъ ощущен!й и ц'Ьлой 
системы вызванпыхъ этими ощущеп1ями воспоминан1й. Данныя 
ощущен1я вызываютъ именно эти воспоминан1я, потому что когда- 
нибудь въ прошломъ опыт-Ь всКз эти свойства испытывались нами 
совм-Ьстно, т.-е. между этими психическими состояниями обра
зовалась особая связь, называемая ассоц1ац1ей (о ней см. статью 
«Память и ассоц1ац1я представлен1й ): если бы въ нашемъ прож- 
немъ оныт-Ь мы никогда не пробовали сахара на языргъ, конечно, 
и видъ его не вызвалъ бы соотв^Ьтственнаго воспоминания. Такое 
сложное психическое явлен1е, состоящее частью изъ наличныхъ 
ощущенш, частью изъ вызванныхъ ими по ассоц1а1ци представле- 
н1й, называется въ психолог1н п с .щ е п и /г е и  (латинское регсоргю 
значитъ во с )1 р гя)п ге ) вещи; всякое воспр1ят1е реальной вещи есть 
такая перценц1я. Ч1змъ больше нашъ прежн1й онытъ, т'Ьх\гь 
сложп'Ье такая нерцепц1я, т'Ьмъ больше представлсн1й (воспоми- 
нан1й) она заключаетъ. Вещь совершенно новая для насъ была 
бы только ощущаема. Впрочемъ, такихъ совс'Ьмъ повыхъ гещей 
для бзрослаго п'Ьтъ; он11 существуютъ разв'6 для самыхъ малыхъ 
д’Ьтей. Если, наирим'Ъръ, мы видимъ совершенно незнакомое я«п- 
вотпо(; или растенге, все же мы узнаемъ въ немъ тЪлесный пред-
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Итакъ, въ перцешци данное ощущаемое дополняется о т ъ  

н а с г  огромиымъ количествомъ представлен1й. На что кругомъ себя 
мы пи посмотрпмъ, что пи услышимъ или ни увидимъ, все это 
мы пополняемъ своими воспомипан1ями, асеоц1ированными въ 
прежнихъ опытахъ съ этими ощущеп1ями. Благодаря именно 
этимъ представлен1ямъ, мы сразу р а з б и р а е м с я  въ окружающихъ 
насъ безчислепныхъ цв'Ьтныхъ пя'гаахъ, расиред'Ьляемъ ихъ 
систоматически въ предметы. Смотря па иейзажъ, я сразу знаю, 
что эти зеленыя нятна суть деревья, что голубыя и б'-Ьлыя иятна, 
иад'1̂  ними — пебо и облака, что маленькое квадратное красное 
пятно — далск1й домъ и т. д. Эта распред'Ьленность ощущен1й 
завпснтъ, главпымъ образомъ, не отъ самихъ ощуп1;ен1й, а именно 
отъ связываемыхъ съ ними представлений. Въ моемъ прежпемъ 
опыт'1’> я БидЪлъ деревья отд'Ьльно отъ домо1гь, осматрпкалъ 
ихъ съ разпыхъ сторопъ, трогалъ ихъ листву и стволъ, вид1;лъ, 
какъ рубили и увозили и т. д .— все это теперь, вспоминаясь, 
мн̂ т бол'Ье или мен'Ьс отчетливо, в ы д п > л я е т о  для меня эти зеле- 
пыя иятаа въ отд1зльпыя системы з н а ч к о в ъ , иныхъ, ч'Ьмъ смеж
ные съ ними друг1е значки. При ЧгЬкоторыхъ душевныхъ забол'Ь- 
ван1яхъ нарупхаются указанныя связи ощут,сн1й съ представле- 
Н1ЯМИ, и тогда человЪкъ бол'Ье не узнаетъ вещей: онъ полу- 
чаетъ отъ нихъ понрежнему ощущен1я, по не аМоя«етъ ихъ 
осмыслить. Такъ вознпкаетъ, наприм1>ръ, такъ называемая «ду
шевная сл1июта»: больной видитъ хлЪбъ, но не зпаетъ, что 
его можно "Ьст1>, видитъ часы, видитъ родныхъ, но не узнаетъ 
ихъ и т. д.

Этотъ процессъ перцепц1и можетъ быть и ошибоченъ, именно' 
если данныя иамъ ощущен1я вызовутъ по ассоц1ац1и не ту группу 
иредставлептй, которая соотв'Ьтствуетъ находящемуся передо мною 
П1)едмету, напримЪръ, когда я приму далек1й дымокъ за облако,
, |(!жаи1,ую па дорог'Ь палку за змЪю и т. под. Такое явлеше назы- 
|;а('1ся к л л ю з к и .  Огинбочно въ иллюз1и не само ощ ущ ете: оно 
лЪИстиительно дано мп'Ь, а т'Ь представлен1я, которыя оно во 
мне. иызвало, тотъ смыслъ, который я ему придалъ. Изучение
11.1.11<1:(1Г| и ихъ причинъ чрезвычайно интересно для психолога,.
......... . исобепио ясно показываетъ, въ какихъ иап]>авл(Н11ях'ь.
илу I I. патп п]1едставлешя: въ иллюз1яхъ выражается исихичс!- 
|'1с:111 11|1П|н1;|а ч(М[01г1и\а, а не окружан)п;сй (ч̂ о ср(‘ды.

\|||',|.пм |1а:!.|П'1ать три класса и.ллюз1п. И(1 - п с р н ы х т . ,  оиМ; пол

и т , а н м ь  '1'огда,  1;о1’да, п т , у щ ( ч Г 1 Я е л т т ; о . \ г ь  . м а л и ,  ( м а и ^ .
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М II МП. К'I 11Ы, '|;ц;|, ЧТО 1';| 1,'П(' 11СД()С'1';ГГ0Ч И () (М11)('Д’('),'11Ч1П0('
(ИНД'ЩСПК' ,\111Л>'<'Т’Ь Г)1,1Т1, 11|1|111ЯТ(1 .К'ГКИ ИЛ ;!ИаКЪ ра:т1.1Х']> 1!0111,('Й.

11а11|1||м'1’.]1'ь, М1)1 ( ' л ы ш и м ъ  и;щали слабый зв.укъ, его легко 
]11)иият]. и за шумъ деревь(‘въ, и за шуыъ в'Ьтра, д за звуки 
падающей воды. Въ темнот^’., лишенные помощи зр'Ьн1я и полу
чая лп-шь осязателъныя внечатл1>п1я, мы ирниимаемъ одп'Ь вещи 
за друхля. Если смотр1угь че})ез'1> маленькое отверст1е въ картон'Ь, 
легко ошибиться въ томъ, какой передъ нами иредметъ.

Второй родъ ИЛЛЮ31Й зависитъ отъ того, что даиныя въ 
ощущеихяхъ свойства могутъ принадлежать двумъ разпымъ явле- 
н1ямъ, но въ натисмъ иредыдуи1,емъ опыгЬ мы всегда встр-Ьчалп 
одно, которое потому твердо связано съ этимъ знакомъ; въ 
настоящемъ же случа^Ь передъ памп оказывается другое явле
ние. Сюда принадлежитъ, нанрим'Ьръ, такъ называемая А])исто- 
телевская илл1оз1я: если сложить указательный и средн1й на- 
Л(‘ЦТ) крестъ - накрестъ и катать ими пшрикъ, нанримЬрт,. изТ) 
хл Ьба, нам']) кажется, что пхариковъ два. Л1ожетт>-быть. завпсигь 
что оттого, что два ирикосиовеп1я, и именно къ наружным'ь сто- 
ронамъ сос-'Ьднпхъ нальцевъ, всегда въ иантемъ пр<!жпемъ оныт'1; 
\’каз1>и;али на два предмета (и только благодаря искус.ствс'пному 
п.оложе1пю палъцевъ въ нашсмт> опыт!’. так1я два прикосповен1я 
ироизводятс.я однимъ шарикомт)). Сюда же относятся пакъ пазы- 
ваемыя корректурныя илл'юз1и: мы ча(;то прочитывасшъ неира- 
вильно нанечатанное слово ирашкльно, ибо привычно ожидаемт> 
носл1'.днее, сл'Ь/Ш за содержан1емъ фразы. ДалЪе, можно упомя
нуть еще о ИЛЛЮ31И относительно движения; наприм'Ьръ, сидя 
въ вагои'Ь мчап;агося поЪзда легко, закрывъ глаза, вообразить, 
что 'Ьдешь въ противоположную сторону: для этого достаточно 
качнутьс}[ н1зсколько разъ въ эту сторону, и это движение вы- 
зоветъ представлен1е о лоягпомъ паправлен1и. Трет1й родъ иллю- 
з1й навязывается намъ нашими чувствован1ями, господству- 
ющимъ въ насъ настроешемъ. Особенно легко д'Ьлаетъ это страхъ: 
самыя певинныя вещи въ такомъ состоян1и принимаются за при- 
вид'Ьн1я, шумъ — за шаги воровъ и т. д. Это прекрасно изобра
жено относительно больного ребенка въ баллад'Ь Гёте: «Л1;сной 
Царь». Такъ называемыя спиритическ1я явления могутъ тоже 
служить ирим'Ьромъ такихъ иллюз1й, зависящихъ отъ пантего 
душевнаго настроен1я или ожидан1я.

О нредставлен1яхъ и иллюз1яхъ см., нанрим'Ьръ, книгу 
Д ж е м с а  «Психолопя» (пер. съ англ. Лапшина), гл. X IX . Эту 
пре1срасную книгу мы вообще рекомендуемъ вниман1ю читателя, 
желающаго бол-Ье основательно ознакомиться съ современной пси-
Х0ЛПГ11М"1.

111'| Ц Т  М1.11 11111 И 11ММЦ И Щ И . .'<Г>
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5. Лссоц,1аи,1)1 п р ед ста в лен !»! и пам>1Т 1..

Память есть очень сложный ироцесст>. Въ полном-]» своом1. 
состав'Ь она заключаетъ, по крайней м'Ьр'Ь, три части: во - псрвыхт., 
с о х р а н е н г е  сл'Ьдовъ прежнихъ воспр1ят1й, во-вторыхъ, нхъ ново(> 

Еозникновсн1е или воспроизведен1е, такъ называемую р е щ ю д у к ц г ю  

(латинское слово: воспроизведен1е) образовъ, нО' разнымъ вну- 
треннимъ мотивамъ ж, наконецъ, у з н а т е  этихъ образовъ памяти 
за уже бывнпе. Наприм'Ьръ, сегодня утромъ, во время чтон1я 
книги о Рим1з, я зам'Ьтилъ, что передо мной умственно возникъ 
образъ какого-то зданхя: его обширная колоннада окружаетъ 
площадь, на ней два фонтана, бьющнхъ водою, фасадъ здан1я 
прсдставляетъ величественную л'Ьстницу и порталъ, за кото- 
рымъ открывается блестящая внутренность храма, съ мозаич- 
нымъ поломъ и витыми бронзовыми колоннами алтаря ■ - это 
момеитъ 1)онродук1ци. ЗагЬмъ я узналъ въ этомъ здан1и со- 
боръ Св. Петра въ Рим'Ь, вспоминаю, что вид1злъ его четыре 
года пазадъ, въ свтЬтлое 1юльское утро, когда совертпалъ 
по-бздку за Г1)аницу ~  это момептъ узнан1я, пом'Ьщеп1я воспро- 
изведеннаго представлен1я въ опред'Ьлепный пер1одъ моей ;кизни.

Сохрапен1с с л т Ьд о б ъ  прежнихъ воспр1ят1й есть безсознатель- 
ный процессъ физ1ологическаго характера. Нервныя ткапи мозга 
сохрапяютъ въ себ1з как1е - то остатки отъ прежнихъ впечатл'6н1й 
(объ этомъ см. статью «Представлен1я»). Воспроизведен10 предста- 
влен1й есть очень сложный процессъ, и мы сейчасъ подробно 
имъ займемся. Наконецъ узнан1е, или пом'6щеп1е восиомипан1я 
въ опред'Ьленную часть прошлаго опыта жизни, происходитъ такъ, 
что мы разыскиваемъ въ прошломъ, когда мы могли им'Ьть такое 
впечатл'Ьн1е, съ какой частью нашего жпзпепнаго опыта оно со
единимо. Въ приведеппомъ ирим'Ьр'Ь это д'Ьлается, конечно, легко 
и моментально, но пер'Ьдко намъ долго не удается вспомнить. 
наприм'Ьръ, обстоятельствъ времени и м’Ьста, гдЪ мы встрЬча- 
лись съ какимъ - нибудь лицомъ, и приходится перебирать раз
ный возможности.

Относительно процесса воспроизведентя зам'Ьтимъ прежде 
всего, что оно бываетъ двоякаго рода: представленхе само собою 
возникаетъ въ нашемъ созиан1И, именно, если соотв'Ьтственноо 
впечатл'Ьн1е было недавно и притомъ почему - либо особенно за- 
м'Ьчено нами, или это представлен1е внушается намъ другимъ 
предшествовавншмъ прэдставлен1емъ, съ которымъ оно кашигь-то 
способомъ почему-либо связано. Первый способъ (м-т!. воспропзп!'- 
денге по перс(;верац1и (самосох[)апе1г1ю прл'дстаилои!я). |,'|1111и1'| т. 
ассоц1ац1и (т.-('. связи) съ пр('/1,тес.тп1)1!а,ит11м'1. и|и'дс 1'ап,'1.чп;'М'1,.
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111"1'.Х'ь (мумаих'ь лаии'.гтнш"! м1,нми, 11а;!(11'1.:п1нп инучшцип» щ, 
-памяги М(1ТИ1!а. х\1арк']> Ткэп'1) 1м, одиом'ь юморт-тичсгк’им'Ь рал- 
гка;г1’. и;юб])ажаетъ, какъ ц б л ы й  рядъ лицъ по могли отд'Ьлаты'я 
отъ прочиташтаго на трамвайномъ билетик^Ь двустит1я. V лаг'1. 
н1зсколько л 1у г ъ  тому назадъ такъ заразительно д1',йство1!ала 
нЪсснка: «Я хочу вамъ разсказать, разе-казать». Вл1ян1о ]/оклам'ь 
существенно разсчитано именно на такую персеверацию.

Другой, несравненно бол'Ье вая^ный, снособъ репродукции есть 
вызовъ однимъ представлеп1емъ другого. Вопросъ о характе})1> 
такой связи мея^ду представлен1ями естт. одинъ изъ важн'Ьйшихъ 
для ПСИХ0Л0Г1И. Д'Ьйствительпо, — зюдвести подъ какой-нибудь 
обтай закопъ эти ассоц1ащи (связи), это значить, указать за- 
копъ мысли вообще: ощущен1я, въ ихъ иосл1з'довательностя, за- 
Еисятъ отъ последовательности дЪйствующихъ на насъ внФли- 
пихъ впечатл-Ьн1й, закопъ же ассоц1ац1п опред'^Ьлитъ течение пред- 
ставлегйй.

Однако сразу ясна трудность найти так1е общ1е законы; см'Ьна 
11аш]1хъ представлений, повпдпмому, безконечно разнообразна и 
(ювершенно произвольна: то она идстъ по логической носл’Ьдова- 
тельности, то по прихоти чувствоваи1й и фаитаз1и, то вертится 
на одномъ м'Ьст'Ь, то стремглавъ изм'Ьпяется, то среди воспоми- 
иан1й объ одномъ предмет^ вдругъ проскочить совс'Ьмъ другой, 
то воспомииан1я текутъ по хронологической носл'Ьдовательности 
событ1й, то по пространственной близости ихъ и т. д. Однако уже 
издавна, со времени Аристотеля, психологи иодм'Ьтили: въ этомъ 
сложномъ и хаотическомъ безнорядк'^Ь н-Ькоторыл общ1я начала, 
особенно же разработанъ былъ этотъ вопросъ въ англ1йской эмпи
рической философ1и, начиная съ Локка и дал'Ье у Гертли, ]3еркли, 
Юма въ X IX  в'&"Ь — Джономъ Стюартомъ Миллемъ, Сиепсе- 
ромъ и Бэномъ. Выяснилось именно, что всевозможныя см’Ьиы 
представлеп1й можно свести къ ассоц1ац1ямъ по одновременности 
и одном'Ьстности, сходству и противоположности. Представлеи1я 
вызываютъ другъ друга, или потому, что соотв'Ьтств('нпыо имъ 
предметы мы наблюдали въ одно и то же время, или въ одном'], и 
томъ же м'ЬегЬ (пространственная и временная близость), или 110- 
тому, что эти представлен1я похожи другъ на друга, Д1ли, па- 
копецъ, потому, что эти представлен1я весьма противоположны 
въ своихъ качествахь. Прим'Ьровъ можно привести сколько 
угодно. Предыдущ1я буквы азбуки напоминаютъ памъ слЪду- 
ЮЩ1Я за ними; имя вызываетъ въ памяти представлеп1е о соотв'Ьт- 
(■тв('ниоп вещи или челов^зк-Ь, предыдуицяисторическая, п|)н- 
родиыя и Ж]ггейск1я событ1я - пхт> И()с,и1’.Д(-тв1я ; пачальпыя дни-
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и с г т я  1!|, 1, р с м с с , к ч т о м  1, и|)|смГ> р\к'и д п . п . п  г.|1ип;| ;

дч.м'],, л ь 1а»т()[1пмъ мы жи.1]||, - 'Г(1, ч'1'11 гим'ь 1И']м'',1,'!1тп II I. д. ; 
15С0 это асхоц1ац1и смежности во иремсии. Чисти '1(‘йна/к;1 н.ч- 
110минаютъ другъ друга; видя голову челов'Ька, мы 1-[1Ц''Лгь его 
туловигце; любая часть знакомаго предмета связана съ осталь
ною Б'ъ нашемъ воображеши и т. д . : это ассоц1ац1и ио смежности 
въ цространств'6. Столь же часты ассоц1ац1и по сходству; с|)ото- 
графическая карточка напоминаетъ намъ живого чолов'Ька; вид'ь 
1юлка — образ'ъ собаки; по сходству съ окончапхями въ склоие- 
н1яхъ и спряжен1яхъ однихъ словъ мы склоняемъ и спрягаемъ 
друг1е сущоствитсльные и глаголы; подобныя вещи называемъ т'Ьми 
же словами и т. д. Р^Ьже, сравнительно, встр'Ьчаются ассоц1ац1и п(1 
противоположности: слово «день» напоминаетъ слово «ночь», сло1и> 
«л'Ьвый» ~  слово «правый», дугнная комната заставляетъ думать о 
прохлад'Ь л'Ьса, горы наводятъ мысль о равнинахъ и т. д.

Если мы попробуемъ проанализировать какой - нибудь ходъ̂  
нашей мысли, мы легко увидимъ, какъ въ этомъ ряд'Ь предста- 
влен1к постоянно встр-Ьчаются эти тины ассоц1ац1й. Для этого 
можно взять какое - нибудь исходное слово и записать заттЬм ь, 
наприм'Ьръ, десять словъ, которыя п е р в ы я  ' п р и д у т ъ  въ „ о л о в у .  

Такъ, наирим'Ьръ, сд1злавъ это сейчасъ, я получилъ сл'Ьдующхй 
рядъ; парусъ (исходное слово) — корабль (асс. смежности въ про- 
странств'Ь)—лодка (ассоц. сходства)— море (ассоц. пространств.)— 
Константинополь (тоже) — младотурки (тоже) — султанъ (ассоц. 
смежности во времени) — султанъ (носл-Ь предыдущаго слова про
изошла заминка, я вновь повторилъ слово «султанъ», но придавъ 
ему уже другое значен1е — султанъ на каск'Ь: ассоц. сходства 
по звуку) — генералъ (ассоц. пространств.) — солдатъ (ассоц. кон
траста).

Весьма важно при этомъ зам^Ьтить, что вс1з эти свойства въ 
нредставлешяхъ, заставляюш,1я ихъ вызывать другъ друга, т.-е. 
смежность, сходство, контрастъ, важны именно, какъ свойства 
самихъ представлен1й, а не постольку, поскольку мы сознаемъ 
эти свойства: мы вовсе можемъ и не думать о смежности между 
буквою а и & или о сходств'Ь между фотографической карточ
кой и д'Ьйствительнымъ лицомъ, и все же первыя нредставлен1я 
вызову тъ вторыя.

Ближайшимъ образомъ разсматривая эти виды ассоц1ац1и. 
многхе психологи пришли,^ однако, къ уб'Ьжден1ю, что всКз эти 
виды, въ суш;ности, могу^ъ быть сведены къ одному,---кь ассо- 
ц1ац1и по временной смежности. Д'Ьйствительно, во - первыхт., п]>о-  

странственная близость, очевидно, не сама п о  себ'1'. иажна, 
а именно т-Ьмъ, что вещи ирострапстиепно с о с 1' ,д1п и мы (1о ы к -



1111И('11]1(1 1;ИД11М1, (|Д|И И!| 'ШКI ; 1'С.1И ■,|;г ДГ.Т. Г.ПЦИ, \и|Я II
уаи'1')Д0М(| иал(|дят(;я ]>яд(1М'1>, но тиа)гд;|. <)Д1Гои|н'М1'11т1 Ш' иаилш- 
дались памп, то оп-Ь другь дру1'а ио наиоминаюгь. Лс,с(>ц|ац1я 
контраста вос1)Ма разнообразнаго дроисхождеихл: плогда ола за- 
впситъ даже не отъ самыхъ п^оедставлонхй, по отъ наших'ь лсолап!!! 
или потребностей (душная комната заставлястъ думать о си'Г.ж(!Мт> 
воздух'Ь); отчасти же происходитъ оттого, чтО' соотв'Ьтстиепные 
противоположные предметы встр-Ьчаются въ пространств'Ь попарно 
(св'Ьтъ и т'Ьни), отчасти, накоиецъ, оттого, что поговорки и 
лигературныя произведен1я изобилуютъ нротпвоиоложностями, 
Бведснпыми ради эстетическихъ ц^шей, выпуклости изображе- 
н1я, а мы привыкли къ этимъ сос'Ьдпимъ для пасъ по времени 
сопоставленхямъ (рай и адъ, правое и л'Ьвое, начало и конецъ, 
б'Ьдность и богатство). Наибол'Ье самостоятельной кажется ассо- 
1цац1я по сходству, и мпог1е считаютъ ее дМствительно особымъ 
']’ипомъ. Однако это' врядъ ли правильно. В'Ьрн'Ье и ее сводить къ 
ассо1цац1и смежности. Возмояаю это объяснить сл'Ьдующимъ об- 
разомъ: сходиыя представления суиз так1я, въ которыхъ н'Ькото- 
рые признаки одинаковы, друг1е - различны; представимъ дв-Ь 
так1я 1'руппы прнзнаковъ а , Ь, с, с1 и с, с1 , е, /; ка.ждая изъ них'ь 
наблюдалась одновременно н значить ассоциировалась; если 
теперь мы пм1^мъ представлен1е «, Ь, с, с1 , то его признаки с,
)ю  а с с о щ а ц ш  с м е ж н о с т и  должны вызвать въ памяти признаки 
й, /, т.-е. рядомь съ представлен1емъ а , Ь, с, (I возникаетъ пред- 
ставлен1е с, с1 , е, /, сходное съ первымь. Такъ, встр'Ьчая предметъ, 
сходный съ знакомымъ намъ, мы (но ассоц1а1ци смежности) на- 
зываемъ его именемь намъ знакомой вещи, а это имя (опять по 
.ассо1цац1И смежности) можетъ вызвать въ памяти вс'Ь' 'гЬ' преж- 
Н1я вещи, которыя соединены для пасъ съ этимъ именемь, и 
такимь образомь возникаетъ въ сознан1и уже рядъ сходпыхъ 
представлен1й. Или когда мы смотримь на фотографическую 
карточку знакомаго, н'Ькоторые признаки, обпце и фотогра(|)1и, и 
живому лицу, вызовуть по ассоц1ац1И смежности и проч1я черты 
этого лица, и мы получимъ рядомъ два сходныхъ представлен1я.

Итакъ, вс'Ь типы ассоц1ад1и сводятся къ одному общему за
кону ассоц1ац1и, который можно выразить сл'Ьдующимъ образомь; 
если вещи или собыпя наблюдались нами одновременно пли въ 
н е п о с р е д с т в е н н о й  в р е м е н н о й  п о с л т ъ д о в а т е л ь н о с т и ,  т о  в п р ед ь  о д н и  

и з ъ  н и х  о б у д у т ъ  с т р е м и т ь с я  в ы з в а т ь  въ н а ш е м ъ  с о з н а н г и  д р у г г е ,  

и  п р и т о м ъ  т г ь м ъ  с и л ь т ъ е ,  ч т ь м ъ  ч а щ е  п о в т о р я л о с ь  въ п р с д ы д у -  

гц е м о  н а ш е м ъ  о п ы т г о  э т о  с о п у т с т в г е ;  есть с л у ч а и  а с с о ц г а ц г и  п р е д -  

с т а в л е н ш  с в о д я т с я  к ъ  э т о л ь у  о б щ е м у  п р и н ц и п у .  Этотъ велик1й 
закои'ь Н'Ькоторые психологи сравниваютъ, въ виду его общаго
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:5ак0Н0'МЪ (шытной ассо1и;,иии для т)1:а,:!<ипи, чш |;’1. напи'М'ь сл)- 
;знан1И продставлелпя вызываюхъ Д||,уг'Ь др.уга пит. т , том'ь. 
случа'Ь, когда соотв'Ьтственныя имъ впечатл'Ьн1я были исиытаиы 
нами собм1зсгно в ъ  д'Ъйствительномъ, рсальномъ опытЬ: ассо- 
ц1ац1и представлехпй вс'Ь произошли изъ опыта, и любое пред- 
ставлеп1е можетъ вызвать любое другое, если былъ такой опытъ. 
совн'Ьстиаго ихъ иереживапхя. Этотъ обяцй законъ им1зетъ явно 
б10логическое значен1е, т.-е. ц'Ьлесообразенъ для сохрапешя 
жизни организма. Ч1шъ чаще два событ1я или двЪ вещи въ ири- 
род'Ь встр'^Ьчаются иамъ вм'ЬстЬ или въ непосредственной времен
ной преемственности, т'Ьмъ вЬроятпФе, что это соединен1е за- 
коном'Ьрно, т.-е. будетъ встречаться и впредь. Поэтому и ассо- 
ц1ац1и, образующ1яся отъ такихъ опытовъ, даютъ животному и 
челов'Ьку возможность предвидЪн1я Д'Ъйствительнаго будущаго 
по призпакамъ обусловливающаго его настоящаго: А. и В  (па- 
ирим1зръ, М0ЛП1Я и громъ, схватыванье огня и обжогъ и т. д.) 
всегда досел1з испытывались совместно; образующаяся отъ того 
а,ссоц1ад1я совм'Ьстпыхъ представлен1й заставляетъ иасъ оясидать 
вновь В ,  если получилось внечагл'Ьнхе Л ,  и соотв'Ьтствешо тому 
учитывать въ нашу пользу это будущее, ип1,а или изб-Ьгая его. 
Закопъ опытной ассоц1ац1и соотв1>тствуетъ сдипообраз1ю окруяга- 
ющей насъ природы, въ которой прежн1я услов1я всегда про- 
изводя'гъ Т1режн1я посл'Ьдств1я.

Вг такомъ объцемъ вид'Ь существовало учен1е объ ассоц1ац1И 
представлен1й з-жо лЪтъ 20 тог.'у назадъ. Съ т'Ьхъ поръ, однако, 
оно получило еще бол^^е точное и разнообразное развит1о, именпо' 
благодаря прим'Ьнен1ю э к с п е р и м е н т а  (опыта) къ изученхю ассо- 
ц1ац1й. Съ этими новыми нзсл1)Д0ван1ями мы должны теперь 
вкратц!^ ознакомиться. Способы эксперимента могутъ быть зд'Ьсь 
весьма различны. Можно, нанрим'Ьръ, записывать рядъ первыхъ 
пришедшихъ въ голову словъ, исходя отъ перваго даннаго намъ, 
какъ было указано выше. Однако этотъ способъ наимен'Ье точенъ, 
ибо иамъ неизв'Ьстны, и во всякомъ случа^Ь не зависятъ отъ насъ 
т"& услов1я, при которыхъ раньше образовались эти ассо1цац1и. Го
раздо поучительн'Ье самому экспериментатору создавать эти ассо- 
ц1ац1и въ голов'Ь челов'Ька, давая ему испытать совм'Ьстно рядт>

ч »  и ( II \ ^  о I I и.

1) Намъ, конечно, хорошо известна та полемика (споръ), которую ведутъ шлгЬ 
.м:юг1е психологи за ограииченте значен1я закона ассо 1иац1н. Хотя среди отпхъ испхо- 
•чоговъ есть много видн1лхъ ученыхъ, и ихъ разсужд0 1пя во миоицаъ чр(^31и,1чаипо 
интересны, но выводъ, къ которому они нриходятъ, но ншпему мп'Ьп1п), .шлочгг.. 
< )Г|С_\'Ждать. однако, на этпхъ страницахъ противоиоложныя генри! имло бы нсу.м Ьс! пи
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П;т|1ИМ'1’,||'ь. мы мо/К'см'ь ти;а:)Ыи;1Т1. 11:!сл1 ,дуемому лицу ряд'ь 
к'лр'гткнгь и.'ш [кмщм!, или давать ему рядъ звуковъ или словъ въ 
и:(1гГ,ст1и)М'1. оирод'Ьлошшмъ числЪ, съ изв'Ьстною опред-Ьленною 
г.коростью, изв'Ьстное число разъ, съ изв'Ьстными промежутками 
между этими рядами и т. д., и зат'Ьмъ записать его локазап1е, 
въ какой посл-Ьдовательности и как1я виечатл'Ььпя были ему 
даны: изучеше точности такого ,показан1я и сд'Ьланныхъ при 
этомъ ошибокъ обнаружить намъ характеръ образовавшихся ассо- 
ц1ац1й. Так1с опыты многократно производились, особенно иадъ 
ц'Ьлыми группами людей, наприм'Ьръ, въ классахъ школъ, для 
опред'Ьлен1я сравнительной точности памяти въ изв^Ьстномъ воз- 
раст'Ь у мальчиковъ и д'Ьвочекъ, въ разине часы уроковъ (и 
сл'Ьдовательно, при разной степени утомлен1я), относительно раз- 
ныхъ предметовъ, бол^Ье или мен-Ье доступныхъ возрасту и т. д. 
Они дали немало интересныхъ выводовъ, им'Ьющихъ педагогиче
ское значен1е. Но суш,ественный недостатокъ н этого пр1ема со- 
стоитъ въ томъ, что при немъ мало прим'Ьнимо численное выраже- 
н1е и сравнен1е результатовъ, ибо эти разные показываемые пред
меты, картинки, слова различаются своею разною интересностью 
]1 т. под., такъ что уже по этому одни запомипаютея легче, дру- 
г1е — слаб'Ье. Поэтому для точныхъ изсл'Ьдовапхй психологи 
избрали особый матерхалъ, для составленхя изъ пего рядовъ для 
запоминашя, именно б е з с м ы с л е н н ы е  с л о г и ,  составляемые обыкно
венно ИЗ! 3 буквъ — двухъ согласныхъ по концамъ и гласной по 
средин-Ь (наприм'Ьръ, кип, соз, бап и т. д.). Такихъ слоговъ 
разныхъ можно составить изъ азбуки 1000 — 1500, такъ что оди
наковые будутъ повторяться лишь черезъ большой промежутокъ 
опытовъ. Эти слоги слагаются въ ряды, разной длины, смотря по 
услов1ямъ опыта, и читаются равном'Ьрно. Для этого даже изобр'Ь- 
тены особыя машины, показываюп];1я въ разр'Ьз'Ь ширмы одинъ 
слогъ за другимъ, съ любою скоростью, и отм'Ьчающ1Я, сколько 
разъ рядъ нр'ошелъ передъ запоминаюп;имъ его. Зат'Ьмъ воз
можны сл'Ьдуюш,1е методы; или рядъ слоговъ, разъ прочитан
ный, сразу долженъ быть повторенъ наизусть (насколько, конечно, 
челов'Ькъ его запомнитъ): это служитъ для изучон1я непосред
ственной памяти, наприм'Ьръ, персеверац1и представлен1й. Или 
учете идетъ дальше, т.-е. прочитываются ряды н-Ьсколько разъ, 
при чемъ возможны два метода: или рядъ читается столько разъ, 
сколько надо для его б е з о ш и б о ч н а г о  повторешя, и зам'Ьчается 
именно это число (время изучен1я); или рядъ прочитывается 
. ш б о е  число разъ, и Зат'Ьмъ экспериментаторъ донрашиваетъ изу
чаемое лицо, что оно запомнило. Для этого онъ называстъ первый
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с.ич'!, ряд.ч II спрлтпнасгь и'т|К1й, тоиг.лгп, спм!. 1|1ст"| и сира 
лшиастъ, какой быль Ч(̂ пи!1)тый и т. д. О'пчтдии, :11'и ()гг.'1;1'ы ип- 
казываютъ, насколько образовалось ассоц1а1цй ли'/кду иочотними 
слогами и четными. Нисло правильныхъ и неиравильныхъ отв̂ Ь- 
товъ и число отказовъ отъ отв’Ьта служитъ числошшмъ изм'Ьри- 
телемъ памяти въ этихъ услов1яхъ. Наконецъ есть еще одинъ 
методъ изучен1я ассоц1ац1й, состоящ1й въ точномъ изм-бренхи 
щ а д о л о ю и т е л ь н о с т и  р е п р о д у к ц ш ,  т.-е. времени между появлен1емъ 
возбуждающаго впечатл1ипя (наирим''Ьръ, слова), и отв'Ьтнаго, 
ассоц1ац1онно вызваннаго имъ представлсп1я (тоже въ форм'Ь сло- 
веснаго отв'Ьта). Это время, опред’Ьляемоо очень точными часами, 
иаирим'Ёръ, хроиоскоиомъ Гиппа съ точностью до /̂юоо се
кунды, бываетъ весьма различно, въ зависимости отъ различныхъ 
ассоц1ац1й, отъ секунды до н'Ьсколькихъ секундъ. Это время
тоже мо^кетъ служить для изсл'Ьдованхя ассоц1ац1и, ибо доказано, 
что оно т'Ьмъ короче, ч'Ьмъ ассоц1ац1я сильн'Ье, такъ что опре- 
д'Ьляя эти времена, мы онред'Ьляемъ силу ассоц1ац1онной связи. 
Этотъ пр1емъ оиред'Ьленхя времени рспродукц1и можетъ такя«е 
служить, по мнЪн1ю психолога Мюнстерберга, для ьскрыт1я за- 
таенныхъ мыслей у лица. Если, наприм'Ьръ, у человека, подозр'Ь- 
ваемаго въ преступлен1п, опред'Ьлять так1я времена, и ввести въ 
рядъ словъ, къ которымъ онъ долженъ прибрать (по ассохцацхи) 
любыя друг1я слова, неожиданно слово, касающееся его престу- 
нлен1Я, получается н е в о л ь н о  весьма долгое время ренродукцхи: 
престуниикъ старается найти какое-нибудь невинное слово и 
т'Ьмъ 'зам'Ьтно удлиняетъ свое нормально© время ренродукц1и.

Помощью вс'Ьхъ этихъ экспериментальныхъ методовъ были 
точно изсл'Ьдованы разные вопросы, касающ1еся ассоц1ац1и нред- 
ставлен1й. Укая-гемъ изъ огромной массы такихъ пзсл'Ьдован1й 
н'Ькоторыя, болФе важныя.

1) Если мы им'Ьемъ рядъ ассоц1ированныхъ представлен1й 
а ,  Ъ, с, с1 , е, д , спрашивается, существустъ ли ассоц1ац1онная 
связь лишь между сос'Ьдиими членами а  и  Ъ, Ъ и с и т. д. или 
также и между а  я  с, а  я  й и т. д. ? Помощью очень остроумнаго 
пр1ема Эббингаузъ рЪшилъ этотъ вопросъ утвердительно и даже 
опред'Ьлилъ численно, какъ изм-Ьняется (убывая) эта сила ассо- 
ц1ац1и, по м'Ьр'Ь удален1я одного .члена отъ другого.

2) ВсЬ изсл11Д0ван1я показали, что ч'Ьмъ т-Ьсн-Ье внутренняя 
связь въ ряд-Ь между запоминаемыми членами, т-^мъ скор'Ье про- 
исходитъ его запоминанхе. Если мы им^емъ рядъ совс'Ьмъ безсвяз- 
ныхъ слоговъ, запоминан1е трудно, если же это рядъ слов'ь, со- 
ставляющихъ осмысленную фразу, оно легко. Въ онытахъ Эббип- 
гауза для запоминашя 36 безсмысленпыхъ слоговъ тр('боиало(ч.

ГV' II (- И X О 4  О Г I и .



л ю о щ л т н  111'>:дстл11.111иП п плмшь. 1>'!

Л|)||'11па 11. :Ц||| 1, |1ИД'1. Г)С| ||;|,1|,, ,1,111 :1;| 111 >М IIIIIIIII Я Т.ЧКпго ',|;|' Ч1И'.1:|
1',:|()И'], и'ь осмыс.к'ииих'!. <• гпхах ь кссго и |)а;п.; ииачи г ь, 'га1;пс 
оГ)'Ь(!дтк'1П(  ̂ ряда кь цЪлоо оилогчило работу въ 9 К) ра:м.. Л;п. 
этого ясно видно, какъ затрудняется работа памяти т'Ьми учи'П'- 
лями, кото])ые не объясняютъ достаточно задаваемыхъ учоннкомь 
уроковъ. Если мы хотимъ что-нибудь запомнить, надо всегда 
постараться связать это въ н̂ Ьчто ц'Ьльноо.

3) Эксперимонтальныя изсл'Ьдован1я показали, что у Д'Ьтс!! 
память слаб-Ье. Въ средпемъ, молшо сказать, что къ 18 ~  20 годам'1> 
она въ 11/2 раза сильн-Ье, ч11мъ въ 8 — 10 л'Ьтъ.

4) Ч-Ьмъ длини^Ье рядъ, т̂ Ьмъ, конечно, надо больше разъ его 
повторить, чтобы запомнить. Доказано, что это число необходи- 
мыхъ повторенШ растетъ гораздо скор-Ье, ч1змъ увеличивается 
число члеиовъ въ ряд'̂ Ь. Наприм'Ьръ, въ опытахъ Эббингауза для 
запоминаи1я рядовъ безсмысленныхъ слоговъ надо было

при рядЪ въ 7, 12, 16, 24, 26, слоговъ
повторешй 1, 17, 30, 44, 55,

5) Какъ выгодн-Ьс распред-Ьдять необходимыя для изучоп1я 
ряда поБторсн1я, т.-с. сразу ли выучивать до конца или съ иро- 
мсжутками? Эти промежутки, копечио, нуягны прежде всего для 
отдыха, если работа трудна. Но доказано, что п о м и л ю  т о г о ,  рас- 
прсд'Ьлснхо работы дамяти па отд'Ьльныя части (нц (Слишкомт,, 
впрочемъ, малыя) выгодн'Ье для запоминания. Если, нанримЪр'ь, 
при изу,чеп1и рядовъ въ 12 слоговъ сразу прочитывать этотъ 
рядъ 24 раза или читать такой рядъ 6 дней по 4 раза (т.-е. въ 
сумм'Ь тоже 24 раза), то во второмъ случа^Ь запомнится больше;, 
ч1змъ въ первомъ. Это, впрочемъ, знаютъ вс'Ь школьники, от
кладывая окончательное повторен1С урока до сл'Ьдуюш.аго утра. 
Зависитъ это оттого, что каждое повторенге т-Ьмъ полезн'Ьс', 
ч'Ьмъ на бол'Ье старую уже ассоц1ац110 оно д'Ьйствуотъ.

6) Особенно облегчаютъ запоминан1е ряда сл'Ьдуюш,1Я обстоя
тельства: а) нанряя«енное внпман1е — безъ него 6013 повторен! я 
почти напрасны, б) сила внечатл'Ьн1я — чЪмъ сильн'Ье внечатл*- 
Н1С, т'Ьмъ оно легче запоминается, в) эмо1цональный (чувствен
ный) тонъ впе:чатл'Ьн1я — впсчатл1зн1я не безразличныя для насъ 
запоминаются легче, особенно, если они пр1ятны, г) то, что впечат- 
л1зн1е подходить къ строю пашихъ мыслей въ даштую минуту,
д) то, |Что большее число разъ повторялось.

7) Если между представлен1ями а и & образовалась уже ассо- 
ц1ац1я, то это значительно м'Ьшаетъ образован1ю новой ассогца- 
1ЦИ а  и с. (Изъ этого понятно, почему разъ сложивш1яся при
вычки и уб1зждетя м'Ьшаютъ образованш повыхъ.)
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пкч'/гиующих'ь, д1и1с.тву,юл1,ихъ совместно. Почти каждое наше 
иосиомнпасмоо 11])(!дста«л(чйс явл>1стся результатомъ совпадения 
ц’1’.лоН группы благопр1ятствующпхъ обстоятельствъ. Такимъ 
ибразомъ наша умственная жизнь течетъ обычно не одно'й тон
кой нитью отд'Ьльныхъ представлепхй, но потокомъ, въ кото- 
ромъ см^Ьняготъ другъ друга сразу Ц'Ьлыя группы представлен'|й, 
вызывая ц'Ьликомъ одна другую.

9) Если ассоц1ац1я представлеп1й становится все т'Ьсн'Ье, 
время репродукц1и все убываетъ, пока, наконецъ, не становится 
почти равнымъ нулю: тогда соотв'Ьтствующ1я представлен1я какъ 
бы сливаются въ одно. Наприм'Ьръ, рядъ слоговъ и буагвъ въ 
(Злов'Ь постепенно для опытнаго читателя обращается въ одно 
И'Ьлое, слитное. Этотъ важный процессъ, наблюдаемый во вс'Ьхъ 
представлен1яхъ, называется ассимиляц1ей (уподоблен1емъ) ихъ.

Мы указали зд'Ьсь лишь немног1е выводы, полученные изъ 
экспериментальнаго (опытнаго) изучен1я ассоц1ац1й. Ихъ въ 
наук* им'̂ Ьется несравненно больпхе. Эта психолог1я нын̂ Ь осо
бенно усиленно изсл1здустся и, можетъ-быть, настанетъ время, 
когда ходъ челов-Ьческой мысли станетъ намъ понятпымъ во 
вс'Ьхъ его многочисленныхъ и часто очень сложныхъ нзвивахъ. 
Усп^Ьхи экспериментальной психолог1и даютъ намъ, повидимому, 
право ожидать этого.

6. П си х и ч сс 1<а>1 насл-Ьдственность .

Своя психическая жизнь каждому непосредственно изв'Ьстиа, 
ибо явлен1я этой я^изни и суть явленхя въ его сознан1и. Но совср- 
П1СНП0 иное надо сказать о щ т ч и н а х ъ  этихъ состоянхй въ созна- 
11 [И. То, что мы обыкновенно считаемъ за ихъ причины, часто 
вовсе не есть д'Ьйствительныя причины, и, папротивъ, ихъ д'Ьй- 
ствительныя причины въ болъшинств'Ь случаевъ намъ пепосред- 
ственпо неизв'Ьстны и открываются только нау̂ кою. Въ стать-Ь 
«Мозгъ и 'душа» мы ознакомились съ одной группою такихъ нстип- 
1плхъ причинъ состава душевной жизни, именно физ1ологиче- 
скими явлен1ями мозга. Теперь на)до обратиться къ изучен1ю дру
гой группы дМствительныхъ иричинъ^наслЬдственности. Че- 
лов'Ьку обыкновенно кажется, что его душевныя явлсн1я таковы, 
какъ онт) желаетъ, что онъ можетъ произвольно ихъ изм1',нять. 
15]. Д-Г.11С]иительности же и самыя эти желан1я и вся «ч'о душа, 
гущес/пичпк} заиис.ятъ отт> того, что онъ нолучил'Ь духо!!1К1 и'ь
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ыожл’М'ь 11.!М 1',11и гь это, калс'ь сиой |и)с гь, (})»|>му т'Ьла, а. то, что 
ыожихмт, Л1н)и:и!олы1о иамЬиить, зависптъ отъ нашихъ же.иан1Й, 
которыя нъ своей основ* тоже определяются отчасти насл'Ьд- 
ствепьюстью. Это показываетъ, какъ важно для психол:ог1и точно 
выяснить значенхе и нред'Ьлы психической насл'Ьдственности.

Насл"Ьдственность есть общ1й б1ологическ1й законъ всякой 
жизни, какъ физ10логической, такъ и душевной. Она состоитъ 
въ томъ, что вообще потомство похоже въ свонхъ чертахъ на 
предковъ. Эта насл-Ьдственность, прежде всего, опред'Ьляетъ 
принадлежность даннаго суп^ества къ опредтЁленному животному 
или растительному «виду»: изъ с'Ьмени ржи вырастаетъ роясь же, 
отъ медвЪдя родится медв1зягонокъ, отъ челов1зка — челов'Ьче- 
ское дитя, и эта насл'Ьдствонность основныхъ свойствъ вида 
опред'Ьляетъ зат'Ьмъ, конечно, все существован1е новаго орга
низма, въ частности у челов15ка ч е л о в п ч е с к т  х а р а к т е р ъ  его 
Т'Ьла и дупш. Но загЬмъ, въ бол'Ье т-Ьснонъ смысл'Ь’, иодъ 
насл'Ьдственностыо разум'Ьется не насл'Ьдственность общдхъ 
свойствъ «вида», но насл'Ьдственная передача частныхъ или 
и н д и в и д у а л ь н ы х ъ  особенностей родительскаго организма.

Такая насл'Ьдственность ф и з ю л о г и ч е с г ш х ъ  индивидуальныхъ 
особенностей совершенно очевидна. Укажемъ н'Ькоторые сюда от- 
носянцеся факты, и это насъ подготовнтъ къ пониман1ю значения 
психической насл-Ьдственности. Изв'Ьстно, что часто насл'Ьдуются 
черты физтономти, такъ что мы нередко сразу узнаемъ,что ребе- 
нокъ есть сынъ даннаго отца или матери. Въ я1зкоторыхъ 
семьяхъ постоянно сохраняются у вс11хъ членовъ опред'Ьленныя 
отличителъныя черты: извЬстна, напр., особая форма носа у
всего рода Бурбоновъ или губа у Габсбурговъ. НаслЬдствененъ 
часто ростъ, и король пруссшй Фридрихъ - Вильгельмъ I, же
лая нм1зтъ гвардш высокаго роста, допускалъ для этого браки 
своихъ высокнхъ гвардейцевъ лишь съ высокими же женш,и- 
нами, поступая, значить, такъ, какъ д'Ьлаютъ селъск1е хозяева 
ради подбора скота. Насл'Ьдствененъ цв'Ьтъ кожи (негровъ и 
проч.), а также тучность. Переходя далКзе къ внутреннимъ 
особенностямъ т'Ьла, находимъ, что передаются часто потомкамъ 
форма и неправильности костнаго скелета, величина, наприм1зръ, 
груди, излишнее число зубовъ, далЬе, особенности системы 
кровообраш,ен1Я и питап1я : величина сердца, особенности же
лудка и кишекъ. Долгов'Ьчность зависитъ, главнымъ образомъ, 
отъ насл'Ьдственности; поэтому англ1йск1я обш;ества страхова- 
П1Я жизни т]>ебуютъ отъ своихъ кл1энтовъ св'Ьд'Ьн1й о томъ, до 
какого возраста дожили ихъ родители. Крайп1е силачи обыкно-
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11м,ул1,1'ст1и), 1т то /К!' М0/К110 ск’алат!. (I 1'|);т,'п1 п.'Ш .кпл.’псги и'ь 
днижо]ияхъ. Н а с л '! ’)Детв( 'Ш 10сть фи;и()лог11Ч('с|;и\'1 . н('Д"(;татко)гь 
совершенно несомн'Ьниа: насл'Ьдствениы а л ])б и и и ;!м ъ  ( г л а з а  бозъ 
тсмнаго пигмента), шесть пальцевъ на рукахъ, наконедъ, мно
жество бол'Ьзней, въ частности нервиыхъ. Броупъ-Сзкаръ про- 
изводилъ у кроликовъ искусственную эниленс1ю (надучую), 
нерер'Ьзая имъ часть спинного мозга — потомство такихъ кроли
ковъ тоже страдало припадками эпилеисхи. Итакъ, вообще, на- 
сл'Ьдственность ипдивидуалъныхъ физ1ологическихъ особенно
стей несомн'Ьнна.

Уже это д'Ьлаетъ весьма в'Ьроятнымъ, что передаются по 
иасл'Ьдству и индивидуальныя п с и х и ч е с ш я  ос,обонности, ибо, 
если насл-Ёдственны свойства мозга и нервной системы, то эта 
должно обнаружиться и на душевной жизни. И д'Ьйствителъно, 
можно найти больпюе число фактовъ, доказывающих!) такую 
психическую насл'Ьдствонпость индивидуальныхъ особенностей. 
Приведемъ н'Ькоторыя изъ нихъ, особенно ноучительпые и осо
бенно достоверные. Относнтельно, во-первыхъ, о г щ / щ с н и о  о с я з а -  

н л я  изв'Ьстно, что у южныхъ народовъ оно тоньше, чЪмъ у с1;- 
верныхъ, и эта особенность передастся по насл'Ьдству. Насл'Ьд- 
с/гвепна также чувствительность къ щекотк'Ь, весьма сильная 
въ н'Ькоторыхъ семьяхъ, а также н'Ькоторыя п д г о с к н к р а з ш  (т.-е. 
индивидуальныя особенности) о с я з а т я ,  какъ нервная дрожь при 
прикосповеши изв'Ьстныхъ предметовъ: въ иной семь'Ь всЪ члены, 
какъ мужчины, такъ и женщины, не могутъ выносить при- 
косновен1я пушистой кожицы персиковъ.

Температурное .чувство тоже насл-Ьдствспно, особенно край
няя зябкость. Въ зр'Ьнти насл-Ьдственны часто близорукость,. 
косоглаз1е, сл-Ьпота, дальтоннзмъ (неспособность различать н-̂ Ь- 
которыя краски). Относительно слуха мало можно сказать: глу
хота и глухон'^Ьмота, невидимому, не склонны передаваться по 
насл1здству. Но иасл'Ьдствеппыхъ ид1осинкраз1й обонян1я н вкуса,, 
г.-е. особаго отвращен1я къ изв'Ьстпымъ запахамъ и вкусамъ, 
изв'Ьстно не мало. Относительно насл'Ьдственпостн индивидуаль
ныхъ д в и ж е н ш  (такъ называемые тики) приводитъ зам^Ьчатель- 
ный прим'Ьръ Т а л ь т о Ю ) : одинъ челов'Ькъ им'Ьлъ привычку во 
время сна, если онъ лежалъ на сппн'Ь, поднимать медленно пра
вую руку до лба, н зат'Ьмъ тяжело опускать ее на носъ; ети 
движен1я у него иногда повторялись въ течен1с цЪлаг’о часа, 
(.'ынъ этого челов'Ька женился черезъ н'Ьсколько л '1 у п .  н о с . 1г 1'> 
смерти отца; его жена зам^зтпла у него (М1ве])Ш('ипо гакчя же 
движеп1я. Одна пзъ дочерей этого сына унасл Ьдонала, ;ак'ое ;ке
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с п о с о о н о с т г ' и  н'|. ихъ ос.иоииых'ь 11ро[|,(ч-сах'ь, иап]!., < иды памяти, 
вш1ма.1ия, догнчоскаго мышлешя, то устаиоинть Т(I'II1Î  такче 
|}ткты но лчтко, я  до сихъ поръ это еще не сд'Ьлано. Но ;!ат(> 
возмоягно привести не мало нрим^Ьровъ насл'Ьдс.твенности с л о ж ' -  

н ы х и  умственныхъ особенностей (которые, конечно, проднолага- 
ютъ и насл'Ьдственность нростыхъ, основныхъ процессовъ). Осо
бенно зам11чательна неродача музыкальиыхъ способностей но 
насл'Ьдству, лучшимъ прим'Ьромъ чего служитъ родъ зпамени- 
таго музыканта С е б а с т ь я н а  Б а х а :  изъ этого рода вышло въ 
течеи1е 8 покол'Ьнхй 29 з а м г ь ч а т е л ь н ы х ъ  музыкантовъ и бол'Ье 
сотни музыкантовъ вообп;е. Въ семь'Ь Б е т х о в е н а  было три музы
канта; отецъ М о ц а р т а ,  нроявившаго въ самомъ раннемъ д-Ьт- 
ств'Ь поразительпыя музыкальный способности, былъ тоже музы- 
кантъ; его сестра съ д'Ьтства же обнаруживала р'Ьдкую музы
кальность, оба ого сына тоже. Вообще, если разсматривать имена, 
въ музыкальномъ словар'Ь, найдемъ решительно у вс'Ьхъ вели- 
кихъ музыкантовъ родствешшковъ тоже музыкантовъ (кром'Ь 
3— 4 исключстй). Не мало выдающихся по умственнымь каче- 
ствамъ лицъ находпмъ мы и въ семьяхъ зпаменитыхъ живо- 
писцевъ: изв-Ьстны родъ художника И а р а ч ч и  (5 челав'Ькъ), три 
Кал1арди, 4 Ванъ-Дейковъ, изъ нихъ два зпаменитыхъ брата, 
2 брата Ванъ-Остаде, 2 брата Рюйсдаля; въ семь'Кз Тиц1ана 
было девять выдающихся художниковъ. Отпосительно п о э т о в ъ  

Гальтонъ, изучивъ родословную 56 изъ пихъ, нашелъ у 40 о/о 
сл'Ьды насл1здственности. Изв'Ьстно, какъ Гёте объясняетъ свой 
душевный складъ;

«Отъ отца унасл'Ьдовалъ я т1злосложен1е и "ерьезное 
веденхе жизни, отъ матушки — веселый нравъ и любовь къ 
сказкамъ. Д'Ьдъ былъ поклонникомъ красавицъ, — кое - что 
перешло и ко мн'Ь; бабка любила украшон1я и деньги, — у; 
меня тоже это въ крови».

Среди у ч е н ы х ъ  тоже легко найти явные сл"Ьды насл'Ьдствон- 
ности умственныхъ си лъ : изв'кзтеиъ родъ математиковъ Бер
нулли (8 человЬкъ, изъ пихъ двое знамениты), семья Дарвп- 
новъ (Д'ЬДЪ — авторъ «Зооном1и», его два сына — выдающ1еся 
врачи, внукъ — знаменитый Чарльзъ Дарвинъ — реформаторъ 
610Л0Г1И, его сынъ — выдающхйся ботаникъ), семья астрономовъ 
Гершелей (4, изъ нихъ знаменитый Джонъ Гершель), семья 
астрономовъ Струве, два брата Гумбольдта, семья ботаников'ь 
Жюссье (5 лицъ) и т. д. Конечно, эти факты не всец'Ьло могутъ 
оытъ отнесены па долю психической наслЬдственности: сынонья
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11(‘|| 1')ДК(| 11ыГ)11])а,ют'ь л])()({)осс1ю отца, опоосиин (‘с.чи ои'ь Д(1Сгш'I. 
лъ ной уси-Ьха, но под[1ажан1ю или въ расчгт!'. на ого иомон!,!,, 
а не но одинаковости насл'Ьдственныхъ икугоиъ и умствои- 
ныхъ способностей. Но такимъ житейскимъ расчетомъ, конечно, 
иевозмо^кно объяснить всю массу этихъ фактовъ. Д'Ьло не въ 
томъ, что, нанрим'Ьръ, въ семь'Ь Вернули все математики, а 
Л\юссьс — ботаники: выборъ науки, врядъ ли, имКзетъ какое- 
нибудь основаше въ насл'Ьдственности; но важно то, что въ 
данной семь-Ь является ц'Ьлый рядъ выдающихся умовъ и та- 
лантовъ, что уже нельзя объяснить случайностью. Дал15е, 
въ н'Ькоторыхъ и довольно частыхъ сДучаяхъ мы зстр'Ьчаемъ 
братьевъ, равно одаренныхъ, хотя и д'Ьйствующихъ въ разныхъ 
областяхъ. Наконецъ, отдавая должное подражатю и взаимной 
иоддержк'Ь родственниковъ, надо, однако, признать, что и самъ 
поддерживаемый все же долженъ обыкновенно обладать снасоб- 
ностями для усп1зха: немыслимо же быть, напр., изв1зстнымъ 
музыкантомъ безъ тонкаго слуха и хорошей музыкальной памяти.

Насл'Ьдственность характера, т.-е. преобладаюш,ихъ чувство- 
ван1й и влечен1й выражается уже въ насл'Ьдственности о ы ] )а л и -  

т е л ь н ы х ъ  ж е с т о в ъ  : нахмуриван1е бровей, иожимаше нлечъ, ми
мика лица при отвращен1и, при удивлен1и и проч. чувствахъ,— 
всЬ эти знаки выраженхя чувствъ насл'Ёдственны, и имъ чело- 
вЬкъ не учится: они одинаковы у вс'Ьхъ, даже у сл'Ьпыхъ, 
которые не могутъ усвоить ихъ по подражанш. Насл'Ьдствон- 
ность и н д и в и д у а л ь н ы х ъ  особенностей характера у ж и в о т н ы х ? ,  

хорошо изв-Ьстна сельскимъ хозяевамъ; напр., лошади, отли- 
чаюш,1яся норовомъ и непослушнымъ характеромъ, передаютъ 
это своему потомству; даже странпыя йсключен1я такъ передаются : 
одинъ нденокъ охотни'гьей породы, воспитаппый отд^Ьльно отъ 
матки, обнаруживалъ такой страхъ при выстр15Л'Ь, что совер
шенно не годился для охоты,—та же особенность была у его отца. 
Насл'Ьдственность индивидуалъныхъ вкусовъ и особенностей 
характера, чувствован1й и влечен1й у челов-Ька есть самый ча
стый фак'Пэ. Вспыльчивость, заст'Ьнчивость, гордость, ревнивость, 
робость, дал'Ье твердая или слабая воля, упрямство, ласковость 
Н Л П  холодность, мужество, эгоистичность и т. д.—вс-Ь эти осо
бенности характера нер'Ьдко передаются по насл1здству.

Эта Насл'Ьдственность проявляется въ устойчивомъ на и /ю на . и,- 

н о м о  х а р а к т е р п  нЪкоторыхъ народовъ, обпаруживающемь оди- 
паковыя особенности въ течете ц-Ьлыхъ в'Ьковъ п ]гь сово]»- 
шенно разныхъ историческихъ услов1яхъ. Т'Ь черты, |;о||1|)1.1ми 
Цезарь характеризовалъ древнихъ 1'а;г.1ю в ' ь  И1. пориимь 1г1',|;|-. 

до Р. Хр., можно найти п у с ,овром(Ч11п>1Х'1, (|)раицуз1>н’ь.

4 н  II с  и  X о  .1 о г  I II.
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ГОИОрИТ 'Г. 11М Г.1(1Т'1. л ю п п т ,  ко ИС(1Му 110]!0му; о н и  р'Ьшаются,
110 ЛОЖНЫМ'!,  сл.ухимъ, на Д'1'.йств1я, о которыхъ сами потомъ со- 
жал'Ьют'1>; неудача обезкураживаетъ ихъ; они такъ же легко начи- 
наютъ ной ну безъ основан1я, какъ и оказываются вялыми и раз- 
строенными посл-Ь поражетпя». Весьма опред'Ьленнымъ является 
и иац1оиальный характеръ многихъ другихъ народовъ, напр., 
евреевъ въ ихъ многотысячелетней исторш, дрсвнихъ гроковъ, 
особенно цыганъ, несмотря на всю разбрюсанность этого кочевого 
народа.

Но особенно явственна психическая насл'Ьдственность бол;'Ьз- 
неннаго характера 1). Мы уяда упоминали о насл'Ь'дственной склон
ности къ самоуб1йству. Псих1атры приводятъ множество такихъ 
случаевъ; напр., М о р е л ь  разсказываетъ о землевлад'Ьльц'Ь П., 
им'Ьвшемъ семь сыновей, которымъ онъ оставнлъ милл1онноо 
состоян1е. Сыновья жили въ Париж'Ь, ни въ чемъ не нужда
лись, ни одинъ изъ нихъ не испыталъ несчаст1я, вс'Ь' пользо
вались рочетнымъ положоп1емъ въ обществ'Ь, но вс'Ь семь чс- 
лов'Ькъ окончили жизнь самоуб'шствомъ в'ь возраст15 34— 40 л-^тъ.

Бол'Ьзненная насл'Ьдствснност!. пьяницъ общоизв-Ьстна. Дажо 
д-Ьтн не хроническихъ пьяиицъ, но зачатыя въ состоянии слу- 
чайнаго опьян^ипя, часто становятся ид1отами, психопатами и 
проч. Хроническое же П1.янство родителей ведетъ за собою по
стоянно пли тоже пьянство, или всевозможння душевныя бо- 
л'ЬзниЗ). Морель передаетъ истор1ю семи д^тей одного хрониче- 
скаго дьяницы. Двое первыхъ умерли въ младенчсств'Ь отъ 
судорогъ. Трет1й сошелъ съ ума 22 л1'/гъ и умеръ ид1отомъ. 
Четвертый посл'Ь н'Ьсколькнхъ попытокъ самоубийства впалъ въ 
идхотизмъ. Пятый, раздрая^ительный мизантропъ, порвалъ вс'̂ Ь 
сношенхя съ семьею. Сестра его — истеричка и страдаетъ такъ 
называемымъ пер1одическимъ пом'Ьшательствомъ. Седьмой, 
интеллигентный рабоч1й, по крайне нервный, самъ высказываетъ 
о своемъ будущемъ самыя печальныя предсказашя. Крайне 
часто хроннческ1й алкоголизмъ ведетъ у потомковъ, черезъ рядъ 
душевныхъ бол'Ьзней, къ вымпранш рода. Тотъ же нсих1атръ 
М о р е л ь  разсказываетъ истораю одной семьи, въ которой въ нер- 
вомъ покол^н1и были пьяницы, во второмъ - - насл'^Ьдственние 
алкоголики, въ третьемъ — сумасшедш1с и въ четвертомъ — 
ПД10ТЫ, но им"Ьвш1е уже потомства.

Такая насл'Ьдственность при психическихъ бол'Ь'зняхъ, т.-е. 
лереходъ бол'Ье легкихъ формъ дупгевной или нервной бол'Ьзни

I) о  дмлсБныхъ бо.1Лзыяхъ, см. томъ V, отр. о()5 и сл11Д.
-I <’м. гимъ с '̂р. 538, иб'ь алкогплпзм'Ь.



11[К'Д1;;1 1П. Д|1.у1МЯ ТЯЖЛ'ЛЫИ (1)0])М1.1 у  11(1ТиМ1;(>|!']. и,  ИаКОШ'Ц'Ь,

иимираи!!' семьи, весьма часта. Такъ, 1гь едиеН семь'1’. Д’ЬД']) Сллль 
неявно - больнымъ, во второмъ покол1з1пи — отецъ - эпилсптикъ, 
въ третьемъ изъ дв'Ьнадцати д1зтей пять умираютъ въ конвуль- 
с1яхъ, три отъ кровоизл1яшя въ мозгъ, одинъ — эпилептикъ, 
одна дочь нервно - больная, одинъ боленъ водянкой головы и 
одинъ сумасшедш1й; четвертаго нокол'Ьнхя уже не было. Пси- 
х1атры не разъ давали статистику насЛ'Ьдственности при душев- 
ныхъ и нервныхъ бол'Ьзняхъ. Числа, получающ1яся при этомъ, 
правда, были разны, но по бол'Ье новымъ и точнымъ даннымъ 
на^о считать, что въ 40— 50 случаяхъ изъ ста больныхъ эта 
насл'Ьдственность им'Ьетъ м-Ьсто.

Мы привели длинный рядъ фактовъ, доказывающихъ с у 

щ е с т в о в а н и е  и важное значенхе насл'ьдственно'сти душевныхъ 
свойствъ. Теперь сл-Ьдуетъ остановиться ещр, хотя бы вкратц'Ь, 
на з а к о н а х ъ  н а с л е д с т в е н н о с т и .  Эти законы были, правда, уста
новлены, главнымъ образомъ, черезъ изучеше физической на- 
сл'Ьдственности у животныхъ, но они явно общаго характера и 
приложимы и къ психической насл'Ьдственности у челов1зка. 
Такихъ законовъ можно формулировать четыре сЛ'Ьдующихъ.

1) Законъ прямой насл'-Ьдственности: свойства обоихъ родите
лей стремятся передаваться прямо ихъ д'Ьтямъ. Благодаря 
этому, ребеиокъ можетъ получить одни свойства отъ отца, дру- 
г1я —-ОТЪ матери. Отецъ можетъ, напр., передать сыну свойства 
своего мозга, мать — желудокъ, илт1, наоборотъ, одинъ сердце, 
другая печень и т. д. Иногда бываетъ такъ, что ребенокъ на- 
сл'Ьдуетъ отъ одного изъ родителей вн'Ьшн1й видъ т-бла, отъ 
другого — его душевныя особенности; напр., инженеръ Лисле, 
сынъ б'Ь'лаго и ограцичбнной негритянки, физически, впом'Ь 
походилъ на мать, по цв-Ьту кожи, характеру волосъ п, про|ч;., 
а въ умственномъ отношенхи вполн'Ь на интеллигентнаго отца.

При этомъ, если свойства родителей одинаковы, они нер'Ьдко 
являются у Д'Ьтей въ усиленномъ вид-Ь, т.-е. суммируются. Если 
же они различны, то или насл'Ьдуются свойства одной стороны, 
или свойства об'Ьихъ сторонъ взаимно другъ друга ослабляютъ, 
1ГЛИ своеобразно см'Ьшиваются, наприм'Ьръ, ростъ ребенка оказы- 
пается среднимъ между ростомъ отца и матери.

2) Законъ преимуш;ественнаго вл1ян1я одного изъ родителей 
на свойства ребенка. Въ этомъ случа'Ь можетъ быть, что маль
чики оказываются преимугцественно похожи на отца, д'Ьвочки- 
иа мать, или обратно. Сказать, какой же изъ этихъ елучаспп, 
'.'.•пцс-, (‘овершенно новозмояшо: это завпситъ отъ отд/Ь.н.тлх ь. 
час.тных'ь иричинъ.

50 11 с и X о л о г I н.



.'Я ;гг;||;11;)ма. 11.!П1 шкшритиоИ лае.Л1'])Д(;.ти1‘Л11()с'|и ; и’ь д1’.-
']цх'ь часто 11а1-.г1'.д*''™'1111(| ирояиляются свойства но родителей, 
110 д'Ьда II бабки и вообще предковъ, особенно въ пред'Ьлахъ того 
же иола, т.-с., иаприм'Ьръ, у внучки — свойства бабки.

4) Законъ насл'Ьдствеиности въ соответственные периоды 
жизни: насл'Ьдственное свойство проявляется въ томъ же пер1од1з 
жизни, въ какомъ оно наблюдалось у предыдущаго покол'Ьн1я. 
Особенно явно это въ насл'Ьдственныхъ бол'Ьзняхъ: чахотка по
является въ томъ же среднемъ возраст-Ь, какъ была у родителей, 
пасл'Ьдственныя иервныя судороги — въ д'Ьтств'Ь, наслтЬдственный 
ревматизмъ — въ старости. Это же им'Ьетъ часто м'Ьсто въ на- 
сл'Ьдственныхъ душевныхъ бол'Ьзняхъ и, конечно, вообп1,е въ на- 
сл'Ьдственности душевныхъ качествъ.

Въ заключен1е скажемъ еще н-Ьсколько словъ о теорш на
следственности, т.-е. объ объяснен1яхъ этой последней. Въ этой 
области мы им'Ьемъ, однако, лишь различныя гипотезы (т.-е. 
предиоложен1я), хотя часто и весьма разработанный и подтвер- 
ждаемыя разными фактами, но не положитсльнаго аначен1я. 
Прежде всего, что касается наследственности п с и х и ч е с к и х ъ  осо
бенностей, то она, конечно, должна быть такъ же объясняема, 
какъ наследственность физическихъ признаковъ, т.-е. темъ, 
что въ материнской зародышевой клетке и въ оплодотворя
ющей ее мужской клеточке передаются изъ родительскихъ 
организмовъ м а т е ] ) г а л ь н ы я  части этихъ организмовъ, изъ ко- 
торыхъ затемъ разовьются органы детскаго организма: осно
вой психической наследственности является физическая на
следственность соответственныхъ органовъ, 'г.-е. въ частности, 
строенте мозга и нервной системы. И въ настоящее время из
вестно, что такими носителями наследственныхъ особенно
стей является не вся зародышевая материнская клетка (яйцо) 
и не вся зародышевая мужская клетка (сперматозоидъ), но те 
части ихъ, который называются ядрами этихъ клетокъ^). Распа
даясь после оплодотворен1я на особыя частицы (хромозомы), эти 
ядра образуютъ новыя два тела, въ каждомъ изъ которыхъ есть 
половина хромозомъ женскаго ядра и мужского, и далее де- 
лен1е этихъ новыхъ ядеръ въ иовыхъ клеткахъ происходитъ такъ 
же, такъ что въ каждой клеточке, изъ которой состоитъ сложный 
животный огранизмъ, ядро состоитъ наполовину изъ хромозомъ, 
происшедшихъ отъ отца, наполовину изъ хромозомъ, происшед- 
птихъ отъ матери.

исшическли 1 1лси>яствкп1 1ист1.. Ы

I) См. томъ И, стр. 18, об'1. 0 11л0 д0 т1!0 р0 1йи у ЗКИВ0'1 '11ЫХТ),



Л о  на, 14(М1|)11Г'1,, к а к 11М'|| |)('|[(а:!11М'ь )1Д 1>а п ли  х р о м о . ю м ы  м о г у г ь  

(ил'ь носителями вс'Ьхъ иасл'1Ьдс']'Б('.11Ш|1Х'ь осоосииостсй ^юдитель- 
скаго организма, т.-е. какъ представлены въ лдр'Ь эти особен
ности, изъ которыхъ зат-Ьмъ разовьется весь организмъ, подоб- 
иый родительскому, до сихъ поръ ничего нологкительпаго отв'Ь- 
тить нельзя. Разные ученые объясняютъ это разными гипотезами. 
Такъ, наприм'Ьръ, Дарвинъ полагалъ, что отъ вс'Ьхъ кл'Ьто- 
чекъ, изъ которыхъ состоитъ организмъ животнаго, отд-бляются 
малые зачатки, изъ которыхъ могутъ развиться соотв'Ьтственныя 
кл'Ьточки и (Ткани т'Ьла: они присутствуютъ и въ яйц'Ь, т.-е. 
представляютъ въ немъ зародыши или зачатки вс'Ьхъ физиче- 
скихъ особенностей родительскаго организма. Это и подобныя тому 
учен1я остаются, конечно, лишь гдшотезами.

Изъ этих1э гипотезъ упомянсмъ еще одну, которая ;!ызывала 
въ посл'Ьднее время много споровъ, именно гипотезу В е й с л ш н а .  

В е й с м а н ъ  утверждаетъ, что въ каждомъ организм'Ь надо разли
чать два вещества или плазмы: плазму кл'Ьтокъ т'Ьла и плазму 
:«1]юдышевую, т.-е. плазму, изъ которой состоятъ всевозможные 
ор]’аны т'Ьла (соматическую) и плазму зародышевыхъ кл'Ьтокъ. 
г У т  два вещества разнаго дроисхожден1я въ организм'Ь и раз
ной судьбы. Зародышевая плазма п р я м о  передается изъ орга
низма родительскаго въ готовомъ вид’Ь (въ д'Ьтск1й организмъ), 
таи’ъ что можно сказать, что она лишь протекаетъ своимъ само- 
стоятельнымъ потокомъ черезъ весь рядъ организмовъ, порождаю- 
щцхъ другъ друга. Она является носителемъ вс'Ьхъ насл'Ьдствен- 
пыхъ особенностей. Своеобразхе гипотезы Вейсмаиа состоитъ, глав- 
... .. образомъ, въ томъ, что онъ не допускаетъ, чтобы особенно
с т и ,  которыя пр1обр'Ьтаетъ соматическая плазма организма въ тс- 
мг|[1о его существовашя, т.-е. особенности, п р г о б р п т с н н ы я  орга- 
пизмомъ въ личномъ опыгЬ и упражнеши своихъ органовъ, могли 
г..||}ггь на характеръ зародышевой плазмы этого организма, ибо 
послгЬдняя не производится соматической плазмой, а )’.озникла 
|||1имо изъ зародышевой плазмы родительскаго организма. Поэтому 
иг'1; особенности, праобр'Ьтаемыя организмомъ въ его существо- 
|;а][1и, не н а с л п д ц ю т с я  потомствомъ. По насл'Ьдству же переда- 
К1ТСЛ лишь т'Ь свойства, которыя находились уже въ зародышевой 
||.1а:!М'Ь, и все различ1е индивидуумовъ данпаго рода должно 
(игьясняться лишь см'Ьшен1емъ разныхъ родитсльскихъ зароды- 
]п('иыхъ плазмъ.

,'-)та тоор1я, которую мы зд'Ьсь излагаемъ лишь вкратт!,̂ '., была 
подробно развита авторомъ и подтверждена многими фалстамн. 
Однако она вызвала и многая возражеп1я, вт. частности |!|,1зиало 
11п:)])ажен1я утворждети(' Войсмат1а, чго п|ио11р'(','|(>тп.|п (кмии.ш

1>2 II г II X о л о г I п.
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Д'Ы1ст1!1Г1тл|||П1, '1'!игоо ут1«!|1ЖДе1Ц(; ]{рядъ ли ()сл[()иат(;лыш.
1')п,т1'.(‘ нидройныя св'Ьд'Ь1ПЯ о Ш'пхнческой насл"Ьдственности 

читахоль можст1> найти въ книг'̂ Ь Р и б о ,  «Насл'Ьдственность ду- 
шсвиыхъ свойствъ», по которой составлена, 1'лавнымъ образомъ, и 
эта статья.

Л О Г И К А .

7. Логические м ето д ы : а н а л и з ъ  и си н тезъ , и н д ^ 1<д 1>1
и дедунд»?*-

Каковъ и д е а л а  науки вообще, т.-е. какую цЪль ушЬетъ въ 
виду развитте и усовершенствован1е наукъ? Эти ц'Ьли могутъ 
быть разны. Наприм'Ьръ, ц'Ьлью науки можно считать увеличен1е 
счастья людей, улучшение челов'Ьческой личности и т. д. Однако 
все это уже косвснныя ц'Ьли научнаго знан1я. Прямою же ея ц'Ьлью 
является, конечно, само знан1е, въ его нолнот'Ь и ц'Ьльности. Та
кой идеалъ науки, какъ знан1я, называется полной н а у ч н о й  

с и с т е м о й : научная система есть ц'Ьль, къ которой стремится при
близиться всякая наука, въ своемъ соворшенствован1и. Этот'ь 
идеалъ науки, — полная научная система, — продполагаетъ, въ 
частности, три задачи, во-нервыхъ, полноту описап1я вс'Ьхъ изу- 
чаемыхъ фактовъ, во-вторыхъ, к л а с с и ф и к а ц г ю  (группировку) 
этихъ фактовъ, и въ-третьихъ, о б ъ я с н с т е  или полное попиман1е 
этихъ фактовъ.

Наше познан1е стремится прежде всего къ совершенной пол- 
нот'Ь описан1я вс'̂ Ьхъ фактовъ. Полная научная система предпо- 
лагаетъ, что вполн'Ь описаны вс̂ з виды растен1й и животныхъ, 
опред'Ьлены м'Ьста вс'Ьхъ зв'Ьздъ въ нространств"Ь, составлена 
полная исторхя земного шара и обптающаго его челов'Ьчества, 
указаны свойства всЬхъ химическихъ веществъ и вс'Ьхъ физи- 
ческихъ явлен1й, описаны вс'Ь исихиче'сие процессы и т. д. 
Но такая полнота описан1я всЪхъ отд'Ьльныхъ вещей продставила 
бы столь безм'Ьрное множество фактовъ, какое не могла бы со
хранить никакая память. Поэтому вторая задача научной системы 
состоитъ въ классификац1и этихъ отд'Ьльныхъ фактэвъ, подве- 
ден1и ихъ иодъ общ1е классы п понят1я, съ отд^Ьленхемь суще- 
ственнаго и главнаго о'тъ несущественнаго и второстепеннаго. 
Этимъ въ хаосъ отд'Ьльныхъ фактовъ вносится порядокъ, но и 
этимъ задача научной системы еще не исчерпывается. Мы стре
мимся не только описать посл'Ьдовательно вс'Ь явленхя и вещи въ 
.\пр'Ь, п о и ихъ п о н и м а т ь ,  т.-е. познать причины этихъ лвлетй

л и и ' и с к п  м г г щ ы  М 1 Л Л 1 ; 1 Ь  и  1111111:11. .  н м о к и ш  н  Л 1 . 1 > ы ц н .  » . 1



II 1и'111,|'1'|. > (■та|||1|;.1М11 прпмпп) , 1,;1т 1;1ги  ф;п;|;1. мы и.;\ч.-Н'М’!. сгп 

. :аъ(л1ч л п 7,1пп1т иа/ип пякх ип, пг'|, д|1_\1'иго пли 1,||\ гп\ 'Ь  II])1'Д111(' 

С 'И 5у 1()1Ц И Х Ъ  ему ф̂ ^КТО]̂ '̂ ), « б у С Л О И Л И Н а И  И 11,11 Х'Ь 1'Г(). 1).|1аГ0Да])Л

этому, данный фактъ становится для иасъ ло11Я']ПЫ1Мт. его 

законом'Ьрной н е о б х о д и м о с т и ,  т.-е. условной зависимости отъ его 

причины: если вновь явится эта причина, д о л ж н о  проявиться и 

обусловленное ею д'Ьйств1е или ея сл'Ьдствте.

Таковъ полный идеалъ пауки, конечно, безм'1зрно еще далек1й 

отъ насъ. Логическге пути или способы, помощью которыхъ наука  

ОТЪ д а н н а г о  своего несовершеннаго сост оят я  можетъ прибли

жаться къ этому своему идеалу научной системы, называются 

л о г и ч е с к и м и  л ь с т о д а м и .  А такъ какъ вс1з наши знан1я состоять 

частью изъ П0НЯТ1Й, частью изъ суждеигй, то можно говорить: 

1) о логическихъ методахъ усовершепствованхя научныхъ поня- 

-пй, и 2) о логическихъ методахъ усовершенствован1я научныхъ 

сужден 1й. Изъ методовъ перваго класса мы разсмотримъ зд'Ьсь, 

какъ прим'Ь|)Ы, такъ называемые анализъ и сиптезъ понятай, а 

изъ методовъ второго класса —  индуктивный и дедуктивный ме

тоды образовантя научныхъ сужден1й.

1) Анализъ П0НЯТ1Й. Поняпемъ въ логическомъ смысл!) назы

вается такое общее (т.-е. относящееся ко многимъ сходнымъ ве- 

щамъ или явлеп1ямъ) представлен1е, которое в п о л н г о  т о ч н о  и  

о п р е д е л е н н о  указываетъ есть г л а в н ы й  с в о й с т в а  этихъ вещей или 

явлен1й. Общ1Я представлен1я образуются у  насъ легко и полу

сознательно, когда мы видимъ рядъ сходпыхъ вещей; наприм'Ьръ, 

видя п'Ьсколькихъ людей подъ рядъ, мы образуемъ общее смутное 

представлен1е о челов'Ьк'Ь, какъ существ-Ь изв-Ьстной формы. Но 

преобразован1е этихъ общихъ смутпыхъ представлеш!! въ точпыя 

и полныя понят1я есть чрезвычайно сложная, трудная и медлен

ная научная работа; наприм'Ьръ, образован1е понят1я о челов'Ьк'У; 

включаетъ въ себя всю анатом1ю и физ1ологпо его т'Ьла, понят1е 

о данной машип'Ь',—наприм'Ьръ, паровомъ двигател'Ь— вс!; физи- 

ческхя и механическ1я представлен1я, точно опред'-Ьлепныя, о со- 

став'Ь и д-Ёйстьти этого двигателя и т. д. Надо мпогосторопие 

наблюдать предметъ, производить сънимъ многоразличные опыты, 

установить связь между его отд'Ьльными свойствами, чтобы до

стигнуть научнаго понятхя о немъ. Зато тамъ, гд'Ь мы оОладаемъ 

такими П0НЯТ1ЯМИ, мы можемъ ув'Ьренно и точно судить о соот- 

в'Ьтственной ему вещи. Одна изъ важн'Ьйшихъ задачъ научной 

системы есть, такимъ образомъ, образован1е научныхъ донят]й. 

Первымъ способомъ, т.-е. методомъ, образоваш я такихъ понят'п'! 

и является анализъ, т.-е. р а з л о ж е т е  вещи или явлеп1>г на 

свойства. Только разложивъ неопред'^Ьленное сначала для пао/ь и

04 логик л.
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ли;г1) мопссть й1.1'л̂  двоякаго вида. Во - первыхъ, мы М(|;к('М'1> 1)а:(- 
лагать в(!1ци и явлен1я па ихъ элемситариыя (прост'Ьпиия) части. 
Такъ доступаетъ анатомъ, разлагая животный организмъ ]га его 
отдельные органы, химикъ — разлагая сложное вещество на 
элементы, физикъ — описывая и изм'Ьряя отд'Ьльпыя стороны изу- 
чаемаго имъ явлешя, историкъ — сравнивая разныя показаптя л1;- 
тописей и устанавливая изъ ихъ сравнен1я истинное содержанте 
древняго собыття я т. д. Во-вторыхъ, анализъ можетъ состоять 
въ томъ, что въ разложенной сумм'Ь свойствъ изучаемаго явлен1я 
мы выд-Ьдяемь главныя, именно гЬ, которыя оказываются усло- 
В1ЯМИ, опред'Ьляющими друг1я свойства. Это— п р и ч и н н ы й  а н а 

л и з ъ ,  въ противоположность первому, какъ элементарному. Такъ, 
наприм'Ьръ, физикъ, анализируя явлен1я звука, устанавливаетъ, 
что причиною его являются колебательныя движентя звуча- 
щаго гЬла и т. д. (Подробн'Ье о пртемахъ нахояедентя нричинъ 
явлешй см. ниже, въ отд'Ьл'Ь объ индукцш.)

2) Мотодъ, противоположный анализу, называется с и н т е з о м ъ ,  

т.-е. соедпнентемъ. Онъ состоитъ въ томъ, что, соединяя вновь 
вс'Ь части изучаемаго предмета, разложеннаго анализомъ, мы 
должны опять получить весь ц'Ьлый предметъ. Этимъ про- 
в'Ьряется полнота анализа. Синтезъ можетъ быть тоже двоя- 
каго рода — элементарнымъ синтезомъ и причиннымъ; на
прим'Ьръ, химикъ, разложивъ слояшое вещество на его эле
менты, должепъ показать, что, соединяя вновь эти опред'Ь- 
ленные элементы, онъ получитъ д'Ьйствительно изучаемое ве
щество. Физикъ, опред'Ьливъ, что причиной звука являются ко
лебательныя движен1я, долженъ изъ этихъ колебательпыхъ дви- 
Ж0Н1Й сум'Ьть произвести всяк1й звукъ, и т. п.

3)  Методы усовершенствованш сужденШ : а) индукщя. Поня- 
Т1ЯМИ составъ науки (и научной системы) не исчерпывается, въ 
него входятъ еще суждентя, главнымъ образомъ, сулгдеи^я объ 
общихъ законахъ явлентй. Спрашивается, какими методами по
лучаются ташя суждеп1я въ наук'Ь? Вопросъ этотъ можетъ быть 
выраженъ точн'Ье сл'Ьдующимъ образомъ. Задача науки состоитъ 
въ открытти законовъ, т.-е. общихъ суждеп1й о вещахъ. Эти за
коны, прежде всего, должны быть иричинными, т.-е. опред'Ьлять 
причину явлен1й. Между т'Ьмъ, въ нашемъ опыт-Ь мы пм'Ьемъ 
сначала лишь о т д г ь л ь н ы я ,  частныя наблюденхя. Какъ отъ этихъ 
частныхъ наблюдентй возвыситься до общихъ причинныхъ за
коновъ? На этотъ вопросъ и долженъ отв'Ьтить методъ и н д у к ц ш .  

(̂ .лово «ипдукцтя» значитъ паведен1е или, точн'Ье, возведен1е, вое-
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«причина», въ его паучпомъ ;!иачсп1и, ибо лнд.у к’и,1;| им'Ьот'ь зада
чей нахожденхе общихъ законовъ, именно о иричииахъ явл(зн1й. 
Это ПОНЯТ10 долго было неясно; подъ причиной разум'Ьлисъ 
силы, творящ1я явленхя, полагали, что причина должна уже 
содержать въ себ̂ з, въ скрытомъ вид’Ь', сво'б дЪйств1е и т. д. Но 
теперь въ наук'Ь' подъ причинами разум'Ьются тоже явлен1я же, 
так1я же, какъ и ея д''Ьйств1я, именно тЪ предшествующ1я дан- 
номз" д'ЬйстБ1ю явления, который суть услов1я его возникнове- 
п1я. Какимъ образомъ изъ явлешя Л  возникаетъ В ,  остается 
всегда неизв'Ь'стнымъ, и наше знан1е ограничено лишь уста- 
новлен1емъ ихъ н с и з м г ь н н о й  в р е м е н н о й  п о с л г о д о в а т е л ь н о с т и .  Вс'Ь' 
причинныя отношен1я им^иотъ характеръ лишь условныхъ 
предлож'ен1й: если суш,ествуетъ явлен1е А ,  называемое при
чиною, должно за нимъ возникнуть явлен1е Б ,  называемое д'Ьй- 
ств1емъ этой причины. Наирим'Ьръ, при нагр-Ьван^и метал'личе- 
скаго шеста возникаетъ законом'Ьрно расширен1е его; при соеди- 
нен1и двухъ объемовъ водорода съ однимъ объемомъ кислорода 
возникаетъ равное имъ по в'Ьсу количество воды. Но почему это 
такъ, — или вообш;е пеизв'Ьстно, или выражается лишь въ ка- 
кой-нибудь гипотез'Ь' (т.-е. предполож'ен1и), всегда остаюн];ейся 
110дъ сомн'Ьн1емъ, хотя сама законом-Ьрность причинной связи 
вполнФ достов'Ь'рна.

Изъ этого видно, что прямому наблюден1ю причинная зави
симость совершенно недоступна. Въ опыт-Ь и наблюден1и намъ 
дается лишь временная посл'Ьдовательность явлен1й А  и В .  

Этимъ обстоятельствомъ и онред-Ьдяется трудность, а съ т'Ьмъ 
вм'Ьст'Ь и характеръ т'Ьхъ научныхъ пр1емовъ, которые с|)ставля- 
ютъ индуктивный методъ. Какъ выяснилъ Дж. Ст. Милль, та- 
кихъ нрхемовъ можно различать четыре.

а) М е т о д ъ  с о в п а д е т я ,  иначе называемый м е т о д о м ъ  е д и н с т в е н -  

н а г о  с х о д с т в а .  Опъ основапъ на томъ соображен1и, что при сохра- 
]тен1и причины должно сохраняться и ея Д'6йств1е, когда всЪ 
друг1я обстоятельства изм'Ьняются. Пусть, наир., данъ рядъ пред- 
111ествуюп;ихъ явлетй А ,  В ,  С  и рядъ посл'Ьдуюш.нхъ за ними
а, Ъ, с, и мы желаемъ узнать, которое изъ и р о д ш с с п ' . у ющихъ есть 
иричина а . Если, зам-Ьнивь въ предшоствукицих !. я1(,1Г(дпяхъ вс'Ь 
обстоятельства В ,  (7 — другими, и, сох1)а1ит ис'изм'Г.шилм'ь среди 
пихъ только одно А ,  мы ири вс'Ьх'ь .чт11Х'1. (',.:|у'1аях1, зам'Г.часмъ, 
ч т о  въ ПОСЛ'ЬдуЮЩИХЪ (I С0Х|1а П Я 1'Т('Я ||1Ч|;1М'1И1т.1л1'1., з н а ч и т ь  Л  

(Ч‘т ь  д'1’>йствительио п р н ч п и а  а .  Инпрмм'Ьр!., п у с п .  мы тцеыъ
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())(||1М;1 пп.шчк'и, 11,11И цв'11тъ шелка, или т(шш!р'атура, Г! т. и. Одиако, 
И1)0]|;)1!()дя атотъ опытъ съ палочками разиыхъ формъ, шелкомъ 
разиыхъ цв'Ьтовъ и т. д., и сохраняя неизм1шнымъ лишь фактъ 
третя стекла о шелкъ, и получая всегда электричество, мы за- 
ключаемъ, что именно это трен1е и есть искомая причина.

б )  М е т о д ъ  ( е д и н с т в е н н а г о )  р а з л и ч ь я .  Если среди нредшествую- 
щихъ явлен1й Л ,  В ,  С  мы удалимъ одно, наприм'Ьръ, А ,  сохра- 
нивъ неизм'Ьнными вс-Ь проч1я обстоятельства, то явлен1е, которое 
исчезнетъ при этомъ изъ посл'Ьдующихъ явлен1й, наприм’Ёръ, а ,  

им'Ьетъ своею причиною удаленное иредшествующее явлен!©, 
т.-е. А ;  съ удалетемъ причины должно исчезать ея д"Ьйств1е. 
Пусть, наирим'Ьръ, мы жпдемъ при,чины увели;чен1я смертности 
въ данном'ъ город'Ь. Если окажется, что эта смертность опять 
становится нормальной при очищен1и питьевой воды, значить 
причиной этого увеличенхя были именно изм'Ьнивш1яся качества 
этой воды.

е) М е т о д ъ  с о п у т е т в у ю щ и х ъ  и з м т ъ н е н ш  основанъ на тюм'ъ со- 
ображен1и, что съ изм'Ьпен1емъ величины иричины должна изм-Ь- 
няться и величина ея д1зйств1я. Нанрим'Ьръ, на этомъ основан1и 
мы ириходимъ къ утвержден1ю, что причиной силы звука является 
величина колебан1й звучагцаго т'Ьла : по м'Ьр'Ь того, какъ звучаш,1й 
каммертонъ затихаетъ, колсбан1я его становятся ]5се меньше, и 
т. под.

г) М е т о д ъ  о с т а т к о в ъ  основанъ на сл'Ьдуюш;емъ соображен1и: 
если мы какимъ - нибудь образомъ заран'Ье узнали, что изъ пред- 
шествуюш,ихъ явлений А ,  В ,  С ,  ни В ,  ни С  не являются при
чиной носл'Ьдующаго явлен1я а , то остается допустить, что 
таковой причиной можетъ быть только оставшееся предшествую- 
ш,ее явлен1е А .  Такимъ именно снособомъ, нанрим''Ьръ, астрономы 
Луверье и Адамсъ открыли суш,ествовап1е планеты Нептуна по 
неправильностямъ въ движен1п планеты Урана, такъ какъ эти не
правильности необъяснимы изъ вл1ян1я другихъ ран'Ье пзв.'Ьст- 
ныхъ планетъ.

Индуктивный методъ вызываетъ много важныхъ и трудныхъ 
теоретическихъ вопроеовъ, изъ которыхъ мы зд'Ьсь укажемъ 
только на два. Во-первыхъ, спрашивается, на какомъ основаши 
мы им1земъ право раснрост^)апять выводы, сделанные на основан1и 
наблюден1я отд'Ьльныхъ вещей или явлен1я на есть явлен1я дан- 
наго класса. Если мы изучили д'Ьйствительно всп, веш;и этого 
класса, и во вс'Ьхъ нихъ нашли наше свойство, то, конечно, такое 
право ионятно. Наприм'Ьръ, если мы утверждаемъ, что вписанный
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молгиых'!' с.лучая (цснтръ круга лежитъ па сторон'Ь вписагшаго 
угла, между его сторонами и —  вн'Ь вписаипаго угла); зд'Ьсь 
право обобще1пя понятно. Однако это сравнительпо р-ЬдкИ! случаи 
(такъ называемая полная индукц1я, черезъ полное исчислен1о 
всЬхъ случаевъ); гораздо же чагце индуктивный общ1й законъ 
основанъ на наблюдеши лишь н'Ькоторыхъ случаевъ и, однако, 
выражается въ общемъ вид'Ь. Химикъ, разлол^ивъ онред'Ьленное 
к о л и ч е с т в о  воды на кислородъ и водородъ, утверяадаетъ это свой
ство о вод'Ь вообще; фнзикъ, доказавъ, что данный газъ подчи
няется закону Бойль - Мар1отта (упругость газа обратно пропор- 
Ц10нальна его объему), расиространяетъ это на вс'Ь газы; геологъ, 
найдя на д а н н о м ъ  участк-Ь изв'Ьстныя окаменелости въ опред'Ь- 
ленной формацхи, говорить объ этихъ окамен^лостяхъ, какъ свой- 
ствеиныхъ вообще этой формац1и; патологъ, найдя изв'Ьстныя 
изм15нен1я тканей при изв'Ьстной бол'Ьзии у д а н н а г о  я^ивотнаго, 
расширяетъ это на вс'Ь случаи этой бол-Ьзни и т. д. Равнымъ 
образомъ въ общежитии мы постоянно расширительно толкуемъ 
наши отд'Ьльныя наблюдеи1я. Внрочемъ, такое раеширитслыюо 
толкован1е неполной индукц1ей основательно лишь тогда, когда 
идетъ д'Ьло о причинныхъ законахъ: изъ того, что въ изв'Ьстпомъ 
случай! расширен1е м'Ьди происходптъ при повышенной темпе- 
ратур'Кз, можно заключать съ достаточной уверенностью, что а'ак'ь 
будетъ и въ другихъ случаяхъ, но изъ того, что въ Европе мы 
встречаем'ь людей белой кожи, совсемъ неосновательно было бы 
заключить, что и вообще на земпомъ шаре все люди белые.

Такимъ образомъ истинной основой индукцхи (не полной) 
является, въ сущности, общ1й законъ причинности (те же причины 
всегда производятъ те же действ1я), вследств1е чего отдельный 
изученный нами случай причинной зависимости мы толкуемъ рас
ширительно, т.-е. какъ п р е д с т а в и т е л я  этого общаго закона. Рас- 
ширете индуктнвныхъ выводовъ за пределы прямо наблюдаемаго 
обусловлено заранее существующимъ у насъ убежден1емъ въ вер
ности общаго закона причинности: общхй выводъ, въ действитель
ности, получаетъ значеше не отъ отдельнаго факта, но отъ мысли, 
что этотъ отдельный фактъ есть частный случай общаго закона. 
Вопросъ же о томъ, откуда получается убежден1е въ истин'1'. 
этого закона причинности слишкомъ сложенъ, чтобы здесь его 
разрешать.

Второе обстоятельство, на которое надо обратить виимап!!' д.1гл 
1П)ииыап1я иидукц1й, состоитъ въ томъ, что в(‘як1Г1 общИ! ниду!.- 
тинный выводъ все же остается до некоторой степени лини. и'1>роят-
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т,1М '1, 11 и т . ' и г . т  и г  , 1 г.,щ с п - и  (и'.'.ц/.'Юспа и'Г.рпым'ь. Мы \"'11л;;|,('пы, 
ч'го 1(11111, и;!'], )а1с.|'10])иЛ. индирода, что жо.и'Ьаи ()]сисляс']’с̂1
и. т. д .: 110 всегда ос'тается возможнымъ, мто эти законы окагкутся 
часпшми, что, нанрим'Ьръ, мы можемт> встр-Ьтить химическое 
т'Ьло, вполн'Ь подобное вод'Ь, однако иное по составу, или найти 
металлъ, сходный во всемъ съ жел1530мъ, однако не окисляютцтйся 
и т. д. В-Ьроятностъ такихъ открыттй можетъ постепенно убы
вать, но она никогда не станетъ равною нулю, т.-е. индуктивные 
законы неполной индукцти никогда не могутъ достигнуть степени 
безусловной достов1зрности.

4) Методы усовершенствован1я сужденШ : б) дедукц1я. Слово 
«дедукцтя» значить «нисхожденте», т.-е. въ логичсскомъ смысл1з, 
переходъ отъ бол'Ье высокихъ (обпщхъ) сужден1й къ бол-Ье част- 
нымъ. Это есть тоже, какъ и индукцтя, сиособъ нолучен1я досто-' 
в'Ьрныхъ новыхъ суждентй, но въ то время, какъ индукцтя восхо
дить отъ отд'Ьльныхь фактовъ къ общимъ закопамъ, дедукц1я 
представляетъ логическхй выводъ изъ общаго положептя вс'Ьхъ 
его необходимыхь сл'Ьдствтй, бол'Ье частнаго характера.

Дедуктивные методы очень разнообразны и часто весьма 
сложны. Мы поэтому не будемъ входить зд'Ьсь въ ихъ подробное 
изложен1е и укажемъ только вкратц'Ь на общую имъ вс'Ьмь основу. 
Такою основою является всегда такь называемый с и л л о г и з м ъ .  

Силлогизмь есть вообще логическое обоснован1е (выводъ) н'Ько- 
тораго суждентя, которое само по себ'Ь для пасъ не очевидно, па 
двухъ другихъ сужден1яхъ, изъ которыхъ одно иитЬетъ обыкно
венно обпцй характеръ, а другое подводптъ нашъ частный случай 
подъ этотъ общ1й законъ. Положимъ, наприм'Ьръ, что врачъ 
своему патценту назначаетъ какое-нибудь л-Ькарство, на томъ 
основанти, что тактя бол'Ъзни изл'Ьчиваются такимъ л'Ькарствомъ. 
Въ такомъ случа-Ъ логичесюй ходъ его1 мысли распадается 
на сл'Ьдующ^е элементы: 1) вс'Ьмъ больнымъ этого рода по- 
могаетъ такое л1зкарство (общее пололсен1е), 2) это лицо есть 
именно больной такого рода, 3) сл'Ьдовательно, и ему поможотъ 
такое л'Ьчен^е. Въ общемъ закон^Ь о данномъ патцент'Ь, конечно, 
ничего прямо не говорится, но мы. ут*верждаемъ, однако, что и 
ему номоягетъ это л'Ьчен1е, ибо онъ подходитъ подъ общтй классъ 
больныхъ, которымъ это Л'Ькарство помогаетъ; если оба первыхъ 
положентя в'Ьрны, то безъ всякаго дальн'Ьйшаго фактнческаго 
изсл'Ьдоваптя, однимъ логическимъ силлогизмомъ, выводится до- 
стов-Ьриость третьяго суждентя, какъ сл'Ьдств1я изъ двухъ пер
выхъ. Вс̂ Ь чисто рац1ональныя или доказательныя науки, и 
гл.. первомъ ряду математика, постоянно пользуются такимъ 
имоипо способомъ разсуждешя. Въ логик'Ь подробно 'язлагаются
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11||;11’.11л;|, при ког11|1ы\|, |)а 1111Л' ипды 111Г111Ма (111111 иг.сьма раа
110(>('||1а;ть[) лолучаюгь д'Ги'иугтггсльи.уш докааатс.мьн.ук) силу, ии 
11:!уч1‘111е эгихъ ]год[)обяостоЛ М Ы  Д О Л Ж Н Ы  м ] 1 ( ‘Д " < ' т а в н т ь  любозна
тельности самого читателя. Онъ можетъ ознакомиться вь доступ- 
иомъ изложен1и съ этимъ предметомъ, а равно и съ подробно
стями индуктнвнаго и дедуктивнаго метода, наприм'Ьръ, изъ
(‘Л'Ьдующихъ книгъ: М м т п о ,  «Дедуктивная и индуктивная ло
гика»; В в е д т с к ш ,  «Логика для гимназШ» (стр. УШ-|- 200, 
Т1,. 1 р.); Ч е л п а н о в ъ ,  «Учебникъ логики» (стр. VIII +  194, ц. 1 р.).

<К' Ф П ^ П (' о »  I и

Ф И Л О С О Ф 1 Я .
8 .  ^  е т  а  Ф и  3  и  1(  а .

Слово «метафизика» случайиаго нроисхожден1я и означает!, 
Г)уквально «то, что за физикой». Такъ названы были иервопа- 
чально т'Ь сочинен1я Аристотеля, которыя иом'Ьщались носл1Ь его 
(|ч1зичсскихъ изсл'Ьдованхй и им'Ьли предметомъ основные во- 
||[юсы философ1и, «первичную философ1ю». Въ укр'Ьпившемся 
чат'Ьмъ переносномъ значен1и метафизикой стали называться во
обще философск1я тсор1и о с у щ н о с т и  мхра и его явлен1й, и эти 
разнообразныя теор1и составляютъ главное содержан1е всей исто- 
1)1И философ1и отъ ея начала въ древней Грец1и и вплоть до 
поваго времени.

Вт, цв’Ьтущихъ греческихъ городахъ, на берегахъ Малой 
.\з1и возникла впервые въ .челов'Ьческой истор1и, приблизительно 
аа, О в'Ьковъ до Р. Хр., научная мысль и именно философская. 
, 1 , 0  т'Ьхъ поръ у разныхъ древнихъ восточныхъ народовъ — у 
|'гиитянъ, финикгянъ, ассиршцевъ,— и у самихъ грековъ суще- 
гтвовали различиыя религ1озныя, миеологическ1я и нравствен- 
1П.1Я учешя и отд'Ьльныя научныя открытая, им'Ьвш1я, однако, 
.'1111и:ь практ)ичеек1й характеръ. Впервые счастливое соединеп1е ма- 
Т1‘||1алъпыхъ, соц1альпыхъ и культурныхъ услов1н съ особо ода
ренною духовною природою древияго грека создало въ это время 
\ ('Л0В1Я, въ которыхъ личность человека достигла достаточной 
спободы и обратилась къ чисто теоретическимъ вопросамъ о томъ, 
пз'ь чего состоитъ м1ръ, какая его основная матерая, и какъ пре- 
врагцается она въ отд'Ьльныя вещи. Сначала эта философ1я 
ааключала въ себ'Ь вс'Ь̂  вообще науки, которыя ноздн'Ье выд'Ь- 
лилисъ, такъ что на долю философ1и осталось изучеп1е о с иов-  

н ы .гъ  н а ч а л о ,  с у щ н о с т е й ,  ленгащихъ въ основ'Ь вс Ь̂х'ь явле- 
1п!1, т .-(>. метафизика. Эта исторая метафизической мысли разви-
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витслями были С о к р а т ъ  (40У - 399 до Р. Хр.), П л а т о н а ,  (427 —
347 до I*. X}).) и А р и с т о 7п е л ь  (385 — 322 до Р. Хр.); она перешла
зат'Ьм'г> чероуъ ри'мскую культуру въ средыев'Ьковую схоластику 
и развивалась дал’Ье съ эпохи Возрождсихя великими мыслите
лями - метафизиками Западной Европы Д е п а р т о м ъ  (1596 — 1650), 
С п и н о з о ю  (1632 — 1677), Л е й б н и г ^ е м ъ  (1646 — 1716) и въ 
X IX  в'Ьк'Ь — Ф и х т е ,  Ш е л л и н г о м ъ ,  Т е г е л е м ъ ,  Ш о 7г е н г а у э р о м ъ  и 
МН0ГИ;МИ другими.

Глубок1й интересъ метафизическихъ воиросовъ о сущности 
м1ра не подлежитъ никакому сомн'Ьн1Ю. Теоретическ1е, правствен- 
НБге и религ1озные интересы равно могущественно влекли чело- 
в'Ьческую мысль къ разр'Ьиюнхю этихъ воиросовъ. Лелов-Ькъ 
МЫСЛЯЩ1Й всегда искалъ себ'Ь ц'Ьльнаго, полнаго и глубокаго 
м1ровоззр'Ьн1я, которое отв'Ьтило бы ему на вопросы, что .такое 
матер1я и духъ, каково отно1пен1е души и т̂ Ьла, откуда про
изошла жизнь, есть ли выспгКг смыслъ въ истор1и челов'1’.чества, 
въ чемъ состоитъ правда жизпи, существуетъ ли Божество, ка
ково Его отпошсн1е къ м1рз  ̂ и такъ дал'Ье. А  эти именно вопросы 
и пыталась разр'Ьшить метафизика. Вопросъ, однако, въ томъ, 
достижимо ли такое знан1е для челов'Ьческаго ума, т.-о. могуть 
ли быть получены въ этой области д'Ьйствительно научные отв-Ьты, 
можетъ ли стать метафизика н а у к о й  ? Соми1ийс въ этомъ выска
зали еще въ древней Грец1и такъ называемые софисты, зат1змъ 
съ новой силою это отрицательное отношен1е къ претенз1ямъ мета
физики проявилось у англ1йскихъ философовъ X V II и ХУШ  
в'Ьковъ, наприм^Ьръ, Л о к к а  и Ю м а  и, пакопсцъ, р-Ьшительпый 
ударъ метафизик’Ь, какъ мнимой наук'Ь, напесъ Е а н т ъ  въ своей 
«Критик'Ь Чистаго Разума» (1781 г.). Правда, и посл'Ь Канта мно- 
г1е выдающ1еся философы строили метафизическ1я теор1и, и до- 
иьпгЬ она им'Ьетъ немало сторонниковъ. Однако бо-льшипство 
мыслителей, въ томъ числ'Ь и мы, считаемъ судьбу метафизики, 
какъ науки, навсегда посл1з К а н т а  поконченной, и впдимъ въ 
ней лишь великое умственное заблуя^деше прошлаго. Вопросы 
метафизики представляютъ огромную важность, по и н ц ч н ы . п ,  

отв1зтовъ на нихъ челов'Ьческая мысль дать не въ состоян1и. Въ 
стать'-Ь «Критическая философ1я» излагаются главныя мысли Канта 
о невозможности метафизики, какъ науки. Зд'Ьсь же мы огради- 
чимся лишь однимъ возражеп1емъ.

Метафизика дол^кпа быть учен1емъ о суидюстяхъ, о томъ, что 
по ость только явлен]е для наничч) познан1>г, но существуотъ совер- 
11114111(1 тюлавислмо 0П1 иозпаютаго ч('лорЛп?а. ( ’прапшвается, откуда
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\|||;кч!П| (1ЫТ1. у ]|11г|, такие ;т;ипсУ Оно не мп;|;с|т,, очсиидш), ири- 
псхпдить и:п. ианк'гп (И1и'1а, ибо то, что даст'1. пам ь натТ) опып,, 

(!с,Т1. ,11111111. лилотис ДЛЯ насъ, н'Ьчто ]ю  аГ)сол1()ти(н; (безусловное), 

а лишь итиосительное. Всякое свойство, какое мы дриписываемъ 

г.ещам'ь, на опыгЬ дано первоначально въ нашнхъ ощущен1яхъ, 

он1,уш,сп1я же эти соотносительны лишь иамъ, суть наши ош,у- 

1цеи1я. Но метафизическое познан1е не можетъ происходить и 

изъ нашего разума, ибо нашъ разумъ не творитъ оеб'Ь содержа- 

н1я, а лишь законом'Ьрно, логически связываетъ содержан1е, 

почерпаемое нами изъ опыта, изъ ош,ущен1й. То, что онъ самъ 

моа^етъ дать, всегда есть лишь понят1я, и соотв1зтствуетъ ли 

имъ д'Ьйствительность суш;ностей, остается навсегда лишь 

гипотезою. Мы можемъ въ нашемъ разум'Ь образовать понят1я, 

но ихъ д'Ьйствительное сущестБ0ван1е мож;етъ быть удостов'Ьрено 

лишь опытомъ.

Иначе ту же мысль можно разъяснить слтЬдующинъ сносо- 

бомъ. Можемъ ли мы познать сущность т^лъ? Н'Ьтъ, ибо свойства 

т-Ьдъ, изв'Ьстныя намъ въ опыт*, всегда относительны: тяжесть 

т'Ьла есть его отношенте къ земл'Ь; цв^Ьтъ —  къ солнечному св'Ьту 

и т. д. Чисто же умственное построен1е понят1я о суш,пости т1злъ 

остается лишь гипотезою, возможною, но никогда научно необя

зательной; если она касается онытныхъ свойствъ т'Ьла, они ока

жутся лишь опять - таки относительными, если же ~  сверхопыт- 

ныхъ, т.-е. совершенно опытомъ не пров'Ьренныхъ, то утверждать 

ихъ реальность строго научно непозволительно. То же надо ска

зать и  о сущности души. Ея ^свойства, данныя намъ въ опыт^Ь, 

т.-е. наши нредставленхя, желашя, ,чувства, всегда м'Ьняются, 

текутъ, т.-е. самой сущности души не составляютъ. Если же мысо- 

ставимъ разумомъ поиятте объ этой сущности, то само по-себ1з та

кое понятте навсегда останется гипотетическимъ, т.-е. хотя бы 

и возможнымъ, но реально не подтвержденнымъ, ибо это есть лишь 

образован1е, созданное иашимъ умомъ.

Хотя, такимъ образомъ, метафизическ1я теор1и остаются и 

останутся навсегда лишь гипотезами, и никогда не могутъ сд'Ь- 

латься достояшемъ достов'Ьрнаго научнаго знан1я, однако он'Ь 

им'Ьютъ все же высок1й для челов-Ька интересъ, ибо, во-пер- 

выхъ. мы въ прав'Ь выбирать себ'Ь изъ нихъ ту, которая, наир., 

бол'Ье соотв^Ьтствуетъ пашимъ нравственпымъ запросамъ (крити- 

ЧССК1Й философъ только долженъ помнить, что научной истиной 

от'ь того эта гипотеза все же не д'Ьлается, а  остается лишь удо- 

и.иети()|)яю]л,(;Г1 его личнымъ, наирим'Ьръ, правстпеппым'ь заиро- 

самь)- Во-г,торыхъ, метафизичеек1я учеп 1я вР)1Соко ппторсгпг.! д.ип 
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см'Г.им м1||11|!11:|:||)Т,тГ| р.'мныхь :111п\'|,. ]\1ы 1К1;)Т(1М,у ик||;гп1,Т,
|14('|)гим1. и'|1К11То11Ы>1 11;г1) УТ11Х1) глиотозъ, и:шбил'1и; м])[;их'1. и 
;!ам'1’.чатол])И]1Х'||. Но такъ какъ мног1я изъ этихъ гипотезъ очень 
слояшы и трудны для пониман1я, то нашъ популярный очеркъ 
можетъ лишь указать осповныя, самыя характерныя черты въ 
нихъ. Читатель, желающхй получить бол'Ье точное попят1е объ 
истор1и метафизики, долженъ обратиться къ изученш сочине- 
н1й, иеречисленныхъ въ конц'Ь этой статьи.

1) Иде0Л0Г1Я Платона. Платонъ первый создалъ систему нема- 
тер1алистической метафизики. Онъ утверждалъ, что кром15 види- 
маго нами, чувственнаго, матер1альнаго и изм'Ьнчиваго м1ра су- 
ществуетъ еп],е другой, высш1й м1ръ — сверхчувственный, нема- 
тер1альный и вЬчно неизм'-Ьнный. На существовап1е этого м1ра 
указываетъ д фактъ нагпего чисто разуьшаго познан1я (напр., 
въ математик^Ь) и стремлен1е нашего духа къ этому иозпан1ю выс
шей истины. Этотъ сверхчувственный м1ръ состоитъ язъ того, 
что Платонъ назвалъ «идеями», понимая, однако, подъ идеею не 
паши мысли, а ихъ предметы,—то, что мы позпаемъ въ чистомъ 
МЫПГЛСП1И. Чувственный же м1ръ есть лишь т'Ьнь пли от])ажсн1е 
этого верховнаго м1ра, къ которому стремится наша душа, п'Ь- 
когда, до земного существованхя, созерцавшая его, а пын'6 его 
вспоминаюш;ая (въ процесс'Ь мышленхя) и о немъ тоскуюш,ая. 
Философ1я есть такая тоска или стремлен1е къ этому высшему 
м1ру — философск1й Эросъ (по-гречески — любовь, стромлеп1о). 
Истина, красота, добро — все это свойства прелюде ьсего высшах'о 
м1ра идей. Во глав-Ь этихъ идей стоитъ верховная идея блага.

Эта первая система идеалистической метафизики им'Ьла огром
ное правствеиное и культурное вл1ян1е въ точен1о ц'Ьлыхъ ты- 
сячел'Ьтай, и вс-̂ Ь системы идеализма, вплоть до Гегеля, дингь 
развивали ея содержанхе.

2) Формалистическая метафизика Аристотеля. Основная мысль 
системы Аристотеля можетъ быть пояснена сл'Ьдующимъ образомъ. 
Все сложное можно понимать двояко: или такъ, что характеръ 
слоукнаго зависитъ отъ свойствъ частей, изъ которыхъ оно сло
жено, или, наоборотъ, понимать ц'Ьлое сложное, какъ само-опре- 
д'Ьляющее характеръ частей, какъ своихъ органовъ. Эта вторая 
точка зр'Ьн1я особенно явственна, когда идетъ д'Ьло объ организ- 
махъ: въ нихъ части не случайно соединены, но соотв'Ьтствуютъ 
другъ другу, и это соотв'Ьтств1е ихъ ц'^Ьлому и опред-Ьдяетъ ихъ 
свойства. Оп-Ь существуютъ для н,'Ьлаг|0, суть его органы, вы- 
рая^аютъ это ц'Ьлое. Первое нанраклен1с. объясняющее ц'Ьлое изъ 
сиоСи-гиъ отд'1’,льпнхъ, случайно соединившихся, элементоиъ 
||Г)ЫГ,-111)|;(мпп1 иедетъ къ материализму. Наиротии'ь, та философская
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р.'игк'рь (чших!. 'тсп'И 11.111 г,I\'/1:«м'|т,|XI. п|||':и|п|;|;(1тор;и| лахо- 
Д 1Г П .  <'|;ос начало ц'Ь.юмь, и], фор^иг^, о<;т1. (|||1.1|ософ1я ф о р м а 

л и с т  и ческа я . Такова имошю система А])истотсля, (-мотрящаго на 
|;а,я\'д,ую отд'Ьльпую ц'Ьлъную вещ]), какъ на н'Ькоторый ,свос- 
оГ)ра;!нц:й организмъ, въ которомъ форма опред'Ьляетъ свойства со- 
ставпыхъ ея частей.

Эти ф о р м ы ,  т . - е .  ц п л ь н о с т и  или внутренн1я закоиом’Ьрностн 
вещей есть н'Ьчто подобное идеямъ Платона, только Аристотель 
пом'Ьщает'ъ и,хъ не вн'Ь чувственнаго м1ра, но въ самыя чувствен- 
ныя веш,и, какъ ихъ внутреннюю ц'Ьль и: внутреннюю д'Ьлесо- 
образность.

3) Матер1алистическая мвтафизика преднолагаетъ, что за 
чувственнымъ, видимымъ нами м1ромъ явлен1й, съ его цвтЬтами, 
звуками, запахами ,и вкусами стоитъ другой, Д'Ьйствителъный 
м].ръ — м1ръ матер1альныхъ атомовъ. Этдмъ атомамъ свойственны 
лишь фигура, величина и , однородная м:атер1альноеть — непро
ницаемость. Они движутся въ пустомъ прострапств'Ь; т̂ з .гео- 
метрическ1я комбинац1и, въ которыя они при этомъ случайно сла
гаются, и составляютъ всю исторш м1ра. Чувственная же кар
тина, открываемая намъ опытомъ нашихъ чувствъ, есть картина 
иллюзорная, ложная. Какимъ образомъ моя^етъ возникнуть та
кая, хотя бы и иллюзорная, картина, если въ д^ЬИствительпости 
еуществуютъ только матераальпые атомы, материалистическая ме
тафизика никогда объяснить не могла.

Представителями такихъ воззр'Ьн1й были въ древности Д с -  

л ю к р и т ъ  (въ IV  в'Ьк'Ь до Р. Хр.) и Э п и к у р Г )  (П в. до Р. Хо.), 
въ ХУП 1 в'Ьк'Ь Л а л ь е т р и  и Т о л ь б а х ъ ,  въ X IX  — М о л е ш о т ъ ,  Б ю х -  

н е р ъ ,  Ф о х т ъ  и др.
4 ) Спиритуалистическая метафизика исходитъ изъ мысли, ьрямо 

противоположной матер1ализму. Всякая матерхальная вещь есть, 
собственно говоря, сумма,нашихъ ощущен1й. Что мы можемъ при
писывать вещи кром'Ь того, что врщимъ, слы ш им ъ , обоияемъ и 
т. д. ? Вещь есть сумма моихъ представлен1й. Если говорится о ве- 
^цаxъ, которыхъ никто не вид-Ьдъ, напр., о раскаленной внутрен
ности земного ша1>а, то и он'Ь описываются лишь свойствами, ко
торыя ощущалъ бы тотъ наблюдатель, который могъ бы ихъ на
блюдать. Итакъ, н'Ьтъ вещ,ей, каклз самостоятельно существую- 
ш,ихъ, а есть только вещи, какъ явлеп1я въ моемъ сознан1и. Отсюда 
(■||и))итуализмъ выводитъ свое главное з^тверждете: существуют'ь 
ли 1111, души съ ИХЪ ПСИХИЧеСКИМИ состоятями. Эти ПСИХИЧ('- 
(•К1Я (•,о(‘Л'оян1я нор'ождаетъ въ нихъ верховная с.ила Богъ. 
Тш.'ая м('та|{|изпка называется сппрнтуализмомъ (кр1|м1ик духт,),
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5) Дуалистическая метафизика уткорждастъ, что м1р']> иъ д̂ Ьй-
(;ТНИТ(М11, 11()(‘/Г11 Д 1«)Й|(‘Л’1!(',П0 Н Ъ , СОСТО И Т Ъ  ИЭТ> Д И у Х Ъ  С О В О рШ О П П О  рПЗ-

ныхд) 1’.у1циостей: душъ или духовъ и матсраи. Каждая изъ 
этихъ ('-упцюстей иезависима отъ другой и подчиняется лишь 
своимъ закоиамъ. Какимъ образомъ при этомъ можетъ быть со- 
отв'Ьтств1е между явлеп1ями этихъ двухъ сущностей, ,дуализмъ 
никогда объяснить но могъ.

Такое учен1е, данрим'Ьръ, развилъ Дскартъ (1596—И)50).
6) Монистическая метафизика. Спиноза (1632 1677) полагалъ, 

что въ основ'Ь вс'Ьхъ явлен1й какъ физическихъ, такъ и духов- 
пыхъ леяситъ одна единая сущность, изм'Ьнеп1я которой и пред- 
ставляетъ весь м1ръ и его истор1я. Все въ супц-юсти - одно, раз- 
ЛИЧ1Я же состоять лишь въ разныхъ нр0явлен1яхъ этой [единой 
сущности.

Популярно!' 11зл0 Ж0 1и1'"^рпзныхъ ыотафпзнческихъ .теор1Н ложно найти, иапр., у 

Еюльпс. < ]!и1'д('1по въ фплософЬо», и Е го  ;исе: «Совр(‘1\к'ннаи философ]я въ Горманги! 
у Гефдинкг. «Учвбникъ исторм! новой фнлософш»; Челпанова: <:Бврден1с въ фи- 
лософ|Ю-.

9. П о зи т и в н а >1 ф илософ !)!.

1. Въ стать'Ь «Метафизика» мы вид'Ьли, как1я глубокая и 
обширпыя задачи ставила себ̂ Ь мета())изическая философ1я, ]1 какъ 
часто она сб,пижалась съ религ1ею, но крайней м'Кзр'Ь, но своему 

предмету. Она стремилась выйти за пред'Ьлы чувствениаго м1ра, 
открыть природу сущностей, выяснить отношеи1е Бога къ м1ру и 
челов'К5ку, указать посл'Ьдпему его м1ровое назначен1е, вскрыть его 
судьбу иосл-Ь смерти н т. п. Хотя разные мыслители давали па 
эти воп1)осы весьма различные и несогласные между собсло отв̂ Ьты, 
такъ что единомыслия никогда не получалось, однако общекуль
турное, просв.'Ьтительное и нравственное значен1е этихъ ученхй 
часто было весьма' велико. Достаточно вспомнить, наприм'Ьръ, 
значещ(', которое имЪли для христ]анскаго н'6роучен1я идеалнзмъ 
Платона пли для средпев'Ьковой мысли (|)илософ1я А1)истотеля. 
Однако, начиная, главнымъ образомъ. съ XVII в1зка и зат'Ъмъ 
еще бол'Ье въ XVIII и X IX  в'Ькахъ въ Западной Европ^Ь стали 
появляться мыслители, которые утверждали, что метафизическое 
110знан10 для челов-Ьческаго ума недоступно, что наши знания: 
всегда ограничены пред-Ьдами опыта. Такъ какъ м1ръ сущно
стей (пгытному познан1ю не подлежитъ, то онъ навсегда закрытъ

П О Л П Г И П П Л Н  Ф Н Л М И Ф Ш .
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М(па({|11:;|||,'1', [нииип!;!. III , 1 1 Ч , 1Г„ ( 10;>-2 17( )1), Ю л , ,  ( 17,11- 17711) л,
1',11а,тп,1М'ь об]>а;и)М'ь, 1 и ш 1Ио (1724 1804). 1\'|и)ыТ. ихъ тсоретич.е-
скихъ изслЪдоБагйй ]1:р.ц]юды челов^Ьчоскаго ,\ма, и ого граиидъ, 
устранехпю метафизической философхи сиособствовалн и разныя 
др;уг1я причины. Такою дррчиною были, Бо-первыхъ, безконеч- 
ныя разногласхя между самими метафизиками, при чемъ каждый 
изъ пихъ р-Ьзко отрицалъ истинность утвержденхй другого. Эта; 
невозможность ни для одного изъ метафизическихъ учешй стать 
общепризнанной научной истиной особенно бросалась въ плаза 
при сравнен1и съ блестящими усп'Ьхами, которыхъ стали быстро 
достигать положительныя науки, начиная съ эпохи Возрождешя. 
Поразительный прогрессъ новой астроном1и, математики, физики 
и механики (Коперникъ, Кеплеръ, Галилей, Ньютонъ), а зат'Ьмъ 
ХИМ1И, 300Л0Г1И И ботаники (Лавуазье, Кювье, Линней) паводилъ 
на мысль, что только положительное знаше можетъ быть настоя
щей наукою. И, наконецъ, еще одно обстоятельство сильно ро- 
ВЛ1ЯЛ0 на понижен1е интереса къ метафизическимъ вопросамъ, 
именно ослаблеше значешя релнгтп, весьма явное въ ХУП  я 
ХУ'Ш в'Ькахъ: интересы «свФтск1е», земные, вопросы граждан
ственности, св-Ьтской литературы, физической культуры, поли
тики, развитте промышленности и: торговли выступили на пер
вый рланъ.

Подъ вл1ян1емъ вс'Ьхъ этихъ обстоятельствъ возникла фило- 
соф1я, которая принциптально отказывается отъ теоретическаго 
разр-Ьптентя метафизическихъ вопросовъ о супщости м1ра и при- 
знаетъ, что наше знате ограничено нред'Ьлами опыта.

При этомъ задачей самой философти, въ ея отличти 
отъ отд'Ьльныхъ положительныхъ наукъ, можетъ явиться ,или 
теор1я самого знашя, какъ такового, или сведете въ общую 
ц'Ьльную систему главныхъ результатовъ, добытыхъ епец1альными 
науками. Въ, первомъ задачу философ1и видитъ Е а н т ъ  (см. 
статью «Критическая философхя), во второмъ — такъ называемый 
п о з и т и в и з м ъ ,  главнымъ 'основателемъ котораго явился Е о н т ъ .

2 .  О Г Ю С Т Ъ  К О Н Т Ъ  родился въ Монпелье въ 1798 году и полу- 
чилъ образоваше въ Парижской иолитехпической шкодЪ, гд'Ь 
изучалъ, главнымъ образомъ, математику, астрономтю и физику, 
вообш,е точныя науки. Впосл'Ьдствти онъ дополнилъ свои знашя 
бтологическими и историческими св-Ьд-Ьтями. Въ молодости Контъ 
находился въ близкихъ отношенхяхъ съ Сенъ - Симопомъ, соцхаль- 
иымъ реформаторомъ и основателемъ во Францти соц1ализма. Сенъ- 
('имоиъ полагалъ, что изм-Ьнете политическихъ формъ им̂ зетт, 
ма.1го(‘ зиачои1е, папротивъ, важны соц1альныя реформы, которыя

<|1'| Ф  II .1 о  с  II Ф  I И .
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средних'!. шзлиюй ор1'анизац1онный перходъ, въ которомъ
господстБоиало одно общее мхровоззр'Ьте, руководившее вс'Ьми, 
именно католическое церковное учете. Зат'Ьмъ, когда силы, д'Ьй- 
ствовавшхя въ средн1е в'Ька — духовная власть Церкви и св'Ьт- 
ская власть сеньоровъ — отжили свое время, насталь пер1одъ анар- 
хи,ческ1й — эпоха революц1и. Нын'Ь задача состоитъ въ томъ, 
чтобы внести въ эту анарх1ю новый порядокъ, новую организа- 
ц ш : въ ней духовная власть будетъ принадлежать наук'Ь, а 
св'Ьтская — экономическимъ факторамъ. Эти идеи оказали сильное 
вл1ян1е и на Конта. Онъ тоже отрицательно относится къ либера
лизму, индивидуальной свобод'Ь, анарх1и мн'Ьн1й, и ставить себ'Ь 
задачей создать ц^Ьльное, соотв'Ьтствующее современности обш,ее 
нхровоззр-Ьше—позитивное (т.-е. положительное). Оно должно пред
ставить въ обыденной систем'Ь главныя положешя позитивныхъ 
наукъ и дополнить ихъ создатемъ ещ,е одной науки — позитив- ■ 
ной С0Ц 10Л 0Г1И , Т .-0 . научнаго учен1я объ обществ'Ь, изъ котораго 
будетъ вытекать и научная политика. Слово позитивный (поло
жительный) онъ понимаетъ въ разныхъ значетяхъ, понимая подъ 
нимъ положительное или фактическое знаше, дал'Ье, знаше ре
ально-полезное, несомн'Ьиное или безснорное, точно опред'Ьлвн- 
ное, и, наконецъ, такое, которое можеть созидать положительный 
порядокъ въ обгцеств'Ь, а не только разрушать старое.

Контъ изложилъ сначала свою систему положительной |ф'ило- 
софхи въ рядЪ лекщй, прочитанныхъ нередъ избранной аудито- 
р1ей выдаюш,ихся ученыхъ, а зат'Ьмъ опубликовалъ ее въ шестй 
томахъ, излагающихъ посл'Ьдовательно основные законы матема- 
тдки, астроном1и, физики, хиюи, б1олог1и и соц1олог1и. Сочинен1е 
вышло подъ заглавхемъ «Курсъ позитивной философш».

Во вторую половину своей жизни Контъ дальн'Ьйшимъ обра- 
зомъ развивалъ свою систему. Именно онъ пришелъ къ мысли, 
,что наука важна постольку, поскольку будетъ воспитывать чело- 
в'Ьчество въ дух'Ь ц-бльнаго мтровоззр'Ьшя, проникнутаго одною 
верховною ц-Ьдью, именно объединетя людей на служ.б'Ь всего 
челов'Ьчества, какъ ц'Ьлънаго. Постепенно эта мысль о челов'Ьче- 
ств-Ь, какъ ц-йльномь организм'Ь, стала для Конта основой для но
вой религ1и, въ которой челов'Ьчество явилось Верховнымъ Су- 
ществомъ, зам’Ьнившимъ Бога, для позитивиста непознаваемаго. 
Контъ дошелъ даже до создан1я особаго культа этой новой рели- 
1ЛИ и основалъ «церковь нозитивистовъ». Эти идеи изложены 
были имъ во второмъ его большомъ сочинен1и «Соц1альной поли- 
тик'Ь или трактат'Ь с0Ц10Л0г1и, учреждающей религ1ю челов'Ьче-
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въ 1857 году.
3. Наибол'Ье важно учен1е Конта о закон15 трехъ г,туиеней 

знан1я, дал'Ье его классификацтя наукъ и, наконецъ, ■ его соц1о- 
логическ1я теор1и. Всякое наше знан1е нроходитъ, по Конту, 
черезъ т / р и  п о с л т ъ д о в а т е л ь н ы я  с т у п е н и  р а з в и т г я  — теологиче
скую (богословскую), метафизическую и нозитивную. Сначала че- 
лов'Ькъ объясняетъ явлешя природы волею воображаемыхъ духов- 
ныхъ существъ, т.-е. боговъ. Чтобы обезпечить себя и защитить, 
онъ имъ молится и приноситъ разный жертвы. Эта теологическая 
точка зр'Ьшя на м1ръ создаетъ первоначально фетишизмъ, дал'Ье 
много'б'ож!© и, наконецъ, вдинобож1е. Вс* науки нр'ошли п'Ь- 
когда черезъ такую стад1ю, но сл'Ьды ея прлн'Ь сущоствуют'ъ, 
главнымъ образомъ, въ наибол'Ье трудной и сложной иаук'Ь—со- 
Ц10Л0Г1И, въ вид'Ь учен1я о руководящемъ истор1ей Провид'Ьн1и. 
По м'Ьр'Ь обнаружен1я законом-Ьриости явлен1й, теологическая ста- 
Д1Я см'Ьнилась метафизической, на которой челов1зкъ объясняетъ 
явлен1я особыми отвлеченными метафизическими сущностями или 
силами, жизненною силою, а на всю природу смотритъ, какъ на 
лроявлеьпе какой-нибудь единой субстанц1и и т. и. Въ сотцоло- 
Г1И эта стад1я выражается учен1емъ объ отд'^Ьльныхъ юридиче- 
скихъ личностяхъ, которыя свободнымъ договоромъ составили го
сударство и тому подобныхъ метафизическихъ фикц1яхъ. Во
обще метафизическая стад1я им'Ьетъ, по Конту, бол'Ъс раз
рушительное, революц1онное значенте, ч'Ьмъ созидательное; она 
есть лишь переходная ступень. Наконецъ на третьей, позитив
ной стад1и, челов'Ькъ понимаетъ, ,что 'законы явлетй суть де 
как1я - то силы, а лишь законом’Ьрности '(сходства и посл'Ьдова- 
тельности) самихъ явлен1й. и ограничиваетъ свое нознан1е фак
тами, имъ наблюдаемыми. Эта чисто позитивная система наукъ 
им'Ьетъ для челов'Ьчества столько же созидательное и органи
зующее значен1е, каким'ъ обладала прежде религ1я. На пей можетъ 
быть построена система уб'Ьждешй, она можетъ лечь въ основу 
создан1я новаго общественнаго порядка, обновить и направить 
искусство, дать руководящая начала для воспитан1я повыхъ поко- 
л'Ьн1й. Задача позитивной философии и состоитъ въ том'ъ, чтобы 
создать такое новое, ц'Ьльное м1ровоззр'Ьте, возведя зс'Ь основныя 
науки къ строго научному виду. Для этого, однако, }1еобходим(} 
ясно понять соотношен1я между отд'Ьльными науками, и ихъ м1ь 
сто въ общей систем'Ь знатя. Это даетъ Контъ своею классифпка- 
щей наукъ.
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математика
астроном1я
физика
ХИМ1Я

б1олог1я
С0Ц10ЛОГ1Я.

^1атематика изучж'тъ самыя обтц1я свойства вс^Ьхъ т-Ьдъ: ихъ 
11р(1тяжен1е, счи('лимост]> и движон1е. И1)едметъ астроном1и уже 
пользе частный - свойства т'Ьлъ, составляияцихъ нашу планетную 
(^истому. Физика есть еще бол'Ье частная наука, ибо изучаетъ общ1я 
свойства Т'Ьлъ въ пр(>д1злахъ земного шара (звуки, св'Ьтъ, олектри- 
чсчп’во, ыагнетпзмъ и т. п.). Химическ1я ('войства нредставляютъ 
/|,а.’г1’>(: особенности, одинаковътя уже не д.1гя вс'Ьхъ земныхъ т'Ьлъ, 
но разныя для разныхТ) ихъ груннъ. Б1олог1я имЬетъ задачу ен1,о 
бо.гг'Ьо частную—установить законом'Ьрности явлен1й лишь въ обла- 
сп[ о1)1’аничоскихъ Т'ЬлП). И наконецъ, нтотт. рядъ должеп'ь быть 
еще дополиеиъ одною выслнею наукою, имсчшо соц1олог1сй, изучало- 
Л1,(>й чолов"Ьческ1е организмы: въ ихъ соцгальномъ стрсЬ). Осиоваи1о 
этой науки Контъ нриписываетъ себ1з, и она должна зам^Ьнить 
собою частью прожшя, —юриспруденц1ю и мораль, какъ области 
мета(}шзическ1я, частью истортю, которая лигнь описывала (ГгдЪ.иь- 
ны>[ событ1я, но не мо]\ла установить общихъ законовъ соц1алъной 
жизни челов'Ьчества. Пснхолог1ю Контъ исключаетъ изъ основ- 
ныхъ рядовъ, не признавая ее самостоятельной: душевныя явле- 
н1я частью обусловлены органически и, сл'Ьдовательно, входятъ 
в'ь составь 610Л0Г1И, 'аастью соц1ально, и изучаются потому со- 
ц1олог1ей.

Указанный рядъ иаукъ лишь постепенно и посл1эДоватсльно 
достигаетъ позитивной стад1и: раньше всего этого достигла мате
матика, зат'Ьмъ физика, въ б1олог1и еще и теперь немало мета
физики, С0Ц10Л0Г1Я полна еще даже теологическпхъ фантаз111.

Въ оспов-Ь этой клас(;ификац1и Конта лс'житъ. главнымъ обра
зом!), слЬдуюпщя мысль. Каждая высша г̂ ]'руппа явлон1й, сравни- 
телтлю съ предыдущей, обладаетъ свойствами предыдущихъ 
группъ, но, кром'Ь того, п н-Ькоторыми особенностями, на п(!рвыя 
несводимыми. Такъ, всгЬ явления физическ1я подчинены матема- 
тчческимъ II механическимъ законамъ, (^днако въ нихъ ес/п, и 
и'Ьч'ги особое, на матсмал’пку и дк'хаппку пес'волпмое. ’Го ■,!>•(> надо 
сказать и Гяо, 1(1|Л1Ч1'1-|;их'1. явл(‘п1их-ь. вл> ихл, отпотппи (гь ((тзик'Ь

т к ш гни им ! фп .к и и 'Мп .
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II ХПМ1И, II дал!',!' II соцш,1(11111 III. |'я тпотпии  К'ь иш.кчш. 
11(1111,П1,п сли'с.ти спилпа (Ьштчсскчя ии.’и'пт 1м. мгхапп'п'ск’им!,, 
Г>1ологичоск1я ■ къ хими'ичмсим'ь, спп^ьальпыя к'ь 'ло.иогичс- 
скимъ (оргапическимъ) Коптъ спига»'!'!, М(ча1(||1.т1,п11, ищущей но 
что бы то ни стало единства. Именно, сох])а,1[('т(' и лонимаше 
истинной 1ерарх1и явлен1й есть признакъ нозитинннх'ь наукъ. 
Задача нозитивной философ1и состоитъ въ томъ, чтобы исключивъ 
нзъ этихъ основныхъ наукъ вс'Ь метафизическ1е и теологическк; 
остатки, возвести ихъ къ чисто позитивному состоянхю, въ кото- 
ромъ предметомъ познан1я признается лишь установлен1е зако- 
новъ (сходствъ п преемственностей) между явлен1ями, и, соеди- 
нивъ эти законы въ ихъ 1ерархическомъ подчинеп1и, создать т'Ьмъ 
для челов-Ьчества ц'Ьльное и уже незыблемое научное м1ровоз- 
зр'Ьше, которое могло бы имъ руководить во вс'Ьхъ его стремле- 
н1яхъ и д'Ьйств1яхъ. Въ этомъ смысл'Ь, конечно, важн'Ье всего 
для челов'Ька посл'Ьдняя — высшая наука — соц1олог1я.

5. С0ЦШЛ0Г1Я Конта. Изложен1ю основъ сопДологхи посвящена 
вся вторая половина «Курса позитивной фнлософ1и», т.-о. три по- 
сл'Ьднихъ тома. Она зам'Ьняетъ у Конта ц^Ьлый рядъ прежнихъ 
наукъ, какъ-то: юриспрудепхцю, политическую экопом'1Ю, фило- 
(■оф1ю истор1и и этику, и д-Ьдится на дв-Ь части: соц1альную ста
тику :И соц1альпую динамику.

Въ соц1альной с т а т и к г о  Контъ излагаетъ законы одновре- 
менныхъ общественныхъ явлен1й, наприм'Ьръ, взаимоотношен1й, 
суш,ествуюп];ихъ между идеями, нравами и учрежден1ями въ обн;е- 
(‘1613. Вообще общест!!енные союзы представляютъ н'Ьчто столь 
т'Ьсно связанное и ц'Ьльное, что нельзя изм'Ьнпть одного изъ 
ихъ факторовъ, не изм-Ьняя гЬмъ самымъ и другихъ. Эта связь 
людей въ общество такъ глубока и существенна, что индивидуумъ 
вн'Ь общества, челов'Ьческая личность вн'Ь соц1альныхъ зависи
мостей есть н^учто невозможное, только научная фикцтя. Людей 
соединила не выгода, не расчетъ, по сама ихъ душевная природа, 
общежительный инстинктъ. И ч^Ьмъ дальше, т-Ьмъ эти связи и 
зависимости д-Ьлаются кр-Ьиче: челов^Ькъ развивается въ напра- 
]5лен1и все большаго альтруизма.

Основной формой общестконныхъ союзовъ является семья, на
чало которой мы находимъ уже и у высшихъ жпвотныхъ. Даль- 
з^йшее усложнен1е общест1!а. пр'олсходитъ благодаря разд'Ьлешю 
труда и пеобходимости организовать кооперашю. Такимъ обра- 
зомъ, Контъ строитъ иошитпческое общество, т.-е. государство, па 
э1;опомической основ'Ь, а не па юридической. Разграничеп]е част- 
наго права отъ нубличнаго, учен1е о невм^Ьшательств"!’, госуда])- 
с.тр.а въ частпыя отношсн1я и юридическ1я построен!я т’осудар-
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пи'Лси Г)(1.;г1)(‘ 11С1'Г() о сиобод'Ь. Но сиобода есть толыа) отрицатель- 
1И)о иолятк!, 1)01шлюцш1шая юриспрудспщя была нрпгодпа лшль 
для разрушеп1я среднев-Ьковаго режима, будущее же лрипадлс- 
житъ не столько свобод-Ь иидивидуумовъ, сколько преданному и 
безкорыстному служен1ю нхъ ц’Ьлямъ общественнымъ, полной со- 
ц1альной организованности челов'Ьчества.

Въ соц1альной динамик'Ь Контъ устапавлнваетъ и истори
чески подтверледаетъ свой закоиъ прогресса; челов'Ьчество посте
пенно переходитъ отъ стадти теологической, черезъ ступень ме
тафизическую къ позитивному м1ровоззр'Ьп1ю. Этому прогрессу 
знан1я соотв'Ьтствуютъ п изм'Ьиетя обш,ественныхъ властей. Въ 
стад1и теологической св-Ьтская власть принадлежала воииамъ, ду
ховная же — я«рецамъ; въ метафизической стад1и на М'Ьсто ихъ 
выступили метафизическге философы и юристы, съ ихъ либера- 
лизмомъ; накоиецъ на стад1и позитивной духовная власть будетъ 
принадлежать коллегии позитивныхъ ученыхъ, а св^Ьтская— пред- 
ставителямъ промышленности. Эта духовная власть вновь создастъ 
д-Ьльное м1ровоззр"Ьн1е, какое было дано Церковью вт̂  сродн1е в'Ька, 
по м1ровозз1)'Ьп1с это будетъ уже паучпымъ. Оно ляжетъ въ основу 
воснитательиаго обучеи1я, создастъ повое творческое искусство 
и воодушевить людей новой религхей — релпг1ен служеи1я Чело- 
В'Ьчеству.

6. У^ке въ «Курс'Ь позитивной философ1п» пробивается мысль 
о пеобходимости новой религ1и съ повымъ культомъ. Вт. оконча- 
гельномъ вид1з эта идея была развита Контомъ въ его «Позитивной 
политик'Ь». Подъ религ1ей Контъ разум'Ьетъ состоян1е полной гар- 
М0Н1П интересоБЪ какъ въ обществ-Ь, такъ и въ ипдивидуум'Ь. 
Эта гармоп1я достигается служеп1емъ (.единой верховной Ц'Ьли и 
является упорядоченнымъ дунхевнымъ строемъ, такъ сказать, здо- 
ровьемъ души. Въ позитивной религ1и на М'Ьсто Бога, существа 
ненознаваемаго для позитивиста, становится, повое Верхозшое Су
щество — 1̂елов'Ьчоство, въ его организованиомъ единств!;. Это 
существо обиимаетъ собою вс'Ьхъ людней какъ живутдихт., такъ и 
умершихъ и будущихъ. Сознавать свою связь съ челов1зчествомъ, 
слун^ить ему, благогов'Ьйио мыслить о немъ и почитать его въ 
особомъ культ-Ь, значитъ, усвоить себ'Ь эту религ1ю. Въ позитив
ной политик-Ь и другихъ позди'Ьйшихъ сочппен1яхъ Коптъ по
дробно выработалъ этотъ культъ новой позитивной религти. Онъ 
доля«епъ состоять изъ частнаго, личнаго культа — благогов^зппаго 
1!Оспоминан1я матери и жены, какъ символовъ альтруистической 
■ иобтт, и изъ обищствеинаго - торжествениаго иризиан1я и пдеа-
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II |))а1:'гичоски 1)])ганиаовалъ эту Церковь иозититютовъ съ ся 
культомъ и былъ даже ея первосвященникомъ.

Среди посл-Ьдователей ого одни вошли въ составь этого ре- 
ли1'1ознаго общ,ества, друг1е же объявили, что въ этом'ъ второмъ 
И01!10Д'Ь Коитъ виалъ въ иротивор'Ьч1е съ принципами позити
визма,. имъ же самимъ провозглашенными въ «Курс'Ь».

БолЬо подробный св-1;д'Ьшя о Конт'Ь и его учен1и мояспо найти бъ пре
красной книжк'Ь Д .  Ст. М ил л я : «Опостъ Контъ и его позитпвизАп.»,

10. К р и т и ч е с к а я  ф и л о с о ф ! ) !  К а н т а .

Система Канта есть центральное явлен1е для всей новой фило- 
со(|()1и. Хотя со времени его смерти прошло ужо сто л'Ьтъ, однако 
его воззр'Ьн1я оказываютъ и донын^Ь могущественное бл1яп1о 
на всЬхъ современныхъ мыслителей, такъ что понимать и пра
вильно оценивать ихъ нельзя, не выяснивъ ихъ отпошен1я къ 
Канту. Мы изложимъ зд'Ьсь лишь основныя мысли Кантовской 
«критики (Чистаго разума» и ого нравствепноп философхи, оста
вляя друг1я его воззр'Ън1я въ сторон!). Но и относительно этихтт 
двухъ главныхъ вопросовъ придется ограничиться самыми основ
ными положешями, наиболЬе доступными, ибо Кантъ принадлс- 
житъ къ трудн'Ьйшимъ мыслителямъ, и многое въ его учен1яхъ 
не поддается популярному изложенхю.

1. Отношен1е философш Канта къ предшествующимъ напра- 
В Л е н 1 я м Ъ .  Новая философ1я вообш;,о возникла въ эпоху Возро- 
ждеп1я, когда челов'Ьческая мысль почувствовала свою свободу 
и попыталась сбросить съ себя .иго средневековой традиц1и. 
Иосл'Ь долгихъ в1зковъ господства авторитета, возникло уб1з- 
жден1е, что но то истина, что говорить Аристотель или: Вома 
Аквинсюй, что продписываетъ Церковь, а то, что пров'Ьрено 
собственною нашею мыслью. Эта новая философ1я, едва возник- 
нувъ, распалась на два противопололшыхъ и враждебныхъ 
другъ другую направленхя — рац1онализма и эмпиризма. Рац1она- 
лизмъ, подъ вл1яп1емъ поразительныхъ усп1(5хоиъ, достигпутыхъ 
тогда чисто рац1ональными пауками- - матема,тмг:ой и механи
кой, нровозгласилъ, что истина позиа,(‘тси м ' о л ь к о  разумомъ 
(гаЛло).  г-)мпи])изм'ь Ж(!, П 1 ) и н я в ъ  за образ('Ц'1> на дч с и  паблюдато.т,- 
1 Н 1 Г ( 'спм- г ц о з и а и и ' ,  н а п р о г и т , ,  у ч и . ч ' 1 . ("го.'и. р ( инит с . ' п. Ш) .  ч т и  
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лая механика и фииика, состоитъ изъ т15лъ, им'Ьющихъ изв'Ьст- 
иую массу, фигуру и движенья. Звухгь и св'Ьтъ, теплота — суть въ 
дЬйствительности н'Ькоторыя колебательныя движен1я. Стремясь 
КТ) чисто ратцоналыюму пониман1ю м1ра, эти мыслители обратили 
связь причинъ СЪ ИХЪ Д'МСТВХЯМИ въ Л0ГИЧССК1Я 0ТН0Н1еН1Я осно- 
ван1й къ сл'Ьдств1ямъ. На водросъ о томъ, что д'Ьйствительно 
существуетъ, разъ он^уш,сн1я не могутъ дать намъ надежнаго 
на это отв1Ьта, они утверждали, что т-Ь вещи существуютъ, бы
тье которыхъ вытекаетъ съ логическою необходимостью изъ'ихъ 
П0НЯТ1Й. Такъ же, какъ геомстръ изъ онред'Ъ'ленхя треугольника 
выводить вс'Ь его свойства, такъ философъ изъ понят1я Бога 
или субстанц1и однимъ своимъ разумомъ можетъ познать, |Что 
0Н11 должны существовать. На д'Ьл'Ь, (1Днако, оказалось, что эти 
рац1оналисты ХУИ и Х У 1П вв. создали каягдый свою метафизику: 
Декартъ у^тверя^далъ суид,сстнован1е дву^хъ суицюстей м1ра—физи
ческой и духовной, Спиноза училъ, что сунщость всего м1ра еди
ная, Лейбницъ полагалъ, Ч'го существуетъ бс'зконечпое множе
ство сущностей. Рахцоналистическая метафизика, какъ справед
ливо замЪчаетъ Кант'ь, была столь далека отт. (!диноглас1я, что 
ее можно скор'Ьо назвать ратнымъ полемъ, иредназначеннымъ 
для в'Ьчпыхъ упражненш въ борьб1̂ , ч^Ьмъ наукой, и .никогда 
ни одному бойцу не удалось отстоять в’ь ней самаго малаго про
странства, основатГ) своею победою прочное влад'Ьнхе.

Другое направлсн1е далъ эмииризмъ, философ1я Л о к к а  

( I  1704) и Ю м а  (| 1776). Они у^тверждали, что дъйствнтелыюе 
знан1е нронсходитъ лишь изъ опыта, подъ опытомъ же рггзум'Ьли 
пепосредствепиыя даппыя въ наптемъ ■сознан]и, (|)акты, т.-е. наши 
ощу1цен1я (и вообще воспр1ят1я). Такое учен1е неизб1’>жно при
вело къ су'^бъективизму ; м1ръ обратился въ сумму личныхъ он1,у- 
]цен1й че^товЪка, объоктивпыя веш,и исчезли, ионят1я. который 
пе им'Ьютъ онытнаго содержанья, утрати.ли свое значенье. Такъ, 
напр., случилось въ этой философьи съ ыонят1емъ причины, ибо 
какъ одно явлень(! нарождаетъ другое, мы въ воспр1ят1яхъ но 
познаемъ. А съ понятьемъ причины исчезла и зак-оном'Ьрность 
при]юды. Такимъ образомъ- эмииризмъ привслъ къ скептицизму.

Таково было иолоя-генье философ1и передъ Кантомъ. Рац1о- 
нализмъ породил!) п1)отнвоположныя метафизическья ученья, а 
эмииризмъ ириьиел'ь къ скеььтицизму, а такт, какъ д])угихъ 
мсточипков'ь знаиЬь к'[)ом’1) опыта п разума. н1.т].. го. ионн.димо.му,
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()'1'К1)ЫЛ'Ь о й ИОБЫСЗ пути. О л ъ  Д01УГИГЪ ЭТ01’0, л с к р ы в ъ  ошибку 
какъ рац1опалистической метафизики, такъ и скептическаго 
эмпиризма.

Рац1онализмъ былъ правъ, утверждая, что безъ участ1я ра
зума объективное, обязательное познан1е невозможно. Но онъ 
заблуждался, приписывая нашему разуму безграничную силу. 
Нашъ разумъ только формальный, онъ можетъ лишь связывать, 
соединять матер1алъ ему данный извн’Ь, формировать его, но 
самъ этого содержан1я создать не можетъ, ибо не ость творческгй 
разумъ. Поэтому область его приложсн1я ограничена: тамъ, гд"Ь 
мы находимъ извн'Ь данный матер1алъ нознан1я (именно въ на- 
шихъ ощуш,ен1яхъ), тамъ возможна и Д'Ьятельность разума. Иначе 
говоря (какъ мы ясн-Ье увидимъ нияге), область прим'Ьнен1я на
шего разума ограничена лишь явлен1ями, какими они являются 
для насъ, м1ръ же сущностей для него закрытъ. Безграничная, 
некритическая в'Ьра въ силу нашего разума у рац1оналистовъ 
им'Ьла характеръ сл'Ьной.

Съ другой стороны эмниристы были нравы, ограничивая 
нанге нознан1е областью опыта, но опытъ они понимали слнш- 
комъ узко. Опытъ не есть просто наши ощущеп1я, по ош^щеп1я 
сформированныя, объедипенныя разумомъ. Въ каждомъ оныт- 
номъ знан1н есть не только то, что намъ извн'Ь дано, но и н'Ьчто 
влагаемое нами самими — наша мысль. Понимаемый такъ онытъ 
нерестаетъ быть чисто субъоктивпымъ и случайнымъ, но д̂ Ь- 
лается объективнымъ, разумнымъ, обязательнымъ для вс'Ьхъ 
разумныхъ сугцествъ. Онъ уже не есть въ такомъ случа^Ё одно 
ондущеше, но объективное явление.

Въ вонрос'Ь ,0 знан1и мон?но различать, съ одной стороны, 
методъ, т.-е. путь познавашя, съ другой, содержание, т.-е. пред- 
метъ нознашя. Рац1онализмъ былъ по методу рац1оналистиченъ, 
т.-е. вид'Ьлъ въ познан1и литнь путь разума, но содерж:ан1ю же 
онъ былъ трансцендентнымъ, т.-е. искалъ нредметовъ мотафизи- 
ческихъ, лотустороннихъ сущностей. Эмииризмъ же по методу 
былъ чувственнылгь, иризнавалъ наше воснр1ят1е единствсннымъ 
псточникомъ знан1я, но содержан1ю же былъ феноменаленъ, т.-е. 
1'граничнвалъ знан1о областью явлен1й (феноменъ, —по-гречески, - 
г.пдимое, кажущееся). Философ1я Канта, нодвергнувъ критик1; 
о б а  нанравлеп1я и отворгнувъ въ нихъ ложное, соеднппла въ 
(•('б̂ з то, что было въ нихъ в̂ Ьрпа.го. Она явилась но методу ]1а- 
|цоналистической (т.-е. утверн^дала, что зпан1с возникаотт. по без'ь 
участия [)азума), но содержанш гкс' о]’раии'гпсала иознапи' М1|)0М1.
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2. Эымсшуилъ Кантъ родился въ Кенигсберг'Ь въ 1724 г. и 
умеръ тамъ же въ 1804 г. «Его жизнь, — говоритъ Паульсенъ,— 
протекла въ узкомъ кругу. Онъ былъ н^Ьмецкимъ профессоромъ 
стараго стиля. Работа, преподаван1е, литературная д'-Ьятельность, 
составляли содержан1е его жизни. Значительныхъ вшЬшнихъ 
событгй, волнующихъ кризисовъ, кром'Ь умственныхъ, въ его 
жизни не было. Кантъ, какъ мног1е изъ духовныхъ вождей Герма- 
Н 1И,  происходилъ изъ семьи ремесленника, и это ироисхождете 
не осталось безъ всякаго вл1ян1я на его философ1ю. Французск1е 
и англшск1е философы ХУП и  Х УШ  вв. были, обыкновенно, 
напр., Вольтеръ, Юмъ, св'Ьтскими людьми, вращались е ъ  такъ 
называемомъ высшемъ обществ^Ь. «НЪмецкхе философы, въ родЪ 
Канта, были профессорами, кругомъ ихъ д^штельности былъ 
университетскхй м1рокъ, формой ихъ д'Ьятельпости было препо- 
даван1е. Характерными чертами ихъ являлась мелко-буржуаз- 
ная честность мышлен1я и нер'Ьдко ]иколы1ая дидактичность из- 
ложен1я. Въ связи съ народнымъ образомъ мы1плеп1я лхъ на
ходится, въ особенности, ихъ отпошен1е къ религии: они смотрятъ 
на нее серьезно». Въ частности, К'антъ вынюлъ ,изъ семьи, въ ко
торой госдодствовалъ п1этизмъ (благочестхе), и это отразилось на 
его нравственной философ1и. «Уя^е будучи старикомъ, онъ лю- 
билъ возвращаться мысленно въ обстановку своей юности. Онъ 
хвалитъ нравственную атмосферу, въ которой выросъ, скромную 
в1зрность долгу, строгую добросов'Ьстность, глубокое благочест1е 
своихъ родителей. «Если въ то время,—сказалъ онъ однажды въ 
спор'Ь съ Рингомъ,—религ1озныя нредставлен1я и ионяпя о доб- 
род'Ьтели не были ясны, зато эти свойства д'Ьйствительно суще
ствовали. Что бы ни говорилось о п1этизм'Ь, люди серьезно увлекав- 
нпеся этимъ религ1ознымъ направлен1емъ отличались ночтен- 
нымъ характеромъ. Они обладали высшихмъ достуннымъ для 
челов'Ька спокойств1емъ, ясностью и внз^треннимъ миромъ, не- 
нарушимымъ никакими страстями. Никакая нужда, никакое дрС' 
сл'Ьдован1е не приводило ихъ въ' подавленное состоян1о, ника
кое столкновен1е не могло вызвать ихъ гн'Ьва или вражды» 
(Па.ульсенъ). Такимъ именно былъ и Кантъ.

ВажнМшхя сочинешя Канта суть три «критики»; «Критика 
чистаго (теоретическаго) разума», дающая теорш знан1я, «Кри
тика практическаго (д'Ьятельнаго) разума», излагающая нрав- 
(•твониое учон1е, и «Критика способности (оц'Ьиивающаго) суяеде- 
111я», (содержащая эстетику, т.-о. учен1е о прскрасномъ
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1шбудь .уч(‘1ии, ио самъ разумъ для опрод̂ 1зло1пя »'го 11();лтва- 
тельнаго значетя. Какимъ способомъ возможно разр'Ьшить та
кую задачу? И до Канта она нор'Ьдко ставилась, но разр1>шали 
ее (напр., Локкъ) психологически, т.-е. пытались изъ нсторш 
происхожден]я и постопеннаго ])азвит1я познан1й оир('Д'Ьлить 
пределы нашего разума. Кантъ беретъ воиросъ не психологи
чески, но логически. Онъ исходить изъ факта рац1ональныхъ 
наукъ (главнымъ образомъ, математики и физики), и старается 
определить, при какой организац1и нашего разума возможно по
пять и охранить достов15рност1> этихъ иаукъ. Онред"1;лепная 
такимъ образомъ природа нашего познающаго разума указываетъ 
зат1Ьмъ и на то, что возможно для него, и что педостунно.

Всякое знан1е, въ которомъ мы что-либо утверждазмъ, мо- 
жотъ быть вырая^ено сужден1и, т.-е. въ н^жоторой связи, со- 
одинен1и подлея«ап],аго со сказуемымъ. Однако по всякая такая 
связь им^етъ разумный характс])ъ. Она можотъ быть и просто 
результатомъ пашен принычки, памяти и г. и. Разумной падо 
(■читать ее лишь тогда, когда эта слшзь яиляете,}[ для па1',ъ не
обходимою, безусловно уб'Ьдител1Л1ою, т.-е. такою, что отри- 
цан1е ея для насъ невозможно, было бы нел1',иымъ. Везд'Ь, гд'Ь 
мы найдемъ так1я обязательный сужден1я, падо предполагать 
участ1е нанюго }>азума. Нашъ ]>азумъ, по Канту, есть именно 
д'Ьятельность. состоящая въ установлен1п съязой пли сиптозовъ 
между данными намъ фактами плп соде|)жан1ями ощуп1,он1и. 
Самыя ощущоп1я суть '1'олько качества, въ нихъ пЪтъ еш,о ни- 
какихъ связей, эти с]!язи вноситт» въ нпхъ папхъ разумъ. Съ 
Д1»угой стороны, самъ по себ-Ь разумъ никакого содсржан1я, т.-е. 
оп;ущен1й дать намъ не можетъ, онъ есть линть формальная, 
т’.-е. формулирующая способность. Одни ощущешя безъ разума 
хаотичны, бозсвязны, б('зсмыслепны; одииъ разумъ, безъ мате- 
р1ала ощущен1й. пустъ. Лишь въ разумной обработк'Ь, въ <'нязы- 
ван1и он1;ущсп1й разумомъ возникаотъ полное познан1о.

Как1я же это связи, который впоситъ нашъ разумъ'’ и̂ антъ 
признаетъ ихъ три рода. В о - п е р в ы х ъ ,  нангь разумъ связыпаегъ 
ощущен1>1 въ пространственный и временный порядокъ. П])ос/гран- 
ственныя п вроменныя связи въ сдмихъ оп;ущен1яхъ не со/1,ер- 
жатся, они суть пороягден1я наии!ГО разума. Намъ 'щ ны  .мтпиь 
качественныя ощущения -цв'Ьтовъ, запаховъ, вкусовъ, звук-ов'ь 
и т. д., но то, что эти качества распред'Ьляются въ простраис/пг!', 
и составляютъ времепиый рядъ. есть результатъ д'Г,|'к‘тв1я наикчм! 
разума. Если бы онъ по)-асъ, исчезли бы и прогтраиспи! п |;|х'М!1.
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нажпыя оепован1я, и прежде всего фактъ математтси, сь част
ности геометр1и. Что ге0мстрическ1с -законы нами получены не 
черезъ набл10ден1е, а построены именно' пашжмъ разумом ь, лидии 
изъ того, что эти истины им'Ьютъ строго вс.еобщш и необходимый 
характеръ. Утверждать, лто всякая прямая есть кратчайнгео 
разстоян1е между двумя точками,— на основан1и простого опыта 
нельзя: в̂ Ьдъ мы же не вс1з' прямыя см15рили, да и о т'бхъ,. 
что см'Ьрили на д'Ьл'Ь, мы могли бы лишь сказать, что оп'Ь д"Ьй- 
ствительно короче всякой другой лиихи, одиако лишь въ иредф- 
лахъ ош:ибокъ иаш;ихъ изм'Ьр'енгй. А  М'ежду гЬмъ мы утвер- 
я^даемъ эту истину вообгце, для всЬхъ прямыхъ, и даже считаемъ 
п])отнвоположпое прямо невозможнымъ. Явно это говоритъ не 
опытъ, а самъ разумъ нашъ: мы не можемъ представить прямой, 
которая но была бы кратчайшимъ разстоян1емъ. Тотъ, кто выво
дить геометр1ю изъ опыта, подрываетъ т'Ьмъ ея сово1)шенную до- 
стов'Ърность, обран;аетъ ее изъ рац1опальной науки въ приблизи- 
т(;льно в'Ьрную, эмпирическую.

Но то же, что о пространствЪ, надо сказать и о времени. 
Мы уб1зждены, что всякое явлен1е, какое оно ни бз̂ дь, должно 
быть во времени, что это время течетъ всегда равномерно и т. п. 
Но опытъ такого всеобщаго уб'Ьжден1я дать не можетъ, -онъ • 
могъ бы только сказать, что, поскольку мы наблюдали, всегда 
встр^Ьчавш1яся намъ явлен1я им'Ьли характеръ временный, но 
обязательно ли это для вс'Ьхъ явлеи1й, было бы неизв'Ьстно.

Но кром1з распорядка нространственнаг'о и вр'оме1нпа1'о, ра
зумъ, в о - в т о р ы х о ,  вноситъ въ данный намъ матераалъ огцущен1й 
другой родъ связей, уже не наглядныхъ; это именно связи вы- 
ражаюгцхяся въ соединен1и иризнаковъ въ единство в е щ и , дал'Ье 
связь или соединенхе предшествуюш;аго явлен1я съ носл'Ьду- 
ющимъ связью п р и ч и н н о й  з а в и с и м о с т и  и т. и. Так1я связу- 
ЮЩ1Я П0НЯТ1Я разума Кантъ называетъ вообще к а т е г о р ь я м и .  

Зд'Ьсь тоже, на первый взглядъ, кажется неправдоподобнымъ, 
чтобы. П0НЯТ1Я вещи, причинности и т. и. были порожден1ями 
нашего разума. Невидимому они получаются нами пзъ самаго 
матер1ала, даннаго въ опыт-Ь. Однако в'Ьдь эти понятая чисто 
формальный. В^дь мы единства вещи, связывающаго въ ц'Ьлое 
ея разпыя свойства, наблюдать прямо не можемъ. Мы иаходимъ, 
наир., въ данномъ кускЪ жел'Ьза изв'Ьстный вЬсъ, п'Ькоторую 
фигуру, определенный цв'Ьтъ, но то, что связываетъ эти свой- 
с'Г]«1 ВТ; единую вещь, есть толькО' з с т о н о л ш р н о с т ь  ихъ совм'Ьсгг- 
наг(1 !-ущ ествован1Я, н сама эта закономЪрпость или единство
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едиистио. IV) же самое надо сказать и о связи яричтп. <•'!, 
д'Ьйств1ями. Какъ причина порождаетъ дМств1о, никакой 
опытъ показать не можетъ, онъ даетъ намъ только последова
тельность событгй во времени. Причинная связь, значптъ, есть 
тоже лишь наша связуюш,ая мысль, мысль о законом'Ьрпости 
этой посл'Ьдовательности с,обнт1й.

Помош;ью такихъ разсужденхй, часто очень сложныхъ и труд- 
ныхъ, и которыя мы можемъ зд'Ьсь указать лишь въ самомъ 
упрощенномъ вид-Ь', Кантъ прцходитъ къ выводу, что всюду и 
везд'Ь, гд'Ь мы утверждаемъ какой-нибудь порядокъ въ явле- 
шяхъ, какую-нибудь связь, везд-Ь' это только связи, которыя 
нашъ же разумъ, своимъ мышлетемъ, вносить въ безсвязномъ 
матер1ал'Ь нашихъ ош,ун1,енш. Законом'Ьрность природы есть въ 
суш;ности закопом'Ьрная д'Ьятельность нашей мысли. Такую 
точку зр’Ьн1я Кантъ называетъ коперниканской въ философ1и. 
Какъ Коперникъ заставилъ землю вращаться вокругъ солнца,— 
землю, которую до Т'Ьхъ поръ считали центромъ м1роздан1я, такъ 
Кантъ заставляетъ природу сл-Ьдовать законамъ нашего разума, 
природу, которую до пего считали руководительницей и учитель
ницей разума. Разумъ есть законодатель природы.

При этомъ важно, однако, помнить, о какой нрирод'Ь! идетъ 
зд'Ьсь р'Ьчь. Это — природа не въ смысл'Ь', конечно, веш;ей самихъ 
въ себ'Ь, но въ СМЫСЛ'Ь явлентй для насъ, природа какъ явЛенхе 
для нашего познан1я. Эта природа есть имеппо не что ино|0, р:акъ 
паши ош;уш;ен1я, оформлешыя пашимъ разумомъ. Она поэтому и 
оказывается вполн'Ь и везд'Ь согласной съ законами этого разума 
{напр., математическими). Называя эту природу явлен1емъ, мы 
именно и указываемъ этимъ словомъ, что она есть д'Ьйствителъ- 
пость только для насъ, м1ръ явлешй для насъ, единственно до
ступная для насъ феноменальная д'бйствительностъ. Мы можемъ, 
пожалуй, назвать эту дМствительность м1ра явлешй—иллюз1ей, 
сравнительно съ недос.тупнымъ для насъ м1ромъ суш;ностей или 
веш;ей въ себ-Ь', однако надо помнить, что эта иллюз1я не субъек
тивная, не индивидуальная, но обгцая для вс-ёхъ разумныхъ 
••уш,ествъ, ибо она и создана въ ея законом'Ьрностяхъ мыслью 
общаго имъ разума.

Итакъ, мы вид'Ьли до сихъ поръ два вида связуюш,ей д'Ья- 
тольности разума. Благодаря первой матер1алъ ощуш,ен1й распре- 
Д'Ьляется въ пространственный и временный расиорядокъ. За- 
т'Ьмъ приложеше категортй вноситъ въ этотъ распорядокъ даль- 
пМшхя связи, объединяя признаки въ единства веш,ей, посл'Ь- 
довательныя событ1я въ законом'Ьрныя связи причинъ и ихт>
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ко1гом'1'>1»ная связь яшгешй для насъ. Но есть ощо ш р е . ш ш  инд'ь 
связей или синтезовъ разума. Д1зло въ томъ, .что наша мысл1> 
не удовлетворяется познаьпемъ законом'Ьрности въ известной 
ограниченной грунп'Ь' явленхй, но неодолимо стремится къ идеалу 
полноты знатя. Напр., найдя для изв'Ьстнаго дМств^я его при
чину, мы ищемъ дал-Ье причины этой причины, и т. д. Эти 
стремлен1я разума еъ полнот'Ь или законченности познашя Кантъ 
называетъ и д е я м и  разума. Он'Ь: им'Ьютъ значешя идеаловъ, ло- 
буждающихъ насъ къ безконечному его расширенш.

Однако эти идеи или идеалы легко могутъ быть ложно пере
толкованы. Именно легко вообразить, ,что гд'Ь-то вдали условный 
рядъ явленгй заканчивается вещами въ себ'Ь', сущностями. Сущ
ности есть для насъ въ Д'Ьйствительности лишь отрицательное 
понят1е — то, ,что никогда не можетъ быть познано. Но весьма 
легко это отрицательное и пустое понят1е см'Ьшать съ идеями 
полноты или законченности познатя, вообразить, что переходя 
отъ одного условнаго явлешя къ другому его обусловливающему 
и дал'Ье къ сл1здующему условному явленш, мы, въ конц'Ь-кон- 
цовъ, дойдемъ до самыхъ сущностей. Это, очевидно, заблужденхв, 
ибо въ плоскости явлетй сущностей нигд-Ь' встр'Ьтить нельзя, 
но мы легко впадаемъ въ такое заблуждеше подобно тому, 
какъ на горизонгЬ небо кажется намъ сходящимся съ землею.

Это заблуждеше и есть причина всякой метафизики. Оно 
состоитъ, сл-Ьдовательно, въ томъ, что идеи полноты знатя, ко- 
торыя должны' быть лишь идеалами, в-Ьчно влекущцми насъ къ 
безконечному расширенхю опытнаго знан1я, см'Ьшиваются нами 
съ понят1емъ вещей въ себ-Ь. Нри этомъ утрачивается движу
щая сила идеала, ибо опъ признается достижимымъ, замыкается 
ложно безпред'Ьльность ряда явлетй призракомъ стоящей въ 
конц-Ь его сущно'сти и возникаетъ наука о сунщостяхъ — мета
физика.

Кантъ въ посл'Ь'дней части своей «Критики» подробно вскры- 
ваетъ ошибочность умозаключетй этой мнимой науки, показы
вая, что БС* метафизичвск1я ученш О' сущности души, вс-Ь та- 
К1Я же теораи о м1р''Ь и, наконецъ, вс* теоретическ1я доказатель
ства быт1я Бога—несостоятельны. Это, такъ сказать, отр!Ицателы1ая 
или разрушительная часть критики чистаго разума, дополня
ющая изложенное! выше 'вя цолояштельное учете.

4. Нравственная философ1я Канта. Разрушен1е метафизики 
Кантомъ означаетъ, однако, лишь то, что н а у к и  о сверхъестествен- 
номъ быть не можетъ, но вовсе не то, что это сверхъестественное 
не существуетъ. Нанротивъ, такое отрицате его сущестБован]я
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того, иризнавъ, ,что ирос/гралство п время им Ьють ;1рим'Г>п('П1(‘ 
лишь къ явленхямъ, Каптъ тЬмъ самым'1> открываетъ в о з м о ж н о е » ! ! ,  

для сущностей (если 01г1'> существуют!.) быть вн'йпрост1)аш‘;гвеи- 
ными и вн'Ьвремепными. Только этотт:, м1ръ сущностей т(;о])ети- 
.ческому знан1ю нанхему никогда не можетъ стать достуинымъ. 
СовсЬмъ иное, однако, придется сказать, когда мы иерсходдмъ 
въ область нравственной философ1и : она откроетъ намъ .нашу 
принадлежность сверхчувственному м1ру. Признан1е высшаго 
с м ы с л а  въ нашей жизни окажется связаннымъ с,ъ требован1емъ 
признан1я ,и высшаго м1ра.

Основнымъ нонят1емъ въ нравственной философ1и Канта 
является 110НЯТ10 свободы или разумной самодЬятельности. Ц̂ Ьн- 
ность |Челов"Ька зависитъ отъ того, что онъ д п л а е т ъ ,  а но отъ 
того, что съ нимъ с л у ч а е т с я .  Прилагая это м'Ьрило къ обще
ственной жизни, Кантъ высказываетъ мысль, что нравственная 
ц'Ьнность 1’осударствениыхъ формъ зависитъ отъ того, ]юскольку 
она доиуекаетъ свободу гражданина, хотя эта свобода' и не 
является, можетъ-быть, лучшимъ путемъ къ счастью, — что цер
ковь тоже .должна быть рвободнымъ союзомъ добрыхъ улюдей, 
объединившихся для борьбы со зломъ. — что истинное воспита- 
ше отличается отъ др('сд‘и1)0вки тКзмъ, что оно развиваетт) само
стоятельную волю.

Этику Кантъ строго отд'Ъляетъ, какъ учен1е о нормах']) или 
правилах'ь поведен1я, отъ всякой науки о фактахъ. Ея иродметъ 
но то, что (1сть, а то, ’гто должно быть. Причины челов1'>ческаго 
поведен1я изсл1здуетъ не этика, а антронолог1я (наука о чело- 
в'Ьк'Ь), НСИХ0Л0Г1Я и т. п. Для этики же, въ сущности, не им'Ьетъ 
значен1я, каковы люди, ее интсресуетъ лишь нравственный долгъ. 
предиисывающ1й имъ изв'Кзстное новеден1е. Мало того, мы уви- 
димъ дальше, что этотъ долгъ или сов'Ьстг. принадлежигь, соб
ственно говоря, даже не къ м1ру явлен1й, по есть голосъ изъ 
потусторонняго м1ра. Каждый лишь о самомъ себ̂ Ь знаетъ, ка
ковы были истинные мотивы его иоведешя -- долгъ или расчетъ. 
Поведон1е же другихъ людей мы познаемъ лииш вн'Ьшнимъ обра- 
зомъ, въ формЪ явлений.

Кантъ согласенъ съ Руссо, что нравственность вовсе не за
виситъ отъ науки или нросв1зщен1я, что нер^Ьдко просв'Ьщенхс 
даже вредно вл1яло на правы. Самый простодушный и необра
зованный челов'Ькъ сознастъ но хуже философа, что есть добро, 
и что—зло. И мы, въ дальн'Ьйшихъ разсужден1яхъ, будемъ исхо
дить изъ этого всЬмъ внятпаго голоса сов1зсти и ли ть  по-
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11:]И‘ЖД(! ]и'(чч) надо и})и;л1ать, что так'ь ]̂ а;̂ Î и̂ и‘МÎ (! да|1Ы 
1-мас.тья, какъ вн'Ьшн1е, такъ и внутрепнхе, сл1,(! Ш' (‘оставля- 
ютъ добра. Богатство, здоровье, красота, счастливый ха]>актер'ь, 
остроум1е, образованность — все это весьма желательныя вещи, 
но по свид'Ьтельству ежедневнаго опыта могутъ быть употре
блены и во зло. «Даже так1я духовный свойства, которыя, по- 
видимому, близки къ доброд'Ьтели, напр., самообладан1е, умуд
ренность и т. д. — все же еще не добро, ибо могутъ сд'Ь'латься, 
напр., средствами для своекорыстныхъ или честолюбивыхъ пла- 
новъ». Вообще вс'Ь дары счастья зависятъ въ нравственномъ от- 
ношен1п отъ того употреблеп1я, которое сд'Ьлаетъ изъ нихъ наша 
воля. Лишь добрая воля есть совершенное добро.

Эта добрая воля должна оц'Ьниваться не по результатамъ 
своихъ Д'Ьйств1й, а по свопмъ нам'Ьреп1ямъ. Как1е же мотивы 
допускаетъ добрая воля? Въ отв'Ьтъ на этотъ вопросъ выясняется 
вся возвышенность кантовской морали. Онъ утверждаетъ, .что 
добра лишь та воля, которая опред'Ьляется сознан1емъ д о л г а ,  

какъ такового. Лишь то дМствхе вполн'Ь ,чисто и  свободно, ко
торое совершается не изъ склонности, не по чувству или вле- 
чен1ямъ, а лишь изъ свободнаго подчинен1я сов-Ьсти. Помощь 
нуждающемуся есть обязанность, но если она дается 1ге изъ 
чувства долга, а, напр., по сострадательности, любви, то это 
еще не нравственное д'Ьян1е, а исполнен1е своего вкуса, и 
эгоистъ съ такимъ же основан1емъ могъ бы на основан1и своихъ 
вкусовъ отказаться отъ помощи.

Изв^Ьстно, что Шиллеръ возражалъ противъ такого ригоризма 
(т.-е. крайней строгости) Канта. Въ его эпиграмм'Ь «Безпокойство 
совести» мы читаемъ: «Я  охотно д'Ьлаю услуги друзьямъ, но, къ 
несчастью, ду^лаю это изъ любви къ нимъ; поэтому меня мучитъ 
мысль, что я недоброд'Ьтеленъ. Р'Ьшен1е гласитъ: ты долженъ воз- 
ненавид'Ьть своихъ друзей и съ отвращен1емъ исполнять свой 
долгъ». Однако справедливо Куно-Фишеръ находитъ, что эта эпи
грамма несправедлива. Нравственный законъ требуетъ, по Канту, 
чтобы долгъ исполнялся не по * склонности. Но развЬ это зна- 
читъ требовать неохотнаго исполнен1я? Неохота или отвращен1е 
тоже были бы склонностью, хотя и противоположной. «Кантъ 
очень хорошо зналъ, почему онъ придалъ обязанности такую 
строгую форму. Безъ этого вся нравственность становится дву
смысленной и теряетъ тотъ характеръ чистоты, о которомъ Кантъ 
особенно заботится. Если обязанности исполняются изъ склон
ностей, то почему он-Ь исполняются? Потому ли, что это обязан-
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няомч> ихъ потому, ,что такъ памъ п р а н я т с я ,  (‘сли склоииосп. 
сеть р'Ьшающее добуждете, то другой ржгь мы точно так'ь же 
можемъ и не наполнить обязанности изъ-за другой <жлонно€ти. 
Изъ сердца выходятъ и коварныя мысли; если нравственность 
будетъ основываться на этомъ родвижномъ и случайномъ осно- 
ван1и, то тутъ ей и конецъ».

Итакъ, долгъ долженъ быть исполняемъ лишь изъ долга же, 
обязанность—ради ея обязанности. Эта мысль Канта станетъ намъ 
ясн'Ье, если мы различимъ въ каждомъ желан1и: 1) лредметъ 
желан1я, 2) форму желан1я. Предметы жолан1й безконечно разно
образны (пища, движен1е, наслажден1е, усп'Ьхъ, честь, любовь 
и мн. другихъ), и они зависятъ ,отъ нашихъ влечен1й или 
склонностей. Но кром'Ь предмета въ желан1и можетъ быть еще 
и форма. А  именно̂  рдзумъ, давая, какъ мы вид'Ьли, формы ло- 
знан1ямъ, можетъ давать ихъ ,и нашимъ желан1ямъ, именно 
форму законом'Ьрной в с е о б щ н о с т и ,  т.-е. общаго долженствоиа- 
н1я. Въ этомъ характер-Ь обязательности, законом'Ьрности, все
общности л  лежитъ отлич1е нравственной или доброй воли отъ 
всякаго природнаго дли естественнаго желан1я. Такимъ обра- 
зомъ мы приходимъ къ сл-Ьдующему опред'Ьлен1ю добра или 
доброй воли: добрая воля есть воля, олред'Ьленная съ формаль
ной сторон])Г разумомъ, т.-е. воля, жслаюпщя исполнен1я лишь 
того, что можетъ быть общимъ (разумнымъ) правиломъ поведе
ния для вс'Ьхъ. Нравственное опред'Ьляетъ не содержан1е жела- 
н1й, а разумную, законом'Ьрную, обшую форму ихъ. Нравственный 
законъ довел'Ьваетъ им'Ьть не как1е-нибудь предметы желан1й, 
а лишь эту всеобще-законом'Ьрную пхъ форму. Онъ поэтому 
ражается въ сл'Ьдующей форм!^: поступай такъ, чтобы правила 
твоего поведен1я могли всегда стать правиломъ общаго поио- 
деп1я. То, что можетъ быть такимъ правиломъ, - - то благо, то 
что НС можетъ,—то не благо. Ложь, насил1е, обманъ, деспотизмъ 
не могутъ быть всеобщимъ правиломъ поведен1я : они тогда 
разрушили бы самихъ себя. Напротивъ, правдивость, любовь, 
равенство, можетъ быть общимъ правиломъ или закономъ по- 
веден1я. Поэтому добрую волю можно опред'Ьлить еще и иначе; 
это есть 'воля, подчинившаяся !разуму, воля разумная, или разумт.. 
опред'ЬлившШ волю, ставш1й единственнымъ ея мотивомъ.

Воля, такъ опред-Ьлепная, есть высшая, верховная вТ) м1ръ 
ц'Ьнность, ц'Ьнность уже не м'Ьновая (при которой одинъ предм( 'Т'1 .  

можетъ быть зам'Ьняемъ другимъ равноц^Ьннымъ), а абсолютная 
(безусловная). Это есть достоинство челов1’>ческон личности. ,'1,о- 
стопнство челов'Ька не есть его природпое свойство, по и но

^2 • и л () г о ф I II.



<‘м у  п и т г ! ' . ,  н а и р . ,  ( ю щ с с г и с и и ы м ' ! .  т).1|и/К1‘1П('М'ь. Пц(| т т ц ! . . ю  

; !аии( -и' Г ' 1> от' ] ,  т о г о ,  д р и п и м ; и ^ ’Г 1> .пи ои ' ь  с л о и о д и о  с и о Н 11|1аигги1'и-  

ный до,пп .̂ Съ этой точки зр'1ш1я мы моягемъ (Ш|)('Д'1'>.пит1. и р а и -  

ственный строй, какъ такой, въ которомъ вс.'Ь являютс.я такими 
абсолютно-ц'Ьнными личностями, и нравственный закоиъ тогда 
выразится въ сл'Ьдующемъ вид^: поступай такъ, чтобы всегда 
и м 15т ь  въ в и д у  другихъ и себя, какъ абсолготно-ц'Ьнныя лич
ности, т.-е. смотри на челов'Ьчество не какъ на средство для 
яего-либо, но какъ на самую ц1>ль.

Такую истинную нравственность, которая состоитъ въ подчи- 
нешп воли разуму съ его требоватемъ всеобгцей законом'Ьрности, 
Кантъ называетъ свободной и автономной (самостоятельной). Въ 
ней челов'Ькъ свободенъ, ибо подчиняется своему разуму и его фор- 
мул-й всеобщности. Напротивъ, друг1я нравственныя теор1и должны 
быть названы чужезаконными (гетерономными). Такимъ является, 
напр., учете, что нравственность состоитъ въ возможнсйлъ удо- 
вольств1и или счаст1и, ибо счастье зависитъ не отъ меня, а отъ 
данной мн-Ь насл-Ьдственно организацди или независимыхъ отъ 
меня обстоятельствъ вн'Ь'шней жизни. Чужезаконной будетъ и 
мораль религ1озная, ибо она .онред'Ьляетъ добро войеЮ' другого 
существа — Божества. ВсЬ: так1я учен1я Кантъ отказывается 
признать нравственными. Во всЪхъ нихъ надъ добромъ возвы- 
тттяется н'Ьчто другое, добро оказывается не само по себ ;̂ ц'Ьн- 
нымъ, а лишь средствомъ для чего-то другого.

Челов'Ькъ, какъ одна изъ .составныхъ |Частей природы, на- 
ходитъ себя вполн'Ь опред'Ьленнымъ законами природы — физи
ческими, органическими, рсихологическими. Вс'Ь! его д'Ьйств1я, 
чувства,. ощущетя, опред'Ьлены вполн'Ь причинами и могли бы 
быть даже рредсказаны, -если бы мы вполн'Ь’ знали эти законы. 
Въ этомъ смысл'Ь можно было бы назвать челов'Ька духовнымъ 
и физическимъ автоматомъ. Никакой свободы онъ, какъ члень 
этой природы, не им'Ьетъ.

Однако изъ «Критики чистаго разума» мы уже знаемъ, что 
вся эта природа, поскольку мы ее познаемъ, въ томъ дисл-Ь и 
природа челов'Ьческая есть лишь я в л е т е  для познающаго. О 
м1р^ же сверхъестественномъ, мхр'Ь сущностей «Критика чистаго 
разума» могла утверждать лишь его полную теоретическую не
познаваемость, но не въ С0СТ0ЯЕ1И была ни утверждать его 
быпе, ни его о'грицать. Она показала лишь его возможность, 
законы причншности, а равнымъ образомъ пространства л  вре
мени она признала лишь формами для м1ра явлепШ. Возможепъ, 
слЬдовательно, м1ръ сверхъестественный, вн'Ьпространств('нный 
и вн'Ьиремепный. м1ръ, гд'Ь царствуе'гъ свобода, а не законы

(1*
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И р п ч т п и н - т п ,  ЛО ('Дчцостиуогь ли ОП'Ь Д'Ь11СТтГ1' ( ‘Л1.11(), для науки 
11аис,егда останется неизв'Ьстнымъ.

Но вотъ теперь нравственное сознанхе открываетъ намъ 
наш1> долгъ, этотъ нравственней долгъ долженъ состоять въ 
нодчинеши закону лишь нашего разума, сл'Ь'довательно, въ сво- 
бод'Ь разумной воли. Одно изъ двухъ; или долженъ суш;еств0' 
вать этотъ ВЫСШ1Й м1ръ, м1ръ, гд'Ь мы им'Ьемъ свободу, и тогда 
наша сов'Ьсть есть именно голосъ изъ этого сверхъестественнаго 
м1ра, или нашъ нравственный долгъ долженъ быть названъ со- 
вершенной иллю'з1ей, свободы нигд'Ь' Н'Ьтъ, челов'Ьческая л:ич- 
ность есть только одинъ изъ феноменовъ природы и никакой 
абсолютной Ц'Ьны , т.-е. нравственнаго- достоинства, она не им’Ьетъ. 
Если мы в'Ьримъ въ правду и смыслъ жизни, если| дл:я насъ 
действительно голосъ сов-Ьсти совершенно достов'Ьренъ и очв- 
виденъ, надо принять первый изъ указанныхъ членовъ дилеммы, 
т.-е. Б'й'рить и въ суш;ествован1е высшаго, сверхъестественнаго 
м1ра, м1ра свободы, который «Критика чистаго разума», правда, 
не могла доказать, но и отрицать который она признала невоз- 
можнымъ. Высипй м1ръ свободы есть п о с т у л а т ъ  (требован1е) 
нашего нравственнаго сознан1я. «Ты долженъ,— говоритъ онъ,— 
сл'Ьдовательно, ты можешь». То, что для теор1и, науки, мета
физики навсегда закрыто, открывается теперь чистому нрав
ственному сознанш, в'Ьруюш.ему въ с м ы с л ъ  жизни; хотя откры- 
т1е это остается теоретически, для объяснен1я природы, все равно 
безплоднымъ, но практически, для смысла нашей нравственной 
д'Ьятельности, поскольку именно мы ей сл'Ьдуемъ, им-Ьетъ высо- 
к1й смыслъ и ц1-'ну. Нравственное сознан1е открываетъ, что 
д о л ж е н ъ  суш,ествовать надъ природой другой вполн'̂ Ь' осмыслен
ный м1ръ, м1ръ свободныхъ духовъ, къ которому и мы принад- 
лежнмъ, въ которомъ госнодствуетъ свобода, а не .желтизны© 
законы, причинности, м1ръ нравственнаго мхронорядка, въ кото
ромъ для насъ открыта черезъ безсмерт1е возможность осуще- 
ствлен1я безконечно-совершеннаго идеала, и въ которомъ есть 
Провид'Ьн]е, согласуюш;ее своею справедливостью правду со сча- 
ст1емъ, добро съ блаженствомъ. «Дв^й вепди,— говоритъ Кантъ 
въ заключен1и «Критики нрактическаго разума», — наполняютъ 
меня все возрастающимъ изумлен1емъ и благогов'Ьнхемъ, Ч'Ьмъ 
чаще и иродолжительн'Ье я объ нихъ размышляю. Это звгьздное  

небо н а д о  м н о ю  и н р а в с т в е н н ы й  з а к о н ъ  во м н п .  И то, и другое 
я отнюдь не долженъ искать гд-Ь-нибудь во тьм'Ь или за моимъ 
горизонтомъ: то и другое я дМствительно нахожу передтз с о- 
бою, и мое существован1е явно связано съ ними. Зв'Ь'здпьгй м1р'ь 
намииаотся •(гь того самаго мЪста, гд'Ь я нахожусь, л ])ас|П11-
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])яепз мою С1зязь съ окружающимъ въ необозримыя протяже
ния м1ровъ за м1рами и системъ за системами... Нравственный 
законъ им'Ьетъ начало въ моемъ невидимомъ Я, въ моей лич
ности и д'Ьлаетъ меня членомъ другого м1ра, истинно безконеч- 
наго. И въ этомъ новомъ мхр-Ь я нахожу себя уже не ч5лучай- 
нымъ звеномъ, но въ необходимомъ единенхи съ подобными мн"Ь 
духами. Взглядъ на зв'Ь'здное небо съ его безчисленными м1- 
рами уничтожаетъ все мое значете, какъ физическаго суще
ства ; онъ наноминаетъ мн-Ь', что я долженъ отдать мое тФло на
шей нланет-Ь (которая сама составляетъ лишь точку въ безконеч- 
номъ м1р'6), мое т'Ьло, въ которомъ малая часть вещества на корот
кое время и неностижимьшъ образомъ получила жизненную 
силу. Но взглядъ на присущШ моей л и ч н о с т и  нравственный за
конъ вновь и безконечно поднимаетъ мое значеше, именно какъ 
разумнаго существа. Этотъ законъ открнваетъ мн '̂ новую жизнь, 
независимую отъ моей животной природы и даже отъ всего 
чувствбннаго м1ра, открываетъ, по крайней м'Ьр 5̂, постольку, 
поскольку я подчиняюсь въ моихъ поступкахъ этому нравствен
ному порядку, не ограниченному условиями и пред'Ьлами этой 
жизни, но простирающемуся въ в-Ьчность».

Итакъ, оглядываясь назадъ на изложепныя главныя мысли 
критической философхи Канта, мы можемъ выразить ихъ въ сл1> 
дующихъ положенхяхъ.

а) Кантъ вывелъ философхю изъ того тупика, въ который 
завела ее односторонность стараго рацхонализма и стараго 
эмпиризма.

б) Онъ показалъ, что природа, какъ предметъ нашего по- 
знан1Я, есть не н'Ьчто самостоятельно существующее, но лишь 
лвлен1е для насъ, т.-е'. обосновалъ идеализмъ.

в) Нашъ разумъ есть законодатель этого м1ра явленш, виося- 
щ1й въ него свои формы. Но, будучи лишь формальнымъ, этотъ 
разумъ не можетъ достичь познан1я сущностей, ибо для пихъ 
у насъ н'Ьтъ матер1ала ощущенш. Мета(}шзика, какъ наука, не
возможна.

г) Но наше нравственное созйан1с, т.-е. ув'Ьренность въ 
Бысшемъ смысл'Ь нашей жизни, осуществляемомъ черезъ сво
бодное исполнеше нравственнаго долга, даетъ намъ ув'Ьренность, 
что существустъ высшгй м1ръ свободныхъ духовъ подъ уп э̂а- 
влен1емъ Нровид'Ьн1я. Это и есть истинная религ1я, которая 
1;гец:Ьло сводится къ чисто нравственному содержан1ю.

1 и).|'1'|0 подробное 113.1()же111(' фидософш К аи та можно найти въ книжкахъ Н ацль- 
гсна  Иммамунль 1;ап'1’'ь. с ю  ж и зт. и учен1е) и Вшгдельбанда («Иммануилъ Кантъ»^.
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11. Э волю ц ,10 н н а >1 ') ФИЛОСОФ!^, р. С пенсеръ .

Представителемъ эволюц1онной философ1и до еправедл'ивостд 
считается Гербертъ Сленсеръ, знаменитый англ1йск1й (|)илософъ 
второй половины X IX  в. (род. въ Дерби въ 1820 году, умеръ въ 
И Ю ‘2 году), сыиъ учителя, не долучивш1й университетскаго 
образовашя. На научное поприще онъ ветупилъ почти одно
временно съ другимъ англгйскимъ ученымъ, Дарвиномъ, зна- 
менитымъ естествоиспытателемъ, съ которымъ его сближало, 
кром'Ь искренней любви къ наук-Ь, много общихъ взглядовъ.

Правда, и до Сленсера были философы (напр., Шеллингъ, 
Гегель, Огюстъ Контъ 2) и др.), которые говорили объ эволюц1и, 
но они говорили о ней, но придавая ей такого широкаго значе- 
Н1 я, которое во всей полнот'Ь впервые выяснилъ Сненсеръ.

Гербертъ Спенсеръ, изучая б1олог1ю, психолог1ю, с,оц1оло- 
г1ю, — почти весь кругъ челов'Ьческихъ знанШ, пришелъ къ за- 
ключен1ю, что вс-Ьмъ въ м^р* физическихъ и духовныхъ явлений 
управляетъ одинъ всеобщгй законъ; этотъ законъ есть эволюц1я, 
т.-е. развит1е изъ низпшй формы бол1’>е высокой. Этотъ законъ 
царитъ неразд'Ьльно надъ вс'Ьмъ, что только доступно челов'Ьче- 
скому наблюден1ю. Однако, лов'Ьряя это полоя«ен1е индуктив- 
нымъ дутемъ '̂ ), путемъ постепеннаго прпложенхя его къ от- 
дЬльнымъ фактамъ и явлен1ямъ, Сленсеръ натолкнулся на об
ласть, къ которой онъ прим'Ьним'ъ; это — область религти; къ 
Божеству, которое Спенсеръ называетъ «Непознаваемымъ», этотъ 
законъ неприложимъ, такъ какъ, по мн'Ьнхю Спенсера, Непозна
ваемое недоетулно ни разуму, ни опыту, ~  оно доступно только 
чувству и потому можетъ быть только предметомъ в'Ьры, а не 
изучен1я. Что Непознаваемое совершенно недоступно нашему 
знан1ю, Спенсеръ выводитъ изъ сл'Ьдующей истины, признавае
мой всЬми науками: все, что мы познаемъ, мы познаемъ относи
тельно, а не безусловно, т.-е. не та,къ, какъ вещи существу- 
ютъ сами по себ'Ь, но такъ, какъ это обусловлено природой 
познающаго.

Этотъ законъ относительности никакъ не можетъ быть прило- 
лгимъ къ Божеству, къ Непознаваемому, потому именно, что оно

1) Эволюд1я— СЛОВО латиискоо, значить— разш1т1е, хотя это посд'1;днее сдоно и(̂  
вполи'Ь точно, какъ мы увидимъ ниже, передаетъ значен1с философскаго термина

«ЭвОЛЮЦ1Я».
2) См. предыдущую статью: «Позитивная философ1я> О. Колтъ.

Объ «Индукц1и» см. въ .1Т0мъ же отд'ЬлЬ статью: «Пндукц1н и дедукнЬ|, 

аиалпзъ и синте:(ъ».
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Устанавливая, такимъ образомъ, дв'Ь области И с м ю и н а к а г м о с  и 

11о:и1аваемое, Спенсеръ разр'Ь'шаетъ в'Ьковой сиоръ ромт-
1'1ей и наукой, найдя для нихъ возможность существовать виоли1'. 
независимо одна отъ другой. Религ1я есть область .чувства, 
в'Ьры; предметомъ ея потому служить Непознаваемое,—та Таин
ственная Сила, которая лежитъ въ основ-Ь вс'Ьхъ явлешй физи- 
ческаго и духовнаго м1ра. Наука, основанная на отыт'Ь и само- 
наблюдеши, изучаетъ м1ръ явлен1й, доступный нашимъ ощуще- 
Н1ямъ; поэтому наука никогда не должна браться за разрешен!© 
вопроса о томъ, что такое Непознаваемое: она должна молча
ливо иризнавать Его сущ,ествован1е.

Законъ ЭВ0ЛЮЦ1И основывается на двухъ принципахъ (основ- 
ныхъ положетяхъ) физики—на закон'Ь сохранетя матер1и и на 
закон'Ь сохранетя энерг1и или силы 1). Въ общемъ своемъ вид'Ь 
эволющя (развит1е), какъ всеобщ1й основной законъ всего су- 
п;ествующаго, предполагаетъ три момента: интеграцхю (сумми- 
рован1е, объединен1е въ одно ц'Ь'лое), дифференц1ац1Ю' (разъеди- 
неше, разложен1е, выд-Ьленхе отд15льныхъ единицъ) и переходъ 
отъ неоиред'Ьленнаго къ бол'Ье опред-Ьленному.

1) Процессъ интеграц1и (суммировашя) заключается въ томъ, 
что отдЪльныя единиц,ы, разсЬянныя въ пространств^Ь', собира
ются въ одно ц'Ьлое. Наприм'Ьръ, нросл'Ьдимъ образован1е кучи 
песку на морскомъ берегу. Благодаря постояннымъ приливамъ 
и прибою волнъ, отд'Ьльныя песчинки, носивш1яся до сихъ 
поръ независимо одна отъ другой, начинаютъ осаждаться на 
мелкомъ покатомъ берегу, задерживаются въ неровностяхъ и 
впадинахъ грунта. Одна песчинка ложится на1 другую, другая 
на третью и т. д. — до т^Ьхъ поръ, пока не образуется песчаный 
холмъ, до вершины котораго уже не докатываются волны.

2) Процессъ дифференщацш (разъединешя) состоитъ въ пе- 
реход'Ь' отъ однороднаго къ разнородному, т.-е. въ томъ, что 
отд'Ьльныя единицы, составляющ1я одно ц'Ьлое, живя обш,ей 
жизнью, въ то же время начинаютъ каждая жить самостоятельно, 
по-своему. Такъ, въ каждомъ государства '̂ граждане живутъ 
общей жизнью, общими политическими интересами, несутъ об- 
пця повинности, пользуются общими учрежден1ями, но въ то же 
время они различны между собою по классамъ, по професс1ямъ 
и т. д. И ч'Ьмъ культурн-Ье государство, т-Ьмь больп1е разницы, 
между отд-Ёльными гражданами въ ихъ развитии, образован1и, 
«•пособности и характер-Ь' д'Ьятельности.

т и м т ц к ш н А П  Ф 1и ( и < 1* | и .  г .  ш к н с к г ь .  М

1) О бь :)г1|.\ъ закопахъ см. I томъ Эиц. Физика и Механика.



.‘1) Т]1 0 Т1 Й М0МС11Т'1> ЭВОЛКЯЦИ (раПВИТ'К') [Юс.тс'псииый т ' [ . с -  

ходъ отъ мен'Ье опред'-Ьленнаго къ бол'Ьс оиред'Ьлешшму. ;-)тп 
положете почти не требуетъ лояснешй. Мы ежедневно наблю- 
даемъ на ребенк'Ь, какъ онъ постепенно растетъ, какъ безсвяз- 
-ный, почти безсмысленный лепетъ его мало-по-маЛу переходитъ 
въ связную, содержательную р'Ьчь; на нашихъ глазахъ Ер'Ьпнетъ 
его мысль, формируется характеръ, мы видимъ, какъ онъ, опро- 
Д'Ьляясь все бол-Ье и бол'Ье, какъ личность, выд'Ьляется, на- 
конецъ, въ самостоятельное Ц'Ьлое среди своихъ сверстниковъ. 
Переходъ отъ мен'Ье опред'Ьленнаго къ бол'Ье определенному 
можно просл'Ьдить на исторш каждаго государства. Возьмемъ, 
напр., Англ1Ю' 1). Это государство на пер1выхъ ступеняхъ своего 
развит1я далеко не было такимъ стройнымъ ц'Ьлымъ, какимъ 
мы его-теперь знаемъ. Ни законодательство, ни управлете, ни 
судъ, ни народное образоваше, ни хозяйство — ничто не выли
лось еще въ так1я опред'Ьленныя формы, какъ теперь, все было 
только въ зачатк'Ь, только что начинало развиваться... Всякое 
культурное государство дошло до высокой степени развит1я 
путемъ неустанной внутренней борьбы именно за с.трогую онр̂ ;- 
д'Ъленность формъ и условШ своего быт1я. Въ наук'Ь, въ искус- 
с т в 1 5 , въ религ1и — всюду мы видимъ постепенный переходъ 
отъ неопред'Ьленнаго къ опред1зленпому: грубый идолъ дикаря 
и совершенное изображен1е челов-Ько-бога въ греческомъ ваянхи, 
монотонная, заунывная пЪсня само'Ьда и изяпщая мелод1я со- 
временнаго композитора, грубое суев'Ьрге нашихъ предковъ и 
положительныя дапныя современнаго знан1я — все говорить намъ 
за в'Ьрность вывода Спенсера.

Чтобы наглядн1зе попять и лучше уяснить себ'Ь спенсеров- 
СК1Й законъ всеобш,ей эволюц1и (развит1я) во вс'Ьхъ ея трехъ 
формахъ, приведемъ зд'Ьсь Канто-Лапласовскую гипотезу (пред- 
положете) о происхожденш вселенноа )̂. Эта гипотеза въ об- 
ш,ихъ чертахъ такъ объясняетъ происхожден1е м1ра. Перво
начально мельчайш1я частицы матераи были разбросаны въ без- 
пред'Ьльномъ пространств'Ь. Зат'Ьмъ эти частицы стали соби
раться въ группы, группы стали соединяться въ одно безфор- 
менное Ц'Ьлое. Это Ц'Ьлое, въ силу притяжен1я час^гицъ, стало 
уплотняться, пртобр'Ьло Зат'Ьмъ враш,ательное движен1е. На- 
конецъ, когда развилась значительная центрюб'Ьжная сила )̂, 
отъ этой массы стали отрываться больние куски матер1и — пла-
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1) Подробно см. V III  томъ Энциклопед1и.
2) Подробно см. въ I отд-Ьл-Ь Физики и Астроном1и.

3) См. Физику.
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сг]);ии:ти'1'>. Каукдал оториаишаяся чаг/гь масс!!! ;!ажп.;1а т>'|пм1. 
(■а,м()(-т0̂ 1телы10. Зомля, напр., первоначально была в'ь раслсалк'И- 
ном'ь впд'Ь, зат1змъ, путемъ постспеннаго охлаждеп1я, па и(П1 об))а- 
зоналась земная кора, а съ ней — растительная и животная жи;!пь. 
Конечно, со времени образован1я земли и до настоящаго времени 
протекло много милл1оновъ л'Ьтъ. Въ этомъ м1ровомъ процесс'1'. 
особенно посл'Ьдовательно проведенъ законъ эволюц1и. Такъ, 
первый моментъ эволюц1и — концентрацхя (сосредоточенхе) - - на
чался съ того времени, когда отд1зльныя, разобщенныя частицы 
матер1и стали соединяться въ группы, когда появилось уплогнен1е 
въ дентр'Ь массы. Ту же концентрац1ю матор1и мы наблюдаемъ и 
въ отд'Ьльпыхъ планетахъ, посл'Ь ихъ отдаления отъ общей массы.

Дифференц1ац1я для общей уплотнивтнейся массы матер1и 
началась съ того, что отъ этой массы оторвались куски матер1и, 
которыя стали жить каждый своей особенной гкпзиью. Для пла- 
нетъ же, напр., солне|Чной системы, въ частности для нашей 
земли, процессъ дифференцхагци выразился въ томъ, ,что на 
земл11 появились растеп1я, животныя, люди, и каждый видъ 
зажиЛъ самостоятельно, своей собственной гкизныо.

Трет1й процессъ — переходъ отъ неопред'Ьленнаго къ бол'Ье 
оирсд'Ьленному, пюлъ въ истораи нашей планеты рука объ руку со 
вторымъ. По м'Ьр'Ь того, какъ жизнь отд’Ьльныхъ единицъ ь-се бо- 
л!".!) и бол'Ье обособлялась, принимая своеобразныя формы и виды, 
каждый видъ или форма становились все совершенн'Ье и оир1ед1з- 
ленн''Ьс, ч'Ьмъ ихъ предшественники, все дал'Ье и дал'Ье уходили 
оть своихъ прототииовъ (иерсообразовъ, родоначальниковъ).

Но возникаетъ невольно вопросъ: им'Ьетъ ли это развитхо 
какой-нибудь пред'Ьлъ, или оно можетъ продолжаться до без- 
копечности? Спенс.еръ даетъ на это опрод'Ьленный отв'Ьтъ, осно
ванный на строго научныхъ данныхъ. Онъ говорить, что для 
отд'Ьльныхъ организмовъ или группъ матер1альпыхъ частипъ 
этотъ пред'Ьлъ, безъ сомп'Ьн1я, есть; для всего же мхроздан'Зя 
законъ ЭВ0ЛЮЦ1И в1зченъ и непреложенъ и н’Ьтъ пред-Ьла ему, 
т.-е. никогда не можетъ наступить такое время  ̂ чтобы развитее 
одновременно остановилось во всей Бселенной. Такъ, наир., про
цессъ развит1я нашей -солнечной системы отчасти заверншлся; 
солнце и вс!’, планеты, составляющ1я вм'Ьст-Ь съ пимъ солнечную 
систему, находятся въ данное время въ такъ называемомъ п о -  

д б п ж н о м ъ  р а в н о в п с ш  1), т.-е. въ силу закона притяжеп1я и
пентроб1зжной силы планеты вращаются вокругъ солнца, находясь
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])ачстоя1пяхъ. Планеты не падаютъ ни на солицс;, и » Д ) ) у г ъ  па 
друга. Но, кром-Ь этихъ двухъ главныхъ силъ -притяжен1я и 
центроб'Ьжной, есть еще много силъ, который стремятся вывести 
изъ равнов'Ьс1я ту или другую планету или даже всю солнеч
ную систему. Пока силы, дМствуюш;,1я на нашу солнечную си
стему, находятся въ такомъ равпов1ус1и и ни одна изъ нихъ не 
беретъ перев'Ьса во взаимной борьб^Ь, до т'Ьхъ поръ паша система 
будетъ находиться въ состоян1и подвижного равпов'Ьс1я. По 
лишь только какая-нибудь посторонняя сила преодол^^етъ со- 
противлен1е, какое ей оказываютъ си,пы, поддерживающ1я равно- 
нКэсае, тотчасъ же наша солнечная система распадется: выведен- 
пыя изъ равнов.'Ьс1я планета или упадутъ на: (юлпце, или яш 
умчатся къ другому св-Ьтилу, обладающему больпхей силой п])и- 
тяж.ен1я. Процессъ этотъ Сненссръ называетъ дезинтеграцхей, 
т.-е. разложен1емъ. Возьмемъ другой прим'Ьръ; оргаиизмъ че- 
лов-Ька или животнаго до гЬхъ поръ живетъ и правильно рабо- 
таетъ, пока силы, дМствугоиця въ немъ, находятся въ равно- 
1:'Ьслн, пока онъ можетъ бороться прогивъ разрушитольнаго д'Кй- 
ствтя разныхъ микробовъ, кото})ые въ громадпомъ количеств'Ь 
15Ходятъ въ него съ пищей и воздухомъ, противъ климатиче- 
скихъ и жизненныхъ услов1й. По едва оргаиизмъ терястъ спо- 
собност!) сопротивляться вп’Ьшнимъ и впутреппимъ возд1;й- 
ств1ямъ, едва ослабЪваетъ его дКштельность отъ истощен1я или 
бол'Ьзпей. онъ немедленно разрунгается, разлагается на состав- 
пыя матер1альныя части. И въ жизни ц'Ьлыхъ народовъ даблю- 
дается то же самое, т.-е., что развит1е постоянно сопровождается 
разложен1емъ, уничтожен1емъ сложнаго ц'Ьлаго.

Итакъ, ц̂ Бль развит1я (эволюц1и) заключается въ томъ, чтобы 
установить равноЕтЬсхе въ данной групп'Ь матер1альныхъ частицъ 
(аггрегат'Ь, какъ называетъ эту группу Спенсеръ); когда же 
равнов'Ьс1е достигнуто, то, всл'Ьдствхе постояннаго д'Ьйств1я 
ки-Ьшнихъ силъ, ЭВ0ЛЮЦ1Я заканчивается разложен1емъ.

Законъ развитхя нрпложимъ и къ б1олог1и 1) (отъ грече- 
скаго слова б1осъ — жизнь и логосъ — учен1е, значить учете о 
возникновен1и и развит1и жизни) и къ психолопи 2) (наук^Ь о 
душЪ). Согласно учешю Спенсера, жизнь состоитъ въ при- 
способлеи1и внутреннихъ состоян1й къ вн'Ьшнимъ, при чомъ 
оргаиизмъ, путемъ постояннаго упражнен1я, достигаетъ то]’о, 
что данное вн'Ьшпее возд'6йств1е перестае^^ь его сильно без-
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иокоить, так'ь чго И1, кинц̂ ы̂ницои!, 0111, и(1И1-г ||1'|н’С1:1"гь 
|цать внима1П(̂  на это лоздМсд'вхо. Такт* н|)ис1|{Н'(|Г|,11с1П(‘, |;(>11("11К).
тробуетъ большого проме^кутка времени, (пчлпъ жп;»!!! многим'!, 
организмамъ, не сум'Ьвшимъ выработать въ себЪ сон[)отивл('1п>г 
вн-Ьпшему возд'Ьйетвтю, и путемъ насл1здственной пс^рсдачи 
достигаетъ въ отдаленныхъ потомкахъ значительной степени 
совершенства. Если бы, напр., сто челов^Ькъ русскихъ переселить 
въ центральную Африку и зас^тавить ихъ тамъ жить, то добрая 
половина ихъ нав'Ьрное умерла бы, не перенеся жаркаго и сухого 
климата, деремЪны ниш,и и образа жизни, а часть выжила бы 
и въ насл^&дство своему потомству оставила бы н'Ькоторую при
способленность къ новымъ услов1ямъ жизни,— такъ, цв'Ьтъ 
кожи изъ б'Ьлаго сталъ бы св'Ьтло-оливковымъ подъ вл1ян1емъ 
жгучихъ лучей тропическаго солнца, развились бы так1я ф.изи- 
чесюя качества, какъ тонкость зр'Ьн1я и слуха и т. д. Такимъ 
путемъ, черезъ сотни л^Ьтъ, потомки этихъ русскихъ перееелен- 
цев1з въ борЬ|б'Ь 'за суш,ествован1с настолько дриснособились бы 
къ м1зстнымъ услов1ямъ, что считали бы Африку своимъ истин- 
пымъ оточествомъ. На приспособлсп1и организма, между про- 
чимъ, основаны прививки оспы, дифтерита; вводя въ организмъ 
въ маломъ количеств^) бол'Ьзпетворные микробы, мы засгазляемъ 
организмъ вырабатывать противоядие противъ нихъ, такъ что 
когда приходитъ настоящая бол'Ьзнь, то организмъ легко спра
вляется съ ней, благодаря запасу противоядия

Душевная жизн1> чсловЬтса есть также выражен1е всеобгцаго 
закона эволюц1и. Какъ и въ мхр'Ь вегцествепномъ, въ м1р̂ Ь ду- 
ховномъ п'̂ Ьтъ ни р'Ь'зкостей, ни скачковъ - - все совершается за- 
коном^Ьрно, развиваясь одно изъ дру1’ого. Самой низшей формой 
душевной Д'Ьятольности является /)с;()6л('л:со -)" непроизвольное, 
безсознательное сокраш,ен1е мышцъ при вн-Ьпшемъ раздражен1и. 
(Напр., челов'Ькъ сидитъ задумавшись. Подкравш1йся сзади то- 
вариш,ъ укалываетъ его булавкой. ЧелоггЬкъ вздрагиваэтъ. Дви
ж ете вздрогнувп1аго челов1зка и есть р с ф л с к с ъ ) . Когда рефлек
торная, безсознательная д'Ьательность (;таповится сложн'Ье, то 
она переходитъ въ г ш с т и н к т ъ —рядъ сложныхъ движентй, совер- 
шаемыхъ также безъ учасття воли. Инстинктъ есть уже высшая 
форма душевной я^изни до сравнеп1ю съ рефлексами, потому 
что для его образовашя нужно, чтобы изв^Ьстныя душевпыя со
стояния повторялись часто въ строго опред1Ьленномъ порядк1'.. 
Инстинктъ, такимъ образомъ, является сл'Ьдствхемъ опыта, по

:м111Л(|Ц||Цт\11 Ф илисиФ т. г. ( т а к  гм ,. '.И

'I Иидрооин о привпнкахъ см. томъ Пародн. ^)пцикло11('д1н: 4Мсдицииа>-, стр. 
-) См. V ТО.М1. ■'1'иа'к1Л01'1я», ст[). 148.



Ф И Л О С О Ф !  п.

I I ) . I I . к о  Н С  О Т Д ' Ь Л Ь И Ы Х ' Ь  „ Ч Н Ц ' Ь ,  л  ц 1 ’..!11.1Х'1. П Ч К И и М и Г п ' ! ,  11,1' '-11.1Х I. | И 1

довъ, и передается по пасл'Ьдству. Наприм1’>[)'ь, мы '1'.д('М'ь т , 
лодк-Ь. Отъ неловкаго движен1я одного изъ с,идящихъ лодк,1 
вдругъ сильно наклоняется направо. Тогда мы вс-Ь, сидящ1с в'ь 
ней, бросаемся н е в о л ь н о  вл'Ьво для того, чтобы обратнымъ наклону 
движен1емъ возстановить нарушенное равнов'Ьсге. Сд-блали мы 
это безсознательно, и н с т и н к т и в н о ,  сд'Ьлали потому, что опытъ 
нашихъ отцовъ, д'Ьдовъ и прад'Ьдовъ, унасл'Ьдованный нами, 
учитъ насъ поступать ,въ данномъ случа'Ё именно такнмъ обра,- 
зомъ. Въ нашихъ д"Ьйств1яхъ не было сознан1я.

За инстинктомъ сл'Ьдуетъ п а м я т ь .  Она является именно 
тогда, какъ душевныя состояшя не могутъ по своей слож
ности такъ часто повторяться, чтобы стать автоматическими (без- 
сознательными). Разумъ, чувствовашя, воля — это только даль- 
пМ ш 1я ступени развит1я инстинкта, бол1зе высок1я, бол'Ье со- 
вершенныя, бол'Ье сложныя. Кром'Ь того, въ нсихолог1и Спен
сера интересно отм'Ьтить его р-Ьзкую критику учета  П'Ькоторыхъ 
философовъ о томъ, что такое пространство 1). Какъ уя^е из- 
]гЬстно, вопросъ о пространств'^ р'Ьшался въ философ1р1 двояко: 
одни философы думали, что мы родимся уже съ готовыми 
иредставлен1ями о нространств'Ь, что они намъ дрироя^дены, 
друг1е же, наоборотъ, утверяедали, что попят1е о простран- 
ств'Ь мы получаемъ лишь опытнымъ путсмъ, учась поне- 
мпогу съ д'Ьтства представлять себ-Ь предметы протяженными, 
т.-е. им'Ьюш;ими три изм'Ьрен1я (сенсуалисты). Спепсоръ нахо
дить, что одинаково ошибаются и т-Ь, и другае: взятый въ от- 
д'Ьльности каждый члонъ рода получаетъ по насл'Ьдству зачатки 
иредставлешя о нрострапств'Ь', т.-е. ему нрирождено это иред- 
ставлен1е, но зато ц-̂ Ьдый родъ, взятый въ совокупности своихъ 
членовъ, выработалъ въ себ'Ь это представленхе путемъ долгаго 
опыта. Кром'Ь того, Спенсеръ находитъ, что мы не все можемъ 
представить себ̂ Ь протяженнымъ, т.-е. им'Ьющимъ изв^Ьстную 
м1зру; такъ, звуки, запахи, вкусъ — не могутъ быть мыслимы 
нами нротяжеипыми. Зат'Ьмъ заш,итники прирожденности намъ 
идеи пространства говорятъ, что понят1я пространства ,и м1з'ры 
у вс-Ьхъ людей одинаковы. Спенсеръ, возражая имъ, указываетъ 
на то, что, напр., людямъ, пьюш;имъ или куряш,имъ оп1умъ, 
вс(3 иногда кажется въ значительно увеличонномъ разм̂ р̂'Ь. 
Подъ влхяшемъ сильныхъ душевныхъ движепш также ]1зм'1зпя- 
ются лространственныя представлешя; вспомнимъ для примКзра 
нашу русскую пословицу: «у страха глаза велики»...

1) Объ уч(Ч1111 Кдпта ср. статью': «Критическая фи-юсоф!!! Кппта •.
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1'аго объяснять прирожденпостью намъ или бож(‘ство11иосты(1. О т. 
дока;!Ываетъ, что нравст’венпость явилась опытнымъ путем'!,, 
и что начало ея надо искать не только въ исторш Ч(‘лов'Г.чо- 
скихъ обществъ, но вообще въ истор1и животнаго м1ра... Д'1’.|'’1сти1и 
каж.даго организма мы можемъ разсматривать какъ хорош1я и 
какъ дурныя. Хорошими поступками считаются такте, ];оторыо 
помогаютъ еамосохранен1ю, а дурными—-такте, которые укорачи- 
ваютъ жизнь; самое же лучшее поведен1о будстъ такое, которое', 
не только способствуетъ продлешю жизни родителей и д'ЬтеИ, 
по и помогаетъ согражданамъ лучше устроить ихъ жизнь. Какъ 
наклонность къ хорошимъ поступкамъ, такъ и наклонпость къ 
дурпымъ одинаково передаются по насл-Ьдству; такимъ обра- 
зомъ поият1е о добр1’> и зл1з въ ц'Ьломъ род'Ь складывается опыт
нымъ путомъ въ теченхе многпхъ тысячъ л'Ьтъ, при чемъ каждыГ! 
члепъ ро/|,а прибавляетъ къ полученному по насл^Ьдству частицу 
своего личпаго опыта. Вотъ почему современный челов^укъ такъ 
топко улгГ>етъ разби])аться въ добрЪ и зл'1; : за его спиной стоитъ 
МП0Г0В1)К0В0Й онытъ его ]1раотцевъ... Но в’Ьд!) можно поставить 
вопросъ; разв'Ь каждое ?кпвоо сутцество, особенно на низше!! 
ступени развит1я, можетъ сознательно стремиться къ хорошимъ 
поступкамъ? Почему оно, это суш,ество, д о л ж н о  стремиться 
именно къ нравственному совершенствованию ? Потому, — отв'Ь- 
чаетъ Снспсеръ, — что каждое существо стремится къ продлению 
жизни, къ самосохранен1ю, а самосохрансн1е требуетъ отъ него, 
чтобы оно заботилось о полозно-ц'Ьлесообразпомъ и отвергало 
дурное, пец'Ьлесообразное. Хорошее, т.-е. ц1',лесообразпое — это
нравственное; дурное, т.-е. нец^Ьлесообразное..безнравственное.
Спепсеръ говорнтъ: «весь прошлый онытъ чолов'Ьческихъ рась 
о полезномъ, организовавшись и утвердившись, вызвалъ со- 
отв'Ьтствеиныя пзм'Ьнен1я въ нервной снстем'Ь, которыя, благода])}! 
пасл'Ьдован1ю и накоплен1ю, превратились въ паклоппость къ 
изв’Ьстнымъ нравственнымъ воззр'Ьн1ямъ, къ чувствамъ, кото])ыя 
соотв1зтствуютъ хорошему и дурному поведешю». Такпмъ об])и- 
зохмъ и сов'Ьсть, по Спенсеру, — не божествениаго, а опытнаго 
происхождешя.

Стремлен1е къ полезному и ц'Ьлесооб1)азному создаетъ этику 
(нравствеппость). Люди, живя обществами, свели вс'Ь этич!'ск1я 
(нравствепныя) правила въ одно ц-Ьлее, выработали законы, ];о- 
торые опред'Ьляютъ поведете каждаго челов-Ька въ отд1;.:1ь- 
ности. Но вс'Ь эти этпческ1я (нравственныя) правила, вы})абота,п-
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тера чего-то совершеннаго,. безошибочнаго, безусловиаго; иаобо- 
ротъ, Спенс,еръ указываетъ на мног1я въ нихъ непримиримы>1 
противор’Ьгч1я. Такъ, въ силу самосохраненхя, каждое общество 
требуетъ отъ своихъ членовъ два вида поведенхя, по сущ,еству 
противоположныхъ другъ другу: вражду ко всЬ'мъ остальнымъ 
обществамъ и расположете къ своему. Особенно р-ЬзкО'сказывается 
это противор'Ьчхе у европейекихъ народовъ, которые, сд'Ьдав
шись христ1анами, на словахъ стали пропов'Ьдывать любовь и 
всенрощенхе, а на Д'ЬлЪ несли своимъ сосЬдямъ огонь и мечъ. 
Это бьющее въ глаза противор'Ьч1е есть лучшее доказательство 
того, что этика (нравственность) происхождения опытнаго, а не 
божественнаго, и что она . всец'Ь'ло подчиняется общему закону 
Э В 0 Л Ю Ц 1И . 'Спенсеръ устапавливаетъ зд-Ьсь общее иоложеше, 
служащее для оц1;нки д1зятельности' каждаго общества, именно; 
чувства и представления вырабатываются въ обществ-Ь' сообразно 
тому, ч'Ьмъ оно занимается. Въ обществ*, которо-му постоянно 
приходится бороться съ внешними врагами, вырабатывается та
кого рода взглядъ, .что 'воине,к1я доблести нужно Ц'Ьйить выше 
всего, что нападать па врага:, разорять и жечь его необходимо, 
чтобы обезпечить себ !̂ миръ и покой. Напротивъ, въ обществ^Ь, 
гд'Ь нроцв'Ьтаетъ мирный трудъ, вырабатывается такого рода 
законъ, который учитъ справедливости, рекомендуетъ честность 
въ сношен1яхъ съ людьми, уважеше къ чужому труду, т.-е. спо- 
собствуетъ совм'Ьстной плодотворной работ'Ь на пути всеобщах'о 
развит1я и благосостояптя. Неудивительно поэтому, что мы, чи
тая истор1ю какого-нибудь народа, видимъ, ка'къ мй разныхъ 
ступеняхъ своей государственной жизни онъ вырабатывалъ раз- 
личныя, часто противор'Ьчанця другъ другу правила нравствен
ности : различпыя вн'Ьштя условия жизни требовали, отъ этого 
народа въ разныя времена разнаго поведен1я и разныхъ ,чувствъ.

Каждому живому существу свойственно стремиться къ удо- 
вольств1Ю, къ счастью. Это въ норядк*' вещей, такъ какъ впо.лн'б 
соотв'Ьтствуетъ основному б1ологическому закону, что полезная 
д'Ьятельность доставляетъ организму удовольств1е, вредная - 
страдан1е. Такимъ образомъ организмъ, стремящейся къ удо- 
вольств1ю, т.-е. къ пользФ, лу,чше приспособленъ для жизни, 
Ч'Ъмъ тотъ, у котораго вредная д'Ьятельность превышаетъ по
лезную. Кантъ и его носл-Ьдователи полагали, что у каж'даго 
челов'Ька есть чувство д о л г а ;  это чувство прирождено чело-в'Ьку 
отъ в'Ька; оно пробуждаетъ челов'Ька стремиться къ добру, и:' 
кь личной, а къ общественной польз'Ь', и на высшихъ ступенях!. 
1)азвит1я приближаетъ его къ Богу. Не отрицая исеобщностп
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(•(Чп., явилось сл'Ьдств1емъ развитая, эволюц1и. На 1П'|)т.1Х'1. 
стуиеняхъ своего развитая, когда человЪ'къ прииуждонъ бы.1п, 
бороться за свою независимость отъ разиыхъ враговъ, чоловЬк'ь 
былъ грубымъ эгоистомъ, т.-е. заботился только лично о соб15, 
вовсе не соображаясь съ т̂ Ьмъ, что его д'Ьятельность, его стре- 
млен1е къ удовольств1ю почти всегда бывало вредно и пагубно 
для другихъ. Зат'Ъмъ, съ развитгемъ общественной жизни и 
усовершенствовашемъ законодательства, эгоизьгъ сталъ мало-по
малу отступать на задн1й планъ, сталкиваться съ альтруисти
ческими побуждешями, о б щ е с т в е н н а я  п о л ь з а  вступила въ борьбу 
съ л и ч н о й  в ы г о д о й . Это — вторая ступень развит1я нравственнаго 
чувства. Ее можно прим'Ьнить къ современному состоян1ю обще
ства, когда личное счастье очень р-Ьдко совпадаетъ съ благомъ 
общественнымъ, а служенхе ближнимъ — еще тяжелый долгъ. На- 
конецъ, третья ступень въ развитш этики (нравственности) — это 
еще очень отдаленное будущее, когда личное благо гармонически 
(стройно) сольется съ благомъ общественнымъ, когда служить 
ближнимъ будетъ болыпимъ удовельств1емъ. И тогда, на самой 
высшей ступени развитгя, челов'Ькъ останется личностью, самимъ 
собою, сохранить свои дндивидуальныя (характерныя для него 
одного) черты, но онъ больгпе не будетъ насиловать свою волю, 
принуждая ее, вопреки желанхю, стремиться къ общему благу — 
само служен1е этому благу будетъ неизсякаемымъ источникомъ 
л и ч н а г о  наслажден1я.

Въ своей философ1и Спенсеръ отводитъ много мЪста лич
ности, индивидууму. Развит1е личности стоитъ въ т'Ьсной за
висимости отъ воспитан1я характера; а такъ какъ воспитан1е 
характера идетъ крайне медленно, то и общество, въ которомъ 
отд-Ьльные члены должны играть видную роль, совершенствуется 
шагъ за шагомъ, въ медлительной постепенности. Гражданинъ 
развивается изъ юноши, юноша— изъ ребенка; сл'Ьдовательно, 
им1;я въ виду общее развитхе, нужно особенное вниман1о обра
тить на воспитан1е д'йтей. На тысяч'Ь прим'Ьровъ изъ ;истор1и, 
изъ современной жизни и, наконецъ, изъ своего соб-ствонпаго 
опыта Спенсеръ вынесъ уб'Ьжденхе, что ребенку нужно возможно 
больше давать простора для развитая индивидуальныхъ чертъ 
и наклонностей. Самостоятельный опытъ — вотъ краеугольный 
камень въ восниташи. Ни школа, ни семья, пикто не д,олженъ 
слипшомъ ст'Ьснять самод-Ьятельности ребенка и подгонять его 
развитге подъ общ,еустановлепную м'Ьрку. Кром'Ь того, надо за
ботиться, чтобы ребенокъ возможно меньше находился подъ
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иЬряя его) и традшци (продаихе), такъ ка1п> Ч1и';)м'1'.|)1ии‘ ,уи.:к'- 
чен1е авторитетами нодавляетъ личный иочииъ.

Какъ мы уже упоминали раньше, жизнь современныхъ !’(,)- 
сударствъ слагалась тысячел'Ьтаями. Когда-то, во времена сЪдоИ 
древности, люди жили отдельными семьями, но потомъ стали 
соединяться въ союзы, племена, государства. Такое соединен1е 
въ крупныя единицы им'Ьло свои преимущества и свои невыгоды. 
Съ одной стороны, организованная группа людей могла легче 
противостоять нападешямъ враговъ и лучше обезпечивала без
опасность имуп];ества и жизни отд'Ьльнымъ .членамъ этой группы; 
а съ другой, групповая, племенная жизнь стесняла волю отд'Ьль- 
ныхъ членовъ, подчиняя ее обш,епринятымъ установленгямъ. 
Отд'Ъльныя лица и ц'Ьлыя обш,ества должны были приспособ
ляться къ новымъ услов1ямъ жизни; если они ум'Ьии это сд"Ь- 
лать, то выживали, мало-по-малу теряя индивидуальпыя черты 
и сливаясь съ общей массой группы или государства; если н̂ е 
почему-либо эти отд'Ьльныя единицы не могли приспособиться 
къ новымъ условгямъ государственной жизни, то гибли посте- 
пепно. За прим'Ьрами недалеко ходить: массовое вымираи1о ин- 
дМцевъ въ об'Ьихъ Америкахъ, у насъ — вымиран1е инородцовъ, 
особенно пермяковъ Инвепьской дачи Пермской губ., народа, 
когда-то многочисленнаго и культурнаго. Развитее соц1альной 
жизни проходитъ т'̂ Ь же три ступени, что и развит1е органиче
ской жизни вообще, т.-е. суммирован1е (интегращю), расчленен1е 
(дифференц1ащю) и переходъ отъ мсп'Ь'е оиред'Ьленнаго къ болЪе 
опред'Ьленному. Настоящее время представляетъ изъ себя пере
ходъ отъ первой ступени ко второй, т.-е. борьбу милитаризма 
(господство вооруженной силы) съ индустраализмомъ (стремле- 
п1е къ свободному развит1ю промышленности): страхъ передъ 
опасностью нашеств1я враговъ мало-по-малу прошелъ, па первый 
планъ выдвигается л и ч н о с т ь ,  стремящаяся къ свободной орга- 
пизащи. Однако вооруженная сила, привыкшая къ безконтроль- 
ному господству, не хочетъ уступить новымъ потребностямъ об- 
н;ественной ягизни, и  б о т ъ  мы видимъ жестокую борьбу (осо
бенно въ Европ'Ь) военной силы со стремленхемъ общества -къ 
спокойному и свободному проявлешю л и ч н о с т и  въ наук'Ь, промы
шленности, торговл’1̂, искусств'Ь...

Основой сощальной (общественной) жизни- Сненсеръ считаетъ 
справедливость, понимаемую въ самомъ широкомъ смысл*. 
Объясняя все изъ закона развит1я, Спенсеръ и чувство спра
ведливости не беретъ, какъ н'Ъчто данное или- врожденное', а 
принимаетъ его, какъ прошедшее пЬсколько ступепеи развшчя.
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обидъ своимъ соотечествешшкам'Ъ, сд'Ьлало возможной жлниь 
общоствомъ, а уже въ посл'Ьдней чувство справедливости, ]'ы- 
родтшшееся изъ страха, стало развиваться дал'Ье. Справсдливост1> 
въ соцхальиой жизни требуетъ равной свободы для вс̂ Ь'хъ, огра
ниченной точно такой же свободой другихъ, т.-е. люди могутъ 
д'Ьлать, что они хотятъ, но только такъ, чтобы ихъ д-Ьятельность 
не м г о ш а л а  свободному развитие другихъ лицъ. Въ. какомъ же 
ОТПОН10Н1И должна стоять къ государству отд-^йльная личность? 
Н-Ькоторые философы, наир. Огюстъ Контъ, склонны думать, 
что самымъ совершеииымъ обгцествомъ будетъ такое, въ которомъ 
личность совершепно поглощается общоствомъ и личные инте
ресы стушевываются нередъ соцтальными (общественными). Эти 
философы часто сравнивають государственное устройство съ че- 
ловфческимъ т'Ьломъ, въ которомъ отд'Ьльные члены — руки, 
ноги, глаза и пр. — слушаются головы. Сненсеръ возрая^аетъ 
противъ такого мн'Ьи1я. Во-иервыхъ, въ отд^Ьльномъ организм'Ь' 
вс1') члены настолько т̂ Ьсно связаны съ жизнью ц-благо организма, 
что взятые порознь, они нерестаютъ действовать; тогда какъ раз
битое на составныя .части общество даетъ все-таки живыя суще
ства, могущ1я составить новую соц1альную группу. Во-вторыхъ, 
въ отд'Ь'льпомъ организм'^' есть только одипъ центръ, .чувству- 
ющш и управляющей жизнью, тг деятельностью всего организма 
(т.-е. голова); государство же состоитъ изъ массы такихъ отд^ль- 
ныхъ «центровъ», живущихъ вполне самостоятельно, думагощихъ 
и чувствующихъ независимо одинъ отъ другого. Поэтому,—го- 
воритъ Спенс,еръ: — «благосостоян1е государства, разсматривае- 
мое независимо отъ благосостоян1я составляющихъ его единицъ, 
никогда не можетъ считаться целью общественныхъ стрсмле- 
Н1 Й». Значитъ, не личность существуетъ для государства, а го
сударство существуетъ для того, ;Чтобы давать возможность лич
ности развиваться самостоятельно .и полно. «По моему мнен1ю,— 
говоритъ Сненсеръ,—идеаломъ, къ которому мы идсмъ, является 
общество, въ коемъ управленхе будетъ доведено до возможно 
меньшихъ нределовъ, а свобода достигнетъ, по возможности, 
наибольшей широты».

Изъ закона равной срободы Спенсеръ выводитъ все права 
человека — право собственности, право обмена, право свобод
ной промышленности, право на с.вободу с,тюва, печати, ве'ро- 
ис.пов1>дап1я. По мнеи1ю Спенсера, жестоко ошибаются те люди.
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с,_ул1,(и'/1'|{_ук)1ци! и'1, 1’()с,_уда|и-/ги I',: |1а.:гь н|1аиа, мш иы гска к!сь и:1'1. 
остествопнаго права чоловЬка па раипую с,1Я1Ги1ду для Т(|
само собой попятно, дто законы, создаваемы!! ,)1юд1,ми, яиляются 
только Ч'Ьмъ-то объединяюш,имъ и 'закрФпляющимъ эти права, 
а не началомъ, дающимъ имъ жизнь. Права челов'Ь^ка, опира- 
ЮЩ1ЯСЯ на законъ равной свободы, гораздо важн'Ье и ц'Ьпн'1зе 
такъ называемыхъ «политическихъ правъ»: посл'Ьдн1я нужно 
разсматривать только какъ с р е д с т в а  для достижешя естествен- 
ныхъ правъ, какъ о р у д г е  въ рукахъ государства, которое должно 
заботиться объ охранети л и ч н ы х ъ  правъ своихъ членовъ.

Государство, какъ и все въ мхр'Ь!, тоже подлежитъ закону 
всеобщаго развит1я. Назна,чен1е государства сводится къ испол- 
ненш двухъ обязанностей: къ нац1ональной защит'Ь отъ втор- 
жен1я вн'Ьшнихъ враговъ и къ защит'Ь личности отъ внутрен- 
нихъ враговъ, покушающихся на его сстественныя права. В'[> 
дрежн1я времена, когда челов^йкъ дрожалъ за свою жизнь и 
имущество, опасаясь пападешй сО'С'Ь^дей-враговъ, первая обязан
ность была, конечно, ваяш11е второй. Но съ теченхемъ времени 
опасность парушен1я личныхъ и имущественныхъ правъ со сто
роны вн'Ьшнихъ враговъ стала все бол'Ье и бол̂ Ье уменьшаться; 
тогда челов'Ьческая личность (индивидуумъ) стала все настойчи- 
вЪе и настойчив'Ье предъявлять свои права на равную свободу. 
Однако, въ государств-Ь отъ преяшей неустанной борьбы оста
лось н'Ьсколько такихъ чертъ характера (напр., грубость, распу
щенность, склонность къ насил1ямъ и пр.), которыя въ настоящее 
время являются источникомъ зла и раздоровъ въ обществ’Ъ'. Это 
вредитъ дальн'Ьйшему совершенствовашю общественной жизни. 
Ч'Ьмъ же можно избавиться отъ такого зла, которое является 
досаднымъ нережиткомъ старины? Мног1е склонны думать, что 
улучшен1е законодательства, р^Ьшительныя соц1альныя реформы, 
см'Ьна одной формы правлен1я другой, бол'Ье либеральной и 
т. п. являются в'Ьрнымъ Л'Ькарствомъ противъ такого несовер
шенства современной жизни... Спепсоръ находитъ эти взгляды 
ошибочными; по его мн'Ьыш, вс'Ь планы быстрой и основатель
ной перестройки общественнаго здан1я, которые теперь восхища- 
ютъ многихъ, должны быть признаны непригодными: быстрая 
реформа всегда оканчивается нич'Ьмъ, самое большее изм'Ьне- 
1Йемъ только вн'Ьшнпхъ формъ. «Какъ невозмояшо,— говоритъ 
Слиенсеръ,— изъ плохого матер1ала выстроить хорошгй домъ по- 
средствомъ особаго способа строен1я, такъ невозможно изъ низ
шей породы людей сд'Ьлать хорошее общество посредством!) 
особаго рода сод1альпаго устройства». Нужно раньше улучшить
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,и1)1г1',Ч1'с|;1я общостла неуклонно стремятся къ социализму )̂. 15ъ 
ЭТОМ'], (‘.тремлсп1и Сненсеръ видитъ что-то роковое для челов'Ь- 
чсства; соц1ализмъ, по мн'Ьнхю Спенсера, «будетъ величайшимт> 
пссчаст1емъ, какое только пере^кивалъ м1ръ»: онъ не только не 
дастъ индивидууму" спокойно развиваться подъ охраной гуман- 
наго закона, но пеизб'-Ькно иоведетъ къ военному деспотизму, 
къ господству грубой силы. Одпако, такой печальный взглядъ 
Спенсера на ближайшее будущее челов1зческихъ обществъ зна
чительно смягчается его вЬрой въ конечное торжество закона 
ЭВ0ЛЮЦ1И, въ силу котораго общество, часто изм'Ьняя свои пути, 
стремится все-таки къ совершенству и дойдетъ въ конц'Ь-кон- 
цовъ до такого состоян1я, когда законъ равной свободы будетъ 
осун;ествленъ для вс15хъ.

Бъ современныхъ государствахъ каждый гражданинъ дол- 
женъ принимать посильное участ1е въ политической жизни. 
Уклопяюпцеся отъ этого не исполияютъ прямыхъ своихъ обязаи- 
постей и поступаютъ безчестно, такъ какъ они своей бсзд'Ьятель- 
ностыо способствуютъ господству зла и дурныхъ инстинктовъ. 
пользуются хорошими общественными учрежденхями, не прила
гая труда къ ихъ поддержап1ю. Общество совершенствуется не 
по вол'Ь закона, а постольку, поскольку каждый изъ его членовъ 
стремится къ самосовершенствован1ю, воспитывая въ себ1з: такт я 
начала, которыя, будучи осуществлены въ жизни, доставляютъ 
ему безмятежное счастье, а другимъ — способы и средства воз- 
моягпо лучше устроить свою жизнь. Такимъ образомъ, выспгая 
форма обществеипой жизни обезночиваетъ челов'Ьку неприкоспо- 
венпость естествоиныхъ правъ ого личности со строгимъ соблн1- 
денхемъ закона равной для вс'Ьхъ свободы.

И()соб1олъ молсетъ служить: сГербортъ Сненсеръ». Отто Гаупиа. Москва.
Изд. 1808 г., ц. 50 к.

Э Т И К А .
12. У т и л и т а р н а )! теор1)1 н равствен н ости .

Въ истор1и философ1к какъ древней, такъ цг новой, мы на- 
ходимъ не мало разныхъ теорай иравственности. Теорап эти раз
личаются, во-первыхъ, по тому, что он'Ь считаютъ м о т и в а м и  

прав('гиеи]1аго д'Ьйспйя. Н'Ькоторые полагаютъ, что К'ь )̂го̂ [у

') П ('Оц1а.1и:1м1;, какъ учсн111, см. XII г. Народной Энцнкло11ед1и,
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д1'.|"и;тл1ю чолорЛ'.К'.а, ноО.ууК'дастч. у м ; , ,  Д11,\'1'1 я гь ^и'ип. М(1ттп. 
въ чувс'твовангях7> равпаго ро/1,а, нал])., .пкюии, лли сира.т^чли- 
ваго возмезд1я, или симпат1и, или въ ипстиикт'Ь оищожитсльиос.ти 
и т. д. Во-вторыхъ, эти теор1и разлрхчио объясияютъ щ ю и с х о -  

ж д е н г е  нравственности. Въ этомъ смысл^Ь можно различать теор1и, 
ВЫВ0 ДЯЩ1 Я нравственную обязанность изъ вн-Ьшняго меловФку 
авторитета, который нредиисалъ ому эти законы. Такими автори
тетами одни мыслители считаютъ Божество, друг1е — Церковь, 
третьи — государство и т. д. Нанротивъ, друг1я теор1и нрав
ственности стараются объяснить нравственную обязанность изъ 
природы самого челов'Ька, видятъ въ ней не одно вн'Ьшнее нред- 
нисан1е, но естественный нродуктъ особенностей челов'Ьческой 
природы (автономная теор1я). Но самымъ важнымъ для теораи 
нравственнаго д'Ьиствая является Не вопросъ о его мотивахъ и 
происхожденхи, но вонросъ о его высшей ц'Ьли: какую верхов
ную ц^Ьль осуществляетъ или должна осуществлять нравствен
ность? Эта ц'Ьль обыкновенно называется в ы с ш и м ъ  б л а г о м ъ .  На 
вопросъ, въ чемъ состоитъ высшее благо, или какую конечную. 
ц'̂ Ьль долл^но им'Ьть въ виду нравственное д'Ьйств1е, разные 
философы отв'Ьчали то̂ ке весьма различно. Одни считали такнмъ 
высшимъ благомъ самый нравственный нодвигъ, осуществлсн1е 
чистаго нравственнаго д о л г а ;  друг1е видятъ высшее благо въ 
р а з в и т г и :  нравственность должна осуш;ествить высш1й ггинъ 
жизни; третьи, наконецъ, считаютъ коночною ц'Ьлью нравствен
ной Д'Ьятельности счастге, возможное увеличенхе счаст1я 5зоз- 
можно ббльшаго числа сугцествъ. Согласно этимъ носл'Ьднимъ 
теор1ямъ то д'Ьйств1е нравственно или хорошо, которое п о л е з н о  

для людей, т.-е. увеличитъ ихъ счаст1е. Эта теор1я называется 
обыкновенно утилитаризмомъ, отъ латинскаго слова и Ы Н з  (по
лезный). Мы въ настояш;ей стать'Ь нознакомимъ читателя съ 
подробностями этой теор1и, какъ она была развиваема разными 
мыслителями. Представителей этой теораи мы находимъ, строго 
говоря, уже среди многихъ древнихъ мыслителей — греческихъ 
и римскихъ. Таковъ былъ, нанр., въ древности Э п г т у р ъ  

(341—270 гг. до Р. Хр.) и его посл'Ьдователи, такъ называемые 
«эпикурейцы». Однако ради краткости мы лзлолшмъ только 
учен1я н'Ькоторыхъ н о в ы х ъ  утилитарнстовъ, именно т'Ьхъ, кото
рые внесли въ эту теораю свое особенное содержан1е и т̂ Ьмъ 
углубили ея смыслъ. Въ частности, придется остановиться на 
взглядахъ Б е н т а м а ,  ' Д ж .  С т .  М и л л я  и С п е н с е р а .

1) 1ерем1Я В е н т а м ъ  (1778—1832), знаменитый англ1йск1й 
юристъ и филантроиъ, сод'Ьйствовалъ Ц'Ь'лому ряду валотыхч, ])с- 
формъ въ стрО'Ь англ1йскаго парламента и самоуправлен1я, (^мягч(‘-
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И(|й систомы иаказап1й, ослюиалпюИ на морали, .ул.учпп'мпи «'уда 
ИрИС.Л/КЛЫХЪ. Опъ былъ горячимъ СТОрОШШКОМ'Ь ]!('('(|Г|1И,аГо мира 
и еще накапуп'Ь французской роволющи излагалъ иыгоди 
общаго разоружешя и лриглашалъ Фршщйо и Атмпю дока
зать въ этомъ ррим'Ь'ръ народамъ. Эта главная его задача -рс;- 
формнровать законодательство на общей философской основ* — 
повела его къ размышлен!» о нравственныхъ нринцннахъ (на- 
чалахъ), и онъ явился главою ц'Ь'лой трудны выдающихся 
мыслителей и «бщсствепныхъ д'Ь'ятелей въ Англ1и первыхъ 
десятил'Ьт1 й X IX  в'Ька, носившей назван1е радикаловъ или 
бентамистовъ.

Вс'Ь челов^зчоскхя д'Ьйств1я, но Бентаму, нроисходятъ, въ сущ
ности, изъ стремлешя къ удовольствхю и стрсмл!ен1я изб'Ь'гнуть 
страдан1я (понимая, однако, удовольств1е н страдан1е въ самомъ 
широкомъ смысл1з, т.-о. включая сюда рю только удовольств1я 
эгоистическая, по н так!я, какъ удовольствхя дружбы, уважен1я, 
сочувствия и т. д.). Природа поставила чслов'Ь'чество,— говоритъ 
онъ, — нодъ управление двухъ верховныхъ властителей, страда- 
н1я и удовольств1я. Имъ одпымъ предоставлено опред-блять, 
что мы можемъ д'Ьлатъ, п указывать, что мы должны д'Ълать. 
На словахъ челов'Ькъ моя«етъ претендовать на отрпцаше ихъ 
могущества, но въ д'^Ьйствнтельности опъ всегда О'стается под- 
чинепъ имъ. Изъ этихъ едипственныхъ и естественныхъ мо- 
тивовъ челов'Ьческихъ д'Ьйств1й Бентамъ берется объяснить все 
нравственное новеденхе. Именно нравственное дМстЕхе есть то, 
прп которомъ получится н а и б о л ь т е  у д о в о л ь с т в г я  и  н а и м е н ь ш е  

с т р а д а н г я ,  т.-е. Д'Ьйств1е наибол'Ье въ этомъ смысл'Ь' выгодное 
для д^Ьятеля. Д'Ьйств1емъ нравствепнымъ для отд'Ьльнаго ,чело- 
в'Ька надо поэтому считать д1зйств1 е паибол'Ье для него полез
ное, правствепнымъ д"Ьйств1емъ для группы людей является, 
въ ихъ совм'Ьстпой д-Ьятельностп, то д'Ьйств1 с, которое имъ со- 
вм1)Стно наибол'Ье выгодно и Т1 ., д. Общая же Ц'Ьль ьравствсп- 
ной Д'Ьятельности всФхъ ,людей въ С10вокунности моя^етъ быть 
выражена какъ возможное увелпчеше счаст1я наибольшаго 
числа людей или, какъ то выражаетъ Бентамъ, м а к с и м и з а ц 1 я  

с ч а с т г я  (ля,тине,ков тах 1тиз — нанб01льш1й). Бентамъ отказы
вается доказывать, что люди исключительно стремятся къ счаст1ю. 
Онъ это счнтаетъ самоочевпдпымъ. Свой же принципъ утилитарной 
морали онъ выражаетъ сл'Ьдующимъ образомъ: додъ принци- 
помъ пользы я .понимаю тотъ иринцинъ, который одобряетъ или 
н(! одобряетъ какое бы то нн было д-ЬИстихе, смот|>я но тому, 
им'1'.(‘Т'1, ,11 и оно (какъ намъ кажется) стрсмлен1е уи(\)П1чит1> и.ли
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01а.ю, или, 1Ч)воря то же дру1’ими словами, сод-Ьиствовать или иро- 
нятствовать этому счаст1ю. У утилитаристовъ есть, правда, два про
тивника, и Бентамъ р'Ьзко ихъ опровергаетъ. Первый изъ нихъ 
есть принципъ аскетизма, который, по м1гЬн1ю Бентама, ц^Ьнитъ 
д'Ьйств1я обратнымъ образомъ; одобряетъ то, что уменьшаетъ сча
стье, и порицаетъ его увеличенхе. Другой же противиикъ учс- 
н1е о симпат1и, которое одобряетъ или порицаетъ д'Ьйствтя не 
по ихъ результатамъ, а только по чувствамъ человека, по па- 
строеп1ямъ его, которые побуждаютъ его къ д'Ьйствхю, и счи- 
таетъ хорошими д'Ьйств1я, возникш1 я изъ симпат1и, и дурныШ 
т̂ Ь, Е ъ  которыхъ есть эгоистическое настроен1е. Сюда же надо 
отнести и вс'Ь т'Ь нравственныя теор1и, которыя сводятъ все къ 
сов'Ьсти, моральному чувству, такъ называемому естественному 
вакону или естественному праву и т. д., и не зам!'.чаютъ, что 
Бъ д'Ьйствительности эти чувства состоятъ изъ массы огоистиче-
СКИХЪ МОТИВОБЪ.

Доброд^Ьтель есть, въ суидности, благоразумный расчетъ, 
счаст1е (для индивидуума или общества), при котором’ь, однако, 
намъ постоянно приходится выбирать бол'Ье отдаленное удоволь- 
ств1е и отказываться отъ бол'Ье близкаго, а главное, вообнде 
принимать во вниман1е интересы другихъ людей, съ которыми 
связано повсюду наше счастье. Безправственный постунокъ есть 
ошибочное вычисленхе счаст1я, и порочный челов̂ жъ Д"Ьлаетъ 
ошибочную оц'Ьнку удовольств1й и страдан1й. Гнусн'Ьйгнее удо- 
вольств1е, извлекаемое злод'Ьемъ изъ своего преступлеи1я, само 
по себ'Ь не могло бы быть осуждаемо утилитаристомъ, если бы 
только оно не им'Ьло вредныхъ носл'Ьдств1й для самого нрестуи- 
пнка или для обш,ества, къ которому опъ принадлежитъ.

Важныя сл'ЬдстБхя этого учен1я, которое можетъ на первый 
взглядъ казаться безнравст1!е}П1ымъ, оказываются, однако,—гово- 
ритъ Бентамъ,—въ высшей степени челов'Ьколюбивы и благод'Ь- 
тельны. Это обнаруживается, когда мы нримемъ во вниман1е 
реальныя связи, суп];ествуюи1,1я между интересами людей, всл'Ьд- 
СТБ1 0  чего то, что вредно для большинства, оказывается косвенно 
вредно и для самого д'Ьятеля; ноэтому удоволъств1я, наибол'Ье 
широко раснространенныя, должны быть предпочитаемы т'Ьмъ, 
которыя доступны для немногихъ; т'Ьмъ бол'Ье т'Ь, которыя 
вредны для многихъ, должны быть отброшены, хотя бы и были 
пр1ятны для самого д'Ьятеля. Дал'Ье, надо принять во вниман1о, 
что, жром'Ь эгоистическихъ удовольств1й, человЬку, ];а,|;1, уже 
было сказано, свойственны и удовольств1я альтруистпч('ск1я -- 
дружбы, симнат1и и т. д. «Можетъ ли, -говорит'ь Беит.агь,—
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иаипсп'п! его счасти!'’ Л  мижст'ь ли ои'ь сииска/п, их:, .чик'тт., 
но ,уГ)'Г,',1;дая лх'1,, что опъ воздаст']) нм'ь собст1« ' 111К1Й .тюГхии.Н). 
А ка.къ вцушнть пыъ это уб-^жденге, если но давать нмт. истин
ной любви?»

Если нравствоппымъ Д'6йств1емъ надо считать то, кото|)0 (! <1,аотт. 
наибол'Ье счасття, то приходится разсчитывать или изм'Ьр'Ягь в'ь 
этомъ отно]пеи1и наши д'Ьйствая, принимая въ расчетъ всЬ их'ь 
посл'Ьдств1я. Бонтамъ д-Ьиствительно создалъ своеобразную мораль
ную (нравствсипую) щтемстику, по правиламъ которой можно вы
числять сравнительную выгодность или невыгодность поступка. 
Именно ц^ишость удовольств1я зависитъ: 1) отъ его силы, 2) его 
продолжительности, 3) его вщтости или сомтатльности и 
4) его близости или о))1дс1ленности,. Но, кром'Ь того, приходится 
принимать во виимаихо не только самое удовольств!© или; стра- 
дан1с, но и ближайшхя послтъдстсЛя ихъ. Въ этомъ отношен1 И 
ость, во - первыхъ, удовольств1я, порождающ1я удовольствхя же, 
страдаи1я, порождающхя тоже страдан1я {плодовитость удоволь- 
СТВ1 Й и страдап1я); во-вторыхъ, удовольств1я, приводяпця, однако, 
зат1змъ къ страдапхямъ, и страдан1я, ириводящ1я, однако, зат'Ьмъ 
къ удовольствие (нечистота, нлп см'Ьшанность удовольств1й п 
страдан1й). Наконсцъ, надо им'Ьтъ еще въ виду распростра/нимость 
удовольств1й и страдати, т.-е. число лицъ, на которыя они про
стираются, которыя ихъ чувствуютъ. Итакъ, чтобы ■опред' Ь̂лить 
съ точностью ц'Ьнность какого - либо д'Ьйств1я, затрогивающаго 
интересы общества, надо поступать сл'Ьдующимъ образомъ. Взявъ 
сначала какое-нибудь одно лицо изъ т^Ьхъ, которыхъ иптересы 
при этомъ паибол'Ье затронуты, онред^Ьлить для него: 1) силу, 
Пр0Д0ЛЖИТСЛ1)П0СТЬ, в'Ьрность и близость для него ВС'Ьхъ удоволь- 
ствхйивс'Ьхъ страдашй, нроизводпмыхъ этимъ д'Ьйств1емъ ; 2) пло
довитость этихт) удовольств1й и нечистоту страдашй, съ одной сто
роны, и нлодовитостъ страдан1й и тючистоту удовольств1й--съ дру
гой. Сложивъ зат'Ьмъ вс-Ь ц'Ьнности удовольств1й, вычесть изъ 
нихъ вс"Ь отрицательныя ц'Ьнности страдан1й. Если балансъ будетъ 
на сторон-Ь удовольствтй, значитъ, д'Ьйств1е хорошо для даннаго 
лица. Зат1змъ надо сд'Ьлать такой же расчетъ для всего того 
числа другихъ лицъ, которыхъ иптересы затронуты этимъ д̂ зй- 
ствтемъ. Если балансъ будетъ опять на сторон'Ь' удовольствШ, 
значитъ д"Ьйств1е хорошо для всего общества, т.-е. правствсипо, 
въ иротивномъ яге случа'Ь вредно, т.-е. безнравственно. На оспо- 
ван1и такихъ расчетовъ, Бентамъ ис только строитъ всю мораль, 
по и законодательство, стараясь опрод1злпть повсюду Ц'1'>ипость 
•закопои'ь по ихъ общественной полезности.
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гк'К! ();)11,Ч11С11(1[)'ь II Л()Л1т 1К‘(1-:)К'(1Л1)М'ь, |);1;)т 1.г1, дилмП’.Гттм 1> нирл- 
уомъ идеи Бептама р/1, свией статъ'1) «,Утллита11]1;!М']>». ;-)'1'а статьи, 
какъ II другая работа Милля, близко съ пей связанная, имсшю 
«О СВ060Д13», об'Ь переведены па русски! языкъ, вполн'Ь! до- 
нонулярпы, и ихъ надо особенно рекомендовать впимап1ю чита
теля, который пожелалъ бы основательн'Ье ознакомиться съ 
излагаемымъ учен1смъ. Отлич1я взглядовъ Милля отъ воззр-Ь- 
П1 Й Бептама сводятся къ сл'Ьдующимъ главнымъ долол«ен1 ял1ъ. 
В о - п е р в ы х ъ , Милль полагаетъ, что оц^Ьнка удовольств1й или сча- 
СТ1 Я происходить и должна происходить не только на оспован1и 
величины удовольствая или его надежности, но и по к а ч е с т в у :  

есть удовольств1Я бол'Ье низмениыя, и имъ надо прсдночесть 
удовольств1я бол"1’,е возвышснпыя, какъ, напр., пасл'ажден1я 
пауки, искусства, высшихъ челов'Ьческнхъ идеаловъ и т. д. 
Д'Ьло сводится, сл'Ьдовательно, но только къ моральной ариоме- 
тик'Ь, по къ н1>которой бол'Ье сложной оц'Ьпк'Ь. Какъ, однако, 
произвести такое качественное сравнеиго, Милль точно не опре- 
д'Ьляетъ. Опъ просто ссылается въ этомъ отношсн1и! на м1гЬн1е 
большинства, или на М1гЬн1е людей, ис11ытавшихъ и т'Ь', и друг1я 
наслалщенхя. В о - в т о р ы х ъ — и  это очень ва?кный нунктъ въ исто- 
р1п утилитаризма,—Милль стремится р'Ьзче разграничить утили- 
таризмъ отъ эгоизма, ч'Ьмъ то д-Ьлалъ Беитамъ. Боитамъ часто 
выражается такъ, что каждый заботится и стремится только къ 
своему личному счастш, по, гкивя въ обществ'Ь, долженъ, р а д и  

.п / ч ш а г о  д о с т и ж е н ь я  своего с ч а с т ь я ,  принимать въ расчот’ъ я  сча
стье другнхъ, дабы и они приняли въ ихъ д'Ьйсгв1яхъ въ расчетъ 
его благо; каждый руководится лишь эгоистическими мотивами 
и ц'Ьлями, но по взаимной связи нитересовъ и при участ1и рас
чета изъ этого возникаетъ въ обтцеств̂ Ь наибольшее обш;ее сча- 
ст1е. Напротивъ, Милль положительно утверладаетъ, что «то 
счаст1с, которое утилитаризмъ иризнаотъ руководящимъ нача- 
ломь челов'Ьчоскихъ ноступковъ, не есть личное, эгоистиче
ское счастле, а счаст1е всЬхъ. Опъ требуетъ отъ челов'Ька въ 
отиошен1и къ своему счаст1ю и къ счаст1ю другнхъ , самаго 
строгаго бозиристраст1я... Безц1ншоо учоп1 е 1исуса Христа: Д"Ь- 
ла,й д[)угому то, что желаешь, чтобы д'Ьлали тсб'Ь самому, люби 
блиягняго, какъ самого себя — есть совершепи'Ьйш1й ндеалъ 
утилитарной нравственности». Нравственность самоотвержен1я 
прппадлея^итъ столько же утилитаристамъ, какъ и другимъ 
мо,])алнстамъ. Они тоже нризнаютъ въ челов'Ьк'Ь способность 
жертвовать величайшимъ своимъ счаст1емъ ради счаст1 я дру- 
гихъ, и только отрицаютъ, чтобы эта жертва могла быть сама
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ПО 1-1М11', цт.,11.1п; (III,•!, Д(),г,К'п;| им Г,п. ЛИДЛ'И'И у̂ис.чп'пт. (ницсс 
(•ч.'И'г'и'. М,'|.1И) того, л|)Ц льги'1'>т11см']>, ][(Н'д)И(чти'1ИП1М'ь госгоиии! 
об1Ц(н-/г1!а «сознательная способность гкить бсзъ лнчна1'о счасчтя 
сое.тавлястъ самое надежное оруд1е для достижен1я исс11 то11 
полноты счаст1я, какая только теперь достижима». Итакъ, к<; 
только ц'Ьль нравственнаго д'Ьйств1я МиЛль онред'Ь'ляетъ, какт. 
наибольшее общее счастте, но и мотивами, добуждающими че- 
лов'Ька къ ея достижентю, признаетъ на ряду съ эгоистическими 
и вполн''Ь альтруистическгя, въ частно'сти стремленте къ обпде- 
ЖИТ1Ю. Наконецъ, в ъ - т р е т ь и х ъ ,  мы находимъ у Милля попытку 
психологически объяснить происхождепто ие-эгоистическихъ мо- 
тивовъ поведешя, стремлешя къ доброд'Ьтели, ракъ таковой. 
Опъ объясняетъ это привычкой или ассоц1ац1ей представлен 1й. 
Напр., деньги, которыхъ челов'Ь'къ иервоначально дгелаетъ ради 
нокунки полезныхъ вещей, д'Ьлаются зат^Ьмъ для него желатель
ными сами по себ'̂ Ь'. Такъ и доброд-Ьтель, которая первоначально 
искалась, какъ средство увеличеи1 я счаст1я, зат-Ьмь становится 
сама част1ю счасия. Вообще Милль стремится показать, что 
утилитаризмъ вовсе не доля«епъ быть всегда сознатеЛьнымъ 
расчетомъ шапсовъ, по что этотъ расчетъ естественно, въ исто- 
рическомъ и психологическомъ процесс'^, зам'Ьняется разными 
сложными чувствами, какъ-то: сов-Ьсти, справедливости, и, т. п. 
Задача этики состоитъ въ разъяспеищ, происхождеи1я этихъ 
чувствъ, для чего Милль даетъ рядъ прим'Ьрпыхъ анали- 
зовъ.

3) Т .  С п е н с е р у  (1820— 1903) припадлежитъ, какъ мы вид'Ьли, 
оригинальиая и широко исполненная философская система, въ 
которой опъ проводитъ посл'^Ьдовательпо общ1й принципъ эво- 
ЛЮЦ1 И. Его этическ1я воззр'̂ 1зн1я представляютъ соединен1е ддей 
утилитаризма тоже съ общимъ закономъ развитая. Онъ пола- 
гаетъ, какъ п Милль, что конечною ц'Ьлыо нравствепностп 
должно быть наибольшее счаст1е. Но опъ находитъ, что надо 
объяснить, почему изв'Ьстныя д'Ьйств1я и состоян1я доставляютъ 
намъ удовольств1е, а друг1я—страдаи]я. Утилитаристы, Бентамъ и 
Милль, принимаютъ это какъ фактъ; но этого недостаточно. Удо- 
вольствхе и страдан1е суть субъективные факты или ощущения 
въ нашемъ сознан1и (и въ сознан1 и вообще живыхъ существъ), 
и они, какъ вс1з так1е субъективные факты, должны им̂ Ьть 
объективиыя причины, именно б1ологическаго характера. Лишь 
понявъ эти б1ологическ1я или физ1ологическ1я причины, мы мо- 
жемъ построить научную и сознательную теор1ю нравственности. 
Иначе говоря, мы должны разсматривать челов^Ька, его новеденге 
и ('ГО (‘ 'шсги! ИТ. с,и'1’>т'1> обидой (|)илософ1и, брать челов'Ька, какъ
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час'тцд' исчм'и ]\|||»;1, г.ь осд'ИМ'сП'.лякисл (кицс - М1|]11тл'
;!;1К()ИЫ.

Какъ изггЬстио, таким1 > общп-м^ровымъ зак«1Г(1М'ь для вс'Ьх'ь 
ЯВЛ0 Н1Й Сиенйсръ считаетъ запонъ развитгя. Этотъ закопъ со- 
стоитъ въ томъ, что явлен1я иоотепенно дифференцируются и 
вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ интегрируются, т.-е. становятс^Е разнообразн^Ье 
и вм'Ьст'Ь съ тЬмъ объединенп'Ьс. Въ широкой картин'Ь онъ по- 
казываетъ, что такой именно смыслъ им'Ьло образован1 е пашей 
планетной системы, т.-е. образован1е ц'Ьльныхъ д различныхъ 
нланетъ и солш1,а изъ однородной и безсвязной первичной ту
манности; что, дал'Ье, такой же характеръ дм1зетъ геологиче
ское развит1е самой земли, перешедиюй изъ одиороднаго состоя- 
Н1 Я расплавленной массы къ разнообраз1ю ][осл'Ьдовательно 
отлагавшихся паслоешй коры земного шара. Общее развитее 
органической жизни на земл^з подчинено тому же великому за
кону, ибо это развит1е идетъ ,отъ организмовъ совершенно про- 
стыхъ, одпородныхъ и весьма мало ц'Ьльныхъ къ организмамъ 
все бол1зе слоя-гнымъ, состоящимъ изъ мноукества разлйчныхъ 
органовъ, п вм'1'.ст1> съ т з̂мъ бол^Ье Ц'Ьльпыхъ, т.-е. такихъ, 
органы которыхъ могутъ существовать лишь во взаимной связи, 
ибо каждый иснолняетъ только одну снецхальпую функц1ю всего 
организма. Накопецъ и соц1альное развит1о объясняется т'Ьмъ 
Лге закономъ. Если мы сравппмъ дервобытное, дикое общество, 
представлявиюе весьма мало связную группу существъ, изъ ко- 
']’орыхъ каждое исполняло вс'Ь иуяагыя для него функц1и, т.-е. 
было вм'ЬсгЬ и воиномъ, и землед'Ьльцемъ, и хозяиномъ,—и'ь 

развитымъ совремепнымъ государственнымъ строемъ, въ котором'ь 
одни берз^тъ на себя задачу ]ягЬншей охраны общества (войско), 
друг1е — добычу ему нитап1я (рабоч1о), третьи - распред'Ьлен1 е 
этого питап1я вс'Ьмъ нуждающимся (торговцы), четвертые — орга- 
низац1ю и управлеп1о обществомъ (правительство), пятые — его 
умственное развит1е (художники, ученые, учителя) д т. д., по 
зато каждый можетъ существовать лип1ь въ связи и зависимости 
отъ другого--мы ясно увидимъ, что и зд1зсь д^Ьйствуетъ все 
тотъ же велик1й закоиъ постепенно увеличиваюпд,ейся дифферен- 
ц1ац1и и иптеграц1п.

Задача правствспнаго поведен1я состоитъ именно въ снособ- 
с т в о в а т и  этому развитхю. То поведоп1е нраВ|Ствшшо, которое 
соотв’Ьтствуетъ развит1ю, то дурно, которое въ какомъ - нибудг. 
СМЫСЛ'!; его задерживаетъ. Но вм'Ьст-Ь съ т-Ьмъ, большое развитее 
есть  обыкновенная причина того, что субъективно мы исныты- 
ваемъ, какъ удовольствие или счаст1е. Пояснить это мояпео с л 1;- 

дующимъ образомъ.
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тнорои!!! ИХЪ. ТаК0В1>1, (УЬ ОДНОЙ стороны, 11аи[>., удои,1|1''п1ор('1111‘ 
голода, жажды, дотребпости къ движен1ямъ и, нор'Ма,л.Ы1Т.ш'1) 
возбужден1ямъ, съ другой — голодъ, жажда, чрезм'Ьрнос двияа'- 
н1е, усталость и  т. д. Но потребности организма суть именно 
то, что служить его сохранотю или сохранен1ю воого рода, 
т.-е. то, .что ему полезно, что иормальпо дл'я его раздит1я. И 
то же можно сказать объ организм'Ь общественномт;): по м1;р'Ь 
его развитая полезное для общества оказывается вызываюгцимъ 
въ его члепахъ все больше удовольств1я или счаст1я. -Такимъ 
образомъ, Сненсеръ, помоидью разсуждетй, которыя м;ы можемъ 
зд'Ьсь лишь вкратц'Ь отметить, приходить къ выводу, что прав- 
ственность =  развит1е =  счаспе.

Таковы важн'Ьйш1е этапы въ развит1и теор1и утилитаризма, 
означаемые именами Бептама, Дж. Ст. Милля и Спеисера. Мы 
видимъ, что эта теор1я развивалась отъ полуэгоистической формы 
у Бептама къ чистому утилитаризму Милля и отъ субъектив- 
наго о5оспован1я у этого посл-Ьдняго — къ объективному у Спен
сера, соедипившаго его съ обш,ей теор1ей эволюц1п. Въ сово
купности утилитаризмъ, иосомн'Ьпно, припадлежитъ к'}> числу 
интересн'Ьйшихъ и зам"Ьчатсльп1шшихъ теорай правствеппой 
философ1и. Онъ наиюлъ себ!; миогихъ стороиииковъ, хотя не 
мало им'Ьетъ и иротивниковъ, выставляющихъ противъ пего раз
ные аргументы. Наир., н'Ькоторые доказываютъ, что удовольств1е и 
счастхе вообще но подлежать объективпому изм'Ьреп11о, друг1е 
паходятъ, что счаст1е и развитее не составляють совпадающихь 
ц'Ьлой, третьи отвергаш'ъ вообще, что счастте челов^Ьчоства есть 
верховная иравствепиая ц'Ьль и ищутъ этой ц'Ьли въ другомъ, 
и т. д. Критическое обсужден1е этихъ возражеп1й выходить, 
однако, взъ пред'Ьловъ нашей статьи.

Литература. Д ж .  Ст. М илль. «Утндитаризмъ». Е го  ж е. «О свобод'Ь». Спе.н- 
серъ. «0с1юван1я науки нравственности». Г ю т .  «Иеторья п критика совремснныхъ 
ангайских'ь учон1п о иравствениостн».

13 . С в о б о д а  в о л и  и  д е т е р м и н и з м ъ .

Широко распространено мн'Ьп1е, что между наукою, съ ея 
критичоскимь и строго - обьективпымь духомь, и запросами че- 
•лов^^ческаго сердца, его искан1ями высшей правды и счастья, 
существуеть непримиримое противор'Ьч1е. Согласно этому воззр'Ь- 
п'по, иаук',‘1 , все объясняя, всему находя естествонпыя причины.

( 11<||.(мл 1111.111 II >11 и ' . т м ' м и т м м I . .  ||17
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чслов'Ьку въ ого надеждахъ и глубокихъ 1г1'>роваии1хъ . Отск»да1 
возникало, особенно въ прсл?н1я времена, подозрительное отпо- 
шеше къ наук^Ь, стремлен1е ограничить ея область, а пер'Ьдко 
и прямая къ пей вралгда. Особенно сильно проявлялось это со 
стороны религюзныхъ людей, въ монашеской сред*, и, главнымъ 
образомъ, конечно, въ средн1е в-̂ Ька, и немало ученыхъ пало 
жертвою за свои открыт1я: достаточно напомнить, наприм^ръ, 
судьбу сожжеппаго на костр'Ь въ 1600 году въ Рим"!! Дж1ордано 
Бруно, заточеннаго па десятки л'Ьтъ Кампанеллу или осужден- 
паго ипквизихцей Галилея.

Так1 я пресл^довашя теперь, правда, далеки отъ пасъ и ньигК 
едва ли возмогкны. Наука въ ея поб^доносномъ движен1и поль
зуется теперь обш,имъ признан1емъ. То, что считалось еще дв'Ьсти- 
триста Л'Ьтъ тому назадъ ересью, наприм'Ьръ, отрицан1е колдов
ства, по обвппентю въ которомъ десятки тысячъ людей были въ 
свое время казнены, теперь вс'Ьми сколько - нибудь образован
ными людьми признается за истину. Именно паука объяснила, 
что не существуетъ ни мнимыхъ чудесъ колдуновъ, пи сношо- 
н1й челов'Ька съ дьяволомъ, что все объяснимо пзъ естествеп- 
пыхъ причипъ, что этп несчастныя существа были просто боль
ными, сумасшедшими. Особенно естественная наука въ ея могу- 
чемъ движеп]и впередъ проникла въ общее сознан1е людей, и мы 
на каждомъ пхагу теперь пользуемся техническими открытиями 
физики, ХИМ1И, медицины и т. д.

Но есть область, въ которой это созпап1е еще далеко не внолн’Ь 
утвердилось. Это область челов'Ьческой душп. Зд'Ьсь еще очень 
мног1е вполп'Ь добросов'Ьстпо думаютъ, что научное сведете всего 
къ закопамъ и причииамъ певозмояшо и даже опасно. Опп по- 
лагаютъ, что въ душевныхъ явлен1яхъ проявляется произволъ, 
безусловная свобода челов-Ьческой воли, что въ этомъ и состоитъ 
достоинство челов'Ька, что если наука докажетъ, что направление 
воли у челов'Ька подчинено закопамъ природы, исчезпетъ нрав
ственная ответственность за поступки и даже сов-̂ Ьсть. Если,— 
говорятъ они,— не существуетъ свободы челов'Ьческой воли, если 
она такъ же зависитъ отъ причипъ, какъ любой ысханизмъ, то 
но будетъ бол'Ье ни святости, ни подвига, злые ,шоди окажутся 
такими же естественными порождешями, какъ волки и зм'Ьи въ 
природ'Ь. Въ этомъ вопрос'Ь — вопрос'Ь' о челов'Ьческой вол'Ь, 
наук'Ь доля^еиъ быть поставлепъ пред'Ьлъ: поступки челов'Ьческой 
воли свободны, не подчинены естественной необходимости, не 
им'Ьютъ естественныхъ причипъ. Ихъ причины — только свобод
ный произволъ. Такое учете называется и н д е т е р м ' х т о м о м ъ ,  т.-е.

( И ' '  :> г  н  к  л
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скаиыиат!) иолив'Ьчсск1я Д'Ьистшя. Иротивоиоложиоо же шм.у ^чг- 
ии; утворяадать, что и воля опред'Ьляотся ирпчинамп, и п и 

тому называется д е т е р м и н и з м о м ъ .  Мы покажемъ теперь, что и;сь 
этихъ двухъ взглядовъ правиленъ детерминизмъ, а зат'Ьмъ вы- 
яспимъ, въ какомъ смысл'Ь онъ допускаетъ свободу воли, именно, 
мы увидимъ, что н у ж н а я  для челов^Ька свобода воли вполн'Ь 
соединима съ оиред^Ьленностью, ея причинами, и что наука, утве])- 
ждая это, отнюдь не угрожаетъ ничему Д'Ьйствительпо ц'Ьнному.

Учете о независимости р'Ьшен1й воли отъ всякихъ иричинъ, 
т.-е. индетерминизмъ, возникло въ христ1анскомъ учен1и, кото
рое слагалось въ первые в'Ьва нашей эры. Древняя философ1я, 
т.-е. греческая и римская, строго говоря, этого вопроса не знала. 
Для нея челов'Ькъ былъ частью единой природы, именно ея выс- 
П1имъ проявлеп1емъ. Закопамъ этой единой природы подчинена 
и воля челов'Ька. Но для церковной фплософ1и дЪло стояло иначе. 
13о-исрвыхъ, иодъ вл1ян1емъ иротивоиолоягности природы и Цар
ства Бож1я и призпап1я абсолютнаго (безусловпаго) достоинства за 
челов'Ьческой душой, посл'^Ьднюю стремились изъять изъ подчи- 
нен1я законамъ природы. Во-вторыхъ, возникъ воиросъ о томъ, 
откуда явились въ м1р"Ь зло и гр'Ьхъ. Такъ какъ Всеблагой Тво- 
рецъ не можетъ быть въ немъ вииовенъ, то приходится допустить, 
что челов'Ьческая душа была одарена Имъ лишь «свободой», ко- 
то})ую она и употребила во зло. Намъ н'Ьгъ нужды входить 
зд'Ьсь въ обсужден1е этихъ, собственно, рслиг1озныхъ вопро- 
совъ. Зам'Ьтимъ только: церковное р'Ьшен1е вызывало возражс'- 
н1с, что всев'Ьд"Ьн1е Творца доля«но было открывать Ему зарап^Ьо, 
какое употребление сд'Ьлаетъ челов^Ькъ изъ своей свободы. По
этому даже въ самой христ1анской догматик'Ь было все я̂ е при
знано н-Ькоторыми, паприм'Ьръ, бл. Августипомъ въ 1У в'Ьк'Ь и 
К’альвиномъ въ X II в-Ьк̂ Ь такъ называемое учете о предопред^Ь- 
леп1и, т.-е., что Богомъ заран^Ье предопред'Ьлено, кто какое уио- 
треблеше сд-Ьдаетъ изъ своей свободы — злое или доброе.

Посмотримъ, как1я фактическ1я доказательства приводятъ ин
детерминисты въ иодтвержден1е своей теор1и. Такихъ доказа- 
тель|Ствъ можно найти два, но оба они при блил^айшемъ р'азс.мо- 
тр'Ьн1и не выдерживаютъ критики.

Во-первыхъ, индетерминисты указываютъ на то, что люди 
дая{;е при одинаковыхъ вн'Ьшнихъ услов1яхъ, одинаковомъ иос,- 
нптанхи, одинаковой обпд,ественной сред1з ноступаютъ, однако, часто 
(мик'.'Ьм'ь разно. Ппачптъ, заключаютъ они, кром'Ь причп1гг> ('сть 
С1Ц1: что-то друг(и' свободная воля, у одного избирающая одни

шонодл таи и кн и.тм ипмимм).. |0‘)



| > ' 1 ' . т с т и ,  у  Д 1 )у|Ч 1 Го д[>у|'1}|.  ]5'1, ()Т 1 !' 1 '.Т'1 . п а  о т о  н а д о  ; ;а м Т , 1 т т .  

(;л'11дую]л,с!0 . ‘1 >а1стъ, ирниодимы]'! лпдотсрлмпшстамл, 1:0 1 1 0 4 .1 1 0, е.у- 
ществуотъ, 110 выводъ, Д'ЬлаемыН отсюда, ложеит.. Газум'1'.от'гя, 
разные люди и ири одниаковыхъ вп'Ьшнихъ услов1яхъ постуиа- 
ютъ различно, по это именно оттого, что они разные, т.-е. иред- 
ставляютъ различныя психофизичесшя организац1и: если бы 
■взять совершенно одинаковыхъ лицъ и поставить пхъ въ со
вершенно одинаковыя услов1я, пхъ д'Ьйств1я были бы тоже вполн'Ь 
одипаковы; но такъ же, какъ сЬмена, иосЬянныя на разной почв'Ь, 
даютъ разный урожай, такъ и организац1я людей участвуетъ въ 
Р'Ьшсн1яхъ пхъ воли. Для того, чтобы аргументъ индетермнпи- 
стовъ могъ пы'Ьть силу, надо бы доказать ош,е, что самыя органи- 
зац1и людей сложились безъ всякихъ нричннъ, а это, конечно, 
невозможно.

Бо - вторыхъ, индетерминисты указываютъ на ч у в с т в о  свободы ,  

присущее намъ. Мы сознасмъ, говорятъ они, что мы могли бы, 
если бы захогЬлп, поступить иначе, ч-Ьмь поступили; мы созпа- 
емъ, что могли бы, иаприм1зръ, теперь встать и пойтн, хотя 
сидимъ, могли бы, если бы захот'Ьли, поднять правую дли Л'Ь- 
вую руку и т. д. Сл'Ьдовательио, д'Ьйств1я людей ие вполи'Ь 
оиред'Ьляются причинами, и этихъ Д'Ьйств1й поэтому невозможно 
иредвид^Ьть и предсказать. На это надо, однако, возразить, что 
и самый пспхпческ1 й фактъ сознап1я свободы опнсаиъ зд'̂ Ёсь не
точно, выводъ изъ него тол^е ложенъ. Прелгде всего выводъ сдЪ- 
ланъ лоягный, ибо изъ нашего ч у в с т в а  свободы далеко пе всегда 
сл'Ьдуетъ, что мы могли бы д'Ьйствительно поступить иначе, ч'Ьмъ 
поступили Постоянно встр'Ьчаюхся случаи, когда чолов'Ькъ па- 
д-Ьется или даже ув'Ьрепъ, что онъ могъ бы совершить то ,нлп 
другое, избавиться отъ топ или другой страсти, изм'Ьпить весь 
ходъ своей я^изии, и однако оказывается иа Д'Ьл'Ь совершеипо къ 
этому не способенъ: чувство свободы и силы воли можетъ быть 
совершенно мнимымъ, и вовсе ие соотв'Ьтствовать д'Ьйствитель- 
ностп. Во-вторыхъ, фактъ чувства свободы описанъ зд^Ьсь крайне 
неполно и даже неправилыю. Это сознате возможности сд1злать то 
или другое можетъ быть двоякаго рода. Или оно простое в о с п о м и -  

н а н г е  о п р е ж н и х г  н а ш и х ъ  д п й с т в г я х ъ ,  о которыхъ мы узнали изъ 
прежияго опыта, что они намъ доступны. НанримЪргь, н'Ьк.оторые 
люди могутъ просыпаться въ изв'Ьстный напер'едъ назначеппый 
часъ. Узнать эту возможность о себ'Ь можно только изъ опыта. 
Зная, что я прежде это д'Ьлалъ, я чувствую и теперь свободу та,кл. 
поступить. Очевидно, что такая свобода вовсе не еют'ь '111дег('|)мп- 
пизмь воли: это слово означаеть зд'Ьсь только, что с с .^ т  я  и о л с с .к п и ,  

то, судя по прежнему опыту, в'Ь1 )оятно, что это виши, удаси-я. Пи

П о  1» Т  II к А .



для :)'1'ого <яц(! надо, ч'гоПы миились ',1,с.ниГк', мшит, для ноли 
ТИК'], посту 1и1 гь; ]шли боаъ 1 1|1ЛЧ]1иы :!Д'Ьсь 11 '11'1 'ь. Или это солнапи' 
с1юбод|,1 есть ло одно зпа1пе о 1ю;!М0 Ж1 1 0Стн, а и Н'Г.что оолыисс. 
Если я чувствую, наприм'Ьръ, свободу поднять руку, то это о;(]1а- 
чаетъ въ сущности, что я уже испытываю въ этотъ момшгтъ т ,  

рук'Ь особое слабое иапряжен1е, являющееся началомъ это1’о дви- 
жен1я. Такимъ образомъ зд'Ьсь я чувствую не самую свободу, 
но уже д'Ьйствительное д'Ьйств1е. И это настолько в'Ьрно, что 
такое сознан1е подчинено услов1ямъ самихъ реальиыхъ д'Ьйствш. 
Я, нанрим'Ьръ, не могу о д н о в р е м е н н о  чувствовать свободу и под
нять руку и опустить ее, а только одно поел!; другого (какъ 
самия И'Ьйствитедьпыя д'Ьйств1я). Это вовсе но сознан1е без-
нричиино11 возможности совершать д'Ьйств1я, а начальныя по
пытки д'Ьйствительныхъ д1зйств1й, которыхъ возможность нами
сознается, именно потому, что оно уже начинаетъ (хотя едва за- 
м'Ьтно) исполняться, т.-е. ужо самыя р'Ьшен1я воли нами наблю
даются, какъ совершающ1 яся. Индетерминизма (неопред'Ьлеппости) 
воли зд'Ьсь п̂ Ьтъ и слЪда.

Итакъ, пи одно изъ доказательствъ въ пользу индетерми
низма воли по выдерживаетъ критики. Напротивъ, фактовъ, но- 
казывающихъ, что рЪнюшя челов1зческой воли опред'Ьляются 
иричипами, безкопечное множество. Куда мы нн носмотримъ, мы 
всюду ВРГДИМЪ, что эти Р''ЬИ1СИ1Я обусловлены пзв'Ьстнымн при
чинами, такъ называемыми ,мотивами желан1я, бол'Ье или мен'Ье 
сознаваемыми самимъ челов'Ькомъ. Можно поэтому сказать, что 
если бы ыамъ были дапы вс"Ь причины, д"Ьйствующ1я па волю 
челов'Ька, мы могли бы точно п р е д с к а з а т ь  в п ъ  его рЪшен1я и по
ступки, ибо они подчинены вполн'Ь законамъ причинности. 
Правда, въ д-Ьйствительпости это пеисполпимо относительно всЬхъ 
д^Ёйств1й челов'Ька, и даже, нав'Ьрпое, никогда не станетъ исиол- 
нимымъ, ибо для этого надо бы знать не только вс̂ Ь вн'Ьпппя вл1я- 
п1я, которымъ онъ когда - нибудь подвергался — какъ физическ1я. 
такъ и окружающей е1 ’о общественной и исторической среды, 
но и вс1з особенности его организма и душовнаго склада, харак
тера, т.-е. то, какъ онъ восиринимаетъ и оц-Ьниваетъ эти впеча- 
тл-Ьи^я въ своемъ сознап1и. Но эта фактическая невозможность 
полнаго предсказап1я ничуть не ослабляетъ теоретическаго смысла 
того, что всЪ д"1зйств1я человека всецЪло происходятъ ]ю зако
намъ причинъ и мотивовъ. Притомъ очень мног1я изъ этихъ 
д'Ьйств1й и поступковъ мы можемъ нредвид'Ьть и въ д '̂.йстви- 
хсльностн нрюдвпдимъ. На этой законом'Ьриости основаны даже 
мс.'!', иаши рас.четы на людей, ]4се дов'Ьр1о къ нимъ, вс'1’. обп|,1я 
II (ющсстисни^я д'Ьла, г.с'1> воспитательные нр1емы и т. д. ('-овер-
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шенная законом'Ьрность челов'Ьческихъ д'Ьйствш особенно ясно 
обнаруживается въ среднихъ числахъ, относящихся къ д-Ьй- 
ств1ямъ большихъ челов'Ьческихъ обществъ. Статистика ноказы- 
ваетъ намъ, что изъ года въ годъ сохраняются для даннаго обще
ства среднее число заключаемыхъ браковъ, ихъ законом'Ьрное рас- 
нред-Ьлеше по возрастамъ, среднее одинаковое число преступлен1 й, 
самоуб1йствъ (при чемъ они одинаково распред'Ьляются по спо
собу, по м1зсяцамъ, годамъ и часамъ дня), наконецъ даже такте 
факты, какъ одинаковое число дисемъ, отправляемыхъ по забыв
чивости безъ адреса. И дал-Ье, если эти средп1я числа начинаютъ 
изм-Ьняться, статистика обпаруживаетъ т-Ь дричины, подъ вл1я- 
шемъ которыхъ происходитъ это ,тоя-ге законом'Ьрное пзьгЬнеп1 е, 
и которыя сами люди могутъ и не сознавать.

Вообще, показан1я нашего сознанхя ,относительно истинныхъ 
нрпчинъ нашихъ д'Ьйствтй далеко не всегда в'брныя. Физ1ологи- 
ческ1 я причины изм'Ьнешй и движен1й въ нашемъ т'Ьл'Ь часто 
совс'Ьмъ не доходятъ до сознан1 я (процессы кровообращзн1я, пп- 
татя и др.). Наши чувствования, дал'Ье, наприм'Ьръ, недоволь
ство, тоска, возбужденность, радостное настроеше, а также сим
патии и антипат1и къ людямъ нередко вызываются причинами, 
въ которыхъ мы сами едва можемъ отдать себ'Ь отчетъ. Наконецъ 
дая-ге умственная наша жизнь, наши уб'Ьждешя и вкусы, наши 
мысли, мечты и планы ^будущаго завпсятъ отъ такой сложной 
с'Ьти причинъ и ВЛ1 ЯН1Й окружающей насъ общественной среды, 
изъ которой мы восприняли такое огромное количество научныхъ, 
литературныхъ, эстетическихъ, нравственныхъ вл1 ян1 й, что ра
зобраться въ нихъ личное, индивидуальное сознан1 е совершенно 
не въ С0СТ0ЯН1И. Челов'Ьческая душа, какъ и челов'Ьческое т'Ьло, 
есть сложн'Ьйш1й организмъ, въ которомъ столько наслоен1 й 
легли одно на другое, что только систематическая наука въ 
силахъ выяснить законы и причины, въ нихъ д'Ьйствующ1я. Про
стое же личное самонаблюден1 е съ его мнимымъ сознан1 емъ про
извольной свободы такъ же мало въ этомъ состоятельно, какъ мало 
состоятельна была бы физ1 олог1 я, если бы она была ограничена 
опытомъ каждаго относительно его собственнаго Т'-Ьла.

Но, спрашивается, это учен1 е о полной опред'Ьленности при
чинами воли челов'Ька, т.-е. учен1 е детерминизма, не ведетъ ли 
къ отрицан1ю особенно ц-Ьнныхъ для челов'Ька вещей, и въ 
частности, какъ соединить съ нимъ возможность душевнаго твор
чества, наирим'Ьръ, поэтическаго, научнаго и т. д. Неужели и 
эти факты возможно 'было бы предсказывать, какъ законом'Ьрныя ? 
Если вс'Ь д'Ьйств1 я людей подчинены причинамъ, то какъ воз- 
мояшо происхожден1 е ген1 альныхъ, с о в е р ш е н н о  н о в ы х ъ , мыслей и
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Когда мы, изучая какое-нибудь явлеи1о А ,  у с т а п а и л и и а с м ' ь  з а к о п 'ь  

его зависимости отъ причины В ,  то это вовсе не значить, :что 
содержан1е явлен1я А  уже находилось въ скрытомъ вид'Ь въ ого 
нричии1з В ,  т.-е. что между свойствами А  к  В  существустт, 
сходство или тождество: теплота, происходящая изъ удара или 
трешя тверд-ыхъ т1 злъ 'другъ о друга, вовсе не похожа на это 
движеп1 е ; вода, происходящая изъ соединешя кислорода съ во- 
дородомъ, вовсе не им'Ьетъ свойствъ этнхъ газовъ; вообще, д 'Ь й -  

ств1е вовсе не должно походить на свою причину. Мало того, при
чину явлен1я вовсе п'Ьтъ нужды разсматривать, какъ силу, про
изводящую или порождающую явлеп1 я. Что и какъ порояедаетъ 
явлеп1я, мы вообще въ наук!! не знаемъ. Въ точпомъ смысл-Ь 
научнаго попят1я, п]>пчина есть только н е о б х о д и м о е  и  п о с т о я н 

ное у с л о в ь е  возникно15еи1я дЪйств1я или ЯВЛ0Н1Я. Установлешемъ 
такихъ законовъ п о с т о я н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  и ограничи
вается задача всякаго научнаго изсл"Ьдован1 я.

Если это такъ, то внолп'̂ Ь допустимо и при строжайшемъ 
детерминизм'!') возникиовенхе въ природ'Ь совсЬмъ новыхъ фак- 
товъ, никогда еще раньше не бывшнхъ, наприм'Ьръ, фактовъ ду- 
шевиаго творчества новыхъ мыслей. Природа и ея законы нри- 
чинности вовсе не должны походить па калейдоскопъ, въ кото- 
ромъ все одни и т'Ь 5ке цв'Ьтпыя стеклышки занимаютъ липтъ 
разныя м-Ьста при каждомъ встряхивап1 и, оставаясь, однако, въ 
прежнемъ числ^Ь и съ прежними качествами. Истор1я органи
ческой природы, т.-е. ЭВ0 ЛЮЦ1 Я новыхъ животпыхъ и раститол1>- 
лыхъ вндовъ, никогда еще ран'Ье но суп1;ествовавшихъ, явно ио- 
казываетъ это. И тоже надо сказать о душевной ягизпи: при по- 
выхъ комбинатцяхъ прпчинъ, никогда досел'Ь не встр'Ьчавшнхся, 
должны возникнуть, какъ ихъ с л -Ьд с т е т я , и  с о в с 'Ьм ъ  новые, ни
когда еи1,е не бывнпе исихическ1е факты, т.-е. ироисходитъ в'ь 
этомъ с м ы с л !'. н'Ькоторое душевное творчество, появлен1 е со- 
вс'Ьмъ НОВЫХ']) качеств'!) въ душевтшй жнзпи. Это творчество, 
однако, законом'Ьрное, то - есть детерминированное: при данныхъ 
комбинацтяхъ прпчинъ оно всегда должно возникать. Та- 
кимъ образомъ детермипизмъ вполп'Ь согласенъ съ и])огрессом'ь 
и эволющей: ноявлен1емъ въ истораи м1ра новыхъ, еще не быв- 
1пихъ у>ан'1')е фактовъ все выснтаго порядка.

Устгшовпв'Г). такимт. образомъ, смыслъ дотормипизма вс'Лхт, 

!1ИЛ(Ч1и"| 1'/ь м1р!, и, в'г> частности, детерминнзмт) челов'1’>чос.кой
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11П.11И, М1>! топсрь, ш> ;)акл1()Ч(‘]ис, должШ)! тггь лоирось; (■(■.■т
130ЛЯ оирод'Ьляется причинами, то что можотъ означать ея сво
бода? Деторминизмъ д'Ьлаетъ ли невозможной всякую свободу 
воли, и какъ соединить его съ понят1 емъ о нравственной отв'Ьт- 
ственности челов'Ька за его д'Ьйств1 я? На этомъ вонросЬ вы
ясняется самая Ц'Ьнная сторона детерминизма, именно обнаружи
вается истинное понят1 е ю свобод'Ь воли, вм'Ьсто того ложнаго 
П0НЯТ1 Я объ абсолютномъ |0 я нроизвол'Ь, которое выдвигалъ ин- 
детерминизмъ.

Свободу д'6 йств1й надо понимать не какъ безиричинный иро- 
изволъ, но какъ причинную ихъ зависимость отъ самаго дея
теля. Яелов-Ькъ св0 б10денъ ®ъ т'Ьхъ своихъ д'Ьйств1 яхъ, которыя 
онъ самъ ироизводитъ, которыя зависятъ отъ него, отъ его при
роды, хотя изъ его природы они вытекаютъ необходимо, по зако- 
намъ причинности: свобода есть самопричинность Д'Ьятеля. Въ 
этомъ смысл'Ь мы можемъ говорить даже о свободномъ паден1и 
камня (подъ вл1 яп1 емъ его тяжести), о свободномъ полет'Ь пули 
(подъ вл1ян1 емъ инерц1 и ея движен1я), о свободномъ росгЬ ра- 
стен1 я (которому ничто вн'Ьшнее не м'Ьгнаетъ) и т. д., хотя во 
вс'Ьхъ этихъ случаяхъ иричинная обусловленность очевидна. 
Такъ и челов'Ькъ является свободнымъ въ т^Ьхъ нред^Ьлахъ, въ 
которыхъ его дМсттая зависятъ отъ него самого, т.-е. поскольку 
онъ въ нихъ самопричиненъ.

Эта свобода или самопричинность д'Ьйств1й челов-Ька можетъ 
быть, однако, весьма разнаго зпачен1я и ц1 знности, смотря по
тому, въ чемъ мы видимъ самую природу челов'Ька, и гд"Ь прово- 
димъ границу между нашимъ «я» и остальнымъ м1 ромъ.

1 ) Нашимъ «я» мы можемъ считать свое т'Ьло и душу, все 
прочее будетъ тогда «не я». Съ этой точки зр'Ьшя я свободенъ 
постольку, поскольку не ст'Ьснепъ въ своихъ д'Ьйств1 яхъ окру- 
жаюш,ей меня средою, и поскольку она допускаетъ мои движе- 
Н1 Я. Это физическая свобода. Въ этомъ смысл'Ь, наприм'Ьръ, уз- 
никъ свободенъ двигаться въ ирод'Ьлахъ своей камеры, по но 
свободенъ выйти изъ нея.

2 ) Нашимъ «я» мы можемъ считать, въ бол1 зе ограпичепномъ 
значеп1 и, нашу душу, созпан1 е, тогда «не я» будетъ все про
чее, весь физическ1й вн'Ьшшй М1 ръ, въ томъ числ'Ь и мое т̂ Ьло. 
Свободными будутъ въ такомъ случа1з лишь т-Ь движен1я моего 
т'Ьла, которыхъ причина заключена въ моемъ созпан1 и, т.-о. дви- 
я̂ ен1я созпательныя, возникаюпця изъ моего сознан1я. Я хочу 
поднять руку, и рука поднимается — это движон1 е свободно; на- 
прогивъ, вс'Ь движен1я въ моемъ гЬл'Ь, от'ь С();шан1я по заипся- 
пия, наприм'Ьръ, з'Ьвота, чихан1 с, кашель, вообще, такъ пазынас-
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] 1исЛ(ли)Д]||,1ыи. Л(;г,И|)Г)()Д11ЫМ11 и,уд,ут'ь и т'1; д']ии;тл1я, когприя 1||и1- 
]1СХ0ДЯТ'1. иъ дулюитлхъ бол'Ьзняхъ при полиомъ ]10Т(!М11'1'.111а со- 

аиа1пя, напрпм'Ьръ, иногда поджогъ, совсршаомыН 1!1мтадоч- 
пымъ, ПС могущиыъ поэтому и отв'Ьчать за это д̂ Ыигпио.

3) Наконецъ, въ еще бол'Ье узйомъ смысл'Ь, мы можомъ счи
тать папшмъ истиппымъ «я» пе паши страсти и сл'Ьпыя влечс- 
П1Я, по волю, опред7Ъл,енную разумно. Это —  высшш видъ свободы, 
который можно назвать нравственною. Съ этой точки зр'Ьнхя мы 
назовемъ свободными лишь т̂ Ь паши д^Ьйств1я и р-Ьшенхн, ко- 
торыя происходятъ посл'Ь полпаго и разносторонняго обдумыван1я 
поступка и всЬхъ С1 ’ 0 иосл"Ьдств1й ; папротивъ, поступки, хотя и 
сознательные, но необдуманные, те подчиненные разуму, а вызван
ные момептальнымъ порывомъ страсти и желан1я или ганризомъ 
вкуса и т. п., вообп;е, совершенные подъ вл1ян1емъ такъ называе- 
маго патологическа1 ’о аффекта (нозбужден1я), будутъ нравственно 
несвободными. Оти'ЬтственностГ) на так1я д'Ьйствая челов'Ькъ не- 
сетъ, однако, потому что обладаетъ разумомъ, т.-е. могъ бы об
думать своп поступк1 [; въ противномъ случать, нанрим^Ьръ, ири 
сумасшествии пли ид!отизм'Ь пли даже въ песовершеипол'Ьтиемъ 
возраст'Ь отв'Ьтстветпюсть эта отиадаетъ или уменьшается, ибо 
разумъ 1 ГС развитъ.

Эта ]!ысшая с.тенень свободы, состоящая въ подчинен1и 
СВ0ИХТ5 ])'Ьшен1й ]Я)1 работанпымъ иравствеппымъ уб"Ьждеи1ямъ, 
1 )азвивастся лишь постепенно и медленно въ челов'^Ьчеств'Ь. Она 
отнюдь пе дана съ самаго начала, какъ ]гриродная способность, 
въ протиионоложностъ мп'Ьнхю ипдетермиписл'овъ, и она вовсе не 
есть пропзволъ, по, иапротивъ, высшая, хотя и свободная, дисци
плина своей воли. Истинный прогрессъ (т.-е. двиягеп1е виередъ) 
челов^зчества и состоптъ въ иостепенномъ ])азвит1и черезъ куль
туру этой свободы, какъ иодчиненному разуму.

Эта разумная или нравственная свобода, какъ ц^Ьль челов^!- 
ческаго (‘,овершеиствован1я, была уже выдвинута древними гре
ческими мыслителями — Сократомъ, Платопомъ, Аристотелемъ, 
въ качест1гЬ высшаго правственпаго блага. Въ изв'Ьстномъ смысл'Ь 
ее моя«по сравнить съ политическою свободою. Нравственная или 
разумная свобода, какъ и свобода политическая, достигается 
лишь постепенно, завоевывается въ борьб'Ь съ собою и со зломь. 
Об'Ъ он'Ь пе являются произволомъ, но, напротивъ, подчинетехчъ; 
первая-—требоваи1ямъ своего разума, вторая — государственному 
закону, поскольку опъ является выразитслемъ общей воли парода
11 им-1к'ть ц'Ьлыо общш) благо. Ихъ противоположностью 0 1;азы- 
и а с г с я  1-1. о д н о й  с т о р о н ы  безудср.я.'пый раз1’улъ страстей, съ дру-
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)̂ ой — попраше закона, все равно, со стороны ли г])аясдап'ь или 
властей. Въ обоихъ случаяхъ получается анархизмъ и его сл'Ьд- 
СТВ1 Я — насил1е, анарх1я нравственная или анарх1я политическая 
и административная. Прогрессъ же и благо состоитъ въ свобод- 
номъ подчинен1и всЬхъ добру и обш;ему благу.

14. Э т и 1<а г р а ж д а н с к о й  > н и з н и .

.Челов^къ, по своей природ'Ь, существо общественное. Онъ 
везд^ живетъ въ обществ'Ь себ^ подобныхъ, да, насколько мы 
знаемъ, всегда я^илъ и раньше такимъ образомъ.

Жизнь въ обществ'Ь составляетъ прямую потребность чело- 
В 'Ь ка. Лелов'Ькъ, уединенный на сколько - нибудь продолжитель
ное время отъ другихъ, начинаетъ тосковать,— тосковать, какъ 
будто бы и неизв'Ьстно почему, но тосковать мучительно и не
стерпимо, по изв-Ьстному выраженш, «не находитъ себ'Ь мФста». 
По этой именно причин'Ь одиночное заключен1е есть самое же
стокое нзъ вс'Ьхъ наказашй для челов'Ька. Почти что никто его 
не выноснтъ: заключенные надолго въ одиночную тюрьму чаще 
всего или изобр-Ьтаготъ какой - нибудь способъ покончить съ со
бой, или сходятъ съ ума.

Такимъ образомъ, общество намъ нужно прежде всего ради 
самаго о б щ е ш я  съ другими людьми. Но вм’ЬстЪ съ т'Ьмъ это 
общете нрипоситъ намъ величайшую пользу и во ьс'Ьхъ дру
гихъ отношешяхъ. Кром̂ Ь потребности въ общенхи <у пасъ есть и 
множество другихъ потребностей. И если бы мы жили въ оди
ночку, то мы не въ состояши были бы обезиечить себ'Ь даже 
и сотой или тысячной доли удовлетворешя этихъ потребностей. 
Паша жизнь вн'Ь общества, по степени удовлетворетя нашихъ 
потребностей, стояла бы не на высот'Ь челов'Ьческой, а иа вы- 
сот-Ь животной жизни, да еще, пожалуй, съ разницей далеко не 
въ нашу пользу. Въ самомъ д'Ьл1з, удовлетвореше потребностей 
требуетъ борьбы,— борьбы со всЬмъ окружающимъ,— той самой 
борьбы, которую называютъ б о р ь б о й  з а  с у ш ^ е с т в о в а т е .  Эта борьба 
требуетъ оруж1я, и вс'Ь животныя для этой борьбы такъ или 
иначе вооружены самой природой: у одного есть зубы или 
когти, у другого — быстрый ноги, у третьяго — папцырь или 
каюя-нибудь колючки, у четвертаго — такая окраска т-бла, что 
она д'Ьлаетъ его незам'Ьтнымъ для враговъ, у пятаго — не
обычайно острое зр'Ьн1 е или необычайно тонкое обонян1е. Сло- 
вомъ, ВС'Ь ч'Ьмъ - нибудь над'Ьлены, чтобы защищаться или 
нападать. Только одинъ челов'Ькъ совершенно беззатщ^тсягь 
со своими «голыми» руками. У него даже }г1’.т'], ви'Тип-
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11яг(| )И)к,|11)иа на ; и;п, ли']и'Ц|, ка к'ь ,у ;иг]',])С‘и, или и;) ь
пуха и перьевъ, какъ у итиц'1). Природа не ;!а1ццтл.па сп) /|,ажс 
отъ холода, сырости и другихъ ат'мосферичоскнх'1. ил1м]пИ, 
нер'Ьдко крайне вредно отзывающихся на всемъ состоян1и его 
организма. .

Правда, взам'Ьнъ всего этого у челов’Ька есть уль ъ , и онъ съ 
помощью этого ума иоб'Ьждаетъ все окружающее, заставляетъ ра
ботать на себя вс'Ь силы природы, подчиняетъ себ'Ь и животныхъ 
и растешя. По въ томъ-то и д'Ьло, что этотъ самый умъ чело- 
в-Ька могъ развиться только въ обществ'Ь. Пе даромъ же на пего 
даже тогда, когда онъ уже вполн'Ь развился, такъ пагубно дМ - 
ствуетъ полное отсутств1е общества; не даром;ъ нсЬ умственныя 
и нравственныя силы челоЕтЬка совершенно разрушаются, когда 
онъ оторванъ отъ другихъ людей и заключенъ въ четырехъ ст-Ь- 
нахъ. Такимъ образомъ, самый нашъ умъ намъ въ помощь только 
въ обществ^Ь. И зд'Ьсь силы этого ума удесятеряются, потому 
что мы употребляемъ его на то, чтобы создать с о т р у д н и ч е с т в о ,  

в з а и м о п о м о щ ь ,  а уже это сотрудничество, это соединеше усил1й 
многихъ д'Ьлаетъ насъ, людей, ноб'Ьдителями и господами всей 
остальной природы. Тамъ, гд'Ь единичный челов'Ькъ былъ бы 
безсиленъ, безномощенъ, тамъ группа людей, соединившихъ свои 
усилхя воедино, творнтъ чудеса, обращаетъ себ-Ь на пользу все, 
что только встр'Ьчаетъ передъ собою. И благодаря этому каждый 
отд'Ьльный челов'Ькъ не только оказывается хорошо защищен- 
нымъ отъ грозящихъ ему отовсюду опасностей, но и такъ обез- 
печиваетъ удовлетвореше всЬхъ своихъ потребностей, какъ ему 
невозможно было бы и мечтать объ этомъ, если бы онъ жилъ въ 
одиночку. А удовлетворивъ одн^ потребности, онъ испытываетъ 
и развиваетъ въ себ^ друг1я. Па ряду съ потребностями фи
зическими онъ развиваетъ и удовлетворяетъ нотребности ум
ственныя, яравственныя, реЛиг1озныя, эстетическхя. Онъ, какъ 
существо, растетъ, развивается и облагораживается. Онъ зхревра- 
щается въ того «культурнаго» челов-Ька, какимъ мы его теперь 
знаемъ.

Вотъ что челов1зку даетъ «общество». Оно есть не только 
предметъ его прямой нотребности, но оно есть самое могучее 
о р у д ь е  для достижешя и дальн'Ьйшаго развитая всЬхъ его чело- 
в'Ьческихъ ц-Ьлей. Оно и есть его главная сила въ борьб-Ъ за 
существоваше. Безъ него онъ былъ бы жалкимъ существомъ, 
которое всегда оставалось бы жнвотнымъ,— и даже не самымъ 
лучшимъ изъ животныхъ.

Однако для того, чтобы общество служило людямъ въ каче- 
ств'Ь такого .оруд1я, съ нимъ, кактз и со всякимъ оруд1емъ, надо
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умЪть иира]цать(;л. Надо иильаоиа'п.ся пмь (■(1()Т1!'11'1с,ти(‘т 1о сги 
аауиачсиио, употреблять е1 ' 0 во благо, а ио во зло. 13ъ самом'ь 
Д'Ьл'Ь, начните домомъ пользоваться, какъ загономъ для скота, 
или порубите лодку на дрова,— много ли они-такимъ образомъ 
принесутъ пользы? Но в̂ Ьдь то же самое и со всякимъ другимъ 
оруд1емъ, предназначеннымъ и приспособленнымъ для какой-либо 
опред'Ьленной ц'Ьли; то же самое и съ обществомъ.

Общество, какъ орудхе, предназначено также слуя^ить совер
шенно опред'Ьленной ц-блп, а именно с о т р у д н и ч е с т в у  людей, ихъ 
в з а и м о п о м о щ и .  По внешности, люди въ групп'Ь, въ обществ'®, 
нич'Ьмъ не отличаются отъ людей вн'Ь' общества. Общество но 
даетъ имъ въ руки ничего такого, чего у нихъ не было бы уже 
и у каждаго въ отд'Ьльнос'Ви: у калгдаго изъ нихъ остается та 
же голова, т-Ь я«е руки, Т'Ь же способности; и если они хотятъ 
увеличить свою силу, получить отъ пребыванхя въ обществ'̂ Ь 
пользу, то имъ надо с о е д и н и т ь  свои усил1я вм'Ьст'Ь, начать д'Ьй- 
ствовать с о о б щ а . Если они этого но сд'Ьлаютъ, то и общество 
каждому изъ нихъ р'Ьшительио пичех'О не нрибавитъ. А еслп 
они еще вм'Ьсто того, чтобы помогать, начнутъ в р е д и т ь  другъ 
другу, и п р о т и в о д т ъ й с т в о в а т ь  одннъ другому,— то о'гъ совм'Ьст- 
наго пребыван1я только проиграютъ.

Итакъ, общес'гво ес'гь оруд1 е взаимопомощи, сотрудничества 
людей. Пользоваться имъ иначе — это значитъ извращать его 
естественную роль, значитъ не извлекать изъ него свойственную 
ему пользу, а употреблять его во зло.

Но если такъ, то спрашивается: какъ же съ обществомъ, 
какъ съ такимъ орудхемъ, надо обращаться, что съ нимъ Д'Ьлать?

Отв'Ьтъ на этотъ вопросъ, съ одной стороны, простой и легк1й, 
а съ другой — сложный и трудный. Простой и легк1й, потому -что 
онъ теоретически ясенъ: живя въ обществ'Ь, надо п о м о г а т ь  

другъ другу, надо с о е д г ш я т ь  свои усил1я вм'Ьст'Ь, надо с о т р у д 

н и ч а т ь .  Отъ этого каждый сд'Ьлается какъ бы во много разъ силь- 
н'Ье, каждый удовлетворитъ свои но'требности во много разъ 
больше и лучше, ч'Ьмъ если бы онъ это д'Ьлалъ самъ, въ оди
ночку. И теоретически противъ этого даже спорить невозможно: 
это ясно, какъ день.

Но какъ этого добиться п р а к т и ч е с к и ,  какъ обезпечить и 
устроить такъ, ч'гобы люди, д'Ьиствительно, другъ другу с о д п й -  

с т в о в а л и ,  а не п р о т и в о д п й с т е о в а л и ,— это вопрос'Ь, который раз- 
р'Ьшить не такъ-то легко.

В'Ьдь челов'Ькъ прежде всего существо эгоистическое, а яа- 
т'Ьмъ и всегда разумное. Как'ь устроить въ какомъ-либо 
д'Ьл'Ь взаимопомощь, надъ этимъ надо, во-первыхъ, подуматг. и
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:Ц(| (•1лм'|[1я.ит,, и гш - т'11|И4\I., дя/ио 1С1И',М1 ■ч'и» 1111||Д\м:тм, и;|,1,'| 
им1'.ть ув'Ьрешюсть въ томъ, что если я начну н а м ь  П(1М01’а т 1., 

такъ и 15Ы мн'Ь отв'Ьтите т'Ьмъ же; а если я буду и а м 1. помо
гать, а вы МН'Ь будете только лротивод'Ьйствовать, ] 1лп 'ч‘,ли: В1>1, 

для виду начнете мн'Ь сод'Ьйствовать, а потомъ, въ самую нуж
ную минуту, меня покипите, или, еще хуже того, предательски 
выступите противъ меня, то в'Ьдь при такихъ услов1яхъ взаимо
помощь невозможна. Тогда ужъ лучше каждому бороться за 
свой рискъ и страхъ и противъ природы, и противъ людей; 
ноб'Ьдилъ, такъ поб'Ьдилъ, а поб'Ь'жденъ, по крайней м''Ьр'Ь, жа
ловаться не на кого.

Вотъ, значить, главная трудность; к а к ъ  начать, и к т о  

начнетъ въ обществ'Ь п о м о г а т ь  другимТ), вм'Ьсто того, чтобы 
заботиться исключительно о самомъ себ'Ь? Для начала та
кой практики надо им'Ьть ув'Ьренность въ томъ, что па мою 
помощь мн̂ Ь также отв'Ьт>[тъ сод'Ьйств1емъ, а не противод'Ьй- 
ствхемъ — но откуда взять такую ув'Ьренность раньше всякаго 
опыта, оправдывающаго такую ув'Ьренность, или, лучите сказать, 
при наличности кругомъ опыта, постоянно ее опровергающаго ?— 
или же надо им'Ьть побуждоп1е къ помощи другому безъ всякаго 
расчета на нолучен1е отъ него того же самаго, т.-е. совершенно 
безкорыстно, или даже, какъ говорятъ, е а л ю о т в е р ж е н н о .  Надо 
им'Ьть побужден1е помогать другому, хотя бы даже в'ь ущербъ 
самому себ'Ь.

Откуда же взять такое побуждеше?
Этотъ вонросъ разр'Ьшаемъ не мы, люди, нашимъ челов'Ьче- 

ским'ь разумомъ, а этотъ вопросъ разр'Ьшила за насъ сама при
рода своимъ В'Ьчнымъ, неистощимымъ, удивительнымъ 'гворче- 
ством'ь. Она вложила въ людей такое побуждеше, или, лучше 
сказать, зерно этого побужден1я вложила еще в'ь животныхъ, 
а у людей оно только разрослось въ огромное, многов'Ьтвистое 
дерево.

Мы выше сказали, что челов'Ьк'ь существо эгоистическое, 
т.-е., значи'гъ, себялюбивое, любящее себя, а не другихъ. Но в'Ьдь 
это не соЕЧ5'Ьмъ такъ. Въ челов'Ьк'Ь живетъ любовь къ себ'Ь, эго- 
измъ, но живетъ также и любовь къ другимъ, альтруизмъ. 
Правда, эгоизмъ преобладаетъ, но, въ изв'Ьстномъ разм'Ьр'Ь, въ 
изв'Ьстной степени, альтруизмъ также въ челов'Ьк'Ь несомн'Ьненъ, 
какъ и эгоизм'ь. М н о г и х ъ  ли другихъ людей любитъ тотъ или 
иной челов'Ькъ, и въ к а к о й  с т е п е м и  он'Ь ихъ любитъ,—это дру
гой вопросъ, но едва ли даже можно представить себ'Ь такого 
челов'Ька, который пе любил'ъ бы абсолютно и р'Ьппггельно 
никого.
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ТаК'ИМЪ о0})аЗОМ'1>, И'Ь 'К̂ ЛОИ'ЛИГ!» 0('ТЬ ,1!1()0(И!1) С(Ю1> ;-)1'()Ц;)\1 I.
]1 Л1о0 ()1!ь къ д^оугимъ - альтруиумъ. 11, конечно, крайне ин'ге- 
})еспо, въ виду величайшей важности посл'Ьдняго для обществен
ной жизни, дать себ'Ь отчотъ въ томъ, какъ опъ развился и 
какой степени развит1я достигъ онъ въ челов'Ьчеств'Ь.

Выше мы сказали, что зерно, самый зачатокъ альтруизма, 
заложенъ уя^е у животныхъ. И это потому, что уже въ живот
ной яшзни трудно совс'Ьмъ обойтись безъ взаимопомощи, безъ 
помощи одного другому. Больше всего эта помощь требуется орга
низму, пока онъ еще не достигъ полнаго развит1я, пока онъ еще 
не приспособленъ къ самостоятельной жизни и пока онъ совер
шенно безномощенъ, какъ передъ свопмн врагами, такъ и пс- 
редъ всевозможными окрулсающими его повзгодамн. Тутъ по
сторонняя помощь организму, сколько-нибудь сложному,— орга
низму, пер1одъ роста и развит1я котораго требуетъ про- 
долл-гительна1 'о времени, иеизб'Ьяшо необходима. Безъ нея опъ 
никогда не могъ бы достигнуть нотой  зр'Ьлости, а сл'Ьдова- 
тельно, не могъ бы оставить поел* себя и иотомства. Спра
ведливо указываютъ поэтому н'Ькоторые изсл'Ьдователи это1 'о 
вопроса, что если бы природа не создала спехцальнаго нобужде- 
н1я къ помощи другому уже у животныхъ, то возннкповете ,и 
развит1е высшихъ видовъ животныхъ оказалось бы, но одной 
этой иричин'Ь, совершенно невозможнымъ.

И вотъ это побужден1е: безкорыстная любовь къ другому 
существу,—любовь, готовая оказывать помощь безъ всякаго рас
чета па воздаян1е, появляется уже въ животномъ царств'Ь, и по
является въ вид'Ь родительскаго, точн'Ье, м а т е р г т с к а г о  янстиикта, 
т.-е. въ ВИД'Ь чувства любви р о ж д а ю щ а г о  организма къ своему 
д'Ьтопышу. Это отношен1е матери къ своему д'Ьтенышу и есть 
тотъ нунктъ, гд'Ь впервые въ лшвотной л-гизни появился ал1>- 
труизмъ, безкорыстное чувство любви къ другому. И въ н])е- 
д1злахъ животной я^изни этохъ источникъ альтруизма почти 
что не развился дальше. Любовь отца къ своему потомству 
или мало развита, или даже совс'Ьмъ отсутствуетъ. Любовь 
братьевъ меладу собою, если и существуетъ, то въ ничтояшой 
степени, а любви мелгду бол'Ье отдаленными родственниками со- 
вс'Ьмъ не зам'Ьчается, кром̂ Ь, мол«етъ - быть, Н'Ькоторыхъ породъ 
лгивотныхъ, живущихъ стадами (такъ называемое, стадное чув
ство).

Совс'Ьмъ не то у челов'Ька. Въ челов'Ьчеств'Ь этотъ первона
чальный источникъ или зародышъ альтруизма развился гораздо 
шире и дальше. Такъ, зд'Ьсь на ряду съ чувствомъ ь̂‘ т̂е̂ )ИII- 
скпмъ сильно развилось такя-ге и чувство отцовское. Ираида»., оно
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ис,(! 1кли1длмиму, лслм'ди у(‘']'у11а.("Г'1> ло си.и г. ч,уисчиу .м;т'|ит 
екиму, по далеко не лъ такой степени, какь у ;кни(1тиы\ь. Чу|;- 
стБо братское также достигаетъ ^  людей значительно]! стенини 
и нер'Ьдко нринимаетъ крайне Н'Ьжныя формы. За пред'Ьлами 
братскаго чувства развивается чувство 'р о д с т в е н н о е  или родовое,  

соединяющее между собою всЬхъ кровныхъ родственниковъ. Ен1,е 
дальше развивается чувство п л е м е н н о е , а за нимъ, когда обра
зуются еще большхя соединен1я людей, такъ называемый нац1н, 
развивается так?ке и чувство н с щ г о н а л ь н о е , соединяющее въ из- 
В'Ьстной стенени всЬхъ т1зхъ, кто нринадлежнтъ къ одной и той 
же нац1 0 нальности. Одпако и па этомъ развит1е альтруистическаго 
чувства въ челов'ЬчествЪ не останавливается: ко вс'Ьмъ нредыду- 
Н1,имъ видамъ альтруизма на бол-Ье высшихъ, бол-Ье культур- 
ныхъ ступеняхъ жизни присоединяется чувство о б щ е ч е л о в к ч е -  

с к о е ,— чувство раснолол{ен1я ко всякому чолов'Ьку, кто бы онъ 
ни былъ, и только потому, что онъ также челов'Ькъ.

Такимъ образомъ, это развитхе альтруистическаго чувства вт. 
челов'Ьчсств'Ь въ своемъ постеиенномъ ход'Ь ясно и наглядно. 
Начинаясь изъ одного сильно бьющаго источника (материнскаго 
чувства), оно непрерывно распространяется дальше и дальпте, 
концентрическими кругами, захватывая все бол^Ье и; бол'Ье отда- 
лсннБ{е слои челов-Ьчества. При этомъ сила чувства въ этихъ 
все дальи'Ьйшихъ и дальн'Ьйшихъ концентрическихъ кругахт) 
постепенно ослабляется: материнское чувство сильнее отцовскаго, 
отцовское сильн-Ье братскаго и т. д.—нац1опальное сильп'Ье обще- 
челов'Ьческаго. Но какъ бы то ни было, а все л̂ е альтруистич('- 
ское чувство, хотя и въ слабой степени, по охватываетъ въ на
стоящее время все челов^Ьчество. И даже больше того: челов'1’,г;ъ 
чувствуетъ ж а л о с т ь ,  т.-е. то же расположен1е или ту же лю
бовь, такл^е и къ животнымъ. Иными словами, чувство альтру
изма въ своемъ развит1и дал^е переходитъ границы чело]г15чества 
и соедипяетъ насъ, хотя и очень слабой связью, съ остальпымт. 
животнымъ м1ромъ.

Итакъ, сама природа, въ своемъ неистощимомъ творчеств'!;, 
вкладываетъ въ челов'Ька то нобужден1е, безъ котораго взаимопо
мощь была бы, вероятно, совершенно невозмолгна между людьми, - 
вкладываетъ безкорыстное желаше не ради награды или зоздаян1я, 
а ради любви къ другому, оказать ему помощь. Однако достаточно 
ли для обезпечен1я развитой и разнообразной общестленной жизни 
только одной этой благод'Ьтельной работы природы, вкладываю
щей: въ насъ непосредственное чувство любви другь къ другу?

Н1угъ,— одной работы природы, какъ она ни ванша и ни 
ш'ипхн пг'га, все же недостаточно. Къ работ!; природы чд1;сь надо
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щ и к м м 'дттп ,  [ишт у паинч'и соОг | испиаги, чг;|(11;'|','|1'с|;а.П1 ума, 
работу наше1'о 'имюв'Ьмсскаги с о ;т а и 1л. И ичи н о  м11о1'им'ь 11[)и- 
чинамъ.

Во - первыхъ, работа природы въ смыслЪ соодипои1я людей 
альтруистическимъ чувствомъ, явно, еще не завершена. Бо- 
л'Ье далек1е и иоздн'Ье развивш1еся виды альтруизма — чувство 
н а ц г о н а л ь н о е , и, въ особенности, чувство о б гц с ч е л о в п ч е с к о е , далеко 
не доведены въ насъ природой до надлежащей степени и силы. 
Внутри государствъ, даже т'Ьхъ, которыя построены лзъ одно- 
родпаго пац1ональнаго матер1ала, идетъ жестокая к л а с с о в а я  

борьба; а между государствами все еще вспыхиваютъ по вре- 
менамъ войны, которыя при пын-Ьшнихъ заран'Ье заготовленныхъ 
иооружон1яхъ и при нын'Ьшней военной техиик'Ь превращаются 
въ так1я челов"Ьческ1я иобоища, о которыхъ прежн1я времена не 
им'Ьли никакого представлен1я. Людямъ все еще фактически да
леко до идеала, поставлеппаго иередъ ними учепгемъ Христа: 
стать Д'Ьйствителыю б р а т ь я м и  другъ другу.

Во-вторыхъ, даже тамъ, гд'Ь альтруизма, какъ чувства, доста
точно, его работу надо все же дополнить работой челов^Ьческат’о 
ума. Альтруизмъ даетъ толг.ко побуягдеи1е къ взаимопомощи, а 
иъ чемъ она должна состоя'1'ь, объ этомъ в-Ьдь надо епл,е подумать. 
Любовь, какъ всякое чувство, сама по себ'Ь сл-Ьна. Любовь тол- 
каетъ меня къ тому, чтобы сд-Ьдать добро тому, кого я люблю, а 
въ чемъ можетъ и доляшо состоять это добро, — это надо р'Ьшить 
разумомъ, размыпшешемъ.

Наконецъ, въ - третьихъ, тутт, есть для разума и еще одна, 
въ высшей степени вая«ная, задача: челов'1'>къ разумомъ, созна- 
п1емъ долженъ у р а б н о в п с и п и , въ себ'Ь д'Ьйств1е эгоизма и д"Ьй- 
ствхе альтруизма. Мы только что говорили, что альтруизмъ въ 
людяхъ недостаточно развитъ по сравнеихю съ эгоизмомъ. Зна- 
читъ ли это, что я^елательно, чтобЕ̂  въ людяхъ эгоизмъ совсЬмъ 
исчезъ, чтобы люди совс'Ьмъ перестали заботиться о самихъ себ-Ь 
и о своемъ благ'Ь и чтобы они заботились т о л ь к о  и и с к л ю ч и 

т е л ь н о  о благ'Ь другихъ? Изв1зстиый апгл1йск1й философъ Гер- 
бертъ Сиенсеръ, въ своемъ ученш о нравственности, ставить 
этотъ вопросъ, и онъ р'Ьшаетъ его отрицательно. Въ самомъ д1з,л"Ь, 
совершенное исчезповенхе въ людяхъ эгоизма означало бы пол
ное уничтожен1е у нихъ чувства самосохранен1я. А  какъ бы 
друг1е пи заботились о челов'Ьк-Ь, оии все зке не могутъ зам'Ь- 
пить ему собственнаго чувства самосохранен1я. Зиачитъ, уничто- 
жеше инстинкта самосохранен1я прямо грозило бы гибелью чело- 
в'Ьчеству, и тогда не къ кому было бы прилагать, какъ замКзчавт'ь 
110 этому поводу Сиенсвръ, и самаго чувства альтруизма.
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иОса.ю.мъ уд'Ьсь должна служить любовь братская, 1’о11а:)до сюлТ.с 
ураинов'Ьпкчшая, ч'Ьмъ, наприм'Ьръ, любовь маторииска)1, кото11ая 
д'Ьйствителыю, будучи иоставлопа передъ своимъ иродмсугомь, ьы- 
т'Ьсияетъ, нер'Ьдко, всякое чувство самосохранепхя. Б р а т ь я  ^̂ ю- 
бятъ другъ друга, готовы помогать друх'ъ другу, готовы даже, 
если это потребуется, приносить жертвы другъ для друга, но, 
однако, они всегда думаютъ и ка?кдый о себ̂ Ь, о своемъ самосо- 
хранен1И, о своемъ благосостоян1и. Видъ любимаго брата или лю
бимой сестры не выт'-Ьсняетъ въ челов'Ьк'Ь чувства самосохране- 
шя, желашя жить и для себя.

Изъ всего этого мы видимъ, что при создан1и общества и при 
устроенш общественной жизни рядомъ съ работой альтруистиче- 
скаго чувства должно быть отведено м'Ьсто, и иритомъ очень важ
ное м'Ьсто, также и работ'Ь челов^Ьческаго ума. Работа ума доляша 
зд'Ьсь продолжить и дополнить работу чувства, чтобы челов'^Ькъ 
могъ извлечь изъ общества и обществеппой жизни всю ту пользу, 
какую они могутъ и должны ему приносить. Надо надъ обще- 
ствомъ и общественной жизнью д у м а т ь ,  надо умомъ добиваться 
того, какъ ихъ лучше устроить; падо составить себ'Ь такой 
взглядъ на общество и так1я правила поведен1я въ обществ'Ь, 
чтобы общество въ наибольшей степени выполняло свою роль; 
дать возможность челов^Ьку, личности достигнуть наибольшаго 
благонолуч1я и наибольшаго развитая своихъ силъ,—того разви- 
т1я, при которомъ челов'^Ькъ, д^Ьйствительно, становится достой- 
нымъ имени челов'Ька.

Но если въ обществ^Ь и для общества, кром'Ь работы природы, 
соединяющей насъ, людей, какъ своего рода цементомъ, чув- 
ствомъ взаимной любви и расноложен1я, требуется епде н а ъ и а  

собственная, челов-Ьческая работа, работа нашего ума, нашего со- 
знан1я, то, спрашивается, что же намъ нашъ разумъ въ этомъ 
отношеши говорнтъ? Как1я основныя и д е и  о томъ, какъ людямъ 
сл-Ьдуетъ л^ить въ обществ'Ь, онъ выставляетъ?

А  онъ намъ говоритъ сл'Ьдующее.
Если общество должно служить именно оруд1емъ взаимопо

мощи людей, а не оруд1емъ ихъ взаимнаго угнетен1я, то первое 
и основное правило, какое должно быть положено отъ имени 
разума въ основу общественной жизни, это то, чтобы люди взаимно 
у в а ж а л и  другъ друга, т.-е. взаимно уважали другъ въ друг'Ь 
целое)ъч ес ко с  д о с т о и н с т в о  каждаго. Когда мн"Ь, па моемъ жизиеп- 
ном'ь пути, при пресл'Ьдован1и мною м о и х ъ  жизненныхъ Ц'Ьле!!,

итикл п ' лмллп)  ком ти. ши.  к о
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йитясъ о томъ, какъ это отзовется на нихъ самихъ н ыа их'ь 
существовании. Камень я могу раздробить или застроить въ мое 
жилитце, растеьпе я мог^ съ-Ьсть, если оно съ^Ьдобиое, животное 
я могу истребить, если оно вредное, или заставить работать на 
себя, если 0 ]ш мн-Ь нолезпое. Словомъ, на камень, на растен1е, 
на животное я мо1 'у смотр'Ьть, какъ на простое с р е д с т в о  для 
своихъ ц-Ьлей и эксилоатир10вать ихъ в"]> этомъ смысл 1;, не задаваясь 
воиросомъ о томъ, н'Ьтъ ли у этихт> иредметовъ или существъ 
своихъ собственныхъ ц'Ьлей, и не уничтожаю ли я для нихъ 
своимъ обращен1емъ съ ними возможности совершать свой собствен
ный жизненный процессъ, достигать своихъ собственныхъ жиз- 
ненныхъ ц'Ьлей. Иными словами, это и значитъ, что я не обя- 
занъ у в а ж а т ь  ихъ, не обязанъ уважать ихъ минеральнаго, ра- 
(угнтельнаго или животнаго д о с т о и н с т в а : никакого такого само- 
стоятельнаго достоинства у нихъ въ моихъ глазахъ н'Ьтъ,— а они 
им'Ьютъ для меня только одно достоинство: послужить для меня 
средствомъ для моихъ ц'Ьлей, если они на это годятся, а если 
но годятся или служатъ мн-̂ Ь нрепятств1емъ, то я просто устраню 
ихъ съ своего пути.

Такимъ образомъ, особаго, самостоятельнаго д о с т о и н с т в а  

предметы вн'Ьгпней природы (камни, растенхя, животгшя) для насъ 
не им'Ьютъ и им'̂ Ьть не могутъ: мы вовсе не обязаны ихъ у в а ж а т ь .  

Мы можемъ ихъ любить, чувствовать къ нимъ иривязанность, 
какъ, нанрим'Ьръ, это въ особенности часто бываетъ по отноше- 
Н1Ю къ домашнимъ животнымъ, мы можемъ ихъ жал1зть, но 
иричинять имъ зла и мучен1й; в'Ьдь вообш,е надо изб^Ьгать 
причинять какому бы то ни было живому сугцеству панраспыя 
страдан1я и мучен1я; въ этомъ огнои1 ен1 и совершенно правильно 
сказано: «блажеиъ, иже и скоты милуетъ». Но это вовсе не зна
читъ, что въ отношен1и своего достоинства животныя или расте- 
И1Я п р и р а в н и в а ю т с я  къ челов'Ьку. Н'Ьтъ, нашъ разумъ говоритъ, 
что челов'Ькъ всегда остается в ы ш е , ц ть ннгъе всего остального въ 
нрирод'Ь, и что поэтому все остальное въ нрирод'Ь должно с л у 

ж и т ь  челов'Ёку, т.-е., иными словами, челов'Ькъ на все осталь
ное можетъ смотр'Ьть, какъ на с р е д с т в о  для своихъ ц'Ьлей. По
этому, если челов'Ьку грозитъ голодная смерть, то онъ въ п р а в п  

употребить себ'Ь на нищу всякое животное, поддерживать свое 
вы сш е е  существовате за счетъ жизни безусловно низшаго, по 
сравнен1ю съ нимъ, супдества. Или, другой вопросъ, который ие- 
Р'Ьдко поднимался и обсуя«дался: въ нрав'Ь ли ученые произво
дить съ я^ивотными опыты, НрИЧИНЯЮЩ10 имъ боль и МучеН1Я, —

г л  Т И К А .
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1гь п|1;игГ, ли они ироинцодии, илд!. ;|,'1 1И()'тыми такь паниачг 
М111Я ;)1<11в()(‘171'1сн!и. т.-о. ']”1').11о и органы '/Кпиптиих'!.,
К0 1 7 1,а оии еще живы? На этотъ вои[юсъ надо и'гнЬпт, л т с г р -  

д и т е л ь н о .  Разъ опыты съ животными производятся и.мсиио 1 )ади 
пауки, т.-е. ради увеличешя челов'Ьчсскихъ зпапШ, то это зпа- 
читъ, что они производятся, въ конц1з - концовъ, ради пользы 
челов'Ька; зд'Ьсь яшвотпое приносится въ жертву человеку. А 
это нравственно допустимо, потому что челов'Ькъ безусловно выше 
животнаго. Хотя, конечно, и зд'Ьсь надо ограничиваться только 
т'Ьмъ. что неизб'1’>жно — необходимо для усп^Ьховъ пауки.

Итакъ, каждый изъ насъ въ прав-Ь смотр-Ьть на все осталь
ное въ нрирод'Ь, какъ на н^.что слуэ/себное соб-Ь, въ прав-Ь поль
зоваться вс'Ьмъ въ нрпрод'Ь, какъ с р е д с т в о . ш  для своихъ ц’Ьлей, 
въ нрав'Ь ни за ч'Ьмъ въ ириродЪ не признавать равпаго себ'Ь 
д о с т о и н с т в а  и гръннос7Уги. Но совс'Ьмъ не то но отпотенгю въ 
челов')7,ку. Никто изъ насъ но въ нрав1", смотр-Ьть на другого чело
в'Ька, какъ онъ смотрнтъ па животное пли па растеп1е, т.-е. 
просто какъ на орудге пли средство для (;воихъ собствсппыхъ ц'Ь- 
лей. Никто не въ драв'Ь ставить себя в ы ш е  другихъ людей въ 
томъ смысл'Ь, чтобы считать для себя дозволеннымъ причинять 
другому страдай!е и зло ради собствеппаго блага пли жертвовать 
жизнью другого ради сох ранен!я свое!! собственной жпзпи. Ко
нечно, люди между собою ш; одинаковы и не равноц'Ьниы: одинъ 
умн'Ье, другой глуп'Ье, одииъ добр'Ье, другой зл'Ье, одинъ бо
гато одаренъ талантами и с][особиостями, другой духовно нищъ 
и убогъ, одинъ ]фасивъ, друго]'! безобразенъ. Но какъ бы ни 
различались люди между собою по С1юимъ талантамъ, каче- 
ствамъ, способностямъ, разъ опп хотятъ я?.ить въ обществ'Ь и 
пользоваться совм'Ьстпо блат’ами общественпой жизни,—разъ они 
хотятъ поддерживать въ обп1;еств"Ь взаимопомогць и сотрудни
чество, они должны начать съ того, что въ каждомъ другоМъ 
челов'Ь'к'Ь признать своего 1) ? о в а р т 1{а  по общественно!! жизни, 
т.-е. признать въ пемъ такое же д о с 7 п о и т ; т в о  челов'Ька, какое ка
ждый принисываетъ самому себ'Ь, и, д1’,йствитольпо, у в а ж а т ь  это 
достоинство. Безъ этого общественная жпзиь иевозможиа. Ибо если 
одни будутъ смотр'Ьть въ тт('п па другихт> только какъ па средство 
для достижен1я своихъ собствеппыхт. лтхчттыхъ ц'Ьлей, п если отг, 
въ соотв'Ьтств]и съ этимъ, будутъ эксилоатировать этпхт> дру
гихъ, какъ мы эксплоатируемт) животпьтхъ или растеп1я, то имт, 
нечего требоватт» отъ этихт. эксплоати1 )уемыхъ ч е с т и а ? п  ;;т> себ'К', 
отнонгентя,— тогда ужъ надо всец'Ьло положиться на од,||у свою 
слтлу тт управлять другими посредствомъ страха; ипыми словами, 
надо общество и обществ('1тую  жи:ии. превратить из’|, оруд1я
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;-)Ксилоатац1и одпихъ другими. Но, во-псрвыхъ, это ис так’ь-то 
легко; опытъ показываетъ, что везд'Ь притесняемые д'Ьлаютъ по
пытки, бол-̂ Ье или мен1зе усп'Ь'шныя, къ тому, чтобы сбросить 
съ себя наложепное на нихъ другими людьми иго. А во - вто- 
рыхъ,—и это, въ сущности, самое главное,—общество перестаетъ 
при этихъ услов1яхъ быть могз'^чимъ оруд1емъ новышен1я благо- 
нолуч1я челов'Ьческой жизни и развит1я изъ челов'Ька все бо- 
Л'Ье и бол'Ье высокаго существа; оно теряетъ это свое зиачен1е, и 
устраивать такое общество — это все равно, что превращать жи
лой домъ въ загонъ для скота, или топить печь дровами, полу
ченными отъ разлома мебели или музыкальныхъ инструмеитовъ.

Мы можемъ какъ угодно Ц'Ьпить другъ друга или относиться 
другъ къ другу во вс'Ьхъ другихъ отноп1ен1яхъ, но какъ това
рищи по общественной жизни, если мы хотимъ извлечь изъ нея 
всю ея пользу, мы должны признать, что каждый изъ насъ въ 
прав11 иретеидовать на то, чтобы участ1о ]зъ общественной ;кизии 
было ему въ в ы г о д у ,  а не во врсдъ, чтобы опъ получалъ отъ обще
ства п о м о г ц ь , а не нрит'Ьснсп1 0 и эксплоатацйо. И, прпзпавъ это, 
мн Д0ЛЯ4НЫ это ч е с т н о  соблюдать. Въ этомъ отношении общество 
и общественная жизнь Не должны заключать въ себ-Ь пи взаим- 
наго н а с и л г я ,  ни взаимнаго о б м а н а ,  а оно должно быть Т'ЬмД., 
ч'Ьмъ ему падлежитъ быть по самой своей природ'Ь: поприщемъ 
взаимопомощи и сотрудничества людей, съ ц'Ьлью обезиечить 
обн],ее новышсн1е уровня челов'Ьческаго суп1;ествован1я.

Вотъ что необходимо для общественной жизни съ точки зр̂ Ь- 
Н1Я разума: онъ повел-Ьваетт  ̂ нам'ъ, людямъ, взаимное у в а ж е ш е .  

Любите вы или не любите другого челов'Ька — это зависитъ но 
отъ васъ, а отъ природы; но отъ васъ зависитъ, во всякомъ 
случать, у в а ж а т ь  въ немъ челов-Ька, уважать въ нем̂ ъ то чело- 
В'Ьческое д о с т о и н с т в о ,  на которое нрстеидуете и вы сами.

Знаменитый философъ Кантъ эту же самую мысль превос
ходно выразилъ такимъ образомъ: онъ говоритъ, что на вся- 
каго челов'Ька надо смотр1',ть, какъ на с а л ю ц т ъ л ь , а не какъ на 
средство для другихъ ц'Ьлей. Всяк1й челов'Ькъ — самъ себ^ ц'Ьль, 
нельзя въ этомъ отношен1и ставить его н и ж е  какого - нибудь дру- 
1’ого че,лов"Ька; въ этомъ отнонкчпи вс'Ь мы другъ друч’у равны, 
какъ бы мы ни отличались другъ отъ друга своими качествами, 
способностями, талантами. Согласно Канту, это есть катого])пче- 
ское (само себ'Ъ приказываюп1;оо) вел'Ьпге нашего внутрепняго нрав- 
(‘твепнаго со;и1ап1Я (по-обыкновоппому, пашой сов'йстп), но ,'г|-о л;|‘
г.м'1и‘Т'1', (‘/ь т'1',М'Ь и внутреннее о с н о в а н /е И(‘.яко(1 оищ1'ст1!(мт(|Г| 
;и'||:!1т  : без'ь призпапЬ! каж'даго 'ык'па, общестпа С11м о ц 1г,.и,1о, оГ|Ц|,(!-
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стиспнля 1;а1,"ь и ;) ;тм (1П11М1>|||,|, л  сд1Т|1\Д1т ' и т  1 г л .  ('(Шс!!-

личпк» исиоиможиа.

По если къ общественной жизни надо уже нристуиап., надо
п о д хо д и ть  СЪ честной  м ы слью  о ТОМЪ, чтобы  ВСЯКаГО Д р у Г 01Ч1 

челов^Ька считать зд'Ьсь с а м о ц г о л ь ю , а не иростымъ сродствомъ дли 
ц'Ьлей другихъ людей, то спрашивается: что же внутри ноя л о ж н о  

д'Ьлать и чего нельзя? И какъ въ пей, соединять свои д'Ьятель- 
ности в о е д и н о , какъ въ ней с о т р у д н и ч а т ь ^

Прежде всего, очевидно, что, входя въ общество, мы вовсе не 
должны терять всей своей индивидуальной (личной) свободы, не 
должны ставить всей своей д^зятсльности въ зависимость отъ дру
гихъ. Н'̂ Ьтъ, мы можемъ понрежнему пресл'Ьдовать своп пндиви- 
дуальныя ц'Ьли, можемъ личными усил1ями создать свое личное 
благо, но только мы должны при этомъ отказаться отъ такихъ 
д'Ьйств1 й и деятельностей, которыя прямо л т т а ю т ъ  другимт., 
которыя н с с о в м г о с п т м ы  съ такими же д'Ьятельпостями другихъ. 
Иными словами, у каждаго ст> обществ-Ь остается его индивиду
альная свобода, по только съ т'Ьмъ ограниченхемъ, чтобы она не 
нарушала такой же свободы всЬхъ другихъ. Это правило обн;е- 
ственной жизни мояшо выразить словами; живи самъ, по не м̂ Ь- 
П1ай жить другимъ!

Однако могутъ сказать, что это правило все же от’раиичиваот'ь 
«естествепиую» свободу челов'Ька. Не вступая въ общество, я 
могъ бы Д'Ьлать не ст-Ьсняясь все, что мН-Ь угодно, значитъ, въ 
томъ числ'Ь, д-Ьдать и то, что вредно другимъ, по что полезно 
мн-Ь. А  вступивши въ общество, я отъ посл^здняго долженъ от
казаться; свобода въ обн1;ест1гЬ есть прежде всего о г р а н и ч е т с  

естсствоииой свободы и, сл'Ьдонатольпо, невыгодна для инди
видуума.

Да, наша «естественная», необузданная, несогласованная съ 
благомъ другихъ свобода, въ обш,еств"Ь должна быть ограничена, 
въ такой м'1зр'!'., чтобы не в р е д и т ь  другимъ. Въ этомъ смысл^Ь 
мы, люди, вступая въ общество, если угодно, н̂ Ьпто теряемъ. Но 
зато эта потеря болЪе, ч^Ьмъ сь избыткомъ, возм-Ьщается т'Ьмъ, 
что мы въ'обществ'Ь получаемъ возможность с о е д и н я т ь  с в о и  у с и -  

л г я  вм̂ ют̂ з, с о т р у д н и ч а т ь ,  и Т'Ьмъ безкопечно повышать про
дуктивность и результаты этихъ нашихъ усил1й, наиравлепныхъ 
на удовлетворен1е нашпхъ ж]1зпо1ишхъ потребностей. Однако и 
въ этомъ соединен1и нашихъ усил1й, въ этомъ сотрудничеств'Г., 
для того, чтобы оно было в'Ьрпымъ осповной пде'Ь взаимпаго 
у в а ж г н г я ,  людей въ обществ'!;, а вм'Ьст'Ь съ т'ЬмЪ п для того, 
'ггобы оно было иаибол'йе иродуи'тиниымъ, надо слгУ’.доиать и;иг1',ст- 
ш.1М'1> п ||;м!||ла,м'||, указа.П1и.1М'1. пам'1. разумом!..
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Во - и(‘})иыхъ, такоо г()одпн('и'и' ус.илК! многих'!, и.-щ даже 
вс'Ьхъ участпиковъ общсстиа должно быт]> ]га111)авл('1К) на таког 
д'Ьло, которое было бы для нихъ о б щ и м ъ  Д'Ьломъ, т.-с. д'1’>лом'ь, 
приносящимъ благо каждому изъ нихъ, или, иначе, Д'Ьломъ, 
обезпечивающимъ общ ее б л а г о . Соединять усил1я надо па общемъ 
д'Ьл'Ь, ради общаго блага. Только при этомъ услов1и соединен1е 
усил1й, сотрудничество будетъ для людей вм'Ьст'Ь съ т-Ьмь и ихъ 
в з а и м о п о м о щ ь ю . Если же трудъ и усилия какихъ-либо людей 
привлекаются къ такому д"Ьл_у, которое имъ совершенно чуждо, 
въ которомъ они не им'Ьютъ никакого интереса, то совершен1е 
такого д'Ьла не будетъ уже 15заимопомощью для его участниковъ, 
а зд'Ьсь одни люди будутъ только с р е д с т в о м ъ  для другихъ. Они 
будутъ работать, тратить свои силы, а результаты ихъ тр.уда 
будутъ всец'^Ьло доставаться и птти на благо другимъ. Это, ко
нечно, нарушон1с 0 СН0 ВИ011 идеи общества и общен1я, какъ взая- 
мопомощи, но вм"Ьст"Ь съ т1шъ подобное сотрудничество далеко 
не будетъ давать и всей возможной своей продуктивности, потоы:у 
что часть изъ участнико1гь е]’о будетт, совершенно не заинте
ресована въ его усп-Ьшностп, а, наоборотъ, будетъ заинтересована 
въ томъ, чтобы отъ него избавиться.

Впрочемъ, говоря зд-Ьсь объ о б щ е м ъ  д-Ьл'Ь, надо сд'йлать одну 
оговорку. Не требуется, чтобы всякое д-̂ Ьдо, въ которомъ уча- 
ствуютъ члены общества, было для нихъ о б щ и .м ъ  д^Ьломъ въ 
буквальномъ смысл-Ь этого слова. Н'Ьтъ, важно зд'Ьсь, чтобы во 
всякомъ д’КзЛ'Ь, соверптае1 гомъ людьми сообща, осуществлялась 
пенрем'Ьнпо ихъ в з а и м о п о м о у 1,ь. Поэтому, если вы сегодня уча
ствуете въ м о с м ъ  д'Ьл̂ Ь п оказываете мпЪ помощь, а завтра я 
участвую въ в а ш е м ъ  д'Ьл'Ь, помогая, съ своей стороны, вамъ, 
то это все равно, какъ если бы м̂ ы сообща Д'̂ Ьлали наше обдцее 
Д'Ьло. Или, если я участвую въ вамье.мг, Д'Ъл'Ь, а вы мн'Ь за это 
участ1е отд-Ьдяете часть т'1',хъ продуктовъ и результатовъ, ко
торые достигнуты этимъ д-Ьломъ и которые я, зиачитъ, могу 
употребить въ свою пользу, то и благодаря этому в а ш е  д’Ьло 
становится вм̂ Ьст1̂  съ т̂ ’.мъ, какъ бы, и моимъ д^ломъ. Сло- 
вомъ, понят1е о б щ а г о  д п л а  надо зд'Ьсь расширить, разум'Ья подъ 
нимъ ВСЯК1 Й видъ взаимо1!омош,и 1ТЛП сотрудничества, въ кото
ромъ каждый изъ его уча(;тниковъ т'Ьм:ъ или инымъ путемъ по- 
лучаетъ свою выгоду или возпаграждеп1е за свое участие. Во вся
комъ сотрудничеств'Ь работа должна итти, если и по падъ об
щимъ д'Ьломъ, то, во всякомъ случа'!>, падъ о б и щ -м ъ  б . я а г о м ъ ; 
оно должно клониться не ко благу н п к о т о р ы . т ъ  толт>ко своихъ 
участниковъ, а ко благу в а ъ х ъ . Весь устаттавлива('мый вт> общо- 
с.тв’Ь порядок'ь взаимпых'1) отпошен1Гг должепъ ист(м;ат[>, зна-
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поп :ки;ти, а не ч а ст н а го  о.иагя гИхъ или  других 'ь  гг(| члспопь 
или  груип'ь.

Лтакъ, значитъ, совм^Ьстная работа людей въ общост]{Т, ирягкд*̂  
всего долягпа быть работой надъ ихъ о б щ и м ъ  б л а г о м ъ . Но для 
правильнаго устроен1я общественной жизни одного этого указа- 
шя или одной этой идеи — идеи общаго блага — еще мало, ибо 
она касается только к а ч е с т в е н н о й  стороны д1зла, а между т-ЬмЛ! 
въ немъ есть еще и сторона к о л и ч е с т в е н н а я .  Ну, хорошо — пред- 
ставимъ себ'Ь, что мы вс-Ь работаемъ надъ навпимъ общимъ бла
гомъ. Но что это значитъ съ количественной стороны? Это зна
читъ, что каждый изъ насъ вкладываетъ въ это д-Ьло изв'Ьстное 
количество своего труда, своихъ усил1й, и изъ результатовъ этого 
д1зла нолучаетъ за свое участ1е известную долю. РазвЪ все равно 
для меня, с к о л ь к о  съ меня в о з ь м у т ъ  въ общее д-Ьяо, и с к о л ь к о  

я изъ этого общаго д^Ьла п о л у ч у !  Конечно, не все равно. Тутъ, 
очевидно, требуется изв1зстная с о р а з м г о р н о с т ь  между моимъ вкла- 
домъ и моимъ нолучетемъ, и если такой соразм'Ьрности н'Ьтъ, 
то мы говоримъ, что это н е с п р а в е д л и в о . Такимъ образомъ, кром-Ё 
работы надъ о б щ и м ъ  благомъ, общественная жизнь съ ея основ
ной идеей взаимопомощи людей, требуетъ, во - вторыхъ, также и 
е п р а в е д л м в а г о  вознагражден1я каждаго за его участ1е въ общемъ 
д'Ьл'Ь. А  если такъ, то какое л̂ е вознаграждеше за участ1е въ 
трудахъ и тяготахъ общей жизни можно считать для калсдаго 
снраведливымъ ?

Это—вопросъ, на который нельзя отв'Ьтить цифрами или м̂ Ь- 
рами; но все же это вопросъ, на который можно отв'Ьтить доста
точно точно. Для этого надо только и зд'Ьсь помнить, что 'всяий 
челов'Ькъ въ общественной жизни долженъ быть с а м о ц п л ь ю ,  а 
не средствомъ для другихъ, хотя бы и для такъ называемаго 
общаго блага. Поэтому, при учет'Ь доли каждаго въ результатахъ 
общей работы, надо смотр'Ьть на то, что дало его участ1е общему 
д'Ьлу? Въ какой м'Ьр'Ь оно повысило его продуктивность? Тб ему 
и надо вернуть. В'Ьдь сотрудничество въ работ-Ь — это могучей 
инструментъ, долженствующ1й слуягить вс'Ьмъ участникамъ, — 
инструментъ, повышающхй продуктивность труда каяедаго изъ 
сотрудничающпхъ; трудъ каждаго, проходя черезъ сотрудниче
ство, становится несравненно продуктивн'Ье. Такъ вотъ и надо 
каждому, вернуть то, что' онъ произвелъ съ помощью со
трудничества, и что, значитъ, ему принадлежитъ. «Воздай ка
ждому свое» — это и есть основное правило справсдлпиостл. Ко 
печпо, при этомъ возвращети каждому того, что онъ вложил . 
и'ь общественную жизнь, по съ т"Ь:,['ь приращоп1(']\1 ь, какое оби о-
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(■тленная жизнь снособиа ирндать труду каждаго, не ися1;1П ио- 
лучитъ о д и н а к о в о . Но это и естественно. Ибо одинъ вкладывает'!, 
въ общее сотрудничество одно, а другой—друг’ос; одииъ— бол'Ье 
ц'Ьнное для общаго д’1зла, а другой — мен'Ъе ц1;нное. Заслуга 
одного передъ обгцимъ д^Ьломъ бол'Ье велика, г'.аслуга д)>угого 
мен-Ье велика. Нанрим^Ьръ, въ сран«ен1и: заслуга ген1альнаго 
полководца, заслуга Суворова или Наполеона — одна, а заслуга 
рядового солдата — другая. Или въ промышлеиномъ д'Ьл'!5; за
слуга Уатта, Стефенсона, Эдисона — одна, а заслуга простого ра- 
бочаго — другая. .

Мы люди, конечно, не ноходимъ другъ на друга такъ, какъ 
экземпляры вещей, сд'Ьланныхъ на одной и той же фабрик'Ь;, ка
ждый изъ насъ над'Ьленъ отъ природы своими особыми качествами, 
талантами, способностями. Съ другой стороны, и обществу, для 
обезпечентя общаго блага, требуются отъ его членовъ р а з н ы я  услугр!. 
Поэтому провести между людьми, какъ выражаются, полную н и -  

в е л л и р о в к у , сд'Ьлать участь и судьбу людей въ обществ!) совер
шенно одинаковыми, математически равными, разум-Ьется, нельзя. 
И не въ такомъ механическомъ уравнении доли каждаго, какъ 
въ труд'Ь общественной жизни, такъ и въ его ! 0 знагра/кден1 и, 
заключается и д е я  с п р а в е д л и в о с т и .  Но она все же заключается 
въ томъ, чтобы всЬхъ людей въ обществ'Ь и ихт, заслуги, такъ 
же, какъ и ихъ гр-Ьхи передъ обществомъ, м'Ьрить о д н о ю  и  

т о ю  ж е  м гъ р о ю . Кто больше даетъ обществу, тотъ долженъ и 
больше получать, и притомъ въ М1зру оказанной заслуги; а 
кто меньше даетъ, тотъ долженъ меньше и получать. Справед
ливость требуетъ не р а в н о й  участи для людей, а р а в н о й  м1)ры при 
опред"Ьлен1и этой участи. Въ этомъ именно смысл15 она есть, 
Д'Ьйствительно, идея р а в е н с т в а ,  или, точн15е сказать, р а в н о п р а в г я  

людей въ обществ'Ь. Ц г ъ н а  людямъ въ обществ'Ь, какъ и въ ири- 
род-Ь, разная, но оц'Ьнивать-то ихъ отъ имени общества надо 
о д н о ю  и  т о ю  ж е  М'Ьрою.

Итакъ, всякое общен1е людей, всякое ихъ сотрудничество, по
скольку оно, д'Ьйствитолъно, хочотъ быть взаимопомощью, должно 
подчиняться этимъ двумъ внутренцимъ началамъ : во-первыхъ, п о  

к а ч е с т в у ,  оно долясно быть направлено на общ ее д п л о  и  общ ее  

б л а г о , а во - вторыхъ, п о  к о л и ч е с т в е н н о м у  раснред’Ьленко долой 
участия каждаго, какт> въ общественномъ труд'Ь, такъ и въ на- 
град'1'. за него, оно должно быть с п р а в е д л и в ы м ъ .  Идея общаго 
блага II пд(!я справедливости — это дв̂Кз основныхъ внутреипихъ 
:Д('П. 1П1 1,'оторьтхъ зиждется общественная жизпт>. н которыя ой 
МКТУ ШТС',! Че.-ШТП’/ К ’СК'ПМ’Г. ]!ПЗу \юмъ.
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||||(;л '| ',дияя 11(! м о л а л ъ  Д(;рж;1,г1.сл ш д ы ; ! !  на, о д н о й  си и сП  юи/пцч' н-  

нг-и основ!’,: ос приходится скр'1>1 1и'гь още и одпим'ь ч н п . н п т м ? ,  

с])1!дс'|’1!омъ, бе;гь котораго она не была бы ъ 'ь  такой м'1'.р'|', п р о ч  

ной, гсакъ это ой требуетсд. Въ самомъ д'Ьл'Ь, нрсдстаиим'ь 
что изв'Ьстное число людей зат1зяли общее д'Ьло ради сл^оого 

общаго блага, что они соединили ради этого свои усил1я, создали 
сотрудничество, и предположимъ даже, что создали его съ со- 
вершенко сираведливымъ распред'^Ьлешсмъ участия каягдаго, гаигь 
въ обш,емъ труд'Ь, такъ и въ общемъ вознаграждеши.'Пусть, 
такимъ образомъ, Д'Ьло начато и пусть оно идетъ. Очевидно, оно 
будетъ им'Ьть смыслъ, оно принесетъ свои благод'Ьтельные для 
вс'Ьхъ участниковъ результаты лишь въ томъ случа'Ь, если его, 
по нам1зченному плану, доведутъ до конца, т.-е., иными словами, 
если каждый изъ участниковъ ч е с т н о  выполнитъ въ немъ все 
то, что ради общаго блага и по справедливости выпало на его 
долю. Ну, а е(’,.11и участники этого обп],аго д'1зла, хотя бы ггЬкото- 
])Ыо. начнут'], ого н'Ьроломпо покидать [1апъше его окопча1Т1я‘’ Если 
одппт> скажотъ: мн'Ь оно пе нравится; другой скалгетъ: я пере- 
думалъ; трет1й скажетъ: мн'Ь оно не по силамъ, и т. д .; что же 
тогда станется ст> самимъ д'Ьломъ? Очевидно, оно развалится, по- 
гибнетъ.—и если такъ, так'ь лучше бы его и пе начинать. Сло- 
вом'ь, разъ начатое общее д'Ьло непреМ'Ьнно требует'ь п о с т о я н с 7 п в а  

1!ъ своемъ в ы п о л н е н ш ,— требуетъ, чтобы вс'Ь его участники до 
конца исполняли отведенную имъ въ этомъ Д'Ьл'Ь роль, и безъ 
такого постоянства общественное д'Ьло теряетъ всяк1й смыслъ, 
лучше сказать, оно становится совершенно невозможным'ь.

Но если, такимъ образомъ, общаго д'Ьла, сотрудничества, 
взаимопомощи не стоитъ и начинать, если пе доводить ихъ до 
конца, если не сд’Ьлать ихъ прочными и постоянными, то спра
шивается, какт> же этого достигнуть? Мы сказали выше, что 
д.ля этого надо, чтобы каяадый ч е с т н о  выполнилъ свою роль, 
пи в'ь чемъ пе у з л п н и л о  общему Д'Ьлу. Конечно, большинство, 
людей это понимаотъ и готовы такъ именно и посту1ги'ть, но 
в'Ьдь С'Стъ 1;а1';,[е, которые такогО' частнах'о отпоп1 еп1 я к'.г> сво
ему Д'Ьлу по обнаружнвают'ь, — это люди в^зроломпые или. 
как'ь пначо г’.ыражаются. люди со з л о й  волей. Что ;ке сь 
И1Ь\111 д'Ьлать? Кто-нибудь скажетто: пе принимать пх'ь в'ь
'1’онарищество! Да, это в'Ьрно. Но в'Ьдь не всякое челои'Ьческое 
солчЛгг(\ч[ьстЕо ИЛИ сотрудпичос'гво вполн'Ь доброво.]1ьпо; 1К‘ пс.ет'да 
мо',|;по сказат!,: мы недовольны другъ другомъ и потому расхо 

1’,ь гТПроТГЫ. Гг̂ ГТ.Я, Общппа, государство .'Г|'0 Ц|
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воиъ; приходится все же лшть вм’ЬсгЬ, и, слЪдоиате.’п.т!, и си- 
трудничать. Да, наконецъ, и въ самомъ добровольном!» сотрудни- 
честв'Ь люди другъ въ друг'Ь могутъ ошибиться и среди иихь 
могутъ оказаться в'Ьроломиые, злые и нечестные, чначитъ, и 
зд'Ьсь возникаетъ тотъ же вопросъ: что же съ ними д-Ьдать и 
какъ все-таки обезпечить прочность и постоянство общей работы?

Ято д'Ьлать? Вотъ тутъ-то и приходится, такъ какъ нельзя 
положиться на одно в н у т р е н н е е  с о з н а н г е  всбми людьми выгод
ности общаго д'Ьла, когда оно поставлено по всей справедливо
сти,— приходится прибегнуть къ в н т ш е м у  с р е д с т в у ,  чтобы все- 
таки это обш,ее д-Ьло оставалось прочнымъ. Такимъ вн'Ьшнимъ сред- 
ствомъ является п р и н у ж д е н г е ,  сила. Не хочешь добровольно и 
честно выполнять общаго д'Ьла, не прогн'Ьвайся: тебя заставятъ, 
принудятъ къ этому силою. И такъ какъ опытъ показываетъ, что 
въ обществ1з всегда есть люди, готовые в'Ьроломпо н а р у ш а т ь  об
щую жизнь, у к л о н я т ь с я  отъ участ1я въ ея общемъ труд^з, или лу
кавить при его выполнеп1и, то общество уже заран'Ье грозитъ та
кимъ своимъ членамъ, что оно, съ своей стороны, иричинитъ имъ 
то или иное зло, н а к а ж е т ъ  ихъ, если они будутъ поступать 
несогласно съ правилами общей жизни. Эта угроза иаказа- 
н1емъ им'Ьотъ ‘ ц'Ьлью̂  подействовать на нихъ хоть с т р а х о м , ъ ,  

если они плохо слушаются голоса чести и сов'Ьсти. А у?къ, 
конечно, разъ пригрозивши, надо эту угрозу потомъ приводить 
въ исполнен1е.

Такъ общественная жизнь, сотрудничество, взаимопомощь 
между людьми, къ сожал1знш, и ослолашются этимъ в н г о ш н и м ъ  

и крайне прискорбным:ъ элементомъ — п р и н у ж д е т е м ъ .  Т^хъ, кто 
не хочетъ добровольно и честно поддерживать мирнаго сожи
тельства людей и общественнаго ихъ сотрудничества, къ этому 
п р и н у ж д а ю т ъ  угрозами, а если угрозы не действуютъ, ихъ ири- 
водятъ въ исполнеше с и л о ю . Общество, организуя въ своей среде 
сотрудничество и общую жизнь, организуя ихъ ради обищго блага 
и по справедливости, и устанавливая для этого у себя право и го
сударство, делаетъ ихъ вм’Ьсте съ гЬмъ оргапизац1ей п р и н у д и 

т е л ь н о й ,  снабжаетъ ихъ с г и ю й . И безъ этой принудительности и 
силы, пока люди таковы, .каковы они есть, пока меяэду дими 
есть злые и недобросовестные,—общественная жизнь невозможна. 
Въ рукахъ власти и государства должна, быть сила и чринужде- 
1 ПС, иначе общественная жизнь развалится, сделается непрочной. 
Эта необходимость прпменеп1я въ государстве принуждетя ]г

д.'пл. сам о  собою  разулГ'Г.стся. 11рпс1;о[)бт1а. достоГига сдгл.^а^деи!;!, 

II она л сустранима .

1 ~  .1 I и  1, А .
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дп:!у ||рт|ужд(!П'|я и (-ил!,!, тп, |!() ]!с̂ 1К(1М'1. с.л.учаГ., надо 
1[ом11Лгь об']> одцомъ: что 1 1рим'Ьисл1() ихъ о п р а в д ы в а е т с я  только 
тогда, когда ими хотятъ обезпечить внутреннюю основу общс!- 
ствепной жизни, т.-е. общее благо и справедливость. Въ про- 
тивномъ случать они остаются лишенными, внутренняго оиравда- 
Н1 Я и нич'Ьмъ не отличаются отъ простого насил1я. Весь этотъ 
вопросъ о иринужден1и въ общественной жизни подробно раз- 
сматривается въ учеши о нрав'Ь и государств,'^, зд'Ьсь же мй 
зам1ггимъ себ̂ з только одно: за нравомъ и справедливостью 
дол^кпа быть и сила, чтобы поддержать ихъ противъ т-Ьхъ, кто 
не хочетъ имъ добровольно подчиняться. Но ни въ коемъ слу
чать тотъ, у кого въ рукахъ сила, ие долженъ считать себя въ 
прав'Г) д'Ьлать поэтому все, что ему захочется, и такимъ обра- 
зомъ пользоваться силой не для обезпечешя общаго блага п спра
ведливости, а только для своихъ личныхъ ц'Ьлей.

Въ заключеи1е зам'Ьтимъ, что все то, что мы изложили выше, 
Ыожетъ быть названо этикой гражданской, т.-е. совм'Ьстной, обще
ственной ягнзни людей, притомъ этикой, основанной частью на 
е с т е с т в е н н ы х Г } ,  даиныхъ самой природой, а частью па р а з у м н ы х ъ ,  

т.-е. вытекающихъ изъ иравственнаго сознания людей, началахъ. 
Эти начала и основанную на нихъ этику пашей общественной 
жизни надо признать просто потому, что мы л ю д и ,  и потому, что 
мы р а з у м н ы е  люди. Ибо, какъ люди разумные, мы должны: при
знать, что совс'Ьмъ безъ этихъ началъ общественная жизнь была 
бы невозможна, и что она становится т-Ьмъ полезн'Ьо для людей, 
ч'Ьмъ больше она проникается указанными началами.

Общество есть могучее оруд1е для развит1я и расцв1зта чело- 
в'Ьческой жизни, но имъ надо какъ сл'^Ьдуетъ пользоваться.



П е д а г о г и к а .
I. Ч то  т а к о е  п ед а го ги к а , и чем у  он а  \?читъ?

I.
К'ъ концу X V III и въ точогпе X IX  в'Глса освобождаемые от'.1.> 

1;.])'Ьпостной зависимостп )срестьяне становятся все бол1зе и бо- 
л'Ье зам'Ьтными среди другихъ сословШ въ Европ'Ь. И одним'в 
пз'ь первыхъ ;келанШ т1зхъ, кто недавно былъ рабом'1>, было ;ке- 
лан1е побольше знать, быть просв'Ьщенными. Въ 1871 году про
изошло одно событ1е, которое заставило ие только народъ, но 
и правительства разныхъ странъ обратить свое особенное вии- 
ман1е на образоваше и школу. А  именно, въ войн'!’. Фрат[- 
1 ЦИ съ Герматпей н'Ьмды одержали рядъ поб'Ьдъ. 1]>ранцуз- 
ское нрави']'ольство увид'Ьло, что н'Ьмцы оказались сильи'Ье от
того, что солдаты н'Ьмецк1е были лучше иодготовлены въ своей 
народной нгкол'Ь. «Франц1ю поб’̂ Ьдилъ Н'Ьмецкш народный учи
тель» — говорили тогда, и съ этихъ по1>ъ вс'Ь ев1 )онейск1 я го
сударства стали считать образован1е народа п школу д'Ьломъ 
нервостепеииымъ. Франц1я же немедленно иослъ войны ввела у 
себя обязательное для вс'Ьхъ д'Ьтей обучение.

Кром'Ь всего этого, къ концу X IX  в'Ька стала все больите г.т>1 -
двигаться особая наука... педагогика, которая помогала пра-
р.ильно и хорошо устроит1> школ}^ и учить д'йтей.

Итакъ, и народъ, и правительство, и наука заинторесова,- 
лись къ началу нашего X X  в'Ька народнымъ просв'Ь1цен1 емъ. 
Можно !сказатъ, что X IX  в'Ькъ оставилъ въ насл'Ьдст.во XX  
13СЛИК1Й вопросъ О томъ, какъ создать хорош^ао пжолу, и ва- 
в'Ьщалъ правильно р'Ьшить этотъ вопросъ.

И такъ было не только въ Европ'Ь: въ Америк'!; мы видим'ь 
’1 «) же самое Не усп'Ьли негры сд'Ьлаться изь рабовъ свобод
ными, как'Г) среди нихъ ноявИоТгся в'ь конц'Ь X IX  в'!зка знамени
тый учитель Г)0 0 керъ Вашпнгтоиъ. Этотъ челов'Ькъ родился в']. 
'шбс/и!'!',, но, осиободившись, пос'гавилъ ц'Ьлью своей жизни слу- 
-1:ит|. с|’;1Т(1му д'!’>лу просв'1зщетя своихъ соотечес'гвенников'1). 
Оиь (1г||(1|;:1,|'ь Ю/Киой Лмерик'Ь ос-обую школу, которая под-
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( чполом']), въ нал[е вцомя школа янлястся ('имш'! пл .к'нпЛ ла 

ботой Д.1Ш иравительствъ, для городскихъ и СОЛЬСКИХ'!. ГИ’1,.

Такъ какъ всегда бываетъ такъ, ,что насчетъ важных'1. И11Л[)(1сит , 

горяч'Ье всего спорятъ, то и объ устройств'Ь школы с.ущссти.уст'!. 

много мн'Ьтпй и разноглас1й. Наука, которая тцетъ истишиич) 

отв'Ьта относительно правильной постановки д^ЬЛа др'Осв'Ьш,сп]я, 

и называется педагогикой.

Ш кола у австрал 1йскихъ дикарей.

Жрецъ обумастъ молодыхъ людей своему искусству и ирикосиошчисм'ь ])ук11 цизр'Ь-
ишетъ и-М']> гоьори'п,.

Ч т о  ж е  т а к о е  ш к о л а ,  для которой пужна псдги'огика, и п-а- 

ково з н а ч е ш е  ш к о л ы ,  д л я  л ю д е й '?

Если мы'посмотримъ на животныхъ и на людей, когда пин 
были еш,о дикарями, то увидимъ, что имъ было 1 ’ораздо т|)уд1гГ.с 
бороться СЪ ХОЛОДОМЪ, ГОЛОДОМЪ и другими И]>Ир-0 Д1ГЫМИ усло- 
В1 ЯМИ, ч'Ьмъ теперь. Теперь челов'Ькъ уже научился ,|уч]И(! 
охотиться, на,учился сЬять хл'Ьбъ, стронтъ жи.шпца,, доб1)1ват]> 
огонь, лЪчить бол"Ьзии. Въ старину же, когда .июдп, 1К! ум'Киш 
бороться за свое суи;ествоватс, мног1е миллионы пс .мш'ли иы 
Ж 1 п ь  и иогиба.ли. Т'Ь яге, кто б^л'1. иосильи'Ь(!, о с т а н а . т с ь  ь ь



л ыало-ио-малу над'чились лмГгЬгать опад.'лостс!') от'ь 
яволенШ природы, пр1оОр'Ь']’али опытност/) в ъ  борьб'Ь за с] 10 0 суп^с- 
1;твован1е. Весь свой опыхъ, вс'Ь пр1обр'Ьтепныя въ долгой и су
ровой борьб'Ь зиатя челов-Ьчество передаетъ свопмъ д'Ьтямъ, ко- 
’горымъ поэтому живется легче, ч'Ьмъ ихъ отцамъ.

Передача в'Ьковой мудрости и опыта можетъ происходить 
различнымъ образомъ. Д'Ьти могутъ просто смотр'Ьть па стар- 
шпхъ и повторять то, что д'Ьлаетъ отецъ, мать и друг1е взрослые 
люди. И когда у людей зпан1й было немного, то такой способъ 
передачи былъ удобенъ. Такъ точно подраясаютъ своимъ родите- 
лямъ ^кивотныя: котята подрая-гаютъ въ прыжкахъ и ( хогЬ на 
мышей старой кошк-Ъ; лиса заставляетъ около норы прод1 1лнвать 
своихъ д'Ьтенышей все то, что д'Ьлаетъ сама.

Но когда у людей стало очень много нолезныхъ зпан1й, 
когда они изобр'Ьли книгопечатан1е, научились строить паро
ходы, придумали много усовершепствовапхй въ промышленности, 
торговл'Ь, военномъ д'Ьл'Ь, медицин'Ь и пр.,— тогда сд'Ьлалось пе- 
возможнымъ передавать потомству так1я иногда очень трудныязпа- 
н1я носредствомъ простого подражан1я. Знати стало такъ много, 
что надо было отобрать пужпыя для вс-Ьхъ людей отъ т^зхъ, 
который необходимы отдЪльпымъ спец1алистамъ. Кром'1; того, 
нужно было передавать эти зиаи1я въ какомъ-пибудь порядк'Ь, 
а не случайно. Наконецъ надо было передавать знап1я такъ, 
чтобы передача была легкой, интересной и не отнимала напрасно 
много времени. Для того, чтобы одно, старшее, покол-Ьше могло 
передавать другому, младшему, въ п о р я д п г ь  и с а м ы м ъ  у д о б н ы м ъ  

о б р а з о м ъ  т'Ь зпап1я, который считаются необходимыми для чо- 
лов'Ька, — для этого и были заведены школы. Значитъ, школа 
является псредаточнымъ пунктомъ, который передаетъ д'ЬтяхМЪ 
полезный для борьбы за существован1е позпан1я, но п(' каКъ 
попало, а въ опред'Ьленпомъ порядк'Ь.

Такъ какъ школа облегчаетъ намъ борьбу за существовате 
и помогаетъ передавать п о  н а с л п д с т в у  изъ покол'Ьн1я въ поко- 
л'БН1е все полезное, то на учепомъ язык'Ь говорятъ, что школа 
служитъ ф а к т о р о м ъ  (оруд1емъ) н а с л п д с т в с н н о с т и .  Она способ- 
ствуетъ сохрапсп1ю полезнаго стараго, прежняго, передаетъ ста
рину, то-есть, какъ говорятъ иначе, она консервативна. Она огля
дывается назадъ и говорить д1̂ л’ямъ: «смотрите, какъ много хо- 
рошаго придумали ваши предки для того, чтобы вамъ легче было 
бороться за свое сугцествоваше; научитесь и вы этому». Ясно, 
гто школа въ этомъ случа'Ь является факторомъ консеурва-  

/ х ч ш ы м о ,  такт, какъ сохранястъ и передаетъ полезное с т а р о е ,

I . И '  I I  к  Д л  I ( I  г  I !  к  л .
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1 '.'1яд>[ пазадъ, ]цкола въ то же ирсмл ('щс оолТи; СМ1П11МТ1, пт- 
ро/1,'1> II р'Ьтаетъ другоЛ трудный вопросъ. Она думает!.; 1;а,1ли 
новы'А нпап1я, новыя привычки, новыя воззр'Ьшя, та1ля, к,а1Л1Х']> но 
было въ старин'Ь, понадобятся для д'Ьтей, когда они В1.1 пастут'ь. 
Школа у]’адываетъ, что повое нужно будетъ для борьбы ;'а суще
ствование. Школа старается внушить новое знан1е, Н(1вые взгляды. 
Она какъ бы предостерсгаетъ людей и говоритъ имъ: «вы суети
тесь и въ сует'Ь вы сл'Ьпы: вы по видите, что въ близкомъ 
будуш,емъ нужны будутъ иныя знан1я и иные люди. И если 
у васъ по будетъ пи того ни другого, то вы погибнете и [̂и бу
дете затерты т'Ьми народами, которые догадлив'Ье васъ и .яучше 
понимаютъ. что требуется для блил^айшаго будуи1,аго». Но для 
того, чтобы правильно угадать, что именно нужно для будугцаго, 
школа должна очень внимательно разсмотр^Ьть настоящее, открыть 
въ немъ хорош1я стороны и плох1я с'Ьмепа, угадать, как!о плоды 
дадутъ эти с'Ьмена. Иначе говоря, хпкояа должйа критически  
оц' Ь̂ппть все то образовап1е, какое она даетъ молодому по1гол'Ьнио.

Значитъ, школа но только помогаетъ лгодямъ скор'Ье и 
луч]ие паучпться отъ предковъ пхъ мз^дрости п опыту, но 
оказывает'ь челов1п;у и друг^чо, болЪе важную услугу. Она 
прпспособляетъ чсло]уЬка къ будущему, она учитъ его такимъ 
новымъ нривычкамъ и зпан1ямъ, которыхъ онъ но наследству 
отъ предковъ не получплъ, но которыя ему въ его собственной 
я^пзни окажутся очень нужными. Они помогутъ ему узнать, какъ 
лучше устроить собствепн.ую свою жизнь, какое занят1о выбрать 
и какъ лучше всего исполнять свою работу, т.-е. какъ приспо
собить себя къ окрул?ающему. Если обратить впимап1е на школу 
съ этой стороны д'Ьла, то на учепомъ язык'Ь надо сказать, что 
школа является факторомъ приспособ летя.

Выходптъ такъ, что школа не только передаетъ д^.тямъ па- 
сл1’>дство отъ предковъ, но и учитъ ихъ, какъ распорядиться 
этимъ насл'Ьдствомъ: что пустить вт> оборотъ, что попридер^катг», 
а что и совс’Ьыъ выбросить. И л'акъ какъ школа, въ этомъ слу- 
ча'Ь смотритъ въ будуш,се, заботится о будущем'з ,̂ то и является 
факторомъ прогрессивнымъ (прогрессъ — движен1(! вперст1:ь).

Иа это значеше школы надо обратить осо(')ешше 1Я1иман1 (\ 
тактт какъ изъ этого сл'Ьдуетъ, что школа для того, чтобы 
быть д-ЬИствительно полезной для челов'йка, лрлжна, ох])апял 
полезное прошлое, попрсм''Ьнно быть прогрессиииоГ!, учить д1 
то1'1 итти все вперсдъ и впередъ, у:гуч1иая лолу'кчтое оп, 

ипсл^дство. ТГакъ же пгкола можегь у.тучтату. по-
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|)од1гто,1Кч"| д1'.ти получаютъ то,;п,ко сЬмеиа, зача'лги, :»1 [уидынш 
разных ]̂, привычекъ, бол̂ ЬунеГ!: и т. д. Эти зародыши и сЬысна 
можно въ п1 кол'Ь погубить, выт})авить, а можно дать нмъ раз
растись, развиться. На школ'Ь и лежитъ великая и святая обя
занность : д'^Ьйствовать на д'Ьтей так,ъ, чтобы добрыя, полезныя 
с̂ Ьмена развить, укр'Ьиить, а удурныя за,глушить и совс^Ьмъ 
уничтожить.

Теперь мы можемъ отв'Ьтить, что школа им'Ьетъ два значе- 
П1Я : она служитъ к о н с е р в а т и в н о м у  фактору насл^Ьдственности 
и п р о г р е с с и в н о м у  фактору приспособлен1я. Поэтому п на во- 
просъ, что же такое школа, надо сказать: ш к о л а —  т а к о е  у с т а -  

н о в л с т е ,  к о т о р о е  не  т о л ь к о  п е р е д а е ш ь  въ с т р о г о м ъ  п о р я д к п  и  

о о ле гч е н н ы ль ъ  п у т е л ь ъ  п о д р а - с п и т щ е м у  п о к о л г ъ н г ю  весь о п ы т ъ ,  п р г -  

о б р г ъ т е н н ы й  ч е л о в т ь ч е с т в о м ъ ,  н о  и  п р о и з в о д и т ь  к р и т и ч е с к у ю  о ц г ъ н к у  

э т о г о  о п ы т а  и  д т ь й с т в у е т ъ  т а / к ъ ,  ч т о  з а г л у ш а е т ъ  одни, з а ч а т к и  

и  п о о щ р я е ш ь  д р у г г е . Все это школа д1>лаетъ съ цЪлыо облегчить 
каждому отд^Ьльному человеку борьбу за существоваше. Но 
помогая отд'Ьльпымъ лицамъ, школа учитъ ц'Ьлые пароды, какъ 
имъ лучше жить. Поэтому иоиятпо п вполп'Ь справедливо такое 
изречеп1е; «у какого народа будетъ лучшая школа, тотъ будетъ 
первымъ и самымъ сильн'ымъ пародомъ и одержитъ падъ дру
гими поб'Ьду и въ торговл'Ь, и въ промышленности, п въ воен- 
номъ Д'Ьл'Кз». А  одинъ изв'Ьстиый русск1й ученый Янжулъ ска- 
залъ: «Будетъ Росс1я образована, будетъ она и богата».

Изъ всего сказаннаго видно, что школа долягпа критически 
оц^Ьпить настояп];ее, заглугиить одни зародыши, развить друг1е 
и т. д. Все это очень трудно сд^з'лать, и т-Ь люди, которые рабо- 
таютъ въ шко.л'Ь, приносятъ пароду большую пользу. Недаромъ 
одинъ русский писатель (Некрасовъ) говоритъ объ учителяхъ: 
«СМте разумное, доброе, в'Ьчное... Спасибо вамъ скажетъ сердеч- 
пое русск1й народъ!» Для того, чтобы хорошо работать въ школ'Ь 
и сделать ее д'Ьйствительно полезной, учитель долженъ очень 
много знать, онъ долженъ понимать, что теперь самое главное 
въ жизни, чтобы научить этому главному д'Ьтей. Словомъ, учи
тель долженъ им'Ьть знашя и уб'Ьжден1я. Но этого мал̂ о. Есть 
люди, которые очень много знаютъ, но не ум'Ьютъ передать сво- 
ихъ зпаи1й д'Ьтямъ. Этому интересному и трудному д'Ьлу, т.-е. 
тому, какъ самымъ скорымъ и легкимъ образомъ учить въ 
ШКОЛ'!;. - научаетъ особая наука п е д а г о г и к а . Она показываетъ, 
|,а,къ учили въ школахъ раньше, какъ учили сбвс^Ьмъ безъ 
им.ол'ь, ]1а1с'г, учатъ теперь. Все это она сравниваетъ, взв'Ьши- 
1м1' I I. II ноказьп^аетъ, к а к ъ  н а д о  у с т р о и т ь  р а з у м н у ю  ш к о л у  и,
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Мл()Г1(' поэтому по поиимают’!,. |;,чиъ (•п,;[Ы1о ]:у.1.'пи ,1,,1я учи 
теля педагогика. О такихъ людяхъ 1)усс1ай уч(!П1л"1 сь пагмТ.т- 
):ой разсказывастъ сл^Бдующее: новстр'Ьчался буд']'о 111,1 оуит'], 
такой человЪкъ, по имени Критопъ, съ древнимъ мудр(!л;омт. 
Сократомъ. Сократъ остановилъ е.го и предложилъ ему ел'Ьду- 
ЮЩ1Й вопросъ:

— Скажи мн'Ь, Критонъ; если твои сапоги иричиияютъ теб'Ь 
боль и теб'Ь въ нихъ неловко ходить, — къ кому обратишься ты 
за выяснен1емъ причины зла и его исир'авлен1емъ ?

— Къ сапожнику! — отв'Ьтилъ пичу^ть не задумавшись, 
Критонъ.

— Прекрасно. А  если ст'Ьна твоего дома покачнулась и 
грозитъ ладен1емъ, кого пригласишь ты сов^Ьтникомъ и, если 
возможно, .предотвратителемъ б1едств1я?

— Плотника, — столь я«е р"Ь|.пительно огв^зтилъ Критонъ.
— Превосходно. А  если вт, ьоспитан1и твоихъ сыновей то 

или другое теб'Ь кажется нес0 0 тв'Ьтству10ш;имъ ц'Ьли, если у тебя, 
однимъ словомъ, возникиутъ сомп'Ьп1я педагогическаго харак
тера, — къ кому обратишься ты за сов'Ьтомъ и помощью ?

На лиц'Ь Критопа выразилос], иедоум'Ьше; посл-Ь н'Ькотораго 
размышлен1я опъ пеу?̂ в1̂ репио и скор'Ье въ тон'Ь вопроса 
отв'Ьтилъ:

— Тоже къ плотнику?
Но Сократъ съ кроткой улыбкой отрицательно покача.л'ь 

головой.
— Къ врачу?.. Къ химику?.. Къ жрецу Юпитера?
Сократъ продолжалъ отрицательно качать головой. Критопъ,

смутившись, н^зкоторое время ,нромолчалъ; но вдругъ точно 
ос'Ьненный новой мыслью, онъ ,ударилъ себя по лбу и топомт> 
вполн'^Ь ув'Ьреинаго въ себ1з челов'Ька воскликнулъ;

— Къ журналисту! (челов'Ьку, который пишетъ вТ) газетах'ь 
и журналахъ).

Но къ его удивлешю, и на этотъ разъ со стороии Сократа 
одобретя не .посл'Ьдовало.

— Такъ къ кому же? — спросилъ Критонъ.
— Къ п е д а г о г у , — тихо и кпуч^^ителыI0 сказал'ь С()1.-|1ат'ь.
Критопъ выпучилъ глаза.
— Неужели? Первый разъ слышу.
И мп(Я’о есть такихъ людей, которые не полпмаютч., что длч 

иосиита.тпя пашпхъ д-Ьтей вь тко,]г(1 ]км)бходлмы учптс. г̂я, <Ч!г 
ц|:1.чм||| 11о,'1,1'от11|!.'1е.ипьи>. т.-с. пз.учИ1'ЛП](̂  слпчпа.имп) педаГ(И'1п:у.
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11(У1,:1Го1Ч1кой. ^намоилтыН на;м1'л,к1|| учольш У. Гскксл]) !’оп()[)1гп, 
по этому поводу сл15дую111;ее; какъ сильно удивил:ис1 > бы въ 
Прусс1 и, если бы въ военные министры былъ назначеиъ чело- 
в'Ькъ, который никогда не служилъ солдатомъ, не гнаетъ иовыхъ 
уоовершенствованШ военнаго искусства, новах’о вооружйихя, так
тики и не представляетъ себ'Ь ясно, какъ постепенно р1азвивалось 
военное д'Ьдо, начиная съ древиихъ временъ. А  в'Ь'дь школа й 
школьное д'Ьло обширнаго культурнаго государства въ настоя
щее в.р'емя не мен'Ь'е сложно и труднО', ч'Ьмъ в,оеЯно!е1 д'Ь'лО', д' 
требуетъ ничуть не меньшей обш,ей и спец1альной подготовки.

И д'Ьйствительно, руководители школьпаго д-Ьла въ разумномъ 
государств^ тоже должны знать, какой была школа раньше, как1я 
въ ней новыя в'Ьянхя, какъ лучше всего обучать всЬмъ предме- 
тамъ,— словомъ, руководители тоже должны получить сиец1аль- 
ную (т.-е. особую) педагогическую подготовку.

Въ пастояЕдее время на педагогику смотрятъ, какъ на очень 
важную и необходимую науку, потому что уб-Ьдились въ не
обходимости школъ. А  хорошей школы, какъ видно изъ всего 
сказаннаго, безъ педагогики завести нельзя.

Чтобы еще, съ другой стороны, посмотр'Ьть на важное и боль
шое значете недагогики,—зададимъ себ-Ь такой вопросъ: отъ чего 
зависитъ богатство ие отд'Ьльиыхъ лицъ, а ц-благо народа? Н'Ько- 
торые дзшаютъ, что богатымъ надо считать тотъ народъ и то госу
дарство, въ которомъ есть много денегъ, много звонкой монеты, 
много матер1ально обезпсчепныхъ людей. Но другае говорятъ, 
что о богатств'Ь ц'Ьлаго народа нельзя судить по тому, сколько 
въ государств!;' денегъ. Если у парода мало здоровыхъ, умныхъ, 
знающихъ, д'^Ьятельныхъ и энергичныхъ работииковъ, если мало 
способныхъ и талантливыхъ людей, любящихъ свою родину, 
или, какъ иначе говорятъ, мало д у х о в н ы х ъ  с и л ъ ,  то такой на
родъ нельзя считать богатымъ. Богатство и деньги быстро 
уйдутъ, если въ парод'Ь мало духовныхъ сил'ъ, а много людей, 
которые любятъ только тепло, покой и роскошь и предаются 
наслаждешямъ. Такой народъ — не кр'Ьпкш народъ, и его на
родное богатство въ ближайшемъ будущемъ иронадетъ. И вотъ 
люди, которые любятъ свою страну и свой народъ, хотятъ узнать; 
какъ же можно удержать народное богатство и какъ сд'Ьлать, 
чтобы обезнечить этому богатству развит1е и увеличен1 е въ 
будущемъ? Чтобы ответить па этотъ вопросъ, посмотрилгъ, въ 
чемъ ЯСС заключается богатство народное, капиталъ всей нац1и.

Наро'цюе богатство состоитъ изъ двухъ главныхъ половинъ: 
то .  ■, и с т  в е н н о й  и д у х о в н о й .  Подъ хозяйственной половиной надо



Д о п р о сы , 1<оторые изу’ ч аетъ  на\?1<а-П 6Д Л Р0РИ К Л .

А .  1)0ир0съ о томъ, какъ учили 
..рг'лсОе, съ саиых’1) древиихъ вре- 

ыонъ:
история педагогики.

Б . Нг1ир(1 гъ, какъ устроить школу и обучен1е г/.еп^г-: 
с и с т е м а  педагогики.

I. К а к 1и сущоствуютъ школы п 
какъ пхъ устроить: 

п р а к т и ч е с к а я '  педагоги ка.

Гд'Ь можно учить Д'1;тен.' 
ф о р м ы  воспитан|'я.

А .  ]>акъ 
чить въ семь'Ь: 

д о м а ш н е е  
воспи тан1е .

В .  Какъ учить многпхъ 
д-Ьтеи в.ч'ЬстЬ: 

м а с с о в о е  воспитан1е.

Какъ  устр(1ены 
з а к р ы т ы я  учеб- 

иыя завелен]я:
I .1 1 нститут 1.]муж- 

ск1е и ,ж('иск1 0 .
2. Духоииыя и во- 

еиныя школы. 
:].(’иротск 1едола. 
4. Исиравитель- 

иыя учрржде-
И1Я.
.\'чрежд|-‘и1я для 
иеспогпбиыхъ.

II. Учреждои1я для
ИД10Т0В'Ь.

7 .  П 1 к ОЛ1,[  дляг.ду- 
хпхъ. и!-,мыхъ, 
ел’Ьпых'ь.
Для кал'Ькъ.

VI. Для ;ч1илеити- 
ковъ (т. - 0 .

Какъ уст|)оены
■открытыя учоб- 

иыя заведеи1я.
1. ,1,ающ1я обЩ1Я 

для всякаго 
человека зна-
1ПЯ.

2. Дающ1я спе- 
щ а л ь н у ю  под
готовку для 
сие1цалистопъ.

.3. Дающ!я ВН’Ь- 
ш кольн ое  0 0 - 
разован1о на
роду по окои- 
чап1и школы.

Какъ уиравлятынко- 
. лой и оборудоваться: 

ш кольное упра- 
влен 1 е.

1. Кто хо:!япнъ
школы: сеш.я. об
щество, государ
ство или церковь?

2. Какъ устроить 
здаи1е школы и об
ставить ее вс'Ьнъ 
и е о б X оДИЕ1 ы м ъ .для 
ученья.

3. Ктч) II какт, дол- 
жепъ руководить 
школой.

4. 1'1.акъ подготовить 
хпрошихъ учите
лей для школы и 
обсзпечить И5Ы, 
дальнЬйшее (и'ра- 
зоваите (сь1-,:’,лы. 
лТ,тн1е курсы).

II. Какъ подготовиться къ работЬ въ школ'1;: 
т е о р е т и ч е с к а я  педаго ги ка.

Чего должна доби
ваться школа: 

ц’Ьль воспитан1я.

Т. Какими средствами должно работа;: 
въ школЬ: с р е д с т в а  воспитан1я.

А .  Какъ дЬиствовать на умъ д11тей и 
пхъ разнымъ знап1ямъ:

д и д а к т и к а.

Кашя Н1)авила обцця при 
о б у чети  вс'Ьмънредметамъ: 

о б щ а я  д и д а к т и к а.

]1,'1;ль
обу-

чен1я.
Г11(1бще

2. Средства 
обучен1я.

Как и мъ предмет амъ 
надо учить и какъ 
с.д^лать обучен1е 
скорымъ. легкимъ, 

иитереспымъ?

Особыя правила при 
прснодаван!!! отд'1;ль- 
иыхъ предыетовъ: 
ч а с т н а я  д и д а к т и 
к а  или методики;

I-т'
1. Ц-| л̂ь обучеи1я 

чте}1по, ариом. и 
другимъ продмс- 
тамъ.

2. Особые 11{)1емы 
учителя при иро- 
подаван1и чтси1я. 
.ариометики и дру- 
гпхъ предмгтмиъ.

В .  ;
ствоват!.
душу
1.Какъ уп;

ми: дисци
плина.

2. Какъ
СТВ011НТ’. V ■- 
В0Л1Г- X
рактеръ.’-; - 
тей: н р а в  
с т в е н н о е  
в о с п и т а 
ние.

К а К 1  I : -

на -

Т 'Ё л е с н с е



1К)Ш1ыат1. промышленность обрабатываюл^ую, нри.мышлоииоеть 
добывающую и торговлю. А подъ областью  духовной (духовными 
силами) надо поним ать науку и знашя народа, и ск усств о  народа, 
т.-е. его музыку, его роднуЮ' п'Ьсню, рисунки, постройку и укра- 
шен1е ягилищъ и т. д., иаконецъ, правы народа и ого р1елиг1ю.
Чтобы сказанное было ясн'Ье, представи м ъ его въ такой таблиц'Ь:

Народное богатство:

А. Область хозяйственная; Б. Область духовная:
1. Обрабатывающая 11|)омышленность. 1. Наука.
2. Добывающая пром. 2, Лск)'сотво.
3. Торговля. 3. Правы.

4. Ре.типя.

Та наука, которая учитъ насъ, какъ обезпечнть и развить 
одну важную половину народнаго богатства, именно область 
хозяйственную, называется наукой о народпомъ хозя[1Ств'Ь, или 
п о л и т и ч е с к о й  э к о н о л п е й .  Другая наука, л'.оторая учитъ насъ, 
какъ развить и обезпечнть другую половину народнаго богат
ства, именно область духовнувз, называется т ’д а го ^ н 'к о й .

Науки, необходиты я для развит1я народнаго богатства:

I I II I' д л I п I I I I ,  \ .

1. Лолитическая ;жоном1я. 2. Педагогика.

Такимъ образомъ въ настоящее время п е д а г о г и к а  и, п о л и т и ч е -  

с к а я  э к о н о м г я  с ч и т а ю т с я  р о д н ы м и  сесгп 'р алш , и нричч)мт> такими 
сестрами, отъ слова и указан1я которыхъ зависитъ все благо- 
состояше каждаго народа.

Отсюда ясно, какъ серьезно надо смотр'Ьть въ X X  в-̂ Ьк-Ь на 
педагогику.

Но все-таки мы еще не знаемъ, как1с же именно вопросы 
Р'Ьшаетъ педагогика, как1я новыя знан1я она даетъ и отъ какихъ 
ошибокъ спасаетъ учителя и школу.

Представимъ сперва для ясности вс'Ь вопросы, которые разъ- 
ясияетъ наука педагогика, въ наглядной таблиц'Ь, а загЬмъ 
дадимъ объяснете этой таблицы. Эта таблица является какъ 
бы генеральной картой всей иедаго1 'ической области въ назас'Ь.

II.

Разсмотримъ всю эту карту педагогики подроби^Ье.
Оказывается, педагогическая наука разсматривает'ъ очень 

мно]'о и очень важныхъ для людей вопросовъ. На каждый са- 
-гый .малсшзк1й вопросъ. ук'азанный въ напюИ таблпц'Ь, можно на- 

1:чсат1> ц''!;лую книгу, и дритомъ очень шггересяую и жниул». 
•'' гапоипмги. пап[)ИМ'1‘’>р’ь, па и с т о щ и  п е д а г о г и к и .  Зд'ТиМ) япл1я • 
нм I ;п;;| г.ч;||;нм\'|> В(|]|)м)га: Г) к-,а1с1!1 л ы г . т .  или! чпачг, |;а1,1я



чти  1Л1.(И П К П И И И К А .  И ЧКИ) НИ \ )'11Г1Ь. 1 1.Ч

иО сп, т с о р ' м  о иоспитаи!» и о ипсо.г!'. ['.ыск'.ти.та.чис!. 1Ч. с;I\II^ 1̂. 
древнихъ времонъ? Но, какъ известно, мысли о каким :, пипуд!, 
д'Ьл'Ь могутъ быть самыя хорош1я, а самое д'Ьло совст.м !. т ' 
хорошо. Такъ и о школ'Ь. Мало знать, как1я мысли оы.ш о тч! 
у великихъ людей.

Нужно отв'̂ Ьтить и на другой вопросъ: 2) как1я на са- 
момъ д'Ьл'Ь были школы въ разныя времена, чему н а  с а -  

м о м ъ  дго лго въ этихъ школахъ учили, как1е въ нихъ были 
порядки ? Это тоже разъясняотъ истор1я. педагогики и даеп>

М онасты рская школа въ средн1е в-Ька.

очень иитересный и важный отв̂ ьтт). А именно, истор1я педаго
гики утверждаетъ, что всегда н везд̂ Ь у вся)саго парода шко.иа 
на самомъ д'Г>,]гЬ была такой, какимъ былъ сам'ь иа,ро;|;ь, г,амо 
обш;ество. Когда въ народ-Ь самое важпо(! м'йсто занимало дух(1- 
венство, то и шко,пы были только духовныя, когда, ич, госу
дарственной жизни важную роль стали играть чоргоип,],!, <-га,11и 
ст])онть го1)0дск1 я учнлшда для д/Ьтсн куиц(мг|, и иппмытлюп 
1т 1;(иг|, II г. д. С.'1пг,(1,\гь. самое наж'нос. что д1'.ла. 1(м-|. сь ип 
||ц;1;1',, III. оГипггчч-гГ., (1Т|1а;к’а,лос1. и на, дг,троен!п нм.и.'и.: т и и ! :  

/:{■{,'(1(1 IIIпи-111о'Л1! ю оГтп'/'Шса. III пос \|о Ч'р'Г.ть на
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||сто|)1]() Западной Европы, то окажется, что въ среди^о 1;Г.1,;| 
когда ]1,ерковь и духовенство все держали въ своихъ рукахъ, 
стали заводить тамъ монастырск1я и соборныя школы. Въ 
нихъ читали священныя книги, учили богослужешю, ^лерковному 
и'Ьтю, молитвамъ, псалтыри и т. д. Но вотъ около X II в-Ька и 
дал'Ье въ Западной Европ'Ь быстро стали итти въ гору, расти и 
процв'Ьтать города. Торговля и промыслы стали сильно разви
ваться. Городское сослов1е, т.-е. купцы и промышленники, стали 
поэтому въ государств-Ь нужн'Ье, а значитъ, и важн-Ье. И какъ 
разъ въ это же время начпнаютъ строиться уже не монастырсюя 
и церковныя, а городск1я школы, для д'Ьтей городскихъ м'Ьщанъ,

Ш кола въ XV I в’Ьк'Ь.

купцов!,, ремеслешиковъ. Въ этихъ школахъ учили писать, 
читать п, главнымъ образомъ, считать. Когда очень сильны были 
въ Запмдной Европ'Ь' св'Ьтскхе крупные землевлад'Ьльцы, цом-Ь- 
п̂ ,ики и придворные, то возникли особыя рыцарск1я школы для 
д'Ьтей этихъ богатыхъ и знатныхъ людей. Учили зд'Ьсь уже 
опять спв(;'Ьмъ другому: какъ драться на поединкахъ, на пикахъ, 
на рапярахъ, какъ хорошо п'̂ Ьть п-Ьсни, сочинять стихи для 
праздЕгковъ, ловко танцевать, красиво скакать верхомъ, стр'Ь- 
лять Бь ц'Ьль, плавать. Накопецъ выступаетъ мало-по-малу 
г.иеред'ь въ Западной Европ'Ь крестьянст1Ю. Позяю другихт. со- 

илий 1'[летупило оно впсредъ, и п о з ж е  друпгхъ школ!, пояш!- 
]|;„ Налтд!'. н а р о д н ы я  ткол1,1.



II '11..М I, 1Н1,11,11И‘ М1,1 од'дсм'ь зи.чт]., 01.1.111 ;Ин’ гаилст.!
1 1 1 1 ,'(|.!|ы ,у ралиых'ь иародовъ д пъ рауыыл врем(;ыа, т'Ьмъ лучше 
.М1,1 пудгмд! и()дииатг>, отъ чего пыеыпо зависитъ хорошее устроИ-
ст1;о IIIКОЛЬ.

Не мен'Ьс полезш)! намъ мн'Ьн1я 1!0 ликихъ учителей и уче- 
Ш)1Х'Ь о ТОМЪ, как'ь устр0итт> ИТКОЛЫ и учить 15Т) иихъ. Из1. та-

М П !  I м ;|)1 и к п и и и ш ,  и  ' п . м у  ( ш л  ' ч и м . .  I 1Г)

ВеликШ педагогъ —  Песталоцци.Цр,

кпхт, ми'ЬиШ мы можемъ мтл'ому ииучиться. Если загляну'п. 
въ д]1евиюю Грец1ю, то зд'Ьсъ еще задолго до Рождества Х])п- 
стова, появился первый такой выдаюИ1,1йся псдагогт>-мысл11Т(>л1., 
П л а и ч п , .  ( ) п ' 1 , учи.ч'ь, что школа до.чичиа готошгп, !1(1Л(';!ии\ 1. 
дли |Ч1су, |аргтна гра;|;даит.. Первый педагигъ, кот(||и,1 п шм,|... .



||;!.ш):г;11.1г1, вопроса,, и чему надо учить д'ЬтсмЧ ел, симы.ч'ь
малнхъ л'Ьтъ, былъ знаменитый славянин'ь (чехъ) Янъ Лмосъ 
Коменсюй (XV II в'Ькъ). Опъ требовалъ, чтобы дана была возмож
ность вс'Ьмъ получить первоначальное образован1е: «Надо подго
товить вс'Ьхъ, родившихся людьми, ко всему челов^Ьческому». И 
Д'Ьйствительно, надо дать дорогу къ нросв'Ьщешю даже самымъ 
б'Ьднымъ, потому что среди б’Ьдноты таится много жилъ плодо- 
посннхъ, много людей, которые могутъ составить гордость своей 
страны.

Изъ бол'Ье новыхъ зпаменитыхъ педагоговъ изв'Ьстны два 
челов'Ь'ка: швейцарецъ П е с т а л о г щ и  и н'Ьмецъ Т е р б а р т ъ .  .

Песталоцци былъ н:астояп];имъ пророкомъ новой школы и 
новаго учен1я. Опъ отдалъ всю свою жизнь и средства па слу- 
жеше д'Ьтямъ и школ'Ь. Онъ вид'Ьлъ, какъ б'Ьдно и грубо 
живутъ крестьяне, и понялъ, что это оттого, что крестьяне не- 
образованы. И онъ сталъ учить д̂ Ьтей, чтобы изъ нихъ выросли 
лучш1е люди. Онъ писалъ книги, устраивалъ школы, самъ кор- 
милъ, л'Ьчил'ъ и училъ д'Ьтей. Училъ не только зпапхямъ, но 
и ручному труду, чтобы челов'Ькъ ум'Ьлъ трудиться, прилагать 
свои знанхя къ Д'Ьлу. Чтобы завести лучш1я школЬг, Песталоцци 
'Ьздилъ къ Наполеону, но тому было въ то время не до школъ. 
При свидан1и съ императорюмъ Александромъ I Песталоцци по- 
разилъ государя своею горячностью, съ которою онъ просилъ осво
бодить русскихъ крестъянъ отъ рабства и устроить хорошхя на
родный школы.

Слушая, главнымъ образомъ, голоса своего сердца, Песта
лоцци былъ учителемъ-нророкомъ, но не создалъ педагогической 
науки. Первымъ педагогомъ-^чеяъшо былъ Гербартъ (X IX  в̂ Ь'къ), 
который и считается основателемъ пауки-педагогики. Онъ въ 
своихъ сочинешяхъ подробно' отв'Ьтилъ на вопросы: какъ уста
новить дисциплину въ школ'Ь', какъ преподавать различныя 
науки и какъ д'Ьйствовать на душу ученика, чтобы онъ сталъ 
хорошимъ челов'Ькомъ. Въ настояпдее время по всему свтЬту рас
пространены мысли Гербарта; его посл'Ьдователи везд-Ь пользу
ются большимъ усп'Ьхомъ. Лучш 1 й русский ученый педагогъ 
К. Ушинск1й тоже внимательно изучалъ сочинетя Гербарта.

Итакъ, истор1я педагогики знакомить пасъ и съ д г ъ л а л ш , й 
съ м ы с л я м п  въ школьномъ д'Ьл'Ь, начиная съ очень древнихъ 
рр'еменъ.

Теперь посмотримъ, что именно разъясняетъ педагогика по 
попросу о томъ, какъ устроить школу и учете т е п е р ь .  На этотъ 
'■'ютъ, какъ уже выше сказано, сугцествуетъ н'йсколько раз-
111.1X1 ) отв'Ьтовъ, сугцествуютъ разные взгляды, разныя направле-

1 И ’| и I'. Д л  1‘ II I' и  I! А .
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ш ш щ

11,!т 'гс.'кчпл, к'ь псдашп!|, |,. Г.'нипи.кч ь иапрли/ьчиП мг 
’1'ирс. 1 1 ср1 !01; иазьи^аитсл г 1-])Гп11и л / 1п п : Л 1и 1о, от!. имспм 1 '1'1Н1:1 [>ть . 
Улсе назваше показываетъ, что это теченк; в'ь ш^дагигпк'!’. при- 
знаетъ самыми правильными взгляды Гербарта и о1М) _умсипкои'!.. 
Это направлете распространено и въ Европ'Ь, и в'̂ . Лмсрик'!.. 
Оно учитъ, что учитель долженъ развивать т о л ь к о  у м ъ  ученика 
и давать ему добольше знанШ. У кого много знан1й, тотъ бу- 
детъ и чувствовать правильно, 
и поступать нравственно. Надо 
постепенно, отъ легкаго къ 
трудному, давать ученику яс- 
ныя знан1 я, все разъяснять 
очень подробно. Тако1е' ■''бученте 
будетъ д'Ыйствовать и на по
ступки (на волю), на харак- 
теръ ученика, т.-е., иначе го
воря, такое о б у ч е т е  будетъ во

с п и т ы в а т ь  ученика. Такой 
взглядъ въ педагогик-Ь назы
вается теортей « в о с п и т ы в а ю -  

щ а г о  обуче н гяу ). Но другое на- 
правлен1е въ педагогик'Ь 
полагаетъ, что одно только 
образованхе ума, одно только 
обучение не можетъ д'Ьйство- 
вать и на характеръ челов'Ька, 
т.-е. воспитывать челов'Ька.
Поэтому другое течение въ 
педагогик'Ь считаетъ, что у 
ребенка надо развивать не умъ 
только (какъ думаютъ гербар- 
т1анцы), а главнымъ образомъ

I
т . \

Школа XV III в'Ёка.

тт  ̂ - V Учителя нридумыва.1 и тонк1я и жеоток1я на-
ч у в с т в а .  Поэтому въ ШКОЛ'Ь казашя для провинившихся дЬтей: ставили
надо давать не очень много ихъ на колени на ребро деревянной призмы,

,  над'Ьвали на нихъ шапку съ ослиными уша-знанш, но учить такъ, чтобы , ^

возбуждать въ ученикахъ хо-
рош1я ч у в с т в а ,  — чувство радости, охоты къ учешю, ’ г̂увство инте
реса, чувства любви: къ прирюд'Ь, къ св-Ьтдому дню, къ
ясному солнцу, чувство любви къ челов'Ьку, къ красот!;, къ 
родин'Ь, чувство самопожертвован1я, правды и т. п. К'огда д1’>™ 
будутъ им'Ьть так1я чувства, то они сами захотятъ одно зпать, 
другое сд'Ьлатъ, открыть новое вокругъ себя, ('-лоиом'ь, ког,1,'1, 
иъ школ'Ь радость, когда учитель часто занимается г(шъ. что
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рлдокъ, сами д'Ьти иаводятъ ого, и сами дТ.тл ст|н!мя’1ч-,я 1Л. пп- 
]5ымъ И новымъ зыапхямъ. Д'Ьти въ такой школ'Ь пе только ]л>1- 
учиваютъ то, что разсказалъ учитель. Н'Ьтъ, они сами съ ра
достью добиваются знан1я, сами догадываются, сами см1 1Л'Ье все 
придумываютъ. 1!иаче говоря, въ такой школ'Ь д'Г>ти пе столько 
заучиваютъ чужое, сколько с а л г и  'и г в о р я т ъ . А  кто ум'Ьетъ самъ 
творить, самъ въ я^изни о мпогомъ догадываться, у кого раз
вита такая смётка, тотъ очень полезный и нужный для обще
ства челов'Ькъ. Н'Ьтъ хуже въ рабогЬ или на войн'Ь или ,въ дру- 
гомъ д'Ьл'Ь челов'Ька, который не можетъ самъ творить, который 
все чужимъ умомъ живетъ, все прниоминаетъ, какъ ,друг1е это 
д'Ьлаютъ, а самъ ничего новаго придумать не можетъ. Для того, 
■чтобы изъ школы не выходили так1е люди, которые знаютъ 
порядочно, но ничего своего придумать не могутъ, надо въ 
ШКОЛ'Ь не столько д'Ьйствовать па умъ, сколько на чувство д1з- 
тей, чтобы возбуждать ихъ къ т в о р ч е с к о й  работ1з. Такъ думаетъ 
другое направлен1е, которое ,распространяютъ среди учителей 
два изв'Ьстпыхь п'Ьмецкихъ педагога, живущихъ въ вольныхъ 
городахъ — Любек-Ь и ГамбургЬ. Педагоги эти -  Шаррельмапъ 
и Гансбергъ.

Итакъ, одни думаютъ, что ученье надо поставить такъ, 
'1тобы: д^Ьиствовать н а  улы^, друг1е - - на ч у в с т в о .

Третье направлснхе полагастъ, что въ школ'Ь лчадо, главнымъ 
образомъ, давать не зиан1е, вл1ятъ но на умъ, по па чувство, а на 
ум'Ьнье энергично, быстро и находчиво д'Ьйствовать, работать, т.-е. 
Д'Ьйствовать на в о л ю  Д'Ьтей, закалять их'ь характеръ. Такъ выучен- 
ныя Д'Ьти будутъ жить не для себя, а для общества и будз^тъ 
въ немъ энергичными работниками. Для этого в'ь школ'Ь надо 
не только изучать науки, но и исполнять разныя работы, гд'Ь 
одинъ ученик'ь помогаетъ другому. И работы эти доляшы быть 
не для забавы и развлечетя, а поставлены совершенно серьезно. 
1’олько носл'Ь такой школы вс'Ь д'̂ уги будутъ понимать, что зиа- 
чит'ь общая работа, общественный труд'ь, будз^тъ понимать, что 
во.всякомъ общемъ 'груд-Ь одни безъ другихъ пе могу'гъ обой
тись. Так1я д'Ь'ти д'Ьйствительно будут'ь уважать трудъ и вс'Ьх'ь 
трудящихся. А  без'ь этого забитый раб'ь машины и кабине'гиыИ 
ученый никогда не научатся понимать п любить другъ друга. 
Это третье педагогическое течен1е пазывае'гея с о ц г а л ь н о й  (т.-е. 
обшественной) педагогикой. Во 1 ’лав"Ь этой педагогики стопт'ь н'Ь- 
мецкгй ученый Наторнъ.

])С'Ь м'1’и различпыя мн'Ьн1я указываютъ на то, что в'ь пода- 
г'ппгг., какъ и въ другихъ наукахъ, истину надо искать ос'го-
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1п> шздагогнк'Ь лоявилось новое тсчон1с, чегв('})то(‘, К’0 'К1|)0 (' и 
хочетъ хорошо изучить школьника, его умъ, его намя'л,, вин- 
мате, силу его понятливости, его догадливость, интереса, с 1;о- 
рость утомлешя отъ умствешшхъ занят1й и друг1о вопрос,ы. 
Есо это очень важно для школы, потому что помогкет'ь ;учнт]. 
такъ, какъ требуютъ способности и силы учениковъ. Иснытуютд, 
учениковъ особымъ образомъ: при номощр! машинъ, ,инструмсп- 
товъ, похоя^е на то, какъ докто])а изсл'Ьдуютъ больныхъ. Так1(;

Гп1«йГ|
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Современная н-Ёмецкая школа (Маингеймъ).

опыты падъ учащимися называются «экспериментами», а потому 
и все течоп1е называется э п с п е р и м е н т а л ь п о й  п е д а г о г и ш т  илтг 
педолог1ей. (Подробно объ этомъ въ книг''Ь Лебедева, часть II, 
указаппой в!, концЪ этой статьи.)

Обратимся ’дал1зе опять къ разсмотр^Ьтю таблиц].г. Там'ь
стоитъ вопросъ: какъ учить д'Ьтей в я т м т п  ? Вопрост. этотч.
также очень труденъ и вотъ почему. По своим-ь слюсмубио-
етямъ и по силамъ ученики бт.1ваютъ разные: с11(к-об|Г1,к'. с|)сд- 
п1е и с.лабые. Учат'ь же ихъ вм'Ьст̂ Ь, въ одиом'1. 1.:л;м’(‘/11 и
по одп'Т’)МЪ книгамъ,. Слабый сггТпнитъ за средним'!, и ш-г

0 1 ),'II,пи- отст.'м’т'ь. Из'ь е.и.п'ь г.1)1иииаетси, и.па.мет'ь ч а с т о ,  н о



11'Ьтъ ому радости отъ ,учопья, потому ЧТ1) отого слабаго ре
бенка надо бы учить иначе, а въ школ'Ь вс^Ьхъ учатъ одина
ково и уроки задаютъ одинаковые. Но и для способныхт» 
Д'Ьтей наша школа не очень-то полезна. Способный рвется 
впередъ, надо бы дать ему такую работу, которая заняла бы 
есть его силы. Такой мальчикъ много можетъ сд-Ьдать. А мы 
ему задаемъ столько, сколько и среднему и слабому, мы даемъ 
ему меньше умственной пиш;и, ч'Ьмъ онъ требуетъ. Этимъ мы 
приносимъ вредъ способному мальчику. Мы пр1учаемъ его прово
дить время безъ работы, сид'Ьть въ классЬ безъ д'Ьла, л-Ьниться.

Чтобы изб'Ьжать такой б'Ьды, одинъ н'Ьмецюй педагогъ въ 
город'!’, Маннгейм'Ь придумалъ сл'Ьдующее устройство школъ, 
которое и называется м а н н г е й м с к о й  с и с т е м о й .  Онъ разд’Ьлилъ 
всФ народныя школы города на четыре разряда: для очень спо- 
собпыхъ д-Ьтей, для среднихъ, для неусп'Ьваюхцихъ и для отста- 
лыхъ (слабыхъ). Въ одной школ' 6 учатся или только способные, 
или только средше, или только слабые ученики. Д'^Ьлается это 
такъ. Сперва вс-Ь поступаюш,1я Д'Ьти приходятъ въ обыкновен
ную, какъ и у насъ, пародную школу (разрядъ А), по не трех
годичную, какъ у насъ, а восьмигодичную. При поступленхи 
н-Ькоторыл Д'Ьти оказываются, несомн'Ьнно, слабоумными, и ихъ 
тотчасъ яге пом'Ьш;аютъ въ пр1 юты для ид1 отовъ.

ВсЬ остальпыя принимаются въ п е р в ы й  классъ и учатся ц-Ь- 
лый годъ вс"Ь вм'̂ ЬсгЬ. За это время учителя и доктора наблю- 
даютъ за вновь поступившими. Что же происходитъ въ конц'Ь 
перваго года учен1я? Н'Ькоторыя Д'Ьти оказываются иосл'Ь го- 
дичнаго наблюдетя за ними слабоумными, и ихъ переводятъ въ 
пр1юты для ид1отовъ. Друг1я д̂ Ьти оказываются слабыми по усп'Ь- 
хамъ всл'Ьдств1е того, что они пм'Ьютъ как1е-пибудь умствен
ные или физичесюе недостатки. Такихъ д'Ьтей переводятъ 
въ особыя школы (разрядъ В). Эти школы состоятъ изъ че
тырехъ классовъ съ особой программой. Д'Ьтей зд'Ьсь не только 
учатъ, по и л'Ьчатъ и кормятъ даромъ молокомъ, хл^Ьбомъ. 
Л'ЬтомТ) ихъ даромъ отвозятъ и подкр'Ьпляютъ въ особыхъ школь- 
ныхъ колошяхъ въ Л'Ьсу. и  изъ этихъ почти придуркова- 
тыхъ Д'Ьтей выходятъ юноши, способные с'ь пользой слу
жить въ контор'Ь, па почт'Ь и т. п. Изъ нихъ бы безъ ученья 
вышли попрошайки и ниш,1 е. Правда, въ этихъ школахъ учатъ 
особенно: въ каждомъ класс'1̂  не бол'Ье 15 учениковъ, учителя 
въ эти школы назначаются самые лучш 1 е, все об'ьясняется са- 
мымъ наглядным!) способомъ.

]Гром'1'. такихъ д'Ь'тсй, къ концу года оказываю'гся 'гакхе уче- 
иимг, ];о'1’орые по могут'ь порсйти въ сл'Ьдуюш,1й классь, но но
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ламъ; доздио поступили пт, ппаигу, доллслы Г)1;л 11 ипдкп'ят'ь 
Г)'1'.диымъ родитолямъ дома, долго бол'Ьли и т. д. Ч'то д'Г.лать 
съ такими д1зтьми? Ихъ тоже переводятъ въ особыл лии1ли 
(разрядъ Б), состоящтя изъ шести классовъ съ особой програм
мой. Учатъ въ этихъ школахъ тоже особеинымъ образомъ. Л 
именно 5 'роки устроены такъ, что ученики каждаго класса раз
биваются на группы. Та группа, которая отстала по ариометик'Ь, 
им'Ьетъ б о л ь ш е  уроковъ въ день по ариометик^Ь. Другая группа, 
которая отстала по родному языку, им'Ьетъ б о л ь ш е  уроковъ чтен1я 
и письма и т. д. Такимъ образомъ д'Ьти могутъ быстро догнать 
то, что они пропустили и въ чемъ отстали. И когда они до- 
гонятъ, то псреходятъ съ большой радостью къ своимъ прежнимъ 
товарищамъ, т.-е. обратно нереходятъ въ школу разряда А. Сло- 
вомъ, они м о г у т ъ  д о г н а т ь  товарипдей, отъ которыхъ отстали, 
и это придастъ имъ силъ и охоты лучше учиться и скор'̂ Ье 
догнать. Кто изъ учсниковъ не догоинтъ товарилдсй въ школ'Ь Л, 
тотъ учится въ разряд'Ь Б вс'Ь шесть л'Ьтъ. Зпачитъ, онъ про
учился 1 ’одъ въ школ1з разряда А, да 6  л'1;тъ въ разряд^' Б. 
Итого 7 л'Ьтъ. А учиться въ Германхи необходимо 8 л;Ьтъ. Для 
такихъ учениковъ суш;ествустъ уже не отдельная школа, а 
особый классъ, дополнительный 7 классъ, куда могутъ попасть 
и т"Ь ученики пзъ разряда А, которые въ 6  классЬ плохо 
учатся: вм̂ Ьсто того, чтобы учиться съ трудомъ въ 7 и 8 классЬ, 
они переводятся въ этотъ 7 дополнительный классъ.

Наконецъ, въ концЪ перваго года обучеп1я въ первомъ 
класс-Ь оказываются усп-Ьваюпце: средше и очень способные. Они 
пока вм'Ьст'Ь псреходятъ во 2  классъ. Когда они проучатся годъ 
во 2  классЪ, то въ конц'Ь года происходитъ опять вся описанная 
истортя, т.-е. опять д'Ьти разм1щаются по разпымъ разрядамъ. 
Средн1 е и способные учатся вм'ЬсгЬ четыре года. При переход'Ь 
въ пятый ]«лассъ въ основномъ разр'ЯД'Ь А  ос'гаются только сред- 
п1я Д'Ьти, а слгособныя переводятся въ особыя шко-лы: (разрядъ Г), 
гд1з курсъ больше и особенно хорошо проходятся новые языки: 
англ1 йск1 й, фращузск1 й, итальяпсктй.

Ко всему этому надо добавить, что гЬ способные ученики, 
которые хот'Ьли бы попасть въ гимназ1 п и друг1я средн1я учеб- 
ныя заведеп1 я, переводятся въ особую подготовительную школу 
(разрядъ Д), гд̂ з ихъ учатъ 1 1 / 2  года, и зат'Ьмъ они исреходятъ 
въ гимназ1ю или реальное учшпще. Такъ какъ о н'^которыхт) 
д'1'.тяхъ 0 ЧС1 П, трудно сказать, ид1 оты ли они или л'Г.т'ь, то лх'ь 
пом'Ьщаип'ъ для испыташя, чтобы не отдаъат], ('[1азу и], лр 1 ют1.1 
Д.11Я 11Д1от()1’.'ь, 1 П, (1г.обук) ппа1лу (])а:!рядт, I'"). II с с . 'т  ш'о ч^и.
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т'МИШ’И ЛОДДсЧОТСЯ ученпо, ('ГО борутъ чсрг:)], 1Ч1Д'1> и:п. тI;(I.■IÎ  
|1;1:’4 )лд;! К 15Ъ школу разряда Б.

Изложенная вд'Ьсь педагогическая система очень занима
тельна : зд-Ьсь д'Ьйствительно каждый, по м'ЬрЪ данныхъ ему 
отъ роя-гдешя способностей, можетъ учиться все дальите и даже 
безпрепятственно переходить изъ низшей пхколы въ среднюю, 
потому что эти школы связаны меяеду собою, а не стоять такъ, 
какъ у насъ, т.-е., что если кто окончилъ народную, то уже опо- 
здалъ въ среднюю. Все сказанное будетъ ясн з̂о въ с,л'Ьдующей 
таблиц!) (см. стр. 153).

Изъ всего сказаннаго видно, что хорошей школой нужна 
помош,ь понимающаго въ недагогик'Ь врача: тогда школа мо
жетъ сильно помогать народному здоровью.

Но, кром'Ь больныхъ д'Ьтей, бываютъ и д'Ьти-прсступники. Если 
каждаго укравшаго что-пибз^дь судить вм̂ ЬстЪ со взрослыми у 
обыкновспныхъ судей, то во время суда и сл!1дств1 я д-Ьти науча
ются отъ взрослыхъ многому дурному. Посл'Ь суда так1я д'Ьти 
обыкновенно становятся еще хуя^е, ч'Ьмъ до суда. И на этотъ валя
ный вопросъ обратила вииман1е педагогика. Она ирея?,до всего за
дала вопросъ: откуда берутся малол'Ьтп1е проступпики? Оказы
вается, что, напржм1зръ, въ Гермаши насчнтываютъ три мил- 
Л10на д-Ьтей, которыя лишены присмотра своихъ матерей, по
тому что эти матери заняты на разныхъ работахъ. Так1я матери 
рождаютъ дЪтей слабыхъ и т'Ьломъ п душою, д'Ьтей пскал'̂ Ь- 
ченныхъ. Обременснныя чрезм'^Ьрнымъ трудомъ б'Ьдныя матери 
часто рождаютъ мергвыхъ д'Ьтей. Въ Герман1 и ежегодно ро
ждается 60 тысячъ мертворожденныхъ и около 1 0 0  тысячъ д'Ь- 
тей-кал'Ькъ. Въ такомъ м1р'Ь холодныхъ и больныхъ людей 
легче зарождается норокъ, и въ Герман1и — 5;! тысячи .палолгопг- 
н и х ъ  преступниковъ. Теперь вь Америк'Ь, Англ1п и Германии 
требують, чтобы, для Д'Ьтей были особы е с^^дьи, чтобы д'Ьти даже 
не появлялись на судахъ вм'Ьст'Ь со взрослыми, такъ какъ отъ 
этого д'Ьти не исправляются, а становятся хуже. Особые судьи 
долягны быть педагогами, чтобы ум'Ьтъ у]}'Ьщавать д'Ьтей. И если 
.такой судья-педагогъ видитъ, что ребонокъ случайно, до не- 
пониман1ю, сталъ преступникомъ, то, по заявлешю этого судьи, 
ребенка даже не судятъ. Судья сл-Ьдить, чтобы за этимъ ребеи- 
комъ особо присматривали. Словомь, особьк; д'Ьтск1 е судьи ста
раются разными воспитательными м'Ьрами пред^шредить новое 
преступленхе, а не наказывать за сд'Ьланное. Одинъ америка- 
иець говорить: «Если мы хотимь исправить дитя и сажаемь 
т о  для этого въ арестный домъ, то это похоже на то, какъ если 
(л,! мы, ио;кч'.та15'ь изл'Ьчить его от'ь нечистонлотности, посадили
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Итакъ, педагогика учитъ, что воспитывать въ школахъ 
надо учителю въ союз̂ Ь' съ докторомъ и опытнымъ судьею.

Вс̂ Ь приведенные прим'Ьры показываготъ. что педагогика раз- 
сматриваетъ самые ]5ажпые и интерсспые вопросы человеческой 
жизни. Вопросовъ этихъ, какъ видпо пзъ таблицы, которую мы 
пояснили нашими примерами, очень много. Если бы разсматрн- 
вать таблицу до конца, то даасе для краткаго знакомства со 
вс'Ьми вопросами, понадобилось бы нисколько кпигъ. Педаго
гика — обппцшая наука, для которой пульпа и медицина и юрис- 
пруденц1я. Поэтому, чтобы изучать педагогику, надо знать и 
друг1 я науки, а именно: психоло1 '1 ю, школьную гнг1ену, ло
гику и этику. Кром'Ъ Т0 1 '0 , нужны; философия, 1!сеобщая исто- 
р1я, государствепное и полицейское право, эстетика, физ1 олог1я 
и статистика, т.-с. паука о томъ, какъ вестп ум'Ьлый, лспый и 
точный счетъ и отчетъ всему, что касается ]иколы1Нхь вонросовъ. 
Итакъ, педагогика разсматриваетъ много важныхъ вопросовТ) и 
учитъ тому, какъ стар1нее покол'Ьп1 е должно самымъ лучлнимъ 
образомъ воспптывать и обучать своихч, д'Ьтей в ъ  семь'1; и 
пткол'Ь. Если сл'Ьдова.тт> указаихямъ педагогики, то учиться бу- 
детъ не тяжело даже для слабыхъ д'Лтой. 1 *апьше, когда не 
ум'Ьли правильно обучать, учиться было очень трудно. Русск1 й 
народъ создалъ даже пословицу: «корень учетйя го р е и ъ , по
с л а д к и  его плоды».

Теперь люди нашли лучш 1 е способы обучать и учатъ легко, 
интсреспо, такъ что вс>гк1 й, кто хочетъ, может'1> много знать. 
По отъ многаго зиаи1 я челов'Ьку часто быва(Утъ тяжело жить. 
Д-Ьло въ томъ, что ];то мало зпаетъ, тотъ жпьетъ какъ сл'Ьиой; 
онъ не ]!идптъ и не попимаетъ мпогаго х0 ])0нь'1Г0 , что находится 
вокругъ него, по опт. по видитъ и плохого. А в1',дь въ зкизпи 
кругомъ пасъ очень много плохого: много зла, неправды, ие- 
справедливосл'и, обидъ. И кто много зпаетъ, тотъ лучлле впдптъ 
все это, и больпо ему д'Ьлается па ду 1И'й, Н1‘спокойпо ему 
живется. Кто получплъ настоящее образо];ан1(5 въ нгкол'Ь', тотъ 
Д'Ьластся бол'Ье топкимъ и .чуткимъ челов4комт>, очи его ст’а- 
новятся зорче и видятъ они далеко, зам'Ьчаютъ даже то, чего 
никогда не зам’Ьтитъ неученый челов'Тисъ. Татсому человеку 
кажется иногда: лучше бы я оставался тсм(М1Ъ п пеученъ, да 
но зам'Ьчалъ всего зла въ жизни кругомъ паст>. Люди давн(1 
\же прпм'Г.тпли, что зпап1е П1)Пнос,1гтъ челов1'.|;у часто
I I ' Ч ; 0 1 ' 1 С Т Л О .
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Нъ ()ДП"И ]]()отся ;

Хорошо, братцы, тому па св'Ьт'Ь жить,
У кого въ голов'Ь добра немного есть,
А сидитъ тамъ одно-одинешенько,
А и сидитъ оно кр'Ьпко-накр'Ьпко,
Словно гвоздь обухомъ вколоченньпь

И глядитъ ужъ онъ на свое добро,
Все глядитъ, не спуская глазъ,
И не смотрнтъ по сторонушкамъ,
А знай нрётъ внередъ, напроломъ идетъ,
Давитъ встр'Ьчнаго-поперечнаго.

А бтЬда тому, братцы, на св'ЬтЬ жить.
Кому Богъ далъ очи зорк1я,
Кому внд1зть далъ во вс'Ь стороны!..

Правда, падо сказать, что безъ знан1й хоть и зло зам'Ьчается 
меньше, но н хорошее нъ жизпп не такъ увидишь, и не интересна 
жизнь безъ знахпй. Ь’отъ почему мног1е люди лучше хотятъ 
больше з}1ать, хоть и страдат1> отъ этого бол1>ше, ч'Ьмъ мало 
знать и быть покойными и довольными отъ нев'Ьжества, уподо
бляясь неразумтшмъ животнымъ.

Выходитъ такъ, что педагогика 1гЬлаетъ учен1е легкимъ и 
хоротимъ, а человТ>]га зрячимъ и вес понимаюш,имъ. Но]гь яшзпп 
кругомъ насъ много злого, и все это мы начцнаемъ 1;пд"Ьть п огь 
этого страдаемъ. Словомъ, когда-то народъ говорнлъ «корень уче- 
Н1Я 1 'орекъ, но сладки его плоды», а теперь надо сказать: «корень 
учеп1я сталь сладокъ, но горьки его плоды».

Для того, чтоб])1 народъ былъ с^частликч, и доволенъ, оказы- 
15ается, ма̂ о̂ одной только хоро1ней школы. Надо, чтобы и жизнь  
кругомъ насъ стала лучше, справедлив’Ьс, правдив'Ье.

Но и зд̂ Ьсь на помощь челов'Ьку прпходптъ ]икола и 
ученье. Она помоягетъ узнать, въ чемъ же именно зло жизни, 
что именно плохо въ насъ и въ окруясающей насъ жизитг. 
Школа и ученье укаягутъ намъ, какъ сд'Ьлать лучшими себя и 
устроить лучше жизпь кругомъ насъ, как’ь реформпро]5ать себя 
и жизнь.

И обновленная жизпь не будетъ заставлять людей сожал1 ’.ть, 
что они много знаютт) и потому поннмаютъ все зло кругомъ. 
Обновленная я«изнь не будетъ, какъ говорятт, иначс!, вызывать 
мучительпыхъ противор'Ьч1 й.

Когда юноша послп свшплой, интересной итолы будетт> вхо
дит], В'1. .горошцю, бодрую, евободнук) жизнь, чтоби э1Гср1'11чио

ЧТ(1 1Л1!(1К И К Д А И И Н К А ,  II '1КМ> О Н А  )Ч 1 1 Т 1 . .  и > . |
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II (•/], 1г1'.рой т|>уд11т])ся ИЯ лольчу родины, тогда па,|и)Д'ь ( 'к и ж ('1  ь
объ уЧ (!]1 Ь И  11(‘ ТО, ЧТО ДО СИХЪ П О рЪ  ГОВОрИЛЪ. 'ГоГДЯ IIар(̂ Д'̂ ,
пером-Ьпитъ старинную пословицу на новую: «корень учен1я 
с л а д о п ъ  и с л а д к и  его нлоды».

И школа тогда будетъ хороша, и жизнь тоже. Если людямъ 
будетъ когда - нибудъ хорошо житься, то этпмъ они будутъ обя
заны тенореншему XX в'Ьку, потому что, какт> было указано въ 
начал̂ Ь этой статьи,— XX в-Ькъ п е р в ы й  обратилъ такое большое 
вниман1е на воснитан1е д1этей, школу и педагогику.

У к а з а н х е  к н и гъ :

Т'Ьмъ, кто хочетъ узнать подробн'Ёе о вопросахъ, которые изло
жены въ этой стать'Ь, а также Т'Ьмъ, кто гкелаетъ получить 
больше чисто практических'ь указан1й о шко.л'Ь и педагогик'Ь, 
нужно прочесть сл'Ьдуюпця кппги (самыя нулгныя книги отм'Кз- 
чепы зв7о:1()очк(>й) :

1* Валта.юнъ. « Иосшггателыюе что1пе--. 190^! г., п'1'ПП 80 коп. Лд1;сь разгыа- 

тринается программа пародией школы и даются 11[)вкра<’ныя ука:!а1пя о пропода1!ап1п 

||ра1'.11пнган1я. оОъяспителг.паго чте1пя, список'ь кпигь ,1.1я чт(чпя г.'ь школ!..

2* Р>. Вахшеровъ. <:Пр(!Дмоти1.|Г| мотодъ ()б)'Ч0п1я/'. 50 коп. .и'лпга. дас'П. бога/гыя 

С1г1'1д!'.1ия о >1Стод'1; проподавап1я разлпчны.х'ь прсд.метовъ г.1. школ!;, о паглядипсп! 

11реподавап 1я, о му;!ея.х'!, » учобпнхъ посоГия.хъ для вгЬ.\1, иррдмотов'ь, даже для 

об'г.яснптельнаго ч’1'0 П1 я.

3. В . Валтсросго. -.Спорные попроры оира:!Овап 1я,-/. 11.107 г. 25 коп. од1;с1. 

1>азб1;|)аются воп[юоы о раткигь для ис'1'.хъ образовапп!, о професС10пальпоы-|, п 

общомъ образовапи!.

4. ^'^.жемсо. «Психолог!.'! въ бссК'.дахъ съ учптолямиэ. Пореводъ прив.-доц. 

Иваповскаго. 1900 г. 50 коп. Эта глубокая книга, просто яаппсаппая, сд1'.ла(ггъ кру- 

гозоръ народнаго учители шире и (1св'1;тпт'ь пазкпып вопрось иедагогикп. такъ назы

ваемую ап11ерцспц1Ю.

5* Л . .'[ебслк’въ. «Школвпоо д'1;ло», 1’,ыпускъ 1. 11здан1С Тытипа, ц-1;па !)0 коп.—  

Очень хоропиш книга съ планами ц рнсунка.чп, кот(|рая даотъ самыя подробный и 

д’11Л(пп.1я указан1я, какъ и изъ чего построить Х0р01ную школу, какъ обставить е(> 

наглядными пособ 1ями, учебннкамп, кн1памн для чтен1я. Книга очень полезна для зем- 

скнхъ библ1отекъ, ссльскихт. обществъ, городскихъ самоуправлешй, для учительскихъ 

семинарш. пародныхъ учителей и строителей школьныхъ здан1й.

О* А . ,.'1ебедеиъ. «Школьное д'Ьло», выпускъ I I .  «,1|;Ьти>>. 1911 г.. ц. 1 р. 60 к.—  

Х орош ая  и полезная кнп1'а, в'ь кото[)оГг есть краткая история педагогики, д1’,тская 

нснхолопя, дидактика и воирос'1. о томъ. какъ узпать снособмостп ])(ч1епка, силу его 

пниман1я, памяти и т. д. (.экспериментальная 1и'.дагогика). 11,|1Нпость об1;ихъ кпигъ 

.1ебедева состоитт! еще г.ъ ■|'омъ, что въ нихъ подробно указаны книги п статьи 

по всЬмъ отд1;ламъ педагогики. Готовится къ печати I I I  вьпг.: Какь и чему обучать 

пъ ткол'Ь.

7. А. Нечасто. «Смтременная .'чкчюрпмептальпан исн.\олог1и.'. 'Гом 1, I. |9()'.1 |-, 
||1 0 си'1'ь второе издан1е). ТЗ'Ь :п'оп кнн1 '1', излагается искусство обьлснеп 1н \|ю|са на 

I' 1 0 ван\и указаний ]1аVчп(^п педагогики.



.1. М //: 1̂1'!С1п, о. ■ <1'11:м)пи) )гки 1им.чг(лич|' ( ‘|:;п1 ммг.п,  и ип.о и или М]!.'!

|.1 1п :;|  . I н'I \ 11111 с .п .н а л  .11ч ;ц |11. 1 1 ) 1 1 1 1  |. '1 '.> к. Х \ 1 \’ шма И.ии.гми Имстгуш
1\1 |. 1!(;:им)р()д1С() ц'|, 1 |'1 ;ж,пп'Г.). К н и г а , р ааб щ )!»"]")! пс'1'. м о т .!! !  ,'1,1',иЖ1'п|1! т .  т м ^ а гш '!!

Ч(‘ СК 1 |.М'1 , л ’Ь.г!',.

1). К . /1нЖ1/лъ. «Лмериканская ткола? . 1!)08 г. 2 р. 50 к. (лросит!, неиро.м 1. !то 

четвертие нзда!!1с). 11!!тересио ()ш1с 1.1!1ается. какъ поставлена Д11с!1,иш1и11а, пртюдана- 

н1е нс1;хъ пррдметовъ и ручноП труд!. 1!ъ школахъ Америки.

2 . К а к о й  д о л ж н а  б ы т ь  ш 1< о л а ?

Мы уже бид'1ь:ш изъ предыдущей статьп, какимъ вая^пымъ 

д'Ьломъ въ жизни народа становится теперь школа. Она рабо- 

гаетъ уж е не въ одиночку, а въ союз'Ь съ докторомъ и судьей. 

Доктора нолучаютъ для этого особое образован1е и знакомятся съ 

психолог1еГ1 и педагогикой, ( ’удьи, которые судятъ д'̂ 1утей школь- 

иаго ]юзраста, тоясе нолучаютъ особую подготовку и особыми м е

рами приводятъ къ пс11равлеп1Ю, не отдавая въ тюрь^гу, даже по- 

рочныхъ д'1угей, котор1.1Я уже сов(У|ииили какое-инбудь преступле- 

П1С. /1,.яя этого у америкаис1П1хъ судей есть доброио.тьпые помощ

ники, такъ называемые д1угск1е попечители. Так1е попечители 

стараются вернуть чуж нхъ  д^Ьтей, соверншвшихъ престуиленхе, 

на путь добра. Что должны д-Ьлать съ этой ц'Ьлью въ Амерпк'Ь 

попечители, видно изъ особаго устава, 1«оторый очень иитер'в- 

сепъ пе только для попечителя, по и для учителя и для ка- 

ждаго взрослаго челов'Ь'ка. В'Ьдь каждый взрослый челов'Ькъ 

должеиъ дгротяпуть руку  помощи тому ребенку, который нахо

дится безъ всякаго иризора, безъ |)аботы и заботы, а  потому 

легко можетъ совергнить что-нибудь нехорогпее. Вотъ этотъ уставъ 

попечителямъ:

Попечитель и ребенокъ.

Прежде всего постарайтесь и р 10бр'.1')сти Д()вЪр1<‘ р(‘беяка. 

Объясните ему п,'1'>ль и знач(!н1е и:опечеп1я, и то, что вы 1̂вляе- 

тесь его другомъ.

Нпача.т'Ь П1)0явите къ нему дов1'>рте; по пикогда п(! поз

воляйте ему усп'Ьшио обмануть васъ.

1 1 ав1 ',щайте его каждую ]1 ед1 ’.лю; приглашайте (Ч’о кт̂  себ'1'. 
и с.м()три'1Ч!, чтобы оиъ аккуратно являлся на зовъ.

Изучайте особенности характера ребенка, его привычки, 

вкус].1 и примите близко къ ееб'К его интересы.

.''знаГгго, какъ пдутъ его усн'Ьхи въ школ1> (если шп. се 

11()с1ип,ал;т'ь), 11р|)<-матрт!аИтг сги иг.\г1’.тки. иис'1;тнте 11иа).;1у и И'' 
пес Г.Д\ 1"|Т1 сь  У'ИГГе.'К'М Ь.

ьлкоП |11.|||;|ц 1.ми. пи.и,!^. К . ?
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олъ им'Ьлъ лостояпныя запят1 я, посетите работодателя и убЬди- 
тось въ услов1 яхъ тру/щ; улучшайте эти услов1я въ случа'1’. 
необходимости, но не поощряйте частыхъ нерем1 шъ м'Ьста. 
Узнайте, на что онъ тратитъ деньги и склоните его къ вко- 
Я0М1 И. Пснросите врача осмотр'Ьть мальчика. Золотуха и плохое 
цитан1 е часто являются объяснен1 емъ извран;епности мальчика. 
Немногие могутъ б1>гть иравствспиыми героями при физической 
слабости или бол'Ьзни.

Пригласите его пос'Ьтить вате д'Ьло или службу. Онъ дол- 
жепъ знать кое-что изъ вашей жизни.

Доказывайте мальчик'у тЪ положеп1я, которыя вы утвер
ждаете. Разсудительпый мальчикт:. не воснриметъ чужого, пока 
онъ не пров'Ьритъ этого.

Посмотрите, какъ 0 ]['ь развлекается; нус'1'ь онъ ]тос1зтитъ 
релипозноо обн1,оство, или помогите ому организовать клубъ 
мальчиковъ.

Посмотрите, что опъ чигаетъ; достаньте для него билетъ въ 
читальню и помогите въ выбор'Ь книгъ. Узнайте, кто является 
его друзьями, и нриг.памп'с ихъ къ собЪ.

Во вс-Ьхъ этихъ случаяхъ, по возможности, не разгла
шайте о томъ, что ребоио1гь судился — покангите ребенку, что 
вы д'Ьлаотс это, чтоб1)Г 1)азиить вт. пемъ уважеп1 е къ самому себ'Ь.

Если, одиако, вы признаете, что ему нельзя в'Ьрить, запро
сите сос'Ьдей.

Пакопецъ но теряйте терп'̂ Ьнхя и надежды.

П о п Р ч п т е . . и >  и  с е м ь я .

Познакомьтесь с'ь отцомъ и матерью. Битва наполовину вы
играна, еслп вы пршбр^Ьлп дов'Ьр1о родителей. Узиавъ семью, вы 
научите ее, какъ помогать мальчику.

Посещайте семью его по возможности разъ въ м^Ьсяцъ.
Внимательно изучайте семейпыя и окружалош;1 я условхя; 

выясните положен1 е ребенка среди нихъ.
Прежде всего ста,райтч!сь сохранять дружеск1я отношен1я с'ь 

семьей, въ случа'Ь же разпоглас1 й или необходимости м'Ьръ воз- 
д'Ьйств1 я на семью, сообш,айте суду для р'Ьшеп1 я.

П о п е ч и т е л ь  и  с у д ъ .

Представляйте суду отчетъ 1 числа каждаго м'Ьсяца согласно 
устано1!лспному образцу.

Сои’ЬтуЛтесь чаще лично съ судьей. Сообщайте сейчасъ же 
с_, 1,у о вс,1 '.хъ случаяхъ дурного поведения, по р'Ьшайте ихъ.

1 и  I д  \ I ( I I  и  к  л .
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.нить 1;|)т''п||'М'1. (мучаи.
(^остол1ц1л иа и(‘иытаы1 и д'Г.Л! должны оы'п.

(оть иопечги!;!) суд]>1‘Л .’шчно ш> рекомоид,;п1,111 ноисчнгс.'т.
Не сп'Ьпштс порвать связь между иоисчителем’1. н ('удом!..
Амерш'мишггая жизнь показываетъ, что попечитслл, и'отор1>1е. 

берутся пабл1од,ать за подростками вм'1'.сто того, чтобы сажать 
малол'Ьтних'1, в'ь тюрьм.у, часто д^Ьлаютъ -этихъ малол'Ьтыихт. 
полезными ])аботииками. А  въ тюрьм'1’> они стали бы еще хуя^е. 
Приведемъ два случая жзъ американской жизни.

Одна Д'1’>вочка 15 л'Ьтъ пзъ б'Ьдиой, по уважаемой семьи 
была отдана па фабрику. Зд-Ьсь она увпд’У’.ла, что друг1я д1звушки 
од'Ьваются ];расивЪе ея. Она виала въ искушен1е и украла 
одеясду у своей товаркп. Посл'У; разби])ательств:а ея д'Ьла судъ 
отдалъ ее нодъ надзоръ. Попечитель ирхискалъ ей хорошее 
м'Ьсто въ кач(!ств'Ь П1 )нслуги. Зд'Ьсь она оставалась 4 м'Ьсяца за 
небо.льшую плату, по з,ат'Ьмъ бросила м'Ьсто и вернулась на 
фабрику. Мат1> не погкелала этого и по сов'Ьщан1н съ понечи- 
телемъ д'Ь]50чк1'. поставили па выборт»: пли отдача въ прпотъ 
или постзч[,;и!в1е прислугой въ иовы!! домъ, гд'Ь меньше работы. 
Она избрала носл"1'>диее и развила въ себ̂ Ь трудолюб1 е и при
вычку къ и|)авнльиой жизни.

7Друго11 ирим'Ьръ; мальчика представили въ судъ за кражу 
велосипеда. Окт. ирипадлежалт> 1:ъ хо1)он1ой сеыь'Ь, им'Ьлъ соб- 
ствеппыя деньги въ банк-̂ Ь и (юбствеппый вслосипедъ. Было 
очень неясно, для чего онъ ук]>алъ велосипедъ. Поговоривъ съ 
мальчиком'ь, с-уд|)Я приговариваетъ его г,ъ нснравительно-вос- 
нитательное заведение, но пе отдаетъ его туда па самомъ д1 игЬ, 
а даетъ услог.ную отс})очку и назначает-!, добровольнаго понечн- 
теля. Бскор'1; случгютея новая края-га: мальчнкъ крадетъ кииги 
изъ школы и продаетъ ихъ. Его ведут'ь къ сиецхалисту док
тору, п докторъ паходитъ, что череи'ь мальчика зхроизводнтъ 
значительное давлен1 е на моз1 ’ъ. Годит('.ли заявляютъ, чт(з 
сколько в])емепи пазадъ мальчикъ иолучилъ сильный уда]п, 
копытомъ въ голову. По сов1ш],ан1и с'!> родителями и г,рачомт. 
р'Кипепо было сд'Ьлать онерац1ю, которая прртекла усп-Ьпшо. По 
выз;],о[)овлеи1 и мальчика онред'Ь'ЛИЛи вТ) военную школу, 1 ’Д'1> 
онъ развился и былъ освоболхденъ отъ надзора 1 ). Пла!;']), 
школа каяхдаго государства т̂ с̂по связана теперь съ воиросами. 
народиаго здо])(яя^я и уменьшен1я нрестуиности. За носл'Ьднее

1 | 11|1И11е,1,г|п||.111 \ г 1 , ' и ; | ,  И п|1пм'1;|)1.1 ::;пп1С1'И ()|;а1м .1 |;1, ('(иср аним ип и з ъ  о Г ш т р м о и  

|I,•1И()ТÎ  ИÎ .-пому 1111|||Н|Г\ , I |1|Г|.| ИИСКИ ГО. ( I !Т. ГТИИК I, 1',() 1'|| |1Т;ИМ1| •. 1911 г., .V .1).

1.М!1||| Д О Л Ж Н А  1.1.111. П П . П . И ,
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1 1 |К'М1 1  «)ГЬ ШНОЛЬГ лсдутъ Г.ЩС, 0<)Н011, воликой услух’и. Чтобы по
нять, въ чемъ она состоитъ, надо вспомнить, что уже давно 
сгалп ука:’,ывать на перенаселен1е люден. Люди размножаются 
быстро, получаотс>[ избытокъ населен1 я и жить становится для 
всЬхъ тяжел'Ье. Одни ученые, чтобы помочь б'Ьд'Ь, требуютъ, 
чтобы вс-Ь люди старались пм-Ьть меньше д1'угей. Друг1е ученые 
утверждаютъ, что больные, хилые и слабые люди зовсЬмъ не 
должны жениться и им'Ьть д'Ьтей, а сильные и здоровые должны 
им̂ Ьть Д'Ьтей какъ мояшо больше. Накопецъ «чуть ученые, кото
рые для физичсскаго и духовнаго оздоровлен1 я людей и для 
лучшей ихъ ягизнп требуютъ государствен1тыхъ и обш;ествен- 
ныхъ нреобра.зован|Ц б о ль 'ш а го  ч и с л а  х о р о ъ и и х г ,  и т о л ъ  и распро
странения среди на1 )0 да иравилытыхъ вз1 ’лядовъ н а  в о с п и т а н г е  

молодого нс)Кол!ийя н и сдас'огкк!/. Ш к о л а  д о л л с н а  бы1)1ь г л а в н о й  

з а б о т о й  г о с ц д а р с т в а ,  п на нее государство должно затрачивать 
больнее всего дене1 'ъ.

Если н1к о ла та к о е  великое и важное д'Ьло, то она требуетъ 
особаго устройства, разумной о];)ганиза1ци.

Устраивая нтколы, мы доляшы поэтому спросить прсяаде 
всего: как1я школы па1юду выгодн'Ье основ1)1вать, - так1 я, ко- 
торыя даютъ общ.ве образовап1 о пли так1 я, которыя даютъ спе-  

ц г а л ь н о е ?

Для отв'Ьта па, вопросъ иосмотрнмъ, ч'Ьмъ отличается обгце- 

о б ^ о а з о в а т с л ь н а я  П1К0 ла отъ школы с п с ц г а л ь н о й .

Спецхальная ]Н1сола даетъ свонмъ учепикамъ е н о1ю в к у  къ 
какому-нибудь одному занят1 ю, къ изв'Ьстной професс1и : опа 
даетъ п о д г о т о в к у  къ какой-нибудь п р а к т и ч е с к о й  д'Ьятельности 
въ области техники, промышлеиностп, то1)Говлп. землед'Ьлхя, л'Ь- 
соводства, горнаго д'Ьла и т. п.

Гораздо ч’рудп'Ье онред'Ьлитг,, что такое общ^юбразователь- 
ная школа и оби1,ее образованхе. Обыкповешпэ говорятъ, что 
обгцимъ падо назвать такое образован1 е, которое в о с п г т г ы в а г А п ъ  

и о б р а з о в ы в а л и  о м(\1ЮВ'Ька. Такой отв1 ;тъ будстъ тогда вполн'Ь 
понятнымъ, (!слп мы объяснимъ себ!;, что зпачитъ и в о с п и т ы в а т ь у >  

п « о б р а з о в ы в а  1/1ьж « В о с п г и н ы в а п п , »  — зпачитъ вл]ять главнымъ 
образомъ, па, .г а р а к и / е р ъ  ученика. Если челов'Ькъ энергично Д'Ьй- 

ствуетъ н въ д'1'.нств1 яхъ его ость ('динство, онред'Ьленпостъ и 
устойчивость въ поступкахъ, т.-е. если опъ л,'Г)1Гствуетъ всегда 
въ одипаковыхъ случаяхъ одинаково, --- тогда мы говоримъ, что 
у такого челов'1')1;а есть х с с р а ю п е р ъ . Моя-гно заран'Ье, наыередъ 
\л\ада/гь, чтб такой чело1гЬкъ сд'Ьлаетъ. и чего опъ не сд'Ьлаотъ 

ь 11:п1;иомь и рГ.шнтельпомъ случа'Ъ. Изъ сказаннаго вндип, 
ч о С], \а|)а1;тером'[. у челов'Ька соедпияетог ум'Лнье д п м с т в о -



с а п п , ;  ч Г.м ь мт'ргичи и самис ги;| гс. I| ,и 1и '  д чсли-
1г1',к'1., Т'Ьыъ бол'Г.е слльиым'ь пади :1а;!иа гь 1Ч'и харш; I >'|п.. 1 1 ( 1 -  

9 1 'ому и школа вы|)абатыка('тъ и ,\лучшасп. ха]1а1С'П'|п. уч1Ч1т;а 
что 1 1р1учаот]. его умЬло, паходчино и э!1с])П1 ч т 1 ,1,1'.(1стии- 

кать, т.-е., какъ иначе гокорятъ, развиваотъ волю уч(Ч1ика,. С̂ д'Г.- 
лать в о л ю  с и л ь н о й  и р а з в и т о й , — вотъ в'ь чем7. теперь оаклю- 
чается выработка характера въ школ-Ь. И школа нашла особый 
способъ развивать волю. Школа зам'Ьтила, что у челов'Ька есть 
кногда и знан1е, есть и ум'Ьн1е, но Д'Ьйствовать, проявить волю, 
человтЬкъ не можетъ оттого, что у него н'Ьтъ никакого г т т е р е с а .  

Безъ интереса воля челов'Ька спитъ, интересъ является т'Ьмъ 
мостоыъ, который ведетъ челов'Ька отъ желай!я к'ь д'Ьйств1ю, 
т.-е. къ нроявлен1 ю воли.

Это можно изобразить сл'Ьдующныъ образомъ:

Р а з вит1е  воли.

,'1нан1с, у.тънк. В ол я  (д'1;йств1е).

К Л К и Н  Д О Л Ж Н А  1.1,111. I ( И

Интересъ.

Итакъ, МЫ на1или, что ( . { в о с п и т ы в а т ь »  значит'ь вырабаты
вать х с ь р а к и и 'р ъ , а это значитъ — закалить в о л ю ;  этого же можно 
достигнуть, главнымъ образомъ, ири иосредств'Ь разнится и н т е 

р еса В'Ь ученик'Ь.
Значит'ь, мы нашли, что общ ее 0 браз0 ван1 0 должно с о с т о п ы -  

в а т ь ,  т.-е. развивать и н ) н с р с с ъ . Если мы узнаемъ, что значитъ 
«развивать интерес'ь», тогда мы иоймем'ь ясно, что такое «вос
питывать» В']) ШКОЛ'Ь.

Существуетъ много веп;ей на св'Ь'гЬ, которыя ннтеросуютъ 
челов'Ька еъ малаго возраста. Но вс'Ь эти вещи можно раснре- 
д'Ьлить между н'Ьсколькими главными инте]^есами. В ъ  самомъ 
дЬл'Ь: все, что иптересуе'гъ иасъ, можно раздЬли'ть па дв-Ь глав
ный больп1 1я час'ги: 1 ) что находится вн'Ь нас'ь, в'ь окружаю- 
щемъ нас']) м1рЬ, и 2 ) что д'Ьлается въ насъ самихъ, в'ь нап1ей 
душ'Ь. Первые интересы называются о б ъ с к т и в н ь ш и ,  т.-е. отпося- 
и1,имися К'Ь иредметамъ, окружающим'ь человЬка. Вторые инте
ресы называются с ^ / б ъ е к т и в н ы м и , т.-е. отпосяиц1мися кь самому 
чело]гЬку, К'Ь его дупгЬ. Когда челов'Ькъ интересуется т'Ьмъ, 
что его окруяхаетт), то опъ задаетъ всегда два вопроса: ]Г]>ежде 
всего он'ь спраптваеть, а ч т о  т а к о е  я винху 11]Н'Д'Ь с(л1ой, какъ 
мто называется?» За'1’1'..м'ь о 1Г1> (Ч1рашива( ‘ 1''1>: « о т ч с . ' о  это 11поисх(|- 
,1И'1'ь г,в а не ниач1‘ ?» ■')то значить, чти чолов'Г.кг^



спер!!;!: )тт('|кн;,у'1‘тсл  'Г'1шъ, кахия: ]10и;;|!'1и;т]]|>[я см.у 1Ю1ЦИ с-уш,!'- 

ствуютъ ма св'1ут"Ь, а зат'Ьмъ хочетъ узнат],, какъ и почему 
эти кещи произошли и для ,чего суицхтвуютъ. Первый иит('- 
ресъ назвтвается э л т и р п ч е с к и м ъ ,  второй — с п е к у л я т и в н ы м ъ .  Эти 
интересБ! силъи'Ье всего развиты у т'Ьхъ людей, которые зани
маются наукой.

Но челов'Ька очеиI  ̂ иитересуетъ и онъ самъ, его собствеи- 
НВ1Я чувства, желан1 я, вкусы, надеждв!, ожидан1я, т.-е. т'й инте
ресы, которые мы выше уже назвали субъективными. Разсмотрнмъ, 
ихъ иодробн'Ье. Каждый челов'Ькт> въ жизни страдаетъ, и часто 
п1зтъ ему пи отъ кого помопд,и въ гор'Ь, и са,мъ опъ помочь сеСгЬ 

не можетъ. Онъ чувствуетъ поэтому свое бсзсил1 е и находигь 
уттЬшен1 е томъ, что ояшдаетъ помощи оть какой-то рлтюшой, 
небесной силы, въ которую иачииаетъ в^Ьрить. Б^Ьритъ онъ гл> 
нее отце и потому, что видитъ па св’йт'Ь много такого, чего не 
можетъ себ'Ь пнкакъ объяснить. ]МЬря въ высшее суш;еств:о, ч(>- 
лов'Ькъ хочетъ узнать, что это за сущ('ство, какъ его познать, 
какъ къ нему относиться, какъ получить отъ пе1Го помон1;ь. 
Питересъ челов'Ька къ такому Существу, которое очень высоко, 
свято и могуп],ественио, пазыва(1тся р е л и г г о з н ы м г }  интересомт>. 
Кром1; этого, каягдый чело1-:'Ькъ очень интересуется тЪмъ, что 
ему нравится, что его радуетъ. Н'Ькоторыя вещи и люди нра
вятся ему потому, что кажутся ему красивыми. Красота интере- 
суетъ всякаго челов"1>ка, по Т0 Л1 )К0 одни лучше оц'Ьнивают!), 
что к,раси!« и что но красиво, у нпхъ лучхпо развитъ вкус'.1>, 
дручче не такъ хорошо различаютъ, что красиво, такъ ];акъ не 
им’Ьютъ развитого вкуса. Кто интересуется и оц'Ьниваетъ все съ 
точки зр'Ьгая красоты (эстетики), тотъ пм-Ьетъ х у д о ж е с т в е н н ы й  

иптересъ. Есть и так1о люди, которые стремятся ко всОхМу доб
рому. Что бы опи ни увидали, они спрашиваютъ себя, оц'Ьпи- 
ваютъ въ душ'й: — добро это или зло. Къ добрымъ людямъ 
так1е люди чувствуютъ любовь, симнатш, сочувствуютъ пмъ и 
интересуются ими. Такая любовь и такой иптересъ къ о т д г о л ь -  

н ы м ъ  л ю д я м ъ ,  которыхъ мы счптасмъ добрыми и потому стремимся 
имъ делать добро — называется с г и т а т и ч е с к и м ъ  инторесомъ. Бы- 
ваетъ и такъ, что мы любимъ и считаемъ добрыми пе отд-Ьль- 
ныхъ лицъ, но ц'Ь'лое о б щ е с т в о  сразу: всю родину, все госуда[> 
ство или все челов'Ьчество. Мы интересуемся ими, сроднились съ 
ними и изо всЬхъ силъ работаемъ для ихъ пользы. Такой интересъ 
въ челов'Ьк'Ь называется с о щ а л ь н ъ ш г , .  Для наглядности нре/1,- 
ставпмъ въ таблиц'Ь в с п  интересы, которыми только можетъ жиы. 
'“лов1',1л,:

I I I  I I  л  I '  п  I I I  К  Л .
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Изъ таблицы видно, что все, интересующее челов'Ька. мпжп" 
[(азм'Ьстить въ т е с т ь  группъ. Ясно, что всЬхъ интересовъ у чс- 
лов'Ька можетъ быть шесть. И есЬ они очень важны, потому что 
когда есть сильный интересъ, тогда является желан1е работать 
для того, чтобы или нр1обр"Ьтать все новыя и 1 [овыя знан1я, 
или прилагать знан1я къ Д'Ь'л'у. Но очень часто случается, что 
въ молодые годы у челов'Ька с л у ч а й н о  развивается только одипъ 
интересъ. На друг1 е интересы его никто не натолкнулъ, такъ 
и остался онъ однобокимъ. Наприм'Ьръ, бываетъ, что мальчика 
никто не натолкнетъ на художественный интересъ, этотъ инте- 
].>есъ и спитъ въ немъ. А можетъ - быть, этотъ мальчикъ какъ 
разъ снособенъ быть ирекраснымъ художникомъ. ()тъ этого 
('.т|1адаетъ и мальчикъ, который не развивастъ данные ?му пои- 
родой таланты, страдаетъ и государство, которое лишается спо- 
собпаго работника. Вотъ поэтому школа обязана такъ поставить 
д'Ьло, чтобы н а т о л к н у т ь  д'Ьтой въ школ'Ь' на есть г т т е р е с ы ,  и 
вс1") эти интересы р а в н о м п р н о  развивать. Тогда учепикъ уви- 
дитъ, сколько интереспаго вообш,е есть въ м1р'Ь', и только посл'Ь 
этого онъ выберетъ, въ частности, то, къ чему у него лежитъ 
душа и есть способность.

Теперь мы моя-семъ сказать, что о б щ и м ъ  назывн;'тся такое 
образован1 е, которое развивастъ р а в н о л т р н о  вс)ъ и н т е р е с ы  въ 

у ч е н и к г ъ . Когда учепикъ взглянетъ широко кругомъ, узнаетъ вс'Ь 
интересы и на вс'Ьхъ нихъ свои силы пом'Ьряетъ, тогда этотъ 
учоникъ захочетъ отъ о б щ и х ъ  иптересовъ перейти къ одному, 
с п е щ а л ь н о м у  интересу. Такой учепикъ и должеггь будетъ тогда 
перейти изъ обш;е-обр'азовательной школы въ спегцальную, ко- 
'горая приготовитъ его къ самому интересному для него занят1 ю 
къ о д н о й  п р о ф е с с ш . Такая стьяцальная школа называется поэтому 
п р о ф е с с г о н а л ь н о й .

Намъ ясно стало вангное значенхе интереса, и мы разъяснили 
вс'Ь существуютц1е интересы. Сл'Ьдовательно, мы поняли, что 
воспитывать «въ школ'Ь» это значитъ — равном'Ьрио и глубоко 
развивать всп, интересы въ учеиик'Ь. Это и есть п е р в ы й  п р и з н а к ъ  

о б щ а г о  о б р а з о в а т я .

Второй признакъ его состоитъ въ томъ, что оно не только 
зоспитываетъ, но и о б р а з о в ы в а е т ъ  челов'Ька.

Что же значитъ «образовывать» въ школ'Ь? Образовать че
ловека — значитъ полно, стройно и гармонично развить умъ 
человека, т.-е. 1 ) сообщить человеку есть главныя стороны зна- 
П1Я и нритомъ сообпщть такъ, 2 ) чтобы одни :ша]пя ие про- 
гир.ор'Ьчили другпмъ, а согласовались между собою и подк])'Г,- 
И.1И.ЧИ Д|),у|'1 . друга. На,до такъ учить ребеик;|, чтобы ксГ, згоппи,

И')4 II I: д л г о I I I I ;  л.



|;(11(||)ЫЯ "III. И1 1 , 1 \ М11.1'1,, дали ('М,\' ПОЛНЫЙ II ЯСЛП.П! ОТВТ)ТЪ на 
самые |;аи;|1Ы1', лигсросны!' и безпокоииыс вопросы. Каждый че- 
Л0 ИГ.1С1. иены гываст'ь очонъ большое я?елаи1в узнать, какъ и

Д О Л Ж Н А  1; |. 111.  111Ь' 11. |\ .  1 1 > . >

Песталоцци у  императора Александра 1.

Иссталоцди горячо проситъ императора Алоксанд[)а I освободить крестьянъ отъ 
кр-Ьиостной зависимости п устроить иародиыя школы.

1Лзмъ созданъ видимый м1 ръ, какъ появился чслов'Ькъ на зомл'Ь. 
для чего живетъ чолов^Ькъ на св'Ьт'Ь, для чего онъ самъ жи- 

| Д.1Я пользы другимъ. ДЛЯ себя или еще для чего - нибуд[>. 
Г,ГС ■||)С|'.1 )',|,’1 1 1 ,1 С вопросы. П ЧСЛ0В'1’)К'Ь ТК' МОЖеТЪ уСИ0 К0 1 Г1 ьс и.



110 давъ ссб'Ь хоть какого-нибудь отв-Ьта на нихъ. Один'], рус 
СК1Й поэтъ неречрюлилъ эти вопросы въ сЛ'Ь'дующемъ стихо- 
творен1 и ;

Я знать хочу: къ чему съ лазури небосвода
Льетъ солнце св1зтъ и жизнь въ волнахъ своихъ лучей?
К'Ьмъ создана она, — могучая п р и р о д а ,

Твердыни горъ ея и глубь ея морей?

Я знать хочу, къ чему я  созданъ с а м ъ  въ нрир'ОД'6 ...
И если мой вопросъ замолкнетъ безъ отв'Ьта,
И если съ горечью сознаю я умомъ,

1̂ то никогда лучомъ желаннаго разсв'Ьта
Не озарить мн'Ь' мглы, черн'Ьющей кругомъ, —
Къ чему МН'Ь ваша жизнь без'й' Ц'Ьли и значенья?

Если на вс'Ь эти вонросы дать стройный отв'Ьтъ, то у .чело
века будетъ правильный взглядъ на себя и на м1 ръ, т.-е. бу- 
детъ с т р о й н о е  м г р о в о з з ^ ш н г е . Такой челов'Ькъ будетъ спокоенъ 
духомъ, онъ «найдетъ гармонию между собою и м1 ромъ, въ самомъ 
себЬ гармон1ю создастъ».

Для такого стройнаго м1ровоззр'Ьшя нужно дать ученику
1 ) т'Ь знан1 я, которыя рйзъяспяютъ ш у  п р и р о д у  и м̂ Ьсто чело
века въ этой природе (естественно-нсторическ'ое мхровоззренхе), 
и 2 ) те знан1 я, которыя разъясняютъ, какъ жили л ю д и  прежде 
и теперь жнвутъ съ другими людьми, въ государстве и т. п. 
(историческое М1 ровоззрен1 е). Сообщить въ школе ученику эти 
две группы знан1й, которыя помогутъ ему составить правильное и 
стройное м1 ровоззрен1 е, — все равно, что правильно «образовать» 
ученика.

Итакъ, о б щ и м ъ  образовашемъ называется такое, которое вос- 

п и т ы в а е т ъ  х а р а к т е р ъ  ч е ло в тъ к а , в о з б у ж д а я  есть и н т е р е с ы  р а в н о -  

м г ь р н о ,  и  д а е т ъ  ч е л о в г ь к у  м а т е р ъ а л ъ  д л я  в ы р а б о т к и  м г р о в о з з р г ь ш я .

Спецхальное же образоваше развиваетъ только о д и н ъ  какой- 
нибудь интересъ и готовитъ человека прямо къ какому-нибудь 
практическому делу.

Теперь мы можемъ ответить на нашъ главный вопросъ: 
какая школа выгоднее для народа: обще-образовательная или 
спетцальная? На первый взглядъ кажется, что выгоднее давать 
детямъ спец1альную подготовку, которая всегда даетъ знан1 я 
для практическаго дела и вернаго заработка. Но на самомъ 
деле оказывается, что те люди, которые получили т о л ь к о  спе
циальную подготовку безъ общей, въ своей работе не могутъ при- 
.IV мать ч(М'о-пибудь иоваго, какого-нибудь улучшеп1я или усовер-

1 (И) I I  |. д  л 1 О  1 И  I ;  л.



11иии‘/1-];ииаи1я, по мигут'ь пзобр'Ьсти чого-1шй,удь очси]) хоцошаги.
общей подготовки изъ людей выход>п’ъ, большею ч>астью. 

несамостоятельные работники, которые ум^зютъ д'Ьлать свое д'Ьло 
только такъ, какъ друг1е до нихъ д1злали. Готовить въ хивол'Ь 
такихъ людей невыгодно для народа и государства, потому что 
безъ людей самостоятелытыхъ, безъ изобр'Ьтатедей и творцовъ 
народъ не можстъ улучшать себя, свои силы, торговлю и про
мышленность. Н'Ьмцы давно поняли, что одно спец1 альное обра- 
зованге д'Ьлаетъ людей узкими, и потому въ основу своего школъ- 
наго д1 1ла положили обш,е-образовательную школу: низшую и 
среднюю. Одпако пЪмцы вид-Ьли и то, что о д н о  т о л ь к о  общее обра- 
зоваи1 е не нодготовлястъ челов^Ька къ работЪ и бываетъ причи
ною, что челов'Ькъ не можетъ себ'Ь найти никакого д^ла ьъ жизни, 
с,амъ страдае'тъ отъ этого и обществу пользы не приносить. По
этому Н'Ьмцы устроили свои школы такъ, что п о с л т ъ  в с я к о й  о б щ е 

о б р а з о в а т е л ь н о й  можно поступать въ соотв'йтствующую с п с ц 'ш л ь -  

Н 1/Ю п такимъ образомъ, получивь общее об|)азован1 с, увенчать его 
спед1альнымъ. При этомъ, спец1альное образован1е у нЬмцсвъ 
коротко. Паприм'Ьръ, иосл'Ь народной общей школы, гдтб надо 
учиться 8  л'Ьтъ, пО'Ступаютъ въ разпыя спец1альпыя, гд"Ь надо 
учиться всего одинъ или два года. Развитые общей школой уче
ники быстро схватываютъ различныя спец1 альныя знан1 я. У н'Ьм- 
девъ очень хорошо еще и то, что общее и спец1альпО'е образо
вание связано у нпхъ особымъ образомъ: въ н и з ш у ю  спец1аль- 
ную школу можно- иостунить только посл'Ь окончан1я н и з ш е й  

общей школы, въ с р е д н ю ю  специальную только посл1з окончан1 я 
с р е д н е й  общей. Всл"Ьдств1е этого у н'Ьмцевъ и ученикъ народной 
П 1 К 0 Л Ы ,  и ученикъ сродней школы получаютъ необходимую под
готовку къ тому Д'Ьлу, которое имъ по силамъ, и при этомъ но 
остаются безъ обтцаго образован1 я.

Н:такъ, школа, во - п е р в ы х ъ ,  доляша быть такъ устроена, 
чтобы каждый ребонокъ получалъ общее образоваше, а поел!; 
этого общаго фундамента — спещальное. Одно безъ другого 
можетъ быть вредно. Одно съ другпмъ доля^но быть въ т^Ьсной 
связи.

В о - в т о р ы х о ,  школа должна быть такъ устроена, чтобы спо
собный ученикъ могъ свободно и безъ пропятствш переходить 
изъ пизшей школы въ среднюю, изъ среда ей—въ высшую. Если 
п1кола не такъ устроена, то это невыгодно для народа, (потому 
что много способпыхъ д'Ьтей не могутъ изъ низшей школы по
ступить ВТ) среднюю, а зат'Ьмъ въ уннверсптетъ, — и значитъ, 
1'осуд.ч 1""^'''" то|1!1(‘ Г1, (мюсобпыхъ работнпковъ. Для того, чтобы 

ии'гсри ||г 111,1.|(1, Ш'опхпдпмо с(1|'.час(11;а1'ь п р о ,• р а л .м ы  Л]и‘д-
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школы. Тогда школа будетъ похожа на машину, такъ хороии» 
устроенную, что при ея ход'Ь' зубецъ колеса иопадаетъ въ зубедт. 
безъ потери времени и силъ. Мать-природа вс'Ьмъ д'Ьтямъ даетъ 
разныя силы и дароватя. Школа должна обезпечить каждому 
ученику возможность развить вс-̂ Ь свои силы и дарован1я до 
высшей полноты и достигнуть такого образованхя, которое со- 
отв'Ьтствуетъ даровашямъ, трудолюб1 ю и настойчивости каяедаго 
ребенка. Такова школа въ Америк'Ь, гд'Ь изъ низшей можно 
безъ задержекъ переходить въ среднюю школу, а отсюда въ 
высшую. И эту выгоду такяте поняли н̂ Ьмцы. Ихъ лучш1й про- 
фессоръ педагогики Рейнъ заявилъ, что такая школа есть д'Ьло 
мудрой и дальновидной государственности. Чтобы достичь такого 
выгоднаго школьнаго устройства и не ломать сразу т'Ьхъ норяд- 
ковъ, къ которымъ н1змцы уже издавна привыкли, Рейнъ предла- 
гаетъ сл'Ьдующее устройство школъ. Вс̂ Ь д'Ьти 6 —7 л'Ьтъ посту- 
паютъ въ народную школу. Зд'Ьсь они учатся шесть л'Ьтъ. Т'Ь 
изъ школьниковъ, кто обнаружитъ особыя способности къ з/'ченью, 
иачинаютъ съ 4-го года изучать фр'анцузск1й языкъ для того, 
чтобы потомъ безъ задержки перейти, въ ср1еднюю школу. На еедь- 
М'ОМЪ году обучен1 я ученики расходятся пО' разнымъ школамъ. 
Одни хо'тятъ окончить полнуЮ' народную школу и переходятъ 
поэтому въ два старшхе класса этой школы: 7 и 8 . Если захотятъ, 
они переходятъ потомъ нъ о'собый донолнитольный (9) классъ. 
Если не хотятъ, — переходятъ въ низшую  ̂ спетцальную школу.

Друг1 я д̂ &ти изъ б-л'Ьтней осповной школы переходятъ въ 
реальную школу, гд'Ь учатся еш;е 4 года. Потомъ они посту- 
паютъ изъ реальной школы въ средн1 я спец1 альныя училин^а. 
Третьи ~ изъ б-л'Ьтней основной школы двигаются впередъ 
иначе: они ностунаютъ въ высшее реальное училнш^е или въ 
гимназ1ю и учатся въ этихъ учебпыхъ заведеп1 яхъ 6  л ’Ьтъ. 
Отсюда они могутъ поступать въ высш1 я спец1альныя учплиш;а, 
т.-е. въ университеты, институты и академии. Этотъ нроектъ 
уже отчасти вьшолненъ въ Гермаши и настолько удобенъ, что 
заслуживаетъ нагляднаго изображен1 я.

Эта таблица наглядно показываетъ, что снец1алъныя школы 
у н'Ьмцевъ идутъ всл'Ьдъ за общеобразовательными, и что н1зх\щы 
стремятся сделать легкимъ нер-сходъ изъ низшихъ школъ въ 
средшя и высш1 я.

В ъ - т р е т ь и х ъ ,  школа должна быть обязательной и безплат- 
ной, но крайней м'Ьр'Ь, хоть на низшей ступени 1 ).

I) Бол'Ье подробно объ этомъ сл'Ьдуотъ прочитать въ Народной Энциклопед1и, 
1 1ПП. X, стр. 141— 150.

1 п  I д  л  1 и  I II |; л .
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22-й годъ 
жизни. 

16-й школь- 
ный годъ.

15.

14.

13.

12.

I I .

К».

Низшее

с II е ц ! а л ьи  о о

О0|)азован10.

Сроднее

специальное

обр<13ован1е.

Высшее с л е д 1 а  л I. м о е 

образоваи 1е;

(Университеты, высиия техни- 

Ч0 СК1Я школы, академии, учи- 

тельск1я семинарш, женск1я и

МЗОК0К1Я).

Д0Н0.1И.

классъ.

1!|,1С1ная народ

ная п1к о л а .

Реальная

школа.

Высшее

реальное

у ч и л и ш е .

Классическая

Оат/ья народная школа  сч. фраадузскимъ языкомъ 

(на 4-нъ году обучен1я) для т'1;хъ учениковъ и уче- 

ннцъ, которые намЬрены перейти въ реальную п1колу. 

высшее реальное училище или гпмназш.

/-Н г о д ъ  

ж и зн и .

1 -и  г о д ъ  

о б уч е н !!! .
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ч т о б ы  И в ъ  н а р о д н о й , и  в ъ  с р е д н е й , и  в ъ  в ы с ш е й  ш к о л 'Ь  Д 'Ь воч кн  

и  м а л ь ч и к и  у ч и л и с ь  вм^Ьст'Ь. О б ъ  э т о м ъ  с Л 'Ь д у е т ъ  с к а з а т ь  п о 

д р о б н е е , п о т о м у  ч т о  е с т ь  и  в р а г и  с о в м 'Ь с т п а г о  о б у ч е н х я  м а л ь -  

ч и к о в ъ  и  д 'Ь в о ч е к ъ .

Р1 зъ вс'Ьхъ страиъ совм'Ьстное обучен1 е первая признала 
Америка. 11ереселяющ1еся туда европейцы селились неболь
шими городками. Открывать отд'Ьльнзш школу для мальчиковъ 
и отд-бльную для Д'Ьвочекъ так1е маленьк1е городки не могли, 
такъ какъ на дв'Ь школы не хватало депегъ. Дешевл'е было со
держать одну школу, куда посылали вм-ЬсгЬ д'Ьтей обоего пола. 
Потомъ американцы увид'Ьли, что для д'Ьтей очень полезно 
учиться вм'Ьст'Ь, и стали открывать совм'Ьстныя школы даже 
тогда, когда сд'Ьлались богатыми. Въ настояп];ее время нзъ 
028 американскихъ городовъ 587 городовъ учатъ въ своихъ 
т:колахъ во в с п х ъ  классахъ вм'Ьст'Ь и д'Ьвочекъ, и мальчиковъ; 
‘28 городовъ учатъ д'Ьвочекъ и мальчиковъ вм'Ьст'Ь только въ 
т ъ к о т о р ы х ъ  классахъ; 'только ТЗ городовъ, расположснныхъ въ 
восточной, бол'Ье отсталой во всемъ части Америки, учатъ во 
в с п х ъ  классахъ о т д 'у ъ л ь н о  мальчиковъ отъ д'Ьвочекъ.

Одинъ весьма изв'Ьстный американскш недагогъ и руководи
тель школьпаго дЬла г. Гаррисъ перечислилъ вс'Ь выгоды 
совм'Ьстнаго обучетя : оно больше всего нодходитъ к'ь природ'Ь 
человЬка и къ семь'Ь, въ которой сестры и братья живутъ 
вмЬст'Ь; оно стало въ Америк'Ь д'Ьломъ нривычпымъ, и вс'Ь 
родители одобр'Яютъ его; оно открываетъ одинаковую дорогу къ 
работ-Ь и заработку и мужчин'Ь, и женщин'Ь; оно выгодн-Ье для 
обш;ества въ денежномъ отношении; оно выгодно для учителя 
потому, что улучшае'тъ дисциплину и порядокъ в'ь школ'Ь'; 
оно очень хорошо Д'Ьйствуетъ на душу д'Ьтей и д'Ьлаетъ пхъ 
бол'Ье нравственными.

Америк'Ь стали подражать и друг1я страны. Первая гимна- 
31Я для Д 'Ь в о ч е к ъ  и мальчиковъ вм'ЬсгЬ была открыта въ Сток- 
гольм'Ь. Учителя этой школы в'ь одинъ голосъ говорятъ, что 
совмЬстное обучеше оказалось очень полеоиымъ не только для 
учащихся, н о и для учителей. Учителя гордятся тЬмъ, что вес- 
питываютъ не д'Ьвочекъ т о л ь к о  и не мальчиковъ, а д п т е й .  Имъ 
вв'Ьряютъ не п о л о в и н у ,  а весь ч ел О 'В 'Ь ч есю й  родъ. А  кому много 
довЬрено, с'ь того много и взывается. Поэтому учителя въ этой школ'Ь 
особенно преданы своему Д 'Ь л у и очень требовательны къ себ'Ь.

Д'Ьвочки стали допускаться по только въ низшхя, но и въ сред- 
и1я мужск1 я школы Норвег1и, Дан1и, Швец1и, Голландии, Швей-
11,а р1п, По])тугал1п. Очень довольны пользой совмЬс'гнаго обучен1я

1 ; о  I I I  I \ I  и I |п;
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обоего 1 1 (1.]га,. Н'Ъмды тоже т',од,я'п> мало-по-мя.пу 
(‘оим'('.с'шое обучон1 о. Въ Бад(!1гЬ, папрпм'Ьръ, и'ь сродних'ь ]пко- 
лахъ 1 . 2 0 2  д'Ьвочки обучаются вм'Ьст'Ь съ мальчиками. ] 1 сдаипо 
д^^вочки допущены въ муя1 ск1 я срсдие-учсбиыя заведс1пя въ 
Саксоп1и. Но н-Ьмцы вводятъ подобныя реформы очень осторояшо 
и посл'Ь иодробнаго разсмотр^Ьн1я. У пихъ являются въ настоя
щее время три соми'Ьн1я въ польз'Ь совм'^Ьстнаго обучен1я:

1 ) Не нарушаетъ ли совм'Ьстное обучение иравственнаго раз- 
ВИТ1 Я учащихся?

2 ) Можно ли совершенно о д и н а к о в о  обучать д'Ьвочекъ и 
мальчиковъ, если они такъ о т л и ч а ю т с я  другъ отъ друга въ 
строен1и т1зла и въ другихъ отногпен1 Яхъ ? Прн этомъ надо еще 
прибавить, что пер1 одъ возмужалости у д'Ьвочекъ начинается и 
кончается раньше, ч̂ &мъ у мальчиковъ. А  въ этотъ пер1одъ 
д'Ьтямъ надо давать меньше умственной работы. Выходить, что, 
при совм'Ьстномъ обучен1 п, то мальчиковъ надо меньше учить, 
потому что д1звочки пероживаютъ опаспып пер1 одъ, то задер
живать учен1 е д'Ьвочекъ, потому что опасный пер1 одъ созр^Ьва- 
н1 я начинается у мальчиковъ. Не лучше лп, поэтому, имЪть 
отд!)Льныя школы для Д'Ьвочекъ и мальчиковъ?

о) Наконецъ, третье сомн'Ьнхе состоитъ въ томъ, что про
граммы мужскихъ школъ больше и трудн1зе, ч'Ьмъ программы 
женскихъ. При совм-Ьстномъ обучен1и мы заставляемъ д'Ьвочекъ 
проходить бол'Ье трудные курсы. Является вопросъ: не будетъ ли 
это вредно вл1ять на здоровье д'Ьвочекъ.

Из'ь этихъ трех'ь вопросовъ самый трудный в т о р о й .  Нужно 
много времени и много наблюден1й и изучои1я, чтобы пра
вильно р'Ьшить этотъ вопросъ. Можно сказать только, что луч- 
ш1е педагоги въ настоящее время считаютъ совм-Ьстпое обуче- 
И1 е полезпым'ь. Профессоръ педагогики Рейнъ думаетъ, что пока 
вопросъ пе р'Ьшенъ окончательно, лучше всего дать возмояшость 
св о б о дн о  р а з в и в а т ь с я  И совм'Ьстпому обучен1ю, и обучеп1ю от- 
д'Ьльно. Тогда скор'Ье видно будетъ, какова выгода обучен1я 
Д'Ьвочекъ и мальчиковъ вм'Ьст’Ь, и каковы недостатки.

Итакъ, важный вопрос'ь о томъ, какой доллша быть орга- 
низацхя школы,— педагогика р'Ьшаетъ сл'Ьдующимъ образомъ: 
каждый народ'ь долженъ им'Ьть хорошую и для вс'Ьх'ь безъ 
исключения равно доступную единую о б щ е о б р а з о в а т е л ь н у ю  школу 
(низшую и среднюю). На этомъ фундаменгЬ надо иостро1П’ь с )1е- 

ц т л и н ы я  школы -пизш 1я, среди1я и выспг1я. ()бучо]пе тцхижио 
Г)|,т. (|бязат1'.'1Ы11>1М'1. и безпла'гиым I.. Л'пгоисць, 0 С,М()Т|1|1Т<'ЛМ||>

клкпи дилжил 1.1.111. т м и л .  ■ > >



I!||(1игд(чп1 0 0 1гь жпзпь соим'Ьстное иГ|уч(‘п1е тюлс'нии и л.с.ш-
К'ЛЫШ.

Подробн'Ёе о затронуты хъ зд-Ьсь вопросахъ  можно прочесть въ сл'Ь- 

дующихъ (зв'ЬздочкоН обозначонн иажп'Ьйш1я) книгахъ: *) Народная. Онциклопе- 
дгя, томъ X, Народное образоваии; въ Роеии . М, 19 Ю. * ) В . П . Вахтеровъ. «Спорные 
вопросы образован!}!». 11,'Ьна 25 к. И . Карпевъ, «Идеалы общаго образовап!я>. Ц. 40 к. 
Чарнолусскш , В . I I . ,  «Организа1ия школы». Ц ’Ьна 70 к. М узы ченко, А . О. «По по
воду повой кяиги Р('нна>. въ журнал'!; Мин. Нар. Нросв.. 1908, Л« 4. М ю нст ср - 
осргъ. Г ..  «Американцы», томъ II. 1907, М узы ченко, Л .  О. «Реформа оредняго лсеп- 
скаго образован 1я и его истор1я въ Гермаши». Журнал!. М. Нар. Проев. 1909, .Хо 8.

3. Ч ем у  дол> 1(н о  уч и ть  въ  о б ш ,е о б р а зо в а т с л ь н о й
ш ц о л ’Ь?

(Теор1я учебнаго плана.)

Общеобралопа.тольная школа должна, какъ мляс,ии.лось пзъ 
предыдущей С1 атьп, воспитать хара]пч'р'ь ученика и ддть ему 
ясное м1росозерн,а1ие. Для того, чтобы выполнить такую важную 
задачу, школа до,лжна задать себ'Ь вопросъ; чему ;ке пуя^но 
учить д'Ьтей 1Г[> школЪ? Б̂ Ьдь знан1тг п наукъ много. Вс'Ь ли 
эти знан1 я и пауки нужны въ О'бщеоб1)азо15ателы1ой школ'!; или 
то„чько п'Ькоторыя? Если нуяаш только и'Ькоторыя, то надо р'1>- 
1ИИТ1), как1 я Яъо именно нужны и как1 я И(> нужны. Надо выбрать 
с.амыя вая^ныя, а для этого надо с])а1И1ИТь меясду собою вс1 ’> 
и])одметы, которымъ можно обучать пТ) школ1з, и выбрать тЬ 
пр('дметы, кото])ые лучше пссго помогутъ воспитать челов'Ька 
и дать ему правильный взглядъ па окружаюпцй м1 }»ъ и па 
с,обя самого. Такой выборъ продметовъ для: прохож.деи1я въ школ'Ъ 
иначе называется в ы р а б о т к о й  у ч е б н а г о  п л а н а .

Изъ еказапиаго видно, что учебный плаиъ ст1> главная 
составная .часть зикольной жизни и долженъ быть очень обду
манно составло1п> такими людьми, которые хорошо ьпаютъ раз
личные предметы, а также природу и душу д'Ьтей. Несмотря 
па такое важное значен1 с учебнаго иклана, надъ нимъ очень 
[)'1’.дко трудятся педагоги, т.-е. именно 'гЪ люди, которые могли 
0 1  ̂ выработать самый лучш1й учебны;й планъ. На Запад'Ь есть 
г,с(Ч’о дв-Ь-трн 1 ПШЫТКН составить П0 ЛН1ЛЙ учебпьпг иланъ. въ 
Америк'Ь — одна.

Не трудно О'бъяснить, почему такъ мало педагогов^ берутся 
за такое важное для нихъ д'Ьло. Главная причина вл> т’омъ, что 
учителей мси(>пк> всего спрашиваютъ объ этомъ. Когда го  
суда]>ствомъ ])'|;1нается важный вопрш-т, объ учебномт, планТ) 
1Г1, тколахь. то гсн-ударетвепные люди не ирнзывають Оо.и,- 
пшму участ11о иъ .чтом'ь учителей и 1И‘даг(1Г(.1-!1,. 1 Ьн-лт./ипе я-.-е,

I I ~ I I  к  д  л  г  ( I  г  и  |;  л .



ПШИ, Ч|И : 1 1 (Ц|, |;|)11])!.С-Ь ] 1 'Г,1 И 1[Т(‘-Я бС;.!Ъ ИЛХ'Ь, и ОНИ .мало П11- 
1и]1,И1<п I, п.м, ]гГ.шсн1о, не занимаются учобнымъ лланомъ, а 
х|>и'1 ять свои силы на друг1 е вопросы, которые больше зависятт> 
отъ ])'Ьшен1я и слова учителей. Очень интересно то обстоятель
ство, что самый подробный, самый яе;п]>ш и весьма практич
ный учебный нланъ выработанъ одним'1> 1гЬ'мецкимъ профессо- 
ромъ педагогики Рейномъ, который за]г()Дуетъ народной шко
лой, гд'Ь практикуются молодые учителя. Эта школа находится 
въ здаи1 и и в1 )Д'Ьн1 и 1 епскаго университета, и потому учебный 
план'ь въ ней завпснтъ пе отъ министровъ, а отъ самихъ учи
телей школы п отъ завЪдующаго ею про(1[)еесора Рейпа.

Рыходитъ, что больше всего поработали надъ составлен1емъ 
разумиаго учебиаго плана тамъ, гд’Ь это д'Ьло было отдано въ 
рукн самихъ учителей и зав'Ьдуюгцаго школой педагога. ''Зпа- 
чнтт>, было бы больше обдумапныхъ, трудо.любиво, педат'огнчпо 
и съ любовьк) (‘оставлснпыхъ учебныхъ п.]гаповъ, если 61,1 чаще 
это нажное д'Ьло р'Ьшалось, главнымъ образомъ, самими учи
телями.

Составить учебный плапъ трудно потому, что при этомъ д'1;л̂ Ь 
необходимо пе упускать изъ виду очень многихъ обстоятельствъ.

Л р е ж д е  в с а ’о должно внести въ учебный нланъ т’акае пред
меты. которые развнвалп бы всп, чело1гЬческ1 е интересы (см. 
таблицу инте]1СС0 въ въ нредыдуш,ей стать'1>). При этомъ надо 
помнить, что разные интересы у дИзтей развиваются въ разнглс 
годы жизни. Поэтому н'Ькоторые прс'дметы надо начинать 
изучать раньше, а друг1 е — позже.

В о - в т о р ь и - о ,  при составлен1и учебнаго плана падо пм'Ьть въ 
виду, что для выработки стройнаго' м1 ])овоззр'Ьн1 я юпоша дол- 
Яген'ь понимать и знать, преясде всего, природу, ея жизнь и 
законы; зат'Ьм'!» - себя, челов-Ька, свои чуиства, мысли и жела- 
н1я; лаконецъ, отношенхе челов'Ька къ природъ. Поэтому въ 
учебный плап'1> общеобразоваа'ельной школил непрем^шно должны 
войти предметы о природ'Ь и о челов1')К'1'..

И ъ - т р е т ь и х ъ ,  чтобы правильно составить учебный нланъ, 
надо хорошо знать т-Ьхь, для кого плапъ составляется, т.-е. дЪ- 
тей. Надо знать ихъ во вс'Ьхъ отношеи1я.х'ь, лтобы решить сл"Ь- 
дуюнЦе вопросы, необходимые для учебнаго плана: какой пред- 
мегь легокъ ученику, какой труденъ? К'акой скор'Ье утодшяетъ 
учен и ка, какой медленн'Ье? Какой предм('тъ требуетъ для себя 
го.'и.к'о памяти, какой требуетъ и соображ(чпя? Какой предметъ
I \ .\1 I, |1сГ)1 'И 1;а .  чувство, и К 'а к о й  укрЪпляетъ волю?
п{   I, г.ь \'имтк’Ъ симод'У'.яте.'и.пость и творчест1!0 ? и т. д.
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( чкшомь, это т'Ь вопросы, на которые оигЬчаотТ) исихилог!)! 
д'Ьгскаго возраста,— а также экспериментальная педагогика.

Игакъ, общеобразовательная школа должна им'Ьть въ свосмъ 
учебномъ план'Ь предметы, знакомяп;1е съ ч е л о в г о к о м ъ  п съ 7гри-  

2ю д о й . Такъ пмспно п выработанъ планъ въ школ'Ь нр'оф. Рейна 
при упиворс,итет"Ь въ г. 1ен'Ь. Въ этомъ плап'Ь три группы пред- 
метовъ относятся къ изучеьпю человека, а три друг1я группы — 
къ изучен1ю природы. Въ первую группу предметовъ, съ кото
рыми пепрем'Ьнно надо познакомить школьника, входятъ так1е 
предметы, которые вл1яютъ па н р а в с т в е н н о с т ь  челов'Ька и его 
в о л ю , а именно: релнг1я, постепенное развит1е религ1и среди 
людей, истортя чолов'Ьчоства, истор1я родного парода и литера
тура, т.-е. знакомство съ произведеи1ями и д'Ьятельностъю вели- 
кихъ писателей, а так^ке ум"Ьн1 в сильно, красиво и съ ъоиима- 
н1емъ произносить вслухъ литературныя произведеп1я.

Вторая группа зпаи1й о челов'Ьк'Ь' состоитъ ,изъ такихъ. 
п 1)сдметовъ, которые паучаютъ дЪтсй зам'Ьчать, понимать и 
.чувствовать всякую щ ш с о т у  въ окружающей ихъ жизни, и ко
торые заставляютъ любить все п р елсуа сн о с, худолгоствепиое и 
ст1)емиться къ нему. Сюда относится, прелюде всего, п-Ьихе, за- 
т'Ьмъ рисование, л-Ьпка ,изъ глины, тимнастика и игры. ]ГЬн1е 
должно быть очень важнымъ предметомъ, потому что въ п'Ьн1и 
есть опред-Ьлепный разм1зръ, отбивание такта или, какъ иначе 
говорятъ, ритмъ. Ритмъ же им-Ьетъ большое влхяихе на иастрое- 
п1е и поступки челов'Ька. Иаприм1’>ръ, во время молотьбы ц'Ь- 
пами работа идетъ ловчЪе и весел'Ье оттого, что молотильл1,ики 
отбиваютъ равном'Ьрно и громко тактъ. Кая^дый молотильщикъ 
по такту знаетъ, когда наступаетъ его очередь ударить, и онъ 
можетъ даже съ закрытыми глазами бить такъ, что не зад'Ьпетъ 
ц'Ьпа .оос'Ьда. Е'сли бы при молочении ц'Ьны не отбивал;и равно- 
м'Ьрнаго такта, то работать было бы не такъ удобно.

То я̂ е самое зам'Ьчается прп }кгбот'Ь въ кузпиц'Ь, 11огда 
бьютъ въ н'Ьсколько люлотовъ на одной наковальн'Ь. При работ1з 
одиого челов'Ька инструментъ часто издаетъ звукъ въ тактъ, и 
этотъ звукъ «пять-таки облегчаетъ работу. Тактъ отбивастъ 
рубанокъ столяра, пила и другхе своимъ звукомъ, издаваемымъ 
прп работ'Ь. Не такъ давно въ наук'Ь появилось дая^е мн'Ьн1е, 
что народная п'Ьсня появилась оттого, что п'Ькоторыя работы 
псрвобытныхъ людей по им'Ьлж звука и такта. Тогда дикари 
отбивали себ1з въ помощь тактъ собсгвопнымъ голосом']., т.-(\ 
пачнпали п'Ьть. Такъ и згропзошла па сг/Ьг!'. п'Г>спя, которая по- 
'|'пмь стала П'У'/п.ся и бс:п, работы, ви В]к'мя и|К1;)ДИ]11;,ог,'ь. 

Л'М1П'1., 'ПО 1,’(1|)тг ])абот1,|, ’1'руда, д'1'.;|1(М|.пости и и'Г.спи |>;|,1пы-
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1:о11() :!алии;(.‘т >1 и'ь чело]гГ)Ческой 1 1 1т})()д 1 з. Не будь ш.
М1] 1'Ь работы, т})уда, — но было̂  бы и восель^г, хгЁсни. Работа и 
]1 '1')С11я (поэз1я) ОДНОГО' прои'схождентя. Е|Сли п'Ь'Шя такъ близко 
связана съ д]5пн:,ен1ями и поступками чслов1;ка, то понятно, по
чему п'Ьгпе д'Ьйствз'отъ на нашъ характеръ и волю. Сл'Ьдова- 
тольно, п'Ьн1о является ваншымъ предметомъ въ школЪ. Въ 
П'Ьсн'Ь не только находить себ’Ь выходъ дупювная сила чело- 
В'Ька, если много иаконило'сь этой силы и п'Ьтъ ей выхода, 
по часто п1’.спя подбадрнваетъ и придаетъ силы слабымъ 
людямъ.

Рисовап1с помо1 ’аетъ челов'Ьку самому тгюрить что-нибудь 
новое. Оно полезно и для развийя воли, потому что п̂ зи рисо- 
ваи1и учеп1 1К1 ) праучается быстро д'Ьлать руками то, что при
ду мываетъ его умъ. Отъ этого получается привычка но отделять 
мьюли отъ д'Ьла, сразу приводить въ д'Ьй:Ств1е и испол,иеп1е вся
кое юбдуманпоо Ж'елан1е. Къ этому же ведетъ и л'Ьнка различ- 
ныхъ фигз^уь и вещей изъ мягкой глины.

Д'Ьтскхя игры въ школ!) полез(1ы т'Ьмъ, что нраучаютъ уче- 
ппковъ къ товариществу и помощи другъ другу.

Третья группа иредметовъ о человък'Ь должна иаучить 
д'Ьтей ум^пью влад'1ггъ р п ч ь ю .  Сюда отиосится, прелсдо всего, 
родной языкъ, а зат1змъ - ипостранные: новые (французсктй, 
н1эмецк1 й) и древнье (греческ1й и латинск1й). Изучить основа
тельно и новые, и древн1е языки въ обпд,еобразовательной 
школ-Ь трудно. Поэтому одн1з школы нолн'Ье изучаютъ д|ювте 
языки. Так1я школы называются классическими гамиазхями. 
Друг1я — полн'Ье нроходятъ новые языки и естественпыя пауки. 
Так1я школы называются реальными училищами.

Перечисливъ вс'Ь знан1я, нужпыя для озиакомлс^итя съ ч е -  

л о в г о к о м ъ , его душою, в̂ Ьрою и языкомъ, иерейдемъ к'ь 1 ’])уипамь 
предметовъ, нсобходимыхъ для озиакомлеи1я со ^ щ т ^ к н ^ о т . Къ 
первой грушгЬ этого отд'Ьла относится географ1я. ;:)то - одипъ 
изъ самыхъ важныхъ предметовъ въ учебномъ план'Ь I сипа. Гео
графия весьма выгодна ири обучеихи потому, что въ лее пходитъ 
и изучен1е п]!ироды, и изучеихе челов'Ька, а имеппо: ]^еогра- 
(|ля изучаетъ челов'Ька не во вс^Ьхъ отношеи1яхъ, а только то, 
какъ опъ устроился на земл'Ь, въ зависимости отъ т-Ьхъ у р и р о О -  

н ы х ъ  (климатическихъ, устройства поверхности и др.) услов1й. 
в'1, которыхъ челов'Ьку нрншлось жить. Такимъ образомъ, пео- 
1 'раф1 я слуук]ггъ какъ бы мостомъ отъ паукъ о ч е л о в п к у ъ  къ 
наукам’1̂ о ч р и р о д к .  ]}сзъ географ1И эти двъ половины нашего 
м1 |>оспзе||ца1мя осталпс!. бы не связанными другъ съ другомъ. 
1 'со1Ч1а(1||11 11\ь г|’,;|;:ы|;а1'Т1. п ;|г,.Iмегея 1К)ЭТ(1му въ общеыт» учеб-
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иомъ илаи'Ь самымъ важнымъ для выработки м1роии;!:![)Т.И1л иргд- 
метомъ.

Ко второй гругсп'Ь знангй о природ^з относится естество- 
зшнте. Въ него входятъ такте предметы, которые больше о п и с ы -  

в а ю т ъ  окружающую природу (ботаника, минералопя, зоолог1я), 
и так1е, которые больше н а у ч н о  о б ъ я с н я ю т ъ  ее (физика, хим1я).

Третья группа знан1й о природ1з состоитъ изъ математики: 
арием'бтики съ алгеброй и геометр1и.

Въ каяедой групп'Ь зиан1й есть так1е отд'Ьлы, гд15 можно за
ставить ученика что - нибудь д'Ьлать своими руками (выр'Ьзать фи
гуру, выл'Ьпить, выпилить, нарисовать, выж;ечь, сд-блать геогра
фическую карту). Такой ручной трудъ очень нуженъ ученику, 
такъ какъ заставляетъ его̂  не только н а  с л о в а х ъ  выучить что - ни
будь, но и н а  д т ъ л п  изм'Ьрить или осязать или сд'Ьлатъ модель. Та
кое изучен1е, гд'Ь участъуетъ и собственный ручной трудъ уче
ника, не только интересн'Ье, но и полези'Ье, глубже, прочн'Ье, тол- 
ков'Ье. Этотъ ручной трудъ имЪетъ не ту ц'Ьль, какую иресл'Ьду- 
ютъ професс1ональиыя школы. Професс1оиальныя хотятъ научить 
какому-нибудь ручному труду для заработка, а общеобразователь
ная школа на ручн-ой трудъ емотритъ, какъ на воспитательное сред
ство—заинтересовать ученика и праучить его къ точности и ясности.

Представимъ теперь въ таблиц'Ь учебный планъ, который 
выработанъ профессоромъ Рейномъ и годенъ для всякой обще
образовательной школы.

Учебный планъ можетъ быть одинаковымъ въ разныхъ стра- 
иахъ. Но въ разныхъ странахъ должна быть выработана разная 
программа для каждаго предмета. Наприм'Ьръ, только что при
веденный ирим'Ьрный планъ Рейна годится и для н1змецкихъ,, 
и для русскихъ, и для французскихъ школъ. Но во Франц1и 
программа, паприм'Ьръ, по религхи или по истораи будетъ не- 
похож:а па программу Закона Бож1я и исторш въ Гермаши и въ 
Росс1и. Истор1я у н'Ьмцевъ на первое м'Ьсто ставитъ свою род
ную исторш, у французовъ — родную французскую. Словомъ, 
у ч е б н ы й  п л а н ъ  школы не зависитъ отъ нацди, религш и страны,, 
а п р о г р а м м ы  п р е д м е т о в ъ  зависятъ отъ всего этого.

Если внимательно вдуматься въ приведеппый учебный 
планъ, то окажется, что въ н;емъ выполнены вс'Ь услов1я, не- 
обходимыя для плана. Такъ, наприм'Ьръ, п р е ж д е  всего, видно, 
что школа съ такимъ планомъ развиваетъ вс'Ь челов.'Ьческ1е инте
ресы: р'елигтозный (главнымъ образомъ религ1я и ея истор1я), 
соц1альный (главнымъ образомъ истор1я), симпатическ1й (глав- 
пымъ образомъ литература), художественный, эмпирический и 
(мкукулятивиый' (см. учеи1е объ иитерес'Ь въ продыдугцеО стать'Ь).

1  I  I )  I I  1', Д  А  1 О  Г  И  1;



Предметы о челов’Ьк'Ь, историко-гуманитарныя
знан!я.

Ч Е Л О В Ъ К Ъ .

У ч е т н ы й  п л а н т э  ( Р * е й н а ) .

П Р И Р О Д А .

I. Предметы, 
вл1яющ1е на 

н р а в с т в е н н о с т ь  
и в о л ю .

1. Релипя (и ея
истор1я).

2. Нстор1я.
3. Литература 

(съ деклама-
ц1ей).

II. Предметы, 
вл1яющ1е на 
чувство к р а 

с о т ы .

1. П'Ьше.
2. Рисоваше.
3. Л-Ьпиа.
4. Гимнастика 

(игры, йхъ по
становка).

III. Я з ы к ъ .

1. Родной языкъ.
2. Иностранные:

а) древн1е,
б) новые.

Предметы о природ'Ь, естественно-историческ1я
знан!я.

I. Географ1я.
1. Математи

ческая география.
2. Физическая 

географ1я.

П.Естествознан1е.
1. Естественная

истор1я:
а) Ботаника.
б) Минералог1я
в) Зоолопя.
2. Естественныя

науки:
а) Физика.
б) Хим1я.

III. Математика.
1. Ариеметика и

алгебра.
2. Геометр1я.

Ручной трудъ (гд"Ь только можно). Ручной трудъ.

-а



И о - в т о р ы . г о ,  ириведепшли иланъ уд'1’>.!1Я1'Тъ ..гао1 'о 1>]и;.М('ии 
злакомству какъ съ человЬкомъ, такъ и съ природой, т.-е. онь 
можстъ помочь выработк'Ь м1 ровоззр'1зн1я.

В ъ - т р е т ь и х ъ ,  этотъ учебный планъ иостроенъ такъ, что при 
ехч} выполыен1и можно принять во виимахпо сил;ы д'Ьтей и ихъ 
возрастъ. Пояснимъ это прим'Ьромъ. Въ школ-Ь Рейна, гд-Ь этотъ 
планъ принять, учатся д-Ьти.отъ 6 л'Ьтъ до 14. Д1зти 6 — 7 л1зтъ 
видятъ и нонймаютъ только то, что имъ близко, что ихъ окру- 
жаетъ. Они еще но могутъ себЪ представить, что п р е ж д е  люди 
жили, думали и чувствовали совс1змъ иначе, не такъ, какъ 
теперь. Иначе говоря, д-Ьти н- 7 л^Ьтъ не знаютъ, что нее имЪетъ 
свой в'Ькъ, свою «истор1ю». Д'Ьтей надо еще научить, что раньше 
было многое иначе, ч'Ьмъ теперь. Вотъ почему нельзя съ д1зтьмн 
сразу проходить далекую отъ насъ по времени истортю Ветхаго 
и Новаго зав'Ьта. Ихъ надо ностененио подготовить къ знащю. 
что въ Палестип'Ь и въ Арав1и, на далекомъ восток'Ь, люди и 
их'1) жизнь н чувства были совсЬмъ друг1е, ч'Ьмъ теперь. По
этому изучен1е Ветхаго зав'Ь'та переносится въ ткол'Ь Рейна 
на 5-й годъ обучен1я, а первые четыре года Закона Бож1я не 
проходится. Д'Ьтп только подготовляются постепенно и серьезно 
к'ь такому валшому и нелегкому предмету, который персносигь 
Д'Ьтой изъ 'геперегиней родной обстановки въ оче]1ь древнсс' 
время. Это древнее время д'Ь'ги только тогда поймут'ь, когда 
узнаютъ, что такое «истор1я» и «историческ1я события». Для того, 
чтобы научп'гь ихъ этому, ]Нкола п о с и и 'п е н н о  нереходитъ отъ 
того, ,что ближе и понятн'Ье д'Ьтям'ь, къ тому, ч'го дальше. 
Ионятн'Ье и ближе всего д'Ьтямъ — с к а з к и , гд-Ь очень тонко и 
просто выясняются первоначальныя н р а в с т в е н н ы я  понятхя. По
этому на первом'ь году д'Ь'тям'ь читают'ь и съ ними изучаютъ 
народныя сказки. Во второмъ классЬ отъ сказокъ иереходятъ къ 
тому, какъ жило челов'Ьчес'гво в'ь самое древнее время. Для этого 
ц'Ьлый год'ь проходятъ на урокахъ родного языка Робинзона. 
Робинзонъ именно и показывае'гъ въ простой форм'Ь, какъ пер
вый челов'Ькъ былъ безномощонъ, какъ онъ завис'Ь'лъ отъ при
роды, какъ постопепно поб'Ьждалъ природу, сд'Ьлалъ одежду, 
построилъ жилище, добылъ огонь, приручилъ Ж И ВО Т П Ы ХЪ  II  т. д. 
Все это въ увчлекательномъ вид'Ь разсказано въ книг'Ь о Робин- 
зоп'Ь. Въ третьсмъ класс'Ь иереходятъ отъ Робинзона къ иещамъ. 
бол'Ье бЛизкимъ и нац1ональнымъ, который учатъ ужо не тому, 
что д'Ьлали ве7о л ю д и ,  п о  тому, что совершали н г ь л щ ы .  Для этот 
Ц'Ьлы11 годъ проходятъ областныя н'Ьмецк1я сказан1я (о 1\удрун'Ь). 
оат'Ьыь прпстунаюгъ к'Ь Д '1; я и 1я м ъ  вс(>го и(;мецка1’о 11а1)п;1а. н

1 7 8  11 |- :д л  1 I) I и  н  л .
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о Мибслупгах'ь.

Лишь посл'Ь такой подготовки, когда д'Ьти посгспсимп на
учились понимать, что и все челов'Ьчество им'Ь('Г]. гншо длин
ную истор1ю (изображенную въ Робип;юп'1')), и род]И)й иародч. 
тоже им'Ьетъ истор1ю (изобраягештую въ Нибелупгахъ), — тогда 
только исрсходятъ къ истор1и Ветхаго зав-Ьта. Начинаютъ из
учать ее на пятомъ году обучеы1я въ школ'Ь. Такъ Д'Ълаютъ со 
вс'Ьмп нредметами въ учебномъ план-Ь, т.-е. нристунаютъ къ 
нредмету только тогда, когда и но возрасту, и до подготовк-!; 
Д’Ьти могутъ съ нолнымъ попиман1емъ и самостоятельно изучать

Все для другихъ—для себя ничего!
Картина изображаегъ главныхъ дЬятолей народной школы: посродип-Ь и иаираво —  
П ест алоцци  среди своихъ питомцевъ. На него издали смотрятъ его ноел^донатели

Гсрбартъ  II Д ист срвегь.

его, а не заучивать но памяти со словъ учителя или изъ 
книги.

Раньше было указано, что въ д'Ьтяхъ очень ваяшо вырабо
тать сдльный характеръ и сд'Ьлать твердой волю. Въ томъ нлан'6, 
который выше былъ нриведепъ, есть ц'Ь'Лая группа предметовъ, 
которые д1зйствуютъ на волю ребенка. За посл'Ьднее вр^мя 
въ школ'Ь — сперва въ Англ1и, зат'Ьмъ въ Герман1и и во Фраи- 
Ц1И, — стали обраш,ать особое вниман1е па т'Ь предметы, которые 
вл1яютъ на чувство красоты, иначе говоря, на худолгествснное, 
эстетическое чувство. Художественное воспиташс особымъ обра- 
зомъ д-Ьйствуетъ на волю ребенка. Если рсбенокъ увид'1>лъ что- 
ппбудь красп1!0 (' и ум1'.('тт. ^('[к'дать дФлк'тпуи свошпг р,\-

]1а ри1'унк('.. Г11 11111, ||(':!;1МГ.Т1Ц) II |) т!Ы 1.:1 1 ,"Ь |•,■|МÎ(■Г1);|-
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толыЮ'Сти, къ д1’>йств1ю. Такой ребенокъ праучается воигую мис.ик 
переводить въ работу, д'Ьйств1е, праучается къ творчеству. ДалгЬо; 
если ученикъ ум'Ьетъ почувствовать красоту показанной ему 
картины, то такой ученикъ п е р е ж и в а е т ъ ,  чувствуетъ въ душ'Ь 
то самое, что переждлъ художникъ, когда рисовалъ эту кар
тину. А  художникъ, когда переживалъ и рисовалъ пережитое,— 
творилъ. Поэтому показываемая ученику и нонима-емая имъ 
картина нробуждаетъ и развиваетъ творческ1я силы ученика, 
т.-е. вл1яетъ на са'мод'Ьятельность и волю ученика. Вотъ почему 
педагоги счнтаютъ х у д о ж е с т в е н н о е  п е р е ж и в а т е  очень .важной и 
ц'Ьнной душевной д'Ьятельностыо ученика. Такое Пбр1еживан1е не 
должно .быть р1здкимъ въ школ'Ь. Для этого во многихъ н'Ьмец- 
кихъ школахъ существуютъ особыя, недорог1я и въ то же время 
прекрасно псполненныя сгЬнныя картины^), которыя разсматри- 
ваются учениками и объясняются учителемъ въ класс'Ь. На это 
отводятся особые уроки, въ род-Ь нашего объяснительнаго ,чте- 
Н1 Я, но только объясняется не стихотворенхе, а картина. Ц'Ьль 
такихъ уроковъ состоитъ въ томъ, чтобы научить д1зтей вид'Ьть 
и понимать то, что нарисовано на картин'Ь', пережить это н 
наслая^даться прекрацнымъ. Для достижешя такой ц'Ьли уче- 
никовъ сперва праучаютъ вглядываться въ то, чего вс'Ь мы, 
обыкновенно, не зам'Ьчаемъ: въ окружающую насъ природу, въ 
краски этой природы, въ сочетапхя св;1зта, т'Ь'ни и т. п. Праучивъ 
Д'Ьтей н'Ьсколько наблюдать красивое въ природЪ, учитель по- 
казываетъ картину, да котор'ой зам'Ь'чаются и объясняются вс-Ь' 
подробности. Обращается большое в;пиман1е на то, чтобы уче
ники открыли въ картиН'Ь какую-нибудь особенность, которая 
Боказываетъ, какъ самъ художникъ п о -с в о е м у  нонимаетъ при
роду. При бес'Ь'д'Ь' о картиН'Ь ученики вспоминаютъ то, что сами 
они вид'Ьли въ природ1з' во время прогулокъ и экскурс1й. Посл'Ь' 
ооъяснен1я рартины д'Ьти при перномъ удобномъ случа'Ь опять 
наблюдаютъ природу и ея красоты. И если они при этомъ вто- 
ромъ (первое было до показыван1я картиин) наблюдепш живой 
природы зам'Ьчаютъ въ ней так1я кр1асоты и так1я подробности, 
какнхъ они не вид'Ьли раньше, то это означаетъ, что на зфокахъ 
они научились лучше вид1зть, чувствовать, понимать красоту 
и наслая-гдаться |Сю.

Надо зам'Ьтнть, что у н'Ьмцевъ не только школа и педагоги 
хотятъ дать ученикамъ правильное художественное воспита- 
н1е. Техники и мастера также заявляютъ, что тенеръ везд'Ь на-

1) Картины эти въ краокахъ, ц^пою отъ 70 коп. за одну, издаются двумя фир- 
м!1 ми въ город!; ЛейицигЬ: фирмою ТеиЬиег и То1дИап(1с1'. Выписывать можно черозъ 
русскую (|)ирлу К’ нрбсля.
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товары и изд'Ьлхя. Поэтому они ио экономическпмъ еоображо-
н1ямъ требуютъ, чтобы всЬ н'Ьмецк1я дЪти въ общеобразователь
ной школ'Ь получали художественное воспитан1с.

О н'Ькоторыхъ вопросахъ. затропуты хъ въ этой стата ’Ь, можно прочесть подроб

нее въ книгахъ:
У . Друм м ондъ . сВведен1о въ изучеше ребенка». ЛТосква, 1910 г., 385 стр. Ц. 2 р. 

(Прекрасная книга и не трудно читается. Особенно полезна для чтешя въ семь'Ь. 
гд'Ь есть д'Ьти, и для учителя).

В . Л ерэ.  «Нравственное воспитан1е, начиная съ колыбели». М., 1909. 1 р. 50 к. 

(Тоже нетрудная и интересная книга).
Д .  Колонна. «Д'1;тск1я игры. Ихъ психологическое и педагогическое значен1о». 

М., 1910  г.
К . Гроосъ. «Игра и ея жизненная ц'Ьнность». Ц. 20 к.
Е . Гроосъ. «Душа ребенка». Спб., 1900 г. Ц. 1 р. (Книга бол1;е трудна для 

чтен1 я).
П . Н ат орпъ. «Социальная педагогика». Спб., 19 1 1  г., 360 стр. Ц. 2 р. 50 к. 

(Книга эта строитъ ц'Ьлый планъ воспитан1я и обучен1я. Она разбираетъ и воп|)осы 
учебпаго плана. Читается съ трудомъ).

4 . И с т о р и ч с с 1<1Й о ч е р к ъ  п с д а г о г ш  в ъ  Р о с с х и .

Наши предки — славяне, можно думать, воспитывали своихъ 
д̂ Ьтей такъ я-;е, какъ и дру1тс иа|)0 ды столь же ранной ступени 
культуриаго ])азвит1я: это воснитапте заключалос],, по преиму
ществу, въ физпческомъ уходЪ, въ стремлен1и сд^Ьлать челов-Ька 
сильнымъ и выносливымъ въ борьб'Ь съ врагами. Что касается 
духоБнаго развит1я челов'Ька, то на него почти не обращали впи- 
ман1я.

Въ конц̂ Ь X  стол'Ьт1я на Руси распространяется христ1анство, 
а вм'Ьст'Ь съ ннмъ и грамотность. Одновременно ст> этимъ заро
ждаются на Руси и первыя педагогическ1я идеи. ] ’|)аыотность въ 
течен1е весьма длиннаго пер1ода русской истор1И носила цер
ковный характеръ; само собою попятно, что такимъ яге харак
тером!. были проникнуты и воспитательныя идеи д|)('нней Руси: 
он'Ь были заимствованы изъ Священнаго Писан1я и изъ творен1й 
святыхъ отцовъ Церкви.. Однимъ , изъ наибол'Ёс драгоц'Ьнныхъ 
памятпиковъ древне - русской ппсьменности, отразивп:имъ наи- 
бол'Ье полно педагогичоск1 я идеи древпей Руси, является По- 
учеше князя Владимира Мономаха дф'тямъ (1053—1125).

Составляя «Поучен1 с», Владимиръ Мономахъ им1злъ въ виду 
не только своихъ д'Ьтей, но и «иныхъ» людей. Въ этомъ ло- 
учен1и рисуется идеалъ челов'Ь'ка, какъ его тогда понимали 
.пучине п  образованные .шодн, кт. какпмъ, безъ сомнения, при- 
иадлея.'а.гь .Мшюм.чхь. Главиыя сиоГк-тна :)Г(1Г(1 пдеа.ча, сграх'ь
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Гд)ж1й, чслов"1зколюб1е и трудол1об1е. Не иостъ, но уодииолдс, но 
монашество, ло словамъ Мономаха, спасутъ людей, а добрыя 
д'Ьла. Наибол'Ьо валшымъ мЪетомъ въ педагогическомъ отношетпи 
является въ поучен1и ук,азан1е на необходимость и важность пр1- 
обр’Ьтешя знан1й; «Добрыхъ знан1й, которыя нм'Ьете, не забы
вайте, пржтомъ учитесь тому, чего не знаете, какъ отецъ мой, ко
торый, сидя дома, зналъ пять языковъ, и была ему за то честь 
отъ другихъ народовъ. Л'Ьность — мать всякаго зла, она заста- 
витъ забыть изв-Ьстное и не научить новому». Въ поучен1и 
Мономаха заключены т'Ь начала, которыя впосл'Ь‘дств1и пред
стояло расширить и углубить русской педагог1и.

Завоевате Руси татарами и продолжительное владычество 
ихъ остановили надолго русское просв^Ьщенхе, а вм'ЬсгЬ съ т-Ьмь 
и развитхе педагогическихъ идей. Грамотность сосредоточилась 
въ это время почти исключительно въ монастыряхъ, гд-Ь раз
вилась и особая, монастырская, педагог1я; главпыя особенности 
этой дедагог1и— усердная молитва, иостъ, братолюб1е, послу- 
]цан1е, терп'Ьн1е въ трудахъ, готовность отдать себя на служен 1е 
общему Д'Ьлу.

Посл'Ь освобожден1я отъ татарскаго ига мало-по-малу начи- 
наетъ проявляться стремленхс раздвинуть 1>амки чисто церков- 
наго образован1я, и педагогическ1я идеи Московской Руси въ 
н'Ькоторой м'Ьр’Ь проникнуты уже св'Ьтскимъ элементомъ. Эти 
идеи пашли себ'Ъ' наиболее яркое и полное выражеше въ «Домо- 
стро'Ь», нм'Ьвшемъ въ свое время большое педагогическое зна- 
чеп1е (ср. IX  т.).

Изъ «Домостроя» мы узнаемъ,— «Како д'Ьтей своихъ воспитати 
въ наказаши и страс'Ь Бож1и», «како д-Ьтей учити и страхомъ 
спасати». Прежде всего, «Домострой» излагаетъ житейск1я пра
вила. Основанхе этихъ нравнлъ — страхъ Бож1й, в-Ьжество и вся
кое благочестте.

Дал-Ье указывается на необходимость обучен1я домоводству,, 
ремесламъ. Обучеите сыновей «Домострой» возлагаетъ на отца, 
дочерей— па мать. Излагая правила обучен1я, «Домострой» при- 
даетъ большое значеше наказатю )̂. «Наказывай сына твоего 
въ юности, и онъ успокоитъ тебя въ старости и принесетъ себ'Ь' 
честь. Не будь скупъ на удары дитяти, ибо отъ палочныхъ уда- 
ровъ онъ не умретъ, а ноздоров-Ьетъ; нанося удары т^Ёлу, 
спасаешь душу отъ смерти. Воспитай д'Ьтигце въ страх'Ь, и 
обр'Ьтешь въ немъ покой и благословеше. Не улыбайся ему, не 
играй съ нимъ... Не дай ему власти въ юности и сокруши ему

1 I I  I:  д  Л  Г  о  1' и I ;

1) И;11!Л('Ч(Мпя и.ть «Домостроя» 11])иВ1)дят{'л въ исрсвод'Ь насоир('менныи руосшй языкъ.
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рсора, ши.ц 11 111, |)асП'Ч'ь, 'ггооы, 1'>п;)муягаи'ь, не ш-цссгалч. пп- 
виичиачься тоб1'.». Лредиисывая суровыя правила по итлшиснпо 
1с'ь д1з']'ямъ, «Домострой» въ то же время сов-Ьтуетъ родигелям'ь 
любить д-Ьтей и беречь ихъ, хранить отъ всякаго гр-Ьха, какъ 
з'Кзницу ока, какъ свою душу.

Въ «Домостро'Ь» отразились рбдовыя ионят1я объ отношеши 
главы семейства ко вс^Ьмъ членамъ семьи. «Хотя въ основати 
этихъ отношен1й, — говоритъ историкъ русской литературы Га- 
лаховъ, — полагается любовь, но это не устраняетъ, ръ одной 
стороны, грознаго господства владыки дома, а съ другой — са- 
маго рабскаго ему подчинешя... Зд'Ьсь воля иризнается юлько 
за нимъ; за прочими — неволя и работа».

Древняя ру сск ая  школа.

При такомъ характер'Ё «Домостроя», изложенныя въ немъ 
педагогическ1 я правила не могли способствовать развийю лич
ности, наоборотъ, они часто подавляли ее. Въ этомъ заключается 
важный недостатокъ древне-русской школы-семьи, идеалъ кото
рой очерченъ въ «Домостро-Ь».

Къ концу ХУП стол'^Ьпя въ Московской Руси начинаетъ 
весьма зам'Ьтно возрастать вл1ян1е ипостранцевъ, которое за- 
т'Ьмъ приводить къ реформамъ Петра Великаго. Взглядъ Петра 
на задачи воспитания и образован1я былъ по рреимуш;еству 
п])актическ1й. Петру нужны были моряки, инженеры, доктора 
и п[10ч. ( ’оотв'Ьтственио .этому Петръ открывалъ ц-Ьдый рядъ 
г 111‘1иал1.иых'[. т к 1).1п>: навигацкихт;, цыфирныхъ, артиллерп!-



скихъ и т. п. «Образоваше умствешшхъ силъ чслов1 ?1уа и ноли 
не входило въ задачу школы тогО' времени, понят1я службы и 
образовап1я рм'Ьшиваются )̂. «Петръ нашслъ въ одномъ учонхи 
средство воспитывать своихъ подданныхъ сообразно съ своимъ 
идеаломъ. Въ инструкц1яхъ вновь заводимымъ школамъ изр'Ьдка 
только встр1зчаются намеки на нравственную сторону ,и то для 
сох[1анен1я общаго порядка» 2).

И во время Петра Великаго, и въ досл'^Ьдующхй за нимъ 
довольно продолжительный пер1одъ развит1е собственно педаго- 
гическихъ идей шло весьма слабо, почти иезам'Ьтпо. Р'Ьзк1й 
поворотъ въ этомъ !Отношен1и начинается только со времени 
Екатерины II. Будучи весьма образованной женщиной своего 
в'Ька, Екатерина сама очень интересовалась педагогическими 
вопросами и посвягцала немало времени на знакомство съ со- 
чиненхями выдающихся педагоговъ и на разработку различныхъ 
воспитательныхъ тоорай. Главнымъ сотрудникомъ Екатерины въ 
этомъ д'Ьл'Ь былъ И. И. Бецк1й, выработавя[1й, па основап1и 
знакомства съ педагогическими сочинешями иностранныхъ писа
телей, особенно Монтаня и Локка, весьма обширный и ц'Ьльный 
планъ воспитания. Сущность этого плана заключается въ сл'Ь- 
дующемъ. Наблюдая низк1й нравственный уровень современнаго 
общества, оказавшаго дурное вл1яте на подрастающ1я покол'Ь- 
Н 1 Я , Бецк1й напалъ на мысль о томъ, ,чтобы устранить д-Ьтей 
отъ всякаго общественнаго вл1ян1я и воснитывать ихъ до из- 
в'Ьстнымъ правиламъ, вкореняя въ нихъ все истинное, доброе и 
прекрасное. Образовавъ такимъ образомъ юношей и д'Ьвицъ и 
стараясь, чтобы они, по возможности, вступали въ бракъ, Бецк1й 
над'Ьялся, что они будутъ воспитывать въ томъ же дух'Ь свонхъ 
д'Ьтей и составятъ такимъ образомъ «новую пор'оду отцовъ и 
матерей», въ которыхъ Россхя такъ нуждалась. Эта идеальная 
мысль Бецкаго нашла при Екатерин'^Ь II, разд'Ьлявшей его педа- 
гогическ1е взгляды, практическое осуществленхе въ устройств'^ 
ц'Ьлаго ряда воспитательныхъ домовъ. Гово]эя о создан1и «новой 
породы людей», Бецк1й указывалъ въ то же время на особенное 
значеше нравственнаго вюспитанхя юиопюства, а такяге на не
обходимость предпочесть общее образоваше спец1альному, д'Ь- 
лающему |Челов"Ька крайне ,одностороннимъ.

См-блая мысль Бецкаго о создан1и «повой породы людей» не 
могла, конечно, осуществиться, такъ какъ трудно совершенно отд'Ь- 
лить воспитанниковъ отъ общества, изъ котораго они берутся и куда

1 ^ 4  I I  | ; д  л  г  I I  г  и  к  л .

1) Демковъ. Иотор1я русской педагогики.
2| В, Я . Стоюнинъ. Педагогичоск1я сочинения. Сиб., 1892.
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1 )('цкаг11 ИИ ж;ом'ь ихъ ц'Ьломъ оказали большое шшиис ла ])а;(- 
витю педагогическихъ идей въ Росс1и и положили начало ж(ш- 
скому образован1ю, а также распространенхю грамотности.

Кром'Ь Бецкаго и самой Екатерины, педагогическ1е вопросы 
въ серьезной степени занимали въ то время такихъ людей, жакъ 
Н. И. Новиковъ, митрополитъ Ллатонъ и др. Педагогическ1е 
вопросы нашли ееб'Ь также яркое выраженхе и въ литератур- 
пыхъ пронзведен1яхъ Екатерпнипскаго времени,— достаточно ука
зать комед1и Фонвизина «Бригадирь» и «Недоросль», въ которыхъ 
безпош,адно осм'Ьиваются недостатки тогдашняго воспитанхя и 
указываются въ то же время идеалы восниташя.

Вообш;е, нужно зам'Ьтить, что в'Ькъ Екатерины II былъ весьма 
важною эпохою въ исторш педагогическихъ идей въ Росс1и: 
эти идеи были при Екатерин'Ь выражены въ ц'Ьльныхъ и посл^Ь- 
довательныхъ теораяхъ и въ значительной м-Ьр* осуш;ествлены 
на практик*.

Въ носл'Ьдуюш,1 й зат’Ьмъ пер1одъ царствовашя Александра I 
и Николая I интересъ къ педагогическимтз вопросамъ сильно 
падаетъ. Въ эпоху сороковыхъ годовъ вопросы воспитан1 я за- 
трогивались н'Ькоторыми видными писателями этого времени; осо
бенно они останавливали вниман1е изв'Ьстнаго критика В. Г. Б'Ь- 
линскаго, высказавшаго въ различныхъ м'Ьстахъ своихъ горячихъ 
статей ц'Ьлый рядъ педагогическихъ мыслей, заслуживаюш,ихъ 
большого внимап1я. Но это были, собственно говоря, лишь неболь- 
ш1я отступлен1я въ область педагог1и. Одипъ изъ русскихъ пе- 
дагоговъ такъ говоритъ о состоян1и педагоги;ческаго д1зла въ 
Росс1 и къ началу пятидесятыхъ годовъ X IX  стол'Ьпя: «Несмотря 
на значительные усп'Ьхи, которые сд'Ьлала въ посл'Ьднее 20-л'Ьт1е 
наша литература, подарившая насъ зам-Ьчательными произведе- 
Н1 ЯМИ почти по вс'Ьмъ отраслямъ зиан1я, по какому-то странному 
случаю она не только не разрабатывала вопроса о воспитан1и 
и обучен1и, но даже и не касалась его»... Я. К. Гротъ по т̂ому 
же поводу зам'Ьчаетъ: «Наша педагогика еще въ пеленкахъ, 
наша педагогическая литература—новорожденный младенецъ» )̂.

Съ пятидесятыхъ годовъ прошлаго стол'Ьт1я начинается но
вый и самый зам'Ьчательный пер1одъ русской педагогики, им'Ь- 
ЮЩ1 Й т'Ьсную и непосредственную связь съ посл'Ьдовавшими въ 
шестидесятыхъ годахъ того же стол"Ьт1 я реформами императора 
Александра II. Главн'Ьйшею изъ этихъ реформъ, какъ изв'Ьстно, 
было освобожден1е крестьяиъ, послужившее фундаментомъ и для
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д'Ьлаго ряда другихъ п иум'Ьнлвшая и;и-,:1яд'1> па иос.тп'ап!!' 
и образоваше. «Насил1ю полагались границы, закр'Ьяощенньк,' 
освобождены отъ многов'Ьковыхъ путъ. Человеческая личность 
свободна, каждый обитатель русской земли есть грагкданинъ, 
им'Ьющ1й вс'Ь грая-сдансшя права и обязанности» 1). На воспита- 
н1е начали смотр'Ъть, какъ на приготовлен1е къ служен1ю обще- 
челов'Ьческимъ идеаламъ истины, добра и красоты, бъ духЁ 
христ1анской релипи. Въ этомъ направлен1и началась работа 
ц'Ьлаго ряда русскихъ педагоговъ.

Въ 1856 году въ «Морскомъ сборник'Ь» появилась статья 
Н. И. Пирогова «Вопросы жизни», въ которой авторъ выступаетъ 
Р'Ьшительно на заш;иту общечелов'Ьческаго идеала воспитагпя. 
«Н'Ьтъ ни одной потребности, — писалъ ПирогоБЪ, — для какой 
бы то ни было страны, болтЬе существенной и бол'Ье необходи
мой, какъ потребность въ пстинныхъ людяхъ».

Будучи однимъ изъ самыхъ даровитыхъ снец1алистовъ сво
его времени 2), Пироговъ, т1змъ не мен з̂е, указывалъ на огром
ную важность нредва'рительнаго обгцечелов'Ьческаго образован1я. 
«Истинные снецхалисты, — по словамъ Пирогова, — никогда не 
нуждались такъ сильно въ предварительномъ общечелов'Ьческомъ 
образоватп, какъ именно въ нашъ в^^къ».

Исходя изъ нрпведенныхъ положен1й, Пироговъ придаетъ 
огромное 'значен1е устройству общеобразовательныхъ школъ, 
предшествующихъ спец1 алы1ымъ. «Вс!! готовящхеся быть гра
жданами,— говорить онъ,— должны сначала научиться быть 
людьми».

Въ той же стать'Ь Пироговъ указываетъ на огромную важ
ность я^енскаго воспитан1я и образован1я. «Только близорукое 
тщеславие людей, строя алтари героямъ, смотритъ на мать, кор
милицу и- няньку, какъ на второстепенный, подвластный классъ. 
Только торговый матераализмъ и нев^Ьжественная чувственность 
видитъ въ женгцин'Ь существо подвластное и ниже себя»... Въ 
воспитати женщины, но мн'Ьн1ю Пирогова, заключается воснита- 
н1е всего челов'Ьчества.

Статья Пирогова, названная «вопросами жизни», касалась 
самыхъ основныхъ вопросовъ тогдашняго руоскаго воспитан1я 
и образовашя Мысли, изложенныя въ этой стать'Ь', были не 
только продуманы, но и глубоко ирочувствованы авторомъ, 
какъ объ этомъ зам'Ьчаетъ другой педагогъ В. Я. Стоюнинъ. 
Спокойств1е и разсуднтельностъ, которыми была проникнута.

1 8 ( )  I I I .  и  I ч  I и I; ' •

1) И. Каптсрсвъ. Новая русская педагопи.
11. 11. Пироговъ бы.1 ъ 311<15и'пи'п.1мъ хнрургомъ.
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Г/П1Т1.Я, 1 1|И1||:!1!('Л11 сил])]1«о висча'игЬшс иа оо1Ц(;ство, н самал 
стат])Я ] 1ис,лужила какъ бы серьезнымъ введешемъ къ новой 
русской педагог1и.

Въ русскомъ обществ'Ь пробуждалась въ это время крайняя 
нужда въ педагогическихъ знашяхъ, но этихъ знанш не было, 
чему виною, какъ мы вид'Ь'ли, предшествующ1я эпохи. При та- 
кихъ обстоятельствахъ русскхе педагоги, естественно, обратились 
къ западпо - европейскимъ теор1ямъ и но преимуществу — н1змец- 
кимъ, при чемъ было обнаружено немало излишняго увлечен1 я 
въ смысл'Ь широкаго и; огуль- 
наго заимствован1я методовъ, 
ирограммъ, учсбииковъ ппроч.
Такое заимствован1е педагоги
ческихъ идей съ Запада веко- 
р1з должно было породить во- 
просъ о нагцопальномъ нап|)а- 
влен1и въ псдагог1И ; главпымъ 
ирсдстави1’0!лсмъ этого папра- 
влеп1я былъ К. Д. Ушияск1й 
(1824 — 1870). К. Д. УшинскГй 
пм'Ьлъ возможность широко 
изучать педагогическое д^ л̂о и 
теоретически, и практически 
опъ былъ руководителемъ Гат- 
чипскаго сиротскаго института 
и Смольпаго института, из,/' 
чалъ постановку учебно-вос- 
иитательпаго д'Ьла за грапи- 
цей, пос-Ьщая школы, учитель- 
СК1 Я семипарш и тщательпо 
присматриваясь къ пимъ. На- 
д'Ьленпый крупнымъ педаго- 
гическимъ талантомъ и про
никнутый горячей любовью къ иедагогическому Д'Ьлу, Ушип- 
ск1й посвятилъ себя педагогнческимъ вопросамъ. Въ 1857 году 
опъ папечаталъ статью «О народности въ общественномь вос- 
питанш», въ которой очертилъ положеше учебно - воспита- 
тельнаго д’'Ьла у различпыхъ пародовъ и доказывалъ невоз
можность в01сцитываться по чуткой педагогической систем'Ь, 
какъ бы. она ни была стройна: каждый нар|0дъ въ этомъ
отношен1 и должепъ прокладывать свои собственные пути. 
Одппмъ изъ самыхъ дЪйствительныхъ средствъ для созда
ния паи,1о||;1Лыюп школы Упипгскга считалъ возбуждепхе обще-

К. Д. Ушинсюй.



стиенпаго мн'Ьнхя въ д'Ьл'Ь воспитан1я. «Обществениоо дзоглпгга- 
н1е, — говорить онъ, — не р-Ьшаетъ само вопросовъ жизни и: но 
ведетъ за собою истор1и, но сл'Ьдуетъ за нею. Не педагогика и 
не педагоги, но самъ народъ и его велиюе люди про'ЮГады- 
ваютъ дорогу въ будущее; воспиташе только идетъ по этой 
дорог-Ь и, действуя заодно съ другими общественными силами, 
номогаетъ итти по ней отд'Ьльнымъ личностямъ и новымъ по- 
кол'Ьтямъ... Возбуждеше общественнаго мн'Ьн1я въ д'Ьл'Ь воспита- 
Н1 я есть единственно прочная основа всякихъ улучшен!й по этой 
части: гд'Ь н'Ьтъ общественнаго мн'Ьнхя о воспитании, тамъ н'Ьтъ 
и общественнаго воспитан1я, хотя можотъ быть множество обще- 
ственныхъ учебныхъ заведешй».

Въ другой стать'Ь «О нравственномъ элемент’Ь въ русскомъ 
воснитанхи» Ушинскхй ратуетъ за необходимость развипя и 
укр'Ьплен1я нравственнаго чувства — «того общественнаго' це
мента, который связываетъ людей въ .честное дружное общество». 
«Вл1ян1е нравственное, — по словамъ Ушинскаго, — составляетъ 
главную задачу воспитагпя, гораздо бол-̂ Ье важную, ч'Ьмъ развитее 
ума вообще».

К. Д. Ушинск1й выстунилъ на педагогическое поприще въ 
то время, когда въ Росс1н повсюду начали открываться народ
ный школы. «Теперь именно настаетъ пора, — писалъ Ушпн- 
СК 1 Й, — когда Росс1и всего болФе нужны школы, хорошо устроен- 
пыя, и учителя, хорошо подготовленные — и много, много школъ 
нужно! Иначе и свобода крестьянъ, и открытое ;Судопроизвод- 
ство не принесутъ всей той пользы, которую могли бы принести 
ати истинно велик1е шаги впередъ».

Желая пр1йти на помощь нарождавшейся народной школФ, 
Ушинскхй принялся за составлен1 е книгъ для первоначальнаго 
обучешя д-Ьтей. Результатомъ работъ его въ этомъ паправлениг 
было создан!© «Родного слова» годъ I и II, «Д'Ьтскаго м1ра»
ч. 1-я и 2-я, «Родного слова» годъ III и «Руководства къ нре- 
подаван1ю но «Родному слову». Эт'ими трудами Ушинск1й ока- 
залъ неоц'Ьненную услугу д'Ьлу школьнаго д домашняго вос- 
питашя и образован1я. Названный книги, выдержавш1я небыва
лое у насъ количество издашй 1), написаны съ глубокимъ зна- 
н1емъ педагогическаго д'Ь'ла и проникнуты горячей любовью къ 
д^Ьтямъ. Одного этого труда было бы достаточно, чтобы обезсмер- 
тить свое имя.

Въ конц1з 1867 года Ушинсюй издалъ первый томъ своего 
труда «Челов^Ькъ, какъ предметъ воспитан1я. Опытъ подагогп-

1 II | ; д  л  г  о  г  и  к  л .

1) «[^одиос Слово», годъ 1-й, бод'1;е 100 нзда1пи, «Родпое Слово», годъ 2-й, 

Н1 илдшмя.



Ч('с,К()11 антроио.’кичи». Этитъ Т]>уд'],, иотр(;0 ин;1 иипи ]1ять л!'.!'], 
усилснпыхъ запят1й, лредставляетъ систематичсскоо собранк' 
Ес'Ьхъ необходнмыхъ св'Ьд'Ьн!!! о природ'Ь челов'Ька и указантя, 
на какихъ основахъ нужно строить истинно-чолов'Ьческое вос- 
питаше. «Чтобы воспитать челов'Ька во вс'Ьхъ отношен1яхъ, нужно 
прежде узнать его тоже во вс'Ьхъ отношен1 яхъ» — вотъ принципъ, 
которымъ руководился Ушинскш въ своей педагогической д-Ья- 
тельности вообще и при созданш «опыта педагогической антро- 
П0Л0Г1И» въ частности.

Ушииск1й МНОГО ратовалъ о создан1и у насъ педагогическаго 
факультета, раз1 )абатывадъ проектъ учительской ссминар1и и во
обще горячо откликался на вс'Ь возникавшхе въ его время педаго- 
гическхе вопросы. Изъ отд'Ьльпыхъ статей его необходимо упомя
нуть еще «Трудъ въ его психичсскомъ и воспитательномъ зна- 
чеши», въ которой Ушинск1й проводилъ сл1;ду.ющую мысль: 
«матер1альные плоды трудовъ составляютъ челов1 1ческое достоя- 
п1е, но только внутренняя, духовная, ж.ивотво])ная сила труда 
служнтъ источникомъ челов'Ьческаго достоинства, а вм'Ьст'Ь с/1. 
т'Ьмъ и правстиеппости и счастья».

Педагогическая д'Ьятельность Ушинскаго продолжалась 
всего 15 л'Ьтъ, но и за этотъ пебольпюй пер1одъ опъ прип(Н"|. 
громадную пользу русской педагог1и: онъ разъяснилъ всю ва/;И'- 
ность и отв'Ьтственность педагогическаго д'Ьла, возвелъ это д'1'.ло 
на степень созпательнаго искусства, положилъ прочный фунда- 
ментъ новой русской педагог1и, за что, по справедливости, счи
тается отцомъ этой педагог1и.

Пробуждеп1е интереса къ педагогическимъ вопросами., тл- 
званпое реформами шестидесятыхъ годовъ, выдвинуло 1п. тсч(!- 
и1с истекшаго сорокал'Ьт1я, кром1з Ушинскаго, и других'1. исда- 
гоговъ, которые и теоретически и практически содМстиоиали |)аз- 
ВИТ1 Ю педагогическаго д-Ьла въ Росс1п. Изъ числа этих'ь псла- 
гоговъ паиболЪе изв'Ьстны: В. Я. Стоюнинъ, В. И. !>ид|||;"зо|',1,. 
баронъ Н. А. Корфъ, Л. Н. Модзалевск1й, Н. 0. Бунакот., И. И. 
Острогорск1й, Л. Н. Толстой, II. Д. Покровсшй, Д. 11. Тихоми- 
ровъ, П. 0. Кантеревъ, В. П. Вахторовъ и др.

Раньше нами было уже отм'Ьчено, въ какомъ состоянии на
ходилась наша педагог1я въ копц'Ь первой половины прошлаго 
стол'Ьт1я. Состояте это было самое печальное; па долю рус- 
скихъ педагоговъ преобразовательной эпохи выпала пообходи- 
мость создавать почти все сначала, и они совершили громад
ный подвигъ. Въ продолжен1е сорока л'Ьтъ, протекшихъ со дня 
(||-и()бои;д(‘П1я ];|)(‘ст].япт>, у насъ создана солидная Д(^дагогпчо- 
(■М1Я .III 1'(‘| атура, номип.кн-ь м1гож('с.тио учебппковъ, ."гм-тавлеп-
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чали издаваться дедагогическ1с и д'Ьтск1о журналы, .получила 
значительное развитхе школьная статистика, издано ниоя-гсство 
всевозможпыхъ учебныхъ пособ1й и т. и. «Въ досл"Ьдн1я 40—50 
л'Ьтъ,— говоритъ П. 0. Каптеревъ,— теоретическая и практиче
ская педагог1я сд'Ьлала у насъ таюе огромные усп'Ьхи, какихъ 
она не сд'Ьлала въ течен1е н'Ьсколькихъ дредшествовазшихъ 
стол'Ьттй. Причина уси'Ьха заключается въ томъ, что ]^осиита- 
н1е перестало бы:ть Д'Ьломъ лишь одного государства, но стало 
живымъ и обш;ественнымъ д'Ьломъ. До эпохи освобожден1я обра- 
зован1 0 в'Ьдалось канцеляр1ями и государствомъ, а дотому было 
доставлено односторонне, безжизненно и отвлеченно. Съ эпохи 
освобожден1я обш,сство глубоко заинтересовалось имъ, и въ 
учаспи обш,ества образован1е дочерпнуло великую ;кивитель- 
иую силу. Общество выставило ц'Ьлый рядъ д'Ьятелей по обра- 
зован1ю, для которыхъ дедагогичоск1е ]юпросы стали дЪломъ 
жизни, д'Ьломъ свободнаго избран1я, которые разрабатывали ,ихъ 
не до казенной надобности и за жалованье, а въ силу при- 
звашя» 1).

Къ дриведедной характеристик'Ь усд'Ьховъ русской нодагог1и 
за досл^Ьдд1я 40—50 л'Ьтъ необходимо добавить, что усп'Ьхи эти 
были достигнуты далеко не при благодр1ятныхъ услов1яхъ.

Начала общественной самод1’)Ятельностн, долоягонныя въ 
основу реформъ дгестидесятыхъ годовъ, проводились съ боль
шими колебан1ями, а порою додвергались явдому годед1ю. При 
такихъ услов1 яхъ русская дедагог1я де дм15ла возмоягпости до
казать себя во весь свой ростъ; фундаментъ ея, заложенный 
Ушинскнмъ, де докоитъ еще на себ1з стройнаго здан1я, соору- 
я̂ ен1 е котораго было бы возможно только при полпомъ ДросторФ» 
об п],ественной самод'^Ьятельности.

Въ досл'Ьднее время въ русской дедагог1и, вслЪдъ за 
западно - евродейской, дам'Ьчается довое весьма важдое точед1е.

Оддимъ изъ обд1,оцризнанпыхъ долоя-год^й соврсмондой деда- 
Г0 Г1 И является то, что выводы педагогической науки должды 
быть достроены да дсихологическихъ основанхяхъ. Это положе- 
н1е развивали всЬ выдающ1еся педагоги. На ряду съ этимъ н'Ь- 
которые представители дедагог1 и, каковы, падрим'Ьръ, Локкъ и 
Руссо на Задад'Ё, Пироговъ, Ушинск1й и Каптеревъ у насъ, 
указывали на деобходимость и важность изучеи1я д у ш е в н а г о  

м г р а  д г ь т е й ,  во многомъ отличнаго отъ м1ра взрослыхъ. В'ь 
конд'Ь XIX, и въ особенности въ X X  в'Ьк'Ь, учен1е о дуxовпом’1^

I . М 1  I I  1; Д А Г О  I И  К  А ,

п. Каптцровъ. Нопня русская 11едагог1я. Сиб., 1898. стр. 9.
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.> Ч(мие о д'Ьтяхъ, или исдо;юг1я, р;иииии1и‘сс,>1 иь коиц'Ь лрп- 
,1ллаг0 и въ особенности въ ныи'Ьппк'мъ столТ.пи к!) гЗаиадиои

Современная ру сск ая  школа.

Енроп'Ь и х\мб2:)ИК’Ь, перешло зат-Ьмъ и къ иамъ въ Россию. 
Первые труды въ этой области принадлежатъ у насъ И. А. ()и- 
корскому и А. П. Нечаеву. Въ 1901 году въ С.-Петербур1 ’'Ь, ири 
ыузе'Ь но('нио - учебныхъ заведеи1й, х\. П. Нечаовымъ была осно
вана Н('риа,я т ,  Росс11 1 лаборатор1я эксиериьк'нтальной педаго- 
ги '1(‘С!,'|||"| психпло1'|н. 15т. том'Ь ,/ке 1!)()1 1Ч)д\' Л. II. Исчаеиь 1:1.1 -



11,устилъ въ св'Ьтъ первое русское оригиналыкх' 
нъ указанной области: «Современная экспериментальная нсихо- 
Л0Г1 Я въ ея прим'Ь'ненш къ вопросамъ школьнаго обучен1я». 
При военно - медицинской академ1и существуетъ лсихологиче- 
ская лабораторая, которою руководятъ академикъ Бехтеревъ и 
А. Ф. ЛазурскШ.

Кром'Ь перечисленныхъ дицъ, въ области экспериментальной 
педагогики изв'Ьстны унасъ;  Н. Е. Румянцевъ, А. С. Грибо- 
Ьдовъ, А. А. Крог1усъ, А. Л. Щегловъ, Д. А. Дриль и др.

НаиболпЬе солидные педагогичесюе журналы, каковы «Рус- 
(?кая школа» и « В'Ьст’никъ воспитанхя», начали уд'Ьлятъ зна
чительное м'Ьсто ПСД0Л0Г1И. Вообще, необходимо зам'Ьтить, что 
П0 Д0 Л0 Г1Я д'Ьлаетъ крупные усп'Ьхи, открывая новые горизонты, 
пеизв'Ьстные прежней педагогии. «При помощи психолог1и д'Ьт- 
ства, — говоритъ н'Ьмецшй педагогъ К. Гросъ, — должна со
здаться новая наука о воспитап1и».

П особ1я: М .  П . Д ем ково. «Исторш русской педагогш». Ч. I. «Древне-рус
ская педагопя» и ч. 11, «Новая русская недагопя» (X V III в.). Ц. за 2 т. 6 р. М . П . 
Дсмковъ. «Русская педагогика въ ея главн'Ьйшихъ представи теляхъ». «Опытъ пе̂ а̂- 
гогичоской хрестомат1И2>. Спб., 1898 г. Ц. 2 р. 50 к. В . Я . Стоитипъ. «Педагогл- 
Ч0 СК1Я СОЧИН0 Н1Я». Спб., 1892 г. Ц. 3 р. П . Каптеревъ. «Новая русская педагопя, ея 
главнЬпппя пдеи, наиравлен1я п д'Ьятелп». Спб., 1892 г, Ц. 80 к. М . Л .  Песков/'кгй. 
«К. Д. Ушинск1й, ого жиинв и педагогическая д-Ьятельность». Спб., 1892 г. Ц. 25 к. 
Н. Румянцевъ. «Недол11Г1я, ея возникновеп1е, развито и отпо1пеп10 къ педагогик1;>, 
(статья въ жури. «Русская школа» 1908 г. К'п. 1, 2 п 3).
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