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Волевые процессы. 

Волевыми процессамы называются ряДЫ душевныхъ со- Волевои r r процессъ. 
стояній, обусловливающихъ дѣйствія и характеризуемыхъ 
не только предвидѣніемъ, но и хотѣніем? этихъ дѣйствій. 

Впрочемъ, не всякое движеніе, которому предшествуетъ 
хотѣніе, считается вполнѣ произвольнымъ. Наши хотѣнія 
могутъ быть постоянными и случайными. Они могутъ иногда 
казаться намъ очень сильными и ЦѢНІІЫМИ, иногда же— 
слабыми, безразличными и даже вздорндаи. Одно дѣло— 
хотѣть спасти свое честное имя отъ позора, другое—хотѣть 
получить новыя запонки. Нѣкоторыя зсотѣнія остаются y 
человѣка чрезвычайно долго, иногда всю жизнь; другія 
быстро мѣняются—съ возрастомъ, обстанс>вкой, настроеніемъ 
духа. Наблюдая людей, мы обыкновенно можемъ подмѣчать 
y нихъ такія хотѣнія, которыя являютс^для нихъ особенно 
характерными, безъ которыхъ намъ невозможно было бы 
представить ихъ личность. Развѣ можно, напр., представить 
себѣ личность Чичикова безъ стремленія пріобрѣтать, или 
Наполеона безъ жажды власти?.. Вотъ въ этихъ-то хотѣ-
ніяхъ, характерныхъ для данной личности, и проявляется 

'прежде всею воля. Изъ этого ясно, что гіроизвольными дѣй-
ствіями, въ собственномъ смыслѣ этого слова, слѣдуетъ 
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назвать такія движенія, которыя соединяются съ хотѣніяма, 
характерными для личности даннаго человѣка. 

Изъ сказаннаго видно, что движенія, производимыя 
человѣкомъ, могутъ имѣть разную психологическую цѣн-
ность. Психофизіологическій процессъ, лежащій въ ихъ 
основѣ, бываетъ неодинаково сложнымъ. Наиболѣе простымъ 
процессомъ является движеніе, извѣстное подъ именеыъ 
рефлекса, наиболѣе сложнымъ—обдуманный поступокъ. 

РеФлексъ. Мы знаемъ, что чувствительные и двигательные нервы 
паходятся между собой въ тѣсной связи. Эту связь легко 
установить, изучивъ строеніе спинного и головного мозга. 
Въ спинномъ мозгу находится рядъ нервныхъ образо-
ваній (такъ называемыхъ „корешковъ спинного мозш"), рас-
положенныхъ отчасти съ передней, отчасти съ задней его 
стороны. Задніе корешки спинного мозга соединены съ 
чцвствительными нервами, a иередніе—съ двтателъными. 
Задніе и передніе корешки такъ тѣсно соединены между 
собою, что нервпое возбужденіе, возішкающее въ первыхъ, 
легко передается другимъ. Такимъ образомъ, возбужденіе, 
возникающее въ чувствительныхъ нервахъ, сейчасъ же 
передается нервамъ двигательнымъ. Вслѣдъ за раздраже-
ніемъ чувствительнаго нерва ироисходитъ движеніе. Если 
сѣсть на стулъ, перекинувъ одну ногу на другую, и уда-
рить пальцами иодъ колѣнную чашечку перекинутой ноги, 
то нога сейчасъ же саыа собою подпрыгнетъ. Это движеніе 
будетъ совершенно невольнымъ и непредвидѣннымъ: чело-
вѣкъ производитъ движеніе, совсѣмъ даже не подумавъ о 
томъ, что надо ему сдѣлать. Подобнаго рода непроизволь-
ныя движенія, вызванныя непосредетвенной передачей 
нервнаго возбужденія изъ чувственнаго центра въ двига-
телыіые, называются (шщженными или _рефлекторными. 
Главнымъ органомъ рефлексовъ является спинной мозгъ. 

Возбужденіе, получаемое чувствительными нервами, 
переходитъ въ нервы двигателъные далеко не всегда тѣмъ 
путемъ, какъ мы сейчасъ описали (прямо черезъ корешки 
спинного мозга). Иногда оно совершаетъ гораздо болѣе 
сложный путь, переходя въ головной мозгъ, затрогивая его 
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чувственные центры и лередаваясъ изъ нихъ въ двигатель-
ные центры (см. выше стр. 55). Въ такихъ случаяхъ чело-
вѣкъ, прежде чѣмъ совершить опредѣленное движеніе, 
переживаетъ цѣлый рядъ душевныхъ состояній. Примѣромъ 
подобнаго рода случаевъ можетъ служить всякій обдумаи-
ный поступокъ. Ko мнѣ приходитъ знакомый съ извѣстіеыъ 
о непріятности, грозящей моему другу. Когда я слушаю 
рѣчь знакомаго, y меня возбуждаются сначала слуховые 
центры головного люзга, a затѣмъ и другіе, связанные съ 
ними. Я сознаю смыслъ воспринимаемыхъ словъ. Эти слова, 
по ассоціаціи, вызываютъ въ моей памяти цѣлый рядъ 
образовъ. Я живо представляю себѣ горе, которое ожидаетъ 
семью моего друга, и самъ начииаю волноваться. Я во-
ображаю себя входящимъ въ комнату своего друга. Я 
думаю, что надо нойти КЪ нему. Надо сейчасъ же встать 
съ мѣста, надѣгь шляпу и идти. й вотъ въ то время, когда 
я сосредоточиваю свое вниманіе на мысли о томъ, что надо 
встапіь и идтн,, я чувствую, какъ начинаютъ напрягаться 
мускулы на моихъ ногахъ, какъ начинаетъ выпрямляться 
все мое туловище. Я испытываю стремленіе встать. Пред-
ставляемое мною движеніе уже начинаетъ совершаться. Въ 
это время нервнос возбужденіе изъ чувственныхъ центровъ 
моего головного мозга начинаетъ иереходить въ двигатель-
ные центры. Ііо вдругъ y меня является мысль, что мой 
внезапный приходъ можетъ напугать семью моего друга, 
что непріятное извѣстіе нуждается еще въ нѣкоторой про-
вѣркѣ, что лучше поэтому сначала самому съѣздить за 
справками, a другу сейчасъ же написать письмо. При 
мысли о письмѣ моя рука невольно тянется къ перу, 
другая рука беретъ бумагу. Такимъ образомъ, является 
новое стремленіе, ослабляющее силу стремленія предше-
ствующаго. Но въ то время, какъ я беру въ руки перо, 
мой знакомый произноситъ: „кажется, вашъ другъ сейчасъ 
собирался уѣхать изъ города", Бсли такъ, то мое письмо 
не дойдетъ по назначенію! Его не стоитъ писать! Лучше 

- самому сейчасъ же пойти. При этихъ мысляхъ рука оста-
вляетъ перо, и прежнее стремленіе—встать и идти—вновь 
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пріобрѣтаетъ силу. Я сознаю это стремленіе и одобряю его. 
Я признаю его цѣлесообразнымъ. Я хочу идти. Все мое 
вниманіе сосредоточено теперь на мысли о томъ, что надо 
идти. И я иду. 

Въ этомъ процессѣ можно различить цѣлый рядъ отдѣль-
ныхъ моментовъ. Отмѣтимъ главные изъ нихъ: 

1) Въ моемъ сознаніи возникаетъ рядъ представленій и 
чувствъ, вызванныхъ полученнымъ извѣстіемъ. Этимъ пред-
ставленіямъ и чуветвамъ соотвѣтствуетъ рядъ возбужденін 
въ чувственныхъ центрахъ головного мозга. 

2) Въ связи съ нѣкоторыми представленіями и чувствами 
y меня возникаютъ стремленія къ извѣстнымъ движеніямъ. 
Въ это время нервное возбужденіе изъ чувственпыхъ цент-
ровъ переходитъ въ двигателтые. 

3) Сила разныхъ стремленій колеблется. Въ то время, 
какъ одно стремленіе усиливается, другое слабѣетъ. Между 
стремленіями идвтъ какъ бы взаимная борьба. Этой борьбѣ 
стремленій соотвѣтствуетъ усиленів и ослабленіе возбуж-
деній, возникающихъ въ разныхъ двиштельныхъ центрахъ (въ 
зависимости отъ усиленія и ослабленія возбужденій въ 
соединенныхъ съ ниыи чувственныхъ центрахъ). 

4) Одно изъ стремленій получаетъ рѣшительное преобла-
даніе наиъ друіими. Оно оказывается наиболѣе соотвѣтству-
ющимъ тѣмъ представленіямъ и чувствамъ, на которыя въ 
данный моментъ направлено мое вниманіе Я рѣшаюсь по-
ступить извѣстнымъ образомъ. Этому рѣшенію, съ физіоло-
гической стороны, соотвѣтствуетъ усиленіе возбужденія 
двигательныхъ центровъ въ одномь, совершенно опредѣленномъ 
направленіи. 

5) Стремленіе переходитъ въ дѣйствіе. Рѣшеніе приво-
дится въ исполненіе. Нервное возбужденіе изъ двтатель-
ныхъ центровъ распространяется по двигательнымъ нервамъ 
и вызываетг, сокращеніе мускуловъ. 

Мотивы и Всякое представленіе или чувство, насколько оно являет-
главныя при- „ .. 

чины ихъ ся исходнымъ пунктомъ дѣиствія, называется мотивомъ. 
силы. Поэтому можно сказать, что всякое произвольно£ дѣйствіе 

предполагаетъ сознаніе мотива. При всякомъ обдуманномъ 
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поступкѣ предполагается существованіе нѣсколькихъ мотп-
вовъ и сужденіе объ ихъ цѣнности. Борьба противополож-
ныхъ мотивовъ оканчивается рѣшеніемъ, или выборомъ одного 
изъ мотивовъ, на которомъ останавливается вниманіе чело-
вѣка. 

Отчего же зависитъ этотъ „выборъ мотивовъ" или 
,,рѣшеніе?" Почему изъ нѣсколькихъ противоположныхъ 
иредставленій и чувствъ мы останавливаемъ свое вниманіе 
на одномъ? 

Изучая процессы вниманія, мы видѣли, что душевныя 
явленія могутъ получать особенную силу въ нашемъ со-
знаніи: і) вслѣдствіе вліянія условій внѣшняго характера 
(сильный раздражитель, повторенія) и 2) вслѣдствіе вліянія 
условій внутренняго характера (отношеніе даннаго пред-
ставленія или чувства къ интересамъ и настроеніямъ чело-
вѣка). 

Изъ этого ясно, что и всякій мотивъ пріобрѣтаетъ осо-
бенную силу въ нашемъ сознаніи подъ вліяніемъ причинъ 
или внѣшняго, или внутренняго характера. 

Мы колеблемся, не зная, гдѣ провести сегодняшнііі 
всчоръ—доыа или въ гостяхъ. Но приглашсніе въ гости 
иовторяется нѣсколько разъ, и мы ему поддаемся. Насъ 
уговорили. Вотъ примѣръ усиленія мотива велѣдствіе по-
вторенія. Ребенокъ убѣгаетъ изъ сада, несмотря на то, что 
его зоветъ къ себѣ няня. Но вотъ раздался громкій голосъ 
іірохожаго „стой"—и ребенокъ остановился. Приказаніе 
подѣйствовало. Здѣсь мы видимъ господство мотива, свя-
заннаго съ наиболѣе сильнымъ раздражителемъ. Теперь 
приведемъ примѣръ мотива, получающаго преобладаніс въ 
сознаніи вслѣдствіе его связи съ наиболѣе устойчивыми 
интересами и настроеніями человѣка. Бѣдному чиновнику, 
находящемуся въ тяжелыхъ жизненныхъ условіяхъ, прсд-
лагаютъ крупную взятку. Онъ колеблется и затѣмъ рѣши-
телыю ее отвергаетъ. Честная совѣсть выходитъ побѣди-
тельницей. 

Само собою понятно, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
извѣстные мотивы могутъ получать господство въ нашемъ 
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сознаніи сразу подъ вліяніемъ причинъ какъ впѣшняго, 
такъ и внутренняго характера. Напр., мы можемъ еоблю-
дать нзвѣстное правило вѣжливости не только потому, что 
„это принято" и „всѣ такъ дѣлаютъ", но и потому, что ОІКІ 
лично намъ нравится, соотвѣтствуетъ нашему взгляду на 
жизнь и нашему господствующему настроенію. 

Внушеніе и Всли какое-нибудь дѣйствіе обусловлено мотивами 
убѣжденіе. внѣшняго характера, то оно получаетъ названіе внушеннаіо. 

Ііалротивъ, насколько извѣстный поступокъ обусловливастся 
мотивами внутренняго характера, т. е. міровоззрѣніемъ 
человѣка, его господствующими интересами и настроеніями, 
можно говорить о дѣйствіи по убѣжденію. 

Изъ этого видно, что въ основѣ различія дѣйствій п о 
внушенію и убѣжденію лежитъ различіе внѣшняго и внут-
решшго вниманія. Поддаваться внушенію —значитъ, преждо 
всего, переживать состояніе внѣшняго вниманія, отдаваться 
тѣмъ или другимъ внѣшнимъ впечатлѣніямъ. Мы иоддаемся 
внушенію, подражая обычаямъ окружающаго насъ обще-
ства, повторяя мнѣнія распространениыхъ газетъ, безпре-
кословно слѣдуя приказаніямъ и совѣтамъ. Поступать по 
убѣжденію, напротивъ того, значитъ обнаруживать силу 
внутренняго поішманія. Убѣжденный человѣкъ твердо 
противостоитъ внѣшнимъ соблазнамъ, помня о своихъ за-
вѣтныхъ планахъ, боясь нарушить свой идеалъ жизни. 

Крайнимъ примѣромъ дѣйствій по убѣжденію могутъ 
елужить поступки фанатика, не желающаго обращать вни-
манія ни на какія обстоятельства жизни, закрывающаго 
глаза на все, несоотвѣтствующее его міровоззрѣнію. 

Крайнимъ примѣромъ дѣйствій по внушенію являются 
иоступки, совершаемые въ состояніи гипноза. Гипнотиче-
ское состояніе можно охарактеризовать, какъ состояніе 
искусственно вызваннаго сна, въ которомъ ослабѣваетъ 
внутреннее вниманіе человѣка и, напротивъ, очень повы-
шается внѣшнее вниманіе, направлснное на слова и дѣй-
ствія гипнотизера. Кѳгда (подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ ис-
кусственныхъ условій, напр., легкаго поглаживанія, счета, 
утомленія глазъ. смотрящихъ на блестящій шарикъ, и т. п.) 
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человѣкъ впадаетъ въ гипнозъ, онъ нерѣдко становится 
оовершенно покорнымъ орудіемъ въ рукахъ гиинотизера. 
Каждое слово гипнотизера всецѣло завладѣваетъ его вни-
маніемъ и вызываетъ въ его сознаніи соотвѣтствующіе 
образы, за которыми сейчасъ же слѣдуютъ опредѣленныя 
дѣйствія. Загипнотизированный самъ перестаетъ судить, 
его собственные интересы молчатъ. Ему подаютъ пустой 
стаканъ и говорятъ: „пейте ваше любимое вино". Онъ сей-
часъ же подноситъ стаканъ къ губамъ и производитъ 
глотательныя движенія, причемъ его лицо выражаетъ жи-
вѣйшее удовольствіе. Гипнотизеръ говоритъ: „вотъ бѣшеная 
собака",—и загиішотизированный съ ужасомъ раскрываетъ 
глаза, пятится назадъ и взываетъ о помощи. 

Въ жизни каждаго нормальнаго человѣка обнаруживается 
то смѣна, то взаимодѣйствіе внѣшняго и внутренняго вни-
манія. Соотвѣтственно зтому обнаруживается то смѣна, то 
взаимодѣйствіе внушенія и убѣжденія. Жизнеспособный 
человѣкъ не можетъ обладать покорностью загипнотизиро-
ваннаго. У каждаго нормальнаго человѣка должны быть 
еобственные интересы, цѣли и планы, руководящіе его по-
ступками и въ извѣстной степени обезпечивающіе его само-
стоятельность. Но, чтобы при этомъ избѣгнуть слѣпоты 
фанатизма, необходимо умѣть иногда дѣлать центромъ своего 
вниманія внѣшнія впечатлѣнія, умѣть видѣть, слушать, во-
обще наблюдать. 

Когда эти внѣшнія впечатлѣнія, становясь мотивами 
дѣйствій, сопоставляются съ другими мотивами, заключен-
ными въ убѣжденіяхъ человѣка, то въ результатѣ полу-
чается рѣшеніе, которое обыкновенно называется не только 
„обдуманнымъ", но и „объективнымъ". 

Если, совершая какой-нибудь поступокъ, человѣкъ чув- нравствен-
ствуетъ, что дѣйствуетъ согласно своимъ убѣжденіямъ, что ная сво6°л 
мотивы поступка соотвѣтствуютъ его наиболѣе прочнымъ 
интересамъ и настроеніямъ, его нравственному пониманію, 
или „совѣсти", то этотъ поступокъ называется нраѳственно 

Напротивъ, если иоступокъ обусловленъ мотивами, 



— 272 — 

ішушенными и црптомъ противорѣчащими нравственнымъ 
убѣжденіямъ человѣка, то его называютъ выш/жденнымъ. 

Отъ какихъ же условій зависитъ нравственная свобода 
чоловѣка? И при какихъ обстоятельствахъ легче всего она 
тсряется. 

Прежде всего ясно, что поступать гю убѣжденіямъ мо-
жетъ только тотъ, кто имѣетъ ихъ. Такимъ образомъ, пер-
вымъ условіемъ нравственной свободы является наличность 
извѣстнаго нравственнаго міропониманія. Для того, чтобы 
обладать имъ, надо имѣть опредѣленную стенень умствен-
наго развитія, запасъ нѣкоторыхъ знаній, способность къ 
широкимъ обобщеніямъ и сужденіямъ. Поэтому нельзя го-
ворить о нравственномъ міропониманіи идіотовъ, слабоум-
ныхъ или маленькихъ дѣтей. Нельзя говорить, поэтому, и 
о нравственной свободѣ ихъ. Такія лица со слабой степенью 
умственнаъо развитгя справедливо иризнаются неотвѣтствен-
ными за свои дѣйствія или нравственно невмѣняемыми. 

ДѢЙСТВІЯ Нравственно невмѣняемымъ становится человѣкъ и тогда, 
подъ влія- К 0 Г д а > обладая извѣстнымъ нравственнымъ пониманіемъ, 
НІ6М~Ь ЯФ~ 

Фента. онъ все-таки (въ силу тѣхъ или другихъ обстоятельствъ) 
становится неспособнымъ пользоваться имъ. Человѣкъ, самъ 
по себѣ не слабоумный, вдругъ начинаетъ на нѣкоторое 
время жить душевной жизнью слабоумнаго: онъ теряетъ 
способность припоминать, разсуждать, легко поддастся пер-
вому сильному внушенію. Отчего же можетъ на время 
пропадать нашъ разумъ? Подъ вліяніемъ какихъ условій 
могутъ до такой степени понижаться умственныя способ-
іюоти нормальнаго человѣка? 

Здѣсь прежде всего слѣдуетъ отмѣтить вліяніе на 
душевную жизнь сильныхъ чувствъ. Человѣкъ, охваченный 
ужасомъ, совершенно не въ состояніи владѣть собою. Оиъ 
не можетъ вспомнить, что слѣдуетъ дѣлать; слова не при-
ходятъ къ нему на языкъ. При меныішхъ степеняхъ страха 
человѣкъ испытываетъ какую-то внутреннюю растерянность, 
ему трудно сосредоточиться, собрать свои мысли. Вго за-
ставляетъ оборачиваться каждый шорохъ, каждый окрикъ. 
Онъ легко поддается внушенію. Въ такомъ состояніи легко 
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бываетъ завладѣть имъ и приказать поступать даже про-
тивъ его совѣсти. 

Способность обсуждать мотивы своихъ поступковъ за-
мѣтно понижается и при многихъ другихъ порывахъ силь-
наго чувства. Кому неизвѣстны нерѣшительность и легко-
мысліе въ поступкахъ людей, пораженныхъ горемъ! Кто не 
знаетъ, какъ много несогласнаго съ требованіями своей 
собственной совѣсти способны бываютъ совершить люди въ 
порывахъ гнѣва! 

Сильные порывы чувства, всецѣло завладѣвая натей 
душевной жизнью, не даютъ возможности оцѣнить, какъ 
слѣдуетъ, мотивы дѣйствій, и поступокъ является, поэтому, 
иногда совсѣмъ несоотвѣтствующимъ истиннымъ убѣжде-
ніямъ человѣка. Иначе говоря, сильные порывы чувства, или 
аффекты, являются неблагопріятными условіями для про-
явленія нравственной свободы. Поэтому и уголовные законы 
даютъ снисхожденіе людямъ, совершившимъ преступленіе 
въ состояніи аффекта (гнѣва, отчаянія, страха и т. п.). 

Для того, чтобы наши убѣжденія могли переходить въ ДЬйствія в-
СОСТОЯНІИ 

дѣйствія, чтобы наши лучшіе планы исполнялись, не нервнаго 
нарушаясь другими, случайными мотивами, необходимо ивтои*ен"1-
умѣть сосредоточивать на нихъ свое вниманіе, помнить о 
нихъ. Отсюда ясно, что если подъ вліяніемъ нервнаго 
истощенія начнетъ ослабѣвать дѣятельность памяти и вни-
манія, то, вмѣстѣ съ тѣмъ, станетъ слабѣть и наша спо-
собность проводить въ дѣйствія свои убѣжденія. Внутренніе 
мотивы начнутъ уступать свою силу внѣшнимъ. Человѣкъ 
станетъ легче поддаваться всевозможнымъ внушеніямъ. 
Усталому, истощенному человѣку трудно спорить и проти-
виться чужой волѣ. Вго легко уговорить й заставить по-
виноваться. Онъ легко забываетъ свои завѣтные планы и 
отдается окружающимъ соблазнамъ. Усталые люди—без-
вольные люди. 

Чрезмѣрный трудъ, болѣзнь, голодъ, недостаточный 
сонъ, истощающіе пороки, отравленіе алкоголемъ—все это 
условія, развивающія въ человѣкѣ поддатливость внушенію, 
на счетъ развитія собсгвенной воли. 

ОЧЕРКЪ ПСИХОЛОГШ. 18 
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Изъ предшествующаго видно, что все, способствующее 
преобладанію внутренняго вниманія надъ внѣшнимъ, 
является условіемъ, благопріятнымъ для развитія нрав-
ственной свободы, a все, способствующее преобладанію 
внѣшняго вниманія надъ внутреннимъ, благсшріятствуетъ 
развитію въ человѣкѣ поддатливости внушенію. 

ДѢЙСТВІЯ въ Чрезвычайно благопріятнымъ обстоятельствомъ для 
усиленія внѣшняго вниманія служитъ нахожденіе въ толпѣ, 
захваченной однимъ настроеніемъ. Вы непрерывно подвер-
гаетесь дѣйствію цѣлаго ряда однородныхъ раздражите-
лей—слышите крики, плачъ, видите отчаянныя лица, без-
порядочные жесты. Все напоминаетъ вамъ объ ужасѣ. Все 
направляетъ ваше вниманіе въ одну сторону. Сила отдѣль-
ныхъ разражителей, суммируясь и разрастаясь, начинаетъ 
всецѣло гоеподствовать надъ вашей душевной жизнью. Вы 
сами поддаетесь страху, сами живете жизнью толпы. 

Вопросъ о свободѣ воли съ педагогической 
точки зрѣнія. 

Нерѣдко высказывается мнѣніе, будто представленія и 
чувства являготся въ состояніи хотѣнія только, такъ ска-
зать, сырымъ матеріалоыъ, надъ которымъ оперируетъ 
„воля". „Воля" управляетъ 'этими представленіями и чув-
ствами. Она то „хочетъ", то „отвергаетъ" ихъ. 

Пониманіе воли, какъ чего-то стоящаго надъ всѣми 
представленіями и чувствами, чего-то управляющаго ими 
и дѣлающаго между ними свободный выборъ, съ особенной 
силой было выдвинуто въ психологіи въ началѣ первыхъ 
вѣковъ христіанства, подъ вліяніемъ моральной философіи. 
Христіанскіе апологетьг, въ противоположность фанатизму 
стоиковъ и нравственному безразличію эиикурейцевъ, ука-
зывали на присущее человѣку. начало самодѣятельности. 
Затѣмъ цѣлый рядъ морализирующихъ психологовъ (начи-
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ная отъ Тертуліана и кончая хотя бы Гамильтономъ) от-
•стаивалъ принципъ свободной воли человѣка. 

Вопросъ о свободѣ воли часто заставлялъ задумываться 
педагоговъ. К. Д. Ушинскій посвятилъ ему не мало стра-
ницъ въ своемъ сочиненіи „Человѣкъ, какъ предметъ вос-
питанія". Почему же этотъ вопросъ для практиковъ вос-
литанія иредставляется такимъ важнымъ? Какія педагоги-
ческія думы и сомнѣнія невольно съ ними связываются'? 
Какія практическія соображенія невольно заставляютъ мно-
гихъ педагоговъ склоняться къ отстаиванію свободной воли 
я какія—говорятъ противъ этого? 

Понятіе „свободной воли" въ сознаніи многихъ отожест-
вляется съ ионятіемъ „дѣйствующей личности". Отрицать 
свободу воли — значитъ, съ этой точки зрѣнія, отказаться 
отъ признанія нравотвенной отвѣтетвенности людей, отъ 
воспитанія дѣятельной личности человѣка, утратить вѣру 
въ силу нравственныхъ идеаловъ. Эты соображенія заста-
вляютъ цѣпляться за понятіе „свободной воли" и считать • 
необходямымъ иризнать въ душевной жизни какое-то осо-
бое „волевое" начало, изъятое изъ общей цѣпи закономѣр-
ныхъ, съ неизбѣжной необходимостью происходящихъ 
явленій. 

Съ другой стороны, и признаніе „свободной воли" пред-
ставляется какъ будто несовмѣстимымъ съ самой идеей 
воспитанія. Если y человѣка есть свободная воля, въ смы-
слѣ чего-то изъятаго изъ общей закономѣрности психиче-
скихъ явленій, то возможно ли вѣрить въ силу воспитанія? 
Возможно-ли планомѣрно воздѣйетвовать на чужую „сво-
бодную" волю? 

Всѣ подобнаго рода педагогическія соображенія въ 
пользу и противъ признанія свободы воли держатся на 
явныхъ недоразумѣніяхъ, на смѣшеніи разныхъ понятій. 
Причина этого—болыдая неопредѣленность термина „сво-
бода воли". Для уясненія дѣла, громоздкій вопросъ о сво-
бодѣ воли (насколько онъ можетъ интересовать насъ съ 
ледагогической точки зрѣнія) удобнѣе всего разбить на 
рядъ болѣе частныхъ, связанныхъ съ ним^, вопросов-Ь. 
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Итакъ: 
1) Допустима-ли свободная воля въ смыслѣ начала, на-

рушающаго общую закономѣрность психическихъ явленій? 
На этотъ вопросъ, конечно, мы должны дать отрица-

тельный отвѣтъ. Въ природѣ нѣтъ ничего незакономѣр-
наго, и самое существованіе психологіи, какъ науки, изу-
чающей законы душевныхъ явленій, предполагаетъ это. 

2) Допустима-ли свободная воля—въ смыслѣ психоло-
гической самодѣятельности? Можно ли говорить о свободѣ 
воли, какъ силѣ нравственныхъ идеаловъ? 

Несомнѣнно, что между человѣческими дМствіями при-
ходится различать, во-первыхъ, такія, при которыхъ люди 
находятся въ полной зависимости отъ внѣшнихъ впечатлѣ-
ніл, и, во-вторыхъ, такія, которыми руководитъ прочное 
убѣжденіе, развитое, выношенное чувство. Насколько суще-
ствуетъ разница ыежду внутреннимъ и внѣшнимъ внима-
ніемъ, настолько-же мы вправѣ говорить, съ одной сто-
роны, о самодѣятельности, съ другой,—о внушенныхъ по-
ступкахъ. И если всиомнить, какое важное значеніе имѣетъ 
внутреннее вниманіе во всѣхъ процессахъ психическоіі 
жизни, то вмѣстѣ съ тѣмъ станетъ понятной та сила, ко-
торой обладаютъ всѣ чувства и лредставленія, опредѣляю-
щія нравственные идеалы человѣка, координирующія со-
держаніе его душевнаго міра и, такимъ образомъ, создаю-
щія почву для внутренняго вниманія. Сила нравственныхъ 
идеаловъ—сила развитого внутренняго вниманія. 

3) Возможно-ли допустить свободу воли—въ смыслѣ 
признанія отвѣтственности за „свободно совершенные" по-
ступки? 

Этотъ вопросъ прежде всего можно понять такъ: со-
знаютъ-ли люди, что нѣкоторые ихъ поступки (а именно 
тѣ, которые опредѣляются работой ихъ устойчиваго вну-
тренняго вниманія) составляютъ выраженіе ихъ собственной 
личности, принадлежатъ имг, характеризуютъ ихъ собствен-
ный душевный міръ? Цѣлый рядъ повседневныхъ наблю-
деній заставляетъ насъ отвѣтить на этотъ вопросъ утвер-
дительно. Обдумавъ, облюбовавъ извѣстное рѣшеніе и за-
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тѣмъ приведя его въ исполненіе, мы это рѣшеніе считаемъ 
своимъ, находимъ его соотвѣтствующимъ своимъ интере-
самъ, чувствамъ, всему нашему міропониманію, —и въ этомъ 
смыслѣ признаемъ себя отвѣтственными за нихъ: мы со-
глашаемся съ тѣмъ, что одобреніе или неодобреніе дан-
наго поступка, совершеннаго нами, является въ то же время 
одобреніемъ или неодобреніемъ тѣхъ представленій и 
чувствъ, которыя характеризуютъ нашу личность. 

Подобнымъ же образомъ можно поставить вопросъ объ 
отвѣтственности и съ объективной точки зрѣнія, со сто-
роны наблюдателя чужого поступка. Наблюдаемыя нами 
дѣйствія другихъ людей имѣтотъ въ нашихъ глазахъ тоже 
не одинаковую цѣнность. Одни поступки мы разсматри-
ваемъ, какъ вызванные извѣстными внѣшними вліяніями, 
силою обстоятельствъ, принужденіемъ, совѣтами—вообще 
всякимп внушеніями; въ другихъ поступкахъ мы видимъ, 
прежде всего, обнаруженіе общихъ, наиболѣе устойчнвыхъ 
особенностей психическаго міра даннаго человѣка. Въ этомъ 
смыслѣ можно сказать, что виною однихъ поступковъ че-
ловѣка мы признаеыъ внѣшнія обстоятельства, a виною 
другихъ-—его самого, его собственную личность. Въ одномъ 
«лучаѣ, ставя вопросъ о иричинѣ (винѣ) поступка, мы 
ищемъ отвѣта на этотъ вопросъ внѣ тѣхъ душевныхъ 
особенностей, которыя характеризуютъ личность человѣка, 
въ другомъ случаѣ—въ этихъ самыхъ душевныхъ особен-
ностяхъ. Другими словами, въ одномъ случаѣ отвѣтствен-
ность падаетъ на внѣшнія обстоятельства, въ другомъ— 
на самого человѣка. 

Но какъ же можно, спроситъ кто-нибудь, возлагать на 
человѣка отвѣтственность за его поступки, когда весь его 
душевный міръ подлежитъ строгой закономѣрности, когда 
весь строй его личности является результатомъ дѣйствія не-
избѣжныхъ психофизическихъ законовъ? Какъ можно награж-
дать или карать человѣка за то, что BL немъ является отраже-
-ніемъ цѣлаго ряда болѣе или менѣе отдаленнихъ причинъ? 

Здѣсь понятіе отвѣтственности смѣшивается съ понятіемъ 
наказуемости. 
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Къ вопросу о наказаніяхъ, какъ лзвѣстно, можно под-
ходить съ двухъ сторонъ. Во-первыхъ, наказаніе можно 
разсматривать какъ извѣстный актъ мести виновнику пре-
ступленія, какъ выраженіе личнаго или общественнаго не-
годованія по отношенію къ причинѣ даннаго нежелатель-
наго явленія. Во-вторыхъ, наказаніе можетъ разсматриваться 
только какъ средство исправленія личности, какъ способъ-
удержанія человѣка отъ извѣстнаго образа дѣйствія. 

Признавая строгую закономѣрность всей душевной жизни, 
мы прежде всего должны отказатьея отъ допущенія въ 
педагогическое міровоззрѣніе понятія наказанія въ смыслѣ 
мести виновнику преступленія. Каждое человѣческое дѣй-
ствіе обусловлено цѣлымъ рядомъ сложныхъ причинъ, и 
доискаться до истинныхъ, послѣднихъ виновниковъ, подле-
жащихъ мщенью, намъ никогда не удастся; a еели-бы и 
удалось, то они во всякомъ случаѣ оказались-бы внѣ сферы 
педагогическихъ каръ. 

Итакъ, намъ остается только разсмотрѣть, съ точки зрѣ-
нія педагогической психологіи, понятіе наказанія—въ смыслѣ 
средства исправленія личности. 

Взятое въ этомъ смыслѣ, понятіе наказанія не противо-
рѣчитъ ни признанію общей закономѣрности психической 
жизни, ни понятію личной отвѣтственности. Мы признаемъ, 
что извѣстный (не желательный намъ) поступокъ обусло-
вленъ длинною цѣпью причинъ. Въ то же время мы при-
знаемъ, что ближайшимъ звеяомъ этой цѣпи являются тѣ 
устойчивыя представленія РІ чувства, которыя характери-
зуютъ личность человѣка, совершившаго данный поступокъ. 
Желая предотвратить повтореніе подобныхъ проступковъ и 
вѣря въ закономѣрность пеихическихъ явленій, мы начи-
наемъ подвергать эту личность тѣмъ или другимъ воздѣй-
ствіямъ, изъ которыхъ нѣкоторыя извѣстны подъ именемъ 
„наказаній". 

Слово „наказаніе" въ педагогикѣ, какъ извѣстно, обо-
значаетъ очень различныя мЬры воздѣйствія на воспитан-
ника—отъ легкаго измѣненія въ тонѣ голооа при разго-
ворѣ съ нимъ до побоевъ включительно. Въ, инструкціи 
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профессора Рейна для учителей—участниковъ универси-
тетскаго педагогическаго семинарія въ Іенѣ ') признаются 
допустимыми въ образцовой школѣ слѣдующія наказанія: 
1) пристальный взглядъ на ученика, 2) знакъ пальцемъ 
по направленію къ виновному, 3) призывъ, угроза, 4) по-
становка y стѣны въ классѣ или y наружной двери класса, 
5) строгій выговоръ и 6) тѣлесное наказаніе. 

Разумѣется, между признаніемъ всѣхъ этихъ наказаній 
цѣлесообразными и огульнымъ отказомъ отъ всякихъ мѣръ 
воздѣйствія на воспистанника, извѣстнкмъ подъ именемъ 
наказаній, есть большая разница. Психологія наказаній (по-
нимаемыхъ въ данномъ случаѣ не въ смыслѣ актовъ ме-
сти) очень сложна. И разобраться въ ея основахъ будетъ 
удобнѣе всего, выяснивъ общій вопросъ о внушеніи и 
убѣжденіи, какъ элементахъ воспитанія воли. Теперь-же 
мы должны возвратиться къ разбору того вопроса, который 
былъ поставленъ вначалѣ: естъ-ли въ состояніи хотѣнгя 
что-нибудъ такое, что не подходило-бы подъ понятіе пред-
ставленій и чувства? или ѳъ этомъ соетояніи, кромѣ пред-
спіавленій и чувствъ, обнаруживаются еще какіе-нибудъ осо-
бые элементы „воли"? 

Мы видѣли, что стремленіе признавать въ состояніяхъ 
хотѣнія, кромѣ предетавленій и чувствъ, особые „элементы 
воли" можетъ находиться въ связи съ ученіемъ о свобод-
ной волѣ, какъ началѣ, возвышающемся надъ представле-
ніями и чувствами. 

Если устранить изъ понятія свободной воли метафизи-
ческія предпосылки, то „свободная воля" будетъ обозна-
чать личность, насколько она проявляется въ дѣйствіяхъ. 
Но, разбирая отдѣльныя дѣйствія человѣка, вдумываясь въ 
особенности психическихъ состояній, предшествующихъ и 
сопутствующихъ имъ, мы постоянно встрѣчаемся лишь съ 
своеобразными комбинаціями тѣхъ душевныхъ явленій, ко-
торыя называются представленіями и чувствами. Особыхъ 

]) Ordnung des pädagogischen Universitäts-Seminars zn Iena und seiner 
Übungssehule. Стр. 23. 
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простыхъ психическихъ состояній, которыя можно было бы, 
противополагая чувствамъ и представленіямъ, обозначить 
именемъ чисто-волевыхъ элементовъ, тщательный психоло-
гическій анализъ не обнаруживаетъ. 

Спеціальными элементами волевыхъ процессовъ обык-
новенно признаются „стремленія" и „хотѣнія". Выше было 
показано, что „хотѣніе" представляетъ собою болѣе слож-
ный процессъ, чѣмъ „стремленіе". Въ понятіи хотѣнія уже 
предполагается стремленіе. Хотѣть чего-нибудь—значитъ 
не только стремиться къ этому, но и оцѣнивать это стре-
мленіе, какъ соотвѣтствующее представленіямъ и чувствамъ, 
господствующимъ въ сознаніи. Такимъ образомъ, въ со-
ставъ каждаго хотѣнія, какъ психическаго процесса, вхо-
дитъ оцѣнка, т. е. сужденіе,—и только наличностью этого 
сужденія хотѣніе отличается отъ простого стремленія. 

Но что же такое—стремленіе? Возьмемъ какой-ни-
будь примѣръ. Ребенокъ стремится влѣзть на высокій 
стулъ. Ему еще не удалось исполнить того, чего онъ 
хочетъ. Онъ только начинаетъ производить движенія, 
которыя составляютъ цѣль его хотѣній. Здѣсь стре-
мленіе является, съ объективной точки зрѣнія, лишь 
недоконченнымъ, неразвившимся движеніемъ Въ дру-
гихъ случаяхъ это отношеніе стремленія къ послѣдую-
щимъ, ясно опредѣлившимся движеніямъ оказывается ме-
нѣе замѣтнымъ. Владѣющій собою человѣкъ получаетъ 
оскорбленіе. У него при этомъ является невольное стре-
мленіе ударить обидчика. Мускулы рукъ напрягаются, 
пальцы сжимаются въ кулакъ. Но возникшее движеніе не 
развивается, задерживается въ самомъ началѣ. И только 
очень внимательный посторонній наблюдатель можетъ его 
подмѣтить. Возьмемъ еще болѣе тонкій случай. Мы слу-
шаемъ чужую рѣчь и при этомъ испытываемъ стремленіе 
вставить собственное замѣчаніе. Это стремленіе не осуще-
ствляется. Мы все время молчимъ. Движеніе нашихъ орга-
новъ рѣчи совсѣмъ не замѣтно. Для объвктивнаго наблю-
дателя (даже очень внимательнаго) мы остаемся все время 
совершенно спокойными, неподвижными. Но въ то время, 
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когда мы испытываемъ „стремлеиіе говорить", движенія 
нашихъ органовъ рѣчи все-таки происходятъ: мы ихъ ощу-
щаемъ, сознаемъ напряженія языка, голосовыхъ связокъ, 
измѣненія въ движеніи грудной клѣтки и ироч. 

Изъ всего этого слѣдуетъ, что физіологическимъ корел-
латомъ стремленія надо признавать начинающееся, нераз-
вившееся движеніе. Движенія сознаются нами въ формѣ 
такъ называемыхъ двигательныхъ или мускульныхъ ощу-
щеній. /Гакимъ образомъ, всякое стремленіе, съ пси-
хологической точки зрѣнія, прежде всего должно быть 
охарактеризовано наличностью мускульныхъ ощущеній. 
Эти мускульныя ощущенія, подобно другимъ, сопровож-
даются опредѣленными оттѣнками чувства („чувствен-
нымъ тономъ"), изъ которыхъ яснѣе всего сознается чув-
ство напряженія. Вотъ почему чувство напряженія, уси-
лія, считается обыкновенно существеннымъ признакомъ 
волевыхъ процессовт*/ 

Разбирая психо-физіологическія условія тѣхъ движеній, 
которыя лежатъ въ основѣ стремленій, какъ элементовъ 
волевого процесса, мы прежде всего должны вспомнить ту 
тѣсную физіологическую связь, которая существуетъ между 
такъ называемьши двигательными и чувственными центрами 
нервной системы. Возбужденія, возникающія въ двигатель-
ныхъ центрахъ, часто имѣютъ своимъ источникомъ возбу-
жденія тѣхъ чувственныхъ центровъ, которые служатъ орга-
нами созяанія различныхъ представленій и чувствъ. Отсюда 
становится понятной тѣсная ассоціація, постоянно обнару-
живающаяся между мускульными чувствами, характеризу-
ющими наши „стремленія", и всевозможными другими, бо-
лѣе сложными, чувствами и представленіями. „Стремясь" 
къ чему-нибудь, мы обыкновенно болѣе или менѣе ясно 
представляемъ предметъ своихъ стремленій и сознаемъ 
различные аффекты (гнѣвъ, радость, испугъ и т. п.), за-
хватившіе насъ и органически евязанные съ нашими „стре-
мленіями". 

Итакъ, въ" заключеніе мы должны придти къ тому же 
выводу, къ которому приходитъ, между прочимъ, профес-
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соръ Ціэнъ въ своемъ извѣстномъ сочиненіи „Leitfaden der 
physiologischen Psychologie" M: анализъ волевыхъ процес-
совъ не даетъ никакихъ поводовъ къ признанію особой 
способности воли, которая обнаруживалась бы въ особыхъ 
„волевыхъ" элементахъ психической жизни, отличныхъ отъ 
представленій и чувствъ. 



0 характерѣ и характеристикахъ. 
Основная цѣль воспитанія—развитіе цѣльной, здоровой 

личности. Основныя средства воспитанія—въ умѣньи по-
г) Проф. Г. В. Хлопинъ. Самоубійства, покушеяія на самоубійстві 

и несчастные случаи срѳди учащихся русскихъ учебныхъ заведеяій. 
Спб. 1906. 
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нять истшшыя потребности и степень развитія личности 
восгштанника въ данный моментъ. 

Отсюда само собою ясно, какъ важно. съ педагоги-
ческоіі точки зрѣнія, изученіе личности того, кто воспи-
тывается. 

Характеръ. Личность человѣка, иаеколько она проявляется въ его 
дѣйствіяхъ, называется характеромъ. „Охарактерызовать" 
человѣка—значитъ, наблюдая его дѣйствія, описать его 
янтересы, господетвующія настроенія л наклоішости. 

Ученые съ давнихъ поръ етремились выясішть разли-
чія людей no ихъ характерэмъ и объяснить, отъ чего эти 
различія происходятъ. Въ настоящее вреыя психологи-
ческія изслѣдованія, посвященныя вопросу о характерахъ, 
нерѣдко обозначаются особымъ имеиемъ „характеро-
логіи" '). 

Характеръ человѣка опредѣляется, во-первыхъ, въ за-
висимости отъ извѣстныхъ особенностей его организма н, 
во-вторыхъ, отъ вліянія окружающей среды (т. е. суммы 
всѣхъ воздѣйствующихъ раздражителей). Физіологическая 
основа характера ыазывается темиераментомъ. 

Темпера- Ученіе о темпераментахъ восходитъ къ очень древнимъ 
ментъ. „ 

временамъ. йго иачало лежитъ еще въ древне-греческои 
медицинѣ. Древне-греческіе медики пытались выяснить, 
отчего разные люди бываютъ не въ одинаковой степени 
наклонны къ заболѣванію тѣми или другими болѣзнями. 
Рѣшая этотъ вопросъ, они указывали, что въ тѣлѣ разныхъ 
людей находится неодинаковое количество четырехъ на-

а) Изъ литературы по харакіерологіи на русскомъ языкѣ слѣдуетъ въ 
особенности отмѣтить книгу А. Ф. Лазурскаго—„0чещъ науки o характе-
рахъ" (Спб., 1906, 2-е изд. 1908), атакже.бэма—„Объ изученіи характера" 
(Спб., 1866), Г. И. Россолимо—„Планъ изслѣдованія дѣтокой душя" (М-
1906) и „Психологическіе профили" (СПБ., 1910), Н. Е. Румянцева— „Экспе-
риментальное изслѣдованіе личности" (Спб., 1907;. Изъ иностранныхъ со-
чиненій существенное значеніе имѣютъ: W. Stern, Über Psychologie der 
individuellen Ditferenzen, Leipzig, 1900 (и слѣд. изд.); A. Binet, L'étude 
expérimentale de l'intelligence, Paris, 1903; I sychologische Arbeiten, hera
usg. von Kraepelin; Zeitschrift für angewandte Psychologie und psycholo
gische Sammelforschung, herausg. von William Stern und Otto Lipmann, 
съ 1907 г. (ранѣе: Beiträge zur Psychologie der Aussage). 
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полняющихъ его жидкостей—крови, лимфы, черной желчи 
и желтой желчи. Смотря по тому, какая изъ этихъ жид-
костей преобладаетъ въ тѣлѣ, человѣкъ причислялся къ 
одному изъ четырехъ темпераментовъ— кровяному (сангви-
ническому), лимфатическому (флегматическому), черно-
желчному (меланхолическому) или желтожелчному (холери-
ческому). Основываясь на этомъ медицинскомъ ученіи о 
темпераментахъ, древне-греческіе психологи старались 
объяснить различіе человѣческихъ характеровъ. Они ука-
зывали, напр., что люди съ преобладающимъ количествомъ 
крови (сангвиники) оказываются болѣе веселыми, рѣши-
тельными и впечатлительными, чѣмъ тѣ, y которыхъ пре-
обладаетъ лимфа (флегматики), и т. д. 

Но по мѣрѣ того, какъ развивались физіологія и меди-
цина, старое ученіе о темпераментахъ теряло свой смыслъ. 
Мы знаемъ, что теперь, говоря о физіологической основѣ 
душевныхъ явленій, приходится обращать главное внима-
ніе на нервную систему и ея возбудимость. У однихъ 
нервная система возбуждается медленно, y другихъ—быстро, 
y однихъ—поверхностно, y другихъ—глубоко. Съ этой 
точки зрѣнія, Вундтъ различаетъ четыре главныхъ типа 
людей, y которыхъ нервная система возбуждается: 1) быстро 
и глубоко, 2) быстро и поверхностно, 3) медленно и глу-
боко и 4) медленно и поверхностно. 

Эти четыре типа Вундтъ, слѣдуя старой традиціи, на-
зываетъ темпераментами: холерическимъ (быстрое и глубокое 
возбужденіе), сатвиническимъ (быстрое и поверхностное 
возбужденіе), меланхолическимъ (медленное и глубокое воз-
бужденіе) и флегматическимъ (медленное и поверхностное 
возбужденіе). 

Легко показать, что эти особенности темпераментовъ 
должны отражаться на вниманіи и волѣ людей. Вниманіе 
сангвиниковъ и флегматиковъ менѣе устойчиво, чѣмъ вни-
маніе холериковъ и меланхоликовъ. 

Сангвиники дѣйствуютъ нерѣдко быстрѣе холериковъ, 
" но зато въ ихъ поступкахъ болѣе сказывается внушающее 
вліяніе окружающей среды. 

ОЧЕРКЪ ПСИХОЛОГІИ. 22 
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Въ области чувства вліяніе темперамента тоже обнару-
живается очень ясно. Разнаго рода душевныя волненія 
(аффекты) протекаютъ не съ одинаковой быстротой и си-
лой. Бываютъ аффекты, которые развиваются быстро и 
сильно (напр., гнѣвъ). Напротивъ, другія душевныя вол-
ненія (наир., грусть) проявляются медленно и сравни-
тельно слабо. ІІоэтому, людямъ одного темперамента ока-
зываются болѣе свойственны одни аффектьг, a другимъ— 
другіе. Трудно вызвать гнѣвъ флегматика или заставить 
грустить сангвиника. 

Наолѣдствен- Рождаясъ на свѣтъ, человѣкъ получаетъ тѣло съ свое-
НООТЬ. . ѵ 

образнои нервнои системои, которая до извѣстнои степени 
уже предопредѣляетъ- особенности его будущей душевной 
жизни. Разные чувственные и двигательные центры нерв-
ной системы оказываются y него уже отг щтроды неоди-
наково возбудимыми. Передача нервныхъ возбужденій изъ 
уднихъ нервныхъ центровъ къ другимъ совершается не съ 
одинаковой легкостыо. Этя особенности тѣлесной органи-
заціи человѣка (въ зависимости отъ которыхъ будутъ на-
ходиться проявленія его душевной жизни) въ значитель-
ной степени обусловливаются особенностями организаціи 
его предковъ. Предшествующій опытъ оказываетъ вліяніе 
на послѣдующій. Нервные пути, по которымъ много разъ 
проходило нервное возбужденіе, становятся болѣе „прото-
ренными", легче возбудимыми. Многія привычки, пріобрѣ-
тенныя предками, передаются потомкамъ. Этимъ объясняется, 
что, подъ вліяніемъ извѣстныхъ раздражителей, мы испы-
тываемъ иногда неудержимое стремленіе къ тѣмъ или 
другимъ дѣйствіямъ. Очевидно, извѣстнаго рода нервные 
пути оказываются y насъ отъ щжроды особенно возбуди-
мыми. 

Инстинктъ. Подобнаго рода стремленія, объясняемыя природными 
особенностями нашего организма, называются инстинктамѵ 
(т. е. врожденными стремленіями). Какъ извѣстно, такія 
инетинктивныя движенія обнаруживаются очень рано и часто 
съ болыдою силою. Не всѣ они, съ педагогической точкн 
зрѣнія, оказываются равноцѣнными. 
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Несомнѣнно, въ глубинѣ человѣческой природы кроется 
много здоровыхъ инстинктовъ, слѣдуя которымъ люди со-
храняютъ и совершенствуютъ существованіе своего рода. 
Но несомнѣнно также, что въ нашей натурѣ не мало со-
храняется остатковъ прежнихъ, дикихъ состояній человѣ-
чества. Въ каждомъ изъ насъ, на ряду съ истинно-человѣ-
ческими, высокими стремленіями, живутъ иорывы звѣря. 
И нерѣдко между основнымп цѣлями нравственнаго само-
воспитанія и голосомъ нѣкоторыхъ инстинктовъ начинается 
та борьба, которую такъ ярко описалъ еще апостолъ Па-
велъ: „по внутреннему человѣку, нахожу удовольствіе въ 
законѣ Божіемъ, но въ членахъ моихъ вижу иной законъ, 
противоборствующій закону ума моего и дѣлающій меня 
плѣнникомъ закона грѣховнаго, находящагося въ членахъ 
моихъ" (Римл., VII, 22—23). 

Насколько же въ этой нравственной борьбѣ можетъ по- Задачи вос-
ѵ . о тт y питанія. 

мочь человѣку воспитаніе^ Насколько силѣ природныхъ 
инстинктовъ можетъ быть противопоставлена сила окружа-
ющей, воспитательной среды? 

Здѣсь мы сталкиваемся съ большимъ принципіальнымь 
вопросоадъ — объ отношеніи воспитанія къ наслѣдствен-
ности. 

Какъ извѣстно, проблема наслѣдственности стала пред-
метомъ научныхъ изслѣдованій сравнительно въ недавнее 
время. Поэтому немудрено, что y старыхъ педагоговъ (какъ, 
напр., Амосъ Коменскій и Локкъ) чувствуется вѣра почти 
въ безпредѣльную силу воспитанія. „Я утверждаю,—гово-
ритъ Локкъ,—что изъ окружающихъ насъ людей 90% дѣ-
лаются такими, какими они есть, хорошими или дурными, 
полезными или негодными, только благодаря полученному 
ими воспитанію" („Мысли о воспитаніи", § 1). Въ послѣд-
нее время, подъ вліяніемъ ряда работъ, выяснившихъ гро-
мадное значеніе наслѣдственности въ нсихической жизни '), 

х) Вотъ, напримѣръ, рядъ фактовъ, относящихся къ этому вопросу. 
Профессоръ Demme изслѣдовалъ потомковъ 10 семѳйствъ, y кото-

рыхъ отецъ, a отчасхи и отдаленные предки были дьяницами, и, кромѣ 
того, потомковъ другихъ 10 семействъ, родоначальники которыхъ нѳ 
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въ педагогическихъ сочиненіяхъ слышится въ этомъ отно-
шеніи уже менѣе рѣшительный тонъ. 

Не вдаваясь въ подробности современкыхъ ученій о 
наслѣдственности, очень важно, съ педагогической точки 
зрѣнія, отмѣтить слѣдующія положенія: 

1) по наслѣдству передаются только склонности къ 
извѣстнымъ душевнымъ переживаніямъ, a не цѣлые ха-
рактеры; 

2) простые навыки наслѣдуются чаще, чѣмъ сложные 
таланты ]). 

На ряду съ вліяніемъ наслѣдственности, сильно обна-
руживается на развитіи психйческой жизни вліяніе среды. 
И если изслѣдованія послѣднихъ лѣтъ выяснили громад-
ную силу наслѣдственности, то въ послѣдніе же годы не 
менѣе ясно выступила передъ учеными грандіозная сила 
внушенія. Подъ вліяніемъ внушеній человѣкъ способенъ 
нерѣдко забыть свои собственные интересы, бросить зако-

отличаясь аскетизмомъ, все же вели трезвую жизнь. При этомъ оказа-
лоеь, что: 

Семейства Семейства 
ньяницъ. трезвыхъ. 

Имѣлн дѣтей всего . . 57 61 
Изъ нихъ: 

Развивались нормально 9 50 
Умерло отъ слабости и желудочн. бо-

лѣзней вскорѣ послѣ рожденія. 12 5 
Имѣли фиаическіе недостатки . . . . 8 2 
Страдали судорогами, эпилепсіѳй, пля-

ской св. Витіа, глухонѣмотой . 20 2 
Были идіотами 8 

По изслѣдованіямъ д-ра Кассвдш, произведенными надъ отсталыми 
учениками берлинскихъ школъ, оказалось, что причинами умствѳннон 
отсталости было: наслѣдственная нервная неуравновѣшенвость (1£%). 
пьянство родителей (29%), сифилисъ (6%), рахитъ (42%), судороги въ 
первые годы жизни (14%)-

Въ первыхъ трехъ случаяхъ (53%!!) ясно сказывается вліяніе на-
слѣдственности. 

'.) По изслѣдованіямъ Гальтона, изъ 57 поэтовъ только 8 могуіъ 
быть признаны наслѣдовавшими свой ноэтическій талантъ отъ предковъ. 
У математиковъ, механиковъ, музыкантовъ и скулыіюровъ наслѣдова-
ніе таланта наблюдается несравненно чаще. 
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ренѣлыя привычки, возродиться духомъ1). Между влія-
ніями наслѣдственности и вліяніемъ внушеній идетъ по-
стоянное взаимодѣйствіе. Внушеніе тѣмъ- сильнѣе, чѣмъ 
болыле оно соотвѣтствуетъ наслѣдственнымъ предрасполо-
женіямъ. Такимъ образомъ, задачи воспитанія облегчаются 
и затрудняются въ зависимости отъ данныхъ наслѣдствен-
ности. Въ природѣ воспитанника заключаются главныя пре-
пятствія къ восиитанію, но въ ней же должны мы искать 
и основы для педагогическихъ" успѣховъ. Надо приложить 
всѣ усилія къ тому, чтобы понять не только слабыя, но и 
сильныя стороны психики своего воспитанника. На этихъ-
то сильныхъ, нравственно здоровыхъ сторонахъ душевной 
ирироды дѣтей и надо строить воспитаніе. Видя основную 
задачу " воспитанія въ созданіи крѣпкой и цѣльной лич-
ности, мы должны прежде всего отдать себѣ отчетъ въ 
тѣхъ здоровыхъ задаткахъ психической жизни своихъ вос-
питанниковъ, изъ которыхъ впослѣдствіи можетъ вырасти 
эта цѣльная, здоровая личность. Чѣмъ болыпе будутъ раз-
виваться эти здоровые задатки, тѣмъ меньше станутъ обна-
руживаться другія, невыгодныя стороны наслѣдственности. 
Подобно тому, какъ сильные молодые побѣги лишаютъ 
солнца и заставляютъ погибать сорныя травы, такъ и раз-
витіе сильныхъ, здоровыхъ, истинно-человѣческихъ инстинк-
товъ заставитъ стихнуть влеченія звѣря. Итакъ, будемъ 
прежде всего помнить о положителъныхъ задачахъ воспи-
танія. Направимъ прежде всего свое вниманіе на то, чтобы 
дать возможность развиться въ человѣкѣ всему истинно-
человѣческому, что уже въ немъ есть. Пускай на первомъ 
планѣ будетъ y насъ не мысль о борьбіь противъ того, что 
есть въ нашихъ воспитанникахъ дурного, но мысль о по-
мощи тому, что есть въ нихъ хорошаго. Пускай чаще вспо-
минается воспитателю, размышляющему надъ своими пе-
дагогическими задачами, проникнутый великимъ психоло-
гическимъ смысломъ завѣтъ Некрасова: 

ѵ) Иримъры см.: В. Бехтеревъ, Внушѳніѳ и его роль въ обществен-
ной жизни, 1ІЮ4; В. Вундтъ, Гипнотизмъ и внушѳніе, 1892; Сйдисъ, Пси-
хологія внушѳнія, 1902; Тома, Внушеніе и ѳго роль въ воцпиіаніи. 1896: 
Д. А. Дриль, Этюды по педагогнческой психологін. 1907. 
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Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ 
Душу вольную отдай, 
Человѣческимъ стремленіямъ 
Въ ней проснуться не мѣшай. 
Съ ними ты рожденъ природою— 
Возлелѣй ихъ, сохрани!.. 

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, какъ важно для пра-
вильной постановки воспитанія постоянно тщательно слѣ-
днть за психическимъ развитіемъ тѣхъ, кого воспитываешь, 
постояйно отдавать себѣ отчетъ въ ихъ индивидуальныхъ 
особенностяхъ. Къ сожалѣнію, въ настоящее время мы еще 
очень далеки отъ правильной постановки наблюденія надъ 
развитіемъ психической жизни нашихъ учащихся. Хотя? 
подъ вліяніеыъ распространяющихся въ нашей педагоги-
ческой средѣ психологическихъ знаній, во многихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ уже дѣлаются попытки вести „характе-
ристики" учащихся, но ихъ постановка въ громадномъ 
большинствѣ случаевъ оказывается очень неудовлетвори-
тельной. Для правильнаго наблюденія душевной жизни 
ученика прежде всего требуется извѣстная общая психо-
логическая подготовка. Но наши педагоги; за отсутствіемъ 
особыхъ каѳедръ психологіи въ университетахъ и слабымъ 
развитіемъ y насъ пснхологическихъ лабораторій, обыкно-
венно или совсѣмъ не знаютъ ее, или знаютъ въ высшей 
степени нецостаточно. Врачи при школахъ, которые въ дѣлѣ 
составленія характеристикъ учащихся могли бы, казалось, 
быть самыми естественными и желательными помощниками 
педагоговъ, тоже обыкновенно бываютъ лишены психоло-
гической подготовки. Такое положеніе дѣла требуетъ не-
медленныхъ измѣненій. Надо принять всѣ мѣры къ тому, 
чтобы повысить уровень психологическихъ знаній педаго-
говъ и школьныхъ врачей. Только тогда представители 
школы сыогутъ сознательно отнестись къ тому матеріалу, 
надъ которымъ они оперируютъ. Только тогда наша школа 
перестанетъ быть ареной случайныхъ „опытовъ" и малоцѣн-
ныхъ „пробъ". Только тогда она пріобрѣтетъ заслуженное 
довѣріе общества и прочную благодарность потомства. 


