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Д-ра Е. n. Радина. 

Содержанiе бiологiи составляютъ обобщенiя отдtльныхъ

областей естествоананiя; она не есть ни аоологiя, ни физiо

логiя, ни ботаника, но всf; эти области своимъ обобщеннымъ

содержавiемъ входятъ въ бiологiю. Бiологiя представляется, 

съ такой точки зрtнiя, нич·вмъ инымъ, какъ философiей есте

ствознанiя, если мы подъ этимъ терминомъ условимся пони

мать отвлеченный и обобщающiй характеръ, присущiй методу 

и содержанiю бiологiи. 

Бiологическими методами мы должны будемъ такимъ 

обрааомъ нааывать такiе методы изслtдованiя, при помощи· 

которыхъ мы можемъ комбинировать и сопоставлять выводы: 

отдtльныхъ бiологическихъ знавiй. До сихъ поръ каждая 

отрасль естествоананiя обособляла рядъ добытыхъ истинъ, _ 
имtющихъ не только спецiальный интересъ для данной от

расли науки, но растворяющiйся до степени бiологическаго

знавiя въ отдtлъ, носящiй нааванiе "общаго"; мы зваемъ 

попытки создать общую физiологiю, общую анатомiю и т. д. 

Согласно такому подразд·hленiю, можно бiологически:м:ъ ме·rо

домъ нааывать методъ общей зоологiи, общей фиаiо.11огiи и т .. 
д . , но на ряду съ этимъ нельзя забывать, что мы располага-

1 ) До:кладъ, читанный: въ засilданiи русск.о.rо общества эксперимен- 

тал:ьной: психолоriи 4, дев:абрн 1901 r. 
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емъ универсальнымъ методомъ бiологiи, стремящимся сопоста

вить выводы отд·вльпыхъ вау1tъ естествозuанiя съ точки зрt

вiя общаго всtмъ имъ принципа-эволюцiй. Такимъ обра3о мъ, 

бiологическимъ методомъ par excellence будетъ методъ сравни- · 
тельво-эволюцiонный. 

Переход.а: къ психологiи, мы постараемСJJ насколько поз

воляютъ размtры даннаго дотtлада показать, что все, выс.ка--

занное относительно естество3нанiя, въ таrtой-же . мtpt касае

тся и психологiи. Бiологическимъ методомъ психологiи съ . 

этой точrш зрtнiя является такой м етодъ, при помощи кото

раrо выяснялся-бы параллели3мъ .явленiй, наблюдаемыхъ въ 

развитiи физичеСК()Й организацiи человiша и животныхъ. по -
отношенiю къ аналогичвымъ процессамъ психической жизни 

личности. 

Однако-же для того, чтобы параллелизировать яв.11енiя 

психичес1,ой жизни ихъ физическимъ аналогамъ, необходимо 

установить самый отправной пунктъ параллелизма. 

Мы можемъ говорить о параллелизм1з лишь извtстныхъ . 

данныхъ. Что касается области бiологiи, то большая разрабо

танность ея, благодаря легкости примtненiя къ ней точныхъ 

методовъ изслtдовапiя, уже давно служила исходнымъ пунк-

томъ аналогiй организма съ государствомъ 1), но подобны.я 

ропытки оставались до сихъ поръ единичными и не находили 

ни широкаго распространенiя, ни общаrо признанiя въ соцiо

логiи. Неуспtхъ всtхъ подобвыхъ аналогiй объясняется~ 

ближе всего т1з:мъ одностороннимъ методомъ, . на которомъ . 

онt были достроены; аналогировали извtствое въ области бiо

логiи къ неи3в1зстному въ области соцiологiи. Методъ анало

гiй стоJйъ обособленно отъ другихъ методовъ и данныя, до

быты.я путемъ его примfшенiя, обречены были 3аrерятьсяt 

какъ ничtмъ не связанпыя съ прилож~•нiемъ вс-l;х;ь друrихъ 

методовъ научнаrо анали3а данной области. Поэтому, что-бы 

') Гербертъ Синсеръ. Опыты научню~, nолитическiе и т. д. О. Герт-

в.иrъ. Сов.рем·енп:ы:е спорняе вопрuс:ы: бioлori•. Dep. Львова. Москва 1895. 
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-м:етодъ аналогiй занялъ мtсто увиверсальнаго сравнительваго 

метода научнаго изслtдовавiя необходимо исходнымъ пув&томъ 

,его избрать не только явленiя одной изъ параллелизируемыхъ 

областей, но опираться въ такой-же мtp,J, и на явленiя, по

лученвыя путемъ при111tневiя точвыхъ ме1·одовъ и въ другой 

области. 

Единствевнымъ, но правда трудно преодолимымъ при

n.ятствiемъ проведенiя изслtдованiя бiологических1., съ одной 

-стороны, и психологичес&ихъ или: соцiологическихъ .явленiй, съ 

другой, должна- служить сравнительно малая разработаннос·rь 

послtднихъ областей въ смыслt пр~,1мtненiя точныхъ методовъ 

-научнаго анализа. Съ этого вопро.са мы и должны начать 

1Iаше изсл•l;довавiе бiо-психологическаго параллелизма. 

Конечный ре:зультатъ психологической эволюцiи представ

ляетъ организацiя въ одно цtлое эволюцiонирующихъ путе:мъ 
-воздtйствiя внtшняго мiра психическихъ внутренвихъ отвоmе

вiй. Цtльность образованiя даетъ оr,раску и цtнность суще

-ствованiю, корни котораго можно прослtдить вплоть до са

м.ыхъ низшихъ сущеетвъ, отличительнымъ признакомъ кото

-рыхъ служитъ та или другая система. Гелъмrольцъ сравни-

-вае·rъ жизнь съ вихревымъ движенiемъ, которое, встр·J;чая на 

-пути разныя тtла, вт.ягиваетъ нtкоторыя изъ нихъ въ свою 

•'Систему движенiя. Но насколько легко отдtльныя психичес

кiя проявленiя, входящiя, какъ компоненты, въ сис1;ему, рас

'Числить до поддающихся измtненiю величинъ, какъ показы• 

ваетъ успtшное · примtненiе измtритеш,паго метода экспери-

··ментальной психологiи, къ ощущевiямъ, представленiямъ, вни

· манiю, памяти,-настолько-же трудна и невыполни~а та-же 

задача по · отношевiю къ цtлой системъ ощущенiй, представ

левiй, воспоминанiй и пр. комплексу явлевiй, который можно 

-назвать въ противоположность физической психической орга

"НИзацiей, или личностью. Мы должны отказаться при настоя

щемъ состоянiи экспериментальной психологiи отъ мысли 

- , съ этой стороны ждать разр•J;шев.iя основного вопроса, о 

, томъ, что-же представляетъ собою эта психическая организа-
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цiя, вопроса, отвtтъ на который, какъ мы узнаемъ ниже, . 

вполнt по си.1.1амъ бiологiи по отношенiю къ фи3и·ческой 

организацi и. 

Мы видимъ, что экспериментальный методъ психологiа 

въ вопросt о психической организацiи находится въ такомъ .... 
же положенiи, какъ и сравнительно - эволюцiонный . методъ. 

психологiи; онъ можетъ очень продуктивно прим'ннятьсн и 

сюда, но только если другимъ какимъ нибудь методомъ будетъ. 

выяснена свнзь и внутреннiя взаимоотноmевiя, л:ежащiн въ. 

основанiи психической организацiи. Остается еще методъ,_ 
правда, не могущiй претендовать на доведенную до математиче

ской точность эксперементальнаго метода, психологiи, н0 безу

словно наблюдательный и позитивный и имъ-то мы и поста;

раемся воспользоваться при анализi; понятiя психической ор

гавизацiи или личности, онъ заключаете.я въ знакомствi; пси--

, хической нормы по отк,1оненiямъ отъ не.я, методъ психопато- · 

логическiй. 

Методъ паралJiелизма психической и физической орга- -
визацiи, представляетъ собою попытку проведенiн аналогiи,·• 

:между личностью и особью, но насколько не систематизирована,,. 

еще область формъ особи, насrолько- обиленъ и приведенъ къ. . 

извtстной систем•!, нашъ матерiалъ въ области психопатоло

гiи личности. Психопатологическiй методъ психологiи, каза

лось-бы съ nерваго взгляда, привадлежитъ патологiи; но не- · 

надо забывать, что проведенiе границы между нормальнымъ., 

и болtзненнымъ въ психологiи больше, чt:м:ъ гдt-либо въ .. 
другой области, наталкивается на непреодоли:м:ыя препятствiя . . 
Удивительная иsмtнчивось состоянiй психики, ширина ам
плитуды колебанiй проявленiй сознанiя въ сторону положитель- -
вую и отрицательную отъ нормы д'hлают.ъ подчасъ даже уста--,: _ 
вовленiе психической нормы очень шаткимъ. Многiе изслtдо

ватели, исходя изъ безпристрастнаrо собиранiя фактов'!, склон- · 

ны видtть въ проявленiяхъ психической дегенерацiи общi.я: 

черты, сближающi.я: два столь раsличныя состоанiн, . какъ генi~ -
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альность и по:иtшательтоо, 1) творчество и безсозвательвое 2) 

и пр. Rpoм'n того, если правъ Гегель со своимъ знаменитымъ 

положенiемъ , что все сущР,Ствующее разумно, то, можетъ 

быть, пе r,ai,ъ за ивдивидуумо :11ъ, а какъ за единицею вида, 

. за больнымъ типомъ личности признана будетъ своя истори
ческая миссiя. Найдутся, быть мо.жетъ, и поло.жителъныя сто

роны въ невропатическомъ субъект· !:; и, er ли онъ, съ этой 

-точки зрt нiя, явится носителемъ изв·l;стныхъ прогрессинныхъ 

вачалъ въ общемъ ходt мiровой эволюцiи, то самъ терминъ 

патологпческiй утратитъ свой абсолютный смыслъ и будетъ 

прилагаться съ огравичевiемъ, таковой ~арактеръ ЭТ()ТЪ тер

минъ можетъ получит ь при разсмотр·tв iи вопроса съ бiоло

гической точки зрtнiя . 

Пусть это будетъ ненормальный типъ съ точки зрtнiя 

-его индиnидуалъвыхъ чертъ п особенностей , но онъ вуженъ 

эволюцiи вида. 3д'БСЬ повторяется тоже самое, что мы можемъ 

сказать о развитiи nерхней челюсти человtка. когда это разви

тiе представлено I!Ъ несо вершенномъ вид·ь-въ nид·:В заячьей 

губы · или волчьей пасти. Эти стадiи недоразвитiя для совер

шеннаго организма посятъ названiе остановки въ развитiи и 

уродства, между т·:Вм ъ какъ въ эмбрiональномъ развитiи, пов

торяющемъ въ уменьшенвомъ I11аштабt раsвитiе видовъ въ 

мiровой эволюцiи организмовъ, он,:В суть веизбtжныя звенья 

дальнtйшаго проrресса, переходвыя ступени которыхъ орга-

-низмъ не можстъ перешагнутr, безъ того, что-бы пе нарушить 
конечнаго и законченнаго стадiя, завершающаго весь циклъ 

. эволюцiонныхъ перем 'внъ. Патологъ относитъ съ полвымъ 

правомъ подобвыя образованiя къ категорiи ведостатковъ 

-развитiя, эмбрiологъ разсматриваетъ ихъ, какъ нормальвыя 

.. эмбрiологическiе стадiи развитiя. Точно также и психiатръ 

. разсматриваетъ · невропатическаго субъекта, какъ особую 

1) Ламброзо. _Генiальность и помtшательство. 
2) Dessoi1·. Doppel-Ich. S<;h1·iften der Gesellscbaft fii1· expe.r. Psychol. 

_.Heft. I. 1890. 
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<форму эмбрiовальнаго рас1витiя норма.11ьнаго типа. Та-же точка 

зрtвiя на общую психопатологjю, какъ на отдtлъ бiологiи, 

позволяетъ намъ почерпнуть въ вей новый методъ изслtдо

ванiя:- нормальныхъ психпческихъ проявлевiй личности, м~тодъ 

психопатолоrическiй, онъ-то и является: одвимъ изъ методовъ 

• бiолоrической психологiи, дающимъ вамъ нужные выводы и 

матерiалъ для: параллелизма развитiя психическихъ и физи

ческдхъ проявленiй uсоби, другими словами, для примtненiя 

сравнительво-эволюцiовваrо метода психологiи. Столь широ

кому и всеобъемлещему повятiю, какъ личность, долженъ . 
. отвtчать соотвtтствующiй комплексъ симIIтомовъ IIсихичес

каrо заболtванiя и таковымъ безъ сомвtнiя: является симIIто

матологiя истерiи. 

Истерiя является, такимъ образомъ, выражевiемъ упадка 

личности. 1 ) РасIIред'1лить клиническiя явлевiя нарушенiя 

отправлеши личности легче всего, съ точки зрtнiя ихъ 

. общихъ признаковъ, въ двt категорiи, имtющiя общую основу, 

которую можно было-бы охарактеризовать, какъ тенденцiю 

къ распаду, дезаrреrацiи. Въ вачальныхъ стадiяхъ истерiи 

- отдtльвыя: IIСихическiя: фувкцiи слабо сцtплены съ цtлымъ, 

съ личностью - больные теряютъ власть надъ своими мыс-

. л.ями и поступками. Вся психическая сфера находится: у нихъ 

въ состоянiи внt "я:" и они становятся объективными сви

дtтеля:ми происходящихъ въ нихъ психическихъ перемtнъ. 

Это состоявiе названо также проф. Бехтеревымъ 2) состоянiемъ 

обхожденiя ".я.". Посл':Вднiй авторъ распространилъ его на всю 

широкую область вормальнаrо и па.тологическаго ввушенiя. 

Сюда относятся, помимо всякой внушаемости истеричныхъ, 

· истерическi.я: идiосивкра3iи, неустойчивость, недостаточная· 

продуманность . и мотивированность постуцковъ . и широкая 

1) Е. Радинъ. Психопатолоrичесхiй 111етодъ психолоriи. Обоsр. Псих. 

1902. 4. 
2) llpoif'. Бехтеревъ. Роль внуmенiя въ общественной жизни. Обоsр. 

1:ncnx. 1897 r. 1-2 и отд. изд. Спб. 1897. 
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область истерическаго автоматизма, куда въ свою очередь 

привадлежатъ явлевiя физическаго и психичес:каго раздраже

нiя-отъ легкаrо дрожанiя руки и до истерическаrо припадка, 

гиперэстезiя, болевыя ощущевiя, кончая .явленiями психической 

раздражительности. 

Въ тажелыхъ формахъ ис1·ерiи наруmенiе сц1шленiя 

психическихъ фующiй для образовавiя цtлаго, личности дохо

дитъ уже до потери больными цtлаго ряда ощущенiй и пред

ставлевiй, которыя по Пiерру Жанэ 1) переходятъ изъ созна

тельной области въ безсознательную область второй личности. 

Истеричес:кiя стигматы французской mколы-анэстезiя, амне

зi.я, абу лiя и представляютъ собою рядъ .явленiй выпаденiя 
нормальныхъ функцiй изъ сферы личности въ состо.янiе дру-

гого »Я " . ., 

Эти индуктивны.я: данныя, аналогiей которымъ является 

нарушенiе отправленiй личности при обще:мъ психическомъ. 

недоразвитiи-при идiотизмt и слабоумiи 2), стоятъ въ по.11-

номъ согласiи съ вашей дедукцiей, сводящей истерiю къ упад

ку личности. 

Само положенiе: истерiя есть упадокъ личности,-·-откры

ваетъ поле дtйствi.я и нормальной психологiи. Если это ·такъ , 

то по признакамъ нарушенi.я: личности легко возсоздать норму, 

т. е. дать опредtленiе личности. Изъ краткаго разбора кли

нической картины истерiи мы видtли, что упадокъ личности 

начинался и заканчивался распадомъ, дезагреrацiей, наруmе

нiемъ синтеза отдtльныхъ психическихъ проявленiй, значитъ, 

идя обратно, мы приходимъ къ наиболtе полной гармонiи.r 

наивысшему синтезу и объединенiю, какъ отличительнымъ 

признакамъ функцiи личности. 

Опредtленiе личности, какъ гармонiи или единства пси
хическихъ отправленiй позволяетъ съ примtненiемъ срав_ни-

1) Pierre Janes. Etat m_ental des byste1·iques. Цит. по нtм. пер. 1897 r. 
2) Eugen Radin. Die Hyster!e Qei den Scbwa.chsinnigen. BerHn. 19001 
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тельно-эволюцiоннаго метода сд·:Вдат1, дальвtйшiй шагъ. Мы 

познакомились въ психопатологiи съ нарушевiемъ единства 

психической оргавизацiи, посмотр0мъ, нелwя-ли ближе по 

дойти къ внутренвимъ пружинамъ этого единства, познако

мившись съ эволюцiею единства физической организацiи въ 

бiологiи . 

Единство или гармонiн, будучи выраженiемъ взаимо

отноiпенiя образующихъ организмъ частей, какъ бiологическiй 

факторъ, было оцtнено въ его общемъ значенiи еще Биша 1), 

знаменитымъ анатомомъ XVIII вtка. Уже Биша разсматри

валъ жизнь какъ гармонiю; нарушенiе rармонiи,-какъ смерть. 

Въ настоящее время съ обогащенiемъ естествознанiя огром• 

11ыми усп·вхами въ области детальной разработки строенiя и 

отправленiй организма, съ распространенiемъ общепризнан

наго взгляда на организмъ какъ на клtточное государство, 

подобное Бита утвержденiе не можетъ удержаться въ наукt 

въ такой общей формt и должно быть провtреао и дополнено 

болъе полнымъ анализомъ, ка~tъ взаимоотношенiя частей, обра

зующихъ организмъ, между собою, такъ и связи ихъ съ цt

лымъ, ими образуемымъ, съ организмомъ. 

На соотношенiе части къ цtлому обращали вниманiе 

:многiс физiолоrи , но нигдъ оно не было подмъчено въ , такой 

демонстративной формt, какъ на экспери:ментахъ Нэгели 2). 

Нэгели наблюдалъ, какъ раt;тенiе, будучи лишено стебля, 

вtтвей и л истьевъ, воспроизводило изъ придаточныхъ почеrtъ 

эти органы и какъ то-же растенiе, будучи лишено корней, 

снова воtшроизводило эти новые органы изъ тъхъ-же почекъ. 

Это явленiе дuказываетъ также, прибавл.яетъ Нэrели, что "по

требность можетъ дъйствовать какъ раздражитель и что 

опредtленная потребность вызываетъ и опредtленную реак

цiю". Но этотъ и цtлый рядъ другихъ приводимыхъ нижР. 

') Bi ~chat. Rechercl1es physiologiques sur la vie et la mort. Pa1·is. 
'J С. v. Nage\i. Mechauiзch-physioloJis ,:he Theo1·ie der Abstaшmungs

lehre. 1884. 

7 
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.аналогичныхъ фактовъ, доказываетъ гораздо бо.льше; они пред

,ставляютъ неопровержимое свид·втельство тtсной связи и 

взаимодtйствiя частей, образующихъ цtлое, для сотрудниче
,ства въ интересахъ этого Ц'влаrо. 

Детальныя стороны зависимости частей отъ цt.п;аго 

:можно прослtдить на ц·l;ломъ ряд·.в функцiй. Мы ви:димъ, 

.напримъръ, что ростъ особи есть фующiя взаимодъйствiя, 

лрисущаго частямъ данной особи: нужно привить къ кустар

нику черешокъ дерева, чтобы вызвать карликовый ростъ по

сл·вдвяrо. Въ другомъ случаt аналоrичнымъ смъшенiемъ ча
стей особей съ различ"!Iыми свойствами можно измtнить спо

собность деревьевъ сопротивляться внtшнимъ условiамъ тем

пературы, продолжительность жизни дерева и пр. Фехтингъ 1> 

наблюдалъ опредtляемость частей цtлымъ на еще недиффе

р{Jнцированныхъ почкахъ свеr,ловицы: если ихъ привить къ 

молодому еще растущему корню, овt обраауютъ систему ве

гетативны:хъ поб'.Бrовъ, если-же привить ихъ весною къ ста

рому корню, то онt приносятъ цвtты:. 

Въ первомъ изъ привидимыхъ примtровъ устойчивыл 

системы , :какъ черешокъ дерева и кустарника, вступая во 

взаимоотношенiе, взаимно приспособлялись друrъ :къ другу, 

въ послъднемъ недифференцированныя почки свекловицы, 

представляя еще недоста·rочно опредъленную систему и всту

пая, какъ новая часть, въ и звtстную опредtлевную старую 

систему частей, всецtло подпадала воздtйствiю послъдней, 

различiемъ этого воздtйствiя въ обоихъ примtрахъ опредъ

.11ялась и противоположность эфекта прививки. Черешокъ де

рева и кустарвикъ- носители свойствъ свого вида, и эфекту 

ихъ слiявiя они обязаны не самимъ себt, а тендевцiи тоrо 

единства, отъ котораго они взяты. 

Въ литературt раздаются уже голоса, призвающiе зв.а

ченiе за отношенiемъ частей къ цtлому :какъ опредъляющимъ 

') Vo1·chting. Uebe1· OrganЬildпng im Pflauseшeich. Bonn. 1878-1884. 
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·вачаломъ гистологическаго дифференцированi.я частей орга

·ви3:ма. Раздtленiе труда и различное гистологическое диффе

·ренцировавiе клtтки вызываете.я, по О. Гертвигу, 1) ,,тtми 

-отвошенi.ями, въ которыя она становится съ одной стороны 

· $Ъ цълому и R'n остальнымъ частямъ его, съ другой стороны

·къ ввtшнему мiру". Зваченiе кл-:Втки, какъ жизненной еди

ницы, жизненнаго центра получаетъ съ этимъ признанiемъ 

,совершенно справедливое ограничевiе, надъ ~лf.ткою стано

:вится новое и самостоятельное, давлеющее надъ гистологичес

• Rой единицей, универсальное бiологическое единство-единство 

· , видовой организацiи. 

Единство видовой оргавизацiи не представляетъ фактора 

- бiологiи, стоящаго особнякомъ, независимо отъ другихъ ово 
вступаетъ во взаимоотношенiе съ другими факторами эволю

цiи. Эволюцiл органическихъ формъ опредъляется, · по Спен
••серу, 2) переходомъ отъ безсвязной однородности въ связную 

·разнородность . На ряду съ единствомъ, называемымъ Сненсе

ромъ связностью, развивается въ бiологической эволюцiи и 

морфологическая разнородность. Совмъщевiе единства видовой . 

- организацiи съ разнородностью ея мыслимо только съ при

нятiемъ этого единства за управляющее начало, въ подчине

·нiе къ которому поступаетъ все большее . и большее количес

-тво функцiй и чtмъ больше компонентовъ даннаго единства, 

· тъмъ шире становится единство и разнородн'Ве оргавизацiя. 
Какое-же воздtйствiе оказываетъ на выработку и со

_храненiе призванныхъ къ эволюцiи видовъ и на прогрессъ 

разнородности ростъ единства видовой организацiи? Отвtтъ 

на поставленный вопросъ скорtе всего дастъ намъ анализъ 

-физiологическаго взаимоотношенiя различныхъ функцiй орга

)низма и роли ихъ въ ход'Б органической эволюцiи. 

Жизнь, по Спенсеру, есть приспособленiе внутреннихъ 

,отношенiй организма къ внъmнимъ и если, съ точки зрtвiя: 

1 ) О . . Гертвиrъ. Ор. cit. 
2) Герб. Спенсеръ. Основы бiологiи. 

7* 



100 Е. П. РАДИ НЪ 

выработки раsличныхъ формъ приспособленi.я, вsгл.януть на,. 

все огромное генеологическое дер ево живыхъ существъ , то 

нужно принять двt формы этого приспособлевiя, или реатщjи 

живыхъ существъ на факторы внtшв.яго мiра-реакцiю актив

ную и реакцiю пассивную. Амёба реагируетъ на раsру

шающiя влiянiя внtшняго мiра, положимъ, термическiя или 

механическi.я раsдраженiя, всtмъ своимъ существомъ: она .. 
или умираетъ или жерт вуетъ частью своего существа; хо.лод

вокровное живо1.·ное огравичиваетъ до miпimuш'a свою внут

реннюю жизнь при слишкомъ низкой температурt, тепло~ров
ное-же животное въ тtхъ-же условi.яхъ увеличиваетъ тепло

nродукцiю и уменьшаетъ теплоотдачу, т. е . усиливаетъ свою• 

внутреннюю жизнь, реагируетъ усиленiемъ своихъ внутре_н 

нихъ жиsненныхъ силъ. Въ этомъ послtдовательном:ъ рядt. 

реакцiи . уже выражается ростъ активности . 

Ростъ активl!ости долженъ ит'rи рука объ руку съ рос

томъ единства органиsма, такъ какъ для того , чтобы opr~ .. 
ниsму, какъ цtлому, активно проявлять себя по отношенiю·· 

RЪ внtшнимъ агентамъ, нужно, во-первыхъ, чтобы пораженiе 
отдtлъной, хотя-бы незначительной, частички органиsма восп

ринималось всtмъ органиsмомъ, а во-вторыхъ, чтобы ор~а-
ниsмъ, какъ цъдое, реагировалъ на это частичное раздраже-

нiе. Другими словами длл активной реакцiи необходима выра" 

ботка sависимости частей организма отъ цtлаго и взаимо

отношенiл частей, т. е . иsвtстное совершенство единства ор

ганизацiи. 

Обратимся, прежде всего , къ ближайшему опредtленiю , 

того, что слtдуетъ отнести къ активнымъ и что къ пассив-

нымъ реакцiямъ органиsма по отвошенiю къ внtшнему мiру .. 
Невольно напрашивается вопросъ , гдt провести границу ~е• 
жду активнымъ и пассивнымъ приспособлен iемъ организма? Вся
кое про.явленiе организма есть выраженiе его активности щ. 

конечно, не съ этой абсолютной точки sptвiя, мы беремся . 
провести · указанное раsдtленiе. Однако-же, не задумываясь 

ближе, мы часто употре5л.яемъ терминъ пассивный, какъ въ отно-
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апенiи RЪ пr.ихическай, таrtъ и фи3ической области, мы гово

·римъ о пассиnномъ характерt, о пассивныхъ движенi11хъ. Во 

.всtхъ этихъ случаяхъ мы иы'вемъ въ виду, что испытуемая 

личность, благодаря ослабленiю воли, какъ-бы устраняется и 

•становится пассивной по отвошевiю къ происходящей въ вей 

.перемtнt. 

У страневiе личности представллетъ, другими словами, 

:выраженную непроизвольность происход.ащей въ органи3:М:'Б 

реакцiи. Но на этотъ терминъ невольно напрашивается дру

гое возраженiе-что называть произвольвымъ и что непроиз

вольнымъ, служатъ-ли, наприм'връ, явленiя положительной или 

.. отрицательной химiота~tсiи у протистовъ выражевiемъ прои3-

вольности или Н'Бтъ или, если взять nрим·връ изъ болtе позд
,няrо стадiя развитi.а организмовъ, произвольныа или непрои3-

вольныл явленiя суть учащенiе или замедленiе сердцебiенiя у 

челов 'вка? Поэтому, мнt кажется, что терминъ nрои3вольный 

•приrоденъ только до извtстной границы, для опредtленiя 

,активнос·rи и не въ состоянiи охватить всtхъ относящихся 

-сюда .авленiй. 

Гораздо б.n:иже и пригоднtе для нашей цtли оказался-бы 

;термивъ-вм.tшательство органи3:м:а въ происходящую съ нимъ 

, перем'вну въ смыслt варыщiй реакцiи на неё. Если мы буде:м:ъ 

,ра3сматривать жи3ненныя явленiя съ точки 3рtнiя приспособленiя 

,внутреннихъ отношенiй къ ввtшнимъ, то болtе активны:м:ъ бу

детъ то внутреннее приспособленiе, при которомъ нашъ орга

визмъ окажется бол:ве одареннымъ способностью варьировать 

"свою реакцiю сообразно изм'внившимся усдовiямъ существовавiя 
своего собственнаrо организма или вн·вшней среды. Наuбол·ве 

ра3вита подобная способность въ проявленiяхъ нашей высшей 

:психичесr~ой жизни: наслаждаясь музыкой, поэ3iей или равсма• 

три вая уже много равъ вид'l.вную нами картину, мы никогда 

не бываемъ каждый с:а:tдующiй ра3ъ въ томъ- же са:м:омъ пси

'Хическомъ состояniи, какъ въ предыдущiй и причина этого 

J~ежитъ въ тысячi; неулови:м:ыхъ варьяцiй нашего собственнаго 

.,,я ", которы.а мы проiецируемъ наружу, какъ и въ томъ, что 
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въ объектt, производящемъ на насъ впечатлtнiе, бросается-: 

намъ въ глаза то та, то другая черта и особенность, которую 

мы раньше могли и не подмtтить. 

Такимъ образомъ, если мы хотимъ подыскать подходя

щiй припциnъ активности, обнимающiй всю широкую область

физiолоrическихъ функцiй организма, то мы не можемъ оста

новиться на признак·:В произвольности физiологической фуш.t

цiи, такъ какъ онъ ограничиваетъ наше изслtдованiе только

областью сознанiя, признакъ - же наибольшаго количес1·ва

варьяцiй въ реакцiи вполнt примtнимъ ко всякой физiологи

ческой фующiи. Мы принуждены поэтому принять за отли

чите.1rьный признакъ активности наибольшее количество варь

.яцiй реа~щiи организма на одинъ и тотъ-же раздражитель. 

Если мы попытаемся дать градацiю активности различ

ныхъ отправлевiй организма, то никто не будетъ оспаривать,_ 

что на самой низшей ступени нужно поставить фующiи пита

нiя и размноженiя-онt допускаютъ наименьшее количество" 

варыщiй. Функцiи кровеобращенiя и кровераспредtленiя зай

мутъ значите.пво высшее мtсто въ ряду активныхъ прояв -
ленiй: всякому извtстно, что одинъ и тотъ-же раздражитель

:можетъ выразиться противоположною реакцiею сосудодвигате

лей, которая дастъ себл знать въ усиленномъ или уменьшен- 

номъ приток1; крови къ кожt, въ покраснtнiи или поблtднt

нiи кожныхъ покрововъ. То.же самое можно сказатъ и о кро

веобращенiи: 01·ъ сильнаrо душевнаго волненiя или физиче

скаго потрясенiл мы получимъ или усилевiе сердцебiевiл или , 

временную остановку его. На вершинt-же лtстницы актив-

ности надо поставить функцiю нервво-мышечнаго аппарата

движевiе и чувствительность и, наконецъ, высшую психическую" 

жизнь. 

Однообразiе и стереотипность отправленiл питавiл или · 

размноженiя, лишал оргавизмъ активности, даетъ ему въ за-

:М'БRЪ этого огромное преимущество-совмtщенiе однородно

сти структуры съ удивительной жизнеспособностью. Питаться~ 

значитъ усваивать, переводить продуктъ внtшн.я:го мiра въ-
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•со0ствен:пый организмъ, извлекать изъ нихъ пригодное для 

,себя и выбрасывать негодное . Каr<.ъ кристлалъ, лишенный 

частички, возстановл.яетъ ее, будучи помtщевъ въ маточный 

·разсолъ, такъ и получающiй изъ внtшней среды свое питн.

,вiе организмъ нуждаетсл быть поставленнымъ только въ бла

гопрiлтныл условiя этой среды и онъ будетъ питатьсл и рос

ти. Отъ себя онъ даетъ очень мало и то, что опъ даетъ-еrо 

- обмtнъ веществъ служитъ лишJ. ему для самоповторенiя, за• 

мtщевiя изноmенныхъ своихъ частей новыми . Активность 

·выражается только захвато:мъ лежащаrо ваi; его питательнаго 

матерiала или выборомъ послъднл го. 
Съ такою-же пассивностью организмъ относится и къ 

размноженiю-орrанизмъ отдаетъ, откладываетъ часть себл 
для сохраненiя вида, но онъ дълаетъ это 0·1·ъ избытка пита

тельнаго матерiала. Онъ повторяетъ только себя и не извле

•Rаетъ изъ этого процесса никакой выгоды для своего собст

вен-наго существованiя. 

Въ этомъ сохраненiи тенденцiи къ активности, въ све

денiи пожертвованiя своимъ содержимымъ и накопленной энер

гiей только съ цtлью самоповторенiя и заключаетсл громад

ное преимущество двухъ основныхъ процессовъ пассивнаго 

приспособленiя внутреннихъ отношенiй организма къ внъш

нимъ. Зд·всь наблюдается какъ-бы постоянная величина накоп

ленной энергiи и вещества, которая и сохранается у данной 

матери-особи, передается всъмъ происходящимъ отъ не.я до• 

чернимъ особлмъ и консервируетсл, такимъ образомъ, приро

дой въ неизмъввомъ вид·в. Въ ,11оведенвой до minimum'a из
мtнчивости отправленiй-залогъ существованiя организма съ 

nассивнымъ приспособленiемъ внутреннихъ отношенiй къ 

ОО'ВШНИМЪ. 

Полвленiе вышеорrанизованныхъ формъ, напр., теплокро

'Вныхъ позвоночаыхъ означало введенiе неустойчиваго прин

ципа разнородности и изм·внчивости, какъ основного опредъ

ляющ~го момента существованiя. И это было-бы такъ, если-

0ы на самом'} дълt этотъ см·влый шагъ не компенсировался: 
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обогащенiемъ носителя активнаго приспособленiя рtзко выра
женвымъ единствомъ . Изм'l,нчивость получила, такимъ обра

зомъ, необходимый коррелятъ, утративши свой абсолютный и 

неограниченный хараr,теръ и превратившись въ измtнчивость 

частей и ц·влаго въ интересахъ ц·влаго и въ соотношенiи къ 

цtлому. 

Мы видимъ, что разнородность и изм·внчивость физичес

кой оргав:изацiи должны были представить въ ходt орt'ани:

ческой эволюцiи обратную сторону медали, въ ростt едI1нства 

и сама эволюцiя не мыслима безъ признанiя за посл·вдню1ъ 

верховнаго управляющаго и организующаго начала. 

Мы уже видtли, какое значенiе приписывается выдаю

щимися бiологами, какъ Нэгели, Фехтингъ, О. Гертвиrъ, 

единству видовой организацiи, прибавимъ, что Да.рвинъ 1), 

созд авши теорiю происхождевiя видовъ, мало удtлилъ мtста 

единству, какъ основt единичнаго вида . Мы встр·вчаемъ у 

него, правда, опредtленiе вида, какъ единство типа, но то, 

чtмъ онъ прiобрtлъ беsсмертное имя въ бiологiи, каснулось 

общей картины эволюцiи видовъ, а не отд·вльнаго вида. По

этому-то , въ виду гораздо большаrо и основного значенiя ддя 

эволюцiи всtхъ живыхъ существъ двухъ факторовъ пассив

наго приспособленiн внутревнихъ отношевiй къ внtшнимъ 

Дарвинъ и положилъ эти принципы эволюцiи краеугольнымъ 

камнемъ своей теорiи происхожденiя видовъ: соревнованiе 

изъ-за добыванiя себ·в пищи, естественный подборъ видовъ, 

какъ выраженiе функцiи питанiя и половой подборъ видовъ, 

какъ функцiю разм ноженiя. 

Данныя сравнительнаrо иsслtдованiя различныхъ формъ 

приспособленiя внутревнихъ отношенiй организма къ внtш

нимъ · стоятъ въ полномъ соrласiи съ привятымъ вами д·вле

нiемъ реакцiй организма на внtшнiе агенты, на активныя и 

пассивныя. Если :мы обратимся къ сравнительной анатомiи, 

1) Дарвинъ. Происхожденiе видовъ. 
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то увидимъ удивительное ра,шообразiе органовъ пищеваренiл 

и приспособлевiя организма къ добывавiю и выбору питатель

наго матерiала на низшихъ ступевяхъ органичесrшй лtствицы. 

,Самый элементарый -оргапизмъ, протистъ, состоящiй изъ одноа 

клtтки, обваруживаетъ уже сложность механизма питанiл

часть питательнаго :мате рiала поступаетъ у него въ лдро , 

часть не доходитъ до ядра, между ядромъ и протоплазмой 

, существуетъ постоянный обмtнъ питательныхъ веществъ. На 

зваченiе раздtлевiя клtтки на протоплазму и ядро, какъ 

орrаnовъ питапiя, указываетъ и тотъ фактъ, что существова

•Нiе протоплазмы безъ ядра не мыслимо, какъ и наоборотъ, 

.во достаточно взять самую маленькую частичку ядра и про

тошrазмы изъ кл'Б'l.'КИ протиста, и жизнь :кл·втки обезпечена. 

Явленiя, носящiя назнанiе хемотропизма, гальванотропизма, 

термотропизма , :какъ выраженiя односторонвяго движевiя въ 

ваправленiи дtйствiя раздражителя, будь это химичесюи, 

термическiй, электрическiй и свtтовой агентъ, были изучены 

на са:мыхъ низшихъ орrанизмахъ, не вышедшихъ изъ стадiй 

клtтки. Разнообразiе реакцiи на внtшвiя раздраженiя у:ка

зываетъ на высоко дифференцированную способность разли

ченiл, :которая, будучи заложена уже въ однородной протоплазмt, 

служитъ доказательствомъ сложности процесовъ ассимиляцiи 

продуктовъ вн,fшвяго мiра внутреннимъ на самыхъ низшихъ 

,ступеняхъ органической эволюцiи. 

Такое-же доминирующее значенiе у низшихъ организ

·мовъ принадлежитъ и фующiи размноженiя. У Дарвина :мы 

ваходимъ, :какъ вtское доказате.~ьство приспособленiя орга

низма, необходимаго для сохраненiя вида, ссылку на громад

·ное количество отлагаемыхъ яицъ низшимF животными. Это 
отложенiе яицъ, какъ выраш.енiе заботы о сохраненiи вида, 

сопровождается у рейнскаго лосося страшнымъ похуданiемъ ; 

-спускаясь ниже-у бабочки, живущей активно н·всколыt0 ча

совъ, вся сложная эволюцiя отъ гусеницы черезъ . куколку въ 

.сложный взрослый органпзмъ имtетъ назвачеиiемъ отложевiе · 
.аичекъ . 
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Какъ на особую форму широко распространенной у 

низшихъ организмовъ способности къ воспроизведенiю себf; 
подобной особи :можно смо·1·р·в'lъ на сохраненiе способности 
воспроизведенiя цtлаго за каждой изолированной отъ особи 

частью . Если мохъ (funagri'a hygrometrica), говоритъ Р. Герт
вигъ 1), изрубить на мeлriie кусочки и разбросать ихъ на 

влажную землю, то изъ этихъ 1чсочковъ, представляющихъ 

клtточныя группы, можетъ развиться. громадное количество 

новыхъ экземпляровъ этого мха. Та-же способность встрtча

е1·ся у многихъ целентератъ, у Н'Бкоторыхъ червей и асцидiй. 

Даже ·rакой дифференцированный органиsмъ, rtакъ улитка, у 

которой отрtsали щупальце съ находящимся на концt его 

rлазомъ, воsстановляе'l'Ъ утраченныя части. 

Въ противоположность только что приведенной сложно

сти фующiй питанiа и раsмноженiя, на низшихъ ступеняхъ 

бiологической Л'Бстницы наб.11юдается большое однообразiе въ 

строенiи орrановъ активнаго приспособленiя, напр . , мышечной 

ткани, органа кровеобращевiя. Наоборотъ , поднимаясь на 

вершину органической лtстницы, мы замtчаемъ удивительную 

выработку функцiй активной жизни и регрессивный метамор

фозъ пассивнаго приспособ.аенiя. 

Мы не имtемъ никакой аналогiи органу кровераспредt

ленiя-вазомоторной системы высшихъ организмовъ у низ

шихъ рудиментарное состоянiе у нихъ функцiи кровеобраще

нiя, не говоря уже о недоразви тiи высшей психической жизни. 

На ряду съ этимъ, по мtpt того, какъ пробиваетъ себt 

дорогу бiологическiй методъ, естествознанiе обогащается, съ 

перваго взгляда, кажущимися невtроятными аналогiями про- . 

цесса пищеваренiя у высшихъ и низшихъ организмовъ. :Ме

тальниковъ 2) наблюдалъ при пищеваренiи инфузорiй сначала 

') О . Гертвиrъ. Ор . cit. 
2) Метальниковъ. '!'руды С.-Петербурrскаrо Общества Естествоиспыта

телей 1898. О пищеваренiн ин фузорiй . 
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кислую, а зат'вмъ и щелочную реакцiю продук!Говъ пищева- · 
ренiя, что вполн'Б сохран.я.ется и у человtка. Itpoмt того, -
работы Гейденгайна, сд'Блавшiя переворотъ во взглядахъ фи

зiо.11оговъ на процессы пищеваревiл и выдtлевiя продун:rовъ -
распада пищевыхъ веществъ7 перенесли центръ тежести въ , 

этихъ процессахъ на функцiю живой эпителiальнпй клtтки, . 

т. е. того-же самаго протиста. Энителiальная ткань являетсл , . 
съ точки зрtнiл гистологической, наимен ·ве дифференцирован-. 

ною и ваиболtе приближающеюсл къ универсальному типу 

ткани~ служащей основой при с-амомъ началt органической · 
жизни. 

На рлду съ этой остановкой въ морфолоrическомъ . раз-· 

витiи органа пищеваренiя, мы види.мъ удивительную спецiа

лизацiю фушщiй активнаrо приспособленiя мышечной и нерв

ной ткани. Въ ткани поперечнополосчатой · муСК)'ЛЬВОЙ мы . 
тщетно будемъ искать тотъ прототиаъ универсальной формы 

органической эволюцiи-обособленную клtтку, здtсь все сли

ло сь въ образованiе, на:шаченiе котораrо сокращаться. То-же 

самое можно сказать и о нервной · ткани: . у протистовъ вtтъ

даже спецiальнаго органа нервной функцiи, у celenterata орга
номъ взаимоотношенiл съ внtшнимъ мiромъ служитъ эктодер-

мальный листокъ и только уже значительно позднtе орг:tномъ 

нервной функцiи явллется нервная ткань . . Сама нервная ткань , 

съ ея морфологическою сложностью и спецiализацi ей служитъ 

вовымъ доказательствомъ удивительной · работы эволюцiи въ 

сферt активныхъ функцiй приспособirенiir внутреннихъ отно- 

шенiй организма къ внъшнимъ. Здtсь внутреннiй характеръ 

приспособленiя достигаетъ апогея развитiя въ спецiализацiи. 
органовъ высшихъ чувствъ. При зарожденiи · сен3орной реак-· 

цiи у протистовъ мы видили различiе реакцiи сообразно · 
агенту, дtйствующему въ качеств•!; раздражителя, мы позна..: 

комились съ хемо, гелiо, гальвано-термотропизмомъ, въ нер

вахъ-же и ганглiлхъ, служащими органами высшихъ чувствъ,.

замtчается новый, :метаморфозъ по сравненiю съ ·разбираемой

функцiей протистовъ. Достиг.ает.с,я. извtстная . нивелдировка -
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· внtшнихъ аrевтовъ: к,акимъ-бы раздражителемъ мы ни Д'БЙ

ствовали на глазной нервъ, опъ будетъ воспринимать вся:itiй 

раздраж.ителъ, какъ СВ'Втовой; при раздражевiи слухового 

органа посл'.вднiй будетъ реагировать и воспринимать только 

. звукъ и пр. Зависимость отъ внtшюн·о мi ра под вергается, 

'l'Юtимъ образомъ, на вы~шихъ стадiяхъ развитiя нервной сис

темы такой переработк"Б и видоизмtненiю внутренними отно

шенiями, что спецiализацiю органовъ высшихъ чувствъ можно 

скор ·'ве отнести на счетъ внутренняго приспособленiя части 

къ функцiи цtлаrо, Ч'БМЪ на счетъ приспособленiя внутрен

вихъ отношеюи къ в~'Бшвимъ. 

На ря ду съ проrрессомъ органовъ активнаго приспособ 

. левiя, мы можемъ констатировать регрессивныя изм 'вненiя въ 

ход'Б эволюцiи отъ низшихъ позвоночныхъ къ челов 'вку въ 

. органахъ пассивнаго приспособленiя-вспомнить хотя-бы зна

менитый прим'връ Спенсера, доказывающiй передачу по на

СЛ'Бдству благопрiобр'.втенныхъ признаковъ, въ снорt съ Вей

смавомъ; этимъ примtро:м:ъ послужили знаменитому филосо-

· ФУ регрессивныя изм.'lшенiя челюсти и зубовъ у чело вtка 

цивилизацiи по сравневiю съ дикаремъ, не беря уже ниж е 

стоящихъ организмовъ. Для: характеристики нашей мысли :мы 

позволимъ себ,I, привести мнtнiе, основанное на Ц'Бломъ ряд'Б 

- безпристрастныхъ изслtдованiй, произведенныхъ въ томъ-же 

направленiи. Повидимому было время:, говоритъ Видерс

геймъ 1), когда наши предки находили себt защиту противъ 

невзrодъ непогоды въ естественномъ волос.яномъ покровt ; про

тивъ насtкомыхъ и другихъ вредныхъ воздtйствiй въ силь

ной мускулатурt кожи, когда наружная ушная раковина на

правлялась болtе выгодно, нежели теперь, при водилась · въ 
. движенiе мвогочисленыни и сильными мышцами и собирала 

звуки, указывающiе на приближевiе опасности, гораздо лучше, 

нежели -въ ваше время, :когда, наконецъ, чувство обонянiя, 

') Видерсrеймъ. Стр о енiе человt.ка съ сравнительно• анатомической 

то чки зрtнiл . Пер . проф . . мензбира . Моск в а 1900. 
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в'вроятно, усилинное .Я:1,обсововымъ орrаномъ, было острtе, 

чiзмъ у пасъ. На очень низкой стадiи филогенетическаго раз

витiя, когда органы зрtнiя лежали по б0камъ головы, были 

снабжены третьимъ в-вкомъ и управлялись бо.11ъе многочислен

ными мышцами, быть можетъ, существовалъ . даже "трет1и 

rлазъ ", который могъ вид-вть, что дtлалось надъ головою . 

Кишечникъ былъ дливв'ве и лучше приспособленъ къ расти

тельной пищi;, нежели у совремевваrо человtка, и потому 

предки- послi;дняго находились въ гораздо лучшихъ условiяхъ 

въ качествi; вегетарiанцевъ. Наковецъ , они могли им'вть еще · 

важное преимущество въ томъ, что ихъ слtпая кишка была 

лиmепа червеобразнаго отростка, :который часто ведетъ къ 

3аболiшанiямъ и обусловливаетъ большой процентъ смертно

сти. Изъ вышесказаннаго слtдуетъ, заключаетъ авторъ, что 

челов'БКЪ въ теченiе длиннаго геологическаго перiода посте

пенно утратилъ большую часть преимуществъ своихъ пред• 

r,овъ. Отправлепiя питавiя и орrанъ обонянiя, какъ мы ви

димъ, какъ органы, служащiе пищеваренiю и распознававiю · 
пищи, занимаютъ видное мtсто въ этомъ регрессивномъ про

цессъ эволюцiи. Той-же участи подверглась и друrаа регрессив

н ая реакцiя организма на внtшнiе агенты-размвоженiе. Оно 

nотеряло характеръ избыточности, _выраженной раньше от

ложенiем ъ огромнаго количества .яицъ, спецiализировалось въ 

особыхъ орrанахъ , другiя-же :клtтки потеряди столь рtзко 

выражевную на раннихъ ступеш1хъ способность въ регенера

цiи ц-влаrо . Реrенерацiя сократидась не только до степени 

сохраненiя, по крайней м-връ, за дифференцированной клtт-

1,ою способности воспроизводить себt подобную кл-в·тку, но 

даже и въ этой скромной роли на вершинt эволюцiонной · 
дифференцiацi и у нервной :клъ 'rки за:м·вчается большая задерж- · 
ха и трудность воспроизведенiя . 

Bci; эти факты служатъ достаточнымъ доказате.11ьствомъ 

нашего положенiя, что органическая э волюцiя носила въ на

чал-в характеръ пассивnаrо приспособленiя внутреннихъ отно

шенiй ко внi;mяимъ и · на высшихъ стадiяхъ· перемtни,ла его · 
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· ва активный. · Это·rъ прсщессъ не мыслимъ, какъ мы это ви

дtли раньше, безъ нринятiя лежащаrо въ его освовt совершен

. ствованiя единства видовой орrанизацiи высшихъ эволюцiон

. ныхъ формъ. 
Такимъ образомъ, факторами роста бiологическаго един

ства будутъ · факторы, поднявшiе орrаническiй видъ отъ его 

. первобытной простоты и однородной безсвязности въ цtльную 
-сложную систему орrановъ, объединевныхъ верховнымъ управ

. ляющимъ началомъ ·центральной нерв~ой системы. • 
Единство фазической организацiи uредставляетъ собою 

. аналогъ : подобваго-же единства въ психической органиsацiи. 

, Однако, эта аналогiя осталась-бы не бо.11·:Ве, какъ см·влой: до

, гадкой, если бы мы не попытались б.11иже подойти къ анали

. зу факторовъ, какъ бiологическаго, такъ и психологическаrо 

. единства. 
Факторомъ единства .является прежде всего стремленiе 

. къ наиболtе подному с.11iлвiю частей, образующихъ цtлое, 

.; безъ чего · не мыслимо образованiе изъ нихъ единства. Эта 

тенденцiя къ слiянiю частей организма борится въ теченiи 

· эволюцiи съ противоположной ей тенденцiей къ дtленiю opra
. низма на части, поэтому по ослабленiю этой посл·вдней мы 

-·можетъ заключить о большей связности, большемъ слiявiи 
· частей. 

Наиболtе проста.я и универсальная форма дtлевiя на 

части есть размноженiе, но размноженiе служитъ не только 

. особи, но и им·ветъ гораздо бол·ве значительную миссiю-сох

~ раненiе вида, поэтому на одной тенденцiи къ размноmенiю 

нельзя прослtдить ростъ антоганистическаrо ей стремленiя 
· .. къ слiянiю. Другими формами дtленi.н организма на части 

· являются дtденiе подъ влiянiемъ внtшнихъ агентовъ, при 

чемъ этимъ послtднимъ выпадаетъ роль контакта, только 

необходимаrо исключительно для того , ~тобы: прояви_ть , 

,. сдtлать активнымъ скрытную, но уже вполнt назрtвшую 

потребность организма . . . Здtсь надо ·различать два рода япле-
1 нiй-распаденiе , -колонiальнаго - организма на образующiя его 
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особи и пож~ртвованiе организмомъ частью въ ц,J:;ляхъ сох

раненiя цtлаго-явленiе получившее навванiе автотомiи въ 

бiологiи. 

Стремленiе къ раздtленiю колонi::~льнаго организма осно

вывается на относительной самостоятельности особей, обраву

ющихъ ко.11онiю, па 'l'ОМЪ '1.'елеологичесtюмъ значенiи дtлевiя, 

при которомъ продукты дtлевiя не погибаютъ, а даютъ на

чало ноrюй жизни. То -- же свойство регенерацiи ц,J:;лаго лежало 

первоначально въ основ·.в и всяr,аго другого дtленiл низшихъ 

орrанизмовъ; мы знаемъ, что при однородности физической 

организацiи за каждой клtткою сохравяетсл способность вос

nроизводитъ цtлое и это-же свойство лежитъ въ основt авто

томiи, напр., у морской звtзды, каждый лучъ которой, при 

дtленiи звtзды на части) восuроизводитъ цtльный экземu

ляръ. 

Слiянiе частей въ uдно ц,J:;лое у колонiальнаго и одно

роднаrо организма настолько мало развито, что стремленiе къ 

слiянiю находится въ настойчивомъ равновtсiи со стремленiемъ 

къ разд'влевiю. 

Автотомiю безъ регенерацiи нужно разсматривать, какъ 

пережитокъ, вредный организму. Мы зваемъ, однако, что спо

собность :къ регеверацiи постепенно сокращается на ряду 

съ ослабленiемъ способности :къ размноженiю, поэтому пада

етъ и стремлснiе организма къ дtленiю на части. 

Въ мtствой регенерацiи, явллющейсл также частымъ 

спутникомъ автотомiи, напр., возтановленiе автотомированнаго 

хвоста у ящерицы, .клешни у рака, мы имtемъ уже явленiе 

· дtленiя на части, казалось-бы, съ строго обособленны:мъ ха

рактеромъ, однако-же мноriя соображенiл застав.11.яютъ и въ 
· · этомъ процессt вид,J:;ть проявленiе, только въ умевьшенномъ 

видt; той-же · универсальной способности клtтки къ воз ста-

. новленiю цtлаго. Организмъ · уже настолько усложненъ, на

столько дифференцированъ, чтобы заста-вщъ p~r!:щep_aцiIQ дри

ш1ть мtствый характеръ, ограничить ея разм'вры, · но, по су
ществу, мы имtемъ дtл~ и здtсь · с·ъ тtмi-же ; Iiроцессомъ 
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дtлевiя на части съ сохраневiемъ за ча·стыо способности~ 

регенерироваться. 

Эта регенерацiя буде'l.'Ъ не столько специфическимъ свой

ствомъ данной кл·Ьтки или ткани, ско:71ько выраженiемъ видо-

вого отличiя особи._ Специфическiя свойства к-лtтки не игра

ютъ первоначально той рtшэющей роли въ опредtленiи про

дукта регенерацiи, какая присуща имъ на выешихъ стадiяхъ 

развитiя оргавизмовъ. Подтвержденi е Э'l.'ОГО положенiя леr1ю 

найти въ многочисленпыхъ я влевiяхъ гетероморфизма. Подъ 

гетераморфизмомъ подразумtвается образованiе органовъ на 
тtхъ мtстахъ, гдt въ нормальвомъ состоянiи они не наблю

даются-напр., отрtзокъ пuлипа, лишенный головы и r,ор

невого конца и воткнутый головнымъ концемъ въ почву аква

рiума, производю·ъ тамъ , гдt прежде была голова корень и, 

наоборотъ, гдt былъ корень-голову. Другимъ столь-же убt

дительпымъ примtромъ , если не нарушенiя, какъ въ первомъ 

случаt, то безразличiя по отношенiю къ дифференцированiю 

органовъ намъ даетъ прививка. Безразлично, ка:кiя части рас

тенiя мы беремъ для прививки, можно взать самыя различ

ныя по анатомическому строенiю, напр., или корень или· 

листья, все-же прививка удается, въ основ-в ея лежитъ не· 

анатомо-гистологическое сродство, и сродство видовое. 

Завtса, поднимающаяся передъ нами, благодаря явленiям'Б 

гетероморфизма и прививки, открываетъ истинный характерт,. 

гистологической дифференцiацiи. Послtдней приходиться при'" 

знать uтносительное значевiе и сравнительно недавнее проис--

хожденiе и удtлить болtе глубокое значенiе видовымъ при

знакамъ клtтки, до сихъ поръ еще не поддававmимс.н на

шему изученiю . 
.Я:вленiя гетероморфизма застав.л:яютъ призна·ть, что каж

дая клtтка, кахъ справедливо принимаетъ О. Гертвиrъ 1), пу

темъ нас.аtдственно равнаго дt.пенiя получаетъ всi. - авойства,. 

1) О. Гертвиrъ. Ор. cit. 
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другихъ, но КЛ'Б'l'Ка отличается отъ др угой тtмъ, что ВС'Б. 

свойства кром'л одного находлтся у не.а въ скрытомъ недора3~ 

витом ъ .состоянi и. 

Оригинальные опыты Дриша 1), повторевныя О. Гертви 

гомъ 2) даютъ понлтiе о томъ, ка:rtимъ обра3омъ совершаетсл 
процессъ гистологич еской дифференцiацiи , выражающейся въ 

предпочтительномъ развитiи одной фушщiи и остановкt въ. 

развитiи всtхъ остальныхъ у rtлtт:rtи. Дришъ сдавливалъ 

между сте1tля нными пластинками оплодотворе□ ныя лица игло

кожихъ и таtюе сдавливанiе изм,1,няло расположевiе клътокъ 

дроблевiя. Несмотря на это перемtщенiе клtтоrtъ, изъ такихъ 

.яицъ развивался полный нормальный индивидуумъ. О . Герт

вигъ повторилъ Т'в-же опыты на яйцахъ л.ягушки и пришелъ 

къ тtмъ -же результатамъ. Значитъ, та или другая ю1брiональ

nая кл·втка не предна3начена занять то или другое М'Бсто во· 

взросломъ органи3м·1, а наоборотъ то или другое мtсто, зани

маемое клtткою въ организм-в опредtляетъ ея характеръ. 

Дришъ навываетъ поэтому неодиноковое дифференцированiе 

кл·втокъ "функцiей мtста". 
Подъ "функцiей мtста" скрываете.я та мысль, что диф~ 

ференцированiемъ :клtто:къ завtдуетъ ц·влое, . орrанизмъ; са

мимъ :кл ·вткамъ, :какъ мы толr,ко что вид·вли, присуща тен

денцiя совмъстить всt свойства и толыи цtлое распредt

ляетъ свойства между различными клtт:ками тат,имъ образомъ,. 

чтобы получилось функцiональное единство ц·:Влаго. 

Старыя традицiи Itолонiальнаго и однородааго организма 

къ раздtленiю, къ дезагрегацiи уступаютъ мtсто въ органи 

ческой эiюлюцiи новому стремленiю дифференцированнаго ор

ганизма къ единству, къ агрегацiи, къ слiявiю частей въ 

цtлое. Прежнiл традицiи эволюцiи служили выражевiемъ 

универсальнаго бiологическаго закона, по которому каждая 

') Н. D1·iesch. Entwickelung8mechanisch eп Studieп. Zeitsch1·iП fш wisseu
•Schafte Soologie. Bd. LilI, LV. 

2) О .. Гертвиrъ. Ор. cit. 

. 8 
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кл ·втка вслi~дствiе наслiJдственво равнаrо дtленiя сохраняетъ 
свойства вс,J,хъ друrихъ клi;токъ; правда, вскорt это свойство 
клtтки становится потенцiальнымъ, но оно въ каждый · данный 

:моментъ благодаря д,J,левiю организма на части при налич

ности необходимыхъ для своего проявленiя условiй регенара
цiи могло перейти въ активное состоянiе (явленiя гетеромор

физма, прививки). 

Развитiе дифференцированнаго организма внесло съ со

бою новую тенденцiю, которая стала надъ клtткою, подчи

нила себ13 клtтку , тенденцiю фунrщiонировать въ интересахъ 

единства цtлаrо, стать производнымъ цtлаго . При по;11ощи 

дифференцiацiи органическаи эволюцiя выработала стремле

нiе органической формы къ единс1·ву съ его ант1пезой преды-

, дущаго стадiя, однородности-ограниченiемъ дtленiя на ча

сти, переходомъ отъ безотносительной регенерацiи къ от

носительной, специфической для каждой ткани, что и вырази

лось положительвымъ признакомъ, слiявiемъ частей _съ цt

лымъ . 

Мы уже указали на процессъ усложвевнiя организма 

путемъ дифференцiацiи, какъ на выраженiе роста единства, 

:мы установили взглядъ на дифференцированый органъ, какъ 

выражающiй тенденцiю къ агрегацiи въ противоположность 

свободной ассоцiацiи частей колонiальнаго организма. Теперь 

намъ остается разсмотрtть другую сторону преимущества, 

прiобрtтеннаrо эв~люцiонирующимъ путемъ дифференцiацiи 

къ единству организмовъ. 

Мы знаемъ, что оргавъ дифферевцированнаго организма 

теряетъ способность органическаго д·Ь ленiя, выраж.ающуюс.я въ 

возможвостR воспроизведенiл цtлаго каждой частью путемъ 

размнож~вiл или регенерацiи потерянвыхъ орrановъ. Однако и 

эта способность частей замtщать цtлоа не теряется оконча

тельно, а выражаете.я представительстЕомъ, употребляя пар

ламентское выраженiе, цtлаго, сохраняющимся за частью и 

въ дифференцированномъ организмt. Тендевцiя остается та11tе,. 

но форма ея пролвленiя видоизмiшяется - изъ оргавической 
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,она становится фунrщiональной, изъ пассивной она перехо

дитъ въ активную. · Мы должны предположитr::, принявъ воз

можность замtщенi .я: частью цtлаrо, что между частями орrа

•низма установливается своего рода конкурренцiя за первен

,ство, за представительство цtлаго, и функцiя одной изъ вихъ 

идетъ въ ущербъ фувкцiи другой . Соперничество органов·ь 

Ру 1) назвалъ "борьбою частей въ организмt", онъ старался 

обосновать свою теорiю на изм'1шенiи роста и формы орга

новъ подъ влiянiемъ функцi ональныхъ раздражителей, дtй

..ствующихъ то на тотъ, то на другой орrанъ. Ру имtетъ въ 

:виду органическiя измtвенiя органовъ, происходящiя подъ 

влiянiемъ упражневiя или неупражненiя органовъ. Функцiо

валъное представительство цtлаrо означаетъ возможность сос-

1р едоточивать всю или большую часть измtняющейся въ рас

,поряженiй организма энерriи на одной фунrщiи. 

Ф ункцiональное нервное распредtленiе энергiи представ
. ляетъ собою способность сосредоточевiя силъ, находящихся 

въ ра_спор.аженiи организма, на под'Б битвы. Если эта битва 

происходитъ въ интересахъ цtлаrо и цtлое получаетъ пос

· тоянные импульсы О'rъ своихъ частей, благодаря совершенству 

слiянi.я частей съ цtдымъ, то энергi.я направляется къ одной 

. функцiя, туда, гдt въ ней ощущается: потребность и это отра

.жается па ослабленiи всtхъ другихъ фу1шцiй. Пояснимъ это 

лримtромъ : кровераспредtленiе-лучшiй указатель соверша

ющихся: въ организм'Б функцiональныхъ перемtнъ, такъ какъ 

- въ крови организм·ъ имtетъ всегда готовый запасъ и пита

,тельнаго матерiала и нотевцiадьной энергiи,-въ видt за

, паса кислорода, какъ агента сrоранiя: бtлка въ организмt. 

1tровераспредtленiе-же у человtв:а и высшихъ позвоночныхъ 

.вссомнtнно подчиняется функцiональному распредtленiю эаер

гiи. Антагониамъ между оищеваренiемъ и дtятельностью моаго

: выхъ полушарiй уже давно былъ подмtченъ народной · 111уд

: ростью въ поговоркt: p]enus venter non stщlet libenter (сы-

\ 1) Roux. Der Kauff de1· Theile im 01·ganismns. 1892. 

8* 
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тое брюхо на ученье туго). Но тотъ же антагонизмъ можн()

провtрить на точныхъ методахъ экспериментальной физiоло

гiи-вставляемъ кимографъ въ сонную артерiю и начинаемъ

раздражать nervi sрlаnс]шiсi-сосудосуживающiй эффектъ пос
лtдпихъ на артерiи внутренностей вызоветъ усиленный при- 

токъ крови къ головt и кимографъ пока.жетъ повышенiе кро

вяного давленi.а въ сонной артерiи. 
Мы не будемъ приводить безчи сленныхъ примtровъ ан-· 

таrовизма фувкцiй въ организмt , упом.аненъ только, что рtзче

всегда выражается овъ между крупными функцiовальны:ми , 

системами: nитанiемъ и размноженiемъ, питанiемъ и движе- 

нiемъ, этими послtдними и нервно - психической функцiей .. 
Леченiе Вейръ-Ми'l.'челля основываете.я на огравиченiе пита

вiя и движенiя для того , чтобы возстановить ослабленную-• 

нервно - психическую функцiю. По недоразумtнiю методъ Ве:йръ

Митчелля, при которомъ ограничивается питанiе молоко:мъ, 
имtющимъ. малую питательную ц-внность по сравнс:нiи съ 

разнообразной смtшанвой пищей, предr:::исывается пQлвый ' 

покой и содержанiе въ кроватt, носитъ названiе леченiе·· 

откармливанiемъ (mastkur) въ виду того, что больные прибы-

ваютъ въ вtct. Прибывавiе вtса однако скорi;е указываетъ~ 

здtсъ на ув.рtпленiе организма, полученное путемъ возставов-

ленi.а ослабленной нер нно-психической фушщiи, истиннал

о снова и разгадка успtха подобнаго леченiя лежитъ въ спо

собности нашего организма къ функцiовальномJ pacnpeдf ле

нiю энергiи-ограничивая одвt функцiи, въ данномъ случаt, .. 
питанiе и движенiе, легко вызвать избытокъ производительно

сти другой нервно-психической функцiи. Фушщiональнал , 

борьба частей происходитъ также при всякихъ неблагопрiят-

выхъ условiяхъ, поражающихъ организмъ. Функцiональная . 

работоспособность, а слtдовательно, и связанное съ нею при-· 

способленiе RЪ постоянному притоку питательваго матерi-- 

nла-крови опредtляетъ большую или меньшую силу проти- · 
водtйствiл того или другого органа разрушительному агенту. 

Прекрасной иллюстрацiей этому можетъ служить схема убыли::. 
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.·въ вtс,в при голоданiи равличныхъ органовъ, гд'Б централь

·нал нервна.я система-спинной и головной мовгъ сохран.яютъ 

.дольше другихъ органовъ свой вtсъ и въ количественном.ъ 

• отношенiи меньше другихъ убываютъ въ Б'ВС'Б. 

Мы могли-бы проиввольно увеличить количество .явленiй, 

.,имtющихъ непосредственное отношенiе къ присущему диффе

ренцированному органивму фушщiональному распредtленiю 

-энергiи, но и предыдущихъ иллюстрацiй достаточно, чтобы 

выскаватъ положенiе, что объединенный организмъ прiобрt

таетъ особый способъ :концентрировать им,J;ющуюся въ его 

·распоряженiи энергiю на свои части, которыя, благодаря един

•-ству дифференцировавнаго органив:м:а, въ сос·rоянiи вамtщать 

-Ц'Влое бевъ 'l'Oro, чтобы обнаружить свою функцiовальную 

невависимость отъ него органическимъ дtленiемъ. 

Выигрышъ въ накоп.кенiи энерriи, полученный прiобрt

·тенiемъ новаго :круговорота энергiи, служащаго для прогрес

сировавiя ц·:Влаго, яв:rлетс.я положительвымъ результатомъ фун

. Rцiональнаго распредtленiя энергiи въ дифферевцированномъ 

-организм'.в. 

Мы можемъ воспользоваться опредtленiемъ жизни Спен

сера, какъ приспособленi.я внутревнихъ отношенiй къ внtш

-вимъ, каRъ наиболtе простымъ выражевiемъ зависимости внут

. ревней жизни организма отъ вн•l;шнихъ факторовъ. Прогрес

-сивный ходъ эволюцiи былъ ознаменованъ все больmимъ и 

-большимъ освобожденiем:ъ особи отъ пассивнаго приспособле-

·~iя, выразившеис.я переходомъ отъ пассивнаго приспособленiя 

,.:Rъ активному, отъ дезиза приспособляться RЪ дезизу приспо

еоблять. При помощи такой перемtвы направленiе эволюцiи 

. вылилось въ раввитiе единства, носителемъ котораrо явился 

_ дифференцированный организмъ, функцiей котораrо стало 

фующiовальное распред'вленiе энергiи организма. Однако-же 
разрушительныя силы природы могли-бы д'вйствовать подчасъ 

и враждебно и угражали-бы катастрофами новому принципу 

.организма-бiологическому единству, если-бы само единство не 

·-вь1:работало пре,1r,охранительваго и ващитительнаго приспособле-



llg Е. П. РАДИНЪ 

нiл, при помощи котораго оно держало - бы на д'Jmи и уnрав

ляло слъпыми разрушительными стихiями. 

Сохраненiе вида интересовало бiологовъ не съ т.очки 

зрънiя особи и его внутренней структуры, а съ точки зрtнiя 

филогенетической. Ламаркъ 1) видълъ объясвенiе цtлесооб

разности органической эволюцiи въ томъ простомъ фактf., что, 

все полезное удерживается путемъ упражненiя, но въ этомъ 

объясневiи остается невыясвеннымъ, :какъ организмъ самъ 

опредtляетъ полезное при томъ сложномъ сплетенiи ввутрен

nихъ взаимоотношонiй, которое представл.яетъ всякое един

ство? Дарвинъ 2) всецъло стоитъ на филогенетической тО'IR'В

зрtнiя, разсматривал бiологическую эволюцiю, какъ выражевiе· 

естественнаго подбора видовъ. Такимъ образомъ, центръ пере

носится имъ изъ внутренняго мiра во внtшнiй, что весо

ВС'БМЪ согласуется съ громадны~rъ векопленr~ымъ уже матерiа

ломъ изъ области целлюлярной фиsiологiи, которая открываетъ 

намъ существованiе весьма сложныхъ приспособленiй взаимо

отношенiя протиста-клtтки со внtшнимъ мiромъ, клtтки,. 

къ которой мало прим·внимы соображенiя естественваго под- . 

бора видовъ. 

Итаsъ, сохраненiе вида не объяснимо не съ слиmкомъ. 

общей точки зрвнiя Ламарка, не съ точки зрънiя дарви

новскаго филогенезиса, не прим·Iшимаго :къ прост'.вйшимъ орга• 

низмамъ, въ гораздо большей степени непосредственно завися

щимъ отъ окружающей природы, чtмъ отъ взаимоотношенiя. 

C'n другими особями. Естес·гвевна поэтому реакцiя, возникшаа 

противъ законченноС'l'И бiологическихъ вsглядовъ на эволюцiю 

и переносящая .центръ тлжести въ смежную область-психо

логiю какъ это дtлаетъ проф. Фаминцинъ 3), проф. Бехте

. ревъ 4). Оба вышеприведенныхъ автора совершенно правы,. 

1 ) J,ama1·ck. Philosophie soologique. 
2) Дврвинъ. Прои ехожденiе видов·ь. Пер. Тимир.квева. 
3) Проф. Фаминцинъ. Психологi.а: и естествоананiе. 

4 ) Проф. Бехтеревъ. О локализацiн с·овнательной дt.ктельности у жи
вотныхъ и у человtка. Спб. 1896. 



БIО-ПСИХОЛОГИЧЕСЮЙ ПАРАЛЛЕЛИ3МЪ 119 

вид.а въ проявленiяхъ самыхъ элементарныхъ организмовъ 

способность различевiп, выбора, авалогъ созвавiю высшихъ 

вещесгвъ, зд·ьсь уже на лицо элективная способность, въ вей

то и лежятъ центръ тяжести вопроса о существовавiи орга

нической формы и о сохравевiи вида. 

Ни одно самостоятельное живое сущестно не удержа

лось-бы подъ напоромъ всеразрушающихъ внtшвихъ факто

ровъ, если-бы оно не выработало въ себ'.1, способвос·rи раз

ли ч но реагировать на различные агенты ввtшняго мiра, т. е. 

элективную способность по отношевiю къ этимъ агевтамъ. 

Многочи:сi.rенвые факты и ваблюдевiя надъ жизвt.ю про

тистовъ приводятъ къ заключевiю, что элективной способ

ностью одарены самые визшiе организмы: бактерiи, инфузо

рiи относятсл различно, то притягиваясь (положительный хе

:мiотроnизмъ) , то отталкиRалсь ( отрицательный хемiотропизмъ) 
отъ различныхъ химическихъ веществъ. Пр и этомъ, играютъ 

роль фактора нроизводящiя тотъ или другой эффектъ не . 

только качественны .я различiл-разли чныл химическiл веще

ст 1Jа, но и колич ествевныя-различная ковцентрацiя одного 

и того же вещества дtйствуетъ то положительно, то отрип,а

тельво, при чемъ optimum дtйствiя лежитъ при средней кон
центрацiи, къ которому и стремятьсл на обt стороны лежа

щiя крайности-положительная и отрицательная 1). 

Послt такой выработанности способности къ выбору у 

протистовъ насъ не удивятъ аналогичны.я явленiя, наблюдае

мы.я: Гейдепгайномъ надъ э □ ителiемъ болtе совершенвыхъ 

формъ-позвоночныхъ, доказавшимъ, что эпителiй почекъ рас

предtллетъ функцiю выдtлепi.я: жидкихъ частей и твердыхъ 

частей между различными совершенно особыми отдtлами по

чекъ-клубочками и извитыми канальцами . Все это лвленiл 

того - же порядка, мало 11роливающiя свtта на характеръ 

эл ективной способности; B'J. другомъ положев iи находите.я осо-

') Ферворнъ . Общая: фи 3iологiя:. Пер . съ нtм. Мен3бира. i\{ос:ква. 1897. 
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бая норма эле1tтлвной способности , отличающая нервную 

'Елtтку и выражающаяся реакцiей на сраrированныя раздра • 
женiя. Эта форма тат,ъ тtсно связана съ выраженiемъ теоре

тическихъ основъ элеrпивной способности орrаuизма, что мы 

разберемъ ее заодно съ послtдней. 

Живое существо представллетъ въ извtстномъ смыс.11.·в 

малень-кiй кусоче:къ вселенной, масса внtшнихъ факторовъ 

влiяютъ одновременно па него - приспособиться: ко всtм~ 

пимъ лишенъ возможности единичный органи3мъ и поэтому _ 

онъ защищается отъ избытка внtпшихъ возд·вйстniй нечув

ствительностыо къ цtлой масс·в изъ вихъ и избираетъ отдtль

ную группу, на которую и реагируетъ. Однако-же .являете.я 

вопросъ, какъ совершается это отграничепiе себя отъ внtш

вяго мiра.? Каждый вн·:Вшнiй факторъ стремится, разъ вы

зва.въ реакцiю IЗЪ живомъ орrапиз:иt, произвести извtстный 

продолжительный эфектъ въ послtднемъ; если , несмотря на 

это , измtненiя въ организмt не происходитъ, то только бла-

rодаря силt противодtйствi.я со стороны самого организма 

вн ·I, шнему фактору. 

Мы знаемъ, что жи знь есть приспособленiе внутреннихъ 

отношенiй къ внtшнимъ, можно принять даже, какъ гово

·ритъ О. Гертвигъ 1 ), что " внtшнее постоянство превращаете.я 

во внутреннее, такъ что итогъ внутренн и хъ причинъ постоянно 

возрастает'L на счетъ внtшнихъ причинъ". Слtдовательно , 

для того, чтобы понять внутреннюю стру1иуру организма, 

необходимо прежде всего понять взаимоотношенiе внtшнихъ 

,факторовъ между собою, такъ какъ они становятся впосдtд

•Ствiи внутренними. Мы можемъ другими словами проiециро

вать внутреннi.я отношенiя: организма наружу и разсматри

вать нашу внутреннюю жизнь, какъ малевькiй кусочекъ 

вн·tшней. Тогда проблема внутренняго существованiя знач и

тельно упрощается . Для того, чтобы произвес·ги извtстный 

. эфектъ , факторы неодушевленной природы , опре,л;tляющiе1 

i) О. Гертвиrъ. Ор. cit. 
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ваприм1~ръ, конфигурацiю поверхности земли-вулкавическiе и 

вептувическiе-должвы были прогаботать, въ опредъленномъ 

направлевiи и опред'вленной комбинацiи, громадное количе

ство л·в'I'Ъ, численное выраженiе котораго превосходитъ по 

длительности все, что вмъщаетъ наше представлевiе. Слъдо

вательно, все, что происходитъ пу•ремъ воздъйствiя ввъшвихъ 

факторовъ, что составляетъ ихъ результа'rъ, носитъ харак

теръ повторнаrо дъйствiя опредъленвой комбинацiи факто

ровъ. Если зависимость наша отъ внъшнихъ факторовъ столь 

велика, если они входятъ, как'I компоненты въ нашу внут

реннюю организацiю, то значитъ и въ этой послъдней опре

дtляющимъ мо:м:евтомъ должно явитьс:я повторное дъйствiе 

опред·влевной и.омбинацiи фаrtторовъ. Значитъ, самая элемен

тарная рсакцiя, а она, какъ :мы увидимъ ниже, должна быть 

признана универсальной, живого вещества-скристаллизован

выхъ веодушевлевныхъ факторовъ, по Гертвиrу, получив

шихъ отличительный признакъ жизни-жизненную реаrщiю, 

кат,ъ выраженiе возможности широко развитаго приспособле

niя ввутреннихъ отношенiй къ внъшнимъ, должна вылиться 

въ такую реакцiю па впъшвiе факторы, 1,оторая: сохранила 

вс'l> свойства образующаго ее матерiала, т. е. мы должны ее 

опредълить, как.ъ реакцiю на повторное дъйствiе опредtлен

ной комбинацiи факторовъ. 

Если внtшнiй факторъ становится внутренвимъ, то не

сомнънно свой характеръ, элементарныя: свойства своего про

.явленi.я , овъ переноситъ и въ эту новую живую форму. 
Однако-же живая клътка одарена, намъ могутъ возразить, 

способностью :к.ъ передвижевiю и, если мы хотимъ умственно 

возсоздать :картину перехода отъ · неорrавическаго мiра въ орга

вическiй, . то мы должны принять за первичны.я формы орга
нической жизни ограниченныя въ передвиженiи, что, даетъ 

право предполож,ить, что въ растенiи надо иснать первобыт

ную форму живого существа. 

Матерiя при переход1; отъ неоргани<Iескаго состоянiя: 

въ органическое претерпtла первое и существенное превра-
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щенiе-она стала измtвчивой . ИsмJшчи вость--свойство; не · 

мирящееся со ~порой частью вышеприведенной формулы-

реа~щiя на по·вторное дtйствiе опред'влеввой комбинацiи фак

торовъ , именно съ ,mред•J:;ленвой КО}Iбинацiей фак·rоровъ. 

Измtнчивость, служащая залогомъ возниrшовенiя вовыхъ ви

довъ, будучи факторомъ органической эволюцiи, вноситъ, 

~тимъ самымъ, новыя комбинацiи внtшнихъ факторовъ и· 

поэтому термивъ опред·Ьленвой установившейся комбинацiи

въ примtненiи къ органической э волюцiи надо понимать съ 

поправкой на способность къ измtненiю филогенетическому 

и только онтогенетически данная особь сохраш1етъ, и то съ 

ограниченiемъ , И3В 'Бстную опредtленную и неизмtнную форму •. 
Такимъ образомъ nризнанiе за постоянствомъ видовой 

комбинацiи эволюцiонныхъ фаrtторовъ униnерсальваго ~наче

нiя не выдерживаетъ критики, в·:Врн ·ве, что это постоянство 

регулируется другпмъ первичнымъ свойствомъ организован

ной матерiи и это свойство мы уже знаемъ изъ предыдущей 

аналогiи внtшнихъ и внутреннихъ бiологическихъ факторовъ, 

оно выражается первой частью вышеприведенной формулы

реакцiей на nовторныя раздраж.енiя. 

Реакцiя на повторныя раздраженi.я, какъ свойство жи

вой матерiи, примиряетъ изм·:Внчи nость органичес1,ой формw 

съ nостоянстnомъ видовой комбинацiи эволюцiонныхъ факто

ровъ. Ра3щ1тiе видовъ нсл1,sя иначе представить себt; съ 

принятiемъ перехода вн·:Вшнихъ факторовъ во внутреннiе, 

какъ nроцессъ, въ которомъ поtJторевiе играетъ роль ключа. 

для входа вн·:Вшнихъ факторовъ въ ворота ж ивого существа,,, 

иначе они тщетно старались-- бы туда nроникну·rь и - въ этой- . 

то реакцiи на новторны.а раз-драженiя организмъ и обнару

.живаетъ свою способность къ выбору, элективную способ

ность. Съ другой стороны въ самой территорiальной ограни

ченности распространенiя того или другого вида лежи:гъ уже 

причина, почему одинъ опредtленный видъ подвергается по

стоя нво и безчис.11енное число разъ во3д•.вй ствiю одного, дру

гой-другого фактора вн·вmняFо мiра и результа'1.1ом:ь ·ra-кoro i 
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,еамой природой на:значеннаго различiя, получается; что для , 

каждаго вида созда·ется опредtленная, , комбинацiя бiологиче-

ск.ихъ факторовъ, которые, войдя юаюъ часть въ Ц'влое, опре-

д'влили его внутреннюю оргавизацiю, а • так.же и реак.цiю на 

фаюоры вн·.вшвяго мiра. Так.имъ образомъ въ глубочайшей: 

старив·!; вtковъ лежитъ причина различiя реак.цiи совремев

выхъ организмовъ на• различные раздражители внtшняго 

мiра. Въ настоящее время привиллегированный элективной · 

способностью раздражитель кажется единичнымъ, на самомъ

же д1Jл1, организмъ по насл-Ьдству получилъ способность вы

д'l,левiя опредi;левной, группы, необходимой для его · существо

вавiя, раздражителей, повторное дtйствiе к.оторыхъ въ на

стоящее время не необходимо, во .1ишь закр1шляетъ унаслt

дованное свойство. На нихъ онъ реагируетъ· прежде всего 

потому, что они служили, как.ъ повторные раздражители при

возникновевiи его, КШ&'Б вида и во вторыхъ потому, ч1го, со

гласуясь съ его собственной , природой, они легко uроникаютъ 

и ассимилируясь повторяются и при его теперешвемъ суще-· 

ствовавiи. 

Морфологичес1,iе видовые признак.и, благодаря которымъ 

изъ яйца лягуmки всегда получается взрослая л.нrушка, изъ 

яйца курицы цыпленокъ и потомъ взросла.я юурица, опредt

ляются тtми фактора0ми, . которые дtйствовали при образова

нiи данваго вид!}j и строго сохраняются природой · , точно · 

также сохран.нетъ · природа· и динамическ.iе видовые признак.и, 

которыми опред·вляется. отчасти морфологiя организма. Эти 

послъднiе подчиняются также общей 1 формулt первичнuи 

реакцiи и предста;вляют,ъ, опредtленную к.омбiшацiю внtш-

нихъ факторовъ, одаренныхт, орrавиsмомъ привиллегiей элек

тивной способности. 

Ферворнъ 1) справедливо · упре:юаетъ въ излишней морфо2.
логичности современны.а теорiи наслtдствевностjи и . указы-

') Ферворнъ. Ор. cit •. 
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qзаетъ на необходимость на ряду съ признанiемъ передачи 

--по наслtдству отъ предковъ къ потомкамъ формы призвать 

передачу по нас.п.t дству и жизненной эвергiи, т·вхъ жизнен

. -ЕЫХЪ процессовъ, которые происходятъ въ каждомъ . орга

,mизмt по особымъ законамъ, напр. спецiальной формы обмfша 

. веществъ, элективной способности . 

Bct эти совершенно вtрныя зам'вчанiя: Ферворна ка

, ,сают~я и элективной способности. Элективная способность , 

.:какъ выраженiе реакцiи на пов·rорныя раздраженiя, играла 

крупную роль при воsникновенiи видовъ, :какъ первичная 

. .форма реакцiи и сохранили навсегда универсальное sначенiе 

для организма, юtкъ защитительное приспособленiе его отъ 

-слtпыхъ разрушительныхъ силъ природы. Она настолько-же 

.--спецiализирована и характерна для каждаго вида, какъ и 

. -осо бая форма обм·вна веществъ, и конечвQ, какъ и эта по

слtдняя, элективная способность, дъйствующая въ направле

.нiи постоянной комбивацiи бiологичесrtихъ факторовъ даннаrо 

-организма, сохраняется современвымъ видомъ и служитъ отли-

чительнымъ приsнакомъ его среди развообразiя видовъ. 

Реакцiя на понторныя раздраженiя можетъ быть при

.. янава, каJtъ особая форма реаrщiи, только въ томъ случаt , 

- Если будет'F> до1-азано, что въ реа1щiи организма на едини ч

·.выя и повторныя раздраженiя сущес'l·вуетъ крупное различiе . 
. Мы согласны, что для этого потребовалось-бы приведенiе гро

_ _мадюtго фактическаго :матерiалп и мы далеrtи въ настоящее 

время: отъ такого всес'rоронняго анализа даннаго вопроса. 

· Отмътимъ только столь крупный фак.тъ, какъ способность 

.нервной клtтки суммировать ра3драженiя, т. е. отвtчать на 

.повторпыя ра3драшенiя . Этотъ характеръ повторности высту-

паетъ рtзко и на мускульномъ сокращенiи при тетанусt: 

.,единичное самое сильное раздраженiе не въ силахъ вы3вать 

· тетавическаго сокращевiя мускула, при ритмической посл•l;

. довательпости индуrщiонныхъ ударовъ или механическихъ ра3-

драженiй повторное д'вйствiе болf;е слабыхъ раздраженiй вы

. зывае1·ъ тетанусъ. Во3д'1йствiе на нашу психику му3ыки и 
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поэзiи основывается на муsыкальномъ ритмt стиховъ, не-

даромъ чтенiе Илiады и Одиссеи сопровождалось въ Грецiи: 

:музыкой и проиsведенiя среднев1шоваго эпоса · исполня.11ись • 

бардами и мивнеsингерами. Первичнымъ искусствомъ дикарей . 
были однообразныя удары по инструменту издающему sвуки.1 

Тотъ-же прiемъ, какъ раsскаsываетъ Бастiанъ 1), nримъняется : 

_у полуцивилизованныхъ народовъ длл религiознаrо ги:иноsа.- 

Греческiй оракулъ иsр1,калъ свои приговори по шелесту 

листьевъ свлщеннаго дуба, и столковы ваемому жрецами, впа~ 

дающими въ состоянiе пророчества подъ влiянiемъ однообраs- · 

вой повторности этого шума. Все это укаsываетъ на то, ЧТО" • 

въ повторности мы располагаемъ :могущественнымъ средствомъ · 
воsдtйствiя на нашъ орrаниsмъ и значенiе ел никогда не · 

можетъ быть слишкомъ высоко оц1,нено, если вsв·всить sпа~ 

ченiе привычки, какъ могущественнаг() фактора экономiи при- · 

роды и единственнаго несравнимаго ни съ чtмъ другимъ j 

средства воспитанiя, т. е. опять же воздtйствiл внtшнихъ . 
влiянiй на внутреннiй мiръ организма. Привычка, какъ сред.: · 
невtrювый алхимикъ въ своей лабораторiи иsъ ничего cos- · 
даетъ вtчто-она служитъ источни:r.омъ возникновевiя энер

гiи, при помощи которой мы съ особенной легкостью усваи-' ·· 

ваемъ и воспроизводимъ уже много разъ повторенное вос-

произведевiе или усвоенiе. Этотъ плюсъ неиsвtство О'rкуда·· 

являющейся энергiи, какъ средство экономiи силъ организма; :. 

непонятенъ, если не вид'вть въ привычк.1,, другими словами 

въ реакцiи на повторны.я раздражевiя, того механизма вашего·· 

организма, который сложился при зарожденiи самой жизниr • 

на зем.1-:Ь, т. е. этотъ плюсъ энергiи при созданiи привычки 

отнести на счетъ работы особаго приспособленiя организма-· 
реакцiи на повторны.я раздраженiя. Если-бы это удивитель- · 
ное приспособленiе организма не имtло корней въ бiологи

ческо:й основ-:Ь er(), если-бы реакцiл на повторвыя раздраже--- · 

') Bastian. Uebe1· psychische Beobachtuпgen bei Natnпolkern. Schrif-~ -
ten der Gesenscbaft fu1· experim. Psychol , Heft. I. 1898. 
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,нi.я пе был -а-бы , первиqнымъ и универсальнымъ проявлевiеыъ 

жизни, то привычка пе играла-бы такой -огромной роли, ~-акъ 

,въ физичеший, такъ и въ психич:есr~ой жизни организма. 

Утвержденiе, что организмъ иначе реагируетъ :на еди

~вичныя · ра~драженi.я, Ч'БМЪ на повторны.я:, что повторны.я раз

драженiя суть реакцi.я живого организма par excellence, сыю 
собою вытt:каетъ изъ разсмотр·Iшiя организма, какъ единстпа. 

Разсматривая организмъ съ . этой точrш зр·внiя, мы може~1ъ 

,предположить, что единичное разд-раженiе, хотя и будетъ 

воспринято орr-авизмомъ, во не перейдетъ порога раздраже

нiя ц-влаго организма, оно останется раздражевiемъ части 

- его, во не будетъ имъ ассимилировапо, не войдетъ въ систему 

.. единства, обрануемую даннымъ организмомъ, какъ цtлым1-,: 
Если организмъ представляетъ собою получившуюся 

путемъ усвоенiя опредtленной группы (видовой, какъ мы 

приняли) .повторныхъ раздражителей систему , то вполпt 

.понятно, что организмъ бу:детъ усваивать вн'Бшнi.я: раздраже

нiя по сходству съ . этой системой, а также и то, что всякiй 

постороннiй, чуждый или вредный, по отвошевiю къ давной 

системt раздражитель, ·будучи повторвы.111ъ, можетъ_ обнару

_жить явлевiя диссимиляцiи со стороны той-же системы, вы

ражающiяся въ ~-омъ простомъ факт·в, что новый раздражи

'l'ель, повторяясь - вtсколько разъ, наконецъ, вызоветъ обрат

·ную реакцiю той, котороР выражается ассимил.яцi.я, положи

тельная элективная способнос·гь, напр. -если эта послtдпял 

выражаете.я въ прит.яженiи (положительный хемiотропизмъ), 

-то диссимиляцiя, отрицательна.я элективная спосuбность, вы

·разится въ отталкиванiи (отрицательный хемiотропизмъ). По

_яснимъ это на примtрt, любезно сообщевномъ намъ С. И. 

Метальниковымъ, послуживmемъ .недавно послtдпему темой 

доклада въ С.-ПетербурrскQ.мъ 1Общест.в:в Ес·l'ествоиспытате

. лей. Если рtсничную инфуsорiю корми:гь карминомъ, то сна

чала карминъ леuко найти въ е.я тtлt, но по мtpt того, 

-какъ карми~ъ - пре:длагаетс.я ивфуsорiи все въ большихъ и 

,большихъ коли.чествахъ, .посл.tдн.я.я - отказывается отъ него и 
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,уже найти карминъ въ тtлt инфузорiи не удается. Этотъ 

удивительный съ виду результатъ, наводя на естественную 

·мысль о томъ, что мы имtе~ъ дtло съ сознательнымъ опы

.томъ инфузорiи, легко объясняется простымъ актомъ элек
тивной способности. ltар:минъ сначала дtйствовалъ, какъ еди

•ничный раздражитель и органи3мъ инфузорiи относился къ 

нему безразлично, но повторяя дозы _ кармина, эксперимента

торъ вызывалъ у инфузорiи уже повторное дtйствiе раздра

.жателя и она должна была реагировать !JЛИ положительно 

или отрицательно; таr;,ъ :какъ карминъ не мткетъ быть асси

:милированъ въ еистему единства инфузорiи по сходству, то 

понятно, что реакцiя инфузорiи на повторныя раздра.жевiя 

1tармива выражается въ диссимиляцiи-она отказывается отъ 

.кармина . 

Элективная способность является такимъ uбразомъ, спо~ 

собностью организма, :каr;,ъ единства, :какъ системы орrановъ, 

rкакъ цtлаго реагировать или ассимилированiемъ по сходству 

.или дассимилировавiемъ по противоположности съ собою по

луqенвыхъ изввt раздраженiй только въ томъ случаt, если 

эти раздраженiя повторны. Эта способность становится, та

,кимъ образомъ, охравительнымъ приспособленiемъ по отно-
1 • 
шеюю :къ разъ 

раздражителей , 
возникшему виду, охраняя его отъ избытка 

слtпыхъ разрушительныхъ силъ природы, 

:могущихъ иначе въ :каждый моментъ низринуть кропотливый 

:многовtковый трудъ природы-созданiе единства вида. 

Rаждый видъ, находясь въ различныхъ внtшнихъ усло

·вiяхъ, вырабатываетъ различную в:омбинацiю постоявныхъ фак

·торовъ, влiяющихъ на его образовавiе, вошедшихъ въ него 

и создавшихъ ему реакцiю на вв1iшнiй мiръ, автагонистиче

скихъ по отношенiю къ друrимъ факторамъ. R,о.Jiичественныя 

,и качественвыя различiя вошедшихъ въ систему того или 

.'другого единства 1шt.:mнихъ факторовъ и вызвавшихъ разли

чiе l?еакцiи на повторныя раздраженiя ввtшвяго мiра со сто

роны одного видо!воrо . -ед!инства по сравненiю съ другимъ 

-0бусловливаютъ ,съ . своей -стороны, на - ряду съ факторами: 
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филогенетическими, напр. борьбою за существованiе, разно

образiе видовъ. 

Въ виду того, что подробный анадизъ бiологическихъ 

факторовъ роста единства, помогъ . намъ установить отправ
ные пункты бiо-психологическаго параллелизма, въ психоло

гической части И3Сдъдоtзанiе значительно упрощаетсл и сво

дите.а къ тому, чтобы просл~дить проявленiя всtхъ факто

ровъ роста бiологическаго едивства и въ психологической 

эволюцiи. 

Психопатологическiй методъ далъ намъ опредъл:енiе лич

ности, какъ единства, всf; стадiи варушенiя нормальной лич

ности при истерiи указывали на процессъ распада, дезагре

га.цiи откl;.n.ь ныхъ психическихъ проявленiй, несвязанныхъ въ 

одно цtлое. Психическая дезагрегацi.а проявилась въ цtломъ 

рядt признаковъ-психическая неустойчивость, немотивиро

ванность и непродуманность поведенiя - рядъ логическихъ 

противорtчiй въ поступкахъ. Rакъ непосредственное слtд

ствiе неустойчивости, проникшей въ сознанiе самого больноr(} 

встрtтила насъ легкость внtшняго во3дtйствiа суггестиввос1•L 
и легкость самовнушенiя. Вс'в эти .авленiл суть производны.а одной 

прuчины-нарушенiя полноты слiянiл отдf;львыхъ ш:ихиче

скихъ проявленiй въ одно ц-tлое, обрааующее вашу личность. 

Мы видимъ здtсь признаки распада личности, :какъ единаго 

цълаго. Гдt-же искать первые стадiи зарожденiя личвости? 

Мы видtли изъ бiологiи, что тенденцiл :къ дезагj)егацiи, къ 

распаденiю представляетъ собою тенденцiю однороднаго орга

низма и въ психологiи мы должны ожидать, что, по мtpt 

усложняемости фующiй, идущей рука объ руку съ возра.

стомъ индивида, тенденцiя къ дезаrрегацiи должна уступать 

мtсто тенденцiи къ агреrацiи и, наоборотъ, Ч'Бмъ моложе орга

низмъ, тtмъ онъ однороднtе и болtе наклоненъ его психи
ческiй мiръ къ распаденiю, дезагрегацiи. 
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Если мы начнемъ съ низшихъ нервныхъ функцiй- съ 

автоматизма, то. увидимъ постепенный переходъ 1tъ естествен·

вой эволюцiи по воtрасту, отъ неустойчиrзаго состиянiл функ:.. 

цiй автоматизма къ устойчивому, начиная съ rpy дноrо ре

бенка и вплоть до взрослаго сост t1 явiя. R аждый внtmвiй аrентъ, 
е:1ва зам·Ьтпый для взрослаго организма, уже нарушаетъ пра

вильность отправлев iл сердцебiенiя и дыхапiя у грудныхъ и· 

дtтей самаrо ранвяrо nозраста. Эта мягкость реакцiи на 

ввtшпiе агенты есть лучшiй прим·tръ неустойчивости отправ-

_ленiй автоматизма у дiтей, недостаточной полноты слiянiя

отдtлы1ыхъ о·гправленiй, высшихъ психическихъ отправленiй 

съ ц·нлымъ. При разбор·.в высшихъ психическихъ отправлевiй 

у д-втей передъ нами развертывается полная картина не

устойчивости, выражающалсл какъ въ произвольной быстротt. 

,смtны самыхъ противоположныхъ настроенiй, немотивирован 

пыхъ переходовъ отъ горькихъ слезъ къ столь-же пылкой 

,Радос'Ги , и въ легкой внушаемости и податливости дtтской 

,психики, подавшей поводъ педаrогамъ называть дtтскую пси
хику "tabula rasa", на которой пишетъ педагогика. Такимъ 

_образомъ, и на психопатологическихъ данныхъ и на развитiи· 

ребенка подтверждается эволюцiонный психо - бiолоrическiй пе

ре~одъ отъ дезагрегацiи къ arperaцiи . 

Но психичесrшя аrрегацiя идетъ рука объ руку съ пси

хической дифференцiацiей, такъ кан:ъусложняемость есть функ

цiя роста единства, и поэтому нарушенiе единства личностиr 

какъ и недоразвитiе ея у дtтей, должно прежде всего ска

заться на потер1; сложности, которая даетъ себл знатL выпа

, денiемъ отд1,льныхъ психическихъ функцiй изъ тоn или дру

гой сферы личности. 

Если въ лвленiяхъ выпаденiя нормалъныхъ психиче 

скихъ проявленiй вид'l;ть упадокъ сложности организма, то 

вnо.шt понятно, что выпаденiе должно итти отъ болtе слож.

наrо къ бол·ве простому, и на самомъ дtлъ именно таког(} 

рода послъдовательность _наблюдается при психическомъ раз:• 

стройств1;, сопровождающемся упадкомъ личности: при исте.-

9 
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,piиj при слабоум1и, при всево3можныхъ формахъ душевнаго 

1ра3стройства пораж·аетсJI прежде всего соцiальное чувство, 
~ . 

ка~tъ наибол·ве сложное психическое обра3ованiе; абулiя, амне-

: зiл (безволiе и безпамятство) истеричныхъ, по Жанэ 1), ка

сается .прежде все1·0 ваиболъе сложныхъ психическихъ про

· цессовъ, поэтому-же самой распространенной формою амнезiи 
при старческомъ сл·абоуыiи, прогрессивномъ параличt .является 

· таRъ называемая ретроспективная амнезiя, при которой сна

. чала исчезаютъ изъ памяти ближайшiл, а слtдовательно бо

лtе сложвыя событiя, а потомъ уже процессъ поражаетъ 

·наиболtе стойкiя, давнопрошедшiя, еще со врем1::ви дtтс1·ва 

;или ранней юности сохранившiлся воспuминанiя. 

Потеря сложности, пролвдяющаяся въ .явленiяхъ выпа

.денiя психическихъ функцiй изъ области личности приводитъ 

къ суженiю личности, которое выражается двояко: или вся 

область психическихъ актовъ личности уменьшаете.я на опре

..11,tлевную группу, хотя и зд-всь характеръ пораженiя всегда 

шолеблющiйс.я, или вся активна.а нервно - психическая сила 

,убываетъ и благодаря ея ослабленiю на фонt со3нанiя умt

,щается очень небольшая группа представленiй. Первое состо.я

· нiе названо Жанэ 2 ) суженiемъ поля сознанiя, (мы вазвали

·•бы его статическимъ суженiемъ личности) второе состо.янiе 

названо Пикомъ 3) суженiемъ пол.я вниманiя (die Eineugung 
•-des Blickes des Aufmerksamkeit). Въ посл-вдней формt мы 

имtемъ сразу выраженiе регрессивныхъ и3мtненiй единства 

'1ЗЪ двухъ главныхъ фа&торахъ-мы им-вли здtсь наруmенiе 

-сл:ожности не статической , а динамической функцiо·наль

ной. Примtромъ можетъ служить больна.а Пика, которая не 

могла одновременно играть хорошо разученную вещь на рояли 

.и перекидываться словами, расчесывать волосы и разговари-

1) Janet. Ор. сН. 
9) Janet. Ор. cit . . 
3) Pick. Uebei· die Sa,gen. Conseience musculaire. 

¾ogie von EbЬinghans. Bd. rv. н. 3. 
Zeitscb1•ift · ftir P~ycho-

' 
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~,вать, если она разrоnаривала, выпадалъ у нея гребешокъ изъ 

:·рукъ и т. п. Настолько потеря въ сложности , ея отправле

••нiя вниманiя сказывалась суженiемъ на вс-вхъ ея проявле

·• нiяхъ, во это суженiе не было статически:мъ: то, чего она 

,,не могла осилить .въ данный моментъ, занятая · чtмъ-нибущь 

. однимъ, опа съ легкостью совершала. Та-.же самая форма пора
•женi-я сложности можетъ быть отнесена съ равнымъ правомъ и 

• къ области фун1щiопальнаго нарушенiя распредi;левiя энергiи 

, между нервно-психичесrtими фующiями, такъ какъ въ разб.и,-

раемомъ нами случа'В р-Iнш,о выступаетъ органическiй харак

· теръ пораженiя вм-всто фушщiональнаго. 

Подъ функцiональпымъ распред-вленiемъ энергiи нерв

·· выхъ психичесrшхъ функцiй надо подразум,ввать, ~tакъ -мц 

~это видi;ли па функцiональпомъ распред-вленiи энергiи въ 

,бiологiи, особую форму круговорота энергiи, принадлежащей 

.. личности, при которой запасъ энергiи, находящiйс.н в.ъ ,рас

,поряжепiи каждой призванной къ д-вятельности фующiи .не 

-оrраниченъ территорiально отд·вшьной фующiей, а благодаря 

полнот-h слiявiа частей въ одно цi;лое, каждая функцiя совер.

►.шается какъ-бы на счетъ другихъ функцiй и организмъ д-в
. лится функцiонально. .Мы уже познакомились съ формами 

,нарушенiя сложности и знаемъ, что надо отличать: 1) ста

· тическое суженiе , выражающееся ,въ_ переход'В дифферен ... 
цированной, сложной психологiи личности въ однородность; 

,изъ бiологiи и изъ краткаго относящагося сюда очерка психо

логическаго намъ изв-встно, что признаку природности-со
,п.утствуетъ раздражепiе, дезагрегацiя, 2) динамическое суже
·-нiе-недостатокъ запаса энергiи для достаточной широты 

-функцiи. Вторую форму суженiя однако послъ всего nыше

•приведепнаго в-врвtе было-'бы отнести на счетъ огрэпиченiя 
психологической способности RЪ функцiоналQному распредrвс
левiю энергiи или, что тоже самое, на счетъ возвраще-нiя -R'Ь 

,органическому дъленiю первныхъ функцiй. -:Ш.-ояснимъ ,эщо 

dюшоженiе. 

9* 
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Пiирина, объемъ вниманiл-величина колеблющаяся В'Б· 

широкихъ предtлахъ. Человtкъ, углубленный въ свои 3анятiя, 

становитсл разсt.яннымъ RЪ -происходящему вокругъ негоr 

онъ не замtчаетъ ни голода, ни жажды-онъ разсtевъ къ 

nроисходящимъ внутри его перем1шамъ, другими словами,. 

напрлженiе вниманiл въ одномъ направленiи отражается , по

ниженiемъ отправлевiй другихъ частей нервной системы и: 

въ этомъ передъ нами .яркiй nрим'връ фующiональнаго рас

nредtленiл энергiи; вел энергiя направл.яетсJ:I въ одно русло , 

и въ другихъ ел не хватаетъ. 

Признакъ психологической однородности - недостаток:ь 

слiянiя частей въ одно цtлое обусловливаетъ органическое

д·вленiе нервно-психической энергiи, признакъ психологиче

ской дифференцiацiи и усложненности-полнота слiянiя ча

стей въ цtлое, обусловливаетъ возможность функцiональнаго 

распредtленi.я энергiи. Такимъ образомъ, если нtтъ на лицо 

причины-психолоrической дифференцiацiи и усложненности, 

вtтъ и слtдствiя-функцiональнаrо распредtленiл энергiи, .. 
А разъ послtдншI не можетъ совершаться въ прежнихъ ра:=:

мi;рахъ, то каждаа патологическая функцiл происходитъ на . 

счетъ огравиченнаго запаса энергiи-получаетса динамиче

ское суженiе фующiи, и объемъ вниманiл уменьшаются, как.ъ

это имtло мi;сто у больной Пика. 

Вниманiе поражается здtсь наиболtе ваг ля дно, что ле-

житъ въ самомъ поддающемся: наблюденiю характерi; внима-

нiя, а также и въ томъ, какъ мы узнаемъ ниже, что внима

вiе служитъ выраженiемъ элективной способности и как.ъ 

орrанъ личности par excellence подвержено поращенiю~ 

прежде другихъ функцiй. 

Если мы обратимся при анализt фующiональнаrо рас
предi;ленiл энергiи къ дtтскому возрасту , какъ мы это сдt

лали при анализ-в перваrо ф1tктора психологиче~каго един.
ства, полноты слiлнi.я nсихическахъ про.явленiй въ одно цt- 

лое, выражающейся: nереходомъ отъ безсвязной однородносц1 : 

психики въ связную разнородность ел, то получимъ и здtсь... 



БIО-ПСИХОЛОГИЧЕСRIЙ ПАРАЛЛЕЛИ3МЪ 133 

m:одтвержденiе недостаточности функцiональнаго распредi~лепiл 

.эвергiи. 

~заимоотношенiе психологическихъ фующiй, а сл·вдова

тельно и распредi~ленiе энерL'iи между ними, ихъ взаимодi~й

ствiе совершается между тремя крупными отдtлами нервно

психической дtятельности; рефлексъ-автоматизмъ-сознанiе. 

У лягушки, съ удаленнымъ головнымъ мозгомъ, всi; рефлек

торны.я движенi.я развиваются гораздо сильнtе, чtмъ у нор

мальнаго животнаго. Тоже усиленiе рефлексовъ замtчаетс.а: 

и въ патолоrическихъ случаяхъ перер·взки спинного мозга у 

·челов·вка. У гнетенiе рефлекторной д·вятельности высшими пси

хичесRими центрами фактъ не столько интересный съ анато

мической точки зрtнiя (еще Сtченовъ пыталс.а: дать ему 

,объясненiе, предположивши особые задерживательные центры 

дл.а: рефлексовъ, заложенные въ головномъ мозгу), сколько съ 

--бiологичесrий точки зрtнiя: онъ служитъ несомнtннымъ до-

,казательствомъ фушщiональнаго распредtленiя энергiи въ 

психической области. Bыcmie психическiе центры какими-то 

;неизвtстными намъ пу'rями т•l;сно связаны съ низшими, какъ

бы живя на ихъ счетъ, усиливая ихъ энергiей свою фующiю. 

Такую же тtсную св.язь можао прослtдить между центрами: 

-автоматизма и высшей психической жизнью. ,,Съ физiологиче

св:ой точки зр-.Iшiя, rоворитъ Джэмсъ 1), Ц'вломудрiе есть не 

что иное , какъ способноС'lъ подавлять непосредственныя чув-

· С'l'Венныя побуждевiя съ помощью возникающихъ въ мозгу 

эстетическихъ или моральныхъ соображенiй относительно не

умtстности подобныхъ побу.жденiй въ данную минуту, такъ 

что- удовлетворенiе половыхъ потребностей аависитъ здtсь 

.отъ того, задерживаютъ-ли, или не преп.ятствуютъ ему выс

шiе центры". Между центрам и автоматиама тоже происхо

дитъ постоянное функцiональное распредtленiе энергiи, борьба 

.sa силу про.явленiл-сердцебiевiе аависитъ отъ функцiи уско- · 

1) Дш:эмсъ. IIсихологiн. Пер. Лаишина 1896. · 
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ряющаго и замедляющаго его ритмъ нервовъ и достаточно,

перерtзать замедляющiй нервъ (блуждающiй нервъ), Rакъ его" 

антагонистъ обнаружитъ избытокъ полученной отъ этого .энер

гiи · ускоревiемъ сердцебiенiя. 

Послt этихъ прим·tровъ становится понятнымъ, почему 

понышенiе рефлекторной возбудимости въ дtтсRомъ возрастt, . 

мы можемъ разсматривать , какъ недостаточное выраженiе · 
функцiональваго распредtленi я энергiи и уRазанiе на суще

ствованiе у нервно-психической системы дt ·rей органическаго , 

дtленiя . Рефлекторная д·:Вятельвость стоитъ у вихъ еще въ . 

nедостаточнС\й связи съ высшей психической д'вятельвостыо 

и · поэтому обнаруживаетъ съ точRи зрtнiя шза:имоотношенiя •, 

ея къ психикt у взрослыхъ гиперфувRцiю. Ту .же органиче

скую неsависимость можно прослtдить у дf,тей и на низ

mихъ центрахъ автоматизма. У дtтей, несчастныхъ жертвъ 

случая, прiученныхъ къ онанизму, какъ извtстно, онавизмъ . 

проявляется въ бо.1гве рtзкой и труднtе поддающейся излt

ченiю формt, чtмъ у взрослыхъ. 

Утверждать поразительную сложность взаимоотношенiй' 

факторовъ высшей психической жиsни, фаRторовъ сознанiл. 

значитъ повторять трюизмъ. Это уже стало общимъ мtстомъ 

психологiи. Но ·послtдствiя, или ntрн-ве обратную сторону· 

этой сложности психологiя: , намъ кажется , не достаточно· 

оттtняла до сихъ поръ, ~ы говоримъ о фунRцiональвомъ

распредtленiи энергiи, каRъ условiи проявлен iя: этой сдож

ности . ТодьRо благодаря этому распредtленiю или сосредото

чевiю эвергiи на одво:мъ получаетсл выигрышъ въ интенсив

ности вапряженiя Rаж.даго высшаго психичеси.аго отправленiя, 

напр. становится: понятнымъ таRое универсальное значенiе ' 

представленiя , RaRъ это наблюдается при истерiи. Еакъ 

извtстно, Мебiусъ 1), индифицируетъ истерiю: съ больнымъ 
представленiемъ. Въ настоящее время , посл-в работъ объ исте--

1) MoЬius. Neш·ologische Beitrage. 1 8 9г. 
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рiи Бренера и Френда 1), вазnавшихъ состояпiе истерiи гип

поиднымъ, этотъ авторъ подставляе1'ъ подъ названiе-боль- 

ное терминъ-гипвотичесr.ое представлевiе . Такимъ образомъ, 

прежнiя и поправленныя современвыя сужденiя Мебiуса пред

ставляютъ послtдовательную л1зстницу между представленiемъ 

здоровымъ черезъ больное къ гипнотическому. И вся эта . 

цfшь покоится или, вtрн·:Ве, въ форм1з такой непрерывности,

должна покоиться на физiологическомъ свойствt нормальнаго 

представленiя, ИFlаче сама ц1зпь немыслима. Сошлюсь хотя-

бы на того-же Мебiуса, который говоритъ, что всt мы исте

ричны . Физiологическимъ свойствомъ представленiя является, 

его способность пользоваться , благодаря функцiональпому 

распред·:Вленiю энергiи, накопленной въ мозгу. Эвергiя, полу

чающаяся путемъ функцiональнаго распред-вленiя ея, харак

теризуетъ новый круговоротъ энергiи, сопутствующей росту 

психическаго единства. Но достаточно нарушиться единству 

и интенсивность напряжепiя придаетъ воздtйствiю единич

наго представленiя ва другiл отправленiя организма такой 

избытокъ энергiи, который позволяетъ представлепiю произ

водить почти непостижимыя при нормальныхъ условiяхъ видо

изм·.вненiя въ чисто-физическихъ отправленiяхъ организма. 

Въ ноя сненiе приведемъ сл1здующiй фактъ: въ дtтописяхъ 

средневtrtовыхъ монастырей сохраняется суевtрный разсказъ 

одной монахини, испытавшей на себt мнимую беременность , 

по ея представлевiю, якобы отъ чорта. Изслtдованвый Жиль 

де ла Туреттомъ ~) этотъ nримtръ интересенъ Т'БМ'J., что къ 

истерическому метеоризму-вздутiю живота, наблюдающемуся 

въ П()добвыхъ случаяхъ и въ настоящее врем.я, прибавился 

другой отличитедьный признаli.ъ беременности ваполненiе 

молочной железы молокомъ и секрецiя его. Въ проявленiяхъ 

гипноза представленiе можетъ играть роль въ частности и 

моноидеиамъ, но главную nричt1ну силы ввуruенваrо слtдуетъ 

1 ) B1·ene1· und Frend. Studien 11Ь е 1· Hystei-ie. 1892. 
2) Gille de la. Toнrehte. 'ft·a.ite clinique et thera.peutique de l'bysterie 
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: искать въ этоиъ избытк:h энергiи, который приходится на 

долю гипнотическаго представленiя энергiи, направляющейся, · 

- благодаря фувкцiональному распредtленiю е.я, · при , зате мнt

вiи всего соsвавiя, въ то сn·:Втлое оковцо, 1t0торое искус

•ственно создаетъ гипнотизеръ . 

Тотъ-же избытокъ сплы, присущiй представленiю, про- '· 

является и на воздtйствiи представлевiя на автомати'lескiе 

центры, напр. представленiя объ и:мпотевцiи на centгum uro
genitale, заложенный въ спинномъ мозгу, что ведетъ къ пси

хической импотенцiи. На ряду съ этииъ высшiе центры за

держиваютъ, юtкъ мы звае:м:ъ, и проявленiа рефлексоnъ . При

•ведевныхъ прим ·вровъ достаточно для указанiя на ростъ функ

цiональнаrо распредtленiя эвергiи по :мtpt роста личност и, 

выражающей собою психическое единство . 

Мы вид'ьл и, что нерввымъ клtткамъ, зав·:Вдующимъ авто

матизмомъ, присуща способность су111мировавiя раздраженiй; 

ловидимому, рефлек·rорные центры выше организованныхъ жи

вотныхъ лишены этой способности . 3д·всь уже :мы им·ве111ъ 

дtло съ .явленiе:м:ъ атрофiи свойства клtтки, поэтому нельзя 

•по отсутствiю этой способности у высшихъ животвыхъ отри

цать ея существованiе у нервныхъ r,л,:tтortъ, заntдующихъ 

рефлексами, низшихъ животныхъ и сп ускаясь еще ниже даже 

тамъ, гд·в нtтъ спецiальнаго органа нервной фунrщiи-нерв

ной 1'1:шни. У высшихъ животныхъ мы им·вемъ право пред

полагать, что имt rмъ здtсь д·вло съ явлевiемъ дегеверацiи. 

Этотъ обратный метаморфозъ низшихъ :аервныхъ приборо въ 

въ механик·в мозга высшихъ организмовъ служить новымъ 

доказатедьствомъ растущаго съ теченiемъ :эволюцi и услошне

нiя, дифференцiацiи и вмtст'Б съ тtмъ слiявiя всtхъ нервно

психическихъ функцiй въ бол'11е ц·tльное и болtе широкое 

едипство путемъ соподчиненiя нисшаго высшему. 

Выражевiемъ всей бiологической эволюцi и служитъ слt 

дующее положенiе : изъ внtшняго мiра выбрать способные къ 

ассоцiированiю и ассимиляцiи элементы, чтобы достигнуть 

-еовершенства въ еди нствt организацiи и избавиться отъ изла-
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шества. Назначснiе та1юго охранительнаго органа въ области 

психологической nсполняетъ элективная психологическая спо

собность. 

Нервная Itл-втка об .'Iадаетъ свойствомъ суммировать раз

драженiя, т. е. отвtчать на неопред'hленное число раздраже

нiй произrюльнымъ числомъ реаrщiй другими словами реаги

ровать на повторныя раздраженiя, напр. центръ дыханiя 

всегда отвъчае1·ъ ритмичесr,и, nъ какой-бы послtдовательности 

не дtйствовали на него раздраженiя. Съ этой 'rочки зрънiя 

должны быть разсматриваемы всt сложныя мускульныя дви

женiя. Ихъ центры допускаютъ, будучи возбуждаемы пу

темъ ряда некоординированныхъ раздраженiй, сложный кQор

динированный эффектъ-сложное мускульное сокращевiе. Эта 

хоординацiя ничто иное, какъ послtдовательное распредtлс

нiе сокращенiя различныхъ мускульныхъ группъ по времени. 

Видъ вку снаго кушанья вызываетъ цtлый рядъ ощущенiй, 

въ результатt которыхъ возникаетъ цtлый рядъ координиро

ванныхъ въ систему мускульныхъ со:кращенiй съ ц·hлью по

лучи ·rь вкусное кушанье. Схема посл1Jдовательности по вре

мени сокращенiя различныхъ муску ловъ, вызывающихъ общiй 

эффектъ не мыслима безъ предположенiя, что рядъ вкусовыхъ 

.ощущенiй проникаетъ во вс'Б центры в::;tхъ мускуловъ, уча

ствующихъ въ пос.твдующемъ сложномъ движенiи захватыва

нiя пищи, и у одаихъ мускуловъ, начинающихъ движеаiе, 

чувственый импульсъ тотчасъ же перехо,liитъ въ движенiе, а 

у другихъ эти чувственныя импульсы продолжаютъ еще сум

мироваться во время движевiя · перваго мус1tула и ра3нил:ы 

во времени суммированiи раздраженiй въ разныхъ нервныхъ 

центрахъ опредtляетъ послtдовательность наступленiя реак

цiи иннервируемыхъ различными центрами мускуловъ. 

Это объясненiе сложнаго мускульнаго движевiя указы-

ваетъ намъ на обычную сложность функцiи, вытекающую изъ 

- свойства нервной клtтки къ суммированiю раздраженiй. Т,1; 

же нервные центры, которые исклюqительно служатъ орга

. ни3му, какъ регуляторные органы, должны еще больше обла-
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дать свойствомъ суммированiя и на нихъ то еще · рt3Че вы
ступаетъ на первый планъ психологическое sначенiе повтор

ности. Воsьмемъ сердечную дtятельность: на всякое перифе

рическое раздраженiе сердечная д'вятельность реагируетъ за

держкой, sамедленiемъ, (реакцiя блуждающяго нерва) на по

вторныя раздраженiя-б'вrъ, криrtъ, физическая работа-уско

ренiемъ (реакцi.н ускоряющаго нерва). Представимъ себt, что 

сердечная дtятельность совершается рефлекторно, реакцiя на 

вышеприведенные раздражители выраsилас&-бы то ускоревiе:мъ , 

то замедленiемъ сердечной дtятельности, такъ какъ всякое 

раздраженiе въ зависимости отъ того, куда-бы оно попадало, 

вызы_вало - бы раздраженiе то того, то другого нерва. Это 

прежде всего отразилось-бы вредно на единствt и цtльности 

отправленiя всего организма, поставивъ столь важную функ

цiю организма, какъ сердцебiенiе, въ зависимость отъ игры 

случая. Органиsмъ, какъ цtлое, поставленъ былъ-бы въ усло

вiн, при которыхъ онъ, путемъ ycrtapeнiя тока крови и вы

sыl!аемаго этимъ подъема жизнедtятельности тканей; принуж

денъ былъ-бы ассимилировать самыя разнороднын раsдражевiя. 

На самомъ Д'БЛ'Б этого нътъ. Правильность и цtлесообраз

вость указанной только-что реакцiи sависи'rъ отъ того, что -
реакцiя организма представл.яетъ собою реакцiю на повтор

выя раздраженiя и поэтому-то на единичныя внtшнiя раздра- 

женiя онъ реагируетъ функцiей блуждающаго нерва-задерж

кой сердечной дtятельности, не сумil'rированныя-раздраже

нiемъ нерва, ускоряющаrо сердечную дtятельность. 

Всякое раздраженiе , чтобы быть ассимилированнымъ, 

должно войти въ сложную комбиня цiю съ другими и для . 

автоматической функцiи не играетъ ръшающей роли безотно

сите.пная сила раздражител.н, а соотношенiе его въ примt

ненiи къ болtе или менtе совершенно выработанному един

ству реакцiи даннаrо организма на внtшнiй мiръ. Этимъ 

объясняется повышенна.я возбудимость нервной системы дt
тей, гдt, благодаря менtе выработанному единству, харак
теръ реакцiи на внtшнiе раздражители болtе рефлекторныйt . 
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т. е. съ преобладанiемъ в0здtйствiя силы · илк · слабости, без

относительно къ повторности· раздражителя. 

Джэмсъ справедливо замtчаетъ 1), ,, что одною изъ харак- • 
тернъйшихъ особенностей нашей духовной жизни являете.я: 

тотъ фактъ, что, наход.я:сь подъ постояннымъ наплывомъ все · 
новыхъ и новыхъ впечатлtнiй, проникающихъ _ въ сферу на- -
шихъ чувствъ, мы замtчаемъ лишь самую ничтожную часть 
ихъ. Только часть полнаго итог·а нашихъ впсчатлfшiй вхо- · 
дитъ въ нашъ такъ называемый созuательныи опытr,, который · 

можно уподобить ручейку, протекающему по широкому лугу 

цвtтовъ". Джэмсъ признаетъ такимъ образомъ узость созна

нiя.- Это суженiе достигаете.я: функцiей вниманi.я:. Вниманiе -
не моmетъ быть направлено сразу на .весь громадный районъ 

выполняющихъ нашу психическrю жизнь ощущенiй, представ

.11енш, пон.ятш и пр. и выбираетъ часть изъ нихъ. Такимъ . 

образомъ во вниманiи высшая психичесI-ая жизнь обладаетъ 

тономъ элективной способн0сти. Направленiе вниманiя только " 

въ незначительной степени опредtля:ется силою раздраженiя, 

а главнымъ образомъ, повторностью его. Эту повторность 

нужно понимать не только, какъ факторъ современности, но · 
точно также, какъ и въ бiологiи, какъ унаслtдованную осо

_бенность вида, почему такiя черты, которы.я: возникли · на .. 
самыхъ низmFхъ ступен.я:хъ развитiя человtчества и въ на

стоящее время повторяются · въ развитiи ребенка, какъ чув- · 
ство самосохравенiл, за:боты о сноемъ бл:агt вызываютъ въ 

васъ къ себt наибольшее напряженiе вниманi.я:, Пь.я:ный, при 

общемъ помраченiи вниманiл, сохраняетъ равновtсiе, идя по ·· 

краю пропасти. Подобный характеръ вниманi.я: укавалъ Бур

дэ.хъ, назвавши его психической корреляцiей раздражителя. 

На значенiе повторности · при · возбужденiи вниманiя указы- 

ваетъ слtдующiй экспериментъ: если мы хотимъ кого-нибудь -

разбудить, то даже: самый сильный шумъ проходитъ без, -

1) Джэмс ъ. Ор. cit. 
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слtдно въ томъ случаt, когда достаточно негромко произне- ·· 
сеннаго имени сшrщаго, чтобы онъ проснулс.я:. Болtе глубо

кое пониманiе . даннаrо фа1tта въ смысл '!; особенно важнаrо 

значенi.я: дл.я: спящаго за его именемъ будетъ явной натяж

кой, во этотъ фактъ понятенъ съ точки зрtнi.я: повторности

ни ч·rо не повторяете.я: такъ часто, какъ наше имя . 

Однако-же для того, чтобы стать повторнымъ, единич

ны.я: раздраженiя должны сначала, какъ таковы.а, имtть до

ступъ, проникать въ нашу психическую жизнь и :sъ дtйстви

тельности мы знаемъ цtлы.я психическi.я области, въ кото

рыхъ надо видtть такого рода складочные пунRты едивич

ныхъ ощущенiй и представлепiй. Это суть-такъ называемая, 

область безсознательнаго или вtрнtе область второго "я" и 

психологическа.я: область, прослtженна.я проф. Бехтеревымъ 1) 

· и названная областью обхожденi.я ·,,.я". Эти дв'Б психическiя 

области отвtчаютъ различнымъ степешшъ приближенi.я еди

ничныхъ психологическихъ прозвленiй къ состо.янiю повтор- · 

ности, помогающей имъ достигать до вашего нниманi.я:. Область 

второго "я" это-состоянiе, при которомъ отдtльныя психи

ческi.я: про.явленiя не достигаютъ порога сознапi.я:, область 

обхожденi.я ".я:", гд'h онt не достигаютъ порога ннимашя, 

переmагнувъ уже порогъ сознанi.я. 

Мы не будемъ останавливаться на области безсознатель

наго , или состоявiй: второго "я", таRъ какъ то завело-бы 

насъ далеко за границы дапнаrо доклада, но не можемъ не 

указать на громадное, еще неотмtченное значенiе области 

обхожденi.я ".я". Эта область включаетъ въ себt проявленiя: 

внушенiя, подробно съ точки зрtнi.я: его отношенiя: къ лич

ности анализированнаго въ только-что указанной работt проф. 

Бех·rерева. Проф. Бехтеревъ называетъ состоянiе внушенiя 
• состо.я:нiемъ обхож.денiя "я:", подра-зумiшал подъ этимъ то 

свойство внушенныхъ представленiй, что онъ проникаютъ въ 

·) Проф. Бехтеревъ. Объ общественной роли внушенi.я:. Ор. cit. 
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сыромъ , непереработанномъ вид-в въ наше сознавiе, будучи 

-воспринятыми органами нашихъ чувствъ . Мы получаемъ, та- 

кимъ образомъ, въ этой облас'rи полный xaoc'J. некоординиро
ванвыхъ раздражителей, не находящихъ до поры до временю 

мtста въ психичесrий сис'rемt, образуемой вашимъ "л" . . 
Какой-то фаrtторъ, а этотъ факторъ намъ отлично изв1Jстенъ, 

онъ есть повторенiе въ настоящем:ъ и унаслtдованномъ про- 

шедшемъ, отд-вляетъ овецъ отъ Rозлищъ, производитъ порн

докъ среди хаоса и такимъ лутемъ постепенно расширяется 

наше " я" на счстъ этой области обхожденiя "л" или еще 

дальше лежащей области второго ".я". 

Нечего говорить, что подобнымъ образомъ совершается 

развитiе дtтской психики, Гд'.Б первоначально усваивается та 

или другая мысль, ноззр 'внiе, представлевiе, даже ощущенiе 

путемъ вну шенi.я или имитацiи и впослtдствiи при помощи 

повторенiя усвоеяное психическое проявленiе подпадаетъ влiя
нiю нашей элективной способности - ввиманiю и дtлается 

достоянiемъ нашего "я". 

При патолоrическомъ недоразвитiи личности-у идiотовъ 

и слабоумныхъ крупное :м:ъсто запимаетъ нарушевiе внима

вiя, Rакъ наиболtе постоянный психологическiй признакъ. 

Соллье 1), Rоторому привадлежитъ починъ психолоrическаго 

анализа формъ uсихическаго недоразвитiя, ставитъ въ осно- . 
вавi е своей rtлассификацiи идiотизма и слабоумiл-вниманiе . . 

Обратный процессъ, наблюдаемоиу въ дtтскомъ возра

стt - росту личности, мы имtемъ при истерiи-упадкt лич

ности. Выпаденiе иаъ нашего "я" ощущенiй и представлевiй 

при истерiи въ область второго "я" мы успtли уже отмt

тить раньше, говор.я о суженiи личности, что блистательно -
доказалъ Пьерръ J-:Канэ 2) своими наблюденi.ями, теорiей и · 
экспериментами надъ истеричными. Но и леrRал внушаемость 

истеричныхъ занимаетъ почти такое же мtсто въ возарfшiяхъ.-

1 ) Sollier. De1· ldiot und der Imbeci!le. 189 1. 
2 ) Janet. Ор. cit. 
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паденiл-анэстезiя, амнезiя, абулiя, иолучившiя оттуда назва

нiе истеричес:кихъ стигматъ. 

При этомъ вполнt понятно, 'ITO многiя психиqескiя про

явленiя при нарушенiи лиqности у истеричвыхъ теряютъ 

свой личный прiобрtтенв:ый, путемъ повторенiя, характеръ •и 

спускаются, ка:къ ниже порога вниманiя, такъ и даже ниже 

порога сознанiя. 

На развитiе личности надо смотр·вть, :какъ на эволюцiю 

единства-въ этомъ убtждаетъ насъ эволюцiя личности при 

недостаточпомъ развитiи нормальной личности у дtтей, под

твержденiемъ этому служатъ формы патологическаго недораз

витiя личности-у идiотовъ и слабоумвыхъ, такъ и формы 

регрессивпаго метаморфоза личности, п·орожденнаго болtзнью 

ея, главнымъ образомъ, при истерiи, какъ выраженiи упадка 

ли"Iности. Rpoмt того психологическiе . факты указываютъ 

намъ, что лиqность проходитъ тi;-же эволюцiонные этаuы, 

какъ и бiологическiй видъ-отъ однородной безсвязности къ 

связной разнородности. Этотъ выводъ бiо-психологичес:каго па

раллелизма позволяетъ памъ смотр-вть на данное состоянiе и на 

прошлое лиqности, :какъ на органиqескiй эволюцiонный про-

. цессъ, какъ на постепенное обнаруженiе эволюцiоппыхъ бiо

психологическихъ факторовъ, присущихъ нашей внутренней 

психологической организацiи . 

Въ этомъ признанiи., uамъ кажется, лежитъ разгадка, у 

насъ въ рукахъ ключъ :къ опредвлевiю личности какъ един-

. ства, вопросу, покрытому еще и до сихъ поръ завtсой таин
ствен:цой недосягаемости съ примtненiемъ метафизическихъ 

Мf>тодовъ психо.11огiи или слишкомъ упрощаемому съ приня

тiемъ наблюденiя sa универсальный методъ психологiи, какъ 

это двлаетъ , напримtръ, Джэмсъ . . 
Наша · попытка проведенiя сравнительно- эволюцiоннаго 

_ метода въ апализъ психологiи личности стави.11а себi, задачею 

, пока'3ать значевiе сравнительно-эволюцiоннаго ~етода ,психо-
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лоriи въ прим'ввевiи къ даннымъ, добытымъ путемъ психо

патологическаго метода ея. Мы видимъ въ заключенiе нашего 

ивслiдованiя, что сраввительно-эволюцiонвый меrодъ психо

логiи вноситъ систематику, приАаетъ .ясность и послtдова

тельнос1ъ ивложевiю психолоrическихъ давныхъ, добытыхъ 

психопатологическимъ методомъ, другими словами, онъ слу

житъ веобходимымъ дополненiемъ психопатол·огическаrо ме

т-ода психолоriи. 




