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1 лава I. Хранилище за предѣлалп сознанія ц 
О великой области духа , лежащей за предѣ-
лами сознанія, являющейся мѣстопребываніемъ 
гіамяти-^ранилищемъ впечатлѣній, получаеыьфъ 
ч р е з ъ посредство ч у в с т в ъ . — В ы я с н я е т с я отно-
шеніе памяти ісь этому великому хранилищу 
и многочисленными иримѣрами и иллюстраціями 
доказывается , что ничто никогда не з а б ы в а е т с я 
и какъ, повмдимому, забытые факты могутъ при 
и з в ѣ с т н ы х ъ услов іяхъ снова быть в ы з в а н ы в ъ 
памяти. — Паши впечатлѣыіи находятся скры-
тыми в ъ глубокихъ тайникахъ в н ѣ с о з н а т е л ь -
ной области разсудка , ожидая момента своего 
добровольнаго или недобровольыаго воскреше-
нія. Изученіе этой главы б р о с а е т ъ новый 

с в ѣ т ъ на воиросъ объ образованіи памяти. 

Глава II. Вниманіе и Собираніе O Q 

О великом-ь психологнческомъ законѣ , согласно 
которому сила первоначальнаго в п е ч а т л ѣ н і я 
я в л я е т с я рѣшающеп для степени способности 
гіомнитъ и воспоминать, и сила первоначаль-
наго впечатлѣнія находится въ одинаковом!, 
от ношен ІІІ ко вниманію, которое было удѣлено 
вызывающему впечатлѣніе с у б ъ е к т у или объ-
екту ,—Объясняется . какъ внѣсознательное мы-
шленіе отлагаетъ въ хранилище полученным 
внечатлѣнія и, какъ т ѣ изъ нихъ, которым тща-
тельно были уложены, легче могутъ быть най-
дены и возвращены в ъ область сознанія. При-
водятся примѣры Ii пллюстраціи и обсуждаются 
пункты: вниманіе, интересъ и сосредоточен-
ность в ъ пхъ отиошсніп къ образованію памяти. 



Глава III. Воснріитіе впечатлѣній  
О законах ь, управляющихъ воспріятіемъ нне-
чатлѣній. — Какимъ образомъ впечатлѣнія ясно 
и отчетливо схватываются и удерживаются.— 
Различіе между добровольнымъ и недоброволь-
нымъ вниманіемъ.—Какъ воспринимаются чув-
ственныя впечатлѣнія. —Какъ чувства пріуча-
ются быстро воспринимать и укладывать въ 
! I а м ять в не ч ат л 1; н і я. — 11 ео б х од и м о ст ь т щате л ь-
наго наблюдения и т. д.—Многочисленный ил-
люстраціи доказываютъ удивительно высокую 
степень чувствительности, наблюдательности и 
памяти, достигнутую въ разныя эпохи и въ раз-
ныхъ странахъ многими лицами при помощи 
тщательнаго и умѣлаго упражненія.—Замеча-
тельные нримѣры и интересные анекдоты ил-
люстрируютъ обсуждаемый въ этой главе во-

нросъ. 

Глава IV. Воспринимательная способность глаза. . 
О воспріятіи впечатлѣній посредствомъ чув-
ства зрѣнія,—Громадная важность пріученія 
глаза къ ясному и отчетливому восгіріятію впеча-
тлѣнія.—Польза такого обученія въ повседнев-
ной и дѣловой жизни, —Польза такого воспнта-
нія для образованія памяти.—Доказывается, что 
большинство людей скорѣе взираютъ на вещи, 
чѣмъ „видятъ" ихъ —Интересные прпмѣры и 
пллюетраціп, доказывающіе, что эта способность 
была развита у лицъ, внимательно относящихся 
къ предмету; также сообщаются правила, лежа-
ния вл, основѣ развнтія и образованія этой ду-

шевной способности. 

Глава Ѵ .\ Упражпенія въ восгіріятіи впечатлѣиій 
черезъ посредство глаза 
О средствахъ, которыми способность тщательно 
наблюдать и отчетливо видѣті, можетъ быть раз-
вита и культивирована для того, чтобы уча-
щиеся быль в л, состояние воспринимать и сохра-
нять ясныя и отчетливым впечатлѣнія отъ по-
падающихся ему на глаза предметовъ—Изучаю-
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щемѵ,—чтобы помочь ему вл, „искусстве вп-
дѣть",—предлагаются интересным и полезным 
упражненія, которым (при условіи тщательнаго 
выполненія) развиваютъ способность наблюде-
нія до удивительной степени силы и не только 
очень укрѣпляютл, память, но и дѣлаютъ изъ 
ученика хорошаго наблюдателя, увеличивая его 
полезность обществу—Важность этого пред-

мета недостаточно понимается всеми. 

Глава VI. Воспріятіе впечатлѣній черезъ посредство 
уха и памяти > 
О восиріятіи впечатлѣній посредством ь слуха.— 
Польза отъ воспитанія этой способности.— 
Управляющее ею законы,-Прпмѣры уднвитель-
наго улавливанія ухомъ и памятью, и т. д.— 
Этотъ отдѣлъ предмета обыкновенно пользу-
ется только незначнтпльнымл, вннманіемъ со 
стороны учащихся, однакоже, нѣкоторые важ-
нѣйшіе пункты въ развптін памяти завпсятл, 
отл, воспитанія и развптія „слухового вннма-
н і я — Въ продолженіе долгаго времени ре.лп-
гіозныя, фплософскія и правовым ѵченія древ-
нихъ народовл, передавались пзъ усть въ уста; 
при этомъ, слуховая память совершала подвиги, 
которые теперь считаются почти невозмож-
ными, каковые, однако, могутл, быть повторены 
каждымъ, кто посвятить дѣ.лу достаточно пни-

манія. 

Глава VII. .'Упражненія въ воспріятіп впечатлѣній 
посредствомъ слуха 71 

О развптіп воспріятія впечатлѣній слухомл, п о 
памяти, согласно предъидущей главѣ: предла-
гаются многочисленным угіражиенія сл, цѣлыо 
развитія и восннтанія способности интеллигент-
но слушать.— Примѣры очень развитой способ-
ности улавливала впечатлѣнія слухомл, показы-
вают!, намл», что большинство людей лишь не-
совершенно обладает!, чувствомл, слуха и удѣ-
ляютъ услышанному лишь малое вниманіе, п 
что эта способность можетл, быть очень раз-
вита н укрѣплена умѣлымл, упражнеиіемл,. 



Компетентные авторитеты установили тотъ 
фактъ, что „половина существующей глухоты 
является результатом!, невнимательности" и, 
что половина слабыхъ памятей должна быть 
сведена къ той-же причинѣ,—Цѣль этихъ упраж-
неній — исправить данный недостаток!.. — Въ 
этой главѣ содержится цѣнная система того, 
какъ удерживать въ памяти услышанное на 
основаніп изложенных!, древними индусами 
принциповъ, при помощи которыхъ они пере-

давали потомству свои священный ученія. 

лава VIII. Сочетаніе мыслей 
О ве.іикомъ законѣ духа, извѣстномъ подъ име-
немъ ассоціаціи идей, отъ котораго въ большой 
степени зависнтъ способность воспомннанія.— 
Порядокъ нашихъ мыслей въ такой же степени 
является результатом!, закона, какъ приливъ и 
отлпвъ морской волны.—ІІаши мысли и сохра-
ненный впечатлѣнія всегда связаны между 
собою какпмъ-нибудь образомъ, хотя иногда и 
трудно бываетъ найти соединяющую пить.—Эта 
глава нзслѣдуетъ вопрссі, о сочетаніи мыслей 
(ассоціаціи идей) и обнаруживает!, различным 
формы и законы, которые управляютъ пмъ.— 
На ряду сл. вниманіемъ этотъ пунктъ является 
самымъ важнымъ въ дѣлѣ образованія памяти 
и самъ предмет!, псполненъ интереса и откры-

вает!. большую область мыслей. 

"лава IX. Восноминаніе, припоминаніе, и узнаваніе 
вновь. 
Трактуется объ этихъ трехъ свойствах!, духа, 
которым часто принимаются за одну и ту-же 
вещь.—Выясняются различія и каждое выраже-
ніе ясно описывается и объясняется.—Воспоми-
наніе, (remembrance) это—слово, обозначающее 
тотъ процесеъ памяти (memory), посредствомъ 
котораго накопленным впечатлѣнія безъ усилія 
воли возвращаются въ область сознанія, напр., 
благодаря сочетанію мыслей, сходству и т п.— 
ГІрипоминаніе (recollection) это—слово, которое 
употребляется для оппсанія того процесса па-

стг. 
мяти, посредством!» котораго какой-нибудь пред-
мет!. усиліемъ воли воскрешается въ сознаніи.— 
Узнаваніе вновь—(иризнаваніе, иодтвержденіе, 
recognition) это такое явленіс памяти, посред-
ствомъ котораго мы при видѣ какой-нибудь 
вещи или слухѣ о ней узнаемъ, что ее уже 

прежде видѣли или слышали о ней. 

Глава X. Общіе принципы относительно впсчатлѣній. 95 
О тринадцати общихъ принципах!,, господствую-
щихъ надъ впечатлѣніями.—Эти тринадцать 
принциповъ практически заключают!, въ себѣ 
все о „виечатлѣніяхъ": - ихъ улавливаніе. сохра-
пеніе, вызываиіевновь: зпаніе ихъ даетъ ученику 
возможность держать весь предмета,, какъ бы 
на ладони.—Каждый принципъ нзложенъ отчет-
ливо и сопровождена, объясненіями и иллюстра-
ціями,—Одна эта глава, будучи тщательно изу-
ченной, даетъ ученику хорошую подготовку въ 
теоріи и практик !; образованін памяти; она могла 
бы быть расширена настолько, что заняла-бы 

всю книгу. 

Глава XI. Общая система образоваиія памяти. . . 107 
О раціональной, практической, легко усваивае-
мой с.истемѣ образованія памяти, которая, по 
мнѣнію автора этой книги, является лучшимъ и 
единственно практическим!, методом!, развитія 
памяти, какъ цѣлаго.—Эта книга представляет!, 
собою примѣненное къ современнымъ потреб-
ностям!, изложеніе системы, употреблявшейся 
древними въ Индіи, Греціи, Исландіп и другихъ 
странах!, для воснптанія учащихся, чтобы они 
усвоили себѣ и сохранили въ памяти легенды, 
релпгіозныя книги, философію и законы наро-
дов!,; вслѣдствіе чего для этихъ учениковъ 
было обыденнымъ дѣломъ выучить на память 
книги, превосходяіція объемом!, нашу Виблію.— 
Эта великая система даетъ полный ннструкцін 

и руководства ігь развптію памяти. 

Глава XII. Система памяти въ десяти вопросах!,. . . п 8 
О новомъ it раціональиоиъ методѣ полученія 



изъ внѣсознательнаго хранилища смѣшаннаго 
состава особыхъ сиравокъ. накопленных!, каж-
дымъ лицомъ въ его памяти, но остававшихся 
до сихъ поръ неиспользованными, вслѣдствіе 
отсутствія системы при накопленіи, п незнаніи 
метода, по которому эти разрозненный свѣдѣ-
нія могутъ быть собраны.—Эта система, если 
кто ею обладаетъ и ею пользуется, умножить 
чрезвычайно полезный свѣдѣнія, которыми та-
кими образомъ можно будетъ располагать п дѣ-
лаетъ человѣка „хорошо освѣдомлеинымъ" о 
вещахъ, про которыя, невидимому, только очень 
мало знаешь.—Эта система открываетъ глаза и 
приведитъ ки замѣчательнымъ результатами.— 
Ви главѣ этой содержится также объяснение 
„аналитическаго способа заучивать на память". 

лава XIII. Память на числа, даты и цѣны  
О развитіи памяти ви этихь очень интересных и 
областяхп, которыя такъ важны для мужчины п 
женщины ви повседневной и дѣловой жизни. 
Ничто такъ не яатрудняетп ученика, какн за 
бывайіе чисели. и неспособности запоминать 
числа и цѣны повела кп гибели не одного мно-
гообѣющаго молодого дѣльца.—Эта глава ясно 
разияеняети вопроси и даетъ картину плохой 
памяти ви этой области и указываетъ методт». 
си помощью котораго можно исправить и укрѣ-
пить память.—Предлагаются упражненіяѵ и ру-
ководства, которыя окажутся очень цѣннымп 

ученику. 

Ѵіава XIV. Память намѣста  
Оби умственной способности, которая, будучи 
хорошо развита, даетъ возможность человѣку 
почти инстинктивно находить дорогу въ незна-
комы я мѣста, и недостаток'!, которой приводнтъ 
къ тому, что даже въ мѣстахп хорошо извѣст-
ныхъ можешь „заблудиться".—ІІредметз, этотъ 
излагается ей цѣлыо показать, как'ь можети 
быть развита эта способность, исходя изъ важ-
ности ея воспитанія и культивированія.—Руко-
водство. прпмѣры и упражненія предлагаются 

CT в . 

ви предѣлахъ, хорошо испробованных-!, и про-
вѣренныхъ и тщатальное изучение этой главы 
должно бы побудить стать на путь большого 
укрѣпленія своего чувства мѣстности, своей 
памяти на мѣста и способности „оріентиро-

ваться" . 

Глава XV. Память на лица (физіономіи) людей . . . 
О способности запомнить лица т ѣ х ъ людей, си 
которыми приходилось встречаться.—Указы-
ваются важность обладанія хорошей памятью 
на лица и непріятности, которыя влечети за 
собою плохая память этого рода. - Эта глава 
изслѣдуетъ вопросъ, восходя отъ причины къ 
средству исиравленія и тщательное нзученіе и 
иримѣненіе изложенных!, началъ, безд, сомнѣ-
нія, должны привести къ большому развптію и 
укрѣнленію въ этомъ отношенін.—Тутъ нѣть 
попытки обучить „хитрому пріему": основная 
мысль, которой тѵтъ слѣдуютп, есть та, что 
разумное восіштаніе способности должно имѣть 
слѣдствіемъ укрѣпленіе въ ней, что въ свою 
очередь явится причиною укрѣиленнон памяти 

этого рода.—Включены и упражненія. \ 

Глава XVI. Память на имена. . . . . . . . . . '4 і 
Оби этомъ очень важномъ отдѣлѣ въ образова-
ніи памяти.—Воспитаніе зрительной памяти.— 
Эта способность очень важна въ дѣловой и 
общественной жизни, и слабая память о лн-
цахъ имѣла часто послѣдствіемъ дурныя чув-
ства со стороны тѣхи, о которыхъ забыли.— 
Эта способность можетъ быть воспитана и раз-
вита такъ же, какь и другія и въ этой главѣ 
обсуждается этотъ отдѣлъ воспитанія, указы-
ваются причины плохой памяти такого рода и 
лучшіе методы для ея укрѣиленія путемъ вос-
питанія и развитія той же способности, —При-
бавлены нрнмѣры и унражненія, которые на-
столько-же интересны,насколько и поучительны. 

Глава XVII. Искусственныя системы 149 
О многих-!, искусственных!, системах !, восшіта-



нія памяти, который предлагались ііубликѣ во 
всѣ времена и у всѣхъ иародовъ; указывается 
сущность наиболѣе выдающихся системъ и 
обращается вниманіе на ихъ слабые пункты.— 
Исторія этих'ь систем-ь переносить читателя 
во времена Симонида, 500 л. до Р. Хр. и пока-
зываешь, какъ старый системы одѣваются раз-
ными „изобрѣтателями" въ новый марядъ и 
предлагаются, какъ новыя.—Эта глава покажется 
очень интересной тѣмъ, которые охотно изслѣ-
дуютъ самый корень вещей и затѣмъ прослѣ-
живаютъ все развитіе предмета.—Чтеніе этой 
главы даетъ читателю возможность понять пре-
тензіи многихъ предлагаемых!, въ газетамъ си-
стемъ и покажет-!,, что „нѣтъ ничего новаго 
лодъ солнцемъ" поскольку это касается „патен-

тованныхъ системъ заучиванія на память". 

Г Л А В А 1. 

Хранилище за предѣлами еознанія. 
С) великой области духа, лежащей за предѣлами сознанія, 
являющейся мѣстопребываніемъ памяти, хранилиіцемъ впе-
чатлѣній, иолучаемыхъ черезъ посредство чувствъ.—Выяс-
няется отношеніе памяти къ этому великому хранилищу и 
многочисленными гіримѣрами и иллюстраціями доказывается, 
что ничто никогда не забивается и, какъ, невидимому, за-
бытые факты могутъ при извѣстныхъ условіяхъ снова быть 
вызваны въ памяти. — Наши впечатлѣыія находятся скры-
тыми въ глубокихъ тапникахъ внѣсознательной области 
разсудка, въ ожиданіи момента своего добровольнаго или 
недобровольнаго воскрешенія. — Изученіе этой главы бро-
«•аетъ новый свѣтъ на вогіросъ объ образованіи памяти. 

Мы не можемъ составить себѣ яснаго пред-
ставленія о сущности памяти или о законахъ, ко-
торыми управляются способности, вспоминанія и 
памятованія, если мы не познакомимся съ той ве-
ликой областью духа, которая извѣетна психологу, 
какъ внѣсознательная область мышленія. Прежде 
учили, что духъ созиаетъ все то, что въ немъ 
происходить; но передовое мнѣніе нашего вре-
мени иризнаетъ теперь, что созпапіе образуетъ 
лишь малую часть всего процесса мышленія. Внѣ-
сознательныя идеи, впечатлѣнія, раздраженія и 
мысли играютъ очень важную роль въ мірѣ мысли. 
Теперь придерживаются взгляда, что въ каждомъ 
созпательномъ дѣйствіи есть многое, что принад-
лежитъ области внТсознателыіаго. У каждаго созпа-
тельнаго дѣйствія есть внѣсознателыіый фонъ. 

За предѣлами сознанія лежитъ великая область 
внѣсознательнаго. Эта область внТсознательнаго 



заключаетъ m, себѣ много тайнъ, который прико-
вываютъ вниманіе психологовъ и другпхъ мысли-
телей, оказываюідихъ результатами своихъ изслѣ-
дованій значительное вліяніе на современное міро-
воззрѣніе. Высчитали, что менѣе десяти процеы-
товъ мыслительныхъ процессов!, повседневной 
жизни происходить въ площади сознанія, въ то 
время, какъ всю остальную работу мы производимъ 
въ великой области внѣсознательнаго. То, что 
называютъ мышленіемъ, не болѣе какъ верхушки 
гор'ь, ногруженныхъ подъ водою; большая масса 
гор-ь совершенно скрыта подъ водою. Мы, какъ бы 
въ темнот!; густого лѣса, наши фонари бросаютъ 
маленькій кружокъ свѣта около насъ, дальше ко-
тораго лежитъ кругъ полутьмы, и еще дальше 
того — царить полная тьма. И въ этой полутьмѣ, 
и въ этой тьмѣ совершается работа, результатъ 
которой, если нужно, проталкивается впередъ, въ 
кружокъ свѣта, который мы называемъ сознаніемъ. 
Память есть прежде всего функція нашего внѣ-
сознательнаго мышленія. В ъ великой области внѣ-
сознательнаго лежитъ хранилище нашей памяти. 
Съ того момента, когда мы воспринимаемъ впе-
чатлѣніе, до того момента, когда оно вновь по-
является въ области сознанія, внѣсознательныя 
способности находятся въ работ!;. 

Мы воспринимаемъ и откладываема, въ сторону 
впечатлѣніе — куда же мы его укладываема,? Не 
въ область сознательнаго, потому что иначе мы бы 
его всегда видѣли переда, собою; — вниз}7, въ тай-
никахь внѣсознательнаго хранилища; оно уклады-
вается тамъ, оно получаетъ мѣсто среди другихъ 
вгіечатлішій, часто одновременно съ такпмъ мно-
жествомъ другихъ, что намъ кажется почти не-
возможными найте его опять, когда оно ионадо-

битсн намъ. Гдѣ же удерживается оно ва, продол-
женіе лѣтъ, который часто проходить между отло-
женіемъ вл> сторону одного впечатлѣнія и его 
воскрешеніемъ? Ва, этомъ великомъ хранилищѣ 
внѣсознательнаго! Какой процессъ применяется, 
когда мы хотимъ вновь вызвать впечатлѣніе? Просто 
исходить приказъ отъ воли, поручающей рабочимъ 
вн+,сознательнаго хранилища отыскать отложен-
ное много времени тому назадъ впечатлѣніе и 
поднести его къ свѣту. Смотря по степени, въ ка-
кой эти рабочіе обучены исполнять свою работу 
и ва, какой они привыкли къ своей задачѣ, они 
успѣваютъ интеллигентно слушаться приказова, 
волн. И въ той мѣрѣ, въ какой ихъ обучали тща-
тельно откладывать поручаемыя ихъ надзору вещи 
H точно отмѣчать мѣсго храненія переданНІ.ІХМ, ими, 
кладовъ, они настолько способны и расторопны, 
чтобы по приказу принести эти вещи на свѣтъ. 

Сознаніе нельзя понимать, какъ равнозначащее 
ума. Если мы будемъ смотрѣть на созианіе и умъ. 
какъ будто площадь ихъ одинакова, и отвергнемъ 
понятіе о виѣсознательиой области мышленія, то 
мы не будемъ въ состояніи объяснить себѣ, гдѣ 
въ продолжение отдѣльнаго момента сознательности 
пребываеп, весь остатокъ нашей психики; гдѣ всѣ 
другія части, которым необходимы для комплекта 
ума и которым слѣдуетъ отличать отъ отдѣльной, 

,'ï какъ разъ теперь находящейся въ употреблении 
ч части. Поле, зрѣнія сознанія въ любой отдельный 

моментъ очень ограничено и напоминаетъ смотрѣ-
ніе въ телескопа, или микроскопъ, когда тоже ви-
дишь только лишь то, что лежитъ въ гюлѣ зрѣнія 
инструмента; все же, лежащее за предѣлами его, 
какъ бы перестало на этотъ моментъ существо-
вать. Умъ постоянно нагіолненъ идеями, мыслями, 



впечатлѣніями и т. д., которыхъ мы совсѣмъ не 
сознаемъ, пока они не попадутъ въ поле зрѣнія 
сознанія. 

ГІ редп о л а гаютъ, что каждое вгіечатлѣніе, кото-
рое мы воспринимаемъ, каждая мысль, которую 
мы развиваемъ, заносится гдѣ-то въ книгу этого 
великаго внѣсознательнаго умственнаго хранилища 
и, что ничто никогда не забывается вполнѣ. Мио-
гія вещи, которыя годами казались забытыми, воз-
вращаются въ область сознанія, если оніз вызы-
ваются туда сочетайіемъ идей, желаніемъ, потреб-
ностью или усиліемъ. Многія вцечатлѣнія ума, вѣ-
роятно, никогда не будутъ возвращены въ область 
сознанія, потому что тамъ нѣтъ въ нихъ никакой 
надобности, но они останутся въ области безсо-
знательнаго, тихо, но мощно вліяя на наши мысли, 
идеи и поступки. Другія мысли останутся скры-
тыми въ глубокихъ тайникахъ ума, въ ожиданіи 
часа ихъ новаго примѣненія, совершенно также, 
какъ свѣтъ и теплота остаются скрытыми въ углѣ , 
въ ожиданіи момента, когда его достанутъ для 
употребленія. 

Мы въ опредѣленное время сознаемъ лишь очень 
малую часть того, что накоплено въ умѣ. Многія 
вещи, которыя кажутся забытыми и которыя мы 
часто старались припомнить, всплываютъ иногда 
въ сознаніи сами, какъ бы по собственному усмо-
трѣнію. Часто мы стараемся вспомнить какую-либо 
вещь, но, il о видим ому, напрасно, послѣ чего мы 
бросаемъ пашу попытку, но черезъ нѣкоторое 
время мысль вдругъ вспыхивает!, въ свѣтѣ нашего 
сознанія. Могло бы показаться, будто наше жела-
піе вспомнить часто приводить въ движеніе тихихч, 
работников!, внѣсознательной области много вре-
мени спустя послѣ того, когда мы гіочтп забыли о 

своем!, желаніи, они возвращаются, таща съ торже-
ствомъ за собою желанное впечатлѣпіе. Затѣмъ, слу-
чайное слово кого-нибудь посторонняго можетъ от-
крыть болѣе обширныя области памяти, о суще-
ствованіи которыхъ мы давно уже не знали. Часто 
мы во снѣ видимъ давно забытыя лица, слышимъ 
и узнаемъ голоса, звукъ которыхъ уже много лѣтъ 
не раздается больше. Многія событія, которыя до 
того совершенно забыты, что никакое усиліе воли 
не было бы въ состоя ніи вызвать ихъ въ памяти, 
все-же, повидимому, удерживаются гдѣ-то въраіонѣ 
внѣсознательнаго и какое-нибудь необычное ію-
бужденіе, усиліе или физическое состояніе выно-
сятъ ихъ на поверхность свѣжими и живыми, какъ 
будто это — вчерашнія впечатлѣнія. 

H'hкоторыя лица говорили въ лихорадочной 
горячкѣ о вещахъ, ими совершенно забытыхъ, или 
о которыхъ они по выздоровленію ничего не могли 
припомнить, которыя, однако, — какъ было уста-
новлено разслѣдованіемъ — представляли собою 
дѣйствительныя происшествія изъ ихъ д'Ьтства или 
юности. 

Это—фактъ, что утопающій часто вспоминаетъ 
событія своей прошедшей жизни; и многіе опыты 
такого рода приводятся въ главныхъ сочиненіяхъ 
по психологіи. Сэръ Франсисъ Бо([юръ сообщаетъ, 
послѣ того какъ его спасли отъ смерти въ водѣ: 
„каждое собьггіе моей истекшей жизни какъ будто 
проходило въ обратномъ порядкѣ передъ моей 
памятью, но не въ контурахъ, а каждая картина 
со всѣми отдѣльными, принадлежащими ей чертами, 
представляя родъ панорамы всего моего существо-
ванія". 

Колериджъ разсказываетъ исторію одной жен-
щины, не умѣвшей ни читать, ни писать, которая 



въ лихорадкѣ начала говорить по-латыни, по-гре-
чески, по-еврейски. Были записаны цѣлые листы 
ея безумнаго бреда и было найдено, что онъ со-
стоялъ изъ разумныхъ по своему характеру пред-
ложеній, но плохо связанныхъ между собою. Изъ 
еврейскихъ изреченій лишь немногія могли б , т^ь 
отнесены къ библіи, большая же часть казал, > 
взятой изъ діалекта равиновъ. Женщина была . » 
всѣхъ отношеніяхъ невежественной, такъ чт 
здѣсь не могло быть и рѣчи объ обманѣ; общее 
мнѣніе гласило, что она была одержима дьяволомъ. 
Врачъ, не вѣрившій въ существованіе демоновъ, 
принялся за разрѣшеніе этой загадки и гюслѣ мно-
гихъ усилій узналъ, что она въ девятилѣтнемъ 
возрасте находилась на воспитаніи у/ священника. 
Священникъ имѣдъ обыкновеніе ходить по корри-
дорѵ, находившемуся рядомъ съ кухней, произнося 
предложенія изъ равинскихъ кмигъ, а равно и 
цитаты изъ латиыекихъ и греческихъ отиовъ 
церкви. Книги его были просмотрены и каждая 
фраза, произнесенная дѣвушкой, была найдена въ 
нихъ. Лихорадка побудила хранилище внѣ предѣ-
ловъ сознанія вынести на свѣтъ нѣкоторые изъ 
его старѣйшихъ кладовъ. 

Карпэнтеръ сообщаетъ исторію одного англій-
скаго священника, посѣтившаго замокъ, котораго 
онъ прежде никогда не видалъ и не помнилъ. Но 
когда онъ подошелъ къ ведущей гіодъ ворота 
дорогѣ, сознаніе его почувствовало очень живое 
впечатлѣніе, какъ будто онъ уже когда-то былъ 
тутъ H ему казалось, что онъ видитъ не только 
дорогу подъ воротами, но и ословъ подъ сводами 
и людей наверху ихъ. Онъ былъ очень возбужденъ 
этимъ и черезъ нѣкоторое время спросилъ свою 
мать, не могла-ли бы она дать объяснение этому 

обстоятельству. И мать сообщила ему, что когда 
ему было всего только восемнадцать мѣсяцевъ, она 
въ болыиомъ обіцествѣ посѣтила, именно, данный 
замокъ, причемъ, взяла мальчика съ собою въ кор-
зичф на ослѣ; нѣкоторые изъ сиутниковъ закусы-
в а й на крышѣ, надъ воротами, въ то время какъ 
р л-я было оставлено внизу съ прислугой и ослами. 

X вотъ, по случаю второго гюсѣщенія, видъ во-
)ОТъ оживилъ старыя восноминанія дѣтства, хотя 

они и представлялись какимъ-то сномъ. 
Эберкромбиръ разсказываетъ про одну даму, 

которая умерла въ деревенскомъ домѣ. Ея совсѣмъ 
маленькая дочь была привезена къ ней на корот-
кое время изъ Лондона и, послѣ краткаго евпда-
нія была снова отвезена обратно въ городъ. Мать 
умерла, ребенокъ выросъ и сдѣлался женщиной, 
не имѣя ни малѣйшихъ воспоминаній о матери. 
Будучи уже дамою среднихъ лѣтъ, ей случилось 
попасть въ тотъ самый домъ, гдѣ умерла ея мать 
и войти въ ту самую комнат}', хотя она и не знала, 
что это была, именно, та комната, гдѣ умерла ея 
мать. Входя въ комнату, она содрогнулась и на 
вопросъ друга отвѣтила, что она живо припоми-
наетъ, какъ она уже прежде была въ этой самой 
комнатѣ, и помнить, что дама, лежавшая въ томъ 
углу и называвшаяся очень больной, наклонилась 
надъ ней и плакала. Такимъ образомъ, впечатлѣніе 
было отложено во внѣсознательное хранилище 
дѣтскаго мозга п оставалось тамъ неизвѣстнымъ 
до тѣхъ поръ, пока носительница его не дожила 
до среднихъ лѣтъ; и тогда, при видѣ комнаты, 
впечатлѣніе было воскрешено и память выдала 
свои нѣкоторыя тайны. 

Самые лучшіе доводы могутъ быть приведены 
въ пользу того мнѣнія, что ничто и никогда не 
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забывается изъ того, что когда-либо произвело 
впечатлѣніе на нашъ умъ. Ни одно впечатлѣніе, 
разъ оно занесено въ книгу, не перестанетъ 
существовать. Оно не потеряно, а только погру-
жается во тьму и существуетъ за гіредѣлами со-
знанія, въ которые, однако, оно можетъ быть вы-
звано обратно посредствомъ волевого акта или 
сочетанія мыслей, смотря по условіямъ отдѣльнаго 
случая. Правда, многія впечатлѣнія никогда не бу-
дутъ освѣжены ни добровольнымъ усиліемъ, ни 
непроизвольною ассоціаціей идей; но все-же впечат-
лѣніе остается и вліяніе его обнаруживается въ 
нашихъ поступкахъ и мысляхъ. Еслйбы мы могли 
добраться до глубнны внѣсознательнаго мышленья, 
то мы нашли бы тамъ каждое впечатлѣніе, которое 
когда-либо получалъ нашъ умъ, запись каждой 
мысли, которая когда-либо рождалась у насъ, па-
мять о каждомъ поступкѣ нашей жизни. Все это 
мы нашли бы тамъ невидимымъ, но оказывающимъ 
на насъ тонко проникающее вліяніе. Мы являемся 
сегодня такими, смотря по тому, что мы вчера ду-
мали, говорили, видѣли, слышали, осязали и дѣлали. 
Человѣкъ есть сумма своихъ вчерашнихъ пере-
живании Нѣтъ ни одной мысли, ни одного поступка 
или впечатлѣнія нашей прошедшей жизни, кото-
рые бы не имѣли вліянія на созданіе нашего на-
стоящаго умственнаго и нравственнаго состоянія. 
Наши сегодняшія мнѣнія и мысли большею частью— 
результатъ длиннаго ряда маленькихъ переживаній 
въ прошедшемъ, уже давно забытыхъ и о кото-
рыхъ мы, можетъ быть, никогда не вспомнимъ. 

Въ друтихъ главахъ этой книги мы разберемъ 
вопросъ о воспитаніи внѣсознательныхъ способ-
ностей, имѣющихъ цѣлью гіріучить насъ тщательно 
укладывать впечатлѣнія, запоминать мѣсто ихъ 

храненія и быть в'ь состояніи всякое впечатлѣніе 
сохранить, быстро находить и выносить на свѣтъ 
желаемый предметъ по приказу воли. Мы увидимъ, 
что память поддается безконечному усиленію, раз-
витію и воспитанно. Если мы представимъ себѣ, 
что ничто вполнѣ не „забывается" то мы начнемъ 
понимать великія возможности усиленія искусства 
воспринимать впечатлѣнія. Мы увидимъ, что чѣмъ 
отчетлив-Ье мы будемъ дѣйствовать (напирать) на 
внѣсознательное мышленіе, чѣмъ тщательнѣе (вни-
мательнѣе) мы будемъ класть въ хранилище впе-
чатлѣніе, тѣмъ легче намъ будетъ вызвать опять 
это впечатлѣніе въ область сознанія и мы увидимъ, 
какъ поразительно можно обучить работниковъ 
внѣсознательной области тому, чтобы они отыски-
вали и находили то, что мы желаемъ, и ка-
кимъ образомъ мы можемъ подчинить ихъ своимъ 
ириказаніямъ совершенно также, какъ живыхъ 
рабочихъ. 



Г Л А В А II. 

Внимаыіе и с о б и р а н і Я о 

О великомъ психологическомъ законѣ, согласно которому 
сила первоначальнаго впечатлѣнія является рѣшающей 
для степени способности помнить и вспоминать, и сила 
первоначальнаго впечатлѣнія находится въ одинаковомъ 
отношеніи ко вниманію, которое было удѣлено вызываю-
щему впечатлѣніе субъекту или объекту. Объясняется какъ 
внѣсознательное мышленіе отлагаетъ въ хранилище полу-
ченныя впечатлѣнія и, какъ тѣ изъ нихъ, который тщательно 
были уложены, легче могут!, быть найдены и возвращены 
въ область сознанія. Приводятся примѣры и иллюстраціи и 
обсуждаются пункты: вниманіе, интересъ и сосредоточен-

ность въ ихъ отношсніе къ образованію памяти. 

Въ психологіи есть законъ, согласно которому 
сила первоначальнаго впечатлѣнія является решаю-
щей для степени силы искусственнаго запоминанія 
или памяти и сила впечатлѣнія находится въ рав-
номъ отношеніи къ тому вниманію, которое было 
посвящено субъекту или объекту, вызвавшему впе-
чатлѣніе. Переживанія, оставившія въумѣ наиболее 
прочное и сильное вгіечатлѣніе,—суть тѣ, на кото-
рыя была обращена наибольшая степень вниманія. 
Нѣкоторые авторитеты идутъ еще дальше и утверж-
дают!., что вниманіе къ предмету, лежащему какъ 
разъ гюдъ рукой, — является самымъ важнымъ 
пріемомъ мышленія, на какой только способенъ че-
ловека., и что каждый имѣетъ возможность развить 
въ себе извѣстную степень генія, развивая мощь 
сосредоточеннаго вниманія; эта способность при 
постоянном!, угіражненіи можетъ быть повышена 

почти до безконечности. Было сказано, что великія 
различія, зам Ьчаемыя между умами разныхъ инди-
видуумовъ, скорѣе происходятъ отъ разной степе-
ни вниманія, нежели отъ разницы въ способности 
отвлеченно мыслить, и что вниманіе составляешь 
лучшую половину силы всякаго разсудка. 

Внѣсознателыіая часть ума отлагаешь век впе-
чатлѣнія, получаемый черезъ чувства, все равно, 
было-ли удѣлено или нѣтъ вниманіе суб ьекту, или 
же объекту. Но такъ какъ подобный впечатлѣнія 
обыкновенно не вызываются обратно памятью, то 
они приносятъ намъ очень малую пользу въ области 
сознанія и на ирактикѣ они какъ бы даже и не 
существуют!, для него. Поэтому, ради нашей ігкли, 
мы можемъ принять такое положеніе, что никакое 
длящееся впечатлѣніе не воспринимается по мень-
шей мѣрѣ безъ извѣстной степени вниманія. Въ 
этомъ смыслѣ мы можемъ сказать, что недостаточно, 
если предметъ переносишь черезъ чувства впеча-
тлѣніе на мозгъ, но что, дабы запомнить вещь, 
нужны вниманіе и сознаніе въ моментъ перваго 
впечатлѣнія. 

Чтобы иллюстрировать разницу между сознатель-
ным!. внимщііемъ и гіростымъ воспріятіемъ впечат-
лѣній черезъ чувства, представимъ себѣ, что мы 
на оживленной улицѣ Чикаго. Тысячи предметовъ 
представляются нашему взору, тысячи звуковъ 
передаются мозгу посредствомъ слухового органа, 
наше чувство обоняыія получаешь впечашігкнія, наше 
чзъство осязанія тоже работаетъ, такъ какъ люди 
соприкосаются съ нами, или мы, проходя, задѣваемъ 
вещи. Среди этой путаницы видовъ, звуковъ, за-
паховъ и оіцущеній, причемъ каждый воспринимаю-
щій органъ открытъ и получаешь впечатлѣнія, мы 
можемъ бытъ всецѣло поглощены однимъ опредѣ-



леннымъ видомъ, однимъ звукомъ, или даже одной 
мыслью, и все остальное, происходящее вокругъ 
насъ, какъ-будто бы и не существуетъ совсѣмъ. 
И все, что мы можемъ съ легкостью і вспомнить 
объ этомъ момент!;, есть та вещь, на которую мы 
съ напряженнымъ вниманіемъ смотрѣли, то къ чёту «, 
мы съ полнымъ самозабвеніемъ прислушивались, 
или особая мысль, занимавшая нашъ умъ въ этомъ 
моментъ. 

Большая часть вещей, который мы видимъ, слы-
шимъ или осязаемъ почти всегда непосредственно 
забываются, потому что мы посвятили имъ лишь 
малую степень вниманія. Говорятъ, что слабая 
память означаетъ просто слабое вниманіе и, что 
привычка равнодушнаго наблюденія является се-
строю-близнецомъ недостаточной памяти. Мы обра-
тимся къ этому пункту еще въдругомъ мѣстѣ книги 
и дадимъ указанія для развитія вниманія. 

Существуютъ разиогласія насчетъ вопроса мож-
но ли одновременно посвятить вниманіе болѣе чѣмъ 
одному предмету. Лучшіе авторитеты, повидимому, 
согласны только въ томъ, что умъ, дѣйсгвительно. 
въ одно время можетъ быть занятъ только однимъ 
предметомъ; но онъ можетъ обращаться отъ одного 
предмета къ другому взадъ и впередъ, съ удиви-
тельною быстротой; это предполагаетъ то условіе 
что онъ (умъ) одновременно обратилъ свое вни-
маніе на два или на большее число предметовъ. 
Про нѣкоторыхъ очень занятыхъ людей разсказы-
ваютъ, что они способны дѣлать въ одно время 
два или больше дѣлъ; но придерживаются мнѣ-
нія, что эти люди просто развили въ себѣ спо-
собность съ величайшей быстротой переносит], 
взоръ съ одного предмета на другой. Грэнвиль, 
говоря объ этомъ утвержденіи, замѣчаетъ, что это 

представляетъ собою родъ гимнастики на трапе-
ціи, причемъ, артисту грозитъ часто серьезное 
несчастье и онъ можетъ навсегда лишиться своей 
способности. Бэнъ, резюмируя вопросъ, говоритъ: 
„Не слѣдуетъ никогда забывать того факта, что 
умъ человѣческій всегда можетъ посвятить вни-
мание только одному предмету одновременно, хотя 
онъ можетъ очень быстро перемѣнять нагіравленіе 
вниманія и, такимъ образомъ, заниматься пооче-
редно двумя или болыпимъ чнсломъ предметовъ". 

Если умъ сосредоточивается на одномъ субъектѣ 
или объектѣ, то онъ часто проходить мимо обра-
зов'ь и звуковъ, которые въ обыкновенное время 
привлекли-бы его минутное вниманіе. Такъ кто-
нибудь поглощенный извѣстнымъ предметомъ, мо-
жетъ не замѣчать лицъ, проходящихъ черезъ ком-
нату, или не слышать боя часовъ находящихся отъ 
него всего въ нѣсколькихъ футахъ. 

Пишущій эти строки наблюдалъ за множествомъ 
людей, когда они читали въ публичной библіотекѣ 
Чикаго. Они такъ углубились въ свои книги, что 
другіе могли садиться рядомъ съ ними и опять 
вставать, тѣ же ничего не замѣчали, не замѣчали 
и того, что настало время прекратить чтеніе, пока 
кто нибудь не рѣшался вѣжливо похлопать ихъ 
по плечу и попросить оставить мѣсто. Мы знали 
лицъ, которыя такъ углублялись въ свои „мечтанія 
при дневномъ свѣтѣ", что, находясь въ поѣздѣ, 
они проѣзжали несколько станцій дальше той, гдѣ 
хотѣли остановиться. Во время битвы полученный 
раны нѣкоторое время совсѣмъ не замѣчаются. 

О Генри Клэ разсказываютъ, что онъ разъ хо-
тѣлъ говорить лишь короткое время объ одномъ 
важномъ предметй; и понросилъ одного коллегу 
напомнить емз̂  по истеченію зътановленнаго вре-



мени, чтобы тотъ остановилъ во время рѣчи. Онъ 
такъ увлекся своей рѣчью, что другъ его никакъ 
не могъ добиться его вниманія къ себѣ несмотря 
на то онъ, придя въ отчаяніе, несколько разъ уко-
лолъ его длинной булавкой въ ногу. Клэ не за-
мѣтилъ уколовъ и долго еще продол жал ъ свою 
рѣчь, не чувствуя боли, хотя изъ раны текла кровь. 
Онъ позже констатировалъ, что совершенно не 
замѣчалъ попытки друга добиться его вниманія, 
и даже упрекалъ друга, почему тотъ неисполнилъ 
его просьбы. 

Разсказываютъ, что одинъ знаменитый фран-
цузскій писатель рано утромъ, послѣ рѣзни Вар-
ѳоломейской ночи, настолько углубился въ свою 
работу, что ничего не зналъ о кровопролитіи, про-
изошедшемъ подъ самымъ его окномъ. 

Передаютъ, что одинъ итальянскій ученый на-
столько проникся необыкновеннымъ интересомъ къ 
своимъ опытамъ, что ничего не зналъ о битвѣ на ули-
цахъ города, и когда онъ вечеромъ вышелъ, то былъ 
не мало удивленъ, увидѣвъ, что войска Напо-
леона занимали городъ, a австрійскія войска очи-
стили его. 

Разсказываютъ, что Сократъ однажды добро-
вольно отправился въ битву, но, углубившись въ 
философское размышленіе, остановился и простоялъ 
нѣсколько часовъ, когда же онъ разрѣшилъ про-
блему, то увидѣлъ себя одинокимъ на томъ же 
самомъ мѣстѣ, тогда какъ все войско, продѣлавъ 
путь нѣсколькихъ часовъ, далеко ушло отъ него 
впередъ. 

Если кто хочетъ обратить все свое вниманіе на 
одинъ предметъ, то онъ долженъ по возможности 
выбрать время и мѣсто, когда. и гдѣ умъ его бу-
детъ свободенъ отъ всякихъ внѣшыихъ впечатлѣній. 

Если бы Вы хотѣли заинтересовать друга важной 
матеріей, то Вы бы не обратились къ нему, когда 
онъ занятъ посторонними предметами и Вамъ бы 
и во снѣ не пришла мысль, обратить его вниманію 
на вещь, когда онъ находится среди другихъ дѣлъ. 
Вы бы подождали, пока Вы не застанете его сво-
боднымъ отъ другихъ интересовъ,увѣренные, что 
тогда вы найдете въ немъ внимательнаго слуша-
теля. Только такіе люди, которые развили въсебѣ 
силу сосредоточеннаго вниманія, могутъ отложить 
на моментъ предметъ совершенно въ сторону и 
обратить свое нераздѣльное вниманіе на новый 
предметъ. Естественно, память слѣдуетъ за внп-
маніемъ и лучше всего помнить тѣ вещи, впечатлѣ-
піе которыхъ было получено, когда умъ былъ сво-
боденъ и не поглощался чѣмъ нибудь посторон-
ни мъ. 

Нераздѣльное вниманіе даетъ поразительно 
отчетливыя впечатлѣнія и очень увеличиваетъ силу 
способностей и даетъ имъ прочность, которой они 
не обладали бы въ обыкновенное время. Боль ста-
новится чувствительной, когда обратить на нее 
вниманіе. 

Замѣчали, что когда вниманіе приковано къ 
одной части тѣла, эта часть испытываетъ чаще 
раздраженія, теперь признаютъ, что кровообраще-
ніе въ какомъ-нибудь органѣ или въ части тѣла 
можетъ быть учащено обращеніемъ усиленнаго 
вниманія на этотъ органъ. Если мы хотимъ полу-
чить наиболѣе полный и ясный впечатлѣнія о 
субъектѣ или объектѣ, то мы должны сосредото-
чить на немъ наше вниманіе. Сосредоточенность, 
конечно, можетъ быть увеличена разумнымъ упраж-
ніемъ. 

Люди съ большимъ присутствіемъ духа, про-



славились своею развитою внимательностью, и съ 
другой стороны—слабоумные и идіоты не способны 
ни къ какому сосредоточенному вниманію. Такимъ 
образомъ, умъ великаго человѣка до верху на-
полненъ сильными, только проникающими впечат-
лениями, которыя онъ вводить въ область созна-
нія въ своей повседневной деятельности, въ то 
время какъ въ распоряженіи человѣка съ недо-
статочной внимательностью имѣется только ма-
ленькій запасъ и онъ, поэтом}', не можетъ развить 
въ себѣ силы и показать, что обладаетъ хорошими 
источниками. 

Что мы знаемъ о вещахъ—это то, что мы о 
нихъ помнимъ. Разъ это такъ, то знаніе наше 
вполнѣ зависитъ отъ нашей памяти. А такъ какъ 
память зависитъ отъ внимательности, то вниматель-
ность является главнымъ факторомъ нашего знанія. 
Всякому выгодно развить свою внимательность. 
Выучитесь дѣлать въ одно время только одно дѣло, 
и при этомъ дѣлать это дѣло, какъ можно лучше. 
Обращая наше вниманіе и нашъ интересъ наодинъ 
иредметъ, мы достигнемъ того, что работа или 
ученіе будутъ пріятны намъ и мы будемъ въ со-
стояніи хорошо ихъ выполнить. 

Мы изучимъ относительно этого предмета все, 
что только можно изучить. И мы все будемъ по-
мнить, что мы изучили. Честерфильдъ очень вѣрно 
замѣтилъ: „въ теченіе дня, найдется время для 
всего, если мы въодно время будемъ дѣлать только 
одно дѣло, но не окажется достаточно времени и 
въ ц'Ьломъ году, если мы попытаемся одновременно 
дѣлать два дѣла". И лордъ Бэрлей подтверждает!, 
это мнѣніе, говоря: „самый короткій путь къ тому, 
чтобы сдѣлать много дѣлъ, состоитъ въ Т О М ! , , 

чтобы въ одно время дѣлать только одно дѣло". 

Если мы заняты какимъ-либо дѣломъ, то отдадимся 
ему всецѣло, если мы отдыхаемъ или играемъ, то 
не допустимъ, чтобы, хотя одна какая-либо дѣло-
вая мысль тревожила наше сознаніе. Будемъ же 
любить дѣла, когда мы въ конторѣ, истанемъ не-
навидѣть ихъ, когда мы дома. 

Кажущимся противорѣчіемъ вышеприведенной 
теоріи сосредоточеннаго вниманія является тот!, 
фактъ, что многіе люди лучше всего могутъ раз-
мышлять, когда они заняты легкой работой, напр., 
простымъ шитьемъ, вязаньемъ, разрѣзываніемъ 
книги, празднымъ просматриваніемъ картинъ, ку-
реньемъ и т. д., но это'—несомнѣнное исключеніе 
и оно иодтверждаетъ лишь правило, объясненіе 
котораго заключается въ томъ, что вниманіе, пе-
реходя отъ главной мыслы, естественно перено-
сится на болѣе легкое занятіе, требующее очень 
мало усилій и, вслѣдствіе этого, не отвлекающее 
много вниманія отъ главнаго пункта. Можетъ быть, 
легкая работа между размышленіемъ насамомъдѣлѣ, 
доставляет!, уму нѣкоторый отдыхъ. Поэтому, если 
Вы находите труднымъ сосредоточить Ваше вни-
мание на субъектѣ или объектѣ, то Вы поможете 
себѣ, взявшись одновременно за какую-нибудь 
легкую работу. Но пусть эта второстепенная ра-
бота будетъ легкой, такъ какъ какое бы то ни 
были существенное отклоненіе будетъ постоянно 
раздваивать Ваше вниманіе. 

При изученіи субъекта или объекта мы смо-
жемъ достигнуть лучшихъ результатовъ, если на-
правимъ наше внимаыіе на разным подробности 
поочередно, нежели, если мы вниманіе паше обра-
тимъ на иредметъ, какъ на цѣлое. Самое сильное 
впечатлѣніе о вещи мы получаемъ, благодаря на-
шей способности расчленять и абстрагировать. Не 



употребляя этой способности анализировать, мы 
можемъ совершить въ умственномъ трудѣ лишь 
незначительные усгіѣхи. Лучше всего мы поймемъ 
вещь, какъ цѣлое, когда узнаемъ ея отдѣльныя 
части. Какъ говорить докторъ Герингъ: „анализъ, 
это—есть мать прогресса". Если кто-нибудь захо-
чешь научиться сложному движенію, то онъ дол-
женъ будетъ прежде выучиться выполнять каждую 
отдѣльную часть даннаго движенія. Когда онъ бу-
детъ знать, какъ дѣлается каждая часть, тогда онъ 
будетъ въ состояніи совершить движеніе въ его 
цѣломъ. Этотъ же самый принципъ примѣнимъ и 
къ предметамъ духовнымъ и къ воспріятію впе-
чатлен ій. 

Для тѣхъ, кто не имѣлъ привычки сосредото-
чиваться или упорно направлять свое вниманіе на 
одинъ объектъ или субъектъ, попытка усвоить 
себѣ эту Н0В340 привычку окажется трудной. Но, 
вѣдь, упражненіе дѣлаетъ мастера и черезъ нѣко-
торое время Вы найдете, что вниманіе почти авто-
матически и безъ всякаго усилія направляется, куда 
нужно. Всѣ желательный з^мственныя способности, 
на который было заказано въ этой главѣ, могушь 
быть такъ усовершенствованы путемъ упражненій, 
что въ концѣ концевъ онѣ окажзпгся безсозна-
тельно действующими. Сосредоточенное вниманіе 
появится, какъ только этого потребуетъ гіредметъ. 
Точно также и умственный анализъ. Стоишь лишь 
пріобрѣсти з^мственную привычку, и умъ будетъ 
руководиться ею. Стоишь провести умственный 
путь, и умъ тотчасъ же направится по этому пути. 
Тайна успѣха въ развитіи ума это — упражненіе 
и постепенное усовершенствованіе. 

Г Л А В А III. 

Воепріятіе впѳчатлѣній. 
О законахъ, управляющихъ воспріятіемъ впечатлѣній. — 
Какимъ образомъ впечатлѣнія ясно и отчетливо схваты-
ваются и удерживаются. — Различіе между добровольным!, 
и недобровольным!, вниманіемъ. — Какъ воспринимаются 
чувственныя впечатлѣнія.—Какъ чувства гіріучаются быстро 
воспринимать и укладывать въ память впечатлѣнія. — Не-
обходимость тщательнаго наблюденія и т. д. - Многочислен-
ным иллюстраціи доказываютъ удивительно высокую сте-
пень чувствительности, наблюдательности и памяти, до-
стигнутую въ разным эпохи и въ разкыхъ странахъ мно-
гими лицами при помощи тщательнаго и умѣлаго упраж-
ненія. — Замѣчательные примѣры и интересные анекдоты 

иллюстрируютъ обсуждаемый въ этой главѣ вопросъ. 

Какъ мы уже объяснили въ одной изъ предъ-
идущихъ главъ, внѣсознательная функція ума вос-
принимаешь каждое впечатлѣніе, которое ей под-
носится и отлагаешь его въ большое хранилище. 
Но существуешь большое различіе въ сушности 
получаемыхъ виечатлѣній. Одни — очень живы и 
сильны, другія посредственны, третьи же — очень 
слабы и неопределенны. Сила впечатлѣнія зависишь 
отъ интереса, какой имѣлъ къ немз̂  умъ въ мо-
ментъ процесса и отъ степени добровольно гіосвя-
щеннаго ему вниманія. Интересная вещь или пред-
метъ, на который было обращено вниманіе, произво-
дитъ гораздо болѣе сильное впечатлѣніе, нежели 
вещь, которая возбудила мало или совсѣмъ не 
возбудила интереса, внпманія, и данное впечатлѣ-
ніе гораздо легче возстановляется въ памяти, лишь 
только въ нем-ь является потребность. 



Удерживая наши иллюстраціи внѣсознательнаго 
хранилища, можно сказать, что вниманіе, посвя-
щенное предмету, который посредствомъ чувствъ 
достигаетъ нашего мозга, - опредѣляетъ мѣру 
ооъемъ, откладываема™ въ запасъ предмета Й 
интересъ, пробужденный въ моменгь впечатлѣнія 
сооощаетъ послѣднему его окраску. Замѣтьте это-
вниманіе опредѣляетъ величину; интересъ опре-
дѣляетъ окраску. F 

Если кто хочетъ достать товаръ, уложенный 
в ъ кладовую, то ему гораздо легче будетъ найти 
оолышя вещи нежели маленькія, значительно легче 
наити товаръ красно-огненнаго цвѣта, чѣмъ ней-
тральна™ колорита. Притомъ, это будетъ совер-
шенно безразлично, расположены-ли товары тща-
тельно и систематически, или же небрежно и без-
порядочно. Содержаніе кладовой въ порядкѣ зна-
чительно облегчаетъ нахожденіе желаемаго пред-
мета, но форма и краска дѣлаютъ предметъ замѣт-
нымъ самъ по себѣ . 

Частое выниманіе товара и возня съ нимъ не 
только приводягь къ тому, ЧТО хозяинъ кладовой 
лучше знакомится съ мѣстонахожденіемъ товара 
но еще прибавляетъ кое-что къ цвѣту и формѣ 
послѣдняго, такъ какъ при каждомъ его выниманіи 
ему удѣляется извѣстная доля вниманія и интереса 
Вниманіе объясняли какъ „установленіе предмета 
въфокусѣ сознанія". Сознаніе можетъ простираться 
на цѣлый рядъ объектовъ, совершенно также какъ 
солнце оросаетъ свои лучи на безчисленные пред-
меты, или же оно (сознаніе) можетъ сосредото-
читься какъ въ фокусѣ , на особомъ предметѣ 
гакъ же, какъ солнечные лучи собираются посред-
ствомъ стекла въ одной точкѣ . Такимъ образомъ 
легко понять, что степень вниманія является мас-

штабомъ для впечатлѣнія, гіроизведеннаго на наше 
внѣсознательное мышленіе. 

Вниманіе раздѣлено психологами на два вида, 
именно: на непроизвольное и сознательное. Не-
произвольное вниманіе это такое, которое осуще-
ствляется при минимумѣ усилій или даже, повиди-
мому, безъ всякаго усилія со стороны воли. Со-
знательное вниманіе это такое, которое связано 
съ проявленіемъ воли. Низшія животныя и мало 
развитые люди обладаютъ очень мало или даже 
совершенно не обладают-ь сознательнымъ внима-
ніемъ, но непроизвольное вниманіе находится у 
нихъ въ полной силѣ. Развитой человѣкъ про-
являетъ высокую степень сознательнаго вниманія, 
способность его развивать таковое являетъ собой 
одно изъ величайшихъ отличій человѣка отъ низ-
шихъ животныхъ, причемъ, степень сознательнаго 
вниманія указываетъ на мѣру роста развитія чело-
вѣка. Многіе люди едва подвигаются дальше погра-
ничной линіи сознательнаго вниманія. 

Непроизвольное вниманіе есть прирожденное 
право низшихъ животныхъ и человѣка на разныхъ 
ступеняхъ ихъ состояыія. Сознательное выиманіе 
есть результатъ развитія воли. Для низшихъ жи-
вотныхъ, дѣтей и неразвитыхъ людей предметъ 
долженъ быть интересенъ, для того, чтобы при-
ковать къ нему ихъ вниманіе дольше, чѣмъ на 
одно мгновеніе. Развитой человѣкъ въ состояніи 
направить свое внимаміе и удержать его на не-
интересномъ объектѣ , до т ѣ х ъ поръ, пока онъ не 
доставитъ его уму относящаяся къ этому жела-
тельны« свѣдѣнія. И онъ также в ъ состояніи пере-
нести свое вниманіе съ очень интереснаго пред-
мета на крайне скучный и неинтересный — и все 
это только посредствомъ своей силы воли. Правда, 



развитой человѣкъ найдетъ кое-что интересное 
почти въ каждомъ объектѣ или субъектѣ , что въ 
гораздо большей степени облегчаетъ ему сосредо-
точить свое вниманіе на этомъ предметѣ, чѣмъ 
это было бы возможно для неразвитаго человѣка, 
не находящаго ничего интереснаго въ том'ь же 
объектѣ или субъектѣ . Развитой человѣкъ обла-
даетъ также способностью исключать изъ своего 
вниманія и изъ области своего сознаыія нежела-
тельные субъекты или объекты. Онъ употребляетъ 
для достиженія этой цѣли свою волю; про-
дессъ этотъ сходенъ съ тѣмъ, при помощи кото-
раго онъ сосредоточиваетъ свое вниманіе на неии-
тересномъ объектѣ или субъектѣ. Неразвитой че-
ловѣкъ, у котораго едва-едва имѣется сознатель-
ное вниманіе, зависитъ почти отъ милости внѣш-
нихъ впечатлѣній и практически находится въ 
положеніи ребенка, который, залюбовавшись про-
ходя щимъ парадомъ цирка, забываетъ въ эту ми-
нуту себя, домъ и родителей и слѣдуетъ за про-
цессіей до тѣхъ поръ, пока не заблудится. 

Впечатлѣнія получаются посредствомъ пяти 
чувствъ. Чувства могутъ быть раздѣлены на два 
класса: на непосредственный и посредственный. 
Непосредственный чувства, которыя прямо пере-
даютъ впечатлѣнія мозгу и извѣстны въ отдѣль-
ности, какъ осязаніе, вкусъ и обоняніе. При ра-
ботѣ этихъ чувствъ личность приходить въ сопри-
косновеніе съ предметомъ, вызывающимъ вгіечат-
лѣніе, какъ это очевидно относительно осязанія 
и вкуса и менѣе замѣтно, но не менѣе дѣйстви-
тельно, относительно обонянія, при которомъ ма-
ленькія частицы, отдѣляющіяся отъ предмета, при-
ходятъ въ соприкосновеніе съ обонятельнымъ нер-
вом'ь. Посредственный чувства, суть такія, ко-

торы я передаютъ мозгу впечатлѣнія и не прямымъ 
нутемъ извѣстны, какъ зрѣніе и слухъ, при этомъ 
впечатдѣніе досгигаетъ мозга нутемъ свѣтовыхъ 
пли звуковыхъ колебаній. 

ВгіечатлЬнія, порожденныя непосредственными 
чувствами, могутъ быть не такъ легко возстано-
влены въ памяти, въ то время, какъ полученныя 
отъ riосредственныхъ чувствъ могутъ быть быстро 
освѣжены и чрезъ это при помощи разумнаго 
упражненія они достигаютъ наивысшей дѣеспособ-
ности. Напр. нелегко точно запомнить вкусъ, за-
пахъ или ощущеніе предмета, хотя можно очень 
точно припомнить время и самый процессъ про-
бованія, нюханья, щупанья,—такъ что данныя ощу-
щешя возвратятся въ сознаніе при случайномъ 
повтореніи ихъ. Эта способность возстановлять 
ощущенія въ сознаніи можетъ быть очень культи-
вированной и развитой, какъ это наблюдается, 
напримѣръ, у пробователей чая, у знатоковъ винъ, 
У сортиров щи к о въ шерсти и т. д., у которыхъ 
чувства вкуса, обонянія и осязанія очень развиты 
и воспомиианіе о гірежнихъ впечатлѣніяхъ можетъ 
быть возстановлено ими въ малѣйшихъ деталяхъ, 
лишь только новое впечатлѣніе досгигаетъ мозга! 

Но съ помощью напряженнаго воображенія 
трудно настолько оживить прежнее впечатлѣніе, 
полученное отъ пробованія, нюханья или ощуще-
ны, чтобы оно, дѣйствительно, возстановилось 
внолнѣ. Исключенія приводятся нѣкоторыми писа-
телями, которые разсказываютъ объ извѣстныхъ 
гастрономахъ, епикурейцахъ, знатокахъ винъ, до-
ставлявшихъ своему уму при помощи ихъ усилен-
наго воображенія и памяти отчетливое вгіечатлѣ-
ніе о вкусѣ ихъ любимаго блюда или вина. Загип-
нотизирован нымъ личностямъ тоже, повидимому, 

К н . III . ^ 



могутъ быть внушены подобным впечатлѣшя. Но, 
говоря вообще, трудно представить себѣ въ во 
ображеніи вкусъ, запахъ или прикосновениекакъ 
это возможно сдѣлать относительно картины или 

З В У Н о никакихъ подобнаго рода трудностей не за-
мечается тамъ, гдѣ идетъ дѣло о впечатлѣшяхъ 
полученныхъ черезъ органъ зрѣнія или слуха, такъ 
какъ въ данно-ъ случаѣ не только можш> пр -
помнить всѣ обстоятельства, но и также при по 
мощи воображении, подкрѣпленнаго памятью, можно 
нарисовать себѣ пейзажъ или услышать звукъ. * 
нѣкоторыхъ эта способность очень развита и они 
могутъ представить себѣ въ умѣ картину или услы-
ш а Г з в у к ъ почти такъ же отчетливо, какъ это 
наблюдалось при иервомъ, дѣйствительномъ.луча* 
Художники и музыканты представляютъ собой при 

мѣры такого явленія. 
Отсюда ясно видно, что при ооразоваши па-

мяти воспріятіе ясныхъ и отчетливыхъ впечатлйнш 
Г нется очень важнымъ п у н к т о в Память 
найти себѣ примѣненіе только въ томъ случай, 
если желаютъ или обязаны вспомнить о чемъ.шо 
Если вы припомните нашу иллюстрацш умсгвен 
на о хранилища съ его разнообразными и К -
сортированными запасами товаровъ всѣхъ размй-
Р О В Ъ формъ и цвѣтовъ, то тогда вы сразу у вп-
1 ите как ь вамъ важно имѣть ваши умственные 
на ет узлы въ так ихъ размѣрахъ, формахъ и 
кпаскахъ чтобы, когда они потребуются вамъ их ь 
л Г к о м о ж н о было-бь. увидѣть и найти ихъ мѣсто-

Н а Х Г Г І ь к о чувства должны быть такъ воспитаны, 
ЧТ0бы они могли-бы быстро и отчетливо схва, ы-
вать впечатлѣнія, при этомъ такъ, чтооы ихь 

можно было бы всегда легко найти, но также и 
умъ долженъ быть такъ наученъ обращать внима-
ніе и интересъ на собственную работу, чтобы при 
пользованіи имъ быстро вспоминались мысли и 
умственные процессы. Воспріятіе впечатлѣніи про-
исходить часто двоя к имъ путемъ. При чтеніи, на-
гіримѣръ, печатной страницы глаза сообщаютъ 
впечатлѣніе словъ, предложений, гіараграфовъ и 
страмицъ, тогда какъ одновременно съ этимъ дру-
пя умственным способности воспринимают впечат-
лѣніе отъ мысли и взглядовъ автора, впечатлѣніе 
отъ мысли и пониманія читателя и отъ выводовъ, 
къ которымъ пришелъ читатель, переваривъ и 
усвой въ ходъ мысли автора. Прпэтомъ, данныя 
впечатлѣыія смѣшиваются съ имѣющимися уже въ 
умѣ читателя знаніями, свѣдѣніями и мнѣніями. П 
всѣ эти впечатлѣнія могутъ быть возстановлены 
въ памяти, смотря по степени развитія памяти у 
даннаго индивидуума. 

Воспитаніе вниманія и интереса дало во мно-
ГИХЪ, ХОрОШО ИЗВѢСТНЫХЪ С Л у ч а Я Х Ъ ПОЧТИ Ч}'ДО-

дѣйственные результаты, и каждый можетъ при 
неболыномъ упражненіи сдѣлать въ этомъ отно-
шеніи, такіе успѣхи, которые з'дивятъ его самаго 
не меньше, чѣмъ его друзей. 

Робертъ Гудэнъ, знаменитый французский заго-
ворщикъ, — лучшіе пріемы котораго основывались 
на его быстрой и точной наблюдательности и на 
его поразительной памяти,—развилъ долголѣтнимъ 
упражненіемъ какъ свою внимательность и наблю-
дательность, такъ и свою память. Разсказываютъ, 
что онъ въ молодые годы быстро проходить 
мимо какого-нибудь магазина въ ГІарижѣ, бросалъ 
бѣглый и острый взглядъ на витрину, и затѣмъ 
отводить свои глаза въ другую сторону. Пройдя 



дальше, онъ останавливался на нѣсколъко минутъ 
и, стоя съ карандашемъ и бумагою въ рукахъ, 
старался назвать и описать возможно большее 
количество изъ цѣлаго ряда только что видѣнныхъ 
имъ предметовъ. Онъ нашелъ, что постоянное 
упражненіе настолько обострило его вниматель-
ность и наблюдательность, что онъ каждый день 
могъ запомнить большое количество предметовъ, 
которые онъ видѣлъ въ окнахъ магазиновъ, изъ 
чего слѣдуетъ то, что он-ь безпрестанпо развивалъ 
какъ способность воспринимать и удерживать впе-
чатлѣнія, такъ и способность возобновлять ихъ 
въ памяти. Утверждають, что онъ въ одно время 
былъ въ состояніи пробѣжать мимо большого 
окна, уставленнаго маленькими предметами и вос-
принять такое полное, отчетливое и острое впе-
чатлѣніе отъ выставленныхъ предметовъ, что, 
спустя нѣсколько часовъ, могъ еще назвать и 
описать каждый товаръ, причемъ, очень рѣдко 
ошибался. Это развитіе сдѣлало Гудэнатѣмъ, чѣмъ 
онъ стал ь и помогло ему скопить себѣ большое 
состояніе. Его умъ, очевидно, сдѣлался въ родѣ 
фотографической пластинки и записывалъ все, на-
ходившееся въ его сферѣ; и все, что ему приходи-
лось дѣлать это было:—вызвать вгіечатлѣніе и на-
звать имена предметовъ, какъ онъ ихъ видѣлъ 

N 1 ', I 
С В О И М ' Ь духовнымъ взглядомъ, 

Рюдіардъ Киплингъ въ своемъ красивомъ раз-
сказѣ „Кимъ" описываешь аналогичное явленіе. 
Старый учитель Бурганъ Сахинъ воспитывалъ 
мальчика для тайной службы, при чемъ быстрое 
и отчетливое усматриваніе вещей означало успѣхъ, 
а можетъ быть даже—самую жизнь. Старикъ бралъ 
изъ ящика горсть драгоцѣнныхъ камней, бусъ и 
т. д. и держалъ ихъ передъ глазами Кима, чтобы 

онъ могъ смотрѣть на нихъ такъ долго, сколько 
ему хотѣлось и потомъ увѣриться насколько онъ 
въ состояніи запомнить видѣнное. Туземный маль-
чики, уже воспнтывавшійся такимъ же способомъ 
нѣкоторое время тоже присутствуетъ при этомъ. 
Кимъ думалъ, что это будешь легкой игрой. За-
тѣмъ упомянутый сосудъ былъ закрыть и маль-
чикъ-туземецъ поспѣшно записалъ на листѣ бумаги 
то, что онъ запомнилъ. „Тамъ, подъ бумагою пять 
с и нихъ камней : одинъ—бол ыпой, другой—поменьш е 
и три — маленькихъ", сказалъ Кимъ торопливо. 
„Четыре зеленыхъ камня, и и я 
насчитал!, пятнадцать, но относительно двухъ за-
былъ. Н-Ьтъ, дай время!.. Одинъ былъ изъ слоно-
вой кости, маленькій коричневый и . . . . и . . . . 
подожди"!.. Но /(имъ не смогъ сказать лучше: 
„Послушай мою запись"! воскликнулъ мальчикъ-
туземецъ, „во-первыхъ, имѣются два поцарапан-
ных'], сапфира, одинъ съ двумя бороздками и 
одинъ — съ четырьмя, насколько я могу судить. 
Сапфиръ съ четырьмя бороздками отшлифованъ 
съ краю. Затѣмъ тамъ находится настоящая тур-
кестанская бирюза, полная зеленыхъ жилъ и еще 
двѣ съ надписью: одна съ именемъ Бога, написан-
ная золотомъ и другая — треснувшая поперекъ; 
она вынута изъ стараго перстня и я не могу ее 
прочитать. Вошь у насъ пять синихъ камней. Еще 
тамъ четыре блестящпх-ь изумруда, но одинъ въ 
двухъ мѣстахъ пробуравленъ, а другой—немного 
пробить". „А вѣсъ ихъ"? спросилъ спокойно 
Бурганъ Сахинъ. „Три, пять, пять и четыре ка-
рата!—какъ мнѣ кажется. Тамъ еще кусокъ ста-
раго, зеленоватаго янтаря и дешевый осколокъ 
топаза изъ Европы. Тамъ также есть кусокъ ки-
тайской, гравированной слоновой кости, изобра-



жающій крысу, которая высасываетъ яйцо; и тамъ, 
наконецъ, ага! шарикъ изъ кристалла, величиною 
съ бобъ, вдѣланный въ лист* золота". Въ заклю-
ченіе онъ похлопала, руками. Кимъ чувствовалъ 
себя очень побитымъ превосходствомъ туземнаго 
мальчика. „Какъ это случилось"? спросилъ Кимъ, 
„Благодаря тому, что это многократно повторялось 
и было доведено до совершенства и это вполнѣ 
заслуживает* того, чтобы его проделывали". 

Я совѣтую вам* прочитать эту книгу (она 
полна хороших* вещей) и посмотрѣть, какъ Кимъ 
воспользовался указаніями стараго учителя. Эта 
игра, так* точно сфотографированная мастером* 
описанія — Киплингом* представляет* собою лю-
бимую игру жителей Востока; многіе изъ них* 
достигли въ ней большой ловкости, какъ и Гудэнъ 
въ своей формѣ той же игры. И никто изъ вас* 
не сможет* сделать того же, если онъ не за-
тратит* много времени и усилій на усвоеніе хи-
траго „пріема". 

lipo одного очень извѣстнаго художника раз-
сказываютъ, что онъ часто во время первого 
сеанса просиживал* целый час* перед* своим* 
позирующим* перед* ним* поклонником*, — 
моделью и, затем*, отпускал* его, заявляя, что 
онъ можетъ пока не ходить къ нему. Затем* ху-
дожник* месяцами работал* надъ картиной со-
вершенно без* модели, только посматривая время 
отъ времени на свободный стулъ, на котором* 
сидела раньше модель и таким* способом* онъ 
воспроизводил* на полотне черты ея лица. Худож-
ник* утверждал*, что онъ, действительно, можетъ 
видеть свою модель на стуле. Повидимому, впе-
чатлѣніе неизгладимо запечатлелось въ его памяти. 
Конечно, это — исключительный пример*, но и у 

других* художников* такая способность развита 
не въ меньшей степени. 

У китайцев* для каждаго слова имѣется особая 
буква или знак* и китайскій ученый без* всякаго 
труда носитъ въ своем* уме тысячи таких* зна-
ков*. Наши собственный дети делают* тоже са-
мое въ меньшей степени, благодаря новой системе 
чтенія, применяемой теперь въ школах*. Когда 
мы, родители, учились читать, то прежде всего 
старались прочитать слово по складам*, затѣмъ 
проходило не мало времени до того момента, когда 
мы справлялись, наконецъ, со словом* „Кон-стан-
ти-но-поль". Теперь-же учатъ наших* детей за-
поминать фигуру или общій вид* слова, вместо 
отдельных* букв* и звуков* и имъ слово „Кон-
стантинополь" также легко прочитать, какъ (и 
слово „кошка" иногда также съ трудом* читается 
по складам*, какъ и слово „Константинополь"). 

Подобные же факты разсказываютъ о музы-
кантах*, изъ которых* многіе были въ состояніи 
передать музыкальную пьесу, страницу за стра-
ницей, хотя они слышали ее только одинъ или 
два раза. Передают*, что одинъ знаменитый ком-
позитор*, будучи еще мальчиком*, услышал* од-
нажды знаменитую мессу, которая пелась въ мо-
настыре и партитура которой, вследствіе религіоз-
ныхъ причин*, сохранялась монахами въ тайне. 
Возвратись въ свою комнат}', мальчик* написал* 
всю партитуру мессы на бумаге, не ошибившись 
ни въ единой ноте. Монахи, пораженные та-
ким* необыкновенным* явленіемъ, простили ему 
этот* плагіатъ. Менее поразительные случаи въ 
деле удержанія музыки памятью—довольно обык-
новении. И заметьте, такія вещи возможны не 
только при содѣйствіи одной только памяти, но и 



при помощи развитой способности яснаго и от-
четлпваго схватыванія вещей глазомъ или ухомъ. 

Въ наше время имѣются такіе евреи, которые, 
начавъ съ какого-нибудь указаннаго имъ слова, 
могутъ сказать наизусть весь Талмудъ, предста-
вляющій собою цѣлую бмбліотеку. Лилендъ раз-
сказываетъ про одного индуса, совершенно не 
знавшаго англійскаго языка, который, когда ему 
прочитали вслухъ пятнадцать строкъ изъ „По-
теряннаго рая", повторилъ совершенно точно ихъ 
звуки и гіотомъ произыесъ ихъ еще съ обратнаго 
конца. Въ прежнія времена, когда книги были еще 
дороги, людямъ приходилось требовать отъ памяти 
гораздо большаго; тогда многіе развивали свою 
память настолько хорошо, что это показалось бы 
теперь чудомъ, въ то же время это было совер-
шенно обыкновенной вещыо, которой обладали 
всѣ, желавшіе сколько-нибудь учиться. Въ XIII и 
XIV вв. студенты стекались въ университеты тыся-
чами. Книги были рѣдки и дороги, кромѣ того, 
еще господствовалъ обычай, заучивать на память 
цѣлыя книги. Шлиманъ разсказываеть намъ въ 
своей „Иліосъ", что вначалѣ память его была 
плохой, но что онъ при помощи несокрушимой 
воли и усиленной работы такъ усовершенствовалъ 
ее что, въ концѣ концовъ, могъ всегда вполнѣ 
выучиваться въ теченіе шести мѣсяцевъ писать и 
говорить на новомъ языкѣ.—И онъ достигъ этого 
во время, наживанья имъ его богатства въ круп-
ной торговлѣ колониальными товарами. 

Японскія дѣти употребляютъ по меньшей мѣрі; 
два года на изученіе только однихъ буквъ или 
знаковъ прежде, чѣмъ начать читать. Это—гораздо 
труднѣе, чѣмъ что-либо извѣстное въ нашихъ шко-
лахъ, и заключаетъ вч, себ'Ь только одно з'праж-

неніе памяти. Это занятіе дало яионцамъ изуми-
тельную память. Одинъ изъ ихъ писателей, Хирата 
Атсутане, составили, большое сочиненіе о миоахъ 
и легендахъ своей страны, причемъ, какъ говорятъ, 
онъ написалъ три тома текста и нѣсколько томовъ 
введенія, не обращаясь за справками ни въ одну 
книгу. 

Про Гроція и Паскаля разсказываютъ, что они 
никогда не забывали того, что они когда-либо читали 
или думали. Кардиналч, Меццофонти, владѣвшій, 
какъ разсказываютъ, болѣе чѣмъ ста языками, со-
общалъ о себѣ, что онъ никогда не забывалъ разъ 
заученнаго слова. Существует!, разсказъ объ 
одномъ сгаромъ деревенскомъ могильщикѣ, знав-
шемъ число каждыхъ похоронъ за тридцатипятилѣт-
пій черіодъ времени, а равно и возрастъ умершихъ 
и имена лицъ, присутствовавших!» на похоронахъ. 

Сенека могъ повторить двѣ тысячи безсвязныхъ 
словъ, слышанныхъ имъ одинъ разъ и въ томъ 
жесамомъ порядкѣ, въ какомъонъ услышалъ ихъ— 
просто, благодаря естественной способности его 
памяти.—Его другъ, Порцій Катонъ, никогда не 
забывалъ ни одной рѣчи, когда-либо произнесен-
ной имъ, и память его не измѣняла ему ни въ 
одномъ словѣ. Кинеасъ, римскій посолъ царя Пирра, 
въ одинъ день такъ хорошо выучилъ имена со-
бравшихся людей, что былъ въ состояніи }-же на 
другой день здороваться съ сенатомъ и съ наро-
домъ, называя каждаго по имени. 

Плиній утверждаетъ, что Киръ зналъ по имени 
каждаго солдата своей арміи. 

Францискъ Суарецъ могъ повторить на память 
в ci; сочиненія св. Августина, произнести отдель-
ный мѣста и указать страницу и строчку, на ко-
торых!» можно найти ихъ. 



Ѳемистоклъ могъ назвать по имени каждаго 
изъ 20,000 жителей Аѳинъ. Мюре разсказываетъ 
объ одномъ молодомъ корсиканскомъученикѣ, ко-
торый могъ повторить въ прямомъ и обратном-ь 
порядкТ 36,000 безсвязныхъ словъ, слышаныыхъ 
имъ только одинъ разъ. Онъ утверждали, что дан-
ный суб'ьектъ могъ бы повторить, такимъ же обра-
зом!,, еще большее количество словъ, но лица, чи-
тавшія слова эти вслухъ, выбивались изъ силъ. 
Къ этому корсиканцу гіришелъ разъ одинъ юноша, 
обладавшій слабой памятью, корсиканецъ обучилъ 
его настолько успѣшно, что уже черезъ одну или 
двѣ недѣли ученикъ могъ повторять въ прямомъ 
и обратномъ по ряд ick 500 словъ. 

Мальабеки, великій флорентійскій библіофилъ, 
обладалъ поразительной памятью на книги и би-
бліотеки. 

Онъ зналъ мѣсто, полку и число каждой книги 
въ собственной библіотекѣ и въ другихъ большихъ 
бибіотекахъ міра. Однажды великій герцогъ То-
сканскій сгіросилъ его, гдѣ можно было бы найти 
экземпляр!, одной рѣдкой книги; онъ отвѣтилъ, 
что существуешь только одинъ экземпляръ ея, ка-
ковой находится „въ библіотекѣ падишаха, въ Кон-
стантинополѣ на седьмой полкѣ третьяго ряда 
справа, со входа". 

Іосифъ Скалигеръ выучилъ наизусть Иліаду и 
Одиссею меньше, чѣмъ въ одинъ мѣсяцъ и въ 
три мѣсяца онъ одолѣлъ и выучилъ на память 
всѣхъ греческихъ поэтовъ. И этотъ человѣкъ 
часто жаловался на свою слабую память! 

ІГутемъ упражненія можно развить въ себѣ 
способность сосредоточивать вниманіе въ при-
мѣненіи его къ мыслямъ и къ другим!, пред-
метам!,. То же правило и тотъ же основной 

принципъ находишь свое гіримѣненіе въ каждомъ 
с.іучаѣ. 

Данный пункшь составишь гіредметъ дальнѣй-
шихъ главъ. 

Сначала-же наше вниманіе будетъ направлено 
на способность восприниматьвпечатлѣнія чувствами 
зрѣнія и слуха. 

I 

> 



Г Л А В А IV. 

Воспринимательная способность 
глаза. 

О восгіріятім шіечатлѣній посредствомъ чувства зрѣнія,— 
Громадная важность пріученія глаза къ ясному и отчетли-
вому воспріятію впечатлѣнія.—Польза такого обученія въ 
повседневной и дѣловой жизни.—Польза такого воспитанія 
для образованія памяти.—Доказывается, что большинство 
людей скорѣе взираютъ на вещи, чѣмъ „видятъ" ихъ.— 
Интересные нримѣры и пллюстраціи, показываюідіе, что 
эта способность была развита у лицъ, внимательно от-
носящихся къ предмету, также сообщаются правила, ле-
жания въ основѣ развитія и образования этой умственной 

способности. 

Было очень вѣрно сказано, что „глаза—окно 
души". II это,действительно, такъ, т. е., что умъ 
получает* большую часть впечатленій черезъ эти 
окна и, притом*, впечатленія наитончайшаго свой-
ства. И можно заметить, что тема объ образованіи 
памяти находится, можетъ быть, въ более тѣсномъ 
отношеніи къ воспитанно ума, въ направленіи пра-
вильная воспріятія впечатленій, получаемых* по-
средствомъ глаза, чем* къ какому-нибудь другом}' 
чувству. 

Мы едва ли сможем* более настойчиво убе-
дить читателя въ большой важности воспитанія 
глаза къ тому, чтобы онъ воспринимал* ясно и 
отчетливо правильныя впечатленія. Такое воспи-
таніе и проистекающее отъ пего развитіе будут* 
полезны мужчине и женщине на всяком* поприще 
жизни, въ какой бы то ни было профессіи, дѣлФ, 

или ремесле. Не только живописец* и скульптор* 
нуждаются въ обученном* глазе; каждый худож-
ник*, деловой человек* или професеіонистъ, ко-
торый недостаточно развился въ этом* отношеніи, 
терпит* ежедневно убытки отъ это запущенія. 

Художник* не можетъ воспроизводить, если 
онъ не работает* правильно, писатель не можетъ 
описывать сцены, лица и характеры, если онъ не 
обладает* даром* острой наблюдательности; Ху-
дожнику н е т * надобности напоминать о томъ, 
какъ важно хорошо видѣть вещи. Нѣтъ такой про-
фессіи, которая не выигрывала бы отъ воспитан-
н а я дара наблюдательности. 

Благодаря развитію искусства воспринимать, 
увеличивается весьма существенно сокровище свѣ-
дѣній, а равно и собственное удовольствіе. Въ пу-
тешествіяхъ, напр., многіе люди упускают* изъ 
виду цѣлый ряд* лучших* пейзажей, много въ 
въ высшей степени интересных* предметов*, по-
тому что не воспринимают* ихъ. Возвратившись 
домой и перечитывая путевыя замѣтки о той же 
м естности, они удивляются массѣ описаній досто-
примѣчательностей, каковыхъ они замѣтили так* 
мало. Вслѣдствіе иоверхностнаго чтенія для мно-
гих* совершенно пропадают* лучшія части книги. 

ІІндѣецъ и мѣстный охотник* замѣчаютъ сло-
манную вѣтвь, повернутый листъ, слѣдъ ноги тамъ, 
гдѣ неопытный наблюдатель не видятъ ничего не-
обыкновенная. 

Нам* припоминается, что мы гді>то читали 
про торговца, надъ которым* смѣялнсі», потому что 
она. держал* у себя въ приказчиках* глупая че-
ловека. Торговец* ответил*, что, действительно, 
приказчик* складывает* слова хуже Джона Бил-
лпнга и что его грамматика могла бы заставить 



перевернуться въ гробу Линдлея Муррэя и что 
онъ никогда не читалъ ни одного изъ сочиненій 
извѣстныхъ авторовъ,—по зато онъ умѣлъ видѣть 
вещи. Онъ покупалъ ежегодно для торговца на 
тысячи долларовъ товаровъ, и торговецъ не могъ 
припомнить ни одного случая, чтобы приказчикъ 
когда-либо ошибся или упустилъ изъ виду какой-
нибудь недостаток!, товара, или, вообще, купилъ 
что-либо такое, чего не слѣдовало покупать. Этотъ 
человѣкъ упражнялся въ способности правильно 
воспринимать вещи и пользовался ею. 

Очень немногіе изъ насъ замѣчаютъ подроб-
ности обыкновенных!, предметовъ. Многіе ли изъ 
вась знають—находятся ли уши коровы выше, 
ниже, спереди или сзади ея роговъ? Многіе-ли мо-
гутъ сказать, какъ сползает!, съ дерева кошка: 
головою или хвостомъ?впередъ или назадъ?Сколько 
людей знаютъ—встаютъ-ли коровы и лошади сперва 
передними, или задними ногами и встаютъ-ли оба 
животныхъ одинаковым!, образомъ? Сколько лю-
дей знаетъ, какъ выглядишь число „четыре" на ци-
ферблатФ, карманпыхъ часовъ. 

Большинство изъ нихъ скажешь: четыре? Посмо-
трите на вашихъ часахъ. 

Выдающійся ученый Агассисъ въ дѣлѣ восгш-
танія наблюдательности 37 своихъ учениковъ до-
стигал!, удивительныхъ результатов!,. Превосходно 
развитая способность наблюдательности, сообщен-
ная имъ своимъ ученикамъ, несомнѣнно, много со-
дѣйствовала житейскому успѣху большинства гю-
слѣдиихъ, изъ которых!, многіе, по прошествіп нѣ-
сколькихъ л'Ьтъ, достигли хорошаго мѣста и боль-
шого имени. Разсказыпаютъ, что однажды любимый 
.ученикъ Агассиса попросилъ его продолжать обу-
ченіе въ томъ же направленіи. Агассисъ передал!, 

ему сосудъ съ рыбами и приказалъ изслѣдовать 
тщательно его и, затѣмъ сообщить ему, что онъ 
замѣтилъ въ рыбахъ. Ученикъ уже прежде видалъ 
эту породу рыбъ и не могъ понять почему про-
фессоръ задалъ ему такую простую задачу. Онъ 
осмотрѣлъ образчика, рыбы, но не нашелъ въ ней, 
однако, ничего интереснаго. Онъ сразу 'не могъ 
найти профессора, и къ своей досадѣ долженъ былъ 
цѣлые часы провести вмѣстѣ со скучными рыбами. 
Черезъ нѣкоторое время онъ, желая разогнать 
скуку, вынулъ одну рыбу изъ сосуда исталъ рисовать 
ея контуры. Это было довольно легко до тѣхъ поръ, 
пока онъ не принялся за вырисовываніе деталей! 
Тогда онъ сдѣлалъ интересное открытіе, а именно, 
что у рыбки не было рѣсницъ, но вмѣсто нихъ 
она обладала нѣкоторыми интересными точками, 
оказавшимися для пего новыми. 

Возвратившийся Агассисъ,казалось,разочаровал-
ся въ томъ, что ученикъ могъ такъ мало сообщить 
ему относительнорыбы, ипредложилъ ему поизучать 
последнюю еще нѣсколько часовъ. Ученикъ, видя, 
что нѣтъ воз м ож но ст и о т дѣ л ат ь с я, принялся серьезно 
за работу, принимая во вниманіе замѣчаніе Агассиса, 
что: „карандашъ — наилучшее подспорье глазъ". 
Онъ сталъ находить все больше и больше, заинте-
ресовался этими рыбами и увлекся совершенно 
своей задачей. Профессор!, время отъ времени 
подходилъ къ нему и выслушивалъ его сообще-
ны о новыхъ открытіяхъ, но гіриэтомъ говорилъ 
мало или даже совершенно ничего. 

Онъ продержал!, ученика за работой надъ 
этими рыбами три дня и послѣдній былъ очень 
удивленъ тѣмъ, что онъ прежде могъ такъ мало 
видѣть тамъ, гдѣ было такъ много, чего видѣть и 
наблюдать. Съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ; 



ученикъ за это время создалъ себѣ большое имя; 
позднѣе онъ любилъ разсказывать эту исторію, 
замечая при этомъ, что полученный при пзученіи 
этих!, рыбъ урокъ по буди л ъ его основательно 
разбирать подробности при каждомъ дальнѣйшемъ 
изсл'Ьдованш, п что опытъ, пріобрѣтенный такимъ 
способомъ, оказался безконечно цѣннымъ для него. 
Объ Агассисѣ разсказываютъ, что онъ умѣлъ 
читать популярную лекцію о насѣкомомъ, вродѣ 
кузнечика и, пригомъ, такъ интересно, что аудито-
рія увлекалась ей, какъ театральной пьесой. 

Въ Лондонѣ, говорить, существуют!» мѣста, гдѣ 
молодые воры обучаются искусству быстраго и 
остраго нвблюденія. „Профессоръ", преподающій 
маленькимъ бездельникамъ, беретъ въ руку кучу 
маленькихъ вещей, напр. ключъ, пуговицу, монету 
кольцо и т. п. Онъ раскрываете» передъ своимъ 
классом!» на минуту руку, который долженъ назвать 
не только предметы, но и описать ихъ. Затѣмъ, 
некоторые предметы заменяются другими, и маль-
чики должны сеіічасъ же открыть новый предметъ 
Эти ученики, по прохожденіи курса, разсылаются 
какъ нищіе. Они стараются заглянуть въ конторы, 
комнаты, въ дома и т. д. и заметить какой-нибудь 
ценный предметъ, его мѣсто нахождение, а также— 
двери, замки и т. д. Они сообщаютъ объ этомъ 
въ главную квартиру и, если перспектива благо-
прія гна, тогда устраивается кража со взломомъ. 

Вышеописанное, какъ кажется, схоже съ мето-
дой воспитанія „Кима" изложенной въ предъидущей 
главе. Читатели увлекательных!» „разсказовъ о 
Шерлоке Гольмсѣ" Конана Дойля помнятъ объ 
удивительной наблюдательной способности этого 
шпіона-любнтеля п о достигнутых!» имъ результа-
тах!». Картежники—тонкіе наблюдатели; они часто 

могутъ назвать карты своего партнера на основаніи 
только одного выраженія его лица, причемъ тотъ 
и не замечаетъ, что выдаетъ себя. 

У итальянцевъ существуете» игра, такъ назы-
ваемая „морра", очень любимая мальчиками. При 
правильной игре въ нее уребятъ развивается вни-
мательность, какъ у лисицъ. Эта игра ведется 
между двумя мальчиками и состоитъ въ томъ, что 
оба одновременно выставляютъ несколькопальцевъ, 
причемъ каждый игрокъ выкрикиваетъ, какъ мо-
жетъ скорее число пальцевъ, показываемыхъ дру-
гимъ. Мы наблюдали одну изъ варіацій этой игры, 
какъ ею забавлялись итальянскіе разносчики газетъ 
въ ожиданіи своихъ газетъ. Одинъ изъ мальчиковъ 
выжидаетъ до тѣхъ порт», пока онъ не привлечетъ 
вниманіе другого и затѣмъ внезапно вытягивает!» 
передъ нимъ свой кулакъ съ однимъ или несколь-
кими торчащими пальцами и кричитъ „морра". 
Другой мальчикъ долженъ немедленно назвать число 
пальцевъ, иначе онъ получит!» отъ перваго маль-
чика ударъ по голове связкою газетъ. Котюръ, 
великій учитель рисованія, училъ своихъ учеников!», 
сначала понаблюдать несколько минуть прохожихъ 
и, затѣмъ, попытаться нарисовать ихъ. После нѣ-
котораго уиражненія, цель достигалась вполне. 
Сперва воспроизводилась отдельно только шляпа 
или рука, или нога, но черезъ короткое время 
переносилась на бумагу вся фигура во всѣхъ ея 
деталяхъ. Въ С.-Петербургской рисовальной школѣ 
учениковъ учать сначала присмотреться къ пред-
мету въ продолженіе десяти минуть и затѣмъ, по 
удаленію объекта наблюденія, они приступаютъ къ 
рисованію его. Знаменитый учитель Варнэй ставилъ 
изображаемый предметъ въ одну комнату, а рабо-
та вшихъ надъ нимъ учениковъ помѣщалъ въ дру-
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гую комнату, позволяя, однако, имъ время отъ 
времени взглянуть на объектъ. 

Гарбіелли, французскій художникъ, написалъ 
очень выразительный портретъ Джэмса Гордона 
Ьениета, видѣннаго имъ всего только разъ, когда 
тотъ быстро проѣзжа гь мимо его въ коляскѣ. Одинъ 
ИЗ-Ь, самыхъ удачныхъ портретовъ Линкольна, когча-
лиоо видѣнныхъ нами, былъ нарисованъ талант іи-
вымъ но совершенно иеизвѣстнымъ художников 
изъ Нью-Джерси, восторженнымъ поклонникомъ 
президента котораго онъ видѣлъ всего только 
одинъ разъ. Художникъ былъ охваченъ такимъ 
глуоокимъ чувствомъ, когда узналъ объ убійствѣ 
обожаемаго имъ президента, что искалъ утѣшенія 
у своего холста, рисуя по памяти черты лица уби-
таго президента. Много лѣтъ тому назадъ; при-
близительно около 1845 г., была уничтожена по-
жаромъ старая академія изящныхъ искусствъ въ 
Филадельфш, и на ряду съ другими цѣныыми кар-
тинами погибла и „римская дочь" Мурильо. Спустя 
почти 35 лѣтъ, Сартэнъ написалъ эту же картину 
по памяти. Въ 1805 г. французскія войска унесли съ 
сооою шедевръ Рубенса, картину на алтарѣ церкви 

П е т Р а в ъ Кельнѣ. Мѣстный художникъ, большой 
п о к л о н н и к ъ этой картины, изготовилъ копію ея по 
памяти. Оригиналъ былъ позднѣе возвра.ценъ и 
съ нимъ сравнили копію, но самое тщательное 
изслѣдоваг-пе не могло обнаружить замѣтнаго раз-
личи! между обѣими картинами.—А вотъ, служитель 
въ большомъ отелѣ, принимающій отъ гостей шляпы 
при входѣ въ столовую. Онъ достигъ того, что 
оезъ малѣйшей ошибки узнаетъ собственниковъ 
Н-Г.сколькихъ согь шляпъ при помощи установлен-
ной имъ ассоціаціи между лицомъ человѣка п его 
шляпой и возстановленію послѣдней въ своемъ умѣ 

посредством!, зрительной памяти. „Я мысленно 
представляю гюдъ шляпой лицо и послѣ это узнаю 
кому она принадлежишь, говоритъ онъ". И дѣйстви-
телг.но, каждый гость, оставляешь столовую въ 
своей собственной шляиѣ.—Многіе владѣльцы оте-
лей запоминаютъ имена многих'ь тысячъ гостей. 

О Стивенсѣ, прежнемъ полицейскомъ чиновни-
кѣНыо-Іорка, разсказываютъ случай, показываюшій 
какъ онъ могъ установить характеръ человѣка, 
жившаго въ комнатѣ, въ которую онъ не впускала, 
ни одного посторонняго. Однажды Стивенсъ по-
стучался въ дверь, которая раскрылась намгнове-
ніе въ ширину дюйма; острый глазъ Стивепса 
обозрѣлъ въ этотъ моментъ всю обстановку ком-
наты. Онъ увидѣлъ, что кругомъ висѣли принадлеж-
ности всякаго рода, костюмовъ, среди которыхъ он'ь 
узналъ уже извѣстные ему, уже видѣнные имъ на 
одномч, „нужномъ" ему человѣкѣ. 

Вслѣдъ за этимъ послѣдовалъ арестъ и этотъ 
человѣкъ оказался извѣстнымъ нреступникомъ, 
котораго искала континентальная полиція. Знаме-
нитый полицейскій агента, въЛондонѣ даешь вновь 
поступающимъслужащимъ своего вѣдомства инстру-
кцію смотр-Ьть на обѣ стороны, когда они гіроходятъ 
по люднымъ улицамъ; такъ какъ онъ замѣтилъ, 
что средній человѣкъ главнымъ образомъ смотришь 
направо. 

Глазъ, естественно, передаешь мозгу каждый 
приникающій лучъ свѣта и, думаютъ, что каждое 
впечатлѣніе при воспріятіи отмѣчается слабо. Но 
умъ не воспринимаетъ въ себя впечатлѣнія и, по-
этом}^ не вызываешь ихъ обратно въ памяти за исклю-
ченіемъ только являющихся результатомъ большаго 
или меныпаго интереса или вниманія. Но мы мо-
жемъ такъ развить чувство зрѣнія, что впечатлѣнія 



будутъ восприниматься ясно и отчетливом, вслѣд-
ствіе этого, умъ найдетъ стоющимъ труда тщательно 
собрать ихъ съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ надобно-
сти снова возстановить ихъ вмѣсто того, чтобы 
бросить ихъ цѣлой массой въ кучи мусора, среди 
которых* почти невозможно найти ихъ, когда по-
желаешь имѣть ихъ. 

Очень немногіе люди — тонкіе наблюдатели. 
Средиій человѣкъ помнит* вещь въ общих* чер-
тах* , но детали отсутствуют* у него. Однако, 
интересной вещи посвящают* больше вмиманія и 
о ней сохраняется болѣе ясное и полное впеча-
тлѣніе. Въ этом* отношеніи иллюстраціей деятель-
наго проявленія интереса можетъ служить при-
мер* мужчины и женщины, мирно и спокойно 
идущих* вдоль улицы. Мимо проходит* другая 
дама, одетая въ особенно бросающій въ глаза 
костюм*. Ее замечают* оба. Мужчина помнит* 
только фактъ, что „на ней было что-то синее", и 
что „рукава ея расширялись у кисти руки и что 
на ней была надѣта особенно большая шляпа". 
Если онъ так* много запомнить, его можно бу-
детъ поздравить съ успѣхомъ. Многіе мужчины не 
замѣтили-бы рукавовъ, и все прочее представля-
лось-бы имъ въ тумане. Но женщина будетъ въ 
состояніи указать, что было одѣто на этой дамѣ; 
какъ была охвачена талія, она опишет* фасон* 
рукавовъ до малейших* подробностей; какъ была 
скроена юбка и изъ какой матеріи; определит* ея 
качество и вероятную цѣну, шляпу и ея перья, 
шелкъ и бархат*, и всѣ прочія мельчайшія по-
дробности всего костюма. Она въ состояніи опи-
сать знакомой даме все замеченное ею, и ея по-
друга сможет* все это представить себе „духов-
ным* окомъ". Оба, мужчина и женщина имели 

одинаково хорошіе глаза, оба получили фотогра-
фическое впечатленіе отъ проходящей дамы и ея 
туалета—и, все-таки,—заметьте!—какая разница въ 
воспріятіяхъ обоих* людей! Чѣмъ обусловливается 
такая разница? Просто, то обстоятельство, что инте-
рес* женщины былъ обращен* на платье и что она 
воспитала свое впиманіе такъ, что оно привыкло 
включать подобный вещи въ сферу своего зрѣнія. 
У мужчины не было къ этому ни интереса, ни вни-
манія. И все-таки мужчина, наверное, помнилъ, 
что у проходящей женщины были лучистые голу-
бые глаза и мягкіе, золотистые волосы—т. е., пом-
нилъ, если онъ былъ молод*. 

Но качество интереса можетъ быть воспитано 
и усвоено, качество же вниманія шаг* за шагом* 
будетъ следовать за ним*. 

Вы, конечно, прекрасно понимаете, что не самый 
глазъ нуждается въ воспитаніи; каждый здоровый 
глазъ хорошо исполняет* свою работу. Лекціи 
нужны для той части ума, которая „видит*" по-
средствомъ глаза. Глазъ—это камера, умъ—чувстви-
тельная къ свѣту пластинка. Вы желаете развить 
даръ наблюденія. Ваше желаніе сообщает* вам* 
интересъ къ предмету обученія и къ подробно-
стям* конечной цели и плана, и вы посвящаете 
имъ ваше вниманіе. Важные факторы: интерес* и 
внимательность; не забывайте-же этого! Но умъ 
былъ ленив* и нужны будутъ время, терпѣніе и 
унражненіе для того, чтобы побудить его къ серьез-
ной работе. 

Чтобы припомнить предметы, сначала нужно 
отчетливо ихъ видѣть; умъ должен* получить о 
них* ясное впечатлѣніе и старательно хранит* 
последнее, какъ ценные предметы. И единствен-
ное средство направить умъ къ тому, что бы онъ 



это дѣлалъ, заключается въ воспитаміи его наблю-
ди1тельныхъ способностей. Предметы, которые дол-
жны произвести впечатлѣніе на умъ, нужно наблю-
дать тщательно и вдумчиво. Данное воспитаніе 
вниманія богато вознаградишь ученика за затра-
чен ныя имъ на это время и трудъ. И самый этотъ 
трудъ не такъ утомителенъ или скученъ, такъ 
какъ успѣхъ его сопровождается поразителыіымъ 
развитіемъ такого пріятнаго свойства, что ученикъ 
почти забываешь, что это—трудъ и принимаешь 
его скорѣе за серію интересныхъ опытовъ. 

Въ слѣдующей главѣ мы сообщимъ вамъ рядъ 
упражнений, предназначенныхъ для того, чтобы 
развить вашу наблюдательность, съ цѣлыо помочь 
вамъ „видѣть" вещи ясно и тщательно. Эти 
умражиенія не только полезны для воспитанія 
вашей памяти, но они также дадутъ вамъ способ-
ность остраго наблюденія, такъ что вы сдѣлаетесь 
болѣе, чѣмъ когда-либо, полезной и цѣнной лич-
ностью какъ для себя, такъ и для другихъ. Это 
будетъ для васъ благороднымъ воспитаніемъ въ 
и о в ыхъ грани і шхъ. 

Г Л А В А V. 

Упражнѳніе вт> воепріятіи впечатлѣ-
ній посредством^ глаза. 

Говорится о средствах!», при помощи которыхъ способность 
тщательно наблюдать и отчетливо видѣть можетъ быть 
развита и культивирована съ тѣмъ, чтобы ѵчащійся могъ 
воспринимать и сохранять ясныя и отчетливый виечатлѣ-
нія отъ предметовъ; попадающихся ему на глаза.—Изучаю-
щему, предлагаются интересным и полезный упражнения 
для помощи ему въ „искусствѣ видѣнія", благодаря кото-
рымъ (при условіи тщательнаго выполненія) способность 
наблюденія развивается до удивительной степени силы и 
не только очень укрѣпляетъ память, но и сдѣлаетъ изъ 
ученика хорошаго наблюдателя и увеличить его обществен-
ную полезность.—Важность этого предмета недостаточно 

сознается всѣмм. 

Упражненіе 1. 
Одно изъ самыхъ простыхъ, но лучшихъ упраж-

неній для воспитанія дара наблюдательности со-
стоит!, въ томъ, чтобы правильно видѣть знакомые 
предметы. Это можетъ показаться легкимъ дѣломъ, 
но, попробовав!, это нѣсколько разъ, вы отнесетесь 
къ нему съ большимъ уваженіемъ. 

Начните съ того, что поставьте передъ собою 
знакомый предметъ. (Предпочитается что-нибудь 
яркаго цвѣта, такъ какъ бросающіеся въ глаза 
предметы запоминаются легче). Допустима,, что это 
книга, яблоко или чернильница. Смотрите на пред-
мет!, нѣсколько мннутъ внимательно, спокойно, но 
вдумчиво, стараясь, чтобы образъ его произвела, на 
вашъ умъ вгіечатлѣніе. Зашкмъ закройте глаза и 



попытайтесь, насколько можете, вспомнить дан-
ный предметъ. Попробуйте припомнить его фигуру 
и отдельный черты. Держите эти вещи въ вашемъ 
умѣ. Затѣмъ откройте глаза, бросьте второй 
взглядъ и посмотрите сколько деталей вы поза-
были въ вашемъ умственномъ образе. Старательно 
заметьте эти забытые пункты, потомъ, снова за-
кройте глаза и постарайтесь преобразовать кар-
тину. Далее, откройте глаза и опять „возьмите" 
видѣнное „въ хранилище", повторяя это, пока вы 
не будете въ состояніи формулировать совершен-
ную до подробностей умственную картину предме-
товъ. Несколько упражненій сообщатъ вамъ уди-
вительную способность въ этомъ опыте, что доста-
вит'!» вамъ большую радость. Но здѣсь дело идетъ 
не только о томъ, что вы выигрываете черезъ 
этотъ опытъ, но оказываемое вами предпочтеніе 
великим!» вещамъ, вполнѣ заслзокивающимъ этого. 

Упражыеыіе 2. 
ПослФ, того какъ вы усовершенствуетесь въ 

первомъ упражнении, тогда возьмите одинъ изъ 
предметов'!,, съ которымъ вы ознакомились и, вос-
принявъ хорошенько отъ него впечатлѣніе, попро-
буйте нарисовать карандашемъ по бумагѣ его 
общіе контуры и тЬ детали, который вы помните. 
Не останавливайтесь передъ тѣмъ, что вы не ху-
дожникъ. Мы не намѣреваемся сдѣлать изъ васъ 
художника, но желаемъ только развить вашу на-
блюдательность и запечатлеть въ вашей памяти 
воспринятое вами. Возьмите для перваго опыта что-
нибудь легкое и это меньше смутить васъ. Успѣхъ 
вашего рисунка завысить не отъ его художествен-
ной цѣнности, но отъ процента подробностей и т. 
д., который вы смогли достаточно хорошо при-

помнить, чтобы занести ихъ на бумагу. Это прямо 
удивительно, какъ эти два упражненія разовьютъ 
вашу наблюдательность и способность припоми-
нанія. Въ короткое время вы будете въ состояніи, 
посмотревши хорошенько на вещь, набросить ея 
грз^бый рисунокъ, заключающей въ себе всѣ глав-
ны я черты и детали. 

Вы, конечно, понимаете, что рисунокъ долженъ 
быть сдѣланъ не прямо съ предмета, а съ образа, 
заключающегося въ вашемъ умѣ (въ памяти). После 
того, какъ вы посмотрели на всѣ подробности въ 
вашемъ умственномъ образе, еще разъ взгляните 
на предметъ и посмотрите, чего вы не доглядѣли. 
Потомъ повторите, какъ при первомъ упражненіи. 
При обоихъ упражненіяхъ чаще мѣняйте объекты. 
Этимъ способомъ вы пріобрѣтете ловкость и до-
ставите уму пріятную смену впечатлении 

У пражненіе 3. 
Начинайте съ воспріятія подробностей предме-

товъ, вместо того, чтобы наблюдать ихъ только 
въ цѣломъ. Говорить, что разумное наблюденіе — 
самый трудный пунктъ въ области искусствъ. Не 
пытайтесь вначале, воспринимать однимъ взгля-
домъ какой-нибудь сложный предметъ въ его цѣ-
ломъ. Это должно быть оставлено для гюзднѣй-
шаго угіражненія, когда вы сделаете дальнѣйшіе 
усиѣхи. Схватывайте детали частей предмета; за-
печатлевайте ихъ въ вашемъ умѣ и затѣмъ пере-
ходите къ слѣдующей части, и т. д. 

Возьмите, напримѣръ, лица. НФ.тъ ничего до-
саднее, какъ забывать лица встрѣчаемыхъ нами 
людей. Благодаря недостатку способности пра-
вильно наблюдать лица, надежды нѣкоторыхъ лю-
дей были разбиты. Зло создается отъ того, что 



мы стараемся запомнить лица, наблюдая ихъ 
только въ общемъ и не обращая вниманія на 
детали. Попробуйте сначала попрактиковаться на 
ваших'ь знакомых* и затѣмъ обратитесь къ чу-
жим*. Черезъ короткое время вы будете удивлены 
вашим* прогрессом* въ дѣлѣ запоминанія подроб-
ностей лиц*. 

Всмотритесь внимательно въ носъ. глаза, ротъ, 
подбородок*, Ц В І І Т Ъ , волосъ, общую форму головы 
и т. д. Вы найдете, что вы въ состояніи запомнить 
носъ Иванова, глаза Петрова, подбородок* Семе-
нова и т. д. 

I Ірежде, чѣмъ вы сдѣлаете это, сядьте и по-
пробуйте описать черты лица нѣкоторыхъ ваших* 
интимнѣйшихъ друзей. Вы будете удивлены огра-
ниченностью вашей памяти. Вы никогда не наблю-
дали внимательно въ отдѣльности черты ихъ ли-
ца, строенія головы и пр. Если это такъ, то какъ-
же вы можете ожидать, что запомните лица чу-
жих*? Начните съ того, что замѣчайте себѣ каждаго, 
встрѣченнаго вами, и затѣмъ изучайте старательно 
черты его лица, далѣе, возьмите карандаш* и по-
пробуйте сдѣлать краткое описаніе его лица. Это 
упражненіе покажется вам* очень интересным* и 
вы съ самаго начала замѣтите быстрый успѣхъ. 

Другое хорошее упражненіе въ этом* отно-
шеніи, это—подробное наблюденіе внѣшности зда-
ній. Попробуйте сначала описать зданіе, мимо ко-
тораго вы ежедневно проходите. Вы будете до 
извѣстной степени въ состояніи набросать картину 
цѣлаго: контуръ, краску и т. д. Но какъ обстоит* 
дѣло съ числом* окон* въ каждом* этажѣ, съ 
величиною и расположеніемъ дверей, съ формой 
крыши, вестибюля, трубъ и т. д.? А какой карниз* 
и украшеыія, и т. д.? Какіе углы крыши? Вы най-

дете, что на самом* дѣлѣ вы совершенно не ви-
дѣли дома. Не такъ-ли? Вы только смотрѣли на 
него. Начните-же теперь наблюдать зданія на ва-
шем* пути и въ продолженіи остальной части дня 
постарайтесь нарисовать въ вашем* умѣ картину 
подробностей и посмотрите сколько вы можете 
припомнить вѣрнаго изъ картины. На следующей 
день возьмите тоже зданіе и поищите новый по-
дробности (вы найдете ихъ много) и дѣлайте это, 
пока не будете знать данное зданіе. Это—очень 
драгоцѣнное упражненіе въ дѣл-h воспитанія на-
6 л ю дате л ь н ыхъ способностей. 

Упражнение 4. 
Мы уже упоминали объ упражненіи, которому 

обучался „Кимъ". Мы также сообщили о томъ, какъ 
маленькіе воришки воспитываются посредствомъ 
по до б наго-же упражненія. Тотъ же самый способ* 
ученія можетъ быть использован* съ большой 
выгодою и значительным* удовольствіемъ нашим* 
учеником*. В с h эти упражненія могут* сдѣлаться 
фактически еще интереснѣе, когда ими занимаются 
вмѣстѣ два или несколько лицъ при этомъ, весе-
лое соревнованіе и большой интересъ оживляют* 
учагцагося, отчего его наблюдательный способно-
сти обостряются еще болѣе. 

Интересно слѣдующее упражененіе. Поставьте 
на столъ, гіо крайней мѣрѣ, семь предметов*, по-
крыв* ихъ платком*. Снимите гілатокъ и сосчи-
тайте медленно до десяти, потом* покройте опять 
платком* и попросите всѣхъ играющих* какъ 
можно лучше описать предметы и записать ихъ 
показанія на бумагѣ. Можно разнообразить это, 
производя сниманіе платка и подчитываніе, когда 
за столомъ присутствует* одно только лицо, ко-



торому позволяютъ удалитг,ся въ другую комнату, 
чтобы записать свои впечатлѣнія въ то время, 
какъ другой присматривается къ предметамъ и 
т. д. Число предметовъ на столѣ можетъ быть 
постепенно увеличено до пятнадцати маленьких!, 
вещей. Прямо удивительно, какая степень ловкости 
въ дѣлѣ воспріятія достигается этимъ способом!, 
некоторыми изъ играющихъ! Разсказъ о „Кимѣ" 
и его задаче, хотя и поэтическая выдумка, по, 
навѣрное. онъ основанъ на дѣйствительномъ опытѣ, 
о которомъ такъ или иначе узналъ Киплингъ. Ибо 
такія упражненія — совершенно обыденная вещь 
въ Индіи; нѣчто подобное было замѣчено также у 
нѣкоторыхъ Іоги. И обученные такпмъ способом!, 
могутъ не только принимать участіе въ таких!, 
играхъ, но ихъ наблюдательность обостряется до 
того, что они безъ труда могутъ видѣть въ повсе-
дневной жизни много вещей, которыхъ другіе не 
замѣчаютъ и, такимъ образомъ, они пріобрѣтаютъ 
значеніе въ предпріятіи, съ которымъ они связаны. 

Къ тому же разряду упражненій принадлежишь 
О П Ы Т ! , Гудэна, который проходилъ мимо оконъ 
магазиповъ и запоминал!, выставленные въ нихъ 
предметы. Мы разсказали объ этомъ опытѣ въ 
другой главѣ. Это упражнение можетъ произво-
диться попеременно съоднимъ изъвышеуказанныхъ. 
Оно разнообразишь работу и способствз^етъ разви-
тію способности наблюдать и сосредоточиваться въ 
то время, когда человѣкъ окруженъ шумной сутоло-
кой жизни. Многія другія упражненія этого рода 
представятся прилежному ученику при дальней-
шем!, развитіи, и онъ найдешь иредметъ очень за-
нимательнымъ, какъ только овладѣетъ „пріемомъ", 
посредствомъ котораго все это делается. 

Упражненіе 5. 
Мы видели въ деревне очень распространен-

ную игру, которая является прекраснымъ сред-
ствомъ для развитія наблюдательности. Она отли-
чается отъ вышеприведенныхъ упражненій гю-
стол ько, поскольку тутъ предметы находятся въ 
движеніи и вниманіе должно ухватиться за нихъ 
съ чрезвычайной скоростью, чтобы получить отъ 
нихъ ясное впечатленіе. Игра состоишь въ томъ, 
что одно лицо стоишь за занавестыо или за гар-
диною и бросаешь въ воздухъ какой-нибудь пред-
мет!, такъ, что стоящіе передъ занавесью видятъ 
его на минуту, когда онъ быстро поднимается и 
опускается. Достигшіе умѣнія быстро восприни-
мать будутъ въ состояніи описать иредметъ сь 
необыкновенной сметливостью и точностью. Мо-
жешь быть брошено вверхъ и несколько предме-
товъ заразъ, после того, какъ участники игры 
пріобрѣли болыиій, опытъ въ последней. 

Упражнение 6 . 
Это—интересное упражненіе состоишь въ томъ, 

что ученику показываютъ кость изъ игры въ до-
мино, предлагая назвать общую сумму очковъ, не 
считая ихъ обыкновенным!, образомъ. Затѣмъ, по-
пробуйте съ двумя костями, далее, съ тремя, и 
т. д. При нѣкоторомъ упражненіи будешь въ со-
стояніи почти моментально указать общую сумму 
очковъ на всѣхъ камняхъ. Варіація этого упраж-
ненія будетъ состоять въ томъ, что быстро про-
ведутъ передъ глазами ученика игорную карту, 
предлагая ему назвать ея масть и число знаковъ 
ея. Лучше, если это сперва будетъ делаться мед-
ленно H, затѣмъ, съ возростающей скоростью, до 



тѣхъ поръ, пока ученикъ сможешь бросить лишь 
крайне быстрый взглядъ на промелькнувшую карту. 

Упражнение 7. 
Многіе люди въ состояніи О Д Н И М Ъ В З Г Л Я Д О М ! » 

схватить содержаніе цѣлой части печатиаго листа. 
Сильно занятые люди, читаюгціе газеты, обла-
даютъ этой способностью, а мужчины и женщины, 
заипмающіеся журналистикой, часто въ состояніи 
усвоить содержаніе цѣлой страницы, бросивъ на 
нее, повидимому, только одинъ бѣглый взглядъ. 
Люди, рецензирующіе книги, тоже обладаютъ этимъ 
даромъ. (Судя по характеру нѣкоторыхъ рецензій 
въ ежедневной прессѣ рецензентъ, повидимому, даже 
совсѣмъ не заглядываешь въ книгу). Писателю въ 
его редакторской работѣ приходится ежемѣсячно 
„пробѣгать" массз^ газетнаго матеріала. Сперва 
это отнимало много времени, но теперь такую же 
пользу приносишь быстрое перелистываніе стра-
ницъ и на первый взглядъ кажется почти, что онъ 
„перечувствуетъ" какую-нибудь интересную статью. 
Все дѣло въ практикѣ. Говоришь даже, что про-
фессорш Портеръ изъ университета Іэля въ состоя-
ніи однимъ взглядомъ прочитать почти полъ-стра-
ницы обыкновеннаго учебника. 

Начните съ попытки прочитать нѣсколько словъ 
однимъ взглядомъ; затѣмъ цѣлыя иредложенія, 
нѣсколько предложеній, потомъ — группу пред-
ложеній, наконецъ, цѣлые абзатцы и т. д. Въ ра-
боте надъ развитіемъ умственных!» способностей 
нз'жно действовать также, какъ и при укрѣпленіи 
мускуловъ и мускульныхъ связокъ, — постепенно 
прогрессируя. 

Упражненье 8 . 

Это важное упражненіе состоишь въ томъ, чтобы 
сохранить въ умѣ картину комнаты и ея содер-
жанія. Многія женщины могли бы сдѣлать это безъ 
спеціальнаго обученія, но наблюдательный способ-
ности большинства мужчинъ въ этомъ отношеніи 
не велики; поэтомз' они должны бы укрѣгілять и раз-
вивать ихъ. Если мужчина будетъ де.лать эти упраж-
ненія вмѣстѣ съ дамой, она сможетъ опередить 
его въ этомъ и, вѣроятно, также и въ большин-
стве» дрзшихъ. Многія дамы какъ будто видятъ 
все, что ихъ интересуешь и многія изъ нихъ ни-
когда не забываютъ того, что они видѣли. 

Войдите въ комнату, произведите быстрый 
осмотръ послѣдней и обстановки ея и попытай-
тесь воспроизвести умственную фотографію воз-
можно бблыпаго числа предметовъ: величину ком-
наты, высоту потолка, цвѣшь обоевъ, число оконъ 
и дверей, стулья, столы, ковры, картины и т. д. 
Затѣмъ, выйдите изъ комнаты и запишите, что вы 
видѣли. Далѣе, сравните записанное со всѣмъ 
тѣмъ, что вы видѣли въ комнате». Повторяйте это 
Зшраяшепіе до тѣхъ поръ, пока вы не овладеете 
имъ вполнѣ. Благодаря упражненію, вы будете 
въ состояніи описывать правильно, почти безъ 
труда, всякое мѣсто, какое вы посѣтите, такъ какъ 
после кратковременнаго обученія ваша наблюда-
тельная способность будетъ автоматически запп-
с ывать в п ечатлѣн і я. 

Упражненіе 9 . 
Вечеромъ припомните все происшествія истек-

шаго дня и постарайтесь вспомнить и описать век 
предметы и лица, съ которыми вы встречались и 



которыхъ видѣли. Вы поразитесь тѣмъ, какъ въ 
иачалѣ вы сможете мало припомнить" и какъ много— 
послѣ короткаго упражненія. Это не столько спо-
собность помнить, сколько умѣніе наблюдать. Ваша 
внѣсознательная умственная деятельность при-
знаете необходимость отчетливо воспринимать 
предметы и заносить ихъ куда слѣдуетъ. 

Г Л А В А VI. 

Воепріятіе впечатлѣній при поеред-
етвѣ у х а и памяти. 

О восгіріятіи впечатлѣніи посредствомъ слуха.—Польза отъ 
восиитанія этой способности.—Законы ею управляюіціе.— 
Примѣры удивительнаго улавливанія ухомъ и памятью и 
т. д.—Этотъ отдѣлъ предмета обыкновенно привлекаетъ 
только незначительное вниманіе учащихся, и, однако-же, 
ut,которые важнѣйшіе пункты въ развитін памяти зави-
сятъ отъ воспитанія и развитія „слухового вниманія"— 
Въ продолженіе долгаго времени религіозныя, филссофскія и 
правовыя ученія древнихъ народовъ передавались изъ устъ 
въ уста, причемъ, слуховая память совершала подвиги, 
которые теперь считаются почти невозможными, которые, 
однако, могутъ быть повторены каждымъ, кто посвятить 

дѣлу достаточно вниманія. 

Обыкновенно слово воспріятіе (perception) упо-
требляется у насъ въ смыслѣ: узнавать что-нибудь 
посредствомъ чувства зрѣнія; но данное выраже-
ние можетъ также употребляться для познанія или 
различенія чего-нибудь посредствомъ чувства слуха. 
Большая разница господствуете между людьми отно-
сительно восгіріятія впечатлѣній посредствомъ этихъ 
двухъ чувствъ. Нѣкоторые скорѣе вспоминаютъ 
то, что они видѣли, тогда какъ другіе находятъ 
гораздо болѣе легкимъ вспомнить предметъ, впе-
чатлѣніе отъ котораго они получили при помощи 
слуха. Одинъ человѣкъ вспоминаете стараго зпа-
комаго при видѣ его, въ то время какъ другой не 
узнаете лица друга, но сразу его вспоминаете, 
когда тотъ начнете говорить. Мы знали случаи 

Кн. III. 5 



когда лица, о которых* ничего не было изкѣстно 
много лѣтъ, узнавались ихъ старыми друзьями 
по голосу, слышанному ими чрезъ телефон*. Мы 
вспоминаем* приведенный одной газетой случай, 
бывшій съ тайным* агентом*, который не мог* 
узнать извфстпаго преступника, вслѣдствіе его удн-
вительнаго переряживанія и загримированія, но ко-
торый сразу установил* личность этого человѣка 
и арестовал* его, какъ только тот* заговорил*, 
хотя уже прошло десять лѣтъ сътѣхъпоръ, какъ 
агент* слышал* этот* голос*. Мы знали мужчин* 
и женщин*, прежних* школьных* товарищей, не 
выдавших* друг* друга съ дѣтства, которые узна-
вали друг* друга просто по голосу, хотя дѣтскій 
тэмбръ былъ зам-Ьненъ окрѣпшими мужскими или 
женскими тонами. 

Обыкновенно воспринимаемый ухомъ, впечат-
лѣыія быстрѣе схватываются, но умъ какимъ-то 
образом* лучше удерживает* то, что проникает* 
въ него посредствомъ слуха. Многіе изъ нас* 
лучше помнят* слышанное, чѣмъ читанное ими. 
Однако, некоторые писатели держатся того мнѣ-
нія, что, когда дѣло идет* о ітрипоминаніи слов* 
какой-нибудь лекціи, то уху помогает* глазъ тѣмъ, 
что запоминаются внѣшній вид* оратора, его 
жесты, выраженіе и т. гі. Мы также склонны при-
соединиться отчасти къ этому мнѣнію. Но рѣчь 
представляется нам* гораздо „живѣе", когда мы 
ее слышим*, чѣмъ, читая ее позднѣе напечатанной. 
Лучше, можетъ быть, сначала, если возможно лек-
цію или проповѣдь выслушать, а потом*, уже про-
читать ее. У музыкантов* слухъ развит* въ заме-
чательной степени, и музыкальное ухо улавливает* 
малѣіііиій диссонанс* или отступленіе отъ вѣрнаго 
тона на скрип ich. Но это свойство бывает* раз-

вито въ сильной степени и у другихъ людей. Ма-
шинисты обнаруживают* малѣйшее отступлепіе отъ 
чистаго звука, порождаемаго слабым* ударом ь мо-
лота по какой-нибудь части машины. Желѣзно-
дорожные служащіе во время полнаго хода поѣзда 
узнают* по незначительной разницѣ въ звукѣ, если 
въ колесах* или на рельсах* что-нибудь не въ 
поридкѣ. Машинисты замѣчаютъ малѣйшее изміъ 
неніе въ шипѣкіи машины и, сообразив* черезъ 
это, что — что-то гдѣ-то не въ порядкѣ, умень-
шают* силу движенія. Старые лоцманы на рѣкахъ 
знают* тонъ свистка каждаго рѣчнаго парохода, 
и жители больших* городов* узнают* по звуку 
колокола разных* церквей. Телеграфисты знают* 
разнообразный стиль различных* слз'жащихъ но 
ихъ линін и открывают* „стиль" новаго служа-
щаго въ одинъ момент* просто по почти неза-
мѣтной разницѣ въ „трюкѣ" аппарата. 

Въ давно прошедшія времена, когда почти не-
извѣстно было письмо, знаніе и опыт* одного иоко-
лѣнія передавались устно отцом* сыну, учителем* 
ученику. Слушателю приходилось въ высшей сте-
пени напрягать свое вниманіе и сосредоточенность, 
и то, что так* изумилось, удерживалось въ памяти 
и правильно сохранялось, съ той цѣлыо, чтобы 
слушатель позднѣе могь передать услышанное имъ 
своему сыну или ученику. Разсказываютъ, что эти 
ученики могли повторить заученный урок* страш-
ных* размѣровъ, не пропуская и не измѣнян ни 
одного слова. Т а к * передавались изъ рода въ род* 
поэмы древних* греков*. Т а к * передавались саги 
норвежцев*. И одинаковым* образом* долгое время 
передавались философскія системы древних* пер-
сов* и индусов*. Восточные учителя не довѣряли 
камню и папирусу и предпочитали неизгладимо 



вписать священное ученіе въ головы учениковъ и 
такъ сохранить навсегда живыя истины. 

Разсказываютъ, что болѣе двухъ тысячъ лѣтъ 
тому назадъ одинъ китайскій императоръ проникся 
завистью къ своимъ нредкамъ и къ великолѣпію 
предшествовавшей національной исторіи. Онъ пы-
тался уничтожить всѣ историческіе, религіозные 
и философскіе документы прошлаго съ тѣмъ, чтобы 
въ будущемъ все вело бы свое лѣтосчисленіе съ 
его царствованія. Онъ сжегъ все, что сколько-
н H будь походило на письменный или вырубленный 
документе, включая сюда и сочиненія Конфуція. 
Прошлая исторія имперіи была уничтожена и жи-
вете теперь только лишь въ форме традиціи; но 
сочиненія Конфуція продолжаютъ существовать 
невредимыми, благодаря удивительной силѣ памяти 
одного стараго конфуціанскаго ученаго, который 
запечатлѣлъ въ своемъ уме ученія, усвоенный имъ 
въ юности, и скрывалъ ихъ до самой смерти изу-
вѣрыаго богдыхана, после которой онъ возстано-
вилъ тексте, продиктовавъ его писцамъ. Его па-
мять была настолько совершенна, что когда, много 
лѣтъ спустя, была найдена одна старая конфу-
ціанская рукопись, какъ-то случайно избежавшая 
тогда, при покойном!» императорѣ, уничтоженія, 
то было установлено, что старый ученый не про-
пустилъ изъ текста ни одного слова. 

Современные китайцы воспользовались этимъ 
урокомъ и писатели утверждаютъ, что, если бы 
сегодня уничтожили китайских!» классиковъ, то 
завтра милліонъ китайцевъ былъ бы въ состояніи 
возстановить их'ь вполнѣ, несмотря на то, что это 
была бы работа, равняющаяся возстановленію всей 
нашей Библіи. 

Тотъ же самый обычай существует!» въ Индіи, 

гдѣ, хотя и существуютъ рукописи, которым древ-
нѣе двухъ тысячелѣтій, находятся такіе ученые, 
въ памяти которыхъ сохранены великія философ-
скія системы, относящіяся еще къ тому времени, 
когда еще человечеству не было известно письмо. 
Санскрите—языкъ мертвый, по онъ былъ унаслѣ-
дованъ, благодаря передачѣ религіозныхъ и фило-
софских!» ученій—не только въ словахъ, но и въ 
акцентѣ, дикціи и въ выговоре. 

Говорятъ, что и теперь многіе пндійскіе ученые 
могутъ передать наизусть Веды, содержания въ 
себѣ около милліона словъ. Требуются годы, чтобы 
преодолѣть эту работу изученія наизусть, такъ 
какъ ежедневно заучивается только лишь не-
сколько строкъ и многое должно быть повторено 
и переспрошено. Урокъ въ его полномъ составе 
преподается устно и заглядывать при этомъ въ 
рукопись не позволяется. 

Кабала или тайное ученіе евреевъ передавалась 
тѣмъ же способомъ и ученія друидовъ унаслѣды-
вались H сохранялись, какъ думаютъ, тѣмъ же са-
мымъ нутемъ. 

Древніе греки и римляне были художниками-
знатоками этого рода памяти. Приводятся въ при-
мера» граждане, которые могли повторить слово 
въ слово слыіпанныя ими важный речи. 

Какъ разсказываетъ Максъ Мюллеръ, весь 
тексте и ноясненія санскритской грамматики ГІа-
нини передавались устно въ продолженіе 350 л'І;тъ 
прежде, чѣмъ они были записаны. Одно это сочи-
неніе по своему объему равняется Библіи. В ъ на-
стоящее время существуют!» индусскіе жрецы, ко-
торые могутъ точно сказать всі; ігі;сни Магаба-
ратты въ 300.000 слоговъ или строк'ь. Славонскіе 
барды нашего времени знаютъ наизусть чрезвы-



чайно длинны я эпическія сказанія. II индѣйцы — 
Ал гон ки н ы учать наизусть и произносят!, безъ 
ошибки своп почти безконечныя повѣствованія. 
Древніе законы ІІсландіи не были ни записаны, ни 
напечатаны, но заключались въ головах!» судей и 
адвокатовъ страны. И ихт, легенды сообщаютъ, 
что юристы тѣхъ времен!» были въ состояніи удер-
жать въ умѣ не только самые законы, но и неиз-
меримое число прецедентовъ, накопившихся во-
кругъ закона. 

Понятно, вл, наши дни такіе подвиги памяти не 
нужны, но мы не сомневаемся вл» томъ, что если 
бы явилась необходимость въ этомъ, то люди на-
шего времени смогли бы скоро повторить искус-
ным дѣянія древнихъ. 

Громкое чтеніе оказываешь большую помощь 
при заучиваніи прочитаннаго и при запоминаніи 
значенія словъ. Longeve говоришь: „Громкое чтеніе 
даетъ силу анализа, какового чтеніе про себя ни-
когда не можетъ дать. Глазъ пробегаешь страницы, 
перескакиваешь чрезъ скучный вещи и скользишь 
по опасным!, мѣстамъ. Ухо же слышишь все. Ухо 
не делаешь никаких!» изъятій. Ухо нежно, вос-
приимчиво и ясновидно въ непонятной для глаза 
мере. Бегло просмотренное слово, незаметно 
ускользнувшее, очень настойчиво заявляешь о себе, 
когда громко читаютъ. 

Г Л А В А VII. 

У п раж не nie въ воспріятіи впечатлѣній 
посредетвомъ слуха. 

Говорится о развмтіи восиріятія виечатлѣиіи слухомъ и о 
памяти, согласно предъидушеи главѣ, п предлагаются много-
численныя упражненія съ цѣлыо развитія и воеиитанія 
способности интеллпгеитыаго слушаиія. — Прпмѣры очень 
развитой способности улавливать впечатлѣнія слухомъ по-
казывают!, намъ, что большинство людей только лишь несо-
вершенно обладает!» чувствомъ слуха и удѣляетъ услы-
шанному лишь ничтожное внпманіе и, что эта способность 
можетъ быть очень развита и укрѣплена умѣлымъ упраж-
неніемъ. Компетентные авторитеты установили тотъ фактъ, 
что „половина существующей глухоты является результа-
том!» невнимательности" и, что половина слабых ь памятей 
должна быть объяснена той же причиной. Упражненія 
ммѣютъ цѣлыо исправить этотъ недостаток!,. Въ этой главѣ 
содержится цѣнная система того, какъ удерживать въ па-
мяти услышанное на основаши нзложенныхъ древними ин-
дусами принциповъ, при помощи которых!» они передавали 

потомству свои священным учеиія. 

Гораздо труднѣе составить списокъ упражне-
ній для развитія воспріимчивости слуха, нежели 
дать подобный же списокъ упражненій для глаза. 
Развитіе слуховой воспріимчивости въ томъ же 
порядкѣ, какой мы изложили для глаза, повело бы 
насъ въ область практически мало полезную. Насъ 
обвинили бы, что мы учимъ напшхъ учениковъ 
искусству обезъяничанія и чревовѣщательства, 
вмѣсто развитія памяти. Чревовещатель, какъ вамъ, 
конечно, хорошо извѣстно, передаешь такъ правиль-
но звуки челов'Ьческаго голоса, звучащіе издали, что 



наши чувства совершенно обманываются этимъ. 
Его искусство состоишь не только въ вѣрномъ 
изображеніи звуковъ, но и въ воспитаніи такой 
высокой степени слуховой вѳспріимчивости, что, 
благодаря ей, онъ можетъ отличить самыя неза-
мѣтныя различія въ долетаюгцихъ до него звукахъ, 
вслѣдствіе чего, онъ и можетъ передать ихъ. Мно-
гія дѣти обладаютъ этимъ даромъ. Благодаря ему, 
они такъ точно подмѣчаютъ и сохраняютъ пора-
жающія ихъ виечатлѣнія звуки, что въ состояніи 
передать ихъ со значительнымъ умѣньемъ. 

Что касается развитія чувства слз^ха, то среди 
людей замѣчаются въ этомъ отношеніи крупныя 
различія. У не.которыхъ людей очень тонкій слухъ 
на звуки вообще, или на звуки, относящіесн къ 
какой-либо спеціальной профессіи и т. д., но за-
то они въ очень скромной, даже въ недостаточной 
мере, воспріимчивы къ музыкальным!» тонамъ, въ 
то время, какъ многіе м}юыканты известны своей 
нечувствительностью къ внешнимъ (не музыкаль-
нымъ) звукамъ. Съ другой стороны, некоторые люди 
въ состояніи очень быстро различать известные 
категоріи звуковъ и въ то же время они едва воспри-
нимаютъ прочіе звуки. 

Наше положеніе (приведенное въ предъидуіцей 
главе) относительно того, что нужны вниманіе и ин-
тересъ прежде, чѣмъ умъ могъ бы записать впе-
чатления, легко воспроизводимыя, особенно вѣрно, 
когда дѣ л о идешь о впечатленіяхъ, полу чаем ыхъ че-
резъ чувство слуха. Первостепенные авторитеты 
установили, что „половина существующей глухоты 
есть результатъ невнимательности". Если это такъ, 
то легко увидеть, что лучшее средство воспитать 
и улучшить слуховую воспріимчивость это—воспи-
тать въ себѣ вниманіе и интерссъ. Это можешь 

быть лучше понято, если мы представимъ себѣ, 
что во многихъ случаяхъ мы, углубляясь въ какой-
нибудь посторонній предмет!», совершенно забы-
ваемъ об'ь окружаюнпіх!» насъ звукахъ, такъ что 
последніе такимъ образомъ безпрепятственно про-
ходишь въ нашеухо. Однако, во миогихъ случаяхъ мы 
вспомнимъ о спрошенныхъ вещахъ, въ свое время 
пропущенныхъ нами мимо нашихъ ушей. Это есть 
ігЬйствіе внксознателыюй деятельности ума, о ко-
торой мы говорили въ другой главе. 

Очень жаль, что въ нашей современной жизни 
такъ пренебрегаютъ воспитаніемъ чувства слуха. 
Оно можетъ доставить намъ большое удовольствіе 
и наслажденіе и оказать большую услугу, если 
будетъ воспитано и обучено такъ, что мы извле-
чем!» изъ него вс !» выгоды, какія оно можетъ только 
дать. Чувство слуха можешь быть развито и воспи-
тано къ большей дееспособности, чѣмъ, пожалуй, 
всякое другое чувство. Оно можешь быть развито 
путемъ упражненія и воснитанія. Ухудшается же 
оно, вслѣдствіе запущенія и невниманія. Индѣецъ 
обладаешь такимъ удивительным!»- слухомъ или, 
вернее, онъ такъ воспитала» свой слухъ, что въ 
еостояніи, приложив!, ухо къ земле, услышать шаги 
своего приближающегося врага. Онъ уже ясно 
воспринимаешь шелестъ листочка или хрустѣніе 
BUTKIT.—Дирижеръ оркестра замечаешь въ своемъ 
оркестре малейшій диссонансъ или отклонеиіе отъ 
тона и можешь открыть сразу музыканта, сдѣлав-
шаго ошибку. Слепые, которыми» приходится уси-
ленно пользоваться другими чувствами, развили 
ихъ до удивительной степени'. Они такъ воспитали 
свой слухъ или, в кри'Ье, чувство внпманія и инте-
реса къ звукамъ, что но звук}' собственных!» ша-
говъ узнаютъ, когда проходишь мимо твердо стоя-



щаго предмета. И такимъ же образом* они мо-
гѵтъ отличить фонарь отъ спокойно стояідаго 
мужчины. 

Ниже мы даем* нѣсколько упражнении пред-
назначенных* для развитія слуха. Главная цѣль 
этих* задач* дать изучающему указанія и образцы 
съ тѣмъ, чтобы онъ мог* выгодно утилизировать 
случаи, предоставляющіеся въ повседневной про-
фессии 

Упражнение 1. 
Когда вы проходите по улицѣ, то постарайтесь 

поймать и удержать всѣ отрывки разговора про-
ходящих* мимо вас* людей, какіе только вы смо-
жете подслушать. Вы будете поражены числом* 
и разнообразии* отрывочных* фразъ, который вы 
услышите и сможете удержать, пройдя только не-
сколько кварталов*. Все зависит* отъ вниманія и 
интереса. Эта задача, попятно, цѣнна лишь только 
какъ уиражненіе, так* какъ подслушанныя замѣ-
чанія будутъ лишены для вас* всякой важности; 
если вы не представляете только собой изслѣдо-
вателя человѣческой природы. 

У пражненіе 2. 
Постарайтесь различать голоса встречающихся 

вам* людей и припомнить каждый голос*, когда 
вы вновь услышите его. У каждаго человѣка свое-
образный голос*. Изучать разные типы голосов* 
и характеристики ихъ очень интересно. Вы заме-
тите также, что люди изъ разных* страна, и изъ 
разных* частей нашей собственной страны упо-

\ требляютъ разные звуки и отличаются каждый 
своей особенностью. Мы знали путешественников*, 
которые без* исключенія могли установить проис-

хожденіе любого лица, прислушавшись просто къ 
его говору. Затем*, часто характер* человека 
обнаруживается въ его голосе и учащійся смо-
жет!, такимъ образом* составить себе понятіе о 
душевном* складе говоряшдго. Будетъ вполне 
полезно, если вы въ свободным минуты обратите 
ваше вниманіе на этот* предметъ. 

У п р а ж н е н и е 3. 

Это интересное угіражненіе состоит* въ томъ, 
чтобы вы, стоя на какомъ-либо мѣстЬ и не видя 
оттуда говорящих* лицъ, попытались различить 
ихъ голоса и установить личность каждаго изъ 
них*. Мы слыхали о такого рода игре, при ко-
торой известное число людей садится за занавесью 
или гардиной и произносит* несколько слов*, при-
чем* стараются изменить свои голоса. Стоящіе 
перед* занавесью должны назвать того, кто гово-
рит*. Результат*, говорят*, получается забавный, 
так* какъ многіе находят* трудным* узнать го-
лоса лучших* друзей и родных*, тогда какъ дру-
гіе, внимательнее прислушиваютіеси къ голосам*, 
устанавливают* принадлежность каждаго голоса. 

Упражнение 4. 
Мы знали молодую даму, занятую въ одном* 

большом* зданіи конторы, которая могла узнать 
малейшее различіе между шагами вскхъ мужчин*, 
имевших* свое бюро въ этом* длинном* кори-
доре. Она утверждала, что у каждаго шага свой 
особый признак* и при этом* она доходила даже 
до того, что уверяла, будто характер* иду щаго 
обнаруживается въ звуке, порождаемом* прикосно-
вением* ноги къ полу. Это—область для человека, 



желающаго изучать характеры одновременно CL» 
образованіемъ своего слуха. 

Упражненіе 5. 
Это вы найдете интересным-ь и полезным!» для 

васъ занятіемъ, если постараетесь точно припо-
мнить слова, обращенный къ вамъ въ иродолженіе 
только-что истекшаго дня. Очень иемногіе люди 
въ состояніи повторить правильно то, что имъ 
было сказано всего несколько минутъ тому на-
задъ. Главная причина этого—невнимательность. 
Всѣ хозяева хорошо знаютъ, какъ мало можно 
положиться на вниманіе и память служашихъ. По-
добнымъ воспитаніемъ вашего вниманія и вашей 
памяти вы доставите себѣ большую выгоду въ де-
ловой жизни. 

Упражнѳніе 6 . 
Следующее полезное упражненіе, это-просл}'-

шать простую музыкальную пьесу или легкую ме-
лодію и затЬмь попробовать пропеть или просви-
стать ее. Какъ данное упражнепіе не кажется про-
стым!», но оно окажете, однако, большую помощь 
при развитіи слуха и усилить вниманіе къ звукамъ. 
Т е , которые поупражняются въ этомъ, паидутъ 
то, что у ііихі» пробуждается новый интереса къ 
мелодіи и они будутъ больше наслаждаться музы-
кой, чем-ь прежде. 

Упражненіе 7. 
Вы должны были бы присутствовать на воз-

можно большемъ количестве лекцій, проповедей, 
речей и т. д., и, гюевятив'ь каждой большое вни-
мание, постарайтесь, затЬмъ, записать все, что вы 
заметили себе, изд. услышаннаго. Если вы будете 

обсуждать речь, то расчлените ее и передайте, по 
возможности, у потреблении я въ ней слова. Это не 
только полезно для развитія слухового воспріятія 
и памяти, но и служить однимъ изъ лучших!» 
средствъ сделаться хорошимъ ораторомъ. Сту-
денты, продолжительное время проводившіе предъ 
каѳедрой своего любимаго профессора, постепенно 
усваиваютъ болѣе или мешке его стиль. Слушаніе 
хорошихъ ораторовъ постепенно разовьетъ въ умѣ 
слушателя способность выражаться, которой онъ 
до с ихъ поръ не имѣлъ. Это особенно подтвер-
ждается, если студентъ прилагаете усилія къ тому, 
чтобы повторить услышанным фразы и выраженія. 
Если кто-нибудь будете учить на-память части 
изъ рЕчей хороіиихъ ораторовъ и постарается 
передать не только слова, но, по возможности, и 
ударенія и выраженіе, то онъ найдете тогда, что 
способности изложенія и выраженія быстро раз-
виваются самовоспитаніемъ, что окажется очень 
нолезнымъ для позднейшей жизни. 

Упражнение 8. 
Лучшій методъ развитія памяти для того, чтобы 

она удерживала и запоминала услышанное, это— 
методъ, употреблявшийся индусами и другими на-
родами при передаче священных!» ученій и фило-
софскихъ системъ, на что мы уже указали въ 
предыдущихъ главахъ. Ключъ и тайна ихъ удиви-
тельной системы, это: малое начало, постепенное 
увеличенге и частое повтореніе. В ъ другихъ главахъ 
этой книги мы изложим!» эту систему въ ея дета-
лях!» въ связи съ упражненіемъ заучиванія наизусть 
печатныхъ стран и цъ и т. д.; въ этой же части 
книги мы хотимъ разобрать ее въ общемъ. Ин-
дусскіе учители начинаютъ съ произношенія, вмѣ-



стѣ съ ученикомъ, одного стиха Веды. Учепикъ 
основательно заучиваешь эту строчку, неизгладимо 
заиечатлѣвая въ своемъ умѣ слова н ихъ значепіе, 
такъ что онъ знаешь каждое слово строчки такъ, 
какъ если бы оно стояло передъ нимъ. Онъ мо-
жешь повторить строчку въ прямомъ и обратномъ 
порядке и знаетъ место каждаго слова. На другой 
день онъ учишь вторую строчку, после чего по-
вторяешь первую строчку, за которой затѣмъ тот-
часъ же следуешь только-что выученная вторая 
строка, и соединяешь ихъ обе въ своемъ уме. На 
третій день прибавляется третья строчка, повто-
ряются первыя две, третья съ ними соединяется 
и т. д. Такимъ образомч», выучивается по одной 
строчке въ день, и зашкмъ следуешь постоянное 
повтореніе и прнбавленіе новой строчки къ ста-
рым!-.. Повтореніе, естественно,—важнейшая вещь, 
такъ какъ оно побуждаешь учащагося перебирать 
снова и снова прежде заученный строчки и каждый 
разъ впечатле.ніе углубляется. Эти частыя повто-
ренія полезны и въ томъ отношепіи, что делаютъ 
строчки более у с ту и ч и в ы м и, такъ что каждая 
строчка спаивается съ предыдущей и последующей 
и получается целое стихотворепіе, которое пред-
ставляется какъ будто бы выучениымъ сразу. Это 
придаешь совершенство общему впечатлѣмію. Позже 
студент!» въ состояніи заучивать ежедневно две 
строки, зашкмъ три и т. д., пока не достигается 
почти невероятная способность. Но индусскіе учи-
теля предостерегают!» отъ попытки заучивать съ 
самаго начала въ одинъ день слшнкомъ много 
строк!., такъ какъ умъ должен!» быть постепенно 
воснптанъ к!» работе. 

Учащемуся по этой книге и желающему обучить-
ся въ указанном!» отношеніи мы посоветовалн-бы 

прибегнуть къ помощи Друга, который въ первый 
день прочитываешь ему строку, которую онъ самъ 
зашкмъ повторяешь, до тѣхъ иоръ, пока она не 
внѣдрится въ его умѣ. Потомъ на слѣдуюіцій день 
онъ повторишь первую строчку и выучишь вторую, 
il зашкмъ повторишь обе и т. д. ізъ продолженіе 
мѣсяца, удовлетворяясь ежедневно одной строчкой, 
прежде ч'кмъ взяться за большее число. Одна строка 
изъ стихотворенія въ начале занятій, это—самое 
лучшее. Мы не знаемъ лучшаго стихотворенія для 
этой цели какъ „Лэди озера" В. Скотта, стиль 
котораго привлекателенъ, ритмъ его гіріятенъ и 
сюжетъ интересенъ. Студентъ долженъ былъ-бы 
попытаться повторить строку уже после перваго 
же раза, какъ ее прочитают ь ему. Если онъ сразу 
не можешь повторить ее ясно и отчетливо, то пусть 
даетъ прочитать ее себе еще разъ черезъ несколько 
минушь и т. д., пока онъ не заучишь ее основательно. 
Онъ долженъ былъ-бы произнести ее несколько 
разъ до тѣхъ поръ, пока не будешь увѣренъ въ 
томъ, что можетъ сказать ее и въ обратном!» 
порядке, что тогда пусть онъ попытается сделать 
это. Когда онъ такъ закрепишь ее въ своемъ уме, 
что можетъ составить изъ ея словъ умственный 
образъ, то тогда онъ не встретит ь уже трудностей, 
изучивши данный пріемъ. 

На второй день онъ повторит!» уже заученным 
стихъ, прежде ч'кмъ взяться за вторую строчку и 
зашкмъ, основательно выучивъ вышеприведеинымъ 
образомъ вторую строчку, онъ долженъ былъ-бы 
соединить ихъ вмѣстѣ. Въ послѣдуюіціе дни онъ 
ежедневно будешь прибавлять по строчке; одну 
строчку въ день, не забывая приэтомъ что для 
него повторепіе—важнейшая вещь. Онъ столько-же 
должен!» думать о значепін слов!., сколько осамихъ 



словахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ онъ долженъ усиленно 
представить себѣ умственную картину описываема-
го. Сначала не нужно гоняться за многимъ. Одна 
строчка въ день даетъ вамъ столько, сколько вы 
удобно можете повторить, безъ чрезмѣрныхъусилій. 
Не презирайте этого плана занятій, подъ вліяніемъ 
его кажущейся простоты и „легкости". Это тотъ 
же планъ, по которому индусскій студентъ учится 
запечатлѣвать въ своей памяти книги, единственный 
путь къ достиженію такого умѣнія. Это не простое 
заучиваніе строчекъ стпхотворенія, но вы воспи-
тываете и развиваете слухъ и умъ для того, чтобы 
они воспринимали вгіечатлѣніе, удерживали ихъ 
въ памяти и затѣмъ вновь вызывали. Вы найдете, 
что при такомъ упражненіи ваша слуховая память 
ежедневно будетъ увеличиваться. Это достойно 
всего затрачиваемаго на это труда. 

Если вы замѣтите, что при этомъ упражненіи 
ослабеваешь вашъ интересъ, то для перемѣны 
возьмите другое стихотвореніе или другой предметъ, 
не забывая, приэтомъ, время отъ времени, повторять 
старым строчки. Эта перемѣна придаешь упражненію 
новый вкусь и дастъ вамъ возможность возвратиться 
съ новымъ интересомъ къ старымъ строкамъ. 

Г Л А В А VIII. 

Сочетаніѳ мыслей. 
О великомъ законѣ духа, извѣствомъ подъ именемъ ассо-
ціаціи идеи, отъ котораго иъ очень значительной степени 
зависит!, способность воспоммнанія. Порядокъ напшхъ 
мыслей является въ такой же степени результатомъ за-
кона, какъ приливъ и отливъ морской волны. Наши мысли 
и удержанный вгіечатлѣнія всегда какимъ-нибудь образомъ 
связаны между собой, хотя иногда и трудно бываетъ найти 
соединяющую нить. — Эта глава изслѣдуетъ вопросъ о со-
четаніи мыслей (ассоціаціи идей) и показываетъ различный 
формы и законы, которые имъ уиравляютъ. — IIa ряду съ 
вниманіемъ пунктъ этотъ является самымъ важными въ 
дѣлѣ образованія памяти, и самъ предметъ представляетъ 
большой интересъ и открываетъ обширную область мыслей. 

Многіе изъ насъ думаютъ, что наши мысли, 
когда онѣ не приводятся въ движеніе волей въ 
опредѣленномъ направленіи, то пробѣгаютъ въ 
иашемъ умѣ какъ попало, не повинуясь ника-
кому закону. Когда мы видимъ кажущееся от-
сутствіе связи между слѣдующими другъ за дру-
гомъ мыслями, то мнѣніе это извинительно. Но 
это пониманіе очень далеко отъ истиннаго поло-
женія вещей, такъ какъ связующее звено между 
однимъ ходомъ мысли ислѣдующимъ за нимъ всегда 
имѣется на лицо, хотя это и не выступаетъ ясно. 
Тутъ господствуешь законъ сочетанія мыслей, и 
онъ такъ же непреклоненъ, какъ законъ о при-
чинѣ и слѣдствіи въ другнхъ областяхъ, такъ же 
неизмѣненъ, какъ законъ притяженія. Порядокъ 
нашихъ мыслей точно также результата, закона, 
какъ и паденіе яблока съ дерева, какъ приливъ и 



отливъ морской волны. Наши идеи всегда связаны 
какимъ-нибудь образомъ между собою, хотя часто 
нельзя ясно доказать эту связь. Онѣ приходить 
группами, и каждая очередная группа связана съ 
другой группой. В ъ одной изъ предъидущихъ главъ 
мы говорили о важной роли, которую играетъ вни-
маніе въ области воспитанія памяти. Рядомъ съ 
вниманіемъ мы находимъ въ сочетаніи идей самый 
важный факторъ нашей темы. Способность нашей 
памяти вести записи зависите главнымъ образомъ 
отъ степени вниманія, удѣляемаго вспоминаемому 
объекту или субъекту, въ то время какъ способ-
ность воспроизденія въ памяти очень существенно 
зависите отъ болѣе тѣснаго отношенія въ соче-
тав іи идей, посредствомъ котораго одно впечат-
лѣніе связано съ другими, усвоенными прежде. 
Авторитеты въ области психологической науки 
доходятъ до того, что утверждают!», будто закрнъ 
сочетанія мыслей для психологіи то же, что законъ 
иритяженія для физики. Привычка правильнаго 
сочетанія мыслей одно изъ самыхъ важныхъ тре-
бованій для воспитанія памяти. 

При усвоеніи и упорядоченіи впечатлЕнш луч-
mie результаты достигаются тогда, когда мы со-
средоточиваем'!» вниманіе на разсматриваемомъ 
гіредметѣ. При воспоминаніи же этихъ впечатлѣ-
ній лучшіе результаты получаются, когда мы въ 
состояніи связать желаемое впечатлЕніе съ однимъ 
или нѣсколькими другими. Чѣмъ больше число 
связанныхъ между собой впечатлѣній, тѣмъ легче 
воспоминаніе. Если мы не получаема» яснаго впе-
чатлѣнія, то воспроизведенное вгіечатлѣніе будете 
несовершенным!», и если впечатлѣніе не связано 
какимъ-нибудь образомъ съ другими, мы вообще 
не сможем!» вызвать его въ памяти. 

Основной законъ сочетанія мыслей покоится 
на стремленіи впечатлѣнія быть связаннымъ съ 
однимъ или нѣсколькими другими такъ, чтобы 
воспоминаніе одного впечатлѣнія вызвало за собою 
въ области сознанія связанный съ нимъ впечат-
лѣнія. 

Бэнъ говорите: „сочетанія мыслей, которыя въ 
одиночку слишкомъ слабы, чтобы произвести вос-
произведете въ памяти, могутъ достигнуть этого 
совмЕстн ымъ дЕйствіемъ ". 

Рибо заявляете, что „два главных!» факта, ле-
жащихъ въ основЕ ассоціаціи идей,— это сходство 
и смежность". 

Ассоціація идей по сходству зависите отъ того 
факта, что впечатлЕніе, новое или вновь вызван-
ное, имѣетъ тенденцію освЕжить прежде воспри-
нятое впечатлЕніе, сходное съ нимъ въ какомъ-
нибудь отдЕльномъ пунктѣ, и такимъ образомъ 
оба они объединяются въ памяти. Первое впечат-
лЕніе могло раньше не быть связано со вторымъ, 
и послѣднее могло быть вч» свою очередь вызвано 
длинной цЕпыо сочетаній идей; но, разъ оба они 
были разсматриваемы въ тЕсной связи между со-
бою, они остаются тЕсно связанными навсегда, и 
одно будете вызывать другое, не нуждаясь болЕе 
въ посредствЕ длинной цѣпи ассоціацій идей. 

Оба впечатлЕшя могли быть загіечатлЕны въ 
очень различное время и въ разныхъ мЕстахъ, но 
если сходство ихъ велико, или было найдено по-
томъ, нутемъ напряженнаго вниманія, то они бу-
дутъ также тЕсно связаны между собою, какъ 
если бы они соприкасались по времени и мЕсту. 
Вышколенный умъ быстро видите точки сходства 
между очень несходными, повидимому, предметами, 
и это замЕченное сходство само записывается въ 



памяти. Такому уму нужно только дать толчекъ, 
и онъ вынесетъ въ область сознанія поразитель-
ную цѣпь связанных* между собою идей, фактов*, 
происшествій, иллюстраціей и т. д. Съ другой сто-
роны, небрежный умъ не въ состояніи вызвать въ 
памяти разъедипенныя впечатлѣнія, посредствомъ 
этого принципа сочетания идей по сходству, так* 
какъ онъ не обращал* никакого внимапія па от-
ношеніе между предметами, и онъ можетъ при-
помнить только тѣ предметы, которые связаны 
взаимным* сограниченіемъ. 

Сочетаніе идей по смежности это—какъ бы счет* 
нити жемчугов* всякаго рода, въ том* порядкѣ, 
въ каком* они нанизаны, тогда какъ ассоціація 
идей по сходству подобна открытію ящика, гдѣ 
положено все, что мы знаем* о наблюдаемых* 
предметах*, и выкладыванію изъ него одного пред-
мета, за другим* когда выбирают* наиболѣе под-
ходящи! къ случаю и не обращают* вниманія на 
то, сколько времени онъ сохранялся въ ящике. 
Впечатлѣнія, связанный такимъ образом*, могут* 
быть легко вызваны въ памяти, когда представится 
случай, требующій помощи прошедших* гіережи-
ваній и впечатл'йнш, так* что случай этот* 
является первой причиной освѣженія всѣхъ свѣ-
дѣній о предмете и всѣхъ собранных* о немъ 
опытов*, заиечатлѣвшихся въ нашей памяти. 

Сочетаніе идей по смежности зависит* отъ того 
факта, что новое или вновь освеженное впечатлѣ-
ніе имѣетъ стремленіе вызвать другія впечатлѣнія, 
усвоенныя одновременно съ ним* или непосред-
ственно послѣ него. Впечатлѣнія, отмѣченпыя не-
посредственно одно за другим*, проявляют* стре-
мленіе так* соединиться между собою, что воспо-
минаніе объ одном* обыкновенно вызывает* осталь-

шля. Существует* сильное приспособление одного 
внечатлѣнія къ непосредственно предшествовав-
шему ему или къ непосредственно следовавшему 
за ним*. Говоря вообще, можно сказать, что не 
существует* впечатлѣнія одиноко стоящаго. Фак-
тически каждое впечатлѣніе есть продолженіе 
предъидущаго и начало слѣдующаго. Какъ гово-
рить Рибо: „Если мы, напр., читаем* или слышим* 
какое-нибудь предложеніе, то при начале пятаго 
слова остается что-то отъ четвертаго слова. Ко-
нец* четвертаго слова вліяетъ на начало пятаго". 

1 [ри ассоціаціи идей по смежности разныя впе-
чатлѣыія запечатлѣваются непосредственно одно 
за другим*, и если одно вызывается въ памяти, то 
оно тотчасъ-же приносит* за собою другое и т. д. 
отъ впечатленія къ впечатленію. Поэтому так* 
легко произнести знакомое предложеніе слово за 
словом*, какъ они стоять въ тексте, но мы бы 
нашли очень трудным* произнести ихъ въ обрат-
ном* порядке, или назвать слова, образующія 
предложение, въ разбивку. Въ стихотвореніи, где 
конец* каждаго слова связань съ началом* слѣ-
дующаго, нам* легко произнести эти слова въ 
первоначальном* порядке, потому что каждое слово 
заставляет* предугадать следующее. Дитя легко 
перечисляет* азбуку отъ А до Я; но скажите ему, 
чтобы оно назвало буквы въ обратном* порядке, 
отъ Я до А,—и оно не будетъ въ состоянии это 
сделать, если не упражнялось повторять буквы въ 
этом* порядке, некоторые люди, усвоившіе зна-
чительную ловкость въ фокусах* памяти, могут* 
сказать сотни слов* въ этой форме ассоціаціи 
идей, по чувствуют* себя не въ состоянии начать 
съ определенна!* места, когда ихъ заставляют* 
опустить пред*идущую часть. Мы слыхали о Лей-



денѣ, что онъ могъ повторить цѣлый ІІарламент-
скій актъ съ начала до конца, не выпуская ни 
слова, но былъ неспособенъ произнести какую-
нибудь часть его, не повторивъ предъидущей части. 

Многія обстоятельным системы мнемотехники 
основаны на этомъ законѣ ассоціаціи идей по 
смежности; но хотя эти системы, а также многія, 
основанный на законѣ ассоціаціи идей по сходству, 
и являются полезными, при ученіи наизусть и свиде-
тельствуют'!, о находчивомъ ум'Ь, оігк все-таки скоро 
оказываются утомляющими и сложными и ведутъ 
больше къ запутыванію, чемъ къ развитію памяти. 
Не пытаясь и не намереваясь руководиться этими 
системами, ученику будетъ полезно все-же разви-
вать эту способность сочетанія впечатленій, такъ 
какъ гораздо легче вновь вызывать впечатленія, 
когда они тесно связаны съ другими по закону 
смежности эта способность можетъ быть развита 
упражненіями, пригодными къ тому, чтобы сосредо-
точить вниманіе на одномъ впечатленіи и на не-
посредственно за нимъ следующем!, или пред-
шествующем!, ему, такъ что оба виечатле.нія 
соединяются вместе. Другія могутъ затѣмъ при-
бавиться, пока они не будутъ стоять въ такомъ 
отношеніи другъ къ другу, что вспомнить одно, 
будетъ значить то же, что вызвать ихъ все. Че,мъ 
T'bcirhe связь, тѣмъ легче воспоминаніе, чѣмъ бы-
стрее они соединяются, шЬмъ совершеннее ихъ 
сліяніе. Если оба впечатленія не соединятся быстро 
и прочно, то остается всегда возможнымъ случай, 
что между ними станешь какая-нибудь нецелесооб-
разная мысль и помешаешь ассоціаціи идей ио 
сограниченію. 

Пониманіе этого великаго закона ассоціаціи 
идей показываешь намъ, что если мы такимъ обра-

зомъ хотимъ уложить въ памяти одиноко стоящій 
факшь, чтобы его легче было извлечь, то мы должны 
его связать съдругимъ уже отложеннымъ впечат-
лѣніемъ. Чемъ больше мы можемъ связать факшь 
С!, фактами уже известными, шкмъ легче намъ бу-
детъ его вспомнить, и чемъ больше связей мы 
можемъ дать одному впечатлению, шкмъ целесооб-
разнее это. Предметы, первоначально связанные 
по закону смежности, но зашЬмъ соединенные по 
сходству, могутъ быть связаны въ памяти посред-
ствомъ сходства несколько разъ въ томъ же по-
рядке, такъ какъ они подчинены, въ этомъ слу-
чае какъ закону смежности, такъ и закону сход-
ства. Чемъ больше и многочисленные точки сход 
ства, тѣмъ легче и уверенн-Ье память. Кажущаяся 
изумительною способность вспоминать разные фак-
ты, какую мы встречаемъ у много читавшихъ и очень 
наблюдательных!, людей, обязана тому обстоятель-
ству, что они могутъ найти точки сходства между 
далеко отстоящими другъ отъ друга фактами и иере-
прыгиваюшь отъ одной связки фактовъ къ другой 
такъ, какъ это не можетъ сдѣлать тошь, кто не 
упражнялъ своей способности ассоціировать идеи 
по сходству. Такіе люди практически схватываюшь 
свободный кончишь мысли и просто разматываюшь 
клубокъ. 



Г Л А В А I X . 

Воепоминаніѳ , припоминаніе и узыа-
ваніе вновь. 

Объ этихъ трехъ оиераціяхъ ума, часто принимаемых!» за 
одну и ту же вещь. — Различія выясняются, и каждое вы-
раженіе ясно описывается и излагается. Воспомипаніе (re-
membrance) есть слово, обозначающее тошь процессъ па-
мяти (memory), посредством!» котораго накопленный впе-
чатлѣыія безъ усилія воли возвращаются въ область созна-
нія, напр. благодаря сочетанію мыслей, сходству и т. и . — 
Припоминаніе (recollection) есть слово, которое употре-
бляется для описанія того процесса памяти, иосредствомъ 
котораго какой-нибудь иредметъ усиліемъ воли воскре-
шается въ созыаніи — у з н а в а н і е вновь (иризнаваніе, гіотвер-
жденіе, recoquition) есть то явленіе памяти, посредством!» 
котораго мы, видя какую-нибудь вещь, или слыша о ней, 

узнаемъ, что мы ее уже прежде видѣли или слышали. 

Три слова, образующія заглавіе этой главы, 
часто употребляются такъ, какъ если бы они обо-
значали одинъ и тотъ же иредметъ. Но каждое 
изъ этихъ словъ имѣетъ свое особое значеніе и 
указываешь на совершенно особые, различные про-
цессы памяти. 

Воспоминание (remembrance) обозначаешь тотъ 
процессъ памяти, посредством!» котораго накоплен-
ныя впечатлѣнія безъ усилія воли возвращаются 
въ область сознанія, напр., ' благодаря сочеташю 
мыслей, сходству и т. д. ГІрипоминаніе (recollec-
tion) есть слово, употребляющееся для того про-
цесса памяти, посредством!» которого мы воскре-
шаемъ въ сознаніи иредметъ усиліемъ своей воли. 
„Воспоминаніе", повидимому, автоматично в'ь своей 

дѣятелыюсти, тогда какъ припоминаніе есть актъ 
воли и часто сопровождается большими уеиліямп. 
„Узнаваніе вновь" обозначаешь процессъ памяти, 
при которомъ мы, видя или слыша какой-нибудь 
предметъ, знаемъ, что мы его раньше видѣли или 
слышали. Это есть сознательное ассоціированіе 
идей съ той, которую мы обладали прежде. Это 
— узнаваніе вновь, вторичное узнаваніе, знаніе. 
Если мы видимъ предмет!» при двухъ разныхъ об-
стоятельствахъ и, видя его во второй разъ, не 
„узнаемъ" его, то мы и не познаемъ его какъ 
прежній, и память откладываешь два различныхъ 
впечатлѣнія объ одномъ и томъ же гіредметѣ. Если 
мы потомъ сознаемъ совпадеміе обоихъ впечатлѣ-
ній, то мы сольемъ ихъ къ одно. Соотвѣтствующіе 
авторитеты устанавливаютъ три закона воспоми-
най ія. 

1. Berk впечатлѣнія обладают!» стремленіемъ 
освѣжить гірежнія впечатлѣиія подобнаго рода; но 
полученное прежде впечатлѣніе не бзгдетъ возвра-
щено такимъ образомъ въ область сознанія, если 
око недостаточно отчетливо или если первона-
чально слабое впечатлѣніе не было укрѣплено 
повторенным!» несколько разъ освФ.женіемъ въ 
памяти. 

2 . Воспринятое впечатлѣніе, сходное съ воспрп-
нятымъ прежде, укладывается, если его сходство 
не сознается, какъ особое вгіечатлѣніе. Но если 
прежнее впечатл-кніе одновременно приходишь на 
память и познается, какъ сходное съ настоящим!», 
оба впечатлѣнія соединяются въ памяти и откла-
дываются вмѣстѣ. 

3 . Когда освѣжается лишь часть связанного въ 
одно ряда впечатлѣній, то можно по желанію осві»-



жить и остальную часть его съ минимальным* 
усиліемъ; и воскрешеніе одного впечатлѣнія облег-
чает* воскрешеніе вснкаго другого одновременно 
воспринятого без* отношения къ его сходству. 

Если мы будем* разсматривать первый закон* 
воспоминанія, то мы не должны забывать что одинъ 
человѣкъ можетъ увидѣть сходство между вещами, 
который другом}' человѣку кажутся не имѣющпми 
друг* къ другу никакого отношенія. И это раз-
личіе, естественно, выступает* при иримѣненіи этого 
закона. Если сходство не замечается или не узнается, 
то не можетъ быть рѣчи ни о какой ассоціаціи 
идей въ пропессѣ воспоминанія. А к т * припомина-
ния почти совершенно внѣсознательный, и мы не 
можем* сознательно проследить его развитіе. 
Иногда мы погружены въ мысли, и одна мысль за 
другой проходит* въ нашем* сознаніи, мы же въ 
это время не замечаем* отношенія между ними 
или ассоціаціи идей. Однако же мы часто можем* 
проследить направленіе наших* мыслей и увидеть 
тонкую нить отношенія между различными пред-
метами ихъ. Мы можемъ начать съ созерцанія 
стола и кончить мыслью о предмете совсем* иною 
характера, имеющем* свое мѣсто въ отдаленней-
шей части света. 

Когда мы вспоминаем* какую-нибудь вещь, это 
происходит* обыкновенно потому, что ассоціація 
Идей естественна, тесна и непосредственна. Если мы 
должны сделать усиліе, чтобы вспомнить что-нибудь, 
то мы должны применить волю дли нахожденія 
отношеній и связей между известным* числом* 
предметов*, пока не будетъ найдено недостающее 
впечатлѣніе. 

Едва ли существует* сознательный процесс* 
мышленія, необходимый для припоминанія какого-

нибудь предмета, который можно было бы срав-
нить съ процессом* припоминанія. Одинъ происхо-
дит* непосредственно, другой посредственно. 

Мы говорили о том* факте, что очень трудно 
бывает* возвратить въ область сознанія слабо 
отмеченное впечатлѣніе, тогда какъ сравнительно 
легко вызвать такое, которое благодаря вниманію, 
было отмФ>чено ясно и отчетливо. Но слабое впе-
чатление можетъ быть укреплено частым* повторе-
ніемъ, пока оно будетъ приблизительно или т а к * же 
отчетливо и т а к * же легко сможет* быть вновь 
вызвано, какъ впечатлѣніе, отчетливо отмеченное 
съ самаго начала. Впечатлг]>нія, получаемый при 
очень важных* обстоятельствах*, обыкновенно ясно 
запечатлеваются въ памяти и оттого легко могут* 
быть вновь вызваны. 

Мы желаем* обратить ваше вниманіе на важ-
ный факт* относительно воскрешенія впечатле>ній, 
а следовательно и укрѣпленія первоначальных* 
впечатлѣній путем* воскрешенія. Это-то обстоя-
тельство, что центр* тяжести всего процесса укрѣ-
пленія лежит* въ освѣженіи первоначальнаго впе-
чатлѣнія такимъ образом*, что его внимательно 
удерживают* въ области сознанія и отсылают* 
обратно въ хранилище, укрепленное новым* коли-
чеством* вниманія ему посвященнаго. Сознательное 
освѣженіе прежняго впечатлѣнія и посвященное 
ему новое вниманіе более цѣнно, чѣмъ повтор-
ное созерцаніе предмета, вызвавшаго первоначаль-
ное впечатлѣніе, по крайней мере поскольку это 
касается этого особаго, единичнаго впечатлѣнія. 
Понятно, повторное созерцаніе предмета бросит* 
свѣтъ на большее число деталей, не выступивших*, 
вероятно, при первом* впечатлѣніи. Мы о б * этом* 
говорили въ нашей главе о воспріятіи впечатлѣ-



ній посредствомъ зрѣнія и относящихся сюда упраж-
нениях!.. 

Такимъ же образомъ, старое впечатлѣніе вызы-
вается вновь, когда вы видите предметъ, и такъ 
связывается, что старое впечатлѣніе становится 
частью новаго и впослѣдствіи трудно отдѣлить 
одно отъ другого. В ъ нашей памяти много безпо-
лезнаго, неупотребленнаго матеріала, который 
могъ бы принести намъ величайшую пользу, если бы 
оказался случай соединить его. Иногда мы воспри-
нимаемъ новый предметъ мысли и формулируемъ 
отношение и ассопіацію идей между массой без-
связныхъ фактовъ, которые лежали врозь въ на-
шемъ умственномъ хранилище. 

ІІрппоминаніе всегда сопровождается усиліемъ 
• воли найти какую-нибудь цѣиь ассоціаціи идей, ко-
^ торую мы желаемъ вспомнить. 

Для этого процесса нужна только часть се-
кунды, такъ какъ умъ работаешь чрезвычайно 
быстро, и цѣпь ассоціаціи идей устанавливается 
скоро. Но часто нужно некоторое время, пока мы 
можемъ вспомнить желаемый предметъ и часто 
намъ приходится сознать свою неспособность, об-
наружить недостающее виечатлѣніе, но отданные 
приказы часто принимаются внѣсознательной сфе-
рой мышленія, и вгіечатлѣніе является въ сознаніе 
черезъ некоторое время, часто когда мы уже пере-
стали о немъ думать. 

При воспоминании впечатлѣнія часто нужно 
припомнить обстоятельства и мѣсто, при которыхъ 
оно было получено или то, что произошло корот-

\ кое время до или посл'Ь того обстоятельства, ко-
ч торое желаютъ вспомнить. 

Умъ инстинктивно приводишь въ дѣйствіе силь-

нѣйшую способ;гость испробовать начальным звенья 
всѣхъ серій впечатлѣній. 

При разсмотрѣніи „узнаванін вновь" мы видимъ, 
что тутъ дѣло идешь о такъ называемомъ полномъ 
узнаваніи, а также и о другомъ фазисе, который 
можно было бы назвать частичнымъ узнаваніемъ. 
Когда мы встрѣчаемъ человѣка, съ которымъ 
встречались раньше, и мы узнаемъ его внешность, 
припоминаемъ его имя и то, кто онъ, чѣмъ зани-
мается и т. д.—мы узнаемъ его вполмъ. Но если 
мы встрѣчаемъ человѣка, лицо котораго мы узна-
емъ, но имени котораго мы не можемъ припомнить, 
или узнаемъ его лицо и даже припоминаемъ его 
имя, но не можемъ вызвать въ памяти того, кто 
онъ и при какихъ обстоятельствахъ мы съ нимъ 
раньше встретились, то мы узнали его только 
отчасти. 

Мы слышали, помнится, какъ-то о господине, 
вётрѣтившемъ даму, лицо которой онъ узналъ, но 
имени которой не могъ припомнить. Прибегая къ 
старому средству, онъ сказалъ: „я забылъ, Madame, 
какъ пишется Ваше имя. Не будете ли Вы такъ 
добры сказать мне это". „Конечно", сказала дама, 
„мое имя пишется J-o-n-e-s". 

Если мы встречаемъ лицо, называющее насъ 
по имени, и лицо котораго намъ смутно припоми-
нается, но мы не знаемъ „куда отнести" его, то 
стоишь намъ провести несколько минуть въ его 
обществе, и тогда вдругъ какой-нибудь намекъ 
даешь намъ недостающую ассоціацію идей, и мы 
ясно вспомнимъ все то, что когда-нибудь было 
намъ известно обл. этомъ лице. 

Существуешь разница между припоминаніемъ 
какой-нибудь вещи и ей узнаваніемъ. Сколько разъ 
мы искали вещь, которую мы точно помнили, но 



которой мы не можемъ найти. Черезъ нѣкоторое 
время мы находили вещь тамъ, куда мы нѣсколько 
разъ заглядывали и гдѣ мы не могли не видгыпь 
ее. Ошибка была въ томъ, что наша способность 
узнаванія функціонировала не точно, и хотя мы 
видѣли предметъ, но не узнавали его. Эта ошибка 
можетъ легко быть избѣгпута, если сдѣлать себѣ 
сначала въ умѣ отчетливый образъ искомаго пред-
мета, въ каковомъ случаѣ мы при видѣ его сразу 
же его узнаемъ. Это относится къ любому пред-
мету, все равно, насколько мы съ нимъ знакомы, 
такъ какъ мы, если умственный образъ недоста-
точно ясенъ, не узнаемъ его даже, если его уви-
димъ, и именно потому, что наша мысль о немъ 
простое воспоминаніе имени, а не внѣшняго вида 
его. Мужъ можетъ искать жену свою среди боль-
шой толпы, и не находить ее, хотя онъ смотритъ 
ей прямо въ лицо. Безпокойство стерло ея образъ 

_въ его умѣ. 

Г Л А В А X . 

Общіе принципы впечатлѣній. 
О тринадцати общихъ гіриицііпахъ, которые господствѵютъ 
надъ впечатлѣніями.—Эти 13 иринциповъ практически за-
ключают!. въ себѣ все о виечатлѣніяхъ, ихъ усвоеніе, 
сохраненіе, вызываніе вновь;—знаніе ихъ даетъ ученику 
возможность держать весь предметъ какъ бы на лодонп— 
каждый прпнцнпъ отчетливо изложенъ и сопровожден!» 
объяснениями и иллюстраціями.—Одна эта глава, будучи 
тщательно изучена, даеть ученику хорошую подготовку къ 
теоріи и гірактикѣ развитія памяти и могла бы быть рас-

ширена такъ, что заполнила бы цѣлую книгу. 

Слѣдующіе принципы дадутъ общее понятіе о 
законахъ, управляющихъ воспріятіемъ, записыва-
ніемъ и воскрешеніемъ виечатлѣній, полученныхъ 
памятью. Въ высшей степени вѣроятно, что уче-
никъ найдетъ ихъ интересными и они помогут!, 
ему укрѣпить въ умѣ законы, управляющіе опе-
рациями ума, извѣстными намъ подъ именемъ 
памяти. Многое, что говорится въ этой главѣ, было 
сказано другими словами въ другихъ главахъ этой 
книги, но мы сочли полезным!», собрать эти вещи 
въ одну главу, чтобы ученикъ могъ легче соеди-
нить одинъ принцип!» съ другимъ ему сродны мъ. 

ПРИНЦИП'Ь I. Н а п р а в ь с в о ю с о с р е д ѳ -
т о ч е и м о с т ь т а к ъ, ч т о б ы п о л у ч и т ь д о с т а-
т о ч н о с и л ь н о е в и е ч а;Т л ѣ н і е, к о т о р о е 
и о з ж е л е г к о под д а е т с я в о с к р е ш е ні ю. 

Какъ мы изложили въ предъидущихъ главахъ, 
уму необходимо посвятить много вниманія объекту 
или субъекту, впечатлѣніе котораго мы хотимъ 
удержать въ умѣ и именно такъ, чтобы мы могли 
вызвать его вновь съ наименьшей затратой усиліи. 



Говоря вообще, можно сказать, что сила виечатлѣ-
нія находится въ прямом* отношеніи къ степени 

j интереса и вниманіи, удѣленныхъ объект}' или 
субъекту. Следовательно въ высшей степени 
важно развивать упражненіями вниманіе и инте-
ресъ, так* чтобы мы были въ состояніи отметить 
ясное впечатленіе. Делая это, мы сделали много 
шагов* къ усвоенію хорошей памяти. 

ПРИНЦИПЪ И. О т м е ч а й п е р в о е в п е -
ч а т л е н і е о т ч е т л и в о и т о ч н о. 

Многое зависит* здесь отч» резкости перваго 
впечатленія. Первое впечатлѣніе—это основа, на 
которой должны быть воздвигнуты дальнѣйшія 
впечатленія, и если оно не достаточно отчетливо, 
очень трудно исправить потом* свою небрежность 
потому, что въ этом* случае первое впечатленіе 
совершенно потухает*, и на его место вступает* 
новое впечатленіе; въ противном* случае произошло 
бы смешеніе памяти. Поэтому обращай возможно 
больше вниманія и интереса на объект* или 
субьектъ при первом* воспріятіи. 

ПРИНЦІІПЪ III. И 3 б e г а й с и а ч а л а в к л га-
ч е н і я в ъ в и е ч а т л ѣ н і е с л и ш к о м * б о л ь-
III о г о ч и с л а д е т а л e JP 

1 Ірименеиіе этого принципа сбережет* ученику 
много ненужной работы и траты энергіи. Лучшій 
план* это вначале усвоить главный черты предмета 
и потом* постепенно выстроить вокруг* них* 
дрзтіе важные пункты, затем* переходить къ меітізе 
важным* и кончить сравнительно неважными частно-
стями. При составленіи общаго понятія об* из-
учаемом* предмете некоторый значительным и ха-
рактерный черты особенно выдвинуться изъ цѣлаго. 
Изучай сперва ихъ, пріобрѣтая отчетливое впе-

чатлѣніе опусканием* маловажных* деталей; затѣмъ 
остановись на минуту и опять окинь Еяоромъ 
предметъ. Вы увидите тогда, какъ ясно выступают* 
другіе пункты. Воспримите ихъ и т. д., пока не 
овладеете всем* предметом*. Такимъ образом* 
вы будете въ состояніи отметить полное описаніе 
предмета „отъ основанія до верху", и найдете лег-
ким* воскресить въ памяти любую его часть и въ 
то же время сознавать отношеніе этой части къ 
любой другой. Это единственно разумный план* 
изученія. При слѣдованіи этому методу полезно 
представить себе изучаемый предметъ въ виде 
дерева. Начните съ почвы, ознакомьтесь основатель-
но съ стволом*, потом* примитесь за крупные 
сучья, дальше за ветки и т. д. Когда вы начинаете 
изучать новый предметъ, то всего лучше сначала 
прочитать самое простое сочиненіе о немъ, какое 
можно найти, и, покончивши съ ним*, взять другое 
более сложное сочиненіе о том* же и т. д. Многіе 
делают* ошибку, читая сперва наиболее сложное 
сочиненіе, какое можно достать о предмете, и 
послѣдствіемъ этого бывает* обыкновенно то, что 
они ни одним* пунктом* не владѣютъ вполне и 
имеют* только моверхостное понятіе о всем* пред-
мете. Некоторые преподаватели совѣтуютъизучить' 
тщательно предметъ по образцовой энциклопедіи, 
прежде чѣмъ браться даже за начальный учебник*. 
Правило природы то, что „надо ползать, прежде 
чем* ходить, и изученіе и ученіе наизусть не соста-
вляют* исключенія изъ правила. 

ГІРИНЦІ ИІЪ IV. В о с к р е ш а 5. ч а щ е в и е-
ч а т л е и і е, т ы у в е л и ч и ш ь е г о с и л у. 

Весь предмет* воспитанія памяти настолько 
зависит* отъ этого одного принципа, что если бы 

Кн. III. 



мы были принуждены вычеркнуть его, нее зданіе 
развалилось бы. Примите во вниманіе, что мы 
говоришь о сознательномъ освѣженіи первоначаль-
маго впечатлѣнія, а не о воспріятіп сл'Ьдующаго 
впечатлѣнія. Этимъ методомъ не только усиливается 
впечатлѣніе, но и воспитывается воля къ оказыванію 
своего содѣйствія и черезъ некоторое время воскре-
шеніе впечатлѣнія производится почти автомати-
чески. Постоянным!» повтореніемъ предметъ запе-
чатлѣвается въ умѣ почти неизгладимо, и можно 
вспомнить его съ наименьшимъ усиліемъ. Если вы 
выполняли три первыя правила, вы будете воспри-
нимать впечатлѣнія съ значительной мѣрой ясности, 
а путемъ правильнаго упражненія и повторенія 
вы будете въ состояніи получить удивительно 
глубокое и прочное впечатлѣніе отъ изучаемаго 
предмета. Одинъ вліятельный писатель объ этомъ 
предмет!» иллюстрируешь этотъ принципъ слѣдую-
щимъ случаемъ: Человѣкъ встрѣчается съ незна-
комымъ и проводить весь вечера» въ его обществе 
и, увидѣвъ его опять черезъ несколько дней, онъ 
не въ состояніи узнать его. Писатель обращаешь 
вниманіе на то, что если бы одинъ видѣлъ другого 
по пяти минуть ежедневно въ продолженіе двухъ 
недѣль, онъ бы его легко узналъ, такъ какъ по-
стоянное повтореніе впечатлѣнія, сильно отпечатало 
бы последнее въ его умѣ. 

ПРИНЦИПЪ V. П р и о с в 'Ь ж е н і и в и е ч а-
т л і» н і я, д 'к. л а й э т о, не п р и б ѣ г а я и о в о з-
м о ж н о с т и к а» и о м о іци с а м а г о и р е д м е т а, 
б л а г о д а р я ч е м у в и е ч а т л ѣ n i e п р і о б р ѣ-
т е т ъ и а и б о л ь ш у ю и о с т о я н и у ю с и л 

Мы касались этого принципа въ нашей главѣ 
о воспріятіи впечатлѣній посредством!» слуха. Мысль 

тушь та, что впечатлѣніе должно быть по возмож-
ности освѣжаемо разеудочнымъ путемъ. Конечно 
можетъ оказаться, что не были восприняты детали 
и придется возвратиться къ предмету, чтобы доба-
вить пропущенным черты; но сперва слѣдуетъ 
постараться воскресить въ памяти отчетливо то, 
что уже воспринято и такимъ образомъ углубить 
впечатлѣніе. Воспринятым впослѣдствіи частности 
должны подвергнуться той же обработкѣ—каждое 
освѣженіе впечатлѣнія включаетъ въ себѣ больше 
подробностей и становится все совершеннѣе. Если 
Вы просто будете въ продолженіе мѣсяца ежедневно 
наблюдать предметъ обыкновеннымъ образомъ, 
Вы не будете знать, и половины того, что Вы узнали 
бы, изучи въ его тщательно одинъ разъ и затѣмъ 
постаравшись воспроизвести его въ Вашей головѣ: 
въ воображеніи, или на бумаг!» все равно и затѣмъ 
повторять этотъ процессъ въ продолженіе недѣли, 
воспринимая каждый день новым детали. Въ по-
слѣднемъ случаѣ, наблюденіе второго дня вклю-
чало бы въ себѣ лишь тѣ пункты, которые не за-
печатлелись глубоко въ первый день, и новые от-
четливо замѣченные пункты прибавились бы къ 
впечатлѣніямъ перваго дня, благодаря чему были бы 
оба повторены или освѣжены. „Не услышанный 
урокъ скоро забывается". 

ГІРИНЦИПЪ VI. ГІ р и у п р а ж н е н і й л у ч ш е 
о с и ѣ ж и т ь с т а р о е в и е ч а т л ѣ н і е с у б ъ е к т а 
и л и о б ъ е к т а, ч ѣ м ъ п ы т а т ь с я в о с п р и н я т ь 
н о в о е в п е ч а т л ѣ н і е. 

Этотъ принципъ очень похожъ на предъидущій 
и учить, что мы должны возможно больше пола-
гаться на нашу память, вместо того чтобы прибе-
гать вновь къ субъекту или объекту въ цѣломъ. 



Какъ только оказывается, что мы не можемъ быстро 
вспомнить нѣкоторыя детали, употребляйте въдѣло 
память и укрѣпляйте ее такимъ путемъ вмѣсто 
того, чтобы прибѣгать къ этому только тогда, когда 
къ этому принуждаете насъ отсутствіе предмета. 
Поступать иначе значило бы то же, что имѣть 
всегда подъ рукою таблицу умноженія, и спра-
вляться каждый разъ, когда приходится перемно-
жить два числа, такъ какъ это легче, чѣмъ трудиться 
надъ угіражненіемъ нашей памяти. Разъ мы зави-
симъ отъ воспріятія новаго впечатлѣнія, а не отъ 
освѣженія стараго, мы никогда ничему не научимся 
и будемъ постоянно принуждены прибегать къ 
старому уроку, чтобы выучить его еще разъ. 

ПРИНЦИПЪ VII. Е с л и с у б ъ е к т ъ и л и 
о б ъ е к т ъ и з у ч а е т с я в ъ п е р вы й р а з ъ 
и п о э т о м у и Е т ъ з а м ѣ ч е й н а г о п р е д ъ-
и д У щ а г о в и е ч а т л ѣ н І я, т о х о р о LU о 
п о д у м а т ь о с х о д н о м ъ в п е ч а т л ѣ н і и, 
ч т о б ы т а к и м ъ о б р а з о м ъ п о л у ч и л о с ь 
у м с т в е н н о е с о е д и н е н і е ( а с с о ц і а -
ц і я и д е й). 

Этотъ гіринципъ облегчаете воспріятіе новыхъ 
впечатлЕній, потому что,- соединяя новый пред-
мете съ уже знакомымъ, вы пользуетесь сочета-
ніемъ идей прикрЕпленіемъ новаго впечатлѣнія къ 
старому, уже прочно утвердившемуся въ умѣ. Это 
сродно воспріятію новой детали предмета и вклю-
ченію ея въ слѣдующее повтореніе благодаря ему 
используется предъидущее впечатлЕніе и полу-
чается, такъ сказать, гвоздь, къ которому можно 
прикрЕпить новое впечатлѣніе. Если вы встрѣчаете 
человѣка съ фамиліей Томсонъ и затрудняетесь 
припомнить его фамилію, то вы поможете себЕ 

существенны мъ образомъ, ітодумавъ, что у чело-
вѣка этого та же фамилія, что и у другого'Вашего 
друга, котораго тоже зовутъ Томсономъ, и фа-
миліи котораго Вы никогда не забываете. Такимъ 
образомъ оба человіжа и ихъ фамиліи связаны 
между собою въ Вашей памяти, и Вамъ будете 
легко припомнить фамилію Вашего новаго знако-
маго, формул иро ва въ это сочетаніе идей. И при 
изученіи новаго предмета постарайтесь привести 
его въ отношеніе къ другому наиболѣе тѣсно съ 
нимъ связанному, который Вы уже знаете. Когда 
Вы можете связать предмете съ чѣмъ- нибудь сход-
нымъ, то умъ сдѣлаетъ новый предметъ частью 
стараго, и не будете видѣть въ немъ новичка. 
Умъ какъ будто нѣсколько консерватора, и лучше"! 
сходится съ новымъ знакомымъ, если думаете, что S 
онъ родня старому другу. -У 

ПРИНЦИІІЪ VIII. П о л е з н о у с т а н о в и т ь 
р я д ъ у м с т в е н н ы х ! с о е д и н е н і й ( а с с о -
ц і а ц і й идей) , т а к ъ ч т о о д н о в п е ч а т л Е -
н і е м о ж е т ъ в ы з в а т ь с л е д у ю щ е е в ъ д а н -
н о й с е р і и и т. д. 

Если намъ приходите на память часть одной 
вещи, то умъ очень легко вызываете остальным 
части и—если мы свяжемъ между собою извѣстное 
число вещей такъ, чтобы онЕ составляли рядъ, 
въ которомт» каждая является частью цѣлаго—намъ 
будетъ довольно легко начать съ какого-нибудь 
звена и пробѣжать всю ц ѣ п ь в ъ томъ или другомъ 
направленіи. Очень полезно формулировать раз-
ным части предмета въ родъ серіи такъ, чтобы 
расположить эти части по возможности въ логи-
ческомъ порядкѣ. Новая часть можетъ быть позже 
втиснута въ подходящее мЕсто и такъ же хорошо 



вызываться въ памяти, какъ и старыя части. Дѣй-
ствіе ассоціаціи идеи при воспоминаніи объектовъ 
и субъектовъ поразительно. Для ребенка гораздо 
легче вспомнить букву Д, потому что онъ знаетъ 
Г и приводишь съ ней въ связь Д. II мы увидимъ, 
что память наша относительно многихъ предме-
товъ походишь на память ребенка въ азбукѣ или 
на таблицу умноженія, поскольку дѣло идешь объ 
ассоціаціи идей. Когда Вы не можете вспомнить 
какой-нибудь предметъ, какъ разъ, когда Вы это 
желаете, то самое лучшее въ этомъ случаѣ имѣть 
свободный конец'ь ассоціоціонной нити, который 
вы можете размотать, пока не получите желанный 
предметъ. Дюжинный человѣкъ пришелъ бы въ 
замешательство, если бы ему нужно было наугадъ 
назвать поперечный улицы въ центрѣ его города, 
но начавши съ первой, онъ будетъ вт. состояніи 
безъ большого труда назвать век въ правильномъ 
порядкѣ. 'Гакимъ же образомъ школьнику легко пе-
речислить имена президентов-!. Соединенных!. Шта-
тов!» или королей Англіи, начавши съ Вашингтона 
или съ Вильгельма Завоевателя. Но потребуйте 
отъ него, чтобы онъ ихъ „перемѣшалъ" и назвалъ 
Вамъ потомъ весь списокъ такъ, онъ найдешь задачу 
очень трудной. Мы знаемъ по опыту, что пред-
меты, которые мы лучше всего вспоминаемъ, свя-
заны въ нашем!, умѣ съ чѣмъ-нибудь, что было 
воспринято непосредственно до или послѣ нихъ, 
или какимъ нибудь другимъ образомъ находятся 
въ отношеніи извѣстнаго порядка къ предмету, 
который мы вспоминаемъ. I Іри образованіи ум-
ственныхъ рядовъ, соблюдите алфавитный или ка-
кой-нубудь другой порядокъ или укрѣиите хоро-
шенько первое звено въ Вашемъ умѣ, потомъ при-
бавьте второе и т. д. 

І ІРІ ІНЦІІІГЬ IX. П р и и з у ч е н і и или и з-
с л 'к д о в а н і и с у б ъ е к т а и л и о б ъ е к т a гі р и-
м ѣ н я и т е к а к д. м о ж но б о л ь ш е с н о с о б-
н о с т е й. 

Цѣнность этого принципа будетъ ясна, если 
вспомнить что каждая Способность вписываешь въ 
умъ особое впечатлѣніе, и если мы при изученіи 
предмета употребляема» больше одной способности, 
то у насъ получится столько связок!» впечатдѣмій, 
сколько способностей мы примѣнили. Если мы пы-
таемся сохранить въ памяти какое-нубудь имя или 
число, то намъ существенно поможешь записываніе 
имени или числа вслѣдъ за его произношеніемъ 
вслухъ, такъ какъ мы такнмъ образомъ воспри-
мем!» отвлеченное впачатлѣніе вещи, ея звукъ и 
зрительное впечатлѣніе. При вызываніи вновь этого 
впечатлѣнія намъ окажешь помощь либо общее 
воспоминаніе о вещи, звукъ ея, либо воспоминаніе 
о томъ, какъ она выглядѣла на бумагѣ. Многія 
л 11 ца, устраивающія публич н ы я декламаіни, говоришь, 
что положеніе извѣстныхъ словъ или періодовъ 
представляется ихъ умственному взору какъ разъ 
такъ, какъ было оно въ книгѣ, въ которой были 
прочитаны эти строки. ГІроповѣдники, которые 
приготовляютъ свои проновѣди вл, рукописи дома 
и идутъ на каѳедру лишь съ общимъ конспектомъ 
или даже безъ него, говоришь, что они видятъ 
подоженіе каждаго иеріода и первое его слово, 
прежде чѣмъ доходишь до него, совершенно такъ, 
какъ оно стояло въ ихъ рукописи. Публичные 
ораторы испытали то же самое. 

Многія лица чуветвуютъ себя неспособными 
припомнить имя, если не произнесут» его громко 
одинъ или два раза. При продолженіи Вашей ра-



боты надъ воспитаніемъ памяти, Вы встретите 
много примеров* примѣненія этого принципа. 

ПРИНЦИПЪ X. в ы м о ж е т е о ч е н ь у с и-
л и т ь с л а б ы й с п о с о б н о с т и у и р а ж н е-
н і я м и, п р и с п о с о б л е н н ы м и к ъ к а ж-
д о й и з ъ н и х * ВЪ о Т Д е л ь н о с 'Г и. 

Если Вам* трудно вызвать вновь впечатленія, 
который Вы получили путем* одной, особой спо-
собности, то хорошо начать съ развитія и расши-
ренія этой способности. Другія главы этой книги 
сообщат* много относящихся сюда методов* и 
путей. Благодаря развитію извѣстнаго числа спо-
собностей, вы получите большее число глубоких* 
впечатлений и вам* будетъ гораздо легче вспом-
нить желаемый предметъ, т а к * как* было сделано 
усиленным* образом* большое число вгіечатленій 
и можетъ по желанію быть легко воспроизведено. 

ПРИНЦИПЪ XI. Т р у д н о с т ь п р и в ы-
3 ы в а н і и в н о в ь в п е ч а т л ѣ н і я м о ж е т ъ 
б ы т ь il о б е ж д е н а у с и л і е м ъ о с в ѣ-
ж и т ь о д н о в р е м е м н о с ъ н и м ъ п о л у-
4 е н н о е в н е ч а т л ѣ н і е и л и п о п ы т к о ю 
п р ип о м н и т ь е г о с о с т а в н у ю ч а с т ь 
с ъ н и м ъ с в я з а н н у из, 

Примѣръ для примѣненія этого принципа можно 
иметь въ том* случае, когда кому-нибудь не удается 
припомнить имя. Какъ ни пробуешь, имя не хочеть 
вступить въ область сознанія. Тогда начинаешь 
медленно перебирать азбуку, останавливаясь на 
каждой букве и обдумывая, прежде чѣмъ идти 
дальше. Очень часто мысль о первой букве имени 

приносит* съ собою и впечатлѣніе самаго имени. 
Начальную букву имени часто помнишь яснее, чем* 
остальную часть имени, и последняя воспроизво-
дится ассоціаціей идей, когда умъ вспоминает* пер-
вую букву. Если этот* метод* не даетъ результа-
тов* , попробуйте другой план*: попытайтесь вспом-
нить самое лицо, какъ оно выглядѣло и говорило, 
когда и где Вы впервые услышали его имя и т. д.; 
или если это имя предмета, примените то же пра-
вило и попробуйте вспомнить окружающія его 
обстоятельства, качества, связанный съ вещью, 
носящею это названіе и т. д. 

\ ІРИНЦИПЪ XIL П ы т а я с ь п р и п о м н и т ь 
в и е ч а т л ѣ н і е , д у м а й т е о б * о п р е д ѣ л е н -
н о й в е щ и, с ъ н и м * с в я з а н н ой и о с в ѣ -
ж и т е д р у г і я, о д н о в р е м е н н о в о е п р н н я-
т ы я. Э т о л у ч ш е, ч е м ъ с т а р а т ь с я в с п о м-
н и т ь е г о с о в с е м ъ н е в а р і и р о в а н н ы м ъ 
о б р а з о м ъ д -к й с т в і й. 

Если вы не въ состояніи добиться усггкха при-
мѣненіемъ принципа X I и не можете припомнить 
никакого одновременно полученнаго впечатлѣнія 
или составной части его, то попробуйте какимъ-
нибудь образом* вспомнить что-нибудь связанное 
съ этой вещыо, что какъ можно ближе подходило бы 
къ объекту или субъекту и, если возможно, обстоя-
тельства, связанный съ воспріятіемъ дан наго впе-
чатлѣнія. Перенеситесь назад* въ то положеніе и 
въ rk обстоятельства, который имѣли мѣсто, когда 
вы получили впечатлѣніе, и часто вы приведете 
въ движеніе вереницу мыслей, которая принесет* 
въ область сознанія желаемый предметъ. 



ПРИНЦИПЪ XIII. Е с л и п о с л ѣ б е з п о л е з -
II о и по il ы т к и и р и и о м н и т ь п р е ж н е е в п е-
ч а т л ѣ n i e , п о е л ѣ д н е е н е в о л ь н о вы з ы-
в а е т с я у м о м ъ , т о х о р о ш о з а м ѣ т и т ь с е б ѣ 
с в я з а н о е с ъ ни м ъ в п е ч а т л ѣ н і е, п р и в е д-
III е е к ъ е г о в о с к р е ш е н і ю — для будушаго 
случая и въ видѣ опыта. 

Это невольное припоминаніе вещи, вызвать ко-
торую въ памяти умъ раньше отказывался, есть, 
конечно, усиліе внѣсознательной умственной функ-
цін. Но тщательное изслѣдованіе покажешь, что 
она (вещь) пришла въ область сознанія, тѣсно 
примыкая къ другимъ, хотя связь между ними на 
первый взглядъ едва замѣтна. Припоминая возста-
ыовленное впечатлѣніе, т. е. то, которое вступило въ 
область сознанія какъ разъ передъ ускользающимъ 
впечатлѣніемъ, вы сможете по желанно вызвать 
снова въ память трудную вещь, все равно сколько бы 
njgf прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ Вы опять 
забыли слово. И заиоминаніе смутной связи часто 
открываешь обширную область мысли и даешь 
ключъ къ лучшему познанію великой темы —о па-
мяти. 

Г Л А В А XI . 

Общая система развитія памяти. 

О раціональной, практической легко усвоиваемой систем!; 
развитія памяти, которая, по мнѣнію автора этой книги, 
является лучшими и единственно практическиігь методомъ 
развитія памяти какъ цѣлаго.—Эта книга иредставляетъ 
собою гіримѣненное къ современными потребностями из-
ложеніе системы, употреблявшейся древними въ Индіи, 
Греціи, Исландіп и другихъ странахъ для воспитаиіе уча-
щихся, чтобы они усвоили себѣ и сохранили въ памяти 
легенды, религіозныя книги, философію и законы народовъ, 
вслѣдствіе чего для этихъ учениковъ было обыденными 
дѣломъ выучить на память книги, объемомъ превосходящія 
нашу Библію. Эта великая система даетъ полный инструкціи 

и руководства къ развитію памяти. 

Тѣ , которые основательно изучили предметъ 
развитія памяти и не ѣздятъ больше на дѣтскихъ 
лошадкахъ, въ общемъ сходятся въ томъ, что ме-
тодъ, который мы называемъ собирательною систе-
мою, есть единственно естественная система для 
развитія силы памяти. Она не зависитъ отъ кучи 
хитрыхъ пріемовъ, инемоническихъ словечекъ и 
т. д., но исходитъ изъ теоріи, что развитіе памяти 
должно быть постепенным'!», состоящимъ изъ ряда 
легкихъ ступеней. Она старается развить память, 
вмѣсто того чтобы нагружать ее снизу до верху 
методами. Лежащая въ основ-h этого теорія гла-
сишь: память можешь быть развита совершенно 
также, какъ можетъ быть укрѣпленъ мускулъ или 
другая часть тѣла: постепенно и путемъ легкихъ 
упражненій при постоянном!» повтореніи ихъ. Это 



не искусственный метода, для изученія наизусть, 
но система для развитія и воспитанія памяти, пока 
она будетъ въ состояніи легко воспроизводить 
предметы, не нуждаясь ни въ какихъ фокусахъ 
или искусственныхъ методахъ. Это единственный 
путь самой природы, какимъ она производить пред-
меты: развитіе растенія изъ сѣмени. Одновре-
менно же эта система представляете лучшій изъ 
возможныхъ плановъ, какимъ можно внести въ 
память что-нибудь очень длинное. 

Эта „собирательная система"—не новая система. 
Она употреблялась восточными и другими наро-
дами при развитіи ума, чтобы онъ воспринимал!» 
il сохранялъ безъ ошибки ихъ священный ученія 
и философскія системы. Мы говорили въ дрзтихъ 
частяхъ этого сочиненія о многочисленных!» нри-
мѣрахъ удивительныхъ подвиговъ памяти, совер-
шенныхъ этими народами, и изъ всего того, что 
мы видѣли въ цѣломъ рядѣ случаевъ современ-
ныхъ, кажется нѣтъ повода думать, будто эти 
удивительные подвиги не могутъ быть въ двой-
ныхъ размѣрахъ совершены людьми нашего вре-
мени. Есть очень хорошая причина, объясняющая 
кажущееся прекращеніе старыхъ системъ. Въ ста-
рыя времена, до открытія книгопечатанія, когда 
очень немногіе люди умѣли писать, и рукописи 
могли быть потеряны или уничтожены, учителя 
боялись довѣрить свои ученія пергаменту или дру-
гому письменному матеріалу. Такимъ образомъ, 
они воспитали умъ своихъ учениковъ, пока тѣ не 
смогли воспринять на память сочиненія, обьемомъ 
равняющіяся нашей библіи, или даже больше. Какъ 
Вы увидите, перелистывая другія главы, этимъ пу-
тем!» передавались по наслѣдству и сохранялись 
много вѣковъ философскія системы, религіозныя 

книги и даже законы многочисленных!» націй, безъ 
всякаго записыванія. Даже въ наши дни передаются 
такимъ образомъ ритуалы тайныхъ обществъ, по-
тому что законы ордена запрещаютъ записываніе 
или печатаніе извѣстныхъ частей, или въ нЕкото-
рыхъ случаях!, даже всего ритуала. 

Когда возникло искусство книгопечатанія, когда 
стало очевиднымъ, что разъ бзшуте напечатаны 
тысячи экземпляровъ одной книги, возможность ей 
потери уменьшается, прекратилась необходимость 
устной передачи ученій, а старое искусство ученія 
наизусть почти совсЕмъ исчезло. Нашли не стою-
ідимъ труда учить наизусть вещи, который всегда 
можно найти въ книгахъ на книжной полкѣ. Но 
при этомъ упустили изъ виду, что, давая старой 
систсмѣ выйти изъ употребленія, теряли не только 
искусство заучивать на память очень длинныя вещи, 
но и самое искусство воспитанія памяти, которая 
отмЕчала бы обыкновенныя вещи. Результатом!» 
этого было нынЕшнее положеніе вещей, когда на 
человѣка съ хорошей памятью смотрятъ какъ на 
чудо. Даже больше: многіе дошли до того, что 
думаютъ будто хорошая память почти противоесте-
ственная вещь, и что человѣку весьма естественно 
имѣть дурную память. Не понимают!,, что у каж-
даго есть возможность развить свою память далеко 
за предѣлы того, что принято въ настоящее время. 
Правда, нѣкоторые люди легче вспоминаютъ, чЕмъ 
другіе, но человѣкъ съ плохой памятью можетъ 
подходящимъ образомъ такъ развить послѣднюю, 
что будете въ состояніи лучше запомнить, чѣмъ 
человЕісь съ хорошей памятью, но безъ школы. 

„Собирательная система" постольку отличается 
отъ другихъ системъ, что она не учите, какъ можно 
припомнить вещь путемъ ассоціаціи идей съ дру-
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гой вещью, которая легче вспоминается, или съ 
вещью, уже сидящей твердо въ памяти. Вм іісто 
этого, она стремится такъ развить, укрѣпить и вос-
питать умъ, чтобы онъ легко былъ въ состояніи 
выучить наизусть все, что онъ хочетъ и также 
легко вспомнить заученную вещь, когда ему взду-
мается. 

Одно изъ преимуществ* этой системы то, что 
Вы уже при упражненіи запечатлѣваете въ памяти 
цѣнныя свѣдѣнія и знанія, и изучая на память 
интересны я и полезны я вещи, Вы развиваете са-
мую память. Ученик*, однако, должен* принять во 
вниманіе, что главное значеніе системы заклю-
чается не въ одной способности заучивать длин-
ный стихотворенія, рѣчи и т. д., но въ развитіи 
самой памяти. II система эта не только развивает* 
способность откладывать въ ум-k впечатлѣнія, но 
воспитывает* также силу памяти: въ легкости вы-
звать то, что было заучено. Результатом* серьез-
наго изученія и примѣненія этой системы является 
то, что во-первыхъ, специальный предмет* быстро 
изучается, легко заучивается на память, долго удер-
живается въ ней и его легко потом* припоминаешь; 
во-вторыхъ, обнаруживается поразительное и по-
стоянное увеличеніе и рост* способности припом-
нить какую угодно вещь усилгемъ волы. 

„Собирательная система" покоится на теоріп. 
что способность учить наизусть и припоминать 
можетъ быть чрезвычайно усилена системой воз-
растающих* упражненій и частым* повтореніемъ. 

Ученик* должен* выбрать для заучиванія на-
изусть что-нибудь интересное, какую-нибудь пріят-
ную тему. Мы думаем*, что „Лэди озера" Скотта 
есть одно изъ лучших* стпхотвореній для этой 
ігЬли, хотя ученик* можетъ себѣ выбрать что-
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нибудь другое, что онъ сам* предпочитает*. Книга 
притч* (Соломона) или псалмы—тоже хороши для 
данной цѣли, и нѣкоторыя находят* болѣе лег-
ким* учить на память библейскіе стихи, чѣмъ но-
вый стихотворенія. 

Начните съ ученія наизусть стиха Библіи или 
строфы изъ какого-нибудь стихотворенія, предпола-
гая, что строфа эта содержит* не болѣе четырех* 
или шести строчек*. Выучите хорошенько эти 
стихи, пока Вы не будете произносить ихъ легко 
и понимать съ начала до конца. Изучите не только 
то, какъ они звучат* при громком* чтеніи, но и 
какъ они выглядят* напечатанными, ихъ важнѣй-
шія слова, распредѣленіе, ихъ значеніе. Короче 
говоря, выучите ихъ. Этого будетъ достаточно на 
первый день. На второй день повторите громко 
вчерашніе стихи. Потом* слѣдуетъ выучить такимъ 
же образом* вторую строфу, связать ее съ пер-
вою и повторить обѣ. На третій день слѣдуетъ повто-
рить обѣ заученный прежде строфы и основатель-
но выучить третью, прибавить ее къ предъиду-
щимъ и затѣмъ повторить все. 

Продолжайте это упражненіе въ теченіе мѣсяца, 
ежедневно уча и прибавляя одну строфу, повторяя 
часто цѣлое. Мы не можем* достаточно часто и 
настойчиво рекомендовать необходимость частаго 
повторенія. Центр* тяжести всего лежит* въ по-"" 
втореніи; не упускайте изъ виду ни въ малѣйшей 
степени эту часть работы. Постоянное прибавленіе 
выученных* на память стихов* содѣйствуетъ раз-
вит ію способности ученія наизусть, тогда какъ по-
стоянное повторение имѣетъ цѣлью развить и 
укрѣпить способность легкаго припоминания. Не 
достаточно получать одни хорошія, ясныя впечат-
л-Ьнія, но для В а с * очень важно, чтобы Вы были 



въ состояніи выбирать и воспроизводить предметы, 
отложенные уже въ вашемъ умственномъ храни-
ли Вы не только ознакомитесь съ предметами, 
которыми Вы ежедневно вновь пользуетесь, но вы 
развиваете также „пріемъ" (Trick), путемъ кото-
раго Вы находите вещи въ духовномъ хранилище 
и по желанію предъявляете ихъ. 

Въ пачалѣ Вамъ навѣрное будетъ казаться, что 
необходимо взять въ руки книгу, чтобы дополнить 
недостающее слово или недостающую строку. Это 
Васъ не должно смущать, потому что Вы это скоро 
преододѣете. И не утомляйте также слишкомъ па-
мяти насильственнымъ напряженіемъ, чтобы вспом-
нить недостающее слово или строку, но возьмите 
книгу въ руки и выучите еще разъ этотъ стихъ. 
Если нужно, обратитесь лучше лишній разъ къ 
книгѣ, вмѣсто того, чтобы итти дальше и пропу-
скать слова, или быть въ состояніи пеувѣренности 
на счетъ правильности Вашей передачи. Не идите 
ішередъ небрежно, но придерживайтесь решитель-
но точности и безусловной правильности. Если Вы 
съ самаго начала не проявите въ этомъ желѣзной 
твердости, умъ Вашъ быстро привыкнешь къ не-
ряшливости. 

Не пропускайте ни одного дня безъ упражне-
нія. Вы найдете гораздо лучшимъ выучить на па-
мять нѣсколько строкъ ежедневно, чѣмъ много 
строкъ каждые несколько дней. Воля и память— 
обе укрепляются правильнымъ упражненіемъ и 
практикой. Вся эта серія упражненій окажется въ 
состояніи укрепить и развить силу воли ученика, 
и пріобрѣтенная такимъ образомъ сила очень по-
лезна въ другихъ областяхъ работы. 

Съ начала второго мѣсяца выучивайте еже-
дневно две строфы вместо одной. Держитесь этого 

въ теченіе второго мѣсяиа, повторяя уже выученным 
прежде, какъ тѣ, которым были выучены въ пер-
вый ме.сяцъ, такъ и тѣ, которым выучены после 
перехода къ системе двухъ строфъ. Вы заметите, 
что работа двухъ мѣсяцевъ не труднее работы 
перваго мѣсяца. Урокъ въ две строфы будешь 
такъ же легокъ, какъ урокъ въ одну строфу. Вы 
найдете, что роешь Ваш ихъ силъ огіередилъ уве-
лнченіе количества изучаемыхъ стиховъ, и что Вы 
легко могли бы учить три или даже четыре строфы 
ежедневно; но удовлетворитесь двумя и не пытай-
тесь забегать дальше Вашего урока. Действіе 
системы заключается главнымъ образомъ въ томъ 
обстоятельстве, что она постепенно и естественно 
ведешь къ развитію памяти ученика. И не забы-
вайте, что въ повтореніи—тайна повышенной спо-
собности воспоминанія. 

Въ нача.тЬ третьяго месяца начните съ трехъ 
строфъ и поступайте, какъ прежде, прибавляя еже-
дневно къ Вашему запасу и ежедневно повторяя 
то, что Вы раньше выучили. Когда наступишь 
четвертый мѣсяцъ, введите планъ четырехъ строфъ 
и т. д. Понятно есть граница этому постоянному 
прибавленію, и о ней мы скажемъ несколько дальше. 
Эта граница различна у различныхъ людей; но 
ученикъ, какъ бы онъ ни отсталъ, будетъ въ со-
стояніи усвоить себе съ малымъ усиліемъ удиви-
тельную дееспособность, следуя методу постепен-
наго прогресса. 

Если черезъ нѣсколько мѣсяцевъ повтореніе 
будетъ требовать больше времени, чѣмъ Вы мо-
жете на него потратить, то не беритесь за новые 
стихи и посвятите все время повторенію. И позже, 
когда Вы не сможете повторить цѣлое въ то время, 
которое имеется ежедневно въ Вашемъ распоря-
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женін, раздѣлите его на двѣ части и повторяйте 
сегодня одну, а завтра остальную. 

Если черезъ некоторое время задача ученія 
наизусть новыхъ стиховъ покажется Вамъ утоми-
тельной, то будетъ полезно оставить на время 
эту работу; но оставайтесь при повторения, посвя-
щая все время, обыкновенно отдаваемое на упраж-
неніе, работѣ повторенія. Иногда та часть ума, 
на которой лежптъ работа воспріятія вгіечатлѣніп 
будешь возставать противъ ежедневной своей за-
дачи, въ то время, какъ другая часть ума, кото-
рую мы употребляемъ для вызыванія въ память 
запечатлѣвшихся предметовъ, покажешь себя въ 
хорошемъ настроеніи и охотно работающей. 

Ученикъ увидишь, что извѣстные способы ра-
боты, наиболѣе подходящіе къ его темпераменту, 
онъ съумѣетъ найти самъ. Онъ можетъ измѣнять 
и расширять развитый нами тушь планъ, всегда 
предполагая, что онъ не упустишь изъ виду работу 
повторенія, которая не можетъ быть опущена или 
ограничена. Уменьшите заучиваніе наизусть, если 
нужно будетъ, по твердо держитесь работы повто-
ренія. Увеличенная сила памяти покоится на ра-
ботѣ часгаго повторенія. Последняя хотя и нѣ-
сколько скучна в'ь началѣ, скоро обратится въ 
пріятиое занятіе, и тогда удовольствіе отъ созна-
ваемаго роста умственной силы сдѣлаетъ задачу 
очень интересной. 

Если у Васъ нѣшь времени на полное проведе-
т е этой системы, то Вы можете измѣнить ее, изу-
чая по этому методу коротенькія стихотворенія, и 
когда Вы вполнѣ одолѣете одно, такъ что сможете 
его легко произнести въ какое угодно время, пе-
рейдите къ второму, посвящая все Ваше время и 
вниманіе новому. Но когда выучено второе стихо-

твореніе, возвратитесь къ первому и повторите 
его. Какъ только у Васъ будетъ свободное время, 
или удобный къ тому случай, повторяйте всегда 
то, что Вы выучили il посвятите ежедневную Вашу 
работу повторенія чему-нибудь одному, что Вы 
предприняли, пока не выучите его основательно. 
Упражняйте способность припомиьганія постояп-
нымъ воскрешеніемъ въ памяти вещей, раньше 
Вами выученпыхъ, такъ какъ каждое отдѣльное 
упражненіе укрѣпляетъ Вашу память. 

Если у Васъ потерялся интересъ къ предмету, 
которую Вы какъ разъ учите наизусть, оставьте 
его на время и возьмите вмѣсто него другой, не 
забывая, однако, повторять при всякомъ удобномъ 
случаѣ то, что было отложено въ сторону. 

Вы навѣрное увидите изъ опыта, что некото-
рые стихи въ стихотвореніи легче запоминаются, 
ч'Ьмъ другіе. Но не оставляйте трудныхъ; на са-
мом!» дѣлѣ Вы должны бы посвящать имъ больше 
времени и шшманія, чѣмъ любимымъ стихамъ. 
Есть известное основаніе для того, чтобы тратить 
усилія на трудные стихи, и если Вы не оставите 
работы, пока не одолѣете ея, то Вы этимъ укре-
пите известный слабый пунктъ въ Вашей спо-
собности ученія наизусть и воспоминанія и кроме 
того кое-что пріобретете въ отношеніи силы воли. 

Поупражнявшись въ этой системе несколько 
месяцевъ, Вы найдете, что Вы въ состояніи удер-
жать въ памяти отдѣльную веіць безъ частаго 
повторенія. Вы можете измѣнить Вашъ планъ ра-
боты, приспособляя его къ усилившимся способ-
ностям!», и можете лишь изрѣдка повторять хорошо 
заученньш вещи, но хорошо повторять ежедневно 
что-нибудь, чтобы приобретенная способность не 
утратилась. 



Когда-нибудь вы дойдете до точки, гдѣ вы за-
мѣтите, что достигли вашей границы относительно 
числа строкъ или стиховъ, которые вы можете 
выучить на память за одинъ разъ. Вы не можете 
безъ конца продолжать расширеніе этой границы 
ежемѣсячно на одну строфу, которую вы заучи-
ваете въ день. Когда это время будете» достигнуто, 
то прекратите ежемѣсячныя гірибавленія и успо-
койтесь на лаврахъ, поскольку дѣло идете» объ 
увеличеніи ежедневной работы. Продолжайте ра-
боту ученія наизусть и повторенія, но ограничьте 
ваши строчки или стихи наивысшимъ числомъ, 
какое вы можете легко выучить. Примите во вни-
маніе, что главное дѣйствіе упражменія не то, чтобы 
увидѣть, сколько вы можете сдѣлать, но просто 
доставить вамъ обученіе и развитіе. Послѣ вре-
менной паузы вы, не дѣлая попытки количествен-
наго увеличенія, найдете, что вы въ состояніи 
одолѣть болѣе трудную ежедневную работу па-
мяти. Но все равно „ наступить ли этотъ случай 
или нѣтъ, не въ этомъ дѣло. И при всѣхъ обстоя-
тельствахъ вы найдете, что способность ваша по-
стоянно растете» почти безгранично. 

Изучите основательно одну вещь, раньше чѣмъ 
приступать къ другой. Лучше знать основательно 
одинъ предметъ, чѣмъ десять только отчасти. Не 
приступайте къ второй строфѣ, пока вы не будете 
владѣть той одной, надъ которой вы трудились. 

Не пытайтесь спѣшить. Возьмите себѣ больше 
времени и не стремитесь въ началѣ къ слишкомъ 
многому. Обыкновенно ученики слишкомъ но-
спѣшны; они начинают-ь опрометчиво и склонны 
утомиться раньше, чѣмъ значительно подвинутся 
впередъ. Лучше, если вы умѣрите себя и разовье-
тесь естественно, какъ растеніе, которое растете» 

отъ сѣмени к!» ростку, отъ ростка къ стеблю, отъ 
стебля къ листьямъ, отъ листьевъ къ цвѣтку. 

Не пробуйте продѣлывать эту работу, когда вы 
утомлены или истощены. В ъ такомъ состояніи 
вамъ не удастся воспринять отчетливым впечатлѣ-
нія или вызвать ихъ ясно и отчетливо. Многіе на-
ходить, что утро — наиболѣе удобное время для 
упражненія. 



Г Л А В А XII . 

Система памяти вт> десяти вопросахъ. 
Говорится о новомъ раціональномъ методѣ, чтобы доста-
вать изъ внѣсознательнаго хранилища смѣшанный составъ 
особыхъ сгіравокъ, накопленныхъ каждымъ лицомъ вл, его 
памяти; но остававшихся до сих л, поръ неиспользованными, 
вслѣдствіе отсутствія системы при накоиленіи и незианія 
метода, по которому эти разрозренныя свѣдѣнія могутъ 
быть собраны. Эта система, если кто ею будетъ обладать 
и пользоваться, умножить чрезвычайно полезный свѣдѣнія, 
которыми такимъ образомъ можно будетъ располагать и 
дѣлаетъ человѣка „хорошо освѣдомленнымъ" о вещахъ, 
про который, повидимому, только очень мало знаешь. — 
Эта система открываешь глаза и приводить къ замѣчатель-
нымъ результатомъ. — Въ этой главѣ содержится также 
объяснепіе „аналитическаго способа заучиванія на память". 

У каждаго человѣка въ его внѣсознательномъ 
хранили щѣ имѣется большой запасъ общихъ свѣ-
дѣній и знаній. Онъ знает* что-нибудь о всяком* 
объектѣ или субъектѣ, когда-либо, хотя бы въ 
малѣйшей степени привлекшем* къ нему его вни-
мание или интересъ. Род* и мѣра этого знанія, 
понятно, съ сильной степени зависят* отъ степени 
вниманія, обращеннаго на него и отъ случаев* 
къ наблюденію, какіе были въ прошлом*. Но даже 
человѣкъ, у котораго было мало случаев* и самой 
небрежной наблюдательности, отложил* много цѣн-
наго матеріала, о еуществованіи котораго онъ даже 
не гюдозрѣваетъ. Свѣдѣнія механически отклады-
вались и не дѣлалось никакой попытки пробудить 
ихъ вновь, так* какъ не замечалось никакой 
надобности въ запасенных* знаніяхъ въ повседнев-
ной жизни человѣка. 

Если бы мы случайно обнаружили накопленный 
знанія, мы доставили бы нашему уму благодѣтель-
ное упражнепіе, усилили бы нашу память и стали бы 
„лучше освѣдомленными" относительно массы раз-
личных* предметов*. Выниманіе этих* накоплен-
ныхъ знаній заставит* нас* классифицировать ихъ, 
расположить ихъ въ правильном* порядкѣ, уста-
новить сравненія, подмѣтить ассоціаціл идей, сде-
лать заключенія и употребить наши различным 
умственный способности; а это равносильно риз-
вптію и воспитанно ума. Многіе изъ нас*, какъ 
скупые, накопившіе кучу драгоцѣннаго металла, ко-
тораго мы никогда не увидим* или не употребим*. 

ГІишуіцій эти строки слыхал* отъ заключен-
ных* и отъ лиц*, которые, будучи принужденными 
жить далеко отъ единомышленников*, поневолѣ 
удовлетворялись собственным* обществом*, что 
они, проживши извѣстное время съ вниманіемъ, 
обращенным* на процессы въ собственном* умѣ 
и на знанія, черпаемый изъ прежняго запаса, при-
шли къ такому результату: при выходѣ изъ оди-
ночества они достигли болѣе высокой степени ум-
ствен наго развитія, сравнительно съ той, какой 
они обладали при наступленіи одиночества. Были 
случаи, когда политические заключенные во время 
сидѣыія, не имѣя ни одной книги для справок*, 
писали интереснѣйшія сочинепія, черпая свѣдѣнія 
изъ большого хранилища — внѣсознательнаго мы-
шленія. Иногда люди живут* въ извѣстномъ обще-
ств'!; и отмѣчаютъ себѣ без* опредѣленной цѣли 
наблюденія надъ людьми и предметами. 1 Іо проше-
ствіи многих* лѣтъ эти люди становятся писате-
лями, заимствуют* изъ старых*, почти забытых* 
впечатлѣній гірошедшаго, набрасывают* ихъ на 
бумагу и дают* міру живую картину жизни го-



родка или города, гдѣ они пребывали раньше. 
Дюма далъ намъ гіримѣръ такого знанія, отло-
жеынаго для позднЕйшаго употребления, въ своемъ 
извЕстномъ романѣ „Графъ Монте Кристо". Онъ 
показываетъ намъ стараго полптическаго заклю-
ченнаго, аббата Фаріа, который, будучи на долгіе 
годы удаленъ отъ всякаго человѣческаго взора, 
брал-ь изъ своего запаса богатый зыанія, чтобы 
обучить своего товарища по заключению. Едмонда 
Дантеса и, возбуждая интересъ и сосредоточенное 
внимаиіе послѣдняго, онъ изъ трезваго, но необра-
зованнаго лоцмана воспиталъ хорошо освѣдомлен-
наго образованнаго свЕтскаго человѣка. Вся эта 
исторія, конечно, выдумана, но,—принимая во вни-
мание людей и обстоятельства, нѣтъ никакой при-
чины не допустить того, почему не могъ бы быть 
достигнуть подобный результате. Это пробужденіе 
накопленных!» впечатлЕній имѣетъ другой хорошій 
результате. Это пробуждаете интересъ къ субъекту 
или объекту нашего наблюденія, и умъ остается 
открытымъ для впечатлЕніи. относящихся къ этому 
предмету, и увеличивается запаса, свЕдЕній каса-
тельно этой отдѣльной вещи и связанных!» сь нею 
предметовъ. Послѣ того, какъ занято такое мѣсто, 
гдѣ не отвлекаешься внѣшними впечатлЕніями или, 
если возможно, вполнѣ исключены вообще посто-
роннія впечатлЕнія, то въ это время обращеніе 
исключительна^) внимапія на субъекта или объекте 
приносите много интересных-ь впечатлѣній и важ-
ных!» свЕдЕній въ область сознанія. Но, если кто 
слЕдуетъ систематическому плану, при вызываніи 
впечатлѣній вновь, то его память существенно 
укрЕпится, и одновременно съ этимъ его умъ ра-
зовьется въ области систематическая) мышленія, 
способности классифицировать, анализировать и т. д. 

Пишущіп эти строки нашелъ очень полезною 
для себя и для другихъ, кому онъ давал ь ее, слЕ-
дующую систему „пробужденія вновь мыслей". Она j 
проста, но удивительно дЕйствнтелына, и постоян-
ное употребленіе ея, несомнЕнно, вознаградите 
затраченные на нее время и трудъ. Она увеличи-
вает!» силу ума въ различныхъ направленіяхъ и 
является очень дЕйствительнымъ методомъ воспи-
тания. 

Система эта состоите изъ десяти вопросов!», 
которые, будучи примЕненными но отношенію къ 
объекту или субъекту, интересующему насъ и 
принося въ область сознанія всЕ имЕющіяся на-
коплеиныя вгіечатлЕнія, заставляете приводить въ 
дЕйствіе всЕ свЕдЕнія, какія имЕлъ ученикъ о 
даыыомъ предметЕ. Слѣдующій эскизъ даетъ по-
нятіе о системЕ. Сначала долженъ быть изобра-
жена, предметъ и затЕмъ должны быть самостоя-
тельно поставлены десять вопросов!,, и на каждый 
долженъ быть данъ самостоятельно отвЕтъ. 

Вопросы относительно субъекта или объекта'. 
1. Его происхожденіе или корень? 
2. Причина его начала? 
3. Его исторія? 
4. Его качества и признаки? 
5. Предметы, связанные сь нимъ и паходяіціеся 

въ отношении къ нему? 
6. Его употребление и примЕиеніе? 
7. Что онъ доказываете, объясняет!,. 
8. Его результаты и слЕдствія? 
9. Его конецъ (пЕль) или будущее? 

10. Ваше общее мнЕніе о немъ и мотивы этого 
мнЕнія? 

Вы найдете, что эта система вопросов!» обна-
ружить всЕ ваши прежнія впечатлЕніи, относя-



щіяся къ разсматриваемому предмету, и побудить 
васъ проклассифицировать ихъ, упорядочить, раз-
смотрѣть, обратиться къ предмету и установить 
его различным черты и признаки. Это воспитаешь 
вашу память, мысль, ученіе и наблюденіе. Каждый 
вопроса» напомнить вамъ что-нибудь, и когда вы 
покончите съ предметомъ, то заметите, что вы 
больше о немъ знаете, чѣмъ вы считали это воз-
можными Кроме того, выучите вопросы наизусть 
и ваше наблюденіе и, главное, штудированіе, есте-
ственно будутъ находиться подъ вліяніемъ этмхъ 
вопросовъ. 

Да не побудишь васъ простота этой системы 
проити мимо нем безъ попытки воспользоваться 
ею. Испытайте ее, при благопріятныхъ обстоя-
тельствах!», хотя одинъ разъ, на любомъ пред-
мете и вы увидите, какъ примѣняютъ ее. Понятно 
что способность вызывать впечатлѣнія, какъ от-
веты на вопросы, будетъ постоянно расти вмѣстѣ 
съ практикой, после того, какъ умъ свыкнется 
съ процессом!, спрашиванія. Попробуйте на этой 
неделе применить данную систему къ одному 
предмету и повторите процессъ черезъ недѣлю 
тогда вы заметите большой прогреешь; очевидно,' 
за этошь промежутокъ времени вашъ запасъ впе-
чатлений очень выростетъ. Это объясняется тѣмъ 
что ваши вопросы побудили внѣсознательныхъ 
искателей къ работе, и они были заняты тѣмъ 
что выкапывали клады изъ глубины большого хра-
нилища. Ваши вопросы были приняты, какъ при-
казы воли, и эти маленькіе работники были заняты 
порученной имъ задачей до тѣхъ поръ, пока ваше 
сознаніе отдавалось другимъ вещамъ. 

Аналитическое заучиваніе наизусть. 

Если вы хотите овладеть предметомъ, то вамъ 
советуется разделить его. I Іроанализируйте осно-
вательно его и, изучивъ его части въ отдѣльности, 
вы получите ясное понятіе о цѣломъ. Это ум-
ственное расчлененіе пришпоришь способность къ 
работѣ и побудишь память къ воспріятію глубо-
ких!» впечатлѣній, которые легко могутъ быть 
вызваны снова. 

Установлено, что после некоторой аналитиче-
ской работы значеніе вещи настолько уясняется, 
что умъ легко схватываешь и удерживаешь ее. 
Лучшій способъ выяснить себе вещь, это ставить 
вопросы о ней. Лучшій путь, чтобы пробудить 
ваше знаніе о вещи, это—задать себе вопросы о 
ней такъ, какъ мы формулировали ихъ въ первой 
части этой главы. Лучшее средство запечатлѣть 
вещь въ вашемъ уме, это—поставить себе во-
просы, которые могутъ обнаружить все ея значе-
піе. Для освещенія нашей мысли возьмемъ извѣст-
ную фразу: 

„Вечерній колокола, звонишь предсмертный звонъ 
исчезающаго дня". 

И вы начните цитировать и анализировать ее. 
Что дѣлаетъ вечерній колоколъ? Онъ звонишь пред-
смертный звонъ исчезающаго дня. т$то звонишь 
предсмертный звонъ исчезающаго дня? Вечерній 
колоколъ. Что звонить вечерній колоколъ? Онъ 
звонишь предсмертный звонъ. Г Іредсмертный звонъ— 
что онъ звонишь? Предсмертный звонъ исчезаю-
щаго дня. I Іредсмертный звонъ какой части дня 
звонить онъ? Предсмертный звонъ исчезающаго 
дня. Предсмертный звонъ исчезающаго чего? Пред-
смертный звонъ исчезающаго дня. Если вы хоро-



шемько переберете вышеприведенные вопросы и 
отвѣты, то вы никогда не забудете этой фразы 
Она ясно будетъ стоять передъ вашимъ умомъ 

Въ вышеприведенной фразе активнымъ спо-
вомъ является, понятно, глаголъ „звонишь", и все 
остальное въ предложен® зависитъ отъ его'актив-
ной части. Обыкновенно вниманіе легче привле-
кается вещью, находящейся въ движеніи, нежели 
чѣмъ-нибудь спокойнымъ, и, если дѣйствіе пред-
ложено! запечатлелось въ уме, остатокъ предло-
жена свяжется съ нимъ по закону ассоціаціи идей. 
Оно помогаешь памяти воспринять въ уме значе-
н а глагола. При заучиваніи наизусть какой-нибудь 
вещи, установите этимъ аналитическимъ методомъ 
то, что значить въ этой вещи каждая ея часть и 
вы этимъ значительно упростите предметы 

Г Л А В А X I I I . 

Память на числа, даты и цѣны. 

Говорится о развитіи памяти въ очень интересныхъ обла-
стях!», которыя такъ важны для мужчины и женщины въ 
повседневной и дѣловой жизни.—I Іичто такъ не затрудняет!» 
ученика, какъ забываніе чисел ь, и неспособность запоми-
нать числа и цѣны повела къ гибели не одного многооб-Ь-
щающаго молодого дѣльца.—Эта глава вполнѣ разъясняешь 
вопросъ и даетъ картину плохой памяти въ данной обла-
сти и указывает!» методъ, съ помощью котораго можно 
исправить и укрѣпить память—Предлагаются угіражненія 
и руководства, которыя окажутся очень цѣнными для уче-
ника. — Между людьми господствуешь большое различіе 

относительно ихъ памяти на даты, числа и т. д. 

Различіе это вызвано различною степенью раз-
витая у нихъ чувства чиселъ. Т ѣ , у которыхъ это 
чувство очень развито, восприннмаютъ всегда яс-
ное и отчетливое впечатлѣніе чиселъ и всего съ 
нимъ связаннаго; въ то время, какъ шГ» же, у ко-
торыхъ чувство чиселъ недостаточно развито, на-
ходятъ очень труднымъ вспомнить связанный съ 
числами предметъ. ГІослѣдній родъ людей долженъ 
былъ бы развивать способность, примѣняя ее, мно-
го работая тамъ, гдѣ дѣло идешь о числахъ; осо-
бенно надъ исчисленіями въ умѣ. Если Вы при-
надлежите къ этому классу, то купите себѣ на-
чальный учеб ни къ для рѣшенія задачъ въ умѣ, 
каковой употребляется въ школахъ для начинаю-
щих!,, и тщательно изучите его, вычисляя каждый 
приведенный примѣръ. Берите ежедневно по од-
ному уроку, и въ короткое время вы замѣтите 



возрастающие въ васъ интересъ къ числамъ и вы 
станете гораздо лучше запоминать ихъ. Достигну-
тое так и м ъ образомъ развитіе будетъ прочнымъ 
и способность отмѣчать болѣе отчетливыя впечат-
лѣнія чнселъ будетъ продолжать развиваться. 

Даты. 
Для тѣхъ, кто встрѣчаетъ трудности при вос-

поминанш и вызываніи вновь чиселъ, оказывалось 
полезнымъ формулировать умственный образъ 
числа, который сочетался бы съ какимъ-нибудь 
лицомъ или предметомъ, связаннымъ съ датою. 
Напр., предположимъ, что вы хотите помнить годъ 
открьггія Колумбомъ Америки. Это вамъ будетъ 
легко, если вы представите себѣ, какъ Колумбъ 
стоишь на берегу вновь открытой земли съ цифрой 
1492 надъ своей головой. Или вы хотите знать дату 
провозглашенія независимости Соединенныхъ Шта-
товъ. Нарисуйте себѣ въ умѣ колоколъ свободы 
и на немъ 1776 г. въ блестящихъ цифрахъ. Или 
начало гражданской войны: умственный образъ 
форта Сэмтера съ 1861 г. на боку, большими зна-
ками. Или дату смерти Наполеона: с ь помощью 
вызваннаго въ воображеніи его гроба съ числомъ 
1821. При формулированіи умственнаго образа, 
хорошо имѣть передъ собою дату, написанную 
большими цифрами на лоскуткѣ бумаги, надъ ко-
торым ъ нужно держать глаза, пока умственный 
образъ создается вокругъ цифры. Потомъ закрои-
те глаза или поверните голову и вызовите опять 
впечатлѣніе. Если это произойдешь несколько разъ, 
то числа неизгладимо занечатлѣются въ умѣ. 

Мы знакомы со школьникомъ, который зналъ 
вступленіе въ должность и оставленіе ея каждаго 
президента, благодаря тому, что онъ вписала.'эти 

даты на лбу каждаго портрета въ своемъ учеб-
никѣ исторіи. Но мы не рекомендовали бы этотъ 
планъ. Всякій дюжинный человѣкъ можетъ форму-
лировать сильный умственный образъ, и, если силь-
ное впечатлѣніе даты было уложено въ сопрово-
жденіи лица или предмета, то оно, вѣроятно, прочно 
удержится и свнзанныя съ нимъ впечатлѣнія всегда 
появятся тогда, когда только припомнится пред-
метъ. 

Вышеприведенный гіланъ имѣетъ большую цѣн-
ность для тѣхъ, у кого хороша „зрительная па-
мять". Однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ и „слу-
ховая память" лучше, и въ такихъ случаяхъ ока-
жется цѣлесообразнѣе то, чтобы словесное повто-
реніе числа ученикомъ или еще лучше его дру-
гомъ закрѣпило этотъ звукъ въ памяти такъ, что 
его легко будетъ припомнить. Другіе думаютъ, 
что они лучше всего припомнишь даты, заучивая 
наизусть коротенькіе стишки. 

Среднему школьнику не трудно сочинить такіе 
стишки, и не одна важная дата была заучена та-
кимъ образомъ. 

Но изъ всѣхъ этихъ видовъ заучиванія на па-
мять датъ мы предпочитаемъ названный сперва 
методъ, состояний въ разбрасываніи умственнаго 
образа даты въ связи съ находящимся къ ней въ 
отношеніи лицомъ или предметомъ. Такъ ее усваи-
ваешь легче, нежели можно подумать, и, послѣ 
короткаго упражненія, это происходишь почти авто-
матически. Можно построить умственный образъ 
почти всякаго историческаго событія и можно 
легко вызвать опять въ памяти и портреты знаме-
нитых!-. въ исторіи людей. 

Гдѣ дѣло касается студентовъ, которым!» при-
ходится отмѣчать себѣ много важныхъ датъ, то 



хоропшіѵгь представляется слѣдуюіцій планъ: при-
вести имя лица или событія въ связь съ датой по 
закону соединенныхъ впечатлѣній. Произнося про-
должительно „Ватерло 1815" или „Торктаунъ 1781" 
или „Гастингсъ 1066" достигнешь того, что даты: 
этихъ бптвъ будутъ неразрывно связаны съ самими 
событіями, и оба впечатлѣнія сольются вмѣстѣ. 
Понятно, будетъ нужно болѣе частое повтореніе 
событія и связанной съ нимъ даты, чтобы укрѣ-
ппть въ умѣ объединенное впечатлѣніе. Если бы 
дата и событіе были связаны съ самаго начала 
такимъ образомъ, то ассоціація идей не потребо-
вала бы больших!» усилій, ч'кмъ при соединеніи 
„Вашингтона" и „Джорджа" или „Наполеона" и 
„Бонапарта". Если бы мы долгое время не знали 
имени Вашингтона и фамилію Наполеона, после 
того, какъ мы уже составили ясное представленіе 
о другомъ имени каждаго изъ нихъ, то мы бы 
иногда забывали впослѣдствіи заученное имя; но 
такъ какъ мы заучили ихъ оба вмѣстѣ, то оба имени 
составляютъ, такъ сказать, одно цѣлое, поскольку 
это относится къ нашей памяти. Если бы учителя, 
всегда говорили о „Ватерло 1815", то ученики ни-
когда бы не забывали даты этой битвы, пока пом-
нили бы самое названіе. 

Ц ѣ н ы . 
Вышеозначенный планъ набрасыванія умствен-

наго образа, чтобы связать число съ вещыо, имѣетъ 
самую большую важность для приказчиковъ, про-
давцовъ и т. д., работа которыхъ требуетъ отъ 
нихъ запоминапія цѣмъ товаровъ. Во многихъ слу-
чаяхъ приказчикъ можетъ, действительно, увидѣть 
ігкны прикрѣпленными къ товарамъ, освѣжая не-
сколько разъ впечатленіе при взгляде, на упомя-

нутые товары. Мы знаемъ молодого человека въ 
большом!» магазине колоніальныхъ товаровъ, ко-
торый создавалъ себе умственный образа, каждаго 
новаго товара, появлявшегося на поліск, и всегда _ 
представлялъ себе товаръ съ прикрепленный къ : 

нему ценой. Если кто-нибудь спрашивалъ у него > 
ігкны „Шоколада Бакера", онъ сейчасъ же думалъ 
о пакете съ означенной на ыемъ ценой и узна-
вала, такъ ігкну сотенъ другихъ всевозможных !» 
предметовъ, видя ихъ только въ уме. Когда іикна 
менялась, онъ, такъ сказать, стирала, въ уме ста-
рую цифру и зам'княлъ ее повой. Теперь, по проше-
ствіи более двадцати л'ктъ, онъ въ состояние уси-
ліемъ ума припомнить образы цѣнъ большей части 
товаровъ, имевшихся въ старомъ магазине, такъ 
какъ впечашткніе появляется въ виде умственнаго 
образа товара съ прикрепленной къ нему ігкной. 
Его память на места очень значительна, и онъ мо-
жешь возстановить въ ум-к полки старой лавки, на 
которыхъ лежали товары, цѣны и все точно такъ, 
какъ оно было двадцать лѣтъ тому назадъ. Если 
Вы ясно свяжете цену съ образомъ товара,^ то 
умственный об разъ пос.ткдннго повлечешь за собою 
воспоминаніе о первой и можетъ быть сами цифры 
предстанут!» перед!» „умственным!» окомъ". 

Ч и с л а. 
Другія числа кроме датъ и ігкнъ могутъ быть 

соединены съ предметомъ, съ которым!» они нахо-
дятся въ естественном!» отношеніи. Если же н-Ьтъ 
такой подходящей вещи, къ которой было бы можно 
прикрепить числа, то должно удовлетвориться про-
стым!» методом-ь: „дЬлать ихъ видимыми". Этотъ 
метод!» состоит!» въ умственном!, фотографирова-
ние чиселъ, пока умъ не сможешь запомнить кон-
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туры чиселъ такъ, какъ если бы это былъ образъ. 
Представьте себѣ числа большими бѣлымн знаками 
на черномъ фонѣ. Удержите образъ, пока вы его 
не ясно увидите „умственньтмъ окомъ". Способ-
ность эта растетъ съ упражненіемъ. Во всякомъ 
случаѣ лучше, если Вы можете связать числа съ 
подходящим!, предметомъ. Теорія этого метода 
(„дѣлать видимымъ") основана, во-первыхъ, на томъ 
фактѣ, что мноре умы легче воспринимаютъ и удер-
живаютъ впечаі/ч*'-ііе, пріобрѣтенное посредствомъ 
зрѣнія, нежели го.^уо отвлеченную идею безъ 
образа, и, во-вторых^., lia томъ, что законъ ассо-
іііаиіи идей легко вводить умственный образъ вклю-
чительно съ датой въ область сознанія. когда къ 
этому побуждает; ѵуц-ль о предмет!;. 

Г Л А В А X I V . 

Память на мѣета. 
Говорится объ умственной способности, которая, будучи хо-
рошо развитой, даетъ возможность человѣку почти инстинк-
тивно находить дорогу въ незнакомыхъ мѣстахъ, и недоста-
ток!, которой приводить къ тому, что даже въмѣстахъ хорошо 
пзвѣстныхъ можешь „заблудиться".—Предметъ этотъ изла-
гается съ цѣлыо показать, какъ можетъ быть развита эта 
способность, исходя изъ важности ея воспитанія и кулг,-
тивированія. — Руководство, примѣры и упражненія пред-
лагаются въ гіредѣлахъ хорошо испытанных!, и провѣрен-
ныхъ, и тщательное изученіе этой главы должно было бы 
побудить читателя стать на путь большого укрѣнленія его 
чувства мѣстностл, его памяти на мѣста и способности 

.. оріентироваться". 

У нѣкоторыхъ людей очень развито чувство 
мѣста и они почти въ состояніи легко найти до-
рогу въ незнакомых!» мѣстахъ. Такіе люди никогда 
не заблуждаются и какъ-будто носятъ въ головѣ 
компасъ, указывающій страны свѣта. Они отмѣ-
чаютъ м-Ьста, направленія, положеніе, естествен-
ное расположеніе относительно пространства и 
мѣста. У другихъ это чувство въ меньшей мѣрЕ 
и у нѣкоторыхъ оно какъ-будто совсѣмъ отсут-
ствует!». Послѣднимъ очень трудно найти свою 
дорогу. Они не могутъ свыкнуться съ незнакомыми 
мѣстами и постоянно заблуждаются. 

Чувство мѣста можетъ быть развито, какъ и 
всякая другая способность правильным!» упражне-
ніемъ и практикой. Если чувство мѣста слабо раз-
вито, то не имѣешь интереса къ предмету и мало 
ему отдаешь вниманія; поэтому и память на мѣста 
слаба, записанный впечатлѣнія слабы п несовер-
шенны. 

Если у Васъ слабая память на мѣста, моложе-



нія, направлепія и т. д., то Вы должны развить 
Ваше чувство на мѣста. Чтобы сдѣлать это, Вы 
должны начать съ того, что пріобрѣтайте интересъ 
къ местам* и направленіямъ. Bu должны подмѣ-
чать il наблюдать. Безъ интереса Вы ничего не 
сд'Ьлаете. Вы должны оглядываться и замечать гра-
ницы, который Вы прошли, и направленіе, въ ко-
тором* Вы 'Нхали, и предметы, которые Вы встрѣ-
чали на пути. Вы должны оглядываться и выдѣтъ 
предметы. Если Вы живете въ городѣ, то наблю-
дайте угловые дома и ихъ вывѣски. Встаньте на 
нѣсколько минут* на углу и оріентируйтесь, на-
счет* гюложенія точки, гдѣ Вы стоите. Если Вы, 
так* сказать, съ сердцем* приметесь за эту задачу, 
то найдете въ ней много иптереснаго и работа 
сделается интересной и пріятиой. Ошибка заклю-
чается въ том*, что Вы до сих-ь пор* не заме-
чали тЬх-ь предметов'ь, мимо которых* Вы прохо-
дили. Человѣкъ съ большим* чувством* мѣста 
воспринимает* эти предметы почти инстинктивно; 
по Вы еще должны создать привычку, сознательно 
обращая вниманіе, пока умъ не сдѣлаетъ изъ этого 
привычку и такимъ образом* „вторую натуру". 
Изучайте дорожпыя или обыкновенный карты и 
совершайте въ умѣ путешествія изъ одного мѣста 
въ другое. Прослѣдите рѣки отъ источников!, до 
устьев*. Совершайте въ умѣ путешествія по же-
лезной дорогѣ, указывая дорогу пальцем* по карте. 
Заведите себѣ школьной учебник* географіи и ра-
ботайте надъ ним*, когда Вы дома. Если Вы на 
улицѣ, то продолжайте замѣчать предметы направле-
ния, границы и пр. 

Если Вы живете въ большом* городѣ, то прі-
обр'Ьтите экземпляр* городского плана и тщатель-
но изучите его. Исходите изъ одной точки на кар-

тѣ и идите къ другой установленной точке, заме-
чая имена улицъ, черезъ который проходите, а 
также и имена переулков*, мимо которых* идете, 
не забывая выдерживать направление. I Іотомъ про-
делайте еще раз* тотъ-же путь назад*, тщательно 
обращая внимание, чтобы сворачивать на тѣхъ 
углах*, где это нужно и т. д. 

Затем*, проделайте (по карте) то же путеше-
ствіе по другой дороге и другим* образом*. Уди-
вительно, какъ это упражнение обострит* Ваше 
чувство на места и направленна. При случае вы-
учите наизусть названія улицъ въ том* порядке, 
въ каком* Вы проходили ихъ на карте. Такимъ 
образом* вы сможете хорошо ознакомиться съ горо-
дом*, въ котором* живете. В ъ свободные дни или 
когда вы предпримите большую прогулку или нуте-
шествіе, возьмитесь за вашу карту, прежде, чѣмъ 
двинуться въ путь, и проследите по ней, тщательно 
ее изучая, а также и линію предстоящаго путеіие-
ствія. Когда вы сами будете проходить но этим л. 
местам*, вы будете постоянно замечать пересе-
каю щія улицы, вслѣдствіе того, что вы подготови-
лись но карте,—некоторое упражнение такого рода 
окажется весьма интересным*, особенно, если путе-
шествіе совершалось въ незнакомом* квартале. 

Будетъ хорошо, при Вашем* пзучепіи карты, 
если Вы при случае, выучите наизусть карту цели-
ком* или частью. Посмотрите на карту и изучите 
ея части и детали. 

Потом* отложите карту и постарайтесь нари-
совать ее въ крупных* контурах* и указать на 
ней возможно больше интересных* пунктов*. За-
тем*, прибавьте постепенно частности в * ихъ 
взаимоотношениях*. Цкль этого рисования карт*, 
конечно, та, чтобы утвердить въ Вашем* уме мѣ-



ста и нагіравленія, а не сдѣлать изъ Васъ чертеж-
ника картъ. При этомъ упражненіи Вы найдете, 
что, отложи въ карту послѣ того, какъ вы смотр е-
ли на нее нѣсколько минутъ, вы, даже закрывъ 
глаза, можете увидѣть образъ карты Вашимъ 
„духовными окомъ". Первая попытка формулиро-
вать умственный образъ не будетъ очень удовле-
творительной, но откройте опять глаза и бросьте 
второй взглядъ на карту и дополните то, что Вы 
пропустили въ Вашемъ умственномъ образѣ. По-
томъ закройте опять глаза и пополните выпущен-
ный части. Послѣ нѣсколькихъ попытокъ, Вы бу-
дете въ состояніи по желанію занести на бумагу 
умственный образъ съ большой точностью. 

Школьники иногда составляютъ себѣ умствен-
ный образъ своихъ географическихъ картъ и облег-
чаютъ такимъ образомъ для себя уроки географш. 
Когда ихъ вызывают!» и просятъ описать какое-
либо государство, они въ состояніи представить 
умственный образъ и описать его, какъ если бы 
карта была гіередъ ихъ глазами. На первый 
взглядъ кажется, будто это изученіе картъ мало 
пм-Ьетъ отношенія къ тому, что Вы заблудились 
или „потеряли направленіе". Но вы найдете, что 
это такъ поразительно быстро разовьешь вашъ 
интересъ и усилишь Ваше чувство мѣста, что Вы 
будете въ состояніи заметить его роешь, когда 
будете находиться на улицѣ; понятно Вы всегда 
должны будете обращать вниманіе на то, чтобы 
держать открытыми Ваши глаза, и замѣчать, куда 
Вы идете; эта задача будетъ им-Ьть для Васъ только 
новый интересъ, благодаря Вашимъ путешествіямъ 
по картѣ. РазскаЗываюшь исторію одного амери-
канскаго путешественника, объѣзжавшаго Европу 
въ сопровождепіи цѣлой компаніи. Путешествен-

пики скоро замѣтили, что американецъ чувство-
вал!» себя въ посѣіцаемыхъ ими незнакомыхъ го-
родахъ, какъ дома, оіы» не только зналъ названія 
главных!-» улицъ, но и положеніе главных!, пунк-
тов!,, а также'и выдающіяся зданія и направленія, 
ведущія изъ одной части города въ другую. Каза-
лось, что онъ уже раньше посѣіцалъ эти мѣста, 
хотя это было его первымъ путешествіемъ. На во-
просъ удивленных!, друзей, онъ отвѣчалъ, что, ѣду-
чи въ поѣздѣ, по направленію къ извѣстному го-
роду, онъ вынималъ карту и путеводитель и тща-
тельно изучалъ ихъ, наблюдая общій планъ, глав-
ным точки, направленіе и т. д. Онъ гюдмѣчалъ осо-
бенно положепіе вокзала и отеля, въ которомъ 
думал!» остановиться. Затѣмъ онъ закрывал ь глаза 
п вызывалъ вь память всѣ эти пункты и продѣ-
льтвалъ лежащій между ними путь въ \пѵіѣ. Черезъ 
четверть или полчаса онъ былъ уже былъ доста-
точно знаком!, съ „положеніемъ страны", чтобы 
безъ труда найти свою дорогу. Такимъ образомъ, 
онъ изучили Кельнъ, Прагу, Вѣну, Дрезден!,, 
Лондон!,, Парижъ и другіе города. 

Для изучавшаго сь интересомъ карты, послѣд-
нія становятся для него очень реальными, и замѣ-
чается близкое отмошеніе между настоящими пунк-
тами мѣстности и нарисованными, воспринятыми. 
Замѣтьте: принимаясь за это упражненіе, вы не 
только развиваете память, но и самую способность, 
отъ силы которой, при записываніи ясныхъ вме-
чатлѣній, зависишь память. 

Каждая способность можетъ быть развита по-
средством!» интереса и употребленія. 1 Іомпите это, 
и у васъ будешь ключъ ко всяческому самоусовер-
шенствованію. 



Г Л А В А X V . 

Память на человѣчеекія лица. 
Говорится о способности запоминать лица тѣхь люден, съ 
которыми приходится встрѣчаться.— Указывается на важ-
ность обладанія хорошей памятью на лица и на невнят-
ности, которыя влететь за собою плохая память этого 
рода. Эта глава изслѣдуетъ вопросъ, восходя отъ причины 
кз, средству нсправленія. Тщательное изученіе и примѣ-
неніе пзложенныхъ иачалъ, безъ сомнѣнія, должны приве-
сти къ большому развитію и укрѣпленію въ этомъ отно-
шении 'Гутъ нѣтъ попытки обучить „хитрому иріему": 
основная мысль, которой здѣсь слѣдуютъ, та, что разумное 
иостштаніе способности должно имѣть слѣдствіемъ укрѣ-
пленіе въ ней, что, въ свою очередь, явится причиною 
укрѣпленнои памяти этого рода.—Включены и упражиенія. 

Способность нодмѣчать лица людей, съ кото-
рыми встречаешься, очень различна по ея степени 
у разныхъ людей. Многими лицамъ нужно сойтись 
несколько разъ съ незнакомым'!» прежде, че»мъ они 
узнаютъ его, увидавъ его вновь. И многія лица, 
повидимому, забываютъ физіономіи знакомыхъ лю-
дей, если шГ» на годъ или два удаляются съ ихъ 
горизонта. Съ другой стороны, другіе люди узнаютъ 
всякое лицо, съ которымъ встречались и, кажется, 
что формулированное разъ впечатлепіе остается 
у нихъ навсегда, подчиняясь закону воскрешенія 
впечатлемій въ памяти. Тайные полицейскіе агенты 
очень развиваютъ въ себе эту способность, а 
также многіе содержатели гостиница» и другіе, ко-
торые по д'кламъ приходятъ въ соприкосповеніе 
съ множеством!» людей, и пнтересъ которыхъ тре-

буешь, чтобы они запомнили и узнавали тѣхъ, съ 
ке»мъ встречались. Это очень ценный даръ, такъ 
какъ случайные знакомые человека хорошо на-
строены къ нему, если онъ ихъ легко узнаешь. 
II ci» другой стороны, если вамъ не удается узнать 
вновь человека, онъ можетъ обидеться на васъ и 
даже дойти до настоящей къ вамъ антипатіи. 

Отсутствіе развитія этой способности озна-
чаешь, что данное лицо не употребляло деятельно 
ту часть ума, которая замѣчаетъ фигуру и черты 
лица тѣхъ, съ кѣмъ приходишь въ соприкосно-
вение. Такіе люди смотришь, но настоящимъ обра-
зом!» не видятъ. У нихъ нѣтъ интереса къ лицамъ, 
и они удѣляютъ им!» лишь только поверхностное 
внпманіе. Законъ, согласно которому „малый ин-
терес!», малое вниманіе означаютъ скудную па-
мять", приложим!» и здесь. Лицо, которое желало 
бы развить эту способность, должно было бы на-
чать съ изученія лпцъ, заинтересоваться ими и 
посвятить имъ свое вниманіе. Такимъ образомъ 
наблюдательность будетъ направлена на черты 
лица и на фигуру, и въ короткое время обнару-
жится большой успѣхъ. Мы рекомендуем!, такимъ 
лицамъ нзучепіе элементарной книжки о физіоно-
міяхъ, что доставит!» изученію лицъ новый инте-
рес!» и даетъ въ результате значительно испра-
вленную память этого рода. 

Чтобы воспитать наблюдательность въ приме-
нены! Къ лицамъ и чертам-!» лица (понятно после 
того, какъ былъ иріобрѣтенъ къ нимъ интерес:»), 
следовало бы изучать лицо каждаго встречающа-
гося вамъ человека, отмечать общую форму головы 
и лица, глазъ, носа, рта, подбородка и лба, удер-
живая одновременно мысль: „я хочу узнать васъ 
на следующій разъ, когда увижу васъ; каковая 



мысль побудить волю пріобрѣсти ясное и отчет-
ливое впечатлѣніе. Пріобрѣтеніе интереса къ уче-
нію и направленіе вниманія на изученіе человѣче-
скаго лица вознаградить каждаго за потраченный 
имъ на это трудъ и усилія, такъ какъ этпмъ не 
только будутъ воспитаны его вниманіе и его па-
мять, но онъ получить также знанія по физіоно-
мистикѣ, особенно, если онъ воспользуется эле-
ментарною книжкою о послЕднемъ предмет!;, какъ 
мы уже совѣтовали ему. Существуете немного 
людей, которые могли бы вспомнить лицо отсут-
ствующая друга, и очень забавно впдѣть, какъ 
нѣкоторые люди пытаются описать наружность 
человѣка, съ которымъ они яко бы хорошо зна-
-К омы. I Іопробуйте и вы это, и будете поражены 
т!;мъ, какъ вы мало, въ самомъ дЕлѣ, можете при-
помнить; и все же вамъ не будете трудно узнать 
друга, когда вы съ нимъ встретитесь. Опишите 
на память, если можете, глаза, носъ, ротъ вашего 
лучшая друга. Посмотрите на первая человека, 
какого вы встрѣтите, обратите вниманіе на то, 
высокъ или низокъ его лобъ, широкъ ли онъ или 
узокъ; густы или рЕдкп его рѣснпцы, прямы ли 
онѣ или изогнуты и какого цвѣта; какого рода у 
него носъ—орлиный, римскій, греческій, курносый 
ли онъ пли еще что-нибудь другое; большой или 
маленький у него ротъ, хороши или плохи, болыпіе 
или мелкіе его зубы; носить ли онъ бороду или 
усы, длинные или короткіе и т. д. II въ этомъ 
духѣ продолжайте, въ каждомъ пунктѣ подмЕчая 
детали, какъ если бы вамъ поручили сообщить 
о нихъ въ вашей конторЕ и какъ бы ваша карьера 
зависЕла отъ правильная и полная доклада. 
Изученное такимъ способомъ лицо вы не забудете. 
НЕсколько упражненій такого рода полезны для 

развитія недостаточной способности. Вы начнете 
классифицировать черты лица и естественно вос-
принимать ихъ, такъ какъ въ васъ пробудится къ 
нимъ интересъ. A пробудившійся интересъ озна-"і 
чаете ясное впечатлЕніе, ясное же впечатлЕніе 
означаете легкое вспоминаніе. 

ЗатЕмъ, поупражняйтесь въ запоминании встрѣ-
чающихся вамъ людей, формулируя ихъ умствен-
ный образъ. Усвоивъ искусство получать хорошія 
впечатлЕнія лицъ, вы будете въ состояніи, вызы-
вая часто въ память умственный образъ кого-
нибудь встрЕтившагося вамъ, узнавать данное] 
лицо по прошествіи значительная времени. По-
вторенное освЕженіе умствен наго образа почти 
равносильно неоднократной встрЕчЕ съ даннымъ 
линомъ. Вы, навѣрное, замЕчали, какъ легко со-
ставить себЕ и запомнить умственный образъ 
лица, какимъ оно представляется на фотографы 
или на картин'!;, и насколько труднЕе запомнить 
лицо той же персоны такимъ, какъ оно выглядите, 
когда вы видите ее лично. Однако, все дЕло въ 
прпвычкЕ и при нЕкоторомъ угіражнеіііп вы будете 
въ состояніп припомнить такъ же ясно живое 
лицо, какъ и написанное. 

Мы слышали исторію одного „быстро набрасы-
вающая художника", который классифицировалъ 
носы, глаза, уши, рты, подбородки, рЕсницы, формы 
лица и т. д. и каждый классъ обозначалъ цифрой. 
Онъ бросалъ продолжительный взглядъ на лицо 
позируюіцаго передъ нимъ, чтобы воспринять вы-
ражение и сдЕлать общій эскизъ, и быстро отмЕ-
чалъ себЕ въ умЕ классъ каждой черты, какъ то: 
„форму лица 4, глаза — 6—8, рЕсницы—2, рта- 4, 
подбородка—7" и т. д. Ваше изученіе лицъ скоро 
познакомите васъ съ разными классами и видами 



каждой черты лица и, если вы изучите физіономіи, 
какъ вамъ советовалось, то найдете, что знаніе 
значенія каждаго класса черт* лица сильно уве-
личит* интересъ и удовольствіе задачи. Мы дали 
ряд* примѣровъ удивительных* памятей на лица 
и на черты лица въ других* главах* этой книги. 

Подводя итоги, мы сказали бы, что способность 
замѣчать лица так* же можетъ быть развита, какъ 
и всякая умственная способность, и тайна этого 
развитія такова: воспитывай интересъ къ ліщамъ, 
поучай ихъ; вяиманіе послѣдуеть за интересомъ и 
память будешь служить вниманію. 

Г JI А В А XVI . 

Память на имена. 
Говорится объ этом'ь очень важномъ отдѣлѣ in, дѣлѣ обра-
зования памяти.—Восіштаніе зрительной памяти.—Эта спо-
собность очень важна въ дѣловой и общественной жизни 
и слабая память о лицахъ пмѣла часто лослѣдствіемъ дур-
ныя чувства со стороны тѣхъ, о которыхъ забыли — Эта 
способность можетъ быть воспитана и развита, какъ вся-
кая другая, и въ этой главѣ обсуждается данный отдѣлъ 
воспитания, указываются причины плохой памяти тако ю 
рода и лучшіе методы для ея укрѣиленія путемъ воспита-
ния и развитія топ же способности.—Прибавлены прпмѣры 
н упражнения, которые столь же интересны, сколько и по-

учительны. 

Способность отмѣчать себе имена очень раз-
лична у разных* людей. Многим* трудно заметить 
даже имя самаго интимнаго друга, тогда какъ дру-
гіе обнаруживают* удивительную способность за-
поминать имя почти каждаго лица, съ которым* 
имъ приходилось встречаться. Это умѣніе — важ-
ный ([»актор* въ усггкхѣ многих* общественных* 
дѣятелей. Про нѣкоторыхъ изъ последних* раз-
сказываютъ почти нев'Ьроятные случаи обшпрнаго 
обладанія этого дара. 

Въ других* главах* этой книги мы сообщили 
ряд* примѣровъ о людях*, имевших* удивитель-
ную память на имена. Къ ним* можно бы присо-
единить сотни общеизвѣстныхъ случаев*. Джэмсь 
В. Блэнъ и Генри Клэри обязаны своей популяр-
ностью способности запоминать имена случайных* 
своих* знакомых* и называть их* по имени, после, 
того, какъ они только раз* встретились с * ними. 



О Томасѣ Уортонѣ Маколей говорить: „было по-
чти невозможно бороться съ этимъ человѣкомъ, 
который называлъ даже башмачника по имени". 
Удивительная память Наполеона на лица и имена 
порождала у солдатъ любовь къ нему. У Аристо-
теля была поразительно ясная память на имена, а 
ГІериклъ, какъ говорить, зналъ имена всѣхъ гра-
ждан!,. 

У человѣка, легко запоминаюіцаго имена, есть 
мощное орудіе, чтобы завоевать себѣ благораспо-
женіе народа, и развитіе этой способности достой-
но труда. Память на имена можетъ быть совер-
шенно также развита, какъ и другая умственная 
способность или извѣстная часть тѣла, т. е., пу-
темъ вииманія и упражненія. Многіе люди удовле-
творяются оплакиваніемъ того факта, что у нихъ 
слабая память на какой-нибудь предметъ, и не дѣ-
лаютъ усилій для укрѣпленія ея. Если человѣкъ 
пойметъ, что онъ можешь преобразовать себя по-
степеннымъ развитіемъ и упражненіемъ, тогда для 
него откроется дверь въ великое будущее. 

Первое требованіе для развитія памяти на име-
на, это, понятно,— записываніе ясныхъ и отчетли-
вых!» впечатлѣній. Часто испытаннымъ подспорьем!» 
является громкое произнесете имени лица, только 
что вамъ представленнаго, причемъ взываютъ 
къ слуховой памяти, какъ повторениымъ звуко-
вым!, впечатлѣніямъ, такъ п къ отвлеченнымъ об-
іцимъ впечатлѣніям-ь имени. Ошибка многихъ лю-
дей заключается вътомъ, что они не думаютъ об ь 
именахъ встречаемых!» ими лицъ. Они не даюшь 
пменамъ запечатлеться самостоятельно въ умѣ, мало 
удѣляютъ вниманія фигурѣ или общей внешности 
незнакомаго, его дѣйствіямъ, побужденіямъ и т. д, 
Равнодушіе въ этом!» отношеніи, безъ исключены, 

приведешь къ тому результату, что мы будемъ не-
способны вспомнить имя. Это еще не самое худ-
шее. Позволяя себѣ равнодушно относиться къ 
именамъ другихъ, мы практически теряемъ ту ма-
лую память на имена, какую мы имѣли, ибо ни 
кѣмъ такъ скоро не наказывается равнодушіе вни-
манія, какъ памятью, которая, какъ будто, дей-
ствуешь по принципу, что если обладатель ея не 
даетъ себе» труда интересоваться предметомъ, то 
ей тоже нечего трудиться надъ сколько-нибудь 
заботливымъ воспріятіемъ вгіечатлѣній. 

Если вамъ было трудно оживить заново впе-
чатлѣнія именъ, то можете быть увѣрены; это 
было оттого, что вы посвятили лишь малое вни-
маміе именамъ людей. Начните сейчесъ же пріоб-
р'ктать интересъ къ именамъ. Расчлените имена, 
подумайте надъ ними, обратите вниманіе на ихъ 
особенности, ихъ точки сходства и различія и т. д. 
Есть книги, излагающія происхожденіе именъ. да-
ваемыхъ при крещеніи, который читаются некото-
рыми людьми с ь значител ьнымъ интересомъ. Мы 
утверждаем!», что никто изъ читавших!» такую 
книгу съ нтересомъ, не окажется когда-либо въ 
затрудненіи при вспоминаніи именъ. Онъ запом-
нишь ихъ, потому что для него они будутъ имѣть 
значеніе. Онъ ихъ отмѣтитъ, какъ онъ отмечаешь 
себѣ имена товаров!», которые продаешь или, какъ 
имена чего-либо другого, представляющаго для 
него интересъ. У каждаго имени есть свое проис-
•хожденіе и змаченіе и интересно провести какое-
нибудь имя черезъ всѣ его варіанты къ его про-
мсхожденію. Мы помнимъ семью въ Пенсильваніп, 
предки которой, носившіе имя Buchley, пріѣхали 
из!» Германіи. Внуки разсѣяллсь по земле и по-
степенно усвоили произнопіеиіе своихъ англій-



с к ихъ сосѣдей, вслѣдствіе чего, у разныхъ вѣтвей 
семьи водворились различные варіанты ихъ фами-
лии Теперь, когда семья съезжается, она соста-
вляется изъ Beachleys, Beach lys, Beeehlys, Beechleys, 
Beck-leys, Bickleys, Bockleys, Backleys, Buckleys' 
Beechys, Beachys, Beachleys, Beachlys, Beeehlys', 
Beeklys, Beckleys, Biddys, Buckles, Peachys, Pea-
ches и Pecks. Еще пройдешь одно такое поколѣніе, 
и сходство совершенно утратится, такъ какъ про-
пускъ одной буквы изменяешь правопысаніе и 
этимъ уничтожается всякая связь. Вошь нимъ было 
очень трудно, заметить себе первоначальное имя, 
когда мы услышали его въ первый разъ; но пост!» 
того, какъ мы услышали исторію семьи отъ одного 
ея стараго члена, намъ не представляло ни малѣй-
шаго труда заметить имя кого-либо изъ носящихъ 
первоначальное имя или одинъ изъ его варіантоггь. 
Намъ было тоже очень трудно заметить себе 
длиннейшее имя одного нѣмецкаго купца, съ ко-
торым!» мы находились въ дѣловыхъ отношспіяхъ, 
пока мы не открыли, что имя его было равнозна-
чущимъ англійскому „rabbitskin" (кроличья шкура); 
ел» этих!» поръ все трудности для насъ исчезли и 
имя этого человека мы также легко за по дниап, 
какъ имя Смита. , „ 

Мы упоминаемъ эти примѣры только для того, 
чтобы дать вамъ понятіе о перемѣнахъ, какія проис-
ходишь, когда пріобрѣтаешь интересъ къ изве-
стному имени. Если вы запомните что-нибудь, ука-
зывающее на данное имя, то вамъ, наверное, не 
представишь труда запомнить и его. Человѣка, ко-
тораго зовутъ Мельниковым!», можно запомнить, 
думая о мельнике за работою Булочниковыхъ, Ма-
л я ровыхъ, Стол я р о в ы хъ и т. д., можно запомнить 
такимъ же образомъ: Имена, происходящая отъ 

названія жпвотныхъ, какъ Львовъ, Лисицынъ, Ба-
рановъ, могутъ тоже легко быть отмечены по ассо-
ціаціи идей. Имена, произведенный отъ названія 
растеній, запоминаются по тому же принципу. Госпо-
динъ Яблочкинъ приводится въ связь съ соотвѣ-
ствующимъ плодомъ. Черновъ, Сѣровъ, Зеленовъ, 
Белый легко ассоціируются. Палкинъ, Стрелков!,, 
Стекловъ и т. д. могутъ легко быть запоминаемы. 
Мы знали женщину, которая не могла запомнить 
имени некоего г-на Hawlk (Ястреба), пока она 
запомнила себѣ о большой любви этого человѣка 
(кстати сказать, священника) къ курамъ; когда въ 
ея голове совершилась ассоціація между ястребомъ 
и курицей, она не встречала больше затруднен ій. 
Комическая ассоціація иногда гораздо лучше, осо-
бенно, когда человѣкъ пастроенъ юмористически. 

Но всѣ вышеприведенные методы, въ лучшемъ 
случае, лишь помощь въ бѣде. Лучшій путь—это, 
если вы начнете обращать вниманіе на имена лю-
дей, съ которыми вы встречаетесь, и такъ воспи-
таете свой умъ, чтобы онъ заинтересовался ими и 
в ос при ни мал ъ о нихъ ясны я впечатлѣнія. Обра-
тите насильно ваше вниманіе на имя и запечат-
лейте его актом!, воли въ вашей памяти. Пріобрѣ-
тите ересъ къ имени, думайте о немъ и посвятите 
ему ваше вниманіе. Зашкмъ, постарайтесь связать 
его съ вгіечатл-кніемъ внѣшняго вида этого лица. 
Мы знали человека, который, обыкновенно, при-
водилъ имена въ связь съ носами, такъ какъ его 
умъ, повидимому, былъ доступен!» такой ассоціаціи 
идей. Результатомъ было то, что, когда онъ ви 
Д'клъ носъ человека, то вспоминала» его имя, а 
когда онъ думала» объ имени человека, то невольно 
рисовалъ вч» своем ь умѣ образъ его носа. I Іослѣ 
того, какъ вы разстанетесь съ человѣкомъ, поста-
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райтесь припомнить его внѣшній видъ, постоянно 
въ связи съ его именемъ. Образуйте возможно 
болѣе прочное соединеніе между видомъ и именемъ 
при томъ, такъ, чтобы они слились въ одно цѣлое. 
Представьте себЕ образъ г-на Штрауса, съ кото-
рымъ вы только что встрЕтились и повторите НЕ-
С К О Л Ь К О разъ его имя: „Штраусъ, Штраусъ, 
Штраусъ", тщательно навязывая при помощи ва-
шей воли имя представляемаго вами образа. Вы 
увидите, что эта практика скоро даетъ тотъ ре-
зультате, что вы пріобрЕтете необыкновенный ин-
тересъ къ именамъ лицъ и, проистекающее отсюда 
вниманіе, даетъ ясный впечатлЕнія. Разъ получены 
ясный впечатлЕнія, то способность подмЕчать и 
память легко послЕдуютъ за этимъ. 

Мы нашли легкимъ замЕтить себЕ имена писа-
телей, возстановляя въ умЕ образъ книги или сти-
хотворения и прикрѣпляя къ нему имя автора. Этотъ 
методъ можетъ быть подкрЕпленъ постояннымъ 
соедпненіемъ имени автора съ заглавіемъ книги 
пли стиха тЕмъ, что вы постоянно будете произ-
носить: „Колоколъ Шиллера", „Потерянный рай" 
„Мильтона" и т. д. Эта ассоціація идеи доведете 
васъ до того, что вамъ трудно будете говорить 
пли думать когда-либо о сочиненіи, не вспоминая 
въ тотъ же моментъ и имени автора. 

Мыогіе считаютъ иолезнымъ использовать также 
выгоду отъ воспріятія впечатлЕній зрЕніемъ и по-
этому записываютъ, если возможно, имя и смотрите 
на него минуту, потомъ откладываютъ это въ сто-
рону. Такимъ образомъ они въ состоянии и видЕть 
имя своимъ „умственнымъ окомъ" и помнить звукъ 
его и другія впечатлЕнія. Хорошо получать впе-
чатлЕнія отъ возможно большого числа способ-
ностей заразъ. Луи Наполеоны,, говорите, пріо-

брЕлъ свою большую память на имена этимъ ме-
тодомъ записывания. Его великій дядя не нуждался 
въ этой помощи, такъ какъ онъ всегда связывалъ 
звукъ имени съ видомъ человѣка. Но его племян-
никъ находилъ невозможнымъ сдЕлать это, и дол-
женъ былъ гірибЕгнуть къ названному методу, и 
постояннымъ упражненіемъ онъ скоро пріобрЕлъ 
славу въ томъ, будто онъ упослЕдовалъ отъ дяди 
его способность. Иногда можно вызвать обратно 
въ память ускользающее отъ насъ имя тЕмъ, что 
оно связывается съ сходнымъ именемъ или съ чЕмъ-
нибудь, что находится съ нимъ въ дЕйствительной 
или воображаемой связи. Мы помнимъ, что встрЕ-
тились разъ съ адвокатомъ изъ Филадельфіи, ко-
тораго звали Тоунзендомъ и имя котораго почему-
то не оставалось у насъ въ памяти, хотя мы знали 
другихъ людей съ тЕмъ же именемъ. Г1о какой-то 
причинЕ мы никогде не могли думать о немъ, какъ 
о „г-ну ТаунсендЕ". Однако намъ случилось, на-
конецъ, подумать объ извЕстномъ журналист); 
ДжорджЕ Альфредѣ ТаунсендЕ, псевдонимъ кото-
раго „Sath". Мы тогда стали называть нашего г-на 
'Гаунсенда по псевдониму его тёзки, и больше не 
затруднялись запомнить его имя. Нужно было только 
мгновеніе, чтобы связать между собою „Gath" и 
„Townsend". Много лЕтъ прошло съ тЕхъ поръ, 
как'ь мы думали о г-нЕ Townsend'E, но какъ мы 
только стали писать вышеприведенный строчки, 
его образъ ясно предсталъ передъ нашимъ умомъ, 
но въ связи съ „Gath" а, не сразу съ его настоя-
щим!» именемъ. Методы такого рода обыкновенно— 
не самые лучшіе и должны употребляться лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ. Лучшііі методъ —^^^ 
это пріобрЕсти интерес!, къ именамъ. Изучайте 
ихъ, расчленяйте ихъ, и Вы увидите, что увеличен-



ный интересъ даетъ болѣе ясныя впечатлѣнія и 
легкую память. 

Другой метод*, предпочитаемый нѣкоторымп, 
когда имъ случается „забыть" имя, это—перебрать 
медленно въ умѣ азбуку отъ А до Я, посвящая 
минуту внпманія поочередно каждой буквѣ. Когда 
достигается JI, то забытое имя „Лѣсковъ" прихо-
дить въ область сознанія, принесенное туда вос-
крешеніемъ въ памяти начальной буквы и связью 
ея съ остальными частями имени. 

Другіе отступают* отъ этого, выписывая буквы 
поочереди, пока желаемая начальная буква не бу-
дет* узнана. При послѣднемъ варіантѣ зрительная 
память помогает* вспомнить имя. 

Т о т * же принцип* примѣняется. чтобы обна-
ружить неправильную орѳографію написаннаго 
слова, посредством* чувства звука и общей па-
мяти, если мы забыли, какъ оно пишется. 

Иные находили полезным* стараться припо-
мнить мѣсто, гдѣ они встретились съ обладате-
лем* даннаго имени, и обстоятельства, сопровож-
давшія эту встрѣчу и т. д. Другими словами, они 
•старались въ умѣ перенестись туда, гдѣ они были, 
когда встрѣтились съ лицом*, и такимъ образом* 
имъ было легко вспомнить имя, которое, очевидно, 
вступало въ область сознанія одновременно съ 
умственнымъ образом*. 

Другіе достигали той же цѣлн, создавая перед ь 
своим* умственным'!-, глазом* образ* какой-нибудь 
•особенности, замеченной имъ въ наружности или 
одеждѣ человека. 

Г Л А В А X V I I . 

Искусственный системы. 
I оворится о многих ь искусственныхъ системахъ воспита-
нія памяти, который предлагались публикѣ во всѣ времена 
и у исѣхъ народовъ, указывается сущность наиболѣе вы-
дающихся системъ и обращается вниманіе на ихъ слабые 
пункты. Мсторія этихт> системъ уводить читателя ко вре-
менамъ Симонида за 500 лѣтъ до Р. Хр. и показываешь, 
какъ старый системы одѣваются въ новый нарядъ и пред-
лагаются въ качествѣ новыхъ разными „изобрѣтателями".— 
Эта глава покажется очень интересной тѣмъ, которые 
охотно изслѣдуютъ самый корень вещей и затѣмъ про-
с.тѣживаютъ все развитіе ихъ. Чтеніе этой главы даетъ 
читателю возможность понять притязанія миогихъ пред-
лагаем ыхъ въ газстахъ системъ, и покажетъ, что „нѣтъ 
ничего новаго подъ луною", поскольку это касается „па-

тент о в а ш 1 ы Х-Ь системъ заучиваніи наизусть". 

Въ теченіе болѣе чѣмъ двух* тысяч* лѣтъ по-
являлись многочисленные п горячо рекомендуемые 
различными покровителями и приверженцами „ме-
тоды" заучиванія наизусть, причем* многія системы 
были долгое время очень популярны и принесли 
своим* покровителям* много славы и денег*. Эти 
методы, искусные въ теоріи и обстоятельные на 
практик!-., поразительно сходны между собою, не-
смотря на то, что они возникли въ далеко отсто-
ящих* друг* отъ друга странах*, и раздѣлены 
между собою вѣками. Bel-, они основаны на зако-
нах!, ассоціаціи идей, сходетвѣ, на сограниченіи, 
контраст!;, H т. д., которыхч, мы коснулись въ раз-
ных!. главах* этой книги. Ж->который изъ этих* 
систем* очень остроумны, и приверженцы их* часто 
были въ состояніи заучить наизусть массу разно-
()браз 11 ы хъ 11редм етов*. 



Результате казался удивительнымъ, пока не 
О С В Е Д О М Л Я Л И С Ь о методЕ и не бросали взгляда за 
кулиссы. Иной можетъ учить на память даже при 
маломъ знакомствЕ съ законами, лежащими въ 
основЕ этихъ системъ, но, въ концѣ концовъ, резуль-
тате получается неудовлетворительный, такъ какъ 
системы искусственны, и, не смотря на утвержденія 
ихъ распространителей, бол Ее или менЕе похожи 
на „методы съ трикомъ". ОнЕ могутъ оказать 
пользу при заучиваніи на память особыхъ предме-
товъ, но не усиливаютъ и не развиваютъ памяти, 
какъ цЕлаго, и въ концЕ концовъ ведутъ къ тому, 
что запутываютъ и ошеломяютъ зчмъ и ослабляютъ 
обыкновенные способности памяти: Въ результат!; 
перепутываются „цЕпи", „звенья" и „вЕхп" и т. д., 
которыми изучаемый предметъ связанъ съ какимъ-
нибудь инымъ. Это все работается только нѣко-
торое время и, затЕмъ, ученику труднЕе вспомнить 
связущее звено, чЕмъ самую вещь; или связущія 
звенья такъ иоглощаютъ его вниманіе, что онъ за-
бываете первоначальный факте. 

Первая „искусственная" система заучиванія наи-
зусть или мнемоника была составлена Симонидомъ, 
греческимъ поэтомъ, жившимъ около 500 г. до Р. Хр. 
I Іоэтъ былъ приглашенъ на пиръ, на которомъ оігі. 
прочиталъ стихотвореніе. Передъ концомъ празд-
ника онъ былъ отозвать гонцомъ и съ сожалЕ-
ніемъ оставилъ залъ. Какъ только онъ переступили 
за пороть ея, крыша провалилась и стЕны рз̂ ши-
лись и раздавили хозяина со всЕми гостями. Трупы 
были такъ ужасно обезображены, что казалось не-
возможпымъ узнать ихъ и родные и друзья ихъ 
были очень опечалены и обнаруживали большое 
горе. Симонидъ нашелъ выхода» изъ этого поло-
женія, сказавши, что онъ замЕтилъ, гдЕ сидЕло 

каждое лицо и, что онъ ясно помнить это. Онъ 
нарисовалъ планъ зала, обозначила» мЕсто каждаго 
гостя, и, такъ какъ трупы были еще на тЕхъ же 
мЕстахъ, личность ихъ была установлена по этой 
картЕ. Думаютъ, что этотъ случай, долженъ быть 
объясненъ многочисленными системами заучиванія 
наиззють, обыкновенно объединеными подъ именемъ 
„мнемоники". Недолго послЕ упомянутаго событія 
Симонидъ открылъ искусную систему заучиванія 
наизусть, которая нашла у грековъ большое со-
чзъствіе; онъ основалъ свою системз^ на предста-
вленіи о томъ, какъ сидЕли гости на пиру. 

Его система учила ученика построить з^мствен-
ный образъ дома, раздЕленнаго на верхнія и нижнія 
отдѣленія, состоящія изъ комнате, корридоровъ, 
сЕней и т. д. Эти комнаты и т. д. основательно 
заз^чивались на память и другія вещи приводились 
въ соотношеніе съ ними. Каждая комната нумеро-
валась, и въ ней сохранялось воспоминаніе о какой-
нибудь вещи или части предмета. ЗатЕмъ запол-
нялась слЕдуюіцая комната и т. д. Когда ученпкъ 
хотЕлъ имЕть передъ собою замЕченные предметы, 
онъ умственно переходилъ изъ одной комнаты въ 
другую и вызывалъ въ память содержаніе каждой 
изъ нихъ. Расширеніе этой идеи требовало по-
стройку второго дома, потомъ цЕлой улицы и. т. д. 
НЕкоторые современные представители этой си-
стемы совЕтовали ученикамъ отмЕтить мЕсто мебели 
въ ихъ квартирЕ и затЕмъ приводить въ связь съ 
этой мебелью предметы, которые они желаютъ 
выучить наизусть, переходя отъ стола къ стулу, 
отъ стула къ горшку и т. д. Система Симонида 
была позднЕе развита дальше Метродонисомъ въ 
РимЕ и составила основу безчисленныхъ системъ 
въ старый и новыя времена, причемъ, каждый про-



должатель что-нибудь прибавляла» или въ каком ь-
н и будь отдѣльномъ пункте, про изводи лъ измѣненія, 
провозглашая затѣмъ, что онъ „открылъ" новую 
систему. Несколько вѣковъ тому назадъ Конрадъ 
Цельтесь основалъ систему, достигшую много 
успѣха и представлявшую на самомъ дѣлѣ видоиз-
мѣненіе метода Симонида съ тѣмъ лишь исклю-
ченіемъ, что употреблялись буквы азбуки вмѣсто 
компатъ системы греческаго поэта. 

Къ концу XVI вѣка Гомасъ Уотсонъ, англііі-
скій поэтъ, выступила» со сходной системой, только 
что онъ вмѣсто комнатъ или буквъ употребляла, 
умственную стѣну, которую раздѣлилъ на много-
численные соответственно нумерованные отдѣлы. 
Шенкель, нѣмецъ, также преподавала, варіаншь 
той же системы и, вслѣдствіе этого, едва мино-
вала, опасности быть казненнымъ, какъ чародѣй. 
Онъ нажила» много денегъ, въ качествѣ препода-
вателя своей системы, пока она не была выдана 
однимъ его ученикомъ въ 1619 г. 

Вл» 1648 г. Станиславъ Винкельманъ сдѣлалъ 
новое открытіе въ области мнемоники и его си-
стема употреблялась съ тѣхъ поръ, какъ основа 
безчисленныхъ системъ. Хотя онъ отчасти исполь-
зовалъ видоизмѣненную (форму Симонидовой си-
стемы, все же онъ пошелъ дальше и создалъ то, 
что теперь называютъ „азбукой чиселъ". Каждый 
изъ послѣдующихъ „изобрѣтателей" употребляла» 
иную „азбуку чиселъ", но для нашей цѣли доста-
точно привести ее въ начальномъ видѣ. 

Азбука чиселъ Винкельмана. 
I 2 3 _ 4 5 6 7 8 _9 О 
В C F G L M N R S Т 
Р К V J Z D 
ѵѵ 

(пропущены глаеныя, нѣмыя буквы и „Н". ДвЬ 
соединяющіяся буквы принимаются за одну. Слова 
передаются такъ, какъ произносятся, а не такъ, 
какъ они пишутся). Эта таблица основательно за-
учивалась, и, зашЬмъ, слова переводились на числа 
или числа на буквы. Буквы, образованныя изъ 
цифръ, обращаются въ слова посредствомъ гіри-
бавленія гласныхъ и конструируется слово или 
предложеніе, которое имѣетъ какое-нибудь дѣй-
ствительное или воображаемое отношеніе къ за-
ученной датѣ. Нѣкоторые изъ последователей 
Винкельмана установили гораздо лучшія формы 
„численной азбуки", но принципъ остался тота» же. 
Приверженцы этой системы заучиванія датъ при-
бегали къ самымъ безсмысленнымъ построеніямъ. 
Одинъ другъ гіишущаго эти строки запомнилъ 
дату битвы при Ватерлоо, руководясь вышепри-
веденной табличкой, посредствомъ словъ „Bona-
parte Licked" (Бонапарта, побить). Первыя буквы 
обоихъ словъ: В(1) и L(5) составляютъ 15—года, 
битвы. Онъ запомнилъ битву при Іорктауне по-
средствомъ словъ „Brave Novices Routed British", 
начальный буквы „В, N, R, В " означаютъ 1781. 
Нужно гораздо больше труда нашему уму, -чтобы 
учить эти связывающія слова, нежели для того, 
чтобы запомнить самую дату. Винкельманъ упо-
требляла» слова „BiG", „RaT", чтобы обозначить 
1480 г., хотя мы раньше будемъ знать событіе 1840 г., 
которое следуешь запомнить, прежде ч'Ьмъ намъ 
станешь понятнымъ отношеніе между обоими. Дру-
гіе авторы выработали много остроумныхъ комби-
наций этой „численной азбуки", но для ц і ш і этого 
сочиненія достаточно и вышеириведенныхъ приме-
ров!,, такъ какъ вся штука болЬе своеобразна, 
чемъ полезна. 



В ъ 1840 г. полякъ Беньовскій преподавал* си-
стему, въ которой впервые были введены „взаимно-
относящееся" и подобны я теоріи, составившія важ-
ную часть многих* широко - расхваливаемых* въ 
послѣдніе годы системъ. 

В ъ 1845 году американец* Нейлесъ распро-
странял* свою собственную систему, въ которой 
между прочим* употреблял* гіредложенія, содер-
жавшія событіе, которое нужно было заучить, и 
послѣднее слово которых* содержало дату. Онъ 
преподавал* также оригинальный метод* заучива-
нія имен* важных* мѣстъ и событій, связывая 
послѣднія съ известными предметами, напримѣръ, 
„Borodino" запоминалось посредствомъ „Borrow а 
dinner" (беря въ долг* обѣдъ"); „Saskatche wan" 
посредствомъ „Sis, catch a swan" (Сисъ, поймай 
лебедя) и т. д. Его самым* важным* нововведе-
ніемъ была, однако, его „номенклатурная таблица", 
занявшая мѣсто старой „азбуки чисел*". Эта та-
блица была рядом* слов*, причем* каждое слово 
обозначало цифру отъ 1 до 100. Этот* заученный 
список* применялся так*, что каждое слово по-
могало запомнить соответствующее число, т. е. 
дату, которую следовало заучить. 

Въ 1848 году немец* д-ръ Коте открыл* си-
стему, много употребляемую съ т е х * пор* дру-
гими людьми, и главная характеристика которой 
состояла въ соединении слов*, не имевших* друг* 
къ другу никакого отношенія, путем* отысканія 
слова, имТющаго отношеніе къ первым* обоим*. 
Напр., слова „труба" и „лист*" могут* быть свя-
заны так*: „труба — коптящее дерево, д е р е в о -
лист*". Слова „подушка" и „чернила" могли быть 
соединены такимъ образом*: „подушка — перья, 
гтеро—для писанія—чернила". Эта система съ т е х * 

пор* была перенята не одним* учителем*. Обык-
новенно эти системы затрз'днительны и приводят* 
ученика къ разочарованію, так* какъ онъ все-таки 
хотел* бы развить свою память. Возьмите, напр., 
известное сопоставленіе, которым* учат* англи-
чанина слову „Apfel" (яблоко), значущее по-не-
мецки то же, что по-англійски „Apple"; вот* оно: 
„Apple—Windfall (плоды, сброшенные ветром*). 
Wind—Storm—wrap well" (закутайся отъ ветра); 
последнее слово звучит* почти какъ „Aplel". Но 
нам* казалось всегда легче сразу запечатлеть въ 
уме слово „Apfel", чем* запомнить цепь посред-
ствующих* слов*. 

Приблизительно въ 1878 год}' Джон* Сэмрокъ 
учил* и опубликовал* въ Англіи систему, которая 
между прочим* устанавливала тотъ принцип*, что 
числа могут* легко быть заучены, употребляя 
слова, гласный которых* соответствуют* по звуку 
числам*. Онъ обращает* вниманіе на то, что 
гласная каждаго числа (въ англійскомъ языке) от-
лична отъ другого. За исключеніемъ длин наго 
звука „I" (еі), который встречается и въ слове 
„Five" (пять) и въ „Nine" (девять). Последнее не-
удобство онъ устранил* тѣмъ, что заменил* въ 
„Nine" длинное „і" (эй) коротким* (и), какъ будто 
бы оно писалось „Nin". ГІо этом}' принципу онъ 
построил* осмысленную систему заучивамія чи-
сел*. Сл'кдзтюіція слова дадут* понятіе о харак-
тере слов*, употребляемых* при заучшзан.іи чи-
сел* отъ 1 до 9; понятно, каждое слово съ тѣмъ 
же звуком* могло бы заменить любое изъ приво-
димых* слов*: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gun Tooth Tree Floor Hive Stick Sexton Gate Pin 



При заучиваніи 1492 г. (открытіе Америки Ко-
лумбомъ) нужно бы построить предложеніе, отно-
сящееся какимъ-нибудь образомъ къ Колумбу и 
содержащее слова Gun (I), Floor (4), Pin (9), 
I ooth (2) въ указан номъ порядкѣ или надо было 
бы найти слово, въ которомъ оказались бы всѣ 
эти гласный въ томъ же порядкѣ и т. д. Это ин-
тересно, но едва ли полезно для развитія памяти. 

Система „Shedd", въ качествѣ легкаго метода 
заучиванія наизусть, предписываете образованіе 
слова или предложенія, число буквъ котораго со-
отвѣтствовало бы числу, которое слѣдуетъ замѣ-
тить. Гакимъ образомъ, чтобы вспомнить годъ 
пожара Рима—64 г. до Р. Хр. слѣдуетъ замѣтить 
предложеніе „Burned Rome", первое слово котораго 
имѣетъ 6 буквъ, а второе—4. Рожденіе Наполеона 
( ! 769)можно бы отмѣтить предложеніемъ: ИАstrange, 
migthy conqueror" (чужеземный, могучій завоева-
тель), а его пораженіе при Ватерлоо (1815) предло-
женіемъ „А Waterloo I found" (я нашелъ Ватерлоо). 

Другіе писатели распространяли системы, по 
которымъ событія, лица, правила, даты и т. д. 
легко запоминались съ помощью стишковъ. 

Въ нашей главѣ о памяти на даты, мы упоми-
нали о систем-!; стишковъ, которые могутъ быть 
при случаѣ употреблены, какъ легкое средство 
связать имена, событія и т. д. У студентовъ права 
и медицины имѣются много такихъ риѳмъ всякаго 
рода, которыми они группируюгь части учебныхъ 
предметовъ, опредѣленія и т. д. 

Азбука чиселъ иногда употребляется для вы-
полнепія „триковъ заучаванія наизусть" слѣдую-
щимъ образомъ: выписывается извѣстное количе-
ство чиселъ, его или больше, и смисокъ отдается 
другу. Затѣм-ь записавшій очень быстро пронзно-

сите ихъ. Онъ повторять этотъ кунстштюкъ съ 
разными цифрами угодное ему число разъ. Здѣсь 
объясненіе заключается въ томъ, что онъ выучилъ 
напамять „азбуку чиселъ" и, беря слова извѣстной 
пѣсни или стихотворенія, переводить буквы на 
числа, который и записываете. Чтобы передать 
(устно) числа, онъ дѣлаетъ въ умѣ то же самое, 
что сейчасъ сдѣлалъ па бумагѣ и, переводя тѣ 
же слова на числа, онъ, естественно, произносит ь 
то, что передъ тѣмъ написалъ. Это—очень просто, 
но, какъ фокусъ, очень поражаете. 

Иногда примѣняется законъ ассоціаціи идей, 
чтобы простымъ образомъ связать между собою 
(съ цѣлью запоминанія ихъ) разныя вещи, находя-
щаяся въ каком-ь-нибудь соотношеніи другъ къ др)--
гу. Такъ д-ръ Уоттсъ отмѣтилъ слово „VIBGYOR", 
какъ средство легко замѣтить имена и порядокъ 
основныхъ красокъ; слово составлено изъ началь-
ныхъ буквъ каждой краски въ ихъ правильном!, 
порядкѣ: Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, 
red. Слово „News" (новость) составлено изъ на-
чальныхъ буквъ четырехъ странъ свѣта: North, 
East, West, South. Имя вице-президента, служив-
шаго вначалѣ съ Линкольномъ, можно заметить, 
представивши себѣ имя Линкольна въ такомъ ви-
дѣ „abra HAMLINcoln. Франклинъ Пирса былъ 
14-мъ президентомъ, что можно запомнить посред-
ствомъ начальныхъ буквъ „F" (ourteenth — four-
teenth) и „Р" (rendent—prendent)—14. Мы указы-
ваем!» на эти вещи только для того, чтобы пока-
казать сколько существуете путей, которыми мож-
но запомнить вещи, привѣшивая ихъ къ „деревяи-
нымъ гвоздямь". Большое зло при этомъ то, что 
тогда какъ этимъ образомъ можно запомнить лишь, 
малое число предметовъ, гораздо труднѣе запом. 



нить самые „деревянные гвозди" послѣ того, какъ 
обременилъ себя извѣстнымъ ихъ количествомъ. 
Они искусственны и, въ концѣ концовъ, природа 
возстаетъ противъ нихъ. 

Обозрѣвая пройденный путь, кажется, будто 
методъ Симонида или „теоретическая (мѣстпая) си-
стема", какъ ее иногда называютъ, первая выступи-
ла на арену еще и теперь обнаруживаешь признаки 
жизни. Затѣмъ пришла „азбука фигуръ", которая 
еще пользуется большимъ вліяніемъ, являясь въ 
очень развитой формѣ и почти потерявши перво-
начальный свой обликъ. Эта система въ началѣ 
очаровываешь,—но попробуйте ее! Методъ заучи-
вать даты посредствомъ словъ, содержаіцихъ извѣст-
ное число буквъ, выглядишь легкимъ, но онъ ско-
ро надоѣдаетъ и возможно, что Вы перепугаете 
слова и этимъ измѣните числа столѣтій. Очень 
ужъ искусственно! Третій по очереди „соединяющій 
пли взаимно относящій" методъ—интересенъ, но 
онъ способенъ привести къ умственному катарру 
желудка, если его употреблять, какъ обыкновен-
ную діэту памяти. Даже, если бы эти системы бы-
ли практичны, онѣ немного сдѣлали бы, не больше 
того, что помогали только бы припоминать даты, 
предоставляя другимъ методамъ развивать прочія 
умственный способности. 

Лучшій методъ состоишь въ развитіи различ-
ныхъ способностей къ тому, чтобы онѣ дѣльно 
воспринимали впечатлѣнія и сохраняли ихъ, и въ 
такомъ воспитаніи памяти упражненіемъ, чтобы 
прежде полученное впечатлѣніе могло быть быстро 
освѣжено. Мы пытались указать въ настоящей 
книгѣ путь къ этому и надѣемся, что каждый про-
читавшій ее, примѣнитъ на практикѣ изложенные 
въ ней принципы. 

К о Н Е ц ъ. 


