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С ч и т а ю п]иятнымъ додгомъ выразить свою искрен
нюю благодарность в с в м ъ моимъ многочисленнымъ пре-
подавателямъ, которые но время моего п р е б ы в а ш я въ 
з д ь ш н е м ъ у н и в е р с и т е т * многократно поощряли меня къ 
з а ш г п я м ъ . В ъ особенности да будетъ м н * дозволено 
вь этой р а б о т * в ы р а з и т ь свою глубокую благодарность 
профессору Э. Крэпелину и профессору В. Ф. Чижу , 
ассистентомъ к о т о р ы х ъ я и м * л ъ честь состоять . Съ 
глубокимъ у в а ж е ш е м ъ и благодарностью вспоминаю я 
о покойномъ проф. Ш м и д т * , который постоянно про-
являлъ ко м н * безграничную любезность и р а з р * ш и л ъ 
м н * работать въ своей л а б о р а т о р ш . О с у щ е с т в л е т е м ъ 
моей психофизической работы я обязанъ немало любез
ному содт>йств1Ю проф. А. Фонъ-Эттингена, тогдашняго 
профессора ФИЗИКИ, который предоставилъ в ъ мое 
р а е п о р я ж е ш е н у ж н ы е для моихъ экспериментовъ 
а п п а р а т ы . 

Довольно большое участте в ъ моей р а б о т * приняли 
мои помощники, а потому вс-вхъ товарищей , которые 
оказали м н * помощь при р е г и с т р и р о в а н ^ , п р о ш у при
нять отъ меня искреннюю благодарность за пхъ услуж
ливость , у м * ш е ассистировать и усидчивость . I !ъ 
особенности это относится къ г. г. докторамъ Е . Свен
сону и 9 . Ф и ш е р у . 





В в е д е т е . 

Н е р в о н н ч а л ь н ы м ъ сввд'Ьшемъ въ области ПСИХО
ФИЗИКИ и темою къ этой р а б о т * я обязанъ моему много
уважаемому учителю, профессору Э. Крэпелину , ныпЬш-
нему профессору псих1атрш в ъ Гейдельбергв. Время 
начала моихъ экспериментов! , относится к ъ 1 8 9 0 году. 
Приблизительно полъ года предъ т ъ м ъ была публикована 
работа доктора Э. Кертельса : , ,Уегяис1|е пЬег (Ттс А Ь -
1епкш1# А и й н е г к в а т к е Н . " Докторъ Вертельсъ , 
поставившей себе задачей изследовать зависимость вни-
маш'я отъ р а з л и ч н ы х ъ Факторовъ, г о в о р и т ъ * ) : Весь 
н а ш ъ вопроеъ относительно зависимости отвдекающаго 
д'Ьйств1Я отъ величины отвлекающаго н а ш е в н и м а ш е 
Фактора сводится ва следующее о т д е л ь н ы е в о п р о с ы : 

1. Как'ь изменяется н а п р я ж е т е нашего внимания 
вт. зависимости о т ъ интенсивности отвлекающаго Фактора? 

2. К а к ъ и з м е н я е т с я оно въ зависимости отъ ин
тервала времени между и с п ы т у е м ы м ъ раздражешемъ 
(РгиГип&яголг) и раздражешемъ для отвлечешя в н и м а ш я 
( А Ы е п к и п ^ з т я ) ? 

3 . К а к ъ изменяется оно въ зависимости отъ ка
чества перваго и второго раздраженШ ? 

Обработка второго вопроса дала Д-ру Вертельсу 
много матер]ала для его работы . По с о в е т у ироФ. 
Крэпелиная обработалъ 3-Ш вопрось , при чемъ м н е 
нужно было обратить в н и м а ш е и на второй вопросъ . 
М н е стало быть приходилось изследовать : к а к ъ 

*) ВегЫа, „Уегв . йЬег (Не АЫепкип^ (1ег А г й т е г к з а т к е к ' ' 
В 1 8 8 . Б о г р а ! 188!), Ь а а к т а п п . 
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и з м е н я е т с я о т в л е к а ю щ е е дт>йств1е в ъ з а в и с и 
м о с т и о т ' ь и з м ъ н е н 1 я к а ч е с т в а о т в л е к а ю щ а г о 
Ф а к т о р а п р и в а р 1 и р о в а н ! И и и т е ] ) в а л а в р е 
м е н и м е ж д у п о с л "в д н и м ъ и и с п ы т у е м ы м ъ 
р а з д р а ж е н 1 е м ъ 

Однако вскорт. иосл'в н в к о т о р ы х ъ экспериментов'!» 
я должен гь б ы л ь р а з о ч а р о в а т ь с я : я увид'Ьлъ, что на 
мою долю выпала т а к а я же участь, какъ и на долю 
диктора Б е р т е л в с а ; я былъ принужденъ и з м е н и т ь моимъ 
предначертаннымъ планамъ и ограничиться варшрова-
ш е м ъ самихъ раздражешй, именно, для отвлечешя вни-
м а ш я я взялъ з в у к ъ , а для испытуемаго раздран>ен1я 
— св 'втъ. Я не хот 'влъ бы здт.сь обойти молчантемъ 
то обстоятельство, что в ъ н а ч а л е я недоумт>валъ на 
чемъ собственно при моихъ экспериментахъ м н е сле -
д у е т ъ еосродаточить свое внимаше , на качестве ли раз
дражешй, на отвлекающемъ ли д е й с т в ш одного раздра-
ж е ш я или же на промежутки времени между ними. 

Указаний на э т о т ъ счетъ я не могъ найти въ 
л и т е р а т у р е , несмотря на то , что въ настоящее время 
с у щ е с т в у е т ъ много ра ботъ относительно внимания, раз-
б п р а ю щ и х ъ к а к ъ с у щ н о с т ь его и его происхождеше, 
т а к ъ и зависимость в н и м а ш я <>тъ разл ичн ыхъ у с л о в ш . 

Аппараты*) и ихъ примкнете. 

П р и г о д н ы й для изследовашя в п и м а ш я а п п а р а т ь 
должент. былъ удовлетворять слТ.дующимъ двумъ тре-
б о в а ш я м ъ : во п е р в ы х ъ , онъ долженъ былъ служить наи-
возможно п о с т о я н н ы м ъ источником!, с в е т а , во в т о р ы х ъ , 
онъ долженъ былъ быть д о с т у п н ы м ъ к о н т р о л и р о в а н и е 
Этимъ т р е б о в а ш я м ъ все- П/БЛО удовлетворяли газовые 
часы, на циферблате к о т о р ы х ъ возможно было отсчи
т ы в а т ь количество и з р а с х о д о в а н н а я газа . К ъ газо-

*) При опнсыпяп. аппаратов'!. , примененных'! , н Ьг. Г.ор'п-ль-
сош>, с о х р а ш ш то-же о о о а и а ч е ш е , что и о н ъ . 
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вымъ часамъ (ФИГ. 1) была привинчена а р г а н т о в а я го
р е л к а (В), а къ медной т р у б к е , черезъ которую газъ 
изъ газометра поднимался къ г о р е л к е , былъ прид'Ьланъ 
регуляторъ , состоявши! изъ соединенна™ съ з у б ч а т ы м ъ 
колесомъ винта , поередствомъ котораго можно было съ 
большой точностью изменить количество притекающаго 
газа. Пламя было окружено цилипдромъ изъ матоваго 
стекла, а цилиндръ въ свою очередь — трубой 8«г. изъ 
оксидированной листовой мвди. На в ы с о т е пламени 

н ъ э т о й т р у б е находилось круглое отверстие предъ ко-
т о р ы м ъ б ы л ь приделанъ дискъ съ восьмью круг
лыми различнаго диаметра о т в е р с п я м н , дававшими воз
можность пользоваться т е м ъ или другимъ пучкомъ 
с в в т а . Я началъ свои о п ы т ы при отверстии въ 3 ппп 
въ д1аметре и впоеледств!и не находилъ н у ж н ы м ъ вы
брать отверст1е другого диаметра. Ч е р е з ъ это отверс
тие с в в т ъ , исходящий изъ в ы ш е у п о м я н у т а г о источника , 
падалъ на окруженное круглой д1аФрагмой матовое 
стерто М в ъ 8 шш въ дгаметрв. 9 г а о с в е щ е н н а я по
верхность и служила объектомъ моихъ наблюдешй. 
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Вделано было матовое стекло иъ одинъ конецъ ( а ) 
горизонтально расположеннаго цилиндра (Су1.), другой 
конецъ котораго (Ь) лежал! , въ своего рода к а м е р е 
о б с к у р е ( О к ) , аъ выклеенномъ черной бумагой я щ и к е , 
с т е н к а к о т о р а г о , нротивуположная матовому стеклу 
была открыта . 

13т. конецъ Ь цилиндра ( О у 1) входилъ медный 
цилипдръ (МС) , который въ темномъ я щ и к е былъ при-
делан'ь къ ш т а т и в у . Въ немъ находились две призмы 
Пиколя, изъ котор7.!хг1. каждая была вделана въ особую 
медную т р у б к у и снабжена легко применимым'/ , рыча-
гомъ, къ кото]юму в'ь свою очередь была приделана 
с т р е л к а , л е ж а щ а я съ нимъ въ одной плоскости (ФИГ. 2 ) . 
Призмы Пиколя К ! и такимъ образомъ в м е с т е со 
с т р е л к а м и %| и /л., и рычагами И ] и Н 2 можно было 
передвигать , и с т р е л к и на круглой градуированной 
медной п л а с т и н к е К , и К 2 показывали положеше 
призмъ. Предъ первой п])измой X] т. е. ближайшей 
къ матовому стеклу М, находилась двояковыпуклая 
чечевица, о т с т о я щ а я отъ матоваго стекла на Фокусномъ 
р а з с т о я н ш , чтобы лучи свита принимали более или 
менее паралельное н а п р а в л е ш е . Предъ второй призмой 
Ы 2 въ т о ч к е е. я поставилъ черную медную д/аФрагму, 
чтобы воспрепятствовать действие боковыхъ лучей, а 
за ней пом'Ьщалъ свой л е в ы й глазъ, при чемъ моя 
голова Фиксировалась ремнемъ. Л е в ы м ъ глазомт. я 
пользовался потому, что при такомъ положенш м н е 
весьма удобно было п е р е м е щ а т ь вторую призму К 2 . 
Наибольшая темнота въ а п п а р а т е получалясь, когда 
стрелка , п р и д е л а н н а я к ъ р ы ч а г у первой призмы у к а з ы 
вала на У 0 , а с т р е л к а второй — на 0 . При в с е х ъ 
своихъ эксиериментахъ я оставлялъ с т р е л к у первой 
призмы на 9 и п е р е м е щ а л ъ только с т р е л к у более 
близкой по направленно ко м н е второй призмы ; пере
двигая последнюю о т ъ 0 , я ео 1р80 и з м е н я л ъ положеше 
второй призмы и выводилъ и изъ прямоугольнаго поло-
ж е ш я по отношению к ъ второй призме . 
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Потребовашшяся для моихъ изслвдокашй п р е р ы -
в а ш я светового раздражешя легко производились при 
помощи сл'вдующаго прнепособлеши ((ниг. 3 ) . Между 
источниками с в е т а и матопымъ стекломъ М съ д1а-
<1'рагмой непосредственно предъ последней находились 
две круглый плотно прилегавппя одна къ другой мТ>д-
н ы я пластинки ( Ы . на ФИГ. 1) , вращавшаяся на одной 
и той же оси ( Л х . ФИГ. 1 ) . Нъ одной изъ нихъ была 
сделана в ы р е з к а аЬс(1 более одного квадранта длиною, 
между т'Ьмъ как'ь другая пластинка состояла изъ двухл. 
противолежащих']) квадрантовъ Г^Ы и кЛгпп. Плагодарн 
тому , что об'1> пластинки вращались на одной и той 
же оси, можно было по желанно закрывать большую 
или меньшую часть в ы р е з к и аЬе(1. Состоящая изъ 
дпухъ квадрантовъ пластинка была при моихъ о п ы т а х ъ 
неподвижно прикреплена , тогда какъ посредством!, 
другой подвижной пластинки съ вырезкой аЬс(1 можно 
было по мере надобности о с в е щ а т ь и затемнять по
верхность матова го стекла М (ФИГ. 1) . Для в р а щ е ш я 
этой подвижной пластинки на одной оси съ нею была 
къ ней приспособлена к а т у ш к а К ] , , въ желобке кото
рой шла веревка Н,, п р и к р е п л е н н а я въ т о ч к е е и за
тем ъ перекинутая черезъ блокъ Ш 2 . К ъ концу ие-
ревки была п р и в е ш е н а гирька I', которая благодаря 
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своей тяжести , сматывала веревку съ катушки 111,, 
вслт.дств1е чего подвижная пластинка съ в ы р е з к о й аЬсй 
проходила мимо недостающаго квадранта второго кружка 
и лучи с в е т а , проходя черезъ эту в ы р е з к у , о с в е щ а л и 
матовое стекло М до тт>хъ поръ, пока в ы р е з к а аЬс(1 
не заходила за квадрант! , к1ши, неподвижно соединен
ный съ к а т у ш к о й 11.11. Р ы ч а г ъ И снабженный не-
большимъ якоремъ А, при послвднемъ положении под
вижного кружка падалъ на вилообразную подставку 
СтЫ, которая , для предупреждешя ш у м а при паденш на 
нее , была обита матергей. П р и к р е п л е н н а я к ъ к а т у ш к е 
въ т о ч к е е вторая веревка 8 2 шла къ помощнику , ко
т о р ы й п р и т я г и в а ш е м ъ ее к ъ себе , оказывалъ противо-
действ1е г и р ь к е Р , вследств1е чего р ы ч а г ъ Н подни
мался изъ вилообразной подставки и, описавъ в м е с т е 
съ подвижной пластинкой полуокружность ( 1 8 0 ° ) , уда
рялся своимъ якоремъ А объ электромагнитъ Е , , ко-
т о р ы м ъ и Фиксировался до т е х ъ поръ, пока следую-
щ и м ъ р а з м ы к а ш е м ъ тока подъ вд1яшемъ действ1я тя
жести Р онъ опять не у п а д а л ъ на вилку СгЫ. 

В ъ то время какъ подвижная пластинка тою своею 
частью, в ъ которой была сделана в ы р е з к а аЬс(1, пре
восходившая своей длиной одинъ квадрантъ , проходила 
мимо недостающаго квадранта другой пластинки, с в е т ъ 
проходилъ черезъ в ы р е з к у аЬсй и достигалъ до мато-
ваго стекла . Т о же самое, конечно, должно было слу
читься при обратномъ п о л у о б о р о т е , т . е. когда по-
м о щ н и к ъ т я н у л ъ за веревку 8 2 . Для предупреждешя 
этого излишняго и даже м е ш а ю щ а г о о п ы т а м ъ свето
вого раздражешя я воспользовался чернымъ к а р т о н н ы м ъ 
кружкомъ, в и с е в ш и м ъ на перпендикулярной к ъ аппа
рату оси, благодаря чему имъ легко можно было за
щ и т и т ь глазъ отъ излишняго и даже вреднаго раздра
ж е ш я . Э т у м а н и п у л я ш ю помощникъ производилъ каж
дый разъ , прежде ч е м ъ онъ п р и т я г и в а л ъ к ъ себе веревку 
8;,, т . е. до обратнаго полуоборота подвижной плас
тинки , прежде ч е м ъ якорь ударялся объ электромагнитъ . 
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Для отвлечешя внимания я воспользовался сл*ду-
ющимъ а п п а р а т о м ъ (ФИГ. 4). К ъ железной с т о й к * 81, 
устанавливаемой при помощи т р е х ъ винтовъ въ от-
в*сномъ положенш, былъ прид-вланъ электромагнитъ Е 2 , 
который можно было Фиксировать на любой в ы с о т * . 
При моихъ о п ы т а х ъ онъ былъ Фиксированъ на в ы с о т * 
3 6 с т . Этимъ электромагнитомъ удерживался ш а р и к ъ 
в*сомъ въ 10,0. При помощи особаго прерывателя , о 
которомъ я сейчасъ упомяну , ш а р и к ъ при р а з м ы к а н ш 
тока падалъ на маленькую, к р е п к о прикр*пленную къ 
с т о й к * 81; дощечку В г . производя г р о м т й звукъ , и 
ударившись , отскакивалъ въ о к р у ж а ю щ у ю ножки шта
тива коробку 8с1)., которая во и з б в ж а ш е ш у м а была 
выложена толстымъ слоемъ войлока. Помощникъ п о е л * 
каждаго о п ы т а долженъ былъ приложить ш а р и к ъ 
к ъ электромагниту тоже не производя шума . С т о л ъ , 
на которомъ находился приборъ для отвлечешя внимания, 
стоялъ рядомъ съ в ы ш е о п и с а н н ы м ъ приборомъ для св*-
т о в ы х ъ раздраженш, т а к ъ что помощникъ правой рукой 
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прикладывала, ш а р и к ъ к ъ электромагниту , а л е в о й въ 
то же время притягивалъ веревку, какъ это требова
лось для опыта . При этомъ после каждаго о п ы т а онъ 
долженъ былъ результатъ последняго занести въ ж у р н а л ъ . 

Чтобы раздражсшя при о п ы т а х ъ происходили черезъ 
определенный и правильный промежутокъ времени, т. е. 
чтобы быть въ еостоянш по желанно размыкать электри
ческий токъ , я воспользовался конструированным! , проф. 
Крэпелиномъ чрезвычайно точно Функщонирующимъ 
ритмограаншъ, черезъ который проходили электричесюе 
токи, шеднпе къ электромагнитам! , Е, и Е 2 . РитмограФт, 
представляет! , собою въ сущности часовой механизм!, , 
скорость движешя котораго по желанию и требование 
можно варьировать. К!, движущимся съ различной ско-
ростью осямъ этого часового механизма были неподвижно 
приделан 1,1 круги съ двлешями . При своихъ опытах! , я 
пользовался кружками наименьшей окружности , совер
ш а в ш и м и полный оборот!, въ 10 секундъ. ПериФер1я 
этого кружка была разделена на 10 р а в н ы х ъ частей и 
каждая часть еще на ВО частей . К ъ оси этого круга 

Фиг. 5. 
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въ т о ч к * С (ФИГ. 5) были п р и д е л а н ы две с т р е л к и 
и 2 2 , острая которыхъ лежали в н е окружности круга , 
т а к ъ какъ с т р е л к и эти были длиннее радиуса круга . 
При в р а щ е н ш круга острая с т р е л о к ъ касались каждое 
къ одному прерывателю тока Ц \ и 1! 2 , вслт>дств1е чего 
токи моментально прерывались . Т а к и м ъ образомъ, при 
помощи э т и х ъ с т р е л о к ъ при каждомт» обороте круга 
прерывались токи, направлявшееся къ электромагнитам!» 
Е ] и Е 2 . Въ виду того, что прерыватели находи
лись в ъ ра зличныхъ плоскостях!», одна с т р е л к а была 
отогнута внизъ , ч в м ъ предупреждалось прерывание 
одного и того-же тока обеими стрелками . Для элек
тромагнита ] \ требовался токъ , незначительной силы, 
вследств1е чего онъ замыкался и размыкался безъ 
ш у м а , каковой обыкновенно наблюдается въ каждом!» 
электромагните при размыкании более еильнаго тока. 
Для электромагнита Е^, чтобы удержать ш а р и к ъ в е с о м ъ 
в ъ 1 0 , 0 требовался более сильный токъ , но размыкание 
и з а м ы к а ш е его не сопровождались шумомъ . 

Н а р и с у н к е 6 представлено схематически распо
ложение п р и м е н е н н ы х ъ мною электрическихъ аппаратов!». 

Б а т а р е и и ритмограФъ находились 

В1,. и В 1 2 — 
К п — ритмограФъ 

и И,, — прерыватели тока 
Е , и Е 8 — электромагниты 
А — якорь (ФИГ. 3 ) 
Н — р ы ч а г ъ (ФИГ. 3 ) 

— ш а р и к ъ (ФИГ. 4 ) 

въ п о м е щ е н ш , отстоявшемъ отъ комнаты, въ которой 
производились эксперименты, на разстоянш 1 0 метровъ. 
Это было необходимо потому, что ш у м ъ часового 
механизма могъ м н е м е ш а т ь . Одновременное преры
вание обоихъ электрическихъ токовъ происходило тогда, 
когда одна с т р е л к а ритмограФа X, (ФИГ. 5) была по
ставлена на 0°, а вторая 2 , (ФИГ. б ) на 76 ,5° на 
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разстояньи, поворотъ на которое совершался въ 2 , 5 5 
сек. Одновременное прерыванье токовъ конечно не 
сопровождалось одновременнымъ возникновеньемъ обоихъ 
раздраженьй, не говоря уже о воспрьятьи и х ъ экспери-
ментаторомъ. Два Фактора н у ж н о было принять во 
вниманье : во первыхъ , значительно большую скорость 
е в ъ т а въ с р а в н е н ш со скоростью з в у к а , во в т о р ы х ъ , 
дьаметрально противополоишо дт.йствуьоьщй Факторъ — 
медленное вращение подвижной пластинки въ а п п а р а т е , 
считая съ того момента, когда якорь А оставлялъ 
электромагнитъ Е , до освещенья матоваго стекла М. 
Эта процедура длилась, какъ мы увидимъ, значительно 
дольше, чЪмъ паденье ьпарика со своего электро
магнита . Для опред-вленья того момента, когда одно
временно воспринимаются оба раздраженья, с т р е л к у 7^^, 
которая въ ритмограФ-в служила для размыканья одного 
тока ( электромагнита шарика) , я оставлялъ в ъ покот. 
и давалъ другой с т р е л к е различныя положенья. 

З а т в м ъ я вычислилъ среднее аринметическое изъ в с в х ъ 
положеньй, при к о т о р ы х ъ я к о н с т а т и р о в а л ъ одновремен
ное воспрьятье свт>товыхъ и з в у к о в ы х ъ раздраженьй и 
получилъ такимъ образомъ для стр'Ьлки 2 , положенье 
на 8 0 двленШ = 2 , 6 6 сек. З н а ч и т ъ одновременное 
размыкание токовъ происходило тогда, когда стръчька 



была поставлена па 2 , 5 5 сек., а одновременная перцеп-
ц,я, когда она стояла на 2,(>6> сек. Следовательно , о т ъ 
момента р а з м ы к а ш я тока до п е р ц е т п п светового раз
дражен 1 я проходило 2 , ( ! б — 2 , 5 5 0 , 1 1 сек. Что ка
сается до промежутка времени между р а з м ы к а ш е м ъ тока 
и нсрцепшей пропсшедшаго отъ падегпя шарика звука , 
то его можно было вычислить следующим'!» о б р а з о м ъ : 

Опред'Ьлеше скорости паденья 
^ = 9 ,8 метровъ въ сек. 
Ь = ЗС сга1. 

= V = = ™, сг'п. = 0 , 0 7 3 4 7 с!т. 

I = V 0,07347 = 0,08581 сек. 
Нрсмя падеж я шарика , стало быть, 0 , 0 8 5 8 1 сек. 

З в у к ъ проходить одинъ метръ въ 0 , 0 0 2 9 3 сек. Время 
между р а з м ы к а ш е м ъ тока и перцешцей 0 , 0 8 8 7 4 сек. 
Конечно, нужно принять во внимаше , что звуковое 
р а з д р а ж е ш е было моментально, т а к ъ какъ оно было 
вызвано короткимъ однократнымъ ударомъ ш а р и к а ; 
иначе дЬло обстояло со св'Ьтовымъ р а з д р а ж е т е м ъ : оно 
продожалось до т е х ъ поръ , пока в ы р е з к а аЬс(1 не про
ходила черезъ недостающей квадрантъ о с в е щ а я 
матовое стекло М. Продолжительность светового р а з -
дражешя можно было точно определить посредствомъ 
х])оноскопа Ш р р ' а . В ъ н а ч а л е и въ к о н ц е в ы р е з к и 
аЬс(1 приделаны были ШТИФТИКИ, на значенные для того, 
чтобы при в р а щ е н ш подвижной пластинки сперва 
замыкать токъ ритмограФа, а затем 'ь размыкать его. 
Т о к ъ э т о т ъ проходилъ и черезъ хроноскопъ Ш р р ' а , на 
которомъ можно было отсчитать , сколько времени про
ходилъ токъ . Среднее арифметическое найденныхъ 
такимъ образомъ чиселъ я и принялъ за время продол
жительности с в е т н а г о раздражения, которое равнялось 
0 , 2 секунды. 

В ъ вышесказанном'ь могло остаться подъ сомне-
ш е м ъ что разумелось подъ одновременностью д в у х ъ 
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раздражений, и зъ к о т о р ы х ъ одно действовало 0,2 се
кунды, а другое (падающШ ш а р и к ъ ) во всякомъ с л у ч а е 
меньше времени. По примененному мною способу 
определения момента совпадешя обоих?, раздражен 1Й, я 
должент. предположить, что это происходило въ средине 
светового р а з д р а ж е ш я . Согласно этому я долженъ былъ 
считаться съ возможностью, что между началомъ действия 
светового раздражешя и раздражешемъ звуковымъ могъ 
лежать промежутокъ времени въ 0,1 сек., что однако 
нисколько не влияло на одновременность п е р ц е п щ и , такт, 
какъ н а и м е н е е о щ у щ а е м ы й промежутокъ времени между 
обоими раздражещями равняется 0 ,160 сек.*) Можетъ 
быть для получешя одновременной п е р ц е п щ и обоихъ 
раздраженШ можно было просто уменьшить в ы р е з к у 
аЬсй въ подвижной п л а с т и н к е ? Однако следующая 
соображен.я удержали меня отъ э т о г о : т а к ъ к а к ъ мои 
эксперименты совпадали со временемъ, когда мне ни 
коимъ образомъ нельзя было исключительно заняться 
этой работой, то я долженъ былъ предвидеть, что мое 
вечернее н а с т р о е т е вследств1е р а з н о о б р а з н ы х ъ днев-
н ы х ъ занятой будетъ подвержено довольно значитедь-
нымъ колебашямъ. Д о с т у п н а я моему субъективному 
к о н т р о л и р о в а н а степень усталости при этомъ исклю
чается , т а к ъ к а к ъ я вообще не экспериментировал! . , 
когда чувствовалъ себя у с т а л ы м ъ и л и , благодаря 
чему нибудь, нерасположеннымъ, именно во и з б е ж а ш е 
ВЛ1ЯН1Я в н е ш н и х ъ обстоятельствъ на р е з у л ь т а т ъ моихъ 
о п ы т о в ъ . Т а к и м ъ образомъ, я и з б е г а л ъ заниматься 
вт, такомъ с о с т о я н 1 и , кото]>ое могло бы соответство 
вать приблизительно 4-ой или 5-ой к а т е г о р ш работо
способности по Ри в ер су и Крэпелину . **) Но, чтобы 
и м е н ы ш я степени усталости , насколько возможно, 
сделать доступными моему к о н т р о л и р о в а н а , я наме
ревался одновременно съ моими экспериментами, или 
в е р н е е до нихъ , изследовать мое расположение, что , 

*) Е х п е г : РПи^егз АГСЫУ. X I ра&. 4 0 3 . 
•*) К 1 У е г в иш! К га*! р е М п. РаусЬо.о/*. АгЬ. I. 
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пакт» я впоелт.дствш им'влъ возможность конетатиро-
вать , м н е действительно удалось. И з в е с т н о й степени 
усталости по вечерамъ, какъ я еказалъ, нельзя было 
из бежать . По изел 'вдовашямъ Риверса и К р э п е л и н а 
найдено, что въ т е ч е т е 2 4 часовъ н а с т у п а е т ъ изне
м о ж е т е даже тогда, когда мы только въ продолжеше 
одной трети (V;.) этого времени усиленно работаемъ , 
а остальное время отдыхаемъ, но не спимъ. Сте
пень субъективно не воспринимаемой мною усталости 
я определялъ при помощи весьма незначительна™ 
светового раздражешя, т . е. такого раздражешя, ко-
тораго я при сомнительной воспршмчивости не былъ въ 
состоянш воспринять . Предт> началомъ предначертанныхъ 
экспериментовъ делалось 10 предварительных!) о п ы т о в ъ . 
Если я при э т и х ъ п р е д в а р и т е л ь н ы е о п ы т а х ъ ни разу 
не воспринималъ светового раздражешя , то я вовсе не 
экснериментировалъ въ э т о т ъ вечеръ. 11 полагаю, что 
при такомъ о б р а з е действ1я м н е удалось обойти и т у 
степень диспозищи, которая у Р и в е р с а и Крэпелина 
обозначена подъ третьей категор.ей работоспособности. 
Благодаря соблюденш мною в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ предос
торожностей, м н е удалось, какъ оказалось впоследствш, 
каждый вечеръ работать при приблизительно одинако
вой воспршмчивости , диспозищи, которая , какъ ска
зано , можно было отнести ко второй категорш работо
способности по Ривер су и Крэпелину . Эта степень 
воспршмчивости , по м н е ш ю н а з в а н н ы х ъ авторовъ , не 
понижает ъ способности после нолучасоваго заияття. 
Я р е ш и л с я при своихъ о п ы т а х ъ воспользоваться с в е т о -
вымъ раздражешемъ, по интенсивности соответствовав -
ш и м ъ моему порогу чувствительности . Э т о т ъ с в е т ъ , 
конечно, долженъ былъ быть весьма малой интенсив
ности, к а к ъ я его и и с к а л ъ ; р а з у м е е т с я и всякое 
другого рода раздражеше , по интенсивности соответ
ствующее и м е ю щ е м у столь большое значеше порогу 
чувствительности , могло бы служить мериломъ для 
определен!я колебания в н и м а ш я . Во всякомъ с л у ч а е 

2* 
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примтльенье раздраженья таковой интенсииности скор'Ье 
с о о т в ъ т с в у е т ъ своему назначенью, ч ь м ъ раздражен ье 
любой интенсииности. Это, стало быть, только при 
хорошемъ расположенш воспринимаемое раздраженье я 
не х о т Ь л ъ еще болт>е ослаблять уменьнешемъ продол
жительности дт.йствья раздражен.я . Я именно вскорт. 
констатировалъ , что продолжительное Фиксирование 
ЪпьЬив'а въ виду моего пребыванья въ абсолютной тем
нот* , меня утруждало . Если я у м е н ь ш а л ъ время 
д'вйствья раздраженья и дт>лалъ его меньше 0 , 2 секунды, 
то раздраженье очень часто ускользало о т ъ меня, лишь, 
только мой глазъ не былъ еамымъ тьььательнымъ об
разомъ Фиксирован'!., что я также констатировалъ при 
опредъленш моего порога чувствительности при прим'Ь-
нсньы раздраженьй еще меньшихъ посл'1'.дняго. Прежде 
ч ь м ъ начать эксперименты я при п])едварительных г !. 
о п ы т а х ъ сд'влалъ ннбльоденье, что я при наименьшей 
для меня интенсивности раздраженья при продолжитель
ности д'ьйств.я въ 0 , 2 сек., воспринимал! , раздражеше 
около 2 5 раз'!, изъ 1 0 0 . Многократное экеперименти-
рован.е съ т а к о в ы м ъ ^ раздраженьемъ при времени 
д'11Йств1я его въ 0 , 1 7 5 сек., постоянно приводило къ 
результату , что число ыърнььхъ случаевъ всегда рав
нялось 0" / ' о . Т а к ъ какъ ясно, что я не могъ экспери
ментировать при дъйетвьи столь слабаго раздражителя, 
при которомъ я из'ь ста случаев! , ььи р а з у ььс воспри-
ыималъ раздражешн, то я р е ш и л с я при о п ы т а х ъ при
нять наименьшее время дъТьствья раздраженья 0 , 2 се
кунды и этимъ воспользовался. 

М е т о д ъ. 
Ч т о касается выбора метода для опред'Ьлешя моего 

порога чувствительности, равььо какъ для моихъ даль-
нъйньихъ экспериментов! , , то я избралъ методъ в'Ьрнььхъ 
и ложыыхъ случаевъ , с у щ н о с т ь котораго состоитъ въ 
томъ, что какимъ-либо слабымъ раздраженьемъ д'Ьйствуютъ 
определенное число р а з ъ на какой-нибудь, органъ чувства , 



при чемъ в е р н ы м и (г) обозначаются в о с п р и н я т а я раз
дражешя, а ложными (Г) — не воспринятый. Очевидно, 
что количество о п ы т о в ъ при этомъ не играетъ никакой 
роли, если конечно оно не настолько мало, что изъ 
результата о п ы т о в ъ нельзя вычислить средней величины. 
Обыкновенно числа в ъ р н ы х ъ и л о ж н ы х ъ случаевъ вы
числяются въ процентахъ , т. е. по отношению къ 1 0 0 
случанмъ. Фехнеръ , папримерт , , двлалъ свои наблюде
ния относительно по]юга чувствительности по отношенпо 
къ 1 0 0 случаямъ. У Мюллерч мы находпмъ то же 
самое. (Однако необходимо з а м е т и т ь , что оба а в т о р а 
т е м ъ не менее вовсе не держатся одинаковыхъ воз-
з р е ш й въ вопросе относительно нахождешя порога 
чувствительности. Ф е х н е р ъ * ) счнтаетъ порогомъ 
чувствительности способность воспринимать такое раз-
д р а ж е т е , которое при у м е н ы п е н ш интенсивности его 
не даетъ ни одного и1'.рнаго в о е щ н я п я . Иначнтъ, р е ч ь 
идетъ объ интенсивности, при ничтожномъ увелнченш 
которой уже замечаются в е р н ы е случаи, т . е. когда 
раздражеше переходитъ въ воспр1ят1е. 

Иначе определяетъ и паходитъ порогъ чувстви
тельности \1 ю л л е р ъ : : : : : : ) . * Норогомъ чувствительности >, 
говорить онъ : «надо считать раздражеше такой интен
сивности, при которой получается 5 0 " „ в е р н ы х ъ слу
чаевъ , следовательно, раздражеше, которое столько же 
разъ воспринимается , сколько р а з ъ ускользаетъ .» (>ь 
теоретической точки з р п ш я при в з в е ш и в а п ш рго и соп1га 
обоихъ воззрение, пожалуй могутъ возникнуть споры 
относительно справедливости того или другого взгляда, 
для практики же, т. е. для нахождешя порога чувстви
тельности приходится принять во внимаше одну чисто 
практическую точку з р е ш я , что найденная Фехнеромъ 

*) I ' е с Ь п е г . 11еЬог (Не Ме11ш(1с (1сг псЬНдсп ип<1 ЫясЬ-п 
К:'Ше 14 Лп \У1Чн1ип# ои( (Не МааяЬезНшшипксп Мог Ге^пЬоН о(1ог о х к и -
ап'еп Ктр<"кШсЫ<с11 (1еа Каишяиша. ЛЬЬашПип^еп (1ег К{*1. ЗасЬа. 
Нее . (1. "УПазепаоЬ. В<1. X X I I , 1887, рак. 200. 

**) М Н 1 I е г. ИсЬог (Не МаязЬеЖпштшпксп (1ез ОгЫппез <1сг 
Нач1 ииСЫа (I. Ме1Ьо<1е с1. п с Ш ^ е п и. ЫэсЬсп ЕаНс. РШ'щегз А Г С Ы У . 
Ш. X I X , 1879, 8 . 193. 
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интенсивность раздраженья, безспорно, больше не воспри
нимается , а следовательно и для экспериментированья 
не применима . Впрочемъ, Ф е х н е р ъ нъ другомъ м е с т е , 
кажется , соглашается съ м н е ш е м ъ другихъ авторовъ , 
г о в о р я * ) : йен Р и н к ! , луо сНе М е г к П с Ь к е И е п ю з Ее12С8 
о(1ег е т е з Ке12ип1;ег8сЫес1ез Ье§мш1; шк1 бск^пкье* , 
\уо11еп ш г к и г г Й1е 8с1ь\уе11е п е п п с п . 

Определенье В у н д т а * * ) г л а с и т ъ : Бье Ке128с1пус11с 
181: (Нс]еш^е О т о з з е , т\ ге1ске я т з с и е п (1ет еЬеп т е г к Н с Ь е п 
ш н ! е Ь е п и п т е г к Н с к е п К е к с ^ с п а и 111 (1ег М Ш е Мс^Ь. 

Если бы я, согласно съ М ю л л е р о м ъ , сталъ считать 
порогомъ чувствительности раздраженье такой интен
сивности, которое давало бы 5 0 в е р н ы х ъ случаевъ ***) 
то мне въ самомъ д е л е кажется с т р а н н ы м ъ , что раз
драженье, дающее 5 0 °/„ в е р н ы х ъ случаевъ , должно зани
мать средину между двумя раздраженьями, изъ к о т о р ы х ъ 
одно даетъ 1 0 0 п / 0 , а другое 0 ° / 0 в е р н ы х ъ случаевъ , 
т. е. которое з анимаетъ средину между воспринимаемымъ 
и невоспринимаемымъ раздражениями. Насколько не 
имело большого значенья для м о и х ъ д а л ь ы е й ь н и х ъ о п ы т о н ъ 
о т ы с к и в а т ь порогъ чувствительности съ безукоризненной 
точностью, на столько важно было для меня вычислить 
его по возможности т о ч н е е . 

Конечно нельзя считать благодарной работой искать 
предъ каждой серьей о п ы т о в ъ , предъ каждымъ сеансомъ 
раздраженье такой интснзивности , которое точно давало 
бы 5 0 °/п в е р н ы х ъ случаевъ . Ежедневное подыскиванье 
предъ сеансомъ порога чувствительности по вьыые-
у п о м я н у т ы м ъ прьемамъ было бы работой, которая была 
бы въ состояньи донельзя истощить в с е мои силы предъ 
моими у ж е и безъ того сталь субтильными экспери
ментами. Во всякомъ с л у ч а е , найдя порогъ чувстви
тельности для настоящаго дня, я бы не былъ в ъ со
стояньи производить требовавшьеся для моей работы 

*) Р е с Ь п е г . Е1етсп*е йег РвусЬорпувьк, I, 8 . 238 . 
**) \У и 11(11. Р Ь у в Ы о е . Р в у с Ы о в ь с , I, 8 . 342. 

***) (-Г. В о г ( : е ] 8 : УегаисЬс ПЬег йк А Ы е п к и п е (кг АиГшегк-
ваткеИ. и1вв иогра1 1889. 



эксперименты. Я х о т в л ъ найти одну т а к у ю величину, 
которую я могъ бы п р и м е н я т ь при в с * х ъ моихъ о п ы т а х ъ , 
а ее я могъ найти тоже только поел* ц*лаго ряда о п ы т о в ъ . 

Изъ с у щ е с т в у ю щ и х ъ н ы н * методовъ опред*ленья 
порога чувствительности п у т е м ъ вычисленья я выбралъ 
методъ Ф е х н е р а * ) ц*лесооб| )азность котораго уже под
тверждена многочисленными опытами. Вычисленье по
рога чувствительности производится по следующей 
Формул* **) 

К = I - * 
К Ь = 1Ь — 1 
1 = Ш — К Ь , 

гд* I — величина и з в е с т н а я : прим*няемая при 
о п ы т а х ъ интенсивность раздраженья, въ данномъ слу-
ч а * 8П\2 у гла , подъ которымъ поставлены призмы 
Н и к о л я ; величина 1; изм*няется въ зависимости о т ъ 
процента в е р н ы х ъ случаевъ и должна быть о т ы с к а н а 
въ таблицахъ для Формулъ Ф е х н е р а ***) ; 1) соотв*т-
с т в у е т ъ понятью субъективной чувствительности-^) и 
представляетъ собою величину н е и з в е с т н у ю , также какъ 
и К , порогъ чувствительности , который мы ищемъ . 
Фигура 7 изображаетъ аналитико-геометрическое из
ображенье вышеприведенной Формулы. Всл*дств.е д в у х ъ 
н е и з в е с т н ы х ъ величинъ нужно было р е ш и т ь вопросъ 
поередствомъ д в у х ъ уравненьй, въ которыя входили бы 
эти н е и з в * с т н ы я . Обозначивъ черезъ 1 х интенсивность , 
которая даетъ бол*е 5 0 % , в * р н ы х ъ случаевъ , а черезъ 
1 2 интенсивность , д а ю щ у ю м е н е е 5 0 ° / 0 , получаемъ сл*-
дующья два уравненья : 

Ъ = 1 ^ — К Ь 
* 2 = 1,Ь — К1к 

*) Р е е Ь п е г : Е1ешеп1с йег РаусЬорЬувьк. I, ра#. 104. 
**) Г е с Ь п е г : 11еЬег (1. МеШ. й. псЬ{. и. Й.1всп. Ра11е е1с. 

АЫ1ап(11. й. к^1. васЬв. б е з . Й. "ШввепвсЬ. Вй X X I I , ра&. 199. 
***) Г е с Ь п е г : Е1. й. РвусЪорпувьк. I, ра&. 108. 

•)•) Ь о г е п г : Ме1Ь. Й. г. и. Г. Га11е. РЫ1. 84иЙ. I I , ра&. 400-
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^ 
К 

Я , следовательно для каждаго I долженъ былъ про
извести ц*лый рядъ о п ы т о в ъ , т. е. я долженъ былъ 
работать съ призмами Николя в ъ д в у х ъ р а з н ы х ъ по-
л о ж е ш я х ъ , и зъ к о т о р ы х ъ одно лежало по сю, — дру
гое по т у сторону того положешя, которое соответ
ствовало моему порогу чувствительности . Ч е м ъ меньше 
числа в е р н ы х ъ случаевъ в ъ обоихъ рядахъ отличались 
о т ъ 5 0 °/ 0 , т * м ъ точн*е долженъ былъ быть выводъ. 
Но прежде ч е м ъ реферировать объ о п р е д * л е т и моего 
порога чувствительности , я не могу не сообщить объ 
услов]'яхъ, при к о т о р ы х ъ я работалъ , и о п о г р * ш н о с т я х ъ , 
которыя были допущены при экспериментировании. 

Способъ производства опытовъ. 
Т а к ъ к а к ъ прежде всего для и з б е ж а ш я г р у б ы х ъ 

ошибокъ м н е н у ж н ы были к а к ъ уже упомянуто , ноч
ная темнота и тишина , то я производилъ свои экспе
рименты по вечерамъ после дневныхъ занятШ. Не 
и м е я времени регулярно спать ежедневно после обеда , 
я р е ш и л ъ не спать вовсе, чтобы не подать повода к ъ 
могущей произойти изменчивости моего настроешя . 
Т а к ъ к а к ъ источникъ с в е т а ( А г ^ а п а - Е г е п п е г ) черезъ 
т р у б у бросалъ с в е т ъ на потолокъ, вследств1е чего, ра
з у м е е т с я , в ъ к омн ате , где я экспериментировалъ , не 
было обсолютной темноты, то я не могъ принять тем
н о т у моей комнаты удовлетворительной. Ч т о же ка
сается моей камеры, то въ продолженге в с е х ъ моихъ 
о п ы т о в ъ ни р а з у не проникъ в ъ нее постороншй, 

Фиг. 7. 
л 
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хотя бы минимальный л у ч ъ св*та . Многократные 
о п ы т ы в ъ этомъ направлен .и доказали м н е , что я, 
сидя в ъ своей темной к а м е р е не былъ в ъ состоянии 
сказать , Функцюнируетъ ли А г ^ а п й - В г е л п е г или нт*тъ. 
Существенное значен.е для точности моихъ экспери-
ментовъ им^ла несомненно ловкость моего помощника , 
м а н и п у л я щ и котораго должны были совершаться скоро 
и а к к у р а т н о , при томъ-же безъ всякаго шума . Для 
ассистировашя требовалось полное знакомств съ ап
п а р а т а м и , т а к ъ какъ помощнику приходилось притяги
вать якорь, прикладывать ш а р и к ъ къ электромагниту 
и регистрировать р е з у л ь т а т ъ каждаго опыта , а также 
у з н а т ь и немедленно у с т р а н я т ь п о м е х у , случайно 
п о я в и в ш у ю с я въ какомъ-нибудь и з ъ а п п а р а т о в ъ . Чтобы 
пр1учить моего помощника къ м а н у п у л я щ я м ъ , или в е р 
н е е ради собственнаго упражнения, я предъ каждымъ 
и з ъ д в у х ъ долгихъ рядовъ экспериментовъ экеперимен-
т и р о в а л ъ д в е недели безъ того, чтобы воспользоваться 
для моей работы результатомъ . э т и х ъ о п ы т о в ъ . Т а к о й 
способъ действ1я не былъ л и ш е н ъ з н а ч е ш я и для регу-
лирован .я моихъ а п п а р а т о в ъ . Прежде ч е м ъ приступить 
къ экспериментировашю я въ т е ч е т е 1 5 м и н у т ъ на
ходился в ъ темной к а м е р е съ ц е л ь ю пр1учить глазъ . 
К а к ъ сообщаетъ Б э р т е л с ъ * ) , у ж ъ А и Ь е г Ч у к а з а л ъ 
на то , что вследствие двухчасоваго п р е б ы в а ш я в ъ тем
н о т е способность приспособлешя глаза постепенно воз-
р а с т а е т ъ * * ) . Несмотря на то , что у меня не было 
возможности начать свои эксперименты только п о с л е 
двухчасоваго п р е б ы в а ш я в ъ темноте , я позволилъ себе 
не обращать в н и м а ш я на это обстоятельство, т а к ъ к а к ъ 
приспособлеше глаза возрастаетъ п о с л е п е р в ы х ъ десяти 
м и н у т ъ только незначительно ; во в т о р ы х ъ , было оче
видно, что мой глазъ не могъ достигнуть высшей сте
пени приспособлешя, потому что каждыя 10 секундъ 

*) В е г ! ; е 1 8 : УегапсЬе иЪег (Не АЫепкип^ Л. АиГтегкваткеК. 
П 1 8 8 . Вогра* 1880. 

**) ОгавГе и. в а е п ш с Ь . Нап(1ЬпсЬ Йег АикепЬеНкипйе 2. II 
1876. 8 . 486 . 
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я воспринималъ новыя раздражения. В ъ теченье в ы ш е у п о -
м я н у т ы х ъ 15 м и н у т ъ мой помощникъ у с т а н а в л и в а л ъ элек-
трнческье а п п а р а т ы , приводилъ въ движенье ритмограФъ и 
регулировалъ газометръ, при чемъ каждый р а з ъ для одного 
часа предназначалось 100 литровъ г а з а : изредка только 
случалось, что количество газа разходовалось на 5 лит
ровъ болььие или меньше. На всякьй случай я каж
дый разъ , какъ это случалось, обявлялъ о п ы т ы недейст
вительными. После того какъ мой глазъ приспособ
лялся, начинались подготовительные оььыты, к о т о р ы х ъ 
я ежедневно совершалъ 1 0 , при чемъ я и м е л ъ возмож
ность убедиться , былъ ли я вообще въ состоянш вос
принимать продолжавппяся столь незначительное время 
раздраженья, и удостовериться въ правильном'!, Функцио
нировании апыаратовъ . После э т и х ъ подготовительныхъ 
о п ы т о в ъ начинались самые о п ы т ы , обыкновенно въ 
1 часовъ вечера. Я производилъ в ъ одинъ вечеръ 
1 0 0 опытовъ , при чемъ после каждыхъ 10 н а с т у п а л а 
пауза , продолжавьпаяся 1 минуту . Т а к ъ какъ каждый 
о п ы т ъ длился 10 сек., то для ряда изъ 1 0 о п ы т о в ъ 
требовалось 1 0 0 сек., значитъ для 10 т а к и х ъ рядовъ 
1 0 0 0 сек. , = 1 6 , 6 мин. сюда нужно прибавить 9 п а у з ъ 
по 1 мин. = 9 мин. всего . . . . 2 5 , 6 мин. 
Присоединяя сюда время для предвари

тельных! , о п ы т о в ъ ~ 1,6 ,, 

и время приготовленья, = 1 5 ,, 
то время длительности о п ы т о в ъ ежедневно 

равнялось = 4 2 , 2 мин. 
К а к ъ я вижу изъ своихъ о п ы т н ы х ъ протоколовъ , 

числа в е р н ы х ъ случаевъ въ продолженье каждаго ряда 
о п ы т о в ъ (состоящаго изъ 1 0 о п ы т о в ъ ) были довольно 
одинаковы; скораго утомленья, т. е. у м е н ь ш е ш я числа вер
н ы х ъ случаевъ въ п о с л е д у ю щ и х ъ рядахъ , нельзя было кон
статировать , что я объясняю паузой в ъ одну м и н у т у после 
каждыхъ 10 о п ы т о в ъ . К р о м е того, мои таблицы у б е ж -
даютъ меня, что п р о ц е н т ъ в е р н ы х ъ случаевъ в ъ пер-
в ы х ъ рядахъ въ среднемъ не былъ меньше, ч й м ъ в ъ 
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п о с л * д у ю щ и х ъ , а если бы это случилось, то такое 
явленье можно было бы объяснить привычкой. Этого 
рода р а з н и ц а веледетвье привычки устранялась. , какъ я 
впослт.дствьи и м е л ъ возможность убедиться , предвари-
тельнымп опытами, которые я производила, каждый 
вечеръ. Чтобь.ь наглядно показать , сколь мало эти два 
Фактора, т. е. н а в ы к ъ и утомленье, сказывались при 
моихъ о п ы т а х ъ , я позволю себе , но крайней мере, 
представить те т аблицы, которыя получены мною при 
отыскиваььш моего порога чувствительности . 

ОпредЪлете порога чувствительности. 
Прежде всего я привожу 4 0 0 о п ы т о в ъ при интен-

сивности с в е т а , которая давала более 5 0 % в е р н ы х ъ 
случаевъ , при чемъ въ одинъ вечеръ производилось 
ровно 1 0 0 о п ы т о в ъ . В ъ приведенных'!, таблынахъ в е р н ы е 
случаи обозначены вертикальной черточкой, а ложные 
— горизонтальной. 

Т а б л и ы, а Г. 
1 лая 181)0 г. 

Положенье призмы Пиколя 2 4 ° . Интенсивность с в е т а 
0 , 1 6 5 4 3 * ) . Количество газа рго Ь. 100 литр . Коли
чество в е р н ы х ъ случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ — 7 0 . 

1 : 1 

5 ] !» 

*) сГ. рае- 32. 
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Т а б л и ц а II. 

2 мая 1800 г. 

Положеше призмы 24". Интенсивность свита 0 , 1 6 5 4 . 
Количество газа рго 1к 99 литр . Количество вт>рныхъ 
случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ = 7 7 . 

1 1 1 1 1 
1 1 — 1 1 1 1 1 1 
1 1 | 1 1 1 1 1 1 
] 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 — 1 1 1 1 — 

1 1 1 1 1 
1 ! 1 7 ! 1 1 1 1 1 

\\"~ 
1 1 , 1 

- - ; 1 1 
1 
| 1 

1 | 
10 7 9 5 : 8 7 8 7 8 

Т а б л и ц а III. 

7 мая 1890 г. 

Положеше призмы 24" . Интенсивность свт.та 0 , 1 6 5 4 . 
Количество газа рго Ь. 9 8 литр . Количество н ъ р х н ы х ъ 
случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ -= 7 6 . 

{ . 1 I 1 1 
1 1 - 1 1 1 1 1 
1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

1 
1 
1 

1 
1 ! 1 ] { 

1 

I 1 
1 
1 

1 1 

1 

1 
1 
1 

1 1 | 1 

7 1 1 7 1 1 
1 I 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 
I 1 I 1 | 1 _ . | . . . 

8 5 8 7 7 6 10 К) 6 
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Т а б л и ц а IV. 
11 мая 1890 г. 

Положенье призмы 2 4 ° . Интенсивность с в и т а 0 , 1 6 5 4 
Количество газа рго Ь. 9 8 литр . Количество в в р н ы х ъ 
случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ = 6 9 . 

1 1 1 ! 1 1 1 
1 1 - 1 1 — 1 1 1 1 
1 1 1 - - 1 — 1 1 1 

— 1 — 1 — — 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 — 1 1 

• - — 1 1 1 — 1 
1 — 1 ] 1 1 1 

I 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 — 1 1 

0 7 5 7, 5 7 8 7 8 !1 

З а г Ь м ъ слт.дуютъ 4 0 0 о п ы т о в ъ при интенсивности, 
дававшей менее 5 0 ° / « в е р н ы х ъ случаевъ . 

Т а б л и ц а V. 
3 мая 1890 г. 

Положенье призмы 1 4 ° . Интенсивность с в е т а 
0 , 0 5 8 5 * ) . Количество газа рго 1ь. 101 литръ . Коли
чество вЬрььыхъ случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ — 3 1 . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
— 1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

--

1 
1 
1 — 1 

1 
— 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 1 1 1 

1 

1 

5 4 4 3 4 2 2 1 4 2 

*) сГ. ра^. 32. 
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Т а б л и ц а VI. 

С мая 1890 г. 

П о л о ж е т е призмы 1 4 ° . Интенсивное/п. свъта 0 , 0 5 8 5 . 
Количество газа рго 1). 9 9 литр . Количество вт>рныхъ 
случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ = 2 8 . 

1 — 1 — — 1 1 
1 

1 

— — 

1 
— 1 — 

1 
1 — 

1 

1 — 1 
1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 

1 

1 

5 

1 — 1 
1 

1 

3 

1 

1 

4 

1 

1 1 

1 

1 

1 

5 

1 
1 

1 

3 

1 
1 

4 2 3 1 2 

1 

1 

1 

5 2 2 

1 
1 

1 

3 4 

Т а б л и ц а . VII. 

25 мая 1890 г. 

Положеше призмы 14" . Интенсивность свита 0 , 0 5 8 5 . 
Количество газа рго Ь. 9 8 литр . Количество в в р н ы х ъ 
случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ 1 2 . 

1 

— 
— 1 

1 

1 — 
— 

— 1 — 

1 

1 

1 

1 
1 

4 

— 1 — 

1 

2 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 
1 

4 0 1 0 

1 

2 1 
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Т а б л и ц а Г Ш . 
26 мая 1890 г. 

П о л о ж е т е призмы 14°. Интенсивность с в е т а 0 , 0 5 8 5 . 
Количество газа рго п. 1 0 0 литровъ . Количество вт>р-
ных'ь случаевъ изъ 1 0 0 о п ы т о в ъ = 1 4 . 

Между т'Ьмъ какъ въ п е р в ы х ъ 4 0 0 о п ы т а х ъ при 

1 1 

I -

2 2 1 

положенш призмы Николя въ 24", при интенсивности 
в ы ш е моего порога чувствительности , процентъ в е р н ы х ъ 
случаевь ( г % ) довольно равном'Ьренъ в ъ о т д в л ь н ы х ъ 
сотняхъ , во в т о р ы х ъ 4 0 0 о п ы т а х ъ при интенсивности 
ниже моего порога чувствительности , при положенш 
призмы в ъ 14°, п р о ц е н т ъ в е р н ы х ъ случаевъ довольно 
различенъ. Для о б ъ я с н е ш я этого случая я не могъ найти 
другой причины, какъ , только незначительную интенсив
ность с в е т а , п р и м е н я в ш у ю с я при э т и х ъ о п ы т а х ъ . Интен
сивность с в е т а при положенш призмы на 14° дейст
вительно была т а к ъ незначительна , что я при не осо
бенно хорошей диспозищи даже не перцептировалъ , 
если р а з д р а ж е ш е безпрерывно действовало на мой глазъ. 
Я в с т в у е т ъ , что м а л е й ш а я степень нерасположенности не
медленно сказывалась бы в ъ значительном!» у м е н ь ш е н ш 
количества в е р н ы х ъ случаевъ . О п ы т ы съ немного боль
шей интенсивностью давали подобные же результаты , но 
при положенш однажды призмы на 18°, получалось 53° 0 

в е р н ы х ъ случаевъ . Н р и м е н и м ъ теперь полученные ре . 
з у л ь т а т ы для вычислешя моего порога ч у в с т в и т е л ь н о с т и ; 



О п ы т ы сл. призм. Ник. 2 4 " О п ы т ы съ призм. Ник. 14° 
1/У 70 г»/,, 3/У 31 г»/„ 
2/У 77 г % 6/У 28 г % 
7/У 70 г " / 0 25/V 12 г»/,, 

11/У (59 г % 26/V 14 г ° / 0 

Въ 400 опыт. 292 г °/ 0 Нъ 400 опыт. 85 г % 
Средн. арпо. 73 г % Среднее арнн. 2 1 , 2 5 г 7» 

Изъ Ф о р м у д ъ 1г = 1,11—КЬ *) 
1:2 = 1 211—КЬ 

%-и_ ={\— I,) Ь. 

Отсюда Ь = 
1 , - 1 , 

I,—1„ = 0,9974**). 
I, — 1а = 0,1069 

I ***\ 
К — I — -1-

К = I 

Ь. 
(I. 1. 
1̂ V 

г т к и / ! ОДЗЗЗ. 0,1069 
к = 0 , 1 6 6 4 о д ш ! — 
К = 0 , 1 6 5 4 - 0,0465 
К = 0,1189 = мп 2</ 

<Р = 20° 10' 

Подъ этимъ угломъ поставленнг.ш призмы я и при
менял! , при в е й х ъ моихъ последующих! , о п ы т а х ъ . 

Первая сер1я опытовъ пъ отвлечешемъ 
внимашя посредствомъ звукового раз-

дражешя. 
И т а к ъ , я при своихъ о п ы т а х ъ пользовался све 

товым! , раздраженьемъ, по интенсивности соответство -
вавиьимъ моему порогу чувствительности и получив-
иьимся при положеши призмъ Николя на 20° 1 0 ' . 

*) с!". ра<*. 23. 
**) Р а з п ь ш I отыскиваются соотв. г ° / о , ГесЬпег Е1. (1. 

РнусЬорЬув. I , ра^. 108. 
***) с.[. Фиг. 7. 
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Р а н ь ш е , при о п и с а н ш моихъ (стр. 14) а п п а р а т о в ъ , 
было упомянуто , что находившейся при ритмограФТ* 
к р у ж о к ъ совершалъ полный оборотъ в ъ т е ч е т е 10 се-
кундъ . Передъ экспериментами помощникъ устанавли-
валъ ритмограФъ на и з в е с т н ы й м н * интервалъ . Фикси
рование ш а р и к а послт, падешя къ электромагниту 
Е 2 , притягивание якоря къ электромагниту Е , и запи-
сыван .е результата каждато о п ы т а продолжалось 4 се
к у н д ы . Т а к и м ъ образомъ наибольшей интервалъ вре
мени, съ которыыъ мн'Ь можно было экспе]1Иментировать 
равнялся 1 0 с е к . — 4 сек. - б сек. 

Относительно изагЬдовашя при болыиихъ проме-
ж у т к а х ъ времени рЬчь будетъ ниже. Прежде всего я 
ограничился интервалом! , вь 0 секундъ, какъ напболь-
ш и м ъ промежутком! , между е в ь т о в ы м ъ и з в у к о в ы м ъ 
раздражешями. Съ интервалом!. , меныпимъ чЬмъ въ 
0 , 2 сек., я считалъ невозможным-!. экспериментировать , 
т а к ъ какъ св'втовое раздражеше продолжалось 0 ,2 сек., 
а всл'Ьдств1е этого , во вег>хъ промежутках! , м е н ы п п х ъ 
ч'Ьмъ 0 , 2 секунды могли появиться неточности или по 
крайней мт>рт., въ наибольшем!, числе случаевъ вос-
пр1ят1е обоихъ раздражешй должно было бы казаться 
о д н о в р е м е н н ы м и 

Приведу р е з у л ь т а т ы о п ы т о в ъ для различных! , ин-
терваловъ времени моихъ п е р в ы х ъ рядовъ о п ы т о в ъ въ 
слт»дующихъ т а б л и ц а х ъ . 

Т а б л и ц а I X . 

П о л о ж е т е призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в ^ т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 5 сек. 

Количество г, т. е. върныхъ случаевъ [ |,у',1?^ ^ '1^ 

Каждый вечеръ производилось 1 0 0 опытовъ , при 
чемъ я слт>дилъ за т ъ м ъ , чтобы интервалы каждый 

з 

на 100 опытовъ 

на 400 опытовъ г н / . о 31,25 
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вечер!) изменялись . Для каждаго интервала времени я 
совершалъ 4 0 0 о п ы т о в ъ . М е р и л о м ъ моего вниманья 
служило для меня при э т и х ъ 4 0 0 о п ы т а х ъ найденное 
процентное количество в е р н ы х ъ случаевъ г ° / 0 -

Т а б л и ц а X . 

Положенье призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 3 секунды. 

•26/1Х 90 

_ \ 
г°/о н а 400 опытовъ 

Т а б л и ц а X I . 

Количество верныхъ случаевъ на 100 ( 1 9 / 1 ( ) 1 

0 П Ы Т 0 " Ъ • " • • ' ^ 3 0 / 1 91 
2 / Ш 91 

32 
40 
35 
32 

34,75 

Положенье призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 0 секунды. 

Количество верныхъ случаевъ на 100 ( д ° 
опытовъ ) ' I • 

27 
42 
2(3 1/П 9 

4 / Ш 91 | 29 
г "/ 0 на 400 опытовъ | 29 

И з ъ последней таблицы видно, что количество 
в е р н ы х ъ случаевъ (г °/о) П Р И и н т е р в а л е въ 0 сек. при
близительно р а в н я е т с я процентному количеству в е р н ы х ъ 
случаевъ при экспериментах!) безъ отвлекающаго вни
манье раздражения. Я а р п о п нредполагалъ, что гром
кое паденье ш а р и к а в ъ значительной степени отвлечетъ 
мое вниманье отъ слабаго с в е т о в а г о раздраженья, что 
я при одновременной перцеппди обоихъ раздраженьй 
о б р а щ у больше вниманья на более сильное раздраженье 
и у п у щ у изъ вида более с л а б о е ; однако полученный 
р е з у л ь т а т ъ не подтвердилъ моего предположенья. 

Т а б л и ц а' XII . 

Положенье призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 2 секунды. 
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Количество пЬрныхъ случаевъ на 100 
опытовъ 10/Х 

• • • • 1 14/1 
123/1 

г °/о на 400 опытовъ 

30/1Х 90 
90 
91 
91 

Т а б л и ц а XII I . 

П о л о ж е т е призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
свита 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 6 секундъ. 

Количество в'Ьрныхъ случаевъ на 100 [ "Г?','!?^ 7Х[\ 

™ ° В Ъ ' 1 ^ й 24 
123/1 91 38 

г °/ 0 на 400 опытовъ 30 

Т о , что наблюдается при и н т е р в а л е въ 5 секундъ, 
сказывается еще я с н е е при и н т е р в а л е в ъ 6 с е к у н д ъ : 
количество в е р н ы х ъ случаевъ приближается къ коли
честву , найденному при экспериментирование безъ от
влекающаго в н и м а ш я раздражешя (см. табл. X I V и крив. I ) . 
К ъ подробному обсуждешю этого вопроса я еще воз
вращусь . 

Т а б л и ц а X I V . 

П о л о ж е т е призмы Нилоля 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 8 (безъ раздражешя , отвле
кающаго внимание). 

3/Х 90 39 Количество верныхъ случаевъ на 100 I ^д'™- ^ 
о п ы т о в ъ 2 0 / Х 90 26 

_]__4/П 91 17 

г °/ 0 на 400 опытовъ 27 

Т а к ъ к а к ъ при положенш призмы Николя на 
2 0 ° 1 0 ' и интенсивности с в е т а в ъ 0 , 1 1 8 9 я получалъ 
раздражеше , равное по моему вычислешю, моему по
рогу чувствительности, то я долженъ былъ получить 
50°/о в е р н ы х ъ случаевъ . Если же я получилъ всего 

з* 



2 7 % в е р н ы х ъ случаевъ , то это обстоятельство сви
детельствует ! , о томъ, что мой порогъ чувствитель
ности въ данное время былъ другимъ, ч е м ъ в ъ м а е , 
когда я отыскивалъ свой порогъ чувствительности . Это 
обстоятельство однако не препятствовало м н е пользо
ваться при моихъ экспериментахъ положеньемъ призмы 
Н и к о л я на 2 0 ° 1 0 ' , т а к ъ какъ при этомъ я все-таки 
п о л у ч а л ъ минимальное с в е т о в о е раздраженье. 

Т а б л и ц а X V . 

Положенье призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсив
н о с т ь с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 1 сек. 

Количество верныхъ случаевъ на 100 I , 9 ^ ? , 99 1? 
1 I ] 3 , \ П 90 4о 

91 30 
91 30 

г °/ 0 на 400 опытовъ | 30,75 

опытовъ I 2/11 
123/11 

Т а б л и ц а X V I . 

Положенье призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсив
ность с в е т а 0 , 1 1 8 9 . Интервалъ % сек. 

Количество верныхъ случаевъ на 100 Г <!{ 

" П Ы Т 0 В Ъ • ' ' 22/11 91 
115 /Ш 91 

21 
19 
17 
16 

| 18,25 г ° / 0 на 400 опытовъ 

Полученный результата , былъ для меня интересенъ 
съ двухъ с т о р о н ъ : во первььхъ я убедился въ томъ, 
что звуковое раздраженье за 7в сек. до светового раз
драженья действительно отвлекаетъ вниманье; во вто-
рььхъ, м н е представлялась возможность констатировать , 
что одновременная ььерьгепщя обоихъ раздраженьй мною 
удобно распределялась во времени. Во всякомъ с л у ч а е 
звуково раздраженье не совпадало съ началомъ светового 
раздраженья; в ъ посдеднемъ с л у ч а е при п р о м е ж у т к е 
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Т а б л и ц а XVII . 

П о л о ж е т е призмы Никол и 2 0 " 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ ' / 2 сек. 

Количество в*рныхъ случаевъ на 100 М^(^4 Т ')}} I \1 

1 1 0 / Ш 91 I 29 
г °/ 0 на 400 опытовъ ] 24 

Т а б л и ц а XXIII . 

П о л о ж е т е призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ '/., сек. 

Количество верныхъ случаевъ на 100 ( | ' ^ / | 
опытовъ ' . ' - ' 

1 20/11 91 
124/11 91 

••% на 400 опытовъ | 22,75 

19 
28 
15 
29 

Т а б л и ц а X I X . 

П о л о ж е т е призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
свв-га 0 , 1 1 8 9 . Интервалъ 4 сек. 

Количество в*рных7> случаевъ на 100 [ ^ ц у у | ^ ) ц~ 
0 И Ы Т , , В Ъ ' • • • ' 1 1 / 1 1 90 

120/11 90 41 

г "/ 0 на 400 опытовъ I 27,75 

Т а б л и ц а X X . 

Положеше призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 3 / 4 сек. 

въ 0 , 2 секунды я по-лучилъ бы такой же результата , 
какъ и при и н т е р в а л * в ъ 0 сек., потому что световое 
раздражеше продолжалось 0 ,2 сек. 
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Количество верныхъ случаевъ на 10() (^У,^ 
21 /XI 40 

° П Ы Т 0 В Ъ 2 С ) П 91 
( 6/111 91 

39 
4Г> 
31 
25 

г % 1 1 : 1 ^00 опытовъ | 35 

К а к ъ весьма наглядно видно на кривой I количество 
в е р н ы х ъ случаевъ при п р о м е ж у т к е А / 4 сек. значительно 
п р е в ы ш а е т ъ цифры, полученный при и н т е р в а л * въ 7 а сек. 
и 1 сек. 

Т а б л и ц а X X I . 

Положенье призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 2У 4 секунды. 

Количество верныхъ случаевъ на 100 ( !9(Ш 91 
опытовъ . . . " 1 •'/!_» 9 1 

43 
43 опытовъ 

I 
.31/111 91 | 38 

" ) 1 9 / Ш 91 | 47 
131 

г°/о на 400 опытовъ | 42,75 

В п о л н е аналогично 1)г. Бэртельсу я р е ш и л ъ произ
вести н е к о т о р ы е опыты при и н т е р в а л е въ 274 сек., 
т а к ъ какъ м н е нужно было у з н а т ь , наблюдается ли 
между промежуткомъ въ 2 сек. и 2 7 2 сек. некоторое 
у с и л е ш е вниманья, т е м ъ более , что я у многихъ ав -
т о р о в ъ *) находилъ еообщеше , что раздраженье, проыз-
веденное за 2 секунды или меньше, ч е м ъ на 2 7 2 се
кунды передъ испььтуемымъ раздраженьемъ, действо
вало сильнее ч*мъ, если первое раздраженье произво
дили за 1 или 3 секунды передъ испььтуемымъ раз
драженьемъ. К а к ъ с в и д е т е л ь с т в у е т ъ результат! , моихъ 
опытовъ , и мое вниманье при п р о м е ж у т к е въ 2 % сек. 
въ действительности достигало своего апогея . 

*) Ь а п { » е : Кейс Е х р е п т е п 1 е иЬег (1сп Уог(*ап# (1ег е т -
ЬасЬеп КеасЬлопеп аи* ЙьппеветйгОске. РЬ. 81, I V 1888 р а ц . 4 9 2 . 

В е г 4 е 1 в УегаисЬе иЬег <1)е АЫепкнп& (1ег А Ы т е г к я а т к е Я 
1Мв8. Богра1 1889 

>Уиш11: РЬувю!. РвусЬо!. II . ра§ . 361 . 



Т а б л и ц а XXI I . 

Положен1е призмы Николя 2 0 " 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . Интервалъ I 1 / , сек. 

Количество верныхъ случаевъ на 100 [ ! ^ [ ! | ,'!! ^ 

° ™ Ъ 1 8 / Ш 9 1 ! Ы 
120 /Ш 91 | 50 

г 0 / „ на 400 опытовъ | 41,75 

При и н т е р в а л * въ I 1 / , секунды, к а к ъ и при ин
т е р в а л * въ % сек., количество в е р н ы х ъ случаевъ 
очевидно возрастает! . . На кривой I ото сказывается 
в ъ вид* круто подымающейся и спускающейся волны. 

Т а б л и ц а XXII I . 

Положсше призмы Николя 20" 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 2 7 2 сек. 

27/1 91 48 
Г./П 91 3(> 

13/II 91 45 
24/П 91 _40 

г "/о на 400 опытовъ | 42,25 

Между г % для 21/.» и сек. мы не находимъ 
большого различая. Во всякомъ с л у ч а е при обоихъ 
и н т е р в а л а х ъ можно констатировать бблыиую степень 
в н и м а ш я , ч е м ъ при и н т е р в а л а х ъ въ 2 сек. и въ 3 сек. 

Т а к ъ к а к ъ кривая I, начиная съ интервала въ 
2 1 / 2 сек. до и н т е р в а л а в ъ 4 сек. , постоянно падаетъ 
и п о с л е ПОДНЯТ1Я между 2 и 3 секундами опять спус
кается до 8 , то я в ъ н а ч а л е сталъ предполагать, что 
отвлекающее в н и м а ш е раздражеше вообще не и м е е т ъ 
никакого вл1ян1я, л и ш ь только и н т е р в а л ъ между нимъ 
и и с п ы т у е м ы м ъ , т. е. с в е т о в ы м ъ р а з д р а ж е ш е м ъ пре-
в ы ш а е т ъ 2 У г секунды. 

Однако, когда я убедился , что число в е р н ы х ъ 
случаевъ между 4 и 5 секундами опять увеличивалось , 

Количество верныхъ случаевъ на 100 
опытовъ 
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я счелъ н у ж н ы м ъ наследовать степень моего внима
нья при и н т е р в а л е между 4 и 5 секундами. *) 

В ъ то же время я между 3 и 4 сек. вставил! , 
еще один!) интервал! , времени, т а к ъ какъ сталъ предпола
гать, что можетъ быть предъ окончательным] , падешемъ 
кривой еще возможно будетъ констатировать некоторое 
поднятье ея между 3 и 4 сек. 

Т а б л и ц а XXIV*. 

Положенье призмы Пиколя 2 0 " ] ( ) ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . Интервалъ 4 У 2 секунд],]. 
Количество верныхъ случаевъ на 100 1, '^!у ,'[| \ 

0 П Ы Т , Ш Ъ ' • " 2 2 / 1 У 9 1 , 31 
1 Г>/1 V 91 | 44 

г "/о 1 1 : 1 400 опытовъ | 36,75 

Т а б л и ц а X X V . 

Положенье призмы Пиколя 20° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . И н т е р в а л ъ 3 % секунды. 

Количество в 'Ьрныхъ с л у ч а е в ъ н:ь 100 I }Ъ}/У. 9 | I 
1 2 3 / \ 9 1 40 

0 , , Ы Т Ш 1 ' 1 1 3 / У 9 1 2 9 
< 20/У 9 1 | 30 

г % на 400 опытовъ | 32,25 
Действительно , согласно ыредположешю, при интер

в а л е въ 4 ' / 2 секунды я и а ш е л ъ относительно большее 
количество в е р н ы х ъ случаевъ , ч е м ъ при и н т е р в а л е въ 
4 и 5 с е к у н д ъ ; при 3 ' У 4 сек. однако м н е этого кон
статировать не удалось . При построенш кривой I я 
убедился , что полученные мною результаты подтвер-
ждаютъ в п о л н е определенныя явленья. Т е м ь не менее 
я счелъ необходимымъ проконтролировать найденные 
мною р е з у л ь т а т ы . 

*) сГ. 1 и п ( Ц Р Ь у в Ы . РвусЬоь. П ра«. В е П е 1 в У е г з . 
иЬ. АЫепкипц (1. АиЬшегкваткск. 1Лая. 1)огра1 188'.». 
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При предидущихъ моихъ о п ы т а х ъ въ т е ч е т е од
ного вечера производились эксперименты при одномъ 
и томъ же и н т е р в а л е времени. И з ъ в ы ш е п р и в е д е н н ы х ъ 
таблицъ видно, что н а в ы к ъ при моихъ о п ы т а х ъ не могъ 
и м е т ь существен наго з н а ч е ш я ; кроме того, если у п р а ж -
н е н ш и можно было придать некоторое значеше , то 
в л ш ш ю такого у п р а ж н е ш я были подвержены и д р у п е 
о п ы т ы при в с е х ъ и н т е р в а л а х ъ . Но т у т ъ возникалъ 
в о п р о с ъ : м о ж е т ь быть н е к о т о р ы е и н т е р в а л ы больше 
подвержены вл1яшю у п р а ж н е ш я ч е м ъ д р у п е ? При раз-
с м а т р и в а н ш моихъ о т д е л ь н ы х ъ списковъ н е к о т о р ы е и з ъ 
н и х ъ м н е особенно р е з к о бросались въ глаза, а именно 
т е в ъ к о т о р ы х ъ р е з у л ь т а т ы не с о в с е м ъ опровергали 
в ы ш е в ы с к а з а н н о е п р е д л о ж е т е . 

Втледствхе этого, я р е ш и л ъ еще р а з ъ эксперимен
тировать при т е х ъ же интервалахъ , однако, т а к ъ , чтобы 
каждый вечеръ производить не более одного ряда, т . е. 
10 о п ы т о в ъ при одномъ и томъ же и н т е р в а л е . З а этимъ 
рядомъ следовалъ рядъ изъ 10 о п ы т о в ъ при другомъ 
и н т е р в а л е и т . д. до т е х ъ поръ , пока не было сделано 
1 0 0 о п ы т о в ъ съ 10-ью различными интервалами . 

Т а к и м ъ образомъ числа для каждаго интервала вре
мени должны были представлять собою не р е з у л ь т а т ъ 
четырехвечерней работы, но р е з у л ь т а т ъ о п ы т о в ъ 4 0 дней. 

Вторая сер1я опытовъ при отвлеченш 
внимашя посредствомъ звукового раз

дражешя. 

Чисто в н е ш т я обстоятельства воспрепятствовали 
м н е тотчасъ же приступить къ о с у щ е с т в л е н ™ задуман-
в а г о мною плана экспериментирования, и только весною 
1 8 9 3 года я былъ в ъ состоянш опять п р и н я т ь с я за ра
боту . Конечно , я долженъ былъ предвидеть , что мой 
порогъ чувствительности изменился и что г % п р и со
вершенно и з м е н и в ш и х с я в н * ш н и х ъ у с л о в 1 я х ъ н о б р а з е 



жизни должны были также и з м е н и т ь с я . Несмотря на 
это , я р Ь ш и л ъ опять начать эксперименты, т'Ьмъ более 
что для меня не столь важно было найти обсолютно 
в е р н ы я данныя, но наследовать , подчиняется ли внн-
м а ш е при отилеченш знукопымъ раздражешемъ какимъ-
либо определеннымъ законамъ. Конечно, я («(заботился, 
насколько было возможно о томъ, чтобы эксперименты 
производились при г Ь х ъ же услов1яхъ и при той же 
в н е ш н е й обстановке , какъ и раньше . единственная 
доступная моему контролю разница въ теченш этой 
второй серш моихъ о п ы т о в ъ сравнительно съ опытами 
первой серш, заключалось въ томъ, что промежутокъ 
времени между каждыми 10 опытами иногда длился не
много более одной минуты , но только столь долго, пока 
мой помощникъ у е п в п а л ъ установить ритмограФъ на 
др>угой интервалъ . Перемена интерваловъ происходила 
по строго установленной схеме , которая находилась въ 
р у к а х ъ моего помощника , мне же самому не была из
в е с т н а . 

При еоетнвленш этой схемы было обращено в н и м а ш е : 

1. Чтобы одинь и т о т ь же интервалъ нъ нродол-
женш 1 0 0 о п ы т о в ъ не встречался более одного раза . 

2 . Чтобы вт. слЬдукший разъ (приблизительно 
второй или т р е п й вечеръ) данный интервалъ помещался 
на другомъ м е с т е схемы, а не на томъ , где опт. былъ 
помещенч. въ истекшемъ о п ы т е . 

3 . Чтобы два близкихъ между собою интервала 
напр . 2 ' / 4 и 2 ' / 2 ' 'вн. по возможности не следовали 
непосредственно одинъ за другимъ. 

При т а к о м ъ построение схемы я имЬлъ вт. виду 
совершенно исключить вл1яше к акъ упражнения, т а к ъ и 
усталости . Н и ж е с л е д у ю щ а я таблица заключает 1!, вт. себе 
схему интерваловъ для в е в х ъ последующих'! , экспери
ментов!. , при чемъ каждый вертикальный рядъ предста-
вляеть собою схему интерваловъ для о п ы т о в ъ въ те
ч е т е одного вечера. 
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Н а ч а в ъ свою работу 13 поня 1 8 9 3 года, я со
блюдая вс'1; вышеперечиеленныя предосторожности, ра-
боталъ до 1 а п р е л я 1 8 9 4 года. 

Для большей наглядности я привожу при семъ, 
какъ п р и м е р ь , р е з у л ь т а т ы моихъ иервыхъ о п ы т о в ъ . 

Т а б л и ц а X X V I I . 
13 1юня 1893 г. 

Положеше призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в * т а 0 , 1 1 8 9 . 

И н т е р в а л ъ 

7 , 1 4 7 4 З У 4 В Уг, з 4 7 , 2 'А 
число г на Ю опы

товъ . . . . 0 2 5 4 3 8 4 6 7 3 
Такого рода таблицъ было конечно столько, сколько 

нужно было, чтобы для каждаго интервала было про
изведено 4 0 0 о п ы т о в ъ , а это было после 4 0 дневной 
работы. 

Относительно п р и м Ъ н е т я таблицъ, представляю-
щ и х ъ собою результаты опытовъ , произведенныхъ в ъ 
разное время, при различной обстановке Ф е х н е р ъ * ) 
говоритъ с л е д у ю щ е е : «Если мы и имЬемъ в н в ш т я 
обстоятельства въ своемч. распоряженш, то этого нельзя 

*) Р е с Ь п е г : Е1ешеп(е (1. РвусЬорЬузьк 1, р а # . 83. 
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сказть относительно в н у т р е н н и х ъ состоянШ, т а к ъ какъ 
восприимчивость сама , равно к а к ъ и нтзкоторыя побоч-
н ы я в н у т р е н ш я с о с т о я щ я , о к а з ы в а ю т с я на нее в л 1 я т е , 
подвержены значительному и з м й н е н ш , вследств1е при-
чинъ, которыя мы не въ состоянш ни определить , ни 
у с т р а н и т ь . Вел6дств1е этого нужно принять во вни-
м а т е два с л е д у ю щ и х ъ о б с т о я т е л ь с т в а : нельзя сравни
вать результаты , полученные въ разное время, хотя 
бы при одинаковой обстановке , если мы въ самомъ 
деле не убедились , что и х ъ действительно можно срав
нивать . Во вторыхъ , с л в д у е т ъ делить о п ы т ы не только 
на основанш сопровождавшихъ и х ъ обстоятельствъ , но 
и на о с н о в а н ш времени, чтобы впоследствш заняться 
специальными изслвдовашями по поводу каждаго во
проса ; вообще л у ч ш е пользоваться результатами т а к и х ъ 
о т д е л ь н ы х ъ рядовъ о п ы т о в ъ , чЬмъ общими результа
тами в с е х ъ о п ы т о в ъ » . 

Непредвиденныя обстоятельства весьма продлили 
в т о р у ю с е р ш моихъ о п ы т о в ъ . Если бы я это пред-
виделъ , то последовалъ бы с о в е т у Ф е х н е р а и раз-
д е л и л ъ бы свои о п ы т ы на отдельныя части. В ъ дан-
номъ с л у ч а е я воспользовадьоя ре зультатами моихъ 
о п ы т о в ъ въ совокупности и м н е предстояло констати
ровать , возможно ли сравнивать между собою, к а к ъ вы
разился Ф е х н е р ъ , величины, полученныя мною въ 
различное время. 

Н а с л е д у ю щ е й т а б л и ц е я привожу числа, показы-
вакмщя п р о ц е н т ъ в е р н ы х ъ случаевъ при в с е х ъ мною 
п р и м е н е н н ы х ъ и н т е р в а л а х ъ времени. 

Т а б л и ц а X X V I I I . 

Положеше призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в е т а 0 , 1 1 8 9 . 

И н т е р в а л ъ . 
г ° / 0 па 400 

о п ы т о в ъ . 
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На кривой II я графически изобразила вышепри
веденный результат! . . Сравнивая эту к р и в у ю с ъ кри
вой полученной отъ о п ы т о в ъ первой еерш, прежде 
всего замечается , что я для г 0 / , , получилъ значительно 
болынья величины, ч'Ьмъ раньше . Порогъ чувствитель
ности въ данное время должно быть лежалъ значительно 
ниже. Л однако не былъ въ состоянш р е ш и т ь , чЬмъ 
объяснить это явленье, и не нахожу объяененья этого 
и въ настоящее время. Для меня только оставалось 
Фактомъ то , что величины г ° / 0 во второй е е р ш опы
товъ были значительно выше , ч е м ъ при моихъ п е р в ы х ъ 
о п ы т а х ъ . Это обстоятельство однако не могло служить 
причиной для невозможности сравненья результатов! , 
о б е и х ъ серьй о п ы т о в ъ . Правда, я констатировалъ и 
некоторое различье, т а к ъ напр. при и н т е р в а л е въ 0 сек. 
и в ъ 2 1 / 2 (геяр. 2 ' / 4 ) сек., но объ этомъ обстоятельстве 
я еще буду говорить ниже. Прея.де всего я доволь
ствовался т е м ъ , что наивысшая точка о б е и х ъ к р и в ы х ъ 
леямла между интервалами времени въ 2 и 3 сек. 

Позволю себе поэтому у п о м я н у т ь о н е к о т о р ы х ! , 
а в т о р а х ъ , которые по разнььмъ причинамъ, придавали 
промежутку времени между 2 и 3 секундами большое 
значенье. 

\У и п (II *) при своихъ изследованьяхъ относительно 
чувствительности по отношенью къ т о н а м ъ разной 
высоты нашелъ , что наибольшая степень чувстоитель-
ности з амечается при и н т е р в а л е между обоими тонами 
приблизительно въ 2 секунды. Е 81:01**) при опы
т а х ъ относительно чувства времеми получилъ наимень
шее число ошибокъ при интервалах! , въ 2 и 2 , 5 сек. 
М е Ь п е г * * * ) нашелъ , что т а х ь т ы г а чувствительности 

*) АУипсЙ: РЬувю1. РвусЬ. II, ра^. 361. 

**) Е в Ь е Ь ^ и е УегяисЬе иЬег йеп Й с к а т п , РЫ1. 8Пи1. В 1. II 
1886, ра&. 45, 47, 56 . 

***) М е Ь п е г : 2иг ЬеЬге УОШ ХеьЫпп, РЬ. 81. В 0 \ II Та!. V I , 

Ущ. 1 и. Ч. 



находится при и н т е р в а л * въ 2 , 1 5 с е к , при кото
ромъ число ошибокъ равно 0 . 0 1 а 8 8 ' ) н а и в ы с ш у ю 
чувствительность н а ш е л ъ при 2 , 2 5 сек. и 2 ,5 сек. 
Не Н е 18**) п р и ш е л ъ къ заключению, что при 2 % сек. 
степень внимания наибольшая . Е д \ а 1 ( 1 * * ) считаетъ 
постояннымъ временемъ реакции приблизительно 2 
сек. поел* даннаго сигнала . Между т * м ъ какъ въ 
п р о м е ж у т к * времени отъ 2 до 3 секундъ въ о б * и х ъ 
сертяхъ моихъ о п ы т о в ъ мы находимъ соотв*тственн1>ш 
точки, — для промежутка въ 5 секундъ р е з у л ь т а т ъ , по
л у ч е н н ы й мною при первой серш опытовъ , не сходенъ 
съ результатомъ этого же интервала при второй серш опы
т о в ъ : при первой серш п о е л * достижешя наивысшей 
точки при 2 1 / , секундахъ , степень моего в н и м а ш я п а -
даетъ, чтобы при 4 7 2 сек. еще р а з ъ подняться и за-
т * м ъ стать в ы ш е у р о в н я , достигнутаго при 4 сек. 
Иначе д*ло обстоитъ при второй серш, гд* по исте
чении 5 секундъ напряженность в н и м а ш я меньше, ч*мъ 
при и н т е р в а л * въ 4 с е к у н д ы ; но, какъ видно на пер
вой и второй кривыхъ , п а д е т е к р и в ы х ъ отъ достигну
той наивысшей точки между 2 и 3 сек. и поднятие ихъ 
при 4 У 2 сек. тождествены к а к ъ при первой, т а к ъ и 
при второй сер!яхъ моихъ о п ы т о в ъ . Поел* предвари
тельна™ сопоставления и с р а в н е ш я результотовъ опы
т о в ъ первой и второй сер1й, я еталъ думать о томъ, 
не получу ли я н*котораго колебашя к р и в ы х ъ при 
и н т е р в а л а х ъ въ 7, 8, 9 и т. д. секундъ, подобно тому 
какъ при и н т е р в а л а х ъ между 2 и 3 сек. и между 4 и 
5 сек. , и р * ш и л ъ произвести н е к о т о р ы е эксперименты 
при э т и х ъ ббдыпихъ интервалах! , . Но т а к ъ кант, эти 

*) ( Л а з а: КгШзсЬс Е х р е п т е п 1 е иЬег (1сп 2еК;81пп, РЫ1. 81т1 . 
В<1. IV 1888, р а § . 454. 

**) В с г 1 е 1 з : УсгзисЬо пЪег сПс АЫепким^ (1ег АиГшсгкзат 
кеН. 1Нз8. 1)огра4 1888, р а # . 55. 

***) В с п с Ы аиз йеп 8екНопсп (1. 6 1 . Ыа1игГогвспсг\'егаатщ]ип@ 
ВегН», к1|'п. \ \ г осЬеп8с) |г . 1888, Мг. 44 . 
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о п ы т ы м н е возможно было производить въ совершенно 
другое время, ч в м ъ о п ы т ы до сихъ поръ, то ми т. ин
тересно было знать , получу ли я при экспериментиро-
в а н ш безъ раздражешя, отвлекающаго внимание, въ дан
ное время т у же самую величину для г °/ 0 , к акъ при 
моихъ о п ы т а х ъ второй еерш. Поэтому я сталъ изелт,-
довать свое внимаше при интервалах! , въ 7, 8, 9, 10 
и при 8 сек. , т. е. безъ отвлечешя. 

Своими а п п а р а т а м и я воспользовался е л в д у ю щ и м ъ 
о б р а з о м ъ : после светового раздражешя якорь А . (ФИГ. 3) 
притягивался и ш а р и к ъ Фиксировали къ электромагниту 
Е 2 (ФИГ. 4) . Появлеше следующего светового раздра
жения предупреждалъ помощникъ, удерживая якорь Л 
посредствомъ веревки 8 2 . "Ла, однократнымъ пропуска-
ш е м ъ светового раздражешя следовало отвлекающее 
раждражеше, а после 7, 8 или 9 сек. опять с в е т о в о е 
раздражеше. Т а к и м ь образомъ, при э т и х ъ своихъ опы
т а х ъ я пользовался двумя оборотами круга при рит-
мограФТ,, и одинъ о п ы т ъ продолжался 2 0 секундъ 
(сГ. ра^ . 1 4 ) , всл'Ьдств1е чего я въ течеше одного ве
чера вместо 1 0 0 о п ы т о в ъ производил!, только 5 0 . 

С л е д у ю щ а я таблица показывает! , какъ применялись 
инте])валы при о п ы т а х ъ , при чемъ вертикальные ряды 
обозначают! , въ секундахъ интервалы, которые применя
лись въ одинъ вечеръ. 

Т а б л и ц а X X I X . 

7 8 9 , 10 
9 10 8 7 8 
7 8 9 10 : 8 

10 8 1 7 8 ' 9 
8 9 10 8 1 7 

Па т а б л и ц е X X X показаны р е з у л ь т а т ы опытовъ , 
т. е. числа в е р н ы х ъ случаевъ на 1 0 0 о п ы т о в ъ для 
каждаго изъ в ы ш е у п о м я н у т ы х ! , интерваловъ времени. 
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Т а б л и ц а X X X . 

Положенье призмы Николя 2 0 ° 1 0 ' . Интенсивность 
с в * т а 0 , 1 1 8 9 . 

И н т е р в а л ъ 

8 7 8 9 10 

' 2 / Ш 94 2 6 3 2 2 
5 / Ш 94 4 4 4 3 4 

Количество верн. 8 / Ш 94 4 3 4 4 5 
случ. на 100 1 2 / Ш 94 5 4 4 2 3 
опытовъ 14/Х 94 5 3 1 5 2 

19/III 94 2 2 3 3 4 
2 0 / Ш 94 3 2 4 2 4 
2 5 / Ш 94 4 3 3 5 5 
2 7 / Ш 94 2 5 3 5 5 
3 0 / Ш 94 3 3 5 5 1 

г °/ 0 на 400 опытовъ 34 35 34 36 35 

Числа эти, какъ видно, только немногимъ отли
чаются одно о т ъ другого. Конечно еще три подобные 
таблицы должны были быть мною получены, чтобы я 
при э т и х ъ сравнительно бблыпихъ и н т е р в а л а х ъ времени 
и м т а ъ въ своемъ распоряжении р е з у л ь т а т ы 4 0 0 опы
т о в ъ . Т а к ъ какъ в и Ъ ш ш я обстоятельства М Н Е воспре
пятствовали продолжить о п ы т ы , то я удовольствовался 
предположешемъ, что при и н т е р в а л а х ъ въ 7 , 8, 9 и 
10 сек. з н а ч и т е л ь н а г о колебанья вниманья не за
мечается . На всякьй случай я для большей наглядности 
полученный мною р е з у л ь т а т ъ н а н е с ъ тоже на кривую П. 

Для в с е х ъ интерваловъ времени о п ы т ы произво
дились при одинаковой интенсивности светового раз
дражешя . Поэтому я полученные г % и принималъ 
мериломъ степени моего вниманья. 

З а правильность обстановки о п ы т о в ъ говорили сле 
дующая обстоятельства . 

1. С в е т ъ былъ всегда одинаковой интенсивности . 

2. О н ъ всегда находился на одинаковомъ разстоя-
н щ отъ наблюдателя. 
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3 . О т п е р с л е въ труб'Ь (ФИГ. 1) окружавшей 
иеточникъ с в е т а , постоянно было одной величины. 

4 . О б ъ е к т ъ моего непоередстпеннаго наблюдешя, 
матовое стекло М (ФИГ. 1), всегда сохраняло одну и 
т у же величину. 

Что касается моего порога чувствительности , то 
онъ, конечно, для каждаго интервала б ы л ь другой, 
именно обратно пропорщоналенъ степени моего вни
машя. Чтобы для каждаго интервала найти соот
в е т с т в у ю т , ! й порогъ чувствительности я долженъ былъ 
бы съ самаго начала экспериментировать ст. двумя све
товыми раздражениями, по м н е надлежало найти не об-
солютно точную величину для каждаго интервала вре
мени, а я х о т я л ъ определить , и зменяется ли степень 
моего внимашя , и, если изменяется , то какимъ зако-
намъ она подчинена при в а р ш р о в а н ш промежутка вре
мени, отделявшаго одно раздражеше отъ другого. 

П а приложенных! , мною к р и в ы х ъ я отложилъ ин
тервалы времени на абсциссе , соответствующей же имъ 
числа в е р н ы х ъ случаевъ на ординат-е. 

Обсуждеше полученныхъ результатовъ. 
Прилагаемый мною кривыя наглядно показываютъ , 

что степень моего внимашя постепенно возрастает-!, по 
м-ере в о з р а с т а л и интервалов-!, времени и что при про-
меясуткахъ вт. 2 и 3 секунды она достигает-!, своей 
наивысшей точки. Это наблюдение прежде всего до
к а з ы в а е т ^ что отвлекающему внимаше раждражешю 
можно придать значение сигнала, вследств1е котораго 
я становился восприимчивее къ перцепщи следопавшаго 
за нимъ раздраяхенпя ; м н е , т а к ъ сказать , подавали сиг-
налъ . Построение моихъ к р и в ы х ъ кроме того позво
ляет!, констатировать что напряженность внимания после 
достигнутой наивысшей точки опять начинает! , пони
жаться , чтобы наконец-ь стать приблизительно на, томъ 
же у р о в н е , какъ при 8 , и более не изменяться . 

4 
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Д'вйстшс отвлекающаго раздраженья, стало быть, 
теряется р а н ь ш е всего секундъ на 211А, позже всего 
секунды на 3 после перцепщн. Я говорю позже всего 
секунды па 3 п о с л е перцешпи потому, что я долженъ 
принять в ъ соображеше, что напряженность моего внп-
маши при и н т е р в а л е въ 3 секунды оказалась значительно 
большей, ч е м ъ при 2 , 1 и 0 сек. и при смежномъ съ 
инмъ и н т е р в а л е в ъ 2 ] / 4 и 2 ' / 2 сек. была многимъ ниже. 
По истеченш 3 секундъ, повидимому, достигается наи
в ы с ш а я точка, по ту сторону которой действье отвле
кающаго раздражешя уменьшается прямо пропорцио
нально величине промежутков'] . . Н е к о т о р о й правильности 
законности относительно у м е н ь ш е ш я действья отвле
кающаго раздражешя нельзя было констатировать , какъ 
это возможно было при возрастании, о чемъ я сейчасъ 
у п о м я н у . К р и в а я падаетъ постепенно до интервала въ 
5 сек., подымаясь однако при 4 , 5 сек. р а з ъ сравни
тельно довольно высоко, о чемъ тоже р е ч ь еще будетъ 
ншке. Наконецъ , т. е. при промежуткахъ отъ 5 до 1 0 
секундъ вльяьие отвлекающаго раздражешя на в н и м а ш е 
прекращается , не з а м е т н о ни отвлекающаго ни, т а к ъ 
сказать подетрекающаго ( В ^ п а Ь у й ' к и п ц ) действьй, и 
такнмъ образомъ было безразлично работалъ ли я 
безъ отвлекающаго раздражешя или оно давалось на 
5 , ( 1 , 7 , 8 , 9 или 10 секундъ р а н ь ш е свето 
вого р а з д р а ж е ш я . Если подробно критиковать резуль
т а т ы моихъ о п ы т о в ъ , то необходимо принять въ 
соображеше ц е л ы й рядъ следующих'] , явлений. Когда 
отвлекающее раздражен 1е действовало одновременно съ 
свЬтовымъ, т. е. и с п ы т у е м ы м ъ раздражешемъ , то мое 
внимаше , какъ это уже было сказано , не подвергалось 
значительной модификации. На кривой I при п е р в ы х ъ 
опытахч, было констатировано н е к о т о р о е у с и л е ш е , при 
второй же сер1и о п ы т о в ъ на кривой II з а м е т н о н е 
которое ослнблеше в н и м а ш я сравнительно съ результа 
тами о п ы т о в ъ , произведенныхъ безъ отвлекающаго раз
дражешя, и вопросъ , которой изъ п о л у ч е н н ы х ъ кри-
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в ы х ъ отдать право первенства оставался о т к р ы т ы м ъ . 
Но двоякий результатъ опытовъ , кажется, прямо и го-
в о р и т ъ за психологическую и х ъ правильность и даетъ 
имъ обоснование, т а к ъ какъ известно , что два пред
ставления, соединенных!, въ одинь комплексъ, нъ н а ш е м ъ 
сознании слагаются только тогда, «когда мы н а ш ъ т а к ъ 
сказать внутренний! взоръ, н а ш е внимание переводимъ 
о т ъ одного объекта к ъ другому.» Въ то время какъ 
р е з у л ь т а т ъ нервой серии моиихъ опьитои!!, доказывает! , , 
что при моемъ напряжении воспринять с в е т о в о е раз
дражение я упустили, изъ виду происходившее одно
временно более сильное отвлекающее раздражение, *) 
вторая серия моихъ о п ы т о в ъ показывает! . , к а к ъ отвле
кающее раздражение воспрепятствовало перцепции более 
слабаго светового раздражения. 

Подробной разработкой этого вопроса мы обязаны 
Н с у 111 а п 8 ' у , :*) который конейатпровалъ, что давле
н а , которое само по себе воспринимается , можстъ ос
таться незамтзтнымъ при одновременном!, действии дру-
гихъ более интенсивных! . ощущеш'й давления. К]>оме 
того, небольшое различие днухъ давлений, которое само 
по себе воспринимаемо, при наличности другого более 
сильнаго раздражения отъ давления более не восприни
мается . Что касается отвлекающаго действия светового 
раздражения, то отвлечение внимания действительно имело 
место при наименьшихъ п р и м е н е н н ы х ъ мною интерва-
лахъ , именно при доляхъ секунды, меньших! . : '/ 4 сек. 
Наименьшее напряжение бьпло при и н т е р в а л е въ ' / 5 сек., 
т . е. при наименыпемъ и н т е р в а л е . При 1

 4 и 1

 2 сек. 
оно постепенно увеличивается , но и при '/._, сек. оию 
меньше, ч е м ъ при д'вйствш светового раздражения безъ 
предипествующаго отвлекающаго раздражения. По ис
течении 1 / 2 сек. отвлекающее действие отвлекающаго 

*) Сравп. Ерв1ейп: .,ТЛеЪег МосИйс. уоп ОевйсЫвч'аЬгпеЬш. пп1ег 
<1ет Ейпй. \ '0п Топейшйпйскеп". 

**) Н е у т а па. „ТЛеЪег с1аэ УегйиШпйвз <1ез \\геЪег8с11е.п Оо-
8е1гез хи (Йеп ЕгзсЪейпип^еп <1ег У о г а Ы Й и п е в Ь с т т и п з . " 1 п 1 е т . Сон^г. 
о( е х р е г й т е » ! РвусЬоЙоеу. Ьоп«1оп 1892. 

1* 



раздряжсг-ия оканчивается . Уже при и н т е р в а л е въ 
секунды внимаше п о в ы ш а е т с я надъ найденнымъ при 8 
уровнемъ и кривая подымается очень круто, чтобы 
вскоре опять спуститься . Величины, найденный, съ 
одной стороны, для 1 сек., съ другой стороны, для : !/ 4 

сек. им'Ьютъ р е ш а ю щ е е значеше в'ь вопросах! , отно
сительно общаго и частнаго точешл опытов;» и отно
сительно модификаций, которымъ подвергалось мое 
внимаше . 

При э т и х ъ обоихъ и н т е р в а л а х ъ н а ч и н а е т ъ повы
шаться вся система, которая теперь , собственно говоря, 
распадается на д в е кривыя . 

Одна изъ н и х ъ обозначаешь постепенное в о з р а с т а ш е 
внимашя при увеличен!!! промежутка между обоими раз
дражениями, пока, накопец'ь, при 3 секундах'ь достигается 
н а и в ы с ш а я т о ч к а ; другая — более отлогая и, начинаясь 
при 3 / 4 сек. , достигаетъ своей наивысшей точки при 
2 % (геар. 2 х / 2 ) сек. 

Х о т я полученная мною кривая , благодаря выше
у п о м я н у т ы м ! , обстоятельствам'!), принимает!) иидъ сильно 
выраженной зигзагообразной лиши, однако она заклю
чает!, въ с е б е ясно в ы р а ж е н н у ю правильность и закон
ность. Прежде всего бросается пъ глаза то обстоятель
ство, что отвлекающее раздражен ' е при определенных!) 
п р о м е ж у т к а х ъ получаетъ действие сигнала. Интересно 
при этомъ то обстоятельство, что это я в л е ш е наблю
дается при и н т е р в а л а х ъ въ ; , / 4 сек., \ сек. и 2 '/< сек., 
другими словами при % секунды и при д в у х ъ ближай-
ш и х ъ производныхъ этой величины. Эта перюдичность, 
это в о з р а с т а ш е кривой достигаетъ при 2 У2 сек. своей 
наивысшей точки. Т щ е т н о я ожидалъ, чтобы при 3 
секундахъ, т. е. при следующем! , за 2 ' . 4 производ-
помъ 3 / . ъ еще р а з ъ получилось повышение кривой. На
п р я ж е т е моего в н и м а ш я падало после р а з ъ достигну
той высоты при 2 V.! сек. Теперь я былъ у б е ж д е н ъ 
въ томъ, что по истеченш 2 */2 сек. отвлекающе ераз-
дражеше въ моемъ с о з н а н ш более не проявляло дей-
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стяья сигнала . Вскоре однако экспериментированье съ 
промежуткомъ въ 47а сек. показало , что при этомъ 
и н т е р в а л е еще замечается однократное повышение моего 
в н и м а ш я . Н а кривой это явленье сказывается въ вид* 
изолированной волны, к р у т о поднимающейся надъ уро-
пнемъ сме?кныхъ интерваловъ времени. Легко можно 
было предположить, что при 4 1 / , сек. начинается н е 
которая другая перьодичная система, равно к а к ъ воз
можно было допустить , что начавшаяся перьодичность 
могла длиться и дольше 2 7 4 секундъ. Однократное 
нозрастанье кривой при 47а сек. повидимому у к а з ы в а л о 
на это , хотя кривыя показываютъ , что мое вниманье 
при 4У 2 сек. было значительно слабее , ч е м ъ при наи-
высьыей точке , т. е. при 2У4 сек. Мои дал ьнейш .е 
о п ы т ы съ 7, 8, 9 и 1 0 сек. п о к а з ы в а ю т ъ , что п о с л е 
4У 2 сек. не было больше интервала , въ которомъ 
отвлекающее мое вниманье раздраженье проявлялось бы 
какъ сигналъ . К р и в а я направляется съ н е к о т о р ы м и 
уклоненьями по горизонтальной прямой вдоль абсциссы. 
Но почему, спрашивается , н а ч а в ш а я с я при У* сек. 
и з аканчивающаяся повидимому уже при 21/„ сек. 
перюдичноеть не продолжается до 4 7 2 сек. и почему, 
и м е я в ъ виду графическую кривую, н е т ъ волно-
образнььхъ новышеньй при 3 сек. и ЗУ4 сек. При
нимая въ соображенье в ы ш е у п о м я н у т ы я обстоятельства , 
мояшо было сделать два заключенья: 

1. Н а ч а в ш а я с я при % сек. перюдичноеть дей
ствительно п р е к р а щ а е т с я при 2 7 4 сек , т . е. при э т о м ъ 
и н т е р в а л е времени находится наибольшее множимое 
У4 сек,, при которомъ отвлекающее раздраженье и м е е т ъ 
действие сигнала . 

2. Однократное п о в ы ш е ш е при 4У 2 сек. съ упо
мянутой перюдичностью повидимому не и м е е т ъ ничего 
общаго и ему нужно придать особое значенье. 

То обстоятельство, что э т о т ъ и н т е р в а л ъ времени 
предетавляетъ собою тоже производное У4 не придаетъ 
ему значенья, обусловленнаго дейетвьемъ сигнала, но 
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причину этого повышения надо искать где-либо в ъ дру-
гомъ м-вст'в. Прежде ч'Ьмъ подробнее говорить объ 
этомъ явлении, я хоттзлъ немного остановиться на томъ 
обстоятельств*, что мое внимание подвергалось колеба-
ниямъ, некоторую законность въ течении которыхъ 
нельзя не признать. 

Прежде всего нужно принять во внимание, что эти 
колебания никоимъ образомъ не были доступны моему 
произволу. Если только при моихъ опытахъ сказы
вался некоторый произволъ, то онъ простирался оди
наково на все интервалы: я ожидалъ появления свето
вого раздражения известной мне интенсивности, неза
висимо отъ того, лежалъ ли между нимъ и световымъ 
раздражешемъ ббльший или меньший промежутокъ вре
мени. Да и степень апперцепции зависитъ не столько 
отъ силы внешняго раздражения, сколько отъ субъек
тивней) состояния, которымъ наше сознание обращается 
къ известному раздражению*). 

Темъ не менее въ апииерцепции светового раздра
жения замечались колебания, которыя безспорно зави
сели отъ величины интервала, лежащаго между свето
вымъ и звуковымъ раздражениями, хотя мое «субъек
тивное состояние» всецело было обращено къ световому, 
испытуемому раздражению. Это явление во всякомъ 
случае доказываетъ, что то состояние нашего сознания, 
тотъ психический процессъ, который мы называемъ 
«вниманнемъ», только до некоторой степени зависитъ 
отъ нашей воли, хотя конечно нужно согласится съ 
N. Ьап^е**), который говоритъ: „ез %\еЫ ете туШ-
кшПсие Уег^Шгкип^ Ъевйтт^ег УоЫеНип^еп, сНе 
аЬег пиг вШНиаЬеп капп паси Маз&^аЬе уогпапиепег, 
тои'опаспег Епппепт^аЬПа'ег." Хотя въ вопрос* от
носительно сущности внимания мнения различныхъ ав-
торовъ весьма разнообразны, однако мн* кажется, что 

') "УУишН. РЬуыо]. р 8 усЬо1 . II, рае. 238 . 
' ' ) N. Ь а п & е . „БеНга^е гиг ТЬеоп'е йег 81пп1. Аи(шегк8. и. Йсг 

асЦу. АррегсерИ." РЫ1. 81. I V , ра&. 390. 
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изъ вышеприведсннаго ясно, что на внимание нужно 
с м о т р е т ь какъ на состоянье, въ которое однако мы по 
желанью можемъ себя привести, но которое все-таки 
имеешь некоторый самоетоятельшля количоственььыя и 
качествеиныя свойства, не подверженньиь влчяьн'ьо нашей 
воли. По Ст 1*1 тТпь # 'у *) напр количество чптапныхъ , 
сохраняющихся въ памяти буквъ заыиситъ какъ о т ъ 
вниманья, т а к ъ ы отъ времени перцепьп'и. 

К р э п е л и н ъ * : , : ) говоритъ о нннмннш, какъ о со
стоянья подготовлена , ьь при проелыхъ реакцьяхъ мы 
подготовляемся нъ нимъ ьье специально для одного опре-
деленнаго впечатленья, т а к ъ что только оно особенно вос
принимается ; м н е скорее кажется , что вниманье ска
зывается въ ц е л о й системе , области чуветвъ , если 
можно т а к ъ выразиться , или по крайней м Ь р е въ ц е 
лой г р у п п е виечатлеыьй. С г г о о в * * * ) характеризуешь 
вниманье какъ состоянье ожиданья : оно не ьюнцснтрацья 
на одно именно воспринимаемое нами впечатленье, но 
ожиданье будущаго впечатленья, на которое мь,ь отв!;-
тимъ более или менее сильной реаыпдей. 

Обстоятельнее это состоянье ожиданья разбирается 
у П 1 я с с к с г ' а у ) . Если мы, говоритъ онъ, чего-
нибудь ожндаемъ, то въ чувственно-центральной области 
нашего мозга происходишь ПСЫХОФИЗЫЧССКЬЙ нроцессъ, 
который соответствует ! , представленью ожидаемаго. Э т о т ъ 
процессъ распространяется на первичные мозь'овые 
центры и вызывает! , тамъ ассоцьативную иннервацию, 
которой и обусловливается приспособление ььзпестнаго 
органа чувства . К 1 8 с Ь е н е г у-]-) ограничиваетъ поня-

*) (! г 1 4 М п %. Оп 4)10 ЬеУ('1о))пн;п4. о4 \Чзпа1 Регсер(юп а т ! А4-
4оп4шп. А т е г . Лопгп. ог Рвус.1ш1. V I I , ри# . 2 ; 7 - 2 3 И 1896. 

**) К г а е р е П ч игк1 Л е г к о , ! . 
***) ( 4 г о о в . „ Х и т Р г о Ы с т Йог ппЪеЬолуц894еп Т.с'йасЫИ'/лт^. 

йеквепг. 4. РЬуяМ. и. РяусЬ. (1ег З п т е а о г ^ . . X 18ЯН. 
-|Н Р П д с е к о г. „Б1С ЬеЬгс УОП (Кн- внтНсЬсп АыГшегкваю-

кек" . О Ш т ^ е н , О в в . 1889. 
• | | ) 1 4 8 с Ь е п о г. ЛЛОСНУС Л41епНоп Р1ик>8. Кеуис . В<1. I I I , ра§ \ 

4 2 6 - 4 3 3 Ы ь 1894. 
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тне о внимании, „ей ^псМ кепие атТеегпус А и т т е г к в а т -
ке1г, (\. Ь . еи'пе Л п т ' т е г к з а т к е Л " , лусЛско 51с]) 1 ес11̂ > 11с11 
апт" (1сп О-сТикЫоп а1а еоТсЬеп псЫед;, "УУепп о т 
ОеГПЫ Сте^снзташ] оЧт Аит*те1 'кйашкс](; ш 8счи в с Ь е т г , 
80 Ься1е111 виск (Н<к3с 1 г><11̂>-11 е11 аит7 иен "У*ог8те11ип{>-§-
апНиеП (1е8 бет 'ШПз." Что же касается вопроса отно
сительно колебания внимания, то необходимо з а м е т и т ь , 
что его возникновение и сущность доньпит, объясняются 
различно. 

Назсматривая мои таблицы, я могъ убедиться , что 
колебания, которымъ подвергалось мое внимание, не на
ходилось въ связи съ Функциональной способностью 
моего глаза. Недоступная моему контролио, но без-
спорно с у щ е с т в о в а в ш а я большая или меньшая степень 
усталости моего глаза (колебан1я аккомодации) должно 
было быть и оставаться той же самой ииезависимо о т ъ 
того, длился ли интервалъ между обоими раздражениями 
'и или 8 4 сек., и все-таки экспериментирование съ 
обоими интервалами дало весьма различные р е з у л ь т а т ы . 

К ъ подобнымъ соображениям'!, иириходитъ и 8 с к и 
пи а п п * ) , говоря о «пнегкПск егиои^теп 8рапшш§-8-
^ ( ' ( и Ы » , въ пользу чего по его соображеннямъ говоритъ 
то обстоятельство, что въ течение его опьитовъ при 
извъстныхч, и н т е р в а л а х ъ сказывалось , к а к ъ онъ выра
жается < 8 р а ш ш п § Лег ЕглуапЧтд 1 » , т. е. напряжение 
ИЛИ напряженность ожидания, хотя внимание въ течение 
времени его о п ы т о в ъ в с е г д а было напряжено . УУипсИ;**) 
не придаетъ особенно большого значения этому явлению: 
<(1а сНе е п г в р г е с к е п й е п Цщ'етвсЫей 'е аис1и Ьси йен 
Ег1Ппегип§'8Ы1(1егп у о г к о т ш е п » . Относительно ор
гана чувства , надъ которымъ оииъ эксниериментировалъ, 
I I о ] П11| о ] у, ***) говоритъ с л е д у ю щ е е : Внимание ни
сколько не зависитъ о т ъ аккомодации, к а к ъ и вообще 

: ! :) З с Ь п т а п п : ДУсЪег сПс ЗсНпНхипр ккчпег 2 е к 8 г о ^ с п . " 
/ с ч ы Ь г . Г. Р*уо1ю1. и. ГЬуы'о!. г1 Ятпс^огр; . , Вс1. IV, 1893. 

**) * м п (I ( : РЬу* . РмусЬо!. , рац . 257. 
П с 1 ш 1 к ) 1 х : Рпу*ю1. ОрО'к. Ьейр^е;, 1867, р а д . 741. 
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отъ намъ до сихъ порт, изв 'Ьстныхъ изменений внутри 
и в н е глаза, вследствье чего оно въ абсолютно темной 
к о м н а т * самоеознательно съ желаемымъ напряжеьпемъ 
можетъ быть направлено на одно определенное место . 
З д е с ь я не могу не у п о м я н у т ь о результатах'! , Н е 1 и • 
г ] с Ь'а *) , которые и])ямо противоречат ' ! , выьпеприведен-
пь1мъ положешямъ. II с 1 п г 1 с Ь утнсрждаетъ , что хру
сталик'!, въ отноьненпь аккомодацш никогда не устой-
чивъ, что даже хрусталик'!, гоматропинизированнаго 
глаза не совсем! , покоен'!.. П а оеььованш результатовъ 
своихъ о п ы т о в ъ Н е 1 1 1 Г 1 с ] | полагает'!., что исключи
тельно колебаниями аккомодаььш обусловливаются коле
бни 1и внимашя при оптическихъ впечатл1ш]яхъ. По
этому, говоритъ онъ, «ясно почему это явленье наблю
дается только при слабыхъ раздражешяхъ . 

Слабый раздражен!)! именно и нуждаются въ более 
сильной аккомодации, въ с я м ы х ъ выгодныхъ для вос-
Пр1ЯТ1Я уСЛОЬНЯХ'Ь. » 

Я не берусь р е ш и т ь вопроса имеют-!, ли коле
банья аккомодацш некоторое вльянье на степень вни-
манья, ььо ью всякомъ с л у ч а е такое предыоложеше до
пустимо, а можетъ быть въ конце коныоыт, мы имеомъ 
право допустить, что въ работе П е ' п п с Ь ' а вкралось 
н е к о т о р о е (Ц11 рго пью между п о н я п е м ъ о перцепцьи и 
вниманьемъ. Совершенно другой вопросъ былъ по
ставлен! . К и 1 р е * * ) относительно того, имеется ли н е 
которое соотноньеыье между еостояшомт, аккомодацш и 
световыми впечатленьями. Но всякомъ с л у ч а е сущест
вуют'!, колебанья вниманья, которыя наблюдаются не 
только при д е й с т в ш слабыхъ раздраженьй, колебания, 
которыя сохраняют! , свой характер! , и свою законность 
независимо отъ того, применялось слабое или сильное 
раздраженье ьь независимо отъ способности данпаго ор-

; ) 11 е 1 п г 1 с Ь : „ ] ) |о Л и Г т с г к ^ а т к е к шн! сГю ГипкЬшп (1сг 
5 т п с * о г д а п е . " ^сН«о1и-. Г. РкуоИоК п. Р н у х М . «I. 8 т п е * . IX, р а д . 3 4 2 . 

•":) К II 1 р е : „ С е Ь с г г1. К т П . с1. Л и Г т . ап1\1. КшрГтНип^ььисп^." 
В е п с Ы е с1. 3 . 1И1СП1. Соп^г . 101- Р^-усЬ. 111 МипсЬсп , 1 8 9 6 . 
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гана въ данное время. К ъ нодобнымъ р е з у л ь т а т а м ъ 
какъ Н е п п и ч с Ь пришелъ и М и п а г е г Ь е г й * ) , ко
т о р ы й утверждаетъ , что колебания внимания обусловли
ваются чисто в н е ш н и м и причинами. К а к ъ р а з ъ про-
тивоположнаию мнъчиия держится Ь а п ^ е * * ) : «колебание 
внимания, говоритъ о н ъ , з ависитъ не отъ в н е ш н и х ъ , 
въ свою очередь з а в и с я щ и х ъ одинъ отъ другого орга-
новъ или н е р в о в ъ ; з а м е ч а е м а я при чувственныхъ вос-
ир1ятйяхт> периодичииость обт.ясняется одними, обидимъ 
центромъ , т. е. мы имвемъ здесь дело съ явлением!, 
центральна™ происхождения. Колебания, о к о т о р ы х ъ 
идетъ р е ч ь , стало быть объясняиотся колебаниями того 
состояния, которое мы назьиваемъ чувстпеннымъ вни-
маниемъ «втпАлске Лиитпиегк^аткеин".» 

ЧЪтъ обусловлены эти колебан1я, чтзмъ объясняется 
ихъ продолжительность и и х ъ периодичность до сихъ 
поръ во всякомъ с л у ч а * никъмъ еще окончательно 
не определена . Въ в ы ш е у п о м я н у т о й р а б о т е Ъ а п ^ е , 
заключающей въ себе построенную на основании ее-
р ш з н ы х ъ изследований теорию относительно внимания и 
апперцепции, мы находимъ, что а в т о р ъ обходитъ вопросъ 
относительно причины э т и х ъ колебаний. Ь а п ^ о въ 
к о н ц е концовъ упоминаетт, объ активной 0! апперцепции, 
какъ о п р и ч и н е всякаго рода периодичности въ нашемъ 
сознании, сказыиаюнцейея и въ колебанияхъ т а к ъ ннзы-
ваемаго чувственнаго внимания при ч у в с т в е времени и 
в ъ периодически повторяюицихся я в л е ш я х ъ со стороны 
нашей памяти. Колебания активной апперцепидии, по 
его мнению, з ависятъ отт. т а к ъ наз . « а П ^ е ш е ш е Ке1а-

(всеобщей относительности) психическихъ я в 
лений. Во всякомъ с л у ч а е надо з а м е т и т ь , что эта 
т а к ъ называемая всеобщая относительность , релятивность 
и независимость ея отъ перич>ерическихъ влияний все 

*) М и п н И е г Ь с г д : „Т>1с 8сЬ\ \ ' .япкип«сп г!сг Л и Г т с г к * а т -
кск." В е к г а ц е Ш, р а д . 6д. 

**) Ь а п ^ е : „ В е к г а ц е /.их Т Ь е о п с с1ог к т п Н с п . Л и Г т с г к . и. 
с1ог аеЫу. А р р с г с с р и . " РЫ1. 8ии1 . IV, р а ц . 390 . 



— 59 — 

более и более прьобретаетъ права гражданства и до 
называется экспериментальным!, путемъ. Т а к ъ напри-
м'Ьръ \ \ г а 1 1 а 1 § с 1 ) е к * ) утверждаетъ , что чувство вре
мени (ЯеьЫыы) — кортикальный процессъ, но во 
всякомъ случат, не ограничивается одним'ь опред'Ьден-
нымъ органомъ чувства . Что чувство времени при 
моихъ экспериментахъ играло большую роль л е ж и т ъ 
в и в сомненья, т а к ъ какъ интенсивность , степень моего 
в н и м а ш я существенно отличалась въ зависимости о т ъ 
того, производились ли эксперименты съ промежутком!, 
времени малой, средней или наибольшей величины * * ) , 

Хотя я и не намеревался производить опыты надъ 
чувством!, времени, однако мои опыты убедили меня 
въ том!., что определенные промежутки времени для 
нашего сознания и м ь ю т ъ весьма большое значение. В с е 
до сихъ пор!, сущеетвуьощьн работы по поводу этого 
вопроса доказываюсь , что с у щ е с т в у ю т ! , определенные 
промежутки времени, им'вющье особенно большое пси
хологическое значенье, хотя величина ььоследиихъ уста
новлена только приблизительно. 

Не принимая уже во в н и м а ш е вкрадывающаяся 
экспериментпльныя ошибки, эти критические промежутки 
немного различны для различных!» еубъектовъ и для 
различныхъ органовъ чувствъ . К а к ъ бы то ни было, 
для насъ представляет! , ынтересъ уже то обстоятельство, 
что колебаьпя нашего сознанья с у щ е с т в у ю т ! , и что эти 
колебанья проявляют; '!! независимо отъ интенсивности 
раздраженьй, независимо отъ измененьй въ перифери
ческих!, о р г а и а х ъ и независимо отъ нашей воли. Ин
тересен!, и тоть, Ф а к т ъ , что эти колебанья сказываются 
по истеченш определеннаго промежутка времени и что 
эти посл'Ьдше находятся между собою въ доступном!, 
определению о т н о ш е ш и . 

*) \ \ 7 а 1 1 а I к г 1] с к : О п (Ьс ВПТсгепсе оГ 'Пгас апс! Ш т Ь т . 
1П Ми>||'. М|п< 1. N. 8. Хг. 13, р а д . 28 35. 

**> М с и г а а п п : „ Н е к г а д е гиг Р*\т1ю1оц1е с1с* 2 с к а т п е * ; . ' ' 
РЫ1. 51и(1. IX, ра^. 264. 
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Если по окончании моихъ опытонъ оказалось, что 
я для извтзстныхъ иптсркалоиъ получилъ особенно боль-
шоп процентъ в е р н ы х ъ случаевъ , то этимъ доказы
вается , что эти интервалы совпадали ст. т е м и , которые 
для меня представляли особенно большую важность, и 
что то состояние, которое мы вообще н а з ы в а е м ъ вни
манием!», становится особенно интенсивпымъ тогда, когда 
до раздражешя на наст, действует! , н е к о т о р ы й сигналъ , 
предшествующей раздражению на соответствующий этпмъ 
критическим!, промежуткам! , интервалъ времени. 

Полученные мною промежутки времени 0 , 7 5 сек., 
1,5 сек. и 2 , 2 5 с е к , какъ наиболее благоприятные для 
проявления дМств ' .я сигнала , стоятъ въ такомъ отно-
шенпи одинт. къ другому, что о б е больипя величины 
представляют! , собою производпыя меньшей. Это явле
ние в п о л н е согласуется ст. результатами изелтздовашй 
относительно чувства времени. З н а ч и т ъ , трактуется 
ни о чемъ иномъ, какъ объ общемъ з а к о н е перио
дичности, которому подчиняются всв психическия явления. 

Э т о т ъ законъ , стало быть, си«хзывается и въ моихъ 
э к с п е р и м е н т а х ъ . 

По с п р а ш и в а е т с я почему какъ р а з ъ промежутку 
времени ил. 0 , 7 5 сек. должно приписать такое значение 
и нужно ли придать особое значение интервалу в ъ 2 , 2 5 
сек., к акъ последнему производному 0 , 7 5 с е к . в ъ ко
торомъ енце проявляется действие сигналаУ 

Мне показалось особенно в а ж н ы м ъ и небезинте-
ресииымъ быть въ состоянии констатировать , что для 
объяснения значения в ы ш е у п о м я н у т ы х ъ интерваловъ 
N . Ь а и у е * ) приводитъ причины, применяемость ко
т о р ы х ъ нельзя ни отвергать , ни у п у с т и т ь изъ вида для 
объяснения продолжительности найденныхъ мною т а к ъ 
сказать главныхъ интерваловъ . В ы ш е у п о м я н у т ы й ав-
т о р ъ утверждаетъ , что колебания активной апперцепции 
после 0 ,7 секундъ заканчиваются . 

N. Ь а п « с : „ВеНт/ще гиг Т Ь е о п е с1сг ^ п п П с Ь е п А и Г т е г к -
к а т к с к п. с1. акик'сп А р р о г с с р и о п . " 1 'Ы1 . 81ис1. IV, рар;. 390 . 



— (51 — 

Е 8 г е 1 * ) и М с ] н ю г ГП. СВОИХ!. ИЗСЛВДОВа-
Н1яхг1. о т н о с и т е л ь н о ч у в с т в о в р е м е н и т а к ж е п р и д а ю т ! , 

п о д о б н о м у п р о м е ж у т к у в р е м е н и особенное з н а ч е ш е . 

Что к а с а е т с я и н т е р в а л а в ъ 2 , 2 5 с е к . , т о уже 

раньше мною ц и т и р о в а н ы р а з л и ч н ы е в з г л я д ы р а з н ы х ъ 
и з е л в д о в а т е л е й у т в е р ж д а ю щ и х ! . , ч т о в б л и з и э т о г о п р о 

м е ж у т к а в р е м е н и н а х о д и т с я о с о б е н н о в а ж н ы й д л я п а е ъ 

п р о м е ж у т о к ъ , что наиболее п о с т о я н н ы я р е а к ц ш заме
чаются п о истечении п р и б л и з и т е л ь н о 2 сек. после прсд-
ш е с т в у ю щ а г о с и г н а л а . Но н и изъ в ы ш е у п о м я н у т ы х ! , 

р а б о т ъ , н и изъ м о и х ъ о п ы т о в ъ н е видно, п о ч е м у к а к ъ 

р а з ъ п о истеченш 2 , 2 5 с е к , п р о я в л я е т с я наиболее 
сильное действ1е сигнала , и п о ч е м у , к акъ я д о л ж е н ! , 

б ы л ъ в ъ т о м ъ у б е д и т ь с я , р я д ъ , т а к ъ сказать , г л а в н ы х ъ 

п р о м е ж у т к о в ъ д л я п р о я в л е н и я действия с и г н а л а п р и 2 , 2 5 
сек. з а к а н ч и в а е т с я и п р и т о м ъ т а к ъ , ч т о с л е д у ю щ а я 

за т е м ъ п р о и з в о д н ы я 0 , 7 5 сек. более н е и г р а ю т ъ | ю л и 

г л а в н ы х ъ п р о м е ж у т к о в ъ ? 

Я думаю, ч т о т о т ъ процессъ, к о т о р ы й м ы назы-
ваемъ а к т и в н о й а п п е р ц е п щ е й , и м е е т ъ р е ш а ю щ е е зна
чеше п р и о б с у ж д е н ш в о п р о с а о т н о с и т е л ь н о п р о я в л е н и я 

действ1я сигнала и п о истеченш 2 , 2 5 с е к . Судя п о 
о п ы т а м и . N . Ь а и у е , по и с т е ч е н и и всего этого про
цесса***) н а с т у п а е ш ь ц е н т р а л ь н о е у т о м л е ш е и и м е н н о 

после лежащаго между 2 и 4 сек. п р о м е ж у т к а в р е 

мени. Само собою я с н о , ч т о определеше м о м е н т а , в ъ 

который н а ч и н а е т с я у т о м л е н и е , п р и н а д л е ж и т ! , к ъ чрез
в ы ч а й н о т р у д н ы м ъ з а д а ч а м ъ ; н о р а зъ ц е н т р а л ь н о е 

у т о м л е ш е возмояшо к о н с т а т и р о в а т ь , напр . по и с т е ч е н ш 

2 , 2 5 сек., т о м ы имвсмъ п о л н о е право сказать , ч т о 

*) К к 1: с 1: „N0110 УегйиеЬс иЬег (1сп 2 с 1 Ы п п . РЫ1. 5пк1 
II, 1885. 

**) М е Ь п е г : „ 2 и г ЬеЬге V . ^ с н Ы п п . " РЫ1. Уин1. II, 1885. 
***) 1. /Кс.чаню усилить предет.чг.леше. 

2. ОоотьЬтотвумщое дыпкеше, н и е р п н и п п м п у л ь е ь . 
3. Ус.плеше нсеоцЬщш п р е д с т а в л е н ы при п о с р е д с л : I, 

МТОГ1) Д 1 Ш Ж С Ш Я . 
•\. Центральное утомлеше , н а с т у п а ю щ е е поел! , 2—_| пи; . 
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одна Фаза активной апперцепции длится 2 , 2 5 сек. , и 
вследствие этого промежутку въ 2 , 2 5 сек. при коле
бании внимания должно придать особенно важное зна
чение. Стало быть наисильное действие произведет!» 
тот'/, сигпалъ , который будетъ отстоять отт, следую-
щаго за нимъ раздражения на этотт, в а ж н ы й промежу
ток'/, времени 2 , 2 5 сек. , т . е. будетъ предшествовать 
раздражению на 2 , 2 5 сек. 

Вернемся теперь къ тому, что я непосредственно 
наблюдалъ при моихъ о п ы т а х ъ . 

Заключение, что эти, т а к ъ сказать главные про
межутки для проявления сигнальнаго действия при 2 , 2 5 
сек., какъ при т а х ш ш г п ' е , заканчиваются , не оказалось 
соотн 'ьтствуюшимъ действительности , т а к ъ какъ обнару
жилось, что при и н т е р в а л е въ 4 , 5 секунды еще р а з ъ 
получается волнообразное повышение кривой, хотя и 
изолированное . Если этотт, промежутокъ времени и пред-
ставляетъ собою производное 0 , 7 5 , то все-таки кажется 
что этотъ интервал - !, не находится вт, причинной связи 
съ в ы ш е у п о м я н у т ы м и плавными промежутками 0 , 7 5 
сек., 1,5 сек., и 2 , 2 5 сек., т а к ъ к а к ъ повидимому 
странно, что к а к ъ разъ интервалъ въ 4 , 5 сек. для дей
ствия сигнала оказался более благоприятным!,, чЬмъ ин
тервал'/, въ 3 сек. или 3 , 7 5 сек., два ближайшия после 
2 , 2 5 производный 0 , 7 5 . 

Это наблюдение убедило меня, что внимание при 
падении, при своемъ уменьшении, не подчиняется той 
законности, какъ при возрастании, какъ это для боль
ш е й наглядности демонстрировано на кривой, нарисо
ванной \ У и п и 1 ; ' о м ъ * ) . 

Неожиданное однократное возростанне кривой, на
блюдаемое при 4 , 5 сек., это изолированное поднятие ея 
при 4 , 5 сек. наводитъ на мысль что для этого проме
ж у т к а времени, в е р о я т н о , существовала одна какая-либо 
определенная причина, которая была въ состоянии въ 

*) \ У и п с 1 [ : „РЬум, РаусиЧ." I I , р а § . 3 5 2 . 
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значительной степени поддержать, усилить проявленье Д'Ьй-
ствья сигнала. Наблюденье, что продолжительность моего 
д ы х а ш я к а к ъ р а з ъ длится 4 , 5 сек. не давало м н б повода для 
объясненья в ы ш е у п о м я н у т а г о явленья, но т'вмъ не менее 
это с о в п а д е т е бросилось м н е в-ь глаза и поразило меня. 

Считаю н у ж н ы м ъ з а м е т и т ь , что я старался по воз
можности п р и м е р я т ь свое дыханье промежутку времени 
между обоими раздраженьями и что ььромежутокъ времени 
въ 4 , 5 сек. сказался наиболее благопрьятнь.ьмъ, т. е. более 
всего соответствовалъ моему еуб 'ьективному ощущенью. 

Этотъ вопроса, о приспособлсньи дыханья экспери-
ментальнымъ образомъ р а з р а б о т а н ъ многими а в т о р а м и * ) . 
Съ другой стороны вопроеъ вльянш дь.ьханья на психи-
ческье процессы былъ обработанъ 11 е г Ь а г 1'омъ и 
впоследствьи подтвержден!. У У ш н Ц ' о м ъ . II в ъ по
следнее время были опубликованы н е к о т о р ы й работы 
по поводу последняго вопроса, и о нихъ я в к р а т ц е хочу 
у п о м я н у т ь ; Ъ е 1) т а п п **) г о в о р и т ъ : « е т е 8с]ь\уас1ье 
Ешрпп(1ип& ч у ш ! 8с1ь-\уегНс1ь иЬег еьые '̂НЫ81ьуе 11е-
8р1гаг101)8р1ьа8е уегГо1у1; \уеп1еп кбыпеы.» Впрочемъ 
нужно з а м е т и т ь , что какъ у п о м я н у т ы й а в т о р ъ , т а к ъ и 
другье, которые въ последнее время занимались раз
работкой этого вопроса, т р а к т у ю т ъ о различномъ вльяньи 
дыханья на психическье процессы, но ьье прямо о вльяньи 
продолжительности вдоха и выдоха. Т а к ъ I^ е 1ь ш а п п 
въ в ы ш е ц и т и р о в а н н о й р а б о т е п н ш е т ъ : «чаще всего 
р е а к ц ш з а м е ч а ю т с я вблизи ш а х ь т н ш ' а инспирацьи, т а к ъ 
какъ в ъ это время кровяное давленье наибольшее и 
питанье мозга наилучшее .» 

М и п 8 1 е г Ь е г ^ ***) находнтъ , что во время инспи-
рацьи замечается повышенье чувствительности . Ь а п Д -

*) М с и I /. : РЬП. 81. XI ь, ра^. 6 1 : 3 , рас;. 3 7 1 : 4 , рае;. 5 6 3 . 
Ь с и т а п и : Р1и1. 51. V , ра.ц. 6 1 8 . I ) о д 1 с 1 : РПидег* Л г с Ы у Гиг 
Р Ь у м о ! . , 1 8 8 0 , рай;. 4 1 6 ГГ. И о И н п : Л т г . . |ош'п. оГ Р > \ х Ь . \'<>1. 
V I , " р а д . 2 0 2 . 

• * ) Ь о Ь т а п п : „1ЛеЬсг сПе В е ^ е Ь и п у : гиг АьЬшипц ипс1 
А и Г т е г Ь . " РЫ1. 81. IX, рац . 66. 

***) М й п л I с г Ь с г § : „1) |с 8 с п \ \ - а п к и п ё с1ег Л и Г т . " В с К г й ц с 
П, р а с , 69 IV. 
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т а и п * ) высказывается следуюнцимъ о б р а з о м ъ : «Веро
ятно у м е н ь ш а ю щ е е боль действие по возможности растя-
нутаго , продолженнаго дыхаш'я объясняется изменениями, 
которыя происходят! , въ объем!', сердца и больших!, 
сосудахъ мозга, вследствие весьма большого пассивнаго 
давления в ъ легкихъ, и только в е р о я т н о секундарнымъ 
путемъ, вследствие уменьшения притока крови къ ден-
т р а м ъ мозга, эти изменения въ сердце и въ сосудахъ 
мозга обусловливают! , колебания чувствительности . 

Х о т я у меня нне было возможности производить 
специальные эксперименты для окончательнаго решения 
этого вопроса, возникшего при обеужденш интервала 
въ 4 , 5 сек., т ем! , не менее я бы не х о т е л ъ здесь 
обойти молчашемъ т е соображения, которыя должны 
были бы руководить мною при производстве ЭТИХ!, 

экспериментовъ , производить которые я собирался. Если 
принять во внимание, что мы, благодаря активной ап
перцепции, въ состоянии по желанию усиливать пред
ставления, то легко притти кт, заключению, что мы кт, 
этому способны благодаря образамъ воспоминания, на
ходящимся въ н а ш е м ъ распоряжении. 

Эти , въ свою очередь, с у щ е с т в у ю т ъ только въ обла
сти произвольной поперечно полосатой м у с к у л а т у р ы , и 
э т о т ъ Фактъ мы называем! , «мускульнымъ ч у в с т в о м ъ » . 

Нельзя не признать , что дыхание, благодаря тому, 
что при этомъ а к т е принимают! , участие поперечно 
полосатые мускулы, въ н а ш е м ъ сознании оставляет! , 
тоже н е к о т о р ы й образъ воспоминания, продолжительииость 
котораго имеетт. влияние на развитие чувства времени, 
какъ это утверждаютъ НегЬаг* и АУипоЧ. 

Идя далее , я думалъ, что я в ъ ритме , т а к т е своего 
дыхания наипелъ т о т ъ Факторъ, который при применении 
интервала въ 4 , 5 сек. способствовалъ усилению про
явления сигниалыиаго действия. Съ такимъ предположе-

*) Ь а п ( 1 т а п п : „ Ш Ь с т сПс В е г и с Ы т ^ (1сг А и и г ш п й гиг 
рхуоЬ. 'Пиаи^ксИ." 2с.1*е11Г. 1". РяусЬ. и. РЬу«."<.1. З т п о а о г е . , VIII, 
р а & 423 . 



ш'емъ согласовалось следующее обстоятельство : при 
первой серии моихъ опытовъ , при которыхъ интервалъ 
не изменился въ продолжении 1 0 0 опытовъ , действие 
сигнала проявлялось при 4 , 5 сек. значительно сильнее , 
ч е м ъ это наблюдалось при второй серии моихъ о п ы т о в ъ , 
когда интервалы менялись . Это явление по моему мне
нию обусловливалось только т е м ь , что сигналъ часто 
совпадалъ еъ моимъ дыханиемъ. Кроме этой разницы 
вт, проявлении действия сиигииала при 4 , 5 сек., я въ ре
зультатах'! , об'Ьихъ серий своихт, опытовъ не могу найти 
е у щ е е т в е н н а г о различия, чего я собственно ожидали,. 
Еелибы я м'Ьнялъ интервалы въ определеиииомъ порядке, 
то я, пожалуй, получилъ бы с у щ е с т в е н н у ю разницу . 

Я и м е ю вт, виду работу проф. Ч и ж а * ) , по наблюде-
ипямъ кото[»аго повторения раздражений вт, определенном'] , 
порядке и м е е т ъ р е ш а ю щ е е значение для апперцепции. 
При этомъ повторении по его мнению, апперцепция не 
только, т а к ъ сказать , подготовляется, но она непосред
ственно репродуцируетъ впечатление. 

Наблюдения Р а п е 1 Ь **) показываютъ , что и сила 
памяти по истечении даже 5 м и н у т ъ изменяется очень 
мало. Принимая во внимание результаты изслЬдований 
этихт, авторовт, , я опасался какъ бы м н е не показалось , 
что я ииолучаю световое и аздраженйе прежде, ч е м ъ оно 
давалось или даже тогда, когда оно вовсе отсутствовало . 
Чтобы не прийти къ ложнымъ выводамъ, я ввелъ сле
дующий контроль, за которымъ мой помощникъ тща
тельно сл'Ьдидъ: каждый вечеръ при экспериментиро
вании производилось несколько о п ы т о в ъ ( 2 0 *'/<)) такого 
рода, что на меня действовали отвлекающимъ раздра
ж е ш е м ъ безъ испытуемаго , и, если я все - так и объя-
влялъ, что я получилъ световое раздражение, то это 
вносилось въ протоколъ. Впоследствии я счелъ нуж-

*) Тк с-1) 1 > с 1 ] : „ 1 ) е Ъ с т (Мс / е Н у с г Ь а к т ^ е (I. Л р р с г е е р И ю п " 
Р Ы 1 . Ылн1. И р а у . 6 о 2 . 

**) Р а п с I Ь : . Л ' с г м к Л . Г<Ьог II. /сЦНсЬ. УсНапГ <1<лч ОеЛасЬи-
ш й я Ы Ы о . " Сс-Шг. С. РЬуаюи. I V . 
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н ы м ъ признать недействительными в с е протоколы, въ 
к о т о р ы х ъ находилась подобная з аметка . При этомъ 
оказалось, что число ошибокъ во время второй еерш 
моихъ о п ы т о в ъ = 0 , 3 2 8 °/„, въ первой 0 , 5 3 1 1 ) /„ . Стало 
быть 1 0 0 - к р а т н о е п о в т о р е ш е одного и того же интер
вала оказывало на репродукцию раздражешя большее 
вльяше, ч е м ъ 10-кратное п о в т о р е ш е его. Позволивъ 
с е б е высказать свои взгляды относительно нолученпыхъ 
мною результатовъ , я в к р а т ц е хочу резюмировать за
ключенья, къ которымъ я нришелъ . 



К е з и т ё . 

1. Отвлечение вниманья наблюдается тогда, когда 
между отвлекающимъ раздраженьемъ (силь.нььмъ звуко-
иымъ раздраженьемъ) и испььтуемымъ (слабымъ свт>то-
вььмъ раздраженьемъ) находится меньший, ч е м ъ 0 , 7 5 
сек. промежутокт> времени. 

2 . При одновременном!, дт>йствьы обоихъ раздра-
ягенььг вниманье можетъ быть напряжено до такой сте
пени, что отвлекающее раздраженье, несмотря на его зна
чительно бблььььуьо интенсивность можетъ и не быть 
воспринятым!) . 

3 . Между 0 , 7 5 секунды и 3 сек. находятся ин
тервалы, при к о т о р ы х ъ отвлекающее раздраженье произ
водит!, д'Ьйствье сигььала. 

4 . Это свойство постепенно в о з р а с т а е т е , а именно 
пропорционально величине интервала . 

5 . Суьцествуьотъ, т а к ъ сказать , главные интер
валы, при к о т о р ы х ъ д гБЙств1е сигнала сказывается 
р е з ч е всего. 

6 . В ъ п р о я в л е н ы дМствья сигнала з а м е ч а е т с я 
н е к о т о р а я определенная перюдичноеть : эти, т а к ъ ска
зать,, главные интервалы представляютъ собою аривме-
тнческую прогреесью. И н т е н с и в н е е всего дегьствье сиг
нала проявлялось при 0 , 7 5 сек., 1,5 сек. и 2 , 2 5 сек. 

7. Интервалъ 4 , 5 сек. соответствуешь ритму моего 
дыханья при напряженномъ вниманьи. 



8. З а исключеньем!, повышенной напряженности 
в н и м а ш я при 4 , 5 сек., начиная съ 2 , 5 сек. з амечается 
вообще ослабление в ъ д е й с т в ш сигнала. 

9 . По истеченш 5 и более секундъ вниманье 
находится в н е вльяшя отвлекающаго раздраженья, т. е. 
пи отвлекающаго действья, ни дЬнствья, какъ сигналъ, 
нельзя констатировать . К р и в а я ььринимаетъ направ 
ление л и ш и , которая до некоторой степени заключаетъ 
въ себе абсциссу . 

1 0 . Вьььыеприведенныя паблюдеыья и м е ю т ъ силу 
при ожиданш предва])ительно извеегььаго раздраженья 
и при его ььовтореши черезъ определенный промежу-
токъ времени. 

1 1 . Подготовленье апперцепьп'и и находящаяся сл. 
ььимъ въ связи непосредственная рспродукцья впечат-
леньй находится въ прямо пропорцьональномъ отноьььеньи 
къ числу правильно одно за другимъ следующих! , ыо-
вторешй даныаьо раздраженья. 

1 2 . Колебанья вниманья — центральное явленье 
а 111 ф е н о л а , т . е. они независимы отъ степени уста
лости периферических!, оргаыовъ чувствъ , какъ и неза
висимы о т ъ нашей воли. 
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П о л о ж е н и я . 

1. Применения катетра у душевно-больныхъ по воз

можности должно и з б е г а т ь и з а м е н я т ь клистирами. 

2. Не частое , но редкое принят ,е п и щ и заключает! , в ъ 

себе опасность атоническаго заболевания желудка. 

3 . Непринужденный увеличенный прйемъ п и щ и , само

произвольная дыхательная гимнастика и значитель-

ныя изменения состава крови — в о т ъ преимущества 

при лечении т у б е р к у л о з н ы х ъ больныхъ въ высоко 

надъ у р о в н е м ъ моря р а с п о л о ж е н н ы х ъ к у р о р т а х ъ 

предъ всякой другой терапией. 

4. Фактъ , что среди п р е с т у п н и к о в ъ значительно больше 

мужчинъ , ч е м ъ ж е н щ и н ъ , объясняется чисто практи

ческими обстоятельствами. 

5 . Колебания внимания находятся подъ влгяшемъ ды

хания и его ритма . 

6 . М у з ы к а л ь н ы й с л у х ъ основывается на мускульномъ 

ч у в с т в е и зависитъ о т ъ координации м у с к у л а т у р ы 

гортани . 

7. Воровство , кража , грабежъ и хищничество говорятъ 

за то , что преступники отличаются между собою 

не в ъ нравственномъ , но в ъ интеллектуальномъ 

отношении. 
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