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					Эта страница не была вычитана

Ими, однако, нужно пользоваться с большой осторожностью, в виду весьма большого числа ошибок и опечаток. Наконец, статистический аппарат Лиги Наций уже 3 года подряд выпускает обширные меморандумы о положении международной торговли.

Общие итоги международной торговли сведены также в «Международных обзорах»', прилагаемых к германскому и французскому статистическйм ежегодникам*.

Лит.: МеервартР;, Введение, в хозяйствен? ную статистику, вып. 2, М. — Л., 1925; его же, Политическая экономия и статистика, М:, 1926; Bourne St., The Official Trade and Navigation Statistics, «Journal of Statistical Society», 1873; Lohmann F., Die Handelsstatistik Englands und Frankreichs im XVIII Jahrhundert, «Sitzungsberichte det Kdniglichen Akademie def Wissenschaften», 1898; Behre 0., Geschichte der Statistik in Brandenburg — Preussen, Berlin, 1905; Lippert G., Ueber die Vergleichbarkeit der Werte von internationalen Wareniibertragungen, Wien und Leipzig, 1903; F о ntana-Russo L., Traitd de politique commerciale, P., 1908; Giffen R., Statistics, L., 1913; Breuer J., Die Methoden der Handelsstatistik, Paderborn, 1920; Ju 1 i n M. A., Rapport sur les statistiques du commerce international, «Bulletin de 1’Institut International de Statistique», v. XXI, La Haye, 1924; J u 1 i n M. A., Principes de statistique theoriqiie et appliquee, t. II, fasc. 1, Bruxelles, 1925. Также см. лит. на ст. ст. 711—12 и 732.


 (7. Фалъкнер.

ВНЕШТОРГБАНК, сокращенное название

Банка для внешней торговли СССР (см.).

ВНИМАНИЕ, в современной психологии обычно рассматривается как функция, организующая поведение человека, подготавливающая отдельные реакции и способствую  — 1 щая их наиболее организованному проявлению. С точки зрения психофизического монизма, В. — не изолированное переживание, будто бы обладающее самостоятельным нематериальным бытием, а сложно-нервный процесс, с которым неразрывно связано характерное для него психическое переживание. Другими словами, В. есть нервнопсихический процесс. На организм воздействует одновременно большое количество раздражителей, требующих ответных реакций. Если бы все эти раздражители, внешние и внутренние, воспринимались в одинаковой степени и одинаково-вызывали каждый определенную реакцию, то наше поведение представляло бы собой хаотическую массу движений отдельных органов, и организм не мог бы справиться с задачей Организованного приспособления к внешней среде.

Именно поэтому оказывается биологически и социально важным определенным Образом организовать деятельность человека, сузить количество его восприятий и внести нек-рую организованность и последовательность в его реакции, выдвигая Одни на первый план и тормазя другие. Эту функцию и исполняет В., к-рое в современной психологии объективно рассматривается шире — как определенная система установок, Приводящих иод влиянием известных факторов (сила, содержание и структура исходящих из среды раздражений, интерес, соответствие эмоционально-окрашенным влечениям и т. п.) всю деятельность человека к определенному* организованному порядку. Конкретно деятельность таких установок сводится к тому, что при известных условиях мы начинаем воспринимать не все доходящие до пас раздражения, но только нек-рые, выделяя их и воспринимая с максимальной яркостью; таким образом организуется определенное «поле В.», где одни раздражители занимают центральное место, а другие остаются на периферии. Соответственно этому протекают б. с. э. т. XI.и наши реакции: они принимают определенный организованный характер, выделяются реакции на определенные «стоящие в центре нашего В.» раздражители и тормазятся другие, возникающие в ответ на раздражители, находящиеся на его периферии или вне его.

Перёд т$$, как возникают данные, наиболее Важные в соответствующий момент, реакции, появляется ряд подготовительных и подсобны^ действий: происходит аккомодация и адаптация, глаза, изменяется дыхание, организм принимает рабочую позу, мобилизуются соответственные группы мышц (как, например, перед прыжком или при стрельбе в цель) и т. п.

Совершенно естественно, что такая организованность поведения необходима при каждой деятельности, в особенности же при такой, к-рая носит характер длительной планомерной работы (все равно — физической или умственной); в одних случаях особо-организованный характер принимает моторная деятельность, в других же — деятельность В. обращается преимущественно на восприятие и течение центральных нервнопсихических процессов, направляя и ставя в центр деятельности одни и тормазя другие. Только в отдельных случаях, когда, напр., человек находится в состоянии неполного бодрствования (предсонное состояние, сильное утомление, сон, ряд болезненных состояний), организованный характер поведения нарушается, поведение теряет свою рельефную структуру, к-рая особенно характерна для всех состояний, связанных с деятельностью В. Именно эти состояния обычно описываются как периоды, характеризующиеся минимальным вниманием.

• Теори ий В. Совершенно понятно, что такой основной процесс, каким является В., долгое время особенно занимал психологов, й к наст, времени существует ряд теорий, пытающихся объяснить его сущность. Прежде всего возникает вопрос: является ли В.

самостоятельной функцией, существующей i рядом с др. психическими процессами и реI гулйрующей их протекание, или же то, что ; МЫ Привыкли считать результатом деятель' ности В., на самом деле есть необходимое i свойство всякого нервно-психического проj цесса и как отдельная функция не существуi ет? Психологи, исходившие из предпбложе; ния, что вся нервйо-психическая жизнь : строится из отдельных элементов (напр., : отдельных ощущений, восприятий, предста. влений и т. д.) и является лишь их суммой, ; естественно нуждались в предположении о < наличии какой-то особой, высшей функции, к-рая вносила бы порядок в этот, сам по себе Неорганизованный, мир восприятий, пере: живаний и действий. Такую организующую роль у этих психологов Играла само'стоятель1 наЯ-регулятивная функция воли, внимания : ит. п. Совершенно естественно, что так поднимаемое В. становилось с точки зрения этих психологов некоей самостоятельной t причиной того порядка и организованно: сти, к-рые мы видим в net х ч. жизни; атак ! как психологи в вопросах, связанных с В., ; не Покидали поля субъективных построер ний, то В. оказывалось обычно силой, не < имеющей каких-либо ясных материальных 24
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