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Изъ клиники проф. А. П. Фатщкаю.

Чувствительность. Очерки по психометрм и 
клиническому примъчешю ея данныхъ.

Прив.-доц. В.-М. Академии Н . И . Кульбина.

Въ течен1е срока отъ 1893 года до настоящаго 
времени мною произведены различныя изсл'бдовашя 
чувствительности покрововъ и н'Ькоторыхъ другихъ 
органовъ челов'Ьческаго тЬла. Часть этихъ изсл'Ъдова- 
шй уже была напечатана иною въ  различныхъ изда- 
шяхъ и доложена научнымъ общ ествамъ 2); но боль
шая часть еще не обнародована. Эти изслЬдовашя, от- 
носяпцяся къ пограничнымъ областямъ между психо
физикой, д1агностикоб нервныхъ и внутреннихъ болез
ней и клинической патолопей, въ настоящ ее время 
ещ е далеко не закончены. Однако я считаю нелиш- 
нимъ опубликовать свои опыты и наблюдешя, такт, 
какъ принятия мною методика изслЬдоваия, класси-

*) А. Г. Доброславипъ, Курсъ общественна™ здраво- 
охранешя, ч. 1, 2 изд. Спб. 1889 г., 8°, стр. 21. (Основная 
мысль этого положеы1я высказана Еантомъ).

3) Докладъ Обществу охр. нар. здр. въ засЬд. 27 окт. 
1894 г.—Докл. Спб. Дсих1атр. Общ. въ засЬд. 29 окт. 1894 г.— 
«Врачъ» 1894 г., № 47 «Измеритель чувствительности».— 
Докл. IX съ,Ьзду1 р. врач, въ п. Пирогова въ янв. 1904 г.— 
Докладъ въ научн н. гооп,
31 ноября 1906 г.

Введете.
«Наукой мы называемъ ту 

степень нознаый предметовъ 
или явлешй, при которой ихъ 
свойства или услов1я взаимо- 
AiftCTBia определяются до того 
отчетливо и ясно, что могутъ 
быть выражены какою-либо 
мйрою—числомъ» *).



фииащи раздражешй и ощ ущ «ш й и новыя данный, 
найденный посредствомъ устроенныгь мною приборовъ, 
довольно сильно отличаются отъ методовъ и взглядовъ, 
которые установились въ современныхъ лаборатор1яхъ 
и клвникахъ.

Изсл1здован1я, который я предполагаю напечатать, 
распадаются на очерки сл'Ьдующихъ вопросовъ:

Методъ и вспомогательный средства психофизики.
Ближайппя задачи изучешя чувствительности. Эле

менты чувствительности.
Модальности и качества ощущенШ. Потенщальнын 

и полусознательный ощ ущ ейя , изъ которыхъ состоятъ 
элементы и модальности чувствительности.

Значеше минимальныхъ ощ ущ еш й (потеюйальныхъ, 
полусоэнательныхъ и сознательныхъ).

О необходимости поля въ приспособлеияхъ эсте- 
зшметровъ.

О главныхъ принципахъ количествеинаго анализа 
чувствительности.

Значейе индивидуальности изслЪдуемаго человека. 
BjiflHie общ аго состояй я  организма.

Взаимный отнош ейн ощущен1й (закопъ относи
тельности, явл етя  одновременнаго и посл-Ьдовательнаго 
контраста, «поглощение» ощ ущ еш й, суммироваше и 
вычитаые и пр.).

Классификащя раздражейй.
Классификащя ощущешй.
Программа изслЪдоваыя чувствительности.
Распред-Ьлеше чувствительности къ механическимъ 

раздраженаямъ въ различныхъ слояхъ кожи.
Чувство осязан1я. Е го элементы. Единицы механи- 

черкаго раздражешя. Единицы механической чувстви
тельности.

Нормальное распред'Ьлеше точечной механической 
чувствительности въ различныхъ областяхъ покровов!) 
челов’Ьческаго тЬла. Таблицы распред’Ьлешя точечныхъ 
ощущешй простого прикосновен!я, остраго прикосно- 
веш я и боли.

Точки и области специфической чувствительности.
М еханоэстезмметръ и новыя приспособлена къ его 

прим^ненш для клинической д1агностики, для опред*- 
ленш времени физщлогическихъ реакщй и пр.



:i

Н овые приборы и приспособления для колпчестнен- 
наго изслЪдовашя точечной чувствительности къ дав- 
ден ш , къ теплу и холоду, къ электрическииъ раздра- 
жешямъ, къ зуду, къ щ екотанш , къ раздражешямъ во- 
лосъ и пр.

Н овые приборы и приспособлен!я для количествен- 
наго изсл'Ьдовашя суммированаой чувствительности къ 
т4мъ же видамъ раздраж етй.

Точечное и суммированное изсл$довашв чувства 
вкуса. Приспособлешя, необходимый для такого изслЬ- 
довашя. Нормальное распред’Ьлеше чувства вкуса.

Количественное изслЪдоваше обоняшя и пр.
Изъ этого краткаго перечня уже очевидно, что ма- 

тер1алъ, который составитъ содержан1е очерковъ, 
очень большой. Поэтому каждый очеркъ будетъ данъ 
въ саможъ сжатомь видп. Для сокращешя очерковъ 
будутъ пропущены различныя подробности собствен- 
ныхъ моихъ изслЪдовашй, который предполагаю опуб
ликовать позже въ особы хъ статьнхъ, снабженныхъ 
обстоятельными очерками литературы затронутыхъ в о 
просовъ. В ъ настоящихъ же обзорахъ, въ виду схема
тичности ихъ изложешя, будутъ упомянуты лишь са- 
мыя необходимый литературный данныя.

В ъ  предлагаемыхъ очеркахъ описывается много 
кропотливыхъ и сложныхъ способовъ  и8СЛ-Ьдован1я. 
М ногое можетъ показаться читателю мелочами, недо
стойными вниманш. Такъ, напр., описаш е деталь- 
наго изслЪдовашя чувства зуда, ощ ущ еш я остраго 
прикосновешя, чувствительности корней волосъ и т. п. 
можетъ быть принято за педавтизмъ.

Не буду говорить о чрезвычайной практической 
важности тончайшаго изсл!>довав1я чувствительности 
вообщ е. Э го  положен1е не нуждается въ докаэатель- 
ствахъ. Что касается упомянутыхъ ощ ущ еш й, котс- 
рыхъ еще почти никто не изслЪдуетъ, кром-Ь лицъ, 
рабогаю щ ихъ съ моими приборами, то надеюсь, что 
клиническая наблюдешя, которыя векорЪ будуть сооб 
щены въ печати, докажутъ практическое значеше по- 
добныхъ изслЪдовашй,

Остановлюсь только на вопрос* о чисто научномъ
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интересе мельчайшаго изучейя чувствительности, съ 
точви зрЪв1я психофизики.

Чувствительность— cosHaHie, а именно— его начало 
и основа. Весь шръ въ тоиъ вид*, какииъ онъ пред
ставляется человеку, состоитъ изъ ощ ущ еш й, на осно- 
ванш которыхъ строится сознательная жизнь.

Чувствительность свойственна каждому организму, 
т. е. животнымъ и растешямъ, иными словами, орга
низованной матер1и, т. е. всему живому .тру. О тноси
тельно остального Mipa неизвестно, обладаетъ-ли онъ 
чувствительностью, но за отрицательное реш еш е в о 
проса —  не больше данвыхъ, чЪиъ га положительное; 
вообщ е д ел ете  природы на живую и мертвую осно
вано только на томъ, что въ «ж ивыхъ» предметахъ 
мы замгьчаемъ признаки жизни, а въ «мертвыхъ» не 
зампчаемъ.

Для познанш явлешй необходимо познать ихъ на
чало, первичное состояние. Начало душевной жизни, 
т. е. жизни вообще, насколько это намъ известно,— 
ощ ущ ет е, т. е. первичное состояв1е сознашя.

Прямой выводъ изъ этихъ положешй: въ осн ове 
изучен1я всей жизни, всего Mipa должно лежать изуче- 
Hie ощ ущ еш й.

Смотря съ  практической точки зрЪшя, мы легко 
убеждаемся, что изучеше ощ ущ еш й составляетъ исход
ный пунктъ вспхъ наукъ вообще, и познание ошущен!Й 
полезно всЬмъ людямъ. Художнику, купцу, продающему 
цв'Ьтныя ткани, стрелочнику съ геленымъ и краевым?, 
флагами, городовому, встречающ ему уличную процес- 
ciro, всемъ нужно знать, что цвета  обманчивы. А стр о
номы только тогда точно определятъ прохождеше 
звезды, когда будетъ возможно точно определять время 
психофизической реакцш, потому что явлеше, наблю
даемое одновременно несколькими людьми, восприни
мается ими не одновременно *).

•) Известно, что это свойство ощущешй замечено астро
номами раньше, ч!м ъ психологами. Уже Bessel назвалъ*это 
явлов1е «личнымъ уравпен1еыъ>. При посЬщешяхъ Пулков- 
ckoi'i обсерватор1и а  убедился, что при работахъ, которыя 
тамъ происходятъ, обращается большое впимаше на <фи- 
эклогическое время», называемое, по предложенш Ехпег'а, 
«временемъ реакщи>.
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М ето д ъ , задачи изучен in и основное ра зд Ъ ле ш е  чувстви 
те льн о сти .

Направлетя, методъ и вспомогательны я средства 
психофизики.

Главный направдев1я психологш изложены W .
W undt’омъ въ вид1з следующей схемы:

П сихолопя.
Эмпирическая

Пспхолопя i Психолопя. какъ 
чнстаго оамо-| наука, осиован- 

паб.подетя. ] пая на непосред- 
| ствениомъ опыт!
; (Experimental- и. 
j Volkerpsycliolo-
I gie).

Описательная Изъясншччть- 
(Vermogens- пая. 
psychologic).

/ \/
Интеллек- Волюнта- 
туалпзмъ. ризмъ.

Логпческ. Пспхоло- 
психолопя. пя ассо- 

щацш *).
Присоединяясь къ эмпирическому направленш пси

хологш , я полагаю, что психолопя, канъ наука, должна 
им^ть своимъ единственнымъ источникомъ опы гь и 
наблюдеше.

Умозритедьныя учев1я и гипотезы, flOBtpie къ авто- 
ритетамъ и вообщ е вЪра должны быть исключены ияъ 
научной психологш . Бее вто вийстЪ съ поняиями 
о  «субстанщ и » Спинозы, «абсолютномъ тож деств^», 
какъ его понималъ Шеллингъ, и «абсолютной идеЪ» 
Гегеля, о спиритуализм*, матер1ализм11 и прочей мета- 
физив-ь не входить въ составь психофизики.

Психофизика— верный путь къ уясненно высш ихъ 
вопросовъ философш; но въ настоящ ее время она не

Метафизическая

Спиритуа- Maiepia-
лизмъ. лизмъ.

Дуа- М о- Меха- Пенхо- 
лизмъ. нпзмъ. ннче- физп- 

(Мона- сый. ческш. 
долог, 
систе

ма).

' )  W. Wundt, Grundriss der Psychologie, IV Aufl.;LeipziK 
1091. 8°, S. 20.



располагаетъ достаточными данными для р*шев1я этихъ 
вопросов*.

Перечисленный выше в*ян1я и учешя, въ особен 
ности же пон яия о причинности, целесообразности, 
матер]и, энергш , душ *, могутъ служить вспомогатель
ными средствами при постановкЬ опытовт-, въ томъ 
смысл*, какой придается WundPомъ ^ вы р а ж ен ш  «allge- 
meine H iilfsbegriffe», во ихъ нужно р*зко отделить отъ 
составвы хъ частей психолопи: опыта, наблюдешй и 
логики.

Говоря о нанравлен1яхъ психолопи и способахъ ея 
разработки, считаю несбходимымъ отметить то , что до 
настоящ аго времени громаднымъ болыпинсгвомъ пси- 
хологовъ еще не вполн* сознава необходимость мате- 
матпческаго анализа душевной жизни.

Между т*мъ, по вполн* справедливому старому воз- 
зр*нш , которое, невидимому, впервые было точно редак
тировано Еантомъ, всякая наука лишь постолько можетъ 
быть признана наукой, посколъко она— математика. 
Н еобходимо, чтобы въ числ* методовъ психолопи раз
вился— м ат ем ат и ческ и Освовав1емъ для такого метода 
могутъ служить сущ ествующ 1я уже данвыя психометрш. 
Такой методъ мы избираемъ путеводной нитью для пред- 
лагаемыхъ очерковъ.

БлижаИшгя задачи изучетя чувствительности. Эле
менты чувствительности.

Непосредственныя задачи теперешней разработки 
психофизики: собираш е матер1ала и его аналвзъ.

Въ частности, при изу” еп1и чувствительности не
обходимо прежде всего выработать способы качествен
ного и количественного анализа ощ ущ ет й и составить 
ихъ научную классыфикацт.

Ошущев1я, наблюдаемый нами повседневно, слож
ны а). При анализ* чувствительности, необходимо

М TV. Wvnrlt, 1. с., стр. ЗЯ2 II с л.
а) Выраженш «ощущеше- обыкновенно прпдаютъ не- 

совсЪмъ точный смыслъ. .Въ сущности то, что изсл’Ьдуется 
нами подъ назвашями ощущешя (прикосновения, тепла, хо
лода и т. и.), является уже воспрмтгемъ, потому что къ ощу- 
щешямъ, т. е. первичнымъ элементамъ сознашя, зд^сь при
мешиваются воспоминашя, сравнешя, суждешя, вообще гЬ 
осложяешя, которыя отличаютъ BoenpiaTie отъ ощущешя



разложить ихъ на простейпия oiuymeiiiii, которыхт. 
нельзя разложить безъ нарушен1я ихъ своеобразности. 
Tania простейгшя ощущешй являются элементами чув
ствительности.

П оставивш и положеше: ощущенгя сложны , и при
ступая къ анализу ощ ущ еш й, необходимо сделать не
больш ое отступлев1е отъ схематическаго изложена 
очерка.

При изучеши психическихъ актовъ матеиатическимъ 
путемъ и вообщ е при физическомъ объяснев1и душевной 
жизни, изсл'Ьдователямъ постоянно приходится преодо
левать большее сопротивлев1е со  стороны твердо уста
новившихся нредвзятыхъ идей. Одна изъ такихъ идей, 
препятствующая анализу чувствительности, защищается 
даже очень последовательными представителями физи
ческой психолопи, напр. W illiam ’омъ James'омъ. Къ 
своемъ прекрасномъ руководств* по психолопи онъ 
посвящ аетъ особую  статью доказательству того, что 
<ощущен1я не суть нечто сложное». Возражая противъ 
попытки Fechner'а къ математическому анализу чув
ствительности, James приводить следующая слова 
Munsterberger'&: «Сильнее oujyineaie не есть составное 
изъ слабыхъ, но скорее нечто совершенно новое и какъ- 
бы несравнимое, такъ что искать измеримой разницы 
между сильнымъ и слабымъ звуковымъ, световы м ъ или 
термическимъ ощ ущ ев)емъ на первый взглядъ можетъ 
показаться такъ же безсмысленнымъ, какъ пытаться 
определить математически разницу между соленымъ и 
кислымъ или между головвой болью и зубной болью. 
Отсюда ясно следующее: если въ более силыюмъ све- 
товомъ ощ ущ евш  более слабое не заключается, то не 
психологично говорить, будто первое отличается отъ 
второго некоторымъ приростомъ» (Beitrage znr exper. 
Psychologie, Heft 3, § 4) 5).

П о поводу подобныхъ разеужденхй я не считаю воз-

(Psychologie by William James, p. пер. Лапшина, Y изд., Спб. 
1905 г., 8°). Въ далыгЬйтсмъ изложены нужно нм^ть въ 
виду эту поправку къ слову ощущеше. такъ какъ это слово 
употребляется въ общепрпыятомъ петочномъ смысл!?, которое 
придается ему во всЬхъ сочи пешлхъ объ изел^докн л in чув
ствительности.

Ч William James, ]. с., стр. 19.



можнымъ много распростравяться. Отв^томъ на нихъ 
будутъ в с*  посл,Ьдующ1я статьи, заключающая въ себ*  
разборъ основав1б и способовъ  количественна™ ана
лиза ощ ущ ей й . Въ самомъ понятш о слабыхъ и силь- 
ныхъ ощ ущ енш хъ уже заключается математическое п о
няла объ измеримой величин*.

Анализъ ощ ущ ей й , очевидно, сл^дуетъ производить 
при вспхъ равиыхъ услов1яхъ (caeteris paribus). Съ этой 
целью, изучая, напр., ощущенш простого прикосноветя 
при раздраж ети языка, необходимо наследовать поад’Ьд- 
Н1Й предметами, имеющими индифферентную темпера
туру, устраняя давлен!е на мышцы, электричесЕ1я, вку- 
совыя раздражешя и т. д.

Если невозможно устранить тамя раздражейя, даю- 
пйя посторон н я ощущев1я, то необходимо учитывать 
ихъ при измеренш о щ у щ етй  и опред*левш ихъ ка- 
чевтвъ.

Препятств1я къ изучешю элементовъ чувствитель
ности заключаются прежде всего въ сложности и з а 
путанности психическихъ процессовъ. Такъ, напр., вку- 
совыя ощ ущ еы я тесно связаны и спутаны съ обоня
тельными, осязательными, зрительными и мышечными !). 
Однако зр*н1е можетъ быть устранено повязкой, поло
женной на глаза, обонян!е— вреиеннымъ прекращев]емъ 
ды хатя  и закрывайемъ отверзтШ носа и т. д.

ВыдЪливъ такимъ способомъ элементы чувствитель
ности, т. е. просгыя ощущев1я, необходимо определить 
ихъ качество, т. е. своеобразность. Такое определев1е 
затрудняется отсутств1еиъ классификацш чувствитель
ности. Въ настоящее время, къ сож аленш , въ лите
ратур* им ею тся лишь несовершенный описашв малаго 
числа ощ ущ ен 1-й, по более или менее случайнымъ при- 
чинаиъ обративш ихъ на себя внимаые психологовъ и 
особенно врачей. Ниже будетъ разсмотреыъ подробнее 
вопросъ о классификащи. Теперь же считаю ум*стнымъ 
высказать мн*н1е, что необходимо обстоятельное опи- 
caeie вс*хъ ощ у щ етй  человека, безъ разд*лен1я ихъ

х) Наиболышя осложнены заключаются во взаиыныхъ 
отношешяхъ ощущошй (nocnpinriii); этп отношения (правила 
одновременнаго и носл-Ьдовательнаго контраста, сзаконъ 
относительности», суммпроваше, «поглощев!о> и пр.) будутъ 
разсмотрЬны ниже въ особой статт/Ь.
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на достойный изучею'я и недостойный. Мри лтоиъ по 
лучится и возможность судить о болылемъ или мвш. 
шемъ практическомъ значевш т'Ьхъ или другихъ видовъ 
чувствительности въ психолопи нормальнаго человека, 
въ патологш  и въ д1агностик4.

Модальности и качества. Потенщальныя и полусозна
тельным ощущ еш я , изъ которыхъ состоять элементы 

чувствительности.

Одннмъ изъ главнейшихъ законовъ общей физюло- 
п и  нервной системы считается следующей: всяй й  нерв
ный процессъ происходить въ вид* перюдическихъ 
(«пульсирующ ихъ») тодчковъ или колебан1й *). Съ 
этимъ закономъ необходимо считаться и значеше его 
следуетъ разсматривать въ каждомъ отдельномъ случай; 
но при изследоваши качества и количества ощ ущ еш я 
определяется общ ая сумма той группы тодчковъ, к о 
торая вызываетъ данное ощ ущ еш е. являющееся какъ- 
бы  нераздЪльнымъ мигомъ сознашн.

По гипотез* Spencer'а чувства человека возникли 
изъ простейш ихъ отдельныхъ ощугцешй, причемъ т о ч 
кой отправлен1я служило осязаш е, которое имеется 
даже у низшихъ представителей живого шра. Съ этимъ 
предположешемъ согласуется то , что в се  органы чувствъ 
развиваются у человека и животнихъ изъ наружныхъ 
покрововъ.

Очень везвачительныя по размерамъ, раздражешя 
даютъ полусознательный темныя ощ ущ еш я, не имею- 
пия своеобразности, т. е. качественной окраски. Однако 
эти полусознательныя ощ ущ еш я уже имеютъ особен 
ности, по которымъ можно определить ихъ принадлеж
ность къ определенной модальности. Какъ известно, 
H elm holig  предложилъ называть модальностью группу 
ощущев1й, сходныхъ по происхождение и качествамъ. 
Вкусъ, зреш е, слухъ, ocHsaeie и т. д. представляютъ 
модальности. Fichte  называлъ таю  я совокупности ощ у- 
щешй качественными кругами, а некоторы е авторы 
иногда называютъ ихъ классами. W undt называетъ

1) Г. Ггфдингъ, проф. Копенгаг. унив. Очерки п с и х о л о п и , 
основанной на опыгЬ, пер. съ п'Ьм. Москва 1892 г., 8°. 
стр. 119.
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иногда классами подраэд-6лев1я модальностей, вапр., 
группы сходны хъ запаховъ !).

Получивъ полусознательное ощ ущ ев!е, мы, при из- 
вЬстномъ напряжении сознашя, различаем*, что это с в е 
товое или вкусовое ощ ущ еш е, но не можемъ распо
знать зеленый-ли это цвЪтъ или красный, кислый-ли 
это  вкусъ или соленый.

M e t кажется, что слЬдуетъ различать порогъ мо
дальности отъ пороговъ отд’Ьльныхъ ощущений, ии^ю- 
ш ихъ качества. (Т а сила раздражешя, при которой ош у- 
ujeaie прюбр^таетъ качество, т. е. становится элемен- 
томъ чувствительности: прикосвовен1емъ, теплоиъ, ае- 
ленымъ цв-Ьтомъ и т. д., на практик^ совпадаетъ съ  
.Ресйиег’овскимъ «порогомъ раздражешя»).

Изъ сказаннаго ясно, что порогъ простыхъ ощ у
щешй (т. е. элементы чувствительности) не является 
первымъ порогомъ созаашя.

Элементы чувствительности (т. е. простойная ощ у- 
щешя, обладаюпдя качествами), т. е. ош ущ еш я давле- 
шя, тепла, привосновешя и т. д., такъ сказать, с о 
ставляются изъ полусознательныхъ отущ еш й .

ГГолусознательныя ощ ущ ев1я почти не изучаются, 
но ихъ необходимо изучать для выяснешя сущ ности 
процессовъ сознанш. Ниже мы увидимъ примеры того, 
что при рЪшеши практическихъ вопросовъ  сл'Ьдуетъ 
считаться съ безсознательными ощущешями. Т аю я ни
чтожный ощ ущ еш я сущ ествуютъ въ потенцш. Громад
ное большинство ихъ не можетъ быть замечено чело- 
вЬкомъ въ отдЬльности. Однако, съ одной стороны, 
при благопр1ятвыхъ случайностяхъ, въ сознанш обна
руживаются ихъ слЬды (воспоминаш я). Съ другой сто 
роны, прибавлев1е къ некоторой сумм* безсознательныхъ 
ощ ущ еш й одного такого же ничтожнаго по величин* 
безсознательнаго ощ ущ ен1я можетъ превратить эту сумму 
въ полусознательное ощ ущ еш е. Подобнымъ же сбра- 
зомъ бенсознательное ощ уш еш е, прибавленное къ полу
сознательному, можетъ превратить его въ сознательнее.

Съ этой точки зр^Ьшн, истинными единицами чувстви
тельности и первичными состояш ями сознашя являются

•) W. Wwult, Grundrissder Psychologic, IV Лий. Leipzig. 
1901, 8°.
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безсознательныя или, в^рн^е говоря, ттстпалъно-со- 
знательныя минимальных ощ ущ ет я.

И зъ этихъ потенш'альныхъ минимальныхъ ощ ущ етй  
могутъ составляться полусознательныя ощ ущ етя , ко- 
торыя лишены качествъ и являются простыми модаль
ными ощущетями, единицами модальности (св^т-ь, ввусъ, 
звукъ и т. д.).

Изъ посл$днихъ составляются простыл о щ у щ е тя , 
съ  обнаруженнымъ качеством!- (красное, горькое, теп
лое и т. д.). Эти соображешя чрезвычайно важны для 
составлен1я классификацш, для измЪрен1я ощ ущ ен1Й и пр.

Н а основанш  перечисленныхъ соображ етй , необхо
димо кореннымъ образомъ изменить обыкновенную 
схему отн ош етй  между раздражетями и ощ ущ етям и , 
приводимую въ сочин етяхъ  о чувствительности. Въ ти- 
пичномъ вид* зта схема изображается такт.:

Горизонтальная прямая л и тя  изображ аем  наро- 
стаю щ ее раздраж ете, а кривая —  ощущен1е, начинаю
щееся съ Fechner"1 овскаго порога раадражен1я (R eiz- 
sch w elle ), т. е. у цифры 3 *).

Кром'Ь порога едва заийтнаго ош ущ еш я, иногда 
изображается еще и порогъ боли 2).

По моему MHtHiro, первое изм^неше схемы, которое 
необходимо сделать, можно изобразить такъ:

Въ такомъ вид* схема, однако, еще далеко не похожа 
на действительный отн ош етя  между количествомъ раз- 
дражен1я и количествомъ ощ у щ етя . Въ особой стать* 
объ  этихъ отнош еш яхъ будетъ представлена болЪе раз
работанная схема.

J) William, James, 1. с., стр. 16.
а) A. Goldscheider, Diagnostik der Krankheiten des Nerven- 

systems. Berlin 1897, 8°, S. 21—23 и пр.
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Въ литератур* психолопи отмечены попытки про
вести а н а л о г т  между строеш емъ матер1и изъ атоиовъ 
и строев1емъ душевныхъ явлешй изъ ощ ущ еш й. Такъ, 
напр., проф. И . А . Сикорскт  ]) говоритъ: «Мы распоря
жаемся п р ед ставл ен и и , какъ простыни единицами...» 
«Составвыми частями или атомами представлешя явля
ю тся ощ ущ еш я». Н а ощ ущ еш я проф. СикорскШ смот- 
ритъ, какъ на «простейппй, неразделимый физшлоги- 
чесмй актъ». Съ последнимъ мнешемъ нельзя согла
ситься, ибо среди ощ ущ еш й есть множество сложныхъ, 
который необходимо разделять на истинныя единицы 
чувствительности.

а—начало потенщальныхъ ощущешй, Ь—начало иолусозна- 
тельныхъ, с—сознательныхъ, й—боли.

Говоря о качествахъ ощ ущ еш й, нельзя не обра
тить вниман1я и на такъ назыв. качественный 
т от  ощ ущ еш я, т. е. пр!ятность или непр1ятность 
его. Въ учеши объ  этомъ нвленш въ настоящее время 
сущ ествуетъ большая неопределенность.

Боль раасматривается то какъ самостоятельное ощ у
щ еш е, однородное съ ощ ущ еш ями давлешя, тепла, 
холода и т. п., то какъ «внутреннее» чувство или 
«общ ее» чувство, не имеющее ничего общ аго съ «вн еш 
ними», такъ сказать, «местными» ощущеа!ями, то какъ 
своего рода окраска, присущая всемъ ощущешямъ 2).

х) И. Л. Сикорскт, Всеобщая психолопя. Шевъ 1905 г., 
больш. 8°, стр 165.

2) Striimpell, Ueber die Bedeutung der Sensibilitatsprnfnn- 
gen etc. Deutsche med. WocheDachrift 1904. №№ 39—40.— 
W. Wundt, 1. c.—A. Goldscheider, Biagnostik der Krankheiten 
des Nervensystems; работы M. Frey's, и пр.

С
Л i С-



—  13

До обнаружен1я анатомической подкладки вопроса 
о боли нельзя разрешить этого вопроса. Некоторый 
данныя говорить за сущ ествоваш е особыхъ путей для 
проведена чувства боли въ центральное чувствилище. 
О специфичности боли придется говорить въ особомъ 
очеркЬ специфической чувствительности. Теперь же 
можно отметить, что въ  настоящее время изъ различ- 
ныхъ сторонъ качественнаго тонуса изучается почти 
исключительно ощ ущ еш е боли. Необходимо въ каждомъ 
случае разсматривать 3 состояния качественнаго тонуса:
1) индифферентный качественный тонъ, о которомъ 
обыкновенно забы ваю тт, 2) пр1ятноеть и 3) непр1нт- 
ность. Повят1е о боли необходимо расчленить. Общая 
фраза, что всякое ощущет е, доходящее до очень силь
ной степени, вызываетъ боль, не должна скрывать фак- 
товъ. СовсЬмъ не одинаковы: головная боль, самое 
резкое чувство тош ноты , сладострасгая, голода и т. д. 
За невозможностью точнаго определения подобныхъ 
понятий въ настоящее время, нужно подробно и точно 
описывать фактически матер1алъ, чтобы впоследствш 
разобраться въ немъ и установить вполне научную 
классифткацт.

З начеш е минимальныхъ о щ у щ е н ж  и способы и хъ  H3MtpeHifl.

Значенге минимальныхъ ощущетй ( потепцгальиыхъ, полу- 
сознательныхъ а сознателъныхъ).

Минимальвыя ощ ущ еш я, какъ сознаваемыя, такъ и 
полусознаваемыя и особенно потеншальныя (не созна
ваемыя до поры до времени) имеютъ громадное значев1е.

Какъ изъ микроскопическихъ раковинъ создаются 
меловыя горы, такъ и душевная жизнь человека со- 
стоитъ изъ минимальныхъ явдешй.

Leibnitz первый нашелъ, что въ психолопи такъ же, 
какъ и въ математике, значен1е безконечно мадыхъ эле- 
ментовъ чрезвычайно велико. Посредствомъ понят1я о 
«petit6s perceptions», т. е. о безеозвательныхъ впечатле- 
шяхъ, Leibnitz  объяснвлъ тесную  связь каждаго неде- 
лимаго съ остальной вселенной и зависимость будувдаго 
отъ прошедшаго.

Для освещев1я вопроса объ ощ у щ етя х г , которыя 
мною названы потенщадьными, привожу Leibnitz'eвское 
объяснев1е отнош еш й между сознательнымъ и безео-



знательнымъ. Это отнош еш е, по его мнЪнш, аналогично 
съ отвошев1еиъ живой силы къ упругой сил*.

Потенщальная внерпя (упругая сила) есть живая 
сила въ сосгоянш  р а в н о в Ъ т . Такимъ же обраяомъ и 
бе8С0звательн0е состоян1е иредставляетъ собою  покого- 
щееся (нейтрализованное) сознаше. Такая точка арЪшя 
освйщ аетъ и коренной принципъ, по которому каждое 
сознательное ощ ущ еш е обусловдепо измппетемъ со- 
стоян1я чувствительности, т. е. нарушешемъ покоя. 
Тогда, въ виду отсутств1я абсолютнаго покоя въ при
роде, приходится признать, что въ психик* нЪтъ ни
чего совершенно безсозвательнаго. Безсознательность 
есть низшая степень сознашя.

Приведенные здесь взгляды Leibnitz ' а и выводы 
изъ нихъ признаются правильными многими изъ 
современныхъ психологовъ *). Они обращ аю тъ вни- 
uaHie на то, что кораллы строятъ свои соору- 
жев1я на глубине моря. Эги сооруж еш я обыкно
венно открываются только тогда, когда выходить на 
поверхность моря. Главная цель, для которой я при
вожу вти соображен1я, это —  доказательство громадной 
важности изучетя минималъныхъ ощущетй. Современ
ными методами и приборами изследуются почти исклю
чительно крупныя, грубыя и сложный воспр1ят1я. При- 
восвовев1е изследуется кистью, пальцемъ, бумажкой, 
давлев1е— гирями и приборами, дающими лишь крупныя 
ош ущ еш я, термическая чувствительность —  эктезюие- 
трами, приспособленными только для суммированной 
чувствительвости 2), влектрокожная чувствительность—  
тоже и т. д.

Мореходы, которые не изсл4дуютъ коралдовыхъ ри- 
фовъ, скрытыхъ въ глубине, постоянно рискуютъ по
терпеть кр уш ете .

Подобно этому и лица, не И8сдедуюпця незаметныхъ 
и едва заметныхъ ощущен1й, рискуютъ впасть въ ошибки. 
Во иэбежаш е последвихъ, необходимо приспособить наши 
приборы для точнаго изследовашя слабыхъ огцущешй.

— 14 —

*) Гефдингъ, Очерки психолог!и, основанной на опыте, 
стр. 92.

*) Причемъ площадь раздражстя кожи не учитывается.



Эстезюметры должны давать позможнчстъ наносишь 
очень малыя, точно из.юърясмыя раздраж етя.

О необходимости пуля въ пртпособлетяхъ эспт'ю- 
метровъ.

Изъ тЬхъ же сообр аж етй , который перечислены 
мною въ доказательство того, что необходимо точно 
изслЬдовать минимальный ощ ущ еш я, вытекаетъ и еще 
одно важное правило. Это правило, совершенно не со 
блюдаемое въ громадномъ большинстве случаевъ, за
ключается въ томъ, что въ эстезшметрахъ необходимо 
нулевое приспособлеше. Каждый приборъ для иамерешя 
ощ ущ еш й долженъ быть устроенъ такимъ способомъ, 
чтобы, применяя его, можно было вызывать потен- 
щальныя, т. е. условно безсознательныя ощ ущ еш я. Для 
этого въ числе раздражешй, наносимыхъ приборомъ, 
должно быть несколько столь малыхъ, чтобы изследуе- 
мый человекъ совершенно не замечалъ ихъ. На томъ 
м ест* 'ш кал ы , которое соотв етств у ем  моменту перваго 
присоединешя раздражителя къ изследуемому органу1), 
ставится нуль. Дальше идутъ цифры, соответствующ ая 
столь малым ъ раздражешямъ, что последшя вызываютъ 
только потенщальныя ощ ущ еш я; дальнейппя цифры со- 
ответствую тъ  раздражен!ямъ, дающимъ полусознатель
ный, едва заметвыя и более сил1 ныя ощущев1я.

Устроить приборъ такъ, чтобы ва немъ можно было 
поставить ноль, обыкновенно бываетъ очень трудно, а 
иногда почти невозможно. Для такого устройства при
боръ долженъ быть чрезвычайно чуткимъ, а первыя на
носимы» имъ раздражена должны быть чрезвычайно 
легки. Такая точность приборовъ достигается только 
самыми лучшими техниками, работающими подъ лич- 
нымъ наблюдешемъ и надзоромъ авторовъ приборовъ.

Есть некоторы е виды чувствительности, для изсле- 
довашя которыхъ довольно легко устроить эстезю 
метры, имеюпце нуль и даюпце большую точность 
при испыташи потенщальныхъ и едва заметныхъ ощ у
щешй. Такими ощущешями являются: чувство вкуса, 
чувство слуха, чувство обонянш, отчасти термическая 
чувствительность и т. д.

4) Точнее говоря, моменту, посл'Ь котораго начинаются 
потенщальныя (незам'Ьтныя) ощущешя.
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Въ совремеиныхъ эстезюметрахъ почти вп въ одноиъ 
И^ТЪ ТОЧНОСТИ, достаточной ДЛЯ ТОГО, чтобы ИМИ H 3 C i t -  
довать минимальны» ощ ущ еш я. При этомъ въ нихъ 
нЪтъ и нулевого приспособлешя.

Въ виду этого въ 1894 году мною былъ устроенъ 
приборъ для пзм4решн механической чувствительности 
(механоэстезюметръ), им'Ьюнцй нулевое приспособлеше 
и дающ1Й возможность измерять потенщальпыя, полу
сознательный, едва заметный и бодОе сильныя ощ ущ е
шя тупого прикосновешя, остраго прикосновешя, зуда 
и боли. ВпослФдствш подобные же приборы были 
устроены мною и для другихъ модальностей и видовъ 
чувствительности, о которы хъ будетъ сказано ниже.

О г ла в н ы хъ  принципахъ к оли ч е стве н н а™  анализа

Количество ощ ущ еш я определяется обыкновенно 
количествомъ раздражешя, потребнаго для того, чтобы 
вызвать это ощущен1е. КромгЬ того, при оиред'Ьлеши 
количества ощ ущ еш я, играетъ большую роль сравне- 
Hie ощ ущ еш й ! ).

При иоличественномъ анализ^ чувствительности не
обходимо обращать внимаше на сл'Ьдуюпця обстоя 
тельства.

Челов’Ёкъ всегда воспринимаешь одновременно без- 
численное множество ощущешй, зависящихъ отъ соот - 
в^тственнаго множества разнообразныхъ раздражешй

Для воличественнаго анализа необходимо отвлечься 
(сделать абстракцш ) и разсматривать особо количе
ство одного ощущешя, возбуждаемаго однимъ раздра- 
жешемъ. Опред’Ьливъ количество раздражителя, необхо
димо сравнить о щ у щ ете  съ другими ему подобными 
и учесть BjiHHie предтествовавш ихъ и одновременныхъ 
огцущен1й. Подобнымъ же образомъ изслЬдуются нгь- 
сколько ощ ущ ент , причемъ они могутъ быть одина
ковыми или различными по качеству и количеству и 
взаимно вл1яютъ одни на другхя.

Для начала анализа необходимо избрать наиболее 
простой случай, т. е. изсл'Ьдовать одно ощущет е, вы-

*) Посл’Ьднимъ припдипомъ воспользовался Fechner 
въ своихъ попыткахъ кг осущо< ’ ко-тичественнаго

чув ств и те ль н ости .

а н а л и з а  ч у в с т в и т е л ь н о с т и



зывпемое однимъ раздражен1емъ. При этомъ необходим» 
количественно определить следуклще моменты:

1. Насыщенность раздраж етя. Примеры: насыщен
ность химическаго раствора, раздражающаго насле
дуемый органт; густота электрическаго тока; темпера
тура согреваю щ аго или охлаждающего предмета, тя
жесть и скорость давлев1я и толчка, сила спета 
и т д.

2. Способность раздраж аемою органа къ сопротив
ление или, говоря обратно, способность его къ вос- 
npiBTiH) раздражешй. Примеры: сопротивлеше элек
тричеству (resp. электропроводимость), теплопроводи- 
иость *) и т. д. 2).

Очевидно, что насыщенность раздражешя и способ
ность органа къ воспр1ятш  раздражешя, въ  извест
ной мере, прямо пропорщональны ощущению, а сп о
собность къ сопротивденш , въ подобной же мере, 
обратно пропорцюнальна ощущенйо. Однако при 
известной силе раздражешя, когда устройство и 
отправлешя органа чувствительности значительно на
руш аются, эта зависимость изменяется. Въ такомъ 
случае чувствительность къ теплу можетъ стать обратно 
пропорщонадьной въ теплопроводимости органа и т. д.

3. Объемъ раздраж аемой части тгъла (отнош еш я 
пространства).

4. Продолжительность раздраж етя  (отнош еш я 
времени).

При нпсколъкихъ раздраж ет яхъ  т е  же самыя сооб - 
ражешя должны быть приняты во  внииаше въ  отно- 
ш енш  къ каждому изъ этихъ раздражешй.

К ром е того возникаютъ вопросы о числе раздра- 
жешй (одинаковыхъ или различныхъ по качеству и ко
личеству), о распределены ихъ въ пространстве и по
следовательности во времени.

Отношешя пространства.
ТГри одинаковыхъ услов1яхъ насыщенности и про-

Лъ св я зи  с ъ  р е г у л я ц !е й  тепла .
2) Для н() ;1накновен1я о щ у щ е н ! я  т р е б у е т с я  п р е о д о л е т ь  

н е  т о л ь к о  с о п р о т и в л е в !е  б ъ  видЪ п р о с т ы х ъ  ф и з и ч е с к в х ъ  
я р л е в 1й ( с о п р о т и в л е ш е  т е о л о п р о в о д и м о с т и  и т ._п .) ,  . н о .и  н е  
и з у ч е н н о е  е щ е  с о п р о т и в л е ш е  к о н ц е в ы х ъ  'а й н а р 'а р в ъ ,  h^jjb- 
н ы х ъ  п р ов од и  и к о в ^ ^ ^ н т р а л ъ н а ю ,  ч у в с?в в л .й щ а .  , , •

• „ д . '» *



должительности раздражения и способности раздражае- 
маго органа къ сопротивленш  количество ощущешя 
очень сильно зависитъ отъ пространствен)!ыхъ отно- 
шетщ  т. р . отъ усло!?1й места.

Каждое раздражеше прониваетъ не только въ  тотъ  
участокъ тела, къ которому оно непосредственно при
лагается, но и ьъ сосЬдше участки тела, и въ отда
ленные органы. Однако для выяснения вопроса не
обходимо сделать абстракщю. Разсмотримъ отдельно 
раздражен!», возникающш только въ участке тела, 
<зъ которымъ раздражители приходятъ въ непосред
ственное соприкосновеше. Говоря точнее, разсмотримъ 
местныя отнош еш я той части раздражейя, которая 
возникаетъ въ участке непосредстваннаго соприкос- 
нозев1я съ раздражителемъ.

Раздражете, происходящее въ одномъ мпстп.
Наиболее простой случай, который поэтому дол

женъ быть исходной точкой опытовъ, наблюдев1й и 
разсужденШ, представляетъ раздражете одной точки 
тпла. Иодъ точкой следуетъ, конечно, разуметь не 
математическую точку, а очень малый объемъ тела, 
приближаюицйся по своей величине къ математической 
точке.

Примерь подобваго раздражен1я: самое легкое при- 
косновейе остр1емъ иглы къ коже г). При такомъ 
прикосновеши возникаетъ простейш ее несознаваемое 
{потенщ альное) om yineaie, которое, по моему мненш , 
является единицей механической чувствительности. 
Самое раздраженге, вызвавшее это ощущен ip, является 
единицей механическаго раздражетя.

Въ сравневди съ такими простейшими точечными 
раздражешями все  остальныи ра:<дражен1я являются 
более сложными, суммированными. Ихъ следуетъ раз- 
сматривать, какъ состояния ияъ единицъ раздражения, 
т. р. изъ точечныхъ раздражен1й.

Ощущения, вызываемыя суммированными раздра
жениями, представ 1яюгъ собою  суммированный ощ у-

—  18 —

1) Предполагаете^ ковечно, что температура иглы— 
индифферентная, матер1алъ, изъ котораго она сделана, не 
нроизводитъ химпчсскаго раздражсн1я ткяпей, олектричс- 
сквхъ разрядот. пе происходит!, и т. д.
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щетя, которыя я считаю  необходимымъ разсиатривать, 
какъ состояния взъ единицъ чувствительности.

Раздражеше можетъ проникать въ несколько непо
средственно соприкасающихся точекъ. Тогда оно и&гЬетъ 
видъ линги. Эта лишя можетъ быть направлена ьъ 
глубину органа. Примеръ такой лиши— уколъ острой 
тонкой иглой, погружаемой въ кожу для изслЪювашя 
ощ ущ еш й простого прикосновения, остраго прикосно
веш я, зуда и боли.

На практике, при изсдедоваши чувствительности, 
приходится разсиатривать там е уколы не какъ линей
ные, а какъ точечные. Эта математическая погреш ность 
необходима для упрощев]я терминолопи.

Дал^е следуютъ: 1) раздражеше въ виде лиши, на
правленной по поверхности тела, которое мы усло
вимся называть- линейпымъ раздраж еш е жъ; примеръ 
его— прикосновейе остр1емъ линейки (т. е. ножа) къ 
кож е !) ; 2) рлядражен1е въ виде плоскости или, вер 
нее говоря, площади; примеръ— прикосновеш е плесси
метра и т. п. пластинокъ къ кож е; 3 ) раздражеше въ 
виде стереоскопической фигуры, объемное раздраж еш е, 
когда въ участке тела, непосредственно подвергаемомъ 
равдражейю, ясно выражены все  три измерешя, т. е. 
ширина, длина и глубина. Примеръ подобнаго раздра
жешя лредставлнетъ действ1е рентгеновскаго света на 
человеческое тело 2).

Въ приложеши къ методикгъ изслгъдоватя чув
ствительности перечисленный соображешя объ  стн о- 
шешяхъ пространства имеютъ громадное значеше. Въ 
настоящ ее время, при изслФдованш различныхъ ви- 
довъ чувствительности, психологи обыкновенно обра-

') Линейныя рандражешя посредствомъ движущагося по 
кожЪ предмета (посррдствомъ булавки, обращенной къ кож* 
своей головкой, и т. п.) получили большое практическое 
значеше съ 1891—98 годовъ, когда авглШсшй врачъ Head 
прим'Ьнилъ ихъ къ д1агностик,Ь раастройствъ чувствитель
ности при внутренвихъ бол’Ьзвяхъ. Н. Head, Sensibili- 
tatsstorungen der Haut bei Visceralerkranknngen. Berlin. 
1898. 8°.

a) Очевидно, что если въ свинцпвомъ экрана, защищаю- 
щемъ человека отъ х-лучей, отверсие им^етъ форму 
круга, то произойдетъ раздражеше части тЬла въ вид® 
цилиндра, при четыреугольномъ отверст1и—въ виде приа- 
мы п т. д.



щ аютъ мало вниман1я на то, какова величина раздра
жаемой части органовъ гЬла.

При изсл'Ёдовав!!! прикосновев1я, которое произво
дится почти всегда кистью, пальцемъ, бумажкой, ватой, 
и т . п. предметами, не учитывается площадь сопри- 
косновеюя этихъ предметовь съ кожей. Также не 
учитываетсп площадь элекгродовъ, которыми изсл*- 
дуютъ нлевтрокожную чувствительность, площадь термо- 
встезшметровъ, барвстегшметровъ и т. д. Изсл'Ъдоваше 
точечной чувствительности къ прикосновенш , давлешю, 
холоду, теплу, электрическимъ, вкусовымъ, слуховымъ, 
св'Ьтовымъ и остальнымъ рагдражев1ямъ или вовсе не 
производится, или производится только въ очень рЪд- 
кихъ елучанхъ авторами, которые ияучаютъ специфи- 
чесшя точки чувствительности.

Чувство боли, наоборот*, изслЬдуется почти исклю
чительно тотечнымъ споеобомъ, посредствомъ булавки, 
которая, между прочимъ, представляетъ слишкомъ не
точный ивструментъ. Необходимо изслгьдовать какъ 
точечную , такъ и суммированную чувствительность во 
вспхъ случалось, гдгь это возможно. При эгомъ слЪдуетъ 
учитывать размеры раздражаемой части тФла.

Для достижения большей точности количественнаго 
и качественнаго анализа чувствительности, мною 
устроены новые приборы, даюппе возможность измерять 
точечную чувствительность къ простому (тупому) при
косновенш , острому прикосновению, зуду, боли, дав
лешю, теплу, холоду, электрическимъ раздражешямъ, 
вкусовымъ рэвдражешямъ и пр., а также и суммиро
ванную чувствительность перечисленныхъ видовъ и сум
мированное чувство обоняшя.

Между прочимъ, въ доказательство необходимости 
точечнаго и8сл1здован1я различныхъ видовъ чувстви- 
тельвости можно привести еще следующее. Въ каж- 
домъ даже очень маломъ участк* покрововъ челов'Ьче- 
скаго тЬла сущ ествуетъ сложное распредблеше специ- 
фическихъ точекъ чувствительности (точекъ тепла, 
точекъ холода и пр.) *). ВсЬ виды чувствительности
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J) Поэтому изсл^дован!е отдчЬльныхъ точекъ даетъ ощу
щеше совершенно иного качества, ч'Ьмъ суммиропанное 
изсл’Ьдоваше.
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очень разнообразны въ различныхъ ч а с т и .  t Iuu и 
Часто на протяхенш  напр. 1 кпадр. стм. иожпо nmpli 
тить очень различную чувствительность къ нрикосно 
врн1Ю, боли и т. п., въ зависимости отъ находящихся 
здесь нервовъ, сосудовъ, суставовь, волосъ и nj>. 
При точечномъ изсдедован1и можно получить бол fee 
□ростыя ощ ущ ем я, чемъ при суммированномъ; наобо- 
ротъ, изследуя кожу, напр, кисгыо, мы раздражаемъ 
и волоски, иокрываюсще кожу и органы щеко- 
тан1я и пр.

При точечномъ изсл*дован1и чувствительности 
удается распознавать ея разстройства во многихъ 
случаяхъ, въ которыхъ суммированное изследоваше не 
открываетъ этихъ разстройствь 1).

Раздраж етя, происходящ ы  въ тьсколшихъ мгьетахъ.
При анализ* ощущенШ, возникающ ихъ вследствие 

несколькихъ одинаковыхъ или различныхъ раздражен^, 
происходя щихъ одновременно въ различныхъ мЬстахъ 
тела, необходимо принимать в о  внимайе, кроме пере- 
численныхъ выш е соображ еш й, еще следующее. Ощ у- 
щев1я могутъ сильно измениться отъ вл1яшя другихъ 
одвовременныхъ ощ ущ еш й. Здесь выступаютъ на пер
вый планъ явлев1я, называемый закономъ относитель
ности, контрастомъ, «поглощ еш еаъ» ощущевМ  и т. д. 
Эти явлешя разсматриваются мною въ особой  статье, 
въ которой освещ енъ и вопросъ о суммирована ощ у- 
щен1й; тамъ же упоминается и явлеше, которое я назы
ваю вычиташемъ 0щущен1й.

Г оворя  объ отнош еш яхъ пространства, нельзя не 
упомянуть и о необходимости изследовать: 1 ) способ
ность человека къ распознавание места, где нанесено 
раэдражеше (такъ назыв. чувство места, Ortssinn) и
2) способность распознавать величину раздраженнаго 
участка (чувство пространства, Raum sinn). Частнымъ 
случаемъ чувства пространства является способность 
распознавать двойственность прикосновешя, которая 
наследуется циркулемъ W eber'а.

*) Доказатель^твомъ могутъ служить изслЬдовашя, про
изведенный при помощи моего механоэстезйшетра (надъ 
больными съ сирингом!ЭЛ1ей а проказой) д-ромъ Геллеромъ 
и др. лицами.



Переходя къ разбору отношетй времени, следуетъ 
упомянуть способность человека различать движупцяся 
раздражешя. Эту способность Vierordt призналъ за 
особое чувство движетя. Здесь происходить соеди- 
H eeie  отногпешй времени съ изменившимися отно- 
шешями пространства (см. выш е объ  изследоваш яхъ 
Неа<Р&).

Отношетя времени.

Обращая внимав1е на зависимость качества и 
количества ощ ущ еш я отъ отвош ьш й времени, мы 
видимо, что здесь необходимо учитывать следующее:

Раздражешя могутъ быть однократными. Точнее 
говоря, они могутъ состоять изъ толчковъ, настолько 
быстро следующихъ одаи за другими, что сумма этихъ 
толчвовъ безъ  сущ ественной погреш ности принимается 
вами за нераздельное однократаое раздражеше. При
меръ— прикосновеше иглы къ коже.

При однократномъ раздражеа1и количество ощ у
щеш я зависитъ caeteris paribus только огъ  продолжи
тельности этого раздражешя.

Возьмемъ простЬйппй случай. Наносится иглой 
посредствомъ механоэстезшметра одно точечное при
косновеш е къ коже. При этомъ игла проникаетъ въ 
кожу на глубину 0,01 миллиметра J). Количество ощ у- 
щен1я 2), которое при этомъ возыикаетъ, зависитъ 
только отъ  продолжительности прикосновешя, если 
остальныя услов1я (контраста, ивдивидуальности и пр.) 
одинаковы.

При многократныхъ раздражешяхъ на количество 
ощ ущ еш я вл1яютъ сл^дуюиця отношения: одиваковы-ли 
качества и количества раздраяеш й, какова ихъ 
продолжительность и какова последовательность во 
времени.

Последовательность во времени (т. е. сроки, кото
рые протекаютъ между отдельными раздражешями) 
имеетъ не меньшее вл1яв1е на количество ощущев1я, 
чемъ продолжительность раздражешй.

*) Такая глубина принята мною для единицы механи- 
ческаго раздражешя.

2) Потенщальнаго (условно но сознаваемаго).
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Изучая последовательность, мы иидимг, что проме
жутки между раздражешями могутъ быть одинаковыми 
или различными. При различныхъ промежутках* можетъ 
наблюдаться та или другая правильность въ ихъ продолжи
тельности и наконец* послЪдовательвость раздражетй во 
времени можетъ быть совершенно неправильной.

Н екоторы е авторы, напр. W illiam  James, при
знают* сущ ествоваш е «чувства времени», но точ- 
ныхъ определешй, что следуетъ разуметь подъ вы ра
жением* «чувство времени», кажется, не сущ е- 
ствуетъ J).

Способность различенгя последовательности во вре
мени. Порогъ послгьдователъности во времена. Изслгь- 
довате эт ою порога, и продолжительности елпдовъ

ощущешя.

Три главнейших* случая последовательности во вре
мени заключаются въ следующем*: 1) раздражешя
могутъ следовать черезъ столь малые промежутки вре
мени, что ощущешя сливаются въ одно неразрывное 
целое, какъ въ литю  ощ ущ еш й; 2) промежутки между 
раздражешями настолько малы, что промежутки между 
ощущешями едва замтпны. Получается явлеше, ко
торое, по моему мнешю, можетъ быть названо порогомъ 
посмъдовательности во времени; Ь) промежутки между 
раздражешями могутъ быть продолжительнее едва 
аам'Ьтныхъ.

С пособность различать многократность ощ ущ еш й, 
т. е. последовательность ихъ во времени, представляетъ 
обстоятельство очень важное въ практическом* отно- 
шеши. Современная методика признаетъ необходимым* 
изучать такъ назыв. чувство пространства (R anm siim ) 
посредством* циркуля W eber'л. При этом *  отмечается 
разстояше между раздраясенпши, при котором* насле
дуемое лицо замечает* двойственность раздражешн. 
П ротивъ признанЬг особаго  чувства пространства 
можно возражать; но если мы признаемъ его сущ е- 
ствован1е, то, по моему MHtniio, съ неменьшимъ осно- 
вашемъ можно признать за особое «чувство» и спо

—  п

]) Psychologie by William James, professor of psychologic 
in Harvard University. i ’ yccKiii перев. И. И. Лапшина, V изд. 
СПБ. 1905 г. 8°.
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собн ость  различения двухъ (или иЬскодьаихъ) раздра
ж ешй во времени. Эта способность неоднократно изиле- 
довалась физшлогами. Найдено, ч го  ова всего сильнее 
для осязав1я.

По Valentin'у, для получетя помощ ью ося за тя  
гладкости ощущаемой поверхности, требуется, чтобы  
число впечатлЪшй достигало отъ 480 до 640 въ се 
кунду *). По другимъ авторамъ, пальцемъ, положвн- 
нымъ на зубчатое колесо, которое вращ ается съ опре
деленной скоростью, можно различать до 1000 раздель- 
ныхъ ощ ущ еш й въ секунду. На второмъ м есте въ 
«том ъ отношенш находится слухъ. Трескъ двухъ искръ 
слышится последовательно при промежутке въ 0 ,002 
секунды, если наблю дете производится однимъ ухомъ. 
При наблюденш обоими ушами замечается промежу- 
токъ въ 0,064 секунды. Относительно ощ у щ етй  обо- 
н я т я  и вкуса точныхъ наблндетй нетъ. Здесь изсле- 
ван1е затрудняется темъ, что трудно удалять изъ 
органовъ чувствъ остатки ввусовыхъ и пахучихъ ве- 
щ ествъ. Полагаютъ, что последовательность во времени 
труднее всего различается зрешемъ. При вращенш 
кружка, разделеннаго на белые и черные секторы, 
непрерывное о щ у щ е т е  сераго цвета вознвкаетъ уже 
при смене 24 впечатлетй въ секунду а).

Итакъ, явл ете , называемое мною порогомъ посл е
довательности во времени, для ося за тя  определяется 
числомъ около V500— Чт о  секУнДы > а Для з р е т я — около 
 ̂123 секунды.

При изследованш способности различешн последо
вательности во времени необходимо иметь въ виду, 
что эта способность обратно пропорщональва продол
жительности слпдовъ ощущенш. Такимъ образомъ, опре
деляя порогъ последовательности во времени, мы

1) II. В. Краипскщ ИзслЪдонаше времени психофизи
ческой реакщи ("и пр.). Харьковъ. 1893 г. 8°, стр. f>5.

2) Гсфдшпъ, Очерки психолопи, осмопашшй на (шыгЬ. 
Пер. съ н'Ьм. Москва. 1892 г. 8°, стр. 121—122. Онъ заим
ствует! приведенные нрим'Ьры у Vinischgau вч. Handbueh 
Нитапп’а, III, 2, стр. 221 и 2fc4, Fid Is’.i, тамъ-Х!1, Ill, 1, стр. 
21L и w bi., Earner'а, тамъ же, II, 2, сгр. 2Г>6—2(>0 и KHhne, 
тамъ же, III, 1, стр. 233, 261.
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т-Ьмъ самыиъ опред’Ьляемъ и продолжительность слпда 
ощущены.

Практическое выполнеше такого изследовашя вовсе 
не трудно, по крайней м ере по о т н о ш е н т  къ чув- 
ствамъ осязав1я, зрЗзия и слуха, какъ это видно изъ 
приведенныхъ уже примеровъ. Нужно только соединить 
часовой механизмъ: 1 ) для осяаав1я— съ вращ ающ ейся 
зубчаткой, у которой слЪдуетъ закрыть в се  зубцы чах- 
ломъ, оставивш и вадъ однпмъ изъ зубцовъ отверсие 
для ощупывагпщаго пальца, 2) для зрентя— съ кругомъ, 
раэделеннымъ на черные и белые секторы, которые 
тоже следуетъ закрыть, кроме одного, и т. д.

Способность опредгьлетя момента нанесетя раздраженгя.
По аналогш съ «чувствомъ м еста» нельзя не 

признать за самостоятельное чувство и способность 
человека определять моментъ, когда нанесено раздра- 
meeie. Эгу способность, по моему мнеш ю, можно 
назвать способностью опредгьлетя момента раздра
ж етя. И зм ерейе ея совпадаешь съ определешемъ такъ 
назыв. времени психофизической реакцш 1).

Необходимо добиться того , чтобы  для всех ъ  глав- 
нейшихъ ощ ущ еш й можно было точно определить 
время психофизической реакцш съ его подразделешями. 
Въ настоящее время техника такого определешя 
стоитъ еще на очень низкой ступени. Поэтому сроки 
нормальной и патологической реакцш, найденные раз
личными изследователями, неодинаковы. Для раздра- 
женШ средней силы время реакцш, по разнымъ авто- 
рамъ, имеегъ следуюпйя величины.

Для слуховыхъ ощ ущ еш й: по W undt 'у 0,167 се 
кунды, по H irsch ' у 0,149, по НапкеГю  0Д 505, по 
Е хп ег ’ у 0,136, по Jastrow'y 0 ,139, по B erger’y  и Са- 
tell'vo— съ предшествовавшимъ сигналоиъ 0,124, а безъ 
него 0,165.

Для зрительныхъ ощ ущ етй : Wundt 0 ,222, H irsch
0,200, HanTcel 0 ,2246, E xn er  0 ,1506, Jastrow  0 ,185,

Ч Для еокращешя статьи здЪсь говорится только о 
времени простой реакцш. Само собою разумеется, что все 
приводимый соображена одинаково важны и для изг.лЪ- 
довав1я реакцш на время рааличен1я, на выборъ и на про
дуктивную и внутреннюю ассоц!ацш.



B erger  и Caiell, въ зависимости отъ силы раздра- 
жешя,— отъ 0,210 до 0,148. Для электрокожныхъ ош у- 
щеый: W undt 0,201, Ilirsch  0 ,182, Hankel 0 ,154,
E xner  0 ,133, B erger  (смотря по силе разпражешя) отъ 
0,212 до 0,176.

Для осязательвыхъ раздражешй: W undt 0 ,213,
H irseh  0 ,182, Hankel 0 .1546, E xner  0,1337.

Для электрокожныхъ раздражен1й: по В егдег'у  отъ 
0,151 до 0,121.

При термическихъ раздраж ейяхт, по W inschgau : для 
холода 0,161, для тепла 0,177.

Утомлен1е удлиняетъ время реакцш, а сосредото- 
чев1е внимав1я сокращаетъ его *).

Для изследовашя отнош еш й времени и, въ част
ности, психофизической реакщи необходимо приме
нять раздраженш, точно измеренныя количественно. 
Это услов1е обыкновенно не соблюдается. Т акг, вапр., 
D ietl, Wintsehgau  и друпе авторы вызывали осяза- 
тельвое раздражев1е кисточкой, которою  ови дотроги- 
вазись до кожи, и при етомъ определяли время реакщи. 
Нечего и говорить, что тавимъ способомъ пренебре- 
гаются и отнош еш я пространства, и самыя отношен1я 
времени. Устранен1е подобвыхъ неточностей было 
одной изъ ц^лей, для которыхъ мною устроены раз
личные приборы, измернюпйе количество раэдражен^й 
при изслЪдовавш чувствительности.

Подобные приборы должны быть приспособлены и 
для 8аписыван1я момевтовъ начала и ковца раздраже- 
в1й. Такая возможность дана, между прочимъ, въ 
моемъ механоэстезшметре. Съ этимъ ыриборомъ про
изведены и8Сл1)дован1н времени психофизической реакцш 
Колесниковымъ и др. авторами, причемъ въ ц1зпь в в о 
дился хроноскопъ H ippa, показьтвающ1й время въ 
тысячныхъ долнхъ секунды.

Анатомичестя отношешя.

При разсмотренш  отношешй различныхъ момевтовъ 
къ количеству ощ ущ еш я (напр, при изслЪдоваши 
влшнш насыщенности раздражителя, сопротивлен!я
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*) Wiliam amcs, 1. с., стр. 100. Краипскгщ Изсл'Ьдоваше 
времени психоф. реакцп!, стр. 81 и пр.
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тканей, объема раздражаемой части органа и т. д. на 
ощ ущ еш е) нельзя ни на минуту забывать анатомиче- 
скихъ отношешй раздражаемыхъ органовъ. Примеръ: 
изследуя чувство п рикосвовеив посредствомъ кисти, 
необходимо помнить, что въ больш инстве областей 
кожи кисть прикасается не только къ самой коже, во 
и къ волосамъ и волоскамъ, а, следовательно, кроме 
чувства прикосвовешя п р и  такомъ изследованш b o s -  
никаютъ и волосковыя о щ у щ е т я ; кроме того  нужно 
иметь въ виду, не лежатъ-ли въ раздражаемомъ участке 
кожи близко къ ея поверхности нервные стволы, со
суды, суставы  или кости !).

Подобнымъ же образомъ необходимо очень стара
тельно изучить форму и устройство концевыхъ нерв- 
ныхъ аппаратовъ, имеющихъ отношеше къ чувстви
тельности. В опросъ этотъ теменъ до настоящ аго вре
мени, несмотря на работы  выдающихся гистологовъ 
(K rau se, M eissner'a, P acin i, H erbst'a, liu f fim , Л . Д о 
геля, Golgi, M azzoni, Sfameni и др. авторовъ) !).

Въ числе анатомическихъ отнош еш й очень важное 
значеше пмеютъ и форм», и степень плотности и 
упругости ивследуемыхъ органовъ. Примеры: по моимъ 
иэследовашямъ на гладкихъ участкахъ кожи (напр, 
на тыльной поверхности нальцевъ рукъ) между покры
вающими ее бороздками яснее различается чувстви
тельность къ холоду и слабее чувствительность къ 
боли. Въ бороздкахъ кожи (тамъ же), наоборотъ, вы 
сока чувствительность къ боли, но слабее распознается 
холодъ. (В ъ  этихъ случаяхъ гладкость кожи способ- 
ствуетъ хорошей теплопроводимости и т. д.

На щ екахъ покровы тЬла мягки и элестичвы; 
поэтому дав!еш е и толчки механическихъ раздражите
лей производить здесь сравнительно слабый ощ у щ етя  
и Т. д.).

'J По моимъ изсл^доватямъ, надъ перечисленными 
органами чувствительность къ механическимъ раздраже- 
ншмъ сильно отличается отъ чувствительности остальныхъ 
частей кожи.

3) А. С. Догель, Концевые нервные аппараты въ коже 
человека. СПБ. 1903 г., 4° 54 стр. и 11 таблицъ. То же въ 
запискахъ Имп. Академ^ Наукъ т. XIV, У? 8 (по физико-мат. 
отд4ленш).



Анатомичесшя отношенгя пршбр'Ътаютъ большое зна
чеше въ связи съ отнотенгемъ пространства. Для точности 
изсл'Ьдовашя необходимо изслЬдовать чувствительность каж- 
даго органа непосредстаевнымъ его раздражен!емъ. Наори- 
м^ръ, кожу нужно изслЬчовать разлражев1емъ ея поверх
ности и различвыхъ слоевъ. Если это возможно, то нужно 
изсл1иовать ея чувствительность и наразрйзЪ 1). ЛЗсли такое 
изсл^довав!е невозможно, вслЪдств1е недоступности органа, 
то приходится изслЬдозать нослЪднШ черезъ друпе органы, 
которые отд'Ьляютъ его отъ руки изсл'Ьдователя. [Гримеры: 
изсл,Ьдован1е мышцъ, нервовъ и пр. черезъ кожу, изслЪдо- 
B a a i e  печени, желудка, селезенки и пр. черезъ брюшную 
стЬвку. Въ такихъ случаяхъ, конечно, необходимо учитывать 
вл1ан1е промежуточныхъ органовъ.

Физюлогичестя отношены.
Ко всЬмъ соображешямъ объ  отношев1яхъ времени, 

пространства, насыщенности раздражен!я и т. д. къ 
силЗ> ощущешй необходимо постоянно делать слЪдую- 
пця поправки. Крэм'Ь раздраженШ, наносимыхъ нами 
для изслЪдовав!» чувствительности, и вообщ е кром?} 
раздражешй, проникающихъ въ организмъ извнЪ, сущ е- 
ствуютъ ещ е постоянный раздражев1я органовъ чувствъ 
изнутри.

На со сто и те  чувствительности вл1яетъ большин
ство физюлогическихъ пронеееовъ, соверш аю щ ихся 
въ изсл'Ьдуемомъ субъекта. Не входя въ ихъ раз
бора, упомянемъ только сл’Ёдуюпця важный обстоя
тельства.

Известный закоаъ природы: дЭДств'ю равпо п ро
тиводействие, конечно, в^ренъ и въ приложенш къ 
сопротивленш , оказываемому животнынъ при всякихъ 
равдражейяхъ. Частный случай этого явлешя, направ
ленный къ сохраненш  вида и рода, выражается въ  
процессахъ регуляцт. Прим’Ьръ ея: регулящя тепла, 
которую всегда нужно принимать во внимаше при 
количественномъ опредЬленш чувствительности къ тер- 
мичесвимъ раздражешямъ.

Часть раздражен1й чувствительности, происходя- 
щихъ отъ физшлогическихъ процессовъ, суммируется 
съ раздражешями, происходящими извне, напр, съ тЬми 
раздражев!яии, который наносятся нами для изслЪдо- 
пайн ощущений.

')  Между прочамъ, так]я изсл-Ьдовашя были бы очень 
полезны и для хирурпи.
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Друпя раэдражешя, происходящая изнутри, вт. 
изв'Ьствой M lp t парализуютъ вл1ян1е вв ’Ьшнихъ раз- 
дражевШ.

Подробное paBCMOTptHie этихъ вопросовъ отняло бы 
слишкомъ много м1>ста. По этой причин* мы пропу- 
скаемъ его, также какъ и разборъ патологическихъ 
процессовъ, которые тоже сильно вл ^ю тъ  на количе
ство ощущевЮ , возникающихъ при опредЪленныхъ 
раздражешяхъ.

Наиболее важными изъ физюлогическихъ процес
совъ, вл1яющихъ на количество ощ ущ еш й, являются 
гЪ, которы е происходить (при раздражевш органовъ) 
въ  чувствительныхъ специфическихъ концевыхъ аппа- 
ратахъ, въ нервныхъ проводникахъ и особенно въ 
центральных'ь органахъ чувствительности, т. е. въ 
головномъ мозгу. К ъ разбору этого вопроса мы 
вернемся въ стать* о специфическихъ органахъ чув
ствительности.

Значете простпйшихъ методовъ изслпдоватя.
Бросая обипй взглядъ на перечисленный выше 

принципы/анализа ощ уш еш й, мы видимъ, что при 
вастоящеДъ очень несовершевномъ coctohhih техники 
изсл’Ьдоеяшя точное соблюдев]е всЬхъ этихъ привци- 
повъ невозможно. Съ одной стороны, фкзюлоНя и даже 
анато!пя органовъ чувствительности еше очень недо
статочно известна. Съ другой стороны, сп особы  ана
лиза несовершенны. Для мвогихъ изсл'Ьдовашй вовсе 
не имеется приборовъ и приспособлен^. Т б  же эсте- 
з1ометры, которые уже им еются, неточны и сложны. 
Прим’Ьнеше ихъ отнимаетъ много времени. Всл,Ьдств1е 
этого въ большинства случаевъ оказывается невоз- 
можнымъ произвести за одинъ npieirb полное изсл'Ьдо- 
ван!е чувствительности, напр, покрововъ тЪла. Во 
время такого изслЪдовашя чувствительность усп'Ьваетъ 
измениться отъ утомлешя больного и отъ случайныхъ 
причинъ.

Въ этихъ и подобныхъ имъ соображеш яхъ заклю
чается причина р'Ьдкаго примЪнев1я встезшметровъ и 
другихъ научныхъ приборовъ при изсл’Ьдовашй чув
ствительности, особенно у больныхъ. П о такимъ же 
причинамъ въ клиникахъ нервныхъ болезней установился
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практический принципъ: «самы е простые способы  иэслЬ- 
довашя— самые лучппе». Этотъ принципъ справедливъ, 
посколько просты е способы  научны; но, къ сожален1Ю, 
простые способы  изследован!я часто оказываются 
певгьрными.

Необходимо усовершенствовать эстезиометры и 
дополнительные къ нимъ приборы такъ, чтобы они 
стали не только точными, по и простыми.

Пока это ещ е не сделано, для целесообразна™  
использовашя научнаго матерзала приходится поступать 
слЪдующимъ образомъ.

Въ каждомъ отдельномъ случае необходимо сначала 
ор1ентироватъся при. помощи наиболпе простыхъ изъ 
существующихъ методоеъ, принимая- за верное только 
постоянныя крупныя явленТя и оставдя» ,подъ  боль- 
щимъ сомнеы емъ в се  слабый различи _ чувствитель
ности. При атомъ необходимо критиковать’применяемые 
способы изследовашя и, по возможности, устранять 
заключающаяся въ нихъ ошибки.

П осле изследовашя, произведеннаго при помощ и 
просгейш ихъ приспособлен^ (иглы, кисти, холодныхъ 
и теплыхъ предметовъ и т. п .), необходима поверка 
полученпыхъ данвыхъ посредствомъ более точныхъ 
прибором ., которая въ атомъ случае уже облегчена 
предшествовавшей ор1ентировкоб.

Сбережете здоровья изслгьдуемыхъ людей.
О важности втого принципа не приходится говорить. 

Причиной того, что онъ эдесь упоминается, служить 
главнымъ образомъ следующее.

Въ настоящее время громадное большинство дицъ, 
изследующихъ чувствительность у людей острыми ин
струментами, не дезинфецируютъ последнихъ. О необ
ходимости дезинфекции булавокъ, которыми изследуетсн 
чувство боли, острыхъ эстезш метровъ и другыхъ по- 
добныхъ предметовъ я уже упоминалъ неоднократно 
въ пррдшествовавшихъ моихъ статьяхъ и докладахъ 4),

*) Доклады и статья во «НрачЪ», сообщенные въ 1894 г., 
докладъ IX  Пироговскому съезду въ 1904 г. и пр.



—  31 —

а  потону ограничусь зцЪсь сказанными Простые спо
собы  дезинфекщи— прокалнвав1е булавокъ (напр, надъ 
горящ ей спичкой), обмы ваые инструментов!, эфиром!., 
спиртомъ и т. п. ИзслЬдуемые органы больныхъ тоже 
нужно очищать способами, которые, по возможности, 
не изм’Ьняютъ чувствительности.

Отд. отт. «Врачебной Газеты» ,№ 7. — 1 9 0 7  г.

Типограф1я журнала «Практическая Медицина» (В. С. Эттишвръ) 
улица Ж уковскаго, 13.
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