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Ĵ Lceî o kjtShiejdfkSi
сентября 1949 года — знаменательная дата: столетие 

со дня рождения великого ученого и патриота нашей Роди
ны — Ивана Петровича Павлова.

Имя Павлова, гениального физиолога материалиста, свя
зано с замечательными научными открытиями, особенно в обла
сти высшей нервной деятельности. Открытия Павлова направ
лены своим острием против невежества и мистицизма, против 
лжеучений идеализма. Учение И. П. Павлова ценит не только 
наш народ, но и все передовое, прогрессивное человечество 

Основным научным методом Павлова явился метол экс
периментального изучения деятельности оргаиизма, в особен
ности углубленный ана.риз работы больших полушарий мозга. 
К. сйоим строго материалистическим выводам он приходил, бо
рясь с инертностью и косностью ряда «ученых». Путь его не 
был легким и гладким: не одно сражение пришлось ему вы
держать в борьбе за свой метод в науке, за свое учение.

Вспоминая жизненный путь, прейденный И. П. Павловым, 
как и путь Тимирязева, Менделеева, Мичурина и других на
ших слааных патриотов ученых, мы восхищаемся тем свет
лым оптимизмом и мужеством, каким они должны были об
ладать, чтобы в тяжелых условиях царизма неудержимо дви
гать вперед любимое научное дело, руководствуясь одной 
целью: сделать знание, науку достоянием народа.

Основные теоретические и экспериментальные работы 
И. П. Павлова представляют собой плод творческих исканий, 
порожденных русским общественным и научным движением 
шестидесятых годов прошлого века.

Успехи, надежды и сомнения И. П. Павлова в период до 
Великой Октябрьской социалистической революции интересо
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вали в основном узкий круг специалистов-физиологов. Лишь 
после Октябрьской социалистической революции учение Пав
лова стало достоянием широких общественных с л о е ^ , /

С величайшим вниманием, чуткостью, заботой отнеслось 
к И. П. Павлову, к развитию его учения Советское государ
ство, вожди советского народа Ленин и Сталин, создавая 
наилучшие условия для его плодотворной работы. Понимая, 
что только партия Ленина— Сталина твердо и непреклон
но отстаивает позиции материализма, И. П. Павлов становит
ся горячим советским патриотом. Невозможно читать без вол
нения его вдохновенное письмо — обращение к советской мо
лодежи, маписанное незадолго до смерти...

В настоящем очерке я не буду касаться подробно суще
ства научных исследований, которые составили основу учения 
Павлова о высшей нервной деятельности. Моя задача — 
осветить, на м а т е р и а л е  л и ч н ы х  в о с п о м и н а н и й  
лишь главнейшие этапы развития его учения.

Я встречался с Иваном Петровичем на протяжении 
25 лет. Работая под его руководством с 1911 года, я считал 
одной из овоих обязанностей записывать все то, что от него 
слышал. Правда, в этом отношении случались и пропуски, так 
как не всегда имелась возможность сразу взяться за перо.

Заметки на полях тетрадей, в которых я описывал опыты, 
отчасти помогли мне восстановить факты прошлого. Большая 
часть записей относится к текущей повседневной работе и 
вместе с тем характеризует самого Ивана Петровича, его 
научный быт, его творчество. От миогих его высказываний о 
науке, о людях> об эпохе, которая предшествовала Октябрь
ской революции, остались лишь смутные воспоминания. Но 
многое сохранилось в памяти так, как будто это было вчера.

При воопоминаии'и о жизненном и творческом пути Ивана 
Петровича Павлова возникает прекрасный образ великого рус
ского ученого, до конца своей жизни страстно боровшегося 
за материалистическое учение о высшей нервной деятельности.



Юные го&ы

И ван Петрович часто и охотно р ассказы вал  о 
своем детстве и юности. Из его рассказов з а 

помнилось следующее.
Р я за н ь  в те времена (пятидесятые и шестидеся

тые годы прошлого столетия) была глухой провин
цией. Только в центре города возвыш ались большие 
здания казенных учреждений, архиерейский дом, 
театр. Н а  окаймленной старыми липами Н иколь
ской улице находился деревянный дом отца П а в л о 
в а — Петра Дмитриевича. Во флигеле этого дома 
14 сентября (ст. ст.) 1849 года родился И. П. П а в 
лов.

И ван  П авлов  был старшим сыном в семье. Он 
целыми днями играл  вместе с братьями в бабки и 
городки. С братом Митей ходил он за  грибами и 
ягодами в леса, обступавш ие Р я за н ь  со всех сторон; 
вместе искали они птичьи гнезда, бегали летом ку 
паться на реку Трубеж, приток Оки, лю бовались



видом старинны х валов, построенных в свое время 
д ля  отраж ения наш ествия татар .

К огда настало  врем я отдавать  Ваню  учиться, 

отец вы брал духовное училищ е. Т ак было принято: 
сын д олж ен  был н аследовать профессию отца.

Дом семьи Павловых в Рязани

П р авда , ж изнь внесла свои «поправки»: из ученика 
бурсы вырос впоследствии ярый враг всяких суеве
рий...

Сейчас дом, где И ван П етрович провел юные 
годы, превращ ен в музей, который посещ аю т сотни 
экскурсантов П озад и  дом а восстан авли вается  
яблоневый сад , где Ваня под руководством  отца 
ухаж и вал  за  плодовыми деревьям и. Л ю бовь к ф и
зическому труду т а к  и осталась у него на всю 
жизнь.

Э кскурсанты , посещ ая в Р язан и  дом-музей 
И. П. П авлова, видят крутую  деревянную  лестницу,
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которая ведет из ниж него э т а ж а  в небольшой м езо
нин, где  ж или братья П авловы . Здесь, в «светел
ке», произош ло первое знаком ство П авл о ва  с прои з
ведениями Черны ш евского, Д обролю бова, П исарева  
и с книгой отца русской физиологии — И ван а М и
хайловича С еченова «Реф лексы  головного м озга» — 
с книгой, которая остави ла у И вана П етровича 
след на всю ж изнь.

И. М. Сеченов п редставлял  тип исследователя, 
который не только  отдает себя служ ению  науке, но 
и поды м ает голос протеста против ф актов  со ц и ал ь
ной несправедливости. Он был ученым — общ ествен
ником, активно боровш имся за право свободной 
независимой мысли. К ром е того, Сеченов отличался 
неустанной заботой о будущ ем поколении ученых, 
о создании своей ш колы. Таким ж е энтузиастом  
науки стал и П авлов.

М атериалистические взгляды  Сеченова о сущ 
ности психики не могли найти сочувствия и под
держ ки  представителей оф ициальной науки в Р о с
сии. Д иплом ированны е слуги царизм а непрестанно 
преследовали С еченова, не д авал и  ему воз
можности развернуть свои творческие силы, пы та
лись д аж е  сж ечь его книгу «Реф лексы  головного 
мозга».

Н о тем больш е привлекало  к себе это б лестя
щее произведение сердца передовой м олодеж и, в 
том числе и П авлова.



Павл о в—студе ит

П
о к и н у в  Р язань, И. П. П авлов  в 1870. году  по
ступил в Петербургский университет. Д остатки  

родителей были, к ак  видно, невелики, если их стар 
ший сын прибыл в столицу, по его собственному 
рассказу, со «свидетельством о бедности в кармане». 
О днако бедность м атериальная  с лихвой искупалась 
богатством духа, зарядом  той .энергии, которая бы
л а  сосредоточена в молодом П авлове.

Об этом периоде своей жизни, когда временами 
приходилось так туго, что д а ж е  нехватало средств 
на обед в студенческой столовой, ученый лю бил р а с 
сказы вать  в свободную минуту: вспоминая студен
ческие годы, он снова чувствовал себя молодым.

И ван  Петрович и его братья, которые тож е 
учились в Петербурге, были свидетелями бурных 
событий, получивших на официальном языке н а з в а 
ние «студенческих историй». П о существу ж е  это
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были револю ционные вы ступления м олодеж и О дно 
из таких выступлений было направлено прот„в ф и 
зиолога Ц и о н а ,’ ввиду его откровенно реакционны х 
взглядов. Д ош ло  до  того, что м олодеж ь не допусти
ла  его в М едико-хирургическую  академ ию  (т ак  н а 
зы валась  тогда будущ ая В оенно-медицинская а к а 
д ем и я). Ц ион просил начальника М едико-хирурги
ческой академ ии поставить у дверей  аудитории двух 
ж ан дарм ов «для порядка» . Н о это  ему не помогло: 
студенческие волнения продолж ались, и Ц ион д о л 
ж ен  был в конце концов оставить каф едру М едико
хирургической академ ии, а такж е  и университет.

Университетский период сы грал реш аю щ ую  
роль в формировании научных устремлений и и н те 
ресов И. П. П авлова. П оступив в университет, он 
избрал своей специальностью  физиологию  и ей 
одной посвятил всю свою жизнь.

Н о как  изучать физиологию ? И ван  Петрович 
отвечал на этот вопрос так:

— А натомы  могут вскры ть тело  ум ерш его, 
осмотреть и ощ упать каж ды й орган; ф изиолог ж е 
долж ен  изучать процессы в ж ивом , неповреж денном 
организме.

П авлов  поставил перед собой слож ную  з а д а 
ч у — изучить процесс пищ еварения в ж ивом  ор га
низме, все органы  которого п родолж аю т ж ить и по 
возмож ности норм ально работать. Х отя первая 
серьезная м етодическая работа П авлова-студента 
относилась именно к изучению работы  подж елудоч
ной ж елезы , он применил свои достиж ения в этой
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области не сразу , а проделав предварительно ряд  
блестящ их работ по иннервации сердца.

О кончив университет, И ван  П етрович поступил 
на третий курс Медико-хирургйче<УШЙ академ ии. 
О дноврем енно он работал  в лаборатори и  видного 
петербургского клинициста С. П . Боткина. И менно 
здесь он обнаруж ил среди ветвей нервов, идущ их к 
сердцу, такие волокна, которы е вы зы вали только 
усиление сокращ ений, не влияя н^ их ритм (эти 
волокна с того времени носят название «нерва П а в 
лова»).

П очему П авлова  привлек именно вопрос о 
нервной системе сердца, а впоследствии — о нерв
ной регуляции пищ еварения и других процессов в 
организм е, вплоть до слож ны х явлений поведения 
ж ивотного и человека?

К  последней четверти XIX века в исследовании 
ж ивы х организм ов были сделаны  больш ие откры 
тия. С тало известным, что, изучая организм  ф изи
ческими и химическими методам и, мож но устан о
вить многие законы  питания, разм нож ен ия и т. д. 
Химия ж ивы х организм ов т ак ж е  им ела к  этом у вре
мени сравнительно крупные достиж ения. В л а б о р а 
ториях биохимиков искусственным путем уж е со зд а
вались органические вещ ества. Р азви ти е чувстви
тельны х электрических ап п аратов  позволило ф изио
логам  установить законы  распространения нервного 
возбуж дения вдоль нервных стволов, причем в нер
вах и м ы ш цах был обнаруж ен ряд  интересных био
электрических явлений. Б ы ло  известно, что органы 
тела , мышцы, обеспечиваю щ ие передвиж ение ж и 
вотного в пространстве, и ж елезы , вы деляю щ ие пот 
и другие ж идкости (например ж елудочны й сок),
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наконец, сердце, легкие, кровеносны е сосуды, о р га 
ны разм нож ен ия не работаю т вразброд. И х взаи м о
отнош ения регулирую тся нервами и нервными цент
рам и, составляю щ им и нервную систему.

И. П. Павлов — студент 
(начало 70-х годов прошлого столетия)

Вот, коротко, тот  период, когда пеоед П авл о 
вым встала зад ач а  эксперим ентально показать, 
какую  роль в ж изнедеятельности  всех органов ж и 
вотного играет ц ен тральная нервная систем а.

В бытность свою в университете П авлов  ж ил 
интересами не только физиологии, но такж е  биоло

13



гии и химии, с увлечением изучая эти науки. Этому 
способствовало в первую очередь влияние родных 
братьев.

Д м итрий (изучавш ий химические науки) горя
чо лю бил брата  и помогал ему буквально во всем.

В Анатомическом институте Военно-медицинской академии 
(Снимок 80-х годов)

Впоследствии он приютил его с женой и ребенком у 
себя на казенной квартире, в здании университета 
при лаборатории М енделеева. Этим он д ал  во зм о ж 
ность старш ему брату всецело посвятить себя нау 
ке. Сюда Иван Петрович приносил оперированных 
им собак, когда начал свои исследования в области 
пищеварения.

Второй брат  — Петр — избрал своей специаль
ностью зоологию и работал  в университете у про
фессора Богданова.
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В тот период, в семидесягых-восьмидесятых 
годах, кафедра зоологии была одним из редких 
мест, где преподавалось учение Дарвина об эволю
ции животного мира. Разговоры с братьями, в осо
бенности с Петром Петровичем и его товарищами, 

-слушавшими, как и Иван Петрович, лекции профес
сора Богданова, пробудили у Павлова особый ин
терес к эволюционному учению Дарвина.

Именно профессору Богданову, занимавшемуся 
проблемой происхождения организмов, принадлежит 
выражение — «собака вывела человека в люди», 
которое так любил повторять Павлов. Всем изве
стно, какое громадное значение в жизни Павлова 
имели опыты над животными, в особенности над 
собаками. Не случайно Иван Петрович поставил 
в конце своей жизни бронзовый памятник «лабо
раторной собаке».



В  Военно-медицинской академ ии

С ем идесяты е годы  застаю т И вана П етровича 
П авлова в В оенно-мелииинской академии. Курс 

наук в ней И. П , П авлов  окончил в 1879. г. З а 
ним аясь в академ ии, И ван  П етрович в то ж е  время 
проводил опыты на собаках  (в помещ ении бывшей 
бани, превращ енной в лабораторию , — на Б. С амп- 
сониевском  проспекте). Знам ениты й клиницист 
С. П. Боткин в своих лекциях  часто ссы лался  на 
его труды в этой лаборатории .

И. П. П авлов  глубоко у в аж ал  С. П. Б откина, от
мечал, что ему он обязан  основной идеей своих иссле
дований — идеей «нервизма». Л . А. О рбели писал в 
1940 г.: «Основной научной тенденцией Боткина бы 
л а  идея «нервизм а», представление о чрезвы чайно 
больш ой роли нервной системы в развитии патоло
гических явлений и о роли реф лекторного в заи м о 



действия органов feJta 6 возникновений целого ряда 
болезненны х симптомов» 1

В своей докторской диссертации (первой капи
тальной работе) И. П . П авлов  поставил цель чрез
вычайно высокую : найти средства д ля  восстан овле
ния деятельности  сердца и возвращ ения организм а 
к ж изни д аж е  в момент клинической смерти.

И скусство тонкой препаровки, сопровож даем ое 
настойчивостью  и строгой последовательностью , д а 
ло  молодом у ученому возм ож ность исследовать 
влияние каж дой  из многочисленных веточек обш ир
ного сердечного «сплетения», вы делить отдельны е 
полож ительно и отрицательно действую щ ие нерв
ные пучки. Его задачей  бы ло найти такой  пучок во
локон, при раздраж ен и и  которого слабы м  электриче
ским током  усталая , о тказы ваю щ аяся  работать 
мыш ца сердц а снова бы вернулась к деятельности.

П ервы е систематические опыты П авлова  над 
нервам и гердц а послуж или основой д ля  развития 
учения о трофической иннервации не только мы ш 
цы сердца, но и гладких мы ш ц всех других органов 
тела  и, наконец, мыш ц скелета (исследования а к а 
дем и ка Л . А. О рбели и его ш колы в области сим 
патической иннервации поперечно-полосатой м уску
латуры  были проведены у ж е в советский период и 
подтвердили все предполож ения П ав л о в а ).

И. П. П авлов  писал: « ...каж ды й орган*находил
ся бы под тройны м нервным контролем: нервов
ф ункциональных, вы зы ваю щ их Или преры ваю щ их 
его ф ункциональную  деятельность (сокращ ение м у

1 И. П. П а в л о в .  Полное собрание трудов, изд. АН 
СССР, т. I, стр. 12, 1940.

2  Ю. П. Фролов 17



скула, секрецию  ж елезы  и. т. д .); нервов сосудистых, 
регулирую щ их грубую  д оставку  химического м ате
риала ,(и отвод  отбросов) в виде больш его или м ень
ш его  притока крови к органу, и, наконец, нервов тр о 
фических, определяю щ их в интересах организм а, как  
целого, точный разм ер окончательной утилизации 
этого м атери ала каж ды м  органом» '

**

И. П. П авлов  не раз р ассказы вал  о том, как  
он «в давн о прош едш ие врем ена» надум ал изучать, 
кровяное давлен и е в артериях собаки оез прим ене
ния н аркоза , д аж е  без использования при вязи ./хотя  
зад ач а  состояла в том, чтобы р азр езать  кож у ж и 
вотного и, обнаж ив артерию  бедра, ввести в нее 
тонкую  стеклянную  трубку от ким ограф а, запи сы 
ваю щ его кровяное д авлен и е на вращ аю щ ем ся б а 
рабане.

Б ы ло  установлено, что всякое привязы вание 
животного, а тем  более применение н аркоза  резко 
изм ен яет уровень кровяного давлен ия в сосудах. 
П авлов  решил вопрос так : он стал  уклады вать  со 
баку  на операционны й стол  и при этом корм ить ее 
вкусной пищей. Ч ерез несколько дней после таких 
опытов со бака уж е сам а  стал а  вскакивать на стол. 
П авлов  то гд а  переворачивал ее на спину (для 
удобства операции на сосудах ноги), не забы вая  
потчевать лаком ством . П отом появлялся  в его  руках 
скальпель. В результате  через неделю вош едш ие в 
лабораторию  сотрудники увидели следую щ ее: со б а

1 И. П. П а в л о в .  Полное собрание трудов, изд. АН 
СССР, т. I, стр. 406, 1940.
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ка спокойно л еж ал а , вы тянув лапу, без • всякой 
привязи, а И ван  П етрович уверенно изм ерял д а в 
ление крови, встави а  стеклянную  капсулю  в н ад 
резанную  артерию.

Т акое поведение у собаки вы работалось вслед
ствие того, что необычные раздраж ители  сделались

Первая лаборатория И. П. Павлова при клинике 
С. П. Боткина

привычными и б лагод аря  связи с едой вызывали 
новое направление реакции.

З ак ан чи вая  этот рассказ, П авлов  добавлял:
— Таким образом , условны е рефлексы  были 

откры ты  ещ е в н ачале восьмидесяты х годов XIX 
века.

Заявл ен и я  некоторых критиков П авлова, нап ри 
мер, Ф ултона, приписы ваю щ их честь откры тия ус-
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ловны х реф лекеов Ш еррингтону, К алиш еру и д р у 
гим, являю тся явной лож ью .

*

Б лестящ е защ итив диссертацию  и вернувш ись 
и з-за  границы , куда он был нап равлен  академ ией 
в научную  ком андировку, П авлов  с ж аром  при нял
ся изучать в клинической лаборатории  С. П. Б о т 
кина ф изиологическое - действие лекарств  н а  ?ерд- 

JU».
В те годы И ван  П етрович стал все глубж е 

интересоваться закон ам и  пищ еварения. Тема, кото
рой он ещ е в 1874 году начинял свою  научную  р а 
боту в области физиологии, — исследование секре
ции подж елудочной ж елезы , — встала  перед ним в 
новом, обогащ енном  виде.

В В оенно-медицинской академ ии И ван  П етро
вич в общ ей слож ности провел больш е сорока лет 
своей ж изни. М ой отец, который после окончания 
академ ии в 1889 году никогда не поры вал с ней 
связи, много расск азы вал  об И ване П етровиче. В 
наш ей семье обычно обсуж дались события, св язан 
ные с академ ией . О собенно вним ательно сйедили 
за  судьбой И. П. П авлова , которому в среде 
тогдаш ней научной м олодеж и пророчили блестящ ее 
будущ ее.

В 1898 году, к столетию  со дня основания а к а 
демии, мой отец  нап исал  стихи о русском  враче, 
который «душ у свою  не р аз  полагал  за  других». 
Стихи рисовали об р аз передовы х деятелей  медици
ны, лю бивш их свою «alm a m ate r» , т. е. воспитавш ее 
их учебное заведение. У поминаемы е в стихах имена 
были д ля  И. П. П авл о ва  близкими и дорогими.

2Q



Вот отрывок из этих стихов:
В день торжества almae matris, ее векового служенья 
Вспомним, товарищи, ныне средь теплых, дружеских встреч 
Тех, кто нам подал пример высокого самозабвенья,
Тех, кто повод нам дал вести о том символе 1 речь.

Вопомним Молчанова жизни в Хвалынске лихую кончину2, 
Бубнова смерть от заразы3, гибель Сверчкова в волнах4, 
Вспомним погибших от ран, от тифа сыпного в годину 
Бедствий восточной войны в болгарских братских странах... 

Подвигов много свершилось, все перечесть их нет сил;
Пусть медицины история даст нам подробный обзор...
Кто же преподал врачам тот принцип, кто им привил: 
«Inserviend’aliis consumor»?

To — академия наша, то — наши учителя,
Жизнью своею готовые жертвовать в пользу больных! 
Многих из них нет на овете, многих покрыла земля,
Но и доселе живут и память, и слава о них:

Так, Богдановский хирург работал до самой могилы,
Умер с катлином5 в руке, за работой угас его. взор!
Боткин, терзаемый болью, трудился пред смертью сверх силы: 
Это ль не проповедь — «Inserviend’aliis cons итог»!

Честь проповедникам этим и всем их свершившим завет! 
Их имена образуют тот чудный, роскошный узор,
Что со стены Академии ярко блестит на весь свет 
Огненной речью — «Inserviend’aliis consumor»!

Но не коснется тебя', alma mater, рука истребленья!
Ты прожила уж сто лет! Живи, процветай и во век!
Новые силы ученых, новые их поколенья
Сменят отживших борцов. Живи, доколь жив человек!

1 Имеется в виду латинское выражение «Inserviend’alile 
consumor», т. e. «помогая другим, жертвуем собой».

2 Врач Молчанов был убит во время «холерного бунта».
3 Врач Бубнов погиб в клинике Боткина, заразившись во 

время опыта дифтерией.
•I Морской врач Сверчков утонул во время гибели бро

неносца «Русалка».
5 Длинный хирургический нож.
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...Ш ли девяносты е годы. Н а общ ественно-поли
тическую  ж и зн ь страны  тяж елы м  грузом дави ло  
сам одерж ави е. О днако тот  оптимизм и уваж ени е к 
русской врачебной науке, которые отразились в 
стихах отца на ю билее академ ии, были вполне з а 
конны. Ведь это бы ла эпоха, когда создавали  свои 
бессмертны е произведения Д . И. М енделеев, 
И. М. Сеченов, когда ж или и творили братья  К о в а
левские, И. И. М ечников, К. А. Тимирязев.

В 1890 году И ван  П етрович был избран про
ф ессором  Военно-медицинской академ ии  по каф едре 
ф армакологии. Н о в то ж е  врем я он продолж ал  си 
стем атическую  эксперим ентальную  разработку  во
просов ф изиологии пищ еварения.

♦ $*

П опы таем ся восстановить одну из картин, ри 
сующ их Обстановку конференций академ ии, по 
воспоминаниям  лю дей, близко знавш их И. П . П а в 
л о в а— м олодого проф ессора академ ии, в частности 
по воспоминаниям  отца, сдававш его  у него доктор
ский экзам ен  по ф арм акологи и  в 1891 году...

З а л  заседаний В оенно-медицинской академии. 
Ш ирокий, длинны й стол, накрытый темнозелены м 
сукном с бахромой. Н а столе — дубовы й ящ ик с зе 
леными зан авескам и . Он предназначен дл?< за к р ы 
того баллотирования при реш ении важ н ей ш и х во
просов ж изни академ ии: о вы борах профессоров и 
доцентов, о научных ком андировках.

Б аллоти рован и е на конференции академ ии 
производилось ш арам и . И х приносили на особом 
блю де секретари в виц-мундирах и р азд ав ал и  при
сутствую щ им членам , имевш им право голоса. К а ж 
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дый профессор брал  ш ар, подходил к ящ и ку и, за^ 
сунув внутрь руку до локтя, клал  ш ар направо  (за ) 
или налево  (против).

П осле так  назы ваем ой реформы  В оенно-меди
цинской академ ии, н ачавш ей ся .в  1879 году, был вы 
работан  особый устав, по которому все вопросы 
академ ической ж изни, в том числе зам ещ ение к а 
ф едр, назначение ассистентов, наконец, посы лка за  
границу с ^научными целям и т а к  назы ваем ы х инсти
тутских врачей (по соврем енном у — асп и ран тов), 
долж н ы  были реш аться профессорской, коллегией 
закры ты м  голосованием. Н о  это нередко н ар у ш а
лось. П оэтом у И ван  П етрович взял  за  правило но
сить с собой в карм ане академ ический устав, что
бы п редъявлять  его на конференции академ ии, как  
средство борьбы с проявлениям и беззакония.



От фармакологии к физиологии  
пищ еварения '

З а годы борьбы и неустанного труда И. П. 
П авлов  творчески возм уж ал  и приобрел боль
шой эксперим ентальны й опыт. Н о ему приходилось! 

до 1896 года зан и м ать  в академ ии каф едру  ф а р м а 
кологии, а не физиологии.

О днако, зани м аясь ф арм акологи ей , И ван  П ет
рович настойчиво и неуклонно проводил свою ос
новную научную линию. Э та настойчивость вы зы ва
л а  общ ее восхищ ение молодеж и. Ассистенты П а в 
лова, несмотря на сопротивление н ачальства, спе
ци али зировались у него по физиологии, пользуясь 
д ля  своих эксперим ентальны х работ  вновь откры 
той лабораторией в И нституте экспериментальной 
медицины, где И ван  П етрович н ачал  работать с 
1890 года.

То, что назы вали  «строптивостью» П авл о ва , — 
свойственный его натуре дух борьбы и исканий,
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его задор  эн тузи аста-исследователя, — часто м еш ало 
его личной карьере. П осле окончания академ ии из- 
за  неж елан ия работать при каф едре проф ессора 
Т архан ова И ван  П етрович был вы нуж ден временнс! 
ограничиться тем, чтобы рабо тать  ассистентом в 
боткинской клинике внутренних болезней. Н о и 
здесь он соверш енствовал методы физиологии при 
изучении действия препаратов наперстянки на серд
це. О дно врем я он работал  в ветеринарной л а б о р а 
тории, где т ак ж е  зан и м ался  вопросами ф изиоло
гии.

И ван  П етрович упорно стрем ился к своей цели 
и учеников своих в сегд а  учил д ви гаться  вперед, лю 
бить науку. Чтобы сохранить свою ф ормирую щ ую ся 
научную ш колу, он сдела'лся ф арм акологом ; И нсти
тут ж е эксперим ентальной медицины, в "котором им 
бы ла развернута больш ая работа, возник первона
чально как  прививочная станция против беш енства. 
Все это ничуть не см ущ ало И ван а П етровича: и
ветеринарную  лабораторию , и прививочную  станцию 
он исп ользовал  д ля  своих научных целей.

И ван  П етрович не случайно говорил, что пре
пятствия лиш ь р азж и гаю т волю  к борьбе. Он счи
тал  настойчивость залогом  будущ ей победы. Он ве
рил в торж ество науки, верил во «всемогущ ее есте
ствознание», как  вы раж али сь  П исарев й другие 
крупнейш ие деятели прош лого века.

И ван  П етрович еж едневно работал  в л аб о р ато 
рии, хлопотал в операционной, регулярно посещ ал 
п алату  д л я  вы здоравливаю щ их собак после н ал о 
ж ения им искусственных ф истул ж елуд ка  и ки
шок,, требовал  от всего персонала исклю чительно
го внимания и заботливости  к ж ивотным.



В стенах академ ии П авлов  учил студентов 
важ нейш ем у с его точки зрения искусству — искус
ству «мыслить ф изиологически» и в лаборатории , и 
у постели больного. Он учил студентов и докторан 
тов всегда иметь дело только с ф актам и , считать
ся только с ними, всегда отправляться  от опы та, не 
берить в чудодейственность «латинской кухни».

В девяносты х годах  в лаборатории  П авлова  
велась  усиленная работа  по оценке физиологическо
го действия лекарств. Если, — полагал  И ван  П ет
рович, — он долж ен  временно стать ф арм акологом , 
то следует, по крайней мере, разруш ить стары е, ве
ками наслоивш иеся в медицине традиции прописки 
лекарств  по принципу: «чем больш е названий в 
одном рецепте, тем  лучш е».

Главную  зад ач у  обучения будущ его вра;ча 
ф арм акологи  полагали  в том, чтобы он вы зубрил 
более ты сячи названий лекарств  с их дозировкам и  и 
затем , придя на квартиру к больному, вы писы вал ре
цепт, не за гл яд ы в ая  в справочник. О бычно каж ды й 
врач применял в то время свои рецепты  лекарств. 
И. П . П авл о в  зло  и здевался  над  этими слож ны ми 
рецептами, считая их «м аскировкой невеж ества» . Он 
требовал  от своих диссертантов, чтобы каж дое 
вещ ество было исследовано физиологически, опре
делено его действие на тот или иной орган ж и вот
ного.

Он считал ф арм акологию  одним из ры чагов для 
развития физиологии, а физиологические методы — 
первым пособником ф армакологии.

Эти представления П авл о ва  о зад ач ах  экспе
риментальной фармакош огии остаю тся правильны 
ми, и до сегодняш него дня.
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И ван  П етрович «экзам еновал» действие л е 
карств, вводя их в организм  собак, которы е, р азу 
меется, не были подверж ены  никаком у внуш ению . 
П оэтому полученны е им на ж ивотны х объективны е 
дан ны е являли сь  несомненным доказательством , 
приносит проверяем ое лекарство  пользу  или нет.

И нтересовало  П авлова  и действие диеты  на 
пищ еварительны е органы . Он стрем ился устано
вить, како е  действие о казы в ает  пищ а на ж елезы  и 
двигательны е функции пищ еварительного кан ала  в 
момент ее прохож дения в  организм е. З д есь  нуж ен 
был не просто эксперим ент, а ц елая  систем а ф изио
логических наблю дений и опытов, хирургия и асеп
тика, короче говоря, нуж на бы ла клиника для  под
опытных ж ивотны х, образц овая  во всех отнош ениях.

Д л я  своих опытов П авлов  избрал  область пи
щ еварения, которая  и н тересовала и биологов и в р а 
чей. С ней было связан о  м нож ество всяких недого
воренностей, необоснованны х гипотез и прям ы х вы 
думок.

В ранний период своей деятельности  И ван 
П етрович уж е н ащ упы вал  новый метод исследова
ния отаошениЙ м еж ду организм ом  и окруж аю щ ей 
средой. Н а  этом он основы вал свой метод изучения 
нервов сердца. Т еперь приш ла пора св я зать  работу 
ш нцеварительны х ж ел ез  н е  только  с вопросами 
физиологии и медицины , но и с биологией ж и вот
ного.

В изучении органов пищ еварения он наш ел 
именно тот участок ж ивой материи, где ф изика и 
химия теснейш им образом  соприкасались с ф изио
логией вы сш их отделов нервной системы и с психо
логией. С пищ еварением  п его нервной регуляцией
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был связан  вопрос об  аппетите и о борьбе за  пищу, 
о р аботе  органов чувств и о  деятельности нервной 
системы, а это  был уж е переход  от «чистой» ф изио
логии к учению о  взаим оотнош ениях организм а с 
внешней средой, к вопросам  дарвинизма, к сравни
тельной эволю ционной физиологии.

У ж е давно, со врем ен м осковского хирурга 
А. В. Б асо ва , производилась на ж ивотны х следую 
щ ая операция: вскры вался ж елудок, в о б р азо вав 
ш ееся отверстие вставлялась  серебряная трубочка 
в виде ш вейной катуш ки с каналом  в центре; тру 
бочка аккуратн о обш и валась со всех сторон живой 
тканью .

П олучалась ф истула ж елудка, с которой ж и 
вотное не расставалось. К огда ш вы снимались 
образовавш ий ся крепкий рубец м еш ал тр у бк е  вы 
валиться наруж у. В отверстие фистулы вставлялась 
пробка 'с резиновой трубкой, по которой стека j  
сок.

Н о П авл о ва  интересовала не техника получе
ния ж елудочного  сока. Со врем ен студенческой р а 
боты над  секрецией подж елудочной ж елезы  его зан и 
м ал другой вопрос: как  вы явить ,то н ап равляю щ ее 
влияние, к ак о е  оказы вает  на ж елеоы  ж елуд ка  цент
ральная нервн ая систем а, мозг?

Вот здесь-то и понадобился весь опыт работы  
И ван а П етровича над изучением функции нервов 
сердца.

В период работы  в лаборатории Б откина П а в 
ло® вместе с первой своей сотрудницей Ш умовой- 
Симзновокой н алож и л  вторую фистулу пи щ евари 
тельного кан ал а , на этот раз на ш ее собаки, р а зр е 
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зав  в &том м есте пищ евод и приш ив его концы к 
краям  кож ной раны.

Т еперь этот  опыт описы вается во всех учебни
ках, к ак  простой, технически неслож ны й опыт. Но 
в те  времена, чтобы заверш и ть одну такую  опера
цию, требовалось огромное напряж ение ума и тер 
пения.

С утра голодная собака (им ею щ ая д в е  ф исту
лы ) стави лась  в лабораторны й станок, устроенный 
в виде буквы П. Ей п ред лагался  кусок свеж его  м я 
са. Ж ивотное с ж адностью  х в атал о  л ако м о е  блю до 
и, едва переж евы вая , глотало  пищу. П онятно, что 
она тотчас ж е  вы вали валась  из отверстия п и щ ево
д а  и снова п о п адал а  в чаш ку. С обака опять х в а т а 
ла  кусок, проглаты вала его, чтобы снова немедленно 
п ой м ать,. когда он вы п адал  из фиотулы на ш ее в 
больш ой эм алированны й таз, стоявш ий перед  ж и 
вотным.

М еж д у  тем, нервные окончания, которыми так  
богато сн абж ен а сли зи стая  оболочка рта, р а зд р а 
ж али сь  актом  еды; возбуж дение передавалось по 
нервным стволам  в центральную  нервную  систему, а 
продолговаты й мозг. О тсю да по другим  волокнам , 
входящ им  в состав так  назы ваем ого  блуж даю щ его 
нерва, мощный им ц ульс к действию  передавался  
непосредственно ж елудочны м  ж ел езам  ж ивотного. 
С пустя 4— 5 минут после начала мнимого корм ле
ния п оявлялся  в обильном количестве ж елудочны й 
сок.

С ок бы л натуральны й, лиш енный следов пищи 
(ведь ж елудок  ж ивотного был пуст).

Э та операция, как  и другие подобные, совер
ш алась почти безболезненно под глубоким наркозом .
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И. 11. П авл о в  д елал  затем  третью , простую, но; 
важ ную  операцию . Он р азр езал  кож у шеи собаки в 
том месте, где проходит ствол блуж даю щ его  нерва 
(блуж даю щ ий нерв является  секреторным нервом 
ж елудка, т .  е. передает импульсы  из м озга к ж е л е 
за м ); под этот нерв он подводил ш елковую  нить и 
оставлял  Петлю внутри заш итой раны.

М ним ое корм ление п родолж алось, со бака ис
правно вы деляла сок десяткам и  и сотнями кубиков, 
д аж е  литрам и. Т акого рода «еда» п родолж алась  
долго. С обака бы ла в полном смы сле ненасы тна. 
Ввиду того, что пищ а не доходила до ж елуд ка , она 
не могла удовлетворить аппетит. А сок все лился  и 
лился в см еняем ы е стеклянны е цилиндры. Успех был 
полный.

Теперь, в р азгар  работы  ж елудочны х ж елез, 
мож но бы ло искусственно устранить действие блу 
ж даю щ их нервов. Д л я  этого просто дергали  за  нить, 
и ж ивой проводник, связы ваю щ ий мозговой центр с 
ж елезам и  ж елудка, переставал  ф ункционировать. 
В ы деление сока немедленно прекращ алось, хотя 
собака п р од олж ала  ж евать^и  глотать пищу, как  и 
раньш е.

Т ак  И. П. П авловы м  был сделан важ ны й ш аг 
в деле  изучения деятельности  мозга.

В качестве непосредственно практического ре
зультата  в И нституте экспериментальной м едици
ны удалось н аладить получение н атурального  ж ел у 
дочного сока. О ставалось  только очистить его путем 
ф ильтрования, уп аковать  в ящ ики и по общ едоступ
ной цене рассы лать по аптекам  России и за  границу 
для лечения больных, у которых нехватало  своего 
собственного ж елудочн ого  сока.
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А птекари, торговавш ие всякого рода «ж елудоч
ными каплям и», были встревож ены  этим откры ти
ем. В официальной книге — ф арм акопее— н ату р ал ь
ный ж елудочны й сок вовсе не значился. Н икто 
ещ е не слы ш ал о том, что собака  м ож ет произво
дить лечебный сок.

О дин видный владелец  петербургской аптеки 
обратился к И. П. П авлову  с предлож ением  купить

Мнимое кормление

у него патент на изготовление натурального  ж ел у 
дочного сока. Н о И ван  П етрович так  встретил этого 
предпринима^^л^, что тот больш е не показы вался  в 
лаборатории .

О пыты П авл о ва  по изучению пищ еварения были 
повторены и продолж ены  его учениками — Л обасо- 
вым, У ш аковы м, в особенности Хижиным.

И. П . П авлов  не спеш ил опубликовы вать р е 
зультаты  работы  своей лаборатории  в печати. Он 
решил опубликовать их лиш ь тогда, когда выводы 
С'Удут доведены  до безукоризненной точности.
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Ё 1897 году выш ел в. свет сводный труд  
И. П. П авл о ва  «Л екции о работе главн ы х пи щ ева
рительны х ж елез» . Х отя книга эта  б ази оовалась  ис
клю чительно на опы тах с ж ивотны ми, она за к л а д ы 
вал а  основы новой медицины. О ткры тия П авлова 
стали гти м ен ять  к лечению  лю дей, страдаю щ их р а с 
стройством пищ еварения, в коомлении детей и т. д.

Н еобходим о подчеркнуть особую важ н ость ос
нования в тот период П авловы м  ш колы русских 
ф изиологов, подготовленное годам и упорного труда. 
Р осла  научная ш кола И. П. П авлова  — результат 
его изумительного отнош ения к лю дям , к их зап р о 
сам, к их труду: «Я имел счастие постоянно ви
д е т ь ,— писал П авлов, — в стенах моей лаборатории  
достаточн о товарищ ей, о тдававш и х  свою мысль и 
свой труд, часто огромный, сам оотверж енны й, — 
достиж ению  преследуем ой лабораторией  цели» 1

И звестность И. П. П авлова  росла с каж ды м  го
дом. Университеты и академ ии многих стран  прису
ж д али  гениальному русском у ф изиологу золоты е 
м едали  и ученые степени. Все ож и дали  от  него но
вых открытий в области пищ еварения. П олагали , 
что он посвятит всю ж изнь этому разд елу  ф и зи оло
гии, в котором он соверш ил переворот. И менно за 
эти работы  он получил в 1904 году премию  Н обеля.

Н о И ван  П етрович, всегда пораж авш ий людей 
новизной и см елостью  своих мыслей, д у м ал  уж е о 
другом . С первы х л ет  наступивш его д вад ц атого  сто
летия из всех ж ел ез пищ еварительного кан ала  его

1 И. П. П а в л о в .  Полное собрание трудов, изд. АН 
СССР, т. II, стр. 336, 1946.
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интересовала только одна — слюнная, неразрывно 
связанная  при посредстве нервной системы с р а б о 
той органов чувств.

Твердо стоя на материалистических позициях, 
П авлов  приблизился к самому важ н ом у  отделу ф и 
зиологии, к решению вопросов, волновавш их всю 
русскую, научную общественность со времен ш ести
десяты х годов, а именно боевых, сеченовских вопро
сов о том, какими способами изучать деятельность 
мозга, как  разрабаты вать  материалистическую пси
хологию.



ф. ДоклаО об условны х рефлексах

В первые я услы ш ал вы ступление И ван а  П етро
вича в 1909 году. Я был ещ е гимназистом 

8 класса и мечтал поступить в В оенно-медицинскую  
академ ию . М не удалось тогда попасть на заседан ие 
врачей психиатрической больницы. Н а этом за с е д а 
нии И ван  П етрович сделал  д о кл ад  об условных ре
ф лексах  и высш ей нервной деятельности. Э та тема 
бы ла необычной д аж е  д л я  врачей. В то  врем я П а в 
лов был известен в медицинских кругах  П етербурга 
главны м  образом  как  специалист по ф изиологии пи
щ еварения. М ногие не знали  о том, что первый его 
публичный д о к л ад  ещ е в 1903 году был посвящ ен 
изучению высш ей нервной деятельности  и патологии 
мозга.

В конф еренц-зале больницы собралось много 
психиатров, председательствовал  Н. Н . Р еф о р м ат
ский. В назначенны й час в зал  вош ел человек не
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высокого роста, с больш ой седею щ ей ш евелю рой, с  
пуш истой бородой и ш ироко расчесанны ми усами. 
Он зан ял  место за  столом президиума. Это был 
П авлов .

П ервы е слова своего д о кл ад а  И ван  П етрович 
произнес тихо. Н о через минуту речь его зву ч ала  
громко и бы ла слы ш на всем.

Я старался  запи сы вать каж ду ю  мысль, каж ды й  
оборот речи докладч и ка . М еня интересовали т ак ж е  
всякие мелочи: я  не преминул, например, записать, 
что во врем я заседан и я  вахтеры  разносили на боль
ших подносах стаканы  ч ая  с лимоном в тяж ел ы х  се
ребряны х подстаканниках. И ван  П етрович попросил 
себе чай, но... ни разу  не притронулся к  нему.

—  У ж е д авн о  (со времен Д е к а р т а ) и звестн о ,— 
начал  И, П. П авлов , —  что нервные центры, вх о д я
щ ие в состав спинного и других частей м озга, вос
принимаю т р азд р аж ен и я  из внеш него мира, п ерера
баты ваю т их согла&но определенны м физиологиче
ским закон ам  и передаю т возбуж дение рабочим ор
ганам  — мыш цам и ж елезам . Э та нервная передача 
носит назван ие реф лекса. Н о русской науке, гению 
великого ф изиолога И. М. С еченова при надле
ж и т иное, более общ ее и глубокое определение р е 
ф лекса.

Реф лекс —  это реакц ия организм а на внеш нее 
разд раж ен и е , осущ ествленное через посредство 
центральной нервной системы. Реф лексы  бы ваю т про
стые и слож ны е, постоянные и временные. Н о все 
они тесно связаны  со структурой и развитием  цент
ральной нервной системы , с образованием  коры го
ловного м озга, которы й является м атериальной б а 
зой психической ж изни.
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С делав собаке небольш ую  пластическую  о п ера
цию, налож и в ей та к  назы ваем ую  ф истулу протока 
слюнных ж елез, мы м ож ем  увидеть, какое коли че
ство слюны она вы деляет, поедая  пищ у разны х сор
тов. О казы вается, что если пищ а в л аж н ая  (напри
мер сырой х л еб ), слюны вы деляется меньш е, чем от 
сухой пищи (например хлебны х сухарей). Это и есть 
один из постоянных, прирожденны х реф лексов. Д л я  
его проявления требуется только  одно: пищ а д о л ж 
на попасть в рот голодного ж ивотного. Этот приро
ж денны й реф лекс П авлов  н азвал  «безусловны м 
слюнным рефлексом».

О днако ф изиологическая особенность работы  
слюнной ж елезы  этим д алеко  не исчерпы вается. У 
нормальной собаки слю на вы деляется не только 
при еде, но и при виде пищи или ее запахе. И ссл е
дование вы деляю щ ейся при этом слюны п о к азы ва
ет, что она не отличается по своему качеству от той, 
которая  вы делилась бы, если бы данны й сорт пищи 
действительно попал в рот собаке. Только коли че
ство ее бы вает соответственно меньше.

О т с ю д а ,— тут П авл о в  сделал  ударение, — фи-' 
зиолог заклю чает, что вы деление слюны при виде’ 
пищи или при ее зап ахе  — это .своеобразны й при-, 
способительный акт, но только особого рода. Р е 
ф лекс этот, имея больш ое сходство с известными р а 
нее, врож денны ми реакциям и организм а, все ж е от
личается  от них: это  временный реф лекс. С оответ 
ствую щ ая ему нервная м озговая  связь является  вр е
менной связью .

Всякий врож денны й реф лекс или инстинкт, не
смотря на свою слож ность, часто п о р аж ает  нас 
своим ш аблонным характером  и возникает всякий
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раз, когда  во рту появляется  пищ а. Н овый ж е ре
ф лекс возникает лиш ь при определенны х у с л о в и 
я х ,  — поэтом у ему и дано н азван и е у с л о в н о г о .  
У словный рефлекс, т ак  ж е  как  и безусловны й, под
чиняется строгим законом ерностям , не является  р е 
зультатом  действия «свободной воли», «жизненной 
силы» и т. д.

Д л я  образован ия нового реф лекса надо вы пол
нить следую щ ее биологическое требование: ф изиче
ский раздраж и тель , ранее соверш енно б езразли ч 
ный д л я  ж ивотного, долж ен  один или несколько 
раз сопровож даться  безусловны м  р аздраж и телем , 
вы зы ваю щ им  какую-либо"^ прирож денную  д еятел ь 
ность организм а, или «ем ного предш ествовать ему. 
В опы тах со слюнной ж елезой , как  наиболее у д о б 
ным, доступны м средством  исследован ия условных 
реф лексов, пользую тся в одних случаях  пищ евым 
безусловны м  разд раж и телем  (например применяют 
кормление хлебным порош ком ), в других случаях  
употребляю т оборонительный, т а к ж е  врож денны й 
разд р аж и тел ь  — вливание в рот раствора слабой 
соляной кислоты .

Условный реф лекс — одно из основных свойств 
нервных клеток, составляю щ их кору больш их полу
ш арий головного мозга. С точки зрения физиологии, 
5>та врем енная контактная связь  нервных корковых 
клеток п редставляет собой новый более высокий тип 
биологического приспособления...

Д ал ее , И ван  П етрович д а л  ш ирокое биологиче
ское (а не только ф изиологическое) определение ус
ловного реф лекса: условны й реф лекс— это не просто 
приобретенная реакция, а результат  развития ж и 
вотного м ира в течение многих миллионов лет. У с
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ловны е реф лексы  возникли то гд а  ж е, когда  появи
лась  нервная систем а. Н о особенного развития они 
достигли  у позвоночных, имею щ их высш ие корковы е 
центры или соответствую щ ие им нервные о б р азо в а
ния. Н есм отря на их важ ны й характер , условные 
реф лексы  являю тся сравнительно новым приобрете
нием ж ивотного мира. Г ораздо д ревн ее и х — упо
м януты е безусловны е реф лексы  или инстинкты. Они 
встречаю тся и на всех ступенях развития беспозво
ночных.

Безусловны й оеЛ лекс и инстинкт, —  говорил 
П а в л о в ,— одно и то ж е. Б езусловны й реф лекс з а 
ставл яет  ж ивотное искать пиш у с такой  ж е  необхо
димостью  и постоянством, как  ф ототропизм  вы зы 
вает  движ ени е растения к свету. Б ез пищи, без в о з
духа, без стрем ления к  разм нож ению  не м ож ет су 
щ ествовать ни одно животное. И нстинкты — это ос
новная реальность, которая д ан а  нам всей биологи
ей вида. И нстинкт разм нож ен ия — врож денны й 
реф лекс, связанны й с созреванием  половых ж елез.

С другой стороны, условны й реф лекс или вр е
м енная м озговая связь, ассоциация, приобретаем ая 
путем более или менее длительной тргнировки, л е 
ж и т в основе многочисленных навы ков, которые об
разую тся, например, у сельскохозяйственны х ж и во т
ных в период их приручения и которы е видоизм еня
ют поведение их до  неузнаваем ости, д ел аю т  ди ки х— 
ручными.

Условны е реф лексы  бы ваю т и другого  х ар ак те 
ра — например ооооонительны е оесЬлексы. У слов
ный реф лекс или вы работанн ая в течение ж изни 
привы чка побуж дает, например, дикую  птицу д е р 
ж аться  подальш е от человека.
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Все эти явления, обозначаем ы е обычно как  про
явления ум а ж ивотны х, давн о  знаком ы  тем, кто 
имел дело  с ж ивой природой. Н о м ало  их знать, 
надо  объяснить, при каких обстоятельствах  о б р а
зую тся эти своеобразны е временные связи  в вы с
ших мозговы х центрах, как  ф орм ируется условный 
реф лекс — эта  основа приспособления организм а к 
окруж аю щ ей  среде...

Д ал ее , П авл о в  особо подчеркнул правило, ко 
торое он н азвал  з о л о т ы м  п р а в и л о м  ф изио
логии поведения. У словны е реф лексы  ф орм ирую т
ся лиш ь тогда, когда вслед за  сигналом  — р а зд р а 
ж ителем , действую щ им на органы чувств, следует 
мощ ный биологический раздраж и тель. «Ручными» 
ж ивотны е становятся тогда, когда вслед  за  п ояв
лением  человека, за звуком  его голоса дается  пи
щ а, когда она дается  из рук  и т. д.

У  ж ивотны х, по крайней мере у высших, услов
ный реф лекс — типичный механизм приспособления 
к внеш нему миру.

Н а  этом  полож ении П авлов  остановился осо
бенно подробно и затем  п родолж ал:

—  К аж ды й  сигнал, передаваем ы й через о р га 
ны чувств, вы зы вает в организм е реакцию , которая 
как  бы подготовляет ж ивотное к восприятию  пищи, 
к обороне от врагов.

У словный реф лекс теснее всего связан  с п а 
мятью. Е сли бы не было вы работанны х реф лексов 
головного мозга,, если бы нервная система не о б л а 
д ал а  способностью  удерж и вать  в своих клетках 
следы преж де испытанных впечатлений и воспроиз
водить их по м ере надобности, то бы ло бы н ево з
мож но какое бы то ни бы ло использование опыта.
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Умудренные ж изнью  взрослые не имели бы в слу
чае отсутствия условных рефлексов никакого пре
имущества перед молодыми и неопытными нович
ками.

Условные рефлексы, следовательно, основа н а 
ших познаний действительности.

Н о  П авлов  тут ж е  подчеркнул и «недостатки» 
вновь открытых условных рефлексов.

Эти индивидуально приобретенные временные 
или условные связи при всех своих достоинствах  
имеют и отрицательные стороны, которые нужно 
хорошо знать, чтобы учитывать возм ож ны е н еуда
чи опыта. Р аб о та  с ними далеко  не легка. У слов
ные рефлексы — самые капризные из всех биологи
ческих явлений. Они исчезают так  ж е  быстро, как  
и появляются.

Условный рефлекс долж ен  быть в полном см ы с
ле  слова сигналом действительности; его всегда 
следует подкреплять пищей. Н о в ж изни это не 
всегда бывеет  возможно. Если один или несколько 
раз сигнал еды (например электрический звонок, 
призывающий к еде) прозвучит впустую, — соот
ветствую щая условная связь  в мозгу животного, в 
коре его больших полушарий, ослабеет, загЛЬхнет, 
затормозится  и, наконец, исчезнет. Итак,, около 
капризного «дитяти» — условного реф лекса всег
да д о лж н а  находиться его строгая «нянька»,— вро
жденный или безусловный рефлекс (в данном слу
чае  — на п и щ у ) .

Условные рефлексы в огромном большинстве 
случаев образуются на основе безусловных. Б езу с 
ловны е рефлексы базируются на работе  низших ч а 
стей мозга, т а к  назы ваем ы х подкорковых центров.
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Э то основные центры всех реакций организм а, они 
неутомимы и неистощ имы. Если ж и вотн ое вполне 
здорово, то способность, например, к поискам пи
щи, к обороне или разм нож ению , зави сящ ая  от со
стояния его органов и связей  м еж ду  ними, остает
ся неизменной в течение всей его ж изни. Н о при 
удалении коры больш их полуш арий оно становится 
в полном смысле беспомощ ным. С ледовательно, 
местом возникновения и развития высшей нервной 
деятельности является  кора  больш их полуш арий...

В конце своего д о кл ад а  П авлов  у казал , как  
именно следует изучать на основе объективного 
способа высш ие формы деятельности мозга ж и 
вотных и насколько этот  новый отдел физиологии 
позволяет лучш е пон и м ать ' происхож дение высших 
способностей человека.

У ж е тогда И ван  П етрович стремился вклю чить 
акты человеческого поведения в систему своего 
исследования условных реф лексов. В едь если м о ж 
но искусственным путем создавать  временны е свя 
зи в коре м озга у здоровы х лю дей, то  м ож но 
попы таться сделать это н у больных, — следова
тельно, исправлять те повреж дения, которые бо 
лезнь наносит центральной нервной системе. О тсю да, 
по его мнению, ш ел прямой путь к лечению р а с 
стройств деятельности м озга — к новому пониманию 
задач  психиатрической клиники...

В осприняли ли  психиатры , присутствовавш ие на 
заседании, эти простые, но глубокие идеи ф изио
лога?

Н екоторы е из них, несомненно, глубоко про
никлись новыми мы слями и планам и, которыми 
был наполнен д о кл ад  И . П. П авлова. Ч то ж е  к а 
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сается нас — м олодеж и, то мы ушли с собрания 
полны е соверш енно новых, ранее незнаком ы х нам 
чувстц.

М ы не знали , не понимали ещ е всего круга з а 
тронутых П авловы м  идей, но чувствовали их глуби
ну и значительность.



Иван П ет рович в ауд и т ори и

П оступив в В оенно-медицинскую  академ ию  и 
перейдя на второй курс, я получил во зм о ж 

ность регулярно слуш ать лекции И ван а  П етровича.
И зум ительны е лекции! С колько ни р ассказы ва

ли  о них, сколько ни слы ш ал я о П авлове-лекто- 
ре, все ж е  его п ервая , вступительная лекция, кото
р а я  по сущ ествовавш ей традиции читалась  на сво
бодную  тему, меня п орази ла и глубоко взволно
вала.

Н ачн у  с внеш него обли ка И ван а  П етровича. 
К огда он вош ел в аудиторию , переполненную  сту
ден там и всех курсов, на нем был расстегнуты й во
енный сю ртук с серебряны м и погонами. Н о с этой 
формой профессоров Военно-медицинской академ ии 
соверш енно не гарм онировала м ягкая  б елая  рубаш 
ка с  черным галстухом , видневш аяся под сю рту
ком, и брюки в полоску. В згляд  — горящ ий и при-
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Стальный, ж есты  — вы разительны е, — ими сопро
вож дается  к а ж д а я  ф раза .

Голос П авл о ва  вы сок и звонок. О дна за  д р у 
гой следую т формулировки, убедительны е д о к а за 
тельства, меткие определения и сравнения. И все 
это  и злагается  сочным, ярким язы ком.

Н а этот раз И ван П етрович избрал  д ля  своей 
вступительной лекции тему: «О рабстве и барстве». 
О б ращ аясь  к м олодеж и, он хотел предостеречь ее 
от всякого барства, в особенности от барства уче
ных в науке. Он ненавидел «обломовщ ину», х а р а к 
терную  д л я  помещ ичьего быта.

Б ар ство  он считал самы м страш ны м злом  и 
требовал  от всех активного участия в повседнев
ной, черновой работе. Говоря о недопустимости 
р абства человеческой мысли, он требовал  от сту
дентов сам остоятельного суж дения о каж дом  уви
денном в его аудитории эксперименте. А весь его 
курс состоял в основном из дем онстрации р азли ч 
ных экспериментов.

«Д иагноз» происхож дения болезни — облом ов
щ ина — был поставлен в  этой лекции со всей опре
деленностью .

К акое  ж е  средство реком ендовал  П авлов  для 
лечения? Он требовал , чтобы каж ды й из нас учил
ся мыслить конкретно, исходя из ф актов, из дейст
вительности.

— Если вы зам етите какую -либо неточность в 
дем онстрации опыта, д о казы вай те свою правоту: в 
спорах рож дается  истина, — говорил он.

З ак ан ч и в ая  лекцию , П авлов  обратился к нам, 
как  к будущ им врачам , с требованием  работать  так
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Четко, чтобы каж ды й впоследствии стал  своего ро
да знатоком  человеческого организм а. Он призы 
вал  нас учиться мыслить научно и использовать 
свои теоретические знания у постели больного; л е 
чить, отправляясь от реальны х ф актов, от резуль-

И. П. Павлов среди студентов Военно-медицинской академии

татов ф изиологических операций, изменяю щ их есте
ственный ход процессов в организм е. Эти физиоло* 
гические операции он нам еревался показы вать  нам 
сразу, со второй лекции.

М ан ера П авл о ва  держ аться  со студентам и с 
первой встречи вы зы вала на откровенность. К огда 
мы — м олодеж ь — слуш али его, нам казалось, что
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стены аудитории раздвигаю тся и мы проникаем  в 
больш ой, прекрасны й мир — в мир науки, где ды 
ш ится легко  и привольно.

П одобны е лекции П авл о ва  вы зы вали, разум еет
ся, край не неблагоприятное отнош ение к нему со 
стороны академ ического начальства. Курсовым 
«дядькам » — ш таб-оф ицерам , которы е побрякивали 
своими ш порами, сидя на задней скам ье, бы ло 
предлож ено тщ ательно наблю дать за  содерж анием  
вступительны х лекций П авл о ва  и не допускать в 
аудиторию  «посторонних лиц», т. е. студентов д р у 
гих учебных заведений и других курсов академии. 
О днако это прави ло наруш алось из года в год, ибо 
именно на вступительны х лекци ях  П авл о ва  присут
ствовало  огромное количество посторонних сл у ш а
телей.

А кадемическому начальству приходилось отсту
пать: второй курс был к ак  бы «обречен» слуш ать 
лекции П авл о ва  и воспринимать его взгляды  на 
ж изнь. Н ачальство  надеялось, что до конца курса 
горячие слова П авл о ва  о рабстве и барстве вы вет
рятся  из голов.

П авлов  не изм енял своему обы кновению — сме 
ло говорить правду  в гл аза , ,не см ущ аясь  присут 
ствием «классны х дам »  в лице ш таб-оф ицеров.

* **

П авлов  начал  чтение лекций с главы  о пищ е
варении. Н а  прим ерах этой главы  П авлов  всегда 
строил свое введение в общ ую  физиологию ; осве
щ ал  связь ее с биохимией и значение хирургиче
ских экспериментов, связь ф изиологии с биологи
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ей, у казы вал  на значение норм альной физиологии 
д л я  современной медицины.

И зл агая  учение о нервной систем е, говоря об 
иннервации пищ еварительны х ж елез, П авлов  подчер
ки вал, что изучать ее следует, ни в коем случае  не 
отры вая от физиологии других органов, что нельзя  
допускать каких-либо толкований, вы текаю щ их не

Главное здание Военно-медицинской академии

из физиологии, идущ их не от строго объективного, 
эксперим ентального м етода. Э то был реш и тель
ный вы зов, который П авлов  бросал  психологам- 
идеалистам .

Д ем онстрируя опыты, П авл о в  рассказы вал , как  
от углубленной работы  над  проблем ой химизма и 
иннервации пищ еварения он и его лаборатория перг-
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Шли к исследованию  сперва безусловных, Затем 
натуральны х условных рефлексов и, наконец, к изу
чению искусственных условных рефлексов...

Студенты, интересовавш иеся систематическим 
излож ением  именно этой главы  физиологии, с пер
вых ж е занятий  получали больш ую  зар ядку  на 
весь последую щ ий годичный курс.



В  И н ст и т ут е эксперим ент аль
ной медицины

В своих лекциях и частных беседах И. П. П а в 
лов постоянно ссы лался на то, что делается  

d другой его лаборатории, при Институте экспери
ментальной медицины. 1Тйогда после окончания л е к 
ции, когда он шел по пустынным набережным Невы 
и Невки с Выборгской стороны на Аптекарский ост
ров (где пом ещ ался Институт экспериментальной 
медицины), мы, студенты, беседовали по дороге с 
ним, его ассистентами и другими сопровож давш ими 
лицами, по преимуществу врачами, работавш ими 
над диссертациями.

Мы шли сначала  через Сампсониевский мост по 
берегу Невы, мимо бесконечных казарм , затем  мимо 
великолепной решетки Ботанического сада. Н а к о 
нец, за  одним из поворотов Лопухинской улицы от
кры вался  Институт экспериментальной медицины.
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Он утопал в зеленй й ярко вы делялся среди ДругИХ 
зданий своим оригинальны м библиотечным корпу
сом.

Л аб оратори я  П авлова  представляла собой 
дли нное двухэтаж н ое здание без всяких украш ений. 
Э то бы ла постройка казенного вида, напоминавш ая 
казарм у. Н о как она бы ла дорога  сердцу каж дого  
ф изиолога!

И. П. П авлов, а за  ним и мы входили в кр ас
ные кирпичные ворота, около которых стояла на 
рельсах небольш ая клетка на колесах с ав то м а
тически захлопы ваю щ ейся дверцей. Рельсы , на ко 
торы х стояла клетка, вели непосредственно в по
мещ ение вивария. Сю да нап равлялись заподозрен
ные в беш енстве или действительно заболевш ие этой 
болезнью  собаки, собранны е со всего П етербурга. 
Они поступали в распоряж ени е привратника, а По
том лабораторны х служ ителей. С облю дая предосто
рож ность и пользуясь автоматическим  затвором  
дверцы , эти служ ители отвозили собак  в специ аль
ный карантин, где их вы держ ивали , пока не вы ясня
лось, представляю т ли они опасность д ля  о круж аю 
щих. И. П. П авлов  использовал соседство  пастеров
ской станции, входивш ей в состав И нститута, для  
того, чтобы брать оказавш и хся  вне подозрения со 
б ак  на эксперименты.

С тарое кам енное здание лаборатории  при м ы ка
ло  к другом у, деревянном у зданию . Н а  стыке этих 
двух домов был устроен парадны й подъезд. Но 
этим подъездом  пользовались только  в дни наездов 
«вы сокопоставленны х» лиц. В обычные ж е  дни п а
р ад н ая  дверь бы ла заперта, и П авлов  вместе с со 
трудникам и проходил в лабораторию  со двора че-
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рез обитую клеенкой и необыкновенйо громко х л о 
павш ую  дверь.

В естибю ль павловской лаборатории  был д алеко  
не презентабелен , как  и бли ж ай ш ая к нему боль
ш ая зал а , в которой на станках, располож енны х ря-

САЮЯЯ01

дйисатшны! цитры 
спинного мозга мышечный

апгщрат'

Образование дуги условного рефлекса 
(схема по Павлову с дополнениями)

дам и , етояли собаки  с ж елудочны ми фистулами. 
С танки были изъедены  зубам и  скучавш их ж и вот
ных, вы нуж денны х оставаться  часам и в одной и 
той ж е  позе. П ол залы  был бетонный со стоками 
для  воды.

В конце залы  находилось больш ое венеци ан
ское окно, вы ходивш ее в сад  И нститута. Весной это
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окно открывалось, и здесь, у низкого подоконника, 
сотрудники слуш али информацию  И вана  Петровича 
о текущих опытах. Н ар я д у  с небольшой чайной 
комнатой, это было лю бимое место д ля  обсуждения 
самых животрепещ ущ их вопросов.

И з окон старой лаборатории было видно не
оконченное здание. Это строилась, зам ечательная  
«баш ня молчания» — новая лаборатория  для  изуче
ния высшей нервной деятельности, сооруж аем ая  по 
инициативе П авлова  на средства М осковского о б 
щества содействия опытным наукам. Строительство 
здания шло очень медленно. Оно было закончено 
лишь после Великой Октябрьской социалистической 
революции.

В то время «баш ня молчания» еще не отапли
валась  и не освещалась. Н есмотря на это, П авлов  
охотно показы вал  всем, в том числе и нам, студен
там, своеобразную  внутреннюю структуру этого з д а 
ния. В двух этаж ах  крестообразно располагались 
восемь камер. Они были без окон— в целях сохра
нения звуконепроницаемости.

П авлов  с увлечением говорил о- том времени, 
когда опыты с условными рефлексами будут пере
несены в эту новую обстановку. П ока  ж е  работники 
Института, изучавшие высшую нервную деятель
ность, располагались в четырех маленьких ком н а
тах старого здания. Эти маленькие комнатки, окна 
которых выходили на тихую Лопухинскую  улицу, 
были заполнены электрическими лампочками, звон
ками и всякими музыкальными инструментами, н а 
чиная от  разных труб и кончая фисгармонией, на 
которых разы гры вались специфические «гаммы» 
раздраж ителей . Этими инструментами пользовались
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при о п ы тах ,и сследуя  способности собаки различать 
звуки и другие сигналы.

В аж нейш ей принадлеж ностью  ком нат был ста 
нок со стоявш ей в нем собакой. Д иссертант, про
изводивш ий эксперимент, сидел непосредственно у 
станка. Чтобы его движ ения, вы раж ение глаз, д ы х а
ние не влияли на собаку, нуж но бы ло «угаш ать» 
все эти движ ения. Д л я  этого требовалось в течение 
многих часов в день постоянно повторять одни и те 
ж е  жесты , врем енам и сохранять статуеобразную  
позу. Р азум еется , не все выносили такой  искус. Но 
П авлов  был неутомим в изобретении все новых и 
новых способов угаш ения случайны х р азд р аж и те 
лей, в том числе и ды хательны х движ ений — когда 
требовалось сидеть, чуть ли не ды ш а.

К рутая  винтовая лестница, по которой П авлов  
поднимался во второй этаж , вела к дверям  его к а 
бинета. Н а дверях  висела дощ ечка, на которой 
белыми буквам и было написано:

И В А Н ПЕТРОВИЧ  

ПАВЛОВ

Н е указы валось ни звания, ни заним аем ой д о л ж 
ности.

К абинет И ван а П етровича был исклю чительно 
просто и скромно обставлен. Здесь не бы ло ни мягл 
ких кресел, ни дивана.

И з кабинета П авлова, перейдя площ адку, по
сетитель лаборатории  п оп адал  в особый «блок» 
павловского И нститута, в его операционную . О на 
освещ алась через стекла, зам енявш ие часть потол-
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ка. Д р у гая  сторона зд ан и я  бы ла зан ята  клиникой 
для оперированны х животных, устроенной по всем 
п рави лам  асептической хирургии. Этими пом ещ ения
ми П авлов  очень гордился и разреш ал  входить в 
операционны й зал  не иначе, как в чистом халате. В 
i e  врем ена подобные операционны е имелись далеко  
не во всех хирургических отделениях больниц.

В предоперационной комнате, где мыли и бри
ли ж ивотны х перед налож ением  ф истул пи щ ева
рительного кан ала , стояла больш ая м едная ванна, 
над которой были располож ены  два велосипедных 
колеса, соединенных приводными ремнями. Эта 
ванн а с колесам и вы полняла очень ответственную  
функцию. Д ел о  в том, что в те годы Институт 
экспериментальной медицины не имел ещ е ни эл ект 
рических моторов, ни других двигателей. М еж ду 
тем для очистки получаем ого в лаборатории ж ел у 
дочного сока нуж на бы ла хотя бы примитивная 
воздуходувка. Заведы вавш и й  технической частью 
лаборатории изобретательны й Евгений А лександро
вич Г а н и к е 1 приспособил два велосипедных колеса 
к крану городского водопровода. П од напором струи 
воды колеса, снабж енны е чаш ками, вращ али сь  и 
приводили в движ ение меха, которыми продувался 
ж елудочны й сок. Эта своеобразн ая  водян ая мельни
ца позволяла очищ ать и доводить до кристальной 
прозрачности натуральны й ж елудочны й сок, добы 
тый путем мнимого кормления.. Очищ енный сок н а 
правлялся  в цех упаковки, где его разливали  и за п е 
чаты вали , а затем  р ассы лался  не только  в аптеки

1 Е. А. Ганике умер в 1948 году в Колтушах (село 
Павлово).
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России, нг> и r пязньм  государства Европы и А м е
р и к а м и  всю ду лю ди, страдавш ие недостатком  свое
го собственного сока, раскуп али  сотнями ф лаконов 
это целеоное средство.

Таким ооразом  л аборатори я  получала деньги 
для расш ирения своей научно-теоретической базы. 
Этими деньгам и р асп оряж ался  И. П. П авлов: он со 
д ер ж ал  на них дополнительны й ш тат работников, 
т ак  как  по смете бы ла предусм отрена лиш ь ставка 
одного ассистента.

В ним ательно и заботливо относился И ван  П ет
рович к м ладш им  служ ащ им . Всем обш ирным хо
зяйством  лаборатории  ведал ш татный лаборан т 
И ван  Ш увалов. П авлов  его вы соко ценил, говоря, 
что «Ш увалов имеет огромные способности к экспе
рименту и, если бы окончил М едицинский институт, 
то был бы прекрасны м хирургом».

Ш увалов пользовался исклю чительным довери
ем как  сам ого П авлова, т ак  и всех окруж аю щ их. 
П осле смерти Ш увалова П авлов повесил его порт
рет на стене в нижнем зал е  лаборатории .



Павлов оп ери рует

В 1911 году я впервые присутствовал на о п ер а
ции в лаборатории  В оенно-медицинской ака 

демии. О перацию  производил сам  И ван  П етрович 
П авлов.

Н езабы ваем ая  картина: больш ая светлая  ком 
ната; на узком столе леж ит собака, покры тая чи
стой белой простыней. И ван  П етрович, войдя, з а 
метно волнуется и несколько р аз  спраш ивает: .

— Все готово? З а д е р ж е к  не будет?
О перация налож ен ия изолированного ж ел у 

дочка производилась в лаборатори и  П авл о ва  по 
всем правилам  асептической хирургии. Н е  п о л ага
лось никакой скидки на то, что перед нами не чело
век, а собака. Все инструменты, перевязочный м ате
риал  и прочие принадлеж ности  долж ны  были п од а
ваться строго последовательно, в определенном по
рядке и ритме. Горе том у из помощ ников, который
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немного Ьпазды вал или о твлек ал ся  от порученного 
ему дела,| н аблю дая общий ход операции.

А поглядеть бы ло на что: И ван  П етрович опе
рировал  быстро и изящ но. Он дей ствовал  одновре
менно двум я рукам и, д ер ж а  нож  или пинцет в той 
руке, в которой бы ло удобнее. О т природы он был 
левш ой и хотел натренировать обе руки.

С делав  р азр ез  в брюш ной стенке, из которой 
предстояло впоследствии вы краи вать «лоскут» ж е 
лудка  довольно слож ной формы, И ван  Петрович 
п огруж ал  оба указательны х п альц а в узкое отвер
стие (узкое потому, чтобы рана лучш е заж и л а  в 
дальнейш ем ) и при этом сильно сж и м ал  губы и з а ж 
м уривал глаза . В этот ответственны й момент он 
работал  вслепую , доверяясь исклю чительно о с я за 
нию.

Это бы ла одна из лю бимых операций П авлова, 
предлож енных им лет за п ятнадцать до того вре
мени. Е го хирургические приемы были настолько 
четки и соверш енны, что присутствовавш им  сту 
дентам , см отревш им  с напряж енны м  вниманием , к а 
залось, будто операция только  начинается, м еж ду 
тем к ак  главн ая  ее часть п р и бли ж алась  к концу.

В этот день я познаком ился с одной чертой х а 
рактера  И ван а  П етровича, о которой уж е слы ш ал 
от других.

И ван  П етрович был необы кновенно м ягок по 
отнош ению к нам  — м олодеж и, но чем выш е з а 
ним ал полож ение его сотрудник, тем строж е отно
сился к нему И. Г1. П авлов. П ридирчивее ж е  всего 
он относился к  сам ом у себе, и поэтому больш инство 
подчиненных не бы ло на него в претензии за его 
резкости.
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Во второй половине операции один из врачей— 
участников опеоации, держ авш и й над  операци он
ным полем особую лам п у  с реф лектором  (зрение 
П авлова  стало  в те годы несколько с л а б е т ь ) , от
влекся и отвернул локтем  край  простыни. И ван 
П етрович сделал  ему резкое зам ечание. Н о через 
некоторое врем я ассистент-докторант, увлекш ись 
чем-то, повторил ту ж е  ош ибку: стерильная просты
ня загн улась  вторично и на ней оказался  конец хво
ста собаки. П авлов  вскипел: он чуть не бросил ин
струменты, но сдер ж ался  и при казал  неудачливом у 
ассистенту передать лам пу другом у помощнику..

С праведливость требует отметить, что П авлов 
искренно п ри знавался в своих собственных ош иб
ках. О днаж ды  на лекции о реципрокной и н нерва
ции мыш ц П авлов  перепутал нервы, которые сле
довало  р азд р аж ать , чтобы получить ж елаем ы й эф 
фект. Зам етив , что ош ибся, И ван  П етрович оста-’ 
новился, извинился перед аудиторией и попросил 
разреш ения показать  этот опыт на следую щ ей лек
ции.

Л ож н ы й стыд или стремление отделаться т у 
манной ф разой, чтобы обойти трудности, были а б 
солютно чуж ды  честной и откры той натуре И вана 
П етровича.



П рот ив aooftcu.ro.югоо- 
еубъект/н в ист о в

Иван П етрович часто возвращ ался  к критике 
зоопсихологов, имея в виду их преувеличения, 

а иногда й прямы е наруш ения здравого  см ы сла: он 
см еялся над сочинениями зоопсихологов-субъекти- 
вистов, которые н агр аж д ал и  ж ивотны х (лош адей, 
собак, кош ек)' высшими ф орм ам и сознания.

И звестно, какой лю бовью  пользую тся д о м аш 
ние ж ивотны е в некоторых семьях, как  искренно 
привязы ваю тся дети к ласковой  кош ке, как  ценятся 
«умные» собаки на охоте и т. д. Ч астенько прихо
дится слы ш ать: «моя собака так  ум на — она д у 
мает, как  и я, но только не м ож ет вы разить своих 
мыслей словами».

И ван  П етрович горячо протестовал  против того, 
чтобы все эти сказки  превращ ать в научные работы 
и писать о них в серьезны х ж урн алах .
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В СШ А, вследствие развития так  назы ваем ого 
бихевиоризма, зоопсихологией стали зани м аться  
многочисленные лю бители, не имевш ие ничего об
щ его с наукой, но считавш ие своим долгом  «экспе
риментировать» над  своими дом аш ним и «друзья
м и » — кош кам и, собакам и , попугаями, д а ж е  л о 
ш адьм и.

И сследования сы пались как  из рога изобилия. 
Н а З ап ад е  был основан д а ж е  специальны й ж урнал 
(«П сихология ж и вотн ы х»), в котором  престарелы е 
лю бительницы  дом аш них ж ивотны х делились с чи
таю щ ей публикой своими «открытиями».

П авлов  читал вы держ ки из этих ж урн алов  в 
качестве поучительного м атери ала, характери зую щ е
го человеческую  ограниченность и глупость.

Т ак, однаж ды  он дем онстрировал н ап ечатан 
ное в ж у р н але  сообщ ение одной ж енщ ины , которая 
якобы  откры ла м атем атические способности <свйей 
собаки. Д а м а  писала, что собака присутствовала 
часто н а  дом аш них уроках ариф метики, которые 
брали дети, и вдруг стала  лаем  п о д сказы вать  чи
словы е реш ения задач . М ам аш а пригласила всех 
интересую щ ихся присутствовать на ее опы тах с со 
бачкой и п р ед ъ являл а  ей карты  с написанны ми на 
них крупными циф рам и и зад ач ам и  на четы ре п р а
вила арифметики. При этом  она будто бы н е  в и д е 
л а этих карт, т а к  как  д ер ж а л а  их ты льной частью  к 
себе, а лицевой к собаке и зрителям . И  вот, по опи
санию  дам ы -«зоопсихолога», ж ивотное блестящ е 
справилось со всеми зад ач ам и , д а в а я  в присутствии 
посторонних ответы  лаем  полож енное число раз, 
а «контролеры » были пораж ены  и уш ли, сделав  во 
сторж енную  запись в книге отзы вов.
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Тут П авлов  развернул ж урн ал  С фотографике* 
ским изображ ением  собаки-«м атем атика» и, стуча 
пальцем  по странице, продем онстрировал нам, что 
на сбруйке этой собаки имею тся больш ие м етал л и 
ческие бляш ки, в которы х, к а к  в зеркале, могли о т 
р аж аться  все предметы, в том числе и цифры, 
п редъявлявш иеся собаке.

— Эти цифры, — заклю чил И ван  П етрович,— 
были прекрасно видны хозяйке. С ледовательно, 
здесь был прямой обман. П росто собака л а я л а  под
ряд  до  тех пор, пока хозяйка не сигнализировала 
ей, например, зад ер ж ко й  своего ды хания или каким- 
либо другим  незаметны м для присутствую щ их спо
собом, вы зы вавш им  у собаки необходимый услов
ный рефлекс.

И . П. П авл о в  считал, что  тщ ательны е наблю де
ния над  поведением ж ивотны х, а не только регист
раци я слюны, полезны и необходимы д ля  изучения 
реф лексов. Р азум еется , П авлов  не был против изу
чения двигательны х реф лексов, он видел в них су
щ ественное дополнение к  своим  опытам со  слю н
ными реакциям и.

У грозы  врагу  — вы прям ление позвоночника, 
ощ етинивание, оскаливание зубов — все это яркие 
примеры условны х двигательны х реф лексов, с в я за н 
ных с обороной и нападением , рассчитанны х на то, 
чтобы обескураж ить противника до начала схватки. 
Они являю тся сигналам и обороны или нападения.

У словны е реф лексы , обеспечиваю щ ие сохране
ние ж изни, начинаю т вы рабаты ваться  с раннего 
возраста. Они л е ж а т  в основе тесных отнош ений,
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устан авли ваю щ ихся м еж ду  ■ родителям и и Детены
ш ами ж ивотны х, в особенности у млекопитаю щ их. 
При этом родители (главны м образом  м ать) приви
ваю т потом ству с сам ого рож дения новые и новые 
условные связи или привычки. С вязи эти сохраняю т
ся иногда в течение всей ж изни. Это так  назы вае
мые естественные, натуральны е условны е рефлексы . 
Н атуральн ы е рефлексы , например реакции на вид 
и зап ах  пищи, образую тся скорее, после меньш его 
числа подкреплений, чем искусственные условные 
рефлексы , — например на звук звонка. Это п о к а
зы вает, что при образовании натуральны х условных 
реф лексов мы имеем дело с больш ей или меньшей 
близостью  реакций к безусловному реф лексу — 
инстинкту.

Условный натуральны й реф лекс — необходим ая 
принадлеж ность таких ф изиологических явлений, 
как  сезонные изменения окраски птиц (мимикрия), 
защ итного покрова (б.елого зимой и серого летом) 
у некоторых м лекопитаю щ их (например зайцев). 
Условный натуральны й реф лекс играет роль и в 
явлениях п одраж ани я слабы х ж ивотны х более силь
ным: безобидное ж ивотное одной лиш ь раскраской 
своей головы отпугивает врагов.

П оведение ж ивотны х, вся совокупность сл о ж 
ных действий, охраняю щ их их ж и знь от опасности, 
даю щ их возм ож ность питаться и разм н ож аться , все 
это — резу л ьтат  образован ия временных связей 
в высших частях головного м озга, все это — ассо
циации, связи м еж ду  корковы м и клеткам и, входя
щ ими в состав нервных центров, закрепленны е в 
мозгу , животного благодаря миллионам лет р а з 
вития.
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К аким и ж е средствам и облад ает  организм  ж и 
вотного д л я  того, чтобы сущ ествовать и р азм н о 
ж аться?

Р азум еется , все органы  и системы тела  д о л ж 
ны быть постоянно готовыми к действию , в том 
числе мышцы и ж елезы  внеш ней и внутренней се
креции. Н о особенно высокие требовани я п р ед ъ яв 
ляет  борьба за  сущ ествование к коре больш их полу
ш арий м озга, т. е. к  тому органу, который св язы 
вает и объединяет деятельность многих органов 
тела и приспосабливает функции всего организм а к 
условиям  окруж аю щ его мира.

Е проявлении инстинктов — по сути д ел а  вро 
ж денны х, безусловны х реф лексов — значительную  
роль играет и кора головного мозга, корковы е вре
менные связи.

П риспособительная деятельность низш их (одно
клеточных) организм ов осущ ествляется в форме 
простейш их ре-акций. Н о и у низш их организм ов 
имею тся нам еки на приспособление к временным 
обстоятельствам . Г ораздо  слож нее природа ин
стинкта у  вы сокоорганизованны х животны х, у кото 
рых нервная система состоит из м иллиардов нерв
ных клеток. У этих ж ивотны х инстинкты п ред став
л яю т собой врож денны е, но отню дь не стереотип
ные, не обезличенны е формы реакции. И нстинктам, 
как  и другим  признакам  вида, свойственна ш ирокая 
индивидуализация, что является  одним из основ
ных доказательств  изменчивости нервной системы. 
С ам а наследственн ая природа физиологических 
признаков, к которы м относятся и инстинкты, из
менчива.
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Если мы прикоснемся рукой  к телу  медузы, 
свободно плаваю щ ей на поверхности моря, то 
получим значительны й ож ог наподобие того, ко то 
рый производит крапива. Если мы возьм ем  в руки 
обы кновенного дож девого  червя, то  все его тело 
немедленно начинает извиваться так , что его труд 
но удерж ать  в пальцах. А налогичное явление — с л я 
гушкой, с рыбой. Т ак, например, линь, извлечен
ный из воды, легко  вы скальзы вает  из рук, сделав 
несколько энергичных движ ений и оставляя на в а 
ших пальЦах слизь. Все перечисленные случаи я в 
ляю тся несомненным проявлением  инстинктивной 
сам озащ иты  организм а.

Н о И. П. П авлов  говорил, что эти инстинкты 
являю тся часто результатом  определенной д е я 
тельности секреции ж елез. В от почему И ван  П етро
вич ввел условны е слюнные реф лексы  в биологию. 
Условны е слю нные рефлексы , над  которыми с таким  
увлечением работали  в лаборатори и  П авл о ва , — 
одно из характерны х проявлений свойственного все
му ж ивотном у миру инстинкта добы вани я пищи. 
П оведение, рассм атриваем ое с этой точки зрения, 
является  наиболее изменчивым признаком  в х а р а к 
теристике ж ивотного вида.

В то врем я были ещ е свеж и воспоминания об 
опы тах И. С. Ц итовича, д оказавш его , что  реакция 
щ енка на вид мяса не врож дена, а является  услов
ным рефлексом.

Н аследуем ость приобретенных признаков пове
дения п редставлялась И. П. П авлову  и работавш им  
в эуой области биологии вполне реальной. И м енно 
этот вопрос о наследуем ости приобретенных приз
наков приковы вал внимание П авлова1 к  теме об
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Инстинкте. Весь коллектив лаборатори и  был у вл е
чен его смелы м и идеями. Все с радостью  взялись 
за изучение поведения животны х, как  его  пони
м ал И ван  П етрович. Он п ред лагал  изучать все 
проявления приспособительной деятельности о рга
низма, вклю чая и высш ие функции нервной систе
мы, в плане сам ой ш ирокой изменчивости.

* **

О дн ако  д алеко  не все естествоиспы татели со 
глаш ались с этими идеями П авлова. Зоопсихологи 
(например В. А. В агнер) неистовствовали. Главной 
причиной этого  бы ло отож дествление И . П. П а в л о 
вым инстинкта1 с безусловны м реф лексом . О ни п ро
тивопоставляли  реф лекс инстинкту, борясь против 
утверж дения П авл о ва , что инстинкт и есть безус
ловны й цепной реф лекс, ослож ненны й вм еш атель
ством внутренней секреции ж ел ез (например поло
вы х). Вместо того, чтобы по прим еру П авл о ва  и его 
сотрудников считать капли прозаической слюны, 
зоопсихологи предпочли попреж нем у р ассуж дать  о 
внутренней психической ж изни ж ивотны х, о н али 
чии у  них разум а, во  всем подобного человеческому.

О дин видный зоолог однаж ды  заяви л  П авлову, 
что он в о зр аж ает  против самого сочетания слов: 
условны й рефлекс.

Н а  это И ван  П етрович ответил:
— Е сли вы не считаете поведение реф лектор

ным актом , это ваш е дело. Н о  почему реф лексы  не 
условны е? В едь их появление зависи т от м нож ества 
обстоятельств и условий окруж аю щ ей среды. П о з
вольте мне н азы вать  вновь описанны е реакции т а 
ким именем, каким  я их назвал.

5*



Руководство экспериментом

И ван  П етрович поручал выполнение какой-либо 
работы  только  тогда, когда тем а уж е вполне 

созревала в его голове. П редп олагалось, что и со 
трудник вполне подготовлен для этой темы  и долж ен 
с нею справиться, не м ож ет не справиться.

С луш ая его курс и ещ е р а з  -уточнив некоторые 
понятия в учении об условны х реф лексах , я, вол
нуясь, обратился к И вану  П етровичу с просьбой 
принять меня в его лабораторию , на что получил 
согласие.

А пп аратура в лаборатори и  бы ла тогда крайне 
простой: деревянны й станок со-стоящ ей в нем со б а
кой, стеклянная изогнутая воронка д ля  подсчета 
капель слюны, вы текаю щ их из фистулы  околоуш 
ной или подчелю стной ж елезы ; затем  — метроном 
с автоматическим  пуском и остановкой и, наконец,
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спиртовка д л я  разогревания менделеевской з а м а з 
ки, с помощ ью  которой стеклянная воронка приклеи- 
&алась к ко ж е  предварительно выбритой щ еки с о 
баки.

Трудность работы  заклю чалась  не в обращ ении 
с аппаратурой, которую  мог бы усвоить, пож алуй, 
всякий. О сновная трудность заклю чалась  в вы п о л 
нении категорического требовани я И ван а П етрови
ча: строго объективно относиться к результатам  
опыта, к ф актам . З а  таки е вы раж ения, как  «соба
ка надеется», «собака воображ ает» , П авлов  брал  в 
те годы с сотрудников денеж ны й ш траф  в пользу 
сирот и вдов врачей...

Здесь я р асскаж у  об одном опыте, проведенном 
под неослабны м наблю дением и руководством  И в а 
на П етровича. С этим воспоминанием связано  
представление о П авлове, как  о руководителе, глу
боко вникаю щ ем  в работу  эксперим ентаторов.

П ередо мной П авл о в  поставил задачу: устано
вить, в каких пределах  собака, не об лад аю щ ая 
«цветным зрением», разли чает  силу света, в частно
сти различны е оттенки серого тона, начиная от бе
лого и кончая черным, т. е. полную  ам плитуду све
товы х колебаний.

М не дали  собаку «В ампир», с которой до того 
работал  Н. П . Тихомиров, изучавш ий у собак 
способность разли чать  интенсивность звука. Это, 
конечно, несколько облегчало зад ач у , т а к  как 
«В ампир» уж е давн о  находился в лаборатории  и, 
следовательно, приспособился к обстановке и ре
жиму.

Д л я  проведения опыта , П авлов  распорядился 
вы писать специальны е эталоны  серого тона — от
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черных до сам ы х светлы х оттенков. Чтобы  не з а 
д ерж и вать  этой работы , которая  его очень интере
совала, И ван  П етрович велел пока что приготовить 
экраны  в лаборатории . К в а д р ат  из бристольского 
картон а  обм акнули  в чертеж ную  туш ь. Это был 

. экран  №  50. З атем  туш ь постепенно р азб авл ял и  и 
изготовили таким  способом другие эк р ан ы -р азд р а
ж и тели — такого  ж е  разм ера, что и черный. П авлов 
сам  показы вал , к ак  надо изготовлять экраны , 
сколько секунд д ер ж ать  в растворе картон и т. д.

В ообщ е И ван  П етрович входил во все подроб
ности работы  студента, во  все мелочи подготовки 
эксперимента.

О н хотел знать, не является  ли интенсив
ность света (степень освещ енности предм етов) бо 
лее тонким разд раж и телем  д ля  гл аза  собаки, чем 
д ля  человека, обладаю щ его цветным зрением.

— В едь не обязательн о  ж е, — говорил он, — 
видеть краски  д ля  того, чтобы разли чать предметы 
и явления внеш него мира. Н а ф отограф ии или в ки^ 
но все, что мы видим, имеет серую  окраску  (в то 
врем я ещ е не бы ло цветны х ф отограф ий и кино
ф ильмов — Ю . Ф  ), а м еж ду  тем  мы прекрасно ори 
ентируемся в том, что происходит на экране. Бы ть 
мож ет, собака ещ е лучш е р азли чает  оттенки серо
го тона.

О твет на вопрос, р азли чает  ли собака интенсив
ность освещ ения, подводил нас к разреш ению  в а ж 
ной биологической (а не только  физиологической) 
проблемы: сохранился ли  у дом аш ни х собак, уж е 
давн о  ведущ их в основном дневной об р аз ж изни, 
ночной тип зрения, свойственный их предкам  — 
хищ никам.
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И так, разли чает  ли  собака интенсивность осве
щ ения с точностью  до 0,001 метросвечи?

О т реш ения этой частной задачи  зависело  ус
пешное развитие учения об ан али заторах  1 внеш него 
Ntypa, которое находилось в те годы в центре вни- 

уцйния лаборатории  П авлова.
Р аб о та  сразу пош ла успеш но и уж е через ме- 

с*п после вы работки первого реф лекса (на черный 
кйадрат) собака отли чала серое о т  черного, точнее 
вы раж аясь — д ав а л а  гораздо  меньш ую  слюнную 
реакцию  на светлосеры й квадрат.

Шавлов был в восторге от этой первой удачи экс
перимента и д ал  указан ие: нем едленно приступить ко 
второму этапу. К ак  он и предполагал, вторая  ди- 
ф ф ен ц и р о вк а  о б р азо вал ась  с больш ей легкостью , 
чем первая, хотя к азал ась  труднее, т ак  как  р азн и 
ца м еж ду освещ енностью  квад ратов  была меньш ая.

Ч ерез некоторое врем я «Вампир» подвергся 
ещ е более серьезном у испытанию . Э краны  №  30 и 
в особенности №  40 уж е значительно приближ ались 
к черному (№  50). Н о собака хорош о справилась и 
с этой задачей. Она д ав а л а  нуль кап ель слюны на 
все раздраж и тели , кроме экр ан а  №  50, показ кото
рого в сегд а  подкреплялся едой (м ясо-сухарны м  п о
рош ком ). В рем енам и появлялось лиш ь т а к  назы вае
мое последовательное торм ож ение — при знак того, 
что собака р або тал а  не без напряж ения: торм ож е
ние это вы раж алось  в том, что вслед за диференди-

1 Анализатором И. П. Павлов называл сложно-нервный 
«.прибор», начинающийся в органах чувств воспринимающей 
клеткой и заканчивающийся в центрах соответствующей ча
сти коры головного мозга.

71



рованием  неактивного разд р аж и тел я  собака п ереста
вал а  реагировать и н-а активный экран, который п од 
креплялся едой. Т орм ож ение длилось 5— 10 минут и 
затем  исчезало. Это доказы вало , что, хотя нервная 
систем а собаки не без труда реш ала задачу , нор
м альное взаим одействие процессов в мозгу «Вауи 
пира» .еще не было наруш ено.

Н аконец, были получены экраны -эталон ы  ф аб
ричного изготовления. Н аступил день, когда пред
стояло п оказать  «В ампиру» экраны  №  48 и №  50, 
которые мы не могли отличить друг от друга»— 
настолько они были похожи.

С великим волнением вставил я экран  №  48 в 
рам ку моего прибора, устроенного в виде сем аф ора. 
И что ж е?  «В ампир» при появлении экран а  jNl 48 
пристально вгляделся  в него и, п ови зж ав , отвернул
ся. И з фистулы  его упали всего 1—2 капли слюны. 
Э кран  ж е  №  50 попреж нем у о казы вал  полож и тель
ное действие. Г лаз собаки-дальтониста различал  
силу света, оттенки точнее, чем глаз человека, об 
ладаю щ его  полным цветным зрением!

П авлов  в этот день р асх аж и в ал  по л аб о р ато 
рии в радостном  настроении, всем п оказы вал  э к р а 
ны №  48 и №  50, рассказы вая , что сотрудники не 
разли чаю т степеней интенсивности света, и превоз
нося необыкновенные способности «В ам пира».

В аж н ая  за д ач а  бы ла р а зр е ш е н а — д о казан а  
точность ночного зрения собаки. С обака в течение 
многих ты сячелетий не приобрела цветного зрения, 
зато  она прекрасно р азл и ч ала  интенсивность оттен
ков.

Э тот случай, как  и другие, показы вает, как  
вним ательно следил за  всеми этапам и  эксперим ента
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И ван П етрович, д ав а я  по ходу опыта необходимые 
руководящ ие указан ия, вникая во все детали  и до
водя опыт до конца.

В этот ж е  период в лаборатории  В оенно-меди
цинской академ ии закан чи вал ась  работа доктора 
М. Н. Ероф еевой, им евш ая прям ое отнош ение к а н а 
лизу  инстинктов: ее собака, у которой разд раж ен и е  
кож и электричеством  систем атически подкреплялось 
едой, в конце концов стала  реагировать на боль как  
на полож ительны й д ля  нее р азд р аж и тел ь— еду. Это 
был яркий пример переклю чения процесса в о зб у ж 
дения с одного центра (оборонительного) на д р у 
гой (пи щ евой).

К огда Е роф еева попы талась переклю чить 
электрическое -раздраж ение не на пищ евой центр, а 
на «кислотный», т. е. влила в рот слабы й раствор 
кислоты, которы й так ж е  вы зы вает слю ноотделение, 
то условный реф лекс не образовался . О боронитель
ная реакция о казал ась  сильнее кислотной.

В рож денны е, безусловны е реф лексы  слож ились 
в моЗгу ж ивотного в некую гамму. И сследуя 
взаимоотнош ения этих своеобразны х реакций, кото
рые мы вправе н азы вать  инстинктами, эксперим ен
татор, быть мож ет, впервы е получал возм ож ность 
простым и надеж ны м  способом (путем подсчета 
кап ель слю ны) устан авли вать, где, в каком  центре, 
в сф ере какого инстинкта в данны й момент преоб
л ад ает  возбуж дение и каки е центры  на данной 
стадии приручения заторм ож ены . Т аким  образом , 
по П авлову, все центры безусловны х реф лексов 
уклады ваю тся в определенную  «иерархию », причем 
оборонительный реф лекс является  более сильным, 
чем пищевой. О днако при некоторых обстоятель
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ствах, в зависимости от условий внеш ней среды, 
эта  «иерархия» м ож ет изм еняться в сторону пищ е
вого реф лекса. В этом и заклю чается  сущ ность 
перехода условных реф лексов в безусловны е в 
условиях приручения ж ивотного. А это и д ает  ключ 
к разреш ению  «загадки» инстинкта, таинственность 
которого бы ла так  непомерно преувеличена многи
ми авторам и , начиная с трактатов  П л у тар х а  и кон
ч ая  вы ступлениями зоопсихолога В агнера.

Т ем а об инстинкте, о д арви н и зм е в физиологии, 
об эволю ции поведения, исследуем ого объективно, 
по-павловски, стал а  с тех пор более застой  гость
ей в лаборатории  П авлова. А д ля  моего первого 
сам остоятельного  труда, вы ш едш его позж е, в 1925 
году, я сохранил дорогое мне название, предлож ен
ное И . П. П авловы м : «Ф изиологическая природа
инстинкта».



П амят ная лекция  
в Тенишевском училищ е

П еовве важ н ое  свойство у с л о в н о г о  реф лекса —  

его чрезвы чайная непрочность, и н  м ож ет уси
ли ваться , исчезать, торм озиться. Условный реф лекс 
исчезает, если его не подкреплять оезусловны м . r l a '  
этом  ф акте  угаш ения временной связи основана 
в аж н ая  гл ава  ф изиологии реф лексов головного м оз
га —  учение о  внутреннем торм ож ении.

В связи с этим вспом инается один х ар ак тер 
ный эпизод из лекционной практики И. П. П а в 
лова.

В середине учебного года (1911 — 1912) мне 
довелось увидеть в действии всю  знам енитую  кол
лекцию  павловски х собак , так  ск азать , в вы ездном  
порядке, и познаком иться с особенностями процес
сов внутреннего торм ож ения.

И . П. П авлов  согласился прочитать открытую  
общ едоступную  лекцию  о своих опы тах в области
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высшей нервной деятельности для  интеллигенции 
и студенчества П етербурга.

Ч ерез Л итейны й мост, на М оховую , в хорош о 
известны й ж и телям  П етербурга  зал  Тениш евского 
реального училищ а д ви н улась ц елая  процессия н а 
ших собак  со слюнными ф истулам и. И х вел стар 
ший служ итель лаборатории  Сергей И гнатьевич 
Н иколаев вместе со своими подручными.

В едавш ий всей «инж енерной» частью  в л а б о р а 
тории П авлова  (в И нституте эксперим ентальной 
медицины) Е. А. Ганике соорудил в зал е  училищ а 
грандиозны й полотняный экран. З а  ним в обычный 
лабораторны й станок ставили собаку. Э кран  был 
сделан д л я  некоторой изоляции ж ивотны х от зр и 
тельного зал а , т а к  как  собаки  при постановке опы 
тов привыкли к одиночеству. С зади собака, сто яв 
ш ая в станке, о свещ алась  сильным прож ектором , 
так  что тень ее, а следовательно, и ее движ ени я бы 
ли ясно видны зрителям .

Н о сам ы м  главны м в этом своеобразном  «теат
ре теней» бы ла стеклянная ш кал а  с  прикрепленны м 
к ней горизонтальны м  манометром. Ж и дко сть  в 
м аном етре бы ла густо окраш ена синькой. Выходное 
отверстие фистулы слюнной ж елезы  на щ еке соба
ки бы ло герметически прикры то стеклянны м б ал л о 
ном, соединенным с манометром  при посредстве 
длинной резиновой трубки. К а ж д а я  кап ля слюны, 
вы ходивш ая из этого отверстия, то лк ал а  столбик 
громадного «градусника», отраж авш егося  на полот
не экрана. Всякий, д а ж е  неподготовленны й зритель 
мог убедиться в том, что в мозгу собаки при зв у 
ках звонка или метронома, подкрепленны х едой,
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происходят определённы е процессы возбуж дения, 
которы е сопровож даю тся вы делением  слюны.

З а л  был переполнен. И ван  П етрович находился 
в отличном располож ении духа. Врачи, работавш ие 
в его лаборатории , дем онстрировали  опыты: к а ж 
дый показы вал  своих собак. Ч увствовалось, что 
слуш атели, несм отря на различие специальностей, 
хорош о понимаю т И ван а  П етровича.

Д ем онстрац ия условных раф лексов на м етро
ном, на лампу, н а  звонок у д ал ась  наславу . В остор
гам публики не бы ло гоаниц. О на впервы е наглядн о 
позн аком илась с законам и образован ия условных 
реф лексов. Теория П авлова в этот ден ь приобрела 
много новых сторонников.

Д овольны й своей первой публичной лекцией, 
И ван  П етрович об ъ яви л , что через неделю  у стр аи 
вает  ее  продолж ение.

С ледую щ ую  свою лекцию  И ван  П етрович р е 
шил посвятить учению о внутреннем тормож ении ус
ловных реф лексов. Он собирался показать, к ак  у га 
саю т условны е реф лексы , если их не подкрепляю т 
безусловны м раздраж и телем . К ром е того, он нам е
чал  дем онстрацию  опытов по диф еренцированию  со 
бакою  внешних р азд р аж и тел ей  — зап ахов , звуков 
и т. д.

К  этому времени уж е бы ло закончено и опубли
ковано несколько интересных диссертаций на эту 
тему, где говорилось, что собаки разли чаю т разницу 
в вы соте звуков органной трубы  в 7а тона, дифе- 
ренцирую т десятки запахов, отличаю т фигуру круга 
от фигуры к в ад р ата  и т. д.

Бы ли и другие интересны е модификации этого 
опыта. В них различны м и способами демонстриро-

77



feaiiock внутреннее торм ож ение. Н априм ер, т а к  н а 
зы ваем ое зап азды ваю щ ее торм ож ение получалось 
тогда, когда условный разд раж и тель  подкреплялся 
едой не сразу , а после того к ак  звонок звонил, по
лож и м , в течение 1— 2 минут; оно проявлялось в 
том, что п ервая  фаз,а действия разд р аж и тел я  не вы 
зы вал а  вы деления слюны: она начинала появляться 
значительно позж е — при приближ ении того момен
та, когда собаке обычно д ав ал и  пищу.

Д руги е эксперименты , когда ж ивотны е отлича
ли близкие друг к другу р аздраж и тели , соп ровож да
лись своеобразны м  последовательны м  торм ож ением . 
Т ак, после неактивного р азд р аж и тел я  собака при из
вестных условиях переставала реагировать и на а к 
тивный раздраж и тель . Э то явление получило н а зв а 
ние последовательного торм ож ения после диферен- 
цировки.

Н едели через полторы  после первой открытой 
лекции И. П . П авл о в  снова взош ел на каф ед р у  пе
реполненного слуш ателям и Тениш евского зал а .

Все, в том числе и сам  И ван  П етрович, о ж и д а 
ли, что собаки, которы е были в этом зал е  у ж е  вто 
рой раз и несколько привы кли к обстановке, успеш 
но продемонстрирую т то, о чем он р ассказы вал  во 
вступительны х зам ечаниях. О дн ако  ни один из опы 
тов с торм ож ением  и диф еренцированием  условных 
реф лексов на этот р аз  не удался .

В аудитории н а 'с к а м ь я х , зан яты х противниками 
И. П . П авл о ва  (а их бы ло н ем ал о ), началось ш уш у
канье.

И ван  П етрович на минуту зад ум ался . Его мысль 
р або тал а  в этот момент особенно напряж енно. Но 
вот он заговорил:
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— Т ак, так! Д и ф ер ен щ ф о во к  Нет, господа, Ьтб 
верно. И дя сю да сегодня, мы все воображ али , что 
условия опыта не изменились. Н о ведь мы испыты; 
вали  сегодня более трудны й вид деятельности м оз
га. Д л я  того  чтобы увидеть процесс торм ож ения, 
требуется совсем д р у гая  обстановка. М ы этого  не 
учли. П роцесс внутреннего торм ож ения— несравнен
но более тонкий, несравненно более хрупкий, чем 
процесс возбуж дения, который вы р аж ается  о б р азо 
ванием обычного условного реф лекса.

В ся последую щ ая история исследования высшей 
нервной деятельности полностью  подтвердила это 
наблю дение, сделанное впервы е в Тениш евском учи
лищ е в такой , казал о сь  бы, неподходящ ей д ля  экспе
римента обстановке, к ак  м ассовая публичная лекция.

Ч то ж е  явилось причиной неудачи второй серии 
опытов?

П ричиной этого бы л ориентировочный реф лекс 
(реакц ия ж ивотного на новизну р азд р аж и тел я ), об 
разно  названны й И. Г1. П авловы м  реф лексом  «что 
такое».

О риентировочная реакц ия стоит несколько особ
няком от условны х и безусловны х реф лексов. О на 
появляется на арене высш ей нервной деятельности 
без всякого предупреж дения или подкрепления и 
вы р аж ается  в настораж иван ии  уш ей, иногда н еза 
метном, в приню хивании, в пригляды вании. О снов
ная  зад ач а  этого реф лекса состоит в гом, чтобы по
ставить органы  чувств ж ивотного ср азу  ж е  в н аи бо
лее вы годное полож ение д л я  восприятия нового р а з 
д р аж и тел я .

О риентировочная реакц и я  не м ож ет быть при
числена к  безусловной, поскольку при повторении
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Эмоции и ст раст и

Е щ е в 1903 году, вы ступая со своим первым до 
кладом  об условны х реф лексах , И ван  Петрович 

мечтал о том, чтобы работа  клиники нервных и пси
хических заболеван ий  основы валась на создаваем ой 
им новой физиологии мозга.

Эти его мечты постепенно воплощ ались в жизнь. 
И деи П авл о ва  находили все больш е сторонни
ков в клинике нервных и психических заболеваний. 
О днако находились исследователи, которые считали, 
что психиатру легче усвоить физиологию , чем ф изи
ологу усвоить основы психиатрии.

В О бщ естве русских врачей, где делал  свои бле
стящ ие доклады  И ван  П етрович, начались р азн о 
гласия. Д ел о  дош ло до того, что И. П. П авлову  — 
вице-председателю  О бщ ества — приш лось о тказать
ся от баллотировки при вы борах. М еж ду тем И ван
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П етрович был одним из организаторов этого О бщ е
ства и много лет подряд  доклады вал  здесь о р езуль
татах  опытов по физиологии пищ еварения. Здесь 
ж е  он читал свои первые доклады  о работах  в об
ласти высшей нервной деятельности.

И зменение отнош ения к И. П. П авлову со сто
роны известной части О бщ ества было далеко  не 
случайным. Он был м атериалистом  и, следовательно, 
«беспокойным» человеком  в гл азах  царских чинов
ников и их прислуж ников.

С амы й важ ны й по своим последствиям  эпизод 
па почве разногласий  е  О бщ естве произош ел в 
1913 году в связи с защ итой диссертации М. Я. 
Безбокой.

В лаборатории И. П. П авлова два врача — 
М. Я. Б езб о кая  и М . К. П етрова — р азрабаты вали  
тему об особенных случаях  возбуж дения и то р м о ж е
ния в мозгу собаки. Они исследовали так  н азы вае
мые с т о р о ж е в ы е  р е ф л е к с ы  или с т о р о ж е в ы е  ин ст ин

кты. Р аб о та  проводилась на овчарках, т. е. на ж и 
вотных, многие поколения которых охраняли стада. 
В зад ач у  входило выяснить, как  отр аж ается  воз
буж дение глубоко врож денного сторож евого р еф 
лекса на величине условных слюнных рефлексов.

Т ем а бы ла чисто дарви новская , значение ее, 
разум еется, громадно, и П авлов  тщ ательно п роду
мы вал детали  эксперимента.

И нтересно, что в «ответственной роли» объекта 
нападения и наруш ителя покоя собаки вы ступал 
сам И ван П етрович, систем атически посещ авш ий 
эти опыты. Стоило ему только — в ходе опыта — 
ваяться за  наруж ную  ручку двери, как овчарки н а 
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чинали громко л аять  н свирепо ры чать. Чтобы  уси
лить реакцию  на «постороннего» и стим улировать 
этим оборонительный инстинкт, П авл о в  в опытах 
П етровой вы зы ваю щ е р азм ах и вал  у  самой морды 
собаки раскаленны м  добела ж елезны м  прутом. В о з
буж дение ж ивотного при этом  доходило до высших 
пределов.

К огда реакц ия достигала м аксим ум а, П етрова 
испы ты вала вы работанны й ранее условны й р еф 
л екс на раздраж и тель . Все ож идали , что слюнной 
условный реф лекс под влиянием  такой «конкурен
ции» со стороны оборонительного инстинкта исчез
нет, заторм озится.

К  общ ем у удивлению  и к полному удовольствию  
И ван а  П етровича, количество слю ны^ вы текавш ей 
из фистулы, не только  не ум еньш алось, но зн ачи 
тельно увеличивалось. П ривлечение сторож евого ин
стинкта, как  разновидности реф лекса обороны, спо
собствовало не уменьш ению , а крайнем у распрост* 
ранению , и ррадиаци и1 возбуж дения во  всей массе 
клеток коры головного м озга животного, р езу л ьта
том чего и бы ло увеличение числа капель слюны. 
О бъективны й метод изучения высшей нервной д е я 
тельности торж ествовал  новую победу.

Д и ссертац и я  М. К. П етровой разрослась  в боль
шую м онограф ию  и бы ла успеш но защ ищ ен а п оз
ж е, в 1914 году. Д р у гая  участь постигла диссертацию  
М. Я- Безбокой , которая спеш ила с .ее  защ итой, т ак  
лак  торопилась вы ехать из столицы. Труд Безбокой , 
хотя и бы л небольш им по р азм ер у  и имел опечат
ки, но содерж ал  . чрезвы чайно важ н ое и бесспорно

1 Иррадиация — распространение нервного процесса по 
клеткам мозга.
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интересное наблю дение, которое И ван Петрович вы 
соко оценил и считал необходимым довести до  все
общ его сведения. Р ечь ш ла о том, что И. П. П авлов 
н азы вал  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  и з у ч е н и е м  
э м о ц и й  и л и  с т р а с т е й .

И. П. Павлов 
(1914— 1915 г.)

С обака, у которой Б езб о кая  вы зы вала разшич- 
ными способами крайнее общ ее возбуж дение в коре 
м озга, реагировала на появление р азд раж и теля  
(вспы ш ка электрической лам пы ) выделением зн ачи 
тельно увеличенного количества слюны. Но м ало 
того: она н абрасы валась  на этот раздраж итель, на
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ни в чем неповинную электролам пу, стараясь  ее 
уничтожить.

М омент был в самом деле исклю чительный. 
П авлов с сотрудниками впервы е подош ел к объек
тивному изучению того, что Д е к а р т  назы вал  «стра
стями души».

С лучается, что и человек, охваченный страстью , 
схваты вает и лом ает какую -нибудь вещь. Здесь, в 
опыте, поставленном Безбокой, мы могли не только 
наблю дать это развитие «страстей», но с часам и в ру
ках проследить, как  нарастает  возбуж дение в вы с
ших центрах мозга. М ы получали новую экспери
м ентальную  базу  д ля  изучения инстинктов ж и вот
ного, как основных проявлений его элем ентарны х 
«страстей».

П оэтому И. Г1. П авлов реш ил выдвинуть эту 
более чем скромную  по р азм ерам , но важ ную  по 
содерж анию  работу на соискание ученой степени 
доктора медицины.

Н екоторы е петербургские «лейб-медики» и д р у 
гие недоброж елатели  П авлова , которы е считали его 
теорию условных реф лексов «потрясением основ», 
реш или дать  генеральное сраж ение на очередном 
заседании конференции академ ии и провалить дис
сертанта М. Я- Безбокую .

Д о  револю ции сущ ествовало правило издавать 
научные диссертации в пятистах экзем плярах  и пос
ле  защ иты  рассы лать их всем научным библиоте
кам  мира в обмен на аналогичны е издания. Если 
диссертация п роваливалась, что, впрочем, бы вало 
очень редко ,— все ж е она рассы лалась* по всем 
адресам , но на облож ке стави лась черная печать: 
ш тамп с надписью  — «И скомой степени не удос;тое-
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на». Вот такую  именно печать реакционеры  и гото
вили д л я  диссертации, которая вы ш ла из л аб о р ато 
рии П авлова.

И. П . П авлов  зн ал  об этих кознях. П етрова 
предупредила его об этом и, оберегая честь л а б о 
ратории, просила Безбокую  снять диссертацию  с з а 
щ иты. О днако та  о тказал ась  отклады вать защ иту, 
д а  и П авлов  привы к всегда действовать напрям ик.

В этот день мы провож али И ван а П етровича из 
лаборатории в главное здание академ ии на диспут.

В давн о прош едш ие врем ена ему приходилось 
отстаивать свое первое детищ е — учение о пи щ ева
рении, теперь ж е речь ш ла о самом дорогом — об 
условны х реф лексах, о будущ ем новой главы  ф изио
логии.

Н ад о  было видеть И вана П етровича, его ж есты  
негодования й возмущ ения, когда он убедился, что 
ди ссертаци я провалена его противниками. Он был 
полон гнева. Д а ж е  в обычное ■ врем я, когда И ван 
Петрович говорил, вы раж ени е его лица непрестанно 
менялось. В те ж е  дни, когда он негодовал, не в ся 
кий реш ался  к нему подступиться.

Удар приш елся в сам ое сердце великого ф изи
олога: его лаборатории  было нанесено н езаслуж ен 
ное оскорбление.

—  М илостивые государи ,— произнес он, е з о й д я  

на каф едру ,— здесь соверш ился акт  величайш ей не
справедливости. О т нее пострадаю  не я, пострадает 
будущ ая судьба самого нового и самого, быть м о
ж ет, важ н ого  отдела наш ей науки — объективного 
изучения физиологии мозга. С оверш енно понятно, 
что после этого я не могу остаться членом ваш ей по
чтенной коллегии. Я ухож у из академии.
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С казав  это, он н ап рави лся к вы ходу сквозь 
толпу смущ енных людей. П ереводчики не знали , 
что говорить присутствовавш им в за л е  иностран
цам  — академ икам  и представителям  ученых об 
щ еств, приехавш им  в В оенно-медицинскую  ак а д е 
мию.

П осле такого реш ительного вы ступления наш его 
учителя работа  сры валась, наш и мечты о будущ ем 
меркли.

В вестибю ле И. П. П авлова  догнал» и окру
ж или сотрудники лаборатории .

— И ван  П етрович, куда вы? — спраш ивали его 
наиболее смелые.

П ереж ив только что сильнейш ее нервное п отря
сение, И ван  П етрович быстро взял  себя в руки.

— К ак  «куда», — отвечал он. — Я у езж аю  и 
навсегда п рекращ аю  здесь работать с условными 
реф лексам и. Н а их стороне слепая, тем н ая  сила... 
П усть заседаю т! С меня довольно.

И, действительно, И ван  П етрович в ск о р е 'у ех ал  
на свою дачу  в С иллам яги , на берег моря.

К аковы  ж е были причины «провала» ди ссерта
ции Б езбокой  и почему П авл о в  поставил свое пре
бы вание в академ ии в зависим ость от признания и 
утверж дения этой диссертации?

Б ы ло бы неправильно объяснять' это т  эпизод 
каким -то исклю чительным «упрямством» сам ого 
И вана П етровича, понимавш его, что диссертация с 
точки зрения внеш ней чрезвычайно слаба.
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К орли его реш ения гораздо глубж е. Ко дню  
защ иты  диссертации Б езбокой в академ ии назрело 
столкновение двух сил: с одной стороны.— оф ици аль
ная  н аука, знаменем  котоЬой бы л реакционный иде
ализм , поддерж иваем ы й церлоййымц. «влады кам и», 

.и, с другой стороны, новая , м олодая наука, м ате
риалистическое учение о высшей нервной д еятель
ности, которое строил И. П . Пав.пов_с группой своих 
научных сотрудников. Он утверж дал , что психиче
ская  ж изнь позн аваем а  обычными, точными, естест- 
Еенно-научными м етодами и что, следовательно, р е 
лигиозны е догмы  о бож ественном происхождении 
человеческого разум а вполне опроверж имы .

Больш ие закулисны е силы были приведены в 
движ ение. О бъектом  нападения был намечен сл а 
бый пункт — см елая, но небреж но вы полненная дис
сертация М. Я. Безбокой.

И. Г1. П авлов за  год до того получил со стороны 
реакционеров первое предупреж дение, когда его 
реш или забаллоти ровать  в председатели О бщ ества 
русских враЧей. Тогда он снял свою кандидатуру с 
голосования. В условиях дальнейш его углубления ре
акции обстановка изм енилась д ля  него ещ е более 
к худш ему, и реакционеры , зн ая  характер  И. 11. 
П авлова, реш или его спровоцировать.

И ван  П етрович понял, что дальн ейш ее отступле
ние невозм ож но, и, убедивш ись в том, что его 
противники, избегая  реш ительного объяснения, бью т 
по его лаборатории , сам  д ал  им реш ительный бой, 
объяви в  о  своем уходе из академ ии.

К азалось , что все труды  И. П. П авлова  по ф и 
зиологии высш ей нервной деятельности могут п рер
ваться...
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Д альнейш ие события показали , что И ван  П ет
рович поступил соверш енно правильно — и победил.

В том ж е учебном году, д а ж е  в том ж е месяце 
(в м арте 1913 г.) в Военно-медицинской академ ии 
произош ли другие волную щ ие события, тесно св я 
занны е с только что описанными.

Военное министерство, которы м  тогда руково
дил царский генерал Сухомлинов, известный р е а к 
ционер и взяточник, ввело д ля  студентов академ ии 
новую форму, похож ую  на офицерскую. Вопрос о 
том, долж ны  ли студенты-медики «отдавать честь» 
оф ицерам  и какого именно чина, не был уточнен.

С туденты недруж елю бно восприняли эту чисто 
внешню ю реформу. Н а улицах столицы начались 
столкновения м еж ду оф ицерам и и студентами на 
почве «неотдания чести». О дин кавалерийский кор
нет обнаж ил ш аш ку и удари л  ею студента академ ии 
П ирольянца по голове. З а  этим  инцидентом после
довали  новые.

С луш атели академ ии, поддерж анны е студентами 
других высших учебных заведений, объяви ли  з а 
бастовку. Они стали спары вать форменны е знаки 
различия и сж и гать их на костре перед главным 
зданием  академ ии. З аб асто вк а  приняла ш ирокий по
литический характер , перекинулась в другие учеб
ные заведения.

Это повлекло исклю чение из академ ии по при
казу  военного министра всех ее слуш ателей — око
л о  1 ООО человек. И склю ченные студенты обрати
лись за помощ ью к проф ессорам  академии. ТолькЬ
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пять профессоров подписали протест против этого 
приказа министра. Одним из пяти был И ван  П етро
вич П авлов.

* *
•

Н аступил август. Ивам П етрович на даче в Сил- 
лам ягах  ухаж и вал  за цветами. Он был в больш ой

Газетные йырезки об уходе И. II. Павлова из Военно-ме
дицинской академии в 1913 году

соломенной ш ляпе с ш ирокими полями, защ ищ ав- 
ш лми его от яркого солнца. В сад  вош ла делегация 
профессоров и сотрудников академии.

— Д орогой И ван Петрович! — заговорил про
фессор Яновский, всегда лечивш ий больных в семье 
П авлова. — Мы просим вас вернуться в академ ию . 
Мы знаем , что вы ж естоко обижены. Конф еренция 
академ ии ш лет письмо с извинениями. Вот оно.

— Я ведь сказал , ■— отвечал П авлов, — что не 
вернусь больш е в академию ...
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— И ван  П етрович, а операции? А лекции? — 
уговаривал  В В. С авнч, отлично знавш ий, что 
главное в ж изни П авлова — это его опыты. — 
В едь вы привы кли дели ться с нами всеми ваш ими 
мыслями. Н а днях объявлена ваш а вступительная 
лекция.

— Ну, ладно! — сказал  И ван  П етрович отры 
висто. — Я вернусь... И  прочту такую  лекцию , что 
надолго ее запом нят. Но передайте, чтобы диссер
тацию  Безбокой напечатали  вторично, исправив 
лиш ь опечатки, и разослали , куда полагается.

Все условия П авлова , в том числе и тр еб о в а
ние, чтобы диссертация бы ла перепечатана и утвер
ж дена, были выполнены: настолько вы соки и неос
поримы были научные заслуги  и авторитет И. П. 
П авлова.



Сон — шорможен ие

В 1915. году, в самый оазгао  войны. I i . l L  ДЭВ; 
лов сделал  в П етроградском  биологическом 

общ естве доклад  «О сне и смеж ны х с ним состоя
ниях».

Великий ф изиолог выступил с сообщ ением о 
своих откры тиях в момент, казалось  бы, менее все
го располагаю щ ий к теоретическим изы сканиям . Но 
П авлой ппи всех обстоятельствах и в любой обста
новке продолж ал  раоотать, не п оклад ая  рук. У слов
ные реЛлексы  «захватили» его целиком. Чем труд 
нее склады вали сь обстоятельства, тем он больш е 
д ум ал  о величии зад ач , стоявш их перед изучением 
физиологии мозга.

О дно из своих крупных открытий в области 
теории сна И ван  П етрович соверш ил именно в этот 
период. С лучаем , который только ускорил это откры 
тие, явилась неаккуратность одного ф изиолога — со
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трудника лаборатории . Этот ф изиолог часто з а п а з 
д ы вал  на опыты, т а к  как совм ещ ал работу  в н е
скольких госпиталях и л азаретах . С отрудники л а б о 
ратории подтрунивали над ним и д аж е  слож или про 
него песенку:

Страждущих целитель, честный совместитель
Лазаретных мест,
Осужден до ночи, сколь хватает мочи,
Несть тяжелый крест.

К первому трамваю, не дождавшись чаю,
Как стрела летит —
Храбро, без оглядки лезет на плошадки,
В госпиталь спешит.

«Дайте мне ланцеты, зонды и пинцеты,
Пододвиньте таз...
Ну, а остальные — легкие больные —
В следующий раз!»

Где уж  тут было дум ать о собаках  и опытах!
Впрочем, этот сотрудник, боясь грозного ш еф а, 

о собаке не забы вал , еж едневно вы зы вал  сл у ж и 
тельницу к телефону, сообщ ал ей, что скоро при
едет, и просил поставить собаку в станок. Н о при
е зж ал  он обычно часа через полтора-два. О детая  во 
рею лабораторную  «сбрую» и оставленн ая одна, со
бака  начинала дрем ать.

И ван П етрович ходил в это врем я по ком натам  
лаборатории в И нституте эксперим ентальной м еди
цины. Он ж д ал  зап азды вавш его  сотрудника, чтобы 
устроить ему разнос за  нерадивость, и внимательно 
наблю дал за подопытной собакой, которая п о гр у ж а
лась  в сон, и притом не сразу, а постепенно. То, 
что он видел, подтверж дало его предполож ения: 
процесс засы пания собаки проходил несколько э т а 
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пов, ф аз. И ван  П етрович тут ж е  проследил эти ф а 
зы: он попросил другую  собаку  и оставил ее в к а 
мере сначала только на пять минут, после чего ис
пы тал ее условны е слю нные реф лексы ; потом о ста
вил собаку на полчаса и опять испытал рефлексы .

Н аконец, появился неаккуратны й сотрудник и 
получил от И вана П етровича соответствую щ ую  
«мзду» за  опоздание.

П осле этого случая  в лаборатории  зан яли сь  бо 
лее детальны м  изучением, как  действует «снотвор
ная» обстановка на мозг животного. В этих опытах 
бы ло выяснено, что в первой ф азе  сна, в первы е 
минуты воздействия «снотворной» обстановки, у со
баки исчезает т о л ь к о  с л ю н н а я  реакц ия на ус
ловный разд р аж и тел ь  (метроном, звонок и д р .) , тог
д а  к ак  д в и г а т е л ь н а я  реакц ия на пищ у о стает 
ся  вполне нормальной (собака х в атает  п р ед л агае 
мый ей порош ок и ж ад н о  ест его).

Если ж ивотное остается под гипнозом «сно
творной» 'обстановки  дальш е, например 15 минут, то 
результаты  меняю тся: собака д ае т  достаточную
слюнную реакцию  на звонок или метроном, но пн- 
щи при этом не берет (вторая  ф аза  сн а). С оздается 
впечатление, будто ее челюсти чем-то крепко связаны . 
Й ван  П етрович установил, что эта ф аза  наиболее 
интересна. О на соответствует возникновению  то р 
м ож ения в двигательны х клетках коры полуш арий 
мозга, в т ак  назы ваем ом  ан али заторе движ ения, и 
является  физиологической основой интереснейш его 
явления — гипнотизма. Гипноз, заклю чил И. П. 
П авлов , это неполный сон. Это было первое по вр е
мени наблю дение П авл о ва  над  гипнозом (а такж е
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каталеп си ей ), которое впоследствии принесло такие 
богаты е плоды.

В основу новой теории сна легли сотни разны х 
экспериментов. Б ы ло доказан о , что при более д л и 
тельном стоянии в станке собаку  погруж ается в 
глуСйкий сон, при котором исчезаю т и секреторная 
и двигательная реакции (третья ф аза  сн а ). Х отя и 
раньш е в лаборатории П авл о ва  приходилось бо
роться с сонливостью  ж ивотны х, но теперь, б лаго д а
р я  детальном у анализу  торм ож ения, сон становился 
«ручным», им мож но бы ло управлять.



Пешком по П ет ербургу

Иван  П етрович был передовым прогрессивным 
ученым. Б орьба, которую  он вел  с п редста

вителям и старой реакционной профессуры , его под
писи под многими протестую щ ими петициями, 
его взгляды  на возм ож ности свободного изуче
ния основ психической ж изни человека, без всякой 
оглядки на оф ициальную  идеалистическую  науку, 
его лекции, в которых он прямо продолж ал  дело 
С еченова, клеймил рабство  и барство, — все это 
создавало  ему огромный авторитет среди молодеж и.

Эта м олодеж ь всю ду окр у ж ал а  П авл о ва : и в 
учебной аудитории, и в лабораториях . К ак  до  п ер 
вой мировой войны, так  и в годы этой войны И. П. 
П авлов попреж нем у руководил трем я л аб о р ато р и я 
ми, из которых одна находилась на П етербургской 
стороне — в И нституте эксперим ентальной медипи-
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ны, д ругая  —  на В асильевском  острове (она вхо 
ди ла в  со с та в  А кадей й и  м у к ) ,  третья— на Выборг 
ской стороне, при Военно-медицинской академ ии, 
L/SM Он ж и л в то врем я на Введенской улице (на 
П етербургской  стороне) и еж едневно соверш ал пу
теш ествие пеш ком по обш ирному четырехугольнику^ 
кЗГЖлая стооона которого составляла  не менее трех 
километров.

И ван  П етрович лю бил северную  столицу как  
центр науки, в котором зародилось и развилось 
его научное детищ е. Он лю бил смелые конструкции 
ж елезны х мостов, перекинутых через величествен
ную Н еву, гранитны е набереж ны е, изящ ны е брон
зовы е памятники; лю бил ходить по бревенчаты м мо 
стам  — Б и рж евом у, С ампсониевскому, с их сваям и, 
заросш им и коврам и зелены х водорослей.

Л егкий спортивный ш аг с зар ан ее  определенной 
скоростью  — 43Д килом етра в час, 120 ш агов в ми
нуту — бы л его привычным ш агом.

Чтобы сократить путь через Н еву в самом ш и
роком  ее месте на южную , А дмиралтейскую  сторо
ну, ж ители П етербурга п ереезж али  на м аленьких 
яликах. П авлов  смолоду пользовался  этим видом со
общ ения в весенние ночи, когда больш ие мосты бы 
ли разведены .

К огда ветер осенью дул со стороны зал и ва  и 
гнал волны навстречу течению, И ван  П етрович ч а 
сто остан авли вался  у п арапета набереж ной и см от
рел на Н еву.

Н о  особенно лю бил П авлов  свой город зимой, 
Через всю ш ирь закованной в лед  реки устанавли 
вались вереницы елок, чтобы указы вать  дорогу пе
ш еходам , двигаю щ им ся через Н еву во врем я метели
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О днаж ды , в один из моих приездов, мне при
ш лось провож ать И вана П етровича по этой зимней 
дороге. Я ш ел рядом  с ним и слуш ал его быструю, 
темпераментную  речь.

Это было в ноябре 1916 года. И ван  П етрович 
посмотрел в сторону Зи м н его  дворца, вы сивш егося 
на левом  берегу Н евы, и сказал :

— П роиграли  войну. Ц ар и  проиграли войну. 
Что теперь будет с Россией?

Он боялся за  судьбу Родины , опасался гибели 
русской науки, в развитие которой влож ил все свои 
силы.

Н о эти опасения И вана П етровича вскоре р ас 
сеялись: наступил новый, револю ционны й пгриод в 
развитии русской науки, советский период, сыграЕ-  
ший огромную роль в расцвете творчества П авлова 
и вообщ е всей науки в великой стране социализм а.



Горький у  Павлова

Я не виделся с И ваном  П етровичем  в течение 
всего 1917 года. У меня нет личных вп ечатле

ний, характеризую щ их этот период его ж изни. Но 
из письма П авл о ва  первому съезду  физиологов 
4 апреля 1917 года видно, как  горячо приветствовал 
он падение сам одерж ави я.

В этом письме И. П. П авлов  говорил о пред
стоящ их зад ач ах  физиологического общ ества, связы 
вая  их со славны м  именем «родоначальника р о д 
ной физиологии и носителя истинно свободного духа 
И ван а  М ихайловича Сеченова» 1

П осле Великой О ктябрьской социалистической 
револю ции наступила эпоха исклю чительного п о д ъ 

1 И. П. П а в л о в .  Полное собрание трудов, йзд. АН 
СССР, т. I, стр. 26, 1940.
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еМа науки, искусства, культуры. Исключительное 
внимание было уделено советской властью разви
тию учения Павлова, условиям его работы.

В 1918 году И ван  П етрович переехал на новую 
квартиру, предоставленную  ему А кадемией наук. 
Р ан ьш е он много л ет  подряд ж и л  в тесной квартире 
на Введенской улице. Теперь ж е  он имел простор
ное помещ ение. В этом больш ом, ещ е не совсем об 
ж итом  помещ ении я застал  И ван а  П етровича и его 
ж ену С ераф им у Васильевну.

П авл о в  зани м ался дом а научными трудам и, 
усп евая  топить печи в гостиной, чтобы сохранить 
лю бимую  коллекцию  картин. В лаборатори ях  он не 
пропускал ни одного дня опытов, в академ ии чи
тал  свой курс студентам  по пятницам  и субботам; 
отменив лиш ь четверги.

Я тож е посещ ал эти лекции, т а к  как, вернувш ись 
с ф ронта, стал сотрудником И нститута эксперим ен
тальной медицины.

О тдельны е затрудн ен ия не могли сломить дух 
И ван а  П етровича. Н е бы ло отопления в л аб о р ато 
рии —  он н ад евал  ш убу и меховую  ш апку с дли н
ными науш никам и и присутствовал на опы тах с со
трудникам и. Д а ж е  вы работка собакам и целебного 
ж елудочного сока продолж алась  (хотя и в меньш ем 
м асш табе): иногда перед наш ей лабораторией  в и 
страи валась  порядочная очередь больных, п олучав
ших сок  из «первоисточника», минуя аптечную  сеть...

В один из таких дней И. П. П авлова  посетил 
М аксим  Горький, который сы грал больш ую  роль в 
ж изни великого ученого в эти трудны е годы, связав  
его лабораторию  с ж изнью  всей великой страны .

102



Приведем здесь их разговор, как он описан в 
воспоминаниях Горького о Павлове.

«В 1919 г. я  в качестве одного из трех члгнов 
комиссии помощ и профессору И. П. П авлову  п ри 
шел в И нститут эксперим ентальной медицины, что
бы узнать о н у ж дах  знам енитого ученого.

— С обак нуж но, собак! — горячо и строго з а 
явил он. — П олож ение такое, что хоть сам бегай 
по улицам , лови собак.

В его острых гл азах  как  будто  м елькнула весе
лая  улы бка.

— В есьма подозреваю , что некоторы е мои со- 
ф удн и ки  т а к  и делаю т: сами ловят  собачек...

И. П. Павлов на лекции в Военно:меди 
цинской академии (1921 г.)

103



Требуя помощ и его научной работе, — от пом о
щи персонально ему он реш ительно отказался .

— П родукты  надо расходовать береж но..
И. П. П авлов был — и остается — одним из тех 

редчайш их, мощ но и тонко вы работанны х органов, 
непрерывной функцией которых является  изучение 
загадок  органической ж изни. Он изумительно ц ело
стное сущ ество, созданное природой и работой как 
бы д л я  познания самой себя...» '.

1 М. Г о р ь к и й .  Воспоминания о И. П. Павлове. «Прав
да», № 62 от 3 марта 1936 г.



В  порядке Они—клиника

П авлов все более интересовался проблемой сна, 
все глубж е проникал в его сущ ность. Он даж е 

пы тался практически воспроизвести опыты с гипно
зом  и внуш ением, техникой которого он в м олодо
сти интересовался. М ы все, конечно, с нетерпением 
прислуш ивались к каж дом у новому слову И вана 
П етровича.

— Если слож ить вместе все часы , проведен
ные нами в состоянии сна, скаж ем  из расчета 8 ч а 
сов в сутки, — говорил он, —  то о каж ется , что в 
течение одной трети наш ей ж изни клетки коры го
ловного мозга находятся  в состоянии покоя. Таким 
образом , человек, дож ивш ий до 60 лет, имеет свое
образны й стаж  —  20 лет сна! О тсю да следует, что 
сон — в аж н ая  ф ункция наш его организм а. Э та ф унк
ция протекает периодически, но способна и сум м иро
ваться, к ак  это  наблю дается  в ж изни ж ивотны х, по
груж аю щ ихся в зимнюю  спячку.
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Ученые не р аз зад ав ал и сь  вопросом — какая  
часть наш его организм а больш е всего нуж дается в 
отдыхе и сне? Конечно, и наш и мускулы, и органы 
чувств требую т покоя д л я  восстановления потрачен
ных за  день сил. Н о главны й орган, охраняемы й 
сном, это безусловно наш а центральная нервная си
стема, в частности — головной мозг, ещ е точнее — 
кора полуш арий головного мозга, как  м атери альн ая 
б аза  высш ей нервной деятельности.

О бъективная необходимость и субъективная по
требность в сне не всегда совпадаю т. С лучается, что 
человек физически устал, но его м озг продолж ает 
бодрствовать: наступает бессонница, как  это б ы ва
ет иногда при сильном возбуж дении.

С другой стороны, случается, что человек, пре
красно отдохнувш ий, полный сил и энергии, вдруг 
начинает дрем ать среди белого дня, например, во вре* 
мя езды  в трам вае  или в покачиваю щ ем ся вагоне ж е 
лезной дороги. Значит, дело  здесь не в усталости 
организм а и не в «ядах утомления», как  дум али  
некоторые, а в чем-то другом. Это «другое» и ' есть 
слож ное взаим оотнош ение процессов возбуж дения, 
и торм ож ения, «над которыми работал  П авлов.

К ак  изучить причины возникновения сна? К ак' 
определить условия здорового сна? К ак  избеж ать 
тяж елой  бессонницы? — Все эти вопросы волновали 
И. П. П авлова.

Конечно, здесь многое зависит от состояния 
всего организм а в целом, от его соматической сф е
ры. Больной зуб или нары в на пальце м ож ет вы 
звать  бессонницу. Но главны м  образом  сон и бодр
ствование зави сят  от взаим оотнош ения процессов 
возбуж дения и торм ож ения в клетках  коры мозга,
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от законов иррадиации и концентрации, в особенно
сти в д & и г а т е  л ь н о м  а н а л  и з а т  о р е коры.

В лабораториях  П авлова  проделы вался в числе 
других следую щ ий опыт. С обака стави лась на стол 
в особый станок, слегка ограничиваю щ ий ее дви ж е
ния. У нее вы рабаты вался  один, два  или более ус
ловных слюнных реф лекса. Н е подкрепляя р а зд р а 
ж итель (звонок) едой, реф лексы  угаш али. Этим вы 
зы вали  разры в нервной связи м еж ду клеткам и коры 
мозга и другими центрами. Такой прием обуслов
ли вал  возникновение внутреннего центрального то р 
м ож ения и способствовал распространению  сна в 
клетках коры. И, действительно, чем больш е у гаш а
ли условный реф лекс на звук, тем меньш е вы деля
лось капель слюны, тем скорее собака начинала з а 
сыпать, пока, наконец, не повисала беспомощ но в 
поддерж иваю щ их ее лям ках.

В этой истории с лабораторны м  гипнозом со ба
ки, в этом своеобразном  управлении сном был 
момент каталепсии. Когда глубина сна достигала оп
ределенной стадии, собака тян улась к пище, но схва
тить ее уж е не бы ла в состоянии: сон сковы вал 
ее челюсти, мышцы головы не могли выполнить сво 
их функций, и в результате голодная собака спала 
н ад  чаш кой с едой.

Описанный выш е опыт д ае т  ответ на вопрос, что 
такое летаргия.

Л етар ги я  или летаргический сон — вы раж ение 
сильнейш его торм ож ения определенной зоны м озго
вой коры, ее двигательного  ан али затора. В сущности 
это торм ож ение мы испытываем при каж дом  погру
жении в сон в виде ощ ущ ения легкого в зд р аги ва
ния или скованности движ ений. Д лительн ое оцепе
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нение или каталепсия является  результатом  край не
го истощ ения центральной нервной системы после 
перенесенных заболеван ий , травм  и т. д.

У человека, впавш его в каталепсию , которая 
переходит в длительную  летаргию , наступает резкое 
ограничение или полная неспособность к движению , 
сопровож даем ая общим изменением функций о р га 
низма. Д ви гател ьн ая  область в его мозгу как  бы 
зато р м аж и вается , а сам он к а ж е тс я  парализованны м , 
хотя сознание его м ож ет быть до  известной степени 
сохранено. Сердце, легкие и другие органы  летарги- 
ка оказы ваю тся в состоянии едва зам етной д ея 
тельности.

Впоследствии И. Г1. П авлов  признал летаргию  
наступаю щ ую  после болезни, д о  известной степени 
полезным приспособлением организм а — охрани
тельны м тормож ением . Это — один из способов вы 
клю чить на врем я высш ие центры коры м озга и 
этим  сохранить последние зап асн ы е силы, которыми 
ещ е расп олагает  нервн ая система больного.

Л етом  1918 года И. П. П авлов  начал  систем а
тически посещ ать психиатрическую  клинику, пом е
щ авш ую ся вдали  от города, на м аленькой станции 
Удельная.

К ак  мы указы вали , И ван  П етрович проявлял ин
терес не только к физиологии мозга, но и к его п а 
тологии. fe больнице на станции У дельная он наш ел 

• больного по ф амилии К ачалкин, который находился 
в состоянии летаргии с 1896 г. Больной заснул , ко г
да ем у бы ло немного более 4 0 -лет. Т аким  образом , 
он «проспал» две  войны и три революции. Все со
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бытия ж изни проходили мимо него бесследно. Б о л ь 
ного кормили искусственно, с помощ ью резиновой 
трубки — зонда. И стория его болезни составляла 
уж е несколько объемисты х томов. В рач, лечивш ий 
его в дни своей молодости, стал профессором и 
имел сына студента-м едика, который готовился сам 
сделаться  ассистентом отца. А пациент все спал...

П о сущ еству это бы ла глубокая дрем ота, с пол
ной неподвиж ностью  организм а и ограничением 
всех других физиологических функций.

И ногда К ачалкину, видимо, трудно бы ло д аж е  
лы ш ать, и он п рекращ ал  ды хательны е движ ения. 
Н о надвигавш ееся  удуш ье вновь заставл ял о  его д е 
л ать  вдох. Об этом он р ассказы вал  впоследствии, 
после своего пробуж дения.

П авлов  подолгу сидел у постели этого странного 
больного, беседовал с врачам и , наблю давш им и его, 
и разм ы ш лял . П р и езж ая  в лабораторию , он делился 
с нами своими мыслями:

— К летки м озга больного К ачалки н а н ах о д ят
ся в состоянии пониженной деятельности. Тем не 
менее, это не патология в полном смы сле слова, 
этот сон очень похож  на обычный сон. Это, несом 
ненно, какое-то биологическое приспособление ор га
низма.

Возьмите ж ивотное, — продолж ал  И ван  П етро
вич, — например, курицу, и проследите ее поведе
ние в присутствии грозного и безусловно сильнейш е
го врага  — ястреба. Весь организм  птицы погру
ж ается  при этом в оцепенение. О на леж ит, как  р а с 
пластан ная, на зем ле и д аж е  не ш елохнется. Если 
не. углубляться в ее состояние, м ож но сказать, что 
птица спит; на саном  деле гл аза  ее открыты, с:\г.
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наблю дает за  окруж аю щ им и. Е е движ ени я попали 
под влияние внутреннего торм ож ения (своеобразное 
летаргическое состоян и е).

П олезно ли такое глубокое торм ож ение д ля  ор
ганизм а птицы? Несомненно, полезно и необходимо. 
Н а этом основана способность ж ивотны х спасаться 
от врага. В ы сш ая степень торм ож ения, вы р аж аю 
щ аяся  подобно сну в неподвиж ности, бы вает биоло
гически целесообразн а не только для  птиц, но и д ля  
других ж ивы х существ.

Н о  не только  резкие однократны е разд раж ен и я  
вы зы ваю т летаргию . К  ней могут т ак ж е  привести 
медленные и слабы е, но повторяю щ иеся р а зд р аж е 
ния. Все здоровы е люди, когда хотят заснуть, с т ар а 
ю тся устранить внеш ние разд раж и тели : они у кл ад ы 
ваю тся в постель, стараю тся сохранить неподвиж 
ность своего тела. Т акое ж е  явление мы м ож ем  вы 
звать и искусственно— путем гипнотических пассов.

— С ледовательно, — тут И ван  П етрович сделал 
п аузу  и обвел слуш ателей своим острым и вни м а
тельны м взглядом , -  м ним ая смерть К ачалкина 
есть результат особой локализац ии  сна. В се дело з а 
клю чается в степени и длительности торм ож ения. 
В данном  случае оно продолж алось 22 года. Н аш  
больной не болен в прямом см ы сле этого слова. Н о 
корковы е центры его двигательного  ан али затора з а 
тормож ены . Этого достаточно, чтобы торм ож ение 
распространилось отсю да и на другие центры.

— Л в а н  П етрович,— взволнованно с к азал  один 
из сотрудников, — но ведь если это так , то ваш  
вывод будет встречен врачам и как  сигнал к  новому 
пониманию  сонной болезни. В клинике под наблю де
нием — целые палаты , где  спит несколько д е 
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сятков пож илы х и молодых людей после перенесен
ного ими инфекционного заболеван ия, в особенности 
испанской болезни.

— Н у что ж е, ■— отвечал на это П авлов. — 
Бы ть мож ет, и здесь мы имеем биологически целе
сообразное приспособление, которое, вы клю чая ряд 
важ нейш их аппаратов (преж де всего скелетны е 
мы ш цы ), помогает экономить оставш иеся силы и 
этим сохранять ж изнь.

К ачалкин — этот своеобразны й пациент —  по
степенно, в течение ряда  месяцев, выходил из л е та р 
гического состояния. О кончательно проснувш ись, он 
вы писался из больницы и бесследно скры лся, — к 
больш ому огорчению всех нас, ж елавш их проследить 
его дальнейш ую  судьбу.

Н а  ход наш их работ  этот случай с д вад ц ати 
двухлетним сном о казал  больш ое влияние. М еж ду 
сонной болезнью  людей и опы тами П авл о ва  на ж и 
вотных -устанавливалась глубокая связь. О днако, не
см отря на эту  связь и на то, что опыты с о б р азо в а
нием у ж ивотны х патологических условных реф лек
сов и клинические наблю дения над  лю дьми были 
одновременно в поле зрения П авлова, общ ие выводы 
из них великий исследователь сделал  позднее.

*

В 1918 году наш а страна, окруж енная войска
ми интервентов и белогвардейцев, переж и вала в е 
личайш ие продовольственны е затруднения.

Н едостаток  корм ов отразился на лабораторны х 
собаках, затрудн яя  налаж ен ную  работу  с ними.

У собаки «Б екар»  наблю далось сначала 
повыш ение условных реф лексов, вы званное усилив-
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ш имся возбуж дением  пищ евого центра. М ы про
долж али  подкреплять наш и условны е раздраж ители , 
правда, неполноценной пищ ей (смеш анны ми с 
пылью см еткам и м уки ), но все ж е  вскоре зам етили 
неприятное д ля  исследователя  явление — постепен
ное исчезновение условны х торм озов.

С обака н ач ала  д ав ать  слюну в ответ на дей ст
вие неактивны х раздраж и телей , которые обычно не 
вы зы вали  эф ф екта— слюны. Затем  стали все более и 
более слабеть условны е реф лексы . Л и ш ь иногда они ‘ 
д авал и  периодическое повыш ение соответствую щ их . 
показателей. Н о з^тем , несмотря на сигналы  звонка 
или метронома, вы деление слюны из фистулы около
уш ной ж елезы  опять уменьш алось.

И. П . П авлов , перевидавш ий на своем веку ты 
сячи собак и изучивш ий во всех деталях  условия вы 
деления слю ны, напряж енно искал объяснения.

Зам етив , что «Б екар» во врем я опытов «клю ет 
носом», П авлов  сн ач ала  реш ил, что все дело — в 
специфических условиях изоляции ж ивотного в 
«баш не м олчания», что оно не выносит тиш ины и 
темноты. И ван  П етрович распоряди лся перевести 
наш и опыты в обыкновенную  светлую  ком нату н и ж 
него этаж а , где когда-то н ачалась  вы работка услов
ных реф лексов. П осле этого условны е рефлексы  не
много увеличились, но через некоторое врем я сонли
вость собаки ещ е более усилилась. Л ю бопы тно, что 
наряду  £ этим безусловны й слюнной реф лекс при 
д ач е  пищи не уменьш ался. Т орм ож ение охваты вало  
только одну кору, не распространяясь на подкорко
вые центры.

— Н адо продолж ать опыты, — зам ети л  П а в 
лов, — и во что бы то ни стало  оты скать причину.
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П авлов  вним ательно следил за  ходом опытов, 
он видел, как  непрестанно падаю т условны е р еф 
лексы  «Б екара» .

Н о почему исчезали условны е реф лексы ?
— Н у, что, как  «Б екар»? — спросил я  у  слу

ж ителя Ш лы кова, войдя на следую щ ий день в л а б о 
раторию .

— Он ум ирает, — был его ответ.
Я пом чался к П авлову. И ван  П етрович нем ед

ленно спустился в комнату, где находился «Бекар».
Все условны е реф лексы  «Б екара»  отсутство

вали. И ван  П етрович сам  проверил наличие у « Б е
кара»  безусловного слю ноотделения. И  что ж е? 
Безусловны й слюнной реф лекс полностью проявил
ся. Основной механизм  пищ евого инстинкта, п ояв
ляю щ ийся, как  известно, ещ е в раннем  возрасте, 
действовал  до самого последнего часа  животного.

Теперь д ля  И ван а  П етровича все стало ясным. 
Функции мозга ж ивотного при голодании сд аю т  по 
частям: ж ивотное проходит постепенно через эти 
своеобразны е ступени смерти..

И . П. П авлов  не переставал  дум ать о возм ож 
ности получения патологических условных реф лек
сов, об эксперим ентальной науке —  психопатологии, 
которая д олж н а откры ть двери к изучению и лече
нию психических болезней человека.

Случай с голоданием  подопытных ж ивотны х, 
когда столь ярко  проявилось исчезновение условных 
реф лексов при полной или относительной сохранно
сти безусловны х, был тем новым стимулом, который 
дал  И. П. П авлову  возм ож ность сделать реш итель
ный ш аг  к переходу в клинику человека, снять с
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психиатрии те цепи идеализм а, в которые она была 
закован а .

П редставление о том, что болезнь, как  новое 
ф ункциональное состояние организм а, изм еняет нор
мальны е отнош ения в коре мозга, наруш ает  основ
ной закон условных реф лексов, их неизбеж ное п ояв
ление при подкреплении безусловны ми, — это пред
ставление утвердилось у И. П. П авл о ва  не сразу. 
Учение о ф ункциональны х нервных расстройствах, 
когда нет грубых анатомических наруш ений, а есть 
лиш ь изменение хим изм а нервной ткани, вп оследст
вии разрослось в учение об эксперим ентальны х нев
розах  и психозах, легло в основу построения нового 
типа павловской клиники д ля  изучения и лечения 
ш изофрении, истерии и других специфически челове
ческих заболеваний.

Очень важ н о  отметить, что этот интерес И вана 
П етровича к вопросам клиники человека, его стрем 
ление служ ить больным лю дям , лечить их и преду
п реж дать заб олеван и я— проявились в П авлове наи
более ярким образом  именно в период Великой 
О ктябрьской социалистической революции, в период 
великих преобразований.

В перестройке одной из древнейш их отраслей 
медицины — психиатрии —  И. П. П авлов  принял 
сам ое деятельное участие, основав в сентябре 1931 
гАда не одну, а целых две клиники в системе ново
го Всесою зного института эксперим ентальной меди
цины.



Н аперекор т рудност ям!

Иван а  П етровича П авлова никогда не остав 
ли думы  о защ и те отечества, О собенно р е  

проявилось у него беспокойство за  судьбу РоДи 
когда вы яснилась п рям ая  угроза П етрограду 
стороны надвигавш ихся из Эстонии войск 
Ю денича.

Д л я  обслуж ивани я красноарм ейских формиро- 
раний нуж ны были врачи. И ван  П етрович нем ед
ленно, без всяких слов, отпустил на ф ронт р аботн и 
ков лаборатории и остался почти один в опустев
ших стенах И нститута эксперим ентальной медицины.

М олодая советская стран а п ереж и вала тогда 
огромные трудности. В раг н аседал  со всех сторон. 
Заодно  с белогвардейцам и и интервентами действо- 
пали голод, холод, болезни...

Н есм отря на все трудности того периода и 
н а п е р е к о р  трудностям , И. П. П авлов , с полным
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сознанием вы сокого д о лга  перед  Родиной, работал  
со всей энергией в лаборатории  — и за  себя и за 
уш едш их на ф ронт сотрудников. В то  ж е  врем я он 
п родолж ал  чтение лекций новому, советском у сту 
денчеству в Военно-медицинской академ ии.

Н екоторы е события, происш едш ие в л аб о р ато 
рии П авлова  в период моего пребы вания в армии, 
ускользнули от меня. Н о кое-что удалось восстано
вить по рассказам  очевидцев, посещ авш их И вана 
П етровича в те тяж елы е д л я  страны  дни.

К р асн ая  А рм ия требовала пополнений. Бы ло 
введено всеобщ ее обучение м олодеж и физической 
культуре и военному делу. И нструкторы  и органи
заторы  этого дела, которое в России осущ ествля
лось впервые, долж ны  были р азработать  нормы ф и 
зических упраж нений. Н ад о  было выяснить, в какой 
ф орме (с какой  нагрузкой) м ож ет м олодеж ь, р аб о 
таю щ ая  на предприятиях, зан и м аться  гимнастикой. 
Н икакого  м ассового, научного опы та в этой об ла
сти не было.

З а  разреш ением  вопроса обратились к  П авлову, 
как  к крупнейш ему , ф изиологу страны , который к 
том у ж е  лично интересовался вопросам и физической 
культуры: в течение многих лет он был п редседате
лем гимнастического общ ества врачей и регулярно, 
р аз  в неделю , посещ ал зан яти я  и д аж е  руководил 
ими.

Е щ е до н ачала войны я присутствовал на од 
ном таком  занятии  в «день мышечной радости», 
как  назы вал  эти зан яти я  П авлов  (они происходили 
по четвергам ). П риятно бы ло видеть, как  И ван  
Петрович, бодрый и азартны й, в белоснеж ной ру-

116



ПОСТЛНПВЖЕШП 
СО ВЕТЛ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Принимая во ■нмыания с с не ртел но исключительные научные 1аелут| 
аиалемхкя И. П. ПАВЛОВА имесиие огромное значение лля *рудящи*С» 
всего мира, ССВЕТ НлРОЛНЫХ КШИССЛРОВ П О С Т А Н О В И /

(. ССраэтать на основания представления Петросовета спецла-л* 
кую Комиссии с широкими Палками чиямя в следужшем са с т и с  то я. йMl
Горького Замдынавпхего Выгпгякм учеб mom Зал ел екнкки Петрпгрд вм Кр* 
сти и члена Коллегии Отдела Управления ПятроспВвТа тди Ндпзпгяа vr, 
торой поручить в кратчайший срок создать наиболее благоприятны» 
условия для обеспечения научной работы ахадемиха Павлов! и его £01
руЛмикс в

2 - Поручить Го с уларе тле ином? иалатдльстяу в лучшей тмпвгр^иа 
Республика отпечатать роскошным налаиийм заготовленный академиком 
Паалопын научкыя труд, сводящий результаты его научных работ за гго 
слелние 20 лет’ прячем оставить за акаденннок И П Наляпаны гтраэе 
собственности кл зто сотамние как я России, так м ва-грамнпвй

3- -Поручить Комиссии до РаНочвму снабжении предоставить акаде
мику Падлаау и его жене специальный паск, равны* .на в%жлорхйяост?

Авум Акллеыическпм пайкам
4 Поручить ПетросоввТУ обеспечить профессора Асадова и вге 

■лгу пожиэ н в иным пользованием занимаемой ими квартирой в обставят* 
ее и лдЕсратарию акалеыяка Павлова максимальными удобствами

Председатель Совета
Народных Комиссаров.

Москва.Кремль 
24-го  Я^1аря 192) года

Постановление Совета Народных Комиссаров о помощи 
И. П. Павлову в научной работе



баш ке, с черным галстухом  «бабочкой», упраж нялся 
на п араллельны х брусьях, повисал на кольцах. Он 
вы зы вал  на соревнование других эн тузи астов гим 
настики, больш ей частью  своих сотрудников, кото
рым он д ав а л  титулы  «столпов», «перекладин», 
«подпорок» гим настического общ ества  —  в соответ
ствии с  их активностью  на занятиях...

И . П. П авлов  принял руководителя дела  ф изи
ческой подготовки м олодеж и у себя на квартире, 
на 7-й линии В асильевского острова. У знав, что дело 
идет о физической культуре, И ван  П етрович о ж и 
вился.

—  В ас интересует, м ож ет ли м олодеж ь зан и 
м аться гимнастикой сейчас, когда она недоедает?— 
с к азал  он. —  Н е только м ож ет, но и долж н а. О р 
ганизм  человека — не автомат. В калориях и кило
грам м ах заклю чена д ал ек о  не вся премудрость ф и 
зиологии. З аболеваю т и холены е люди, оберегаю щ ие 
себя от всякого  нап ряж ения. Вот я  сам  заним аю сь 
гимнастикой с молодых л ет— и до сегодняш него дня, 
весной и летом , работаю  на огороде. К руглы й год 
принимаю по утрам  ванны комнатной температуры .

Затем  состоялась подробная инструктивная бе
седа.

— И так, непременно заним айтесь гимнастикой 
с военной м олодеж ью , —  закончил он, п ровож ая 
ф изкультурника до дверей.

* *
*

Великий Л енин в ту тяж елую  пору все ж е  н а 
ходил и возм ож ность и врем я следить, за  р азвер ты 
ванием  творческой работы  И ван а  П етровича П а в 
лова.
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24 ян варя  1921 года Советом Н ародны х К омис
саров бы ло принято! постановление, в котором от
мечались « .с о в е р ш е н н о  и с к л ю ч и т е л ь н ы е  н а у ч н ы е  з а 

с л у г и  а к а д е м и к а  И . П . П а в л о в а ,  и м е ю щ и е  о г р о м 

н о е  з н а ч е н и е  д л я  т р у д я щ и х с я  в с е г о  м и р а » .

П остановление у твер ж д ал о  специальную  ко
миссию с ш ирокими полномочиями. Комиссии пору
чалось « в  к р а т ч а й ш и й  с р о к  с о зд а т ь  н а и б о л е е  б л а 

го п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  о б е с п е ч е н и я  н а у ч н о й  р а б о 

ты а к а д е м и к а  И . П . П а в л о в а  и е г о  с о т р у д н и к о в » . 

Кроме тоге, предлагалось « Г о с у д а р с т в е н н о м у  и з д а -  

г е л ь с т в у  в  л у ч ш е й  т и п о гр а ф и и  Р е с п у б л и к и  о т п е ч а 

тать р о с к о ш н ы м  и зд а н и е м , з а г о т о в л е н н ы й  а к а д е м и 

к о м  П а в л о в ы м  н а у ч н ы й  т руд , с в о д я щ и й  р е зу л ьт а т ы  

е г о  н а у ч н ы х  р а б о т  з а  п о с л е д н и е  2 0  лет ».

И. П. П авлов восхищ ался и гордился успехами 
К раской  Армии, понимая, что К расн ая  А рм ия от
стояла Родину в боях с врагам и  благодаря  н ер аз
рывному единству ф ронта и ты ла, благодаря изум и
тельном у умению партии больш евиков организовы 
вать м ассы  и руководить ими.

И ван  П етрович все более и более проникался 
убеж денностью , что новому общ ественному устрой
ству, слож ивш ем уся в результате победы Великой 
О ктябрьской социалистической револю ции, свойст
венны огромные движ ущ ие силы, которых не знало  
и не могло знать преж нее капиталистическое общ е
ство.



Ш т рихи  и  эпизоды

П авлов вн ачале в о зр аж ал  против организации 
экскурсий м олодеж и в его  лабораторию . Он 

говорил, что вопрос об условны х реф лексах  —  не
подходящ ая тем а д л я  м ало подготовленных людей 
и что настоящ их знаний они таким  путем не полу
чат. ’«Н адо им сперва поучиться в высш ей ш коле,— 
р ассу ж д ал  И ван  П етрович, — а потом уж ...» . И ван  
П етрович, правда, сам  читал лекции студенческой 
м олодеж и, но то было в академ ии — лекции меди
кам  были д л я  него привычным делом .

И  вот однаж ды  у дверей «баш ни молчания» 
на заснеж енной Л опухинской улице скопилась груп
па юношей и девуш ек —  учащ ихся «курсов для 
взрослы х».

— Н у и баш ня,— говорил один ю ноша. — Д в е 
ри у этой баш ни чересчур узкие, никак не пройти.
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И. П. П авлов  отсутствовал, и реш ено бы ло про
водить экскурсию  без него.

Р оль экскурсовода вы пала на мою долю.
— Здесь —  храм  науки, товарищ и, —  начал 

я. — В этих стенах наш  великий учитель И ван  П ет
рович П авлов залож и л  ф ундам ент учения об услов
ных реф лексах, об основных закон ах  психической 
жизни.

Э кскурсанты , сняв головные уборы, прош ли, 
низко склоняясь в дверях, в звуконепроницаем ую  к а 
меру лаборатории .

* *
*

Ч ерез м есяц или два  после того, как  первые 
экскурсанты  посетили «баш ню  молчания», я был на 
квартире П авлова по каком у-то делу. В друг р а з 
д ал ся  звонок телеф онного ап п арата , уж е несколько 
месяцев м олчаливо стоявш его на письменном столе.

И ван  П етрович взял  трубку. П ослы ш ался голос:
— Говорит ц ен тральная телеф онн ая станция. 

Это квартира проф ессора П авлова?
— Туда ли вы попали? В городе три проф ес

сора П авлова , кроме меня. В ам , верно, нуж но в р а 
ча, а я физиолог.

— Н ам  известен только один П авлов  — И ван  
П етрович, академ ик, который на собаках  высшую 
нервную  деятельность изучает.

— Высш ую нервную  деятельность? А откуда вы 
о ней узнали? — удивился П авлов.

— Я у вас  в лаборатории  на экскурсии был. 
Мы на курсах в университет готовимся.

— Ах, вот что! Н о в чем дело, почему вы зв о 
ните?
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— М не велено ваш  телеф он на бронированный 
провод переклю чить.

— Бронированны й? Это ещ е что за  ш тука?
— Ну, это вроде как  безусловны й рефлекс. 

П остоянная связь. А условный — это врем енная. 
Н ам  товарищ  экскурсовод объяснял...

— Что это за  новость, — обратился П авлов ко 
мне. ■— Это ваш и успехи?

— Д а , я действительно принял экскурсию  в 
баш не молчания, — сознался я ш ефу.

— Н у и что?
— Они прекрасно все поняли, И ван П етрович, 

и просили разреш ен ия притти ещ е раз.
В последствии экскурсии в «баш ню  м олчанчя» 

проводились уж е с участием И вана Петровича', он 
всегда сердечно приветствовал советскую  м олодеж ь, 
овладеваю щ ую  вы сотами науки.

* #*

С весны 1918 года И ван  П етрович начал  систе
матически работать  на огороде И нститута экспери
ментальной медицины  на А птекарском  острове, — 
там, где теперь вы сятся корпуса завода «Э лектроап
парат».

И. П. П авлов  очень любил А птекарский остров, 
где когда-то  П етр П ервы й зал о ж и л  опытное поле 
д ля  вы ращ и вания лекарственны х растений (отсю да 
произош ло наименование острова).

Всю зи м у ’И ван  П етрович сам оотверж енно р а б о 
тал  в лаборатории , часам и не отры ваясь от о п ер а
ционного стола, и вы хаж и вал  больных собак с весь
ма больш им вниманием и заботой . Н о с н аступле
нием весны он отлож ил в сторону протоколы  опытов,



вооруж ился лопатой и граблям и и отправился с а 
ж ать  картош ку, как  раньш е с аж ал  цветы. Н астрое
ние бы ло приподнятое: И ван  П етрович лю бил при
роду какой-то особенной, светлой любовью.

Я тож е взял  маленький участок рядом  с гряд 
ками И вана П етровича, но р аботал  не очень усерд 
но, в результате чего оставил метра полтора земли 
ьовсе не обработанны ми.

Эти полтора квадратны х метра необработанной 
почвы явились в глазах  П авлова настоящ им оскор
блением природы.

— Чем ж е  это та к  зан ят  твой брат, что не м ож ет 
закончить работу  на огороде? — спросил он мою д е 
сятилетню ю  сестру, когда она преш ла пропалы вать 
обильно поросш ие сорнякам и грядки.

Д евочка ' не зн ала , кто этот старик с блестящ и
ми ю ношескими глазам и .

— М ой брат  научны й работник в лаборатории 
знаменитого ученого П авлова, — ответила она, — 
Он пиш ет ди-осер-тацию ...

П оследовала пауза .
— П ередай  брату, — сказал  И ван  П етрович,— 

что если он научный работник, то и диссертацию  
долж ен закончить в срок и обработать вдвое и 
втрое больш е гряд, чем всякий другой сотрудник. 
Вот тогда я поверю  в его научную  работу.

— А кто ж е  вы, к ак  о вас передать? — спроси
ла  сестра, п ораж ен н ая  таким  ответом.

— С каж и, что ты говорила с человеком, кото
рый всегда доводит до конца начатое дело. А он уж  
сам  поймет — кто.

З а  традиционны м  полуденным чаем в л аб о р ато 
рии И ван П етрович говорил нам:
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— Удовольствие, испыты ваемое при физическом 
труде, я  не могу сравнить д а ж е  с трудом  ум ствен
ным, хотя все врем я ж и ву им. О чевидно, это зав и 
сит от того, что мой прадед  сам  пахал  землю .

* **

Н а следую щ ий год, тож е весной, И ван  П етро
вич и я ранним  утром копали гряды . Н а  этот раз 
я не оставил ни одного клочка необработанной 
земли.

Вдруг в воздухе р азд ал ся  треск  и гудение мо
тора. А эроплан низко летел к наш ем у острову.

З ам ети в  летевш ую  над  нами маш ину, И ван 
П етрович отставил лопату, снял свою ш ирокополую  
ш ляпу и сказал :

—  Вот лети т человек, современный И кар. 
Ш апки долой перед этим вечным проявлением  гения 
человеческого!

Затем , обратив лицо вверх, он произнес:
—  Гордись, .кры латы й человек! Гордись своим, 

новым изобретением, которое уничтож ает простран
ство и покоряет время. Гордись, но не зазнавай ся! 
Я не знаю , что ещ е принесет человечеству этот д и в 
ный ап п ар ат  тяж елее  воздуха: счастье ли безбедно
го и безопасного сущ ествования или ж е ж естокие 
войны.

В 1935 году  на М еж дународном  конгрессе ф и
зиологов И ван  П етрович соверш енно четко и не
двусмы сленно заявил с трибуны Т аврического  д во р 
ц а в Л енинграде, что признает одну войну — войну 
освободительную  против захватчи ков  и порабо
тителей.
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О днаж ды  в наш у лабораторию  явилась д ел ега 
ция артистов Г осударственного  театра  оперы и 
Залета.

И. П. Павлов на операции 
(Конец 20-х голов)

Э то бы ло в 1921 году, вскоре после разгром а 
К расной А рмией белогвардейцев и интервентов. К 
этому времени побы вавш ие на разны х ф ронтах со
трудники вернулись в лабораторию  П авлова, и р а 
бота в ней снова заки пела под его руководством.

— М ож но видеть академ ика П авлова?  — спро
сил один из вош едш их.

—  Чем могу быть полезен?
— И ван П етрович, простите за беспокойство
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М ы приш ли пригласить вас в театр  на новую поста
новку оперы Б ородина «К нязь Игорь».

— С пасибо, но я вряд  ли приеду. Н е могу обе
щ ать. Я давн о  не бы ваю  в театре.

— П очему ж е? Н еуж ели вы так  заняты  услов
ными реф лексам и?

— Д а , представьте, д вад ц ать  лет как  зан ят  р еф 
лексам и. Д а  и врем я сейчас такое: минуты терять 
нельзя. Все долж ны  работать, не п о кладая  рук.

— В таком  с л у ч ае ,. учиты вая ваш у занятость, 
коллектив театр а  просит позволения приехать к вам 
домой, чтобы исполнить третий акт «И горя» в ко
стю мах и гриме.

—  Ко мне на квартиру? В костю мах и гриме? 
Нет, от этого я вы нуж ден отказаться. Н е по засл у 
гам  честь.

— П омилуйте, И ван  П етрович, это д ля  нас бы 
ло бы величайш ей радостью  — исполнить в ваш ем 
присутствии творение великого русского композито
ра, к тому ж е ваш его коллеги.

К ак  известно, композитор Бородин был в свое 
врем я профессором М едико-хирургической а к а 
демии.

— П р авда , я лично зц авал  Б ородина, — начал 
сдаваться  И ван  П етрович.

— И ван П етрович, просим вас согласиться, — 
настаивали  артисты.

В результате И ван  П етрович все ж е согласился 
на устройство концерта у него на квартире.



Наследование приобрет епим х  
признаков

П авлова давн о интересовала в аж н ая  проблем а, 
связан н ая  с учением об инстинктах, — именно 

проблем а наследования приобретенных, условных 
рефлексов и постепенного перехода их в безуслов
ные. Он не случайно подчеркивал значение биологи
ческого, а не только физиологического подхода к 
этой теме. П олож ительны й ответ на вопрос о н асле
довании приобретенных признаков вы текал из всей 
сто научной концепции.

И. П. П авлову бы ло прекрасно известно, что 
Д арвин  не отрицал наследования приобретенных 
признаков. П равда , он ставил наследование приобре
тенных признаков на второе место по сравнению  с 
естественным отбором, с вы ж иванием  наиболее при
способленных в борьбе за сущ ествование.

П редставители идеализм а в биологии, т а к  н азы 
ваем ы е неодарвинисты, основатели ф орм альной ге

127



нетики —  В ейсман, М ендель, М орган и другие — и з
вратили материалистическую  основу учения Д ар в и н а  
о развитии органического мира. Борясь против при
знания наследуем ости  приобретенных свойств, они 
придум али особое «наследственное вещ ество», якобы  
заклю чаю щ ееся только в ядерном апп арате  —  в так  
назы ваем ы х хром осом ах половых клеток. Э то н а 
следственное вещ ество будто бы независим о от всех 
остальны х клеток тела.

Вейсманисты и морганисты  низводят организм  
животного и растения д о  уровня простого питомника 
зароды ш евы х клеток и особых «элементов» — генов, 
содерж ащ ихся в хромосомах. У словия внеш ней сре
ды, согласно этой лож ной концепции, не могут вли
ять на наследственность. Т ак  н азы ваем ы е мутации, 
т. е. резкие сдвиги наследственны х свойств, возни
каю т, по их мнению, лиш ь случайно, и, сл едо ватель
но, человек не в силах уп равлять  видообразованием  
растений или животны х, вы водить новые породы с ж е 
лательны м и функциональны ми и иными признакам и.

Л егко  понять, что эта антидарвинистская, анти
научная точка зрения отрицает по сущ еству процесс 
разви ти я  органической природы.

П ередовы е русские учены е во главе  с И. М . С е
ченовым, К. А. Т им ирязевы м , И . В. М ичуриным 
были противниками нелепых полож ений вейсм аниз
ма о «непрерывности зароды ш евой плазм ы » и ее 
независимости от тела. С вязь происходящ их в яй
це процессов с обменом вещ еств во всех 
остальны х клетках бы ла д ля  них соверш енно бес
спорной. П оэтом у лучш ие наш и биологи стояли на 
точке зрени я изменяемости наследственны х свойств,
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указы вали  на ш ирокий прогресс в мире ж ивотны х и 
растений, на наследуем ость приобретенных при зна
ков.

И. М. Сеченов в своих стать я х — о р еф лексах  го 
ловного мозга утверж дал , что психическое со д ер ж а
ние человека определяется на девятьсот девяносто 
девять ты сячны х приобретенными свойствами и то ль
ко на одну тысячную  — врож денны ми, наследствен
ными качествами.

И. П. П авлову  бы ло ясно, что доказательства  в 
пользу наследования приобретенны х признаков надо 
искать в сф ере условны х реф лексов, в области по
ведения, что именно временные корковы е связи жи- 
лее всех других реагирую т на изменения внеш ней 
среды, ее условий (отсю да и назван ие — условные 
р еф лек сы ).

В одном докладе в 1913 году П авлов  говорил: 
«М ожно принимать, что некоторы е из условных 
вновь образованны х реф лексов позднее наследствен
ностью превращ аю тся в безусловны е» '

Это надо было подтвердить экспериментально.

В октябре 1921 года в лаборатории  П авл о ва  на 
Л опухинской улице врач ’Студенцов начал  проводить 
опыты н ад  условны ми реф лексам и у  белых мышей.

В деревянны й ящ ик длиной около полутора мет
ров был посаж ен первый вы водок мышей. О дна сто-

1 И. П. П а в л о в .  «Двадцатилетний опыт», изд. 6-е, 
стр. 275, 1938.

9 Ю. П. Фролов



рона ящ ика во всю длину бы ла остеклена; через это 
окно м ож но бы ло видеть все, что происходит в д ер е 
вянном  коридоре. Н а одном конце ящ ика или, к ак  
его прозвали, «мыш иного дворца»  бы ла укреплена 
корм уш ка с овсом, размоченны м в молоке, — лю би
м ая еда мышей, этих прож орливы х грызунов. М ыши 
пом ещ ались в противополож ном конце.

К огда начинал звучать электрический звонок, 
корм уш ка откры валась, и мыши долж ны  были бе
ж ать к ней через весь коридор. Главную  часть своего 
питания мыши получали только по звонку. Этот 
р аздраж и тель  стал для них одним из условий сохра
нения жизни.

П ервом у поколению  мышей понадобилось 298 
подкреплений условного реф лекса безусловны м, что
бы они обнаруж или вполне четкую и прочную р е а к 
цию — прибегали на звонок.

О т этих мышей бы ло получено потомство и, 
когда оно подросло, был снова испытан условный 
реф лекс на звонок. П ри этом бы ла устранена всякая  
возм ож ность п одраж ан и я  старш им и обучения стар 
шими м ладш его  поколения.

С больш им интересом ож идали  мы в л аб о р ато 
рии результаты  опыта со вторым поколением мышей. 
Н ервничал Студенцов. Н ем ало волновался И ван 
П етрович: он сам  бледил 'з а  ходом опытов.

И вот оказалось, что второе поколение п о б еж а
ло  к корм уш ке черея 114 подкреплений.

Третье поколение мышей побеж ало на звонок 
через 29 подкреплений.

Вместе с тем появились и трудности. Н о во р о ж 
денные мыши начали болеть. Н овое поколение р о ж 
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д алось  т а к  тяж ело, что С туденцову приш лось на 
время сделаться  «мыш иным акуш ером » —  проводить 
у сам ок искусственные роды. К ром е того, некото
ры е мыши, услы ш ав звонок, впадали  в судорож ное 
состояние: их ослаблен н ая  нервн ая система не вы 
д ер ж и вал а  громкого звука. П риш лось несколько 
уменьш ить интенсивность звонка. Только больш ая 
настойчивость д ал а  возм ож ность эксперим ентатору 
довести опыты д о  конца.

П ятое поколение побеж ало  к пищ е у ж е  через 
ш есть подкреплений.

Но, поним ая всю ответственность задачи , Пап- 
лов не удовлетворился результатам и  первых опы 
тов — он реш ил их продолж ать. С течением врем е
ни техника эксперимента улучш илась, и можно 
бы ло опыты продолж ить.

Н. П. С туденцов заболел  и не мог больш е 
работать. П оэтом у в тридцаты х годах опыты с м ы 
ш ами поручили проводить старейш ем у сотруднику 
лаборатории  Е. А. Ганике. И нж енер по о б р азо ва
нию, он создал  идеальную  технически безупречную  
м етодику-изучения условных двигательны х реф лек
сов у мышей в длинном ряду  поколений. К аж ды й 
ш аг каж дой мыши в течение всей ее ж изни реги
стрировался графическим методом с помощ ью  спе
циальной радиоаппаратуры .

Эти опыты Е. А. Ганике не были закончены  
вследствие его смерти. Они и сейчас продолж аю тся 
в К олтуш ах.

В течение ты сячелетий, целы х геологических 
эпох привычки ж ивотны х постепенно превращ али сь 
в инстинкты. И наче нельзя себе представить
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грандиозной эволю ции организмов, в особенности 
эволю ции центральной нервной системы и органов 
чувств, которые тесно связаны  с изменениями в ок 
руж аю щ ем  мире, с изменениями условий внешней 
среды. П ри этом крупную роль играет наследуемость 
приобретенных признаков.



„ДваОцатилет н mi опыт “

И ван П етрович уж е давн о  стремился и здать в 
одной книге главнейш ие из своих речей и с та 

тей, посвящ енны х условным реф лексам . Это стало  
возмож ны м лиш ь после Великой О ктябрьской соц и а
листической револю ции, когда неизмеримо возрос 
интерес к произведениям  великого ф изиолога со 
стороны ш ироких трудящ ихся масс. Ж ел ан и е  И вана 
П етровича осущ ествилось: книга, объединяю щ ая его 
важ нейш ие труды, бы ла издана.

Н азван и е изданной книги — «Д вадцатилетний 
опыт объективного изучения высшей нервной д е я 
тельности (поведения) животных» — бы ло п о д сказа
но И. П. П авлову  самим текстом постановления С о 
вета Н ародны х К ом иссаров (об этом постановлении 
мы говорили выш е) о помощи П авлову в научной 
работе.
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П остановление С овета Н ародны х К ом иссаров 
глубоко взволн овало  И в ан а  П етровича: b q io  ж и з н ь  

мечтал он, чтобы его работы  в области физиологии 
служ или на пользу человечества.

Зам етим , что первое издани е книги « Д в а д ц ати 
летний опыт», роскош но оф ормленное, печаталось в 
то время, когда газеты  ещ е и здавали сь  на бум аге  
плохого сорта, пополам со струж кам и.

К нига вскоре бы ла переведена на многие ино
странны е языки. Н о что особенно важ н о  подчерк
нуть, —  ш ирокие м ассы  трудящ ихся Советского С ою 
за  стали эту  книгу читать и изучать. С ейчас выходит 
ее седьм ое издание.

Ч итаю щ ие эту книгу обращ али  вним ание на ту 
величайш ую  настойчивость и последовательность, с 
какой автор новой теории— объективной физиологии 
мозга — ш ел к поставленной цели в течение 20 лет, 
к ак  непреклонно р азр у ш ал  он на своем пути много
численные препятствия, сохраняя твердую  уверен 
ность в правоте своего научного дела.

М ногих п о р аж ал а  тесн ая  связь  И ван а  П етрови
ча с  коллективом  его учеников, его уваж ени е к  твор
ческому вкладу  каж дого  из них. В ы двинуты е в кни
ге полож ения связаны  с определенны ми именами 
научны х сотрудников, участвовавш их в разреш ении 
тех или ины х проблем. С этих страниц говорил не 
один человек, хотя бы и гениальный, —  говорила 
крупнейш ая в м ире н аучная ф изиологическая ш кола.

«Д вадцатилетний опыт» стал одной из первых 
научных м онографий, осущ ествленны х при советской 
власти. Э то произведение сделалось опорой для  
всех лю дей, преданны х советской науке, а д ля  вра-
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гов советской науки оно стало  предметом н ап ад ок ,— 
правда, далеко  не всегда прямы х и открытых.

В предисловии к первому изданию  своей книги 
И. П. П авлов  писал:

«В начале наш ей работы  долгое врем я д ав ал а  
себя зн ать  власть над  нами привычки к психологи
ческому истолкованию  наш его предмета. К ак  то ль
ко объективное исследование н аталкивалось на пре
пятствие, несколько остан авли валось перец сл о ж 
ностью изучаемы х явлений, — невольно поднимались 
сомнения в правильности избранного образа дейст
вий. Н о  постепенно, вм есте с движ ением  работы  впе
ред, они появлялись все реж е — и теперь я глубоко, 
бесповоротно и неискоренимо убеж ден , что здесь, 
главнейш им образом  на этом пути, окончательное 
торж ество  человеческого у м а ...» 1.

1 И. П. П а в л о в .  «Двадцатилетний опыт», изд. 6-е, 
стр. 16, 1938.



Павлов н а  „средах “

В 1921 году я был назначен ассистентом 
И. П. П авлова  по каф едре ф и з и о л о г и и  в  Воен- 

но-медицинскои академ ии имени С. М. К ирова. П о 
м огая в постановке лекционных опытов, я вел свой 
ж урн ал, в который запи сы вал  ценнейш ие м етодиче
ские указан и я  И ван а  П етровича, его ответы на во
просы, на которы е он охотно откликался. Н е раз от
мечал И ван  П етрович, что вопросы со стороны со 
ветского студенчества отличаю тся больш ей пы тли
востью, чем вопросы студентов в дореволю ционное 
время.

И. П. П авлов не д елал  себе никаких скидок на 
трудности, на возраст (а ведь ему бы ло больш е 
70 лет!). Л екции его, как  и раньш е, начинались не 
по минутной, а по секундной стрелке. С н ачала он 
вы верял часы  по пуш ке, из которой ровно в полдень 
стреляли в П етропавловской крепости, п озж е стал 
проверять их по радио.
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К аж д ая  лекция сопровож далась демонстрацией 
опытов, иногда из незаконченной ещ е научной р аб о 
ты, которая велась у него в лаборатории . Это всегда 
заж и гал о  молодеж ь, д ел ал о  ее как бы участницей 
физиологических открытий.

И ван П етрович о б лад ал  изумителвдым лектор
ским даром . Д а ж е  сам ы е трудны е теории звучали в 
его j ’e rax  просто и .убедительно. С луш атели неодно
кратно отмечали, что чем слож нее был предм ет изу
чения, тем прощ е говорил И ван  П етрович.

И. П. П авлов , как  и преж де, требовал , чтобы 
студенты в случае м алейш его сомнения или непони
мания хода опыта зад ав ал и  ему вопросы.

— Н е надейтесь, — говорил он, — на то, что 
разберетесь в опы тах после лекции: в противном
случае в мозгу образуется  очаг внутреннего торм о
ж ения, а это губительно отразится  на дальнейш ем  
усвоении м атериала.

Всякие экзам ены  несут с собой много волнений, 
а тем более если экзам инатор  такой  корифей науки, 
как  П авлов. П оэтому студенты сильно .волновались. 
О днако  И ван  П етрович был настолько м ягок с э к 
заменую щ имися, он так  берег сам олю бие каж дого 
студента, что отвечать ему было вовсе не страш но. 
Его интересовало: видел ли студент-опы ты  на л ек 
ци ях и понял ли их смысл? Н аучи лся ли он хоть не
много «мы слить физиологически» и сум еет ли он 
р ассу ж д ать  так  ж е  точно и п оследовательно  у по
стели будущ их своих больных, как  в ф изиологиче
ской лаборатории? Н е растеряется  ли, когд а  его бу
дут  пугать всякого  рода клиническими авто р и тета 
ми? Есть ли, наконец, у студента , который пришел
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экзам еноваться , что-то свое, заветное, о чем он хо
тел бы опросить сам ого  П авлова , пользуясь в стр е
чей с ним на экзам ене?

В есьма интересны были возникш ие в эти годы 
инструктивные многочасовые беседы, которые он 
предназначал  д л я  нас, работников лаборатории . Из 
этих бесед впоследствии возникли знам ениты е п а в 
ловские «среды». Н а них допускались и студенты, 
входивш ие в т а к  назы ваем ы й «физиологический н а 
учный круж ок».

Конечно, и в преж ние годы бы вали собрания 
сотрудников лаборатории  П авлова, преимущ ественно 
во врем я обсуж дения опыта у лабораторного  станка, 
за  полуденным чаем, перед переходом из одной л а 
боратории в другую . Н о это бы ло возм ож но лиш ь 
при небольш ом числе сотрудников. П осле О ктябрь
ской револю ции, когда начался расцвет деятельности 
трех основных павловских лабораторий  (в В оенно
медицинской академ ии, в И нституте эксперим енталь
ной медицины и А кадем ии н ау к ), появилась необхо
димость в новых, более четких организационны х 
ф орм ах и И. П. П авлов  из своего бю дж ета времени 
вы делил один день в неделю д ля  общ их совещ аний 
всех сотрудников.

Т аким  днем случайно о казал ась  среда, но впо
следствии «павловская среда» стала  почти н ар и ц а
тельным именем: на этих «средах», в условиях ин
тимного общ ения учеников со своим учителем, вы з
ревали  новые мысли, созд авал ась  почва д л я  новых, 
иногда крупных открытий.

П рисутствие больш ого количества советской м о
лодеж и, ж елаю щ ей  изучать физиологическую  науку 
под руководством  И. П. П авлова , несколько изме

139



нило внешний характер  таких лабораторны х встреч. 
Н а «средах» вначале не было никакого ф иксирован
ного реглам ента, никакой особой повестки дня. Д а ж е  
тема обсуж дения больш инству не бы ла игвестна 
заранее. К аж ды й говорил о том, что его больш е вол
новало. П равда , никто не реш ался злоупотреблять 
своим правом , все говорили кратко  и только о деле, 
боясь напрасно отнимать у П авл о ва  и других уч аст 
ников хотя бы минуту дорогого  времени.

Н еизменны м председателем  собраний был, ко
нечно, сам  И ван  Петрович. Он являлся  и д окладчи 
ком по многим вопросам , которые находились у него 
в стадии обдумы вания. Главны м м атериалом  о бсуж 
дения были новые ф акты , полученные в лаборатории, 
или сводки опытов какого-либо автора за  д ли тел ь
ный период.

В последствии заслуш и вали сь более орган и зован 
ные доклады  из других лабораторий , доклады  уче
ных, приезж авш их из других городов, с дем он стра
цией таблиц, кривых и других аксессуаров научных 
докладов. О днако стиль этих собраний оставался все 
тем же.

К ак  это было и на студенческих лекциях, 
каж ды й имел право преры вать докладчика на полу
слове, чтобы уточнить ту или иную характеристику, 
касаю щ ую ся «господина ф акта» (по вы раж ению  
И. П. П ав л о в а ). Вместе с тем история «сред» не 
зн ает  ни одного случая, чтобы взаим ное уваж ени е к 
вы сказы ваниям  каж д о ю  бы ло кем-либо наруш ено. 
Чем меньший удельный вес в науке имел вы ступ ав
ший, тем больш е чуткости проявлялось к нему со 
стороны председателя — И. П. П авлова  и присут
ствующ их на «среде» товарищ ей.
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П редпосы лая обсуж дению  Свои краткие д о к л а 
ды, И ван  П етрович старался  вы звать слуш ателей на 
дискуссию , а затем  блестящ е разб и вал  своих «оп
понентов». Т аким  образом  он заострял  испытанное 
оруж ие физиологического ан али за  и вместе с тем 
приучал участников собраний критически относиться 
к ф актам , не говоря уж е о гипотезах.

Н а этих собраниях все д л я  И вана П етровича 
были равны , за исклю чением тех, кто не хотел со 
средоточенно работать и дум ать над  вопросами ф и 
зиологии больш их полуш арий.

«Среды» проводились на протяж ении больш ого 
периода врем ени— с 1923 по 1935 год вклю чительно.



Т ала пт орган и зат ора

И ван П етрович бы л исклю чительным орган и за
тором научно-исследовательского труда. Он 

соединял разработку  теории деятельности м озга с 
практикой повседневного лабораторного исследова
ния, с воспитанием научной смены, з а р а ж а л  ее своей 
необычайной творческой инициативой.

С екрет вечной «м олодости» П авлова  прост: он 
лю бил ж и знь во всех ее проявлениях, был всегда 
собран и целеустремлен. Он не д ав ал  себе никаких 
поблаж ек, работал , не п окладая  рук, и других звал  
к тому ж е.

Р осла новая, советская  научная ш кола П ав л о 
ва. К огда говорят  о научной ш коле, имею т в виду не 
только совокупность исследователей, разр аб аты ваю 
щих ту или иную область науки под руководством 
одного учителя— главы  ш колы: речь идет о слож ном 
комплексе определенных взглядов, о своеобразны х,
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хорош о продуманны х н слож ивш ихся во всех д ет а 
лях  м етодах исследования.

И ван П етрович за  первый период своей деятель 
ности, до  1903 года, в ьтаб ти л  около 80 исследовате 
л е й -э н т у зи а с т у  озэрЛЭатывазИ йй вместе с ним ппо- 
блемы  физиотогии пищ еварения. Н анявш ись вопро
сами высшей" нервной деятельности, он провел через 
свою лабораторию  до 200 научных сотрудников.

К ак  и другие крупнейш ие ученые, И. П. П авлов 
об лад ал  необычайной способностью  прим енять науч
ные приемы с таким  расчетом, чтобы природа откры 
вала  свои тайны , отвечала на вопрос эксперим ента
тора. И склю чительное умение планировать науку 
особенно зам етно проявилось в П авлове после В е
ликой О ктябрьской социалистической револю ции, 
когда плановое начало  сделалось основой всей д е я 
тельности в наш ей стране.

П уть к истине часто бы вает закры т многочис
ленными п р еп ятстви ям и ..Р азреш ая  ту или иную про
блему, И. Г1. П авлов  искал новые, нехож ены е тропы, 
ш ел иногда окруж ны м и путями, находил соверш енно 
неож иданное реш ение вопроса. В основе этого л е 
ж а л а  отличная наблю дательность, пом нож енная на 
геркулесову работоспособность.

И. П. П авлов был искусным испытателем при
роды, от вним ательного взгляда которого ничто не 
могло укры ться. Он лю бил кропотливый труд науч
ного работника, ум ел радостно встречать каж дое но
вое открытие.

И ван  П етрович о б лад ал  зам ечательной силлй 
научного предвидения, так  как  основой его м ы ш ле
ния был последовательны й м атериализм .
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Д а в а я  научную  р аботу  молоды м сотрудникам , 
И ван  П етрович, в отличие от многих других руково
дителей, не проводил никаких предварительны х 
практикум ов, коллоквиум ов и т. д. Он как-то  сразу
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Автограф И. П. Павлова 
(из предисловия к книге Н. П. Кравкова)

о п ред елял , кто хочет и кто  м ож ет рабо тать  в каче
стве эксп ери м ен татора. В сякого, кто лю бил только 
числиться  в лаборатори и  или зан и м аться  мелким 
кроп анием  («ковы рять те м у » ), он презрительно н а 
зы вал  « Ф р ан т  И ваны чем » и нещ адно изгонял.



Если порученная тем а оказы валась  непосильной 
начинаю щ ем у работнику из-за незнаком ства с м ето
дикой исследования, И ван  П етрович сам  приходил 
на помощ ь, сам  советовал, как  лучш е обращ аться  с 
собакой. Он никогда не н азн ачал  кураторов из числа 
старш их ассистентов. Е сли ж е, несмотря на полу
чаем ую  от него сам ого помощ ь, студент или м оло
дой врач не сп р авл ял ся  с первым этап ом — вы работ
кой условного слю нного реф лекса у собаки, И ван  
П етрович о б ъ явл ял , что зад ач а  этом у сотруднику не 
по силам , и поручал эксперим ент другому. Н о это 
случалось крайне редко: м олоды е исследователи  н а
прягали  все силы, чтобы оп равдать доверие П ав л о 
ва, проси ж ивая в лаборатории  дням и и ночами.

Зачастую  тем а д ав ал ась  на собрании работни
ков лаборатории , иногда ж е  — в личной беседе.

И нтересно отметить, какой торж ественностью  
И ван  П етрович обставлял  вручение научной темы , в 
особенности первой, определявш ей иногда всю д а л ь 
нейш ую судьбу сотрудника. И ван  П етрович обычно 
зая в л ял , что тем а очень в аж н а  и он в ней л и ч н о  
заинтересован, что тем а эта  в известном смы сле р е- 
ш а ю щ а я и  все остальн ы е сотрудники лаборатории 
будут ж д ать  окончания этой работы  с больш им не
терпением. П ри этом  И ван  П етрович и зл агал  исто
рию вопроса, у казы вал , что предмет нового иссле
дован и я  край не труден, но интересен со всех точек 
зрения. Этим он р азж и гал  умственны й «аппетит» 
приступаю щ его к работе м олодого исследователя и 
за р а ж а л  его энтузиазм ом , которы й неугасим о горел 
в нем самом.

Внутренней организации ж изни лаборатории , 
технике вы полнения тем И ван  П етрович п ри давал  не
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меньш ее значение, чем технике операций, в которых 
т а к  блестящ е проявился его талан т. И ногда он д е
лил  одну тему м еж ду двум я и более сотрудниками, 
поручая им различны х ж ивотны х, обладавш и х р а з 
личной индивидуальностью . Э ксперим ентаторы , со 
ревнуясь друг с другом , старались получить наибо- 
л?£ интересные результаты .

Л ю бил он д авать  в ходе научно-исследователь
ской работы  дополнительны е, вводные задан ия, ино
гда ради кально  менявш ие направление всей работы . 
Ч ерез некоторое врем я прерванны й ход опытов во
зобновлялся, и экспериментатор, испытав творческие 
волнения, оказы вался  у цели, к которой стремился 
вначале.

Иной р а з  П авлов  вручал один и тот ж е  вопрос 
в письменном виде нескольким сотрудникам , н азн а 
чая  точные сроки для обдум ы вания ответа. Э то он 
назы вал  «лотереями».

И ван  П етрович не терпел «стандартного» м ы ш 
ления. Он требовал от эксперим ентатора гибкости 
мысли, вним ания к т ак  назы ваем ы м  «мелочам» и 
«исклю чениям». Он добивался  ум енья п ерестраивать
ся на ходу, говорил о необходимости высш его для  
эксперим ентатора свойства — «пластичности нерв
ной системы». У казания делались иногда в резкой 
форме, но недовольных не бы вало: все чувствовали 
себя необходимы ми участникам и общ его дела.

О гром ное значение при давал  И. П. П авлов  ра 
боте технических сотрудников лаборатории , а такж е  
организации эксперим ентальны х мастерских, кото
ры е при лаборатории И нститута экспериментальной 
медицины были поставлены  очень хорошо.
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Р аботд  с ж ивотны ми по м етоду слюнных услов
ных реф лексов бы ла весьм а трудоемкой. М ногое з а 
висело и от реж и м а питания и от ухода за  ж и вот
ными. О пыты в лаборатори ях  продолж ались иногда 
годами. О тдельны е собаки находились в эксперим ен
те по семь лет и д аж е  больш е и все врем я давали  
новый м атери ал  д ля  исследования.

Р аб о та  у П авлова считалась выполненной лишь 
тогда, когда, кроме ответа на заданны й вопрос, она 
д ав а л а  пищу для двух-трех  новых работ, которы е 
иногда поручались другим  сотрудникам .

И. Г1. П авлов  радовался  каж дом у новому у д ач 
ному опыту и тем  более бы вал  опечален всякой, д а 
ж е м алейш ей неудачей. Он сам являлся  рупором 
каж дого  успеха или неуспеха сотрудника, а такж е  
своих собственных достиж ений или ошибок.

И ван П етрович не при знавал  отрицательны х ре
зультатов опыта. Он оты скивал причины неудач и 
часто из «неудач» черпал м атериал  для новых поло
ж ительны х заклю чений и новых тем.

П оэтому процент действительно неудачных ис
следований в его лаборатории был ничтож но мал.

Л ю бопы тно отметить, что до последних лет П а в 
лов не лю бил никаких «средних данны х», не терпел 
никаких сводок, процентов, графических схем и но
мограмм. Он старался  иметь дело  только с первич
ным фактическим м атериалом . Это, на первый 
взгляд, как  будто противоречило принципам научной 
организации труда ученого, где граф и ка играет 
больш ую  роль. Н а  самом ж е деле это бы ла вы сш ая, 
пе многим доступная ф орма организации тр у 
да: П авлов д ер ж ал  в своей пам яти все ф акты  и
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цифры опытов и ум ело их использовал. Это, р а зу 
меется, бы ло возм ож но лиш ь б лагод аря  его блестя
щ ей пам яти и долгой тренировке.

Готовые работы  свои и своих сотрудников он, 
д аж е  в последние годы, правил тщ ательно, д о  пос
ледней запятой.

В устных и печатных вы ступлениях И ван  П е т 
рович соверш енно не терпел лиш них слов, всяких 
вступительных зам ечаний. К аж дое  его слово содер
ж ал о  глубокую  мысль, к а ж д а я  ф раза  — формулч- 
ровку нового опыта, которая тут ж е  п одхваты валась 
и за ж и гал а  мысль.

Свою  исклю чительную  работоспособность, ни
когда его не покидавш ую , П авлов  объясн ял  трем я 
ф акторам и: здоровой физической наследственностью , 
регулярны м реж имом , проводимым педантично с 
молодых лет, и, наконец, воздерж анием  от вредных 
бытовых привы чек — курения и вина.

Н а  вопрос, почему он вы глядит молож е, чем 
многие его сотрудники и ассистенты , И ван  П етрович 
отвечал:

—  Вот-на! Н е пейте вина, не огорчайте серд 
це табачищ ем  — и прож ивете столько, сколько  жил 
Т ициан1.

Только о б лад ая  необычайной ж и зн ерадо
стностью и неутомимостью  в оты скании истины, И. П. 
П авлов  мог разреш ить столь грандиозны е зад ач и  в 
области изучения высш ей нервной деятельности.

1 Итальяиский художник Тициан, как известно, сохра
нил свои творческие способности почти до 100 лет.
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И ван П етрович умел в соверш енстве руководить 
своими сотрудникам и, потому что он преж де всего 
отлично уп равлял  собой, зн ал  себя, бы л очень строг 
к самому себе.

В ся его ж и зн ь в сущ ности бы ла сплош ным тр у 
дом. Он был страстно предан науке: его оиогра-
ф ия — это история непрестанных научны х исканий.



Экспериментальные неврозы.

М ногие открытия были сделаны  И. П. П авловы м  
к ак  будто случайно. Н а самом ж е деле они — 

прям ое следствие его тонкой наблю дательности и 
огромной работы  исследовательской мысли.

В спом инается случай, происш едш ий 23 сентяб
ря 1924 года, ровно за  четы ре дня до сем идесятипя
тилетия И ван а П етровича.

...В ту осень стояла ветреная, сы рая погода. С 
моря налетали  ш квалы . Вверх по закованной в 
гранит Н еве бур’но катились белы е бараш ки . О сен
ний ветер не пускал в море разбуш евавш иеся воды 
реки. Л ени нграду грозило наводнение.

Л аб оратори я  П авлова  в И нституте эксперим ен
тальн ой медицины н аходилась на А птекарском  ост
рове, м еж ду  рукавам и  Н евской дельты . Зд есь  не 
было гранитны х набереж ны х, и река свободно тек 
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ла  среди зелены х парков. П оды м авш аяся вода по
степенно надвигалась на Институт.

О тдельны е выстрелы из П етропавловской к р е 
пости, которые извещ али ж ителей о подъем е уров
ня воды на Н еве, с утра 23 сентября стали почти 
непрерывными. У ровень реки стремительно поды 
м ался.

П ром окая до нитки, сотрудники лаборатории  
бросились спасать сам ое ценное — подопытных ж и 
вотных. Н аш и собаки ж или в клетках  с дверцам и, 
располож енны м и около пола. К о гд а  лю ди пробра
лись в питомник, клетки уж е были на две трети 
залиты  водой. Вода п ри ж ала  всплывш их животных 
к реш етчатом у потолку.

Спасение собак  в этих условиях было нелегким 
делом . Чтобы  извлечь собаку  из клетки, ее надо 
было сн ачала погрузить в воду до уровня затоп
ленны х дверей, а потом вы тащ ить из воды и вы нес
ти из здания собачника. С больш ими трудностями 
удалось спасти всех собак.

Больш инство ж ивотны х, д а ж е  те, которы е с л а 
вились крепкой нервной системой, перенесли н авод 
нение очень тяж ело. Т акой  «драматический» случай 
происходил в их ж изни первый раз.

П оследствия наводнения д ля  павловских л а б о 
раторий были соверш енно исклю чительными. С имп
томы  расстройства высш ей нервной деятельности у 
собак н арастали  непрестанно. С ам  И ван  П етрович и 
его сотрудники — А. Д . С перанский, В. В. Р икм ан 
и другие — видели, что с собакам и творится что-то 
неладное. Условные реф лексы  на обыкновенные, 
приняты е в лаборатори и  раздраж и тели , например 
на свет и метроном, исчезли, как  будто их вовсе не
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было. Л иш ь постепенно, многократны м повторением 
опы та удалось восстановить норм альны е связи в 
мозгу пострадавш их ж ивотны х, и собаки стали 
вновь бодры ми и ласковы м и.

Н о на этом дело  не кончилось. О днаж ды  по
пробовали подействовать на ж ивотны х сильным 
р азд р аж и тел ем  — звуком электрического звонка. Д о  
наводнения со бака отвечала на этот сильный р а з 
д раж и тель , к ак  и на другие сигналы  пищи, вы д еле
нием слюны. Теперь реакция бы ла совсем иной: ед 
ва услы ш ав звонок, собака начинала приседать, 
еж и ться и стрем илась у б еж ать  из комнаты.

О тветы  на другие р аздраж и тели , которы е сле
довали  в опыте после звонка (свет и м етроном ), 
вновь исчезли и притом не на день, не на д в а , а 
на целую  неделю  и д а ж е  более.

О пы т повторяли много раз. П остепенно у П а в 
ло ва  слож илось убеж дение, что сильный условный 
разд р аж и тел ь  — звонок, именно потому, что он 
сильный, вы зы вает в мозгу собаки запредельное 
торможение, и ж ивотное становится как  бы скован 
ным в своих движ ениях, д рож и т от страха.

И ван  П етрович реш ил поставить проверочный 
опыт: устроить искусственное наводнение в л а б о р а 
тории. К  ком нате, в которой н аходилась интересо
в авш ая  всех собака, был подведен пож арны й ш ланг. 
П осле испытания реф лексов на свет и метроном 
(они проявлялись нормально) один из исследовате
лей направил через ш лан г воду под запертую  
дверь, а другой  наблю дал за  собакой.

Е два лиш ь ж и вотн ое зам ети ло  струю  воды, р а с 
текавш ую ся по кам енном у полу комнаты , как  впало
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в сильнейш ее беспокойство. А ф фективное состояние 
возрастало  с минуты на минуту. Е го последствия 
сказали сь  в виде нового заболеван и я  нервной систе
мы собаки, с полным исчезновением условны х реф 
лексов.

Э тому состоянию  П авлов  присвоил назван ие 
эксперим ентального невроза, происш едш его в д а н 
ном случае  под влиянием  травм ы  или ш ока, испы
танного при наводнении.

Это невротическое расстройство имело торм оз
ной характер . У словные реф лексы  не усилились, как  
это бы ло в случаях  с иррадиацией возбуж дения при 
эксперим ентальном  изучении «страстей», а ослаби 
лись, заторм озились, исчезли.

И спы танное потрясение и страх  перед его по
вторением вы звали  очаг стойкого торм ож ения в м о з
гу эксперим ентального ж ивотного.

* #*

В  эти годы И. П. П авлов , п родолж ая  изучение 
аф ф ектов и их роли в патологии, резко критиковал 
учение и деалиста Ф рейда.

Вскоре после наводнения к И вану П етровичу 
пришел один из сторонников ф рейдовской ш колы.

— Ч то нового в психиатрии? — спросил гостя 
И ван  П етрович. — Ч ем  вы зани м аетесь в настоя
щий момент?

— И зучаем  теорию Ф рейда. А нализируя обы 
денную ж изнь, он, подобно судебном у следователю , 
расш иф ровы вает т а к  назы ваем ы е невольны е ош иб
ки, вы нуж денны е действия. Это д ае т  ему в о зм о ж 
ность облегчить тяж ел ы е последствия испытанных 
человеком психических травм...
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— В сякое бы вает, — уклончиво зам етил П а в 
лов.

— К  сож алению , — п родолж ал гость, — Фрейд, 
видимо, незнаком  с объективной физиологией боль
ших полуш арий, которой вы заним аетесь. Д а  и вам 
не м еш ало бы поближ е познаком иться с Ф рейдом, 
с его теорией психоанализа.

— Я уж е с нею знаком , — возразил  И ван  П ет
рович, — и не согласен с Ф рейдом. П ротивопостав
ление сознательного подсознательном у, которое 
Ф рейд ставит в основу своей теории, не абсолю тно, 
одно переходит в другое. У словный реф лекс связан  
с безусловны м, переходит в него. П оэтом у я не со
гласен с теорией психоанализа Ф рейда.

Ф рейдист пы тался возразить, но И. П. П авлов  
у ж е  переш ел от защ иты  к нападению .

— Н еуж ели  в ж изни, — говорил он, — все ре
ш ает  один лиш ь «принцип удовольствия», столь 
явно связанны й у Ф рейда с полом? Это неверно: 
многое в поведении ж ивотны х, не говоря уж е о че
ловеке, делается  вопреки удовольствию . В озьмите 
хотя бы инстинкт постройки гнезда у птиц. К акое 
удовольствие д ля  нее летать  за  щ епкой, пуш инкой, 
волоском , с утра  до ночи подвергаться опасности 
нападения со стороны всевозм ож ны х хищ ников? 
А м еж ду  тем  птица вы полняет это, потому что ее 
действия необходимы д л я  сохранения рода. К огда 
я дум аю  сейчас о Ф рейде и о нас, ф изиологах, мне 
представляю тся две партии горнорабочих, которые 
« ач ал и  копать ж елезнодорож ны й тоннель в подош 
ве больш ой горы — человеческой психике. Ф рейд 
взял  направление вниз и зары лся в дебрях  бессоз
нательного, а мы добрались уж е до  света и выйдем
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когда-нибудь на воздух, закончим тоннель. Н еп р е
менно закончим!

И ван  П етрович на секунду остановился и с 
больш ой убеж денностью  продолж ал:

— В конце концов физиология одолеет и о б 
ласть  подсознательного, и мы сумеем правильно 
квалиф иц ировать  процессы, соверш аю щ иеся в м о з
гу. И зучая явления иррадиации, мы уж е теперь в 
состоянии установить пути разви ти я  нервного п р о 
цесса, сознательного или подсознательного. А 
Ф рейд пы тается лиш ь г а д а т ь  о внутренних со 
стояниях человека, д ел ает  лиш ь догадки  о проис
хож дении науки, искусства. И  все это — исходя из 
чего? И з ан ализа некоторы х болезненны х состояний.

— И так, вы не хотите принять теории психо
анали за , которую  предлож ил Ф рейд? — спросил 
гость.

— Н е хочу и никогда не приму, — отрезал 
П авлов.

— Что ж е, работайте с собаками! В ряд ли вам 
удастся дотянуться через слюнную ж елезу  собаки 
до лечения болезни человеческого мозга.

— Будущ ее п окаж ет всем, чей путь прави ль
ный, — закончил беседу И ван  П етрович и встал.

П авлова  возм ущ али разглагольствования ф рей
дистов. Он ш ел уверенными ш агам и по пути все
стороннего обоснования своей объективной концеп
ции при лечении болезней мозга. В те  дни он уж е 
обдум ы вал реф орм у психиатрии и неврологии, по
строенную на строго м атериалистическом  базисе.

Р азр аб аты в ая  свое зам ечательное учение о п а 
тологических условных реф лексах, И ван  П етрович 
ставил психиатрию в один ряд с другими отраслям и
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советской медицинской науки, в которых у ж е приме
нялись методы лечения, основанны е на ф изиологии и 
биологии, на эксперименте и наблю дении. С м ерть 
пом еш ала ему довести до конца р азработк у  этой 
проблемы.

К огда-то, ещ е во врем ена Великой ф ран ц уз
ской револю ции, психиатр П инель снял цепи, в ко 
торы е заковы вали  психических больных. В тр и д ц а
тых годах XX века И. П. П авлов  снимал цепи с с а 
мой психиатрии.



Условные рефлексы у  ры б

Многие зоопсихологи утверж дали , что опыты 
И. П. П авлова , проведенны е на одном ж и в о т 

ном — на собаке, не имею т больш ого значения. Они 
якобы не характерны  д ля  диких представителей ж и 
вотного мира.

Говорили такж е, будто собака — слиш ком вы со
ко организованны й объект д л я  того, чтобы судить по 
ней о деятельности м озга других ж ивотны х.

С сам ого н ач ала  своей работы  в области  вы с
шей нервной деятельности И. П . П авл о в  и н тересо
вался  и происхож дением  низш их ф орм  нервной д е 
ятельности. Он утверж дал , что «вся ж и знь от п ро
стейших до слож нейш их организм ов... есть длинны й 
ряд  все услож няю щ ихся до вы сочайш ей степени 
уравновеш иваний внеш ней среды» 1

1 И. П. П а в л о в .  «Двадцатилетний опыт», изд. 6-е,
стр. 123, 1938.
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Одним из опытов, подтвердивш их вы сказанное 
И. П. П авловы м  полож ение, был опыт с низшими 
позвоночными — ры бами, проведенны й мной с ве
дом а и одобрения И вана П етровича в 1923 году.

П редварительны е опыты я проделы вал, поль
зуясь обыкновенными пресноводными рыба'ми, ко
торы х покупал у ры боловов, раскиды вавш их свои 
сети против сам ого здания А кадемии наук: этим 
промыслом зани м али сь по традиции многие служ и 
тели кабинетов А кадем ии, в том числе и р аб о тав 
шие в лаборатории  П авлова.

И дея методики бы ла весьм а простой. О на была 
заим ствована от ры боловов, испокон веков исполь
зую щ их удочку с леской, крючком и поплавком . С по
мощью этих простейш их приспособлений было д о к а 
зано  наличие слуховых условны х реф лексов у рыб.

М еж д у  прочим, ихтиологи весьм а сом невались 
в сущ ествовании слуха у рыб. У рыб имеется «боко
вая  линия» — орган т а к  назы ваем ого вибрационного 
чувства. Б л и ж ай ш ее отнош ение ее по своему п ро
исхож дению  к седьмому черепному нерву, от кото
рого впоследствии отделяется и восьмой, т. е. сл у 
ховой нерв воздуш ны х животных, наводило на 
мысль о том, что рыбы м огут улавли вать  и более 
тонкие колебания, типа слуховых. Н о предполагать 
м ало — требовалось д о к азать  сущ ествование слуха 
у рыб. Это удалось сделать исклю чительно б лаго 
д а р я  методу условны х рефлексов.

Мы подвели электрический провод к аквариуму, 
где находилась ры ба с тонкой проволочной нитью, 
продетой через ж абры . П олю с индукционной к а 
туш ки мы присоединили к «удочке». П ри за м ы к а 
нии тока в цепи рыба отвечала на него резкими
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движ ениям и, стараясь  нырнуть подальш е и поглуб
же. П ри этом она тян ула за собой нить. Л только 
это нам пока и н адо-бы ло .

Всякий раз, когда мы зам ы кали  ток в электри 
ческой катуш ке, ры ба получала удар  и с силой д ер 
гала  сигнальную  нить. П еро сам опиш ущ его прибо
ра при этом опускалось. К огда электрический ток 
вы клю чался, ры ба ср азу  успокаивалась и перо н а 
ш его регистратора возвращ алось  в прежнее поло
ж ение — чертило прямую линию. М ы получали, т а 
ким* образом , полный отчет о движ ени ях рыбы.

Теперь оставалось установить источник звука в 
воде, а потом и над ее поверхностью , чтобы испы
тать  условный реф лекс у рыб, который мож но было 
бы с полным правом н азвать  слуховы м. Реш ено бы 
ло провести эти опыты на морских ры бах М урм ан
ского побереж ья, воспользовавш ись тем, что С евер
ная м орская экспедиция вы делила нам м еста для  
работы  по м орфологии и сравнительной анатомии 
рыб (о сравнительной физиологии высш ей нервной 
деятельности этих ж ивотны х тогда еще никто и не 
д у м ал ).

И. П. П авлов справедливо полагал , что на той 
огромной глубине, где плаваю т морские рыбы и ку
д а  не доходят лучи света, рыбы долж ны  руководст
воваться именно слухом.

С больш им волнением приступали мы к этим 
опытам. Ещ е бы! С колько лю дей бились над этой 
задачей  и не могли ее разреш ить. О дни уверяли, что 
рыбы боятся разговоров на берегу и прекращ аю т 
клевать, другие (главны м  образом  теоретики) у т 
верж дали , что ры ба абсолю тно глуха. Но и у тех и 
У других не было необходимого метода исследова
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ния, чтобы д о казать  свои предполож ения. А у  нас 
этот метод был.

М ы опустили в воду аквари ум а в запаянной к о 
робке примитивный подводны й телеф он и, чтобы 
вы работать ответные движ ени я рыбы на звук, спер
ва вклю чали телеф он, а затем  (через 2— 3 секунды ) 
д авал и  ток.

В н ачале ры ба не отвечала на звук  телеф она 
никакими движ ениям и. Затем , после м ногократны х 
опытов ры ба, не д о ж и д аясь  электрического тока, 
начинала реагировать на звук —  сн ач ала  слабы м и, 
а потом все более резкими движ ениям и. О на как  бы 
предупреж дала этими движ ениям и появление непри
ятного ей у д ар а  от электрического тока и заран ее  
«стрем илась» от него избавиться. С ледовательно, 
ры ба у л авл и вал а  своими органам и чувств звуки 
подводного телеф она.

О ставалось  сделать последний ш аг. М ы посте
пенно стали  поднимать телеф он и, наконец, совсем 
извлекли его из воды, повесив над  поверхностью 
аквари ум а. И все-таки ры ба сохран яла приобретен
ную ею привы чку или условны й реф лекс: она про
д о л ж а л а  отвечать движ ениям и на звук, который те 
перь был уж е обычным «воздуш ны м» звуком .

Н аличие высших нервных процессов у рыб, осу
щ ествляем ы х их примитивно устроенным головным 
мозгом, бы ло доказано.

Опыты со слуховы ми реф лексам и легли впо
следствии в основу д о казател ьства  сущ ествования не 
только  слуха, но и голоса рыб, хорош о слыш имого 
теперь б лагод аря  усоверш енствованию  новой радич- 
акустической аппаратуры .



Опыты с человекообразными  
обезьянами

Д авно, ещ е в десяты х годах  наш его века, когда 
в присутствии И ван а П етрозича заходи ла речь 

о том , что хорош о бы поставить опыты с условными 
реф лексам и на обезьянах, в особенности на челове
кообразны х, он только  м ахал  рукой и говорил:

— Это все, батенька, ф антазии.
В 1930 году  оказалось  возм ож ны м  эти « ф ан та

зии» осущ ествить на деле, используя созданны й в 
Сухуми специальны й питомник человекообразны х 
обезьян. И . П. П авл о в , от душ и приветствовал от
крытие нового научного учреж дения и не р аз  сл у 
ш ал доклады  сухумских работников на своих «сре
дах». О б этих опы тах, проведенны х главны м  о б р а
зом на ш им панзе, речь пойдет ниж е. П реж де —  не
сколько слов из области истории.

Е щ е в период первой мировой войны немецкий 
психолог-идеалист В. К елер построил на острове Т е
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нерифе специальную  станцию  д ля  изучения поведе
ния человекообразны х обезьян в условиях, близких 
к естественной обстановке. Он пы тался д оказать  
возм ож ность внезапного возникновения у обезьяны 
разум ны х форм поведения.

К елеровская  теория «геш тальта» или образа, 
который якобы зар о ж д ается  в мозгу приматов н 
внезапно о зар я ет  их сознание, находится в явном 
противоречии с научной теорией Ф. Э нгельса, п о к а
завш его, что подлинные проявления разум а наблю 
даю тся лиш ь у исторически слож ивш егося человека 
и вы раж аю тся  в образовании отвлеченных понятий, 
возникаю щ их главны м образом  в процессе труда.

Н аиболее ревностные сторонники К елера, н а
пример К- Л евин, М атеи  и другие, утверж дали , что 
поведение всех животных является  геш тальтом , что 
каж ды й геш тальт, разлож енны й на части, д ает  яко 
бы ряд  целостны х переж иваний. И зучая поведение, 
исследователь будто бы никогда не см ож ет д о бр ать
ся до его элементов, до отдельны х реакций, до ус
ловны х и безусловных реф лексов. И деалисты -психо
логи утверж дали , что учение об условных реф лексах  
П авлова  применимо лиш ь к собакам , но не к обезь
янам.

П еред учением о высшей нервной деятельности 
встала зад ач а  — проверить на опыте утверж дения 
критиков теории П авлова, установить, насколько 
«геш тальты » человекообразны х обезьян у кл ад ы в а
ются (или не уклады ваю тся) в рам ки ученая С ече
н о в а - П а в л о в а  о реф лексах  го л о в н о го 'м о зга .

Э та проблем а заи н тересовала И вана П етрови
ча. И менно по его указанию  в 1930 и 1931 гг. был 
проведен ряд опытов с обезьянам и в Сухумском пи
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томнике. Годом позднее, в 1932 году, к а к  только к 
этом у представилась возм ож ность, сам  И. П . П а в 
лов н ачал  проводить важ н ы е опыты с человеко
образны м и обезьян ам и — «Розой» и «Р аф аэл ем »  — 
в своем новом И нституте в К олтуш ах, где и были 
получены наиболее интересные данны е против 
В. К елера и его сторонников. Н о первые опыты в 
Сухуми такж е  имели известное значение.

* 4-

Сухумский питомник располож ен среди пальм 
и магнолий на откры том предгорьи К авказского  
хребта. Со стороны вы сокого проволочного вольера 
откры вается  великолепный вид на море. Зд есь  р е з 
вятся маленькие собакоголовы е обезьяны.

Н о славу  питомника составляли  его антропоиды, 
привезенны е из Африки. Д есять  ш им панзе — силь
ные и подвиж ны е сущ ества, в том числе двое м а 
лы ш ей — встретили нас вполне друж елю бно. Ч ерез 
реш етки «обезьяньего дом ика» они протягивали нам 
свои крепкие лапы.

О днако д оверять  им было преж деврем енно. У ж е 
через несколько дней, когда начались наш и опыты, 
ш импанзе п оказали  свой характер  и свои... зубы.
А. О Д олин долго ходил искусанный обезьянам и, 
пока; наконец, не научился защ ищ аться, прибегая в 
момент «столкновения» к полной неподвижности: 
впадал , к ак  мы шутили, в состояние «мнимой см ер 
ти». Э тот прием сразу  укрощ ал буйный нрав обезь
ян. О тбиваться от нап адаю щ его ш им панзе зн а 
чило приводить его в ещ е больш ую  ярость. В таком
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ёостоянии он мог причинить человеку смёртельны ё 
повреж дения.

С воеобразную  картину представлял  вольер во 
врем я наш их опытов с условны ми реф лексам и. И с
пытуемые и испы татели к а к  бы пом енялись м еста
ми: ш им панзе, которые долж ны  были л ази ть  по д е 
ревьям , пользовались свободой, а мы, чтобы со х р а
нить необходимы е измерительны е приборы от н а
зойливы х лап  обезьян , зап ерли сь в клетке и отту
д а  н аблю дали  и запи сы вали  поведение ш импанзе. 
Тропическая ж а р а  застав л ял а  н5с работать  в ку
пальных костю мах.

летки находился X. Т. Арский, доброволь- 
ший на себя функции кинооператора. З а - 
валось ему от обезьян! О собенно сграда- 
атая  ш евелю ра, которую  обезьяны  всяче- 
ш сь вы щ ипать, считая, очевидно, что во- 
ш ляю т лиш ь их собственную  привилегию.

ыработки условного реф лекса у ш им панзе 
всего два-три  сочетания сигнала с едой. 

i-ааличии в образовании условны х реф лексов у ан 
тропоидов и собакоголовы х, не говоря уж е о с о б а 
ках, носят и глубокий качественный характер . И  тем 
не менее поведение их подчиняется основным за к о 
нам высш ей нервной деятельности. О собенно резко 
это бы ло видно на примере угаш ения условны х реф 
лексов.

Ш импанзе, однаж ды  образовавш ий рефлекс, 
приходит в необычайную  ярость, если сигнал не 
сопровож дается  едой; обезьян а активно протестует, 
гримасничает, требует, грозит кулакам и  (тогда как 
собака в лучш ем случае только л ает  и ви зж и т). Это
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соверш енно своеобразн ая эмоция, характеризую щ ая 
б огатство  переж иваний ш импанзе. С казы вается  
необычайное развитие процессов возбуж дения в д ви 
гательной зоне коры, ещ е недостаточно сдерж и вае
мое торм озной деятельностью  в ее высших ф орм ах, 
которы е возникаю т исторически значительно позж е.

М ногих интересовал вопрос, м ож но ли научить 
обезьяну письму или хотя бы рисунку, из которого 
возникло п и сьм о ,

В наш их эксгТёриментах выяснилось, что ч ело
векообразная обезьян а очень лю бит играть с к р а 
скам и, м азать  кистям и и «рисовать» углем . И мея 
перед собой начерченный образец  буквы, например 
«М», она довольно удачно п од раж ает  движ ениям  че
л овека и в конце концов вы водит нечто похож ее на 
«М». О днако никогда не было случая, чтобы ш им 
пан зе с помощ ью  этих зн аков  или краски  у казал а  
другой обезьяне место скры того располож ен ия еды 
или новую дверь для входа или вы хода из закр ы то 
го помещ ения.

Б л аго д ар я  соверш енным и тонким восприятиям 
(в том числе, конечно, и зрительны м) обезьяна м о
ж ет использовать подручные средства, но починить 
что-либо слом анное или конструировать она не в со
стоянии. Тем более не м ож ет она передавать н акоп 
ленны й опыт с помощ ью, например, письменных 
знаков, которы е тож е ведь надо «конструировать» 
из отдельных линий. Э того человекообразн ая  обезь
яна сделать не в состоянии, несмотря на долгую  
тренировку.

Способность пользоваться  зн акам и  есть исклю 
чительное преимущ ество человека и этим преим у
щ еством он обязан  труду.
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И з опытов с человекообразны м и явствовало, 
что м еж ду сложны м поведением любой обезьяны  
и низш ей ступенью  развития доисторического чело
века разни ца не только количественная, но и кач е
ственная. Р азу м  — в смысле способности отвлечен
ного мыш ления, м ы ш ления понятиями — характерен 
только д л я  вполне, слож ивш егося м озга и с т о р и- 
ч е с к о  г о человека.

П опы тки развить современного ш импанзе, сде
л ать  его сущ еством мы слящ им отвлеченными поня
тиями, конструирую щ им те  или иные, предметы и 
орудия, оканчивались полным провалом .

И ван  П етрович П авлов  приступил к проверке 
опытов К елера, пользуясь наблю дениям и н ад  « Р а 
ф аэлем » и «Розой», с несравненно больш ей д етал ь 
ностью и ш иротой, чем это было сделано в Сухуми. 
Эти опыты всем известны и ш ироко описаны в л и 
тературе.

Теория геш тальта, которой увлеклись некоторые 
наиболее податливы е лю ди, о казал ась  в громадной 
степени раздутой . Д ел о  затум ан ивалось тем, что 
всей концепции К елера был придан х ар актер  науч
ного эксперим ента, подобного павловским . В опы
тах  К елера неоднократно подчеркивалось значение 
дарвиновской  идеи эволю ции человека, его происхо
ж дения от низших форм, идея антропогенеза. О дн а
ко П авл о в  со свойственной ему прозорливостью  
р азгад ал  идеалистическое зерно вы сказы ваний К е
лера. Он усомнился в том, в чем до него никто не 
сом невался: в правильности экспериментов К елера. 
И. П. П авл о в  показал , что идея, полож ен ная в ос
нову келеровского опыта, бы ла неправильной, пред 
взятой.
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Р езультаты  экспериментов П авлова известны: 
никакого «геш тальта», т. е. внезапного озарения, о 
котором толковал  К елер, не получалось, несмотря 
на годы систематических и упорных опытов. « Р а ф а 
эль», сегодня научивш ийся владеть ящ икам и, кото
рые он н агром ож дал  друг на друга, составляя гео
метрическую  пирамиду, на завтра  начинал заново 
все строительство, пробуя, ош ибаясь и снова п ы та
ясь составлять ящ ики. И дея  центра тяж ести  пред 
метов, преодоление силы земного тяготения, как  и 
идея о том, что огонь ж ж ется , что его можно гасить 
водой, была ему абсолю тно чуж да.

*

Н а одной из «сред», когда ш ла речь об опытах 
К елера и их проверке в К олтуш ах, И ван П етрович 
спросил, чем зани м ается  К елер сейчас. З н ая  работу 
К елера по м еж дународны м  с ъ е зд ам  психологов, 
где он присутствовал, я  ответил И вану П етровичу, 
что К елер является  профессором психологии бого
словского ф акультета берлинского университета.

И ван  П етрович секунду пом олчал, потом хлоп 
нул себя по лбу  и произнес:

— Теперь-то я понимаю , откуда у К елера его 
поповщ ина. Ем у до ф изиологии дела нет, он свою 
идею хочет провести: ему чудо нуж но, а не факты . 
С каж ите, п ож алуй ста, какой лю битель физиологии 
наш елся!

И  он стал говорить о своих расхож дениях с К е 
лером , о том, что идеи К елера не вы держ иваю т кон
троля ф актов, установленны х экспериментатором.



В  Л олт уш ах

Д линн ая березовая аллея  спускается к  озеру. 
Н а  вы соком  берегу белеет здан и е биологиче^ 

ской станции И. П. П авлова.
Утро... И ван  П етрович в это т  день моего пребы 

вания в К олтуш ах, в июне 1935 года, проснулся 
раньш е обычного. Бодры й, к ак  будто помолодев* 
ший, он пош ел купаться в построенную по его про
екту купальню , в которой, к моем у удивлению , 
стояла солидная кирпичная печка.

— Зач ем  в купальне печка? — спросил я.
—  К акой  вы недогадливы й, —  ответил И ван  

П етр о ви ч .— Зимой озеро превратится в каток  для 
конькобеж цев — детей служ ащ их, а в купальне бу 
д у т  отогреваться.

И  об этом подум ал И ван  П етрович при строи
тельстве биологической станции!
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Н е зн ая  ни в чем о тказа  со  стороны П рави тель
ства, постоянно чувствуя на себе личную заботу 
в о ж д я ' народов И осиф а В иссарионовича С талина, 
П авлов  работал  в К олтуш ах с энтузиазм ом . Все, н а 
чиная с массивны х звуконепроницаем ы х кам ер и 
кончая яблоням и ф руктового сада , носило отпеча
ток инициативы  и руководства И вана П етровича.

Р аб о та  в К олтуш ах бы ла н ачата  давно, ещ е в 
двадцаты х годах. П ервоначальн о нам ечалось уст
ройство базы  питания и вы ращ и вания ж ивотны х, 
находящ ихся под опытом в ленинградских л а б о р а 
ториях П авлова . В дальнейш ем  И ван  П етрович зн а 
чительно расш ирил функции К олтуш ей, основав 
здесь биологическую  станцию  д л я  изучения проис
хож дения высш ей нервной деятельности. Биологиче
ская  станция «К олтуш и» яви лась  необходимым з в е 
ном в работах  И. П . П авлова . П ри изучении такого  
слож ного органа, каким  является  мозг животного, 
н а б л ю д е н и я  над  развитием  ж изни ж ивотного в 
связи  с определенны ми у с л о в и я м и  окруж аю щ ей 
среды имели реш аю щ ее значение. 'В о т  почему на 
ф ронтоне станции бы ла сд ел ан а  надпись:

*НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ И НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ»

П осле огромного количества проведенны х эк с 
периментов приш ла пора зан яться  родословной реф 
лексов собаки.

О дним из достиж ений охотников доисториче
ского периода является, к а к  известно, прируче
ние животных, возм ож ность их разм н ож ен и я  в ус
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ловиях дом аш него , очага. П отом ства, рож давш иеся 
в новых условиях, зам етно отличались от родите
лей, приобретая все новые и новые свойства. У слов
ные рефлексы  постепенно превращ ались в безуслов
ные.

В охоге и охране д ом а человека больш ую  роль 
сы грала собака — первое из прирученных ж ивотны х. 
Л ведь предки собаки были близкими родственника
ми волка и ш акала!

Ч еловек стал скрещ ивать м еж ду собою  разны е 
породы собак. В результате, вместо немногих основ
ных видов — волка, динго и ш акала , мы имеем в 
н асто ящ ее  врем я десятки  разнообразны х пород. 
Опыты', проводимые в К олтуш ах, долж ны  были от
ветить на вопрос: чем отличается р абота  головного 
м озга наш ей собаки от работы  головного м озга д и н 
го или других неприрученных родственников, в к а 
ком отнош ении отдельны е породы собак отличаю тся 
друг от друга.

Д о  последнего времени физиологи, изучавш ие 
функции ж ивотного организм а и его нервной 
системы, работали  лиш ь на случайно попавш их к 
ним, главны м  образом  бродячих собаках. П оэтому 
исследователи не могли зн ать  точно ни возраста со 
бак , ни преж ней их ж изни, ни того, как  обращ ались 
с ними хозяева.

К ора головного мозга собаки и динго внеш не 
одинакова. Н о объективное изучение высш ей нерв
ной деятельности показы вает у них резкое отличие 
в работе головного м озга.

П реж д е всего д ля  динго, а так ж е  д ля  некоторы х 
видов наш их северных со бак -л аек  характерен  ряд 
своеобразны х реф лексов, заним аю щ их промеж уточ-
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И. П. Павлов
(в последние годы жизни)

ное полож ение м еж ду условными и безусловными. 
Северны е лайки  стремительно нап адаю т на кур и 
другую  домаш ню ю  птицу и уничтож аю т их; эта осо
бенность их поведения почти не поддается устран е
нию. У современны х ж е  хорош о прирученных собак 
такой реф лекс на домаш ню ю  дичь почти отсут
ствует.

Д икие собаки, а т ак ж е  лисы не берут еду в 
присутствии эксперим ентатора. О ни к ак  бы «вору
ют» пищу, хватаю т ее исподтиш ка, д аж е  если хлеб 
и мясо им кладут в кормуш ку.
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Временные связи в коре головного мозга диких 
зверей (волки, лисы  и др .) устан авли ваю тся быстро, 
пож алуй, быстрее, чем у дом аш них ж ивотны х. Г о
р азд о  труднее вы рабаты вается  условное то р м о ж е
ние. Это и понятно: ведь процесс внутреннего тор 
мож ения физиологически более слож ны й и, следова
тельно, достигается после больш его числа опытов, 
чем вы работка временной связи.

Д авн о  известно, что некоторы е хищ ные ж и вот
ные, рож денны е в неволе, бы ваю т д а ж е  более дики
ми, чем их собратья, пойм анны е в лесу. П оследние 
иногда лучш е берут пищ у из рук корм ящ его  их че
ловека. О ни успеш нее преодолеваю т свои инстинк
ты, скорее вы рабаты ваю т новые связи, чем некото
рые ж ивотны е, рож денны е в специальны х учреж де
ниях (питом никах). О т чего это зависит?

В колтуш ских опытах под руководством  И в а 
на П етровича наш ло свое объяснение происхож де
ние индивидуальны х отличий или, -по П авлову, 
т и п о в  высш ей нервной деятельности ж ивотных.

И. П. П авлов  установил, что разны е типы нерв
ной деятельности — это не «биологический рок», а 
результат  определенны х свойств нервной системы, 
слож ивш ихся в процессе приручения вида.

З ан и м аясь  анализом  индивидуальны х особен
ностей высш ей нервной деятельности , животных, 
П авл о в  кон статировал  среди м нож ества исследован
ных им собак  четыре основных типа: это т а к  н азы 
ваем ы е холерики, сангвиники, ф легм атики и м елан
холики. И ван  П етрович проводил это  разделен ие не 
только по преобладанию  возбуж дения или то р м о ж е
ния в коре головного м озга, но т а к ж е  по уравн ове
шенности этих процессов и, наконец, по п р ео б л ада
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нию явлении подвиж ности  или инертности во всем 
характере мозговой деятельности.

Н е у м ал яя  значения наследственности, П авлов  
при давал  вместе с тем  огромное значение услови
ям окруж аю щ ей среды . Он р азд ел ял  вполне точку 
зрения Т им ирязева, М ичурина и других представи
телей передовой биологической науки, неустанно 
подчеркивавш их роль и значение окруж аю щ ей  сре
ды, и вы р аж ал  свой протест против утверж дений 
ам ериканских автогенетиков и бихевиористов, кото 
рые не допускали  наследуем ости  приобретенных 
признаков и вы холащ и вали  ценное м атер и али сти 
ческое зерно в теории эволю ции Д арви н а.

В К олтуш ах Ф. П . М айоровы м  был произведен 
опыт, который п оказал , что ф орм ирование типов 
высшей нервной деятельности в значительной степе
ни зависит от условий, в которы х протекает первый 
период ж изни. Ж ивотны е, которы е с сам ого р о ж д е
ния содерж али сь  искусственно, т а к  назы ваем ы е 
«оранж ерейны е» типы, д ав ал и  больш ее число с л а 
бых неуравновеш енны х натур. В сякая  новизна в об 
стан овке их п угала, вы зы вала усиленны й ориенти
ровочный реф лекс с переходом в бегство. Это были 
уж е готовы е «трусы», но не с врож денны м и к ач е 
ствами покорности, а как  р езультат  отсутствия кон
такта  с естественными ф акторам и развития. Н аряду  
с этим , щ енки, воспитанны е на свободе, в полном 
контакте с внеш ней средой, характерной д л я  д о 
маш него ж ивотного (двор, дом , п оле), д ав ал и  вп о
следствии преобладаю щ ее число сильных и у р авн о 
вешенных натур.

О тсю да понятен тот  огромный интерес, который 
в К олтуш ах вы зы вало рож дение каж дой  новой
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группы щ енят. М ногочисленными опы тами было д о 
казано, что самы е начальны е изменения в организ
ме относятся к деятельности, связан-ной с корой 
больш их полуш арий, а эта деятельность в свою 
очередь определяет и другие стороны поведения.

Опыты по определению влияния условий среды 
на развитие мозга ж ивотного и связанное с ними 
изучение изменяемости типов не прекращ ались и во 
время Великой О течественной войны, в период бло 
кады Л енинграда.



В  центре вним ания—мозг человека'>

В задачу  данной книги, как  об этом уж е говори
лось во вступительных зам ечаниях , не входит 

сколько-нибудь подробное излож ение учения И. П. 
П авлова о высшей нервной деятельности. М ы оста
навливались, на основе воспоминаний, на отдельных 
эпизодах из ж изни И. П. П авлова, связанны х с 
важ нейш им и этап ам и  его творческой деятельности.

О хваты вая мысленно весь пройденный великим 
ученым путь, необходимо' подчеркнуть, что много
летние труды  И вана П етровича имели своей гл а в 
ной целью  — прилож ение добы ты х им ф изиологиче
ских данны х к пониманию м атериальны х основ пси
хики ч е л о в е к а .

С самого начала И. П. П авлов  вы двинул поло
жение, ‘Что законы  условных реф лексов относятся и 
к поведению лю дей, объясняю т деятельность чоло-
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ьеческого мозга. В пользу этого утверждения у 
"Ивана Петровича накопилось м нож ество данны х.

В психологии, к ак  и в области ф изиологии м оз
га, руководящ им и д л я  П авл о ва  были идеи С ечено
ва, который писал, что «в основу ее (новой психоло
гии — Ю. Ф.) будут полож ены  вм есто умствований, 
наш епты ваем ы х обманчивым голосом  сознан ия, по
лож ительны е ф акты  или таки е  исходные точки, ко
торы е в лю бое врем я могут быть проверены  опы 
том... И  все это может сделать одна только физиоло
гия, так как она одна держит в  своих р ук а х  ключ к  

:тинно научному анализу психических явлений» 1.
—  Условный реф лекс, —  говорил И ван  П етро

вич, — есть м атери альн ая  основа привычкц, ассо
циации, а привычки и ассоциации, т. е. усвоение оп 
ределенной связи, последовательности р азд р аж и те 
лей, являю тся основой практической деятельности и 
психической ж изни человека.

Ф изиологическую  основу вним ания И . П. П а в 
лов определял к ак  ориентировочный реф лекс, п а 
мять — к ак  наслоение следов, условны х реф лексов 
и т. д. Н овое учение об ассоциациях и привы чках 
человека, как  условны х реф лексах, служ ило н ад еж 
ной опорой для И. П. П авлова , который откры л ос
новные законы  образован ия этих связей, временных 
зам ы каний, построив на них свое учение о высшей 
нервной деятельности.

Условные реф лексы  образую тся у человека, н а
чиная с детских лет. К огда ребенок впервы е от
личает прикосновение м атери  от прикосновения чу

1 И. М. С е ч е н о в .  Избранные труды, стр. 249, 1935. 
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жих, не столь заботливы х рук, когда он дар№г окру
ж аю щ и х первой улы бкой, в его мозгу образую тся 
различны е временны е связи, ты сячи условны х р е 
ф лексов, развиваю щ ихся в течение всей ж изни.

В рож денны е реф лексы  человека —  это  самообо- 
ронительный и пищ евой реф лексы , а т ак ж е  реф лек
сы, связанны е с потребностью  разм нож ения. Н а 
них строятся элем ентарны е реакции человека. 
Т аки е реф лексы  свойственны и ж ивотны м. О дн ако  
эти врож денны е безусловны е реф лексы  у человека 
имею т соверш енно иной, к а ч е с т в е н н о  отлич
ный характер  по сравнению  с инстинктами ж и вот
ных. То ж е  качественное отличие от ж ивотны х х а 
рактеризует и у с л о в н ы е  р е ф л е к с ы  человека.

—  К ачественное превосходство человека над 
ж ивотны м и,— всегда подчеркивал И ван  П етрович,— 
состоит в установлении и развитии у него отвлечен
ных понятий.

В повседневной ж изни человека всякого рода 
сигналы , связанны е с его трудовой деятельностью , 
например звуки речи, значки  письма и вы работан 
ные на них реакции, играю т исклю чительно важ ную  
роль. С изобретением в человеческом общ естве все 
новых и новых орудий труда звуки речи и значки 
письма способствую т ради кальном у видоизменению  
первоначальны х условны х реф лексов, развитию  от
влеченного мыш ления человека, способствую т п ере
д ач е  накопленного опыта от поколения к поколе
нию.

В одной из своих последних статей И. П. П а в 
лов писал: «В развиваю щ ем ся ж ивотном мире на 
ф азе человека произош ла чрезвы чайная п ри бавка к 
м еханизм ам  нервной деятельности... слово состави ло
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вторую, специально наш у, сигнальную  систему д ей 
ствительности, будучи сигналом  первы х сигналов»

К ак  подойти к изучению слож ны х видов п о в е 
д е н и я  человека, к исследованию  его психической 
деятельности? И ван  П етрович залож и л  основы р е 
ш ения этого вопроса, создав учение о высшей нерв
ной деятельности человека, о т а к  назы ваем ой второй 
сигнальной системе м озга, значительно дополнив 
взгляды  И. М. С еченова на сущ ность психики. В 
этом — величай ш ая заслуга  И. П. П авлова.

Основные приемы и методы изучения условных 
реф лексов применяю тся в настоящ ее врем я и д ля  
человека, в особенности для  исследования психики 
детей, и д аю т определенны е показатели  образования 
временных связей и торм озов в коре головного мозга 
детей различного возраста. Этой методикой ш ироко 
пользую тся в лаборатории  одного из учеников И. П. 
П авлова  — Н. И. К расногорского и в лаборатории 
психиатра Л. Г. И ванова-С м оленского. О на оказы 
вает больш ую  помощ ь в деле установления важ ны х 
особенностей развития детского мозга, дем онстри
рует, как  постепенно входит в свои права процесс 
внутреннего торм ож ения, способствую щ ий упорядо
чению всех отношений организм а к внеш нему миру.

О днако не в одном только образовании и ди- 
ф еренцировании условны х раздраж и телей  И. П. 
П авлов  искал ключ к пониманию  особенностей че
ловека. Х арактерно, что при изучении человека 
«слю нная» м етодика не бы ла использована И. П. 
П авловы м , хотя именно б лагодаря  ей он добился

1 И. П. П а в л о в .  «Двадцатилетний опыт». Изд. 6-е 
стр. 722, 1938.
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первых реш аю щ их успехов в борьбе с идеалистиче
скими теориями и открыл основные законы  высшей 
нервной деятельности.

Этим И ван П етрович не ограничился: он стал 
изучать человеческую  психологию в п а т о л о г и ч е 
с к и х  проявлениях, в клинике нервных и психиче
ских заболеваний, и, как  известно, достиг больш их 
успехов в реф орме психиатрии...-

Н о и на этом он не остановился. Чем дальш е, 
тем больш е он заинтересовы вался новой задачей , а 
именно изучением психики человека в ее и с т о р и 
ч е с к о м  развитии, вопросами происхож дения п 
развития человеческого слова.

О том значении, какое П авлов  при давал  роли 
глова, свидетельствует следую щ ее образное вы ска
зы вание, особенно мне запомнивш ееся:

— Д ействительность, истина, — сказал  он на 
одной из бесед, — как бы облачена в три одеж ды: 
первая из них — это о д еж д а  движ ений, вторая 
о д еж д а  — более н арядная — это од еж да  рисунков. 
Третья, наиболее роскош ная о д еж д а , — это слово, 
словесное творчество.

Говоря о первой одеж де, располож енной наибо
лее близко к действительности (о д ви ж ен и ях), — 
И ван  П етрович имел в виду труд  человека. В отно
шении третьей «одеж ды» — человеческого слова, 
этого «сигнала сигналов» — он добавлял:

— Н а  человеческом слове основана вся л и те
ратура и гум анитарны е науки. Слово, конечно, м о
ж ет  соответствовать истине, способствовать ее 
раскрытию , но м ож ет и обм аны вать человека, уво
дить его в сторону от истины.
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С воеобразны м  сигналом  сигналов является т а к 
ж е рисунок человека.

Здесь  мне вспом инается один случай, который 
произош ел в неврологической клинике, основанной 
П авловы м  в 1931 году.

Больную  Т. (пож илую  ж енщ ину) лечил А. О. 
Д олин. Он реш ил, усыпив Т. д ля  лечебны х целей, 
попутно исслеловать: мож но ли внуш ением вы звать 
у  человека ощ ущ ение, будто он помолодел л ет  на 
20— 30 и снова стал  ребенком; м ож ет ли он в этом 
состоянии не только рассуж дать, но и действовать 
как  ребенок. .

Д л я  изучения поведения Т. бы ло избрано рисо
вание карандаш ом : Т. внуш или, что ей семь лет, и 
д ал и  зад ан и е  нарисовать на бумаге человека; в 
следую щ ий р аз внуш или, что ей 12 лет и опять пов
торили то  ж е  задан и е и т. д.

Т аким  образом  бы ла накоплена изрядн ая  кол 
лекци я «детских» рисунков, которые резко  отлича
лись друг от друга  степенью  соверш енства и зоб ра
ж ения. М не приш лось быть «арбитром» этой серии, 
т а к  как  я  усиленно зан и м ался  в то врем я условны 
ми реф лексам и , связанны м и с рисованием: это был 
ещ е один способ проникнуть в психологию челове
ка, идя не простым путем  н аращ ивани я новых и 
новы х реф лексов, — а п ользуясь тем м атериалом , 
который д ает  нам  история м атериальной культуры, 
в данном  случае изобразительное творчество.

И зобрази тельн ая  деятельность захваты вает, в 
сущности, весь мозг человека, а не только  зри тель
ные центры. Ребёнок, учась рисовать, двигает не 
только рукам и, но т ак ж е  губами и головой. Я вление

*
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это служ ит ярким  примером распространения в о з
буж ден ия в мозгу. И ногда в сф еру иррадиации вклю 
чается подкорковая область. Эммоциональность изо
бразительного ж еста, его близость к безусловным 
реф лексам  так  велика, что овладен ие тем или иным 
приемом зачастую  вы зы вает взры в возбуж дения в 
двигательной зоне мозга. И зобразительн ая ф ункция 
связан а с возбуж дением  вегетативной нервной си
стемы, с глубокими эмоциональны ми проявлениям и 
у человека. П оэтому, н аблю дая накопление услов
ных реф лексов, связанны х с рисованием , мы полу
чаем своеобразны й источник изучения высш ей н ер в 
ной деятельности человека, причем — источник, 
имею щий больш ое историко-культурное значение...

Рисунки, сделанны е Т. под гипнозом, мною бы 
ли  проанализированы , па каж дом  из них поставлен 
примерный возраст и посланы  А. О. Д олину. При 
сопоставлении оказалось, что поставленны й при ан а 
л и зе  рисунков возраст рисовавш его совпадал  с тем 
возрастом , который внуш ался.

О тсю да следовал  вывод, сделанны й И. П. П а в 
ловы м, что условны е реф лексы  сохраняю тся в клет
ках и центрах коры м озга человека в виде своеоб
разны х следов, о тр аж ая  реально каж ды й из прой
денных этапов  в развитии личности.

* *
*

Ф изиологический анализ высших функций мозга 
человека составляет важ нейш ую  часть учения 
И. П. П авлова. П оэтому не случайно именно на 
этот участок производится в капиталистических 
странах беш еная атака  врагов м атери али зм а, — тех 
псевдоученых, которые проповедую т независимость
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мы ш ления человека от его мозга, автогенез психиче
ского.

И. Г1. П авлов своими работам и показал, что в 
высших корковы х центрах мозга человека с каж ды м  
днем создаю тся все новые и новые связи, условные 
реф лексы , понятия, суж дения, ум озаклю чения.

О сновное, главное, от чего зависи т образование 
высших понятий, заклю чается  в у с л о в и я х  воспи
тания, г. е. в ф акторах с о ц и а л ь н о й  с р е д ы ,  

создаваем ы х  трудом  человека на основе определен
ного способа общ ественного производства и выте
каю щ его из него общ ественного устройства.

П ри помощ и орудий труда, при помощи р азн о 
образны х технических средств, вы зы ваю щ их к ж и з
ни сотни и тысячи условных двигательны х реф лексов 
и их следов, с помощ ью внимания, пам яти, вообра
ж ения и других функций человек д обы вает  все  не
обходим ое д л я  -жизни.

П еред умственным взором  И. П. П авлова от
кры вались грандиозны е перспективы в области д а л ь 
нейш его все более глубокого познавания законов 
высшей нервной деятельности на основе изучения 
истории развития м атериальной и. духовной культу
ры. Но ж изнь И ван а П етровича оборвалась...

Одной из важ нейш их и интереснейш их задач , 
стоящ их перед учениками И. П. П авлова, является 
изучение особенностей взаимоотнош ений нервных 
процессов, на которых строится организац ия высших 
форм специально т в о р ч е с к о й  деятельности чело
века.



Павлов и искусство

И нтересуясь вопросам и творчества в науке и 
искусстве, я реш ил лично' поговорить с И в а 

ном П етровичем  на эту тему. Н адо бы ло найти мо
мент, чтобы встретиться с П авловы м  не в л аб о р ато 
рии и д аж е  не в домаш ней обстановке, а среди при
роды, располагаю щ ей к обсуж дению  вопросов ис
кусства.

Случай для такого  разговора представился в 
июле 1935 года при посещ ении Колтуш ей.

И ван  П етрович сидел на скам ье посреди цветни
ка, распланированного по его проекту, и н а с л а ж д а л 
ся запахом  цветов и ж уж ж ан и ем  пчел, собиравш их 
мед с окруж аю щ их лип.

Он был одет в чесучевый пидж ак. Н а голове — 
солом енная ш ляп а-п анам а. Его руки покоились на 
Ручке кавказской  кизиловой палки, с которой он в
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последние годы не расставался . Р ядом  на скам ье л е 
ж а л а  какая-то  книга.

Ж е л а я  навести его мысль на тему об искусстве, 
я завел  сн ачала разговор о его портретах кисти 
Н естерова.

К ак  известно, В. Н естеров — один из крупней
ших русских худож ников — создал  зам ечательны й 
портрет И ван а  П етровича на фоне цветущ их садов и 
строительства «усадьбы  науки» — К олтуш ей, т. е. 
к ак  р аз  в той обстановке, в которой я тогда беседо
вал  с П авловы м .

Н а этом портрете, который Н естеров зак ан ч и 
вал, И ван  П етрович и зображ ен  в момент очередного 
обсуж дения опытов с невидимыми сотрудниками. 
В зор П авлова  юношески блестит, голова высоко под
нята. Седины его не старят , а украш аю т. Хорошо 
изображ ены  руки, энергично сж аты е в к у л а к и ,— 
один из лю бимых его жестов.

Н о И. П. Павлсйз в тот день поднятую  мною те 
му — об изобразительном  искусстве— не п оддерж ал. 
Он заговорил о другом — об огромном воздействую 
щем значении музыки на человека, которую  он н а з
вал  сам ы м  глубоким из искусств, наиболее ярко 
влияю щ им на наш у психику.

У меня наготове бы ла ещ е одна тем а, которая 
в известной степени объединяла все виды искус
ства, — тем а об игре актера.

Н а эту тему И ван  П етрович ж и во откликнулся.
И. П. П авлов  всегда стрем ился отобразить в 

научных закон ах  богатую  внутренню ю  ж и знь лично
сти, творческую  созидательную  деятельность челове
ка. В течение многих лет он искал научное решение 
этой проблемы. В последние годы ж изни он особен-
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doe внимание уделял  изучению взаимоотнош ений ко
ры м озга и «ближ айш ей подкорки», которую он 
считал основой эмоций.

В эти ж е  сам ы е годы  К. С. С таниславский стре
мился установить основные законы , которым подчи
няется развитие актерского  м астерства, вы яснить 
сущ ность перевоплощ ения актера с помощ ью  акти в
ного творческого воображ ения или, как  он говорил, 
о помощ ью «если бы». П о рассказам  бы вш его акте
ра М алого театра  А. Э. А ш анина,— К. С. С тан и слав
ский, создававш и й  в то врем я свою книгу «Р абота 
актера над собой», очень интересовался учением 
П авл о ва  о высш ей нервной деятельности  и хотел 
знать мнение И вана П етровича о возм ож ности 
п-ривлечь его учение к проверке правильности неко
торы х своих взглядов.

С тановилось понятным, почему тема о «тайнах» 
актерского м астерства приш лась кстати.

— Л ичность актера, — ск азал  И. П. П а в л о в ,— 
всем своим сущ еством  как  бы обращ ен а во  вне, к 
зрителю . С ледовательно, д ля  изучения творчества 
актера мы имеем богаты й м атери ал  реакций зри те
лей и мож ем проверять силу воздействия на них со 
стороны актера. Н адо иметь т ак ж е  в виду, что актер 
несет с собой на сцену огромны й накопленный опыт 
своего творчества, глубокие законы  которого мы 
постепенно будем  узн авать, если применим п р а
вильные, научные методы исследования. Это потре
бует от ф изиолога новых форм исследования. Н о з а 
то и результаты  д л я  развития новой психологии 
долж ны  получиться ценнейшие.

Я долго  раздум ы вал  впоследствии над  в аж н ей 
шими мыслями, которые вы сказал  И ван  П етрович в
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этой беседе. Основной вы вод был ясен: никакого
непреодолимого противоречия м еж ду интуицией и 
сознательны м  творчеством актера д ля  И. П . П авлова 
не сущ ествовало.

Р азу м еется , творческие приемы С таниславского  
и научные изы скания П авл о ва  во многом различны : 
П авлов  ставил опыты, прим еняя сравнительно про
стые физические раздраж и тели  окруж аю щ ей 
среды, а С таниславский оперировал обш ирной сим 
воликой сценического творчества — голосом, жестом, 
мимикой и речью актера. Н о оба они были связаны  

’друг с другом  множ еством  нитей. Н аиболее б лестя
щ ее развитие творчество их обоих получило после 
Великой О ктябрьской социалистической революции.

П рактическим  мероприятием, связанны м  с н а 
шей беседой, было образован ие в М оскве особой ко 
миссии из работников науки и театральны х д еяте
лей для ан али за  процесса подготовки актера 
М алого  театр а  А. А. О стуж ева к исполнению ро
ли О телло (это бы ло в конце 1935 го да). В а н а 
лизе творчества А. А. О стуж ева участвовали  ф изио
логи, психологи, иск усствоведы 1.

П авлову  и С таниславском у не приш лось встре
титься друг с другом. Смерть оборвала, -ту линию, 
которая нам етилась в письме К- С. С таниславского 
к И. П. П авлову  и в тех пом етках на страницах п а в 
ловского «Д вадц атклетнего  опыта», которые сделаны  
рукою  К- С. С таниславского. Эти нити, связы ваю щ ие 
советскую  науку и советский театр, долж ны  быть з а 
креплены трудам и советских ученых и деятелей  ис
кусства.

Сообщено ироф. С. Н. Д у р ы  л иным.



П а конгрессе физиологов

Л енинград, 6 августа 1935 года... И. П. П авлов 
и его ученики вместе с другим и ф изиологами 

С оветского С ою за встречаю т делегатов, прибывш их 
иа XV М еж дународны й физиологический конгресс из 
других стран.

В толпе нарядны х, но строго одетых людей м ель
каю т черные смокинги. Кое-где виднею тся длинны е 
ш елковы е одеж ды  и ш апочки китайских ученых. 
И ван  П етрович оживленно беседует в группе эк с 
пансивны х ю ж ан — ф ранцузов и итальянцев, ко 
торы е окруж или его тесным кольцом.

У П авлова  в руках его лю бим ая п алка из 
кизилового д ерева  с вы ж ж енной надписью «К авказ»  
и видом на Эльбрус. Один из делегатов ж естом  сп р а
ш ивает, что означает эта надпись? И ван Петрович 
подводит всех к стэнду и показы вает Эльбрус.
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— Это сам ая  вы сокая гора в Европе... П ереве
дите гостям, — говорит он поспеш ивш ему на помощ ь 
переводчику, — д а  поскорее: они, я виж у, у ж е  нап о
ловину меня поняли.

И, в самом деле, нельзя было не понять Павлова*, 
его вы разительны х ж естов.

*  ш
Л

Д елегаты  52 стран мира разм естились в зале 
Таврического дворца. М аленькие ради оры чаж ки  на 
краю каж дого пюпитра д авал и  делегатам  во зм о ж 
ность слуш ать речи на любом языке.

З а л  затих. Ж д у т  вы ступления президента кон
гресса И вана П етровича П авлова, признанного всем 
миром русского ученого, который своими, трудам и 
поднял физиологию  на небывалую  высоту.

И. П. П авлов  вы ходит на трибуну. Гром апло
дисментов долго  не дает  ему говорить.-Н аконец , он 
начинает свою речь. Его голос высок и звонок, он 
как будто и несвойственен человеку в таком  во зр а
сте, но удивительно гармонирует с его манерой. О б 
становка требует особой торж ественности, но И ван 
П етрович, по старой лабораторной привычке, слегка 
засучивает рукава , как  бы готовясь вступить в бой.

— Н астоящ ий конгресс собирается в наш ей 
стране в первый раз. Это в порядке вещей: мы — 
м олодая наука.

Все аплодирую т и улыбаю тся, глядя на 85-лет
него «м олодого» ученого.

Трем я дням и п озж е в больш ом за л е  П уш кин
ского дворца гремит музыка, блестят люстры.
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И. П. П авлов  встает. П одняты й бокал слегка 
д рож и т в его руках. И ван  П етрович провозглаш ает 
тост за  науку, за  счастье человечества.

Заклю чительное научное заседан ие конгресса 
происходило в М оскве, куда участники е г о ‘вы ехали 
в полном составе. Затем  состоялся прием делегатов

И. П. Павлов 
(Портрет работы художника И. Бродского)

в Больш ом  К рем левском  дворце. Ф изиологов при н я
ли В. М. М олотов и другие члены Советского п р ави 
тельства.

* *
*

Д ел егатам  бы ла предоставлена полная во зм о ж 
ность ознаком иться с состоянием советской науки, в 
частности советской физиологии.
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П ервой, главной особенностью  советской ф изио
логии, какой она стала  в последние годы ж изни 
И. П. П авл о ва  и остается до сегодняш него дня, я в 
ляется  ее теснейш ая связь  с философией д и алекти 
ческого м атери али зм а.

В условиях хозяйственного и культурного р ас 
цвета С С С Р  советская ф изиология достигла н ебы ва
лого развития. И зучая теорию , она стрем ится к ско
рейш ему и наилучш ем у разреш ению  практических 
:^адач в различны х областях  социалистического 
строительства.

В физиологических лаборатори ях  Советского 
Сою за исследую тся важ нейш ие проблемы ж изни о р 
ганизм а (ж ивотны х и человека), синтезирую тся но- 
в у е  препараты , в том числе и внутренней секреции, 
используемы е д ля  лечения. И зы скиваю тся способы— 
воздействием  на слож но-нервны е м еханизмы  преду
преж дать различны е заболеван ия, в частности ин
фекционные болезни и злокачественны е опухоли. 
И зучаю тся способы борьбы  с отдельны ми проф ес

сиональны ми вредностями, например в химическом 
производстве.

Ф изиология в С С С Р охваты вает обш ирный круг, 
вопросов, связанны х с эволю цией, патологией 
и клиникой нервной деятельности: этим заним аю тся 
научно-исследовательские институты, руководимы е 
Л . А. О рбели, К. М. Бы ковы м , А. Д . Сперанским, 

И. П. Разенковы м  и другими ученикам и П авлова. 
С ущ ествует много других учреж дений, где эволю 
ционная физиология приходит на помощ ь сельскохо
зяйственным учреж дениям  и т. д.

В от почему ф изиология в С оветском Сою зе гак
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Популярна среди Масс, вот почему трудящ иеся с т а 
ким интересом следят за  ее успехами.

П осле окончания конгресса в М оскве И. П. П а в 
лов реш ил отправиться в места, где он родился и 
провел свои юные годы.

Дворец Урицкого в Ленинграде. Здесь происходили 
заседания 15 Международного конгресса физиологов в 

1935 году

...И  вот И ван  П етрович на Оке, на п алубе п а 
рохода. В доль берегов тянутся необозримы е нивы. 
Это —  колхозные поля. И. П. П авлов р азгляды вает  
их с возрастаю щ им  изумлением, восхищ ается.

Н а пристани — взволнованны е лица. И ван П ет
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рович сам  волнуется не меньш е, чем встречаю щ ие 
его кораблинские колхозники.

П оздоровавш ись, И ван  П етрович преж де всего 
спраш ивает:

—  Каков нынче урож ай ?
Узнав, что урож ай  в Р язан ской  области м еста

ми достигает «сам -двадцать» , он вспоминает, что в 
его времена часто с трудом  собирали «сам-ш ост» 
(т. е. «сам -ш есть»).

—  А как у вас осущ ествляется право на о б р а
зование? — интересуется И ван  П етрович. —  С коль
ко человек учится в ш коле?

Ему отвечают:
—  Н еграм отны х нет, все ребята у чатся  в 

ш коле. Ч асть ж ителей К орабли на уж е окончила р а з 
ные высш ие учебные заведен ия страны.

Вечером того ж е  дня И ван  П етрович во врем я 
торж ественной встречи с представителям и общ ест
венности Р язан и  заяви л  следую щ ее:

— М не хочется сказать , что и раньш е случа
лись чествования представителей науки. Н о это бы 
ли чествования в узком кругу лю дей науки. То, что 
я виж у теперь, нисколько на преж ние юбилеи не по
ходит. У нас теперь науку чествует весь народ. Я 
уверен, что не ош ибусь, если скаж у, что это заслуга 
правительства, стоящ его во гл аве  моей Родины.



*мо—завещание

О собенно ярко  зап ечатлелась в моей пам яти п о 
следняя встреча с И ваном  П етровичем. Это 

было ровно за  м есяц до его смерти.

27 ян вар я  1936 года я приехал к нему на 7-ю 
линию  В асильевского острова. И ван  П етрович сам 
откры л мне дверь, д ер ж а  на руках  больш ого кота с 
бантом на шее.

П оздоровавш ись, И ван П етрович прош ел в боль
шую гостиную, на стенах которой висели многочис
ленные картины  русских м астеров, которы е он так 
лю бил. Усевшись на низенькое креслице, он полож ил 
кота к  себе на колени и, разговари вая , медленно по
гл аж и вал  ш елковистую  ш ерсть.

Р уки  И ван а  П етровича показали сь мне очень 
исхудавш ими.
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Я спросил:
— К ак  ваш е здоровье?

И ван  П етрович ответил, что чувствует себя от
лично и добавил, что, каж ется , научился бороться с 
болезнями, особенно с гриппозным воспалением  л ег
ких, которое ещ е недавно его «порядочно доним а
ло».

Он сослался при этом на перенесенную  весной 
болезнь, историю которой считал поучительной и 
хотел превратить в научную  статью , где предполагал 
д ать  ан али з своих субъективны х ощ ущений.

Он р ассказал  и о своем новом приеме борьбы  с 
болезненной вялостью  — о погруж ении рук в п ро
хладн ую  воду в целях, как  он вы р аж ал ся , мобили
заци и неисчерпаемы х ресурсов человеческой под
корки (т. е. центров, л еж ащ и х  непосредственно ни
ж е коры ).

—  Это разд раж ен и е  холодной водой, — говорил 
И ван  П етрович, — напом инает человеку купанье в 
реке, близость к природе — и приносит облегчение,' 
повы ш ает тонус нервной системы.

Он назы вал  эгот прием: «делать заем  у подкор
ки».

♦  **

Н астроение у И вана П етровича бы ло в этот 
день отличное.. Все ему удавалось, он находился в 
расцвете  творческих сил.

Позцвонил телефон. И ван  П етрович быстро под- 
чялся и, прихрам ы вая, подош ел к аппарату: из кли
ники сообщ али о  благоприятны х результатах  лече
ния длительны м сном 20 больны х-ш изофреников.
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И дея  лечени-я ш изофрении сном очень увлекала 
И. П. П авлова. Он связы вал  этот вид терапии с тео
рией охранительного торм ож ения или сбереж ения 
истощ енных клеток коры.

— Тормож ение, — говорил И ван  П етрович, — 
скованность, часто наблю даем ая  у больны х ш изо
френией, есть р езультат  сам орегулирования, сам осо
хранения нервной ткани, наиболее реактивны х, но и 
наиболее чувствительны х клеток коры м озга. Опыт 
в клинике удался, больны е почувствовали облегче
ние.

И ван  П етрович строил обш ирны е планы  на 
предстоящ ее лето. Он соби рался  ехать на конгресс 
психологов в И спанию , в страну, где он когда-то 
вы ступал с докладом  об условны х реф лексах.

М ы заговорили о письмах, которые И. П . П а в 
лов получал со всех концов страны  и со всего света. 
По мнению многих, близких И вану П етровичу л ю 
дей, д ля  разборки  этих писем неплохо было бы об 
завестись секретарем , д а ж е  двум я. Н о он предпочи
тал  писать ответы собственной рукой, а это стоило 
ем у больш ого труда.

Во врем я беседы И ван  П етрович несколько нео
ж иданно сказал :

— Х отелось бы мне встать из могилы лет этак  
через, пятьдесят и посмотреть своими глазам и , что 
станет к тому времени с моей работой над  основ
ными закон ам и  высш ей нервной деятельности, кото
рые представляю т сам ое важ н ое, что мне у д а 
лось создать за  всю мою жизнь.

Я собрался уходить. И. П . П авлов  осторож но 
снял кота с колен, поставил его на пол. П ровож ая
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меня он сам откры л дверь, хотя я и просил его нё 
беспокоиться.

П авлов  лю бил все д елать  сам  и на этот р аз не 
изменил своей привычке.

♦ *

Ч ерез м есяц — 27 ф евраля  1936 года — мы по
лучили в М рскве печальное известие ..о кончине.И аат. 
на П етровича. Он умер от гриппозного воспаления 
легких. М едицина о казал ась  бессильной спасти 
ж изнь 1 ения, который сам  так  много сделал  д л я  нее.

Это бы ло всего лиш ь за  год до появления суль- 
ф идиновой терапии, спасш ей ж изнь стольким лю дям.

П оследние его слова, когда он начал  терять 
сознание, были:

—  Это мозг... начинается отек коры... П озовите 
невропатолога...

Хоронили И вана П етровича П авлова 1 м арта. 
Гроб, утопаю щ ий в цветах, стоял в Таврическом  
дворце, где ещ е так  недавно И ван  П етрович вы сту
пал на конгрессе ф изиологов. П авл о ва  везли на л а 
фете, запряж ен ном  белыми конями, торж ественно, 
как  м ар ш ал а  науки.

М ы стояли у гроба в почетном карауле  и не 
могли оторвать глаз от лица великого учителя, см от
рели на сом кнувш иеся уста, которые могли бы еще 
т а к  много сказать.

Л ен и н град  отдавал  И вану П етровичу П авлову 
последние почести. П од траурны е звуки оркестров 
медленно двигались ты сячи студентов и студенток. 
И  т а к  ярко представилось, что именно к ним, к этим 
ю нош ам и девуш кам , приш едш им сю да прям о  из 
лабораторий  и с лекций, обращ ался  И ван П етрович
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со своим последним письм ом-завещ анием , в котором 
были следую щ ие слова:

«П омните, что наука требует от человека всей 
его  ж изни. И  если у  вас бы ло бы две ж изни, то и 
пх бы нехватило вам . Б ольш ого  нап ряж ения и вели 
кой страсти требует наука от человека. Будьте 

■страстны в ваш ей работе и в ваш их исканиях».

* »

М не приш лось присутствовать при зарож дении 
пи сьм а-завещ ания И ван а  П етровича и сохранить его 
первый набросок.

М ы сль собрать воедино свой богатый ж изнен 
ный опыт и излож ить его в виде своеобразного з а 
вещ ания приш ла И. П. П авлову  ещ е в 1918 году. Он 
посвятил этом у вопросу специальную  лекцию , кото
рую н азвал  «Об уме человека». О на бы ла прочита
на в бывш ем Ж енском  медицинском институте. Л е к 
ция не вош ла в полное собрание его трудов, т а к  как 
не стенограф ировалась, а П авлов  читал ее д аж е  без 
конспекта.

Говоря об ум е человека и о развитии высш и; 
способностей, И ван  П етрович исходил в этой лекции 
из своей собственной биографии. Н о он подош ел к 
:*тому субъективном у м атериалу с той ответствен
ностью и глубиной, которые свойственны представи
телю  точных наук.

В своей лекции И. П. П авлов  говорил о том, 
как  он завоевы вал  новые области науки, сохранив 
при этом свойственную  ем у см олоду горячность 
чувств и трезвость научных расчетов.

— С войствами ума человека, занятого исследо
ванием природы, — у казы вал  И ван  П етрович, — дол-
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Жны быть последовательность в накоплении знаний 
скромность и страсть, сосредоточенность человека 
науки.

О последовательности в накоплении знаний 
И ван  П етрович говорил в лекции значительно под
робнее, чем об этом написано в письме-завещ ании.

П реж де всего И. П. П авлов  утверж дал , что уче
ный долж ен  научиться « уваж ать  факты », «видеть 
действительность во всем ее м ногообразии». В науке 
надо  доверять преж де всего своему собственному 
опыту, накопленном у в результате систематического 
изучения предмета. Но, конечно, не следует переоце
ни вать свой опыт (сам  П авлов  в этой лекции н азы 
вал  себя не м астером , а подм астерьем  своих учите
лей — С еченова и д р .) .

Во-вторых, ученый долж ен мыслить детально. 
К огда работаеш ь в клинике, в обсерватории, в кон
структорском бю ро или у  лабораторного  стола, необ
ходимо учиты вать все мелочи, ничего не упускать из 
поля зрения. Такую  детальность мы ш ления не сле
дует путать с тем, что  назы вается  копанием, в м ело
чах. П лохо, когда исследователь и з-за  деревьев леса 
не видит, 'не умеет отличать главного от второсте
пенного.

С ам ое важ н ое в ж изни исследователя — это ви 
деть, всегда видеть перед глазам и  определенную  
цель. Это значит, что надо ум еть с сам ого н ачала 
планировать свою работу, как  бы бли зка или д ал ека  
ни бы ла цель.

В -третьих, надо уметь сохранять во  всем ини
циативу, надо быть мысленно свободным. С вобода 
мысли необходима д л я  того, чтобы, не считаясь ни
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Билет на лекцию И. П. Павлова и страница из записи 
лекции



с каким и преградам и , искать н находить новые пути, 
новые важ н ы е проблемы в науке, а в технике вы ра
баты вать новы е орудия производства, создавать но
вые модели, устан авли вать новы е формы орган и за
ции труда. Это, разум еется, тесно связано  с творче
ской ф антазией , которая д о лж н а проявлять себя и в 
повседневной ж изни ученого. Н о свобода не есть 
анархия мысли, научная ф ан тази я  не есть ф а н т а 
стичность.

В -четвертых, человек науки долж ен беспри
страстно судить о результатах  своего труда. Это 
значит, что к своей творческой продукции ученый 
долж ен  относиться критически. И  если хоть один 
проверенный ф акт будет противоречить выдвинутой 
гипотезе, надо пересмогреть все предпосылки.

Е щ е д в а  свойства ум а, лиш ь косвенно затрон у
ты е в окончательной редакции пи сьм а-завещ ания 
И. П. П авлова, были им упомянуты  в лекции. Это, 
но-первых, простота истинной творческой мысли. 
И ван П етрович подчеркивал, что простота — один 
из верных признаков истины. Гениальны е лю ди в 
проявлениях своей мысли всегда просты: быть м о
жет, именно поэтому они обладаю т особым о б ая 
нием. Во-вторых, надо ум еть радоваться  истине. 
И ногда встречаю тся ученые, которые много и хоро
шо работаю т, изобретаю т, организую т, словом, 
имеют больш ие достиж ения, просты и обаятельны  с 
лю дьми, но не умею т по-настоящ ем у радоваться  д о 
стиж ениям. Это радостное «лю бование истиной» не 
имеет ничего общ его с кичливостью : надо помнить 
и лю бить плоды трудов своей ж изни...

В этой лекции И. П. П авлов  говорил о том, что 
в его научной деятельности имелись таки е опыты
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которые он осущ ествил в молодости (например э к 
сперимент с усиливаю щ им  нервом сердца) и кото
ры е затем  повторял на лекциях в течение более со 
рока лет  подряд. И  все ж е, когда подходило врем я 
их демонстрации, он начинал волноваться так , как 
будто приступал к этому опыту впервые.

— А  вдруг опыт почему-либо не удастся? — 
спраш ивал  он себя.

Н о эксперимент всегда проходил блестящ е.

*

Я подробно зап и сал  эту лекцию  И ван а П етр о 
вича и к его 85-летнему ю билею опубликовал вы 
держ ки  в газете «И звестия» *. П рочтя статью , 
И. П. 1Павлов попросил меня прислать ему записи 
лекции, что я и выполнил. И ван  П етрович принял 
от меня м атериал  и сказал , что это т  м а 
териал  ему особенно необходим, так  как  он «рабо
тает  над  одним важ ны м  документом». Этим д о к у 
ментом бы ло его «завещ ание», которое он обдум ы 
вал  около шести месяцев, хотя и написал его сразу.

Вот окончательный текст пи сьм а-за^ешаии-я 
И. ТГ. П авлова:

«Что бы я хотел пож елать  м олодеж и моей ро-> 
дины, посвятивш ей себя науке?

П реж д е всего — последовательности. Об этом 
важ нейш ем  условии плодотворной научной работы  я 
никогда не смогу говорить без волнения. П оследова
тельность, последовательность и последовательность. 
С сам ого  н ач ала  своей работы  приучите себя к сгро- 
гой последовательности в накоплении знаний.

• «Известия», № 225 от 24 сентября 1934 года.
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И зучите азы  науки преж де, чем пы таться взой-' 
ти на ее вершины. Н икогда не беритесь за  после
дую щ ее, не усвоив преды дущ его. Н икогда не пы 
тайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы 
и сам ы м и см елы м и д о гад к ам и  и гипотезами. К ак 
бы ни теш ил ваш  взор своими переливами этот 
мыльный пузы рь — он неизбеж но лопнет, и ничего 
кром е кон ф уза у вас  не остан ется .

П риучите себя к сдерж анности и терпению. 
Н аучитесь д ел ать  черную работу  в науке. И зучайте, 
сопоставляйте, накопляйте факты .

К ак  ни соверш енно крыло птицы, оно никогда 
не смогло бы поднять ее ввысь, не опираясь на в о з
дух. Ф акты  — это воздух ученого. Б ез них вы ни
когда не см ож ете взлететь. Б ез  них ваш и «теории»— 
цустые потуги.

Но, изучая, экспериментируя, наблю дая, с т а 
райтесь не оставаться у поверхности ф актов. Н е пре
вращ ай тесь в архивариусов ф актов. П ы тай тесь про
никнуть в тайну их возникновения. Н астойчиво ищ и
те законы , ими управляю щ ие.

Второе — это скромность. Н икогда не думайте, 
что вы у ж е все знаете. И  как  бы высоко ни оцени
вали вас, всегда имейте м уж ество сказать  себе: я 
невеж да.

Н е д ав ай те  гордыне овладеть вами. И з-за  нее 
вы будете упорствовать там , где нуж но согласиться, 
из-за нее вы откаж етесь от полезного совета и д р у 
жеской помощ и, ыз-з,а нее вы утратите меру объек
тивности.

В том коллективе, которым мне приходится ру
ководить, все д ел ает  атм осф ера. М ы все впряж ены  
в одно общ ее дело, и каж ды й дви гает  его по мере
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своих сил и возмож ностей. У нас зачастую  и не р а з 
береш ь — что «мое», а что «твое», но от этого наш е 
общ ее дело только вы игры вает.

Третье — это страсть. П омните, что наука тре^ 
Оует от человека всей его ж изни. И  если у вас  былси 
бы две ж изни, то и их бы нехватило вам . Больш ого 
нап ряж ения и великой страсти требует наука от че
ловека. Б удьте  страстны  в ваш ей работе  и в ваш их 
исканиях.

Н аш а родина откры вает больш ие просторы пе
ред учеными, и нуж но отдать  долж ное — науку щ ед 
ро вводят в ж и знь в наш ей стране. Д о  последней 
степени щ едро.

Что ж е  говорить о полож ении молодого ученого 
у нас? Здесь, ведь, все ясно и так . Ему многое д ае т 
ся, но с него много спросится. И  д ля  м олодеж и, как  
и для нас, вопрос ч ести --о п р ав д ать  те  больш ие упо
вани я, которые возлагает на науку наш а родина» '.

' И. П. П а в л о в .  Полное собрание трудов, изд. АН 
СССР, т. I, стр. 27, 1940.



В  дни войны

В о время Великой О течественной войны я полу
чил письмо с Сей!*рного ф ронта от одного лей 

тенанта, который до войны бы л научным р аб о тн и 
ком. Он писал:

«Я и все мои товарищ и среди боев часто вспо
минаем П авлова  — великого учителя ж изни и в о с 
питателя нового поколения ученых, как  вспоминаем 
Т им ирязева, Горького и других творцов наш ей со 
ветской культуры , которую  мы сейчас защ ищ аем  от 
грязны х лап гитлеровцев.

П авлов был самы м мирным человеком  — и тем 
не менее его слова и его научны е д ел а  вспом инаю т
ся нами именно сейчас, в обстановке, столь далекой  
от мирных и созерцательны *, настроений.

П авлов , его пример, его завещ ан и е  были с нами, 
когда мы строили города и заводы , закл ад ы вали  но-
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бые научные институты и ш ахты. Сегодня он Сноёа 
с нами; текст его завещ ан и я  в виде вы резки из кн и 
ги я всегда храню  в боковом карм ан е  своей гим на
стерки.

П авлов  с нами, он попреж нем у близок и дорог 
нам. Он учил нас наблю дательности, вниманию , п о
следовательности в достиж ении задуманного. Это 
нам  сейчас очень пригодилось. Он учил, что сильная 
нервная система не боится трудностей. Он учил, как 
надо  всеми средствам и, не щ ад я  своей ж изни, д оби 
ваться поставленной высокой цели. И  мы ее  добьем 
ся — мы победим врагов наш ей Родины...».

* **

К а к  много терпения и вы держ ки в труде энту
зиастов, склонивш ихся над  лабораторны м и столами 
в Колтуш ах! С колько р аз эти преданны е науке лю ди 
под вой сам олетов, под грохот артиллерийской к а 
нонады делали  свое незаметное, но героическое дело, 
вспоминая имя И. П. П авлова , всю  ж изнь свою от
давш его  науке. Д ен ь  за  днем , м есяц за  месяцем во 
врем я блокады  Л ен и н града работники Колтуш ей 
изучали условные реф лексы  ж ивотны х, как  изучал 
их сам  И. -П. П авлов в дни граж данской  войны.

Л егко  разм ы ш лять над  теорией деятельности 
мозга, когда над  головой мирное небо, когда четко 
работаю т библиотека и музей, когда достаточно поз
вонить по телеф ону, чтобы в лабораторию  д о стави 
ли все необходимое для  опытов. Н о ученики 
И. TJ. П авлова  не преры вали работы  и тогда, когда 
город Л ен и н а находился в блокаде.

Среди работ  ученых — ленинградцев, сам о о т
верж енно трудивш ихся в сам ое тяж ел о е  врем я для
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Города, особо засл у ж и вает  быть отмеченной работа 
покойного А. Н. ГТромптова об условных реф лексах 
и инстинктах птиц, дати рован н ая  1942 годом (пти
цы, служ ивш ие объектам и опытов А. Н. П ром птова, 
перелетали весной и осенью над  кольцом б ло к ады ).

* **

Во врем я Великой Отечественной войны зн ач и 
тельно возросла роль ф изиологии, как  теоретической 
дисциплины, на которой строятся многие важ н ы е 
практические, в том числе лечебны е мероприятия.

М ногие усоверш енствования, связанны е с п и та
нием и снабж ением  Советской Армии, а т ак ж е  неко
торы е вновь введенные методы восстановления зд о 
ровья и трудоспособности больны х и раненых, были 
разработан ы  на основе предварительны х опытов, 
проведенных в физиологических лаборатори ях  и н а 
учно-исследовательских институтах С С С Р.

С оветская физиология, учение П авл о ва  о  вы с
шей нервной деятельности оказал о  сущ ественную  
помощ ь клинике.

С первого дн я  Великой О течественной войны 
работа  наш их физиологических институтов п одверг
лась  серьезном у испытанию. И нституты  с 'честью  
вы держ али  это испытание, р азви вая  свою д еятел ь
ность порой в тяж елы х  условиях эвакуации.

Н ем алы е достиж ения имели физиологи нервной 
системы в борьбе с травм атическим  ш оком, как  осо
бым состоянием центральной нервной системы, в о з
никаю щ им после тяж елы х  ранений, когд а  ранено
го, находящ егося в этом состоянии, нельзя ни опе
рировать, ни эвакуировать . Э. А. А сратян во врем я 
войны предлож ил комбинированное противош оковое
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средство, содерж ащ ее некоторое количество брома, 
ге  дона л а и других вещ еств. В ведением  этого ср ед 
ства в вену он восстан авли вал  сосудистую и другие 
ф ункции и н аряду  с этим д авал  центральной нервной 
системе обший покой, т. е. то сам ое охранительное 
торм ож ение, которое И. П. П авлов  с хорош ими р е 
зультатам и  использовал при лечении ш изофрении 
сном.

В. В. Зи кеев, пользуясь тем ж е  павловским  м е
тодом  охранительного торм ож ения, лечил так  н азы 
ваем ы е каузалгии  — нестерпимые боли после раз- 
мозж ения периферических нервных стволов, прим е
няя одновременно со сном хирургические методы 
воздействия.

Л ечением  периферических расстройств нервных 
стволов после ранения много зани м ался во время 
войны П. К. Анохин.

О дновременно с указанны м и авторам и С. Д . К а 
минский усоверш енствовал метод лечения каузалги- 
ческих и так  назы ваем ы х фантомны х болей дли тель
ным сном, причем отпала необходимость в оп ера
циях.

У пострадавш их от контузии нервной системы и 
сотрясения мозга о б н аруж и валась  потеря слуха, р е 
чи-, а иногда и зрения, не говоря у ж е о других нев
ралгических сим птом ах (анестезия, парезы , п ар ал и 
чи). К  лечению этих тяж елы х  расстройств ученики 
И. П. П авлова , в особенности А. Г. И ванов-С м олен
ский и А. О. Д олин, подош ли физиологически. М е
тодом сонного целительного торм ож ения, предупре
ж даю щ его дальн ейш ее истощ ение нервной системы, 
удалось вернуть способность речи и слуха многим 
солдатам  и оф ицерам .
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Н еврозы  внутренних органов— сердца, ж елудка, 
печени, почек — получили соверш енно новое о б ъ яс
нение в работах  академ ика К. М. Бы кова.

З а  это  ж е  время выш ло д в а  больш их сборника 
по военной м едицине под редакцией  академ ика 
Л . А. О рбели , посвящ енных проблем ам  изучения 
организм а человека в условиях пониж енного д ав л е 
ния, вопросам  о деятельности органов чувств, а 
такж е  исследованию  действия р яда  ф арм акологи че
ских средств.

К ром е того, вы ш ел ряд других весьм а важ ны х 
работ.

П осле победоносного заверш ения Великой О те
чественной войны, когда вся стран а возвратилась к 
мирному труду и строительству, задачи , стоящ ие пе
ред физиологией, ещ е более возросли.



Г ениальны й учены й и п ат ри от

П ри воспоминании о ж изненном пути И. П. П а в 
лова перед нами вы рисовы вается прекрасны й 

образ ученого и патриота, глубоко лю бящ его свой 
великий народ.

Б л аго д ар я  целой цепи взаим но связанны х от
крытий И. П. П авлов  установил те основные законы  
высшей нервной деятельности, по которым р азв и 
вается  и наш  мозг — мозг современного человека.

П ользуясь достиж ениям и павловского метода 
условных реф лексов, мы в настоящ ее врем я можем 
расш иф ровы вать слож ны е . явления психической 
ж изни лучш е и глубж е, чем это бы ло возм ож но до 
И. П . П авлова. М ы можем теперь улавли вать  дей ст
вие возбуж денны х и заторм ож енны х центров, а н а 
лизи ровать темпераменты  человека, успеш нее изу
чать психологию ребенка и т. д.
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Своим учением о высшей нервной деятельности 
И . П. П авлов  ввел психологию в число естественных 
наук, а своими трудам и в области изучения «второй 
сигнальной системы» о казал  огромное, пока ещ е н е
достаточно учтенное влияние на научное м ировоз
зрение целого поколения ф изиологов и психологов.

Б ы л  период, когда некоторые «ученики» 
И. П. П авлова , вернее те, кто назы вал  себя тако вы 
ми, заявл ял и , будто законы  высшей нервной д е я 
тельности могут исчерпать всю социологии). 
И. П . П авлов  относился к этим вы сказы ваниям  р ез
ко отрицательно. О дин из них пришел к И вану П ет
ровичу со своими тезисам и «новой биологии». Он ут
верж дал , что павловским  учением м ож но зам енить 
социологию  и д аж е  вы давать  всем паспорта, где бу
д ет  написана ф изиологическая характеристика к а ж 
дого человека, чтобы его лучш е использовать в 
связи  с характером  его высш ей нервной деятельно
сти. И . П. П авлов объявил  эти тезисы безумием и 
бредом.

И звестно, что в последний период ж изни И ван 
П етрович пригласил психологов, предлож ив им о р га 
низовать психологическую лабораторию  в составе 
его И нститута. Н о это не значит, что он приш ел «на 
поклон» к психологам. И. П . П авлов хотел вы слу
ш ать, что говорят и дум аю т психологи, принявш ие 
основы его научной теории, но реш ать основные е о - 

просы этой науки он стал бы сам . Р азр аб о тав  уче
ние о ф изиологии больш их полуш арий, П авлов  счи
тал  себя вправе советоваться с антропологам и, пси
хологами, искусствоведами. Н о д ел ал  он это не по
тому, что у него бы ло м ало  сведений о работе  м оз
га, а потому, что у него их бы ло предостаточно и

210



всех колеблю щ ихся он хотел вовлечь в русло своего 
мыш ления.

В последние годы ж изни И ван  П етрович особое 
внимание сосредоточил на перенесении полученных

Памятник на могиле И. П. Павлова в Ленинграде

им данны х в область изучения происхож дения чело
веческого сознания. Он нам етил ш ирокий план 
работы  по изучению высш их проявлений мозга че
ловека—деятельности «второй сигнальной системы».

С вязать  историю происхож дения «второй сиг
нальной системы» человека с происхождением и 
ф орм ированием  труда в человеческом, исторически 
слож ивш ем ся коллективе, с работой по изучению 
язы ка и мыш ления — эта зад ач а  леж и т  на учениках 
И ван а  П етровича П авлова, которые долж ны  ее 
выполнить, опираясь на методы исследования вели
кого ф изиолога.
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Очень важ но, что П авлов  сам  считал эту задачу  
вполне посильной д л я  отечественной науки. В нем 
не бы ло на этот счет никаких колебаний. Здесь ск а 
зали сь  личны е качества И. П. П авлова , зам ечатель
ного ученого, плоть от плоти, кровь от крови вели
кого русского народа, который он прекрасно знал , 
лю бил и которому верно служ ил.

И. И. П авлов  понимал, что без изучения сл о ж 
ного ф актора развития психики — ф актора труда  — 
невозм ож но понять научны е законы  психологии. Ему 
бы ло ясно, что к закон ам , определяю щ им сущность 
человеческой психики, надо итти через труд  (кото
рый, кстати сказать , в своей личной ж изни он с та 
вил превы ш е всего) и через речь. Если в учении 
И. П. П авл о ва  о «второй сигнальной системе» прям о 
не сказан о  о роли труда, то эта мысль чувствуется 
везде.

З а д а ч а  разработки  павловского наследия л е 
ж ит не только  на работниках  советской физиологии, 
непосредственных учениках И. П. П авлова, но и на 
представителях биологии вообщ е, психологии, на 
работниках гум анитарны х наук, в частности, язы ко
ведах, ф илософ ах и представителях истории культу
ры. Учение И. П. П авлова  является  всенародны м 
достоянием. Беречь и разви вать  это  учение — по
четная и в аж н ая  зад ач а  советских ученых.

П авловские научные идеи глубокими корнями 
связаны  с историей русской общ ественной мысли, с 
просветительны м движ ением , отразивш им ся в про
изведениях Белинского, Черны ш евского, Д о бр о л ю 
бова, Сеченова. И ван  П етрович П авлов  б л е 
стящ е разви л  идеи основателя эволю ционной тео
рии Д ар ви н а  на самом ответственном и сложном
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участке — па участке изучения происхож дения вы с
шей нервной деятельности человека.

Гениальный ученый И ван  П етрович П авлов  — 
один из классиков естествознания наш его времени 
и патриот в самом высоком значении этого слова.

П опытки зарубеж ны х горе-критиков вы ступать 
против научных идей И. П. П авлова  не могли и не 
могут хоть сколько-нибудь поколебать величие п ав 
ловских научных полож ений. И ван  П етрович П а в 
лов — основополож ник единственно правильного 
материалистического учения о мозге как  основе пси
хической ж изни.

Глубоко преданны й интересам социалистической 
Родины, И ван П етрович до конца ж изни непреклон
но боролся за процветание отечественной науки.

В тяж елую  годину Великой Отечественной вой
ны любимый во ж д ь  трудящ и хся великий Сталин, 
призы вая народ  к борьбе, н азвал  среди имен, со 
ставляю щ их гордость наш ей социалистической Р о 
дины, славное имя П авлова. Т оварищ  С талин гово 
рил о «великой русской нации, нации П леханова и 
Л енина, Белинского и Черны ш евского, П уш кина и 
Толстого, Глинки и Ч айковского , Горького и Ч ехо
ва, С еченова и П авлова, Репина и Сурикова, С уво
рова и К утузова»1.

Эти слова — лучш ий пам ятник зам ечательном у 
ученому, горячему советскому патриоту И вану П ет
ровичу П авлову.

1 И. В. С т а л и н .  О Великой -Отечественном войне Со
ветского Союза. Госполитиздат, изд. 5-е, сгр. 30. 1947.
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