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При подготовке к печати настоящего издания «Реф
лексы головного мозга» мы исходили из текста издания 
1866 г.—1-го издания отдельной книгой этой работы 
И. М. Сеченова. Издание 1873 г. в сборнике «Психологи
ческие этюды» почти не отличается от текста издания 
1866 г. Оба названных издания (1866 и 1873 гг.) отлича
ются по тексту от издания 1863 г., вышедшего в виде статьи 
в журнале «Медицинский вестник» (№ 47 и 48). На осно- 
нании сопоставления этих текстов мы и составили наши 
примечания, которые отражают наиболее интересное рас
хождение текстов первоначального (1863 г.) и последую
щих (1866 и 1873 гг.). Мы сохранили полностью стиль и 
транскрипцию издания 1866 г.

В приложении мы даем оффициальные отчеты о судеб
ном деле И. М. Сеченова в связи с наложением ареста на 
«Рефлексы головного мозга» и снятием его.

А'. Коштоянц



х. е. еоштоянц
Чл.-норр. АН СССР

СЕЧЕНОВ — ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

«В  чести 'русского ума нужно сха
вать, что Сеченов первый начал науч~ 
мое изучение психических явлений».

И. П . П аем  в

В 1863 году—в знаменательный год истории русской 
науки— в «Медицинском вестнике» появилось гениальное 
произведение Ивана Михайловича Сеченова «Рефлексы 
головного мозга».

«Рефлексы головного мозга» являются лучшим образцом 
той боевой, материалистической естественнонаучной лите
ратуры, которая сыграла исключительную роль в формиро
вании материалистического мировоззрения передовых лю
дей шестидесятых годов. Как корни всего движения шести
десятников уходят в идейную почву 40-х и 50-х годов, 
вспаханную трудами Белинского, Герцена и Чернышев
ского, так и принципиальные основы «Рефлексов головного 
мозга» целиком связаны с основными философскими взгля
дами великих русских просветителей 40-х и 50-х годов.

А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев были 
не только пропагандистами естествознания. Они поставили 
задачу создания отечественной науки для борьбы с идеа
лизмом и немало сделали для ее развития. Глубокая, само
стоятельная постановка теоретических проблем естество
знания в статьях Герцена была первым крупным шагом 
в развитии отечественного естествознания. Чернышевский, 
давая высокую оценку «Письмам об изучении природы» 
Герцена, писал: «Тут в первый раз умственная жизнь 
нашего отечества произвела людей, которые шли на ряду 
■с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как 
бывало прежде».



Неутомимо занимаясь переводами и редактированием 
естественнонаучных книг, Писарев постоянно думал о 
развитии естествознания в России. Имея в виду необходи
мость всемерной пропаганды достижений русских есте
ствоиспытателей, он писал Маркович 2 декабря 1867 г.: 
„Я намерен взять... две книги Сеченова: физиологию нер
вной системы и физиологию органов чувств. Я намерен 
понемногу обзавестись всеми необходимейшими р у с с к и 
ми (подчеркнуто Писаревым) книгами по естественным 
наукам. Человеку, переводящему и редактирующему чужие 
переводы, без этого невозможно обойтись* ’.

В трудах Герцена и Чернышевского совершенно по-но
вому были формулированы крупнейшие теоретические про
блемы, возникающие из синтеза современного естество
знания. Оценивая первое из „Писем об изучении приро
ды* — “Эмпирия и идеализм", — В. И. Ленин в своей статье 
яПамяти Герцена“ писал, что это письмо „показывает нам 
мыслителя, который даже теперь головой выше бездны 
современных естествоиспытателей-эмпириков и тьмы тем 
нынешних философов и идеалистов и иолуидеалистова 2.

В философских работах Герцена, вплотную подошед
шего к диалектическому материализму, дан ряд важнейших 
обобщений о соотношении естествознания и философии, 
дан анализ успехов в различных областях естественных 
наук и намечены перспективы их развития.

Публичные лекции проф. К. Руллье о психологии жи
вотных послужили поводом для глубокого философского 
анализа проблемы эволюции сознания человека, который 
был дан в 1845 г. Герценом и которая является неразга
данной проблемой современной науки. Касаясь соотноше
ний между психологией животных и сознанием человека, 
Герцен писал: „...Психология животных несравненно менее 
обращала на себя внимание ученых естествоиспытателей, 
нежели их форма. Животная психология должна завер
шить, увенчать сравнительную анатомию и физиологию; 
она должна представить дочеловеческую феноменологию 
развертывающего сознания; ее конец — при начале психо
логии человека, в которую она вливается, как венозная 
кровь в легкие, для того, чтобы одухотвориться и сде
латься алой крозыо, текущею в артериях истории113,

1 Сборник „Шестидесятые годы’ , АН СССР, 1940, с г р. 15/,
3 В. И. Л е н и н. Соч., т. XV, стр. 64а,
8 А. И. Г е р  цен.  Избр. философские сочинения. Огиз, 1940, 

стр. 222—223.



Герцена постоянно волновала проблема происхожде
нии и развития сознания. Будучи последовательным уче
ником Л. Фейербаха и разрабатывая проблемы материа
листической философии, Герцен выдвинул и развил поло
жение об огромном значении опыта, внешней среды в фор
мировании сознания человека. Почти через четверть века 
после опубликования названной статьи о лекциях Руллье, 
н 1863 г. в письме к сыну — физиологу А. А. Герцену, 
Л. И. ^Герцен снова возвращается к тому же вопросу. 
;-)тн же вопросы обсуждаются в переписке Герцена и Ога
рева. Еще в начале 1845 г. Герцен в своем письме к Ога
реву, поднимая важнейшие вопросы соотношения физиоло
гии и химии, останавливается на взглядах энциклопеди
стов, рассматривающих „мысль как секрецию мозга", и на 
взглядах химика Ю Либиха. Сопоставляя эти взгляды, 
Герцен делает важнейшие выводы: „Либих, в одном месте 
говор гг: нельзя себе представить ни одного сильного чув
ства, ни одной сильной деятельности без изменения в ква
литативном составе. Э го далеко не то, что говорили фран
цузы XVIII века: „мысль—секреция мозга“. Нет, это только 
показывает нам человека von einem Guss (целостного)" х.

Эти высказывания Герцена подчеркивают правильность 
мысли В. И. Ленина о том, что Герцен в крепостной Рос
сии XIX века „сумел подняться на такую высоту, что встал 
а уровень с величайшими мыслителями своего времени" 2.

Философские работы Чернышевского и главным обра
зом работа „Антропологический принцип в философии" 
послужили основой для материалистической разработки 
труднейших разделов естествознания. Чернышевский бро
сил клич о познаваемости мира и смело пропагандировал 
положение, что телесная организация есть причина и источ
ник душевных явлений. Его философская работа явилась 
одновременно манифестом единства теории и практики.

Работа Чернышевского „Антропологический принцип 
в философии" представляет собой крупный этап в разви
тии теоретического естествознания э России. Эта работа 
писалась в конце 50-х годов и вышла из печати в 1860-г. 
В ней с исключительной последовательностью проводится 
мысль об единстве всех явлений природы, о качественных 
особенностях этих явлений на различных этапах развития. 
В ней Чернышевский как последователь Фейербаха ставит

1 А. И. Г е р ц е н .  Избр. философские сочинения, Огиз, 1940, 
стр. 330-331.

2 В. И. Л е н и  н. Соч., т. XV, стр. 464.
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и материалистически разрешает центральную философ
скую проблему—проблему души и тела—и смело ставит 
вопрос о человеке и его сознании как звеньях в общей 
цепи явлений природы, подлежащих исследованию есте
ственнонаучным методом.

«Единство законов природы,—пишет Чернышевский,— 
было понято очень давно гениальными людьми; но только 
в последние десятилетия наше знание достигло таких раз
меров, что доказывает научным образом основательность 
этого истолкования явлений природы»х. Чернышевский 
имеет при этом в виду прежде всего материальное хими
ческое единство природы, которое так демонстрировали 
успехи современной ему химии. «Химия составляет едва 
ли не лучшую славу нашего века»2,—писал Чернышевский.

Чернышевский подробно и конкретно рассматривает 
вопросы химического единства неорганической и органи
ческой природы и с гениальной прозорливостью показывает 
не только сходство, но и различия химических явлений в 
различных явлениях жизни. Он приводит многочисленные 
примеры того, как количественная перегруппировка хими
ческих элементов ведет к качественным изменениям в свой
ствах вновь образованного химического тела (вода, алмаз). 
Он сравнивает соединение железа и кислорода в неорга
нической природе («железная ржавчина») с теми же со
единениями в красном кровяном тельце (гемоглобине) и 
приходит к важнейшим теоретическим выводам.

Давая, общую характеристику сложных органических 
химических соединений, принимающих участие в процес
сах организмов, Чернышевский пишет: «Они (химические 
комбинации.—X. К.) имеют очень сильную наклонность 
существовать постоянным возникновением, возрастанием, 
обновлением и, наконец, уничтожаться среди обыкновенных 
обстоятельств, так что существование предмета, состоя
щего из таких комбинаций, состоит в беспрестанном возоб
новлении частей и представляется непрерывным химиче
ским процессом»3.

«Физиология и медицина находят,—пишет Чернышев
ский,—что человеческий организм есть очень многосложная 
химическая комбинация, находящаяся в очень, многослож
ном химическом процессе, называемом жизнью. Процесс 
этот так многосложен, а предмет его так важен для нас, что

1 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Избр. философские сочинения, Огиз»
J 938, стр. 70.

1 Т а м же, стр. 69.
5 Т а м же, стр. 55.



отрасль химии, занимающаяся его исследованием, удо
стоена за свою важность титула особенной науки и на- 
тнна физиологией".

Чернышевский приходит к выводам:
1) „...физиология—только видоизменение химии, а пред- 

мп ее — только видоизменение предметов, рассматривае
мых в химии..."

2 ....Медицинские явления входят в систему физиоло-
I ических явлений, а вся система физиологических явлений 
I ходит'в еще обширнейшую систему химических явлений"1.

В своем детальном анализе предмета и достижений 
физиологии Чернышевский особенно подчеркивает необ
ходимость целостного изучения физиологических явлений.

Подходя к разрешению центральных проблем своей 
философской работы — о месте человека в природе и о  
природе сознания человека — Чернышевский определяет 
задачу науки о человеке — антропологии — как „науки, 
которая о какой бы части жизненного процесса ни го
ворила, всегда помнит, что весь атот процесс и каждая 
часть его происходит в человеческом организме, что'этот 
организм служит материалом, производящим рассматри
ваемые ею феномены, что качества феноменов обуслов
ливаются свойством материала, а законы, по которым 
возникают феномены, есть только особенные частные 
случаи действия законов природы"2.

Этот глубокий естественнонаучный подход к изучению 
природы человека и его сознания резко расходился с рас
пространенными в Германии и в России вульгарно-механи
стическими представлениями французских философов-ме- 
ханистов XVIII века и немецких ученых Бюхнера, Фохта и 
Молешота. Чернышевский, стоящий прочно на позициях 
диалектического материализма, утверждая материальную 
природу явлений сознания и их взаимозависимость с фи
зиологическими процессами, рассматривал эти явления 
прежде всего в их историческом развитии.

Приступая к конкретному рассмотрению природы созна
ния человека, Чернышевский писал: „Нам нужно обозреть 
нею о б л а с т ь  п р и р о д ы ,  ч т о б ы дойти до  ч ело 
века  (подчеркнуто нами.—Ред ); а до сих пор мы говорили 
только о так называемой неорганической природе и о цар
стве растений, еще ничего не сказав о царстве животных" 3„

5 Т ам  же, стр. ?0.
3 Там же, стр. 116. 

Там  же, стр. 96.



Чернышевский в своей работе уделяет большое внима
ние исключительно важному вопросу — о формах проявле
ния ощущений и эмоций у различных животных. Основная 
задача, которая стояла при этом перед Чернышевским, за
ключалась в том, чтобы доказать, что явления сознания 
человека исторически связаны с так называемыми психиче
скими явлениями в мире животных и что только при 
разрыве исторической преемственности явлений сознание 
человека может представиться и представляется идеали
стам каким-то чудом, чем-то изолированно стоящим 
в мире явлений.

Эти страницы работы Чернышевского, опубликованные 
в 1860 г., действительно ео многом близки к основным по
ложениям классических работ Ч. ДарвиНа „Происхождение 
видов'1 и в особенности, как нам кажется, близки к ос
новным положениям работы „О выражении ощущений у 
человека и животных", вышедшей в свет в 1872 г. и дав- 
Ш2 Й широкую основу для теории исторического разви
тия психических процессов от с е м ы х  простых форм ее 
проявления. На значение этой стороны работы Черны
шевского впервые обратил внимание Г. Плеханов. Он ука
зывал, что книга Чернышевского, по существу является 
книгой, излагающей эволюционные идеи. Не случайно 
Чернышевский свою специальную работу о Дарвине, 
вышедшую в 1888 г. подписал: „Старыйтрансформист"1.

Сущность антропологического принципа, по Чернышев
скому, '„состоит в том, что на человека надобно смотреть, 
■как на одно существо, имеющее только одну натуру, 
чтобы не разрезывать человеческую жизнь на разные по
ловины, принадлежащие разным натурам, чтобы рассма
тривать каждую сторону деятельности человека, как дея
тельность или всего его организма от головы до ног вклю
чительно, или, если она оказывается специальным отпра
влением какого-нибудь особенного органа в человеческом 
организме, то рассматривать этот орган в его натураль
ной связи со всем организмом"2.

Так были прочно заложены философские и конкретные 
■естественнонаучные основы для преодоления философско
го дуализма в исследовании соотношений так называемых 
телесных и психических явлений. Это было началом того 
мощного движения русской науки, которое в дальнейшем 
■связано с именами И. М. Сеченова и И. П. Павлова.

1 Г. В. П л е х а н о в. Соч., т. V, стр. 200—201. 
: Ч е р н ы ш е в с к и й .  Цит. соч., стр. 115.



Чгрг I три четверти века И. П. Павлов торжественно за- 
*1 иил, что неоспоримой заслугой русской науки в обще- 
чглпщ'чсской мысли является то, что «мы приобрели для 
Moiyirii власти физиологического исследования вместо по- 
лоипнчлтого весь нераздельно животный организм»1.

Философские.работы Герцена и Чернышевского, общий 
иод I,см естествознания и исследования точными методами 
Г1 кттвенных наук целого ряда казавшихся таинственными 
процессов окрыляли на самые смелые поиски, на самые 
;п р шовенные мысли. Так случшюсь и с понятием «пси- 
мин ская жизнь». Отражая деысли передовых людей шести- 
и'сятых годов, Д. И. Писарев в статье «Процесс жизни» 
(ISG1) писал: «Надо полагать и надеяться, что понятия 
п с и х и ч е с к а я  жизнь ,  п с и х о л о г и ч е с к о е  явле- 
п и е (подчеркнуто Писаревым) будут со временем разло
жены на свои составные части. Их участь решена; они 
пойдут туда же, куда пошел философский камень, жиз
ненный элексир, квадратура круга, чистое мышление и 
жизненная сила» 2.

В этой атмосфере огромного подъема передовой фило
софской мысли впервые собственно встал вопрос о месте 
физиологии в разгадке тайны психических процессов.

На страницах журналов этот вопрос был поставлен в 
вязи с обсуждением нашумевшей в начале шестидеся

тых годов книги английского физиолога-философа Льюиса 
^.Физиология о0ыденной жизни».

Журнал «Современник» высоко оценивал эту книгу, 
считая, что она может сыграть большую роль в формиро
вании материалистического мировоззрения, и всячески про
пагандировал ее. С этой пропагандой выступил сотрудник 
журнала М. А. Антонович, Идейный и политический про
тивник Чернышевского—редактор журнала «Русский вест
ник» Катков, реакционер и обскурант, оценил значение 
этой книги по-своему и на страницах своего журнала резко 
се критиковал. Катков привлек для этого небезызвестного 
реакционера Юркевича, профессора богословия, который 
пошел в историю русской литературы как бесславный кри- 
■I ик знаменитой работы Чернышевского «Антропологиче
ский принцип в философии». Продолжая прямую критику 
революционных, материалистических идей Чернышевского, 
Юркевич вступил в дискуссию с Антоновичем по поводу

1 И. П. П а в л о в .  Полное собрание трудоз, т. I, АН СССР, 
Г)4'), стр. 27.

2 Д. И. П и с а р е  в. Полное собрание сочинений, т. 1, СПб., 1891,
стр. 322.



книги Льюиса. В этой дискуссии впервые зазвучали много 
значительные в истории физиологии слова: „Язык физио 
логов и психологов**! Под заглавием „Язык физиологов i 
психологов" в „Русском вестнике" (1861 — 1862) вышла це 
лая серия статей. В этих статьях Юркевич возражал про 
тив материалистического понимания жлзненных процессоЕ 
значения физиологии для анализа сложных процессов 
протекающих в организме, и в особенности процессо; 
высшей нервной деятельности.

Таким образом, мы приходим к тому основному выводу 
что естественнонаучные взгляды Герцена и Чернышевско 
го и их борьба против философского идеализма явилиа 
питающими корнями для развития теоретического есте 
ствознанкя в России. Приведенные выше факты указы 
вают, что передовые русские ученые 40—50-х годов, i 
особенности Герцен и Чернышевский, до возникновенж 
русской физиологической школы Сеченова и Павлов! 
глубоко ставили вопрос о природе так называемых пси 
хических явлений и еще в додарвиновский период форму 
лировали з-дачи естественноисторического анализа эти  ̂
явлений. Несомненно глняние этих идей на Сеченова чере: 
общий ноток философских идей просветителей 60-х годов

Значение работ Ивана Михайловича Сеченова в исто 
рии русской культуры 'заключается в том, что он бы.' 
первым русским естествоиспытателем, который своим! 
крупными открытиями, к тому же в одной из наиболее 
трудных областей знания, вывел русскую науку на пере 
довое место. Он явился прямым продолжателем мате
риалистических традиций в науке, заложенных великим* 
русскими революционными демократами, и в первук 
очередь Чернышевским.

Уже в своей докторской диссертации, вышедшей i 
1860 г., Сеченов выдвигает целый ряд материалистических 
философских положений, среди которых — положения о 
материальном единстве мира, об общности процессов г 
органической и неорганической природе, и, наконец, важ  ̂
нейшее положение о возможности объективными мето
дами естественных наук, в частности физиологии, рас
крыть великую тайну сознания. К чести русского умг 
нужно сказать, что Сеченов первый начал научное 
изучение психических явлений** (И. П. Павлов)1.

В 1863 г. выходят в свет „Рефлексы головного мозга”

’ И. П. П а в л о в .  Полное собрание трудов, т. I, АН СССР. 
59/.0, стр. *.81.



Мышление «Рефлексов головного мозга» И. М. Сеченова 
I» нстило путь развития отечественной физиологии на мно- 
I иг десятилетия и послужило программой для зарождаю
щеюся в шестидесятых годах самостоятельного естество- 
шания в России. В книге Сеченова были заложены проч
имо основы русской материалистической физиологии, в 
частности материалистическое научное толкование про
цессов мышления и сознания.

«Рефлексы головного мозга» должны были появиться 
и журнале «Современник» под названием «Попытка ввести 
физиологические основы в психические процессы» К Однако 
царская цензура и под этим названием запретила печата
ние работы Сеченова в журнале «Современник», находя
щемся под особым наблюдением цензуры.

Как видно из неопубликованных писем Сеченова, пере- 
I оворы об его участии в работе «Современника» вел сам 
редактор журнала—Н. А. Некрасов.

В письме из Парижа 11 февраля 1863 г. Сеченов писал 
Марии Александровне Боковой (своей будущей жене): 
<;Благодарю Вас, Мария Александровна, за память, а Петра 
Ивановича [Бокова| за хлопоты по моим делам у Некра
сова. Условия, предложенные последним, я нахожу вы
годными, но принять их еще не могу по следующим при
чинам. Опыт показывает, что писать популярно я не умею.
11о крайней мере вещь, которая у меня имела быть попу
лярной, вышла совсем не так. Начав за здравие, кончил за 
упокой. Впрочем, я не теряю надежды выучиться этому 
искусству. Тогда мы и заведем речь с Некрасовым...»

В «Автобиографических записках» Сеченов вспоминает, 
1то уже в Париже он обдумывал основные положения 
(Рефлексов головного мозга». Закончив задуманную ра
боту уже после возвращения в Россию, Сеченов сдал ее 
I) журнал «Современник». Редакция журнала, конечно, при
няла работу Сеченова и сдала ее в печать. Статья должна 
'мала появиться в свет в № 10 «Современника», осенью 
1863 г., но второе полугодие 1863 г. было периодом самого 
жестокого цензурного нажима на журнал. Как подсчитал

1 В статье «Замечания на книгу г. Кавелина: «Задачи психоло- 
ипп Сеченов иначе формулирует первоначальное название своей 
работы. Он пишет: «Когда статья была представлена в цензуру, 
и- истинное имя было таково: «Попытка свести способ происхожде
ния психических явлений на физиологические основы». Это перво
начальное название статьи, как. мы увидим из дальнейшего, глубже 
раскрывает творческие замыслы Сеченова, так как именно происхо
ждение психических явлений было постоянно в поле зрения Сече-
И' >»;и



Евгеньев-Максимов, в течение этого времени «Совремсн 
ник» потерял из-за цензурных притеснений 46 листов 
Из 83/§ печатных листов, запрещенных цензурой по деся 
тому номеру «Современника», 53/4 печатных листа соста 
вляла запрещенная цензурой статья Сеченова «Попытк; 
ввести физиологические основы в психические процессы: 1 
В ответ на представление статьи Сеченова к печати i 
«Современнике» последовало заключение Совета по дела! 
книгопечатания: «Воспретить помещение этой статьи в Cq 
временнике» и дозволить напечатание ее в медицинском ini 
другом издании2 с соблюдением следующих условий: во 
первых, чтобы изменено было заглавие статьи, слишком 
ясно указывающее на конечные, вытекающие из нее вы 
воды, во-вторых, чтобы в заключительном пункте стать! 
(последние 11 строк) исключено было или переделано ме 
сто, как человек будет, вечно ценить и предпочитать хо 
рошую машину дурной из множества однородных, и соот 
ветственно с этим изменены последние строки, и в-третьия 
чтобы наблюдение за правильностью всех означенных id 
менений поручено было цензору, просматривающему на 
стоящую статью»3.

Впервые работа появилась в специальном медицинско 
журнале. Появление же ее в виде отдельной книги быстр! 
сделало имя Сеченова близким и дорогим всем передовн! 
людям России и в то же время вызвало бурные протест! 
со стороны реакционных кругов.

Об исключительно широком распространении и глубс 
ком влиянии «Рефлексов головного мозга» свидетельствую 
воспоминания современников. Так, например, J1. Ф. Пан 
телеев в своей статье «Памяти Н. I'. Чернышевского 
пишет: «...осенью 1863 г. появились в «Медицинско; 
вестнике» «Рефлексы головного мозга» (они в 1866 г. вышл! 
отдельной книгой)... Не одна молодежь, но и люди боле 
зрелых поколений прочли «Рефлексы» с самым серьезны] 
вниманием; номер «Медицинского вестника» переходил и 
рук в руки, его тщательно разыскивали и платили болыш!

! В. Е. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в .  Последние годы «Соврете? 
пака», 1863— 1866, Гослитиздат, 1939.

2 Эти слова заключения ярко иллюстрируют точку зрения пред 
гедателя С.-Петербургского цензурного комитета Турунова, которы 
заявил, что он будет запрещать печатание в «Современнике' и те 
статей, которые он мог бы допустить к печати в другом журнал]

8 Эту и дальнейшие выдержки о цензурно-полицейских закля 
чепиях о книге Сеченова «Рефлексы головного мозга» цитируем п 
«Материалам для пересмотра постановлений о цензуре и печ;;гч 
СПБ., 1870 г., ч. 111, стр. 499—505 (см. «Приложения»),



nt in.ru. Имя И. М. Сеченова, доселе известное лишь в тес
ним кругу ученых, сразу пронеслось по всей России. Когда 
через 5 года я очутился в Сибири и прожил в ней с лиш
ним восемь лет, мне даже и там пришлось встретить лю
дей, не только с большой вдумчивостью прочитавших.
■ 1’ефлексы», но и усвоивших те идеи, к которым они ло- 
шчески приводили; например, И. А. Малахов, енисейский'
I пце-губернатор. Не обходилось и без комических прояв
лений, указывавших, однако, на широкую популярность
■ Рефлексов»; так, в Енисейске одна купчиха любила повто
рить: «Наш ученый профессор Сеченов говорит, что души 
нет, а есть рефлексы».

Коротко замечу: «Рефлексы» долго продолжали привле
кать к себе внимание; даже во второй половине 70-х годов,, 
когда я опять очутился в Петербурге, на них при случае- 
ссылались, ставили вопрос: насколько дальнейшее разви
т о  физиологии закрепило положения «Рефлексов»1.

На книгу «Рефлексы головного мозга» был наложен 
арест, и под запретом она находилась более года. О по
лицейском давлении на научную деятельность И. М. Сече
нова стало известно за рубежом. Карл Людвиг, учитель- 
И. М. Сеченова, в письме к нему писал о своем возмуще
нии: «Что это напечатано о Вас в газете? Сам я не читал,, 
но мне говорили, что Ваши произведения подвергнуты 
специальному надзору. Подобные вещи недопустимы по 
■отношению к такому сыну своего отечества, как Вы».

В архивах сохранилась переписка между министерством 
внутренних дел и министерством юстиции, свидетельствую
щая о том замешательстве, которое происходило в прави
тельственных кругах в связи с выходом книги Сеченова.

4 апреля 1866 г. в Петербургский цензурный комитет' 
было представлено напечатанное в виде отдельной книги 
1ервое издание «Рефлексов головного мозга», отпечатан
ное в количестве 3 000 экземпляров, без предварительной 
чензуры, 7 апреля Совет главного управления по делам 
печати вынес постановление о наложении ареста на книгу,, 
а 9 июня 1866 г. было возбуждено судебное преследование 
против автора книги. Это постановление было утверждено 
министром внутренних дел Валуевым. Возбуждая суд ебн ое  

преследование против Сеченова, Петербургский цензур
ный комитет сообщил прокурору окружного суда ряд моти- 
ков обвинения и среди них следующие: «Сочинение Сече-

1 Л. Ф. П а н т е л е е в .  Из воспоминаний прошлого, «Academia-», 
Г.'34, стр. 572— 573.



-нова объясняет психическую деятельность головного мозга. 
Она сводится к одному мышечному движению, имеющему 
своим начальным источником всегда внешнее, материаль
ное действие. Таким образом, все акты психической жизни 
человека объясняются чисто механическим образом... Эта 
материалистическая теория, приводящая человека, дгйке са
мого возвышенного, в состояние простой машины, лишен
ной всякого самосознания и свободной воли, действующей 
•фаталистически, ниспровергает все понятия о нравствен
ных обязанностях, о вменяемости преступлений, отнимает 
у  наших поступков всякую заслугу и всякую ответствен
ность; разрушая моральные основы общества в земной 
жизни, тем самым уничтожает религиозный догмат жизни 
будущей; она не согласна ни с х р и с т и а н с к и м ,  ни 
с у г о л о в н о  - юр и д и че с к им  в о з з р е н и е м  (подчерк
нуто нами.—Ред.) и ведет положительно к развращению 
нравов. И поэтому... книга Сеченова «Рефлексы головного 
мозга» представляется направленной к развращению нравоз 
(статья 1, 001-я Ул[ожения] о наказаниях] и подлежит 
судебному преследованию и уничтожению, как крайне опас
ная по своему влиянию на людей, не имеющих твердо уста
новленных убеждений». В обвинении приводится и тот мо
тив, что книга стоит дешево (80 коп.) и что это указывает 
на намерение автора «сделать свою теорию наиболее до
ступной для'публики».

В докладной записке цензора Петербургского цензур
ного комитета Веселаго давалось следующее заключение
о  книге И. М. Сеченова:

«В этом обширном (около 100 печатных страниц) уче
ном трактате автор чрезвычайно ловко и более или менее 
(для читателя неспециалиста) удовлетворительно объяс
няет чисто механическим образом все акты психической 
жизни. При спокойном и сдержанном изложении автор, 
хотя нигде прямо не касается религиозных верований и 
нравственных или политических начал, но тем не менее 
подрывает их, проводя самым обширным образом идею 
материализма во все акты жизни человека»х.

Появление в свет «Рефлексов головного мозга» навлекло 
на Сеченова подозрение царского правительства, и он

1 Ленинградское отделение Центрального исторического архива. 
Архив внутренней политики, культуры и быта, по канцелярии Совета 
министра внутренних дел, по делам книгопечатания, №  2/, лл. 2, 3. 
Циг. по работе Г. А. Князева и М. Ф. Князевой: И, М, Сеченов, 
i-f Академия Наук, Труды Института истории, науки и техники.) 
Сер. !, выя. 7, стр. 407.



пи нпо жизнь был зачислен в разряд политически неблаго* 
нп и 'ж иы х. Недавно опубликованные Б. Наумовым 1 мате
риалы Центрального архива революции, относящиеся к 
и птсльности генерала Муравьева в качестве председателя 
Чрезвычайной следственной комиссии по делу о покушении 
Каракозова, проливают свет на этот важный вопрос био- 
I рлфии великого физиолога.

Н „справке” и письме министра внутренних дел Валуева 
Муравьеву-вешателю мы находим ценнейшие сведения.

Когда после выстрела 4 апреля 1866 г. приступила 
г работе Чрезвычайная следственная комиссия, то особое 
шшмание было обращено на литературу 60-годов и на 
отдельных писателей как на главные источники антигосу
дарственных настроений и действий. Муравьев в своем 
'Iокладе царю сообщал: „Редакторы и сотрудники некото
рых журналов,разделяя противоправительственные идеи, 
i пстематически распространяли в продолжение многих лет 
и '«возможные разрушительные учения, стремящиеся к 
ниспровержению порядка и государственного управления", 

jbv Министр внутренних дел Валуев 2 мая 1866 г. обра
ботается к председателю Чрезвычайной следственной ко
м иссии  со специальным письмом, в котором говорится 
следующее: „Разнородные сведения, входящие в круг ис- 
м’ледования пре 1.седательствуемой вами комиссии, во мно- 

их отношениях касаются направления органов прессы и 
I лавных руководителей или сотрудников этих органов. Для 
ш'ня весьма валено иметь в виду ваше по делам печати 

1нение“. Одновременно министр внутренних дел сопро
вождает свое письмо специальной „справкой* о среде воз- 
.писновения идеи цареубийства, „Справка” начинается сле
дующим положением: „В видах более успешного разыска
ния о личности покушавшегося на жизнь государя импе
ратора преступника, было бы небесполезно обратиться 

исследованию той общественно-литературной среды, в ко
торой способна получить развитие мысль о цареубийстве”. 
Следует отметить, что царские ищейки в данном случае 
проявили некоторую проницательность, обратив внимание 
на исследование общественно-литературной среды, где 
«родилась мысль о цареубийстве. И далее Валуев по-

1 Б. Н а у м о в .  Русскал литература 60-х го поз в- .оценке мн- 
::тра внутрен их дел Г1. Л. Валуева. Литературное наследство 

25—2Ь, 1936. cip. 630—683; все ниже приводимое выдержки цити
руются по публикации Наумова по документу Центр, архива револю- 

и, опись Лг° 279. О вредном направлении некоторых журналов и
о лицах, в них участвующих.



дробно характеризует лиц и печатные органы, которые 
направлены «к распространению коммунистических и мате
риалистических учений». Главное внимание Валуев обра
щает на передовой, боевой орган печати—журнал-«Русское 
Слово». Среди деятелей этого журнала Валуев называет 
Благосветлова, Писарева, Шелгунова, Зайцева, Шапова, 
немало сделавших своими статьями и рецензиями для про
паганды взглядов Сеченова. В специальном пункте «справ
ки» (пункт 3) Валуев пишет: «Кроме того, должно обра
тить внимание на следующие издания: а) Сборник «Луч», 
изданный сотрудниками «Русского Слова» для бесплатной 
раздачи подписчикам на этот журнал по случаю приоста
новки оного; б) сочинения Писарева (упомянут выше1) 
в типографии Головачева; в) «Рефлексы головного мозга»' 
Сеченова (профессора медико-хирургической академии, наи
более популярного теоретика в нигилистическом кружке), 
там же, в типографии Головачева; это сочинение пропа
гандирует в популярной форме учение крайнего материа
лизма; г) «Отщепенцы» Соколова... в типографии Голова
чева. В этой последней книге отщепенцами признаются 
первые христиане и социалисты последнего времени, а все 
прочие люди фарисеями, против которых отщепенцам пре
подаются революционные приемы в самой резкой форме». 
И далее министр писал: (пункт 5) «Большая часть ука
занных выше отдельных книг явилась в течение недели 
до 4 апреля: «Всякие»—очерки, «Отщепенцы» и «Рефлексы 
головного мозга» подвергнуты заарестованию, прочие же 
по букве закона не могли бить подвергнуты этой каре». 
В заключение министр внутренних дел ставит перед Му
равьевым вопрос: «В виду вышеизложенного предста
вляется вопрос, не будет ли полезно обратить внимание 
безотлагательно на названных лиц, а равно на редакцию 
«Русского Слова»...

И внимание было обращено. Журнал был навсегда 
запрещен. Уже 9 июня 1866 г. было начато судебное 
преследование И. М. Сеченова. А в дальнейшем на разных 
этапах жизни, вплоть до последнего -года жизни, бдитель
ное полицейское око царского правительства зорко на
блюдало за деятельностью великого ученого-мыслителя и 
всячески тормозило его работу.

Когда в 1870 г. произошла задержка с утверждением 
И. М. Сеченова профессором университета в Одессе, ему

1 Перечисляя сотрудников журнала Русское Слово», Валуев, упо
миная о Писареве, указывает: «доселе содержащийся в крепости*.



пришлось как-то поехать на прием к важному царском у 
пшовнику по небольшому делу одного из своих студен- 
гон. Царский чиновник-— „высокая особа” ("иронически 
шмсчает Сеченов), думая, что Сеченов пришел просить об 
\ ( корении дела с утверждением его профессором в Одессе, 
г>росил Сеченову циничную фразу о том, что он „напрасно 
опубликовал „Рефлексы головного мозга“ На это Се
ченов ответил „высокой особе" (разговор происходил на 
немецком языке): „Man muss doch die Courage haben 

■.('ineUeberzeugungen auszudriicken * (.Нужно иметь сме
лость высказывать свои убеждения”).

Однако царской цензуре пришлось разрешить выход 
и свет „Рефлексов головного мозга". Этого требовал трез- 
iii.iii расчет, так как меры, предпринимаемые против книги,, 
юлько усиливали интерес к ней, создавали ей рекламу.

На ряду с этой полицейской возней вокруг одного из 
лучших творений мировой науки мы слышим спокойный 
тлос автора книги. Когда друзья Сеченова спросили его, 
какого адвоката он думает привлечь для своей защиты 
на суде, Сеченов, по словам известного народника-публи- 
циста Н. Ф. Анненского, ответил: „Зачем мне адвокат? 
Я возьму с собой в суд лягушку и проделаю перед судьями 
все мои опыты: пускай тогда прокурор опровергает меня" 8.

Оценивая успехи физиологии за три года после выхода 
в свет его журнальной статьи „Рефлексы головного мозга", 
Сеченов писал в предисловии к первому изданию отдель
ной книги: „...они укрепляют меня в мысли, что путь, 
избранный мною для объяснения происхождения психи
ческих процессов, если и не ведет к совершенно удовле
творительному решению относящихся сюда вопросов, то 
но крайней мере оказывается плодотворным в деле раз
работки их. С другой стороны, мысль о внешнем сход
стве со стороны происхождения между чистыми рефлек
сами и психическими актами настолько уже выяснилась 
в последнее время, что начинает проникать даже в ино
странные элементарные учебники физиологии. Это обстоя
тельство окончательно убеждает меня в том, что время 
уже наступило, когда голос физиолога может быть не 
бесполезным в разработке вопросов, касающихся психи- 
леской жизни человека".

1 И. С е ч е н о в .  Автобиографические записки, иэд, .Научное слс- 
ро\ 1907, стр. 145.

2 Т а м же.
3 Цнт. по статье П. М о к  н е в с к о г о :  ,И . М. Сеченов*, Русское 

богатство", 1906, № 30, стр. 192— 196.



А в экземпляре журнала «Медицинский вестник» со 
статьей «Рефлексы головного мозга», подаренном будущей 
его жене, И. М. Сеченов приписал от руки в конце статьи 
следующие слова: «В заключение считаю долгом успокоить 
нравственное чувство моего читателя. Развитым перед этим 
учением нисколько не уничтожается значение доброго и 
прекрасного в человеке: основания для нашей любви друг 
к другу вечны, подобно тому как человек вечно будет 
ценить хорошую машину и предпочитать ее дурной из 
ряда однородных. Но эта заслуга развитого мною учения 
еще отрицательная,—а вот и положительная—только при 
развитом мной воззрении на действия человека в послед
нем возможна высочайшая из добродетелей человеческих— 
всепрощающая любовь, т. с. полное снисхождение к сво
ему ближнему»1.

В основе трактата о рефлексах головного мозга ле
жали многочисленные факты из области физиологии нерв
ной системы, которые в значительной степени были на
коплены самим Сеченовым как крупнейшим новатором в 
этой области.

В этой работе, так же как и в вышедшей несколько 
позже книге «Физиология нервной системы», Сеченов раз
вил положение, что «все акты сознательной и бессозна
тельной жизни по -способу происхождения суть рефлексы».

Сеченов выдвинул новую для своего времени идею, что 
вся психическая жизнь, со всеми ее двигательными про
явлениями поддерживается и стимулируется теми воздей
ствиями, которые получают органы чувств извне, и теми 
раздражениями чувствующей нервной системы, который 
возникают внутри организма. Исключительно ярко аргу-; 
ментировал Сеченов свои выводы, что с выпадением раз-; 
дражений органов чувств или с потерей всех чувство-i 
ваний психическая жизнь невозможна. На многих ярких 
примерах было показано формирующее влияние факторов 
среды на нервные процессы.

Положения Сеченова о том, что «первая причина вся
кого человеческого действия лежит вне его» (подчеркнуто 
Сеченовым) и что без внешнего чувственного раздражения 
невозможна хотя бы на миг психическая деятельность, 
были развиты им с исключительной убедительностью.

Заключительные два абзаца книги «Рефлексы головного

1 Цит. по М. Н. Ш а т е р  н и к о в  у. Биографический очерк, см. 
И М. С е ч е н о в ,  «Избранные труды», ВИЭМ, 1935, стр. 19—20 
'(см рис. 3).



мо и .1 посвящены именно этим основным положениям 
книги.

' Когда человек, тильно утомившись физически,—пишет
< гчепов,—засыпает мертвым сном (подчеркнуто Сече
новым), то психическая деятельность такого человека па- 
Д1Н 1 , с одной стороны, до нуля—в таком состоянии человек 
не видит снов, с Другой—он отличается чрезвычайно рез
кой бесчувственностью к внешним раздражениям: его не 
будит ни свет, ни сильный звук, ни даже самая боль.
| дшпадение бесчувствия к внешним раздражениям с уни
чтожением психической деятельности встречается далее в 
опьянении вином, хлороформом и в обмороках. Люди 
шлют это и никто не сомневается, что оба акта стоят 
н причинной связи. Разница в воззрениях на предмет лишь 
га, что одни уничтожение сознания считают причиной 
бесчувственности, другие—наоборот. Колебание между 
этими воззрениями, однако, невозможно. Выстрелите над 
ухом мертво спящего человека из 1, 2. 3, 100 и т. д. пушек, 
он проснется, и психическая деятельность мгновенно по
является; а если бы слуха у него не было, то можно вы
стрелить теоретически и из миллиона пушек—сознание не 
пришло бы. Не было бы зрения—было бы то же самое 
с каким угодно сильным световым возбуждением; не было 
бы чувства в коже—самая страшная боль оставалась бы 
без последствий. Одним словом, человек, мертво заснувший 
и лишившийся чувствующих нервов, продолжал бы спать 
мертвым сном до смерти»х.

Много лет спустя известный лейпцигский клиницист 
Штрюмпель описал больного с массовым поражением орга
нов чувств, причем наблюдения и выводы Штрюмпеля 
полностью подтвердили смелые выводы, сделанные Сече
новым в заключении «Рефлексов головного мозга». У боль
ного, которого наблюдал Штрюмпель, из числа многих орга
нов чувств действующими остались лишь два: один глаз 
н одно ухо. Каждый раз, когда Штрюмпель выключал эти 
оставшиеся органы восприятия раздражений внешнего мира 
(простым закрыванием рукой глаза и уха), больной не
медленно впадал в состояние глубокого сна. В последую
щем подобные наблюдения были сделаны над больными 
п в других клиниках. Не менее убедительные доказатель
ства положений Сеченова были получены и на эксперимен
тальных животных. Так, в лаборатории акад. А. Д. Спе
ранского доктор Галкин проделал следующий опыт. У со

1 И. М. С е ч е н о в .  Избранные труды, 1935, стр. 235.



бак оперативным путем выключались обоняние, зрение и 
слух. После такой операции собаки спали почти круглые 
сутки (23Уг часа) и пробуждались только для еды, моче
испускания и дефекации. И эти факты доказывают, что 
внешние чувственные раздражения совершенно необхо
димы для проявления активной мозговой деятельности жи
вотных. Собак, оперированных Галкиным, можно было за
ставить проснуться и даже встать на ноги, если искус
ственным путем вызвать раздражение сохранившихся орга
нов чувств, например осязания: для этого стоило потор
мошить собаку, а иногда просто погладить ее.
-л Исходя из основного положения, что «все акты созна

тельной и бессознательной жизни по способу происхожде
ния суть рефлексы», Сеченов устанавливает самые разнооб
разные формы проявления этих рефлексов. В простейшем 
случае раздражение центростремительных чувствующих 
приборов приводит к возбуждению соответствующих 
центробежных двигательных приборов и следствием этого 
является ясно выраженный двигательный акт организма. 
Но этот двигательный акт или какая-либо другая форма 
внешнего проявления организма в ответ на раздражение 
чувствующих приборов может и отсутствовать, так как, 
согласно Сеченову, организм располагает нервными центра
ми, не только усиливающими, по и задерживающими реф
лексы. К этому последнему выводу Сеченов пришел на 
основании своего крупнейшего открытия, именно сделан
ного им,—открытия в головном мозгу лягушки особых 
нервных центров, которые при их возбуждении подавляют 
(тормозят) наступление текущих рефлекторных актов.

Это открытие не случайно предшествует написанию 
Сеченовым работы «Рефлексы головного мозга». Идея ра
боты, как .мы видим, была и раньше, однако открытие и 
изучение задерживающих центров явилось решающим мо
ментом в формировании взглядов Сеченова. Открытие яв 
лений центрального торможения явилось для Сеченова 
ключом для понимания многих сложных явлений так на
зываемой психической жизни. И прежде всего это откры
тие сделало понятным тот широко распространенный и 
наиболее характерный для так называемых психических 
процессов факт, что многие формы этой деятельности 
остаются без всякого внешнего выражения «в форме мысли, 
намерения, желания» (Сеченов). Эту способность выра
ботки особых рефлекторных актов с задержкой, торможе
нием внешнего проявления рефлекторного механизма Се- 
ченов считает важнейшим приобретением индивидуальной 
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>mi iiih человека, лежащим в основе того сложного про- 
который носит название мысли, намерения, желания. 

|1 мысли, по Сеченову, «есть начало рефлекса, продол
жение его и только нет, повидимому, конца—движения».

11а ряду с психическими рефлексами с задержанным 
концом Сеченов подробно анализирует развитие в индиви- 
дуальной жизни особых рефлексов’ с усиленным концом, 
примером которых является целый ряд психических про
цессов с ярко выраженным внешним проявлением: аффект,
< I растное движение.

Свою гипотезу о природе психических явлений Сече
нов определяет как гипотезу «обособления у человека 
трех механизмов, управляющих явлениями сознательной 
п оессознательной психической жизни (чисто отражатель- 
iioio аппарата, механизма, задерживающего и усиливаю
щею рефлексы)»1.

Следует обратить особенное внимание на то, что к 
пиподам подобного рода Сеченов приходит не только на 
основании экспериментального изучения хода рефлектор
ных актов, но (и это главное) на основе глубокого анализа 
развития различных психических процессов у ребенка; он 
дает историю развития этих процессов, из которых выте
кает, что в результате сложных взаимоотношений орга
низма со средой и взаимоотношений различных нервных 
процессов первоначально преимущественно отражатель
ный, рефлекторный, с постоянным внешним проявлением 
характер поведения организмов сменяется сложными, так 
называемыми психическими процессами, которые по своему 
происхождению являются рефлексами, но имеют свои осо
бые закономерности.

Для понимания сложных явлений памяти и воспроиз- 
иодства психических образований Сеченов выдвигает гипо-
1  езу о существовании особой формы возбуждения нервной 
системы, которую он характеризует как скрытое состояние 
нервного возбуждения.

Свое понимание физиологического анализа психиче
ских явлений на основе положений, развитых в «Рефлексах 
головного мозга», Сеченов через несколько лет выразил 
следующим образом: «Все психические акты, совершаю
щиеся по типу рефлексов, должны в с е ц е л о  (подчеркнуто 
Сеченовым) подлежать физиологическому исследованию, 
потому что в область этой науки относится непосред
ственно начало их, чувственное возбуждение извне, и ко-

s И. М.  С е ч е н о в .  Избранные труды, 1935, стр. 23!.



пец—движение; но ей же должна подлежать и середина — 
психический элемент в тесном смысле слова, потому чтс 
последний оказывается очень часто, а может быть и всегда, 
не самостоятельным явлением, как думали прежде, но инте
гральной частью процесса»1.

Анализ индивидуального развития поведения ребенк? 
дает чрезвычайно яркую картину изменения характера дви 
гательных реакций ребенка. Первоначально всякое раз 
дражение способно вызвать общую мышечную активносп 
ребенка; в дальнейшем все более суживается группа мышц} 
принимающих участие в этих рефлекторных актах, и огра
ничивается лишь той группой мышц, которая связана с вы\ 
ражением той или иной реакции ребенка. Вид и звуй 
колокольчика у грудного ребенка может вызвать разлито^ 
движение всех мышц тела; у более взрослого ребенка, 
для которого этот колокОльчик является игрушкой, при
водятся в движение лишь мышцы руки (хватание игрушки] 
и, наконец, у ребенка, овладевшего полностью речью, пу
скаются в ход лишь мышцы гортани, с помощью которые 
ребенок произносит название колокольчика.

Как мы видим из всех этих фактов, проявление актив 
F!ого поведения ребенка тесно связано с мышечным дви 
жением в его различной форме и силе.

Исходя из этих наблюдений и физиологических дан 
ных, исключительно смело для своего времени, и в осо
бенности в условиях реакционной России, Сеченов фор 
мулировал физиологическое понимание некоторых слож
нейших явлений мозговой деятельности. В «Рефлексах го
ловного мозга» он писал: «Все бесконечное разнообразие 
внешних проявлений мозговой деятельности сводится окон
чательно к одному лишь явлению—мышечному движению 
Смеется ли ребенок при виде игрушки, улыбается ли Га
рибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине^ 
дрожит ли девушка при первой мысли о  любви, создает ли 
Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге—везде 
окончательным фактом является мышечное движение»2. ■

Для Сеченова ведущее значение в формировании так 
называемой психической деятельности имеет среда орга
низмов. Исходя из этого своего положения, Сеченов делает 
далеко идущие выводы, резко противоречившие существо
вавшим социальным и педагогическим воззрениям. По Се
ченову, воспитание является решающим фактором форми-

> И. М. С е ч е н о в .  Избранные труды, 1935, стр. 248.
* Т ам  же, стр. 168.



|нтити; личности, причем уже в «Рефлексах головного 
мота» он ставит важнейший вопрос об онтогенетическом 
цйиинтии психической деятельности человека—вопрос, н<>- 
Irtfibiй, как мы увидим ниже, стоял в центре внимания 
( счонова в позднейшие годы.

Сеченов не остановился и перед тем, чтобы сделать 
революционный для своего времени и условий вывод о 
рнитстве всех людей и возможности путем воспитания 
и образования поднять на уровень высокой культуры пред
ставителей самых отсталых народностей. Определяя задачи 
исследований «далекого будущего», Сеченов писал: «В не
измеримом большинстве случаев характер психического 
содержания на 999/'iooo дается воспитанием в обширном 
ч мысле слова и только 1/10оо зависит от индивидуальности. 
:->тим я не хочу, конечно, сказать, что из дурака можно 
«делать ученого: эго было бы все равно, что дать человеку, 
рожденному без Слухового нерва, слух. Моя мысль следую
щая: умного негра, лапландца, башкира европейское воспи- 
ыние в европейском обществе делает человеком, чрезвы
чайно мало отличающимся со стороны психического 
содержания от образованного европейца»1.

Работа Сеченова явилась отправным пунктом в создании 
\ мения об условных рефлексах, являющегося крупнейшим 
достижением современной науки в области физиологии 
трвной системы. Академик И. П. Павлов подчеркиьал 
офомное значение, которое имели для разработки учения 
об условных рефлексах работы Сеченова и, в частности, 
книга «Рефлексы головного мозга». «Исходную точку на
ших исследований я отношу к концу 1863 года, к появле
нию известных очерков Сеченова «Рефлексы головного 
мозга»,—говорил И. П. Павлов в одном из своих вы-
< туплений в 1906 г.2.

Коренное сходство и историко-логическая связь работ 
( 'еченова и Павлова заключаются в том, что для Павлова, 
как и для Сеченова, в формировании сложнейших актев 
гак называемой психической деятельности центральная роль 
принадлежит среде организмов. Учение об условных реф
лексах показало нам, что все многообразные проявления так 
называемой высшей нервной деятельности являются след- 
't твием постоянных взаимоотношений организма и среды 
и что они возникают при участии определенных условий 
* уществования организмов.

1 Т ам  ж е , стр. 234.
2 Труды Общества русских врачей в СПб., т. 73, март—май, 

I90C, стр. 416.



Основное положение Сеченова о том, «что организк 
без внешней среды, поддерживающей его существование 
невозможен», в учении об условных рефлексах получаем 
свое завершение и опытное выражение.

Для учения Павлова характерна и общебиологическа5 
сторона, сводящаяся к тому, что условно-рефлекторньк 
связи, возникающие в индивидуальной жизни животноп 
в данной конкретной среде, являются факторами приспо 
собления животных к этой среде,

И для Сеченова и для Павлова характерным являете} 
внедрение объективного физиологического метода ь- изу 
чение сложных психических явлений. Если до Сеченова i 
Павлова все выдающиеся исследователя природы оста 
навливались перед исследованием так называемой душев 
ной деятельности теми же способами, какими они изучал! 
так называемую телесную деятельность, оставаясь, так ил 
образом, в плену философского дуализма, то Сеченов к 
Павлов первыми сумели вырваться из этого плена и дaл  ̂
наиболее убедительные доказательства единства и взаим
ной обусловленности так называемых психических и те
лесных явлений. Именно это дало право И. П. Павлов} 
в 1934 г., в письме на имя Ленинградского физиологиче 
ского общества, носящего имя Сеченова, гордо и смелс 
начертать следующие слова: «Да, я рад, что вместе с Ива 
ном Михайловичем и полком моих дорогих сотрудникот 
мы приобрели для могучей власти физиологического ис 
следования вместо половинчатого весь нераздельно жи 
вэтный организм. М это—целиком наша русская неоспо 
римая заслуга в мировой науке, в общей человеческой 
мысли» *.

Продолжая упорно думать над проблемами, выдвину 
тыми им в «Рефлексах головного мозга», Сеченов есте 
ственио приходил к целому ряду выводов, имеющих непо 
средственное отношение к области психологии, и b c i 

глубже и глубже внедрял в психологию физиологически! 
приемы,-

Взгляды, сформировавшиеся за десять лет после выход; 
«Рефлексов», были высказаны в полемике, вошедшей : 
историю русской культуры под названием полемики Се 
ченова и Кавелина2. В 1871 г. появилась книга известноп 
фялософа-публициста К. Д. Кавелина «Задачи психоло

1 И. П. П а в л о  в. Полное собрание трудов, т. I, АН СССР 
1940, стр. 27.

2 И. С е ч е н о в .  Замечания на книгу г. Кавелина асЗадачи пси 
холтии*. Вестник Европы, 1872, №  11,



гни.', которая фактически была прямо направлена против 
Психологических принципов, изложенных в «Рефлексах го- 
ЛОнного мезва». «В книге Константина Дмитриевича (Каве
лин.i. X. К.) были существенные нападки на мою психо- 
яти тоскую веру»,—писал в «Автобиографических запи
си  х.» И. М. Сеченов1.

Нападение К. Д. Кавелина на последовательно материа- 
ли> гичеекяе взгляды Сеченова не были неожиданностью, 
ми как Кавелин, начиная с 1862 года—года ареста Черны
шевского, не раз выступал против идеологии револю
ционной демократии как защитник мероприятий царизма 
и реакционной идеологии.

©знакомившись с работой Кавелина, Сеченов со свой- 
гпюняой ему прямотой и резкостью подверг критике идеа
листические взгляды Кавелина в статье, посвященной 
книге Кавелина2, а затем издал статью под названием 
«Кому и как разрабатывать психологию?» 3 В этой новой 
роботе Сеченова последовательно проводится та научная 
материалистическая концепция, которую великий физиолог 
развивал в своих предыдущих работах. Исходным для него 
является рассмотрение человека со всеми его проявле
ниями как неотъемлемой части природы. «Человек,—писал 
Сеченов,—есть определенная единица в ряду явлений, пред
ставляемых нашей планетой, и вся его даже д у х о в н а я  
ж и з н ь, насколько она может быть предметом научного 
исследования, е сть  явле ние  з емное .  Мысленно мы 
можем отделять свое тело и свою духовную жизнь от всего 
окружающего подобно тому, как отделяем мысленно цвет, 
форму или величину от целого предмета, но соответствует 
ли этому отделению действительная отдельность? Оче
видно нет, потому что это значило бы оторвать человека 
от эсех у словий его  з е м н о г о  с у щ е с т в о в а н и я .  
А между тем исходная точка метафизики и есть обособ
ление духовного человека от всего материального—само
обман, упорно поддерживающийся в людях яркой харак
терностью самоощущений»4. (Разрядка моя.—X. К.)

Уже на первых страницах своей статьи Сеченов остро 
критикует и показывает бессмысленность утверждения 
большинства психологов-идеалистов, стоящих на дуалиети-

1 И. М. С е ч е н о в .  Автобиографические записки, 1907, стр. 140.
г И. С е ч е н о в .  Замечания на книгу г. Кавелина «Задачи пси

хологии».
3 Вестник Европы 1873, № 4; работа вошла в «Избранные труды», 

Ш ЭМ , 1935, стр. 236— 290.
* И. М. С е ч е н о в .  Избранные труды, 1935, стр. 275.



ческих позициях (т. е. признающих раздельность душ 
н тела) и утверждающих, что человек как существо телес 
ное подчинен законам материального мира, а как суще 
ство духовное он стоит вне этих законов; что челове] 
телесной стороной—раб материи, а духовной—он власте 
лин материи, и т. д.

Критикуя подобного рода идеалистические, метафизи 
ческие представления, Сеченов вновь во весь голос ставн 
вопрос об объективном, естественнонаучном, физиологи 
ческом изучении сложных явлений психики. Он выступи, 
с убеждением в возможность аналитического изучени) 
«всех (подчеркнуто Сеченовым) главнейших сторон пси 
хических деятельностей»Он снова упорно настаивае' 
на исключительном значении физиологии в изучении пси 
хических процессов. С большой ясностью он снова раз 
вивает ту свою основную мысль, что физиологически» 
методом возможно изучить в се  фазы так называемы: 
психических процессов.

«Все психические акты, совершающиеся по типу рефле 
ксов, должны в с е ц е л о  (подчеркнуто Сеченовым) под 
лежать физиологическому исследованию, потому что 1 

область этой науки относится непосредственно начало их 
чувственное возбуждение извне, и конец—движение; ж 
ой же должна подлежать и середина—психический эле 
мент в тесном смысле слова, потому что последний ока 
яывается очень часто не самостоятельным явлением, ка! 
думали прежде, но интегральной частью процесса»2.

На первых же Страницах работы «Кому и как разраба 
швать психологию» Сеченов мастерски набрасывает нова 
торский план коренной перестройки существовавшей тогд; 
психологии, с тем чтобы освободить ее от нагромождена 
мало обоснованных теорий, от всякого рода метафизиче 
ских построений, чтобы вывести ее на путь «положитель 
ной науки». «И в се  эт о  может сделать одна тольк< 
физиология, так как она одна держит в своих руках клю> 
к истинно научному анализу психических явлений»3.

В полемике с Кавелиным Сеченов подчеркивает, что oi 
продолжает считать верными все выводы, сделанные ш 
в «Рефлексах головного мозга» (и это после жестоки; 
нападений на книгу!), и в этой новой своей работе выдви 
гает целый ряд новых положений, имеющих огромное зна

1 И. М. С е ч е н о й.  Избранные труды, 1935, стр. 230.
2 Та м же, стр. 248.
3 Т ам  же, стр. 24'J.
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.|,'.ыо для строго научного анализа психических явлений. 
Отеков следующим образом формулирует эту новую 
•tt/щчу: „ Н а у ч н а я  п с и х о л о г и я  по  в с е му  с в о е м у  
С о д е р ж а н и ю  не м о ж е т  быть не чем иным,  как 
|> и 1 о м учений о п р о и с х о ж д е н и и  психиче- 
<• I их д е я т е л ь н о с т е й 14.

Мысль о возможности подвести все главнейшие формы 
психической деятельности под тип рефлекторных про
цессов была уже дана в „Рефлексах головного мозга*; 
м новой же работе (на основе старой) Сеченов ставит 
перед собой задачу и с т о р и ч е с к и  проследить развитие 
психических процессов в эволюции всего животного 
мира.

Новая основа взглядов Сеченова формировалась под 
влиянием великих идей Ч. Дарвина об историческом 
развитии органической природы. В работе „Кому и как 
разрабатывать психологию" Сеченов выдвинул крупней
шую научную задачу — разработать дарвинизм в области 
психических явлений. Эта задача является одной из 
центральных аадач советских физиологов — продолжате
лей научного дела И. М. Сеченова.

„Я убежден, — говорил И. П. Павлов в своем послед
нем научном докладе на XIV международном конгрессе 
физиологов, — что приближается важный этап человече
ской мысли, когда физиологическое и психологическое, 
объективное и субъективное действительно сольются, 
когда фактически разрешится или отпадет естественным 
путем мучительное противоречие или противопоставле
ние моего сознания моему телу“.

В величественном двилсении науки по пути к позна
нию — этой одной из самых трудных загадок природы — 
яркой путеводной звездой будет сиять имя Ивана Ми
хайловича Сеченова — автора неувядаемого труда „Реф
лексы головного мозга“-

X. Коштоянц

1 Т ам  ж е  стр. 257.



В, №, СЕЧЕНОВ

РЕФЛЕКСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА



ПРЕДИСЛОВИЕ 

к изданиям «Рефлексы головного мозга» 1866 и 1873 гг.

II промежуток времени между первым [1863] и настоя
щим выходом в свет «Рефлексов головного мозга» появи- 
A<xi. несколько новых физиологических исследований,, 
имеющих отношение к нашему предмету. Соответственно 
агому в статье сделаны изменения. Между этими иссле
дованиями особенно важны те, которые доказывают суще
ствование в теле животных нервных механизмов, усияи- 
илющих движения: они укрепляют меня в мысли, что путь, 
I! |бранный мною для объяснения происхождения психи
ческих процессов, если и не ведет к совершенно удовле
творительному решению относящихся сюда вопросов, те 
по крайней мере оказывается плодотворным в деле раз
работки их. С другой стороны, мысль о внешнем сходстве, 
со стороны происхождения, между чистыми рефлексами и 
психическими актами настолько уже выяснилась в послед
нее время в сознании физиологов, что начинает прони
кать даже в иностранные элементарные учебники фиэио- 
г.пш. Это обстоятельство окончательно убеждает меня 
|| том, что время уже наступило, когда голос физиолога 
может быть небесполезным в разработке вопросов, касаю
щихся психической жизни человека.

И. Сеченов

I Сеченое 33



РЕФЛЕКСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

§ 1. Вам, конечно, случалось, любезный читатель, при
сутствовать при спорах о сущности души и ее зависимости 
пт тела. Спорят обыкновенно или молодой человек со ста
риком, если оба натуралисты, или юность с юностью, если 
один занимается больше материей, другой—духом. Во вся
ком случае спор выходит истинно жарким лишь тогда, когда 
бойцы немного дилетанты в шорном вопросе. В этом случае 
кто-нибудь из них наверное мастер обобщать вещи не- 
мообщимые (ведь это главный характер дилетанта), и тогда 
слушающая публика угощается обыкновенно спектаклем 
ироде летних фейерверков на петербургских островах. 
Громкие фразы, широкие взгляды, светлые мысли трещат 
и сыплются, что твои ракеты. У иного из слушателей, 
молодого, робкого энтузиаста, во время спора не раз про
бежит мороз по коже; другой слушает, притаив дыхание; 
гретий сидит весь в поту. Но вот спектакль кончается. 
К небу летяг страшные столбы огня, лопаются, гаснут.., и 
на душе остается лишь смутное воспоминание о светлых 
призраках. Такова обыкновенно судьба всех частных спо
ров между дилетантами. Они волнуют на время воображе
ние слушателей, но никого не убеждают. Дело другого 
рода, если вкус к этой диалектической гимнастике распро
страняется в обществе. Там боец с некоторым авторитетом 
легко делается кумиром. Его мнения возводятся в догму, 
и, смотришь, они уже проскользнули в литературу. Вся
кий, следящий лет десяток1 за умственным движением в 
России, бывал, конечно, свидетелем таких примеров, и 
всякий заметил, без сомнения, что в делах этого рода 
наше общество отличается большой подвижностью.

Есть люди, которым последнее свойство нашего обще
ства сильно не нравится. В этих колебаниях обществен
ного мнения они видят обыкновенно хаотическое броже
ние неустановившейся мысли; их пугает неизвестность 
того, что может дать такое брожение; наконец, по их 
мнению, общество отвлекается от дела, гоняясь за при- 
раками. Господа эти со своей точки зрения, конечно,



правы. Было бы, без сомнения, лучше, если бы общество 
оставаясь всегда скромным, тихим, благопристойным, «ш  
неуклончиво к непосредственно достигаемым и полезши 
целям и не сбивалось бы с прямой дороги. К сожалению 
в жизни, как в науке, всякая почти цель достигаете: 
окольными путями, и прямая дорога к ней делается ясной 
для ума лишь тогда, когда цель уже достигнута. Господ; 
эти забывают, кроме того, что бывали случаи, когда ш 
положительно дикого брожения умов выходила со вре 
менем истина. Пусть они вспомнят, например, к чем̂  
привела человечество средневековая мысль, лежавшая i 
основе алхимии. Страшно подумать, что сталось бы с эти* 
человечеством, если бы строгим средневековым опекуна® 
общественной мысли удалось пережечь и перетопить ка! 
колдунов, как вредных членов общества всех этих страст 
ных тружеников над безобразной мыслью, которые бесш 
знательно строили химию и медицину. Да, кому дорог! 
истина вообще, т. е. не только в настоящем, но и в буду 
щем, тот не станет нагло ругаться над мыслью, проникшей 
в общество, какой бы странной она ему ни казалась.

Имея в виду этих бескорыстных искателей будущи! 
истин, я решаюсь пустить в общество несколько мыслей от 
носительно психической деятельности головного мозга1,-; 
мыслей, которые еще никогда не были высказаны в фи
зиологической литературе по этому предмету.

Дело вот в чем. Психическая деятельность человека 
выражается, как известно, внешними признаками, и обык
новенно все люди, и простые, и ученые, и натуралиста!, 
и люди, занимающиеся духом, судят о первой по послед
ним, т. е. по внешним признакам. А между тем законы 
внешних проявлений психической деятельности еще крайне 
мало разработаны даже физиологами, на которых, как 
увидим далее, лежит эта обязанность. Об этих-то закошу 
"и и хочу вести речь.

Войдемте же, любезный читатель, в тот мир явлений, 
который родится из деятельности головного мозга. Говоря) 
обыкновенно, что этот мир охватывает собой всю психи
ческую жизнь, и вряд ли есть уже теперь люди, которы 
с большими или меньшими оговорками не принимали бы 
этой мысли за истину. Разница в воззрениях школ на 
предмет лишь, та, что одни, принимая мозг за орган 
души, отделяют по сущности последнюю от первого; дру-

1 В' изд. 1863 г. сказано: «относительно деятельности годов 
ного мозга». (Прим. ред.)



I нс же говорят, что душа по своей сущности есть про
дукт деятеяьности мезга. Мы не философы и в критику 
!>шх различий входить не будем. Для нас, как для физио
логов, достаточно и того, что мозг есть орган души, т. е. 
гйкой механизм, который, будучи приведен какими ни на 
(•( п. причинами в движение, дает в окончательном резуль- 
ит: гот ряд внешних явлений, которыми характеризуется 
психическая деятельность. Всякий знает, как громаден мир 
«■их явлений. В ием заключено все то бесконечное разно
образие движений и звуков1, на которые способен чело- 
игк вообще2. И всю эту массу фактов нужно обнять, ни- 
'кто не упустить из виду? Конечно, потому что без этого 
условия изучение внешних проявлений психической дея- 
1 г.от,яости было бы пустой тратой времени. Задача кажется 
п.) первый взгляд действительно невозможною, а на деле 
иг таге, и вот почему.

Все бесконечное разнообразие внешних проявлений м; з- 
| ппой деятельности сводится окончательно к одному лишь 
пилению—мышечному движению. Смеется ли ребенок при 
ииде игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его гонят 
и излишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка при 
первой мысли о  любви, создает ли Ньютон мировые за
коны и пишет их на бумаге—везде окончательным фак
сом является мышечное движение. Чтобы помочь чита
телю поскорее помириться с этой мыслью, я ему напомню 
(дамку, созданную умом народов, и в которую укладываются 
i--.ee вообще проявления мозговой деятельности, рамка эта— 
с ло в о  и дело. Под делом народный ум разумеет, 
и'ез сомнения, всякую внешнюю механическую деятель
ность человека, которая возможна лишь при посред
стве мышц. А под с л о в о м  уже вы вследствие ва
шего развития должны разуметь, любезный читатель, 
известное сочетание звуков, которые произведены в гор
тани и полости рта при посредстве опять тех же мышеч
ных движений.

Итак, в се  в не шние  п р о я в л е н и я  мо з г овой 
де я т е ль но с т и  действительно  могут  быть св е 
дены на м ы ш е ч н о е  д в и ж е н и е 3. Вопрос через это

1 В изд. 1863 г. сказано: «разнообразие образов, движений и 
внуков». (Прим. ред.)

г В изд. IS63 г. сказано: «человек вообще, т. е. идеальныfi 
тот наших собратий на земном шаре». (Прим. ред.)

s Единственные относящиеся сюда явления, которые не могли 
быть объяснены до сих пор мышечным движением, суть те изменения 
глаза, которые характеризуются словами; блеск, темность и пр.



крайне упрощается. В самом деле, миллиарды разнооб
разных, не имеющих, повкдимому, никакой родственной 
связи явлений сводятся на деятельность нескольких де
сятков мышц (не нужно забывать, что большинство по
след них органов представляет пары как по устройству 
так и по действию; следовательно, достаточно знать дей
ствие одной мышцы, чтобы известна была деятельность 
ее пары). Кроме того, читателю становится разом по
нятно, что все без исключения качества внешних про
явлений мозговой деятельности, которые мы характери
зуем, например, словами: одушевленность, страстность, 
насмешка, печаль, радость и пр., суть не что иное, как 
результаты большего или меньшего укорочения как@й- 
нибудь группы мышц—акта, как всем известно, чисто ме
ханического. С этим не может не согласиться даже самый 
заклятый спиритуалист. Да и может ли быть в самом деле 
иначе, если мы знаем, что рукою музыканта вырываются 
из бездушного инструмента звуки, полные жизни и стра
сти, а под рукою скульптора оживает камень. Ведь и 
у музыканта и у скульптора рука, творящая жизнь, способ
на делать лишь чисто механические движения, которые, 
строго говоря, могут быть даже подвергнуты математи
ческому анализу и выражены формулой. Как же могли бы 
они при этих условиях вкладывать в звуки и образы вы
ражение страсти, если бы это выражение не было актом 
чисто механическим? Чувствуете ли вы после этого, лю
безный читатель, что должно прнтти, наконец, время, квгда 
люди будут в состоянии так же легко анализировать внеш
ние проявления деятельности мозга, как анализирует те
перь физик музыкальный аккорд или явления, предста
вляемые свободно падающим телом?

Но до этих счастливых времен еще далеко, и вмести 
того, чтобы гадать о них, обратимся к нашему суще
ственному вопросу и посмотрим, каким образом разви
ваются внешние проявления деятельности головного мозга, 
поскольку они служат выражением психической деятель
ности.

Теперь, когда читатель вероятно согласился со мной, 
что деятельность эта выражается извне всегда мышечным 
движением, задача наша будет состоять в определении 
путей, которыми развиваются из головиог® мозга мышеч
ные движения вообще1. Приступим же прямо к делу. Сл>-

1 Дыхательные и сердечные движения не имеют прямого отно
шения к нашему делу, а потому на них не обращено внимания.



«ременная наука делит по происхождению все мышечные 
цшжсния на две группы—н е в о л ь н ые и п р о и з в о л  fa
il и с. Стало быть, и нам следует разобрать образ проис
хождения и тех и других. Начнем же с первых, как с 
прост ейших; притом для большей ясности читателю раз
берем дело сначала не на головном мозгу, а на спинном.



НЕВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Три вид» невольных движений. Рефлексы (в тесном смысле) ш 
обезглавленных жилетных, движения у человека d o  время сна jj 

при условиях, когда его головной мозг, как говорят, не действует) 
Невольные движения, где конец акта ослаблен против начала его 
более или менее сильно— задержанные невольные движения. Неволь
ные движения с усиленным концом—испуг, элементарные чувственны^ 
наслаждения. Случаи, где вмешательство психического момента в реф
лекс не изменяет природы последнего. Сомнамбулизм, опьянение! 

горячечный бред и пр.

§ 2. Чистые рефлексы, или отраженные движения, вес о 
лучше наблюдать на обезглавленных животных и пренму. 
щественно на лягушке, потому что у этого животного 
спинной мозг, нервы и мышцы живут очень долго посл< 
обезглавления. Отрежьте лягушке голову и бросьте е< 
на стол. В первые секунды она как бы парализована; не 
не более как через минуту вы видите, что животное опра 
вилось и село на стол в ту позу, которую оно обыкно; 
венно принимает на суше, если покойно, т. е. сидит, ка  ̂
собака, поджавши под себя задние лапы и опираясь в no.f 
передними. Оставьте лягушку в покое, или, правильнее 
не касайтесь ее кожи, и она просидит без движения чреэ 
вычайно долго. Дотроньтесь до кожи, лягушка шевель 
нется и опять покойна. Щипните посильнее, и она, по 
жалуй, сделает прыжок, как бы стараясь убежать от боли 1 
Боль прошла, и животное сидит целые часы неподвижно 
Механизм этих явлений чрезвычайно прост: от кожи ь 
спинному мозгу тянутся чувствующие нервные нити, а и: 
спинного мозга выходят к мышцам нервы движения; в са 
мом же спинном мозгу обоего рода нервы связывают 
между собой при посредстве так называемых нервны?

1 Собственно боли, как сознательного ощущения, обезглавленное 
животное вообще чувствовать не может в тех частях тела, которьн 
отделены от головы. Это вытекает из наблюдения болезненны? 
явлений над людьми, у которых разрушен на большем или меньше» 
протяжении спинной мозг в его верхней половине: тогда кожа вс 
всей нижней половине тела становится совершенно нечувствительной



.«лгток. Целость всех частей этого механизма совершенно' 
необходима для произведения описанного явления. Пере
режьте, в самом деле, или чувствующий или движущий 
.церв, или разрушьте спинной мозг—и движения от раз
дражения кожи не будет.

Этого рода движения называются о т р а ж е н а ы м и  на 
|(>м основании, что здесь возбуждение чувствующего нерва 
отражается на движущем. Понятно далее, что эти движе
ния невольны; они являются только вслед за явным раз- 
дражением чувствующего нерва. Но зато, при последнем 
условии, появление их так же неизбежно, как падение 
на землю всякого тела, оставленного без опоры, как взрыв 
пороха от огня, как деятельность всякой машины, когда- 
она пущена в ход. Стало быть, движения эти машино- 
<»<>разны по своему происхождению.

Вот ряд актов, составляющих рефлекс или отражен
ное движение: возбуждение чувствующего нерва, возбу
ждение спинномозгового центра, связывающего чувствую
щий нерв с движущим, и возбуждение последнего, выра
жающееся сокращением мышцы, т. е. мышечным движе
нием.

Пусть не думает, однако, читатель, что отраженные дви
жения свойственны только обезглавленным животным; на
против, они могут происходить и при целости головного 
мозга и притом как в сфере черепных, так и в сфере 
i пинномозговых нервов. Чтобы попасть движению в ка
тегорию отраженных, нужно только, чтобы оно явно выте
кало из раздражения чувствующего нерва и было бы 
невольно. Таково, по крайней мере, требование современ
ной физиологической школы.

В этом смысле, например, невольное вздрагивание чело
века от неожиданного звука, от постороннего прикоснове
ния к нашему телу или от внезапного появления перед 
глазами какого-нибудь образа будет отраженным движе
нием. И, конечно, всякому понятно, что при целости го
ловного мозга сфера возможных отраженных движений 
даже несрав-ненно шире, чем в обезглавленном животном; 
потому что при последнем условии из чувствующих нер
вов, которых возбуждение родит отраженные движения, 
остались только кожные, тогда как у целого животного 
(верх этих кожных существуют еще нервы зрения, слуха, 
обоняния и вкуса. Как бы то ни было, а читатель видит, 
что все так называемые отраженные, невольные, машино
образные движения бывают не только у обезглавленного 
квотного, но и у целого, здорового человека. Стало быть,



головной мозг, орган души, при известных условиях (г;;> 
понятиям школы), может производить движения роковы'.г 
образом, т. е. как любая машина, тощю так, как, напри
мер, в стенных часах стрелки двигаются роковым обра
зом оттого, что гири вертят часовые колеса.

Мысль о машинное™ мозга при каких бы то ни было 
условиях для всякого натуралиста клад. Он в свою жизнь 
видел столько разнообразных, причудливых машин, начи
ная от простого винта до тех сложных организмов, кото
рые все более и более заменяют собою человека в деле 
физического труда; он столько вдумывался в эти меха
низмы, что если поставить перед таким натуралистом но
вую для него машину, закрыть or его глаз ее внутренность, 
показать лишь начало и конец ее деятельности, то он 
составит приблизительно верное понятие и об устройстве 
этой машины и об ее действии. Мы с вами, любезный чи
татель, если и настолько счастливы, что принадлежим 
■к числу таких натуралистов, не будем, однако, слишком 
полагаться на наши силы в виду такой машины, как мозг. 
Ведь это самая причудливая машина 1 в мире. Будем жё 
скромны и осторожны в заключениях.

Мы нашли, что спинной мозг без головного всегда,, 
т. е. р о к о в ы м  о б р а з о м ,  производит движения, если 
раздражается чувствующий нерв; и в этом обстоятель
стве видели первый признак машинности спинного мозга 
в деле произведения движения. Дальнейшее развитие во
проса показало, однако, что и головной мозг при извест
ных условиях ( с ле до в а те льно ,  не всегда )  может 
действовать, как машина, и что тогда деятельность его 
выражается так называемыми невольными движениями. 
В виду таких результатов стремление определить усло
вия, при которых головной мозг является машиной, кэ- 
мечно, совершенно естественно. Ведь выше было замечено, 
•что всякая машина, как бы хитра она ни была, всегда 
может быть подвергнута исследованию. Следовательно, 
в строгом разборе условий машинности головного мозга 
.лежит задаток понимания его. Итак, приступим к делу.

§ 3. Всякий знает, что невольные движения, вытекаю
щие из головного мозга, происходят в том случае, если 
чувствующий нерв раздражается неожиданно, внезапно. 
Это первое условие. Посмотрим, нет ли других, и для 
большей ясности будем развивать вопрос на примерах,

1 В изд. 1863 г. сказало: «самая сложная, самая причудлива» 
машина в мире». (Прим. ред.)



Дана нервная дама. Вы ее предупреждаете, что сейчас 
пукнете рукой по-столу, и стучите. Звук падает в таком 
vnv'iae на слуховой.;, нерв дары не внезапно, не неожи- 
Дпппо; тем не менее она вздрагивает. При виде такого 
факта вам может притти в голову, что неожиданность 
раадражения чувствующего нерва не есть еще абсолют- 
ми!' условие невольности движения, или, что нервная жен
щина есть существо ненормальное, патологическое, в ко
нцом явления происходят наизворот. Удержитесь пока 
or этих заключений, любезный читатель, и продолжайте 
опит. Стучанье по столу продолжается с разрешения дамы 
( прежней силой, и теперь уже вы делаете несколько 
ударов в минуту. Приходит, наконец, время, когда стук 
перестает действовать на нервы; дама не вздрагивает бо
лее. Это объясняется обыкновенно или привычкой чув- 
с снующего органа к раздражению или притуплением его 
чувствительности—усталостью. Мы разберем это объяс
нение впоследствии, а теперь продолжаем опыт. Когда 
дама привыкла к стуку известной силы, усильте его, пред
упредивши ее, что стук усилится. Дама снова вздрагивает. 
При повторенных ударах последней силы отраженные дви
жения снова исчезают. С усилением стука опять появля
ются и т. д. Явно, что для всякого человека в мире суще
ствует такой сильный звук, который может заставить его 
издрогнуть и в том случае, когда этот звук ожидается.
11ужно только, чтобы потрясение слухового нерва было 
сильнее того, какое ему случалось когда-либо выдержи- 
мать. Севастопольский герой, например, слушавший (вслед
ствие постепенной привычки) хладнокровно канонаду•ты
сячи пушек, конечно, вздрогнул бы при пальбе из мил
лиона. Я не переношу этого примера в сферу других 
органов чувств, потому что теперь читателю самому будет 
легко представить себе эффекты постепенно усиливаемого 
возбуждения зрительного, обонятельного и вкусового нер
вов. Он, конечно, придет всюду к одному и тому же 
результату: если в о з б у ж д е н и е  ч у в с т в у ю щ е г о  
нерва  с иль нее  того ,  к а к о е  ему к огда-либо  
с л у ч а л о с ь  выде р жива т ь ,  то о н о  при  в с е в о з 
можных  у с л о в и я х  выз ыв а е т  р о к о в ы м  о б р а- 
а о м о т р а ж е н н ы е ,  т. е. невольные ,  движе ни  я З т о  
вторая и последняя категория случаев, где головной моет 
н деле произведения движений является машиной. Во всех 
других мышечные движения, совершающиеся под его влия
нием, получили со стороны физиологов название произ- 
иольных. О них речь будет ниже. А теперь обратимся



снова и условиям невольных движений и постараемся 
перевести их на физиологический язык.

Всматриваясь в эти условия пристальнее, нетрудно за
метить между ними сходство. В самоу деле, в первом 
случае производящей причиной является абсолютная i p  
ожиданность чувственного раздражения, во втором—только 
относительная. Величина раздражения в первом случае, 
выросла, так сказать, мгновенно от нуля, во втором же 
она поднялась лишь выше той, которая знакома чувствую
щему органу и которой он ожидал. Несмотря,' ода,- о,, 
па это видимое сходство условий, между ними есть в суШц 
ности и большое различие. Следующий пример покажет 
это всего лучше. Посредине комнаты стоит человек, ни
сколько не подозревающий, что делается позади его. Этого 
человека толкают слегка в спину, и он летит на несколько 
шагов с места, где стоял. Другое депо, если этот человек 
знает, что его толкнут; тогда он так устроится со своими 
мышцами, что и более сильный толчок может не сдвинуть 
его с места. Но понятно, что и при этом условии человек 
не устоит, если толчок выйдет значительно сильнее, Ч! м 
он ожидал. Пример этот ясно показывает, какая огром
ная разница лежит между состоянием человека, когда 
внешнее влияние падает на него совершенно внезапно, 
и когда он к этому влиянию, как говорится, приготовлен. 
В последнем случае со стороны человека есть деятельное 
и целесообразное противодействие внешнему влиянию, 
в нашем примере оно выражается сокращением известной 
группы мышц, которое произведено, как говорится, про
извольно. Тем не менее я постараюсь доказать теперь, 
что это деятельное противодействие со стороны человека 
является всегда ,  если он ожидает какого-нибудь внеш 
него влияния.

Убедиться в том, что это случается ч р с з в ы ч а й н < 
ча сто ,  очень легко. Посмотрите хоть на ту нервную 
даму, которая не в состоянии противустоять даже ожи 
даемому легкому звуку. У нее даже в выражении лицг 
в позе есть что-то такое, что обыкновенно называете 
решимостью. Это, конечно, внешнее, мышечное проявле 
ние того акта, которым она старается, хотя и тщетне 
победить невольное движение. Подметить это проявление 
воли вам чрезвычайно легко (а между тем оно так Ье 
резко, что описать его словами очень трудно) толькс 
потому, что в вашей жизни вы видали подобные примеры 
тысячи раз. Как часто видишь, например, на картина* 
фигуры, где по одному взгляду, по одной позе уже знаешь.



иго нот этому человеку угрожает какое-нибудь внешнее 
Минине, которому он хочет противустоять. По известному 
Ийрактеру взгляда и позы этой фигуры вы даже можете 
Судить о степени противодействия и о степени опасности. 
И. л к, противодействие является действительно часто, если 
Ожидается внешнее влияние. Но как объяснить следую
щие примеры, а их тьма: человек приготовлен к внеш
нему влиянию, и оно, как показывают последствия, не
мичиало в нем невольных движений; а между тем при
М« грече с враждебным влиянием человек этот остался 
абсолютно покоен, т. е. его внешность не выражала и 
Следа того противодействия, о  котором была речь выше. 
Ни, например, человек не нервный и знаете, что вас
Котяг напугать стуком, от которого вздрагивают лишь
Нервные дамы. Конечно, вы останетесь одинаково покойны 
перед стуком и после стука. Ваш приятель привык, на
пример, обливаться ледяной водой. Ему, конечно, ничегв 
не стоит удержаться от невольных движений, если он 
оПольется водой в 8°. Третий привык к запаху анатомиче- 
екого театра. Он, конечно, без всяких гримас и усилий 
пойдет в больничную палату. Спрашивается, существует 
ли во всех этих случаях то противодействие внешнему, 
нлиянию, о котором была речь выше? Конечно, существует, 
и читатель убедится в этом при помощи самых простых 
рассуждений. Возьмем для большей ясности прежний при
мер дамы, боящейся стука. Было найдено, что в случае, 
когда стук повторяется с одинаковой силой часто, она, 
наконец, перестает от него вздрагивать. Следите за выра
жением лица и за поэой этой дамы во время опытов. Сна
чала решимость выражена в ней резко, а победить звук 
ей все-таки не удается; потом та же доза1 решимости 
уже достаточна, чтобы противустоять более сильному 
:шуку; наконец, приходит время, когда стук переносится 
без выразительных поз и без решительных взглядов. Дело 
объясняется, повидимому, всего лучше утомлением слухо
вого нерва; это отчасти и есть, но дела все-таки объяснить 
не может. Испытайте, в самом деле, слух вашей дамы в 
го время, когда сильный стук перестал уже на нее дей
ствовать. Вы найдете, что даже к очень слабым звукам 
слух ее притупился чрезвычайно мало. Стало быть явле
нию есть и другая причина. Ее обыкновенно называют 
иривычкой. И в данном случае привычка заключается в 
том, что дама выучивается в течение опытов развивать

1 Ц изд. 1863 и 1866 гг. хдоза»; в изд. 1873 г. «поза». (Прим ред.)



б  себе противодействие стуку. Следующий новый пример 
покажет, что это толкование прпвьгчки не произвольно, 
Кто видал начинающих учиться на фортепиано, тот знает, 
каких усилий стоит им выделывание гамм. Бедняк помогае г 
своим палвцам и головой, и ртом, и всем туловищем.'Но 
посмотрите на того же человека, когда он развился и 
артиста. Пальцы бегают у него по клавишам не только 
без всяких усилий, но зрителю кажется даже, что движс 
пия эти совершаются независимо от воли—так они быстры. 
А дело ведь и здесь в привычке. Как здесь она маскируем 
от ваших глаз усилия воли относительно движения каждого 
пальца в отдельности, так и в примере с нервной дамой 
привычка маскирует усилия этой дамы противустоятъ 
стуку. Чтобы не растягивать вопроса дальнейшими при 
мерами, я предлагаю читателю решить, есть ли на свете 
такая отвратительная, страшная вещь, к которой бы чело
век не мог привыкнуть? Всякий ответит, конечно, что 
нет, а между тем всякий знает, что процесс привыкания ко 
многим вещам стоит долгих и страшных усилий. Привык
нуть к страшному, к отвратительному не значит выно
сить его без всяких усилий (это бессмыслица), а значит 
искусно управлять усилием.

Итак, если человек приготовлен к какому-нибудь внеш 
нему влиянию на его чувства, то независимо от оконча
тельного эффекта этого влияния (т. е. произойдет ли не
вольное отраженное движение или нет) в нем всегда  ро
дится противодействие этому влиянию 1 и противодействие 
это выражается иногда извне мышечным движением, иногда 
же остается без видимого внешнего проявления.

Теперь нам уже возможно установить ясное различие 
между обоими родами условий невольных движений пр; 
целости гОловного мозга. В случае абсолютной внезапностг 
впечатления отраженное движение происходит лишь прг 
посредстве нервного центра, соединяющего чувствующий 
нерв с двигательным. А при ожидапности раздражения в 
явление вмешивается деятельность нового механизма, стре
мящегося подавить, задержать отраженное движение. 
В иных случаях этот механизм побеждает силу раздраже

1 В изд. 1863 г. имеется при этом следующая сноска: «Прош 
обратиаъ особенное внимание на то, что противодействие— акт, считаю 
щийся произвольным,—является всегда, т. е. роковым образом, когд;, 
дано раздражение чувствующего нерва. Уже одно это обстоятель
ство наводит на мысль о машинное™ этого акта, по его происхо
ждению, что, нонечно, не совсем совместимо с его произвольностью 
Но об этом будет речь ниже». (Прим. ред.)



Miiw, тогда отраженного (невольного) движения нет. Иногда 
Же, наоборот, раздражение одолевает препятствие и не- 
Мольное движение является..

Проще и удобнее этого объяснения выдумать, конечно,, 
трудно; но ведь для него нужно физиологическое основа
ние, потому что дело идет о  таких новых механизмах в. 
мозгу, которых действие, повидимому, может быть на
блюдаемо и на животных. Мы и займемся теперь воп ро
гом, есть ли физиологические основания принять суще- 
гпювание в человеческом мозгу механизмов, задерживаю- 
щпх отраженные движения.

§ 4. Лет 20 тому назад физиологи еще думали, что 
рсякий нерв, кончающийся в мышце, будучи возбужден,, 
непременно заставляет эту мышцу сокращаться. И вдруг 
|-)д. Вебер показывает прямыми опытами, что возбуждение 
Плуждающего нерва, который дает, между прочим, ветви 
и сердцу, не только не усиливает деятельность послед
него органа, но даже парализует его. Подивились, подиви
лись современники и решили (большая часть современных 
физиологов), что такое ненормальное действие происхо
дит от» того, что нерв не прямо кончается в мышечные* 
пол окна сердца, как в мышцах туловища, а в нервные 
узлы, которые рассеяны в субстанции сердечных стенок,
11рошел десяток лет со времени открытия Вебера, и Пфлю-
I ер нашел подобное же влияние со стороны n. Splaochni- 
rorum на тонкие кишки. И здесь,, в мышечных стенках 
найдены те же узлы, что и в сердце. Позже Кл. Бернар 
ныеказал мысль, что chorda tympani, которой возбужде
ние так явно усиливает отделение слюны, должна быть 
рассматриваема не только, как возбудитель, но и как за- 
держиватель (одним словом, регулятор) слюнного отде
ления. Наконец, Розенталь доказал, что невольные в сущ
ности дыхательные движения останавливаются или задер
живаются при раздражении волокон верхнегортанного 
первой В виду этих фактов у современных физиологов, 
укрепилась Мало-по-малу мысль о  том., что в теле живот
ного могут существовать нервные влияния, результатом 
которых бывает подавление невольных движений. С дру
гой стороны, обыденная жизнь человека представляет 
тьму примеров, где воля действует с виду; таким же обра
зом: мы можем-остановить произвольно дыхательные дви
жения во все фааы их развития, даже после выдыхания, 
когда все дыхательные мышцы находятся в расслабленном 
состоянии; воля может подавить, далее, крик и всякое 
другое движение, вытекающее из боли, испуга и пр.



И замечательно, что во всех последних случаях, всегда 
предполагающих со стороны человека значительную дозу 
нравственной силы, усилие воли к подавлению невольны:: 
движений мало или даже вовсе не выражается Азвне ка 
кими-нибудь побочными движениями; человек, остающийся 
при этих условиях совершенно покойным и неподвижным, 
считается более сильным.

Зная все эти факты, могли ли современные физиологи 
не принять Существования в человеческом теле—и именно 
в головном мозгу, потому что воля действует только при 
посредстве этого органа—механизмов, задерживающих от
раженные движения?

Гипотеза эта стала почти несомненной истиной с тех 
пор, как в конце 1862 г. доказано прямыми опытами суще 
ствоваиие в головном мозгу лягушки механизмов, подавля
ющих при возбуждении их болезненные рефлексы из кожк.

Итак, сомневаться нельзя—всякое противодействие чув-1 

ственному раздражению должно заключаться в игре ме
ханизмов, задерживающих отраженные движения.

Таким образом, вопрос о происхождении невольных 
движений при целости головного мозга кончен. В обоих 
случаях (при абсолютно и относительно внезапном раз
дражении чувствующего нерва) механизм происхождения 
отраженных (невольных) движений должен быть по сущ
ности одинаков и не отличаться от того, который суще 
ствует в спинном мозгу. Убедиться в этом всего легче пу
тем сравнения между собой форм аппаратов, производя 
щих невольные движения у обезглавленного и нормаль 
ного животного, аппаратов, которые изучены довольно 
подробно лишь в самое последнее время на лягушке.

У обезглавленного животного рефлекторная машин 
для каждой точки кожи состоит из кожного нерва а (рис. 1) 
входящего в спинной мозг и кончающегося в клетку Ь 
задних рогов; клетка эта связана с другой—с, лежащею \ 
передней половине спинного мозга, и составляет вмест 
с нею так называемый отражательный центр; из с родите 
двигательное волокно d, кончающееся в мышце. Рефлекг 
как продукт деятельности этой машины, есть не что ино< 
как непрерывный ряд возбуждений а, Ь, с и d, начинаю 
щийся всегда, раздражением а в коже. Головной же реф 
леке производится деятельностью механизма, в ■состав ко 
торого входят следующие части: кожное волокно о (кож 
ные волокна, кончающиеся в головном и спинном мозгу 

отличны друг от друга, как доказал Березин), кончак, 
щееся в нервные центры N, производящие движение ходь 

48



ом; путь Nc, по которому идут произвольно двигатель
ные импульсы из головы, и, наконец» части с и d, входя
щие в состав спинномозговой машины. Этот аппарат тоже
приводится в деятельность возбуждением о, т. е. кожного
нерва. Оба рефлекса со стороны способа происхождения» 
очевидно, совершенно тождественны между собой, пока 
нозбуждение идет в сфере описанных 
путей; но это сходство не нарушается 
и условием, когда в явление замеши
вается деятельность задерживатель- 
ного аппарата Р, потому что он су
ществует как для N, так и для Ьс и 
лежит для обоих в частях головного 
мозга кпереди от N. Те, которые счи
тают акт противодействия внешнему 
илиянию произвольным, должны, ко
нечно, принять, что на Р  действует 
непосредственно воля; ниже мы уви
дим, однако, что существуют факты, 
говорящие в пользу того, что задер- 
лсипательные механизмы могут возбу
ждаться и путем раздражения чув- 
гвующих нервов кожи. Ри изображает

§ 5, Теперь же будем  продолжать спинной и головной 

и лучение головного мозга с точки зре- мозг лягушки:

ПИЯ машины И посмотрим, какое суще- полушария; В— зри.
г 1 J  тельные чертоги; С—чет-

с:тпует о т н о ш е н и е  м е ж д у  СИЛОЙ р а зд ра-  верные возвышения; D— 

/кения и отраженным движением—ме- прОАОспиннойймозгГ’ 
жду толчком и его эффектами. За тип 
возьмем опять сначала явления, представляемые спинным 
мозгом, как более разработанные. Здесь вообще можно 
сказать, что с постепенным усилением раздражения по
степенно возрастает и напряженность движения, распро
страняясь в то же время на большее и большее число 
мышц. Раздражается, например, слабо кожа задней ноги 
у обезглавленной лягушки—эффектом будет сокращение 
мышц только этой ноги. Раздражение постепенно усили,- 
нлется—отраженные движения появляются и на передней 
ноге той же стороны, наконец—на задней и передней п,ро- 
пнюположной.

То же самое можно подметить и на черепных не-р- 
итх при условиях, когда головной мозг, как говорится,
Недеятелен.

Если, например, раздражать перышком кожу лица (в 
ног рой разветвляется трехраздельный нерв) у человека во

« Сеченое



Бремя глубокого сна, то при слабом раздражении заме
чается лишь сокращение личных мышц, при более сил
ком отраженное движение*’может появиться и в руке, а 
при очень сильном человек, проснется и вскочит, т. 
рефлексы получатся чуть не во всех мышцах тела. Следова
тельно, и здесь с усилением раздражения отраженное дви
жение усиливается и делается вместе с тем более об
ширным.

Другое дело, когда головной мозг деятелен. Здесь on: - 
шение между силой раздражения и эффектом его несрав
ненно сложнее. Вопрос этот, сколько мне известно, никем 
еще не был разбираем с научной точки зрения, поэтов/ 
я считаю нужным распространиться о нем подробно.

Разберем случай абсолютно внезапного раздражеш t 
чувствующего нерва при целости головного мозга на Ж1 - 
вотных и на человеке. Повесьте лягушку за морду верт 
кально в воздухе и, выбравши минуту, когда она пере
стала биться и висит совершенно спокойно, дотроньтесь 
потихоньку пальцем до ее задней лапы. Часто лягушка, 
как говорится, испугается и начнет снова биться, т. с. 
работать всеми мышцами тела. Про медведей рассказывают, 
что от внезапного испуга (т. е. от внезапного раздраже
ния чувствующего нерва) они бросаются бежать со всех 
ног и с ними даже делается кровавый понос. Как бы то 
ни было, а факт чрезмерно сильных невольных движени ! 
При видимой незначительности внезапного раздражения 
чувствующего нерва известен на животных. На людях явле
ние это выражается иногда еще резче. Примером могут 
служить истерические женщины, с которыми делаютсп 
конвульсии во всем теле (отраженные движения) от не
ожиданного стука или от внезапного прикосновения к 
их коже постороннего тела.

Но независимо от этого крайнего случая всякому из
вестно, что неожиданный испуг, как бы незначительна ни 
была причина, произведшая его (раздражение чувствую
щего нерва), всегда вызывает _у человека сильные и об
ширные отраженные движения. Притом всякий знает, что 
испуг может происходить как в сфере спинномозговых, 
так й в сфере черепных нервов. Можно ведь одинакова 
легко испугаться как от внезапного прикосновения посто
роннего тела к нашему туловищу (в котором разветвля
ются спинномозговые нервы), так и от неожиданного по
явления перед нашими глазами странного образа, т. е. при 
возбуждении зрительного нерва, родящегося из головного 
мозга.



Как бы то ни было, а факт, что испуг нарушает соот
ветствие между силой раздражения и эффектом его, т. е. 
движением, в пользу последнего несомненен. Спрашивается, 
можно ли допустить после этого, что путь развития не
пыльного движения при испуге машинообразен. В явле
ние вмешивается ведь психический элемент—ощущение 
испуга, и читатель, конечно, слыхал рассказы о том, какие 
чудеса делаются иногда под влиянием страха: люди с одыш
кой пробегают, не запыхавшись, версты, малосильные но
сят громадные тяжести и пр. В этих рассказах непривычная 
нергия мышечных движений объясняется, правда, нрав

ственным влиянием страха, но ведь, конечно, никто не 
подумает, что этим дело действительно объясняется. По
смотрим лу^ше, нельзя ли выдумать такой машины, где бы 
импульс к действию ее был очень незначителен, а эффект 
этого действия огромен. Если можно выстроить такую 
машину, то нет причины отвергать машинообразность про
исхождения невольного движения при испуге. Вот пример 
такой машины. Приводы сильной гальванической бата
реи обвивают спирально кусок мягкого железа, имею
щего форму подковы. Под концами его на подставке, 
в некотором расстоянии, лежит кусок железа пудов в 10. 
Цепь разомкнута и вся машина покойна. В месте перерыва 
цепи одна половина привода погружена в ртуть, другая 
висит над самой ее поверхностью, но не касается ртути. 
Стоит, однако, только дунуть на этот конец проволоки, и 
©н погрузится. Дуньте же. Цепь замкнулась; подково
образное железо стало магнитом и притянуло к себе 
лежавший под ним 10-пудовый якорь. Импульс, ваше дуно
вение, слаб; эффект—поднятие 10-пудовой тяжести—ко
нечно не ничтожен. Пустите искру в порох—та же исто
рия. Конечно, искра сама по себе сила (ее даже можно 
приблизительно измерить, если известно раскаленное ве
щество и его температура), но ведь сила эта нуль в 
сравнении с  тем, что делает порох.

Итак, помирить машинообразность происхождения не
вольных движений при испуге с несоответствием в этих 
случаях между силой раздражения и напряженностью дви
жения не только можно, но даже должно; иначе мы впали 
ёы в нелепость, вопиющую даже для спиритуалиста: до
пустили бы рождение сил чисто материальных (мышеч
ных) из сил нравственных.

После сказанного читатель, однако, имеет право тре
бовать, чтобы мы выстроили в человеческом мозгу ма
шину, удовлетворяющую явлениям испуга.



Мы и займемся агам.
План машины: стр^ах свойствен как человеку, так и 

последнему из простейших животных организмов, кото
рые живут, по нашим понятиям, лишь инстинктами. Wewr 
есть, следовательно, явление инстинктивное. Ощущение это 
происходит в головном мозгу, и оно есть столько же ро
ковое последствие внезапного раздражения чувствующего 
нерва, как отраженное движение есть роковое последствие 
испуга. Это три стоящие в причинной связи деятельности 
одного и того же механизма. Начало явления есть раздра
жение чувствующего нерва, продолжение—ощущение испу
га, конец—усиленное отраженное движение.

Разберем случай, когда испуг произошел от раздраже
ния нерва, родящегося в спинном мозгу.

Здесь возбуждение идет к головному мозгу, так как 
только этот орган родит сознательные ощущения, и именно 
к частям его, лежащим больше всего кпереди,—к так на
зываемым мозговым полушариям,—потому что вырезыва
ние последних лишает животное возможности пугаться1. 
Стало быть, процессы, которые усиливают конец рефяекса 
насчет начала его, происходят в мозговых полушариях. 
Понимать это можно двояким образом: механизм, усили
вающий конец рефлекса, может быть сам устроен по тану 
рефлекторных аппаратов и тогда он должен служить одно
временно и концом чувствующих нервов и началом двига
тельных, или его можно рассматривать как придаток из
вестного уже читателю рефлекторного аппарата /V (рис. 1), 
производящего головные рефлексы и лежащего у лягушки 
далеко позади полушарий. Последняя из этих возможностей 
несравненно вероятнее первой, потому что уже средними 
частями головного мозга, следовательно, независимо от 
полушарий, соединены рефлекторно все без исключения 
точки кожи с рубчатыми мышцами костного скелета. Кроме 
того, прямые опыты показывают, что из всех частей голов
ного мозга одни полушария не вызывают при искусствен
ном раздражении мышечных движений, другими словами, 
не содержат волокон, которые соответствовали бы по 
свойствам двигательным.

Таким образом, оказывается, что механизм в голсГвйом 
мозгу, производящий невольные (отраженные) движения 
в сфере туловища и конечностей, имеет там же два при-

1 При последнем условии животное делается как бы сонным, и 
Хотя не теряет способности отвечать движениям» на раздражение 
кожи, но движения эти принимают характер автоматичности, резко 
отличающий ах ©т движений нормального животного.



д<1гка, из которых одни угнетает движение, а другой, 
нпоборет, усдагашеаг их относительно силы раздражения. 
! йчгледаий придаток наверное возбуждается к деятельности 
тльтсо путем раздражения чувствующих нервов и пред
ставляет в связи с рефлекторным аппаратом N  машину 
ггспуга. С этой точки зрения можно даже для простоты 
принять, что ощущение испуга и возбуждение аппарата, 
усиливающего конец головного рефлекса, тождественны 
между собой. По крайней мере не подлежит ни малейшему 
сомнению, что они стоят в самой тесной причинной связи 
/фуг с другом.

Схема, представляющая случай испуга от внезапного 
И »адраж ения чувствующего волокна, родящегося в спин- 
но« мозгу, может быть перенесена без малейшего измене
ние и на случаи раздражения головных нервов, например 
зрительного, слухового и пр.

Перед вами, любезный читатель, первый еще случай, 
иде психическое явление введено в цепь процессов, про
исходящих машинообразно. Вы не привыкли еще смотреть 
па подобные явления с развитой мною точки зрения; вам не 
довольно аналогии магнитной машины с машиной испуга, 
it пы сомневаетесь. Повторю же еще раз. Если, на человека 
действует какое-нибудь внешнее влияние и не пугает его, 
го вытекающая из этого реакция (какое ни на есть мышеч
ное движение) соответствует по силе внешнему влиянию. 
Когда же последнее производит в человеке испуг, то реак
ция выходит страшно сильная. Я и говорю, что в по
следнем случае, стало быть, к старому механизму, произ
водящему реакцию, присоединяется деятельность нового, 
«силивающего ее. Кажется, не противно здравому смыслу. 
А где же кабинетные опыты над машиной, усиливающей 
рефлексы, подобные тем, которые сделаны над механиз
мами, задерживающими их? Такие опыты уже есть1, и 
сообщить их я тем более рад, что они очень просты, ясны 
и убедительны для всякого, кто не вносит предубеждения 
в решение занимающего нас вопроса. Г. Березин, ассистент 
при физиологической лаборатории здешней академии, na
usea, что если продержать лягушку при комнатной темпе
ратуре (т. е. при 17— 18°С) несколько часов и затем опу
стить ее задние лапки в воду со льдом, то она очень скоро 
выдергивает их оттуда. Лягушка, значит, чувствует холод, 
он ей неприятен и она двигается с  целью избежать неприят

1 В 1863 г., когда были напечатаны в первый раз «Рефлексы голов
ного мозга», ми одного из описанных ншке опытов еще не было.



ного ощущения; и нужно заметить, что движение это бы
вает всегда очень сильно—лягушка как бы пугается. Если 
же ей отнять полушария и повторить операцию погруже
ния лапок, то животное остается абсолютно покойным. 
Дело другого рода, если увеличить теперь поверхность 
охлаждения кожи, погрузить, например, в ледяную воду 
всю заднюю половину туловища—лягушка двинет ногами. 
Не явно ли, что в деле произведения движений путем 
охлаждения кожи полушария действуют одинаковым об
разом с увеличением охлаждаемой поверхности?—Всякий 
знает, что последнее условие вообще усиливает эффект 
охлаждения (чувство 'холода становится невыносимее); 
стало быть, и п о л у ш а р и я  действуют у с и л и в а ю 
щим о б р а з о м  о т н о с и т е л ь н о  э ф ф е к т а  о х л а 
ждения , — движения .  Другой опыт, доказывающий 
присутствие в головном мозгу лягушки механизмов, усили
вающих невольные движения, принадлежит г. студ. Пашу- 
тину. Он нашел, что движения лягушки от прикоснове
ния к ее коже значительно усиливаются, если раздражать 
ей электрическим током средние части головного мозга. 
При этом на ней повторяется с виду совершенно то же 
самое, что на человеке, до которого неожиданно дотраги
ваются: лягушка вздрагивает от прикосновения всем телом; 
без раздражения же мозга она остается при этом очень 
часто покойной.

Независимо от этих прямых опытов мысль о существо
вании в теле аппаратов, усиливающих невольные движения, 
подтверждается еще аналогическими явлениями из сферы, 
дыхательной и сердечной деятельности. Нервные меха
низмы, производящие дыхательные движения и биения 
сердца, снабжены каждый двумя нервными регуляторами— 
антагонистами: один из них ослабляет дыхательную и сер
дечную деятельность до полной остановки их, а другой, 
наоборот, усиливает и ту и другую.

Нужно ли еще доказывать, что и машина разбираемых 
нами невольных движений имеет двух регуляторов-аита- 
гонистов: придаток, угнетающий движения, и другой, уси
ливающий их.

В заключение этого отдела-явлении мне остается ска
зать еще несколько слов о двух последствиях высших сте
пеней испуга,—об обмороках и о том состоянии человека, 
которое на фигурном языке народа называется окаменелым. 
И то и другое явление, несмотря на все видимое несходство 
внешних признаков, принадлежит тем не менее к разряду 
усиленных отраженных движений. В самом дел;, обморок 
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происходит вследствие отражения с чувствующего нерва 
на бродящий, который, будучи сильно возбужден, значи- 
и'льно ослабляет или даже на время вовсе останавливает 
сокращение сердца. От этого кровь не приливает к мозгу 
(бледность лица), а отсюда потеря сознания. Предтечей 
обморока бывает то состояние угнетения мышечной и нерв
но!'! системы, которое называется обыкновенно параличом
о г страха. Объяснения эти нисколько не натянуты, по- 
юму что всякий слыхал, вероятно, что в минуту испуга 
останавливается сердце и уже потом начинает сильно 
Литься. Людей, окаменевших от ужаса, мне случалось ви
деть лишь на картинах. Там это состояние выражается 
обыкновенно усиленным и продолжительным сокращением 
мышц лица и некоторых из мышц туловища (столбняк). 
Следовательно, и здесь эффект испуга есть усиленное отра
женное движение.

Случаи испуга при ожидаемом чувственном возбужде
нии я разбирать не буду. Читатель сам догадается, что 
тогда соответствие между силой чувственного раздраже
ния и напряженностью движения нарушается еще более, 
чем в только что разобранном случае, потому что здесь 
снерх механизмов, усиливающих отраженные движения, 
действуют еще те, которые их задерживают. Понятно так
же, что форменное представление процесса, вытекшее из 
разбора абсолютно внезапного чувственного возбуждения 
и его эффектов, остается неизменным и для случаев, когда 
возбуждение не внезапно.

§ 6. К категории невольных движений с преобладаю
щей деятельностью аппарата, усиливающего рефлексы, 
должно отнести еще многочисленный класс отраженных 
движений, где. психическим моментом является чувствен
ное наслаждение в обширном смысле слова. Чтобы избе
жать недоразумений, я покажу на примерах, о какого 
рода явлениях идет здесь речь. Сюда относятся: смех ре
бенка при виде предметов ярко окрашенных, мышечные 
сокращения, придающие известную физиономию голодному, 
когда он ест,—любителю тонких запахов, когда он по
чуял любимый аромат, и пр. Одним словом, выражаясь 
простым разговорным языком, сюда относятся все те мы
шечные движения, в основе которых лежат самые элемен
тарные чувственные наслаждения.

’ Процесс развития этих явлений, конечно, тот же са
мый, какой описан вообще для невольных движений. На
чало дела—возбуждение чувствующего нерва; продолже
ние-деятельность центра; наслаждение; конец—мышечное



сокращение. Но условия возникания этого рода рефлек
сов совершен™ особенные.

Всякий знает, что одно и то же внешнее влияние, дей
ствующее на те же самые чувствующие'нервы, один ра:5 
дает человеку наслаждение, другой раз нет. Например, 
когда я голоден, запах кушанья для меня приятен; при 
сырости я к нему равнодушен, а при пресыщении он мне 
чуть не противен. Другой пример: живет человек в ком
нате, где мало света; войдет он в чужую, более светлую,— 
ему приятно; придет оттуда к себе—рефлекс принял дру
гую физиономию, но стоит этому человеку посидеть в 
подвале,—тогда и в свою комнату он войдет с радо
стным лицом. Подобные истории повторяются с ощуще
ниями, дающими положительное или отрицательное насла
ждение, во всех сферах чувств. Что же за условие этих 
явлений и'можно ли выразить его физиологическим язы
ком? Нельзя ли, во-первых, принять, что для каждого видо
изменения ощущения существуют особенные аппараты? 
Конечно, нет, потому что, имея, например, в виду случай 
влияния запаха кушанья на нос голодного и сытого, при
шлось бы допустить только для него существование, по 
крайней мере, уже трех отдельных аппаратов: аппарата 
наслаждения, равнодушия и отвращения. То же самое 
пришлось бы сделать и относительно всех других запа
хов в мире. Гораздо проще допустить, что характер ощу
щения видоизменяется с переменой физиологического со
стояния нервного центра. Это изменение можно даже, 
конечно гипотетически, облечь в механическую форму. 
Положим, например, что центральная часть того аппа
рата, который начинается в носу обонятельными нервами, 
воспринимающими запах кушанья, находится в данный 
момент в таком состоянии, что рефлексы с этих нервов 
могут происходить преимущественно на мышцы, произво
дящие смех; тогда, конечно, при возбуждении обонятель
ных нервов человек, будет весело улыбаться. Если же, на
против, состояние центра таково, что рефлексы могут про
исходить только в мышцах, оттягивающих углы рта книзу, 
тогда запах кушанья вызовет у человека кислую мину. 
Допустите теперь только, что первое состояние центр., 
соответствует случаю, когда человек голоден, а второе 
бывает у сытого—и дело объяснено.

Итак, разум вполне мирится с тем, что невольные дви 
жения, вытекающие из чувственного наслаждения, суть не
что иное, как обыкновенные рефлексы, которых большая 
или меньшая сложность, т. е. более или менее обширное 
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|м:.г>итие, зависит от физиологического состояния нерв- 
in ю  центра.

Но почему же, скажет теперь читатель, отнесены зги 
пиления к категории отраженных движений с деятелыю- 
ягмо элемента, усиливающего рефлексы; в былые вре- 
мгна говорилось обыкновенно, что кроме возбуждающих 
ги(|<[)ектов существуют и угнетающие, и к последним отно
силось, например, всякого рода чувство отвращения. Что
бы ответить на этот вопрос, обращусь опять к примеру с  
кушаньем. ЯвлeниeJ представляемое сытым человеком отно- 
глтельно кушанья, я принимаю за норму. Здесь рефлекс 
слаб—мышечное движение едва заметно (при идеальной 
сытости оно может быть =  0). Рядом с нормой оба случая 
рефлекса и в голодном и в пресыщенном, конечно, очень 
резки, т. е. и там и здесь отраженные движения сильны. 
Ясно, что в физиологическом смысле отвращение есть 
столько же усиленный рефлекс, как и наслаждение.

Итак, анатомическая схема испуга годна и для объяс
нения рефлексов от чувственных наслаждений.

Чувствую, что читателю не верится еще после ска
занного, будто и в самом деле все невольные движения в 
'геловеческом теле объясняются деятельностью развитой 
мною анатомической схемы. Постараюсь, однако, дока
пать, что это в самом деле так. Примерами невольных дви
жении, взятыми на выдержку, конечно, ничего не сделаешь» 
потому что всех их не переберешь—невольных движений 
ведь миллиарды,—а если хоть десяток случаев упустить, 
то скептик имеет право думать, что именно эти 10 и не 
подходят под схему. Стало быть, нужно рассматривать во
прос лишь с  самой общей точки зрения. Так и будем 
делать.

У нас все невольные движения подведены, собственно 
говоря, под две главные категории: чистые рефлексы, т. е„ 
когда в явление не вмешивается деятельность придаточ
ных механизмов, задерживающих или усиливающих отра
женные движения, и рефлексы с преобладающей деятель
ностью последнего придаточного аппарата, т. е. рефлексы 
(.г испуга и чувственного наслаждения. Над первым случаем, 
останавливаться нечего. Всякий понимает, что туда отно
сится явления движения, представляемые человеком в том 
состоянии, когда его головной мозг как бы отсутствует: 
спящими, пьяными, лунатиками, людьми, сосредоточенными, 
над какой-нибудь мыслью и чуждыми в то время окру- 
>1 -ющих их влияний, и т. п. Психический элемент здесь 
совершенно отсутствует. Неужели же, скажет читатель, в



другой половине миллиарда всех невольных движений пси
хическими моментами является только страх и элементар
ные чувственные наслаждения? Да, любезный читатель, 
если под невольными движениями в строгом смысле разу
меть, как мы это делаем, только те движения, которые и в 
науке и в обществе носят название инстинктивных, т. е. 
явления, где нет места ни рассуждению, ни воле1. И при
чина этому заключается в следующем. Все без исключения 
инстинктивные движения в животном теле направлены 
лишь к одной цели—сохранению целости неделимого (толь
ко половые инстинкты ведут к поддержанию вида). Сохра
нение же этой целости вполне обеспечено, если недели
мое избегает вредных внешних влияний и имеет приятные, 
т. е. полезные. Страх помогает ему в первом, наслаждение 
заставляет искать второго.

Этим я кончаю разбор количественной стороны неволь
ных движений. Читатель видел, на какую простую механи
ческую схему сведена чуть не половина всех внешних, 
проявлений мозговой деятельности. Правда, явления в дей
ствительности несравненно сложнее, чем в нашей схеме. 
Там невольные движения проявляются большей частью 
не в мышечном волокне и даже не в одной мышце, а в це
лых группах этих органов. Здесь же сложное явленна 
сведено на деятельность лишь одного первичного нерв-1 
«ого волокна и на несколько нервных клеток, служащих 
этим волокнам связью. Тем не менее сложное явле
ние в сущности объясняется этой схемой, потому что 
последняя представляет деятельность физиологических 
элементов, из которых слагается функция целых групп 
нервов и мышц.

§ 7. Теперь следовало бы перейти к описанию каче
ственной стороны невольных движений, но прежде этого 
читателю необходимо познакомиться с принятыми в науке, 
воззрениями, каким образом сочетаются между собой дея
тельности отдельных отражательных элементов в сложное 
отраженное движение, т. е. в движение, распространяю-- 
щееся на ббльшие или меньшие группы мышц. Выше былс|

1 I Га чтом осмол,ниш отсюда должны быть исключены все 
случим и роде следующих: пи человек очень гуманный и добрый? 
по не умеете плавать, идете подле |>екн и видите утопающего; н< 
думап долго, б|юсаегесь в воду на помощь— и тонете сами. Публика 
пожалуй, скажет, что с вашей стороны это движение было не» 
полым. По ведь поверить 9 го му нельзя. Вы бросились от того 
что гуманны и добры; стало быть, у вас промелькнула через голов| 
мысль, прежде чем вы бросились в воду.



^мечено, что отражательный элемент представляет лишь 
очсгание первичного чувствующего и движущего воло- 
0 11 посредством двух нервных клеток; следовательно, дея- 

1г;ц.пость этого элемента может распространяться лишь 
II то количество мышечных фибр, которые связаны с дан
ным двигательным волокном. Анатомия же показывает, 
«го в теле животного и человека нет такой мышцы, 
.оторая снабжалась бы вся одним нервным волокном; 
гило быть, уже для деятельности одной мышцы не- 
/ходима совокупная деятельность нескольких отражатель
ных элементов. Как же происходит это сочетание?

Ответить на это могло бы только микроскопическое 
Исследование спинного мозга, потому что элементы, о ко
торых идет речь (т. е. первичные нервные волокна и нерв
ные клетки), имеют величину, недоступную невооружен
ному глазу. К сожалению, микроскоп, оказавший делу 
тучения животного тела столь великие услуги, оказы- 
иа1 гея бессильным именно при решении нашего вопроса: 
Форму связи нервных клеток между собой он определить 
ю сих пор не может. Поэтому в науке существование такой
• низн принимается не как доказанный факт, а как логиче-
< ими необходимость. Вне ме жкле то чно й с в я з и  
нельзя было  бы в с а м о м  деле о б ъ я с н и т ь  с е б е
• п о с о б а  п р о и с х о ж д е н и я  д а же  с а м о г о  эл.емен- 
I о р и о г о  р е ф л е к с  а.

Дело другого рода, когда вопрос наш поставлен таким 
образом: сочетаются ли все отражательные элементы тела 
|шниомерно между собой, так что в спинном мозгу нет 
нервной клетки, которая не была бы связана со всеми 
остальными; или последние распределены в нем группами, 
которые связываются друг с другом лишь в определенных 
««правлениях. В этой форме вопрос допускает экспери
ментальное решение, и опыты над обезглавленным живот
ным (над лягушкой) говорят в пользу второго способа 
сочетания отражательных элементов между собой.- Все 
Iело животного можно разделить, например, на 4 глав
ных отражательных группы: головную—кожи и мышцы 
ГОЛОВЫ с их нервной связью, туловищную—кожу и мышцы 
Туловища с их нервной'связью, группу верхних конечно
стей и такую же группу нижних. Каждая из этих групп, 
будучи отделена от прочих (путем отрезывания головы 
м перерезок спинного мозга), может действовать само
стоятельно, но в то же время она связана со всеми осталь
ными в определенном направлении. Например, еслй выре- 
ить у лягушки из тела группу верхних конечностей, то



раздражением кожи рук их можно заставить двигать^ 
и кпереди—в дагеривдении г? геяове, и кзади—в Harrpe 
ваенигг к ногам. Если же рассматривать эту группу f 
свяоя с прочими настают* тела-, то оказывается, что дви 
жените рук к голове можно етжгоать раздражением любой 
точки нолан, лежащей выше рук, а движение в, обратном 
надрав леи ни—раздражением любой точки кожи на туло
вище и задних ногах, лежащей ниже рук. Если рассматг ~-ъ 
паг?ь на лягушке с такой же точки зрения группу нижпш 
конечностей, то оказывается, что раздражением любой 
тачки кожи, лежащей выше задних ног, последние можне 
заставить подняться кверху, т. е. к месту раздражения, 
Стало быть, у лягушки все точки кожи на голове связаны 
рсфлекторно с поднимателями рук и ног кверху; все точки 
кожи на животе—с опускателямн рук и поднимателями 
ног и пр. Определенность взаимного сочетания отража
тельных групп идет даже далее: если помазать, например, 
обезглавленной лягушке кожу кислотой на животе, ближе 
к срединной линии тела, то и нога, поднимаясь кверху, 
направляется к срединной линии туловища (к раздражен
ному месту); если же помазать живот сбоку, то нога, 
поднимаясь снова кверху, двигается уже по другому на
правлению. Одним словом, всякая точка кожи связала 
всего интимнее и всего обширнее с мышцами своей группы, 
а из соседних в связь с нею вступает только очень опре
деленное число двигательных органов.

Связью спинного мозга с головным (и именно с про
долговатым) даны условия к возникновению новых соче
таний отражательных элементов туловища и конечностей 
в группы. Думают именно, что некоторые элементы по
сылают из спинного мозга отростки в продолговатый, 
кончающиеся здесь независимыми от прочих центральные 
вбразований механизмами. Последние, возбуждаясь к дея
тельности путем" чувственного возбуждения, производят 
всегда сложное отраженное движение и, разумеется, только 
в тех мышцах, которых отражательные элементы посылаю? 
отростки в данный возбужденный механизм. Через 'эл 
каждое такое движение получает столь определенную фи 
экономию, что его обозначают особенными именами даж< 
в обыденной жизни. Сюда принадлежат, например, слож 
ные отраженные движения чихания, кашля, рвоты, глота 
вия и пр. Движения эти, будучи, как мы вскоре увидим 
отраженными, все (за исключением глотания) происходя; 
в сфере туловищных мышц и всегда остаются по внеш 
нему хярактеру (т. е. но участвующим в них мышцам 
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низменными даже в случая*, если изменяется место при - 
о;ксн«я производящего их чувственного возбуждения, 
[роме того, вое эти нерано-мысгечные механизмы родятся 
чке готовыми на свет: ребенок тотчас по рождения умеет 
I кашлять, и чихать, и глотать, К этому же разряду слож
ных движений относится акт сосания, хотя участвующие 
I нем мышцы губ, языка и щек получают нервы» -не из 
шинного мозга, а из головного. Всякому известно в чга- 
|ом деле, что ребенок родится на свет с готовой способ- 
Юстью сосать, т. е. сочетать в определенном направлении 
цшженне названных выше частей. Всякий знает, кроме 
то, что деятельность этого сложного механизма вызы- 
юстся у грудного ребенка раздражением губ: вставьте 
*iy в самом деле между губ палец, свечку, деревянную 
мочку—он станет сосать. Попробуйте сделать с рейен- 
юм то же самое месяца через три по отнятии от груди— 
in сосать больше не будет, а между тем умение произве
л а сосательные движения произвольно остается у че- 
Опека на всю жизнь. Факты эти в высокой степени 
»мечательны; они показывают, с одной стороны, как 4ы 
la уничтожение у ребенка, отнятого от груди, чувственных 
цмшодов, идущих от губ jc центральным нервным меха- 
1нзмам, производящим движете сосания, с другой—Ha
le ка ют на то, что целость этих приводов поддерживается 
рстотой повторения рефлекса в одном и том же нанра-
1ЙСНИИ.

К категории описываемых аппаратов относится, иаш- 
|рц, нервный механизм, сочетающий движение рук и «аг 
I акт ходьбы. Аппарат этот, лежащий у позвоночных ж,и- 
(отных несколько кпереди от продолговатого мозга, р о 
ется у некоторых (например, у лошади, серны и пр.) из 
|их готовым на свет и у всех может быть приведен 
деятельность путем чувственного раздражения кожи.

1 взрослых животных он приходит в деятельность, пови
нному, исключительно под влиянием воли и рассуждаю- 
К'й способности; тем не менее опыты вырезывания моз- 
uisux полушарий ясно показывают, что ходьба у жиеог- 
ых может быть движением и совершенно невольным, 
огому что их выводит тогда из сонливого покоя только 
гздражение кожи или вообще какой-нибудь толчок извне, 
ывают, наоборот, и такие поранения головного мозга, ири 
вторых животное начинает ходить или бегать с неудар
им ой силой, повидимому, наперекор воле. Такие движе- 
»и названы даже физиологами насильственными.



Не ясно ли из всего этого, что у животных движен 
ходьбы может быть невольным?

У человека, поьидимому, не так: здесь ходьба припа 
лежит к движениям заученным, т. е. таким, которые b o c6i 

разбиваются под влиянием мыслящих способностей и со; 
Кроме того, всякий знает из собственного опыта, ч 
ходьба есть акт в высокой степени произвольный; i 
крайней мере воля властна каждую минуту останови 
это движение, участить его и пр. И однако ниже, ког 
речь будет о привычных движениях и о лунатизме, чш 
тель, надеюсь, убедится, что и у человека акт ходы 

может быть невольным1.
Замечательно, что если маленькие дети, едва выуч? 

шиеся ходить, заболеют и долго пролежат .в постели, 
разучиваются приобретенному искусству. У них расстра 
кается гармоническая деятельность отражательных rpyi 
участвующих в ходьбе. Это обстоятельство снова пс. 
зывает, какое важное значение для нервной деятельное 
имеет факт частого повторения ее в одном и том ] 
направлении. 1

Итак, механизм группирования отражательных элем( 
тов заключается:

1. вообще в сочетании нервных клеток между сои 
«тростками и

2. в связи некоторых отражательных элементов, 
общей суммы их в теле, с изолированными от проч 
центральными механизмами в продолговатом мозгу (а \ 
жет быть и в других частях головного мозга).

§ 8. Теперь, разобрав количественную сторону нево/ 
ных движений, перейдем к изучению их внешнего хара 
тера.

К сожалению, качественная сторона занимающих н 
явлений едва начала разрабатываться с научной том 
зрения и потому я поневоле буду здесь краток.

Вот главнейшие характеры невольных движений:
1. Движение происходит быстро вслед за чувственш 

раздражением.
2. И то и другое по продолжительности более и 

менее соответствует друг другу.
3. Невольные движения всегда целесообразны. Г1оср< 

ством их животное или старается удержать чувственн

1 Известны случаи страданий головного мозга на людях, г 
они бегают бессознательно с неудержимой силой, пока не наткну 
на какой-нибудь предмет и не упадут.



побуждение, если оно приятно, или, напротив, старается 
удалиться от раздражения, или, наконец, устранить раз
дражителя от своего тела, если он действует сильно. Во 
|>сем этом (за исключением рефлексов от наслаждения) 
легко убедиться на обезглавленной лягушке, где, конечно, 
'не может быть и спора о том, что движения ее могут 
Сыть лишь невольными.

Повесьте такую лягушку в воздухе и щипните слегка 
и каком ни на есть месте ее кожу. Мгновенно явится отры- 
ппстое отраженное движение, которое прекратится так 
же быстро, как прекратилось ваше раздражение. Дело 
другого рода, если вместо щипаиья вы будете действовать 
на кожу лягушки какой-нибудь раздражающей жидкостью, 
например серной или уксусной кислотой; тогда раздраже
ние в коже продолжительно, и вместо одного отрывистого 
движения вы видите ряд таких движений, продолжающийся 
оолее или менее долго. Эти два простые опыта отвечают 
па первые два пункта, но в то же время они уже родят 
мысль и о целесообразности отраженных движений. По
следний характер выражается особенно резко в явлениях 
чихания, кашля и рвоты. Во всех этих случаях исходной 
точкой явления бывает чувственное раздражение: слизи
стой оболочки носа—при чихании, гортани—при кашле,, 
задней части полости рта—при рвоте; концом же—отра
женное сложное мышечное движение, преимущественно 
в мышцах грудной клетки и брюшной полости. Каждым из 
этих сложных движений достигается в сущности одна и 
та же цель—удалить раздражителя. В самом .деле, при 
чихании развивается быстрый ток воздуха в носовой по
лости, который уносит с собой наружу все, что там есть в 
настоящую минуту. При кашле бывает то же самое отно
сительно гортани. А рвота, так сказать, обмывает те части 
полости fcra, которых мы не можем обтереть языком. Ни
кому, конечно, не придет в голову оспаривать машино
образность этих явлений, потому что всем известно, что 
поля не властна над этими движениями; они являются ро
ковым образом, если существует раздражение. Характер 
автоматичности в кашле, рвоте и пр. усиливается еще тем 
обстоятельством, что здесь группа действующих мышц 
остается в каждом отдельном случае постоянной, т. е. 
при кашле, от чего бы он ни зависел, действуют всегда 
юдни и те же мышцы, при чихании и рвоте—то же самое. 
Дело другого рода, если разбирать сложные отраженные 
движения, вытекающие из раздражения чувствующей по
верхности кожи. Здесь с изменением условий раздражения



изменяется и группа мышц, участвующих в отраженном 
движении. От этого явления, оставаясь по сущности ли*<ъ 
отраженными, т. е. машинообразными, принимают чрезвы
чайно разнообразные характеры; иногда являются как бы 
разумными, т. е. движениями, в основе которых лежит ка*;, 
бы рассуждение и воля. Я постараюсь развить эту мысли 
на нескольких примерах, чтобы показать таким образом 
читателю, что характер разумности в движении но исклю
чает еще машинообразности в происхождении его.

Щипните в самом деле у обезглавленной лягушки не
гу: она простым движением постарается удалить ее от' 
раздражителя. Помажьте ту же ногу кислотой, лягушка 
будет долго тереть ее о какую-нибудь другую часть своего 
тела, стараясь как бы смыть кислоту. Явно, что головы 
не нужно для того, чтобы отличить кислоту от щипко. 
Подобные явления легко наблюдать и на сонном человеке. 
Легкое щекотанье кожи лица при этом условии всегда 
вызывает у пего сокращение мышц, лежащих под раздра
жаемым местом. Если этого движения недостаточно дли 
устранения раздражителя, то спящий человек чешет раз
дражаемое место рукой. В приведенных случаях движения 
по своему характеру еще очень просты, и никому вероят
но не придет в голову сомневаться в их автоматичности, 
т. е. в машинообразности их происхождения. Но вот опыты, 
в которых отраженные движения начинают казаться на
блюдателю уже более разумными. У лягушки отрезана 
вся передняя часть головного мозга почти до продолг®4 
ватого, и животное положено свободно на стол. Дайто 
ему время оправиться от потрясения, произведенного опе
рацией (минут пять), и щипните слегка ногу: лягушка 
поползет в противоположную сторону, стараясь убежать 
от раздражителя. Положите эту лягушку в воду—и щи- 
панье заставит ее плавать. Лягушка эта рассуждать не 
может, потому что рассуждающая часть мозга (по мнению 
физиологии большие полушария) удалена из ее тела; не
смотря на это, животное относится к раздражителю к : 
менее разумно, чем в случае, когда головной мозг, следг. • 

вательно рассуждение и воля, целы; притом животно.: 
отличает среду, в которой находится: по столу ползаем, 
а в воде плавает. Пфлюгер, занимавшийся качественно* 
стороной разбираемых нами явлений, приводит опыт с 
обезглавленной лягушкой (для этого опыта не нужно даже 
присутствия продолговатого мозга), в котором кажущаяся 
разумность отраженных движений выражена еще резче. 
Обезглавленная лягушка повешена вертикально в воздухе. 
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Раздражается кислотой кожа брюха в одной половине те
ла, например в правой. При обыкновенных условиях ля
гушка трет раздраженное место правой же задней лапой, 
иногда вместе с тем и передней правой, если место раз
дражения лежит близко к последней. Но отрежьте такой 
лягушке правую заднюю ногу: тогда она станет терето* 
раздраженное место левой задней лапой, несмотря на то, 
что это движение ей, видимо, неловко. Кто, видя подобное 
явление, не скажет в самом деле, что в спинном мозгу 
у лягушки сидит род разум а? Ом, конечно, и есть настолько, 
насколько движение, выходящее из спинного мозга, может 
быть названо разумным. Для нас дело не в названии, а в 
сущности, т. е. есть ли это движение в самом деле не
вольное, роковое, одним словом, машинообразное? На во
прос этот ответить очень Легко. Движение это невольно, 
потому что в обезглавленной лягушке произвольные дви
жения невозможны. Оно рок овое  потому, что является 
роковым образом вслед за явным чувственным раздраже
нием. Наконец движение это машинообразно по происхож
дению уже потому, что оно роковое. Итак, читатель видит, 
что в разобранных нами случаях: 1) все отраженные дви
жения целесообразны и 2) что в некоторых из них целе
сообразность доведена до такой степени, что движение 
перестает казаться наблюдателю автоматичным и начи
нает принимать характер разумного.

Вообще же на основании приведенных опытов с раз
дражением кожи у обезглавленной лягушки и спящего 
человека можно установить следующее правило: возбуж
дение чувствующей поверхности тела в любой точке может, 
смотря по условиям, вызвать отраженные движения, разно
образные по группированию действующих мышц, но всегда 
однообразные по цели—устранить тело от внешнего влия
ния. В этом смысле отражательные аппараты спинного 
мозга представляют механизмы, обеспечивающие, так ска
зать, наполовину сохранение неделимого от вредных влия
ний, действующих непосредственно на кожу. Другую по
ловину принимает на себя нервный механизм ходьбы, по
скольку он приводится в деятельность путем чувственного 
раздражения той же кожи. Его присутствие в теле дает 
в самом деле животному новые средства избегать внешних 
насилий. Если же поставить в связь с этим механизмом 
еще глаза и уши, т. е. зрительные и слуховые ощущения, 
то животному будет дана возможность избегать и таких 
гредных внешних влияний, которые находятся от него еще 
далеко. Понятно, что с той же точки зрения должна быть



рассматриваема рвота, очищающая желудок от раздра
жающих веществ; кашель, выводящий инородные тела из 
гортани; чихание, делающее то же самое относительно 
носа; потуги к испражнению и выведению мочи от раздра
жения прямой кишки и мочевого пузыря. Все эти движе
ния тоже невольны и тоже целесообразны, потому что 
рассчитаны на удаление вредных влияний изнутри тела.

Сумма нервных механизмов при посредстве которых 
устраняются вредные влияния, действующие на тело извне 
и изнутри, составляет часть аппарата, обеспечивающего 
целость неделимого,—аппарата, из проявлений деятельно
сти которого вытекает понятие об инстинктивном (т. е. не 
вольном) чувстве самосохранения у всех животных.

§ 9. Никто не станет, конечно, спорить против Мысли
9 существовании инстинктивного чувства самосохранения 
и у человека. Всякому случалось, вероятно, слышать рас
сказы о действиях людей, которые могут быть объяснены 
только с  точки зрения существования этого темного чув
ства. Приводятся даже факты, говорящие в пользу того, 
что вмешательство разума вредит иногда целесообразно
сти инстинктивных движений. Известно, например, что 
лунатики совершают самые опасные воздушные путеше
ствия с такой ловкостью, на какую не способен человек 
в полном сознании. Говорят далее, что сильно выпивший- 
наездник искуснее управляет лошадью в опасных местах 
дороги, чем трезвый. В этих случаях присутствие сознания 
может повредить целесообразности движения тем, что, вы
зывая страх, обусловливает новый ряд невольных движе
ний, мешающих первым. Как бы то ни было, а читатель 
видит, что иногда невольные движения не только не усту
пают в кажущемся характере разумности сознательным 
движениям (т. е. движениям, происходящим при полной 
сознании), но даже превосходят их в этом отношении. 
Дело все в том, что невольные движения менее сложны и, 
следовательно, их целесообразность, так сказать, непо
средственнее.

Итак, повторяю еще раз, кажущаяся разумность движе
ния с точки зрения сохранения тела не исключает еще 
машинообразности его происхождения.

Последние два примера лунатика и пьяного наездника 
могут показаться строгому систематику явлений, неуме
стными в ряду невольных движений. В самом деле, выше 
было упомянуто, что одним из характеров невольного 
движения служит независимость этого акта от рассуж
дающей способности, или проще—от мысли. Здесь же

6С.



можно еще сомневаться в отсутствии последней, хотя и 
лунатик и пьяный обыкновенно не помнят впоследствии, 
что с ними было во время сна и опьянения. В подтверж
дение своего возражения читатель может привести в при
мер крепко спящего человека, который кричит или дви
гается под влиянием сновидений, хотя не помнит их про
снувшись, и горячечный бред или страшные движения 
маниаков во время приступов болезни. Во всех этих слу
чаях в явление, без сомнения, вмешивается психический 
элемент, какое-нибудь представление, и оно, конечно, столь
ко же реально в смысле факта, как и всякое разумное 
представление.

Возражения читателя были бы справедливы, если бы 
и относил все внешние действия лунатика и пьяного 
в область.невольных движений; но это не было моей целью: 
невольными движениями я называл лишь ту удивительную 
жвилибристику, которая доступна не эквилибристу только 
и минуту отсутствия сознания. В самом деле, если/ при 
деятельности рассуждающей способности какое бы то ни 
было движение невозможно, а возможно лишь вне рас
суждающей способности, то движению этому никаким дру
гим быть нельзя, как невольным, отраженным, инстинк
тивным. Теперь прошу у читателя особенного внимания 

следующим сторонам только что разобранных примеров.
1. Н е в о л ь н ы е  д в и ж е н и я  м о г у т ,  с т а л о  б ы т ь ,  

с о ч е т а т ь с я  с движе ния ми ,  вытекающими ,  как  
о б ы к н о в е н н о  г о в о р я т ,  из о п р е д е л е н н ы х 1 п си 
х и ч е с к их  пр е дс т а вле ний (эквилибристика лунати
ка и пьяного с актом ходьбы и езды на лошади, которые 
обусловливаются каким-нибудь психическим мотивом).

2. Н е в о л ь н ы е  д в и ж е н и я  могут  п р е д с т а в 
лять целый ря*д а кто в  (все время опасного путеше
ствия лунатика и пьяного наездника), ц е л е с о о б р а з н ы х  
в с мыс ле  с о х р а н е н и я  тела и, с ле до в а т е ль н о ,  
р а з у м н ы х  с этой точки  з р е н и я ;  наконец,

3. Б ы в а ю т  с л у ч а и  н е в о л ь н о г о  движения ,  
где п р и с у т с т в и е  ч у в с т в е н н о г о  в о з б у ж д е н и я ,  
начала  в с я к б г о  р е ф л е к с а ,  х о т я  и п о ни ма е т с я ,  
по не м о ж е т  быть о п р е д е л е н о  с я с н о с т ь ю .

Все эти обстоятельства для наших будущих целей так 
ьажны, что я намерен на них остановиться.

У л у н а т и к а э к в и л и б р и с т и к а ,  н е в о л ь н о е  дви
жение,  мо же т  с о ч е т а т ь с я  с х одьбой — актом,  
вытекающим из к акого-нибудь  п с и х и ч е с к о г о  
пр едс тавления ,  с л е д о в а т е л ь н о  с д в и же н ие м



не инстинктивным.  Положение это абсолютно спра
ведливо для случая, где дело удержания тела в равновесии: 
(эквилибристика) может быть отделено от акта ходьбы, 
т. е. от периодического перестанавливания ног; но как. 
смотреть на случаи, где вся эквилибристика заключается 
единственно в твердом и правильном хождении, когда, на
пример, лунатик твердо идет по узкой доске, на которой 
едва умещается его нога и которая висит над страшной 
пропастью? Не эквилибрист не сделает этого в минуты 
сознания; следовательно, придерживаясь нашего опреде
ления, это движение, т. е. ходьба, должно быть отнесено 
к отделу невольных. Пусть читатель вдумается в сказан
ное, и тогда он, конечно, убедится, что тут нет игры 
слов, а дело. Но как же допустить невольность таког© 
акта, как ходьба,—акта, которому человек в детстве вы 
учивается, который развивается, следовательно, под влия 
нием рассуждающей способности? Вот главное оенованк" 
помириться с этой мыслью. Человека в деле устройства 
центрального нервного механизма, управляющего хожде
нием, можно с некоторым правом поставить в ряд других 
животных, потому что у некоторых из последних дета 
родятся не с готовой ходьбой, а искусству этому, как 
замечено, выучиваются по рождении. Тем не менее и у 
этих животных нервные центры, управляющие ходьбой, 
лежат не в мозговых полушариях, откуда выходят импульсы 
ко всем так называемым произвольным движениям, а в 
средних частях мозга (у лягушки, например, в продолго
ватом мозгу); стало быть, и у человека должно быть 
то же самое. А отсюда следует, что ходьба его может 
быть актом и непроизвольным. Но как же понять тогда 
продолжительность ходьбы? Где импульсы, т. е. в чем за
ключаются чувственные возбуждения, обусловливающие 
этот ряд периодических движений? Выше было сказано, 
в самом деле, что отраженное движение соответствует по 
продолжительности раздражению. Отвечаю прямо: npi: 
ходьбе чувственное возбуждение дано с каждым шагом, 
моментом соприкосновения ноги с поверхностью, на кото 
рой человек идет, и вытекающим отсюда ощущением под
поры; кроме того, оно дано мышечными ощущениями (та;, 
называемое мышечное чувство), сопровождающими сокра
щение соответствующих органов. Как важны эти ощу 
щения в деле ходьбы, показывают лучше всего больные 
люди, потерявшие в ногах чувствительность кожи и мышц. 
Днем, когда глаз видит пол, люди эти ходить кое-как 
еще могут—зрительные ощущения могут восполнять у них



до известной степени пот-ерю осязательных и мышечных,— 
но в темивте движение для таких людей делается положи
тельно невозможным. Не чувствуя под собой опоры, они 
не только не могут сделать одного шага, но даже про
стоять несколько секунд и а ногах не в силах и падают. 
1\сли читателю при ходьбе случалось оступаться, то он 
может до известной степени ясно представить себе поло- 
лтпие этих людей. Идешь, например, по темному коридору 
|. не ожидаешь лестницы; вдруг нога падает в какую-то 
пропасть; страх проходит лишь тогда, когда нога встре
тила твердую опору. У людей с параличом кожи и мы
шечного чувства ощущение ̂ падения в пропасть должно 
появляться тотчас ,же после закрытия глаз; оттого они 
не могут сделать ни одного шага. Кроме того, как может 
узнать такой человек в темноте момент, когда у него одна 
из чног отделилась от полу и когда ему снова нужно ее 
ставить на пол—в этих движениях, повторяющихся для 
каждой ноги с каждым шагом, мы, очевидно, руковод
ствуемся только ощущениями. И замечательно, что по
ходка расстраивается несравненно больше от потери мы
шечного чувства, более темного, едва доходящего до со
знания, чем от паралича осязательных ощущений, которые 
несравненно ярче.

На приведенный мною патологический пример мне ска
жут, может быть, что здесь ходьбе в потемках мешает 
единственно страх. Такое возражение, несмотря на его 
правдоподобность, в сущности, однако, неосновательно. По
смотрите, в самом деле, на совершенно нормального чело
века, когда он идет по ровному месту, по сильному косо
гору или по дороге, изрытой ямами. Во всех этих слу
чаях п-оходка одного и того же человека бывает различна. 
Это значит, что он движения своего тела приспособляет 
к характеру местности, по которой движется. Узнавать 
же этот характер он может только или глазом или нож
ными ощущениями. Вообразите же себе теперь человека, 
которому нет возможности ощущать каким бы то ни было 
образом местность: каким образом он может устроить 
походку?

Итак, ходьба в некоторых случаях может быть движе
нием невольным. Поскольку же она относится в отдел 
движений привычных и изученных, т. с. развившихся под 
влиянием рассуждающей способности, можно, следова
тельно, думать, что все вообще движения последнего рода 
могут делаться невольными, конечно, под условием, чтобы 
сознание (по крайней мере относительно этих актов) на-



ходшгось в состоянии, подобном тому, какве мы видим 
у лунатиков и пьяных.

Характеризовать это состояние сознания физиологи
чески мы, к сожалению, не имеем никакой возможности 
На основании явлений опьянения от вина, опия, хлоро
форма и пр. можно лишь с уверенностью сказать, что во 
всех этих случаях, равно как и во время обыкновенною сна, 
в лунатизме, в горячечном бреду и у маниаков во время 
болезненных приступов, н о р м а л ь н а я  способность ощу
щать, если не уничтожена вовсе, то по крайней мере сильно 
притуплена (прошу читателя вспомнить нечувствительность 
хлороформированного, пьяного и наркотизованного опием 
человека к самым сильным болям, тупость ко всякого рода 
внешним влияниям во время глубокого сна и пр.). Не хочу 
утверждать, что этим притуплением но р ма льно й 'спо
собности ощущать резюмируется вполне состояние опьяне
ния, сна и пр. (конечно, по отношению только к состоя
нию головного мозга); думаю, однако, что притупление 
ощущающей способности есть самый главный, самый суще
ственный элемент разбираемых состояний; по крайней мере, 
физиологические исследования не открывают в нервной 
деятельности пьяных, сонных, маниаков и пр. друтих, 
столько же очевидных изменений, как притупление ощу
щающей способности. Посмотрите же, что отсюда вы
текает.

Если ощущающая способность притуплена, то это зна
чит, что части головного мозга, которых целость по физио
логическим опытам необходима для возможности ощущения 
(следовательно и сознания), действуют слабо или вовсе 
не действуют (когда ощущающая и сознающая способности 
вовсе уничтожены). В обоих этих случаях чувственное 
возбуждение (звук, свет, укол кожи и пр.) будет или 
очень тупо или вовсе несознаваемо, а между тем оно 
может вызвать ряд движений в теле. И, конечно, по
следние в этом случае, по механизму своего происхожде
ния, будут невольными.

Для большей ясности разовьем с этой точки зрения 
явление лунатизма. Начало акта—чувственное возбуждение, 
ускользающее от определения. Продолжение—какое-нибудь 
психическое представление, очень неясное и тупое, так как 
ощущающая способность угнетена. Конец—воздушное пу
тешествие по крышам. Не правда ли, поразительное сход
ство с механизмом страха? Разница вся в том, что там 
психическим элементом является ощущение страха, здесь1 
же вместо него является, может быть, психическое обра- 
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зование высшего порядка, какое-нибудь представление. Но 
эго, во-первых, еще мо же т  быть,  притом оно навер
ное менее отчетливо сознается, чем ощущение страха. 
Спорить, следовательно, нечего—оба явления однородны.

Вместе с этим доказано, что все движения во время 
обыкновенного сна и в горячечном бреду, хотя бы они, как 
обыкновенно говорится, и вытекали из грез, т. е. определен
ных психических актов, суть движения в строгом смысле 
невольные, т. е. отраженные.

Поскольку же во сне и в горячечном бреду может вос
производиться (конечно, в уродливой форме) вся психиче
ская жизнь человека', постольку все изученные под влия
нием рассуждающей способности и все привычные 
движения могут делаться по механизму своего происхож
дения невольными. Примеров в подкрепление сказанного 
приводить я много не стану; ограничусь двумя, которых 
был очевидцем. В мое студенчество в Московской клинике 
лежал повар, упавший с высоты на голову и привезенный 
к нам в совершенно бессознательном состоянии, длившемся 
до смерти. Утром, во время обхода больных, часу в пер
вом, когда он до болезни, вероятно, готовил кушанье, боль
ного этого почти всегда можно было видеть рубящим 
котлеты двумя ножами, как это обыкновенно делается 
поварами. Здесь изученное до болезни движение было, 
без всякого сомнения, отраженным по механизму происхож
дения. В приведенном примере можно чувствовать и то, 
в чем заключалось начало акта—чувственное возбуждение 
(оно, конечно, лежало во всех свойствах полдня, поскольку 
свойства эти могут действовать на чувствующие нервы), 
а определить этот толчок ясно все-таки невозможно» Дру
гой случай был следующий: у близко знакомого мне чело- 
пека была привычка во время задумчивости складывать 
пальцы рук очень характеристично, и это я знал; случи
лось мне присутствовать при его смерти: когда он по 
«сем внешним признакам потерял сознание, пальцы рук 
„ложились у него в привычную форму1.

1 Есть чрезвычайно наглядный опыт па обезглавленной лягушке, 
указывающий на то, как отражаются привычные движения нормального 
животного в характере рефлексов по обезглавлении. Если обезглав
ленной лягушке, которая сидит поджавши под брюхо задние йоги, 
щипнуть последние, то она их тотчас вытянет. Напротив, обезглавлен
ная лягушка с вытянутыми задними ногами от щигшнья сгибает 
их и подводит под живот. Если же щипанье сильно, то как в том, 
;ак и в другом случае лягушка сделает прыжок. Дело здесь 
;сно: при нормальных условиях от всякого щипка лягушка поста



Факт притупления ощущающей способности оказался 
таким образом очень важным в своих приложениях к явле
ниям мозговой деятельности сонного, пьяного, лунатика 
и т. д. Посмотрим, не играет ли он роли в деятельности 
того же органа при других условиях.

У человека рассеянного или у человека, сосредоточен
ного на какой-нибудь мысли, бывает, как известно, более 
или менее сильное притупление ощущающей способности 
не во всех, но во многих направлениях. Если, например, 
человек очень внимательно прислушивается к чему, то 
обыкновенно плохо видит, что делается перед его глазами, 
и наоборот.

У людей, способных к очень сильному сосредоточи
ванию мысли, тупость к внешним влияниям доходит иногда 
до поразительной степени. Рассказывают, например, что 
будто люди, помешанные на какой-нибудь одной мысли, 
не ощущают под влиянием ее ни холода, ни голода, ни 
даже самых мучительных болей. Как бы то ни было, а 
тупость к известного рода внешним влияниям всегда за
мечается в человеке, если ум его занят в другом направ
лении. С другой стороны, известно, что именно те влияния, 
к которым притуплена у таких людей ощущающая способ 
ность, и вызывают у них особенно легко движения. По
следние происходят или вовсе незаметно для сосредоточен
ного человека или сопровождаются у него очень смутными 
ощущениями. Во всяком же случае движения эти носят 
настолько характер невольности, что даже в обществе их 
называют обыкновенно машинальными. Нечего, кажется, 
и доказывать, что все такого рода движения по механизму 
своего происхождения должны быть отнесены к категории 
невольных,—все равно, сопровождаются ли они ощуще
ниями или нет.

Читатель, вероятно, согласится со мной после ска
занного, что к отделу _же рефлексов принадлежат и при
вычные сокращения всех мышц тела, которые придают 
вообще определенную физиономию каждому человеку и 
которые являются в большинстве случаев совершенно не
зависимы от рассуждения и воли, хотя в их развитии уча
ствовало и то и другое. Так, например, привычка сидеть 
с открытым ртом, с выпяленными губами, прищуренными

ралась бы убежать; теперь реакция ее соразмерна чувственному 
возбуждению— при слабом раздражении она делает, так сказат!, 
полпрыжка. На этом основании при согнутых ногах она должна их 
выпрямить, а при вытянутых согнуть. Оба движения суть начало 
прыжка.



глазами, наклонив голову на бок, привычка грызть ногти, 
ковырять в носу, моргать глазами и пр.

Все эти движения по механизму своего происхожде
ния в-сегда невольны, если происходит без участия рас
суждающей способности.

Этим и исчерпывается сфера невольных движений & 
принятом нами для них смысле.

В заключение главы о невольных движениях я резюми
рую в немногих словах все, что дало нам изучение этого 
рода явлений.

1. В основе всякого невольного движения лежит более: 
или менее ясное возбуждение чувствующего нерва.

2. Чувственное возбуждение, производящее отраженное 
лпнжение, может вызывать вместе с тем и определенные 
сознаваемые ощущения; но последнего может и не быть..

3. В чистом рефлексе, без примеси психического эле
мента, отношение между силой возбуждения и напряжен
ностью движения остается для данного условия постоян
ным.

4. В случае же психического осложнения рефлекса от
ношение это подвергается колебаниям то в ту, то в дру
гую сторону.

5. Отраженное движение следует всегда быстро вслед 
на чувственным возбуждением.

6. И то и другое по продолжительности более или 
менее соответствует друг другу, особенно если рефлекс 
не осложнен психическим элементом.

7. Все отраженные движения целесообразны с точки 
прения сохранения целости существования.

8. Развитые до сих пор характеры невольного дви
жения равно приложимы и к самым простым, и к самым 
сложным рефлексам, и к движению отрывистому, дляще
муся секунды, и к целому ряду преемственных рефлексов.

9. Возможность частого повторения рефлекса в одном
II том же направлении обусловливается или присутствием в 
| еле определенного механизма, уже готового при рождении 
человека (механизм чихания, кашля и пр.), или она при
обретается изучением (ходьба)—актом, в котором при
нимает участие рассуждающая способность.

10. В случае, если нормальная ощущающая способ
ность притуплена в сфере одного, или нескольких, или 
неех вообще чувств (зрения, слуха, обоняния и пр.), то-



все движения, происходящие в сфере этих именно чувств,~ 
будут ли они по происхождению изученные или нет, свя
зывается ли с ними психическое представление или нет,— 
будут во всяком случае по механизму своего происхожде
ния относиться к рефлексам.

11. Механизм же этот дан чувствующими и двигатель-, 
пыми нервами с клетками в мозговых центрах, служащими 
этим нервам началами, и с отростками этих клеток в го-' 
ловной мозг, по которым идет из последнего влияние па 
отраженное движение, то усиливающее, то ослабляющее 
его.

12. Деятельность этого механизма и есть рефлекс.
13. Машина пускается в ход возбуждением чувствую

щего нерва.
14. Стало быть, все невольные движения машинообраз

ны по происхождению1.
Все перечисленные характеры невольных движений 

нужно держать в голове, чтобы не потеряться в сложном и 
страшно запутанном мире произвольных движений, о ко
торых будет теперь речь.

1 В изд. 1863 г. под № 9 приводится помимо перечисленных 
пунктов также следующий пункт: «Группированием простых подвиж
ных рефлексов в сложные управляют два начала: краткость пути 
между чувствующими и движуигими элементами центральных нервных 
масс и частость повторения в прошлом данного движения в данном 
направлении». (Прим. ред.)



ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Р'шение вопроса о  начале всякого психического акта. Задерживание 
сознательных движений. Страсти.

§ 10. Приступая к рассматриванию произвольных дви
жений, я, во-первых, должен предупредить читателя, что 
ему очень часто будет здесь чувствоваться отсутствие 
физиологического опыта, и я часто буду вынужден выхо
дить из роли физиолога. Думаю, однако, что и в этих 
трудных случаях я не изменю обычаю натуралистов при
даваться откровенно в незнании и строить гипотезы лишь 
h i основании твердых фактов. Через это в рассказе многое, 
конечно, останется недосказанным, но зато все сказанное 
Г))'дет иметь относительно твердое основани.е. Надеюсь, 
■по и самая трудность задачи расположит читателя быть 
снисходительным к первой попытке подвести явления про
извольных движений под машинообразную деятельность 
сравнительно простого механизма. Моя задача заключается 
и самом деле в следующем: объяснить деятельностью, 
уже известной читателю, анатомической схемы—внешнюю 
деятельность человека (прошу читателя не забывать, что 
она всегда сводится на мышечное движение) с идеально 
сильной волей, действующего во имя какого-нибудь вы
сокого нравственного принципа и отдающего себе ясный 
отчет в каждом шаге,—одним словом, деятельность, пред
ставляющую высший тип произвольности.

Таким образом, нам нужно доказать:
1) что такого рода деятельность человека дробится 

на рефлексы, которые начинаются чувственным возбуж
дением, продолжаются определенным психическим актом 
и кончаются мышечным движением;

2) что для данных внешних и внутренних условий 
;кета, т. е. среды действия и физиологического состояния 
человека, одно и то же чувственное возбуждение роковым 
(.бразом вызывает остальные два момента цельного явле
ния, всегда в одном и том же направлении.

Прежде чем развивать -план, каким образом может быть



достигнуто решение этих задач, я постараюсь показа-п 
в нескольких словах, что окончательный член всякого про 
извольного акта—мышечное движение—в сущности том 
дествен с деятельностью мышц при чистых-рефлексах, т. el 
при самых элементарных невольных движениях. Физиоло 
гия указывает в самом деле, что для произвольных дви* 
жений нет ни особенных двигательных нервов ни осо! 
бенных мыщц. Те же нервы и мышцы, которых деятель 
иостью обусловливается чисто невольное движение, дей
ствуют- и в самом произвольном. Если же между обои ми 
актами и существует разница, то она заключается лш;ц. 
во внешних характерах мышечного сокращения, т. е. всс 
дело сводится на более или менее быстрое сокраще:нк 
одной мышцы и на большее или меньшее укорочепи(| 
другой. Читателю уже известно, что все бесчисленные 
одушевленные характеры сложных мышечных Движений 
сводятся на бесчисленные вариации упомянутых, механи
ческих моментов мышечной деятельности.

Стало быть, часть отражательной машины, которая вы
ражена двигательным нервом и мышцей, в самом деле 
годна и для будущей машины произвольных движении.

Теперь по порядку будем искать начала произвольного 
движения, т. е. возбуждения чувствующего нерва.

Потом посмотрим, участвует ли в произвольном дви
жении отросток в головной мозг, задерживающий реФ 
лексы, и как участвует.

Исследуем то же самое относительно отростков, усили
вающих рефлексы.

И если этим рассмотрением исчерпываются все характе
ры наипроизвольнейшего из произвольных движений, о 
задача наша кончена.

Итак, читателю прежде всего нужна таблица характер п 
'типического произвольного движения. Вот ключ к ее о  - 
ставлению: нужно иметь перед глазами таблицу характере f 
невольных движений, помещенную в конце главы, и в > 
же время ясно представлять себе пример какой-нибудь 
внешней деятельности человека с идеально сильной нолей, 
действующего во имя какого-нибудь высокого нравствен
ного принципа и отдающего себе ясный отчет в каждо ,? 
шаге.

1. В основе движений этого человека не лежит ощ-, 
тимое чувственное возбуждение (эти люди не уклоняют*. ■ 
от выбранного пути никакими ужасающими силами внеш
ней природы и заглушают в себе голос всех естественных 
инстинктов).



2. Движения такого человека определяются лишь са
мими высокими психическими мотивами, самыми отвлечен
ными представлениями, например мыслью о благе челове
ческого рода, любовью к родине и пр.

3. Колебание внешней деятельности вниз до совершен
ного бесстрастия лежит в воле человека; усиление же 
движений—только до известной степени. Энтузиазм, на
пример, с его внешними последствиями не подлежит воле 
(первая половина этого положения вытекает преиму
щественно из самосознания, т. е. человеку так чу-в-
< гвуется).

4. Время наступления внешнего акта, если психический 
мотив его не осложнен страстностью, лежит в воле чело
века (и это положение вытекает преимущественно из само
сознания).

5. Продолжительность внешнего движения опять до из
вестной степени подчинена воле (по самосознанию); пре
дел ей кладет большее или меньшее утомление нервов
II мышц. Высшая страстность психического мотива всегда 
доводит внешнюю деятельность до возможных, лежащих 
I! организации мышц и нервов, пределов.

6. В высшей степени произвольные движения идут часто 
| шерекор чувству самосохранения. Они целесообразны 
лишь с точки зрения обусловливающего их психического 
мотива.

7. Группированием отдельных произвольных движений 
в ряды управляет воля (по самосознанию). Условие здесь 
опять—отсутствие страстности в психическом мотиве.

8. Произвольное движение есть всегда сознательное.
Читатель видит из этого перечня, что я характеризовал

произвольность движения так, как это делается в обще
стве людьми образованными и привыкшими отдавать себе 
отчет в своих собственных ощущениях. Нетрудно также 
заметить, что я скорее усиливал, чем ослаблял существую
щие в обществе понятия о произвольности. Это произошло, 
с одной стороны, потому, что характеризован самый высо
кий тип ее; с другой—я не хотел раньше времени отно
ситься к явлению как наблюдатель и верил, как это' обык
новенно делается, голосу самосознания. Теперь же стано
влюсь на точку зрения критика и приступаю к разбору 
siepeoro пункта.

§ 11. Действительно ли в основе произвольного дви
жения нет чувственного возбуждения? Если же .есть, те 
почему в типическрй форме этого явления оно так замаски
ровано?



Предупреждаю читателя, что ответ будет долог, потоку 
что мне придется разбирать не прямо высший тип про
извольности, а проследить его развитие от рождения че
ловека на свет и провести исследование через типы мене е 
совершенные.

Теперь читатель потребует, конечно, прежде всею 
оправдания такого пути, т. е. доказательств, что он веде г 
действительно к цели.

Вот мои оправдания. О  характере человека судят все 
без исключения по внешней деятельности последнего. Ха
рактер же, как все без исключения принимают, разви
вается в человеке постепенно с колыбели, и в развитии 
его играет самую важную роль столкновение человека 
с жизнью, т. е. воспитание в обширном смысле слова. 
Произвольные движения имеют, стало быть, ту же самую 
историю развития.

Человек родится на свет с очень незначительным ко
личеством инстинктивных движений в сфере так называе
мых животных мышц, т. е. мышц головы, шеи, рук, ног 
и тех из туловищных, которые покрывают костный ске
лет снаружи. Он умеет открывать и закрывать глаза, 
сосать, глотать, кричать, плакать, икать, чихать и пр. Про
чие движения рук, ног и туловища без малейшего сомне
ния происходят у него тоже путем рефлекса.

Сфера ощущений у новорожденного тоже небогата, 
потому что он не умеет ни смотреть, ни слушать, ни ню
хать, ни осязать. Доказательство этому очень простое: во 
всех этих актах необходима деятельность определенных 
групп мышц, которыми управлять ребенок при рождении 
положительно не умеет. Например, чтобы видеть предмет, 
лежащий перед глазами, необходимо прежде всего напра* 
вить обе оси зрения так, чтобы они пересекались на пред
мете; это же возможно лишь при помощи мышц, ворочаю
щих глаз во все стороны. У ребенка этого искусства при 
рождении нет: глаза его смотрят всегда неопределенно, 
т. е. ни на чем не останавливаются. Нюхательных движе
ний тоже, конечно, никто не видал на ребенке. И тому и 
другому он, однако, со временем выучивается. Я и расскажу 
теперь подробно процесс выучивания ребенка смотреть па 
предметы, потому что процесс этот может служить образ
чиком 1 первоначального обучения или воспитания чувстин 
вообще.

! В изд. 1863 г. читаем: «нормой» вместо «образчиком». (Прим,



Предпосылаю следующие предварительные сведения об' 
устройстве глаза. Без них я был бы читателю непонятен.

На дне глаза, со стороны, противуположной зрачку, 
лежит в форме сплошной перепонки окончание зритель
ного нерва. На этой перепонке, как на фотографической 
пластинке, рисуются изображения предметов, лежащих 
перед глазом; и присутствие этих изображений абсолютно 
необходимо для того, чтобы возможно было зрительное 
ощущение. Не все, однако, места зрительной перепонка 
одинаково чувствительны к свету; самые резкие световые 
ощущения получаются лишь в том случае, когда изобра
жение предмета падает на часть зрительной перепонки, 
лежащую в направлении линии, определяемой следующим 
образом: если смотреть на предмет, лежащий перед нами, 
«боими глазами (я разумею взрослого человека) разом и от 
предмета протянуть прямые линии к центрам зрачков и 
потом представить себе эти линии продолженными внутрь 
глаза, то они упадут в средину наиболее чувствительного 
к свету места зрительной перепонки. Эти то линии и на
зываются осями зрения. Направить оси зрения обоих глаз- 
па предмет, т. е. выучиться смотреть, значит, следовательно, 
установить свои глаза относительно предмета таким обра- 
юм, чтобы ощущение этого предмета было наирезкое. 
Теперь уже понятеп процесс обучения этому искусству.. 
V ребенка перед глазами держат обыкновенно предметы 
фких цветов. Глаз его, блуждая в разные стороны, полу
чает различной силы световые ощущения, но сильнее всего, 
огда зрительная ось упала на предмет. Мозг ребенка так 
строен, что цвет, чем ярче, тем больше ему нравится. 

Мсно, что при этом условии ребенок без всякого рассужде- 
iя, т. е. невольно, будет стремиться удержать глаз на 
м положении, в каком ощущение приятнее. История по- 

юряется не раз, не два, а тысячу, и вот ребенок выучи- 
ется смотреть1. Мышечное движение, играющее здесь 

| равную роль, есть акт всегда невольный, развивающийся 
данном направлении под влиянием привычки, т. е. ча- 

того повторения движения в одном и том же направле
нии. Первый акт зрения и у взрослого человека, следова
тельно, невольный, хотя и заученный.

Устройством зрительной перепонки, по которому только 
ивестные части ее ощущают свет очень сильно сравни

1 Для большей краткости и без того длинного рассказа я вы- 
скаю- игру мышечных ощущений и осложнение процесса двой- 

иенвыми видениями. Ясность и истина через это ощущение не 
■страдали.



тельно с другими, кладется основание другому неволь
ному акту, которого психическая сторона в высшем своем 
развитии" носит название внимания в сфере- глазных ощу
щений. Внимание выражается в самом деле ясностью ощу
щения от того образа, на который обращено внимание 
(на который смотрят, на который направлены зрительные 
оси глаза) и тупостью к окружающим, доходящей иногда 
до полного исчезания их из поля зрения. Не могу не при
вести примера из физиологии глаза, поразительно дока 
зывающего сказанное. Если вы, любезный читатель, не 
читывали физиологических трактатов о глазе, то в первую 
минуту, конечно, не поверите мне, если я скажу, что когда 
вы смотрите пристально на какой-нибудь предмет, то все 
прочие, лежащие к вам ближе и дальше фиксированного, 
видите вы вдвойне. Убедиться в этом, однако, чрезвычайно 
легко: стоит только обратить внимание на явление- да смо
треть на один предмет действительно неподвижно, а не 
■бегать глазами с одного на другой. Убедившись в сказан
ном собственным опытом, вспомните далее, была ли в ва
шей жизни или в жизни кого-нибудь из ваших знакомых 
минута (я разумею нормальное состояние глаза), когда бы 
приходилось употреблять сознаваемые усилия против двой
ственности ощущения предметов, окружающих тот, кото
рый видеть хочется, таких минут ни у кого не бывало; 
стало быть, исчезание этих предметов из поля зрения 
имеет органическую, не зависящую от воли человека, при
чину. То, что в сфере зрительных ощущений называется 
вниманием, есть, стало быть, акт невольный. В сущности 
зрительное внимание есть не что иное, как сведение зри
тельных осей глаз на рассматриваемое тело. Присутствие 
внимания к предмету, лежащему перед глазами, вызывает, 
по учению опытной психологии, уже ясное ощущение, 
а по физиологическим исследованиям в состав этого ощу
щения уже входят цвет, очертание и телесность предмета, 
стало быть, его по всей справедливости можно возвести 
уже на степень п р е д с т а в л е н и я .

Итак, процесс развития п р е д с т а в л е н и я  не зависит 
от воли. Этот психический акт вызывается световым воз
буждением части зрительной перепонки, наиболее чувстви
тельной к свету.

Посмотрим теперь, чем кончается чувственное возбу
ждение зрительного нерва.

Последствием светового впечатления у ребенка бываем 
всегда более или менее обширное отраженное мышечное 
движение. Когда у него, например, перед глазами ярко 
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окрашенная вещь, то он кричит, смеется, двигает руками, 
ногами и туловищем; явно, что у ребенка возможен реф
лекс с зрительного нерва на все животные мышцы тела.' 
»то условие в высокой степени важно: под влиянием зри^ 
тельных ощущений могут, следовательно, развиваться бес- 
конечно разнообразные движения в теле бесконечно разно
образным группированием мышц; кроме того, это условие 
юлает возможным ассоциацию зрительных ощущений с 
осязательными и мышечными. В самом деле, осязательны:: 
орган у человека есть преимущественно ручная кисть; она, 
путем рефлекса с зрительного нерва приводится в дви
жение и, встречаясь с внешними предметами, вызывает, 
осязательные ощущения в обширном смысле слова. Про
ходит, однако, много времени, прежде чем ребенок вы
учится ощущать рукою; йначале он не умеет даже держать 
пещь, которую ему дают в руку, хотя при этом ручная 
кисть его и невольно схлопывается. Как бы то ни было, а 
нсем известно, что зрительные ощущения особенно легка 
лссоциируются с осязательными, так что в наших представ
лениях о форме тел (круглой, цилиндрической), в понятиях 
о гладкости, шероховатости предмета и пр. оба рода ощу
щений слиты. Понятно далее, что и эти осложненные 
представления в своем развитии не отличаются существен
но от самых элементарных ощущений. Прежде чем итти 
далее, я перечислю ряд процессов в истории развития 
осложненного зрительного представления.

Световое впечатление 1
Неясное световое ощущение I 1-й
Движение мышц, управляющих глазом ? рефлекс
и приспособлением его к расстояниям )

Действие света продолжается 
Ясное ощущение 
Движение в руках и ногах

При этом рука встречается с видимым предметом. Отсюда:

Осязательное впечатление и
Осязательное ощущение, вследствие которого
движение в руке, схватывание тела

Пример этот не требует дальнейших пояснений.
Всякое зрительное представление, уже осложненное 

>сязательными ощущениями, может быть осложнено сверх 
юго ощущениями и из сферы остальных органов чувств. 
Из этих ассоциаций особенно важную роль в развитии 
человека играет зрительно-слухова.я. Мы и займемся теперь 
фоцессом воспитания слуха.

\ 3-й
I рефлекс

2-й
рефлекс



Слуховое снимание, прислушивание, есть явление за 
ученного невольного движения. Оно имеет у всех людей 
и животных приблизительно общую физиономию, заклю
чающуюся преимущественно в том, что наружное ухо 
ставится в условия, наиболее благоприятные для дей
ствия звука на барабанную перепонку. Акт этот в слу
шании совершенно то же, что направление зрительных осей 
на предмет в зрении. Слуховое внимание явно исчерпы-. 
вается этим внешним актом, когда дело идет о перцеп
ции, хотя и самых тихих, но отдельных простых звуков, 
Дело другого рода, когда звуки комбинируются, например, 
в слово. Здесь одного внешнего акта прислушивания для 
ясности перцепции недостаточно. Например, вы выучи
лись прекрасно английскому языку, все понимаете, что 
читаете, и произносите слова правильно, но вам почти 
не случалось бывать между англичанами. Послушайте, 
когда они -говорят—не поймете ни слова, как ни напрягайте 
внимание; а поживите между ними месяц—и начнете ощу
щать в их разговоре ясно каждое слово. Как это делается, 
узнаем после, теперь же читатель все-таки согласится,, 
что этого рода внимание есть дело привычки и акт, вполне 
независимый от воли.

После сказанного явно, что слух новорожденного ре
бенка находится приблизительно в таком же состоянии, 
в каком находился бы слух русского мужичка, если бы о» 
попал в общество англичан. Как у того, так и у другого 
много пройдет времени, прежде чем он выучится слушать 
слова. Это состояние выражается у ребенка тем, что он 
начинает лепетать. Другими словами, рефлексы со слухо
вого органа на мышцы груди, гортани, языка, губ, щек и пр. 
(голосовые разговорные мышцы), бывшие до того времени 
бессвязными, начинают принимать определенную форму. 
Глухие от рождения, как известно, никогда не выучиваются 
сочленять звуки в слова: они представляют, стало быть, 
самое наглядное доказательство сказанного. Слышать слом 
есть, однако, лишь первое условие для возможности арти 
куляции звуков. Вспомните, сколько времени проходит ) 
ребенка от первого слова «мама»1 до разговора. Главнь» 
рычагом в развитии этого искусства является инстинктов 
ное стремление ребенка подражать действующим на еп

5 Слово «мама» по механизму своего происхождения самое про 
сгое: слог «ма» происходит, если при совершенно покойном положемит 
всех мышц голосовых и разговорных произвести разом звук в юр 
тани и открыть вместе с тем рот.



ухо звукам—обезьянничество, которое он в деле слуха раз
деляет между животными преимущественно с птицей. Про
цесс артикулирования звуков в слова у ребенка и попугая, 
конечно, одинаков. В сущности и главнейшим образом он 
включается в ассоциации ощущений, вызываемых голо-
< овыми и разговорными мышцами при их сокращении, 
■ слуховыми ощущениями от собственных звуков. Во вся- 
)М же случае никто, конечно, не сомневается, что и этого 
ода акты, будучи невольными по механизму своего про

исхождения, относятся к изученным рефлексам.
В лексиконе ребенка, да и всех почти взрослых людей, 

нет слова, которое тем или иным образом, т. е. письменно, 
или изустно, не было бы выучено. Это, кажется, и дока
лывать нечего, стоит только сравнить, например, число 
слов, знакомых 10-летнему ребенку, которого учат ино
странным языкам и прочим наукам, с той же величиной 
у 80-летнего безгрямотнбго мужичка, который жил без
выездно в своей деревне.

Итак, самый процесс артикулирования звуков в слова 
у ребенка и попугая действительно одинаков. Но какая 
страшная разница в разговорной способности того и дру- 
| ого I Попугай в десятки лет выучится нескольким фразам, 
ребенок в то же время выучится тысячам. У первого в его 
разговорах так и слышится машинность, у ребенка же и в 
ранние лета фразы имеют, как говорится, уже характер 
осмысленности. Этот последний характер зависит преиму
щественно от ассоциации слуховых впечатлений с зри
тельно-осязательными; и чем богаче, разнообразнее формы 
этого сочетания, тем он выражен -сильнее.

Когда животное или ребенок слышит звук, то между 
прочими рефлексами с возбужденного слухового нерва 
\ них замечается обращение лица в сторону звука и дви
жение мышц,- управляющих глазным яблоком. Первое дви
жение есть акт прислушивания, потому что звук действует 
ил оба уха разом всего лучше при положении головы 
лицом к источнику звука; второе же движение ведет к зри- 
кльному ощущению. Два заученных последовательных 
рефлекса и есть элементарная форма зрительно-слуховой 
негоциации. Процесс, следовательно, тот же, что и для 
сочетания зрительных ощущений с осязательными. Пример 
покажет это всего лучше. С этой целыо я воспользуюсь 
приведенным уже случаем зрительно-осязательной ассоциа
ции и введу в него слуховое ощущение (см. стр. 81). 
Положим, предмет, который схватил ребенок, был коло
кольчик. ,Bi этом случае вместе с мыщечно-осязательным



ощущением J, при схватывании колокольчика, является раз
дражение звуком слухового нерва, затем ощущение звука 
и более или менее обширное отраженное движение; к трем 
предыдущим рефлексам присоединяется четвертый. Если 
весь процесс повторяется часто, то ребенок начинает узна
вать колокольчик и по виду и по звуку. Когда же рефлексы 
со слуха на язык начинают у него под влиянием изучения 
принимать определенные формы, является и название коло
кольчику—динь-динь. Та же история, повторяется, конечно, 
и в том случае, когда он выучится называть колокольчик 
своим именем потом}', что имя это столько же условнып 
звук, как и динь-динь. А между тем, посмотрите, что из 
этого выходит: заученный последовательный ряд рефлек
сов ведет к очень полному представлению предмета, к з н а 
нию в э ле ме нт а р но й фо р ме .  В самом деле, вся 
паука о внешних предметах есть не что иное, как до беско
нечности обширное п р е д с т а в л е н и е  о каждом из них, 
т. е. сумма всех возможных ощущений, вызываемых в нас 
этими предметами при всех мыслимых условиях.

Вопроса о воспитании вкуса и обоняния я развивать 
не буду, потому что это было бы повторением сказанного 
для других чувств. Замечу только, что ощущения из всех 
сфер чувств могут сочетаться между собою самым разно
образным образом, но всегда путем последовательных реф
лексов. И из этого-то сочетания и возникает уже в дет
ском возрасте то бесчисленное количество представлений, 
которые служат, так сказать, материалом для всей осталь
ной психической жизни. Достоинство этого материала я бы 
.характеризовал вообще следующим образом: р е б е н о к  
з н а е т ,  и з н а е т п о л о ж и т е л ь н о ,  все о к р у ж а в ш и е  
•его д е т с т в о  вне шние  влияния  к о н к р е т н о  и 
л а и пр о с т е й шей, п р и т о м  самой обыденной их 
ф о р м е ;  д р у гими  с ловами ,  он з н а е т  явления 
•при н е п о с р е д с т в е н н о  данных  пр и р о д о й уело  
в и я х. Чтобы- показать, наконец, насколько этот материал 
заключает уже задатков для высших психических актов, и 
докажу, что у ребенка все реальные субстраты знаменитоп 
понятия о пространстве2 уже готовы. Единственное свой 
ство пространства заключается, как известно, в математи 
ческом воззрении на измеримость его в трех противуполож 
ных направлениях: в ширину, высоту и глубь. Глаза, как

1 В изд. 1863 г. читаем: «мышечным ощущением». (Прим. реИ
2 В изд. 1863 г. читаем: «у ребенка вся реальная, так сказан 

сторона знаменитого понятия о пространстве...» (Прим. уед.)



всякий знает, обладают способностью производить эти из
мерения. Если, например, перед нами стоит в перспективе 
куб, то ширине соответствуют мышечные ощущения при 
иередвигании в этом направлении пересекающихся на пред
мете зрительных осей1; а подобное же движение сверху 
нниз дает ощущение длины. Наконец, постоянно изменяю
щийся угол сведения зрительных осей, при последователь
ном рассматривании точек предмета, лежащих в глубь, т. е„ 
н направлении от пас, вызывает также мышечные ощуще
ния, потому что акт сведения зрительных осей есть вообще 
акт мышечный. Весь этот сложный процесс уже в детстве 
повторяется бесчисленное число раз, так как все предметы 
внешнего мира имеют три измерения. Стало быть, суще
ственные элементы для понятия о пространстве в этом 
возрасте действительно уже существуют.

Резюмирую все сказанное до сих пор относительно раз
вития ребенка.

Путем с о в е р ш е н н о  н е п р о и з в о л ь н о г о  з а 
учен и я п о с л е д о в а т е л ь н ы х  р е ф л е к с о в  во в с е х  
с ф е р а х  ч у в с т в у  р е б е н к а  я в л я е т с я  тьма б о л е е  
или менее  полных  предс тавлений о предме- 
гах—э л е м е н т а р н ы х  к о н к р е т н ы х  знаний.  П о 
следние  в цельном р е ф л е к с е  з а н и м а ю т  с о в е р 
шенно  то же место ,  как о щ у щ е н и я  с т р а х а  в не
в ольном движе нии ;  с о о т в е т с т в у ю т ,  с л е д о в а 
тельно,  д е я т е л ь н о с т и  ц е н т р а л ь н о г о  элемента  
о т р а ж а т е л ь н о г о  а п п а р а т а .

Дальнейший шаг в развитии ребенка представляют про
дукты анализа конкретных впечатлений в пространстве и 
времени. Мы и займемся разбором условий для такого 
анализа, данных материальной организацией человека; по
том посмотрим, может ли быть подведен и этот отдел 
психических актов с их внешними выражениями под кате
горию рефлексов.

Прежде всего ответим, однако, на очень важный вопрос, 
который мы остались должны читателю, на вопрос, отно
сится ли ребенок тотчас по рождении на свет к внешним 
влияниям на его чувства пассивно, или со стороны ре- 
пенка существуют активные стремления к внешнему миру. 
'! последнем случае нужно показать природу этих стрем
лений, потому что, примешиваясь ко всем результатам дей

1 Зрительные оси суть линии. Перссекаться они могут, стало 
Лить, только в одной точке, а отсюда следует, что видеть линию 
можно только при условии, если провести точку пересечения зритель
ных осей По всей длине этой линии.



ствия окружающего мира на ребенка, они должны необхо- 
димо влиять на характер этих результатов.

Физиология обладает фактами, способными решить это 
дело. Известно из наблюдений над взрослым человеком, 
над ребенком и над животным, что первым условием для 
поддержания материальной целости, следовательно, и функ
ции всех нервов и мышц без исключения, необходимо 
соответственное упражнение этих органов; так, на зритель
ный нерв должен действовать свет, движущий нерв должен 
быть возбуждаем и его мышца должна сокращаться и пр. 
С другой стороны, знают, что, в случае насильственного 
прекращения упражнения которого бы то пи было из этих 
органов, в человеке является тягостное чувство, заста
вляющее его искать недостающего упражнения. Явно, сле
довательно, что ребенок относится к внешним влияниям 
не пассивно. Притом нетрудно понять, что стремления его 
к внешнему миру суть явления инстинктивные, невольные, 
и в случае если они удовлетворяются, т. е. вызывают 
какое-нибудь движение в ребенке, носят вполне характер 
рефлекса. Нет сомнения, что полная зависимость ребенка 
от этих инстинктивных стремлении и придает детству осо
бенно подвижной характер; ребенок постоянно перебегаем 
от упражнения одного нерва к другому. В этом же, конечно, 
заключается и задаток всестороннего воспитания органон 
чувств и движения. Есть, впрочем, еще и другое свойство, 
общее всем нервам, вследствие которого ребенок долго 
не останавливается на одном и том же впечатлении, это- 
утомляемость нерва, притупление его к продолжительной 
деятельности в одном и том же направлении. Факты эти, 
конечно, общеизвестны.

Итак, характер явлений, вытекающих из влияния внеш 
него мира па ребенка, нисколько не изменяется от примеси 
к ним активных стремлений со стороны последнего. К ряду 
рефлексов прибавляется лишь один новый.

Обратимся теперь к условиям анализа конкретных вне 
чатлений.

Сюда относятся вообще явления дробления на части 
конкретного представления из одной сферы чувств и р.м 
ложение сложных представлений, например зрителыю-оси 
зательно-слухового, на составные элементы.

Перед ребенком стоит, например, картина из мозаики 
представляющая, положим, человека. Он видит, во-перлш 
всю фигуру—конкретное представление; далее замечай 
что человек состоит из головы, шеи, туловища, рук и h o i  

При внимательном же рассматривании видит отдельно и 
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ждый камешек, составляющий, может быть, тысячную часть 
леей картины. Спрашивается, каким образом развивается 
ага способность к анализу и синтезу?

Условие, конечно, должно состоять в способности глаза 
ощущать каждую точку видимого предмета отдельно от 
других и вместе с тем все разом. Такое условие дано осо
бенным устройством зрительной перепонки и лежит, следо
вательно, в материальной организации глаза.

Зрительную перепонку, на которой рисуются изобра
жения рассматриваемых предметов и которая представляет 
окончание всех нервных волокон зрительного нерва, для 
ясности можно сравнить с поверхностью фотографиче
ской пластинки, на которую снимаются портреты. Подобно 
] ому, как последняя (т. е. поверхность пластинки) состоит 
■13 бесчисленного количества лежащих друг подле друга 
ючек, независимых одна от другой в деле восприятия 
световых впечатлений, и поверхность сетчатой оболочки 
представляет мозаическое сочетание отдельных сфер. Све
товой луч из одной сферы перейти в соседние не может. 
Исли к сказанному прибавить, что каждая сфера предста
вляет некоторым образом конец отдельного нервного во
локна, то читатель легко поймет, что в случае, если изобра
жение предмета на сетчатой оболочке покрывает собою 
пространство тысячи сфер, то глаз должен видеть этот 
предмет состоящим из тысячи отдельных точек. НО глаз 
идет и дальше, он способен видеть каждую, так сказать, 
отдельную точку предмета из целого образа. Это дости
гается неравномерным распределением зрительных сфер 
по поверхности сетчатой оболочки: около точки пересе
чения последней с зрительной осью сферы эти стоят непо
средственно друг подле друга, с удалением же от нее 
промежутки между сферами становятся больше и больше. 
Ясно после этого, что точки предмета, которых изображе
ния падают на сетчатую оболочку в месте пересечения 
последней с зрительною осью, должны быть ощущаемы 
яснее прочих. Это есть, как читатель уже знает, условие 
для зрительного внимания.

Перед ребенком стоит мозаичная картина, изображаю
щая человека. Он может видеть всю картину разом и 
н случае, когда зрительные оси его глаз направлены на 
одну точку ее, например на нос человека, но тогда он видит 
«сего лучше нос и уже менее ясно рот и глаза, наконец, 
всего хуже ноги, как наиболее удаленные от носа части 
картины.

Таким образом, можно разом видеть и целое и часть.



О пути развития этой способности, т. е. о привычке 
анализировать конкретные зрительные ощущения, гово
рить уже нечего: читателю, конечно, и без того ясно, 
что путь этот тот же самый, который описан при разви
тии конкретных зрительных представлений, т. е. путь за
ученного частым повторением рефлекса1. Теперь упомяну 
лишь о том, что дается психической жизни человека ана
лизирующей способностью глаза. Это суть представле
ния, лежащие в основе понятий о сложности внешних тел. 
природы, об их делимости и о величине. Тою же анализи
рующею способностью дается отчасти и представление
о  движении. Движение определяется, в самом деле, путем 
двигающегося тела и временем прохождения этого пути. 
Последнего-то элемента и недостает чисто зрительному 
представлению от движущихся предметов.

Подобно сетчатой оболочке глаза, осязающая поверх
ность нашего тела разделена на сферы, из которых каждая 
ощущает прикосновение внешних предметов точечно. Как 
в сетчатой оболочке глаза, так и на поверхности нашей 
кожи не все места одинаково чувствительны в деле ана
лиза осязательных ощущений. Где поверхность осязающих 
точечно сфер меньше, как, например, на губах и на ладон
ных концах пальцев, там эта способность тоньше, и на 
оборот. У меня в руках в эту минуту папироса с бумаж 
ным мундштуком. Я давлю последним себе на губы и 
получаю ощущение кольца; давлю на кожу шеи, спины, 
чувствую прикосновение тела, но формы его не разберу. 
Явно, что в первом случае ощущение кольца конкретное 
получается лишь потому, что я ощущаю, так сказать, от
дельно многие точки, лежащие в окружности кольца, во 
втором же случае мундштук покрывает, может быть, Одну 
или две сферы (на шее), на спине же не покрывает и 
одной, стало быть, из всех точек кольца я могу ощущать 
только одну или две, а по ним формы круга не выстроишь.

Вообразите далее форму прикладываемого тела более 
разнообразную, например, звездчатую, тогда ваши губы и 
концы пальцев будут ощущать и этот контур, т. ё. вег 
углы звезды. Понятно также, что части предмета, падаю 
щие на места более тонкой чувствительности, должны 
ощущаться яснее прочих. Отсюда выделение из конкрет 
ного ощущения частей его. Если поверхность тела шеро

1 Понятно также, что и законы ассоциации между частями 
раздробленного зрительного ощущения с представлениями из другн\ 
сфер чувств те же самые, которые описаны для конкретных ощущений



ховата, то выдающиеся его точки давят на кожу сильнее 
других: опять неравенство отдельных элементов ощуще
ния-дробление его.

Условия анализа конкретных осязательных ощущении 
и путь развития этой способности явным образом тожде
ственны с разобранными для зрительных ощущений. Да 
и результаты одни и те же—представления о сложности,, 
делимости и величине тел. Разница между обоими слу
чаями лишь та, что зрение у человека в деле познания' 
этих сторон внешних предметов несравненно тоньше ося
зательного чувства; поэтому зрячий руководится первым 
несравненно больше, чем вторым; стало быть, и резуль
таты зрительного анализа несравненно тоньше и богаче1,.

Анализирующая способность слуха2 заключается, как. 
известно, в том, что ухо может из данного одновременно 
сочетания музыкальных тонов выделять каждый тон по> 
одиночке. Другими словами, ухо ощущает сочетание зву
ков конкретно и может разлагать это сочетание на состав
ные музыкальные тоны. Эта аналитическая способность 
развивается, как известно, далее упражнением; оттого она 
всего сильнее развита у музыкантов. Вот физические уело* 
ния этой способности.

В части уха, называемой улиткой, слуховой нерв рас
сыпается на отдельные нервные волокна, и каждое и» 
последних находится в связи (вопрос о форме этой связи 
еще не решен вполне) с эластическим телом, клавишей.. 
11ришшают, что клавиши эти, подобно струнам в музы
кальных инструментах, настроены в правильном музы
кальном порядке и что колебанию каждой клавиши соот
ветствует определенный музыкальный тон. Клавиш этих: 
у человека считается до 3000. Положив, что ухо способна 
различать до 200 тонов сверх тех, которые употребляются- 
is музыке, выходит, что на 7 музыкальных октав остается 
еще 2800 отдельных аппаратов: на октаву по 400 и ЗЗ'/я 
аппарата на каждый полутон. Явно, что ухо способно» 
таким образом различать и очень малые части полутонов.. 
11онятно также, что аналитическая способность уха может 
итти и далее 30-й части полутона. Если в самом деле 
ш.гсота данного тона падает между тонами двух сосед-

1 Модификации осязательного чувства, дающие понятие о твер
дости, мягкости, упругости и температуре тел, не представляют 
характера, сложности и не могут, следовательно, быть дробимы.

2 Описание аналитической способности уха с физиологической' 
точки зрения взято мною из знаменитого сочинения Гельмголыца 
•Об ощущениях звука».



.них клавиш, то обе приходят в колебание, сильнее, однако, 
та, к тону которой лежит ближе данный тон; крайние 
пределы различения звуков лежат, следовательно, между 
х/зз и Vee полутона.

Таким образом, конкретное впечатление музыкального 
аккорда объясняется тем, что здесь разом приходят в ко
лебание клавиши, соответствующие различным составным 
тонам аккорда. Таким же образом объясняется и конкрет
ное ощущение гла сных  звуков ,  которые суть не что 
иное, как сочетание тонов различной высоты. Что же ка
сается до смешанных звуков, шумов, согласных букв, то 
условия их различения ухом еще не определены; предпола
гают только, что шумы, т. е. не периодические колебания 
•воздуха, перципируются другою частью слухового нерва, 
лежащею в расширениях полукружных каналов.

Как бы то ни было, а все дело слухового анализа сво
дится на различие нервных волокон, служащих для вос- 
лринятия частей звуковых впечатлений. В сущности ме
ханизм тот же, что и в глазу.

Слуховые ощущения в одном отношении имеют, однако, 
характер, совершенно противуположный зрительным.

Следующий пример пояснит это всего лучше. Если 
на слух человека падает какой-нибудь звук, например му
зыкальный тон, то человек чрезвычайно легко определяет 
его продолжительность и характеризует это словами: звук 
отрывистый, протяжный, очень долгий и пр. Ощущение 
звука имеет вообще характер тянущийся; это значит, слух 
обладает способностью ощущать явление звука конкретно 
и вместе с тем он сознает, так сказать, каждое отдельное 
мгновение его. Слух есть анализатор времени. Орган зре
ния в тесном смысле не обладает, напротив, нисколько 
этою способностью: как бы долго ни действовали лучи 
света на зрительный нерв, собственно в световом ощуще
нии нисколько нет тянущегося характера. Ни на каком 
■языке нельзя, например, сказать, «ощущение красного, бе
лого или синего цвета было протяжно». Если же говорят 
•про взгляд, что он подобно звуку бывает отрывист, про
тяжен, длинен и пр., то это относится не собственно 
к зрительному ощущению, а к мышечному аппарату глаза, 
управляющему взглядами, т. е. к движению сведения зри
тельных осей на рассматриваемый предмет и к акту при
способления глаза, тоже мышечному.

В способности уха ощущать тягучесть звука лежит 
условие для анализа последнего во времени. Анализ этог 
заключается в самом деле в способности сосредоточивать 
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внимание на отдельных фазах звука, то нарастающего, то 
упадающего в силе, то изменяющего периоды или формы 
колебаний. Этой способностью обладают в наивысшей сте
пени певцы. Но ведь та же способность должна, конечно, 
лежать и в основе умения придавать своей речи опреде
ленный характер: один слог протянуть долго, другой мень
ше, а третий произнести очень отрывисто. Стало быть, 
этой способностью обладают уже и неразумные дети. 
Явно, что искусство это дается тем же- путем, как и вообще 
способность артикулировать слова, т. е. частым повторе
нием рефлекса в одном и том же направлении.

Вкусовые и обонятельные ощущения дробимы лишь в 
очень ограниченной степени (различные вкусы и запахи). 
Что же касается до мышечных, то'анализ их представляет 
по форме процесса значительное уклонение от дробления 
конкретных зрительных и слуховых ощущений. Я разовыо 
мою мысль на примерах. Н е р в  ы й. п р и ме р :  человек, 
умеющий петь, знает, как известно, наперед, т. е. рапсе 
момента образования звука, как ему поставить все мышцы, 
управляющие голосом, чтобы произвести определенный 

заранее назначенный музыкальный тон; он может даже 
мышцами без помощи голоса спеть, так сказать, цля сво
его сознания, какую угодно знакомую песню. Явно, что 
в основе такого уменья должен лежать точно такой же 
анализ мышечных движений во времени, какой существует 
и для звука. Др уг о й случай:  всякий человек ощущает 
и без помощи глаз акт сгибания руки в локтевом суставе; 
притом он может сознавать различные фазы этого про
цесса—момент, когда сгибание происходит медленно и 
когда оно совершается быстро; наконец, человек может 
даже—и опять без помощи глаз—узнать, на какой степени 
сгибания остановилась его рука. Явно, что здесь человек 
способен анализировать мышечное ощущение не только 
во времени, но и в пространстве. Из приведенных при
меров можно было бы заключить, что мышечное чувство 
в деле анализа своих ощущений соединяет в себе и спо
собности глаза и свойства уха. Всякий поймет, однако, 
что собственно мышечному чувству дана способность ана
лизировать свои ощущения только во времени, да и эта 
способность, как сейчас увидим, изощряется лишь при 
помощи слуха, зрения и частого упражнения мышц,.т. е. 
риобретается заучением. Это следует отчасти уже из

i ого, что мышечное ощущение вообще, т. е. ощущение 
- окращающейся мышцы, само по себе до чрезвычайной 
гепени неопределенно и слабо; по выразительности оно



далеко уступает даже любому обонятельному и вкусовому. 
Стало быть, в развитии его характерности, существующей 
уже и в детском возрасте (если судить по внешнему ха
рактеру мышечных движений), должны принимать участие 
какие-нибудь посторонние моменты. За неспособность мы
шечного чувства анализировать свои ощущения в про
странстве говорят следующие общеизвестные факты. В акте 
дыхания, т. е. в расширении и сжимании грудной полости, 
участвуют очень многие мышцы, анатомически совершенно 
отдельные друг от друга; и до сознания доходит конкрет
ное ощущение сокращающихся дыхательных мышц, но 
нет человека, который мог бы из этого общего ощущения 
выделить то, которое соответствует каждой из сокращаю
щихся мышц отдельно.

То же самое относится ко всем движениям, производи
мым не одною, а несколькими мышцами разом. Дело дру
гого рода, если из массы мышц, действовавших до настоя
щего момента разом, t. е. совокупно, выделяется вдруг дея
тельность одной и эта одинокая мышца часто упражняется 
в одном и том же направлении; тогда и ощущение, вызы
ваемое сокращением ее, должно необходимо*представляться 
сознанию с более и более определенным характером 
(прошу читателя воображать при этом выделенное сги
бание одного пальца руки из общего акта сжатия ее в 
кулак). Так, мышечный акт сведения зрительных осей 
глаза, как один из наиболее часто повторяющихся, дает 
сознанию едва ли не яснейшее из всех мышечных ощуще
ний. После сказанного уже нетрудно понять сущность 
процесса выделения элементарного мышечного ощущения 
из конкретного, или, что все равно, процесс выделения 
деятельности отдельных мышц из совокупной деятельности 
многих: толчком служит инстинктивное стремление ре
бенка подражать видимому и слышимому, средством же— 
изощряемость ощущения от частоты повторения.

Приведенные примеры немого пения и сгибания руки 
в локтевом суставе вполне объясняются с этой точки зре
ния. В основе первого лежит мышечно-слуховая, а во вто
ром—мышечно-зрительная ассоциация. На этом основании 
в последнем случае мышца и одарена, повидимому, способ
ностью узнавать пространственные отношения.

Итак, при свойственной ребенку инстинктивной слухо
вой и зрительной подражательности, у него развиваются 
путем повторения рефлекса в одном и том же направлении 
деятельности сочетанных в определенные группы мышц. 
Через это речь ребенка получает выразительность, и во



обще все внешние движения его тела принимают опреде
ленную осмысленную физиономию. Вот в общих чертах 
результат анализа мышечных ощущений.

В заключение повторяю еще раз: части конкретных 
представлений из всех сфер чувств могут ассоциироваться 
между собою и с цельными представлениями совершенно 
так же (т. е. путем привычного рефлекса), как сочетаются 
последние. Читатель догадается, что через это существо
вавшее уже число психических актов увеличивается во: 
многие—многие тысячи раз.

Разобравши, таким образом, условия, процесс и послед
ствия дробления зрительных, слуховых и прочих предста
влений, мне следует говорить об анализе сочетанных кон
кретных представлений, т. е. о разложении их на чистые 
(процесс дизассоциации). Для решения этого рода вопро
сов достаточно будет нескольких примеров.

В акте зрения ассоциированы, например, всегда чисто 
зрительные ощущения с мышечными, т. е. с ощущениями, 
происходящими от сокращения мышц, управляющих дви
жением глазного яблока и актом приспособления глаза. 
То и другое ощущение по характеру чрезвычайно раз
личны. Чисто зрительное имеет характер абсолютно объ
ективный, т. е. внешние предметы, действующие на глаз, 
хотя и производят изменение в состоянии зрительного 
нерва и мозга, т. е. в частях человека, однако чувствуются 
им всегда находящимися извне. Напротив, мышечное ощу
щение чисто субъективно—оно доходит до сознания в 
форме какого-то усилия. Разобщить эти два ощущения 
значит сознавать и то и другое отдельно. Для этого, как 
говорится, обыкновенно нужно внимание и к тому и к дру
гому. Далее известно, что внимание легче сосредоточи
вается на том ощущении, которое сильнее. Стало быть, 
для развития дизассоциации нужно только, чтобы иногда 
в сложном акте зрения было сильнее или зрительное ощу
щение, или мышечное. Такие условия существуют. Днем 
при рассматривании не слишком далеких и не слишком 
близких предметов зрительное ощущение вообще несрав
ненно сильнее мышечного. При слабом же освещении, при 
неясности контуров предмета, наконец, когда последний 
лежит или очень близко к глазу, или далеко от него, бывает 
наоборот. Следовательно, процесс разобщения осложнен
ного ощущения вытекает все-таки из часто повторяюще
гося акта зрения при различных условиях. Последний же 
происходит путем рефлекса.

Представление шероховатости есть зрительно-осяза



тельное. И здесь процесс разобщения ощущений дости
гается усилением одного на счет другого. Шероховатые 
предметы попадаются под руку и днем и в темноте часто 
вовсе независимо от глаз. Из яркости ощущения в послед
нем случае и развивается то инстинктивное закрывание 
глаз, которое -замечается на многих людях, когда они 
хотят яснее ощупать предмет.

Разобщение зрительно-слуховых . ассоциаций совер
шается, конечно, по тем же законам. Здесь следует заме
тить, что у большинства людей вследствие условий вос
питания их чувств слуховые ощущения несравненно силь
нее зрительных. Разговоры с матерью, рассказывание детям 
сказок и вообще то обстоятельство, что в течение одного 
и того же времени можно слышать несравненно больше 
названий внешних предметов, чем видеть их на самом 
деле, ведут к такому усилению слуховых ощущений над 
зрительными. Отсюда-то и вытекает,, что большинство лю
дей и в большинстве случаев думает словами, а не обра
зами х, также и то, что многие и многие вещи знаются 
людьми только по слуху, т. е. полузнаются.

При анализе ассоциированных ощущений человек встре
чается впервые сам с собой. Отделением в деле ощуще
ния всего субъективного кладется начало самоощущению, 
самосознанию. Я не стану следить шаг за шагом путь раз
вития самосознания; укажу лишь на главнейшие рычаги 
в деле его образования и постараюсь убедить читателя, 
чт© и здесь в основе явлений (самосознания) лежит не 
что иное, как более или менее сложный рефлекс.

Все дело сводится здесь на то, каким образом ребенок 
выучивается отличать зрительные, слуховые и осязатель
ные ощущения, получаемые им от собственного тела, от 
зрительных, слуховых и осязательных ощущений, получае
мых им от внешнего мира и преимущественно от других 
людей.

Начнем с зрения. Ребенок видит, например, свою руку 
10 раз в день и столько же раз руку матери.

Чтобы видеть свою руку ясно, ребенок должен поста
вить ее на определенное расстояние от глаз. Он это и 
делает путем заученного рефлекса. У него ассоциируется 
таким образом зрительное ощущение своей руки с ощу
щением ее движения. Для рассматривания же руки ма
тери такого движения вовсе не нужно, а нужно какое- 
нибудь другое, например подойти поближе. Пока подоб-

1 В изд. 1863 г. слов: «а не образами»}— нет. (Прим, ред.}



пых, различных по содержанию ассоциаций мало, ребенок* 
конечно, не умеет отличать своей руки от материнской. 
Но с значительным умножением их, при разнообразных 
условиях, отличительные характеры ассоциаций должны  ̂
выступать резче и резче—является отделение в сознании: 
двух сходственных предметов. Процесс идет далее: ребе
нок видит часто игрушку в руке матери и столько же частот 
в собственной: первое ощущение остается простым, ко 
второму присоединяется осязательное и мышечное. Исто
рия снова повторяется тысячи и тысячи раз. Оба акта 
отделились друг от друга, и в сознании является уже 
собственная рука с примесыо самоощущения.

Условия отличения собственного голоса от голоса окру
жающих людей, несмотря на то, что оба ощущения чисто 
субъективны, очень резки. Свой голос сопровождается 
непременно мышечным ощущением в голосовых мышцах* 
посторонний же нет. Кроме того, звук извне доходит до- 
слухового нерва преимущественно путем потрясения бара- 
Оанной перепонки; тихие звуки, например, идут этим путем 
исключительно; наоборот, в проведении собственных сла
бых голосовых звуков к слуховому нерву участвует в зна
чительной степени и потрясение костей черепа, что уже- 
само по себе придает звуку особенный характер. Стало 
быть, и здесь главное окончательное условие для отличе
ния собственного голоса от постороннего заключается в 
анализе мышечно-слуховой ассоциации. Поскольку же про
цесс дизассоциации развивается путем повторительных 
рефлексов, постольку основные элементы самосознания 
суть последствия тех же актов.

Прибавьте к сказанному тьму мышечных ощущений,, 
которые должны наполнять сознание ребенка и всегда с 
субъективным характером, и вы поймете, что психический 
акт отделения собственной особы от всего окружающего 
должен развиваться в человеке рано.

К разряду же явлений самосознания относятся те не
определенные темные ощущения, которые сопровождают 
акты, совершающиеся в полостных органах груди и живота. 
Кто не знает, например, ощущения голода, сытости и 
переполнения желудка? Незначительное расстройство дея
тельности сердца ведет уже за собою изменение характера- 
человека; нервность, раздражительность женщины из
10 раз 9 зависит от болезненного состояния матки. Подоб
ного рода факты, которыми переполнена патология чело
века, явным образом указывают на ассоциацию этих тем
ных ощущений с теми, которые даются органами чувств.



•К сожалению, относящиеся сюда вопросы чрезвычайно 
трудны для разработки, и потому удовлетворительное ре
шение их принадлежит будущему. А решение было бы 
в высокой степени важно, потому что разбираемые ощу
щения всегда присущи человеку, повторяются, стало быть, 
чаще, чем все остальные, и представляют таким образом 
один из самых могучих двигателей в деле психического 
развития.

Способностью органов чувств воспринимать внешние 
влияния в форме ощущений," анализировать последние во 
времени и пространстве и сочетать их цельно или частями 
.в разнообразные группы исчерпывается запас средств, ко
торые управляют психическим развитием человека. Где же, 
спросит читатель, знакомый с психологическою литерату
рою, процесс обобщения представлений, переход от по
нятий низших к более общим, где сочетание понятий в 
ряды, наконец, что сталось с продуктами так называемого 
•соизмерения психических актов (сравнение) в сознании? 
Все эти процессы заключаются, любезный читатель, в ска
занном. Вот для удостоверения несколько примеров:

1. «Животное» есть, как известно, понятие очень общее. 
С ним различные люди, смотря по степени своего разви
тия, соединяют, однако, очень разнообразные представле
ния: один говорит, что животное, есть то, что дышит; 
другой с понятием о животном связывает неприкреплен- 
ность к месту и свободу движения; третьи прибавляют 
к движению чувствование; наконец, натуралисты еще не
давно принимали за простейшую, следовательно типиче
скую, форму животного (protozoa) клеточку—маленькую 
частицу, входящую как основа в состав всех тканей жи
вотного тела. Явно ,  что несмотря на различие представле
ний, связываемых с понятием «животное», в них есть и 
общая сторона: все они суть не что иное, как представле
ния какой-нибудь части целого животного индивидуума— 
части целого, т. е. продукты анализа.,

2. «Время», говорится обыкновенно, есть понятие очень 
общее, потому что в нем чувствуется очень мало реаль
ного. Но именно последнее обстоятельство и указывает на 
то, что в основе его лежит лишь часть конкретного пред
ставления. В самом деле, только звук и мышечное ощуще
ние дают человеку представления о времени, притом не 
всем своим содержанием, а лишь одною стороною, тягу
честью звука и тягучестью мышечного чувства. Перед 
моими глазами двигается предмет; следя за ним, я двигаю 
постепенно или головой или глазами, или обоими вместе;



но всяком случае зрительное ощущение ассоциируется 
с тянущимся ощущением сокращающихся мышц, и я го
ворю: «движение тянется подобно звуку». Дневная жизкь 
человека проходит в том, что он или двигается сам, полу
чает тянущееся ощущение, или видит движение посторон
них предметов—опять оно же, или, наконец, слышит тяну
щиеся звуки (и обонятельные и вкусовые ощущения имеют 
тоже характер тягучести). Отсюда выходит, что день тя
нется подобно звуку, 365 дней тянутся подобно звуку и т. д. 
Отделите от конкретных представлений движения дня и 
года характер тягучести—и получится понятие времени. 
Опять процесс дробления целого на части.

3. Понятие величины рассматривают обыкновенно как 
продукт соизмерения в сознании двух представлений и вво
дят в процесс особенную способность сравнивать и выво
дить заключения. Дело объясняется, однако, проще. Дробя 
конкретное зрительное представление миллионы раз, глаз 
привыкает к различию ощущений между целым н частью 
но всех отношениях, следовательно, и со стороны величины. 
Ассоциируя же эти акты с слуховыми ощущениями, служа
щими этим отношениям именем, ребенок выучивается узна- 
пать и говорить, что больше, что меньше. Представления 
о целом и части со стороны величины уясняются потом 
различием осязательных ощущений, сочетающихся с зри
тельными. Различие стало, наконец, совершенно ясно. Мо
мент этот характеризуется физиологически следующим об
разом: ребенок выучился находить различие между коли
чеством зрительных сфер, которые покрываются изображе
нием целого предмета на сетчатой оболочке и частью его. 
Тогда ребенок, конечно, может уже отличать по величине 
и два отдельных предмета, рисующихся на его сетчатой 
оболочке; тот будет больше, которого изображение зани
мает на ней больше места, и наоборот. Ребенок знает, 
таким образом, два предмета, равных по величине, и вдруг 
видит раз, два, десять раз, миллионы раз, что и из этих 
равных предметов тот, который дальше от глаза, кажется 
всегда меньше. Если представление об их действительном 
равенстве крепко, то его не обманет кажущееся неравен
ство (например, ребенок лет 4 не смешает свою высокую 
мать издали с знакомой девочкой, которая вблизи равна 
но росту матери, рассматриваемой издалека); в противном 
случае он, конечно, ошибется.

И взрослый человек судит о величине предмета та
ким же образом: он ощущает последовательно и очень 
резко (вследствие многократного повторения процесса)



количество зрительных сфер сетчатой оболочки, покрытия 
двумя изображениями. Явно, что здесь, как говорится, 
обращается внимание лишь на одну сторону конкретное 
зрительного ощущения, опять анализ.

На вопрос о сочетании понятий отвечать примером те
перь уже нечего: они сочетаются как дробные части кон
кретных представлений.

Чтобы помирить читателя окончательно с  мыслью о 
том, какое неисчерпаемое богатство психического развитии 
скрывается и в разобранных нами доселе средствах к нему, 
несмотря на их кажущуюся бедность, я обращу его внима
ние на пределы ассоциации: каждая из них начинается 
ежедневно в момент просыпания человека и кончается на
чалом сна. В этот день, считая его в 12 часов и положив 
средним числом на каждую новую фазу зрительного ощу
щения по 5 секунд, через глаз войдет больше 8000 ощуще
ний, через ухо никак не меньше, а через движение мышц 
несравненно больше. И вся эта масса психических актов 
связывается между собою каждый день новым образом, 
сходство с предыдущим повторяется лишь в частностях!

Теперь мне следовало бы по порядку говорить об отно
шении ассоциации, как целого, к каждому из внешних 
чувственных возбуждений, входящих в состав ее. Это было 
бы, однако, непонятно читателю, незнакомому еще с так 
называемыми актами воспроизведения в сознании различ
ных ощущений, т. е. образов, звуков, вкусов и пр. Мы 
и займемся теперь этим вопросом. Вот его сущность: че
ловек, как известно, обладает способностью думать  об 
р а з ами ,  с л о в а ми  и д р у гими  о щ у ще н и я м и ,  не 
имеющими никакой прямой связи с тем, что в это время 
действует на его органы чувств. В его сознании рисуются, 
следовательно, образы и звуки без участия соответствую
щих внешних, действительных образов и звуков. Но по
скольку все эти образы и звуки он прежде видел и слышал 
в действительности, постольку и способность думать ими 
без соответствующих внешних субстратов назыв :ется в о с 
п р о и з в о д я щ е ю  о щ у щ е н и я  с п о с о б н о с т ь ю .

Разъяснение всего дела сводится, очевидно, на опреде
ление условий, каким образом звук, образ и вообще всякое 
ощущение сохраняются в нервных аппаратах в скрытом 
состоянии между действительным ощущением и моментом 
его воспроизведения, потом в определении условий самого 
воспроизведения.

Мысль о скрытом состоянии в нервных аппаратах зву
ков и образов не прихоть: сохранение есть, так сказать, 

98



начало воспроизведения. Если бы действительное ощуще
ние в самом деле совершенно кончалось с удалением внеш
него субстрата, тогда нечему было бы воспроизводиться. 
Читатель уже догадывается, что дело идет о памяти, т. е. 
о той неизвестной для психологов силе, которая лежит в 
основе всего психического развития. Не будь в самом деле 
этой силы, каждое действительное ощущение, не оставляя 
по себе следа, должно было бы ощущаться и в миллионный 
раз своего повторения точно так же, как в первый—уясне
ние конкретных ощущений с его последствиями и вообще 
психическое развитие было бы невозможностью. Сила эта 
участвует, следовательно, ужё в происхождении каждого 
второго, третьего и т. д. элементарного ощущения в пер
вые минуты жизни ребенка; и говорить о пей следовало бы 
уже давным давно, но ради большей связанности рассказа 
я предпочел развить всю сферу деятельности этой спо
собности разом. Через это я должен был познакомить пред
варительно читателя с тем, в каком отношении стоят друг 
к другу со стороны содержания ощущения, представления 
и понятия. Учение же о памяти покажет ему теперь, каким 
образом каждое чистое конкретное ощущение уясняется, 
связываясь с предшествующими однородными; каким обра
зом оно связывается потом с чистыми ощущениями из 
других сфер; наконец, каким образом связываются между 
собою дробные части конкретных ощущений. Учение о 
коренных условиях памяти есть учение о силе, сплачиваю
щей, склеивающей всякое предыдущее со всяким последую
щим. Таким образом, деятельность памяти охватывает со
бою все психические рефлексы, начиная от самых про
стых до ассоциированных в течение целого дня.

Итак, что такое память в простейшей первоначальной 
форме?

На этот вопрос я отвечу примером. Новорожденный 
ребенок видит, например, в эту секунду стол, потом не 
видит его 10 минут; опять стол перед глазами; опять более 
или менее долгий промежуток; наконец, ребенок заснул на 
целую ночь. Завтра та же история. Казалось бы, что ка
ждый день и даже каждый новый раз одну и ту же вещь 
ребенок должен был бы ощущать точно так же, как при 
первой встрече с ней, а вековой положительный опыт (над 
взрослыми, видящими какую-нибудь вещь в первый, во вто
рой и т. д. раз) говорит противное: ощущение делается 
более и более ясным. Явно, что нервный аппарат после 
каждого нового на него влияния изменяется все более и 
более и изменение это задерживается им от всякого пре- 
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дыдущего влияния до всякого последующего более или ме
нее долго. Эта способиоеть.нервного аппарата должна быть 
арожденная, следовательно, лежать в его материальной 
организации. Мы и посмотрим, есть ли в физиологии нер
вов намеки на такие способности.

Есть, и свойство это изучено преимущественно на зри
тельном нерве и на двигательных. Вот это свойство (я буду 
говорить только о зрительном): как бы'коротко ми было 
световое возбуждение зрительного нерва, оно всегда оста
вляет по себе ощутимый след, длящийся в форме действи
тельного ощущения более или менее долго, смотря по про
должительности и силе действительного возбуждения ’. 
При обыкновенных, т. е. при возбуждениях средней силы 
(и по напряженности и по продолжительности), световые 
следы (Nachbilder) длятся в ощутимой форме, однако, 
лишь минуты; у ребенка же между последним дневным 
зрительным впечатлением и завтрашним первым лежкг 
долгие часы зрительного покоя. При этом условии света 
вые следы не могут, повидимому, играть никакой ролл 
в объяснении нашего вопроса. Такое заключение, несмотря 
на его кажущуюся непоколебимость, было бы, однако, 
очень поспешно. Чтобы склонить читателя к смягчению 
своих приговоров, я первее всего напомню ему, что со 
времени появления человека на земле и по первую поло
вину нашего столетия, т. е. до первых работ П у р к и н ь е  
о световых следах, люди, конечно, носили эти следы в своих 
глазах постоянно, а между тем их несколько тысяч лет не 
замечали. Отсюда следует, что из отсутствия ясного ощу
щения (в нашем случае светового следа) не следует еще 
заключать, что возбужденное состояние нерва с исчез:: 
нием этого ощущения и кончилось. Теоретически они 
должно, уменьшаясь постепенно до бесконечности, длиться 
очень долго. Одна, две капли воды камню, как говорится 
совершенно несправедливо, ничего не делают, а капля 
по капле точит тот же камень. Чтобы оставаться в сфере 
глаза, я приведу поразительный пример исправимости его 
недостатков ничтожными до бесконечности влияниями, еслч 
разбирать их в отдельности, но могучими по последствиям, 
если они повторяются очень часто. Известно, что близо
рукость может быть до известной степени исправлена тем.

1 Читатель, интересующийся этими вопросами, может найти из
ложение их в любом немецком учебнике физиологии, в главе о 
глазе. Лучше же всего изложены относящиеся сюда явления в зна
менитом сочинении физиологической оптики Гельмгольца, величай 
шего физиолога нашего столетия.



•если человека заставлять смотреть долгое время посте
пенно дальше и дальше. С другой стороны, все знают, что 
r-гостоянные замятия мелкими предметами делают человека 
близоруким. Явно, что здесь, несмотря на ночной покои 
глаза и более или менее длинные промежутки между смо
трениями днем, каждый акт такого смотрения должен про
изводить изменение в глазу, не уничтожающееся до но
вого. А кто может определить величину каждого такого 
изменения?

Итак, мысль, что световой след остается долгое время 
и по исчезании сопровождающего его начала ясного субъ
ективного ощущения, совершенно естественна.

Факт выяснения зрительных ощущений от частоты по
вторения их в одном и том же направлении тоже доказан 
прямыми опытами, хотя сущность этого усовершенство
вания глаза и остается еще совершенной загадкой. Найдено 
именно, что путем упражнения увеличивается в значи
тельной степени, (конечно, до известного предела) спо
собность глаза отличать друг от друга две чрезвычайно 
близко лежащие одна от другой точки или линии—с п о- 
« о б н о с т ь ,  л е ж а щ а я  в о с н о в а н и и  я с н о г о  виде
ния п л о с к о с т н ы х  о б р а з о в .  И замечательно, что глаз 
взрослого человека совершенствуется при упражнении не
сравненно быстрее, чем теряет приобретенное, когда упра
жнение прекращается. Выучивается в часы, а не забывает 
дни. И в этих фактах видна, следовательно, способность 
.зрительного аппарата сохранять ощущение в скрытой 
форме.

Если же сохранение ощущения в скрытой форме в те
чение ночи объяснимо, то становится объяснимым и со
хранение его на годы. Какие, в самом деле, предметы ребе
нок помнит: только те, которые вертятся часто у него 
(сред органами чувств; умрет у него мать, он даже и ее 
:;коро забывает. Но как же, спросит меня теперь читатель, 
случается, что взрослый человек видит иногда другого не
сколько часов в жизни и потом, встретившись с ним через 
Ю лет, узнает? Здесь, повидимому, и речи быть не может 
о сохранении следов; а между тем оно есть и вот как: 
взрослый человек, встречаясь с другим и на короткое 
время, получает от него тьму разнородных дискретных 
ощущений: движение и черты лица, поза, походка, ма
нера говорить, звук голоса, предмет разговора и пр., все 
остается в памяти более или менее долго, смотря по силе 
впечатления, но, наконец, все следы начинают сильно осла
бевать. Вдруг встречается другой человек, между'дискрет-



ными ощущениями от которого есть одно очень схожее 
с соответствующим от первого. Последнее оживает, осве
жается; я как будто снова стою перед старым ощуще
нием. Если такого рода условия время от времени повто
ряются, то след не исчезает. У ребенка же условия эти 
если и даны, то несравненно в слабейшей степенн.

Итак, от частоты повторения реального ощущения или 
рефлекса ощущение делается яснее, а через это и самое 
сохранение1 его нервным аппаратом в скрытом состоя
нии становится прочнее. Скрытый след сохраняется долее 
и долее, ощущение труднее забывается.

В этих свойствах лежит вообще условие усовершае- 
мости зрительного аппарата. Если, в самом деле, какое бы 
то ни было ощущение сохраняется ясно и долго в скрытом 
состоянии, то достаточно самого незначительного внеш
него намека на него, чтобы оно нарисовалось в сознании. 
Это говорит ежедневный опыт, и отсюда, вместе с тем, 
следует: упражнявшемуся долго в одном направлении зри
тельному аппарату достаточно самого незначительного 
толчка, чтобы притти в привычное возбуждение.

То, что сказано для конкретных зрительных ощущений, 
имеет без сомнения место и для частей их, т. е. для дроб
ных ощущений, получаемых путем анализа. Читатель ведь 
помнит, что и дробные ощущения, по своему происхожде
нию, тождественны с конкретными.

Дальнейшие характеры памяти, вытекающие из ее глав
ного свойства, сохранять 2 скрыто ощущения, заключаются, 
как известно, в том, что память к яркому ощущению силь
нее, чем к слабому; притом она вообще тем сильнее, 
чем ^недавнее реальное ощущение (свежесть впечатле
ния). Оба эти характера вполне объясняются с точки зре
ния способности зрительного нерва сохранять световые 
следы. Ограничиваясь в самом деле лишь явлениями на
чала светового следа, когда он имеет еще явственную 
форму реального ощущения, нетрудно заметить, что с уси
лием внешнего влияния резче и след; то же бывает, когда 
действительное раздражение, оставаясь одинаково резким, 
длится долее. Нетрудно заметить и то, что световой слсд 
тотчас за прекращением светового возбуждения органа 
всего сильнее и с удалением от этого момента постоянно 
ослабевает. В сходстве этих явлений заключается новое-

1 В изд. 1863 г. вместо «сохранение» сказано «задержание».
(Прим. ред.)

г В изд. 1863 г. вместо «сохранять» сказано «задерживать». 
(Прим. ред.)



доказательство того, что память, как свойство чувствующих 
аппаратов, действительно заключается в разобранной по
следовательной изменяемости нерва, за действием внешнего 
раздражения.

Но каким же образом, спросит меня, наконец, читатель, 
происходит то, что световое ощущение задерживается 
именно в реальной форме, т. е. зеленый цвет зеленым, 
круг кругом, треугольник треугольником и пр. Ответить 
па это нетрудно. Ощущение круга, треугольника вытекает, 
гсак уже известно, читателю, из того, что различные точки 
круга и треугольника возбуждают разом отдельные нерв- 
Е ш е  нити. Следовательно, нужно только, чтобы это воз
буждение сохранилось лишь во всех этих нитях. Это и 
бывает потому, что, на основании физических законов, 
возбуждение перейти с деятельной нити на соседнюю, 
покоящуюся, не может. Что же касается до сохранения зе
леного цвета в форме следа, то какого бы физиологиче
ского воззрения на процесс перцепции цветов читатель ни 
придерживался, т. е. предполагает ли он существование для 
зеленого цвета отдельных нервных волокон, или прини
мает разницу лишь в самом процессе нервного возбу
ждения, соответственно физическому различию цветных лу
чей света, во всяком случае сохранение есть лишь про
должение реального возбуждения, только в значительно 
слабейшей степени.

Но вот мысль, которая приходит теперь в голову. Па 
оамое чувствительное к свету место зрительной перепонки 
падают, как сказано выше, у ребенка в один день тысячи 
световых образов. Все они в форме скрытых следов долж
ны удерживаться и в результате должна быть непомерная 
путаница. Как она распутывается? Ответить можно лишь 
в общих чертах. Сегодня я увидел, положим, 3000 раз 
зеленый цвет, 500—голубой и 25—желтый. Нет сомнения, 
что в результате к завтрему будет силен след только 
зеленого. Завтра же может усилиться уже другой, но и 
зеленый не останется, конечно, во вчерашнем положении. 
А в течение первых двух лет, после которых дитя еще 
плохо отличает не яркие цвета друг от друга, есть время 
выясниться и всей радуге, т. е. выучиться глазу ощущать 
любой из семи ньютоновских цветов при малейшем на
меке о них. То же можно сказать вообще и относи
тельно очертаний и форм.

Итак, в деле ч и с т о  з р и т е л ь н ы х  к о н к р е т н ы х  
л д р о б н ы х  ощущений с в я з к а  между  отдель 
ными о д н о р о д н ы м и  о щ у щ е н и я м и  есть след;

юз



он же с п л а ч и в а е т  м е ж д у  с о б о ю  и к о н к р е г и о е 
п р е д с т а в л е н и е  с дробным,  поскольку эти две зри* 
тельные фазы одного и того же акта повторяются в одном 
и том же направлении.

В сфере осязательных ощущений присутствие следов 
доказано слиянием отдельных осязательных толчков в одно1 
общее ощущение при прикосновении пальцем к вертяще
муся зубчатому колесу. Известен также и прямой резуль
тат существования этих следов—-усовершаемость осяза
тельного чувства, например, на людях, сделавшихся сле
пыми. Условия развития осязательной памяти, следователь
но, те же, что и в зрении.

Следы от мышечных ощущений доказать прямыми опы
тами (т. е. субъективными ощущениями) нельзя, а косвенно 
можно. Стоит только помнить, что мышечное ощущение 
всегда сопутствует как акту сокращения мышцы, так и 
сокращенному состоянию последней. Если лягушку обез
главить, повесить вертикально и щипнуть ей палец задней 
лапки, то она отдернет ногу кверху, т. е. согнет ее во всех 
сочленениях. Когда движение прекратилось и нога спока 
иовисла вниз, легко заметить, что она остается согнутой 
во всех сочленениях, особенно сильно в суставе между 
голенью и лапой. Сгибание это исчезает постепенно в те
чение получаса и указывает самым очевидным образом, 
что в спинном мозгу сохраняется весь рефлекс с кожи 
j iа мышцу как след.

Вкусовые и обонятельные следы знает всякий.
Одна слуховая память делает, невидимому, исключение. 

Слуховые ощущения таких явных следов, как зрительные, 
не имеют. И только при этом свойстве слух наш способен 
ощущать самые быстрые переливы звуков, т. е. анализи
ровать их во времени. Несмотря, однако, на это отсутствие 
ощутимых следов, и слуховой нерв, как всякое тело в мире, 
раз изменившись под влиянием звука, не может не удер
живать этого изменения более или менее долгое время; 
следовательно, и здесь даны условия для суммирования 
повторительных звуковых эффектов. С другой стороны, 
слуховые ощущения имеют перед другими то важное пре
имущество, что они уже в раннем детстве ассоциируются 
самым тесным образом с мышечными—в груди, гортани, 
языке и губах, т. е. с ощущениями при собственном раз
говоре. На этом основании слуховая память подкрепляется 
еще памятью осязательною. Когда ребенок думает, он 
непременно в то же время говорит. У детей лет пяти дума 
выражается словами или разговором шопотом, или но



крайней мере движениями языка и губ. Это чрезвычайно 
часто (а может быть и всегда, только в различных степе
нях) случается и со взрослыми людьми. Я, по крайней мере, 
знаю по себе, что моя мысль очень часто сопровождается 
яри закрытом ,и неподвижном рте немым разговором, т. е. 
движениями мышц языка в полости рта. Во всех же слу
чаях, когда я хочу фиксировать какую-нибудь мысль пре
имущественно перед другими, то непрерывно вышгптываю 
ее. Мне даже кажется, что я никогда не думаю прямо сло
вом, а .всегда мышечными ощущениями, сопровождающими 
мою мыель в форме разговора. По крайней мере, я не в 
силах мысленно пропеть себе одними звуками песни, а 
тою ее всегда мышцами; тогда является как будто и воспо
минание звуков.

Как бы то ни было, а слуховая память есть даже у по
пугая, следовательно, ,в основе ее не может лежать ничего 
высокого. Притом слуховой нерв без скрытого следа от 
звука немыслим.

И здесь, как в сфере зрительных ощущений, роль 
слухового следа в сущности та же. Им связывается одно
родное предыдущее с однородным последовательным и 
сплачивается во времени часть с целым, поскольку лежа
щие в .основе всякого анализа конкретного слухового ощу
щения две фазы одного и того же акта повторяются в из
вестном направлении. Отсюда память на слова, слоги и 
сочетания слов и слогов.

Па мя т ь  з р и т е л ь н у ю  и ч и с т о  о с я з а т е л ь н у ю  
м о ж н о  н а з в а т ь  п р о с т р а н с т в е н н о ю .

С л у х о в у ю  же и м ы ш е ч н у ю 1—п а мятью вре- 
-•! е н и.

Читатель помнит в самом деле, что понятия простран- 
гва и времени, поскольку в основе их лежат реальные 
редставления, суть дробные части конкретных зрительно- 
сязательных и мышечно-слуховых ощущений.

Теперь следует показать, каким образом сливаются ас
социированные ощущения в нечто целое.

Первое условие этого слияния уже известно читателю, 
)но заключается в том, что ассоциация представляет обык

новенно последовательный ряд рефлексов, в котором конец 
каждого предыдущего сливается с началом последующего 
но времени. Второе условие упрочения этой ассоциации 
он тоже знает, но внешним, так сказать, образом,—это

3 В изд. 1863 г. читаем: «мышечную (видоизмененную осяза
тельную)». (U jnut. ред.)



частота повторения ассоциации в одном и том же направ
лении. Теперь же читатель может заглянуть в процесс 
глубже.

Ассоциация есть, как сказано, непрерывный ряд каса
ний конца предыдущего рефлекса с началом последующего. 
Конец рефлекса есть всегда движение, а необходимый 
спутник последнего есть мышечное ощущение1. Следова
тельно, если смотреть на ассоциацию только в отношении 
ряЬа центральных деятельностей, то она есть непрерывное 
ощущение. В самом^деле, в каждых двух соседних ре
флексах средние члены их, т. е. ощущения (зрительное, 
слуховое и пр.) отделены друг от друга только движением, 
а  последнее в свою очередь сопровождается ощущением. 
Следовательно, ассоциация есть столько же цельное ощу
щение, как и любое чисто зрительное, чисто слуховое, 
только тянется обыкновенно дольше, да характер ее бес
прерывно меняется. Явно, что законы памяти относительна 
ее должны быть те же самые, что и для чисто зритель
ных и чисто слуховых конкретных и дробных ощущений. 
Повторяясь часто и оставляя каждый раз след в форме 
ассоциации, сочетанное ощущение должно выясниться как 
нечто целое. Но ведь в то же время выясняются и отдель
ные моменты ее; следовательно, от частоты повторения 
цельной ассоциации в связи с которою-нибудь из частей 
выясняется и зависимость первой от последней (разложе
ние сочетанных ощущений на чистые). Выяснение же это 
ведет к тому, что малейший внешний намек  на 
ч а с т ь  влечет за с о б о ю  в о с п р о и з в е д е н и е  це
лой а с с о ц и а ц и и .  Если дана, например, ассоциация зри- 
тельно-осязательно-слуховая, то при малейшем внешнем на
меке на ее часть, т. е. при самом слабом возбуждении зри
тельного или слухового, или осязательного нерва формою 
или звуком, заключающимся в ассоциации, в сознании вос
производился она целиком. Это явление встречается на 
каждом шагу в сознательной жизни человека и повто
ряется' не только на ассоциациях из ощущений, т. е. на 
полных представлениях, но и на сочетаниях этих полных 
представлений между собой и с понятиями (дробными пред
ставлениями) в ряды. Взрослый человек умеет отличать слу
чаи, когда внешнее чувственное возбуждение вызывает у 
него одно соответствующее ощущение, представление, или 
ассоциированный ряд последних. Первое бывает, когда 
перед глазами человека, очень сильно занятого мыслью,

1 В изд. 1863 г. сказан©: «мышечное .чувство». (Прим. рЫ.)



i.iоит предмет, не имеющий отношения к мысли, и чело
век, хотя не видит, собственно говоря, предмета, однако 
смутно ощущает его присутствие—это ощущение. При по
добных же условиях ощущение часто выяснено настолько, 
что человек видит форму. Наконец, в случаях, когда внеш
ний предмет вызывает, как говорится, мысль, здесь явным 
образом воспроизводится ассоциация.

В сфере зрительных ощущений есть факты, доказы
вающие с лоразительной ясностью только что развитой 
закон воспроизведения сочетанных ощущений. Примеры 
эти показывают в то же время очень наглядно, какое огром
ное психологическое значение имеет сочетание ощущений. 
Эти два обстоятельства заставляют меня развить один из 
таких примеров подробно.

Известно, что изображения на сетчатой оболочке бы
вают от одного и того же предмета тем меньше, чем он 
больше удален от глаза, и наоборот. Поэтому часто слу
чается, что образ на сетчатке бывает от маленького, но 
очень близкого предмета больше, чем от большого, но 
далекого. На этом основании палец руки может, например, 
казаться нам длиннее церкви, если держать его близко 
от глаза, а на церковь смотреть издалека. Взрослый че
ловек, конечно, не поддастся этому обману—он, как гово
рится, знает из опыта, что церковь всегда длиннее его 
самого; следовательно, он составляет п р а в и л ь н о е у м о -  
з а к л ю ч е н и е  о величине сравниваемых предметов на 
основании опыта. Таким образом, понятие о величине раз
лично удаленных от глаза предметов есть, повидимому, ре
зультат мышления; а между тем следующий очень простой 
опыт доказывает противное: если в темной комнате, осве
щаемой одной свечкой, закрыть на несколько мгновений 
оба глаза, потом, открывши один из них, посмотреть им 
пристально секунды 2—3 на свечку и потом снова закрыть 
глаза, то в темном поле зрения несколько времени будет 
рисоваться еще образ свечки—световой след; пробуйте 
и то время, пока он не пропал, вообразить себе, не от
крывая глаз, что вы смотрите вблизь—световой след 
становится меньше, смотрите вдаль—он расширяется. Вот 
объяснение этому явлению: в основе реального представ
ления о величине всякого предмета, рассматриваемого од
ним глазом, лежит реальная величина изображения па 
сетчатке и степень напряжения мышц, производящих при
способление глаза к расстояниям; если при постоянстве 
первой величины (как в нашем примере) изменяется вто
рая, то изменяется и представление, вытекающее из со-



чета ни я обоих ощущений (зрительно-мышечной ассоциа
ции). Приведенная в примере зрительно-мышечная й со* 
'цяадия всю жизнь повторялась в следующем направлении! 
при одной и той же величине .реальных образов на сетчатке 
от двух различно удаленных предметов, дальнему—боль
шему—соответствовало смотрение вдаль, ближнему—меиьЛ 
шему-—смотрение вблизь. Оттого ассоциация (представ» 
ление о величине) и воспроизводилась в форме большого 
предмета, когда мы аккомодировали 'глаз вдаль, и мсн-ь- 
шего—при аккомодации вблизь.

Другой интересный пример я приведу из сферы кожных 
ощущений.

Известно, что чувство холода часто вызывает у людей 
тек называемую гусиную кожу—сокращение особенных ма« 
леньких мышц в коже. Явление это есть, очевидно, рефлекс* 
осложненный сознательным ощущением холода, и в этом 
смысле оно совершенно невольно. А между тем я знак» 
господина, который способен вызывать у себя гусиную* 
кожу даже в теплой комнате—для этого он должен только' 
вообразить, что ему холодно. В этом замечательном случае 
воображение производит одинаковый эффект с реальным 
чувственным возбуждением.

Итак, что такое акт воспроизведения психических обра
зований? Со стороны сущности процесса это столько же 
реальный акт возбуждения центральных нервных аппа
ратов, как любое резкое психическое образование, вы
званное действительным внешним влиянием, действующим 
в данный момент на органы чувств. Я утверждаю, следо
вательно, что со стороны процесса в нервных аппаратах 
в сущности все равно—видеть перед собой действительно 
человека или вспоминать о  нем. Разница между обоими 
актами лишь следующая: когда я человека действительно 
вижу, то между тьмою ощущений, получаемых мною от 
него, всего яснее и резче зрительные, потому что зри; и>- 
ное внимание постоянно поддерживается реальным пи- 
тельным возбуждением (‘а если человек этот говорит чрез
вычайно любопытные вещи, то я его лучше слышу, чем 
вижу; о причинах этого будет говориться в отделе о 
страстях). Когда же я этого человека вспоминаю, то пер
вым толчком бывает обыкновенно какое-нибудь внешнее 
влияние в данную минуту, существовавшее между мш> 
жеством тех, при которых я человека видел; толчок этот 
и вызывает весь ряд ощущений, существующих от этого 
человека в форме следа,—в сознании и начинает мелькать 
то фигура этого человека, то его слова, то движение лица 
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Li и рук и пр. При этом часто трудно разобрать, которое 
из представлений сильнее, па том основании, что внижа- 
lit-.о нет возможности фиксироваться на каком-нибудь од- 
)i‘ 'Л очень долго. Всякий, однако, знает, что, напри-мер, 
человека с очень резкой внешностью и обыкновенны» 
Го'юсом вспоминают сильнее образами, чем звуками, и 
Наоборот. Причина та, что скрытые следы, в своей силе, 
Мол не зависят от резкости действительных впечатления.

Итак, повторяю еще раз: м е ж д уд е  й с т в и т е л ь if ы м 
впечатлением с его  п о с л е д с т в и я м и  и в о с п о 
минанием об  этом впечатлен  и и, с о  с т о р о н ы  
проце с с а ,  в с у щ н о с т и  нет ни малейшей раз-
II и ц ы. Это тот же самый психический рефлекс с одина
ковым психическим содержимым, лишь с разностью в воз
будителях, Я вижу  человека ,  потому что на моей 
лтчатой оболочке действительно рисуется его образ, и 
ц с и о м и н а ю  потому ,  что на мой глаз упал образ две- 
|ш, около которой он стоял.

Теперь читателю становится, конечно, понятно зна
чение частоты повторения одного и того же акта в деле 
Психического развития. Повторение есть мать изучения, 
Г. е. большего уяснения всех психических образований.

Законы скрытых следов, в приложении к заучиванию 
пышечных движений вообще, очень просто объясняют и 
Гот момент этого заучивания, который мы назвали ин
стинктивным обезьянничеством ребенка под слуховым и: 
зрительным контролем. Для ясности я разовью мою мысль 
ил примере заучивания имени какой-нибудь вещи. У ре- 
Гн'нка, как читатель знает, рефлексы с глаза и уха суще
ствуют, между прочим, и на голос: он кричит и при виде 
чего-нибудь, и при звуках. В скрытом следе у него остается 
и первом случае ассоциация зрительно-мышечно-слуховая, 
цо втором слухо-мышечно-слуховая. В последней на осно
вании закона выяснения ощущения слуховые члены мо
гу выясниться всего скорее в том случае, когда между 
|нр.щ есть сходство. Они и выясняются, поскольку такое 
существует. Ребенок слышит мычание коров и сам кричит. 
Ь го крике, повидимому, совершенно бесформенном, сле
довательно и в скрытом следе от последнего, есть, однако, 
;i совые элементы, сходные с мычанием—муу. Слухо-мы-
III шо-слуховая ассоциация и должна необходимо видо- 
к сниться при ее повторении в том отношении, что сход- 
III, :2 слуховые элементы становятся все яснее и яснее; 
й* сте с этим упрочивается и- то положение голосовых 
к аратов, которое соответствует сходным частям звуков.
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На этом основании в с е г о  с к о р е е  выясняется такая ассо 
циация, в которой слуховые члены сходны.

Естественно после этого, что ребенок при виде коровы 
мьгчит по-коровьему—обезьянничает слухом и вместе с 
этим учится называть вещи именами. Названию неодушев
ленных беззвучных предметов он выучивается, в самом 
деле, точно так же. Мать или кормилица ассоциирует в его 
голове зрительный образ вещи с звуком, и эту ассоциацию 
нужно возобновлять в голове ребенка сотни, тысячи раз, 
чтобы в его слу хо-мышечно-слуховой ассоциации послед
ние члены выяснились вполне, т. е., чтобы он мог выгова 
рпвать имя.

Зрительное обезьянничество ребенка с его послед
ствием, заучением движений, я уже не стану развивать на 
примере. Скажу только, что все дело сводится здесь на 
выяснение зрительных членов в зр«тельно-мышечно-зри- 
тельной ассоциации ребенка.

Таким образом, учением о скрытых следах выяснились, 
вероятно, читателю и те стороны психического развития, 
которые оставались для него неясными: уяснение ощуще
ний, представлений и т. д. от частоты повторения и про
цесс заучивания мышечных движений.

В заключение а прошу читателя обратить внимание на 
следующую сторону воспроизведения впечатлений.

Было сказано, что во всяком полном психическом ре
флексе конец его, как мышечное движение, необходимо со
провождается ощущениями (мышечными)1; след от пол
ного рефлекса, как скрытое ощущение, заключает, стало 
быть, в себе и начало, и продолжение, и конец всего акта. 
Отсюда следует, что весь акт выясняется в сознании как 
целое. Но в то же время путем анализа ассоциированных 
ощущений, представлений л т. д. выясняются и отдельные 
моменты всего акта—начало, продолжение, конец; следо
вательно, в сознании выясняется и сложность акта, зави
симость движения от представления. Об этих отношениях 
различных моментов психического рефлекса будет еще 
упомянуто ниже, при разборе акта мышления.

Теперь же я имею право резюмировать все до сих пор 
сказанное в следующую общую формулу.

В се  б е з  и с к л юч е н  и я и с и х и ч е с к и е акт ы, н о 
о с л о  ж н е н н ы е с т р а с т н ы м  элементом (об этих бу
дет речь ниже), р а з в и в а ю т с я  пу т е м р еф л е к с а.

1 В изд. №63 г. читаем: «(мышечными и зрительными/;. (При.*.
ред.)

Ш



Стало . быть,  и все  с о з н а т е л ь н ы е  движения ,  вы- 
к к а ю щ и е  из этих  ' актов,  движения ,  называе- 
м>ы е о б ы к н о в е н н о  п р о и з в о л ь н ы м и ,  с уть  в 
с т р о г о м  смысле  о траженные.

Таким образом, вопрос, лежит ли в основе произволь
ного движения раздражение чувствующего нерва, решен 
утвердительно. Вместе с этим стало уже понятно, отчего в 
произвольных движениях это чувствующее возбуждение, 
часто вовсе незаметно, по крайней мере неопределимо.

На это причин очень много, все же они сводятся на 
■следующие общие:

1. Очень часто, если не всегда, к ясной по содержа
нию ассоциации, например к зрительно-слуховой, примеши
вается темная мышечная, обонятельная или какая другая. 
По резкости первой, вторая или вовсе не замечается, 
или очень слабо. Тем не мгнее она существует, и доста
точно притти ей на миг в сознание, чтобы вслед за тем 
выступило и зрительно-слуховое сочетание. Пример:, днем, 
я занимаюсь физиологией, вечером же, ложась спать, думак>
о политике. При этом случается, конечно, подумать иногда 
и о китайском императоре. Этот слуховой след ассоции
руется у меня, следовательно, с ощущениями лежания & 
постели: мышечными, осязательными, термическими и пр. 
Бывают дни, .когда или от усталости, или от нечего де
лать, ляжешь р постель и вдруг в голове—китайский импе
ратор. Говорят ^обыкновенно, что это посещение ни с  
того ни с сего, а выходит, что он у меня был вызван 
ощущением постели. Теперь же, как я написал этот пример,, 
он будет и часто моим гостем, потому что ассоциируется, 
с более резкими представлениями.

2. К ряду логически связанных представлений ассо
циируется не имеющее к ним ни малейшего отношения, 

В таком случае человеку кажется странным выводить ряд, 
мыслей, появившихся в его голове, из этого представления;, 
а между ,тем оно-то и было толчком к этим мыслям.

3. Ряд сочетанных представлений длится иногда в со
знании очень долго. Выше было сказано, что идеальные, 
пределы его—просыпание утром и засыпание ночью. В та
ких случаях человеку очень трудно припомнить, что имен
но вызвало в нем данный ряд мыслей.

Как бы то ни было, а в большинстве случаев и при 
энимательности человека к самому себе, внешнее влияние., 
вызвавшее данный ряд представлений, всегда может быть 
подмечено.

§ 12. Обращаюсь теперь ко второму вопросу, играет



.ли в процессе происхождения произвольных движений ка
кую-нибудь роль механизм, известный уже из истории 
рефлексов под именем задерживателя их? С той мину гм 
как процесс произвольных движений, по своей сущности, 
отождествлен с развитием рефлексов, вопрос этот имеет 
уже законное основание быть сделанным.

Итак, существуют ли факты в сознательной жизни 
человека, указывающие на задерживание движений? Фак
тов этих так много и они так резки, что именно на осно
вании их люди и называют движения, происходящие при 
полном сознании, произвольными. Что лежит в самом деле 
в основе обыкновенного воззрения на такие движения? То, 
что человек под влиянием одних и тех же условий, внеш
них и нравственных, может произвести известный ряд дви
жений, может не произвести их вовсе и, наконец, может 
произвести движения совершенно противоположного ха
рактера. Люди с сильной волей побеждают, как извести®, 
самые неотразимые, повидимому, невольные движения; на
пример, при очень сильной физической боли один кричит 
и бьется, другой может переносить ее молча, покойно, 
без малейших движений, и, наконец, есть люди, которые 
могут даже производить движения, совершенно несовме
стные с болью, например шутить, смеяться.

В сознательной жизни есть, следовательно, случаи за
держания и таких движений, которые для всех кажутся 
невольными, и таких, которые обыкновенно носят назва
ние произвольных. Поскольку, однако, последние следуют 
в процессе своего развития основным законам рефлекса, 
естественно думать, что и механизм задерживания обоего 
рода движений один и тот же.

В 1-й .главе, по поводу происхождения невольных дви
жений при неожиданности чувственного возбуждения, уже 
было замечено, что подобного рода явления объясняются 
всего проще введением в деятельность отражательного 
аппарата нового элемента, задерживающего эту деятель
ность. Были упомянутыми опыты, делающие присутствие 
таких механизмов в головном мозгу лягушки несомненным, 
а у человека весьма вероятным.

Нам нужно теперь проверить эту гипотезу в отноше
нии произвольных движений.

Итак, выхожу из нее, как из истины: головной мозг 
человека заключает в себе механизмы, задерживающие мы
шечные движения. Но почему же, спросит читатель, дея
тельность этих механизмов распределена так неравномерно 
по людям? Если бы в основе акта задерживания движений



лежала органическая причина, то казалось бы, что это 
явление не терпело бы на лю'дях таких страшных коле
баний, как показывает действительность (слабая нервная 
женщина и какой-нибудь отъявленный -стоик), явление за
держивания движений должно было бы существовать и 
в ребенке? Оно и существует во всех случаях, но управ
лять задерживанием движении нужно учиться точно так 
же, как самым движением. Никто, например, не сомне
вается, что у ребенка при рождении его на свет есть уже 
асе нервные центры, которые управляют впоследствии ак- 
гом ходьбы, разговора и пр., а между тем и этим актам 
он должен прежде выучиться.

Мы и займемся теперь актом воспитания в ребенке 
:пособности задерживать движения, или, строго говоря, 
уничтожать последний член целого рефлекса.

Детский возраст характеризуется вообще чрезвычай
ной обширностью отраженных движений при относитель
ной слабости (для взрослого человека) внешних чувствен
ных возбуждений. Рефлексы с уха и глаза распространя
ются, например, чуть не на все мышцы тела. Приходит, 
однако, время, когда движения, как говорится, группиру
ются—из массы действовавших беспорядочно мышц вы
деляется одна, две целые группы, и движение, становясь 
ограниченнее, принимает уже определенную физиономию. 
Вот в этом-то ограничении и играют роль механизмы, 
задерживающие движение. Для большей простоты просле
дим акт перехода от сгибания всех пальцев руки разом 
к сгибанию одного. Если в организации ребенка даны 
первоначально условия (как это и есть на самом деле) 
для сгибания всех пальцев разом, то явно, что двигать 
одним можно только при способности удерживать от дви
жения остальные четыре. Другое объяснение немыслимо. 
Как же происходит это задерживание? Можно, во-первых, 
,-умать, что пальцы удерживаются от сгибания деятель
ностью мышц, действующих противоположно сгибающим, 
. е. сокращением разгибающих; в этом предположении 

•та первый раз чрезвычайно много основательного. В самом 
челе, чтобы удержать четыре пальца в покое, нужно только, 
чтобы во все время сгибания одного разгибатели остальных 
н:ты.рех по своей деятельности имели самый незначитель
ный перевес над сгибателями их. Правда, что перевес этот 
юлжен был бы Сопровождаться некоторым мышечным ощу
щением, потому что этот покой есть все-таки результат 
противоборства двух систем мышц; но ощущение должно 
•ныть очень слабо, следовательно, может быть и не заме



чено рядом с ясным мышечным ощущением от ст о  лице 
гося пальца. Дело объясняется, повидимому, без вонюго 
участия особенных механизмов, задерживающих движение, 
и сводится на деятельность мышц-антагонистов. Принять, 
однако, этого объяснения вполне нельзя. Вообразите себе 
в самом деле, что причина, вызывающая сгибание всех 
пальцев разом, очень сильна. Тогда при сгибании одного 
пальца и стремление к согнутию остальных четырех долж
но быть очень сильно, стало быть, остаться в покое послед
ние могут только при сильной деятельности мышц-аптаго
нистов. Сгибание одного пальца сопровождалось бы тогда 
чрезвычайно резким мышечным ощущением и в других. 
Этого-то и не бывает. Человек с идеально сильной волей 
может выносить боль абсолютно покойно, т. е. без сокра
щения мышц.

Следовательно, нисколько не отвергая возможности за
держания движений помощью сокращений мышц-антаго
нистов, и, 'Принимая даже действительное существование 
этого акта при многих процессах уничтожения сознатель
ных движений, все-таки приходится допустить в некоторых 
из этих актов деятельность механизма, действующего на 
отраженное движение подобно бродячему нерву на серд
це, т. е. деятельность, парализующую мышцы.

Как бы то ни было, а отсюда следует, что во всех 
случаях, где сознательные психические акты остаются без 
всякого внешнего выражения, явления эти сохраняют тем 
не менее природу рефлексов. Принимая в самом деле в 
этих случаях за основу уничтожение данного движения 
деятельность мышц-антагонистов, концом акта является чи
сто мышечное движение; при другом же объяснении конец 
рефлекса есть акт, вполне эквивалентный возбуждению 
мышечного аппарата, т. е. двигательного нерва и сю  
мышцы.

Что касается до пути развития способности задер
живать конец рефлексов, то первый случай подходит в 
этом отношении вполне к истории развития группирован
ных мышечных движений вообще, и громадная разница во 
внешнем выражении обоих явлений (между движением дей
ствительно происходящим и задержанием его) сводится 
здесь в самом деле лишь на различие мышц, участвующих 
i; движении. Первый толчок есть, стало быть, инстинктив
ная подражательность ребенка, руководство—мышечное 
ощущение и анализ его, а средства—частота повторения. 
Когда ребенок выучился уже управлять своими мышцами, 
т. е., когда он ходит и говорит (следовательно, слышит 
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слова), воспитание задерживающей способности продол
жается развитием в его голове такого рода ассоциирован
ных понятий: «не делай того-то и того-то, а то будет то-то 
н то-то». Часто к этим увещаниям ассоциируют и теперь 
для вящшего назидания какие-нибудь резкие ощущения и 
страшно грешат этим перед будущностью ребенка: при 
такой системе воспитания моральность мотива, которая 
должна быть одна положена 1 в основу действия ребенка, 
заслоняется для него более сильным ощущением страха, 
и таким-то образом разводится на свете печальная мораль 
запуганных людей.

Путь развития способности, парализующей движение 
(прошу не забывать читателя, что для человека это гипо
теза), чрезвычайно темен, потому что единственным руко
водителем в этом деле может служить лишь то ощущение, 
которое сопряжено с покоем мышц. Читатель лучше всего 
познакомится с сказанным, произведя над собой следующий 
опыт: пусть он по окончании акта выдыхания задержит 
следующее за тем невольно вдыхание. В течение первых 
секунд он положительно ничего ясного не ощущает (со
знает лишь косвенными путями, что его мышцы в по
кое); потом является какое-то ощущение, по не в мышцах, 
заставляющее вздохнуть.

Описанный пример принадлежит бесспорно к таким, 
в которых задержание движения происходит абсолютно 
без всякого деятельного сокращения мышц; может, следо
вательно, быть объяснен лишь деятельностью аппарата, 
парализующего невольные дыхательные движения. И чита
тель видит в этом типическом примере, как слабы в самом 
деле мышечные ощущения, сопровождающие задержание. 
Этому обстоятельству следует, конечно, приписать то, что 
педагоги не умеют до сих пор развивать в людях способ
ности парализовать внешние проявления своей психиче
ской деятельности. От того же искусные в этом отношении 
люди вообще редки и считаются некоторым образом слу
чайной игрой природы. Что касается до дальнейших средств 
развития этой способности, то и здесь, как при изучении 
всякого рода мышечных движений, главную роль играет 
частое повторение акта. Теперешний французский импе
ратор отличается, как говорят, умением скрывать до бес
страстия все внутренние порывы, и это дается ему, как

1 В изд. 1863 г. вместо «моральность мотива, к о т о р а я  д о л ж 
на  б ы т ь  о д н а  п о л о ж е н а  в основу...» читаем: «моральность 
мотива, к о т о р ы й  д о л ж е н  быть  о д и н  п о л о ж е н  в основу.,.» 
( Прим. ред.)



прибавляют далее, неутомимым изучением своей физионо
мии перед зеркалом. Более резкие доказательства сказан
ному я имею, впрочем, па собаках. Чтобы читатель понял 
их, мне, однако, необходимо сказать предварительно не
сколько слов о пути возбуждения к деятельности мозговых 
механизмов, задерживающих рефлексы. У  лягушки, где ме
ханизмы эти доказаны в головном мозгу несомненным 
образом, они возбуждаются, т, е. задерживаются рефлексы 
каждый раз, когда сильно раздражается чувствующий нерв. 
Вероятно то же самое происходит и при слабом возбужде
нии последнего, но эффект в этом случае так слаб, что не 
может быть открыт нашими тупыми средствами. У лягушки, 
следовательно, механизмы, задерживающие движение, п о 
буждаются путем рефлекса.

Приняв существование подобных механизмов, как логи

ческую необходимость, и у человека, следует принять вме
сте с тем и возбуждаемость их путем рефлекса. Отсюда 
вытекает, что вообще, если человек или другое животное 
часто подвергается в жизни резким внешним влияниям, 
действующим на его чувства, то для такого человека и 
животного есть много шансов сильно развить в себе 
способность противостоять им.

Про наш простой народ, ведущий суровую, трудовую 
жизнь, ходит молва, что он переносит страшные боли 
совершенно спокойно и без всякой аффектации, т. е. без 
всякого осложнения процесса страстными представления
ми. С развитой точки зрения этот так называемый признак 
грубости нервов понятен. Понятно также и то, что при 
•обычном воспитании детей так называемого развитого 
класса подобная грубость нервов и для взрослых людей 
этого класса недостижима.

Следующий пример доказывает развитое выше еще 
яснее. Я, как физиолог, часто поставлен в печальную 
необходимость делать опыты над живыми животным:,, и 
мне случалось видеть между собаками-плебеями, т. с. жи
вущими где попало и питающимися чем бог послал, иептн- 
ных героев: при самых сильных болях они позволяют себе 
лишь постонать. С комнатными же и особенно дамскими 
собачками этого никогда не бывает. У собаки-то уж, ко
нечно, пет аффектации. Дело говорит за себя ясно.

Итак,  р я д о м  с тем, как ч е ло ве к  путем ч а о то 
п о в т о р я ю щ и х с я  а с с о ц и и р о в а н н н х  р е ф  ле к с о в 
в ы у ч и в а е т с я  г р у п п и р о в а т ь  с в о и  движения ,  
он  п р и о б р е т а е т  (и тем же путем р е ф л е к с о в )  
и с п о с о б н о с т ь  з а д е р ж и в а т ь  их. Отсюда-то и вы- 
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текает тот громадный ряд явлений, где психическая дея
тельность остается, как говорится, без внешнего выраже
ния, в форме мысли, намерения, желания и пр.

Теперь я и покажу читателю первый и главнейший 
из результатов, к которому приводит человека искусство 
задерживать конечный член рефлекса. Этот результат 
р е з ю м и р у е т с я  умением мыслить,  думать,  р а с 
с уждать .  Что такое в самом деле акт размышления? 
Это есть ряд связанных между собою представлений, по
нятий, существующий в данное время в сознании и не вы
ражающийся никакими вытекающими из этих психических, 
актов внешними действиями. Психический же акт, как чи
татель уже знает, не может явиться в сознании без внеш
него чувственного возбуждения. Стало быть, и мысль под
чиняется этому закону. А потому в мысли есть начало 
рефлекса, продолжение его, и только нет, повидимому, 
конца—движения.

Мысль  есть пе р вые  две трети п с и х и ч е с к о г о  
р е фле к с а .  Пример объяснит это всего лучше.

Я размышляю в эту минуту совершенно покойно, без 
малейшего движения: «колокольчик, который лежит у меня, 
на столе, имеет форму бутылки; если взять его в руку* 
го он кажется твердым и холодным, а если потрясти, то 
.щ.пкчштЭго мысль, как и всякая другая. Разберем 
главные фазы развития этой мысли с детства.

Когда мне было около года, тот же колокольчик про
изводил во мне следующее: смотря на пего, или смотря 
и беря его вместе с тем в руки, или, наконец, просто 
беря без смотрения, я махал руками и ногами, колоколь
чик у меня звенел, я радовался и прыгал пуще. Психиче
ская сторона цельного явления состояла в ассоциирован
ном представлении, где сливалось зрительное, слуховое, 
осязательное, мышечное и, наконец, термическое ощу
щение.

Через два года я стоял на ногах, тряс в руке коло
кольчик, улыбался и говорил динь-динь. Здесь рефлексы 
со всех мышц тела перешли лишь на мышцы разговора. 
Психическая сторона акта ушла уже далеко вперед: ре
бенок узнает колокольчик и по одной форме, и по звуку, 
и по ощущению его в руке, он познакомился даже с ощу
щением холода. Все это продукты анализа.

Ребенок развивается дальше: способность задерживать 
рефлексы явилась вполне, а между тем и интерес к коло
кольчику притупляется больше и больше, (раз ведь было 
уже сказано, что всякий нерв от слишком частого упраж-
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пения в одном и том же направлении устает, притупляет
ся). Приходит время, когда ребенок позвонит колокольчи
ком даже без улыбки. Тогда он, конечно, уже в состоянии 
выразить мою мысль, поставленную в начале примера, 
и словом. Здесь мысль выражается словом—рефлекс 
остается лишь в разговорных мышцах.

Путем мышечно-слуховой дизассоциации ребенок уже 
и в эти годы может отделять в сознании слуховые ощ у
щения слов, составляющих мысль, от мышечных движений 
разговора, выражающего ее же. Кроме того, он владеет 
уже и способностью задерживать разговор. Явно, что 
даже ребенок может мыслить о колокольчике совершенно 
покойно.

Когда говорят, следовательно, что мысль есть воспро
изведение действительности, т. е. действительно бывших 
впечатлений, то это справедливо не только с точки зре
ния развития мысли с детства, по и для всякой мысли, 
повторяющейся в этой форме хоть в миллион первый раз, 
потому что читатель уже знает, что акты действительного 
впечатления и воспроизведения его со стороны сущности 
процесса одинаковы.

Я остановлюсь несколько на свойствах мысли, чтобы 
быть впоследствии понятным читателю,-когда дело дойдет 
до обманов самосознания.

Мысль  о д а р е н а  в высокой степени  х а р а  к- 
т е р о м  с у б ъ е к т и в н о с т и .  Причина этому понятна, 
если вспомнить историю развития мысли. В основе ее .ле
жат в самом деле ощущения из всех сфер чувств, которые 
наполовину субъективны; да и самые зрительные и ося
зательные ощущения, имеющие, как известно, вполне объ
ективный характер в минуту своего происхождения, могут 
делаться в мысли вполне субъективными, потому что боль
шинство людей думает и об осязательных и о зрительных 
представлениях словами, т. е. чисто субъективными слухо
выми ощущениями. Наконец, независимо от этого пере
вертывания в мысли объективных ощущений в субъектив
ные (путем зрительно-осязательно-слуховой дизассоциа- 
ции), зрительные и осязательные ощущения в мысли, даже 
в том случае, если мы думаем образами, не имеют обыкно
венно реальной яркости, т. е. образы в мысли не так 
ясны, как в действительности. Причина этому заключается, 
конечно, в том, что зрительные и осязательные ощущения 
ассоциируются с другими; следовательно, в мысли внима
нию нет причины остановиться именно на зрительном, а не 
на слуховом ощущении; при действительной же встрече 
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с внешним предметом глазами или рукой условие для вни
мания в эту сторону дано. Как бы то ни было, а отсюда 
следует, что присутствие образных представлений в мысли 
не может мешать субъективности характера последней.

Когда, таким образом, все характеры мысли выяснились 
для читателя, ему уже становится понятно, каким образом 
человек приучается отделять в сознании мысль от выте
кающего из нее внешнего действия, поступка. В каждом 
человеке, в самом деле, под влиянием какого-нибудь чув
ственного возбуждения, раз вслед за мыслью является 
поступок, другой раз движение задерживается и акт оста
навливается (повидимому) на мысли, наконец, третий раз 
под влиянием той же мысли является поступок, отличный 
от первого. Явно, что мысль, как нечто конкретное, должна 
отделиться от действия, являющегося тоже в конкретной 
форме. Так как притом последовательность двух актов 
принимается обыкновенно за признак их причинной связи 
(post hoc ergo propter hoc), то мысль с ч и т а е т с я  
о б ы к н о в е н н о  причиной по с тупка .  В случае же, 
если внешнее влияние, т. е. чувственное возбуждение, 
•остается, как это чрезвычайно часто бывает, незамечен
ным, то, к о нечно ,  мысль п р и н и м а е т с я  даже  за 
II с р it о н а ч а л ь н у ю п р и ч и н у п о с т у  п к а. Прибавьте 
к этому очень резко выраженный характер субъективно
сти в мысли, и вы поймете, как твердо должен верить 
человек в. голос самосознания, когда оно говорит ему 
подобные вещи. А между тем это величайшая ложь. П е р- 
в о н а ч а л ь н а я  п р и ч и н а  в с я к о г о  п о с т у п к а  ле
жит в с егда  во  внешнем ч у в с т в е н н о м  в о з б у* 
ж д е н и и, потому что без него никакая мысль невозможна.

Кажущаяся возможность для одной и той же мысли 
выражается у одного и того же человека различными внеш
ними поступками, вводит человеческое самосознание в но
вую сферу ошибок. Человек, как говорится, часто обду
мывает под влиянием какой-нибудь мысли свой образ дей
ствий и между различными возможными поступками вы
бирает какой-нибудь один. Это значит: у человека под 
влиянием известных внешних и внутренних условий яв
ляется средний член психического рефлекса (так я буду 
называть для краткости всякий цельный акт сознательной 
жизни), к которому в форме же мысли присоединяется 
и представление о конце рефлекса. Если этих концов для 
одной и той же середины было несколько (потому что 
рефлекс происходил при различных внешних условиях), 
то естественно, что они являются один вслед за другим.



Какими же роковыми мотивами обусловливается так на
зываемый выбор между концами рефлекса, т. е. предпо
чтение одного перед другими, мы увидим далее.

Таким образом, и на второй вопрос дан положитель
ный ответ. В р я ду  п с и х и ч е с к и х  р е ф л е к с о в  мн о г о  
е сть  таких,  где п р о и с х о д и т  з а д е р ж а н и е  по 
с л е д н е г о  члена  их движения .

§ 13. Обращаюсь, наконец, к третьему и последнему 
отделу актов сознательной жизни, к психическим рефлек
сам с усиленным концом. Сумма относящихся сюда явле
ний обнимает всю сферу страстей.

Наша задача будет11 заключаться здесь исключительно- 
в старании доказать читателю, что страсть, с точки зре
ния своего развития, принадлежит к отделу усиленных 
рефлексов.

Начало страсти лежит, как уже сказано в главе о не
вольных движениях, в элементарных чувственных насла
ждениях ребенка. Ярко окрашенная вещь, звук колоколь
чика и т. п. вызывают у пего несоразмерно обширные- 
отраженные движения. Это возбужденное состояние отно
сительно одного и того же предмета продолжается, однако, 
недолго: ребенка в 3—4 года уже не забавляет какой ни 
на есть предмет красного цвета: он любит ярко раскра
шенную картинку, нарядную куклу, жадно слушает рас
сказы о всякого рода блеске и пр. Явно, что у него 
по мере развития конкретных представлений приятные 
ощущения от некоторых из их свойств сливаются, так 
сказать, с цельным представлением, и ребенок наслаждает
ся уже целым образом, формой, рядом звуков. Целое 
представление получает, таким образом, характер страст
ности. Привязанность ребенка к матери, кормилице имеет 
тот же источник: с представлениями о них у него по
стоянно ассоциируются наслаждения во всех сферах чувств, 
преимущественно же, конечно, наслаждение от еды. По
этому детей не даром называют эгоистами.

Рядом с развитием страстных психических образовашш 
в ребенке появляются и желания. Он полюбил, например, 
образ горящей свечки и уже много раз видел, как се 
зажигают спичкой. В голове у него ассоциировался ряд 
образов и звуков, предшествующих зажиганию. Ребенок 
совершенно покоен и вдруг слышит шарканье спички - 
радость, крики, протягивание рук к свечке и пр. Явно, 
что в его голове звук шарканья спички роковым образом 
вызывает ощущение, доставляющее ему наслаждение, и 
от того его радость. Но вот свечки не зажигают и ребе- 
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кок начинает капризничать и плакать. Говорят обыкно
венно, что каприз является из неудовлетворенного же
лания.

Другой пример: сегодня при укладывании ребенка е 
постель ему рассказали сказку, от которой он пришел 
в восторг, т. е. в голове его ассоциировали страстные 
слуховые ощущения с ощущениями от постели. Завтра, 
при укладывании он непременно потребует сказки и будет 
ныть до тех пор, пока не расскажут.

Очевидно, что воспоминание о наслаждении, будучи 
страстным, отличается, однако, от действительного на
слаждения, подобно тому как голод, жажда, сладострастие- 
в форме желания отличаются от наслаждения еды, питья 
и пр. Желание как с психологической, так и с физиоло
гической точки зрения можно вообще поставить рядом с 
ощущением голода. Зрительное желание отличается от 
голода, жажды, сладострастия лишь тем, что с томитель
ным ощущением, общим всем желаниям, связывается об
разное представление; в слуховом рядом с томлением яв
ляется представление звука и пр. Собственно же томитель
ное ощущение вытекает из особенной, до сих пор необъ
яснимой, организации нервных аппаратов, по которой не-- 
достаточность упражнения их выражается всегда тоскли
выми ощущениями.

Теперь читателю понятен и механизм каприза. Всякого- 
рода желание, будучи столько же томительным, как го
лод и жажда, должно вызывать при долгом неудовлетво 
рении ту же реакцию, как и последние. От голода и жажды 
ребенок обыкновенно капризничает и плачет, стало быть 
и там должно быть то же.

Дальнейшее условие развития страсти, данное устрой
ством нервных аппаратов, заключается в том, что, чем 
чаще (частоте и силе повторения существуют, однако,., 
определенные пределы) действуют эти аппараты, тем на
стоятельнее и-сильнее становится в них потребность к 
деятельности. Три . четверти обитателей Европы неуме
ренностью в пище,и питье усиливают и учащают в себе 
появление голода или жажды; та же самая история по
вторяется с неумеренными в половых наслаждениях. Закон-; 
лот в приложении к наслаждениям в сферах высших, 
чувств, т. е. к зрению и слуху, объясняется очень просто.
1 !ем чаще в самом деле повторяется какой-нибудь страст
ный психический рефлекс, тем с большим и большим ко 
личеством . посторонних ощущений, представлений, поня- 
гий он ассоциируется, и тем легче становится, следова



тельно, акт воспроизведения в сознании страстного рефлек
са в форме мысли, т. • е. желания.

Отсюда следует, что процесс развития страсти подчи
няется тем же законам, как, например, развитие предста
влений из ощущений. Толчок—инстинктивное стремление 
к чувственному наслаждению, средства—частота повторе
ния его или, что все равно, психического рефлекса.

Но вот и разница между обоими актами. При’ частоте 
повторения рефлекса в одном и том же направлении, пси
хическая сторона его (ощущение, представление и пр.), 
независимо от примешанного к ней страстного элемента, 
становится яснее и яснее (путем ассоциации и анализа); 
наоборот, страстность во многих случаях исчезает. Ребенку 
надоедают одни и те же игрушки; что его восхищало в
2 года, к тому он делается равнодушен в 5, а взрослый 
человек бывает вообще равнодушным зрителем детских 
забав и радостей. Из этого выводят обыкновенно след} ю- 
щее заключение: человек устроен так, что одно и то же 
впечатление, как бы приятно оно ни было, со временем 
приедается; а отсюда многие идут дальше и говорят:- 
нервы наши устроены так, что одно и то же приятное 
впечатление, часто повторяясь, надоедает им.

Вот единственные физиологические факты, которые 
■могут говорить в пользу того, что нерву прискучивает 
одно и то же впечатление. Если цветные лучи света, па- 
пример красные, действуют долго на глаз, то ощущение 
к красному цвету притупляется больше и больше,— что 
казалось ярким, кажется под конец все бледнее и бледнее. 
Один и тот же музыкальный тон действует неприятно па 
ухо, если долго тянется. Наоборот, ухо может слушать 
долго с удовольствием переходы из одного тона в другой. 
Также и с глазом: на игру цветов можно смотреть дольше 
с удовольствием, чем на один и тот же цвет. Факты эти 
ложатся в основу разбираемых явлений следующим обра
зом. Всякое внешнее влияние с неподвижными свойствами, 
при встрече с ребенком, должно было проходить в его 
сознании все фазы своего меркнущего состояния. При 
частом повторении его, разница между яркостью начала 
и бледностью конца (между страстностью и бесстрастием) 
должна была выступать для сознания резче и резче. На
чало оставалось страстным в положительную сторону, 
конец же приобретал более и более отрицательно страст
ный характер. Эти два ощущения, будучи даны всегда 
вместе, необходимо должны уравновешиваться. В пользу 
такого объяснения есть тьма фактов. Можно любить, на



пример, какое-нибудь кушанье, ну хоть жареных рябчиков, 
я очень долго есть их с удовольствием; всякий знает, 
однако, что первый рябчик после долгого воздержания 
от них несравненно вкуснее десятого, а попробуйте уго
щать себя ими ежедневно несколько месяцев сряду, при
мет время, что смотреть на них противно. Явно, что по
следнее состояние в сравнении с ощущениями от первого 
рябчика имеет отрицательно-страстный характер, который 
в приведенном примере, постоянно усиливаясь, должен 
сначала уравновесить положительно-страстное ощущение, 
а потом пересилить его.

В процессе исчезания страстности из многих психи
ческих рефлексов играет, впрочем, роль и другое очень 
важное обстоятельство. При частом повторении одного 
и того же рефлекса с примесыо страстности является, 
наконец, дробление конкретного впечатления. После ми
нуты восторга от общего вида куклы, попавшейся в руки 
ребенку, он начинает анализировать ее. Процесс повто
ряется, и продукты анализа выступают в сознании ярче 
и ярче, другими словами, они воспроизводятся при всяком 
удобном случае легче и легче. Стало быть, восторг от 
конкретного ощущения уступает место ясности спокойного 
представления. Я не хочу этим сказать, однако, что ана
лиз во всех случаях убивает наслаждение: часто частями 
можно наслаждаться не меньше, чем целым; притом ана
литик не теряет способности чувствовать конкретно.

Исчезанию страстности в психическом рефлексе помо
гает далее и замена старого представления подобным л<е 
новым. Положим, у ребенка всего одна очень плохая 
игрушка и он нигде не видит другой лучше. Своя игрушка 
доставляет ему, конечно, с промежутками, очень долго 
удовольствие. Но вот он видит на миг другую, которая, 
положим, даже не лучше первой. Образ ее надолго связы
вается в его голове с впечатлениями от старой игрушки, 
и последняя уже не вполне удовлетворяет его. Все новое 
действует на ребенка и взрослого, подобно всякой неожи
данности, сильно. Удивление—родня страху. Им часто на
чинается и наслаждение, и отвращение, и даже самый 
страх. Новорожденный ребенок, начинающий видеть, слу
шать, вообще ощущать, конечно, всему должен удивляться.

Наконец, страстность психического рефлекса, как бы 
сильна она ни была, исчезает мало-помалу с уничтоже
нием внешнего влияния, лежащего в основе ее. Это закон, 
обратный тому, на основании которого частота повторе
ния страстного психического рефлекса и в действительно



сти и в мысли усиливает до известной степени страстность. 
Сущность процесса и здесь очень ясна. Подобно тому, как 
всякое представление в мысли бледнее, чем при действи
тельной встрече с предметом, лежащим в основе предста
вления, точно так же и действительная страстность ярче 
воображаемой. Уже по одному этому страстность с уда
лением реального субстрата должна уменьшаться. Но, 
кроме того, вместе с этим ослаблением страстности самое 
воспроизведение страстного представления в мысли необ
ходимо становится менее и менее частым—это вторая при
чина, ускоряющая уничтожение страстности. Наконец, 
страстное представление в мысли связывается, как извест
но, с томительными ощущениями желания, которые всему 
психическому акту придают особенный, хотя и страстный 
характер, но уже в противоположную сторону.

Вот начало и условия развития, равно как исчезание 
страстности в ребенке. Прежде чем итти далее, резюми
руем все сказанное.

В начале человеческой жизни все без исключения пси
хические рефлексы имеют характер страстности, т. е. пред
ставляются с усиленным концом. Мало-помалу сфера 
страстности начинает, однако, суживаться, с бледных и 

однообразных образов переходить на более яркие и по
движные. В основе этого процесса лежит анализ сход 
ственных, но более или менее ярких, более или менее 
подвижных конкретных ощущений. Частота повторен!:;! 
страстного впечатления до известных пределов усиливает 
страстность, потому что при этом условии воспроизведе
ние страстного представления с последствием его, жела
нием, становится чаще и чаще. В обществе страсть ме
ряется силой или глубиной и яркостью. Сила или глу
бина страсти то же, что ясность представления—резуль
тат частого повторения рефлекса. Яркость же страсте 
поддерживается подвижностью впечатления, суммою воз
можных в течение данного времени наслаждений. Желание 
в страстном психическом акте то же, что мысль в обык
новенном,—первые две трети рефлекса. Томительная сто
рона желания есть в свою очередь источник страсти, вы
ражающейся лишь отлично от наслаждения. И отрицатель
ная страсть в своем развитии подчиняется законам поло
жительной—и здесь сила дана частотою повторения, яр
кость—резкостью томительного желания. К счастью людей, 
в природе их мало условий для сильного нарастания отри 
цательных страстей; желание будучи мысленным воспро 
изведением реального страстного акта, не может иметь 
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той яркости, как последний; при вторичном воспроизве
дении яркость эта еще слабее, при третьем—еще слабее 
и т. д. Сильное развитие отрицательной страсти может, 
следовательно, поддерживаться долго лишь постоянными 
реальными недостатками чувственных наслаждений, или, 
как говорится обыкновенно, постоянными неудачами к 
жизни. Можно ведь привыкнуть и к холоду, и к голоду, 
и даже к темной безгласной тюрьме.

Из всего этого вытекает следующий общий характер 
страстности в ребенке: он а  о т л и ч а е т с я  б о л ь ш о ю  
п о д в и ж н о с т ь ю .

При дальнейшем развитии ребенка страстность пере
ходит уже, как говорится, на понятия или, правильнее, 
на те представления, которые связаны с этими понятиями. 
Всего же яснее можно характеризовать этот переход так: 
ребенок при настоящем образе его воспитания с игрушек 
переносит любовь преимущественно на богатырей, силу, 
храбрость и т. п. свойства. Явно, что в основе страстно
сти лежит у  него больше всего представление о мече, 
копье, латах, шлеме с перьями, о  коне, одним словом, 
в голове ребенка опять прежние блестящие картинки, 
только они уж е яснее и более богаты формами. Этот пе
реход  при натуральном стремлении ребенка к яркому 
свету, блеску и шуму и при способе воспитания наших 
детей неизбежен. В нем, как увидим, есть и хорошие сто
роны ; но излишнее питание органов чувств рыцарскими 
образам и  ведет к тому, что у нас в обществе в чрезвы
чайно многих людях страстность на всю жизнь преиму
щественно сосредоточивается на внешнем блеске. Люди 
эти были бы хороши для средних веков, но к настоящему 
трудовому времени без блеска они очень не пристали.

Как бы то ни было, а в любви ребенка к силе, муже
ству и храбрости есть очень хорошая сторона. Вот она. 
В это время ребенок уже давно отделил свою особу от 
внешнего мира и, конечно бессознательно, уже очень лю
бит себя, или, правильнее сказать, любит себя в насла
ждении. (Вообразите в самом деле и взрослого человека, 
который никогда не испытывает никакого приятного ощу
щения, а всегда только скверные; явно, что он будет, 
как говорится, себе в тягость, т. е. не будет любить себя.) 
Не удивительно после этого, что ребенок прикрепит себе 
саблю , наденет шлем и поедет на палочке. Свою особу 
он ассоциирует со всеми проходящими через его сознание 
героями и со всеми их свойствами, сначала, разумеется, 
чисто внешними. Эта история продолжается все время,



пока представление о его рыцаре путем повторных слухо
вых рефлексов (рассказами) наполняется все более и бо
лее высокими рыцарскими свойствами. Введите в состав 
рыцаря отвращение к пороку, и ребенок, ассоциируя себя 
с таким рыцарем, будет презирать порок, конечно, по- 
своему, т. е. на основании своих представлений о физио
номии порока. Заставьте вашего рыцаря помогать слабому 
против сильного и ребенок делается Дон-Кихотом: ему 
случается дрожать от волнения при мысли о беззащит
ности слабого. Сливая себя с любимым образом, ребенок 
начинает любить все его свойства; а потом путем ана
лиза любит, как говорится, только последние. Здесь вся 
моральная сторона человека.

Любовь к правде, великодушие, сострадательность, 
бескорыстие, равно как ненависть ко всему противопо
ложному, развиваются, конечно, тем же путем, т. е. частым 
повторением в сознании страстных представлений (образ
ных или слуховых—это все равно), в которых яркая сто
рона изображает все перечисленные свойства. Удивительно 
ли после этого, что ребенок в 18 лет, с горячей любовью 
к правде, не увлекаемый в противоположную сторону 
теми мотивами, которые развиваются у большинства лю
дей лишь в зрелые годы, готов итти из-за этой правды 
на муку. Ведь он знает, что его идеалы, его рыцари тер
пели за нее, а он не может быть не рыцарем, потому что 
был им с 5 до 18 лет.

Читатель, внимательно следивший за развитием этого 
примера, легко убедится, что в основе нашего страстного 
поклонения добродетелям и отвращения от порока лежит 
не что иное, как чрезвычайно многочисленный ряд психи
ческих рефлексов, где страстность с яркой краски какой- 
нибудь вещи переходила на яркую мантию рыцаря на кар
тине, отсюда переносилась на себя в рыцарском костюме, 
переходила потом с конкретного впечатления то к част
ному представлению, т. е. свойству рыцаря, то к конкрет
ному образу в новых формах и, покинувши, наконец, 
рыцарскую оболочку, перешла на подобные же свойств:i 
то в мужике, то в солдате, то в чиновнике, то в генг 
рале. После этого читателю уже понятно, что рыцарем 
можно остаться и в'зрелые годы. Страстности, конечно, 
много поубавится, но на место ее явится то, что называют 
обыкновенно глубоким убеждением. Эти-то люди при блм 
гоприятной обстановке и развиваются в те благородные 
высокие типы, о которых была речь в начале этой главы 
В своих действиях они руководятся только высокими iipan 
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ственными мотивами, правдой, любовыо к человеку, сни
сходительностью к его слабостям, и остаются верными сво
им убеждениям, наперекор требованиям всех естественных 
инстинктов, потому что голос этот бледен при яркости 
rex наслаждений, которые даются рыцарю правдой и лю
бовью к человеку. Люди эти, раз сделавшись такими, не 
могут, конечно, перемениться: их деятельность—роковое 
последствие их развития. И в этой мысли страшно много 
утешительного, потому что без нее вера в прочность до
бродетели невозможна.

В заключение трактата о страстях я разберу еще 
для примера любовь к женщине, имея преимущественно- 
в виду то обстоятельство, что о  ней в публике распро
странены большею частью чрезвычайно неосновательные- 
понятия.

В любви к женщине есть инстинктивная сторона—по
ловое стремление. Это ее начало, потому что любовь на
чинается, как известно, в мальчике лишь во время созре
вания половых органов. Вопрос, ассоциирует ли мальчик 
уже первые половые ощущения с образом женщины не
вольно, или эта ассоциация подготовлена знанием наперед,, 
решить я не берусь. Известно только, что при нашем вос
питании детей последнее случается наверно в 9/10 всех 
мальчиков. Как бы то ни было, а эта ассоциация существует 
уже рано, и каким бы путем она ни приобреталась, во 
всяком случае в основе ее нет, конечно, ничего произ
вольного. Равным образом трудно указать на условия, 
почему ранние половые ощущения ассоциируются непре
менно вот с образом такой-то женщины, а не с другой,, 
или не со всеми. Понятно только, что им трудно соче
таться с представлениями о таких женщинах, которые 
постоянно окружают мальчика. Этих он давно знает, сле
довательно, с представлением о них у него связаны уже 
крепко ощущения, хотя и страстные по природе, но имею
щие характер, совершенно отличный от половых, притом 
ощущения уже резкие от частого повторения рефлексов, 
в которых эти женщины действуют на его органы чувств 
возбудителями. Явно, что образ таких женщин вызывает 
в его голове каждый раз резкие ощущения; половые же, 
если они и ассоциировались с первыми, по своей сравни
тельной бледности не могут быть замечаемы (мы, напри
мер, ничего не знаем о том, какие именно мысли у ка
ждого из нас ассоциированы с рефлексами от желудка, 
а эти ассоциации наверное существуют). На этом-то осно-



.в а ни и мальчики и влюбляются сначала в какие-то туман* 
ные, неопределенные образы—их идеалы. Этот туманный 
образ для мальчика тот же рыцарь, только сопровождается 
иными ощущениями. Понятно, что встречи с действитель
ною жизнью могут вкладывать в такую эластическую 
форму какие угодно свойства в форме образов и звуков. 
Процесс этот остается, несмотря на его крайнюю видимую 
поэтичность, все-таки частым повторением рефлекса с жен
ским идеалом, как содержимым, под влиянием действитель
ных встреч с женщинами. В такой идеал, когда он начи
нает сильно занимать воображение, вкладывается обы
кновенно все, что любишь не только в женщинах, но даже 
и в рыцарях. Когда же, наконец, идеал более или менее 
определился, и мальчику случилось встретить женщину, 
похожую по его мысли на этот идеал, то он, как гово
рится, переносит свою мечту на эту женщину и начинает 
ее любить в ней. По-нашему, он ассоциировал свой страст
ный идеал с реальным образом. Это и есть так называемая 
платоническая любовь. В ней половой характер чрезвы
чайно бледен на том основании, что рядом с яркими, следо
вательно, страстными зрительными и слуховыми ощуще
ниями, лежат неопределившиеся, еще темные половые же
лания. На этом же основании, несмотря на страшную субъ
ективность любви, как сумму страстных ощущений, она 
преимущественно перед другими страстями объективирует- 
•ся. В этом-то и заключается благородная сторона любви 
к женщине: человек научается не быть эгоистом, любить 
хоть кого-нибудь столько же, как самого себя, иногда 
даже больше. Слова эти требуют пояснения. Любя жен
щину, человек любит в ней, собственно говоря, своп на
слаждения; но, объективируя их, он считает все причины 
своего наслаждения находящимися в этой женщине, и 
таким образом в его сознании рядом с представлением о 
себе стоит сияющий всякими красотами образ женщины. 
Он должен любить ее больше себя, потому что в свой 
идеал я никогда не внесу из собственных страстных ощу
щений тех, которые для меня неприятны. В любимую жен
щину вложена только лучшая сторона моего наслажде
ния. Читателю нечего, кажется, и доказывать после ска
занного, что' такая страсть ведет роковым образом ко 
всяким так называемым самопожертвованиям, т. е. мо
жет в человеке итти наперекор всем естественным инстинк
там, даже голосу самосохранения.

Но вот мужчина начинает обладать своим идеалом. 
Страсть его вспыхивает еще живее, ярче, потому что



вместо темных, неопределенных, половых стремлений за
ступают теперь яркие трепетные ощущения любви, да и 
самая женщина является в небывалом дотоле блеске. Про
ходят месяцы, год, много два, и обыкновенно страсть уже 
потухла, даже в тех. счастливых случаях, когда с обеих сто
рон действительность соответствовала идеалам. Отчего 
это? Да на основании закона, по которому яркость страсти 
поддерживается лишь изменчивостью страстного образа. 
В год, в два, при жизни очень близкой друг к другу, сумма 
возможных перемен и с той и с другой стороны давньим 
давно исчерпались, и яркость страсти исчезла. Любовь, 
однако, не уничтожилась: от частого повторения ре
флекса, в котором психическим содержанием является 
представление любовницы с теми или другими, или со 
всеми се свойствами, образ ее сочетается, так сказать, 
со всеми движениями души любовника, и она стала дей
ствительно половиной его самого. Это любовь по при
вычке—дружба.

Человек, раз переживший все эти натуральные фазы 
полной любви, едва ли может любить страстно во второй 
раз. Повторные страсти—признак неудовлетворенности
1 1 ре дш ествова вш 1 1 м и.

Этим я н заканчиваю историю развития страстей.- Из 
разобранных примеров читатель легко мог убедиться, что 
и этого рода явления в сущности суть рефлексы, только 
осложненные примесью страстных элементов и потому вы
ражающиеся извне движением более или менее усиленным 
против обыкновенного. Имея в виду это последнее об
стоятельство, служащее осязательным характером страсти, 
я и назвал последнюю п с и х и ч е с к и м  р е ф л е к с о м  с 
у с иле нным к о н ц о  м. Страх, о котором была речь в 
главе о невольных движениях, и со стороны психического 
содержания и по внешнему виду всего явления принад
лежит, без всякого сомнения, к отделу страстей. Следо
вательно, известная уже читателю гипотетическая схема 
испуга есть, вместе с тем, анатомический образ аппарата, 
которого деятельность есть страсть.

Мне остается упомянуть теперь о внешних проявле
ниях высших степеней страсти—восторга, экстаза, кото
рые, повидимому, уклоняются от нормы, потому что от
личаются неподвижностью. Состояние это, несмотря, од
нако, на его внешнюю физиономию и на даваемые ему 
имена замирания, остолбенения и пр., не есть отсутствие 
движения. Напротив, последнее существует—иначе- у во
сторга не было бы физиономии— и даже в усиленной сте



пени в том отношении, чио сокращение мышц имеет здесь 
ф'орму более или менее продолжительного столбняка. 
Последним и объясняется неподвижность, окаменелость 
внешнего выражения восторга. Процесс совершенно тот 
же, что в высших степенях ужаса. Механизм задержа
ния движений не играет здесь, следовательно, никакой 
роли.

§ 14. Кончив разбирать процесс задерживания отражен
ных движений и показавши читателю главнейший результат 
этих актов—психический рефлекс без конца—мысль, я об
ратил затем его внимание на свойства последней, вслед
ствие которых человек отделяет в своем сознании мысль 
от поступка даже в том случае, если и поступок является 
в форме мысли. При этом было сказано, что знание 
этих отношений будет впоследствии необходимо, когда 
дойдет речь до обманов самосознания. Теперь я по
стараюсь сделать то же самое относительно желания и 
поступка.

Читателю уже известно, какое место занимает жела
ние в процессе страстного рефлекса. Оно является каждый 
раз, когда страстный рефлекс остается без конца, без удов
летворения. С этой точки зрения желание и мысль тожде
ственны. Но так как у взрослого человека в большинстве 
случаев желание вытекает, как говорится, из какого-ни
будь представления или ряда их—мысли, то здесь жела
ние есть, конечно, не что иное, как страстная сторона 
мысли. А отсюда уже явным образом следует, что условия 
для различения желания от вытекающего из него по
ступка, т. е. акта удовлетворения желания, даже в случае, 
•если последний является в форме мысли,—суть те же са
мые, которые были развиты выше. Здесь даже условия эти 
осязательнее, потому что желание, как ощущение, имеет 
всегда  ̂ более или менее томительный, отрицательный ха
рактер; напротив, ощущения, сопровождающие поступок, 
т. е. удовлетворение страстного желания, имеют всегда 
яркий, положительный характер. Таким образом, понятно, 
что я могу в форме мысли желать более или менее страстно 
чего-нибудь, т. е. удовлетворения своего желания. Внеш
ним образом акт этот выражается словами: «человек за
думался». Спросите, что он делает? Ответ—думаю. О 
чем? «Я намерен, я желаю, я хочу, я страстно хочу сде
лать вот то-то». Разница слов сводится во всех этих слу
чаях на большую или меньшую страстность мысли. Же
лать и хотеть в сущности, стало быть, одно и то же, а 
между тем желанию и хотению придают очень часто



чрезвычайно различные значения. Про желания говорят 
обыкновенно, что они очень- капризны и, как все страстное, 
более или менее противятся воле. Наоборот, хотение 
ечень часто принимают за акт самой вши: «я х о ч у  и не 
и н о # и ю  г в о е г э  же ла ни я ;  я-устал и сижу ,  мне 
х о ч е т е  я л-ечь, а я © с т а юс ь  сидеть». Хотение си
деть наперекор желанию лечь считается актом совершенно 
бесстрастным. Человек ,  если з а х о ч е т  ( б е с с т р а 
стно) ,  может ,  как о б ы к н о в е н н о  думают,  посту- 
П'нть д а ж е  н а и з в о р о т  с в о е м у  ж е л а н и ю :  я
устал и сижу, мне хочется (неправильность языка, если 
хотение бесстрастно) лечь, а я встаю и начинаю ходить. 
Здесь, конечно, бесстрастное хотение встать сильнее, чем 
в первом случае. Вообще же в языке народов и в их 
сознании бесстрастное хотение—воля по своей мощи без
гранична. Французы, ©дин из самых подвижных и стра- 
етных народов Европ», и те говорят: vouloir e’est poiwetfr, 
другими словами, что власти воли, бесстрастного хотения 
нет пределов.

Читатель явно видит, что тут какая-то путаница или в 
способах выражать словами свои ощущения, или даже в са
мых ощущениях и связанных с ними понятиях и словах.

Мы и займемся теперь распутыванием.
Первес всего нужно условиться в выражениях. Если 

в сознании, в форме мысли, дан почти бесстрастный пси
хический рефлекс, то страстную стремительную сторону 
его к концу, т. е. к удовлетворению страсти, я назову 
х отением .  Я х о ч у  с д е ла т ь  то-то.

При ясно выраженной страстности, та же сторона реф
лекса пусть будет желание .

Условившись таким образом, разберем случаи, когда 
бесстрастное хотение может, как говорится, победить же
лание.

Я устал и сижу. Ощущение усталости роковым обра
зом приглашает меня лечь (я желаю). Спрашивается, если 
в этот миг нет абсолютно никакой причины, чтобы 
остаться на месте, есть ли возможность усидеть? Нет. 
Явно, что бесстрастному хотению остаться на месте должна 
быть какая-нибудь причина. Она наверное есть уже по* 
даму, что го нашему определению хотение есть стремитель
ная сторона какой-нибудь мысли. Даже в том случае, если 
человек остается на месте наипроизвольнейшим образом, 
п р о с т о  по  к а п р и з у ,  и тут причина есть: всякий ска
жет ведь, что этот господин не оче.аь устал и что капризы 
у него сильнее усталости,



Та же самая история и в том случае, если человек за
хочет сделать наизворот своему желанию и в самом деле 
сделает. Результат, т. е. поступок, есть роковое послед
ствие хотения более сильного, чем желание.

Но каким же образом, спросит читатель, мысль менее 
страстная может победить более страстную. Дело в том, 
что бесстрастие первой части только кажущееся. Когда я 
устал, то ощущение усталости, конечно, во мне яснее, чем 
все остальное, а между тем я могу не иттп в постель, на
пример, из страха заснуть и быть ужаленным змеей. При 
других условиях последняя мысль заставила бы меня тре
петать, а теперь она ведет только к тому, что я очень 
покойно остаюсь сидеть и рядом с этой мыслью ощущаю 
ясно только усталость. Дело другого рода, когда я, будучи 
усталым и боясь змеи, вдруг увижу ее около себя: тогда 
страх явным образом затмит ощущение усталости, я пу
щусь бежать без оглядки. Но вот случай, где совершенно 
бесстрастное хотение побеждает страстную мысль. Я при
вык точно сдерживать данное раз обещание и не ложусь 
усталый в постель, потому что боюсь заснуть и не притти 
в назначенный срок к приятелю, хотя и знаю, что в 
этом беды никакой нет. Здесь сила мысли, удерживаю
щей от постели, заключается в привычке быть точным, 
т. е. в частом повторении рефлекса в этом напраатении. 
Что делалось тысячи раз, то легко делается и в тысячу 
первый.

Читатель ясно видит, что во всех подобных разобран
ным случаям всегда найдется причина х о те н  ию, и если 
они сильнее желания ,  всегда победа будет на стороне 
первого. Рефлекс через это нисколько не теряет природы 
рефлекса. Определенными внешними влияниями вызыва
ются последовательно ряды ассоциированных мыслей, и 
конец рефлекса вытекает логически из сильнейшей. Есть, 
однако, много случаев, где до причины хотения добраться 
нет никакой возможности, а оттого и кажется, что оно яв
ляется само собою. Вот, по моему мнению, самый резкий 
из этих случаев.

Мне хотят доказать, что,-мотивируя бесстрастное хоте
ние, я говорю вздор, и требуют разъяснения следующего 
случая. Мой противник говорит: «я г, эту с Q к у н ду н м е to 
мысль,  х о ч у  с о г н у т ь  ч е р е з  минуту  п а л е ц р у к и 
и действительно  с г и б а ю  его  (он действительно 
сгибает через Г ) ; при  этом с о з н а ю  сам ы м н е п о к о 
лебимым о б р а з о м ,  что н а ч а л о  в с е г о  акта  вы- 
х о д и т и з мен я, и с о з  и а ю с т о л ь к о  же н е п о к о л с- 
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б и мо, что  я б л а с т е н над к а ж д ы м м о ментом 
в с е г о  акта.  В доказательство выхождения всего акта 
из себя он приводит, что то же самое может повторить 
во всякое время года, днем и ночью, на вершине Мон
блана и на берегах Тихого океана, стоя, сидя, лежа и т.д., 
•одним словом, при всех мыслимых внешних условиях 
только, разумеется, в минуты сознания. Отсюда он вы
водит независимость хотения от внешних условий. Власть 
его над каждым отдельным моментом всего акта для него 
ясна из того, что если он захочет, то может после мысли 
о сгибании пальца согнуть его не через одну, а через
2, 3, 4, 5 минут, притом сгибать палец медленно, скорее 
и скорее.

Я постараюсь, насколько возможно, показать читателю, 
что мой почтенный противник, несмотря на столько дово
дов, говорящих в пользу его мнения, сгибает, однако, 
свой палец передо мной машинообразно.

Во-первых, разговор мой с противником о бесстраст
ном хотении не может начаться ни с  того, ни с сего, ни 
в Лапландии, ни в Петербурге, ни днем, ни ночыо, ни 
стоя, ни лежа, одним словом, ни где бы, ни когда бы то 
ни было. Всегда причина такому разговору есть. Мне 
возразят: по ведь разговор в воле вашего противника: 
он может говорить и нет. На это ответить легко; для 
обоих этих случаев должны быть особенные причины. 
Если одна из них сильнее другой, то иа ее стороне и бу
дет перевес. Противник заговорил, значит—не мог не за
говорить.

Заговоривши же раз, он может говорить о занимающем 
нас предмете и без всякого дальнейшего внешнего влия
ния, может закрыть глаза, заткнуть уши и пр. В этом 
положении все равно, находится ли он в Европе или 
Азии, на вершине горы или у себя на постели, одним 
словом, говорить он в сущности будет везде одинаково. 
А на это какая причина? Очень простая: он в свою жизнь 
делал руками, ногами, языком миллионы произвольных 
движений, в стольких же миллионах случаев не делал 
их опять по произволу, тысячи раз называл эти движе
ния или думал о них как об актах воли; следовательно, 
представление обо всем акте и об его имени в моем про
тивнике связано чуть не со всеми возможными объектив- 
ными внешними влияниями, так что на это психическое 
образование уже не может влиять ни вид окружающей 
природы, ни холод, ни положение тела, одним словом, ни
какое внешнее влияние. Итак, мысль противника явилась



у него в голове в данной форме роковым образом. Но 
какая причина тому, спросят меня тенерь, что он мысл* 
свою выразил именно сгибанием пальца, а не другим 
каким-нибудь движением. На это ответить я могу лиьмь 
в самых общих чертах. Человек делает больше всего 
движений глазами, языком, руками и ногами. Однако в 
в обществе со словом движение человека всякий несрав
ненно чаще представляет себе движение рук, ног, чем 
языка и глаз; это происходит, конечно, от тогб, что язык 
не виден при разговоре, глаза же делают слишком бы
стрые и маленькие движения, чтобы быть замечаемыми; 
напротив, движение рук и ног очень резко бросается 
в глаза. Как бы то ни было, а когда дело дошло до 
произвольности движения, то несравненно легче пред
ставить пример, идущий к мысли, на руке или ноге, чем 
другим образом. Далее, руки имеют над ногами то пре
имущество, что они несравненно подвижнее и всегда сво
боднее, т. е. менее заняты, чем ноги. Люди, разговари
вающие с азартом, только в крайних случаях двигают 
ногами, руками же всегда. Явно, что рука скорее под
вернется для выражения мысли, чем нога. В руке, как 
в целом члене, кисть опять-таки имеет иреимущество по
движности н частоты употребления перед прочими частями. 
В большинстве движений всей рукой нальцы двинутся 
десять раз, а рука согнется в локоть или довернется ок от  
продольной оси один раз. Стало быть, пояснить мысль, 
подобную разбираемой, движением пальца, и именно сги
банием, как актом наиболее частым, в высокой степени 
естественно. А что это значит естественно? То, что за 
мыслью движение пальца следует само собой, т. е. не
вольно. Итак, мой противник, вовсе не замечая или, пра
вильнее, замечая противное, совершенно непроизвольно, 
роковым образом и подумал, и сказал, и двинул пальцем. 
Но отчего он сначала подумал, потом именно через ми
нуту двинул? Думают обыкновенно раньше движения. 
Почему между мыслью и движением положен промежуток, 
на то есть причина в свойстве всего акта моего против
ника. Он хочет показать власть над временем движения 
(сам говорит). А почему выбрана именно одна минута, 
а не две, три, пять и т. д., на это ответить можно совер
шенно так же, как на вопрос, почему для выражения мысля 
выбрано движение пальца, а не другого члена: минута 
•больше мига и недолго тянется. Противник мой ведь 
очень хорошо знает, что был бы только промежуток, а там 
чем скорее двигать, тем лучше.



Итак, противник мой действительно обманут самосо
знанием: весь его акт есть в сущности не что иное, как 
психический рефлекс, рад ассоциированных мыслей, .вы
званных первым толчкам к разговору и выразившийся 
движением, вытекающим логически из мыслей наиболее
СИЛЬНЫХ.

Итак, бесстрастное хотение, каким бы независимым от 
внешних влияний оно ни казалось, в сущности столько же 
зависит от них, как любое ощущение. Там, где причина, 
лежащая в основе его, как в только что разобранном 
примере, неуловима,—результат хотения не носит харак
тера силы. Наоборот, в борьбе с сильным, страстным же
ланием, из которой бесстрастное хотение выходит победи
телем, в основе последнего всегда лежит или мысль с 
очень страстным субстратом, или мысль очень крепкая 
от частоты повторения рефлекса—привычка. Высокий нрав
ственный тип, о котором была речь в начале главы о  про
извольных движениях, может действовать так, как он дей
ствует, только потому что руководится высокими нрав
ственными принципами, которые воспитаны в нем всей 
жизнью. Раз такие принципы даны —деятельность его не 
может иметь иного характера: она есть роковое послед
ствие этих принципов.

Нужно ли после всего сказанного разбирать еще -по 
пунктам типически произвольную деятельность человека, 
характеры которой выставлены в начале главы о произ
вольных движениях? Для читателя, усвоившего мою точку 
зрения, это уже не нужно, а других я не в силах был бы 
убедить и дальнейшими рассуждениями.

Итак, вопрос о полнейшей зависимости наипроизволь
нейших из произвольных поступков от внешних и вну
тренних условий человека решен утвердительно. Отсюда 
же роковым образом следует, что при  одних  и тех же 
в н у т р е н н и х  и в н е ш н и х  у с л о в и я х  ч е ло ве к а  
де я т е л ь н о с т ь  е г о  д о л ж н а  быть о дна  и та же. 
Выбор между многими возможными концами одного и 
того же психического рефлекса, следовательно, положи
тельно невозможен, а кажущаяся возможность есть лишь 
обман самосознания. Сущность этого сложного акта за
ключается в том, что в сознании человека, в форме мысли, 
воспроизводится один и тот же (повидимому) рефлекс 
со стороны психического содержания, происходивший, од
нако, при условиях более или менее отличных друг от 
друга и выразившийся, следовательно, на несколько ла
дов. Страстность одного конца ярче—хочется сделать так;-



мелькнет представление менее страстное, но более сильное, 
тянущее в другую сторону,—рефлекс в мысли имеет уже 
другое окончание и т. д. А встретились условия, чтобы 
рефлексу выразиться в действительности, смотришь —в по
ловине случаев планы разлетелись, и человек действует 
вовсе не так, как думал. Даже люди, безусловно верую
щие в голос самосознания, говорят тогда, что человек 
не со&падал с внешними условиями. По-нашему же от
сюда явно вытекает, что п е р в а я  п р и ч и н а  в с я к о г о  
ч е л о в е ч е с к о г о  действия лежит  вне его.

Задача моя, собственно говоря, кончена. Актами мышле
ния в самом широком смысле и вытекающей из них внеш
ней деятельностью исчерпывается, в самом деле, содер
жание самой богатой сознательной жизйи. На все задан
ные наперед вопросы даны притом, насколько можно, 
ясные ответы.

Мне остается теперь указать читателю на страшные 
пробелы в исследовании и определить тем ничтожность 
значения сделанного мною в сравнении с тем, что будет 
когда-нибудь сделано в далеком будущем.

1. В предполагаемом исследовании разбирается только 
внешняя сторона психических рефлексов, так сказать, одни 
пути их; о сущности самого процесса нет и помина. Ка
ждый знает, например, ощущение красного цвета, но нет 
человека в мире, который бы указал, в чем состоит сущ
ность этого ощущения; мы не знаем даже, что делается 
в нерве, чувствующем или движущем, когда он приходит 
в возбуждённое состояние. Тем больше нельзя иметь по
нятия о сущности более- высоких психических актов. Но 
как же после этого толковать о путях, спросит читатель? 
Вот на каком основании. Не зная, что делается в нервах, 
мышцах и мозговых центрах при их возбуждении, я, 
однако, не могу не видеть законов чистого рефлекса 
и не могу не считать их истинными. Раз же допустивши 
это, всякому, конечно, позволительно открывать между 
каким ни на есть явлением, например сознательным актом 
человека и рефлексом, сходство. Найдешь его (я в этом 
убежден, но, конечно, мое убеждение ни для кого не есть 
абсолютная истина) и говоришь, что процесс сознатель
ного акта человека и процесс рефлекса одинаковы. Больше 
я иичего и не делаю. .■

2. Принимая за исходную точку исследования явления 
чистого рефлекса, я, конечно, принимаю, вместе с тем, 
и гипотетические стороны учения о нем. Например, мысль, 
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что нервный центр, связывающий чувствующий нерв с  
движущим, есть нервная клетка, представляет в высшей 
степени вероятную, но все-такн гипотезу. Принимая далее 
у человека центры, задерживающие и усиливающие ре
флексы 1, я опять делаю гипотезу, потому что с лягушки 
прямо переношу явление на человека. Присутствие это 
в высшей степени вероятно, но все-таки еще не положи
тельно доказано. Но что же тогда все ваше учение?— 
спросят меня. Чистейшая гипотеза в смысле обособления: 
у человека2 трех механизмов, управляющих явлениями 
сознательной и бессознательной психической жизни (чи
сто отражательного аппарата, механизма, задерживающего 
и усиливающего рефлексы),—отвечаю я. Кому гипотеза 
в этом смысле кажется слабой, плохо доказанной, или 
просто не нравится, тот может, конечно, отвергнуть ее, 
и дело через это в сущности нисколько не пострадает, 
потому что моя главная задача3 заключается в том, 
чтобы доказать, что все акты сознательной и бессозна
тельной жизни по способу происхождения суть рефлексы. 
Объяснения же, почему концы этих рефлексов в одних 
случаях ослаблены до нуля, в других, напротив, уси
лены, представляют вопросы уже второстепенной важ
ности. Кто найдет лучшее объяснение, я первый по
радуюсь.

3. В исследовании не упомянуто об индивидуальных 
особенностях нервных аппаратов у ребенка по рождении 
его на свет. Они без малейшего сомнения есть (племенные 
и наследственные от ближайших родных), и особенности 
эти, конечно, должны отзываться во всем последующем 
развитии человека. Уловить их, однако, нет никакой воз
можности, потому что в неизмеримом большинстве случаев 
характер психического содержания на 999/юоо дается вос
питанием в обширном смысле слова и только на Viooo за

1 Б изд. 1863 г. сказано: «задерживающие рефлексы» ^  далее 
приводится целая фраза, которой нет в дальнейших изданиях: «На
конец, принимая центры, усиливающие рефлексы, я делаю гипотезу 
в квадрате, потому что эти механизмы и у лягушки еще положи
тельно не доказаны, а о  присутствии их у человека никто еще 
и не поминал из физиологов». Мы видели, что в предисловии к от
дельному изданию «Рефлексов» в 1866 г. Сеченов пишет о том, чго 
существование нервных механизмов, усиливающих движения, уже 
доказано; это делает понятным причину расхождения текстов обоих 
изданий. (Прим. ред.)

! В изд. 1863 г. сказано: «обособления трех механизмов».
(Прим. ред.)

3 Б изд. 1863 г. сказано: «моя главная мысль». (Лрил. ред).



висит от индивидуальности. Этим я не хочу, конечна, 
сказать, что из дурака можно сделать умного: это было 
бы все равно, что дать человеку, рожденному без слухо
вого нерва, слух. Моя мысль следующая: умного негра, 
лапландца, башкира европейское воспитание в европей
ском обществе делает человеком, чрезвычайно мало отли
чающимся со стороны психического содержания от обра
зованного европейца. Вдаваться в эти очень интересные 
сами по себе вопросы я, следовательно, не мог. Да в этом 
с моей точки зрения не было и необходимости. Развивая 
учение об актах сознательной жизни со стороны их спо
соба происхождения, я имел перед глазами очень совер
шенный психический тип. И если высказанные мною основ
ные мысли приложимы к деятельности такого типа, та 
они тем паче имеют значение для типов менее совер
шенных.

4. В основу памяти и явлений воспроизведения психи
ческих образований положена также гипотеза о скрытом 
состоянии нервного возбуждения. Гипотеза эта по своей 
сущности никому из натуралистов не покажется странной, 
тем более, что явления памяти в главнейших чертах имеют, 
как показано, чрезвычайно много сходства с явлениями 
ощутимых световых следов, появляющихся вслед за ка
ждым действительным зрительным возбуждением. В пользу 
этого сходства можно привести, сверх сказанного в тексте, 
еще следующее. Известно, что световой след ощущается 
тем яснее, чем меньше света действует на глаз после его 
возбуждения внешним предметом. Взглянувши па свечку, 
нужно закрыть глаза веками и прикрыть их еще рукой, 
чтобы световой след от свечки был ясен. Это же условие 
существует и для воспроизведения образов в мысли. Мы 
всего яснее ощущаем их во сне, когда на глаз действует 
очень мало света и когда притом покоятся и другие чув
ства. Мечтать образами, как известно, всего лучше в тем
ноте и совершенной тишине. В шумной, ярко освещенной 
комнате мечтать образами может разве только помешан
ный да человек, страдающий зрительными галлюцинация
ми, болезнью нервных аппаратов *.

Как бы то ни было, а гипотеза о скрытом нервном 
возбуждении, нисколько не выходя из области физических 
возможностей, объясняет самые тонкие стороны психиче
ских актов.

'■ В изд. 1863 г. читаем: <сболез!Гыо нервных аппаратов, кото
рой сущность неизвестна». (Прим, ytO.)



5. Наконец, я должен создаться, что строил все эти 
гипотезы, не будучи почта вовсе знаком с психологиче
ской литературой. Изучал только систему Венеке, да и то 
во время студенчества. Из его же сочинении познакомился, 
конечно в самых общих чертах, с учением французских 
сенсуалистов. Специалисты, т. е. психологи по профес
сии, вероятно, и укажут мне вытекающие отсюда неде- 
етатки моего труда. Я же имел задачей показать им воз
можность приложения физиологических знаний к явлениям 
психической жизни и думаю, что цель моя хотя отчасти 
достигнута. В этом последнем обстоятельстве и лежит 
оправдание, почему я решился писать о психических явле
ниях, не познакомившись наперед со всем, что о них было 
писано, а зная лишь физиологические законы нервной 
деятельности.

Прочитавши этот длинный перечень гипотез, введен
ных в основу воззрения о происхождении психических 
актов, читатель спросит себя, может быть, еще раз: да в* 
имя чего же откажусь я от веры в голос самосознания, 
когда он говорит мне донельзя ясно десятки раз в день, 
что импульсы к моим произвольным актам вытекают из 
меня самого и не нуждаются, следовательно, ни в каких 
внешних возбуждениях, исключая разве тех из них, кото
рые поддерживают жизнь тела.

Если сказанного до сих пор было недостаточно, чтобы 
отстранить от головы моего читателя вопрос такого рода, 
то я попрошу его вдуматься в следующие общеизвестные 
явления. Когда человек, сильно утомившись физически, 
засыпает мертвым сном,  то психическая деятельность 
такого человека падает, с одной стороны, до нуля—в та
ком состоянии человек не видит снов, с другой—он отли
чается чрезвычайно резкой бесчувственностью к внешним 
раздражениям: его не будит ни свет, ни сильный звук, 
ни даже самая боль. Совпадение бесчувствия к внешним 
раздражениям с уничтожением психической деятельности 
встречается далее в опьянении вином, хлороформом и в 
обмороках. Люди знают это, и никто не сомневается, что 
оба акта стоят в причинной связи. Разница в воззрениях 
на предмет лишь та, что одни уничтожение сознания счи
тают причиной бесчувственности, другие—наоборот. Ко
лебание между этими воззрениями, однако, невозможно. 
Выстрелите над ухом мертво спящего человека из 1, 2,
3, 100 и т. д. пушек, он проснется, и психическая дея
тельность мгновенно появляется; а если бы слуха у него

ш



не было, то можно выстрелить теоретически и из миллиона 
пушек—сознание не пришло бы. Не было бы зрения— 
было бы то же самое с каким угодно сильным световым 
возбуждением; не было бы чувства в коже--самая страш
ная боль оставалась бы без последствий. Одним словом, 
человек, мертво заснувший и лишившийся чувствующих 
нервов, продолжал бы спать мертвым сном до смерти. 
Пусть говорят теперь, что без внешнего чувственного раз
дражения возможна хоть на миг психическая деятельность 
у, ее выражение—мышечное движение.



ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ДЕЛО О СНЯТИИ С КНИГИ ПРОФЕССОРА СЕЧЕНОВА 

(.РЕФЛЕКСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА» АРЕСТА, НАЛОЖ ЕННОГО 

ПО РАСПОРЯЖ ЕНИЮ  С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ЦЕНЗУРНОГО

КОМИТЕТА.

Сегодня слушалось в с.-петербургском Окружном Суде при мно
гочисленном стечении публики дело по иску присяжного поверенного 
В. Спасовича, по доверенности профессора Сеченова, о снятии аре
ста, наложенного, будто бы, по распоряжению с.-петербургского Цен
зурного Комитета на книгу «Рефлексы головного мозга» сочинение 
профессора Сеченова. Обстоятельства дела, доложенные г. членом 
Суда Грум-Гржимаило, заключаются в следующем: в начале апреля 
нынешнего года со стороны цензурного ведомства наложен apeci 
на книгу «Рефлексы головного мозга», а так как до сентября месяца 
Сеченов не подвергся судебному преследованию, которое, на осно 
вании ст. 14 отд. Ill Высочайше утвержденного 6 апреля 1865 года 
мнения Государственного Совета, должно было сопровождать арест 
книги, то Спасовнч исковым прошением, поданным 19 сентября, 
просил на основании ст. 2 Уст. Гр. Суд., снять арест, наложенный 
на книгу его доверителя. К ответу па это исковое прошение выли 
вался уполномоченный со стороны Цензурного Комитета, которому 
была послана о сем повестка. 10 октября получено предложение 
г. прокурора Окружного Суда, при котором приложено отношение 
к нему с.-петербургского Цензурного Комитета, признающего себя 
необязанным являться в суд и указывающего во исполнение ст. 240 
Уст. Гр. Суд. следующие основания о неподведомственности дела 
Окружному,"Суду: 1) на основании ст. 186 Учр. Суд. Уст., вызов 
должен был быть сделан не через повестку, а сообщением; 2) иск 
против председателя Цензурного Комитета, состоящего в IV классе, 
на основании ст. 1317 Уст. Гр. Суд., должен быть предъявлен в касса 
ционный департамент сената, а против членов комитета—в Судеб 
иую палату; 3) по силе ст. 1085 Уст. Угол. Суд. просьбы о  волна 
граждении должны быть обращаемы не в суд, а к начальству, 
4) объясненное в исковом прошении распоряжение об аресте книги 
«Рефлексы головного мозга» сделано не Цензурным Комитетом, 
а начальником главного управления по делам печати, и самое one 
чатание экземпляров помянутой книги произведено полициею, вслед
ствие отношения начальника главного управления к с.-петербургскому 
обер-полицеймейстеру, и 5) просителю с ходатайством о  снятии 
ареста следовало бы обратиться или в главное управление по делам 
печати или в 1 департамент Прав. Сената. Из предложения г. При 
курора, равно как из отношения к нему Цензурного Комитета 
видно1, что Цензурный Комитет сообщил г. прокурору Окружного 
Суда о  возбуждении уголовного преследования против профессора



•Сеченова 9 топя 1-866 г. за №  555. Ио окончании доклада* на вопрос 
г. товарища председателя Г^аве, не имеет ли поверенный истца 
что-либо объяснить в дополнение к докладу, г. присяжный поверен- 
ньтй Спаоович в пространной речи доказ-ывал, что настоящий иск 
подсуден Окружному Суду, и возражал против всего изложенного 
в отнвшении Цензурного Комитета к г. прокурору. Г. Спасович за
явил, что начал иск в Окружном Суде не о вознаграждении за вред 
и убытки, причиненные верителю его наложением ареста на книгу 
его сочинения, чг» он не просит подвергнута ответственности нало
живших арест, но просит только о снятии ареста, так как арест 
на какое-либо сочинение может быть н-аложен лишь одновременно 
с няча$ием судебного преследования пришв автора этого сочинения; 
в настоящем же деле арест наложен в апреле месяце, но до настоя
щего врелгени нет никаких признаков, чтобы действительно г. Сеченов 
преследовался судебным порядком. Поэтому считая этот неправильно 
налаженный арест нарушением авторских прав его верителя, осно
ванных на Высочайше утвержденного 0 апреля 1865 г. мнении 
Расударствеян ого Совета, г. Спасович просил Окружной Суд войги, 
ш  основании ст. 2 Уст. Гр. Суд., в рассмотрение его искового-про
шения, и арест, наложенный на книгу «Рефлексы головного мозга», 
ешггь.

По окончании речи присяжного поверенного Спасевича товарищ 
председателя, укаеывая на возникающий в настоящем деле вопрос 
о подсудности дела, предложил товарищу прокурора Герке дать 
по оному свое заключение. Товарищ прокурора! заявил, что по его 
мнению но предварительному рассмотрению вопроса о  подсудности 
иии неподсудности настоящего дела, Окружному Суду следует войти 
в рассмотрение вопроса о том, какое в настоящее время следует 
делу этому дать движение? Самый же вопрос о подсудности товарищ 
прокурора признал подлежащим рассмотрению Судебной Палаты. 
Для подтверждения справедливости этого мнения он обратился к рас
смотрению дела с'формальной его стороны: исковую г. Спасопича 
суд принял, не возбуждая вопроса о подсудности дела по роду 
его, хотя имел на это право в виду п. 1 ст. 584 Уст. Гр. Суд. При
няв исковую, Суд вызывал чрез повестку уполномоченного со стороны 
Цензурного Комитета, назначив ему срок на явку, согласно ст. 299 
Уст. Гражд. Суд., как это изъяснено в самой повестке. Затем Цен
зурный Комитет мог прислать письменный ответ, упоминаемый в 
ст. 313, или же отвод о подсудности дела другому суду на осно
вании п. I ст. 571. Но Цензурный Комитет, не считая себя ровсе 
обязанным являться в суд, признал, что дело принятое судом к своему 
рассмотрению подлежит ведомству административному, а не судеб
ному, и как орган исполнительной власти сообщил о  сем, согласно 
ст. 240 Уст. Гр. Суд., г. прокурору Окружного Суда. Вследствие 
сего, по мнению товарища прокурора, в настоящем деле возбужден 
не вопрос о подсудности, а пререкание между правительственным 
установлением и судебным местом. Указав на установление основными 
положениями преобразование судебной части, отделение власти су
дебной от исполнительной и административной, на важность начала, 
разграничения властей, на трудность определения подведомствен
ности дел смешанного характера, где ведомство суда сталкивается 
с ведомством администрации, на установление з а к о н о м  для рассмо
трения подобных вопросов особых смешанных присутствий из пред
ставителей суда и администрации,—товарищ прокурора полагал, что 
Окружному Су.дч следует в настоящее время дело по иску пове
ренного проф. Сеченова представить, на точном основании ст. 241



Уст. Гр. Суд., в с.-петербургскую Судебную Палату, где в особом 
присутствия, составленном согласно ст. 242 Уст. Гр. Суд., имеет 
быть разрешен вопрос о том, подлежит л-и дело это рассмотрению- 
Окружного Суда или нет. Входить в рассмотрение справедливости' 
и правильности оснований указываемых Цензурным Комитетом, по 
мнению товарища прокурора, Окружному Суду нельзя, так как. 
«татьею 241 подобное сообщение правительственного места г. про
курору сравнено не с отводом, но с жалобою частного лица, и сле
довательно Окружному Суду остается только представить ею  н» 
усмотрение и обсуждение Судебной Палаты.

После довольно продолжительней) совещания, объявлена Судом, 
резолюция, по которой дело по иску поверенного профессора' Се
ченова, присяжного поверенного Спасовича, о  снятии ареста с книги 
«Рефлексы головного мозга» имеет быть приостановлено производством, 
по Окружному Суду, и, на основании ст. 241 Уст. Гр. Суд., пред 
ставлено в с.-петербургскую Судебную Палату.

(Судебный вестних за 1866 г. 25 ноября 
'№ 94, стр. 501—502).

II. ПО ДЕЛУ СЕЧЕНОВА с С-ПЕТЕРБУРГСКИМ ЦЕНЗУРНЫМ 

КОМИТЕТОМ.

1. Вызов к суду по исковым прошениям производится общий 
порядком, посредством повесток без различия, предъявлен ли иск 
к частному или должностному лицу, казне или правительственному- 
установлению; 2. требование частного лица о снятии ареста, нало
женного на сочинение при начатии против него судебного пресле
дования, не почитается иском, предусмотренным в ст. 1517 уст„ 
гражд. суд., а подсудно общим судебным местам.

1866 года ноября 24-го дня, по указу Его Императорского Вели
чества, с.-петербургский окружной суд. по 3 отделению в следующем 
составе: г. товарищ председателя Н. В. Граве и члены: П. К. Грум- 
Рржимайло и В. П. Лихачев, при секретаре Д. Е. Рынкевиче и това
рище прокурора А. А. Герке, слушал дело по прошению поверенного- 
профессора Ивана Сеченова, присяжного поверенного Спасовича, 
о снятии ареста, наложенного с.-петербургским цензурным комитетом 
на книгу «Рефлексы головного мозга». Рассмотрев настоящее делс- 
в выслушав заключение товарища прокурора, окружной суд находит, 
что с.-петербургский цензурный комитет не считает себя обязанным 
прислать уполномоченного для дачи ответа по иску поверенного 
профессора Сеченова, на том основании: во 1-х, что вызов сделан 
посредством повестки, а не через непосредственное сообщение от 
Суда; во 2-х, что председатель цензурного комитета состоит в 
IV  классе, а членьг в V, и по сему иск против первого должен быть 
предъявлен в кассационный департамент правительствующего сената, 
а против последних в судебную палату; в 3-х, что все донесения 
к сообщения о преступлениях должности по административным ве
домствам, а также просьбы о вознаграждении за вред и убытки,, 
должны быть обращены не в суд, но к тому начальству, ©т ко
торого зависит определение должностного лица к должности; в 4-ху 
что в отношении к распоряжениям административных властей пе мо
гут быть допущены возражения в состязательном порядке, и в 5-х, 
что проситель с жалобою на распоряжение цензурного комитета 
вовсе не обращался в главное управление по делам печати, согласно 
со ет. 1085 уст. угол, судоп-р.; о снятии же ареста с книги он имел



право обратиться или в это управление, или по поступлении дела, 
в суд по уголовному отделеншо, в сие последнее, "или, наконец, 
в административном порядке, в правительствующий сенат. Сообразив 
приведенные цензурным комитетом основания с действующими уза
конениями, окружной суд находит: 1) что выраженное' в ст. 186 и 
193 уч. суд. уст. правило о  сношении судебных мест и должностных 
лиц с  судебного ведомства с местами и лицами других ведомств 
непосредственно сообщениями, не относится до вызовов к суду по 
исковым прошениям, относительно которых установлен один общий 
порядок вызова посредством повесток без различия, предъявлен ли 
иск к частному или должностному лицу, к казне или правительствен
ному установлению; 2) что иск поверенным профессора Сеченова 
предъявлен в окружном суде на основании 2 ст. уст. гр. судопр., 
по которой частные лица и общества, права коих, на законе осно
ванные, будут нарушены распоряжением правительственных мест и 
лиц, могут предъявить суду иск о восстановлении нарушенных прав; 
предъявляя этот иск, поверенный профессора Сеченова просит только 
■о снятии ареста, наложенного на его книгу, но вовсе не отыскивает' 
с председателя и членов цензурного комитета каких-либо! убытков, 
посему к иску этому не может быть применена сг. 1317 ст. Уст. Гр. 
Суд., определяющая подсудность дел, по искам о вознаграждении 
за вред и убытки, причиненные распоряжениями должностных лиц 
административного ведомства; 3) что равным образом иск поверен
ного профессора Сеченова не заключает в себе донесения или сооб
щения о преступлении должности по административному ведомству, 
почему 1085 ст. уст. угол. суд. к настоящему, делу вовсе не относится;. 
4) что арест сочинения не может быть отнесен к числу таких тре
бований административных мест и лиц, коим закон присвоил свой
ство бесспорных, не допускающих возражений в состязательном 
порядке и подлежащих посему, на основании примеч. в I ст. усг. 
гражд. суд., ведению правительственных, а не судебных установлений, 
потому что арест сочинения, допускаемый законом (ст. II отд. III Вы- 
сочайще утвержденного, б апреля 1865 г., мнения государственного 
совета) -лишь при начатии в то же время судебного преследования 
против сочинения, есть только мера обеспечения, принимаемая впредь 
до постановления судебного приговора; следовательно арест сочи
нения, как мера обеспечения, сопровождающая судебное производ
ство, никак не может считаться изъятым из подведомственности 
судебным установлением,—-По всем этим основаниям окружной суд 
находит, что настоящее дело, по роду своему, подсудно окружному 
суду, но имея в виду, что со стороны цензурного комитета возбуж
дено вместе с сим пререкание о подведомственности сего дела 
правительственным установлениям н что на основании 241 ст. уст. 
гр. суд. в случае такого пререкания дело поступает на рассмотрение 
судебной палаты, а между тем производство в том Суде, где пре
рекание возникло, останавливается до его разрешения, окружной 
суд определяет: на основании 241 ст. уст. гр. суд., представить на
стоящее дело на рассмотрение судебной палаты, остановив произ
водство его в окружном суде.

О  СОЧИНЕНИИ И. СЕЧЕНОВА «РЕФЛЕКСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГ А».

4 Апреля 1866 года представлена была в с.-петербургский цен
зурный комитет, из типографии Головачева, отпечатанная без цен
зуры, в количестве 3000 экземпляров, книга «Рефлексы гояосного 
мозга. И . Сечено«Ф>.



кщгга эта, по ее рассмотрении, оказалась ничем иным, как ви
доизменением статьи того же автора: «Попытка ввести физиоло
гические основы в психические процессы», которая была представ
лена в 1863 rt для журнала «Современник» и по которой состоялось, 
сообщенное с.-петербургскому цензурному комитету в предложении 
совета министра по делам книгопечатания, от 21 Октября 1863 г. 
за № 60, следующее заключение совета: «воспретить помещение 
этой статьи в Современнике и «дозволить напечатание оной в ме
дицинском или другом специальном периодическом издании, с со 
блюдением следующих условий: во 1-х, чтобы изменено было за- 1лавие статьи, слишком ясно указывающее на конечные, вытекающие 
из нее выводы; во 2-х, чтобы р  заключительном пункте статьи 
(последние одиннадцать строк) исключено было или переделано ме
сто, как человек вечн.о будет ценить и предпочитать хорошую ма
шину дурной из множества однородных и соответственно с сим 
изменены последующие строки, и в 3-х, чтобы наблюдение за пра
вильностью всех означенных изменений поручено было цензору, 
просматривавшему настоящую статью».

В виду такого заключения бывшего совета министра внутренних 
дел по делам книгопечатания, предложенного комитету к руковод
ству, с.-петербургский цензурный комитет, хотя, на основании мне
ния рассматривавшего вышеназванную книгу цензора, и не нашел 
поводов к судебному преследованию или аресту оной и вследствие 
этого не принял никаких к тому мер, не счел однако же нужным 
донести о сем немедленно главному управлению по делам печати; 
что и исполнил 6 Апреля 1866 г. за №  288.

Совет главного управления по делам печати, не соглашаясь 
с вышеозначенным заключением о книге с.-петербургского цензур
ного комитета, находил: что автор книги «Рефлексы головного мозга» 
объясняет па стр. 150 первоначальную причину всякого поступка 
исключительно внешним чувственным возбуждением, без коего, по 
его мнению, невозможна никакая мысль, а на стр. 162 говорит: 
«любовь к правде, великодушие, сострадательность, бескорыстие, 
равно как ненависть ко всему противоположному развиваются частым 
повторением в сознании страстных представлений (образных или 
слуховых—это все равно), в которых яркая сторона изображает 
все перечисленные свойства», и далее, «в основе нашего страстного 
поклонения добродетелям и отвращения от порока лежит ничто иное, 
как чрезвычайно многочисленный ряд психических рефлексов»; на 
стр. 163 под эту же категорию внешних, случайных впечатлений 
подводится и то, что называют обыкновенно глубоким убеждением. 
Таковы конечные выводы автора; об участии же в умственных и 
душевных проявлениях человеческой жизни других нравственных 
факторов не сказано ни слова. Эта материалистическая теория, от
вергая свободную волю и бессмертие души, не согласна ни с хри
стианским, ни с уголовно-юридическим воззрением; она уничтожает 
понятие о добре и зле, о  нравственных обязанностях человека и 
наконец о вменяемости преступлений, а потому ведет положительно 
к развращению нравов. Хотя эта теория прикрывается в сочине
нии Сеченова формою ученого исследования, но даже это обстоя
тельство не может быть принято в серьезное внимание при указан
ном содержании книги; да и притом нельзя не заметить, что книга 
отличается отнюдь не научным изложением, а представляет на
против популярную беседу с непосвященным читателем. Эго обстоя
тельство, в связи с дешевою ценою книги (80 к.), указывает на 
намерение автора сделать свою теорию наиболее доступною для



публики. Поэтому книга Сеченова, по мнению совета, подлежит 
преследованию согласно ст. 1356 улож. о нак., а по силе ст. 14 
отд. III закона 6 Апреля 1865 г. должна быть подвергнута и пред
варительному заарестованшо. Кроме того, советом было принято 
во внимание еще следующее обстоятельство, что если бы упомя
нутые законы и не были применяемы к настоящему сочинению, то 
во всяком случае очевидно, что книга И. Сеченова вредна, как 
изложение самых крайних материалистических теорий. Бывший со
вет по делам книгопечатания, как видно из дел его, дозволил на
печатать это сочинение в сокращенном противу настоящего виде 
и в имевшем весьма ограниченный круг абонентов специальном 
медицинском журнале. Такое решение состоялось именно в видах 
отстранения пропагандирования сочинения г. Сеченова. В настоя
щем же случае более подробное и более популярное изложение 
этого сочинения и дешевая цена оного указывают положительно 
на намерение автора пустить в более обширный оборот свое со 
чинение.

На основании вышеизложенного, совет главного управления по
лагал: означенную книгу сочинения И. Сеченова, по силе ст. 14 
отд. III закона 6 Апреля 1865 г., арестовать и подвергнуть оную 
судебному преследованию.

За утверждением этого заключения совета министром внутрен
них дел, начальник управления сделал распоряжение (7 Апреля 
1866 г. за № 598) о наложении ареста на книгу и о возбуждении 
судебного со стороны с.-петербургского цензурного комитета пресле
дования против автора оной (29 Апреля 1866 г. за №  820).

Вследствие сего с.-петербургский цензурный комитет,—сообщая 
прокурору окружного суда (9 Июня 1866 г., № 555) о возбуждении 
судебного преследования против автора помянутой книги,—на осно
вании утвержденного министром внутренних дел решения о  сем 
главного управления по делам печати,—выразил главнейше следую
щие мотивы обвинения:

Сочинение Сеченова объясняет психическую деятельность го
ловного мозга. Она сводится к одному мышечному движению, имею
щему своим начальным источником всегда внешнее материальное 
действие. Таким образом все акты психической жизни человека 
объясняются чисто механическим образом.

На стр. 150 автор объясняет первоначальную причину всякого 
поступка исключительно внешним чувственным возбуждением, без 
коего, по его мнению, невозможна никакая мысль; а на стр. 162 
говорит: «любовь к правде, великодушие, сострадательность, бескорыстие, 
равно как ненависть ко всему противоположному, развиваются ча
стым повторением в сознании страстных представлений (образных 
или слуховых—это все равно), в которых яркая сторона изображает 
все перечисленные свойства», и далее: «в основе нашего страстного по
клонения добродетелям и отвращения от  порока лежит не что иное, 
как чрезвычайно многочисленный ряд психических рефлексов». На стр. 163, 
под эту же категорию внешних случайных впечатлений подводится 
и то, что называют обыкновенно глубоким, убеждением. Таковы ко
нечные выводы автора; об участии же в умственных и душевных 
проявлениях человека других нравственных факторов не сказано 
ни слова. Даже допуская в известном типе высокие нравственные 
принципы, воспитанные всею жизнию человека, т. е. воспринятые 
путем тех же случайных психических рефлексов, автор приписывает 
этим принципам фаталистическое влияние на деятельность человека. 
«Раз такие принципы дины, деятельность (человека) не может имещь
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иного характера: она есть роковое последствия этих принцнпот
(стр. 178). Автор отрицает свободный выбор человеческой ноли, 
составляющий всю заслугу нравственного добра и все основание 
вменяемости зла. Он приходит к такому заключению: «вопрос о пол
нейшей зависимости наипроизвольнейших из произвольных поступков 
от  внешних условий человека решен утвердительно. Отсюда же роко
вым образом следует, что при одних и тех же внутренних и внеш
них условиях человека, деятельность его должна быть одна и т а  же. 
Выбор между многими возможными концами одного и того оке пси 
хического рефлекса... положительно невозможен, а кажущаяся возмож
ность есть лишь обман самосознания» (стр. 178 и 179). Эта материа
листическая теория, приводящая человека даже самого возвышен
ного в состояние простой машины, лишенной всякого самосознания 
и свободной воли, действующей фаталистически, ниспровергает все 
понятия о нравственном добре и зле, о нравственных обязанностях, 
о вменяемости преступлений, отнимает у наших поступков всякую 
заслугу и всякую ответственность и, разрушая моральные основы 
общества в земной жизни, тем самым уничтожает религиозный дог
мат жизни будущей; она не согласна ни с христианским, ни с уго
ловно-юридическим воззрением и ведет положительно к развраще
нию нравов.

Хотя эта теория прикрывается в сочинении г. Сеченова формою 
ученого исследования, но при этом нельзя не заметить, что книга 
не отличается отнюдь научным изложением, а представляет на
против популярную беседу с непосвященным читателем. Это обстоя
тельство в связи с дешевою ценою книги (80 коп.) указывает на 
намерение автора сделать свою теорию наиболее доступною для 
публики. Поэтому книга Сеченова «Рефлексы головного мозга» пред
ставляется направленною к развращению нравов (ст. 1001 улож. 
О нак.) и подлежит судебному преследованию; а по силе ст. 17-й 
отд. IV  Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета 
6 Апреля 1865 г.—и уничтожению, как крайне опасная по своему 
влиянию на людей, не имеющих твердо установившихся убеждений. 
Уничтожение книги г. Сеченова, как изложения самых крайних ма
териалистических теорий, опирающихся повиднмому на авторитет 
науки, признано советом главного управления по делам печати не
обходимым даже в том случае, если бы вышеприведенная статья 
улож. о нак. оказалась неприменимою к настоящему сочинению 
(ст. 151 улож. о нак. изд. 1866 г.).

Бывший совет по делам книгопечатания дозволил напечатать 
это сочинение (в сокращенном иротиву настоящего виде) в специаль
ном медицинском журнале, имевшем весьма ограниченный круг або- 
чентов, но воспретил помещение оного в журнале «Современник». 
Такое решение состоялось именно в видах отстранения пропаган
дирования сочинения г. Сеченова. В настоящем же случае напе
чатание его в числе 3000 экземпляров при дешевой цене и попу
лярном изложении указывает положительно на намерение автора 
пустить оное в более обширный оборот.

К сему комитет присовокупил, что, по случаю передачи из та* 
потрафим Головачева всех отпечатанных экземпляров книги в пере
плетную г-жи Печатанной, начальник главного управления по делам 
печати относился от Э-го и 18-го Апреля за M s  662 и 713 к с.-пе
тербургскому обер-полицеймейстеру о принятии сих. экземпляров под 
непосредственный и бдительный надзор полиции, которою и со
ставлены приложенные при этом отзыве комитета два акта Апреля 13 
я Апреля 20— 1866 с.



24 Июня 185? г, за №  9730, управлявший министерством юстиции 
статс-секретарь князь Урусов уведомил министра внутренних дел, 
что прокурор с.-петербургской судебной палаты, на основании 7-й ст. 
Высочайше утвержденного 12 Декабря 1866 г. мнения Государствен
ного Совета, вошел в министерство юстиции с представлением о 
том, что помянутое сочинение профессора Сеченова ие заключает 
в себе, по его мнению, таких мыслей, которые бы могли быть под
ведены под точный смысл уголовных законов, и за распространение 
коих сочинитель, на основании ныне действующих узаконений, мог бы 
быть признан подлежащим ответственности, по следующим основа
ниям:

1. В книге своей автор не излагает никаких суждений, в коих 
выражались бы отрицание начал нравственности, религии и будущей 
жизни, или оспаривание догматов христианской веры, или непризна
ние вменяемости преследований. Все сочинение имеет исключительным 
предметом объяснение действия внешних влияний на нервы и от
ражения этих влияний на головной мозг, как орган мышления, 
и ни в чем не касается до учения о душе человека, представители 
которого, психологи по профессии, как сам автор выражает на 
стр. 184-й, вероятно, укажут ему недостатки его труда. Таким обра
зом учение, заключающееся в сочинении: «Рефлексы головного мозга», 
если" и есть основания признавать оное заблуждением, может быть 
опровергаемо только путем научных доводов, но не путем судебных 
прений в уголовном суде.

2. Учение материализма, если бы оно и было положительно 
выражено автором,—без прямого, впрочем, отрицания начал нрав
ственности и правил христианской веры,— не могло бы принято быть 
за основание к его осуждению, ибо, по нашим уголовным законам, 
сочинения за одно лишь материалистическое направление не пре
следуются; и

3. Приводимая цензурным комитетом 1001 ст. улож. о нак. ни 
в каком отношении не может быть применена к настоящему делу, 
ибо, относясь лишь к сочинениям, противным нравственности и 
благопристойности (отд. 2 главы 4 разд. VIII улож. о нак.), закон, 
изображенный в той статье, угрожает наказанием авторам только 
тех сочинений, которые имеют целию развращение нравов, или явно 
противны нравственности и благопристойности. Но в помянутом со 
чинении профессора Сеченова нет ни одного места, которое можно 
было бы осудить с этой стороны.

Разделяя и с своей стороны выраженное прокурором с.-петер
бургской судебной палаты сомнение в успешном окончании судеб
ного по этому делу преследования, управляющий министерством 
юстиции с своей стороны присовокупил, что гласное развитие ма
териалистических теорий при судебном производстве этого дела мо
жет иметь последствием своим распространение этих теорий в обще
стве, вследствие возбуждения особого интереса к содержанию этой 
книги, которая, хотя и неоспоримо вредного направления, но на
писана однако слогом столь тяжелым и научным, что популярное 
распространение ее можно предвидеть только разве при особых 
условиях ее появления в свет.

Поэтому и в виду приведенных выше затруднений, встречае
мых прокурорским надзором в судебном преследовании книги Се
ченова: «Рефлексы головного мозга», статс-секретарь князь Урусов 
полагал более осторожным не давать дальнейшего хода возбужден
ному цензурным комитетом преследованию книги «Рефлексы голов
ного мозга».



На это предложение министр внутренних дел, 8 Июня 1867 г. 
за № 1897, изъявил свое согласие; но при этом—на заключение про 
куратуры о том, что в книге не заключается никаких суждений, 
в коих выражалось бы отрицание начал нравственности н религии— 
заметил, что в названном сочинении не усматривается лишь вывода 
суждений автора по отношению к духовной природе человека, но 
что смысл и значение предлагаемой им теории понятны. Объяснять 
в общедоступной книге,—писал министр внутренних дел,—хотя бы 
и с физиологической точки зрения, внутренние движения человека 
действиями внешних влияний на нервы и отражением этих влияний 
на головной мозг, не значит-ли выставлять на место учения о  бес
смертии духа—новое учение, признающее в человеке лишь одну 
материю.

Сверх того, министр внутренних дел выразил мнение, что при 
предполагаемом исходе настоящего дела, не может уже иметь ме
ста домогательство вознаграждения, если бы оно возникло со сто
роны издателя сочинения, за арестование означенной книги, так 
как действия цензурного комитета, по возбуждению против оной 
судебного преследования, оказываются правильными и самая книга, 
по мнению и министерства юстиции, признана неоспоримо вредного 
направления.

Вследствие этого отзыва управляющий министерством юстиции, 
ордером от 20 Июля 1867 года за. №  11525, предписал прокурору, 
с.-петербургской судебной палаты не давать этому делу дальнейшего 
хода; а 31 Августа того же года сделано распоряжение о  снятии 
ареста с книги и о выпуске ее в обращение.

(Ом. д. гл. упр. гюд. п. 1866 г. №  141 и с.-пб. ценз, комит. 
1866 г. М  58.)

(«Материалы для пересмотра постановлений о цензуре и печати» 
ОПБ, 1870 г. ч. 111, стр. 499—5051

ч *  * Ь п ы й а А л 
Оол. Библиотека
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