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Статья Вундта появилась первоначально въ его Philosophische 
Siudien (т. VIII). Во время печатанія перваго издаиія лред-
лагаемаго перевода появился отдѣльный оттискъ ея съ не-
большими вставками и поправками. Всѣ опѣ приняты во 
вниманіе въ русскомъ изданіи. Переводъ сдѣланъ съ согла-

сія проф. Вундта. 

У 

Г и п н о т и з м ъ и в н у ш е н і е . 

Бъ научномъ приложены одной изъ нашихъ по-
чтенныхъ газетъ нѣсколько времени тому назадъ 
появилась статья о „психологическихъ обществахъ", 
на которую можно было смотрѣть какъ на воззваніе 
ко всей массѣ образованной публпки, съ дѣлью на-
править интересъ къ такой области, которая до сихъ 
поръ, по мнѣнію автора, слишкомъ мало составляла 
предметъ дѣятельности обществъ, и пригласить къ 
самому широкому въ ней участію ') . Задача этихъ 
психологическихъ обществъ состоитъ, — такъ гово-
рилось намъ въ поученіе, — въ занятіяхъ такъ на-
зываемыми „тайными науками", этими „падчерицами 
профессіональной науки". А подъ ними будто бы 
слѣдуетъ понимать всѣ явленія, выходящія за пре-
дѣлы обычнаго теченія душевной жизни, и прежде 

') Allgemeine Zeitung 1889, X 288, приложение. 
В. Вундгь. Гішнотм8ыъ и ішушеніс. 



всего гипнотизмъ. Только благодаря ему, можно 
создать настоящую „экспериментальную психоло-
гію". Все же другое, что только ни называется 
этиыъ именемъ, какъ, напримѣръ, психофизика, 
идетъ къ дѣлу будто бы „только окольнымъ путемъ". 
Только гипнотизмъ далъ возможность искусственно 
„поставить живой объектъ опыта въ различныя усло-
вія, охватывающія всего человѣка", — онъ одинъ, 
такимъ образомъ, допускаетъ „прямое примѣненіе 
опыта къ. области душевной жизни". Кто хочетъ 
удалить его въ пріемную врача, тотъ, по мнѣнію 
автора, не понимаетъ его истиннаго значенія. Дѣло 
психологовъ и, главнымъ образомъ, „лабораторій 
лсихологическихъ обществъ" заниматься гипнотиз-
момъ. При этомъ онъ представляетъ ту выгоду, что 
требуетъ „сравнительно небольшой суммы спеціаль-
ныхъ знаній" и, несмотря на это, даетъ надежду 
на чрезвычайно' обильный источникъ неожиданныхъ 
знаній. Другія области таиныхъ наукъ, каковы: пе-
реносъ мыслей, одилизмъ, месмеризмъ и медіумизмъ, 
которыя хотя еще и подвержены сомнѣнію, но все 
же требуютъ тщатедьнаго изслѣдованія, не такъ 
пригодны, по мнѣнію автора, быть предметомъ пси-
хологіи, отчасти потому, что онѣ болѣе подлежать 
вѣдѣнію физики, а отчасти потому, что, невидимо-
му, желательно пока ограничить и безъ того уже 
слишкомъ богатую область изслѣдованія новой „ экспе-
риментальной психологіи". 
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Но съ этимъ ограниченіемъ, которое рекомен-
дуется авторомъ воззванія, не согласился другой 
корреспондентъ въ одномъ изъ ближайшихъ нуме-
ром, той же газеты '). Такъ разграничивать эти 
области — совершенный произволъ. Положимъ, въ 
виду практическихъ соображеній цѣлесообразно „при-
няться прежде всего за гипнотизмъ". Но уже его 
историческое развитіе указываетъ на всю совокуп-
ность остальныхъ тайныхъ наукъ и прежде всего 
на месмеризмъ и сомнамбулизмъ, да и на самомъ 
дѣлѣ ни одна изъ этихъ областей не исключается 
„обществами экспериментальной пснхологіи" изъ 
ихъ программы, но только то одна, то другая у 
нихъ больше выдвигается на первый планъ. 

Я далекъ огь того, чтобы вмѣшиваться въ эту 
домашнюю ссору, но мнѣ кажется внѣ всякаго со-
мнѣнія, что послѣднее замѣчаніе этого возраженія 
справедливо. Лондонское „Society for Psychical Re-
search", старѣйшее среди этихъ обществъ, „благо-
творный дѣйствія" котораго восхваляетъ и авторъ 
первой изъ вышеупомянутых! статей, заинтересо-
вано болѣе всего такъ называемой „телепатіей", 
магическими дѣйствіями на разстояніи одного духа 
на другой. Совсѣмъ по его aie стопамъ слѣдуетъ 
„American Society for Psychical Research". Въ „So-

*) Allgemeine Zeitung 1889, № 321. 



ciété de Psychologie physiologique", существующемъ 
съ 1880 г. въ Парпжѣ, хотя главную роль играетъ 
гйпнотизмъ, однако, довольно много мѣста удѣляется 
также экспериментанъ надъ ясновидѣніемъ вмѣстѣ 
съ переносомъ мыслей и обсужденію этихъ явле-
ній. Во всякомъ случаѣ все, что мы въ Германіи 
называемъ „фпзіологическою пспхологіей", рядомъ 
съ этими предметами влачитъ только очень скромное 
й подчиненное существованіе. А потому можно, ко-
нечно, предполагать, что когда авторъ выпіеупомя-
нутаго воззванія составлялъ себѣ понятіе объ „экспе-
риментальной нспхологіп", передъ его глазами ри-
совалось общество, состоящее подъ руководствомъ 
Шарко ' ) . Повндимому, не иначе дѣло обстоитз съ 
„обществами для психологическихъ изслѣдованій", 
возникшими въ послѣдніе годы въ Германіи. Бер-
линское общество занимается гипнотическими экспе-
риментами 2). Въ Мюнхенѣ произошелъ расколъ. 

' ) Впрочемъ, мпЬ извѣстно, что самъ Шарко вотъ ужо 
нѣсколько лѣтъ стоить въ сторонѣ отъ занятій „Société de 
Psychologie physiologiqne", и потому я далекъ отъ того, чтобы 
этого выдатоіцагося невропатолога считать отвѣтственнымъ 
за теперешнее паправленіе этого общества, 

а) Съ различныхъ сторонъ обраіцаютъ мое вниманіе па 
то, Что теперешнее „Общество психологическаго изслѣдова-
иія" въ Верлинѣ отличается отъ прсдшествовавшаго ему 
„Общества экспериментальной психологіи". Изданія послѣд-
няго, говорить мнѣ, были исключительно гиппотическаго ха-
рактера, а про первое этого уже сказать нельзя. Сколько мнѣ 

» 

Одно пзъ двухъ обществъ идетъ рука объ руку съ 
берлинскимъ, а другое посвящаетъ себя занятіямъ 
сомнамбулизмомъ въ его различныхъ видахъ и спи-
ритизмомъ. На самый гипнотизмъ оно снотригь, 
какъ на что-то въ родѣ преддверія къ этвмъ „выс-
шимъ тайнамъ". Но, несмотря на этотъ расколъ, въ 
Германіи, какъ въ Ангдіи, Франціи и Америкѣ, эти 
раздичныя группы относятся другъ къ другу не 
столько какъ враждебиыя партіи, a скорѣе какъ 
различные отіѣнки одной и той же большой партіи, 

извѣстно, до снхъ поръ вышло двѣ тетради этого новаго об-
щества. Изъ нихъ въ одной опять разбирается гипнотическая 
тема, а въ другой — „задачи и методы пснхологін" вообще. 
Въ послѣдней тетради говорится: „Скорѣе бы юному обще-
ству молодыхъ изслѣдоватслей, въ трудахъ котораго должны 
появиться эти нзслѣдовапія, посчастливилось поработать для 
разсѣянія этихъ иредразсудковъ (тутъ рѣчь идетъ о пред-
разсудкахъ противъ гипнотизма)! Вѣрно понимая настоящее 
положеніе дѣлъ, это общество такъ отмежевало область своей 
психологической работы, что въ нее входить, главнымъ об-
разомъ, экспериментальная психологія внушенія, которая до 
сихъ поръ нигдѣ не паходила себѣ пріюта" (Mänsterberg: 
Heber Aufgaben und Methoden der Psychologie, въ Schriften 
der Gesellschaft für psychologische Forschung, I, стр. 249). По-
этому я тѣмъ болѣе считалъ себя въ нравѣ вндѣть въ но-
вомъ обществѣ продолженіе стараго, что, сколько я знаю, за-
правилы стараго общества, программу котораго я далъ въ 
началѣ статьи, принадлежать и къ основателямъ иоваго. Но 
меня должно радовать, если это „юное общество молодыхъ 
изслѣдователей" между тѣмъ немного понизить свои ожида-
нія необычайныхъ успѣховъ отъ гипнотической психологіи. 



въ которой спиритовъ можно назвать, иоложимъ, 
крайнею лѣвой, а одностороннпхъ гипнотистовъ — 
лѣвымъ дентромъ, если принять за масштаба ихъ 
противоположное отношеніе къ ходячимъ научными 
воззрѣніямъ. Вѣдь не только спириты признании 
гипнотизмъ важною составною частью магически хъ 
наукъ, но и среди гипнотистовъ сравнительно не-
большое лишь число безусловно отрицаетъ спири-
тизмъ во всѣхъ его видахъ. Очень многіѳ хотя и не 
придаютъ никакого значенія явленіямъ духовъ, ко-
торый они склонны принимать за обманъ, но все-
таки они считаютъ телепатію и ясновидѣніе или, 
положпмъ, рѣдкпми, но все же весьма вѣроятными 
явленіями, или асе, по меньшей мѣрѣ, сомнитель-
ными и потому требующими тщательнаго изелѣдо-
ванія. Если люди, какъ Форель и Моль, у кото-
рыхъ нельзя отнять критической осторожности при 
производствѣ ихъ гипнотическихъ опытовъ, хотя п 
утверждаютъ, что гипнотическія явленія можно объ-

яснить изъ извѣстныхъ психологическихъ и физіо-
логическихъ законовъ, но вмѣстѣ съ этимъ считаютъ 
открытымъ вопросомъ существованіе ясновидѣнія, 
телепатіи и другихъ сверхъестественныхъ явленій; 
если и другіе врачи, прибѣгающіе къ гипнотизму, 
какъ, напримѣръ, Веттерстрандъ, того мнѣнія, 
что наряду съ извѣстными дѣйствіями внушенія 
наступление гипнотическаго сна способствуетъ еще 
какое-то таинственное „сношеніе"; если, наконедъ, 

с 
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дредсѣдатель болѣе умѣреннаго изъ двухъ мюнхен-
скихъ обществъ „экспериментальной психологіи" 
знакомить нѣмецкую публику съ переводомъ фран-
цузскаго сочиненія о „переносѣ мыслей и яснови-
дѣніи", въ лредисловіп къ которому онъ объявляетъ 
еще открытымъ вопросъ о психологическомъ воз-
дѣйствіи па разстояніи, но въ то же время приво-
дить большое количество доводовъ, откуда можно 
заключить, что самъ онъ подобное воздѣйствіе на 
разстояніи счнтаетъ чуть ли не доказанными фак-
ТОмъ, — въ виду всего этого, не безосновательно 
утверждать, что гипнотизмъ -и оккультизмъ, — за 
отдѣльными исключеніями, — и въ Германіп тѣсно 
связаны другъ съ другомъ, и что въ этой связи ни-
коими образомъ нельзя видѣть случайности, но она 
основана на какомъ-либо внутреннемъ.родствѣ, сущ-
ности кот.ораго здѣсь пока можно не касаться. Но 
не только слова тѣхъ, кто избрали гипнотизмъ своей 
спеціальною областью изслѣдованія, свидѣтель-
ствуютъ объ этой связи, — общая психологическая 
и философская литература также уже не можетъ, 
повидимому, уклониться отъ этого теченія времени. 
Во главѣ англійскаго, какъ и -американскаго „So-
ciety for Psychical Research" стоятъ почтенные 
представители философіп. Руководитель'ангдійскаго 
Общества будетъ также предсѣдатедьствовать и на 
второмъ международномъ психологическомъ кон-
г р е с с 1892 года въ Лондонѣ. И, конечно, нѣтъ 



ничего невѣроятнаго,, что на этом! съѣздѣ яснови-
дяще, если не прямо, то во всяком! случаѣ подъ 
невинною маскою статистики галлюцинацій, точно 
так! же будетъ главным! предметом! обсужденія, 
как ! это было съ ГИПНОТИЗМОМ! на первом! съѣздѣ, 
происходившем! въ Барижѣ въ столѣтнюю годов-
щину революціи. Самый большой изъ философских! 
журналов! Франціи, прекрасно редактируемый „Re-
vue Philosophique" съ одинаковою охотой помѣ-
щаетъ сообщенія какъ объ опытахъ съ гипнотиз-
мом!, такъ и о телепатіи, животном! ыагнитизмѣ 
и т. под. И все это разсматривается здѣсь не какъ 
кажіе-нибудь курьезы, или съ крптико-скептической 
точки зрѣнія, а съ точки зрѣнія убѣжденныхъ за-
щитников! этихъ магических! дѣйствій или, по 
крайней мѣрѣ, какъ вопросы, которые въ высшей 
степени заслуживают! обсужденія и основательнаго 
обслѣдованія. Также и нѣмецкіе философскіе жур-
налы, повидимому, не хотятъ уже болѣе уклоняться 
отъ примѣра, даннаго имъ такими образцовыми орга-
нами, и постепенно съ гипнотизмом! вводятъ въ моду 
И спиритизм!. 

Я далекъ отъ того, чтобы упрекать редакторов! 
этихъ журналов!. Литература вѣдь есть зеркало 
вѣка. Но бели такіе органы, которые я имѣю 
здѣсь въ виду, открывают! свои страницы не только 
гипнотическим! явленіямъ, но и пристегнутым! къ 
НИМ! различным! областям! сііиритизма, то тутъ, 
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конечно, можно усмотрѣть подгвержденіе того, что 
теперь уже нельзя отдѣлываться отъ этого ыолча-
ніемъ, но всякому, кто только имѣетъ какое-нибудь 
дѣло съ психологіей, необходимо высказаться по 
этому поводу. 

Признаюсь, я, съ своей стороны, не смотрю на 
эту необходимость, какъ на пріятную обязанность. 
Человѣку, который издавна занимался эксперимен-
тальными работами, нѣтъ никакого желанія выска-
зывать свое сужденіе о предметѣ, надъ которым! 
онъ самъ не экспериментировал!. Однако, какъ разъ 
гипнотисты, а еще болѣе спириты, очень не прочь 
отклонять всякое обсужденіе этихъ вопросов! посто-
ронними дѣлу — замѣчаніемъ, что для того, чтобы 
можно было говорить о таких! вещахъ, прежде 
всего слѣдуетъ много и неустанно заниматься ими. 
Еще очень недавно авторъ одной „психологіи вну-
шенія" высказался, что хотя онъ самъ не владѣетъ 
достаточными опытами въ области „оккультизма", 
но онъ будто бы замѣтилъ, что сплошь всѣ, кто 
имѣетъ въ немъ опытъ, вѣрятъ въ него, а кто не 
имѣетъ опыта, не вѣритъ, и авторъ дѣлаетъ 
отсюда выводъ, что оккультизм! основывается на 
истйнѣ. Я, съ своей стороны, склоненъ перевернуть 
эти посылки. Кто вѣритъ въ чертовщину, — экспе-
риментирует! надъ ней, а кто въ нее не вѣритъ, 
обыкновенно и не дѣлаетъ никаких! опытовъ. Но, 
какъизвѣстно, человѣкъ имѣетъ большую склонность 



находить нодвержденіе тому, во что онъ вѣритъ, и 
при случаѣ пускаетъ въ ходъ для этой цѣли даже 
большое остроуміе, обманывая самого себя, такъ 
что удача такихъ опытовъ доказываете мнѣ прежде 
всего только то, что тѣ, которые ихъ дѣлаютъ, 
также и вѣрятъ въ нихъ. Вопросъ объ ихъ объек-
тивной истинности можно бы рѣшить только въ 
такомъ случаѣ, если бы достаточно большое число 
надежныхъ наблюдателей убѣдплось въ ихъ истин-
ности, примѣняя для этого всѣ необходимый мето-
дическія правила. Но на пути къ такому доказа-
тельству есть два почти неустранимыхъ препят-
ствія. Во-первыхъ, вѣдь правовѣрные оккультисты 
не питали бы ни малѣйшаго довѣрія къ такому 
отрицательному доказательству со стороны непосвя-
щенныхъ, такъ какъ, по ихъ увѣренію, явленія, о 
которыхъ лдетъ рѣчь, отличаются отъ обыкновен-
ныхъ явленій природы не только своею рѣдкостыо 
и капризностью, но особенно также и тѣмъ, что въ 
нихъ .надо вѣрить, если кто хочетъ наблюдать ихъ. 
Во-вторыхъ, ученые изслѣдователи, физики, физіо-
логи, психологи, которые не принадлежать къ числу 
правовѣрныхъ оккультистовъ, все же имѣютъ вѣ-
скія основанія не браться за эту область, хотя бы 
они и были склонны не обращать вниманія на эти 
неблагопріятныя условія. Основанія эти, думается 
мнѣ,,— въ результатахъ „оккультическихъ изслѣ-
дованій". Чтобы составить себѣ картину ихъ об-
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щаго характера, я прошу читателя взять одно изъ 
самыхъ старательныхъ изслѣдованій въ этомъ на-
правленіи, да еще нритомъ принадлежащее учег 
ному, передъ тѣмъ заявившему себя дѣльными 
работами по физіологіи. Это — „Экспериментальный 
изслѣдованія въ области переноса мыслей и такъ 
называемаго ясновидѣнія " Шарля Рише. Допу-
стимъ, что всѣ эксперименты, описанные въ этой 
книгѣ, удались въ томъ смыслѣ, что намъ при-
шлось бы признать магическія дѣйствія на разстоя-
ніи въ тѣхъ случаяхъ, когда это считаетъ вѣроят-
нымъ самъ авторъ, — что получилось бы въ резуль-
татѣ этого изслѣдованія? Мы, очевидно, пришли бы 
къ тому предположение, что міръ, который насъ 
окружаетъ, собственно состоптъ пзъ двухъ совер-
шенно различныхъ міровъ. Одпнъ—это міръ Ко-
перника, Галилея и Ньютона, Лейбница и Канта, 
тотъ міръ вѣчно неизмѣнныхъ законовъ, въ кото-
ромъ самое малое и самое великое гармонически 
сочетаются въ цѣломъ. Но рядомъ съ этимъ велп-
кимъ міромъ, который на каждомъ шагу все въ 
большей степени возбуждаетъ наше удивленіе и 
изумленіе, находился бы еще другой, маленькій 
міръ, кіръ дугалъ и стучащпхъ духовъ, вѣдьиъ и 
магнитическихъ медіумовъ, и въ этомъ маленькомъ 
все, что ни совершается въ томъ болыпомъ вели-
чественномъ мірѣ, было бы поставлено вверхъ дномъ, 
всѣ до того неизмѣнные законы при случаѣ стано-



вились бы негодными ради крайне заурядныхъ, 
большей частью истеричныхъ особъ. Тяготѣніе, дѣй-
ствіе свѣта, законы нашей психофизической орга-
низапіи — все это прпходитъ въ колебаніе, какъ 
только госпожѣ Леони въ Гаврѣ вздумается впасть 
въ магнитическій сонъ, не для того, чтобы предсказать 
ігакія-либо потрясающія міръ событія, но чтобы преду-
гадать, случится-ли съ какиыъ-нибудь изъ малень-
кихъ Рише въ Парижѣ какое-либо маленькое не-
счастіе,—предчувствіе, которое иногда бываетъ и 
естественнымъ путемъ и съ такимъ же отдаленнымъ 
еближеніемъ, какъ и въ этомъ случаѣ. Но предпо-
ложивъ, что вся эта чепуха и еще многое другое— 
правда, можно-ли допустить, чтобы безпрпстрастный 
естествоиспытатель или психологъ при свободномъ' 
выборѣ предпочелъ тому большому и величествен-
ному міру, міру вѣчныхъ, разумныхъ законовъ, 
этотъ маленькій и неразумный міръ истеричныхъ 
медіумовъ? И можно-ли удивляться, еслионъвъ сооб-
раженіяхъ г. Рише о вѣроятности этихъ фактовъ 
увидитъ только доказательство того, что занятіе 
„оккультическими проблемами" въ состояніи затем-
нить способность сужденія даже въ другихъ слу-
чаяхъ и остроумнаго человѣка? 

Правда, съ гипнотизмомъ дѣло обстоитъ иначе. 
Тутъ идетъ рѣчь объ области явленій, толкованіе 
которыхъ хотя еще очень сомнительно, но дѣй-
ствительности ихъ, за нѣкоторыми мелкими имшо-

ченіями, точно такъ же нельзя оспаривать, какъ и 
существованія сновпдѣній или лунатизма..: Если я 
все-таки исключилъ гиинотизмъ изъ круга моихъ 
собственныхъ изслѣдованій и работъ въ моей лабо-
раторіи, то это по двумг основаніямъ. Во-первыхъ, 
какъ я думаю, въ противоложность автору упомя-
нутаго въ началѣ этой статьи воззванія, гиинотизмъ 
не принадлежите вѣдѣнію психолога, но мѣсто его 
въ больнидѣ, и возбужденіе гипнотическаго сна, 
особенно повторное, часто необходимое для полу-
ченія болѣе интенсивныхъ явденій, законно только 
тамъ, гдѣ этого требуютъ медицинскія показанія. Во-
вторыхъ, я не могу признать за гипнотизмомъ фунда-
ментальна«) значенія для экспериментальной пспхоло-
гіи, которое ему приписываютъ гипнотическія школы 
и особенно „Общество физіологической психологіи" 
въ Парижѣ, стоящее во главѣ этого теченія. Гипноти-
ческій сонъ—такое же ненормальное состояніе, какъ 
и другія. Подобно тому, какъ совсѣмъ неѵмѣстно 
основывать всю психологію на сновндѣніи, пли на 
манін, или на слабоуміп паралитика, точно такъ же 
не можете служить для этой цѣли и гиинотизмъ. 
Но въ особенности, если поборники гипнотизма на-
лагаютъ на средства гипнотизаціи и друтія воздѣй-
ствія на гиппотизируемаго клеймо „эксперимен-
тально-психологипескаго метода", то это зависите отъ 
полнаго незнанія сущности экспериментальныхъ мето-
довъ и ихъ значенія для психологіп. Большинство 



этихъ воздѣйствій, съ точки зрѣнія топныхъ наукъ, 
никакъ не заслуживаетъ названія экспериментов!. 
Но какъ бы они ни приближались къ эксперимен-
тальными пріемамъ, именно гппнотическій-то экспе-
римент! и лишенъ самыхъ существенных! особен-
ностей и преимуществ! психологических! опытовъ, 
выполняемых! при нормальном! сознаніи. Однако, 
доказательство этому я буду имѣть возможность 
привести гораздо позже, вслѣдъ за разсмотрѣніемъ 
результатов!, полученных! на этомъ пути. Напро-
тив!, я уже здѣсь долженъ заявить протестъ, будто 
бы только тотъ, кто занимается гипнотизмомъ, такъ 
сказать, по профессіи, можетъ судить и о психоло-
гіи гипнотическаго состоянія. Конечно, судить мо-
жетъ всегда только знатоки. Но при необходимом!, 
раздѣленіи научнаго труда психологу теперь такъ же 
невозможно, какъ физику п химику, ислѣдовать са-
мому всѣ явленія, о которых! онъ долженъ соста-
вить себѣ мнѣніе. Онъ не можетъ не полагаться на 
свидѣтедьство другихъ наблюдателей не только от-
носительно отдѣльныхъ явленій, но и цѣлой области 
ихъ. Въ такихъ случаяхъ онъ ирежде всего будетъ 
оцѣнивать эти свидѣтельства по тѣмъ же самыми 
методологическими правилами, которыя онъ прила-
гает! при своихъ собственных! наблюденіяхъ. Но 
послѣ этого онъ будетъ въ правѣ обсуждать . чу-
жія наблгоденія, что касается ихъ условій и при-
чин!, точно такъ же, какъ и свои собственный. А 
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мы теперь располагаем! большими количеством! 
тщательно описанныхъ явленій ,изъ области гипно-
тических! соетояній. Всякій моясетъ, на основаніи 
этой чуть не чрезмѣрной литературы предмета, со-
ставить себѣ картину явленій п различить доста-
точно удостоверенное отъ сомнительная). Но устано-
вить связь между этими явленіями и другими 
известными психическими фактами, быть можетъ, 
скорѣе дело психолога, чѣмъ гипнотиста по про-
фессии, который не такъ знакомь съ ЭТИМИ фактами. 
Если наши теперешнія знанія о гипнотизме еще 
представляют! пробелы, то это не столько отно-
сится къ основным! явленіямъ, сколько къ психо-
логическому и физіологическому объясненію ихъ. 
Вотъ почему я обращу особенное вниманіе на этотъ 
пунктъ, такъ какъ отъ него, главными образоігь, за-
висит! оценка значенія гипнотизма, тогда какъ об-
щей картины его симптомовъ, думается мне, я могу 
коснуться вкратце. Далѣе, я буду оставлять безъ 
всякаго . вниманія все то, что сообщено частью 
школой Шарко въ Париже, отчасти другими поди 
названіемъ магнию- и металлотерапіп, переноса, 
действія на разстояніи, врачебныхъ средств! надъ 
сомнамбулами, медіумовъ и т. д. Большая часть всего 
этого относится заведомо къ области оккультизма, 
который я бы хотели на указанныхъ выше осно-
ваніяхъ исключить пзъ этой работы. Кромѣ того, 
критика некоторых! мнпмыхъ явленій привела бы 



къ физическимъ и физіологическпмъ вопросам!, вы-" 
ясненіе которых! далеко отъ цѣли этой работы. 
Ноконецъ, въ той степени, въ какой при многих! 
изъ этихъ явленій во всякомъ случаѣ пграетъ нѣ-
которую роль и внушеніе, они ничѣмъ не отличаются 
отъ другихъ, безспорно признанных!, дѣйствій 
внушенія ') . 

I. Явленія гипноза. 

Въ виду того, что я, какъ сказано, не намѣ-
ренъ дать здѣсь обстоятельной картины симптомовъ 
гипноза, то нижеслѣдующія замѣчанія служат! 
только для того, чтобы указать на такія явленія, 
который особенно важны для физіологическаго и 
психологическаго истолкованія гипнотических! со-
стояній. 

Прежде всего я считаю твердо установленным!, 
что такъ называемое внушеніе представленій сло-
вами или дѣйствіями служит! главною, если не 
единственною, причиной наступленія гипнотических! 
состояній. Другія воздѣйствія, какъ сосредоточеніе 
вниманія на какомъ-либо опредѣленномъ предметѣ, 
именно неподвижное пристальное созерцаніе его, по-

' ) Относительно мнимаго- вліянія магнитовъ можно, впро-
чем!, указать тутъ на критику JI. Германца (Pfliigefs Archiv, 
т. 43, стр. 217СС.). 

видимому, дѣйствуютъ отчасти только въ том! 
смыслѣ, что благопріятствуютъ гипнозу, вызывая од-
нообразное состояніе сознанія, пригодное для вос-
пріятія внушенія, отчасти же и сами дѣйствуютъ, 
какъ внушеніе, вызывая представленіе о наступаю-
щем! гипнотическом! снѣ. Подраздѣленіе гппноти-
ческаго сна на различныя, обыкновенно гири, стадіи 
имѣетъ нѣкоторую цѣну развѣ только съ практи-
ческой точки зрѣнія, такъ какъ эти стадіи перехо-
дятъ другъ въ друга безъ рѣзкихъ границъ. Но, во 
всякомъ случаѣ, при изученіи этого состоянія чѣмъ 
дальше, тѣмъ больше оказывается трудностей, такъ 
какъ здѣсь нѣтъ способности воспоминанія 
которая- еще бываетъ послѣ легкаго гип 
нотическаго сна. При этомъ дѣйствіе внушеній по-
вышается какъ прямо, такъ и косвенно:—прямо, 
если путемъ внушенія можно вызвать болѣе интен-
сивный галлюцинаціи и обманы чувствъ; косвенно, 
если внушенія, произведенный въ гипнозѣ, въ слѣ-
дующемъ затѣмъ состояніи бодрствованія, сейчасъ 
же или спустя извѣстное время, могутъ вызвать 
дѣйствія или обманы чувствъ, соотвѣтствующіе 
внушенію во время гипноза. 

Болѣе легкія степени гипноза обнаруживают! 
очень большое сходство съ тѣмъ состояніемъ сонли-
вости, которое иногда наблюдается ври переходном! 
состояніи между бодрствованіемъ и нормальным! 
сномъ, а именно непосредственно передъ полнымъ 
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пробужденіемъ изъ глубокаго сна. Но состояніе гипно-
за, особенно если оно не переходите въ высшую сте-
пень, продолжается дольше этихъ нормальныхъ пе-
реходныхъ стадій, и переходъ въ дѣйствительный 
сонъ бываете только въ рѣдкихъ случаяхъ. Кромѣ 
того, оно отличается еще однпмъ признаков«., свя-
заннывіъ съ условіями возникновенія гипноза. Гип-
нотизируемый въ несравненно большей степени за-
висите отъ вліянія словъ или дѣйствій того лица, 
которое вызвало своимъ внушеніемъ состояніе, по-
хожее на сонъ, чѣмъ отъ вліянія кого-либо другого. 
Гипнотизеръ можете своимъ приказомъ вызвать или 
задержать движенія, или же придать членамъ не-
обычное положеніе; онъ можетъ произвести частич-
ную или общую нечувствительность кожи, и, на-
конецъ, онъ въ болыпинствѣ случаевъ бываете въ 
состояніи своивіъ приказомъ разбудить спящаго. 

При высшихъ степеняхъ гипноза, такъ назы-
ваемомъ „somnamboulisme provoqué" французскихъ 
авторовъ, выступайте три замѣчательныя группы 
явленій: автоматизмъ по приказанію, внушенный 
галлюцинаціи, существующее уже само по себѣ или 
же вызванное тоже внушеніемъ, отсутствіе чувстви-
тельности кожи къ болевымъ впечатлѣніямъ, на-
примѣръ, къ булавочнымъ уколамъ. Въ родствѣ съ 
этимъ отчасти находится такъ называемая отрица-
тельная галдюцинація зрѣнія, т.-е. невидѣніе на-
личныхъ предметовъ, которое бываетъ по внѵшеніто. 
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Сюда- относятся затѣмъ еще послѣгипнотическія дѣй-
ствія, свойственныя преимущественно сомнамбули-
ческой стадіи и извѣстныя физіологическія дѣйствія, 
происходящія при посредствѣ нервовъ сосудодвига-
тельной и выдѣлительной системы. Эти различныя 
явленія, въ свою очередь, находятся между собою 
въ томъ отношеніи, что автоматизмъ по приказанію 
принадлежитъ болѣе легкимъ степенямъ сомнамбу-
лизма, a болѣе интенсивныя галлюцинаціи—выс-
шимъ степенямъ его. 

Изъ числа этихъ двухъ группъ явленій, имѣю-
щихъ особенно важное психологическое значеніе, 
„автоматизмъ по приказанію", названный такъ Гей-
деншйномъ, состоите отчасти въ исполненіи отдан-
ныхъ приказаній, отчасти въ подражаніи сдѣлан-
нымъ движеніямъ. Гипнотизируемому приказываютъ, 
напримѣръ, стать на колѣни: онъ исполняете это. 
Тогда ему говорятъ, что онъ не будете въ состояніи 
подняться по своей волѣ: действительно, онъ де-
лаете несколько безплодныхъ попытокъ. Или ему 
показываютъ кулакъ: онъ дѣлаетъ то же; киваютъ 
головой, открываюсь ротъ: онъ повторяете все эти 
движенія. Если словесное приказаніе соединяется 
съ соответственнымъ движеніемъ, то онъ следуете 
за своимъ гипнотизеромъ, какъ это показалъ уже 
на свопхъ представденіяхъ магнетизеръ Ганзенъ, 
шага за шагомъ, совершенно въ такте и подражая 
каждому жесту. 



Внушеніе иліиозій и галлюцинацій является са-
мымъ поразптельнымъ симптомом! сомнамбулическаго 
состоянія. Йллюзіи бываютъ уже и при слабыхъ 
степенях!. Сюда относятся опыты Гашена и затѣмъ 
столь же успѣшные опыты Гейденгайна, ѣейніблъда 
и других! надъ пищей и питьемъ: загипнотизиро-
ванный ѣстъ луковицу лодъ видомъ груши, пьетъ 
воду, какъ шампанское, принимая ее въ слѣдующее 
мгновеніе уже за чернила. При этомъ его мимика 
выражаетъ всякій разъ вкусовое впечатлѣніе, со-
отвѣтствующее внушевному представление. При бо-
лѣе сильном! гвпнозѣ къ этому прибавляются еще 
рѣзко выраженныя галлюцинаціи зрѣнія. Сомнам-
була подается назадъ со всѣми признаками испуга 
при внушеніи, что къ ней приближается бѣшеная 
собака. Она нюхаетъ воображаемый цвѣтокъ, если 
ей говорят!, что она держитъ его въ рукѣ. Тавія 
впдѣнія интенсивны. Это доказывается тѣмъ, что 
иногда наблюдались образы дополнительнаго цвѣта. 
Напримѣръ, внушаютъ, что на противоположной 
бѣлой стѣнѣ ѵнаходится красный крестъ: загипно-
тизированный говорить, что видитъ его; если ему 
приказывают! посмотрѣть теперь на полъ, то онъ 
утверждает!, что видитъ зеленое отображеніе этого 
креста. Соотвѣтственно этому и галлюцинаціи, вы-
званный внушеніемъ и отнесенныя къ извѣстнымъ 
мѣстамъ во внѣшнемъ пространствѣ, слѣдуютъ, по-
видимому, тѣыъ же законам! проекціи во внѣ, какъ 

ц отображенія свѣтовыхъ впечатлѣній. Какъ из-
вѣстно, бинокулярное зеленое отображеніе, которое 
получается, когда пристально вглядываться въ крас-
ный крестъ, можно раздвоить, если скосить глаза 
или если держать передъ однимъ глазомъ прелом-
ляющую призму, предполагая при этомъ, что онъ 
слѣдуетъ за движеніемъ объекта, происходящим! въ 
пространствѣ. Такое раздвоеніе и такимъ же путем! 
можно вызвать при зрительных! галлюцинаціяхъ 
загипнотизированных!. 

Но подобно тому, какъ можно путемъ внушенія 
вызвать ощущепія, которым! вовсе не соотвѣтствуетъ 
никаких! чувственных! впечатлѣній, точно такъ же 
и наоборот! можно понизить или совершенно уни-
чтожить воспріимчивость къ наличным! впечатлѣ-
ніямъ. Извѣстная степень аналгезіи кожи, невиди-
мому, всегда сопровождает! гипнозъ. Булавочные 
уколы ощущаются какъ простыл прикосновенія или 
же совсѣмъ не ощущаются. Но эта анадгезія су-
щественно поддерживается прямо и строго внушен-
ным! представленіеыъ, что нѣтъ никакого ощуще-
ІІІЯ. Съ этимъ отсутствіемъ ощущенія, вызванным! 
ннушеніемъ, очевидно, въ близком! родствѣ такъ 
называемый отрицательный галлюцинаціи зрѣнія. 
Онѣ состоятъ въ томъ, что загипнотизированный, 
по данному приказанію, не видитъ дѣйствительно 
существующаго внѣшняго объекта. Онъ, напримѣръ, 
говорить, что не видитъ находящихся въ комнатѣ 



лицъ нлл предметов!, если ему'сказано, что. ихъ 
нѣтъ. Особенно характеристичный видъ принимаюсь 
эти произвольно вызванные нробѣлы въ полѣ зрѣ-
нія, когда они вліяютъ на поступки загипнотизиро-
ваннаго. Если, напримѣръ, ему внушаютъ, что бли-
жайшей двери противъ него въ комнатѣ не суще-
ствует! и затѣмъ приказывают! ему выйти изъ нея, 
то онъ ощупью проходит! мимо этой двери, чтобы 
выйти черезъ другую, болѣе отдаленную. Эти явле-
нія, очевидно, дѣлаютъ вѣроятнымъ, что здѣсь су-
ществуют! положительный галлюцинаціи, вслѣдствіе 
которых! места поля зрѣнія, соотвѣтствующія не-
видимым! предметам!, заполняются соответственно 
окружающей средѣ. 

На ряду съ приведенными главными явленіями 
гипноза съ психологической точки зренія еще очень 
интересны самоонушеніе и послѣгипнотическія явле-
нія. Если кто-нибудь, испытавъ данное состояніе, 
благодаря постороннему воздѣйствію, или только 
познакомившись съ нимъ изъ наблюденія надъ дру-
гими, иногда можетъ вызвать его у себя безъ по-
сторонняго вліянія, то въ этомъ нѣтъ ничего пора-
зительнаго. Замѣчательнѣе то, что такія самовну-
шенія очень часто бываютъ непроизвольно, вслед-
ствіе-ли подражанія, или потому, что вліяетъ при-
казаніе, данное въ предшествовавшем! гипнозе, н 
въ послѣднемъ случае самовнушеніе, соединяясь съ 
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послѣгипнотическлыи дѣйствіяыи, косвенно, въ свою 
очередь, приводит! къ внушенію со стороны. 

По своему общему характеру послѣгилнотическія 
действія совершенно представляются частичным! про-
долженіемъ или частичным! возобновленіемъ самихъ 
гиннотнческихъ дѣйствій. Если этотъ вторичный 
гипнозъ обозначается какъ частичный гиннозъ, то 
это уже даетъ намекъ, что онъ более или менее 
можетъ приближаться къ полному бодрствеиному 
состоянію. Такъ можно было бы разрешить и спор-
ный вопросъ, требуютъ-ли внушенныя действія или 
галлкщинаціи, следукщія за гипнозом!, вторичнаго 
яаступленія гипнотическаго состоянія. Если они сами 
не что иное какъ частичное явленіе гипноза, то 
этотъ сноръ происходит! только отъ того, что, какъ 
при различеніи сна и бодретвованія, такъ и при 
различеніи гипнотическаго состоянія и бодрствова-
нія, обыкновенно сообразуются только съ переве-
сом! признаков!, указывающих! на то иди другое 
состояніе. Человѣка, который слышитъ во снѣ во-
просъ и отвѣчаетъ на него смотря по тому, каково 
содержаніе его сознанія въ этотъ моментъ, мы на-
зываем! спящимъ, хотя въ такомъ случае онъ ве-
детъ себя, какъ бодрствующій. Точно такъ же и 
само гипнотическое состояніе во всѣхъ своихъ ста-
диях!, если только принять во вниманіе наличное 
состояніе сознанія, находится на середине между 
сномъ и бодрствованіемъ. Но при самомъ гипноти-



ческомъ состояніп мы, въ свою очередь, говоримъ 
что гивнозъ тѣмъ глубже, чѣмъ больше явленій от-
клоняется онъ явленій бодрственнаго сознанія. На-
конецъ, если есть налицо еще только одинъ симп-
томъ, то мы вообще не видимъ уже здѣсь гипноза, 
а смотримъ на это состояніе, какъ на состояніе 
бодрственнаго сознанія, которое, однако, еще из-
вѣстнымъ свойствомъ отклоняется отъ нормальнаго 
бодрствованія. Ясно, что его съ такимъ же, если 
не съ бблынимъ, правомъ можно было бы назвать 
частичнымъ пшнозомъ. Если, напримѣръ, кто-либо 
но пробужденіи отъ гипноза, вслѣдствіе сдѣланнаго 
передъ тѣмъ внушенія, ставите стулъ на находя-
щійся тѵтъ же столъ, то на это смотрятъ обыкно-
венно какъ на безсмысленный поступокъ, совершен-
ный при полномъ сознаніи. Но очевидно, что соб-
ственно было бы правильнѣе сказать: это поступокъ, 
относящійся къ области автоматизма по приказанію, 
т.-е. еще къ частичному продолженію гипноза. Или, 
если кто-либо по пробужденіи, опять-таки въ силу 
внушенія, воображаетъ, что онъ держитъ въ рукѣ 
фіалку, которой въ дѣйствительности иѣтъ, то на 
это смотрятъ какъ на галлюцинацію бодрственнаго 
состоянія. Опять-таки было бы правильнее сказать: 
нри отсутствіи всѣхъ другихъ явленій гипноза, есть 
этотъ одинъ симптомъ, внушаемость галлюцанацій, 
a слѣдовательно и частичное гипнотическое состря-
ніе. Этому ..взгляду соответствуете то, что по наблю-
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денію послѣишнотическія дѣйствія, состоящія изъ 
болѣе сложныхъ поступковъ и представленій, со-
вершаются при симптомахъ нолнаго, или почти 
полнаго, вторичнаго гипноза, a отдѣльныя послѣ-
гипнотическія дѣйствія, напротивъ, могутъ совер-
шаться, повидимому, въ бодрственнонъ состояніи. 
Частичный гипнозъ отдѣляется отъ полнаго всѣми 
возмояшыми переходными стадіями. 

Впрочемъ, замѣчательнымъ случаемъ послѣгипно-
тическихъ дѣйствій являются внушенгя на срокъ, то, 
что школа Нанси называетъ suggestions à échéance. 
Во время гипноза внушаютъ, что загипнотизиро-
ванный въ нзвѣстный срокъ, въ данное-лп время 
или по опредѣленному поводу, выполнить точно 
предписанный ему поступокъ, пли что у него бу-
дете заранѣе определенная галлюцинація. Нанри-
мѣръ, сомнамбулѣ было сказано: „завтра, ровно въ 
7 часовъ утра, вы придете ко мне въ комнату и 
предложите стаканъ воды!" Или: „съ сегодняшняго 
дня черезъ четыре недели, 6-го іюня, вы придете 
ко мне; вы увидите мое лицо чернымъ н будете 
поэтому смеяться надо мной". Оба внушенія были 
исполнены, хотя воспоминаніе о бывшемъ внушеніи 
совершенно исчезло. Въ отдѣльныхъ случаяхъ на-
блюдался успехъ даже при очень запутаішыхъ сроч-
І І Ы Х Ъ внушеніяхъ, наирпмеръ, „начиная съ сего-
дняшняго вторника въ 16-й вторникъ", или „че-
резъ 36 дней отъ сегодняшняго дня вы придете ко 



мнѣ и будете бранить меня". Но такія срочныя 
внушенія на болѣе продолжительное время испол-
няются, невидимому, только очень воснріимчивыми 
лицами. Самый простой, относящійся сюда случай, 
который до нѣкоторой степени можетъ служить 
ключомъ къ остальным!, — это, конечно, наступле-
ніе новаго гипноза въ определенный срокъ. За-
гипнотизированному, напримѣръ, говоряіъ: „завтра, 
въ такое же время, ты опять впадешь въ сонъ", и 
сонъ действительно наступает! какъ разъ въ ука-
занный моментъ, хотя во все промежуточное время 
вовсе нетъ воспоминанія о внушеніи. 

На физіологическія действія гипноза и внушенія 
здесь мы укажемъ только вкратце, такъ какъ это 
далеко отъ нашей ближайшей цели. Зрачокъ рас-
ширяется, глазныя яблоки выпячиваются, и, конечно, 
въ связи съ этимъ при наступленіи сомнамбуличе-
скаго состоянія открываются до того закрышя веки. 
Пульсъ и дыханіе учащаются; нередко появляется 
потъ. Все эти явленія указывают! на сильное воз-
бужденіе симпатической и сосудодвигатедышй нерв-
ной системы и въ то же время служатъ характер-
ными признаками, отличающими гипнозъ отъ обы-
кновеннаго сна, при котором!, наоборотъ, обыкно-
венно наблюдается суженіе зрачка, пониженіе ско-
рости пульса и дыханія. Соответственно тому со-
стояв™ возбужденія, въ котором! уже сами по себе 
находятся при гипнозе нервы сосудистой и выде-
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лителъной системы, и при сомнамбулическом! со-
стояніи часто замечается сильно повышенная воз-
будимость ихъ подъ вліяніемъ внушенія. Нередко 
наблюдалось, что такимъ путемъ можно ускорить 
шщевареніе, вызвать менструацію или, при обиль-
ном! кровотеченіи, задержать и урегулировать ее. 
Точно такъ же можно было вызывать нарывы, при-
кладывая почтовую марку или какіе-нибудь другіе 
безразличные предметы, - если при этомъ было вну-
шено подходящее представленіе, напримѣръ, что 
приложенная бумага — нарывной пластырь Точно 
такъ же вызывались иногда кровоизліянія изъ носу и 
на известных! местахъ кожи, такъ называемая 
стигматизація ' ) по внушенію, особенно если не-
редъ этимъ производились сильныя осязательный 
впечатленія на соответственный места кожи. 

Какъ ни важны эти чисто физіологическія вліянія 
для оценки гипотизма съ медицинской точки зре-
нія, но для психологическаго изследованія они инте-
ресны только въ той степени, въ какой они пред-
ставляют. признаки, отличанощіе ихъ огь другихъ 
подобныхъ состояній, а именно отъ сна, и въ какой 
они заслуживают! вниманія при обсужденіи раз-

' ) Стигматизаціей называется появленіе въ извѣстные пе-
ріоды капель крови, на тѣхъ мѣстахъ рукъ и ногь, которыя 
соотвѣтствуютъ ранамъ Спасителя. Пер. 



личныхъ пгаотезъ, до сихъ цоръ высказанных! для 
объясненія этихъ явленій. 

I I . Къ физіологіи и психологіи гипноза и внушенія. 
Если у насъ нѣтъ недостатка въ описаніяхъ 

явленій, наблюдаемых! во время гипноза и нослѣ 
него, то попытки объясненія этихъ состояній во-
обще нельзя назвать удовлетворительными. Поло-
жим!, уже Гейденгайнъ пошелъ тѣмъ путемъ, ко-
торый пока только и можетъ дать нѣкоторую на-
дежду на успѣхъ, причеыъ онъ пользовался методом! 
исключенія и по незадержанной и повышенной функ-
ции опредѣленныхъ центральных! частей делалъ за-
ключеніе о техъ областях! мозга, задержка функцій 
которых! обусловливает! гипнозъ. Такнмъ образомъ 
онъ пришелъ къ предположение, что причина этого 
соетоянія заключается въ задержанной деятельности 
узловых! клѣтокъ коры большого мозга, а эта за-
держка вызывается въ виде рефлекса путемъ сла-
баго, но устойчиваго раздражеиія. Подобнаго же 
рода представленія лежать въ основѣ воззреній 
Шарко и его школы. Только тутъ на ряду съ за-
держивающим!, прямо ПРОИЗВОДЯЩИМ! ГИПНОЗЪ BQ3-
дѣйствіемъ на нервную систему предполагается также 
раздражающее дѣйствіе, например!, на двигатель-
ные центры мозга, когда производятся автоматиче-
скія двпженія, или на центры внешнихъ чувствъ, 
когда вызываются галлюцннаціи, и придается осо-
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бенное значеніе нѣкоторымъ средствам! раздраже-
нія, какъ, напримеръ, поглаживанію кожи или бо-
лее чемъ сомнительному воздействію посредством! 
металлов! и магнитовъ, основанному, вѣроятно, на 
внушеніи. Но гипотеза Гейденгайна еще цѣликомъ 
основана на предноложеніи, которое возникло бла-
годаря методам! гипнотизаціи Месмера и Брэда и 
уже не выдерживает! никакой критики, а именно, 
будто бы однообразный раздраженія какого бы то 
тга было рода служатъ существенным! условіемъ 
при возникновеніи гипноза. Кромѣ того, эта гипо-
теза совсѣмъ упускаетъ изъ виду то великое значе-
ніе, которое следуетъ признать за внушеніемъ, какъ 
средствомъ гипнотизащи. Да и самъ Гейденгайнъ 
сдѣлалъ себе, нѣкоторымъ образомъ, возраженіе, 
что задержка функцій у загипнотизированныхъ су-
щественно отличается отъ явленій, наблюдаемых! у 
животныхъ, по удаленіи кори большого мозга ')• 

Вотъ почему сейчас! же послѣ того, какъ стали 
извѣстны опыты Ганзена ж Гейдетайна, я уже вы-
сказал! предположеніе, что задержка функціи огра-
ничивается определенною центральною областью, а 
именно, по всей вероятности, апперцепціоннымъ 
центромъ, лежащим! въ корѣ лобныхъ долей мозга. 
При этомъ я указалъ на то, что существенную часть 

•) В. Heidenhai«. Der sogenannte thierische Magnetismus. Изд. 
4-е. Лейііцигь .1880, стр. ЗЗсс. 



насту пающихъ разстройствъ съ психологической 
точки зрѣнія можно видѣть въ задержкѣ воли, тогда 
какъ другія центральный функціи, каковы, наприм., 
тѣ, который связаны съ центрами внѣшнихъ чувствъ, 
отчасти могутъ обнаруживать даже повышенную дея-
тельность1)- Тутъ въ то же время заключался и на-
мекъ на то, что центръ тяжести въ объясненіи надо 
до поры до времени передвинуть на психологиче-
скую сторону, такъ какъ здѣсь повсюду, какъ это 
уже и дѣлалъ Гейденгайнъ и школа Шарко, мы 
вынуждены по пзмѣненіямъ въ психическихъ функ-
ціяхъ делать заключеніе о параллельныхъ имъ из-
мененіяхъ въ физіологическихъ функціяхъ. Прямые 
симптомы последнихъ мы имѣемъ лишь въ сосудо-
двигательныхъ и выделительныхъ дѣйствіяхъ, ко-
торый съ поразителыюстыо обнаруживаются только 
въ рѣдкихъ случаяхъ. 

Такимъ образомъ понятно, что въ новѣйшее 
время при развитіи такихъ вспомогательныхъ фи-
зіологическихъ представленій пришлось ограничи-
ваться въ большинстве случаевъ очень общими пред-
положеніями. Такъ, наприм., Форель довольствуется 
утвержденіемъ, что на психическую жизнь можно 
смотрѣть, какъ на дѣйствіе суммы переплетающихся 
между собою мозговыхъ динамизмовъ, изъ числа ко-

*) Physiologische Psychologie. Изд. 2-е, 1880, т. П, стр. 374; по 
3-му изд. стр. 452. 

торыхъ одинъ имѣетъ центральное значеніе и со-
ответствуете сознанію. Вдвиганіе ивыдвиганіе этого 
„зеркала сознанія", такъ-же какъ и другихъ отдель-
ныхъ динамизмовъ, можно, по его мнѣнію, наблю-
дать уже въ нормальномъ состояніи бодрствованія. 
А въ гишіозѣ это бываете съ еознаніемъ цели. За-
гипнотизированный большею частью сознательно 
слышите и понимаете данное внушеніе, точно такъ 
же какъ и его действительное внешнее слѣдствіе. 
Только связь между ними, нродолжаетъавторъ, остает-
ся несознанной, и этотъ-то разрывъ въ динамиче-
скихъ соединеніяхъ и действуете огорашивающимъ 
образомъ. „Если я путемъ внушенія дѣлаю непо-
движной руку, то это только задержка стараго ав-
томатически ассоціированнаго комплекса движеній; 
если я путемъ внушенір заставлю принимать воду 
за шоколодъ, то я просто безъ соответственнаго 
чувственпаго раздраженія довелъ до высоты галлю-
цинаціи старое вкусовое представленіе шоколада, 
безсознательно покоившееся въ мозгу, и связалъ его 
съ воспріятіемъ чашки и жидкости". Если не упу-
скать изъ виду того факта, что деятельности мозга, 
ассоціированныя во внушеніи по воле гипнотиста, 
могутъ разъединяться и вступать въ новыя соедине-
нія, то, по мнѣнію Фореля, „гиинотизмъ большею 
частью теряете свой загадочный характеръ" •). Ноне-

*) Forel, Der Hypnotismus. Штутгарте 1889, стр. 54 и сл. 



сомнѣнно, что чообще тутъ только нѣкоторое количе-
ство психологическихъ фактовъ, относящихся кърас-
паденію обычныхъ и образованію новыхъ ассоціацій 
представленій, перенесено въ соответственное физіо-
логическое представленіе, которое, впрочемъ, — что 
едва-ли нужно подчеркивать, — отличается чисто ги-
потетическимъ характеромъ. Но задача физіологиче-
ской теоріи, которая должна-бы состоять въ томъ 
чтобы данные психологическіе факты выводить изъ 
известныхъ физіологическихъ законовъ, конечно, не 
получаетъ решенія, если довольствоваться тёмъ, 
чтобы для известныхъ психолог а ческпхъ фактовъ 
предполагать неизвестные и гипотеіическіе физіо-
логическіе процессы. 

Болѣе удачную попытку физіологической теоріи 
гипноза далъ Альф. Леманнъ, Главную точку опоры 
онъ пщетъ въ действіи гипноза и внушенія на сосудо-
двигательную систему. Въ виду того, что это един-
ственныя чисто фпзіологическія действія, которыя 
при случае могутъ обнаружиться, такая попытка 
не лишена нѣкотораго основанія. Однако, принимая 
за точку отправленія психическихъ процессовъ со-
судодвигательную систему, Леманнъ делаетъ отсюда 
такое широкое обобщеніе, что подъ эту точку зре-
нія подходить не только весь гипнозъ, но н боль-
шая часть нормальной душевной жизни. На изме-
лете иннерваціи сосудодвпгательной системы онъ 
смотритъ не какъ на, явленія, сопровождающія из-

вестные психическіе процессы, напрпм., аффекты, 
но эти измененія являются у него посдѣднею при-
чиной прямо-такп всехъ душевныхъ явленій и во 
всякомъ случае важнейшпхъ изъ нихъ. Нельзя не 
сказать, что въ этомъ отношеніи взгляды Леманна 
являются обобщеніемъ гипотезы Ланге о происхож-
деніи эмоцій. Такъ какъ я въ другомъ месте по-
дробнее высказался объ этой гипотезе, то относи-
тельно психологическаго значенія этого объясненія 
я могу сослаться на сказанное мною уже ранее '). 
Леманнъ разсматриваетъ вниманіе, главнымъ образомъ, 
какъ явленіе сосудодвигательной системы. Исходя 
пзъ пзвестнаго факта, доказаннаго особенно опы-
тами Моссо, — что въ состояніяхъ пониженнаго 
вниманія, какъ, наприм., во сне, притокъ крови къ 
мозгу уменьшается и что, наоборотъ, сильное на-
пряжение вниманія и связанной съ нпнъ деятель-
ности мышленія усиливаетъ этотъ притокъ, онъ 
полагаете, что причина, почему вниманіе непроизволь-
но сосредоточивается на внешнеыъ чувственномъ 
раздраженіи, заключается въ сосудодвигательномъ 
рефлексе, благодаря которому больше наполняются 
кровью соответствующая раздраженію части сенсо-
ріума. Далее, чтобъ объяснить, почему вниманіе на-
правляется непроизвольно, онъ предполагаете, что 

О Къ ученію объ эмоціяхъ. Phil. Stud. VI, стр. 349c. 
В. Вувдъ Гипношзмъ п ввушспіс. 3 



воля заключается въ представленіи, связанном! съ 
нзвѣстнымъ оттѣнкомъ чувства, какъ п вообще, но 
его мнѣнію, все содержаніе нашего сознанія слагается 
только изъ подобнаго рода представленій, оттѣнен-
ныхъ чувством!. Есдп-же отдѣльная составная часть 
воспріятія воспроизводит! извѣстную группу такихъ 
представленій, то вызванное этимъ двпженіе будетъ 
снльнѣе другпхъ одновременных! движеній, и слѣд-
ствіемъ этого явится опять-таки болѣе сильный сосу-
додвигательный рефлексъ. Такъ какъ произвол! со-
стоит! не въ чемъ нномъ, какъ въ оттѣненномъ 
чувством! представленіп, которое мы въ этомъ слу-
чае называем! мотивомъ воли, то, по мненію Жеманна, 
психическій процесс!, соотвѣтствующій сосудодвп-
гательному измененію на определенном! месте мозга, 
надо понимать, какъ произвольное сосредоточение 
вниманія на этомъ процессе'). Но вотъ въ гипнозѣ 
вниманіе направляется только въ одну сторону, пу-
темъ-ли однообразных! чувственных! раздраженій, 
или путемъ внушенія. Вследствіе этого въ гипнозе 
появляются относительно прочныя, но въ то же 
время одностороннія, ограниченным ассоціацш, ко-
торыя, по вышеупомянутой общей теоріи вниманія, 
можно свести къ соответственному ограниченно со-
судодвигательныхъ рефлексовъ. Этою односторон-

') Lehmami. Die Hypnose nnd die damit verwandten normalen 
Zustände. Leipzig 1890, стр. 27cc. 

ностыо ассоціаціи и вниманія объясняется затемъ 
не только необычное состояніе сознанія во время 
гипноза, но и то, что представленія большею 
частью забываются послѣ пробужденія. Гппнотпче-
скія галлюцинаціи не что иное, какъ обыкновенные 
образы воспоминанія, которые становятся устойчивѣе 
другихъ только благодаря этому одностороннему вни-
мание. Я оставляю безъ разсмотренія, въ какой 
степени состоятельны эти и другія отдѣльныя объя-
сненія, въ которых! стремленіе приблизить указан-
ныя явленія къ явленіямъ нормальнаго сознанія за-
вело автора, пожалуй, слишком! далеко. Но для 
меня очевидно, что Жеманнъ въ дѣйствптельностп, 
гдѣ только дѣло касается объясненія пспхическихъ 
процессов!, будь то нормальнаго или гипнотиче-
скаго состоянія, прибѣгаетъ вовсе не къ гипотезѣ 
сосудодвигательныхъ рефлексовъ,- но исключительно 
только къ ассоціаціи представленій и къ ограниче-
нно вниманія, т. е. опять-таки къ психическим! 
процессам!. Особенность его фнзіологической теоріп 
состоит! поэтому, собственно говоря въ томъ, что 
она объясняет! явленія не физіологически, но соеди-
няет! объясненіе, полученное психологическим! ну-
темъ, съ предположеніемъ, которое по своему су-
ществу является метафизическимъ. Такимъ пред-
положеніемъ служить такъ называемый „психофпзи-
ческій матеріализмъ", по которому психнческіе про-
цессы надо выводить изъ физіологическпхъ причинъ. 
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Но въ настоящем! случае бѣда въ томъ, что 
связь гипнотических! явленій до сихъ поръ извѣстна 
намъ главным! образомъ съ психической стороны, 
тогда какъ относительно параллельных! ей физиче-
ских! пзмѣненій мы ровно-таки ничего rte знаемъ. 

Но при такихъ обстоятельствах! попытка вы-
вести извѣстное изъ неизвѣстнаго почти неизбѣжно 
должна вести къ тому, что не гипотеза пригоняется 
къ объясняемым! явленіяыъ, но, наоборот!, явле-
нія — къ гипотезѣ. Это видно также и у Жеманна, 
напр., въ томъ, что онъ вовсе не признаетъ различія 
въ напряженности внушенных! галлюдинадій и обык-
новенных! образовъ воспоминанія. Что это не вѣрно, 
видно изъ наблюденія послегипнотпческпхъ галлю-
цинацій. Я тоже не думаю, что при объясненіи гип-
ноза можно обойтись безъ предположенія физіологи-
ческихъ измененій. Но, следуя правилу, что неиз-
вестное всегда надо выводить изъ пзвестнаго, въ 
этомъ случае необходимо прежде всего пзследовать 
связь наблюдаемых! пспхическпхъ нзмененій, а за-
тем! уже по нимъ можно заключитьофпзіологическихъ 
процессах!, составляющих! ихъ вероятную основу. 
При этомъ можно будетъ применить эмпирическій 
принцип!, не зависящій отъкакпхъ-бы то ни было 
метафизических! предположен^, — что параллельно 
психическим! процессам! идутъ и физическіе. Этой, 
принцип! существенно отличается отъ другого, а 
именно, что физическіе процессы служать причиной 
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психических!, и что поэтому объясненіе последних! 
надо сразу же начинать съ физіологическихъ гииотезъ. 

Въ самомъ деле, гипнотическое состояніе пред-
ставляет! намъ какъ фпзическія, такъ и лсихпче-
скія явленія. Но установить ^непосредственно ихъ 
взаимную связь пока такъ-же невозможно, какъ не-
возможно изъ известных! фийіологическихъ СИМПТО-

МОВ! сна, измененій зрачка, скорости пульса и ды-
ханія, анеміи мозга, вывести возникновеніе и тече-
т е представленій, бывающих! во время сна. Въ 
обоихъ случаях! тутъ дело обстоптъ такъ, что съ 
физіологической стороны намъ пока и, вероятно, 
еще на долгое время въ будущемъ даны только из-
вестные внешніе признаки, которые связаны съ 
более глубокими процессами нервной системы только 
косвенно, a психичеекія явленія, сопровождающая 
сонъ, какъ разъ связаны съ этими более глубокими, 
еще неизвестными процессами, для изследованія ко-
торых! до сихъ поръ совсем! еще нетъ фшзіологп-
чеекпхъ пособій. Автоматизм! по приказанію, галлю-
цинаціп, амнезія, послегиинотическія действія — все 
это психическіе симптомы, очевидно, находящіеся 
въ известной связи между собою. По некоторым! 
изъ нихъ мы, конечно, можелъ даже заключить объ 
известных! центральных! пзмененіяхъ, напр., по 
галлюцинаціямъ — объ измененной возбудимости цент-
ровъ чувствъ. Самое большое, чего можно достичь 
на этомъ пути, это, основываясь на знаніи психп-



ческой связи этпхъ состояній, установить предва-
рительное гипотетическое представленіе о физпче-
ческихъ процессахъ, которые, по всей вероятности, 
идутъ параллельно нмъ. Напротивъ, сводить основ-
ный явленія гипноза къ какой-либо гипотезѣ о ме-
ханизме гипнотпческихъ воздѣйствій, не сделавъ 
даже п попытки найтисспхологпческуго связь между 
ними, — значить совершенно извращать сущность 
дѣла. 

Въ противоположностьразобраннымъ До сихъпоръ 
фпзіодогическимъ попыткаыъ объясненія появился 
еще целый рядъ психологическихъ. Вообще оне — 
двухъ родовъ. Одинъродъ, который, къ сожалѣнію, 
надо назвать почти господствующимъ, смотритъ на 
гипнотическое состояніе и особенно на внушеніе, 
какъ на новый фактъ выдающейся психологической 
ценности, который будто-бы можетъ бросить неожи-
данный светъ на всю душевную жизнь и такимъ обра-
зомъ представить въ совершенно новомъ свете уже 
известные факты бодрственнаго сознанія. Другой 
р'одъ объясненій, наоборотъ, за точку отправленія 
принимаете нормальноесознаніе и отсюда пытается, 
насколько возможно, объяснить своеобразныя от-
клоненія его въ гипнотическомъ состояніи, а также 
и тѣ воздѣйствія, который вызываютъ его. Въ пер-
вомъ случае, следовательно, дѣлается попытка 
перестроить заново всю психологію на фактѣ вну-
шенія; во второмъ — стараются внушеніе и его 
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послѣдствія вывести изъ известныхъ фактовъ псп-
хологіи. . 

Едва-ли нужно говорить, что, по моему мнѣнпо, 
научнымъ характеродъ отличается только второй 
путь, такъ какъ правило выводить неизвѣстное изъ 
известнаго, а не наоборотъ, относится также и къ 
психологіи. Только въ томъ случаѣ, если-бы ока-
залось, что извѣстныхъ фактовъ недостаточно для 
объясненія известнаго рода явленій, надо попытаться, 
не то, чтобы взять неизвестное за основу извѣстнаго, 
а предпринять необходимыя дополненія въ предпо-
ложеніяхъ, требующихся для объясиенія известнаго. 
Если-же, несмотря на это, значительная часть ста-
раній новой гипнотической психологіи пошла по 
этой ложной дорогѣ, то это, очевидно, находится 
въ связи съ преобладающей въ этой психологш склон-
ностью къ оккультизму, на которую я уже указалъ. 
Съ гипнотизмомъ здесь повторилось то-же явденіе, 
которое уже не разъ бывало съ психологическимъ 
пониманіемъ обыкновеинаго сна. Конечно, приэтомъ 
главную роль всегда играете также и недостаток 
психологическаго анализа явленій. Фантастическая 
психологія сна Шеллинговой школы была-бы едва-
ли возможна, еслп-бы сторонники ея удѣлили больше 
вниманія дѣйствителышмъ условіямъ возникновенія 
сна, его связи съ чувственными раздражеиіями и 
ассоціаціями.. 

Но если мы изъ этого класса теорій гшшотп-



ческаго состоянія вмдѣлимъ еще тѣ, которыя отли-
чаются совершенно оккультическимъ характеромъ, 
то тутъ надо принять въ разсчетъ главнымъ обра-
зомъ двѣ гипотезы: гипотезу симпатіи и гипотезу 
двойного сознанія. Каждый изъ этихъ взглядовъ 
тѣсно связанъ съ известными оккультическими 
представленіями: теорія симпатіи —съ месмериз-
момъ и одилизмомъ, магически-физическія силы 
которыхъ этой теоріей превращаются въ психоло-
гическое полятіе, теорія двойного сознанія-со 
старымъ сомнамбулизмомъ. Сомнамбулизмъ отли-
чалъ отъ обычнаго повышенное, ясновидящее со-
знаніе, и теорія двойного сознанія, опираясь на 
гипнотизмъ, пытается внести это различіе и въ 
обычную психологію. Впрочемъ, какъ и эти ихъ 
мистическіе прообразы, обѣ теоріи находятся въ 
тѣсномъ родствѣ между собою, н отъ связи съ 
оккулиизмомъ въ обѣихъ остались болѣе или ме-
нее ясные слѣды. 

Представителемъ теоріи свдшатіи выступилъ 
недавно д-ръ Гансъ Шмидкунцъ въ своей «Психо-
логіи внушенія». Авторъ не скрываетъ своего при-
страстія къ оккультизму, хотя онъ исключаете изъ 
своей работы ясновиденіе, месмеризмъ, одилизмъ и 
т. под., или же ограничивается относительно ихъ 
некоторыми случайными замѣчаніями, отчасти въ 
тоне сочувствія, отчасти въ виде подтвержденія. 
Такимъ образомъ нельзя удивляться, что сомнамбу-

лическія мечтанія прошлыхъ дней до некоторой сте-
пени оживаютъ вновь въ его обсужденіи внушенія. 
Внушенныя состоянія онъ прямо определяете, 
какъ такія, „въ которыхъ различныя психическія 
энергіи повышены (модифицированы)". Положи-
тельным и отрицательный галлюцикаціи, а также 
и „диссоціативная и разъединяющая сила внуше-
ній и внушенныхъ состояній" служатъ ему дока-
зательствомъ такого воззренія. Поэтому тппнозъ со 
всѣми послегипнотическими дополненіями опреде-
ляется, какъ „такое искусственное состояніе, по-
хожее на сонъ, въ которомъ различныя психичес-
кія энергіи повышены (модифицированы) въ направ-
лены, определяемомъ гшшозитеромъ*. ')• Самое 
гипнотизирующее воздействіе авторъ то считаете 
вызванныыъ обыкновеннымъ путемъ внешняго пси-
хологическаго вліянія (такъ называемаго словеснаго 
внушенія), то онъ держится чого мігЬнія, что при 
этомъ можетъ происходить также прямое воздей-
ствіе одного духа на другой, а въ крайнемъ слу-
чае—даже и воздействіе на разстояніп. Этою 
оккультическою стороною своей теоріи авторъ опять 
приближается къ месмеризму. Напрасно искать во 
всемъ этомъ объемистомъ сочппеніи действительно 
психологическаго объясненія внушеній и гипноти-

•) Sehmidkunz, Psychologie der Suggestion. ІПтутгартъ 1892, 
стр. 216сс. 
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ческихъ состояній. Да и упомянутое выше основное 
предположеніе о „повышеніи психическихъ энергіи", 
очевидно, опирается не столько на приведенные для 
этогофакты,—они, лапротивъ, скорѣе доказывают! 
совсѣмъ другое, — сколько на энтузіазмъ гипнотиста, 
который собственный экстазъ переносит! на изслѣ-
дуемую нмъ область. Тѣмъ шире просторъ для 
попытки объяснить всю психологію съ одной точки 
зрѣнія внушенія. Мы такъ и не узнаемъ, чтотакое 
внушеніе. Но насъ настоятельно увѣряютъ, что 
всѣ душевные процессы, начиная съ простого вос-
пріятія и кончая высшими художественными и 
соціальными созданіями, — собственно не что иное, 
какъ „внушенія". Если бы автору нужно было 
доказать, что одностороннее увлеченіе еще неразъ-
ясненными душевными явленіямп не можетъ при-
нести никакой пользы ни изслѣдуемой области, ни 
лспхологіп вообще, то онъ далъ бы этому блестя-
щее доказательство. Поэтому его сочиненіе все же 
имѣетъ цѣну отталкивающаго примѣра — цѣну, 
которая, правда, нѣсколько понижается отъ того, 
что въ данномъ случаѣ нѣтъ недостатка въ такихъ 
примѣрахъ. 

Нѣсколько лучше обстоитъ дѣло съ теоріей 
„двойного сознанія", которая, сколько я знаю, къ 
объясненію гипнотических! состояній была примѣ-
нена впервые Тэномъ и затѣмъ разработана далѣе 

. ще ' -л.-:.- • - . 
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Лъеромъ Жане, Максомъ Дессуаромъ ') и др. Она 
невидимому, не осталась безъ нѣкотораго вліянія, 
такъ какъ даже А. Моллъ въ своемъ почтенном! 
трудѣ о гипнотизмѣ до нѣкоторой степени слѣдуетъ 
ей. И эта теорія, какъ уже было указано, не нова. 
Древнѣйшихъ предшественников! ея можно найти 
въ экстатической и сомнамбулической литературѣ 
прежняго времени. На состоянія экстаза, яснови-
дѣнія и т. под. смотрятъ, какъ на такія состояніяі 
который принадлежать второму, очличающемуея отъ 
обыковеннаго, сознанію, пли второй личности. Вы-
раженіе „второе зрѣніе", которое употреблялось для 
обозначенія нѣкоторыхъ мнимыхъ предчувствій, про-
изошло изъ э^ого же круга представденій. Но, ко-
нечно, прп этомъ — тутъ эта теорія выгодно отли-
чается отъ предыдущей — взяло верхъ нѣсколько 
бодѣе здравое обсужденіе явленій, и оттого въ отно-
сительной оцѣнкѣ двухъ формъ созканія, допуска-
емых! независимо другъ отъ друга, все оказалось 
наоборотъ. Если древній сомнамбулизм! ненормаль-
ное сознаніе считалъ за высшее, одаренное необык-
новенными силами, то вообще при переносѣ этихъ 
воззрѣній на гипнотизмъ видна склонность, наобо-
рот,—гипнотическую форму сознанія считать за 

') Хзнъ, О познаніи, т. I, ііреднсловіе (пер. подъ ред. Я. Я . 
Страхова, Спб. 1872, есть новое изданіе). Pierre Janet, Revue 
philos, T. 22, стр. 577. Max Dessoir, Das Doppellili. Berlin 1889. 



низшую, видѣть въ ней „низшее сознаніе" въ от-
личіе отъ „высшаго сознанія", проявляющаяся въ 
бодрствованін. Кромѣ того, по этой теоріи двойное 
сознаніе является отличительной чертой не одного 
только гипноза, но оно присуще уже и нормальной 
душевной жизни, гдѣ оно сказывается въ различіи 
грезъ отъ бодрствованія, затѣмъ въ разсѣянности, 
а также п въ такихъ случаяхъ, когда человѣкъ 
заразъ занять разнородными дѣлами, напримѣръ — 
пишетъ письмо и въ то же время ведетъ разговоръ. 
Гипнозъ будто бы не что иное, какъ только экспе-
риментальное изображеніе этого двойного сознанія, 
не составляющаго чего-нибудь необыкновеннаго въ 
человѣческой душе. Амнезія послѣ- пробужденія, 
такъ же какъ и забываніе обыкновенных! сновъ, 
объясняется въ такомъ случае единственно только 
появлещемъ высшаго сознанія, наступленіе после-
гипнотическихъ внушеній - подобным! же новымъ 
появлещемъ нпзшаго сознанія, что, напр., бываетъ 
иногда прп сновиденіи, когда кто-либо продолжает! 
видеть сонъ, прерванный въ предыдущую ночь. 

Эта теорія, какъ мне кажется, является харак-
терным! примером! техъ мнимыхъ психологиче-
скихъ объясненій, которыя СОСТОЯТ! въ томъ, что 
объясняемому даютъ новое имя п затем! считают! 
объясненіе поконченным!. Фактъ, о котором! идегь 
речь, СОСТОИТ! въ томъ, что человек! въ извест-
ных! состояніяхъ, очевидно, можетъ производить 

действія и связывать представленія, въ общемъ, по 
темъ же психологическим! законам!, которые слу-
жат! п для обыкновеннаго сознанія, но онъ совсем! 
не сознаетъ, или, по крайней мере, не ясно сознаетъ 
эти представленія или действія. И вмѣсто того, что-
бы искать объясненія этихъ явленій въ законахъ 
самаго сознанія, просто предполагают! второе со-
знание, подъ которое п подсовывают! эти смутно 
или совсемъ не сознаваемые процессы. Съ введе-
ніемъ этого названія проблема должна разрешиться 
безъ дальнейших! разсуждекій. Если спросить, по-
чему же душа, повидимому, не сознаетъ извест-
ных! психических! процессов!, то въ ответь на это 
говорят!: да вѣдь въ томъ-то и свойство низшаги 
сознанія, что мы не сознаемъ того, что въ нелъ 
происходить; ибо поразительная особенность второй 
ЛИЧНОСТИ какъ разъ и заключается въ томъ, что она 
обладает! безсознательнымъ сознаніемъ. Если спро-
сить далее, отчего же представленія и действія во 
время сна и гипноза отличаются отъ предетавленій 
и действій въ бодрствованіи известными характери-
стическими свойствами, то тутъ на сцену являются 
особые законы этого безсознательнаго сознанія. И, , 
наконец!, если спросить, какпмъ же образомъ объ-
яснить, что предетавденія этого загадочнаго низ-
шая сознанія то навсегда остаются для насъ не-
сознанными, какъ, напр., въ глубоком! снѣ или во 
многихъ случаяхъ глубокая амнестпческаго гипноза, 



то опять могутъ вспомниться, какъ, напр., при обык-
новенныхъ снахъ — п отчасти прямо, отчасти кос-
венно—при посдѣгипнотпческихъ состояніяхъ, то 
на это отвѣчаютъ: тамъ низшее сознаніе какъ разъ 
обособилось отъ высшаго, здѣсь же, напротивъ, оно 
ииѣетъ съ нимъ сообщеніе. Такимъ образомъ у этой 
теоріи на всякій вопросъ есть отвѣтъ, который не-
льзя считать отвѣтомъ, такъ какъ это только пере-
именованіе .самыхъ явленій. Въ то же время фикція 
низшаго сознанія, подобно ранѣе упомянутой гипо-
тезе специфическаго внушенія, отличается темъ не 
выгодным® свойствомъ, что она прибѣгаетъ къ ана-
логіямъ съ известными процессами бодрственнаго 
сознанія не для того, чтобы осветить темныя сто-
роны гшшотическихъ сознаній уже извѣстными яв-
леніямн, но, наоборотъ, чтобы затемнить эти извѣст-
ныя явленія мистическимъ понятіемъ, измышлен-
нымъ для этихъ темныхъ сторонъ. Вѣдь едва-ли еще 
нужно говорить, что это понятіе, какъ и оккульти-
ческіе его родичи, —второе зрѣніе и сверхъесте-
ственное осененіе, — мистическое. Если понятіе „без-
сознательнаго сознанія" само по себѣ уже отли-

, чается признакомъ „совпаденія противоположно-
стей" (coincidentia oppositorum), съ давннхъ поръ 
излюбленнымъ мистикой, то представленіе О: „двой-
ной личности", придуманное въ видѣ вывода изъ 
этого понятія, дѣлаетъ несомнѣннымъ фактомъ npo-
исхожденіе этой теоріи отъ старой вѣры въ демо-
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новъ. И действительно вторая личность,- покою-
щаяся въ глубине нашей души, имѣетъ всѣ при-
знаки демона. Ведь и демонъ всегда соединяетъ въ 
себе две особенности: онъ подбпваетъ человѣка на 
дела, о которыхъ человѣкъ ничего не знаетъ, и 
внушаетъ ему мысли, которыя чужды его собствен-
ной душе. На этомъ основаніи народное суеверіе 
прошлыхъ временъ объясняло демонами эпилепеію 
и душевныя болезни, а иногда также п сонъ. Вотъ 
почему двойная личность современной гипнотиче-
ской психологіи, очевидно, не что иное, какъ ата-
вистическій остатокъ этихъ старыхъ предетавленій 
объ одержимости бѣсами. Эта связь станетъ еще 
яснее, если только понятіе двойной личности при-
менить къ области этики, особенно къ теоріи со-
вести, и тогда второе я будетъ иметь случай явиться 
незамаскированнымъ и окажется злымъ демономъ. 

Путемъ психологическаго анализа, который же-
лаете объяснить rte известное изъ неизвѣстнаго, 
какъ это дѣлаютъ упомянутый до сихъ поръ спе-
цифическія гнпнотическія теоріи, но неизвѣстное 
нзъ извѣстнаго, пошли главнымъ образомъ два ав-
тора, заниматощіеся этой областью, именно Берн-
геймъ и Моллъ. Если я все-таки не нахожу доста-
точными ихъ почтенный попытки объяснить явленія 
по аналогіи съ извѣстными процессами бодрствен-
наго сознанія, то для этого у. меня есть два осно-
ванія. Во-первыхъ, я нахожу, что у обоихъ изсле-



дователей психологическое объясненіе состоитъ ско-
рее вь простом! указаніи на аналогіи съ бодрствен-
ной жизнью, чемъ въ действительном! истолкова-
ніи на основаніи этихъ апалогій. Во-вторыхъ, мне 
кажется, что въ обоихъ случаяхъ примешиваются 
постороннія точки зренія. У Молля къ аналогіямъ, 
отличающимся въ большинстве случаев! меткостью 
примешивается, къ сожаленію, усвоенная имъ іео-
рія двойного сознанія. Она большей частью является 
помехою и иногда просто стоить въ иротпворечіи 
съ явленіями ' ) . У Бернгейма такую же роль иг-
рает! схема рефлекторная процесса. Когда онъ 
определяет! ыеханизмъ внушенія, какъ „повышеніе 
идеомоторной, идеосенситивной и идеосенсоріальной 
рефлекторной возбудимости", то, хотя эти выраже-
нія въ то же время и указывают! на отсутствіе 
нормальная сознанія и нормальной деятельности 
воли, но ничего больше они не выражаютъ; что ка-
сается положительных! сиыптомовъ гипноза, именно 
автоматизма по приказанію и внушенныхъ галлю-
цинацій, подчиненіе понятно повышенной рефлек-
торой возбудимости едва-ли даетъ что-нибудь, какъ 
для психологической, такъ и для физіологической 
стороны этихъ процессовъ '•). 

') Moll, Der Hjpnotismus, 2-е изд., Берлинъ 1890, стр, 175сс. 
') Bentheim, Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Deutsch 

von Freud. Лейпцпгъ и Вѣна, 1888, стр. 114cc. 

Безъ сомнѣнія, было бы очень важно получить 
точныя самонаблюденія во время гшшотическаго со-
с то ят* . Но на пути къ достижении этой цели стоять 
необычайный трудности. Более глуоокій гшшотиче-
скій сонъ, вследствіе наступающей амнезш, дѣлаетъ 
вообще невозможным! самонаблюдете. Но даже при 
более легком! гппнозѣ, не исключающем! воспо-
м и н а я , трудно получить показанія надежный, и 
опытныхъ въ психологическом! наблюденш лицъ. 
Такія лица должны, конечно, знать, что ихъ гип-
нотизируют! и зачемъ ихъ гипнотизируютъ; поэтому 
они должны быть хорошо знакомы съ деломъ. Но 
эти-то обстоятельства и могутъ помешать насту-
плении гипноза и во всякомъ случае затрудняют! 
развитіе некоторых! симптомов! его, а именно ав-
томатизма по прнказанію и галлюцпнащй. Такъ и 

самонаблюденія „загипнотизированных! ™ т и з е -
ровъ", какъ объ нпхъ сообщает! Форель, больше 
ничего, какъ подтвердили то, о чемъ почти уже 
можно было заключить изъ обыкновенная поведе-
нія загипнотизированных! ')• Впрочем!, уже Фо-
рель сообщил! о наблюденіи, сдѣланномъ имъ надъ 
самимъ собою. Оно относится къ 1878 году, и 
только впоследствіи, когда съ 1880 года оживил я 
интерес! къ гипнотизму, Форель увидѣлъ въ немъ 

') Forel, Der Hjpnotismus, стр. 81сс. 
В. Вундтъ. Гшшотпйіъ п воутевіе. 



случай самогипноза. Въ самомъ дѣлѣ, какъ мнѣ ка-
жется, подобныя наблюденія, если только они при-
надлежать лицамъ съ психологической опытностью, 
имѣютъ больше дѣны, чѣмъ самонаблюденія надъ 
преднамѣреннымъ гипнозомъ, потому что тамъ устра-
няется большая часть мѣшающихъ моментовъ, ко-
торые являются камнемъ преткновенія при намѣрен-
номъ самонаблюденіи. Поэтому я позволяю себѣ по-
следующее изложеніе поставить въ связь съ соб-
ственнымъ самонаблюденіемъ; оно относится къ со-
бытію, пережитому много летъ тому назадъ, но 
которое, вслѣдствіе своей особенной обстановки, 
осталось у меня въ памяти съ необыкновенной точ-
ностью, такъ что я еще теперь едва-ли не могу пред-
ставить самыхъ незначительныхъ обстоятельствъ. 

Зиму съ 1855 на 1856 годъ я былъ ассистен-
томъ въ женскомъ отдѣленіи медицинской клиники 
въ Гейдельберге, состоявшей въ то время подъ ру-
ководствомъ моего уважаемаго учителя Гассе. Не-
сколько дней подрядъ почти каждую ночь меня 
будили для посещенія тяжело-больныхъ. Часто слу-
чалось, что, сильно уставъ отъ напряженной работы 
во время дня, я одѣвался въ полусонномъ состоя-
ніи, посѣщалъ больныхъ и делалъ всѣ нужныя 
распоряженія, собственно не просыпаясь вполне. 
Все, что въ отдѣльныхъ случаяхъ приходилось де-
лать, я дѣлалъ скорее механически, чѣмъ произ-
вольно. Впрочемъ, при этомъ дѣло обыкновенно шло 

о томъ, чтобы дать обыкновенный успокаивающія 
или другія какія-нибудь симптоматическія средства. 
Но вотъ разъ ночью случилось слѣдующее: меня 
разбудили и позвали къ тифозной больной, кото-
рая находилась въ страшномъ бреду, ченъ безпо-
коила другихъ больныхъ. Я отправился къ больной 
опять, какъ будто проснувшись, въ действительно-
сти же въ состояніи, подобномъ сну. Я говорю 
какъ будто проснувшись — потому, что разговари-
валъ съ сиделкой, съ другими больными совер-
шенно такъ, какъ это бывало въ нормальномъ со-
стояніи. Однако мне с а м о м у , привоспоминаніи стало 
вполне ясно, что я не былъ въ полномъ сознаніи, 
хотя я и говорилъ по содержанію то, что соответ-
ствовало дѣлу. Все это содержаніе состояло какъ 
разъ въ прпвычномъ повтореніи обычныхъ въ та-
кихъ случаяхъ замѣчаній. Когда надо было дать 
больной успокаивающее средство, я случайно за-
метите въ открытомъ стѣнномъ шкапу флаконъ съ 
тинктурой іода, которая была тутъ потому, что 
употреблялась для наружнаго смазыванія при бо-
лезни кожи. Въ эту минуту мне представилось, что 
тинктура іода и есть подходящее въ этомъ случае 
успокаивающее средство. Поэтому я велелъ си-
делке дать мне этотъ флаконъ и чайную ложку. Я 
распорядился приподнять больную, осторожно на-
лилъ до краевъ ложку и попытался влить ее боль-
ной, но больная однако, къ счастію, сейчасъ же 
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выплюнула тѣ нѣсколько капель, который попали 
въ ротъ, а оставшееся въ ложкѣ оттолкнула, чему 
я очень удивился. Еще я ясно НОМІІЮ, что въ тотъ 
моментъ я отлпчно сознавалъ, что это была тинк-
тура іода, но вмѣстѣ съ тѣмъ я былъ вполнѣ убѣж-
денъ, будто тпнктура н есть подходящее къ этому 
случаю средство. На самомъ дѣлѣ это было потому, 
что въ клпнлкѣ тогда было въ ходу давать въ та. 
кпхъ случаяхъ чайную ложку нзвѣстной шафрано-
вой тинктуры оніума (Laudanum liquidum Sydeu-
hami), которая по цвѣту очень похожа на тинк-
туру іода. Все-такп никакъ нельзя сказать, чтобъ 
я смѣшалъ. Я точно зналъ, что въ даішомъ мѣстѣ 
стоить только іодъ, п что поданное лѣкарство и 
есть іодъ. Но точно также опредѣленно я перенеси 
всѣ свойства настойки опіума на іодъ, a дѣйстви-
тельныя свойства іода совершенно забылъ. Даже 
удивденіе спдѣлкн не могло навестн меня на оши-
бочность этого представленія. Только когда я опять 
вернулся въ свою комнату, мнѣ вдругъ все стало 
ясно; я вполнѣ проснулся и тотчасъ же понялъ, 
что дѣйствовалъ въ состояніи, похожемъ на сомнам-
булизмъ. Испуганный мыслью о возможной опасно-
сти для больной, я разбудилъ моего товарища, рано 
утромъ сообщилъ о случившемся также нашему 
профессору и только тогда успокоился, когда въ 
дальнѣйшемъ оказалось, что для опасенія не было 
основанія. Но хлопоты въ эти дни оставили на мнѣ 
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такое глубокое, впечатлѣніе, что все случившееся 
ночью необыкновенно ясно запечатлѣлось въ моей, 
памяти, такъ что, мнѣ кажется, я могу совершенно 
отчетливо вспомнить состояніе моего сознанія во 
время этого сомнамбулпческаго полусна. Если я 
пытаюсь, какъ'это я съ тѣхъ поръ часто дѣлалъ, 
представить себѣ состояніе тѣхъ мпнутъ, въ кото-
рый я дѣнствовалъ, то мнѣ кажется, что хотя я 
воспринимал! зрптельныя н слуховыя впечатлѣнія 
и вѣрно, но въ общемъ все же иначе, чѣмъ въ 
нормальном! состоянін. Предметы казались дальше, 
чѣмъ обыкновенно, слова слышались тоже какъ бы 
на болѣе далекомъ разстояніи, н съ этшгь связы-
валось какое-то чувство тягости сенсоріума, немного 
похожее на то, которое можно наблюдать у себя 
передъ обморокомъ, прпчемъ, однако, это состояніе 
было все одинаковой силы п потому дѣлало воз-
можными воспріятіе и дѣйствіе, какъ это, впрочемъ, 
можетъ быть въ теченіе нѣкотораго времени въ на-
чалѣ обморока. Я не разъ испытывали такое со-
стойте, когда приходилось бывать въ жаркихъ и 
плохо провентилированных! помѣщеніяхъ, и удушье 
обыкновенно быстро исчезало при выходѣ на свѣжій 
воздухъ. И тутъ мозкно замѣтить то явленіе, что 
предметы словно отодвигаются дальше, а слова слы-
шатся какъ бы на .большом! разстояніп. И въ томъ 
еще это состояніе сходно съ сомнамбулическим!, что 
при немъ понижается обдуманность: еще, пожалуй, 



можно поддерживать разговоръ, но все же наготовѣ 
только слова и мысли, берущіяся изъ самыхъ обычныхъ 
ассоціацій. Оттого по временамъ даются отвѣты не-
впопадъ или безъ связи. Точно такъ же наркотическія 
средства, въ извѣстный періодъихъ дѣйствія, имѣютъ 
подобный же психическія послѣдствія, которыя въ 
этомъ случаѣ, однако, осложняются побочными вліяні-
ями, смотря по свойствамъ наркотическаго средства. 

Я думаю, что едва-ли встрѣчу противорѣчіе, , 
если буду разсматривать вышеописанное состояніе, 
какъ легкую степень самопроизвольнаго сомнамбу-
лизма. Какъ легкую степень—потому, что тутъ не 
было амнезіи, постояннаго признака глубокаго сом-
намбулическаго сна-, и все-таки сомнамбулизма — по-
тому, что при этомъ, очевидно, было состояніе сна, 
которое въ то же время съ внѣшней стороны имѣло 
видъ дѣйствій, совершаемыхъ въ состояніи бодр-
ствованія,—все-равно, какъ это постоянно наблю-
дается въ случаяхъ самопроизвольнаго и искус-
ственнаго сомнамбулизма. Характеръ сна обнару-
живаете это состояніе прежде всего по тѣмъ осо-
беннымъ субъективнымъ условіямъ, при которыхъ 
произошло смѣшеніе стоянки съ іодомъ и съ на-
стоемъ опіума. Такого рода смѣшеніе представленій, 
какъ извѣстно, всегда бываетъ во снѣ, но никогда 
не бываетъ въ бодрственномъ и здоровомъ состол-
ніи. По гипнотической тер.мпнологіи все происше-
ствіе можно было бы безъ дальнѣйшпхъ разсужде-

ній назвать рѣдкимъ случаемъ « сам овну тенія». Но, 
конечно, при этомъ сейчасъ же оказывается, какъ 
мало даете это слово для дѣйствительнаго объясне-
ния. Интересно не то, что я внушилъ себѣ, будто 
іодь есть успокоительное средство, но то, почему 
мнѣ взбрело это представленіе, а этого-то и не ка-
сается ионятіе «саыовнушенія». Но какъ разъ въ 
настоящемъ случаѣ мотивы для такого представле-
нія такъ ясны, что едва-ли на этотъ счетъ можете 
возникнуть какое-нибудь сомнѣніе. Очевидно, все 
дѣло въ двухъ перекрещивающихся ассоціаціяхъ: 
стоянка съ бурымъ содержимымъ въ знакомой об-
становка пробудила обычное представленіе о тинк-
турѣ іода, и одновременно съ этимъ она пробудила 
представленіе о настоѣ опіума съ его свойствомъ 
успокаивающаго средства. Но изъ одной группы 
эдементовъ этихъ двухъ представленій выступило 
впередъ въ сознаніи названіе «тинктура іода», изъ 
другой — понятіе «успокаивающаго средства», то и 
другое _ въ связи съ воспріятіемъ бурой жидкости 
въ стклянкѣ. Такимъ образомъ эта связь опять-
таки говорить за указанный мною въ другомъ Mi-
cr i принципъ, что различныя представленія сами 
никогда не вступаютъ въ связь другъ съ другомъ; 
связь бываетъ только между элементами, принадле-
жащими различнымъ представленіямъ '). 

») Bemerkungen zur Associationslehre, Phil. Stud., ѴП.стр. 
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Во всѣхъ примѣрахъ, которые въ литературе 
приводятся, какъ случаи такъ называемаго «само-
внушенія», ясно проглядываете такая же обуслов-
ленность определенными ассоціаціями. Но въ то же 
время такіе прпмѣры можно будете относить къ 
внушенію въ собственномъ смыслѣ слова п подво-
дить лодъ то яге понятіе, что п внушенія во время 
гипноза, до тѣхъ поръ, пока, какъ это было въ 
вышеприведенномъ прпмѣрѣ, не окажется, будь то 
случайно илп произвольно, связи нредставленін, до-
статочно прочной для того, чтобы затормозить про-
тнводѣйствуіощія ассоціаціи н зрѣлыя размышленія. 
Такимъ образомъ, по моему мнѣнію, такъ называе-
мый страхъ пустого пространства (агорафобія), исте-
рическую разслабленность и тому подобный страданія, 
основаниям на «вообраясеніи», вмѣстѣ съ Моллемъ 
и другими можно, конечно, разсматрпвать, какъ 
„самовнушеніе во время бодрствованія". Во всѣхъ 
этихъ случаяхъ разстройство основывается на ассо-
ціаціи, которая иногда мимоходомъ можетъ встре-
титься и въ нормальномъ сознаніи. Но внушеніемъ 
ассоціація становится лишь въ тотъ моменте, когда 
она до такой степени овладѣваетъ сознаніемъ, что 
пріобрѣтаетъ для него значеніе действительности. 
Такъ, при агорафобіи, наприм., случайно бывающее 
и у здоровыхъ чувство стѣсненія, если приходится 
проходить пустое пространство, становится сильной 
боязнью съ солровождагощимъ ее представденіемъ, 
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будто бы перейти невозможно, —все-равно, какъ 
въ вышеописанномъ прпмѣре мимолетная ассоціа-
ція тинктуры іода съ настоемъ оніума дошла до 
самой тесной связп между собою. Въ составе гип-
нотическихъ явленій такія самовнушенія встреча-
ются у очень возбудимыхъ, часто уже гипнотизи-
рованныхъ лиць, и именно какъ средства, вызываю-
щая гипнозъ. Эти лица могутъ впасть въ гипнозъ, 
наприм., если они пристально глядятъ на блестя-
щій предмете, прислушиваются къ равномерному 
тиканію часовъ илн же только представляютъ на-
ступающей сонъ. Форель сообщаете, что онъ далъ 
одной изъ паціентокъ, которую могъ загипнотизи-
ровать только онъ, на время путешествія въ Аме-
рику свою фотографію, при помощи которой па-
ціентка действительно могла сама. себя привести 
въ гипнозъ. Во всехъ этнхъ случаяхъ есть на-
лицо необходимое для дѣйствительнаго внушенія 
суженіе сознанія на одной строго определенной 
ассоціаціи, которая въ только-что прпведенныхъ 
примерахъ и имеете однимъ пзъ свопхъ членовъ 
наступленіе самаго гипноза. Очень возможно, что 
наступленіе обыкновеннаго сна также иногда мо-
жете основываться па самовнушеніи, плн, по край-
ней мѣре, оно можетъ быть тутъ замешано. На-
противъ, это уже слишкомъ, если видеть въ са-
мовнушеніи постоянную и единственную причину 
сна, какъ это делается въ гипнотической психоло-



гіи, рассматривающей все съ точіш зрѣнія внуше-
иія. Еще менѣе основаній видѣть дѣйствія «само-
внушенія» во всѣхъ явленіяхъ, которыя прежде ста-
вились на счетъ «воображенія». Таковъ, наприм., 
извѣстный фактъ, что заика всего болѣе заикается 
тогда, когда онъ старается этого не дѣлать, или 
что желаніе не покраснѣть какъ разъ вызываетъ 
краску на лицо, или же, наконецъ, наблюденіе, что 
въ грохотѣ колесъ или въ шумѣ мельницы можно 
но произволу слышать всевозможныя мелодіи. Нѣтъ 
никакого смысла всѣ эти явленія, начиная съ нор-
мальной ассоціаціи и уподобленій и кончая болѣе 
или менѣе фантастической иллюзіей и обманомъ 
чувствъ, объединять въ одномъ понятіи внушенія 
и дѣлать изъ него всеобъемлющее понятіе, которое 
именно потому, что ему приходится обозначать все, 
въ дѣйствительности не обозначаетъ ничего. Вѣдь' 
слово „внушеніе" вообще ничего не объясняете! 
Оно лріобрѣтаетъ психологическую цѣнность только 
тогда, когда указываются элементарные психическіе 
процессы, которые, вступая въ особое соединеніе 
обнимаются этимъ сдовомъ. А если мы въ основа-
ніе положимъ здѣсь процессъ, который прежде 
всего вызываетъ яаступленіе гипнотическаго состоя-
нія и затѣмъ уже явленія со стороны чувствъ и 
поступки, отклоняющіеся отъ состоянія бодрствен-
ной жизни, то внушеніе всегда можно свести къ 
ассоціаціямъ, которыя односторонне завладѣваютъ 

сознаніемъ, т.-е. такъ, что противодѣйствующія имъ 
психическія соединенія не имѣютъ силы. Другими 
словами: внушеніе—это ассоціація, сопровождае-
мая суженіемъ сознанія въ предѣлахъ тѣхъ пред-
ставленій, которыя вызваны ею. Вотъ почему обык-
новенное чувственное воспріятіе точно также нѣтъ 
основаній считать внушеніемъ, какъ и иллюзію, 
которая бываете и при нормальный, условіяхъ, или 
какъ произвольное иллюзорное уподобденіе свѣто-
выхъ извуковыхъ представленій, наприм., облака— 
въ видѣ какого-нибудь животнаго, шума экипажа— 
въ видѣ мелодіи. У всѣхъ этихъ явленій та же 
основа, что и у внушенія, именно ассоціація, и по-
тому при случаѣ они, конечно, могуте въ большей 
или меньшей степени соприкасаться съ нею. Но 
нѣтъ у нихъ того суженія сознанія, благодаря ко-
торому только и возможны своеобразный посдѣд-
ствія внушенія, а безъ этихъ послѣдствій внушеніе 
не могло бы существовать, какъ особое понятіе. 

Такому же условію совершенно отвѣчаетъ и 
обыкновенное внушеніе, «постороннее внушеніе». 
какъ его называютъ въ отличіе отъ вышеупомяну-
таго самовнушенія. И оно отчасти производить 
гипнотическое состояніе, отчасти вызываетъ въ немъ 
представленія, принимаемыя за дѣйствительность, 
и поступки, состоящіе въ безпрекословномъ иснол-
неніи пслученныхъ ириказаній. И то, и другое мо-
жетъ происходить прежде всего лишь при помощи 



ассоціацій. Но чтобы онѣ имѣли такое вліяніе, къ 
ниыъ должно приооединпться суженіе сознанія въ 
предѣлахъ этихъ ассоціацій и ихъ ближайшихъ 
послѣдствій. Слова «спите», «dormez», которыми 
гипнотпзеръ почти моментально приводить въ гип-
нозъ привыкшее къ нему лицо, пробуждаютъ въ 
пндивидууаѣ a ссоціацію сна съ сопровождающими 
его ощущеніями утомленія членовъ, закрыванія 
глазъ, покоя представденій и чувствъ. Но для нор-
мальнаго сознанія эта ассоціація исчезаете, какъ 
легий дымокъ, и приказаніе проходить безслѣдно. 
Совершенно иное, дѣло въ томъ случаѣ, когда, со-
знаніе еовсѣмъ охвачено пробудившейся ассоціа-
ціей. Тутъ ассоціація слова «сонъ» съ однообраз-
нымп ощущеніями п чувствами, сопровождающими 
наступленіе гипноза, становится «внушеніемъ», — 
иными словами, эта ассоціація одна только и пмѣетъ 
сгау въ сознаніи, и вмѣстѣ съ вызванными его ощу-
щеніями необходимо наступаете и самый гипнозъ. 
Отсюда легко понять, почему однообразный чув-
ственный впечатлѣнія способствуютъ гипнозу, болѣе 
того — почему иногда одни только они вызываютъ 
его. Производя уже сами по себѣ необходимое су-
женіе сознанія, они облегчаютъ дѣйствіе внушен-
наго приказанія. 

Тѣ же условія, которыя дѣлаютъ возможнымъ 
внушеніе, вызывающее гипнотическое состояніе, 
дѣйствуютъ и при внушеніяхъ во время гипноза. 
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Но здѣсь это дѣйствіе тѣмъ вѣрнѣе, потому • что 
уже есть нужное суженіе сознанія, п больше!» 
частью именно въ томъ направлены, въ которомъ 
должно дѣйствовать внушеніе, такъ какъ п всякое 
новое внушеніе исходите обыкновенно отъ лица, 
вызывающаго гипнозъ. А это внушеніе, въ свою 
очередь, всегда не что пное, какъ новое суженіе 
сознанія въ предѣлахъ новых ъ представленій, про-
буждаемыхъ внушеніемъ. Главнѣйшая проблема, 
представляемая внушеніемъ, заключается поэтому не 
въ вопросѣ: какъ возипкаютъ внушенный представ-
л е т я , но совершенно въ другомъ: какъ происхо-
дите суженіе сознанія, дающее внушеннымъ иред-
ставленіямъ исключительную силу? Вѣдь, это воз-
никновение иредставленій при гипнозѣ, происходите 
не иначе, какъ и при нормальному сознаніп: ассо-
ціація слѣдуетъ здѣсь, каісъ и тамъ, тѣмъ же са-
мымъ элементарнымъ законамъ соединеній. Но то, 
какъ эти ассоціаціи опредѣляютъ представленіе и 
дѣйствіе, является особеішостыо гипноза пли же 
встрѣчается еще только при пзвѣстныхъ, блпзкихъ 
ему состояніяхъ, какъ, наирпм., во снѣ и при нѣ-
которыхъ душевныхъ разстройствахъ. 

Чтобы отвѣтить на поставленный выше вопросъ, 
мы, очевидно, должны теперь обратиться къ тому 
состояние сознанія, которое сопровождаете поло-
жительный гшшотическія явленія, какъ они на.мъ 
даны въ немногихъ, упомянутыхъ выше случаяхъ-



самонаблюденія во время гипноза или подобных! 
ему состояний самопроизвольнаго сомнамбулизма. 
Первымъ симптомом! является здѣсь, очевидно, 
пониженная чувствительность ко всѣмъ впечатлѣ-
ніямъ, которыя не принадлежать къ кругу представ-
лена, вызванных! самовнушеніемъ или посторон-
ним! внушеніемъ. На это указывает! не только 
пониженіе чувствительности кожи къ болевымъ 
ощущеніямъ, доступное и объективной провѣркѣ, 
но точно такъ же слѣдуетъ объяснять и то явленіе, 
что звуки слышатся какъ бы издалека, и объекты 
зрѣнія отодвигаются подальше. Безъ сомнѣнія, сюда 
же надо отнести и тотъ фактъ, что, какъ это не 
разъ наблюдалось, хлороформъ пли наркотическія 
средства помогают! гипнозу; они не вліяютъ на 
положительные симптомы гипноза, но содѣйствуютъ 
тому, чтобы появилось необходимое для этого со-
стоянія отрицательное условіе пониженной чувстви-
тельности къ другимъ впечатлѣніямъ. При этомъ 
наркозъ, конечно, не можетъ быть полнымъ, а 
должна сохраняться восприимчивость въ такой мѣрѣ, 
чтобы могли восприниматься извѣстныя раздраже-
нія, способныя завладѣть сознаніемъ при помощи 
ассоціацій. Здѣсь между глубоким! наркозомъ, 
прекращающим! гипнозъ, и легкимъ, благопріят-
ствующимъ ему, существует! такая же разница, 
какъ и между тѣмъ состояніемъ сонливости, ко-
торое всегда предшествует! гипнозу, и настоящим! 

сномъ, въ который при случаѣ можетъ перейти и 
гипнозъ, но въ такомъ случаѣ тоже изчезаютъ ха-
рактерные для него положительные симптомы. 

Поэтому, если отрицательная сторона гипноза 
ближе всего ко сну, то положительная — къ сно-
видѣнію. Дѣйствительно, главное различіе снови-
дѣнія отъ бодрствеігааго сознанія, очевидно, осно-
вывается на тѣхъ же условіяхъ. Въ высшей сте-
пени вѣроятно, что всѣ сновидѣнія возникают! изъ 
чувственных! раздраженій, доставляются-ли эти 
раздраженія извнѣ или самимъ организмом!, т.-е. 
периферическими органами чувствъ, или проводни-
ками къ центрам! чувствъ, или, наконец!, самими 
этими центрами. Въ то время какъ во снѣ общая 
возбудимость нервныхъ центровъ понижена, отдѣль-
ное впечатлѣніе, протискивающееся до воспріятія, 
прежде всего подвергается уподобленію по общимъ 
законам! воспріятія чувственных! раздраженій, и 
возникшее такимъ образомъ представленіе пробуж-
дает! затѣмъ по ассоціаціи другія представленія, 
находящіяся во внѣшней или внутренней связи съ 
ішмъ, пока случайно не пробьется новое чувствен-
ное раздраженіе и въ прежній рядъ не впутаетъ 
идущих! отъ него ассоціацій, пли же, если оно 
совершенно другого рода, пока не вытѣснитъ преж-
ний) ряда п не дастъ толчка новой цѣпи представ-
леній. И тутъ своеобразность процесса не въ поло-
жительной сторонѣ его, не въ возникновеніп н 



теченіи представленій, въ чемъ опять-таки дѣйству-
ютъ только законы нормальнаго сознанія, но въ 
отрицательной — въ недостатке другихъ психичес-
кихъ силъ, которыя противодеГіствовалп бы игрѣ 
односторонне возбужденныхъ ассоціацій. Благодаря 
этому прежде всего н является та отличительная 
особенность сна, что сознаніе въ немъ всецело от-
дается текущимъ представленіямъ: они принимаются 
за действительно переживаемыя, и нѣтъ не только 
нормальной рефлексіп по поводу ихъ, но также, 
за крайне немногими псключенія.чи, внутренніе пси-
хическіе процессы не сознаются н сами по себе. 
Во сне, повпдимому, никогда не приходится при-
бегать къ памяти д фантазіи, потому что именно 
всякій образъ восномпнанія и фантазіи, всплывато-
щій въ еознаніи, сейчасъ же принимается за объ-
ективную действительность. 

Такъ нзъ суженія сознанія въ предѣлахъ ассо-
ціацій, непосредственно прнмыкающихъ къ чув-
ственнымъ впечатленіямъ, вознпкаетъ объектнровка 
нредставленій. Затемъ ей существенную поддержку 
оказываетъ еще то обстоятельство, что, въ проти-
воположность общему пошшенію возбудимости, раз-
драженія, которымъ вообще удается получить силу, 
вызываютъ повышенную реакиію. Представленіе, 
возникающее вследствіе уподобленія раздраженія, 
имѣетъ характеръ фантастической иллюзіп, а пред-
ставленія, пробужденный дальнейшими последова-
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тельными ассоціаціями, являются галлюцинаціями. 
Въ томъ, что тутъ дѣло ндетъ не о мнимомъ ощу-
щенін, которое только спустя некоторое время, 
вследствіе обмана въ воспомпнаніп, приписывается 
грезе, въ этомъ можно хорошо убѣдиться въ та-
кпхъ случаяхъ, когда раздражепіе, сначала под-
вергшееся преувеличенной фантастической асспмп-
ляцін во сне, ведетъ къ пробужденію н еще про-
должается нѣкоторое время после него. Если, напр., 
стукъ въ дверь спальни тодько-что былъ воспри-
нять во снѣ, какъ громъ пушекь, то посдѣ вне-
запнаго пробужденія это впечатлѣніе пониженной 
силы кажется до такой степени страннымъ, что въ 
первое мгновеніе едва верится, будто это тотъ са-
мый стукъ. То же самое я наблюдалъ иногда, еслп 
какое-нибудь неудобное положеніе тела, напр., со-
гнутое положеніе рукп, связанное съ ощущеніемъ 
давленія, ассимилировалось въ грезу. Чемъ вне-
запнее въ этихъ случаяхъ пробужденіе, тѣмъ по-
разительнее кажется моментальное понпженіе сплы 
ощущенія. 

Ясное дѣло, что прп такпхъ явленіяхъ сейчасъ 
асе приходится думать о фпзіологпческой подкладке, 
пли асе о непосредственной связи психологпческаго 
толкованія съ физіологическнмъ. Вѣдь пондженіе и 
повышеніе раздражимости — психофпзическія поня-
тія, находяіціяся въ тѣсной связи съ внешнпмъ 
раздраженіемъ, безъ котораго мы не были бы въ 
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состояніп измерять раздражимость. Но можно пред-
ставить себѣ фпзіологическія измѣненія, въ кото-
р ы м не трудно видѣть причину такой односторонне 
повышенной раздражпмостн. Во-первыхъ, можно бы 
предположить, что измѣненія въ кровообращеніи 
мозга, вслѣдствіе нзмѣненной энергіи пульса и ды-
ханія и вслѣдствіе суясенія сосудовъ мозга во время 
сна, ведутъ за собою повышенную раздражитель-
ность нервныхъ центровъ. Но, съ другой стороны, 
можно бы также допустить, что именно это пони-
жете общей раздражимости, психическимъ корре-
латомъ котораго является безсознательное состояніе 
или, по крайней мѣрѣ, суженіе сознанія, имѣетъ 
своимъ слѣдствіеыъ въ частяхъ, которыя возбужда-
ются къ деятельности особенно сильными раздра-
женіями, возбудимость, какъ нѣкотораго рода ком-
пенсирующее противодѣйствіе. Прежде я склонялся 
къ первому предположеніхо, опираясь на дѣйстви-
телыю наблюдаемый во время сна изыѣненія въ 
распредѣленіи кровп въ мозгу '). Но ближайшее 
разсмотрѣніе сопутствующихъ психологическихъ 
условій, а также и аналогичный отношенія при 
гипнотпческихъ состояніяхъ, дѣлаютъ для меня вѣ-
роятнымъ, что и второму предположен™ слѣдуетъ 
приписать, по крайней мѣрѣ, такое же значеніе, 
болѣе того — что въ немъ надо видѣть центръ тя-

') Pliysiolog. Psycho!. IP, стр. « 6 . 

жести, тогда какъ за общимъ пзмѣненіемъ въ кро-
вообращеніи можно бы признать только значеніо 
благопріятствугощаго момента. Относительно общаго 
пониженія возбудимости какъ къ раздраженіямъ 
чувствъ, такъ и къ центральнымъ двигательными 
импульсамъ, которое бываете уже при наступленіп 
сна, a затѣмъ, съ наступленіемъ его, еще усили-
вается н такиыъ образомъ указываете на возраста-
ющую глубину его, — относительно этого нѣтъ ни-
чего невѣроятнаго, что свойственная сну анемія мозга 
сама по себе связана съ пзвѣстнымъ поішженіемъ 
возбудимости всѣхъ центровъ. Но благодаря неко-
торой задержкѣ, идущей со стороны самого орга-
низма, она, вероятно, не можете спуститься нпже 
известнаго предела, и именно на высшпхъ ступе-
няхъ анеміи центры дыханія п кровообращенія воз-
буждаются къ усиленной деятельности. Если съ од-
ной стороны это поддерживаетъ сонъ на извѣстномъ 
умѣренномъ уровне, то съ другой стороны вместе 
съ темъ становится возможнымъ, что накопленіе 
новой энергін въ нервной массе, блатодаря покою, 
ведетъ за собой повышеніе возбудимости, которое 
противодействуете понпженію порога сознанія, вы-
званному анеміей мозга, и такимъ образомъ, въ 
конце-концовъ, ведетъ въ пробужденію. 

Рядомъ съ этвмп вліяніями, захватывающими 
весь центральный органъ, мы необходимо должны 
предполагать еще п другія, которыми подвергаются 
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отдѣлыіыя области мозга, смотря по дѣйствующимъ 
на нпхъ раздражеиіямъ. Если во время сиа цен-
тральный органъ подвергнется раздраженію, кото-
рое дойдетъ до какого-лпбо центра чувствъ, то та-
кое раздраженіе пли пройдеть безслѣдно, или, въ 
иротивномъ случаѣ, окажетъ дѣйствіе на меньшую 
область, чѣмъ въ нормальном! состоянін, т.-е. оно 
захватить только тѣ области, которыя вслѣдствіе 
упражненія пли случайна™ мимолетнаго предраспо-
ложенія находятся въ благопріятной связи съ не-
посредственно возбужденными элементами. Вотъ ка-
кова фпзіологнческая сторона суженія сознангя, 
всегда связаннаго съ ассоціаціямп во время сна. Но 
къ этому присоединяется еще второй моментъ. Уже 
въ бодрственномъ сознаніи ne всѣ элементы воспо-
минанія, пробужденные внѣганпмъ возбужденіемъ 
чувствъ, отличаются той пониженной силой ощуще-
нія, которою обладают! вообще образы воспомина-
нія. При одновременных! ассоціаціяхъ различным 
составныя части ассоціаціоннаго цѣлаго, непосред-
ственный и воспроизведенный, могутъ быть неразли-
чимы по своей силѣ. На этомъ-то и основывается 
значеніе уподобленій для нормальнаго чувственна™ 
воспріятія, а точно такъ же и тотъ фактъ, что нор-
мальная и фантастическая иллюзія переходятъ одна 
въ другую безъ рѣзкой границы. Лишь послѣдова-
тельныя ассоціаціп пли процессы воспомпнанія въ 
собственном! смыслѣ теряются въ тѣхъ блѣдныхъ 

образахъ — а именно въ зрительных! образах! 
блѣдна какъ форма, такъ и окраска, — которые мы 
по этимъ признакам! сейчасъ же отличаемъ отъ не-
посредственных! чувственных! воспріятій. Правда, 
надо замѣтить, что у большинства людей это уже 
нѣсколько измѣняется, если они отдаются игрѣ 
образовъ воспомпнанія въ темнотѣ или съ закры-
тыми глазами, а именно краски ихъ обыкновенно 
представляются тутъ гораздо ярче. Поэтому обыч-
ная блѣдность образовъ объясняется отчасти тѣмъ, 
что они вытѣсняются свѣтовыми впечатлѣніями от-
крытых! глазъ. Соотвѣтственно этому и при сом-
намбулических! состояніяхъ часто наблюдалось, что 
внушенныя при закрытыхъ глазахъ галлюцинаціп 
исчезали, когда открывались глаза ')• Но допу-
стим!, что и галлюцинаторный характер! представ-
лена во время сна поддерживается тѣмъ, что за-
темняется поле зрѣнія,.и раздраженія другихъ. орга-
нов! чувствъ въ болынинствѣ случаевъ отступают! 
на задній планъ, все же это ничуть не объясняет! 
его. Въ иротивномъ случаѣ не могло бы быть не-
избѣжной разницы между сномъ и тѣмъ состоянием! 
бодрствованія, отъ котораго далеко большинство 
внѣшнихъ чувственных! раздраженій. А она суще-
ствует!, эта разница, что доказывается также п 
вышеупомянутым! сравненіемъ интенсивности раз-

') Bentheim, ук. соч., стр. 140. 



драженія въ обоихъ случаяхъ, до и иослѣ пробуж-
денія. 

Такпмъ образомъ, повидимому, очень естественно 
прибегнуть здѣсь къ помощи принципа функціо-
налънаго выравнігваніяНэ. него встрѣчаются намеки 
уже въ нормадьномъ сознанін, но при такихъ не-
обычныхъ состолніяхъ, какъ грезы во снѣ и гип-
нозъ, онъ пріобрѣтаетъ, очевидно, еще больше зна-
ченія. Мы можемъ формулировать этотъ пршщппъ 
і-лѣдующпмъ образомъ: если, вслѣдствіе задержки, 
функція большей части, централтаго органа нахо-
дится въ скрытомг состояніи, то возбудимость 
фггункціониргующаго остатка отъ тѣхъ раздраженій, 
иоторыя доходятъ до пего, бываешь повышена. По 
всей вероятности, это повышенге тѣмъ больше, 
чѣмъ меньше предыдущей работой истрачено скры-
тыхъ силъ, находящихся вообще въ центральномъ 
органѣ. Въ качествѣ физіологической основы этого 
закона можно допустить двойное взаимодѣйствіе — 
нейродинамическое и сосудодвигательное. 

Прежде всего вѣроятно, что функціональный 
эффекте, выражаемый этимъ закономъ, возникаете 
вслѣдствіе пепосредственнаго нейродинамическаго 
взапмодѣйствія. При той многосторонней связи, въ 
которой находятся между собою нервные элементы 
центральнаго органа, понятно и само собою выте-
каете изъ многпхъ явленій, что возбудимость какого-
лпбо центральнаго элемента зависите не только отъ 

того состоянія, въ которомъ онъсамъ находится въ 
моменте раздраженія, но также и отъ состоянія 
другихъ элементовъ, съ которыми онъ связанъ. 1а-
кимъ образомъ вообще раздраженіе сосѣднихъ эле-
ментовъ понижаете собственную возбудимость цен-
тральнаго элемента, и напротпвъ, если ихъ что-ни-
будь задерживаетъ, пли если силы въ нихъ нахо-
дятся въ скрытомъ состояніи, то это содействуете 
энергіп со стороны частей, подвергшихся возбуж-
денно. Извѣстный факте, что всякая мозговая дея-
тельность можете- происходить тѣыъ энергичнее, 
чѣмъ она одностороннее, а также, что въ прямой 
связи съ этвмъ односторонне напряженная деятель-
ность мозга понижаете возбудимость всѣхъ другихъ 
частей его,—повидимому, несомненно говорить за 
такое иредположевіе. Въ качестве механической 
основы его можно представить себе различныя прп-
способленія въ системе силъ центральныхъ элемен-
товъ. Я позволю себе указать здісь только на т і 
представления, на которыя наводить развитая мною 
въ другомъ месте гипотеза относительно механики 
центральной пннерваціи '). 

Въ гангліозныхъ клѣткахъ, даже оставляя въ 
стороне непосредственно относящееся сюда питаніе, 

n Untersuchungen zur Mechanik der Nerven und Nerven-
central. II. Штутгарте 1876, стр. 103 со. Physiol. Psychol. 
I, стр. 282 cc. 



мы должны'впдѣть химическую лабораторію, въ 
которой постоянно происходите накопленіе скрытой 
энергіп, и въ которой, кроыѣ того, вслѣдствіе воз-
бужденія въ нервныхъ волокнахъ при пзвѣстныхъ 
условіяхъ можетъ освобождаться живая энергія л 
распространяться на отходящія нервныя волокна, 
причемъ въ высшей степенп вѣроятно, что оба 
процесса, накопленіе н освобождение • энергіи, рас-

пределяются на две различныя области клѣткн »). • 
Но такъ какъ скопленіе энергіи происходить по-
стоянно, a освобожденіе ея—только по временамъ, 
при дѣнствіп известныхъ силъ, то во время сна' 
вследствіе того, что функція находится въ покоѣ! 
вообще въ центральныхъ частяхъ окажется, громад-
ное скопленіе запасной энергіп. Но, какъ доказы-
ваютъ разстройства пнтанія, нроисходящія какъ 
отъ перерѣзки нервовъ, такъ п отъ удаленія узловъ, 
нервныя волокна не являются только органами для 

') При этомъ случаѣ я могу указать, что изложенные 
мною въ упомянутомъ сочипеніи 1876 г. выводы, полученпые 
чисто фпзіологнческимъ путемъ, прекрасно согласуются съ 
результатами новѣйшихъ анатомическихъ изслѣдованій, 
именно съ работами Рам она и Еайаля и Келлшеца. Это со-
гласіе касается даже вопроса о томъ, въ какомъ отпошеніи 
стоять къ проводимости осевой и протоплазматическіе от-

ростки клѣтокъ. Срав. Ватой у Cajal, ßiy. di Cienc. Medic di 
Barcelona, № 22, 23. 1891. Kolliher, Verhandlungen der anato-
mischen Gesellschaft, 1891, перепечатано также въ Biologisches 
Centralblatt 1892, № 2. 

проведенія такъ называемыхъ процессовъ раздраже-
нія, но обладаютъ въ то же время и функціей нерв-
ныхъ питательныхъ каналовъ. Тутъ вещества, являю-
щіяся носителями скрытой энергіи, медленно про-
ходить черезъ соединенныя между собою области 
центральной нервной системы, такъ что такпмъ об-
разомъ можетъ постоянно происходить нѣкотораго 
рода равномѣрное распредѣленіе запасныхъ силъ. 
Эти процессы равномѣрнаго распредѣленія по об-
щимъ законами для такой системы элементовъ, стре-
мящихся къ равновѣсію, будутъ совершаться въ томъ 
смыслѣ, что трата силы въ одномъ опредѣленномъ 
мѣстѣ имѣетъ своимъ послѣдствіемъ повышенный 
прпливъ энергіи со стороны всѣхъ сосѣдипхъ частей. 
Итакъ, возбужденіе отдѣльныхъ центральныхъ эле-
ментовъ во время сна можетъ оказаться выраже-
ніемъ повышенной раздражимости, отчасти вслѣдстіе 
болыпаго запаса силъ въеамыхъ элементахъ, отчасти 
и преимущественно отъ болѣе пнтенсивнаго притока 
силъ со стороны другихъ, покоющихся элементовъ. 

Но эффектъ, происходящій этпмъ нейродинамп-
ческимъ путемъ, можетъ усилиться благодаря вто-
рому, сосудодвпгательному взаимодѣйствію. Какъ 
показываете опытъ, иннервація сосудовъ и функція 
органа находятся въ такомь отношеніи между со-
бою, что повышеніе фунцкіи пмѣетъ своимъ по-
слѣдствіемъ расширеніе сосудовъ н усиленный при-
ливъ крови, a понпженіе функціи органа—суженіе 



сосудовъ и -задержку въ притокѣ крови. Въ слож-
ныхъ органахъ, каковъ мозгъ, это регулпрованіе кро-
вообращения, соответственно вреыеннымъ ыѣстнымъ 
потребностямъ, происходить всегда такъ, что изли-
шекъ, ирпнесенный ЕЪ нзвѣстной области, полу-
чается на счетъ понлженія притока къ другой, сла-
бее или совсемъ не функціонирующей области. Но 
въ силу втого и излпшекъ притока къ функдіони-
рующей части, вслѣдствіе расширенія сосудовъ, бу-
детъ темъ больше, че.чъ больше сами по себе' су-
жены сосуды другпхъ частой, вслѣдствіе ихъ покоя. 
Можно бы сказать, что эта сосудодвигательная ком-
пенсація дѣлаетъ пзлпшней ранѣе упомянутую ней-
родннамическую, плп же, наобороте, нейродпнами-
ческая де.паетъ излишней сосудодвигательную ком-
ненсацію, и потому проще допустить какую-нибудь 
одну изъ нихъ. Нротнвъ этого, однако же, надо за-
метить, что для такпхъ сложныхъ органовъ и функ-
Цій простѣйшее не всегда бываетъ саыымъ вѣроят-
нымъ. А въ настоящемъ случае на впдъ простей-
шее предположеніе въ действительности оказывается 
далеко не саыымъ простыыъ. Въ самоыъ деле, ясно, 
что сосудодвигательная компенсація является только 
частнымъ случаемъ нейродинаыпческой, такъ какъ 
она предполагаете какъ разъ то самое отношеніе 
между сосудодвпгательнымн нервными центрами, ко-
торое, согласно нейродпнампческой компенсаціи, 
вообще следуетъ допустпть между центрами, функ-

ціи которыхъ находятся въ какихъ бы то ни было 
сбщнхъ отношеніяхъ между собою. 

Такимъ образомъ, если допускать сосудодвига-
тельную компенсацію, то тѣмъ самыыъ приходится 
допустить и нейродпнампческую, и нетъ никакого 
основанія ограничивать ее только сосудами нерв-
ныхъ центровъ. Если, наоборотъ пршшмаютъ> 
лейродинамическую компенсацію въ ея более об-
щеыъ значеніи, то темъ саыымъ признается и 
сосудодвигательная, за которую, впрочемъ, свп-
детельствуготъ уже и многочисленный наблго-
денія. ,Съ другой стороны, однако, очевидно, 
что обѣ предполагаемый тутъ компенсаціп въ функ-
ціяхъ должны, въ свою очередь, взаимно подкре-
плять другъ друга. Если, благодаря непосредствен-
ному нейродинамическому взаимодействію функціон-
ныхъ центровъ, повышается возбудимость пзвѣстной 
группы элементовъ, то оть этого сейчасъ же, по 
общему закону обратнаго действія функціи на со-
судодвигательную иннервацію, усиливается и при-
токъ крови къ функціопирующимь элементамъ, 
вследствіе расшпренія сосудовъ, и этотъ эффектъ 
усиливаете съ своей стороны различіе въ энергіи 
функцій. Въ этихъ взашшыхъ отношеніяхъ глав-
нымъ образомъ и заключается условіе для того 
усиленнаго обратнаго действія, какое оказываютъ 
пзмененія на самихъ себя, какъ это повсюду под-
тверждается прп наблюденіи. 



Попытаемся теперь приложить эти принципы 
къ гипнозу. Прежде всего надо установить его от-
личіе отъ сна, которое можно подмѣтнть въ неодп-
наковыхъ свойствахъ гипнотпческихъ внушеній 
сравнительно съ представленіями во время сна Гип-
нозъ можетъ перейтп въ дѣйствительный сонъ но 
самъ онъ отличается отъ него. Общее же со сномъ 
У него помраченіе сознанія, идущее параллельно 
съ задержкой функцій мозга, а также и то, что нрн 
этомъ въ вндѣ компенсаціп бываете повышенная 
возбудимость частей, продолжающихъ все-таки функ-
щонироватъ. Что касается различія гипноза отъ 
сна, то оно приводите, главными образомъ, иъдопмъ 
условіямъ возникновенія, составляющнмъ отличи-
тельную особенность гипноза: 

1. Гппнозъ невозникаетъ, какъ сонъ, вслѣдствіе 
утомленш нервной системы, „о только вслѣдствіе 
нейродинамическихъ п сосудодвнгательныхъ изме-
нен^ въ мозгу, которыя соотвѣтствуютъ такимъ же 
пзмѣненіямъ во время сна. Поэтому вообще повы-
шена функціп тамъ, гдѣ они бываютъ, происхо-
дите интенсивнее: въ самомъ дѣлѣ, вѣдь нейроди-
намическая компенсація должна становиться тѣмъ 
энергичнее, чѣмъ болѣе способенъ къ работѣ ор-
ганъ въ его цѣломъ. Отсюда вмѣстѣ съ тѣмъ по-
нятно, что частичное повьшеніе функціи легче за-
хватываетъ двигательные центры, вслѣдствіе чего 
по внѣшнему виду оказывается больше аналогін съ 

бодрствеинымъ состояніемъ. Точно такъ же стано-
вится понятнымъ, что какъ разъ при очень силь-
ныхъ степеняхъ гипноза, въ такъ называемомъ сом-
намбулизме, бываете больше всего какъ отклоиеніе 
отъ нормальнаго состоянія, такъ п эта аналогія съ 
бодрственнымъ сознаніемъ. Такимъ образомъ выхо-
днтъ, что поверхностное разсмотрѣніе дела можетъ 
навести на мысль о второмъ сознаніи, сходномъ по 
свопмъ общнмъ свойствами съ основными сознаніемъ, 
но отлпчномъ отъ него по своему содержание и 
отчасти по некоторыми законами проявленія. 

2. Условіемъ для вознпкновенія гипноза является 
внуіиеніе, подкрепляемое большею частью другими 
моментами, которые подобно ему ведуть за собою 
одностороннее направленіе сознанія. Поэтому, тогда 
какъ во снѣ представленія безпорядочно переходятъ 
отъ одного къ другому, смотря по случайной сиѣне 
нреобладающпхъ чувственныхъ раздраженій, кото-
рыя принпмаютъ впдъ пллюзій, п къ которымъ прп-
мыкаютъ ассоніаціп, гипнотическое сознаніе дос-
тупно почти исключительно только такпмъ раздра-
женіямъ, у которыхъ есть извѣстные признаки, 
связанные съ внушеніемъ, но тѣмъ чувствительнее 
оно къ этимъ раздраженіямъ. Это само собою ве-
детъ къ правильному теченію гнпнотпческпхъ грезъ, 
а также п къ дальнейшему условно для затрону-
того выше сходства съ бодрственной жизнью. Чаще 
всего это одностороннее направленіе выступаете 



въ томъ случаѣ, когда, какъ это бываетъ обыкно-
венно, одно лицо, гипнотшеръ, дѣлаетъ внушенія 
и съ самаго начала такимъ образомъ направляет! 
воспріимчивость на псходящія отъ него впечатлѣнія 
и въ соотвѣтственной мѣрѣ, по закону компенсаціп, 
понижает! ее по отношенію къ другимъ раздраже-
ніямъ. Такюіъ путемъ развиваются явленія такъ 
называемаго сношены. Это не что иное, какъ со-
вокупность симптомовъ, зависящих! отъ такого вни-
манія, направленнаго на гипнотизирующее лицо. 
Слово «сношеніе» выбцано не совсѣмъ удачно, такъ 
какъ оно указывает! на взаимное отношеніе, какъ 
оно, дѣйствптельно/допускалось прежде подъ влі-
яніемъ представленій о животномъ^магнитизнѣ, но 
на самомъ дѣлѣ его, очевидно, нѣтъ. 

Изъ изложенных! условій не трудно объяснить 
прежде всего общія явленія гипноза.. Приказаніе 
выполнить какое-либо дѣйствіе прямо вызывает! въ 
гипнотизируемом! иредставленіе этого дѣйствія. Но 
всякое представленіе произведенная» самимъ лицомъ 
или наблюдаемаго только двпженія, даже слово, 
обозначающее это движеніе, уже и прп нормаль-
ном! сознаніп, вслѣдствіе прочной ассоціаціи зри-
тельных! образовъ со словами, сопровождается вле-
ченіемъ выполнить движеніе. Нормальное сознаніе 
подавляет! это влеченіе, гипнотическое поддается 
ему безъ сопротивленія, такъ какъ тутъ это влече-
т е не подавляется другими ассоціаціями или про-

извольнымъ противодѣйствіемъ. Такъ возникают! 
явленія автоматизма по приказанію. При этомъ, 
чѣмъ ограниченнѣе выполняется двюкеніе, тѣмъ 
больше въ судорожномъ характерѣ двпженій ска-
зывается усиленная возбудимость центральныхъ эле-
ментовъ, функціонпрующихъ вслѣдствіе односторон-
ним раздраженія: такъ вознпкаютъ каталептичес-
кге столбняка, которые такъ существенны для той 
стороны автоматизма по приказанію, когда удер-
живается опредѣленное положеніе, вызванное мы-
шечным! сокращеніемъ. Здѣсь, по данному прика-
зание, вызывается представленіе о невозможности 
измѣнить положеніе вмѣстѣ съ сопровождающим! 
влеченіемъ удержать его, а въ то же время судо-
рожное сокращеніе затрудняет! дѣйствіе импульса, 
исходящаго отъ протпводѣйствующихъ влеченій и 
направленнаго къ прекращен™ сокращенія. 

Если мы перенесеыъ всѣ эти условія въ область 
дѣятельности чувствъ, то необходимым! слѣдстві-
емъ явятся гипнотическія шллюцинаціи. При сло-
весном! внушеніи слово по ассоціаціп вызывает! 
зрительный образъ совершенно такъ же, какъ и въ 
бодрственномъ сознаніи, но та.къ какъ тутъ нѣтъ 
силъ противодѣйствующпхъ, то образъ укрѣпляется 
въ сознаніи, и не можетъ прійти мысль, что онъ — 
не дѣйствптельность, a воображеніе. Къ этому тутъ 
еще прибавляется и повышенная возбудимость одно-
сторонне функціонирующпхъ центральныхъ элемен-



товъ, которая доводить интенсивность ощущенія 
этихъ воспроизведенныхъ представленій до той сте-
пени, которая соответствуете чувственнымъ вос-
пріятіямъ. Въ послѣднемъ отношеніи галлюцинація 
представляетъ явленіе, параллельное каталептиче-
скому столбняку въ области движенія. Если къ 
галлюцинаціямъ прибавляется еще прпказаніе вы-
полнить соответственный дѣйствія, то сами собой 
развиваются тѣ явленія, которыя состоять изъ ав-
томатизма по приказанію вмѣстѣ съ галлюцинаці-
ями, которыя особенно свойственны сомнамбуличе-
скому состояние. 

несколько иначе обстоитъ дѣло съ такъ назы-
ваемыми «отрицательными галлютнаціями». Ко-
нечно, нетъ никакого основанія видѣть въ нпхъ, 
какъ это обыкновенно бываете и что выражается 
въ самомъ названіп, процессы, родственные галлю-
цннаціямъ въ собственномъ смыслѣ слова. Можетъ 
случиться, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ какая-либо 
положительная галлюцинація другого рода способ-
ствуете тому, чтобы не впдѣть действительно су-
ществующаго предмета. Такъ, если загипнотизиро-
ванному внушено, что нетъ дверн, то въ этомъ ему 
можетъ, конечно, помочь положительная галлюци-
нація въ виде ковра, занимающаго данное мѣсто. 
Но въ обыкновенныхъ случаяхъ, въ которыхъ загип-
нотизированный, наприм., не видитъ присутствую-
щаго лица вслѣдствіе внушенія, что его тутъ нѣтъ, 

дѣло, быть можетъ, главнымъ образомъ пдетъ объ 
явленіи, которое сходно съ внушенной аналгезіей 
и которое свопмъ первоначальныыъ источникомъ 
имеетъ пониженіе общей чувствительности, кото-
рое бываете и безъ внушенія. Такъ, наприм., не-
редко во время гипноза не ощущаются булавочные 
уколы. А если и остается немного чувствитель-
ности къ нимъ, то ее можно уничтожить, внушпвъ 
нечувствительность. Какъ действуете въ этомъ слу-
чае внушеніе? Тутъ, думается мне, необходимо до-
пустить, что представденіе о несуществованіп ося-
зательныхъ впечатлѣній вліяетъ въ положительномъ 
смыслѣ на сознаніе, направляя его на чувственный 
раздраженія другого рода, будь это только звуковые 
образы словъ: „кожа не ощущаете". Нѣчто по-
добное можно найти уже въ бодрственномъ сознаніп. 
Известныя пспхпческія средства облегчить себѣ боль 
при операціи, напрпм.,'при выдергпваніи зуба, со-
стоять въ томъ, что нлп сосредоточиваюсь внима-
ніе на какомъ-либо другомъ предметѣ, пли же 
стойко держатся мысли: „я не ощущаю никакой 
боли". Я думаю, что оба эти средства въ действи-
тельности одно п то же. И второе состоите только 
въ томъ, что внпманіе направляется на другія пред-
ставленія. Такъ въ гипнозе анестезія можетъ быть 
облегчена во всякомъ случаѣ не только представ-
леніемъ объ отсутствіп боли, но п благодаря поя-
вление какпхъ-либо галлюцинацій, быть можетъ, въ 
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области совершенно другого чувства. Положимъ, 
гораздо поразительнее, что вслѣдствіе внушенія 
предметы, воспріятіе которыхъ загипнотизирован-
ный прямо подтверждалъ, вдругъ по внушенію не 
могутъ быть видимы. Но я напомню здѣсь о ранѣе 
указанномъ особеиномъ свойстве зрптельныхъ и слу-
ховыхъ впечатленій въ сонномъ и сомнамбуллче-
скомъ состояніи. Предметы, которые по особен-
нымъ условіямъ наблюденія остаются какъ разъ 
безъ предпочтенія, кажутся отодвинутыми дальше и 
вообще впдны не съ такой определенностью и от-
четливостью. Поэтому, когда въ прпсутствіи дру-
гихъ лицъ А, В л С, сомнамбуле говорятъ: кроме 
меня передъ вами А ж В, а, больше никого нетъ, 
то А л В выступаютъ на передній планъ сознанія, 
а неопределенное впечатленіе С не апперцепп-
руется. Но иногда другпмъ путемъ можно обнару-
жить, что загипнотизированный имеетъ слабое вос-
пріятіе лица, котораго онъ будто бы не видптъ. 
Такъ въ одномъ случаѣ загипнотизированный гово-
рплъ, что онъ впдитъ только техъ изъ присутству-
ющихъ, чьи имена ему были сказаны вышеупомя-
ну тымъ способомъ, но когда его пригласили запи-
сать присутствующихъ, то онъ выполнилъ это вполне 
верно. Такимъ образомъ, очевидно, въ этихъ явле-
ніяхъ можетъ принимать некоторое участіе автома-
тизмъ по прпказанію. Загипнотизированный гово-
рить, что видитъ только тѣхъ, кого ему некото-

рымъ образомъ позволено видеть, не только пото-
му, что притуплена его чувствительность къ дру-
гимъ впечатленіямъ, кроме техъ, которыя вызваны 
виушеніемъ, но и потому, что онъ отвечаете именно 
то, что ему внушаютъ. Во' всякомъ случае послед-
нее можетъ облегчить то, что слабыя впечатленія не 
замечаются. Поэтому, если мы сопоставпмъ вместе 
все условія, то отрпцатедьныя галлюцинаціп вооб-
ще представляютъ слѣдствіе пониженной воспріим-
чивости сенсоріума къ впечатлепіямъ, при чемъ благо-
пріятньши моментами туте являются отчасти выте-
сняющія галлюцинаціп, отчасти отвлеченіе внпма-
нія въ другомъ направленіп, отчасти, наконецъ. 
автоматизмъ по приказанію. 

Но въ этомъ изложены условій для вознпкно-
венія гипнотпческихъ явленій обращено внпмаліе 
прежде всего на предстсівленіе. Это отчасти по-
тому, что представленіе резче всего проявляется въ 
объективныхъ симптомахъ, отчасти и потому, что 
внешнія вліянія, вызывающія эти симптомы, могутъ 
действовать на сознаніе, такъ сказать, только че-
резъ среду представленій. Но вследствіе тесной 
связи, въ которой находятся между собой предста-
вленіе, чувство и воля, само собою разумеется, что 
всегда бываютъ налицо и другія стороны душевной 
исизни. Особенно отклоненія въ области воли ясно 
выражаются уже во внешнемъ поведены, тогда 
какъ объ измененіяхъ въ чувстве, за отсутствіемъ 
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надежныхъ самонаблюденій загипнотизированных! 
вообще можно заключить только по проявленіям! 
воли и по измѣненіямъ возбудимостн къ внѣшнпмъ 
внечатлѣніямъ. 

Всѣ волевыя дѣйствія въ гипнотическомъ состо-
янш отличаются характером! влеченій. Они под-
чиняются мотивамъ, даннымъ внушенными предста-
вленіями: при автоматпзмѣ • по лрпказанію — выз-
ванному словомъ представление движенія, при гал-
люцинацщ — представленію соотвѣтствующаго ей 
внѣшняго объекта. Нротиводѣйствующихъ мотивовъ 
возоуждаемыхъ другими силами, когорыя прямо не 
связаны съ внушенными представленіямя, совсѣмъ 
нѣтъ, или онп обнаруживаются только въ очень 
ограниченной степени. Этому ограниченно внѣшней 
волевой дѣятельностп соотвѣтствуетъ подобное же 
ограниченіе и внутренней дѣятельности, именно 
вншшнгя. Оно существуем исключительно въ формѣ 
пассивной аиперцепціп, отдающейся безъ выбора 
одному господствующему мотиву. Но при этомъ 
вслѣдствіе суженія сознанія, оно можетъ обладать 
большою интенспвностыо. Въ то же время усло-
вія возникновенія гипноза, извѣстныя нодъ именемъ 
сношенія, ведутъ за собой то, что гипнозъ по сво-
ему постоянству въ направленіи отличается какъ 
отъ бодрственнаго состоянія, такъ и отъ сна, столь 
близкаго ему въ дРугихъ отношеніяхъ. Тамъ обна-
руживается многообразіе наличных! ассоціацій и 

болѣе широкое вліяніе того, что было въ сознаніп 
до отдѣльной апперцепцін, здѣсь же, наоборотъ, 
обнаруживается случайный притокъ внѣшнихъ и 
внутренних! раздраженій, которымъ сознаніе от-
дается безъ особенна™ предпочтенія однихъ дру-
гим!, вслѣдствіе чего возникаем свободный пере-
ход! апперцепціи отъ одного къ другому. 

Изъ всего этого ясно, что выраженій „задержка 
воли" или „задержка апперцепціп", въ прпмѣненіи 
къ гипнотическому состоянію, иикакъ не слѣдуетъ 
понимать въ томъ смыслѣ, будто въ немъ вообще 
совсѣмъ уже нѣтъ воли и вни.манія, но, какъ это 
вполнѣ соотвѣтствуетъ понятію задержки, нодъ ними 
разумѣется только нѣкоторое угнетеніе нормальной 
подвижности этихъ функцій, происходящее вслѣд-
ствіе нѣкоторыхъ препятствій. Устраняется не са-
мая воля, а произвола, не внпманіе вообще, а ак-
тивное или произвольное внпманіе. Но подводить 
остаток.!, выражающійся въ дѣйствіяхъ, подъ по-
нятіе рефлекса не совсѣмъ вѣрно. Вѣдь, реакцін 
проходятъ не безъ сознанія, — наиротпвъ, къ нимъ 
вполнѣ прнложпмы общіе признаки хотѣнія и вни-
манія. Вслѣдствіе огранпченія воли, которое яв-
ляется подъ вліяніемъ задержки, напряженіе вни 
манія въ другомъ направленіп можетъ достигнуть 
даже необыкновенной степени; во всякомъ случаѣ 
направленіе его гораздо упорнѣе, чѣмъ при нор-
мальном! сознаніи, и точно такъ же внѣшнія про-



явленія волн въ этом направленіи могутъ ока-
заться повышенными. Такимъ образомъ, по моему 
мнѣнію, если бы многочисленные процессы нор-
мальнаго сознанія н не дали еще возможности уста-
новить различіе можду простой и сложной волевой 
деятельностью и, параллельно ей, между пассив-
ными л активными вниманіемъ, то гипнотическія 
явлеяія могли бы дать для этого ясяыя указанія. 

Еслп ясе спроспть о центральныхъ физіоло-
гпческпхъ условіяхъ, которыя могутъ вызвать та-
кое постоянное понвженіе волевой деятельно-
сти до степени пасспвнаго хотенія, то, мне ка-
жется, п теперь еще самыми лучшими объясненіеиъ 
этому является задержка пннерваціп той централь-
ной области, въ которой мы можемъ гипотетически 
предполагать субстратъ нроцессовъ апперцепціп, 
т.-е. центра апперцепціи. Такая задержка функ-
цін опять-такп нисколько еще не означаетъ пре-
кращенія функцід. Последнее можетъ быть времен-. 
нынъ: такъ, напрнм., во время сна безъ грезъ или 
въ летаргической стадін гипноза. Но задержка въ 
целомъ остается даже л въ томъ случаѣ, если она 
устранена въ какомъ-нпбудь местѣ, более того — 
она тогда-то п должна проявляться въ характерп-
стическихъ сюштомахъ, такъ какъ только теперь 
вообще обнаруживаются психическія явленія, кото-
рыя быдп затруднены упомянутыми состояніемъ 
счатичной задержки. Следовательно, я допускаю 

что во время сна, какъ и во время гипноза, впеча-
тденія чувствъ вообще достигаютъ до чувствптель-
выхъ центровъ, но они не въ состояніи вызвать 
процессы въ центрѣ апперцепціп потому, что этотъ 
центръ, а отчасти и самый центръ чувствъ, уже на-
ходится въ состолніп потенщальныхъ силъ, при 
которомъ возбудимость центральныхъ элементовъ по-
нижена. Поэтому впечатлѣнія остаются на зад-
немъ планѣ сознанія въ вндѣ темныхъ, быстро псче-
заюіцихъ ощушеній, которыя уже спустя очень ко-
роткое время не доступны воспомпнанію. Но еслп 
какому-нибудь определенному впечатлѣнію удастся 
отчасти устранить задержку въ органѣ апперцепцш, 
то онъ дѣйствуетъ на центръ чувствъ пли также и 
на двигательный центръ, отъ котораго вышелъ пер-
вый шшульсъ къ органу апнерцепцін. Такимъ обра-
зомъ развивается та односторонне суженная психи-
ческая жизнь, которая составляете отличительную 
особенность какъ нормальнаго, такъ п гшшотпче-
скаго сна: во всемъ способѣ свопхъ проявленій 
это —жпзнь съ тѣсно ограниченной функціей какъ 
центровъ чувствъ п двпженія, такъ п тѣхъ цен-
тровъ, которые стоятъ во главѣ ихъ. Въ качествѣ 
характерной составной части въ обопхъ случаяхъ 
прибавляется сюда еще повышенная возбудимость 
функціонирующпхъ центральныхъ элементовъ, вѣро-
ятныя нейродпнампческія н сосудодвпгательныя ус-
ловия которыхъ былп изложены выше. Единствен-



ная разница 'между нормальнымъ и гппнотичесішмъ 
сномъ, судя по всему этому, заключается съ одной 
стороны въ вліяніп нормальнаго пстощенія сдлъ 
которое составляете особенность действительна™ 
сна, н котораго обыкновенно не бываете во время 
гипноза, а съ другой стороны въ постоянной воз-
будимости центра апперцепціп до отноіпенію къ 
опредѣленцыыъ раздраженкмъ, которыя бываютъ 
при возншшовеніп гипноза, т.-е. особенно къ тѣмъ 
воздействуйте, которыя нсходятъ отъ гипнотизирую-
щего. Но эта вторая важная разница имѣетъ свое 
естественное основаніе въ общпхъ условіяхъ гипноза-
гипнозъ - это искусственный сонъ, при котороыъ 
является задержка функцін центральныхъ эдемен-
товъ вслѣдствіе того, что вниманіе пмеетъ одно-
стороннее направленіе, т.-е. вслѣдствіе исключи-
тельна™ функціонированія извѣстныхъ группъ цен- ' 
тральныхъ элеыентовъ, и въ котороыъ этд первыя 
точки отправленія должны и дальше быть посред-
ствующими звеньями тамъ, гдѣ другимъ элементамъ 
приходится избавиться отъ задержки и снова на-
чать функціонированіе. Вотъ отлпчія этого искус-

ственна™ сна отъ естественна™; они,хотя и прида-
н а ему больше внешня™ сходства съ бодрствен-
нымъ сознаніемъ, но прп этомъ на все состояніе 
налагаютъ отпечатокъ въ извѣстной степени пато-
логическаго характера. 

Послѣ этого разсмотрѣнія психофизнческпхъ 

условій самого гипноза и его явленій намъ остается 
обсудить еще вопросъ о сущности послѣшпноти-
ческихъ вліяній. Какъ было указано ранее, они со-
стоять главнымъ образомъ въ томъ, что приказанія, 
которыя даютъ во время гипноза, слепо выполня-
ются послѣ пробужденія безъ всякаго о нпхъ вос-
поминанія, и что галлюцинаціп, внушенныя во время 
гппноза, возникаютъ тоже п послѣ пробужденія. 
Такпмъ образомъ послѣгшінотпчесісія вліянія не 
что иное, какъ распространеніе обоихъ симптомовъ 
гппноза, автоматизма по прпказанію и галлгацина-
ціи, на бодрственную жизнь, т.-е., такъ какъ 
ведь гипнозъ состоите только нзъ своихъ сиыпто-
мовъ, это не что иное, какъ частичное возобновле-
ніе гипноза по внушенію, данному въ предыдущемъ 
гипнозѣ. При этомъ это частичное возобяовленіе 
гипноза можетъ последовать или непосредственно 
вслѣдъ за пробужденіенъ, или черезъ известное, 
тоже внушенное время: такъ бываете прп такъ на-
зываемыхъ внушеніяхъ на срокъ. 

Послегпшютическія действія не что иное, какъ 
частичное возоб новленіе самого гипноза. Это осо-
бенно вытекаете нзъ одного факта, нашедшаго себе 
неоднократное подтвержденіе прн выподненіи дей-
ствія, внушеннаго на время бодрствованія,—дей-
ствующее лицо можетъ опять вполне принять видъ 
и свойства сомнамбулы. Это, повпдимому, бываете 
въ тѣхъ случаяхъ, когда предпринимаемое дѣйствіе 



запутаннаго характера, т.-е. складывается изъ ряда 
многпхъ послѣдовательныхъ дМствій. Поэтому по-
слѣгипнотическое вліяніе состоитъ тогда только въ 
томъ, что предшествовавшее внушеніе даетъ ловодъ 
вторичному наступление гипноза на короткое время. 
Но при этомъ рѣчь идетъ о воспріимчивыхъ, не 
рѣдко уже упражнявшихся въ гипнозе лицахъ, у 
которыхъ иногда бываютъ исамовнушенія. Поэтому 
и понятно, что обстоятельства, при которыхъ должно 
быть выполнено внушенное дѣйствіе, самп оказы-
ваютъ здѣсь гипнотизирующее вліяніе. 

Но уже этотъ простѣйшій случай лослѣгипно-
тпческаго вліянія, очень близко подходящій къ са-
мому гипнозу, указываете на важный моменте, имѣю-
щій здесь рѣшающее значеніе, а пменно на ассо-
цгацгю по воспоминанію, толчекъ которой даете пред-
шествовавшее внушеніе. Подъ этимъ я разумею 
всякую ассоціацію, которая начинается съ узнава-
нія '). Въ данномъ случае къ этому всегда прибав-
ляется еще особенное условіе: свойство ассоціаціи 
определенно указано въ предыдущемъ гипнозе, такъ 
что узнанный предмете обыкновенно действуете въ 
роде мнемоническаго значка ллп такъ называемой 
ассоціаціонной опоры. Если, напрпм., загипнотизи-
рованному внушено тотчасъ после пробужденія по-' 
ставить стулъ на находящійся пере^ъ нимъ столъ, 

') О послздвемъ срав. Philosoph. Stud. VII, стр. 345сс. 

то впдъ стола пробуждаетъ представленіе о такомъ 
поступке. Въ то время какъ суженіе сознанія, бы-
вающее во время гипноза, до пзвѣетной степени 
еще продолжаете действовать пли возобновляется 
при воспропзведеніи внушенія, съ представленіенъ 
дѣйствія связывается вместе съ темъ и влеченіе его 
выполнить. Не всегда дело доходите до этого. Если 
пробужденіе достигло до такой степени, что въ со-
стояніи дать достаточный просторъ протпвополож- -
нымъ волевымъ шшульсамъ, то влечевіе можетъ 
быть подавлено, или же оно все же въ конце кон-
цовъ можетъ взять верхъ, но после некоторой тщет-
ной борьбы, какъ это очень наглядно изобразилъ 
на некоторыхъ прпмерахъ форель '). Более силь-
ное помраченіе сознанія бываетъ прп непосред-
ственныхъ послегипнотическпхъ галлюцинаціяхъ. 
Если, наприм., загипнотизированный еще и после 
лробужденія не можете отличить воображаемой розы 
отъ действительной; если онъ вследствіе внушенія 
впдптъ стоящее передъ нимъ лицо въ красной на-
кидке и съ рогами на голове, то это уже такія 
резкія галлюцинаціи, что оне предполагаютъ лро-
долженіе иди новое появленіе техъ нейродпнами-
ческпхъ повышеній функціп, вследствіе соответ-
ствующихъ задержекъ, которыя характерпзуютъ и 
самый гипнозъ. Очевидно, и туте гадлюцпнація вы-

') Forel, ук. соч., стр. 40сс. 
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Отличительной чертой всѣхъ этихъ послѣдствій 
какъ безотчетныхъ движеній, такъ и доГолнГел 

я ™ ™ 
причина лхъ, т. е. предшествовавшій имъ акм 
внушенія, исчезъ изъ сознанія, я в ъ „ С о р ы м 
случаяхъ о ненъ можно только догадываться "о 
едва ли когда-нибудь онъ достУненДъ в С Г а н Г 
Такпыъ образомъ всѣ эти явленія вырастают! Га 
I ^Утствія воспоминанья, которое бываем 
Г Р £ Г П 0 С Л Ѣ В С Я Е а Г 0 б 0 Л ѣ е -Убокаго Г 
Т ы м ъ О Б ! 0 1 И Т Е С И Я Д Ѣ Й С І В І Я К О -
Т О Р Ы М ! образомъ отдельными светлыми точками 
воспоминашя о процессах! во время гипноза н 
такъ какъ они остаются вне связи съ н и м ъ « на 

Z I ; і Г Т Ъ Н е « » - - светлый точки"! 
" а самопроизвольно воз.никшія представленія 

И влеченія, или же, при галлгодинащя'хъ Г к ъ на 
действительные предметы. Если же вообще при 
пробужденш о м гипноза бываетъ амнезія, то тутъ 

нельзя впдеть отличительной особенности этого со-
стоянія, но амнезія бываетъ во всехъ техъ состоя-
ніяхъ, въ которых! содержаніе представленій и эмо-
ціональная сторона сознанія существенно изменены 
и, быстро сменяясь, переходятъ въ нормальное со-
стоите сознанія. Такъ мы вспоминаеыъ о грезахъ 
глубокаго сна; а о техъ, который бываютъ во время 
слабаго сна передъ пробужденіемъ, мы обыкновенно 
вспоминаемъ только сейчасъ же по пробужденіи, 
пока состояніе сознанія еще до некоторой степени 
сходно съ прежнимъ. Да и это воспомиианіе исче-
зает! спустя короткое время, если не задаться 
твердо мыслью удержать въ памяти представления 
сна и намѣренно не перенести ихъ такимъ путемъ 
въ составь бодрствеянаго сознаиія. Сюда относя гея 
также некоторые случаи періодическаго сумасше-
ствія. Тутъ различные періоды разстройства обык-
новенно связаны между собою известною степенью 
возвратна™ воспоминашя, точно также какъ и свет-
лые промежутки, тогда какъ между періодами раз-
строеннаго и нормальнаго сознанія вовсе н е м связи. 
Подобным! же образомъ мы вѣдь и во сне можемъ 
вспомнить о сне предыдущей ночп и продолжать 
его дальше, хотя во время бодрствованія онъ со-
вершенно исчезъ изъ памяти. То же самое наблю-
дается во время гипноза, да и вообще не только 
въ этомъ, но н въ различных! степенях! амнезіи, 
смотря по глубине сна, гипнозъ опять-таки оказывает-



ся состояніемъ, очень блнзкимъ въ нормальному сну. 
Впрочемъ, п при нормальною бодрственномъ сознаніи 
встрѣчаются самыя различныя степени приблнженія 
къ этимъ явленіямъ. Мы вспоминаемъ о случившемся 
тѣыъ отчетливѣе п тѣмъ легче мы можемъ его во-
зобновить, чѣмъ разнообразнѣе связь, въ которую 
оно вступило съ самыми различными областями на-
шего чувства н представленія, и мы довольно часто 
замѣчаемъ, что прожитое, которое, казалось, совер-
шенно исчезло нзъ нашей памяти, вдругъ неожи-
данно выступаете передъ нами при повтореніи ана-
логичная состоянія сознанія. Точно такъ же нѣтъ 
недостатка въ примѣрахъ изолированная воспоми-
нанія, которое обязано какой-нибудь ассоціаціи, и 
прп которомъ мы не сознаемъ причины представ-
летя или побужденія къ опредѣленному дѣйствію,— 
совершенно также какъ и при послѣгипнотическомъ 
вліяніи внушеній. Если такія явленія объяснять 
гипотезой двойного сознанія, то для этого мало 
высшая н низшаго сознанія въ каждомъ человѣкѣ, 
но слѣдовало бы предположить, что каждая личность 
слагается нзъ цѣлой массы лицъ. 

Исихпческій механизмъ процессовъ воспомяна-
нія дѣлаетъ понятнымъ всѣ эти явленія, и вовсе 
нѣтъ надобности прибѣгать къ такимъ фантастиче-
скимъ гипотезамъ, которыя въ дѣйствнтельностн 
ничего не объясняютъ, такъ какъ онѣ только оли-
цетворяютъ самые факты, подлежащіе объясненію. 

Тогда какъ при пробужденіи изъ глубокая гипноза 
внезапно измѣняется весь строй сознанія, его пред-
ставленія, чувство и воля, точно такъ же необхо-
димо моментально должна порваться и связь съ 
предшествовавшим, состояніемъ. Но, конечно, быв-
шіе въ немъ процессы подобно всѣмъ другимъ оста-
вили свой слѣдъ, и они могутъ опять возобновить-
ся, какъ только имъ дадутъ толчокъ какія-нибудь 
ассоціаціи. Это можете случиться какъ съ од-
нимъ только представленіемъ, такъ и со всѣмъ со-
стояніемъ сознанія. Первое произойдете, конечно, 
тогда, когда строй сознанія въ общемъ совер-
шенно пзмѣненъ, но пзвѣстное представленіе по-
лучаете опору со стороны ассоціаціи. Такъ вооб-
ще бываете при пробужденіп изъ гипноза. Здѣсь 
послѣгипнотическій автоматизмъ по приказанію 
или галлюцинаціп всегда могутъ получаться только 
благодаря тому, что предшествовавшее внушенір 
заключаете въ себѣ намекъ на такую опору со сто-
роны ассоціаціи, представляется-ли эта опора, какъ 
въ вышеприведенныхъ примѣрахъ, сама собою, пли 
же она является въ видѣ слова, т. е. въ впдѣ во-
зобновившаяся въ бодрственномъ состояніи словес-
н а я внушенія. Гдѣ этого не случается, тамъ вну-
шеніе, данное во время гипноза, не дѣйствительно. 
Простымъ образчикомъ такихъ внушеній, сопро-
вождаемыхъ полной амнезіей при бодрственномъ 
состояніи, является тотъ простой акте узнаванія, 



когда мы сознаемъ, что у насъ уже было какое-
нибудь представленіе, не будучи однако въ со-
стояніп вызвать тѣ обстоятельства, при которыхъ 
оно было >). Какъ здѣсь, очевидно, актъ узнаванія 
совершается только чрезъ посредство аналогіп въ 
состояніп чувства, определяемой смутными представ-
леніямп, такъ то же самое бываетъ п при послѣ-
гипнотнческпхъ действіяхъ, прпмыкающнхъ къ 
какой-либо ассоціаціц. Если иногда лица, действуя 
по внушенному, но забытому прпказанію подобнаго 
рода, утверждаютъ, будто у нихъ было такое чув-
ство, что они должны сдѣлать именно это, не зная 
почему, то, по моему мненію, аналогія этихъ яв-
леній прямо бросается въ глаза. Поэтому нельзя 
также допустить, что внушенное прпказаніе совер-
шенно не сознается; оно пробуясдается при помощи 
наличной ассоціаціи, но остается смутнымъ въ 
представлении, и до яснаго сознанія доходятъ только 
представленія выполняема™ дѣйствія илн воспрп-
нпмаемаго предмета. Дальше же по общпмъ зако-
намъ ассоціаціи всегда отъ такого отдѣльнаго пред-
ставленія можетъ возобновиться также и весь со-
отвѣтствовавшій ему строй сознанія. Такимъ обра-
зомъ понятно, что тамъ, гдѣ послѣгипнотическое 
вліяніе состоитъ изъ послѣдовательнаго ррда дѣй-
ствій, т. е. изъ группы представленій, занимаю-

' ) Ср. разборъ этого случая въ Philosoph. Stud. VII, стр. 346. 

щихъ уже сами по себѣ значительную часть созна-
нія,—тамъ возобновляется сомнамбулическое состо-
ите въ теченіе этого послѣгнпнотическаго вліянія. 

Такое повтореніе сомнамбулпческаго состоянія, 
повидимому, особенно легко бываетъ въ томъ случаѣ, 
когда между пробужденіемъ п послѣгипнотпческимъ 
вліяніемъ протекаете болѣе продолжительное время, 
въ теченіе котораго сознаніе было совершенно ясно. 
Здѣсь это повтореніе влѣстѣ съ тѣмъ представляете 
возможность возобновленія тѣхъ нейродинамите-
скихъ условій, который являются причиной галлю-
цинаторнаго характера внушенныхъ представленій. 
Вь остальномъ же ассоціація дѣйствуетъ здѣсь не-
иначе, какъ и при явленіяхъ, когорыя бываютъ сей-
часъ же послѣ пробужденія. И тутъ въ качзствѣ усло-
вія для наступденія дѣйствія всегда долженъ быгь ка-
кой-либо внѣшиій прпзнакь, пробуждающій нужную 
ассоціацію. Очень часто такнмъ прпзнакомъ являет-
ся тоть моменгь времени, который назначенъ для 
выполненія внушенія. При томъ этоіь моменть 
обыкновенно азсоціпруется только съ первымъ изъ 
предирпнпмаемыхъ дѣйсгвій, велѣдь за чѣмъ уже 
рядъ этихъ дѣйствій выіываегь дільнѣйшія необ-
ходимый ассоціаціп. Здѣсь, повидимому, всегда по-
слѣдова.тельный рядъ явленій начинается автома-
тизмомъ по прпказанію и кончается галдюцпнаціей, 
а не наоборотъ. Лишь только вліяніе, требующее 
болѣе рѣшнтельнаго повторенія сомнамбулпческаго 
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состоянія, сказалось, наконецъ, сильнѣе, весь ходъ 
явленій существенно облегчается. Кроме того къ 
безотчетнымъ дѣйствіямъ очень легко могутъ при-
мыкать дальнѣйшіе моменты, помогающіе ассоціацін 
и возникающіе подъ вліяніемъ выполненія самыхъ 
дѣйствій; напр., загипнотизпрованному говорятъ: 
„завтра въ 7 часовъ вы отыщете меня въ мо< й 
комнатѣ, вы увидите меня съ совершенно чернымъ 
лицомъ п будете помирать со смѣху". Здѣсь ударъ 
часовъ или моментъ, определяемый какимъ-нибудь 
другимъ способомъ, лробуждаетъ прежде всего 
только безотчетное дѣйствіе — отправленіе въ ком-
нату. Еслп бы нскомаго лица не оказалось, то не 
было бы и всего другого. Но видъ его тотчасъ же 
пробуждаетъ внушенную галлюцпнацію, которая 
точно такъ же ассоціирована съ движеніями, слу-
жащими для выраженія смѣха. При этомъ, конечно, 
предшествовавшее проявленіе безотчетнаго влеченія' 
захватывающее все сознаніе, подготовило наступ-
леніе частичнаго сомнамбулизма. 

На видъ изъ этихъ внушеній на срокъ зага-
дочнее всего те, при которыхъ между гипнозомъ 
и внушеннымъ действіемъ протекаете очень долгое 
время, иногда целыя недели и даже месяцы. Именно 
для такихъ случаевъ почти всегда предполагалось 
чувство времени, доходящее до поразительной сте-
пени вследствіе будто бы повышенной психической 
жизнедеятельности. Но нѣкоторыя наблюденія Берн-

гейма приводятъ и эти явленія въ легко понятную 
связь съ остальными после гипнотическими дбй-
ствіями. Берніеймъ замѣтплъ именно, что не только 
въ новомъ гипнозе, но и во снѣ можете явиться 
воспоминаніе о предшествовавшемъ гипнозе и о 
бывшихъ въ немъ внушеніяхъ, которыя были въ 
полной амнезіи во время бодрственной жизни <)• 
Известно же, что намереніе выполнить какое-либо 
действіе всегда оставляетъ наклонность воспроиз-
вести представленіе этого действія. Это объясняется 
темъ, что въ такихъ случаяхъ всякое подходящее 
впечатленіе прямо пли косвенно становится опо-
рой для ассоціаціп даннаго представленія. Но при 
этомъ здесь, какъ и везде, условіемъ для действи-
тельна™ возобновленія всегда остается сходство съ 
остальнымъ состояніеыъ сознанія. Поэтому въ глу-
бокомъ сне мы забываемъ решенія, прпнятыя намп 
во время бодрствованія; напротивъ, они могутъ 
опять всплыть въ сознаніи во время полусна, близ-
каго къ бодрствованію. Такъ объясняется то, что 
многіе могутъ просыпаться утромъ въ определенный 
часъ и, не смотря на то, спокойно спать до этого 
времени. Решеніе всплываете здесь только во время 
предутренняго легкаго сна и можетъ вызвать про-
бужденіе пли непосредственно, или при содѣйствін 
слабаго чувственнаго раздраженія, которое произво-

') Bentheim, ук. соч., стр. 142. 



дять, напр., утренній брежжущій свѣтъ илн ударъ 
часовъ. Наоборотъ, пряказаніе, данное во время 

глубокая гипноза, забывается во время бодрсгвова-
иія, но снова вспоминается, какъ только остальное 
состояніе- сознанія становится сходными, т. е. при 
новомъ гнпнозѣ или во снѣ. И это тоже дѣйствіе 
ассоціацін. Сходное состояніе сознанія вызываетъ 
сходное состояніе чувства, сходный ощущенія, 
вслѣдствіе чего могутъ тоже' возобновиться и свя-
занныя съ этимъ представленія, бывшія раньше, а 
именно, если нмъ благопріятствуютъ особые приз-
наки, напр., категорическое приказаніе. Благодаря 
такимъ повтореніямъ, вырабатывается снаровка, 
столь важная при всѣхъ функціяхъ памяти, от-
чего, спустя сравнительно долгое время, пршсазаніе 
данное во время внушенія, исполняется такъ 
же быстро и точно, какъ будто бы оно только что 
было отдано. Да п въ дѣйствительности для функ-
ціонирующаго сознанія оно является только что 
пережптымъ, такъ какъ новый гппнозъ или сонъ, 
во время котораго оно вспомнилось, могъ быть не 
задолго передъ тѣмъ. 

Такимъ образомъ гиннозъ, какъ ни поразительны 
иногда на первый взглядъ его явленія, нпгдѣ не 
представляете снмптомовъ, которые не находнли 
бы себѣ объяененія въ хорошо пзвѣстныхъ физіо-
логическихъ п психологическихъ фактахъ илп тре-
бовали бы въ одномъ изъ этихъ направленій но-

выхъ гипотезъ, протпворѣчащихъ ыеханнкѣ нерв-
ной системы илп переходящпхъ за предѣлы извѣст-
ныхъ намъ законовъ сознанія. Еще недостаточно 
оцѣнена заслуга Бернгейма, одного изъ самыхъ 
основательныхъ нрактическпхъ знатоковъ гипноза, 
что онъ настоятельно указалъ на связь его съ зна-
комыми явленіями, именно съ состояніемъ нормаль-
наго сна, и представплъ убѣдптельныя доказатель-
ства въ пользу объясненія даже самыхъ поразн-
тельныхъ снмптомовъ нзъ простыхъ п понятныхъ 
условій. Если же выше я немоте въ общемъ прим-
кнуть къ объясненіямъ Бернгейма, то это только 
на томъ основаніи, что для этого пзслѣдователя 
была далека психологическая точка зрѣнія, и что 
онъ поэтому думалъ, будто можно довольствоваться 
тѣми аналогіями, которыя ему представлялъ рефлек-
торный процессъ, если на дѣло смотрѣть съ чисто 
физіологической точки зрѣнія. Но, какъ мнѣ ду-
мается, я показалъ уже выше, что действительно, 
при данномъ положеніи дѣла, нельзя довольство-
ваться только чисто пспхологпческнмъ толкованіемъ 
гипноза, точно такъ же какъ п при объясневін 
близкпхъ ему явленій сна п сновпдѣній. Напро-
тивъ, нельзя обойтись безъ того, чтобы не предпо-
ложить извѣстныхъ пзмѣненій въ мозгу, которыя 
кавимъ-нибудь образомъ надо вывести нзъ общей 
механики иервныхъ нентровъ. Но въ вышеизложен-
номъ я, надѣюсь, также показалъ, что истинный 



путь къ подходящей ишотезѣ о прпродѣ этихъ нз-
мѣнеиій состоптъ не въ томъ, что прямо подыски-
ваготъ между болѣе пзвѣстнымп центральными функ-
ціямп такія, подъ которыя можно бы подвести на-
блюдаемый явленія, но прежде всего необходпмъ 
точный психологическій аналнзъ фактовъ, на осно-
ваніи котораго, съ одной стороны, при помощи из-
вѣстныхъ фнзіологпческпхъ свонствъ нервнаго ве-
щества, а съ другой — опираясь напринципъ психо-
физическаго параллелизма, служащій здѣсь вездѣ 
руководящей нптыо, слѣдуетъ затѣмъ искать подхо-
дящаго фпзіологлческаго объясненія. 

Въ заключеніе я не могу не замѣтпть, что счи-
таю въ общемъ вполнѣ объяснимыми п чисто физіо-
логпческія послѣдствія внушенія, — именно вызы-
ваемый вмъ гиперемін, кровоизліянія, выдѣленія 
или задержки этихъ процессовъ, — на оенованік 
пзвѣстныхъ сосудодвигательныхъ п выдѣлптельныхъ 
функцій нервовъ и на основаніп вышепзложенныхъ 
предположеній о прпродѣ центральныхъ измѣненій 
во время гппноза. Но такъ какъ это далеко отъ 
психологической задачи данной работы, то я п хочу 
ограничиться здѣсь только этнмъ замѣчаніемъ. 

I I I . В н у ш е н і е к а к ъ э к с п е р и м е н т а л ь н ы й м е т о д ъ . 

Экспериментальный методъ обыкновенно пони-
мается въ узкомъ п широкомъ смыслѣ. Въ широ 

комъ смыслѣ подъ нимъ можно понимать всякій прі-
емъ, благодаря которому наблюдатель изыѣняетъ 
предмете своего наблюденія и тѣмъ вызываете въ 
немъ явленія, которыхъ въ немъ не было бы безъ 
этого вмѣшатедьства. Тутъ совеѣмъ не принимается 
въ разсчетъ, можетъ-ли наблюдатель по собствен-
ному произволу направлять вызванныя пзыѣненія, 
илн же результатъ . его воздѣйствій находится внѣ 
его власти. Въ узкомъ же смыслѣ подъ эксперп-
ментальнымъ понимаютъ только такой пріемъ, прп 
которомъ экспериментаторъ пмѣетъ въ своемъ рас-
поряженіп не только свою волю, производящую 
внѣшнія измѣненія, но и самые предметы, на ко-
торые эта воля вліяетъ, такъ что ему становится 
возможнымъ примѣнить тѣ методы, которые такъ 
характерпзуютъ экспериментальный пріемъ, а имен-
но элиминированіе условій п измгъненіе въ силѣ 
явленій 1). Особенно въ точныхъ наукахъ, въ фи-
зикѣ, хпміи, а въ новое время п въ фнзіологіи, по-
нятіе экспериментальна™ метода ограничено — и, 
конечно, совершенно основательно — только что ука-
заннымъ пріемомъ. Если обстоятельства, при кото-
рыхъ происходите воздѣйствіе, не вполнѣ въ на-
шей власти, то оно можетъ повестп къ новымъ ре-
зультатамъ, но это ' въ сущности происходить не 
пначе, какъ п при простомъ наблюденіп, безъ вся-

') Ср. къ этому мою- „Логику", II, 30ІСС. 



каго вмѣшательства эксперимента. Въ наблюденіи 
нѣтъ тѣхъ особенныхъ свойствъ, благодаря кото-
рымъ настоящій экспериментъ несравненно цѣле-
сообразнѣе и быстрѣе ведетъ къ выясненію прн-
чинъ и законовъ явленій. Когда минералогъ разби-
ваетъ неизвѣстную ему каменную породу, чтобы 
посмотрѣть, не скрывается-лп въ ней другихъ зна-
комишь ему минераловъ, или когда физіологъ дѣ-
лаетъ выемку изъ мозга животнаго, чтобы посмо-
трѣть, что станется съ нпмъ нослѣ этого, то это 
называютъ не эксперпменгомъ въ узвомъ н суще-
ственномъ смыслѣ слова, но такіе опыты призна-
ются развѣ только предварительными опытами, ко-
торые прн правнльномъ примѣненіп могутъ повести 
къ настоящимъ эксперпментамъ. 

Но къ этнмъ точкамъ зрѣнія, имѣющпмъ зна-
ченіе для всѣхъ до нѣкоторой степени точныхъ обла-
стей, въ пспхологіи прибавляется еще одна, кото-
рая здѣсь еще больше суживаете эксперименте въ 
собственномъ сыыслѣ слова. ІІспхологическій экс-
периментъ относится къ содержание сознанія, — все-
равно, будетъ-ли это сознаніе самого наблюдателя 
или какого-либо другого существа. Мы можемъ или 
ограничиться наблюденіемъ объектпвныхъ измѣне-
ній, которыя вызываетъ во внѣшнпхъ проявлені-
яхъ какое-либо воздѣйствіе на сознаніе, или же 
выѣстѣ съ тѣмъ мы можемъ наблюдать п субъек-
тивный явленія въ самомъ сознаніп. Въ первомъ 

случаѣ всегда возможны только очень сомннтельныя 
заключены. Наблюдатель долженъ здѣсь прилагать 
масштабъ своего собственна«) сознанія. Но прп 
этомъ можетъ случиться, и навѣрно случалось без-
конечно много разъ, что наблюдатель ошибочно 
прилагаете этотъ масштабъ, приводя въ связь на-
блюдаемые факты не съ тѣми субъективными явле-
ніями, которыя дѣйствительно близки между собою, 
но съ совершенно другими, которыя только случай-
но могутъ имѣть сходные объективные симптомы. 
Поэтому съ каждымъ шагомъ, который пыталась 
дѣлать экспериментальная пспхологія въ анализѣ 
психическпхъ процессовъ, становилось все яснѣе и 
яснѣе, что самой важной н плодотворной формой 
психологическаго эксперимента является та, при ко-
торой сознаніе, служащее объектомъ эксперимен-
тальна«) воздѣйствія, въ то же время является и 
предметомъ тщательнаго и умѣлагосалюкйблюйедая. 
Но этотъ факте находится въ соотношеніп съ дру-
гимъ, а именно, что пстпнное самонаблюденіе дос-
тижимо только путемъ эксперимента. Не разъ уже 
указывалось, какъ не вѣрно мнѣніе старой пспхо-
логіп, будто бы необходимо только забраться куда-
нибудь подальше отъ людей и направить вниманіе 
на собственное я, чтобы можно было наблюдать про-
цессы сознанія какъ разъ такъ же — пли, если 
можно, то еще и точнѣе, — какъ обыкновенно прп-



ходптся слѣдпть за начадомъ и теченіемъ внѣш-
нихъ явленій природы. 

Въ этомъ случае, гдѣ наблюдающій субъектъ и 
наблюдаемый объекте совпадаютъ, невозможно без-
страстное наблюденіе, п во всякомъ случае тутъ 
ускользаетъ отъ наблюденія какъ разъ то, что же-
лательно было бы наблюдать. Это такъ ясно, что 
нѣте никакой надобности подробно останавливаться 
на этомъ еще разъ >). Но точно такъ же внѣ вся-
каго соынѣнія н то, что дѣло меняется, какъ толь-
ко мы сдѣлаемъ сознаніе нредыетовъ эксперимен-
тальна™ воздѣйствія. Только эксперименте позво-
ляете возобновить извѣстное состояніе сознанія при-
близительно въ томъ видѣ, какъ оно было всдѣд-
ствіе пзвѣстнаго внѣшняго воздѣйствія, — возобно-
вить, повторпвъ то же воздѣйствіе при одинако-
выхъ внѣшнихъ условіяхъ, п тѣмъ делаете возыож-
нымъ все болѣе и болѣе отчетливое воспріятіе 
происходящпхъ въ данный моыентъ процессовъ. 
Именно область хронометрическихъ экспернментовъ 
въ психологіи полна такими самонаблюденіями, ко-
торыя возможны только при помощи эксперимента. 
Они только въ связи съ экспериментально изменен-
ными внешними усдовіямп даютъ результаты, име-
ющіе психологическую ценность только въ той мерѣ, 

' ) Ср. къ этому статью о самодаблюденіи и внутреннемъ 
воспріятіи въ Philos. Studien, IV, стр. 292сс. 

въ какой они вынуждаютъ отъ самонаблюденія от-
веть на точно поставленный вопросъ. Напомню 
объ опытахъ надъ объемомъ сознанія, надъ чув-
ствомъ времени, надъ различным формами реакцін 
въ зависимости Отъ субъективныхъ условій, надъ 
періодическпми колебаніями внлманія, по вопросу о 
количественныхъ и качественныхъ, законахъ а,ссо-
ціацій и т . д., и т . д. Можно даже прямо сказать: 
н етъ сколько-нибудь ценнаго эксперимента, въ ко-
торомъ главное участіе не приходилось бы на долю 
самонаблюденія, а на долю внешняго экснеримен-
тальнаго воздействія -г- только значеніе вспомога-
тельна™ средства, делающаго возможнымъ самона-
блюденіе п отмечающаго некоторые результаты его. 
Поэтому, если при психологпческомъ эксперименте, 
точно такъ же и при эксперименте въ области 
естествознанія, получаемые результаты обыкновенно 
есть возможность представить въ чпслахъ, то это 
только второстепенный, хотя п необходимый мо-
менте. Сами по себе числа не имеютъ никакого 
значенія, какъ не имеете значенія и тотъ факте, 
что какое-либо химическое тело имѣетъ столько-то 
процентовъ углерода, если разсматривать этотъ 
фактъ особнякомъ, независимо отъ законовъ соеди-
нены тѣла и закономерныхъ отношеній его къ дру-
гимъ тедамъ. Числа могутъ быть вспомогательнымъ 
средство.мъ для открытія законовъ и для прпмене-
нія некоторыхъ законовъ явденій. Но для объясни-



тельной науки они въ концѣ конповъ никогда не 
бываютъ цѣлыо сами по себѣ. Поэтому ничто такъ 
не говорить о прискорбномъ невѣжествѣ, которое 
господствуете теперь даже въ кругу занимающихся 
пспхологіей относительно истинной сущности психо-
логическаго эксперимента, какъ тотъ факте, что 
представитель гипнотической психологін далъ ей 
названіе экспериментальной, а для всей области экс-
перпментальныхъ методовъ, возможныхъ только на 
почвѣ умѣлаго самонаблюденія, предложите назва-
ніе „численной пспхологіп". Почти съ такимъ же 
удобствомъ можно было бы назвать алхпмію экспери-
ментальной хпміей, научную химію со вреыенъ 
Лавуазье — „хпміей вѣсовъ". Алхимики экспери-
ментировали и рѣдко или никогда не пользовались 
вѣсами. Это, конечно, такъ же вѣрно, какъ п то, 
что теперешняя химія не можетъ обойтись безъ 
нихъ. Точно такъ же несомнѣнно, что и гипнотн-
сты эксперпментируютъ п что представители псп-
хологіи, возникшей на почвѣ психофизики, измѣ-
ряготъ. Но прп этоиъ упускается изъ виду бездѣ-
лица, а именно, что вѣдь н химики, прибѣгающіе 
къ вѣсу, и "психологи, обращающіеся къ измѣренію, 
тоже экспериментируютъ, и что поэтому вопросъ о 
томъ, какой изъ способовъ ѳкспериментированія 
лучше, т.-е. какой въ данномъ случаѣ даетъ больше 
свѣдѣній о составѣ еознанія, гораздо важнѣе во-
проса, прибѣгаготъ-ли къ измѣреніюг илп нѣтъ. Я 

часто слышалъ отъ представителей „пнтроспектив-
наго метода" замѣчаніе, что въ сущности довольно 
безразлично, длится-ли психнческій процессъ не-
много больше или меньше, различается - ли одно 
ощущеніе отъ другого и въ какой именно сте-
пени. Нельзя не сказать, что эти философы со-
вершенно правы; я даже иду еще дальше: мнѣ ду-
мается, что даже такіе факты, какъ разстояніе солн-
ца отъ земли, пли скорость свѣта, пли механиче-
скій эквивалентъ тепла и т. под., если ихъ раз-
сматрпвать особнякомъ, безъ отношенія кь другпмъ 
фактамъ, съ которыми они образуютъ цѣлую си-
стему закономѣрныхъ отношеній, не пмѣютъ ров-

, но никакого значенія. Если бы единственною цѣлыо 
экспериментальной психологіи были числа, то въ 
самом ь дѣлѣ было бы лучше направить затра-
чиваемый трудь на что-нибудь другое, наприм., на 
усовершенетвованіе швейныхъ машпнъ. Но какъ 
мало здѣсь важны только числа, это, по моему мнѣ-
нію, доказывается уже тѣмъ фактомъ, что по моимъ 
наблюденіямъ люди съ большими дарованіями и съ 
высокимъ научньшъ образованіе.мъ, которымъ ни-
чего не стоило бы дѣлать полезный наблюденія н 
эксперименты въ какой-либо области естествозна-
нія, оказываются неспособными для этого въ пси-
хологіи, такъ какъ у нихъ нѣтъ непзбѣжнаго здѣсь 
навыка сосредоточивать вниманіе н способности къ 
саыонаблюденію, а также нѣтъ способности возоб-



новлять прп тѣхъ же условіяхъ п приблизительно 
въ томъ же видѣ извѣстныя состоянія сознанія. По-
этому даже тѣмъ товарпщамъ по занятіямъ пспхо-
логіей, которые въ чпслахъ видятъ еще меньше 
значенія, чѣмъ я, н которые не пмѣютъ ни ма-
лѣйшей склонности работать надъ опредѣленными 
экспериментальными проблемами, я бы все же ре-
комендовалъ заиятіе экспериментальной психологіей. 
Пріемъ, какимъ они здѣсь пріучаются упраяшять 
свое внпманіе и самонаблюденіе, могь бы приго-
диться пмъ и для самонаблюденія. Быть моясетъ, 
они только въ этомъ случаѣ въ первый разъ узнали 
бы, что такое настоящее самонаблюденіе. 

Но въ какой же степени отвѣчаетъ внушеніе 
требованіямъ психологическаго эксперимента? Само 
собою разумѣется, что воздѣйствія со стороны вну-
шенія, какъ тѣ, которыя вызываютъ гипнозъ, такъ 
и тѣ, которыя ведутъ къ опредѣленнымъ явле-
ніямъ во время гипнотическаго состоянія или по 
пробужденіи изъ него, можно назвать эксперимен-
тальнымъ пріемомъ въ томъ широко мъ смыслѣ слова, 
о которомъ говорилось въ началѣ этой главы. Но 
не менѣе ясно, что уже характеръ эксперименталь-
на™ метода въ томъ узкомъ смыслѣ, до какого свели 
это понятіе естественныл наукп, принадлежите 
этимъ воздѣйствіямъ только въ очень ограниченной 
степени, и что имъ не хватаете съ точки зрѣнія 
психологическаго эксперимента самаго цѣннаго ус-
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ловія, а именно настоящаго самонаблюденія, болѣе 
т о г о —нѣтъ даже обыкновеннаго неточнаго самона-
блюденія какъ разъ при самыхъ пнтересныхъ слу-
чаяхъ глубокаго гипноза, вслѣдствіе бывающей при 
этомъ амнезіи. 

Самая сущность дѣла ведетъ къ тому, что внѵ-
шенію, какъ эксперименту, совершенно недостаетъ 
того произвольнаго распоряяіенія предметомъ, ко-
торое вездѣ является нризнакомъ истпннаго экспе-
римента. Уже самая удача внушенія, вызывающа™ 
гипнозъ, завнситъ отъ обстоятельствъ, которыя не 
могутъ быть во власти экспериментатора. Точно 
такъ же не въ его власти вызвать слабый или бо-
лѣе сильный сонъ, a слѣдовательно, не въ его 
власти вызвать только отрицательные симптомы или 
же и положительные симптомы автоматизма по прл-
казанію и галлюцпнацій. Правда, упражненіемъ 
можно достичь больше точности. Но упражненіе 
производите также склонность къ однообразному 
повторенію однихъ и тѣхъ же явленій, такъ что въ 
такихъ случаяхъ послѣдующіе сеансы рѣдко прибав -
ляютъ что-либо новое къ прежнпмъ. Къ этому при-
бавляется еще и то, что воздѣйствія вслѣдствіе 
своеобразнаго характера гипнотическихъ явленій 
слѣдуютъ очень однообразному шаблону. Всякій, кто 
познакомился съ литературой гипнотизма, знаетъ, 
что, когда прочтешь пять или шесть наблюденій, 
соотвѣтствугощпхъ различнымъ степенямъ гипноза 



и его послѣдствій, то читать дальше нѣтъ уже на-
добности: дальнейшее представляетъ только повто-
реніе одной п той же схемы съ легкими измѣне-
ніямн лпшь во внѣшнихъ обстоятельствахъ. Опыты 
нрп помощи внушенія здѣсь везде держатся въ 
техъ же гранидахъ, какъ п те воздѣйствія, кото-
рый можно производить на нормальное сновиденіе 
п которыя такъ мало могутъ быть доступны нашей 
власти и подвергаться пзмененіямъ. 

Чтобы глубже вникнуть въ связь процессовъ со-
знанія во время гипноза, делалось много попытокъ 
рядомъ съ внушеніемъ воспользоваться еще и дру-
гими воздействиями, путенъ которыхъ можно экспе-
риментально вліять л на сознаніе бодрствующаго 
человека. Такъ съ внушеніемъ хотели связать псп-
хофпзпческій эксперименте. Но въ этихъ-то попыт-
кахъ какъ нельзя более ясно обнаруживается 
весь тотъ недостатокъ гипноза, что онъ не допу-
скаете никакого самонаблюденія нлп, если и допу-
скаете, то очень несовершенное. Ведь если сомнам-
була въ нзвѣстной степени п може тъ дать отчетъ 
о томъ, что она воспринимаете н чувствуете, то все 
же более чемъ сомнительно, чтобы можно было со-
средоточить вниманіе такъ, какъ этого требуете 
настоящее самонаблюденіе. Да и нетъ никакого 
средства удостовериться, въ какой степени было 
сосредоточено вниманіе, такъ какъ съ пробужде-
ніемъ наступаете амяезія, и сомнамбула при бодр-

ственномъ сознаніи сама не въ состояніп дать от-
четъ какъ себе, такъ и другнмъ о томъ, что съ 
нимъ было. 

Произведенные до спхъ поръ эксперименты во 
время гипноза относятся частью къ времени реак-
ціи для чувствениыхъ впечатлЬній, отчасти касаются 
того, что происходить съ внушенными галлюцина-
ціями при какпхъ-нибудь оптическихъ вліяніяхъ, 
которыя при бодрственномъ сознаніп пзмбняготъ 
или свойство ощущеній пли проецпрованіе субъек-
тивныхъ прсдставленій во внѣшнемъ пространстве. 
Въпервомъ отношенін свидетельства Стенли Галля, 
В. Доюемса и Вони представляют, настоящій хаосъ 
противоречивыхъ показаній, изъ которыхъ можно 
заключить развѣ только то, что вообще такіе опы-
ты не могутъ дать никакпхъ годныхъ результатовъ. 
Стенли Галлъ нашелъ, что время реакціи укорачи-
вается почти на половину; Джемсъ нашелъ наобо-
ротъ, что оно увеличивается вдвое; Вони получнлъ 
шаткіе результаты, но думаетъ, что реакція во 
время пшноза можегъ укорачиваться ') . Кто знаетъ, 
какія трудности связаны съ точнымъ и надежнымъ 
определеніемъ времени реакціи, тотъ безъ всякихъ 
околичностей не придастъ никакой цѣны всемъ 
этпмъ пзмереніямъ; вообще онъ будете считать не-

1) Ср. сводъ свпдѣтельствъ у Л Moll, Der Hypnotismus, 
2-е изд., стр. 213е. 

В. Вупдтъ ГІШПОТІІЗМЪ и внушеніе. 



• возможными прп существующий обстолтельствахъ 
пронзводпть какіе-либо пригодные опыты, такъ какъ 
для нихъ точно также нѣтъ субъективныхъ условій, 
какъ п у душевныхъ больныхъ и пдіотовъ. 

Нѣсколько лучше обстоитъ дѣло съ опытами 
относительно проекціп галлюцинацій. Но п тутъ 
противорѣчія между отдѣльнымп наблюдателями, 
какъ относительно самихъ явленій, такъ п относи-
тельно ихъ объясненія, достаточно ясно показыва-
ютъ, въ какой степени сомнамбулическое состояніе 
не годится для того, чтобы дать точный отвѣтъ на 
поставленный вопросъ. Такъ Бине н Фере пробо-
вали внушать смѣшанныя свѣтовыя впечатлѣнія и 
думали установить, что такія смѣшенія происходятъ 
точно такъ же, какъ и смѣшенія физическпхъ цвѣ-
товъ. Если они. внушали, наприм., что одинъ изъ 
двухъ бѣлыхъ листовъ бумаги зеленаго, а другой — 
краснаго цвѣта, то лицо, подвергавшееся опытами, 
утверждало, что въ результатѣ наложенія одного 
образа на другой получается бѣлый цвѣтъ. Съ по-
мощью призмы они могли разложить внушенный 
образъ на два двойныхъ образа, а при помощи 
лупы измѣнять его кажущуюся величину и т. под. 
Въ противоположность этому Бернгеймъ совсѣмъ 
не могъ наблюдать смѣшенія внушенныхъ ощуще-
ній на цвѣтномъ кружкѣ,—наоборотъ, вслѣдствіе 
вращенія внушенный ощущенія постоянно исчезалп. 
Но при проекціяхъ съ помощію призмы оказалось, 
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что образы номѣщаются во внѣшней средѣ по тѣыъ 
же самыми законами, какими слѣдуете н проекція 
образовъ сѣтчатой оболочки въ бодрственномъ со-
стоянін '). Итакъ, въ этомъ отношеніп опыты съ 
сомнамбулами не далп ничего новаго, чего нельзя 
было бы подтвердить на галлюцпнаціяхъ бодрствен-
наго сознанія плн еще проще на слѣдахъ, остаю-
щихся въ немъ отъ образовъ. Но онп показываютъ, 
какъ трудно въ этомъ состоянін установить даже 
такія простыя отношенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ онп 
бросаютъ яркій свѣтъ на замѣтную въ такихъ слу-
чаяхъ склонность приписывать сомнамбулическому 
состоянію чудесныя, ему одному свойственный силы. 
Такъ Ломброзо считаете галлюцпнаціп во время 
гипноза „проекціяміі молекулярныхъ двпженій ре-
тины наружу, происходящими благодаря діоптрп-
ческому вліянію глазной среды";, другими словами: 
загипнотизированный будто бы обладаете чудесной 
способностью посылать изъ своего глаза свѣтовые 
лучи во внѣшнее пространство 2)! Шмидкунцъ, 
повпдиыому, предпочитаете другое предположеніе— 
„не оптическаго, a матеріальнаго нроецпрованія 
при помощи истеченій нзъ тѣла", прн чемъ „надо 
представить себѣ, что эти пстеченія находятся въ 
тончайшей зависимости отъ душевныхъ нлп фпзі-

*) Bern heim, ук. соч., стр. 88сс. 
2) Lomhroso, Congrès internat, de Pshycliol. physio], Paris 

1890, стр. 139. 



ологическпхъ процессовъ" ' ) . Если бы эти изслѣ-
дователи потрудились изучить хорошо извѣстные 
фпзіологамъ законы, которымъ слѣдуетъ проекція 
остатковъ отъ образовъ, то отъ иихъ не ускольз-
нуло бы, что галлюцинаціи гшшотиковъ имѣютъ 
совершенно такой же видъ, какъ и всѣ субъектив-
ная зрительныя представленія, которыя мы пере-
носпмъ наружу. Но для чего брать на себя и этотъ 
трудъ? Вѣдь гипнотизмъ, по взгляду этихъ авторовъ,— 
наука, полная тайнъ, о которой уже заранѣе надо 
предположить, что для нея не годятся общіе законы 
оптики и обыкновенный условія чувственнаго вос-
пріятія. 

Въ внду этихъ дѣйствительныхъ результатовъ 
экспериментовъ надъ внушеніемъ я не могу согла-
ситься съ мнѣніемъ тѣхъ пспхологовъ, которые 
видятъ во внушеніи самое цѣнное вспомогательное 
средство экспериментальной психологіи н нрэрочатъ 
неожиданные успѣхи для нашего психологическаго 
знанія отъ далыіѣйшей разработки этого метода. 
Онъ долженъ пролить свѣтъ „на самую основу лич-
ности, на пспхологію не только представленія, но 
и чувства, воли и ея мотиваціп", и въ этомъ на-
правленш можно надѣяться въ будущемъ на неожи-
данные выводы. Разумѣется, я не хочу отрицать, 
что автоматизмъ по прпказанію является цѣннымъ 

') Schmidham, Psychologie der Suggestion, стр. 122. 

свидѣтельствомъ въ пользу развптія сложныхъ во-
левыхъ дѣйствій изъ простыхъ. Но объ этомъ раз-
витіи знали уже и до гипнотизма. Какъ мало по-
мощи можетъ дать тутъ гппнотпзмъ самъ по себѣ, 
это достаточно показываютъ всѣ тѣ попытки объ-
ясненія, которыя не видятъ въ этихъ явленіяхъ ни-
чего, кромѣ рефлексовъ, и такимъ образомъ выдѣ-
ллютъ ихъ изъ области воли. Кому еще не извѣстны 
изъ самонаблюденія, направляема™ точнымъ экспе-
риментомъ, основным явленія душевной жизни, 1 

тотъ едва-ли получить какія-нибудь свѣдѣнія изъ на-
блюденія сомнаыбулъ и лицъ, погруженныхъ въ ле-
таргію, и изъ ихъ показаний. Поэтому, конечно, 
явится необходимость вывести вліянія гипнотиче-
скихъ внушеній изъ пспхологическпхъ знаній, до-
бытыхъ иными путями. Но что выходптъ изъ того, 
если, наоборотъ, хотятъ вывести психологію изъ 
слѣдствій внушенія, то для этого не особенно утѣ-
шительные примѣры мы находимъ въ вознпкшихъ 
на такой почвѣ теоріяхъ гипнотической психологіп, 
о которыхъ уже была рѣчь, а также и въ только 
что упомянутыхъ здѣсь экспериментальныхъ уси-
ліяхъ. Да чего уже больше, если во Франціи, а 
по примѣру французовъ н въ нѣкоторыхъ нѣмец-
кихъ „обществахъ экспериментальной пспхологіп" 
гипнотизмъ п экспериментальная психологія счита-
ются за одно п то же? Если твердо держаться того 
строгаго понятія объ эксперпменталыюмъ методѣ, 



которое выработалось въ точныхъ наукахъ п ко-
торое, по лхъ примеру и благодаря данныыъ ш і вспо-
могательным! средствам!, можно перенести и въ 
пспхологію въ скромных! гранпцахъ, определяе-
мых! трудностью предмета, и при особых! усло-
віяхъ, завпеящпхъ отъ требованій точнаго самона-
блюденія,—то внушеніе никакъ не можетъ предъ-
являть прптязанія на назваиіе экспериментальна™ 
пріема. Было бы мыслимо, что его еще можно бы 
принять въ разсчетъ, какъ вспомогательное сред-
ство, съ которымъ нрпшлось бы только связать 
более точный методъ. Но опыты до сихъ поръ да-
ютъ мало надежды на какой-либо успѣхъ въ этомъ 
направленіи, который и безъ того, за невозмоя;-
ностыо надеяснаго самонаблюденія, является более 
чемъ спорнымъ. Конечно, гппнотпческія состоянія, 
такъ же какъ сонъ и сновиденіе, душевныя болезни 
и другія ненормальный состоянія, будутъ привле-
кать внпманіе психолога. Какъ здесь, такъ и тамъ 
онъ долженъ будетъ прежде всего объяснять откло-
ненія, исходя изъ известныхъ, доступных! более 
точнымъ методамъ фактовъ нормальна™ сознанія, 
чтобы затемъ вездѣ, где только возможно, въ свою 
очередь изъ этихъ отклоненій получить подтверя;-
деніе для результатов!, добытыхъ пнымъ путемъ. 
В ъ этомъ отношеніи гипнотизмъ представляем та-
кую же, но не большую, ценность, какъ сновиде-
нія и душевныя болѣзни. Да, пожалуй, формы этихъ 

болезней, по своимъ условіяыъ и явленіямъ пред-
ставляющія гораздо больше разнообразія, дадутъ 
для будущей пспхологіи более богатый и плодо-
творный шатеріалъ для освещенія нормальных! сто-
ронъ посредством! ненормальных!, чемъ гипнозъ, 
у котораго ф)ормы возішкновенія н проявленія го-
раздо однообразнее. Но внушеніе такъ же мало от-
носится къ экспериментальному методу въ истин-
ном! смысле этого слова, какъ мало заслуживают! 
названія точнаго эксперимента произвольный воз-
дѣйствія на грезы, вызываніе галдюцпнацій при 
помощи гашиша, хлороформа и тому подобных! 
средствъ. Во всехъ этихъ случаяхъ дело пдетъ о 
ненормальных! состояніяхъ, вызванных! произвольно 
и въ этомъ смысле, конечно, путемъ эксперимента въ 
широком! значеніп этого слова. Но такъ какъ они 
въ своемъ дальнѣйшемъ теченіп только косвенно до-
ступны экспериментальному воздействію, то они 
должны быть предоставлены главным! образомъ од-
ному лишь набліоденііо, субъектпвному-ли ПЛИ объ-
ективному. Гнпнотизмъ по преимуществу въ этомъ 
смысле принадлежит! къ самой большой ча-
сти наблюдательной, а не эмпирической пспхологіи, 
такъ какъ въ немъ условія наблюденія очень су-
жены недостатком! пли полнымъ отсутствіемъ само-
наблюденія. 



I V П р а к т и ч е с к о е з н а ч е н і е г и п н о т и з м а . 

Если послѣ всего этого я не могу признать за 
гипнотнзмомъ коренного значенія для психологіп, 
котораго ждутъ отъ него гппиотисты, то, наиро-
тивь, мнѣ думается, что далеко не маловажное зна-
ченіе его заключается въ другой области, именно 
въ практической медіщинѣ. Ііто читалъ тщатель-

ное изображеніе явленій гипноза, отличающееся 
характеромъ здравой объективности, у гдавнаго 
представителя школы Нанси, Бернгейма, куда ири-
мыкаютъ главнымъ образомъ результаты Фореля въ 
Цюрихѣ и Веттерстранда въ Стокгольме '), тотъ 
не можетъ отделаться отъ впечатленія, что здѣсь 
действительно дело пдетъ о пріобретеніи необы-
чайно важнаго терапевтическаго метода, отъ кото-
раго можно ожпдать тѣмъ больше, чемъ ближе онъ 
подойдетъ къ другнмъ раціонально поставленнымъ 
врачебнымъ пріемамъ и сумеетъ, какъ этого доби-
вался прежде всехъ Бернгейт, освободиться отъ 
заблужденій стараго месмеризма, отъ которыхъ онъ 
по временамъ страдаетъ еще до сихъ поръ. Если 
терапія внушенія по самой сущности дела ограни-
чена главнымъ образомъ функціональными разстрой-
ствами, то это ничуть не умаляетъ ея значенія: ея 

') Welterstrand, Der' Hypnotismus und seine Anwendung in 
der praktischen Hedicin, Вѣпа и Лейпцигъ 1891. 

область остается еще достаточно обширной, ея прн-
мененія — достаточно благотворными, если вспом-
нить, какъ часто человекъ страдаетъ тяжкими раз-
стройствами нервныхъ функцій. Да и действія вну-
шенія на выделительные п сосудодвигательные про-
цессы все же оказываютъ такое вліяніе на функцін 
пптанія, которое по своимъ последствіямъ прости-
рается гораздо дальше этой области прямого функ-
ціональнаго воздействія. 

Чемъ рѣшитеіьнее признаю я ценность терапіи 
внушенія, н чемъ больше я желалъ бы ей широ-
каго распространенія для блага страждущаго чело-
вечества, темъ более я однако боюсь, что этому 
распространенно во врачебныхъ кружкахъ повре-
дить излишнее усердіе гппнотизирующихъ пли из-
дали удивляющихся гипнотизму дпжетантовъ, кото-
рые вадятъ во внушеніп не только целебное сред-
ство противъ всякихъ угнетающпхъ насъ нравствен-
ныхъ недоетатковъ, но и велпкій двигатель куль-
турнаго прогресса, которому предназначено при-
вести человечество къ невидимому еще совершен-
ству. И вотъ внушеніе надо ввести прежде всего 
въ воспитаніе и обученіе: Чтобы образовать изъ 
своихъ дѣтей дельныхъ, нравственныхъ людей, надо 
будетъ, по предложенію педагогавъ-гипнотпстовъ, 
пригласить гипнотизера. Онъ внушаетъ ребенку 
быть хорошпмъ и послушнымъ, до техъ поръ, 
пока не укрепится желаемое свойство характера. 



ІІротивъ рецидпвовъ можно помочь, повторивъ лѣ-
ченіе внушеніеыъ. Мало этого, пожалуй, нѣтъ ни-
чего невѣроятнаго п въ томъ, что прп нѣкоторомъ 
терпѣніп можно будетъ внушеніемъ улучшать даже 
умственныя способности. Во всякомъ случаѣ, бла-
годаря этому, пмѣется въ виду неожиданное облег-
ченіе и упрощеніе методовъ обученія. Вутъ почему 
первое, что должеиъ обнаружить кандпдатъ на долж-
ность учптеля въ будущихъ столѣтіяхъ, это —спо-
собность гипнотизировать. 

Но это прпмѣненіе къ воспптанію юношества 
даетъ только слабый наыекъ на тѣ высокія задачи, 
которыя предстоять внушенію въ культурѣ буду-
щего. Правосудіе приметь совершенно другой видъ. 
Престушшкъ уже не будетъ, какъ это было до 
спхъ поръ, покидать тюрьму не поправившимся, но 
вслѣдствіе внушенія онъ будетъ выходить изъ нея 
морально совершенно новымъ человѣкоыъ, такъ что 
въ двадцатомъ столѣтіл, пожалуй, можно брать 
прислугу предпочтптельпо пзъ пеправительнаго до-
ма. И тюремные чиновники передъ полученіемъ 
мѣста бѵдутъ впредь подвергаться экзамену глав-
нымъ образомъ по гипнотизму. Ихъ главной зада-
чей будетъ тогда удалить путемъ внушеній у каж-
даго преступника прежде всего вредную склонность, 
которая дала поводъ для его наказанія, п если это 
удастся, то затѣмъ, наоборотъ, прпвить ему вну-
шеніемъ добродѣтельную жпзнь. Карательный мѣры 

естественно будутъ такимъ образомъ крайне сокра-
щены, ибо, какъ насъ увѣряютъ, „пребываніе лишь 
одпнъ часъ въ тюрыіѣ при плодотворвомъ внуше-
ніи, пожалуй, будетъ больше соотвѣтствовать цѣ-
лямъ уголовиаго права, чѣмъ пожизненное заклю-
ченіе въ тюрьыѣ безъ внушенія". Но пзмѣнится не 
только задача тюремнаго чиновника, — задача судьи 
тоже будетъ совсѣмъ другою. Кто же захочетъ еще 
подвергаться случайностямъ намѣренно лжпвыхъ 
показаний, когда, вѣдь, извѣстно, что загипнотизи-
рованный безъ запинки отвѣчаетъ на предлагаемые 
ему вопросы? Итакъ, гппнотпзпровать и гипнотизи-
ровать! Прежде всего саыпхъ обвиненныхъ, потомъ 
свпдѣтелей, наконецъ, пожалуй, и экспертовъ, ко-
торые, чего добраго, въ состояніп ясновидѣнія мо-
гутъ высказать болѣе надежное ынѣніе, .чѣмъ при 
обыкновенномъ сознаніп. Правда, здѣсь никакъ 
нельзя отдѣлаться отъ мысли, что жулики, можетъ 
быть, заберутся и въ область гипнотизма и при по-
мощи сомнамбулъ будутъ совершать преступленія 
или же путемъ внушенія будутъ въ состояніи пре-
вращать невйнныхъ въ преступнпковъ. Но успокой-
тесь! — говорятъ намъ. „Если эта борьба престу-
пленія и правосудія и напоминаетъ борьбу между 
латами п пушкамп, то больше шансовъ останется 
все же на сторонѣ правосудія, такъ какъ въ его 
распоряженіп всѣ вспомогательный средства транс-
цендентной пепхологіи", тогда какъ къ услугамъ 



преступника, прибѣгающаго къ іипнозу исподтиш-
ка, только обрывки изъ зтой пспхологіи. 

Но этимъ далеко еще не исчерпываются задачи 
„гипнотизма на службѣ государству и человѣчеетву". 
На область искусства я указываю тутъ лиіпь иимо-
ходомъ. Принимается за несомнѣнное, что въ глу-
бокомъ гипнотическом! состояніи возможны худо-
жественныя ироявленія, „начиная отъ фо-
кусовъ акробата и кончая самыми высокими 
созданіями творящаго художника". Болѣе того, 
высшія проявленія творческаго искусства, по 
мнѣнію авторитетов! въ гипнотизмѣ, всегда обязаны 
произвольному сомнамбулизму подъ вліяніемъ силь-
яаго самовцушенія. Чего только мы не будемъ 
ожидать отъ искусства, если гипнотизмъ примѣнять 
уже не урывками и случайно, но вполнѣ система-
тично и обдуманно, къ художественным! цѣлямъ!? 
Для нсторіи культуры гипнотизмъ имѣетъ огромное 
значеніе въ двухъ отношеніяхъ: во-первыхъ, по-
тому, что онъ, какъ это достаточно ясно изъ пре-
дыдущего, произведет! полный переворот! въ на-
шей интеллектуальной и нравственной культурѣ, и 
во-втѳрыхъ, потому, что онъ сразу же какъ нельзя 
лучше выясняетъ. цѣлую массу сомнительных! тем-
ных! исторических! событій. Колдовство и вѣдов-
ство уже не суевѣрныя заблужденія, а реальные и 
важные факты, которые слѣдуетъ подводить подъ 
понятіе „умственна™ внушенія", непосредственна™ 
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вліянія одного духа на другой. Даже легенды и 
сказки, выброшенный изъ псторіи раціоналистиче-
скпмъ буквоѣдствомъ историков!, опять возводятся 
на степень достовѣрныхъ событій. Когда, напримѣръ, 
въ сказкѣ о спящей царевнѣ обитатели заколдован-
на™ замка засыпаютъ какъ разъ въ тѣхъ подоже-
ніяхъ которыя они приняли, и только царевпчъ 
пробуждает! ихъ отъ сна, то, говорятъ намъ, это „по-
лучает! новое освѣщеніе отчасти въ каталептических! 
положеніяхъ нѣкоторыхъ убитыхъ наполѣсраженія, 
отчасти въявленіяхъ двойного сознанія". Наконец!, 
мотивы исторических! событій въ будущем! просто 
подойдутъ подъ понятіе виушенія, и потому самой 
главной задачей историка будущаго является—опре-
дѣлить, какимъ образомъ возникли массовый вну-
шенія, кь которымъ надо свести всѣ болѣе важныя 
псторическія событія. 

Но всѣ эти земныя благодѣянія гипнотизма въ 
концѣ концовъ, по мнѣнію его апостоловъ, ничто 
въ сравненіи съ религіознымъ зааченіемъ его. При-
знается выше всякаго сомнѣнія, что существованіе 
умственна™ внушенія доказывает! безсмертіе, а 
также, что всѣ релпгіозныя откровенія основываются 
на гипнотических! внушеніяхъ, и что такимъ об-
разомъ вся исторія релпгіи есть какъ бы введеніе 
въ исторію гипнотизма. Вѣдь между „раздѣленіемъ 
языковъ" апостоловъ во время праздника Пятиде-
сятницы птѣмъ случаемъ, когда кто-либо вслѣдетвіе 



внушенія можетъ опять говорить на забытомъ языкѣ 
есть только маленькое разлпчіѳ въ степени, и такъ 
какъ внушеніе иногда можетъ вдохнуть въ загипно-
тизпровашіаго „новое знаніе н умѣнье",то вообще 
между этпмп двумя случаями нѣтъ уже никакого раз-
личія '). „Если мы посыотрпмъ дадѣе, какъ усвоен-
ное загипнотизированными въ видѣ слова илп мысли 
выражается у него матеріально, напр.,въвпдѣ стигмы, 
то мы получаемъ нѣкоторый намеки на то, что и въ 
другпхъ случаяхъ слово или мысль, логосъ, можетъ 
матеріализоваться, стать „плотыо". Мало этого,— 
такъ какъ на все твореніе надо смотрѣть, какъ на 
реализацію мыслей Бога, то и оно въ концѣ кон-
цовъ подходптъ поди поняііе внушенія. Вѣдь, вну-
шеніе—это „реализация идеи"! 

Да не подумаютъ, что это моп выдумки. Все 
это находится частью буквально, частью по смыслу, ' 
въ сочиненіяхъ „пспхологовъ внушенія", трудахъ, 
которые разсматриваготъ свой предметъ съ впдомъ 
и внѣшнпми принадлежностями серьезной научно-
сти, въ книгахъ, наплсаниыхъ для психологовъ и 
для тѣхъ, кто хочетъ сдѣлаться ими. 

Нѣтъ больше никакой надобности распростра-
няться относительно этихъ прпчудливыхъ порожде-
н а научности, потерявшей голову. Напротивъ мнѣ 

') Читатель, конечно, видитъ, что авторъ смѣется надъ 
усердіемъ не по разуму, которое обнаруживают, пылкіе по-
клонники гипнотизма,—Пер. 

кажется далеко не лншни.мъ посвятить еще немного 
вниманія оборотной сторонѣ этой фантастической 
картины будущаго. Если гшінотизпрованіе и 
внушеніе, какъ этого требуютъ провозвѣстншсн 
евангелія гипнотизма, останется на будущее время 
свободными искусствомъ въ рукахъ всякаго, кто 
чувствуетъ къ этому склонность пли призваніе, если 
ими будутъ заниматься, какъ этого желаютъ упо-
мянутые въ началѣ статьи голоса, по пзвѣстному 
плану въ обществахъ дплетантовъ съ цѣлыо мнп-
маго развитія психологіи, то нѣтъ-ли въ подобнаго 
рода начинаніяхъ, даже хотя бы имъ пришлось 
получить только приблизительное осуществленіе, 
опасности для общества, протпвъ которой надо за-
благовременно принять мѣры? 

Съ тѣхъ поръ какъ Лъежуа свопмн опытами 
доказали, что можно какому-либо лицу внушить 
нреступленіе, которое оно исполняетъ нлп въ сом-
намбулическомъсостояніп, нлн вслѣдствіе послѣгпн-
нотическпхъ вліяній, не зная о дѣйствительномъ 
мотивѣ, которыми оно опредѣляется, п что совер-
шенно такъ же какое-нибудь лицо, благодаря вну-
шение, можетъ считать себя виновными въ преступ-
лены, которому оно на самомъ дѣлѣ не прпчастно,— 
значеніе гипноза въ уголовномъ и гражданскомъ 
правѣ неоднократно было предметомъ обсужденія. 
Не замедлили также предложить особый законода-
тельный мѣры противъ внушенія, а отчасти, как^ 



это было въ Бельгіи, и привести ихъ въ лспол-
неніе. 

Нельзя, конечно, отвергать, что гипнозъ можетъ 
играть иногда нѣкоторую роль въ вопросахъ уго-
ловного и гражданскаго права при обсужденіи фак-
тпческаго состава, наприм., преступленія, или при 
вопросѣ о томъ, сдѣлало-ли данное лицо распоря-
женіе по свободному побужденію пли вслѣдствіе 
противозаконных! вліяній. Это неопровержпмо до-
казывают! не только опыты надъ загипнотизиро-
ванными, которые дѣлалпсь иамѣренно въ этомъ 
направленіл, но п тѣ факты, которые отчасти за-
долго предшествовали оффпціальному 1 занятію во-
просом! о гппнотнзмѣ. Все же, мнѣ казалось бы, 
что опасность, которою грознтъ въ этомъ отноше-
ние гипнотизмъ, слѣдовало бы прпчпелпть къ тѣыъ, 
которыя сами по себѣ не нуждаются въ особенных! 
мѣрахъ со стороны закона, но протнвъ этой опас-
ности можетъ дать достаточную за щиту существую-
щее право, если пользоваться имъ разумно и осто-
рожно. Конечно, слѣдователю и судьѣ надобно для 
этого знать явленія, производимыя гипнозомъ и 
внушеніемъ, чтобы быть въ сос тояніи отличить 
ихъ отъ других! явленій, а при сдучаѣ также и . 
отвѣтить на неизбѣжпый прп этомъ вонросъ о прп-
творствѣ. Однимъ словомъ, они должны будутъ при 
обсужденіи состава фактовъ принимать въ разечетъ 

всевозможные случаи, къ которымъ ведетъ гипно-
тическое состояніе. 

Однако на ряду съ судебной есть еще и нрав-
ственная сторона вопроса, которая точно такъ же 
требуетъ вниманія отъ общества, а при случаѣ и 
общественной защиты. Гипнозъ—это состояніе, въ 
котором! свободная воля устранена, личная воля 
сталапослушнымъорудіемъ другой, чужойволи. Само 
собой разумѣется, что такое тяжкое посягательство 
на самую сущность личности, хотя бы оно продол-
жалось недолго и не оставило вредныхъ послѣд-
ствій, не допустимо само по себѣ и можетъ быть 
оправдано только тамъ, гдѣ оно должно служить 
цѣлебнымъ средством! для достиженія высшихъ цѣ-
лей. Даже самые ярые защитники гипнотизма при-
знают!, что его ни въ какомъ случаѣ нельзя прп-
мѣнять противъ воли гипнотизируемаго. Но въ боль-
шинствѣ случаев! думают!, что дѣло совершенно 
мѣняется, какъ только онъ далъ свое согласіе. Вся-
кій будто бы имѣетъ право подвергнуть себя гип-
нотизированію, если только цѣль,-съ которою это 
дѣлается, не представляет! чего-либо противозакон-
на™. Такимъ образомъ, если кто-нибудь соглашается 
на гипнотизпрованіе, чтобы тѣмъ послужить наукѣ, 
то до этого никому нѣтъ дѣла. 

Я не могъ бы примкнуть къ этому взгляду даже 
и въ томъ случаѣ, если бы при гппнотизированіи 
не могло быть и рѣчи о вредныхъ послѣдотвіяхъ. 
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По моему, мнѣнію, если оставить въ сторонѣ тѣ 
случаи, которые лрямо беретъ подъ защиту закояъ 
Я въ который этого требуетъ здравіе огдѣльнаго 
лица пли оощества, никто не можетъ располагать 
сооой въ такой степени, чтобы быть въ правѣ от-
давать себя, хотя бы и на короткое время, въ без-
условное распоряженіе другого, да прп томъ еще 
такъ, что ему больше уже нельзя во всякое мгно-
веше снова уничтожить подчиненіе своей воли Со-
временное право не терпптъ рабства; оно справед 
ливо не терпптъ его н въ томъ случаѣ, когда кто-
ниоудь готовь добровольно сдѣлаться рабомъ ближ-
няго. Положпмъ, что 'зависимость, въ которой за-
гипнотизированный находится отъ гипнотизера яв-
ляется рабствомъ только на время, но разъ она есгь 
она является рабствомъ нрп отягчающихъ условіяхъ' 
такъ какъ оно отнимаете у раба не только право но и 
возможность распоряжаться своей волей. Среди 
всѣхъ отношеній, въ которыя можетъ стать чело-
вѣкъ къ человѣку, самое безнравственное то, когда 
одинъ человѣкъ становится машиной въ рукахъ 
Другого. И это не только въ томъ случаѣ, когда 
человѣкъ становится орудіемъ безнравственныхъ цѣ-
лей, но такое отношеніе безнравственно совершенно 
независимо отъ того, какъ оно примѣняется. Дѣло 
ничуть не мѣняется, будетъ-ли такое отношеніе 
основываться на добровольномъ соглашенін, или на 
нрпнужденіи. 

Такъ пришлось бы смотрѣть на этотъ вопросъ, 
даже если бы было доказано, что гпннозъ при ка-
кихъ бы то ни было обстоятельствахъ не имѣетъ 
вредныхъ послѣдствій для здоровья или для психп-
ческаго состоянія гппнбтизпруемаго. Такого дока-
зательства однако не только нѣтъ, но вредъ отъ 
повторного гтінотпзпрованія долженъ считаться не-
сомнѣннымъ для всякаго, кто отнесется съ критп-
ческимъ безпристрастіемъ къ существующпмъ свп-
дѣтельствамъ, не смотря на нротестъ не только гпп-
нотнзеровъ-профановъ, которыхъ нельзя считать 
прп этомъ вопросѣ, но п нѣкоторыхъ врачей, прп-
мѣняюшпхъ гипнозъ. Эти врачи утверждаютъ, что 
они не наблюдали вредныхъ послѣдствій для здо-
ровья или вообще, плп прп соблюденіп пеобходп-
мыхъ предосторожностей. Однако всѣ наблюдатели 
сходятся относительно двухъ симптомовъ, пзъ кото-
рыхъ одинъ дѣлаетъ въ высшей степени вѣроят-
ныыъ вредное вліяніе на физическую сторону, а дру-
гой ставить виѣ всякаго сомиѣиія такое вліяніе на 
психическую область. 

Первый изъ этпхъ симптомовъ заключается въ 
томъ, что при повтореніи гипнотизированія воздѣй-
ствіе происходить легче и силънѣе. Извѣстно, что 
только въ крайне рѣдкпхъ случаяхъ удается въ 
первый же сеансъ получить высшія сомнамбулпче-
скія степени гппноза, но послѣ неоднократныхъ 
сеансовъ рѣдко бываетъ неудача, такъ что такиыъ 
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путемъ изъ личности, сначала мало воспріимчнвой, 
можно сдѣлать очень восприимчивую. Точно такъ 
же извѣстно, что время и трудъ, затрачиваемые для 
того, чтобы погрузить извѣстное лицо въ гипноти-
ческій сонъ, становятся все меньше и меньше. 
Форель достнгаетъ летаргіи и сомнамбулизма у сво-
пхъ служанокъ, привыкшихъ къ частому гипноти-
зпрованію, обыкновенно въ несколько мгновеній 
однимъ приказаніемъ спать въ связп съ сильно 
фикспрованнымъ взглядомъ. Но нл одпнъ физіологъ 
не будетъ оспаривать того факта, что въ этихъ 
успѣхахъ подъ вліяніемъ упражненія все больше и 
больше обнаруживается пониженіе силы сопротив-
ленія центральной нервной системы, а это никак, 
не можетъ обойтись безъ постоянныхъ измененій въ 
функціональныхъ свойствахъ системы. Но такое по-
степенное отклоненіе отъ нормы, очевидно, такое 
же болезненное состояніе, какъ п самопроизволь-
ный сомнамбулизмъ. До какой степени подобна™ 
рода пониженное сопротивленіе мозга можетъ ока-
зывать упорное вліяніе на жизнедеятельность его, — 
это вопросъ, который еще до спхъ поръ не под-
дается ответу. Но несомненно следуетъ допустить 
не только общую возможность, но и вероятность 
такого изыененія, на основаніи того общаго поло-
женія, что всякое отклонение органа отъ нормаль-
наго физіологнческаго состоянія таптъ въ себе пред-
расположеніе къ дальнѣйшимъ разстройствамъ. Со-

вершенно такъ же, какъ отдельный наркозъ подъ 
вліяніемъ морфія можетъ пройти безъ заметныхъ 
последствій, а часто повторяемый пріемъ его оста-
вляете за собой несомненное патологическое изме-
неніе, т а к и при гипнозе надо ожидать того же, 
хотя, вероятно, въ другой степени и въ другомъ 
роде. То обстоятельство, что при немъ не проис-
ходить никакого субстанціальнаго, а только функ-
ціональное измѣненіе нервной системы, нисколько 
не говорить противъ, такъ какъ повтореніе фиэіо-
логическихъ и патологическихъ процессовъ также 
свидетельствуете, что чисто функціональныя воздѣй-
ствія могутъ вызвать постоянныя субстанціальныя 
измененія. 

Какъ увеличивающаяся чувствительность къ ги-
пнозу указываете на физичеснія последствія, такъ 
второй спмптомъ, а именно внушаемость во время 
бодрствованія, которая происходить отъ частаго 
гппнотизированія, указываете на психическія по-
сле дствія. Лица, часто подвергавшіяся гипнозу и 
прпходившія въ сомнамбулическое состояніе, въ 
высшей степени восцріимчивы къ внушенію, даже 
когда они не спятъ. Это было замечено уже не 
разъ. Такія лица, говорить Бернгеймъ, — „реали-
вируютъ всякое представленіе, внушаемое имъ, 
всякій чувственный образъ, вызываемый въ нихъ; 
они способны галлюцинировать, если только ихъ въ 



этомъ увѣрить" »). Особенно легко могутъ вызы-
ваться въ этпхъ случаям „обратныя галлюцина-
ціи", т.-е. обманы воспомннанія въ бодрственномъ 
состояніи. Наблюденія, сообщаемый по этому поводу 
Бернгеймомъ, въ высшей степени поучительны. При-
веду только одинъ примѣръ. Бернгеймг, не прибѣ-
гая къ усыпленіго, внушаетъ одному паціенту кли-
ники, который часто подвергался гипнотизирован™, 
что сегодня съ нимъ на улицѣ встрѣтился присут-
ствующій тутъ врачъ, далъ ему нѣсколько ударовъ 
палкой п затѣмъ вытащнлъ у него нзъ кармана 
бывшія съ нимъ деньги. Больной тотчасъ же повто-
ряете это внушеніе съ твердой увѣренносгыо, что 
дѣло дѣйствителыю происходило такъ, н онъ не от-
казывается етъ этого показанія, не смотря нн на 
какое противорѣчіе. Затѣмъ Берніеймъ обращается 
къ тремъ присутствующими при этомъ разговорѣ 
дѣтямъ, также подвергавшимся частому гипнозу, и 
внушаете пмъ поочередно, что утромъ паціентъ уже 
разсказывалъ ими ту же самую исторію. Они утвер-
ждаютъ это съ полной увѣренноетыо, отчасти при-
крашивая обстоятельства случившагося, даже го-
товы въ этомъ поклясться. Еще на слѣдующій день 
паціентъ, оставляя клинику, когда его спросили по 
совѣсти и обратили вниманіе на внутреннюю невѣ-
роятность исторіи, увѣряетъ, что дѣло было именно 
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такъ, и что онъ совершенно ясно вспоминаете ма-
лМшія подроби ости '). 

Не понимаю, какъ въ виду такихъ наблюденій 
можно считать гипнотизпрованіе безвредными. Со-
вершенно ясно, что здѣсь нравственная устойчи-
вость лпцъ въ значительной степени ослаблена. Онп 
крайне легко склонны вѣрпть, что сами пережили 
такія вещи, противъ которыхъ онп протестовали 
бы, находясь въ ясномъ сознаніи, и конечно, съ 
такою же точно легкостью ихъ можно привести къ 
тому, чтобы они выполняли, отнюдь не считая за-
зорными, а напротпвъ даже необходимыми,—такія 
дѣйствія, противъ которыхъ при нормальномъ само-
обладаніи крайне возмущалось бы лхъ нравственное 
чувство. Если бы даже было внѣ всякаго сомнѣнія, 
что повторное гппнотизированіе проходите безъ 
физическаго вреда, то бросается въ глаза нравствен-
ное повреждение гипнотизируемыхъ лицъ. Но, я 
думаю, теперь уже ни одинъ физіологъ или психо-
логъ не будетъ считать вѣроятнымъ, чтобы такое 
нравственное измѣненіе въ данномъ случаѣ было 
возможно безъ соотвѣтственныхъ пзмѣненій въ нор-
мальной жизнедѣятельности мозга. 

Я не вывожу отсюда заключенія, что гипноти-
зированіе безусловно надо отвергать. Но во вся-
комъ случаѣ, чтобы его примѣнять, мнѣ кажется 
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неизбѣжнымъ одно условіе, а именно, чтобы при-
мѣненіе могло привести къ устранен™ болѣзнен-
ныхъ разстройствъ, угрожающих! жизни и потому 
заставляющих! забыть объ отдѣльиыхъ неблаго-
пріятныхъ для здоровья моментахъ. Гипнозъ и вну-
шеніе, какъ и многія другія врачебныя средства, 
соединяют! въ себѣ свойства цѣлебнаго средства и 
вреднаго дѣйствія. Но морфій и ыышьякъ не теря-
ютъ своего значенія врачебныхъ средствъ отъ того, 
что обычный пріеыъ ихъ ведетъ за собой тяжелыя 
поврежденія здоровья. То же самое и съ гипнозом!. 
Только врачъ въ состояніи взвѣсить показанія въ 
пользу его примѣненія и въ то же время принять 
нсѣ необходпмыя мѣры предосторожности, по воз-
можности предотвращающія вредныя послѣдствія. 
Защятія гипнотизмом! со стороны дилетантов!, не 
получивших! ыедпцинскаго образованія и цресдѣ-
дующпхъ будто бы яаучныя цѣли, занятія, который 
теперь пропагандируются такъ называемыми психо-
логами, а отчасти уяіе и ведутся на самомъ дѣлѣ, 
на мой взглядъ—чистое безобразіе, котораго никакъ 
нельзя терпѣть по'общепризнанным! принципам! 
духовнаго и нравственнаго здравія. 

Иногда указывался выходъ изъ затрудненій, воз-
никающих! отъ того, что гипнотизмом! занимаются 
дилетанты. Говорилось, что пспхологамъ, не полу-
чившим! медицинской подготовки, можно позволить 
гппнотпческіе опыты, но только при участіи врача. 

Но такъ какъ для психолога имѣютъ нѣкоторый 
интересъ главным! образомъ состоянія болѣе глу-
бока™ сомнамбулизма, вызываемый только посред-
ством! повторнаго гипноза, то это во всякомъ слу 
чаѣ предотвратило бы непосредственный непріят-
ныя случайности отдѣльныхъ гппнотизацій, но ни-
сколько не устранило бы вредныхъ и упорныхъ по-
слѣдствій привычки къ гипнозу, обнаруживающихся 
въ пониженіп нервной п нравственной устойчивости. 
Совершенно все-равно, появляются-ли эти повреж-
денія подъ набліоденіеыъ врача, или же безъ него. 
Кромѣ того, почти на такомъ же основаніп можно 
было бы требовать, чтобы пспхологамъ-дилетантамъ 
позволили въ видахъ иаучныхъ наблюденій устраи-
вать себѣ подъ врачебнымъ контролем! особый ка-
бинет! для сумасшедшихъ. Безъ сомнѣнія, душевно-
и нервно-больные могутъ представлять интересъ для 
психолога. Лучше всего, конечно, если этой сторо-
ной психологического наблюдения занимается психо-
логически образованный врачъ. Однако никто непосѣ-
туетъ на психолога, если онъ захочетъ собственным! 
наблюденіемъ убѣдпться въ явленіяхъ, которыя его 
интересуютъ. Но тогда пусть онъ посѣщаетъ кли-
ники для душевно-больныхъ и больницы. Тамъ его, 
конечно, лримутъ съ распростертыми объятіями, 
если онъ будетъ слѣдовать заведенному порядку, 
Ставящему себѣ главною цѣлыо излѣченіе бодѣз-
ней, Во всемъ остальном! больной такъ же мало 



можетъ служить объектомъ для опытовъ психолога, 
какъ и для вивпсекціп физіолога. По счастію, отъ 
этого не завпситъ спасеніе психологіи. Она имѣетъ 
въ анадизѣ явленій нормалънаго сознанія такую об-
ширную задачу, и въ ея распоряженіи находятся 
такія разнообразныя эксперпментальныя средства, 
прилагая которыя, она не вмѣшивается въ чуждую 
ей область практпческаго лѣченія и не подвер-
гается опасности столкнуться съ санптарной и нрав-
ственной полпдіей, — что наблюденіе за гипнозомъ 
она вполнѣ основательно можетъ предоставить тѣмъ, 
кому оно принадлежите по праву — именно врачамъ, 
пользующимся имъ для лѣченія. 

Въ дѣйствнтельноети же, какъ достаточно показы-
ваете исторія гппнотическаго движенія въ пспхологіп, 
не одинъ только научный интересъ повелъ къ тре-
бование свободна™ занятія гппнотпческпмъ экспе-
риментомъ, но также п склонность къ оккультизму, 
которая, являясь выдающейся составною частью ду-
ховныхъ теченій нашихъ дней, захватила, по по-
нятнымъ прпчинамъ, даже и нѣкоторыхъ филосо-
фовъ п психологовъ. Такова ужъ естественная осо-
бенность фплоеофіп, что она носите на себѣ не 
только слѣды научныхъ успѣховъ 'своего вѣка, но 
и его ошпбокъ и заблужденій. Еакъ для оккуль-
тизма гипнотизмъ .является „преддверіемъ къ выс-
шимъ таинствамъ", такъ многіе нзъ числа предста-
вителей психологіи гипнотизма видятъ во внушеніп 

средство подойти къ мистической психологіи съ ея 
психпческпмъ дѣйствіемъ на разстояніи, съ ея ясно-
вндѣніемъ н матеріализаціей духовъ. Даже среди 
умѣренныхъ пооонниковъ гипнотизма, которые да-
леки отъ такого суевѣрія, все же еще въ томъ или 
другомъ видѣ обыкновенно сказывается легкое влі-
яніе этого оккулилческаго теченія,—прежде все-
го въ чрезмѣрномъ превознесеніп психологическаго 
значенія гипнотизма, отоящемъ внѣ всякаго отно-
шенія къ дѣйствительнымъ даннымъ, a нерѣдко так-
же п въ склонности къ фантастпческнмъ гппотезамъ, 
которыя прп блнжайшенъ освѣщеніи оказываются 
затаеннымъ повтореніемъ нзвѣстныхъ н сбіцерас-
пространенныхъ суевѣрныхъ представленій. 

Конечно, ожкультнзмъ, если смотрѣть на него 
какъ на культурно-историческое явленіе, предста-
вляетъ не малый пнтересъ, и прптомъ слѣдить за 
его различными видоизмѣненіями п фазамп разви-
тія, думается мнѣ, составляетъ также привлекатель-
ную задачу психологіи народовъ. Но это отнюдь не 
даетъ достаточнаго повода желать дальнѣйшихъ ус-
пѣховъ этому сплошь патологическому направленно 
современной науки, какъ нельзя ожидать отъ врача, 
изучающаго съ научнымъ иитересомъ симптомы бо-
дѣзип паціента, чтобы онъ желалъ ухудшенія 
симптомовъ. 


