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Глава I
ГИПНОЗ

Печатается по: Вестник знания. 1925. № 16. В этой статье в по-
пулярной форме описаны основные характерные черты гипно-
за, методы гипнотизации и изложены взгляды В. М. Бехтерева 
на природу гипноза с «рефлексологической» точки зрения. Бо-
лее подробно вопрос о  сущности гипноза был изложен 
В. М. Бехтеревым в статье «Природа гипноза» (Вестник знания. 
1926. № 1).

С о словом «гипнотизм», или сокращенно «гипноз», пуб-

лика обычно связывает понятие о чем-то таинственном, 

о загадочном действии особой «магнетической» силы одного 

лица — магнетизера (гипнотизера) — на другое (гипнотизи-

руемое) лицо. Здесь мы имеем отзвуки господствовавшего 

прежде понятия о  «животном магнетизме», т.  е. об особой 

силе, подобной магнетизму, которая будто бы свойственна 

животным организмам. При этом влияние одного человека 

на другого объяснялось истечением этой силы в виде так на-

зываемого флюида с  концов пальцев (при пассах) или из 

глаз гипнотизирующего во время сеансов гипноза. И поныне 

этот взгляд особенно охотно поддерживается так называ-

емыми магнетизерами, пользующимися явлениями гипноза 

в  своекорыстных целях эксплуатирования доверчивых лиц. 

Так именно смотрел наиболее известный из магнетизеров 

Месмер, живший в  конце прошлого столетия, прославив-

шийся своими «магнетическими» сеансами, особенно в Вене 
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и Париже, вследствие чего и самая теория истечения особых 

флюидов часто обозначается именем месмеризма.

Наука давно отрешилась от этих и подобных им необосно-

ванных теорий, хотя некоторые из ученых и придерживались 

при объяснении явлений гипноза подобной же точки зрения 

(Льюис во Франции, у нас врач Каптерев и некоторые другие).

Существенный шаг в научном разъяснении явлений гип-

ноза сделал в свое время Бред, написавший в 40-х годах ис-

текшего столетия исследование о  гипнотизме, затем фран-

цузский врач в Нанси Льебо, лечивший гипнотическим вну-

шением больных и  тоже написавший об этом методе 

интересное сочинение. Наконец, видную роль в истории во-

проса сыграл знаменитый невропатолог Шарко, демонстри-

ровавший в парижском госпитале Сальпетриер явления гип-

ноза на истеричных врачам всего мира, съезжавшимся в Па-

риж. Он рассматривал гипноз как особое нервное состояние, 

вызываемое физическими приемами. Однако Шарко встре-

тил резкого противника своих взглядов в  лице профессора 

Бернгейма (в городе Нанси, близ Парижа), вызывавшего гип-

ноз путем словесного внушения и рассматривавшего самый 

гипноз как внушенный сон и  все явления, наблюдаемые 

в гипнозе, как результат одного лишь словесного внушения. 

Эти разноречия сыграли затем большую роль в  выяснении 

явлений гипноза, почему названные четыре исследователя 

и должны считаться основоположниками учения о  гипнозе. 

Ныне же по гипнозу имеется огромная литература.

Понятия о гипнозе и внушении в обыденной жизни посто-

янно фигурируют рядом друг с другом и трактуются нередко 

как почти равно значные. Это объясняется исключительно 

тем, что силу внушения наука познала через гипноз, а когда 

процесс внушения был лучше изучен в  гипнозе, то и  самый 

гипноз такие авторы, как Бернгейм, стали объяснять действи-

ем внушения. На самом же деле между понятиями внушения 

и  гипноза нет ничего подобного тождеству. Под внушением 
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мы понимаем обыкновенно влияние одного человека на дру-

гого, чаще всего через посредство слова, которое действует на 

другого человека не путем убеждения, как это мы наблюдаем 

ежечасно в  беседах, а  путем непосредственного прививания 

ему тех или других мыслей и состояний. Понимаемое в этом 

смысле внушение представляет собою явление, которое на-

блюдается везде и  всюду в  социальных условиях жизни, 

и  притом наб людается в  бодрственном состоянии человека 

при общении людей между собою, в гипнозе же проявляется 

лишь с особенною яркостью и силою.

Что же такое гипнотическое состояние? Известно, что 

Шарко рассматривал его как особое нервное состояние, по-

добное истерии, Бернгейм — как внушенный сон, некоторые 

признавали его за особую эмоцию или душевное волнение 

(аффект), а я признавал правильным рассматривать его как 

особое видоизменение естественного сна.

Мнение Шарко, признававшего в гипнозе особое нервное 

состояние, подобное истерии, ныне совершенно оставлено, 

с тех пор как опыты показали, что гипнозу в той или иной 

степени поддается большинство людей, если не все. При-

знать же всех истеричными, очевидно, нельзя. Этой теории 

нанесен окончательный удар, когда выяснилась необходи-

мость признать гипноз и у животных за явление, совершен-

но аналогичное и родственное человеческому гипнозу. Осо-

бенно убедительные данные в  этом отношении были пред-

ставлены работами В. Данилевского и  позднее Мангольда 

о гипнозе животных.

Определение Бернгейма, пользующееся широкою рас-

пространенностью, по которому гипноз есть «внушенный 

сон», также должно быть признано неудовлетворительным. 

Дело в том, что такое понимание гипноза предполагает, что 

всё в  гипнозе объясняется внушением и  что самый гипноз 

вызывается всегда лишь внушением. Между тем имеется ряд 

фактов, которые решительно говорят против такого толкова-
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ния явлений. Сюда относится, например, указанная еще 

Шарко повышенная механическая нервно-мышечная возбу-

димость, наблюдаемая иногда в глубоком гипнозе и характе-

ризующаяся тем, что при простом механическом раздраже-

нии, производимом над нервами или мышцами, происходит 

сокращение соответствующих мышц. Явление это никак не 

укладывается в  рамки одного «психического» воздействия, 

обозначаемого внушением.

Правда, некоторые из явлений гипноза Бернгеймом при-

знавались результатом выучки истеричных в  Сальпетриере 

при постоянных демонстрациях профессора Шарко, но мы 

увидим ниже, что на самом деле это не так, ибо в  нашей 

клинике было выяснено, что это явление действительно на-

блюдается в  глубоких степенях гипноза, соответствующих 

летаргии Шарко. Доктором Финне у  нас был подтвержден 

и  другой факт для глубоких степеней гипноза, что магнит, 

приближаемый незаметно от больных к  тому или другому 

нерву, вызывает сокращения соответствующих мышц. Эти 

явления с  внушением, конечно, не могут иметь ничего об-

щего. Другие данные были в свое время представлены мною. 

В одном, например, случае дело шло о болезни невропатоло-

га, страдавшего раком позвоночника, приведшим вследствие 

разрушительного процесса к  поражению спинного мозга, 

к параличу и контрактурам (сведению) нижних конечностей. 

Всё лечение, ввиду неизлечимости состояния, скрывавшейся 

от самого больного, сводилось, собственно, к  возможному 

облегчению его морального состояния. Для этой цели ему 

одно время были применяемы массаж ног и пассивная гим-

настика стоп и вместе с тем, по его просьбе, внушение, про-

изводимое мной по методу Бернгейма. И вот что оказалось: 

усыпление больного под влиянием внушения достигало 

средней степени гипноза, в  котором больной подчинялся 

внушениям, но вспоминал многое по выходе из гипноза. 

При этом и анестезия была настолько умеренная, что о рас-
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правлении сведенных конечностей вследствие появлявшей-

ся при этом болезненности не могло быть и речи; между тем 

пассивная гимнастика стоп, производимая простым фельд-

шером и состоявшая в простом поворачивании стоп в голе-

ностопном суставе справа налево, приводила к  глубокому 

гипнозу, сопровождавшемуся столь значительной анестези-

ей (бесчувственностью), что полное расправление сведенных 

конечностей производилось без всяких болей. Таким обра-

зом, ясно, что словесное внушение не могло достигнуть того, 

что могло быть осуществлено простым «физическим» воз-

действием, а  отсюда следует, что нельзя всё в  гипнозе, как 

и самый гипноз, сводить к одному словесному или психиче-

скому воздействию. Еще один пример.

Среди моих пациентов был один крестьянин-инородец 

из новобранцев, не понимавший русского языка, который 

страдал спинномозговым парезом, или неполным парали-

чом, и которого я исследовал в отношении рефлексов, полу-

чаемых с  большеберцовой кости. Для этой цели я  должен 

был многократно молча поколачивать по передней поверх-

ности берцовой кости. Не прошло и пяти минут, как я заме-

тил, что мой испытуемый заснул. Предположив, что дело 

идет о  гипнозе, я  сделал, в  целях испытания, внушение за-

пахов и разных вкусовых веществ, и оказалось, что внушен-

ные галлюцинации удавались полностью. Этот факт заставил 

признать, что дело шло в  данном случае не об обыкновен-

ном сне, а о гипнозе; между тем данный крестьянин-иноро-

дец внушению вовсе не подвергался и даже не понимал рус-

ского языка. Ясно, что и здесь дело шло о воздействиях ме-

ханического характера, приведших к гипнозу при отсутствии 

внушения. Я имел также случай, когда под влиянием просто-

го внушения удавалось вызвать у  одной из женщин гипноз 

умеренной степени, тогда как сильное освещение зеркалом 

без всякого внушения вводило ее в столь глубокое гипноти-

ческое состояние с  характером летаргии, что вывести ее из 
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гипноза можно было не иначе как путем сильного механи-

ческого расталкивания с  окриком или путем применения 

сильного фарадического тока, тогда как внушение проснуть-

ся, даже повторяемое с  настойчивостью, оставалось без-

успешным. То же было и в другом моем случае.

Эти и подобные им факты не оставляют сомнения в том, 

что гипноз вызывается не одним внушением и что физиче-

ские воздействия оказываются иногда более действенными, 

чем словесное воздействие в форме внушения.

К такому же заключению приводит и тот факт, что дети 

в младенческом возрасте легко усыпляются путем методиче-

ского поглаживания или легкого похлопывания по спине 

и монотонного напева колыбельной песни, тогда как словес-

ное внушение здесь не играет роли.

Наконец, в настоящее время, как мы уже говорили, уста-

новлено, что гипноз животных является совершенно анало-

гичным гипнозу у людей, а у животных о словесном внуше-

нии не может быть и речи.

С другой стороны, нельзя признать безоговорочно и  то 

сближение гипноза и  сна, доходящее почти до отождествле-

ния, которое делает Бернгейм. Гипноз и  сон при известных 

чертах сходства имеют и существенные отличия. Так, с гипно-

тиком можно говорить и  получать от него ответы; далее, во 

время гипноза наблюдается повышенная внушаемость, како-

вой не бывает в  обыкновенном сне: загипнотизированного 

можно заставить путем внушения автоматически ходить, вы-

полнять те или другие действия и т.  п. Это и  послужило для 

меня в свое время основанием к тому, чтобы признать гипноз 

не за сон, хотя бы и внушенный, а за своеобразное видоизме-

нение сна, точнее — родственное сну состояние.

К сказанному следует добавить, что гипноз отличается от 

обыкновенного сна еще одною особенностью, так называ-

емым раппортом. В  глубоком гипнозе между гипнотизиру-

емым и  гипнотизатором устанавливаются особые отноше-
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ния: первый слышит только слова второго, подчиняется ему 

во всем, исполняет его внушения беспрекословно, тогда как 

на воздействия сторонних лиц он совершенно не реагирует.

Посмотрим теперь, на чем основывается эмоциональная 

теория гипноза. Она опирается на тот факт, что при некоторых 

эмоциях утрачивается способность воспроизводить пережитое 

во время сильной эмоции и вместе с тем во время пережива-

емой эмоции обнаруживается повышенная внушаемость. Эти 

обе черты, как известно, наблюдаются и  в  гипнозе. Но при 

сходстве в  указанном отношении всё же гипноз не подойдет 

ни под одну из известных нам эмоций, а чтобы признавать его 

особой эмоцией, следовало бы указать его биологическую при-

роду, ибо так называемые эмоции, или, выражаясь объектив-

но, мимико-соматические состояния, вырабатываются в жиз-

ненных условиях как определенные реакции при тех или иных 

внешних условиях. Испуг при внезапном внешнем воздей-

ствии, страх при опасности, стыд как защитный рефлекс про-

тив посягательств на половую сферу, ревность как опасение 

утраты полового объекта и т.  п. — всё это мимико-соматиче-

ские состояния, выработавшиеся как целесообразные рефлек-

сы при соответственных условиях.

Какую же эмоцию или какое мимико-соматическое со-

стояние представляет собою гипноз как родственное сну со-

стояние?

Если гипноз, как мы знаем, наблюдается и у животных, то 

вполне естественно, что корни его происхождения находятся 

глубоко в органическом мире. И действительно, в целом ря-

де животных, от низших до высших, мы наблюдаем особые 

состояния «оцепенения», или явления так называемой мни-

мой смерти, которые у тех же животных могут быть вызыва-

емы и искусственно. Когда жучок или паук ползет по бумаге, 

достаточно легкого удара по столу или по листу бумаги, что-

бы он мгновенно и на долгое время сделался неподвижным, 

иначе говоря, замер в оцепенелом состоянии. Если, захватив 
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змею за хвост, мы быстро встряхнем ее в воздухе, то увидим, 

как она мгновенно оцепеневает и  становится твердой, как 

палка. Быть может, этим объясняется древнее «чудо», когда 

в  руках Моисея, открывшего источник воды, жезл превра-

тился в змею. Птичка под пристальным взглядом неожидан-

но появившейся змеи цепенеет и становится ее жертвой, хо-

тя, казалось бы, легко могла улететь и тем избегнуть гибели. 

Крупный африканский грызун капибара, несмотря на то что 

обладает быстрым бегом, точно таким же путем попадает 

в  пасть змеи. Аналогичные примеры оцепенения представ-

ляют и более высшие позвоночные, до обезьян включитель-

но. В условиях культурной жизни человека такие явления на-

блюдаются сравнительно редко, но и здесь мы знаем случаи 

«остолбенения» или «оцепенения» при внезапно возникаю-

щих внешних раздражениях, как, например, при пожарах 

и  землетрясениях. Вспомним биб лейское сказание о  Сарре, 

превратившейся при виде гибели Содома и  Гоморры в  «со-

ляной» столб. (Название «соляной» здесь употреблено, ко-

нечно, в качестве сравнения.)

Спрашивается: каков биологический смысл этих явлений, 

характеризующихся внезапной скованностью движений? 

Наблюдения показывают, что они развиваются при внезап-

ном появлении опасности. Но какой же смысл этих реакций 

и  каким образом господствующий в  природе естественный 

отбор мог удержать такое явление? Из вышеизложенного яс-

но, что во всем животном мире, до человека включительно, 

мы имеем общий тормозной рефлекс, развивающийся при 

условиях внезапных раздражений, поражающих мимико-со-

матическую сферу. Хотя этот рефлекс приводит в отдельных 

случаях к гибели индивида, в общем, однако, он является за-

щитным, а  следовательно, и  полезным. Полезность этого 

тормозного рефлекса видна из того, что состояние оцепене-

лости является для большинства случаев в полной мере спа-

сительным средством для животного.
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Жучок, принимая неподвижное положение, становится 

менее заметным как цель для хищников. Известны опыты, 

что даже птенцы легко схватывают ползущую гусеницу, тог-

да как спокойно лежащую гусеницу они оставляют в  покое. 

И  сама птичка в  минуту опасности спасается путем непод-

вижного положения или состояния оцепенения от хищни-

ков. То же самое следует иметь в  виду и  по отношению 

к высшим по звоночным.

Если в отдельных случаях развитие этого рефлекса оказыва-

ется гибельным для индивида, то нельзя упускать из виду, что 

то же мы наблюдаем и во всех вообще прирожденных рефлек-

сах. Они оказываются целесообразными для огромного боль-

шинства случаев и могут оказаться как раз нецелесообразными 

и даже вредными в отдельных случаях. Примером может слу-

жить хотя бы мигательный рефлекс: будучи крайне полезен 

для глаз вообще, так как с помощью его частицы пыли удаля-

ются со слизистых оболочек к  внутреннему углу глаза, тот же 

рефлекс может оказаться и  крайне вредным, если какой-либо 

острый предмет попадет под верхнее веко, ибо при мигании 

в этом случае возможно тяжелое пов реждение роговицы глаза.

Полезность общего тормозного рефлекса с  характером 

оцепенения использована в природе еще и в другом отноше-

нии, в  интересах воспроизведения потомства, когда самка 

животных при условиях спаривания должна быть неподвиж-

ным существом. Это мы видим у земноводных и даже у птиц. 

Домашняя курица, на которую вскочил петух, захватив ее 

клювом за загривок, внезапно оцепеневает, останавливаясь 

как вкопанная, и  остается без малейшего движения в  мо-

мент спаривания. Оцепенелость, связанная с  появлением 

внезапных сильных раздражений того или иного рода, мо-

жет обнаруживаться и  под влиянием слабых и  монотонных 

и  вообще однообразных раздражителей. Примером может 

служить известное завораживание змей звуками флейты, 

укрощение зверей пристальным взглядом и т. п.
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Указанное состояние оцепенелости, наблюдаемое в при-

роде, и есть прообраз гипнотического состояния, которое мы 

изучаем в лабораториях и клиниках. И то, что мы называем 

гипнозом, является лишь искусственным воспроизведением 

общего тормозного рефлекса в  виде сноподобной оцепене-

лости в той или иной степени.

Для вызывания гипнотического состояния у животных мо-

гут быть применяемы разные искусственные приемы, с кото-

рыми мы отчасти уже познакомились. Ящерицу, обладающую 

необычайной бойкостью движений, можно ввести в  гипноз 

с помощью легкого поглаживания по грудке, предварительно 

закрыв ей глаза. Животное после этого оцепеневает, и  ему 

можно придать, как и лягушке в  гипнозе, любое положение, 

которое оно сохраняет долгое время. Известен старинный 

(еще с  XVI  столетия) эффектный опыт Kircher’a над курины-

ми. Если петуха или курицу предварительно успокоить и за-

тем осторожно, пригнув туловище его к доске, провести от го-

ловы линию мелом впереди клюва, то птица останется в оце-

пенелом состоянии со взором, устремленным вдоль 

проведенной линии. По личному опыту могу сказать, что вся-

кую птицу, даже из певчих, можно загипнотизировать. Для 

этой цели достаточно, взявши в  руки птицу, ее успокоить и, 

повернув брюшком вверх, поместить на краю стола, оставив 

голову в  свешенном положении за краем стола; затем стоит 

легонько почесать пальцем шейку птицы, как она со сложен-

ными лапками и  крыльями на долгое время останется в  не-

подвижном положении, без всякого движения, причем можно 

осторожно вытянуть ей лапку, приподнять крыло и даже осто-

рожно воткнуть иглу в ее тело, и она остается без движения.

Наконец, искусственный гипноз может быть вызываем осо-

быми приемами и у млекопитающих. Между прочим, Mangold 

предложил особый прибор, который мгновенно гипнотизирует 

животных, таких, например, как кролик. Прибор необычайно 

прост и состоит в том, что животное ставится в станок, причем 
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спина его упирается в крышу прибора. Затем с помощью осо-

бых лямок животное привязывается к  крыше прибора под 

мышки и за ляжки, после чего при посредстве особого вóрота 

крыша мгновенно поворачивается на полукруг (180°), и живот-

ное благодаря этому оказывается мгновенно лежащим на кры-

ше прибора лапами кверху. Этого маневра достаточно, чтобы 

животное оказалось в гипнотическом состоянии. Очевидно, что 

в  данном случае особую роль играет внезапное раздражение 

полукружных каналов уха как статического органа, поддержи-

вающего равновесие тела, вследствие быстрого смещения со-

держащейся в них эндолимфы, как, по-видимому, дело обстоит 

и в случае быстрого сотрясения змеи за хвост.

Что касается человека, то у него мы получаем искусствен-

ное состояние оцепенелости или гипноза как с  помощью 

физических приемов, например пассов, так называемого 

магнетического взгляда или длительных монотонных звуков 

и  т.  п., так и  с  помощью словесного внушения. Последнее 

имеет место потому, что у человека как существа социально-

го слово как символ играет особо важную роль, замещая со-

бою другие конкретные, т.  е. физические, раздражители. 

Можно даже определенно сказать, что словесные раздражи-

тели в человеческом обществе играют гораздо более важную 

роль, нежели те или иные физические раздражители.

Для вызывания гипноза у человека я пользуюсь обыкно-

венно комбинированным раздражением, и  физическим, 

и словесным одновременно. С этой целью данное лицо уса-

живается в кресло, ему предлагается смотреть на блестящий 

кончик врачебного молоточка, после чего тотчас же начина-

ется внушение о  приближении сна, о  расположении ко сну, 

о наступлении самого сна и т. д. Обыкновенно эта процедура 

длится не более одной-двух минут, чтобы с последним сло-

вом «засыпайте» человек впал в состояние гипноза той или 

другой степени, что зависит от индивидуальных условий 

гипнотизируемого лица.



16 Владимир Бехтерев

Таким образом, мы приходим к выводу, что гипноз не яв-

ляется ни болезненным нервным состоянием наподобие ис-

терии, как учил Шарко, ни искусственно вызванным сном 

или внушенным сном, как учил Бернгейм и  как многие его 

до сих пор понимают, а представляет особое биологическое 

состояние в виде сноподобного оцепенения как общего тор-

мозного рефлекса, наблюдаемого у различных видов живот-

ных, не исключая и человека. Это-то состояние может быть 

воспроизводимо то в  большей, то в  меньшей мере искус-

ственным путем, с  помощью физических мер у  самых раз-

личных видов животных, а  у  человека еще и  путем словес-

ных воздействий.

Глава II
ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКАХ ВНУШЕНИЙ, 

ИСПЫТЫВАЕМЫХ В ГИПНОЗЕ

Печатается по: Вестник психологии, криминальной антропо-
логии и гипнотизма. 1905. Вып. 4. Эта статья была своеобраз-
ным итогом изучения В.  М. Бехтеревым и  его сотрудниками 
вопроса «о тех объективных признаках, которыми выражается 
осуществленное в гипнозе внушение». Показателем этих изме-
нений являются сдвиги в  деятельности сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем организма человека. Хотя Бехте-
рев признавал бес спорным фактом объективность физиологи-
ческих изменений под влия нием внушений в  гипнозе, но он 
ставил под сомнение изме нения органические. Работа акту-
альна и в наши дни, так как о реальности изменений функций 
организма, наступающих под влиянием внушений в  гипнозе, 
идут острейшие дискуссии.

Как известно, при изучении гипноза немало труда было 

затрачено на исследование объективных признаков гипно-

тического состояния. Но, помимо вопроса об объективных 

признаках самого гипнотического состояния, немаловажное 

практическое значение имеет и  вопрос о  тех объективных 
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признаках, которыми выражается осуществленное в гипнозе 

внушение. Всякому понятно, что даже в  слабых степенях 

гипноза, когда гипнотизируемый субъект подчинен гипно-

тизатору, первый из чувства послушания подтверждает все 

делаемые гипнотизатором внушения, как будто бы они осу-

ществлялись на самом деле, тогда как в  действительности 

это осуществление остается лишь в воображении гипнотизи-

руемого лица или оно осуществляется лишь в  слабой мере 

или даже и вовсе не осуществляется.

Допустим, что мы внушаем анестезию. Загипнотизиро-

ванный убежден, что анестезия наступила, и даже при иссле-

довании на уколы он утверждает, что не испытывает боли, 

тогда как по гримасам лица, особенно при неожиданном 

уколе, нетрудно убедиться, что анестезия на самом деле не 

наступила или она выражена слабо. При соответствующих 

расспросах, конечно, не откажется подтвердить это и гипно-

тизируемый. То же самое может произойти и с другими вну-

шениями, например, с  внушением гиперестезии, галлюци-

наций, изменений настроения и т. п.

Ввиду этого и  представляет особую важность изучение 

объективных признаков подействовавшего внушения, тем 

более что несомненное присутствие этих признаков, свиде-

тельствуя об осуществлении внушения, говорит вместе с тем 

и о значительной внушаемости гипнотизируемого.

Между тем, если вопрос об объективных признаках само-

го гипноза имеет уже за собой известный ряд научных на-

блюдений, вопрос об объективных признаках реализации са-

мих внушений представляется еще крайне мало разработан-

ным, и по нему имеются лишь крайне скудные литературные 

указания.

Само собою разумеется, что в  таких случаях, когда под 

влиянием внушения в  гипнозе происходят изменения сер-

дечной деятельности, остановка кровотечений и даже воспа-

лительные явления на кожной поверхности, не представля-
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ется никакой надобности в каких-либо особых приемах для 

доказательства реального осуществления произведенных 

внушений. Но совсем иначе дело обстоит, когда мы внушаем 

галлюцинации, гипе рестезию или анестезию, слепоту и т. п.

Здесь, без сомнения, нужны особые приемы для отыскания 

объективных признаков, убеждающих в  том, что внушение 

осуще ствилось полностью, т. е. что произошла действительно 

гипе рестезия или анестезия, слепота и т. п., а не имеются эти 

явления только в  воображении лица, подвергнувшегося вну-

шению.

Сравнительная скудость имеющихся литературных дан-

ных по занимающему нас вопросу и вынуждает обратить на 

него особое внимание.

Мои исследования по занимающему нас вопросу нача-

лись еще в  начале девяностых годов и  были опубликованы 

впервые в сообщении, сделанном в Казанском обществе не-

вропатологов и психиатров в 1893 г., и затем опубликованы 

в  моих «Нервных болезнях в  отдельных наблюдениях» (Ка-

зань, 1894)1.

С тех пор наблюдения мои в  этом направлении продол-

жались с разными перерывами до последнего времени, при-

чем в  позднейший период по моему предложению были 

произведены также исследования над влиянием внушенных 

в гипнозе эмоций на пульс и дыхание доктором Лазурским2. 

Кроме того, совместно с доктором Нарбутом была опублико-

вана мною работа под заглавием «Объективные признаки 

внушенных изменений чувствительности в гипнозе»3. Нако-

нец, в  последнее время было произведено в  нашей лабора-

тории систематическое исследование доктора Срезневского 

над внушенными в гипнозе цветами4.

До опубликования моих первоначальных исследований 

в литературе имелись интересные исследования, относящи-

еся к тому же предмету, Binet и Féré, из которых особенного 

внимания заслуживает состояние зрачков при внушении ле-
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тящей птицы. Оказывается, что если заставить гипнотика 

смотреть на приближающуюся к  нему летящую птицу, то 

вместе с конвергенцией глаз происходит постепенное суже-

ние зрачка.

Со своей стороны я проделал над одной из больных, под-

вергавшейся гипнозу, следующий опыт, который, на мой 

взгляд, представляется еще проще, нежели опыт Binet и Féré5. 

Загипнотизировав одну особу и  заставив ее открыть глаза 

в гипнозе, я внушил ей, что она видит вдали от себя светлую 

точку, и просил ее пристально всматриваться в эту точку. За-

тем я внушаю больной, что эта точка медленно приближается 

к  ней и  наконец находится непосредственно перед ее глаза-

ми. При этом можно было убедиться, что по мере кажущегося 

приближения светлой точки к глазам больной они постепенно 

сводились внутрь и вместе с тем зрачки их постепенно сужи-

вались. Наконец, при внушении, что светящаяся точка нахо-

дится совсем близко, перед глазами, гипнотизируемая заявля-

ет, что ей смотреть больно, причем можно было убедиться, 

что глаза ее в этот момент резко скашивались внутрь.

С тех пор как было сделано мною это наблюдение, я  по-

вторял тот же опыт и  на других гипнотиках с  одинаковым 

успехом. Где этот опыт не удавался, там, наверное, не было 

и соответствующей галлюцинации в настоящем смысле слова.

Moll считает опыт Binet и  Féré одним из ценных объек-

тивных признаков последовавшего внушения, и  нельзя от-

рицать, что он представляется легкодемонстрируемым. Но 

всё же я  полагаю, что как этот, так и  приведенный нами 

опыт со светящейся точкой не могут быть признаны вполне 

безупречными для отличия симуляции от действительного 

внушения, так как конвергенция глаз может достигаться 

и  произвольным путем, сужение же зрачков есть явление, 

сопутствующее конвергенции.

Таким образом, достаточно, чтобы гипнотик, не видя ни-

какой птицы или светящейся точки, только вообразил дви-
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жущийся к  себе предмет, чтобы получились в  отношении 

глаз и  зрачков все те явления, которые наблюдаются и  при 

действительном видении.

Гораздо убедительнее как объективный признак осущест-

вленного внушения представляется, на мой взгляд, следую-

щий опыт, который мной был сделан около того же времени, 

как и вышеприведенный. В глубоком гипнозе дается внуше-

ние, что будут производиться сильнейшие уколы булавки, от 

которых будет чувствоваться резкая и  продолжительная 

боль. Между тем на самом деле производится надавливание 

тупым концом булавки на подбородок или другую часть ли-

ца при одновременном внушении, что при этом испытыва-

ется сильная боль. В результате получается искривление ли-

ца, как от боли, иногда даже прилив крови к  лицу и  ясная 

болевая реакция зрачков, выражающаяся их расширением.

Равным образом мной были сделаны аналогичные опыты 

со специальной и общей анестезией. После предварительно-

го исследования зрения исследуемой в гипнозе было внуше-

но, что она совершенно слепа на левый глаз.

Затем специальное исследование с аппаратом Снеллена, 

предназначенным для раскрытия лиц, симулирующих слепо-

ту, показало, что у  погруженной в  гипноз обнаруживалась 

действительная слепота на левый глаз.

Равным образом и  исследование с  помощью стереоско-

пического слияния фигур не оставляло никакого сомнения 

в том, что исследуемая была действительно слепа, а не вооб-

ражала себя только слепою. Казалось даже, что зрачковая ре-

акция на левый глаз была несколько слабее, чем на правый; 

но этот факт можно было отнести на недостаток аккомода-

ции вследствие отсутствия зрения.

Другой опыт, который мне удалось сделать над той же 

особой, состоял в том, что ей была внушена полная слепота 

к красному цвету не только во время гипноза, но и по про-

буждении от него. Затем, когда по пробуждении ей было 


