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Глава I

ГИПНОЗ

Печатается по: Вестник знания. 1925. № 16. В этой ста-
тье в популярной форме описаны основные характерные 
черты гипноза, методы гипнотизации и изложены взгляды 
В. М. Бехтерева на природу гипноза с «рефлексологиче-
ской» точки зрения. Более подробно вопрос о сущности 
гипноза был изложен В. М. Бехтеревым в статье «Природа 
гипноза» (Вестник знания. 1926. № 1).

Со словом «гипнотизм», или сокращенно «гипноз», пу-
блика обычно связывает понятие о чем-то таинственном, 
о загадочном действии особой «магнетической» силы одно-
го лица — магнетизера (гипнотизера) — на другое (гипноти-
зируемое) 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 челове-
ка на другого объяснялось истечением этой силы в виде 
так называемого флюида с концов пальцев (при пассах) 
или из глаз гипнотизирующего во время сеансов гипноза. 
И поныне этот взгляд особенно охотно поддерживается 
так называемыми магнетизерами, пользующимися явле-
ниями гипноза в своекорыстных целях эксплуатирования 
доверчивых лиц. Так именно смотрел наиболее известный 
из магнетизеров Месмер, живший в конце прошлого столе-
тия, прославившийся своими «магнетическими» сеансами, 
особенно в Вене и Париже, вследствие чего и самая теория 
истечения особых флюидов часто обозначается именем 
месмеризма.
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Наука давно отрешилась от этих и подобных им необо-
снованных теорий, хотя некоторые из ученых и придер-
живались 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 
истекшего столетия исследование о гипнотизме, затем 
французский врач в Нанси Льебо, лечивший гипнотическим 
внушением больных и тоже написавший об этом методе 
интересное сочинение. Наконец, видную роль в истории 
вопроса сыграл знаменитый невропатолог Шарко, де-
монстрировавший в парижском госпитале Сальпетриер 
явления гипноза на истеричных врачам всего мира, съез-
жавшимся в Париж. Он рассматривал гипноз как особое 
нервное состояние, вызываемое физическими приемами. 
Однако Шарко встретил резкого противника своих взгля-
дов в лице профессора Бернгейма (в городе Нанси, близ 
Парижа), вызывавшего гипноз путем словесного внуше-
ния и рассматривавшего самый гипноз как внушенный 
сон и все явления, наблюдаемые в гипнозе, как результат 
одного лишь словесного внушения. Эти разноречия сыг-
рали затем большую роль в выяснении явлений гипноза, 
почему названные четыре исследователя и должны счи-
таться основоположниками учения о гипнозе. Ныне же 
по гипнозу имеется огромная литература.

Понятия о гипнозе и внушении в обыденной жизни 
постоянно фигурируют рядом друг с другом и трактуют-
ся нередко как почти равно значные. Это объясняется 
исключительно тем, что силу внушения наука познала че-
рез гипноз, а когда процесс внушения был лучше изучен 
в гипнозе, то и самый гипноз такие авторы, как Бернгейм, 
стали объяснять действием внушения. На самом же деле 
между понятиями внушения и гипноза нет ничего подоб-
ного тождеству. Под внушением мы понимаем обыкновен-
но влияние одного человека на другого, чаще всего через 
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посредство слова, которое действует на другого человека 
не путем убеждения, как это мы наблюдаем ежечасно в бе-
седах, а путем непосредственного прививания ему тех или 
других мыслей и состояний. Понимаемое в этом смысле 
внушение представляет собою явление, которое наблюда-
ется везде и всюду в социальных условиях жизни, и при-
том наблюдается 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, 
подобное истерии, Бернгейм — как внушенный сон, неко-
торые признавали его за особую эмоцию или душевное 
волнение (аффект), а я признавал правильным рассма-
тривать его как особое видоизменение естественного сна.

Мнение Шарко, признававшего в гипнозе особое нерв-
ное состояние, подобное истерии, ныне совершенно остав-
лено, с тех пор как опыты показали, что гипнозу в той или 
иной степени поддается большинство людей, если не все. 
Признать же всех истеричными, очевидно, нельзя. Этой 
теории нанесен окончательный удар, когда выяснилась 
необходимость признать гипноз и у животных за явление, 
совершенно аналогичное и родственное человеческому 
гипнозу. Особенно убедительные данные в этом отношении 
были представлены 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 
все в гипнозе объясняется внушением и что самый гипноз 
вызывается всегда лишь внушением. Между тем имеется 
ряд фактов, которые решительно говорят против такого 
толкования явлений. Сюда относится, например, указанная 
еще Шарко повышенная механическая нервно-мышечная 
возбудимость, наблюдаемая иногда в глубоком гипнозе 
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и характеризующаяся тем, что при простом механическом 
раздражении, 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 
наблюдается 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 друго-
му нерву, вызывает сокращения соответствующих мышц. 
Эти явления с внушением, конечно, не могут иметь ничего 
общего. Другие данные были в свое время представлены 
мною. В одном, например, случае дело шло о болезни не-
вропатолога, страдавшего раком позвоночника, привед-
шим вследствие разрушительного процесса к поражению 
спинного мозга, к параличу и контрактурам (сведению) 
нижних конечностей. Все лечение, ввиду неизлечимости 
состояния, скрывавшейся от самого больного, сводилось, 
собственно, к возможному облегчению его морального со-
стояния. Для этой цели ему одно время были применяемы 
массаж ног и пассивная гимнастика стоп и вместе с тем, 
по его просьбе, внушение, производимое 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 расправлении сведенных конеч-
ностей вследствие появлявшейся при этом болезненности 
не могло быть и речи; между тем пассивная гимнастика 
стоп, производимая простым фельдшером и состоявшая 
в простом поворачивании стоп в голеностопном суставе 
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справа налево, приводила к глубокому гипнозу, сопрово-
ждавшемуся столь значительной анестезией (бесчувствен-
ностью), что полное расправление сведенных конечностей 
производилось без всяких болей. Таким образом, ясно, что 
словесное внушение не могло достигнуть того, что могло 
быть осуществлено простым «физическим» воздействием, 
а отсюда следует, что нельзя все в гипнозе, как и самый 
гипноз, сводить к одному словесному или психическому 
воздействию. Еще один пример.

Среди моих пациентов был один крестьянин-инородец 
из новобранцев, не понимавший русского языка, который 
страдал спинномозговым парезом, или неполным пара-
личом, и которого я исследовал в отношении рефлексов, 
получаемых с большеберцовой кости. Для этой цели я дол-
жен был многократно молча поколачивать по передней 
поверхности берцовой кости. Не прошло и пяти минут, 
как я заметил, что мой испытуемый заснул. Предположив, 
что дело идет о гипнозе, я сделал, в целях испытания, вну-
шение запахов и разных вкусовых веществ, и оказалось, 
что внушенные галлюцинации удавались полностью. Этот 
факт заставил признать, что дело шло в данном случае не 
об обыкновенном сне, а о гипнозе; между тем данный 
крестьянин-инородец внушению вовсе не подвергался 
и даже не понимал русского языка. Ясно, что и здесь дело 
шло о воздействиях механического характера, приведших 
к гипнозу при отсутствии внушения. Я имел также случай, 
когда под влиянием простого внушения удавалось вызвать 
у одной из женщин гипноз умеренной степени, тогда как 
сильное освещение зеркалом без всякого внушения вводило 
ее в столь глубокое гипнотическое состояние с характе-
ром летаргии, что вывести ее из гипноза можно было не 
иначе как путем сильного механического расталкивания 
с окриком или путем применения сильного фарадического 
тока, тогда как внушение проснуться, даже повторяемое 
с настойчивостью, оставалось безуспешным. То же было 
и в другом моем случае.
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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 мето-
дического поглаживания или легкого похлопывания по 
спине и монотонного напева колыбельной песни, тогда 
как словесное внушение здесь не играет роли.

Наконец, в настоящее время, как мы уже говорили, 
установлено, что гипноз животных является совершенно 
аналогичным гипнозу у людей, а у животных о словесном 
внушении не может быть и речи.

С другой стороны, нельзя признать безоговорочно и то 
сближение гипноза и сна, доходящее почти до отождеств-
ления, которое делает Бернгейм. Гипноз и сон при из-
вестных чертах сходства имеют и существенные отличия. 
Так, с гипнотиком можно говорить и получать от него 
ответы; далее, во время гипноза наблюдается повышен-
ная внушаемость, каковой не бывает в обыкновенном сне: 
загипнотизированного можно заставить путем внушения 
автоматически ходить, выполнять 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 вну-
шенный, а за своеобразное видоизменение сна, точнее — 
родственное сну состояние.

К сказанному следует добавить, что гипноз отличается 
от обыкновенного сна еще одною особенностью, так на-
зываемым раппортом. В глубоком гипнозе между гипно-
тизируемым и гипнотизатором устанавливаются особые 
отношения: первый слышит только слова второго, подчиня-
ется 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 неко-
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торых эмоциях утрачивается способность воспроизводить 
пережитое во время сильной эмоции и вместе с тем во 
время переживаемой эмоции обнаруживается повышенная 
внушаемость. Эти обе черты, как известно, наблюдаются 
и в гипнозе. Но при сходстве в указанном отношении все 
же гипноз не подойдет ни под одну из известных нам эмо-
ций, а чтобы признавать его особой эмоцией, следовало бы 
указать его биологическую природу, ибо так называемые 
эмоции, или, выражаясь объективно, мимико-соматические 
состояния, вырабатываются в жизненных условиях как 
определенные реакции при тех или иных внешних усло-
виях. Испуг при внезапном внешнем воздействии, страх 
при опасности, стыд как защитный рефлекс против пося-
гательств на половую сферу, ревность как опасение утраты 
полового объекта и т. п. — все это мимико-соматические 
состояния, выработавшиеся как целесообразные рефлексы 
при соответственных условиях.

Какую же эмоцию или какое мимико-соматическое со-
стояние представляет собою гипноз как родственное сну 
состояние?

Если гипноз, как мы знаем, наблюдается и у животных, 
то вполне естественно, что корни его происхождения на-
ходятся глубоко в органическом мире. И действительно, 
в целом ряде животных, от низших до высших, мы наблю-
даем особые состояния «оцепенения», или явления так 
называемой мнимой смерти, которые у тех же животных 
могут быть вызываемы и искусственно. Когда жучок или 
паук ползет по бумаге, достаточно легкого удара по сто-
лу или по листу бумаги, чтобы он мгновенно и на долгое 
время сделался неподвижным, иначе говоря, замер в оце-
пенелом состоянии. Если, захватив змею за хвост, мы бы-
стро встряхнем ее в воздухе, то увидим, как она мгновен-
но оцепеневает и становится твердой, как палка. Быть 
может, этим объясняется древнее «чудо», когда в руках 
Моисея, открывшего источник воды, жезл превратился 
в змею. Птичка под пристальным взглядом неожиданно 



12 Владимир Бехтерев

появившейся змеи цепенеет и становится ее жертвой, хотя, 
казалось бы, легко могла улететь и тем избегнуть гибели. 
Крупный африканский грызун капибара, несмотря на то 
что обладает быстрым бегом, точно таким же путем по-
падает в пасть змеи. Аналогичные примеры оцепенения 
представляют и более высшие позвоночные, до обезьян 
включительно. В условиях культурной жизни человека та-
кие явления наблюдаются сравнительно редко, но и здесь 
мы знаем случаи «остолбенения» или «оцепенения» при 
внезапно возникающих внешних раздражениях, как, напри-
мер, при пожарах и землетрясениях. Вспомним библейское 
сказание о Сарре, превратившейся при виде гибели Содома 
и Гоморры в «соляной» столб. (Название «соляной» здесь 
употреблено, конечно, в качестве сравнения.)

Спрашивается: каков биологический смысл этих явле-
ний, характеризующихся внезапной скованностью дви-
жений? Наблюдения показывают, что они развиваются 
при внезапном появлении опасности. Но какой же смысл 
этих реакций и каким образом господствующий в приро-
де естественный отбор мог удержать такое явление? Из 
вышеизложенного ясно, что во всем животном мире, до 
человека включительно, мы имеем общий тормозной реф-
лекс, развивающийся при условиях внезапных раздраже-
ний, поражающих мимико-соматическую сферу. Хотя этот 
рефлекс приводит в отдельных случаях к гибели индивида, 
в общем, однако, он является защитным, а следовательно, 
и полезным. Полезность этого тормозного рефлекса видна 
из того, что состояние оцепенелости является для боль-
шинства случаев в полной мере спасительным средством 
для животного.

Жучок, принимая неподвижное положение, становится 
менее заметным как цель для хищников. Известны опыты, 
что даже птенцы легко схватывают ползущую гусеницу, 
тогда как спокойно лежащую гусеницу они оставляют в по-
кое. И сама птичка в минуту опасности спасается путем 
неподвижного положения или состояния оцепенения от 
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хищников. То же самое следует иметь в виду и по отноше-
нию к высшим по звоночным.

Если в отдельных случаях развитие этого рефлекса ока-
зывается гибельным для индивида, то нельзя упускать из 
виду, что то же мы наблюдаем и во всех вообще прирожден-
ных рефлексах. Они оказываются целесообразными для 
огромного большинства случаев и могут оказаться как раз 
нецелесообразными и даже вредными в отдельных случаях. 
Примером может служить хотя бы мигательный рефлекс: 
будучи крайне полезен для глаз вообще, так как с помо-
щью его частицы пыли удаляются со слизистых оболочек 
к внутреннему углу глаза, тот же рефлекс может оказаться 
и крайне вредным, если какой-либо острый предмет по-
падет под верхнее веко, ибо при мигании в этом случае 
возможно тяжелое повреждение роговицы глаза.

Полезность общего тормозного рефлекса с характером 
оцепенения использована в природе еще и в другом от-
ношении, в интересах воспроизведения потомства, когда 
самка животных при условиях спаривания должна быть 
неподвижным 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 момент спаривания. Оцепенелость, связанная 
с появлением внезапных сильных раздражений того или 
иного рода, может 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.

Указанное состояние оцепенелости, наблюдаемое в при-
роде, и есть прообраз гипнотического состояния, которое 
мы изучаем в лабораториях и клиниках. И то, что мы назы-
ваем гипнозом, является лишь искусственным воспроизве-
дением общего тормозного рефлекса в виде сноподобной 
оцепенелости в той или иной степени.
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Для вызывания гипнотического состояния у животных 
могут быть применяемы разные искусственные приемы, 
с которыми мы отчасти уже познакомились. Ящерицу, обла-
дающую необычайной бойкостью движений, можно ввес-
ти в гипноз с помощью легкого поглаживания по грудке, 
предварительно закрыв ей глаза. Животное после этого 
оцепеневает, и ему можно придать, как и лягушке в гип-
нозе, любое положение, которое оно сохраняет долгое 
время. Известен старинный (еще с XVI столетия) эффект-
ный опыт Kircher’a над куриными. Если петуха или курицу 
предварительно успокоить и затем осторожно, пригнув 
туловище его к доске, провести от головы линию мелом 
впереди клюва, то птица останется в оцепенелом состоя-
нии со взором, устремленным вдоль проведенной линии. 
По личному опыту могу сказать, что всякую птицу, даже 
из певчих, можно загипнотизировать. Для этой цели до-
статочно, взявши в руки птицу, ее успокоить и, повернув 
брюшком вверх, поместить на краю стола, оставив голо-
ву в свешенном положении за краем стола; затем стоит 
легонько почесать пальцем шейку птицы, как она со сло-
женными лапками и крыльями на долгое время останется 
в неподвижном положении, без всякого движения, причем 
можно осторожно вытянуть ей лапку, приподнять крыло 
и даже осторожно воткнуть иглу в ее тело, и она остается 
без движения.

Наконец, искусственный гипноз может быть вызываем 
особыми 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 спина его упирается в крышу 
прибора. Затем с помощью особых лямок животное при-
вязывается к крыше прибора под мышки и за ляжки, после 
чего при посредстве особого вóрота крыша мгновенно 
поворачивается на полукруг (180°), и животное благодаря 
этому оказывается мгновенно лежащим на крыше прибора 
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лапами кверху. Этого маневра достаточно, чтобы живот-
ное оказалось в гипнотическом состоянии. Очевидно, что 
в данном случае особую роль играет внезапное раздраже-
ние полукружных каналов уха как статического органа, 
поддерживающего равновесие тела, вследствие быстрого 
смещения содержащейся в них эндолимфы, как, по-види-
мому, 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 социаль-
ного слово как символ играет особо важную роль, замещая 
собою другие конкретные, т. е. физические, раздражители. 
Можно даже определенно сказать, что словесные раздра-
жители в человеческом обществе играют гораздо более 
важную роль, нежели те или иные физические раздра-
жители.

Для вызывания гипноза у человека я пользуюсь обык-
новенно комбинированным раздражением, и физическим 
и словесным одновременно. С этой целью данное лицо 
усаживается в кресло, ему предлагается смотреть на бле-
стящий кончик врачебного молоточка, после чего тотчас 
же начинается внушение о приближении сна, о расположе-
нии ко сну, о наступлении самого сна и т. д. Обыкновенно 
эта процедура длится не более одной-двух минут, чтобы 
с последним словом «засыпайте» человек впал в состояние 
гипноза той или другой степени, что зависит от индивиду-
альных условий гипнотизируемого лица.

Таким образом, мы приходим к выводу, что гипноз не 
является ни болезненным нервным состоянием наподобие 
истерии, как учил Шарко, ни искусственно вызванным сном 
или внушенным сном, как учил Бернгейм и как многие 
его до сих пор понимают, а представляет особое биоло-


