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ГИПНОЗ1

Со словом «гипнотизм», или сокращенно «гипноз», 

публика обычно связывает понятие о чем-то таин-

ственном, о загадочном действии особой «магнетиче-

ской» силы одного лица-магнетизера (гипнотизера) на 

другое (гипнотизируемое) лицо. Здесь мы имеем отзву-

ки господствовавшего прежде понятия о «животном 

магнетизме», т. е. об особой силе, подобной магнетиз-

му, которая будто бы свой ственна животным организ-

мам. При этом влияние одного человека на другого 

объяснялось истечением этой силы в виде так называе-

мого флюида с концов пальцев (при пассах) или из глаз 

гипнотизирующего во время сеансов гипноза. И поны-

не этот взгляд особенно охотно поддерживается так 

наз. магнетизерами, пользующимися явлениями гип-

ноза в своекорыстных целях эксплуатирования довер-

чивых лиц. Так именно смотрел наиболее известный 

из магнетизеров Месмер, живший в конце прошлого 

столетия, прославившийся своими «магнетическими» 

сеансами, особенно в Вене и в Париже, вследствие чего 

и самая теория истечения особых флюидов часто обо-

значается именем месмеризма.

 1 Печатается по: Вестник знания. 1925. № 16.
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Наука давно отрешилась от этих и подобных им 

необоснованных теорий, хотя некоторые из ученых и 

придерживались при объяснении явлений гипноза по-

добной же точки зрения (Льюис во Франции, у нас 

врач Каптерев и некоторые другие).

Существенный шаг в научном разъяснении явле-

ний гипноза сделал в свое время Бред, написавший 

в 40-х годах истекшего столетия исследование о гипно-

тизме, затем французский врач в Нанси Льебо, лечив-

ший гипнотическим внушением больных и тоже напи-

савший об этом методе интересное сочинение. Нако-

нец, видную роль в истории вопроса сыграл знаменитый 

невропатолог Шарко, демонстрировавший в париж-

ском госпитале Сальпетриер явления гипноза на исте-

ричных врачам всего мира, съезжавшимся в Париж. Он 

рассматривал гипноз как особое нервное состояние, 

вызываемое физическими приемами. Однако Шарко 

встретил резкого противника своих взглядов в лице 

проф. Бернгейма (в городе Нанси, близ Парижа), вы-

зывавшего гипноз путем словесного внушения и рас-

сматривавшего 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 жиз-

ни постоянно фигурируют рядом друг с другом и трак-

туются нередко как почти равнозначные. Это объясня-

ется исключительно тем, что силу внушения наука 

познала через гипноз, а когда процесс внушения был 

лучше изучен в гипнозе, то и самый гипноз такие ав-

торы, как Бернгейм, стали объяснять действием вну-

шения. На самом же деле между понятиями внушения 
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и гипноза нет ничего подобного тождеству. Под вну-

шением мы понимаем обыкновенно влияние одного 

человека на другого, чаще всего через посредство сло-

ва, 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 смыс-

ле внушение представляет собою явление, которое на-

блюдается везде и всюду в социальных условиях жиз-

ни, и притом 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 со-

стояние, подобное истерии, Бернгейм —  как внушен-

ный сон, некоторые признавали его за особую эмоцию 

или душевное волнение (аффект), а я признавал пра-

вильным рассматривать его как особое видоизменение 

естественного сна.

Мнение Шарко, признававшего в гипнозе особое 

нервное состояние, подобное истерии, ныне совершен-

но оставлено, с тех пор как опыты показали, что гип-

нозу 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 гип-

ноз и у животных за явление, совершенно аналогичное 

и родственное человеческому гипнозу. Особенно убе-

дительные данные в этом отношении были представ-

лены работами В. Данилевского и позднее Мангольда 

о гипнозе животных.

Определение Бернгейма, пользующееся широкою 

распространенностью, по которому гипноз есть «вну-

шенный сон», также должно быть признано неудовле-

творительным. Дело в том, что такое понимание гипно-
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за предполагает, что всё в гипнозе объясняется внуше-

нием 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 по-

вышенная механическая нервно- мышечная возбуди-

мость, наблюдаемая иногда в глубоком гипнозе и ха-

рактеризующаяся тем, что при простом механическом 

раздражении, производимом над нервами или мышца-

ми, происходит сокращение соответствующих мышц. 

Явление это никак не укладывается в рамки одного 

«психического» воздействия, обозначаемого внушением.

Правда, некоторые из явлений гипноза Бернгей-

мом признавались результатом выучки истеричных в 

Сальпетриере при постоянных демонстрациях проф. 

Шарко, но мы увидим ниже, что на самом деле это не 

так, ибо в нашей клинике было выяснено, что это яв-

ление действительно наблюдается в глубоких степенях 

гипноза, соответствующих летаргии Шарко. Д-ром 

Финне у нас был подтвержден и другой факт для глу-

боких степеней гипноза, что магнит, приближаемый 

незаметно от больных к тому или другому нерву, вы-

зывает сокращения соответствующих мышц. Эти явле-

ния 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 

невропатолога, страдавшего раком позвоночника, при-

ведшим вследствие разрушительного процесса к пора-

жению спинного мозга, к параличу и контрактурам 

(сведению) нижних конечностей. Всё лечение ввиду 

неизлечимости состояния, скрывавшейся от самого 

больного, сводилось, собственно, к возможному облег-

чению его морального состояния. Для этой цели ему 

одно время были применяемы массаж ног и пассивная 

гимнастика стоп и вместе с тем, по его просьбе, вну-
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шение, производимое мной по методу Бернгейма. 

И вот что оказалось: усыпление больного под влияни-

ем внушения достигало средней степени гипноза, в ко-

тором больной подчинялся внушениям, но вспоминал 

многое по выходе из гипноза. При этом и анестезия 

была настолько умеренная, что о расправлении сведен-

ных конечностей вследствие появлявшейся при этом 

болезненности не могло быть и речи; между тем пас-

сивная гимнастика стоп, производимая простым фельд-

шером и состоявшая в простом поворачивании стоп 

в голеностопном суставе справа налево, приводила 

к глубокому гипнозу, сопровождавшемуся столь значи-

тельной анестезией (бесчувственностью), 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 всё в гипнозе, как и самый 

гипноз, сводить к одному словесному или психическо-

му воздействию. Еще один пример.

С реди моих пациентов был один крестьянин-ино-

родец из новобранцев, не понимавший русского языка, 

который страдал спинномозговым порезом, или непол-

ным параличом, и которого я исследовал в отношении 

рефлексов, получаемых с большеберцовой кости. Для 

этой цели я должен был многократно молча поколачи-

вать по передней поверхности берцовой кости. Не про-

шло и пяти минут, как я заметил, что мой испытуемый 

заснул. Предположив, что дело идет о гипнозе, я сде-

лал, в целях испытания, внушение запахов и разных 

вкусовых веществ, и оказалось, что внушенные галлю-

цинации удавались полностью. Этот факт заставил 

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

венном сне, а о гипнозе; между тем данный крестья-

нин- инородец внушению вовсе не подвергался и даже 
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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 уда-

валось вызвать у одной из женщин гипноз умеренной 

степени, тогда как сильное освещение зеркалом без 

всякого внушения вводило ее в столь глубокое гипно-

тическое состояние с характером летаргии, что выве-

сти 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 настой-

чивостью, оставалось безуспешным. То же было и в дру-

гом моем случае.

Эти и подобные им факты не оставляют сомнения 

в том, что гипноз вызывается не одним внушением 

и что физические воздействия оказываются иногда бо-

лее действенными, чем словесное воздействие в форме 

внушения.

К такому же заключению приводит и тот факт, что 

дети в младенческом возрасте легко усыпляются путем 

методического поглаживания или легкого похлопыва-

ния по спине и монотонного напева колыбельной пес-

ни, тогда как словесное внушение здесь не играет роли.

Наконец, в настоящее время, как мы уже говорили, 

установлено, что гипноз животных является совершен-

но аналогичным гипнозу у людей, а у животных о сло-

весном внушении не может быть и речи.

С другой стороны, нельзя признать безоговорочно 

и то сближение гипноза и сна, доходящее почти до 

отож дествления, которое делает Бернгейм. Гипноз и 

сон при известных чертах сходства имеют и существен-

ные отличия. Так, с гипнотиком можно говорить и по-

лучать от него ответы; далее, во время гипноза наблю-

дается повышенная внушаемость, каковой не бывает в 
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обыкновенном сне: загипнотизированного можно за-

ставить путем внушения автоматически ходить, выпол-

нять 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 своеоб-

разное видоизменение сна, точнее —  родственное сну 

состояние.

К сказанному следует добавить, что гипноз отлича-

ется от обыкновенного сна еще одною особенностью, 

так наз. раппортом. В глубоком гипнозе между гипно-

тизируемым и гипнотизатором устанавливаются осо-

бые отношения: первый слышит только слова второго, 

подчиняется ему во всем, исполняет его внушения бес-

прекословно, тогда как на воздействия сторонних лиц 

он совершенно не реагирует.

Посмотрим теперь, на чем основывается эмоцио-

нальная 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 переживаемой эмоции обна-

руживается повышенная внушаемость. Эти обе черты, 

как известно, наблюдаются и в гипнозе. Но при сход-

стве в указанном отношении всё же гипноз не подой-

дет ни под одну из известных нам эмоций, а чтобы 

признавать его особой эмоцией, следовало бы указать 

его биологическую природу, ибо так наз. эмоции, или, 

выражаясь объективно, мимико- соматические состоя-

ния, вырабатываются в жизненных условиях как опре-

деленные реакции при тех или иных внешних услови-

ях. Испуг при внезапном внешнем воздействии, страх 

при опасности, стыд как защитный рефлекс против 

посягательств на половую сферу, ревность как опасе-

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

соматические состояния, выработавшиеся как целесо-

образные рефлексы при соответственных условиях.
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Какую же эмоцию или какое мимико- соматическое 

состояние представляет собою гипноз как родственное 

сну состояние?

Если гипноз, как мы знаем, наблюдается и у живот-

ных, то вполне естественно, что корни его происхожде-

ния находятся глубоко в органическом мире. И дей-

ствительно, в целом ряде животных, от низших до выс-

ших, мы наблюдаем особые состояния «оцепенения», 

или явления так наз. мнимой смерти, которые у тех же 

животных могут быть вызываемы и искусственно.

К огда жучок или паук ползет по бумаге, достаточно 

легкого удара по столу или по листу бумаги, чтобы он 

мгновенно и на долгое время сделался неподвижным, 

иначе говоря, замер в оцепенелом состоянии. Если, 

захватив змею за хвост, мы быстро встряхнем ее в воз-

духе, то увидим, как она мгновенно оцепеневает и ста-

новится твердой, как палка. Быть может, этим объяс-

няется древнее «чудо», когда в руках Моисея, открыв-

шего источник воды, жезл превратился в змею. Птичка 

под пристальным взглядом неожиданно появившейся 

змеи цепенеет и становится ее жертвой, хотя, казалось 

бы, легко могла улететь и тем избегнуть гибели. Круп-

ный африканский грызун капибара, несмотря на то, 

что обладает быстрым бегом, точно таким же путем 

попадает в пасть змеи. Аналогичные примеры оцепе-

нения представляют и более высшие позвоночные, до 

обезьян включительно. В условиях культурной жизни 

человека такие явления наблюдаются сравнительно 

редко, но и здесь мы знаем случаи «остолбенения» или 

«оцепенения» при внезапно возникающих внешних 

раздражениях, как, например, при пожарах и землетря-

сениях. Вспомним библейское сказание о Сарре, пре-

вратившейся при виде гибели Содома и Гоморры 

в «соляной» столб. (Название «соляной» здесь употреб-

лено, конечно, в качестве сравнения.)
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Спрашивается: каков биологический смысл этих 

явлений, характеризующихся внезапной скованностью 

движений? Наблюдения показывают, что они развива-

ются при внезапном появлении опасности. Но какой 

же смысл этих реакций и каким образом господствую-

щий в природе естественный отбор мог удержать такое 

явление? Из вышеизложенного ясно, что во всем жи-

вотном мире, до человека включительно, мы имеем 

общий тормозной рефлекс, развивающийся при усло-

виях внезапных раздражений, поражающих мимико- 

соматическую сферу. Хотя этот рефлекс приводит в от-

дельных 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 большинства 

случаев в полной мере спасительным средством для 

животного.

Жучок, принимая неподвижное положение, стано-

вится менее заметным как цель для хищников. Извест-

ны опыты, что даже птенцы легко схватывают ползу-

щую гусеницу, тогда как спокойно лежащую гусеницу 

они оставляют в покое. И сама птичка в минуту опас-

ности спасается путем неподвижного положения или 

состояния оцепенения от хищников. То же самое сле-

дует иметь в виду и по отношению к высшим позво-

ночным.

Если в отдельных случаях развитие этого рефлекса 

оказывается гибельным для индивида, то нельзя упу-

скать из виду, что то же мы наблюдаем и во всех вооб-

ще прирожденных рефлексах. Они оказываются це-

лесообразными для огромного большинства случаев 

и могут оказаться как раз нецелесообразными и даже 

вредными в отдельных случаях. Примером может слу-

жить хотя бы мигательный рефлекс: будучи крайне по-

лезен для глаз вообще, так как с помощью его частицы 
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пыли удаляются 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 повреждение роговицы глаза.

Полезность общего тормозного рефлекса с харак-

тером оцепенения использована в природе еще и в дру-

гом отношении, в интересах воспроизведения потом-

ства, когда самка животных при условиях спаривания 

должна быть неподвижным существом. Это мы видим 

на земноводных и даже у птиц. Домашняя курица, на 

которую вскочил петух, захватив ее клювом за загри-

вок, внезапно оцепеневает, останавливаясь как вко-

панная, 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 моно-

тонных и вообще однообразных раздражителей. При-

мером может служить известное завораживание змей 

звуками флейты, укрощение зверей пристальным взгля-

дом и т. п.

Указанное состояние оцепенелости, наблюдаемое 

в природе, и есть прообраз гипнотического состояния, 

которое мы изучаем в лабораториях и клиниках. И то, 

что мы называем гипнозом, является лишь искусствен-

ным воспроизведением общего тормозного рефлекса 

в виде сноподобной оцепенелости в той или иной сте-

пени.

Для вызывания гипнотического состояния у жи-

вотных могут быть применяемы разные искусственные 

приемы, с которыми мы отчасти уже познакомились. 

Ящерицу, обладающую необычайной бойкостью дви-

жений, можно ввести в гипноз с помощью легкого по-

глаживания по грудке, предварительно закрыв ей глаза. 

Животное после этого оцепеневает, и ему можно при-
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дать, как и лягушке в гипнозе, любое положение, ко-

торое оно сохраняет долгое время. Известен старинный 

(еще с XVI столетия) эффектный 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 состоянии со 

взором, устремленным вдоль проведенной линии. По 

личному опыту могу сказать, что всякую птицу, даже 

из певчих, можно загипнотизировать. Для этой цели 

достаточно, взявши в руки птицу, ее успокоить и, по-

вернув брюшком вверх, поместить на краю стола, оста-

вив голову в свешенном положении за краем стола; 

затем стоит легонько почесать пальцем шейку птицы, 

как она со сложенными лапками и крыльями на долгое 

время останется в неподвижном положении, без вся-

кого 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 вызы-

ваем 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 упи-

рается в крышу прибора. Затем с помощью особых ля-

мок животное привязывается 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 мгно-

венно лежащим на крыше прибора лапами кверху. Это-

го маневра достаточно, чтобы животное оказалось в 

гипнотическом состоянии. Очевидно, что в данном 

случае особую роль играет внезапное раздражение по-

лукружных каналов уха как статического органа, под-


