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Предисловіе.
Терминъ „внуш еніе", заимствованный изъ обыденной 

жизни и введенный первоначально въ кругъ врачебной 

спеціальности подъ видомъ гипнотическаго или послѣ- 

гипнотическаго внушенія, въ настоящее время вмѣстѣ съ 

болѣе близкимъ изученіемъ предмета получилъ болѣе ши

рокое значеніе. Дѣло въ томъ, что дѣйствіе внушенія ни

чуть не связывается обязательнымъ образомъ съ особымъ 

состояніемъ душевной дѣятельности, извѣстнымъ подъ на

званіемъ гипноза, какъ то доказываютъ случаи осущест

вленія внушенія, производимаго въ бодрственномъ со

стояніи. Болѣе того— внушеніе, понимаемое въ широкомъ 

смыслѣ слова, является однимъ изъ способовъ воздѣйствія 

одного лица на другое даже при обыденныхъ условіяхъ 

жизни.

Въ виду этого внушеніе служитъ важнымъ факторомъ 

нашей общественной жизни и должно быть предметомъ 

изученія не однихъ только врачей, но и всѣхъ вообще 

лицъ, изучающихъ условія общественной жизни и законы 

-ея проявленія. Здѣсь во всякомъ случаѣ открывается одна 

азъ важныхъ страницъ общественной психологіи, кото-



рая представляетъ собою обширное и мало еще разрабо

танное поле научныхъ изслѣдованій.

Настоящее сочиненіе въ первомъ своемъ изданіи пред

ставляло собою рѣчь, произнесенную въ актовомъ собра

ніи Военно-Медицинской Академіи въ декабрѣ 1 8 9 7  го

да, и потому было ограничено опредѣленными размѣрами.. 

Но интересъ и важность затронутой темы побудили авто

ра существенно расширить рамки своего труда, вслѣд

ствіе чего это второе изданіе выходитъ значительно по

полненнымъ противъ перваго и уже не въ формѣ рѣчи..

Не претендуя и въ настоящемъ изданіи на желатель

ную полноту изложенія затрогиваемаго предмета, авторъ 

полагаетъ, что уже правильное его освѣщеніе можетъ быть. 

небезполезнымъ для лицъ, интересующихся ролью вну

шенія въ общественной жизни.

В. Бехтеревъ.



Различные взгляды на природу внушенія.

Въ настоящую пору такъ много вообще говорятъ о физиче
ской заразѣ при посредствѣ «живого контагія» (contagium vivum) 
или т. наз. микробовъ, что на мой взглядъ не лишнее вспомнить 
и о «психическомъ контагіѣ» («contagium psychicum»), приво
дящемъ къ психической заразѣ, микробы которой, хота и не ви
димы подъ микроскопомъ, но тѣмъ не менѣе подобно настоящимъ 
физическимъ микробамъ дѣйствуютъ вездѣ и всюду и передают
ся чрезъ слова, жесты и движенія окружающихъ лицъ, чрезъ 
книги, газеты и пр., словомъ, гдѣ бы мы не находились, въ 
окружающемъ насъ обществѣ мы подвергаемся уже дѣйствію 
психическихъ микробовъ и слѣдовательно находимся въ опасно
сти быть психически зараженными.

Вотъ почему мнѣ представляется не только своевременнымъ 
но и не безынтереснымъ остановиться на внушеніи, какъ фак
торѣ, играющемъ видную роль въ нашей общественной жизни, 
^факторѣ, полномъ глубокаго значенія, какъ въ повседневной 
жизни отдѣльныхъ лицъ, такъ и въ соціальной жизни народовъ.

Правда, этотъ вопросъ еще не въ достаточной мѣрѣ освѣщенъ 
наукой и потому я не могу скрыть опасенія, что въ краткомъ 
изложеніи врядъ ли мнѣ удастся дать полное представленіе о 
затрогиваемомъ здѣсь предметѣ; но такова уже природа че
ловѣческой мысли: пока вопросъ недостаточно изученъ, онъ 
представляетъ живой интересъ для всѣхъ и каждаго, но какъ 
только тотъ же самый вопросъ разсмотрѣнъ всесторонне въ наукѣ 
и сдѣлался достояніемъ обширнаго круга лицъ, онъ уже значи
тельно утрачиваетъ долю своего интереса. Руководясь этимъ, я 
полагаю, что не заслужу со стороны читателя большого упрёка,



если я остановлю его вниманіе на вопросѣ о такъ называемомъ 
внушеніи и психической заразѣ.

Прежде всего мы должны выяснить, что такое само по себѣ 
внушеніе?

Вопросъ о природѣ внушенія есть одинъ изъ важнѣйшихъ 
вопросовъ психологіи, получившій въ послѣднее время огромное 
практическое значеніе, благодаря въ особенности изученію гип
нотизма, хотя теперь твердо установлено, что внушеніе вообще 
является актомъ гораздо болѣе широкимъ, нежели собственно 
гипнотическое внушеніе, такъ какъ оно проявляется и въ бодр- 
ственномъ состояніи и притомъ въ жизни наблюдается вездѣ и 
всюду, т. е. при весьма различныхъ условіяхъ.

Несмотря однако на огромную практическую важность вну
шенія, его психологическая природа до сихъ поръ представляется 
еще крайне мало изученной.

Еще недавно этотъ терминъ не имѣлъ особаго научнаго зна
ченія и употреблялся лишь въ просторѣчіи главнымъ образомъ 
для обозначенія наущеній, съ той или другой цѣлью производи
мыхъ одними лицами другимъ. Лишь въ новѣйшее время этотъ 
терминъ получилъ совершенно спеціальное научное значеніе 
вмѣстѣ съ расширеніемъ нашихъ знаній о психическомъ вліяніи 
однихъ лицъ на другихъ. Но этимъ терминомъ стали уже зло
употреблять, прилагая его къ тѣмъ явленіямъ, къ которымъ онъ 
не относится, и нерѣдко прикрывая имъ факты, остающіеся еще 
недостаточно выясненными.

Несомнѣнно, что отъ такого злоупотребленія научнымъ терми
номъ происходитъ немало путаницы въ освѣщеніи тѣхъ психо
логическихъ явленій, которыя относятся къ области внушенія, а 
потому прежде всего мы должны подумать объ опредѣленіи и 
точномъ ограниченіи этоіх) термина.

Нужно замѣтить, что уже многіе авторы давали этому термину 
то или другое опредѣленіе. Если мы обратимся къ литературѣ 
предмета, то мы встрѣтимся съ самыми разнообразными опредѣ
леніями внушенія.

По опредѣленію д-ра L e f e v r e 'a 1) явленія внушенія и само-

*) Dr. L . L еf é ѵr e . Les phénomènes de suggestion et d'auto-sugges
tion etc. Paris, 1903, стр. 101 и 102.



внушенія состоятъ въ ассимиляціи мыслей, вообще какихъ-либо 
идей, допущенныхъ имъ безъ мотива и случайно и въ ихъ 
быстромъ превращеніи въ движенія, въ ощущенія или въ акты 
задержки.

L i é b e a u l t  подъ внушеніемъ признаетъ вызываніе словомъ 
или жестами въ гипнотикѣ представленія, слѣдствіемъ котораго 
возникаетъ то или иное физическое или психическое явленіе.

По В еrn h еіm'y внушеніе есть такое воздѣйствіе, при посред
ствѣ котораго вводится въ мозгъ представленіе, которое имъ и 
принимается.

L ö w e n fe ld  подъ внушеніемъ понимаетъ представленіе пси
хическаго или психофизическаго характера, которое своимъ 
осуществленіемъ проявляетъ необыкновенное дѣйствіе, вслѣд
ствіе ограниченія или прекращенія ассоціаціонной дѣятель
ности *).

Тотъ же авторъ въ своей книгѣ приводитъ и цѣлый рядъ опре
дѣленій внушенія, сдѣланныхъ другими авторами. Изъ этихъ 
опредѣленій мы приведемъ лишь наиболѣе существенныя.

F o r e l  подъ  внушеніемъ понимаетъ вызываніе такого динами
ческаго измѣненія нервной системы, когда возникаетъ представ
леніе, что это измѣненіе наступило, наступаетъ или наступитъ.

M o l l  даетъ сходственное этому опредѣленіе: по нему внуше
ніемъ называется тотъ случай, когда результатъ обусловливается 
тѣмъ, что вызываютъ представленіе объ его наступленіи.

По W u nd t’y внушеніе есть ассоціація съ сопутствующимъ 
ей суженіемъ сознанія по отношенію къ представленіямъ, ко
торыя, возникая, не даютъ проявиться противоположнымъ ас
соціаціямъ.

По S c h r e n k - N o t z i n g ’y внушеніе выражается ограниче
ніемъ ассоціацій въ отношеніи опредѣленнаго содержанія со
знанія.

V i n c e n t  говоритъ, что «подъ внушеніемъ мы понимаемъ 
обыкновенно совѣтъ или приказаніе; въ состояніи же гипноза 
внушеніе есть произведенное на психику впечатлѣніе, которое 
вызываетъ за собою непосредственное приспособленіе мозга и 
всего отъ него зависящаго».

*) Cm. L o w e n f e l d .  Гипнотизмъ.Пер. д-ра Л я с с а. Саратовъ, 1903.



По H irsch la ff ’y 1) подъ внушеніемъ слѣдуетъ понимать со 
стороны гипнотизирующаго утвержденіе, не мотивированное и не 
соотвѣтствующее дѣйствительности, со стороны же гипнотизируе
маго реализація этого утвержденія.

Если предыдущія опредѣленія представляются болѣе или ме
нѣе односторонними, противорѣчивыми и неточными, то послѣднее 
опредѣленіе представляется крайне узкимъ и L ö wenfeld  спра
ведливо возстаетъ противъ него, такъ какъ согласно этому опредѣ
ленію пришлось бы исключить не только всѣ терапевтическія вну
шенія, которыя по H i r s c h l аff'y должны быть разсматриваемы 
не какъ внушенія, а какъ совѣты, надежды и пр., но также дол
женъ быть исключенъ изъ области внушенія и цѣлый разрядъ 
явленій, извѣстный подъ названіемъ противовнушеній, такъ 
какъ они стоятъ въ соотвѣтствіи съ дѣйствительностью. Да и 
сколько неопредѣленнаго въ самомъ понятіи «несоотвѣтствую
щій дѣйствительности». Напр. дается спящему внушеніе: прос
нувшись, взять со стола папироску и закурить и онъ безпреко
словно выполняетъ это внушеніе. Спрашивается, много ли тутъ 
несоотвѣтствующаго дѣйствительности? а между тѣмъ безспорно, 
что мы здѣсь также имѣемъ дѣло съ внушеніемъ, какъ и въ дру
гихъ случаяхъ.

Приведеніе другихъ опредѣленій здѣсь излишне и безполезно, 
такъ какъ и вышеизложеннаго вполнѣ достаточно, чтобы ви
дѣть, какъ много путаницы, неяснаго и неопредѣленнаго вво
дится въ понятіе о внушеніи.

Очень характеристично по этому поводу начинаетъ свою 
книгу Б. Сидисъ 2). «Психологи употребляютъ терминъ «вну
шеніе» такъ безпорядочно, что читатель часто не уясняетъ себѣ 
его настоящаго значенія. Иногда этимъ названіемъ пользуются 
для означенія тѣхъ случаевъ, когда одна идея ведетъ за собою 
другую и такимъ образомъ отождествляютъ внушеніе съ ассоціа
ціей. Нѣкоторые настолько расширяютъ область внушенія, что 
включаютъ въ нее всякое вліяніе человѣка на своихъ собратій. 
Другіе съуживаютъ внушеніе и внушаемость до простыхъ симп
томовъ истерическаго невроза. Такъ поступаютъ сторонники

1) См. L öw e n fe ld , loco cit. стр. 31.
2) Б. Сидисъ. Психологія внушенія, 1902.



Сальпетріерской школы. Нанасійская же школа называетъ вну
шеніемъ причину, вызывающую то особое состояніе духа, при ко
торомъ явленіе внушаемости чрезвычайно выступаетъ впередъ».

Само собою разумѣется, что столь неясное положеніе вопроса о 
внушеніи приводитъ по Б. Сид и су къ большой путаницѣ въ 
психологическихъ изслѣдованіяхъ, относящихся до внушенія, о 
чемъ мы уже и говорили выше. Самъ Б. Сидисъ, поясняя вну
шеніе на нѣсколькихъ примѣрахъ, останавливается между про
чимъ на опредѣленіи Б ольд вина *), по которому «подъ внуше
ніемъ понимается большой классъ явленій, типическимъ предста
вителемъ которыхъ служитъ внезапное вторженіе въ сознаніе 
извнѣ идеи или образа, становящихся частью потока мысли и 
стремящихся вызвать мышечныя и волевыя усилія— свои обыч
ныя послѣдствія». Б. Сидисъ считаетъ однако его недостаточ
нымъ; онъ находитъ во внушеніи еще другія важныя черты, 
которыя состоятъ въ томъ, что внушеніе воспринимается субъек
томъ безъ критики и выполняется имъ почти авто м ати 
чески.

Но независимо отъ того по Б. Сидису во внушеніи имѣется 
еще элементъ, безъ котораго опредѣленіе является неполнымъ. 
«Этотъ элементъ или факторъ составляетъ преодоленіе или обходъ 
противодѣйствія субъекта. Внушенная идея насильно вводится 
въ потокъ сознанія, она нѣчто чуждое, нежеланный гость, пара
зитъ, отъ котораго сознаніе субъекта стремится избавиться. По
токъ сознанія индивидуума борется съ внушаемыми идеями, какъ 
организмъ съ бактеріями, стремящимися разрушить устойчивость 
равновѣсія. Этотъ элементъ противодѣйствія имѣетъ въ виду д-ръ 
I. Г р о ссм а н ъ, опредѣляя внушеніе, какъ «процессъ, въ кото
ромъ какое-нибудь представленіе пытается навязаться мозгу»2).

Въ концѣ концовъ Б. Сидисъ останавливается на такомъ 
опредѣленіи внушенія: «Подъ внушеніемъ понимается вторже
ніе въ умъ какой-либо идеи; встрѣченная большимъ или мень
шимъ сопротивленіемъ личности, она наконецъ принимается

*) B o l d i v i n .  Psychology. Vol. И .
*) S. G r o s s m a n  n. Zeitschrift f. Hypnotismus, апрѣль, 1893.
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безъ критики и выполняется безъ обсужденія, почти авто
матично» 1).

Опредѣленіе это, выраженное въ такой формѣ, стоитъ до
вольно близко къ сдѣланному мною ранѣе опредѣленію вну
шенія, еще въ первомъ изданіи настоящей брошюры 2), но 
все же, благодаря нѣкоторымъ вводнымъ указаніямъ, оно 
не можетъ быть признано вполнѣ достаточнымъ. Прежде 
всего далеко не всегда внушеніе встрѣчается тѣмъ или другимъ 
сопротивленіемъ со стороны личности внушаемаго лица. Это 
наблюдается чаще всего въ тѣхъ гипнотическихъ внушеніяхъ, 
которыя касаются нравственной сферы внушаемаго лица или 
же противорѣчатъ установившимся отношеніямъ даннаго лица 
къ тѣмъ явленіямъ, которыя служатъ предметомъ внушенія; въ 
большинствѣ же другихъ случаевъ внушеніе входитъ въ психи
ческую сферу безъ всякаго сопротивленія со стороны внушае
маго лица, нерѣдко оно проникаетъ въ его психическую сферу 
совершенно незамѣтно для него самого, не смотря даже на то, 
что дѣйствуетъ въ бодрственномъ состояніи.

Что это такъ, доказываетъ примѣръ, заимствованный изъ книги 
Охоровича: О мысленномъ внушеніи, приводимый самимъ Б . 
Сидисомъ:

«Мой другъ П., человѣкъ столь же разсѣянный, сколь и 
остроумный, игралъ въ шахматы въ сосѣдней комнатѣ, а мы 
остальные разговаривали около двери. Я замѣтилъ, что мой 
другъ, когда совсѣмъ погружался въ игру, имѣлъ обыкновеніе 
насвистывать арію изъ «Madame Angot». Я  уже собрался ему 
въ аккомпаниментъ отбивать ритмъ на столѣ; но въ этотъ разъ 
онъ сталъ насвистывать маршъ изъ «Пророка».

Послушайте, сказалъ я товарищамъ, мы сдѣлаемъ съ П. 
штуку: мы прикажемъ ему (мысленно) перейти съ «Пророка» 
на «La fille de madame Angot».

Сначала я сталъ отбивать маршъ, потомъ, воспользовавшись 
нѣсколькими нотами, общими обѣимъ пьесамъ, немедленно пере-

*) Б. С и д и с ъ .  Психологія внушенія, перев. д-ра М. К о л о к о л о в а .  
Спб. 1902 г., стр. 19.

3) См. В. Б е х т е р е в ъ .  Роль внушенія въ общественной жизни. Спб. 
1898, стр. 2.
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шелъ на болѣе быстрый темпъ любимой аріи моего пріятеля. П. 
со своей стороны внезапно перемѣнилъ мотивъ и началъ насви
стывать «Madame Angot». Всѣ разсмѣялись. Мой другъ былъ 
слишкомъ занятъ шахомъ королевы, чтобы замѣтить, что ни
будь. Начнемъ опять, сказалъ я, и вернемся къ «Пророку». Не
медленно мы опять услыхали замѣчательную фугу Мейербера. 
Все, что мой другъ зналъ, было только то, что онъ что-то на
свистывалъ».

Нѣтъ надобности пояснять, что здѣсь не было мысленнаго 
внушенія, а было внушеніе слуховое, которое проникало въ пси
хическую сферу совершенно незамѣтно для внушаемаго лица 
и безъ всякаго съ его стороны сопротивленія.

То же самое мы имѣемъ и въ другихъ случаяхъ. Возьмемъ 
еще примѣры изъ Б. Сиднея:

«У меня въ рукахъ газета и я начинаю её свертывать; вскорѣ- 
я замѣчаю, что мой другъ, сидящій противъ меня, свернулъ свою 
такимъ же образомъ, мы говоримъ, что это случай внушенія» *).

Мы можемъ привести и много другихъ аналогичныхъ примѣ
ровъ, гдѣ внушеніе входить въ психическую сферу незамѣтно 
для самаго лица и безъ всякой борьбы и сопротивленія съ его 
стороны.

Вообще можно сказать, что внушеніе по крайней мѣрѣ въ 
бодрственномъ состояніи гораздо чаще проникаетъ въ психиче
скую сферу именно такимъ незамѣтнымъ образомъ н во всякомъ 
случаѣ безъ особой борьбы и сопротивленія со стороны вну
шаемаго лица. Въ этомъ и заключается общественная сила вну
шенія. Возьмемъ еще примѣръ изъ того же Б. Сидиса:

Среди улицы на площади, на тротуарѣ останавливается тор
говецъ и начинаетъ изливать цѣлые потоки болтовни, льстя пуб
ликѣ и восхваляя свой товаръ. Любопытство прохожихъ возбуж
дено: они останавливаются. Скоро нашъ герой становится цен
тромъ толпы, которая тупо глазѣетъ на «чудесные» предметы, 
выставленные ей на удивленіе. Еще нѣсколько минутъ и толпа 
начинаетъ покупать вещи, про которыя торговецъ внушаетъ, что 
онѣ «прекрасныя дешевыя».

«Уличный ораторъ взлѣзаетъ на полѣно или на повозку и

*) Б. С и д и с ъ .  Психологія внушенія, стр. 10.
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начинаетъ разглагольствовать передъ толпой. Грубѣйшимъ обра
зомъ онъ прославляетъ великій умъ и честность народа, доблесть 
гражданъ, ловко заявляя своимъ слушателямъ, что съ такими 
дарованіями они должны ясно видѣть, какъ зависитъ процвѣта
ніе страны отъ той политики, которую онъ одобряетъ, отъ той 
партіи, доблестнымъ поборникомъ которой онъ состоитъ. Его 
доказательства нелѣпы, его мотивы презрѣнны и однако онъ 
обыкновенно увлекаетъ за собой массу, если только не подвер
нется другой ораторъ и не увлечетъ въ другомъ направленіи. 
Рѣчь Антонія въ «Юліи Цезарѣ» представляетъ превосходный 
примѣръ внушенія».

Очевидно что во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣйствіе внушеніи не 
осуществилось бы, какъ скоро было бы замѣчено всѣми, что 
торговецъ не въ мѣру расхваливаетъ свои товары, что улич
ный ораторъ преувеличиваетъ значеніе своей партіи, вздорнымъ 
образомъ восхваляя ея заслуги. По крайней мѣрѣ всѣ, для кото
рыхъ ясны вздорность и лживость увѣреній въ такихъ случаяхъ 
тотчасъ же отходятъ въ сторону отъ такихъ ораторовъ, вокругъ 
которыхъ остается только довѣрчивая толпа слушателей, мало 
понимающая въ дѣлѣ, незамѣчающая ни грубой лести, ни лжи
выхъ заявленій и потому легко поддающаяся внушенію.

Итакъ въ дѣйствіи послѣдняго по крайней мѣрѣ въ приведен
ныхъ случаяхъ нѣтъ ничего «насильственнаго», нѣтъ ничего та
кого, что должно быть «преодолѣваемое наконецъ нѣтъ и ничего 
такого, отъ чего «сознаніе субъекта стремится избавиться».

Все происходитъ самымъ обычнымъ, естественнымъ поряд 
комъ и однако это есть настоящее внушеніе, которое вторгается 
въ психическую сферу, какъ тать, и производитъ въ ней роковыя 
послѣдствія.

Нѣтъ конечно надобности доказывать, что въ отдѣльныхъ слу
чаяхъ внушеніе дѣйствительно встрѣчаетъ сопротивленіе со 
стороны внушаемаго лица и тѣмъ не менѣе оно проникаетъ 
въ сознаніе, какъ паразитъ, послѣ извѣстной борьбы, почти на
сильственнымъ способомъ.

Одинъ изъ прекрасныхъ поэтическихъ примѣровъ внушенія, 
проникающаго въ сознаніе послѣ извѣстной борьбы, представ
ляетъ внушеніе со стороны Яго, направленное на Отелло, который 
встрѣчаетъ это внушеніе первоначально нѣкоторымъ сопротивле-
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ніемъ, но затѣмъ постепенно поддается ему, когда «ядъ ревности» 
начинаетъ совершать въ душѣ Отелло свою губительную работу- 
Точно также и нѣкоторые изъ внушеній, производимыхъ въ гип
нозѣ, иногда встрѣчаются извѣстнымъ противодѣйствіемъ со сто
роны внушаемаго лица. Особенно часто это случается съ лицами, 
которымъ внушаютъ произвести поступокъ, противорѣчащій ихъ 
наиболѣе сокровеннымъ нравственнымъ убѣжденіямъ. Какъ из
вѣстно, нѣкоторые изъ французскихъ авторовъ по степени со
противленія лица, которому производятся внушенія, противо
рѣчащія общепринятымъ нравственнымъ понятіямъ, находили 
возможнымъ даже опредѣлять нравственность даннаго субъ
екта.

Очевидно, что даже въ гипнозѣ личность не вполнѣ устра
няется, она только потухаетъ въ извѣстной мѣрѣ и, встрѣчая 
внушеніе, противное убѣжденію, противодѣйствуетъ ему въ той 
или другой мѣрѣ.

Тѣмъ не менѣе ничего обязательнаго и даже характернаго 
для внушенія въ противодѣйствіи со стороны внушаемаго 
лица мы не имѣемъ, такъ какъ множество внушеній вступаетъ 
въ психическую сферу безъ малѣйшаго сопротивленія со сто
роны внушаемаго лица. Одному лицу, находящемуся въ бодр- 
ственномъ состояніи, я говорю, что у него начинаетъ стягивать 
руку въ кулакъ, что всю его руку охватываетъ судорога и ее 
притягиваетъ къ плечу и это внушеніе тотчасъ же осущест
вляется. Другому я говорю, что онъ не можетъ брать рукой 
окружающихъ предметовъ, что она у него парализована и оказы
вается, что съ этихъ поръ на самомъ дѣлѣ онъ не употребляетъ 
руки и все это продолжается впредь до того времени, пока я не 
скажу тому и другому лицу, что они вновь по прежнему вла
дѣютъ своей рукой. Ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ, какъ и 
во многихъ другихъ, нѣтъ и тѣни сопротивленія.

Поэтому мы не можемъ согласиться съ Б. Сидисомъ, ко
гда онъ говоритъ, что черта сопротивленія есть о с н о в н а я  
часть внушенія или что потокъ сознанія индивидуума борется 
съ внушаемыми идеями, какъ организмъ съ бактеріями, стре
мящимися разрушить устойчивость. Въ этой борьбѣ и въ со
противленіи для внушенія нѣтъ никакой необходимости, вслѣд
ствіе чего сопротивленіе личности не можетъ и не должно вхо—
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дитъ въ опредѣленіе внушенія. Нельзя также думать, что вну
шеніе не допускаетъ критики.

Сопротивленіе внушенію, гдѣ оно имѣется, вѣдь и основано 
на критикѣ, на уясненіи внутренняго противорѣчія внушаемаго 
съ убѣжденіями даннаго лица, на несогласіи съ нимъ его «я», 
когда это «я» невполнѣ исключено. Иначе вѣдь не было бы и 
сопротивленія. Отсюда очевидно, что внушеніе въ извѣстныхъ 
случаяхъ не исключаетъ даже критики, не переставая быть 
въ то же время внушеніемъ. Это обычно замѣчается въ сла
быхъ степеняхъ гипноза, когда личность или «я», не будучи 
вполнѣ устраненнымъ, относится еще съ критикой ко всему ок
ружающему и въ томъ числѣ къ внушенію.

Одному лицу я внушаю въ гипнозѣ, что по пробужденіи онъ 
долженъ взять со стола фотографическую карточку, которую онъ 
увидитъ. Когда онъ проснулся онъ почти тотчасъ же осматри
ваетъ поверхность стола и останавливаетъ свой взоръ на опре
дѣленномъ мѣстѣ. Вы что-нибудь видите, спрашиваю я. «Вижу 
карточку». Я прощаюсь съ нимъ, намѣреваясь уйти; но онъ все 
еще обращаетъ свой взоръ на столъ. Не нужно ли Вамъ что-ни- 
будь сдѣлать? спрашиваю я. «Мнѣ хотѣлось взять эту карточку, 
но мнѣ ее не надо!» отвѣчаетъ онъ и уходитъ, не выполнивъ 
внушенія и очевидно борясь съ нимъ.

Очень хорошій примѣръ мы находимъ также у Б. С и д и с а. 
Человѣку, находящемуся въ слабой степени гипноза, дѣлается 
внушеніе, что онъ, услышавъ стукъ, возьметъ сигаретку и заж
жетъ ее. «Пробудившись онъ помнилъ все. Я быстро стукнулъ 
нѣсколько разъ. Онъ всталъ со стула, но сейчасъ же сѣлъ опять 
и, смѣясь, воскликнулъ; «нѣтъ я не стану этого дѣлать!» «Что 
дѣлать?» спросилъ я.

«Зажечь сигаретку, это безсмыслица!!!» «А вамъ очень хотѣ
лось это сдѣлать?» спросилъ я, представляя желаніе прошед
шимъ, хотя было ясно, что онъ теперь съ нимъ борется. Онъ не 
отвѣтилъ. Я снова спросилъ: «Вы очень желали это сдѣлать»? 
«Не очень», отвѣтилъ онъ коротко и уклончиво.

Такимъ образомъ «принятіе безъ критики внушенныхъ идей 
и дѣйствія» также не составляетъ безусловной необходимости 
для внушенія, хотя и безспорно, что большинство внушеній
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входитъ въ психическую сферу, какъ о томъ говорилось ранѣе, 
безъ всякаго сопротивленія.

Равнымъ образомъ полнаго автоматизма мы не находимъ и въ 
осуществленіи внушенія. Извѣстно, какъ часто мы встрѣчаемъ 
даже у лицъ, погруженныхъ въ гипнозъ, что внушеніе осущест
вляется не безъ нѣкоторой борьбы. Тоже мы наблюдаемъ и въ слу
чаяхъ послѣгипнотическаго внушенія. Иногда эта борьба кон
чается тѣмъ, что внушеніе, бывшее на пути къ осуществленію, 
въ концѣ концовъ остается неосуществленнымъ вовсе, какъ это 
было въ только что приведенномъ примѣрѣ. Правда это проти
водѣйствіе бываетъ различно, смотря по силѣ внушенія, по его 
характеру, по тѣмъ или другимъ внѣшнимъ условіямъ, тѣмъ не 
менѣе оно возможно и во многихъ случаяхъ существуетъ. Слѣ
довательно двигательный автоматизмъ далеко не можетъ счи
таться неотъемлемой принадлежностью внушенія.

Итакъ внушеніе входитъ часто въ психическую сферу неза
мѣтно, безъ всякаго насилія, иногда вызываетъ борьбу со сто
роны личности внушаемаго субъекта, подвергается съ его 
стороны даже критикѣ и выполняется, хотя и насильственно, но 
далеко не всегда автоматично.

Надо впрочемъ замѣтить, что въ иныхъ случаяхъ внушеніе 
дѣйствительно входитъ въ психическую сферу какъ бы насиль
ственнымъ образомъ и, будучи принято безъ всякой критики и 
внутренней борьбы, выполняется вполнѣ автоматически.

Примѣромъ такихъ внушеній можетъ служить способъ внуше
нія аббата Faria, дѣйствовавшаго одними повелительнымъ сло
вомъ. Къ этому же порядку внушенія относится и всѣмъ извѣст
ная команда, которая основана вездѣ и всюду не столько на силѣ 
страха за непослушаніе и сознанія раціональности подчиненія, 
сколько на дѣйствительности внушенія, которое въ этомъ случаѣ 
врывается въ сознаніе насильственно и внезапно и, не давая 
времени для обдумыванія и критики, приводитъ къ автоматиче
скому выполненію внушенія.

Опредѣленіе внушенія.

Очевидно, что сущность внушенія заключается не въ тѣхъ 
или другихъ внѣшнихъ его особенностяхъ, а въ особомъ отно-
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шеніи внушеннаго къ «я» субъекта во время воспріятія внуше
нія и его осуществленія.

Вообще говоря, внушеніе есть одинъ изъ способовъ воздѣй
ствія однихъ лицъ на другихъ, которое производится намѣ
ренно или ненамѣренно со стороны воздѣйствующаго лица и 
которое можетъ происходить или незамѣтно для внушаемаго 
лица, или даже съ его вѣдома и согласія.

Для выясненія сущности внушенія ѣли д о л ж н ы  имѣть въ 
виду, что наше воспріятіе можетъ быть активнымъ и пассив
нымъ. При первомъ обязательно участвуетъ «я» субъекта, ко
торое направляетъ вниманіе, сообразуясь съ ходомъ нашего 
мышленія и окружающихъ условій, на тѣ или другія внѣшнія 
впечатлѣнія. Послѣднія, входя въ психическую сферу при учас
тіи волеваго вниманія и усваиваясь путемъ обдумыванія и 
размышленія, становятся прочнымъ достояніемъ личнаго созна
нія или нашего «я».

Этотъ родъ воспріятія, приводя къ обогащенію нашего лич
наго сознанія, лежитъ въ основѣ нашихъ взглядовъ и убѣжде
ній, такъ какъ дальнѣйшимъ результатомъ активнаго воспріятія 
является работа нашей мысли, приводящая къ выработкѣ болѣе 
иди менѣе прочныхъ убѣжденій. Послѣднія, входя въ содержа
ніе нашего личнаго сознанія, временно могутъ скрываться въ 
т. наз. подсознательной сферѣ или въ сферѣ общаго сознанія, но 
такъ, что каждую минуту по желанію «я» они вновь могутъ быть 
оживлены путемъ воспроизведенія пережитыхъ представленій.

Но кромѣ активнаго воспріятія многое изъ окружающаго 
міра мы воспринимаемъ пассивно, безъ всякаго участія нашего 
«я», когда вниманіе наше чѣмъ либо занято, напр. при сосредо
точеніи на какой-либо мысли, или когда вниманіе наше, вслѣд
ствіе тѣхъ или другихъ причинъ, ослаблено, какъ это наблю
дается напр. въ состояніи разсѣянности.

И въ томъ, и въ другомъ случаѣ предметъ воспріятія не 
входитъ въ сферу личнаго сознанія, а проникаетъ въ тѣ области 
нашей души, которыя мы можемъ назвать общимъ сознаніемъ. 
Это послѣднее является въ извѣстной мѣрѣ независимымъ отъ 
личнаго сознанія, благодаря чему все, что входитъ въ сферу 
общаго сознанія, не можетъ быть нами по произволу вводимо 
въ сферу личнаго сознанія. Но тѣмъ не менѣе продукты общаго
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сознанія при извѣстныхъ условіяхъ могутъ входить и дѣйстви
тельно входятъ въ сферу личнаго сознанія, при чемъ источ
никъ ихъ первоначальнаго возникновенія не всегда даже и 
распознается личнымъ сознаніемъ.

Цѣлый рядъ разнородныхъ впечатлѣній, входящихъ въ пси
хическую сферу при пассивномъ воспріятіи безъ всякаго уча
стія вниманіи и проникающихъ непосредственно въ сферу 
общаго сознанія, помимо нашего «я», образуетъ тѣ неуловимыя 
для насъ самихъ воздѣйствія окружающаго міра, которыя отра
жаются на нашемъ сомочувствіи, придавая ему нерѣдко тотъ 
или другой чувственный тонъ, н которыя лежатъ въ основѣ не
ясныхъ мотивовъ и побужденій, нерѣдко нами испытываемыхъ 
при тѣхъ и другихъ случаяхъ.

Сфера общаго сознанія вообще играетъ особую роль въ психи
ческой сферѣ каждаго лица. Иногда впечатлѣніе, воспринятое 
пассивно, входитъ затѣмъ, благодаря случайному сцѣпленію 
идей, и въ сферу личнаго сознанія въ видѣ умственнаго образа, 
новизна котораго насъ поражаетъ. Въ отдѣльныхъ случаяхъ 
образъ этотъ, принимая пластическія формы, возникаетъ въ 
видѣ особаго внутренняго голоса, напоминающаго навязчивую 
идею, или даже въ видѣ сновидѣнія или настоящей галлюцина
ціи, происхожденіе которой обычно лежитъ въ сферѣ продук
товъ дѣятельности общаго сознанія. Когда личное сознаніе осла
бѣваетъ, какъ это мы наблюдаемъ во снѣ или въ глубокомъ гип
нозѣ, то на сцену сознанія выдвигается работа общаго созна
нія, совершенно не считающаяся ни со взглядами, ни съ усло
віями дѣятельности личнаго сознанія, вслѣдствіе чего въ снови
дѣніяхъ, какъ и въ глубокомъ гипнозѣ, представляется возмож
нымъ все то, чего мы не можемъ даже и представить себѣ въ 
сферѣ личнаго сознанія.

Такимъ образомъ для выясненія способа внушенія необходи
мо имѣть ввиду раздѣленіе нашей психической сферы на лич
ное и общее сознаніе. Личное сознаніе или такъ называе
мое «я» при посредствѣ воли и вниманія обнаруживаетъ су
щественное вліяніе на воспріятіе нами внѣшнихъ впечатлѣ
ній; оно же регулируетъ теченіе нашихъ представленій и опре
дѣляетъ выполненіе нашихъ произвольныхъ дѣйствій. Все, что 
входить въ сферу психической дѣятельности при посредствѣ лич-
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наго сознанія, обычно подвергается нами большей или мень
шей критикѣ и переработкѣ, приводя къ развитію нашихъ 
взглядовъ и убѣжденій.

Этотъ путь воздѣйствія окружающей среды на нашу психиче
скую сферу можетъ быть названъ путемъ «логическаго убѣжде
нія», такъ какъ конечнымъ результатомъ упомянутой перера
ботки всегда является въ насъ убѣжденіе: «мы убѣдились въ 
истинѣ, мы убѣдились въ пользѣ, мы убѣдились въ неизбѣжности 
того или другого»—вотъ что мы внутренно можемъ сказать себѣ 
послѣ того, какъ въ насъ совершилась упомянутая переработка 
внѣшнихъ впечатлѣній, воспринимаемыхъ при посредствѣ на
шего личнаго сознанія. Но независимо отъ того въ нашу психи
ческую сферу, какъ мы уже говорили, могутъ входить разнород
ныя впечатлѣнія при отсутствіи къ нимъ какого либо вниманія, 
иначе говоря, въ состояніи разсѣянности, когда волевое вниманіе 
поглощено какой либо работой. Въ такомъ случаѣ внѣшнія впе
чатлѣнія входятъ въ психическую сферу помимо нашего личнаго 
сознанія и слѣдовательно помимо нашего «я». Они проникаютъ 
въ нашу психическую сферу уже не съ параднаго хода, а, если 
можно такъ выразиться, съ задняго крыльца, ведущаго непо
средственно во внутренніе покои нашей души. Это и есть то, что 
мы называемъ внушеніемъ.

Такимъ образомъ внушеніе представляетъ собою непосред
ственное прививаніе тѣхъ или другихъ психическихъ состояній отъ 
одного лица къ другому. Иначе говоря, внушеніее сть ничто иное, 
какъ вторженіе въ сознаніе или прививаніе къ нему посторонней 
идеи безъ прямого непосредственнаго участія въ этомъ актѣ «я» 
субъекта, вслѣдствіе чего послѣднее въ большинствѣ случаевъ 
является или совершенно, пли почти безвластнымъ его отринуть 
и изгнать изъ сферы сознанія даже при томъ условіи, когда оно 
сознаетъ его нелѣпость. Проникая въ сознаніе безъ активнаго 
участія «я» субъекта, внушеніе остается внѣ сферы личнаго со
знанія, благодаря чему и всѣ дальнѣйшія его послѣдствія проис
ходятъ безъ контроля «я» и безъ соотвѣтственной задержки. 
Благодаря этому, внушеніе приводитъ къ появленію той или 
другой навязчивой идеи-, къ осуществленію положительныхъ и 
отрицательныхъ галлюцинацій, или же вызываетъ развитіе пси-



— 19 —

хически обусловленной судороги, контрактуры, паралича и 
т. под.

Врядъ ли есть какая либо возможность сомнѣваться въ томъ, 
что внушеніе относится именно къ порядку тѣхъ воздѣйствій 
на психическую сферу, которыя происходятъ помимо нашего 
«я» и проникаютъ непосредственно въ сферу общаго сознанія. 
Если нужно опредѣленіе внушенія въ нѣсколькихъ словахъ, то 
я долженъ повторить здѣсь то, что я сказалъ уже въ первомъ 
изданіи своей брошюры— «Роль внушенія въ общественной 
жизни» (Спб. 1898 г.):

«Внушеніе сводится къ непосредственному прививанію тѣхъ 
или другихъ психическихъ состояній отъ одного лица къ друго
му,—прививанію, происходящему безъ участія воли (и внима
нія) воспринимающаго лица и нерѣдко даже безъ яснаго съ 
его стороны сознанія».

Ясно, что въ этомъ опредѣленіи содержится существенное 
отличіе внушенія, какъ способа непосредственнаго психиче
скаго воздѣйствія одного лица на другое, отъ убѣжденія, произ
водимаго всегда не иначе, какъ при посредствѣ вниманія и 
логическаго мышленія и съ участіемъ личнаго сознанія.

Все, что входитъ въ сферу личнаго сознанія, вступаетъ въ 
соотношеніе съ нашимъ «я» и, такъ какъ все въ личномъ сознаніи 
находится въ строгомъ соотвѣтствіи и сочетаніи съ «я» субъек
та,—сочетаніи, служащемъ выраженіемъ единства личности, то 
очевидно, что все входящее въ сферу личнаго сознанія должно 
подвергаться соотвѣтственной критикѣ и переработкѣ со сторо
ны «я».

Но также очевидно, что кромѣ этого способа вліянія, дѣй
ствующаго на другое лицо при посредствѣ личнаго сознанія, 
есть другой способъ воздѣйствія въ формѣ внушенія, дѣйствую
щаго на психическую сферу путемъ непосредственнаго приви
ванія психическихъ состояній, т. е. идей, чувствованіи и ощу
щеній и не требуя участія личнаго сознанія и логики.

Очевидно, что внушеніе въ отличіе отъ убѣжденія проникаетъ 
въ психическую сферу помимо личнаго сознанія, входя безъ 
особой переработки непосредственно въ сферу общаго сознанія 
и укрѣпляясь здѣсь, какъ всякій вообще предметъ пассивнаго 
воспріятія.



—  20 —

Когда по внушенію у человѣка развивается судорога въ рукѣ 
или наоборотъ рука совершенно парализуется, спрашивается, 
что обусловливаетъ осуществленіе этого внушенія? Очевидно, 
ничто другое, какъ непосредственное проникновеніе внушае
мой идеи въ сферу общаго сознанія, некоординированную съ «я» 
субъекта, вслѣдствіе чего послѣднее невластно надъ этимъ 
внушеніемъ и не можетъ ему противодѣйствовать.

Но что мѣшаетъ «я» съ его волевымъ вниманіемъ допу
стить внушеніе проникнуть въ общее сознаніе? Отчего оно не 
вводитъ его при указанныхъ условіяхъ въ сферу личнаго со
знанія?

Оттого, что воля или парализуется вѣрой въ силу внуше
нія или субъектъ не можетъ на внушеніи сосредоточить воле
вого вниманія; оно поэтому и входитъ въ сферу общаго, а не 
личнаго сознанія, давая тѣмъ самымъ полный просторъ автома
тизму.

Такимъ образомъ, если бы подъ внушеніемъ мы понимали 
всякое вообще непосредственное вліяніе на человѣка помимо 
его «я» или личнаго сознанія, то мы могли бы отождествить эту 
форму воздѣйствія на насъ окружающихъ условій съ формой 
пассивнаго воспріятія, происходящаго безъ всякаго участія «я» 
субъекта.

Но подъ внушеніемъ обыкновенно принято понимать воздѣй
ствіе не всѣхъ вообще окружающихъ условій, а воздѣй
ствіе одного лица на другое, которое происходитъ при по
средствѣ пассивнаго воспріятія, т. е. помимо участія личнаго 
сознанія или «я» субъекта, въ отличіе отъ воздѣйствія иного 
рода, происходящаго всегда при посредствѣ активнаго внима
нія съ участіемъ личнаго сознанія и состоящаго въ логиче
скомъ убѣжденіи, приводящемъ къ выработкѣ тѣхъ или другихъ 
взглядовъ.

Ltfwenfeld между прочимъ настаиваетъ на различіи въ 
опредѣленіяхъ самого процесса внушенія (suggeriren) отъ ре
зультата его, извѣстнаго подъ названіемъ собственно -внушенія 
(suggestion). Само собою разумѣется, что это два различные* 
процесса, которые не должны быть смѣшиваемы другъ съ дру
гомъ. Но по нашему убѣжденію только такое опредѣленіе и мо
жетъ быть признано наиболѣе подходящимъ и болѣе правилъ-
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татъ , которое обнимаетъ и самый способъ воздѣйствія, харак
терный для процесса внушенія, и результатъ этого воздѣйствія.

Дѣло въ томъ, что для внушенія характерны не только са
мый процессъ или способъ воздѣйствія на психическую сферу, 
но и результатъ этого воздѣйствія. Поэтому то и въ словѣ 
«внушать» мы подразумѣваемъ не только особый способъ воз
дѣйствія на то или другое лицо, но и возможный результатъ 
этого воздѣйствія, и съ другой стороны въ словѣ «внушеніе» мы 
подразумѣваемъ не только извѣстный достигнутый результатъ 
въ психической сферѣ даннаго лица, но и въ извѣстной мѣрѣ 
тотъ способъ, который привелъ къ этому результату.

Какъ уже ранѣе было выяснено, въ понятіи внушенія прежде 
всего содержится элементъ непосредственности воздѣйствія. 
Будетъ ли внушеніе производиться постороннимъ лицемъ при 
посредствѣ слова или воздѣйствія, или оно будетъ производить
ся при посредствѣ какого либо впечатлѣнія или дѣйствія, т. е. 
имѣемъ ли мы словесное или конкретное внушеніе, вездѣ оно 
вліяетъ не путемъ логическаго убѣжденія, а непосредственно 
воздѣйствуетъ на психическую сферу, помимо сферы личнаго 
сознаніе или по крайней мѣрѣ безъ переработки со стороны 
«я» субъекта, благодаря чему происходитъ настоящее приви
ваніе идеи, чувства, эмоціи, или того или иного психофизиче
скаго состоянія.

Равнымъ образомъ и тѣ состоянія, которыя извѣстны подъ 
названіемъ самовнушенія и которыя не требуютъ постороннихъ 
воздѣйствій, возникаютъ обычно непосредственно въ психиче
ской сферѣ, когда напр. то или другое представленіе проникло 
въ сознаніе, какъ нѣчто готовое, въ формѣ внезапно явившейся 
и поразившей сознаніе мысли, въ формѣ того или иного снови
дѣнія, въ формѣ видѣннаго примѣра и т. п.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ психическія воздѣйствія, возни
кающія помимо посторонняго вмѣшательства, прививаются къ 
психической сферѣ также непосредственно въ обходъ крити
кующаго и самосознающаго «я» или того, что мы называемъ 
личнымъ сознаніемъ.

Такимъ образомъ внушать—значитъ болѣе или менѣе непо
средственно прививать къ психической сферѣ другого лица 
идеи, чувства, эмоціи и другія психофизическія состоянія, иначе
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говоря, воздѣйствовать такъ, чтобы по возможности не было мѣста 
критикѣ и сужденію; подъ внушеніемъ же слѣдуетъ понимать не
посредственное прививаніе къ психической сферѣ даннаго лица 
идеи, чувства, эмоціи и другихъ психофизическихъ состояній, 
помимо его «я», т. е. въ обходъ его самосознающей и критикую
щей личности.

Внушеніе и убѣжденіе.

Изъ вышеизложеннаго очевидно, что внушеніе и убѣжденіе 
являются двумя основными формами воздѣйствія одного лица на 
другое. Хотя въ числѣ способовъ психическаго воздѣйствія од
нихъ лицъ на другихъ кромѣ убѣжденія и внушенія мы можемъ 
различать еще приказаніе и примѣръ, а также совѣты, пожела
нія и т. п.; но несомнѣнно, что въ извѣстной мѣрѣ и приказаніе, 
и примѣръ дѣйствуютъ совершенно подобно внушенію и даже 
не могутъ быть отъ него отличаемъ!; въ остальномъ же, какъ 
приказаніе, такъ и примѣръ, дѣйствуя на разумъ человѣка, мо
гутъ быть вполнѣ уподоблены логическому убѣжденію. Такъ 
приказъ дѣйствуетъ прежде всего силой страха за возможныя 
послѣдствія непослушанія чрезъ сознаніе необходимости выпол
ненія, въ силу разумности подчиненія въ данномъ случаѣ и т. п. 
Въ этомъ отношеніи приказаніе дѣйствуетъ подобно убѣжденію.

Но независимо отъ того приказаніе дѣйствуетъ по крайней мѣ
рѣ въ извѣстныхъ случаяхъ и непосредственно на психическую 
сферу, какъ внушеніе. Лучшимъ примѣромъ вліянія приказа, 
какъ внушенія, служитъ команда. Послѣдняя безспорно есть 
форма приказанія, а кто не знаетъ, что команда дѣйствуеіъ не 
только силой страха за непослушаніе, но и путемъ внушенія 
или прививанія извѣстной идеи. Съ другой стороны и примѣръ, 
помимо своего вліянія на разумъ путемъ убѣжденія въ полезно
сти того или другого, можетъ еще дѣйствовать на подобіе психи
ческой заразы, иначе говоря, путемъ внушенія, какъ совершенна 
невольное и безотчетное подражаніе.

Кто не знаетъ заразительнаго дѣйствія публичныхъ казней? 
Кому неизвѣстно заразительное вліяніе самоубійства?

Всѣмъ извѣстна наконецъ передача судорожныхъ болѣзнен
ныхъ формъ путемъ прямаго подражанія.
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Такимъ образомъ, какъ приказаніе, такъ и примѣръ дѣй
ствуютъ въ однихъ случаяхъ путемъ убѣжденія, въ другихъ 
случаяхъ путемъ внушенія; чаще же всего они дѣйствуютъ 
одновременно и какъ убѣжденіе, и какъ внушеніе. Въ силу этого 
они не могутъ быть разсматриваемъ!, какъ самостоятельные 
способы воздѣйствія однихъ лицъ на другихъ, подобно убѣжде
нію и внушенію.

Равнымъ образомъ и совѣты, пожеланія, а равно и иныя 
формы психическаго воздѣйствія однихъ лицъ на другихъ, так
же могутъ дѣйствовать на психику или въ формѣ внушенія, 
или въ формѣ убѣжденія, смотря по отношенію къ нимъ того 
лица, которому они высказываются.

Итакъ очевидно, что въ то время какъ словесное убѣжденіе, 
обыкновенно дѣйствуетъ на другое лицо силой своей логики и 
непреложными доказательствами, внушеніе дѣйствуетъ путемъ 
непосредственнаго прививанія психическихъ состояній, т. е. 
идей, чувствованій и ощущеній, не требуя вообще никакихъ 
доказательствъ и не нуждаясь въ логикѣ. Оно дѣйствуетъ пря
мо и непосредственно на психическую сферу другого лица 
путемъ приказа или уговора, путемъ увлекательной и взволно
ванной рѣчи, путемъ жестовъ и мимики.

Легко видѣть отсюда, что пути для передачи психическихъ со
стояній съ помощью внушенія гораздо болѣе многочисленны и 
разнообразны, нежели пути для передачи мыслей путемъ убѣ
жденія. Вотъ почему внушеніе въ общемъ представляетъ собою 
болѣе распространенный факторъ, нежели убѣжденіе.

Послѣднее можетъ дѣйствовать преимущественно на лицъ, 
обладающихъ здравой и сильной логикой, тогда какъ внушеніе 
дѣйствуетъ не только на лицъ съ здравой логикой, но еще въ 
большей мѣрѣ и на лицъ, обладающихъ недостаточной логикой 
какъ напримѣръ, дѣтей и простолюдиновъ.

Несомнѣнно поэтому, что внушеніе или прививаніе психиче
скихъ состояній играетъ особо видную роль въ нашемъ воспи
таніи, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока логическій аппаратъ 
ребенка не достигнетъ извѣстной степени своего развитія, позво
ляющаго ему усвоивать логическіе выводы не менѣе, нежели го
товые продукты умственной работы другихъ, усвоиваемые съ 
помощью такъ называемаго механическаго заучиванія и подра-
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знанія, въ которыхъ не малую роль играетъ внушеніе или психи
ческая прививка со стороны воспитателей и окружающихъ лицъ.

Равнымъ образомъ и въ простомъ классѣ населенія внушеніе 
или прививка идей играетъ немаловажную роль, какъ факторъ, 
существенно вліяющій на міровоззрѣніе отдѣльныхъ лицъ и даже 
цѣлыхъ обществъ.

Всякій, обращавшійся съ народомъ, знаетъ это хорошо по 
собственному опыту и знаетъ цѣну логическихъ убѣжденій, ко
торыя, если и имѣютъ успѣхъ, то лишь путемъ медленнаго усвои- 
ванія ихъ, тогда какъ внушеніе въ формѣ уговора или прика
занія здѣсь почти всегда дѣйствуютъ быстро и вѣрно, въ слу
чаѣ конечно, если они не противорѣчатъ вкоренившимся убѣжде
ніямъ народа.

Вліяніе команды въ войскахъ, какъ мы уже упоминали, сво
дится также преимущественно къ внушенію, которое дѣйствуетъ 
сильнѣе всякаго убѣжденія. Но и на интеллигентныхъ лицъ, обла
дающихъ вполнѣ развитой логикой, внушеніе дѣйствуетъ въ 
извѣстныхъ случаяхъ врядъ ли менѣе сильно, нежели на дѣтей 
и простолюдиновъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
оно не противорѣчитъ установившемуся міровоззрѣнію.

Если внушеніе, какъ было выяснено выше, есть ничто иное, 
какъ воздѣйствіе одного лица на другое путемъ непосредствен
наго прививанія идеи, чувства, эмоціи и другихъ психофизиче
скихъ состояній безъ участія личнаго сознанія внушаемаго 
лица, то очевидно, что оно можетъ проявляться легче всего въ 
томъ случаѣ, когда оно проникаетъ въ психическую сферу не
замѣтно, вкрадчиво, при отсутствіи сопротивленія со стороны 
«я» субъекта или по крайней мѣрѣ при пассивномъ отношеніи 
послѣдняго къ предмету внушенія или же, когда оно сразу по
давляетъ психическое «я», устраняя всякое сопротивленіе со 
стороны послѣдняго. Опытъ дѣйствительно подтверждаетъ это, 
такъ какъ внушеніе можетъ быть вводимо въ психическую сфе
ру или мало по малу путемъ постоянныхъ заявленій одного и 
того же рода и уговора, или же сразу на подобіе повелитель
наго приказа.
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Внушеніе въ гипнозѣ.

Хотя все вышеуказанное достаточно точно опредѣляетъ самый 
предметъ, тѣмъ не менѣе нельзя не упомянуть, что о дѣйствіи 
внушенія и о распространеніи психической инфекціи или заразы 
мы не могли составить себѣ яснаго представленія до тѣхъ поръ, 
пока не были ближе выяснены условія, необходимыя для осу
ществленія внушенія и распространенія психической заразы.

Эти условія мы получили возможность выяснить лишь въ позд
нѣйшее время, вмѣстѣ съ развитіемъ ученія о намѣренномъ вну
шеніи, производимомъ въ гипнозѣ. Какъ о распространеніи фи
зической заразы еще такъ недавно господствовали самыя смут
ныя представленія до тѣхъ поръ, пока не явилась возможность 
производить чистыя культуры микробовъ и съ помощью ихъ 
производить искусственныя прививки болѣзней, такъ точно и въ 
вопросѣ о внушеніи и психической заразѣ существовало мно
жество самыхъ сбивчивыхъ и неясныхъ представленій до тѣхъ 
поръ, пока не явилась возможность ближе изучить условія приви
ванія тѣхъ или другихъ психическихъ состояній съ помощью на
мѣреннаго внушенія.

Опытъ показываетъ, что такое намѣренное прививаніе тѣхъ или 
другихъ психическихъ состояній большею частью удается лучше 
всего въ особомъ состояніи сознанія, которое мы называемъ гипно
зомъ и которое на мой взглядъ есть нечто иное, какъ вызванное 
опредѣленными пріемами видоизмѣненіе обыкновеннаго сна *).

Какъ извѣстно, въ гипнозѣ легко удаются самыя разнородныя 
внушенія. Впрочемъ вопросъ, можемъ ли мы внушить въ гип
нозѣ все, что мы пожелаемъ, до сихъ поръ еще остается не 
вполнѣ выясненнымъ. По нѣкоторымъ авторамъ нѣтъ вообще 
никакихъ границъ для внушенія, другіе напротивъ того дер
жатся взгляда, что въ гипнозѣ можетъ быть внушаемо только то, 
что отвѣчаетъ психической природѣ человѣка. Практически во
просъ сводится главнымъ образомъ къ возможности внушать тѣ 
или другія преступленія, причемъ одни авторы были склонны

*) См. В. Б е х т е р е в ъ .  Гипнозъ и его значеніе, какъ врачебнаго 
средства. Нервныя болѣзни въ отдѣльныхъ наблюденіяхъ, 1894 и 
Лечебное значеніе гипноза. Спб. 1900.
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утверждать, что гипнотикъ способенъ подъ вліяніемъ внушенія 
выполнить какое угодно преступленіе, тогда какъ другіе авторы 
видѣли въ этихъ утвержденіяхъ лишь простое увлеченіе лабора
торными преступленіями, совершаемыми въ гипнозѣ, справедливо 
замѣчая, что гипнотикъ не лишенъ вполнѣ сознанія и потому, 
когда ему внушаютъ то или другое преступленіе, то онъ отлично 
сознаетъ, что это преступленіе дѣло не серьезное, что оно на 
самомъ дѣлѣ есть только воображаемое преступленіе и что все 
это дѣлается только для его испытанія и потому онъ выполняетъ 
его безъ большаго сопротивленія, какъ невинную шутку.

Что касается меня, то, руководствуясь своимъ опытомъ, я ни
чуть не становлюсь на сторону тѣхъ авторовъ, которые припи
сываютъ внушенію въ гипнозѣ роль всесильнаго фактора, могу
щаго изъ гипнотика сдѣлать все, что угодно. Сила внушенія въ 
этомъ, какъ и въ другихъ случаяхъ, зависитъ безспорно не отъ 
одного лишь умѣнья внушить и поддержать внушеніе, но еще и 
отъ той почвы, на которую дѣйствуетъ внушеніе, иначе говоря, 
отъ психической натуры лица, подвергаемаго внушенію. Такимъ 
образомъ психическое противодѣйствіе внушенію, производимому 
въ гипнозѣ, въ значительной мѣрѣ зависитъ какъ отъ боль
шей или меньшей глубины гипноза, такъ и отъ того, въ какой 
мѣрѣ это внушеніе находится въ противорѣчіи съ идеями, склон
ностями и убѣжденіями лица, подвергающагося внушенію. При 
отсутствіи такого противорѣчія внушеніе дѣйствуетъ сильно и 
вѣрно; напротивъ того при встрѣчѣ съ сильной натурой, держа
щейся противоположныхъ взглядовъ, внушеніе можетъ оказаться 
безсильнымъ.

Но умиляется ли отсюда значеніе внушенія, какъ важна
го психическаго фактора? ничуть. Вѣдь людей съ сильнымъ 
характеромъ и стойкими идеями далеко немного. Да и мало ли 
есть людей настолько нравственно невоспитанныхъ, что они не 
дѣлаютъ нѣкоторыхъ преступленій, напр. противъ нравственно
сти и имущественной собственности, только въ силу страха за 
отвѣтственность передъ закономъ. Не достаточно ли поэтому 
тѣмъ или другимъ способомъ усыпить въ нихъ путемъ вну
шенія въ гипнозѣ этотъ страхъ и вселить вѣру въ возможность 
избѣгнуть отвѣтственности предъ закономъ, усиливъ Въ то же 
время въ ихъ воображеніи выгодныя послѣдствія преступле-
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нія, чтобы склонить ихъ на совершеніе этого преступленія, ко
тораго при другихъ условіяхъ они никогда бы не сдѣлали.

Но мы отвлеклись бы очень далеко, если бы подробнѣе стали 
развивать этотъ вопросъ. Поэтому не касаясь болѣе чисто прак
тической стороны вопроса о значеніи гипнотическихъ преступле
ній, мы замѣтимъ здѣсь, что гипнозъ представляетъ для насъ 
глубокій интересъ не съ одной только практической стороны, 
но и въ отношеніи изученія вопроса о наиболѣе благопріятныхъ 
условіяхъ внушенія. Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ объясняется то об
стоятельство, что въ гипнозѣ хорошо удаются внушенія? Можно 
думать, что гипнозъ, какъ состояніе близкое или родственное 
нормальному сну, самъ по себѣ уже составляетъ благопріятное 
условіе для внушенія. Но опытъ показываетъ намъ, что не всегда 
степень внушаемости идетъ рука объ руку съ глубиною сна. 
Есть очень глубокія степени гипноза, какъ напр. летаргическая 
фаза Charcot ,  которыя совершенно недоступны внушенію. 
Напротивъ того въ другихъ случаяхъ уже слабыя степени гип
ноза отличаются необычайною внушаемостью.

Извѣстно также, что и обыкновенный сонъ большею частью 
не составляетъ благопріятнаго условія для внушенія, хотя въ 
нѣкоторыхъ состояніяхъ естественнаго сна имѣются условія, 
столь же благопріятныя для внушенія, какъ и въ гипнозѣ.

Отсюда ясно, что степень внушаемости опредѣляется не самимъ 
гипнозомъ или сномъ, а тѣмъ особымъ состояніемъ сознанія или 
психической дѣятельности, которое мы имѣемъ въ гипнозѣ, а 
иногда и въ обыкновенномъ снѣ.

Эти условія, благопріятствующія внушенію въ гипнозѣ, заклю
чаются въ томъ, что при измѣненіи нормальнаго сознанія, выра
жающемся большимъ или меньшимъ засыпаніемъ «я» и не исклю
чающемъ общенія съ внѣшнимъ міромъ или по крайней мѣрѣ не 
исключающемъ общенія съ гипнотизаторомъ, производимыя по
слѣднимъ внушенія входятъ въ психическую сферу непосред
ственно и независимо отъ личнаго сознанія гипнотизируемаго 
субъекта, иначе говоря, помимо его «я». Закрѣпляясь въ тѣхъ 
глубинахъ души, которыя нерѣдко называли и называютъ безсо
знательными или подсознательными и которыя правильнѣе назы
вать сферой общаго сознанія, эти внушенія впослѣдствіи входятъ 
сами собой въ сферу личнаго сознанія и, не будучи распознай-
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ными, какъ постороннія внушенія, такъ какъ первоисточникъ 
ихъ для личнаго сознанія остается скрытымъ, подчиняютъ себѣ 
личное сознаніе въ болѣе или менѣе значительной мѣрѣ.

Такимъ образомъ вся сущность гипнотпческихъ внушеній 
заключается въ томъ, что у загипнотизированнаго наступаетъ 
особое состояніе пассивности, въ силу чего внушенія и дѣй
ствуютъ на него столь подавляющимъ образомъ.

Не подлежитъ однако сомнѣнію, что состояніе пассивности 
представляетъ собою лишь одно изъ благопріятнѣйшихъ усло
вій для введенія внушенія въ безсознательную сферу. Оно 
составляетъ лишь подходящую обстановку для внушенія, устра
няя въ большей или меньшей мѣрѣ вмѣшательство личнаго 
сознанія. Такъ какъ однако это состояніе пассивности ничуть не 
идетъ рука объ руку съ глубиною сна, а зависитъ въ значитель
ной степени также отъ индивидуальныхъ условій, то отсюда 
очевидно, что я степень воспріимчивости къ внушеніямъ не 
стоитъ въ прямомъ соотношеніи съ глубиною гипноза.

Внушеніе въ бодрственномъ состояніи.

Опытъ показываетъ далѣе, что есть лица, для которыхъ бодр- 
ственное состояніе сознанія представляетъ почти столь же бла
гопріятное условіе для внушенія, какъ и гипнозъ. У  такого рода 
лицъ удается всякое вообще внушеніе и въ совершенно бодр
ственномъ состояніи, слѣдовательно при наличности воли. Сло
вомъ у этихъ лицъ внушенія могутъ быть производимы въ 
бодрственномъ состояніи такъ же легко и просто, какъ у дру
гихъ въ состояніи гипноза.

Для дѣйствительности внушенія отъ такого лица не требуется 
ничего кромѣ того, чтобы онъ слушалъ и не противодѣйствовалъ. 
Если онъ начинаетъ противодѣйствовать внушенію, достаточно 
усилить послѣднее, а если этого недостаточно, то стоитъ только 
внушить, что сопротивленіе невозможно и внушенію открывается 
полный просторъ.

Вся особенность этихъ лицъ сводится къ тому, что они допу
скаютъ въ свое сознаніе вторгнуться посторонней идеѣ пассивно, 
не вмѣшиваясь своимъ «я» въ сущность и въ критику этой идеи, 
иначе говоря, пропуская ее въ свое сознаніе безъ активнаго вни-
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манія подобно тому, какъ человѣкъ воспринимаетъ что либо въ 
разсѣянности.

Всякій знаетъ, что, будучи разсѣянными и невнимательными, 
мы можемъ давать на задаваемые вопросы совершенно не подходя
щіе для насъ отвѣты; можемъ признавать то, что мы несомнѣнно 
отвергнули бы, если бы отнеслись къ вопросу съ вниманіемъ, 
нерѣдко мы не знаемъ даже, что данный вопросъ былъ намъ за- 
даваемъ, иначе говоря мы имѣемъ настоящую амнезію. Съ дру
гой стороны при отвлеченіи вниманія мы не замѣчаемъ нерѣдко 
своихъ ощущеній, можемъ даже заглушить рѣзкія болѣзненныя 
ощущенія. Въ другихъ случаяхъ мы испытываемъ безъ всякой 
видимой причины безотчетную тоску или душевную боль, или же 
намъ незамѣтно для насъ самихъ можетъ быть навязанъ тотъ 
или другой мотивъ, привита та или другая идея и т. п.

Словомъ въ состояніи разсѣянности, когда наше «я» чѣмъ 
нибудь занято или отвлечено въ извѣстномъ направленіи, мы 
получаемъ состояніе, благопріятствующее внушенію, вслѣдствіе 
чего, будучи введено въ психическую сферу, оно проникаетъ въ 
него помимо «я» или по крайней мѣрѣ безъ его активнаго уча
стія и не можетъ быть подвергнуто соотвѣтствующей критикѣ и 
переработкѣ.

Такимъ образомъ не подлежитъ никакому сомнѣнію, что облег
ченная воспріимчивость къ внушеніямъ наблюдается иногда и 
въ нормальномъ психическомъ состояніи. Но суть въ томъ, что 
въ такомъ случаѣ внушаемыя лица по отношенію къ производи
мымъ внушеніямъ, вѣря въ ихъ магическую силу, не въ состоя
ніи обнаружить никакого психическаго противодѣйствія и под
чиняются имъ совершенно пассивно.

Благодаря атому, внушенія легко входятъ въ ихъ психиче
скую сферу помимо ихъ «я», точнѣе говоря, помимо ихъ личнаго 
сознанія, слѣдовательно прививаются непосредственно, такъ ска
зать въ самыя нѣдра психической сферы, помимо всякаго уча
стія воли и дѣйствуютъ такъ же неотразимо на субъекта, какъ и 
внушенія, производимыя въ гипнозѣ.

Само собой разумѣется, что у такого рода лицъ внушеніемъ 
въ бодрственномъ состояніи можно пользоваться для лѣченія 
такъ же легко, какъ и внушеніями, производимыми въ гипнозѣ.

Примѣромъ дѣйствительности подобнаго рода внушеній, про-
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вводимыхъ въ бодрственномъ состояніи, можетъ свидѣтельство
вать слѣдующій случай.

Осенью 1896 г. мы приняли въ клинику молодого человѣка, 
который страдалъ тяжелыми судорожными истерическими при
ступами и полнымъ параличомъ нижнихъ конечностей, развив
шимся въ одномъ изъ истерическихъ приступовъ.

Эготъ параличъ длился уже болѣе 1Ѵ2 мѣсяца, не поддаваясь 
никакимъ вообще терапевтическимъ пріемамъ и грозилъ такимъ 
образомъ перейти въ тѣ хроническіе параличи, которые длятся 
годами, не поддаваясь излѣченію.

Но во время изслѣдованія этого больного совмѣстно съ вра
чами клиники ему были закрыты глаза и затѣмъ, путемъ вну
шенія онъ, былъ тотчасъ же совершенно излѣченъ отъ паралича 
и уже въ гипнозѣ началъ ходить. Когда онъ былъ разбуженъ, то 
къ удивленію своему убѣдился, что онъ стоитъ на ногахъ и мо
жетъ свободно ходить.

Больной въ восторгѣ отправился самъ въ свою палату и при
велъ въ изумленіе всѣхъ тѣхъ, которые за нѣсколько минутъ пе
редъ тѣмъ видѣли его въ креслѣ-коляскѣ въ состояніи полнаго 
паралича нижнихъ конечностей.

Съ этихъ поръ у больного оставались одни истеро-эпилепти
ческіе припадки, которые случались съ больнымъ довольно часто 
и продолжались нерѣдко весьма продолжительное время, если 
они своевременно не были останавливаемъ! соотвѣтствующими 
внушеніями.

Передъ тѣмъ, какъ демонстрировать больного на лекціи предъ 
студентами, я изслѣдовалъ его вновь и убѣдился, что внушенія 
можно свободно производить ему въ бодрственномъ состояніи. 
Тотчасъ же ему было произведено внушеніе о прекращеніи су
дорожныхъ приступовъ и о его выздоровленіи.

Внушеніе подѣйствовало на больного такъ, что онъ совер
шенно поправился и припадки прекратились.

На другой день на лекціи можно было больному въ совершенно 
бодрственномъ состояніи внушать разнообразныя судороги, кон
тражуръ!, параличи, иллюзіи и галлюцинаціи, словомъ все, что 
угодно.

Я  много разъ спрашивалъ больного, какъ онъ можетъ объяс
нить себѣ дѣйствіе внушенія на иву, но онъ на это выражалъ
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только удивленіе вмѣстѣ съ другими присутствовавшими лицами. 
У  этого больного со временемъ правда проявились еще два 
или три слабыхъ истерическихъ припадка подъ вліяніемъ осо
быхъ поводовъ, но это были лишь изолированные припадки, ко
торые затѣмъ послѣ новыхъ внушеній болѣе уже не повторялись.

Въ другомъ случаѣ у наборщика, страдавшаго ясными призна
ками свинцоваго отравленія, имѣлось наряду съ правосторонней 
геміанэстезіей и болями лѣвой части головы гемихорея правой же 
стороны тѣла, особенно рѣзко выраженнаи въ правой рукѣ. Воль
ной долженъ былъ постоянно придерживать эту руку лѣвой рукой, 
такъ какъ она его сильно безпокоила постоянными судорожными 
движеніями, еще болѣе усиливавшимися при всякомъ волненіи и 
изслѣдованіи. Больной, будучи человѣкомъ несостоятельнымъ, уже 
много мѣсяцевъ, оставался безъ всякой работы, будучи въ полномъ 
смыслѣ безпомощнымъ человѣкомъ. Но достаточно было ему од
нажды внушить, не прибѣгая къ гипнозу, что судороги его пре
кратились и онъ снова владѣетъ рукой свободно, и оказалось, что 
судороги сразу исчезли совершенно. Съ тѣхъ поръ у боль
ного въ любое время можно было вызывать судорогу по произ
волу, благодаря простому внушенію, и также просто ее уничто
жить. Тоже самое оказалось возможнымъ сдѣлать съ его болями 
и съ геміанэстезіей, которыя исчезли по одному слову внушенія 
и могли быть вызываемъ! вновь въ бодрственномъ состояніи 
любое число разъ. Субъектъ этотъ по выздоровленіи воспроиз
велъ подъ вліяніемъ внушенія всѣ свои болѣзненныя растрой- 
ства между прочимъ и на лекціи студентамъ и по внушенію на 
той же лекціи былъ отъ нихъ избавленъ.

Нѣтъ надобности говорить, что мы имѣли въ клиникѣ и въ 
ея амбуляторіи много и другихъ больныхъ, у которыхъ въ 
бодрственномъ состояніи также легко осуществляются разнооб
разныя внушенія, какъ напр. иллюзіи, галлюцинаціи и нр., 
и которые этими внушеніями въ бодрственномъ состояніи легко 
излечивались отъ разнообразныхъ нервныхъ припадковъ. Обы
кновенно ежегодно на лекціяхъ, читаемыхъ мною о гипнозѣ, я 
демонстрирую цѣлый рядъ больныхъ съ прекрасной внушае
мостью въ бодрственномъ состояніи.

Вышеприведенные примѣры, подобныхъ которымъ можно бы
ло бы привести многое множество, не оставляютъ сомнѣнія въ томъ,
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что внушенія въ бодрственномъ состояніи въ извѣстныхъ слу
чаяхъ могутъ быть столь же просто осуществляемъ! и столь же 
дѣйствительными, какъ и внушенія въ состояніи гипноза. Но 
даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда не имѣется подобной внушае
мости въ бодрственномъ состояніи, для воздѣйствія внушенія 
часто нѣтъ существенной необходимости во снѣ. Нужна лишь 
вѣра въ силу производимаго внушенія и возможно полное сосре
доточеніе мысли на содержаніи этого внушенія, иначе говоря, 
нужно, чтобы субъектъ отдался дѣйствію этого внушенія вполнѣ. 
Когда врачъ достигнетъ этихъ условій въ бодрственномъ состоя
ніи, тогда онъ свободно можетъ обходиться при леченіи внуше
ніемъ безъ гипнотическаго сна, который въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
даже мѣшаетъ внушенію, если нанр. больной, вѣря въ магиче
скую силу лишь внушеній, производимыхъ въ гипнозѣ, не засы
паетъ въ достаточной мѣрѣ глубоко.

Такимъ образомъ для внушенія въ сущности не нужно сна, не 
нужно даже никакого подчиненія воли внушаемаго лица, все мо
жетъ оставаться, какъ обыкновенно, и тѣмъ не менѣе внушеніе, 
входящее въ психическую сферу помимо личнаго сознанія или 
такъ называемаго «я»; дѣйствуетъ на послѣдняго какъ бы ма
гически, подчиняя его внушенной идеѣ.

Для доказательства этой истины нѣтъ надобности даже 
обращаться къ тѣмъ или другимъ патологическимъ примѣ
рамъ, такъ какъ подобные же и притомъ не менѣе яркіе 
примѣры мы можемъ почерпнуть и внѣ клиникъ. Извѣстно, 
какую магическую силу имѣютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
заговоры знахарей, сразу останавливающіе кровотеченія, не 
менѣе извѣстно и цѣлительное значеніе такъ называемыхъ 
симпатическихъ средствъ, къ которымъ такъ охотно прибѣ
гали въ особенности въ старое время при сильномъ распро
страненіи вѣры въ эти средства. На этомъ внушеніи въ бодр
ственномъ состояніи основано извѣстное цѣлебное значеніе 
королевской руки, магическое дѣйствіе хлѣбныхъ пилюль, 
леченіе желтымъ и краснымъ электричествомъ Маттея, из
вѣстное нѣкогда въ Петербургѣ леченіе борона В. съ по
мощью простой Невской воды и другихъ индифферентныхъ 
средствъ, магическое слово аббата Faria, однимъ повелѣ
ніемъ исцѣлявшаго больныхъ, извѣстное въ Парижѣ лѣ-
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чтеніе параличныхъ больныхъ однимъ зуавомъ, пользовавшимся 
для этой цѣли лишь повелительнымъ внушеніемъ и т. п.

Однимъ изъ хорошихъ примѣровъ внушенія въ бодрственномъ 
состояніи, производимаго на массу лицъ одновременно, предста
вляютъ извѣстные сеансы месмеризма въ періодъ славы его 
основателя Месмера. Послѣдній устроилъ особую лохань, во
кругъ которой одновременно магнетизировалось свыше тридцати 
лицъ. Больные, размѣстившись вокругъ лохани въ нѣсколько 
рядовъ и держась за подвижныя резиновыя ручки, связывались 
другъ съ другомъ веревкой вокругъ туловища или соединялись 
другъ съ другомъ руками. Затѣмъ больные оставались въ ожи
даніи. При этихъ сеансахъ наблюдалась полная тишина, но изъ 
сосѣдней комнаты раздавались обыкновенно звуки гармоники, 
фортепьяно или пѣніе человѣческаго голоса. Явленія, которыя 
наблюдались у больныхъ и которыя объяснялись особыми магне
тическими токами, по описанію очевидца Бадьи заключались 
въ слѣдующемъ: «нѣкоторые больные совершенно спокойны и 
ничего не испытываютъ, другіе же кашляютъ, харкаютъ, чув
ствуютъ легкую боль, мѣстную или общую теплоту и потѣютъ; 
третьи ажитируются и впадаютъ въ конвульсіи, необыкновен
ные по своей численности, продолжительности и силѣ; иногда 
эти конвульсіи продолжаются болѣе трехъ часовъ и характери
зуются невольными порывистыми движеніями всѣхъ членовъ, 
всего тѣла, спазмами горла, вздрагиваніями нодвздошія и над- 
чревія, помутнѣніемъ и блужданіемъ взора, пронзительными 
криками, слезами, икотою и неудержимымъ смѣхомъ. Имъ пред
шествуетъ или затѣмъ слѣдуетъ состояніе утомленія или сонли
вости, особаго рода изнеможеніе и даже сонъ.

При малѣйшемъ неожиданномъ звукѣ больные вздрагивали, 
всякое измѣненіе тона или темпа въ игрѣ на фортепьяно вліяло 
до того, что одно какое нибудь затѣмъ болѣе интенсивное дви
женіе дѣйствовало потрясающимъ образомъ и возобновляло уси
ленныя конвульсіи.

Правда находились и такіе субъекты, которые, стараясь по
давить въ себѣ это состояніе, обращались другъ къ другу, аф
фектированно болтали, смѣялись, благодаря чему имъ естествен
но удавалось предотвратить кризисъ. Подчинившіе ея же всецѣло 
магнетизеру, быстро поддавались мнимому усыпленію, его го
лосъ, жестъ и даже взглядъ приводилъ ихъ въ себя.
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Въ виду постоянства такихъ явленій нельзя воздержаться отъ 
признанія могущественной силы, властвующей надъ больными и 
какъ бы исходящей отъ магнетизёра. Это конвульсивное состоя
ніе называется кризисомъ. Замѣчено, что изъ больныхъ, впадаю
щихъ въ кризисъ, большинство женщины, мужчинъ мало. Замѣ
чено также, что кризисъ наступаетъ въ теченіе одного или двухъ 
часовъ и что, появившись у одного, онъ затѣмъ постепенно, спу
стя немного времени, обнаруживается и у всѣхъ остальныхъ *)».

Аналогичные примѣры возможны и нынѣ. Такъ еще не
давно въ Берлинѣ сильно обезпокоило власти распростране
ніе оккультизма, выразившееся между прочимъ въ своеобраз
ныхъ способахъ врачеванія. По словамъ газетъ двумя англи
чанками, учительницами англійскаго языка, въ одномъ берлин
скомъ женскомъ лицеѣ была устроена своего рода клиника, 
въ которой больныхъ лечили безъ лекарствъ одними таинствен
ными заклинаніями. Эти заклинанія будто бы направляли на боль
ного цѣлительное вѣяніе какихъ-то тайныхъ силъ, причемъ даже 
невѣрующіе больные выздоравливали. Между прочимъ очень мно
гія дамы высшаго берлинскаго общества увѣровали въ таинствен
ный даръ упомянутыхъ англичанокъ. Успѣхъ ихъ былъ чрезвы
чайный какъ въ отношеніи славы, такъ и въ отношеніи денегъ.

Значеніе вѣры.
Вѣра вообще играетъ необычайную роль, какъ факторъ, спо

собствующій внушенію. Одинъ изъ яркихъ примѣровъ подобнаго 
вліянія вѣры представляютъ недавніе подвиги въ Америкѣ нѣ
мецкаго эмигранта Шлятера, который, начавъ башмачникомъ 
въ Данверѣ, вообразилъ что его призваніе заключается въ томъ, 
чтобы просвѣтить всю Америку евангельскимъ ученіемъ. Съ этихъ 
поръ онъ закрываетъ свою торговлю и, превращаясь въ странника, 
выдаетъ себя за мессію и исцѣляетъ многихъ наложеніемъ своей 
руки. Вскорѣ молва о производимыхъ имъ чудесахъ повлекла за 
нимъ толпы приверженцевъ, на глазахъ которыхъ совершались 
чудесныя исцѣленія. Къ нему стало стекаться множество боль
ныхъ, жаждущихъ наложенія его руки, такъ что онъ уже не успѣ
валъ удовлетворять всѣхъ, ищущихъ его помощи.

*) Б и не  и Фере.  Животный магнетизмъ. Оно.. 1 8 9 0 , стр. 15 и 16.
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Заимствуемъ описаніе одной сцены, сдѣланное репортеромъ 
и характеризующее яркими штрихами вліяніе Шлятера на 
толпу: «со всѣхъ сторонъ были видны мужнины, женщины 
и дѣти съ печатью душевнаго страданія на лицѣ; съ каждой 
минутой толпа увеличивалась и скоро вся мѣстность пред
ставляла море головъ, насколько можно было охватить взгля
домъ. Потомъ внезапное движеніе прошло по собранію, и вся
кій даже малѣйшій шопотъ затихъ.... пришелъ Schlater. Когда 
я приблизился къ нему, мной овладѣлъ сверхъестественный 
страхъ, который было трудно проанализировать. Моя вѣра въ 
этого человѣка росла вопреки моему разуму. Бодрствующее 
контролирующее мыслящее, разсуждающее я стало колебаться, 
терять свою силу, а рефлекторное, нодбодрствующее начало 
укрѣпляться. Когда онъ отпустилъ мои руки, моя душа приз
нала какую-то силу въ этомъ человѣкѣ, чему повидимому про
тивились мой умъ и мой мозгъ. Когду онъ раскрылъ мои руки, 
я почувствовалъ, что могъ бы у п а ст ь  предъ нимъ на ко
лѣни и н а з в а т ь  его владыкой» *).

Особенной славой Шлятеръ пользовался въ штатѣ Колорадо. 
Затѣмъ онъ отправился въ Мексику, послѣ чего вскорѣ исчезъ 
и никто не зналъ, что съ нимъ сталось. Его приверженцы 
увѣряли, что онъ отправился въ другія страны для пропо
вѣди, другіе—что онъ вознесся на небо. Пользуясь этимъ, то 
тамъ, то сямъ стали являться его подражатели— лже-Шля- 
теры.

Въ концѣ концовъ скелетъ настоящаго Шлятера былъ най« 
денъ совершенно случайно подъ однимъ деревомъ двумя изслѣ
дователями Сьера-Мадре въ 50 миляхъ отъ casas grandes въ 
провинціи Чигуагуе.

Этотъ поражающій примѣръ, взятый изъ жизни современнаго 
общества, показываетъ намъ со всею яркостью, каково можетъ 
быть дѣйствіе внушенія въ бодрственномъ состояніи при условіи 
слѣпой вѣры въ силу производимаго вліянія.

Изстари извѣстное цѣлительное вліяніе вѣры, которому между 
прочимъ посвящены изслѣдованія Н. Tuke'a,  R e g n a r d ’a, 
L i t t r e ,  B o u r n e v i l l e ’a, C h a r c o t  (La foie, qui guerit),

f) Б. Сидисъ.  Психологія внушенія loco cit. стр. 302.
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и др. здѣсь сказалось со всею яркостью. Помимо всего прочаго 
вѣра является столь благопріятной почвой для самовнушенія, что 
она нерѣдко совершаетъ этимъ путемъ чудесныя исцѣленія и. 
тамъ, гдѣ обыкновенное внушеніе оказывается безсильнымъ. Въ 
этомъ отношеніи примѣръ Шлятера дѣлаетъ намъ понятными 
многія изъ тѣхъ внезапныхъ исцѣленіи во время религіознаго* 
воодушевленія, которыя извѣстны были уже въ древности (напр, 
въ египетскихъ храмахъ Сераписа или въ храмахъ Асклепія 
древней Греціи), которыя случались во всѣ времена и которыя, 
повторяются еще и понынѣ. Особенно извѣстны исцѣленія, про
исходившія въ началѣ нашей эры, а также въ періодъ сред
нихъ вѣковъ (исцѣленія на могилѣ Людовика IX , въ базиликѣ 
С. Дени и пр.), позднѣе— т. наз, Сенъ-Медарскія явленія.

Иллюстраціи ради я приведу здѣсь случай чудеснаго исцѣленія, 
случившагося нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Петербургѣ.

Мальчикъ Г. страдалъ параличемъ истерическаго происхож
денія, природа котораго къ сожалѣнію осталась нераспознан- 
ною со стороны извѣстнаго въ Петербургѣ психіатра, признав
шаго его неизлечимымъ. Парализованный мальчикъ оставался 
безпомощнымъ уже много лѣтъ, какъ вдругъ однажды во снѣ онъ 
увидѣлъ ликъ Божьей Матери, приказавшей ему поклониться св. 
иконѣ, находящейся въ часовнѣ по Шлиссельбургскому тракту у 
Стекляннаго Завода и извѣстной тѣмъ, что ударомъ молніи въ 
1888г. было разрушено все внутри часовни, но сохранился лишь 
образъ Божьей Матери, при чемъ ликъ ея оказался усѣяннымъ 
въ формѣ вѣнца мѣдными монетами изъ сборной народной 
кружки. Проснувшись Г. настойчиво началъ просить себя по
везти къ упомянутой иконѣ и, когда желаніе его было испол
нено, то оказалось, что уже во время молебна онъ получилъ- 
возможность стоять на ногахъ и съ этихъ поръ началъ хо
дить.

Не менѣе поучительный случай произошелъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ въ Москвѣ съ однимъ приватъ-доцентомъ Д-, у ко
тораго извѣстнымъ спеціалистомъ былъ поставленъ діагнозъ 
неизлѣчимой кожной болѣзни на головѣ въ формѣ sycosis. Ока
залось, что для исцѣленія его было достаточно, чтобы одна ста
руха повела его въ церковь и тамъ помолилась вмѣстѣ съ 
нимъ.
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Еще ранѣе того въ Москвѣ же былъ случай чудеснаго исцѣле
нія слѣпоты, очевидно истерическаго характера, при одномъ при
косновеніи къ образу, бывшему въ серебряной ризѣ, вслѣдствіе 
чего въ періодъ тогдашняго увлеченія металлотераніей была 
склонность у нѣкоторыхъ врачей объяснять этотъ случай дѣй
ствіемъ металла, тогда какъ онъ проще всего объяснялся 
вліяніемъ вѣры. Цѣлительное вліяніе послѣдней мы видимъ 
и теперь при стеченіи богомольцевъ, какъ напр. во Франціи въ 
Лурдѣ, въ Ирландіи въ м. Кнокъ, у насъ въ Кіевѣ и другихъ 
мѣстахъ, особенно же при тѣхъ или другихъ торжественныхъ 
случаяхъ, напр. во время большихъ религіозныхъ празднествъ, 
когда религіозное воодушевленіе стекающагося народа дости
гаетъ необычайной степени.

Но не обнаруживается ли въ большей или меньшей мѣрѣ 
вліяніе вѣры и по отношенію къ врачу, подходящему къ кровати 
больного? Всякій знаетъ, какое магическое оздоровляющее дѣй
ствіе можетъ пріобрѣсти одно утѣшительное слово со стороны 
врача и наоборотъ, какъ иногда убійственно въ буквальномъ 
смыслѣ слова дѣйствуетъ на больного суровый холодный приго
воръ врача, не знающаго или не желающаго знать силы внушенія.

Сколько паціентовъ, обращаясь къ врачу для леченія своей 
зубной боли, должны сознаться уже въ пріемной врача, что по
мощь имъ становится излишней, вслѣдствіе того, что зубная боль 
исчезла еще прежде, чѣмъ больной могъ увидѣть своего врача.

Надо впрочемъ замѣтить, что далеко не всѣ лица вѣрятъ 
слѣпо въ могущество того или другого врача по отношенію къ 
своей болѣзни, а потому и психическое вліяніе врача на своихъ 
паціентовъ бываетъ неодинаковымъ.

Невольное внушеніе и взаимовнушѳніѳ.

Вообще надо признать, что, такъ какъ большинство лицъ не 
можетъ удержать себя отъ невольнаго сопротивленія посторон
нимъ психическимъ воздѣйствіямъ, то естественно, что дѣйствіе 
внушенія въ бодрственномъ состояніи въ болѣе или менѣе рѣзко 
выраженной степени удается далеко не у всѣхъ. Для осуществле
нія внушенія въ этихъ случаяхъ именно и нужна та упомяну
тая выше иодготовляющая обстановка, которая устраняетъ не-
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вольное сопротивленіе со стороны лица, подвергающагося вну
шенію.

Тѣмъ не менѣе въ обыденной жизни мы встрѣчаемся нерѣдко 
съ дѣйствіемъ невольнаго внушенія, производимаго при есте
ственномъ общеніи одного лица съ другимъ.

Это внушеніе происходитъ незамѣтно для лица, на которое 
оно дѣйствуетъ, а потому обыкновенно и не вызываетъ съ его 
стороны никакого сопротивленія. Правда оно дѣйствуетъ рѣдко 
сразу, чаще же медленно, но за то вѣрно укрѣпляется въ психи
ческой сферѣ.

Чтобы пояснить этотъ фактъ примѣромъ, я напомню здѣсь, 
какое магическое вліяніе на всѣхъ производитъ напримѣръ по
явленіе одного веселаго господина въ скучающемъ обществѣ. Всѣ 
тотчасъ же невольно, не замѣчая того сами, заражаются его ве
сельемъ, пріободряются духомъ и общество изъ скучнаго, моно
тоннаго дѣлается очень веселымъ и оживленнымъ.

Въ свою очередь оживленіе общества дѣйстфетъ заразительно 
и на лицо, внесшее это оживленіе, въ силу чего его душевный 
тонъ еще болѣе приподнимается.

Вотъ одинъ изъ многихъ примѣровъ дѣйствія невольнаго вну
шенія или естественнаго прививанія психическихъ состояній отъ 
однихъ лицъ къ другимъ.

Такъ какъ въ этомъ случаѣ дѣло идетъ о взаимномъ психиче
скомъ вліяніи одного лица на другихъ и обратно, то правильнѣе 
всего это состояніе называть невольнымъ взаимовнушеніемъ.

Нужно при этомъ имѣть въ виду, что дѣйствіе невольнаго вну
шенія и взаимовнушенія гораздо шире, чѣмъ можно было бы ду
мать съ самаго начала.

Оно не ограничивается только отдѣльными болѣе или менѣе 
исключительными лицами, подобно намѣренному внушенію, про
изводимому въ бодрственномъ состояніи, и также не требуетъ для 
себя никакихъ особыхъ необычныхъ условій, подобно внушенію* 
производимому въ гипнозѣ, а дѣйствуетъ на всѣхъ и каждаго 
при всевозможныхъ условіяхъ.

Само собою разумѣется, что и въ отношеніи непроизвольнаго 
прививанія психическихъ состояній существуютъ большія раз
личія между отдѣльными лицами въ томъ смыслѣ, что одни, какъ 
болѣе впечатлительныя, болѣе пассивныя и слѣдовательно болѣе
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довѣрчивыя натуры, легче поддаются непроизвольному психи
ческому внушенію, другіе же менѣе; но разница между отдѣль
ными лицами существуетъ лишь количественная, а не качествен
ная, иначе говоря, она заключается лишь въ степени воспріим
чивости къ ненамѣренному или невольному внушенію со стороны 
другихъ лицъ, но не болѣе.

Невольное внушеніе и взаимовнушеніе такимъ образомъ, какъ 
мы его понимаемъ, есть явленіе болѣе или менѣе всеобщее.

Возникаетъ однако вопросъ, какимъ способомъ могутъ приви
ваться къ намъ идеи и вообще психическія состоянія другихъ 
лицъ и подчинять насъ своему вліянію? Есть полное основаніе 
думать, что это прививаніе происходитъ исключительно при по
средствѣ органовъ чувствъ.

Въ наукѣ неоднократно возбуждался вопросъ о мысленномъ 
вліяніи на разстояніи со стороны одного лица на другое, но всѣ 
попытки доказать этотъ способъ передачи мыслей на разстояніи 
болѣе или менѣе непреложнымъ образомъ рушатся тотчасъ же, 
какъ только его подвергаютъ экспериментальной провѣркѣ, и въ 
настоящее время не можетъ быть приведено въ сущности ни 
одного строго провѣреннаго факта, который бы говорилъ въ 
пользу реальнаго существованія телепатической передачи пси
хическихъ состояній.

Поэтому, не отрицая въ принципѣ дальнѣйшей разработки 
вышеуказаннаго вопроса, мы должны признать, что, предпола
гаемая нѣкоторыми подобная передача мыслей при настоящемъ 
состояніи нашихъ знаній является совершенно недоказанною.

Такимъ образомъ, отбросивъ всякое предположеніе о возмож
ности телепатической передачи идей на разстояніи, мы вынуж
дены остановиться на мысли, что прививка психическихъ со
стояній отъ одного лица другому можетъ передаваться тѣми же 
путями, какъ передается вообще вліяніе одного лица на другое, 
то есть при посредствѣ органовъ чувствъ.

Врядъ ли можно сомнѣваться въ томъ, что главнѣйшимъ пере
датчикомъ внушенія отъ одного лица другому служитъ органъ 
слуха, такъ какъ словесное внушеніе является, вообще говоря, 
наиболѣе распространеннымъ и повидимому наиболѣе дѣйстви
тельнымъ.

Но не подлежитъ сомнѣнію, что и другіе органы, особенно
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зрѣніе, могутъ служить также посредниками въ передачѣ вну
шенія. Не говоря о вліяніи мимики и жестовъ, я укажу лишь на 
тотъ фактъ, что весьма немногія лица могутъ видѣть зѣвоту, чтобы 
не зѣвнуть самимъ; равнымъ образомъ видъ съѣдаемаго лимона 
вызываетъ невольное сжиманіе губъ и обильное слюноотдѣленіе.

Извѣстенъ анекдотъ, что этимъ путемъ былъ остановленъ цѣ
лый оркестръ однимъ зрителемъ, который занялся на глазахъ 
музыкантовъ поѣданіемъ лимона.

Все это суть примѣры зрительнаго внушенія, которое, какъ 
легко видѣть, дѣйствуетъ въ извѣстныхъ случаяхъ не менѣе 
вѣрно, нежели внушеніе слуховое.

Можно привести также примѣры передачи внушенія при по
средствѣ осязательнаго и мышечнаго чувства. Всякій знаетъ, что 
взаимное пожиманіе рукъ нерѣдко является очень дѣйствитель
нымъ средствомъ передачи душевныхъ чувствъ и симпатіи между 
близкими лицами. #

Далѣе извѣстенъ примѣръ, что одинъ студентъ-медикъ испы
талъ сильный страхъ при мысли, что скальпелемъ онъ отрѣзалъ 
себѣ палецъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ по пальцу его скольз
нула лишь тупая спинка скальпеля.

Другимъ примѣромъ внушенія при посредствѣ осязательнаго 
органа можетъ служить извѣстный разсказъ о приговоренномъ 
къ смерти преступникѣ, которому при закрытыхъ глазахъ было 
внушено, что вскрыта одна изъ венъ и что кровь его постоянно 
истекаетъ.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ оказался мертвымъ, несмотря 
на то, что вмѣсто крови по тѣлу его струилась теплая вода.

Что касается внушенія при посредствѣ мышечнаго чувства, то 
оно изучалось неоднократно на истеричныхъ въ Сальпетріерѣ, 
причемъ оказалось, что этимъ путемъ въ извѣстныхъ случаяхъ 
внушеніе можетъ производиться весьма успѣшно. Достаточно 
истеричной больной въ гипнозѣ сложить руки, какъ они склады
ваются яри молитвѣ, и тотчасъ же лицо ея принимаетъ выраже
ніе мольбы. Если въ другомъ случаѣ сложить ея правую руку въ 
кулакъ, то лицо ея принимаетъ выраженіе угрозы.

Очевидно слѣдовательно, что и мышечное чувство, вообще 
весьма мало приспособленное для общенія отдѣльныхъ лицъ, 
даетъ возможность передавать внушенія.
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Вообще надо признать, что передатчиками внушенія могутъ 
служить различные органы чувствъ, не исключая осязанія 
и мышечнаго чувства, но само собою разумѣется, что такіе органы, 
какъ слухъ и зрѣніе, какъ аппараты, наиболѣе приспособленные 
для общенія людей другъ съ другомъ, являются важнѣйшими 
органами, при посредствѣ которыхъ чаще всего и вѣрнѣе всего 
передаются внушенія.

Въ сущности невольное внушеніе и взаимовнушеніе, будучи 
явленіемъ всеобщимъ, дѣйствуетъ вездѣ и всюду въ нашей по
вседневной жизни. Не замѣчая того сами, мы пріобрѣтаемъ въ 
извѣстной мѣрѣ чувства, суевѣрія, предубѣжденія, склонности, 
мысли и даже особенности характера отъ окружающихъ насъ 
лицъ, съ которыми мы чаще всего обращаемся. Подобное при
виваніе психическихъ состояній происходитъ взаимно между 
совмѣстно живущими лицами, иначе говоря, каждая личность 
въ той или другой мѣрѣ прививаетъ другой особенности своей 
психической натуры и наоборотъ принимаетъ отъ нея тѣ или 
другія психическія черты. Происходитъ слѣдовательно въ пол
номъ смыслѣ слова психическій взаимообмѣнъ между совмѣстно 
живущими лицами, который отзывается не на однихъ только 
чувствахъ, мысляхъ и поступкахъ, но даже и на физической 
сферѣ, поскольку на ней вообще можетъ отражаться вліяніе 
психической дѣятельности.

Это вліяніе особенно сказывается на мимикѣ, придающей 
лицу опредѣленное выраженіе и обрисовывающей въ извѣстной 
мѣрѣ его черты. Фактъ этотъ между прочимъ объясняетъ намъ 
то обстоятельство, что, какъ уже давно было замѣчено, суще
ствуетъ въ значительномъ числѣ случаевъ большое сходство въ 
чертахъ мужа и жены, которое очевидно болѣе всего зависитъ 
отъ психической ассимиляціи путемъ взаимовнушенія обоихъ 
лицъ, находящихся въ сожительствѣ. Въ счастливыхъ бракахъ 
это сходство чертъ лица встрѣчается повидимому еще чаще, 
нежели въ массѣ всѣхъ вообще браковъ.

Но нѣтъ ничего убѣдительнѣе въ смыслѣ непосредственной 
передачи психическихъ состояній отъ одного лица другому, какъ 
передача патологическихъ явленій.

Всякому извѣстно, что истерика, случившаяся въ обществѣ, 
можетъ повлечь за собою рядъ другихъ истерикъ; съ другой сто-
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роны заиканіе и другія судорожныя формы легко передаются 
предрасположеннымъ субъектамъ совершенно непосредственно, 
путемъ невольнаго и незамѣтнаго прививанія или внушенія.

Отличнымъ примѣромъ этого можетъ служить слѣдующій слу
чай, бывшій во время американскихъ душевныхъ эпидемій, из
вѣстныхъ подъ именемъ возрожденія: «Джентельменъ и Лэди, 
достаточно извѣстные въ фешенебельномъ обществѣ, были при
влечены на полевой митингъ въ Cave Ridge. По дорогѣ туда они 
дѣлали много презрительныхъ замѣчаній по адресу бѣдныхъ, 
потерявшихъ голову созданій, валявшихся съ воплями въ грязи 
и въ шутку обѣщали другъ другу помогать, если кѣмъ-нибудь 
изъ нихъ овладѣютъ конвульсіи. Недолго они посмотрѣли на 
странную сцену, происходившую передъ ними, какъ молодая 
женщина потеряла сознаніе и упала на землю. Ея спутникъ, за
бывъ свое обѣщаніе, тотчасъ ея покинулъ и бросился бѣжать 
изо всѣхъ силъ. Но бѣгство не спасло его. Еще не удалившись 
на 200 ярдовъ онъ тоже упалъ въ конвульсіяхъ» А).

Не менѣе поучительные случаи мы имѣемъ въ массовыхъ 
самоубійствахъ и въ такъ называемыхъ случаяхъ наведеннаго 
или, точнѣе, прививного помѣшательства (folie h deux). Въ тѣхъ 
и другихъ случаяхъ дѣло идетъ о дѣйствіи внушенія, благодаря 
которому и происходитъ зараза самоубійствъ съ одной стороны 
и съ другой передача болѣзненныхъ психическихъ состоя
ній отъ одного лица другому. Извѣстны примѣры, когда случаи 
прнвивного помѣшательства, изслѣдованнаго подробно L a s s e -  
g u e W b n  F a l r e t ,  L e g r a n d  du S a u l l e ’oMB, Sch m a n W b ,  
Regis ,  Marandon'oM^ PromierWb,  Яковенко, Ara- 
драньянцомъ (изъ нашей клиники) и мн. др. наблюдались 
иногда даже въ цѣлой семьѣ, состоящей изъ 4-хъ, 5-ти и даже 
6 и 8 лицъ. Эти случаи представляютъ такимъ образомъ уже 
настоящую психическую семейную эпидемію.

Съ другой стороны психіатрамъ давно извѣстенъ фактъ, что 
при совмѣщеніи душевнобольныхъ въ извѣстныхъ случаяхъ 
происходитъ заимствованіе бреда одними больными отъ другихъ 
и въ такомъ случаѣ иногда бредъ больныхъ соотвѣтственнымъ 
образомъ видоизмѣняется, въ силу чего и случаи эти получаютъ

*) Prof. D. W. L an  d e l l .  Epidemic convulsions. Brain. October, 1887.
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названіе видоизмѣненнаго помѣшательства (folie transformee).
Даже здоровыя лица иногда усваиваютъ бредъ больныхъ 

(Solder,  Moreau, Morel, B a i l l a r g e r  и др.).
Извѣстно также, что наилучшимъ средствомъ устраненія s 

такого заимствованнаго бреда является немедленное разъедине
ніе лицъ, вліяющихъ другъ на друга.

Коллективныя или массовыя иллюзіи и галлю
цинаціи.

Въ вышеприведенныхъ примѣрахъ дѣло идетъ безъ сомнѣнія 
о такихъ патологическихъ случаяхъ, которые отличаются особой 
воспріимчивостью къ психическимъ вліяніямъ со стороны дру
гихъ лицъ. Однако, не подлежитъ сомнѣнію, что въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ передача психической инфекціи представляется крайне 
облегченною и среди совершенно здоровыхъ лицъ.

Особенно благопріятными условіями для такой передачи явля
ются господствующія въ сознаніи многихъ лицъ идеи одного и того 
же рода и одинаковые по характеру аффектыи настроенія. Благода
ря этимъ условіямъ развиваются между прочимъ иллюзіи и галлю
цинаціи тождественнаго характера у многихъ лицъ одновременно.

Эти коллективныя или массовыя галлюцинаціи, случающіяся 
при извѣстныхъ условіяхъ, представляютъ собою одно изъ инте
реснѣйшихъ психологическихъ явленій. Почти въ каждой семей
ной хроникѣ можно слышать разсказы о видѣніи умершихъ род
ственниковъ цѣлой группой лицъ.

Извѣстенъ разсказъ объ одномъ поварѣ на кораблѣ, который 
неожиданно скончался, что поразило всѣхъ пассажировъ корабля. 
Были произведены обычные въ такихъ случаяхъ морскія похо
роны, т. е. трупъ былъ спущенъ въ море, и вечеромъ того же 
дня многіе изъ пассажировъ видѣли умершаго повара, идущаго 
за кораблемъ и ковыляющаго на одну ногу. Нечего и говорить, 
что всѣхъ это повергло въ неописанный страхъ и что многіе 
пассажиры провели тревожную ночь.

На утро дѣло разъяснилось. Вмѣсто повара оказался обру
бокъ дерева, привязанный къ кормѣ корабля.

Разсказываютъ, что въ прежнее время, когда корабли двига
лись подъ парусами и когда подъ тропиками ихъ заставалъ
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штиль и они должны были долгое время оставаться въ безбреж
номъ пространствѣ во время страшнаго зноя, у пассажировъ 
иногда развивались массовыя иллюзіи и галлюцинаціи, при чемъ 
имъ нерѣдко казалась вблизи земля съ необычайно красивыми 
видами и живописными очертаніями береговъ.

Одинъ изъ интересныхъ примѣровъ массовыхъ иллюзій и гал
люцинацій представляетъ между прочимъ случай, происшедшій съ 
французскими военными судами въ 1846 году. Фрегатъ «Belle- 
Роиіе» и корветъ «Вегсеаи» были застигнуты страшнымъ урага
номъ близъ острововъ Соединенія. Первый изъ нихъ вынесъ ура
ганъ благополучно, но потерялъ изъ виду корветъ «Вегсеаи» и, 
считая безполезнымъ разыскивать его въ открытомъ океанѣ, на
правился къ условленному заранѣе пункту встрѣчи у восточнаго 
берега Мадагаскара, къ острову Св. Маріи. Здѣсь корвета не 
оказалось, при чемъ всѣ поиски его вблизи острова были без
плодными. Естественно, что вслѣдъ за этимъ начался для эки
пажа «Веііе-Poule» мучительный періодъ ожиданія. Каждый 
день приносилъ все болѣе и болѣе безпокойства за судьбу не
счастнаго корвета, экипажъ котораго состоялъ изъ 300 чело
вѣкъ. Въ такомъ мучительномъ ожиданіи прошелъ цѣлый мѣ
сяцъ. Наконецъ однажды въ жаркій солнечный день послѣ по
лудня сигналистомъ, сидѣвшимъ на мачтѣ, былъ замѣченъ на 
западѣ вблизи берега корабль, лишенный мачтъ. Весь экипажъ 
устремилъ свои взоры на указанный пунктъ и убѣдился, что 
сообщеніе сигналиста было справедливо.

Само собою разумѣется, что это событіе взволновало всѣхъ, 
причемъ волненіе достигло еще большей степени, когда всѣ 
увидѣли предъ собой не разбитый корабль, а плотъ, наполнен
ный людьми и буксируемый морскими шлюпками, съ которыхъ 
подавали сигналы о гибели. Это видѣніе продолжалось нѣсколько 
часовъ, причемъ съ каждой минутой выяснялись все болѣе и 
болѣе ужасающія подробности этой сцены. На помощь погибав
шимъ по приказу командира былъ тотчасъ же отправленъ стояв
шій на рейдѣ крейсеръ «Archimfede*. День уже приходилъ къ 
концу и начинала спускаться южная ночь, когда «Archimede» 
подошелъ къ мѣсту своего назначенія. Надо замѣтить, что все 
это время экипажъ крейсера «АгсЬішёйе» видѣлъ погибавшихъ 
на плотѣ людей; были даже слышны крики о помощи, заглушае-
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мые плескомъ веселъ. Эта поразительная иллюзія разсѣялась 
лишь тогда, когда спущенныя съ крейсера шлюпки подошли къ 
предмету, принятому за плотъ съ людьми и оказавшемуся мас
сой вырванныхъ съ берега огромныхъ деревьевъ, принесенныхъ 
сюда теченіемъ. Вмѣстѣ съ этимъ надежда видѣть пассажировъ 
разбитаго корабля «Вегсеаи» окончательно погибла и самая ихъ 
судьба покрылась густымъ мракомъ неизвѣстности.

Нечего и говорить, что въ развитіи этой массовой галлюцина
ціи такъ сказать сквозитъ вліяніе внушенія. Несомнѣнно, что 
бѣдствія, пережитыя въ морѣ, сильно возбудили нервы пассажи
ровъ крейсера «Веііе-Poule» и «АгсЫтёсІе»; а безпокойство и 
страхъ за участь 300 сотоварищей, бывшихъ на «Вегсеаи» мно
го содѣйствовали извѣстному направленію умовъ. Естественно, 
что мысли всѣхъ сосредоточивались на предположеніи возможной 
гибели своихъ несчастныхъ сотоварищей. Всѣ разговоры своди
лись къ одной и той же темѣ. Въ такое то время сигналитъ за
мѣчаетъ на горизонтѣ въ сторонѣ солнечнаго заката странный 
предметъ съ неясными очертаніями и подъ вліяніемъ мысли о 
крушеніи корвета въ его глазахъ возсоздается образъ послѣдняго. 
Однихъ его словъ, что вдали виднѣется разбитый корабль, было 
достаточно, чтобы внушить всѣмъ одну и ту же иллюзію. Далѣе 
идетъ развитіе той же самой внушенной иллюзіи. При обмѣнѣ 
мыслей о видимомъ предметѣ всѣ соглашаются, что это не разби
тый корабль, а плотъ, наполненный людьми и буксируемый шлюп
ками, съ которыхъ раздаются сигналы бѣдствія. Такая общая 
иллюзія и галлюцинація длится до тѣхъ поръ, пока посланныя 
шлюпки не врѣзались въ густую листву плавающихъ деревьевъ.

Не подлежитъ сомнѣнію, что подобныя же явленія возможны 
и въ другихъ случаяхъ и можетъ быть даже случаются чаще, 
чѣмъ обыкновенно принимаютъ. Вѣроятно многіе еще помнятъ, 
что при обострившихся отношеніяхъ нашихъ съ Германіей на
чались странные полеты въ Россію прусскихъ воздушныхъ ша
ровъ. Цѣлыя массы лицъ свидѣтельствовали объ одновремен
номъ видѣніи этихъ шаровъ многими лицами, несмотря на то, 
что современная аэронавтика не давала основанія вѣрить въ 
дѣйствительность этихъ полетовъ. Въ виду этого не безъ осно
ванія была высказана мысль, что эти полеты прусскихъ шаровъ 
относились къ области массовыхъ галлюцинацій, обусловленныхъ
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направленіемъ умовъ въ сторону возможныхъ непріязненныхъ 
дѣйствій противъ насъ со стороны Германіи.

Не повторилась-ли та же исторія и съ шаромъ Андре, улетѣв
шимъ къ сѣверному полюсу. Сколько было получено въ свое вре
мя телеграммъ изъ разныхъ концовъ сѣвернаго полушарія о ви
дѣніи шара Андре цѣлой массой лицъ. Не имѣлось ли и здѣсь дѣло 
съ массовой иллюзіей или галлюцинаціей подобно тому, какъ это 
было повидимому съ прусскими воздушными шарами? Такое 
объясненіе по крайней мѣрѣ напрашивается само собою, когда 
читаешь мельчайшія подробности о видѣніи шара Андре нѣсколь
кими лицами той или другой мѣстности.

Не менѣе извѣстны историческіе примѣры коллективныхъ гал
люцинацій. Къ числу такихъ галлюцинацій относится между про
чимъ видѣніе небесной рати однимъ отрядомъ русскихъ войскъ 
предъ Куликовской битвой, видѣніе крестоносцами закованной 
въ латы и нисходящей съ неба небесной рати подъ предводитель
ствомъ свв. Георгія, Димитрія и Теодора, видѣніе свѣтлаго ры
царя на Елеонской горѣ,махающаго крестомъ, вовремя штурма 
Іерусалима, извѣстное видѣніе креста на небѣ съ надписью 
«симъ побѣдишь», испытанное Константиномъ Великимъ и его 
свитой предъ началомъ рѣшительной битвы и мн. др.

Массовыя религіозныя видѣнія случались неоднократно и въ 
позднѣйшее время. Такъ, въ періодъ тяжелой холерной эпидеміи 
въ 1885 году жители деревни Корано близъ Неаполя начали ви
дѣть Мадонну въ черномъ одѣяніи, молящуюся за спасеніе людей 
на ближайшемъ холмѣ, гдѣ стояла часовня. Слухъ объ этомъ про
исшествіи быстро распространился по окрестностямъ и въ Корано 
началъ стекаться пародъ. Видѣніе продолжалось до тѣхъ поръ, 
пока правительство не предприняло рѣшительныхъ мѣръ противъ 
дальнѣйшаго распространенія этой эпидемической галлюцинаціи. 
Часовня была перенесена на другое мѣсто, холмъ же былъ за
нятъ отрядомъ карабинеровъ, послѣ чего видѣніе прекратилось 
(V ег ga). Извѣстна также галлюцинаторная эпидемія, развившая
ся въ средѣ крестьянъ Прирейнской провинціи во время Франко- 
Прусской войны и выразившаяся массовыми видѣніями религіоз
наго и военнаго содержанія, какъ напр. видѣніями на конькахъ 
крышъ, на стеклахъ и другихъ предметахъ изображеній Мадон
ны, распятія, зуавовъ, пушекъ и т. п. (Despine. De lafolie, 1875).
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По словамъ врача нашей клиники д-ра М. И. Никитина 
во время недавнихъ религіозныхъ празднествъ на глазахъ его 
произошла массовая галлюцинація.

Въ одномъ колодцѣ многіе изъ богомольцевъ стали видѣть 
предметъ своего поклоненія такъ, какъ онъ обыкновенно изобра
жался на иконахъ; нѣкоторые видѣли даже, что ликъ про
изводилъ движеніе рукой. Такое видѣніе, испытанное боль
шимъ количествомъ богомольцевъ одновременно, продолжалось 
въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, пока одна только что подошед
шая къ колодцу богомолка, которая не была освѣдомлена о пред
метѣ видѣнія въ колодцѣ, на вопросъ—видитъ ли что нибудь въ 
глубинѣ послѣдняго, отвѣтила рѣшительно, что ничего не ви
дитъ, кромѣ камней, лежащихъ на днѣ колодца. Съ этого мо
мента массовая галлюцинація быстро разсѣялась.

Подобныя видѣнія объяснимы только съ точки зрѣнія взаимо- 
внушенія совершенно невольнаго со стороны однихъ липъ на 
другихъ.

Когда господствуетъ въ населеніи или въ группѣ лицъ то или 
другое настроеніе и когда мысль работаетъ въ извѣстномъ на
правленіи, тогда у того или другого лица особенно съ психи
ческою неуравновѣшенностью легко появляются обманы чувствъ, 
по содержанію отвѣчающіе настроенію и направленію его мысли, 
которые тотчасъ же путемъ невольнаго внушенія словеснаго или 
иного, сообщаются и другимъ лицамъ, находящимся въ одина
ковыхъ психическихъ условіяхъ.

Особенно поучительнымъ въ этомъ отношеніи по сопутствую
щимъ обстоятельствамъ намъ кажется разсказъ очевидца пе
реданной въ «Развѣдчикѣ» массовой галлюцинаціи, случившей
ся въ ночь со 2 на 3 іюня въ Андижанскомъ гарнизонѣ вскорѣ 
послѣ извѣстной рѣзни 18 мая: «Андижанскій гарнизонъ изнемо
галъ подъ бременемъ все возраставшихъ трудностей караульной 
службы. Арестованные росли въ числѣ съ каждымъ часомъ; кон
войная служба и дальнія развѣдки поглощали ежедневно всю 
андижанскую конницу; справедливо опасались возможной вспыш
ки фанатизма къ близившемуся моменту казни: бродили слухи, 
что туземцы готовы ринуться выручать своихъ святыхъ, своихъ 
коноводовъ и вожаковъ, при чемъ многочисленнымъ толпамъ 
головорѣзовъ, казалось, легко было бы стереть съ лица земли
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андижанскую горсточку русскихъ людей, среди которыхъ нахо
дились важныя лица: временно командующій войсками со сви
той, высшія военно-судебныя лица,..

Если тѣмъ, кто зналъ полностью андижанскія обстоятельства, 
положеніе рисовалось далеко не въ розовомъ свѣтѣ, представьте 
же себѣ тѣхъ, до которыхъ все это достигало въ раздутыхъ до 
химеричности формахъ, и вы себѣ легко представите состояніе 
темной солдатской среды.

Особенно усердными поставщиками разныхъ нелѣпостей въ 
солдатскую среду были деныцики.

Ночь, когда случилась въ Андижанѣ тревога, была темная- 
претемная южная ночь, пасмурная. Ей предшествовалъ дождь, 
кажется съ грозой.

Вновь прибывшіе стрѣлки были расположены въ казармахъ и 
въ лагеряхъ. Казармы тогда еще слабо освѣщались внутри, а 
бараки почти такъ-же, какъ въ роковую ночь 18-го мая, т.-е.‘ 
весьма скудно. Все остальное пространство и города, и окрестно
стей тонуло въ густѣйшемъ мракѣ. Фонари въ городѣ Андижанѣ 
не зажигались въ эту ночь по славному русскому обычаю не за
жигать ихъ, если по росписанію полагается луна, хотя бы ее 
скрывали тучи (sic!).

Было за полночь. Солдаты и въ казармахъ, и въ лагеряхъ спали 
въ повадку, крѣпко держа ружья и ощупывая въ просонкахъ пат
роны. Тишина царствовала по истинѣ удручающая и томящая.

Вдругъ откуда-то издалека долетѣлъ какой-то неясный шумъ, 
заставившій всѣхъ насъ вздрогнуть, а черезъ секунду ужаснуть
ся, а потомъ ахнуть, ибо шумъ все росъ, росъ... вотъ— ужъ это 
гомонъ толпы, вотъ вырываются отдѣльные дикіе крики, потомъ 
цѣлые снопы криковъ, визговъ, воплей.

Потомъ ко всему этому присоединилось «ура», сперва рѣд
кое, потомъ громкое, потомъ громовое... побѣдное «ура»... 
«Ура» все росло, охватывая лагерь, казармы.

Вдругъ затрещала ружейная пальба. Свидѣтель пришелъ въ 
лагерь, когда еще одинъ дневальный, приложившись, пускалъ 
послѣдній зарядъ въ догонку убѣгавшему врагу. Въ эту минуту 
всѣ остальные люди стояли, уже построившись въ своихъ бара- 
кахъ-навѣсахъ, старательно оглядываемые и усиокаиваемые 
своими начальниками. Каждый откровенно говорилъ, куда онъ
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палилъ и сколько разъ, но откуда пошла стрѣльба и тревога, 
никто толкомъ не зналъ ни въ лагеряхъ, ни на постахъ.

Между тѣмъ причиной ложной тревоги было то, что раненый 
въ бреду вскочилъ и съ воплями пустился бѣжать: послѣ того 
повскакали также и всѣ остальные раненые.

Охотничья команда, ближайшая къ лазарету, моментально 
разбуженная, схватила ружья и съ криками «Ура!» бросились 
на выручку своихъ раненыхъ.

Это всколыхнуло лагерь! Люди стали вскакивать, напяливать 
на себя, что попало, загалдѣли, заорали. Гаркнули «ура», кото
рое, разростаясь и перекатываясь, докатилось до отдаленнѣй
шихъ уголковъ гарнизона.

Потомъ кто-то бухнулъ въ темноту изъ винтовки и массовая 
галлюцинація выросла во всей своей красѣ —  всѣ видали, слы
шали и стрѣляли врага. Люди сдѣлались глухи на секунды къ 
голосу начальниковъ, къ сигналамъ».

Къ счастью все обошлось безъ потерь, если не считать нѣ
сколькихъ ушибовъ и царапинъ.

Стереотипныя обманы чувствъ и значеніе само
внушенія.

Съ той же точки зрѣнія слѣдуетъ объяснить и стереотипные 
обманы чувствъ, свойственные лишь извѣстнымъ семьямъ, въ 
которыхъ этимъ галлюцинаціямъ придаютъ то или другое, боль
шею частью роковое значеніе.

Извѣстно, что въ Габсбургскомъ домѣ напримѣръ такою гал
люцинаціею, которой придаютъ роковое значеніе предвѣстника 
смерти, является видѣніе черной женщины. Появленіе этой жен
щины уже издавна считается вѣрнымъ вѣстникомъ приближенія 
чьей либо кончины и передается изъ устъ въ уста въ видѣ семейной 
или родовой внушенной идеи, которая и олицетворяется при со
отвѣтствующихъ случаяхъ въ формѣ стереотипной галлюцинаціи.

Изрѣдка въ тѣхъ или другихъ семьяхъ можно встрѣтиться и 
съ другого рода внушенными идеями, которыя также играютъ 
немаловажную роль въ жизни членовъ данной семьи. Я имѣлъ 
свѣдѣнія напримѣръ объ одной семьѣ, въ которой изъ роду въ 
родъ передавались боязнь къ огню изъ за возможности погиб-
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нуть отъ него и дѣйствительно многіе изъ членовъ семьи погибли 
отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ или даже отъ самоубій
ства путемъ самосожженія. Въ другомъ роду удерживалось пред
ставленіе, что смерть его членовъ происходитъ отъ огнестрѣль
наго оружія путемъ ли самоубійства или той или другой случай
ности, и оказалось дѣйствительно, что даже послѣдніе потомки 
этого рода, несмотря на страшную боязнь, проявляемую ими къ 
огнестрѣльному оружію, погибали отъ выстрѣловъ изъ ружья 
или револьвера, или совершенно случайно или намѣренно въ 
формѣ самоубійства.

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ подобнаго рода случаяхъ на 
помощь внушенію идетъ нерѣдко и самовнушеніе, подъ кото
рымъ мы понимаемъ прививаніе психическихъ состояній, обу
словленное не посторонними вліяніями, а внутренними по
водами, источникъ которыхъ находится въ личности самого 
вольнаго, подвергающагося самовнушенію.

Всякій знаетъ, что человѣкъ можетъ настроить себя на груст
ный или веселый ладъ, что онъ можетъ при извѣстныхъ слу
чаяхъ развить воображеніе до появленія иллюз й и галлюцина
цій, что онъ можетъ даже вселить въ себя то или другое убѣж
деніе. Это и есть самовнушеніе, которое, подобно внушенію и 
взаимовнушенію, не нуждается въ логикѣ, а напротивъ дѣй
ствуетъ нерѣдко даже вопреки всякой логикѣ.

Кому неизвѣстно, что достаточно дать волю своему воображе
нію и оно готово рисовать всевозможные страшные образы въ 
темнотѣ ночи, несмотря на то, что мы можемъ быть твердо 
убѣждены, что ничего страшнаго на самомъ дѣлѣ не суще
ствуетъ.

Но это только одинъ изъ слабыхъ примѣровъ дѣйствія само
внушенія, которое въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ приводить 
къ настоящимъ обманамъ чувствъ.

Надо думать, что и стереотипное видѣніе черной женщины 
передъ смертью въ домѣ Габсбурговъ получаетъ объясненіе не 
въ одномъ только взаимовнушеніи, но быть можетъ и въ само
внушеніи, невольно настраивающемъ воображеніе въ опредѣлен
номъ направленіи. Путемъ невольнаго самовнушенія невиди
мому могутъ быть объяснены и нѣкоторыя другія темныя пси
хическія явленія, какъ напр. предчувствіе.



—  51  —

Извѣстно также, что самовнушеніе въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
подобно гипнотическому внушенію, можетъ обнаруживать рѣзкое 
вліяніе на сосудодвигательную и растительную сферы организ
ма. Этимъ путемъ между прочимъ объясняются различныя стиг- 
маты и даже періодическія кровеизліянія изъ тѣхъ областей 
тѣла, изъ которыхъ сочилась кровь у распятаго Христа, какъ 
показываетъ извѣстный въ медицинской литературѣ и тща
тельно провѣренный видными научными авторитетами примѣръ 
Луизы Лато.

Но мы отвлеклись бы далеко въ сторону отъ главнаго пред
мета нашей бесѣды, если бы задались цѣлью подробнѣе разъ
яснять только что указанныя явленія нашей психической жизни.

Внушеніе, ханъ факторъ въ оамоиотрѳбитѳдь- 
ныхъ актахъ нашихъ сектантовъ.

Путемъ невольнаго внушенія, взаимовнушенія и самовнуше
нія безъ труда объясняются и многія своеобразныя стороны 
нашего сектантства, выражающіяся въ крайне грубыхъ формахъ.

Кто не помнитъ изувѣрства Тираспольскихъ безпоповцевъ, 
еще такъ недавно проявившагося погребеніемъ и замуравлива- 
ніемъ живьемъ въ подземельяхъ 25-ти человѣкъ съ ихъ соб
ственнаго согласія и желанія. Читая описаніе этого потрясаю
щаго событія, предъ которымъ блѣднѣетъ всѣмъ извѣстный аске
тизмъ буддистовъ, невольно приходишь къ выводу, что эти сек
танты такъ спокойно шли на вѣрную смерть лишь въ силу 
укоренившейся путемъ внушенія и самовнушенія идеи о пере
селеніи вмѣстѣ съ этимъ погребеніемъ въ лоно праведныхъ.

Ковалевъ, выполнившій этотъ обрядъ погребенія въ Тернов- 
скихъ хуторахъ надъ всѣми сектантами, въ числѣ которыхъ были 
его мать, дочь и жена, самъ очевидно также находился подъ 
внушеніемъ со стороны монахини скитницы Виталіи, которая 
отдавала ему свои повелѣнія даже въ то время, когда уже нахо
дилась въ числѣ 6-ти человѣкъ въ подземной нишѣ и была за- 
брасываема землею.

Безспорно, что убѣжденія раскольниковъ, признающихъ на
родную перепись за антихристову запись, за отчужденіе отъ 
Христа и отъ истинной христіанской вѣры, создаютъ почву для
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самоистребительныхъ стремленій; но отсюда до массовою само
сожженія, какъ это случалось уже не однажды съ нашими рас
кольниками, до закапыванія въ землю или до такъ называемаго 
запощенія или до уморенія себя голодомъ еще далеко.

Надо однако замѣтить, что раскольничья среда въ скитахъ, 
въ нѣкоторомъ отчужденіи отъ внѣшняго міра, при постоян
номъ постѣ и молитвахъ представляетъ собою крайне благопріят
ныя условія для поддержанія и развитія религіознаго фанатизма. 
При этихъ то условіяхъ самоистребительная проповѣдь и нахо
дитъ себѣ благодарную почву. Эта проповѣдь дѣйствуетъ въ подоб
ныхъ случаяхъ не столько путемъ убѣжденія, сколько силой вну
шенія и взаимовнушенія,что и приводитъ къ окончательному рѣ
шенію «соблюсти благочестіе безъ отступленія», согласно выра
женію самихъ раскольниковъ.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ Терновскихъ про
исшествіяхъ роль главнаго вожака играла Виталія, которая, дѣй
ствуя первоначально по убѣжденію, въ значительной мѣрѣ укрѣ
пляла себя въ проповѣднической роли, благодаря самовнушенію. 
Общая атмосфера скита во время бывшей переписи, постоян
ные толки и обсужденія послѣдней въ скитѣ, общая тревога и 
страхъ за послѣдствія переписи поддерживали и укрѣпляли 
между членами скита путемъ взаимовнушенія мысль о необхо
димости закопаться или запоститься; исполнитель же закапыва
ніи Ковалевъ, какъ человѣкъ недалекій, находился подъ внуше
ніемъ, какъ Виталіи, такъ и другихъ лицъ, поддерживавшихъ 
общее настроеніе раскольничьяго скита.

Мѣсто не позволяетъ долѣе останавливаться на этомъ живо
трепещущемъ вопросѣ; но вся картина самоистребительныхъ 
происшествій въ Терновскихъ хуторахъ рѣшительно не под
дается иному объясненію, если не принять въ этомъ дѣлѣ 
вліянія внушенія и взаимовнушенія на почвѣ уже укоренив
шихся суевѣрій, сыгравшихъ здѣсь безспорно крупную роль х).

*) Подробное описаніе Терновскихъ событій кромѣ газетъ можно 
найти въ статьѣ проф. И. А. С и к о р с к а г о :  Вольныя смерти въ Тер
новскихъ хуторахъ. Вопросы нервно-психической Медицины за 1897 г.
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Судорожныя эпидеміи въ исторіи.
Не менѣе ярко сила внушенія сказывается въ такъ называе

мыхъ психопатическихъ эпидеміяхъ.
На этихъ психопатическихъ эпидеміяхъ отражаются прежде 

всего господствующія воззрѣнія народныхъ массъ данной эпохи, 
даннаго слоя общества или данной мѣстности. Но не можетъ 
подлежать никакому сомнѣнію, что ближайшимъ толчкомъ для 
развитія этихъ эпидемій являются: внушеніе, взаимовнушеніе и 
самовнушеніе.

Господствующія воззрѣнія являются здѣсь благопріятной поч
вой для распространенія путемъ невольной передачи отъ одного 
лица другому тѣхъ или другихъ психопатическихъ состояній. 
Эпидемическое распространеніе такъ называемой бѣсоодержи- 
мости въ средніе вѣка безспорно носитъ на себѣ всѣ слѣды уста
новившихся въ то время народныхъ воззрѣній на необычайную 
силу дьявола надъ человѣкомъ; но тѣмъ не менѣе также без
спорно, что развитіе и распространеніе этихъ эпидемій обязано 
въ значительной мѣрѣ и силѣ внушенія. Вотъ напримѣръ средне
вѣковый пасторъ во время церковнаго богослуженія говоритъ о 
власти демона надъ человѣкомъ, увѣщевая народъ быть ближе 
къ Богу, и во время этой рѣчи въ одномъ изъ патетическихъ 
мѣстъ къ ужасу слушателей воображаемый демонъ проявляетъ 
свою власть надъ однимъ изъ присутствующихъ, повергая его 
въ страшныя корчи. За этимъ слѣдуетъ другая и третья жертвы. 
То же повторяется и при другихъ богослуженіяхъ.

Можно ли сомнѣваться въ томъ, что здѣсь дѣло идетъ о пря
момъ внушеніи бѣсоодержимости, переходящемъ затѣмъ и въ 
жизнь народа и выхватывающемъ изъ послѣдняго свои жертвы 
даже и внѣ богослужебныхъ церемоній.

Когда укоренились извѣстныя вѣрованія о возможности 
воплощенія дьявола въ человѣкѣ, то это вѣрованіе само по себѣ 
уже дѣйствуетъ путемъ взаимовнушенія и самовнушенія на 
многихъ психопатическихъ личностей и приводитъ такимъ обра
зомъ къ развитію демонопатическихъ эпидемій, которыми такъ 
богата исторія среднихъ вѣковъ.

Благодаря самовнушенію тѣ или другія мистическія идеи, вы
текавшія изъ міровоззрѣнія среднихъ вѣковъ, нерѣдко являлись
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вмѣстѣ съ тѣмъ источникомъ цѣлаго ряда'конвульсивныхъ и 
иныхъ проявленій большой истеріи, которыя, благодаря господ
ствовавшимъ вѣрованіямъ, также получали наклонвость къ эпи
демическому распространенію.

Таково очевидно происхожденіе судорожныхъ и иныхъ сред
невѣковыхъ эпидемій, извѣстныхъ подъ назвавіемъ пляски св. 
Витта и св. Іоанна, народнаго танца въ Италіи, носящаго назва
ніе тарантеллы, и наконецъ т. н. квіэтизма. Даже знакомясь 
съ описаніемъ этихъ эпидемій современниками, не трудно убѣ
диться, что въ ихъ распространеніи играло роль взаимовну- 
шеніе.

Замѣчательна эпидемія самобичеванія, распространившаяся 
изъ Италіи по Европѣ въ 1266 г., о которой историкъ сообщаетъ 
слѣдующее: «Безпримѣрный духъ самообвиненія внезапно овла
дѣлъ умами народа. Страхъ передъ Христомъ напалъ на всѣхъ; 
благородные и простые, старые и молодые, даже дѣти лѣтъ пяти 
бродили по улицамъ безъ одеждъ съ однимъ только поясомъ 
кругомъ таліи. У каждаго была плеть изъ кожаныхъ ремней, ко
торой они бичевали со слезамй и вздохами свои члены такъ же
стоко, что кровь лила изъ ихъ ранъ».

Затѣмъ въ 1370 году не менѣе поразительнымъ образомъ рас
пространилась по Европѣ манія плясокъ, которая въ Италіи 
приняла своеобразную форму тарантизма. Въ это время танцоры 
наполняли улицы европейскихъ городовъ. Всѣ бросали свои 
обычныя занятія и домашнія дѣла, чтобы отдаться неистовой 
пляскѣ.

Въ Италіи пляска распространилась подъ вліяніемъ увѣ
ренности, что укусъ тарантуломъ, часто случавшійся въ Ита
ліи, становится безопаснымъ для тѣхъ, кто танцевалъ подъ му
зыку такъ называемой тарантеллы. Эта манія тарантеллы рас
пространилась съ необычайной быстротой по всей Италіи и, 
вслѣдствіе поглощенія ею огромнаго количества жертвъ, сдѣла
лась въ полномъ смыслѣ слова соціальной язвой Италіи.

Не менѣе поразительны и эпидеміи конвульсіонерокъ. Вотъ 
напримѣръ небольшая выдержка о средневѣковыхъ коявуль- 
сіонеркахъ изъ Луи-Дебоннера:

«Представьте себѣ дѣвушекъ, которыя въ опредѣленные 
дни, а иногда послѣ нѣсколькихъ предчувствій, внезапно впа-
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даютъ въ трепетъ, дрожь, судороги и зѣвоту; онѣ падаютъ на 
землю и имъ подкладываютъ при этимъ заранѣе приготовленные 
тюфяки и подушки. Тогда съ ними начинаются большія волненія: 
онѣ катаются по полу, терзаютъ и бьютъ себя; ихъ голова вра
щается съ крайней быстротой, ихъ глаза то закатываются, то за
крываются, ихъ языкъ то выходить наружу,то втягивается внутрь, 
заполняя глотку. Желудокъ и нижняя часть живота вздуваются, 
онѣ лаютъ, какъ собаки, или поютъ, какъ пѣтухи; страдая отъ 
удушья эти несчастныя стонутъ, кричатъ и свистятъ; по всѣмъ 
членамъ у нихъ пробѣгаютъ судороги; онѣ вдругъ устремляются 
въ одну сторону, затѣмъ бросаются въ другую; начинаютъ кувыр
каться и производятъ движенія, оскорбляющія скромность, при
нимаютъ циничныя позы, растягиваются, деревенѣютъ и остаются 
въ такомъ положеніи по часамъ и даже цѣлымъ днямъ; онѣ на 
время становятся слѣпыми, нѣмыми, параличными и ничего не 
чувствуютъ. Есть между ними и такія, у которыхъ конвульсіи 
носятъ характеръ свободныхъ дѣйствій, а не безсознательныхъ 
движеній».

Прочитавъ это описаніе современника, кто изъ лицъ, зна
комыхъ съ нервными болѣзнями нестанетъ сомнѣваться въ томъ, 
что здѣсь дѣло идетъ о припадкахъ большой истеріи, развиваю
щейся, какъ мы знаемъ нерѣдко и нынѣ эпидемически?

Еще болѣе поучительная картина представляется намъ въ 
описаніи судорожныхъ эпидемій, развивавшихся въ Парижѣ въ 
прошломъ столѣтіи, объединяющимъ объектомъ которыхъ яви
лось Сенъ-Медарское кладбище съ могилой дьякона Пари, нѣ
когда прославившагося своимъ аскетическимъ образомъ жизни. 
Это описаніе принадлежитъ извѣстному Луи Фигье.

«Конвульсіи Жанны, излѣчившейся на могилѣ Пари отъ исте
рической контрактуры въ припадкѣ судорогъ, послужили сигна
ломъ для новой пляски св. Витта, возродившейся вновь въ 
центрѣ Парижа въ X V III в. съ безконечными варіаціями, одна 
мрачнѣе или смѣшнѣе другой.

Со всѣхъ частей города сбѣгались на Сенъ-Медарское клад
бище, чтобы принять участіе въ кривлякахъ и подергиваніяхъ. 
Здоровые и больные, всѣ увѣряли, что конвульсіонируютъ и 
конвульсіонировали по своему. Это былъ всемірный танецъ 
настоящая тарантелла.
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Вся площадь Сенъ-Медарскаго кладбища и сосѣднихъ улицъ 
была занята массой дѣвушекъ, женщинъ, больныхъ всѣхъ воз- 
растовъ, конвульсіонируіодихъ какъ бы въ перегонку другъ съ 
другомъ. Здѣсь мужнины бьются объ землю, какъ настоящіе эпи
лептики, въ то время какъ другіе немного дальше глотаютъ ка
мешки, кусочки стекла и даже горящіе угли; тамъ женщины 
ходятъ на головѣ съ той степенью странности или цинизма, 
которая вообще совмѣстима съ такого рода упражненіями. Въ 
другомъ мѣстѣ женщины, растянувшись во весь ростъ, пригла
шаютъ зрителей ударять ихъ по животу и бываютъ довольны 
только тогда, когда ІО или 12 мужчинъ обрушиваются, на нихъ 
заразъ всей своей тяжестью.

Люди корчатся, кривляются и двигаются на тысячу различ
ныхъ ладовъ. Есть впрочемъ и болѣе заученныя конвульсіи, 
напоминающія пантомимы и позы, въ которыхъ изображаются 
какія-нибудь религіозныя мистеріи, особенно же часто сцены 
изъ страданій Спасителя.

Среди всего этого нестройнаго шабаша слышатся* только стонъ, 
пѣніе, ревъ, свистъ, декламація, пророчество и мяуканье. Но 
преобладающую роль въ это£ эпидеміи конвульсіонеровъ играютъ 
танцы. Хоромъ управляетъ духовное лицо, аббатъ Бешеронъ, 
который, чтобъ быть на виду у всѣхъ, стоитъ на могилѣ. Здѣсь 
онъ совершаетъ ежедневно съ искусствомъ, не выдерживающимъ 
соперничества, свое любимое «па», знаменитый скачекъ карпа 
(saute de Сагре), постоянно приводящій зрителей въ восторгъ.

Такія вакханаліи погубили все дѣло. Король, получая еже
дневно отъ духовенства самые дурные отзывы о происходив
шемъ въ Сенъ-Медарѣ, приказалъ полицейскому лейтенанту 
Геро закрыть кладбище. Однако эта мѣра не прекратила бе
зумныхъ неистовствъ со стороны конвульсіонеровъ. Такъ какъ 
было запрещено конвульсіонировать публично, то припадки 
янсинистовъ стали происходить въ частныхъ домахъ и зло отъ 
того еще болѣе усилилось. Сенъ-Медарское кладбище концен
трировало въ себѣ заразу; закрытіе же его послужило для рас
пространенія ея.

Всюду на дворахъ, подъ воротами можно было слышать или 
видѣть, какъ терзается какой нибудь несчастный; его видъ дѣй
ствовалъ заразительно на присутствующихъ и побуждалъ ихъ
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къ подражанію. Зло приняло такіе значительные размѣры, что ко
ролемъ былъ изданъ такой указъ, по которому всякій конвуль- 
сіонирующій предавался суду, спеціально учрежденному при 
арсеналѣ и приговаривался къ тюремному заключенію. Послѣ 
этого конвульсіонеры стали только искуснѣе скрываться, но не 
вывелись» 1).

Познакомившись съ этими своеобразными общественными яв 
леніями, можно ли сомнѣваться въ томъ, что эпидеміи конвульсіо- 
нирующихъ развивались, благодаря взаимовнушенію на почвѣ 
религіознаго мистицизма и тяжелыхъ суевѣрій.

Эпидеміи колдовства и бѣсоодѳрэкимости.

Очевидно подобнымъ же образомъ объясняется и происхо
жденіе колдовства, этой страшной болѣзни, изъ за которой по
гибло на кострѣ и эшафотѣ навѣрно много болѣе народа, нежели 
во всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ войнахъ истекшаго столѣтія. Не допу
стивъ взаимовнушенія и самовнушенія мы не могли бы понять ни 
столь значительнаго распространенія эпидемій колдовства, про
являвшихся въ самыхъ различныхъ частяхъ Европы, особенно въ 
X V I вѣкѣ, ни почти стереотипнаго описанія видѣній, которымъ 
подвергались несчастные колдуны и колдуньи среднихъ вѣ
ковъ.

По описанію Р ен ья р а  къ женщинѣ, которая обыкновенно 
подвержена конвульсивнымъ приступамъ, въ одинъ прекрасный 
вечеръ является изящный и граціозный кавалеръ; онъ нерѣдко 
входилъ черезъ открытую дверь, но чаще появлялся внезапно, 
выростая какъ бы изъ земли.

Вотъ какъ описываютъ его колдуньи на судѣ: «Онъ одѣтъ въ 
бѣлое платье, а на головѣ у него черная бархатная шапочка съ 
краснымъ перомъ или же на немъ роскошный кафтанъ, осыпан
ный драгоцѣнными каменьями, въ родѣ тѣхъ, что носятъ вель
можи. Незнакомецъ является или по собственной иниціативѣ, 
или на зовъ, или же на заклинаніе своей будущей жертвы. Онъ 
предлагаетъ вѣдьмѣ обогатить ее и сдѣлать ее могуществен
ной; показываетъ ей свою шляпу, полную денегъ; но чтобъ

' )  Р  ежь яръ.  Психическія эпидеміи.
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удостоиться всѣхъ этихъ благъ ей придется отречься отъ Св. 
крещенія, отъ Бога и отдаться сатанѣ душой и тѣломъ» *).

Вотъ стереотипныя описанія демоническихъ галлюцинацій, 
которымъ подвергались истерическія женщины среднихъ вѣковъ 
или такъ называемыя колдуньи по тогдашнимъ понятіямъ.

Не ясно ли, что здѣсь дѣло идетъ о галлюцинаціяхъ такого 
рода, которыя выливаются въ опредѣленную форму, благодаря 
представленіямъ, упрочившимся въ сознаніи путемъ самовну
шенія или внушенія быть можетъ еще съ дѣтства, благодаря 
разсказамъ и передачѣ изъ устъ въ уста о возможности появле
нія дьявола въ роли соблазнителя.

Другое не менѣе распространенное убѣжденіе въ народѣ, кото
рое получило особенную силу, благодаря религіозному мистициз
му въ эпоху среднихъ вѣковъ и послѣдующій за ними періодъ вре
мени, есть такъ называемая бѣсоодержимость, то есть обладаніе 
дьяволомъ человѣческаго тѣла. Благодаря самовнушенію о вселе
ніи дьявола въ тѣло, эта идея нерѣдко является источникомъ цѣла
го ряда конвульсивныхъ и иныхъ проявленій большой истеріи, 
которыя также способны къ эпидемическому распространенію.

«Первая большая эпидемія этого рода по словамъ Реньяр а 
произошла въ Мадридскомъ монастырѣ.

Почти всегда въ монастыряхъ и главнымъ образомъ въ жен
скихъ обителяхъ религіозные обряды и постоянное сосредоточе
ніе на чудесномъ влекли за собою различныя нервныя разстрой
ства, составляющія въ своей совокупности то, что называлось 
бѣловатостью. Мадридская эпидемія началась въ монастырѣ 
Бенедиктинокъ, игуменьѣ котораго, доннѣ Терезѣ, еле исполни
лось въ то время 26 лѣтъ.

Съ одной монахиней вдругъ стали случаться страшныя кон
вульсіи. У  нея дѣлались внезапныя судороги, мертвѣли и скор- 
чивались руки, выходила пѣна изо рта, изгибалось все тѣло въ 
дугу на подобіе арки, опиравшейся на затылокъ и пятки. По но
чамъ больная издавала страшные вопли и подъ конецъ ею овла
дѣвалъ настоящій бредъ.

Несчастная объявила, что въ нее вселился демонъ Перегрино, 
который не даетъ ей покоя. Вскорѣ демоны овладѣли всѣми мо-

*) Р е н ь я р ъ .  Психическія эпидеміи.
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нахинями за исключеніемъ пяти женщинъ, при чемъ сама донна 
Тереза тоже сдѣлалась жертвой этого недуга.

Тогда начались въ обители неописуемыя сцены: монахини по 
цѣлымъ ночамъ выли, мяукали и лаяли, объявляя, что они одер
жимы однимъ изъ друзей Перегрино. Монастырскій духовникъ 
Франсуа Гарсіа, прибѣгъ къ заклинанію бѣсноватыхъ, но без
успѣшно, послѣ чего это дѣло перешло въ руки инквизиціи, ко
торая распорядилась изолировать монахинь. Съ этой цѣлью они 
были сосланы въ различные монастыри.

Гарсіа, обнаруживавшій въ этомъ дѣлѣ извѣстное благоразу
міе, рѣдко встрѣчаемое въ людяхъ его класса, былъ осужденъ за 
то, что будто бы вступилъ въ сношеніе съ демонами прежде, 
чѣмъ напасть на нихъ».

Бѣловатость Бенедиктинокъ надѣлала много шуму, но ея 
извѣстность ничтожна по сравненію съ эпидеміей бѣловатости 
урсулинокъ, которая разразилась въ 1610 г. У  двухъ монахинь 
монастыря урсулинокъ появились какія то необычайныя движе
нія и другіе удивительные симптомы. Согласно господствовав
шему тогда вѣрованію, Ромильонъ вообразилъ, что эти мона
хини одержимы дьяволомъ. Онъ попровалъ дѣлать надъ ними 
заклинанія, но неуспѣшно; дьяволы продолжали мучить бѣд
ныхъ урсулинокъ; убѣдившись въ своемъ безсиліи, бѣдный свя
щенникъ обратился къ болѣе могущественнымъ заклинателямъ. 
Обѣихъ одержимыхъ— Луизу Кало и Магдалину де-Ля-Палю, 
дочь провансальскаго дворянина, отправили въ монастырь 
Сентъ-Бомъ къ инквизитору Михаэлису. Михаэлисъ, не на
дѣясь исключительно на свои силы, пригласилъ на помощь фла
мандскаго доминиканца отца Домціуса. Онъ самъ изъ Лувена, 
говоритъ Мишле, не разъ производилъ заклинанія, былъ стало 
быть обстрѣлянъ на этихъ нелѣпостяхъ. Луиза скорѣе сумашед- 
шая, чѣмъ злая, но злая въ своемъ сумашествіи, призналась, 
что въ ней сидятъ три дьявола: Верринъ— добрый дьяволъ, ка
толикъ, легкій, одинъ изъ демоновъ воздуха; Левіофанъ, дурной 
дьяволъ, любящій разсуждать и протестовать: и наконецъ тре
тій духъ нечистыхъ помысловъ. Чародѣй, пославшій ей этихъ 
дьяволовъ, князь всѣхъ колдуновъ Испаніи, Франціи, Англіи и 
Турціи патеръ Луи Гофриди, бывшій въ то время приходскимъ 
священникомъ церкви des Accoules въ Марселѣ. Магдалина,
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подстрекаемая Луизой и обезумѣвшая отъ страха, сдѣлала такое 
же признаніе. Она сказала, что Гофриди испортилъ ее своими 
чарами, что онъ наслалъ на нее цѣлый легіонъ, т. е. шесть 
тысячъ шесьсотъ шестдесятъ шесть дьяволовъ. Михаэлисъ, 
какъ монахъ, ненавидѣлъ Гофриди—священника и съ радостью 
ухватился за прекрасный случай. Онъ донесъ на чародѣя Про
ванскому парламенту. И хотя на сторонѣ Гофриди были капу
цины, епископъ Марсельскій и все духовенство, тѣмъ не менѣе 
парламентъ въ союзѣ съ инквизиціей добились того, что имъ 
выдали Гофриди. Его, какъ преступника, привели въ Эксъ. 
Предъ Магдалиной de la Paiu несчастный священникъ сначала 
клянется именемъ Бога, пресвятой дѣвы Маріи и св. Іоанномъ 
Крестителемъ, что всѣ обвиненія ложны: но скоро онъ понялъ, 
что онъ погибъ: мужество его покинуло и подъ пыткой, а мо
жетъ быть и ранѣе онъ признался во всемъ. Да, во всемъ, во 
всѣхъ преступленіяхъ, которыхъ онъ не совершалъ. Онъ со
знался, что дьяволъ посѣщалъ его часто, что онъ поджидалъ са
тану у дверей церкви и заразилъ до тысячи женщинъ ядови
тымъ дыханіемъ, сообщеннымъ ему Люциферомъ. «Признаюсь 
и въ томъ», говорилъ онъ,-«что когда я желалъ отправиться на 
шабашъ, я становился ночью у открытаго окна, черезъ которое 
являлся ко мнѣ Люциферъ и въ мигъ переносилъ на сборище, 
гдѣ я оставался два три, а иногда и четыре часа». Стали искать 
на его тѣлѣ печать дьявола. Когда сняли съ глазъ Гофриди по
вязку онъ съ ужасомъ узналъ, что въ его тѣло до трехъ разъ 
вонзали иглу и онъ ничего не чувствовалъ. Итакъ онъ былъ 
трижды помѣченъ дьявольскимъ клеймомъ. Инквизиторъ замѣ
тилъ: если бы мы находились въ Авиньонѣ, этого человѣка зав
тра же сожгли бы.

Его и сожгли. 30 апрѣля 1611 года въ Эксѣ въ 5 часовъ по 
полудня, Луи Гофриди, бенедиктинскій священникъ церкви des 
Accoules, былъ отрѣшенъ отъ сана. Палачъ подвелъ къ главному 
входу въ церковь, гдѣ онъ долженъ былъ каяться и просить про
щенія у Бога, короля и правосудія. На площади проповѣдни
ковъ былъ уже воздвигнутъ костеръ. Несчастный взошелъ на 
него и черезъ нѣсколько минутъ спустя отъ него остался одинъ 
пепелъ» 1). Гофриди такимъ образомъ не спасло его признаніе

‘) Рише, Сомнамбулизмъ 1885.
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въ колдовствѣ; но не лучше была и судьба тѣхъ которые отли
чались большей стойкостью характера, какъ показываетъ исто
рія съ аббатомъ Грандье. Луденская община урсулинокъ, посвя
тившихъ себя дѣлу образованія, состояла изъ дочерей знатныхъ 
лицъ.

«Пріоромъ монастыря былъ аббатъ Муссо, вскорѣ впрочемъ 
умершій. Спустя непродолжительное время послѣ его кончины 
онъ однажды явился къ г-жѣ де-Бельсьель ночью въ видѣ мерт
веца и приблизился къ ея постели. Она своими криками разбу
дила всю обитель. Но послѣ этого привидѣніе стало возвращаться 
каждую ночь. Монахиня разсказала о своемъ несчастій товар
камъ. Результатъ получился какъ разъ обратный: вмѣсто одной 
привидѣніе стало посѣщать всѣхъ монахинь. Въ дортуарѣ то и 
дѣло раздавались крики ужаса и монахини пускались въ бѣгство. 
Слово одержимость было пущено въ ходъ и принято всѣми. Мо
нахъ Миньонъ, сопутствуемъ^ двумя товарищами, явился въ 
обитель для изгнанія злого духа.

Игуменья, мадамъ де-Бельсьель, объявила, что она одержима 
Астаротомъ и какъ только начались заклинанія стала издавать 
вопли и конвульсивно биться; въ бреду она говорила, что ее 
околдовалъ священникъ Грандье, преподнося ей розы.

Игуменья кромѣ того утверждала, что Грандье являлся въ 
обитель каждую ночь въ теченіе послѣднихъ четырехъ мѣсяцевъ 
и что онъ входилъ и уходилъ, проникая сквозь стѣны.

На другихъ одержимыхъ, между прочимъ на мадамъ де-Са- 
зидьи, находили конвульсіи, повторявшіяся ежедневно, особенно 
во время заклинаній.

Однѣ изъ нихъ ложились на животъ и перегибали голову такъ, 
что она соединялась съ пятками, другія катались по землѣ въ то 
время, какъ священники со Св. Дарами въ рукахъ гнались за 
ними; изо рта у нихъ высовывался языкъ, совсѣмъ черный и 
распухшій. Когда галдюнинапіи присоединялись къ судорогамъ, 
то одержимыя видѣли смущавшаго ихъ демона. У  мадамъ де- 
Бельсьель ихъ было 7, у мадамъ де-Сазильи 8, особенно же часто 
встрѣчались Асмодей, Астаротъ, Левіафанъ, Исаакорумъ, Уріель, 
Бегемотъ, Дагонъ, Магонъ и тому подобные.

Въ монастыряхъ злой духъ носитъ названія, присвоенныя ему 
въ богословскихъ сочиненіяхъ.
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Въ нѣкоторыхъ случаяхъ монахини впадали въ каталептиче
ское состояніе, въ другихъ онѣ переходили въ сомнамбулизмъ и 
бредъ или въ состояніе полнаго автоматизма.

Онѣ всегда чувствовали въ себѣ присутствіе злого духа и, ка
таясь по землѣ, произнося безсвязныя рѣчи, проклиная Бога, 
кощунствуя и совершая возмутительныя вещи, утверждали, что 
исполняютъ его волю».

А вотъ между прочимъ сцены, которыя разыгрывались въ 
томъ же монастырѣ, подъ вліяніемъ заклинаній, заимствованныя 
изъ книги отца Іосифа:

«Однажды начальница пригласила отца отслужить молебенъ 
Св. Іосифу и просить его защиты отъ демоновъ во время говѣнія.

Заклинатель немедленно выразилъ свое согласіе, не сомнѣ
ваясь въ успѣшности чрезвычайнаго молитвосдовія и обѣщалъ 
заказать мессы съ той же цѣлью въ другихъ церквахъ.

Вслѣдствіе этого, демоны пришли въ такое бѣшенство, что въ 
день поклоненія волхвовъ стали терзать игуменью. Лицо ея по
синѣло, а глаза уставились въ изображеніе лика Богородицы. 
Былъ уже поздній часъ, но отецъ Сюренъ рѣшился прибѣгнуть 
къ усиленнымъ заклинаніямъ, чтобы заставить демона пасть въ 
страхѣ передъ Тѣмъ, кому поклонялись волхвы.

Съ этой цѣлью онъ взялъ одержимую въ часовню, гдѣ она 
произнесла массу богохульству пытаясь бить присутствующихъ 
и во что бы то ни стало оскорбить самого отца, которому нако
нецъ удалось тихо подвести ее къ алтарю.

Затѣмъ онъ приказалъ привязать одержимую къ скамьѣ и 
послѣ нѣсколькихъ воззваній повелѣлъ демону Исаакоруму пасть 
ницъ и поклониться Младенцу Іисусу; демонъ отказался испол
нить это требованіе, изрыгая страшныя проклятія.

Тогда заклинатель пропѣлъ Magnificat и во время пѣнія словъ: 
gloria patri и т. д. эта нечестивая монахиня, сердце которой 
было дѣйствительно переполнено злымъ духомъ, воскликнула: 
«Да будетъ проклятъ Богъ Отецъ, Сынъ, Святой Духъ и все 
Небесное Царство!» Демонъ еще усугубилъ свои богохульства, 
направленныя противъ Св. Дѣвы, во время пѣнія: Аѵе Магіа 
Stella, при чемъ сказалъ, что не боится ни Бога, ни Св. Дѣвы, 
и похвалялся, что его не удастся изгнать изъ тѣла, въ которое 
онъ вселился.
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Его опросили, зачѣмъ онъ вызываетъ на борьбу всемогущаго 
Бога.

«Я дѣлаю это отъ бѣшенства, отвѣтилъ онъ, и съ этихъ поръ 
съ товарищами не буду заниматься ничѣмъ другимъ»!

Тогда онъ возобновилъ свои богохульства въ еще болѣе уси
ленной формѣ.

Отецъ Сюренъ вновь приказалъ Исаакоруму поклониться 
Іисусу и воздать должное какъ. Св. Младенцу, такъ и пресвятой 
Дѣвѣ за богохульственныя рѣчи, произнесенныя противъ нихъ... 
Исаакорумъ не покорялся.

Послѣдовавшее затѣмъ пѣніе «Gloria», послужило ему только 
поводомъ къ новымъ проклятіямъ на Святую Дѣву.

Были еще дѣлаемы новыя попытки, чтобы заставить демона 
Бегемота покаяться и принести повинную Іисусу, а Исаакорума 
повиниться передъ Божьей) Матерью, во время которыхъ у игу
меньи появились такія сильныя конвульсіи, что пришлось отвя
зать ее отъ скамьи.

Присутствующіе ожидали, что демонъ покорится, но Исаако
румъ, повергая ее на землю, воскликнулъ: «Да будетъ проклята 
Марія и Плодъ, который Она носила»!

Заклинатель потребовалъ, чтобы онъ немедленно покаялся 
предъ Богородицей въ своихъ богохульствахъ, извиваясь по 
землѣ, какъ змѣй, и облизывая полъ часовни въ трехъ мѣстахъ. 
Но онъ все отказывался, пока не возобновили пѣніе гимновъ. 
Тогда демонъ сталъ извиваться, ползать и крутиться; онъ при
близился (т. е. довелъ тѣло г-жи де-Бельсьель) къ самому выходу 
изъ часовни и здѣсь, высунувъ громадный черный языкъ, при
нялся лизать каменный полъ съ отвратительными ужимками, 
воемъ и ужасными конвульсіями. Онъ повторилъ то же самое у 
алтаря, послѣ чего выпрямился и, оставаясь все еще на колѣ
няхъ, гордо посматривалъ, какъ бы показывая видъ, что не хо
четъ сойти съ мѣста; но заклинатель, держа въ рукахъ Св. Дары, 
приказалъ ему отвѣчать. Тогда выраженіе лица его исказилось и 
стало ужаснымъ, голова откинулась совершенно назадъ и послы
шался сильный голосъ, произнесенный какъ бы изъ глубины 
груди: «Царица Неба и земли прости»!

Нетрудно представить себѣ, что подобныя заклинанія не только 
не дѣйствовали успокоительно на окружающихъ лицъ, но еще



—  64 —

способствовали большему развитію бѣшенства у несчастныхъ 
монахинь. Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтить, что .Іудейская эпи
демія урсулинокъ кончилась трагически, такъ какъ несчастный 
аббатъ Грандье, обвиненный въ чародѣйствѣ, былъ подвергнутъ 
ужаснымъ пыткамъ и истязаніямъ и былъ въ концѣ концовъ 
сожженъ на кострѣ. Описаніе пытокъ и казни Грандье произво
дятъ потрясающее впечатлѣніе и я, щадя нервы читателей, опу
скаю ихъ здѣсь, тѣмъ болѣе что это печальное событіе не отно
сится прямо къ интересующему насъ предмету.

Но какъ не тяжела была казнь Грандье, сожженнаго живымъ 
на кострѣ съ раздробленными ранѣе голенями, она не успокоила 
бѣснующихся урсулинокъ, пока не было приступлено къ ихъ 
изолированію. «Послѣ того демоны стали еще преслѣдовать мо
лодыхъ дѣвушекъ въ гор. Луденѣ. Назывались эти демоны: Уголь 
нечисти, Адскій Левъ, Феронъ и Магонъ. Эпидемія распростра
нилась даже на окрестности.

Дѣвушки въ Авиньонѣ почти всѣ подпали страшному недугу и 
обвиняли при этомъ двухъ священниковъ въ чародѣйствѣ; къ 
счастью коадьюторъ Поатьевскаго епископа благоразумно повелъ 
дѣло и разъединилъ бѣсноватыхъ.

Но еще замѣчательнѣе тотъ фактъ, что Авиньонъ, искони счи
тавшійся страною папъ, переполнился около этого времени одер
жимыми.

Луденская эпидемія заразила умы и охватила собой большое 
пространство. Страшная Луденская трагедія еще не изгладилась 
изъ памяти ея современниковъ: истина относительно мучени
чества несчастнаго Грандье едва только успѣла выясниться* 
когда разнесся слухъ, что демоны овладѣли обителью св. Елиза
веты въ Лувье.

Здѣсь также усердіе .духовника послужило, если не причиной, 
то по крайней мѣрѣ точкой отправленія для распростране
нія недуга. Лувьевскими монахинями овладѣло желаніе посо- 
перничать въ дѣлѣ набожности съ своимъ духовнымъ пасты
ремъ.

Они стали поститься по недѣлямъ, проводили въ молитвѣ 
цѣлыя ночи, всячески бичевали себя и катались полунагія по 
снѣгу.

Въ концѣ 1642 г. священникъ Динаръ (духовникъ) внезапно
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скончался. Монахини, уже и безъ того близкія къ помѣшатель
ству, тогда окончательно помутились.

Ихъ духовный отецъ сталъ являться имъ по ночамъ, онѣ ви
дѣли его бродящимъ въ видѣ привидѣнія, а съ ними самими на
чали дѣлаться конвульсивные припадки, совершенно аналогич
ные съ припадками луденскихъ монахинь: у несчастныхъ явля
лось страшное отвращеніе ко всему, что до тѣхъ поръ наполняло 
ихъ жизнь и пользовалось ихъ любовью.

Видъ св. Даровъ усиливалъ ихъ бѣшенство-, они доходятъ до 
того, что даже плюютъ на нихъ. Затѣмъ монахини катаются по 
церковному полу и, издавая при этомъ страшный ревъ, подпры
гиваютъ, какъ будто подъ вліяніемъ пружинъ».

Современный богословъ Лабретанъ, имѣвшій случай видѣть 
Лувьевскихъ монахинь, даетъ намъ слѣдующее описаніе ихъ 
бѣснованіе

«Эти 15 дѣвушекъ обнаруживаютъ во время причастія страш
ное отвращеніе къ св. Дарамъ, отроютъ имъ гримасы, показы
ваютъ языкъ, плюютъ на нихъ и богохульствуютъ съ видомъ 
самаго ужаснаго нечестія. Онѣ кощунствуютъ и отрекаются отъ 
Бога болѣе 100 разъ въ день съ поразительною смѣлостью и 
безстыдствомъ.

По нѣсколько разъ въ день ими овладѣвали сильные припадки 
бѣшенства и злобы, во время которыхъ они называютъ себя де
монами, никого не оскорбляя при этомъ и не дѣлая вреда свя
щенникамъ, когда тѣ во время самыхъ сильныхъ приступовъ 
кладутъ имъ въ ротъ палецъ.

Во время припадковъ они описываютъ своимъ тѣломъ разныя 
конвульсивныя движенія и перегибаются назадъ въ видѣ дуги, 
безъ помощи рукъ, такъ что ихъ тѣло покоится болѣе на темени, 
чѣмъ на ногахъ, а вся остальная часть находится на воздухѣ; 
онѣ долго остаются въ этомъ положеніи и часто вновь прини
маютъ его. Послѣ подобныхъ усиленныхъ кривляній, продолжав
шихся непрерывно иногда въ теченіе 4-хъ часовъ, монахини 
чувствовали себя вполнѣ хорошо, даже во время самыхъ жаркихъ 
дней; несмотря на припадки онѣ были здоровы, свѣжи и пульсъ 
ихъ бился такъ же нормально, какъ если бы съ ними ничего не 
происходило. Между ними есть и такія, которыя падаютъ въ 
обморокъ во время заклинаній, какъ будто произвольно: обморокъ
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начинается съ ними въ то время, когда ихъ лицо наиболѣе 
взволновано, а пульсъ становится значительно повышеннымъ. 
Во время обморока, продолжающагося полчаса и болѣе, у нихъ 
незамѣтно ни малѣйшаго признака дыханія.

Затѣмъ онѣ чудеснымъ образомъ возвращаются къ жизни, при 
чемъ у нихъ сначала приходятъ въ движеніе большіе пальцы 
ноги, потомъ ступни и самыя ноги, а за ними животъ, грудь, 
шея; во все это время лицо бѣсноватыхъ остается совершенно 
неподвижнымъ; наконецъ оно начинаетъ искажаться и вновь по
являются страшныя корчи и конвульсіи».

Это описаніе не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что дѣло идетъ 
въ данномъ случаѣ о проявленіяхъ большой истеріи, хорошо 
изученной за послѣднее время, особенно со времени классиче
скихъ трудовъ C ha rcot  и его учениковъ.

Эпидеміи кликушества и порчи.

Наше современное кликушество въ народѣ, не есть ли тоже 
отраженіе средневѣковыхъ демонопатическихъ болѣзненныхъ 
формъ? И здѣсь вліяніе внушенныхъ ранѣе привитыхъ идей, на 
проявленіе болѣзненныхъ состояній неоспоримо.

Извѣстно, что такого рода больные во время церковной служ
бы при извѣстныхъ возглашеніяхъ подвергаются жесточайшимъ 
истерическимъ припадкамъ.

И здѣсь повторяется тоже, что было и въ средніе вѣка. Не
счастные больные заявляютъ открыто и всегласно о своей бѣсо- 
одержимости; во время же припадковъ говорятъ какъ-бы отъ 
имени сидящаго въ нихъ бѣса. Между прочимъ одна изъ недав
нихъ эпидемій кликушества развилась съ чрезвычайной быстро
той во время свадебнаго пиршества въ с. Б. Петровскомъ По- 
дольскаго уѣзда Московской губерніи и охватила 15 лицъ, уча
ствовавшихъ въ пирѣ!). Другая эпидемія, развившаяся нѣсколь
ко лѣтъ спустя также во время свадебныхъ пиршествъ и также 
въ Подольскомъ уѣздѣ Московской губерніи, ограничилась че-

*) Д-ръ Я к о в е н к о .  Эпидемія истерическихъ судорогъ въ Подоль
скомъ уѣздѣ Моск. губ. Вѣсти. Общ. гигіены т. XXV. кн. III, отд. III,
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тырьмя лицами *). Литература наша обладаетъ вообще много
численными описаніями эпидемій кликушества, но изъ нихъ 
лишь немногія были предметамъ медицинскаго наблюденія.

Всѣхъ лицъ, которые пожелали бы въ исторической послѣ
довательности прослѣдить у насъ развитіе эпидемій этого 
рода, мы отсылаемъ къ книгѣ, Краинскаго «порча, кликуши и 
бѣсноватые» (Новгородъ, 1900), которому пришлось изслѣдо
вать по порученію Медицинскаго Департамента одну изъ эпидемій 
такого рода, развившихся нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Смо
ленской губерніи 2). Нѣтъ сомнѣнія, что эти эпидеміи всегда и 
вездѣ развивались подъ вліяніемъ поддерживаемаго въ народѣ 
вѣрованія о возможности порчи и бѣсоодержимости, въ чемъ не
малую роль съиграло наше духовенство. Для поясненія того, 
какую роль играетъ внушеніе и самовнушеніе при развитіи эпи
демій порчи и кликушества, я приведу здѣсь изъ сдѣланнаго 
мною къ вышеуказанному сочиненію предисловія нижеслѣдующія 
строки:

Не подлежитъ сомнѣнію, что психическая сторона т. наз. 
порчи и кликушества, какъ и бѣсноватое^, черпаетъ свои осо
бенности въ своеобразныхъ суевѣріяхъ и религіозныхъ вѣрова
ніяхъ народа. Этимъ объясняется не только характеръ бредо
выхъ идей о порчѣ, о вселеніи нечистой силы во внутрь тѣла, 
но и всѣ другія характерныя явленія въ поведеніи кликушъ, 
порченыхъ и бѣсноватыхъ, такъ напр. ихъ своеобразная боязнь 
всего, что вѣрою народа признается святымъ, наступленіе при
падковъ въ церкви при пѣніи «херувимской» при извѣстныхъ 
молитвословіяхъ во время служенія молебновъ и при отчитыва- 
ніи, ихъ выкликанія и непереносливость того лица, которое они 
обвиняютъ въ порчѣ и въ причиненіи имъ бѣсодержимости, ча
сто наблюдаемая наклонность къ произношенію бранныхъ и не
приличныхъ словъ, поразительное богохульствованіе и святотат
ственное поведеніе противъ иконъ, склонность нѣкоторыхъ изъ

*) Д-ръ Г  е н и к а. Вторая эпидемія истерическихъ слгдорогъ въ По
дольскомъ уѣздѣ Моск. губ. Невр. Вѣсти. 1898, т. VI, вып. 4.

а) См. также сообщеніе д-ра Н и к и т и н а  (изъ нашей клиники): Къ 
вопросу о кликушествѣ (Научи. Собр. вр. клин. душ. и нервн. бол. 
1903), въ которомъ описаны кликуши съ ихъ припадками и приведены 
результаты ихъ изслѣдованія.
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кликушъ къ прорицанію и т. п. Сюда принадлежитъ и боязнь 
табаку, наблюдаемая у нѣкоторыхъ кликушъ, какъ заимствова
ніе отъ сектантовъ. Извѣстно, что куреніе табаку по взгляду 
многихъ сектантовъ, которыхъ народъ вообще именуетъ «ере
тиками», есть дѣло рукъ антихриста, а потому они не только не 
употребляютъ табаку, но и не допускаютъ его въ свои избы. По
этому боязнь табаку у кликушъ выражаетъ какъ бы принадлеж
ность ихъ къ ереси, что въ глазахъ простаго народа почти рав
носильно богоотступничеству.

Въ виду всего только что сказаннаго, нельзя не согласиться 
съ тѣмъ, что кликушество и порча въ значительной мѣрѣ обя
заны своимъ происхожденіемъ бытовой стороны жизни русскаго 
народа. Очевидно, что своеобразныя суевѣрія и религіозныя вѣ
рованія народа даютъ психическую окраску того болѣзненнаго 
состоянія, которое извѣстно подъ названіемъ порчи, кликуше
ства и бѣловатости.

Глубоко интересенъ вопросъ о развитіи порчи, кликушества 
и бѣсоодержимости въ нашемъ народѣ. Въ этомъ отношеніи 
играетъ невидимому огромную роль невольное внушеніе, испы
тываемое отдѣльными лицами при различныхъ условіяхъ. Опи
саніе бѣсноватости въ священныхъ книгахъ, разсказы о порчѣ 
и бѣсоодержимости и вѣра въ колдуновъ и вѣдьмъ, передавае
мыя изъ устъ въ уста среди простаго народа, особенно же по
ражающія картины кликушества и бѣсоодержимости, которыя 
приходится видѣть русской крестьянкѣ въ церкви,—картины, 
которыя надолго запечатлѣваются въ душѣ всякаго, кто имѣлъ 
случай наблюдать неистовство кликушъ и бѣсноватыхъ, особен
но же ихъ неслыханныя богохуленія и оскверненіе святынь, 
дѣйствуютъ на расположенныхъ лицъ на подобіе сильнаго и не
отразимаго внушенія. Еще болѣе поражающимъ образомъ долж
ны дѣйствовать тягостныя картины бѣснованія кликушъ во время 
публичныхъ отчитываній, которыя даже и при счастливомъ исхо
дѣ въ смыслѣ исцѣленія отъ кликушества, еще болѣе укрѣпляютъ 
въ простомъ народѣ вѣру въ бѣсоодержимость. Въ этомъ отноше
ніи глубоко знаменательно замѣчаніе автора, что большую, если 
не первенствующую, роль въ развитіи кликушества въ Россіи 
играютъ монастыри, особенно Московскіе и окрестныхъ губерній.

Будучи самъ свидѣтелемъ такого рода отчитываній бѣснова-
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тыхъ въ отдаленныхъ монастыряхъ Европейской Россіи,я впол
нѣ раздѣляю взглядъ автора о значеніи монастырей, какъ рас
пространителей порчи и бѣсоодержимости въ населеніи.

При существованіи религіознаго внушенія о возможности 
порчи и бѣсоодержимости, очевидно достаточно для предраспо
ложенной личности уже самаго незначительнаго повода, чтобы 
развилась болѣзнь. Если такая личность случайно взяла изъ 
рукъ подозрѣваемаго въ колдовствѣ лица какую-либо вещь или 
поѣла его хлѣба, выпила воды или квасу изъ его рукъ, или даже 
просто встрѣтилась съ нимъ на дорогѣ,— всего этого уже доста
точно, чтобы болѣзнь развилась въ полной степени. Иногда даже 
простое воспоминаніе о тѣхъ или другихъ отношеніяхъ къ мни
мому колдуну или вѣдьмѣ дѣйствуетъ на подобіе самовнушенія 
о происшедшей уже порчѣ и съ этого момента впервые разви
ваются стереотипныя болѣзненныя проявленія, которыя затѣмъ, 
повторяясь при соотвѣтствующихъ случаяхъ, укрѣпляются все 
^болѣе и болѣе.

Само собою разумѣется, что разсматриваемыя состоянія при 
^благопріятныхъ условіяхъ легко могутъ принимать эпидемиче
ское распространеніе, которое вообще случается нерѣдко при 
появленіи кликуши въ томъ или другомъ мѣстѣ; поводовъ для 
развитія эпидемій въ такихъ случаяхъ можетъ быть множество.

Одна кликуша, какъ было напр. въ с. Ащепковѣ, во время 
церковной службы заявляетъ, что кликать будутъ вскорѣ и дру
гія и уже этого заявленія достаточно, чтобы расположенныя 
женщины при общей поддержкѣ убѣжденія, что въ средѣ ихъ 
завелся колдунъ или вѣдьма, подверглись затѣмъ кликушнымъ 
припадкамъ. Въ другихъ случаяхъ достаточно нечаянно проро- 
неннаго слова или дурнаго пожеланія кому-либо въ ссорѣ, кото
рое, дѣйствуя подобно внушенію, вызываетъ затѣмъ дѣйстви
тельное болѣзненное разстройство, вселяющее въ заболѣвшемъ 
лицѣ и въ окружающихъ его убѣжденіе, что появившееся бо
лѣзненное разстройство дѣло рукъ вѣдьмы или колдуна и уже 
почва для развитія эпидеміи кликушества и порчи въ населеніи 
готова.

Такъ или приблизительно такъ дѣло происходитъ во всѣхъ во- 
юбще мѣстахъ, гдѣ развиваются подобныя же эпидеміи. Въ этомъ 
отношеніи особенно интересна та поразительная внушаемость,
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которая по наблюденіямъ автора появляется у кликушъ, и то 
обстоятельство, что у многихъ изъ нихъ наблюдаются довольно 
глубокія степени гипноза, напоминающія по крайней мѣрѣ отча
сти, тѣ истерическія формы гипноза, которыя демонстрировалъ 
покойный профессоръ Charcot въ Парижскомъ Сальпетріерѣ.

Только что указанный фактъ безъ сомнѣнія достоинъ большого 
вниманія и при томъ не только съ точки зрѣнія происхожденія 
болѣзненнаго состоянія, о которомъ идетъ рѣчь, но и съ точки 
зрѣнія лечебнаго значенія гипнотическаго внушенія при порчѣ 
и кликушествѣ.

Самъ народъ инстинктивно ищетъ исцѣленія отъ своего не
дуга, пріобрѣтеннаго, какъ было выяснено, путемъ внушенія, не 
столько въ лекарственной медицинѣ, сколько въ молитвословіяхъ 
и въ отчитываній въ монастыряхъ и въ другихъ религіозныхъ 
обрядахъ и церемоніяхъ или же идетъ къ знахарямъ или 
т. наз. колдунамъ, гдѣ также лечится наговорами. Очевидно, что 
внушеніе, систематически проведенное при условіи разобщенія 
кликушъ другъ отъ друга и обособленіи ихъ отъ здоровыхъ или 
освободившихся отъ припадковъ, съ цѣлью устраненія отъ 
взаимовнушенія и вліянія однихъ на другихъ, является однимъ 
изъ важнѣйшихъ лечебныхъ мѣропріятій, къ которымъ отнынѣ 
слѣдуетъ прибѣгать въ каждомъ случаѣ эпидеміи кликушества, 
порчи и бѣсноватости.

Само собою разумѣется, что порча касается не однѣхъ жен
щинъ, но и мужчинъ, и такія лица, получившія порчу по вліянію 
какого-либо дурного человѣка и до сихъ поръ слывутъ въ темной 
массѣ русскаго народа подъ названіемъ «порченыхъ» или «бѣс
новатыхъ».

Во время отчитываній, которые производятся надъ такого 
рода больными еще и теперь въ монастыряхъ нашей глухой 
провинціи, можно видѣть тѣ ужасныя корчи, которымъ подвер
гаются такого рода бѣсноватыя при производствѣ надъ ними 
заклинаній, при чемъ дьяволъ, вошедшій въ человѣка, можетъ 
быть вызванъ на отвѣты и не скрываетъ своего имени, горде
ливо называя себя во всеуслышаніе «Легіонъ» или «Вельзе
вулъ» или какими либо другими библейскими именами.

Всѣ эти сцены, которыхъ очевидцемъ мнѣ приходилось быть 
неоднократно, безъ сомнѣнія являются результатомъ внушен-
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ныхъ идей, заимствованныхъ изъ библіи и народныхъ вѣрованій. 
Врядъ ли можно сомнѣваться въ томъ, что, если бы наши кли
куши, которыхъ встрѣчается не мало въ нашихъ деревняхъ *), 
жили въ средніе вѣка, то они неминуемо подверглись бы сожже
нію на кострѣ.

Впрочемъ кликушество въ народѣ, хотя еще и по сіе время 
заявляетъ о себѣ отдѣльными вспышками эпидемій въ тѣхъ или 
другихъ мѣстахъ нашей провинціи, но во всякомъ случаѣ въ на
стоящее время оно уже не приводитъ къ развитію тѣхъ гроз
ныхъ эпидемій, какими отличались средніе вѣка, когда воззрѣ
нія на могучую власть дьявола и бѣсоодержимость были господ
ствующими не только среди простого народа, но и среди интелли
гентныхъ классовъ общества и даже среди самихъ судей, кото
рые были призваны для выполненія надъ колдуньями правосу
дія и удовлетворенія общественной совѣсти.

Другія психопатическія эпидеміи религіознаго 
характера.

До сихъ поръ еще не лишены важнаго соціальнаго значенія 
другого рода психопатическія эпидеміи религіознаго и иного ха
рактера, которыя выражаются развитіемъ странныхъ заблужде
ній въ народѣ, носящихъ явныя психопатическія черты.

Такого рода психопатическія эпидеміи случались и случаются 
еще и понынѣ въ разныхъ странахъ. Описаніе этихъ эпидемій 
мы можемъ найти между прочимъ у S i e r k e 2), Е Ь е Г я 3), 
S t a l l ’a 4), F . R o s e n f e l d ’a 5), S c h l i c h t e g r o l T a  6), R. Неп-

1) По указанію П. Якобія въ одной Орловской губ. за 1899 г. было 
болѣе тысячи кликушъ. Вѣсти. Европы, окт. 1903, стр. 738.

и) S i e r k e .  Schwarmer und Schwindler zu Ende des Х У Ш  Jahrhun- 
derts. Leipzig. 1874.

8) E b e l .  P er Mucker von Konigsberg.
4) S t o l l .  Suggestion und Hipnotismus in der Volkerpsychologie. 

Leipzig. 1894.
5) E . R o s e n f e l d .  «Der Messias von Berlin*.
e) S c l i c h t e g r o l l .  Der Messias von Berlin. Wochenschrift fur Ge- 

schichte etc. 1899.
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neberg'a  l) S e e l i g m  t i l l e r ’a и др. У насъ въ Россіи так
же было описано нѣсколько психопатическихъ эпидемій рели
гіознаго характера, на которыхъ мы остановимся ниже. Вообще 
психопатическія и истерическія эпидеміи до сихъ поръ еще про
исходятъ въ населеніи, а также въ монастыряхъ и школахъ и 
особенно въ закрытыхъ учебныхъ заведеніяхъ. Недалѣе, какъ 
въ 1878— 79 году въ Итальянскомъ мѣстечкѣ Верценьисъ не
далеко отъ Удины разыгралась эпидемія бѣсоодержимости, при
ведшая къ возбужденію населенія, успокоеніе котораго потребо
вало примѣненія даже военной силы.

Изъ религіозныхъ эпидемій между прочимъ достойны внима
нія американскія религіозныя движенія, извѣстныя подъ име
немъ возрожденія. Заимствуемъ описаніе этихъ эпидемій изъ 
книги Б. Сидиса:

«Въ 1800 г. волна религіозной маніи прошла по странѣ и до
стигла высшей степени въ знаменитыхъ Кентукскихъ возрожде- 
ніяхъ. Первый митингъ подъ открытымъ небомъ происходилъ въ 
Cobin Creek. Онъ начался 22 мая и продолжался четыре дня и 
3 ночи. Крики, пѣсни, молитвы, возгласы, припадки конвульсій 
превратили это мѣсто въ пандемоніумъ. Старавшіяся уйти или 
принуждены были вернуться, какъ бы влекомые какой-то 
таинственной силой или падали въ судорогахъ на дорогѣ. Язва 
распространялась, свирѣпствуя съ неутихающей яростью. 
Семьи пріѣзжали изъ дальнихъ мѣстностей, чтобы присутство
вать на митингахъ. Обыкновенно полевые митинги продолжа
лись 4 дня, отъ пятницы до утра вторника, а иногда они тяну
лись цѣлую недѣлю. Одинъ быстро слѣдовалъ за другимъ. На
родъ оживлялъ лѣса и дороги, ведущія къ мѣстамъ сборищъ. «Ка
батчикъ», пишетъ д-ръD a v i d s o n  2), «бросалъ свою работу, 
старикъ хватался за костыль, юноша забывалъ свои развлеченія, 
плугъ былъ оставленъ въ бороздѣ; звѣрь наслаждался отдыхомъ 
въ горахъ; всѣ дѣла остановились; смѣлые охотники и солид
ные матросы, молодые люди, дѣвушки и малыя дѣти стекались 
къ общему центру притяженія». На одномъ изъ этихъ митин
говъ присутствовало 20 тысячъ народу.

*) Е . H e n n e b e r g .  Beitrag z. forens. Psychiatrie. Charite-Aunalen. 
X X V I Jahrg.

*) D a v i d s o u .  History of the preshyterian church in Kentucky.
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«Общій митингъ въ Jndian Creek, Harrison Cannty, продол
жался около 5 дней. Сначала было спокойно. Но внушеніе не 
замедлило прійти и на этотъ разъ оно было дано ребенкомъ. 14- 
лѣтній мальчикъ взобрался на обрубокъ и началъ жестоко бе
зумствовать, онъ скоро привлекъ къ себѣ главную массу наро
да. Побѣжденный могучими эмоціями, маленькій мальчикъ под
нялъ руки и, роняя платокъ, смоченный слезами и потомъ, вос
кликнулъ: «Такъ, о грѣшникъ, ты полетишь въ адъ, если не от
ступишь отъ своихъ грѣховъ и не вернешься къ Господу!» Въ 
этотъ моментъ нѣкоторые упали на землю, «подобно поражен
нымъ въ битвѣ, и дѣло пошло дальше такъ, что языкъ человѣ
ческій не въ состояніи описать». Тысячи людей извивались, 
корчились и метались въ припадкахъ религіознаго изступленія. 
Такъ сильна была зараза «возрожденія», что даже индиффе
рентные зрители, насмѣшники и скептики, поражались ею и при
соединялись къ неистовствамъ безумныхъ религіозныхъ мальчи
ковъ и впадали въ сильныя конвульсіи религіозной истеріи» >).

По словамъ проф. D. W. J  а n d еГя 2): «Во многихъ мѣстахъ 
религіозная манія принимала форму смѣха, пляски и лая или 
превращенія въ собаку. Цѣлыя собранія бились въ судорогахъ 
съ истерическимъ смѣхомъ во время богослуженія. Въ дикомъ 
бреду религіознаго изступленія люди принимались плясать и 
наконецъ лаять по собачьи. Они принимали собачьи позы, ходя 
на четверенькахъ, рыча, щелкая зубами и лая съ такою точ
ностью подражанія, что обманули бы того, кто не глядѣлъ на 
нихъ. И терпѣвшіе такую позорную метаморфозу не всегда 
принадлежали къ простонародью; напротивъ того лица высшаго 
положенія въ обществѣ, мужчины и женщины культивирован- 
наго ума и приличныхъ манеръ были черезъ сочувствіе до
водимъ! до этого унизительнаго состоянія».

Подобныя-же эпидеміи возрожденія случались въ Америкѣ 
неоднократно. Прекрасное описаніе большой эпидеміи возрож
денія, приведшей къ половымъ союзамъ, мы находимъ у 
A l b e r t ’a S. R h o d e s ’a 3).

!)  Б. Си ди съ ,  Психологія внушенія, стр. 347—349.
*) Prof. D. W . J  a n  d e l ,  Epidemic convulsions. Brain October. 1881.
*) A l b e r t  S. R h o d e s .  Applitous Journal. Dec. II. 1875. Приве

дено у Б. С и д и с а .
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«Что обыкновенно называютъ «Великимъ Американскимъ 
возрожденіемъ», говоритъ этотъ авторъ, «началось одновременно 
въ New-Hoven^ и New-York^ въ 1832 г. и невидимому не было 
дѣломъ отдѣльнаго лица или лицъ, но явилось въ полномъ 
смыслѣ народнымъ движеніемъ. Оно носилось въ атмосферѣ, 
было въ умахъ людей. Эпидемія разросталась и свирѣпствовала 
подобно пожару въ одной части страны, извѣстной у старожи
ловъ подъ именемъ «сожженнаго округа». Особенно же рѣзко 
она выразилась по берегу озера Ontario и въ областяхъ Madi
son и Oneida.

Характерные признаки сопровождали эту духовную бурю. 
Бальныя залы обращались въ мѣста молитвъ, театры въ церк
ви... Логически разсуждавшимъ священникамъ говорили, что 
они держатъ губку съ уксусомъ у засохшихъ губъ грѣшниковъ, 
вмѣсто того, чтобы вести ихъ къ источнику жизни, изъ кото
раго они могли бы пить вдоволь. Съ ними поступали, какъ 
обыкновенно, при этихъ движеніяхъ,— отстраняли, чтобы дать 
мѣсто новымъ толкователямъ и пророкамъ, крикунамъ и невѣж
дамъ, полнымъ вѣры, которые днемъ и ночью проповѣдывалй 
о грядущемъ гнѣвѣ и золотыхъ улицахъ новаго Іерусалима.

Изъ этой религіозной маніи выросло яблоко Содома; послѣ
дователи его скоро стали неспособны ко грѣху... «И когда че
ловѣкъ начнетъ сознавать, что его душа спасена», провоз
гласилъ одинъ изъ духовныхъ вождей, «первое, что онъ пред
принимаетъ— это найти свой рай и свою Еву». Вожди не могли 
найти ни рая въ своихъ собственныхъ домахъ, ни Евъ въ
своихъ женахъ и искали своихъ «близкихъ» на сторонѣ»......
Въ концѣ концовъ «старые связи были порваны, Царство не
бесное было подъ рукой. Старыя правила больше не связывали; 
старыя обязанности были устранены. Мужчины и женщины вы
бирали себѣ небесныхъ сотоварищей, не взирая на супруже
скія связи.

Сначала такіе союзы должны были быть чисто духовнаго ха
рактера, но конечно въ концѣ приняли характеръ половой свя
зи. Въ непродолжительномъ времени духовное единеніе была 
найдено неполнымъ и приняло обычный характеръ отношеній, 
которыя существуютъ между мужчиной и женщиной, живущими 
въ близкомъ соприкосновеніи другъ съ другомъ. Мужчины,
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жившіе съ чужими женами, и жены, жившія съ чужими мужьями, 
произвели странное смятеніе Дѣтей покинули ихъ естествен
ные покровители.

Изъ этого вышло худшее. Мужчины и женщины открыли, что 
они сдѣлали ошибки въ своихъ духовныхъ союзахъ и про
живъ нѣсколько времени вмѣстѣ, они раздѣлялись, чтобы сдѣ
лать новый выборъ. Потомъ въ сравнительно короткіе пе
ріоды они сдѣлали еще новые выборы и доктрина духовнаго 
союза такимъ образомъ неизбѣжно исчезла въ большомъ без
путствѣ».

Далѣе въ 1840 г. развилась т. наз. Миллеровская эпидемія, 
основанная на предсказаніи, сдѣланномъ Уилльямомъ Милле- 
ромъ о времени, когда «Господь явится на небесахъ» и когда 
наступитъ вмѣстѣ съ тѣмъ конецъ всему 1). Нашлись, конечно, 
какъ всегда, приверженцы и началась проповѣдь, которая 
быстро распространила ученіе. Заблудшіе оставили свои заня
тія, побросали имущества, оставили свои семьи и сами собира
лись на молитвенные митинги въ ожиданіи «великаго дня».

«Съ приближеніемъ времени, великаго denouement, митинги 
усилились: ихъ моленія были слышны далеко кругомъ; число 
прозелитовъ увеличивалось, крещеніе совершали не окропле- 
ніемъ, а погруженіемъ, которое часто своей продолжитель
ностью лишало жизни. Былъ полученъ даръ языковъ; бѣло
снѣжныя платья для вознесенія были готовы; собственность 
роздана и утромъ «великаго дня» съ приготовленными серд
цами въ безукоризненно бѣлыхъ одеждахъ они вышли встрѣ
чать «Жениха». Нѣкоторые, не довольствуясь встрѣчей Его на 
землѣ влѣзали на деревья, чтобы первымъ привѣтствовать его 
приближеніе.

День, предсказанный въ первый разъ, прошелъ спокойно.... 
Велико было разочарованіе послѣдователей ученія Миллера: цѣ
лые недѣли и мѣсяцы ихъ жизни были потеряны, дѣла порваны, 
собственность пропала. Но какъ бы для того, чтобы еще силь
нѣе показать могущество религіознаго фанатизма надъ умами, 
они еще упорнѣе укрѣпились въ заблужденіи, опять «изслѣдо
вали писанія» и счастливо нашли свою ошибку. Нужно было

*) E s q u i r o l .  Maladies mentales.
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въ своихъ вычисленіяхъ основываться на извѣстномъ днѣ и 
часѣ іудейскаго 1844 г., а не на соотвѣтственномъ годѣ на
шего календаря. Радостныя вѣсти разлетѣлись по царству Мил- 
леризма и послѣдователи его стали ревностнѣе и пламеннѣе 
прежняго». Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что эпидемія не 
улеглась и по прошествіи второго срока, оказавшагося такой- 
же химерой, какъ и первый.

Извѣстны также большія религіозныя эпидеміи среди ев
реевъ, основанныя на предсказаніи о вторичномъ пришествіи 
Мессіи.

Наиболѣе значительной изъ такихъ мессіанскихъ эпидемій 
является Саббатайская эпидемія. «Въ 1666 году въ Ротъ Га- 
шана (іудейскій новый годъ) одинъ еврей по имени Саббатаи 
Зеви, всенародно объявилъ себя долгожданнымъ мессіей. Евреи 
возликовали отъ этой радостной вѣсти и въ пылу вѣры въ безу
міи религіознаго опьяненія пламенно восклицали: «Да здрав
ствуетъ царь іудейскій, нашъ мессія»! Маніакальный экстазъ 
овладѣлъ ихъ умами; мужчины, женщины, дѣти стали истерич
ными. Дѣльцы бросали свои предпріятія, работники— свои ре
месла для того, чтобы отдаться молитвѣ и покаянію. Днемъ и 
ночью въ синагогахъ раздавались вздохи, крики, рыданія. До 
такой силы дошла религіозная манія, что всѣ раввины, проти
вившіеся ей, должны были спасать бѣгствомъ свою жизнь. Среди 
персидскихъ евреевъ возбужденіе дошло до того, что всѣ іудеи- 
землепашцы прекратили свои работы въ поляхъ. Даже христіане 
смотрѣли на Саббатаи со страхомъ, потому что подобное явле
ніе предсказано на апокалипсическій годъ. Молва о Саббатаи 
разошлась по всему свѣту. Въ Польшѣ, въ Германіи, въ Гол
ландіи и въ Англіи самые серьезные евреи забывали на биржѣ 
свои дѣла для того, чтобы толковать объ этомъ удивительномъ 
событіи. Амстердамскіе іудеи посылали въ Левантъ запросы 
своимъ торговымъ агентамъ и получали краткій выразительный 
отвѣтъ: «Это никто иной, какъ онъ»!

Вездѣ, куда приходили посланія мессіи, іудеи устанавливали 
посты по кабалистическимъ наставленіямъ пророка Батана, а 
потомъ предавались большимъ неистовствамъ. Еврейскія общины 
Амстердама и Гамбурга отличались нелѣпостью религіозныхъ 
сумасбродства Въ Амстердамѣ евреи ходили по улицамъ съ
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свитками торы, пѣли, скакали и плясали, какъ одержимые. 
Сцены еще болѣе шумныя, непристойныя, дикія разыгрались въ 
Гамбургѣ, Венеціи, Легорнѣ, Авиньонѣ и многихъ другихъ го
родахъ Италіи, Германіи, Франціи и Польши. Могущество ре
лигіозной маніи дошло до такой высоты, что даже столь ученые 
люди, какъ Исаакъ Абоабъ, Моисей Агвиляръ, Исаакъ Ноаръ, 
богатый банкиръ и писатель Авраамъ Перейра и спинозистъ 
Веніаминъ Музафіа стали горячими приверженцами мессіи. Ка
жется самъ Спиноза съ большимъ интересомъ слѣдилъ за этими 
странными событіями.

Болѣе и болѣе усиливалась религіозная манія. Во всѣхъ ча
стяхъ свѣта появлялись пророки и пророчицы, осуществляя 
еврейскую вѣру во вдохновенный духъ мессіанскаго времени. 
Мужчины и женщины, мальчики и дѣвочки извивались въ исте
рическихъ судорогахъ, выкрикивая хвалу новому мессіи. Многіе 
бродили въ безумномъ пророческомъ восторгѣ, восклицая: «Саб
батаи Зеви истинный мессія племени Давида; ему даны вѣнецъ 
и царство»!

Евреи, казалось, совсѣмъ потеряли голову. Богачи отовсюду 
стекались къ Саббатаи, отдавая въ его распоряженіе свои бо
гатства. Многіе продавали свои дома и все имущество и отправля
лись въ Палестину. Такъ велико было число пилигримовъ, что 
стоимость путешествія значительно возросла. Въ большихъ ком
мерческихъ центрахъ торговля совсѣмъ остановилась: большин
ство іудейскихъ купцовъ и банкировъ ликвидировали дѣла. Вѣра 
въ божественную миссію Саббатаи стала религіознымъ догма
томъ, столь же важнымъ, какъ догматъ объ единствѣ Божіемъ. 
Даже когда Саббатаи былъ принужденъ султаномъ принять ма
гометанство, даже тогда мистическая мессіянская эпидемія не 
ослабѣла. Многіе упорно отрицали самый фактъ вѣроотступни
чества: это не онъ, это его тѣнь приняла мусульманство. По 
смерти Саббатаи появился новый пророкъ, Михаилъ Кордозо. 
Какъ пожаръ распространялось его ученіе, не смотря на явную 
нелѣпость.

«Сынъ Давида» говорилъ онъ «придетъ тогда, когда Израиль 
или весь будетъ святъ, или весь будетъ грѣшенъ». Такъ какъ 
послѣднее гораздо легче перваго, то онъ призывалъ всѣхъ вѣр
ныхъ дѣтей Израиля ускорить пришествіе Мессіи принятіемъ
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магометанства. Весьма многіе съ благочестивымъ рвеніемъ по
слѣдовали его совѣту» *)•

Параноикъ поклёванный, какъ виновникъ свое
образной психопатической эпидеміи.

Объ одной психопатической эпидеміи религіознаго характера, 
развившейся у насъ за послѣднее время на югѣ и извѣстной подъ 
названіемъ Малёванщины, я могу сказать нѣсколько подробнѣе, 
такъ какъ самое развитіе эпидеміи было болѣе или менѣе близко 
прослѣжено лицами, спеціально знакомыми съ душевными бо
лѣзнями.

Съ самаго начала я остановлюсь на виновникѣ этой эпидеміи 
Квадратѣ Малёванномъ, несомнѣнно психически больномъ 
субъектѣ, надъ которымъ я читалъ клиническую лекцію въ Ка
занской Окружной лѣчебницѣ въ теченіе зимы 1892— 93 г. еще 
до появленія прекрасной брошюры проф. И. А. Сикорскаго 2) 
и уже тогда подробно разобралъ какъ самую болѣзнь К. Малё- 
ваннаго, такъ и возникшую подъ вліяніемъ его ученія психопа
тическую эпидемію по присланнымъ въ лѣчебницу документамъ 
и собраннымъ свѣдѣніямъ. Благодаря этому я имѣю возможность 
представить довольно полную исторію болѣзни этой своеобразной 
и достойной вниманія личности.

Кондратъ Малёванный, 48 лѣтъ, малороссъ, изъ мѣщанъ г. Та
ращи Кіевской губ., неграмотный, женатъ, имѣетъ 7 дѣтей, ко
лесникъ, принадлежалъ къ сектѣ штундистовъ, былъ доставленъ 
31 марта 1892 г. въ Кирилловскія богоугодныя заведенія, около 
г. Кіева, какъ больной хроническимъ помѣшательствомъ, рас
пространявшимъ среди народа лжеученіе, извѣстное подъ назва
ніемъ секты Малёванцевъ. Въ брошюрѣ проф. И. А. Сикор
скаго  мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія о Малёванномъ, по
черпнутыя на основаніи данныхъ изслѣдованія въ Кирилловскихъ 
Богоугодныхъ заведеніяхъ:

1) Б. Сидисъ.  Психологія внушенія, сір. 325—327.
2) Проф. И. А. С и к о р с к і й .  Психопатическая эпидемія 1892 г. въ 

Кіевской губ. Кіевъ 1Ь93 г.
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«Малёванный человѣкъ худощавый, высокаго роста,съ рѣзкими 
чертами лица и рѣзкими рѣшительными жестами, говоритъ плавно, 
отчетливо, неудержимо увлекаясь потокомъ собственной рѣчи.

Родители Кондрата Малёваннаго злоупотребляли спиртными 
напитками; самъ онъ, начиная съ молодыхъ лѣтъ, тоже преда
вался весьма неумѣренному употребленію спиртныхъ напитковъ, 
что продолжалось до сорокалѣтняго возраста его жизни.

Малеванный всегда былъ чувствительнымъ къ дѣйствію спирт
ныхъ напитковъ, издавна страдалъ безсонницею, частыми при
ступами тоски, и ему нерѣдко настойчиво приходила въ голову 
мысль о самоубійствѣ.

Съ появленіемъ въ Юго-Западномъ краѣ штундовства Малё- 
ванный, томившись чувствомъ болѣзненнаго безпокойства, искалъ 
перемѣны и, казалось ему, желаемый исходъ находится въ этой 
новой вѣрѣ. Малёванный оставилъ православіе и съ 1884 г. 
сталъ штундистомъ.

Онъ сдѣлался ревностнымъ послѣдователемъ секты, пересталъ 
злоупотреблять спиртными напитками, усердно предавался штун- 
довскимъ религіознымъ упражненіямъ и среди молитвы и пѣнія 
легко доходилъ до экстаза.

Состояніе возбужденія, къ которому его организмъ издавна 
привыкъ и которое въ теченіе многихъ лѣтъ достигалось упо
требленіемъ спиртныхъ напитковъ, теперь стало замѣняться ре
лигіознымъ упражненіемъ, проповѣдью и экстазомъ.

Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ такой жизни, Малёванный сталъ 
страдать галлюцинаціями обонянія и общаго чувства. Это случи
лось въ 1889 или въ 1890 году.

Ему часто во время молитвы чувствовались запахи, несравни
мые ни съ какими ароматами на землѣ, и Малёванный объяснялъ 
это необычайное явленіе близостью Св. Духа. Это былъ по мнѣ
нію Малёваннаго запахъ Св. Духа.

Вскорѣ затѣмъ Малёванный сталъ испытывать во время мо
литвы необычайную радость и чувство особенной легкости тѣла; 
ему казалось, что онъ отдѣляется отъ земли, вслѣдствіе чего онъ 
сталъ во время молитвы невольно поднимать руки, какъ бы съ 
цѣлью содѣйствовать этому необыкновенному подъему. По сло
вамъ Малёваннаго и самъ онъ чувствовалъ свой подъемъ, и окру
жающіе видѣли, что онъ отдѣляется отъ земли вершковъ на пять.
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Вскорѣ у Малёваннаго сформировался бредъ. Онъ убѣждалъ, 
что въ немъ находится Св. Духъ и что все, что онъ дѣлаетъ и 
говоритъ, исходитъ отъ Св. Духа.

Онъ также находится въ постоянномъ и непосредственномъ 
общеніи съ Отцомъ (т. е. Богомъ Отцомъ).

Кромѣ того Малёванный считаетъ себя Іисусомъ Христомъ, 
Спасителемъ міра, Евангельскій же Христосъ, по его мнѣнію, не 
былъ историческою личностью и всѣ сказанія о Евангельскомъ 
Христѣ суть только пророчества о немъ—Малёванномъ. Доказа
тельства своей божественности Малёванный видитъ въ появленіи 
того, что онъ называетъ «свидѣтельствами», а именно, въ 
поднятіи его тѣла на воздухъ, въ появленіи божественныхъ за
паховъ н въ появленіи яркихъ звѣздъ, которыхъ никогда раньше 
не было видно, и которыя видѣлъ, какъ онъ самъ, такъ равно 
видѣли въ 25 государствахъ, что по словамъ Малёваннаго и опи
сано въ газетахъ цѣлаго свѣта.

Уже въ 1890 г. у Малёваннаго во время молитвы и поднятія 
рукъ стали дрожать руки, а затѣмъ дрожанія и судороги распро
странились и на другія части тѣла.

Малёванный объяснялъ это вхожденіемъ въ него Св. Духа, 
такъ какъ по его словамъ онъ былъ совершенно непричастенъ 
этимъ движеніямъ, происходившимъ помимо его воли.

Дрожаніе и трясеніе Малёваннаго, которое нерѣдко было рит
мическимъ, производило большое вліяніе на простодушныхъ 
окружающихъ Малёваннаго его поклонниковъ.

Во время общихъ молитвъ въ ту пору, когда Малёванный 
начиналъ дрожать («трястись» по мѣстному выраженію), у нѣ
которыхъ присутствующихъ, особенно женщинъ, являлись также 
вздрагиванія и судороги.

Съ этого времени вздрагиванія сдѣлались почти неизбѣжной 
принадлежностью молитвенныхъ собраній, имѣвшихъ мѣото въ 
присутствіи Малёваннаго, отчасти и безъ него.

Уже съ 1890 года Малёванный сталъ замѣнять молитву, ко
торой прежде предавался, проповѣдью, въ которой онъ утверж
далъ, что онъ Спаситель міра, что скоро наступитъ страшный 
Судъ, въ которомъ онъ будетъ судить людей и потому онъ при
глашалъ всѣхъ къ покаянію.

Въ 1891 году Малёванный былъ по распоряженію властей
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освидѣтельствовавъ относительно умственныхъ способностей и 
помѣщенъ въ психіатрическое отдѣленіе при Кирилдовскихъ 
Богоугодныхъ заведеніяхъ въ Кіевѣ.

По тщательномъ изслѣдованіи онъ оказался страдающимъ па- 
раноей,  уже перешедшей въ хроническое состояніе.

Въ теченіе своего болѣе, нежели годичнаго пребыванія въ 
больницѣ, Малёванный постоянно обнаруживалъ описанныя выше 
идеи бреда, по временамъ былъ подверженъ галлюцинаціямъ и, 
приходя въ возбужденное состояніе, импровизировалъ или чаще 
цитировалъ отрывки изъ того, что когда-либо было имъ читано 
и усвоецо заучиваніемъ.

Рѣчь его носитъ характеръ автоматическаго потока фразъ, со
провождаемыхъ одними и тѣми же движеніями, жестами и инто
націей.

Теченіе его мыслей лишено послѣдовательности. Такой же ха
рактеръ носитъ и такъ называемое Евангеліе Малёваннаго— это 
записанная его поклонниками съ его словъ импровизація, не ли
шенная лирическаго оттѣнка, но лишенная послѣдовательности, 
логическаго и грамматическаго смысла.

При изслѣдованіи физическаго состоянія Малёваннаго обра
щаетъ на себя особенное вниманіе извилистость черепныхъ со
судовъ и налитіе ихъ кровью, что особенно рѣзко выражается, 
какъ только Малёванный начинаетъ говорить или проповѣдывать, 
хбтя онъ при этомъ и не бываетъ возбужденъ. Очевидно, что это 
налитіе кровью не есть слѣдствіе эмоціональнаго возбужденія, а 
должно быть отнесено къ другимъ причинамъ (вѣроятно къ алко
голизму, которымъ страдалъ самъ Малёванный и его роди
тели)».

Такъ какъ послѣдователи не оставляли Малёваннаго въ покоѣ 
и во время пребыванія его въ Кирилдовскихъ Богоугодныхъ за
веденіяхъ, приходили слушать его проповѣдь къ окнамъ и забо
рамъ больницы, то К. Малёванный по распоряженію начальника 
края былъ высланъ изъ г. Кіева этапнымъ порядкомъ въ г. Ка
зань для помѣщенія въ Окружную лѣчебницу, гдѣ онъ и былъ 
всесторонне изслѣдованъ, какъ врачами лѣчебницы, такъ и мною. 
Въ виду этого мы дополнимъ вышеприведенныя данныя о Малё
ванномъ свѣдѣніями, почерпнутыми изъ листка психіатрической

В . ВЕХТЕРЕВЪ. ВНУШ. И ЕГО РОЛЬ ВЪ ОВЩ. ЖИЗНИ. 6



—  82 —

клиники при Казанской Окружной лѣчебницѣ, опуская все то, о 
чемъ было уже упомянуто нами ранѣе.

Рѣчь Малёваннаго и здѣсь сохранила вышеописанный харак
теръ, она была нѣсколько ускорена, не всегда послѣдовательна, 
пересыпалась иногда извращенными текстами изъ Священнаго 
Писанія и вообще носила на себѣ характеръ проповѣди или по
ученія. Съ врачами Малёванный всегда охотно бесѣдовалъ.

О себѣ онъ передалъ, что съ дѣтства былъ внимательнымъ 
и задумчивымъ. Когда онъ выросъ и сталъ понимать отношенія 
людей другъ къ другу, то они казались ему странными, повсюду 
онъ видѣлъ ложь и обманъ и ото обстоятельство его нерѣдко вол
новало и въ его умѣ являлись вопросы: почему люди живутъ такъ 
безнравственно, гдѣ же Богъ, могущій устранить все ею и за
ставить людей жить въ мирѣ и согласіи.

Будучи недоволенъ христіанской религіей, онъ ІО лѣтъ тому 
назадъ перешелъ въ секту пггундистовъ и сталъ еще болѣе заду
мываться о безнравственной жизни окружающихъ.

Многихъ изъ нихъ онъ старался помирить; сталъ возставать 
противъ дурныхъ людскихъ отношеній и проповѣдывалъ всеобщій 
миръ и любовь.

Окружающіе стали надъ нимъ подсмѣиваться и мало по малу 
начали его преслѣдовать. Такъ напр., когда онъ шелъ по улицѣ, 
онъ замѣчалъ, что надъ нимъ насмѣхаются, издѣваются, хулять 
его, клевещутъ на него, и вообще его преслѣдуютъ.

Это преслѣдованіе распространялось не только на него, но и 
на его жену и дѣтей, когда напр. они отправлялись за водой, 
ихъ бранили и били.

По словамъ больного онъ чувствовалъ призваніе къ своей про
повѣднической дѣятельности уже 6 лѣтъ назадъ, но въ то время 
не могъ еще хорошенько понять, что онъ будетъ имѣть такое 
великое назначеніе и обладать такой божественной силой, какая 
въ немъ теперь имѣется.

Въ 1887— 88 году къ нему часто являлись различныя лица, 
по его выраженію, философы и миссіонеры то подъ видомъ свя
щенниковъ, то чиновниковъ изъ Петербурга, и вели съ нимъ 
бесѣды.

Во время этихъ бесѣдъ его душа испытывала особенно радост
ныя ощущенія, а у бесѣдовавшихъ часто капали слезы, отъ жа-
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лости е ъ  нему за перенесенныя и испытываемыя имъ страданія. 
На разспросы о своихъ преслѣдованіяхъ, онъ иногда заявлялъ, 
что все будетъ подробно описано въ Пророчествахъ и что Духъ 
Божій его называетъ сыномъ и уговариваетъ его безъ боязни 
идти всюду, куда бы его ни повели. Послѣ этого онъ сталъ еще 
усерднѣе проповѣдовать свое ученіе, заявляя, что все, о чемъ 
онъ говоритъ, принадлежитъ не ему, а духу, поселившемуся въ 
немъ. Съ этимъ духомъ онъ велъ и теперь еще часто ведетъ бе
сѣды, при чемъ духъ говоритъ ему обыкновенно не прямо, а при
мѣрами.

Полагаетъ, что преслѣдованія его происходятъ главнымъ обра
зомъ со стороны поповъ, которые неоднократно приходили къ 
нему, уговаривая принять отъ нихъ благословеніе. Но такъ какъ 
всѣ эти уговоры оказались напрасными и совратить съ истиннаго 
пути его не удалось, то имъ стало досадно, что Христосъ про
явился не въ ихъ средѣ, а въ немъ, простомъ человѣкѣ.

Онъ увѣряетъ, что по подстрекательствамъ поповъ народъ 
сталъ преслѣдовать не только его, но и его послѣдователей, а по
лицейскіе забирали этихъ послѣдователей и убивали. Они бы 
убили его, еслибъ имѣли на то силу. Нерѣдко его уводили въ уча
стокъ и тамъ подвергали мукамъ.

Однажды его въ участкѣ били въ продолженіе 4-хъ часовъ, до 
тѣхъ поръ, пока сами не устали. Били жестоко, дергали его за 
голову, за зубы и пр. Видя, что это не приводитъ ни къ чему, 
они стали ему совать въ носъ табакъ и другія гадости, и не
смотря на всѣ эти мученія онъ лежалъ недвижимъ и тѣло его 
было неуязвимо.

Послѣ этихъ мученій четыре гонителя увѣровали въ него и 
заявили, что это не простой человѣкъ. Объ этомъ фактѣ, какъ и 
о многихъ другихъ, было предсказано въ пророчествахъ.

Сущность ученія Малёваннаго, какъ она выясняется по его 
заявленіямъ во время пребыванія въ Казанской Окружной лѣ
чебницѣ, заключается въ слѣдующемъ:

Духъ Божій отъ сотворенія міра носился надъ вселенной, 
отыскивая безгрѣшнаго человѣка. Этотъ духъ Божій нерѣдко 
спускался на нѣкоторыхъ людей и отчасти соединялся съ ними, 
вслѣдствіе чего они пріобрѣтали даръ пророчества и писали
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пророческія изрѣченія, но это соединеніе было временное, и 
Духъ Божій опять виталъ надъ вселенной.

Теперь этотъ Духъ Божій сошелъ и помѣстился въ немъ, 
Кондратѣ Малёванномъ, почему онъ и есть истинный спаситель 
міра Іисусъ Христосъ.

Вслѣдствіе этого соединенія онъ получилъ особенную Боже
ственную силу: онъ, Малёванный, можетъ напр. говорить и про- 
повѣдывать на всѣхъ языкахъ, онъ обладаетъ способностью уга
дывать мысли и желанія всѣхъ окружающихъ людей и т. п. Все, 
чтобы онъ теперь ни говорилъ или дѣлалъ принадлежитъ не ему, 
а помѣстившемуся въ его тѣлѣ высшему духу.

Находясь подъ непосредственнымъ покровительствомъ этого 
духа, онъ рѣшилъ обратить въ истинную вѣру всѣхъ невѣрую- 
щихъ-раскольниковъ.

Расколъ, уже приведшій къ различнымъ религіямъ на землѣ, 
произошелъ слѣдующимъ образомъ:

Было священное писаніе и пророчества, но уже въ этихъ про
рочествахъ вкрались ошибки и одна изъ самыхъ главныхъ оши
бокъ заключается въ томъ, что вездѣ поставлено слово, «было» 
вмѣсто «будетъ». Сказано: «былъ Христосъ, страдалъ и умеръ», 
а надо читать: «будетъ Христосъ, будетъ страдать и т. д.».

Это Священное Писаніе всѣмъ простымъ и неопытнымъ лю
дямъ читать не слѣдуетъ, такъ какъ въ немъ они, какъ въ морѣ 
или въ пустынѣ, могутъ заблудиться или утонуть, а потому люди 
должны слушать только то истинное толкованіе, которое даетъ 
имъ онъ.

Вслѣдствіе упомянутой неясности и извращенности пророче
ства произошло то, что нашлись люди, которые изъ этого писа
нія начали выбирать только тѣ «штрихи», которые имъ нрави
лись и были полезны, все же другое, не подходящее, ойи отбра
сывали въ сторону.

Такихъ людей нашлось много и каждый изъ нихъ образовалъ 
новую, конечно, извращенную, религію и сталъ зазывать къ 
себѣ въ послѣдователи довѣрчивыхъ людей.

Такимъ образомъ сложились магометанская, еврейская, «поль
ская», нѣмецкая, православная и многія другія религіи, а ихъ 
хитрые руководители назывались: мулла, раввинъ, ксендзъ, 
попъ и т. д.
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Люди, какъ овцы, шли гонимые какимъ-нибудь однимъ заблу
дившимся пастухомъ или какъ цѣлое стадо овецъ, манимое ма
ленькимъ кусочкомъ хлѣба, не зная куда и зачѣмъ, быть можетъ 
на бойню, гдѣ «толстошейный» попъ или ксендзъ высосетъ изъ 
нихъ кровь въ свою пользу.

Далѣе Малёванный осуждаетъ поступки и дѣйствія этихъ па
стырей и ставитъ вопросъ: «Какіе же они руководители? Каж
дый начальникъ прежде всего долженъ быть строгъ и справед
ливъ. Посмотрите, каждый полицейскій за какой-нибудь без
нравственный поступокъ тащитъ человѣка въ часть и тамъ воз
лагаетъ на него наказаніе. А попъ что дѣлаетъ? Какіе грѣхи 
ему не говори— онъ все произноситъ: «прощаю и разрѣшаю— 
Богъ проститъ». Что же изъ этого выходитъ? Выходитъ только 
то, что онъ потворствуетъ злу».

Малёванный проповѣдуетъ, что скоро наступитъ кончина міра, 
вся жизнь каждаго человѣка, его поступки и грѣхи будутъ ясны 
для всѣхъ, какъ солнечный свѣтъ, и они понесутъ должное на
казаніе; желая спасти этихъ несчастныхъ онъ и обращается къ 
нимъ съ проповѣдью. Всѣ умершіе не воскреснутъ, а послѣдо
ватели его будутъ жить вѣчно.

Онъ уговариваетъ всѣхъ жить въ мирѣ и согласіи, въ виду 
скорой кончины не заботиться о матеріальномъ благосостояніи: 
все лишнее продать, имѣть общую братскую кассу, изъ которой 
каждый неимущій могъ бы брать, сколько ему нужно; оставить 
полевыя и другія работы и все время посвящать молитвѣ и слу
шанію его божественнаго слова. Такіе послѣдователи нашлись 
и, собираясь въ его домѣ, по долгу молились. 15 ноября 1889 
года во время такой усердной молитвы съ своею братіей (чело
вѣкъ 18) на немъ проявилось чудо-наитіе святого Духа. Малё
ванный поясняетъ, что это было въ присутствіи полицейскихъ 
и другихъ постороннихъ лицъ, при чемъ исполнилось все въ точ
ности, какъ сказано въ пророчествѣ.

Вдругъ его голова стала отдѣляться отъ тѣла, и невидимою, 
какъ бы электрическою силою, подниматься кверху, тѣло же 
оставалось на мѣстѣ и руки продолжали быть сложенными на 
молитву. Въ сердцѣ ощущалось какое то особенное радостное 
трепетаніе, а въ глазахъ разливался темный цвѣтъ; затѣмъ го
лова опустилась снова на свое мѣсто и онъ продолжалъ молиться.
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На дворѣ въ это время былъ туманъ, и несмотря на то ясно 
были видны звѣзды и особенно одна, о которой говорится въ 
священномъ писаніи, что ее видѣли Волхвы (по Намалёванному 
невѣрно: надо читать «увидятъ»). Эта звѣзда была видна во 
всѣхъ 25 государствахъ, и дѣйствительно волхвы— астрономы ея 
не просмотрѣли: вскорѣ изъ Африки и Америки были получены 
телеграммы, что появилась новая звѣзда, доказывающая появ
леніе Христа и мы де вѣруемъ. Эта Виелеемская звѣзда стояла 
надъ его городомъ 3 мѣсяца. Эта звѣзда, какъ особая благодать 
Божій, переселилась потомъ въ его тѣло. Затѣмъ впослѣдствіи, 
когда онъ былъ арестованъ, въ Кіевскихъ газетахъ было пропе
чатай, что мы приняли Христа, называемаго Кондратъ Малё
ванный.

Далѣе Малёванный разсказываетъ, что за 40 дней до этого 
чудеснаго надъ нимъ проявленія, онъ молился и постился. Съ 
этого времени онъ окончательно бросилъ все свое домашнее хо
зяйство, потому что при всякомъ физическомъ трудѣ у него по
являлась сильная слабость и духъ, поселившійся въ немъ, не 
позволялъ сосредоточиваться надъ работой.

Черезъ недѣлю, послѣ перваго проявленія Божественной бла
годати, надъ нимъ совершилось второе: его тѣло начало распи
наться; руки были какъ бы прибиты, а самое туловище какъ бы 
поднималось въ воздухѣ и слегка покачивалось. Бъ сердцѣ въ 
это время ощущались вопросы и отвѣты; напр. вопросъ: какая 
будетъ кончина міра? Отвѣтъ: будетъ новый завѣтъ, и новая 
жизнь безконечная и радостная... Въ прошломъ году, когда онъ 
особенно сильно страдалъ 17-го мая померкла луна, а 25-го 
мая— солнце, это продолжалось недолго и смѣнилось видѣніемъ 
столба, одна половина его была совершенно чернаго, какъ смола 
цвѣта, а другая темно огненная («какъ будто огонь былъ смѣ
шанъ съ сажей»). При этомъ видѣніи въ него увѣровали нѣко
торые полицейскіе и сказали: «дѣйствительно онъ святой че
ловѣкъ».

Въ послѣднее время появились 4 новыхъ звѣзды, расположен
ныхъ на небѣ крестообразно. Всѣ эти чудеса и знаменія пред
вѣщаютъ скорую кончину міра. Объ этомъ Малёванный разсуж
даетъ такъ: Сейчасъ по божеству ночь, люди ходятъ и живутъ 
не зная своего пути—какъ ночью, но скоро придетъ время,
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когда поступки всѣхъ людей, такъ же ясно будутъ видны, какъ 
днемъ мы видимъ дорогу, тогда они всѣ познаютъ Бога и будутъ 
испытывать духовную борьбу, т. е. муку о своихъ грѣхахъ.

Люди грѣшные и строптивые будутъ испытывать эту борьбу 
въ теченіе 6 лѣтъ, а люди, увѣровавшіе въ него, только въ те
ченіе одного года, потому что ихъ страданія искупилъ онъ—  
Христосъ, который въ теченіе 40 лѣтъ за нихъ проливалъ въ 
молитвѣ потъ и слезы.

По истеченіи 6 лѣтъ, проведенныхъ въ постѣ и молитвѣ, всѣ 
получатъ обновленіе, узнаютъ, что душа ихъ безсмертна и, вой
дутъ въ Божій міръ. Тогда явится Божественная сила, не 
описанная ни въ какой книгѣ, бренное тѣло исчезнетъ, души не 
будутъ переселяться въ новыя бренныя тѣла, а будутъ только 
видимы другъ для друга какъ звѣзды небесныя въ безконечныя 
времена и на безконечномъ пространствѣ.

Все живущее на землѣ умретъ и останутся только тѣла не
тлѣнныя (камни, деревья и травы;. Видимыя нынѣ звѣзды—это 
души небесныя. Въ прошедшія времена они иногда испускали 
свои лучи на избранныхъ людей—пророковъ и, вслѣдствіе вхож
денія этихъ лучей во внутренность такихъ избранниковъ, они 
получали даръ предсказанія.

Послѣ вышеуказанныхъ видѣній и наитія на Малёваннаго 
Св. Духа, число его послѣдователей еще болѣе увеличилось, они 
шли на проломъ, не обращая вниманія на приставленную къ его 
дому стражу. Въ силу этого по распоряженію Кіевскаго Гене- 
ралъ-Губернатора онъ былъ взятъ и посаженъ въ Кирилловское 
Богоугодное заведеніе.

Малёванный сообщилъ далѣе, что онъ имѣетъ жену и 7 дѣ
тей, въ возрастѣ отъ 7— 20 лѣтъ. Всѣ его дѣти обладаютъ про
роческимъ духомъ и, несмотря на то, что они учились только въ 
простой школѣ, они обладаютъ большей премудростью, чѣмъ всѣ 
прочіе люди, обучавшіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Далѣе онъ заявляетъ, что ежедневно онъ испытываетъ на себѣ 
проявленіе благодати Божіей. На вопросъ, въ чемъ эта благо
дать выражается, онъ отвѣтилъ, что ежедневно онъ въ сердцѣ и 
Внутренностяхъ испытываетъ до 1000 измѣненій: то скорбь, то 
радость безграничную, то муки. Ежедневно онъ по нѣскольку 
разъ какъ бы умираетъ и воскресаетъ, когда у него является
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тоска, то это состояніе онъ отождествляетъ со смертью, наобо
ротъ радость съ воскресеніемъ.

Если душа ежедневно невидимо обновляется и изъ его тѣла 
расходится особенный, на подобіе электричества, свѣтъ, види
мый только истинно вѣрующимъ на нѣсколько тысячъ верстъ; 
этотъ свѣтъ напоминаетъ имъ о тѣхъ мукахъ, какія онъ за нихъ 
испытываетъ.

Среди окружающихъ онъ не имѣетъ ни одного послѣдователя, 
ихъ сердца на столько загрубѣли, что они не въ состояніи по
нять его божественныя слова, это его еще болѣе мучаетъ и жить 
среди этихъ чудовищъ, какъ онъ выражается, крайне тяжело. 
Онъ успокаиваетъ себя только мыслью, что скоро наступитъ 
страшный судъ и будетъ представлена книга, въ которой съ за
мѣчательной точностью будутъ описаны всѣ его мытарства.

Окружающіе суть не люди, а чудовища, надѣвшія только ма
ску человѣка. Если бы эти чудовища были дикія животныя безъ 
рѣчи, онъ жилъ бы съ ними дружно, какъ съ овцами, но такъ 
какъ они ежечасно произносятъ ядъ своими языками (ругаются), 
то онъ не можетъ съ ними жить въ дружбѣ.

Но еще хуже «этого яда языка» ихъ помыслы и желанія, ко
торыя ему такъ же ясны, какъ и ихъ дерзкія слова. Хотя онъ и 
находится здѣсь, въ Казанской лѣчебницѣ, тѣмъ не менѣе его 
духъ постоянно раздаетъ приказанія во всѣ концы міра и всѣ 
они исполняются, лѣтомъ онъ слышитъ исполненіе своихъ при
казаній въ громахъ и молніи, теперь же, когда этихъ явленій 
природы нѣтъ, ему сообщаетъ объ этихъ исполненіяхъ тотъ же 
духъ, который въ немъ поселился» Съ этимъ духомъ онъ ведетъ 
постоянную бесѣду и получаетъ отвѣты, ощущаемые однако не 
органомъ слуха, а умомъ.

Малёванный заявляетъ, что если бы онъ запѣлъ въ присут
ствіи своей братіи, то врачъ и вся вселенная затрепетали бы, 
но безъ его послѣдователей ему запретилъ пѣть Тотъ, Кто въ 
немъ находится—Богъ отецъ, Сынъ и Духъ святой.

Врачу онъ это сообщилъ подъ нѣкоторымъ секретомъ, будто 
бы изъ нежеланія самого себя прославлять; объ этомъ засвидѣ
тельствуютъ и скажутъ другіе.

Далѣе Малёванный сообщилъ, что еще въ 1891 году въ маѣ 
мѣсяцѣ онъ видѣлъ, какъ его руки поднимались высоко въ воз-
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духѣ, онѣ касались даже тучъ, воздухъ при этомъ былъ темно- 
краснаго цвѣта. Вначалѣ была полная тишина, потомъ послы
шался голосъ: «готовься къ смерти!» при этихъ словахъ его ру
башка моментально была съ него снята воздухомъ. Потомъ 
снова голосъ: «приготовь и семью твою,— пусть надѣнутъ бѣлыя 
рубашки, хотя и тяжело мнѣ, но я погублю весь міръ, а тебя, съ 
твоимъ семействомъ восхищу въ неприступный свѣтъ, и ты бу
дешь жить, какъ свѣтъ солнца, луны и звѣздъ».

Это говорилъ какой-то духъ, который то входилъ, то исходилъ 
изъ его тѣла.

При этомъ духи моря, молніи, громовъ, вѣтра и др. говорили 
ему, Малёванному, что имъ приказано не спасать живущихъ на 
землѣ людей, а губить.

Когда онъ услышалъ эти слова, у него явилось сильное сожа
лѣніе, и онъ въ теченіе 40 дней и ночей постился и молился и 
вотъ, вслѣдствіе этой молитвы, сначала выхлопоталъ спасеніе 
только своимъ послѣдователямъ, а въ 40-й день спасеніе и всей 
Россіи.

Надо замѣтить, что какую бы тему не взять для разговора, 
Малёванный непремѣнно постарается перевести ее на духовное 
содержаніе, и тогда, переходя отъ одного вопроса къ другому, 
готовъ бесѣдовать по цѣлымъ часамъ.

Будучи спрошенъ напримѣръ объ окружающихъ больныхъ, 
онъ отвѣтилъ, что смотритъ на нихъ, какъ на отступниковъ Во- 
жіихъ; по его разсужденію въ каждомъ человѣкѣ должна присут
ствовать искра Божія, и вотъ, отъ нѣкоторыхъ людей эта искра 
Отступилась, вслѣдствіе ихъ грѣховности, отъ другихъ, вслѣд
ствіе грѣховности ихъ родителей. Такіе люди безъ этой искры 
не могутъ разсуждать по закону и вслѣдствіе этого размѣщаются 
по сумасшедшимъ домамъ, тюрьмамъ и острогамъ. Это «клятво
преступники, одержимые бѣсомъ». Когда его спросили, зачѣмъ 
же онъ помѣщается здѣсь, Малёванный съ улыбкою отвѣтилъ, 
что онъ помѣщается совсѣмъ по другому поводу, во-первыхъ 
потому, что онъ долженъ испытать всѣ муки и гоненія, а во- 
вторыхъ, такъ сказано въ пророчествахъ, что онъ долженъ по
мѣщаться въ Казанской лечебницѣ.

Это онъ выводитъ слѣдующимъ образомъ: «были пророчества 
и п р е д с к а з а н ія ,  въ этомъ то послѣднемъ словѣ и есть уже
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намекъ на его помѣщеніе въ Казанской лечебницѣ: п р е д с к а 
заніе ,  с к а з а н іе ,  к а з а н і е ,  Каза нь .

Когда зашелъ разговоръ о другихъ физическихъ заболѣва
ніяхъ, то Малёванный объяснилъ ихъ слѣдующимъ образомъ: 
«Когда человѣкъ живетъ въ грѣхѣ, онъ рѣдко страдаетъ тѣлесно, 
но вотъ у него начинается внутренняя борьба, наступаетъ рас
каяніе въ грѣхахъ, онъ колеблется, ему хочется жить духовно, 
но его преодолѣваетъ тѣлесная немощь, вслѣдствіе ѳтой борьбы 
онъ теряетъ сонъ, аппетитъ, его здоровье, вслѣдствіе этого, раз
страивается, кровь волнуется, появляется воспаленіе костей и 
крови, а вслѣдствіе всего этого уже какое-нибудь физическое 
заболѣваніе—тифъ, горячки, лихорадки, нарывы и т. и. Видя 
припадокъ эпилепсіи, Малёванный заявляетъ, что душа этого 
человѣка, почувствовавъ близость его, т. е. Малёваннаго, же
лаетъ избавиться отъ своей темницы, т. е. грѣшнаго тѣла, это 
она трепещетъ и радуется, желая снова обращаться въ звѣзду 
той или другой ясности».

Нужно замѣтить, что звѣзды болѣе ясныя по Малёванному 
суть души болѣе добродѣтельныхъ людей, менѣе ясныя— менѣе 
добродѣтельныхъ.

Появленіе холеры, Малёванный объясняетъ наказаніемъ Бо- 
жіимъ, она поражаетъ только клятвопреступниковъ и вообще 
людей грѣшныхъ, она будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока 
онъ— Христосъ—не погубитъ ее. На вопросъ, скоро ли это слу
чится, увѣренно отвѣчаетъ, что скоро.

Холерѣ дана власть царствовать на землѣ, пока Христосъ не 
прославится въ славѣ Божіей. Онъ скоро будетъ исцѣлять не 
только холерныхъ, но и одержимыхъ всѣми другими заболѣва
ніями, хромыхъ, слѣпыхъ и увѣчныхъ.

Говоритъ, что откровеній у него и въ настоящее время 
имѣется много, но заявлять онъ можетъ только о прошедшихъ, 
о настоящихъ же и будущихъ ему пока еще запрещено гово
рить. Бесѣдуя съ врачемъ, онъ полагаетъ, что это духъ врача 
желаетъ обновиться его божественнымъ словомъ и желаетъ, какъ 
всякій бесѣдующій съ нимъ, избавиться на страшномъ судѣ 
отъ мукъ.

У  Малёваннаго имѣется много и другихъ бредовыхъ идей; 
напр. о переселеніи душъ; о томъ, почему всѣ государства на-
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званы женскими именами: Россія, Англія, Америка, Азія и пр. 
Его духъ можетъ назваться премудрымъ плавалыцикоыъ, онъ 
носился надъ всѣми государствами и вездѣ тѣмъ или инымъ спо
собомъ проявлялъ себя въ различныхъ мудрыхъ лицахъ, теперь 
же, какъ предсказано въ пророчествахъ, вселился въ него, по 
тѣлу простого человѣка, Кондрата Малёваннаго. Это духъ Сына 
Божія, духъ Христа вселенской церкви, какъ называетъ его вся 
община истинной вѣры.

Кромѣ того, Малёванный разсказываетъ, что 6 лѣтъ тому на
задъ къ нему приходилъ Іоаннъ Креститель подъ видомъ крон
штадтскаго солдата. Этотъ солдатъ показывалъ ему свой билетъ 
и просился переночевать. Что вто Іоаннъ Креститель, ему тогда 
сказалъ его духъ.

Слыша церковное пѣніе въ лечебницѣ, Малёванный осуждаетъ 
обрядовую его сторону, говоритъ, что вто дѣлается съ цѣлью, 
чтобы предоставить ему больше муки, и вообще многіе факты 
окружающей его жизни, онъ старается связать съ своимъ рели
гіознымъ бредомъ. Онъ держитъ себя крайне однообразно—ра
ботой не занимается, только съ нѣкоторыми изъ больныхъ, ко
торыхъ онъ признавалъ за здоровыхъ, велъ бесѣды духовнаго 
содержанія, совѣтуя вести себя скромно, помогать другъ другу. 
На счетъ духовенства говоритъ, что они извратили религію, что 
не нужно креститься, т. к. вто противно евангелію. О себѣ заяв
ляетъ, что онъ не грамотенъ, но что вслѣдствіе божественнаго 
наитія онъ обладаетъ такою премудростью, что если бы въ числѣ 
его послѣдователей нашлись лица, не знающія русскаго языка, 
то Духъ вразумилъ бы его и онъ заговорилъ бы на неизвѣст
ныхъ ему языкахъ. Съ врачомъ охотно бесѣдуетъ, выдавая себя 
за проповѣдника. Ждетъ скорой кончины міра; тогда по его мнѣ
нію для всѣхъ будетъ ясно, что онъ Христосъ Спаситель міра.

Будучи приглашенъ въ концѣ января на обычное совѣщаніе 
врачей, гдѣ производится разборъ больныхъ лечебницы, Малё
ванный съ чувствомъ разсказывалъ о своей проповѣднической 
дѣятельности.

Изъ предварительныхъ свѣдѣній, присланныхъ въ Казанскую 
Окружную лечебницу, отмѣтимъ слѣдующее: «Ранѣе Малёван
ный помѣщался въ Кіевскомъ Кирилловскомъ Богоугодномъ за-
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веденіи, куда былъ доставленъ 31-го марта 1892 г. за лжеуче
ніе такъ называемой секты Малёванцевъ.

Вслѣдствіе его ученія, его послѣдователи оставили всѣ свои 
полевыя работы, распродавали имущества, проводили время 
только въ ѣдѣ и молитвѣ и ожидали скорой кончины міра.

Одна женщина въ припадкѣ фанатизма задушила свою шести
лѣтнюю дочь. Послѣдователей Малёваннаго было болѣе тысячи 
и они считали Кондрата за Христа.

Въ скорбномъ листѣ Кіевской лечебницы отмѣчено, что про
повѣдовать  онъ н а ч а л ъ  послѣ в н у ш е н ія  этой мысли 
свыше,  когда онъ п о ч у в с т в о в а л ъ  въ  себѣ присут
с т в і е  какой то особой силы.

Вскорѣ послѣ наитія, на немъ проявилось знаменіе его боже
ственнаго избранія, выразившееся по его словамъ въ томъ, что 
онъ незримою силою былъ поднятъ отъ земли вершковъ на 5, 
что будто бы видѣли и окружающіе.

Во время самаго знаменія и два дня спустя— онъ испытывалъ 
особенное радостное ощущеніе въ своемъ сердцѣ, въ послѣдую
щіе же дни появилась тоска. Послѣ этого знаменія число его по
слѣдователей замѣтно увеличилось.

Нужно замѣтить, что изложенный выше бредъ представляетъ 
собою нѣсколько скомбинированный результатъ многократныхъ 
бесѣдъ съ Малёваннымъ, такъ какъ рѣчь его часто не имѣетъ 
строгой логической связи и онъ не въ состояніи въ теченіе про
должительнаго времени поддерживать одинъ связный разговоръ.

Въ приведенныхъ выдержкахъ изъ исторіи болѣзни Малёван
наго яркими красками обрисовывается его религіозный бредъ, 
который съ теченіемъ времени подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ 
окружающихъ условій, понимаемыхъ Малёваннымъ, какъ знаме
ніе свыше, еще болѣе укрѣпился и развился въ разныхъ на
правленіяхъ, сохранивъ однако всѣ свои основныя черты.

Мы не будемъ касаться здѣсь вопроса о происхожденіи и раз
витіи бреда и галлюцинацій у Малёваннаго, страдавшаго тѣмъ 
видомъ первичнаго сумасшествія или паранои, который носитъ 
названіе религіознаго сумасшествія (mania religiosa), такъ какъ 
вопросъ этотъ можетъ интересовать болѣе всего спеціалистовъ, 
но отмѣтимъ здѣсь приведенное выше указаніе, что «проповѣ- 
дывать началъ Малёванный послѣ в н у ш е н ія  этой мысли свы-
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ше, когда онъ почувствовалъ въ себѣ присутствіе какой-то осо
бенной силы».

Очевидно, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ внушающимъ влія
ніемъ обмановъ чувствъ, которое наблюдается и въ другихъ слу
чаяхъ и на которое я обратилъ вниманіе въ одной изъ своихъ 
работъ *).

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что обманы чувствъ, возникая 
изъ безсознательной сферы, нерѣдко дѣйствуютъ на психическую 
сферу, подобно всякому постороннему внушенію, и вызываютъ 
влеченія и побужденія, противъ которыхъ человѣкъ не въ со
стояніи бороться, какъ и противъ дѣйствительныхъ внушеній.

Очевидно, что въ этомъ отношеніи и галлюцинаціи Малёван
наго, дѣйствуя на его психическую сферу подобно внушенію и 
подчиняя его сознаніе, привели его къ тому проповѣдничеству, 
послѣдствія котораго мы знаемъ.

Если-бы мы ближе вошли въ развитіе бреда Малёваннаго, то 
мы замѣтили-бы, что эти галлюцинаціи въ свою очередь до 
извѣстной степени обязаны самовнушенію.

Будучи субъектомъ, предрасположеннымъ уже съ ранняго 
возраста, онъ ослабилъ свою нервную систему злоупотребле
ніемъ спиртными напитками, послѣ чего перешедши въ штун- 
дизмъ, началъ усиленно предаваться молитвѣ и религіознымъ 
упражненіямъ, при чемъ здѣсь во время молитвы и религіознаго 
экстаза начали у него впервые появляться обманы чувствъ въ 
видѣ запаховъ, несравнимыхъ ни съ какими ароматами на землѣ.

Такимъ образомъ долго работавшая въ религіозномъ направ
леніи мысль, во время подъема душевной дѣятельности, обуслов
леннаго религіознымъ экстазомъ, вылилась въ формѣ, соотвѣт
ствующей религіозному чувству галлюцинаціи, которая такимъ 
образомъ является обязанной самовнушенію, обусловленному 
господствомъ въ сознаніи религіозныхъ идей. Послѣдующія за
тѣмъ галлюцинаціи объ отдѣленіи тѣла отъ земли, очевидно так
же обязаны въ значительной мѣрѣ самовнушенію, поддерживае
мому чувствомъ особой легкости тѣла, сопровождающемъ рели
гіозный экстазъ и умиленіе.

*) См. В. Б ех т е р е въ .  О внушающемъ вліяніи слуховыхъ обмановъ 
чувствъ. Обозрѣніе психіатріи № 1 1 ,1896 . Centr. f. Nervenheilkunde, 1897.
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Такимъ образомъ здѣсь, какъ и въ другихъ подобныхъ слу
чаяхъ, обманы чувствъ обязаны своимъ происхожденіемъ въ 
значительной мѣрѣ самовнушенію и нужно имѣть въ виду, что 
этотъ родъ происхожденія обмановъ чувствъ въ той формѣ бо
лѣзни, которою страдаетъ Малёванный, представляется далеко 
не рѣдкимъ, на что однако до сихъ поръ недостаточно обраща
лось вниманія.

Появленіе такого рода обмановъ чувствъ въ свою очередь 
дѣйствуетъ на сознаніе, подобно внушенію, и укрѣпляя бредъ, 
вызываетъ побужденія, которымъ больной вполнѣ подчиняется.

Такимъ образомъ явленіе, въ извѣстной мѣрѣ обусловленное 
самовнушеніемъ, само дѣйствуетъ подобно внушенію. Но таковъ 
уже законъ взаимодѣйствія явленій въ нашемъ организмѣ, бла
годаря которому развивается столь губительно дѣйствующій 
circulus vitiosus.

Какъ бы мы вообще ни смотрѣли на основной характеръ бо
лѣзни Малёваннаго, нельзя не признать, что въ отдѣльныхъ ея 
проявленіяхъ играло извѣстную роль самовнушеніе и между про
чимъ наклонность къ проповѣднической дѣятельности обязана 
внушающему вліянію обманомъ чувствъ, которымъ онъ былъ 
подверженъ.

Эпидемія малевашцины.

Для всякаго непосвященнаго наблюдателя можетъ конечно 
показаться страннымъ, что завѣдомо душевно-больной, какимъ 
является Малёванный, могъ найти себѣ поклонниковъ, хотя бы 
и изъ простого народа.

Какъ бы ни былъ неразвитъ простой народъ, но онъ чутокъ 
къ основнымъ религіознымъ догматамъ и логическимъ путемъ 
всегда съ негодованіемъ отвергнетъ мысль, что какой то безгра
мотный мѣщанинъ является Христомъ, Богомъ-Отцемъ, Духомъ 
Святымъ, а евангельскій Христосъ есть только миѳъ.

Но внушеніе дѣлаетъ другое, укрѣпляя въ окружающихъ Ма
лёваннаго лицахъ, склонныхъ къ религіознымъ возбужденіямъ, 
тѣ самыя мысли, которыя проповѣдуетъ Малёванный какъ по 
отношенію къ самому себѣ, такъ и по отношенію къ окружаю
щимъ. Въ результатѣ развивается психопатическая эпидемія,
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принявшая грозные размѣры и потребовавшая вмѣшательства 
властей.

По описанію проф. И. А. Сикорскаго  эта эпидемія про
явилась въ ненормальномъ настроеніи духа, выражавшемся не
обычайнымъ благодушіемъ, нерѣдко переходившемъ въ экзаль
тированное радостное состояніе, не обусловленное какими либо 
внѣшними мотивами, вообще жизнерадостнымъ настроеніемъ и 
особенною чувствительностью.

Точнѣе выражаясь, малеванцы чувствовали себя, какъ безза
ботныя дѣти, находящіяся въ радостномъ или праздничномъ на
строеніи духа.

Ихъ идеи, а равно и поступки и дѣйствія вполнѣ соотвѣт
ствуютъ ихъ жизнерадостному настроенію. Считая Малёваннаго 
за Спасителя и вѣря его проповѣди, они живутъ въ ожиданіи 
кончины міра, которую признаютъ благопріятной перемѣной 
своего существованія. Человѣкъ тогда не будетъ умирать, не бу
детъ ни заботиться, ни трудиться, такъ какъ все за него будетъ 
устроено Богомъ.

Они признаютъ себя избранниками въ виду того, что они пер
вые приняли новую вѣру и поэтому получать лучшую часть въ 
будущемъ; тогда какъ всѣ тѣ, кто не хотѣлъ увѣровать, будутъ 
осуждены на Страшномъ Судѣ.

Въ силу этихъ ожиданій Страшнаго Суда, они отказываются 
отъ труда и заботы, предоставляя и то, и другое невѣрующимъ; 
они продали или раздарили свое имущество, дабы не имѣть въ 
этомъ отношеніи никакихъ заботъ.

Свои поля они оставили не обсѣмененными подъ вліяніемъ той 
же идеи предстоящаго Страшнаго Суда. Дѣло дошло до того, что 
многіе даже продали молочный скотъ и стали покупать молоко 
для своихъ дѣтей у православныхъ.

На вопросъ о причинѣ бездѣлья со стороны малеванпевъ можно 
было получить иногда слѣдующій характерный отвѣтъ:

«Если въ мое сердце Отецъ или Духъ (т. е. Отецъ Небесный 
или Духъ Святой) вложитъ желаніе, я исполню вто желаніе».

Точно также въ объясненіе своихъ нелѣпыхъ или безсмыслен
ныхъ поступковъ нерѣдко можно было слышать не менѣе харак
терное заявленіе:
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«Я чувствую, что Отецъ внушилъ мнѣ, я чувствую, что Онъ 
побуждаетъ меня такъ поступить, и т. п.».

Дальнѣйшей особенностью малеванцевъ является состояніе 
психической усталости, пассивности или задержки воли съ пре
обладаніемъ надъ ней чувства. Въ силу этого малеванцы отли
чаются уступчивостью, слабостью, бездѣятельностью, недостат
комъ сдерживающей воли и неспособностью подавлять слезы. 
Душевно-больной Малёванный, по мнѣнію малеванцевъ, есть 
истинный Богъ и Спаситель міра, который установитъ новый 
порядокъ устройства вселенной, въ силу чего Малёванный сдѣ
лался предметомъ богопочитанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзкую болѣз
ненную особенность малеванцевъ представляютъ обманы чувствъ 
и судорожныя движенія.

По словамъ проф.И. А. Сикорскаго, «размѣры, въ которыхъ 
малеванцы подвержены галлюцинаціямъ, можно назвать исклю
чительными. Галлюцинаціи относятся главнымъ образомъ къ 
сферѣ обонятельной. Такихъ лицъ среди малеванцевъ, которые 
не имѣли бы галлюцинацій, немного; большая часть имѣетъ гал
люцинаціи по временамъ».

Нерѣдко галлюцинаціи обонянія будятъ спящаго человѣка и 
онъ просыпается, чувствуя дивные запахи и испытывая необык
новенную радость.

Обыкновенно появившееся такимъ образомъ радостное состоя
ніе уже не покидаетъ человѣка.

У  многихъ галлюцинаціи повторялись часто.
Въ общемъ «до 80°/о изслѣдованныхъ лицъ имѣли галлюци

націи обонянія, изъ которыхъ многіе описываютъ свои галлюци
націи весьма подробно». «Случалось, что въ присутствіи коммис- 
сіи, посѣщавшей малеванцевъ, особенно среди религіознаго или 
молитвеннаго настроенія, многіе изъ нихъ одни за другими на
чинали жадно обнюхивать свои руки, свое платье, окружающій 
воздухъ и прочіе предметы, ища источника пріятныхъ запаховъ, 
которыми, какъ имъ казалось, наполнено было помѣщеніе. По 
разсказамъ всѣхъ, имѣвшихъ обонятельныя галлюцинаціи, запахи 
были пріятными. Одни называли эти запахи сладкими, другіе 
ароматическими, иные неземными, божественными, иные нако
нецъ заявляли, что «пахнетъ Св. Духомъ».

«Второе мѣсто послѣ обонятельныхъ галлюцинацій у малеван-
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цевъ занимали галлюцинаціи общаго чувства, напр. чувство лег
кости, воздушности своего тѣла, или его безтѣлесности, чувство 
какъ бы отдѣленія отъ земли и поднятія на воздухъ.

У  нѣкоторыхъ малеванцевъ случались галлюцинаціи слуха и 
зрѣнія (слышаніе повелѣній Бога, шепотъ Св. Духа, видѣніе 
отверстаго неба и его небожителей, появленіе звѣздъ разнообраз
ныхъ цвѣтовъ, необыкновенной величины и яркихъ или необыч
ное озареніе и прыганіе звѣздъ и т. п.).

У  большей части малеванцевъ галлюцинаціи являлись эпизо
дически, одинъ— два раза и затѣмъ исчезали, а у нѣкоторыхъ 
галлюцинаціи возобновлялись отъ времени до времѳни; у немно
гихъ наконецъ галлюцинаціи оставались въ видѣ постояннаго 
симптома».

Наблюдаемыя у малеванцевъ «судорожныя движенія прояв
ляются въ трехъ видахъ. Наименѣе частый видъ судорогъ, это— 
крикъ, хохотъ, всхлипываніе, судорожныя слезы, икота, отрыжка 
и иныя судорожныя формы, свойственныя малой истеріи.

Но самой частой формой судорогъ являются также свойствен
ныя большой истеріи разнообразныя ритмическія и подража
тельныя движенія, соотвѣтствующія различнымъ профессіональ
нымъ и привычнымъ движеніямъ и жестамъ, большею частью 
однообразнымъ у одного и того же лица.

Хотя истерическія судороги весьма различны по своему внѣш
нему виду, но наиболѣе часто наблюдается слѣдующая общая 
картина:

Среди общаго шума, крика и безпорядка одни падаютъ, какъ 
сраженные молніей, другіе восторженно или жалобно кричатъ, 
плачутъ, прыгаютъ, хлопаютъ въ ладоши, бьютъ себя по лицу, 
дергаютъ себя за волосы, стучатъ въ грудь, топаютъ ногами, 
пляшутъ, издаютъ всевозможные звуки и возгласы, отвѣчающіе 
разнообразнымъ эмоціональнымъ состояніямъ радости, счастью, 
отчаянію, страху, ужасу, удивленію, мольбѣ, выраженію физиче
ской боли, обнюхиванію, смакованію и т. д., то наконецъ подра
жаютъ собачьему лаю, конскому ржанью и другимъ дикимъ зву
камъ». «Судорожныя движенія нерѣдко длятся до изнеможенія 
субъекта».

Не трудно видѣть, что какъ настроеніе духа, такъ и рядъ бре
довыхъ идей, а также обманы чувствъ и наконецъ судорожныя
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проявленія въ общемъ носятъ такое сходство, какъ между собою, 
такъ и съ явленіями, обнаруживаемыми распространителемъ 
секты, Малёваннымъ, что не подлежитъ сомнѣнію, что мы имѣемъ 
здѣсь дѣло съ явленіемъ прививнымъ, т. е. обусловленнымъ пре
имущественно внушеніемъ и самовнушеніемъ.

Проф. И. А.. Сикорскій, бывшій на самыхъ радѣніяхъ или 
молитвенныхъ собраніяхъ малеванцевъ, самъ высказывается въ 
томъ смыслѣ, что вѣроятно у нѣкоторыхъ субъектовъ, особенно 
среди общихъ молитвенныхъ собраній, обонятельныя галлюци
націи возникаютъ путемъ внушеній. Но, прибавляетъ онъ, «не
сомнѣнно, что у весьма многихъ малеванцевъ галлюцинаціи со
вершенно самостоятельны и непосредственны и обусловливаются 
лишь состояніемъ организма и нервныхъ центровъ, а не внѣш
ними воздѣйствіями».

Съ этимъ послѣднимъ объясненіемъ однако врядъ-ли можно 
согласиться безусловно. Не подлежитъ сомнѣнію, что состояніе 
организма и нервныхъ центровъ составляетъ благопріятную 
почву для развитія психопатическихъ явленій, но характеръ по
слѣднихъ, т. е. настроенія, бредовыхъ идей и галлюцинацій, въ 
данномъ случаѣ представляетъ, въ такой степени стереотипное 
сходство даже въ мелочахъ, что признать ихъ самостонтельными, 
а не обусловленными по крайней мѣрѣ въ значительной мѣрѣ 
взаимовліяніемъ или самовнушеніемъ представляется невоз
можнымъ. Равнымъ образомъ и проявленіе судорогъ носитъ не
сомнѣнные признаки зависимости ихъ отъ взаимовнушенія и 
самовнушенія, какъ видно изъ самаго развитія ихъ на молитвен
ныхъ собраніяхъ.

По заявленію проф. И. А. Сикорскаго «сами малеванцы 
придаютъ значеніе судорожнымъ проявленіямъ, считая ихъ не
сомнѣннымъ дѣйствіемъ Божественнаго начала въ человѣкѣ.

Находясь на молитвенныхъ собраніяхъ, они ждутъ наступле
нія судорогъ у кого-либо изъ присутствующихъ, радуются виду 
судорогъ, оживляются и восторгаются картиною судорогъ и при 
первомъ появленіи судорогъ во всемъ собраніи начинается общій 
подъемъ возбужденія и ликованія.

Обыкновенно судороги появляются у малеванцевъ, когда они 
становятся на молитву, рѣже при другихъ условіяхъ.

Но особенно часты и сильны бываютъ судороги въ собраніяхъ;
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всего-же рѣзче они проявляются въ общихъ молитвенныхъ со
браніяхъ», когда условія для взаимнаго внушенія становятся 
наиболѣе благопріятными.

О значеніи самовнушенія и внушенія въ развитіи судорогъ 
свидѣтельствуетъ между прочимъ и тотъ фактъ, что, несмотря 
на заразительность истерическихъ припадковъ для взрослыхъ, 
особенно мужчинъ, на дѣтяхъ они отражаются весьма мало, въ 
особенности въ возрастѣ отъ 3 до 8 лѣтъ. Это обстоятельство 
легко уяснить себѣ, если принять въ соображеніе, что дѣти въ 
вышеуказанномъ возрастѣ не могутъ проникнуться тѣмъ же ре
лигіознымъ возбужденіемъ, какъ и взрослые, и само собою разу
мѣется не могутъ также усвоить себѣ идею, что судороги являются 
свидѣтельствомъ сошествія Св. Духа на человѣка.

Равнымъ образомъ, слѣдя за развитіемъ отдѣльныхъ случаевъ 
помѣшательства во время этой психопатической эпидеміи, не 
трудно убѣдиться, что, благодаря необычайной психической вос
пріимчивости и здѣсь большое значеніе имѣетъ, какъ внушеніе, 
такъ и самовнушеніе. Прежде всего, читая описаніе этихъ слу
чаевъ, не трудно убѣдиться въ большомъ сходствѣ психопатиче
скихъ явленій, особенно бредовыхъ идей и обмановъ чувствъ, 
наблюдаемыхъ у различныхъ лицъ, съ тѣми явленіями, съ кото
рыми мы познакомились у душевно-больного Кондрата Мадёван- 
наго. Съ малыми различіями здѣсь дѣло идетъ также о повышен
номъ настроеніи духа, объ ощущеніи радости въ сердцѣ, о пре
вращеніи своей личности въ святого или пророка, о слышаніи 
пріятныхъ неземныхъ запаховъ, объ отдѣленіи тѣла отъ земли, 
о тѣхъ или другихъ видѣніяхъ на небѣ, о слышаніи небеснаго 
голоса, о просвѣтленіи ума и объ уразумѣніи евангельскихъ и 
библейскихъ истинъ, о призваніи къ покаянію, о повелѣніи про- 
повѣдывать и пр. и пр. Благодаря воспріимчивости такого рода 
психическихъ натуръ, не трудно прослѣдить я въ отдѣльныхъ 
случаяхъ, какую огромную роль играетъ внушеніе или самовну
шеніе въ развитіи ихъ болѣзненныхъ проявленій.

Вотъ напримѣръ образчикъ внушающей силы галлюцинацій, 
которымъ былъ подверженъ одинъ изъ малеванцевъ, крестьянинъ 
Ефимъ К. Въ теченіе около 5 лѣтъ, подвергаясь волненіямъ и 
колебаніямъ по вопросу о переходѣ въ штундизмъ, изъ котораго 
затѣмъ въ апрѣлѣ 1892 года онъ перешелъ въ малеванство, въ
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маѣ 1892 года, вскорѣ послѣ перенесеннаго имъ сочленовнаго 
ревматизма, онъ началъ подвергаться зрительнымъ галлюцина
ціямъ. Однажды ему показалась на небѣ синяя книга съ боль
шими буквами; въ другой разъ онъ видѣлъ, какъ звѣзды сблизи
лись и сгруппировались въ одну корону. Со времени перехода 
его въ малеванство, т. е. съ апрѣля 1892 года, его часто начали 
тревожить сновидѣнія, происходившія въ состояніяхъ неглубо
каго сна, во время которыхъ онъ видѣлъ Спасителя, т. е. Малё
ваннаго.

Во время одного нзъ такихъ сновидѣній, онъ услышалъ голосъ: 
«пойди зажги свою избу и гумно и тогда всѣ увѣруютъ, что эта 
вѣра (т. е. малёванщина) есть вѣра истинная». Это повелѣніе 
начало тревожить его сердце въ такой степени, что онъ среди 
дня произвелъ поджогъ, отъ котораго сгорѣла его усадьба вмѣстѣ 
съ избой сосѣда.

Очевидно, что галлюцинація здѣсь подѣйствовала совершенно 
подобно внушенію и трудно было бы найти какое-либо различіе 
между искусственно произведеннымъ внушеніемъ и тѣмъ внуше
ніемъ, которое производятъ галлюцинаціи. Можно развѣ допу
стить, что галлюцинаціи, благодаря совершенно скрытому отъ 
субъекта ихъ происхожденію, еще сильнѣе подчиняютъ сознаніе* 
нежели постороннія внушенія.

Вообще надо замѣтить, что какъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, 
такъ и въ цѣлой массѣ развитіе психопатической эпидеміи, из
вѣстной подъ названіемъ малеванщины, въ значительной мѣрѣ 
обязано внушенію, взаимовнушенію и самовнушенію. При этомъ 
мы ничуть не отрицаемъ важности вліянія цѣлаго ряда указы
ваемыхъ проф. И. А. Сикорскимъ нравственныхъ и физиче 
скихъ факторовъ (развитіе штундизма, алкоголизмъ населенія 
и пр.), составляющихъ благопріятную почву для развитія эпи
деміи въ населеніи; но несомнѣнно, что непосредственнымъ 
толчкомъ къ развитію послѣдней на подготовленной уже почвѣ 
служило внушеніе въ той или другой формѣ. Только этимъ путемъ 
и можно объяснить себѣ тотъ съ перваго взгляда непонятный 
фактъ, что родоначальникомъ малеванщины и ея распространи
телями явились лица помѣшанныя. Какъ справедливо замѣчаетъ 
проф. И. А. Сикорскій: «населеніе, увлеченное броженіемъ 
усвоило себѣ парадоксальное параноическое мышленіе и логику
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помѣшанныхъ и въ силу этой болѣзненной логики стало разрѣ
шать основные вопросы жизни и религіи при помощи сравненій 
и пустой игры словъ.

Бредъ и болѣзненная логика помѣшанныхъ явились образцомъ 
мудрости и подражанія для населенія, которое раньше обнару
живало здравую логику и здравое мышленіе.

Это объединеніе здоровыхъ съ помѣшанными на почвѣ болѣз
ненной логики является въ исторіи человѣческой мысли фактомъ 
глубоко интереснымъ и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ замѣчатель
нымъ. То, что случилось на нашихъ глазахъ, случалось и раньше 
и, чтобы не приводить многихъ примѣровъ, сошлемся на фактъ, 
что нѣкоторыя дѣйствія Парижской Коммуны 1871 года были 
плодомъ распоряженія помѣшанныхъ, которымъ толпа повинова
лась слѣпо (Laborde)».

Мы не безъ цѣли остановились нѣсколько дольше на этой свое
образной, такъ недавно пережитой нами, психопатической эпиде
міи, извѣстной подъ названіемъ малеванщины, такъ какъ и самъ 
Малёванный, основатель секты малёванцевъ, былъ подробно мною 
изученъ, какъ душевнобольной, при чтеніи мною клиническаго 
курса въ Казанской Окружной Лѣчебницѣ и съ другой стороны 
развитіе всей эпидеміи на мѣстѣ было такъ подробно и обстоя
тельно изучено проф. психіатріи И. А. Сикорскимъ.

Татарская психопатическая эпидемія въ Вааан- 
скоб губерніи.

Изъ другихъ психопатическихъ эпидемій религіознаго харак
тера заслуживаетъ вниманія эпидемія, развившаяся нѣсколько 
раньше Малёванщины въ татарской средѣ Казанской губерніи, 
виновникомъ которой былъ крестьянинъ изъ татаръ Богаутдинъ 
Ваисовъ, содержавшійся долгое время въ Казанской Окружной 
лечебницѣ, гдѣ я имѣлъ возможность его непосредственно на
блюдать при завѣдованіи мной тамошней клиникой.

Недавно этотъ случай былъ описанъ ординаторомъ лечеб
ницы М. М аевс ким ъ1) и потому нѣкоторыя детали касающіяся

*) См. Невр. Вѣсти. 1897, вып. 4, стр. 123 и слѣд.
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Б. Ваисова, мы можемъ извлечь изъ этого описанія. Ваисовъ, 
старикъ, лѣтъ 62, изъ Свіяжскаго уѣзда, былъ арестованъ въ 
1882 году за самовольное открытіе училища и за сопротивленіе 
законнымъ требованіямъ относительно закрытія означеннаго 
училища. Уже въ камерѣ мирового судьи были обнаружены 
явные признаки его душевной болѣзни, вслѣдствіе чего онъ и 
былъ направленъ въ Казанскую лечебницу для испытанія.

Во время допроса Ваисовъ «заявилъ, что онъ— садовникъ Им
ператорскаго сада; званіе его—природный старовѣръ, старый му
сульманинъ, извѣстное лицо всѣмъ народамъ міра, повѣренный Ис
лама, потерпѣвшій убытки, страдающій за захватъ, божьяго полка 
опредѣленный дистаночный начальникъ; сотрудникъ всему міру, 

. природный духовный вѣроисповѣдникъ, свѣтлый умомъ своимъ, 
сословія Тюрки, вѣрноподданный монарху, лично извѣстный 
Его Императорскому Величеству, природный духовный, вѣры 
мусульманской, религіи Ханафей-акзанской, секты сюннитскойг 
духовный отецъ В.; заявилъ, что онъ страдалъ и страдаетъ за 
интересъ Государя Императора, для его государства и державы, 
что онъ отъ здѣшняго начальства не имѣетъ никакого возна
гражденія, а только одни страданія и мытарства, которымъ под
вергаетъ его это начальство. Въ поясненіе своихъ словъ В. пи
шетъ отзывъ на 2-хъ листахъ убористаго письма, гдѣ говоритъ* 
что Окружный Судъ продалъ съ аукціоннаго торга его сочиненія 
и проситъ этотъ судъ выдать ему справку, на какомъ основаніи 
продали его книги, а ему самому грозили тюрьмой и Сибирью».

Будучи помѣщенъ на испытаніе въ Казанскую Окружную ле
чебницу, гдѣ пробылъ первоначально 3 мѣсяца, Ваисовъ, под
твердивъ сказанное на допросѣ, обнаружилъ также явныя бре
довыя идеи преслѣдованія, обвиняя татаръ въ ненависти къ 
нему и въ намѣреніи его погубить.

Несмотря на удостовѣреніе врача лечебницы о душевной бо
лѣзни Ваисова послѣдній, какъ водится, былъ признанъ губерн
скимъ Правленіемъ душевно здоровымъ.

Будучи выпущенъ на свободу, Ваисовъ вскорѣ снова привле
кается по суду за истязаніе 3 крестьянскихъ мальчиковъ и ли
шеніе ихъ свободы. На допросѣ у судебнаго слѣдователя Ваисовъ 
заявилъ, что мальчики будто бы хотѣли его отравить мышья
комъ, причемъ онъ опять высказалъ бредовыя идеи вели-
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чія, вслѣдствіе чего онъ былъ отправленъ въ Казанскую лечеб- 
ницу вторично. Здѣсь обнаруживаются бредовыя идеи величія 
въ еще болѣе развитой формѣ, причемъ между прочимъ онъ 
не признаетъ себя крестьяниномъ, такъ какъ на немъ де 
креста нѣтъ и онъ не мужикъ, а духовный, который долженъ 
дѣлать Божье дѣло. Вообще «въ лечебницѣ В. сталъ высказы
вать тотъ же горделиво религіозный бредъ, тѣже идеи преслѣ
дованія, что и въ предыдущіе разы. Преслѣдуемый, гонимый, 
по его мнѣнію, со всѣхъ сторонъ, не видящій нигдѣ правды и 
правосудія, онъ начинаетъ осаждать всевозможныя учрежденія 
массой прошеній, отзывовъ, докладовъ и т. п. бумагъ, подчасъ 
чисто кляузническаго содержанія, подчасъ наполненныхъ отбор
ною руганью и выраженіями безграничной ненависти къ вла
стямъ и соплеменникамъ. Число этихъ бумагъ, помѣченныхъ 
исходящими изъ канцеляріи В., превышаетъ далеко цифру 100. 
Всѣ онѣ скрѣплены именной печатью, на которой вырѣзано 
званіе и титулъ В.— «Дордемаидъ, дервишъ, Богаутдинъ Хам- 
зинъ В. Альбумари». Бумаги имѣютъ опредѣленный заголовокъ: 
«Отъ Императорскаго молитвеннаго зданія Мантубъ Гирфанъ, 
канцеляріи меня, всего міра духовнаго отца, природнаго духов
наго лица, сотрудника всего міра сего, Божьяго полка опредѣ
ленной дистанціи начальника, который повелѣвающимъ указомъ 
Бога— Царя самаго этого Божьяго полка, дардемандъ дервишъ 
Булгары-Ибнъ дервишъ Хамза В.».

«Отрицаніе властей у него было полное, единственной властью 
для своихъ послѣдователей онъ поставилъ Бога, Царя и себя. 
Свидѣтельство, данное имъ, считалъ вполнѣ достаточнымъ для 
проживанія во всѣхъ концахъ міра». Вотъ примѣръ одного 
изъ такихъ свидѣтельствъ: «Дано сіе свидѣтельство X. Въ 
случаѣ надобности и по собственному своему желанію имѣетъ 
право быть во всемъ свѣтѣ, на что я самъ и благословляю 
его самого. Спаси Богъ, аминь. Его же свободѣ да никто не 
посмѣетъ воспрепятствовать, кромѣ меня самого его духов
наго отца В.; и даже да будетъ это свидѣтельство матри- 
кулярнымъ документомъ въ потомство его изъ рода въ родъ, до 
окончанія сего міра. Аминь! По закону и въ силу закона во 
всемъ этомъ подписуюсь своею собственною личною подписью
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своей руки по мусульманки и удостовѣряю все это сіе прило
женіемъ своей должностной печати своего Божьяго полка».

Ясно, что дѣло идетъ здѣсь о душевно больномъ человѣкѣ, 
страдающемъ рѣзко выраженной параноей.

Что касается самой эпидеміи, то она развилась слѣдующимъ 
образомъ:

«Подмѣтивъ въ народѣ всякіе пороки, В. выступилъ съ обли
чительнымъ словомъ какъ противъ ^соблюдающихъ святыхъ 
правилъ Корана, такъ и противъ руководителей народа муллъ. 
Скоро собралась вокругъ В. кучка людей, жаждущихъ новаго 
слова, нашедшихъ руководителя своимъ неяснымъ мистиче
скимъ стремленіямъ. Онъ основываетъ общество мусульманъ- 
старовѣровъ, слѣпо повинующихся однимъ только велѣніямъ Кора
на. Съ этихъ поръ въ жизни В. и его ученія происходитъ важная 
перемѣна. Онъ замѣченъ своими противниками, подвергшими его 
преслѣдованіямъ и насмѣшкамъ. Въ муллахъ онъ возбуждаетъ 
опасенія, какъ религіозный новаторъ. В. подвергся гоненіямъ 
со стороны мусульманскаго духовенства, что видно изъ его без
конечныхъ жалобъ но этому поводу, въ которыхъ, не смотря на 
массу преувеличеній, есть доля правды. Въ религіозныя распри 
были вмѣшаны гражданскія власти, въ защитѣ которыхъ при
бѣгалъ В. Власти ему не помогли, и онъ начинаетъ подозрѣ
вать, что начальство стоитъ на сторонѣ муллъ; муллы были, по 
его мнѣнію, поборники неправды и нарушители правилъ Ко
рана, данныхъ Богомъ; стало быть, власти тоже виноваты въ 
томъ, въ чемъ обвинялось мусульманское духовенство. Отсюда 
зарождается недовѣріе и ненависть къ властямъ, а подъ конецъ 
и полное непризнаніе ихъ.

По мнѣнію В., муллы нарушаютъ волю Бога, а граж
данскія власти волю Царя, которому служатъ, такъ какъ 
не хотятъ стоять за правое дѣло. Онъ сталъ утверждать, 
что начальники измѣнили Царю и народу. Такимъ обра
зомъ въ ученіе старовѣрческаго мусульманскаго общества вошло 
полное отрицаніе гражданскихъ властей; старовѣры мусульмане 
признаютъ только Бога и Государя. Въ виду постоянной измѣны 
и неправды, которыя В. видѣлъ вокругъ, онъ поставилъ себѣ 
цѣлью охранять общество и особу Государя во имя Божьяго за
кона. Онъ сочиняетъ молитвы за Царя, которыя могутъ охра-
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нить Его отъ всякихъ бѣдъ и измѣны. Онъ называетъ свою 
общину Божьимъ полкомъ, въ которомъ самъ состоитъ предво
дителемъ, «начальникомъ дистанціи» и воиномъ, которому по 
гробъ нѣтъ отставки; цѣль этого полка—охранять особу Госу
даря и блюсти чистоту нравовъ. Для образованія членовъ полка 
В. основываетъ учебное заведеніе, въ которомъ преподавалась 
священная наука «Гирфанъ». Между тѣмъ идеи о своей выс
шей власти, высшемъ назначеніи и наконецъ о несправедли
выхъ преслѣдованіяхъ начинаютъ прогрессировать. В. сталъ 
окончательно выше всѣхъ людей, онъ подчиняется только Богу 
и Государю, всѣ же остальные не имѣютъ никакой власти, ни
какого права надъ нимъ. Въ этой мысли его повидимому 
утверждали галлюцинаціи зрѣнія и слуха. Такъ въ сценѣ у X. 
является бѣлый старикъ, неизвѣстно какъ попавшій въ каби
нетъ, и однимъ мановеніемъ головы освобождаетъ его. Къ нему 
по ночамъ являются татары, срываютъ двери и окна, но вреда 
никогда не могутъ нанести. Всѣ несчастья только утверждали 
В. въ правотѣ его и несомнѣнности его высокаго назначенія; 
онъ всецѣло отдался своимъ мистическимъ грезамъ, за предѣ
лами которыхъ для него ничего не существовало».

Въ какой степени ученіе параноика Ваисова было воспри
нято его учениками путемъ прямого внушенія и упрочилось 
въ ихъ умахъ во всей его полнотѣ, показываетъ слѣдующій 
случай:

«Шестеро татаръ, арестованныхъ въ 1885 году вмѣстѣ съ 
В-мъ за вооруженное сопротивленіе при описи дома В., на 
слѣдствіи показали, что сопротивлялись «по закону и въ силу 
закона, по повелѣнію Бога— Царя и по приказанію духовнаго 
отца В.; они защищали молитвенный домъ отца В., шли на за
щиту единодушно, такъ какъ у нихъ одно тѣло и одна душа, 
что дѣлаетъ одинъ, то дѣлаютъ и всѣ. Всѣ подписались подъ 
протоколомъ слѣдующимъ образомъ: «проклятіе Божіе нечести
вому народу (3 раза), аминь. Мы, Божьяго полка страдающій, 
захваченный послѣдователь пророка Авраама, такой-то. Всѣ 
обвиняемые отказались принять обвинительный актъ въ силу 
того, что въ немъ они названы были крестьянами, а не старо
вѣрами мусульманами; на судѣ отказались отъ защитника, такъ 
какъ у нихъ одинъ защитникъ духовный отецъ В* Это порази-
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тельное единодушіе и фанатическое слѣдованіе словамъ В-ва 
заставляло пренебрегать всѣхъ послѣдователей В-ва всѣми на
казаніями и лишеніями».

Одинъ изъ ревностныхъ послѣдователей Ваисова И-въ, во 
время ареста проявилъ рѣзкое сопротивленіе властямъ. «При 
врученіи И-ву, какъ обвиняемому, повѣстки въ судъ, послѣдній 
заявилъ, что ее не приметъ, такъ какъ въ ней написано 
«крестьянинъ», а онъ не крестьянинъ, но духовный сынъ В-ва. 
На судѣ на всѣ вопросы предсѣдателя И-въ отвѣчалъ съ кри
комъ: «никакъ меня не зовутъ, какой я подсудимый, не признаю 
вашъ судъ, знать никого не хочу, антихриста, проклятые, ана- 
фемы. Государь пусть меня судитъ, верховный судъ, Великій 
Государь и Оттоманская Порта, въ Іерусалимѣ буду судиться». 
Будучи отправленъ на испытаніе въ Казанскую Окружную ле- 
чебницу, онъ былъ выпущенъ, какъ неисправимый фанатикъ, 
разъ навсегда подчинившійся извѣстному авторитету и внѣ его 
не желающій ничего ни видѣть, ни слышать».

Хотя И-въ признавалъ Ваисова, какъ и всѣ его послѣдова
тели, за великаго дервиша-праведника и мученика и подобно 
ему не признавалъ себя «крестьяниномъ» на томъ же основа
ніи, какъ и самъ Ваисовъ, т. е. въ виду отсутствія у него кре
ста, и также не снималъ шапки въ присутственныхъ мѣстахъ, 
разставаясь съ ней только на время сна, И-въ къ сожалѣнію 
не былъ признанъ врачами больнымъ т. наз. индуцированнымъ 
помѣшательствомъ.

Въ Судебной Палатѣ, гдѣ экспертами были вызваны я и 
Я. Ботвинъ,  бывшій въ то время директоромъ лечебницы, 
повторились въ сущности тѣже сцены брани но отношенію къ 
суду и крайняго раздраженія при разспросахъ и требованіи 
снять шапку, доходящаго до степени умоисступленія, сопро
вождавшагося рѣзкимъ приливомъ къ лицу, общимъ дрожа
ніемъ тѣла и безпрестанными неистовыми криками, вслѣдствіе 
чего И-въ былъ выведенъ изъ залы засѣданія. Къ сожалѣнію 
и здѣсь директоромъ лечебницы И-въ былъ признанъ душевно 
здоровымъ лицомъ, тогда какъ мной было дано мнѣніе въ пользу 
существованія у И-ва душевнаго разстройства и, я думаю, къ 
тому имѣлось болѣе, чѣмъ достаточное количество фактиче
скихъ данныхъ.



—  107 —

Супоневская психопатическая эпидемія Орлов
ской губерніи.

Свѣдующая психопатическая эпидемія религіознаго харак
тера случилась въ с. Супоневѣ Орловской губерніи лѣтъ 5 на
задъ и состояла въ слѣдующемъ*):

«Дѣло началось съ чтенія св. Писанія, къ чему присоедини
лось вскорѣ его толкованіе,— это и дало поводъ говорить о 
пггундѣ. Василій Д., иниціаторъ религіозно-этическаго возбуж
денія, истерикъ съ параноическою окраскою, проповѣдовалъ 
съ страстностью, сильно дѣйствовавшею на слушателей. Свидѣ
тели, вызываемые въ обвинительномъ актѣ, на дослѣдованіи по
казали, что они не могли, не имѣли силы, не смѣли проти
виться властному и страстному слову Василія Д., должны 
были принимать его толкованія, должны были приходить на 
собранія. Ихъ воля была аннулирована и совершенно подчи
нена слову учителя. Въ сущности это былъ до сего времени до
вольно обычный истерическій порывъ нравственно-религіозной 
экзальтаціи, подъ вліяніемъ страстной проповѣди истерика— 
можетъ быть слегка параноика «среди дегенеративное истерич
наго населенія».

Вліяніе внушенія здѣсь стало сказываться съ обычною силою 
и дѣло пошло crescendo—тѣмъ болѣе, что «первоначальное, чи
сто этическое, духовное- движеніе» не встрѣтило со стороны 
мѣстнаго духовенства никакого порицанія; но не такъ отнес
лись къ нему мѣстныя административныя власти, а также нѣ
которыя изъ лицъ, доходамъ которыхъ грозила проповѣдь воз
держанія отъ алкоголя,—тогда еще въ Орловской губерніи не 
была введена винная монополія. Начались мелкія преслѣдова
нія, науськиванія остального, точно также крайне нервнаго, 
неустойчиваго, дегенеративнаго населенія. Василій Д. ходилъ 
съ барками на югъ, и предпочелъ перезимовать на югѣ; Осипъ 
Потапкииъ съ женой поѣхали искать себѣ земли на Кавказѣ и 
встрѣтились тамъ съ сосланными хлыстами. У  обоихъ, мужа и 
жены— по ихъ разсказу, въ сущности, только у мужа, какъ ка-

1) См. П. Я к о б і й .  Религіо8но-психическія эпидеміи. «Вѣстникъ Ев
ропы». Октябрь. 1903.



—  108 —

жется,—было видѣніе символическаго характера, за которымъ 
послѣдовали пророческіе сны, и Потапкинъ узналъ, что ему 
данъ даръ пониманія св. Писанія. Не устроившись на Кавказѣ, 
да и неспособный, вслѣдствіе своего психическаго заболѣванія, 
онъ вернулся въ Супонево, но уже получивъ наставленія чисто 
хлыстовскаго характера. Прежде онъ совершенно принималъ 
ученіе Василія Д. и подчинялся безпрекословно его проповѣди. 
Теперь онъ порвалъ съ нимъ, сталъ самъ читать и толковать 
другимъ св. Писаніе (онъ полуграмотный), но— читать нѣчто 
такое, чего въ св. Писаніи нѣтъ; онъ сталъ проповѣдовать при
званіе св. Духа и заманчивую подкупающую доктрину автома
тизма: человѣкъ можетъ призвать въ себя св. Духъ, который 
входитъ въ него и управляетъ имъ, какъ машиною, уничтожая 
всякую волю; вслѣдствіе этого человѣкъ перестаетъ быть отвѣт
ственнымъ за свои поступки, да и поступки его, даже самые 
постыдные или порочные, съ точки зрѣнія мірской нравственно
сти,— святы и безпорочны, какъ совершаемые св. Духомъ. За
тѣмъ идетъ обычная проповѣдь чистоты и непорочности, вслѣд
ствіе которой супружескія отношенія являются «мерзостью» и 
блудомъ; но люди, познавшіе высшую истину, связываются но
выми, духовными узами братства, любви, и любовь связываетъ 
братьевъ и сестеръ, которые въ силу этой любви уже могутъ и 
должны совершать половой актъ. Этотъ актъ полового общенія 
(«Христова любовь») пріобщаетъ членовъ къ новой истинѣ, и 
потому онъ есть символическій обрядъ, обязательный... Од
нимъ словомъ, рядомъ символическихъ звеньевъ цѣпь приво
дитъ къ безпорядочнымъ и безразборнымъ половымъ актамъ, къ 
«свальному грѣху».

Не должно однако думать, чтобы у Потапкина эта доктрина 
сложилась въ стройное цѣлое, въ систему; у него она излагается 
въ нелѣпыхъ утвержденіяхъ параноика, уже перешедшаго въ 
слабоуміе; это— безсвязный параноическій бредъ, пересыпан
ный религіозными текстами и мистическими формулами. Но и 
этой, совершенно безумной, патологической проповѣди было до
статочно, чтобы сильно подѣйствовать на патологически пора
женное уже населеніе, жаждущее чего-то духовнаго и совер
шенно лишенное его, дико невѣжественное и психически крайне 
неустойчивое. Потапкинъ обратилъ въ хлыстовство свою жену
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Пелагею, слабоумную съ индуцированнымъ параноическимъ 
бредомъ, свою сестру Евдокію Г., живущую съ нимъ на одномъ 
дворѣ и Матрену Морозову. Эти три женщины имѣютъ важное 
значеніе въ діагнозѣ патологическаго характера всего супонев- 
скаго движенія».

Нечего и говорить, что движеніе это грозило быстро распро
страниться на очень большое число лицъ, если бы не своевре
менно принятыя мѣры со стороны властей. О характерѣ и 
внѣшнихъ проявленіяхъ этого движенія, между прочимъ красно
рѣчиво говорятъ нижеслѣдующія строки:

«Нѣсколько женщинъ, какъ мы видѣли, «приняли плоть и 
кровь» отъ Осипа Потапкина, т. е. имѣли съ нимъ сношеніе, 
какъ религіозный актъ. но еще ббльшее число, не дойдя до это
го, присутствовали на радѣніяхъ, принимали участіе въ нихъ. 
Радѣнія эти съ сильными движеніями, подъ тактъ пѣнія, хло
панья въ ладоши и притоптыванія ногами, съ цѣлованіями, 
призываніями св. Духа, доводили ихъ до страшной экзальтаціи, 
отъ которой онѣ были не въ силахъ отказаться. Онѣ стремились 
на эти собранія, имъ «не сидѣлось дома», ихъ «тянуло» туда, 
«имъ было тошно» безъ этихъ возбужденій орфизма. И вотъ, не 
смотря на запрещеніе и побои отцовъ, братьевъ, мужей, не смо
тря на насмѣшки и циническіе попрёки постороннихъ, онѣ по 
ночамъ убѣгали къ Потапкину и оставались тамъ до разсвѣта. 
«Если бы не возвращеніе Василія Д., у нихъ у всѣхъ дѣло до
шло бы до блуда», говорила одна изъ выздоровѣвшихъ; «какъ 
въ чаду была»,— говоритъ другая; «точно угаръ былъ»,— гово
ритъ третья. «У Потапкиныхъ да радѣніяхъ женщины вставали 
и ходили, при этомъ пророчили, цѣловались, пѣли и снимали съ 
головы при этомъ платокъ и распускали волосы». Почти всѣ 
«плакали навзрыдъ, радовались»: многія «падали, бились», пред
ставляли и другія истерическія явленія.

Изъ принявшихъ плоть и кровь отъ Потапкина женщинъ нѣ
которыя признаютъ это, бблыпая же часть сознаются, что при
нимали участіе въ радѣніяхъ, пророчествовали, но умалчиваютъ 
о половыхъ сношеніяхъ. Когда жена Потапкина, слабоумная съ 
индуцированнымъ помѣшательствомъ женщина, разсказываетъ 
эротическія сцены, гдѣ онѣ были дѣйствующими лицами и сно
шенія ихъ съ Осиномъ въ присутствіи другихъ «сестеръ», смо-
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трѣвшихъ на это,—онѣ молчатъ, злобно взглядывая на нее или 
отвертываясь и видимо тяготясь воспоминаніемъ объ этомъ пе
ріодѣ ихъ жизни.

Это воспоминаніе сдѣлалось для нихъ особенно тяжелымъ съ 
того времени, какъ Потапкинъ, признанный умалишеннымъ на 
распорядительномъ засѣданіи суда, былъ возвращенъ къ себѣ въ 
домъ, слѣдовательно признанъ дѣйствительно неотвѣтственнымъ, 
какъ «сумасшедшій», безъ всякаго мученическаго вѣнца».

Что касается характеристики психическаго состоянія второго 
виновника этой эпидеміи Осипа Потапкина, то лучше всего она 
опредѣляется содержаніемъ его письма къ директору Орловской 
психіатрической больницы, куда Осипъ Потапкинъ былъ отданъ 
на испытаніе. Изъ этого письма здѣсь приведемъ только начало:

Заголовокъ: «1-ая Христосъ воскресъ. Я пишу самъ Святой 
Духъ, это писаніе отъ самаго живаго Бога присланное, и вотъ 
скажется, для кого оно, это писаніе, является.

«Это оно для тебя, главный врачъ и начальникъ всему камен
ному построенному дому и надъ тѣми, кто живетъ и кто кончи
ны ждетъ.

Вотъ посадили сюда Іисуса въ семъ каменномъ мѣстѣ; и вотъ 
онъ тутъ тоже проведетъ сорокъ дней своего поста. А вотъ я 
Духъ Святой теперь говорю тебѣ, главный врачъ (пропускаются 
повторенія и безсвязныя вставки частицъ), чтобы ты не томилъ 
меня, Духа Святого, въ этомъ каменномъ гробѣ... Теперь я пишу 
тебѣ Духъ Святой, чтобы ты не держалъ тутъ живаго Бога и 
Христа (это онъ самъ). Почитай въ этомъ святомъ писаніи, кѣмъ 
оно (его письмо) и чьею мудростью написано и возьми въ свою 
голову, кто эту премудрость можетъ сочинить и кому она должна 
открыться. Вотъ слухай меня Духа Свитаго, что я тебя для тво
ей пользы наставлю, и что теперь нужно сдѣлать съ этимъ до
момъ... (идетъ совершенно безсвязное разсужденіе)... Вотъ тебѣ 
приказъ отъ меня Духа Свитаго»...

Въ дальнѣйшихъ письменныхъ и устныхъ заявленіяхъ Осипа 
Потапкина еще больше безсвязности, въ которой однако вездѣ 
и всюду сквозитъ бредъ величія.

Надо только удивляться, какъ столь явныя бредовыя идеи не 
распознаются окружающими лицами, чему объясненіе можетъ 
заключаться только въ особой внушаемости этихъ лицъ, воспри-
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нимающихъ слышимое ими безъ всякой критики и разсужденія. 
Въ Супоневской эпидеміи, какъ впрочемъ и въ Мадёванщинѣ, 
открывается между прочимъ въ населеніи, принимающемъ урод
ливыя формы новаго ученія безъ критики и соображенія, ясная 
дегенеративная почва, сопутствуемая малокровіемъ и истоще
ніемъ и даже эндемическимъ зобомъ. Но кромѣ особыхъ физи
ческихъ условій во всѣхъ подобнаго рода эпидеміяхъ должна 
безъ сомнѣнія играть немаловажную роль и психическая почва, 
характеризующаяся крайнимъ невѣжествомъ, не удовлетворен
ностью духовныхъ потребностей населенія, отсутствіемъ нрав
ственныхъ руководящихъ началъ и недостаткомъ умственнаго 
развитія, граничащимъ съ патологическимъ слабоуміемъ. Эта^го 
почва на ряду съ благопріятствующими физическими причина
ми и создаетъ условія необычайной внушаемости отдѣльныхъ 
лицъ населенія, воспринимающихъ на вѣру самый уродливый 
бредъ душевно-больныхъ.

Сектантскія сборища и эпидеміи.
Вышеуказанныя эпидеміи безъ сомнѣнія не составляютъ что- 

нибудь исключительное, не повторяющееся въ другія времена и 
при другихъ условіяхъ. Въ этомъ отношеніи я вполнѣ раз
дѣляю мнѣніе проф. И. А. С и к о р с к а г о, по которому, нѣчто впол
нѣ аналогичное мы встрѣчаемъ у нѣкоторыхъ сектантовъ, особенно 
хлыстовъ, духоборцевъ и скопцовъ. Знакомясь ближе съ такъ назы
ваемыми радѣніями у хлыстовъ, не трудно усмотрѣть въ нихъ 
сходственныя и даже въ извѣстномъ отношеніи тождественныя яв
ленія съ тѣмъ, что представляетъ проявленіе большой истеріи на 
радѣніяхъ малёванцевъ. Слѣдя за описаніемъ радѣніи и плясокъ 
хлыстовъ, мы встрѣчаемся здѣсь съ тѣмъ же повышеніемъ душев
наго настроенія, съ развитіемъ психическаго экстаза и судорогъ 
такого же рода, какія мы встрѣчаемъ и у малёванцевъ *). У  хлы
стовъ мы встрѣчаемъ также радѣнія и пророчества, вполнѣ напо
минающія намъ вышеописанныя радѣнія малёванцевъ3). Равнымъ

*) Си. К ут еп ов ъ.  Секта хлыстовъ и скопцовъ. Казань, 1882 г.
а) Сходство увеличивается еще и тѣмъ, что иногда у хлыстовъ дѣло 

доходитъ даже до подчиненія идеямъ и волѣ душевно-больныхъ, какъ 
это было напр. въ с. Погодкахъ Сумскаго уѣзда Харьк. губ. см. Вѣсти. 
Евр. Ноябрь, стр. 156 и 157.



—  112 —

образомъ и описаніе радѣній и круженіи съ прорицаніями, судо
рожными и обморочными припадками у скопцовъ совершенно 
напоминаютъ намъ явленія, наблюдавшіяся у малеванцевъ *).

Существуетъ даже тождество въ основныхъ вѣрованіяхъ малё
ванцевъ и хлыстовъ, а именно въ возможности непосредствен
наго общенія человѣка съ Богомъ въ формѣ вхожденія Св. Духа 
въ человѣка во время истерическихъ конвульсій. По словамъ 
И. А. Сикорскаго «этого входящаго духа чувствуютъ одина
ково и хлысты, и малёванцы. По мнѣнію тѣхъ и другихъ, духъ 
обозначается судорогами и трепетаніемъ. Весьма интересно, что 
даже возгласы, употребляемые въ экстазѣ м&іеванцами: «Ой 
духъ, ой духъ!» тождественны съ хлыстовскими». Очевидно, 
что какъ у малёванцевъ, такъ и у хлыстовъ радѣнія и ре
лигіозныя упражненія стоятъ въ тѣсномъ соотношеніи съ исте
ріей, которая, какъ мы знаемъ, благопріятствуетъ развитію гал
люцинацій, судорогъ и иныхъ нервныхъ припадковъ, признавае
мыхъ тѣми и другими за наитіе Св. Духа и которая даетъ столь 
благопріятную почву для внушенія. Радѣнія же этихъ сектъ со
ставляютъ весьма благопріятную почву для развитія какъ путемъ 
внушенія, такъ и путемъ самовнушенія истерическихъ болѣзнен
ныхъ проявленій, признаваемыхъ божественными.

Намъ кажется, что въ этомъ взаимовнушеніи заключается не 
несущественная доля той притягательной силы, какую имѣютъ 
радѣнія для малёванцевъ, хлыстовъ и скопцовъ—этихъ предста
вителей сектъ, имѣющихъ несомнѣнно патологическую основу.

Обыкновенно принимаютъ, что страсть къ этимъ радѣніямъ 
объясняется перспективой ожидаемаго экстаза радости. Это объ
ясненіе безъ сомнѣнія имѣетъ свою реальную основу, но 
врядъ-ли только одной перспективой ожидаемаго экстаза радости, 
обусловливаемаго, какъ думаютъ нѣкоторые, движеніемъ, можетъ 
быть объяснено неудержимое влеченіе этихъ сектантовъ къ сво
имъ радѣніямъ. По крайней мѣрѣ не меньшую, если еше не 
большую, роль играетъ въ этомъ отношеніи на мой взглядъ, то 
взаимовнушеніе, которое на такихъ радѣніяхъ производится 
отдѣльными членами другъ на друга и которое поднимаетъ чув-

й) См. К е л ь с і е в ъ .  Сборы. Прав. распоряженій о расколѣ. 1802 г., 
т. 3—4.
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ство восторга и упоенія въ нихъ до необычайнаго напряженія» 
недосягаемаго при иныхъ условіяхъ отдѣльными членами. Это 
же взаимовнушеніе спдочиваетъ отдѣльныхъ членовъ сектъ на 
радѣніяхъ въ одно цѣлое, въ одну личность, живущую одной 
мыслью, произносящей одни и тѣ же возгласы, исполняющей 
одинаковые по существу жесты и тѣлодвиженія.

Естественно, что это цѣлое, являющееся источникомъ недося
гаемыхъ наслажденій, столь притягательно для отдѣльныхъ чле
новъ, что заставляетъ ихъ, несмотря на строгій запретъ закона, 
подъ тѣмъ или другимъ предлогомъ устраивать свои радѣнія и 
являться на нихъ даже за десятки верстъ.

Съ другой стороны въ этой притягательной силѣ радѣній и мо
литвенныхъ собраній вышеуказанныхъ сектантовъ заключается 
между прочимъ въ значительной мѣрѣ и необычайное упорство 
этихъ грубыхъ сектъ, съ которыми оказывается безсильною 
борьба правительства и духовенства. Какъ велико влеченіе къ 
такимъ сборищамъ, происходящее какъ бы по невольному взаи- 
мовнушенію показываетъ между прочимъ случай, описанный 
Rev. Н. С. Кіевомъ въ Handbook of Kevivols, который мы при
водимъ по Б. Сидису (1. с., стр. 304):

«Когда прогрессировало возрожденіе, въ одной деревнѣ, не 
принадлежавшей къ сектѣ, трактирщикъ клялся, что онъ ни
когда не пойдетъ съ безумцами на ихъ митингъ. Но, услышавъ, 
что тамъ пріятно поютъ, онъ обнаружилъ любопытство, сказавъ, 
что не'зналъ этого и что могъ бы пойти послушать пѣніе, но ни 
слова изъ проповѣди. Какъ только пропѣли гимнъ передъ про
повѣдью онъ наклонился впередъ и закрылъ оба уха пальцами. 
Когда одинъ палецъ случайно отдѣлился отъ уха, онъ услышалъ 
слова: «имѣющій уши слышать, да слышитъ», произнесенныя 
съ великой торжественностью и они его чрезвычайно поразили. 
Онъ уже не закрылъ уха, но, чувствуя никогда не испытанное 
раньше впечатлѣніе, тотчасъ отнялъ и другой палецъ и съ глу
бокимъ вниманіемъ слушалъ продолженіе рѣчи». Само собою 
разумѣется, что трактирщикъ былъ очарованъ и съ этихъ поръ, 
будучи привлеченъ въ число вѣрующихъ, «сталъ истинно благо
честивымъ».

В . ВЕХТЕРЕВЪ. ВНУШ. И ЕГО РОЛЬ ВЪ ОВЩ. ЖИЗНИ. 8
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Китайская эпидемія секты И-хѳ-туанъ.
Не подлежитъ сомнѣнію, что сектантскія и религіозныя эпи

деміи и въ настоящее время не лишены еще важнаго политиче
скаго значенія. Примѣромъ тому можетъ служить гигантская 
эпидемія секты И-хе-туанъ, которая недавно разразилась съ 
страшною силою въ Китаѣ, и, будучи поддержана правительствомъ 
изъ политическихъ видовъ, потрясла до основанія огромное госу
дарство, привлекшее къ послѣднему войска нѣсколькихъ госу
дарствъ Европы и Азіи. Подъ вліяніемъ ученія секты И-хе- 
туанъ, развившейся на почвѣ явленій большой истеріи и гип
ноза, представители этой секты получили увѣренность въ своей 
необычайной силѣ и неуязвимости, гдѣ и лежитъ причина огром
ной политической роли. которую сыграла эта секта въ недавнихъ 
китайскихъ событіяхъ. Вотъ какъ напр. описываетъ проявленіе 
и распространеніе этой секты И-хе-туанъ д-ръ Н. В оскр е си н -  
скій *), который имѣлъ возможность собрать свѣдѣнія объ этомъ 
своеобразномъ ученіи на мѣстѣ:

«Различнымъ отрядамъ союзныхъ и русскихъ войскъ не разъ 
приходилось встрѣчаться съ отдѣльными бандами, въ переднихъ 
рядахъ которыхъ шли дѣвушки и юноши совершенно невоору
женные, помахивающіе своими разноцвѣтными знаменами. Пер
вые залпы обыкновенно скашивали эти ряды, но тотъ изъ И-хе- 
туанъ, кто оставался цѣлъ, возвращался изъ сраженія еще съ 
большей вѣрой въ свою неуязвимость и становился предметомъ 
поклоненія для другихъ; убитые и раненые считались недоста
точно «просвѣтившимися». Быстрота, съ которой распространи
лось въ народѣ ученіе И-хе-туанъ, достойна вниманія...

«На огромномъ пространствѣ трехъ провинцій населеніе было 
точно наэлектризовано—и стоило появиться въ какой-нибудь де
ревушкѣ нѣсколькимъ фокусникамъ, а съ ними нѣсколькимъ 
мальчишкамъ, выкрикивающимъ непонятныя для народа фразы, 
какъ и среди собравшейся толпы и внутри домовъ мужчины и 
женщины объявляли себя И-хе-туанъ, чувствовали «посѣщеніе 
Духа»; дѣвушки начинали пророчествовать, нѣкоторые подвер
гались судорогамъ; юноши съ пѣною у рта изрекали непонятныя

*) Д-ръ И. В о с к р е с е н с к і й .  Русскій Врачъ, № 1, 1902.
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слова, брались за оружіе, шли волонтерами среди солдатъ; среди 
послѣднихъ весьма многіе были ярые И-хе-туанъ.

«Изъ города въ городъ, изъ деревни въ деревню, еще до при
бытія настоящихъ наставниковъ и руководителей стоустая молва 
переносила разсказы о невѣроятныхъ чудесахъ. Говорили, что 
два мальчика И-хе-туанъ, перебросивши нитку черезъ католи
ческій храмъ въ Мукленѣ, повалили его; разсказывали, что нѣ
сколько человѣкъ, притронувшись стеблемъ гао-лина къ Тьенъ- 
дзинской желѣзной дорогѣ, совершенно разрушили ее. Въ Гиринъ 
изъ Пекина пришло чуть-ли не оффиціальное извѣстіе, что бла
годаря присутствію въ войскахъ трехъ И-хе-туанъ, близь Таку 
разрушено 27 броненосцевъ союзниковъ.

«Впрочемъ, перечислить всѣ подобные циркулировавшіе въ 
народѣ слухи невозможно». Ясно, что здѣсь мы имѣемъ дѣло также 
съ эпидемическимъ распространіемъ секты путемъ внушенія 
отъ одного лица къ другому, причемъ въ самомъ характерѣ эпи
деміи, какъ и слѣдовало ожидать, здѣсь отразились всѣ черты 
восточныхъ народовъ съ ихъ склонностью ко всему легендар
ному и чудесному.

Канадская психопатическая эпидемія среди рус
скихъ духоборовъ.

Интересна также психопатическая эпидемія, охватившая не
давно духоборовъ Канады и едва не кончившаяся для многихъ 
изъ нихъ печально. Заимствуемъ изъ газетъ описаніе, принадле
жащее перу г-жи Макъ-Гаханъ, этой своеобразной эпидеміи, 
всполошившей не на шутку мѣстныя власти.

Нѣкто Зебровъ, объявившій себя Іоанномъ Крестителемъ, 
сталъ проповѣдывать походъ въ пустыню «для лицезрѣнія Хри
ста», завѣряя всѣхъ, что зимы не должно быть и что ея нечего 
бояться.

«Повѣрили-ли сектанты своему вожаку, или поступили они въ 
силу собственнаго разсужденія, только изъ нѣкоторыхъ деревень 
они стали приходить въ однѣхъ холщовыхъ рубахахъ, босые и 
съ непокрытыми головами. Но другіе выходили одѣтые, какъ слѣ
дуетъ, если не въ кожаныхъ, то въ резиновыхъ сапогахъ, захва
тивъ съ собой и байковыя одѣяла. Деньги кажется были при
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всѣхъ и немалыя, такъ какъ въ Іорктонѣ напримѣръ какой-то 
босоногій духоборъ, по свидѣтельству многихъ присутствовав
шихъ, вынулъ тугую мошну и отсчиталъ изъ нея 250 долларовъ, 
т. е. 500 рублей, одному изъ чиновниковъ канадскаго иммигра
ціоннаго вѣдомства, поручая ему купить яблоковъ, фруктовъ, 
хлѣба и картофеля на всю братію».

По извѣстіямъ, напечатаннымъ въ «Temps», духоборы прежде, 
чѣмъ отправиться «въ походъ на востокъ», отпустили на свободу 
весь свой домашній скотъ, не желая «притѣснять никакое живое 
существо».

До похода въ теченіе долгаго времени духоборы въ своихъ се
леніяхъ съ удивительнымъ терпѣніемъ исполняли тяжелыя рабо
ты. Потомъ вдругъ, охваченные неудержимымъ прозелитизмомъ, 
бросили селенія и отправились въ проповѣдническій походъ.

Телѣги, которыя были при духоборахъ, были побросаны ими 
въ пути, вмѣсто того они навязали на шесты байковыя одѣяла и 
несли такимъ образомъ дряхлыхъ стариковъ и малыхъ ребятъ. 
Хотя духоборы имѣли при себѣ и деньги, они побирались въ пути 
милостыней ради спасенія души или собирали травы и колосья.

Въ Іорктонѣ, котораго духоборы достигли 15 октября, отъ 
нихъ отобрали насильственно женщинъ и дѣтей, всего 1060 че
ловѣкъ, предоставивъ мужчинамъ въ количествѣ 800 человѣкъ 
идти далѣе.

«Насколько можно судить, вто рѣшеніе канадскихъ властей 
принято было духоборами съ полною покорностью: случившіеся 
при нихъ вожаки Подмеровъ, Дендровъ и Зебровъ, какъ пере
даютъ, внушили имъ, что на то воля Божья, противъ которой 
нельзя прати.

Не такъ легко покорились атому насилію задержанныя жен
щины: многія изъ нихъ на первыхъ порахъ не только сами отка
зывались ѣсть что-либо изъ предлагаемой пищи, но даже и пла
кавшимъ дѣтямъ воспрещали: лишь только кто подавалъ что ка- 
кому-нибудь малышу, мать у того кусокъ изъ рукъ вырывала.. 
Вскорѣ однако это изувѣрство поумѣрилось: черезъ сутки-другія, 
духоборки не только ѣли, но и стали помогать стряпать.

Вели всѣ себя тихо, только «божественное» читали, да псалмы 
пѣли; двѣ женщины однако уже и тутъ, въ Іорктонѣ, впали въ 
сумашествіе: одна 60-лѣтняя старуха все утверждала, что отъ



—  117 —

нея имѣетъ родиться Христосъ Спаситель, другая безумная была 
потише: все что-то бормотала про себя и чертила пальцемъ на 
полу.

Спустя нѣсколько дней появилась еще сумашедшая—-17-лѣт
няя дѣвушка, провозглашавшая себя Богородицей.

Тѣмъ временемъ мужчины шли впередъ, продолжая свои за
унывные напѣвы гимновъ: по ночамъ они останавливались подъ 
открытымъ небомъ, и многіе изъ нихъ не только ничего не ѣли, 
но и сна себя лишали: впереди шелъ босой, блѣдный, съ лихо
радочно-горящими черными глазами, обнесенными темными кру
гами и черною же длинною, развѣвавшеюся по вѣтру, бородой— 
«Іоаннъ Креститель»-Зебровъ. Этотъ, подходя къ мѣстечку 
Foxwarren, сталъ уже и бредить на ходу— ему все представля
лись видѣнія; онъ не спалъ уже четвертыя сутки и сталъ то и 
дѣло ловить что-то по воздуху и хвататься за что-то мерещив
шееся ему, взывая къ слѣдовавшимъ за нимъ духоборамъ: «Вотъ 
онъ Христосъ— хватайтесь за него всѣ, спасайтесь!...»

По дорогѣ къ Фоксваррену духоборы стали бросать одѣяла, 
платье, кошельки, обувь... Все это подбиралось слѣдовавшими за 
ними конными жандармами и доставлялось куда слѣдуетъ на хра
неніе. У Фоксваррена выпалъ снѣгъ, и это поколебало вѣру пи
лигримовъ въ своего «Іоанна Крестителя»...

Эпидемическое распространеніе мистическихъ 
ученій.

Быть можетъ найдутся лица, которыя въ развитіи вышеука
занныхъ эпидемій будутъ обвинять прежде всего невѣжество 
грубыхъ массъ народа, культурную его отсталость. Несомнѣнно, 
что эти условія имѣютъ неоспоримое вліяніе на развитіе психо
патическихъ эпидемій, подобныхъ вышеуказаннымъ. Но они 
отражаются преимущественно на внутреннемъ содержаніи та
кихъ явленій.

При большемъ умственномъ развитіи, при большей культур
ности населенія подобнаго рода психопатическія явленія съ та
кимъ, если можно такъ выразиться, грубымъ содержаніемъ не
возможны. Но въ другой формЬ психопатическія эпидеміи 
встрѣчаются и въ интеллигентной части общества.
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Выше мы уже говорили о месмеризмѣ, когда-то быстро овла
дѣвшемъ парижскимъ обществомъ. Вотъ какъ описываютъ сценъ* 
этого Месмеровскаго леченія, въ которыхъ содержится не мало 
поучительнаго съ точки зрѣнія, развиваемой въ этомъ сочиненіи: 

«Когда возбужденное состояніе переступало извѣстныя гра
ницы, больныхъ перемѣщали въ залъ со стѣнками, обложен
ными матрацами; тамъ женщинъ расшнуровывали и предоста
вляли имъ, не причиняя себѣ боли, биться головами о мягкія 
стѣны. Среди этой бѣснующейся толпы, разодѣтый въ лиловыя 
шелка, прогуливался Месмеръ и при содѣйствіи Дезлона и сво
ихъ помощниковъ, магнетизировалъ по выбору молодыхъ и кра
сивыхъ; вооруженный длиннымъ* желѣзнымъ прутомъ, онъ при
касался имъ къ тѣлу паціентокъ, главнымъ образомъ къ боль
нымъ частямъ; часто, оставляя прутъ, онъ магнетизировалъ гла
зами, фиксируя свой взглядъ на взглядѣ больныхъ или налагая 
руки на подреберье и на нижнюю область живота. Это послѣд
нее продолжалось иногда по цѣлымъ часамъ. Иной разъ онъ 
прибѣгалъ къ пассамъ, причемъ прежде всего помѣщался въ 
опредѣленномъ положеніи относительно больной: садился про
тивъ нея нога въ ногу, колѣно въ колѣно и, касаясь пальцами 
подвздошья, слегка перебиралъ ими по направленію къ бокамъ. 
Въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣлось въ виду вызвать болѣе интен- 
зивные эффекты, эти манипуляціи смѣнялись магнетизирова- 
ніемъ большими токами, состоявшими въ пассахъ съ головы до 
ногъ и обратно до тѣхъ поръ, «пока насытившаяся возстанови
тельнымъ флюидомъ замагнетизированная не падала въ обмо
рокъ отъ боли или удовольствія,—двухъ ощущеній, одинаково 
благотворныхъ» 1). «Молодыя женщины, выдержавшія чарующій 
кризисъ, упрашивали, чтобы ихъ вновь погрузили въ это со
стояніе; онѣ преслѣдовали Месмера по всей залѣ и увѣряли, что 
не могутъ противиться живѣйшему влеченію къ магнетизирую- 
щему ихъ субъекту». Само собою разумѣется, что зараза Месме
ризма со времени этихъ сеансовъ стала быстро распространять
ся въ современномъ обществѣ. «Страсть къ Месмеровскому ле- 
ченію не замедлила сдѣлаться общей. Домъ на Вандамской пло
щади оказался недостаточнымъ и Месмеръ занялъ hCtel Bullion,

*) L . F i g u i e r .  Histoire du merveilleux. T. ІП. Paris. 1860.
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близъ площади Bourse, гдѣ онъ построилъ четыре лохани, изъ 
которыхъ одна предназначалась для безплатнаго леченія бѣд
ныхъ. Однако Месмеръ этимъ не ограничился: онъ магнетизи
ровалъ дерево въ концѣ улицы де Банду, къ которому* тысячами 
стекались больные и привязывали себя къ нему веревкой въ 
надеждѣ на излеченіе» 1).

Нѣчто подобное, хотя и въ меньшихъ размѣрахъ, случалось и 
позднѣе съ т. наз. магнетическимъ леченіемъ. Достаточно здѣоь 
припомнить то увлеченіе, которое проявилось въ разныхъ цен
трахъ Европы и между прочимъ у насъ въ Петербургѣ въ концѣ 
70-хъ годовъ, когда магнетизёръ Ганзенъ, разъѣзжая по боль
шимъ европейскимъ центрамъ, производилъ въ своемъ родѣ 
«знаменитые» сеансы магнетизма или, точнѣе, гипноза, кото
рый по его ученію былъ обязанъ своимъ происхожденіемъ осо
бой, присущей ему, магнетической силѣ. То же самое произо
шло и съ спиритизмомъ.

Всякій вѣроятно помнитъ съ какой чудовищной силой еще 
такъ недавно началъ развиваться мистицизмъ въ интеллигентной 
части нашего общества и какъ быстро вмѣстѣ съ тѣмъ начала 
развиваться настоящая спиритическая эпидемія. А между тѣмъ 
что такое спиритизмъ и его позднѣйшее видоизмѣненіе, извѣст
ное подъ названіемъ теософизма? не есть-ли это также свое
образное общественное явленіе, которое, если не по внутреннему 
содержанію, то по внѣшности родственно сектамъ хлыстовъ, ду
хоборовъ и малёванцевъ, допускающихъ реальное общеніе съ 
Св. Духомъ. Въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ мѣт
кимъ сравненіемъ, которое сдѣлано проф. И. А. Сикорскимъ:

«Вѣра спиритовъ въ духовъ, въ возможное общеніе съ ними и 
въ существованіе способовъ узнавать чрезъ посредство духовъ 
прошедшее, будущее и недоступное настоящее,—вся эта спири
тическая догматика чрезвычайно сходна съ догматикой скопцовъ, 
хлыстовъ и малёванцевъ.

Вѣра спиритовъ въ духовъ основывается, какъ и у сектантовъ, 
на фактѣ экстатическихъ состояній, въ которыхъ медіумы мо
гутъ писать, произносить слова или дѣлать что-либо недоступное 
имъ въ обыкновенныхъ состояніяхъ и это недоступное спириты

*) Б и н е  и Фе ре .  Животный магнетизмъ. Спб. 1890, стр. 10—13.
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приписываютъ манипуляціямъ посторонняго духа, дѣйст вующаго 
чрезъ организмъ медіума или инымъ путемъ.

Подобно тому, какъ хлысты или малёванцы, прорицая, произ
нося извѣстныя слова и дѣлая тѣлодвиженія, не сознаютъ ихъ 
или по крайней,мѣрѣ не признаютъ, какъ собственныя, а напро
тивъ признаютъ ихъ чуждыми себѣ, совершающимися волею во
шедшаго извнѣ духа, такъ же точно и пишущій или вертящій 
столомъ спиритъ не признаетъ этихъ дѣйствій за свои, а отно
ситъ ихъ къ дѣйствію посторонняго духа, который управляетъ 
имъ, какъ простымъ орудіемъ».

«Относя къ одной общей категоріи малёванцевъ, хлыстовъ и 
спиритовъ, мы не можемъ не закончить этого сравненія сопо
ставленіемъ скопческихъ и хлыстовскихъ прорицаній съ 
откр овен ія м и  спиритовъ. Если первыя большею частью ли
шены смысла или по крайней мѣрѣ не возвышаются надъ уров
немъ зауряднаго человѣческаго разума, то и все то, что успѣли 
сообщить спиритамъ ихъ духи, совершенно посредственно или 
ничтожно и по справедливому замѣчанію англійскаго мыслителя 
«не можетъ быть поставлено выше самой пошлой болтовни 
(К ар пентер ъ)» .

Итакъ возникновеніе психопатическихъ эпидемій, подобныхъ 
вышеописаннымъ, возможно и въ интеллигентномъ классѣ обще
ства, въ которомъ однимъ изъ стимуловъ къ ихъ развитію и 
распространенію служитъ также внушеніе, производимое устно 
и печатно.

Паники среди людей и животныхъ.

Надо однако имѣть въ виду, что психическая зараза 
проявляется не только распространеніемъ психопатическихъ 
эпидемій, но и распространеніемъ психическихъ эпидемій, кото
рыя не могутъ считаться патологическими въ узкомъ смыслѣ 
слова и которыя несомнѣнно играли большую роль въ исторіи 
народовъ. Такого рода психическія эпидеміи происходятъ и въ 
современномъ намъ обществѣ и притомъ не особенно рѣдко. 
Одинъ изъ яркихъ примѣровъ психическихъ эпидемій, правда 
кратковременнаго свойства, представляетъ то, что называется 
паникой. Эта психическая эпидемія развивается въ народныхъ
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собраніяхъ, когда,вслѣдствіе тѣхъ или другихъ условій, къ созна
нію массы прививается идея о неминуемой смертельной опасности.

Кто переживалъ вмѣстѣ съ другими панику, тотъ знаетъ, что 
это не есть простая трусость, которую можно побороть" въ себѣ 
сознаніемъ долга и съ которой можно бороться убѣжденіемъ. 
Нѣтъ, это есть нѣчто такое, что охватываетъ, подобно острѣйшей 
заразѣ, почти внезапно цѣлую массу лицъ чувствомъ неминуемой 
опасности, противъ которой совершенно безсильно убѣжденіе и 
которое получаетъ объясненіе только во внушеніи этой идеи, пу- 
темъ-ди неожиданныхъ зрительныхъ впечатлѣній (внезапное по
явленіе пожара, непріятельскихъ войскъ и пр.) или путемъ сло
ва, злонамѣренно иди случайно брошеннаго въ толпу. Изъ лицъ, 
бывшихъ на театрѣ послѣдней русско-турецкой войны, многія 
вѣроятно вспомнятъ при этомъ случаѣ о тѣхъ паникахъ, которыя 
неоднократно охватывали населеніе Систова во время нашего 
Шевненскаго сидѣнія.

Такъ какъ паника касается чувства самохранеяія, свойствен
наго всѣмъ и каждому, то она развивается одинаково, какъ среди 
интеллигентныхъ лицъ, такъ и среди простолюдиновъ; условіями 
же ея развитія должна быть неожиданность въ появленіи всѣми 
познаваемой опасности, на каковой почвѣ достаточно малѣйшаго 
толчка дѣйствующаго подобно внушенію, чтобы развилась паника.

Однажды мнѣ самому, во время моего студенчества, пришлось 
вмѣстѣ съ другими товарищами пережить панику, и я думаю, 
что хотя бы краткое описаніе этого случая не лишено извѣст
наго интереса въ связи съ разсматриваемыми нами явленіями.

Дѣло было въ теченіе зимы 1875-76 года, когда произошелъ 
взрывъ отъ случайнаго воспламененія 45 тысячъ пудовъ пороха 
на пороховомъ заводѣ близъ Петербурга. Всѣ, жившіе въ то 
время въ Петербургѣ, вѣроятно помнятъ тотъ страшный звукъ, 
который произошелъ отъ этого взрыва и отъ котораго полопа
лись стекла во многихъ домахъ набережной Большой Невы. Мы 
сидѣли въ то время на лекціи покойнаго профессора Б е с с е р а  
въ аудиторіи одного изъ деревянныхъ бараковъ, занятыхъ его 
клиникой. Вдругъ во время полнаго вниманія всей аудиторіи раз
дается оглушительный звукъ, потрясшій все зданіе барака до его 
основанія. Въ эту минуту никто не могъ понять, что такое случи
лось. Мнѣ показалось, что долженъ рушиться потолокъ зданія и
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я, сидя впереди всѣхъ у окна, невольно поднялъ на мгно
венье голову къ потолку; тотчасъ послѣ этого я услышалъ непо
нятный для меня шумъ въ аудиторіи и, обернувшись, уви
дѣлъ, что всѣ, бывшіе въ аудиторіи, оставили скамьи и рину
лись къ дверямъ, давя другъ друга и перепрыгивая по скамьямъ, 
профессоръ же, не имѣвъ возможности бѣжать, уткнулъ свою го
лову внутрь камина и такъ оставался нѣкоторое время въ непо
движности. Увидѣвъ, что всѣ бѣгутъ, я и самъ, охваченный 
тѣмъ же невольнымъ импульсомъ, направился къ дверямъ; 
хотя проникнуть наружу, вслѣдствіе большого стѣсненія то
варищей въ дверяхъ, не представлялось уже возможнымъ. 
Впрочемъ паника прекратилась тотчасъ-же, какъ только аудито
рія вполнѣ очистилась. Тогда, очнувшись, никто не зналъ въ чемъ 
дѣло и никто не могъ себѣ отдать яснаго отчета, почему онъ бѣ
жалъ вмѣстѣ съ другими. Всѣ сознавали однако, что произошло 
что-то такое, что, казалось, могло угрожать разрушеніемъ всего 
зданія. Къ счастью все обошлось благополучно и лишь нѣкото
рые пострадали при давкѣ, отдѣлавшись ушибами, вывихами 
рукъ и другими несерьезными поврежденіями.

Въ этомъ случаѣ причиной паники явились два момента: вне
запный и сильнѣйшій стукъ, потрясшій все зданіе и вселившій 
ужасъ въ массу слушателей, и съ другой стороны невольный 
взглядъ одного изъ слушателей къ потолку, внушившій или 
укрѣпившій идею о разрушеній зданія.

Подобныя паники случаются вообще нерѣдко при всевозмож
ныхъ случаяхъ, внушающихъ мысль о неминуемой опасности, и, 
какъ извѣстно, нерѣдко являются причиной огромныхъ бѣд
ствій. Всякій знаетъ, что въ театрахъ, церквахъ и въ другихъ 
многолюдныхъ собраніяхъ достаточно произнести слово «по
жаръ!», чтобы вызвать цѣлую эпидемію страха или панику, бы
стро охватывающую все собраніе и почти неминуемо приводя
щую къ тяжелымъ жертвамъ. Случившаяся не очень давно ката
строфа на благотворительномъ базарѣ въ Парижѣ даетъ нагляд
ное представленіе о тѣхъ ужасныхъ послѣдствіяхъ, къ которымъ 
приводитъ паника. Такъ какъ паника является слѣдствіемъ вну
шенной или внезапно привитой мысли о неминуемой опасности, 
то очевидно, что никакія разсужденія и убѣжденія не могутъ 
устранить паники до тѣхъ норъ, пока сама очевидность не рая-
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сѣетъ внушенной идеи. Вотъ почему военачальники болѣе всего 
опасаются развитія паники въ войскахъ, обычно ведущей къ 
печальнымъ послѣдствіямъ. Въ зависимости отъ условій, содѣй
ствующихъ устраненію внушеннаго представленія о йеминуе- 
мой опасности, стоитъ и продолжительность паники; иногда она 
является лишь кратковременною, въ другихъ случаяхъ болѣе 
продолжительною и слѣдовательно болѣе губительною.

Такъ какъ чувство самохраненія свойственно и животнымъ, то 
понятно, что паника возможна и среди животнаго царства. Въ 
этомъ случаѣ могутъ быть приведены поразительные примѣры 
развитія такихъ паникъ при извѣстныхъ условіяхъ среди до
машнихъ животныхъ, особенно лошадей. Паники эти, называе
мыя стампедами, приводятъ къ не менѣе печальнымъ послѣд
ствіямъ, нежели людская паника. Извѣстны примѣры, что цѣлыя 
стада домашнихъ животныхъ подъ вліяніемъ такихъ стампедъ 
погибали въ морѣ. Изъ стампедъ, случавшихся съ лошадьми мы 
можемъ привести здѣсь одну, наблюдавшуюся въ Лондонѣ въ 
1871 г., другую бывшую въ Петербургѣ въ томъ же 1871 году.

Описаніе этихъ и другихъ стампедъ или паникъ было сдѣлано 
д-ромъ W. Lauderlindfeaj въ The Journal of Mental Science за 
янв. 1872 г. Первая паника наблюдалась 30 августа 1871 г. въ 
средѣ лошадей лейбгвардейскаго полка, стоявшаго лагеремъ 
близъ Ольдерисата. По словамъ «The Daily Telegraph» внезап
ный шумъ напугалъ лошадей двухъ офицеровъ и заставилъ ихъ 
броситься со своихъ пикетовъ; за ними послѣдовали шесть ло
шадей эскадрона. Потомъ паника распространилась по всей ли
ніи; триста лошадей сорвались одновременно и бросились бѣ
жать по всѣмъ направленіямъ; на всѣхъ были сѣдла, а нѣкото
рыя тащили веревки и кольца.... бѣглецы направились почти по 
всѣмъ свободнымъ дорогамъ.... Въ одномъ мѣстѣ лошади удари
лись о заставу и разбили ее на куски.... Многія ударялись о 
столбы и другія препятствія и серьезно повредили себя. Мно
гія пали мертвыми въ теченіе одного часа, нѣкоторые потонули 
въ канавѣ, другія были пойманы искалѣченными».

Петербургскую стампеду корреспондентъ Tims’a описываетъ 
слѣдующимъ образомъ: «Полкъ гвардейскихъ Ея Величества 
кирасиръ въ 900 человѣкъ прибылъ на свою стоянку. Одинъ 
эскадронъ лошадей встревожился и побѣжалъ; за нимъ слѣдую-
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щій; волненіе охватило всѣхъ и въ одну минуту 900 лошадей 
помчались въ дикомъ безпорядкѣ.... Въ этой паникѣ замѣча
тельны двѣ вещи. Во-первыхъ лошади единодушно выбрали 
своимъ вождемъ большаго могучаго коня, и, глядя на него и фыр
кая ему въ отвѣтъ, какъ бы говорили ему этимъ: apres vous,. 
что онъ въ свою очередь такъ и понималъ; онѣ ждали, пока онъ 
кинется впередъ, и послѣдовали за нимъ въ дикомъ смятеніи. 
Если я скажу вамъ, что нѣкоторыхъ нашли только на разстояніи 
120 миль въ глубь Финляндіи, то вы поймете, какова была паника.

«Во вторыхъ замѣчателенъ способъ, которымъ были остано
влены нѣкоторыя изъ лошадей. Цѣлыя мили пробѣжали они 
сплошной массой и наконецъ приблизились подъ прямымъ 
угломъ къ рѣкѣ. Передъ ними былъ мостъ, на другой сторонѣ 
котораго находился небольшой кавалерійскій пикетъ. Лошадь— 
вождь, видя на другомъ концѣ моста кавалерію, не пошла на 
него, но кинулась въ сторону, бросилась черезъ рѣку и всѣ 900 
лошадей поплыли вмѣстѣ. Когда они выплыли и побѣжали въ 
безпорядкѣ, командиръ пикета придумалъ уловку; онъ прика
залъ трубачу играть призывъ, что всегда играютъ передъ 
кормленіемъ лошадей.... Всѣ старыя лошади навострили уши, 
сдѣлались нерѣшительными, остановились, помедлили, повер
нулись и побѣжали назадъ.... Это спасло массу.... остальныя 
разбились».... Но возвратимся къ паникамъ, развивающимся 
при извѣстныхъ условіяхъ среди людей.

Психическія эпидеміи во времена историческихъ 
народныхъ движеніи.

Но кромѣ такой астенической эпидеміи, выражающейся въ 
паникѣ, мы знаемъ психическія эпидеміи другого рода, выра
жающіяся активными явленіями и сопровождающіяся болѣе или 
менѣе очевиднымъ психическимъ возбужденіемъ. Такія эпиде
міи подъ вліяніемъ соотвѣтствующихъ условій иногда охваты
ваютъ значительную часть населенія и нерѣдко приводятъ къ 
событіямъ, чреватымъ огромными послѣдствіями.

Одушевленіе народныхъ массъ въ годину тяжелыхъ испыта
ній и фанатизмъ, охватывающій народныя массы въ тотъ или 
въ другой періодъ исторіи, представляетъ собою также своего
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рода психическія эпидеміи, развивающіяся благодаря внушенію 
словомъ иди иными путями на подготовленной уже почвѣ созна
нія важности переживаемыхъ событій.

Однимъ изъ яркихъ историческихъ примѣровъ такихъ' психи
ческихъ эпидемій мы видимъ въ крестовыхъ походахъ, являв
шихся послѣдствіемъ несомнѣнно привитой или внушенной идеи 
о необходимости освобожденія Святого Гроба— идеи, такъ сильна 
Бездѣйствовавшей на народы, благодаря необычайному развитію 
религіознаго мистицизма среднихъ вѣковъ. Вспомните несчаст
ный крестовый походъ дѣтей, предводительствуемыхъ галлюци- 
нантомъ и вы легко уясните, какую силу пріобрѣтало въ та 
время внушеніе и взаимовнушеніе, находившее себѣ благопріят
ную почву въ господствовавшихъ въ то время религіозныхъ за
блужденіяхъ и почему оно было въ состояніи подвинуть народ
ныя массы того времени на отдаленные и раззорительные походы* 
требовавшіе необычайнаго напряженія силъ, волновавшіе умы 
европейскихъ націй около двухъ столѣтій и стоившіе имъ около 
семи милліоновъ людей, не считая огромныхъ денежныхъ 
средствъ. По словамъ Б. Сидиса 1) «непреодолимое стремле
ніе влекло людей къ святому гробу, который очаровывалъ ихъ ду
шевный взоръ, —  такъ бабочку безотчетно влечетъ къ свѣчѣ. 
Это стремленіе благочестивыхъ христіанъ къ Святому Гробу 
обнаруживалось въ пилигримствахъ, которыя сначала были рѣд
ки, но постепенно распространились и стали всемірной маніей. 
Епископы покидали свои епархіи, принцы свои владѣнія, чтобы 
поклониться могилѣ Христа».

«Петръ Пустынникъ и Папа Урбанъ II были героями, впер
вые пробившими ледъ и направившими народное движеніе на 
завоеваніе святой земли. Пламенные призывы маленькаго, исто
щеннаго пустынника Петра сметали всё передъ собою. Бредъ, 
царившій въ разстроенной душѣ пустынника, сообщился его 
слушателямъ, и они пришли въ восторгъ, въ изступленіе отъ 
блестящихъ перспективъ, которыя онъ имъ открывалъ.

Между тѣмъ Папа Урбанъ II созвалъ два собора одинъ за 
другимъ. На второмъ Кдермонтскомъ онъ говорилъ многимъ ты
сячамъ народа. Его рѣчь сначала слушали въ торжественномъ

*) Б. Сидисъ психологія внушенія, стр. 318— 320.
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молчаніи, но постепенно стали раздаваться рыданія. ««Не слу
шайте ничего», восклицалъ онъ, «кромѣ стоновъ Іерусалима» 
и помните, что сказалъ Господь: «Кто не возьметъ креста 
своего и не послѣдуетъ за мною, недостоинъ меня». Вы воины 
креста; носите же на вашей груди или на вашихъ плечахъ кро- 
ваво-красный знакъ того, кто умеръ для спасенія Вашихъ 
душъ!» Внушеніе было непреодолимо. Покидая поля и города, 
земледѣльцы—рабы и мелкіе торговцы выказывали большую 
ревность къ достиженію Святаго Града. Если кто-нибудь раз
судительный вмѣшивался со словами предостереженія, един
ственнымъ ихъ отвѣтомъ было внушеніе папы: «кто не послѣ
дуетъ за мною, недостоенъ меня* ....

«О первомъ крестовомъ походѣ Генрихъ фонъ- Зибель го
воритъ намъ, что «мы едва ли можемъ понять такое состояніе 
ума. Это все равно, какъ если бы теперь большая армія сѣла на 
воздушные шары для завоеванія нѣкотораго острова между зем
лей и луной, на которомъ ожидали бы найти рай». Толпы лю
дей различныхъ расъ съ женами и дочерьми, съ дѣтьми, 
взятыми отъ колыбели, и со стариками на краю могилы, 
многіе больные и умирающіе шли отовсюду, готовые, чтобы 
ихъ веди на завоеваніе Святой Земли. Петръ Пустынникъ, 
Вальтеръ Безсребренникъ и Готтшалькъ стали героями, вож
дями толпы, которая разсѣялась прежде, чѣмъ достигла Па
лестины».

Но еще поразительнѣе крестовый походъ дѣтей. «Около 1212 г. 
между четвертымъ и пятымъ крестовыми походами Стефанъ 
мальчикъ-пастухъ, въ подражаніе старшимъ началъ проповѣды- 
вать дѣтямъ священную войну. Онъ скоро стадъ злобой дня; 
люди покидали храмы, чтобы слышать его слова. Онъ даже тво
рилъ чудеса. Призывъ Стефана къ дѣтямъ спасти Святой Гробъ 
возбудилъ въ нихъ стремленіе присоединиться къ нему въ свя
томъ поломничествѣ.

Эпидемія крестоваго похода быстро распространилась между 
малолѣтними. Всюду появлялись 10-ти лѣтнія даже 8-ми лѣтнія 
дѣти, объявлявшія себя пророками, посланными Стефаномъ, во 
имя Бога. Эти «пророки» начали ходить по городамъ и дерев
нямъ. Подобно настоящей эпидеміи эта манія блужданія не 
щадила ни мальчиковъ, ни дѣвочекъ; по разсказамъ хронике-
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ровъ, среди большихъ количествъ загипнотизированныхъ дѣтей 
было очень много малолѣтнихъ дѣвочекъ. Король Филиппъ Августъ 
по совѣту Парижскаго университета издалъ эдиктъ, приказы
вавшій дѣтямъ вернуться домой, но религіозныя внушенія были 
сильнѣе повелѣнія короля и дѣти продолжали составлять свои 
сборища. Отцы и матери употребляли все свое вліяніе, чтобы 
обуздать эту опасную манію странствованія, но безъ успѣха. 
Убѣжденія, угрозы, наказанія были столь же безполезны, какъ и 
приказъ короля, запоры не могли удержать дѣтей: они вырыва
лись черезъ двери и окна и стремились занять мѣста въ прохо
дившихъ процессіяхъ. Если же ихъ держали такъ, что убѣжать 
было невозможно, они чахли, какъ перелетныя птицы въ зато
ченіи».

Несчастная судьба этихъ дѣтскихъ походовъ— общеизвѣстна.
Подобнымъ же образомъ внушеніе дѣйствуетъ очевидно и во 

время всѣхъ вообще великихъ историческихъ событій, захваты
вающихъ народныя массы, какъ напр. во время великой Фран
цузской революціи и во время почти всѣхъ большихъ войнъ за 
освобожденіе: въ древней Греціи во времена персидскихъ 
войнъ, во Франціи во время англо-французской войны съ 
Жанной д*Аркъ, въ Сѣв. Америкѣ во время американской осво
бодительной войны, у насъ въ 12-мъ году и пр. Эта сила имен
но и лежитъ въ основѣ того подъема духа, который приводитъ 
народъ къ великимъ историческимъ подвигамъ, покрывающимъ 
ихъ неувядаемою славою. Не далѣе, какъ четверть вѣка тому 
назадъ, во время нашей славянской освободительной войны 
мы пережили одинъ изъ такихъ періодовъ русской исторіи, гдѣ 
наряду съ направляемой свыше волей народа было не мало 
обаятельнаго увлеченія, значительная доля котораго должна 
быть приписана невольному взаимовнушенію и психической 
заразѣ, увлекшей еще ранѣе объявленія нашей войны массу 
добровольцевъ на освобожденіе славянскихъ народовъ.

Спекулятивныя эпидеміи»

Равнымъ образомъ и въ финансовомъ мірѣ многое совершается 
по внушенію и мы можемъ здѣсь различать психическія эпиде
міи какъ стеническаго или активнаго характера, такъ и асте-
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ническаго или пассивнаго характера. О нихъ впрочемъ здѣсь до
статочно лишь упомянуть въ самыхъ общихъ чертахъ.

Къ числу стеническихъ финансовыхъ эпидемій относится из
вѣстная въ исторіи тюдьпаноманія голландцевъ, относящаяся 
къ 1634 г. Она выразилась страстной спекуляціей на стоимость 
тюльпановъ, торговля которыми будто-бы обѣщала неисчерпае
мыя богатства. Вслѣдствіе этого масса населенія въ разныхъ го
родахъ Голландіи набросилась на культуру и торговлю тюльпа
нами, бросивъ свои обычныя занятія. Благодаря этому, луковицы 
тюльпановъ получили стоимость драгоцѣнныхъ камней, ихъ 
покупали на вѣсъ перитовъ (менѣе одного грана), причемъ 
одна луковица тюльпана вѣсомъ около 400 перитовъ оцѣнива
лась въ 4400 флориновъ, а за 40-же луковицъ платили по 100000 
флориновъ. Нечего и говорить, что эта бѣшеная спекуляція 
тюльпанами, эпидемически развившаяся среди голландцевъ* 
вскорѣ кончилась раззореніемъ тысячи семействъ. Подобная же 
эпидемическая спекуляція, развившаяся около «Компаніи 
Миссисипи» случилась во Франціи въ первую четверть 18 сто
лѣтія (около 1717 г.), Компанія эта дѣйствовала подъ руковод
ствомъ Джона Ло и временно привлекла къ себѣ огромныя де
нежныя средства.

Сущность этой своеобразной и въ своемъ родѣ замѣчательной 
финансовой эпидеміи состояла въ томъ, что Дж. Ло получилъ отъ 
регента Франціи полномочіе на учрежденіе компаніи съ исклю
чительнымъ правомъ торговли на западномъ берегу р. Мисси
сипи. Это предпріятіе сразу окрылило надежды многихъ выгодна 
помѣстить свои капиталы, благодаря чему компанія Миссисипи 
стала быстро расширять свои предпріятія. Вскорѣ компанія по
дучила исключительное право торговли въ Восточной Индіи и на 
Южномъ морѣ. Съ этихъ поръ виды на барыши для всѣхъ ока
зались блестящими и самъ Дж. Ло судилъ прибыли въ 120°/0. 
Благодаря этому энтузіазмъ въ финансовыхъ кругахъ и среди 
публики достигъ необычайныхъ размѣровъ. Когда была объяв
лена подписка на 30000 новыхъ акцій компаніи, то требованія 
достигли 300000. Какъ велико было желаніе сдѣлаться акціоне
ромъ компаніи показываетъ тотъ фактъ, что по свидѣтельству 
очевидцевъ даже знатные герцоги, графы и маркизы со своими 
женами часами толкались вмѣстѣ съ другими въ толпѣ на улицѣ
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около дома Дж. Ло въ ожиданіи результатовъ. Въ концѣ концевъ 
требованія на акціи возрастали въ такой мѣрѣ, что признавалось 
возможнымъ выпустить новыхъ ЗООООО акцій въ 5000 ливровъ 
каждую для уплаты регентомъ національнаго долга Франціи, для 
чего была необходима сумма въ Ѵ /2 милліарда ливровъ; послѣд
нее несомнѣнно и осуществилось бы, если бы послѣдовало раз
рѣшеніе правительства.

Всѣ, кто могъ, спѣшили воспользоваться реализаціей ожидав
шихся громаднымъ прибылей и переполняли улицу, гдѣ помѣща
лась компанія Миссисипи. Но вскорѣ наступила реакція и акціи 
Миссисипи, достигшія огромной цѣнности, стали колебаться и за
тѣмъ быстро падать, приводя къ многочисленнымъ банкрот- 
ствамъ и раззорѣнію.

Нѣтъ надобности говорить, что финансовыхъ эпидемій въ 
исторіи извѣстно множество, хотя не всѣ они достигали столь 
крупныхъ размѣровъ. Между прочимъ въ Англіи извѣстна по
добная же эпидемическая спекулятивная горячка съ т. наз. ком
паніей Южнаго Моря, относящаяся къ 1720 году. Да вѣдь по
добныя же спекулятивныя эпидеміи случаются и въ настоящее 
время. Не очень давно Франція пережила финансовую эпиде
мію съ компаніей Панамы. Къ финансовымъ эпидеміямъ асте
ническаго характера относятся т. наз. биржевыя паники, ко
торыя столь многочисленны и въ наше время. Что въ этихъ 
эпидеміяхъ играетъ большую роль ядъ психической заразы 
врядъ ли можетъ быть сомнѣніе въ глазахъ лицъ. ближе знако
мыхъ съ ходомъ финансовыхъ спекуляцій.

Да и во всякой азартной игрѣ, въ игрѣ въ тотализаторъ, въ 
орлянку, въ карты и т. п. значительная роль выпадаетъ на долю 
увлеченія, которое поддерживается и развивается въ той или 
другой мѣрѣ своеобразнымъ микробомъ пспхической заразы, 
извѣстнымъ подъ названіемъ внушенія и взаимовнушенія. Вѣ
роятно немного найдется лицъ изъ числа игроковъ, которыя, не 
смотря на всю свою сдержанность, не ощутили бы на себѣ дѣй
ствіе этого микроба, съ которымъ благоразуміе часто борется 
безуспѣшно и должно уступить свои права, хотя бы временно, 
этому ненасытному микробу, обыкновенно подкрадывающемуся 
къ человѣку тихо и незамѣтно.
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Значеніе народныхъ сборищъ въ распростране
ніи психическихъ эпидемій.

Въ чемъ-же кроется причина разъятія подобныхъ явленій и 
чѣмъ обусловливается столь могущественное дѣйствіе психиче
ской инфекціи, лежащей въ основѣ психическихъ эпидемій?

Мы уже упоминали выше, что распространенію психической 
инфекціи, какъ и развитію обыкновенной физической заразы, 
способствуетъ болѣе всего извѣстная подготовленность психиче
ской почвы въ населеніи или въ извѣстномъ кругѣ лицъ. Дру
гимъ важнымъ факторомъ въ этомъ случаѣ являются скопленія 
народныхъ массъ или народныя сборища во имя одной общей 
идеи, которыя сами по себѣ часто представляютъ уже резуль
татъ психической инфекціи.

Въ этомъ случаѣ должно строго отличать простое собраніе 
лицъ отъ сборища лицъ, воодушевленныхъ одной и той-же идеей, 
волнующихся одними и тѣми же чувствами, преслѣдующихъ одну 
и туже цѣль.

Такого рода сборища, представляющія собою въ отличіе отъ 
общества временныя и случайныя отношенія людей, сами собою 
превращаются какъ бы въ одну огромную личность, чувствую
щую и дѣйствующую, какъ одно цѣлое. Что въ самомъ дѣлѣ въ 
этомъ случаѣ связываетъ во едино массу лицъ незнакомыхъ 
другъ другу, что заставляетъ биться ихъ сердца въ унисонъ 
одно другому, пцчему они дѣйствуютъ по одному и тому же 
плану и заявляютъ одни и тѣ-же требованія? Отвѣтъ можно 
найти только въ одномъ и томъ же настроеніи и въ одной и той 
же идеѣ, связавшей этихъ лицъ въ одно цѣлое, въ одинъ слож
ный и большой организмъ. Эта идея быть можетъ вселена въ 
умы нѣкоторыхъ лицъ путемъ убѣжденія, но она для многихъ 
лицъ въ такихъ сборищахъ безъ сомнѣнія является внушенной 
идеей. И когда подобное сборище уже сформировалось, когда оно 
объединилось подъ вліяніемъ одного общаго психическаго им
пульса, тогда въ дальнѣйшихъ его дѣйствіяхъ главнѣйшая руко
водящая роль уже выпадаетъ на долю внушенія и взаимовнушенія.

Особая внушаемость толпы уже давно привлекала вниманіе
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наблюдателей. Въ этомъ отношеніи нѣкоторые авторы придаютъ 
большое значеніе ограниченію произвольной дѣятельности. По 
Сидису «если что даетъ намъ яркое сознаніе нашей индиви
дуальности, то это навѣрное нашп произвольныя движенія. Мы 
можемъ сказать, что индивидуальное растетъ и расширяется съ 
увеличеніемъ разнообразія и интензивности его произвольной 
дѣятельности; и обратно съ уменьшеніемъ разнообразія и интен- 
зивности произвольныхъ движеній жизнь индивидуальнаго я 
упадаетъ, сокращается.

Соотвѣтственно этому мы находимъ, что ограниченіе произ
вольныхъ движеній чрезвычайно важно для внушаемости вообще 
и оно тѣмъ важнѣе, что можетъ вызвать на дѣлѣ съуженіе поля 
сознанія съ послѣдующими условіями—все это благопріятствуетъ 
внушаемости.

Нигдѣ кромѣ бытъ можетъ только одиночнаго заключенія про
извольныя движенія людей такъ не ограничены, какъ въ толпѣ, 
и чѣмъ толпа больше, тѣмъ больше это ограниченіе, тѣмъ ниже 
падаетъ индивидуальное я. Сила личности обратно про
порціональна числу соединенныхъ людей. Этотъ за
конъ вѣренъ не только для толпы, но и для высокоорганизо
ванныхъ массъ. Въ большихъ соціальныхъ организмахъ появ
ляются обыкновенно только очень мелкія личности. Не въ древ
немъ Египтѣ, Вавилонѣ, Ассиріи, Персіи, слѣдуетъ искать ве
ликихъ людей, но въ маленькихъ общинахъ древней Греціи и 
Іудеи» і).

Нечего говорить, что послѣднее положеніе автора отличается 
большою условностью; но, не касаясь его, нельзя не признать, что 
объясненіе автора особой внушаемости толпы ограниченіемъ 
произвольныхъ движеній отличается большою туманностью. 
Авторъ самъ указываетъ на ограниченность произвольныхъ 
движеній въ одиночномъ заключеніи, но никто еще не доказалъ, 
что при одиночномъ заключеніи внушаемость нарожаетъ въ бо
лѣе или менѣе значительной степени. Вообще я не думаю, чтобы 
ограниченіе произвольныхъ движеній непосредственно обусло
вливало съуженіе сознанія и тѣмъ способствовало большей вну-

*) Б. Си д ис ъ.  Психологія внушенія, Спб., 1У02, стр. 299.
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шаемости. По крайней мѣрѣ къ такому заключенію нѣтъ доста
точныхъ основаній.

Но ограниченіе волевыхъ движеній по нашему мнѣнію имѣетъ 
значеніе въ другомъ направленіи. Оно позволяетъ сосредото
чить все активное вниманіе на извѣстномъ предметѣ. Въ 
этомъ отношеніи активное вниманіе, какъ волевой актъ, 
стоитъ въ обратномъ отношеніи къ другимъ волевымъ или про
извольнымъ движеніямъ. Когда производится рядъ волевыхъ 
движеній, объ активномъ вниманіи не можетъ быть и рѣчи. 
Съ ограниченіемъ или прекращеніемъ произвольныхъ дви
женій является возможность сосредоточивать активное внима
ніе на томъ или другомъ предметѣ. Но такое сосредоточеніе 
активнаго вниманія, какъ извѣстно, легко ведетъ къ его утомле
нію, а съ этимъ вмѣстѣ и наступаетъ благопріятная почва для 
внушаемости, т. е. для введенія идей и чувствованіи при отсут
ствіи активнаго вниманія въ общую сферу сознанія.

Когда мы хотимъ гипнотизировать, мы поступаемъ такимъ же 
точно образомъ. Первоначально мы ограничиваемъ произволь
ныя движеніи, требуемъ, чтобы человѣкъ сидѣлъ спокойно 
и не говорилъ ни слова; затѣмъ мы требуемъ, чтобы онъ сосре
доточилъ свое вниманіе на фиксируемомъ предметѣ, на глазахъ 
гипнотизатора, на идеѣ о снѣ и пр.— все равно на чемъ бы то 
ни было, лишь бы это сосредоточеніе было возможно полнымъ, 
что легко-достигается при ограниченіи произвольныхъ движе
ній. Но какъ всякій волевой актъ, такъ и сосредоточеніе вни
манія не можетъ быть продолжительнымъ. Вскорѣ наступаетъ 
утомленіе, вниманіе постепенно ослабѣваетъ, а вмѣстѣ съ нимъ 
исчезаютъ всѣ проявленія личности.

Тоже происходитъ и въ толпѣ. При ограниченіи произволь
ныхъ движеній все вниманіе устремляется на слова оратора, на
ступаетъ та страшная гробовая тишина, которая страшитъ 
всякаго наблюдателя, когда каждое слово ввучитъ въ устахъ 
каждаго изъ толпы, производя могучее вліяніе на его созна
ніе. При этомъ вниманіе постепенно утомляется и наступаетъ пе
ріодъ, когда открывается обширное поле для внушенія. Спокой
ная толпа становится толпой возбужденной и здѣсь достаточно 
бросить одно недостаточно взвѣшенное слово, чтобы оно сдѣла
лось искрой, приводящей къ огромному пожару.

Этому благопріятствуетъ въ особенности то обстоятельство,
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что въ возбужденной толпѣ имѣются всѣ условія, благопріятствую
щія общему взаимовнушенію, вслѣдствіе чего внушеніе, проник
шее въ сознаніе нѣсколькихъ лицъ, вскорѣ, благодаря взаимо
внушенію, становится общимъ достояніемъ толпы.

Почему толпа движется, не зная препятствій, по одному ма
новенію руки своего вожака, почему она издаетъ одни и тѣ-же 
клики, почему дѣйствуетъ въ одномъ направленіи, какъ по 
командѣ?

Этотъ вопросъ занималъ умы многихъ авторовъ, вызывая до
вольно разнорѣчивые отвѣты. Достаточно упомянуть здѣсь о рабо
тахъ S i g l i e l i ,L e  B o n ’ a, T a r d e ’a, P. J a n e t  и др. Нѣкоторые 
признаютъ даже существованіе какъ бы особой коллективной 
души. Но было бы излишне входить здѣсь въ какія либо подроб
ности но этому поводу. Достаточно замѣтить, что, какъ бы мы 
ни смотрѣли на вопросы, относящіеся до коллективной души 
и до особыхъ «психическихъ волнъ», распространяющихся на 
массу лицъ одновременно и способныхъ при извѣстныхъ усло
віяхъ даже къ обратному отраженію, не можетъ подлежать ни
какому сомнѣнію, что въ основѣ всего лежитъ могуществен
ное дѣйствіе въ толпѣ взаимнаго внушенія, которое возбуж
даетъ у отдѣльныхъ членовъ толпы одни и тѣ-же чувства, 
поддерживаетъ одно и то-же настроеніе, укрѣпляетъ объеди
няющую ихъ мысль и поднимаетъ активность отдѣльныхъ 
членовъ до необычайной степени.

Благодаря этому взаимовнушенію, отдѣльныя лица какъ бы 
наэлектризовываются и тѣ чувства, которыя испытываютъ от
дѣльныя лица, наростаютъ до необычайной степени напряженія, 
дѣлая толпу существомъ могучимъ, сила котораго ростетъ вмѣ
стѣ съ возвышеніемъ чувствъ отдѣльныхъ ея членовъ. Только 
этимъ путемъ, путемъ взаимовнушенія, находящаго благопріят
ную почву въ общемъ состояніи народныхъ массъ, можно себѣ 
объяснить успѣхъ тѣхъ знаменательныхъ историческихъ собы
тій, когда нестройныя толпы народа, воодушевленныя одной 
общей идеей, заставляли уступать хорошо вооруженныя и дис
циплинированныя войска, дѣйствовавшія безъ достаточнаго воо
душевленія 4)*

*) Въ позднѣйшее время вопросъ этотъ служилъ предметомъ обсуж-
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Однимъ изъ примѣровъ такихъ историческихъ подвиговъ на
родныхъ массъ, воодушевленныхъ одной общей идеей, можетъ 
служить взятіе Бастиліи и отпоръ на границахъ Франціи евро
пейскихъ войскъ, окружившихъ послѣднюю въ періодъ великой 
революціи.

Значеніе внушенія въ общественныхъ группахъ.

Въ большинствѣ случаевъ толпѣ нужны конечно вожаки, 
которые, инстинктивно чувствуя значеніе и силу толпы, 
руководятъ ею, какъ искуссные демагоги, гораздо болѣе си
лой внушенія, нежели здравымъ убѣжденіемъ. Б. Сидисъ 
въ своей книгѣ, вышедшей вслѣдъ за моей работой, поя
вившейся въ переводѣ на нѣмецкій языкъ въ 1899 г. *), 
высказываетъ по этому поводу въ общемъ тѣже самыя мысли, 
что и я. «Внушеніе по словамъ Б. Сидиса, данное изступлен
ной толпѣ «владыкой», распространяется подобно пожару. Оно 
отражается отъ индивида къ индивиду, собираетъ силу и стано
вится такимъ подавляющимъ, что приводитъ толпу къ бѣшеной 
дѣятельности, къ безумному возбужденію. Когда толпа при-

денія на V конгрессѣ по криминальной антропологіи въ Амстердамѣ. 
Докладчиками явились д-ра J e l g e r s m a  (Quelques observations sur la  
psychologie des foules) и S i g h e l i  (Le crime collectif). Оба докладчика 
пришли приблизительно къ тѣмъ же выводамъ. Д-ръ J e l g e r s m a  
высказался въ томъ смыслѣ, что въ толпѣ чувство преобладаетъ надъ 
разумомъ, замѣчается отсутствіе анализа и скорый переходъ отъ по
бужденія къ дѣйствію. Легковѣріе толпы, ея впечатлительность, не
терпѣливость и абсолютизмъ объясняются моноидеизмомъ толпы, такъ 
какъ чувства одного непосредственно передаются другимъ, благодаря 
«психической заразительности». Такимъ образомъ дѣло сводится къ 
простымъ законамъ психологіи, примѣненныхъ къ толпѣ. S i g h e l i  вы
сказался, что въ дѣйствіяхъ толпы выдающееся значеніе получаетъ 
внушеніе, благодаря которому слово или жестъ одного человѣка съ 
быстротою молніи зажигаетъ толпу. Внушеніе вообще служитъ осно
вой всѣхъ преступленій, совершаемыхъ совмѣстно двумя или нѣсколь
кими лицами. Такимъ образомъ мы встрѣчаемся здѣсь съ тѣми же 
мыслями, которыя были «высказаны еще въ первомъ изданіи ятого со
чиненія, вышедшаго много ранѣе упомянутаго конгресса.

*) W . В  е с h t  е r  е w. Suggestion und ihre sociale Bedeutung. Leipzig. 
1899.
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нимаетъ внушенія и выполняетъ ихъ, волненіе возрастаетъ 
больше и больше. Каждое исполненное внушеніе расширяетъ и 
усиливаетъ эмоцію толпы. За каждымъ новымъ приступомъ слѣ
дуетъ болѣе сильный пароксизмъ бѣшенаго демоническаго бе
зумія. Толпа подобно лавинѣ: чѣмъ дольше она катится, тѣмъ 
грознѣе и опаснѣе она становится. Внушеніе, данное героемъ, 
вождемъ, господиномъ момента, принимается толпой и отра
жается отъ человѣка къ человѣку, пока всякая голова не закру
жится, всякій умъ не помутится. Въ изступленной толпѣ каж
дый вліяетъ и подвергается вліянію, каждый внушаетъ и полу
чаетъ внушенія, волна внушеній все растетъ, пока не достиг
нетъ страшной высоты» *).

Вотъ почему человѣкъ,умѣющій овладѣвать вниманіемъ толпы, 
всегда можетъ увлечь ее на безпримѣрные подвиги, чему при
мѣровъ въ исторіи мы знаемъ не мало. Вспомнимъ хотя бы исто
рію нашего Минина, спасшаго отечество своей проповѣдью въ 
наиболѣе трудныя для него времена. Его знаменитая фраза: 
«Заложимъ своихъ женъ и дѣтей и выкупимъ отечество!» долж
на была дѣйствовать подобно сильнѣйшему внушенію на наэлек
тризованную уже ранѣе толпу. Какъ можно овладѣвать толпой 
и ея порывами, показываетъ между прочимъ слѣдующій раз
сказъ Б. Сидиса 2):

«11 августа 1895 въ Old Orchard Me.... былъ митингъ подъ 
открытымъ небомъ. Нужно было сдѣлать сборъ для всемірной 
проповѣди евангелія. Проповѣдникъ слѣдующимъ образомъ да
валъ внушенія: «Самое поразительное воспоминаніе, которое я 
имѣю о чужихъ странахъ, это—толпы, волны потеряннаго чело
вѣчества, разбивающіяся непрестанно о берега вѣчности.... Въ 
какомъ отчаяніи они, какъ нелюбимы—никакой радости, ни ве
селья, ни пѣсни въ ихъ религіи! Однажды я слышалъ, какъ ки
таецъ говорилъ, почему онъ христіанинъ. Ему казалось, что онъ 
брошенъ въ глубокую пропасть и нѣтъ средствъ выйти изъ нея 
(разсказъ). Плакали ли Вы о потерянномъ мірѣ, какъ Іисусъ 
плакалъ? Если нѣтъ, горе вамъ! Ваша религія только сонъ и 
мечта. Мы находимъ Христа испытующимъ своихъ учениковъ.

*) Б. С и д и с ъ ,  Іос. cit., стр. 302 и 303.
3) Б. С и д и с ъ ,  loco cit., стр. 298.
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Возьметъ ля онъ ихъ съ собою? Возлюбленные Онъ испытуетъ 
васъ сегодня. (Непрямое внушеніе). Онъ бы могъ обратить 
тысячу милліонеровъ, но онъ даетъ Вамъ случай спастись 
(внушеніе прямѣе прежняго). Довольно ли у Васъ вѣры? 
(Здѣсь слѣдуетъ разсужденіе о вѣрѣ). Богъ не можетъ творить 
великихъ вещей безъ вѣры. Я вѣрю, что пришествіе Іисуса 
придетъ по вѣрѣ сильно вѣрующаго въ сіе.... Возлюбленные, 
если Вы даете для Бога, вы получили вѣру (внушеніе еще пря
мѣе). Отрокъ съ пятью хлѣбами и двумя маленькими рыбами 
(разсказъ)— когда все было кончено, онъ не потерялъ своихъ 
хлѣбовъ; осталось двѣнадцать корзинъ.... О, возлюбленные, какъ 
оно вернется! Нѣкогда царь царей призоветъ васъ и дастъ вамъ 
царство славы и за то, что довѣрили Ему такъ мало! Великій 
вкладъ Вы дѣлаете сегодня.... Нѣкогда Богъ покажетъ намъ, на
сколько лучше Онъ помѣстилъ наши сокровища, чѣмъ мы сами». 
Внушеніе подѣйствовало. Со всѣхъ сторонъ потекли деньги, 
сотни превращались въ тысячи, въ десятки тысячъ. Толпа дала 
70,000 долларовъ».

Та же самая сила внушенія дѣйствуетъ очевидно и въ 
войскахъ, ведя ихъ къ блестящимъ побѣдамъ.

Безъ сомнѣнія дисциплина и сознаніе долга создаютъ изъ 
войскъ одно могучее колоссальное тѣло, но послѣднее для того, 
чтобы проявить свою мощь, нуждается еще въ одухотво- 
ряющей силѣ и эта сила заключается во внушеніи той идеи, 
которая находить живой откликъ въ сердцахъ воюющихъ. Вотъ 
почему умѣнье поддержать духъ войскъ въ рѣшительную минуту 
составляетъ одну изъ величайшихъ заботъ знаменитыхъ пол
ководцевъ.

Этой же силой внушенія объясняются геройскіе подвиги и 
самоотверженіе войскъ подъ вліяніемъ одного возбуждающаго 
слова своего любимаго военачальника, когда казалось не было 
уже никакой надежды на успѣхъ.

Очевидно, что сила внушенія въ этихъ случаяхъ, устраняя 
сознаніе невозможности достигнуть цѣли, ведетъ къ результа
тамъ, которыхъ еще за минуту нельзя было ни предвидѣть, ни 
ожидать. Такимъ образомъ сила внушенія приводитъ иногда къ 
событіямъ, свершить которыя воля и сознаніе долга безъ соот
вѣтствующаго внушенія были бы не въ состояніи.
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Когда имѣется достаточно условій для того, чтобы данное 
внушеніе получило откликъ въ умахъ людей, послѣднее воздѣй
ствуетъ на народныя массы въ томъ или другомъ направленіи 
соотвѣтственно своему содержанію. Такъ какъ наши народныя 
массы по своей неразвитости еще содержатъ немало грубыхъ 
инстинктовъ и въ то же время имъ доступно сознаніе высоко
нравственныхъ началъ, усваиваемыхъ главнымъ образомъ, бла
годаря религіп и воспитанію, въ духѣ общей государственной 
идеи, то естественно, что путемъ внушенія народныя массы мо
гутъ быть направляемъ!, какъ къ самымъ безнравственнымъ и 
жестокимъ поступкамъ, такъ и къ великимъ историческимъ по
двигамъ. Поэтому то и организованныя толпы, какъ извѣстно, 
нерѣдко проявляютъ свою дѣятельность далеко несоотвѣтствен
но тѣмъ цѣлямъ, во имя которыхъ онѣ сформировались. Доста
точно, чтобы кто-нибудь возбудилъ въ толпѣ низменные ин
стинкты, и толпа, объединившаяся благодаря возвышеннымъ 
цѣлямъ, становится въ полномъ смыслѣ слова звѣремъ, жесто
кость котораго можетъ превзойти всякое вѣроятіе.

Вообще извѣстно, что возбужденная толпа способна на самые 
безчеловѣчные поступки, благодаря именно тому, что на мѣсто 
здравой логики является автоматизмъ и импульсивность, какъ 
прямыя слѣдствія внушенія. Современные намъ жестокости 
американцевъ, расправляющихся по суду Линча съ преступни
ками или только лицами, подозрѣваемыми въ преступленіи, 
служа позоромъ для страны свободы, получаютъ тѣмъ не менѣе 
объясненіе въ этой импульсивности толпы, которая не знаетъ 
никакой пощады.

«Хотите вы типическаго примѣра преступленій толпы?» го
воритъ Тардъ въ одномъ изъ своихъ сочиненій. «Р ево л ю ц ія  
Тэна даетъ намъ такихъ примѣровъ больше, чѣмъ нужно. Въ 
сентябрѣ 1789 г. въ Труа создается легенда, враждебная для 
мэра Гуеза: онъ скупщикъ, онъ хочетъ за ст а в и ть  нар одъ 
ѣсть  сѣно. Гуезъ извѣстенъ своей благотворительностью. Онъ 
оказалъ большія услуги городу. Но что за важность! 9 сентября 
на трехъ возахъ мука оказалась дурною; народъ стадъ соби
раться и кричать: «долой мэра!» «смерть мэру!». Гуеза при 
выходѣ изъ суда сшибаютъ съ ногъ, бьютъ ногами и кулаками 
и онъ умираетъ, пораженный ударомъ деревяннаго башмака въ
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голову. Одна женщина бросается на поваленнаго старика, топ
четъ его лицо ногами и нѣсколько разъ вонзаетъ ему ножницы 
въ глаза. Его тащутъ съ веревкой на шеѣ къ мосту, бросаютъ 
въ воду, затѣмъ вытаскиваютъ и снова волочатъ по улицамъ, по 
лужамъ «съ клочкомъ сѣна во рту». Послѣ этого начались гра
бежи и разрушеніе домовъ, причемъ у одного нотаріуса было 
похищено и распито болѣе шестисотъ бутылокъ вина. Въ туже 
эпоху толпа поступила еще ужаснѣе въ Канѣ: майоръ Бель- 
сонсъ былъ разорванъ на части подобно Лаперузу на островахъ 
Фиджи и одна женщина съѣла его сердце».

Иногда достаточно одного брошеннаго слова, одной мысли или 
даже одного мановенія руки, чтобы толпа разразилась рефлек
тивно жесточайшимъ злодѣяніемъ, предъ которымъ блѣднѣютъ 
всѣ ужасы грабителей.

Вспомните сцену изъ «Войны и Міра» на дворѣ князя Ро- 
стопчина, предавшаго толпѣ для собственнаго спасенія одного изъ 
заключенныхъ, вспомните печальную смерть воспитанника Военно- 
Медицинской Академіи врача Молчанова во время нашихъ воз
мущеній въ послѣднюю холерную эпидемію!

Достаточно, чтобы во время страшныхъ народныхъ эпидемій 
проникъ слухъ объ отравленіи водныхъ источниковъ, чтобы 
изступленныя толпы стали искать отравителей и смерть тѣмъ 
изъ несчастныхъ, на которыхъ падаетъ въ этомъ случаѣ хотя 
бы тѣнь подозрѣнія. Такъ бываетъ не только въ нашихъ захо
лустьяхъ, но и въ такихъ центрахъ цивилизаціи, какъ Парижъ, 
гдѣ во времена холерныхъ эпидемій буквально повторялись тѣ- 
же самыя событія. По словамъ Жиске «одинъ молодой человѣкъ, 
служащій въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, былъ убитъ на 
улицѣ Сенъ-Дени по одному подозрѣнію въ томъ, что онъ хотѣлъ 
бросить ядъ въ чанъ одного торговца виномъ».

Достойно вниманія, что подобныя же дѣйствія толпъ повто
ряются съ необычайной стереотипностью во всѣ времена и въ 
разныхъ странахъ. «Римскія толпы, обвиняющія христіанъ въ 
поджогахъ Рима или въ пораженіи, постигшемъ какой нибудь 
легіонъ, и бросающія ихъ на растерзаніе звѣрей, средневѣковыя 
толпы, выставляющія противъ альбигойцевъ, противъ евреевъ, 
противъ какого-нибудь еретика нелѣпѣйшія обвиненія, распро
страненность которыхъ принимается за доказательство ихъ
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справедливости; нѣмецкія толпы Мюнцера во времена Реформа
ми, французскія толпы Журдана во времена Террора,—всѣ 
онѣ и всегда представляютъ одно и тоже зрѣлище» 1).

Какъ быстро передается внушеніе въ толпѣ, особенно уже 
ранѣе наэлектризованной, показываетъ примѣръ, заимствован
ный изъ Біанки. Въ одной деревушкѣ народъ, уже до нѣкоторой 
степени возбужденный, замѣтилъ при выходѣ изъ церкви нѣ
сколькихъ полицейскихъ, явившихся для исполненія своей служ
бы. Этого было достаточно, чтобы дать поводъ къ общему раз
драженію, начались свистки и крики, послышались зажигатель
ные возгласы и пѣсни и не прошло много времени, какъ толпа, 
состоявшая изъ совершенно мирныхъ гражданъ, въ томъ числѣ 
стариковъ и дѣтей, начала бить стекла я громить все, что она 
могла.

Вотъ почему благородство и возвышенность религіозныхъ, по
литическихъ и патріотическихъ цѣлей, преслѣдуемыхъ людьми, 
собравшимися въ толпу по справедливому замѣчанію Тард а 2), 
нисколько не препятствуетъ быстрому упадку ихъ нравственно
сти и крайней жестокости ихъ поведенія, лишь только они на
чинаютъ дѣйствовать сообща 3). Въ этомъ случаѣ все зависитъ 
отъ направляющихъ толпу элементовъ.

До какой степени быстро, почти мгновенно, толпа по вну
шенію измѣняетъ свои чувства, показываетъ разсказъ Ph. de 
S e g u r 4) объ одной толпѣ 1791 года, которая въ окрестно
стяхъ Парижа преслѣдовала одного богатаго фермера, будто 
бы нажившагося на счетъ общества. Въ ту минуту, когда 
этому фермеру грозила уже смерть, кто-то изъ толпы горячо 
вступился за него и толпа внезапно перешла отъ крайней яро
сти къ не менѣе крайнему расположенію къ этому лицу. Она за
ставила его пѣть и плясать вмѣстѣ съ собою вокругъ дерева- 
свободы, тогда какъ за минуту предъ тѣмъ собиралась его повѣ
сить на вѣтвяхъ того-же самаго дерева.

Мы не касаемся здѣсь спорнаго вопроса— всегда ли обязатель
ны для всякаго дѣйствія толпы особые вожаки, какъ думаетъ

*) Т а р д ъ .  Loco cit. стр. 150.
2) Г. Т а р д ъ .  L ’opinion et la foule. Русск. перев. Спб. 1903, стр. 41*
3) Т а р д ъ .  Преступленія толпы. Невр. Вѣстникъ. Т. 1, вып. 1.
4) Н. T a i n e .  Kevol. II, р. 146.
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Тардъ, или же возможны и самостоятельныя дѣйствія толпы 
безъ всякихъ вожаковъ, какъ утверждаютъ его противники; во 
всякомъ случаѣ несомнѣнно, что дѣйствія толпы въ значитель
ной мѣрѣ обязаны внушенію и взаимовнушенію, часто даже сво
дящемуся къ простому подражанію.

Такимъ образомъ въ зависимости отъ характера внушенія 
толпа, доступная по своему умственному уровню нравственнымъ 
идеаламъ христіанскаго ученія и въ тоже время сохранившая 
въ себѣ еще остатки дикой грубости нравовъ, способна прояв
лять возвышенныя и благородныя стремленія или наоборотъ 
низменные и грубые инстинкты. Въ этомъ именно и прояв
ляются характеристическія особенности въ дѣйствіяхъ толпы.

Не подлежитъ вообще никакому сомнѣнію, что объединенныя 
извѣстной мыслью народныя массы ничуть не являются только 
суммой составляющихъ ихъ элементовъ, какъ иногда прини
маютъ, такъ какъ здѣсь дѣло не идетъ объ одномъ-только слу
чайномъ объединеніи, но о психическомъ объединеніи, под
держиваемомъ и укрѣпляемомъ главнѣйшимъ образомъ, благо
даря взаимовнушенію. Съ этимъ вмѣстѣ активность отдѣльныхъ 
элементовъ толпы усиливается до наивысшей степени и при пол
номъ психическомъ объединеніи вся толпа можетъ дѣйствовать, 
какъ одинъ человѣкъ, двигаясь, какъ одно огромное соціальное 
тѣло, объединенное однимъ общимъ настроеніемъ и одними и 
тѣми же чувствами и мыслями. Но какъ легко толпа приходитъ 
въ возбужденное состояніе, дѣлаясь въ высшей степени актив
ною, также легко и пожалуй еще легче толпа впадаетъ при 
соотвѣтствующихъ условіяхъ и въ панику, о чемъ была уже 
рѣчь выше. И здѣсь въ паникѣ все дѣло въ силѣ внушенія, 
взаимовнушенія и подражательности, а не въ логическомъ убѣж
деніи,— въ автоматизмѣ, а не въ разумѣ.

Тоже самое, что мы имѣемъ въ отдѣльныхъ сформировав
шихся толпахъ, мы находимъ, хотя и въ значительно меньшей 
мѣрѣ, и въ каждой вообще соціальной средѣ, а равно и въ боль
шихъ обществахъ, особенно въ періоды приподнятыхъ обще
ственныхъ настроеній.

Отдѣльные члены этой среды почти ежеминутно инфицируютъ 
другъ друга своими мыслями и въ зависимости отъ качества по
лучаемой ими инфекціи волнуются возвышенными и благород-
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ными стремленіями или наоборотъ низменными и животными. 
Сообщества учителя и учениковъ, сообщества друзей или влю
бленныхъ, развѣ они обходятся безъ взаимовнушенія? Двойныя 
самоубійства, дѣйствія сообща также предполагаютъ извѣстную 
долю взаимовнушенія. Можно сказать болѣе. Врядъ-ли вообще 
случается какое-либо дѣяніе, выходящее изъ ряда обыкновен
ныхъ, врядъ-ли совершается какое-либо преступленіе безъ пря
мого или косвеннаго вліянія постороннихъ лицъ, которое хотя 
и не всегда, но чаще всего дѣйствуетъ подобно внушенію.

Въ этомъ отношеніи нельзя не согласиться съ Тардомъ, что 
«трудность состоитъ не въ томъ, чтобы отыскать собирательныя 
преступленія, но въ томъ, чтобы открыть преступленія, которыя 
не были бы таковыми, которыя нисколько не заключали бы въ 
себѣ пособничества или соучастія среды. Это до такой степени 
вѣрно, что можно даже спросить себя существуютъ ли на самомъ 
дѣлѣ индивидуальныя преступленія, все равно, какъ можно за
дать себѣ и другой вопросъ: есть ли такія геніальныя произве
денія, которыя не были бы дѣломъ коллективнымъ?».

Многіе думаютъ, что человѣкъ производитъ то или другое 
преступленіе исключительно по строго взвѣшеннымъ логиче
скимъ соображеніямъ; а между тѣмъ ближайшій анализъ дѣй
ствій и поступковъ преступника нерѣдко открываетъ намъ, 
что, не смотря на многочисленныя колебанія съ его стороны, до
статочно было одного подбодряющаго слова кого-либо изъ окру
жающихъ или примѣра, дѣйствующаго подобно внушенію, чтобы 
всѣ колебанія были сразу устранены и преступленіе явилось 
неизбѣжнымъ. Равнымъ образомъ въ организованныхъ обще
ствахъ преступленія иногда совершаются по приказанію ихъ 
главы, какъ по мановенію жезла.

Вообще надо имѣть въ виду, что идеи, стремленія и поступки 
отдѣльныхъ лицъ не могутъ считаться чѣмъ-то вполнѣ обособлен
нымъ, принадлежащимъ только имъ однимъ, такъ какъ въ ха
рактерѣ этихъ идей, стремленій и поступковъ всегда сказывается 
въ большей или меньшей мѣрѣ и вліяніе окружающей среды.

Отсюда такъ называемое затягивающее вліяніе среды на от
дѣльныхъ лицъ, которыя не въ состояніи подняться выше этой

*) Т а р д ъ .  L ’opinion de foule, стр. 197.
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среды, выдѣлиться изъ массы. Въ обществѣ этотъ психическій 
микробъ, понимаемый подъ словомъ «внушеніе», является въ 
нѣкоторой мѣрѣ нивелирующимъ элементомъ и, смотря по тому, 
представляется-ли отдѣльное лицо выше или ниже окружающей 
среды, оно отъ вліянія послѣдней дѣлается хуже или лучше, т. е. 
выигрываетъ или проигрываетъ. Въ этомъ нельзя не видѣть 
важнаго значенія внушенія, какъ условія, содѣйствующаго объ
единенію отдѣльныхъ лицъ въ большія общества.

Но кромѣ этой объединяющей силы внушеніе и взаимовну- 
шеніе, какъ мы видѣли, усиливаетъ чувства и стремленія, подни
мая до необычайной степени активность народныхъ массъ. Въ 
этомъ заключается другое важное значеніе внушенія въ соці
альной жизни народовъ. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что 
психическій микробъ въ извѣстныхъ случаяхъ оказывается не 
менѣе губительнымъ, нежели физическій микробъ, побуждая на
роды при благопріятной къ тому почвѣ къ опустошительнымъ 
войнамъ и взаимоистребленію, возбуждая религіозныя эпидеміи 
и вызывая съ другой стороны жесточайшія гоненія противъ но
выхъ зпидемически распространяющихся ученій. И если бы мож
но было сосчитать тѣ жертвы, которыя прямо или косвенно обя
заны вліянію этого психическаго микроба, то врядъ-ли число 
и хъ оказалось бы меньшимъ, нежели число жертвъ, уносимыхъ 
физическимъ микробомъ во время народныхъ эпидемій.

Тѣмъ не менѣе внушеніе въ другихъ случаяхъ, какъ мы ви
дѣли выше, способствуетъ тому, чтобы увлечь народы, какъ одно 
цѣлое, къ величайшимъ подвигамъ, оставляющимъ въ высшей 
степени яркій и величественный слѣдъ въ исторіи народовъ.

Въ этомъ отношеніи, какъ уже ранѣе упомянуто, многое зави
ситъ отъ подготовленной почвы въ видѣ народнаго сознанія и 
сложившихся чувствъ и убѣвденій. Но всего этого большею 
частью бываетъ недостаточно для осуществленія великихъ со
бытій и тогда немаловажная роль въ ходѣ этихъ событій выпа
даетъ на долю направляющей силы. Дѣло руководителей народ
ныхъ массъ заключается такимъ образомъ по преимуществу въ 
искусствѣ направлять ихъ чувства и мысли къ возвышеннымъ 
цѣлямъ и благороднымъ стремленіямъ.

Отсюда очевидно, что внушеніе является тѣмъ соціальнымъ 
факторомъ, который играетъ немаловажную роль не только въ
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жизни каждаго отдѣльнаго лица и въ его воспитаніи, но и въ 
жизни цѣлыхъ народовъ.

Какъ въ біологической жизни отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ 
обществъ въ зависимости отъ тѣхъ или другихъ благопріятныхъ 
условій играетъ извѣстную роль микробъ физическій, будучи > 
благодаря своей индивидуальной организаціи и біологическимъ 
свойствамъ, то факторомъ полезнымъ, то вреднымъ и смертель
нымъ, уносящимъ тысячи жертвъ, такъ и психическій микробъ 
или внушеніе въ зависимости отъ своего внутренняго содержанія 
можетъ быть факторомъ въ высшей степени полезнымъ или же 
вреднымъ и губительнымъ.

Можно сказать, что врядъ-ли вообще совершалось въ мірѣ 
какое-либо изъ великихъ историческихъ событій, въ которомъ 
та или другая роль не выпадала бы на долю внушенія или само
внушенія. Уже многія крупныя историческія личности, какъ 
Жанна д’Аркъ, Магометъ, Петръ Великій, Наполеонъ I  и пр., 
явившись яркими выразителями народныхъ стремленій и на
родной воли, окружались въ то же время, благодаря народной 
вѣрѣ въ силу ихъ генія, такимъ ореоломъ, который нерѣдко дѣй
ствовалъ на окружающихъ лицъ подобно внушенію, невольно 
увлекая за ними массы народовъ, чѣмъ безъ сомнѣнія въ значи
тельной мѣрѣ облегчалось и осуществленіе исторической миссіи, 
принадлежавшей имъ по праву сильнаго ума и энергіи. Мы гово
рили уже, что одного ободряющаго слова любимаго полководца 
достаточно, чтобы тотчасъ же воспрянулъ духъ солдатъ, и руко
водимые сознаніемъ долга люди пошли на вѣрную смерть, не
рѣдко не отдавая въ томъ даже яснаго отчета.

Не менѣе видная роль на долю внушенія выпадаетъ, какъ мы 
видѣли, и при всякомъ движеніи умовъ и въ особенности въ тѣхъ 
историческихъ событіяхъ, въ которыхъ активною силою явля
лись народныя сборища. Въ виду этого я полагаю, что внушеніе, 
какъ факторъ, заслуживаетъ самаго внимательнаго изученія для 
историка и соціолога, иначе цѣлый рядъ историческихъ и соці
альныхъ явленій получаетъ неполное, недостаточное и быть мо
жетъ даже несоотвѣтствующее объясненіе.

Въ заключеніе необходимо замѣтить, что избранная мною тема 
далеко не могла быть вполнѣ исчерпана въ вышеизложенной бе
сѣдѣ, такъ какъ она всеобъемлюще но тѣ нѣсколько штриховъ,



которые набросаны въ предыдущемъ изложеніи, даютъ по край
ней мѣрѣ канву для размышленія о томъ значеніи, которое 
имѣетъ внушеніе въ соціальной жизни народовъ, на ряду съ убѣж
деніями, достигаемыми путемъ логики и строгаго размышленія, 
и о той роли, какую внушеніе должно было играть въ моменты 
важнѣйшихъ историческихъ событій древнихъ и новыхъ временъ.

Между прочимъ мы не коснулись въ предъидущемъ изложе
ніи одного въ высшей степени важнаго вопроса, о которомъ 
такъ^много было споровъ еще въ самое послѣднее время. Я го
ворю о роли отдѣльныхъ личностей въ исторіи.

Какъ извѣстно, многіе были склонны отрицать совершенно 
роль личности въ ходѣ историческихъ событій. По нимъ личность 
является лишь выразителемъ взглядовъ массы, какъ бы высшимъ 
олицетвореніемъ данной эпохи и потому она сама по себѣ и не 
можетъ имѣть активнаго вліянія на ходъ историческихъ событій. 
Послѣднія силою вещей выдвигаютъ ту или другую личность по
верхъ толпы, сами же событія идутъ своей чередой внѣ всякой 
зависимости отъ вліянія на нихъ отдѣльныхъ личностей.

При этомъ однако забываютъ о внушеніи, этой важной силѣ, 
которая независимо отъ силы ума и энергіи служитъ могучимъ 
орудіемъ въ рукахъ счастливо одаренныхъ отъ природы натуръ, 
какъ бы созданныхъ быть руководителями народныхъ массъ. 
Нельзя конечно отрицать, что личность сама по себѣ является 
отраженіемъ данной среды и эпохи, нельзя также отрицать и 
того, что ни одно историческое событіе не можетъ осуществиться, 
коль скоро не имѣется для того достаточно подготовленной почвы 
и благопріятствующихъ условій, но также несомнѣнно и то, что 
въ рукахъ извѣстныхъ публицистовъ, въ рукахъ блестящихъ ора
торовъ, въ рукахъ прославленныхъ демагоговъ и любимцевъ на
рода. въ рукахъ знаменитыхъ полководцрвъ и великихъ прави
телей при соотвѣтственномъ богатствѣ ихъ умственныхъ спо
собностей имѣется еще та могучая сила, которая можетъ объ
единять народныя массы для одной общей цѣли и которая спо
собна увлечь ихъ на подвигъ и повести къ событіямъ, послѣд
ствія которыхъ отражаются на цѣломъ рядѣ грядущихъ по
колѣній.
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