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Каждый животный организмъ, какъ часть природы, на

какой бы стадш и ступени развиття онъ ни находился, пред-

ставляетъ собою вполне определенную и обособленную си-

стему, все силы которой направлены къ целямъ наилуч-

шаго приспособлешя къ окружающей среде. Въ такомъ

безпрерывномъ приспособлены внутреннихъ отношешй къ

внешнимъ и состоитъ жизнь животнаго. „Определенное
сочетайте разнородныхъ изменешй, одповременныхъ и по-

следовательныхъ, въ соответствш съ внешними сосущество-

ваниями и последовательностями 44

,
— такъ формулировалъ

понятlе о жизни Спепсеръ. Какимъ же образомъ, посред-

ствомъ какого органа осуществляется это приспособлеше,
эта постоянная связь животнаго организма съ внешнимъ

мтромъ? Если мы оставимъ въ стороне простейшихъ жи-

вотныхъ, у которыхъ соответственно ихъ простейшей орга-

низащи и развитие упрощена и форма связей его съ внеш-

нимъ мтромъ, то увидимъ, что у высшихъ животныхъ такимъ

органомъ, по преимуществу, является центральная нервная

система. Развитее большого мозга составляетъ наивысшую

и последнюю степень въ эволюцш центральнаго нервнаго

органа. Соответственно такому развиттю органа усложняется

и его функщя, какъ органа уравновешивающаго, регули-

рующего деятельность всего организма сообразно крайне
изменчивымъ условlямъ внешней среды и потребностямъ
минуты. Какъ происходить такого рода регулящя, какимъ

образомъ раздражеше извне воспринимается мозгомъ жи-
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ными органами тела; другая часть физюлопи нервной си-

стемы — нервной системы устанавливающей соотношеше

между организмомъ и окружающей обстановкой внЪшняго

м!ра почти ине затрагивалась. Изучеше этой деятельности

составляло предметъ психолопи, которая по самому суще-

ству своему пользовалась субъективнымъ методомъ. Внесенъ

былъ этотъ методъ и въ естествознаше, въ физюлопю цен-

тральной нервной системы. Тамъ, где дело касалось сложно-

нервной высшей деятельности, такъ наз. „психической“ де-

ятельности, физюлогъ-натуралистъ покинулъ свой обычный

объективный методъ, пересталъ изучать связь между внеш-

нимъ явлешемъ и реакцтей на него животнаго, а сталъ

делать о внутреннемъ состоянш животнаго лишь догадки

по образцу своихъ состояшй; „въ полномъ смысле онъ

здесь перескочилъ изъ протяженнаго мтра въ непротяжен-

ный“. Естественно, что такая постановка и разработка

вопроса не могла удовлетворять последовательнаго нату-

ралиста и, напримеръ, Огюстъ Контъ и Тоганнъ Мюллеръ

уже указывали, что научная психолопя можетъ быть только

лишь главой физюлопи и что при изучены функщй голов-

наго мозга задача остается той же, что и въ другихъ от-

вотнаго, какъ этотъ послЪдшй анализируетъ эти раздра-

жения, какъ и при какихъ условтяхъ то или другое внешнее

раздражеше переходитъ въ дЪйств1е, определяя т'Ьмъ самымъ

поступокъ, какъ однимъ словомъ происходить та сложная

деятельность, которая носитъ назваше „психической" ?

Физтолопя мозга не даетъ здесь намъ ответа и это не

смотря на ея почти столетнюю давность, не смотря на рядъ

крупнейшихъ и блестящихъ экспериментовъ и открьтй въ

области физюлогш центральной нервной системы, фактовъ
и наблюдешй, связанныхъ съ именами столь великихъ уче-

ныхъ, какъ МйПег, Г1оиган8, ОоНг, Ьис1ап1,
Вгоса и многихъ другихъ. Ихъ работами изучена въ зна-

чительной мере одна сторона вопроса о деятельности мозга

— это взаимное отношеше между нервной системой и раз-
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делахъ физюлогш : — данъ органъ — найти его отправление.

И всетаки, за немногими исключешями, это всегда забы-

валось, разъ дело касалось изучешя сложно-нервной деятель-

ности мозга животнаго и вследств!е этого были догадки, были

теорш, но не было фактовъ, не было объективнаго изучен! я

механизма деятельности высшей нервной системы животнаго.

По глубинЪ, проникновенности и последовательности

особенно выделяется взглядъ о механизме этой деятель-

ности, высказанный Сеченовымъ. Онъ указалъ, что сложно-

нервная деятельность высшихъ отделовъ мозга протекаетъ

по типу регуляторно-рефлекторной деятельности. По его

мненlю, какъ простые акты, такъ и те, въ которыхъ при-

мешивается участие сознашя и воли, совершаются все по

одному и тому же принципу — принципу согласовашя дви-

жешя съ чувствовашемъ, при чемъ это согласоваше проис-

ходить по типу рефлекса и составляетъ сущность деятель-

ности нервныхъ регуляторовъ. Действ!е этого принципа

распространяется не только на деятельность высшихъ орга-

новъ чувствъ, но и на область спещальныхъ инстинктовъ

и такъ называемыхъ заученныхъ движешй и „даже, указы-

ваешь Сеченовъ, на ту область явлешй, где чувствоваше

превращается въ поводъ и цель, а движеше въ действ!е“.

Сеченовымъ же ясно сознавалось отсутств!е пригоднаго,

единаго метода для пзучешя сложно-нервной высшей дея-

тельности. Я не стану здесь говорить о такихъ методахъ

изследовашя функщй мозга, какъ экстирпащя отдельныхъ

областей мозга, какъ раздражеше электрическимъ токомъ

отдельныхъ участковъ коры полушар!й; — ихъ патологическШ

характеръ, разнообразlе въ применены, ихъ относительная

грубость делали то, что они были совершенно неприме-
нимы тамъ, где дело касалось вопроса, какъ чрезъ по-

средство нервной системы устававливается связь между

теломъ животнаго и окружающимъ его внешнимъ м!ромъ.

Совершенно другое направлеше получило изучеше

сложно-нервной деятельности высшихъ отдЪловъ мозга за



последите десять лЪтъ. Можно сказать безъ преувеличентя,

что только съ того времени это изучеше встало на на-

стоящтй свой путь, когда въ физюлопю внесенъ былъ но-

вый методъ изсл'Ьдовашя высшей сложной нервной деятель-

ности. Открытте этого новаго метода изслЪдовашя въ пол-

номъ смысле стало источникомъ значительныхъ успеховъ
въ научномъ изысканы, успеховъ более великихъ, нежели

даетъ провозглашеше новыхъ теор!й или новое толковаше

фактовъ. Этимъ новымъ методомъ въ изучены механизма

мозговой высшей деятельности является методъ условныхъ

рефлексовъ. Методъ этотъ данъ нашимъ русскимъ физ!о-
логомъ И. П. Павловымъ. Но не только данъ, но имъ же

былъ разработанъ, благодаря ему же онъ получилъ физ!о-
логическое обосноваше и глубоко и широко примененъ и

применяется въ настоящее время для изучешя механизма

деятельности высшихъ отделовъ мозга, каковое изучеше

въ настоящее время уже въ значительной степени и мере
выливается въ определенную форму учешя объ условныхъ

рефлексахъ. Бросая ретроспективный взглядъ на строго

научную деятельность И. П. Павлова и его школы (къ слову:

единственной у насъ въ Россы) безъ труда можно сказать,

что это учеше объ условныхъ рефлексахъ явилось логиче-

скимъ продолжешемъ его работъ по пищеварешю. Уже въ

то время было замечено, что кроме простыхъ нервныхъ
связей — обычныхъ рефлексовъ — будетъ ли то со слюн-

ной железы, съ желудка и т. д., существуютъ еще друг!я

связи, связи более сложныя, более тонюя, нежели первыя,

въ полномъ смысле особенный сложно-нервныя связи, кото-

рый ранее принято было называть „психическими“. Въ

своей, столь известной всякому, работе „Лекцш о работе
главныхъ пищеварительныхъ железъ“, относящейся къ

1897 г. И. П. Павловъ говорить: „при долгомъ заняты

работою желудочныхъ железъ при различныхъ услов!яхъ,

проникаешься убеждешемъ, до чего опаснымъ для всехъ

опытовъ является фактъ психическаго отделешя сока. Вы
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должны постоянно, такъ сказать, вести борьбу съ этимъ

факторомъ, постоянно считаться съ нимъ, обезпечивать себя

противъ него. Если собака долго не ела, то каждое ваше

движете, каждый вашъ выходъ изъ комнаты, каждое по-

явлеше служителя, который ее кормитъ, и т. п. все это

можетъ быть иногда толчкомъ къ работе железъ “. 3начете

такъ называемаго „психическаго" фактора въ полной мере
относится икъ деятельности слюнныхъ железъ. Влтяше

его и здесь было подмечено очень давно и напр. 81еЬо1с1

въ своей „Нlзlопа Bузlетаllз 8аПуа118“ относящейся къ

1797 г. пишетъ: „Что душевныя волнешя вл!яютъ на слюн-

ную систему, ясно изъ того, что слюнная секрещя можетъ

быть управляема даже посредствомъ общаго чувствилища...

Часто слюна въ изобилш набирается во рту по ассощацш

идей, когда мы вспоминаемъ про пр!ятную пищу, которую

мы прежде ели, или видели ее передъ собой на блюде,

или страстно желали ея“. Подобныя же наблюдешя дела-

лись и другими. Такого рода наблюдешя съ очевидностью

указывали, что не только непосредственное соприкосновеше

какого либо вещества со слизистой полости рта гезр., же-

лудка вызываетъ деятельность железы, но и видъ, запахъ,

качество какой либо пищи — однимъ словомъ всякое свой-

ство или признакъ ея могутъ вызвать совершенно подоб-

ную же деятельность органа. Явлете, что при непосред-

ственномъ попадаши какого либо вещества на слизистую

рта роковымъ и обязательнымъ образомъ всегда начинается

и деятельность слюнныхъ железъ, — слюноотделеше —

было твердо установлено въ физюлопи, подробно изучено

целымъ рядомъ физюлоговъ Сl. ВегпапГомъ, Соlш, BсЬШ’омъ

и многими другими и съ той поры строго установленъ его

рефлекторный характеръ. Рефлексъ этотъ пмеетъ харак-

теръ постоянства, онъ рефлексъ безусловный, такъ какъ при

всякихъ условтяхъ раздражеше слизистой рта пищей вызы-

ваетъ слюноотделеше, работу слюнной железы. Понятlе о

немъ стало прочнымъ достояшемъ физюлогш и смыслъ его
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былъ понятенъ : — этотъ безусловный рефлексъ есть реакщя

организма на раздражеше идущее изъ внЪшняго м!ра, по-

средствомъ него устанавливается простейшая связь живот-

наго съ этимъ м!ромъ. Далеко нельзя было сказать тоже

про тотъ рядъ явлешй, где отдельный качества пищи или

какого нибудь вещества — напр. запахъ, видъ уже на раз-

стояши вызывали такую же деятельность слюнной железы,

где даже, какъ говорилъ 81еЬо1(1, ассощащя идей, одно

лишь представлеше объ еде приводило въ действте меха-

низмъ слюноотделешя. Происхождеше такого рода явлешй

было темнымъ, механизмъ непонятенъ и смыслъ ихъ не-

уловимъ, притомъ они носили характеръ крайняго непо-

стоянства, непрочности, рыхлости и условности, — все это

вместе взятое придавало имъ такой характеръ, что ихъ

стали выделять въ особую группу такъ называемыхъ пси-

хическихъ явлешй и ихъ образоваше стали склонны считать

за результатъ воздействтя „
психикиВотъ этотъ родъ

явлешй и былъ подвергнутъ физтологическому объективному

анализу И. П. Павловымъ. Прежде всего было замечено,

что между количествомъ и свойствомъ слюны съ одной

стороны и свойствами раздражающаго вещества существуетъ

строгая зависимость, — напримеръ, — если при кормлеши

мясомъ выделяется слюны немного и притомъ она густая,

то совершенно такими же свойствами будетъ обладать слюна

и при одномъ лишь показываши мяса. Такимъ образомъ,
целымъ рядомъ опытовъ Вульфсономъ изъ лабораторш
И. П. Павлова было доказано, что и такъ называемое „пси-

хическое" слюноотделеше представляетъ собою лишь отра-

жеше того слюноотделешя, которое наступаете при прикосно-

веши пищи со слизистой рта — разница между ними лишь

въ масштабе. Это обстоятельство позволило Толочинову

сделать тотъ выводъ, что и т. назыв. „психическое" слюно-

отделеше есть актъ физюлогичесшй и притомъ рефлектор-
наго характера. Въ отличте отъ безусловнаго слюноотд'кли-

тельнаго рефлекса устанавливается терминъ „условный ре-



флексъ“ для тЪхъ явлешй, когда какое либо качество пищи,

ея признакъ, видъ ужъ на разстояши вызываетъ работу
слюнной железы. Названъ этотъ рефлексъ условным!, по-

тому, что вызывается онъ случайнымъ, условнымъ призна-

комъ предмета и дЪйствlе его проявляется не всегда, а

лишь при опред'Ьлеппыхъ условтяхъ въ противоположность

тому, что мы видпмъ у безусловна™ рефлекса, где раздра-

жеше всегда сопровождается слюноотдЪлительнымъ эф-
фектомъ. Но всяктй условный признакъ можетъ быть и

сделаться самостоятельный™ раздражителемъ слюнной же-

лезы, разъ предметъ, имъ обладающтй приходилъ въ со-

прикосновеше съ слизистой рта. Наприм., приведу одинъ

опытъ. Кислота, которая при вливанти въ ротъ собаки

всегда вызываетъ обильное слюноотд'Ьлеше, была подкрашена

тушью въ черный цвЪтъ и въ такомъ виде вливалась

животному; вскоре одинъ только видъ черной воды сталъ

вызывать слюноотделенте — въ данномъ случай, ни черный

цвйтъ, ни сама вода ранйе не вызывали слюноотдйлешя

(относительно воды известно, что она сама по себе не

гонитъ слюны), т. е. являлись признаками вполне случай-
ными ; по стоило ихъ дййствте сочетать съ дййствтемъ без-

условна™ раздражителя, какимъ является кислота, какъ и

эти случайные признаки стали вызывать появлеше слюны —

они сделались условными раздражителями слюнныхъ железъ,

каковыми раньше не были, и своимъ действтемъ вызвали

рефлексъ, но рефлексъ условный. Отсюда было естественно

допустить, что всяктй раздражитель изъ внйшняго мтра

можетъ сделаться возбудителемъ слюнной железы, разъ его

действте сопровождалось, сочеталось съ едой, т. е. съ

действтемъ какого нибудь безусловна™ раздражителя —

будетъ ли то кислота, мясо и т. п. на слизистую полости

рта. И действительно, оказалось, что всяктй внЪшшй агентъ,

действующ!!! на любую воспринимающую чувствующую по-

верхность тела — глазъ, ухо, кожу и т. д. можетъ быть

возбудителемъ слюнной железы, разъ действте этого раз-
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Прежде нежели перейдти къ дальнейшему изложение

учешя объ условныхъ рефлексахъ — я коснусь кратко

методики образовашя условныхъ рефлексовъ. Она состоитъ

въ следующем!,. Собака съ выведенными наружу прото-

ками слюнныхъ железъ — рагоНз и знЬтахШапз одной или

обеихъ вместе, ставится въ станокъ. Чрезъ различные

промежутки времени — отъ 5 до 20 минутъ приводится въ

действ!е, притомъ незаметно, безшумно какой либо раздра-

житель, наир, звонокъ, тонъ, светъ, чесаше кожи, действте

1° и т. д. Действlе это обычно продолжается одну минуту

и во все это время действте такого раздражителя сопрово-

ждается кормлешемъ животнаго мясо-сухарнымъ порошкомъ

дражителя совпадало, приводилось въ связь съ д'Ьйствтемъ

какого либо безусловпаго — т. е. еды — на слизистую

рта. • Экспериментальный наблюдешя вполне подтвердили

это. Болдыревымъ впервые были выработаны условные

рефлексы на звонъ, на свистъ, запахъ камфоры, амила,

красный свЪтъ. Рядъ дальн'Ьйшихъ авторовъ вырабатывали
на целый рядъ другихъ раздражителей новые условные

рефлексы: — на тепло и холодъ, на отдельный музыкаль-

ный фразы, разнаго рода фигуры, на электрическое раздра-

жеше, на силу звука, выработапъ былъ рефлексъ и на

сумму раздражителей, — однимъ словомъ сделалось яснымъ,

что всяк1й раздражитель, даже отдельный свойства его

можетъ сделаться искусственнымъ условнымъ возбудителемъ
деятельности слюнной железы, поэтому и рефлексы на нихъ

получаемые стали называться искусственными условными

рефлексами. Изучать происхождение этихъ рефлексовъ
стало вполне отъ воли экспериментатора. Но разъ лишь

отъ последпяго зависело образовать у животнаго одинъ

или несколько такихъ условныхъ рефлексовъ, то этимъ

самымъ значительно облегчилась задача изучешя ихъ

свойствъ, явлешй съ ними связанныхъ, а чрезъ это и дея-

тельности высшихъ отделовъ центральной нервной системы,

а следов, и функцш большихъ полушарШ мозга.
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или вливашемъ въ ротъ 74 °/о раствора соляной кислоты.

После ряда такихъ сочеташй, или какъ принято называть

въ лабораторш, подкрйплешй, причемъ количество этихъ

подкреплешй очень различно — отъ 10—200—300 разъ
— въ зависимости отъ силы раздражителя и индивидуаль-

ности животнаго, уже одно изолированное д ,Ьйствlе раздра-

жителя вызываетъ слюноотдЪлеше, условный рефлексъ, хотя

на этотъ разъ ни еды, ни вливагпя кислоты не приоисходитъ.

Въ томъ случай, когда безусловный раздражитель присоеди-

няется къ самому началу дййствтя условнаго раздражителя,

то слюноотдйлеше начинается сразу же, латентный перюдъ

коротокъ, — па этомъ основаны такой условный рефлексъ
называется наличнымъ, совпадающимъ. Въ отлич!е отъ

него отставленнымъ или запаздывающимъ рефлексомъ назы-

ваютъ такой условный рефлексъ, где дййств!е безусловнаго

раздражителя прхурочивается лишь на конецъ дййств!я

условнаго, напр., тонъ звучитъ 4 минуты, а сопровождается

едой, подкрепляется только на последней четвертой минуте,
тогда и условный рефлексъ проявляется только на этой

минуте — латентный перюдъ здесь удлиняется. Здесь

же замечу, что условный рефлексъ можно образовать со

следами действтя условнаго раздражителя — въ такомъ

случай онъ называется слйдовымъ условнымъ рефлексомъ.
Каковы же свойства этихъ рефлексовъ ? что составляетъ

ихъ характерную особенность?

Прежде всего всякШ условней рефлексъ специфичепъ.
Специфичность его заключается въ томъ, что мы можемъ

получить слюноотд'Ьлеше только съ той воспринимающей

поверхности, съ которой мы умышленно его вызвали. Если

напр., свйтъ гонитъ слюну, сталъ условнымъ раздражите-

лемъ, то ни звукъ, ни давлеше кожи, ни 1° такого слюно-

отдЪлешя не вызываютъ. Специфичность эта имйетъ место

не только тогда, когда испытываются разные раздражители

съ различныхъ воспринимающихъ поверхностей, но и тогда,

когда раздражители находятся въ предйлахъ одной и той же
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воспринимающей поверхности — напр., если чесаше одного

участка кожи вызываетъ условный рефлексъ, то чесаше

другого м'Ьста такого рефлекса не вызываетъ ; если одинъ

звукъ вызываетъ слюнной эффектъ, то друпе звуки отли-

чаюшдеся отъ перваго по тембру и высотЬ уже условнаго

рефлекса не даютъ, если напр. 1° въ 50° даетъ условный

рефлексъ, то приложеше 1° 0 условнаго слюноотдЪлещя

не произведетъ. Относительно этого посл'Ьдняго случая,

т. е. специфичности условнаго рефлекса въ пред'Ьлахъ одной

и той же воспринимающей поверхности надо заметить, что

образуется она не всегда сразу и значительно труднее, и

въ томъ случай, когда раздражители по своимъ свойствамъ

стоятъ очень близко другъ къ другу, специфичность каждаго

изъ нпхъ отдельно паступаетъ послЪ изв'Ьстнаго процесса

дифференщащи, причемъ дифференщащя эта достигаетъ до

очень значительной степени точности и топкости и напр.,

въ опытахъ Зеленаго специфичность для звуковыхъ условныхъ

рефлексовъ выражалась въ разницЪ между двумя звуками

въ 74 тона. Относительно механизма этого процесса диф-

ференщащи мы скажемъ позднее.

Специфичность условнаго рефлекса т. о. составляетъ

его общее свойство.

Такимъ образомъ, мы видимъ здЪсь, что одна и та же

реакщя организма можетъ получаться въ отвЪтъ на самыя

разнообразный раздражешя, въ зависимости отъ того, какхя

вн'Ьшщя явлешя совпадали съ т'Ьмъ или другимъ безуслов-

нымъ рефлексомъ.
Но такая способность безграничнаго образован!я все

новыхъ п новыхъ реакщй на всякое раздражеше, идущее

изъ внЪшняго м!ра могла бы быть и превратиться въ ги-

бельное явление для организма, если бы не существовало

ц'Ьлаго ряда регуляторныхъ приспособлешй, механизма, на-

правляющаго ходъ и образоваше этихъ новыхъ реакщй въ

цЪляхъ наилучшаго приспособлентя животнаго къ средЪ.

Въ самомъ дЪлЪ, вЪдь жизнь и организма и жизнь внЪш-
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няго для него м!ра это : постоянная смена явлешй,
смена непрерывная — „все течетъ“ — такова жизнь! При
условш такой постоянной и непрерывной смены явлешй съ

одной стороны, а съ другой — при наличной способности

организма отвечать на всякое раздражеше, каждое внешнее

явлеше связывалось бы съ той деятельностью животнаго,

съ которой оно совпадало, а это означало бы постоянную

работу, постоянное возбуждеше независимо отъ того, необ-

ходимо ли и полезно это животному организму, однимъ

словомъ, это означало бы хаотическую деятельность.

Изучеше условныхъ рефлексовъ — этихъ отвЪтныхъ

реакцтй на внешнее раздражеше — показало, однако,

что имъ присущи такlя свойства, который эту возможность

хаотичности исключаютъ и работу организма дЪлаютъ крайне

целесообразной. Одно изъ этихъ свойствъ представляетъ

угасаше условнаго рефлекса и его возстановлеше. Что

такое угасайте условнаго рефлекса ? Начну и здесь съ при-

мера. Если мы имеемъ какой либо условный рефлексъ,

напр. звуковой, и слюноотделительный эффектъ его, скажемъ,

равенъ 20 капл. за минуту, и если чрезъ различные про-

межутки времени, по возможности одинаковые, мы его будемъ

повторять, но безъ сопровождешя его действтемъ безуслов-
паго раздражителя, то слюноотделительный эффектъ все

будетъ становиться меньше и меньше и накопецъ, будетъ

равенъ 0. Следовательно, при такихъ условтяхъ условный

рефлексъ исчезаетъ, онъ угнетается. Вотъ это угнетеше,

при которомъ всеже въ собственномъ смысле исчезашя

усл. рефлекса не происходитъ, и поситъ назваше угасашя

условнаго рефлекса; угасаше —- противоположность образо-

условнаго рефлекса. Различный условтя влтяютъ на

ходъ угасашя : — такъ здесь имеютъ значеше тождество

обстановки, величина промежутковъ между отдельными

угасашями, изучено целый рядъ фактовъ, наблюдающихся

при процессе угасашя ; — относительно ихъ здесь я не

стану распространяться. Замечу лишь, какъ имеющее
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важное значеше для попимашя явлешя угасашя условныхъ

рефлексовъ, что въ основе его лежитъ, какъ показали

опыты Завадскаго, процессъ внутренняго торможешя.

Угасаше условнаго рефлекса происходитъ и тогда,

когда долгое время онъ остается безъ подкрЪплешя его

безусловнымъ рефлексомъ. Эта непрочность, рыхлость, не-

постоянство условнаго рефлекса, каковые сказываются въ

угасаши условнаго рефлекса составляютъ наиболее яркую

черту въ ихъ отличш отъ безусловнаго рефлекса, который

напротивъ, им'Ьетъ характеръ постоянства и наступаетъ не-

избежно и всяюй разъ, если прилагается то или другое

раздражеше. Непрочность условнаго рефлекса является въ

высшей степени свойствомъ ценнымъ, такъ какъ благодаря
ей становится возможнымъ разрывъ той временной связи

животнаго со средой, которая устанавливается чрезъ услов-
ный рефлексъ, разъ эта связь не оправдывается больше

действительностью, иначе работа организма станетъ и без-

полезной и безпорядочной. Но лишь только снова действи-

тельность будетъ подтверждать установившееся когда то

временное отношеше, если снова условный рефлексъ будетъ

сопровождаться подкреплешемъ едой, безусловнымъ раз-

дражителемъ, — снова оживляется и условный рефлексъ,
опъ возстановляется. Возстановляться угасппй условный

рефлексъ можетъ и при другихъ услов!яхъ, о которыхъ

будетъ речь позже.

Какъ отчасти уже и раньше говорилось, что чрезъ

высппй отдЪлъ центральной нервной системы устанавли-

вается временная связь животнаго со средой, съ внЪшнимъ

м!ромъ. Эта временная связь и выражается условнымъ

рефлексомъ. Но ведь на тотъ же высппй отдЪлъ нервной

системы могутъ въ каждый данный моментъ вл!ять самыя

разнообразный вн'Ьшшя явлешя, крайне многообразный вл!я-

шя, между которыми идетъ безпрерывная борьба, выборъ
однихъ, браковаше другихъ, усилеше одного, угнетеше

другого. Это последнее т. е. угнетеше условнаго рефлекса
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и представляетъ собою торможеше условныхъ рефлексовъ.
Всякое внешнее раздражеше можетъ оказывать тормозящее

действте на условный рефлексъ, будетъ ли онъ натураль-

нымъ или искусственнымъ. Приведу примеры. Собака

подразнивается мясомъ — наступаетъ слюноотделеше, но

стоитъ въ это время поставить предъ ней другую собаку,
какъ слюноотделеше исчезаетъ; — такъ въ опыте Толочи-

нова затормозился натуральный условный рефлексъ. Тоже

явленте наблюдается и въ отношеши искуственныхъ услов-

ныхъ рефлексовъ. Стоитъ къ любому условному рефлексу,
будетъ ли то звуковой, термическтй, световой и т. д.

присоединить какой нибудь раздражитель, — напр.,

стукъ, свистъ, стоитъ войдти въ комнату, где идетъ работа,

постороннему человеку, какъ условный рефлексъ угнетается,

тормозится и иногда до полнаго исчезновешя, если действие

посторонняго раздражителя было притомъ значительной силы.

Въ этомъ случае мы имеемъ примеръ такъ называемаго

гаснущаго тормоза условнаго рефлекса. Но станемъ дальше

повторять совместное действте условнаго раздражителя съ

действтемъ посторонняго — тормозящаго агента; тогда уви-

димъ, что этотъ постороншй раздражитель начинаетъ терять

свое задерживающее, тормозящее действте и условный

рефлексъ снова проявляется въ той же величине, что и

раньше. Здесь такпмъ образомъ тормазное действте по-

сторонняго раздражителя исчезаетъ, какъ принято говорить

„угасаетъ
44

, поэтому и тормазъ этотъ получилъ назваше

гаснущаго тормаза.

Въ томъ случай, когда имеются два условныхъ ре-

флекса, прпчемъ одинъ образованъ при помощи еды порошка,

а другой при помощи вливашя кислоты, то испыташе пер-

ваго будетъ тормозить после него и второй, такъ назы-

ваемый „кислотный 44 условный рефлексъ. — Это торможеше

носитъ назваше простого тормаза. Въ обоихъ этихъ слу-

чаяхъ какой либо раздражитель или кислота (гезр. поро-

шокъ мясной) действуютъ на определенный центръ цен-
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тральной нервной системы, центръ, заведующШ секрещей
слюны. Оба эти тормозяшде агенты действуютъ извне,

поэтому и эти тормоза получили назваше внЬшнихь, а само

торможеше называется тоже „внешнимъ". Къ этому же

виду торможешя относится и то торможеше, которое лежитъ

въ основе такъ называемыхъ „со иныхъ“ рефлексовъ.
Здесь такъ же тормозное действте развивается подъ влl-

- агента, действующаго изъ внешняго м!ра. Наблю-

дается оно въ томъ случае, когда на центральную нервную

систему очень многихъ собакъ действуютъ каше либо сла-

бые, какъ бы нежные условные раздражители — напр.,

негромше звуки, ритмичесшй тиххй шумъ вертушки, слабыя

тепловыя раздражешя и т. д.; при такихъ условтяхъ насту-

паетъ очень стойкое сонное состояше, своего рода гипнозъ. Въ

основе этого рода явлешй лежитъ такой механизмъ : слабыя,

однообразный раздражешя по центростремительнымъ нерв-

нымъ путямъ достигаютъ соответствующихъ нервныхъ от-

деловъ, распространяются не на какой либо отдельный

нервный центръ, а на более обширные отделы центральной

нервной системы и вызываютъ въ нихъ процессы торможешя.

Кроме такого вн'Ьшняго торможентя существуешь еще

другой видъ торможен!я — торможенте внутреннее. Безъ

наличности какого либо вн'Ьшняго раздражителя, въ силу

лишь внутреннихъ причинъ, въ центральной нервной системе

развивается тормозягщй процессъ. Одинъ изъ случаевъ

такого внутренняго торможешя мы видели, когда шла речь
объ угасаши условнаго рефлекса. Разъ какой угодно услов-

ный раздражитель не сопровождается подкрЪплешемъ без-

условнымъ — едой, т. е. разъ раздражеше не оправды-

вается действительностью и следовательно делаетъ работу

органа излишней, такое возбуждеше внутренне тормозится,

гаснетъ. Есть и еще случаи такого же торможешя. Возь-

мемъ для примера такъ называемый отставленный, запазды-

вающей условный рефлексъ — т. е. допустимъ, что какой

нибудь условный раздражитель, напр. светъ действуетъ
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4 минуты и лишь последнюю минуту д’Ьйствlе света со-

провождается едой, тогда и при изолированномъ действш
света слюноотделительный эффектъ будетъ проявляться

лишь на 4-ой минутЪ, первыя же 3 минуты его не будетъ.
Значить ли это, что въ эти 3 минуты светъ? какъ раз-

дражитель, не действуетъ и не воспринимается соответ-

ствующимъ отделомъ мозга ? Нетъ; особой постановкой

опыта съ очевидностью можно доказать, что и въ эти три

минуты действ!е света имеетъ место, но въ силу процесса

внутренняго механизма это возбуждеше только тормозится;

стоить уничтожить это торможеше темъ или другимъ спо-

собомъ, действlе света, возбуждеше отъ него проявится и

въ эти 3 минуты, и въ эту недеятельную фазу условнаго

рефлекса. Какъ и при угасаши, торможеше и здесь раз-

вивается потому, что деятельность въ первую фазу не

оправдывалось бы действительностью, была бы безполезной

и вотъ нервная система строго учитываетъ во времени и

возбуждеше и соответствующую ему работу органа; дея-

тельность органа, не совпадающая по времени съ действ!емъ

безусловнаго реальнаго раздражителя, какъ безполезная,

затормаживается посредствомъ внутренняго механизма. Поз-

волю привести еще примерь внутренняго торможешя. Пред-
положимъ, изъ целаго моря звуковъ, окружающихъ животное,

мы хотимъ сделать условнымъ возбудителемъ звукъ А

духового камертона, изъ него хотимъ образовать условный

рефлексъ. Въ начале образовашя этого рефлекса мы за-

метимъ сразу же, что целый рядъ звуковъ, далеко от-

стоящихъ отъ нашего звука А совершенно не будутъ вызы-

вать слюноотделешя, друпе же звуки, ближе столице къ

нему будутъ вызывать слюноотделеше то въ большей, то

въ меньшей степени. Продолжая дальше подкреплять

одинъ звукъ А, а друпе оставлять безъ такого подкре-
плешя мы скоро достигяемъ того, что только звуки близка

столице къ звуку А одинаково вызываютъ слюноотделеше,
— следовательно область действующихъ звуковъ начпнаетъ
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суживаться и наконецъ, продолжая подкреплять лишь звукъ

А, получимъ то, что лишь на этотъ звукъ образуется услов-

ный рефлексъ, все же друпе звуки станутъ недеятельными.

Такимъ образомъ пропсходитъ дифференцироваше раздра-

жителей, вьЛоръ между ними центральной нервной системой.

Въ основе этого процесса дифференщащи лежитъ тоже

механизмъ торможешя, процессъ задерживашя всехъ техъ

раздражешй и возбуждений, которыя, какъ неподкрепляю-

шдеся едой, реальной деятельностью органа не сопрово-

ждаются ; этимъ и здесь достигается известная целесо-

образность и экономня организма въ трате своихъ силъ.

Въ обоихъ приведенныхъ примерахъ внутренняго тормо-

жения это последнее происходить въ силу лишь какого то

внутренняго механизма, безъ наличности какого либо агента,

действующаго извне на центральную нервную систему. Въ

обоихъ нихъ одно отсутствне безусловнаго раздражителя —

еды служитъ сигналомъ такого задерживашя, торможешя;

здесь следовательно, нетъ возбуждешя другого центра,

каковое возбуждеше могло бы задержать и затормозить

первый центръ, находящейся въ возбужденномъ же состо-

янии при действш на него условнаго раздражителя, нетъ

здесь поэтому своего рода борьбы центровъ, какъ это имело

место при внешнемъ торможенш. Но есть еще одинъ

видъ внутренняго торможешя, где это последнее наступаетъ

при наличности посторонняго, внешняго раздражителя, —

я говорю о такъ пазываемомъ условномъ торможенш. Въ

чемъ оно заключается? Буду говорить конкретно. До-

пустимъ, мы имеемъ условный рефлексъ на звукъ органной

трубы. Присоединимъ къ нему стукъ метронома и эту

комбинащю звука и метронома сопровождать едой не будемъ ;

тогда после ряда такихъ опытовъ окажется, что одинъ

звукъ будетъ давать слюноотделеше, а комбинащя его съ

метрономомъ такого слюноотделешя не вызоветъ и сколько

бы это ни повторяли, результатъ будетъ одинъ и тотъ же.

Ясно, что въ этой комбинацш стукъ метронома получилъ
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характеръ агента задерживающаго условный рефлексъ и,

такъ какъ такой его характеръ раньше ему не принадле-

а онъ лишь былъ искусственно сд'Ьланъ, выработанъ,
то условность его тормозящаго дЪйствтя становится очевид-

ной ; поэтому этотъ видъ и получилъ назваше торможешя

условнаго. При этомъ роде внутренняго торможешя съ

вн'Ьшнимъ агентомъ было связано отсутствхе безусловнаго

раздражителя — (еды), а такое отсутствте дЪлаетъ секрецпо

слюны въ данную минуту не нужной, и всл'Ьдствте этого

развивается внутреннее торможеше. И вотъ мы видимъ,

что какъ только начинаетъ действовать такой тормазъ, раз-

вивается и процессъ торможешя въ центральной нервной
системе. Следовательно, каждый разъ при наличности

внешняго тормозящаго агента, но тормозящаго условно,

чисто рефлекторно возникаетъ и торможеше. Какъ въ

условномъ рефлексе какой либо внешшй агентъ, разъ онъ

соединялся съ действтемъ на животное безусловнаго раз-

дражителя, рефлекторно вызываетъ возбуждеше въ централь-

ной нервной системе, возбуждеше, выражающееся въ работе

ограна — напр. въ секрещи слюны, такъ при действш

условнаго тормаза рефлекторно же развивается процессъ

внутренняго торможешя деятельности органа, будетъ ли то

секрещя железы, движеше определенной мышцы группъ и

т. д. Есть и еще виды внутренняго торможешя, но ихъ

я здесь касаться не буду, а перейду къ третьему виду

механизма деятельности центральной высшей нервной си-

стемы — это къ процессу такъ называемаго растормажи-

вашя. Въ чемъ заключается сущность этого процесса ?

Уже съ самыхъ первыхъ опытовъ съ угасашемъ условнаго

рефлекса было замечено, что стоитъ лишь изменить ли

обстановку, въ которой происходитъ опытъ, стоитъ ли по-

явиться новому лицу, подействовать на угасшШ условный

рефлексъ какимъ либо повымъ раздражителемъ, какъ услов-

ный рефлексъ снова проявляется или, какъ говорятъ, ожив-

ляется. Опыты Завадскаго поставленные съ целью изуче-
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шя такого рода явлешй съ очевидностью показали, что въ

данпомъ случай оживлеше условнаго рефлекса происходить

вслЪдствте д гЬйствlя новаго раздражителя на процессъ

внутренняго торможешя, лежаний въ основе угасашя. Про-
следить и доказать это обстоятельство съ полной очевид-

ностью удалось на запаздывающихъ условныхъ рефлексахъ,
въ которыхъ можно различать первую фазу недеятельную,

вторую деятельную, о чемъ речь частью уже была и раньше.

Если теперь къ такому запаздывающему или отставленному

условному рефлексу мы присоединимъ какой либо индиф-
ферентный раздражитель, который къ деятельности слюнной

железы никакого отношешя не имеетъ и самостоятельно

слюноотделеше не вызываетъ, то мы увидимъ, что действте

этого раздражителя будетъ различно на ту и другую фазу
отставленнаго условнаго рефлекса. А именно оказывается,

что при действш индифферентнаго раздражителя на не-

деятельную фазу слюноотделеше наступаетъ, а при дей-
ствш на деятельную прежде фазу слюноотделеше или

совершенно исчезнетъ, или же оно значительно сократится.

Это последнее явлеше — исчезаше слюноотделешя подъ

влlяшемъ новаго раздражителя тамъ, где оно раньше су-

ществовало, въ очевидной и полной мере съ несомнен-

ностью показало, что въ данномъ случае новый раздра-

житель оказываетъ тормозящее действте. На основаши

этого, а такъ же ряда другихъ опытовъ было установленно

следующее правило: „всяшй новый раздражитель опреде-
ленной силы, падая на состояше возбуждешя или на со-

стояше торможешя въ обоихъ случаяхъ тормозить наличный

процессъ“. Если онъ, на примере отставленнаго рефлекса
падаетъ на деятельную фазу — т. е. на процессъ возбу-
ждешя — мы получаемъ исчезайте секрецш; если же подъ

его влтяшемъ получаемъ секрещю въ недеятельную прежде

фазу условнаго рефлекса, мы въ праве заключить, что подъ

влтяшемъ торможешя новымъ раздражителемъ задержи-

вающтй процессъ въ пертодъ недеятельной фазы исчезъ —
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произошло торможеше торможешя — т. е. растормаживаше.

Вследствхе этого процесса растормаживашя угасппй услов-

ный рефлексъ снова оживляется, разъ въ стадш угасашя

на него подействуетъ новый раздражитель, въ отставлен-

номъ рефлексе мы получимъ сзкрещю въ прежде недея-

тельную фазу и исчезновеше ея въ деятельную. Однимъ

словомъ, всякlй процессъ внутренняго торможешя можетъ

быть расторможенъ, только бы лишь между степенью тор-

можешя и степенью действ!я посторонняго раздражителя

на это торможеше было определенное соотношеше. При

нарушены такого соотношешя могутъ проявляться некото-

рые особенности въ ходе растормаживашя, но эти же осо-

бенности еще более подчеркиваютъ правильность и общность

указаннаго закона съ одной стороны, а съ другой еще более

углубляютъ въ познаши крайне сложныхъ отношешй, воз-

никающихъ въ высшихъ отделахъ мозга подъ вл!яшемъ без-

конечнаго ряда раздражителей, идущихъ изъ внешняго м!ра.
Изъ постояннаго чередовашя, постояннаго балансиро-

вашя этпхъ процессовъ — возбуждешя, торможешя и ра-

стормаживашя и состоитъ высшая сложно-нервная дея-

тельность, какъ она проявляется въ условныхъ рефлексахъ.

Посредствомъ реакции организма на раздражешя идушдя

изъ внЪшняго м!ра, реакцш временной и непрочной — по-

средствомъ именно условнаго рефлекса и устанавливается

временная связь животнаго организма съ вн'Ьшнимъ м!ромъ.

Несомненно, что такой механизмъ временной связи является

только благодЪтельнымъ для животнаго, такъ какъ чрезъ

это достигается значительная широта и гибкость отношешй

животнаго, его соединешй съ внЪшнимъ мтромъ. Обладанье

такимъ механизмомъ означало высшую ступень приспособ-
лешя къ условтямъ окружающей среды. ЧЪмъ ниже на

бюлогической лестнице стоитъ животное существо, темъ

связи его съ внешнимъ Мlромъ проще и элементарнее.

Другое дело у высшихъ животныхъ. — Здесь ответъ орга-

низма на внешшя раздражешя многочисленнее, многообраз-
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нее и сложнее; здесь живое существо реагируетъ не только

на безусловный раздражитель, который уже всегда вызоветъ

реакщю, но и на целый рядъ предвестниковъ, символовъ.

Но эти то предвестники конечно неизмеримо превосходятъ

количественно безусловныхъ раздражителей. Соответственно

этому будутъ усложняться и отношешя живого существа

къ внешнимъ явлешямъ. „На более высшихъ ступепяхъ

запахи, звуки и картины направляютъ животныхъ на пище-

вое вещество, а на высочайшей ступени звуки речи и

знаки письма и печати разсыпаютъ человеческую массу по

всей поверхности земного шара въ поискахъ за насущныхъ

хлебомъ“. Становится понятно, что съ эволюцтонной точки

зрен!я та особь, которая имеетъ способность реагировать

не только на безусловное раздражеше, но и его символы,

предвестники будетъ иметь больше шансовъ въ борьбе
за существоваше. И чемъ больше, разнообразнее, сложнее,

скорее устанавливаются эти временныя нервныя связи, чемъ

легче дана возможность ихъ образовашя, чемъ шире и

тоньше они — темъ выше и животное, темъ больше его

шансы въ жизни, выгоды его больше. Таковъ смыслъ меха-

низма временной связи — условнаго рефлекса.
Но механизмомъ временной связи деятельность выс-

шей центральной нервной системы не ограничивается. На

ряду съ такимъ механизмомъ долженъ существовать еще

механизмъ, который делалъ бы возможнымъ все эти слож-

нейппя отношешя разлагать, подвергать тому или другому

анализу. Соответственно этому И. П. *Павловымъ устанавли-

вается учете объ анализаторахъ. Объединяя все наблюде-
шя своей лабораторш относительно функщи большихъ полу-

шархй, онъ делаетъ выводъ, что изъ всехъ частей рефлек-

торнаго аппарата, рефлекторной дуги, которая кстати ска-

зать представляетъ собою основу всякой нервной деятель-

ности, наиболее существенную роль играетъ чувствующая

часть прибора. На долю этой части дуги и выпадаетъ вся

сложность деятельности нервной системы. Предоставлю
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здесь говорить самому И. П. Павлову. „Для меня рефлек-

торная дуга представляется распадающейся на 3 главный

части: первая часть начинается со всякаго натуральна™

конца и кончается въ мозгу воспринимающею клеткою;

эту часть рефлекторной дуги я предлагаю называть п пред-

ставлять въ качестве анализатора, потому что задача этой

части и заключается въ роли, чтобы весь м!ръ влгяшй, падаю-

щихъ со вне на оргапизмъ и его раздражающихъ, разлагать,

и чемъ выше животное, темъ разлагать дробнее и тоньше.

Это первая часть. Затемъ идетъ следующая часть, которая

должна соединять мозговой конецъ этого анализатора съ

исполнительными рабочими аппаратами. Эту часть нату-

рально называть замыкательнымъ апиаратомъ. Затемъ тре-

тью часть придется назвать исполнительнымъ или рабочимъ

аппаратомъ. Вотъ въ какомъ виде мне представляется сей-

часъ этотъ нервный путь старой рефлекторной дуги — пред-

ставляется въ виде сцеплешя трехъ аппаратовъ: анализа-

тора, соединительна™ или замыкательнаго и исполнительнаго

или рабочаго прибора. Стоя на этой точке зревтя, я обраща-
юсь къ центрамъ болыпихъ полушарШ ...

Я склоняюсь къ

мысли, что болышя полушартя представляютъ главнейшимъ

образомъ, а можетъ быть и исключительно (это понятно въ

виде предположешя) головной мозговой конецъ анализатора
44

.

Посмотримъ теперь, какъ и чемъ характеризуется дея-

тельность этого анализатора — этого сложнаго нервнаго аппа-

рата.

Существеннымъ въ деятельности этого анализатора яв-

ляется прежде всего то, что всяк!й чувствующдй перифе-

рический аппаратъ трансформируетъ какую либо внешнюю

энерпю въ нервный процессъ. Далее.
На основаны изслЪдовашй по методу условныхъ рефлек-

совъ удалось выяснить, до какихъ тонкихъ степеней раз-

ложешя вн'Ьшняго мтра, анализа, до какого дроблешя можетъ

достигать деятельность того или другого анализатора живот-

наго. Приведу примЪръ, касаюшдйся слухового анализатора
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Въ основе этого процесса дифференщащи раздражите-

лей лежитъ процессъ задерживашя; благодаря ему все раз-

дражители, кроме определеннаго, заглушаются и перестаютъ

проявлять свое действте; а мало по малу и постепенно все

больше и больше начинаетъ яснее выражаться одинъ лишь

какой либо условный раздражитель, остается работа одной

какой либо мельчайшей части анализатора. И такъ какъ

самое задерживаше течетъ строго последовательно и посте-

пенно, то и самая работа анализаторовъ въ области диф-

ференщащи происходить строго последовательно, переходя

отъ общаго къ частному.

Стоитъ темъ или инымъ путемъ воздействовать на про-

цессъ задерживашя и работа анализатора изменяется.

Если папр., существовавшее раньше равновЪсlе между

возбуждешемъ и торможешемъ какъ нибудь нарушить, при-

чемъ усилится возбуждеше, какъ наир, при голоданш,

собаки. У нея наприм., удалось выработать различение крайне
тонкихъ оттЬнковъ въ тембра и силЪ звуковъ, анализа-

торъ ея можетъ быть раздраженъ такими тонами, которые
доходятъ до 80—90 тысячъ колебашй въ секунду, когда

пред'Ьлъ нашего челов!>ческаго слуха только 40—50

тысячъ колебашй въ секунду. Самымъ точнЪйшимъ обра-
зомъ, объективнымъ путемъ, устанавливается способность

слуховаго анализатора животнаго, помимо всякихъ субъек-
тпвныхъ толковашй и и опредЪляетя пре-
делы его работы, значительно даже превышаюшде работу
нашего слухового анализатора. Если анализаторъ вступаетъ

во временную связь съ какимъ либо внЪшнимъ раздражи-

телемъ, то эта связь первоначально имЪетъ общгй характеръ;
лишь въ дальнЪйшемъ путемъ сложнаго процесса диффе-

репцировашя. эта связь делается все болЪе узкой, пока

условнымъ раздражителемъ не сделается работа тончайшей

его части. ПримЪръ такой дифференцтацш мы уже раньше

встречали, когда рЪчь шла о дифференщацш раздражителей
въ предЪлахъ звукового анализатора.
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при введены коффеина ит. д. и соответственно этому тор-

можеше будетъ недостаточно, то прежде всего мы заметимъ,
что существовавшая раньше дифференцировка резко нару-

шается, а порой и исчезаетъ. Наконецъ, последнее касаю-

щееся характеристики анализатора. Целый рядъ опытовъ

съ нарушешемъ большихъ полушарий показалъ, что чемъ

больше повреждается мозговой конецъ анализатора, темъ

грубее и несовершеннее становится его работа. Тонкость

анализа въ такомъ случае затрудняется ; анализаторъ можетъ

вступать въ условную связь, но только грубо и общею дея-

тельностью своей.

Вотъ эти два механизма — механизмъ условнаго ре-

флекса, временной связи и механизмъ анализатора состав-

ляютъ два основныхъ механизма деятельности высшей цен-

тральной нервной системы, какъ это пока выяснилось до

настоящаго времени на основаны многочисленныхъ работъ
и опытовъ съ условными рефлексами. И конечно нельзя

думать, что ими — этими механизмами исчерпывается вся

высшая нервная деятельность. Но и то, что добыто за

последнее время въ познаны столь сложной деятельности,

какъ деятельность большихъ полушэрхй при помощи метода

условныхъ рефлексовъ, показываетъ, какъ его применеше
оказалась плодотворнымъ, какимъ строгимъ объективнымъ

методомъ располагаетъ теперь научное изыскание при из-

учены сложнейшей во все времена деятельности мозга,

какую точную опору имеетъ теперь за собою право естест-

венно-научнаго изследовашя подвергать объективному ана-

лизу и тотъ радъ явлешй, о которомъ лишь делались субъ-
ективный догадки. Чрезъ это снова научное естествознаше

становится на путь указанный Ньютономъ именно въ той

области физюлогическаго изследовашя, которая отъ этого

пути, более чемъ другая, уклонилась — области изсле-

довашя сложнонервной высшей деятельности.

Съ этой точки зрешя становится понятенъ и оптимизмъ,

и вера въ будущее науки и гордая мысль физюлога, „что
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придетъ время — пусть отдаленное, когда математическШ

анализъ, опираясь па естественно-научный, охватитъ вели-

чественными формулами уравнешй все эти уравновешива-
шя (а они то ведь и составляютъ жизнь животнаго) вклю-

чая въ нихъ, наконецъ, и самаго себя“.

Я изложилъ предъ Вами существенное въ учеши объ

условныхъ рефлексахъ. Времл не позволиетъ здесь коснуться

очень многихъ крайне интересныхъ и важныхъ подробно-
стей и частностей въ этомъ учеши; не затронутъ вопросъ

о локализащяхъ некоторыхъ центровъ напр. обонятельнаго,

температурнаго, какъ это выяснилось на основаши опытовъ

по методу условныхъ рефлексовъ, съ удалешемъ различныхъ

участковъ коры болыпихъ полушарШ, не затрагивался почти

и вопросъ о действш некоторыхъ фармакологическихъ ве-

ществъ на центральную нервную систему, какъ это дейст-

вте сказалось на ходе и изменешяхъ условныхъ рефлек-
совъ и многихъ другихъ.

Позволил здесь не касатьси этихъ частностей учеши
объ условныхъ рефлексахъ, и считаю необходимымъ въ за-

ключеше своего изложешя коснутьси еще одного тесно сви-

заннаго съ учешемъ объ условныхъ рефлексахъ вопроса — это

вопроса о пищевомъ центре, поняпе о которомъ всецело

дано опить таки И. П. Павловымъ.

Разъ нервной высшей центральной системе принадле-

жишь роль регулятора въ ц'Ьляхъ наилучшаго согласовали

функщй животнаго организма съ внешней средой и ея из-

менчивыми условтями, то вполне понятно, что и столь важ-

ная функщя живущаго организма, какъ его питаше необхо-

димо такъ же должно регулироваться нервной системой,

стоять подъ ея контролемъ, что предполагаетъ установивши

попиты центра, спещально этимъ заведующего. Физюлогш

до сихъ поръ известно было существоваше центра, заведую-
щего питашемъ газовымъ — поступлешемъ кислорода и

отдачей Со 2 и такой регулиторъ называетси дыхательнымъ

центромъ.
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Сфера деятельности пищевого центра должна быть и

шире и разнообразнее, соответственно широте задачи пита-

шя. Во вне эта деятельность выражается въ двухъ фор-
махъ: во 1, въ виде разнаго рода двигательныхъ реакщй,

направленныхъ къ добывашю пищи, ея захватывашю, ея

жевашю, а во 2, въ форме секрецти различныхъ пищевари-

тельныхъ железъ съ целпо той или иной обработки пище-

выхъ веществъ. Въ этихъ двухъ формахъ внешне и про-

является деятельность пищевого центра, разъ онъ нахо-

дится въ состоянш возбуждешя.
Но и помимо такихъ вн'Ьшнихъ проявлешй, человекъ

имЪетъ достаточно опоры для того, чтобы на основаны

своихъ ощущешй признать еще и внутреннее проявлеше

возбужденпаго состояшя пищевого центра — это будетъ то,

что принято считать чувствомъ аппетита, а высшая степень

такого сильнЪйшаго возбуждешя пищевого центра представ-

ляетъ чувство голода. Каковы же нормальные возбудители
деятельности пищевого центра ? Следуя аналопи съ дея-

тельностью дыхательнаго центра должно признать, что и

пищевой центръ можетъ приходить въ состояше возбужде-
шя во 1, автоматически, а во 2, и рефлекторно, причемъ

какъ возбуждающее такъ и угнетающте рефлексы могутъ по

многочисленнымъ нервнымъ связямъ приходить къ центру

съ различныхъ воспринимающихъ поверхностей и разныхъ

частей тела. Раздражителемъ, при действш котораго пище-

вой центръ приходитъ автоматически въ возбуждеше — яв-

ляется голодный составъ крови „голодная кровь". Если мы

уничтожимъ все способы возбуждешя пищевого центра съ

периферш путемъ перерезки у животнаго всехъ центро-

стремительныхъ нервныхъ стволовъ отъ органовъ пищеварешя,

этимъ все же не устраняется способность животнаго само-

стоятельно поддерживать свое питаше; но и помимо того

сама „голодная кровь" — есть реальный физюлого-хими-
ческтй фактъ, констатируемый лабораторией съ ея грубыми
методами и конечно неизмеримо тоньше учитываемый клет-
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кой центральной нервной системы. Помимо такого автома-

тическаго возбуждешя пищевого центра, существуетъ целый

рядъ рефлекторныхъ возбудителей его. Въ этомъ отношеши

должна играть большую роль пустота желудка, какъ источ-

никъ возбуждающихъ рефлексовъ. Изъ пустого желудка

по центростремительнымъ путямъ направляются къ пище-

вому центру рефлексы, приводяпце его въ состоите возбуж-
дения. Возбуждете пищевого центра можетъ наступать и

при раздражены центростремительныхъ — вкусовыхъ нер-

вовъ языка и полости рта. Кому неизвестно, какъ невиди-

мому при отсутствш аппетита, этотъ последшй вдругъ

сильно появляется, лишь попадаютъ въ ротъ первыя порцш

пищи. Въ данномъ случае это попадайте явилось толчкомъ,

импульсом
гь къ возбуждешю центра, до того бывшаго въ

состояши торможешя.
•

Пищевой центръ можетъ возбуждаться и при действш

условныхъ раздражителей — вида, запаха, представлетя

пищи т. е. здесь рефлекторный путь направляется къ пище-

вому центру отъ мозговыхъ концовъ соответствующихъ ана-

лизаторовъ.

Хотя имеется целый рядъ импульсовъ возбуждающихъ
пищевой центръ, тЬмъ не менее не всегда они приводятъ

къ проявление деятельности центра въ виде ли секрецш

железъ или определенной двигательной реакцш. Причина

здесь заключается въ томъ, что пищевой центръ можетъ

приходить въ состоите торможешя, которое можетъ быть

настолько сильпымъ, что въ состоянии покрыть собою воз-

буждеше. БюлогическШ и физтологическШ смыслъ этого

явлешя понятенъ: разъ нетъ пртема пищи — секретор-

ная и двигательная реакщя и деятельность не расходуются

напрасно и нерасчетливо.

Торможеше и здесь можетъ быть и внутреннимъ авто-

матическимъ и рефлекторнымъ. Въ этомъ послЪднемъ

случай — наполнение желудка является источникомъ за-

держивающихъ рефлексовъ. Приведу для примера одинъ
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опытъ. Если при работе съ условными рефлексами въ

качеств!» безусловнаго раздражителя пользоваться мяснымъ

порошкомъ, то къ концу опытнаго дня замечается умень-

шеше величины слюннаго рефлекса. Исходя изъ того пред-

положешя, что вследствте насыщешя и наполнешя желудка

порошкомъ возникаютъ импульсы угпетаюгще пищевой центръ,

его тормозянце, было сделана такая проверка. У собаки

при всехъ прочихъ тождественпыхъ условlяхъ была сделана

операцтя выведешя наружу пищевода; при такомъ условш

пища не попадала въ желудокъ, его наполнешя не проис-

ходило, но уже и не замечалось больше падешя величины

условнаго рефлекса къ концу опытнаго дня, не смотря па

частое кормлеше порошкомъ. Следовательно, уничтожеше

наполнешя повело къ уничтожешю и источника торможешя

пищевого центра.

Все это вместе позволяетъ причислить пищевой центръ

къ разряду чувствительныхъ центровъ: онъ воспринимаетъ

раздражешя, отъ нихъ приходитъ въ возбуждеше и посы-

лаетъ импульсы къ исполнительнымъ центрамъ. Въ физ!о-
логическомъ отношеши пищевой центръ является очень

сложнымъ; его можно представить состоящимъ изъ двухъ

отдЪловъ — одного для пищевыхъ веществъ, другого —

для отвергаемыхъ ; въ составъ перваго входятъ части —

белковая, углеводная, жировая, солевая и т. д., второй же

слагается изъ частей, предназначенныхъ для сильныхъ

кислотъ, щелочей, горечей, ядовъ и т. п. Топографо-ана-
томическое положенlе пищевого центра еще не установлено,

но его надо считать расположеннымъ въ различныхъ обла-

стяхъ центральной нервной системы.

Это понят!е о пищевомъ центр!» дополнило одну суще-

ственную сторону въ учеши объ условныхъ рефлексахъ —

это именно о схеме дуги слюнныхъ рефлексовъ. Въ на-

стоящее время принимается такая схема хода дуги услов-

наго рефлекса: условный раздражитель вызываетъ возбу-
ждеше въ мозговомъ конце соотв'Ьтствующаго анализатора;
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это возбуждеше по выработанной связи передается въ над-

лежащую часть пищевого центра и отсюда переходитъ въ

рабочЁй слюноотделительный центръ и наконецъ въ слюнную

железу. Для безусловнаго рефлекса ходъ будетъ таковъ:

безусловный раздражитель вызываетъ раздражеше центро-

стремительных!. нервовъ, это раздражеше идетъ по перв-

нымъ стволамъ къ соответствующей части пищевого центра

и отсюда къ слюноотделительному.
Таково въ сугцествепныхъ своихъ чертахъ учете объ

условныхъ рефлексахъ. Въ сравнительно короткЁй проме-

жутокъ времени благодаря методу условныхъ рефлексовъ

физюлопя высшихъ отдЪловъ мозга обогатилась цЪлымъ

рядомъ капитальнаго значешя фактовъ, наблюдешй, при-

близилась къ некоторому понимашю тЪхъ сложнонервныхъ

процессовъ, изученЁе которыхъ издавна было предметомъ

психологш. Оперируя лишь объективнымъ методомъ, устра-

няя антропоморфизмъ тамъ, где прежде онъ применялся

широкой рукой и, вместе съ темъ, изгоняя субъективизмъ
въ понимаши сложныхъ высшихъ нервныхъ явлешй — уче-

те объ условныхъ рефлексахъ явилось учетемъ чисто

эмпирическимъ, объективнымъ и естественно-научнымъ. На

этомъ же основанш оно не носитъ характера ни матерЁали-
стическаго учешя, не содержитъ отрицашя душевной жизни

животныхъ — оно лишь изучаетъ одни физюлогическте
процессы; и было бы большимъ заблуждешемъ думать, что

такое изучеше физюлогш мозга и его деятельности является

своего рода отрицашемъ психологш. ~Я не отрицаю психологш,

какъ познантя внутренняго мЁра человека — говоритъ тво-

рецъ учешя объ условныхъ рефлексахъ И. П. Павловъ.

Темъ менее я склоненъ отрицать что нибудь изъ глубо-
чайшихъ влечешй человеческаго духа, здесь и сейчасъ я

только отстаиваю и утверждаю абсолютный, непререкаемый

права естественно-научной мысли всюду и до техъ поръ,

где и покуда она можетъ проявлять свою мощь. А кто

знаетъ, где кончается эта возможность?"
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Во имя этихъ то правъ мысли и делались попытки

дать объективную терминолопю для тЪхъ физюлогическпхъ

явлешй, которыя раньше разсматривались съ психологиче-

ской точки зр'Ьвlя. Таковы попытки Бэра, Бэте, Икскулля,
таковы попытки Циглера и, паконецъ, Лёба съ его „ассоща-

тивной“ памятью. Не входя въ подробную ихъ оценку

скажу лишь, какъ эти попытки далеки отъ того лишеннаго

всего метафизическаго, чисто эмпирическаго, физюлогиче-
скаго изучешя сложнонервныхъ явлешй, какимъ мы рас-

полагаемъ въ учеши объ условныхъ рефлексахъ. Всл'Ьд-

ств!е этого въ настоящее время наука обогатилась целыми

рядомъ фактовъ, ранее неизв'Ьстныхъ. И физюлопя орга-

новъ чувствъ, и учеше о локализацы центровъ въ коре
болыпихъ полушарШ, вопросъ объ основныхъ процессахъ

мозговой деятельности — все это можетъ и должно под-

лежать теперь строгому научному объективному изследова-

шю и многое, въ отношены эксперимента, зависитъ лишь

отъ воли изследователя, могущаго по своему желашю уста-

навливать временныя связи между явлешемъ внЪшняго м!ра и

животными, и ихъ образовавши искусственно, подвергать точ-

нейшему, всестороннему изучешю. Одними словомъ, дана

возможность объективнаго, естественно научнаго изучешя сло-

жнонервныхъ явлешй иначе называющихся „психическими".

А. кто знаетъ, повторю я, где кончается возможность

естественнонаучной мысли проявлять свою мощь ?

Для характеристики теперешняго момента въ развиты

естественно-научной мысли я позволю себе привести здесь

одну цитату изъ речи представителя наиболее точной,

основной естественно-научной дисциплины — физики, этой

основы нашего современнаго естествознашя. И вотъ что

онъ памъ говоритъ: „Для вселенной нетъ прошлаго и

будущаго, она -- вечное настоящее: ей нетъ пределовъ
ни въ пространстве, ни во времени. Перемены происходятъ

въ индивидуальностяхъ и соотвЪтствуютъ пхъ перемЪщенпо
по мтровымъ путямъ въ четырехмЪрномъ вЪчномъ и без-
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предельномъ многообразш. Не звучитъ ли мощность есте-

ствознашя въ переходе отъ несомненно опытнаго факта —

невозможности определешя абсолютнаго движешя земли —

къ вопросамъ психики
4*.

.... „Матертя представляетъ въ

высокой степени маловероятное событие во вселенной. Если

матертя есть маловероятное событие во вселенной, то какую

же ничтожно малую вероятность представляетъ собою осуще-

ствлеше жизни. Жизнь есть собыНе вселенной, имеющее

ному событпо грозятъ чрезвычайный опасности. Его сохра-

неше требуетъ борьбы. И живое, какъ все процессы природы,

развивается въ сторону наиболее вероятныхъ формъ, наи-

более способныхъ къ борьбе за жизнь. Ивъ этомъ на-

правлены появился на земле разумъ во всеоружш науч-

паго знашя: это последняя ставка живого. Отсюда откры-

вается смыслъ нашего существовали, величественная за-

дача гешя человечества — охранеше, утверждеше жизни

на земле “. (Умовъ. Речь на съезде естествоиспытателей

въ СПБ. 1912 г.).

А эта же самая задача не является ли по преимуществу

великимъ призвашемъ всякаго врача въ отдельности, его

долгомъ ?

И всякое научное открыые и изследоваше въ области

естествознашя, а въ частности и медицины, облегчаетъ ис-

полнеше такой задачи и чрезъ это получаетъ значеше и

практической ценности.

„Если врачъ въ действительности, говорить И. П.

Павловъ, и тЪмъ более въ идеале есть механикъ чело-

вЪческаго организма, то всякое новое фпзюлогическое прl-

- рано или поздно, непремЪннымъ образомъ уве-

личиваешь власть врача надъ его чрезвычайнымъ механиз-

момъ, власть — сохранять и чинить этотъ механизма»

Вотъ такимъ физюлогическимъ пртобр'Ьтетемъ и яв-

ляется для насъ учеше объ условныхъ рефлексахъ, создая-

ное И. П. Павловымъ.

ничтожно малую вероятность Всякому маловЪроят-


	Unknown
	Chapter
	Untitled
	Untitled

	Chapter
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


