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Слово о Павлове
Академик Ю.В.Наточин

Об Иване Петровиче Павлове можно писать искренне или не
писать вовсе. Павлова нельзя пересказывать, просто в этом нет
смысла — он писал предельно ясно, и надо либо воспроизводить
то, что написано им, либо давать свое видение его идей и дел, а
тем самым и его личности. Мне хотелось бы высказать мысли и
выразить чувства, которые возникают всякий раз, когда думаешь о
Павлове, попытаться передать ощущение величия и жизненности
Физиологии, которая была богиней Ивана Петровича и остается ею
для нас, тех, кто поклоняется ей столетие спустя после открытия
Павловым мира физиологии.

В мою задачу не входит пересказ гениальных по простоте
решений, позволивших проникнуть в тайны мозга с помощью под-
счета капель слюны или построить целостную картину работы сис-
темы пищеварения с помощью фистул. Павлов успешно применил
тот же метод и для анализа деятельности почки, предложив технику
операции с выведением мочеточников. Именно ему мы обязаны
самой постановкой проблемы о невидимой работе нервных воло-
кон, так называемых трофических нервов, которые перенастраивают
орган и клетки на новый режим, в отличие от нервов, оказывающих
пусковое или тормозное действие. Все эти предложенные Павло-
вым методы направлены к единой цели — познанию и восприятию
организма как целого.

Павлов предвосхитил пути развития физиологии, он точно
предсказал, что будущее — за молекулярной физиологией, а те-
перь, столетие спустя, можно утверждать, что он предугадал и сам
этот термин, и направление исследований. С предельной ясностью
и свойственной ему целеустремленностью, жесткостью в отстаива-
нии своих убеждений Иван Петрович рассматривал примат целос-
тности как основной путь развития физиологии.

Не касаясь механизмов сенсорного восприятия, не говоря о
роли различных способов и путей получения и переработки инфор-
мации, на собственном повседневном опыте мы знаем, что легче
понять человека, вещь как целое, чем анализировать его фрагмен-
ты. Стержнем научного подхода Павлова было изучение того, как
происходит пищеварение, как осуществляется кровообращение, как
работает почка, наконец, как мы мыслим. Суть павловского метода
— не расчленение, но воссоздание целостной картины функциони-
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рования органа и физиологической системы в организме. По образ-
ному выражению ученика Ивана Петровича, замечательного физио-
лога А.Ф.Самойлова, Павлов применил «метод просверливания». Он
разработал различные варианты фистул, с помощью которых можно
было заглянуть внутрь и понять механизм образования секрета
слюнными железами, железами желудка, поджелудочной железой,
железами кишечника. Метод условных рефлексов ведь тоже можно
отнести к числу приемов, с помощью которых удалось как бы заг-
лянуть в головной мозг и посмотреть, что происходит в его коре.

Одним словом, и метод «маленького желудочка», и техника
выведения мочеточников с частью мочевого пузыря, и метод услов-
ного рефлекса принадлежат к тем великим идеям Павлова, которые
позволили вскрыть физиологические механизмы, связанные с рабо-
той частей целостного организма. Мне думается, что сегодня в
физиологии особенное значение вновь, как и всегда, имеет пробле-
ма целостности, а в качестве одного из центральных направлений —
анализ роли нервной системы. В то же время абсолютный примат
целостности не сводит все дело к директивной роли эфферентных
нервов в регуляции функций. Возникает проблема обеспечения
целостности и эффективной регуляции, когда наряду с действиями
нервной системы во всем ее многообразии в этой регуляции уча-
ствуют гормоны, секретируемые эндокринными железами, аутакои-
ды, наконец, изменяющиеся физико-химические условия среды, в
которой живут клетки.

В этой вступительной статье особенно существенно подгото-
вить читателя к восприятию павловского творческого прозрения на
пути к пониманию физиологических процессов, павловского подхо-
да, который позволил ему обосновать свои концепции. Именно
научная методология Павлова сохраняет непреходящее значение.
Мне хотелось понять его интеллектуальную творческую лаборато-
рию, его предпочтения в мире литературы и искусства. Из воспо-
минаний об Иване Петровиче узнаем, что в круг его любимого чте-
ния входили Достоевский, Лермонтов, Шекспир, Крылов, Данте, Гёте,
Мильтон. Возможно, сопоставление научного творчества с искусст-
вом даст более ясное понимание мысли, которую хотелось бы до-
нести до читателя.

Два столетия тому назад, на рубеже XVIII—XIX вв., завершил
работу над полотном «Мадам Рекамье» («Madame Recamier») порт-
ретист школы Давида Франсуа Жерар, придворный живописец На-
полеона I. Трудно оторвать взгляд от картины с изображением бе-
зупречно прекрасной женщины (см. репродукцию в книге Экардта1).
Ее образ волнует и сегодня, он тревожил не один раз сердца по-
клонников прекрасного и изящного. В 1805 г. Гёте так описывал
встречу с мадам Рекамье кисти Жерара: «В зале с колоннами,
омытом тихой водой, ограниченном сзади занавесом и цветущим
кустарником, покоится на мягком кресле, вероятно — после купа-

1 Eckardt G. Die Schönheit der Frau in der Europäischen Malerei. Berlin, 1969.
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нья, прекраснейшая, привлекательнейшая особа: грудь, руки и ноги
свободны от одежды, остальное тело одето...». Еще несколько слов
— и Гёте внезапно замечает: «Впрочем, нам больше нечего сказать
об этом привлекательном и изящном портрете». Вскоре, однако,
следует именно та мысль, ради которой — этот сюжет о мадам
Юлии Рекамье, красавице, жене банкира, вдохновившей Жерара на
непреходящей ценности полотно, от которого и в наши дни не
легче оторвать взгляд, чем два столетия тому назад: «Так как кра-
сота неделима и дает впечатление совершенной гармонии, ее нельзя
изобразить словами»2.

Организм, как и красота, неделим. Душу физиологии состав-
ляет стремление понять гармонию целостного организма, исполь-
зуя многообразие деликатных приемов, помогающих расчленению
целого во имя сохранения видения целого. Понимание природы,
красоты, гармонии целого и требует от физиологов нетривиальных
подходов, нестандартных решений, ибо, постоянно рассматривая
деревья, надо сохранить способность видеть лес.

С именем Павлова неизменно связывают развитие идеи не-
рвизма. В последние годы XIX в. в своих исследованиях он стре-
мился проникнуть в суть многообразных влияний нервной системы,
ее роли в регуляции физиологических процессов. Судьба шла ему
навстречу, и Ивану Петровичу удалось экспериментально разделить
нервные волокна, подходящие к сердцу, на те, которые учащали и
тормозили деятельность сердца, и те волокна, которые усиливали
его работу. Казалось, что деятельность желудка, поджелудочной
железы обеспечивает та же конструкция системы регуляции. Но на
этом пути возникли неожиданные трудности.

Результаты исследований в павловской лаборатории, глубокое
проникновение в мир физиологических регуляций не позволяли све-
сти все многообразие регуляторных влияний на работу системы
пищеварения лишь к действию нервной системы. Вот только одно
из многих событий столетней давности. В лаборатории Ивана Пет-
ровича выполнял диссертационную работу И.Л.Долинский. Он обна-
ружил, что, когда выделившаяся в желудке при переваривании пищи
соляная кислота переходит с полупереваренными веществами в
кишечник, тотчас выделяется сок поджелудочной железы. Эту рабо-
ту продолжил адъюнкт Л.Б.Попельский. Он удалял у собак все не-
рвные волокна, идущие к поджелудочной железе, солнечные спле-
тения, но как только вводили соляную кислоту в кишку, поджелудоч-
ная железа начинала усиленно выделять сок. Настойчивые попытки
объяснять этот эффект местным рефлексом не увенчались успехом.
Эти результаты были опубликованы в 1901 г., воспроизведены и
завершились открытием У.М.Бейлиссом и Э.Г.Старлингом секрети-
на, т.е. открытием гормона (от греческого — движущий), стимули-
рующего секрецию железы. Это один из многих случаев, когда
исследования в павловских лабораториях послужили толчком для

2 Гёте И.В. Статьи и мысли об искусстве. М.; Л., 1936. С.321—322.
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развития исследований и в России, и в других странах Старого и
Нового Света.

Кому дано предвосхитить будущее, тем более в фундаменталь-
ной науке? Только интуиция гения может дать такую возможность.
В 1897 г. Павлов высказал мысль, что следующий шаг в развитии
физиологии — это физиология живой молекулы. Такое словосочета-
ние может быть прочитано двояко. В большинстве случаев его смысл
видят в выяснении функции «молекул жизни», химическое строение
которых в настоящее время расшифровано. Во многом определена
и их функциональная роль. Уделяется большое внимание изучению
их взаимодействия с другими компонентами клетки, регуляции их
функции. Трудно сказать, что имел в виду Иван Петрович, когда в
речи памяти Р.Гейденгайна на заседании Общества русских врачей
в С.-Петербурге 23 октября 1897 г. сказал слова о «той физиологии,
которая должна сменить нашу современную органную физиологию и
которую можно считать предвестницей последней ступени в науке о
жизни — физиологии живой молекулы»3. Во всяком случае возмож-
ны два варианта прочтения этой мысли. Задача физиологии, о ко-
торой он говорит, состоит в том, чтобы выяснить строение, функци-
ональную роль и особенности регуляции функции живых молекул
(например, рецепторов гормонов, ионных насосов, вторичных мес-
сенджеров и многого другого). Но возможен другой вариант: физи-
ология живой молекулы — это изучение роли, места, назначения
молекул в осуществлении физиологических актов организма как
единой системы.

Естественно наше стремление понять мотивы принятия реше-
ний, представить, что думал Иван Петрович, каковы были его твор-
ческие предпосылки для разработки проблем высшей нервной де-
ятельности. До начала XX в. круг его интересов был связан с изу-
чением различных аспектов физиологии висцеральных систем. До
70-х годов прошлого века «не было даже никакой физиологии боль-
ших полушарий; они были для физиолога чем-то недоступным».
12 декабря 1904 г. в Стокгольме во время торжеств, связанных с
получением Нобелевской премии, Павлов сказал: «В сущности нас
интересует в жизни только одно — наше психическое содержание.
Его механизм, однако, и был и сейчас еще окутан для нас глубоким
мраком. Все ресурсы человека: искусство, религия, литература, фи-
лософия и исторические науки — все это объединилось, чтобы
пролить свет в эту тьму. Но в распоряжении человека есть еще один
могучий ресурс — естествознание с его строго объективными ме-
тодами. Эта наука, как мы все знаем, делает каждый день гигант-
ские успехи»4.

Павлов многие десятилетия возглавлял кафедру физиологии в
Военно-медицинской академии. Курсы его лекций опубликованы, и
их чтение доставляет истинное эстетическое удовольствие. Иван
Петрович рассматривал физиологию как основу медицины. 29 июня

3 Павлов И.П. Полное собрание сочинений. М.; Л., 1952. T.VI. С.107.
4 Там же. 1951. Т.II. Ч.2. С.366.
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1895 г. во вступительной лекции он предельно ясно сформулировал
эту мысль: «...точное физиологическое знание, знакомство с фун-
кциями органов и взаимной связью этих функций, т.е. хорошая
привычка физиологически думать, явится драгоценным пособием к
чисто медицинскому знанию, ведя вас по цепи явлений до исход-
ного пункта»5.

Взаимоотношения медицины и различных наук по-прежнему
обсуждаются, сильно стремление найти оптимальное решение в
разработке бесчисленных проблем медицины. Не меньшее значение
имеет и то образование, которое должен получить врач. В одной из
повестей Даниила Гранина процитирована древняя поговорка: «Врач
не может быть хорошим врачом, если он только врач»6. Врач в
высоком смысле слова и при постановке диагноза, и назначении
лечения не может не владеть строгостью точного, как говорил Пав-
лов, физиологического знания, пониманием особенностей отклоне-
ния от нормы молекулярных процессов, связанных с обеспечением
функций, если он намерен дать адекватную фармакотерапию.

Огромное значение имеет творческая интуиция, предыдущий
опыт. Мы помним слова, которыми начинается «Анна Каренина»:
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему». Перефразируя эту мысль Толстого,
можно сказать, что здоровые люди похожи друг на друга по физи-
ологическим механизмам работы их функциональных систем, но
болеет каждый по-своему. Наверное, необходимо пояснение после-
дних слов. Павловский метод физиологического анализа целостно-
го организма и является той нитью Ариадны, которая дает возмож-
ность врачу добиться успеха в поисках скорейшего выхода из ла-
биринта загадок, создаваемых болезнью. Читателю, неискушенному
в физиологическом анализе причин, патогенеза заболевания, труд-
но даже представить себе, сколько возможностей существует для
клинически сходных внешних проявлений заболевания. Достижения
физиологии, биохимии, генетики открывают все новые звенья в
цепи событий, обеспечивающих функциональный ответ. Это облег-
чает понимание природы болезни, но затрудняет поиски того зве-
на, нарушение которого привело к ней, будь то нарушение ритма
сердца, дисфункция почечных канальцев, изменение мозгового кро-
вообращения.

Иван Петрович принимал участие во многих международных
физиологических конгрессах, не только до революции, но и после
нее; он был в 1923 г. на XI Конгрессе в Эдинбурге, в 1926 г. на XII
— в Стокгольме, в 1929-м на XIII — в Бостоне, в 1932-м на XIV —
в Риме, где пригласил физиологов провести следующий, XV Конг-
ресс в Ленинграде. Редактор журнала «Природа» М.С.Королицкий
попросил Е.М.Крепса, ученика Павлова, чтобы он помог уговорить
Ивана Петровича предоставить для опубликования текст доклада,
произнесенного им в Риме. В «Природе» Павлов не печатался дав-

5 Неопубликованные и малоизвестные материалы И.П.Павлова. Л., 1975. С.15.
6 Гранин Д.А. Зубр. Эта странная жизнь: Повести. СПб., 1998. С.419.
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но, и это было бы прекрасным подарком журналу. Павлов передал
рукопись, и М.С.Королицкий, прекрасный знаток русского языка и
прирожденный редактор, вскоре после ее прочтения позвонил Креп-
су. Евгений Михайлович вспоминал, что Королицкий нашел в тексте
Павлова несколько предложений, которые могли быть поняты по-
разному. Они встретились, но Павлов принял гостя сумрачно. Коро-
лицкий показал ему место в статье, которое можно истолковать так-
то, а можно — иначе. Павлов задумался. Действительно, вы правы,
сказал Иван Петрович. А как же написать, чтобы не было двусмыс-
ленности? Королицкий предложил свой вариант, Павлов обрадовал-
ся и сказал: «Русский человек, всю жизнь говорю и пишу по-русски,
а вот не дошло, что могу быть понят неправильно. Мне все ясно,
а читателю не ясно, и он может понять по-иному. Я вам очень
благодарен»7. Здесь нельзя было не вспомнить об этом эпизоде,
имеющем отношение к журналу «Природа», роль которого в разви-
тии естественных наук в нашей стране особенна.

Малоизвестно поэтическое дарование Павлова. Это лишь еще
один штрих к его облику8. В цикле «Лирическое интермеццо», кото-
рый входит в «Книгу песен» Гейне, есть стихотворение «Ein
Fichtenbaum steht einsam». Самый ранний его перевод на русский
язык был сделан Ф.И.Тютчевым в 1823—1824 гг., затем к нему
обращали взор Аполлон Майков, Лермонтов, Фет и многие другие
русские поэты. Вольный перевод Лермонтова в окончательной ре-
дакции был подготовлен весной 1841 г., перед отъездом на Кавказ,
и опубликован «Отечественными записками» в 1842 г. Не сомнева-
юсь, что будет интересно сопоставить хотя бы некоторые из этих
переводов. По сравнению с подлинником Лермонтов сменил тему
разлуки влюбленных на тему одиночества.

Перевод Ф.И.Тютчева:

На Севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.
Про юную пальму все снится ему,
Что в дальних пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветет, одинока...

Перевод М.Ю.Лермонтова:

На Севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим

7 Крепс Е.М. О прожитом и пережитом. М., 1989. С.69. Доклад Павлова под названием
«Физиология высшей нервной деятельности» был опубликован в №11—12 «Природы» за
1932 г.
8 См.: Володин Б. Счастливые дебюты студента Павлова // Пути в незнаемое. Сб.17. М.,
1983. С.296.
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Одета, как ризой, она.
И снится ей все, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Перевод И.П.Павлова:

Незыблемо кедр одинокий стоит
На Севере диком, суровом,
На голой вершине, и чутко он спит
Под инистым снежным покровом.
И снится могучему кедру Она —
Прекрасная пальма Востока,
На знойном утесе, печали полна,
И так же, как он, одинока.

Ни в послесловии, ни в анализе этих переводов нет необхо-
димости. Сопоставлять и оценивать — читателю.

Иван Петрович любил отечество. В 1917 г. пришло ощущение
радости от пьянящего чувства свободы. А затем то, что стало про-
исходить в стране, вызывало у него месяц за месяцем, год за
годом все больше горечи. Расстрелы и аресты порождали страх за
близких, голод и разруха лишали возможности не только привыч-
ного существования, но и самых насущных, минимальных условий
для ведения научной работы. Не было реактивов, не на что было
приобретать собак для опытов, нечем было платить зарплату со-
трудникам. В 1918—1920 гг. сотрудники ВЧК несколько раз произ-
водили обыски в доме Ивана Петровича, на короткое время он и
его старший сын Владимир были арестованы9. В 1924 г. по указа-
нию властей из Военно-медицинской академии отчислили детей
священнослужителей. Это послужило каплей, переполнившей чашу
терпения Павлова, поводом для прошения об отставке — его отец
ведь тоже был священником.

Павлов точно и тонко чувствовал то, что называют пульсом
жизни. Приведу его слова, которые, как мне кажется, звучат столь
злободневно, что создается впечатление, будто они произнесены
не 80 лет назад, а сегодня, когда пишу эту статью, а на экране
телевизора показывают заседание Думы и Совета Федерации, где
обсуждается вопрос о договоре между Россией и Украиной.

27 мая 1918 г. Иван Петрович выступил с лекцией «Основа
культуры животных и человека», в которой сказал: «Как только про-
изошла революция, все мы рассыпались, отвернулись друг от дру-
га, и каждый хочет самоопределиться. Какой же в этом толк? Когда
мы вместе, мы обладаем силами, а в отдельности с нами распра-
вится всякий, кто сильнее. Так оно уже и есть. Какой же смысл в
этом отделении? Все человечество стремится к слиянию, а мы

9 См.: Тодес Д. Павлов и большевики // Вопр. естеств. и техники. 1998. №3.
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стремимся к тому, чтобы жить врозь. Ясно, что наши стремления не
отвечают потребностям человечества, а являются лишь результатом
того, что с нас снята узда <...>. Возьмем более частный случай,
возьмем отделение Малороссии от Великороссии. Я жил порядоч-
но, доживаю до предельного человеческого возраста — 70 лет... И
я скажу без малейшего преувеличения, я никогда, ни на один мо-
мент не почувствовал, что есть Великороссы, как отдельная нация,
и Малороссы <...>. И мы в это время, когда с Запада на Восток
двигаются наши исторические враги, мы сочли за благо распасться,
чтобы быть в несколько раз слабее».

Павлов темпераментно отстаивал свою точку зрения на неза-
висимость Академии наук, на истинную свободу научного творче-
ства, достоинство личности. Чего греха таить, эта проблема в той
или иной степени сохраняет свое значение во все времена. Быть
членом главного научного учреждения — Национальной академии
наук или Королевского общества, название неважно — всегда было
высокой честью в любой стране. В конце 20-х, вопреки обычной
процедуре выборов в Академию, правительство заявило о жела-
тельности для него определенных кандидатов. Притом власти хоте-
ли, чтобы эти лица были именно избраны, а не назначены. Иван
Петрович вел себя как непримиримый противник такого насилия
над академиками. Это огорчало непременного секретаря Академии
наук С.Ф.Ольденбурга, В.И.Вернадский предлагал пойти навстречу
настоянию партийной власти и голосовать списком. Но Павлов ни
за что не соглашался.

В письмах и выступлениях, лекциях и статьях нетрудно найти
мысли Павлова об особенностях научного творчества. «Как для
матери дорого свое дитя, как одна лишь мать лучше, чем кто-либо
другой, взрастит его и убережет от опасности — так же обстоит
дело и с вашей идеей. От вас, от того, кто ее родил, идея должна
получить развитие и силы». «Когда действительность начинает гово-
рить против вас, вы должны покориться, так как обмануть себя
можно и очень легко, и других, хотя бы временно, тоже, но действи-
тельность не обманешь».

Одной из отличительных черт Ивана Петровича была предан-
ность. Преданность учителям, alma mater, физиологии. Мне хоте-
лось бы вспомнить слова, обращенные к университету, в котором
он получил естественнонаучное образование. 2 декабря 1913 г.
Павлов был избран почетным членом Петербургского университета.
В дипломе, который выписан 30 апреля 1914 г., указаны его «высо-
коценные заслуги» «в физиологии пищеварительных процессов».
Письмом на имя ректора Иван Петрович выразил благодарность и
отметил: «...оказанное мне отличие тем более меня трогает, что
исходит от родного университета, с которым для меня навсегда
связаны самые глубокие научные впечатления, определившие смысл
и характер моей последующей жизни»10.

10 Рукописные материалы И.П.Павлова в Архиве Академии наук СССР. М.; Л., 1949. С.113.



Все мы в университетах и академических институтах по сей
день участвуем в составлении конкретных планов на год или не-
сколько лет. Еще недавно от нас требовалось писать план на пяти-
летку, а зачастую осуществлять и долгосрочное планирование. Когда
это начинание впервые было введено в Академии наук, против него,
естественно, в резкой форме выступил Павлов. В ответе на соответ-
ствующее распоряжение Академии наук, подписанном 31 августа
1930 г., он писал: «В будущем году, как и в предшествующие, глав-
нейшая работа Института будет сосредоточена на изучении высшей
нервной деятельности собак по методу условных рефлексов. Ближе,
подробнее ничего сказать не могу <...>. Членам Академии, конечно,
известно, что действительное течение свободной научной работы
определяется тем, что встречается на пути исследования и чего
предвидеть нельзя. Эти не рассчитываемые, неожиданные повороты
исследования и составляют главную силу, радость и прелесть науч-
ной деятельности. Со светлой надеждой на них я и вступаю вместе
с моими сотрудниками в новый рабочий год»11.

30 мая 1932 г. Павлов сообщил в Биологическую группу АН
СССР: «Относительно плана на 1933 год и вторую пятилетку должен
повторить то, что я уже не раз заявлял: я знаю только одно, что я
вместе с моими сотрудниками будем изучать дальше физиологию
высшей нервной деятельности, которая раньше называлась психи-
ческой — и только. Никакой другой программы дать не могу. Это
есть новая огромная область, касающаяся сразу многочисленных
сторон деятельности высшего животного, между которыми еще не
установлено никаких точных разграничений и зависимостей, и по-
тому исследование постоянно под влиянием дальнейших наблюде-
ний и часто случайностей неожиданно сосредотачивается то на
одной, то на другой стороне. Мы работаем, таким образом, без
плана, увлекаемые, так сказать, током самого исследования...

Для государственного правильного расчета остается только
знать финансовую сторону дела. В этом отношении мы говорим,
что будем удовлетворяться теми бюджетными ассигнованиями, ко-
торыми располагаем сейчас, разумея, конечно, постоянство суммы
вне возможности имеющего произойти общего вздорожания»12.

В письмах и ярких выступлениях, в непрестанных думах неиз-
менно находила отклик любовь Павлова к науке. В письме зоопси-
хологу В.А.Вагнеру он написал: «Спасибо науке! Она не только
наполняет жизнь интересом и радостью, но дает опору и чувству
собственного достоинства»13.

11 План работы Института физиологии на 1930/31 год // СПФ АРАН. Ф.2. Оп.1130. Ед.хр.15.
12 Переписка И.П.Павлова. Л., 1970. С.38—39.
13 Рукописные материалы... С.118.

В мантиии почетного доктора
Кембриджского университета.
1912 г.

12 Ю.В.Наточин
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Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение, он есть
основная форма жизненной энергии каждого из нас. Жизнь
только того красна и сильна, кто всю жизнь стремится к
постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели
или с одинаковым пылом переходит от одной цели к дру-
гой. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается
рефлексом цели, делается только людьми, стремящимися к
той или другой поставленной ими себе в жизни цели.

И.П.Павлов. «Рефлекс цели»

Вся жизнь: 1849—1936

1849
Иван Петрович Павлов родился 26 сентября
(14 сентября). Имя ему было дано при кре-
щении в честь деда со стороны матери,
Варвары Ивановны (в девичестве Успенской),
дочери священника.

Отец Петр Дмитриевич, сын и внук сель-
ских дьячков, блестяще окончив Рязанскую ду-

ховную семинарию, преподавал греческий и
латинский в духовном училище, затем служил
священником в рязанских церквах.

1857
Осенью, раскладывая яблоки на высоком
помосте, Иван сорвался, сильно расшибся, в
результате чего возникла угроза его жизни.

Семья Павловых. Слева от
отца, Петра Дмитриевича, —
Иван (сидит) с младшим бра-
том Сергеем. Справа от ма-
тери, Варвары Ивановны, — Ли-
дия. Слева и справа от
отца стоят Дмитрий и Петр.
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С братом Дмитрием. 1880 г.

15

Дом в Рязани, где родился и вырос Павлов. Сейчас здeсь располагается Музей.
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Студент Санкт-Петербургского Император-
ского университета.

1858
Крестный отец Павлова, настоятель неболь-
шого Свято-Троицкого монастыря под Ряза-
нью, забрав мальчика к себе, восстановил
его физические силы и оказал большое вли-
яние на интеллектуальное развитие.

1860—1864
Учился в Рязанском уездном духовном учи-
лище.

1864—1869
Считался одним из первых учеников Рязан-
ской духовной семинарии. Давал уроки. Ув-
лекался Писаревым. Впоследствии отмечал
особую роль в своей жизни «Рефлексов го-
ловного мозга» И.М.Сеченова. Добился у
отца позволения сдавать экзамены в уни-
верситет, не заканчивая последнего класса
семинарии.

1870
Поступил на естественное отделение физи-
ко-математического факультета Петербургс-
кого университета.

1871—1874
Из «Автобиографии»: «Я избрал главною
специальностью физиологию животных и
добавочной — химию. Огромное впечатле-
ние на всех нас, физиологов, производил
проф. Илья Фаддеевич Цион <...>. Под его
руководством я делал мою первую физио-
логическую работу» («О центростремитель-
ных ускорителях сердцебиения», 1874).

1875
Советом университета удостоен золотой
медали за работу «О нервах, заведующих
работою в поджелудочной железе», которая
была выполнена совместно с М.И.Афанась-
евым. Сдал выпускные экзамены, получил
степень кандидата по разряду естественных
наук. Утвердился в решении закончить Ме-
дико-хирургическую академию (МХА): «не с
целью сделаться врачом, а с тем, чтобы
впоследствии, имея степень доктора меди-
цины, быть вправе занять кафедру физио-
логии» (из «Автобиографии»).

Держал трудные испытания по анато-
мии у профессора В.Л.Грубера, зачислен на
третий курс Медико-хирургической академии
(впоследствии Военно-медицинская акаде-
мия, ВМА).

Приступил к самостоятельным иссле-
дованиям в лаборатории К.Н.Устимовича.

1876
Получил уникальные данные о механизмах
регуляции кровяного давления. Применив
изобретенный им прием исследования, из-
мерял кровяное давление у приученной к
эксперименту собаки, не ощущавшей боли
без наркоза.

1877
Работал в лаборатории одного из ведущих
физиологов мира Р.Гейденгайна в Бреславле.
По возвращении подтвердил в экспериментах
на собаках свое предположение (которое ос-
паривал Гейденгайн): атропин подавляет от-
деление пищеварительного сока поджелудоч-
ной железой — следовательно, это отделение
обусловлено воздействием нервной системы.

1879
Получил диплом лекаря с отличием и тем
самым заработал право участвовать в кон-
курсе, который позволил ему остаться в МХА
для подготовки докторской диссертации.

Развернул исследования в лаборато-
рии С.П.Боткина. Руководил работой врачей-
диссертантов.
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Санкт-Петербургская Медико-хирургическая (впоследствии Военно-медицинская) академия. Здесь
Павлов учился по окончании университета, поступив сразу на третий курс. В 1890 г. избран
профессором кафедры фармакологии. В 1895 г. стал профессором кафедры физиологии.

С выпускниками Военно-медицинской академии. 80-е годы.
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Иван Петрович и Серафима Васильевна в
1880-м, за год до свадьбы.

1881

В мае обвенчался с Серафимой Васильев-
ной Карчевской, выпускницей Бестужевских
курсов. Венчание состоялось в ее родном
городе Ростове-на-Дону,

Избрал в качестве диссертационной
темы проблему нервной регуляции сердеч-
ной деятельности; интенсивно эксперимен-
тировал.

1883

Защитил фундаментальную диссертационную
работу «Центробежные нервы сердца», ко-
торая по-новому трактовала характер регу-
ляции деятельности сердца. Одна из нер-
вных ветвей, идущая к сердцу, ныне называ-
ется «усиливающий нерв Павлова».

1884

Избран Конференцией ВМА приват-доцен-
том по кафедре физиологии.

Победив в конкурсе среди желающих
получить заграничную командировку, выехал
на два года в Германию.

Родился сын Владимир (ум. в 1954 г.).

1885

До апреля находился в Бреславле, выпол-
няя в лаборатории Гейденгайна исследова-
ние гладкой мускулатуры моллюска (описа-
но в статье «Как беззубка раскрывает свои
створки»).

1885—1886
Работал в Лейпциге, в Физиологическом
институте К.Людвига, крупнейшего физио-
лога того времени. Исследовал влияние
блуждающего нерва на работу левого желу-
дочка сердца.

Из «Автобиографии»: «Заграничное пу-
тешествие дорого было для меня главным
образом тем, что познакомило меня с ти-
пом ученых работников, каковы Гейден-
гайн и Л ю д в и г , всю жизнь, все радости и
горе ее положивших в науке и ни в чем
другом».

1888

В качестве приват-доцента с успехом читал
лекции «для врачей и всех желающих сту-
дентов трех старших курсов ВМА» (приват-
доцент жалования не получал и рабочего
места не имел).

«Подопечные» Павлова пытались его
выручать. Из воспоминаний Н.Я.Чистовича:
«Мы, ученики Ивана Петровича, узнали про
его трудное материальное положение и за-
думали ему помочь: пригласили его прочесть
нам серию лекций об иннервации сердца и,
собрав вскладчину деньги, передали ему как-
будто на расходы по курсу. И ничего у нас не
вышло: он на всю сумму накупил животных
для этого курса, а себе ничего не оставил».

1889
В многочисленных экспериментах обосновал,
впервые в науке, что выделение пищевари-
тельного сока в желудке происходит под
влиянием нервной системы, посредством
блуждающих нервов.

Для этого им был разработан метод
«мнимого кормления».

1890

Избран профессором на кафедру фармако-
логии ВМА. Из «Автобиографии»: «Наконец,
на 41-м году жизни, я получил профессуру,
получил собственную лабораторию. <...>
Таким образом, вдруг оказались и достаточ-
ные денежные средства и широкая возмож-
ность делать в лаборатории что хочешь».

Родилась дочь Вера (ум. в 1964 г.).
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1891
По приглашению принца А.П.Ольденбургско-
го возглавил физиологический отдел в толь-
ко что основанном в Петербурге Институте
экспериментальной медицины (ИЭМ).

1892
Усовершенствовал операцию так называемо-
го экковского свища путем сшивания ниж-
ней полой вены с воротной (причем печень
исключалась из процесса обмена веществ).

Родился сын Виктор.

1893
Совместно с диссертантом П.П.Хижиным
разработал операцию малого (изолирован-
ного) желудка — без повреждения при этом
нервных стволов.

Родился сын Всеволод.

1894
Начал заниматься, раз в неделю, в Обще-
стве врачей — любителей физкультурных
упражнений и велосипедной езды. Посещал
занятия без перерывов до 1914 г., остава-
ясь непревзойденным гимнастом.

1895
Доложил качественно новые данные о дея-
тельности слюнных желез собаки, полученные

совместно с доктором Д.Л.Глинским. Эти от-
крытия были связаны с разработкой метода
«просверливания» отверстий — фистул — в
различных отделах пищеварительной системы.

Начал готовить, на основе цикла лек-
ций, прочитанных сначала в ИЭМ, затем в
ВМА, классическую монографию «Лекции о
работе главных пищеварительных желез», за-
кончив ее в 1897 г. Книга была переведена
на немецкий, французский и английский
языки.

Занял освободившуюся вакансию про-
фессора на кафедре физиологии ВМА.

1897
Сделал доклад, обобщивший многолетнее
изучение последствий перерезки блуждаю-
щих нервов; впервые обосновал способ со-
хранения жизни организма после такой опе-
рации. Наладил в ИЭМ «фабрику желудоч-
ного сока»: сок, получаемый у собак при
мнимом кормлении, после обработки посту-
пал в аптеки.

1900
В июле в составе делегации ВМА выезжал с
докладом в Париж, на XIII Медицинский кон-
гресс.

Павлов оперирует.
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1901
После долгих, упорных и научно бесплодных
лабораторных дискуссий, вызванных попыт-
ками трактовать «психическое» слюноотде-
ление в понятиях психологии, Павлов при-
шел к выводу: «Это явление есть рефлекс».

1902
Вместе с помощником, психиатром И.Ф.То-
лочиновым, изучал закономерности «психи-
ческой секреции».

Для конгресса естествоиспытателей и
врачей стран Севера Европы в Гельсингфорсе
был подготовлен доклад «Материалы к изуче-
нию физиологии и психологии слюнных же-
лез», который доложил И.Ф.Толочинов. Впер-
вые прозвучало понятие «условный рефлекс».

1903
На Международном медицинском конгрессе
в Мадриде произнес программную речь
«Экспериментальная психология и психопа-
тология на животных», в которой обосновал
необходимость объективного изучения фи-
зиологии больших полушарий коры головно-
го мозга.

1904
После начала русско-японской войны, рас-
сказывал Л.А.Орбели, «Иван Петрович весь
погрузился в обсуждение наших успехов и
неудач на войне. Он приходил в лаборато-
рию, раскладывал карту и начинал ставить
флажки, определял, наступает или отступа-

ет в Маньчжурии Куропаткин, все это об-
суждал и очень болезненно переживал».

Лабораторию Павлова посетила группа
ученых во главе с физиологом Р.Тигерштедтом.

В октябре Павлову присуждена Нобе-
левская премия (первая для ученого России)
за работы по физиологии пищеварения.

1905
Потрясенный Цусимским поражением, Пав-
лов сказал Орбели: «Гнилое правительство,
которое довело страну до такого позора,
должно быть свергнуто, и иначе, как рево-
люцией, ничего сделать нельзя!»

Попечитель ИЭМ принц Ольденбургс-
кий был крайне удручен публикацией в прес-
се заявления научных сотрудников ИЭМ о
необходимости изменения государственных
порядков. В ответ на его укоризненную речь
и объявление о своем уходе из ИЭМ Павлов
возразил: «Вы создали этот Институт — он
ваш. Если же мы поступили несогласно с
вашими стремлениями, то мы и должны
уйти, а вы остаться». Сотрудники немедлен-
но подали прошения об отставке. Манифест
17 октября снял этот вопрос.

1906
Начато исследование роли различных отде-
лов головного мозга в условнорефлектор-
ной деятельности (методом удаления отдель-
ных зон коры больших полушарий).

Под Лондоном. 1906 г.
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боранта. Свое академическое жалование
передал на ставку второго лаборанта.

1908

На заседаниях Общества русских врачей
постоянно происходили дебаты между Пав-
ловым и В.М.Бехтеревым. Спустя год на
одном из заседаний конференции ВМА оба
профессора публично отказались доверять
научным данным друг друга.

1909

На XII съезде естествоиспытателей и врачей
(Москва) произнес речь «Естествознание и
мозг». Завершая рассказ о последних дос-
тижениях своего коллектива, сказал: «Вся
жизнь от простейших до сложнейших орга-
низмов, включая, конечно, и человека, есть
длинный ряд все усложняющихся до высо-
чайшей степени уравновешиваний с внеш-
ней средой. Придет время — пусть отдален-
ное, — когда математический анализ, опи-
раясь на естественнонаучный, охватит
величественными формулами уравнений все
эти уравновешивания, включая в них, нако-
нец, и самого себя».

1911

Общество содействия успехам опытных наук
и их практических применений им.Х.С.Ле-
денцова выделило 50 тыс. руб. на строи-
тельство лаборатории для исследования ус-
ловных рефлексов.

Христофор Семенович Леденцов.
Общество его имени в 1911 г. выделило Пав-
лову 50 тыс. руб. на развитие исследований
условных рефлексов, в том числе на строи-
тельство «башни молчания».

Единогласно избран председателем Об-
щества русских врачей.

В сентябре Павлов прочитал в Лондо-
не лекцию «Естественнонаучное изучение так
называемой душевной деятельности высших
животных».

Речь, посвященную памяти Д.И.Менде-
леева в Обществе русских врачей в Петер-
бурге, закончил словами: «Основными же
двигателями прогресса нужно признать уче-
ных деятелей. Вот почему русское общество,
выдвинув из своей среды такую ученую ве-
личину, как Менделеев, может с полным до-
верием относиться к своему будущему».

1907

Приглашен в комиссию Академии наук по
борьбе с голодом в России. Избран дей-
ствительным членом Академии наук.

Возглавил академическую Физиологи-
ческую лабораторию, имевшую в штате,
кроме самого академика, лишь одного ла- «Башня молчания».
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После церемонии вручения диплома почетного доктора Кембриджского университета.
1912 г.

В компании велосипедистов на даче в Силламяэ.
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1912
Начато строительство «башни молчания» —
здания особой конструкции, которая исклю-
чает проникновение посторонних шумов и
вибраций в помещения для экспериментов.

Вместе с Серафимой Васильевной по-
сещает Англию, где присутствует на церемо-
нии по случаю 250-летия Лондонского Коро-
левского общества. При вручении Павлову
диплома доктора Кембриджского университе-
та студенты опустили с галереи на длинном
шнуре прямо в руки Ивану Петровичу игру-
шечную собачку, живот которой «украшали»
фистулы и трубки (таким же образом некогда
студенты подарили Дарвину обезьянку).

1913
Протестовал против нового устава ВМА,
приравнивавшего студентов-медиков к юн-
керам. Настойчиво доказывал, что жесткие
армейские порядки плохо совместимы с
творческим освоением профессии медика.

Последний раз провел заседание Об-
щества русских врачей, на котором были
заслушаны пять докладов учеников Павлова
по условнорефлекторной тематике. Объявил,
что слагает с себя звание председателя Об-
щества.

Выезжал в Голландию (Гронинген) на
IX Международный конгресс физиологов. На
заключительном заседании конгресса сде-
лал обзорный доклад «Настоящая физиоло-
гия головного мозга».

1915
Вошел в комиссию Академии наук по изуче-
нию производительных сил в России.

Английским Королевским научным об-
ществом присуждена медаль Коплея — выс-
шая научная награда страны.

1916
В январе на съезде по экспериментальной
педагогике сделал доклад «Рефлекс цели».

Перебираясь через канаву, упал, сло-
мал шейку бедра (что впоследствии приве-
ло к укорочению ноги и хромоте).

1917
В марте на учредительном собрании Сво-
бодной ассоциации для развития и распро-
странения положительных наук заявил: «Пос-
ле того как рухнуло — и так легко — совер-
шенно прогнившее здание старого
государственного порядка, на всех нас лег-
ла подавляющая своею грандиозностью,
даже устрашающая, задача — заложить пра-
вильные, безошибочные основы нового зда-

Эта книга вышла в 1917 г. как приложение
к журналу «Природа» в серии «Классики ес-
тествознания».

ния справедливой, счастливой и сильной
России».

В мае выступил в Петроградском био-
логическом обществе с сообщением «Реф-
лекс свободы».

В октябре начата работа в новой лабо-
ратории ИЭМ (в «башне молчания»). «Октябрь-
скую революцию Иван Петрович переживал
очень тяжело, считал, что Родина погибнет,
что воюющие державы раздерут ее на части»
(по «Воспоминаниям» Л.А.Орбели).

1918
Прочитал публичные лекции на тему «Об уме
вообще и о русском в частности».

Изыскивая любые возможности для ис-
следовательской работы, посещал психиат-
рическую клинику в Удельном.

1919
Вскопал огород на территории ИЭМ. Выра-
стил урожай картофеля и капусты — лучший
в институте.
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Физиологический отдел Института экспериментальной медицины. На опыте у Д.С.Фур-
сикова (справа). Начало 20-х.

В Обществе психиатров Павлов сде-
лал сообщение «Психиатрия как пособница
физиологии больших полушарий».

Погиб от сыпного тифа сын Виктор.

1920
11 и 12 июня направил в Совнарком и Нар-
компрос письмо «О свободном оставлении
России» — ввиду невозможности вести на-
учную работу и неприятия производимого в
России «социального эксперимента».
В.И.Ленин предложил председателю Петро-
градского исполкома Зиновьеву «обеспечить
И.Павлова решительно всем». Доставленный
на его квартиру спецпаек (масло, икру, дичь
и т.п.) Павлов отправил обратно. Его пози-
ция во многом определила принятые вскоре
меры, направленные на улучшение жизни
ученых.

В сентябре встречался с Гербертом
Уэллсом, описавшим затем в книге «Россия
во мгле», как «Павлов все еще продолжает
свои замечательные исследования — в ста-
ром пальто, в кабинете, заваленном карто-
фелем и морковью, которые он выращивает
в свободное время».

1921
Совет Народных Комиссаров принял поста-
новление, за подписью Ленина, имевшее
целью «в кратчайший срок создать наибо-
лее благоприятные условия для обеспече-
ния научной работы академика Павлова и
его сотрудников», предоставить ученому
спецпаек, «равный по калорийности двум
академическим пайкам», и т.п. Были возвра-
щены все шесть конфискованных золотых
медалей (судьба национализированной Но-
белевской премии — неизвестна).

1922
Разрешен первый после революции непро-
должительный выезд в Финляндию, где Пав-
лов в марте-апреле знакомился с новей-
шей научной литературой в хельсинкской
библиотеке.

1923
Увидел свет знаменитый труд «Двадцатилет-
ний опыт объективного изучения высшей
нервной деятельности (поведения) живот-
ных».

С мая по июль в сопровождении сына
Владимира совершил длительную загранич-
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ную поездку. Посетил Париж, научные цен-
тры США, где сделал два доклада. Участво-
вал в работе XI Международного физиоло-
гического конгресса в Эдинбурге (Великоб-
ритания).

Во вступительной лекции студентам
ВМА резко критиковал программу больше-
виков в области науки и образования.

1924
Прочитал в ВМА последний курс лекций о
работе больших полушарий головного моз-
га. Поводом для ухода из Медицинской ака-
демии стало исключение студентов — детей
«лишенцев», в том числе детей священни-
ков.

1925
Обратился в Академию наук с просьбой
преобразовать Физиологическую лаборато-
рию АН СССР, которую он возглавлял, в
Физиологический институт (просьба удовлет-
ворена).

Выезжал в Париж в связи с присужде-
нием звания почетного доктора Парижского
университета.

1926
В поселке Колтуши создана Биологическая
станция Института экспериментальной ме-
дицины для проведения исследований в
области генетики высшей нервной деятель-
ности.

Подготовил к изданию текст «Лекций
о работе больших полушарий головного
мозга» (опубликован в 1927 г.).

Осенью произошло обострение желч-
нокаменной болезни.

1927
После успешной операции провел курс ле-
чения водами в Карлсбаде.

В докладе «Физиологическое учение о
типах нервной системы, темпераментах тож»,
прочитанном на заседании Русского хирур-
гического общества, сказал: «Едва ли мож-
но оспаривать, что в тысячелетнем вопросе
о темпераментах лаборатории <...> принад-
лежит веское слово».

1928
На Общем собрании Академии наук СССР
решительно выступил против вмешательства
руководства страны в дела Академии.

В мае прочитал Крунианскую лекцию в
Лондонском Королевском обществе.

1929
В сопровождении сына Владимира посетил
Финляндию, Германию, Францию, США и
Канаду, всюду общаясь с коллегами и друзь-
ями. Сделал доклад на XIII Международном
физиологическом конгрессе в Бостоне (США).

К 80-летию Павлова правительством
ассигновано 100 тыс. руб. на строительство
Биостанции в Колтушах.

В октябре начато протоколирование
физиологических «сред» — практически еже-
недельных встреч Павлова с сотрудниками
для обсуждения результатов текущих иссле-
дований и для «совместного думанья».

На торжественном заседании Физио-
логического общества, посвященного 100-
летию Ивана Михайловича Сеченова, так оха-
рактеризовал положение в стране: «Мы жи-
вем под господством жестокого принципа:
государство, власть — все. Личность обыва-
теля — ничто».

1931
В сопровождении сына Всеволода выезжал
на I Международный неврологический конг-
ресс в Берне (Швейцария), где сделал док-
лад «Экспериментальные неврозы». С сен-
тября стали проводиться клинические «сре-
ды» на базе нервной и психиатрической
клиник.

Посетил Данию и Италию, выступал с
докладами и лекциями.

1934
В ответе Обществу физиологов на поздрав-
ления в связи с 85-летием писал: «Да, я рад,
что вместе с Иваном Михайловичем [Сечено-
вым] и полком моих дорогих сотрудников мы
приобрели для могучей власти физиологи-
ческого исследования вместо половинчатого
весь нераздельно животный организм. И это
— целиком наша русская неоспоримая зас-
луга в мировой науке, в общей человеческой
мысли». Постановлением Совнаркома выде-
лен 1 млн руб. на содержание Биологичес-
кой станции в Колтушах.

С тревогой воспринял события, пос-
ледовавшие за убийством С.М.Кирова. В
развернутом письме, направленном в Сов-
нарком, высказал свое мнение о серьезной
опасности для родины порядков, установ-
ленных в стране.

1935
Весной перенес тяжелейшее воспаление
легких. Летом участвовал во II Международ-
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Лондон, 1935 год.

ном неврологическом конгрессе (Лондон),
где выступил с сообщением «Типы высшей
нервной деятельности в связи с неврозами
и психозами и физиологический механизм
неврологических и психических симптомов».

На XV Международном конгрессе фи-
зиологов, который в августе проходил в
Москве, Павлов признан первым физиоло-
гом мира.

В октябре умер от рака желудка млад-
ший сын Всеволод.

В письме к Н.И.Бухарину, умоляя спа-
сти незаконно арестованную ГПУ родствен-

ницу, писал: «Боже мой, как тяжело теперь
сколько-нибудь порядочному человеку жить
в Вашем Социалистическом Раю». Бухарин
помог.

1936

22 февраля Павлов вернулся на своем авто-
мобиле из Колтуш сильно продрогшим (хо-
дил и ездил в любой мороз без шубы). На
следующий день было диагностировано вос-
паление бронхиальных путей.

Утром 26 февраля определил у себя
отек коры мозга.

Смерть наступила в 2 часа 52 минуты
27 февраля 1936 г.
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