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Аннотация. Иван Петрович Павлов создал одну из самых крупных 
научных школ в физиологии. Кроме отечественных молодых ученых-  
специалистов, в его лабораториях работало много иностранных коллег. 
Начиная с 1902 года в Физиологический отдел Императорского Института 
экспериментальной медицины (ИИЭМ) стали приезжать ученые из стран 
Европы, а позже и из США. Они стремились ознакомиться в первую 
очередь с хирургическими методами, применяемыми Павловым при 
подготовке подопытных собак к наблюдениям в хроническом эксперименте. 
Среди иностранных стажеров и практикантов И. П. Павлова были 
физиологи, врачи, патологи, зоопсихологи. Среди них были как молодые, 
так и уже известные ученые. Посетив лаборатории Павлова, они, как 
правило, сохраняли контакты с Иваном Петровичем, находясь с ним  
в длительной переписке, посылая ему свои статьи и получая новые 
публикации от Павлова и его сотрудников. Иностранные стажеры не 
только использовали в своих экспериментах методы Павлова, но и весьма 
способствовали распространению его идей за рубежами России. Статья 
повествует о многих из иностранных практикантов Павлова, приведены 
некоторые сведения об их научных исследованиях.

Ключевые слова: И. П. Павлов, история физиологии, международные 
связи в физиологии, иностранные физиологи, зоопсихология, 
распространение идей Павлова за рубежом.

Abstract. Ivan Petrovich Pavlov created one of the largest scientific schools 
in physiology. In addition to Russian young scientists and specialists, many 
foreign colleagues worked in his laboratories. Since 1902, scientists from 
Europe, and later from the United States, began to come to the Physiological 
Department of the Imperial Institute of Experimental Medicine (IIEM). They 
sought to familiarize themselves, first of all, with the surgical methods used 
by I. P. Pavlov in preparing experimental dogs for observations in a chronic 
experiment. Among Pavlov’s foreign interns and trainees were physiologists, 
physicians, pathologists, zoopsychologists. Both young and already famous 
scientists were among them. Having visited Pavlov’s laboratories, they, as  
a rule, maintained contacts with Ivan Petrovich, being in long correspondence 
with him, sending him their articles and receiving new publications from 
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Иван Петрович Павлов — всемирно извест-
ный ученый, имя которого до сих пор не сходит 
со страниц книг по физиологии. Он и сейчас 
продолжает оставаться на пьедестале, куда его 
поставили результаты исследований жизнеде-
ятельности живых организмов. Павлов создал 
за свою долгую жизнь одну из самых много-
численных научных школ, состоящую не только 
из наших соотечественников, но и из зарубежных 
ученых. Этому, конечно, во многом способство-
вало получение им престижнейшей в мировом 
сообществе награды — Нобелевской премии, 
которой были отмечены в 1904 г. его исследо-
вания по физиологии пищеварения. 

Первые иностранные стажеры И. П. Павлова

Однако первые иностранные ученые-физио-
логи появились в его лабораториях еще до этого 
знаменательного события. В 1900 г. в Париже 
состоялся XII Международный конгресс врачей, 
на котором Павлов выступил с докладом «Экс-
периментальная терапия как новый и чрезвы-
чайно плодотворный метод физиологических 
исследований». Он обратил внимание зарубеж-
ных коллег на то, что физиология «…стремится 
к такой научной работе, которая по своей главной 
идее полностью совпадает с образом действия 
медицины по отношению к больному человече-
ству» (Павлов 1951a, 576). Такой тезис не мог не 
привлечь внимания к экспериментам Павлова 
не только со стороны его коллег-физиологов, но 
и со стороны врачей. Изданная в 1897 г. книга 
Павлова «Лекции о работе главных пищевари-
тельных желез» была в следующем году переве-
дена на немецкий язык, в 1901 г. — на французский  
и в 1902 г. — на английский. Это еще больше 
привлекло внимание европейских коллег к экс-
периментальным работам Павлова, в особен-
ности к методикам хирургических операций, 
проводимых в его лабораториях. Кроме того, 
известную популярность в Европе заслужил  
и фармакологический препарат — желудочный 
сок собак, оперированных по способу эзофаго-
томии, который начали получать в лабораториях 
Павлова с 1898 года. Этот сок поставлялся не 

только в медицинские учреждения нашего го-
сударства, но и во многие города Европы, где 
заслужил весьма положительную оценку меди-
ков и физиологов (Громова 2020). Все вышеска-
занное привело к тому, что интерес к павловским 
исследованиям возрастал, и многие зарубежные 
коллеги ученого стали стремиться к нему  
в лаборатории для получения конкретных прак-
тических навыков в хирургических методах.

30 декабря 1902 г. Павлов писал попечителю 
Императорского Института экспериментальной 
медицины (ИИЭМ) принцу А. П. Ольденбург-
скому: «…физиологическая лаборатория Ин-
ститута в последнее время становится значи-
тельным притягательным центром не только 
для отличных, исключительно отдающих себя 
лаборатории русских работников, но и для ино-
странцев. В заканчивающемся году в ней зани-
малось 5 иностранцев: 3 германских немца,  
1 австрийский и 1 голландец» (Крепс 1970, 12).

Павлов имел в виду немецких физиологов, 
В. Гросса, О. Конгейма и Г. Фриденталя, австрий-
ского — А. Чермака и голландца Ф. Стенсма. 
Именно они стажировались в лабораториях Ива-
на Петровича в 1902 г. Цель у всех была одна — 
научиться хирургическим методикам установки 
фистул для проведения экспериментов по фи-
зиологии пищеварения и другим операциям, 
проводившимся на собаках в лабораториях 
Павлова.

Вальтер Гросс (Walter Gross) был патологом, 
работал в Мюнхене ассистентом известного 
клинициста Ф. Мюллера. 

У Павлова в ИИЭМ он стажировался в тече-
ние нескольких месяцев, с января по май, ставил 
опыты на животных, используя изученные хи-
рургические методики. Результатом исследова-
ний стала статья, в которой он обобщил полу-
ченные знания. Вернувшись на родину, он 
написал Павлову 5 июня 1902 г.: «Наконец, се-
годня я смог подготовить последнюю часть 
опытов (протоколы и записи), чтобы переслать 
Вам для публикации свою рукопись… Если Вы 
будете согласны с текстом моей статьи, то не 
будете ли так добры после ее прочтения напра-
вить ее в журнал, наиболее подходящий по 
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Pavlov and his employees. Foreign trainees not only used Pavlov’s methods in 
their experiments, but also greatly contributed to the dissemination of his ideas 
abroad. The article tells about many of Pavlov’s foreign trainees, some information 
about their scientific research is given.

Keywords: I. P. Pavlov, history of physiology, international relations in physiology, 
foreign physiologists, zoopsychology, dissemination of Pavlov’s ideas abroad.
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Вашему мнению…» (Крепс 1970, 204). Результа-
ты исследования были опубликованы в берлин-
ском журнале «Archiv für Verdauungskrankheit-
en m. Einschluss des Stoffwechselpathologie und 
die Diatetik» («Архив болезней органов пище-
варения с включением патологии обмена веществ 
и диетологии») в 1903 г. Во второй раз Гросс 
работал у Павлова с сентября 1905 г. по март 
1906 г., изучая химическую стимуляцию желу-
дочных желез. С помощью разработанной им 
самим оригинальной операции по разобщению 
фундальной и пилорической частей желудка, 
Гросс изучал действие мясного экстракта или 
экстракта Либиха на желудочные железы. Ре-
зультаты исследований были им доложены на 
заседании Общества русских врачей 23 февраля 
1906 г. и изложены в статье «К физиологии 
пепсиновых желез» (Труды Общества русских 
врачей 1906, 274), за что он был удостоен премии 
им. И. П. Павлова, которую Общество начало 
выдавать с 1905 г.

Отто Конгейм (Otto Kohnheim) (после  
1920 г. сменил фамилию на Кестнер), патофи-
зиолог и биохимик, в 1902 г., когда приехал  
в лабораторию Павлова, был уже достаточно 
известным ученым, автором многочисленных 
работ по физиологии пищеварения, биохимии 
белков, эндокринологии и др., преподавал  
в Гейдельбергском университете. Он первым 
описал и назвал ферменты трипсин и эрепсин. 
В 1900 г. была издана его монография «Химия 
белковых тел». В лабораторию Павлова он, как 
и другие, приехал, чтобы освоить его хирургиче-
ские методы, и пробыл здесь с 12 сентября по 
18 декабря 1902 г. Возвратившись в Гейдельберг, 
широко использовал фистульную методику  
в своих исследованиях. В 1907 г. в письме от  
9 июня он писал Павлову: «…я усердно провожу 
те операции, которым я выучился у Вас» (Крепс 
1970, 207). В этом же письме содержалось при-
глашение на VII Международный конгресс 
физиологов, который должен был состояться  
в августе 1907 г. в Гейдельберге. «Я думаю, что 
своим приездом Вы доставите всем Вашим 
многочисленным почитателям, которые име-
ются во всей Европе, большую радость», —  
писал Конгейм. Иван Петрович принял при-
глашение, хотя с докладом на конгрессе не вы-
ступал. После встречи в Гейдельберге Павлов  
и Конгейм вели активную переписку. Иван Пе-
трович посылал ему по его просьбе оттиски 
своих статей и работ своих учеников на русском 
языке, которые Конгейм переводил у себя  
и таким образом был в курсе последних дости-
жений павловских лабораторий. Он считал Пав-
лова своим учителем и активно пропагандировал 

его научные достижения у себя в лаборатории.  
«К нему приезжали работать ученые из Франции 
(Маршан и Дрейфус), из Англии (Сотбир и Мак 
Кли), из США (Бест и Бенедикт), и благодаря 
этому обстоятельству Конгейм сыграл положи-
тельную роль в распространении идей, методов 
исследования и данных павловской школы», — 
констатирует в своей статье В. Л. Меркулов 
(Меркулов 1961, 515). В 1916–1918 гг. Вальтер 
Гросс и Отто Конгейм объединили свои усилия, 
изучая обмен веществ человека при умственном 
труде. В 1924 г. к 75-летию Павлова Кестнер 
(Конгейм) опубликовал в Лейпциге книгу «Paw-
lowfeste» («Юбилей Павлова»). В ней он по- 
дробно рассказал о научном пути Ивана Петро-
вича и привел свои воспоминания о работе  
в Физиологическом отделе ИИЭМ в 1902 г.  
В 1935 г. Кестнер встречался с Павловым в Ле-
нинграде, где присутствовал в качестве участни-
ка XV Международного физиологического кон-
гресса, на котором прочитал доклад о патологии 
обмена и наличии специального влияния на ус-
воение веществ со стороны передней доли моз-
гового придатка (Збарский, Каганов 1936, 118).

Ганс Фриденталь (Hans Friedenthal) при-
ехал в лабораторию Павлова, чтобы освоить 
методику операций, связанных с перерезками 
вегетативных нервов собак для изучения из-
менения функций внутренних органов животных 
после их денервации. Возвратившись в Берлин-
ский университет, где он работал ассистентом 
в лаборатории профессора Г. Мунка, он исполь-
зовал эти методики в своих экспериментах.  
В 1904 г. Фриденталь вновь приехал к Павлову, 
привезя с собой оперированную им собаку,  
у которой была проведена полная денервация 
всех внутренних органов. В этот раз он был не-
долго — несколько недель (Гуреева, Чебышева 
1969, 201). Позже, однако, Фриденталь ушел  
в сторону от физиологии, направив свои инте-
ресы на генетику и антропологию.

В 1902 г. на стажировке в лаборатории Пав-
лова был и известный специалист в области 
физиологии органов чувств, доцент Физиологи-
ческого института Университета в Галле Армин 
Чермак-Сейссенег (Armin Tchermark von Seis-
senegg). Он пробыл в ИИЭМ дольше других — 
около 6 месяцев, подробно изучая хирургические 
методики. Повторно он посетил лабораторию 
Павлова в 1905 г., но визит его был кратковре-
менным. Позже в сферу его исследований вхо-
дили вопросы общей физиологии, физиологии 
зрения, биоэлектричества, физиологии фермен-
тов, а также некоторые вопросы генетики.  
В течение нескольких лет Чермак периодически 
писал Павлову, получал от него новые статьи  
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и монографии, за что был весьма благодарен. 
Интересен тот факт, что в письме к Павлову от 
9 января 1927 г., получив от Павлова в подарок 
русское издание «Двадцатилетнего опыта объ-
ективного опыта изучения высшей нервной 
деятельности (поведения) животных», Чермак 
среди прочего писал: «Я позволю себе смелость 
посоветовать Вам при новом издании Вашей 
книги переменить заглавие на иное: “Исследо-
вания по психомеханике животных”. Но, конеч-
но, заглавие ни в какой мере не может что-то 
изменить в огромной значимости Вашего соз-
дания… Ваши классические исследования по 
психике животных меня необычайно воодушев-
ляют и радуют. Это во всех отношениях Новая 
Земля, по которой Вы, как вождь, ведете и объ-
единяете нас, своих последователей» (Крепс 
1970, 301).

Стажером из Голландии в 1902 г. был асси-
стент Амстердамского университета, врач 
Ф. А. Стенсма (F. A. Stensma). Он, как и другие, 
изучал методику хирургических операций, сам 
выполнял некоторые эксперименты. Вернувшись 
на родину, он некоторое время занимался дер-
матологией, был в заграничной командировке. 
Позже он вновь вернулся к лабораторной рабо-
те, о чем писал Павлову 8 января 1905 г.:  
«В настоящее время я начал проводить опыты, 
такие же, как я выполнял в Вашей лаборатории, 
и намерен ознакомить с ними моих коллег  
в Голландии в апреле 1905 г. на заседаниях Гол-
ландского конгресса врачей, где я буду демон-
стрировать несколько оперированных собак» 
(Крепс 1970, 215). Но Стенсма, кроме лабора-
торных исследований, продолжал и врачебную 
практику. Поэтому в этом же письме он обра-
щается к Павлову с просьбой разъяснить один 
очень характерный симптом у больного: «Од-
нажды Вы рассказали мне, что имели собак  
с фистулами желчного пузыря в течение дли-
тельного времени и наблюдали у них размягче-
ние костей, — пишет он. — Не могли бы Вы 
сообщить мне, какие экспериментальные при-
емы применялись Вами для излечения этих 
собак или хотя бы какие процедуры проводились 
на таких животных» (Крепс 1970, 215). Эта 
просьба возникла, по словам Стенсма, для воз-
можности излечения больного, имевшего схожие 
симптомы из-за возникшей у него фистулы 
вследствие операции на желчном пузыре. Этот 
феномен весьма интересовал и его руководите-
ля — профессора Амстердамского университе-
та Рюитинга. Возможно, письмо натолкнуло 
Павлова на мысль закрепить открытие этого 
явления за собой. Во всяком случае, в апреле 
1905 г. на заседании Общества русских врачей 

он сделал доклад «Лабораторные наблюдения 
над размягчением костей у собаки», выслушан-
ный коллегами с большим интересом (Труды 
Общества русских врачей 1905, 314).

Кроме перечисленных физиологов и врачей 
в 1902 г. (с 7 февраля до середины мая) стажи-
ровался в лаборатории Павлова также и немец-
кий фармаколог Вальтер Штрауб (Walter 
Straub), в то время приват-доцент Берлинского 
университета. В лаборатории Павлова он хотел 
познакомиться с методикой проведения опера-
ции Экка-Павлова. Н. В. Экку принадлежал 
приоритет создания аностомоза воротной вены, 
при котором печень полностью выключалась 
из круга кровоснабжения. Эти эксперименты 
велись с целью изучения значения печени  
в процессах пищеварения и общего обмена 
веществ. Но операция Экка вскоре приводила 
к появлению судорог у подопытных животных, 
а затем и к их гибели. Павлов видоизменил 
методику проведения операции, накладывая 
анастомоз между воротной и нижней полой 
веной (бок в бок) без пересечения воротной 
вены. Поскольку кровообращение в печени при 
этом частично сохранялось, такая методика 
позволила снизить интоксикацию организма  
и увеличить продолжительность жизни экспе-
риментальных животных. Именно этой мето-
дике и хотел научиться Штрауб в лаборатории 
ИИЭМ. Он также интересовался опытами по 
воздействию уретана на животных (Квасов, 
Федорова-Грот 1967, 291).

Вернувшись в Германию, он активно продолжал 
заниматься экспериментальной работой по изуче-
нию действия на организм животных различных 
веществ и лекарственных препаратов: наперстян-
ки, адреналина, мускарина, атропина и др.  
Ему удалось установить стероидную природу 
сердечных гликозидов. С 1905 г., когда он полу-
чил профессорское звание, Штрауб возглавлял 
кафедры фармакологии во многих горо- 
дах Германии, ввел в науку понятие о «потен-
циальных» ядах, опубликовал более  
190 научных работ.

После Нобелевской премии И. П. Павлова

Особое внимание к экспериментам в лабо-
раториях Павлова зарубежные ученые стали 
проявлять после получения им Нобелевской 
премии (1904). Но, к сожалению, русско-японская 
война (1904–1905) повлияла на работу павлов-
ских лабораторий — многие сотрудники были 
мобилизованы на фронт. Только в 1905 г. по-
степенно стало восстанавливаться прежнее 
положение дел.
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Осенью 1905 г. в лабораторию к Павлову 
(ИИЭМ) приехали английский физиолог В. Том-
сон и В. Гросс (повторно). Оба они изучали 
методики проведения экспериментов по физио- 
логии пищеварения. 

Вильям Г. Томсон (William G. Tompson) был 
профессором Королевского университета  
в Дублине. Он мечтал посетить лабораторию 
Павлова уже давно, с тех пор как познакомился 
с его книгой «Лекции о работе главных пище-
варительных желез», переведенной на немецкий 
язык учеником Павлова А. А. Вальтером; в 1898 г. 
Томсон обратился к Ивану Петровичу с пред-
ложением перевести ее на английский язык. 
«Материалы Ваших лекций содержат так много 
важного и оригинального для практических 
врачей, — писал он Павлову, — что я имею 
большое желание сделать их перевод на англий-
ский язык, чтобы эти важные сведения были бы 
доступны для медиков, знающих английский 
язык» (Крепс 1970, 203). Перевод «Лекций» был 
осуществлен им в 1902 г. с немецкого издания. 
В октябре 1905 г. Томсон, наконец, исполнил 
свою мечту — пусть недолго, всего три недели, 
но поработать вместе с Павловым в его лабора-
тории, изучая с помощью фистул процесс про-
движения пищи по пищеварительному каналу 
и изменения ее химического состава. В 1905 г. 
Томсон был избран Почетным членом Военно-
медицинской академии (ВМА) в Санкт-
Петербурге. 

Осенью 1905 г. в лаборатории Павлова  
в ИИЭМ вновь появился Вальтер Гросс (Wal-
ter Gross). Он работал тогда в Гейдельберге  
у немецкого патолога профессора Ю. Арнольда, 
но собирался вернуться в Мюнхен в медицин-
скую клинику Ф. Мюллера. 4 апреля 1905 г. Гросс 
писал Павлову: «Можно ли мне обратиться  
к Вам за разрешением снова приехать к Вам  
в Институт и работать у Вас?.. Профессор Мюл-
лер очень приветствует мое намерение, согласен 
на мою поездку к Вам и обещает сохранить за 
мною место, которое я занимаю в его клинике. 
Позволите ли Вы мне приехать к Вам в середи-
не сентября этого года с тем, чтобы поработать 
у Вас до марта или апреля 1906 года» (Крепс 
1970, 205).

В 1905 г. в лаборатории Павлова работал  
и врач-гигиенист из Финляндии Б. А. Ленквист 
(B. A. Lönnqvist). Около шести месяцев он под 
руководством Ивана Петровича в Физиологи-
ческом отделе ИИЭМ исследовал особенности 
желудочного сокоотделения у собак. Результаты 
этой работы были опубликованы в Швеции  
в 1906 г. Позже ее подробное изложение на 
русском языке было дано учеником Павлова 

Б. П. Бабкиным в книге «Внешняя секреция 
пищеварительных желез» (1915). После 1918 г. 
Ленквист занял пост главного врача железных 
дорог в Финляндии.

Георг Фридрих Николаи (Georg Friedrich 
Nikolai) был ассистентом профессора Энгель-
мана в Берлинском университете. К Павлову он 
приехал в 1906 г., чтобы изучить методику ис-
следования условных рефлексов, став первым 
из зарубежных исследователей, стажировав-
шихся у Павлова по этой тематике. Он применял 
различные раздражения глаза собаки, добился 
возникновения условного рефлекса на освеще-
ние, разные геометрические фигуры и их пере-
мещение. Но на различные цветовые раздражи-
тели условный рефлекс не удавалось выработать. 
В результате этих исследований он пришел  
к выводу об отсутствии у собак цветного зрения 
(это же доказал и Л. А. Орбели) (Меркулов 1961, 
518). Работая у Павлова, Николаи так проникся 
его идеями, что, возвратившись в Германию, 
активно популяризировал их в своих много-
численных сообщениях, статьях и докладах.  
В 1907 г. он опубликовал в «Journal für Physio- 
logie und Neurologie» (журнал «Психология  
и неврология») статью под названием «Физио-
логическая методика для изучения души живот-
ных», в которой рассказал о работах, прово-
димых Павловым и его учениками в области 
условных рефлексов (Меркулов 1961, 518).  
Он также выступал против своего коллеги Отто 
Калишера (Otto Kalischer), который, занимаясь 
дрессировкой собак, пытался оспорить у Пав-
лова первенство в разработке методов изучения 
поведения животных. В 1910 году Николаи 
опубликовал исследование по электрокардио-
графии. 

Надо сказать, что кроме научных исследова-
ний и статей Николаи вошел в историю своими 
публикациями, направленными против Первой 
мировой войны. Это пацифистское «Воззвание 
к европейцам», написанное им в 1914 г. вместе 
с А. Эйнштейном и В. Фёрстером, за которое он 
попал в заключение. В тюрьме им была написа-
на книга «Биология войны», содержащая под-
робный анализ причин и самой сути войны,  
и в которой он, по его словам, «…старался по 
возможности объективно подобрать материал, 
который использовал затем под углом зрения 
одной руководящей идеи — идеи гуманности». 
Р. Роллан писал в предисловии к монографии: 
«Бич, разрушающий ныне Европу, — война —
является результатом медленной инфекции, 
заразившей организм европейской мысли. Как 
мудрый врач, д-р Николаи захватывает болезнь 
в ее корне. Он решается раскрыть пустоту, 
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фальшь и никчемность всех мнимых идолов 
современной цивилизации, ее ложный идеализм 
и ее лженауку. Он делает это с точностью хи-
рурга, умело прикасающегося своим инструмен-
том к самому ядру болезни, чтобы удалить его» 
(Николаи 1995, 5). 

Книга, запрещенная в Германии, была издана 
в Цюрихе в 1917 г. На родине Николаи она рас-
пространялась подпольно сотнями экземпляров, 
за что он был отстранен от чтения лекций  
в Берлинском университете и вскоре был вы-
нужден эмигрировать в Южную Америку.

Американские и английские коллеги — 
гости И. П. Павлова

Весной 1907 г. в лаборатории Павлова почти 
одновременно впервые появились ученые из 
США — профессора Ф. Г. Бенедикт и Дж. Х. Кел-
лог.

Френсис Гано Бенедикт (Francis Gano 
Benedict) — выдающийся американский физио- 
лог, сотрудник Отдела химии Весланского уни-
верситета в штате Коннектикут. К моменту 
появления в лаборатории Павлова он вместе со 
своим коллегой В. О. Этуотером выполнил ряд 
фундаментальных работ по физиологии обмена 
веществ и энергии, установив точное соответ-
ствие закона сохранения энергии для обмена 
веществ человека с помощью респирационного 
калориметра. К 1907 г. он стал директором ла-
боратории питания (Nutrition Laboratory)  
в филиале Института Карнеги, открытом в Бо-
стоне. «Это назначение побудило меня, — писал 
он Павлову 4 мая 1907 г., — отправиться в Ев-
ропу для того, чтобы посетить соответствующие 
лаборатории, ознакомиться с различными ти-
пами калориметров и респирометров и другим 
оборудованием и встретиться с выдающимися 
специалистами в области физиологии пищева-
рения и питания» (Крепс 1970, 220). Прибыв  
в Петербург, он посетил не только ИИЭМ,  
но также и Военно-медицинскую академию 
(ВМА), где в конце XIX века В. В. Пашутиным  
и его учениками были проведены исследования 
по патологии обмена веществ и энергии чело-
века, патофизиологии печени и почек, а также 
патологических процессов в системе внешнего 
дыхания. Бенедикт был принят дома у Ивана 
Петровича, где познакомился с его семьей.  
С этого времени Бенедикт и Павлов переписы-
вались, обменивались монографиями и отти-
сками отдельных работ. Весной 1910 г. Бенедикт 
вновь приезжал в Петербург, на этот раз с женой 
и дочерью, и Павлов вновь пригласил их на до-
машний обед. Иван Петрович был в это время 

уже поглощен идеей создания специальной 
лаборатории для проведения опытов по услов-
ным рефлексам (после постройки ее назовут 
«Башней молчания»), и он обращался ко многим 
иностранным коллегам, в том числе и к Бене-
дикту, за консультациями и помощью. Бенедикт 
обещал прислать Павлову некоторые приборы 
для строящейся лаборатории. В письме от  
30 декабря 1910 г. он пишет Павлову: «Из пись-
ма профессора Иогансона я узнал, что он полу-
чил мою посылку, в которой были патент, опи-
сание аппарата “Тельгармониум” господина 
Кахилла и сам аппарат. Я убежден в том, что 
профессор Иогансон сможет переслать Вам из 
Стокгольма все эти материалы, которые Вы  
и доктор Ганике желали иметь в своем распо-
ряжении» (Крепс 1970, 221). Был Бенедикт  
в Петербурге и в 1913 г., а Павлов встречался  
с ним в США в 1929 г., когда присутствовал на 
заседаниях XIII Международного Физиологи-
ческого конгресса. Иван Петрович с сопрово-
ждавшим его сыном Владимиром были при-
глашены на завтрак в дом Бенедикта, о чем не 
раз вспоминали потом с большим удовольстви-
ем. Павлов и Бенедикт до 1930-х гг. состояли  
в длительной дружеской переписке. В 1911 г. 
лабораторию Павлова в ИИЭМ посетил сотруд-
ник Бенедикта доктор Карпентер (Carpenter).

Большую часть своих исследований Бенедикт 
посвятил вопросам изменения обмена веществ 
при длительном голодании и истощении, на-
писал на эти темы множество статей. Совмест-
но с Кэткартом в 1912 г. он изучал изменения, 
происходящие в организме в связи с мышечной 
работой, исследовал газообмен испытуемых  
с помощью специально сконструированного им 
самим аппарата. Позже вместе с профессором 
Гарвардского университета Г. С. Лонгфельдом 
изучал психические реакции человека при го-
лодании и длительной мышечной работе, ис-
пользуя калориметрическую камеру. 

Э д в а р д  П р о в а н  К э т к а р т 
(Edward Provan Cathcart), в то время доцент 
Университета г. Глазго, побывал в лаборатории 
Павлова в 1908 г. Почти четыре месяца он изу- 
чал методики условных рефлексов и технику 
хирургических операций на желудке и кишечни-
ке. В течение нескольких лет после этого он со-
стоял с Павловым в переписке, обменивался  
с ним научными статьями и старался всячески 
пропагандировать методы павловских лабора-
торий у себя на родине.

В 1907 г. в лаборатории Павлова в ИИЭМ по-
явился американский врач, клиницист Джон Хар-
ви Келлог (John Harvey Kellogg) со своим асси-
стентом доктором Джеймсом Кэзом (James Caz). 
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У себя на родине Келлог в это время — фигура 
очень известная, в какой-то мере даже одиозная. 
Множество современных статей о нем в интер-
нете пестрят сведениями о его странностях  
в быту и в научных взглядах. 

Будучи ярым приверженцем церкви Адвен-
тистов Седьмого Дня, Келлог соблюдал сам  
и активно пропагандировал жизненные прин-
ципы этого религиозного течения. Он считал, 
в частности, что интимная жизнь, а тем более 
мастурбация, приносят человеку несомненный 
вред и неизлечимые болезни. Будучи убежден-
ным вегетарианцем, он активно проповедовал 
идеи такого питания. Он вошел в историю как 
изобретатель кукурузных хлопьев, которые не 
утратили своей популярности и поныне. Многие 
подсмеивались над идеями Келлога, но именно 
он первым изобрел и стал применять новые, до 
тех пор не использовавшиеся в медицине мето-
ды лечения самых различных заболеваний.  
Это стало возможным в городке Баттл-Крик 
(Battle Creek) штата Мичиган, где находилось 
Управление церкви Адвентистов и где в сентябре 
1866 г. ее основатели Эллен и Джеймс Уайт 
(White) открыли Западный институт реформы 
здоровья. Миссия института состояла в про-
паганде, распространении и применении в быту 
принципов здорового образа жизни, что спо-
собствовало бы профилактике и лечению раз-
личных заболеваний. В 1876 г. доктор Д. Х. Кел-
лог стал медицинским директором этого 
учреждения, активно развивая и продвигая 
«Идею Баттл-Крика» о том, что хорошее здоро-
вье и состояние человека являются результатом 
сбалансированной диеты, физических упраж-
нений, чистого воздуха и правильного отдыха. 
За несколько лет он превратил институт в самый 
современный и популярный медицинский центр, 
где для лечения буквально всех болезней ис-
пользовали новые методы: водные процедуры, 
массаж, индивидуально подобранные физические 
упражнения, лечение инфракрасными лучами 
и электричеством, вегетарианскую диету с обя-
зательным употреблением йогурта и даже клиз-
мы с йогуртом, восстанавливающие кишечную 
флору. Очень скоро Баттл-Крик стал всемирно 
известным «Городом здоровья», оснащенным 
по последнему слову тогдашней науки и техни-
ки. С 1888 г. институт стал называться Санато-
рием Баттл-Крика (Battle Creek Sanitarium), сюда 
стали съезжаться для лечения пациенты не 
только из разных уголков Америки, но и из 
других стран.

Исследования Павлова в области пищеварения, 
заслужившие Нобелевскую награду, привлекали 
внимание не только американских физиологов, 

но и врачей-гастротерапевтов, и в первую очередь 
Келлога. В то время избыточную кислотность 
желудочного сока лечили в основном мясной 
диетой, что чаще всего не помогало. Когда Павлов 
показал в своих опытах, что тощее мясо и мясные 
экстракты действуют как мощные стимуляторы 
желудочных желез, стало понятно, что эта мето-
дика лечения неправильна. Убежденный вегета-
рианец Келлог стал искать другие методы.  
«Организуя и развивая работу в санатории Баттл-
Крик, — писал он, — мы постоянно имели перед 
собой цель, чтобы физиологические факты  
и принципы лежали в основе всех применяемых 
нами методик исследований… Открытия Пав-
лова прекрасно подошли к физиотерапевтической 
философии и оказали новую и существенную 
поддержку развитию рациональной диетической 
системы» (Крепс 1967, 279).

Он решил лично познакомиться с Иваном 
Петровичем и его научными методами. Его  
«в высшей степени сердечно», по его словам, 
приняли в лаборатории. Особенно заинтересовал 
Келлога метод получения натурального желудоч-
ного сока от оперированных особым образом 
собак, а также поразила тщательная подготовка 
животных к операции. «Животные подготовля-
лись с тем же большим вниманием к стерилиза-
ции, как будто это были люди, — писал Келлог 
позже в своих воспоминаниях, — Поистине  
в европейских клиниках, которые мне довелось 
посещать, я не наблюдал столько предупреди-
тельных мер при операциях человеческих желуд-
ков» (Крепс 1967, 277).

Иван Петрович пригласил Келлога к обеду,  
и в его доме тот смог познакомиться с его женой 
Серафимой Васильевной, о которой всегда вспо-
минал тепло и даже восторженно. «Терпение, 
такт, самоотверженная преданность, проница-
тельность, приспосабливаемость и здравый 
смысл, необходимые супруге такого удивитель-
ного, из ряда вон выходящего характера, как 
И. П. Павлов, были присущи г-же Павловой  
и ставили ее рядом с супругом на ту высоту, куда 
любовь и признание ученого мира поставили 
его самого», — писал он (Крепс 1967, 278). Имен-
но тогда, в этой теплой, почти семейной обста-
новке дружеского обеда, Келлог подарил Пав-
ловым фотографию своих приемных детей, 
которая по сей день хранится в семейном аль-
боме в Мемориальном музее-квартире И. П. Пав-
лова в Санкт-Петербурге (рис. 1). Известно, что 
супружеская пара Келлогов, не имея собствен-
ных детей, воспитала более сорока приемных, 
правда, официально усыновлены были только 
восемь.
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Рис. 1. Приемные дети профессора Дж. Х. Келлога. 
Фотография The Brigham Studio, Battle Creek. 

Начало 1900-х гг. Мемориальный музей-квартира 
И. П. Павлова. Инв. № М-109/27  

(публикуется впервые)

Fig. 1. Foster children of Professor J. H. Kellog. 
Photograph by The Brigham Studio, Battle Creek. 

Early 1900s. Academician Ivan P. Pavlov’s Memorial 
Museum-Apartment. Inv. No. M-109/27  

(published for the first time)

Вернувшись на родину, Келлог сохранял связь 
с павловской лабораторией и использовал пав-
ловские экспериментальные методы в терапии 
своих пациентов. Он присоединился также  
к большому числу заказчиков натурального 
желудочного сока, добываемого в павловских 
лабораториях, и флаконы с этим натуральным 
лекарством стали регулярно поступать  
в The Battle Creek Sanitarium, несмотря на даль-
ность расстояния, сложности доставки  
и таможенные препоны.

В 1922 г. Келлог принял на работу в свой 
санаторий одного из учеников и старейших со-
трудников Павлова — В. Н. Болдырева, эмигри-
ровавшего после революции за границу, который 
создал и возглавил в Баттл-Крике особую лабо-
раторию. В ней работы Павлова, особенно  
относящиеся к пищеварительным функциям, 
были продолжены и расширены в некоторых  

направлениях. Вскоре лаборатория была пре-
образована в Физиологический институт имени 
И. П. Павлова.

Сам Иван Петрович с сыном Владимиром 
посетил Баттл-Крик в 1923 г., в рамках своей 
научной поездки по Соединенным Штатам 
Америки. В Баттл-Крике Павлов прочел доклад 
«Новые исследования по условным рефлексам» 
(Павлов 1951c, 428). Читал он его на русском 
языке, а Владимир переводил на английский 
(рис. 2). 

Рис. 2. И. П. Павлов и Д. Х. Келлог в Battle Creek. 
1923 г.

Fig. 2. I. P. Pavlov and D. H. Kellog in Battle Creek. 
1923

Встреча была очень теплой, об Иване Петро-
виче писали местные газеты, а сам Келлог вос-
хищался 75-летним Павловым, характеризуя его 
в духе своих теорий: «Его прекрасное физическое 
состояние может быть объяснено его умеренны-
ми привычками. Он не употребляет ни спиртно-
го, ни табака и поддерживает сердце и легкие  
в превосходном состоянии благодаря физическим 
упражнениям на свежем воздухе» (Крепс 1967, 
280).

В 1929 г. Павлов вновь посетил Америку,  
о чем Келлог высказывался так: «Недавний визит 
проф. Павлова в нашу страну, возможно послед-
ний, принимая во внимание, что ему 80 лет, был 
триумфальным шествием, когда от одного со-
брания ученых он переходил к другому.  
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Он был принят повсюду с такими овациями  
и уважением, какие редко выпадали на долю 
ученых всех времен» (Крепс 1967, 280).

В 1935 г. накануне 86-летнего дня рождения 
Павлова Келлог писал ему: «Ваши открытия  
в области физиологии пищеварения создали те 
основы, на которых развилась рациональная 
система лечения большинства заболеваний 
пищеварительного аппарата. Благодаря меди-
цинской литературе весь цивилизованный мир 
широко использует результаты Ваших исследо-
ваний» (Крепс 1970, 229).

Исследователи из стран Европы
В сентябре 1908 г. в лаборатории Павлова  

в ИИЭМ появился чешский врач, хирург и те-
рапевт Милан Микса (Milan Miksa). Как  
и другие иностранные коллеги Павлова, он был 
знаком с экспериментами по физиологии пи-
щеварительной системы, которые его весьма 
интересовали. Еще в 1897 г., будучи студентом, 
он посетил Императорский Институт экспери-
ментальной медицины в составе многочислен-
ной делегации чешских врачей, принимавших 
участие в XII Международном медицинском 
съезде в Москве и специально посетивших 
ИИЭМ, что произвело на него большое впечат-
ление. Это отмечает в своей статье З. Мартинек 
(Мартинек 1961, 521). С 1905 г. Микса работал 
в Карловых Варах, где активно внедрял новые 
методы пражской бальнеологической школы, 
использовал воды Карловых Вар при лечении 
диабета, ожирения и связанных с ним заболе-
ваний, природный углекислый газ в качестве 
средства для микромассажа. Все это способ-
ствовало формированию Карловарской специ-
ализированной методики лечения хронических 
заболеваний желудочно-кишечного тракта  
и обмена веществ. Он мечтал поработать у Пав-
лова, чтобы применить результаты его иссле-
дований в своей врачебной практике. В Петер-
бурге Микса пробыл около пяти месяцев, 
особенно пристально изучая викарную функцию 
желудка у собак. Вернувшись на родину, он 
в декабре 1909 г. прислал Павлову резюме сво-
их работ, выполненных в его лаборатории,  
с вопросом, может ли он их обнародовать.  
Павлов ответил положительно, и Микса опу-
бликовал результаты своих исследований  
в научной статье на чешском языке «О викарной 
деятельности желудка» (1910). Став вскоре 
главным врачом курорта Карловы Вары, многие 
выводы он применил в своей практике врача-
бальнеолога, уделяя большое внимание изучению 
воздействия карлсбадских минеральных вод на 
слизистую оболочку желудка (рис. 3). 

Рис. 3. Милан Микса

Fig. 3. Milan Miksa

В 1927 г. Павлов перенес операцию по удале-
нию камней из желчного пузыря, и доктора 
посоветовали ему для восстановления после 
операции курортное лечение. Микса пригласил 
Ивана Петровича в Карловы Вары. Павлов по-
ехал туда с женой, он старался свое пребывание 
на курорте сохранить в секрете, поселившись 
не в крупном отеле, а в скромном пансионе 
Kurfurst на Хебской улице. Но «…как ни хотел 
Павлов, чтобы жители города не были осведом-
лены о его приезде, но журналисты и ученые не 
могли не узнать об этом. Многие из них при-
ходили к Павлову с просьбой дать интервью для 
газеты. Павлов неизменно отказывался: — Я не 
официальный представитель нашего правитель-
ства, чтобы давать интервью. Я приехал просто 
лечиться», — пишет В. Д. Дмитриев в своей 
статье, посвященной пребыванию Павлова на 
курорте (Дмитриев 1949, 67). Доктора рекомен-
довали Павлову полечиться водами в течение 
трех месяцев, но уже после шести недель пре-
бывания на курорте Павлов, стремившийся 
поскорее вернуться к работе, уехал в Петербург. 

https://www.doi.org/10.33910/2687-1270-2021-2-3-220-239


Интегративная физиология, 2021, т. 2, № 3 229

Л. И. Громова

В настоящее время на курорте Карловы Вары 
именем Павлова названа одна из улиц, и на ней 
расположен четырехзвездный курортный отель 
«Дом Павлова» (рис. 4). 

Рис. 4. Курортный отель «Дом Павлова»  
в Карловых Варах

Fig. 4. Resort hotel “Pavlov’s House” in Karlovy Vary

В марте 1910 г. ИИЭМ посетил бельгийский 
патолог и хирург Э. Ван де Пют (E. Van de Put). 
Как и у других стажеров Павлова его целью было 
освоение методов физиологической хирургии 
подопытных животных, а также изучение пато-
логических процессов в пищеварительной си-
стеме. Два месяца он проработал в Патологи-
ческом кабинете у Е. С. Лондона, а после этого 
столько же в Физиологическом отделе у Павло-
ва. Впоследствии Ван де Пют, получив профес-
сорскую должность в Брюссельском Свободном 
университете, преподавал общую патологию.

В августе 1912 г. в Петербург приехал со 
своей женой, сыном и братом английский фи-
зиолог Чарльз Скотт Шеррингтон 
(Charles Scott Sherrington). К тому времени он 

был уже очень известным и опытным исследо-
вателем высшей нервной деятельности живот-
ных, выполнил серию работ по локализации 
функций в коре больших полушарий антропо-
идов. В 1906 г. написал монографию «Интегра-
тивная деятельность центральной нервной 
системы», в которой обосновал многие прин-
ципы нервной координации: принцип конвер-
генции — схождения чувствительных влияний 
к исполнительным нейронам, которые образу-
ют общий путь, одновременного и последователь-
ного торможения, реципрокной иннервации анта-
гонистических мышц. Им был введен термин 
«синапс» и определена его роль во взаимоотноше-
ниях нервных клеток (Ноздрачев и др. 2011, 861)

С Павловым и его работами он был знаком 
уже давно, состоял с ним в длительной переписке, 
обменивался статьями и мечтал познакомиться 
лично. Приехав в Петербург, он посетил лабора-
тории Ивана Петровича в ИИЭМ и ВМА, при-
сутствовал на опытах его сотрудников. Особен-
но заинтересовался опытами М. Н. Ерофеевой, 
которая проводила эксперименты по действию 
на собак электрического тока, пытаясь сделать 
этот раздражитель условным сигналом для пи-
щевой реакции, что ей вполне удалось. На осно-
ве этих опытов она в том же году защитила  
докторскую диссертацию «Электрическое раз-
дражение кожи собаки как условный возбудитель 
работы слюнных желез». Павлов в своей статье 
«Объективное изучение высшей нервной дея-
тельности животных» (1913) писал, что в опытах 
Ерофеевой «произошло истинное переключение 
нервного тока с дороги к оборонительному цен-
тру на дорогу к пищевому центру» (Павлов 1951c, 
241). Эти эксперименты произвели на Шерринг-
тона сильное впечатление. «Теперь я понял, по-
чему христианские мученики могли переносить 
мучения. Очевидно, известным сосредоточени-
ем мысли можно достигнуть того, что боль не 
будет существовать», — говорил он. Павлов 
привел это высказывание Шеррингтона в своей 
публичной лекции «Основа культуры животных 
и человека», прочитанной в 1918 г. в Тенишевском 
училище (Голиков, Ланге 1999, 765). «Это его 
слова, и это правда, — говорил Павлов, —  
…христиане выдерживали страшные мучения, 
улыбаясь. Следовательно, необходимо допустить, 
что огромное нравственное возбуждение затор-
мозило, уничтожило чувство боли… В случае  
с нашей собакой… ясно, что здесь было вполне 
целесообразное соответствие с жизнью. Раз еда 
дается только по сигналу, вызывающему боль, то 
мы должны пожертвовать кусочками кожи для 
того, чтобы сохранить свою жизнь» (Голиков, 
Ланге 1999, 154).
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Конечно, Шеррингтон с семьей был приглашен 
к обеду в дом Павлова, о чем не раз вспоминал 
впоследствии. В 1913 г. он встречался с Иваном 
Петровичем в Гронингене на заседаниях IX Меж-
дународного конгресса физиологов. В 1915 г. по 
представлению Павлова Шеррингтон был избран 
иностранным членом-корреспондентом Петер-
бургской академии наук, в 1920–1925 гг. был 
президентом Лондонского королевского обще-
ства, немало посодействовав в это время пере-
воду и изданию книги Павлова «Лекции о рабо-
те больших полушарий головного мозга» на 
английском языке. В 1932 г. Шеррингтон стал 
лауреатом Нобелевской премии (совместно  
с Э. Эдрианом) «за открытия, касающиеся функ-
ций нейронов» (рис. 5).

Рис. 5. Нобелевская медаль Ч. С. Шеррингтона

Fig. 5. C. S. Sherrington’s Nobel Medal

Голландец по происхождению Яспер Яспе-
рович Тен-Кате (Ten Cate) родился и жил  
в России, окончил медицинский факультет Мо-
сковского университета, стажировался в Пари-
же и Берлине. Сдав в 1915 г. докторантские 
экзамены в Военно-медицинской академии  
в Петрограде, пришел работать к Павлову — был 
его ассистентом на кафедре физиологии BMA 
и в Физиологическом отделе ИИЭМ, а также 
работал у Л. А. Орбели в лаборатории физио-
логии Научного института им. П. Ф. Лесгафта. 
Он проработал у Павлова 6 лет, с 1914 по 1920 
гг. В лаборатории его даже часто называли на 
русский манер Яковом Яковлевичем. Он экс-
периментировал с угасательным торможением 
условных рефлексов у собак, выполнив на эту 
тему диссертационную работу, изучал влияние 
нервов на деятельность сердца, занимался так-
же изучением секреции желудочного сока. После 
революции Тен-Кате уехал в Нидерланды, ре-
патриировавшись в 1921 г. Иван Петрович 
снабдил его рекомендательными письмами  
к голландским физиологам Цваардемакеру  
и Эйнтховену, с которыми был лично знаком.  
В своих воспоминаниях Тен-Кате позже писал: 

«Интерес, проявленный со стороны голландских 
ученых к письмам Ивана Петровича, был колос-
сальным. Здесь все думали, что Ивана Петро-
вича Павлова уже нет в живых, и даже во многих 
газетах появились некрологи по поводу пред-
полагаемой его смерти1. Меня засыпали вопро-
сами о Павлове. Все интересовались его рабо-
тами, здоровьем и личной жизнью. На 
ближайшем общеголландском физиологическом 
собрании письма И. П. Павлова были прочита-
ны в переводе и для большей убедительности 
подлинники проецировались на экране. После 
этого собрания в печати появились опроверже-
ния о смерти Ивана Петровича Павлова» (Крепс 
1967, 302).

В Голландии Тен-Кате устроился работать 
ассистентом на кафедру физиологии Амстер-
дамского университета, где постепенно вырос 
до ординарного профессора кафедры. Он со-
стоял с Павловым в переписке, встречался с ним 
на физиологических конгрессах в Стокгольме 
(1926), в Риме (1932), и наконец, на XY Между-
народном Физиологическом конгрессе, впервые 
проходившем в СССР в 1935 г. За его участие  
в последнем активно ходатайствовал сотрудник 
Павлова И. С. Розенталь. 20 января 1935 г.  
он писал Павлову из Кембриджа, где находился 
на стажировке у Дж. Баркрофта: «Я хотел бы 
Вам напомнить об Якове Яковлевиче Тен-Кате.  
Он сильно хочет поехать на Конгресс, но с день-
гами у него плоховато. Не могли бы Вы включить 
его в число пятидесяти бесплатно приглашаемых 
членов Конгресса? Он и пользу кой-какую при-
носит, будучи осведомителем голландских уче-
ных и по вопросам Конгресса, и по вопросам, 
касающимся русской физиологии. Так что он  
в Голландии как бы центр, бюро справок, куда 
обращаются голландские ученые, и не только 
физиологи» (Крепс 1970, 183).

В 1936 г. Тен-Кате написал воспоминания 
«Работа у И. П. Павлова и встречи с ним», хра-
нившиеся в Архиве ИЭМ и опубликованные  
в 1967 г. (Крепс 1967, 302).

Стажеры Павлова из Японии

В 1911–1912 гг. в лаборатории Павлова впер-
вые появились исследователи из Японии – про-
фессора Хирумару Ишикава (Hirumaru Ishika-
wa) и Ясутуро Сатаке (Yasuturo Satake).  
И тот, и другой пробыли у него около пяти  

1  В январе 1916 года в Петербурге скончался хирург, про-
фессор Военно-медицинской академии Е.  В.  Павлов.  
В некоторых иностранных газетах появились ошибочные 
сообщения о смерти И. П. Павлова.
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месяцев. Ишикава работал под руководством 
одного из талантливых учеников Павлова 
Б. П. Бабкина и совместно с ним выполнил два 
исследования — о секреции поджелудочного 
сока и о периодической деятельности пищева-
рительного аппарата (рис. 6). 

Рис. 6. Х. Ишикава в лаборатории И. П. Павлова. 
1911 г.

Fig. 6. H. Ishikawa in I. P. Pavlov’s laboratory.  
1911

Он также очень интересовался опытами  
И. И. Иванова по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, которые про-
водили тогда в Физиологическом отделении 
Лаборатории ветеринарного управления в Пе-
тербурге, созданного при активной поддержке 
Павлова. 25 декабря 1911 г. Ишикава писал 
Ивану Петровичу из Мюнхена: «Позвольте мне 
выразить Вам от глубины сердца мою горячую 
благодарность за Ваше дружеское руководство. 
Я с большой пользой поработал у Вас» (Крепс 
1970, 256). 

Возвратившись в Японию, Ишикава зани-
мался вопросами нервно-мышечной физиологии, 
изучал условия торможения секреции пищева-
рительных соков. В 1913 г. он получил возмож-
ность работать в Институте племенного коне-
водства в г. Шихинохе (Япония, провинция 
Авамори), откуда писал Павлову 9 мая: «Уже 
пять дней, как я работаю здесь в государствен-
ной племенной конюшне и повторяю опыты 
русского ученого Иванова с искусственным 
оплодотворением кобыл» (Крепс 1970, 257).  
В начале 1920-х гг. опубликовал на английском 
языке монографию «Исследование фундамен-
тальных явлений жизни» (Крепс 1970, 294). 
Совместно с Сатаке изучал экспериментальный 
диабет и секрецию адреналина надпочечниками.

Сатаке, с 1910 г. — профессор Университета 
в Киото, у Павлова занимался исследованием 
пищеварения и условными рефлексами у собак. 
Вернувшись на родину, он переписывался  
с Иваном Петровичем, обменивался научными 
статьями и монографиями. Позже он возглавил 
физиологическую лабораторию в Университете 
Тохоку японского города Сёндай. Ишикава и Са-
таке планировали посетить Россию в 1935 г.  
в составе японской делегации для участия  
в XV Международном конгрессе физиологов, 
но это им, к сожалению, не удалось. Но доктор 
Сато, многолетний сотрудник Сатаке, передал 
Павлову уникальный подарок от него. Это был 
портрет Ивана Петровича, выполненный вы-
дающимся японским портретистом Бунгаку 
Араи. За несколько дней до открытия Конгрес-
са Сатаке писал Павлову, что Араи написал 
портрет «…китайской тушью на шелке, вос-
произведя его с фотографий, снятых на Физио-
логическом конгрессе в Бостоне, и тех фото-
графий, которые прислал доктор Болдырев,  
а также других фотографий, которые мы имели 
ранее». «Портрет был нарисован в тонком япон-
ском стиле, — писал он далее, — и, как Вы, 
может быть, знаете, такая картина может со-
храняться в течение очень длительного време-
ни, даже в течение нескольких столетий. Этот 
портрет я хотел бы подарить Вам в знак пре-
красных воспоминаний о моей работе в Вашей 
лаборатории почти 20 лет назад» (Крепс 1970, 
296). В настоящее время подаренный Ивану 
Петровичу уникальный портрет представлен  
в экспозиции Мемориального музея-квартиры 
академика И. П. Павлова в Санкт-Петербурге 
(рис. 7). 
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Рис. 7. Б. Араи. Портрет И. П. Павлова

Fig. 7. B. Arai. Portrait of I. P. Pavlov

В лаборатории Павлова в Институте экспе-
риментальной медицины (ИЭМ) работали  
и другие японские физиологи — Х. Солутава 
(H. Solutava) (в 1912 г.) и Т. Хайяши (T. Hayashi) 
(в 1932 и 1933 гг.).

После революции 1917 года

Революция 1917 г. не только изменила по-
литический строй в стране, но и все сферы 

жизни, в том числе, и научной жизни в лабора-
ториях Павлова и других ученых. Она принесла 
с собой разрушения, гражданскую войну, голод, 
болезни, обыски и аресты. 

Несмотря на трудности, Иван Петрович 
старался не терять присутствия духа, продолжал 
свои исследования в области условных рефлек-
сов, преподавал в Военно-медицинской академии. 
На работу и обратно он ходил пешком — обще-
ственного транспорта почти не было. Состояние 
его научных лабораторий было плачевно — 
многие сотрудники были мобилизованы, подо-
пытные собаки погибали от голода и плохого 
корма.

Герберт Уэллс, приехавший в Петроград  
в 1920 г., был потрясен увиденным. В своей не-
большой книге «Россия во мгле» он позже писал: 
«Одним из самых необычных моих впечатлений 
в России была встреча с некоторыми крупней-
шими представителями русской науки, изну-
ренными заботой и лишениями. Я видел там 
востоковеда Ольденбурга, геолога Карпинского, 
лауреата Нобелевской премии Павлова. Наша 
блокада отрезала русских ученых от иностран-
ной научной литературы. У них нет новой ап-
паратуры, не хватает писчей бумаги, лаборато-
рии не отапливаются. Удивительно, что они 
вообще что-то делают. И все же они успешно 
работают; Павлов проводит поразительные по 
своему размаху и виртуозности исследования 
высшей нервной деятельности животных —  
в старом пальто, в кабинете, заваленном карто-
фелем и морковью, которые он выращивает  
в свободное время» (Уэллс 1958, 28). 

В такой обстановке было уже не до приема 
иностранных ученых, да они и сами не стреми-
лись в Россию. Павлов, доведенный до отчаяния 
состоянием своих лабораторий, написал письмо 
в Совнарком с просьбой разрешить ему уехать 
из страны. Чтобы оставить его на родине, В. И. Ле-
нин 24 января 1921 г. подписал специальное 
постановление «Об условиях, обеспечивающих 
научную работу академика И. П. Павлова и его 
сотрудников». Принятые меры позволили по-
степенно возродить жизнь павловских лабора-
торий. Только летом 1921 г. впервые после рево-
люции в лаборатории Павлова ИЭМ появился 
иностранный стажер. Это был профессор Йель-
ского университета Джером Додж (Jerome Dodge). 
Он приезжал к Павлову для стажировки во 
время летних каникул трижды — в 1921, 1925  
и 1926 гг. 

В 1919 г. в США по инициативе Г. К. Гувера 
была создана организация, миссией которой 
была помощь европейским странам, пострадав-
шим в Первой мировой войне. Она называлась 
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«Американская администрация помощи» 
(«American Relief Administration», или сокра-
щенно ARA). Ее деятельность в РСФСР разре-
шили в 1921 г. в связи с голодом в Поволжье. 
Руководителем Петроградского отделения ARA 
с июня 1922 г. был тридцатилетний доктор ме-
дицины, врач-терапевт Уильям Хорсли Гент 
(William Horsley Gantt), который заведовал 
медицинской частью отделения. 

По совету своего русского переводчика 
А. П. Зельгейма, ученика Павлова, Гент впервые 
в октябре 1922 г. посетил Физиологический от-
дел Института экспериментальной медицины. 
Встреча с Иваном Петровичем определила на-
правление всей его дальнейшей профессиональ-
ной деятельности (рис. 8). 

Рис. 8. У. Х. Гент в лаборатории И. П. Павлова.  
1922 г. Сидят слева направо: Е. А. Ганике, 

И. П. Павлов, У. Х. Гент, В. В. Савич. Во втором 
ряду в центре А. П. Зельгейм

Fig. 8. W. H. Gantt in I. P. Pavlov’s laboratory.  
1922. Sitting from left to right: E. A. Ganike, 

I. P. Pavlov, W. H. Gantt, V. V. Savich. In the second 
row in the center A. P. Zelheim

«Павлов был тот, кто впервые вселил в меня 
уверенность, что объективное изучение психи-
ческой жизни возможно. Из-за путаницы, дву- 
смыслицы и ложных философских теорий, ко-
торые характеризовали психиатрию, я потерял 
надежду серьезно заниматься в этой области. 
Но учение Павлова было тем ветром, который 
наполнил паруса моего корабля надеждой. Этот 
ветер подул так сильно, что привел меня через 
бурные моря ложных философий и квакерства 
к пристани, где превалируют факты и научный 
метод порождает факт», — писал позже Гент  
в своих воспоминаниях (Крепс 1967, 272).

Он очень увлекся идеями знаменитого 
физиолога, но серьезно заняться исследованиями 

не успел — в 1923 г. ARA была объявлена 
советским правительством шпионской 
организацией, и деятельность ее в нашей стране 
была прекращена. Генту пришлось вернуться на 
родину. Но в 1925 г. он вновь приехал в РСФСР 
и проработал у Павлова вплоть до 1929 г., проводя 
исследования по разным вопросам, связанным 
с условными рефлексами и поведением животных. 
Он стал иностранным сотрудником Павлова, 
дольше всех (почти семь лет) проработавшим  
в 1920-х гг. в его лаборатории. В 1928 г. Гент  
(с помощью Фольборта, Спирова и Кеннона) 
перевел на английский язык книгу Павлова 
«Лекции об условных рефлексах», которая вышла 
в Америке под названием «Lectures on conditioned 
reflexes. Twenty five years of objective study of the 
higher nervous activity (behavior) of animals». Этот 
перевод впервые дал возможность ознакомиться 
широким кругам англоговорящих исследователей 
с экспериментальными данными по условным 
рефлексам и понять суть экспериментов Павлова 
и основанных на них выводов. Гент был, пожалуй, 
самым активным пропагандистом идей Павлова 
в Америке. В 1930 г. он организовал Лабораторию 
им. И. П. Павлова при Университете Джона 
Гопкинса в Балтиморе, в которой велись 
исследования по условным рефлексам. На базе 
этой лаборатории в 1955 г. было создано 
американское «Павловское общество», 
президентом которого Гент был в течение  
10 лет, затем его сменили на этом посту другие 
известные ученые. В настоящее время «Павловское 
общество» занимается научным изучением 
поведения и продвижением междисциплинарной 
научной коммуникации. Оно признает ценность 
исследований на молекулярном уровне, но 
поощряет членов подчеркивать значимость их 
научных наблюдений для всего функционирующего 
организма. Таким образом, Общество поощряет 
интегративный научный подход и стимулирует 
ученых к его применению в публикациях  
и презентациях. Оно также содействует 
конфедерации подобных организаций, имеющих 
павловскую традицию, в Европе и на Востоке 
(Космачевская, Громова 2006, 135).

Гент принял самое активное участие в орга-
низации другой павловской ассоциации — 
Международного общества по высшей нервной 
деятельности (Collegium Internationale Activitatis 
Nervosae Superioris, CIANS), основанного в 1960 г. 
Общество стало издавать журнал «Высшая 
нервная деятельность» («Activitatis Nervosa 
Superior»), который с 1991 г. получил название 
«Гомеостаз в здоровье и болезни» («Homeostasis 
in Health and Disease»). В 1965 г. Гент основал 
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журнал «Условный рефлекс» («Conditional Reflex», 
1966–1973), который позднее стал именоваться 
«Павловский журнал биологической науки» 
(«The Pavlovian Journal of Biological Science», 
1974–1990), а с 1991 г. — «Интегративная физио- 
логическая и поведенческая наука» («Integrative 
Physiological and Behavioral Science») (Космачев-
ская, Громова 2006, 136).

Гент еще не раз бывал в РСФСР. В 1933 г. он 
довольно долго жил у Павлова в Колтушах вме-
сте со своим коллегой Адольфом Мейером 
(Adolf Meyer), профессором Университета Джо-
на Хопкинса, в 1935 г. участвовал в XV Между-
народном конгрессе физиологов, проходившем 
в Ленинграде и Москве. Там он вместе с соав-
торами Р. Луксом и С. Каценельбогеном сделал 
доклад о своих интересных опытах с искусствен-
ным повышением сахара в крови животных, 
вызванным внешними раздражителями  
(условная гипергликемия) (Збарский, Каганов 
1936, 101).

Гент приезжал в Ленинград и после смерти 
Павлова — в 1957, 1958 и 1967 гг., выступая  
с лекциями в Академии наук. В 1974 г.  
он предпринял путешествие по российским 
городам. Любовь к России и к Ивану Петровичу 
Павлову он передал и своим детям — дочери 
Эмили и сыну Эндрю. В 2005 г. они с внучкой 
Гента Серрин приехали в Санкт-Петербург, 
чтобы побывать в Мемориальном музее-квартире 
Павлова, посетить его могилу на Волковском 
кладбище и, возможно, познакомиться  
с потомками великого ученого — научного 
наставника их отца. Долгожданная встреча  
в музее прошла 5 августа (рис. 9). Эмили, Эндрю 
и Серрин Гент познакомились с внучкой Павлова 
Людмилой Владимировной и правнучкой 
Мариной Анатольевной Балмасовыми 
(Космачевская, Громова 2006, 133).

И. П. Павлов и Р. Йеркс — наблюдения  
за высшими приматами

Еще в 1906 г. Павлов был приглашен в Англию 
для прочтения лекции в честь Томаса Гексли. 
Лекция «Естественнонаучное изучение так на-
зываемой душевной деятельности высших жи-
вотных» была в том же году опубликована  
в английской медицинской прессе и вызвала 
большой интерес. Ею особенно заинтересовал-
ся американский зоопсихолог Роберт Йеркс 
(Robert Mearns Yerkes), преподаватель Гарвард-
ского университета, в то время изучавший по-
ведение животных на грызунах (рис. 10). 

Рис. 9. Встреча потомков И. П. Павлова  
и У. Х. Гента в Мемориальном музее-квартире 

И. П. Павлова в Санкт-Петербурге. 2005 г.  
Слева направо: внучка Гента Серрин, внучка 

Павлова Л. В. Балмасова, дочь Гента Эмили Гент 
Кан, сын Гента Эндрю Гент с женой, 

сопровождающий семьи Гент в России,  
правнучка И. П. Павлова М. А. Балмасова  

(публикуется впервые)

Fig. 9. Meeting of descendants of I. P. Pavlov  
and W. H. Gantt at the Academician Ivan P. Pavlov’s 
Memorial Museum-Apartment in Saint Petersburg. 

2005. From left to right: granddaughter of Gantt Serrin, 
granddaughter of Pavlov L. V. Balmasova, daughter  
of Gantt Emily Gantt Kahn, son of Gantt Andrew 

Gantt with his wife, accompanying the Gantt family  
in Russia, great-granddaughter of I. P. Pavlov 
M. A. Balmasova (published for the first tim)

e)

Рис. 10. Роберт Йеркс

Fig. 10. Robert Yerkes
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Его монография «Танцующая мышь», уви-
девшая свет в 1907 г., по сути, стала первой 
книгой по зоопсихологии. Впоследствии Йеркс 
со своей дочерью Робертой изучал поведение 
горилл и их потомства в Гарвардском и Йельском 
университетах, а позже в питомниках во Фло-
риде и на Кубе. С 1908 г. он стал регулярно пере-
писываться с Павловым, эта переписка велась 
вплоть до 1935 г. Естественно, его особенно 
интересовали работы самого Ивана Петровича 
и его сотрудников, посвященные изучению по-
ведения животных. Оба ученых посылали друг 
другу оттиски только что вышедших статей. 
Оттиски на русском языке переводил для Йерк-
са Сергей Моргулис, в то время студент Гар-
вардского университета. В 1909 г. Йеркс и Мор-
гулис опубликовали в журнале Psychological 
Bulletin статью «Метод Павлова в психологии 
животных». В своем докладе «Научный метод 
в психологии животных», прозвучавшем на  
VI Международном психологическом конгрес-
се в Женеве (1909), Йеркс говорил об открытии 
Павловым метода условных рефлексов, который, 
по его мнению, мог дать методику объективно-
го анализа поведения животных. 

Йеркс предлагал Павлову написать книгу об 
условных рефлексах, которую он хотел опубли-
ковать в серии монографий на английском 
языке, посвященных поведению животных.  
9 марта 1909 г. он писал Павлову: «Такая книга 
по условным рефлексам, как и Ваша замечатель-
ная книга “Работа пищеварительных желез”, 
могла бы иметь в настоящее время большую 
ценность, потому что Ваши исследования были 
опубликованы только на русском языке, что 
является препятствием для тех из нас, кто весь-
ма заинтересован иметь соответственные знания 
по этому вопросу… Вы не знаете, как серьезно 
мы, американцы, интересуемся возможностью 
поближе познакомиться с Вашими работами по 
условным рефлексам» (Крепс 1970, 237). Иван 
Петрович тогда не написал ни монографии, ни 
даже статьи о поведении животных, т. к. счел 
это для себя преждевременным. Он, как обыч-
но, должен был не только накопить фактический 
материал, но и много раз его перепроверить, 
чтобы сделать правильные выводы. Только  
в 1927 г. вышло английское издание его моно-
графии «Лекции о работе больших полушарий 
головного мозга» в переводе Г. В. Анрепа, кото-
рое он послал Йерксу. 

В письме от 3 декабря 1927 г. Йеркс писал 
Павлову: «Я убежден, что Вы поймете, как вы-
соко я ценю возможность иметь этот общий 
очерк Ваших чрезвычайно важных исследований 
на английском языке. Я пока не имел возмож-

ности внимательно прочесть Вашу книгу, по-
тому что ею сразу же заинтересовались мои 
помощники, и все они, я убежден, постараются 
приобрести ее. Мой коллега профессор Джером 
Додж проявил большой энтузиазм по поводу 
Вашей книги, точно так же и профессор Кеннон» 
(Крепс 1970, 244). 

Личная встреча Йеркса и Павлова произошла 
в Бостоне в июне 1923 г. Павлова очень интере-
совали проводимые Йерксом исследования 
поведения человекообразных обезьян (горилл), 
которое он наблюдал с момента рождения на 
молодых особях, впервые полученных от жи-
вотных в неволе. В 1929 г. они вновь встречались 
в Бостоне во время проведения там XIII Между-
народного физиологического конгресса, а не-
задолго до этого также и в Ленинграде, куда 
Йеркс приезжал на несколько дней в конце июня 
с дочерью Робертой, чтобы познакомиться  
с работами Павлова и его учеников, проводив-
шимися в ИЭМ. Выражая Павлову благодарность 
за встречу, Йеркс писал ему 2 июля: «Я даже не 
могу сказать, какое огромное удовольствие до-
ставила мне возможность увидеть профессора 
Павлова в его собственной лаборатории и слы-
шать его объяснения при показе нам его опытов 
по условным рефлексам. Много лет я имел 
огромное желание увидеть собственными гла-
зами эти опыты и их запись, наблюдать при-
менение метода условных рефлексов, где так 
трудно предвидеть исход исследования». Он 
также благодарил Ивана Петровича за сердечный 
прием в его доме и «восхитительный обед», 
просил передать слова уважения Серафиме 
Васильевне, констатируя в конце письма: «Ро-
берта и я убеждены в том, что невозможно со-
ревноваться с Вашей супругой в ее искусстве  
и дружеском отношении» (Крепс 1970, 246). 

К 1935 г. Лаборатория биологии приматов 
при Йельском университете, которой руководил 
Йеркс, добилась невероятных успехов в деле 
разведения высших приматов, кроме горилл  
в ней было уже 40 шимпанзе, и Йеркс писал 
Павлову: «Успех нашего питомника превзошел 
все наши ожидания, в силу чего нам пришлось 
приостановить спаривание шимпанзе, дабы из-
бежать переполнения имеющихся клеток» (Крепс 
1970, 249).

Известно, что в 1933 г. Павлов получил от 
своего бывшего сотрудника С. А. Воронова, 
работавшего в Париже, пару шимпанзе — зна-
менитых Розу и Рафаэля. С этого момента  
в Колтушах начались исследования высшей 
нервной деятельности антропоидов, но, к со-
жалению, они не достигли такого размаха, какой 
был у американских коллег Павлова.
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Другие гости и стажеры лабораторий 
Павлова

Говард Скотт Лидделл (Howard  Scott   
Liddell) — профессор психобиологии Корнель-
ского университета и директор лаборатории 
поведения сельскохозяйственных животных — 
приезжал в Ленинград дважды, в 1926 и 1934 гг.,  
но оба раза ненадолго. Однако он посетил кли-
ники и лаборатории Павлова и даже смог по-
бывать на заседаниях павловских «сред». Его 
проводником в первом посещении был сотруд-
ник Павлова П. С. Купалов, т. к. самого Ивана 
Петровича в это летнее время в лаборатории не 
было. Купалов показал ему несколько опытов 
по условным рефлексам и подарил «Труды ла-
бораторий И. П. Павлова» (1924, 1926), а также 
сборник статей, вышедших к 75-летию Ивана 
Петровича. В ноябре 1926 г. Павлов получил 
письмо от Лидделла, в котором тот обращался 
к нему за разрешением «…организовать перевод 
и издание 29 статей, вышедших из Ваших лабо-
раторий и напечатанных в этих 3 книгах». «Как 
Вам уже известно, большинство американских 
ученых, изучающих поведение животных, очень 
заинтересованы в ознакомлении с Вашими ра-
ботами по условным рефлексам и были бы рады 
узнать о новых данных… Библиотекарь нашего 
университета господин Бабин мог бы быть пере-
водчиком. По рождению и воспитанию он рус-
ский, и очень способный лингвист. Как только 
переводы этих статей будут закончены, они 
будут отосланы Вам на проверку и утверждение» 
(Крепс 1970, 299). Переводы статей действи-
тельно были сделаны, но, к сожалению, по не-
известным причинам опубликованы не были. 

Лидделл с помощью метода условных реф-
лексов изучал поведение сельскохозяйственных 
животных — коз, овец и свиней. Особенно его 
интересовали вопросы, связанные с особенно-
стями формирования условных защитных реф-
лексов у детенышей и отношениями между 
животными в стаде («социусе»). Он опубликовал 
статьи и несколько книг по этой тематике.

В 1936 г. после смерти Павлова Лидделл 
опубликовал воспоминания о нем под названи-
ем «Павлов — психиатр будущего» в «Journal  
of the Mount Sinai Hospital». В переводе В. Л. Мер-
кулова они были впервые опубликованы на 
русском языке в книге «И. П. Павлов в воспо-
минаниях современников» только в 1967 г. (Крепс 
1967, 297). В этой короткой статье Лидделлу 
удалось в простой и понятной форме донести 
до читателя основные принципы работ Павло-
ва — научную точность, пользу хронического 
эксперимента, большое количество опытов, 

которое позволяло обобщить результаты и на 
этом основании делать правильные выводы. 
Решение Павлова объяснять психическую дея-
тельность животных в терминах рефлекторной 
деятельности Лидделл назвал решением, «де-
лающим эпоху». Он также констатировал, что 
«Павлов был первым, кто выработал надежный 
метод для получения экспериментального не-
вроза в условиях, тщательно им описанных  
и легко воспроизводимых» (Крепс 1967, 299).  
В конце статьи Лидделл выражал надежду на 
то, что именно научные труды Павлова помогут 
в будущем успешно излечивать пациентов  
с нервными и психическими расстройствами.

Стажерами лаборатории Павлова в ИЭМ  
в 1931 г. стали молодые польские физиологи 
Ежи Конорский (Jerzy Konorski) и Стефан 
Миллер (Stephan Miller). Они проработали  
у Ивана Петровича до 1933 г. Конорский окон-
чил в 1929 г. медицинский факультет Варшав-
ского университета. Миллер был студентом того 
же факультета. Еще на третьем курсе они объ-
единились, чтобы изучать двигательные реакции 
животных, основываясь на известных им ис-
следованиях Павлова по условным рефлексам. 
Им удалось установить, что условные рефлексы, 
требующие двигательной реакции или воздер-
жания от нее, составляют отдельный тип реф-
лексов, который они назвали рефлексами II типа, 
а их обусловливание — обусловливанием II типа.

26 марта 1928 г. они написали Павлову про-
странное письмо на нескольких страницах  
с подробным описанием своих экспериментов 
и сделанными из них выводами, которые в не-
которых моментах расходились с исследовани-
ями Павлова. Они просили его высказать свое 
мнение по поводу их работ. Иван Петрович 
весьма заинтересовался исследованиями совсем 
неизвестных ему польских студентов. Сотрудник 
Павлова Д. А. Бирюков позже вспоминал, что 
Иван Петрович, часто сетовавший на то, что 
многие даже опытные его коллеги часто не по-
нимают до конца сути условных рефлексов, 
прочитав письмо, был «восхищен». «Мы по-
неволе, — высказывался он, — как ни говорите, 
заключены в известных рамках, а всякая свежая 
голова очень много значит» (Крепс 1967, 60).  
21 сентября 1928 г. Павлов отправил ответ Мил-
леру и Конорскому. В нем он писал: «Я прочитал 
Ваше письмо в собрании моих сотрудников  
и обсудил с ними полученные Вами факты. Я от 
души поздравляю Вас с констатированием этих 
фактов. Это очень важное расширение области 
условных рефлексов. Но я не могу согласиться 
ни с Вашим толкованием фактов, ни с Вашею 
систематизацией» (Крепс 1970, 308). Дальнейший 
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текст письма очень подробно объяснял взгляды 
Павлова на эти эксперименты и его советы по 
методике их проведения. В конце письма Иван 
Петрович писал: «Ваша задача и заслуга состо-
ит в том, что Вы раздражение двигательного 
анализатора в качестве условного применили  
в разнообразных комбинациях, а мы ограничи-
лись констатированием только одного факта 
его афферентного значения наравне с другими 
анализаторами. Благодаря Вашим опытам от-
четливо выступило особенное свойство двига-
тельного анализатора, что в нем афферентное 
раздражение непосредственно переходит  
в эфферентное. А через это хорошо понимают-
ся более яркие случаи так называемого произ-
вольного движения. Только я находил бы для 
Ваших рефлексов вместо названия “условных 
рефлексов 2-го типа” более подходящим назва-
ние “условных рефлексов с двигательного ана-
лизатора”, так как первоначальный сигнальный 
характер двигательных актов и здесь несомненен. 
Конечно, не нарушая Ваших авторских прав, не 
для печати, а так сказать, для домашнего упо-
требления, чтобы самим видеть, мы повторим 
Ваши опыты» (Крепс 1970, 312). Павлов поручил 
повторить опыты Миллера и Конорского своим 
сотрудникам Г. В. Скипину, А. М. Павловой  
и М. К. Петровой. Затем (с 1931 по 1933 гг.) эти 
опыты проводили в лаборатории Ивана Петро-
вича и под его руководством сами польские 
исследователи, приехавшие к нему на стажи-
ровку.

Вернувшись в Варшаву, Конорский в 1934 г. 
возглавил лабораторию высшей нервной дея-
тельности в Институте экспериментальной 
биологии им. М. В. Ненцкого. В годы Второй 
мировой войны он вернулся в СССР, где  
в 1941–1944 гг. заведовал физиологическим от-
делом Сухумской биостанции. В 1945 г., вернув-
шись в Институт им. М. В. Ненцкого, стал  
руководителем отдела нейрофизиологии,  
а с 1968 г. директором этого института. Конор-
ский опубликовал более 100 научных статей, 
посвященных физиологическому анализу дви-
гательного поведения животных, нейрофизио-
логическим механизмам приобретенных дви-
гательных реакций, названных им условными 
рефлексами 2-го типа, а также функциональной 
организации различных отделов головного 
мозга.

Миллер, вернувшись на родину после ста-
жировки у Павлова, работал врачом психиатром 
в больнице г. Творки. В 1939 г. стал директором 
Института нервных и психически больных ев-
реев «Зофювка» в Отцворке. К сожалению,  
в годы Второй мировой войны он погиб.  

Конорский посвятил своему другу главы в моно-
графиях «Conditioned reflexes and neuron orga-
nization» (Cambridge, 1948) и «Integrative activ-
ity of the brain» (Chicago, 1967, 1970).

С лета 1931 до весны 1932 г. в лаборатории 
Павлова в ИЭМ работал китайский невролог 
Ричард Ляйман (Richard Lyman). Здесь он со-
вместно с П. С. Купаловым и его учеником 
Б. Н. Луковым исследовал зависимость величи-
ны условного рефлекса от интенсивности тона 
звукового раздражителя, а также влияние рент-
геновских лучей на работу мозга подопытных 
собак. Вернувшись в США, где он тогда жил  
и работал, Ляйман перевел несколько статей 
Павлова и опубликовал их в американских жур-
налах. Его переписка с Иваном Петровичем 
продолжалась и тогда, когда он вернулся в Китай 
(с 1932 до 1937 г.), где возглавил кафедру ней-
ропсихиатрии медицинского факультета Пекинско-
го университета. В письме от 11 октября 1932 г.  
он писал Павлову: «В нашем университете 
физиолог Лим, психолог Ван, педиатр Блэк  
и я сам — все мы интересуемся применением 
условных рефлексов к клиническим проблемам 
в тех направлениях, которыми интересовались 
Вы и профессор Красногорский» (Крепс 1970, 
326). А в письме от 23 февраля 1934 г., адресо-
ванном сыну Павлова Всеволоду Ивановичу, 
Ляйман сообщил, что он занимается реоргани-
зацией клиники неврологии и психиатрии. «Мы 
обсуждали не раз, — писал он, — возможность 
применения метода условных рефлексов в на-
ших клинических условиях: измерения измене-
ний сопротивления кожи при слабом электри-
ческой токе как раздражителе. С успехом 
подобная работа была сделана недавно физио-
логами в Эрлангене и еще где-то — вместо 
определения величин секреции слюны. Однако 
мы не смогли сделать значительной работы  
в этом направлении» (Крепс 1970, 328).

Позже Ляйман работал врачом в отрядах На-
родной армии Китая, боровшейся с японцами.  
В 1945–1961 гг. возглавлял неврологическую 
клинику в Нью-Йорке.

Конечно, приведенные данные об иностранных 
стажерах в лабораториях Павлова не могут пре-
тендовать на полноту информации о них. Они 
основаны на сведениях, опубликованных в раз-
личных источниках. В своей статье, посвященной 
этой теме, Меркулов упоминает, что в Физио-
логическом отделе ИЭМ велся специальный 
Журнал практикантов, но уже в 1906 г. его по 
каким-то причинам вести перестали (Меркулов 
1961, 511). Поэтому сведения о работавших  
у Павлова иностранных коллегах приходилось 
получать из косвенных источников — летописи 
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жизни и деятельности Павлова, его переписки, 
воспоминаний коллег и т. п. В статье «И. П. Пав-
лов и зарубежные ученые: взгляд на проблему» 
авторы Ю. А. Виноградов, Ю. П. Голиков и Т. И. Гре-
кова приводят краткие сведения еще о нескольких 
иностранных стажерах, чьи имена не упомянуты 
в настоящем обзоре, а также обозначают хроно-
логические рамки их пребывания в лабораториях 
Павлова. Это Лопес де Вердаге (Lopez de Verdage) 
из Мексики (1899), Иоганнес Орт (Johannes Orth), 
А. Оппенгеймер (A. Oppenheimer) и Герман  
Мунк (Hermann Munk) из Германии (1904),  
Вальдемар Кох (Waldemar Koch) из США (1904), 
Орасио Пиньеро (Horasio Pinero) из Аргенти-
ны (1906), Мечислав Минковский (Mieczysław 
Minkowsky) из Швейцарии (1907–1908 гг.)  
(Виноградов и др. 2005, 124, 137).

Будущие исследования этой темы наверняка 
внесут много новых фактов, которые позволят 
еще глубже и шире осветить пути взаимодействия 
Павлова с его иностранными коллегами и оце-
нить распространение идей великого ученого 
за рубежами нашей страны.
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