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Бесплодность всяческих изысканий в области психологии эсте

тического переживания, в частности, переживания словесных 
поэтических произведений, объясняется отчасти тем, что исследо
вание велось по преимуществу >лько в ограниченном круге пер 
вичных и бросающихся в глаза психологических фактов, никогда 
почти не углубляясь до подпочвенных, скрытых от простого взгляда 
реакций организма на произведение искусства, и ссылаясь т* таких 
случаях на необъяснимые ннтуишньъсякого рода и имени. Так. 
искусства пластические изучались психологически главным образом 
; круге зрительных восприятий всякого рода — цвета, формы, 
перспективы, и дело ограничивалось одним-глазом, хотя кинэсте- 
-н-теские ощущения и реакции, видимо, играют ..существеннейшую 
роль в этих-актах восприятия картины, статуи иди храма. О пере
живании картины в кончиках пальцев говорит один из исследова
телей, живописи, но не психолог, к сожалению. В области музыки 
и словесного искусства изучалась психологами преимущественно 
явления из области слуха и н ро u е с с i >Г *о с м ы с л е н и я и понимания 
речи, ассоциаций и т. д. В частное по существенно пострадали 
от этого вопросы переживания словесных произведений; В згой 
области давно настала пора иерей-! и к изучению более скрытых 
реакций, чем звун((вые\ но тем не менее очень влиятельных 
. системе эстетических переживаний и актов. Уже то г один факт, 
■.то словесные произведения могут переживаться и беззвучно, 
молча, в немом чтении, в произнесении про себя, немного утрачи
вая в силе и яркости реакции, которую они вызывают, должен был 
тклонить внимание исследователей от звуков к реакциям другого 

порядка. Видимо, дело здесь не в одном \хе, а еще кос чем. 
Правда, есть произведения, требующие произнесения вслух, по ipo 
чадное большинство (художественная проза почти сплошь вся 
и многое другое) литературных созданий допускает без ущерба для 
шла свое осуществление в немой,, беззгн чпой речи, а некоторый. 
м-i я склонен думать, исходя из своего читательского-опыта, что 
каких большинство) даже прямо т р е б у ю т  немой речи для 
наибольшего эстетического эффекта. Они требуют как бы отвле
ченной, обобщенной, беззвучной, стилизованной речи, как необ
ходимого условия своею действия. Рсть книги, котс>р!̂ ге~~ие.1ьзя 
читать вслух. V

Помимо этою факта, простейший взгляд на явлении речи 
открывает, что речь — не только система звуков, но и система 
сложнейших движений, жестов, выразительных движений чувстви
тельнейших аппаратов, — и кинэстетические реакции в процессе 
переживания речи, как можно предположить- заранее, играют 
едва ли не важнейшую роль. Но из всей этой группы выразитель-
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"пых движений, создающих речь, явно выделяется одна группа явле
ний, протекающих но особенным законам п занимающих, осо 
осиное место. Речь идет о дыхании.

Речь без дыхания немыслима. Всякое чтение литературного 
текста устанавливает свои) систему дыхания и характер его, нахо
дящиеся в.прямом зависимости, сколько можно предположить, 
от речевого ритма и строя текста. Есть все основания думать, что 
так происходит не только с чтением вслух, произносящим слова, 
но и при чтении про себя, сопровождаемом ''внутренней, немой 
речью. Феномен немой речи, совершенно несомненный для психо- 
дога, в том п_ состоит, что от речевой реакции отсекается ее 
н о с л е д ня м часть, осуществляющая звучание речи; дыхание же 
принадлежит к ее п е р в о и части, и даже простейшие и зачаточ
ные речевые движения, осущес гиляк пипе внутреннюю речь, едва ли 
могли бы возникнуiь без дыхания, соответственно приноровлен
ного и приспособленного-к их строю. Это влияние ритма и строя 
речи на дыхание если прямое следствие приспособления дыхатель
ного аппарата к произнесению громкому пли немому^ ритми
чески расчлененной и ократенуой речи, (aie гема дыхал ельпых 
движений есть первичным ме.хануйм спаемы речи, и полюЧие рече
вые реакции определяют собой дыхал единые движения. Синтакси
ческое строение фразы, интонации, на\зы, знаки препинания, темн 
речи, теичшш предложений и чередование топа все зло получает 
свое осущеШтстенпе через соответс гв\ юшпе модуляции дыхания

Эта. искомая зависимость дыхания от ci роя речи, произносимой 
ipoMKo пли немо, закономерная связь "обоих рядов явлений 
строя речевых раздражиледей и с т и м ы  дыхательных реакций- 
п составляла первую проблему наше* о HnuiepifMpma и.пою псс.ле 
ломания.

Второй ! г слоящей на дальнейший плане про де.чой, менее под
дающейся зкеперпменла.льному исследовании» п требующей психо 
логических анализов другого характера, была проблема учета 
значения этой связи дыхания с речью, если бы танковая''была обна 
ружена неопровержимо. значения прежде всего в обшей эко
номии эстетических реакций на литературные раздражители, 
а затем п более общего характера - в общем строе змоцпоналыв» 
окрашенной речи.

Для решения первой из указанных задач нами в 1022 23 годах
были поставлены опыты в психологическом кабинете Гомель 
ско т  Педагогического техникума с целью решения, вопроса 
экспериментальным исследованием. 1 Опыты ставились так. Иены 
луемому предложено было прочитать вслух по книге рассказ. 
Ив. Вунина «Легкое дыхание», незнакомый ему прежде, размером 
ч 5 небольших страниц. Во время чтения велась посредством

*
1 Опыты были повторены в лаборатории Московского I осу |. Институт » 

ДкенеричонылытП Психологии*”н 1924 юлу и тали сходные результаты.
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a запись .нюхательной 1\ршШГ11рп--чем--»р«*ма-рт1сч4нь
I«жалось следующим образом: отметчик отмечал на мнеймограмме 
секунды,«по секундомеру б протоколе каждые пять секунд отме
чались концы произнесенных к этому сроку слон по второму 
экземпляру текста. Более совершенным образом поставить реги
страцию времени не удалось за тсутствисм приспособленных аппа
ратов. Во время второго опыта испытуемому было предложено 
читать тот же текст про себя, легкими и едва слышными ударами 
пальца по столу давая знать, что одна строка окончена им. По 
секундомеру это время отмечалось в протоколе. Во время третьего 
'>ш»п:а испытуемому было предложено слушать- читаемый-ему в с л у х

" - 1 Г - * м

гот же reíccT, при чем время peiистрировЯТюсь таким же способом, 
что и в первый раз. Во всех грех случаях записывалась крп-. 
«ая лы.ханпя в течение 3’ до опыта и 3 ' после опыта для сравнения 
с кривом во время чтения. Перед каждым из опытов производи 
шсь на другом тексче предварительные опыты, чтоб освоить испы
туемого и зкеиерпментаторов с техникой опыта. Во второй серин 
опытов была записана дыхательная кривая тем же способом во 
чремя чтения вслух отрывка из «Страшно;'! мести» Гоголя: 
Чуден Днепр при тихой погоде» и т. Ди—- размером в 1 небольшую 

. границу, при чем время произнесения регистрировалось тем же 
способом, что и в первой серии при чтении вслух. Запись была 
произведена за I до и 1 после опыта для сравнения? Всего было 
сделано о заш1се1Ыу^псиьп\уечы\.

В третьей серпиТтыла записана лихач единая кривая у 12 испы
туемых при чтении ими вслух отрывка из «Демона» Лермонтова 
размером в Ю строк: «На воздушном океане» и за 0,3' до и 0.=»' 
мосле опыта. Все прочие условия были соблюдены че же, что 
и в первых двух сериях.

От детальною анализа результатов, полученных во время опы
т а  по каждой серии, приходится отказаться в виду малочислен
ности проделанных опытов, единственное назначение которых 
было служить предварительным исследованием, помогающим верно 
поставить проблему-*- оценить приемы эксперименту- и установить 
вероятность искомой зависимости. В этом смысле суммарное 
результаты по всем опытам, как и отдельно взятые по каждой 
серии, чрезвычайно ярко и выпукло подтвердили наши ожидания 
и позволяют говорить: 1) о верной постановке проблемы, 2) о чрез
вычайной вероятности искомой зависимости 'дыхания от ритма 
иУфтроя речи, 3) о верности выбранных приемов исследования 
-naïTH^b дыхательной кривой при чтении) в целом и о некоторых 
существенных поправках к ним.

Соответствие дыхательной кривой строю речи во всех трех 
сериях при чтении вслух устанавливается довольно легко я 02° 
пнеймограмм и выражается в следующих фактах и зависимостях: 

1. Совпадение типических изменений во всех почти запи
сях дыхательной кривой у-всех 'испытуемых (о —-II серии
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васл ся бросающееся 
il при прозе, при n i сч

и 12 III серии) и временное соответствие их с объектив
ными фактами ритмическою строя (метр и ритм аи ха, 
паузы, строфическое и стиховое дробление речи, знаки пре
пинания. окончание фраз, синтаксический строй и т. п.).

2. Отпадение iex же изменений дыхательной кроной 
и обоих п е р в ы х  опытах у испытуемого в I серии при 
чтении вслух и про себя одного и того же текста и опять- 
таки временное совпадение с объективно улавливаемыми фак
тами речевого строя; только третье чтение, когда испытуе
мый слушал, стараясь не повторять про себя, — дало 
изменения дыхательной кривой, в общем, другого порядка 
н характера, что является для нас косвенным подтверждением 
правильно,; ги основного предположения.

V .П о в т о р ен и е  в 79" „ сл учаев  сходных изменений дыха 
телыюй кривой, при сходных ритмических ходах и оборота' 
речи ; 1 ! сер и и , и в сл учаев  --- по И и III сериям.

4. При сравнении различных записей явно обнаружп-
глаза различие кривой при стихах 

Бунина и Гоголя.
Все нго дает основания подага гь. что проблема поставлена 

верно и чго искомая зависимость может быть установлена совер 
шенно точно при помощи многократных опытов с несколько 
1Ч1Д01!зл1̂ ал^()й методикой. Необходимо, во-первых, ввести более 
точную регистрацию времени для установления совпадений во вре 
мен;; меж ;\ скачками и изломами кривой, с тиной стороны, 
и текстом, с дп\ гой. Необходимо, далее, применять в качестве 
материала воспрнч'! ия i екст самщо различною характера, следя 
;а чодифпкапчячп дыхательной кривой у одного и того же пены 
)\емого при различном тексте. Полезно было выбрать в качестве 
матери;; u i гл ныта ряд отрывков из одного большого художс 
стпеипо!:) пе.юго, написанных приблизительно одним строем речи 

После окончи тельного установления экспериментальным путем/ 
искомой зависимости и описания и изучения ее границ, размеров 
характера и точного содержания взаимно изменяющихся фактов, 
первая проблема, которая ставилась настоящими опытами, с.можчч 
вчитаться решенной. Тогда же выяснится возможность и способы 
решения экспериментальным путем_ второй проблемы, которая 
гтми опытами только намечается: речь идет о значении этой заян

1 имостп в эстетической реакции на литературное произведение.
Геи. все основания полагать, чго нервно-мускульная мехами 

’ччкая связь между механизмом дыхания и механизмом вырази 
тельных ишжешш в частности речи (Блонский)— м есть тот 
основной механизм реакции на поэтическое произведение, через 
который поэзия слова воздействует на читателя и который соста
вляет основу поэтических эмоций. С этой точки зрения пеихиче 
кий угеханизм поэзии может быть описан следующими тремя 

моментами: I Речевой 'ритм произведения устанавливает соответ-



ствующий ритм ' и харвкт"ср"д«1хш1пч. Каждое - етхатжфмжне илы 
отрывок прозы имеют свою систему ды химия в силу непиереде пкш 
ного приспособления дыхания к речи.il Писатель творит не толью 
ритмы слов, но и ритмы дыханий. Чгггая Достоевского, мы дыиш 
иначе, чем читая Чехова. Тон рассказчика есть ритм натер 
дыхания. «Анна Каренина» и элегии Пушкина суп» нс трлью 
системы слов, но и системы дьцеаний. Ч е л о в е к ^ ы ш и т т а к  
к а к о н ч и т а е т. 2. Каждой системе дыхания и ритму en 
отвечает определенный строй эмоций, создающих эмоциональны: 
фон для восприятия поэзии особый для каждого произведения 
\Ч е л о в е к ч у в с т в у С т а к, к а к о и д ы ш и т» (Блон 
ский). 1 2 3. Этот эмоциональный фон поэтического переживание
юждествен или во всяком случае сходен с тем, который пережива; 
и момет творчества автор, так как в письме его речи отвердел 
ритм его дыхания. Отсюда «заразительность"'поэзии. Ч п т а те  л i 
ч у в с т в*у е г т а к, к а к п о э т. и о т о м у ч т о т а к ж , 
.1 1.1 ш и т.

Заставляя пас дышать спокойно и ровно во время восприять 
трагических момечп'ов, пли дышать тревожно и порывисто пр 
комических пустяках, поэт вызывает ^сложнейшую игру реакцп: 
il создает цепь неожиданных установок/ Те и другие заставляю 
час иначе «переживать»-предмет, чем в действительности. В этот 
скрыта, отчасти, психологическая загалка стиля.*

1 Заставляя пас при чтении стихии скупи ipanrn. нозрх, небольшим.; 
цирцнимп, поэт (Дхмлюва) создает затрудненное, стесиетюе чыхаиме и общин 
люцнональнмй фон душенной боли,- теки. Когда, наоборот, стихи поэт.! 
вставляют нас выплескивать бет рстатка весь воздух из легких, потом поп
рать его полными глотками, — это бурное, размашистое, очистительное дыха
ние создаст общий фон подъема, ликовании, ностор!а (Паекриак). Замедлен
ное, высокое, напряженное дыхание стихли отвечает торжественному бес
страстию и холодному подъему чувства (Мандельштам). Так говорят naimt 
новые записи.

2 Учение Толстого об jMoiuioiraabnon заразительности, как основе иску 
эва, принятое и Бухариным («средство обобществления чувства») нуждается 
с психологической точки зрения и одной существенной поправке. Бели бы 
стихи о грусти сообщали нам т о л ь к о  груен», - это было бы очень 
грустно для искусства. Заразительность основана нс на простой передач» 
чувств от «одного к другому,- в этом смысле речь оратора, крик боли, гром
кое ура не менее заразительны. Стихи о грусти ставят мае н а д  грустью, 
побеждают се, преодолевают, разрешают («прочищают»- - п<> Бухарину). Boi 
m i j i p e o  д о л е н н е  ч у в с т в а ,  в лирике, по венком случае, в большей 
степени должно быть отнесено на счет д ы х а н и я .  Вот почему мы исныты- 
ааем восторг при созерцании трагедии, наслаждаемся лирикой темного »уи- 
с.тва, смеемся над комиыом чужого несчастья. То уничтожение содержания 
формой, о котором говорил Шиллер, как о секрете художника,- достигается 
в огромной мере ч о р е э л ы х а и и е,


