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и тотъ же, была-ли употреблена въ опыте хлоралоза, или 
молочный сахаръ, или, наконецъ, порошекъ глины.

Опыты па выр'Ьзанномъ нерве дали результаты, вполне 
совпавнпе съ описанными въ работа Введенскаго. Подобно 
хлоралоз^ действуетъ и кокаинъ. О появлеши тока действ!я 
въ нед'Ьятельномъ нерве въ этихъ случаяхъ не можетъ быть 
и речи.

Въ последней работ!*,  Борюттау къ только что выска- 
заннымъ соображешямъ добавляетъ следующее. Въ опытахъ, 
подобныхъ описаннымъ, гд!*  приходится встречать указашя, 
что при отсутствие мышечной реакщи удается наблюдать отри
цательное колебаше, хотя и небольшое, но несомненное (Ра- 
дзиковскш), д!*ло  сводится къ тому, что гальванометръ, какъ 
искусственный концевой органъ являлся более чувствитель
ным^ чемъ естественный,—мышца. Еще полъстолеНя тому 
назадъ Дюбуа Раймонъ указалъ, что при чувствительномъ 
гальванометре порогъ раздражешя для отрицательнаго коле- 
башя лежитъ глубже, чемъ для мышечнаго сокращешя. Подоб
ный отношешя найдены такъ же Валлеромъ и авторомъ для 
обыкновеныхъ препаратовъ, особенно полежавшихъ. Съ другой 
стороны, у очень сильныхъ экземпляровъ, въ особенности вы- 
держанныхъ на холоду, чувствительность мышцы настолько 
велика, что для появлешя мышечныхъ сокращены требуются 
раздражешя меньшей силы, чемъ для отрицательнаго колеба- 
шя. При обсуждены результатовъ, где имеются слабыя мы
шечный сокращешя, или слабыя явлешя отрицательнаго коле
банья, эти факты должны быть приняты во внимаше.

Д. Полу морд виновъ.

Paul lulius Möbius. Ueber das pathologische bei Nietz
sche. Wiesbaden. 1902.

Ницше въ своей личной судьбе былъ такъ несчастенъ^ 
что къ его филосовскимъ произведешямъ можно подходить 
съ необычнымъ критерымъ псих!атры. Намъ припоминается 
еще Огюстъ Контъ, который во второмъ перюдй своей фило
софской деятельности тоже обратилъ на себя внимаше пси- 
хтатровъ. Möbius задался цел!ю проследить, въ какой мере 
и въ какихъ произведешяхъ Ницше сказывается вл!яше ду
шевной болезни, которою страдалъ этотъ мыслитель въ по- 
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сл'Ьдше годы своей жизни. Въ публике распространенъ взглядъ. 
будто своеобразная философгя Ницше тесно связана съ его 
недугомъ, возникшимъ на почве умственнаго переутомлешя. 
Неосновательность такого убйждешя очень легко понять, если 
вспомнить, что прогрессивный параличъ, которымъ страдалъ 
Ницше,—болезнь эксогенная, результатъ отравлешя организма. 
Правда, анамнестически данный указываютъ, что гениальный 
философъ страдалъ хронической формой мигрени и проявлялъ 
некоторые симптомы „душевной дисгармоши“ на почве нас- 
лгЬдственнаго отягощешя. Весьма важнымъ представляется 
выяснить, началось ли страдаше Ницше въ перюдъ его твор- 
ческаго расцвета и насколько оно отразилось на характере 
и содержаши его оригинальной мысли. Трудно въ каждомъ 
отд^льномъ случай вполне точно установить начало прогрес
сивна™ паралича, тһмъ менее возможно проследить начало 
недуга у Ницше, страдавшаго мигренью и злоупотреблявшаго 
хлораломъ. Мигрень перешла къ нему наследственно, форма 
ея—атипическая. Въ 71 г. Ницше перенесъ желтуху и вос- 
палете кишекъ. Вскоре онъ сталъ страдать безсонницей и 
уехалъ по совету врачей въ Италпо; 6-ти недельное пребы- 
ваше въ Lugano значительно возстановило его силы; въ73г. 
Ницше переноситъ болезнь глазъ (вероятно, chorioiditis) и 
долгое время страдаетъ расширешемъ желудка. Повидимому, 
авторъ „Заратустры“ давно обнаруживалъ симптомы нервозно
сти; Ницше—потомокъ невропатической семьи. Отецъ его умеръ 
отъ какой-то мозговой болезни. Въ 76 г. Ницше писалъ 
своему другу; „мой отецъ умеръ на 36 году отъ воспалешя 
мозга“. Со словъ его родныхъ и домашнихъ врачей можно 
установить, что отецъ философа, пасторъ, страдалъ эпилеп- 
тоидными припадками; после одного падешя болезнь усили
лась; незадолго до смерти онъ ослепъ. Есть основаше пред
полагать въ данномъ случае опухоль мозга, т. е. болёзнь 
не передающуюся наследственно. Отъ своего отца Ницше 
унаследовалъ музыкальный талантъ, крепкое телосложеше, 
Mioniio и, какъ сказано, мигрени. Мать его была женщина 
умная, ей онъ обязанъ своими поэтическими задатками и бо
гатой фантаз!ей. Одна изъ тетокъ философа покончила жизнь 
самоуб!йствомъ. Ницше отличался, какъ уже было упомянуто, 
крёпкимъ сложетемъ и хорошимъ питашемъ. Окружность 
его черепа—57 ctm. Левая половина лба более выпукла, не
жели правая; левая глазная щель уже правой. Вообще за
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м-Ьтныхъ физическихъ признаковъ вырождешя не было. Еще 
будучи ученикомъ, Ницше питалъ особое влечете къ музыке, 
которой очень прилежно занимался. Результатом^ его музы- 
кальнаго таланта явились некоторый композицш. Въ 87 г. 
онъ написалъ Requiem, какъ бы приветственную песнь соб
ственной смерти. На ряду съ музыкальными способностями 
Ницше очень рано сталъ обнаруживать творческш талантъ. 
4-хъ л-Ьтнимъ мальчикомъ онъ уже могъ читать и писать, 
шести летъ—онъ съ чувствомъ читалъ наизусть молитвы, 
такъ что его прозвали „маленькимъ пасторомъ“. Чрезъ не
сколько летъ Ницше начинаетъ сочинять фантастические раз- 
сказы, 13 летъ пишетъ свою первую бюграф!ю. Съ этого 
перюда творческая искра все болёе и более разгоралась. 
Некоторый его лиричесшя произведешя Ziegler называетъ 
перлами. Очень трудно давалась Ницше математика, которой 
онъ не любилъ. Его влекло къ философы, особенно метафи
зической. „1УИръ какъ воля и представлеше“ Шопенгауэра 
глубоко волновалъ молодого философа, и Шопенгауэра онъ 
считалъ своимъ воспитателемъ Философъ-теоретикъ Ницше 
стушевывается предъ философомъ-практикомъ. Онъ прежде 
всего моралистъ. На ряду съ метафизикой объектомъ его 
насмешки является скептицизмъ 2\ Характеръ этого великаго 
человека отличался мягкостью, уступчивостью. Если въ немъ 
и была некоторая доля жестокости, то онъ проявлялъ ее 
только какъ писатель въ полемике. Непреклонная воля, не
устрашимость, энерпя и самолюб!е, доходившее до тщесла- 
в!я—отличали его среди всехъ его сверстниковъ: такъ напр, 
онъ гордился своимъ знакомствомъ съ знатными лицами. Это 
же проглядывало въ тоне его позднейшихъ произведены, въ 
его нароставшемъ ожесточеши, стремлены победить против- 
никовъ, его озлоблеши противъ Германы, ненасытномъ иска
ны сочувств!я и одобрешя 3). Характерной чертой, которая 

Ц Какъ известно, ученге Ницше носитъ въ некоторой мере харак
теръ переоценки философы Шопенгауэра.

2) Vaihinger сводитъ философш Ницше къ следую щимъ 7 пунктамъ: 
антиморальная тенденция, антидемократическая, антифеминистическая, анти- 
интеллектуальная, антипессимистическая, антирелигЫзння и антисоцталь- 
ная. Примпч. реф.

3) Какъ известно, онъ считалъ себя цотомкомъ польскихъ аристо- 
кратовъ.
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собственно составляла болезненное ядро въ психической кон
ституции Ницше, было orcyTCTBie чувства меры, т. е. недо- 
статокъ благоразум!я, склонность къ преувеличещю, къ фа
натизму.

Экзальтативное восхищете чужими идеями уступаетъ 
место самопоклонетю. То, что вчера считалось кумиромъ, 
сегодня безжалостно повергается въ прахъ. Последнее можно 
отчасти приписать возрасту: ведь молодежь можетъ пьянеть 
безъ вина. Со своими товарищами Ницше поддерживалъ дру- 
жесшя отношен!я. Влечете къ равесникамъ проявлялось у 
него темъ более, что онъ неохотно знался съ женщинами и 
былъ пуританиномъ, хотя самъ считалъ девственность „без- 
шмезной полудобродетелью“. Студентомъ Ницше отличался 
скромностью и не принималъ учаспя въ попойкахъ. Въ алко
голизме онъ виделъ причину вырождетя. Авторъ не усма
триваем у Ницше признаковъ неврастении, меланхол!и или 
навязчивыхъ идей, считая его лишь въ некоторой степени 
дегенерантомъ. Ницше чувствовалъ особое влечете къ боль- 
нымъ людямъ (les nerveux se recherchent). Его любимцами 
были Шуманъ, Вагнеръ, Шопенгауэръ, Гольдерлинъ, Флоберъ, 
Боделэръ, Достоевскш, Паскаль. Замечательно, что идеи 
Ницше тожественны съ взглядами некоторыхъ эстетовъ и 
„одержимыхъ“ героевъ. Первыя философсмя работы Ницше 
были страстны и чрезмерно напыщены, но увлекательны. 
Книга о происхождети трагедш задела многихъ филологовъ, 
но философы признали его авторитетъ. По этому поводу 
ШЪЪеск писалъ: „это произведете—искусстный философски! 
диоирамбъ въ духе Шопенгауэра и Вагнера, въ немъ бро- 
дитъ молодое вино пленительнаго безум!я, но въ общемъ онъ 
очень интересенъ, этотъ родъ ingenii можетъ освежить нашу 
заплесневевшую филологпо“. Особенно замечательны въ этой 
книге гщмны Дюнису; впоследствш они снова вспыхнули у 
больного Ницше. Интересно отметить при этомъ, что Д1о- 
нисъ—богъ истерш. Его культъ напоминаетъ существующий 
ныне на востоке культъ релипознаго самобичевашя. Появле- 
Hie Дюниса изъ Өракш въ Грещю порождало массовый энту- 
з!азмъ, сходный съ эпидем1ей среднихъ вековъ. „Несвоевре
менным размышлетя“ носятъ полемически характеръ; быть 
можетъ, это лучшее, что написалъ Ницше. Если показать 
юношесшя произведетя Ницше опытному врачу, не знающему 
о позднейшихъ собьшяхъ его жизни, то онъ скажетъ: „авторъ 
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не только даровитый челов'Ькъ, но и очень нервный“—но 
заподозрить душевное забол-Ьваше было-бы невозможно. Когда 
появилось „человеческое, слишкомъ человеческое“—оно изу
мило всехъ, и MHorie называли автора душевно-больнымъ. 
Въ настоящее время мы относимся сдержаннее къ этому 
труду Ницше, нежели читатели 78-го года. Хотя произведете 
это изобилуетъ многими неясными идеями и даже неориги
нальными, но тамъ все же много своеобразнаго и интерес- 
наго. Следовъ душевнаго заболевашя не обнаруживается 
въ немъ. Характерно только одно: форма. Ницше, въ силу 
особенностей своей умственной природы , отчасти и въ 
силу болезни глазъ, мешавшей ему сосредоточиваться на 
пространномъ и дталектическомъ развитии мыслей, прибегалъ 
къ афоризмамъ, онъ былъ, если можно выразиться, рабомъ 
афоризма и самъ сознавалъ это. Но то, что подобаетъ фелье
тонисту, не вправе делать стропй мыслитель. Все его недо
статки проявились въ этомъ стиле: нетерпеливость, непо
стоянство, односторонность, высокомер1е. Обширный запасъ 
мыслей и наблюдешй, отрывочно и скачками изложенный, 
представляется труднымъ для чтешя, внимаше разсеивается, 
возникаетъ раздражеше и неудовольств!е; но шагъ за шагомъ 
удается уловить основныя идеи и воззрешя автора, какъ 
напр, ниспровержеше старой морали. Въ Ницше были две 
души: одна стремилась къ диоирамбамъ, другая, холодная и 
критическая, трепетала вызовомъ и угрозой. Если въ юно- 
шескомъ возрасте царила первая, то теперь наступила оче
редь второй. Но реакщя была неизбежна и она проявилась 
въ усовершенствованы речи. Проза Ницше была въ этотъ 
перыдъ „зрелой и сладкой“. Но на ряду съ изменешями въ 
нормальномъ направлены замечается усилеше болезненной 
возбудимости, манерности выражешй. Все же въ этотъ пе- 
рыдъ еще нельзя найти следовъ прогрессивнаго паралича... 
Авторъ приходитъ къ заключенно, что уже „Заратустра“ 
носитъ явные следы душевной болезни. Уже конецъ 4-го 
тома „Веселой науки“ внушаетъ некоторое подозреше. Сло
вами „incipit tragoedia“ Ницше вачинаетъ свою душевную 
трагедтю.... Болезнь Ницше вначале затронула не интеллектъ 
его, а главнымъ образомъ сферу чувствъ. Здесь особенно 
бросается въ глаза euphoria, переоценка своего самочувств!я. 
Достаточно указать на его приписки; „написано въ прекрас- 
номъ месяце январе 1882 г.“, „даръ одного месяца“, какъ 
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назвалъ Ницше свое произведете. 4-й томъ сочинены начи
нается эпиграфомъ „Sanctus Januarius“ , далее приписка 
„изъ счастливаго уединешя мыслителя“. Весьма вёроятно, 
что еще раньше бывали неболышя вспышки болезни. Ницше, 
какъ видно изъ 2-й части „Несвоевременныхъ размышлешй“, 
смеялся надъ учешемъ Пиоагорейцевъ о в'Ьчномъ возвраще
ны вс'Ьхъ вещей. Если въ 81 г. ему приходитъ на умъ та 
же мысль и онъ чувствуетъ себя потрясеннымъ ею, какъ 
страшной истиной, то мы им'Ъемъ право думать о психиче
ской ненормальности. Все учете о вёчномъ возвращены са
мое слабое, что Ницше произвелъ. Это было его последней 
бездной, где потонула его здоровая мысль. Въ январе 83 г. 
снова замечается взрывъ экзальтацы; январь и февраль ме
сяцы онъ провелъ въ Rapallo. По его словамъ, онъ напи- 
салъ каждую изъ 3 частей „Заратустры“ въ течете десяти 
дней. Во всякомъ случае не подлежитъ сомнетю, что все 
главы „Заратустры“ были написаны невероятно быстро 
(внушаемость), Именно въ это время Ницше говорилъ, будто 
каждая отдельная строка была написана по наитно свыше. 
Этого нельзя назвать „furor poeticus“, это прямо указываетъ, 
что „Заратустра“—плодъ патологическаго состояшя автора. 
Но нельзя не упомянуть, что это произведете имеетъ свои 
достоинства и что не все нелепое и чудовищное въ немъ 
можно отнести къ параличу. Дело въ томъ, что существуетъ 
мнеше, будто при прогрессивномъ параличе можно изрёдка 
наблюдать усилите творческой деятельности [Earant и др.), 
такъ какъ параличъ—заболевайте локализированное, очаго
вое; подъ вл1яшемъ гиперемы мозга (?) можетъ быть вре
менный подъемъ творчества не въ сфере, конечно, серьезнаго 
мышлешя, а скорее поэтической фантазы и краснореч!я, 
какъ это наблюдается нередко у алкоголиковъ.

Действительно, можно предположить , что Ницше не 
могъ бы произвести своего „Заратустры“ безъ мозговаго 
импульса. Въ его другихъ произведешяхъ красоты речи и 
поэтическая образность мало по-мялу бледнеютъ, въ „Зара
тустре“ же н!тъ никакихъ следовъ психическаго утомле- 
н!я, тамъ все время рельефно выступаютъ образцы недюжин- 
наго творчества и энергы и скорее устаетъ читатель, нежели 
авторъ Ч Но помимо начала душевной болезни надо въ дан-

х) Вообще, необыкновенная образность мышлешя Ницше, преобладав
шая надъ логической способностью и даже подавлявшая ее, можетъ счи- 
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номъ случай принять во внимаше также непостоянство харак
тера Ницше, усилеше нервозности на почве хронической 
cephalalgi’u, вл1яше скитальческаго образа жизни, одиночества, 
конфликтовъ съ окружающими, равнодуппе публики и нако
нецъ привычка къ хлоралу. Несомненно, что последнему 
обязаны грезы, которыми изобилуетъ „Заратустра“, тотъ кап
ризный полетъ мысли и чувства, который поражаетъ чита
теля.

Строго говоря, если разобраться въ „Заратустре“, то 
можно видеть, что въ сущности мы сталкиваемся тамъ съ 
обыденными людьми, которыхъ можно встретить всюду. Nau
mann въ своихъ комментар1яхъ къ „Заратустре“ говоритъ, 
что только эстетичесшй принципъ, личный вкусъ, образное 
мышлеше обнаруживают въ этомъ произведены! известную 
последовательность и единство, наоборотъ тщетно будемъ мы 
искать логическаго равновесия въ этой стихтйной образности 
мышлешя. Въ первыхъ главахъ особую роль играетъ „сверх- 
человекъ“. Уже мнопе критики указывали, какимъ скуднымъ 
представляется этотъ образъ. Начало прогрессивнаго паралича 
даетъ между прочимъ картину ослаблешя чувства вкуса и 
нежности, такта, скромности и стыдливости. Очень ясно у 
Ницше патологическое отсутств!е эстетическаго вкуса, напр, 
выражеше въ роде: „испейте млека и усладь изъ вымени 
света!“; въ другомъ месте сравнеши друзей съ абсцессами, 
и т. д.

Въ 4-й части книги проявлеше болезни выступаетъ 
рельефнее. Нарушеше задерживающихъ функщй прогресси
рует!. здесь; объ упадке интеллектуальной способности еще 
не можетъ быть рёчи, на первый планъ выступаютъ его за
ветный идеи: борьба съ слабостью, сострадаше, хвала мощи и 
власти, вражда къ хрисНанству. На ряду съ этимъ усили
вается OTcyTCTBie эстетическаго вкуса и здраваго мышлешя, 
ясный бредъ велич!я.

Довольно туманно и нелогично разсказываетъ авторъ о 
„высшихъ людяхъ“ (т. е. degeneres superieurs). Примеромъ 
бредовыхъ идей можетъ служить выражеше: „я ищу истаго,

таться несомнйнпымъ психопатологическимъ симптомомъ. Для того, чтобы 
мыслить, Ницше долженъ былъ непременно воплощать свои мысли въ 
образцы,—иначе онъ не могъ.

Реф.
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чистаго, смысломъ единаго, всесправедливаго, кладезь знашй, 
великаго человека; разве ты этаго не знаешь, Заратустра? Я 
ищу Заратустру!“

Похотливость видна изъ следующей фразы: „я думаю, 
вы похожи на тйхъ, которые долго смотрели на нагихъ пля- 
шущихъ д^вушекъ“. Нельзя сказать, что болезнь вызываетъ 
похотливость и цинизмъ, послйдше въ каждомъ изъ насъ 
найдутся и разъ болезнь уничтожаетъ чувства стыдливости, 
они и проявляются наружу. Не слйдуетъ думать, что Ницше 
былъ похотливее другихъ, но это обстоятельство указываетъ, 
что мозговое страдаше нарушило именно моральную сферу.

Самая противная черта въ образе Ницше—его мальчи- 
шескгя издевательства надъ хрисНанскимъ учешемъ и догма
тами—обязана его болезни. Богохульство въ „Заратустре“ 
еще резче, нежели безпутная брань въ „Антихристе“. Все 
мысли Ницше въ „По ту сторону добра и зла“ сводятся къ 
тому, что „сильные теломъ и духомъ—лучппе люди“. Если 
бы Ницше былъ въ состояши развить свою идею путемъ 
бюлогическимъ, то онъ создалъ бы безъ сомнешя нечто выдаю
щееся, но знашй бюлопи у него не было. Обостренность 
самосознашя и появившаяся душевная болезнь усилили его 
неспокойное настроеше, довели его самомнеше до степени 
бреда, отняли у него осторожность и скромность, и все пре
вратилось въ каррикатуру.

Въ психологш Ницше проглядываютъ многообещаюпце 
зачатки. Его учете о томъ, что „я“—продуктъ общества, 
совместное нарождеше многихъ душъ—въ основе своей не 
ново, но правильно. Если бы ему удалось выяснить себе сущ
ность инстинктовъ и склонностей, о которыхъ онъ такъ часто 
говоритъ и все это привести въ стройную систему, то онъ 
сталъ бы выдающимся изследователемъ въ психолоНи. Пови- 
димому, у него мелькали идеи, родственный идеьмъ Галля и, 
быть можетъ, онъ предполагалъ, что оне разрешать мораль
ную проблему, которая его занимала. Понятно это требуетъ 
терпешя и знакомства съ различными типами человека, а 
это было не въ натуре нетерпеливаго Ницше. Вообще же 
можно сказать, что не смотря на болезнь, основныя идеи 
Ницше очень ценны. После „По ту сторону добра и зла“ 
Ницше написалъ: „Къ генеалогш морали, полемика“. Работа 
написана ускореннымъ темпомъ, но въ тоне солиднаго уче- 
наго, безъ какихъ-либо умственныхъ выходокъ. Это сочинеше 



190 КРИТИКА И БИБЛТОГРАФ1Я

написано въ свһтломъ промежутка болһзпи. Въ 86 г. Ницше 
пишетъ Seidlits у: „когда философъ боленъ, то это уже почти 
аргументъ противъ его философш. Я должепъ обратить вни- 
маше на то, что я поразительно быстро поправляюсь съ тһхъ 
поръ, какъ я занимаюсь философ!ей и не служу бол'Ье 
ложнымъ кумирамъ“. Но его euphoria продолжается не
долго, она сменяется печальнымъ настроешемъ и чувствомъ 
одиночества, какъ это видно изъ многихъ писемъ Ницше. Въ 
этотъ пер!одъ времени у него замечается шадкая походка, 
как1е-то припадки, неаккуратность въ уход/Ь за собой, страхъ 
за свою жизнь. Второй перюдъ усиленной продуктивности 
Ницше относится къ 88 году: въ течете 8 мһсяцевъ онъ 
написалъ шесть сочинешй: „ДЬло о ВагнерЬ“, „Nietzsche 
contra Wagner“, „Волеше мощи“, (1-ю часть) „Сумерки бо- 
говъ“, „Гимнъ Дюнису“ и автобюграфичесшя заметки подъ 
заглав1емъ: „ессе homo“. Все это периписано и корректиро
вано имъ самимъ.

Вагнера онъ называетъ „неврозомъ“, „Протеемъ вырож- 
дешя“, „Калюстро современности“, его искусство — „больнымъ“, 
его проблемы—„истерическими“ и упоминаетъ обо его „кон- 
вульсивныхъ аффектахъ“. Вся эта характеристика можетъ 
быть см'Ьло отнесена къ Ницше. Въ это же самое время 
Ницше говоритъ: „я подарилъ нһмцамъ самыя глубошя книг^, 
катя они когда либо им'Ьли—достаточно для того, чтобы они 
ничего не поняли“........ „ГенеалоНя морали имһетъ счастье быть
доступной только для самаго глубокаго ума, для остальныхъ же 
это недоступно“. Въ „Антихристһ“ мы встрһчаемъ чисто дһт- 
ск!я разсуждешя, ошибки въ псторическихъ фактахъ, необычное 
ожесточеше, вызванное болһзненнымъ состояшемъ. Патологи
ческая сп^сь и euphoria на ряду съ тоскливымъ настрое
шемъ проглядываетъ въ „гимнахъ“. Въ 88 г. Ницше напи
салъ „ессе hemo“. Въ предисловш къ этой аутобюграфш 
заметно обнаруживается повышенное самочувств!е. Ницше 
пишетъ: „въ этотъ чудный день, когда все цвһтетъ, на мою 
жизнь палъ лучезарный блескъ, кругомъ меня очароваше; не 
напрасно я похоронилъ сегодня свой 24-й годъ; что въ немъ 
было жизни, то я спасъ, то без смертно', первая книга „пере
оценки всехъ ценностей“, „пһсни Заратустры“, „Сумерки 
боговъ“, моя попытка философствовать съ молотомъ въ ру- 
кахъ—все это дары этого года, даже его последней четверти 



РЕФЕРАТЫ ПО ПСИХ1АТРШ, НЕВРОПАТОЛОГИ! И ФИЗЮЛОПИ 191

какое чувство благодарности я испытываю! Итакъ я разскажу 
свою бюграфно“... „Письма“ 88 г. замечательны по своему 
почерку: буквы болышя, неровный, штрихи грубые, обнару- 
живаютъ дрожаше и нетвердость руки. Въ одномъ месте 
писемъ сказано: „рукопись почти отпечатана, она была уже 
однажды мне возвращена по неразборчивости“; заметнаго 
пропуска слоговъ не было. Мnoria письма полны бреда вели- 
ч!я: такъ напр. „Заратустру“ Ницше называетъ „библ!ей 
человечества“, которая должна быть переведена на семь язы- 
ковъ и разойтись въ 9миллъонахъ экземпляровъ“. „Миллюны“— 
это, такъ сказать, символъ обычнаго бреда паралитика. Въ 
дальнейшемъ медленномъ течет и болезни замечается рядъ 
экзацербащй и ремиссы, продолжительное сохранеше интел
лекта.

До 88 г. параличъ Ницше проявлялся въ прекращены 
задерживающихъ моментовъ, отсутств!е чувства усталости, 
епрһогГи, сменявшейся печальнымъ или гневнымъ состоя- 
темъ, притуплены моральныхъ и эстетическихъ впечатлены. 
Нарушеше психики резко обнаруживалось въ начале января 
89 г. Выйдя однажды изъ дому, Ницше упалъ, потерявъ со- 
знаше. Двое сутокъ продолжалось летаргическое состояше, 
после чего онъ сталъ проявлять признаки возбуждешя, громко 
разговаривалъ съ собою, кричалъ, смеялся. Всямя свои за
метки онъ подписывалъ „Дюнисъ“. 10-го января Ницше по- 
ступилъ въ Базельскую псих!атрическую лечебницу. Изсле- 
доваше выяснило у него неравномерность зрачковъ, вялую 
реакцпо ихъ на светъ, strabismus convergens, повышеше 
сухожильныхъ рефлексовъ, спутанность сознашя, экзальтащю, 
бредъ вeличiя (онъ воображалъ себя властелиномъ Турина). 
Съ 18-го января Ницше переходитъ въ Тенскую клинику, 
где остается до марта 1890 г. Отмечены бредъ вeличiя (онъ— 
Фридрихъ Вильгельмъ IV), неправильная оценка окружаю- 
щаго. Летомъ 1890 г. онъ былъ выписанъ изъ клиники; 
слабоум!е его прогрессировало, появились припадки, прико- 
вавппе его къ постели. Въ 1897 г. Ницше былъ отвезенъ въ 
Веймаръ. 25 августа 1900 г. не стало мыслителя. Болезнь 
этого великаго человека тянулась 19 лһтъ, не считая про- 
дромальнаго перюда, продолжавшаяся около десяти летъ. 
Необычно долгое течеше болезни! Если публика во всехъ 
произведешяхъ Ницше готова видеть только перлы, то ее 
надо предостеречь: эти перлы нанизаны душевно-больнымъ 
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челов'Ькомъ. Интересны те черты, который Möbius извлекаешь 
изъ сочинены гешальнаго безумца, для того, чтобы вскрыть 
патологичесше моменты его творчества. Но не трудно видеть, 
что авторъ очень суммарно и поверхностно отнесся къ поло
жительной, нормальной стороне философы Ницше; а только 
нормальное могло бы вполне оттенить печальныя аномалы 
въ творчестве несчастнаго Ницше.

Л. Айхенвальдъ.

Р. Näcke. Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. 
Hallea S. 1902.

Авторъ всесторонне разбираетъ вопросъ о призрены 
душевно-больныхъ преступниковъ. Въ настоящее время ни 
для кого не тайна, что среди обитателей тюремъ встре
чаются душевно-больные. Они составляютъ 8 — 5% тю- 
ремнаго населешя. По Lenz’y — въ кантонахъ Швейца
ры находятся въ заточены 2—5°/0 душевно-больныхъ, по 
Rauchstein’y въ тюрьмахъ Норвегы насчитывается 1,6°/0 пси- 
хопатовъ. Allison высчиталъ, что въ нью-юркскихъ штатахъ 
находится около 20.000 душевно-больныхъ, изъ нихъ 700 
преступниковъ. Какъ оказывается, большая часть преступ
никовъ психопатовъ—„безъ вины виноватые“, такъ какъ со
вершили преступлетя въ состоянии патологического аффек- 
та; незначительная часть ихъ обнаруживаешь признаки бо
лезни въ м'Ьстахъ предварительиаго заключешя и только 
третья часть въ тюрьмахъ.

По Вакеру—въ англ!йскихъ тюрьмахъ въ течете 1894— 
95 г. было 389 душевно-больныхъ преступниковъ, изъ коихъ 
только 54 были здоровы при поступлеши въ тюрьму; изъ 
нихъ 14 заболели въ течете первыхъ двухъ недель, такъ 
что число такихъ, на заболЗшате которыхъ оказала вл1яше 
тюремная обстановка, дисциплина и т. п. = 40 (1:2500).

Эти вычислетя показываютъ, какъ мало тюрьма сама 
по себгь можетъ вызвать душевное заболгьвате. Подобнаго 
рода положеше вещей заставило человеческое чувство гуман
ности заступиться за больныхъ преступниковъ и смело за
явить, что имъ место не въ тюрьмахъ, а въ больницахъ. 
Но и поныне еще вопросъ о ращональномъ призреши этихъ 
несчастныхъ очень мало подвинулся впередъ.


