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К рубежу XIX-ХХ в. жизнь все чаще давала 
примеры того, как существенно искусственная 
одноцветная среда влияет на настроение и рабо-
тоспособность человека. Французское издание 
Noveau Montpellier medical сообщило 8.07.1900 
г.: «В Лионе, в большой мастерской светописных 
пластинок, принадлежащей Люмьеру, произведе-
но наблюдение, не лишенное значения. Прежде 
рабочие занимались в зале, освещенной исклю-
чительно через красные стекла. При этом они 
были шумливы, пели, мужчины позволяли себе 
вольности по отношению к женщинам, и под ко-
нец работы все сильно уставали. Но вот красные 
стекла были заменены зелеными, и с тех пор в 
зале стало тихо, а усталость к вечеру – много 
меньше».

На роль цветов обращал внимание И.-В.Гете в 
трактате «Учение о цвете» (1810) [2]:

«Глаз нуждается в цветных лучах так же, как 
и в световых. Гете говорит, что цвет влияет на 
настроение. Он все цвета делит на положитель-
ные (желтый, оранжевый, пурпурный) и отрица-
тельные (синий с оттенками – сине-красным и 
красно-синим). Желтый цвет слегка возбуждает, 
производит своей чистотой теплое, приятное впе-
чатление. То же самое делает и оранжевый цвет. 
Пурпурный же производит сильно возбуждаю-
щее, раздражающее впечатление. Зеленый цвет 

вызывает впечатление довольства, удовлетворе-
ния. Синий производит впечатление невыразимо 
странное, грустное, тоскливое, вызывает чувство 
холода. Многие произведения декадентских ху-
дожников написаны в фиолетовом колорите, 
соответствующем тоскливому, угнетенному на-
строению их творцов.

А граф Шлиффен в Мекленбурге с успехом 
применял темно-синие очки у норовистых и пу-
гливых лошадей, которые под их влиянием дела-
лись смирными».

В России Э.Ф.Горбацевич показал, как цвет 
среды формирует характер щенков [4]: 

«Наибольшей подвижностью и игривостью 
отличались зеленые (растущие в камере с зелены-
ми стеклами.- К.Р., Е.Р.) щенки; движения их были 
легки и грациозны, а потребность в движении - 
настолько значительной, что во время кормления 
они не оставались на одном месте, как другие, но, 
схватив кусок мяса, начинали с ним бегать и рез-
виться, и не раньше возвращались за следующим, 
как только совершив несколько туров по комнате 
(на время кормления и на ночь щенков выпускали 
из камер в общее помещение.- К.Р., Е.Р.). Когда 
ночью в помещении щенков поднималась возня, 
то виновниками ее были непременно зеленые: 
они вскакивали при первом поводе, чтобы пре-
даться играм. Обращенные к ним ласки приво-
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дили их в необузданный восторг, выражавшийся 
беготней, прыжками и разными телодвижениями. 

Оранжевые щенки тоже любили поиграть, 
но движения их были грузны и неловки. Распо-
ложившись спать, они дорожили своим покоем 
и злобно наказывали его нарушителей, отличаясь 
большей против других силой. Днем они тоже не-
редко грызлись между собою. Оранжевые отли-
чались упрямством и настойчивостью: когда на-
ступало время кормления, они поднимали такой 
шум и вой, что их нельзя было унять, пока они не 
достигали цели. 

Синие и фиолетовые щенки всегда были спо-
койны и даже апатичны, особенно синие, которых 
я никогда не видел играющими. Ласки доставля-
ли им мало удовольствия, а некоторые из них во-
все не подходили ласкаться. Красные щенки тоже 
не отличались подвижностью.

Белые щенки не представляли ни одной из 
описанных крайностей. Они были смышленее 
других, - вероятно, потому, что могли восприни-
мать больше впечатлений от внешнего мира, не-
жели щенки других камер.

Описанные особенности в характере щенков 
бросались в глаза не только интеллигентным ли-
цам, посещавшим меня во время опытов. Даже 
мой денщик обратил на них внимание и почти 
никогда не ошибался насчет виновников возни, 
драки или лая».

Идея лечения душевнобольных пребыванием 
в комнате с одноцветными окнами или надевае-
мыми одноцветными очками витала в медицин-
ской среде. На практике она была впервые реа-
лизована в приюте для душевнобольных в Алек-
сандрии (Египет). Статья Д.Л.Понца (Ponza, 
Giuseppe Lodovico. De l’infl uence de la lumiére 
colorée dans le traitement de la folie // Annales 
médico-psychologiques.- 1876.- №15.- Р.20-25) 
произвела немалую сенсацию [2]:

«Все пошло от итальянского врача Ponza, 
который напечатал в Париже статью о лечении 
душевнобольных цветными лучами. Прочитав 
о действии цветных лучей на рост растений, 
Понца решил применить их и в психиатрии, и об-
ратился за советом к физику и астроному аббату 
Secchi*. Последний сказал, что это намерение 
не лишено оснований, и посоветовал устроить 
комнату с цветными стеклами и соответственной 
окраской стен. Понца так и сделал, и проследил 
состояние 4 больных в синей и красной комнатах:

1) Меланхолик: угнетение, отсутствие позы-

ва на еду, молчаливость. Три часа пребывания 
больного в красной комнате сделали его весе-
лым, улыбающимся. Просит есть, чего раньше не 
было. 2) Гипоманиак: отказ от пищи, бред (его хо-
тят отравить). Пребывание в красной комнате. На 
следующий день больной просит есть и ест жад-
но. Через несколько дней выписан. 3) Маниак, ко-
торого вынуждены держать в камзоле, помещен 
в синюю комнату. Через час гораздо покойнее. 
4) Еще один душевнобольной, проспав ночь в си-
ней комнате, на другой день почувствовал себя 
совершенно здоровым.

Люди, в несколько часов исцеляющиеся от 
душевной болезни - это невольно заставляет со-
мневаться и требует более основательных доказа-
тельств. Но самый принцип, сама мысль чрезвы-
чайно заманчивы. Слова Понца были подхвачены 
печатью, раздуты и преувеличены - «благодаря 
его открытию нет более душевных болезней!».

Но подтвердить заманчивый принцип пионера 
цветопсихокоррекции смогли не все [2]:

«Проверявшие заявления итальянского пси-
хиатра пришли большей частью к неопреде-
ленным результатам. Taguet (Annales médico-
psychologiques, 1876, р.391), работавший с синим 
освещением, отмечает, что Понца прав, приписы-
вая последнему производство угнетения, голово-
кружения и усталости, но не доводящих до усы-
пления: 1) Больная с маниакальной экзальтацией 
посажена в синюю комнату на 3 часа; ее насильно 
удерживали в кресле. Успокоения не получилось, 
хотя пациентка чувствовала усталость и веки 
смыкались. На другой день – то же. Результат 
признан равным нулю. 2) Острая мания – точно 
то же. 3) Истеричка – то же. И другие больные 
дали отрицательные результаты. В качестве ле-
чебного средства синий свет оказался недействи-
тельным, хотя действовал на общее состояние. 

Taguet ссылается на какого-то московского 
психиатра, который будто бы тоже испытывал 
синий цвет и пришел к отрицательным выводам. 
К сожалению, я не смог найти этой работы наше-
го соотечественника».

Да, поговорить мы умеем: подмечено точно. 
А публикуют результаты - другие [2]:

«Проверкой опытов Понца занимался и ан-
глийский психиатр Davies (Journal of Mental 
Sciences, октябрь 1877 г.), применявший красный 
и синий цвета. Красный не дал заслуживающих 
внимания результатов; синий же - очень хорошие, 
притом излечивались буйные, бывшие грозой за-

* - В 1860-е гг. итальянский астроном аббат Анджело Секки (1818-1878) первым присоединил к своему теле-
скопу спектроскоп и начал визуальные наблюдения спектров звезд.
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ведения: 1) Женщина с чрезвычайной маниакаль-
ной экзальтацией в течение 3 лет; никакое лече-
ние не помогало. После нескольких часов в синей 
комнате успокоилась. Через неделю ежедневных 
сеансов производила впечатление здоровой. Че-
рез 2 месяца выписана. 2) Истеричная больная 
18 лет, тризм. После 8 сеансов в синей комнате 
– излечение. 3) Мужчина 33 лет; в течение 6 лет 
– ужасное неистовство, очень опасный человек. 
Посажен на день в синюю ком-
нату. На второй день – покойнее; 
просит, чтобы его сюда больше 
не сажали. На третий день – про-
яснение сознания. Далее посто-
янное улучшение. 4) Женщина 
буйная, с разрушительной на-
клонностью, отказывается от ле-
карств. Получив 4 сеанса в синей 
комнате по 5 часов, успокоилась, 
стала принимать лекарства.

Решительно у всех больных 
синий свет вызывал сильную го-
ловную боль, и по ее появлению 
можно было судить о близком из-
лечении данного пациента».

Позитивные результаты полу-
чали и другие практики; вот еще 
один пример [12]: 

«Gebhardt приводит три слу-
чая из заведения для умалишен-
ных в Англии. Меланхолик, проведя несколько 
часов в комнате, выкрашенной в ярко-желтый 
цвет, стал разговорчивее; настроение духа у него 
прояснилось, и он скоро начал поправляться. 
Другой умалишенный, убежденный, что он дол-
жен умереть с голоду и отказывавшийся от пищи, 
был помещен в комнату с ярко-голубой окраской. 
Здесь он спустя несколько часов охотно пообедал 
и значительно повеселел. Третий больной с буй-
ным помешательством был помещен в фиолето-
вую комнату. Спустя неделю он мог быть отослан 
домой как совершенно спокойный».

Но шли годы, а цветокоррекция патологиче-
ских состояний психики оставалась эмпириче-
ским методом, не получившим научного обосно-
вания причин своих успехов и неудач. Начинать 
закладку фундамента следовало с выяснения 
влияния одноцветной среды на психические про-
цессы и физиологические показатели здоровых 
людей, на «хромоэргономику» производствен-
ных процессов, имевшую, как представлялось, 
важное прикладное значение.

В России за реализацию такой исследователь-
ской программы взялся невропатолог, физиолог, 

психолог и психиатр В.М.Бехтерев (1857-1927), 
возглавивший в 1893 г. кафедру нервных и душев-
ных болезней столичной Военно-медицинской 
академии (ВМА). Бехтерев, окончив академию 
(1878), начинал работать на этой кафедре у проф. 
И.П.Мержеевского, защитил диссертацию и стал 
приват-доцентом (1881). С 1885 г. он профессор-
ствовал в Казани, где создал психофизиологи-
ческую лабораторию. Вернувшись в Петербург, 

чтобы сменить вышедшего в отстав-
ку учителя, В.М.Бехтерев (рис. 1) 
получил в наследство новую психи-
атрическую клинику, в дополнение 
к которой построил еще одну – для 
нервных больных на 30 кроватей, где 
устроил лаборатории эксперимен-
тальной психологии и физиологии. 

Для исследований и лечения 
у Бехтерева была устроена «цветная» 
комната [2]: 

«Во вновь открытой клинике нерв-
ных болезней проф. В.М.Бехтерев 
приспособил одну из комнат для опы-
тов над цветным освещением. Это – 
высокая комната с огромным окном, 
дающим обильный доступ свету. Оно 
застеклено толстыми корабельными 
стеклами, так как комната назначе-
на для лечения душевнобольных. 
Между рамой, выходящей в комнату, 

и другой, обращенной кнаружи, находится про-
странство шириной около аршина. В нем вверху 
и внизу проходят рельсы, по которым могут быть 
быстро вдвинуты на колесиках из соседней ком-
наты рамы с цветными стеклами». 

Конечно, и тогда понимали, что получаемая 
таким способом одноцветная среда далека от 
подлинной, физической монохромности, но здра-
вый смысл подсказывал, что для живого организ-
ма, в отличие от кристалла или газа, последняя не 
играет решающей роли [7]: 

«Систематической опытной разработке во-
проса о влиянии цветового освещения на физио-
логические и психические отправления человека 
посвящен ряд работ в нервной клинике проф. 
В.М.Бехтерева. В специально устроенной для это-
го комнате посредством подвижных рам дана воз-
можность освещать ее внутренность солнечным 
или электрическим светом, проходящим через то 
или другое цветное стекло. Цвет, понятно, полу-
чается не однородный в физическом, но достаточ-
но однородный в психофизическом смысле». 

Характерно, что сам профессор в «цветной» 
комнате не работал, поручая опыты докторантам 

Рис. 1. Владимир 
Михайлович Бехтерев 
среди коллег и учеников
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и даже студентам. Однако его школа ощущалась 
в постановке большого числа контрольных опы-
тов, призванных отделить влияние цвета от дру-
гих действующих факторов. Первые результаты 
доложил 26.02.1898 г. на научном собрании со-
трудников клиники молодой врач (род. в 1874 г.) 
Андрей Федорович Акопенко [1]:

«Исследовано влияние красного, оранжево-
го, зеленого и фиолетового цветов на скорость 
психических процессов. Сначала измерялось 
в обычном дневном свете время четырех видов 
психических реакций. Затем субъект подвергался 
действию какого-нибудь рода лучей в течение от 
15 минут до 2,5 часов, после чего снова произ-
водилось измерение скорости психических про-
цессов. 

Для контроля производились опыты, при ко-
торых субъект подвергался в течение 1-2 часов 
действию не цветных лучей, а дневного света. 
Иногда во время пребывания в цветных лучах 
делались не одно, а два измерения; еще одно про-
изводилось через 1-2 часа после окончания дей-
ствия цветных лучей, и этот промежуток времени 
субъект сидел в дневном свете.

Оказалось, что красная половина спектра дей-
ствует или индифферентно, или слабоускоряю-
щим образом, фиолетовая же – замедляющим, 
начиная от слабого замедления в зеленом свете 
и кончая резким при фиолетовом. Субъективные 
ощущения соответственны: в красном и оранже-
вом свете чувствуют себя довольно приятно, в зе-
леном хуже; фиолетовый же причиняет сильное 
чувство утомления, сонливость, головную боль.

Что касается срока действия, то уже через 
полчаса действие фиолетового света бывает рез-
ко заметно, через 1 час достигает максимума, при 
дальнейшем же сидении несколько ослабевает. 
Получасовое влияние фиолетового света про-
должает действовать и через 1-2 часа после вы-
хода из цветной комнаты, а головная боль может 
остаться и на весь день.

Докладчик предположил, что цветное освеще-
ние действует первично на настроение и уже вто-
рично на скорость психических процессов, то есть 
что эта скорость изменяется под влиянием причин 
психологических, а не узко физиологических».

Год спустя работа А.Ф.Акопенко была опу-
бликована полностью (рис. 2). Остановимся на 
деталях, характеризующих научный стиль эпохи, 
и дадим некоторые пояснения.

Психометрия – это измерение продолжитель-
ности (скорости) психических процессов и явле-
ний. Автор [2] определял скорость простой реак-
ции на слуховое раздражение, реакций выбора, 

счета чисел (сложения и вычитания) и сочета-
ний (ассоциаций), пользуясь хронотопом Hipp’a 
и Fall-Apparat’ом Wundt’a. Испытуемых было 

четверо: двое мужчин и две женщины в возрасте 
20-22 лет, все среднего здоровья. 

Когда пришедший испытуемый достаточно 
успокоился, производилось несколько пробных 
простых реакций для приучения его; после от-
дыха шли уже настоящие опыты. Одна за другой 
определялись подряд 10-12 реакций, затем шел 
минутный отдых, потом снова 10 реакций выбо-
ра, отдых и реакции счета или сочетаний. После 
этого испытуемый подвергался действию цвета; 
затем определялись те же реакции и в том же 
порядке. Для каждого рода реакции выводилось 
среднее арифметическое и вычислялась величина 
средней вариации.

На рис. 3 приведены табличные данные из [2] 
только для зеленого цвета. Как видно, простая ре-
акция трех испытуемых замедлилась после пре-
бывания в этой цветовой среде в среднем на 16%, 
реакция выбора - на 13%, счет чисел на - 3% и ре-
акция сочетаний - на 15%. 

Сильнее влияла фиолетовая среда: простая 
реакция замедлилась в среднем на 27%, реакция 
выбора – на 19%, реакция счета чисел – на 10%, 
а реакция сочетаний – на 39%. Увеличение про-
должительности воздействия способствовало за-
медлению реакций, но после достижения некото-
рого максимума организм научался каким-то об-
разом парализовывать действие чужеродной сре-
ды. Для времен пребывания в фиолетовом цвете 
30-45, 50-75 и 90-150 мин. средние замедления 
простой реакции составили 25%, 36% и 19%, 
соответственно. Для опытов с выборами – 14%, 
26% и 19%. Таким образом, зеленый и фиолето-
вый цвета действовали однородно и различались 
только количественно. 

Красный свет действовал противоположным 
образом, а желтый занимал по своей безразлично-
сти среднее место. Пребывание в красном цвете 
дало небольшое уменьшение времени психиче-
ских процессов: для простой реакции получено в 
среднем ускорение на 1,4%, для реакции выбора 

Рис. 2. Заголовок статьи [2]
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– на 5%, для счета чисел – на 6%. Оранжево-
желтый цвет оказал еще менее осязательное 
влияние: средние величины для простой ре-
акции дали ускорение на 0,7%, для реакции 
выбора - замедление на 2%, для счета чисел 
– ускорение на 6%, для реакции сочетаний – 
ускорение на 1%. Чего и следовало ожидать: 
ведь этот свет похож на солнечный дневной.

В отличие от нас автор [2] вычислял не 
среднеквадратическое, а среднеарифметиче-
ское отклонение индивидуальных значений 
времени реакции от средней величины, и даже 
придавал этой вариации смысл: чем внима-
тельнее испытуемый, тем меньше времена от-
дельных реакций отступают одно от другого, 
и наоборот. В зеленой, красной и желто-оран-
жевой цветовой среде внимание практически 
не страдает – среднее колебание не выступало 
из нормальных пределов. И лишь фиолетовое 
освещение сильно затрудняло сосредоточива-
ние при измерении реакций: после его воздей-
ствия вариация увеличивалась в ряде опытов 
на 100 и даже на 126%!

Из данных поверочных опытов, показав-
ших, что сидение в той же комнате в течение 
того же времени без цветового воздействия 
(«фон сидения») дает ускорение всех видов 
реакции на 5-7%, А.Ф.Акопенко заключает: 
числа, полученные при исследовании красно-
го света, не могут быть признаны доказатель-
ными. Но зато ясно, что замедляющим обра-
зом действует именно фиолетовый свет, а не 
сидение в комнате и не ее затемнение, ибо тог-
да не получилось бы ускорения при красном 
свете, который был еще темнее фиолетового. 

Некоторые выводы автора [2], как пред-
ставляется, не утратили ценности и сегодня:

«Теперь о свойствах, присущих всем цве-
там без различия.

1) Они оказывают максимум влияния 
в течение первого часа действия. То есть для 
наибольшего действия нет нужды подвер-
гать испытуемого долгому сидению в цвет-
ной среде. 

2) Действие их не исчезает тотчас после 
прекращения освещения. Есть основание 
думать, что во время последующего сидения 
в дневном свете действие предшествовавше-
го цветного освещения даже увеличивается.

3) Наиболее сильное действие получает-
ся в первые дни, когда данный цвет испы-
туемому еще внове. Если же подвергать его 
влиянию одного цвета в течение нескольких 
дней, то чем дальше, тем действие становит-

Рис. 3. Данные работы [2] по влиянию 
зеленой цветовой среды
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ся менее заметным. Однако достаточно 3-4 дней 
перерыва, чтобы действие проявлялось в преж-
ней силе.

Не будет грехом, - продолжает А.Ф.Ако-
пенко,  - приложить эти три обстоятельства к ле-
чению душевных больных цветным освещением. 
Ведь терапия светом пока не разработана, и это 
тем более достойно сожаления, что свет есть де-
ятель, ежесекундно проявляющий воздействие 
на нас всюду проникающими эфирными колеба-
ниям. Применение светоцветового или цветосве-
тового лечения (фотохромо- или хромофототе-
рапии) будет проверкой моих опытов и прежних 
попыток цветового лечения, которые наделали 
шуму больше, чем оставили достоверных ре-
зультатов. В случае успеха это будет большой за-
слугой перед человечеством, и ХХ веку придется 
благодарить науку за новое важное открытие.

Когда эта статья была отправлена в печать, 
я получил возможность, благодаря любезности 
начальствующих лиц, применить цветовое лече-
ние в душевном отделении Киевского госпиталя. 
О результатах этих клинических исследований 
будет сообщено».

Год спустя в том же «Враче» (1900, №18, 
с.546-551) была опубликована новая работа Ан-
дрея Федоровича «О хлораловых психозах» из 
психиатрического отделения Киевского военного 
госпиталя. Но увы - автор не применял фотохро-
мотерапию в клинике наркомании, а лишь научно 
анализировал бред своих подопечных. Что, ко-
нечно же, проще и дешевле.

По-видимому, в Киеве так и не дали денег на 
оборудование цветной комнаты. Акопенко защи-
тился там по другой теме, потом служил врачом 
в полках, к 1914 г. вырос до старшего врача бо-
гоугодных заведений области Войска Донского. 
В общем, ХХ веку так и пришлось передать эста-
фету ожидания важного открытия уже нашему – 
ХХI столетию.

Вторым результаты исследований по бехте-
ревской программе сообщил на научном собра-
нии клиники 12.05.1898 г. студент Адриан Серге-
евич Грибоедов (род. в 1875 г.) [5]:

«Цель исследования - определить влияние 
цветного освещения на более сложные (чем 
у Акопенко. - К.Р., Е.Р.) психические процессы. 
Опыты заключались в том, что испытуемому 
читалось известное количество не связанных 
между собою слов, которые он по выслушании 
их всех немедленно записывал в том порядке, как 
помнил. Затем субъект находился час-полтора 
под влиянием цветного освещения, - зеленого, 
красного или фиолетового, - после чего, не вы-

ходя из комнаты, подвергался аналогичному ис-
следованию памяти.

В каждом случае отмечалось число забытых 
слов, поставленных не на свое место и выдуман-
ных. Сравнивалось число ошибок до освещения 
и после него; разность ошибок со знаком минус 
обозначала ухудшение памяти, со знаком плюс 
– улучшение. Выводя среднее число ошибок для 
данного субъекта при данном освещении и пере-
водя его в процентное отношение к общему числу 
слов, мы получаем постоянное, но очень незначи-
тельное улучшение памяти у всех пяти испытуе-
мых под влиянием зеленого цвета, менее посто-
янное ухудшение под влиянием красного цвета 
и совсем неопределенное влияние фиолетового 
цвета, притом в таких незначительных колеба-
ниях, которые скорее могут зависеть от неточно-
сти метода, от степени внимания, качества самих 
слов и т. д., чем от влияния цветного освещения. 
Это дает возможность свести влияние данного 
фактора на психические процессы к нулю».

Едва встав на тропу, ведущую к радуге, 
А.С.Грибоедов тут же сошел с нее. И его «взрос-
лые» коллеги согласились с не по годам прагма-
тичным студентом [5]:

«Д-р Гервер. Странно, что результаты Ва-
ших исследований идут вразрез с опытами д-ра 
Акопенко, который доказывает, что фиолетовый 
цвет более всех понижает скорость психических 
процессов, а красный и другие цвета почти не 
действуют на нее. Между тем Вы находите, что 
красный цвет более всего ухудшает память, а фи-
олетовый почти не действует.

Д-р Лазурский. Я согласен с мнением доклад-
чика, что влияние цветов на память почти сводит-
ся к нулю. Такие изменения, как доли процента, 
слишком малы, тем более, что отдельные колеба-
ния бывают значительнее, чем полученные изме-
нения. Отрицательный результат вполне понятен: 
цветное освещение влияет, вероятно, преимуще-
ственно на процессы восприятия, оставаясь без-
различным для более, так сказать, внутренних 
процессов памяти.

Проф. Бехтерев. Результаты Ваших исследо-
ваний в положительности доказывают, что цвета 
не влияют заметным образом на память. Это име-
ет громадное значение. Если бы цвета ослабляли 
память, то нам пришлось бы обращаться с цвет-
ным лечением крайне осторожно».

А.С.Грибоедову, в отличие от А.В.Гервера 
(1873-1939) и А.Ф.Лазурского (1874-1917), еще 
до революции ставших профессорами, пришлось 
долго служить в полках, госпиталях и даже в при-
юте эпилептиков Царицы Небесной. Лишь при 



ФОТОБІОЛОГІЯ 
ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА

86

PHOTOBIOLOGY 
AND EXPERIMENTAL PHOTOMEDICINE

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ФОТОМЕДИЦИНА, 1, 2 ‘2012

большевиках он, взявшись за будущее страны 
- детей, отыгрался с лихвой: уже в 1918 г. в Пе-
трограде открылся «Детский обследовательный 
институт им. проф. А.С.Грибоедова» - то есть 
самого Адриана Сергеевича. Это заведение бы-
стро выросло в огромный НИИ педологии и де-
фектологии. Его директор регулярно выступал в 
прессе, издавал журналы, проводил конференции 
и съезды; имя Грибоедова все время было на слу-
ху. Некоторые петербуржцы до сих пор считают, 
что канал А.С.Грибоедова был назван в честь ли-
дера педологии, а не его однофамильца-писателя. 
Лишь постановление ЦК ВКП (б) «О педологи-
ческих извращениях в системе Наркомпросов» 
приземлило феноменальный взлет этого оборо-
тистого ученого. 

В начале ХХ в. программу Бехтерева продол-
жил еще один русский исследователь [8]:

«Интересуясь вопросом о влиянии цветных 
освещений на умственную работу, я заставлял 
испытуемых делать ряд умножений двузначных 
чисел на однозначные, а также отмечать в книге 
группы в 3 буквы (не несущие смысла.- К.Р., Е.Р.) 
при красном, зеленом и синем свете, причем при 
каждом опыте производились 2 работы: одна при 
обыкновенном белом свете, другая при цветном 
освещении. Антракт между работами проводил-
ся также при цветном освещении, которое вводи-
лось тотчас после первой работы. Продолжитель-
ность работ была 20, 30 и 60 минут, отдыха 15, 
30 и 60 минут. Мне удалось убедиться в том, что:

1) При более продолжительном отдыхе срав-
нительная величина работ после отдыха больше 
при синем свете, затем в значительном большин-
стве случаев следуют в нисходящем порядке зе-
леное и красное освещение, значительно реже 
красное и зеленое.

2) При более коротких отдыхах наибольшая 
сравнительно величина работ после отдыха пада-
ет на зеленый и красный свет, чаще на первый. 
Синий же свет в этих случаях занимает или сред-
нее, или последнее место».

Заметим, что И.Н.Спиртов охотнее исполь-
зовал термины «чаще - реже», чем «больше - 
меньше»: иначе в фотобиологии/фотомедицине 
и нельзя. Илья Николаевич (род. в 1863 г.) был 
основательнее Грибоедова и Акопенко. Он из-
учал влияние одноцветной среды несколько лет 
и опубликовал больше статей по теме, чем кто-
либо в России. К ним мы еще вернемся, а пока 
расскажем о развитии исследований физиологии 
человека при одноцветном освещении.

Одновременно с сотрудниками ВМА за это 
взялись и в покинутом Бехтеревым Казанском 
университете. Инициатором выступил проф. 
И.М.Догель (1830-1916), не утративший в зре-
лом возрасте молодого энтузиазма: так, после 
открытия радио он издал брошюру, где объяснял 
механизм телепатии работой сердца как передат-
чика и приемника электромагнитных волн. Не 
чужд этим идеям был, кстати, и В.М.Бехтерев, 
писавший: «Колебания электрической энергии, 
которыми сопровождается возбуждение коры и 
нервных проводников, должны неизбежно сопро-
вождаться развитием герцовских лучей».

Как фармаколог Догель много лет исследовал 
влияние лекарств на работу сердца, кровообра-
щение и дыхание. Но для души он изучал воз-
действие на них еще и музыки («Игра на флейте 
малороссийской мелодии не сопровождалась из-
менением в кровообращении у татарина, но при 
игре на той же флейте татарской мелодии запись 
показала резкое изменение не только в кровоо-
бращении, но и в дыхании»). А в 1890-е гг. рас-
ширил сферу исследований и на свет, усматривая 
аналогию** между колебаниями эфира и частиц 
звучащего тела [6]:

«В музыке различают высоту, громкость и 
тембр тона; в учении о цветах обращают вни-
мание на яркость, насыщенность и напряжение 
цветов. Как продолжительность колебаний звуча-
щего тела влияет на ощущение звука слуховым 
органом, так и продолжительность колебаний 
светового эфира, происходящих со скоростью от 
1/164 до 1/481 биллионной части секунды, нахо-
дится в связи с ощущением разных цветов с по-
мощью органа зрения.

Влияние солнечного света на животных и рас-
тения не подлежит сомнению. Но так как солнеч-
ный свет есть сложное явление, то спрашивает-
ся, как составные части солнечного луча – цвета 
спектра – действуют на животных и человека?

Части солнечного луча обладают различными 
свойствами по отношению к глазу; они действу-
ют и на органы осязания, вызывая ощущение на-
гревания с различной напряженностью; они спо-
собствуют различным химическим разложениям 
и соединениям. Это говорит в пользу того, что 
разные цвета спектра должны различно действо-
вать на человека и животных».

Имеются сведения, что Иван Михайлович 
сделал сообщение «О влиянии цветов спектра на 
человека и животных» на XII Международном 
конгрессе врачей в Москве в 1897 г. Годом позже 

** - Заблуждение, типичное и для сегодняшних медиков, берущихся трактовать физические явления и процессы.
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он опубликовал статью [6]; однако И.М.Догель 
воздействовал цветом только на орган зрения жи-
вотных и человека, не пытаясь создать одноцвет-
ную среду: 

«Наши наблюдения производятся над лягуш-
ками, птицами, кроликами, собаками, кошками и 
человеком. Чтобы действовать на глаз животно-
го или человека совершенно чистым цветом, мы 
применяли солнечный спектр, выделяя из него 
желаемый цвет с помощью призмы и своего рода 
ширмы, или по методу Гельмгольца. При опытах 
мы обращали внимание на изменение в величине 
зрачка; на изменение просвета кровеносных со-
судов сетчатой оболочки глаза и на общее крово-
обращение – кровяное давление и сердцебиение. 
За колебанием просвета ретинальных сосудов мы 
следили с помощью офтальмоскопа; изменение 
в кровяном давлении у собак определялось по-
средством кимографа, а у человека – плетизмо-
графом».

Однако конкретные данные о влиянии цвета в 
статье [6] ничтожны (по сравнению с «музыкаль-
ными») – это всего две фразы: «Самое резкое ко-
лебание в распределении крови в руке человека 
наблюдалось под влиянием раздражения органа 
зрения зеленым цветом спектра, в чем убеждала 
нас запись, полученная с помощью плетизмо-
графа. Особенно заметно было выражено такое 
колебание крови у людей с сильно повышенной 
нервной возбудимостью». Неубедительны и вы-
воды, сделанные из этого малодостоверного фак-
та (рис. 4)

Разочаровывающие результаты работы 
И.М.Догеля всякий раз охотно подчеркивали сто-

личные исследователи, работавшие под эгидой 
В.М.Бехтерева. Но чего добились они сами?

Первым доложил данные по кровообраще-
нию, полученные в цветной комнате ВМА, петер-
бургский врач С.Л.Тривус***, который был на год 
старше Бехтерева. Тривус долгое время успешно 
практиковал (в основном невропатологом и пси-
хиатром, прославился лечением алкоголиков), 
не помышляя об академической карьере. Лишь с 
возвращением в ВМА Бехтерева он был привле-
чен в клинику и получил диссертационную тему. 
27.01.1900 г. С.Л.Тривус сделал сообщение на на-
учном собрании врачей клиники [11]:

«В настоящее время вопрос о возбуждающем 
или угнетающем влиянии того или иного из цве-
тов остается открытым, ибо литературные дан-
ные о физиологическом действии цветного осве-
щения противоречивы. По предложению проф. 
Бехтерева докладчик изучил влияние цветного 
освещения на пульс здоровых людей. Прибором 
служил плетизмограф Моссо. 

Пребывание в специальной цветной комнате 
клиники продолжалось обыкновенно около 2 ча-
сов. Лица, подвергавшиеся опытам, принадлежа-
ли к персоналу клиники и сознательно относи-
лись к делу. Плетизмограммы снимались в начале 
и в конце опыта.

В большинстве случаев цветное освещение 
вызывало угнетение пульса – замедление чис-
ла ударов и уменьшение амплитуды колебаний. 
Наиболее угнетает фиолетовый цвет, а наиме-
нее – красный; остальные цвета расположены 
в порядке спектра, кроме желтого. Он оказался 
безразличным – вероятно, потому, что желтые 

стекла пропускали и другие лучи.
Автор предположил, что, так как 

каждый в отдельности цветной луч есть 
лишь часть энергии общего белого пото-
ка, необходимого для физиологического 
нервного тонуса, то на цветное освеще-
ние должно смотреть как на своеобраз-
ное световое голодание».

Эта здравая, на наш взгляд, мысль не 
нашла понимания у коллег и шефа [11]:

«Д-р Грибоедов. Не могу согласить-
ся с тем, что при действии какого-либо 
одного цвета спектра влияет лишь от-
сутствие других 6 цветов. Каждый луч, 
обладая особыми физическими и хими-
ческими свойствами, может оказывать и 
особое действие на организм, и вовсе не Рис. 4. Выводы статьи [6]

*** - Относительно имени/отчества С.Л.Тривуса источники расходятся – в одних он Самуил, в других Со-
ломон, Лейбович или Львович.
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непременно более слабое по сравнению с белым 
световым лучом.

Интересно, как Вы объясняете действие света 
в Ваших опытах: психически, через сетчатку, или 
на весь организм? В последнем случае, по-моему, 
необходимо подвергать действию данного цвета 
возможно бóльшую поверхность тела, то есть 
раздевать больного и, еще лучше, завязывать ему 
при этом глаза, чтобы он не знал, в каком цвете 
находится.

Д-р Тривус. Я думаю, что сравнительно с той 
массой света, которая поглощается глазами, его 
количество, поглощаемое кожей, незначительно.

Проф. Бехтерев. Ваш взгляд, что действие ка-
кого-либо одного цвета на организм есть цветное 
голодание, производящее некоторый минус в хи-
мизме организма, нельзя признать правильным, 
так как при действии некоторых цветов наблю-
дается повышение обмена веществ. Что касается 
до Ваших выводов, то в них обращает внимание 
учащение пульса в красном цвете. К этому явле-
нию, правда, очень непостоянному, не следует от-
носиться отрицательно».

В итоге Тривус защитился у Бехтерева по 
другой теме – «Токи действия в коре полушарий 
головного мозга под влиянием периферических 
раздражений». Как рудимент прежней задачи в 
число раздражений вошли цвета спектра. Книга 
«В.Я.Данилевский, И.М.Сеченов и др. Первые 
отечественные исследования по электроэнцефа-
лографии» (М., 1949), где описана диссертация 
Тривуса и ее главный вывод («потенциалы моз-
га связаны с физиологической деятельностью и 
отражают процессы возбуждения в коре»), ут-
верждала: «Родиной изучения электрических ко-
лебаний в высших отделах центральной нервной 
системы стала Россия. Русские исследователи 
явились основоположниками электроэнцефа-
лографии, что умышленно замалчивается ино-
странными учеными».

Они и сейчас замалчивают наш приоритет в 
фотомедицине. С.Л.Тривус трепанировал соба-
кам череп, вводил электроды, а токи действия 
определял «крайне чувствительным гальваноме-
тром д’Арсонваля с зайчиком». Зайчик и показал 
ему, что «цветное освещение дает меньшие токи 
действия, чем обычный белый цвет. Разница же 
между цветами – невелика».

Одновременно с Тривусом получил близкую 
диссертационную тему («проследить, не окажет 
ли влияния цветовое ощущение на сердечную де-
ятельность и на дыхание») и еще один однокаш-
ник Бехтерева – М.М.Резников (род. в 1857 г.). 
Однако его научной продукции пришлось ждать 

долго: лишь в 1902 г. была опубликована боль-
шая, в трех частях статья [7] – «свод моих наблю-
дений над тремя здоровыми и молодыми (19-22 
года) служителями клиники ВМА». Как и у Три-
вуса, подопытные Резникова часами пребывали 
в праздности [7]:

«По окончании утренних работ, после завтрака, 
испытуемые приходили в цветную комнату, нагре-
тую до 15оR. Сняв верхнее платье, они ложились на 
пружинную кушетку навзничь, с приподнятой на 
подушке головой и протянутыми накрест ногами. 
Такое покойное положение им очень нравилось. 
Левая рука помещалась вдоль туловища; правая 
укладывалась на небольшой подушке на табурете 
в отведенном положении и всегда на одном уровне 
с сердцем. По укреплении сфигмографа Dudgeon-
Jacket’a я снимал несколько кривых, бдительно 
следя за положением руки испытуемого и не позво-
ляя ей поворачиваться, не допуская ни малейшей 
перемены во взаимных отношениях кисти к пред-
плечью, пальцев друг к другу и отдельных фаланг 
между собой. Необходимый и достаточный кон-
троль достигался наложением моей руки на руку 
испытуемого, ощущавшей самое незначительное 
передвижение или напряжение в его мышцах и 
сухожилиях. Я считаю такой контроль существен-
нейшим условием безукоризненности опыта, так 
как малейшее неприметное движение либо легкое 
напряжение тканей нежелательно влияет на форму 
пульсовой кривой.

В данном положении испытуемый оставался 
около часа, в течение которого каждые 10 минут 
записывались кривые пульса и дыхания. После 
часового пребывания в одном свете (красном, 
зеленом или фиолетовом) я переставлял цветные 
рамы, и испытуемый без перемены положения 
оказывался в другом свете; снова и в том же по-
рядке повторялось исследование.

Через неделю или две условия опыта изме-
нялись: испытуемый сначала помещался на час 
в свете цветном, а затем тоже на час – в дневном. 
Такое чередование позволяло проверить резуль-
таты и разобраться в действительных причинах 
разнообразия добытых кривых».

Кривые артериального давления у М.М.Резни-
кова вышли весьма разнообразными, и это увлек-
ло его в сторону от заданной шефом темы. Дыха-
ние осталось за рамками внимания диссертанта, 
углубившегося в анализ прихотливой формы кри-
вой и вторичных волн на ней - диакротической, 
преддиакротической и др. В его статье нет ко-
личественных данных о частоте пульса, высоте 
кривых (то есть величине давления). А обещан-
ные подлинные «причины разнообразия добытых 
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кривых» так и остались не известными науке [7]:
«На моих кривых частота пульса ни при началь-

ном, ни при более продолжительном действии цве-
тового освещения не подвергалась таким колеба-
ниям, которые можно было бы безошибочно при-
писать влиянию какого-нибудь однородного света. 
Напротив, как я ни разнообразил опыты, я, хотя и 
наблюдал изменение в частоте пульса, однако ни-
когда не мог отнести его на счет влияния цветово-
го освещения. Так, много раз замеченное во время 
опыта замедление пульса легко было поставить в 
связь с продолжительностью покоя, в котором на-
ходился испытуемый. На моих кривых можно так 
же часто видеть понижение высо-
ты пульсовой кривой, как и отсут-
ствие в ней какого бы то ни было 
изменения. 

Прямым выводом всего выше-
сказанного необходимо признать, 
что 1- или 2-часовое пребывание 
в однородном свете ни на частоту, 
ни на величину пульса влияния 
не оказывает. Этим устраняется 
предположение о существующем 
соотношении между корковыми 
центрами цветоощущения и сер-
дечными центрами двигательной 
области».

Впрочем, и сегодняшняя на-
ука далека от понимания этих причин. Однако 
нынче редко кто решается сказать, как Резников – 
значимого и достоверного эффекта нет (рис. 5).

Так или иначе, но среди довольно многочис-
ленных публикаций М.М.Резникова**** статья 
[7] осталась единственной, имевшей отношение 
к фотобиологии. Добавим, что некоторые его 
коллеги вообще не решились обнародовать свои 
данные [9]: «В лаборатории Бехтерева докторами 
Х.Ш.Боришпольским и Ф.К.Телятником исследо-
вано влияние различных внешних раздражений, в 
том числе и световых, на мозговое кровообраще-
ние. Но в той части, которая касается цветовых 
влияний, работа не была опубликована авторами».

Сделав шаг по стезе, ведущей к сияющей на 
горизонте радуге, ученые спешили сойти с нее, 
осознав, что не стали на шаг ближе к ее такому 
манящему, но зыбкому и ускользающему много-

цветью. Поймем их и простим – жить-то надо.
Единственным, кто сделал целых три шага, 

стал И.Н.Спиртов: он продолжил начатую Три-
вусом и Резниковым «физиологическую» тему 
(рис. 6). Илье Николаевичу повезло: он жил и ра-
ботал не в суетной столице, где каждый, ловя миг 
удачи, спешил расстаться с тем, что не обещало 
немедленного успеха. Из его статей 1903-1906 гг. 
и биографии ясно, что цветная комната, в которой 
он экспериментировал, была не бехтеревская, а 
провинциальная: Спиртов, окончив ВМА в 1887 
г., по меньшей мере 20 лет служил младшим 
врачом полков, стоявших в Белоруссии и рус-

ской Польше (Гродно, Сувалки и др.). Отсюда 
и дефицит стекол, и многого другого. Не было 
у И.П.Спиртова и рельсов, ускоряющих смену 
освещения [10]:

«По условиям работы в провинции я не мог 
иметь стекол всех цветов, и ограничился только тре-
мя цветами: красным, зеленым и синим. Цветное 
освещение вводилось посредством приставления с 
помощью крючков и петель к двум окнам экспери-
ментальной комнаты рам, состоящих из 4 оконниц 
с выдолбленными пазами, куда вставлялись стекла 
того или иного цвета. Вся операция прикрепления 
рам занимала не более 1 минуты. Больше времени 
требовалось, когда одно цветное освещение сменя-
лось другим, но и тут при навыке помощников вся 
операция требовала не более 1,5-2 минут времени. 
Темнота в комнате достигалась завешиванием окон 
толстой черной материей - сукном для походных 

Рис. 5. Выводы статьи [7]

**** - Сам Резников – личность неоднозначная. Он долго фигурировал в ежегодных списках врачей как 
Хаим Михелевич, и лишь с 1907 г. стал Михаилом Михайловичем. Работа у Бехтерева никак не отразилась в 
тех же списках: Резников много лет значился врачом Константиноградской городской управы (ныне Красно-
град Харьковской области). После революции 1905 г. он обосновался в Харькове как вольнопрактикующий врач 
по внутренним и нервным болезням. Согласно городским справочникам, вплоть до 1917 г. доктор медицины 
М.М.Резников и его жена Л.И.Резникова (врач по женским болезням и акушерству) вели прием на ул. Сумской, 
д. 46. Лечение цветом в числе их услуг не рекламировалось.
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офицерских пальто. Для скорости введения темно-
ты и плотного прилегания она также прикрепля-
лась с помощью крючков и петель, но более много-
численных, чем при рамах. 

Кроме опытов с измерением кровяного дав-
ления при цветных освещениях продолжитель-
ностью 1 час были произведены и другие, при 
которых предварительное пребывание при белом 
свете или при темноте сменялось часовым пре-
быванием в затемненном белом свете, после чего 
снова вводились полный белый свет или темнота. 
Это было сделано ввиду того, что цветные стекла 
поглощают часть проходящего света и произво-

дят затемнение. Затемненный белый свет, за от-
сутствием дымчатых стекол, достигался путем 
завешивания окон тройным слоем белых про-
стынь. Были еще проделаны опыты при обыкно-
венном дневном свете в течение времени, равно-
го продолжительности цветных опытов».

И.Н.Спиртов, по-видимому, не верил в воспри-
ятие цвета помимо зрительного анализатора, хотя 
и цитировал в своей статье то место из работы 
Д.Л.Понца, где «д-р Manfredi, которому завязали 
глаза, по особому чувству угнетения узнал, что 
его привели в синюю комнату, хотя его предвари-
тельно водили, чтобы он потерял понятие о своем 
местопребывании». Только этим можно объяснить 
следующий пассаж о цветных очках [10]:

«Почему я устраивал цветную комнату, для 
которой нужно было доставать большие стекла, а 
дымчатых и не удалось достать? Ведь можно было 
бы надеть испытуемому цветные очки, имея за бо-
лее дешевую цену большее разнообразие цветных 
стекол. Я признаю теоретическую справедливость 
этих возражений и думал вести исследование с 
помощью цветных очков. Но среди лиц, согласив-
шихся подвергнуться этим скучным и не особенно 

приятным опытам, применение очков было немыс-
лимо: или самостоятельно, или под влиянием со-
ветов близких лиц у всех мысль о цветных очках 
соединялась с мыслью о порче глаз».

О непрерывной регистрации параметров, ко-
торой располагали Тривус и Резников, в провин-
ции не было и речи («В моем распоряжении не 
было приборов для изображения дыхания и пуль-
са, чем исключалась возможность сопоставления 
точных данных о дыхании и пульсе»). Имевший-
ся тонометр - прибор Gärtner’a  – предполагал 
фиксацию давления крови в момент, узнаваемый 
не по звуку, а «по быстрому и интенсивному по-

краснению предварительно ане-
мированного конца пальца, ко-
торое легко заметить при обык-
новенном свете». Но в цветной 
среде это было невозможным, 
и экспериментатору пришлось 
«выделить себя и наблюдаемую 
кисть руки в другое помещение, 
освещаемое белым светом»!

Говоря проще, испытуемый 
сидел у дверей цветной комнаты, 
держа руку на столе, выступав-
шем в смежную комнату с днев-
ным освещением, где находился 
Спиртов с «цветовым» тономе-

тром. Дверной проем завешивался 
двумя полотнищами толстого сукна, 

соединенными посредством шпилек так, что един-
ственным сообщением между комнатами была 
рука испытуемого, лежащая на доске столе, на ко-
торой и производились измерения.

Испытуемых у Ильи Николаевича было тра-
диционно мало [10]:

«Субъектами для опытов были выбраны двое 
здоровых молодых людей 23 и 24 лет, и одна де-
вица 25 лет. Всего было поставлено 56 опытов. 
Из них 18 были посвящены комбинациям белого 
(обыкновенного дневного) света и цветных ос-
вещений; 18 – комбинациям темноты и цветных 
освещений; 6 – комбинациям цветных освещений 
друг с другом (по 30 мин. каждое); 5 – комбинации 
полного белого и затемненного белого света; 5 – 
комбинации темноты и затемненного белого света. 
Наконец, 4 опыта были произведены при полном 
белом свете все время опыта. Измерения давления 
делались через двухминутные промежутки».

Артериальное давление – величину весьма 
лабильную и зависящую в числе прочего от са-
мих повторных измерений – И.Н.Спиртов фикси-
ровал с совершенно ненужной, даже абсурдной 
точностью в 0,5 мм рт. ст.! Поэтому цифр в его 

Рис. 6. Начало статьи [10]
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работе [10] очень много, но на них нет смысла 
останавливаться. Ограничимся ее выводами (рис. 
7), добавив к ним лишь следующее: «резким па-
дением» Илья Николаевич называл снижение ар-
териального давления на 22-37 мм рт. ст.; «срав-
нительно небольшое» изменение у него – 5-10, 
редко 15 мм рт. ст.

Очень похожа на нее по дизайну исследования 
и статья И.Н.Спиртова [9], тема который также 
была указана автору В.М.Бехтеревым: 

«Для экспериментов были выбраны 4 лица: 
две девицы (Г-ая 25 лет и З-ая 27), не имевшие 
официальных занятий, чиновник М-в 36 лет и 
фельдшер Т-в 24 лет. Было произведено 44 опы-
та, из которых с каждым из цветных освещений 
(красным, зеленым и синим) было сделано по 10 
опытов, 7 опытов - при смене обыкновенного бе-
лого света затемненным, и 7 опытов - при обык-
новенном белом свете все время.

Постановка опытов была проста: прибывше-
му испытуемому предоставлялась четверть часа 
для отдыха, затем он производил при обыкно-
венном дневном свете три работы с эргографом 

Моссо при тяжести 3 кило для трех испытуемых 
и в 1,5 кило - для четвертой. Каждая работа про-
изводилась до невозможности ее продолжать. 
Промежутки между работами равнялись одной 
минуте. По окончании третьей работы немедлен-
но вводились на час или цветное освещение, или 
затемнение обыкновенного белого света. Затем 

испытуемый снова производил 
три работы с тою же тяжестью 
и теми же промежутками. Так 
как было замечено, что глядение 
на производимые кривые влияет 
на работу, то пишущая часть эр-
гографа и барабан были закрыты 
от испытуемого экраном, сквозь 
который была пропущена стру-
на, идущая от пишущей части к 
приспособлению, надеваемому 
на двигающийся палец». 

Имеется в виду эргограф ита-
льянского физиолога Анджело 
Моссо (1846-1910), предложен-
ный им в 1890 г. При неподвиж-
но закрепленном предплечье 
средний палец, вставленный 
в метал лическую трубку с при-
крепленной виолончельной 
струной, сгибается-разгибается, 
поднимая-опуская груз, вися-
щий на этой струне. Перо, свя-
занное со струной, пишет на 
бумажной ленте эргограмму, от-
ражающую процесс утомления 
пальцевых мышц. 

Д-р Спиртов не только фик-
сировал число сгибов-разгибов 
(«взмахов») до невозможности 
их продолжения, но и вычислял 

совершенную пальцем работу в килограммоме-
трах, абсолютные и относительные величины. По-
этому и эта его статья подавляет изобилием цифр и 
таблиц. Однако ее выводы по работоспособности 
даже еще более туманны, чем в отношении воздей-
ствия цвета на артериальное давление [9]:

«Полученные результаты в части, касающейся 
вторых и третьих работ, говорят о наибольшем 
(сравнительно), но и более быстро утрачиваю-
щемся возбуждающем влиянии красного света 
на работоспособность, о меньшем, но и менее 
быстро утрачивающемся таковом же влиянии зе-
леного света и, наконец, об отсутствии этого вли-
яния у синего света. Наибольшие процентные ве-
личины первых работ при синем свете, оставляя 
открытым вопрос об угнетающем действии его 

Рис. 7. Выводы статьи [10]
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во время самого производства работы, дают по-
вод думать, что синий свет, особенно по истече-
нии известного времени, оказывает более резкое, 
сравнительно с другими освещениями, восста-
навливающее влияние на работоспособность».

Илья Николаевич был, несомненно, энтузиастом 
фотобиологии, трудолюбивым и изобретательным 
экспериментатором, прекрасно знал достижения 
предшественников - литературный обзор их работ, 
главным образом на иностранных языках, занимал 
в его статье 12 страниц! Но все это, увы, не гаран-
тировало подлинного успеха – данных, однозначно 
доказывающих наличие причинно-следственных 
связей. Весомый вклад в неудачи Спиртова, как и 
его коллег, вносило недопустимо малое для опытов 
с живыми объектами, дающими вариабельные и 
индивидуальные реакции, число испытуемых. Но 
свою роль, несомненно, играла и природа радуги, 
удаляющейся от нас с каждым шагом в ее сторону.

После 1906 г. публикации по влиянию одно-
цветной среды на психику и физиологию здорово-
го человека больше не появлялись. По-видимому, 
В.М.Бехтерев утратил интерес к своей исследова-
тельской программе, не давшей эффектных, резо-
нансных результатов. 

Как раз в это время его увлек перспективный 
коммерческий проект. В 1907 г. под руководством 
Бехтерева в Петербурге был основан частный Пси-
хоневрологический институт - научно-исследо-
вательское, но главным образом высшее учебное 
заведение. В институте имелся не только меди-

цинский, но также юридический и педагогический 
факультеты с тысячами студентов, каждый из кото-
рых вносил сотни рублей, складывавшиеся в мил-
лионы. Фактически это был второй университет, 
намного превзошедший казенный по численно-
сти студентов (к 1912 г. у Бехтерева учились 8000 
человек!), но без ограничений в приеме по обра-
зовательным, гендерным, сословным и вероиспо-
ведальным признакам: плати и получай диплом. 
Особенно усилился наплыв в институт с началом 
Первой мировой войны – здесь укрывалось от мо-
билизации множество молодых мужчин.

Трудно сказать, пустовала ли все эти годы 
цветная комната ВМА, или в ней таки лечи-
ли лиц с неустойчивой психикой - публикаций 
на сей счет не нашлось. Но, подводя в 1916 г. 
итоги проведенных учениками исследований, 
В.М.Бехтерев писал [3]:

«Наши наблюдения говорят в пользу успокаи-
вающего влияния голубого цвета при психическом 
возбуждении, благодаря чему такого рода больных 
хорошо помещать в палаты, окрашенные в голубой 
цвет или с окнами голубого стекла. Больных же 
с  психическим угнетением следует помещать в па-
латы с розовым цветом стен. Это имеет значение не 
только для психических больных в тесном смысле 
слова, но и для больных с общими неврозами (ис-
терия, психастения и проч.) с теми или иными из-
менениями настроения».

И очень скоро эпоха надолго окрасилась в ра-
дикально красный цвет.
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Проаналізовані результати досліджень впливу одноколірного середовища на психічні процеси, фізіологічні 
показники та працездатність здорових людей, що були проведені у 1898-1906 рр. в Росії. Дослідницька про-
грама, яку запропонував В.М.Бехтерев, мала за ціль створити наукові підвалини під лікування одноколірним 
освітленням психічних та нервових захворювань. Однак велика варіабельність кількісних показників та мале 
число піддослідних (3-5) не дозволили отримати статистично достовірні або хоча б стабільно відтворювані 
висновки, розкрити механізм впливу збідненого кольорового середовища на поведінку та фізіологію людини.

Ключові слова: історія, фотобіологія, фотомедицина, кольори спектра, одноколірне середовище, 
психічні реакції, артеріальний тиск, пульс, розумова та м’язова працездатність.

THE ROAD TOWARD RAINBOW.
4. LIFE IN COLOR

Rusanov K.V., Rusanova Ye.G.
V.N.Karazin Kharkov National University,

Scientifi c and Research Laboratory of Quantum Biology and Quantum Medicine,
Svobody Sq., 4, Kharkov, 61022, Ukraine, 

Tel.-fax: +38(057)707-51-91, e-mail: construsanov@yandex.ru

It was analyzed the studies results of monochrome environment impact on mental processes, physiological 
parameters and performance of healthy people, conducted in 1898-1906 gg. in Russia. The research program, 
proposed by V.M.Bekhterev, was intended to bring the scientifi c foundation for the treatment of showers and nervous 
diseases by monochromatic light. However, the great variability of quantitative indicators and a small number of 
subjects (3-5) did not allow to receive a statistically valid, or at least stable replicating the fi ndings,to reveal the 
mechanism of the effect of color-depleted environment on human behavior and physiology.
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