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 Посвящается папе, 
который поселил в моем сердце любовь

От автора-составителя

Когда в  году вышла книга Иосифа Моисеевича Фейгенберга 
«Николай Бернштейн: от рефлекса к модели будущего» — первая 
биография Н. А. Бернштейна, долгое время остававшаяся един-
ственной , — я узнала о ней случайно и купила один из  эк-
земпляров тиража. Прошло  лет, и мне с трудом удалось най-
ти эту книжку, чтобы подарить внучке Николая Александровича 
Бернштейна, Н. А. Ковалевой (Бернштейн). У нас мало кто про-
чел эту книгу, а во всем мире с  года (-летия со дня рож-
дения Н. А. Бернштейна) ученые встречаются каждые два года 
на Бернштейновской конференции и  даже присуждают Берн-
штейновскую премию наиболее достойному члену междуна-
родного сообщества по двигательному контролю.

А тогда, прочитав биографию Николая Александровича, я по-
ехала к дому в Большом Левшинском переулке, где он прожил 
всю свою жизнь . К  моему удивлению, мемориальной доски 
на доме не было… Мне лично было за что благодарить Нико-
лая Александровича Бернштейна — полутора годами работы 
в  американской лаборатории в  –  годах я  была обяза-
на и  тому, что при поступлении меня представили как науч-
ную «внучку» Бернштейна (через моего руководителя Виктора 
Семеновича Гурфинкеля, аспиранта Николая Александровича). 

 В  г. в издательстве «Когито-Центр» вышла книга И. Е. Сироткиной «Мир 
как живое движение: Интеллектуальная биография Николая Бернштейна».
 Большой Левшинский переулок (с  по  г. — ул. Щукина), д. , кв. . 
Доходный дом (, архитектор Н. И.  Якунин). В  доме жил виолончелист 
А. А.  Брандуков, с  которым, судя по письмам –  гг., семья Бернштей-
нов дружила.
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Я  же начала собирать материалы о  Николае Александровиче 
в  году, случайно узнав о том, что его аспирантка, Даниэл-
ла Ароновна Гинзбург, живет рядом со мной в Москве! Сейчас 
Даниэллы Ароновны, так же как родного племянника Н. А. Берн-
штейна — Александра Сергеевича Бернштейна, приемной доче-
ри Н. А.  Бернштейна — Татьяны Ивановны Павловой, а  также 
Владимира Львовича Найдина, Бориса Израилевича Ходорова 
и  многих из учеников Н. А.  Бернштейна, у  которых я  успела 
взять интервью, нет в живых. Получается, что они доверили мне 
нечто прямо на пороге смерти. Многого из того, что они расска-
зали, не знают ни их дети, ни внуки, не говоря уже о коллегах 
и друзьях. Такое было время. А может, оно такое всегда: плохое 
хочется забыть, а о хорошем говорит облик человека в старости. 
Мне повезло — я увидела красивых и умных людей. Я не имею 
права цензурировать их слова, я могу проверять факты, давать 
биографические справки, сообщать найденную за это время до-
полнительную информацию. Старые люди говорят пунктиром. 
Имеющий уши да услышит, а нет, так и не надо. Ведь времени 
оставалось уже мало. Я  спешила собрать портрет их учителя, 
собрать пазл из маленьких кусочков, истертых временем, но 
очень ярких. «Я виде л гения», — повторяют они один за другим.

В  этой к ниге собраны воспоминания о  физиологе Николае 
Александровиче Бернштейне, создателе теории координации 
движений у  человека и  животных. Книга состоит из четырех 
разделов. Первый, вводный, раздел, кроме настоящего пре-
дисловия, включает предисловие Дугласа Стюарта, почетного 
профессора физиологии Университета Аризоны. Здесь  же по-
мещена написанная мной краткая биография Н. А.  Бернштей-
на, дополненая в конце выдержками из личного листка по учету 
кадров, заполненного Николаем Александровичем в   году 
и дополненного им же в  году (хранится в архиве Академии 
медицинских наук в  Москве). Во  второй раздел  вошли интер-
вью с членами семьи Бернштейна, в третий — с его учениками, 
в  четвертый — с  учеными, которые сами не были учениками 
Бернштейна, но связаны с развитием его идей в современной 
науке. Помимо краткой биографической справки о  каждом 
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интервьюированном, я коротко написала о впечатлении, кото-
рое произвел на меня человек, попытавшись тем самым ком-
пенсировать отсутствие его фотографии, и,  если речь шла об 
ученом, добавила список его основных трудов. В  приложении 
в  сокращенном виде приводятся письма, выбранные из пе-
реписки Н. А.  Бернштейна с  семьей за время его командиров-
ки в  году в Европу. Заключают книгу список сокращений, 
глоссарий и  составленный мной именной указатель. Фотогра-
фии, опубликованные в настоящем издании, автографы стихов 
и писем Н. А. Бернштейна, схемы квартиры предоставлены его 
родными и близкими, в первую очередь племянником, Алексан-
дром Сергеевичем Бернштейном, общение с которым было для 
меня огромной радостью и  дарило непосредственное ощуще-
ние дома Бернштейнов. Хочу выразить глубокую благодарность 
в  первую очередь Марку Львовичу Латашу, который вдали от 
России так много сделал для продвижения наследия Бернштей-
на и заразил меня интересом к этому человеку; Иосифу Моисе-
евичу Фейгенбергу, который также, будучи вдалеке от Москвы 
и в преклонном возрасте, непосредственно и быстро реагировал 
на прогресс моей работы, связанной с памятью о Бернштейне; 
Ирине Евгеньевне Сироткиной, которая, благодаря своим мно-
госторонним интересам, не только делилась огромными мате-
риалами, набранными ею за долгие годы работы с наследием 
Бернштейна, но и  помогала находить соратников в  этом деле 
во всем мире и, в частности, познакомила меня с Эберхардом 
Лоошем, работа с которым вылилась в совместную публикацию 
перевода книги Фейгенберга «Николай Бернштейн от рефлек-
са к модели будущего», ставшей первой биографией Бернштей-
на на английском языке. Благодарю моих друзей Анну Курт 
и  Веру Ковалевич за помощь в  расшифровке аудиоинтервью, 
Татьяну Стеженскую — за чтение ранней версии книги и  цен-
ные советы по ее улучшению, мою семью — мужа и детей — за 
терпение, особенно мою дочь Валентину, моего бесценного со-
ветчика и слушателя, архивы АМН, Института нейрохирургии 
им. Бурденко, ГЦОЛИФК и лично заместителя директора архива 
ГЦОЛИФК Елену Ивановну Сидорову — за постоянную помощь 
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в работе над книгой, Алексея Кошелева за энтузиазм и советы 
по поводу первой версии книги, Анну Райскую и Ольгу Левину 
за редакторскую правку, Наталью Королеву, Жозе Прайя и всех 
участников проекта «Читаем Бернштейна вместе», сотрудни-
ков издательства НЛО — Константина Иванова и  Сергея Ела-
гина за огромную помощь и поддержку при подготовке книги 
для публикации.

В. Л. Талис, май 
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Книга профессора Веры Талис «Доктор, который любил паро-
возики» — дань памяти великого российского ученого Николая 
Александровича Бернштейна (–). Бернштейн родился 
в  российской академической семье, его отец и  родные были 
выдающимися деятелями медицины и  науки. Блестяще обра-
зованный математик, физик и биоинженер, Бернштейн благо-
даря собственным усилиям стал мультидисциплинарным ней-
робиологом в  области физиологии движения. До -х  годов 
его выдающиеся научные достижения оставались малоизвест-
ны на Западе, и по сей день имя Бернштейна больше знакомо 
ученым, занимающимся фундаментальными исследованиями 
в области нейронаук с уклоном в биоматематику или хотя бы 
интересу ющимся ею, чем тем, кто работает в клинической ней-
робиологии, хотя труды Бернштейна в этой области отличаются 
глубиной и находят практическое применение. Бернштейн внес 
неоценимый вклад в  современное понимание роли распреде-
ленной и параллельной обработки информации и эволюционно 
обусловленного развития мозгом иерархического управления 
позой и движениями у различных видов животных.

Книга профессора Талис будет интересна как широкой пуб-
лике, так и исследователям в области двигательной нейрофизио-
логии. Западные читатели, которым посчастливится ее прочи-
тать, познакомятся с двенадцатью выдающимися российскими 
учениками Бернштейна, а  также со многими фактами лич-
ной жизни ученого, ранее не освещавшимися его биографа-
ми. И,  безусловно, «Доктора, который любил паровозики» не-
обходимо прочесть всем специалистам в области двигательной 
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нейрофизиологии. Отсутствие перевода на западные языки 
большей части работ Бернштейна, и  в  особенности его книги 
 года «О построении движений», до сих пор остается серьез-
ным пробелом в образовании западных ученых . Книга Веры Та-
лис позволит им составить собственное представление об ориги-
нальности научного вклада Бернштейна и о его частной жизни.

Автор настоящего предисловия своим первым представлени-
ем о Бернштейне обязан Виктору Гурфинкелю, с которым позна-
комился в Мюнхене в  году. Гурфинкель, в  года ставший 
фронтовым врачом, после Второй мировой войны был послед-
ним аспирантом Бернштейна. Удивительна и научная карьера 
Гурфинкеля: с  до начала -х годов он руководил в Мос-
кве собственной исследовательской мультидисциплинарной 
группой и вел широкие исследования в области нейрофизиоло-
гии движения. Впоследствии ему довелось работать в  Орегон-
ском университете здоровья и науки (Oregon Health & Sciences 
University) в  Портленде, и  по сей день, в  возрасте   лет, он 
публикует реферируемые статьи по вопросам регуляции позы 
и ходьбы. Со дня нашей первой встречи мы с Гурфинкелем, став 
близкими друзьями, неоднократно беседовали о  Бернштейне, 
как и на многие другие темы. Последняя на сегодняшний день 
наша встреча состоялась в  году на посвященной -летию 
Гурфинкеля конференции в  Портленде. Во  время обеда мы 
с  нашим общим близким другом Жаном Массьоном говорили 
о  великом учителе Гурфинкеля, и  он рассказал нам, как лич-
ная непрактичность Бернштейна усугубляла его политическое 
положение; признаюсь, мне было лестно столь многое узнать 
о Бернштейне от самого Виктора Гурфинкеля.

Работа Бернштейна и его московской группы заложила осно-
ву лаборатории Гурфинкеля, а затем и многих лабораторий в Се-
верной Америке и других западных странах. Среди них следует 
назвать междисциплинарную группу двигательного контроля 
в Массачусетском технологическом институте в Бостоне (MIT, 

 Книга переведена на английский язык М. Л. Латашом и опубликована с ком-
ментариями в  году (Bernstein’s construction of movements: the original text 
and commentaries edited by Mark L. Latash. New York: Routledge, ).



Предисловие Дугласа Стюарта

Boston), Национальном институте здоровья в Бетесде (штат Мэ-
риленд) (NIH in Bethesda, MD), Северо-Западном университе-
те в Чикаго (штат Иллинойс) (Northwestern University, Chicago, 
IL), Университете Альберты в Эдмонтоне (Канада) (University of 
Alberta, Edmonton, Canada) и Университете Аризоны (University 
of Arizona), чья группа двигательного контроля, развившаяся 
под влиянием школы Бернштейна, широко сотрудничает с ней-
рофизиологами Неврологического института Бэрроу в Финиксе 
(Barrow Neurological Institute in Phoenix), Университета штата 
Аризона в  Темпе (Arizona State University in Tempe) и  Север-
ного университета Аризоны во Флагстаффе (Northern Arizona 
University in Flagstaff). Теперь физиологи движений получили за-
мечательную возможность ознакомиться с вкладом Веры Талис 
в бернштейновскую сагу.

Дуглас Г. Стюарт,  (–), 
PhD, DSc, заслуженный профессор, 

член правления Университета Аризоны
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Николай Александрович Бернштейн родился в  Москве   октя-
бря  года по новому стилю ( октября по старому стилю). 
Он был старшим сыном Александра Николаевича Бернштейна, 
известного в  Москве психиатра. Отец также был старшим сы-
ном в  семье врача, мецената, общественного деятеля Одессы 
Натана Осиповича Бернштейна. Младший брат отца — Сергей 
Натанович Бернштейн, ученик Гильберта, знаменитый россий-
ский и советский математик.

В  году Николай Бернштейн окончил с серебряной меда-
лью Медведниковскую гимназию  в Москве, а в  году — меди-
цинский факультет -го Московского государственного универ-
ситета, затем был мобилизован как врач в ряды Красной армии. 
После демобилизации в  году Николай Бернштейн начал «са-
мостоятельную научную деятельность, работая по психиатрии 
и  экспериментальной психологии в  ряде московских институ-
тов. В  году прослушал ряд специальных курсов на матема-
тическом факультете -го МГУ» . В  году поступил на службу 

 Медведниковская гимназия основана в Москве в  г. купцом Иваном Логи-
новичем Медведниковым и его женой Александрой Ксенофонтовной. Из книги 
И. М. Фейгенберга «Николай Бернштейн…»: «…Дети учились в… одной из луч-
ших московских гимназий того времени, где был очень сильный состав препо-
давателей, включавший ряд доцентов Московского императорского универси-
тета. Были хорошо оборудованы физический и химический кабинеты, имелся 
хороший гимнастический зал. В  коридорах висели репродукции картин круп-
ных художников. Из этой гимназии вышел ряд ярких людей — актер Завадский, 
конструктор Яковлев и другие» (о Медведниковской гимназии см. также в про-
грамме «Путешествие по времени» В. Раевского.
 Цитаты в  этой статье, если не указано особо, взяты из личного дела члена-
корреспондента АМН СССР Н. А.  Бернштейна (Архив АМН СССР. Ф.  . 
Оп. /. Ед. хр. ).
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в Центральный институт труда (ЦИТ) под руководством Алексея 
Капитоновича Гастева. Используя и совершенствуя метод реги-
страции движений — циклограмметрию, «исследовал и описал 
биодинамику ударных движений слесаря (ЦИТ, –), дви-
жений руки пианиста (Государственный институт музыкальных 
наук (ГИМН, –), ходьбы (–), бега (–) 
и  других двигательных процессов». Летом   года в  составе 
делегации ЦИТ Бернштейн представлял методику циклограм-
метрии на I Международном съезде по научной организации 
труда в  Праге. В    году в  ходе трехмесячной командиров-
ки по Европе демонстрировал и  обучал методу циклограмме-
трии во Франции и Германии. В  году вышла первая книга 
Н. А. Бернштейна, «Общая биомеханика», посвященная памяти 
отца, скончавшегося весной  года. Следом, в том же году, вы-
ходит популярная «Биомеханика для инструкторов», составлен-
ная из лекций, прочитанных Н. А. Бернштейном в июле–августе 
 года на курсах по переподготовке инструкторов производ-
ственного обучения Москпрофобра. С  по  год работы 
Н. А. Бернштейна и его сотрудников (в том числе его постоян-
ного помощника, жены младшего брата Сергея, Татьяны Серге-
евны Поповой) широко публикуются на немецком языке в жур-
нале Arbeitsphysiologie, издаваемом в Дортмунде профессором 
Э.  Атцлером. С  -х  годов исследования Бернштейна и  «его 
учеников (Т. Поповой, О. Зальцгебер, П. Шпильберг, В. Фарфеля 
и др.) в основном сосредоточиваются на вопросах биодинамики 
локомоций — ходьбы, бега, прыжка с разбега и т. д. Исследованы 
ходьба нормальная, груженая, изменения ходьбы под влиянием 
утомления и  в  восстановительном периоде, возрастные изме-
нения ее (развитие ходьбы ребенка, старческая ходьба), ходьба 
ампутированных на протезах, центрально-нервная патология 
ходьбы, бег выдающихся мастеров, развитие бега у детей, тех-
ника прыжка в длину с разбега и т. д., параллельно изучался ряд 
других вопросов биодинамики: фортепианные движения, ста-
тическая нагрузка мышц при удержании тяжестей, рационали-
зация рабочего места и т. д. Проведено большое исследование… 
распределения масс и положений центров тяжести звеньев тела».
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В  году академик Алексей Алексеевич Ухтомский пишет, 
что «молодой русский ученый Н. А. Бернштейн дал блестящий 
пример того, как надо использовать метод Фишера  для пол-
ной механической оценки того или иного рабочего движе-
ния. Зарегистрировав траекторию молотка при ручной работе, 
Бернштейн вычислил векторы ускорения для различных точек 
траектории и для различных положений движущихся центров 
тяжести… Зная кинетическую энергию в разных участках тра-
ектории, можно отдать отчет о  том, где будет наибольшая ки-
нетическая энергия движения данной системы в направлении 
траектории. Очевидно — это будет наивыгоднейший момент 
для технического приложения данного рабочего движения. 
Не  говоря о  технической важности подобной обработки рабо-
чих движений, она представляет вдохновляющий интерес с чи-
сто научной точки зрения. Ни  один прежний метод регистра-
ции двигательных реакций организма не дает такой полноты 
и  объективности, как метод циклограммографический. И  ни 
один прежний метод изучения двигательных реакций не обла-
дает такой наглядностью и  точностью, как метод циклограм-
метрии. Нельзя сомневаться, что ему принадлежит громадная 
будущность» . В   году в статье, посвященной развитию со-
ветской физиологии за   лет, А. А.  Ухтомский также высоко 
оценивает «превосходные по замыслу и  выполнению работы 
проф. Н. А.  Бернштейна» и  говорит, что «…здесь будет новый 
переворот в  естествознании, последствия которого предоце-
нить мы пока не можем, подобно тому как современники Ле-
венгука и Мальпиги не могли предвидеть, что принесет их по-
томкам микроскоп» .

В    году Бернштейн получает звание приват-доцента 
по кафедре гигиены труда -го  Московского государственного 

 Регистрация движений человека методом хронофотографии, разработанная 
В. Брауне и О. Фишером (Braune W., Fischer O. Der Gang des Menschen. I. Teil — 
; II. Teil — ; III. Teil — ; I V. Teil — ; V.  Teil — ; VI.  Teil — 
. Abhandlungen der Königlichen Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 
Mathematisch-physikalische Klasse).
 Ухтомский А. А. Собр. соч. Л., . Т. . С. .
 Там же. Т. . С. , .
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университета, а в  году ВИЭМ  присуждает ему звание про-
фессора и ученую степень доктора медицинских наук (по сово-
купности работ). В  году выходит книга «Исследования по 
биодинамике локомоций», в  году — «Исследования по био-
динамике ходьбы, бега, прыжка».

В связи с началом войны Николай Александрович с семьей — 
женой, Наталией Александровной Гурвич, -летним сыном Са-
шей и -летней дочерью жены от первого брака Татьяной — осе-
нью   года эвакуируется в  г.  Улан-Удэ Бурят-Монгольской 
АССР. В сентябре  года семья переезжает в Ташкент к семье 
младшего брата Сергея, к тому времени профессора строитель-
ной механики. В  Ташкенте Николай Александрович занимает-
ся реабилитацией раненых, а также им «…за период эвакуации 
(–)… вычислены и  подготовлены к  печати „Пятизнач-
ные таблицы десятичных логарифмов“, получившие одобрение 
Московского математического общества» . В    году семья 
возвращается в Москву, где, с июля  года, Н. А. Бернштейн 
становится профессором кафедры физиологии Государствен-
ного центрального ордена Ленина института физкультуры 
(ГЦОЛИФК), а  с  сентября  — профессором Института пси-
хологии Академии педагогических наук. С июля  года также 
начинает заведовать лабораторией физиологии движений Цен-
трального научно-исследовательского института физкультуры 

 ВИЭМ — Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Был организо-
ван в  г. в Ленинграде по инициативе А. М. Горького, в  г. вместе с дру-
гими институтами АН СССР переведен в  Москву. Из книги Л.  Разгона «Плен 
в своем отечестве» (М.: Книжный Сад, ): «…Для его (ВИЭМа. — В. Т.) раз-
мещения было задумано строительство целого больничного городка на Ок-
тябрьском Поле… Его создатели и руководители полагали, что им очень скоро 
удастся найти в человеческом организме „что-то такое“, на что можно воздей-
ствовать и таким образом быстро побороть болезни, и среди них самую вред-
ную — старость».
 Таблицы пятизначных десятичных логарифмов чисел от  до     
(). Пятизначные десятичные логарифмы нужны для вычислений при опре-
делении места судна в море по астрономическим данным. Известно, что в апре-
ле  г. коллектив математиков под руководством академика С. Н. Бернштей-
на, дяди Н. А.  Бернштейна, разработал и  вычислил таблицы для определения 
местонахождения судна по радиопеленгам. В  г. были подготовлены штур-
манские таблицы, которые нашли широкое применение в  боевых действиях 
дальней авиации.
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(ЦНИИФК ). С  по  год Николай Александрович состо-
ит научным консультантом, а с февраля  по март  года 
заведует отделением физиологии и патофизиологии движений 
в Московском научно-исследовательском институте протезиро-
вания Министерства социального обеспечения и  читает курс 
психофизиологии движений на кафедре психологии МГУ.

Весной  года ЦНИИФК и Институт неврологии выдвига-
ют Николая Александровича кандидатом в члены-корреспонден-
ты Академии медицинских наук СССР, куда его избирают в октя-
бре  года. Дирекция ЦНИИФК, представляя  мая  года 
Бернштейна к званию члена-корреспондента Академии медицин-
ских наук СССР, пишет: «Профессор Н. А. Бернштейн по праву 
считается создателем нового, советского периода в истории уче-
ния о движениях человеческого тела. Ни по совершенству техни-
ки исследования, ни по точности анализа механической стороны 
движения, ни по глубине проникновения в его физиологическую 
сущность в мировой литературе не встречалось и не встречается 
работ, стоящих на уровне исследований профессора Н. А. Берн-
штейна». Экспериментальный материал, накопленный к этому 
времени Бернштейном, становится основой его представлений 
об иерархическом многоуровневом управлении движениями че-
ловека со стороны центральной нервной системы, которые он 
излагает в  монографии «О  построении движений», опублико-
ванной в  году, за которую в мае  года ему присуждают 
Сталинскую премию второй степени по биологическим наукам .

Но  премия не спасла ученого от травли. Еще   ноября 
 года в докладе «профессора А. Г. Воробьева» на совещании 
научно-технического отдела Ленинградского научно-исследова-
тельского института протезирования «Очерки по гомомеханике. 

 ЦНИИФК был создан в    г. в  системе Института физкультуры (тогда 
ГЦИФК), в  г. преобразованный в самостоятельный Центральный научно-
исследовательский институт физической культуры (ЦНИИФК). Многие препо-
даватели продолжали работать и в ЦНИИФК, и в ГЦОЛИФК (Государственный 
центральный ордена Ленина институт физической культуры).
 Институт протезирования выдвинул Н. А. Бернштейна на Сталинскую премию 
«за труды… по локомоции человеческого тела» и «конструктора В. Е. Кононова 
за изобретенный им активный протез руки» (Архив ЦНИПП).
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.  Одно замечание по работам проф. Н. А.  Бернштейна» автор 
требует «ввести в науку термин „гомомеханика“», которым, по 
его мнению, следует назвать все, что делает Бернштейн, и кри-
тиковать его «с точки зрения общей механики». Затем следует 
собственно критика, обоснованная лишь дважды повторенной 
в  скобках фразой: «…развивается теория, это доказывающая». 
Надо сказать, что критика в адрес Бернштейна звучала и задолго 
до этого: в предисловии к остающемуся актуальным по сей день 
«Практическому руководству по циклограмметрии», изданному 
в  году под общей редакцией Николая Александровича, руко-
водство института, выпустившего эту книгу, указывает, что нельзя 
сводить «все объяснение движений… к кинематической картине 
и… количественному анализу… динамических усилий». Характер-
но, что расправу с учителем чинят руками его учеников: «…Для 
приведенных здесь критических замечаний по поводу установок 
Н. А. Бернштейна нами использованы… критические выступле-
ния… участницы настоящего пособия З. В. Могилянской»… Итак, 
в развернувшейся в CССР в  году «борьбе с космополитизмом» 
физкультура и спорт нашли цель в лице Н. А. Бернштейна. В архи-
ве Д. Д. Донского  хранится «Заключение по письму профессора 
Н. А. Бернштейна от  марта  года на имя товарища И. В. Ста-
лина», в  котором рапортуется о  редакционной статье в  газете 
«Советский спорт» от марта  года, озаглавленной «До конца 
разоблачить космополитов и их подголосков», причем нападки 
на работников в области физической культуры ведутся в связи 
«с одной антипартийной группой театральных критиков». В за-
ключение даны итоги проведенных открытых партийных собра-
ний, заседаний ученых советов Институтов физкультуры в Москве 
и Ленинграде, Института протезостроения . Одобренная к печати 
книга «О ловкости и ее развитии» не издается. В августе  года 
критика в  адрес Бернштейна появляется на третьей странице 

 Цитируемый выше доклад А. Г. Воробьева хранится в архиве Д. Д. Донского-
младшего. Его архив в ЦНИИФК (Ф. . Оп. , всего  ед. хр.; документы, от-
носящиеся к деятельности Н. А. Бернштейна: Ед. хр. –).
 Тезисы, подписанные «инженером А. М.  Резниковым от   октября   г. 
«Об  основных ошибках, допущенных в  работе профессора Бернштейна  Н. А. 

„Исследования по биодинамике локомоций“» (ВИЭМ, ) (Там же).
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газеты «Правда» в разделе «Критика и библиография» в статье 
«Против вульгаризации теории физического воспитания», под-
писанной П. Жуковым и А. Кожиным. В газете «Советский спорт» 
в сентябре  года в статье «Где же учебники для физкультурных 
институтов и техникумов?» ругань в адрес теории Бернштейна 
возникает уже только в связи c критическим разбором учебника 
А. Д. Новикова «Физическое воспитание», как и в журнале «Тео-
рия и практика физической культуры» того же года.

Несмотря на продолжающиеся нападки на Бернштейна, в де-
кабре  года «решением Президиума академии медицинских 
наук постановлено развернуть при Институте нейрохирургии 
кабинет физиологии движений для восстановления эксперимен-
тальной работы» под его руководством. За полгода (с января по 
июнь -го) Николай Александрович создает в Институте ней-
рохирургии кабинет физиологии движений, где уже с  ноября 
с помощью хроноциклографической методики начинает иссле-
дования больных. В  то  же самое время, судя по письму, напи-
санному Бернштейном в мае  года Л. В. Чхаидзе , все тот же 
«погромщик» Жуков  на заседании в Институте нейрохирургии 
устраивает «дико погромное, в  неприличной форме выступле-
ние, создавшее панику в местном штабе и впечатление у ошелом-
ленного (очень тепло относящегося ко мне) коллектива, — что 
я погиб невосстановимо». В январе  года Николая Алексан-
дровича вместе с оборудованием переводят из Института нейро-
хирургии в Институт неврологии, где  марта  года кабинет 
физиологии и патологии движений ликвидируют, а Бернштей-
на переводят на должность рядового сотрудника в лабораторию 
с тем же названием.  апреля  года Николай Александрович 

 Письма Николая Александровича Бернштейна к Левану Владимировичу Чха-
идзе // Теория и практика физической культуры. . № .
 В предисловии к книге Н. А. Бернштейна «О ловкости и ее развитии», впервые 
опубликованной в  г. издательством «Физкультура и спорт», В. М. Зациорский 
вспоминает: «…Когда вдруг выяснилось, что идейный вождь борцов с антипав-
ловцами, космополитами, „вульгаризаторами теории физического воспитания“ 
и Н. А. Бернштейном (а заодно с А. Д. Новиковым, А. А. Тер-Ованесяном и др.), кан-
дидат наук П. И. Жуков, не имеет высшего образования, его тихо перевели с заве-
дования одной кафедрой (теории физического воспитания) на заведование другой 
(педагогики), дали возможность сдать экзамены за институт и получить диплом».
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Бернштейн, старший научный сотрудник Института неврологии 
АМН СССР, на основании собственного заявления уходит с ра-
боты в связи с переходом на инвалидность. Он зарабатывает пе-
реводами в реферативном журнале, где «за период с .IV. по 
.IV. выполнено…  рефератов… опубликованных в журна-
ле „Биология“. C  года (по ... — В. Т.) выполнено око-
ло  рефератов для журналов „Биология“ и „Математика“…»

Новая волна интереса к Николаю Александровичу Бернштей-
ну возникает в связи с наступившей в СССР «оттепелью», а в рос-
сийской науке — с интересом к новой науке кибернетике, иссле-
дующей принципы управления в технических и биологических 
системах: в  году Бернштейн выступает на мехмате МГУ на 
семинаре Алексея Андреевича Ляпунова, а затем на Московском 
физиологическом семинаре, организованном в  году Израи-
лем Моисеевичем Гельфандом и Михаилом Львовичем Цетлиным. 
Поддерживая молодых, Николай Александрович пишет предисло-
вия к книгам, привлекает их к написанию совместных статей для 
энциклопедии. В  году при подготовке первых космонавтов 
к Николаю Александровичу обращаются с вопросами о возмож-
ности координированных движений человека в невесомости. Ког-
да в декабре  года в Москву приезжает «отец кибернетики» 
Норберт Винер, Николай Александрович переводит его лекции 
и дарит ему свою статью «Проблема взаимодействия координа-
ции и локализации» (), предвосхитившую идеи кибернетики.

 января  года Н. А. Бернштейн умирает в родном доме 
в Москве от болезни печени, успев опубликовать последнюю книгу 
«Очерки по физиологии движений» (М.: Медицина, ), но так 
и не увидев свою первую книгу на английском языке The Co or di-
na ti on and Regulation of Movements (Oxford: Pergamon Press, ) .

 Публикация этой книги осуществилась благодаря Рудольфу Дриллису (–
), биомеханику латышского происхождения, который регулярно перепи-
сывался с Бернштейном с  по  г., а с  г. работал в США. Рассказ об 
этом, как и часть переписки между издательством Pergamon Press, Н. А. Берн-
штейном и Р. Дриллисом, представлен Х. А. Янсонсом в статье «Бернштейн: ми-
кроскопия движения» в сб. «Биолокомоция: сто лет исследования с помощью 
движущихся картин» (Bernstein: the microscopy of movement // Biolocomotion: 
a century of research using moving pictures. Roma: Promograph, ).


