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Отзывъ о сочиненш Г, Земеля1).
Исполняя пору чете факультета, им^ю честь представить 

свой отзывъ о работа Г. Земеля: „Э. Долэ въ исторической 
литератур^“ (С.-Петербургъ, 1910 г., стр. 3— 39; извле
чено изъ Журнала Министерства Народнаго Просв^щетя, 
за 1910 г.), представленной имъ для прюбрЪтешя звашя 
приватъ-доцента.

Прежде всего я долженъ сказать, что не вижу никакой 
надобности писать имя лмнскаго типографа и французскаго гу
маниста такъ, какъ дЪлаетъ это авторъ вышеназванной работы, 
отступая отъ традицш, установленной уже въ нашей русской 
литературе. Какъ известно, проф. Н. И. Стороженко въ своей 
статье „Вольнодумецъ эпохи возрождешя“ имя этого гума
ниста писалъ съ ударетемъ на е: „Долё“ (См. сборникъ 
„Изъ области литературы“), а въ словаре Брокгауза-Эфрона 
пишется это имя просто: „Доле“. ЗатЬмъ, не выходя изъ пре- 
дЪловъ заглав1я работы, я решительно не могу согласиться съ 
понимашемъ Г-на Земеля, что сл'Ьдуетъ разуметь подъ именемъ 
исторической литературы. Задавшись, какъ видно изъ за- 
глав1я, мыслью ознакомить читателя съ исторической литера
турой, посвященной Стефану Доле, авторъ работы причисляетъ 
къ исторической литературе все заметки, которыя онъ на- 
шелъ въ лексикографическихъ, энциклопедическихъ и библю- 
графическихъ издатяхъ XVI— XVIII вв. Если подобную 
точку зрЪшя признать правильной, то придется, последовательно 
разсуждая, признать, что нЪтъ ни одного самаго маловажнаго

1) Отзывъ этого былъ заслушанъ въ засЬданш  историко-филологи- 
ческаго факультета 14 декабря 1910 года.

1



и ничтожнаго писателя ирошлыхъ вековъ, о которомъ не 
существуетъ самая обширная литература. Конечно, усвой въ 
подобный странный взглядъ на историческую литературу, 
Г. Земель могъ начать свою работъ заявлешемъ, что „литература 
о Долэ очень значительна въ сравнены съ его талантомъ и 
действительными заслугами, какъ писателя и ученаго, и съ 
тою ролью, которую онъ сыгралъ въ исторш“ (стр. 3). 
Только стремлешемъ убедить читателя въ обширности литера
туры по изучаемому имъ вопросу можно объяснить то обсто
ятельство, что Г. Земель указываетъ даже самыя кратшя за
метки о Доле въ такихъ общихъ историческихъ трудахъ, 
какъ Histoire de France Анри Мартена и Лависса.

Отказываясь въ этой полноте усматривать заслугу автора, 
такъ какъ она произошла вследств1е неправильнаго ионимашя 
исторической литературы, я обязанъ указать, что и въ этомъ 
oTHoiLienin авторъ представленной въ факультетъ работы яв
ляется неиоследовательнымъ, ибо обозреше литературы, какъ 
ее понимаетъ онъ, оказывается неполнымъ. Помимо техъ  
книгъ и статей, которыя остались ему недоступными, и кото
рый онъ указываетъ въ прим. 5 на стр. 20 и въ прим. 2 па 
стр. 27 своей работы, онъ не обнаруживаетъ знакомства ни 
съ общими сочинешями по исторш французской литературы, 
ни съ спещальными, которыя посвящены исторш французской 
литературы XVI века, хотя имелъ случай и возможность рабо
тать въ библютекахъ Парижа. Мало того, онъ не исчерпалъ 
даже лексикографическихъ и библюграфическихъ изданш, въ 
которыхъ можно найти заметки о Доле. Самыя непродолжи- 
тельныя поиски, нредпринятыя мною въ нашей скудной универ
ситетской библютеке, даютъ мне возможность указать на 
следуЮ1щя издашя, на страницахъ которых!, имеются заметки 
о Доле: 1) B r u n e t ,  Manuel du libraire, Brux. 1838, t. II, 
p. 88— 90; 2» C. G. J ö c l i e r ,  Allgemeine Gelehrten-Lexikon, 
Lpz 1750— 1751, in-4, Bd. II, p. 168— 169; 3 ) V a p e r e a u ,  
La Dictionnaire universel des litteratures, Paris 1876, in-8, 
p. 645, 828. Кроме того, въ заметке о Доле, помещенной
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въ La grande Encyklopedie, я нашелъ указате на сочинете La- 
porte, Histoire litteraire (Paris 1887), t. III, названное въ 
числе немногихъ необходимыхъ литературныхъ пособШ, на
ряду съ сочинешями Nee de la Rochelle, Бульмье, Дидо, 
Дуана и др. Далее, въ книге Коплей Кристи, которая яв
ляется самой важной работой о Доле, отмечена статья Бульмье, 
напечатанная въ 1855 году на страницахъ Revue de Paris 
(Coplejr Christie, Etienne Dolet, Paris 1886, p. XIV), 'статья, 
о которой Г. Земель не упоминаетъ ни однимъ словомъ. 
Не подлежитъ никакому сомненш, что этимъ не ограничи
ваются пропуски и пробелы въ работе Г. Земеля. Я совер
шенно убежденъ, что ученый, имеюшдй нодъ руками более 
богатую бжшотеку, чемъ библштека нашего университета, а 
таковой по отделу французской литературы и исторш является 
почти любая французская, имелъ бы возможность указать 
рядъ заметокъ о Доле, оставшихся неизвестными Г. Земелю,
— въ томъ случае, если бы этотъ ученый нашелъ возмож- 
нымъ подводить подъ noHHTie объ исторической литературе 
всяшя заметки въ справочныхъ издашяхъ. Кто возьметъ 
на себя трудъ просмотреть замечатя Г. Земеля по поводу 
той или другой заметки, которую онъ отыскалъ въ иересмот- 
ренныхъ имъ энциклопедическихъ и справочныхъ издашяхъ 
X V I—XVIII вв., тотъ вполне можетъ убедиться въ томъ, 
что всемъ этимъ заметкамъ, отличавшимся случайностью и 
скудостью содержашя, отсутств1емъ почти всегда критическаго 
и научоаго отношешя къ матер1алу, отнюдь нельзя придавать 
значешя исторической литературы. Въ самомъ лучшемъ случае 
позволительно съ некоторыми изъ нихъ считаться при изло- 
женш исторической деятельности Доле. Самъ авторъ разби
раемой работы признаетъ ничтожность этихъ заметокъ. Такъ, 
на стр. 5 онъ пишетъ: „XVI векъ ограничивался библю- 
графическими иеречислешями и передачей некоторыхъ скуд- 
ныхъ бюграфическихъ данныхъ. XVII векъ уже входитъ въ 
более интересныя и жизненныя подробности“, а на стр. 7 у него 
же читаемт,: „Во всехъ названныхъ сочинетяхъ XVII в.

1*
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(за исключешемъ, aj б., Severt’a) о Долэ упоминается бол t e  
или мен^е случайно: затрагивается одинъ какой-нибудь эпизодъ 
изъ его жизни, освещается одна сторона его деятельности“. 
Говоря о заметке Бейля въ его Dictionnaire historique et criti
que, заметке, помещенной на 2 — 3 страницахъ, Г. Земель 
находитъ, что „Bayle привлекаетъ къ делу решительно всю 
существовавшую до него литературу о Долэ“ (стр. 9). Такъ 
какъ словарь Бейля вышелъ въ самомъ конце XVII века, то 
признате Г. Земеля наводитъ на мысль о всей скудости 
литературы о Доле въ XVI— XVII вв. и свидетельствуетъ о 
ненадобности ея пересмотра въ библюграфической статье. 
Не лучше обстоитъ дело и со многими заметками XVIII века. 
„Статья о Долэ, —  пишетъ Г. Земель, —  которую аббатъ Niceron 
поместилъ въ XXI томе своихъ Memoires pour servir a l’his- 
toire des hommes illustres (Paris 1733, pp. 107— 108), и кото
рая часто цитируется, также всецело опирается на Maittaire’a“ 
(стр. 12). Упоминате о заметке въ издати Моргофа (см. 
стр. 15) приводитъ лишь Г. Земеля къ неудачной выписке 
латинскаго текста, о чемъ речь будетъ ниже. Приступая къ 
перечню заметокъ о Доле, появившихся въ германской лите
ратуре, Г. Земель впередъ заявляетъ, что „оне въ общемъ 
прибавляли мало новаго къ добытымъ уже сведешямъ о люн- 
скомъ гуманисте“ (стр. 15). Признавая статью, помещенную 
въ издати Давида Клемента, „самою обстоятельною“, „которая 
когда-либо германскими учеными была посвящена Долэ“ (стр. 
20), Г. Земель, однако, находитъ, что „въ общемъ вся статья 
Clement’a, хотя и весьма дельная, мало интересна“ (стр. 21). 
„Статья въ Hommes illustres de l’Orleanais, Orleans 1852, 1, 
pp. 267— 276, составленная по рукописи какого-то Dome (sic) 
Gerou, принадлежитъ къ самому поверхностному и ничтожному, 
что вообще написано о Долэ“ (стр. 26) —  пишетъ Г. Земель.

Все эти замечатя автора представленной работы до- 
казываютъ, что онъ стремился въ возможной полноте собрать 
все заметки о Доле, не придавая при этомъ особаго значешя 
самостоятельности и научной ихъ ценности. Конечно, въ этомъ
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отношенш онъ не достигъ поставленной цели, потому что не 
собралъ всехъ заметокъ о Доле, какъ это было мною указано 
выше. Однако позволительно поставить воиросъ, что побуж* 
дало его стремиться къ этой неосуществленной имъ полноте? 
Если онъ полагалъ, что безъ этой предварительной работы 
нельзя приступить къ изследовант о Доле, то остается не
объяснимым^ какъ онъ примирился съ темъ обстоятельствомъ, 
что ему остался неизвестнымъ целый рядъ заметокъ и статей, 
которыя онъ перечисляешь въ прим. 5 на стр. 20-й и въ 
прим. 2 на стр. 27-й? Повидимому, онъ и самъ не придавалъ 
важнаго значешя всемъ этимъ заметкамъ о Доле, разбросан- 
нымъ въ издашяхъ XYI— X IX  вв., а потому мало сокрушался, 
когда те или друпя заметки оказывались для него недоступ
ными. Впрочемъ, онъ иногда объясняетъ свой интересъ къ 
этимъ пресловутымъ заметкамъ, которыя онъ неосновательно 
возводитъ на степень явлешй исторической литературы. „Первая 
по времени историко-библюграфическая заметка о Долэ, —  
пишетъ Г. Земель, —  появилась еще при его жизни —  онъ 
томился тогда какъ разъ въ темнице парижскаго парламента
—  и при томъ, что для насъ интересно, въ Германш“ (стр. 4). 
Въ другомъ месте онъ высказывается такъ: „Прежде чемъ 
переходить къ книге Nee de la Rochelle, которая заканчиваетъ 
собою научную работу двухъ съ половиною столет1й, я дол- 
женъ разсмотреть статьи, иоявивппяся о Долэ въ германской 
исторической литературе. Оне въ общемъ прибавили мало 
новаго къ добытымъ уже сведешямъ о люнскомъ гуманисте, 
но служатъ доказательствомъ недостаточно подчеркнутаго еще 
факта, сколь живо его личностью интересовались, особенно въ 
XVIII веке, и по эту сторону Рейна“ (стр. 15). Изъ этихъ 
словъ Г. Земеля нельзя не усмотреть, что въ данномъ случае 
руководящимъ мотивомъ служилъ личный вкусъ, неоправдывае- 
мый научными соображешями. Въ самомъ деле, почему ученый 
XX  века долженъ подчеркивать этотъ фактъ, что въ Германш 
XVIII века „живо интересовались личностью“ Доле, когда 
оказывается, что этотъ интересъ выразился въ появленш



ничтожныхъ заметокъ и статей, посвященныхъ изучаемому 
писателю.

Такимъ образомъ, задавшись мыслью дать исторюграфи
чески очеркъ, Г. Земель по соображетямъ о полноте и руко
водясь какимъ-то личнымъ вкусомъ и посторонними для науки 
побуждетями, постарался придать своей работе характеръ 
библюграфическаго очерка. Считаясь съ этимъ обстоятель- 
ствомъ, я вынужденъ при разборе сочинетя Г. Земеля остано
виться на скучныхъ мелочахъ библюграфическаго значешя.

Прежде всего, я долженъ въ этомъ отношенш отметить, 
что Г. Земель собиралъ справки объ „исторической литера
туре“ ощупью, встречая случайно литературныя указатя въ 
прочитанныхъ имъ книгахъ, какъ это видно изъ его собствен- 
ныхъ словъ: „Довольно странный характеръ, ■—  пишетъ онъ,
—  носитъ рядъ маленькихъ статей, посвященныхъ Dolet въ 
Hamburgische vermischte Bibliothek, на которыя я натолкнулся 
(sic) благодаря одной ссылке у  Riederer’a “ (стр. 17);  или: 
„Лишь здесь, —  говоритъ онъ о заметке въ издати La 
France protestante, —  я нашелъ ссылку на важную статью 
D. C l e m e n t (стр. 27). Такъ какъ въ статье Д. Клемента 
встречаются постоянныя ссылки на Hamburgische vermischte 
Bibliothek (См. D a v i d  C l e m e n t ,  Bibliotheque curieuse histo- 
rique et critique, Lpz 1757, t. VII, p. 425, n. 18; p. 428, n. 
19; p. 430, n. 20; p. 448, n. 21 etc.), то изъ сопоставления двухъ 
вышеприведенныхъ замечанш вытекаетъ, что Г. Земель читалъ 
статью, помещенную въ издати La France protestante прежде, 
чемъ ему знакома была статья Д. Клемента, а еще ранее 
читалъ издаше Ридерера, хотя казалось бы последовательнее 
было бы ознакомиться съ заметкою, помещенной въ спещаль- 
номъ издати La France protestante, а затемъ непосредственно 
обратиться къ статье Д. Клемента, въ которой находится не 
одна, а много ссылокъ на статьи въ Hamburgische vermischte 
Bibliothek. Ссылка на Ридерера въ данномъ случае доказываешь, 
что Г. Земель недостаточно внимательно прочиталъ статью 
Д. Клемента, такъ какъ онъ не заметилъ находившихся тамъ
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многочисленныхъ ссылокъ на вышеупомянутую „Библютеку“. 
Такимъ образомъ, не попадись случайно на глаза Г. Земеля 
ссылка у Ридерера, онъ ни слова не сказалъ бы о статьяхъ 
въ Hamburgische vermischte Bibliothek.

Этотъ элементъ случайности оказывается на всЪхъ библю- 
графическихъ указашяхъ автора. Упоминая о какомъ-либо 
издати, онъ указываетъ то годъ и место издатя, то фор- 
матъ, то объемъ издатя, то число и нумеръ издатй, а иногда 
даетъ два или три изъ этихъ библшграфическихъ указатй, но 
никогда не приводитъ ихъ вс'Ьхъ, не усматривая, иовидимому, 
въ этомъ никакой надобности. Такимъ образомъ, его библю- 
графичесия указатя вполне безсистемны и затрудняютъ ихъ 
проверку. Плачевнее всего, что на его указатя нельзя по
лагаться. Приведемъ примеры, избирая только некоторые.

1. Въ прим. 1 на стр. 5-ой Г. Земель пишетъ: „Я 
пользуюсь издатемъ Rigoley de Juvigny, Paris 177*2, который 
соединилъ обе Bibliotheques въ одно пятитомное сочинете и 
прибавилъ примечатя de la Monnaye, Bouhier и Falconet“. 
Здесь такъ много ошибочнаго, что является сомнете въ томъ, 
пользовался ли Г. Земель этимъ издатемъ. Помимо того, 
что Риголей де Жювиньи, соединяя издатя Ла-Круа-дю-Мена 
и Дю-Верддера, прибавилъ не только примечатя названныхъ 
трехъ писателей, но и примечатя Нисерона и Гуже, о чемъ 
не упоминаетъ Г. Земель, следуетъ заметить, что это издате 
вышло въ Париже въ 1772— 1773 гг. не въ 5 томахъ, а 
въ 6 томахъ in-4.

2. На стр. 5-ой Г. Земель говорить, что Жанъ Креспенъ 
издалъ въ Женеве „знаменитую Histoire des martyrs“, а на 
стр. 9-ой, что „имя Долэ встречается въ Martyrologe Crespin’a “. 
Такимъ образомъ, является вопросъ, какъ же было озаглавлено 
сочинете Креспена ? или нужно иметь въ виду два различныя 
сочинетя Креспена? Коплей Кристи (р. 413, 414, 399) такъ 
цитируетъ сочинете Креспена: Grand Martyrologe (edit, de 
1597), а мои справки по Realencyklopädie für protestantische 
Theologie und Kirche (sub voce) и Nouvelle Biographie Gene-



rale (t. XII, p. 441) указываютъ, что Жанъ Креспенъ издалъ 
въ 1554 году Le livre des Martyrs, а не Histoire des martyrs.

3. На стр. 6-й Г. Земель утверждаешь, что мемуары 
Михаила Кастельно были изданы въ Париже въ 1659 году, 
и что „те же мемуары содержатъ весьма интересный отзывъ 
о Долэ въ оиубликованномъ здесь письме отъ 1562 г., авторомъ 
котораго является кардиналъ Philibert Babou“. На самомъ 
деле мемуары Кастельно были изданы три раза: первый разъ 
въ Париже въ 1621 году in-4, второй разъ въ Брюсселе 
(2 t. in-folio) въ 1659 году и трет1й разъ въ Париже (3 t. 
in-folio) въ 1731 году. Если Г. Земель пользовался издашемъ 
1659 года, то ему следуетъ знать, что оно издано не въ 
Париже, а въ Брюсселе. Далее онъ совершенно заблужда
ется, когда утверждаетъ, что мемуары Кастельно заключали 
или „содержали“ письмо кардинала. Коплей Кристи (р. 460) 
категорически утверждаетъ, что письмо это было присоединено 
издателемъ мемуаровъ Ле-Лабуреромъ: Le Laboureur cite une 
lettre du cardinal Philibert Babou.

4. На стр. 15-ой Г. Земель цитируетъ издаше Моргофа, 
которое находилось въ его рукахъ : Polyhistor litterarius, philo- 
sophicus et practitus Danieli Georgi Morhofi (Lubecae 1714, 
p. 823), допуская 4 ошибки, исключающая мысль объ опечатке, 
тогда какъ следовало: Danielis Georgii Morhofii, какъ стоишь 
на заглавномъ листе издаше 1732 года, а не 1714.

Въ иоследнемъ случае мы имеемъ дело просто съ 
обычною небрежностью автора, сказывающейся почти при всехъ 
его ссылкахъ. Приведемъ еще иримеръ изъ области новой 
литературы. Во Франщи, какъ известно, существуетъ Об
щество изучешя исторш французскаго протестантства (Societe 
d’histoire du protestantisme frangais), издающее свои Бюллетени, 
которые несомненно были въ рукахъ Г. Земеля, но это об
стоятельство не помешало ему на стр. 30-ой процитировать 
это издаше такъ: Bulletin de la Societe d’Histoire du protes
tantisme eu France. Эта же небрежность сказывается и въ 
томъ, что имена авторовъ Г. Земель пишетъ различно, напр.:
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то Morery (стр. 8), то Moröri, то La Monnaye (стр. 5), то 
La Monnoye (стр. 13, 14); неправильно обозначаешь инищалы 
московскаго профессора Стороженко (Н. М. вместо Н. И . ) ; 
произвольно переделываешь заглав1е издатя Гуже (Goujet) 
Bibliothöque frangaise, ou histoire littöraire de la France (Paris 
1740, 18 y. in-12) следующимъ образомъ: Bibliotheque fran- 
^aise, ou histoire de Ja litterature frangaise (см. стр. 14); поль
зуется 7 издашемъ Le grand Dictionnaire bistorique Морери, 
когда лучшимъ считается 20-ое издаше (De Drouet, Paris 
1759, 10 y . in-folio) и т. д.

Небрежно и произвольно выписываешь тексты изъ иро- 
смотренныхъ имъ книгъ, какъ это можно видеть изъ сле- 
дующихъ примеровъ:

1. На стр. 14-ой у Г. Земеля напечатано: Pour Dolet 
il ne paroit par ses oeuvres, qu’il ait su le Grec вместо правиль- 
наго: Pour Dolet il ne me paroit p o i n t  par ses oeuvres, qu’il 
a i t  su le Grec ( c m . Copley Christie, p. 437).

2. Выписывая на стр. 15-ой слова Моргофа о Доле произ
вольно, не отмечая этого, выбрасываешь слова, на которыхъ 
лежишь логическая сила мысли: sed subtiliores. Дело въ томъ, 
что Моргофъ причисляетъ Доле не просто къ нлапаторамъ, 
которыхъ легко уличить, но —  къ искуснымъ плапаторамъ, 
которыхъ бываетъ довольно трудно обличить.

3. Выписывая на стр. 34-ой слова Лемонье (Lemonnier) 
и указывая ошибочно страницы (338— 9 вместо 302— 303), 
Г. Земель произвольно после его словъ ставитъ многоточ1е, 
хотя въ подлинномъ тексте стоитъ просто точка.

4. На стр. 12-ой въ кавычкахъ Г. Земель проводишь 
какъ бы текстъ изъ отзыва Доминика Колоши въ такой 
форме: La noble simplicite, le goüt antique et la pure latinite 
ressent le sišcle d’Auguste, тогда какъ Коплей Кристи (p. 228) 
это замечаше приводитъ также въ кавычкахъ въ такомъ виде: 
La noble simplicite, la saveur antique et la pure latinitö de 
cette piöce nous rappellent le siecle d’Auguste. Если одинъ и 
тотъ же текстъ два автора приводятъ въ различной форме,
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то это доказываетъ, что или оба они цитировали слова пи
сателя, не читая его, а пользуясь какими-то различными по- 
соб1ями, или въ этомъ виноватъ одинъ изъ нихъ. Принимая 
во внимате, что Коилей Кристи им^етъ ренутацпо солиднаго 
ученаго, и что онъ, приводя слова Доминика Колоти, указы
ваетъ страницу (Histoire litteraire de Lyon, II, 497), я полагаю, 
что виновнымъ въ искаженш текста является Г. Земель, не 
имевиий, невидимому, въ рукахъ сочинетя Доминика Колонш. 
а пользовавтшйся какимъ-то пособ1емъ, которое имъ не указано.

5. Ссылаясь на Коплей Кристи, Г Земель (стр. 4, прим.
2) говорить о Prosopographie Дю-Верд1ера, что „въ поздн^й- 
шихъ издашяхъ статья о Долэ выпущена“, но въ указанномъ 
месте Коплей Кристи говоритъ лишь о следующемъ издати : 
Tout се qui se rapporte ä Dolet —  a ete omis dans l’edition 
subsequente (см. Copley Christie, p. 461, n. 1). Въ другомъ 
месте, которое Г. Земель не указываетъ, Коплей Кристи со
вершенно определенно утверждаетъ, что портретъ Доле по- 
мещенъ въ первомъ издати Prosopographie Дю-Верд1ера (Lyon, 
1573), прибавляя къ этому замЪчате, что во второмъ изда
ти  1605 года, увеличенномъ во многихъ отношетяхъ, не 
было помещено ни портрета Доле, ни заметки о немъ (см. 
Copley Christie, р. XVIII).

Ктз сожал'Ьшю, я лишенъ возможности проверить мнопя 
друпя замечашя и ссылки Г. Земеля за недостаткомъ соот- 
ветствующихъ издатй въ нашей университетской библютеке, 
но то, что можно было проверить и сличить, почти всегда 
производило впечатлете небрежности автора: искажешя, про
белы и явныя ошибки попадаются на каждой странице ра
боты. Некоторыя изъ этихъ промаховъ внушаютъ подозре- 
н!е, что Г. Земель позволяетъ себе говорить о книгахъ, 
которыхъ онъ не имелъ въ своихъ рукахъ, а другими поль
зовался съ очевидною небрежностью. Ни на одно его положе- 
Hie нельзя положиться безъ тщательной проверки. Производя 
такую проверку, пришлось бы написать более обширное со
чинете, чемъ то, которое онъ представилъ.
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Если Г. Земелю угодно было избрать иредметомъ своихъ 
изыскашй такого маловажнаго представителя французскаго 
гуманизма, какимъ является Доле, если онъ хотЪлъ себя и 
своихъ читателей ввести къ кругъ подлежащихъ еще изуче- 
Hiio воиросовъ, относящихся къ этой личности, то ему не было 
надобности останавливаться на библюграфическихъ и глоссар- 
ныхъ заметкахъ, возводя ихъ на степень явлешй историче
ской литературы. Передъ нимъ стояли задачи, выдвинутыя 
уже литературою вопроса. Взявшись за ихъ посильное раз- 
реш ете, даже начинающш ученый могъ бы написать прилич
ную и основательную работу, не взирая на существовате въ 
литератур^ солиднаго труда Коплей Кристи.

Прежде всего необходимо было бы взяться за изучеше 
источниковъ. Какъ известно, однимъ изъ важныхъ источни- 
ковъ для истор1и Доле являются акты Парижскаго парламента 
о процессе этого писателя. Акты эти были открыты и на
печатаны еще въ 30-хъ годахъ прошлаго века (Taillandier, 
Le procös d’Etienne Dolet, Paris, Techener, 1836, in-12). 
Этими актами пользовались Коплей Кристи и др., но никто 
не взялъ на себя труда критически разсмотреть и оценить 
это издаше Теландье. Кто знаетъ, какъ небрежно и не
критически издаваемы были источники даже въ первой поло
вине XIX века, тотъ признаетъ крайнюю необходимость кри
тической проверки изданнаго матер1ала. Между темъ, Г. Земель 
только мелькомъ (стр. 25) упоминаетъ объ издати Теландье, 
забывая даже указать на многочисленныя перепечатки этого 
матер1ала (сравни Copley Christie, p. 222, i i . 1 ) ,  и ограничиваясь 
голословнымъ наименовашемъ этой коллекцш „драгоценной“.

Съ другой стороны, Г. Земель при оценке наиболее 
важныхъ трудовъ, посвященныхъ Доле, отнесся весьма поверх
ностно къ выдвинутымъ наукою вопросамъ.

Если оставить въ стороне библюграфичесмя и лексико- 
графичесмя заметки, если оставить безъ вниматя не имеюшдя 
никакой научной ценности произведешя разныхъ аббатовъ и 
бульварныхъ писателей, произведешя, обозренно которыхъ
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Г. Земель совершенно напрасно посвящаетъ иоследшя стра
ницы своей работы (стр. 35— 39), то вся пресловутая „очень 
значительная“ литература о Доле сводится къ трудамъ Мет- 
тера (стр. 10— 11), Nee de la Rochelle (стр. 2 2 — 23), Бульмье 
(стр. 25— 26) и Коплей Кристи (стр. 27— 31), оценке кото
рыхъ Г. Земель, какъ видно изъ указатя страницъ, по
свящаетъ почти только четверть своей работы, хотя могъ бы 
съ пользою для дела исключительно сосредоточиться на пра
вильной ихъ характеристике и оценке.

По словамъ Г. Земеля, Меттеръ „обнаруживаетъ полное 
знакомство со всей последующей (sic!) литературою, такъ что 
въ этомъ отношеши Nee de la Rochelle, Boulmier и Copley 
Christie могли лишь немного прибавить къ тому, что уже 
можно найти у неутомимаго библюграфа начала XVIII века“ 
(стр. 10). Делая эту выписку и предоставляя любителямъ 
загадокъ разрешить вопросъ о томъ, какъ Меттеръ могъ 
обнаружить „знакомство со всей последующей литературою“, 
я имелъ въ виду показать, что Г. Земель вполне сознавалъ, 
что историческая литература о Доле исчерпывается лишь 
несколькими сочинетями. Если бы онъ установилъ соотно- 
ш ете между этими сочинетями, онъ могъ бы написать не 
только приличную работу, но и значительно большую по раз- 
мерамъ, чемъ та, которую онъ представилъ въ факультетъ. 
Правда при этомъ ему не пришлось бы закончить свою ра
боту выпискою изъ Бедекера, но объ этомъ едва ли следовало 
бы сокрушаться.

„Съ крайнею добросовестностью Maittaire изучилъ сочи
нетя самого Долэ, которыя знакомы ему все за сравнительно 
немногими исключетями“ (стр. 10) —  говорить Г. Земель. 
Если это такъ, то какъ согласить съ этимъ, что Коплей 
Кристи (р. 259, п. 1) утверждаетъ, что ни одинъ изъ писа
телей, которые говорили о сократценныхъ комментар1яхъ Доле, 
напечатанныхъ въ 1537, 1539 и 1540 гг., не взялъ на себя 
труда заглянуть далее заглавнаго листа, и что это распро
страняется также и на Меттера, который ошибочно утверж-
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далъ, что сокращеше 1540 гоаа (l’epitome de 1540) было 
перепечаткою тома, издавна го въ 1537 году. Казалось бы, что 
кто убежденъ въ „крайней добросовестности“ Меттера, тотъ 
обязанъ былъ войти въ разсмотрете этого замечатя Коплей 
Кристи, но Г. Земель не считаешь нужнымъ это делать.

Относительно сочинетя Nee de la Rochelle Коплей Кристи 
(p. 39) не безъ юмора прямо заявляетъ, что знаше автора 
этого сочинетя было ограниченное, и что онъ не имелъ 
другой цели, какъ дать переводъ Меттера. Г. Земель, хотя 
и соглашается, что это сочинете по сравнетю съ сочине- 
темъ Меттера „далеко не достигаетъ солидности“ носледняго 
(стр. 22), но заявляетъ, что „самой важною частью въ книге 
Nee de la Rochelle съ научной точки зр етя  —  это его би- 
блтграф1я“, и что „Коплей Кристи съ полнымъ правомъ въ 
своей библюграфш постоянно ссылается на него“ (стр. 23). 
Имея основания не доверять библюграфическимъ справкамъ 
Г. Земеля, я проверилъ и это его заявлете. Оказывается, 
что Коплей Кристи въ своемъ библюграфическомъ приложены, 
въ которомъ онъ даетъ описаше книгъ, написанныхъ, издан- 
ныхъ и напечатанныхъ Доле, подъ №№ 1— 84, лишь 8 разъ 
упоминаешь издаше Nee de la Rochelle (см. №№ 22, 35, 41, 
43, 48, 49, 50 и одна дополнительная после № 84), при 
чемъ въ 4 случаяхъ обличаетъ ошибки и небрежность этого 
своего предшественника (см. №№ 41, 48, 50 и дополнит, 
зам. после № 84). Что же касается того, что „самой важной 
частью въ книге Nöe de la Rochelle съ научной точки зр ет я “ 
следуетъ считать его библюграфш, то и съ этимъ нельзя 
согласиться, такъ какъ Коплей Кристи указываетъ, что у  
Nee de la Rochelle данъ перечень весьма малаго числа книгъ, 
напечатанныхъ Доле (p. XIII и 530).

Когда Коплей Кристи приходится говорить о сочиненш 
Бульмье, то онъ почти постоянно отмечаетъ, что этотъ 
авторъ списываетъ изложете Nee de la Rochelle (см. Kopley 
Christie, p. 96, n. 2; p. 97, n. 1; p. 168, n. 1; p. 202, 
n. 1; p. 214, n. 2; p. 263, n. 1). Объ этихъ упрекахъ



знаетъ Г. Земель, но эта особенность книги Бульмье ни
сколько не останавливаетъ его внимашя, и онъ ограничи
вается краткимъ замечашемъ, сд^ланнымъ при томъ въ при- 
мечанш: „я не сличалъ въ подробностяхъ обоихъ авторовъ 
съ этой точки зр ет я “ (стр. 25, прим. 1). Въ тексте же 
на той же странице онъ признаешь, что работа Бульмье 
„немногимъ только опередила сочинете Nee de la Rochelle“ 
и доказываетъ это указатемъ, что Бульмье воспользовался 
актами Парижскаго парламента о процессе Доле, изданными 
Теландье. Какъ воспользовался Бульмье этимъ матер1а- 
ломъ, Г. Земель тоже не указываетъ. Вообще же онъ до
вольствуется замечашемъ, что въ книге Бульмье „встре
чаются и довольно грубыя погрешности въ смысле факти
ческой точности“, не считая нужнымъ даже отметить эти 
„грубыя погрешности“.

Обозревая самыми» поверхностнымъ образомъ сочинетя 
о Доле, признаваемыя наиболее важными, Г. Земель въ об
щемъ похвально отзывается о труде Коплей Кристи. Однако, 
следуя примеру французскаго ученаго Дуана, упрекаетъ 
этого автора не въ достаточной разработке релипозныхъ 
воззренш Доле, присоединяя упреки въ неправильномъ взгляде 
на Кальвина и ита;панскш ренессансъ. По его словамъ, 
Коплей Кристи „вообще не обладаешь чутьемъ понять пода
вляющее (sic) значете и велич1е религюзныхъ проблемъ и 
небрежнымъ движешемъ руки отодвигаетъ ихъ въ сторону“ 
(стр. 29). Читателю ясно дается понять, что восполнете всехъ 
этихъ пробеловъ следуетъ ждать отъ Г, Земеля, и что онъ 
только правильно осветитъ личность Доле. Это, конечно, ничего 
не значишь, что апглшскш ученый много летъ работалъ надъ 
своимъ трудомъ, а Г. Земель только принимается за это дело! 
Не важно также и то, что все правильныя замечатя Г. Земелю 
приходится брать у  „просвещеннаго англШскаго профессора 
конца XIX века“, что его „книгу почти нельзя выпускать изъ 
рукъ при изучети жизни и сочинешй Долэ“ (стр. 28), но у него 
нетъ „чутья понять подавляющее значете и велич1е релипоз-
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ныхъ проблемъ“. Остается принять на в£ру, что Г. Земель 
обладаешь соотв'Ьтствующимъ чутьемъ и ждать появлешя его 
сочинен1я, въ которомъ будешь установленъ надлежанщй 
взглядъ на Доле. Чтобы не быть голословнымъ и не навлечь на 
себя обвинетя въ приписывали Г. Земелю мыслей, которыя 
ему не приходили въ голову и должны быть чужды скромному 
молодому ученому, я долженъ привести собственныя слова 
ег о : „Если книга Boulmier, —  говоритъ онъ на стр. 32-ой,
—  представляетъ кульминащонную точку въ тенденцюзномъ 
апоееозгЬ Долэ, въ некритическомъ преувеличении его талан- 
товъ, то Galtier въ этомъ отношении судитъ еще болгЬе трезво, 
чгЬмъ Коплей Кристи“, а къ этимъ словамъ сделано пре
лестное по своей краткости и выразительности примЪчаше: 
„Я лично иду въ нгЬкоторыхъ отношетяхъ еще дальше“.

Даже иохвальныя замечания Г. Земеля о книгЬ Коплей 
Кристи иногда представляются двухсмысленными. Въ самомъ 
д'Ьл'Ь, на стр. 29-ой онъ пишетъ: „Глава о Паду^, но моему, 
вообще самая блестящая во всей книгЬ“ и ставишь почему- 
то после этихъ словъ MH0r0T04ie. На стр. 32-ой онъ же 
ставитъ „въ упрекъ всЬмъ ученымъ, занимавшимся Долэ“, то 
обстоятельство, что „въ своихъ суждетяхъ они не считаются 
въ достаточной степени съ духомъ всей эпохи; они, — про
должаешь онъ, —  слишкомъ часто теряютъ изъ виду, что 
избитая формула: челов'Ькъ является продуктомъ своей 
среды —  наиболее справедлива какъ разъ къ такимъ ти- 
памъ, какъ Долэ“, при чемъ въ ирим'Ьчати прибавляешь: „А 
въ другихъ (впрочемъ, несравненно более редкихъ) случаяхъ 
формула эта применяется слишкомъ элементарнымъ, абсолют
ными, образомъ: ср. главу Коплей Кристи о Падуе.“ Такимъ 
образом']., самая блестящая глава' сочинетя Коплей Кристи 
построена на применении формулы (о вл1янш среды на чело
века) слишкомъ элементарнымъ и абсолютнымъ образомъ. 
Что же остается подумать объ остальныхъ главахъ этой книги 
англШскаго ученаго? Можетъ быть, —  я готовъ пойти на это 
предположение, — Г. Земель написалъ не то, что онъ ду-
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малъ, или не умелъ выразить своей мысли, но тогда следуетъ 
признать, что Г. Земелю, прежде чЬмъ брался за ученые 
труды, необходимо научиться толково излагать свои мысли.

Такимъ образомъ, мне кажется, что вместо того, чтобы 
наполнять страницы своей работы справками о заметкахъ, 
напечатанныхъ въ библюграфическихъ. глоссарныхъ и энци- 
клопедическихъ издашяхъ, Г. Земелю предстояло основа
тельно остановиться на разборе сочиненш Меттера, Nee de 
la Rochelle и Бульмье, проверить отзывы объ этихъ сочи- 
нешяхъ Коплей Кристи, оценить источники (не только акты 
Парижскаго парламента, но и переписку), а главное съ осо
бенною внимательностью и большею почтительностью остано
виться на выясненш значешя солиднаго труда Коплей Кристи, 
безъ помощи котораго нельзя ступить шага при изученш 
личности и деятельности Доле.

По моему убеждент, вся работа Г. Земеля исполнена 
небрежно и поверхностно. При чтенш ея мне пришлось испи
сать все поля иечатнаго экземпляра различными заметками и 
отказаться отъ мысли изложить ихъ полностью въ своемъ от
зыве. Самое появлеше этой работы на страницахъ „Журнала 
Министерства Народнаго Просвещетя“ я считаю нлачевнымъ 
недосмотромъ со стороны редакщи этого серьезнаго органа. 
Эта работа еще более усилила неблагопр!ятное впечатлите, 
которое сложилось у  меня о подготовке Г. Земеля при его 
испыташи на степень магистра всеобщей исторш. Я окон
чательно пришелъ къ убежденно, что этому магистранту на
шего факультета необходимо еще долго и усиленно работать 
для прюбрететя ирава на преподавате въ университете.

12-го декабря 1910 г. 
г. Юрьевъ.

Ординарный профессор!, по каеедре всеобщей исторш 
А нт. Я с и н с т й .



Проф. К. Сентъ-Илеръ.

Проектъ
трехъ научно'педагогическихъ 

учрежден^.



Проектъ трехъ научно - пе дагогическихъ учреждена.
Что наш и преподаватели средн е-учебн ы хъ  заведенш  

недостаточно подготовлены къ  преподавательской д ея т е л ь 
ности, «то — вс^м ъ  хорошо известно . Объ этомъ много 
говорятъ, на это в с е  ж алую тся, но всетаки ничего не пред
принимается для того, чтобы сколько нибудь и зм ен и ть  это 
печальное полож еш е. Особенно страдаю тъ r k  предметы, 
которыхъ иреподаваш е требуетъ знаком ства не только съ 
книгой, но и съ  природой какъ  напр, ф изика, естествове- 
дЪше и географ1я. П равда, на эти предметы см отрятъ те
перь какъ  на второстепенные, скорее, какъ  на необходимый 
б а л а с т ъ ; но надо надгЬяться, что такое полож еш е и хъ  только 
временное, зависящ ее отъ подош едш ей волны  классицизм а 
в ъ  д у х е  гр. Толстого. Особенно не повезло несчастном у 
нриродоведе>шю, ставш ему моднымъ вопросомъ подъ вл1я- 
н1емъ с т а р а т й  Кайгородова, а теперь предоставленному са 
мому себе.

Ч астная и ни щ атива однако останавливаетъ на нем ъ свое 
вннмаш е. Сами преподаватели и щ утъ  новы хъ путей и 
иногда ихъ  находятъ, какъ  это можно было в и д еть  в ъ  
прош лом ъ году на М осковскомъ с ъ е з д е  естествоиспытателей. 
Т аким ъ и скаш ям ъ необходимо притти на помощ ь, но уж е 
не частной и н щ ати ве , а правительству или  научны м ъ 
учреж деш ям ъ.

Я постараю сь излож ить проектъ нлановъ  трехъ  научно- 
педагогпческихъ  учреждений, которыя по моему глубокому 
у б еж д ен ш  м огутъ сы грать большую роль в ъ  д ^ л е  подго
товки преподавателей естество вед еш я и географ ш  и обору
дование которы хъ обойдется не слиш ком ъ дорого. Испробо
вать ихъ  з н а ч е т е  можно сн ачала въ  очень неболы нихъ



разм ер ах ъ  и зат'Ьмъ, если опытъ окаж ется удачны мъ, р ас
ш ирить дело . У чреж деш я эти следую и ця: пресноводная 
станщ я, опытное поле и садъ  и, наконецъ, морская бю логн- 
ческая станщ я. В се  эти учреж деш я долж ны  быть устроены 
по общему плану и долж ны  др у гъ  д руга дополнять. Г л ав 
н ая ихъ  ц ел ь  —  дать возмож ность ж елаю щ имъ не только 
производить научны я изслЪ доваш я, но главное пополнить 
свои с в е д е ш я  по естественнымъ н аукам ъ  и и зучи ть  методы 
экскурсироваш я и наблю деш я природы. Особенно ж елатель- 
нымъ считаю я, чтобы зд есь  же работали и воспитанники 
средне-учебны хъ заведеш й, которые, во первыхъ, сами могли 
бы поучиться м етодике изсл'Ьдоваш я природы и, во вторыхъ, 
послуж ить объектами для п едагогическихъ  у п р а ж н е т й  пре
подавателей.

П ерейдемъ теперь къ  тому, какъ можно осущ ествить 
п лан ъ  указанны хъ учрежденШ .

Н аучно-педагогическая п ресноводная станщ я доляш а 
быть оборудована таким ъ образомъ, чтобы н а ней можно 
было производить и зсл ед о ваш я гидрологичесш я, ботаниче- 
сгая, зоологичесш я, планктонологичесгая. При станщ и доляш а 
быть такж е метеорологическая станщ я. Н уж но разсчиты вать 
приблизительно на 2 0 —15 работаю щ ихъ и соответственно 
съ  этим ъ оп ределять  разм еры  п ом ещ еш й. К ром е лабора
тории на 20— 15 м естъ  необходимы ещ е след , п о м ещ еш я: 
комнату д ля  заведую щ его, д ля  инструментовъ, посуды, для 
химической лабораторш  и д ля  сторожа. Комнату для  аква- 
р!умовъ лучш е всего сделать  в в и д е  оранж ереи — со стек
лянны ми стенами.

С танщ я долж на быть располож ена на каком ъ нибудь 
о зер е  недалеко отъ Ю рьева. П оследнее необходимо потому, 
что безъ  помощ и университета какъ  въ  отнош енш  руко
водства, такъ  и снабж еш я станщ и инструментами, книгам и 
и пр. едва ли  можно будетъ обойтись, особенно первое время. 
Р е к а  къ  со ж ал ен ш  не удобна для н аш и хъ  ц ел ей , такъ  какъ  
въ  ней недостаточно матерьяла, и для гидрологическихъ  
изследованШ  озеро представляетъ много преимущ ествъ. 
Конечно и не всякое озеро будетъ п о дх о д ящ и м ъ ; оно долж но 
быть достаточно глубоким ъ, и м еть  по возмож ности и зр е за н 
ные берега и заросли растеш й. К ром е того необходимымъ 
услов!емъ является — близость с е л е т я , такъ такъ построить
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такой домъ для станщ и, в ъ  которомъ могли бы ж ить рабо
тающее, слиш ком ъ дорого; гораздо прощ е п ом еститься на 
частны хъ квартирахъ.

У казать подходящ ее м есто  около Ю рьева я пока не 
могу. Особенное затруднеш е встречается  в ъ  томъ, что в с е  
п звестн ы я озера около Ю рьева располож ены  на зем ляхъ  
крупны хъ п о м есй й . П ож алуй наиболее удобнымъ для 
устройства станцш  и весьм а интересны мъ для и зслед оваш й  
является  Ч удское озеро. Но этотъ вопросъ во всяком ъ сл у 
ч а е  не яви тся  препятств1емъ при устройстве станщ и.

С танщ я долж на и м еть  конечно полное обэрудоваш е. 
Она долж на и м еть  хорошую лодку, а по возмож ности и д в е ; 
инвентарь долж енъ состоять и зъ  необходимой м ебели: сто- 
ловъ  для  занятш , ш каф овъ , этаж ерокъ  и пр. И зъ инстру- 
ментовъ необходимы : гидрологичесте-терм ом етры , батометры, 
для добы ваш я грунта, д ля  оп ред елеш я прозрачности  л  ц в е та  
воды и т. д . ; инструменты д ля  лова ж ивотны хъ —  сачки, 
драги, тралы, насосы для ила, д ля  промывки и ла ; принад
леж ности для рыбной л о в л и ; планктонны я сети  и инстру
менты для количественнаго о п р ед ел еш я п л ан к то н а ; принад
леж ности для суш еш я растеш й и для  собираш я насеком ы хъ.

JlaõopaTopin дож на быть устроена таким ъ образомъ, 
чтобы можно было в ъ  ней производить научны я раб о ты : 
необходимы микроскопы и принадлеж ности для микроскопи- 
ческихъ  работъ, д ля  н зсл ед о ваш я бактерШ воды, для  н еко- 
торыхъ хим и чески хъ  оп ределеш й  напр, кислорода в ъ  воде, 
некоторы хъ солей и т. под.

Н ельзя обойтись и безъ небольш ой библю теки по 6io- 
л о п и  пресн ы хъ  водъ, систем атике растенШ  и ж ивотны хъ, 
энтомологш , гидрологш .

З авед ы в аш е станщ ей долж но находиться в ъ  рукахъ  
какого нибудь научнаго  у чреж д еш я напр. У ниверситета или 
Общества естествоиспытателей, д ля  ведеш я же хозяйства и 
руководства работами и м еетъ  быть приглаш аем о знакомое 
съ работой на станщ и лицо за определенное вознаграж деш е. 
К ром е того для ведеш я спещ альны хъ курсовъ  могутъ быть 
приглаш аем ы  особыя лица.

В ъ составъ персонала входятъ ещ е нисппе служашде 
т. е. сторож ъ и рыбакъ.

З а ш т я  на станщ и предполож ительно распределяю тся
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след . о б разом ъ : самостоятельныя научны я н зсл ед о ваш я , 
знакомство съ методами н зсл ед о ваш я по разлпчны м ъ обла- 
стямъ знаш я, бю логичесш я наблю деш я, практическая заняш т. 
Я предполагаю , что они будутъ происходить в в и д е  отдел  ь- 
ныхъ небольш ихъ курсовъ, продолж аю щ ихся каж ды й одну- 
две н едели . Д ля п ри м ера  приведу н есколько  такихъ  к у р с о в ъ :

Систематика и б ш лопя водяны хъ р а с т е ш й ;
С истематика и б ю ло п я  водяны хъ ж и в о тн ы х ъ ;
С истематика и бю лоп я н асеко м ы х ъ ;
И зследоваш е фито- и зоо-планктона;
М етодика гидрологическихъ  и зс л е д о в а н ш ;
Х имическое и зслед оваш е в о д ы ;
Б ак тер ю л о и я  в о д ы ;
И хтю лоия н аучная и п р и к л а д н а я ;
Лнатом1я и ги сто л о п я  ж и в о тн ы х ъ ;
Анатом1я и iiCTopin р а зв и и я  растеш й.

Этотъ перечень конечно далеко не исчерпы ваетъ в с е х ъ  во- 
просовъ, которые могутъ служ ить темами для подобныхъ 
курсовъ. К аж ды й годъ  могутъ быть прочтены конечно только 
некоторы е и зъ  нихъ , но ж елательно, чтобы они чередова
лись съ известн ой  правильностью .

Taide практичесгае курсы  устраиваю тся при различны хъ 
научны хъ учреж деш яхъ  какъ  у насъ , такъ  и заграницей. 
Е сли  я  не ошибаюсь, то текущ ей зимой читаю тся курсы по 
гидробю логш  въ  П етербурге; затем ъ  — на пресноводной  
станщ и на П ленскомъ о зер е  въ  Германш , на морскихъ стан- 
щ яхъ  въ С евастополе, Тр1есте и В илла-Ф ранке. Но я не 
знаю, есть ли  г д е  нибудь курсы, им евш ие педагогичесглй 
характеръ.

С каж емъ теперь несколько  словъ отдельно о каж домъ 
и зъ  вы ш еупомянуты хъ родовъ зан яй й .

Самостоятельныя научны я работы стоятъ хотя не на 
первомъ п лан е, но и хъ  надо и м еть  ввиду, такъ  какъ  о н е  
являю тся заверш ен] емъ вы сш аго образоваш я. Не в с е  лица, 
которыя во время прохождения универс-итетскаго курса за 
нимаются научны ми вопросами, избираю тъ научную  карьеру. 
Н апротивъ, такихъ  очень мало; больш ая часть н аш и хъ  сту- 
дентовъ избираетъ педагогическое поприщ е. Но я  считаю 
весьма важ ны м ъ привить вкусъ  къ  научны м ъ з а ш т я м ъ .  
Они несом ненно повы сятъ интеллектуальны й требоваш я



преподавателя, дадутъ ему силу противодействовать засасы 
вающей р у ти н е  и отразятся благотворно на и р еп о д аван ш ; 
этотъ интересъ къ  наук!» онъ передастъ и своим ъ учени- 
камъ. В ъ  странахъ культурны хъ западной Европы  очень 
часто учителя гимназШ  являю тся в ъ  то ж е врем я и у ч е 
ными, пользую щ им ися солидной репутащ ей. К ъ сож ал 'Ь тю  
у насъ  подобный явлеш я, если и встречаю тся, то только въ  
исклю чительны хъ сл у ч аях ъ ; въ  л у ч ш и х ъ  сл у ч аях ъ  наш и 
преподаватели стараю тся не забыть университетскШ  курсъ, 
выписываю тъ популярны е ж урналы  и занимаю тся собира- 
ш ем ъ коллекщ й. П роисходитъ это, я  у вер ен ъ , не отъ не- 
ж е л а т я  работать, а потому, что в с ^  услов1я наш ей  ж изни 
мало содЪйствуютъ такому направлеш ю . Л ето м ъ  в ъ  сво
бодное отъ занятой врем я конечно MHorie у ч и теля  съ удо- 
вольств1емъ поработали бы научно, но куда они м огутъ 
обратиться ? Н аш и бю логичесш я станцш  им’Ьютъ недоста
точно м е ст ь  и являю тся учреж деш ям и  чисто научны ми. 
Что такая потребность есть, доказы ваю сь прим еры  л етн и х ъ  
повторительны хъ курсовъ  д ля  учителей, которые посещ аю тся 
очень охотно. Д ля наш его У ниверситета этотъ вопросъ 
и м еетъ  еще более серьезное з н а ч е т е , такъ  какъ  у н асъ  со
хранилась у чен ая  степень кандидата, и это — конечно боль
шое его преимущ ество. Обыкновенно оканчивающее у н асъ  
курсъ  очень скоро получаю тъ м еста, не у сп ев ъ  написать 
кандидатское с о ч и н е т е  и разсчиты вая сделать  это на бли- 
ж ай ш и хъ  к а н и к у л а х ъ ; но во время вакащ й  лабораторш  
У ниверситета бываютъ обыкновенно заперты и кандидатская 
работа остается не выполненной, отклады вается дальш е и 
очень часто ad infinitum . Т акихъ  случаевъ  можно было бы 
привести не мало. Д ля  того, чтобы помочь этому, надо 
создать т а т я  услов!я, чтобы молодые преподаватели могли 
работать в ъ  подходящ ей научной  обстановке летом ъ . В ъ 
этомъ отнош енш  станщ я долж на, м н е  думается, сы грать 
некоторую  роль.

Подъ бю логическим и наблю деш ями я  п о др азу м евал ъ  
и з у ч е т е  образа ж и зн и  и развитая ж ивотны хъ и растеш й, 
какъ  в ъ  природе, такъ  и въ  искусственны хъ услов1яхъ. 
Т а т я  наблю деш я им ею тъ больш ое педагогическое з н а ч е т е : 
они щ нучаю тъ к ъ  сосредоточенш  в н и м а т я  на отдельн ы хъ  
явл еш ях ъ  природы и в м е с т е  съ т ем ъ  указы ваю тъ на ихъ
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взаимную  связь. Д ля такого способа и зу чеш я природы н е
обходима близость къ  н е й ; достигнуть этого при наш ихъ 
способахъ преподаваш я въ  У ни верси тете— почти не возм ож но; 
для этого необходима опять таки станщ я. В ъ средней ш к о л е  
напротивъ на бю логическихъ наблю деш яхъ долж но быть 
сосредоточено главное внимаш е, на что уж е указы вали  
MHorie педагоги  на зап ад е , а у н асъ  проф. К айгородовъ —  
самъ прекрасный наблюдатель и больш ой знакокъ  природы. 
В ъ этомъ и заклю чалась вся  суть его программы. Бю логп- 
чесш я наблю деш я более всего доступны для д етей  ш коль- 
наго в о зр а с т а ; ими легче всего ихъ  заинтересовать. Но 
это надо у м еть  сделать. Н аш и преподаватели сами про
знали  свою несостоятельность, когда им ъ приш лось перейти 
отъ рутиннаго метода преподаваш я естественныхъ н аукъ  
к ъ  такъ  назы ваемой кайгородовской програм м е т. е. къ  
бю логическому методу. П оказы вать яв л еш я  природы, не 
зн ая  ихъ  самому, конечно не возможно. Д ля того, чтобы 
въ  возможно короткШ срокъ освоиться съ  этимъ, необхо
димо руководство.

Н аиболее планом ерны м и наблю деш ями в ъ  этой области 
являю тся фенологическая, т. е. изучаю щ ая перю дичесгая 
явл еш я въ  природе в ъ  и хъ  взаимной связи . Д ля  бюлоги- 
ческихъ  наблю деш й представляю тъ пресноводны е бассейны 
гораздо болы ш я удобства, ч е м ъ  море, такъ  какъ  ж и зн ь 
п ресны хъ водъ находится больш е подъ вл1яшемъ вн еш н и х ъ  
условш , ч е м ъ  въ  море. Быстрое развитае ж ивотны хъ и 
растеш й весной, различ1я въ  способахъ развитая отъ времени 
года, приспособлеш я д ля  зимовки, появлеш е и исчезаш е 
однихъ ж ивотны хъ и зам ен а  и хъ  другим и — все это даетъ 
обш ирное поле д ля  наблю деш я.

Содерж аш е ж ивотны хъ въ  искусственны хъ услов1яхъ 
такж е требуетъ и звестн ой  опы тности : надо знать, каш я 
ж ивотны я и растеш я для  этого пригодны ; к а т я  выдерж и - 
ваютъ зи м у ; какой требуется кормъ и т. д.

Не м енее важ но такж е для преподавателей и знаком 
ство съ методами и зслед оваш я природы. П ознакомиться съ 
ними можно только практически — на д е л е . Это впрочем ъ, 
важ но и д ля  студентовъ, и для воспитанниковъ средне- 
учебны хъ заведеш й. Это — пож алуй  сам ая гл авн ая  задача 
станщ и. И зучеш е методовъ долж но производиться на экс-
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ку р й ях ъ , поэтому на правильную  организацию и хъ  долж но 
быть обращено особенное внимаш е. Такое знакомство съ 
постановкой экскурсю ннаго д е л а  несом ненно отразится бла
готворно н а устройстве эк ск у р й й  в ъ  учебны хъ з а в е д е т я х ъ . 
Только правильно поставленными экску р и ям и  и можно з а 
интересовать д етей  и, работая в м е с т е  съ  ними, получить 
результаты , которые м огутъ  и м еть  и научны й интересъ.

Занятая в ъ  лабораторш  необходимо дополняю тъ работу 
въ  природе. П олучивъ  м атерьялъ, нуж но разобрать его, 
по возможности определить и сохранить его. Д л я  того, 
чтобы сд ел ать  это, надо знать подходяпце методы. О преде- 
леш е ж ивотны хъ и  растеш й —  очень больш ой и скучны й 
т р у д ъ ; ред ко  его можно довести до конца безъ спещ аль- 
ны хъ пособШ. Во всяком ъ сл у ч аъ  необходимо познакомиться 
съ  н аиболее употребительны ми руководствами для  оп ред е
леш я ж ивотны хъ и растеш й. Конечно, это возмож но с д е 
лать и впоследствш , но ж ивой  м атерьялъ  определять  всегда 
удобнее. Но, чтобы определить все — на это не хватитъ 
времени, поэтому консервировка м атерьяла всетаки является  
необходимой. Методы, прим еняем ы е зд есь  зави сятъ  оттого, 
д ля какой ц ел и  сохраняется объектъ. Н аиболее тщ ательно 
онъ долж енъ быть сохраненъ въ  томъ сл у ч ае , если онъ 
предназначается д ля  приготовлеш я демонстративнаго препа
рата. Опять таки  д ля  преподавателя знакомство съ  этими 
методами особенно важ но, такъ  какъ  коллекщ и кабинетовъ 
при н аш и хъ  учебны хъ з а в е д е т я х ъ  по больш ей части  весьма 
бедны  и преподавателю  часто приходится самому пополнять 
коллекщ и. Н аш и ж е п ресн ы я воды при достаточномъ зн а
ком стве съ  ними м огутъ дать много интереснаго.

В торая часть лабораторны хъ занятай мож етъ состоять 
въ анатом ическомъ и гистологическом ъ и зучеш и  ж ивотны хъ 
и растеш й. В ъ  о зер е  всегда мож но и м еть  достаточно све- 
ж аго м атерьяла д ля  работы по разли чн ы м ъ груп пам ъ  орга- 
низм овъ. Очень важ но и м еть  произвольное количество 
матерьяла, чтобы добиться хорош ихъ препаратовъ. Особенно 
удобно изучать на станщ и п ростей ш и хъ  ж ивотны хъ и ниснйя 
растеш я, а такж е исторш  развитая и д руги хъ  формъ. И зсл е - 
д о в а т я  планктона заканчиваю тся такж е в ъ  лабораторш , 
именно количественное определеш е и  счетъ его.

И зучеш е бактерШ воды и м еетъ  громадное не только
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теоретическое, но и практическое з н а ч е ш е ; для  определеш я 
пригодности воды какъ  питьевой необходимо произвести ея 
хим ичесю й и микроскопически! анализъ . Д ля этого требу
ются спещ альны я присиособлеш я. С делать  хим ичесю й 
ан али зъ  воды на станщ и н евозм ож н о; для этого потребна 
хорошо оборудованная лаборатор1я. Но съ бю логическои 
точки з р е т я  важ ны  только некоторы й вещ ества, в с т р е ч а 
ющаяся въ  воде, какъ  напр, кислородъ, которыхъ опреде- 
леш е не столь затруднительно.

Что касается до п едагогическихъ  занятай, то я  все 
время старался указы вать на ихъ важ ность и на то, что въ  
услов1яхъ проектируемой станщ и они в п о л н е  возможны. 
Р азъ  преподаватель познакомится самъ съ каким ъ нибудь 
общежитаемъ природы и и зучи тъ  методы экскурсироваш я, онъ 
су м еетъ  передать эти с в е д е ш я  своимъ ученикам ъ. Но ещ е 
л учш е конечно, если онъ будетъ и м еть  возмож ность тутъ 
ж е произвести опытъ такого п р и м ен ен ы  и р азр еш и ть  сей- 
ч асъ  же т е  с о м н е т я  и вопросы, которые встречаю тся при 
переходе отъ теорш  къ  практике. Когда профессоръ или 
вообщ е преподаватель У ниверситета руководить экскурсией 
студентовъ, онъ уиотребляетъ конечно соверш енно иные 
методы, ч е м ъ  учитель средне-учебнаго заведеш я. Пробы 
устроить нрим ерны я экскурсш , в ъ  которыхъ учениковъ  изо
бражаю сь товарищ и студенты, обыкновенно не удаются, такъ 
какъ полож еш е получается слиш ком ъ неестественное. Если 
же на станщ и будутъ работать и воспитанники средне-учеб- 
ны хъ заведеш й, то д ел о  такихъ  и рим ерн ы хъ  экскурсШ  мо- 
ж етъ наладиться легче.

Можно н адеяться , что впоследствии удастся расш ирить 
педагогическую  деятельность  станщ и ч т е т е м ъ  напр, спещ - 
альны хъ курсовъ по м етодике преподаваш я отдельны хъ 
естественныхъ наукъ .

М не думается, что станщ я не долж на игнорировать и 
вопросовъ прикладного естествознания, в ъ  данном ъ сл у ч ае  
напр, рыболовства и рыбоводства, которыя играю тъ такую 
большую роль въ  народномъ хозяй стве  особенно в ъ  наш ем ъ 
кр ае . М ноия поселеш я на Ч удском ъ  озере  ж и вутъ  почти 
исклю чительно рыбнымъ иромысломъ.

Не меньш ее значеш е и м еетъ  по моему мнеш ю  опытное 
ноле. Работать н а стапцш  можно только в ъ  каникулярное
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время — на опытномъ же п оде преимущ ественно въ  учебное 
в рем я; станцш  м огутъ посетить  только н ем н оп е учен ики  
средне - учебны хъ заведенш  — н а п о ле  м огутъ бывать в с е  
желаю ице. И зъ этихъ словъ ясно, что я  считаю необходи- 
мымъ условтемъ — устройство поля въ  непосредственной 
близости къ  городу.

К акова же ц е л ь  такого опытнаго поля ? Г лавная ц е л ь  
его это — привлечь учен иковъ  къ  работе въ  п о ле  и саду. Но 
спраш ивается, нуж но ли это зд есь . В ед ь  больш ая часть 
учениковъ  м естны хъ гимназШ  и у ч и л и щ ъ  пр1езж аю тъ въ  
городъ только на зиму, л ето  ж е проводятъ в ъ  деревн е. Среди 
нихъ  много сыновей крестьянъ  и п ом ещ и ковъ , которые 
хорошо знакомы съ  полевыми работами. Конечно, в ъ  боль- 
ш ом ъ городе предполагаемое учреж деш е им ело бы больш е 
значеш я, но и  в ъ  Ю рьеве, какъ  я  постараюсь доказать, оно 
можетъ принести большую пользу.

Устройство опытнаго поля но моему предположен!ю 
с л е д . ; оно разм еж евы вается на участки, которые отводятся 
отдельны м ъ учебны мъ заведеш ям ъ . На этихъ участкахъ  
учен ики  могутъ устраивать  себе огородики, саж ать цветы , 
плодовыя деревья и кусты. Д ал ьн ей ш ее  дроблеш е участ- 
ковъ напр, но классам ъ не ж елательно. Занятая конечно 
не долж ны носить характера обязательности, но необходимо 
наблюдать за тем ъ , чтобы ученики , взявн песя за работу, 
исполняли  ее добросовестно. З а  н аб л ю д ете  за работами 
должно взяться  в ъ  каж дом ъ учебномъ заведенш  какое 
нибудь лицо, которое бы указы вало, что и когда именно 
нужно делать .

Д ля того же, чтобы руководить работами, долж енъ 
быть спещ альны й садовникъ, который могъ бы показать, 
какъ  сажаю тъ растеш я, какъ  ухаж иваю тъ за ними, какъ  
набиваю тъ парники и пр. З д ес ь  такж е могутъ быть читаемы  
маленьш е практичесш е курсы  н а п р .: о к у л ьту р е  луковицъ,
о п р и ви вк е  розъ  и р а с т е т й , о разведеш и спарж и, объ у х о д е  
за плодовыми деревьям и, объ искусственном ъ удобреш и и т. д.

Это — практическая сторона д еятельн ости  станщ и, но 
мож етъ быть еще теоретическая, Подъ этим ъ я  подра
зум еваю  опыты съ культурам и различны хъ растеш й напр, 
грядковою посадкой злаковъ , вл1ян1я различны хъ у д о б р е т й  
на ростъ растеш й, акклим атизацш  р а с т е т й  и т. под.
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Съ опытнымъ полемъ и садомъ мож етъ быть связана 
небольш ая учебная пасека и зъ  нес-колькихъ ул ьевъ  н о вей 
ш ей конструкцш , на которыхъ ученики  познакомятся съ 
жизнью  пчелъ  и уходомъ за ними.

Вообще это опытное поле дастъ много м атерьяла для 
энтомологическихъ наблюденш. З д ес ь  могутъ быть изучены  
не только вредны я насеком ы я и способы борьбы съ ними, 
но и поетавленъ ц ел ы й  р яд ъ  опытовъ наблю деш й н адъ  н а 
секомыми. Ч резвы чайно ж елательно такж е пр1учить д етей  
къ  охране птицъ. Заграницей  повсюду им ею тся общ ества 
защ иты  птицъ отъ истреблеш я. В ъ паркахъ разставляю тся 
дощ ечки, на которыхъ корм ятъ п т и ц ъ ; развеш иваю тся такж е 
ящ и ч ки  д ля  гн езд ъ . У н асъ  су щ еств о в ал а  а мож етъ быть 
и теперь ещ е существуешь „М айсю й сою зъ“, который пре- 
сл ед о вал ъ  т еж е  ц ел и . Повидимому однако онъ мало и звес- 
тен ъ ; по крайней м е р е  въ  наш ем ъ город е  мы не и м еем ъ  
ничего подобнаго, а меж ду ггЬмъ распространеш е этой идеи 
несом ненно весьма ж елательно. Заинтересовать д етей  
этимъ теоретически тр у д н о ; когда же они воочш  увидятъ , 
какое удовольств1е доставляетъ близкое знакомство съ  жизнью  
птицъ, они скоро сами п ривы кнуть им ъ покровительствовать.

Такое маленькое собственное хозяйство долж но не
сомненно привлечь интересъ учащ ихся. Они на д е л е  у б е 
дятся, какъ  пр1ятно получать плоды работы собственныхъ 
рукъ. М альчики, ж ивуице л ето м ъ  въ  деревн е, конечно 
участвую тъ въ  полевыхъ работахъ, но они там ъ только по- 
могаютъ взрослымъ. На опытномъ п о ле  таш я д ети  могутъ 
работать только весной и осенью, но и за это время они 
научатся многому полезному, что они потомъ п р и м ен ять  
въ  деревне. Д л я  учен иковъ  же, которые остаются и на 
лето  в ъ  городе, опытное поле и м еетъ  особенное з н а ч е т е . 
Оно дастъ  им ъ возмож ность проводить время на откры- 
томъ в о зд у х е  за полезны мъ и пр1ятнымъ занятаемъ. Го- 
р о д с т я  д ети  слиш ком ъ мало знаю тъ природу и часто не 
имею тъ никакого понятая о полевыхъ работахъ. Опытное 
поле хотя отчасти пополнить этотъ п робелъ  в ъ  ихъ обра
зованы!.

Опытное поле долж но по моему и м еть  ещ е одно весьма 
важное н а зн а ч е т е , а именно — педагогическое. С адъ при 
гим назш  пли  реальном ъ у ч и л и щ е  мож етъ служ ить прекрас-
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нымъ подспорьемъ иреподаванш , если его устроить ум ею чи. 
Не всягай конечно учитель знаетъ садоводство, да и не 
MHOrie м огутъ заняться этимъ д-Ьломъ какъ  сл ед у ет ъ ; д ля  
этого нужно быть самому лю бителемъ. Но познакомиться 
съ  тЬмъ, какъ  п осеять  обыкновенные садовые ц веты , с д е 
лать грядки  д ля  овощ ей, посадить нисколько деревьевъ  — 
это можетъ всякШ  преподаватель. Л ица, готовяпцеся с д е 
латься преподавателям и естествоведеш я, могутъ н аучиться 
этому на наш ем ъ поле.

П ресноводная станщ я, какъ  я указы валъ , долж на давать 
руководство д ля  молодыхъ педагоговъ въ  д е л е  устройства 
экскурсШ  на воде . Опытное поле въ  д е л е  пр1учеш я препода
вателей  къ  руководству экскуры ям и  представляетъ гораздо 
болы ш я удобства ввиду близости къ  городу и возмож ности 
зар ан ее  ознаком итья съ  объектами, которые послуж атъ  темой 
для беседъ  съ ученикам и. Я  пробовалъ устроить т а т я  
прим ерны я экскусш  въ  ботаническомъ саду университета, 
но это оказалось не очень удобно, такъ  какъ  н а с а ж д е т я  
сада им ею тъ несколько  искуственны й характеръ. Ч асть 
опытнаго поля и сада долж на быть оставлена в ъ  необрабо- 
танномъ состоянш  и засаж ена различны м и дикорастущ им и 
растеш ям и по возможности интересны ми въ  бю логическомъ 
отнош енш . На этомъ у ч астк е  и могутъ быть производимы  
пробныя экскурсш . Я  признаю  за ним и весьм а больш ое 
з н а ч е т е : руководитель мож етъ зд есь  указать, на что сле- 
дуетъ  обратить вним аш е учениковъ , какъ  вы яснить связь  
между явлениями и т. д.

Устройство опытнаго поля потребуетъ такж е некото- 
ры хъ затратъ. К ром е ограды необходимо построить неболь
ш ой домикъ съ квартирой д ля  садовника и комнатой, въ  
которой можно устраивать беседы  и въ  которой ученики  
могли бы скры ваться в ъ  с л у ч ае  непогоды и закусы вать. 
Н уж на такж е небольш ая оранж ерейка и парники, а кром е 
того сарай чи къ  для инструментовъ. Самые инструменты  
т. е. лопаты, грабли и т. под. могутъ прю брести  сами ученики.

Третье учреж деш е, на которое я  х о тел ъ  указать  это —  
морская бш логическая станщ я. Она долж на служ ить до- 
иолнеш емъ къ  пресноводной и организована по тому же 
типу. Естествоиспытатель не мож етъ считать законченны м ъ 
свое образоваш е, если онъ не знаком ъ съ ж изнью  моря.
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М узейсш е экземпляры  м ногихъ ж ивотны хъ не даютъ ни 
м алЪ йш аго представления о и хъ  настоящ ем ъ в и д е . Необхо
димо и зу чать  ж ивотны хъ в ъ  ж ивом ъ состоянш , а не въ  
мертвомъ, какъ  это обыкновенно приходится на практиче- 
скихъ зан яп я х ъ . Всяш й, кто былъ на м оре, знаетъ, какое 
в п е ч а т л и т е  производить на новичка каж дая вы тянутая 
драга съ матерьяломъ, а особенно массовое появлеш е планк- 
тонныхъ ж ивотны хъ.

Д ля  северной  Pocciii наиболее удобнымъ м естом ъ для 
устройства станщ и является несомненно Б ел о е  море, такъ 
какъ  в ъ  настоящ ее время пути сообщ еш я до А рхангельска 
весьма удовлетворительны, а ф ауна его много богаче, ч е м ъ  
въ  БалтШ скомъ и даж е Ч ерном ъ море. Опытъ предыду- 
щ и хъ  л е т ъ  показалъ  м не, что устройство экскурсш  па 
Б е л о е  море, даж е съ довольно болы ннмъ числом ъ студен- 
товъ, не представляетъ затруднены  и въ  м атерьяльном ъ 
oTHomeHiii обходится не много.

О рганизащ я бю логической стан ui и мож етъ обойтись 
очень дорого, какъ  это показываешь п р и м ер ъ  М урманской 
с т а н щ и ; но эта п о сл ед н яя  своимъ благоустройствомъ можешь 
посоперничать съ  многими западно-европейскими станщ ямп. 
Д ля т е х ъ  ц ел ей , которыя ставим ъ мы, едва ли  необходимы 
т а т я  болы ш я затраты. Напомню Соловецкую станщю, кото
рая  н ачала свою деятельность  съ очень м аленьким ъ бюд- 
ж етомъ, а меж ду шЬмъ дала несколько  очень ц ен н ы х ъ  
и зсл ед о ваш й . Мы же на первый п лан ъ  ставим ъ не н ау ч 
ны я работы, но общее знакомство съ моремъ — его флорой, 
ф ауной  и ф изическим и услов1ями ихъ  сущ еотвоваш я. Сюда 
долж ны  гцйезж ать студенты, учителя и ученики  средне-учеб- 
ны хъ заведеш й для нополнеш я своихъ знанш .

К акъ  на С евастопольской и др. станщ яхъ  зд есь  должны 
быть устроены перю дичесш е практичесш е курсы по зоологш  
и ботанике п рим енительно  къ  встречаю щ им ся ж ивотны мъ 
и растегпямъ. З д е с ь  мож етъ быть п рим ен ен а программа 
курсовъ, указан ная мною раньш е для пресноводной станщ и, 
но въ  расш иренном ъ масш табе. Экскурсш  также должны 
быть поставлены на первое хместо. Конечно станщ я долж на 
быть приспособлена и для спещ альны хъ работъ не слиш ком ъ 
сложныхъ.

Очень хорошо, если бы станщ я п ом ещ алась  въ  собствен-



номъ д о м е ; но въ  селеш яхъ, располож енны хъ на берегу 
Б е л а г о  моря, всегда можно найти соответственное п ом е- 
щ е т е  за  недорогую плату. Л одки такж е имею тся в ъ  изо- 
билпт, но конечно ж елательно купить свою лодку, такъ  какъ  
ее можно тогда приспособить для д раги роваш я и вообще 
для н уж дъ  станщ й. В нутреннее оборудоваш е долж но п ри 
близительно соответствовать таковому пресноводной станщ и, 
но съ приспособлеш ями для моря. М икроскопы и др. инстру
менты, какъ  вообще на станщ яхъ, привозятся съ собой. 
Наибольш ее затруднеш е будетъ представлять библю тека, 
такъ  какъ  книги  по своей тяж ести  весьма неудобны для 
перевозки, а литература по систем атике и анатомш  морскихъ 
ж ивотны хъ весьм а велика.

Вотъ гЬ  три типа научно-педагогическихъ  учреяеденш , 
которыя по моему глубокому у б еж д ен ш  могутъ оказать 
большую пользу особенно для преподавателей естествове- 
д е ш я  и вообщ е для правильной постановки преподаваш я 
этого предмета. П ринимая во вним аш е недостаточность 
средствъ, отпускаемы хъ на содерж аш е в с е х ъ  вообщ е учеб
ныхъ заведеш й и университетовъ в ъ  частности, едва ли 
можно н ад еяться  на получеш е необходимыхъ для  устройства 
станщ й и ноля средствъ. Это обстоятельство не долж но 
насъ  удерж ивать однако отъ того, чтобы приступить къ  
осущ ествленпо нам ечен н аго  плана хотя въ  очень маломъ 
р а зм е р е  в в и д е  пробы. Я надею сь, что въ  текущ ем ъ 1911-омь 
году вопросъ о беломорской станщ и будетъ р еш ен ъ  въ  
полож ительном ъ с м ы с л е ; устройство пресноводной  станщ и 
есть д ел о  гораздо более простое, т ем ъ  более, что Озерная 
KOMHCcifl Ю рьевскаго Общ. Естествоиспытателей н ам етила 
уж е путь къ  реш еш ю  этого вопроса. Для опытнаго ж е поля 
необходимъ главны м ъ образомъ участокъ  земли, который 
мож етъ быть найдетъ возмож иы мъ уступить городъ или 
какое нибудь частное лицо. Вообщ е обойтись в ъ  этомъ 
д е л е  безъ помощ и частны хъ ли ц ъ  едва ли возможно.

Проф. К. Сентъ-Илеръ.
Юрьевъ.

21 января 1911 г.

15
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третШ разъ черезъ сильно ослабевшее сердце, повышете амплитуды 
не наблюдалось, но онъ поддерживалъ амплитуду сердечныхъ 
сокращенш, и съ прекращешемъ его тока черезъ сердце сокра- 
щешя рйзко ослаб4ваютъ. Растворъ лецитина 1:20,000 на не
продолжительное время опять ус-илилъ сокращения.

3) Количество жидкости, протекающее черезъ венечные со
суды при трансфузш растворовъ лецит. уменьшается.

Опытъ № 13.
Кроликъ, самка, в£сомъ 1500 гр.

Время.
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Зам'Ьчашя.

1 ч. 45 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

1 ч. 55 м. 130 25 с т .3 35 менЪе 0,5
1 ч. 56 м. Лецит. 1 :200 ,000 .
2 ч. 0 м. 100 20 с т .3 37 1,5
2 ч. 2 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 6 м. 115 14 с т .3 Сокращешя очень

слабы.
2 ч. 14 м. Лецит. 1:200 ,000 .
2 ч. 43 м. 92 l l 1̂  с т .3 49 2
2 ч. 45 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 56 м. 116 I 2 V2 с т .3 54 0,5
2 ч. 59 м. Лецит. 1 :50 ,000 .
3 ч. 4 м. 84 12 с т .3 57 1
3 ч. 12 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 16 м. 88 11 с т .3 Сокращешя очень

слабы.
3 ч. 17 м. Лецит. 1:50,000.
3 ч. 35 м. 72 11 с т .3 Почти безъ измЪнешя:

сокращешя слабы.
3 ч. 35 м. Лецит. 1 :10 ,000 .
3 ч. 37 м. 70 11 с т .3 67 4,5
3 ч. 58 м. 74 12 с т .3 71 1,5
4 ч. 2 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 3 м. 78 12 с т .3 72 1
4 ч. 21 м. 78 12 с т .3 76 0,5
4 ч. 30 м. Лецит. 1 :10 ,000 .
4 ч. 42 м. 72 7,5 Сокращешя очень сла

1 бы, желудочки почти
не сокращаются.

3



34

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Растворъ лецитина 1:200,000 сравнительно значительно 
увеличилъ амплитуду сокращенш сердца, слабо сокращавшагося 
при трансфузш питательной жидкости. Съ прекращешемъ тока 
лецит. черезъ сердце и съ возобновлешемъ тока нормальной пи
тательной жидкости амплитуда опять уменьшилась, а пульсащя 
нисколько участилась.

2) При пропусканш черезъ сердце раствора лецит 1:200,000 
во второй разъ амплитуда опять ръзко повысилась, и пульсащя 
замедлилась. Стимулирующее вл1яте лецит. на амплитуду не 
прекратилось съ прекращешемъ его тока: амплитуда и при про
пускали нормальной питательной жидкости, хотя и уменьшается, но 
оставалась гораздо выше, ч4мъ до пропускашя черезъ сердце 
лецит., — иосл,ЬдМств1е лецит. Частота пульсацш при нормаль
ной питательной жидкости увеличилась (съ 92 до 116).

3) При пропусканш раствора лецит. 1:50,000 амплитуда 
значительно увеличилась сравнительно съ нормальной питательной 
жидкости, и вместе съ т’Ьмъ сильно замедлилась пульсащя (съ 116 
до 84), следовательно, въ данный перюдъ сердечной деятель
ности растворъ лецит. 1:50,000 имйлъ тонизирующее вл1яше на 
сердце.

4) Растворъ лецитина 1:10,000 довольно резко усилилъ 
сокращегая сердца, более или менее ослабевшаго. Причемъ пзтль- 
сащя замедлена, особенно продолжительна стад1я систолическаго 
сокращения. Стимулирующее вл1яше лецит. продолжалось неко
торое время и по прекращеши его тока черезъ сердце, — по- 
следейств1е лецитина.

5) Вторичное пропускаше раствора лецит. 1:10,000 не уси
лило сокращены сердца, которое, повидимому, въ этотъ перюдъ 
уже сильно ослабело.

Итакъ мы видимъ, что растворъ лецитина даже въ концен- 
трацш 1:200,000 оказывалъ стимулирующее вл1яше на деятель
ность сердца. Когда сердце уже более или менее ослабело, 
растворъ лецит. 1:50,000 только поддерживаетъ энергш сокра
щены, и только более сильная концентрация, — 1:10,000, — 
значительно увеличила ахмплитуду. Пульсащя значительно за
медляется при трансфузш лецитина. Сильно истощенное сердце 
уже не оживилось подъ вл1яшемъ лецит. 1:10,000.
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Опытъ № 14.

Кроликъ, самка, в£сомъ 1820 гр.

Сердце весьма слабо сокращалось, и растворы лецит. 1:500,000 
и 1:20,000 не могли усилить сокращешя сердца.

Опытъ № 15.

Кроликъ, самецъ, вйсомъ 1780 гр.

Время.
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Зам'Ьчатя.

2 ч. 15 м. €ердце подвешено къ
аппарату.

2 ч. 26 м. 100 10 с т .3 2 1,5
2 ч. 35 м. 110 10 с т .3 ЛЪвыи желудочекъ со

кращается слабо.
2 ч. 52 м. Сокращешя сердца

очень слабы.
2 ч. 57 м. Лецнт. 1:300 ,000 .
3 ч. 18 м. 85 9 с т .3 8 4,5
3 ч. 20 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 22 м. 82 8 с т .3 10 2,5
3 ч. 29 м. 1 84 8 с т .3 12 1,5
3 ч. 34 м. 1 84 8 с т .3 14 1,5
3 ч. 35 м. Лецит. 1:300,000.
3 ч. 41 м. 17 4,5— 5
3 ч. 44 м. 80 7 с т .3 19 6,5— 7
3 ч. 45 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 55 м. 90 6 с т .3 22 5
4 ч. 8 м. 114 6 с т .3 24 6
4 ч. 12 м. 114 6 с т .3 25 1
4 ч. 14 м. Лецитинъ 1:500,000.
4 ч. 40 м. 70 5 с т .3 30 4
4 ч. 44 м. 70 5 с т .3 31 4,5
4 ч. 55 м. Нормальный растворъ.
5 ч. 1 м. 70 5 с т .3 35 1
5 ч. 9 м. Лецит. 1:500,000.
5 ч. 16 м. 90 5 с т .3 36 2
5 ч. 23 м. Нормальный растворъ.
5 ч. 26 м. 100 5 с т .3 39 3
5 ч. 33 м. 100 5 с т .3 40 1,5

3*
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Время.
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Зам-Ьчатя.

5 ч. 54 м. 60 5 с т .3 42 0,5 Сердце очень слабо
сокращается.

5 ч. 46 м. Лецитинъ 1:50 ,000 .
5 ч. 55 м. 84 5 с т .3 44 2
6 ч. 8 м. 72 5 с т .3 47 1
6 ч. 10 м. Лецитинъ 1 :2 ,000 .

Этотъ растворъ пропу
скался черезъ сердце
въ течете 30 мин.
Сердце все время
сокращалось слабо,
но правильно.

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Растворъ лецитина 1:300,000 оказалъ резкое стимули
рующее вл1яше на деятельность даннаго, плохо сокращавшаяся при 
пропускаши питательной жидкости безъ лецитина. Лульсъ при 
пропусками лецитина замедлялся, количество протекающей черезъ 
венечные сосуды жидкости нисколько уменьшилось. При промы- 
BaHin сердца нормальной питательной жидкостью стимулирующее 
вл1яше лецитина не тотчасъ прекращается: напр, при промыванш 
сердца послгЬ пропускашя лецитина 1:300,000 во второй разъ, 
амплитуда только спустя 25 минутъ после прекращешя транс- 
фузш раствора лецитина резко уменьшилась, — последейств1е 
лецитина.

2) Растворъ лецит. 1:500,000 вызвалъ быстрое замедлеше 
пульсацш, на силу сокращенш вначале мало вл1ялъ, но минутъ 
черезъ 25 амплитуда сокращенш сердца довольно резко повыси
лась. Отъ раствора лецитина 1:500,000 мы тоже зам'Ьчаемъ 
стадш последейств1я лецитина.

3) Растворъ лецит. 1:50,000 оказалъ известное стимули
рующее вл1яше на сердце, уже сильно ослабевшее.

4) Растворъ лецитина 1:2,000, пропущенный черезъ сердце 
въ течете 30 минутъ, ослабилъ деятельность сердца, но не вы 
звалъ полной остановки.
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Опытъ № 16.

Кошка, вЪсомъ 3050 гр. Убита посл£ хлороформнаго наркоза 
перерезкой сосудовъ шеи.

Время.
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ЗамЪчатя.

11ч . 35 м. 

1 1ч . 50 м.

12 ч. 23 м. 
12 ч. 25 м.

60 40 с т .3

Сердце подвешено къ 
аппарату.

Сердце сокращается 
очень слабо; желу
дочки почти не со
кращаются.

Лецитинъ 1:500 ,000 .
Начали сокращаться 

всЬ части сердца.
12 ч. 46 м. 100 50 с т .3 6 1,5
12 ч. 50 м. 
12 ч. 52 м.

104 50 с т .3 11 5,5
Нормальный растворъ.

1 ч. 15 м. 
1 ч. 16 м.

90 52 с т .3 24 1,5
Лецит. 1:500 ,000 .

1 ч. 20 м. 
1 ч. 38 м.

1 ч. 48 м.

85 43 с т .3 29
31

д о  6  

1,5 Сокращешя сердца 
ослабели.

Лецит. 1 :100 ,000 .
2 ч. 2 м. 70 25 с т .8 33 1,5
2 ч. 15 м.

2 ч. 18 м. 
2 ч. 38 м.

2 ч. 41 м.
3 ч. Ом.

70 25 с т .3 38 1,5 Сокращешя сердца ни
сколько усилились.

Нормальный растворъ.
Сердце сокращается 

очень слабо.
Лецит. 1:10,000.
Сокращешя очень 

слабы.

Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Растворъ лецит. 1:500,000 р^зко усилилъ сокращешя 

сердца: сокращешя постепенно становятся сильнее, пульсъ уча
щается, причемъ ритмъ сокращенш не совс£мъ правиленъ, дикро- 
тизмъ ясно выраженъ.

2) Вторичное пропускаше раствора лецит. 1:500,000 опять 
р^зко увеличило силу сокращенш.



3) При пропусканш раствора лецитина 1:100,000 ампли
туда немного увеличилась, пульсацш резко замедлилась, особенно 
замедлена стад1я д1астолы. Съ прекращешемъ трансфузш леци
тина и заменой его нормальной питательною жидкостью сокраще
шя сердца быстро прекращаются.

4) Растворъ лецит. 1:10,000 нисколько оживилъ деятель
ность уже истощеннаго сердца, но только на короткое время.

Опытъ № 17.

Щенокъ 3— 4 недельный, весомъ 640 гр.

При пропусканш питательной жидкости Lock’a безъ леци
тина сердце слабо сокращалось. Усилешя сокращенш не наблю
далось отъ растворовъ лецит. 1:1,000,000, 1 : 500,000 и 1 : 100,000.

_  3 8

Опытъ № 18.

Щенокъ 3— 4 недельный, весомъ 600 гр.

Время.
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Зам'бчашя.

1 ч. 30 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

2 ч. 6 м. 140 15 с т .3 Сокращаются всЬ части
сердца, но очень
слабо.

2 ч. 12 м. Лецит. 1:500,000.
2 ч. 16 м. 100 14 с т .3 1 0,5
2 ч. 20 м. 80 14 с т .3 4 2
2 ч. 31 м. 85 13 с т .3 7 0,5
2 ч. 57 м. Лецит. 1:100,000.
3 ч. 30 м. 70 13 с т .3 19 2
3 ч. 52 м. Сокращается рЪдко и

слабо.

Изъ этого опыта мы видимъ, что растворъ лецит. 1:500,000 
имелъ сравнительно резкое стимулирующее вл1яше на силу со- 
кращенш даннаго сердца, которое при пропусканш питательной 
жидкости безъ лецитина чрезвычайно слабо сокращалось. У силе-
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Hie сокращенш нодъ вл1яшемъ лецитина наблюдалось не непре
рывно, а проявлялось перюдически: временами амплитуда умень
шалась, а зат^мъ опять увеличивалась. Частота пульсацш сильно 
уменьшалась, особенно при трансфузш черезъ сердце раствора 
лецит. 100,000. Количество протекающей черезъ сердце жид
кости при пропускаши лецитина оставалось безъ измЪнешя 
сравнительно съ нормой.

R e s u m e .
1) Лецитинъ им^етъ резко выраженное стимулирующее влш- 

H ie на сердечную деятельность: уже ташя минимальныя количе
ства лецитина, какъ въ растворахъ его 1:500,000, могутъ более 
или мен^е резко усиливать сердечную деятельность. Изъ выше- 
описанныхъ 18-ти опытовъ, только въ 4-хъ (22,2% ) лецитинъ 
не могъ вызвать усилешя сокращенш сердца, и въ 2-хъ опытахъ 
стимулирующее действ1е лецитина было слабо выражено, во всехъ 
же остальныхъ лецитинъ явственно усиливалъ сокращешя сердца
и, следовательно, имъетъ, по терминологш Engelmaim’a, положи
тельное инотропное вл1яте на сердце.

2) Лецитинъ въ более или менее сильныхъ концентращяхъ 
можетъ также и вредно влиять на деятельность сердца, понижая 
амплитуду сокращенш вследств1е неполнаго дтстолическаго раз- 
слаблешя сердца,

3) К атя  концентрацш лецитина действуютъ благопр1ятно на 
сердце и кашя вредно, зависитъ отъ индивидуальной его чувстви
тельности по отношенш къ лецитину: на деятельность однихъ 
сердецъ благопр!ятно, — въ смысле усилешя сокращенш, — ле
цитинъ действуешь уже въ весьма малыхъ концентращяхъ, какъ 
1: 500,000 и 1: 300,000, а въ более сильныхъ уже вредно вл1яетъ 
на эти сердца, между темъ какъ въ другихъ случаяхъ требуются 
гораздо более сильныя концентрацш, какъ 1 :20,000, 1:10,000. 
Слишкомъ болышя концентрацш, какъ 1 :5 ,000  и 1 :2 ,000  уже 
безусловно вредно действуютъ на сердце, вызывая сильное пони
ж е т е  амплитуды сокращенш.

4) Состоите сердца въ т о т ъ  моментъ, когда начинаютъ 
трансфузш лецитина, имеетъ также большое вл1яше на характеръ 
действия лецитина: если сердце хорошо сокращается при транс
фузш питательной жидкости безъ лецитина, то и минимальныя 
количества лецитина могутъ уже вредно действовать на сердце,



понижая более или менее резко амплитуду сокращенш, между 
темъ, какъ та же или даже большая концентрация лецитина, про- 
пускаемаго черезъ сердце въ более позднюю стадш его деятель
ности, когда оно уже ослаблено вследств1е работы, уже благо
приятно дМствуетъ, усиливая сокращешя. Это явлеше, можетъ- 
быть, объясняется темъ, что лецитинъ, вызываетъ бол^е полную 
систолу, вследств1е чего амплитуда сокращенш увеличивается; 
дюстолическое же разслаблеше сердца при действш лецитина, 
неполно, такъ что при слабой работе сердца resp. когда систолы 
неполны, лецит., усиливая ихъ, увеличиваетъ амплитуду, не
смотря на одновременное уменыпеше д1астолы; при хорошей же 
работе resp. когда систолы и безъ лецитина происходить более 
или менее полно, лецитинъ понижаетъ амплитуду вследств1е не- 
полнаго д1астолическаго разслаблешя сердца.

5) Благотворное действ1е лецитина обнаруживается скорее 
и резче на сердце, которое сокращается, хотя-бы и слабо, чемъ 
на сердце, которое, по той или другой причине, совершенно не 
сокращается. Въ моихъ опытахъ только въ одномъ случае (см. 
оп. № 16) удалось возбудить более или менее сильныя сокраще
шя сердца посредствомъ лецитина, между темъ какъ при транс- 
фузш нормальной питательной жидкости оно совершенно не со
кращалось, а въ остальныхъ трехъ случаяхъ (см. on. № 1, 5, 14) 
лецитинъ не имелъ никакого видимаго вл1яшя на сердце въ 
смысле возбуждешя его деятельности. Это явлеше я склоненъ 
объяснять темъ, что благотворное вл1яше лецитина зависитъ съ 
одной стороны отъ его стимулирующихъ свойствъ, а съ другой 
стороны въ более или менее сильной степени и отъ того, что 
онъ служить также и питательнымъ веществомъ для изолирован- 
наго сердца. Поэтому сердце, ослабленное работою, начинаетъ 
энергичнее сокращаться при трансфузш лецитина вследств1е его 
действ1я и какъ stimulans и, съ другой стороны, какъ очень 
важнаго для деятельности сердца питательнаго вещ ества; тогда 
же, когда сердце вовсе не сокращается, лецитинъ, какъ питатель
ный матер1алъ, сердцемъ не потребляется и действуешь на него 
только въ качестве stimulans, поэтому то и дейсгт е  его на сердце 
въ такихъ случаяхъ обыкновеннно гораздо слабее.

6) Благотворное действ1е лецитина на сердце продолжается 
некоторое время и по прекращенш тока лецитина, следовательно, 
лецитинъ имеетъ стадш „последейств1я“. Это его свойство намъ 
будетъ особенно понятно, если мы примемъ, что лецитинъ явля

4 0 _____
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ется для сердца не только стимулирующимъ, но и питательнымъ 
веществомъ.

7) Лецитинъ при дМствш на изолированное сердце вызы- 
ваетъ вместе съ увеличешемъ амплитуды более или менее силь
ное замедлеше пульса, при этомъ большей частью особенно удли
нена фаза д1астолы. Сердце такимъ образомъ подъ вл1яшемъ 
лецитина производить гораздо более сильныя сокращешя, но зато 
и гораздо длительнее отдыхаетъ въ промежуткахъ между систо
лами. Замедлеше пульса можетъ происходить и безъ одновре
м енная повышешя амплитуды (см. напр. № 15). Нормальный 
питательный растворъ, пропущенный черезъ сердце после раствора 
лецитина, не возстановляетъ вполне нервоначальной частоты пуль
сацш. Такимъ образомъ лецитинъ, по терминологш Engelmann’a, 
оказываетъ отрицательное хронотропное действ1е на сердце.

8) Пульсъ подъ вл1яшемъ лецитина можетъ учащаться въ 
томъ случае, если онъ раньше былъ сильно замедленъ вследств1е 
пстощешя сердца (см. напр. оп. № 15).

9) Ритмъ сердечныхъ сокращенш при пропускаши черезъ 
сердце лецитина остается большей частью правильнымъ, но ле
цитинъ, повидимому, можетъ обусловить и разстройство ритма, 
более или менее долго продолжающееся. Въ такихъ случаяхъ 
прекращеше тока лецитина и пропускаше нормальной жидкости 
регулируетъ пульсъ (см. напр. on. N°№ 7, 16).

10) Лецитинъ, повидимому, суживаетъ сосуды вырезаннаго 
сердца, поэтому количество жидкости, протекающее черезъ сердце 
при трансфузш лецитина большей частью уменьшается въ боль
шей или меньшей степени.



II.
Постановка опытовъ съ лецитиномъ на отравленныхъ

сердцахъ.

Предыдущая опыты показали, что лецитинъ им£етъ стиму
лирующее, инотропное вл1яше на сердце, не отравленное никакими 
ядами. Въ нижесл'Ьдующихъ опытахъ я старался выяснить, мо- 
лгетъ ли лецитинъ усилить деятельность сердца, отравленнаго 
resp. ослабленнаго т'Ьми или другими ядами. Вещества, вредно 
действующая на сердце, долгое время разделяли на вещества, па
рализующая сердечную мышцу и вещества, парализующая нерв
ные ганглш, заложенные въ сердце, которые согласно „невроген
ной“ теорщ являются причиной сердечныхъ сокращенш. Съ точки 
зрешя „мюгенной“ теорш такое иодразделеше действующихъ на 
сердце веществъ лишено основашя. Въ моихъ опытахъ я поль
зовался ядами, которые причисляются къ той или другой изъ наз- 
ванныхъ группъ, какъ типичные представители ихъ, какъ-то хло- 
роформъ и хлоралгидратъ, считаюицеся, съ точки зрешя невро
генной теорш, типичными ядами для моторныхъ гашмпевъ сердца; 
дигиталинъ и строфантинъ, которые причисляются къ типичнымъ 
сердечно-мышечнымъ ядамъ. Кроме этихъ веществъ для отрав- 
лешя сердца употреблялись еще так!е довольно сильные прото- 
плазматичесше яды, какъ хининъ и фенолъ, а также этиловый 
алкоголь. Одинъ опытъ былъ произведенъ съ антипириномъ, 
какъ типичяымъ antipyreticum. Сами опыты производились сле- 
дующимъ образомъ. Черезъ сердце, подвешенное къ аппарату, 
пропускался растворъ нормальной питательной жидкости Locke’a 
до техъ поръ, пока деятельность сердца не становилось постоян
ной. Тогда черезъ сердце съ целью его отравлешя пропускался 
растворъ испытуемаго яда въ известной концентращи. Если кон- 
центращя яда оказывалась слишкомъ слабой для отравлешя сердца,



то этотъ растворъ заменялся другимъ, более концентрированнымъ. 
Когда деятельность сердца подъ вл1ятемъ даннаго яда более или 
менее сильно ослабевала, трансфуз1я его прекращалась, и сердце 
промывалось растворомъ Locke’a, Если при промыванш деятель
ность сердца вполне возстановлялась, то сердце опять отравлялось 
испытуемымъ веществомъ до техъ поръ, пока нормальный питат. 
растворъ не могъ уже возстановить прежнюю деятельность сердца. 
После этого черезъ сердце пропускался растворъ лецитина. Черезъ 
известные промежутки деятельность сердца регистрировалась на 
вращающемся барабане.

Опыты съ  хини ном ъ .

Хининъ принадлежитъ къ числу типичныхъ протоплазмати- 
ческихъ ядовъ. Въ достаточно сильныхъ дозахъ онъ вызываетъ 
параличъ resp. смерть техъ или другихъ одноклеточныхъ организ- 
мовъ, какъ напр. плазмод1евъ, также клетокъ мышечныхъ и нерв- 
ныхъ, красныхъ и белыхъ кровяныхъ шариковъ и пр. Действуя 
на какую-нибудь мышцу, хининъ, по Santesson’y г), вначале воз- 
буждаетъ ее, такъ что при каждомъ сокращенш она способна 
производить гораздо большую работу, чемъ таковая же мышца 
нормальнаго животнаго, но зато она быстро устаетъ, и въ конеч- 
номъ счете производитъ меньше работы, чемъ нормальная мышца. 
При непосредственномъ действш на сердце хининъ, какъ впервые 
константировали Heubach2) и Pantelejew 3), вызываетъ его оста
новку. Последнш авторъ склоненъ объяснить такое действ1е хи
нина на сердце раздражешемъ периферическихъ окончанш Vagus’a. 
Schlokow4), Eulenburg5), Schschepotjew 6) напротивъ того полага- 
ютъ, что хининъ действуетъ на двигательные ганглш сердца. 
Действ1е хинина на сердечную мышцу Eulenbnrg отрицаетъ. 
Каковсшй7) опытами на атропинизированныхъ сердцахъ также 
показалъ, что действге хинина на сердце не зависитъ отъ раздра- 
жен1я окончанш п. Vagi. Какъ бы то ни было, но сердце весьма

1) Archiv f. exp. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 30.
2) Ibidem, Bd. 5.
3) Centralbl. f. d. med. W issenseh. (1880).
4) Studien d. physiol. Inst, zu Breslau (1880).
5) Arch. f. Anat. und Physiol. (1865).
6) Pflüger’s Arch. Bd. 19.
7) См. выше.
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чувствительно къ хинину. Уже сравнительно слабый концентра- 
цщ хинина могутъ вызвать сильное ослаблеше деятельности вы- 
резаннаго сердца до полнаго прекращешя. Действ1е его выра
жается въ томъ, что систола, какъ показали Eulenburg und 
Sim onх) и Каковскш2) происходить неполно, пульсъ замедляется, 
и сердце останавливается въ д1астол4; ритмъ остается равномер
ными частота пульса вначале медленно, затемъ быстро убываетъ. 
Это вредное Biiame хинина на сердце не прекращается съ пре- 
кращешемъ тока его черезъ сердце: возстановлеше деятельности 
сердца обыкновенно неполно. Хининъ такимъ образомъ является 
сердечнымъ ядомъ, вызывающимъ параличъ сердечной мышцы 
resp. двигательнаго аппарата сердца. Можетъ ли хининъ въ не- 
большихъ дозахъ вызвать усилеше сердечной деятельности, какъ 
это наблюдалъ Santesson на скелетной мускулатуре и Schmiede
berg на различныхъ клеткахъ животнаго и растительнаго орга- 
низмовъ, вопросъ открытый. Lövit 3) утверждаетъ, что изолиро
ванная верхушка сердца можетъ начать пульсировать подъ вл1я- 
шемъ хинина. Langendorff отрицаетъ такое действ1е хинина на 
сердце.

Опытъ № 19.

Кроликъ, самецъ, весомъ 1860 гр.
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Замечатя.

10 ч. 30 м. Сердце подвЪшено къ
аппарату.

10 ч. 42 м. 104 15 с т .3 2 1,5— 2
10 ч. 48 м. 104 15 с т .3 3 1,5— 2
10 ч. 55 м. Пущенъ растворъ Chin.

hydrochl. 1:500 ,000 .
11ч . 4 м. 102 15,5 с т .3 6 1,5

1) Arch. f. Anatom, und Physiol. 1865.
2) См. выше.
3) Pfliiger’s Arch. Bd. XXV 1881.
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Зам'бчатя.

11ч . 6 м. Нормальный растворъ.
11 ч. 21 м. 105 14 с т .3 14 1,5— 2
11 ч. 29 м. Chinin, hydrochl.

1: 200,000.
11ч . 33 м. 80 13 с т .3 15 1
11 ч. 41 м. 80 18 0,2
11 ч. 43 м. Нормальный растворъ.
11 ч. 58 м. 85 13 с т .3 24 0,5
12 ч. 9 м. 88 13 с т .3 29 0 ,5— 1
12 ч. 20 м. Лецит. 1 :100 ,000 .
12 ч. 24 м. 86 13 с т .3 30 0,5— 1
12 ч. 27 м. 84 13 с т .3 31 0,5— 1

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Chin, hydrochl. 1:500,000 почти не им4лъ никакого вл1я- 
шя на деятельность сердца, слабо сокращавшагося.

2) Chinin, hyd. 1:200,000 сильно ослабилъ деятельность 
сердца; амплитуда резко упала, пульсъ зямедлился.

3) Вредное вл1яте хинина не прекращалось съ прекраще- 
шемъ тока его черезъ сердце.

4) Лецитинъ 1:100,000 не усилилъ сокращенш отравленнаго 
хининомъ сердца, частота пульсацш не увеличилась.

Опытъ № 20.
Кошка, весомъ 3250 гр., убита после хлороформнаго наркоза 

перерезкой сосудовъ шеи.
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ЗамгЬчан1я.

1
2 ч. 30 м. Сердце подвешено къ

аппарату.
2 ч. 50 м. j 160 30 с т .3 8 13
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Зам'Ьчашя.

2 ч. 52 м. 160 31 с т .3 9 16
2 ч. 54 м. Chinin, hydr. 1:200,000.
3 ч. 1 м. 130 35 с т .3 13 5
3 ч. 2 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 12 м. 125 15 4
3 ч. 14 м. 125 35 с т .3 16 4
3 ч. 15 м. Chinin, hydr. 1: 200,000.
3 ч. 18 м. 80 50 с т .3 18 2,5
3 ч. 20 м. 70 50 с т .3 19 4,5
3 ч. 26 м. 1 Нормальный растворъ.
3 ч. 37 м. 140 25 7,5
3 ч. 38 м. Лицитинъ 1: 100,000.
3 ч. 39 м. 140 26 9
3 ч. 46 м. 29 3,5
3 ч. 49 м. 105 31 2 ,5 -1 3 Неправильный пульсъ.
3 ч. 54 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 5 м. 110 36 2— 2,5
4 ч. 9 м. Лецитинъ 1 : 10,000.
4 ч. 11 м. 90 39 4
4 ч. 16 м. 90 43 9— 9,5
4 ч. 30 м. Лецит. 1 : 1,000.
4 ч. 33 м. 60 45 5,5
4 ч. 35 м. 45 46 2 ,5— 3
4 ч. 37 м. 50 47 6— 7
4 ч. 40 м. 49 2— 6 Неправильный пульсъ.
4 ч. 47 м. 30 52 1,5 Неправильный пульсъ.
4 ч. 52 м. 30 53 : Совершенно неправиль-

i ный пульсъ.
4 ч. 56 м. Нормальный растворъ.
5 ч. 10 м. 56 5— 20 Pulsus alterans.
Õ ч. 13 м. 70 59 22

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Растворъ Cliinini hydroclilorici 1: ‘200,000 довольно резко 
понизилъ амплитуду сердечныхъ сокращены и сильно замедлилъ 
пульсъ.

2) Нормальный питательный растворъ можетъ, — хотя не 
вполне, — возстановлять деятельность сердца, отравленнаго хи- 
ниномъ; пульсъ учащается.
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3) Лецитинъ уже въ концентрацш 1:100,000 можетъ вредно 
вл1ять на деятельность сердца (хорошо работаю щ ая!), вызывая 
замедлеше пульса и разстройство ритма, чередоваше высокихъ и 
низкихъ волнъ. Съ другой стороны мы видимъ, что тотъ же ле
цитинъ далее въ большей концентрацш можетъ усилить деятель
ность сердца, отравленнаго хининомъ.

4) Лецитинъ 1 :1 ,000  весьма вредно повл1ялъ на деятель
ность сердца, замедляя пульсъ почти до нолнаго прекращешя со- 
кращенш сердца и сильно понижая амплитуду. Но несмотря на 
продолжительное пропускаше, деятельность сердца можетъ быть 
возстановлена съ прекращешемъ трансфузш лецитина и возобнов- 
лешемъ тока нормальной питательной жидкости. При этомъ пульсъ 
учащается, амплитуда можетъ стать выше, чемъ до пропускашя 
лецитина 1:1000 — резкое последейств1е лецитина.

Опытъ № 21.

Кроликъ, самецъ, весомъ ‘2030 гр.
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Замечатя.

12 ч. 55 м. Сердце подвЪшено къ
аппарату.

1 ч. 12 м. 160 17 с т .3 4 9,5
1 ч . 15 м. 160 15 с т .3 6 9,5
1 ч. 20 м. 158 16 с т .3 8 10
1 ч. 23 м. Chinin, hydr. 1:200,000.
1 ч. 25 м. 140 25 с т .3 9 23,5
1 ч. 34 м. 140 10 1
1 ч. 35 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 38 м. 11 5,5
1 ч. 42 м. 160 13 12
1 ч. 43 м. Chin. hydr. 1 : 200,000.
1 ч. 50 м. 150 30 с т .3 16 1,5
1 ч. 53 м. 150 17 2
1 ч. 56 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 9 м. 120 19 2
2 ч. 16 м. 120 21 0,2
2 ч. 18 м. Лецитинъ 1 : 50,000.
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Зам'Ьчашя.

2 ч. 29 м. 90 25 с т .3 24 2,5
2 ч. 36 м. 90 25 с т .3 28 3
2 ч. 43 м. 90 29 2,5
2 ч. 50 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 0 м. 120 33 1
3 ч. 1 м. Лецит. 1 :50,000.
3 ч. 5 м. 90 35 1,5
3 ч. 8 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 16 м. 110 41 0,5— 1
3 ч. 20 м. Лецитинъ 1 :50,000.
3 ч. 22 м. 90 43 1— 1,5

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Хининъ 1 :200,000 сильно дМствовалъ на сердце, вызы
вая резкое падете амплитуды и замедлеше пульса.

2) Хининъ, являясь сердечнымъ ядомъ, можетъ въ первой 
стадш своего действ1я вызвать также резкое усилеше деятельно
сти сердца. Это усилеше, по крайней мере при такой концеп- 
трацш, какъ 1: 200,000, непродолжительно.

3) Нормальная питательная жидкость можетъ вполне воз- 
становить деятельность сердца, отравленнаго хининомъ, если 
только хининъ действовалъ непродолжительное время, при повтор- 
номъ же пропусканш того же раствора возстановлешя или вовсе 
не бываетъ или же возстановлеше неполно.

4) Лецитинъ въ концентрацш 1 :50 ,000  можетъ довольно 
значительно усилить энергш сокращенш сердца, отравленнаго хи
ниномъ ; число сокращены онъ не только не увеличиваетъ, но 
уменыпаетъ.
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Опытъ № 22.

Кроликъ, самецъ, весомъ 1850 гр.
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ЗамЪчашя.

12 ч. 15 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

12 ч. 40 м. 175 20 с т .3 4 2
12 ч. 44 м. Chinin, hydr. 1:500,000.
12 ч. 49 м. 152 18 с т .3 7 5
12 ч. 51 м. 130 19 с т .3 10 7
12 ч. 52 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 54 м. 112 15 с т .3 12 11,5
12 ч. 56 м. 136 15 17
Г2 ч. 59 м. 136 18 20

1ч . 0 м. Chin. hydr. 1 : 200,000.
1 ч . 1м . 19 18,5—19
1 ч. 3 м. 120 20 с т .3 21 20,5
1ч . 4 м. 112 20 с т .3 22 9 ,5 -1 0
1ч . 9 м. 100 25 6
1 ч. 10 м. 100 20 с т .3 28 1,5
1 ч. 11 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 19 м. 108 10 с т .3 30 3,5
1 ч. 20 м. Лецитинъ 1 : 50,000.
1 ч. 24 м. 108 10 с т .3 33 8,5
1 ч. 25 м. 112 10 с т .3 34 8,5
1 ч. 26 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 33 м. 125 38 2,5
1 ч. 34 м. Лецитинъ 1 :5 0 ,0 0 0 .
1 ч. 38 м. 125 10 с т .3 41 10,5
1 ч. 39 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 3 м. 152 15 с т .3 46 7
2 ч. 6 м. 155 48 8
2 ч. 8 м. 152 14 с т .3 49 8
2 ч. 10 м. Chin. hydr. 1 : 50,000.
2 ч. 17 м. 80 16 с т .3 51 Почти полная остановка.
2 ч. 19 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 25 м. 108 15 с т .3 54 3
2 ч. 30 м. 115 57 5,5
2 ч. 31 м. Chin. hydr. 1 : 50,000.
2 ч. 35 м. 100 15 с т .3 59 Почти полная остановка.
2 ч. 39 м. Нормальный растворъ.

4
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ЗамЪчатя.

2 ч. 48 м. 152 13 с т .8 64 3

2 ч. 50 м. 154 65 3,5
2 ч. 52 м. 144 66 4
2 ч. 55 м. Лецитинъ 1 : 50,000.
3 ч. 13 м. 112 13 с т .8 75 4,5
3 ч. 19 м. 108 79 4
3 ч. 35 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 41 м. 108 80 4
3 ч. 51 м. 120 84 2
3 ч. 54 м. 120 85 0,2-0,5

Изъ этого опыта мы видимъ :
1) Chinin, liydrochloricum 1 : 500,000 можетъ усилить сокра

щешя сердца, уменьшая одновременно число ихъ. Это усилеше 
продолжается и по прекращены тока хинина черезъ сердце и 
пропускаши нормальной питательной жидкости.

2) Chinin, hydr. 1 :200,000 вредно дМствовалъ на сердце, 
вызвавъ постепенное падеше амплитуды и замедлеше пульса. Въ 
концентрации 1 :50 ,000  Chin. hydr. вызывалъ быстрое и резкое 
падеше амплитуды и сильное замедлеше пульса. Прекращеше 
тока хинина и замена его нормальной питательной жидкостью можетъ 
въ большей или меньшей степени возстановить деятельность сердца.

3) Лецитинъ 1: 50,000 вызвалъ резкое усилеше сердечныхъ 
сокращенш отравленнаго сердца; частота пульса или оставалась 
безъ измйнешя сравнительно съ частотой при пропускаши нор
мальной питательной жидкости, или же уменьшалась. После силь
н а я  отравлешя сердца хининомъ 1:50 ,000  действ1е лецитина 
сравнительно съ нормальной питательной жидкостью выражалось 
въ томъ, что при пропускаши лецитина амплитуда не уменьша
лась, и какъ только былъ прекращенъ токъ лецитина и пропущенъ 
нормальный растворъ, деятельность сердца быстро и резко упала.

Вы воды  и з ъ  опы товъ  съ  хи н и н ом ъ  и л ец и ти н ом ъ .

Сопоставляя данныя, полученный изъ опытовъ съ хининомъ 
и лецитиномъ, мы можемъ сделать следуюиця заключешя:



51

1) Chinin, hydrochloricum представляетъ собою вещество, до
вольно сильно действующее на сердце: уже т а т я  концентрацш 
его, какъ 1 : 200,000, вызываютъ на изолированномъ сердце рез
кое падеше амплитуды сердечныхъ сокращенш и довольно сильное 
замедлеше пульса. Это действ1е почти никогда не устраняется 
вполне съ прекращешемъ его тока и заменой его нормальной пи
тательной жидкостью. Болышя концентрацш хинина, какъ 1:50,000 
обнаруживают^ свое действ1е еще гораздо резче и быстрее.

2) Неболышя дозы хинина, какъ въ концентрацш 1:500,000 
и на непродолжительное время и 1:200,000 могутъ, какъ это ви
дно изъ опытовъ №№ 21 и 22, иногда возбудить сердечную дея
тельность : амплитуда резко повышается при одновременномъ за- 
медленш пульса. Такое возбуждающее действ1е при концентрацш 
1:200,000 быстро сменяется параличомъ. Это находится въ со- 
гласш съ наблюдешями Santesson’a относительно действ1я хинина 
на скелетную мускулатуру, Lövit’a на верхушку сердца и Schmie- 
deberg’a на функщональную деятельность клетокъ.

3) Растворъ лецитина 1 :50 ,000  почти всегда усиливаетъ 
деятельность сердца, отравленнаго хининомъ: амплитуда более 
или менее резко повышается. На частоту пульса лецитинъ или 
оказываетъ слабое вл1яше, или замедляетъ ее. Д ей с 'т е  лецитина 
при сильномъ отравленш сердца хининомъ можетъ выразиться въ 
томъ, что при пропусканш лецитина амплитуда не уменьшается, 
между темъ какъ при пропусканш нормальнаго питательнаго ра
створа она быстро и резко падаетъ.

Опыты съ  хл ор ал ъ -ги др атом ъ .

Хлоралъ-гидратъ представляетъ собою главнымъ образомъ 
нервный ядъ. Смерть при остромъ отравленш имъ наблюдалась 
и при npieMe 1 гр. Кроме своего действ!я на центральную нерв
ную систему хлоралъ-гидратъ действуетъ довольно сильно на сер
дечные ганглш и сердечную мышцу. При хроническомъ отравленш 
хлоралъ-гидратомъ наступаетъ жировое перерождеше сердечной 
мышцы. При остромъ отравленш смерть наступаетъ нередко, 
особенно у субъектовъ съ ослабленнымъ сердцемъ, отъ непосред- 
ственнаго парализующего действ1я хлоралъ-гидрата на сердце, 
еще раньше, чемъ парализуется дыхательный центръ и сосудо
двигательный. Понятно поэтому, что при терапевтическомъ при- 
мененш хлоралъ-гидрата для насъ не безразлично побочное дей-

4*
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C Tßie его на сердце, и намъ важно знать детали его дгЬйств1я на 
сердце, изолированное отъ вл1ян1я на него другихъ органовъ и 
главнымъ образомъ отъ центральной нервной системы. Вл1яше 
хлоралъ-гидрата на вырезанное сердце теплокровныхъ сравнительно 
мало выяснено; по вопросу объ этомъ вл1янш имеется мало экспе- 
риментальныхъ работъ. Большой интересъ представляетъ фактъ, ко
торый наблюдалъ Lapiequeх): хлоралъ-гидратъ, по его наблюдешямъ, 
действуеть благопр1ятно на изолированное сердце собаки, питаемое 
жидкостью Locke’a. Сердце сокращается подъ вйяшемъ хлоралъ- 
гидрата ритмически въ течеше многихъ часовъ, и очень редко 
приходитъ въ состояше „Wühlen“, которое такъ часто наблю
дается на изолированныхъ сердцахъ собакъ, питаемыхъ одной 
только жидкостью Locke’a. Заслуживаетъ внимашя еще работа 
Hebdom’a, производившаго обыты съ хлоралъ-гидратомъ на выр4- 
занныхъ сердцахъ кроликовъ. Hebdom2) употреблялъ сравнительно 
болышя концентрацш хлоралъ-гидрата (1:1000) и наблюдалъ иногда 
въ начале действ1я значительное учащеше пульса и незначитель
ное повышеше амплитуды, что онъ объясняетъ раздражающимъ 
действ1емъ хлоралъ-гидрата; но затемъ хлоралъ-гидратъ, какъ и 
хлороформъ, вызываетъ ослаблеше сокращенш и, наконецъ, па- 
раличъ.

При нижеследующихъ опытахъ мне пришлось испытать 
действ1е на сердце различныхъ концентрац1й хлоралъ-гидрата, 
чтобы найти приблизительно такую концентрацш, которая съ одной 
стороны не вызывала бы полнаго паралича сердца, а съ другой 
настолько ослабила бы его деятельность, что прекращеше его тока 
и возобновлеше тока нормальной питательной жидкости или со- 
всемъ не возстановляло бы деятельности сердца или возстановляло 
бы неполно. На сердце, отравленномъ такимъ образомъ хлоралъ- 
гидратомъ, легко уже изучать действ1е лецитина. Но при этомъ 
оказалось, что вл!яше хлоралъ-гидрата на изолированное сердце 
теплокровныхъ животныхъ подвержено весьма резкимъ колеба- 
тям ъ: съ одной стороны, концентрацш хлоралъ-гидрата 1:20,000,
1 :10,000, 1:5,000 и 1 :2,000 не только не вызывали ослаблешя, 
но даже усилешя сердечной деятельности; съ другой стороны, уже 
довольно сильно парализующе действовали на друпя сердца кон
центрацш 1:20,000, а 1: 5,000 быстро вызывала полный параличъ

1) Н е г m а n n’s Jahresbericht XII.
2) Handbuch d. experim. Path. u. Pharmokol. Heirz’a, I. S. 945.
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сердца. Поэтому изъ сл^дующихъ опытовъ трудно, всл,Ьдств1е 
ихъ относительной малочисленности, сделать окончательный вы- 
водъ относительно дМств1я хлоралъ-гидрата на вырезанное сердце 
теплокровныхъ животныхъ.

Опытъ № 23.
Кроликъ, самецъ, вЪсомъ 1940 гр.

1 irf мев Я- 5 *е фИ- ев h & ■ S
f t  и- *
о ф .
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КС м н ft© В в
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О  А  
2а *я  зPQ «

Зам^чатя.

11 ч. 30 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

12 ч. 6 м. 190 13 с т .3 3 2— 2,5
12 ч. 18 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:200 ,000 .
12 ч. 36 м. 176 18 с т .3 13 2,5
12 ч. 37 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 40 м. 165 14 2,5
12 ч. 41 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:200 ,000 .
12 ч. 43 м. 165 17 с т .3 16 3
12 ч. 44 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 47 м. 160 17 с т .3 17 4
12 ч. 51 м. 160 16 с т .3 19 4
12 ч. 52 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:100 ,000 .
12 ч. 53 м. 180 16 с т .3 20 3
12 ч. 55 м. 180 16 с т .3 21 3

1 ч. 7 м. 152 18 с т .3 25 3
1 ч. 17 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:50 ,000 .
1 ч. 30 м. 160 18 с т .3 30 2,5
1 ч. 33 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 38 м. 152 15 с т .3 33 2
1ч. 39 м. Хлоралъ-гидратъ

1:20 ,000 .
1 ч. 45 м. 130 16 с т .3 35 2,5
1 ч. 51 м. 140 16 с т .3 37 2,5
1 ч. 59 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:10 ,000 .
2 ч. 3 м. 190 16 с т .3 40 0,5
2 ч. 7 м. 106 16 с т .3 42 0,2
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ЗамЬчашя.

2 ч. 10 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 30 м. 125 48 0,2
2 ч. 32 м. 130 15 с т .3 49 0,2
2 ч. 33 м. Лецит. 1:50,000.
2 ч. 36 м. 140 15 с т .3 50 1
2 ч. 50 м. 160 55 1

Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Хлоралъ-гидратъ въ концентращяхъ 1: 200,000, 1:100,000. 

1:50,000 и 1:20,000 не вл!ялъ ослабляюще на деятельность 
сердца. Шсколько разъ или во время пропускашя хлоралъ-ги
драта или сейчасъ же по прекращены его тока черезъ сердце, на
блюдалось кратковременное повышеше амплитуды и учащеше пульса,

2) Хлоралъ-гидратъ въ концентрацш 1:10,000 вызвалъ рез
кое падете амплитуды и замедлеше пульса (отъ 190 до 106). 
Эго вредное действ1е хлоралъ-гидрата на сердце не могло быть 
устранено прекращешемъ его пропускашя черезъ сердце.

3) Лецитинъ 1:50,000 весьма слабо оживлялъ деятельность 
сердца, сильно отравленнаго хлоралъ-гидратомъ. При пропусканш 
лецитина пульсъ не замедлился, но даже участился.

Опытъ № 24.
Кроликъ, самецъ, весомъ 1600 гр.
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Зам-Ьчашя.

12 ч. 35 м. Сердце подвешено къ

12 ч. 38 м. 130 36 с т .3 5 1,5-- 2
аппарату.

12 ч. 41 м. 128 36 с т .3 9 1,5
12 ч. 42 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:25,000.
12 ч. 47 м. 128 35 с т .3 12
12 ч. 53 м. Хлораль-гидратъ 

1:10,000.
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ЗамЪчатя.

tr1 а и й  Е Т  Я О  ̂ 3 m я

12 ч. 54 м.
.
128 35 cm.3 14 3,5

1 ч. 0 м. 120 35 cm.3 16 6
1 ч. 3 м. 128 35,5 cm.3 17 7
1 ч. 6 м. 128 36 cm.3 20 6
1 ч. 6 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 8 м. 120 21 3,5
1 ч. 12 м. 120 34 cm. 23 3,5
1 ч. 16 м. Хлоралъ-гидратъ 

1 : 10,000.
1 ч. 17 м. 100 25 14
1 ч. 18 м. 100 35 cm.3 26 14
1 ч. 19 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 20 м. 100 27 16
1 ч. 21 м. 100 34 cm.3 28 12
1 ч. 22 м. 29 7
1 ч. 23 м. 100 34 cm.3 30 4,5
1 ч. 24 м. Хлоралъ-гидратъ 

1 :1 0 ,0 0 0 .
1 ч. 26 м. 88 35 cm.3 32 13
1 ч. 26 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 27 м. 85 33 14,5
1 ч. 46 м. 128 34 cm.3 37 6
1 ч. 49 м, Хлораль-гидратъ 

1: 5,000.
1 ч. 52 м. 128 36 cm.3 38 6,5
1 ч. 54 м. 115 39 13
2 ч. 2 м. 92 38 cm.3 42 5
2 ч. 5 м. 92 38 cm.3 43 5
2 ч. 9 м. Лецитинъ 1 :2 5 ,0 0 0 .
2 ч. 11 м. 80 44 6
2 ч. 17 м. 96 26 cm.3 47 9
2 ч. 19 м. 96 25 cm.3 48 10
2 ч. 25 м. 88 25 cm,3 51 12,5
2 ч. 28 м. Лецитинъ 1 :1 ,0 0 0 .
2 ч. 30 м. 84 23 cm.3 53 5 Неправильный пульсъ: 

чередоваше высокихъ 
и низкихъ волнъ.

2 ч. 35 м. 88 20 cm.3 55 6,5
2 ч. 41 м. 84 20 cm.3 59 3,5
2 ч. 53 м. 75 19 cm.3 62 4
2 ч. 56 м. 60 19 cm.3 63 4,5
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Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Хлоралъ-гидратъ въ такихъ концентращяхъ, какъ 1: ‘25,000, 

1:10,000, не только не парализовалъ деятельности сердца, но ока- 
зывалъ явное возбуждающее действ1е на изолированное сердце. 
Амплитуда при пропусканш растворовъ хлоралъ-гидрата названныхъ 
концентрацш была гораздо выше, чемъ при пропусканш нормаль
ной питательной жидкости. Частота пульса несколько уменьша
лась. Только растворъ хлоралъ-гидрата 1:5,000 оказывалъ уже 
парализующее действ]е на изолированное сердце, выразившееся 
б ъ  пониженш, хотя и слабомъ, амплитуды сердечныхъ сокращенш 
и въ замедленш пульса. Количество протекающей черезъ венеч
ные сосуды жидкости при пропускати растворовъ хлоралъ-гидрата 
увеличивалось сравнительно немного.

2) Лецитинъ 1:25,000, пропущенный черезъ сердце после 
отравлен!я сердца хлоралъ-гидратомъ въ концентрацш 1:5,000 
резко у сил ил ъ сокращешя сердца; нульсащя оставалась замедлен
ной, какъ и при пропусканш раствора хлоралъ-гидрата. Количе
ство протекающей черезъ сердце жидкости уменьшилось при про
пу скати лецитина довольно заметно.

3) Лецитинъ 1:1000 вызвалъ только медленное, постепенное 
понижете амплитуды и замедлеше пульса, несмотря на то, что 
такая громадная концентращя, какъ 1:1000, обыкновенно весьма 
вредно действуешь на изолированное сердце и весьма быстро и 
резко замедляетъ пульсъ. Можетъ быть, это наблюдаемое въ дан- 
номъ опыте явлеше объясняется предшествовавшимъ пропускашемъ 
черезъ сердце растворовъ хлоралъ-гидрата.

Опытъ № 25.
Кроликъ, самецъ, молодой, весомъ 1250 гр.
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Зам'бчатя.

11 ч. 15 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

11ч . 24 м. 155 16,5 с т .3 2 11
11ч . 27 м. 
11 ч. 28 м.

155 16 с т .3 5 12
Хлоралъ-гидратъ 

1 :20 ,000 .
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Время
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Зам1>чашя.

11 ч. 29 м.
11 ч. 42 м.
11 ч. 42 м.
11 ч. 48 м.
12 ч. 4 м.
12 ч. 9 м.
12 ч. 10 м.

12 ч. 15 м.
12 ч. 24 м.
12 ч. 39 м.
12 ч. 40 м.
12 ч. 48 м.
12 ч. 55 м.
12 ч. 55 м.

1 ч. 6 м.
1 ч. 8 м.
1 ч. 15 м.
1 ч. 30 м.
1 ч. 30 м.

1 ч. 35 м.
1 ч. 42 м.
1 ч. 58 м.
2 ч. 0 м.
2 ч. 13 м.
2 ч. 14 м.

2 ч. 25 м.
2 ч. 30 м.
2 ч. 35 м.

2 ч. 38 м.
2 ч. 55 м.
3 ч. 14 м.
3 ч. 15 м.

Изъ

160
160

150
150
140

135
120
120

110
110

85

100
100

80
70
60

70

65
65

60
60

60

25 cm.3 
23 cm.3

20 cm.3 
15 cm.3 
15 cm.3

18 cm.3 
21 cm.3 
23 cm.3

18,5 cm.3 
14 cm.3

14 cm.3

9 cm.3 
7 cm.3

6,5 cm.3 
6 cm.3 
6 cm.3

6 cm.3

6 cm.3 
6 cm.3

5 cm.3 
5 cm.3

5 cm.3

6
16

18
22
24

26
29
32

35
38

39

41
44

46
48
50

54

58
59

60
64

67

13
7.5

12.5 
21

22.5

28
25
23

19.5
18.5

21.5

17.5 
17

17
15
14

13

12.5
11.5

9.5
2.5

Нормальный растворъ.

Хлораль-гидратъ 
1: 5,000.

Нормальный растворъ.

Хлораль-гидратъ 
1: 5,000.

Нормальный растворъ

Хлораль-гидратъ 
1:2000.

Нормальный растворъ

Этиловый алкоголь 
1:5,000.

Этиловый алкоголь 
1:500.

Лецитинъ 1:25,000.

1) Хлоралъ-гидратъ въ концентрацш 1:20,000 и 1; 5000 не 
оказывалъ отравляющаго дМств1я на сердце; въ нйкоторыхъ слу-



чаяыъ при пропускаши хлоралъ-гидрата амплитуда даже довольно 
заметно увеличивалась. Пульсъ медленно и постепенно замедлялся, 
и это замедлеше держалось довольно стойко и не проходило съ 
прекращешемъ его тока. Количество протекающей черезъ сердце 
жидкости при пропускаши растворовъ хлоралъ-гидрата было го
раздо больше сравнительно съ количествами, наблюдаемыми при 
пропускаши нормальной питательной жидкости, следовательно, 
хлоралъ-гпдратъ и на данномъ изолированномъ сердце вызывалъ 
довольно заметное расширеше сосудовъ.

2) Хлоралъ-гидратъ въ концентрацш 1:2000 тоже оказалъ 
только слабое отравляющее действ1е на изолированное сердце: 
после кратковременная повышешя, амплитуда несколько понизи
лась, пульсъ замедлился, но высота амплитуды оставалась все- 
таки довольно значительной.

3) Этиловый алкоголь 1:5,000 не оказалъ сильная отрав
ляющая в.мяшя на сердце; въ концентрации 1: 500 онъ резко 
понизилъ амплитуду.

■4) Непродолжительное пропускаше раствора лецитина въ 
конце опыта, когда сердце было уже сильно истощено, не оказало 
почти никакого действ1я на сердце.
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Опытъ № 26.
Кроликъ, молодой, весомъ 1250 гр.
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12 ч. 0 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

12 ч. 22 м. 144 17 с т .3 2 10
12 ч. 24 м. 144 17 с т .3 3 10
12 ч. 26 м. 145 17 с т .3 4 9,5
12 ч. 27 м. Хлоралъ-гидратъ

1 :5 ,0 0 0 .
12 ч. 32 м. 5 Быстро преходящее силь

ное возбуждеше съ арит- 
M iefl; затЬмъ почти пол
ная остановка сердца.

12 ч. 33 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 50 м. Сердце не сокращается.
12 ч. 51 м. Лецитинъ 1 :2 5 ,0 0 0 .

1 ч. 20 м. Сердце не сокращается.
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Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Хлоралъ-гидратъ 1:5000 резко и быстро иодМствовалъ 

на данное изолированное сердце, сильно сокращавшееся, при чемъ 
хлоралъ-гидратъ вначале возбудилъ деятельность сердца, вызвавъ 
увеличеше амплитуды и вместе съ темъ аритм1ю, затемъ пульсъ 
чрезвычайно замедлился, и сердце прекратило свою деятельность.

2) Ни нормальная питательная жидкость, ни растворъ леци
тина 1 : *25,000 не могли возстановить деятельность даннаго 
сердца, отравленнаго хлоралъ-гидратомъ 1:5000.

Опытъ № 27.
Кроликъ, самецъ, весомъ 1350 гр.
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Зам^чашн.

1 ч. 25 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

1 ч. 37 м. 120 21 с т .3 3 13
1 ч. 55 м. 115 20 с т .3 8 13
1 ч. 56 м. Хлоралъ-гидратъ

1 :20,000.
2 ч. 4 м. 120 24 с т .3 11 9
2 ч. 12 м. 120 24 с т .3 14 6
2 ч. 14 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 16 м. 130 15 6,5
2 ч. 20 м. 125 17 с т .3 17 3,5
2 ч. 32 м. 125 16 с т .3 19 2,5— 3
2 ч. 53 м. Сердце сокращается

очень слабо, кривую
снять нельзя.

2 ч. 56 м. Лецитинъ 1: 25,000.
3 ч. 6 м. 100 12 с т .3 20 1,5
3 ч. 28 м. 95 24 4,5 j
3 ч. 38 м. 80 1 10 с т .3 25 3,5 1

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Хлоралъ-гидратъ 1: 20,000 вредно вл1ялъ на деятельность 
сердца: амплитуда постепенно понижалась при пропусканщ хло- 
ралъ-гидрата и продолжала уменьшаться по прекращенш его тока
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черезъ сердце и при пропусканш нормальной питательной жидко
сти, почти до полной остановки сердечной деятельности.

2) Лецитинъ 1:25,000 сравнительно сильно повысилъ ампли
туду сокращенш сердца, при чемъ пульсъ постепенно замедлялся, 
и количество жидкости, протекающей черезъ сердце, уменьшилось.

3) Количество жидкости, протекавшей черезъ сердце, увели
чивалось при пропусканш раствора хлоралъ-гидрата, следовательно, 
сосуды даннаго изолированнаго сердца подъ вл1ятемъ хлоралъ- 
гидрата расширялись.

Опытъ № 28.
Кроликъ, весомъ 1200 гр.

Время.
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Зам-Ьчашя.
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10 ч. 15 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

10 ч. 30 м. 110 10 ст.3 4 1,5—2
10 ч. 43 м. 110 9 ст.3 7 2
10 ч. 44 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:20,000.
10 ч. 52 м. 105 11 ст.3 10 1,5
10 ч. 58 м. 105 11,5 ст.3 11 1,5
11 ч. 0 м. Нормальный растворъ.
11 ч. 4 м. 105 12 1
11 ч. 5 м. Хлоралъ-гидратъ 

1:10,000.
11 ч. 9 м. 110 11 ст.3 13 Остановка сердца.
11 ч. 14 м. 100 11 ст.3 Сокращается очень 

слабо, кривую полу
чить не удается.

11 ч. 15 м.
ст.3

Нормальный растворъ.
11 ч. 26 м. 110 9 Кривую получить не 

удается; сокращешя 
очень слабы.

11 ч. 28 м. Лецитинъ 1:20,000.
11ч. 52 м. 80 7 ст.3 19 1
12 ч. 3 м. 75 6 ст.3 22 1

Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Хлоралъ-гидратъ въ концентрацш 1:20,000 оказалъ
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незначительное ослабляющее дМств!е на деятельность изолирован- 
наго сердца; напротивъ того въ концентрацш 1:10,000 резко от
равляюще под4йствовалъ на сердце. Количество жидкости при 
трансфузш хлоралъ-гидрата нисколько увеличилось.

2) Лецитинъ 1:20,000 заметно усилилъ сокращешя сердца, 
отравленнаго хлоралъ-гидратомъ, хотя амплитуда оставалась ниже, 
чемъ до пропускашя хлоралъ-гидрата пульсъ при пропусканш ле
цитина замедленъ.

Опытъ № 29.
Кроликъ, самецъ, весомъ 1300 гр.
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Зам^чатя.

3 ч. 40 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

4 ч. 33 м. 105 8 с т .3 4 5
4 ч. 35 м. 110 8 с т .3 5 5
4 ч. 36 м. Хлоралъ-гидратъ

1:20 ,000 .
4 ч. 37 м. 110 10 с т .3 6 3,5
4 ч. 40 м. 100 10 с т .3 7 1,5
4 ч. 43 м. 90 11 с т .3 8 1,5
4 ч. 44 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 48 м. 100 10 с т .3 9 1,5— 1

Изъ этого опыта мы видимъ:
Хлоралъ-гидратъ 1:20,000 довольно сильно ослабилъ дея

тельность сердца, хорошо сокращавшаяся: амплитуда значительно 
понизилась, пульсъ замедлился; количество жидкости при пропус
кали хлоралъ-гидрата черезъ сердце увеличивалось.

Выводы изъ опытовъ съ хлоралъ-гидратомъ и 
лецитиномъ.

Сопоставляя данныя, полученныя изъ опытовъ съ хлоралъ- 
гидратомъ и лецитиномъ, мы можемъ сделать следующее выводы:

1) На деятельность изолированнаго сердца теплокровныхъ 
животныхъ (кролика) могутъ мало вл1ять даже ташя болышя 
концентрацш хлоралъ-гидрата, какъ 1:5,000 и 1: 2,000.



62

2) Количества хлоралъ-гидрата, нужный для отравлешя 
сердца, колеблются въ значительныхъ предЪлахъ въ зависимости 
отъ индивидуальности сердца,

3) Неболышя концентрацш хлоралъ-гидрата, недостаточныя 
для парализовашя деятельности сердца, могутъ действовать на 
сердце возбуждающимъ образомъ: амплитуда сердечныхъ сокра
щенш при пропускаши такихъ дозъ хлоралъ-гидрата гораздо выше, 
чемъ при пропускаши нормальной питательной жидкости, и при 
этомъ, несмотря на относительно продолжительное пропускаше 
хлоралъ-гидрата, не заметно признаковъ ослаблешя сердца. Это 
напоминаешь утверл;деше Lapicque*) о благоир]ятномъ действш 
хлоралъ-гидрата на изолированное сердце собакъ.

4) Хлоралъ-гидратъ вызываетъ расширеше сосудовъ и на 
изолированномъ сердце.

5) Растворъ лецитина молшшь въ большей или меньшей сте
пени улучшить деятельность вырезаннаго сердца, отравленнаго 
хлоралъ-гидратомъ, но только въ томъ случае, если хлоралъ- 
гидратъ только ослабилъ деятельность сердца, но не вызвалъ пол
ной остановки, resp. полнаго паралича сердца; въ последнемъ слу
чае лецитинъ не олгпвляетъ сердца.

Опыты съ хлороформомъ.

Хлороформъ является протоплазматпческимъ ядомъ вообще 
и нервнымъ въ особенности. Вредное действ1е его на сердце 
подтверждается многочисленными клиническими наблюдешями и 
экспериментальными данными. При остромъ отравленш хлоро
формомъ наступаетъ параличъ двигательныхъ гангл1евъ сердца. 
Насколько хлороформъ действуешь сильно на вырезанное сердце 
теплокровньтхъ лшвотныхъ, можно отчасти судить по опьггамъ 
Dieballa, произведеннымъ на вырезанномъ сердце лягушекъ. Такъ, 
0,0158%  растворъ хлороформа уже оказываешь заметное действ1е 
на вырезанное лягушечье сердце, выражающееся въ перистальти- 
ческихъ сокращешяхъ сердца и въ аритмш. Частота пульсацш 
молгетъ остаться безъ изменешя при пониженш амплитуды, или 
же пульсащя сильно замедляется, при чемъ амплитуда остается 
безъ изменешя, или же даже увеличивается временно. Отъ 
0,0632 %  хлороформа ослаблеше сердца ул;е довольно сильное,

1) См. выше.



хотя сердце можетъ еще функцюнировать; отъ 0 ,12%  раствора 
хлороформа сердце быстро останавливается въ д1астол,Ь. Нормаль
ный питательный растворъ можетъ более или менее быстро воз- 
становить деятельность сердца, далее сильно отравленнаго. Дей- 
CTBie хлороформа на изолированное („Herzlungenkreislauf“) сердце 
теплокровныхъ животныхъ было изучено Воск’омъ.

3 а м t  ч а н i е : Растворы хлороформа въ питательной 
жидкости приготовлялись ex tempore, передъ самымъ опытомъ.

Опытъ № 30.
Кроликъ, самка, весомъ 1690 гр.
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Чи
сл

о 
ео

кр
а-

 
щ

еш
й 

се
рд

ца
 

въ 
од

ну
 

ми
н.

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
от

ек
аю

щ
ей

 
че

ре
зъ

 
се

рд
це

 
жи

дк
ос

ти
 

въ
 

од
ну

 
м

ин
ут

у.

№№
 

кр
ив

ы
хъ

.

Вы
со

та
 

кр
и

вы
хъ

 
въ 

m
m

.

Зам'Ьчашя.

9 ч. 50 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

10 ч. 10 м. 132 12 с т .3 4 6,5
10 ч. 20 м. 132 11 с т .3 5 10,5—11
10 ч. 20 м. Хлороформъ 1 : 7000.
10 ч. 22 м. 120 11,5 с т .3 6 4,5
10 ч. 29 м. # Сердце сокращается

очень слабо.
10 ч. 30 м. Нормальный растворъ.
10 ч. 32 м. 130 12 с т .3 7 8
10 ч. 36 м. 120 11,5 с т .3 9 5,5
10 ч. 43 м. 100 12 с т .3 11 7
10 ч. 45 м. 100 12 с т .3 12 7— 8
10 ч. 45 м. Хлороформъ 1 : 7000.
10 ч. 50 м. 105 12 с т .3 14 4,5
10 ч. 55 м. 100 12,5 с т .3 16 5,5
10 ч. 56 м. Нормальный растворт>.
11ч . 12 м. 105 9 с т .3 19 7
11ч . 13 м. Хлороформъ 1.: 3500.
11 ч. 15 м. 90 8 с т .3 20 2 ,5 - 3
11ч . 17 м. Сокращаются только

ушки.
11ч . 18 м. Нормальный растворъ.
11ч . 24 м. 100 9 с т .3 22 8
11ч . 25 м. 100 9 с т .3 23 9,5
11 ч. 25 м. Хлороформъ 1 : 3500.
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ЗамЬчашя.

11ч . 27 м. 82 11 с т .3 25 1,5 Неправильный пульсъ.
11ч . 28 м. Нормальный растворъ.
11ч . 36 м. 80 28 10,5
11 ч. 37 м. 85 9 с т .3 29 10,5
11ч . 38 м. Хлороформъ 1 : 3500.
11 ч. 40 м. 30 3
11ч . 49 м. 70 10 с т .3 31 0,5
11ч. 51 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 5 м. 90 9 с т .3 35 3,5
12 ч. 10 м. 85 9 с т .3 36 2,5 - 3
12 ч. 11м . Лецитинъ 1 :25,000.
12 ч. 12 м. 100 8 с т .3 37 5— 7,5 Неправильный пульсъ.
12 ч. 16 м. 80 39 8,5
12 ч. 18 м. 80 8 с т .3 40 6,5
12 ч. 23 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 37 м. 92 45 7
12 ч. 52 м. 85 8,5 с т .3 47 4,5
12 ч. 52 м. Хлороформъ 1 :1 4 0 0 .
12 ч. 54 м. 8,5 с т .3 48 1
12 ч. 56 м. Полная остановка сер

дечной деятельности.
12 ч. 58 м. ‘ Нормальный растворъ.

1ч . 4 м. 70 49 0,5— 1
1 ч. 16 м. 68 7 с т .3 52 2,5
1ч . 17 м. Лецитинъ 1 : 15,000.
1 ч. 25 м. 100 55 5,5
1 ч. 30 м. 95 6,5 с т .3 57 5,5
1 ч. 37 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 50 м. 105 7 с т .3 61 5

Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Хлороформъ въ концентрацш 1 :3 5 0 0  и 1 :1 4 0 0  быстро 

и резко дМствуетъ на вырезанное сердце теплокровныхъ живот- 
ныхъ: деятельность сердца отъ этихъ растворовъ быстро почти 
совсемъ прекращается; но это действ1е растворовъ хлороформа 
довольно быстро проходитъ съ прекращешемъ его тока черезъ 
сердце; возстановлете деятельности сердца при пропусканш нормы 
бываетъ или полное или неполное, — смотря по степени отрав- 
лешя сердца.
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2) Лецитинъ въ концентрацш 1:25,000 резко возстановилъ 
деятельность сердца, ослабленнаго хлороформомъ. Это дМств1е 
лецитина продолжалось некоторое время и по ирекращенш его 
тока черезъ сердце, — последейств1е лецитина, а нотомъ ампли
туда опять понизилась.

3) Растворъ лецитина 1:15,000 резко улучшилъ деятельность 
сердца, отравленнаго растворомъ хлороформа 1:1400, — ампли
туда повысилась, частота пульсацш увеличилась. Это действ1е 
также продолжалось некоторое время и после прекращешя его 
трансфузш черезъ сердце.

4) Лецитинъ 1:25,000 и 1:15,000 оживлялъ отравленное 
хлороформомъ сердце гораздо сильнее, чемъ нормальный питатель
ный растворъ.

Опытъ № 31.
Кроликъ, самка, весомъ 2020 гр.
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ЗамЪчашя.

3 ч. 55 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

4 ч. 21 м. 180 8 с т .3 6 4,5— 5
4 ч. 24 м. 180 7 с т .3 9 5,5
4 ч. 31 м. 185 6,5 cm'3 11 7
4 ч. 32 м. Хлороформъ 1 : 7000.
4 ч. 35 м. 125 6 с т .3 13 2— 2,5 Неправильный пульсъ.
4 ч. 36 м. 60 5 с т .:) 14 1,5
4 ч. 39 м. Очень р^дия слабыя

сокращешя.
4 ч. 40 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 56 м. 130 5 с т .3 17 1
5 ч. 1 м. 130 5 с т .3 19 0,5— 1
5 ч. 2 м. Лецитинъ 1 :16,000.
5 ч. 8 м. 125 5 с т .3 21 1,5
5 ч. 20 м. 115 25 3
5 ч. 24 м. 100 4 с т .я 26 3,5
5 ч. 26 м. Нормальный растворъ.
5 ч. 30 м. 100 27 4
5 ч. 40 м. 108 28 3,5— 4
5 ч. 55 м. 105 4,5 с т .3 31 3 Неправильный пульсъ.

5
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Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Хлороформъ уже въ концентрацш 1:7000 оказывалъ 

весьма быстро и резко парализующее дЪйств1е на сердечную деятель
ность: пульсащя р^зко замедлилась, и амплитуда резко понизи
лась. Нормальный растворъ слабо возстановилъ деятельность сердца.

2) Лецитинъ въ концентрацш 1:16,000 значительно усилилъ 
сокращешя сердца, ослабленнаго хлороформомъ 1: 7000. Частота 
пульса оставалась замедленной, и даже, по сравнешю съ частотой 
пульсащи при пропусканш нормальной питательной жидкости, еще 
более уменьшалась.

Опытъ № 32.
Кроликъ, самецъ, весомъ 1820 гр.

Й S S! 533 0>Cf А >> 1 А2 е
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Зам'Ьчашя.

10 ч. 30 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

10 ч. 45 м. 88 10 с т .3 1 7
11 ч. 51 м. 80 9 с т .:| 5 6,5
11ч . 54 м. 90 9 с т .3 7 6
11ч . 55 м. Хлороформъ 1 : 7000.
И  ч. 57 м. 64 14 с т .3 8 2— 0,3
12 ч. 0 м. 13 с т .3 Сокращаются только 

очень елабо ушки и 
предсердия.

12 ч. 3 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 6 м. 100 11 с т .3 9 Неправильный пульсъ.
12 ч. 15 м. 110 • 10 с т .3 12 4
12 ч. 16 м. Хлороформъ 1: 3500.
12 ч. 17 м. 65 13 2,5— 1 Неправильный пульсъ.
12 ч. 18 м. 52 10 с т . :) 14 1,5—0,2 Неправильный пульсъ.
12 ч. 24 м. Полная остановка 

сердца.
12 ч. 25 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 42 м. 110 11,5 с т .3 17 2,5
12 ч. 43 м. Лецитинъ 1 :20,000.
12 ч. 55 м. 110 10 с т .а 19 1,5— 2

1 ч. 6 м. 115 9 с т .3 20 1,5— 2
1 ч. 11 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 17 м. 120 23 1,5
1 ч. 24 м. 120 12 с т .3 25 1,5
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Изъ этого опыта мы видимъ :

1) Хлороформъ въ концентрацш 1:7000 и 1:3500 весьма 
р£зко и быстро подМствовалъ на сердце: желудочки совеЬмъ не 
сокращались, а предсерд1е очень слабо. Это парализующее дМ- 
cTBie хлороформа было довольно быстро, хотя не вполне, устра
нено промыватемъ сердца нормальной питательной жидкостью.

2) Лецитинъ 1:20,000 не подМствовадъ оживляюще на от
равленное сердце.

Опытъ № 33.
Кошка, в^сомъ 3260 гр.
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Зам,6чан1я.

3 ч. 15 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

3 ч. 40 м. 135 40 с т .3 5 8 ,5 —9
3 ч. 45 м. 135 42 ст.* 7 6,5— 7
3 ч. 47 м. Хлороформъ 1 :3500.
3 ч. 48 м. 60 с т .3 8 0 Слабо сокращаются

только ушки.
3 ч. 52 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 59 м. 128 30 с т .3 10 3
4 ч. 6 м. 128 32 с т .3 12 4
4 ч. 8 м. Хлороформъ 1 :1 4 0 0 .
4 ч. 9 м. 13 1
4 ч. 10 м. Желудочки совершенно

не сокращаются.
4 ч. 20 м. Полная остановка

сердца.
4 ч. 21 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 35 м. 100 36 с т .3 15 0,2
4 ч. 37 м. 36 с т .3 Очень слабыя сокра-

щешя только права го
желудочка.

4 ч. 39 м. Лецитинъ 1:30 ,000 .
4 ч. 55 м. 120 30 с т .3 18 2,5
4 ч. 59 м. 120 18 с т .3 21 3,5— 4
5 ч. 1 м. Лецитинъ 1 :20 ,000 .
5 ч. 10 м. 115 25 2,5— 3

5*
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Зам'Ьчашя.

5 ч. 12 м. 
5 ч. 22 м. 
5 ч. 25 м.

5 ч. 31 м.

15 с т .3 27 4
Нормальный растворъ. 
Сокращешя сердца 

слабы.
Слабо сокращаются 

только ушки.

Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Растворъ хлороформа 1:3500 резко и весьма быстро 

дМствовалъ на сердце. Это вредное дМств1е хлороформа было 
устранено не вполне при промыванш сердца нормальнымъ ра- 
створомъ. Гораздо сильнее дМствовалъ на сердце растворъ хлоро
форма 1:1400. Деятельность сердца быстро прекратилась и не 
могла быть возстановлена промывашемъ сердца нормальнымъ пи- 
тательнымъ растворомъ.

2) Растворы лецитина 1:30,000 и 1: 20,000 резко усилили 
сокращешя сердца, отравленнаго хлороформомъ. Съ прекраще- 
шемъ тока лецитина деятельность сердца быстро прекращается.

Выводы изъ опытовъ съ лецитиномъ и хлоро
формомъ.

1) Хлороформъ въ концентращяхъ 1:7000, 1:3500 и 1:1400 
весьма резко и быстро вл1яетъ на деятельность сердца; амплитуда 
сильно понижается, почти до полной остановки сердца; пульсъ 
замедляется сильно. Количество жидкости, протекающей черезъ 
сердце при пропускаши растворовъ хлороформа, большей частью 
увеличивается.

2) Нормальный питательный растворъ можетъ возстановить 
деятельность сердца, отравляемаго хлороформомъ, хотя это воз- 
становлеше бываетъ большей частью неполное, или даже слабое. 
Возстановлеше сердечной деятельности нормальнымъ питательнымъ 
растворомъ зависитъ, конечно, отъ степени отравлешя сердца хлоро
формомъ.

3) Изъ приведенныхъ четырехъ опытовъ лецитинъ только
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въ одномъ (см. ои. № 32) не усилилъ сокращенш отравляемаго 
сердца, а въ другихъ подъ вл1яшемъ той или другой концентрацш 
лецитина довольно резко усиливались сокращешя отравляемаго 
сердца.

Опыты съ этиловымъ алкоголемъ.

Алкоголь принадлежать къ числу нервныхъ ядовъ. Действie 
его обнаруживается прежде всего на нервной системе, и оно имеетъ 
парализующш характеръ. Работоспособность мыщцъ подъ вл1ян1емъ 
алкоголя можетъ вначале, по мненш некоторыхъ авторовъ1), 
возрастать, и только ири дальнейшемъ своемъ действш алкоголь 
вызываетъ ослаблеше мышцъ. Друпе изследователи отрицаютъ 
возбуждающее вл1яше этиловаго алкоголя на мышцу. На сердце 
алкоголь действуешь довольно сильно, вызывая при хроническомъ 
отравленш имъ жировое перерождеше сердечной мышцы, а при 
остромъ сильное замедлеше пульса почти до полной остановки 
сердца. ДМств1е алкоголя на изолированное сердце холоднокров- 
ныхъ и теплокровныхъ животныхъ было выяснено многими экспери
ментальными работами. Maki2) наблюдалъ на изолированномъ 
сердце лягушки улучшеше сердечной деятельноси и учащеше 
пульса подъ вл1яшемъ небольшихъ дозъ алкоголя. Dresser3) 
только одинъ разъ могъ наблюдать улучшеше подъ вл1яшемъ алко
голя, въ остальныхъ же случаяхъ параличъ сердца. Dieballa4) на 
сердце лягушки тоже наблюдалъ только парализующее вл1яше 
хотя бы и небольшихъ дозъ алкоголя. Действ1е алкоголя на изо
лированное сердце теплокровныхъ животныхъ изучали Martin5), 
Bock6), Loeb7), Kochmann8) и др. первые два автора производили 
свои опыты на сердце, питаемомъ кровью и изолированномъ по 
особому ими изобретенному методу (Herzlungenkreislauf). Они 
нашли, что алкоголь уже при содержант его въ крови въ коли

1) Kräpelin. Münch, med. W ochenschr. 1899 г. № 42. Binz. Centralbl. 
f. klinische Med. (1891 r.).

2) Maki. „Über den Einfl. d. Camphers etc. auf das Herz“. Dissert. 
Strassburg 1884 r.

3) Arch. f. exper. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 24, p. 221 .
4) ibid Bd. 34, p. 137.
5) Centralbl. f. Physiol. Bd. 4 (1890 r.).
6) Arch. f. exper. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 41, p. 173.
7) ibid Bd. 52 (1904 r.), p. 459.
8) Arch, internation, de Pharmacol. (1904 г.).
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честве 0,25 %  вызываетъ ослаблеше сердечной систолы, и д£йств1е 
его чисто парализующее. Loeb ироизводилъ свои опыты на сердце, 
изолированномъ по Langendorff у, и онъ лриходитъ къ заключешю, 
что неболышя дозы алкоголя (меньше 1%) могутъ, хотя не всегда, 
оказать возбуждающее влгяше на сердце. Дозы менышя 0,5°/0 
не оказываютъ отравляющаго действ1я; болышя же концентрацш, 
1°— 10°, ослабляютъ деятельность сердца, но это ослаблеше скоро 
нроходитъ, когда промываютъ сердце нормальнымъ питательнымъ 
растворомъ. Мы видимъ такимъ образомъ, что для отравлешя 
сердца требуются сравнительно болышя дозы. Однако въ моихъ 
опытахъ съ алкоголемъ я начиналъ съ неболыпихъ дозъ въ виду 
того, что индивидуалъныя особенности сердца играютъ большую 
роль при отравленш сердца какимъ-нибудь веществомъ. Для опы- 
товъ съ лецитиномъ нужно было достигнуть на данномъ сердце 
отравлешя алкоголемъ, которое не быстро проходило бы при промы- 
ванш сердца нормальнымъ питательнымъ растворомъ.

Опытъ № 34.
Кроликъ, самецъ, весомъ 1560 гр.
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Зам^бчатя.

1 ч. 20 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

1 ч. 35 м. 150 10 с т .3 Сердце сокращается
очень слабо.

1 ч. 50 м. idem.
2 ч. 2 м. 145 10 с т .3 2 idem.
2 ч. 18 м. 150 9 с т .3 5 idem.
2 ч. 20 м. Лецитинъ 1:50,000.
2 ч. 56 м. 104 8 с т .3 10 1
2 ч. 59 м. 96 8,5 с т .3 11 2
3 ч. О м. Нормальный растворъ.
3 ч. 9 м. 104 15 1,5
3 ч. 12 м. 104 ' 7 с т .3 17 2,5
3 ч. 18 м. 104 8 с т .3 20 2
3 ч. 23 м. 108 8 с т .3 22 2,5
3 ч. 24 м. Этиловый алкоголь

1:2000 .



71

Время.
Чи

сл
о 

со
кр

а-
 

ще
нШ

 
се

рд
ца

 
въ 

од
ну

 
ми

н.

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
от

ек
аю

щ
ей

 
че

ре
зъ

 
се

рд
це

 
жи

дк
ос

ти
 

въ
 

од
ну

 
ми

ну
ту

.

№№
 

кр
ив

ы
хъ

.

Вы
со

та
 

кр
и

вы
хъ

 
въ 

ш
т.

Зам'Ьчан1я.

3 ч. 26 м. 100 23 1,5
3 ч. 35 м. 108 7,5 с т .3 25 1,5
3 ч. 40 м. 102 7,5 с т .8 27 1,5
3 ч. 51 м. Этиловый алкоголь

1 :1 0 0 .
3 ч. 58 м. 96 32 0,75 Желудочки слабо со

кращаются.
4 ч. 2 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 10 м. 33 0,2 Очень слабыя сокра

щения.
4 ч. 22 м. Сокращешя слабы; кри

вую получить нельзя.
4 ч. 26 м. Лецитинъ 1 :20,000.
4 ч. 45 м. 84 Сокращешя слабы.
4 ч. 58 м. 72 38 1
5 ч. 0 м. 84 39 1,5
5 ч. 7 м. 80 42 1,5

Данное сердце при пропускаши нормальная питательная 
раствора сокращалось весьма слабо, вследств1е чего былъ пропу- 
щенъ черезъ сердце растворъ лецитина 1:50,000 и мы видимъ, что

1) Лецитинъ возбудилъ заметно деятельность сердца.

2) Сердце продолжало сокращаться и по прекращены тока 
лецитина, — последейств1е лецитина.

3) Въ виду того, что сердце вообще крайне слабо сокраща
лось, черезъ него была пропущена очень слабая концентращя 
алкоголя, — 1:2000, но такой растворъ не оказалъ резкая от
равляющая дМств1я на сердце. Алкоголь 1 :100  резко подМ- 
ствовалъ отравляюще на данное сердце, и деятельность его не 
улучшилась при промыванш его нормальнымъ питательнымъ 
растворомъ.

4) Лецитинъ въ концентрацш 1:20,000 после продолжитель
н а я  пропускашя черезъ сердце заметно повысилъ амплитуду со
кращенш сердца, резко отравленнаго алкоголемъ.



Опытъ № 35.
Кошка, вЪсомъ 2585 гр. Убита после хлороформнаго наркоза 

перерезкой сосудовъ шеи.

Время.
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ЗамЪчашя.

12 ч. 50 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

1 ч. 26 м. 160 26 cm. 4 5
1 ч. 34 м. 160 25 с т .3 7 3,5— 4
1 ч. 44 м. 160 26 с т .3 10 6
1 ч. 50 м. 158 12 5
1 ч. 54 м. 158 30 с т .3 14 5
1 ч. 59 м. 160 16 8,5
2 ч. 4 м. 160 27 с т .а 18 6,5— 7
2 ч. 7 м. 155 20 10
2 ч. 11 м. Алкоголь 1 : 50.
2 ч. 17 м. 155 22 8,5
2 ч. 25 м. 104 30 с т .3 24 2,5 Неправильный пульсъ.
2 ч. 28 м. 96 32 с т .3 26 2— 12 Очень неправильный

пульсъ.
2 ч. 28 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 50 м. 80 29 1,5
2 ч. 57 м. 85 30 1,5
3 ч. 0 м. 31 — Сокращ. очень слабы.
3 ч. 2 м. Лецитинъ 1: 50,000.
3 ч. 18 м. 110 35 1,5— 6 Неправильный пульсъ.
3 ч. 23 м. 115 27 с т .3 38 2
3 ч. 26 м. 128 40 2
3 ч. 28 м. 128 41 3,5
3 ч. 30 м. Лецитинъ 1 :25 ,000 .
3 ч. 54 м. 112 25 с т .3 45 2— 12 Неправильный пульсъ.
4 ч. Ом. 96 48 2 -1 1 ,5 Групповой пульсъ.
4 ч. 12 м. 51 Неправильный пульсъ.
4 ч. 17 м. 90 24 с т .3 52 6
4 ч. 35 м. Нормальный питатель

ный растворъ.
4 ч. 45 м. 115 63 0,5—1,5 Неправильный пульсъ.

Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Алкоголь 1: 50 весьма сильно отравляюще по действовала» 

на сердце: амплитуда резко понизилась, пульсъ сталъ ненравиль-



нымъ, число сокращенш сердца въ минуту уменьшилось. Это 
вредное действ1е алкоголя не было устранено промывашемъ сердца 
нормальнымъ питательнымъ растворомъ; напротивъ того ампли
туда продолжала понижаться, и пульсъ еще более замедлился.

2) Растворы лецитина 1:50,000 и 1:25,000 относительно 
резко усилили сокращешя сердца отравленнаго алкоголемъ; число 
сокращен!й сердца въ минуту при пропускаши растворовъ леци
тина увеличилось, по сравненш съ предшествовавшимъ перюдомъ.

Выводы изъ опытовъ съ алкоголемъ и лецитиномъ.

Съ алкоголемъ мною были произведены четыре опыта (изъ 
нихъ приведены только два) и по даннымъ этихъ опытовъ мы 
можемъ сделать сл,Ьдую1Щя заключешя.

1) Действ1е этиловаго алкоголя на сердце колеблется въ ко- 
личественномъ отношенш въ значительныхъ размерахъ и очень 
много зависитъ отъ индивидуальности испытуемаго сердца. На 
сердце могутъ иногда подействовать отравляюще небольиия кон
центрацш алкоголя, и отравлеше можетъ не быть устранено про- 
мывашемъ сердца нормальной питательной жидкостью.

2) ДЬйств1е алкоголя на сердце въ нашихъ опытахъ было 
чисто парализующее, и ни разу не получалось возбуждешя сердеч
ной деятельности подъ вл1яшемъ алкоголя, хотя несколько разъ 
черезъ сердце пропускались неболышя концентрацш алкоголя.

3) Лецитинъ большей частью усиливалъ въ большей или 
меньшей степени сокращешя сердца, отравленнаго алкоголемъ. 
Число сокращенш сердца при пропускаши лецитина только въ 
одномъ случае (см. оп. 35) увеличилось, въ остальныхъ опытахъ 
число сокращенш сердца или оставалось безъ изменешя, или 
уменьшалось. Лецитинъ самъ, повидимому, являлся причиной за- 
медлешя и неправильности пульса.

4). Лецитинъ является средствомъ, съ помощью, котораго 
можно возбудить деятельность вырезаннаго сердца, которое, не 
будучи ничемъ отравлено, почему-либо не сокращается при про
пускали нормальной питательной жидкости, и сердце, разъ воз
бужденное лецитиномъ къ деятельности, сокращается уже и тогда, 
когда растворъ лецитина замеяенъ нормальной питательной жид
костью (см. оп. 34).
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Опыты съ Феноломъ.
Опытъ № 36.

Кроликъ, весомъ *2030 гр.

säÄsй В я cs^ ® § 3
X3 i sи s

Время. и g >4 
О 5Я *

£ § «ВS, и
Ю К * О Н S„ о а(в о

ttяа,К
tO ei И Н „ Зам1>чан1я.

ü В ° я ® Ч о
Ю Sj- ^ 
а, ?  Ш О (в2 хs £ л tr1 £f га о р,® g et й  С ff1 Й О % /Й Я CQ т

12 ч. 0 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

12 ч. 50 м. 152 20 с т .3 6 4
12 ч. 53 м. 154 20 с т .3 7 7
12 ч. 54 м. Acidum carbolicum 

1: 50,000.
1 ч. 2 м. 156 32 с т .3 10 5
1 ч. 4 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 20 м. 138 22 с т .3 12 2,5
1 ч. 25 м. 130 14 2,5
1 ч. 26 м. Acidum carbol. 1:25000.
1 ч. 28 м. 130 20 с т .3 15 0,5
1 ч. 30 м. Сокращаются только 

ушки и слабо пред- 
cepflifl.

1 ч. 40 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 50 м. 125 16 ст. ’ Желудочки не сокра

щаются.
1 ч. 51 м. Лецитинъ 1 :20,000.
2 ч. 6 м. 108 13 с т .:| Желудочки не сокра

щаются.
Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Растворъ фенола 1:50,000 постепенно ослаблялъ дея

тельность сердца, и амплитуда продолжала понижаться даже при 
промыванш сердца нормальнымъ растворомъ, только минутъ 16 
спустя после начала трансфузш нормальной питательной жидкости 
амплитуда увеличилась, но далеко не до прежней высоты. Ча
стота пульса при пропусканш фенола вначале была безъ изменешя, 
но при трансфузш нормальнаго иитательнаго раствора частота 
пульса уменьшилась до 138— 130, последейств1е фенола. Коли
чество жидкости, протекавшей черезъ сердце при трансфузш фе
нола, увеличилось съ 19—20 с т .3 (при нормальномъ питательномъ 
растворе) до 30—32 с т .3.
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2) Очень р£зко подМствовалъ на данное сердце растворъ 
фенола 1:25,000 — сокращешя сердца почти прекратились. 
Промывате сердца нормальнымъ питателънымъ растворомъ не 
могло возстановить деятельность сердца.

3) Лецитинъ весьма слабо оживилъ данное сердце, сильно 
отравленное феноломъ.

Опытъ № 37.
Кроликъ, самецъ, вйсомъ 1960 гр.

Врекя.
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Замечатя.

3 ч. 30 м. Сердце подв’Ьшено къ
аппарату.

3 ч. 41 м. 144 21 с т .3 2 10
3 ч. 44 м. 150 22 с т .3 4 18
3 -ч. 50 м. 160 23 с т .3 9 30
3 ч. 51 м. Acid, carbol. 1 : 50,000.
3 ч. 53 м. 10 5 Неправильный пульсъ.
3 ч. 56 м. 110 12 0,5— 1 Неправильный пульсъ.
4 ч. 4 м. 15 с т .3 Желудочки не сокра

щаются.
4 ч. 5 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 19 м. 160 24 с т .3 17 13
4 ч. 20 м. Acid, carbol. 1 : 50,000.
4 ч. 22 м. 152 24 с т .3 18 2
4 ч. 27 м. 135 22 с т .3 20 1,5
4 ч. 30 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 35 м. 138 19 с т .3 22 6,5
4 ч. 49 м. 150 15 с т .3 25 8
4 ч. 51 м. Лецитинъ 1:50 ,000 .
4 ч. 53 м. 150 26 8
5 ч. 6 м. 150 11,5 с т .3 29 6,5— 7
5 ч. 9 м. Нормальный растворъ.
5 ч. 13 м. 160 17 с т .3 30 2
5 ч. 20 м. 158 16 с т .3 32 1,5
5 ч. 21 м. Лецитинъ 1 :50,000.
5 ч. 24 м. 155 33 1,5
5 ч. 27 м. Лецитинъ 1:20,000.
5 ч. 40 м. 135 12 с т .3 37 1,5
5 ч. 41 м. Нормальный растворъ.
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ЗамЪчан1я.

5 ч. 46 м. 140 38 1.5—2
5 ч. 50 м. 142 13 с т .3 40 1
5 ч. 50 м. Лецитинъ 1:10,000.
5 ч. 52 м. 41 1
5 ч. 55 м. 42 0,2
5 ч. 55 м. Нормальный растворъ.
6 ч. 0 м. 125 15 с т .3 44 0,2

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Растворъ фенола 1:50,000 резко действовалъ на сердце: 
амплитуда очень резко уменьшилась, частота пульсацш также 
уменьшилась.

2) При промывал in сердца нормальной питательной жидко
стью, деятельность отравленная сердца резко была возстановлена, 
хотя амплитуда стала гораздо ниже, чемъ до отравлешя.

3) Пропускаше раствора фенола во второй разъ опять резко 
уменьшило амплитуду и вызвало замедлеше пульса. Нормальная 
питательная жидкость опять сильно возстановила деятельность 
сердца, хотя уже не столь интенсивно, какъ при промыванш въ 
первый разъ.

4) Лецитинъ 1:50,000 не усиливалъ сокращенш отравлен
н а я  сердца, но поддерживалъ деятельность его: амплитуда оста
валась почти безъ изменешя во все время пропускашя лецитина. 
Но какъ только растворъ лецитина былъ замененъ нормальной 
питательной жидкостью, амплитуда резко упала. Такимъ образомъ 
въ эту стадш деятельности отравленнаго сердца лецитинъ довольно 
интенсивно поддерживалъ жизнедеятельность его.

5) Когда сердце уже значительно ослабело, лецитинъ не 
оживилъ его ни въ концентрацш 1: 20,000, ни 1:10,000. Послед
и т  растворъ даже действовалъ вредно.
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Опытъ № 38,
Кроликъ, самка, весомъ 1560 гр.
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Зам'Ьчашя.
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И  ч. 0 м. Сердце подвЪшено къ 
аппарату.

11 ч. 16 м. 160 21 с т .3 7 7
11 ч. 20 м. Acid, carbol. 1 :25 ,000 .
11 ч. 25 м. 125 25 с т .3 8 2,5
11 ч. 30 м. 100 24 с т .3 11 0,75
И  ч. 30 м. Нормальный растворъ.
11 ч. 34 м. 90 Сокращается слабо.
1J ч. 37 м. 84 18 с т .3 12 3
11 ч. 42 м. 120 15 7,5
11ч . 49 м. 130 20 яст . 17 12
11 ч. 51 м. 135 20 с т .3 19 21,5
11 ч. 53 м. 18 с т .3 20 2
12 ч. 0 м. 165 15 с т .3 23 1
12 ч. 2 м. Acid, carbol. 1 :25,000.
12 ч. 8 м. 25 1 tremor cordis.
12 ч. 15 м. 130 16 с т .3 26 2 tremor прекратился, 

сердце сокращается 
правильно.

12 ч. 16 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 18 м. 120 18 с т .3 27 4,5
12 ч. 20 м. 125 28 1
12 Ч . 31 м. 120 16 ст.'1 30 0,75
12 ч. 33 м. Лецитинъ 1: 50,000.
12 ч. 35 м. 125 31 2
12 ч. 48 м. 15 с т .3 35 2,5

1 ч. 0 м. 115 16 с т .3 41 6— 6,5
1 ч. 0 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 2 м. 115 42 7 Дикротическш пульсъ.
1 ч. 9 м. 120 15 с т .3 44 0,2

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Растворъ фенола 1:25,000 резко вл1ялъ отравляюще на 
сердце. Количество жидкости, протекавшей черезъ сердце, увели
чилось. Нормальная питательная жидкость можетъ въ довольно 
сильной степени оживить деятельность сердца, отравленнаго фе-
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ноломъ, и въ первые моменты промывашя амплитуда можетъ 
стать выше нормальной амплитуды, что можетъ быть объяснено 
раздражающимъ действ1емъ фенола. Однако при такомъ промы- 
ванш амплитуда быстро понизилась и стала гораздо ниже ампли
туды, наблюдавшейся до отравлешя сердца.

2) Растворъ лецитина 1:50,000 довольно резко повысилъ 
амплитуду сердечныхъ сокращенш.

3) После прекращенья трансфузш лецитина амплитуда не
которое время оставалась такой же, какъ и при пропусканш ле
цитина, — последейств1е лецитина.

Опытъ № 39.
Кроликъ, самецъ, весомъ 2400 гр.
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Зам'Ьчангя.

10 ч. 40 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

10 ч. 52 м. 80 24 с т .3 2 2,5
11 ч. 0 м. 85 23,5 5 5
11 ч. 22 м. 80 23 8 16,5
11 ч. 26 м. Acid, carbol. 1 :20 ,000 .
11 ч. 27 м. 22 с т .3 10 14
11ч . 30 м. 100 13 8
11 ч. 32 м. 105 22 с т .3 14 12,5—13
11 ч. 36 м. Acid, carbol. 1:10,000.
11 ч. 40 м. 132 33 с т .3 20 1,5
11ч . 45 м. 132 25 с т .3 21 1
11ч . 50 м. Нормальный растворъ.
11ч . 57 м. 100 18 с т .3 23 3,5
12 ч. 9 м. 105 17 с т .3 25 4,5— 5
12 ч. 10 м. Лецитинъ 1:20 ,000 .
12 ч. 13 м. 95 20 с т .3 27 5
12 ч. 22 м. 90 30 5
12 ч. 24 м. 90 19 с т .3 31 5,5
12 ч. 25 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 30 м. 19,5 с т .3 33 3,5
12 ч. 37 м. 88 35 1,5— 2
12 ч. 38 м. 14 с т .3 37 1,5
12 ч. 42 м. Лецитинъ 1 :2 0 ,0 0 0 .
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Зам’бчашя.

12 ч. 46 м. 80 14 с т .3 38 2
12 ч. 57 м. Неправильный пульсъ.

1ч . 4 м. 84 10 с т .3 43 4
1ч . 6 м. 86 10,5 44 5
1ч . 7 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 13 м. 76 9,5 с т .3 46 3,5
1 ч. 17 м. 80 48 3,5
1 ч. 26 м. 85 12 с т .3 52 2 Групповый пульсъ.
1 ч. 28 м. Лецитинъ 1 :2 0 ,0 0 0 .
1 ч. 35 м. 53 4,5
1 ч. 44 м. 75 55 6 Дикротичесшй пульсъ.
1 ч. 58 м. 12,5 с т .3 60 3,5
2 ч. 6 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 11 м. 80 7 с т .3 65 1
2 ч. 15 м. 84 8 с т .3 66 1

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) Растворъ фенола 1:20,000 слабо подМствовалъ на дан
ное сердце.

2) Растворъ фенола 1:10,000 резко ослабляюще иодейство- 
валъ на данное сердце.

3) Нормальная питательная жидкость возстановляла на время 
деятельность сердца, отравленнаго феноломъ, но возстановлеше 
было неполно.

4) Растворъ лецитина 1:20,000 дййствовалъ на данное 
сердце, отравленное феноломъ, оживляюще resp. поддерживалъ его 
деятельность гораздо сильнее, чемъ нормальный питательный 
растворъ.

Выводы изъ опытовъ съ феноломъ и лецитиномъ.

1) Вышеприведенные опыты показываютъ, что фенолъ до
вольно сильно непосредственно действуетъ на вырезанное сердце; 
амплитуда резко понижается, пульсъ замедляется после неболь
шого ускорешя, зависящаго, вероятно, отъ раздражешя сердца 
феноломъ. Количество жидкости, протекающей черезъ сердце,
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увеличивается. Конечно, степень отравлешя зависитъ отъ инди
видуальности сердца: такъ на некоторый сердца вредно действу- 
ютъ уже концентрацш фенола 1: 50,000, а на другш (см. оп. № 39) 
1: *20,000 оказываетъ слабое дейс-TBie. Нормальная питательная 
жидкость Kinger-Locke’a можетъ въ большей или меньшей степени 
возстановлять деятельность сердца, отравленнаго феноломъ, если 
только оно не резко ослабело.

2) Лецитинъ способенъ въ большей или меньшей степени, 
иногда резко, гораздо интенсивнее, чемъ нормальная питательная 
жидкость, усилить сокращешя сердца, отравленнаго феноломъ. 
Иногда лецитинъ не вл1яетъ оживляюще на деятельность сердца, 
сильно ослабевшаго отъ названнаго яда.

Опытъ съ антипириномъ.

Опытъ № 40.
Кроликъ, самка, молодой, весомъ 1500 гр.

Время.

Чи
сл

о 
со

кр
а

ще
ны

 
се

рд
ца

 
въ 

од
ну

 
ми

н.

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
от

ек
аю

щ
ей

 
че

ре
зъ

 
се

рд
це

 
жи

дк
ос

ти
 

въ
 

од
ну

 
ми

ну
ту

.

№№
 

кр
ив

ы
хъ

. 
I

Вы
со

та
 

кр
и

вы
хъ

 
въ 

m
m

.

Зам'Ьчашя.

3 ч. 55 м. 170 20 с т .3 Сердце подвешено къ
аппарату.

4 ч. 5 м. 168 20 с т .3 1 1,2
4 ч. 30 м. 160 18 с т .8 5 4
4 ч. 36 м. 160 18 с т .3 7 5
4 ч. 37 м. Antipyrin 1 :1 0 0 0 .
4 ч. 44 м. 162 *20 с т .3 10 3,5
4 ч. 50 м. 158 19 с т .3 1*2 5
4 ч. 51 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 55 м. 140 13 5,5
5 ч. 0 м. 160 19 с т .3 15 3
5 ч. 5 м. 20 с т .3 18 1
5 ч. 6 м. Antipyrin 1 :5 0 0 .
5 ч. 8 м. 160 21 с т .3 19 1
5 ч. 25 м. 156 23 1
5 ч. 26 м. Нормальный растворъ.
5 ч. 29 м. 156 16 с т .3 24 1
5 ч. 39 м. 156 14 с т .3 27 0,75
5 ч. 40 м. Лецитинъ 1 : 25,000.
5 ч. 43 м. 160 15 с т .3 28 2
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Зам^чатя.

5 ч. 54 м. 140 14 с т .3 32 2,2
6 ч. 2 м. Нормальный растворъ.
6 ч. 5 м. 35 1.5
6 ч. 12 м. 120 8,5 37 2,5— 3
6 ч. 24 м. 41 1,5
6 ч. 25 м. Лецитинъ 1: 50,000.
6 ч. 42 м. 125 7,5 45 1
6 ч. 48 м. 48 1,5
6 ч. 50 м. Нормальный растворъ.
6 ч. 57 м. Очень слабыя сокраще

шя, хотя сокращаются 
все части сердца.

7 ч. 11м. Сердце не сокращается.

Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Растворы антипирина 1:1000 и 1:500 почти не оказы 

вали ослабляющаго вл1яшя на деятельность сердца. Амплитуда 
сердечныхъ сокращешй постепенно уменьшалась, но это, очевидно, 
не было результатомъ дгЬйств1я антипирина, но результатомъ ос- 
лаблешя сердца, развившагося вследств1е его работы.

2) Лецитинъ 1:25,000 значительно усилилъ сокращешя по
степенно ослабевавшая» сердца. Действ1е лецит. продолжалось 
некоторое время и после прекращения его трансфузш черезъ сердце, 
— последейств1е лицитина.

3) Растворъ лецитина 1: 50,000, пропущенный черезъ сердце 
2 ч. 30 м. после начала его деятельности, могъ еще, повидимому, 
поддерживать силу сердечныхъ сокращешй: прекращение транс
фузш его черезъ сердце быстро вызвало полную остановку сер
дечной деятельности.

Опыты съ дигиталиномъ.
Дигиталисъ былъ введенъ въ медицинскую практику англш- 

скимъ врачомъ "Ш Ш ег^’омъ въ 1785 г. Онъ первый отмечаетъ 
усилеше сокращешй сердца и замедлеше пульса у человека. Съ 
техъ поръ были сделаны многочисленныя клиничесюя наблюдешя 
и опыты на животныхъ. Замедлеше пульса подъ вл1яшемъ дигита-

6
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лиса констатировали все поздн1ш1ше изсл'Ьдователи. Traube отме- 
чаетъ 3 стадш дейсшшя дигиталиса: „При постепенномъ действш 
яда на кругъ кровеобращешя прежде всего наблюдается стад1я, въ 
которой частота пульса уменьшается, кровяное давлеше увеличи
вается. ЗашЬмъ следуешь вторая стад1я, въ которой частота 
пульса внезапно сильно увеличивается, а кровяное давлеше вна
чале продолжаешь подниматься. Въ третьей стадш кровяное дав- 
леше внезапно падаетъ при неизменной большой частоте пульса; 
за этимъ следуетъ аритм1я и смерть сердца.“ Замедлеше пульса въ 
первой стадш Traube объясняетъ раздралсешемъ центра и. Vagus, а 
следующее ускореше — параличомъ окончанш Vagus’a въ сердце. 
Увеличеше кровяного давлешя обусловливается усилешемъ сок
ращенш сердца. Опыты съ наперстянкою на изолированныхъ серд- 
цахъ лягушекъ были сделаны впервые Scliiniedeberg’oMrb и его 
учениками. Schmiedeberg отмечаетъ 2 стадш действия напер
стянки. Въ первой, — „терапевтической“, стадш наблюдается 
более или менее сильное замедлеше пульса, независящее отъ 
раздражешя задерживающаго аппарата сердца, т. к. оно насту
паешь и на атроиинизированномъ сердце. Во второй стадш, — 
„токсической“, наблюдаются своеобразный, неправильный, иери- 
стальтичесшя движешя желудочка, за которыми, большей частью 
очень быстро, наступаешь характерная остановка сердца въ систоле.

Все эти явлешя Sclmiiedeberg объясняетъ не изменешемъ 
„сократимости“ мышцъ сердца, а изменешемъ ихъ „эластичности“, 
а именно подъ вл]яшемъ наперстянки эластичность мышцъ сердца 
увеличивается. Эти данныя подтверждаются и данными Wil- 
liams’a х). Онъ также константируетъ замедлеше пульса съ од- 
новременнымъ увеличешемъ амплитуды. Дальнейшие опыты, про
изведенные на сердцахъ холоднокровныхъ, равно какъ и тепло- 
кровныхъ ясивотныхъ подтвердили въ общихъ чертахъ наблюде
шя, сделанный Traube и Schmiedeberg’oM^ Итакъ, при дейст
вш на сердце наперстянки можно наблюдать 2 главнейшихъ 
перюда: перюдъ усилешя сердечныхъ сокращенш и перюдъ ос- 
лаблешя сердца resp. остановки сердца. На сердцахъ, изолиро
ванныхъ по методу Langendorff’а, были произведены опыты НеЬ- 
йот’омъ2) Braun и Mager’омъ3), Gotlieb и M agnus^rb4), Бочаро-

1) Arch. f. exper. Pathol, и. Pharmak. ßd. 13 p. 1.
2j Scandinav. Arch. f. Physiol. 8 и 9.
3) Sitzungsber. d. Wien. Ac^d. 108 III. Abt.
4) Arch. f. exp. Pat. und Pharmak. Bd. 51.
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вымъ1), Каковскимъ2). Въ теоретическомъ и практическомъ от
ношены весьма важенъ вопросъ о д-Ьйствш наперстянки, равно 
какъ вообще веществъ группы дигиталина на сердечные 
сосуды.

Traube и школа Schmiedeberg’a объясняютъ повьшеше кро
вяного давлешя при действш веществъ группы дигиталина ис
ключительно усилешемъ сердечныхъ сокращешй, а не непосред- 
ственнымъ дМств1емъ на сосуды. R obert3) на выр'Ьзанныхъ ор- 
ганахъ доказалъ, что вещества группы дигиталина вл1яютъ не
посредственно на сосуды, суживая ихъ. Gotlieb и Magnus4) на
следовали вл]’яше дигиталина на сосуды различныхъ органовъ и 
также констатировали сужете сосудовъ. Относительно коро
нарной системы вопросъ нельзя считать окончательно решеннымъ. 
Каковскш5) считаетъ характернымъ для всбхъ веществъ группы 
дигиталина сужете сосудовъ сердца. Loeb на основанш своихъ опы- 
товъ заключаетъ, что дигиталинъ не вл1яетъ на сосуды сердца.

З а м ’£ ч а н 1е. Нижеследукнще опыты были произве
дены съ digitalinum purissimum Merck’a.

Опытъ № 41.
Кроликъ, самецъ, в-Ьсомъ 1670 гр. Убитъ разрушешемъ продол-

говатаго мозга.

Время.
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Зам’Ьчашя.

11 ч. 30 м. Сердце подвешено
аппарату.

11ч . 40 м. 142 10 с т .3 1 2
12 ч. 4 м. 120 9,5 6 4,5
12 ч. 10 м. 115 9,5 с т .3 8 3
12 ч. 10 м. Дигиталинъ

1:10 ,000 ,000
12 ч. 12 м. 112 10 с т .3 9 1
12 ч. 17 м. 120 10,5 с т .3 11 1,5

1) PyccKin врачъ № 36, 1904 г.
2) См. Выше.
3) Arch. f. ехр‘ Pathol, und Pharmak. 22, p. 77.
4) ibid. 47, p. 135.
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Время.
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Зам'6чан1я.

12 ч. 30 М. 10 с т .3 15 1,5— 2
12 ч. 31 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 34 м. 112 9 с т .3 16 1,5
12 ч. 44 м. 8,5 с т .3 18 1,5
12 ч. 50 м. Лецитинъ 1 :3 0 ,0 0 0 .

1 ч. 0 м. 128 7,5 с т .3 21 1
1ч . 4 м. 128 22 1
1ч . 7 м. Нормальный растворъ.
1ч . 9 м. 128 6,5 с т .3 24 1,5
1ч . 19 м. 128 6 с т .3 27 1
1 ч. 21 м. Лецитинъ 1: 30,000.
1 ч. 23 м. 124 6 с т .3 28 1— 1,5
1 ч. 35 м. 124 5 с т .3 31 1
1 ч. 40 м. 112 4 с т .3 33 1
1 ч. 41 м. Нормальный растворъ.
1 ч. 53 м. 100 4 с т .3 36 2
2 ч. —  м. 1 2 0 4 с т .8 38 2,5
2 ч. 10 м. 124 40 1,5
2 ч. 12 м. Дигиталинъ

1 :5,000,000.
2 ч. 14 м. 122 4,5 с т .3 41 1
2 ч. 27 м. 112 4,5 с т .3 44 0,5
2 ч. 30 м. Почти полная остановка.
2 ч. 34 м. Нормальный растворъ.
2 ч. 53 м. 92 Очень слабыя сокра-

щетя.
3 ч. — м. 88 50 0,5
3 ч. 4 м. Лецитинъ 1:15 ,000 .
3 ч. 14 м. Сердце сокращается

очень слабо.

Изъ этого опыта видимъ:
1) Дигиталинъ 1: 10,000,000 подЪйствовалъ ослабляюще на 

деятельность сердца. Гораздо сильнее подействовалъ растворъ 
дигиталина 1:5,000,000, вызвавшш почти полную остановку сердца. 
Нормальный питательный растворъ не могъ устранить вредное 
действ1е дигиталина и оживить сердце.

2) Замедлешя пульса и сужешя сосудовъ при пропусканш 
черезъ сердце дигиталина не наблюдалось.
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3) Лецитинъ не могъ оживить сердца, отравленнаго дигита- 
линомъ. После пропускаши лецитина во второй разъ амплитуда 
сердечныхъ сокращены увеличилась, а именно при трансфузш 
нормальной питательной жидкости, — повидимому, результата, 
зависящш отъ предшествовавшаго накоплешя лецитина въ сердце.

Опытъ № 42.
Кроликъ, самка, весомъ 1530 гр.
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Зам'Ьчашя.

4 ч. 30 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

4 ч. 34 м. 170 20,5 с т .3 1 5,5
4 ч. 50 м. 164 18 с т .3 7 3
4 ч. 57 м. 160 18 с т .3 10 3,5— 4
4 ч. 57 м. Дигиталинъ

1:5 ,000 ,000 .
4 ч. 58 м. 11 7,5
4 ч. 59 м. 160 22 с т .3 12 2,5
5 ч. 6 м. 160 19 с т .3 15 3
5 ч. 7 м. Нормальный растворъ.
5 ч. 9 м. 170 22 с т .3 16 11
5 ч. 13 м. 168 19 11
5 ч. 20 м. 21 8 — 16 Неправильный пульсъ.
5 ч. 30 м. 86 17 с т .3 24 13-19,5 pulsus alterans.
5 ч. 40 м. 19 с т .3 26 11,5-17 pulsus alterans.
5 ч. 41 м. Дигиталинъ

1:5 ,000 ,000 .
5 ч. 43 м. 28 11,5 Пульсъ правиленъ.
5 ч. 48 м. 148 18 с т .3 31 3,5
5 ч. 56 м. 134 34 1,5
6 ч. —  м. Нормальный растворъ.
6 ч. 4 м. 38 3,5
6 ч. 10 м. 132 13 с т .3 40 6
6 ч. 11 м. Лецит. 1:50,000.
6 ч. 14 м. 130 14 с т .3 41 3
6 ч. 22 м. 90 13 с т .3 44 4,5
6 ч. 40 м. 110 14 с т .3 51 4,5
7 ч. 15 м. 11 с т .3 56 2
7 . 20 м. 58 1
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Время.
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Зам"Ьчатя.

7 ч. 20 м. Нормальный растворъ.
7 ч. 25 м. 8 с т .3 60 1
7 ч. 33 м. 63 1,5
7 ч. 34 м. Лецитинъ 1 : 50,000.
7 ч. 38 м. 66 2
7 ч. 43 м. 68 1
7 ч. 45 м. Опытъ прекращенъ.

Изъ этого опыта мы видимъ:

1) При пропусканш раствора дигиталина 1:5,000,000 въ 
первый разъ амплитуда вначале довольно сильно повысилась, но 
потомъ стала меньше той высоты, какая была при пропусканш 
нормальнаго питательнаго раствора. Замедлешя пульсацш не 
наблюдалось. Количество жидкости, протекавшей черезъ сердце, не 
только не уменьшилось, но вначале, вместе съ усилешемъ сер
дечной деятельности, даже увеличилось.

2) При пропусканш нормальной питательной жидкости после 
дигиталина амплитуда резко повысилась, пульсащя замедлилась, 
пульсъ сталъ неправильнымъ. Все эти явлешя очевидно — след- 
ств1я дигиталина, — последейств1е дигиталина.

3) Вторичное пропускаше раствора дигиталина постепенно 
отравляло сердце, понижало амплитуду. Пульсъ въ начале про- 
пускашя дигиталина сталъ правильнымъ, но по мере отравлешя 
сердца становился аритмичнымъ. Промываше сердца, отравлен
наго дигиталиномъ, нормальной питательной жидкостью довольно 
значительно оживило его.

4) Растворъ лецитина 1:50,000 не только не усилилъ сер- 
дечныхъ сокращенш более или менее сильно отравленнаго диги
талиномъ сердца, но, повидимому, даже уменыпалъ амплитуду и 
замедлялъ пульсъ и вызвалъ аритмш. Нормальный питательный 
растворъ, пропущенный черезъ сердце после лецитина, устраннлъ 
аритмш, но не оживилъ сердца.
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Опытъ № 43.
Кроликъ, самка, вЪсомъ 1610 гр.
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10 ч. 50 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

1 0  ч. 58 м. 1 2 0 18 с т .3 1 5
1 1 ч .  10 м. 130 23 с т .3 4 9,5
11 ч. 17 м. 1 2 0 24 с т .3 8 13,5
1 1 ч .  2 0  м. 130 24 с т .3 9 11,5
11ч . 21 м. Дигиталинъ 

1 : 2 , 0 0 0 , 0 0 0 .

11ч . 24 м. 1 0 2 23,5 с т .3 11 6
11ч . 30 м. 100 24,5 с т .3 14 9,5
11ч . 34 м. 112 24 с т .3 Аритм1я.
11ч . 36 м. 110 24 с т .3 17 11,5
1 1 ч .  38 м.

20 с т .3
Нормальный растворъ.

1 1 ч .  39 м. 104 18 15,5
11ч . 49 м. 116 16 с т .3 22 23
11 ч. 50 м. Дигиталинъ

1 : 1 ,ооо,ооо.
11ч . 52 м. 23 17
1 1 ч .  57 м. 132 18 с т .3 26 18
12 ч. 11м . 140 17 с т .3 29 1 0

12 ч. 16 м. Аритм1я.
12 ч. 19 м. 148 13 с т .3 32 6
1 2 ч. 23 м. 60 34 2
12 ч. 32 м. 36 0,5
12 ч. 37 м. 13 с т .3 Остановка сердечной 

деятельности.
12 ч. 38 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 40 м. Сердце не сокращается.
12 ч. 43 м. 6 с т .3 idem.

1 ч. — м. 8 с т .3 idem.
1 ч. 2 м. Лецитинъ 1: 50,000.
1 ч. 5 м. Слабыя сокращешя 

предсердш и желу- 
дочковъ.

1 ч. 19 м. 7 с т .3 idem.
1 ч. 43 м. idem.
1 ч. 46 м. Лецитинъ 1 :20,000.
2 ч. —  м. Безъ изменений.



Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Растворъ дигпталина 1:2,000,000, пропущенный черезъ 

сердце въ течете 15 минутъ, сравнительно слабо под£иствовалъ 
на сердце, амплитуда сначала понизилась, потомъ повысилась до 
предшествовавшей нормы. Пульсащя довольно значительно заме
длилась. Количество жидкости, протекавшей черезъ сосуды сердца, 
оставалось безъ изменешя. Только аритм1я въ конце пропуска- 
шя дигпталина показываетъ, что сердце начинаетъ вступать въ 
токсическую иррегулярную стадш.

При промыванш сердца нормальной питательной жидкостью 
амплитуда резко повысилась, пульсащя оставалась почти безъ 
изменешя. Количество жидкости уменьшилось по сравненш съ 
предшествовавшимъ перюдомъ. Такое резкое оживлеше сердца, 
превосшедшее норму, несомненно свидетельствуем о резкомъ 
последействш дигиталина.

2) Растворъ дигиталина 1:1,000,000, пропущенный черезъ 
данное сердце, вызвалъ постепенное падеше амплитуды при од- 
новременномъ ускоренш пульсацш; затемъ началась аритм1я, 
пульсъ сильно замедлился, и сердце остановилось.

3) Лецитинъ 1:50,000, какъ и нормальный питательный 
растворъ, не могъ оживить сердце, отравленное дигиталиномъ 
столь сильно.
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Выводы изъ опытовъ съ дигиталиномъ и лецитиномъ.

1) Концентрация дигиталина 1:10,000,000 слабо дМствуетъ 
на изолированное сердце.

2) Концентрацш 1: 2,000,000, 1: .1,000,000 довольно резко 
действуютъ на изолированное сердце. Въ начале своего действ1я 
дигиталинъ вызываетъ, большей частью, повышеше амплитуды, 
которая потомъ опять понижается до нормы или даже ниже. Час
тота пульса и количество жидкости остаются почти безъ измене- 
т я .  Какъ переходная ступень къ токсической стадш является 
аритм1я и замедлеше или ускореше пульса.

3) Нормальный питательный растворъ Locke’a, пропущенный 
черезъ сердце после действ1я на него дигиталина, оказываетъ на 
сердце различное вл1яше, смотря по степени отравлешя сердца: 
если сердце мало сравнительно ослаблено, то при пропусканш 
нормальной питательной жидкости амплитуда можетъ увеличиться 
очень сильно и даже гораздо выше, чемъ при норме, — последей- 
cTBie дигиталина. Остановившееся отъ дигиталина сердце не 
удается оживить нормальной питательной жидкостью.

4) Дигиталинъ можетъ урегулировать пульсъ, если онъ 
раньше былъ неправиленъ.

5) Лецитинъ не можетъ оживить сердце, отравленное диги
талиномъ, напротивъ того при его пропусканш черезъ сердце за
мечается даже понижеше амплитуды и замедлеше пульсацш. Это, 
вероятно, происходить отъ того, что лецитинъ действуетъ оди
наково съ дигиталиномъ въ томъ отношенш, что такъ-же, какъ 
дигиталинъ, вызываетъ усилеше систолы и ослаблеше д1астолы, 
равно какъ замедлеше пульса. Поэтому сердце, отравленное ди
гиталиномъ, можетъ въ большей или меньшей степени возстано- 
вить свою деятельность при пропусканш нормальной питательной 
жидкости, но не раствора лецитина, такъ какъ этотъ последнш



является въ данномъ случай веществомъ, поддерживающимъ не- 
благопр1ятное для деятельности сердца дейетв1е дигиталина, и 
вызывается поэтому какъ-бы суммированное дМств1е дигиталина 
и лецитина.
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Bei вышеизложенные опыты подтверждают въ общемъ 
данныя проф. В. Я. Данилевскаго относительно стимулирующаго 
действ1я лецитина на изолированное сердце. Это стимулирующее 
действ1е лецитинъ оказываетъ какъ на нормальныя, т. е., неот- 
равленныя сердца, такъ и на отравленныя теми или другими 
ядами. Конечно, перенести целикомъ все данныя, полученный 
на изолированномъ сердце, на сердце, находящееся въ связи со 
всемъ организмомъ, нельзя, и требуется особая экспериментальная 
проверка на неизолированномъ сердце относительно вл1ятя на 
него лецитина.

Заканчивая эту работу, я приношу искреннюю благодар
ность моему учителю многоуважаемому профессору Давиду Ме- 
литоновичу Лаврову за его руководство и постоянную готовность 
помочь мне словомъ и деломъ во время исполнешя этой работы 
въ его институте.



Aus dem Pharmocologischen Institut des Prof. D. M. Lawrow.

Über die Wirkung der Lecithine anf das isolierte 
Warmblüterherz

von

stud. med. M. W. Kaznelson.

R e s u m e .

Die Lecithine wurden seit ihrer Entdeckung im Eidotter durch 
G o b l e y 1) im Jahre 1847 zum Gegenstand zahlreicher Untersuchun
gen. Ihr Vorhandensein ward darauf auch in fast sämtlichen Orga
nen des tierischen Körpers nachgewiesen. Auf ihre besondere bio
logische Bedeutung wies Prof, A. J. D a n i l e w s k y 2) zuerst hin. 
Er sprach die Ansicht aus, dass „die Lecithine einen für jeden le
benden Organismus zu seinen plastischen Zwecken ausserordentlich 
notwendigen Stoff darstellen.“ Diese Ansicht fand durch die Ex
perimente Umikows3) eine glänzende Bestätigung. Tiere, die eine 
lecithinfreie Nahrung erhielten, gingen ein. Nach U m i k o w stellen 
die Lecithine für den tierischen Organismus einen nicht weniger 
wichtigen Nährstoff dar, als die Eiweisstoffe und andere Nahrungs
bestandteile. Durch die Arbeiten des Prof. W. J. D a n i l  e w s k y 4) 
und anderen wurde festgestellt, dass das Lecithin ein „stimulieren
der“ Stoff ist und ein schnelleres Wachstum des Organismus för
dert. Die Lecithin-Tiere zeichnen sich, im Vergleich zu den 
Kontrollieren durch grössere Beweglichkeit, Gewandtheit, Erregbar
keit, durch grössere Verständigkeit und Stärke aus. Die stimu
lierenden Eigenschaften des Lecithins treten auch in bezug auf die

1) Gobley C. K. de l’Acad. de sc. Bd. 21, s. 766.
2) A. J. Danilewsky. ФизюлогическШ сборникъ т. 2 . стр. 211.
3) Umikow. „Къ бюлогш фосфора“. Диссерт. С.-Петерб. 1895 г.
4) В'Ьстникъ мед. № 1 и № № 14— 15, 1896 г.
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Beschaffenheit des Bluts zu Tage. Unter seinem Einfluss vermehrt 
sich sowohl die Zahl der roten Blutkörperchen als auch die Quanti
tät des in ihnen enthaltenen Haemoglobins. Behufs Feststellung 
der Einwirkung der Lecithine auf die einzelnen Organe des tieri
schen Körpers stellte Prof. W. J. D a n i l e w s k y 5) Experimente mit 
ausgeschnittenen Herzen an, die mittelst einer Ringer-Lockeschen 
Lösung nach der Langendorfschen Methode gespeist wurden. Auf 
Grund seiner Experimente kam Prof. D a n i l e w s k y  zum Schluss, 
dass das Lecithin ein „Cardio-musculares“ Stimulans darstellt: unter 
der Einwirkung einer Lecithinlösung von 0,01%  und weniger ver
stärken sich die Kontraktionen des Herzens, dabei bleibt die Zahl 
der Kontraktionen gewöhnlich unverändert und wird nur bisweilen 
gleichzeitig mit der Verstärkung der Kontraktionen entweder Be
schleunigung oder Verlangsamung des Pulses wahrgenommen; das 
Quantum der durch die Kranzgefässe fliessenden nährenden Flüssig
keit nimmt zu, nachdem es zuerst auf kurze Zeit vermindert war. 
Das Lecithin wirkt auch regulierend auf den Puls, wenn seine Re- 
gelmässigkeit aus irgend einem Grunde gestört war. Eine grössere 
Koncentration des Lecithins, wie Lösungen von 0,01 %  und mehr, 
können schon einen schädigenden Einfluss aufs Herz ausüben: die 
Kontraktionen werden seltener, die Kammern, namentlich die linke, 
fangen an sich zusammenzuziehen, zusammenzuschrumpfen; die Syo- 
tolen nehmen den Charakter von tonischen Kontraktionen an, und 
nur durch ein rechtzeitiges rasches Auswaschen des Herzens mit 
der Lockeschen Flüssigkeit gelingt es bisweilen das Herz zu retten. 
Die Verstärkung der Kontraktionen hört auf mit Einstellung der 
Durchströmung des Herzens mit einer Lecithinlösung doch meistens 
nicht sofort, sondern nach einer längeren oder kürzeren Zeit. K a
k o w s k i 6), der mit Lecithin (Riedel) Experimente mit isolierten und 
nach der Langendorfschen Methode gespeisten Herzen anstellte, ge
langt zu ganz anderen Resultaten. Das Lecithin verursacht, nach 
K a k o w s k i ,  selbst in geringen Dosen, wie 1 : 40 000 und weniger 
eine beständige Verlangsamung des Pulses, die unabhängig von dem 
Hemmungsapparat des Herzens ist, und häufig durch eine normale 
Nährflüssigkeit nicht beseitigt werden kann. Ausserdem schwächt, 
nach Ka kowrski ,  das Lecithin in mittleren Dosen den Motoroschen

5) W. J. Danilewsky. ХарьковскШ медицинский журналъ т. 1.
6) Kakowski. „О вл1янш различныхъ веществъ на 1906 г. вы ре

занное сердце теплокров. и хладнокров. животныхъ“. Диссерт, Юрьевъ. 
1904 г.
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Apparat des Herzens und lähmt ihn in grossen Dosen. Freilich 
wird uns dieser Widerspruch begreiflich, wenn wir erwägen, wie 
dies auch Prof. D a n i l e w s k y  mit Recht betont, dass die Lecithine, 
die selbst aus einem und demselben Material — Eidotter — aber 
auf verschiedene Weise hergestellt werden und eine verschiedene 
Frische aufweisen, in grösserem oder geringerem Grade in Bezug 
auf ihre physiologische Wirkung, besonders auf die Herzen warm
blütiger Tiere differieren können. Schon unbeträchtliche Zusätze 
von Zersetzungsprodukten des Lecithins können die stimulierende 
Wirkung des Lecithins sofort illusorisch machen.

Die von mir angestellten Experimente bezweckten die Fest
stellung der Wirkung von chemisch möglichst reinen und frisch 
hergestellten Lecithinen auf die Tätigkeit des isolierten normalen 
und vergifteten Herzens warmblütiger Tiere. Dem entsprechend be
steht die Arbeit aus zwei Teilen: im ersten Teil uutersuchte ich 
die Wirkung der Lecithine auf normale unvergiftete Herzen; 
im zweiten Teil ihre Wirkung auf Herzen, die durch das eine 
oder das andere Gift gelähmt resp. geschwächt worden waren. 
Zur Vergiftung des Herzens nahm ich sowohl Protoplasma-Gifte als 
auch typische Herzgifte. Die Herzen (Kaninchen und Katzen) 
wurden nach der Langendorfschen Methode isoliert und durch
strömt. Der zu den Experimenten dienende Apparat bestand aus 
zwei Kasten. In dem einen derselben, der mit Wasser von einer 
Temperatur von 38—39° С gefüllt war, befanden sich zwei Flaschen: 
die eine mit normaler Nährflüssigkeit (Ringer-Locke), die andere 
mit einer Lösung des Lecithins resp. eines Giftes. In dem ande
ren mit doppelten Wänden (zwischen ihnen WTasser bei 3 7— 38° С 
versehene Kasten befand sich auf einer Verbindungskanüle das iso
lierte Herz. Die Kanüle war durch Gummiröhren mit den obener
wähnten Nährflüssigkeiten enthaltenden Flaschen verbunden. Die 
Nährflüssigkeit wurde unter einem beständigen Sauerstoffdruck von 
60—80 mm. der Quecksilbersäule dem Herzen zugeführt. Die 
Tätigkeit des Herzens wurde mechanisch auf einer sich drehenden, 
berussten Trommel registriert. Mittelst einer 8-förmigen kleinen 
Zange wurde an der Spitze des Herzens ein dünner Faden befes
tigt. Der Faden wurde über eine Rolle gelegt und mit einer leichten, 
schreibenden Feder verbunden. Bei der Kontraktion und Erschlaffung 
des Herzens bewegte sich die Feder in einer horizontalen Ebene. 
Zur Speisung des Herzens benutzte ich die Ringer-Lockesche Nähr
flüssigkeit, die mit Sauerstoff gesättigt war.
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Das Lecithin wurde von mir aus frischen Eidottern folgender- 
massen hergestellt: zuerst erhielt ich Aetherextrakte durch wieder
holtes Ausziehen der Dotter im Perkolator bei einer Zimmertempe
ratur. Aus den Auszügen wurde der Aether entfernt. Die so ge
wonnene gelbe Masse von Wachskonsistenz wurde im Soxhlet-Appa- 
rat mittelst Schwefeläther ausgezogen, bis mehr oder weniger kon
zentrierte Extrakte gewonnen wurden. Aus den letzten wurde das 
Lecithin durch Aceton bei 2 5 °C. gefällt. Der Niederschlag wurde durch 
eine wiederholte (4—5 maliger) Auflösung in Schwefeläther und 
folgende Fällung mit Aceton gereinigt, mit Aceton sorgfältig aus
gewaschen und im Vakuum - Exsikkator bei 2—5° C. getrocknet, 
Das auf diese Weise erhaltene und getrocknete Lecithin liess sich 
leicht zu Pulver verreiben und war in Aether, Alkohol und Chloro
form, doch nicht in Aceton löslich. Im Wasser war es nicht löslich 
und gab mit Wasser eine ziemlich dünne Emulsion. Vor einem jeden 
Experiment wurde aus Lecithin mit Hilfe der Nährflüssigkeit eine 
ziemlich dünne und stabile Emulsion hergestellt. Aus dieser Grund
emulsion erhielt ich durch Verdüunung derselben mit entsprechenden 
Mengen Nährflüssigkeit Lecithin-Lösungen von gewünschter Koncen- 
tration. Insgesammt wurden von mir 45 Experimente angestellt: 
18 an den normalen, unvergifteten Herzen und 27 an den vergifte
ten, davon 4 Experimente mit Chinin, 4 mit Alkohol, 7 mit Chlo- 
ralhydrat, 4 mit Chloroform, 4 mit Phenol, 3 mit Digitalin und 1 mitStro- 
phanthin. Jedes Experiment dauerte durchschnittlich 4 Stunden. Nach 
je 2—5 Min. wurde die Tätigkeit des Herzens durch Kurven registriert. 
Nachdem das Herz in den Apparat gebracht war wurde ersteres mit nor
maler Nährflüssigkeit durchströmt, bis die Tätigkeit des Herzens 
eine beständige wurde. Gleichzeitig wurden die Pulsfrequenz 
und das Quantum der durchs Herz strömenden Flüssigkeit in Kubik
zentimetern festgestellt und Kardiogramme angefertigt. Darauf 
wurde die Ringer-Lockesche Lösung durch eine Emulsion resp. Lö
sung von Lecithin in Nährflüssigkeit ersetzt und wurden wiederum 
die Pulsfrequenz und das Quantum der durchströmenden Flüssigkeit 
festgestellt sowie Kardiogramme angefertigt. Danach wurde aber
mals das Herz mit einer normalen Ringer-Lockeschen Lösung durch
strömt usw. Bei einem und demselben Herzen wurden zum grossen 
Teil Lecithinlösungen verschiedener Koncentration angewandt. Die 
Resultate meiner Experimente mit normalen Herzen sind folgende: 
1) Das Lecithin hat eine scharf ausgeprägte stimulierende Wirkung auf 
die Herzkontraktionen: schon ein minimales Lecithinquantum vermag die
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Herzkontraktionen zu verstärken. Von den 18 Experimenten mit 
normalen Herzen konnte das Lecithin nur bei 4 (22,2%) keine Ver
stärkung der Herzkontraktionen hervorrufen und bei 2 Experimenten 
war seine stimulierende Wirkung schwach ausgeprägt, bei allen 
übrigen Experimenten jedoch verstärkte das Lecithin sichtlich die 
Kontraktionen des Herzens. Folgende Beispiele können das Gesagte 
illustrieren. Experiment № 2. Beim Herz eines jungen Kaninchen- 
Männchens, welches 17 Min. lang mit einer normalen Ringer-Locke- 
schen Lösung durchströmt wurde, beträgt die Höhe der Kurven im 
Mittel 1 mm.; darauf wurde das Herz mit einer Lecithinlösung 
von 1:10 000 durchströmt, und bereits nach 6 Min. erreicht die 
Höhe der Kurve 3 mm. und nach 14 Min. — 4 mm.; auf dieser 
Höhe verbleibt sie im Laufe von 20 Min. bis zur Beendigung der 
Lecithin Durchströmung. Als wieder eine normale Nährflüssigkeit 
durch das Herz zu strömen begann, fiel die Höhe der Kurve all
mählich und ging nach einer halben Stunde bis auf 0,5 mm. hinab. 
Eine zweitmalige Durchströmung von Lecithin rief schon nach 7 
Min. ein Steigen der Kurve bis 2 mm. hervor. — Experiment № 7. 
Das Herz eines Kaninchen-Männchens. Zu Anfang des Experiments 
kontrahierte sich das Herz ziemlich stark; die Höhe der Kurve 
betrug 3,5 mm. Doch schon nach einer Stunde seit Beginn des 
Experiments kontrahierte sich das Herz beim Durchströmen der 
Ringer-Lockeschen Flüssigkeit sehr schwach. Darauf wurde eine 
Lecithin-Lösung angewandt, zuerst von 1:20 000 und dann von 
1:10 000- Die Herztätigkeit hob sich sofort und nach einer halben 
Stunde erreichte die Kurve eine Höhe von 3 mm. Als darauf eine 
normale Lösung durchströmt wurde, nahm die Tätigkeit des Herzens 
ab. Bei einer zweitmaligen Durchströmung einer Lecithin-Lösung 
erreichte die Höhe der Kurve 4,5 mm. — Experiment № 15. Das 
Herz eines Kaninchen-Männchens. 42 Min. lang wurde die Ringer
Lockesehe Flüssigkeit durchströmt; die Höhe der Kurve betrug im 
Mittel 1,5 mm. Darauf wurde die normale Lösung durch eine Le
cithin-Lösung von 1:300 000 ersetzt. Nach 20 Min. erreichte die 
Höhe der Kurve 4,5 mm. Darauf wurde im Laufe von 14 Min. 
wieder die Ringer-Lockesche Flüssigkeit durchströmt und die Kurve 
sank auf die ursprüngliche Höhe von 1,5 mm. hinab. Eine zweit
malige Durchströmung einer Lecithin-Lösung von 1:300 000 rief 
nach 6 Min. ein Steigen der Kurve bis auf 5 mm. und nach 9 
Min. auf 7 mm. hervor. Bei einer Durchwaschung des Her
zens mit einer normalen Nährflüssigkeit hielt sich die Kurve im
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Laufe von 28 Min. auf einer Höhe von 5—6 mm., um später bis 
auf 1 mm. hinabzugehen. Durch Speisung des Herzens mittelst 
einer Lecithin-Lösung von 1:500,000 (!) gelang es wieder das Herz 
zu beleben, und die Höhe der Kurve erreichte 4,5 mm. nach einer 
halben Stunde seit Beginn der Lecithin Durchströmung. — Experi
ment № 16. Das Herz einer Katze. 48 Min. lang wurde das Herz 
mit einer Ringer-Lockeschen Lösung durchströmt, dabei kontrahierten 
sich schwach nur die Vorhöfe; die Herzkammern kontrahierten sich 
nicht. Darauf wurde eine Lecithin-Lösung von 1:500,000 (!) an
gewandt, und schon nach 2 Min. begannen alle Teile des Herzens 
sich zu kontrahieren; nach 23 Min. erreichte die Höhe der Kurve 
1,5 mm. und nach 27 Min. nach Beginn der Durchströmung 5,5 
mm. (!) Bei Durchwaschung des Herzens mit einer normalen Nähr
flüssigkeit sank nach 22 Min. die Höhe der Kurve bis auf 1,5 mm. 
Bei einer zweiten Durchströmung einer Lecithin-Lösung erreichte 
die Höhe der Kurve schon nach 4 Min. 6 mm., ging aber dann 
allmählich wieder auf 1,5 mm. hinab. — Experiment № 18. Das 
Herz eines 3—4 Wochen alten Hundes. 42 Min. lang wird das 
Herz mit einer Ringer-Lockeschen Flüssigkeit durchströmt, die Höhe 
der Kurve ist 0,5 mm. Bei Durchströmung einer Lecithin-Lösung 
von 1:500,000 erreichte die Höhe der Kurve nach 4 Min. 2 mm.

2. Das Lecithin in mehr oder weniger relativ grossen Kon- 
centrationen wirkt gewöhnlich nachteilich auf die Herztätigkeit, setzt 
die Amplituden der Herzkontraktionen infolge einer unvollkommenen 
diastolischen Erschlaffung des Herzens herab. Welche Koncentratio- 
nen des Lecithins auf das Herz günstig wirken und welche schäd
lich, hängt von der individuellen Sensibilität des Herzens in bezug 
auf das Lecithin ab: auf die Tätigkeit einiger Herzen wirkt das 
Lecithin günstig, im Sinne einer Vei Stärkung der Kontraktionen bei 
sehr kleinen Konzentrationen, wie von 1:500,000 und 1:300,000, 
doch in stärkeren Konzentrationen bereits schädlich, während in an
deren Fällen nur bei weitem stärkere Konzentrationen, wie von 
1:20,000 — 1:10,000 die Kontraktionen verstärken. Zu starke 
Konzentrationen, wie solche von 1:5000— 1: 2000 wirken unbedingt 
schädlich auf das Herz. Experiment № 20 kann hierfür als Bei
spiel dienen. Das Herz einer Katze. 2 Stunden nach Beginn des 
Experiments kontrahiert sich das Herz bei einer Durchströmung 
einer Lecithin-Lösung von 1:10,000 ziemlich stark, die Höhe der 
Kurve ist 9—9,5 mm.; der Puls 90. Als aber durch das Herz eine 
Lecithin-Lösung von 1:1000 geleitet wurde, fiel die Höhe der Kurve



nach 22 Min. bis auf 1,5 mm. und der Puls auf 30 hinab. Nach 
weiteren 4 Min. dieser Durchströmung wurde eine normale Nähr
flüssigkeit angewandt und es gelang das Herz wieder zu beleben: 
die Kurve war sogar höher, als vor der Vergiftung und erreichte 
22 mm., der Puls stieg bis 70.

3. Der Zustand des Herzens in dem Augenblick, da die 
Durchströmung des Lecithins beginnt, hat ebenfalls einen grossen 
Einfluss auf den Charakter der Lecithinwirkung: falls das Herz sich 
bei der Durchströmung der Nährflüssigkeit gut kontrahiert, können 
schon minimale Dosen Lecithin schädlich aufs Herz wirken, indem 
sie mehr oder weniger rasch die Amplitude der Kontraktionen herab
setzen. Eine ebensolche, oder sogar noch stärkere Konzentration 
des Lecithins, das in einem späteren Stadium der Tätigkeit des 
Herzens, wenn letzteres schon durch die Arbeit geschwächt ist an
gewandt wird, wirkt günstig auf das Herz indem es seine Kon
traktionen verstärkt. Folgendes Experiment illustriert einen solchen 
Fall. Experiment № 4. Das Herz eines Kaninchen-Weibchens. Das 
Herz kontrahiert sich bei der Durchströmung der Ringer-Lockeschen 
Flüssigkeit ziemlich s ta rk ; die Höhe der Kurve beträgt 9,5— 7 mm. 
Nach 20 Min. seit Beginn des Experiments wird eine Lecithin-Lö
sung von 1:10,000 durch das Herz geleitet und schon nach 2 
Min. fällt die Höhe der Kurve auf 5 mm. Nach 1 Stunde 7 Min. 
seit Beginn des Experiments kontrahiert sich das Herz nur noch 
schwach., die Höhe der Kurve ist 1,5 mm. bei der Durchströmung 
einer normalen Nährflüssigkeit. In diesem Stadium des Experiments 
verstärkt dieselbe Lecithin-Lösung (1:10,000) die Kontraktionen 
des Herzens; die Höhe der Kurve erreicht unter der Einwirkung 
des Lecithins 3,2 mm. Dieses Phänomen wird möglicherweise da
durch erklärt, dass das Lecithin eine vollkommene Systole hervor- 
ruft, während die Diastole bei der Durchströmung des Lecithins 
nicht vollkommen ist, so dass bei schwacher Herzarbeit, resp. wenn 
die Systolen nicht vollkommen sind, das Lecithin, indem es sie ver
stärkt, die Amplitude der Herzkontraktionen erhöht — ungeachtet 
der gleichzeitigen Verringerung der Diastolen. Bei gutem Arbeiten 
des Herzens, resp. wenn die Systolen auch ohne Lecithin mehr oder 
weniger vollkommene sind, setzt das Lecithin infolge einer unvoll
kommenen diastolischen Erschlaffung des Herzens dieAmplitude herab.

4. Die günstige Wirkung des Lecithins tritt schneller und 
ausgesprochener bei einem Herzen zu tage, das sich, wenn auch 
schwach (z. B. infolge Erschöpfung), kontrahiert, als bei einem

7
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Herzen, das aus dem einen oder dem anderen Grunde vom Beginn 
des Experiments an garnicht sich kontrahiert. Dies wird vielleicht 
dadurch erklärt, dass das Lecithin auf ein infolge der Arbeit erschöpf
tes Herz einerseits als Stimulans und andererseits als Nährstoff 
wirkt. Falls das Herz sich garnicht kontrahiert, wird das Lecithin 
als Nährstoff von ihm nicht konsumiert und wirkt nur als Stimu
lans, deshalb ist auch seine Wirkung auf das Herz in solchen Fäl
len schwach.

5. Die günstige Wirkung des Lecithins auf das Herz dauert 
mehr oder weniger lange Zeit an, auch nachdem die Durchströmung 
des Herzens mit einer Lecithin-Lösung aufgehört hat. Folglich be
sitzt das Lecithin ein Stadium der „Nachwirkung“. Ein Beispiel 
dafür sahen wir schon in dem angeführten Experiment № 15. Die 
anfängliche Höhe der Kurve betrug 1,5 mm. Bei der Durchströ- 
mung einer Lecithin-Lösung von 1:300,000 erreichte die Höhe der 
Kurve 6— 7 mm. Nach dem Aufhören der Durchströmung des Le
cithins erreichte die Höhe der Kurve 5—6 mm., und erst nach 23 
Min. seit Beginn einer Durchströmung mit normaler Nährflüssigkeit 
sank sie bis 1 mm. hinab. Bisweilen kontrahiert sich das Herz 
nach einer Lecithin-Durchströmung bei einer nachfolgenden Durch
spülung mit einer Ringer-Lockeschen Flüssigkeit eine mehr oder 
weniger lange Zeit sogar stärker als während der Durchströmung 
mit Lecithin. In dem bereits angeführten Experiment № 20 sahen 
wir, dass nach einer Vergiftung des Herzens mittelst grossen Men
gen Lecithin die Höhe der Kurve bei Durchspülung des Herzens 
mit der Ringer-Lockeschen Flüssigkeit eine Höhe von 22 mm. er
reichte — also eine bedeutend grössere, als die vor der Vergiftung- 
Das Bestehen des Stadiums einer derartigen Nachwirkung des Le
cithins wird leichter erklärt bei der Annahme, dass das Lecithin 
beim Herzen nicht nur die Rolle eines stimulierenden auch eines 
nährenden Stoffes spielt.

6. Das Lecithin bei seiner Wirkung auf das isolierte Herz 
ruft zugleich mit der Vergrösserung der Amplitude eine grössere 
oder geringere Verlangsamung der Pulsfrequenz hervor, dabei wird 
besonders die Phase der Diastole verlängert. Somit erfährt das 
Herz unter der Einwirkung des* Lecithins bedeutend stärkere Kon
traktionen, ruht aber auch dafür bedeutend länger in den Abstän
den zwischen den Systolen. Eine Verlangsamung des Pulses kann 
bisweilen auch ohne gleichzeitige Erhöhung der Amplitude Vorkom
men. Die Ringer-Lockesche Flüssigkeit stellt die ursprüngliche

____ 98 _  _
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Häufigkeit des Pulses nicht vollständig her. Es kommt bisweilen 
vor, dass bei der Durchströmung mit Lecithin die Pulsfrequenz 
zunimmt, wenn der Puls früher infolge Erschöpfung des Herzens 
stark verlangsamt war.

7. Der Rythmus der Herzkontraktionen bleibt bei der Durch
strömung mit Lecithin meist ein regelmässiger, doch kann das 
Lecithin offenbar auch eine Störung im Rhythmus verursachen, 
ln solchen Fällen wird die Pulsation mittelst Durchströmung der 
Ringer-Lockeschen Nährflüssigkeit reguliert.

8. Unter der Einwirkung des Lecithins entsteht eine Ver
engerung der Kranzgefässe und infolgedessen wird das durch die 
Kranzgefässe fliessende Quantum der Nährflüssigkeit in grösserem 
oder geringerem Masse vermindert.

An isolierten, mittelst verschiedener Gifte vergifteten Herzen 
wurden von mir, wie oben erwähnt, 27 Experimente angestellt. 
Diese Experimente wurden auf folgende Weise gemacht: durch das 
isolierte Herz wurde die Ringer-Lockesche Lösung durchströmt so
lange, bis die Tätigkeit des Herzens eine constante wurde. Dar
auf wurde das Herz behufs seiner Vergiftung in bestimmter Kon
zentration eine Lösung des zu untersuchenden Gifts in einer R-L. 
Nährflüssigkeit geleitet. Falls es sich erwies, dass die Konzentra
tion zu schwach zur Vergiftung des Herzens ist, wurde an Stelle 
der Lösung eine andere, konzentriertere Lösung genommen. Sobald 
die Tätigkeit des Herzens infolge Einwirkung des Giftes mehr oder 
weniger stark geschwächt war, wurde mit der Durchströmung des 
Giftes aufgehört und das Herz mit der Ringer-Lockeschen Lösung 
durchspült. Sobald durch letztere Manipulation die Tätigkeit des 
Herzens wieder vollkommen hergestellt war, wurde das Herz aber
mals mit dem zu erprobenden Stoff vergiftet, und zwar so lange, 
bis die normale Nährflüssigkeit die Tätigkeit des Herzens nicht mehr 
wiederherstellen konnte. Darauf wurde durch das Herz eine Lecithin
lösung geleitet. In bestimmten Intervallen wurde die Tätigkeit des Her
zens auf der Trommel registriert. Die Ergebnisse der Experimente 
erhellen aus der Tafel auf Seite 100.

Wir sehen somit, dass durch die Einwirkung des Lecithins 
in 70%  der Fälle die Tätigkeit des mittelst der oben erwähnten 
Gifte — Digitalin und Strophanthin ausgenommen — vergifteten 
Herzens sich hob. Die Wirkung des Lecithins hängt dabei in be
deutendem Masse vom Grad der Vergiftung ab. Ist das Herz durch 
das Gift vollständig gelähmt, so gelingt die Belebung mittelst Le-



100

Das zur Vergiftung 
des Herzens benutzte 

Gift.

Zahl der Ex
perimente.

1
Zahl der Experi- j Zahl der Experi
mente, bei denen j mente, bei'deneu 
durch Lecithin j keine Belebung 
eine Belebung j durch Lecith in  
erreicht wurde, j eintrat

%  der Be
lebungen.

Chinin . . . . 4 3 1 7 5 %

Chloralhydrat . . 4 2 2 5 0 %

Phenol . . . . 4 3 1 7 5 %

Chloroform . . . 4 3 1 7 5 %

Alkohol . . . . 4 3 1 7 5 %

Digitalin . . . . 3 0 3 o %
Strophanthin . . 1 0 1 0 %

cithin selten. Bei der Vergiftung mit Digitalin wurde nicht nur 
kein einziges Mal eine Belebung mittelst Lecithin beobachtet, son
dern es trat sogar bei Durchströmung mit Lecithin eine Verminde
rung der Amplitude sowie eine Verlangsamung des Pulses ein. Dies 
hat wahrscheinlich seinen Grund darin, dass das Lecithin die gleiche 
Wirkung hat, wie das Digitalin, indem es, gleich dem Digitalin, 
eine Verstärkung der Systole sowie eine Verlangsamung des Pulses 
hervorruft, so dass infolgedessen gewissermassen eine summierte 
schädliche Wirkung des Digitalins und Lecithins zu Tage tritt.

Folgend e Beispiele können eine Illustration bieten für die Wirkung 
des Lecithins auf die Tätigkeit vergifteter Herzen. Experiment 22. Das 
Herz eines Kaninchen-Männchens. Bei der Durchströmung der Ringer- 
Lockeschen Lösung erreicht die Höhe der Kurve 17—20 mm. Im Laufe 
von 10 Min. wird eine Lösung Chinini hydrochl. 1:200,000 durch
strömt; die Höhe der Kurve fällt allmählich bis auf 1,5 mm. hinab. 
Bei nachfolgender Durchspülung des Herzens mit der Ringer-Locke
schen Lösung während 10 Min. geht die Höhe der Kurve auf 3,5 
mm. hinauf. Bei der Durchströmung einer Lecithinlösung von 
1:50,000 erreicht schon nach 4 Min. die Höhe der Kurve 8,5 mm. 
Bei der Durchspülung des Herzens mit der normalen Ringer-Locke
schen Lösung sinkt die Kurve nach 7 Min. wieder bis auf 2,5 mm. 
hinab, um bei einer zweitmaligen Durchströmung einer Lecithin Lö
sung von 1:50,000 nach 4 Min, wieder 10,5 mm. zu erreichen. 
Experiment № 30. Das Herz eines Kaninchen-Weibcheus. Anfäng
lich beträgt die Höh§ der Kurve 10—11 mm., fällt jedoch nach 
wiederholter Vergiftung mit Chloroform von 1:3500 bis auf 0,5 
mm. Die 20 Min. lang durchströmte Ringer-Lockesche Lösung er
höhte die Kurve nur bis auf 2,5-—3 mm.; bei Durchströmung einer
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Lecithinlösung jedoch betrug schon nach 1 Min. die Höhe der Kurve 
5— 7,5 min. und nach 5 Min. 8,5 mm. Bei zweitmaliger Vergiftung 
dieses Herzens durch eine Chloroformlösung von 1:1400 hörte die 
Tätigkeit des Herzens ganz auf; eine 19 Min. währende Durch
strömung der Ringer-Lockeschen Flüssigkeit belebte das Herz ein 
wenig: die Höhe der Kurve betrug 2,5 mm. Eine Lecithinlösung 
von 1:15,000 jedoch belebte nach 8 Min. das Herz in sehr bedeu
tendem Grade: die Höhe der Kurve betrug 5,5 mm. Experiment 
№ 31. Das Herz eines Kaninchen-Weibchens. Anfänglich kontra
hiert sich das Herz ziemlich stark: die Höhe der Kurve betrug 
5—7 mm. Nach Durchströmung einer Chloroformlösung von 1 :7000 
hörte die Tätigkeit des Herzens fast gänzlich auf; eine Durchströ- 
mung der Ringer-Lockeschen Flüssigkeit im Laufe von 20 Min. be
lebte ein wenig das Herz: die Höhe der Kurve betrug 0,5—1 inm.; 
eine Lecithinlösung von 1:16,000 verstärkte die Kontraktionen: die 
Höhe der Kurve erreichte nach 20 Min. 3,5 mm. Diese Höhe bleibt 
lange Zeit nach Aufhören der Lecithin-Durchströmung unverändert.

Durch all das oben Dargelegte wird bewiesen, dass das Leci
thin eine ziemlich starke stimulierende Wirkung auf die Tätigkeit 
sowohl des normalen, als auch des vergifteten isolierten Herzens 
hat und werden im allgemeinen die Beobachtungen des Prof. 
W. J. Danilewski bestätigt.

Indem ich diese Arbeit in Druck gebe, spreche ich meinen tiefgefühl
ten Dank dem hochverehrten Professor D. M. La wr o w,  in dessen In
stitut die vorliegende Arbeit ausgeführt wurde, für seine beständige 
Anleitung und Unterstützung in Rat und Tat aus.

Pharmokologisches Institut der Kaiserlichen
Universität-Jurjew (Dorpat) Livland.

O k t o b e r  1910.
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*Cf9* 'ß

&. Z&

Л л о н л А л и ь  / . '2  О О ООО. /'С е^ о+ л & х*.

* ^ e44*4< srvu *cb  /-'/О С  OOö d jß J ^ -tt-rtvC is+ tS b  / : /P t> & O i> - /£ ф л * & ‘
НТМНПГГ. 1 ЬСГТЕЛЬСОНЩН&П.



Табл. Ж

в n&CfriSb ' f f ,  f 6  ir /.

. / / ty  M fy ie .

/ i^ c ^ e iy . /:Ъню~ Н ^ ы л с ь . xAe^usnvuwb/:*4ооо.

&П4аитл 3 3 . ( CtHfl* £? '\ }

Kjf.Z- ■ Щ
J4*j№b6LGl.- op ĈiStt ftftyOÖ* £<
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ключеннаго при его сод'Ьйствш, и потому, что онъ боялся 
потерпеть такое же наказаше, какъ Манцинъ.

Образъ дг£>йств1я политическихъ противниковъ Тиберия 
Гракха Веллей всецело одобряетъ: ОктавШ, котораго ТиберШ 
Гракхъ лиш илъ должности, стоялъ именно за интересы го
сударства, а Сцшпонъ Назика, убивая Тибер1я, какъ врага 
отечества, совершилъ высоко патрютическое д'Ьло. Чтобы 
в^рно оценить поступокъ Сципюна Назики, по мн^нпо Вел
лея, не сл'Ьдуетъ упускать изъ виду, что Тиберш былъ его 
близкш родственникъ х), и что, убивая его, Назика ясно до- 
казалъ, что любитъ отечество больше, ч'Ьмъ своихъ родныхъ. 
Около Сципюна Назики сгруппировалась большая и лучш ая 
часть сенаторовъ и всадниковъ и не зараженная еще вред
ными идеями часть плебса, между тймъ какъ полчища 
(catervae) Тибер1я рекрутировались изъ населешя почти всей 
Италш. Погибъ Тибер1й безславно, пораженный во время 
бегства ножкою скамейки2).

Веллей склоненъ верить, что для устранеш я такого 
вл1ятельнаго члена противной парии, какъ Сцишонъ Эми- 
л1анъ, сторонники Гракховъ могли прибегнуть и къ тайному 
убШству, и разсказываетъ, что у Сципюна Эмшпана, когда 
въ одно утро его совершенно неожиданно8) нашли мертвымъ 
въ постели, на ш ей были заметны кагая то пятна (notae), 
указывающая на то, что онъ былъ задушенъ. Веллей жа- 
лЪетъ, что по столь важному д^лу не было возбуждено 
никакого слгЬдств1я, но не забываетъ отметить, что боль
шинство историковъ держится того мнЪшя, что Сцишонъ 
Эмшаанъ скончался естественною смертью4).

Десять л1ьтъ спустя, говоритъ Веллей, на Гая Гракха, 
который умомъ и краснорЗу'йемъ далеко превосходилъ 
брата и легко могъ быть первымъ въ государств^, напало 
то же неистовство, что и на Тибер1я. Вопросъ, что послу
жило поводомъ къ этому, ж е л а те  ли отомстить за смерть 
брата или стремлеше къ царской власти, Веллей оставляетъ 
не рЪшеннымъ, но заявляетъ, что планы Гая во всякомъ

1) Матери ихъ были сестры. Ср. Veil. II, 3.
2) Ср. Velleius И, 3.
3) Сцишону Эмшпану тогда шелъ 56 годъ.
4) Ср. Velleius II, 4.

9
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случай были несравненно грандю зн^е плановъ Тиберш. — 
Преступной деятельности Гая положилъ конецъ консулъ 
ЛюцШ Опимгй, уничтоживъ съ помощью войска, какъ его 
самого, такъ и его товарища Фульв1я Флакка. Въ поступка 
Опимгя нехорошо было только то, что онъ назначилъ призъ 
за голову римскаго гражданина, хотя и столь вреднаго, 
какъ Гай Гракхъ. Но Веллей не оставляетъ безъ критики 
и образъ дЬйств1я победителей-оптиматовъ вообще, порицая 
нхъ за то, что они бросили въ Тибръ трупъ Гая, подобно 
тому, какъ въ свое время туда же былъ брошенъ и трупъ 
Тибер1я, и что, преследуя процессами друзей и шпентовъ 
Гая Гракха, они дали волю личной ненависти. Неудиви
тельно, поэтому, говорить Веллей, что впоследствш , когда 
самъ ОпимШ пострадалъ отъ народнаго суда, его нисколько 
не ж а л е л и 1).

Что же касается реформъ Гракховъ, то намереш е да
ровать граждансю я права италикамъ Веллей приписываетъ 
уже Tnõepifo2) и, повидимому, не случайно, такъ какъ слова 
„tum  optimates, senatus atque equestris ordinis pars melior 
et maior, et in tacta perniciosis consiliis plebs inruere in 
Gracchum stantem  in area cum catervis suis et concientem  
paene totius Italiae frequentiam “ 3) получаютъ надлежащее 
осви щ ете лиш ь въ томъ случай, если им еть въ  виду, 
что дЪло шло о реформ^, которая касалась не только 
римскихъ гражданъ, но вообще всехъ  италиковъ. — Пере
числяя главнейппя реформы Гая Гракха, Веллей выража
ется крайне не точно, — такъ, напр., изъ его словъ можно 
заключить, что только Гай, а вовсе не ТиберШ, возобновилъ 
аграрный законъ Л ициш я о 500-югеровой максимальной 
норме, и что норма эта применялась не только ко владЬ- 
т я м ъ  на ager publicus, но и къ  частнымъ зем л ям ъ4). Самою 
вредною изъ всехъ  м еръ  Гая Гракха Веллей, страннымъ 
образомъ, считаетъ основаше колошй вн е И талш 5).

Что же касается источниковъ Веллея для эпохи Грак
ховъ, то нужно заметить, что начало первой главы II книги

1) Ср. Veli. II, 6 и 7.
2) Ср. Veil. II, 2.
3) Ср. Veil. II, 3,2.
4) Ср. Veli. II, 6 .
5) Ср, Veil. II, 7,7.
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Веллея напоминаетъ 41 главу Югуртинской войны Саллюстш, 
что II, 4,5 В еллея1) им^етъ некоторое сходство съ Cic. pro 
M urena 28,58")> и что начало третьей главы II книги, гд е  
Веллей даетъ описаше родственныхъ связей Сципюна На
зики, должно быть, заимствовано изъ  труда, трактующаго о 
генеалоияхъ знатныхъ римскихъ фамший, можетъ быть, изъ 
генеалогическихъ сочиненШ Тита Помиошя Аттика. Воз
можно, конечно, также, что Веллей и въ этой части своего 
труда кое-что почерпнулъ изъ Тита Ллшя, этого историка 
хах’ по отношенхю къ республиканскому Р и м у 3).

XII. ВалерШ Максимъ.
Для характеристики реформаторской деятельности Грак- 

ховъ „Factorum  et dictorum  memorabilium libri novem “ Вале- 
pin Максима даютъ не много. Отношеше къ этому вопросу 
им'Ьютъ единственно VII, 2, 6, и VI, 3, id. Последнее место, 
впрочемъ, больше даетъ для характеристики самого Валер1я, 
ч ем ъ  для исторш Гракховъ.

Зато Валер1я очень интересуютъ обстоятельства, сопро- 
вождавиия смерть братьевъ реформаторовъ: онъ разсказы- 
ваетъ о зловещ ихъ предзнаменовашяхъ, которыя будто бы 
им ели место въ последнее утро жизни Тибер1я4), и о томъ, 
что ТиберШ во сне явился Гаю и сообщилъ ему, что и Гая 
ожидаетъ такая же смерть, какъ старшаго брата5). ВалерШ 
хвалитъ Сципюна Назику за храбрость и решительность, 
сообщая, что на засЬдаш и въ  храме богини Верности онъ 
произнесъ достопамятный слова: „quoniam consul, dum  iuris 
ordinem  sequitur, id agit, u t cum om nibus legibus Romanum 
imperium  corruat, egomet me priuatus uoluntati uestrae du- 
cem offero“ и (вероятно, уже на ступеняхъ храма) „qui rem 
publicam  saluam esse uolunt me sequan tu r!“ а потомъ въ  со
провождены благонамеренныхъ гражданъ отправился и под-

1) Post duos consulatus duosque triumphos et bis excisos terrores 
xei publicae.

2) Bis consul fuerat P. Africanus et duos terrores huius imperii, Car- 
thaginem Numantiamque deleverat.

3) Cp. Burmeister, De fontibus Vellei Paterculi, Halle, 1893.
4) Yal. Max. I, 4,2.
5) Val. Max. I, 7,6.

9*
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вергнулъ Tnõepia Гракха и его преступныхъ сторонниковъ 
заслуженному наказашю 1).

Но подвигъ Сцишона Назики, который, по мн'Ьшю Ва- 
лер1я, уничтожешемъ Tnõepia Гракха заслуж илъ не меньшую 
славу, ч ем ъ  С цитоны  Африканы своими военными подви
гами, согражданами его не былъ оц'Ьненъ какъ сл-Ьдуетъ. 
Оставивъ Римъ, Назика отправился въ Пергамъ и дожилъ тамъ 
свой в^къ , нисколько не тоскуя по неблагодарномъ отече
с т в е 2). Подобная же судьба постигла и Публ1я Лентула^ 
который успеш но сражался на Авентин'Ь противъ ш айки Гая 
Гракха и въ  этомъ священномъ бою получилъ не мало р а н ъ : 
его тоже ненависть народа принудила оставить Римъ. Пе- 
редъ отъ^здомъ онъ молился богамъ, чтобы ему никогда не 
пришлось вернуться въ неблагодарное отечество, и отправив
шись въ Сицилш, ж илъ тамъ, верно соблюдая свой о б е тъ 3).

ВалерШ Максимъ порицаетъ за жадность Лющя Септи- 
мулея, шпента Гая Гракха, который, отрубивъ голову у трупа 
последнего, отнесъ ее къ консулу Опимш, обещ авш ему вы
дать за нее столько золота, сколько она веситъ. По м ненш  
некоторыхъ, прибавляетъ Валерш, Септимулей наполнилъ 
голову Гая Гракха расплавленнымъ свинцомъ, чтобы она 
стала тяж ел ее4).

Изъ исторш Гракховъ Валер1й Максимъ заимствовалъ, 
однако, также много примеровъ верной дружбы. Такъ, напр., 
онъ разсказываетъ, какъ веренъ былъ Гай Блосс1й памяти 
Тибер1я Г ракха5), какъ друзья Гая Гракха Помпошй и Ле- 
Topift жертвовали собою, чтобы дать ему возможность спа
стись 6), и какъ рабъ Гая (по однимъ и звесп ям ъ  Филократъ, 
по другимъ Эвпоръ), нанесштй по просьбе своего господина 
ему смертельный ударъ, немедленно убилъ и себ я7). Ли- 
шаетъ себя жизни и гаруспикъ Гереншй Сикулъ, когда его 
вследств1е дружбы съ Гаемъ ведутъ въ тю рьму8).

1) Val. Max. III, 2,17.
2) Val. Max. V, 3,2 е-
3) Val. Max. V, 3,2 f.
4) Val. Max. IX, 4,з.
5) Val. Max. IV, 7,i.
6) Val. Max. IV, 7 ,2.
7) Val. Max. VI, 8,3.
8) Val. Max. IX, 12,6.
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Что же касается отношешй Сцишона Эмшпана къ Грак- 
хамъ, то ВалерШ Максимъ цитуетъ слова Сцишона, что 
ТиберШ Гракхъ, повидимому, былъ убитъ справедливо; онъ 
разд^ляетъ также м н ете , что Сципюнъ Эмил1анъ погибъ 
насильственною смертью\).

Относительно семьи Тибер1я Гракха Валер1й Максимъ 
сообщаетъ, что ТиберШ имелъ трехъ сыновей, изъ кото- 
рыхъ, однако, одинъ родился уже после смерти отца, а 
другой погибъ еще ребенкомъ въ ПренестЬ; третШ же изъ 
нихъ скончался въ Сардинш, находясь на военной служ бе2).

Часть того, что мы читаемъ у Валер1я Максима отно
сительно Гракховъ, представляетъ какъ бы вольный пере- 
сказъ Цицерона. Такъ, напр., Val. Max. I, 7,6, по всей веро
ятности, восходитъ къ Cic. de divin. I, 26, 56; равнымъ обра- 
зомъ Val. Max. IV, 7,i къ Cic. Laelius 11, 37, и Val. Max. 
VIII 10,i къ Cic. de oratore III, 60, 225. Менее очевидно 
сходство между Val. Max. V, 3,2e и Cic, de officiis I, 22, 76; 
Val. Max. VI, 2,з и Cic. de oratore II, 25, 106; Val. Max. V, 
3,2 f. и Cic. in M. Antonium VIII, 4,14; Val. Max. IX, 4,з и Cic. 
de oratore II, 67, 269; но совсемъ отрицать в пяше Цицерона 
и на эти места Валер1я Максима едва ли можно, особенно 
если принять во внимаше, что Валерй! Максимъ при чтенш 
своихъ источниковъ, по всей вероятности, делалъ только 
кратгая замечашя, которыя онъ впоследствш развивалъ на 
память, не заглядывая более въ свои источники.

Нетъ сомнешя, что ВалерШ Максимъ пользовался также 
Титомъ Лив1емъ3) ; въ примерахъ его, имеющихъ отношете 
къ Гракхамъ, эту зависимость, однако, трудно установить, 
такъ какъ здесь вместо самого Лив1я мы имеемъ только 
кратме эксцернты, въ которые могло и не попасть того, что 
интересовало Валер1я при чтенш самого труда Лив1я. Только 
относительно Val. Max. IV, 7,2 есть некоторое основаше ду
мать, что это место восходитъ къ Ливш, такъ какъ о по-

1) Val. Max. VI, 2,з.
2) Val. Max. IX, 7,2.
3) Что главными источниками Валер1я Максима были Цицеронъ 

и Титъ Лив]й было доказано уже Zschech’oMb (De Cicerone et Livio Vale- 
rii Maximi fontibus. Berolini 1865). Ср. также Krieger, Quibus fontibus 
Valerius Maximus usus sit in eis exemplis enarrandis, quae ad priora rerum 
Romanarum tempora pertinent. Berolini 1888.
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двигЬ JleTopia, хотя и весьма коротко, говорить и Павелъ 
ОрозШ (V, 12), эксцерпируя, конечно, Лив1я; возможно, однако, 
также, что Val. Max. IV, 7,2, какъ и IX, 12,6 восходитъ не 
къ Титу Ливш, но къ неизвестному намъ автору демокра- 
тическаго лагеря, писавшему еще до Лив1я, которымъ иногда 
пользовался и последтй.

XIII. De viris illustribus urbis Romae.

О Гракхахъ говорится также въ 64 и 65 главахъ 
труда „De viris illustribus urbis Romae“ неизвестнаго автора1), 
Вопросомъ, изъ какихъ источниковъ авторъ этого труда по- 
черпнулъ свои сведешя, интересовались Моммзенъ2), Вельф- 
линъ8) и Гауитъ4), а въ последней четверти прошлаго 
века ему былъ посвященъ целый рядъ спещальныхъ из- 
сл ед о ватй б).

Vinkesteyn, которому принадлежитъ новейшее изъ этихъ 
изследоватй, считаетъ, однако, возможнымъ утверждать

1) Трудъ „De viris illustribus urbis Romae“, какъ известно, въ нгЬ- 
которыхъ рукописяхъ дошелъ до насъ вм есте съ „Caesares“ Аврелш 
Виктора и вслЬдствхе этого приписывался последнему, несмотря на то, 
что стиль его, сильно различается отъ стиля Аврел1я Виктора. Д рупя  
рукописи такъ же ошибочно приписываютъ этотъ источникъ Плишк> 
Младшему. Ср. объ этомъ М. Schanz, Gesch. der röm. Litt. IV, I. (München 
1904), стр. 64.

2) Mommsen (Römische Forschungen II, стр. 430) высказалъ предполо- 
жеше, что те части труда „De viris illustribus“, которыя не восходятъ 
къ Ливш, могли быть почерпнуты, главнымъ образомъ, изъ Валер1я 
Анщатскаго.

3) Wölfflin (De Lucii Ampelii libro memoriali quaestiones criticae et 
historicae, Gottingae 1854, стр. 35 след.) считаетъ похожШ, но более обшир
ный трудъ Hygin’a источникомъ нашего анонима.

4) H. Haupt, De auctoris de viris illustribus libro quaestiones histo
ricae, Würzburg 1876. По мненйо Haupt’a въ основе труда „De viris illustri
bus“ лежатъ бюграфш Корнел1я Непота, къ которымъ сделаны только 
немнопя добавлешя изъ Тита Лив1я и другихъ писателей.

5) Hildesheimer, De libro qui inscribitur de viris illustribus urbis
Romae quaestiones historicae, Berl. 1880; Rosenhauer, Symbolae ad quaestio-
nem de fontibus libri qui inscribitur de viris illustribus urbis Romae, Cam-
poduni 1882; Enmann, Eine verlorene Geschichte der röm. Kaiser und das 
Buch de viris illustr. urbis Romae, Philologus, Suppl. 4, стр. 460 с л е д .;
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только, что трудъ „De viris illustribus urbis Romae“ восходитъ 
къ бюграфическому труду, которымъ пользовался АмпелШ въ 
своемъ „Liber memorialis“, а иногда и Флоръ, но не считаетъ 
возможнымъ определить этотъ трудъ точнее. Rosenhauer1) 
стоитъ за м н ете , что традищя, которую мы находимъ въ 
труде „De viris illustribus“, независима отъ Лив1я.

Что же касается специально отдела о Гракхахъ, то 64 
глава труда „De viris illustribus“, посвященная бюграфш 
TnöepiH, пмеетъ некоторое сходство съ соответствующею 
главою Флора2), но сходство это не такого рода, чтобы изъ 
него можно было бы вывести заключете, что авторъ труда 
„De viris illustribus“, подобно Флору, пользовался Лив1емъ. 
Въ главе о Гае Гракхе этотъ источникъ съ Флоромъ пмеетъ 
мало общаго.

XIY. Плутархъ.

Самымъ обширнымъ изъ всехъ дошедшихъ до насъ 
нсточниковъ для H C Topin Гракховъ являются бюграфш по- 
следнихъ, написанныя Плутархомъ.

Плутархъ, какъ известно, былъ весьма начитанъ и въ 
своихъ бюграф!яхъ, обыкновенно, пользовался несколькими 
авторами, поэтому вопросъ объ источникахъ его является 
для историка вопросомъ первостепенной важности. Надъ 
реш етем ъ  вопроса, къ какимъ именно источникамъ восхо-

Vinkesteyn, De fontibus ex quibus scriptor libri de viris illustribus urbis 
Romae hausisse videtur disputatio, Lugduni Batavorum 1886.

1) Cp. Rosenhauer, Symbolae ad quaestionem de fontibus libri qui 
inscribitur de viris illustribus urbis Romae, стр. 35 сл'Ьд. —

Floras 11,2,6. (Sic triumvir crea- 
tus dividendis agris) cum ad perpe- 
tranda coepta die comitiorum proro- 
gari sibi vellet imperium, obvia nobi
litas manu eorum, quos agris move- 
rat. caedes a foro coep it; inde cum 
in Capitolium profugisset plebemque 
ad defensionem salutis suae manu 
caput tangens hortaretur, praebuit 
speciem regnum sibi et diadema pos- 
centis atque ita duce Scipione Na- 
sica, concitato in arma populo quasi 
iure oppressus est.

2) De viris illustribus, c. 64,6. 
Deinde cum prorogare sibi potesta- 
tem v e lle t , adversis auspiciis in 
publicum processit statimque Capito
lium petiit manum ad caput referens, 
quo salutem suam populo commen- 
dabat. Hoc nobilitas ita  accepit quasi 
diadema posceretur, segniterque ces- 
ante Mucio consule Scipio Nasica se
qui se iussit qui salvam rem publicam  
vellent et Gracchum in Capitolium j 
persecutus oppressit.
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дятъ Плутарховы бюграфш Гракховъ, въ новейшее время 
трудился целый рядъ ученыхъ, среди которыхъ мы находимъ 
столь извЪстныхъ, какъ Нича1), Петера2), Эд. Мейера3), Э. 
Щварца 4), Корнемана5), Фр. Кауэра6) и Пельмана7).

Самъ Плутархъ въ бюграфгяхъ Гракховъ называетъ сле- 
дуюице источники: Полив1я8), Фаншя9) ,Корнел1я Пейота10), 
Цицерона11) и Гая Гракха12); но онъ цитуетъ ихъ только 
мимоходомъ, такъ что не исключена возможность предполо
жены, что ни одинъ изъ нихъ не былъ его главнымъ источ- 
никомъ, или что они были цитованы уже въ имеющихся 
у него въ рукахъ источникахъ,

ПоливШ, конечно, никоимъ образомъ не могъ быть 
главнымъ источникомъ Плутарха въ бюграф1яхъ Гракховъ, 
такъ какъ его истор1я вовсе не была доведена до времени 
последнихъ. — BtßXfov Гая Гракха Плутархъ, по всей веро
ятности, даже вовсе не имелъ въ своихъ рукахъ, иначе онъ его 
едва ли цитовалъ столь неопределенно, какъ ГаСод lv xivt ßißXup

1) K. W. Nitzseh, Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger (Berlin 
1847), стр. 437—456.

2) Hermann Peter, Die Quellen Plutarchs in den Biographieen der 
Römer (Halle 1865), стр. 93—100.

3) Eduard Meyer, Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen (Halle 
1894), стр. 2 1 -3 3 .

4) E. Schwartz, Göttingische gelehrte Anzeigen за 1896 годъ, стр. 
792—811.

5) Ernst Kornemann, Zur Geschichte der Gracchenzeit, Klio I. Beiheft. 
Leipzig 1903.

6) Friedrich Cauer, Berliner philologische W ochenschrift за 1905 годъ, 
стр. 599—607.

7) Robert Pöhlmann, Zur Geschichte der Gracchen. München 1908. 
(Separat-Abdruck aus den Sitzungsberichten der philos.-philol. u. d. histor. 
Klasse der kgl. Bayer. Akademie der W issenschaften 1907, Heft III).

Изъ остальныхъ трудовъ, трактующихъ объ источникахъ Плутарха 
въ бюграф1яхъ Гракховъ, я ограничусь упом инатемъ сл'Ьдующихъ: Paul 
Boehme, Beiträge zur Geschichte der Gracchen (Progr. Putbus 1868); Bijvanck, 
Studia in Ti. Gracchi historiam (Diss. Lugduni Batavorum 1879), и Klimke, 
Die ältesten Quellen zur Geschichte der Gracchen (Progr. Beuthen 1886).

8) Ti. Cracchus, c. 4.
9) Ti. Cracchus, c. 5.

10) Ti. Gracchus, c. 21.
11) C. Cracchus, с. 1.
12) BißXiov Гая Гракха упоминаетъ Плутархъ въ восьмой главгЬ бю 

графш Tiiõepifl Гракха.
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yeypacpsvх). Что Плутархъ въ бшграф1яхъ Гракховъ иногда 
пользовался произведешями Цицерона, отрицать, конечно, 
трудно2) ; но никоимъ образомъ нельзя вид'Ьть въ послЬднихъ 
одинъ изъ главныхъ источниковъ Плутарха: Цицеронъ гово
рить о Гракхахъ въ весьма многихъ м^стахъ, но везд1з 
мимоходомъ, такъ что Плутарху, чтобы им^ть хоть сколько 
нибудь матер!ала для бюграфШ Гракховъ, необходимо было 
бы прочесть почти вей произведешя Цицерона, чего онъ не 
сд'Ьлалъ, работая даже надъ бюграф1ею посл'Ьдняго3).

Следовательно, изъ названныхъ самимъ Плутархомъ 
авторовъ къ разряду главныхъ источниковъ его могутъ быть 
отнесены разв^ только КорнелШ Непотъ и Гай Фаннш.

Въ Анналахъ Ф ан тя  усматривалъ главный источникъ 
Плутарха уже Hermann Peter, ссылаясь при этомъ на слЪ- 
дуюпця соображешя4) :

1) Историкъ, которымъ Плутархъ пользовался какъ ис- 
точникомъ въ бюграф1яхъ Гракховъ, питалъ къ посл^д- 
нимъ симпатш и сочувственно относился къ ихъ аграрной 
реформ^. Такого, именно, отнош етя и можно ожидать отъ 
Ф антя, какъ отъ бывшаго друга Гракховъ и зятя Лел1я.

2) Изъ того обстоятельства, что Брутъ, по совету Цице
рона, сд'Ьлалъ извлечете изъ Анналъ Ф анш я5), можно за
ключить, что ФаннШ весьма подробно изложилъ исторш 
своего времени, такъ что Плутарху возможно было найти 
въ его трудй необходимый ему, какъ бюграфу, подробности. 
Такъ какъ въ Анналахъ Ф ан тя  были приведены и р'Ьчи 
или, по крайней м^рЪ, фрагменты и хъ 6), то изъ труда Фан-

1) Ср. Plut., Ti. Gracchus, с. 8. — Фрагменты рЪчей Tuoepitf и Гая 
Гракховъ, которые мы находимъ въ бюграф1яхъ ихъ, Плутархъ, можетъ 
быть, выиисалъ не изъ самихъ ргЬчей, а изъ тЪхъ историческихъ трудовъ, 
которыми онъ пользовался.

2) Plut., C. Gracchus, с. 1 (разсказъ о флейтист* Гая Гракха) =  Cic. 
de divinatione I, 56; Plut., Ti. Gracchus, c. 2 (сонъ Гая Гракха) =  Cic., de 
oratore III, 60, 225.

3) Ср. Hermann Peter, Die Quellen Plutarchs in den Biographieen der 
Römer, стр. 129—135.

4) Cp. Hermann Peter, Die Quellen Plutarchs in den Biographieen der 
Römer, стр. 93—100.

5) Cic. ad Att. XII, 5.
6) Наир., рЪчь, произнесенная Метелломъ противъ Тибер1я Гракха. 

Ср. Cic., Brutus 21, 81.
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шя Плутархъ могъ заимствовать и те отрывки речей Грак
ховъ, которые мы находимъ въ его бюграф1яхъ.

Петеръ, однако, забываешь, что, будучи консуломъ, Фан- 
H ili дМ ствовалъ иротивъ Гая Гракха и  даже издалъ эдиктъ, 
который Плутархъ называетъ аrjxhjc и аХХ6%охо<;. Такъ какъ 
исторш Гракховъ Фаншй могъ писать только после года 
своего консульства, то очень возможно, что онъ въ этомъ 
своемъ труде къ реформамъ Гракховъ относился вовсе не 
столь сочувственно, какъ полагаетъ Петеръх).

Второй изъ доводовъ Петера показываетъ только, что 
въ Анналахъ Фаншя Плутархъ могъ находить то, что ему 
было нужно, какъ бюграфу; этимъ, однако, отнюдь не ска
зано, что кроме Анналъ Фаншя не существовало также какого 
либо другого труда, въ которомъ истор1я времени Гракховъ 
была изложена столь же подробно, какъ у Фаншя, и гд е  
также приведены были отрывки речей.

Эдуардъ Мейеръ2) различаетъ въ Плутарховыхъ бюгра- 
ф1яхъ Гракховъ два главиыхъ источника, между которыми 
онъ усматриваешь существенную разницу. Авторъ перваго 
изъ нихъ смотритъ на собыпя съ общеиталШской точки 
зреш я; цель его показать, какъ это случилось, что италШ- 
ское крестьянство, завоевавъ м1ръ, потеряло домъ и дворъ, 
и что великодушныя попытки Гракховъ помочь имъ только 
увеличили зло3). Авторъ этого источника, однако, не во 
всемъ разделяешь политичесшя воззрешя Гракховъ и, по 
всей вероятности, принадлежалъ къ лагерю Мущя Сцеволы 
и Красса Мущана4). Что же касается автора второго источ
ника, то онъ интересуется преимущественно личностями, 
онъ стоитъ всецело на стороне Гракховъ и местами пишешь 
прямо аполопю и хъ 5).

Первый изъ названныхъ источниковъ является шЬмъ 
же самымъ, которымъ пользовался и Апшанъ въ главахъ,

1) Что же касается отношешя Лел1я къ Гракхамъ, то, по свидетель
ству Валер1я Максима (IV 7 а,), консулы, производя после смерти Тибер1я 
Гракха стропй судъ надъ сторонниками его, пользовались, именно, со
ветами Лел1я.

2) Ed. хМеуег, Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen. Halle 1894.
3) Untersuch, zur Gesch. der Gracch., стр. 13.
4) Приблизительно таковы же были, вероятно, и политичесшя убЪ- 

ждешя Рутил1я Руфа.
5) Untersuch, zur Gesch. der Gracch., стр. 21.
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посвященныхъ исторш Гракховъ1). Это становится особенно 
яснымъ, если сравнить главы 8 по 13 Плутарховой бюграфш 
Тибер1я Гракха съ главами 7 по 12 первой книги „Междо- 
усобныхъ войнъ" А п тан а2).

Отношеше Плутарха къ этому общему источнику, од
нако, совершенно иное, ч1ьмъ отношеше А п тан а: между 
т^мъ какъ послйдшй, не им^я начитанности Плутарха и не 
претендуя на самостоятельность, гЬмъ не мен'Ье сд'Ьлалъ 
изъ своего источника довольно удачное извлечете, первый 
нередко понималъ неверно и йерепутавалъ точныя иока- 
зашя источника3). Зато Плутархъ сохранилъ изъ него много 
такихъ чертъ для характеристики личностей4), которыя Ап- 
шанъ пропустилъ.

Ко второму источнику Плутарха, по Mffbmio Эд. Мейера, 
восходятъ также Титъ ЛивШ, Be тлей Патеркулъ, авторъ 
труда „De viris illustribus“ и, вероятно, КассШ Дюнъ. — 
Правда, въ этихъ трудахъ тенденция совершенно иная, 
ч^мъ у Плутарха: они всецело стоятъ на сторон^ сената 
и осуяедаютъ Гракховъ, какъ виновниковъ столетней междо
усобной войны и гибели республики. Что эти историки 
гЬмъ не мен’Ье разсказывали исторш Гракховъ не по Поси- 
донш или какому-либо другому консервативному источнику, 
какъ можно было ожидать, а по источнику демократиче

1) Appian., Bell. civ. I, 7--27.
2) Эд. Мейеръ указываетъ особенно на сл'Ьдующ1я совиадешя: Plut., 

Ti. Gracchus, с. 10. šaxi 5’ del той xwXtiovxoc; iv той; §7j[j.dpxoic; хо xpdxog — App., 
Bell. civ. I, 12 xai cov aet rcapä Tcujxaioce b xcdAucov Suvaxwxepo:; Plut., Ti. 
Gracchus, с. 12 oüawv 5s usvxs xal xptaxovxa cpuXöv, wg ai 5exas-xä xtjv '-Jnjcpov 
ŠTtsvTjvoxeiaav . . . xeXeuaag iTuaxstv a&S-ij iSsIxo xou ’Oxxaßioo xal Tispidßa/LXsv 
auxdv dv o^si zou SVjp-cu xal xaxvjana^sxo, Xinapüv cet. =  App., Bell. Civ. I, 12 oujwv 

5e xoxs cp’jXöv usvxs xal xpiaxovxa xal aov2pa|j,o’Joöv ig  xo aCixo aüv öpyy xöv про- 

xšpwv šuxaxaiSsxa . . . . õ Ss rpäxxos šv Зфео xoö Srj|i.ou . . . .  ’Oxxacjicp 
Xiuapög ivšxsixo; Plut., Ti. Gracchus, c. 13 £x xoiixoo x’jpouxai p.šv о Ttspl xyjc; 
X«opag võ|ici? =  App., Bell. civ. I, 12 xal b vö|Jioc: b Ttspl xyjc; yrjs dxupoOxo. Cp. Ed. 
Meyer, Untersuch, zur Gesch. der Gracch., стр. 11, прим’Ьч. 1). Но и въ 
этихъ главахъ Плутарха, особенно въ 10 и И , по мн^нш Эд. Мейера, 
не все восходитъ къ источнику, которымъ пользовался А п тан ъ .

3) Такъ, наир., въ характеристик* agri publici онъ см^шиваетъ 
аренду земли съ оккупащей.

4) Только отъ него мы узнаемъ, что уже Гай ЛелЫ  им-Ьлъ въ виду 
аграрный законз^, но устунилъ давленио со стороны аристократовъ и 
отказался отъ cteoero нам^зретя, за что и получилъ прозвище „Sapiens“.
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скому, объясняется, по мпЬтю Эд. Мейера, гЬмъ, что въ 
В'Ькъ Августа этотъ демократичестй источникъ занималъ 
господствующее положеше въ римской исторической лите- 
ратур^. Эд. Мейеръ уб'Ьжденъ, что первоисточники, къ 
которымъ въ концЪ концовъ восходятъ св'ЬдгЬн1я, которыя 
мы находимъ у Плутарха и Апшана, были написаны вскор’Ь 
после> Гракховъ. Авторы ихъ сами еще были близки къ 
собьтямъ, которыя они описываютъ, поэтому ихъ труды насъ 
непосредственно знакомятъ, какъ съ самою борьбою, такъ 
и со взглядами боровшихся партйи Первоисточники эти 
Эд. Мейеръ ставитъ весьма высоко и думаетъ, что они ни
сколько не уступали самымъ выдающимся трудамъ истори
ческой литературы всЪхъ временъ1). Авторы ихъ пользова
лись законами, постановлешями сената, р-Ьчами и письмами, 
a oTHOiiieHie ихъ къ своему матер1алу напоминаетъ отноше- 
H ie историковъ новаго времени къ парламентскимъ пре- 
ш ям ъ2). Жаль только, что изъ этой богатой исторической 
литературы до насъ дошли только жалк1е отрывки.

Э. Шварцъ, написавппй рецензш на книгу Эд. Мейера3), 
не в^ритъ, что въ эпоху Гракховъ римская историческая 
литература стояла столь высоко, какъ это полагаетъ Эд. 
Мейеръ, и указываетъ на то обстоятельство, что во время 
Гракховъ эллинистическая риторика уже завоевала Римъ, 
и что ей сопутствовала исторюграфш, всгЬми средствами 
бившая на эффектъ, — самымъ блестящимъ представителемъ 
которой въ тогдашнемъ РимЪ былъ ЛюцШ Цел1й Антипатръ. 
Что же касается предварительнаго из следов ашя матер1ала, 
говоритъ Шварцъ, то, по представленш древнихъ, это было 
дЪломъ вовсе не историка, но филолога; историкъ же обра- 
щалъ главное внимаше только на группировку фактовъ и на 
стиль. На римскую исторюграфш этой эпохи, по ми^тю  
Шварца, невыгодно повл1яло и то обстоятельство, что исто
рики, сами принадлежа къ той или другой политической 
партш, въ своихъ трудахъ не могли воздержаться отъ же- 
лашя политически агитировать.

1) Ср. Ed. Meyer, Untersuch, zur Gesch. der Gracch., стр. 33.
2) Cp. Ed. Meyer, Untersuch, zur Gesch. der Gracch., стр. 7.
3) Göttingische gelehrte Anzeigen за 1896 годъ, стр. 792—811.



141

Э. Шварцъ хотя и разделяешь м н ете  Эд. Мейера, что 
Плутарховы бюграфш Гракховъ имеютъ характеръ апологШ, 
но не соглашается съ нимъ въ томъ, что эту тенденцш 
им-Ьлъ уже первоисточникъ Плутарха, и что, следовательно, 
изъ нихъ мы можемъ знакомиться со взглядами демократи- 
ческихъ современниковъ Гракховъ. По мненш  Шварца апо
логетическая тенденщя, которую мы находимъ у Плутарха 
принадлежишь историку-ритору, жившему спустя некоторое 
время после Гракховъ. Однако, и этотъ историкъ не былъ 
демократомъ.

„Могутъ ли“, говорить Шварцъ, „эти слабые, сенти
ментальные, совершенно подпавппе подъ вл1яше друзей 
юноши, которые мечтаютъ и, когда наступаешь день реши- 
тельнаго сражешя, дрожать, быть viri sanctissimi демократи
ческой риторики, которые, ничего не подозревая, были убиты 
кровожадными аристократами, прежде чемъ они закончили 
начатое ими спасете государства. Есть ли въ этихъ милыхъ 
и добрыхъ юношахъ хоть искра того пламеннаго красноре- 
ч1я, которое и теперь еще производить глубокое впечатлеше 
на насъ при чтеши скудныхъ фрагментовъ речи Гая, съ 
которой онъ выступилъ противъ безсовестнаго обращешя 
лицъ господствующаго класса съ союзниками и провиища- 
лами. Если Посидонш, Цицеронъ и Anniaub молчать объ 
этомъ, то это естественно, но что демократы забыли про эти 
удары, нанесенные ихъ врагамъ, я никогда не поверю, и въ мою 
пользу говорить прямое свидетельство Саллюст1я (lug. 42,1.). 
Неть, Плутарховы Гракхи созданы не политическою борьбою, 
а школьною риторикою, которая старается мелкими сред
ствами по испробованному рецепту переделать (ivaaxeu a£eiv )  
общепризнанную традищю оптиматовъ; которая детальнымъ 
сенсацюннымъ романомъ спекулируешь на сочувств1е, съ 
какимъ общество относится къ трагической кончине высоко- 
талантливыхъ, но ставшихъ на ложный путь юношей. Кто 
былъ этотъ риторъ, я не знаю, несомненно, однако, то, что 
онъ повредилъ памяти своихъ героевъ больше, чемъ злей
шая ненависть оптиматовъ. Сплотившаяся реакщя побе
дила не только на Капитолш и на Авентине, но и въ 
литературе“ х).

1) Göttingische gelehrte Anzeigen за 1896 г., стр. 810 сл^д.
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Э. Шварцъ не соглашается съ Эд. Мейеромъ и въ томъ, 
что Pliit., Ti. Gracchus 8—13 и App., Bell. civ. I, 7—12, въ 
общемъ, воеходятъ къ одному и тому же источнику1). — 
Шварцъ при этомъ указываешь на разноглайя въ эпизоде 
съ 0ктав1емъ2) и на то обстоятельство, что по Anniany пос- 
сессорами могли быть не только piiMCKie граждане, но и 
италики3), между тгЬмъ какъ Плутархъ говорить только 
о томъ, что римляне предоставляли земли, отвоеванныя у со
седей въ пользоваше гражданамъ4). ■— По AnniaHy ТиберШ 
Гракхъ вовсе не делаешь разницы между римлянами и 
италиками: онъ знаешь только сощальную противополож
ность между владельцами латифундШ и обедневшими мел
кими собственниками 5), по Плутарху же, какъ его понимаешь 
Шварцъ, ТиберШ возмущенъ только шЬмъ, что у столь мно- 
гихъ римлянъ oubzvi scmv ои ßwjxöt; тгатрфос, oux Yjpiov Tipoyovixov 6).

Попутно Шварцъ разбираетъ вопросъ, пользовался ли 
Плутархъ въ бшграф1яхъ Гракховъ Лив1емъ или нетъ, и 
приходить къ заключенш, что, по всей вероятности, онъ 
имъ вовсе не пользовался, а если и пользовался, то только въ 
самыхъ ограниченныхъ размерахът). Основаше такъ думать 
даютъ Шварцу, главнымъ образомъ, следуюшдя соображ етя:

1) По Л и вш 8) Тиберш предлагаетъ, чтобы изъ наслед
ства царя Аттала выдавались деньги темъ гражданамъ, кото
рые по аграрному закону его имели право получить земель

1) Эд. Мейеръ, однако, и самъ не забылъ отметить, что въ этихъ 
главахъ Плутарха, особенно въ 10 и 11 бюграфш Тибер1я Гракха, далеко 
не все восходить къ источнику Апшана.

2) Ср. Göttingische gelehrte Anzeigen за 1896 годъ, стр. 803 след.
3) Въ иротивномъ случай трудно представить себе, какимъ, именно, 

лравамъ союзниковъ угрожала опасность со стороны аграрнаго закона 
Гракховъ, и въ чемъ приходилось ихъ защищать Сципюну Эмил1ану.

4) Ti. Gracchus, C. 8. Twjxaioi х-?̂  xöv äaxvysixövcov хшросд oarjv атте- 
xš|xovxo TioXejxtj) x t y  [isv ŠTurcpaaxov, xYjv S l Tioiouptsvos. 3Y]ij.oaiav sõiSoaav vš|j.sa#-a(. 
Х0Г5 ä%XY)|ioa[. x a i  õmopoiq xö v  tloX lxöv.

5) У Апшана Tiiõepift жалуется на тяжелое экономическое поло- 
жеше италШскаго племени (Bell civ. I, 9) и проситъ 0ктав1я špyov 
õaiwxaxov xai ’ItaXi? тшатц аоух®*1 (Bell. civ. I, 12); народная 
масса же видитъ въ Тиберш xxiaxrjs всехъ  племенъ Италш.

6) Ti. Gracchus, с. 9.
7) Ср. Gotting, gel. Anz. за 1896 г., стр. 808 след.
8) Perioch. 58.
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ные наделы, но для которыхъ недоставало agri publici; по 
Плутарху1) же наследство Аттала должно было быть упо
треблено для того, чтобы гражданъ, надЬленныхъ землею, 
снабжать средствами для устройства ихъ хозяйства2).

2) По Ливно3) Гай Гракхъ хочетъ пополнить сенатъ 
600 всадниками, по Плутарху4) же только тремя стами. По 
Ливно, следовательно, онъ демагогъ, разрушаюшдй сенатъ, 
а по Плутарху только демократъ, отменяющШ судебную 
монополш олигарховъ.

3) Плутархъ ничего не знаетъ о яростномъ сопротивле- 
H i n  Фульв1я Флакка, о которомъ говорилъ Л и вш 5). У Плу
тарха Гай Гракхъ, спасаясь бегствомъ, направляется не въ 
храмъ Минервы, какъ у Лив1я6), но въ храмъ Д1аны, отъ 
самоубШства его удерживаютъ ПомпонШ и Л и ц и т й 7), а не 
Леторш 8).

Доводы Шварца въ пользу мн^шя, что апологетиче
ская тенденщя Плутарховыхъ бюграфШ Гракховъ не восхо- 
дитъ къ труду убЪжденнаго сторонника Гракховыхъ реформъ, 
такъ убедительны, что съ нимъ трудно не согласиться. Изъ 
этого, однако, отнюдь не слйдуетъ, что мы вместе съ 
Шварцемъ должны видеть въ этихъ бюграф1яхъ сенсащон- 
ный романъ. Очень возможно, что историкъ, къ которому 
восходить эта тенденщя, стараясь быть объективнымъ и 
стремясь примирить традицш противоположныхъ лагерей,

1) Ti. Gracchus, с. 14.
2) TCpõg x a ia a '/.e ’j'/jV x a i  y e w p y ix g  acpopjiYjv.

3) Perioch. 60.
4) C. Gracchus, c. 5.
5) Oros. V, 12,6 и 7.
6) Oros. V, 12,7.
7) Ср. C. Gracchus, c. 16 и 17.
8) Д рупя приведенный Шварцемъ разноглашя Плутарха съ экс- 

церпторами Лив1я M enlie удачны, такъ какъ легко могутъ быть объяс
нены npieMaMH работы и тенденщею этихъ авторовъ. Къ такимъ при
надлежать, между ирочимъ, у к азат я , что Ливш называетъ Тита Аншя 
vir consularis (perioch. 58), Плутархъ же oõx [xev Siv oüSš awcppoov 
ävä-ршяо; (Ti. Gracchus, c. 14), и что въ день катастрофы по Ливпо (Oros. 
V, 9 ,i) Тиберш падаетъ отъ перваго удара, тогда какъ по Плутарху (Ti. 
Gracchus, с. 19) ТиберШ, пытаясь спастись бЪгствомъ, теряетъ тогу, спо
тыкается и падаетъ на трупы убиты хъ; а когда онъ поднимается, то 
его нисколькими ударами убиваютъ ПублШ Сатурей и Лющй Руфъ.
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считалъ необходимымъ смягчать тонъ какъ той, такъ и дру
гой, принимая, однако, на веру сохраненные ими факты. Въ 
трудахъ историковъ олигархическаго лагеря онъ наверно, 
находилъ рядъ показатй, выставляющихъ Гракховъ въ не- 
выгодномъ свете. Не решаясь отбросить ихъ, какъ не 
соответствующая истине, онъ старается объяснить ихъ въ 
бол^е благопр!ятномъ для Гракховъ смысле, и его истор1я 
вследств1е этого местами могла получить характеръ аполо- 
r i n 1). — Что значительная часть Плутарховыхъ бюграфШ 
Гракховъ восходитъ къ аристократическому первоисточнику, 
особенно ясно видно изъ Ti. Gracchus, с. 12,з ; 13,2; 14,2; 
14,4; 16,2 ; 19,2-4; и изъ C. Gracchus, с. 8,з; 10,2.

Весьма убедительными мне представляются и доводы 
Шварца въ пользу мн±тя, что Плутархъ пли вовсе не поль
зовался Лив1емъ или, если пользовался, то только въ са- 
мыхъ ограниченныхъ размЪрахъ.

1) Насколько вообще про таковую можно говорить. Мне кажется, 
что въ этомъ отношенш некоторые пзъ новейшихъ изследователей 
сильно преувеличиваютъ. Они видятъ апологпо, напр., въ Ti. Gracchus,
с. 8 , гд^. говорится, что друзья Tnõepin, риторъ Дшфанъ и философъ 
БлоссШ, подстрекали Тибер1я выступить съ аграрными реформами, но 
забываютъ, что историкъ въ этомъ случае могъ констатировать только 
общепризнанный фактъ, известный уже и Цицерону, который про Блос- 
схя говоритъ: non paruit ille Ti. Gracchi tem eritati, sed praefuit, nec se 
comitem illius furoris, sed ducem praebuit (Lael. 11, 37). Вл1яше Грецш, 
пережившей уже не мало переменъ въ сощальномъ строю, сильно сказы
валось на образованныхъ римлянъ во второй половине II века до 
Р. Хр., и нетъ причины отрицать некоторое вл1яше греческихъ учи
телей и на Tn6epia. — Слишкомъ искусственнымъ мне кажется также 
объяснете, данное Шварцемъ (Gött. gel. Anz. за 1896 г., стр. 810). 
Шварцъ полагаетъ, что историкъ, который впервые заговорилъ о 
томъ, что ТиберШ Гракхъ нриступилъ къ аграрной реформе подъ 
вл}яшемъ своихъ греческихъ учителей, былъ аристократъ, который 
этимъ указаш емъ хотелъ выставить его въ еще более мрачномъ свете, 
отмечая, что онъ, принадлежа къ римской знати, всетаки находился въ 
некоторой зависимости отъ пришельцевъ грековъ; и что только впо- 
следствш друпе уже историки воспользовались этимъ указаш емъ для 
оправдашя Tnõepifl Гракха.

Несколько больше основатя видеть апологш можно найти въ 15 
и 16 главахъ бшграфш Тибер1я Гракха, хотя и тамъ слова Лицинш, 
обращенныя къ Гаю (15,2), вовсе не являются комплиментомъ по адресу  
последняго, а пассивность Гая въ моментъ, когда реш алась судьба не 
только его самого и его друзей, но и его реформы, рисуетъ его не съ 
слишкомъ привлекательной стороны.
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Что же касается возражений Шварца противъ мнешя 
Эд. Мейера, что Plu t., Ti. Gracchus, с. 8— 13 и App., Bell, 
c iv . I, 7— 12 восходятъ къ одному и тому же перво
источнику, то они, на мой взглядъ, мало убедительны. 
Робертъ Пельманъ*), возражая Шварцу, справедливо ука- 
зываетъ на то обстоятельство, что и Плутархъ, подобно 
Апшану, могъ иметь въ виду не однихъ только римскихъ 
гражданъ, но всЪхъ вообще италиковъ, и что въ этомъ 
вопрос^ npoT H B opi>4ie между Плутархомъ и А птаномъ есть 
только кажущееся2).

Эрнстъ Корнеманъ3), отчасти примыкая къ мн’Ььйю 
Шварца, находитъ, что „грубо апологетическая“ тенденщя 
въ Плутарховыхъ бюграф1яхъ Гракховъ есть плодъ школь
ной риторики, которая изъ Гракховъ сделала почти прямую 
противоположность того, чЪмъ они были въ действительно
сти ; но онъ не соглашается съ Шварцемъ въ томъ, что это 
риторическое произведете было написано немного времени 
спустя после Гракховъ, а относитъ возникновеше его ко вре
мени принципата, ссылаясь на то обстоятельство, что. въ Риме 
въ эпоху первыхъ императоровъ существовала необыкно
венно сильная стоическо-республиканская оппозищя, и по
лагая, что авторъ этого труда пользовался уже Цицеро- 
номъ и Корнел1емъ Непотомъ, а въ небольшихъ разме- 
рахъ, можетъ быть, и Лив1емъ.

Это предположеше Корнемана, однако, мало вероятно, 
такъ какъ въ в'Ькъ принципата некому уже было заступиться 
за Гракховъ: противники существующего строя, должны 
были ненавидеть ихъ, какъ предпгественниковъ Цезаря, а 
сторонники его — какъ нарушителей мира въ государстве4).

Те сведешя, которыя мы имеемъ въ Плутарховыхъ 
бюграф1яхъ Гракховъ, Корнеманъ, примыкая къ Эд. Мейеру, 
возводить главнымъ образомъ къ двумъ первоисточникамъ5): 
съ одной стороны къ источнику, къ которому восходитъ и

1 ) Pöhlmann, Zur Geschichte der Gracchen, стр. 453 сл’Ьд.
2) Ср. главу объ А п т а и * , особенно стр. 153 слЪд.
3) Klio, I. Beiheft, 1903.
4) Ср. Fr. Cauer, Berliner philol. W ochenschrift за 1905 г., стр. 605.
5) Корнеманъ считаетъ в'Ьроятнымъ, что кром* этихъ двухъ источ

никовъ Плутархъ местами пользовался и третьимъ источникомъ öiorpa- 
фическаго характер?

10
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А птанъ, а съ другой къ источнику, который является об- 
щимъ для Плутарха и латинскихъ авторовъ, писавшихъ о 
Гракхахъ1). На этомъ второмъ источник^ Корнеманъ спе- 
щально останавливается и характернзуетъ его следующимъ 
образомъ.

1 ) Корнеманъ, иовпдимому, убеждснъ, что все вообще латинсгае 
авторы, писавпие о Гракхахъ (а не только эксдерпторы Лив1я и близк1е 
къ нему писатели, какъ полагаетъ Эд. Мейеръ), въ томъ числе и Цице- 
ронъ, восходятъ къ одному и тому же первоисточнику. Въ пользу 
этого своего мнешя Корнеманъ приводить следующая соображешя:

1) По всемъ латинскимъ источникамъ и но Kacciio Дюну моти- 
вомъ, побудившимъ Тибергя выступить съ аграрнымъ закономъ, было 
негодоваше, что заключенный при его содействш договоръ съ нуманпй- 
цами не былъ утвержденъ сенатомъ (Yell. II, 2; Cic. de harusp. resp. 20, 43 ; 
Brutus 27, 103; Orosius V, 8,3 ; Cassius Dio XXIV, 1 , — ср. I, стр. 327 
издаш я Boissevain’a; тотъ же мотивъ нашелъ и авторъ труда „De vi
ris illustribus“ въ своемъ источнике, какъ видно изъ того обстоятель
ства, что въ начале 64 главы этого труда вторично указывается на 
у ч а т е  Тибер1я при заключенш договора съ нумантпщами, хотя про со- 
бьше это говорилось уже въ 59 главе). По Плутарху (Ti. Gr. 8) не- 
утверж дете договора съ нумантшцадш повлекло за собою только вре
менное охлаждеше между Тиберюмь Гракхомъ и Сцишономъ Эмил1аномъ.

2) По латинскимъ источникамъ сенаторы съ Сципюномъ Назикою 
во главе наступаютъ на Tnoepitt Гракха со стороны Капитол1йскаго 
храма, столкновеше происходитъ на area Capitolina, a TnoepiH убиваютъ 
на склоне Каш ш ш йскаго холма (ср. Корне1манъ, Zur Gesch. der Gracchen- 
zeit, стр. 4); по Плутарху же и Aiiriiaiiy после заседания въ храме бо
гини Верности сенаторы п о д н и м а ю т с я  на Каиитолш (App., Bell. civ. I, 
16 ё; xõ Катс'.тсЬл'-ov dv^eaav; Plut., Ti. Gracch., c. 19 ivsjtovov diü xõv Ti,3špiov\ 
где какъ разъ происходитъ собр ате народа. (По Л п т ан у  Тибер1я уби
ваютъ у  царскихъ статуй около входа въ храмъ Юпитера; Плутархъ въ 
этомъ расходится съ Апшаномъ и примыкаетъ къ латинскимъ авторамъ).

3) И зречете Сципюна Эмпл1ана „Ti Gracchum iuro caesum esse“ 
цитуютъ все латинсйе авторы (Veil. II, 4,^; Cic., de oratore II, 25, 106; Cic., 
pro Mil. 3, 8 ; Liv., epit. 59; Val. Max. VI, 2 ,з; De viris illustr. 58). — Веллей 
Патеркулъ, Валер1й Максимъ и авторъ труда „De viris illustribus“ къ 
этому прибавляютъ еще выражеше „taceant quibus Italia noverca e st“. 
У Плутарха (Moralia II, стр. 28 издаш я Bernard aki s’ а) же и у  Пол1эна 
(VIII, 61,5) мы встречаемъ только последнее выражеше.

Корнеманъ находитъ возможнымъ согласовать мнешя латинскихъ 
авторовъ также относительно смерти Сципюна Эмил1ана (Schol. Bob. in 
Mil. V, 1 , — стр. 283 O relli; Cic., pro Mil. 7, 16; Liv. epit. 59; Plin., Nat. 
hist. X, 43, 123 ; „De viris illustr.“ 58), какъ и относительно смерти Гая 
Гракха (Yell. II, 6,s ; Oros V, 12,s и э; „De viris illustr.“ 65; Val. Max. IV, 
7,2 ; VI, 8,з ; IX, 4 ,з).
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По общему первоисточнику латинскихъ авторовъ, кото
рому иногда следуетъ и Плутархъ, выступить съ реформами 
побудили Тибер1я неудачи въ испанской политике и вл1яше 
учителей и друзей. Авторъ этого источника далъ соответ
ствующее действительности описаше катастрофы Тибергя и 
воздержался отъ преувеличенШ относительно числа павшихъ, 
какъ во время катастрофы Тибер1я, такъ и во время ката
строфы Гая. Говоря о внесенш Папир1емъ Карбономъ за
конопроекта относительно итерацш народнаго трибуната, онъ 
далъ сокращенное изложеше произнесенныхъ по этому по
воду речей. Къ Сцитону Эмил1ану онъ относился съ глу- 
бокимъ уважешемъ, а относительно смерти его склонялся 
къ мнешю, что она была насильственна, и что ея виновни
ками были его же родные. Относительно ума и красноречья 
этотъ авторъ ставилъ Гая Гракха гораздо выше старшаго 
брата, а однимъ изъ мотивовъ, заставившихъ Гая выступить 
съ реформами, считалъ любовь и уважеше (pietas) его 
къ безвременно погибшему брату. Безпощадное исполь- 
зоваше победы 0пим1емъ э т о т ъ  авторъ резко осуждалъ, 
равнымъ образомъ онъ осуждалъ и безхарактерность Кар
бона, который изъ сторонника Гракховъ сделался адвока- 
томъ Опимш. Авторъ этотъ близко знакомъ съ руководя
щими личностями своего времени, и отношеше его къ Грак- 
хамъ вовсе не враждебно. Политичесюе взгляды его род
ственны политическимъ взглядамъ Сцишона Эмил1ана.

Авторомъ этого труда, по мнешю Корнемана, былъ Гай 
Фаншй, изъ Анналъ котораго Цицеронъ заимствовалъ свои 
сведенш  относительно Гракховъ (Ср. Tusc. IV, 17,40; Acad, 
prior II, 5, 15; Brutus 87, 299; De orat. II, 67, 270; Brutus, 21, 
81), и на котораго Плутархъ ссылается въ 4 главе бюграфш 
Тибер1я Гракха. Что Плутархъ имъ пользовался и въ бюгра
фш Гая Гракха, по мнешю Корнемана, явствуетъ изъ того, что 
Плутархъ въ этой бюграфш слишкомъ выдвигаетъ Фаншя 
на первый планъ. Такъ, напр., въ 8 главе бюграфш Гая Гракха, 
где разсказывается, что Гай сопровождалъ Фаншя на Марсово 
поле, поддерживая его кандидатуру на должность консула, 
поражаетъ подробность разсказа и заключительная фраза: 
TOUTO pOTUjV TjV£yX£ T(p ФхУ'ЛШ |JlE'(&ArjV. --- Въ 12 главе бюгра
фш Гая Гракха Плутархъ разсказываетъ, что когда въ Римъ 
въ болыпомъ количестве прибывалъ народъ, чтобы участво-

ю*
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вать или присутствовать при подаче голосовъ относительно 
законопроекта, предоставлявшаго граждансшя права лати- 
намъ И  союзникамъ, £ тс е i а е v y) роиХт] tõv  u u a xo v  O a vv io v  е х - 

JjaXelv to 'jc  aX X o u ; tiXŷ v T to p -a ito v  a T ia v x a ? , а нисколько ниже на- 
зываетъ этотъ законъ â fryjc; и аХХохохо?. Корнеманъ обра
щаешь внимаше и на тотъ фактъ, что Плутархъ все время 
говоритъ только про Ф антя, вовсе не упоминая другого 
консула, между гЬмъ какъ А птанъ  въ соответствующемъ 
М^СТе (App., Bell. civ. I, 23) ГОВОриТЪ lipo той; utzÜtouq !). Изъ 
этого Корнеманъ выводить заключете, что первоисточникомъ 
Плутарха для этого места былъ Фаннш, который, притомъ 
хотелъ дать понять, что и самъ онъ не одобрялъ эдикта, 
изданнаго имъ подъ давлешомъ сената.

Гипотеза Корнемана, однако, покоится на весьм а шат- 
комъ основаши.

I. Вовсе не вероятно, что все латинсгае авторы, 
писавшие о Гракхахъ, восходятъ къ одному и тому же 
первоисточнику. Такъ, напр., у Лшня, не смотря на 
враждебную Гракхамъ тенденцпо, мы встречаемъ извиняю
щее Гая Гракха указате на то, что передъ катастрофой 
Гая Гракха слуга 0пим1я АнтуллШ провоцировалъ демокра- 
товъ. Это, какъ справедливо уже заметилъ Эдуардъ 
Мейеръ, служитъ доказательствомъ, что ЛивШ имелъ подъ 
руками источникъ, симпатш котораго были на стороне 
Гракховъ, такъ какъ Ливш едва ли сообщилъ бы столь не
удобный для олигарховъ фактъ, если бы онъ не находился 
въ его источнике. — То же самое нужно сказать и относи
тельно строгаго приговора, который произносить надъ Опи- 
м1емъ по поводу крутыхъ меръ, которыя последшй принялъ 
противъ демократовъ, тагае историки аристократическаго ла
геря, какъ Орозш (ЛивШ) и Веллей Патеркулъ. Напротивъ 
СаллюстШ могъ почерпнуть извесйе, что судьи, осуждая 
OniiMin на ocHOBaHin lex Manilia, поступили слишкомъ же
стоко, только изъ аристократическаго источника, а во вся- 
комъ случае не изъ того демократическая, который побу-

1) Корнеманъ забываетъ, что другой консулъ 122 года, Гней До- 
мицш Ахенобарбъ, находился не въ Рим*, а въ Галлш, гд*  онъ воевалъ 
лротивъ аллоброговъ. Ср. Liv. epit. 61; Orosius V, 13 и 14.
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дилъ Лив1я осудить 0пим1я за чрезмерное использован] е 
победы1).

И. То, что у Плутарха въ бюграфш Гая Гракха разсказы- 
вается про Фаншя, вовсе не есть комплиментъ по адресу 
последняго, и Фаншй едва ли имелъ причину особенно рас
пространяться объ этомъ. Тамъ разсказывается, что Фаншй 
былъ избранъ въ консулы только благодаря поддержке Гая 
Гракха, но будучи консуломъ отпалъ отъ него и даже из- 
далъ направленный противъ него „необыкновенный“ (ar^r;;) 
и „странный“ (аллбхотос) эдиктъ. Если обратить внимаше 
на тотъ фактъ, что осуждеше, которое заключается въ этихъ 
словахъ, весьма сильно, и что консулъ во всякомъ случае 
былъ ответственъ за свой эдиктъ, даже если онъ издалъ 
его съ одобрешя сената, то скорее следуетъ считать авто- 
ромъ этой традищи всякаго иного, чемъ Ф анш я2).

Плутархъ въ бюграф1яхъ Гракховъ называетъ целый 
рядъ авторовъ и параллельно сообщаетъ несколько м н еш й 3), 
и нетъ основашя не верить ему, что онъ, работая надъ 
бюграф1ями Гракховъ, действительно, имелъ передъ собою 
несколько источниковъ; очень возможно, что онъ иногда 
заглядывалъ также въ труды Фаншя, Корнел1я Непота и 
Цицерона. Определить, однако, кто, именно, былъ авторомъ 
его главнаго источника, до с ихъ поръ не удалось. Но несом
ненно, что среди первоисточниковъ Плутарха были труды 
не одного только демократическаго, но и аристократическаго 
лагеря. Возможно также, что некоторые изъ нихъ были 
объединены въ одинъ трудъ не много времени спустя по
сле эпохи Гракховъ.

XY. Апшанъ.
Апшанъ посвятилъ исторш Гракховъ главы 9—26 пер

вой книги „Междоусобныхъ войнъ“. Пользовался онъ, по 
своему обыкновешю, вероятно, только однимъ источникомъ,

1) Ср. статью Фр. Кауэра въ Berl. philologische W ochenschrift за  
1905 годъ, стр. 599 сл^д.

2) Ср. Fr. Cauer, Berl. philol. Wochenschr. за 1905 г., стр. 599 сл1>д.
3) Ср. Ti. Gracchus, с. 8,з и 4 ; C. Gracchus, с. 13д н 2.
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но на сей разъ превосходнымъ, и съумелъ выделить изъ 
него самое существенное, такъ что для исторш этой эпохи 
главы А птана являются самымъ ценнымъ изъ вс^хъ дошед- 
шихъ до насъ источниковъ.

Значеше первоисточника, къ которому восходятъ главы 
Anniaiia о Гракхахъ, въ последнее время особенно энергично 
подчеркнулъ Эдуардъ Мейеръ1), находя, между прочимъ, 
что политически горизонтъ у автора этого труда былъ не
сравненно шире, ч'Ьмъ у поздн'Ьйшихъ анналистовъ или у 
Цицерона и Jlimin. Последше интересуются почти исклю
чительно Римомъ и совершенно упускаютъ изъ виду, что 
римское государство есть политическая организацш всей 
Италш, тогда какъ историкъ, къ которому восходитъ Апшанъ, 
смотритъ на собьтя, именно, съ общеиталШской точки зре~ 
шя и хочетъ показать, какъ произошло то, что италШское 
крестьянство, завоевавъ м1ръ, потеряло домъ и дворъ, и что 
великодушныя попытки Гракховъ помочь имъ только увели
чили зло.

Эдуардъ Мейеръ убежденъ, что этотъ историкъ былъ 
римлянинъ, а не грекъ, и что онъ жилъ вскоре после 
Гракховъ, такъ какъ иначе ему едва ли было возможно такъ 
верно понять и такъ метко очертить основные политичесгае 
вопросы того времени.

Эдуардъ Мейеръ, однако, не думаетъ, что Апшанъ поль
зовался этимъ первоисточникомъ непосредственно, но пола- 
гаетъ, что онъ ознакомился съ нимъ чрезъ посредство исто
рика, писавшаго не раньше времени А вгуста2). Въ послед- 
немъ онъ склонеиъ видеть Азишя Поллюна3). Противъ

1) Ср. Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen, стр. 13.
2) Къ этому заключенно Эд. Мейеръ приходитъ, обращая особое 

внимаше на экономно „Исторш междоусобныхъ войнъ“ Апшана. Со
б ь т я  отъ 133 до 70 года до Р. Хр. у А п т а н а  изложены въ одной книг*, 
а собьтям ъ отъ 63 до 35 года посвящено ихъ четыре; между т*мъ какъ у  
Лив1я собьтям ъ первой эпохи отведено столько же м*ста, сколько со
бь тя м ъ  последней. Такое различное отношеше историка къ двумъ вы- 
шеобозначеннымь эпохамъ естественн*е всего объясняется т*мъ, что 
авторъ, которымъ пользовался Апшанъ, составляя свой трудъ при Ав
густ* или н*сколько позже, исторпо ближайшей къ нему по времени 
эпохи излагалъ бол*е подробно, ч*мъ исторпо предш ествую щ ая времени.

3) Въ этомъ Эд. Мейеръ, повидимому, ош ибается: Азишй Поллюнъ 
началъ свою исторно только съ 60 г. до Р. Хр. (Horat. carm. II, 1). Едва
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мнешя Эдуарда Мейера, что истор1я Гракховъ у AnniaHa 
восходитъ къ труду, авторъ котораго, какъ политикъ и какъ 
историкъ, стоялъ несравненно выше Лив1я и современныхъ 
ему историковъ, категорически высказался Э. Ш варцъ1), 
который, напротивъ, думаетъ, что iicTopin Гракховъ въ томъ 
виде, какъ мы ее находимъ у Апшана почти всецело со
чинена историкомъ времени первыхъ императоровъ, въ ко- 
торомъ риторическая, всеми средствами бьющая на эффектъ 
исторюграф1я достигла наибольшей высоты. Шварцъ не 
отрицаетъ, что этотъ историкъ по своимъ даровашямъ, дей 
ствительно, могъ стать великимъ историкомъ, но полагаетъ, 
что полное владеьие технической стороной риторики и 
заразительный примеръ совершенно погруженной въ рито
рику анналистики последняго века республики соблазнили 
его сочинить остроумный романъ вместо глубокаго истори- 
ческаго труда2).

Итакъ, если верить Шварцу, то истор1я Гракховъ въ 
изложены Anniana имеетъ еще менее значешя для историка, 
чемъ Плутарховы бюграфш Гракховъ; последтя  Шварцъ, 
правда, также называетъ сенсацюннымъ романомъ, но онъ, 
по крайней мере, допускаешь, что приведенные Плутархомъ 
фрагменты речей Tnõepin восходятъ къ подлиннымъ речамъ 
последняго, между темъ какъ резюме речей Тибер1я у Ап- 
шана онъ. повидимому, считаетъ вымысломъ; по крайне!! 
м ере то, что въ этомъ резюме говорится о планахъ Тибер1я 
Гракха, по его мненш всецело принадлежишь историку- 
ритору времени первыхъ императоровъ, который припи- 
салъ трибуну-революцюнеру мысли, принадлежавшая вовсе

ли можно предполагать, что истор1я его имела столь длинное введете, 
что Апшанъ, несмотря на то, что онъ спльно сокращалъ, могъ почерп
нуть изъ этого вв едетя  книгу слишкомъ своей „Исторш междоусобныхъ 
войнъ“.

1) Göttingische gelehrte Anzeigen за 1896 годъ, стр. 792—811.
2) Gött. gel. Anz. за 1896 г., стр. 807. Der Mann hatte das Zeug zu 

einem sehr grossen Historiker, wenn ihn nicht seine souveräne Beherrschung 
der Erzählungstechnik und das vergiftende Beispiel der rhetorisch verkom
menen Annalistik des letzten Jahrhunderts der Republik verführt hätten, 
statt eines tiefen Geschichtsbuches einen scharfsinnigen Roman zu com- 
ponieren.
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не ему, а второму основателю римскаго государства — 
императору Августу1).

Шварцъ решительно отказывается верить, что ТиберШ, 
выступая съ своими реформами, имелъ въ виду усилеше 
военнаго могущества Италш, какъ разсказываетъ А пш анъ; 
по мнешю Шварца ТиберШ Гракхъ съ самаго начала своей 
политической деятельности былъ сощалъ-револющонеромъ, и 
нетъ примеровъ въ исторш, чтобы сощалъ-револющонеръ 
открыто заявлялъ, что конечная цель его реформъ есть 
усилеше военнаго могущества государства2).

Шварцъ считаетъ совершенно невероятнымъ, что 
ТиберШ, который былъ однимъ изъ главныхъ винов- 
никовъ договора съ нумантШцами, и отецъ котораго былъ 
решительнымъ иротивникомъ завоевательной политики рим- 
лянъ въ Испаши, смотрелъ на господство надъ м1ромъ, 
какъ на конечную цель своихъ реформъ3).

Ко мнешю Шварца примыкаетъ и Виламовицъ-Меллен- 
дорфъ4), наиротивъ оно вызвало энергичный протестъ со 
стороны Роберта Пельмана, выраженный въ его статье „Zur 
Geschichte der Gracchenzeit“ (München 1908) 5).

Пельманъ указываетъ на тотъ фактъ, что содержаше 
многочисленныхъ и длинныхъ6) речей Tnöepifl Гракха Ап-

1) Gött. gel. Anz. за 1896 г., стр. 803. Ich leugne garnicht, (lass die 
Gedanken, welche der Gewährsmann Appians Ti. Gracchus unterschiebt, 
eminent politische und echt römische sind, aber ich behaupte, dass sie nicht 
dem revolutionären Tribunen, sondern dem Neugründer des Reichs, dem 
Kaiser Augustus gehören.

2) Gött. gel. Anz. за 1896 г., стр. 802. Ich w ill nicht davon reden, 
dass es jeder historischen Analogie ins Gesicht schlägt, dass ein sozialer 
Revolutionär das m ilitärische Interesse zum eingestandenen Endzweck seiner 
Politik macht.

3) Cp. Gött. gel. Anz., стр. 803.
4) Cp. Griechisches Lesebuch II, стр. 75. Auffällig ist es, dass Appian 

dem Demagogen eine so starke Betonung der militärischen Gefahr, die mit 
der Entvölkerung verbunden war, in den Mund le g t ; man hat daraus wohl 
mit Recht geschlossen, dass seine Quelle erfüllt war von Gedanken der 
augusteischen Zeit, wo diese Gefahr sehr handgreiflich drohte.

5) Separat-Abdruck aus den Sitzungsberichten der philos-philol. und 
der histor. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. der AYissenschaften 1907, Heft III.

6) Cp. App., Bell civ. I, 11 evaxdcarjg 5s ifjC, xstp ozov ias  tzoaX x  jišv aXXoc
Ttposlrcev sTiaycoyd v.al цосхра. . . . .
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т а н ъ  сократилъ до немногихъ строкъ, и что при этомъ про
цессе сокращешя необходимо должно было затеряться много 
важнаго и характернаго матер1ала, что и подтверждается при 
сравненш резюме А птана съ фрагментами, сохраненными 
Плутархомъ; такъ, наир., въ резюме А птана нЬтъ почти и 
намека на то громадное противореч1е между политическимъ 
и сощальнымъ положешемъ гражданъ, которое, какъ мы 
узнаемъ изъ фрагмента речи Тибер1я у Плутархах), Тибер1й 
раскрывалъ такъ безпощадно. И это не удивительно. Лич
ная жизнь отдельнаго гражданина, которой въ разсчитан- 
ныхъ на массу р^чахъ Tiiõepin было отведено много места, 
AnniaHa интересовала меньше, ч'Ьмъ Плутарха. Одною изъ 
главныхъ целей А птана было показать, какимъ образомъ 
Римъ сделался м1ровою державой, и съ этой точки зреш я 
онъ сдЪлалъ свои эксцерпты. — Но усилеше военнаго могу
щества Италш и по А птану вовсе не было конечною целью 
хат* i?ox^v реформъ Тибер1я Гракха, такъ какъ подняпе 
благосостояшя (5i6pihoa'.s) обЪдн'Ьвшаго свободнаго сельскаго 
населешя И талш 2) и создаше многочисленнаго въ эконо- 
мическомъ отношенш независимаго крестьянства было и 
само по себе целью, несмотря на то, что оно содействовало 
достижешю и целаго ряда другихъ целей. Въ Bell. civ. I, 
11 Апшанъ приводить целый рядъ мотивовъ и целей аграр
ной реформы Тибер1я, выходящихъ изъ рамокъ спещально 
военныхъ интересовъ: Тибер1й заступается за интересы сво- 
бодныхъ рабочихъ изъ гражданъ, которымъ трудно конку
рировать со все увеличивающимся числомъ рабовъ, онъ за
ботится объ увеличены числа преданныхъ государству гра
жданъ и указываетъ на то, что обедневшее населеше смо- 
тритъ на существующ1й аграрный строй, какъ на сощальную 
несправедливость.

Что же касается отмеченнаго Шварцемъ противореч1я 
между фрагментомъ речи Тибер1я у Плутарха3), и резюме 
речей Тибер1я у А п т а н а 4), то Пельманъ5) справедливо

1) Plut., Ti. Gracchus, с. 9.
2) App., Bell. civ. I, 9.
3) Ti. Gracch., с. 9.
4) Bell. civ. I, 9.
5) Pöhlmann, Zur Geschichte der Gracchen, стр. 453 сл’Ьд.
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указываетъ на то обстоятельство, что это противореч1е только 
кажущееся, такъ какъ подъ воинами, которые сражаются и 
умираютъ за Италш, о которыхъ говорится у Плутарха, 
конечно, можно понимать и италиковъ; а въ конце. Плутар- 
хова фрагмента ораторъ принужденъ былъ говорить о рим- 
скихъ гражданахъ, если хогЬлъ закончить фразу эффект
ною антитезою, что владельцы Mipa въ то же время являются 
и бездомными пролетар1ями. Въ другихъ, не дошедшихъ до 
насъ, частяхъ речи общеиталШская точка зреш я могла быть 
больше подчеркнута.

По мнешю Пельмана нетъ достаточнаго основашя 
считать Тибер1я Гракха сощалъ-революцюнеромъ, но если 
бы онъ и былъ таковымъ, то этимъ вовсе еще не исключена 
возможность, что одною изъ целей его было и усилеше 
военнаго могущества государства; примеромъ чего можетъ 
служить спартанскш царь Клеоменъ. Последшй, действи
тельно, былъ радикальнымъ сощалъ-революцюнеромъ и на 
деле совершилъ все то, къ чему, по уверешю плутократовъ, 
стремился ТиберШ Гракхъ: онъ экспропршровалъ и разде- 
лилъ снова частную земельную собственность (yr^ avaSaajxo?) 
и совершилъ полный переворотъ государственнаго и обще- 
ственнаго строя, темъ не менее Плутархъ и относительно его 
заявляетъ, что одною изъ главныхъ причинъ, побудившихъ 
Клеомена къ этому шагу было падеше военнаго могущества 
Спарты и исчезновеше воинскаго духа въ его обедневшемъ 
населении новый разделъ земли долженъ былъ послужить 
экономической базой для реорганизацш арм ш х). —

Еще менее основашя имеютъ указашя Шварца на то, 
что отецъ Тиберья былъ противникомъ завоевательной поли
тики римлянъ въ Италш, и что самъ ТиберШ содействовалъ 
заключенш известнаго договора съ нумантшцами. Ведь 
Гракхи, какъ справедливо замечаетъ Пельманъ, вовсе не 
считали себя продолжателями политики своего отца, а когда 
въ войне съ нуманййцами дело шло о бытш или небытш 
целой римской армш, то и самый горяч!й сторонникъ им- 
пер1алистической политики могъ заключить договоръ подоб
ный тому, который заключилъ Тиберй! Гракхъ2).

1) Ср. Pöhlmann, Zur Geschichte der Gracchen, стр. 455 сл-Ьд.
2) Cp. Pöhlmann, Zur Gesch. d. Gracchen, стр. 492.
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Въ виду изложеннаго гипотезу Шварца, что истор1я 
Гракховъ у Апшана есть историческШ романъ, сочиненный 
въ эпоху первыхъ императоровъ, нужно считать неудав- 
шеюся. Вопросъ объ источникахъ Апшана тЬмъ не менее 
и теперь еще нельзя считать окончательно решеннымъ. 
МнЪше Эд. Мейера, что историческШ трудъ, которымъ не
посредственно пользовался Апшанъ, былъ составленъ во 
время первыхъ императоровъ, весьма правдоподобно, неве
роятно, однако, что авторомъ его былъ Азишй Поллюнъ, 
такъ какъ последшй началъ свою исторш только съ 60 
года до Р. Х р .4), и трудно предполагать, что въ введенш 
къ его труду HCTopin тридцатыхъ и двадцатыхъ годовъ вто
рого в^ка до Р. Хр. была изложена столь подробно, какъ 
мы ее находимъ у Апшана. Несмотря на возражешя Ш варца2), 
возможность предположешя, что авторомъ этого труда былъ 
Страбонъ, мне вовсе еще не кажется исключенной 3). Веро
ятно также, что источникъ Апшана восходилъ не къ 
одному только первоисточнику, но къ несколькимъ.

Въ некоторыхъ местахъ изложеше Апшана имеетъ 
сходство съ Посидошемъ4). Такъ какъ есть основаше ду-

1) Ср. стр. 150, примеч. 3.
2) Ср. статью Шварца „Appianus“ въ Pauly-W issowa, Real-Encycl. 

III полутомъ, стр. 235.
3) Ср. Otto, Strab. 'Iaxcp. ÕTCoiivTjii. frg. въ Leipz. Stud. XI Sppl.
4) Это особенно видно, какъ заметилъ уже Климке (Die ältesten  

Quellen zur Geschichte der Gracchen, стр. 12) при сравненш App., Bell, 
civ. I, 24 и 25 съ Did. XXXIY и XXXV frgm. 28a ; cp. Excerpta de insidiis
(ed. de Boor), стр. 207.

A p p i a n. 
b §£ Грахх^ъ 6 <E>ouXßt.os, 

In e t x a i  xoöSs ššstcitcxov, [ i E | j n j v ö a t v  
ё о i x  6 x s  с; žcfjsöcifrai xy;v ßouArjv ефаа- 
xov rrspt x ö v  Ai»xwv.

oi xe 9-раабха xo: x öv  Svjiaoxföv 
aüxGi; auvsM jißavov, i y x e - P ^ a  cpspovxsg 
dg xõ KaTXLXMÄ'.ov, o5 Tispi xfjg d u o ix ia g  
žxxXTiccäastv šj-lsaAov.

rjSy; Sš xoö Srj|jio'j aovsiXeyjišvo!) 
x a i  <I>oyXßioy x ’. т:вр1 xouxwv d p x o |iiv o ’J 
X systv, õ r p c i lx x o s  ä v s ß .a i v e v  š q x õ  
K a iu x c o A to v  5 л з  x ö v  auv-S-ejjišvajv  

S o p o c p o p o 6 |a e v o g .

D i о d о r.
(r p d x x cg ) UQcpa upoaSoxiocv атсо- 

uiuxcüv e i  g X ü x x a v  x i v ä x a i j x a -  
v l c o S t j  O L d ' O - s a i v  š  v г i t t J t x s  . .  . .

Soo TcapsxeAsOaaxo  rcaaiv buõ xaig  
xr(ßevvai^ cpdpeiv štcpvj x a l  aovaxoAoo&oõv- 
xa$ аихф xõv voüv rcpoaexeiv Ttapay- 
YsAAofjivoig.

’0;u|iiot> 5s ßo’jXsuo[j.8voi) £ig xo 
KgctisxcoAiov n e p i xoõ  aDjicpäpovxoc;, ö p -  
l i T j a s v  š x s t a e  p, s  x d x ö v  x a ^ e x -  
X tt) v.
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мать, что ПосидонШ пользовался Рутшпемъ Руфомъ1), то 
возможно, что именно РутилШ Руфъ и былъ авторомъ перво
источника, къ которому отчасти восходятъ какъ ПосидонШ, 
такъ и Апшанъ.

t

XVI. Kacciii Дшнъ.
Послйднимъ по времени изъ древнихъ историковъ, 

им’Ьющихъ O TH onieH ie къ исторш Гракховъ, является КассШ 
Дюнъ. Въ первой четверти III века по Р. Хр. онъ напи- 
салъ свою сРсо[хя1'ху; ioTopLa, 24 и 25 книги которой были по
священы главнымъ образомъ исторш Гракховъ. Къ сожале- 
нш, какъ разъ изъ этихъ книгъ до насъ дошло весьма мало 
фрагментовъ; ими мы всецело обязаны эксцерпторамъ Кон
стантина Багрянороднаго2).

Какъ Граки, такъ и вожди противныхъ имъ парий по 
Kacciio Дюну, руководились въ своихъ действ1яхъ чисто 
эгоистическими мотивами, избирая тотъ путь, идя которымъ 
они скорее всего надеялись найти удовлетвореше своему 
честолюбш, и нисколько не спрашивая, соответствуем ли 
ихъ образъ дМств1я интересамъ государства или нЪтъ. Что 
въ политик^ награды воздаются вовсе не по заслугамъ, 
ТиберШ понялъ впервые тогда, когда заключенный при его 
сод'Ьйствш НумантШскШ договоръ не получилъ утверждешя 
сената, и когда ему, вместо ожидаемыхъ почестей, угрожала 
опасность быть выданнымъ врагамъ. Тогда онъ и примкнулъ 
къ народной иартш, такъ какъ желая во что бы то ни стало

iv o x ^ ° ,j|JL£VOS ^  VKÕ xoö aovsi5õxос,
&£ i n i  aXXcm oxoiq  ßoL)Xs'j|j.aat xr;v jišv 
ctivooov xrjg šxxÄrjaiag dcTtex/avsv, eg  8 s  
xYjv a x o ä v  TtapsXO-cbv St eßdc ö i i ^s v ,  

šcpsSpsüwv xolc, saojisvoig.
x a i  aõxõv ö’ixcüg e^ovxa 9-opüßoo 

xaxiSw v бтцхохт]; ävr/p ’AvxuXXoj iv  x^ 
axooi. 0"jwv, i | i ß a X ö ) v x Y j v  ^ s t  p a  ,
£  I  X S  X' .  T C U f l - O j J I S V O g  Г/ U T C O T X X S U -

« V  7j a H w s  š s x 6 v X о у  о v ’!> тс - 
a  x  9- £ i £ , 7} £ i о 'j c p s i a a a f r o c i  z  yj £ 

я  a  x p i 8 о g.
1 ) Ср. стр. 124.
2) Cp, Cassius Dio I, стр. 327—330 по пзданш  Boissevain’a.

C.UJVUJV U C  VOLU 1/CwA

vov x a t TcXvjS-os xffiv dpiaxcov f/O-poLajiivov 
a r c s x t b p y j a s v  s iq xvjv ö u  i a со x o u  

v £ (b a x o ä v  d§y]|j.ovöv x a i  uotvyjXa-
XG’J|J,£V<3$.

oöxü) 5’aüxoö rcapoiaxpYjxõxos, K6tv- 
xöz, x ij  auvyjS-Eiav sxtDv n p õ -  aõxõv u p о a - 
Š T C s a s  x o i g  y õ v a a i v  a ü x o u  S £ 6-  
[ j - s v o g  |i yj 5 £ v ß t a  : о v 77 ä  v rj x  e - 
a x o v  T t p a ^ a i  и а х а  x ^ g  n a x p i -  

5 0 c.
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сделаться первымъ человекомъ въ Риме, онъ надеялся до 
стигнуть этой цели скорее при помощи народной массы, 
чемъ при помощи сената1).

Можетъ быть, несколько преувеличивая, Kacciii Дюнъ 
разсказываетъ, что борьба между Тибер1емъ Гракхомъ и 
Маркомъ 0ктав1емъ приняла Taide размеры, что столица 
Италш скорее была похожа на военный лагерь, чем ъ на 
городъ, — суды перестали действовать, контракты не за
ключались и т. п.2).

Законъ (по Kacciro — законы), облегчающш участь 
простыхъ солдатъ, какъ и законъ, посредствомъ котораго 
судъ былъ отнятъ у сенаторовъ и переданъ всадникамъ, 
Кассш Дюнъ, въ противоположность другимъ источникамъ, 
приписываешь Tn6epiro 3).

Съ целью сделаться народнымъ трибуномъ и на сле
дующей годъ, ТиберШ, по словамъ Кассш Дюна, не скупился 
на обещашя. Второй трибунатъ, впрочемъ, былъ необходимъ 
Тиберш Гракху для личной безопасности: онъ хорошо 
зналъ, что немедленно после сложешя должности его враги 
постараются погубить его. Поэтому, добиваясь трибуната 
вторично, Тиберш часто надевалъ траурное платье и въ 
сопровождены матери и детей просилъ народъ оказывать 
ему поддержку4).

Подобно Л и вш 5) и Веллею Патеркулу6), Kaccift Дюнъ 
склоненъ верить, что Сципюнъ Эмил1анъ былъ тайно 
убитъ; онъ считаетъ, однако, необходимьгмъ сообщить, что 
после смерти последняго о немъ скорбели и его политиче- 
сюе противники, такъ какъ несмотря на то, что онъ былъ 
весьма честолюбивъ и неудобенъ имъ, они не могли не при
знать его деятельности полезной государству7).

О Гае Гракхе Kaccifl Дюнъ судитъ весьма строго. Если 
Тибер1я, благороднаго по природе, только честолюб1е заста

1) Ср. Cassius Dio 1, стр. 327 изд. Boissevain’a.
2) Ср. Cassius Dio I, стр. 328 изд. Boissevain’a.
3) Ср. Cassius Dio I, стр. 328.
4) Ср. Cassius Dio I, стр. 328.
5) Perioch. 59 и Oros. V, 10.
6) Yell. Paterc. II, 4.
7) Cp. Cassius Dio I, стр. 328 слЪд.
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вило сойти съ пути добродетели, то Гай вслгЬдств!е его без- 
покойнаго характера охотно совершалъ дурныя деяшя, при- 
чемъ его необыкновенное красиоргЬч1е увеличило его само- 
мпЬше и смелость при осуществлено! дурныхъ замысловъ1).

Власть, которую Гай Гракхъ захватилъ въ свои руки, 
была столь велика, что ему, наконецъ, стали завидовать его 
собственные сторонники. Когда противъ Гая Гракха стали 
действовать его же средствами, онъ палъ2).

У KacciH Дюна мы находимъ некоторый подробности 
относительно Гая Гракха, какъ оратора; Kaccitt Дюнъ повто- 
ряетъ также известный намъ изъ Цицерона разсказъ про 
флейтиста, который долженъ былъ сдерживать его звуками 
флейты, когда онъ, произнося речь, увлекался3).

Относительно источниковъ К а т я  Дюна особаго внима- 
т я  заслуживаетъ работа Шварца, помещенная въ Pauly-Wis- 
sowa, Real-Encycl.4). Шварцъ приводить весьма вЬсюе доводы 
въ пользу М1Й >ш я, что для первыхъ шести вековъ Рима 
истор1я Касшя независима отъ Лив1я и восходитъ главнымъ 
образомъ къ младшимъ аиналистамъ, а что сохранивпияся 
книги Kaccin Дюна, посвященныя последнему времени рес
публики, несомненно, находятся подъ вл!яшемъ Лив]я. 
Определить же источники книгъ XXII—XXXV, къ которымъ 
(XXIV и XXV) относятся и интересу юице насъ фрагменты, 
Шварцъ отказывается вследств1е недостаточности матер1ала.

Эд. Мейеръ5) считаетъ вероятнымъ, что Kaccifl Дюнъ 
въ той части своего труда, которая посвящена Гракхамъ, 
восходитъ къ тому же первоисточнику, что и Лив1й. Въ 
дошедшихъ до насъ фрагментахъ Kaccin Дюна, однако, 
более бросается въ глаза ихъ разноглас1е съ Лив1емъ, 
чемъ сходство. Такъ, напр., по Л и в ш 6) соглаис между 
сенатомъ и всадниками продолжалось до трибуната Гая 
Гракха и было нарушено старашями последняго увели
чить число сенаторовъ до 900, путемъ добавлешя къ уже

1) Ср. Cassius Dio I, стр. 330.
2) Ср. Cassius Dio I, стр. 330.
3) Ср. Cassius Dio I, стр. 330.
4) III томъ, стр. 1684 сл'Ьд.
5) Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen, стр. 21.
6) Perioch. 60.
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существовавшимъ 300 сенаторамъ еще 600 изъ сосиовЬг 
всадниковъ, тогда какъ по Kacciro Дюну это coraacie должно 
было разстроиться уже въ годъ трибуната Тибер1я, такъ 
какъ по его словамъ уже последшй отнялъ судъ у сена- 
торовъ и передалъ его всадникамъ.

Но такъ какъ ЛивШ въ части своего труда, посвящен
ной Гракхамъ, едва ли восходитъ къ одному только перво
источнику, то, конечно, не исключена возможность, что тотъ 
или другой изъ иервоисточниковъ Литая въ то же время 
былъ и однимъ изъ первоисточниковъ Касшя Дюна.

XVII. Заключеше.
Эд. Мейеръ1) убЬжденъ, что наши главнейнпе источ

ники для исторш Гракховъ восходятъ къ тремъ первоисточ- 
никамъ: Дюдоръ къ Посидонш ; А птанъ  и отчасти Плутархъ 
къ автору, разсматривавшему собьтя съ общеиталйюкой 
точки зреш я; главная же часть Плутарха, ЛивШ и, если не 
считать небольшихъ отклонешй въ деталяхъ, также Веллей 
Патеркулъ, авторъ труда „De viris illustribus“, а, по всей веро
ятности, и Касс1й Дюнъ — къ историку стороннику Гракховъ; 
причемъ ЛивШ, Веллей, авторъ труда „De viris illustribus“ и 
Кассш Дюнъ заменили демократическую тенденщю перво
источника аристократической. Только авторъ риторики „ad 
Herennium“, Цицеронъ и Саллюстш остаются въ стороне. — 
Корнеманъ, какъ мы уже видели, идетъ еще дальше и воз
водить къ третьему изъ названныхъ источниковъ всехъ 
вообще латинскихъ авторовъ, писавшихъ о Гракхахъ, а отно
сительно Плутарха полагаетъ, что онъ пользовался этимъ, по 
его мненш, сравнительно объективнымъ2), трудомъ въ обра
ботке историка времени первыхъ императоровъ, стоявшаго 
всецело на стороне Гракховъ8).

1) Ed. Meyer, Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen, стр. 21.
2) E. Kornemann, Zur Geschichte der Gracchenzeit. Klio, I Beiheft, 

стр. 19 и 20.
3) Противъ мнЪшя Корнемана высказался Фр. Кауэръ въ Berliner

philologische W ochenschrift за 1905 г., стр. 599 сл'Ьд.; ко мнЪшю Корне
мана въ общемъ примыкаетъ Drzezga въ диссертацш (Бреславской)
„Die römische Bundesgenossenpolitik von den Gracchen bis zum Ausbruch
des Bundesgenossenkrieges“ (Neustadt 1907), стр. 8 и 9.
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Что гипотеза Корнемана не им^етъ прочнаго основашя, 
было изложено уже въ главе, посвященной Плутарху, но 
мне кажется, что и гипотеза Эд. Мейера требуетъ некото- 
раго ограничешя. Разноглайя между относящимися къ 
iicTopiii Гракховъ эксцерптами изъ Лгш я и Касйя Дюна и 
соответствующими главами Веллея Патеркула и труда „De 
viris illustribus“ столь существенны, что едва ли возможно 
эти труды, поскольку они касаются исторш Гракховъ, воз
водить къ одному и тому же первоисточнику. Такъ, напр., 
по Веллею Патеркулу:) трупъ Гая Гракха былъ брошенъ 
въ Тибръ2), а по Л и вш !5) былъ отправленъ въ Мизенъ 
къ его матери"). По Веллею5) Помпонш пожертвовалъ 
собою у pons sublicius съ целью задержать враговъ, пресле- 
довавшихъ Гая; авторъ труда „De viris illustribus“ 6) припп- 
сываетъ этотъ подвигъ Леторш, сообщая въ то же время, 
что Помпотй погибъ около porta Trigemina. По Ливш  7) 
соглайе между сенатомъ и всадниками продолжалось до 
трибуната Гая Гракха и было нарушено старашями послед
няго увеличить число сенаторовъ, тогда какъ по Kacciro8) 
Дюну соглайе между сенатомъ и всадниками разстроилось 
уже въ годъ трибуната Tirõepin Гракха.

Разноглайя подобнаго рода, на мой взглядъ, служатъ яв- 
нымъ доказательствомъ, что извесздя, сообщаемый въ тру- 
дахъ латинскихъ авторовъ, восходятъ не къ одному только, 
но къ несколышмъ первоисточникамъ, среди которыхъ, ко
нечно, могли быть и обшде всемъ имъ. Нужно иметь въ 
виду и то обстоятельство, что отнюдь не необходимо, чтобы 
все то, что въ нихъ разсказывается одинаково, восходило къ 
одному и тому же первоисточнику, такъ какъ едва ли можно

1) Veil. Paterc. II, 6 ,7.
2) Въ этомъ Веллей Патеркулъ сходится съ Плутархомъ; ср. Plut.

С. Gracchus, с. 17.
3) Oros. V, 12.8 и 9.
4) Нужно думать, что верйя, которую мы находимъ у  Ливш, вос- 

ходитъ къ аристократической традицш, выставляющей противниковъ 
Гракховъ, по возможности, въ хорошемъ светЪ.

5) Veli. Paterc. II, 6,6.
6) De viris illustribus, 65,5.
7) Perioch. 60.
8) Ср. стр. 158 сл^д.
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тянутый мозгъ сильно придавливается здесь къ черепной 
крышке. При такихъ услов1яхъ кровообращеше въ капил- 
лярахъ прекращается, наступаетъ анемия сЬраго вещества 
мозга, что и обусловливаем  безсознательное состояше, при 
продолжающемся и далее повышенномъ внутричерепномъ 
давлены  начинаютъ сначала раздражаться, потомъ угне
таться, а после совершенно парализуются и друие мозговые 
центры. Сердцеб1е1ие сначала замедляется и прекращается 
вследств1е раздражеш я центровъ блуждающихъ нервовъ, а 
затемъ, когда наступить параличъ последнихъ, сокращешя 
сердца вновь возобновляются на некоторое время. Такое 
возобновлеше сердечной деятельности является въ теченш 
8—10 минутъ после повеш еш я, какъ это показываютъ опыты 
на животныхъ. Hofmann, присутствовавши! при казни черезъ 
повешеше, также отмечаетъ, что сердцеб!еше у казненнаго 
можно было еще заметить черезъ 10 минутъ после нало- 
жеш я петли.

Опыты Стадницкаго вполне подтверждаюсь мои выводы, 
тоже самое можно заключить и изъ  опытовъ Орлеанскаго, 
сделанныхъ въ лабораторы Проф. Бехтерева. На основаны 
всехъ  этихъ опытовъ нужно даже придти къ тому заключе- 
нш , что не только при повеш ены , а и при всякой асфик- 
тической смерти замечается довольно сильное повышеше 
давлешя въ черепной полости, которое остается некоторое 
время и после того, какъ наступило пониж ете давлеш я въ 
артер1яхъ.

Но при повеш ены  внутричерепное д ав л ете  особенно 
велико бываетъ отъ того, что чрезвычайно сильно раздра
жаются n. laryngei sup. et inferior, что обусловливаетъ уси
ленный выдохъ, тоже самое замечается и при подавлены, 
гд е  также бываетъ раздражеш е этихъ нервовъ.

Въ последнее время Lochte, разобравъ данныя патолого- 
анатомичесгая, встречаюшдяся при смерти отъ п о в еш етя , 
приходишь къ заключенш, что во многихъ случаяхъ при 
этомъ дыхательная трубка не вполне бываетъ сжата, а поэтому 
уже о сжаты кровеносныхъ сосудовъ шеи говорить нельзя.

Такимъ образомъ ум еньш етем ъ оттока крови и увели- 
чешемъ внутричерепного давлеш я можно объяснить быстроту 
наступлетя безсознательнаго состояшя и смерти; что каса
ется анэмы мозга, то она возможна здесь разве  только въ
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томъ смысла, что происходить сдавлеше капиллярныхъ сосу- 
довъ и кровь, такимъ образомъ, не идетъ на питаше мозга. 
Следовательно объяснен!е мое сводится къ тому-же, какое 
было предложено еще въ ХУШ -мъ ст.: безсознательное со- 
стояше при иовеш енш  обусловливается сильнымъ прили- 
вомъ и застоемъ крови въ черепе.

Теперь я перейду къ описашю патолого-анатомическихъ 
изм1энетй при смерти отъ повеш еш я.

При наружномъ осмотре труповъ повЪшенныхъ зам еча
ются т1э-же изменеш я, что и при другого рода асф икйяхъ, 
только трупныя пятна здесь располагаются вн и зу : на ногахъ 
и на нижнихъ частяхъ ягодицъ; въ томъ же случай, когда 
трупъ былъ снятъ скоро — минутъ черезъ 5 после смерти — 
трупныя пятна располагаются на тЬхъ-же мЬстахъ какъ и 
при всякаго рода другой смерти. Главное измгЬнеше при 
п о в^ ш ети  естественно должно быть на ш ее; на кож е здесь 
замечается следъ  давлешя петли, такъ называемая стран- 
гуляц ю н н а я  борозда.

Для повеш еш я употребляются самые разнообразные 
предметы, но ихъ можно разделить на д ве  категорш: твер
дые и мяггае, въ зависимости отъ чего и видъ странгуля- 
цюнной борозды бываетъ различный.

Въ томъ случае, когда для повеш еш я употребляются 
твердые предметы, напр, бичевка, проволока и т. п., — петля 
глубоко внедряется въ ткани, благодаря чему кожа сдавли
вается и соответственно петле делается сухой, плотной, 
кроме того шероховатая поверхность веревки, сколзя по 
ш ее, можетъ сдернуть поверхностные слои кожи, производя 
ссадины, черезъ которыя легко испаряется тканевая жидкость, 
эти два момента способствуютъ тому, что черезъ некоторое 
время кожа соответственно борозде делается твердой, плот
ной, какъ бы пергаментной и прюбретаетъ желтовато
бурый цветъ.

Если-же оруддемъ для повеш еш я служатъ м ягие пред
меты — полотенце, галстухъ, свернутая простыня и т. п.,— 
то сильнаго сдавлешя кожи и ссадинъ не происходить, а 
следовательно не происходить и испарешя тканевой ж ид
кости, борозда уже не будетъ иметь пергаментнаго вида. 
Она будетъ только обозначаться слегка, въ виде синеватой 
полосы.
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Надо заметить еще, что борозда будетъ т^м ъ тверже 
и плотнее, ч ем ъ  дольше виселъ  трупъ въ петле, ч ем ъ  
дольше сжималась кожа; поэтому, если повесивпийся даже 
на твердой петле былъ скоро освобожденъ отъ нея, петля 
у  него все же будетъ мало плотна, мало выражена.

На борозду нужно всегда обращать серьезное внимаше 
и изслЪдоваше ея производить тщательно. Очень важно 
ум еть отличать прижизненную борозду отъ посмертной, такъ- 
какъ возможны случаи, когда убиваютъ человека, а потомъ 
уже трупъ в^шаютъ съ целью симуляцш  самоубШства.

Нейдингъ указалъ, что въ прижизненной борозде часто 
находятъ кровоизл1яшя, въ посмертной-же ихъ не бываетъ. 
ДЪлый рядъ русскихъ изследователей—Петровъ, Капацинсшй, 
Ивановсюй, Оболонсшй и др.— своими изследоваш ями вполне 
подтвердили находку Нейдинга, тогда какъ немецю е изсле- 
дователи и особенно Breme отрицали этотъ признакъ Ней
динга и говорили, что хотя кровоизл1яшя въ прижизненной 
борозде и наблюдаются, но очень редко, и могутъ обра
зоваться также и въ посмертной борозде, особенно, если 
последняя проходитъ черезъ трупныя пятна. После Breme 
изследоваш й въ немецкой литературе по данному вопросу 
было немного и вообще надо сказать, что въ иностранной 
литературе этотъ вопросъ мало разработанъ. Въ последнее 
время вопросомъ объ отличительныхъ иризнакахъ приж из
ненной борозды занимался Боккар1усъ. Въ его статье сде
лана сводка мненш: относительно отличш прижизненной 
и посмертной борозды; выводы его, по моему м ненш , 
наиболее соответствую т действительности, а потому я 
считаю необходимымъ остановиться’ на нихъ. Несомнен
ными признаками прижизненной борозды при повеш еш и Бок- 
кар1усъ считаетъ активную гиперемш  въ ней и кровоизл1яшя. 
Гиперем1я резче всего выражается на краевыхъ валикахъ кожи 
при одиночной петле и на промеж уточныхъ— при двойной, а 
иногда и на дне борозды. Кровенаполнеше замечается при 
этомъ какъ въ поверхностныхъ сосудахъ кожи, въ сосочковомъ 
слое, такъ и въ более глубокихъ. Экстравазаты не пред- 
ставляютъ собою постояннаго прижизненна™  явлеш я въ 
борозде и отсутств1е ихъ не можетъ служить указаш емъ на 
то, что борозда произошла не при ж изни (но все же, при
бавлю отъ себя, ташя кровоизл1яшя находятся въ  боль-

16*
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ш инстве прижизнепныхъ бороздъ). Присутств1е кровоизлш- 
нШ уже говоритъ за прижизненпость борозды, но если-бы 
явилось с о м н е т е : не могли-ли явиться эти экстравазаты 
и после смерти, — то это со м н ете  легко устранимо; отлшпе 
кровоизлгятя прижизненнаго заключается въ томъ, что оно 
не им^етъ резкихъ границъ, но большая часть крови распо
лагается вблизи места изл1яшя ея и отъ этой главной массы 
на нЪкоторомъ разстоянш при микроскопическомъ изследова- 
нш замечается распространеше отдгЬльныхъ кровяныхъ ша- 
риковъ по тканевымь щелямъ. Въ посмертныхъ экстраваза- 
тахъ все  эти признаки отсутствуютъ, гиперемш борозды тоже 
не бываетъ, вены же въ глубине иногда содержать кровь.

Макроскопическое и зсл ед овате  борозды нроизводятъ 
следующимъ образомъ: сантиметра на два отступя съ боку 
отъ борозды проводятъ кожный разрезъ  по ходу ея, съ той 
и другой стороны; затем ъ вм есте съ частью подкожной 
клетчатки отсепаровываютъ кожу, очищаютъ отъ жировой 
ткани и разсматриваютъ кожу на светъ. При такихъ усло- 
в1яхъ легко заметить, насколько сильно кровенаполнеше 
сосудовъ вырезанной борозды и существуютъ-ли точечныя 
кровоизл1яшя. Однако и при такомъ изследованш  мельчай
шая кровоизл1яшя легко просмотреть, а потому въ сомни- 
тельныхъ случаяхъ следуетъ всегда произвести микроско
пическое и зсл ед овате  кожи, соответственно прохожденш 
борозды и около ея.

При осмотре борозды и петли следуетъ обратить вни
маше и на узелъ последней, такъ какъ это даетъ часто 
возможность судить о профессш завязавш аго узелъ; дело 
въ томъ что при разныхъ професс1яхъ употребляется и раз
личное завязы вате  узловъ, такъ известны узлы матроскШ, 
артилершсшй и т. д., и человекъ известной профессш, при- 
выгашй употреблять всегда одинъ и тотъ же способъ при 
этомъ, конечно, употребитъ его и вне услов1й своего дела, 
ведь  привычка — вторая натура. О пределете профессш 
лица очень важно въ иныхъ случаяхъ, какъ напр., при 
опознованш труповъ неизвестныхъ, при повешен1и— убШстве.

При внутреннемъ осмотре органовъ шеи замечаются 
иногда и друия и зм ен е т я , характерныя для смерти отъ 
повеш еш я; эти изменен1я также стоятъ въ зависимости отъ 
давлешя петли на ткань.
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Соответственно ходу петли можно заметить иногда 
кровоизлшнш въ толщ е мышцъ, или надрывы самой мы
шечной ткани, особенно наиболее выдающейся мышцы — 
sterno-cleido-mastoidei. Надрывы последней, а такъ-же и 
кровоизл1яшя, хотя и встречаются, но нужно сказать, до 
вольно редко. Lesser виделъ  ихъ изъ 50 случаевъ только 
въ 10; друие наблюдатели и того реж е и мне, наир., въ  
Ю рьеве на 54 вскрытШ труповъ повесивш ихся не прихо
дилось наблюдать ихъ ни разу, а въ Ш еве на 30—32 вск р ь тя х ъ  
я виделъ  ихъ только 2 раза: въ 1-мъ случае надрывъ т .  ster- 
nocleido-mastoidei, а во 2-мъ кровоизл1яше въ толщу этой 
мышцы. Кровоизл1яшя эти наблюдаются только при повеш е- 
нш на узкой петле, глубоко вырезывающейся въ  ткани шеи.

Кроме поврежденШ мышцъ замечается иногда пере- 
ломъ щитовиднаго хряща и рожковъ подъязычной кости. 
Переломъ последней находится въ зависимости отъ того, что 
щитовидный хрящ ъ соединяется съ рожками подъязычной 
кости посредствомъ связки tyreo-hyoideum, которая подъ дав- 
л е т е м ъ  петли будетъ растягиваться и оттягивать рожки кости 
вверхъ отъ п р и кр еп л етя  ихъ къ хрящу, вследств1е чего 
первые иногда и надламываются. Можетъ быть и другой 
механизмъ перелома рожковъ, а иногда й самого тела  подъ
язычной кости (что наблюдается крайне редко): петля можетъ 
придавить кость къ позвоночнику, и последняя разгибается и 
ломается. Такой механизмъ перелома наблюдается только при 
широкой твердой петле, давящ ей прямо на подъязычную кость, 
что, напр., бываетъ при повеш енш  на ремне. Strassmann 
изъ 120 вскрьш й повесивш ихся виделъ  79 переломовъ подъ
язычной кости, я  же долженъ сказать на основанш своей 
статистики, что такого большого количества не в и д е л ъ ; мною 
изъ 54 случаевъ п о в е ш е тя  зам еченъ переломъ только въ 8; 
это и понятно, такъ-какъ м не приходилось видеть больше т а т е  
случаи п о в еш етя , когда петля затягивалась тяжестью 
только отдельной части тела, по преимуществу головы.

Кроме разломовъ подъязычной кости замечаются иногда 
переломы щитовиднаго хряща. Лишя перелома редко рас
полагается при этомъ поперечно, а чаще всего продольно по 
щитовидному хрящу сверху внизъ. Вообще эти переломы 
встречаются довольно редко и образуются только тогда, 
когда петля проходитъ по самому щитовидному хрящу.
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Изъ изменеш й на ш ее следуетъ еще отметить крово- 
изл1яшя въ заглоточной области и надрывъ на внутренней 
оболочке сонныхъ артерш и ея ветвей. Эти надрывы идутъ 
въ поиеречномъ направленш и располагаются или въ м есте  
разветвлеш я артерш на art. carotis externa et interna, или ниже 
сант. на 8— 10, а иногда и въ carotis externa. Впервые это зам е
чено было Am ussat, почему признакъ и названъ былъ по его 
имени — признакомъ Am ussat. Надо помнить, что тай е  над
рывы могутъ произойти отъ неосторояшости при вскрытш, 
но тогда не будетъ въ нихъ кровоизл1яшя. Для изследоваш я 
сосудъ (apTepifo) надо вырезать на довольно болыномъ протя
жении: сант. на 5—6 ниже бифуркацш и на 3—4 выше ея.

Надрывы артерш Hofmann съ точки зреш я своей тео
рш объяснялъ темъ, что петля сильно надавливаетъ на art. 
carotis, вследств1е чего intim a ея разрывается; место бифур
кацш apTepin, по его мнешю, всегда соответствуетъ верш ине 
рожка щптовиднаго хряща, петля-же ложится между щитовид- 
нымъ хрящемъ и подъязычной костью, т. е. какъ разъ почти 
соответствуетъ месту бифуркацш. Но одно то, что разрывы 
являются и ниже, а иногда и выше — въ одной изъ в е т 
вей сонной артерш — говорить противъ теорш H ofm ann’a. 
Я объясняю это иначе. Надо заметить, что разрывы in tim ’bi 
встречаются не всегда, но чаще всего, или даже постоянно, 
вт  томъ случае, когда трупъ виселъ  высоко — и никогда, 
разъ трупъ найденъ въ сидячемъ или полулежачемъ поло- 
женш. Въ томъ случае, когда трупъ виситъ, все мягшя 
части дна полости рта оттягиваются вверхъ, все-ж е осталь- 
ныя части трупа ниже петли тянуть внизъ. Въ тканяхъ 
дна полости рта разветвляю ся ветви  art. carotis ex te r.: 
a. a. thyreoidea, lingualis и laryngea superior; все  оне выхо- 
дять у самаго начала carotis externa. Когда оттягиваются 
мягк1я части рта вверхъ, вм есте съ ними оттягиваются и 
названныя ветви, а главный стволъ сильно тянется вм есте 
съ сердцемъ внизъ; если оттягиваше верхнихъ частей прои- 
зойдетъ быстро — intim a можетъ лопнуть и по преиму
ществу на м есте, откуда начинаются выше указанныя арте
рш, т. е. у начала ствола art. carotis ext. или близь его, у 
бифуркацш, но могутъ быть и ниже, что действительно 
иногда и наблюдается, особенно, если стенка артерш болез
ненно изменена.
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Опыты, произведенные мною съ целью доказать такое 
происхождеше разрывовъ intim ’bi, были такого рода: я фик- 
сировалъ по возможности крепко главный стволъ сонной 
артерш близь ключицы и, захвативши пинцетомъ мяггая 
части полости рта, быстро отодвигалъ ихъ вверхъ, при чемъ 
почти всегда получалъ разрывы intim ’bi carotis близь начала 
carot. ext.

Въ заглоточной области кровоизлляшя встречаются 
крайне редко, они бываютъ обыкновенно при иереломахъ 
рожковъ подъязычной кости и при повешеши на тонкой 
твердой петле, сильно придавливающей кость или щито
видный хрящъ къ позвоночнику.

Что касается другихъ изменешй, находимыхъ при 
вскрыли, то они мало отличаются отъ техъ, которыя наблю
даются и при другихъ родахъ острой асфиксш.

Кровенаполнеше легкихъ чаще бываетъ среднее или 
несколько больше средняго, резгая гиперемш и анемш встре
чаются редко, особенно последтя. Иногда приходится наблю
дать и частичный отекъ легкаго; Hofmann отрицаетъ возмож
ность подобнаго явлешя на томъ основанш, что при быстро 
протекающемъ задушенш отека не бываетъ. Однако, недавно 
Lochte, разсмотревъ тщательно результаты 80 вскрьтй  по
весившихся, нашелъ въ 23 случаяхъ ясный отекъ той или 
другой части легкихъ. Причину отека и увеличеной ги
перемш легкихъ онъ объясняетъ не полнымъ закрыпемъ 
дыхательной трубки при сжиманш шеи петлей, что вовсе 
не представляетъ редкаго явлешя. Возможность такого не 
полнаго закрытая дыхательной трубки доказывается уже 
темъ, что при смерти отъ повешешя иногда находятъ въ 
бронхахъ следы рвотныхъ массъ, такая аспиращя этихъ 
массъ, конечно, можетъ быть только при свободномъ, хотя 
отчасти, дыхательномъ проходе. О такихъ случаяхъ упоми
наешь Tourdes, Lochte, они отмечены были и при нашихъ 
вскрьтяхъ два раза.

Кровенаполнетя полостей сердца при повешенш въ 
огромномъ большинстве случаевъ бываетъ такое, какъ обы
кновенно наблюдается при острыхъ асфикс1яхъ: значитель
ное заполнеше жидкой кровью правой полости сердца и 
малое содержаше крови или даже пустота лево й ; при чемъ 
свертки также отсутствуютъ. Крайне редко приходится видеть
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неболыше красные свертки, а еще реж е — белые. Я выше 
уже говорилъ, что изслЪдоваши последняго времени показали 
отсутств1е какихъ бы ни было свертковъ въ крови при острой 
асфиксш, но они могутъ образоваться при затянувшейся ас
фиксш. Известно также, что въ зависимости отъ особыхъ бо- 
лезненны хъ состоянш свертываемость крови можетъ значи
тельно повыситься, такъ, это наблюдается при различныхъ вос- 
палительныхъ заболеваш яхъ. инфекщяхъ, у стариковъ съ 
ослабленной сердечной деятельностью и при артерюсклерозе. 
Если повеш еш е, или другой видъ острой асфиксш, прои- 
зойдетъ при наличности одного, изъ указанныхъ болезнен- 
ныхъ состояшй, то свертки въ крови (особенно въ сердце) 
могутъ быть найдены, а если къ тому же асф икйя затянется 
отъ не полпаго закрытая дыхательной трубки, то будутъ 
найдены и белые свертки, хотя и въ неболыпомъ количе
стве. Недавно мне пришлось вскрывать трупъ повесив- 
шагося мужчины, 57 летъ, съ значительно выраженнымъ 
атероматозомъ сосудовъ и склерозомъ клапановъ сердца, 
страдавшаго къ тому же фагеденическимъ шанкромъ. При 
вскрытш найдено бы ло: ясное отечное состоите леваго  
легкаго и свертки въ правой полости сердца, Д рупе описан
ные случаи острой асфиксш, въ которыхъ найдены были 
свертки въ сердце, тоже относились къ людямъ или ста- 
рымъ или больнымъ. Въ случае Хундадзе свертки тоже были 
найдены въ сердце повесивш агося болезненнаго старика. 
Повидимому тоже, наблюдалъ и Wachholtz.

Изъ осталыгыхъ явлегпй находимыхъ при вскрытш 
надо отметить, редко встречаю щ ееся неболышя крове- 
и зл1ятя на наружной поверхности сердца и легкихъ (пятна 
Tardieu), а также точечный кровеизл1ян1я въ ж елудке и въ 
нижнемъ отделе тонкой кишки. Эти кровеизл1яшя проис- 
ходятъ, вероятно, въ зависимости отъ разстройствъ вазомо
торной нервной системы, являющихся при действш  на нее 
асфиктической крови.

Органы брюшной полости, печень, почки, нередко пред
ставляются более полнокровны, чем ъ  обыкновенно они бы- 
ваютъ; но можетъ быть сильно выражена венозная гиперем1я 
только на нижи ихъ частяхъ тонкой кишки, если трупъ виселъ  
въ петле продолжительное время. Уже поэтому это последнее 
явлеш е следуетъ считать какъ посмертное, происходящее
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отъ трупнаго натека крови къ ниже лежащ имъ ч астям ъ ; 
это — трупные гипостазы.

Кровенаполнеше мозга и его оболочекъ не представляется 
всегда одинаковымъ, но все же чащ е наблюдаются застой- 
ныя гиперемш этихъ частей и нередко отечное состояше 
ихъ. Иногда на твердой оболочке замечаются точечный 
кровеизл1яшя, более значительныя кровеизл1ятя происхо- 
дятъ въ мозгу, ушахъ.

Теперь остается сказать о томъ, когда чаще всего на
блюдается повЪ ш ете? Къ повешешю чаще всего прибе- 
гаютъ самоубШцы. Brouardel говорить, что во Францш 
45%  самоубШствъ производится посредствомъ повеш еш я; 
по даннымъ Медицинскаго Совета въ Россш этотъ процентъ 
выраягается цифрой 33—34. Съ целью же убШства такой 
способъ применяется очень редко, чаще пользуются имъ 
для симуляцш убШства. Повесить взрослаго человека 
является делом ъ если не невозможнымъ, то во всякомъ слу
ч ае  довольно труднымъ, а часто удушаютъ человека какимъ 
нибудь другимъ сиособомъ, а потомъ уже вЪшаютъ. Въ 
подобныхъ случаяхъ знаки борьбы, оставленные на тел е , 
могутъ указать истину.

Какъ несчастный случай, смерть черезъ п о веш ете  
то-же наблюдалась. Maschka описываетъ случай, когда ра- 
бочШ желая повесить гирлянду на стену при украшенш 
дома, полезъ по лестнице и уже взялся за петлю, пред
назначенную для гирлянды, какъ лестница стала падать; 
въ  это время онъ той рукой, въ  которой находилась петля 
сделалъ непроизвольно такое д ви ж ете, что какъ разъ наделъ 
петлю на шею и повисъ. Пока подставляли лестницу, 
что-бы снять его, онъ уже былъ мертвъ.

Другой случай былъ съ однимъ мальчикомъ, который, 
ж елая узнать, идетъ-лп отецъ, побежалъ съ лестницы, при 
чемъ поскользнулся, заделъ  бывшимъ у него на ш ее  шар- 
фомъ за крючекъ и повисъ. Безсознательное состояше 
наступило такъ быстро, что онъ не успелъ  даже опереться 
ногами на ступеньку лестницы, до которой могъ-бы свободно 
достать, и умеръ.

Наконецъ, повеш еш е встречается иногда въ детскихъ 
играхъ, когда дети подражаютъ действ1ямъ взрослыхъ. 
Taylor описываетъ, напр., случай, гд е  сыновья мясника,
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видя, какъ отецъ убивши подвешиваешь барана, чтобы 
снять съ него кожу, сделали видъ, что зарезали  свою млад
шую сестру и затемъ повесили ее, но не за ноги, а за шею.

Относительно самоубШства черезъ повеш еш е надо за
метить, что при этомъ иногда употребляются довольно 
своеобразные способы. Такъ напр, одинъ субъектъ сначала 
связалъ себе руки и ноги, а потомъ уже просунулъ голову 
въ петлю. Другой перекпнулъ веревку черезъ шестъ, одинъ 
конецъ ея привязалъ за шею, другой къ ногамъ и передви- 
нулъ веревку такимъ образомъ, что голова и ноги висели  
въ воздухе. Къ какимъ ухищ реш ямъ прибегаю тъ само- 
убШцы при попытке лиш ить себя жизни, можно найти много 
примеровъ въ любомъ учебнике Судебной Медицины, про
сматривая только соответствующее рисунки. (См. также 
рис. 23—25.).

Мне пришлось здесь видеть такой сл учай : у дороги 
подъ деревомъ найдешь былъ стоящимъ со скрещенными 
на груди руками и съ наклоненной головой эстонецъ, летъ  
4 5 ; проежаюпце думали, что онъ молится, однако оказалось 
иначе — онъ связалъ д ве  веточки дерева, вложилъ въ нихъ 
голову и повесился. Этотъ прим еръ много говоритъ про- 
тивъ Teopin Hofm ann’a; въ данномъ случае о какомъ-либо 
сдавлеши сосудовъ не можетъ быть и  р е ч и : ш ея леж ала въ 
деревянной дуге, опираясь на нее только гортанью.

Упомяну еще о случае, гд е  самоубийство чрезъ пове- 
iiieiiie было совершено безъ петли. Мужчина, л етъ  40, стра
давши! раньше меланхол1ей, повесился такъ: онъ опусгплъ 
веревку, служившую для развешиватпя сохнувшаго белья, 
довольно низко, положилъ на нее кусокъ ваты, а на по- 
следную положилъ переднюю верхнюю часть шеи, предва- 
рнтльно легш и на землю брюхомъ.

Скажу еще несколько словъ о техъ  я в л е тя х ъ , кото- 
рыя наблюдаются у своевременно снятыхъ съ петли и воз- 
вращенныхъ къ жизни повесивш ихся. При снятш съ петли 
повесившийся находится всегда въ безсознательномъ состо- 
яши, которое тянется различное время отъ 1/2 часа до часа, 
иногда более, даже до несколькихъ сутокъ. Спустя неко
торое время по снятш  петли и еще до возвращ етя  созна- 
1пя обыкновенно наступаютъ судороги, иногда довольно 
сильныя и продолжительныя (10 мин. — 20 часовъ. Floss.,
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Бутаковъ). Когда, наконецъ, сознаше вернется къ боль
ному, то у него обыкновенно наблюдается проб'Ьлъ въ па
мяти, касаюшдйся того времени, которое непосредственно пред
шествовало пов'Ьшенш, въ случай Бутакова потеря памяти рас
пространялась на два дня до самоубийства, Тагая потери памяти 
я&зывштся ретроактивной алтезгей. Степень амнезш, вероятно, 
находится въ зависимости отъ продолжительности безсозна- 
тельнаго состоятя и п о веш етя . Если повышенный находился 
только короткое время въ петлЫ (3—5 минутъ), амнезш можетъ 
и не наблюдаться (Беллинъ). Всл1эдств1е амнезш повЪсивипйся 
часто совершенно отрицаетъ фактъ самоубШства, не помня его ; 
забывчивость эта мояадтъ им^ть иногда и большое судебно-мед. 
значеше. Иногда вскоре послЫ оживлеш я у такихъ покушав
шихся на самоуб1йство людей появляются психопатичесюя со- 
стояшя машакальнаго типа, большей частью скоро проходяшдя.

Что касается удавлен/я веревкой, то туго затянутая 
вокругъ шеи веревка или даже платокъ могутъ обусловли
вать смерть совершенно случайно. Случаи подобнаго рода 
были. Такъ напр, пьяный, выйдя изъ кабака, слишкомъ 
крепко завязалъ на шеЪ платокъ; пройдя ш аговъ 10 онъ 
упалъ и тотчасъ-же умеръ отъ асфиксш. Это объясняется 
гЬмъ, что асф икйя происходитъ не только при полномъ 
сжатш дыхательной трубки, но и при частичной; Faure 
производилъ рядъ опытовъ надъ животными и зам^тилъ, 
что сдавлеш я гортани до половины просвета уже доста
точно для того, чтобы произошла асфикшя.

У давлете  обыкновенно употребляется съ ц^лью yõiii- 
ства. 0тлич1е повгЬ ш е тя  отъ удавлеш я заключается въ 
располоя^енш веревки на шеЫ; при повЪшенш веревка рас
полагается въ косомъ направлеши и уголъ схояадешя краевъ 
ея открыть внизъ; чаще всего узелъ располагается сбоку 
или сзади и такое расположеше его Hofmann назвалъ ти- 
пичнымъ. При удавленш петля веревки идетъ горизон
тально и угла не образуется, хотя этотъ признакъ не осо
бенно верный, такъ-какъ при удушенш часто тащатъ за 
веревку и уголъ все-таки образуется.

Существуетъ еще рядъ такихъ условШ, когда образу
ется горизонтальная петля и при самопов^шеши, — напр, 
при удавленш въ  леяшчемъ положенш а также при обвязы- 
ваш и веревки нисколько разъ вокругъ шеи (см. рис. 26); судить
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по ней объ удавленш нельзя. Важнее всего следы борьбы и то, 
что петля не всегда кладется на верхней части шеи, какъ 
это наблюдается при повеш енш , а подъ щитовидиымъ хря- 
щемъ, но чаще на иосл'Ьднемъ, который и бываетъ сломанъ, 
особенно при удушенш рукой. Въ послЪднемъ случай бу
детъ отсутствовать и борозда, но могутъ остаться злаки отъ 
ногтей, ссадины кожи какъ на m e t, такъ и на лице. При 
удуш енш  малыхъ детей знаки будутъ на ш ее и на нижней 
челюсти, при чемъ последш е будутъ располагаться такъ, 
что на левой стороне будутъ знаки отъ 4-хъ пальцевъ, а 
на правой отъ одного большого (если убшца правша). У 
взрослыхъ, вследств1е борьбы, или попытокъ высвободить 
шею образуются не четыре ссадины на левой стороне, а 
много и располагаются оне на всемъ пространстве шеи.

Что касается другихъ видовъ странгуляцш, то удавле- 
iiie рукою встречается чаще, какъ попытка къ убшству. 
Въ то время, какъ къ повеш енш  прибегаютъ при само- 
убшстве, къ удавлешю и душешю — при убШстве. 
Удавить себя руками считается невозможнымъ, но л етъ  10 
тому назадъ Binner описалъ случай, когда одна сума
сшедшая залезла  между кроватью и печью, сдавила горло 
руками и, опершись ими о край кровати и печи, такимъ 
образомъ, удавилась. Обыкновенно-же руками удавиться 
невозможно, потому что какъ только настунаетъ безсозна- 
тельное состояше — руки ослабеваютъ и опускаются.

Что касается до патолого-анатомическихъ изменеш й, 
находимыхъ на трупахъ удушенныхъ, то большинство изъ нихъ 
свойственны вообще острой асфиксш, особенности же зам еча
ются иногда на ш ее и л и ц е ; кроме упомянутыхъ уже ссад- 
ненШ кожи въ этихъ местахъ и въ глубокихъ частяхъ 
здесь нередко можно видеть кровеизл!яшя, особенно необ
ходимо обратить внимаше при этомъ на область подъязы ч
ной кости, гд е  близъ сосудистаго пучка и глотки неболь- 
inie кровоподтеки встречаются при этомъ часто. Почти 
постоянно приходится видеть и переломъ подъязчной кости. 
Безсознателыюе состояше при этомъ можетъ наступить 
иногда быстро, иногда же и более медленно, что зависитъ 
отъ более или менее быстраго и сильнаго инсульта области 
гортани и нервовъ, здесь расположенныхъ.

Смерть отъ подавлешя наблюдается большею частно какъ
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несчастный случай ; у взрослыхъ она наблюдается разве только 
у пьяныхъ или у умалиш енныхъ; въ томъ и другомъ случае 
подавление происходить потому, что чувствительность слизи
стой оболочки дыхательныхъ путей у такихъ субъектовъ яв 
ляется пониженной и при попыткахъ проглотить что-н. пищ а 
иногда попадаетъ не въ пищеводъ, а въ гортань, и потомъ гло
тательными и дыхательными движешями проталкивается 
все дальше и дальше. Насколько нечувствительна бываетъ 
слизистая оболочка дыхательнаго горла у пьяныхъ и какъ 
далеко они могутъ продвинуть предметы по дыхатель
ному горлу, можно видеть изъ следующаго прим ера: мо
лодой парень, л етъ  23—24-хъ, пьяный, за завтракомъ пы
тался проглотить кусокъ мяса (какъ оказалось сухожшпе въ 
8 cmt. длины и въ 3 cmt. ш ирины ); п о с л ед тй  попалъ не въ 
пищеводъ, а въ дыхательное горло и прошелъ до голосовой 
щ ели; сильными дыхательными движешями онъ протолк
нуть былъ дальше, такъ что при вскрытая 4 cmt. сухожилгя 
найдено было подъ голосовой щелью и 4 надъ нею. Такъ 
глубоко продвинуть значительный кусокъ мяса черезъ голо
совую щель возможно только при полной анестезш ея, ибо, 
какъ известно, слизистая оболочка здесь является очень 
чувствительной и присутств1е малейш ей крошки вызываетъ 
у нормальнаго человека кашель, чего, однако, у названного 
субъекта не было. Безсознательное состояте и смерть здесь 
наступили очень быстро, что можетъ быть объяснено не 
только прекращешемъ доступа воздуха въ дыхательные пути, 
но и темъ, что произошло сильнейш ее раздраж ете слизистой 
оболочки дыхательнаго горла, богатой нервами, произошло 
раздраж ете n. laryngei superioris et in ferioris; раздраж ете-ж е 
того и другого нерва вызываетъ остановку д ы х атя  въ ф азе  
выдоха. Вообще надо сказать, что при подавленш безсозна
тельное состояше является очень быстро, точно также, какъ 
и при повеш енш , причиной этого является быстрое и зна
чительное повышеше внутри черепного давлешя, что дока
зано опытами моими и Стадницкаго и о чемъ подробно 
сказано въ главе о повеш енш .

П одавлете съ целью самоубШства, хотя очень редко, 
но встречалось. Попытку на такое самоубШство описываетъ, 
напр., Hofmann: молодой человекъ съ целью лиш ить себя 
жизни засунулъ въ ротъ целый пучекъ галстуховъ, однако,
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просунуть ихъ въ  дыхательное горло ему не удалось; 
вместо этого они были проглочены и впослЪдствш вышли 
черезъ задшй проходъ. Другой случай, окончившейся, 
однако, не такъ благополучно, описанъ W ossidlo: н екая 
женщ ина после родовъ пошла на с'Ьновалъ, откуда долго 
не возвращ алась; когда родные нашли ее тамъ, то оказалось, 
что она съ трудомъ дышетъ и не можетъ уже говорить; 
вскоре последовала и смерть. По вскрытш найденъ былъ 
торчаний въ глубине глотки клокъ сена, Но т а т е  случаи 
все же одиночны.

Съ целью убШства подавлете употребляется также 
редко. Изв'Ьстенъ одинъ случай, гд е  ж енщ ине всунули 
въ ротъ пробку и последняя, скорее случайно, какъ разъ по
пала въ дыхательное горло. Случай этотъ более интересенъ въ 
въ  томъ отношенш, что уб1йцы показывали на суде, будто 
покойная откупоривала бутылку и пробка случайно попала 
ей въ горло, пробка-же была найдена въ дыхательномъ 
горле вверхъ сургучемъ что, очевидно, не могло бы быть, 
если бы она прямо изъ бутылки проскользнула въ горло, 
это и  послужило къ обличенш преступниковъ. Часто подавле- 
iiie, однако, употребляютъ при убш стве детей, всовывая имъ 
въ  дыхательное горло кате-н . предметы. Особенно часто встре
чаются таше случаи въ Англш, гд е  съ эгой целью всовываютъ 
въ  глотку младенца кусокъ губки. Нисколько случаевъ 
подобныхъ детоубШствъ пришлось наблюдать и въ Лиф- 
ляндской губернш. Haberda, изследуя т а т е  случаи дгЬто- 
убшства въ ВЫне, приш елъ къ заключенш, что признаками 
такого насил1я у детей являются канавообразныя раны въ 
мягкомъ небе отъ пальцевъ убШцы и ссаднешя на боковыхъ 
частяхъ въ  глубине глотки, произшедгшя, вероятно, отъ 
т р е т я  предметомъ, которымъ производилось подавлеше, но 
т а т я  повреждения являются только при введенш пальцевъ въ 
глотку, или же к. л. твердыхъ предметовъ, при всовыванш 
же мягкихъ предметовъ : губокъ, кусочковъ тряпки и т. д., 
такихъ повреждешй можетъ и не быть.

Здесь следуетъ еще остановиться на задушенш рвот
ными массами, что не редко бываетъ причиной внезапной 
смерти у пьяницъ. Т а т я  массы представляются чаще по
лужидкими, удобоподвижными, но иногда въ нихъ могутъ 
попадаться и крупныя пшцевыя комки, п о сл ед те  попадая
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во входъ въ гортань плотно закрываютъ ее и смерть насту
паетъ быстро, почти моментально, какъ и при подавленш.

Если массы жидки, то они аспирируются по дыхатель
ному горлу въ бронхи и даже алвеолы и смерть тогда насту
паетъ при явлеш яхъ подобныхъ темъ, который наблюдаются 
при утоплеши. Особенно глубоко проникаютъ въ бронхи 
рвотныя массы у пьяницъ, причиной чего, вероятно, я в 
ляется то, что у нихъ, какъ и у наркотизированныхъ, асфикти- 
ческШ процессъ протекаетъ вообще очень медленно (Леонть- 
евъ, Неболюбовъ,) и они мало реагируютъ на те  раздражешя, 
которыя наступаютъ при вхожденш задушающихъ массъ въ 
дыхательные пути. Смерть въ такихъ случаяхъ наступаетъ 
болте медленно  особенно, если рвотныхъ массъ поступило мало 
въ дыхательное горло, а часть ихъ вылилась наружу.

Въ последнемъ случай трупъ представляетъ все  при
знаки, присушде асфиксш и особенности характерные для этого 
видазадуш еш я: обшпе трупныхъ пятенъ, фюлетово-багровое, 
одутловатое лицо, синеватые губы, помарка каломъ задняго 
прохода. При внутреннемъ осмотре замечаются следы 
рвоты во рту и з е в е ;  слизистая оболочка гортани и горла 
инъецирована, покрыта слоемъ мелкой пены и пищевыми 
массами. Л е г т я  не спадаются увеличены въ объеме (какъ 
при утоплеши), бугристы, мягки, весъ  ихъ увеличенъ. Въ 
бронхахъ даже мелкихъ видны пробки изъ пшцевыхъ ве
ществъ, на плевре, на сердце, твердой оболочке—экхимозы.

Смерть отъ утоплешя. Утоплешемъ называется прекра- 
щеше доступа воздуха въ дыхательные пути вследств1е 
внедреш я въ нихъ жидкихъ массъ, чаще всего воды; но 
утоплеше можетъ быть также и отъ внедреш я другихъ м ассъ ; 
детей, напр., часто топятъ въ отхожихъ местахъ. Совер
шенно излишне при этомъ, чтобы погрузилось въ жидкость 
все тело, — достаточно, если отверстая дыхательныхъ путей
— носъ и ротъ — погружены въ жидкость. Такого рода 
утоплешя наблюдаются у пьяныхъ. Утоплеше является од- 
нимъ изъ самыхъ частыхъ видовъ насильственной смерти: 
около 30% всехъ насильственныхъ смертей падаетъ на 
смерть отъ утоплешя.

Относительно механизма смерти отъ утоплешя надо 
сказать, что несомненно смерть здесь происходить отъ ас
фиксш. Однако ходъ асфиксш при этого рода смерти бу-
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детъ нисколько иной, ч ем ъ  при другого рода асфикшяхъ. 
И зслед оватя  B rouardel’a  и Loge указываютъ, что ходъ ас- 
фиктическихъ явлепШ при утопленш следуюпцй: 1-я ф аза, 
которую эти авторы назвали фазой „неож иданности “ и „ст р а ха и, 
продолжается 5— 10 секундъ; въ это время животное сразу за- 
держиваетъ дыхания, а если последнее существуетъ, то наблю
даются только очень коротюе вдохи и выдохи. 2-я  ф аза: подав- 
леность дыхашя продолжается и въ то-же время являются без- 
порядочныя д в и ж е тя ; продолжительность 2-й фазы — 1 мин. 
3-я ф аза: животное начинаетъ делать больппя дыхашя — 
продолжительный вдыхашя и коротшя вы дыхаш я; у него 
замечается расш ирите зрачковъ и, повидимому, сознаше 
нисколько теряется; продолжительность этой фазы, какъ и 
предъдущей — 1 минута. 4-я ф аза:  происходить задержка 
дыхашя съ короткими инспиращями; зрачки сильно расш и
ряются и теряется чувствительность; продолжительность 
это it фазы также 1 мин. 5-я фаза  состоитъ изъ 3—4-хъ не- 
болынихъ поверхностныхъ дыхашй, такъ-называемыхъ „тер
м ин  альны хъ“ и продолжается около 30 секундъ. Такимъ 
образомъ, продолжительность утоплешя у животныхъ очень 
коротка и равняется 4—5 мин. Вода заходитъ въ леггая, 
какъ полагаетъ H ofm ann, только во время терминальныхъ 
дыхательныхъ движенШ, т. е. въ 5-й ф азе  утоплеш я; 
онъ доказывалъ это следующими опытами: прежде ч ем ъ  то
пить животное, онъ подводилъ лигатуру подъ дыхатель
ное горло; оказалось, что вода наблюдалась тамъ только 
тогда, когда лигатура затягивалась непосредственно после 
терминальныхъ дыхашй. Однако опыты H ofm ann’a явля
ются, какъ оказалось, не вполне справедливыми; вода 
главнымъ образомъ заходитъ въ крупные и мелгае бронхи 
и отсутствуетъ въ мельчайш ихъ еще въ 3-ей ф азе  утопле
шя, почему H ofm ann и не находилъ воды въ альвеолахъ. 
Къ появление терминальныхъ дыхашй все легкое уже за
полняется водой. Тагая явлеш я наблюдаются у животныхъ.

0 явлеш яхъ, происходящихъ при утопленш людей, 
можно судить только по разсказамъ спасенныхъ утопавш ихъ; 
надо думать, что и у нихъ явлеш я идутъ въ томъ-же по
рядке и только отдельныя фазы можетъ быть несколько 
продолжительнее. Это вполне понятно, если мы будемъ 
иметь въ виду, что при утопленш человекъ борется съ
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водой, барахтается, — при опытахъ-же надъ животными 
ихъ топятъ и такого сопротивлешя съ ихъ стороны не 
бываетъ.

Кроме такого механизма смерти при утоплеши у че
ловека, невидимому, наблюдается и другой.

Иногда при вскрыли несомненно утонувшихъ субъ- 
ектовъ не находятъ прнзнаковъ смерти отъ утоплешя и вхож- 
дешя воды въ легшя, при этомъ случалось видеть, что трупъ 
какъ бы находился въ томъ положенш, въ какомъ былъ при 
погружеши. Tarde случаи быстраго утоплешя безъ знаковъ 
вхождешя воды объясняли темъ, что при погруженш въ 
воду наступало быстро безеознательное состояше — состо- 
яше подобное шоку п въ такомъ состоя riiu наступала смерть. 
Французские судебные медики, не любяшде слова „ш окъ“ 
и употребляюшде вместо него слово „угнетеш е“, говорятъ, 
что последнее наступаетъ или отъ воздействия психиче- 
скихъ моментовъ при утоплеши — отъ страха, или отъ 
быстраго раздражеш я нервовъ кожи, носа и, можетъ быть, 
верхнихъ частей гортани, чем ъ  у некоторыхъ чувстви- 
тельныхъ субъектовъ можно вызвать сильное рефлекторное 
воздейств!е на центръ дыхашя и остановку его.

Продолжительность утоплешя у людей, судя по пока- 
заш ямъ техъ, кому приходилось наблюдать его и по разска- 
замъ тонувшихъ, — отъ начала утоплешя и до полнаго 
иогружешя въ воду равна 3—5— 10 минутамъ. Вытащен
н а я  изъ воды субъекта, разъ онъ нробылъ въ ней не более 
3—5 мин., известными манппулящями можно еще привести 
въ чувство. Сущность этихъ манипуляцш заключается въ 
томъ, чтобы выгнать изъ дыхательныхъ путей воду, а на 
место воды вогнать въ легшя воздухъ. Надо сказать, что 
въ большинстве случаевъ мояшо возвратить утонувшаго 
къ жизни, если онъ пробылъ въ  воде не долго; по случа
лось, что субъектъ, пробывний въ воде даже 15— 30 минутъ 
оживалъ подъ клЬгшемъ искусственнаго дыхашя. Это наблю
далось у техъ субъектовъ, которые теряли сознан ic отъ 
угнетешя нервной системы; въ этомъ случае искусствен- 
нымъ дыхан1емъ можно вызвать возбуждеше цент])овъ, а, 
следовательно, и .возвратить данпаго субъекта къ жизни. 
Л у ч и т м ъ  способомъ нскуственнаго дыхан!я при ожпвленш 
утопленниковъ, мне кажется, является способъ A nton’a
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Broschka, особенно, если возможно соединить его со спосо- 
бомъ Labord’a. (Оба эти способа хорошо изложены въ ка
лендаре для врачей, изд. Риккера).

Первое, что бросается въ глаза при осмотре труповъ 
утонувшихъ, это бледность кожи, иногда какъ-бы легкая 
розоватость ея (я имею въ виду трупы свеж1е и скоро вы
тащенные изъ воды). Бледность объясняюсь тем ъ, что 
благодаря раздраженш  холодной водой нервовъ кожи, сокра
щаются мельчайппе поверхностные сосуды и кровъ оттекаетъ 
къ внутреиннмъ органамъ.

Ц ветъ трупныхъ пятенъ, если таковыя имеются, бываетъ 
красновато-розоватымъ, но этотъ цветъ, однако, нельзя считать 
характернымъ признакомъ смерти отъ утоплешя; онъ бы- 
ваетъ также, иапримеръ, и у замерзшихъ. Розоватость труп
ныхъ пятень находится въ зависимости отътого, что кисло- 
родъ черезъ увлажненную кожу хорошо проходитъ внутрь 
къ гемоглобину, находящемуся въ поверхностныхъ сосу- 
дахъ, нследств!е чего гемоглобинъ здесь является окислен- 
нымъ. Такое объяснеше даетъ Hofmann. Проф. Кателевсюй 
и его ассистентъ, докторъ Оштель, производивпие опыты 
въ этомъ направлеши, отрицали правильность обяспешя 
Hofm ann’a. Они говорили, что если погрузить трупъ 
животнаго въ воду, лишенную кислорода, то трупныя 
пятна все-таки припимаютъ розовый цветъ; по этому розо
ватую окраску трупныхъ пятенъ они ставили въ зависи
мость отъ изменеш й крови, — но въ чемъ состоять эти из- 
мепеш я приведенные авторы не говорятъ. Объяснеше Hof- 
mana по этому, м не кажется, более понятнымъ.

Д алее 3-н признакъ смерти отъ утоплешя, это гусиная  
кожа, т. е. выступаше на кожи маленькихъ возвышенш 
вследствие раздражешя кожи холодной водой. Этотъ признакъ 
то-же является не характернымъ и встречается при смерти отъ 
другнхъ причинъ, а именно въ техъ  случаяхъ, когда сильно 
раздражается нервная система — или со стороны центровъ, 
или съ периферш; такъ напр., наблюдается, гусиная кожа у 
застрелившихся. Этотъ признакъ имеетъ больше отрицат- 
тельное значеше, т. е. oToyTCTBie его скорее указываетъ, 
что прижизненнаго погружешя тела въ. воду не было, но 
присутст1пе его на кож е еще не доказываетъ, что утоплен]е 
было прижизненное.
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Образоваше гусиной кожи находится въ зависимости 
отъ раздражешя кожи при погруженш тела въ воду, при чемъ 
происходить сокращеше мускуловъ — arrectores pili.

Сл'Ьдующги признакъ — 4-й — это разбухате и лтцертуя 
эпител1я. Этотъ признакъ хотя и былъ известенъ давно, но 
особенное внимаше на него обратилъ Самсонъ-фонъ-Гимель- 
C TiepH b, бывшш здЪшшй профессоръ. Онъ говорить, что явле- 
H ie мацерацш кожи начинается съ кончиковъ ручныхъ паль- 
цевъ въ  те ч е ти  1-го и до 3-хъ часового пребы ватя гЬла въ воде
— кожа пальцевъ прюбретаетъ жемчужнобелый цветъ. Въ те
ч е т е  1—2-хъ дней кожа пальцевъ и ладоней делается сморщен
ной, отчего получается волнообразность, особенно заметная 
на ладоняхъ. Къ 6-му—8-му дню на кистяхъ рукъ и подош- 
вахъ является побелеше и волнообразность, а местами кожа 
даже отделается отъ ния^ележащихъ частей. Къ 10-му 
дню эти признаки являются ясно выраженными и распрос
траняются на кожу верхнихъ частей рукъ; къ концу второй 
недгЬли кожа можетъ быть снята съ руки какъ перчатка. 
Важное значеше этимъ признакамъ Самсонъ придавалъ по
тому, что на основанш ихъ можно определить давность 
пребы ватя трупа въ воде.

Дальнейш им ъ признакомъ смерти отъ утоплешя слу
ж ить птна около носа и рта; пена эта очень мелкая и 
замечается только на свеж ихъ трупахъ, пробывшихъ въ 
воде не более 2-хъ—3-хъ дней.

Вели трупъ утонувшаго найденъ на мелкомъ м есте 
или на дне реки, то не редко подъ ногтями замечается и л ь ; 
это уже указываетъ на прижнзненность утоплешя, такъ какъ 
и ль можетъ попастъ подъ ногти только тогда, когда утоиавшш, 
желая выбраться изъ воды, царапалъ и хватался за землю.

Въ случае, если трупъ находился долгое время въ  воде, 
замечаю тъ еще, что большая часть его или весь онъ покры
вается какъ-бы пушкомъ, состоящимъ изъ водорослей. Пу- 
шокъ этотъ бываетъ сначала белаго цвета, а потомъ перехо
дить въ бурокрасный; иногда трупъ покрывается какъ-бы 
грибками синеватаго или красноватаго цвета.

При внутреинемъ осмотре первое, на что нужно обра
тить внимаше, это— на набухаше слизистой оболочки входа въ 
гортань, вследств1е мацерацш находящагося здесь эп и тетя , 
что наблюдается, однако, и при другого рода смертяхъ.
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При вскрытш глотки замечается присутств1е въ ней и въ 
дыхательныхъ путяхъ очень мелкой пены. Въ прежнее 
время указывали, какъ на характерный признакъ асфиксш 
вообще и особенно утоплешя, на вертикальное стояше 
надгортанника, но такое положеше его наблюдается далеко 
не всегда при задушеши.

Легш я при вскрытаи грудной полости выпираются изъ 
грудной клетки. Прежде это выпираше легкихъ объясняли 
темъ, что они какъ-бы увеличиваются въ объеме, и 
Casper назвалъ это явлеше гипервалюменомъ, Brouardel — 
водной эмфиземой. Увелнчеше это один ставили въ зави
симость отъ распирашя легкаго большимъ количествомъ 
воды, друпе говорили, что не вода, а воздухъ, входящш 
при с-ильныхъ вдыхашяхъ, расипраетъ легкое. Что при 
вскрытш открываютъ въ легкихъ значительный количества 
воды и воздуха, это—фактъ, но что этимъ и обусловливается 
выиираше легкихъ изъ грудной клетки, этого сказать нельзя. 
При вск р ь ти  легкое находясь только эмфизематознымъ, а въ 
бронхахъ большое количество воды. При вскрыт1и грудной 
клетки субъекта, умершаго не отъ утоплен in. замечается, 
что легшя лежатъ ниже грудной стен ки ; это зави
сишь отъ того, что нормальный легш я плотно прнлежатъ къ 
грудной кл етке  и при смерти въ  силу своей эластичности 
спадаются; воздухъ выходишь изъ нихъ черезъ отверстая ды
хательныхъ путей, но вм есте съ этимъ спадается и грудная 
клетка, Если-же легкое не можетъ почему-либо спасться, а 
грудная клетка спадается, то первое, конечно, и выпячивается 
черезъ oTBepcTie вскрытой грудной клетки. Это и бываетъ 
при утопленш и вошь почему: въ легшя внедряется вода; 
она проникаетъ въ нихъ еще въ 3-й ф азе утоплешя, 
когда животное пли человекъ, стремясь вдохнуть по воз
можности больше воздуха, пабнраетъ вместо него воду. 
Столбъ воды, втянутый въ легкое при силыюмъ p acin iip eiiiii 
грудной клетки, съ значительной силой давитъ на воздухъ, 
находящейся въ альвеолахъ и бронхахъ. Альвеолы вслед- 
CTBie этого должны растягиваться и легко могутъ лопнуть; 
воздухъ черезъ разорваную ткань выходишь въ парэнхиму 
легкаго, чем ъ и дана возможность образования острой эмфи
земы. На месшЬ-же вышедшаго воздуха помещается вода, кото
рая остается въ легкихъ и бронхахъ, препятствуя спаденно ихъ.
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Д алее въ легкихъ находятъ значительное количество 
пены. На эту п'Ьну серьезное внимаше первый обратилъ 
въ 61-мъ году ирошлаго столейя КрушевскШ и придавалъ 
этому признаку огромное значеше, (но работы его какъ и 
большинство русскихъ работъ, остались неизвестными за- 
паднымъ ученымъ и потому въ литературе о нихъ нигде 
не упомпнаютъ. КрушевскШ говорить, что присутств1е 
пены, которая, однако, бываетъ въ трупе лиш ь въ 
продолжены! 2—3 дней, — после утоплешя — всегда гово
рить за прижизненное утоплеше. Правда, даже при погру- 
женш трупа въ воду можетъ образоваться въ небольшомъ ко
личестве пена день на 6-й — пена отъ гш еш я, но пузырки ея 
будутъ крупнее и находиться она будетъ только въ круп- 
ныхъ бронхахъ, въ мелкихъ-же и въ альвеолахъ отсутствуете 
По м ненш  этого автора, пена состоитъ изъ воды и слизи, 
посл’Ъдняя-же, повидимому, въ моментъ утоплешя образуется 
въ болыномъ количестве. Оппель также полагаетъ, что при 
вхожденш воды сразу образуется большое количество слизи 
и смесь ея съ водой образуетъ пену. Paltaut, Vibert, а также 
и КрушевскШ обращаютъ внимаше на то, что при утопле- 
iiiii въ воде редко образуются точечныя кровоизл1яшя, 
пятна Tardieu, но образуются широшя пятна подъ плеврой, 
которыя суть не что иное, как’ъ rfe-же кровоизл1яшя. Впро- 
чемъ надо заметить, что при утопленш въ более густыхъ 
жпдкостяхъ, напр, при утопленш детей въ отхожихъ м/fec- 
тахъ, встречаются и точечныя кровоизл1яшя.

При' микроскопическомъ изследоваш и легкихъ утои- 
ленииковъ замечается Haöyxanie, и отслойка эпител1я въ 
алвеолахъ, а также и кровеизл1яш я между ними. Красные 
кровяные шарики въ экстравазатахъ представляются значи
тельно изм ененны ми: иные изъ нихъ распались, друпе обез 
ц веч ен ы ; почему т а т я  кровоизл1ятя представляются какъ бы 
расплывчатыми, что конечно зависитъ отъ действ1я воды 
на ткань легкихъ и на кровь. (Никольскш, Колюмна — 
Гатовскш, ВишневскШ). Въ кровеносныхъ сосудахъ легкихъ 
замечается большое количество белыхъ кровяныхъ ш ариковъ 
(Петровъ), этотъ признакъ можно отметить еще на 2—З-Ш 
день после смерти и онъ, м не кажется, имеетъ практически 
большее значеше, ч ем ъ  разбухаше эпител1я алвеолъ, которое 
можетъ явиться и вследств1е посмертной мацерацш клетокъ.
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Что касается, наконецъ, содержпмаго сердца, то здесь 
замечается жидкая кровь, но бываютъ часто и свертки.

Brouardel считаетъ, что у каждаго утопленника образу
ются свертки въ сердце, но они скоро растворяются. Sarda, 
посвятивппй этому вопросу спещальную работу, приходитъ къ 
заключенш, что въ громадномъ большинстве случаевъ въ 
сердце утопленниковъ находится жидкая кровь и свертки, 
которые, однако, при rm eiiiii на 6—8-й день то-же разж и
жаются. Свертки эти темнаго цвета. W achholz, на осно
ванш своихъ опытовъ приходитъ къ заключенш, что во 
многихъ случаяхъ образоваше свертковъ въ сердце нахо
дится въ зависимости отъ техники вскрытая, повидимому, 
этого взгляда придерживается и ВишневскШ.

Кроме указаннаго изменеш я крови Brouardel и Vibert 
заметили, что она въ правомъ сердце гуще, чем ъ  въ 
левомъ. Къ такому заключенш они приходятъ потому, что 
после высушивашя содержимаго обеихъ полостей сердца 
твердый остатокъ значительно больше въ  правомъ сердце, 
ч ем ъ  въ левомъ, а именно: въ правомъ онъ равняется 
13,15 gr., въ левомъ-же 9,45 gr. Количество красныхъ кро- 
вяныхъ ш ариковъ также значительно больше въ правомъ 
сердце, чем ъ  въ левомъ. Такое воззреш е подтвердилось въ 
последнее время опытами Carrara, Stoenescu, В арш авскаго; 
эти авторы пзследовали кровь обеихъ полостей сердца 
щпоскопически, *) при чемъ оказалось, что кровь праваго 
сердца замерзаетъ при более иизкомъ градусе, ч ем ъ  
кровь леваго. Это объясняется тем ъ, что кровь леваго 
сердца разжижена более. Последующее опыты Таранухина, 
R evenstorfa, Дамонтовича, W achholtz’a и Horozkiewicz’a 
подтвердили эти указаш я, но вм есте указали, что такая 
разница въ замерзанш содержимаго обеихъ полостей сердца 
можетъ быть наблюдаема только на стъжихъ трупахъ, что, 
конечно, въ сильной степени съуживаетъ п р и м ен е т я  этого 
способа изследоваи1я на практике, т. к. въ техъ  случаяхъ, 
гд е  надо определить, было-ли утоплеше прижизненное, или 
же трупъ попалъ въ воду после смерти, и гд е  указанный

*) Методъ этотъ основанъ на томъ, что насыщенные растворы к. л. 
вещества въ водЪ  замерзаютъ при низшемъ градусЬ, чЪмъ мен-Ье насы
щенные, а потому по градусу замерзанш раствора можно судить о сте
пени насыщ етя его.
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способъ могъ бы иметь важное значение, онъ не можетъ 
быть нрнм'Ьненъ, ибо такой вопросъ только и можетъ воз
никнуть относительно труповъ случайно вынутыхъ изъ воды, 
иосл1ь бол^е или менее продолж ительная пребывания въ 
ней. Тоже самое надо сказать и объ определены  удельного 
веса крови въ полостяхъ сердца, которое было нзследовано 
Р1асгес’омъ и Вишневскимъ.

Въ ж елудке утопленника также содержится вода, 
которая попадаетъ сюда при глотательныхъ движеш яхъ, 
являющихся въ 3-й фазе и даже во 2-й. Для того, чтобы 
вода попала въ желудокъ, необходимо, чтобы утопаюпцй 
глоталъ ее вм есте съ воздухомъ, а это и бываетъ, когда 
человекъ прежде чем ъ  пойти ко дну несколько разъ пока
зывается надъ поверхностью воды.

r ip iic y T C T B ie  воды въ ж елудке имеетъ, однако, мало 
значешя, такъ какъ вода можетъ попасть и въ  желудокъ 
трупа, как это показали опыты Оболонскаго и Paltauf при 
гнпены трупа возможно даже затекание воды и въ верхнюю 
часть кишечника. Опыты Fagerlund’a говорятъ отчасти про- 
тивъ последняго указаш я; они показали, что вода можетъ 
затекать и глубже желудка — въ двенадцатиперстную кишку, 
но это бываетъ только при жизни и при исключительиыхъ 
услов1яхъ, какъ напр, при пустомъ ж елудке, медлепномъ 
наступлении смерти при утоплении; услов1емъ для этого я в 
ляется особенно неправильность иннервации pylori, вы
зывающая быстрое раскрьиле его, отчего вода и проникаетъ 
дальше. По моему м ненш  нахождение воды въ duodenum  
такъ-же не составляетъ вполне вернаго признака прижиз- 
неннаго утоплеш я; но если вода находится и въ тощей киш ке, 
то это уже указываетъ на прижизпенность е го ; присутств1е-же 
воды въ ж елудке и въ бронхахъ указываетъ только, что 
трупъ былъ подъ водой.

Кроме воды въ ж елудке и въ бронхахъ могутъ нахо
диться неболышя водяныя животныя и илъ. Но эти веще
ства обыкновенно не заходятъ дальше 5—6-го разветвлеш я 
бронховъ и крайне редко глубже, въ альвеолы. Въ по
следнее время Revenstorf особенно придаешь значеше нахож- 
денш  въ легкихъ утоиленннковъ живыхъ и безжизненныхъ 
частей той среды, гд е  произошло утоплеше, такъ какъ 
равномерное нихъ распределеш е по всему легкому говоритъ
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за то, что они попали туда при дыханш, напротивъ, какгь 
показали опыты при проннканш жидкости въ легтая трупа 
она распределяется тамъ по закономъ тяяеести и различныя 
водяныя поросли находятся при этомъ въ болыпомъ количестве 
то въ одной доли или далее части ея, то въ другой, смотря 
по положетпю, которое было придано трупу; какъ правило 
при этомъ было отмечено, что, въ верхушки легкихъ и края 
ихъ поросли не проникаютъ. На этомъ оспованш авторъ 
считаетъ возможпымъ всегда отличить посмертное прони- 
каше воды въ легшя отъ прижизненного. Въ воде речной 
чаще всего встречались автору обломки листьевъ высшихъ 
растешй, водяныя насекомьтя, или хитиновые остатки ихъ, 
дгатомеи, водоросли и т. д.

Что касается изменешй трупа въ воде, то прежде всего ну
жно сказать, что niieme здесь совершается гораздо медленнее 
и при томъ начинается сверху, съ головы и съ шеи (Martin).

Для того, чтобы определить, какъ долго трупъ пробылъ 
въ воде, надо обращать внимаше на мацерацш эпител1я и 
на пену, которая, какъ уже было указано, существуешь 
только 2—3 дня. Существоваше мацерацш только на рукахъ 
говорить за то, что трупъ пробылъ въ воде отъ 4-хъ до 8 
дней. Если-же мацеращя заметна и на ступняхъ, то трупъ про
былъ въ воде дней 14. Кроме этого трупъ въ во д е  обыкновенно 
водорослями покрывается какъ-бы пуигкомъ; первые островки 
такого пушка появляются день на 8-й; къ 10-му дню коли
чество островковъ увеличивается; къ 12-му достигаетъ зна
чительного развитая, а день на 18-й иушкомъ уже покры
вается все тело, полнаго развитая пуш окъ достигаетъ къ 
26—27-му дню, после чего эти разросташя спадаются и изъ 
нихъ образуется буроватая пленка плесени, а затЬмъ на 
последней день на 8-й снова развиваются островки пушка. 
Водоросль можетъ, конечно, развиваться и на трупе, по
чему этотъ признакъ не моягетъ намъ указывать на при
жизненное утоплеше н о поел’Ьднемъ нужно судить уже по 
другнмъ признакамъ — разж иж енш  крови, эмфиземе и др. 
Вообще нужно заметить, что признаковъ утоплешя много, 
но ни по одному изъ нихъ нельзя сказать положительно: 
было-ли утоплеше прижизненнымъ или посмертныхъ.

Эмфизема, напр., можетъ быть какъ патологическое 
явлеше при жизни, вода моя;етъ зайти и при посмертномъ
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погружены! въ воду и т. д. Поэтому р е ш е т е  вопроса о 
прнжизненности утоплен1я должно зависать отъ совокуп
ности всЪхъ прнзнаковъ. Попытки найти признакъ, харак
терный только для утоплешя, какъ указано выше, не дали 
положителныхъ результатовъ. Упомяну здесь еще объ од- 
номъ такомъ признаке, на который указалъ K ratter. Ис
ходя изъ наблюдешя, что субъектъ при погруженш въ 
воду д^лаетъ болышя двиясешя всем ъ теломъ и по преиму
ществу туловищемъ, авторъ думалъ, что во внутреннихъ 
органахъ могутъ при этомъ появиться кровош ш яш я, ко
торый онъ и нашелъ около аорты въ окружающей ее клет
чатке и въ ветвяхъ art. intercostales. Причину этихъ кро- 
воизл1янш онъ виделъ въ томъ, что при сильныхъ дыха- 
тельныхъ движеш яхъ взаимное отношение оргаповъ грудной 
клетки изменяется и мелше сосуды у начала ихъ разры
ваются и т. об. получаются здесь и кровоизл1яшя. Однако 
оказалось, что т а т я  кровонашяшя, хотя и встречаются 
часто, но далеко не всегда, Наблюдались случаи несомненно 
приж изненная утоплешя, когда кровоизл1яшй, однако, не им е
лось и, наоборотъ, последш я встречаются иногда при дру
гого рода смертяхъ.

При осмотре трупа у то н у вш ая  субъекта, когда ста
раются найти кашя-н. повреждешя, указывающая на 
борьбу, а следовательно, и на наличность преступлешя, 
нужно иметь въ виду, что иногда самое бросаше субъекта 
въ воду уже обусловливаешь повреждешя: во время полета 
субъектъ можетъ удариться о какое-н. преиятств1е, да и 
самый ударъ о воду можетъ обусловить поверхностное кро- 
воизл1яше, пли даже и более серьезное повреж дете. Taylor 
оппс-ываетъ случай, когда субъектъ, бросивнпйся съ моста 
въ воду, тотчасъ-же пошелъ ко дну. Когда его вытащили, 
то оказалось, что у него вывихнуты обе руки въ плечевомъ 
суставе и это произошло только отъ удара объ воду. Иногда, 
не зная глубины, ударяются о дно, отчего происходить вы- 
вихъ позвоиковъ, переломъ ноги, черепа и пр.

Смерть отъ удара молнш. Въ судебно-медицинскомъ 
отношенш смерть отъ удара молнш представляетъ мало 
интереса, потому что она встречается сравнительно редко, 
хотя, правда, каждому судебному врачу приходится видеть 
1— 2 такихъ случая въ годъ. Смерть здесь наступаетъ
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обыкновенно при такихъ услов1яхъ, когда относительно ея 
причины не можетъ быть никакихъ сомненШ, но при этомъ, 
однако, возможны, хотя и рЪдшя исключен 1я. Д ело въ томъ, 
что отъ удара молнш иногда являются наружныя ранешя, 
и если съ такой раной найденъ трупъ человека на поле, 
а обстоятельства, сопровождавипя наступлеше смерти — 
неизвестны, то могутъ возникнуть сомнеш я относительно 
причины смерти, для р е ш е т я  которыхъ необходимо произ
вести изследоваш е трупа, чтобы точно ответить на вопросъ, 
произошла ли смерть отъ удара молнш или отъ какого-либо 
травматическаго воздгЬйствхя. До недавняго времени, да 
еще и теперь наука не можетъ всегда точно распознать смерть 
отъ удара молнш, но все же теперь мы им^емъ указаш я 
на некоторые характерные признаки этой смерти, которые 
были найдены тогда, когда начали экспериментально изсл1з> 
довать посл1здств1я д1зйств1я на человечески! организмъ 
болыпихъ электрическихъ разрядовъ. Понятно, что д М т и е  
такихъ разрядовъ и молнш должно быть очень сходно, по
этому изучая первое, мы уяспимъ себе и второе.

Но замечу, что изследоваш я въ этомъ направленш не 
давно начаты, поэтому и сделано еще не много, такъ что 
только будущему предстоитъ точно описать признаки, ко
торые характеризуюсь смерть отъ электричества.

Въ виду вышеуказаннаго я сначала скажу о действш  па ор
ганизмъ болыпихъ (едииичныхъ) электрическихъ ударовъ, ко
торые всего скорее можно аиалогировать съ действ1емъ молили.

Изследоваш я Prevost’a и Batteli показали, что въ за
висимости отъ силы электрическихъ разрядовъ у животныхъ 
наступаютъ различнаго вида разстойства. 1-й видъ: при срав
нительно слабыхъ токахъ замечается общее сократцеше муску
латуры, которое скоро проходить, а вм есте съ этимъ проходить 
и эффектъ отъ разряда электричества. 2-й видъ: при более 
сильныхъ электрическихъ разрядахъ появляются клоничес- 
шя судороги, моментальная задержка хцафрагмальнаго ды
хаш я; при еще большей силе тока, появляются тоничесия 
судороги и опять таки задержка дыхашя, после чего ж и
вотное не такъ быстро оправляется. Наконецъ, (3) д альней
шее увеличеше силы тока влечетъ общее у гн етете  нервной 
системы, конвульсш не наступаютъ, а сразу появляется по
теря рефлексовъ, абсолютная задержка грудного дыхашя,
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мышцы сохраняютъ еще сократительность; вскры ия живот- 
ныхъ въ этотъ моментъ показываюсь, что сердечныя ушки 
останавливаются. При самыхъ сильныхъ ударахъ (4) проис
ходитъ полная остановка дыхашя, остановка сердца, потеря 
чувствительности и сократимости мускулатуры.

При удар1> молши въ человека электрическШ разрядъ 
иногда не весь проходитъ черезъ организмъ, а только часть 
его, отчего могутъ замечаться то те, то д руп я  явлеш я изъ 
указанныхъ подраздЪлешй. Чаще приходится, однако, видеть, 
что после удара молши появляется общее угнетеше, остановка 
дыхашя и сердца, но оказывается, что иногда и при такой 
остановка молено вызвать соответствующими мерами воз- 
вращеше этихъ функщй.

Что касается до изследован1я труповъ субъектовъ, по- 
гибшихъ отъ удара молнш, то тутъ Судебная Медицина не 
можетъ, какъ сказано выше, отметить характерныхъ призна- 
ковъ. Некоторые, впрочемъ, указываюсь на быстрое на- 
ступлеше трупнаго окоченеш я; такое явлеш е намъ станетъ 
понятнымъ, если мы вспомнимъ, подъ какимъ вл1яшемъ 
наступаетъ быстрое окоченеше. Оно, какъ известно, нахо
дится въ связи съ быстры мъ повреждешемъ верхнихъ частей 
спинного мозга и особенно продолговатаго, а электричество, 
действуя особенно на нервную систему, несомнено д е й 
ствуешь и на продолговатый мозгъ.

При смерти отъ удара молнш находясь, далее, въ раз- 
личныхъ местахъ тела ожоги, особенно въ техъ  местахъ, гд е  
молшя соприкасалась съ сЬломъ, гд е  входила и выходила. 
Эти ожоги бываютъ то сплошные, то въ виде полосъ, то древо
видно разветвленные, почему некоторые и считали, что полосы 
эти находятся въ зависимости отъ расположешя венъ и нервовъ. 
Однако такой взглядъ не всегда оправдывается. Въ прежнее 
время, да и теперь въ некоторыхъ учебникахъ можно встретить 
указаш я, что иногда молшя делаетъ на т е л е  рисунки какихъ-л. 
предметовъ и какъ доказательство приводили такой случай : 
молшя ударила въ дерево, на которомъ было птичье гнездо, 
а засЬмъ въ тело человека и на последнемъ, будто-бы, най- 
денъ былъ рисунокъ означеннаго дерева съ птичьимъ гнез- 
домъ. Фантаз1я, конечно, молеетъ найти въ подобныхъ слу- 
чаяхъ любые рисунки въ каждомъ трупномъ пятне.

Кроме ожоговъ при смерти отъ молши встречаются
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иногда поранешя въ виде колотыхъ ранъ и въ виде отры- 
вовъ отд'Ьльныхъ членовъ съ значителными кровоизл1я- 
шями. Наружный осмотръ такнхъ труповъ иногда прямо 
ставитъ въ тупикъ судебнаго врача и наводитъ его на 
мысль о ввозможности y õ iiicT B a . Нужно поэтому иметь 
въ виду, что кожныя поранешя, производимый молшей, 
обыкновенно въ большинстве случаевъ и ограничиваются 
только кожей, не касаясь важ нейш ихъ органовъ; этими по- 
ранешями во всякомъ случае не можетъ быть вызвана 
смерть; на оспованш этой единичности повреждешй, незна
чительности ихъ, а также и всехъ обстоятельствъ смерти и 
ставится д1агпозъ смерти отъ удара молнш. Кроме того 
следуетъ осмотреть тщательно поверхность мозга и б о л ы те  
нервные стволы, такъ какъ здесь нередко можно будетъ 
найти пеболышя кровоизл]яшя.

Указываютъ еще на то, что трупъ убитаго мол шей 
быстро гшетъ, но едва-лн быстрое гш еш е зависитъ здесь 
отъ рода смерти; нужно иметь въ виду, что быстрота n i i 
eni я зависитъ отъ влшшя различныхъ внеш нихъ условш
— тепла, влаги и т. д.; смерть отъ удара молнш бываетъ 
въ летнее знойное время, а дождь, всегда сопутствующих 
грозе, делаетъ трупъ влажнымъ; подъ вл1яшемъ этихъ 
факторовъ быстро развивается n i i e n i e .

Теперь переходпмъ къ изложенпо признаковъ смерти 
отъ болынихъ электрическихъ разрядовъ, производимых!-» 
тем и токами, которые употребляются для целей  промыш
ленности въ технике. Но прежде ч ем ъ  указать, каше здесь 
являются признаки, я скажу несколько словъ относительно 
условш, при которыхъ получается подобнаго рода смерть. 
Современный дпнамомашнны работаютъ индуктивпымъ то- 
комъ съ громаднымъ количествомъ переменъ. , Чтобы судить 
о действш  такого тока намъ необходимо принять во внима
ше не только силу тока, электризующую силу, но и число 
переменъ въ секунду, емкость проводника и такъ называе
мую характеристику тока (d’Arsonval), последняя-же нахо
дится въ зависимости отъ рода и устройства м аш ины; одне 
изъ нихъ датотъ болышя, резш я перемены тока, друпя-ж е 
более мягьйя, а въ зависимости отъ этого стоить характеръ 
и резкость раздражешя, вы зы ваем ая у животнаго. Пра
вильные токи резкихъ переменъ не даютъ и большая р е з 
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Прежде считали, что только сила тока играетъ роль въ дей- 
cTB in его на организмъ, однако d ’Arson rai указалъ, что боль
шое значение здесь имеетъ ii число переменъ.

Если число переменъ незначительно, то животное при 
небольшой силе тока «е испытываетъ, повидимому, нпка- 
кихъ неудобствъ, замечается только увеличение поглощешя 
кислорода и большее выделеш е углекислоты. Съ увеличе- 
н1емъ числа переменъ мышечиыя сокращешя становятся 
энергичнее; при 20—ВО переменахъ въ сек. можетъ поя
виться сильный тетанусъ, задержка дыхашя и смерть. При 
дальнейш емъ увеличены переменъ до 21 2 тысячъ въ сек. 
начинаютъ появляться нервныя разстройства, а начиная съ 
2V2 до 5 тысячъ переменъ въ сек. нервныя разстройства 
становятся стащонарными. Когда число переменъ заходитъ 
за 5 тысячъ — нервныя разстройства уменьшаются и слабе- 
ютъ, такъ что токъ въ 10 тысячъ переменъ действуешь зна
чительно слабее, ч ем ъ  въ 150 переменъ въ сек. Зам ечу, 
что такое количество переменъ, какъ 10,000 является еще не- 
зпачительнымъ; опыты Hertz'-a показали, что можно получать 
токъ въ 20 — 30 биллюновъ переменъ въ сек. Эти токи 
почти не действуютъ на животный организмъ, такъ что ж и
вотное, или человекъ, введенные въ этотъ токъ, не испыты
ваюсь никакихъ неудобствъ. Это объясняется темъ, что токъ 
съ такимъ громаднымъ количествомъ переменъ проходитъ 
только по поверхности тела; и потому страннымъ здесь мо
жетъ показаться то, что если человеку дать въ руки электрп- 
чесгая лампочки и пропустить чрезъ него токъ, то лампочки 
даютъ освещеше, а человекъ проходящаго тока не чувствуетъ.

Надо принимать во внимаше, что вл1яше тока зависитъ 
отъ проводимости организма; въ то время какъ одни испыты
вают'!) болышя неудобства, друпе тотъ-же токъ нереносятъ 
свободно. У насъ въ технике токъ обыкновенно отпускается 
въ 100— 120 вольтъ; токъ въ 250 вольтъ считается уже силь- 
нымъ и въ техъгородахъ, гд е  электричество является распро
страненными часто наблюдаются несчаст1я съ животными и 
людями отъ тока въ 250 вольтъ. Но иногда и более сильные 
токи, действуя на организмъ человека, не вызываютъ смерть. 
Известенъ, папр. случай съ проф. Доливо-Добровольскимъ, 
черезъ тело котораго прошелъ токъ въ 3000 вольтъ — токъ
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несомненно смертельный, но въ данномъ случае дело обо
шлось благополучно, можетъ быть благодаря тому, что токъ 
прошелъ лишь по поверхности тела. Действ1е тока на че
ловечески! организмъ отличается т. с. капризностью и зави
сишь отъ многихъ условш, которыхъ мы пока не знаемъ: 
отъ места приложешя тока, отъ проводимости организма 
и т. д., такъ что въ различныхъ случаяхъ эффектъ бываетъ 
разлпчнымъ; громадное значеше, какт> уже указано, нмеетъ 
еще и число переменъ. Несчас'пя, которыя получаются при 
дрохожденш тока, по м ер е  развитая электротехники все уве
личиваются и увеличиваются. Уже въ 1896 г. Kratter въ 
своей монографш о смерти черезъ электричество могъ на
считать въ городахъ Европы 1000 случаевъ смерти и 300 
случаевъ увечья. Теперь, конечно, количество ихъ возрасло 
и съ каждымъ годомъ увеличивается, увеличивается вм есте 
съ  этимъ и судебно-медиципсшй интересъ ихъ.

Остановимся теперь на томъ, что производить токъ про
ходя черезъ тело человека.

Токъ можетъ д а ть : 1) поранешя на томъ м есте, где  
вступаетъ въ тело; 2) обусловить чисто нервныя разстрои- 
ства: въ начале обморочное состояние, после котораго че- 
ловекъ , иришедши въ себя, не всегда оправляется вполне — 
появляются нервныя разстройства въ виде ощущешя полза- 
ш я мурашекъ на т е л е  и п р .; далее кроме нервныхъ раз- 
стройствъ появляются довольно неопределеяныя разстрой
ства въ виде гиперэстезш, анэстезШ, а также обшдя раз
стройства, стоящая на границе съ психическими: раздражи
тельность, перемена характера, веселый прежде человекъ 
делается мрачпымъ и пр. Является, словомъ, симптомоком- 
плексъ подобный тому, который былъ описанъ выше подъ 
назвашемъ травматическаго невроза; но тамъ нервныя раз
стройства происходить иодъ вл1я!пемъ травмы центральной 
нервной системы, а здесь подъ вл1яшемъ прохождения элек- 
трическаго тока черезъ нервную систему. Относительно 
оценки различныхъ повреж дений, являющихся въ зависи
мости отъ работъ, при которыхъ употребляется электричес
кая эиерия въ русской литературе п еть  статей, въ н е 
мецкой же имеется даже спещалыюе руководство (Jellinek 
Elektropatologie), потребность въ такомъ руководстве, повиди- 
мому скоро должна явиться и у нас/ь.
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K ratter постарался определить, отчего наступаетъ смерть 
при прохождены большихъ электрическихъ разрядовъ и 
пришелъ къ заключенш, что смерть наступаетъ отъ пара
лича дыхательнаго и вазомоторнаго центровъ. Такимъ обра- 
зомъ, смерть отъ электричества  есть смерть асфиктическая. 
Чтобы доказать это, онъ пропускалъ черезъ гЪло кролика 
очень сильный токъ, такой токъ, который не остался-бы безъ 
влгяшя и на человека — въ 1800 вольтъ. При первомъ 
контакте, длившемся 1 секунду, оказалось, что дыхаше сей- 
часъ-же останавливается и возобновляется только черезъ 
10 минутъ; далее замечалось при этомъ значительное по- 
B bin ieH ie  кровяного давлешя, то-же затем ъ приходящее въ 
норму. Когда животное оправлялось, производился 2-й кон- 
тактъ, дливпийся 2 секунды, наблюдались те-ж е явлеш я, 
какъ и при 1-мъ контакте, длившемся 1 сек. П осле 3-го 
контакта, длнвшагося 3 сек., дыхаше окончательно останав
ливалось и более не возвращалось, повышенное кровяное 
давлеше падало и доходило до 0. Опасность, такимъ обра- 
зомъ, растешь по м ере увеличеш я продолжительности кон
такта; кроме этого замечается увеличеш е опасности, если 
пропускать токъ не одинъ, а несколько разъ.

Что касается, наконецъ, патолого-анатомическихъ изме- 
нешй при смерти отъ электричества, то они аналогичны съ 
изменеш ями, которыя находятъ у умершихъ отъ молнш. 
Зд есь  находятъ по ходу нервовъ и въ самомъ нервномъ 
вещ естве кровоизл1яшя; эти кровоизл1яшя могутъ быть на 
различныхъ местахъ въ головномъ и спинномъ мозгу. При 
в с к р ь ти  убитыхъ молшей нельзя довольствоваться только 
вскрьтем ъ  трупа, но необходимо обнажить и ходъ круиныхъ 
нервовъ, особенно въ той стороне, где, какъ предполагается, 
проходилъ токъ. K ratter ташя кровопзл1яшя наш елъ въ 
большомъ количестве у позвоночнаго столба близь выхода 
нервныхъ корешковъ, а такъ-же и у основашя черепа.

Помощь при несчастныхъ случаяхъ отъ молнш, или 
отъ электричества должна во 1-хъ состоять въ томъ, чтобы 
возобновить дыхаше, т. е. въ произведены искуственнаго 
дыхашя. Во 2-хъ, въ виду того, что при опытахъ съ пря- 
мымъ и индуктивнымъ токомъ у животныхъ получается 
сильныя сокращешя мышцъ — судороги, а совместно съ 
этимъ увеличивается теплопродукщя, — то, следовательно,



можно сказать, что при дЪйствш электрическихъ разрядовъ 
на организмъ наступление смерти обусловливается нарали- 
чемъ дыхашя и увеличеш емъ теплопродукцш ; поэтому 
кроме возобновления дыхашя необходимо позаботиться и 
объ охлаждены поражеинаго электрическимъ разрядомъ. 
Простой народъ ощупью нашелъ довольно верное въ этихъ 
случаяхъ средство для охлаждения тела — это обкладываше 
пострадавшаго отъ .молиin по шею сырой землей. Земля 
действительно отнимаетъ тепло, а съ другой стороны раз- 
дражеше окончашй чувствительных!» нервовъ холодной зем
лей моясетъ способствовать возобновлешю дыхашя.

Въ целяхъ  скорой помощи нужно производить иску- 
ственпое дыхаше вм есте съ опрыскивашемъ холодной водой 
пли обвертывашемъ мокрыми простынями.

Повреждежя термическ1Я. Теперь мы обратимся къ раз- 
смотренпо термич('скихъ повреждешй.

Термичесшя гювреждешя могутъ образоваться отъ дей- 
CTBifl какъ жара, такъ и холода. Остановимся прежде на 
разсмотреши повреждешй, получающихся отъ /гЫн'тшя 
жара. Эти повреждения, если они касаются только кожи, 
носятъ назваше ож оги  (com bustio).

Ж аръ моягетъ действовать различными способами и 
на первомъ плане, какъ иричппу ожоги, нужпо поставить 
пламя; далее, ояхоги могутъ происходить отъ действ1я кипя
щей воды, кипящаго масла, расплавленыхъ металловъ. 
Подобиыя-же почти изм енеш я получаются и отъ обливашя 
кожи кислотами и едкими щелочами, но объ этомъ мы 
будемъ говорить тогда, когда перейдемъ къ и зл о ж е н т  
отдела объ отравлеши этими веществами. Въ городской 
жпзпп ожоги встречаются чаще всего, такъ какъ въ боль- 
шихъ городахъ имеется очень много паровыхъ фабрикъ 
и, кроме того въ городской жизни по преимуществу въ  
болыиемъ количестве употребляются легко подвижные 
осветительные матер1алы, какъ кероспнъ, газъ.

При осмотре обожженныхъ труповъ необходимо обра
тить внимаше, какимъ образомъ произошла ожога; иногда 
уже по наружному осмотру мояшо заключить о причине 
ея. При действш  пламени ожога идетъ снизу вв ер х ъ : 
сначала загорается платье и языки огня распространяются 
вверхъ соответственно чему и ожоги кожи идутъ въ томъ же
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направлены. При осмотре такихъ ожогъ замечаю тъ нерав
номерное распределеш е ихъ, потому что на техъ  местахъ, 
гд е  платье плотно прилегало къ телу, пламя не можетъ 
достать тела и эти места являются менее поврежден
ными. Кроме этого, отъ ожоги пламенемъ остается копоть 
на коже.

При обвариванш, — при ож оге причиненной жидкими 
веществами, следы ея идутъ сверху внизъ. При обва- 
риванш водой кожа на м есте  ожоги является влаж ной; при 
обвариванш расплавленными веществами, напр, металломъ, 
смолой и пр. на кож е можно заметить куски застывшей 
обварившей массы. При действш  горящ ихъ летучихъ 
веществъ, какъ-то: эфира, алкоголя и пр. — ожоги 
являются поверхностными и кожа какъ-бы сморщивается. 
Б]сли ожога произойдетъ вследств1е того, что субъектъ былъ 
окруженъ горящими газами, то повреждеше распространя
ется не только по поверхности тела, но и въ воздухонос- 
ныхъ п утяхъ : по слизистой оболочке носа, зева  глотки и т. д.

По интенсивности действ1я жара на кожу ожоги раз
деляю тся на несколько степеней: на 3, 4, 5 и даже 6. Въ 
настоящее время большинство хирурговъ, а такъ-же и су- 
дебныхъ медиковъ разделяю сь ожоги на 4 степени. .Этого 
делеш я будемъ держаться и мы. 1-я степень характеризу
ется покраснеш емъ колеи, припухлостью ея; она сопровож
дается значительной болью, чувствомъ ж ж е т я , которыя 
являются отъ непосредственнаго воздейств1я жара на окон- 
чаш я нервовъ; первая степень ожоги можетъ быть опасна для 
жизнщ если она занимаешь значительную часть кожи, во вся- 
комъ случае более х/3 поверхности последней. На трупе харак
терные следы такой ожоги (краснота, опухлость) исчезаютъ, 
могутъ остаться разве  только признаки ш елуш еш я кожи

При 2-й  степени  замечается образоваше пузырей, на- 
полненыхъ светлой или желтоватой жидкостью. Эти пузыри 
образуются скоро после действ1я жара, не позднее какъ 
черезъ 8— 10 часовъ. Перифер1я пузырей и дно ихъ, если 
ихъ разрезать, представляются красновато-розоваго цвета 
вслед CTBie того, что кожа вокругъ является гиперемирован- 
ной. Если съ подобнаго рода пузырями больной умеръ, 
то по присутствш ихъ или по ихъ остаткамъ (лопнув
ш ая кожа, влажность) можно констатировать прижизнен-
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ность ожоги; но и здесь редко приходится видеть силь 
ную гиперемш  кожи, но все же часто находятъ сеть 
расширенныхъ более крупныхъ сосудовъ, хотя нередко этого 
не замечаю сь, такъ какъ кровь после смерти уходитъ изъ рас
ширенныхъ сосудовъ во внутренше органы. Было вы
сказано со м н ете , можно-ли по присутствпо пузы])ей считать 
ожогу прижизненной. Maschka, Taylor и др. производили 
ожогу на водяночныхъ трупахъ и часто замечали образовате 
пузы рей; однако, позднМ ппе опыты показали, что хотя таше 
пузыри и содержать жидкость, но во всякомъ случай въ нихъ 
меньше последней, чем ъ  воздуха и кроме того, изследуя 
жидкость прижизненныхъ пузырей микроскопически, мы 
можемъ найти въ ней и некоторый особенности, на кото
рый уже давно указывалъ Cham bert, а именно: въ при- 
жпзненныхъ пузыряхъ содержатся белые кровяные шарики 
и значительное количество белка, въ посмертиыхъ пузыряхъ 
белка очень мало и нетъ  кровяныхъ шариковъ.

Д алее, если между смертью и нанесетем ъ ожоги про
шло несколько часовъ, то для констатировашя ожоги нужно 
наследовать микроскопически кожу, при чемъ при приж из
ненной ож оге удается найти следы воспалены — инфиль- 
трацш  белыми кровяными шариками, заполнеше капилляровъ 
и мелкихъ a p T e p i i i  кровыо и т. д.

Пузыри ожогъ могутъ быть смешаны во 1-хъ съ лим- 
фоподтеками, т. е. съ пузырями, образующимися при быст- 
ромъ т р е т и  тела о твердый предметъ; но нужно иметь въ 
виду, что лимфоподтеки бываютъ обыкновенно незначительны. 
Бывали случаи смеш еш я пузырей отъ ожоговъ съ пузы
рями гнилостными, но т а т я  ошибки редки, ибо друпе при
знаки г т е ш я  i i  oTcyrcTBie признаковъ ожоги всегда откры
ваюсь истину. Иногда смеш ивали пузыри отъ ожоги съ 
p em p h igu s a cu tu s — болезнью, которая наблюдается у детей. 
Здесь руководящею нитью при д1агностике можетъ быть 
то, что заболеваьпе развивается постепенно, пузырьки вы
сыпаюсь 2—3 дня, бываютъ малы, а если и попадаются 
болыше, то всегда можно разсмотреть, что они образова
лись изъ малыхъ; кроме того, нужно иметь въ виду, что 
p em p h igu s имеетъ свои излюбленныя места — обыкновенно 
начинается на передней части тела, на ж ивоте и т. д.

3-й степенью  ожоги называется та, при которой ожи
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гается кожа во всю толщу и получается струпъ серовато- 
буроватый или с^рый. Отличить подобнаго рода ояшгу и на 
трупе легко, потому что при осмотре ожженной кожи на 
ней замечается сеть кровеносныхъ сосудовъ; эта сеть вы- 
ступаетъ еще яснее при разсматриванш ея черезъ лупу. 
Инъекщя капилляровъ является очень выраженной въ  кож е 
и теряется въ  подкожной клетчатке. Иногда можно зам е
тить образоваше экстравазатовъ, въ которыхъ кровь, видимо, 
быстро свернулась, почему они и имею сь резш я границы. 
При ож оге трупа капилляры всегда пусты.

4-я степень ожоги — обугливашя кожи и наиболее 
мягкихъ частей тела.

При осмотре обуглившихся труповъ трудно узнать, 
прижизненное было обугливаше, или посмертное. Обугли- 
в а т е  наблюдается при очень сильномъ дЬйствш пламени
— при пожарахъ домовъ и театровъ. О причинахъ смерти 
при пожарахъ я  скаясу после, а здесь отвечу на те  вопросы, 
которые приходится реш ать врачу на суде. Именно: сколько 
необходимо времени, чтобы произошло обугливаше трупа, 
обугливаше техъ  или другихъ мягкихъ частей тела? Опыты 
показываютъ, что для обугливаш я трупа младенца въ печи 
при сильной тяге  необходимо часа 2—3; въ это время почти 
все  мягш я части обуглятся и останутся только кости и обуг- 
ленныя мягк!я части около нихъ. Для такого-же изме- 
н е т я  трупа взрослаго человека необходимо 5— 10 часовъ 
въ зависимости отъ объема; весь-же трупъ человека при 
сильномъ огне, при обливанш, напр, керосиномъ, сгараетъ 
въ 40—50 часовъ. Въ прежнихъ руководствахъ Судебной 
Медицины приводятся п о к азатя  техъ  палачей, которые 
производили сож ж ете  на кострахъ и по этимъ п оказатям ъ  
для со ж ж етя  человека требуется 2 сая«ени дровъ и кроме 
того достаточное количество хвороста. Въ теперешнихъ пе- 
чахъ для сожжеш я труповъ, трзчгь сгараетъ въ 2—3 часа; 
для сожжешя на воздухе требуется время значительно 
большее.

При осмотре обуглившихся труповъ необходимо обра
тить внимаше на то, что некоторый части обугливаются 
значительно меньше. Это происходить отъ того, что обуг
ливаются сначала кожа, которая и препятствуетъ распростра
н е н ^  жара въ глубину; внутренше органы сохнуть, мало

18*
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по малу теряютъ свою влагу и вследств1е этого сморщи
ваются. При обугливанш цЪлаго трупа характерной яв 
ляется поза „бойцовъ“ : кулаки сжаты, предплеч1я приве
дены къ гр у д и ; эта поза является вслгЬдств1е сморщи- 
ваш я кожи. На кож е замечаются значительный трещины 
и если обугливаше проникаетъ глубоко, то могутъ отва
ливаться части целы хъ органовъ, конечности и трупъ 
является какъ-бы ампутированнымъ. Эти ампутацш проис- 
ходятъ всегда на одннхъ и техъ-ж е местахъ, именно 
на техъ , гд е  мягкихъ частей имеется меньше: 1) на голени, 
на границе средней и верхней трети и на нижней; 2) на 
бедре, на границе средней и нижней трети; 3) на плече, 
на границе средней и верхней трети и 4) на предплечье, 
у кисти.

Теперь скажу еще о патолого-анатомическнхъ и др. 
и зм ен етях ъ , находимыхъ на трупахъ обожженныхъ.

При вскрытш обожженныхъ труповъ замечаются раз
личный изм енены  на внутреннихъ органахъ. Когда ожоги 
касаются только кожи, замечается обыкновенно, что кровь 
находится только въ рыхлосвернутомъ состоянш; легш я и 
брюшные органы являются гиперемированными, кровь какъ-бы 
отлила при этомъ ко внутреннимъ органамъ. Если смерть 
наступила несколько позже, черезъ день, или несколько 
часовъ после ожоги, то замечаются паренхиматозный изме- 
неш я въ печени и ночкахъ. Въ почкахъ замечается гипе- 
рем1я и набухаше сосочковъ и жировое перерождеше кле- 
токъ почечнаго эпител1я; въ  печени могутъ появиться 
желтоватые островки, указывающее на жировое перерождеше. 
В стречается еще выраженная гиперем1я селезенки.

Въ ж елудке постоянно можно встретить кровоизл1яшя; 
они являются точечными и занимаюсь, по преимуществу, вы
ходную часть и дно его, а также распространяются и на д в е 
надцатиперстную кишку. Причина этихъ точечныхъ кровоиз- 
л1яшй заключается, повидимому, въ техъ  и зм ен етях ъ , кото- 
ры я производить ожога въ нервной системе и особенно въ 
plexus coeliacus, гд е  имеется центръ, заведуюшдй кровообра
щен ieMb брюшныхъ органовъ. Т а т я  и зм е н е т я  въ симпати- 
ческихъ нервныхъ узлахъ впервые были указаны Коро
ленко. Онъ нашелъ, что подъ вл1яшемъ ожоги клетки 
plexi coeliaci изменяются, и эти и зм е н е т я  подобны тем ъ,
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которыя Nissi, Marinesco, Gehuhten и др. считаютъ характер
ными для нервныхъ клетокъ, сильно раздраженныхъ черезъ 
н е р в ъ ; кроме того есть и т а т я  изменеш я, которыя показы
ваюсь, что клетка пришла въ истощеше. Подъ вл !ятем ъ  
неправильной иннервацш получаются неправильныя сокра
щеш я стенокъ сосудовъ, а иногда и разрывъ ихъ. Подобнаго 
рода изменеш я наблюдаются, когда ожога касалась кожи.

Если ожога произошла въ закрытомъ помещ енш , гд е  
горитъ газъ, или человекъ принужденъ былъ передъ смертью 
дышать раскаленнымъ паромъ, то на вскрытш замечается 
сильное кровенаполнеше легкихъ, а въ иныхъ случаяхъ и 
npucyT C T B ie  въ легкихъ мелкой пены. Последнее явлеше 
Reuter объясняетъ тбмъ, что некоторыя альвеолы лопаются 
и такимъ образомъ вышедшая кровь смеш ивается съ воз- 
духомъ и слизью, отчего и образуется мелкая пена. Если 
смерть субъекта произошла въ помещенш, гд е  былъ огонь 
и копоть, то при изследованш  легкихъ въ бронхахъ и аль- 
веолахъ находясь следы копоти.

Что-же касается кровенаполнешя брюшныхъ органовъ, 
то оно наблюдается не постоянно — брюшные органы явля
ются то полнокровными, то малокровными. Если страдаетъ 
одна кожа, то всегда замечается значительное кровенаполнеше 
брюшныхъ органовъ; если произошло обугливаше, то вну- 
тренше органы бываютъ иногда малокровными, иногда 
полнокровными. Reuter объянсняетъ это темъ, что при дей- 
ствш сильнаго жара на периферичесю я части тела ткани 
здесь сморщиваются и кровь изъ периферш вся выдавлива
ется въ  гл у б о тя  части; поэтому, если брюшная стенка не 
лопнетъ подъ вл1яшемъ жара, то кровь переходитъ въ брюш
ные органы; если-же стенка лопнетъ, то произойдешь смор- 
щиваше также и тканей брюшныхъ органовъ и явится обрат
ное выжимаше крови изъ нихъ, почему они и становятся 
малокровными. Съ другой стороны Reuter такое малокров1е 
въ иныхъ случаяхъ ожоги объяснялъ сокрагцешемъ сосудовъ 
брюшной полости, являющимся какъ результата рефлектор- 
наго раздражеш я n. splanchnici въ последш е моменты жизни
— во время агоши.

Нужно еще заметить, что при обугливаши трупа иногда 
могутъ образоваться кровоизл1яшя въ черепной полости; 
эти кровоизл!яшя наблюдаются подъ твердой оболочкой
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мозга или между ней и костью. Самый мозгъ сокращенъ 
и какъ-бы сжатъ. Видя подобнаго рода кровоизл1яшя, осо' 
бенно если подъ влшшемъ жара обуглится и распадется 
на куски и кость, можно придти къ заключешю, что прежде 
чем ъ  человЪкъ подвергся действш  жара, ему былъ нане- 
сенъ ударъ, обусловивш и переломъ черепа, но такой выводъ 
будетъ не всегда правиленъ; изследоваш я Hölder’a, Strass- 
m ann’a и Haberd’bi указываютъ, что такого рода кровоизл1яшя 
могутъ образоваться при ожогахъ и у людей, у которыхъ не 
поврежденъ черепъ. Происхождеше ихъ таково, что вся 
кровь изъ мягкихъ частей головы и шеи подъ вл1яшемъ 
сморщивашя ихъ удаляется по направленш  къ черепу; это 
у д ал ете  можетъ совершиться очень быстро, вызывая и быст
рое заполнеше внутричерепныхъ сосудовъ кровью; вслЪд- 
CTBie такой быстроты последш е разрываются и образуются 
кровоизл1яш я. Подобнаго рода кровоизл1яшя отличаются 
отъ прижизненыхъ тем ъ, что они имею сь резш я границы, 
а при микроскопическомъ изследованш  нигде нельзя найти 
инфильтрацш красными кровяными шариками окружающихъ 
тканей ; говоря иначе — кровоизл1яте подобнаго рода пред
ставляешь не что иное, какъ комъ крови.

Теперь остановимся на во п р о се : отчего происходитъ 
смерть при ожогЫ? Этотъ вопросъ давно занималъ ученыхъ, 
такъ-какъ при этомъ наблюдаются своеобразныя явлеш я. 
Надо прежде всего сказать, что смерть при ож оге является 
отъ различныхъ причинъ.

Во 1-хъ иногда смерть наступаешь вскоре после 
ожоги — отъ шока, происшедшего вследств1е сильнаго 
раздражеш я периферическихъ нервовъ.

2) Несколько иначе быстрая смерть происходитъ при 
пожарахъ домовъ и театровъ. При этомъ смерть находится 
въ зависимости отъ вдыхашя горячихъ газовъ и отравлешя 
угарнымъ газомъ, который находится здесь въ  болынемъ 
количестве. Что и горяч1е газы имеютъ здесь вл1яте — 
показываютъ изм енеш я въ легкихъ: сильная гиперем1я и 
отечность ихъ, т. н. карминовый отекъ. При пожаре 
театра въ П ариж е въ буфете найдено было много труповъ 
мало тронутыхъ пламенемъ, но съ признаками быстрой 
смерти. При вскрытш ихъ въ крови найденъ былъ угарный 
газъ и гиперем!я легкихъ. Изследоваш е этихъ труповъ и
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всей обстановки, при которой они были найдены, позволили 
Brouardel’io высказать даже предположеше, при какой темпе
ратуре умерли эти люди. По мненш его жаръ въ буфете 
доходилъ до 100°—120° и не более 140°; это можно было 
доказать тем ь, что у труповъ лайковыя перчатки найдены 
были лопнувшими, а ботинки перенесли жару и остались 
целы ; спещальныя же изследоваш я выяснили, что лайка 
лопается при 120°; а кожа ботинокъ только при 140°; на 
основаши этого и можно было указать, какая жара была 
въ буфете.

3) Смерть отъ оягоги не всегда, однако, настунаетъ 
такъ быстро; случается, что мея^ду оя^огой и смертью про
ходить некоторое время, напр, сутки, двое, — а потомъ 
наступаешь своеобразный колляпсъ. По наступленш колляпса 
происходить помутнеше сознашя, температура значительно 
падаетъ и доходить иногда до ,29°; очень часто и даже почти 
постоянно, если пострадавпий проживетъ двое сутокъ, по
являются жидшя испражнешя, поносъ. Этотъ симптомо- 
комилексъ старались объяснить потерей тепла черезъ кожу 
(Edenhuisen). Въ настоящее время этотъ взглядъ совер
шенно отрицается. Sonnenburg считаешь, что смерть при 
оягогахъ обусловливается рефлексомъ со стороны кояш на 
вазомоторный центръ, который сначала угнетается, а потомъ 
парализуется. Ponfic и Lesser объясняли смерть отъ ожоги 
въ зависимости отъ изм енеш я красныхъ кровян. шариковъ, 
вследств1е чего происходить распадъ ихъ, а при этомъ 
образуется: во 1-хъ, какое-то вредное вещество, а во 2-хъ, 
изъ распавшихся кровяныхъ ш ариковъ могутъ образоваться 
эмболы; последше же могутъ обусловить смерть отъ эм- 
болш. Наконецъ, Авдаковъ объясняетъ смерть при ож оге 
задержкой перспиращ и; друпе же — задержкой какого-то 
вещества, которое черезъ нормальную кожу выделяется, 
черезъ обожженную-я^е выделиться не можетъ.

Въ последнее время было дано новое объяснеше при
чины смерти при ожогахъ L uchsinger’oMb, который нашелъ, 
что при ожогахъ, даже слабыхъ, образуюется въ коя^е, на 
м есте струпа, ядовитое вещество, которое всасываясь, и 
служить причиной смерти; онъ указывалъ даже, что это 
ядовитое вещество очень похоже на мускаринъ. Ш аницинъ, 
на основаши ряда своихъ опытовъ говорить, что не въ
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коже, а въ крови, главнымъ образомъ, образуется ядовитое 
вещество, близкое по своей натуре къ пептотоксину, ко
торое и служить причиной смерти при ож оге. Онъ даже 
добылъ это вещество, правда не въ чистомъ виде, и, впры
скивая его нормальнымъ животпымъ подъ кожу, получалъ  
те-ж е явлешя, что и при ож оге животнаго: п он и ж ете t°, 
поносъ, безсознательное состоите и смерть.

Противъ того, что ядовитое вещество образуется въ 
крови, говорятъ, однако опыты W eidenfeld’a. На основанш 
этихъ опытовъ можно скорее принять, что подобное ве
щество образуется въ коже. Опытъ, говоритъ авторъ, пока- 
зываетъ, что ч ем ъ  большая поверхность кожи ожжена, тем ъ 
скорее наступаетъ смерть, а это можно обяснить только 
тем ъ, что ч ем ъ  на болыпемъ пространстве ожжена кожа, тем ъ 
больше образуется и яда. При ож оге 2-й степени, напр., 
разъ ожога распространяется на 1{я всей поверхности кожи, 
смерть наступаетъ зерезъ ]20 часовъ; при ож оге %  кожи 
смерть наступаетъ уже черезъ 70 часовъ, а гд е  все тело 
является ожженнымъ, смерть наступаетъ черезъ 40 часовъ. 
При ож оге 3-й степени, когда сожженной является V2 кожи, 
смерть наступаетъ черезъ 6—16 часовъ, а гд е  ожжена Vb 
часть смерть наступаетъ черезъ 92 часа.

Чтобы в ер н ее доказать свою Teopiio, W eidenfeld удалялъ  
ожженную кожу, срезая ее и получилъ, что животныя, у 
которыхъ была срезана сояш енная кожа, выживали, а те, 
у  которыхъ кожа не срезалась, при такомъ-же распростра
нены ожоги и при такой-же степени ея, умирали. На- 
конецъ, W eidenfeld вшивалъ ожженную кожу здоровымъ жи- 
вотнымъ и у  нихъ наблюдались явлешя ташя-же, какъ и у  
животныхъ, получивш ихъ ожоги. Эти данныя и заставили 
W eidenfeld’a предполагать, что ядъ образуется не въ крови, 
а въ кож е.

Соответственно этому онъ предложилъ и свой методъ 
л еч ет я  ояшговъ — срезыватехмъ ожженной кожи; кроме 
того, онъ советуетъ еще впрыскиваше подъ кожу жидкости, 
напр, физюлогическаго раствора поваренной соли, чтобы по 
возможности скорее удалить ядъ изъ тела.

У детей смерть отъ ожоговъ наступаетъ значительно 
•скорее и при меньшей распространенности ожоги, ч ем ъ  у 
взрослыхъ. У последнихъ при ожоге 1/.л тела  можетъ на
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ступить еще вьгздоровлеше, у д^тей-же уже ожога 1/4: кожи 
ведетъ къ смерти. И это вполне понятно, такъ какъ отно- 
шеше объема тела  къ поверхности кожи у детей значи
тельно меньше, чем ъ  у взрослыхъ.

Тепловой ударь — заболеваше отъ ж ар ы — наблюдается 
въ тропическихъ странахъ, на литейныхъ фабрикахъ, у коче- 
гаровъ и у людей, которые принуждены находиться въ поме- 
щ ешяхъ съ очень высокой температурой.

Симптомами теплового удара являются: тошнота, боль 
подъ ложечкой, увеличенное отделеше светлой мочи, иногда, 
наоборотъ, прекрагцете потоотделетя, далее, значительное 
повышеше температуры, бредъ, безсознательное состояше. 
Иногда-лее прямо наступаетъ бредъ и конвульсш, субъектъ 
впадаетъ въ безсознательное состояше, сердцеб1еше уско
ряется, температура доходитъ до 40°—42° и даже до 44°.

Въ судебно-медицинскомъ отногпенш тепловой ударъ 
представляетъ мало интереснаго, но бываютъ случаи, когда 
и судебному врачу приходится иметь дело съ субъектами, 
умершими отъ такого удара. Такъ, известенъ, напр, случай 
съ пивоваромъ, который легъ спать на настилкахъ надъ 
котломъ и умеръ отъ теплового удара. Описаны такого 
рода случаи и изъ знахарской практики. Stech сообщаешь 
случай, гд е  по совету шарлатана больную девочку оку
тали сначала тулупомъ, обложили теплыми одеялами, а 
сверху еще свеже-испеченными хлебам и ; девочка умерла и 
по заключешю Stech’a отъ повышешя температуры и невоз
можности топлоотдачи.

Съ тепловымъ ударомъ сходенъ солнечный ударъ. 
Последшй наблюдается при жаркой погоде, когда лучи 
солнца пекутъ непосредственно голову. Особенно часто 
наблюдается солнечный ударъ на юге у детей, которые бе- 
гаютъ съ непокрытой головой, а такяге у солдатъ, голова 
которыхъ недостаточно защищена отъ действ1я солнечныхъ 
лучей. При походахъ, когда особенно часто наблюдаются 
солнечные удары, действуетъ кроме лучей солнца и тепло, 
такъ какъ солдатъ съ боковъ нагревается своими това
рищами.

При легкихъ случаяхъ солнечнаго удара наблюдаются: 
помрачеше сознашя, обморочное состояше, рвота; при тя- 
желыхъ, при сильномъ развитш указанныхъ симптомовъ, на-
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сильная гиперем1я и отекъ мозга, точечный кровоизл1яшя 
на оболочкахъ его. Венозная система и правая полость 
сердца заполнены кровью; л евая  полость — пуста. Сердце 
останавливается въ систоле. Въ крови замечается расиа- 
деше красныхъ ш ариковъ, выходъ изъ нихъ пигмента и 
пропитываше имъ многихъ тканей. Причину смерти въ по
следнее время объясняютъ отравлешемъ раствореннымъ 
гемоглобиномъ (Sentfleben), что можно подтвердить и опы
тами на животныхъ.

Замерзаше. Холодъ можетъ действовать или непосред
ственно на кожу, при чемъ получаются озноолетя  — отмо- 
раживаш я кожи, или-же можетъ действовать на все тело — 
и тогда получается замерзаш е. Собственно озноблешя и 
отмораживашя не могутъ иметь особеннаго значеш я для 
судебной медицины, — больше значеш я имеетъ замерзаше. 
Замерзаше наблюдается по преимуществу въ странахъ хо- 
лодныхъ; отсюда понятно, что M H o r ie  довольно известные 
судебные врачи Западной Европы и не видали даже умер- 
нгихъ отъ замерзашя. Можно сказать, что и в се  изследо
ваш я явлены! замерзаш я принадлежать русскимъ врачамъ, 
живущ имъ на севере.

Замерзаше можетъ происходить не только при морозе, 
но и при температуре въ 4— 5° выше 0, если субъектъ плохо 
одеть и даны услов1я для отдачи большого количества тепла. 
Кроме плохой одежды замерзанш  способствуютъ и друпе 
факторы: детсгай и старческш возрастъ, опьянеше, подав
ленное состояше духа.

Патологическая анатом1я замерзашя до крайности б е д н а ; 
более или менее верный признакъ этой смерти найденъ 
только въ недавнее время.

Въ прежнее время характернымъ признакомъ смерти 
отъ замерзаш я считали расхождение гавовъ черепныхъ костей 
(Краевсшй) — но такое расхождеше костей можетъ быть и 
на трупе. Это явлеш е обусловливается темъ, что водя
нистое содержимое черепа замерзая увеличивается и черепъ 
лопается.

Указывали, даже, что т рупныя пят на  у замерзшихъ 
бываютъ кирпично-краснаго  цвета, причина чего, какъ и у уто- 
нувшихъ, заключается въ  томъ, что кровь содержитъ окси-

___ 28*2
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гемоглобинъ. Повидиму, красные кровяные шарики, содер
жание окси-гемоглобинъ, при холоде теряютъ способность 
отдавать его тканамъ, но цветъ  трупныхъ пятенъ объясня
ется не действ1емъ холода на шарики крови, а более лег- 
кимъ проникновешемъ кислорода черезъ кожу оттаивающаго 
трупа. Дело въ томъ, что если трупъ внесенъ съ холода 
въ  более теплую среду, то на немъ тотчасъ-же оседаетъ 
влага (какъ это бываетъ и на посуде, принесенной летом ъ 
съ ледника), овлаженная т. обр. кожа легко пропускаешь 
кислородъ и потому гемоглобинъ, находящейся въ ней легко 
можетъ окислиться, потому и трупныя пятна принимаюсь 
красновато-розовый или кирпично-красный цветъ, какъ при 
утоплеши. На цветъ  пятенъ следуетъ всегда обращать 
серьезное внимаше, т. к., если на замерзшемъ трупе будутъ 
замечены сине-зеленоватыя пятна, то это уя^е одно пока
жешь, что трупъ лежалъ, до образовашя пятенъ на немъ, не 
на холоде, а въ тепле, и после уже былъ перенесешь на 
холодъ и что следовательно въ такомъ случае смерть прои
зошла не отъ замерзашя.

Легт я  представляются ярко-алаго ц вт т асерд ц е  и внут- 
ренше органы переполнены кровью — почти вся кровь перехо
дить изъ периферш къ центру, къ болыпимъ сосудамъ, къ 
сердцу, къ внутреннимъ органамъ. Иногда замечаютъ, что 
въ правомъ сердце темная кровь, въ левом ъ — ярко-алая, 
это значитъ, что венозная кровь въ правомъ сердце такь п 
осталась, а въ левом ъ кровь прошла черезъ легшя, напита
лась кислородомъ, но подъ вл!яшемъ холода лиш илась спо
собности отдать его и осталась ярко-алой. Кровь въ трупе 
замерзшаго обыкновенно жидкая, но иногда находятъ и 
свертки. На основанш жидкаго состояшя крови можно 
предположить, что смерть при замерзанш является вслед- 
cTBie асфиксш, въ случаяхъ-же, гд е  кровь находятъ створо- 
женой, кроме асфиксш вл!яютъ и друие моменты.

Наконецъ, самый главный, недавно открытый признакъ 
смерти отъ замерзашя это кровоизлгян1я въ желудкт. Коли
чество кровош-шяшй въ желудке бываетъ самое разно
образное: иногда ихъ находятъ более 100, величиной отъ 
маковаго и просяного зерна до горошины. Впервые это было 
указано врачемъ Вишневскимъ въ 1895-мъ году. При вскры- 
тш и изследованш слизистой оболочки желудка умершихъ
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отъ холода людей, онъ постоянно находилъ въ ней более 
или  менее многочисленныя кровоизл1яшя. (Рис. №  27).

И зследуя микроскопически, я могъ видеть крово- 
и з л т т я  также и въ подслизистомъ слое; почти всегда 
м не случалось при этомъ видеть кровоизлгятя и на сли
зистой оболочке duodeni, а также неравномерный д1аметръ 
брыжжеечныхъ сосудовъ, почему они являются четкообраз
ными, т. е. расширешя ихъ чередуются съ съуж етям и . 
Зубченко подобныя кровоизл1я т я  констатировалъ и въ 
мыптцахъ сердца. Причина подобныхъ кровоизл1яшй, какъ 
следуетъ изъ работъ моихъ и Зубченка находится въ  томъ, 
что подъ вл1яшемъ холода сильно изменяются клетки 
симпатической нервной системы, *) клетки plexi coeliaci, cardiaci 
et m esenterici super, et inferi. Эти изм енеш я обусловливаются 
сильнымъ раздраж етем ъ клетокъ, доходящимъ до полнаго 
и стощ етя ихъ, иричемъ въ то время, какъ одне клетки 
сильно раздражаются, друпя  уже приходятъ къ истощенно. 
При такихъ услов1яхъ иннерващ я кровеносныхъ сосудовъ 
происходитъ неправильно и въ то время, какъ одна часть со
суда будетъ съуживаться, другая расш иряется; отсюда прои
сходитъ тотъ четкообразный видъ сосудовъ, о которомъ было 
сказано. Н етъ ничего удивительнаго, что въ такомъ расши- 
ренномъ м есте  сосудъ лопается и получается кровоизл1яте. 
Этому еще более способствуетъ то, что холодъ, какъ показалъ 
Хорватъ, действуя возбуждакмцимъ образомъ на мышцы, 
заставляетъ ихъ сокращаться; мышцы желудка и киш еч
ника, сокращаясь сдавливаютъ неравномерно расширенные 
сосуды, и черезъ это являются еще болыше шансы для 
разрыва ихъ.

Что касается явлешй, наблюдающихся при иаступлеши 
смерти отъ замерзашя, то первое, на что нужно обратить вни- 
м ат е , это — п ониж ете температуры. Ходъ этого понижешя 
хорошо изложенъ въ работе Зубченко, вышедшей изъ нашего 
Института. Вотъ что говоришь авторъ: температура тела 
животныхъ, подвергнутыхъ замораживашю, вообще падаетъ, 
при чемъ наружная температура и внутренняя вначале падаютъ 
почти одинаково, но къ концу внутренняя t° начинаетъ падать

*) Объ измЪненш нервныхъ клЪтокъ при замерзаши подробно го
ворится въ моей рабогб, посвященной этому вопросу (см. литер.).
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быстрее наружной, такъ что передъ наступлешемъ смерти 
обе температуры уравниваются. Это явлеше, хотя и общее, 
представляетъ, однакожъ, некоторыя исключешя, заслужи
вающая внимашя. Дело въ томъ, что у кроликовъ дейст
вительно t°  тела падаетъ постепенно и довольно правильно. 
Упорнее всего она держится въ пределахъ 36,5—37° С, 
при этомъ организмъ кроликовъ проявляетъ самую сильную 
борьбу съ холодомъ и не смотря на его равномерное дей- 
CTBie, t°  тела стоитъ въ течете несколькихъ минутъ на 
одной и той-же высоте. Но какъ только t°  тела опустилась 
ниже 35°, борьба организма съ холодомъ быстро ослабеваетъ 
и охлаждеше быстро идетъ внизъ до самой смерти животнаго.

Иначе идетъ охлаждеше у кошекъ и особенно у собакъ, 
(кривая падешя обеихъ температурь изображенна на рис. 
№  28). Температура тела  подъ вл!яшемъ холодной воды и 
тающаго снега постепенно понижается и тем ъ медленнее, 
ч ем ъ  больше животное. Дойдя до 36—37° температура 
тела останавливается и дальше долго не понижается. У 
собакъ при этомъ наступаешь дрожаше мышцъ (trem or m us
culorum), последнее продолжается отъ 1 до 3-хъ и более 
часовъ, при этомъ замечается, что t° не только не падаетъ, 
но начинаешь значительно повышаться, при чемъ размахи 
кривой доходятъ до 2°. Замечательно при этомъ, что 
наружная t° тела  повышается быстрее и больше внутренней.

После такого повышешя t° наступаешь опять п а д ет е  
ея, — животное видимо устаешь въ борьбе съ холодомъ, но 
достаточно незначительнаго шума или крика возле  живот
наго, какъ последнее, бывши сравнительно снокойнымъ, 
начинаешь опять дрожать и безпокоиться. Результатомъ 
новаго дрожашя является значительное повышеше t° тела, 
особенно наружной. И такое колебаше температуры у ко
ш екъ и собакъ совершается отъ 1 до 3-хъ разъ, пока нако- 
нецъ, истощивъ все  свои запасы тепловой энергш, живот
ное погибаешь. Крайнее охлаждеше тела, при которомъ 
наступаешь смерть — разное для разныхъ животныхъ. Въ 
наш ихъ опытахъ самая низкая t° для кроликовъ колебалась 
между 19° и 14,8° С. Кошки и собаки умирали между 
19—16° С.

Чемъ объяснить такое перюдическое повышеше t° у 
некоторыхъ животныхъ? Lefevre въ своихъ работахъ объ-
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ясняетъ это явлеше весьма правдоподобно, темъ что, какъ 
онъ говорить, существуетъ два типа животныхъ: у однихъ 
теплообразовате происходитъ главнымъ образомъ въ печени, 
у другихъ оно имеетъ два центра, — жизненно-химичесгае 
процессы въ печени и въ мышцахъ. У первыхъ живот
ныхъ t° тела всегда понижается равномерно, у последнихъ 
въ зависимости отъ внутренней работы мышцъ понижете t° 
не только можетъ замедляться, остановиться на одномъ 
уровне, но даже идти на повышете. Къ этому типу живот
ныхъ относятся животныя, более крупныя, имеюпця хорошо 
развитую мышечную систему, къ нимъ принадлежать также 
кошки и собаки. То же замечается и у человека, только у 
малыхъ детей, съ слабой мускулатурой, падете t° совер
шается также, какъ у кроликовъ.

Действительно, намъ почти не приходилось констати
ровать дрожаше мышцъ у замораживаемаго кролика, или 
морской свинки, но у кошекъ и собакъ такое дрожаше — 
неизбежное явлеше и какъ результата его является нагре- 
ваьие всего животнаго. Такъ какъ работа происходитъ глав
нымъ образомъ въ мышцахъ, составляющихъ такъ сказать 
оболочку тела, то естественно, что иногда t° этой оболочки 
можетъ быть и выше, чемъ внутренняя t° тела. Все это 
легко объясняетъ намъ почему крупныя животныя съ хорошо 
развитымъ мышечнымъ слоемъ лучше борятся съ холодом!,, 
чемъ животныя малыя.

Дыхаше при замерзанш, его частота и глубина под
вержены зпачительнымъ колебашямъ. Въ опытахъ Зубченко 
число дыхательныхъ движенШ у собаки въ начале опыта 
съ 18 поднялось до 30—36 и такимъ, съ небольшими разве 
колебашями, оставалось въ продолж ете почти 2-хъ часовъ. 
Въ конце 2-го часа число дыхательныхъ движенШ начи
наешь быстро подниматься и достигаетъ 72-хъ, а въ следу
ющее полчаса падаетъ до нормы; приблизительно черезъ часъ 
замечается опять, но уяге небольшое учащ еш е его до 24-хъ 
и снова п ад ете  до нормы. Так1я колебашя продолжаются 
во все время опыта и только приблизительно съ 8-го часа 
дыхаше становится все реж е и реж е и наконецъ прекра
щается. Что касается глубины дыхательныхъ движенШ, то 
вм есте  съ увеличеш емъ числа ихъ, она уменьшается. 
W ertliheim  наш елъ увел и ч ете  в ы д ел е тя  углекислоты у
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замерзшихъ собакъ. На основанш этого онъ, а за нимъ и 
друпе изсл-Ьдователи считали смерть отъ замерзашя асфик- 
тической, т. е. полагали, что смерть здесь зависитъ отъ 
большого скоплешя угольной кислоты въ крови. Но какъ 
правило, это совершенно не верно. ДЗЬло въ томъ, что при 
усиленш дыхашя поглощается большее количество кисло
рода]; когда силы животнаго еще не упали, ткани больше окис
ляются и въ большемъ количестве выделяется и углекислота.

Давлеше крови въ сосудахъ при смерти отъ замерза- 
шя въ конце концовъ падаетъ. Въ каждомъ опыте сейчасъ- 
же после начала оно несколько повышается, но далее по
степенно падаетъ; можетъ быть еще несколько поднятШ, но 
все-таки обыкновенно падеше превалируетъ.

Про вазомоторный центръ нужно сказать, что вначале 
онъ очень сильно раздражается, но мало-по-малу действуешь 
все слабее и слабее. Пульсъ совместно съ дыхашемъ и 
падешемъ кровяного давлешя уменьшается въ частоте, 
хотя долгое время бываетъ полнымъ. Кровью значительно 
орошаются внутренше органы; наружные-же органы, напр, 
кожа представляются бледными, сокращешя здесь сосудовъ, 
крови значительно меньше, чемъ въ норме.

Необходимо обратить внимаше, какъ действуешь холодъ 
на п. vagus и па те нервы, которые нннервируютъ произ
вольную мускулатуру. Хорватъ заметилъ, что при пониже- 
нш t° до 24°—25° индуктивный токъ, пропущенный черезъ 
нервъ, идунцй къ мышце, уже не вызываетъ сокращешя 
последней: при действш — же тока на самую мышцу со- 
кращеше происходить. Холодъ, такимъ образомъ, какъ бы 
разъединяешь нервъ отъ мышцы, парализуя его окончашя. 
Въ данномъ случае холодъ действуетъ какъ кураре.

То же было константировано Хорватомъ и нами по от- 
ношенио къ п. vagus. И здесь при пониженш t° до -j- 24°—25° 
замечается разъединеше n. vagus съ сердцемъ — онъ уже съ 
трудомъ возбуждается; при t° въ 21°—22° С. самый сильный 
индуктивный токъ не въ состоянш вызвать эффектъ со сто
роны сердца. Въ этомъ случае холодъ действуетъ подобно 
атропину.

Нами было отмечено еще, что у животныхъ, у которыхъ 
рано наступаетъ параличъ окончашй n. vagorum, можетъ 
быть асфикс1я вследств1е чего можетъ наступить и смерть
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животнаго, „но, такое явлеше, говорить Зубченко, есть чистая 
случайность — оно зависишь отъ другихъ причинъ, чаще-же 
асфиксш не бываетъ, а наблюдается медленная смерть и при 
вскрытш находятъ два сорта крови, венозную и артер1аль- 
ную, резко отличающихся одна отъ другой.“

Когда смерть при замерзанш обусловливается асфикс!ей, 
то всегда находятъ жидкую кровь и кровенаполнеше легкихъ; 
при медленномъ-же наступленш смерти отъ замерзашя, что 
въ большинстве случаевъ и бываетъ, въ крови образуются 
свертки, въ легкихъ-же особенныхъ изменеш й не находимъ; 
только въ некоторыхъ случаяхъ можно найти немного точеч- 
ныхъ кровоизл1яшй подъ легочной плеврой.

Подъ вл1яшемъ чего собственно происходить смерть при 
замерзанш — на этотъ воиросъ ответить трудно. Смерть 
при замерзанш не можетъ быть объяснена ни параличемъ- 
вазомоторнаго центра, ни параличемъ n. vagi, такъ какъ съ 
одной стороны наши опыты показали, что искуственно вы
званный параличъ этихъ центровъ не оказываетъ сущест- 
веннаго вл1яшя на ходъ замерзашя и деятельность сердца. 
Съ другой стороны, если вырезать сердце и бросить его на 
ледъ, до сердце начинаешь усиленно сокращаться, а это 
свидетельствуешь, наоборотъ, о раздраженш нервной и мы
шечной ткани его.

Такимъ образомъ, окончательно выводъ можетъ быть 
такой : холодъ, какъ физическШ деятель вообще, служить 
могучимъ возбудителемъ какъ центральной, такъ и симпа- 
тической нервной системы, следовательно, онъ не парали- 
зуетъ организмъ, а напротивъ, вызываешь въ немъ полное 
н апряж ете всЬхъ силъ для борьбы съ охлаждешемъ и только 
после такой борьбы наступаешь то, что Хорватъ удачно наз- 
валъ „W ärm einanition“, т. е. полное тепловое истощеше орга
низма. Вследствие того, что кровь приливаешь къ внутрен- 
нимъ органамъ, они сильнее противостоять действш  хо- 
хода. Центральная нервная система, слабее орошаемая 
кровью, нежели симпатическая, — скорее впадаетъ въ со
стояше оцЪпенетя  и безжизненности; возможно, что это есть 
величайшее благо для животнаго, такъ какъ благодаря этому 
оно, умирая отъ холода, не чувствуетъ боли и не сознаетъ 
своего несчастнаго положешя. Но симпатическая нервная 
система, расположенная глубоко внутри организма и заве-
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=  -  (A Sin 0-\- В  Cos О) +  ra (С Sin a 6-\- D  Cos a. 0)

и возьмемъ:
(a 1W

<p = --------- 2 —  Cos 6  — В  Sin O)

( cc 1) Y
(p = -------- —  (A Sin O-j-B Cos Э)

Найдемъ:

2 Ur2 =  — r 2 -QQ 0  +  ^ = 2  ( С Cos 20  — D Sin 20) —

— -a- ^ — r (A C o s O - В  Sin 0).

d
( P — Q)r2 ~ — ̂  r2 ^ i 2  +  ф =  ^ (Л г 0  -f- P r  Cos 0) —

— — r r/Jr2 (С Sin a 0  +  D  Cos а О) — (A Sin 0-{-B Cos 0 )

=  -  ~ r 2 i2 =  — I  r 2(P  +  <3)

Отсюда:
2 ( Q - P )  =  a ( P + Q )

т. e.
P  (oc +  2) =  Q (2 — a) 

и слйд-о для разсматриваемаго случая мы имйемъ:

Р  =  ^  (Р +  Q) = ^  (4 Sin6 + В Cos в) +

2 — a
И----- ^— га (С Sin а О -j- D Cos a 0)

2 —f- ОС 2 —f“ ос
Q =  ^  ( Р +  Q) =  -■ {A Sin О +  В  Cos О) +

2 - f  a
_|----- ^— ra (QSin oc О D Cos a 0)

145
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TJ— — ^  ra(CCos26—D Sin 2 6 ) ----- ~ (A Cos в  —В Sin О)

Е — 26г
a N ,  — —2 ^  (-Р +  Q) +  const. —

J j i__2 Q. J  ^

~ 2 Ö ~  ( r  Ä  0  +  B  CoS 9)  +  ra {G8in a 6  +  D  Gos a 0 V

Предъидупце результаты получаются отсюда при

а =  — 2 и а — 2

4) Интересныя р еш етя  получаются также изъ слу- 
чаевъ X. С. Головина (стр. 20) (№ 1 ) и Ribiere’a (стр. 19) 
(№ В) и (№ 8).

Полагая, какъ и на стр. 19 въ формулахъ (2) стр. 19:

Р  +  Q — U (A mrm +  A - mr—m) Cosт О

<р — 2 J (Втгт +  В - тг—т) Sin т О

<р =  2J {— В т Гт +  В —т Г~т) COS Ш О

и, разсматривая соответствующую задачу 8-хъ измеренШ, 
мы придемъ къ ряду интересныхъ реш етй  общей задачи 
теорш упругости, которыя легко получаются при помощи 
предъидущихъ формулъ. Во всЬхъ этихъ решешяхъ на
пряж ете jV3 найдется по фор. (15) стр. 140:

N 3 =  ax +  by +  c +  x ( N l +  N 2), 

где а, b, с — к а т я  угодно постоянныя.

Все эти р еш етя  даютъ для всехъ напряженШ выра- 
ж етя , зависяшдя только отъ 2-хъ переменныхъ х , у, дефор* 
мащя же тела, сопровождающая эти напряжешя вообще 
говоря зависитъ и отъ третьей переменной z.

Предположимъ теперь, что и распределете напряженШ 
вависитъ отъ переменной z и возьмемъ простейший случай, 
когда напряжешя выражаются черезъ z целыми полиномами 
отъ z, коэффищенты которыхъ являются функщями х, у .



§ 32. О рйшешяхъ общей задачи математической 
теорш упругости, расположенныхъ по степенямъ одной 
изъ координатъ z.

Постараемся удовлетворить урдямъ (1) и (4) § 31 ря
дами расположенными по степенямъ z, положивъ:

+  +  +  . . . + N inz- 

iVjj — Nzo 4* Nu z +  z2 +  . . . ~\~N%nz 

Nt =  NM +  Nn z +  Nmz * + .  • • +  ^ 3» 2 

Tx =  Ti0 +  Tn z -j- Tn z* +  ..  . -f- Tinz 

T* =  T20 +  Tzlz +  Tn z2 +  . . .  +  T ^ z

Ts =  T30 +  T5lz +  T^z* +  . . .  +  T3nz

гд-Ь коэф-ты NSi и TSi при степеняхъ z мы предположимъ 
функщями однихъ ж, у.

Подставляя эти выражешя въ ур-1я (1) стр. 167 и (4) 
стр. 138, мы найдемъ, приравнивая въ немъ О коэф-нты 
при z*:

•‘ = £ N „ 2*
i—o

п
ч =  iv2<- z (

г= о

п
" =  2 ? N 3izi 

1=0  

п

" =  2  Т» г‘ 
1=0

п
п =  £ Т г{г>

i = o

п
п =  2  т

•(1 )



V'2 +  (i +  2) ( г +  1) i-f  2 ==

_______1_  g2№ . - + ^ 2i + ^ 3i)
l  +  * дж2

V 2 ^2 г +  (^ + 2 )  ( г + 1 )  ^2, г +  2 =
______1__d2 (Ny 4 - N 2i -f -N 3j) . (2ß)

1 +  z dy2

V 2 ^3 г +  (г'+ 2 )  (г +  1) N it i_j_2 =

=  ~  ] ~ + ^ ( г’+ 2 ) ( * +  1) (^ Г1 > г+2 +  Л?2, г'+2 +  ^ 3 , i-|-2)

и точно такж е:

V 2 Тг г -f- (} +  2) (г+1) Tj , г -f. 2 =
1 д

=  “  f + ~  (г+  1) Щ  № >  i+ l  +  ^ 2» г'+1 +  ^ з ,  i+ 1)

V 2 T2i +  (г+  2) ( г + 1 )  T2, i + 2 =

=  —  1 + “х ^  ^  № »  *+* “Ь ^  г+1  +  -̂ 3* i + l )  ^

V 2 з̂г +  (г'^~2) (г+  1) Т3, г4- 2 =

=  ~ l i i  №  +  N* +  ^
Если г — п, то ур-1я (2а) (2в) (2с) иринимаютъ про

стой ви дъ :

dNin. дТ3п
~1---- д— ~  О

148___

дх ду
дТ*п Щ у  

дх ду
дТ2п дТ1П _  

дх~ +  ду 0

:3 )

V 2 N»  — Т+~х дх2 ( ^ n_l“ ^ 2 » +  -^3n) } • • №



149

1 д*V2 -̂2» = Y~Y~x Ihf ̂ in Ĵ 2W  ̂I (4)
V2 N3„ =  0 1 

V» Tin =  0 V* T„ =  0 »

Ур4я (3), (4) и (5) совпадаютъ съ ур4ями (5), (б(,) и 
(б*) предъидущаго § и поэтому

соответствую™ плоской задач-Ь математической теорш упру
гости, а (фор. (1В) стр. 140):

Щп — ах +  Ъу -f- с +  х (N„ п -f- Nz> „ ) , . . . .  (5„) 

где а, Ъ, с к а т я  угодно постоянный

Т1П =  к х -\-р  Т%п =  ф (см. фор. (18)) . . .  (6)

Положимъ теперь i =  п — 1; ур-1я ( 2 а )  (2в) (2с) при- 
мутъ ви дъ :

N  N  Т1.Я» '2«) -*■ Зп

дТг, п _  I i дТг, п _  ]
Ап ~Г я-,дх ду =  “  п Щ щП

V2 »i — 1= —
_ _ i _  d*(Nun  
1- \ -х

1 Н~ И -  1 - j -  #3 .«  -  l)
дх1

\ / 2 w — 1
1__d%{Nu „ i _ + 3 ’ 1 ~H^3»w— l) -.(8)

ду%1 - f -  X

V2 -̂ з* n -1  == 0

V2 Ti, n - l  — —
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71 д
V 2 Т г, п -  I =  — \-~х ~дх №»» «+^а, »). • (9б)

3. 2̂
V 2 ^3,n-1  =  -  д х д у № 1,п— «- 1 +  ^з . и - 1) • • (8г)

Имея въ виду, что по фор. (6) на основаши приме- 
чашя а) стр. 4 можно положить:

, д V д V
T ln =  k x +  -fa, Т2П — ~ ~  . . . .  (10)

где V  удовлетворяетъ диф-ому ур -ш :
V 2 F = 0 ,  

мы найдемъ изъ (7), (8) и (9 ):

( г, , пкх2\
Г$”1- 1 +  ~ ~ 2 ~ ~) _  

ду

з ( г „ „ _ 1 +  п г  +  ^ )
+  ду

V 2 (Д , я — 1 +  8̂) *» — l) ^  О 
т. е. напряжеш я:

N, — iV,, „_i, N2 = ^ 2,п-1, T3 =  ^з,и—1 +  n V Л 2— • * (11)
соответствуют напряжешямъ плоской задачи.

Изъ первыхъ 2-хъ формулъ (8) совершенно также какъ 
въ предъидущемъ §-е мы заключимъ, что

N3,n—\ — ах-\-Ъу с-\-x(Nx,n—1 +  ^ 2 , я—i)> • • (12) 
где а, Ъ, с кашя угодно постоянныя.

Для интегрировашя ур4й, определяющихъ Тг и Т ,, 
т. е. ур-Ш (9а) (9/,) и 3-яго ур-1я (7), въ которое вместо 
Щ „ поставлено (5а), положимъ:

дТг, п—1 дТ \,п—\ _ _
д у ~  дх ~  г п

Для определешя р п мы будемъ иметь ур4я:



дОп I d

дОп 1 д 

т. е. елЪд-о:

р „ и a j n =  т ^ ( ^ , „ + ^ 2, п - ^ 3, „ ) . . . а з )

функщи сопряженныя и для опред^лешл Т, , „_i  и Тг, п—l 
мы им^емь систему ур-Ш:

дТг,п - \  дТип- 1 ^
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ду дх
дТ2,п-1 . дТ ^и -г

"т-------= - - n N 3,

(14)

дх ду
а, т. к. въ силу (5(():

N%n — <ixJr b y Jr c Jr x { N l ,nJrN-lin), то 
въ силу (13):

Q „ =  ( ( * -  х) N3 , n - \  (ах +  Ъу+с) )

т. е.

^ 3  « =  fZ l“>,2 [ ( !  +  *) Ф« "Ь х (ах  +  &У +  с)} “

X 1
=  1 ~ х Q *  +  f z z j 2  ( а х + Ь у + с )

d T ,,„ - i  дТъ „-1 
— J x -------------- Щ -  =  -  №Р »

д Т ип- 1 д Т 2, п ~ 1  У ^  П 
~ Щ ~  +  - f e -  =  -  «  Q »  -  ]Г Г 7 2 (в* +  62/ +  с)

Эти ур4я подходятъ къ типу ур-Ш (18) стр. 7, гд-fe^— 1,2

Р , =  р„, f t = Q n ,  P 2 =  a;r +  fa/ +  c, фг =* ау — Ъх +  с^
/jj - “■ W, l| — О, /с2 — 0

wx n
ml = 0 »  W| Ä  — у , “  y ‘2 > w2 = 0
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=  *2= 0 , P 0| = ^ ( - » - ^ i ) ,  -Ро2 = 0

п п
Н\ =  0, H - i~  ^ ^ r z r j  > Qo 1 =  0, Qo2 =  ^ ^ 2 lT J ’

и Т, и jH2 найдутся по формуламъ (17) стр. 7.
Прежде ч1шъ переходить къ дальнейшему изследо- 

ванш коэф-овъ въ фор. (1) стр. 147 изследуемъ 2 част
ные случая:

1. З а д а ч а  С а н ъ  В е н а н а .  Постараемся удовле
творить основнымъ ур^ямъ (2) въ предположены, что

N ,=  N , =  ^  =  0 ........................(15)
т. е. след-о:

Д г  =  N 2i=  T3i = 0  при всякомъ г 
Изъ 1-хъ 2-хъ ур-Ш ( 2 а )  мы найдемъ:

Т г, t-(_i == Тъ i-j_i =  О при всякомъ г 
т. е. слЪд-о:

Тц =  тш = . . О, г я =  т м =  . . . =  о
и могутъ быть не = 0  только

%  о И Т 20

Изъ ур-Ш (2в) мы найдемъ: 
d2N zi d2N%i
~ Ш  =  ~ d f  =  N ^ iJr2 =  0  при всякомъ г

т. е. изъ всехъ N Si не равны 0 лишь N 30 и N 31, которыя 
могутъ быть только линейными функщями отъ х, у  т. е . :

N d0= a, +  ахх  +  а2у, N 3l =  Ъ +  Ьхх  +  Ъ2у, 
где а, а х, а2, Ъ, 615 &2 —  к а т я  угодно постоянныя и слйд-о: 

N z =* а а хх -\т а%у +  (Ъ +  Ъ,х 4- Ъ2у) г, 
где а , ах, а2, Ь, Ь15 Ъг, —  к а т я  угодно постоянныя.

Для определешя и Tw мы имеемъ услов1я: 

д̂  +  д^  +  ъ +  ь1х  +  ъгу  =  0
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V .5P«
1 dN3l h

14- х ду 14-х

1 dNn bi
1 4 -х дх 1 4 - х:

которыя мы подобно ур4ямъ для определешя Tlt n_ i  и 
T2,n—i  приведемъ къ системе ур-1й:

дТ ,п д Т 10
+  -д— =  — ь — btx — Ъгудх ду 

дТ „  д Т ш * , I , , ,  . р . ,,-^--ж~т+и(-~ъ̂ +ъ̂ +Ьо)
Эти ур-1я приводятся къ типу ур4й (18) § 1 (стр. 7), 

если полошить:

Т,о =  и, Т20 =  Ь, Ьгх ~ Ъ {у — Ъа — P {i b +  b{x + h y = Q x, 
х

 ̂ j ул h =  Ш| — О, =  1, Л\  =  Qqj =  О,

1 -  р  - И - 2*
1 4 -х ’ 01 1 4 - х '“  i  1 4- v» -̂ 01

По формуламъ (17) стр. 7, положивъ:

a i — О, ß\ — \   ̂_|Г^

и, имея въ виду, что

\  Pidx— Qydy = J  (bzx— Ъ$—Ъ0) dx — (Ъ-\-Ь1х +  bzy) dy  =

x 2— у 2
“  b% — 2------- l̂Xy ~  — b y -{-с, ГД'Ь с — постоянная про

извольная, мы найдемъ:

О] ---ду2
^ 1 0  =  — i  i  +  ~yß>+  h x  +  bzy) +  ( & 2 — 2 -------

—  &,а?у —  60Ж —  Ьу +  с )  +  (р  

ю
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т т =  i  Y+~x ~  Ь' y ~~ b°)+

гд е  и ф д ве  произвольныя сопряженныя функцш*).

2. З а д а ч а  К л е б ш а .
Другой замечательный частный случай представляется, 

если предполож имъ:

Т, =  Т 2 =  N 3 =  О т. е.

Т 1г = Т 2г = Щ г ~ 0  При ВСЯКОМЪ %

8-е yp-ie (2ß) стр. 148 даетъ тогда

^1>г +  2 +  N 2, i - \ - 2 ~ Q ......................... (16)

при всякомъ г, а изъ 1-ыхъ 2-хъ yp-iü (2в) следуетъ

V a W i  +  ^2i) =  0  . ,  . . . (1 7 )

при всякомъ г, а след-о, им ея въ виду, что первыя 2 yp-ia 
(2 а) стр. 147 д аю тъ :

(18)

дх ду 

мы заключимъ, что все
N%i, Т3г-

соответствуютъ плоскимъ задачамъ математической теорш 
упругости.

*) Легко вид'Ьть, что выражетя, даваемыя обыкновенно въ курсахъ:
-® Гт. г. 1л I \ -и хх2-}-(2 — ■/.) у 2 . - , . Õ£2"l 

ю -  Ö7TT .л \_ъоУ — ъ (1 +  *)ж-  ъх---- -------------------Ъ*ХУ +

2̂0 “

2 (1 +  *)

Е х) [ —&о® — &(1+^) У — Ъ2 -  — (*+ 2) ^2(1+z)L -а 2 v I « di/.
гд'Ь ii удовлетворяем yp-iio:

V2ß =  o
(см. Clebsch. Theorie der E lasticität fester Körper, s. 79. Д. Бобылевъ. 
Гидростатика и Teopia упругости стр. 145 фор. (252) и (253) и стр. 148 
фор. 262) приводятся къ нашимъ формуламъ при надлежащемъ выбора 
постоянныхъ Ъ0, Ъ, Ъь  Ъ2 и функцш iž.
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Изъ 1-хъ 2-хъ ур-Ш (2с) стр. 148 следуетъ при * 

N n +  Nn =  const.
Изъ 1-хъ 2-хъ ур-Ш (2ß) найдемъ при г > 0  т. е. г=  1, 2

^ 3 = ^ . 4 = . - . =  О, Л'23 =  Л М=  • • • =  О

Изъ 3-го ур-1я (2с) и изъ ур-Ш (18) следуетъ:

(г +  2) (г +  1) Т3, i + 2 =  д~д~у №  +  Nii) 

т. е. елед-о:
2g, 1 + 2  =  0 при г > 0  

Такимъ образомъ мы находимъ:

Щ  =  +  +  j . . . .

T , =  Ti0 +  T3{,  +  T ^ \

N\ j —}~ - ^ 2 1  ~  const. N x 2 4 - ^ 2 2  — 0 .  

и кроме того должны быть выполнены услов1я :

1 д2 (Ж 0 +  Лт20)
v .^+sw r,. —

1 аЧ Ж . +  Жл)
v 2 *rm +  2У М =  -  ^  “уТ  20j

V 2 Г» +  2ТМ =  -  +  № ,+ « ,„ )

f f = _ , U + ±  Э’ ( Ц .  +  Ц . ) )
" м  S \ V 2 - » 1 0 + 1 + Z  0Ж2 (

у  —  . Ь . А -  +22 2 \ V 2  iV2»-i- 1 + z  3j/2 I

^32 =  -  i  {V 2 Г .  +  +  № o +  N„)}

Эти выражешя удовлетворяютъ условш (20) т. е.

л » + л » - * о
ю*

i =  0 :  

!, 3 . . .

(19)

(20)

• (21)



и ур-1ямъ (18) и след-о мы можемъ найденные результаты 
формулировать следующимъ образомъ:

Напряжешя выражаются формулами (19) причемъ коэф-ы 
Ntf, N2u Tai соответствуют (i =  0, 1, 2) 3-мъ плоскимъ 
задачамъ теорш упругости.

Изъ нихъ:
1) JV10, jV20, Т30 могутъ быть взяты произвольно лишь 

бы они удовлетворяли основнымъ ур-1ямъ плоской задачи 
(17) и (18).

2) N u, Nm Г31 связаны кроме того еще услов1емъ:

N u -}- Ntl =  const.
3) N n, N22, jV32 найдутся изъ формулъ (21), которыя 

при помощи ур-Ш (18) могутъ быть переписаны въ виде*):

X d2(N10 +  jV20)
2(1  +  *) дх2

л7 х d2{ N i0-\r (99\
N •  =  Щ + 7 )  ~  & -----  ' ' (

х д2 
=  2 ( 1 + ^  Yxdy  № > + -^ » )
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*) Легко видеть, что данное Клебшомъ ptinem e (Theorie der Elasti- 
cität, s. 153; Ibbetson [№ 2] стр. 387)

лт _  E  ( x z2 /dty . \  . 1 (ду дф\ (d2f  (л , , C ' \ \
— 1 _{_ z ( i  _  * 2 \d®3 дх2ду/  +  1 — x \dx  *by) S \daß  ̂  ̂ 2 П  

E ( x z 2 / d 9<p d3̂ \ . 1 / д(р . дф\ td2f  . , 4 C ' \ \
2 i_j_x \ i  — х2 \dxdy2 ~^ d y V  1 — x V d x ^  d y )  S \ d y 2 ( " ^ z ) 2/>

T  — E  /  * z2 (  д3<? I <РФ \  , 1 . дф\ & f  \
3 1 -j- x \ l  — x 2 \ д х2ду dxdy1/ 2 ' д у  дх'  дхдуУ

гд'Ь <p, ф, f  определяются ур-1ями:

2 ^  +  (1“ z)^  +  (1 +  z)^  =  0
V 2f =  О

совпадаютъ съ наличными формулами (19).
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Переходя теперь къ общему случаю, замЪтимъ, что 
изъ первыхъ 2-хъ ур-Ш (2 а) слЪдуетъ:

— Щ -  +  +  (г+1) V 2 i.i+ . =  0
a v > 2 i . -  , 3 V 2 ^ 2! ,
~ w ~  +  — щ -  +  (* + 1) V  Г .,,+ 1 - 0

.(2 3 )

Подставляя въ (23) вм-Ьсто V 2 -ЭД *'» S / iN 2i, V 2 ^ 3 * 
ихъ выраж етя изъ первыхъ 2-хъ ур-Ш (2 ß )  и 3-го ур-1я 
(2с), мы найдемъ при помощи первыхъ 2-хъ ур-Ш (2 а ):

(i-f 1) V 2 Т2, i+ х +  ( i+  3) (г +  2) (г■+  1) Т2, <+3 =

(г +  1) V 2 »«'+1 +  (г +  3) (г + 2) (г +  1) Т,, г-+з =

”  ^  V 2 W  * +  -ЭД* +  Щ

.(24)

Но, складывая 3 ур-1я (2в), мы найдемъ:

V 2 СЭД i-\-N2 1+-ЭД /)+(Н-1 )(Й~2) (JV|, t-)-2+ -ЭД, г-_|_ 2 +ЭД3) г+2= О • • (25)

и тогда изъ ур-Ш (24) мы найдемъ первыя 2 ур-1я (2с) 
для всякого г '^ 1 ,  которыя являются слЪд-о сл,Ьдств1емъ 
ур-Ш (2а), (2в) и 3-го ур-1я (2с). Одно изъ ур-Ш (2в) 
напр. 3-е мы замЪнимъ ур4ямъ (25) и обозначая:

■St =  N ii  N 2i +  N 31, 

мы придемъ окончательно къ 3-мъ ур-1ямъ (2а) и  4 ур-1ямъ:

V a &  +  (* + !)  (* +  2) ö i+ a ^ O  . . . (26)

V 2 Nii +  ( г +  1) (г +  2) JV,, * + 2  =  — y+~x ~дх*

1 д га %V 2 N 2i +  (г 4 -1) (г +  2) N2, ; + 2  =  —

Va Т&+  (г+1) {i +  2) Т3,г-+ 2 =  —
10**

.(2 7 )
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Къ ур^ямъ (26) и (2 7 ) и приводится въ сущности задача 
объ определены JV,,-, N2i, N&, T%i, а первыя 2 yp-in (2а ) 
даютъ при г ^ О * )  выражешя T |, i+ i  и T2,i-\-i:

гр _ _ 1 / дТзг , dN2j\
i»*-H г + 1  V дх ду /

гр __ _  _ J _  / ^ зЛ
2,г+ 1 г +  1 \  дх ду /

• • (28)

3-е yp-ie ( 2 а ) даетъ N3,i+i  при г ^ О,  а слйд-о требуетъ 
выполнетя условШ:

лг ___ / д^2о I д Т н Л
31 \  дх ду ) ' (29)

И N3>i+2 -  -  ш  [ - J - —  +  — ~ )  *• е. въ силу (28):

-tyi.i+2 (t +  i)(,-+2) V fe2 
при г ^  О

ду

( Щ г + 2 д*Т,___ з» , d'lN 2l
дхду ду2 ')-(ЗО)

Разсмотримъ теперь последовательное определеше 
коэф-овъ N {i, N 2i, T 3i при помощи ур-Ш (27) при условш 
(30 ); N in, N2„, Т*п какъ мы видели на стр. 149 соответ
ствую т плоской задаче математической теорш упругости, а

N$n — ах +  Ъу +  с +  х (Ni„ +  N 2n) . • • (31) 

Изъ фор. (27) мы найдемъ для всякого четнаго значка 2 к :

к д2
( ~ l ) k l . 2 . 3 A . . . 2 k N { ,2k-=  V 2*A r10 +  дзс~2^2,к-1

к д2
(—1)* 1.2.3.4...2fcJV252̂  — V2a-Â 2o +  yzjTp, Уо

Je ^2
(— 1)* 1.2.3.4...2к T2,2k =  \72k Т30 +  Y-bcdxdyV2lk~ li2°

(32)

*) Т10 и Т2о определяются при помощи 1-хъ 2-хъ yp-ifl (2с) при г =  0.



где V 2 к обозначаетъ операцш \ / 2, произведенную к разъ, 
а изъ фор. (26):

( - 1 ) Ч . 2 . 3 . 4 . . . 2 И ^  =  S7skß0 • • (32bis)

или изъ (32) и (32bis)

( 1)^. 1 . 2 . 3  . 4  . . .  2к JVß, 2 к — s\72k Nzo

=  (JV30  ̂_j_ х @о) • • ( ^ )

Сравнивая (33) съ (30) при % +  2 =  2к, въ которомъ 
iVp, jy^i, T3i заменены по фор. (32) мы придемъ къ условно

___1-7 „  I 1  ^  0 — V 7  I I '■>■>■•■ '" + 25ж5г/+  ).(33bis)

которое очевидно является простымъ следств1емъ услов1я 
(30) если заменимъ въ немъ по фор. (33):

1 .2  iV32 — — V 2iV30 +

Такимъ образомъ услов1е (30) т. е . :

V ^  =  V A +  ^  +  2 Ц  +  . (34)

является основнымъ услов1емъ связывающимъ функцш iV10, 
N  N  Т20 > хт30> -*-30'

Изъ фор. (32) по фор. (28) мы найдемъ:

( - 1 ) 4 - 1 1 .2 .3 . . . 2 Ä + 1 T , ,  2^+1 =

_  ST7 ^ 1 °  _L ^ JL О \
1 дх +  ду + 1 +  х д х Ц  

( - 1  )*+i 1 .2 .3  . . .  2к +  1Т19 2к+ 1 =

_  V7 / д Т 3о I ^ 8 0  I fr I
V *A I 5яг ^  ду ^  1 +  Х ду °/

Точно также для всякого нечетнаго значка 2& +  1 мы 
придемъ изъ (27) къ формуламъ;
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' • (35)
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(—1)* 1.2.3...2&+Щ,2ц_1 =  V*,*—1 j v A 4 -  &ij 

(-1)* 1.2.3...2&-Ы ̂ ,24+i =  V 2,ifc-i jVs- îi +  ~dŷ

(—1 ) H . 2 .3 . . . 2 & + 1 ^3»2A +i= : Vg,A—l j V g ^ s i + ^ j ^ ^ ^ ^ i J

а  и з ъ  ( 2 6 )  к ъ  ф о р м у л ^ :

( - l ) * 1 . 2 . 3 . 4 . . . 2 f c + l J 4 b + i = V r f ß i  . . ( 3 6 bis) 

и л и  и з ъ  ( 3 6 )  и  ( 3 6 b i s ) :

(—1)*1.2 .. .2Ä +  1 7̂8»2fc+1:=  V et (JV.1 — • (37)

Сравнивая (37) съ (30) при г +  2 =  2 /c - f l  мы придемъ 
къ услов1ямъ (для всякого к):

1 / d^N Т  d*N \
~ V * N n +  J + x W  =  { ^  +  * Щ + - э р ) №

которыя совершенно также какъ аналогичный услов1я (33 bis) 
вытекаютъ изъ основного услов1я:

1 +  * 2 ' ^ z » +  дхг +  дхду +  dif ' ' ( ) 

Изъ фор. (36) по фор. (28) мы найдемъ:

\dNix . дТ31 к —1 д }
<-1)‘ 1.2.8... 2Ь Г * *  =  V „ * - i  \ - £  +  ~ g f  +  J+ - -  ^  S

, fdT 31 dNn . к—1 д 1
(-1)* 1 .2 .8 . . .»  Tu »  -  V „  * - i  | ä r  +  - ^  +  Г+~  ^  S,}

а, замечая, что по фор. (28):

(40)

у  =  -  1 ( Ш Ь  -L ^ - Л
“  2 V дх ^  ду I

Т  =  -  I 4- d N ,' \п П  дх ^  ду )

. (41)



мы найдемъ сравнивая (41) и (42) услов1я:

1 д
дх ^  ду 2 20

ß
1 Н- х дх 1

дТг
дх +

dN*
— V 2 Т10 +

д
а.

(43)

Qy v а * i° 1 1  _1_ у ду 1

связывающдя Т20, Т10, Nu, Nn и Т31, въ силу которыхъ (40) 
примутъ ви дъ :

к
( 1)* 1 .2 .3 ...  2к Т%,2к — Vs^T^oH- I _|_ у дх ^ 2’ Ä:~~1 

( 1)*  ̂ • • - 2к  Т и 2 к ~  V 2£ Тю +  jTjir^ fry А—1 i2.
.(44)

Не входя въ настоящемъ изслЪдованш въ болЪе обсто
ятельное изучеше уравнешй, опред'Ьляющихъ Nz;, Täi, 
отм1}тимъ частный случай, при которомъ тЪло им^етъ форму 
цилиндра съ производящими ||-ыми оси 2 -овъ и допустимъ, 
что распред-Ьлете напряженШ выражается въ немъ форму
лами (1), а в н ^ т т я  напряжешя приложены къ его боко
вой поверхности и къ 2-мъ основатямъ —  плоскостямъ 
нормальнымъ къ оси £-овъ. Для этого во вс^хъ точкахъ 
боковой поверхности должны быть соблюдены услов!я:

N, Cos а +  Ть Sin а =  X  
Т3 Cos а +  i ^  Sin а — Y  
Т% Cos а +  Тх Sin а =  Z,

(45)

гд-fe а уголъ, составляемый нормалью къ боковой поверх
ности цилиндра съ осью х-овъ, а X, Y, Z  заданныя для
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всехъ точекъ боковой поверхности функцш координатъ 
этихъ точекъ. Предположимъ:

г =  п
X  =  2 , Х -г1

1 =  1 
г =  п

Y  =  2 Y , z i
г =  1 
г =  п

z  =  E z , z \  
i =  1

где Xi, Yi, Zi функцш однихъ х, у\ ур4я (37) въ силу
(1) и (37bis) распадутся на п -f l  yp-ie:

N.iCos а +  T3iSma=--Xi |
T3i Cos a +  N2i Sin a = Yi J i =  0 , 1, 2 . . .  n  . . (46) 
T2i Cos a +  Txi Sin oi =  Zi J

Кроме того JV8, T2, Tj должны быть заданными функ- 
щями на обоихъ основашяхъ цилиндра. Высоту верхняго 
основашя надъ плоскостью ху  мы предположимъ =  s, а 
высоту плоскости ху надъ нижнимъ основашемъ мы пред
положимъ тоже =  г, такъ что цилиндръ разделяется пло
скостью ху -овъ на 2 равныя части.

Разсмотримъ равновес1е нашего цилиндра въ некото- 
рыхъ довольно общихъ случаяхъ.

1) З а д а ч а  M a u r i c e  Levy*) .
Предположимъ, что къ основашямъ нашего цилиндра 

(верхнему и нижнему) не приложено никакихъ внешнихъ 
усшпй, а деформащя происходить по фор. (1).

Мы получимъ рядъ условШ:

+  +  • ■ ■ = 0  }
N „ n_ i s « -  1 +  ДГ3,„ _ 8£- 3  +  . . .  =  0 |  ' ' 1

*) Maurice Levy „Memoire sur la theorie des plaques elastiques pla
nes“. Journal de Mathematiques pures et appliquees. Serie III. Т. III (1877),
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Tx,nen + Tun-2£”~ 2 +  . . -
Т1>и_ 1 s”“ 1 +  Г1>и_з £n~3 +

2̂»n £w +  Tt,n—2 £n~'3 +  . . . =  0  
T2,n-\ £”-1  +  T2,„—3 £n~ 3 +

=  0 )
, .  =  o )  • • (48) 

=  0 )

. . - o  ■ • (49)

Дифференцируя (49) no x, а (48) по у , складывая 
полученные результаты, вводя въ нихъ N Si, jV33, Nh . . .  п о  

8-ей формул^ ( 2 а )  и  сравнивая полученныя вы раж етя съ 
(47) мы придемъ къ заключенш:

N  = N-‘-’30 х’31 о

и слйд-о (фор. (38) и (37)):

( - l ) * 1 . 2 . . . 2 f c J V , , 2 *  =
к

1 + х
к

(50)

(51)
(— 1)* 1 . 2 . . .  2 к  + 1  iVg,2*-j-i =  —  V 2& Ч

Изъ (51) мы при помощи (47) придемъ къ заключенш: 

"̂ 82 "ЭДз "̂ 34 == • • • == Я »  == ^  ^ 

V 2^ o = --V 2^  =  0, 

а сл^д-о при помощи фор. (44) къ заключешю:

( - 1 ) *  1 . 2 . 3  . .  . 2 к  Т „ 2* =  

(—1)* 1. 2 .3  . . . 2& Tlt2k =  V 8fc Tw1
(52)

(53)

при всякомъ к :> 1
и

2 Т „ — +

2 2 ’- — ( v - r -  +  r b ž fl‘)
а при помощи (35) къ заключенш :

( - ! ) * + !  1. а . . . »  + 1  Тъи+1 =  V»t } (54)
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\  дх -*Ж>(—Х)*+1 1. 2 . . .  2Ä +  X Т » 21+1 \к 

при всякомъ к >  О

Изъ (54) (48) (49) следуетъ

Т%,2к+\ =  ^1,24+1 =  О

а изъ (52) (53) (48) (49) следуетъ

V 2^ 20 = V 2 T!0 =  O, т^2к=  т,,2к =  0 при к >  1.

Изъ предъидущаго следуетъ, что N10t Nzo, Т30 соответ- 
ствуютъ плоской задаче математической теорш упругости. 
Пусть ф будетъ въ ней функщей Airy такъ что :

Щ  jr
дх2’ ‘i’30 дхдуN  =  —  N  ду2’ 0

И
V* V 2 ф =  о

Nn, Nnt Т32 также будутъ соответствовать плоской задаче 
и найдутся по формуламъ:

2 iV22 == V  

2 Tgjj == \ 7 :

, щ 1 д2/Д х д2£ 0
2 дх2 \ + X дх* 14- х дх*
р дгф 1 д2У0 х d*ß011ifr»№о* 1 +  х ду1 1 +  х д?/2

д*ф 1 d2ß0 х д2Д>
1 дхду 1 + х дхду 1 +  х джд?/

(56)

т. K.
V 2 Ф =  -#10 +  ^го =  ^0 

Такимъ образомъ напряжешя будутъ иметь в и д ъ :

2* =  з̂о +  *Тв1 +  г  гТ3% +  zbTx 
Тг =  Т * + * Т 1%
Tt = T m +  z*T»,  J V . - 0

(57)
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т. к. все остальные члены будутъ = 0 ;  Nia, TS3 най
дутся по формуламъ:

6 Na =  - V , N n - 1 л ? ,

6 Na -

6  Г за =

V A

V 2ysl

1 +  x dx2 
1

(68)
1 +  x dy1

1 P th
l- |-x  d x d y ’

гд е  i?a =  +  iV21. T18 и T22 определяется по фор. (53 ):

1 +  x ду *’

и след-о по фор. (48) (49 ):

£2 дот = ______Q
* ы 1 + x f y  х’

2 г *г 1 +  х д х s ‘

22та0
1 +■ х дх

N1U N21 и  Т31 определяются изъ ур-Ш (43):

дТ31 dN n  1 д 
дх ду 1 +  х ду 1

1 д

Q.

dNxx +  дТп
дх ду Q1-j-x дх 1

(69)

которыя приводятся къ урчямъ (2) стр. 1 совершенно 
также какъ диф-ыя ур4я плоской задачи. Въ полученномъ 
решеши легко узнать решеше Maurice Lövy *), а если поло- 
жимъ -öj =  const, то реш ете  Клебша.

2) Т е о р е м а  В. А. С т е к л о в а .
Предположимъ, что къ боковымъ сторонамъ нашего 

цилиндра не приложено никакихъ усилШ, а распределеше 
напряженШ совершается по фор. (1). В. А. Стекловъ**)

*) См. прим'Ьчате къ стр. 162.
**) Сообщешя Харьковскаго математическаго общества, 2 cepia; 

томъ III, стр. 42—93.
И

%
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показалъ что распредЪлеше напряженШ можетъ въ дан- 
номъ случай быть только такое же, какъ въ задаче Санъ 
Венана, если мы предположимъ, что главный моментъ изги- 
бающихъ напряженШ въ каждомъ изъ сЪчетй цилиндра 
||-ыхъ плоскости ху имеетъ постоянную, независящую отъ 
разстояшя z этого сеч етя  до плоскости ху , величину.

Для этого *) должны быть выполнены услов1я:

где интегралы распространены на всю площадь с е ч е т я  
цилиндра плоскостью ху. Т. к. къ боковой поверхности 
цилиндра не приложено никакихъ усилШ X, Y, Z  въ фор. 
(45) и Xi, Yi, Zi въ фор. (46) должны быть = 0 .  Легко 
убедиться, что предположете, что распределеше напря
женШ совершается по фор. (1), приведетъ насъ при всякомъ 
г къ условшмъ задачи Санъ Венана:

Действительно, первыя 2 услов1я (46) при г =  п по- 
казываютъ, что въ плоской задаче математической теорш 
упругости, къ которой приводится определете Nin, Ntn, Tzn 
(см. стр. 149) къ замкнутому контуру —  сЪчетю нашего 
цилиндра плоскостью ху-оъъ — не приложено никакихъ 
усилШ, а след-о необходимо:

Т1П и Т%п найдутся изъ условШ (В) и (5) стр. 148— 149, 
которыя приводятъ къ ур4ям ъ:

д Тг» . д Tin

f w - y T j t o - o  . . . .  (60)

Nli =  Nti =  Tsi =  0 ........................(62)

* I
дх ду 

дТ1П дТ2п
. . (63)

дх ду

*) См. В. А. Стекловъ. 1. с. фор. (76) стр. 59 и фор. (1г) стр. 49.
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Легко показать, что въ силу (60) и 3-ей фор. (46):

т1п =  Т2П =  о ............................... (64 )

Въ самомъ дел е , въ силу yp-ifl (63) можно положить:

д У
^1» _  Qy ^ к х

дУ
Т  =

2п дх ку,
(65)

где V  удовлетворяетъ условно:

v 2 f = 0 ,
а въ силу (60):

/ dV  дГ  
х ~-----У аV +  з к (х' +  У)

или

м ду у дх ' 2 ,b\'AJ 1 и ) — О • • (66)

Но изъ услов!я (46) на контуре сечешя цилиндра:

дУ „ dV
Cos a +  -щ Sin a =  ^ к {у Cos а — х Sin a)

fd V  „ dV \
V Cos a +  -щ Sin a J =  \ к У  {y Cos a — x Sin a),

а след-о, умножая на ds (диф-1алъ дуги сечешя) и, взявъ 
интегралъ по всему замкнутому контуру сечешя, а затемъ, 
преобразуя этотъ интегралъ въ интегралъ по площади сечеш я:

r ~ / d V \ 2 /дУ \ Н  Г / дУ дУ\
J  _ f e )  +  ( % ) J  do> =  f ,k J  ( у ш - х ^ )  da,..(67)

Изъ (66) и (67) следуетъ 

дУ  _ \ 2 . /дУ
d(o = О

т. е. след-о:

дУ 7 dV , 7
ш - ± к у = ^  +  ? кх =  0

и*
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т. е. въ силу (65) действительно справедливо (64). Имея 
въ виду, что въ силу (61) следуетъ, что въ выраженш 
N3n (31) стр. 158 коэф-нты а, Ъ, с равны О т. е.

N sn ~  О

Такимъ образомъ:

дг =  N =  N  =  Т =  Т  =  Т  = 0Х ¥ 1 п % п x v 3 )1 IП М 2П ^ 3 ) 2  ^

Применяя те же разсуждешя къ N%%n.„ i ,  i,
Т^и_\, T3,n_i мы последовательно придемъ къ рас-
пределешю напряжешй въ задаче Санъ Венана и теорема 
В. А. Стеклова окажется доказанной*).

*) В. А. Стекловъ задается не напряжениями расположенными по 
степенямъ z, а перемещешямн, расположенными по степенямъ этой пере
менной, но легко видеть, что это въ данномъ случай безразлично, такъ 
какъ по заданнымъ такимъ образомъ перем1>щешямъ, напряжешя оче
видно определятся по фор. (2) стр. 137 въ виде такого же рода полино- 
мовъ, расположенныхъ по степенямъ z и наоборотъ; по заданнымъ напря- 
жешямъ N x, N 2, Щ, Tv  T2, T% перемещешя и, v, w найдутся при помощи 
простыхъ квадратуръ и представятся также какъ и напряжешя поли
номами расположенными по степенямъ г.

Если мы обозначимъ:

Nl =  ""I -  2Щ в  № № № )  =  Щ  * № -№ ))

N2 =  ^  -  щ з  № + а д

Na =  N» -  2Щ л  № - № № >  =  щ  № - * W +*2))

мы легко найдемъ выражетя:

Услов1я интегрируемости этихъ полныхъ дифференщаловъ при- 
водятъ къ услов1ямъ:
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3) С л у ч а й  В. А. С т е к л о в а  и е г о  о б о б щ е н 1 я .  
Какъ частный случай изъ нашихъ формулъ получается 

случай В. А. Стеклова*), въ которомъ значокъ п послЪдняго 
члена =  3, а также обобщетя этого случая при п >  3.

=  д_/ дТл  дТ^ дтл дЩ, =
dzdy д х \  дх ду dz / dxdz ду V дх ду dz / ’

=  д_/д_Тл  дТ^_д_ТЛ
дхду d z \ d x  ду dz >

= дЩ; 2^ 2  =  ^ 4 . ^ N i  9 ^  =  ^Ni , i 2N?
dzdy dy2 dz2 ’ dxdz dx2 dz2 ’ “ дхду ду2 дх2

вытекающимъ изъ услов1й (4) стр. 138. 

и ,  V, w  найдутся по формуламъ:

и ~  I w i^Ti~  х (-^гЬ^з)) dx Н- 2Q (^3—гв) dy +  2G (^2+г2) ^

v
2 Q (^ з + тз) dx  +  % (-^2 х № W ) )  dy  -f- ^  (2 \—ri) dz

w = j h (Г2_Т2) +  20 (Г1+ Т]) ^  +  lä (N° -  '  № + *2»  *"

услов1я интегрируемости которыхъ, какъ легко убедиться, выполнены.

*) Сообщ етя Харьковскаго Математическаго Общества. Вторая 
cepifl, т. VI 1899, стр. 160—193.
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1. О рйспредйленш напряжешй по краямъ круго
вого, эллиптическаго и лемнискатнаго отверст1й, вы- 
текающемъ изъ формулъ §§ 4, 5 и 7.

Данныя въ §§ 4, 5, 7 формулы распред-Ьлерпя напря- 
жешй въ полосахъ, ослабленныхъ круговыми, эллиптическими 
и лемнискатными отверстаями, обнаруживаютъ любопытное 
вл1яше к р и в и з н ы  контура отверстая на распределеше на
пряжешй по этому контуру.

Въ случай кругового и эллиптическаго отверстай въ 
точкахъ, лежащихъ на оси ж-овъ, по направленно которой 
происходитъ растяжеше наблюдается сжатае элементовъ 
полосы такъ что, если она состоитъ изъ матер1ала плохо 
сопротивляющагося сжатаю, въ этихъ точкахъ происходитъ 
выпучиваше ея; на чер. А изображена пленка эластич
ной резины съ отверстаемъ въ виде круга, растягиваемая 
по горизонтальному направлент и ясно обнаруживается 
выпучиваше пленки въ точкахъ прилежащихъ къ горизон
тальной оси ох:

Чер. А.
11**
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Наоборотъ при растяженш полосъ съ отверсиемъ въ 
виде лемнискаты, какъ следуетъ изъ нашихъ формулъ на 
стр. 36— 41 эти элементы явятся растянутыми и выиучи- 
вашя не появится. На чер. В изображена пленка эластич
ной резины съ отверсиемъ въ виде лемнискаты, растяги
ваемая по горизонтальному направленно.

Чер. в.

Такимъ образомъ несомненно большое вл1яте кривизны 
контура отверст1я на распределеше вдоль по этому контуру 
напряженгй и съ этимъ вл1яшемъ приходится очень часто 
считаться въ строительной механике и технике напр, при 
проектировали каменныхъ трубъ и арокъ*).

2. О нйкоторыхъ способахъ вычислешя опредй- 
ленныхъ интеграловъ.

Формула (15) стр. 60:

*) Мы обязаны С. И. Белзецкому некоторыми весьма интересными 
примерами въ этомъ отношенш. Имъ выработанъ при постройке Цари
цынской, Петровскъ-Вакинской и др. ветвей Владикавказской ж. д. въ 
особенности для, оставшейся неосуществленной Черноморской ветви, рядъ 
типовъ каменныхъ арокъ и трубъ. Въ одномъ изъ этихъ типовъ неболь
шая выкружка въ средней части арки существенно видоизменяетъ рас- 
пределеше въ ней напряжетй и даетъ въ пятахъ арки вместо весьма 
нежелательнаго въ нихъ растяжешя — сжатие.
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j  / j  i - а з

=  , J  с^  — oo V

f(s) (£— a)ds _  
s  — эу)2 +  ( £ -  а ) 2

можетъ служить для внчислешя ряда опредЪленныхъ 

J - о въ ; пусть напр, мы им^емь случай полярныхъ коор- 

динатъ (стр. 19):

£=1дг г] =  О

1 г +о° f(s) (lgr—a) ds 
(s— в ) 2 -j- (Igr— a ) 2

или, если a — lgR:
+  00 f  

1 / f ( s) l9 j l ds
f  {r, 0)

или
+  00 f

j  f ( R , s ) l g ^ d s
t ( r ,0 )  = 7Г I /  r \ 2

Напр., положивъ:

f(r , 6) =  rm Cos m 0,

найдемъ:

rm Cos m d  =

+ со Г
j  « R m Cos ms lg ds

{s— 6 y + l g 2~
00

Въ самомъ д^лй, посл^дшИ интегралъ подстановкой:

s — 0
=  tг

19 R
преобразуется в ъ :
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Г +со d t  „  7 г  , _
/ т п г ^  =

- г а , ,  a .  i f ’
А J -СО 1 -f- £2 СЙ

а последнее очевидно приводится къ

r m Cos ж  О.

3. Дополнете къ § 12.

Проф. В. А. Стекловъ обратилъ наше внимаше на 
некоторую неясность изложены § 12 и предложилъ *) сле
дующую редакцш основныхъ положенШ этого §-а:

„Ур-шмъ упругости можно удовлетворить, положивъ 
(по фор. (4) стр. 58 ):

2 Ü  'д  д

h 2

P - Q
К1

д_ • (1)

гд е
дя0 __ dßo__ _  
д£ drj 

dl l  I ^ 2  = п 
дё +  ду U’

1_
Р

(2)

( h  дифференциальный параметръ).

Докажемъ что можно найти 2 сопряженныя функцш 
а и ß  и 2 функцш а0 и /?0, представляющая решешя 
уравнешй (2) подъ услов1емъ, что на контуре:

а о =  а  ß o  =  ß .......................................( 3 )

Пусть на контуре £ = £ 0. Имеемъ (рав. (6) стр. 58 ):

*) Въ письме, адресованномъ на наше имя; разеуж детя мы при" 
водимъ съ разреш етя автора.
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«о +  i ß o — О . . . .  (4)

Функцш а и ß,  будучи сопряженными въ силу (4) оказы
ваются таковыми, что на контур^ соблюдаются услов1я (8). 

Возьмемъ вместо функцШ (ур. (1)):

Легко видеть, что это суть функцш сопряженныя. 
Составимъ функцш / ,  удовлетворяющую yp-iro Лапласа 

и обращающуюся на контурЪ въ напередъ заданное значете 
2 U
да", и опред'Ьлимъ загЬмъ (простой квадратурой) функцш 

f  сопряженную съ /.

Я ^  ^  * Л,Д о п у с т и м ъ  что —до— принимаетъ на контур^ тй

значешя, катя им'Ьетъ на этомъ контур^ только что най
денная функщя /.

Въ такомъ случай функщя Q =  P - \ - Q  будетъ имЪть 
определенное значеще на контур^, если предположимъ зна-

(искомыя

(б)
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чешя Р  напередъ на немъ заданными. Реш ая задачу Ди
рихле, найдемъ функцш Ü.

Разумея въ S  и Т  подъ U именно эту функщю, по- 
ложимъ

Ш  dil ,
ß d £ ^ ~  9 ~  f '  

дй дО,

что всегда возможно, ибо S h Г  суть функцш соиряженныя.
Функцш а, /9, ÄŽ, /  и /  известныя. Отсюда опреде- 

лимъ <р и ф.
Разумея теперь подъ (р и ф въ урав. (1) именно 

эти функцш и реш ая ихъ относительно U, Р  и Q, найдемъ 
ихъ въ опред'Ьленныхъ функщяхъ отъ £ и -q. Эти выра- 
жешя U, Р  и Q будутъ удовлетворять уравнешямъ упру
гости и, такъ какъ въ силу (8) на контуре S0— S и Т0 =  Т, 
а функцш ß, <р и ф выбраны такъ, что U и Р, сл'Ьдуюшдя 
изъ ур. (1) действительно обращаются въ напередъ задан- 
ныя функцш /, (зу) и /2 (у) (при £ =  £0, т. е. на контуре), 
то полученныя указаннымъ способомъ выраж етя U, Р  и Q 
представятъ pünieme задачи. Такъ какъ ур4я упругости 
(при изв'Ьстныхъ услов1яхъ, которыя считаемъ выполнен
ными) допускаютъ единственное реш ете, то полученное 
этимъ пр1емомъ р еш ете  и есть единственно возможное.“

4. Дополнете къ § 28.

d2V  d2V
Производныя и въ формул^ (6) на стр. 117

суть производныя по д у г е  s, но не по н а п р а в л е н 1 ю  s. 
Первыя производныя V  по д у г е  s и по н а п р а в л е н т  
s очевидно одинаковыя ; если черезъ Vs мы будемъ обозна-

dV
чать производную по направленно s, а черезъ —  произ

водную по дуге s, очевидно:



но 2-ыя производныя по дуге и по направленно вообще 
говоря различны. Формулы (24), (25), (26) стр. 122 со- 
впадаютъ съ формулами Mathieu*).

Задача объ определенш гипергармонической функцш 
по контурнымъ услов1ямъ можетъ быть впрочемъ решена 
значительно проще, чемъ въ § 28 если ограничиться раз- 
смотрешемъ только первыхъ производныхъ гипергармониче
ской функцш. ГГрипомнимъ для этого общее выражеше 
такой функцш V, данное Goursat**), которое, если ограни
читься только функщями вещественными, имеетъ видъ:

V = ’f(z)-jr f{zl) -h zz l (^{z) +  <f(zl)) . . .  (2)

Зд^сь f(z) и c(z) две к а т я  угодно функцш переменной 
z — x-\-iy, zx~ x  — iy, a f{zx) и ^{z{) вырансетя сопряжен- 
ныя съ f(z )  и (f{z), получаюпцяся, если въ последнихъ 
вместо г =  ] /  - -  1 подставить всюду — г =  — ] /  — 1.

Подвергая обе части (2) операцш :

(см. § 14 стр. 71), мы найдемъ: 

dV дУ
дх ~  г ду =  2 У *i (F (*) +  F (*i)) +  г*\ f '(* )]

или

, (dV .dV\ d{z(f{z))
3 Хдх ~  ®äv / =  г ' — Тг------ h ^ (г) “  + :{*?<*) +  *i?(*i)}

*) см. Е. Mathieu. Theorie des Potentials. Erster Teil IY Kap. § 15 
и § 16 фор. А, В, С, D.

**) E. Goursat., Sur l ’equation Д Д м = 0  S. M. F. Bull. 26 1898 r.



Обозначимъ:

z(p(z) — Ф{г) / '  (г) — zp  {z) — 2 F ( z ) . . . (3) 

и положимъ:
š ž =  вещ. часть Ф(г)  т. е.

Ф(г) -+- Ф{г{) =  z(p{z) - f  z x (f (я, ) =* 2i2, а кроме заметимъ, что

d V  J V  . / d V  . d V \  .А= т
-r------г ~— =  e«0 i -- ------ — elSD V ,

as on \ o x  oy  /

d V  d V
где -^7 и ^  —  производныя въ какой нибудь точке за-

даннаго контура, а в-уголъ, образованный въ ней каса
тельной къ этому контуру съ осью ж-овъ.

Задача объ отысканш V  приводится такимъ образомъ 
къ задаче объ отысканш 2-хъ функцШ комплекснаго пере- 
меннаго Ф{г)  и F (z )  при условш, что на данномъ контуре 
заданы значешя выражешя:

d 0  (z)
(х  — iy)  -----Ь 2 F(z) +  2 Я или

значешя выражешя:

х  — гу АФ{г)
2 dz -Ь F(z)  -f- ß,

где Q вещественная часть Ф{г).  Само V  определится по 
фор. (2), въ которой въ силу (3):

(4) . . if {г) =  a f ( z ) \ = J (Ф(г) +  2F(z))  dz

Получаемая такимъ образомъ задача вполне аналогична 
плоской задаче математической теорш упругости, но прежде 
чемъ детально проследить эту аналогт въ самомъ общемъ 
случае, оставимся на простейшихъ предположешяхъ отно-

• Т7 3 Vсительно контура, на которомъ намъ заданы значешя V и



А) С л у ч а й  п р я м о л и н е й н а г о  к о н т у р а  (см. чер. 
4 на стр. 42), принятаго за ось ж-овъ. Пусть на этой оси:

dV dV
V = /( * ) ,  a J t o =‘ f o j = f A x )  ■ ■ • (б) 

Такимъ образомъ:

{ ^ 2 ~  +  т  +  fli = o =  i { П х )  ~ if ' (ж)} 

и сл&д-о:

=  \ {f ix)-  #|(я)} • • (6)
Поэтому:

вещ. ч. { |ф '0 )  +  № ) |  +  {ß}j/=o =  4 А®) 

мним. ч. = “ | f i ( ®)

и по фор. (7) стр. 44:

• • • (7)

181

1  f
4 ttJ -4ТГ J - od (s — ж)2 +  ?/2

и слЪд-о:

i f +00 [/'(«) "N/i (s)]ds
0 ( *) =  - r J _ „ --------- ------------------

и изъ (7):

В7 \ — — JL C +ccfi(s) ds , * i C +c* (f(s) +  ifx{s))ds 
^  4 ttJ  „«J s — г 2 4,TJ  _ oo (s — 2)2

Само F  найдется изъ фор. (2) и (4).
12



182

В) С л у ч а й  к р у г о в о г о  к о н т у р а  (см. чер. 5 
стр. 50).

d V  d V
Пусть на этомъ контурЪ 7 =  / (О ) , а ^  =  /, (0) ,

гдй р  и О полярныя координаты какой нибудь точки въ 
плоскости контура, а полюсъ взятъ въ его центрЪ. Въ фор.
(2) мы можемъ положить:

V  — f { p e i e ) -f- 4~ р 2 {<р(ре*®) 4~ <p ( p e ~ * 0)}

и составимъ:

=  +  p*(p \pe ie) }p e i& 4-

4" уol {(p{pelQ) 4- <p{pe~*0)} . . (8) 

На контур'Ь т. e. при p  — R  ( R  рад1усъ окружности):

I f  d V  d V )  1

Поэтому мнимая часть функцш комплекснаго пере- 
м'Ьннаго:

W(peie) =  { f  (pe ie) R 2p ' ( p e i6) } pe ie . . (9) 

на контурЪ круга т. е. при р  =  R  обращается въ

-  -а Г  ( в )

Эта мнимая часть будетъ слЪд-о по фор. (4) стр. 50 
равна

_  ±_ Г2" (R 2 — P 2) f '(<t>)d<f> 
4 : 7 t J  о R l  — 2 f t p  C os  ( О — Ф) +  Р 2

вещественная же часть функцш (9) будетъ по фор. (б) 
стр. 51

1 Г *  2 R p  f  (<р) S in  (Q — <p) 
А ж ]  о — Ч В р  C o s ( Q — Й  +  />

а слЪд-о:
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1 f*2” R  +  реР* е~ Ф*
i /' (ф) d<l>+ Со R  — pePer-t*

Определивъ Чг(рет) и, замечая, что при p =  R  ея значе- 
шя совпадаютъ съ значешями:

т. е. вещественной части функцш <p(peei), а след-о найдемъ 
эту вещественную часть по фор. (4) стр. 50., а зат-Ьмъ 
найдемъ и мнимую по фор. (5) стр. 51 и след-о <p{peei) 
будетъ известна; а т. к. ¥ { р е т) тоже известна, то изъ 
(9) найдемъ f  (peei), а след-о и f ( p e m) и тогда V  опреде
лится по формуле:

Найденное значеше V  совпадаетъ съ выражетями дан
ными Alraansi*) и Lauricella **) какъ мы это покажемъ въ 
особомъ изследованш.

Точно также легко решить вопросъ и для всякаго 
изотермическаго контура.

5. О контурной функцш Airy.

Сравнеше предыдущихъ формулъ съ формулами реша
ющими плоскую задачу ведетъ къ введенйо въ последнюю 
гипергармонической функцш аналогичной функцш Airy,  но 
представляющей несколько нагляднее распределеше на- 
пряжешй внутри некотораго контура.

*) A tti della R. accademia delle scienze di Torino t. 32 1896—1897, 
стр. 881—888.

**) тамъ же стр. 1010—1018. См. также зам'Ьтку Vito Volterra 
стр. 1018—1021.

{ / ' {ревг) 4" р 2 <р‘ (ревг)} p e ei 

мы найдемъ изъ (8) значешя на контуре круга 

<p(peei) +  (p{pe~ei)

V  — f  {peiä) -Ь f  (pe *̂ ) p* \<p (pel(t) +  ^ (рв

12
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Напр, для случая прямолинейнаго контура мы имЪемъ 
для определешя гипергармонической функцш 'V услов1е 
(см. стр. 179 и 180):

1 idV x — iyä<Ž>{z) , _  , л

гдЪ Q вещественная часть Ф (г); съ другой стороны для 
того же контура мы имеемъ услов1е въ плоской задаче 
теорш упругости:

2 ( tf1 +  f D = ? = 4 ^ + < P (,)  +  0 ,

где Q =  вещ. ч. Ф {z). Мы можемъ поэтому положить

i dV  dV
4Ф (г) =  | Ф ( г ) ,  ^ { z )  =  AF(z), #2 =  ^ ,

И, т . к.
9N, дТ  d W
дх ду ду2 

Гд'1У
-ЭД J Щъ

Функщей Airy здесь очевидно является функщя:

,/г= у Э Vdx,

т. к.
дщг _  d2W „  d2iF 
ду2 ’ дх

а гипергармоническую функцш

ЭД ду2 ’ Nl дх1 ' Т  дхду ’

д ¥
V =  —  дх

мы назовемъ к о н т у р н о й  ф у н к ц и е й  Airy или функщей 
Airy 2-го рода. Если частныя производныя п е р в а г о



д V d V
порядка и — выражаютъ напряжешя на прямыхъ

лишяхъ у =  const. ||-ыхъ нашему контуру ох, тогда какъ 
функщя Airy требуетъ составлешя вторыхъ производныхъ.

Для случая кругового контура возьмемъ полярныя 
координаты.

Мы имЪемъ по фор. (8):

1 \ d V  , dV\  d w ( p ^ )  , .
2 К  Jp ~  гд в  } -  р Щ(рё») +  t ‘((*?<>) +

+  р 2 {<р (pew) +  (р {pe~ie)) . . (10)

Сравнивая эту формулу съ фор. (1) стр. 19 написан
ной въ в и д е :

Р* (Q +  W )  = р* +  2г I F ( 0 + р 1 (4 Ф (0  +  i  ФК, ))

мы можемъ положить:
дУ

Qp 2 = p j p

d V
и Р2=х д в ’ 

а Р  найдемъ изъ услов1я

V2(P+ в) =  0.
Зд^сь вместо функцш Airy удобно ввести функцш V, 

которую также мы назовемъ здесь контурной функщей Airy.
Аналогичныя формулы можно вывести и для общаго 

случая изотермическихъ координатъ какъ мы это покажемъ 
въ особомъ изследованш.

6. Дополнеше къ § 17.

Законъ взаимности перемещешй и усилШ можно вы
сказать весьма различно. Напр., сравнивая фор. (10) стр. 
82, написанную въ в и д е :
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\  i  X-j- 3 n r*
v-\riu =  — ^ у Ф ( г )  +  4-  :} Jr/i [вещ.ч. j 0{z)äz\ +  <f + i<p

съ фор. (11) стр. 82 :

T  +  i N x =  -  l  у \  [вещ. ч. Ф (г)] , . ( 1 1 )

замЪтимъ, что эти формулы совпадутъ, если предположить

Ь »  д,Ф(г) 1
- 2 Г  =  у  +  гф - * -  =  £, - Ф ( 2 )

и придать къ обЪимъ частямъ (11 ): г =  -r-j— (N{ +  N2) ;
/  ~r ß

задача теорш упругости съ перем^щетями и и v обра
тится къ задачу теорш упругости съ напряжешями

Т  — V N x +  £ =  и

Такимъ образомъ начало взаимности получаетъ въ 
этомъ случай характеръ, оправдывающей это назваше.

Во время печататя настоящей работы вышли на русскомъ языке 
еще 2 работы, посвященныя плоской задаче математической теорш 
упругости:

1. Герсевановъ H. М. Плоская задача теорш упругости. Сбор- 
никъ И. И. П. С. 1909.

2. Тимошенко С. П., О распределенш напряжетй въ круговомъ 
кольце. О вл!янш круглыхъ отверстШ на распределеше напряжетй въ 
пластинкахъ. (Извест1я Юевскаго Политехническаго Института.) Шевъ, 
1907—1908.
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Положешя.

1. Плоская задача математической теорш упругости 
при заданныхъ на н&которомъ замкнутомъ контуре вн^ш- 
нихъ усил!яхъ вполне определяется 2-мя основными функ- 
щями комплекснаго переменнаго Ф(г)  и F{z) (§ 2», къ 
которымъ приводитъ насъ изучете свойствъ комплекснаго 
вы раж етя :

2 T + i ( N x- N %).

2. Введете этихъ 2*хъ функцШ во многих1!» вонросахъ 
плоской задачи существенно упрощаетъ разсчеты напр, въ 
вопросе о распределены усшпй при растяженш (или сжа- 
тш) полосъ, ослабленныхъ отверспями и въ весьма боль- 
шомъ числе случаевъ полное р еш ете  плоской задачи въ 
заданныхъ контурныхъ услов1яхъ приводитъ къ 2-мъ зада- 
чамъ Дирихле.

5. Оно вводитъ въ теорш упругости 2 новыя н ачала: 
начало комплексныхъ преобразовашй и начало взаимности.

4. Задача объ определены перемещенШ точекъ упру
гого тела, если известно распределеше въ немъ напря- 
ж етй  приводится къ простымъ квадратурамъ.

6. И зучете плоской задачи математической теорш 
упругости даетъ возможность указать рядъ решешй и не 
плоской (общей) задачи этой теорш.

6. Введете контурной гипергармонической функцш 
въ плоскую задачу математической теорш упругости во 
многихъ случаяхъ полезнее, чемъ введете функцш Airy.



7. Р еш ете  вопроса объ определены гипергармониче- 
ской функцш по заданнымъ контурнымъ услов1ямъ приво
дить къ такому же функцюнальному ур-ш, какъ и плоская 
задача математической теорш упругости.

8. Случаи В. А. Стеклова и А. М. Ляпунова, въ 
которыхъ движ ете твердаго тела въ несжимаемой идеаль
ной жидкости допускаетъ 4-ый алгебраическШ интегралъ 
могутъ быть заключены въ одной форме:

Живая сила

2 Т =  ах хх2 +  аг хг2 +  а3 х32 +  2с, х, ух +  2с2 х2у 2 +  2с3х3у3 +  
+  bt yl2Jrb2 y22Jrb3у32.

где
С j з t== С j С3> С2з =  Cl  С3 , С, 2 === с  1 с2, 

а 1 3 ~ я | а 2 3 ~ а 2 «3-

Типограф1я К. Маттисена, Юрьевъ.
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