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Профзссоръ правосдавнаго богосжшя.
Маг. А. С. Царевыми, протоюрей: п р а в о с л а в н о е  б о г о с л о -  

в i е , 6 ч. въ нед.; дни и часы лекцШ будутъ назначены впо- 
сл^ дет Bi и.

I. БогословскШ факультета.
Маг. (почетный Докторъ богослов1я Эбердинскаго Университета)

А. М. фонъ Бульмерингь, испр. должн. орд. проф. семйтскихъ язы- 
ковъ, Деканъ: 1) о б ъ я с н е н ! е  п е а л м о в ъ ,  4 ч. въ нед., по 
вторн. и субб. отъ 8—9 ч., четв. отъ 8—10 ч .; — 2) б и б л е й 
с к о е  б о г о с л о в 1 е  В е т х а г о  З а в е т а ,  ч. I, 3 ч. въ нед., по 
понед., сред, и иятн. отъ 8—9 ч .; — 3) a pa õcKi f t  я з ы к ъ ,
I ч. въ нед., по понед. отъ 9—10 ч.

Докт. I. I. Квачала, орд. проф. историческаго богослов1я: 1) исто-  
p i n  ц е р к в и ,  ч. III, 5 ч. въ нед., по понед., вторн. отъ 5—7 ч. 
и по сред, отъ 5—6 ч.; — 2) а р х е о л о Н я  ц е р к о в н а г о  
и с к у с с т в а ,  ч. II, архитектура древней церкви, 2 ч. въ нед., 
по четв. отъ 5—7 ч.

Маг. К. Ю. Гиргенсонъ, экстраорд. проф. систематическаго богосло- 
вгя : 1) д о гм а т и к а , ч. И, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 1—2 ч.; — 
2) п р а к т и ч е с к ! я  у п р а ж н е н 1 я  (избранныя главы изъ со- 
чиненШ Франка), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впо- 
сл'Ьдствш; — 3) о б ъ  и з у ч е н ! и  б о г о с л о в ! я ,  1 ч. въ нед., 
по сред, отъ 6—7 ч.

Маг. Т. Т. Ганъ, экстраорд. проф. практическаго богослов!я, пасторъ 
университетскаго прихода: 1) к а т е х е т и к а ,  3 ч. въ нед., по 
понед., сред, отъ 9—10 ч. и по четв. отъ 10*—11 ч .; — 2) у ч е -
II i е о пр о пов ' Ьдн и к *  и е г о  д е я т е л ь н о с т и  (введеще 
въ практическое богослов1е), 1 ч. въ нед, по вторн. отъ 9—10 ч.;
— 3) г о м и л eTH46CKift  и к а т е х и з и ч е с к 1 й  с е м и н а р ! й ,
3 ч. въ нед., по четв. отъ 6—7 ч. и по пятн. отъ 10—12 ч. 
(одинъ часъ безплатно).

Маг. К. К. Грассъ, экстраорд. проф. экзегетическаго богослов!я:
1) б и б л е й с к о е  б о г о с л о в ! е  Н о в а г о  З а в е т а ,  ч. I, 3 ч. 
въ нед., по понед., вторн. и четв. отъ 11—12 ч .; — 2) о б ъ я с -  
H 6 H i e  п е р в а г о  п о с л а н 1 я  к ъ  К о р и н е я н а м ъ ,  4 ч. въ 
нед. по сред., четв. и пятн. отъ 12—1 и по субб. отъ 11—12 ч.;
— 3) п р а к т и ч е с к и  ’ у п р а ж н е н и я  по н а г о р н о й  п р о 
п о в е д и  (безплатно), 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ 
BnocfleflCTBiH.
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Маг. А. Г. Берендтсъ, доцентъ историческаго богословзя: ^  с и м 
в о л и к а  (окончате: реформатская церковь и секты), 2 ч. въ 
нед., по вторн. и пятн. отъ 7— 8 ч. веч. (безплатно); —  2) 
и с т о р 1 я  д о г м а т о в ъ  с р е д н и х ъ  в ' Ь к о в ъ ,  3 ч. въ нед., 
по понед., сред, отъ 7— 8 ч. и по субб. отъ 5— 6 ч. (безплатно).

Маг. I. А. Фрей, приватъ-доцентъ экзегетическаго богослов1я :
1) г р а м м а т и к а  н о в о з а в е т н а г о  г р е ч е с к а г о  я з ык а ,
4 ч. въ нед., по понед., вторн., сред, и четв. отъ 10—11 ч . ; —
2) о б ъ я с н е н 1 е  I п о с л а н 1 я  а п о с т о л а  П е т р а  и п о с л а -  
Hi я 1 а к о в а ,  2 ч. въ нед., по сред, отъ 11—12 ч. и по субб. 
отъ 10—11 ч.

Маг. 0 . Г, Зеземанъ, (Докторъ философш Лейпцигскаго Университета), 
приватъ-доцентъ семитскихъ языковъ : 1) е в р е й с к а я  г р а м 
м а т и к а ,  ч. Т, 4 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. 
отъ 4—5 ч .; — 2) в в е д е т е  въ  Ве т х1й  З а в Ъ т ъ ,  ч. I, 
3 ч. въ нед, по понед., вторн. и субб. отъ 12— 1 ч .; — 3) би- 
бл е й с к о - а р а м е й  с к1й я з ы к ъ ,  2 ч. въ нед., которые бу
дутъ назначены впослЪдствш. ..

II. Юридичешй факультетъ.
Маг. Л. А. Шалландъ, экстраорд. проф. государственная права, 

Д е к а н ъ :  1) г о с у д а р с т в е н н о е  п р а в о ,  ч. I, 6 ч. въ нед., 
по понед., сред, и пятн. отъ 12—2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к 1 я  
з а н я т 1 я  по г о с у д а р с т в е н н о м у  п р а в у ,  (необязательно, 
безплатно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. П. П. Пусторослевъ, орд. проф. уголовнаго права: ^  у г о 
л о в н о е  п р а в о  (общая часть), 6 ч. въ нед., по понед., сред, 
и четв. отъ 4—6 ч.; — 2) у г о л о в н о е  с у д о у с т р о й с т в о  
(введете, источники и принципы уголовно-судебнаго права), 1 ч. 
въ нед., по вторн. отъ 4—5 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т i я 
по у г о л о в н о м у  п р а в у  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ 
нед., по вторн. отъ 5—7 ч.

Докт. М. Е. Красноженъ, орд. проф. церковнаго права: 1) и с т о ч 
н и к и  ц е р к о в н а г о  п р а в а .  0 т н о ш е н 1 е  ц е р к в и  къ  
г о с у д а р с т в у .  В з а , и м о о т н о ш е н 1 е  м е ж д у  в ^ р о и с п о -  
в е д а н i ями.  Ц е р к о в н о е  у с т р о й с т в о ,  4 ч. въ нед., по 
пятн. и субб. отъ 4—6 ч.; — 2) н о в е й ш е е  з а к о н о д а 
т е л ь с т в о  по б р а ч н о м у  п р а в у  (проэкты предпол^гаемыхъ 
реформъ) — спещальный курсъ, 1 ч. въ нед., по понед. отъ
3—4 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  (нербязательно, без
платно), 2 ч. въ нед., по понед. отъ 4—6 ч. * -

Маг. Е. В. Пассекъ, испр. должн. орд. проф. римскаго права: 
и с т о p i n  р и м с к а г о  п р а в а ,  6 ч. въ нед, по вторн., четв. 
и субб. отъ 12—2 ч. дня.

Маг. H. Н. Б'Ьлявскш, испр.; должн. орд. проф. полицейскаго права:
1) п о л и ц е й с  к о е  п р а в о  (обнцй курсъ), 4 ч. въ нед., по 
пятн. и субб. отъ 10— 1 2 ч . ;—- 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т г и ,
2 ч. въ нед* {безплатно, необязательно), по четв. отъ 10—12 ч.
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Докт. А. Н. Миклашевсмй, орд. проф. политической экономш и ста
тистики: 1) и с т о р 1я п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м ш ,  4 ч. въ 
нед., по понед. отъ 10— 12 ч. по вторн. и сред, отъ 11— 12 ч.; —  
2) с т а т и с т и к а ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 10— 12 ч .; —  3) 
п р а к т и ч е с к и  з а н я т г я  по п о л и т и ч е с к о й  э к о н о м 1 и ,  
(необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 3— 5 ч.

Маг. А. С. Кривцовъ, испр. должн. орд. проф. римскаго права: 
с и с т е м а  р и м с к а г о  г р а ж д а н с к а г о  п р а в а  (ч. I; 
общая часть и вещное право), 6 ч. въ нед., по вторн., сред, и 
четв. отъ 12— 2 ч.

Маг. В. Е. Грабарь, испр. должн. орд. проф. международнаго права, 
находится въ заграничной командировка.

Маг-нтъ А. С. Невзоровъ, испр. должн. экстраорд. проф. торговаго 
права: 1) т о р г о в о е  п р а в о ,  4 ч. въ нед., по вторн. и четв. 
отъ 12— 2 ч . ; —  2) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т а я  по  т о р г о 
в о м у  п р а в у ,  (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед., по 
понед. отъ 4— 6 ч . ; —  3) м е с т н о е  п р а в о  П р и б а л т 1й-  
с к и х ъ  г у б е р н Ы ,  4 ч. въ нед., по понед. и сред, отъ 12— 2 ч.

Маг. 0. В. Тарановстй, экстраорд. проф. исторш русскаго права:
1) и с т о р i я р у с с к а г о  г о с у д а р с т в е н н а г о  п р а в а ,  6 ч. 
въ нед., по понед. отъ 12 — 2 ч. и по пятн. и субб. отъ 10— 12 ч . ; —
2) п р а к т и ч е с к 1 я з а н я т i я (чтете и толковате памятниковъ 
русскаго права), (необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед. по 
понед. отъ 4— 6 ч. пополудни.

Маг-нтъ 0. И. Остроградсшй, приватъ-доцентъ финансоваго права: 
к у р с ъ  ф и н а н с о в а г о  п р а в а  (историческое введете. Орга
низация финансоваго управлешя), 4 ч. въ нед., по пятн. и субб. 
отъ 9— 11 ч.

Маг-нтъ Д. А. Червонецмй, приватъ-доцентъ уголовнаго права: 
у г о л о в н о е  с у д о у с т р о й с т в о  (устройство уголовныхъ су- 
довъ и органовъ обвинешя и защиты), 2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 4— 6 ч.

Маг. В. И. Синайстй, приватъ-доцентъ римскаго права: г р а ж д а н 
с к о е  п р а в о ,  G ч. въ нед. Дни и часы лекщй будутъ назна
чены впосл'Ъдствш.

Маг. А. С. Ященко, приватъ-доцентъ энциклопедш права и исторш 
философш права: э н ц и к л о п е д 1я п р а в а ,  4 ч. въ нед. 
Дни и часы лекщй будутъ назначены впосл'Ъдствш.

III. МедицинскШ Факультетъ.
Докт. Д . М. Лавровъ, экстраордин. проф. фармакологш, д1этетики 

и исторш медицины,Деканъ: 1 ) ф а р м а к о л о г 1 я  с ъ  т о к с и к о 
л о г  i е ю , р е ц е п т у р о ю  и у  ч е н i е м ъ о м и н е р а л ь н ы х ъ  
в о д а х ъ  (для студентовъ-медиковъ), 6 ч. въ нед., по понед., 
сред, и пятн. отъ 11 — 1 ч . ; —  2) ф а р м а к о л о Н я  с ъ  т о к с и 
к о л о г !  е ю (для фармацевтовъ), 2 ч. въ нед., по втор, отъ 
5—7 ч . ; —  3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по  ф о р м а к о л о  r in

- (для студентовъ медиковъ, необязательно, безплатно), 2 ч. въ нед.,
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которые будутъ назначены впоследствш; — 4) п р а к т и ч е с к и
з а н я т i я по ф а р м а к о л о г и  (для фармацевтовъ, необяза
тельно, безплатно), 1 ч. въ нед., который будетъ$назначенъ впо
следствш.

Докт. Б. А. Керберъ, орд. проф. государственная врачебнов'Ьд'Ьшя:
о г и г i е н е  г о р о д о в ъ  (безплатно), 1 ч. въ нед, который 
будетъ назначенъ впоследствш.

Докт. А. С. Рауберъ, орд. проф. анатомш: 1) а н а т о л п я  ч е л о 
в е к а ,  ч. I., 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 3—4 ч .; — 2) у п р а ж-  
не н1я  в ъ  п р е п а р и р о в к е  (съ прозекторомъ Адольфи и по- 
мощникомъ прозектора Ландау), ежедневно отъ 9— 1 и 4—7 ч .;
— 3) н и ж н i й м у з е й  а н а т о м и ч е с к а г о  и н с т и т у т а  о т 
к р ы т ь ,  ежедневно.

Докт. К. К. Депо, орд. проф. спещальной патологш и клиники:
1) кл и н и ч е  ск1я л е к нд и  (для студентовъ 4-го курса), б ч. 
въ нед., по понед., втор., четв. и пятн. отъ 9 1/2— 11 ч.; —
2) к л и н и ч е с к 1 я  ле кц1и (безплатно), 3 ч. въ нед., по сред., 
и субб. отъ 9 Va—11 ч.

Докт. В. Ф. Чижъ, орд. проф. псих1атрш: к л и н и к а  и п о л и 
к л и н и к а  н е р в н ы х ъ  и д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й ,  4 ч. въ 
нед., по понед. отъ 9—11 ч. и по сред, отъ 4—6 ч.

Докт. В. А. Афанасьевъ, орд. проф. общей патолопи и патологи
ческой анатомш: 1) о б щ а я  п а т о л о г 1 я ,  ч. И, 4 ч. въ нед., 
по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 9—10 ч; — 2) ч а с т н а я  
п а т о л о г и ч е с к а я  а н а т о м i я , ч. I, 4 ч. въ нед., въ те же 
дни отъ 10— 11 ч .; — 3) п р а к т и ч е с к и  к у р с ъ  п а т о л о 
г и ч е с к о й  г и с т о л о Н и ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 10—12 ч .;
— 4) п р а к т и ч е с к и  у п р а ж н е н 1 я в ъ  патологическомъ инсти
туте (безплатно), ежедневно отъ 9—6 ч.

Докт. А. С. Игнатовсмй, орд. проф. государственная врачебнове- 
д е т я : 1) судебная медицина ( т е о р е т и ч е с к и  курс ъ) ,  для 
студентовъ 4-го курса, 4 ч. въ нед., по вторн. и сред, отъ
11—12 ч. и по субб. отъ 12—2 ч .; — 2) п р а к т и ч е с к и
з а н я т i я по с у д е б н о й  м е д и ц и н е  и по в с к р ы т i ю 
т р у п о в ъ ,  2 ч. въ нед, въ четв. отъ 5—7 ч. или друие дни, 
въ случае необходимости произвести судебно-медицинсюя вскры
тая неотложно.

Докт. 6 . П. Курчинскж, орд. проф. физюлогш: 1) фи з io л-or i  я,
6 ч. въ нед., — 2) ф и з 1 о л  ог  и ч е с  к а я  х и м х я ,  съ практи
ческими занятаями въ лабораторш, 4 ч. въ нед. (по группамъ). 
Лекцш и практичестя занятт будутъ происходить въ физюлоги- 
ческомъ институте по вторн., сред., четв. и пятн. отъ 11—1 ч. 
и отъ 5—7 ч. (въ томъ числе 12 ч. практическихъ занятШ без
платно) ; — 3) о ф т а л м о л о Н я  и о ф т а л м о л о г и ч е с к а я  
к л и н и к а ,  6 ч. въ нед.; дни и часы лекщй будутъ назначены 
впоследствш.

Маг. И. Л. Кондаковъ, испр. должн. орд. проф. фармацш: 1) ф $ р -  
м а к о г н о з 1 я  (для медиковъ и фармацевтовъ 3-го семестра), 3 ч. 
въ нед., по понед. отъ 11— 12 ч. и по субб. отъ 9—11 ч . ; —
2) ф а р м а ц е в т и ч е с к а я  х и м i я (для фармацевтовъ S семе.
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стра), 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней недели отъ 10—11 ч .; —
3) с у д е б н о - х и м и ч е с м и й  а н а л и з ъ  (для фармацевтовъ 
3-го семестра), 3 ч. въ нед.г по вторн., сред, и пятн. отъ 11—12 ч.;
— 4, п р а к т и ч е с к Л я  з а н я т 1 я  по к а ч е с т в е н н о м у  
а н а л и з у :  а) для медиковъ, 3 ч. въ нед,, по вторн,, отъ
2—3 ч. и по пятн. отъ 2—4 ч.; б) для фармацевтовъ 1-го семе
стра, 5 ч. въ нед., во вторн. отъ 2—4 ч. и по пятн. отъ 2—5 ч

Докт. Н. А. Савельеву проф* спещальной патолопи и клиники:
1) п о л и к л и н и к а ,  6 ч. въ нед., по вторн., сред, и четв. отъ
3 —5 ч .; — 2) в р а ч е б н а я  д и а г н о с т и к а ,  4 ч. въ нед., по 
понед. и пятн. отъ 3—5 ч .; — 3) р а з б о р ъ  к л и н и ч е с к и х ъ  
случаевъ (безплатцо), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены 
впосл'Ьдствш.

Докт.. В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, орд. проф. хирурпи: 1) х и 
р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а ,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 12 
до 1 ч. съ прибавленГемъ б ч. безплатйыхъ отъ 1—2 ч .; —
2) п о л и к л и н и к а ,  ежедневно отъ 10—11 ч. (вм'ЬсгЬ съ 
ассистентами).

Докт. С. Д * Михновъ, орд. проф. акушерства, женскихъ и д&тскихъ 
болезней: т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  а к у ш е р с т в а  (для 
студентовъ 3-го курса), 3 ч. въ нед., по вторн. и субб. отъ 7—8х/2 
ч. веч.; — 2) к л и н и ч е с к 1 я  л е к ц 1 и  по а к у ш е р с т в у  и 
г и н е к о л о г 1 и  (для студентовъ 4-го курса), 6 ч. въ нед., по 
понед., четв., пятн. и субб. отъ 11—12 ч. дня и пятн. отъ
3—5 ч. попол.

Докт. П. А. Поляковъ, орд. проф. сравнительной анатомш, эмбрю- 
логш и гистолоии: г и с т о л о Н я  и э м б р ! о л о г 1 я ,  съ  
п р а к т и ч е с к и м и  з а н я т ! я м и ,  6ч.  въ нед., по вторн., сред, 
и четв. отъ 9—11ч . Кромй того дополнительные часы (без
платно) 4 ч. въ нед. по понед. и пятн. отъ 9—11 ч.

Докт. Е. А. Шепилевсмй, экстраордин. проф. государственная вра- 
чебнов'Ьд'Ьшя: 1) т е о р е т и ч е с к и й  к у р с ъ  г и Н е н ы ,  ч. I,
4 ч. въ нед., по понед. и субб. отъ 5—7 ч .; — 2) п р й к т и -  
ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по мет одик*Ь с а н и т а р н ы х ъ  из -  
с л гЬ д о в а н 1 й ,  6 ч. въ нед. (3 ч. безплатно), по вторн., сред, 
и четв. въ часы, которые будутъ назначены впосл'Ьдствш.

Докт. М. И. Ростовцевъ, экстраорд. проф. хирурпи: 1) о п е р а 
т и в н а я  х и р у р Н я  для студ. Ill-го курса, 2 ч. въ нед., по 
четви отъ 11—1 ч.; — 2) д е с м у р г 1 я ,  1 ч. въ нед., по вторн. 
отъ 11— 12. ч .; — 3) о п е р а т и в н а я  х и р у р г 1 я  для студ.
4-го курса, 4 ч. въ нед., по вторн. и пятн. отъ 6—8 ч .; — 4) г о с п и - 
т а л ь н а я  х и р у р г и ч е с к а я  клиника ,  6 ч. въ нед.; дни и 
часы лекщй будутъ назначены впоследствш.

Докт.. А. И. Яроц,К1Й, экстраорд. проф. спещальной патологш и кли
ники: 1) т е р а в п е т и ч е с к а я  г о с п и т а л ь н а я  к л и н и к а ,  
6 ч. въ нед,, по вторн, сред., пятн. и субб. отъ 9х/2—11 ч .; —
2) т е о р е т и ч е с к и  к у р с ъ  ч а е т  ной  п а т о  л о г ш  и т е -  
р а п л и ,  4 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ 5—7 ч.

Маг. И. В. Шинделыиейзеръ, ученый аптекарь: 1) ф а р м а ц е в т и 
ч е с к а я  п р о п е д е в т и к а ,  2 ч. въ нед.; — 2) п р а к т и ч е -
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скля з а н я т л я  по а н а л и з у  п и щ е в ы х ъ  в е щ е с т в ъ ,  5 ч. 
въ нед.; дни и часы будутъ назначены впоследствш.

Докт. Г. А. Адольфи, приватъ-доцентъ по нормальной анатомш и 
прозекторъ при анатомическомъ институте: м о з г ъ  ч е л о в е к а ,
1 ч. въ нед., по субб. отъ 3—4 ч.

Докт. Г. П. Свирсмй, приватъ-доцентъ фармакологш: 1) б а л ь н е о 
л о г !  я (безплатно), 1 ч . въ нед., по понед. отъ 5—6 Ч;; —
2) о л е к а р с т в а х ъ ,  д е й с т в у ю л ц и х ъ  н а  с е р д ц а  и кро-  
в я н о е  д а в л е н 1 е ,  1 ч. въ нед. по понед. отъ 6—7 ч.

Докт. И. Ю. Мейеръ, приватъ-доцентъ акушерства и гинекологш: 
п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по г и н е к о л о г и ч е с к о й  дла-  
г н о с т и К е , 1 ч. въ нед., который будетъ назначенъ впоследствш.

Докт. И. В. Георпевсюй, приватъ-доцентъ оперативной хирургш и 
топогркфической анатомш и сверхштатный ассистентъ кабинета 
оперативной хирурпи: 1) о б щ а я  х и р у р г и ч е с к а я  п а т о -  
л о г i я (для студентовъ 3-го курса), 3 ч. въ нед; — 2) к у р с ъ  
м а л о й  х и р у р г и ,  3 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назна
чены впоследствш.

Докт. А. К. Пальдрокъ, приватъ-.доцентъ накожныхъ и вёнерическйхъ 
болезней: 1) о в е н е р и ч е с к и х ъ  б о л ' Ь з н я х ъ  съ д е м о н 
с т р а ц и я м и  б о л ь н ы х ъ ,  4 ч. въ нед. (изъ нихъ 1 ч. без
платно), по вторн. отъ 11— 1 ч. и четв. отъ 11— 1 ч .; — 2) к у р с ъ  
по с и ф и л и с у  и к о ж н ы м ъ  б о л е з н я м ъ ,  3 ч. въ нед. 
Дйи и часы лекщй будутъ назначены впоследствш.

Докт. Г. И. Коппелъ, приватъ-доцентъ ушныхъ, носовыхъ и: горло- 
выхъ болезней и штатный ассистентъ поликлиники: 1) к у р с ъ  
л а р  и нг о  — , р и н о  — и о т о с к о п  i n , 2 ч. въ нед. ; —
2) к у р с ъ  д а р и н г о л o r i n ,  2 ч. въ нед. Дни и часы лекщй 
будутъ назначены впоследствш.

Докт. Г. В. Идельсонъ, приватъ-доцентъ псих1атрш, объявить свои 
лекцш впоследствш.

Докт. В, П. Жуковрюй, приватъ-доцентъ по д е т с к и м ъ  б о л е з -  
нямъг 1) к у р с ъ  д е т с к и х ъ б о л е з н е й ,  2 ч. въ нед. (дни и 
часы будутъ объявлены впоследствш);— 2) спещальный к у р с ъ  по 
„о с п о п р и в и в а н i ю съ у ч е н ! е м ъ  объ о с т р ы х ъ  ин-  
ф е к ц ! о н н ы х ъ  б о л е з н я х ъ  д е т с к а  го ,  в о з р а с т а “ —
1 часъ въ неделю (будетъ объявленъ впоследствш) для студен
товъ разныхъ курсовъ.

Маг. В. А; Скворцовъ, приватъ-доцентъ фармац!и ; и сверхштатный 
лаборантъ при фармацевтическомъ институте: а н а л и т и ч е 
с к а я  х и M i я (для студ. 2-го курса и слушат. фарм., 2 ч. въ 
нед. (необязательно), по понед. отъ 5—7 ч.

Докт. И.. И» Широкогоровъ, приватъ-доцентъ по общей патологш и 
патологической анатомш и помощникъ прозектора при патоло- 
гическомъ институте: 1) н е о б я з а т е л ь н ы й  к у р с ъ :  г и с - 
т о л  о г и ч е с к а я т е х н и к а  въ связи съ патолого-гистологи-

“ ческими занятщми, 3 ч. въ нед., для студ. 3-го курса. Дни и 
часы будутъ назначены впоследствш; — 2) д е м о н с т р а 
т и в н ы й  к у р ^ ъ : п а т о л о г и ч е с к о й  а н а т о м  i n ,  2 ч. въ 
нед. для, студ. 4 и 5 курсовъ. :



Докт. Э. Г. Ландау, приватъ-доцентъ анатомш и сверхштатный по- 
мощикъ прозектора прн анатомтйЧескомъ институте : необязатель
ный курсъ: „ р а с о в ы я  в а $ 1 а ц г и  ч е л о в е ч е с т в а “ для 
студ. мед., 1 ч. въ нед., который €удетъ назначенъ впоследствш 
(безплатно).

* *
. *

Г. 0. Вельцъ, учитель массажа врачебной гимнастики и механоте- 
p a n i n :  п о л н ы й  к у р с ъ  м а с с а ж а  в р а ч е б н о й  г и м 
н а с т и к и  и м е х а н о т е р а п д и  съ п р а к т и к о ю  н а д ъ  
б о л ь н ы м и ,  6 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены 
впоследствш.

IY. Историво-фялологвдевкШ Факультетъ.
Докт. М. Н. Крашенинниковъ, орд. проф. древне-классической фило- 

. лопи и исторш литературы, Д е к а н  ъ;  1) П л а в т ъ M o s t e l l a r i a ,  
2 ч. въ нед, по пятн. отъ 5—7 ч .; — 2) К у р ц 1 й  Р у ф ъ  
H i s t o r i a e  A l e x a n d r i  M a g n i  M a c e d o n i s ,  2 ч. въ нед., 
по субб. отъ 3—5 ч.; — 3) г р е ч е с к а я  э п и г р а ф и к а ,  2 ч. 

, въ нед., по субб. отъ 5—7 ч.; — 4) э л е м е н т а р н ы й  к у р с ъ  
г р е ч е с к а г о  я з ы к а ,  3 ч. въ нед., по сред, отъ 3—5 ч .; 
и но пятн. отъ 7—8 ч.

Докт. Е. В. 1Нтухоьъ, орд. проф. русскаго языка въ особенности и 
славянская языковедешя вообще : 1).- и с т о-p i я  р. у с с к о й л и - 
т е р а т у р  ы XIX века (общШ курсъ), 3 ч. въ нед., по понед. отъ
10—12 ч. и сред, отъ 11— 12 ч.; — 2) и с т о ч н и к и  и по-  
с о б 1 я  по HCTopi H р у с с к о й  л и т е р  а т у р ы ,  II ч. (спе
щальный курсъ), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 12—2 ч.; — 3) р у с -  
с к i й б о г а т  ы р ск1й э п о с ъ ;  п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  
(для словесниковъ старшихъ семестровъ), 1 ч. въ нед., по сред, 
отъ 10—11 ч.

Докт. Я. ф. Озе, орд. проф. философш ц педагогики : 1) и с т о  pi  я 
н о в о й  ф и л о с о ф ! и ,  ч. I, 4 % въ нед., по четв. и субб. огъ
11—1 ч.; — 2) п с и х о л о г л я ,  2 ч. въ нед., по пятн. 
отъ 11—1 ч.

Докт. А, Н. Ясинсш’й, орд. проф. всеобщей исторш : 1) и с т о р i я
. м о и  ар xi  и К а р л а  В е л и к а г о ,  2 ч. въ нед., по понед. отъ

5— 7 ч. (для студ. I—IV сем.); — 2) и с т о р Г я  6 и з а н т 1 и  
в ъ  IX—X вв., 2 ч. въ нед , по вторн. отъ 5—7 ч. (для студ.
Ill—VIII сем.); — 3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т ! я ,  2 ч. въ нед., по

,' сред, отъ 5—7 ч. (для студ. V—VIII сем).
Докт, А. А. Васильеву орд. проф. всеобщей исторш: 1) г е н е з и с ъ 

Воз рожде ни я ,  2 ч. въ нед., по четв. отъ 9— 11 ч . ; — 2) р еф  ор- 
м а ц 1 о н н а я  э п о х а ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 9— 11 ч.; —■
3) п р а  к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  по э п о х е  р е ф о р м  а д! и,
2 ч. въ нед., по четв. отъ 5— 1 ч.

Докт. Л. N. Мазйнгъ, орд. проф. сравнительной грамматики славян- 
скихъ наречШ: 1) с р а в н и т е л ь н а я  г р а м м а т и к а  с л а -  
в я н с к и х ъ  я з ы к о в  ъ ,  ч. II (морфолоия), 2 ч. лагъ Лед.; по
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вторн. и пятн. отъ 9—10 ч.; — 2) с л а в я н и н е  т е к с т ы  
(съ грамматическимъ введешемъ), 3 ч. въ нед., по понед., вторн. 
и гхятн. отъ 10—11 ч.; — 3) у ч е н 1 е  о з в у к а х ъ  я з ы к о в ъ  
(антропофоника), 1 ч. въ нед., по понед. отъ 9—10 ч.

Маг. Д. Н. Кудрявстй, испр. должн. орд. проф. немецкаго и срав- 
нительнаго языковедешя: 1) н а ч а л ь н ы й  к у р с ъ  с а н с к р и т -  
с к а г о  я з ы к а ,  4 ч. въ нед., по понед. и четв. отъ 4—б ч .; —
2) в в е д е н и е  въ  я з ы к о з н а н 1 е ,  2ч.  въ нед., по вторн. отъ
4 — 6 ч . ; — 3) п р а к т и ч е с к ! я  з а н я т 1 я  по с р а в н и т ,  
г р а м м а т и к ^ ,  2 ч. въ нед. День и часы по соглашенш со 
слушателями).

Маг. Г. Ф. Церетели, зкстраорд. проф. древне-классической фило- 
логш и греческихъ и римскихъ древностей: 1) „ Аг а м е м н о  н ъ й 
Э с х и л а  (для спещалистовъ классиковъ), 2 ч. въ нед., по понед. 
отъ 12—2 ч.; — 2) „ А е и н с к а я  п о л и т Г я “ Аристотеля (для 
спещалистовъ классиковъ), 2 ч. въ нед?, по вторн. отъ 10—12 ч.;
— 3) „Н e i l e n  ic а“ К с е н о ф о н т а  (для историковъ и словесни- 
ковъ), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 5—7 ч. веч.; — 4 ) у п р а ж п е н 1 я  
в ъ  п е р е в о д а х ъ  с ъ  р у с с к а г о  на  г р е ч е с к 1 й  {для спеща
листовъ классиковъ), 1 ч. въ нед., день и часъ лекщй будутъ 
назначены впоследствш.

Маг. И. И. Лаппо, экстраорд. проф. русской исторш: 1) о б н и й  
к у р с ъ '  р у с с к о й  ис тор  i и , 4 ч. въ нед,„ по вторн. отъ 
10—12 ч. и по сред, отъ 9 —11ч. ; — 2) с п е ц и а л ь н ы й  
к у р с ъ (истор1я Россш въ XIX столетш до эпохи Венскаго кон
гресса включительно), 2 ч. въ нед., по понед. отъ 9—11 ч.

Маг. Н. К. Грунсмй, экстраорд. проф. русскаго языка въ особен
ности и славянскаго языковедешя вообще: 1) р у с с к i й я з ы к ъ ,
1 ч. въ нед. по вторн. отъ 1—2 ч.; — 2) и с т о р 1 я  р а з р а 
б о т к и  с и н т а к с и с а  р у с с к а г о  и с л а в я н е  к. я з ы к о в ъ ,  
1 ч .  въ нед., по вторн. отъ 12— 1ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а -  
н я т 1я по д р е в н е - ц е р к . - с л а в .  и р у с с к о м у  я з ы к а м ъ ,
2 ч. въ нед., по сред, отъ 12—2 ч.; — 4) и с т о р 1 я  с л а в я н -  
с к и х ъ  л и т е р а т у р ъ ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 9— 11.; — 
5) п р а к т и ч е с к а я  з а н я т 1 я  по п е д а г о г и к е ,  1 ч. въ нед., 
по субб. отъ 1—2 ч.

Маг. В. Ф. Шлютеръ, приватъ-доцентъ немецкаго и сравнитель- 
наго языковедешя; с р е д н е - в е р х н е - н е м г е ц к а я  г р а м м а 
т и к а  съ у п р а ж н е н 1 я м и  (чтете: „Hartmann’s von Aue, 
Armer Heinrich“ и „Nibelungen“), 2 ч. въ нед., по пятн. отъ 6—8 ч.

Маг, Я. И. Лаутенбахъ, приватъ-доцентъ сравнительнаго языкове- 
дешя и лекторъ латышскаго языка: 1) и с т о р 1 я  в с е о б щ е й  
л и т е р а т у р ы  (французская литература XVII в), 2 ч. въ нед., 
по понед. и сред, отъ 9—10 ч .; — 2)и ст о р i я в с е  о бще^й л и т е 
р а т у р ы  (немецкая литература первой половины XIX ст., 
продолжеше), 1 ч. въ нед., по п я т  отъ 9— 10 ч.; — 3) н а 
ч а л ь н ы й  к у р с ъ  л и т о в с к а г о  я з ы к а  (морфолопя), 1 ч. 
въ нед., по четв. отъ 3—4 ч .; —  4) Me t a s  Д о н а  л ей т и с  а,
1 ч. въ нед., по пятн. отъ 3—4 ч.;— 5) и с т о р 1 я  н о в е й ш е й  
л а т ы ш с к о й  л и т е р а т у р ы  (продолжеше), 1 ч. въ нед., по 
вторн. отъ 3—4 ч.
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Маг-нтъ Э. Р. Фельсбергъ, приватъ-доцентъ по каеедре древне
классической филологш и греческихъ и римскихъ древностей: 
1) H C T o p i a  Г р е ц 1 и  (древнМшШ перюдъ), 2 ч. въ нед., по 
субб. отъ 9—11 ч .; — 2) и с т о р 1 я  Р и м а  (И векъ до Р. Хр.),
2 ч. въ нед., по понед. отъ 12—2 ч .; — 3) л е к т о р с к 1 й  
к у р с ъ  н е м е ц к а г о  я з ы к а  (безплатно), 2 ч. въ нед., по 
четв. отъ 2—4 ч.

Маг-нтъ М. В. Бречкевичъ, приватъ-доцентъ всеобщей исторш:
1) д р е в н е й ш а я  и с т о р 1 я  По л ь ши ,  2 ч. въ нед., по сред, 
отъ 12—2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по ис т орд и  
с л а в я н ъ ,  2 ч. въ нед. (необязательно), по вторн. отъ 9— 11 ч.; —
3) и с т о р 1 я  з а п а д н о й  це р к в и ,  2 ч. въ нед, по пятн. отъ 
12—2 ч.

Маг-нтъ П. А. Яковенко, приватътдоцентъ по всеобщей исторш:
1) и с т о р 1 я  д р е в н я г о  Во с т о к а ,  2 ч. въ нед, по вторн. отъ
12—1 ч. и по четв. отъ 1—2 ч.; ~ 2) и с т о р 1 я  в и з а н т 1 й -  
с к о й  ц е р к в и ,  2 ч. въ нед., по понед. и пятн. отъ 4—5 ч.

Т. Физико-математическШ Факультетъ.
Докт. В. Е. Тарасенко, орд. проф. минералогия, Деканъ: 1) м и н е -  

р а л о Н я ,  5 ч. въ нед., по понед. отъ 12—2 ч„ по вторн., 
четв. и пятн. отъ 1 — 2 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к ! я  з а н я т 1 я  по 
к р и с т а л л о г р а ф ! и ,  2 ч. въ нед., по субб. отъ 12—2 ч.; —
3) к о л л о к в л у м ъ  по к р и с т а л л о г р а ф 1 и  (безплатно, необя
зательно), 2 ч. въ нед., которые будутъ назначены впоследствш;
— 4 ) м и н е р а л о г 1 я  съ г е о л о Н е й  (для слушателей медицинск. 
фак.), 2 ч. въ нед., по сред, отъ 1—2 ч. и по субб. отъ 11—12 ч.

Докт. Ю. Г. фонъ Кеннель, орд. проф. зоологш: о б щ а я  з о о л о -  
т\я, 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 12— 1 ч ; — 2) п р а к т и -  
ч е с к 1я  з а н я т 1 я  по о б ще й  з о о л о г ш ,  6 ч. въ нед., по 
сред, и четв. отъ 4—7 ч. въ зоологическомъ музее.

Докт. Б. И. Срезневскм, орд. проф. физической географш и метеоро- 
лопи: 1 ) ме т е о р о л о г 1 я ,  3 ч. въ нед.,по сред, отъ 12—1 ч. и 
по субб. отъ 12—2 ч.; — 2) ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф ! я ,  1 ч. 
въ нед., по сред, отъ 1—2 ч. (для ест., агр. и мат. гр. В.); —
3) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т г я  по м е т е  о р о л о Н и ,  2 ч. въ 
нед., по понед. отъ 5—7 ч.

Маг. А.'И Садовскш, испр. должн. орд. проф. физики: 1) обшДй 
к у р с ъ  ф и з и к и ,  I полов., 5 ч. въ нед., въ первые 5 дней не
дели отъ 11—12 ч.; — 2) с п е ц 1 а л ь н ы й  к у р с ъ  опт ик и ,
3 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. отъ 9— 10 ч.; — 3) п р а к -  
т и ч е с к ! я  з а н я т 1 я  по ф и з и к е  въ лабораторш, 6 ч. въ нед., 
ежедневно кроме субб. отъ 10 съ !/ 2 до 2 час.;— 4) ф и з и ч е 
с к а я  л а б о р а т о р 1 я  д л я  студ. мат. гр. В., 6 ч. въ нед., ко
торые будутъ назначены впоследствш.

Маг. Н. И. Кузнецовъ, испр. должн. орд. проф. ботаники: 1) о б п и й  
к у р с ъ  б о т а н и к и ,  6 ч. въ нед., по сред, и четв. отъ 9— 10 ч, утра 
и по пятн. и субб, отъ 9—11 ч.; — 2) п р а к т и ч е с к а я  з а 
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н я т ! я  по с и с т е м  а тике ,  4 ч. въ нед., по субб. отъ 11— 1ч. и
3—5 ч. (по 2 ч., по группамъ); — 3) к о л л о к в 1 у м ъ  по б о 
т а н и к е  (безплатно, необязательно), 2 ч. въ нед. Дни и часы 
будутъ назначены впоследствш.

Докт. В. Г. АлексгЬевъ, орд. проф. чистой математики, и. д. Ректора, 
П р о р е к т о р ъ :  1) п р и л о ж е н о  д и ф ф е р е н и Д а л  ь н а г о  
и с ч и с л е н 1 я  к ъ  г е о м е т р !  и, 3 ч. въ нед., по вторн., четв. 
и субб. отъ 10- 11 ч . ; — 2) и н т е г р а л ь н о е  и с ч и с л е н !  е,
ч. I, 3 ч. въ нед., по вторн., четв. и субб. отъ 11— 12 ч.; —
3) т е о р i я и н в а р i а н т о в ъ, 2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ 
назначены впоследствш.

Докт. П. П. Граве, орд. проф. чистой матаматики: 1) к у р с ъ  в в е -  
д е н г я  въ  а н а л и з ъ ,  4 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. 
и пятн. отъ 9—10 ч.; — 2) к у р с ъ  а н а л и т и ч е с к о й  г е о - 
м е т р  in,  ч. I, 4 ч. въ нед., по понед., вторн., четв. и пятн. отъ 
10—11 ч.; — 3) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  по а н а л и т и 
ч е с к о й  г е о м е т р ш  на  п л о с к о с т и ,  2 ч. въ нед., по сред-, 
и субб. отъ 10-11  ч.; — 4) т е о р i я фу нк нд й  и к о м п л е к с 
ны х ъ  п е р е  м е н  ныхъ,  4 ч. въ нед. Дни и часы будутъ 
назначены впоследствш; — 5) п р а к т и ч е с к 1 я  у п р а ж н е н 1 я  
по в ы с ш е й  м а т е м а т и к е ,  2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ 
назначены впоследствш.

Маг-нтъ С. К. Богушевсшй, испр. должн. экстраорд. проф. сель- 
скаго хозяйства и технологш: 1 ) п о ч в о в е д е н 1 е ,  2 ч. въ нед., 
по понед. отъ 12—2 ч.; — 2) ч а с т н о е  с к о т о в о д с т в о ,  4 ч. 
въ нед., по сред., и пятн. отъ 12—2 ч.

Маг. Г. В. Колосовъ, экстраорд. проф. прикладной математики:
1) к и н е м а т и к а  т о ч к и  и с и с т е м ъ  т о ч е к ъ  с ъ  п р и л о 
же н  i я м и к ъ  T e o p i n  м е х а н и з м о в ъ ,  4ч. въ нед., по понед. 
и субб. отъ 10—12 ч.; — 2) д и н а м и к а  т о ч к и  и с и с т е м ъ  
т о ч е к ъ ,  3 ч. въ нед. по сред, отъ 10—12 ч. и субб. отъ
12— 1 ч.

Докт. К. К. Сентъ-Илеръ, экстраорд. проф. зоологш: 1) о б iniй 
к у р с ъ  зоолоНи,  6 ч. въ нед.,каждый день отъ 12— 1 ч.; —
2) с п е iii а л ьн  ы й ' п р а к т  и че cKift  к у р с ъ  з о о л о г 1 и  
б е з п о з в о н о ч н ы х ъ ,  (необязательно, безплатно), дни и часы 
будутъ назначены впоследствш; — 3) з о о л о г и ч е с к и  и п е д а 
г о г и ч е с к и  с е м и н а р !  й, 4 ч. въ нед. (необязательно, без
платно), дни и часы будутъ назначены впоследствш.

Маг. Г. П. МихайловскШ, экстраорд. проф. минералогш: 1) к у р с ъ  
общей г е о л о г i и (сравнительная геолопя, геофизюграф1я и 
динамическая геолопя), 6 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн. 
отъ 3— 5 ч.; — 2) курсъ палеонтолог!и,  3 час. въ нед. 
('необязательно). Дни и часы будутъ назначены впоследствш; —
3) практическ1я занятая по п а л е о н т о л о г и  и г е о 
лог! и (чтеше картъ и профилей, определеню окаменелостей) 
необязательно, 2 ч. въ нед. по субб. Дни и часы будутъ назна
чены впоследствш.

Маг. К. Д. Покровсюй, экстраорд. проф. астрономш: 1) о б щ i й к у р с ъ 
а с т р о н о м i и, 4 ч. въ нед., по понед., сред, и пятн, отъ 10— 11 ч.
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и субб. отъ 9— Юч.;— 2) т е о р е т и ч е с к а я  а с т р о н о м 1 я ,  2ч.  
въ нед., по вторн. и четв. отъ 1 0 — ЗУ o Õ o a p i H i e  н е б а  
(безплатно), въ ясные вечера по соглашецш со студентами; — 4) 
м е х а н и к а  (для химиковъ), В ч. въ нед., которые будутъ на
значены впоследствш; — 5) э л е м е н т а р н а я  м а т е м а т и к а ,
2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены впоследствш.

Маг. А. Д . Богоявленсшй, экстраорд. проф. химш: 1) н е о р г а н и 
ч е с к а я  хим1я,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 10— 11 ч.; — 2) 
п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т 1 я  в ъ  х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о р 1 и  
(совместно съ проф. Г. А. Ландезеномъ и прив-доц. Р. Ф. Холл- 
маномъ), j6 ч . в ъ  нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.

Маг. Г. А. Ландезенъ, экстраорд. проф. химш: 1) т е х н и ч е с к а я  
хим1я,  ч. I, 3 ч. въ нед., въ 3 первые дня недели отъ 9—10 ч ; —
2) п р а к т и ч е с к и  з а н и Ti# въ  х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о -  
p i n  (совместно съ проф. А.. Д. Богоявленскимъ и чприв.-доц. 
Р. Ф. Холлманомъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11—12 ч.

Маг. А. И. Томсонъ, доцентъ сельскаго хозяйства: 1) а г р о н о м и 
ч е с к а я  хим1я,  ч. I, 2 ч. вънед., повтори, и сред, отъ 10— 11 ч.;

—  2) а г р о н о м и ч е с к а я  х и м i и, ч. II, (окончаше, безплатно),
1 ч, въ нед., по пятн. отъ 10— 11 ч.; — 3) м о л о ч н о е  х о 
з я й с т в о ,  (окончаше, безплатно), 1 ч. въ нед., по четв. отъ 
10—11 ч.; — 4) л у г о в  о д с т в о ,  1ч .  въ нед., по субб. отъ 
10—11 ч .; — 5) п р а к т и ч е с к и  з а н я т 1 я  въ  л а б о р а т о -  
pin,  6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11— 12 ч.

А. Я. Орловъ, астрономъ - наблюдатель: 1) в ы с ш а я  г е о*  
д е з  in,  2 ч. въ нед., по понед. отъ 10—12 ч. (обязательно для- 
группы С); — 2) т е о р i я и п р а к т и к а  с е й с м и ч е с к и х ъ  
и н с т р у м е н т  о в ъ, 2 ч. въ нед., по вторн. отъ 12 — 2 ч. (не
обязательно).

Маг-нтъ Н* В. Култашевъ, приватъ-доцентъ химш и штатный 
ассистентъ минералогическаго ка б и н е т а : с п е ц 1 а л ь н ыя  г л а в ы  
н е о р г а н и ч е с к о й  х и м i и, (необязательно), I ч.въ нед., кото
рый будетъ назначенъ впоследствш.

Маг-нтъ Р. Ф. Холдманъ, приватъ-доцентъ химш: 1). физичес кая 
х и м1 я ,  3 ч. въ нед., по понед., сред., и пятн. отъ 1—2 ч. (гр.
В.); -т- 2) п р а к т и ч е с к и  з а н я л и  в ъ  х и м и ч е с к о й  л а -  
б о р а т о р 1 и ,  (совместно съ проф. А. Д. Богоявленскимъ и проф. 
Г. А. Ландезеномъ), 6 ч. въ нед., ежедневно отъ 11—12 ч.

Маг. Б. Ь. Гриневецнж, приватъ-доцентъ ботаники и помощникъ 
директора ботаническаго сада: 1 ) п р а к т и ч е с к 1 я  з а н я т а я  
по  а н а т о м i и р а с т е н 1 й ,  2 ч. въ нед., по пятн. отъ 9—11 ч.;
— 2) ф и з 1 о л о г 1 я  р а с  т е  Hi t t ,  -5 ч. въ нед. Дни и часы 
будутъ назначены впоследствш.

Маг-нтъ В. А. Бородовсмй, приватъ-доцентъ химш, находится въ 
заграничной командировке.

Маг-нтъ П. И. Мищенко, привать-доцентъ ботаники и сверхштат
ный ассистентъ ботаническаго сада; в в е д е н и е  в ъ  б о т а и и - 
ч е с к у ю  г е о г р а ф 1 ю ,  2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назна
чены вдоследствш*
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В. А. Кесслеръ, инженеръ путей сообщетя, архитекторъ i r  преет- 
даватель началъ архитектуры: 1) к у р с ъ  н и з ш е й  г е о д е з и и  
(межеваше), ч.И., съ п р а к т и ч е с к и м и  з а н я т 1 я м и ,  2 ч. въ 
нед. Дни и часы будутъ назначены впоследствш ; — 2) п р о - 
е к т и р о в а н 1 е г р а ж д а н с к и х ъ  сооружен^( архитектура ) ,
2 ч. въ нед. Дни и часы будутъ назначены впоследствш.

YI. Уроки по языкамъ и искусствами».
Маг. Я. И. Лаутенбахъ, лекторъ латышскаго языка и приватъ-доцентъ 

сравнительнаго языковедешя: 1) л а т ы ш с к а я  г р а м м а т и к а  
(фонетика), 1 ч. въ нед., по понед. отъ 3—4 ч .; — 2) п р а к 
т и ч е с к и  з а н я т i я (репетиторШ латышскаго синтаксиса, чтете 
и разборъ избранныхъ памятниковъ латышскаго словесности, пере
воды и письменныя работы на латышскомъ языке), 1 ч. въ нед, 
по понед. отъ 4—5 ч.

Лекторъ эстонскаго языка: ваканс!я.
Лекторъ франпузскаго языка: ваканЫя.
Учитель гимнастическихъ упражнешй: ваканмя.
Д л я  о б у ч е н 1 я  м е х а н и ч е с к и м ъ  р а б о т а м ъ  предлагаетъ 

свои услуги испр. должн. университетскаго механика Б. П. 
Ш у л ь ц е .

УП. Принадлежащая къ составу университета 
учебныя заведешя и музеи.

Въ кдиникахъ будутъ обучать директоры оныхъ, а именно: въ м е 
д и ц и н с к о й  проф. Де г 1 о ,  въ х и р у р г и ч е с к о й  проф. 
Ц е г е  ф о н ъ  М а н т е й ф е л ь ,  въ а к у ш е р с к о й  и г и н е 
к о л о г и ч е с к о й  проф. М и х н о в ъ ,  въ о ф т а л м о л о г и ч е -  
с к о й  проф. Курчинск1й,  въ к л и н и к е  н е р в н ы х ъ  и д у ш е 
в н ы  хъ  б о л е з н е й  проф. Ч и ж ъ ,  въ п о л и к л и н и к е  проф. 
С а в е л ь е в ъ  и въ у н и в е р с и т е т е  к о мъ  о т д е л е н ^  
г о р о д с к о й  б о л ь  ни цы:  въ х и р у р г и ч е с к о м ъ  проф. 
Р о о т о в ц е в ъ ,  и въ т е р а п е в т и ч е с к о м ъ  проф. Яроцк1й.

Университетская библ1отека, которою заведываетъ въ качестве ди
ректора проф. В а с и л ь е в ъ, открыта въ течети семестра еже
дневно, кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней, отъ 10—2 ч., 
а во время вакащй, за исключешемъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, ежедневно отъ 12—2 ч.

Директоромъ музея изящныхъ искусствъ состоитъ проф. К р а ш е -  
н и н н и к о в ъ ,  музея отечественныхъ древностей приватъ-доцентъ 
Ш л ю т е р ъ ,  астрономической обсерваторЫ (при ней сейсмическая 
станщя) проф. П о к р о в с к 1 й ,  фармацевтическаяинститута проф. 
К он д а  ков  ъ , химическаго кабинета проф. Б о г о я в л е н с к 1 й ,  
физическаго кабинета проф. С а д о в с к 1 й ,  математическаго каби
нета проф. К о л о с о в ъ ,  экономическая кабинета и лабораторм 
для сельско-хозяйственной химш проф. Б о г у ш е в с к 1 й ,  минера-
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логическаго кабинета проф. Т а р а с е н к о ,  геологическаго каби
нета проф. Ми х а й л о в е к Г й *  зоологическаго музея проф. ф о н ъ  
К е н н е л ь ,  зоотомическаго кабинета проф. С е н т ъ - И л е р ъ ,  
ботаническаго сада- проф. Куз не цов ? » ,  метеорологической об- 
серваторш проф. С р е з н е в с к и й ,  анатоиическаго института 
проф. Р а у б е р ъ ,  института сравнительной анатомж проф. 
П о л я к о в ъ ,  физ'юлогическаго института проф. К у р ч и н с к 1 й, 
патологическаго института проф. А ф а н а с ь е в ъ ,  гипеническаго 
кабинета проф. Ш е п и л е в е к 1 й ,  фариакологическаго института 
проф. JI а в р о в ъ , судебно-иедицинснаго института проф. И г н а - 
т о в с к i й , коллекц'ж предиетовъ по библейской и церковной 
археолопи проф. К в а ч а л а , статистическаго кабинета библ. 
Р а с т о р г у е в ъ ,  кабинета оперативной хирурпи проф. Р о с т о в -  
ц е в ъ  и коллекцш геоиетрическихъ моделей проф. А л е к с Ь е в ъ .

Задачи для соисван!я наградъ на 1909 годъ.
I .  О т ъ  богооловскаго Факультета:

1. „Amphilochius, von Ikonium“.
2. „ D a s c h r i s t o l o g i s c h e  P r o b l e m  in d e r  n e u e s t e n  

e v a n g e l i s c h e n  T h e o l o g i e  (nach Ritschl.)“.
3. Проповедь на текстъ: „Ев. Лук. 5, 1— 11“ (съ подробно осно

ванною въ экзегетическомъ и гомилетическомъ отношетяхъ 
диспозищею).

I I .  О т ъ  юридическаго Факультета:
1. По уголовному праву: „ Ошибка  ч е л о в е к а  и ея  з н а ч е н 1 е  

п р и  в м е  н е н i и д ' Ь я п г я  э т о г о  л и ц а  е му  въ  в и н у “.
2. По церковному праву: „О В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о м ъ  

п р и  Св я т - Ь йше мъ  С и н о д е  о с о б о м ъ  Г1рис у т с т в 1 и  
д л я  р а з р а б о т к и  в о п р о с о в ъ ,  п о д л е ж а щ и х ъ  р а з -  
с м о т р е н т  B c e p o c c i f i c K a r o  С о б о р а “.

I I I .  О т ъ  медицинскаго Факультета :
1. „ И з с л е д о в а н 1 е  п а м я т и  по м е т о д у  М ю л л е р а  и Ш у 

м а н а “.
2. „Вл1ян1е л е ц и т и н о в ъ  на  д е я т е л ь н о с т ь  в ы р е з а н -  

н а го с е р д ц а  ж и в о т н ы х ъ “.
3. „ Ко жн а я  и г л а з н а я  р е а к ц 1 я  т у б е р к у л и н а  п р и  бу-  

г о р ч а т к е  у ж и в о т н ы х ъ  и л ю д е й “.
4. Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  К р е с л а в с к а г о :  Н а п и с а т ь  

м о н о г р а ф 1 ю  о г л и к о з и д а х ъ ,  р у к о в о д с т в у я с ь  со- 
ч и н е н 1 е м ъ  „Die G l y k o s i d e “. Dr.  v a n  Ri j n.  B e r l i n ,  
1900 г., с ъ  п р и б а в л е н 1 е м ъ  н о в е й ш е й  л и т е р а т у р ы  
по э т о м  у ' в о п р о с  у“ (вторично).

5. Д л я  с о и с к а н 1 я  м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  „ Н а п и 
с а т ь  м о н о г р а ф 1 ю  о с м о л а х ъ ,  р у к о в о д с т в у я с ь  по- 
с л е д н и м ъ  и з д а н 1 е м ъ  и з д а н 1 я  T s c h i r c h  „Di e Harze 
u n d d i e H a r z b e h ä l t e r “.
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6. Д л я  с о и с к а н и я  м е д а л и  К р е с л а в с к а т о :  „ С д е л а т ь  
п е р е в о д ъ  со в т о р о г о  и з д а н 1 я  с о ч и н е н i я D г. Ge o r g  
B a u m e r t  „ L e h r b u c h  d e r  g e r i c h t l i c h e n  C h e m i e “

 ̂ 1907 r. B r a u n s c h w e i g .  , 4

Ha 1910 годъ.

Д л я  с о и с к а н  in м е д а л и  к н я з я  С у в о р о в а :  С о б р а т ь  
д а н н ы я  о ф а б р и к а м и  м а с е л ъ  въ  P o c c i H  съ у к а 
з а н  i ем ъ п р и м ’Ь н я е м ы х ъ  при  э т о м ъ  п р 1 е м о в ъ  пр о 
и з в о д с т в а “.

I V .  О т ъ  и с т о р и к о -Ф и л о л о ги ч е с к а го . Ф а к у л ь т е т а :
1. По всеобщей исторш: „ П p o и c x o ж д e н i e п ф a л ь ц г p a ф c т в ъ  

Г е р м а н с к о й  и м п е р 1 и “.
2. По русской исторш: I. „Зе м л е в л а д е н 1 е  и н а с е л е н 1 е  

Т у л ь с к а г о  у е з д а  в ъ  к о н ц е  XVI с т о л е ^ я “, II. „ С у 
д е б н а я  д е я т е л ь н о с т ь  М о г и л е в с к а г о  м а г и с т р а т а  
в ъ  п е р в ы е  г о д ы  п о с л е  в в е д е н i я в ъ  М о г и л е в е  
М а г д е б у р г с к а г о  п р а в а “.

3. По исторш русской литературы: „ Р у с с к а я  к о м е д г я  до 
п о я в л е н и я  А. Н. О с т р о в с к а г о “ (вторично).

4. По исторш славянскихъ литературъ: „Поэз1я  З а л е с к а г о  
и ея  OTHomeHie къ  н а р о д н о й  м а л о р у с с к о й  п о э з 1 и “ 
(вторично).

V .  О т ъ  Ф и з и к о -м а т е м а т и ч е с к а го  Ф а к у л ь т е т а :
1. По механике: „ T e o p i a  Г а м и л ь т о н а - Я к о б и  о п р и в е 

д е н ^  и н т е г р и р о в а н 1 я  у р а в н е н 1 й  м е х а н и к и  къ  
и н т е г р и р о в а н а  у р а в н е н и й  с ъ  ч а с т н ы м и  п р о и з 
в о д н ы м и “.

2. По астрономш: „ Д в и ж е т е  с о л н е ч н ы х ъ  п я т е н ъ  по 
ф о т о г р а ф и ч е с к и м ъ  с н и м к а м ъ \

3. По геологш: „ И з с л е д о в а т ь и з м е н е н 1 е  ф а у н ы  (напр, 
молюсковъ) в ъ  з а к р ы т о  мъ б а с с е й н е  п о д ъ  в л 1 я н г е м ъ  
и з м е н е н Ш  ф и з и к о - г е о г р а ф и ч е с к и х ъ  услов1й*\

4. Но химш: „ Т е п л о т ы  п л а в  л e Hi n  и з о м е р н ы х ъ  о р г а -  
н и ч е с к и х ъ  в е щ е с т в ъ “.

5. По метеоролоии : „ Р а з с м о т р е т ь  н о в е й щ i е м е т о д ы  
п р е д в и д е н 1 я  п о г о д ы  и р а з о б р а т ь  п о д р о б н о  л р а к -  
т и ч е с к о е  п р и м е н е ш е  о д н о г о  и з ъ  н и х ъ  по с и н о п -  
т и ч е с к и м ъ  к а р т а м ъ  и т а б л и ц а м ъ  е в р о п е й с к и х ъ  
б ю л л е т е н е й “.

6. По зоологш: О бъ  и н н е р в а ц 1 и  ж е л е з ъ “.



О терпиненахъ.
Изъ лабораторш Юрьевскаго фармацевтическаго института.

И. К о н д а к о в а .

Journal f. prak. Chem. (2) 79, 342. 1909.

Вопросъ о строенш терпинена, столь долго оставав
шейся въ неопред'кленномъ положеши и въ н^которомъ за- 
тишьи, необыкновенно оживился за noairfenHie два года. 
Этотъ перюдъ совпадаетъ какъ разъ съ гЬмъ моментомъ, 
когда изогЬдовашями нашей лабораторш былъ установленъ 
переходъ соединешй съ трюцеоновымъ кольцомъ [туйиловый 
спиртъ, туйенъ, и сабиненъ] въ терпиненныя производный1) 
и гЬмъ былъ указанъ дотол^ неизвестный способъ полу- 
четя посл^днихъ въ чистомъ вщгк Какъ бы не старались 
различные изсл^дователи напр. Валлахъ представить это д^ло 
въ иномъ св^гЬ, гЬмъ не мен^е въ исторш какъ соединешй 
съ трюцеановой связью, такъ и въ частности терпиненныхъ 
фактичесшя данныя нашихъ изотЬдованш займутъ подобающее 
м1>сто, и всякш б е з п р и с т р а с т н ы й  изсл^дователь приз- 
наетъ, что быстрому р^шешю вопроса о терпиненахъ мы 
обязаны какъ разъ имъ.

Въ данную минуту пока только одинъ изъ спещалистовъ 
по терпенамъ Земмлеръ 2) отвелъ подобающее м^сто нашимъ 
изследовашямъ въ ряду другихъ.

Сколь важное значеше им^ли они какъ для получешя 
чистато терпинена, такъ и для быстраго разъяснешя его 
строешя, мы усматриваемъ въ томъ, что способы получешя 
этого углеводороду и его производныхъ, существовавиие до

1) Journal, f. prak. Chemie [2]. 77, 135, 1908. :
2) Berl. Ber. 39, 4416 и 4420. 1906.; 40, 755. 1907.

1
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нашихъ изслтЬдовашй, никогда не давали, во-первыхъ его 
чистымъ безъ многочисленныхъ трудно отд'Ьляемыхъ посто- 
роннихъ примесей, во-вторыхъ они были основаны на глу- 
бокихъ и далеко неразъясненныхъ и мало понятныхъ изо- 
меризацюнныхъ продессахъ и въ-третьихъ единственное ха
рактерное для терпинена соединеше— нитрозитъ — не только 
не могло быть переведено обратно въ углеводородъ, но и 
по настоящее время хорошо неизвестно, изъ какого соб
ственно терпинена и какъ оно образуется.

Уиомянутыя наши изсл-Ьдоватя и появивипяся вогЬдъ 
за ни м и  и друпя, даютъ право надеяться на то, что остается 
недолго ждать окончательная установлешя C T poeH ie терпи
нена. Такъ изъ многихъ теоретически возможныхъ для него 
формулъ строешя, предлагавшихся различными изсл1здовате- 
лями остается теперь одна пара Д14 мента;йена, а не дв-fe, 
какъ сравнительно еще недавно предполагали Гаррисъ ') и 
Земмлеръ ’). Первый, правда, основывался при этомъ бол̂ Ье 
на теоретическихъ соображешяхъ и скорее на неопред'Ьлен- 
ныхъ и скудныхъ, ч'Ьмъ на строго установленныхъ факти- 
ческихъ данныхъ.

Эти два углеводорода и суть какъ разъ rfe ментад1ены 
Д,.4 и i , 3) за которые Байеръ считалъ дипентенъ *), исходя 
изъ неверной формулы терпина и его продуктовъ дегидра- 
тацш, а Валлахъ4) еще раньше тоже изъ неверно установ
ленныхъ формулъ терпина и карвоновыхъ производныхъ. 
Само собой понятно, что какъ эти формулы строешя, такъ 
и друпя, предлагавийяся для него, основанныя на нев'Ьрныхъ 
положешяхъ, утратили свое значеше. А  прюбр^ли вновь зна- 
чеше съ открьтемъ нами новыхъ способовъ получен1я насто- 
ящихъ, чистыхъ терпиненныхъ производныхъ, отв'Ьчающихъ, 
какъ теперь оказывается, старой формул  ̂терпина. Изъ упо- 
мянутыхъ двухъ' возможныхъ формулъ строешя Гаррисъ за- 
гЬмъ считалъ терпиненъ за пара. Д i.4 ментад1енъ, разсматри- 
вая, между прочимъ, углеводородъ изъ метилизопронилхинита, 
полученный Байеромъ 5)г именно за таковой.

1) Berl. Вег. 35, 1169. 1902.
2) Berl. Вег. 40, 2966. 1907.
3) Berl. Вег. 27, 441. 1894.
4) Berl. Вег. 24, 3989. 1891.; Liebigs Ann. 277, 146, 1893.
5) Berl. Вег. 27, 436. 1894.; 26, 233. 1893.



Но впоследствш онъ уже склонился въ сторону строе
шя Д !.3, къ чему, какъ известно, примкнули Валлахъ ') и 
Брюль1). Первая изъ возможныхъ для Терпинена формулъ 
была основана Гаррисомъ на вревращенш терпиненнитрита 
въ корвенонъ, несмотря на то, что синтезированный имъ 
пара Д х.3 ментад1енъ, какъ раз*ь тому противоречил^ ибо, 
им-Ья н^которыя свойства терпинена, отличался отъ него из- 
быточнымъ мелекулярнымъ лучепреломлешемъ и неспособ
ностью давать нитрозитъ. Оставленную Гаррисомъ формулу 
строешя для терпинена принялъ Земмлеръ®).

Такимъ образомъ изъ прецложенныхъ изсл^дователями 
до 1906 года формулъ терпинена только одна Гарриса была 
построена на строенш карвенона, соединешя им^ющаго связь 
съ превращешями терпинена, а всЬ же остальныя выведены 
чисто теоретическимъ путемъ.

Совершенно иное приходится сказать о данныхъ этому 
углеводороду, начиная съ 1906 года формулахъ строешя, такъ 
какъ они основаны на прямыхъ факТахъ, на строенш исход- 
ныхъ соединешй, дающихъ только изомеры одного терпинена.

Разсматривая какъ способы получешя этого углеводо
рода, такъ и главнейиия его физическая ^ химичесюя свой
ства, мы приходимъ къ выводу, что терпиненъ, дающЩ 
кристаллически нитрозитъ, есть пара Д ментад1енъ.

Основными способами, за последнее время применяе
мыми для получешя терпиненовъ, сделались нами указанные: 
переведеше моно -  и особенно цисъ и трансъ дигалоидгидра- 
товъ терпинена, полученныхъ изъ тр1оцеановое кольцо содер- 
жащихъ туйиловаго ряда соединешй. Действительно, онъ 
былъ впервые полученъ отнятсемъ хлористаго водорода не 
в&зывающимъ изомеризацш спиртовымъ едкимъ кали изъ 
твердаго дихлоргидрата сабинена4) и им^лъ свойства.

174— 178° а ,0 =  0,8444. пи =  1.47898. MR. 45,67. [45,25]

Изъ того же источника еще ран!?е тотъ же углеводородъ 
былъ полученъ Веберомъ5), но изъ свойствъ его была опре
делена имъ лишь т. к. 180— 1830. Тотъ же дихлоргйдратъ

1) Liebig's Ann. 362, 304. 1908.
2) ßerl. Вег. 4i, 3715. 1908.
3) Berl. Вег. 40, 2967. 1907.
4) Chem. Zeitung 26, 1902. 722.; Journal f. p. Chemie [2] 69, 176. 1904.
5) Liebig’s Ann. 238, 105. 1887.
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уже въ недавнее время Валлахъ ') съ помощью анилина, какъ 
и Веберъ, превратилъ въ терпиненъ.

179— i8i°. d20 =  0,846. riD =  14789- MR. 45,58
Жидкш цисъ-дибромгидратъ терпинена, очищенный отъ 

дипентеновыхъ производныхъ, далъ терпиненъ2).

179— 185° d.8/4 =  0,8449 riD =  148074. MR. 45,78.

Изъ твердаго трансъ-дибромгидрата терпинена Чугаевъ3) 
съ хинолиномъ, а Валлахъ4) съ анилиномъ получили терпи
ненъ, для котораго первый опредгЬлилъ только точку кип^шя 
177— 179 °, а второй и все друпя свойства.

179— i8i° d 20 =  0,845. nD =  i -4789 MR. 45,58.
Когда были разработаны эти основные методы, тогда 

уже явились друпе, основанные на превращены стоящимъ 
между терпиненомъ и его дигалоидгидратами непред^льныхъ 
моногалоидгидратовъ его или отв^чающихъ имъ спиртовъ, 
а также основанные на превращенш непред1зльныхъ соеди
нены, сохранившихъ трюцеановое кольцо туйиловыхъ про
изводныхъ съ разверзашемъ его во время реакцш.

И тЪ и друпя соединешя были превращены въ терпи
ненъ сначала въ нашей же лабораторш, а загёмъ уже впос
ледствш эти же способы были разработаны и другими.

Такъ галоидангидриды туйиловаго спирта, описанные 
нами еще въ 1902 году, несомненно состоявиие, какъ теперь 
это ясно, изъ смеси моногалоидгидратовъ частью предель- 
ныхъ, сохранившихъ трюцеановое кольцо, а частью непре- 
дельныхъ, отвечающихъ самому терпинему, отнят1емъ отъ 
нихъ галоидоводородныхъ кислотъ были превращены въ 
смесь туйеновъ съ терпиненами.

Доказательствомъ тому служить то, что такая смесь 
углеводородовъ, присоединяя галоидоводородныя кислоты, 
переходила уже въ смесь моно и дигалоидгидраты терпинена, 
тождественную сь галоидгидратами изъ сабинена и туйеновъ 
изъ ксантогената.

Одновременно съ этимъ изъ последнихъ двухъ углево-

1) Liebig’s Ann. 350, 149. 1907.
2) Journal f. p. Ch. 69, 177. 1904.
3) Berl. Ber. 37, 1481. 1904.
4) Ibid.
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дородовъ при попытка получить изъ нихъ продукты присоеди- 
нешя къ нимъ уксусной кислоты въ присутствш хлористаго 
цинка ') кром-fe эфировъ былъ . полученъ, и продуктъ ихъ 
изомеризацш —■ терпиненъ.

Что касается свойствъ терпинена, полученнаго изъ этихъ 
промежуточныхъ, отвйчающихъ моногалоидгидратамъ, соеди- 
нешй, то мы относительно этого им’Ьемъ сл!;дуюшдя данныя.

Такь сложные эфиры органическихъ и неорганическихъ 
кислотъ, отв'Ьчаюппе терпиненгидратамъ Д г и Д 4 изъ туйило- 
ваго спирта или чистому терпинентерпинеолу Д4, получен
ные присоединешемъ къ сабинену и туйенамъ муравьиной а 
уксусной кислотъ, или изъ терпинен-терпинеоловъ синтези- 
рованныхъ изъ форм1ата, ацетата, а также природнаго изъ 
кардамоноваго и маюрановаго масла отнятсемъ отъ нихъ 
кислотъ или воды, или гидратащей углеводородовъ какъ 
сабиненъ, сопровождающейся дегидратащей, дали терпиненъ 
опять съ разлитыми свойствами, включая сюда и терпиненъ 
изъ сабиненгидрата, полученнаго частичнымъ синтезомъ. Ти- 
пическШ случай, въ простЬйшемъ вид'Ь описанный первона
чально нами, былъ впосл'Ьдствш разработанъ Земмлеромъ3) 
и Валлахамъ3). Такъ при синтез^ ацетата изъ сабинена 
нами былъ полученъ терпиненъ4).

174— 176. d »/t =  0,847. nD =  i .4778°  MR- 45)45-
ЗагЬмъ Земмлеръ5) обработкой форм!ата хинолиномъ и 

при приготовленш хлорангидрида6) терниненола, отвечаю
щего кардамоновому и маюроновому маслу, получилъ терпи
ненъ въ обоихъ елучаяхъ, содержаний сабиненъ.

174— 177: djo =  0,839 no =  I-479° MR- 46t°4 «d =  +  4 0 12 1 
177— 179° djo =  0,8395 «о =  14794 aD s= - f  io° 10 1

Изъ хлористоводороднаго сабинена, отвечающего, веро
ятно, фopмiатy ЗеммлеръTJ съ хинолиномъ получилъ терпиненъ.

176— 179° d j0 =  0,845. nD =  1-480 MR. =  45,71

1) Chem. Zeitung 722. 1902.
2) Berl. Вег. 39, 4417, 1907.; 40, 2964. 1907; 40, 751. 1907.
3) Ann. Chemie 356, 200. 1907; 362, 299. 1908.
4) Journal f. p. Chemie. [2] 69, 568. 1904.
5) Berl. Вег. 39, 4423. 1906.
6) Berl. Вег. 39, 4423. 1906.
7) Berl. Вег. 40, 2966. 1907.
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Изъ сабинена неполной инвераей Нзрной кислотой, а 
также при синтез^ сабиненгидрата реакщей Гриньяра Вал- 
лахъ ') получилъ .терпиненъ 173— 179 (177— 179°).

174—179. d „  =  0,842 nD =  14719- MR. 45, 22.

Къ терпиненамъ, полученнымъ изъ производныхъ саби
нена, относится и псевдо или ß —  терпиненъ Валлаха2) 
образуюшдйся разверзашемъ трюцеановой связи собинена, 
какъ было вероятно у насъ при уМ стаи на него Z n C lг или 
Н2 S0 4 (Валлахъ).

175— 179- (176) d =  0,843. nD =  1.4773. MR. =  45,61.
*73— :г74- d « =  0,838. „d =  1.4754. =  47,72.
I73— I74- d „  =  0,840. nD =  1475П =  45,60.

Такъ какъ эти способы давали см^сь изомерныхъ тер- 
пиненовъ, то для окончательнаго выяснешя строетя каждаго 
изъ нихъ изсл'Ьдователи делали попытки приготовить одинъ 
какой нибудь изомеръ, съ одной стороны Гаррисъ со своими 
«»работниками, а съ другой Земмлеръ со своими учениками, 
исходя изъ соединенШ съ опред-Ьленнымъ строешемъ.

Когда попытка Гарриса-Ма1амаs) приготовить терпиненъ 
. изъ карвенола возстановлешемъ хлорюра Д1-3 менташена изъ 
него, имъ не удалась, тогда они приготовили этотъ углево- 
дородъ изъ оксима карвенона черезъ менто (3) монаминъ (2) 
или ментанд1аминъ 2. 4.

Полученный ими изъ двухъ посл'Ьднихъ соединешй 
терпиненъ и карвененъ им+>лъ таюя свойства:

1) 68—70 [15 мм.] d»y4 =  0,8153 nD =  1.48579 MR. 46,22.

2) 62—65 t11 MM-] d «и =  o,86ii. hd 17 =  1.48802. — 45,53-

Наконецъ этотъ же ментад!енъ Д i,3. (карвененъ) недавно, 
полученный Земмлеромъ*) какъ разъ изъ того хлорокарве- 
нена, изъ котораго не могъ получить его Гаррисъ, им'кпъ 
ташя свойства.

61—63 С11 мм-] I79,/a — i8o72. d20 =  0,844. no =  1.49100. MR 46,74.

1) Liebig’s Ann. 350, 362, 301. 1908.
2) Lieb. Ann. 357, 68. 1907; 372, 285. 1908.
3) Berl.' Ber. 41, 2518. 1908.; 41, 4479. 1908.
4) Berl. Ber. 41, 4479. 1908.



Разсматриваемый углеводородъ какъ видно, въ зависи
мости отъ способовъ его получешя, бываетъ съ неодинако
выми физическими и химическими свойствами. Такъ онъ 
им-Ьетъ неодинаковую точку кшгЬшя, различный удельный 
весь, разное молекулярное лучепреломлеше, и даетъ кри- 
сталичесше или жидме галоидагидраты, кристаличесше или 
некристаличесие нитрозиты.

Это зависитъ отъ того, что такъ называемый терпиненъ 
не представляетъ какого-нибудь опред-Ьленнаго индивида, а 
состоитъ изъ смеси изомеровъ. Неоднороднымъ онъ полу
чается отъ того, что способы, применяемые для отнятая отъ 
моно или дигалоидгидратовъ его галоидоводородныхъ кислотъ, 
а отъ гидратовъ воды, даютъ смесь во-первыхъ вследсгае от
нятая НХ. въ различныхъ направлешяхъ, а во-вторыхъ вслед- 
CTBie происходявдихъ при этомъ изомеризащй. Напр, отнятае 
галоидоводородныхъ кислотъ органическими щелочами какъ 
анилиномъ (Веберъ-Валлахъ), хинолиномъ (Чугаевъ Земмлеръ) 
или обратно отнятае амм1ака кислотами (Гаррисъ). Изомери- 
защя имеетъ место также при гидратащи съ трюцеановой 
связью углеводородовъ [сабиненъ, туйены] кислотами, какъ 
серная [Валлахъ] или при дегидратацш терпинен-терпиновъ 
терпинентерпинеоловъ водуотнимающими веществами или при 
изомеризащи туйеновъ хлористымъ цинкомъ въ присутствш 
органическихъ кислотъ (Кондаковъ-Скворцовъ) или серной 
кислотой въ отсутствш ихъ (Валлахъ). Изомеризащя же ■ 
происходить подъ вл1яшемъ высокой температуры, какъ 
напр., при синтезе терпинена Валлаха.

При наличности такихъ условй получаюшдйся терпиненъ, 
действительно, содержитъ высококип^щихъ частей больше, 
удельный весъ его выше и малекулярная рефракщя его близка 
къ нормальной [безъ аномалШ]. -

Во-вторыхъ свойства и строеше. терпинена зависитъ, 
какъ видно и отъ того, какой изъ геометрическихъ изоме
ровъ дигалоидгидратовъ напр, для этой цели применяется. - 
Трансъ модификацш даютъ терпиненъ съ более низкой т. 
кип., съ малымъ избыткомъ лучепреломлешя, а цисъ обратно. 
Отсюда можно предположить, что чистыя цисъ модификацш, 
если бы удалось ихъ получить безъ примесей трансъ, дали бы 
терпиненъ, вероятно, съ наиболее избыточнымъ лучепрелом- 
лешемъ [при примененш конечно едкаго кали] указываю
щие» определенное местоположеше двойныхъ связей, т. е.
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по учешю Брюля углеводородъ съ большой экзальтащей. 
Такой съ избыточной молекулярной рефракщей терпиненъ 
действительно и былъ полученъ i) изъ жидкаго дибромги- 
драта (Кондаковъ-Скворцовъ), 2) изъ дигидрокарвиламина 
всл^дсте глубокихъ изомеризацюнныхъ превращены лимо
нена (Гаррисъ), з) изъ ментенмонамина—  карвененъ [Амено- 
м1я-Гаррисъ] содержаний нисколько изомеровъ и наконецъ
4) карвененъ изъ хлорокарвенена [Земмлеръ] съ наибольшей 
экзальтащей.

Разъ этому последнему терпинену придается строеше 
пара Д1.3 ментад1ена, то сл^дуетъ, что всЬ друпе препараты 
терпинена съ избыточнымъ молекулярнымъ лучепреломле- 
шемъ содержатъ этотъ изомеръ въ маломъ количестве.

Къ вышеуказаннымъ способамъ приготовлешя пара А1в 
ментад1ена я могу прибавить еще сл^дующш, служившш мне 
для его получения. Исходнымъ матер1аломъ служилъ мне 
дву-вторичный дюловый спиртъ, определенная строешя. 
Онъ, какъ известно изъ изсл^дованш нашей лабораторш, 
даетъ жидше дихлориды и дибромиды.

При отщепленш отъ дихлорида спиртовымъ едкимъ кали 
двухъ частицъ хлористаго водорода два года тому назадъ въ 
нашей лабораторш былъ полученъ углеводородъ со следую
щими свойствами: т. к. 178—i8 i° d 20=  0,8465, не вращаетъ. 
Къ сожаленш данныя о лучепреломленщ его затеряны, а по- 

« этому сравнешя съ карвененомъ Земмлера, пока не возобно- 
вленъ будетъ исходный матер1алъ, въ настоящее время сде
лать не возможно. Но принимая во внимаше cT p o eH ie  исход- 
наго матер!ала и не допуская изомерзащю его при превра
щенш въ дихлоридъ, иного углеводорода кромё пара Ai3. 
ментад!ена ожидать здесь нельзя. Изъ химичеекихъ свойствъ 

втерпиненовъ бросается въ глаза способность ихъ образовать 
трансъ дигалоидгидраты твердые вместе съ цисъ жидкими. 
Исключеше составляетъ углеводоръ Байера изъ метиизопро- 
гшлхинита и углеводороды Гарриса, даюшде только жидюе 
дибромгидрады.

Еще большее значеше ч^мъ дигалоидгидраты им^ютъ 
для характеристики терпиненовъ способность ихъ не давать 
вовсе нитрозитовъ или же давать жщдае и твердые аморф
ные и кристаличесше интрозиты.

Изъ этихъ соединены только кристаллическое, служащее 
уже давно для открьтя терпинена, насколько известно, ни
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изъ одного изъ препаратовъ терпинена не образуется нацело, 
въ другой стороны есть тер[Шнены, недаюшде совершенно 
нитрозитовъ, какъ напр. Гарриса1); а также известны тер- 
пинены, дакнще аморфные или же жидюе нитрозиты и накр- 
нецъ известны и таше, которые даютъ медленно кристалл 
чесше нитрозиты. Хотя и трудно что-нибудь вполне опре
деленное на основаши несистелштизированныхъ пока дан- 
ныхъ сказать отъ этих^ интрозитахъ, но все же нельзя не 
отметить, что карвененъ Земмлера, терпиненъ изъ дюсфе- 
нола, терпиненъ Байера и псевдогтерпиненъ (ß-терпиненъ) не 
даютъ твердаго кристаллическаго нитрозита, а даетъ амор
фный, какъ напр., терпиненъ изъ дюсгликола или см^сь кри- 
сталическаго съ аморфнымъ-тергшненъ изъ жидкаго дибро
мида. Выходить, какъ будто бы такъ, что ни псевдо-терпи- 
ненъ, ни пара A lt3 ментад^енъ не даетъ кристаллическихъ, 
отв^чающихъ собственно имъ, терпиненнитрозитовъ, и если 
даютъ, то только всл,Ьдств1е вторичной реакцш или всл^д- 
CTßie изомеризацш ихъ въ пара A i4 ментад1енъ. При цри- 
готовленш нитрозитовъ какъ разъ имеются къ тому благо- 
пр1ятныя услов1я.

Нельзя упускать при этомъ еще того, что зд^сь же 
имеются и услов!я для ц^лаго ряда другихъ побочныхъ 
реакцш, какъ то окислешя, гидратацш и т. д.

Если пара Ai.3 ментад!енъ и чистый псевдотерпиненъ 
отличаются отъ дающаго кристаллическШ нитрозитъ терпи
нена, то для этого поагЬдняго остается единственное изъ воз- 
можныхъ формулъ строешя пара Д14 ментад!ена. Ближайшей 
задачей изсл^дователей должно быть получеше углеводорода 
съ такимъ строешемъ, каковымъ и будетъ, вероятно, терпи
ненъ Байера изъ метилизопропилхинита. Такъ какъ получе
ние этого соединешя связано съ большими трудностями, то 
мы съ Шинцельмейзеромъ сделали попытку приготовить его 
возстановлешемъ различными способами диметилгидротимо- 
хинона изъ арниковаго масла корней, такъ какъ ни тимо- 
гидрохинокъ, ни тимохинонъ не удалось намъ возстановить 
въ хинитъ даже способомъ Сабарье-Сендерена. Въ данную 
минуту съ громадной потерей труда и времени мы получили 
изъ диметилтймогидрохинона продукты возстановлешя его

i) Liebig’s Ann. 328, 322 1903.
1*
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способомъ Сабарье-Сендерена, попутно определивъ составъ 
арниковаш масла. Изъ этого масла мы изолировали непре
дельный углеводородъ съ т. к. i8o°, твердое вещество съ 
т. п. 690 и одно сернистое соединеше сверхъ техъ состав  ̂
ныхъ частей изобутилфлорола и диметилгидротимохинона, 
которые были выделены Зигелемъ.

Подробный данныя какъ о хините, такъ и о перечислен- 
ныхъ составныхъ частяхъ масла будутъ сообщены отдельно.

Декабрь 1908 годаг г> Юрьевъ.



Къ фенхиловымъ дериватамъ.
(Изъ лабораторш Юрьевскаго фармацевтическаго института.)

И. Ко н д а к о в а .

Journal f. prak. Chem. 79, 271. 1909.

Многочисленный изсл-Ьдоватя, произведенный въ разное 
время надъ галоидангидридами фенхиловаго и изофенхиловаго 
спиртовъ, показами, что они въ отлич1е отъ борниловыхъ 
и изоборниловыхъ являются жидкими. Только въ нашей 
лабораторш при обработке хлористаго и бромистаго фен- 
хила изъ л^наго спирта спиртовымъ едкимъ кали были вы
делены изъ неразлагающихся остатковъ твердыя хлористыя 
и бромистыя соединетя, принятыя нами за самостоятельные 
прочные фёнхиловые галоидангидриды. Правый хлорюръ 
былъ описанъ уже давно')•

Что касается твердаго бромюра, то выделенный нами 
препаратъ имеетъ т. п. 650 и въ отлич1е отъ твердаго хло
рюра онъ не вращаетъ. Это, быть можетъ, зависитъ отъ 
того, что бромюръ этотъ приготовлялся съ помощью бромисто
водородной кислоты.

Существоваше самостоятельнаго, отвечающаго фенхило- 
вому спирту, твердаго хлорюра Валлахъг) подвергаетъ со- 
мнешю, считая выделенный нами хлорюръ за нечистый хло
ристый борнилъ*). Хотя на близость свойствъ этого твер
даго хлорюра къ хлористому борнилу уже нами самими давно 
было обращено внимаше, но гЬмъ не менее некоторыя его 
отличительныя особенности отъ хлористаго борнила заста

1) Journal f. prak. Ch. [2]. 62,11. 1900; 68,105. I9°3-
2) Liebig’s Ann. 362, 181. 1908.
3) Liebig’s Ann. 353, 2x7. 1907.

1
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вили насъ принять его за самостоятельное фенхиловое 
производное.

Первымъ основашемъ для этого служила его более 
низкая точка плавлешя [75°; 79—8о°] ч-Ьмъ хлористаго бор- 
нила [1250— 1320]. Неоднократной кристаллизащей изъ хло- 
рюра этого была выделена высокоплавящаяся часть съ т. п. 920 
и другая низкоплаващаяся часть около бо°. Такъ что неко
торое понижете точки плавлешя зависитъ, повидимому, отъ 
примеси низкоплавящагося нижеописываемаго твердаго хло- 
рюра.

Вторымъ основашемъ служило то, что хлорюръ этотъ 
не превращается подобно пиненхлоргидрату подъ вл5яшемъ 
спиртового ■Ьдкаго кали даже при i8o° нацело въ углеводо
родъ, а даетъ смесь углеводорода съ кислородсодержащими 
соединешями.

Углеводородъ отличается отъ камфена гЬмъ, что онъ 
во-первыхъ жидкш, а во-вторыхъ онъ вращаетъ значительно 
влево, а также съ хлористоводородной кислотой даетъ твердый 
хлоргидратъ съ т. п. около 320, вероятно, тождественный съ 
нижеописываемымъ съ примесью высокоплавящагося, ранее 
описаннаго, особливо если углевородъ им^етъ малое левое 
вращеше т. е. содержитъ правый изомеръ. Кислородсодер- 
жашдя соединешя, образуюийяся совместно съ нимъ въ пре- 
обладающемъ количестве, никакого сходства съ борнеолами 
не им+.ютъ, такъ какъ они получались въ виде жидкости. Въ 
однихъ случаяхъ они и Mi; л и левое вращеше а въ другихъ —  
правое. Это обстоятельство заставило заподозрить здесь при
мись фенхона, остающагося въ фенхиловомъ спирте, какъ 
раньше предполагалось *). Действительно,. при возстановле- 
нш этихъ жидкихъ остатковъ полученъ изъ нихъ фенхило- 
вый спиртъ твердый, съ т. п. 350—380.

Если загЬмъ принять во внимаше, что прочный бро
мистый фенхилъ тоже плавится значительно ниже [650] бро- 
мистаго борнила [до0], то мы думаемъ, что предположеше наше 
им^еть больше основашя ч^мъ предположеше Валлаха.

Если фактъ присутств1я борнеола въ фенхиловомъ 
спирте считать установленнымъ, то онъ при обработке га
лоидными соединешями фосфора и галоидоводородными кис

i) Тоже самое, вероятно, наблюдается и при полученш борнео- 
камфена.



лотами долженъ бы дать галоидгидраты камфена съ ничтож
ной лишь примесью галаидангйдридовъ борнеола '). Если въ 
углеводороде изъ прочнаго хлорюра не оказалось камфена, 
то онъ долженъ-бы былъ содержаться въ фанхен-fe изъ легко 
разлагающихся фенхиловыхъ галоидангидридовъ. Но тамъ 
его по cie время пока никто не наблюдалъ. Наконецъ, если 
содержался въ л'Ьвомъ фенхиловомъ спирте правый борне- 
олъ, то съ какимъ вращешемъ долженъ получиться ему отв-fe- 
чающШ галоидангидридъ трудна сказать, такъ какъ фактовъ, 
позволяющихъ сделать такое предвидите, не имеется.

По всЬмъ этимъ соображешямъ надо полагать, что пра
вый твердый хлорюръ отвёчаетъ фенхиловому спирту. От
кладывая дальнейшую проверку вышевысказанныхъ пред- 
положенш до другого раза, я теперь хочу описать новый 
твердый хлористый фенхилъ, любое количество коего можно 
получить изъ фенхиловаго спирта. •

Этотъ новый хлористый фенхилъ [или хлористый изо- 
фенхилъ] получается изъ леваго фенхиловаго спирта съ т. п. 
45° М D *»/. =  — 12°5’. Онъ после отделешя отъ высококи- 
пящихъ частей фракшонировкой, а отъ жидкихъ низкоплавя- 
щихся частей вымараживашемъ, кипитъ 8о—820 (и  мм.) т. п. 
около 22°J) d20 =  1,004. M d» =  —8,89° n D =  1,48042. MR 48,84
С,о Н ,, С1 48,88. 20,36% С1. Этотъ хлорюръ отъ хлористо- 
водороднаго пинена отличается темъ, что онъ не пристаетъ 
такъ къ стеклу какъ камфора Кинда и состоитъ изъ отдель- 
ныхъ кристалловъ. Прочность его довольно значительная, 
такъ какъ онъ на водяной бане со спиртовымъ едкимъ кали 
не превращается нацело въ фенхенъ. При i8op даетъ кроме 
углеводорода еще жидкШ спиртъ похожш на фенхиловый или 
на смесь фенхиловаго съ изофенхиловымъ,

Фенхенъ этотъ имеетъ ташя свойства: т. к. 155— i6o°. 
[одна половина кипитъ 155— 157°, а другая 157— i6o°] di85 =0,869. 
Md =  —29,49° n d =  1,468802. MR =  43,93. Следовательно 
изъ заведомо однороднаго хлорюра не получается здесь 
однороднаго фенхена.

Описанный недавно Валлахомъ3) фенхенъ изъ фенхил-

1) Вагнеръ —  Брыкнеръ, Berl. Berich. 32,2302. 1899; Hesse, Berl. 
Berichte 39, 1127. 1906.

2) Toy ка плавлешя его, вероятно, значительно выше.
3) Liebig’s Ann. 362, 174, 1908.
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амина не можетъ быть признанъ ни за однородный, ни за 
чистейиий по той причине, что способъ примененный Вал- 
лахомъ для его приготовлешя, какъ давно известно ')> даетъ 
неоднородные спирты и неоднородные углеводороды. Дей
ствительно, полученный и Валлахомъ углеводородъ представ- 
ляетъ сложную смесь, содержащую кроме двухъ изомер- 
ныхъ фенхеновъ лимоненъ, дипентенъ, цинеолъ и даже тер
пиненъ. Выфракцюнированную изъ такой смеси среднюю 
порщю углеводорода съ т. к. 155— 158° Валлахъ считаетъ за 
„reinste bisher gewonnene R-1-Fenchen“, такъ какъ вращеше 
фракцш 156— 1570 ао =  — 32 0 12 1 наибольшее изъ известныхъ.

Валлахъ однако упустилъ, что еще въ прошломъ году’) 
нами былъ описанъ фенхенъ, имеюшдй свойства Валлахов- 
скаго препарата, но несомненно еще чище его.

Нашъ препаратъ имелъ таюя свойства: 155— 158 d »/, =
0,8677 M d =  — 3905°’-

ВаллаховскШ препаратъ 155— 158® d 19 =  0,869. “ d =  —  
—32°i2’ [156— 1570]. Если по даннымъ Валлаха вычислить 
удельное вращеше самой лучшей промежуточной фракцш 
его препарата, то получится [а] о =  — 37 V

Что касается низкокипящаго леваго фенхена съ громад- 
нымъ удельнымъ вращешемъ — 55 °, то онъ можетъ соответ
ствовать или борнилену, или циклену, образующимся какъ 
изъ фенхиловаго, такъ изъ изофенхиловаго спиртовъ, на что 
нами уже раньше указывалось8).

Вместе съ вышеописаннымъ твердымъ монохлоридомъ, 
какъ выше упомянуто, образуется еще другой нижеплавя- 
ццйся около -(- ю° и нижекипящШ 74—8о° при ю  мм. съ вра- 
щен е̂мъ —  8°5о’.

Хлорюръ этотъ едва-ли можно считать самостоятель- 
нымъ. Онъ, вероятно, тождественъ съ вышеописаннымъ, но 
отъ какой то примеси его свойства несколько изменены. 
При отщепленш отъ него хлористаго водорода получается 
фенхенъ съ такими свойствами: т. к. 155— t6i° dI7,5 =  0,868 
[а] о =  — 23,27 пб =  1,468505. MR. 43,59, вычисляется для 
€.0 н1в р 1. 43, 53.

Кроме монохлоргидрата и на этотъ разъ, какъ и раньше,

1) Lieb. Ann. 154, 367. 1870.
2) Journal, f. prak. Cheme [2]. 75, 541 1907.
3) Chem. Zeit. 30, №41. 1906.



было получено некоторое количество твердаго дихлоргидрата
ИЗЪ фраКЩЙ ХЛОрОПрОДуКТОВЪ КИПЯЩИХЪ При Ю  ММ. ОКОЛО 120°. 
Этотъ дихлоридъ въ отлич»е отъ прежде выд'Ьленныхъ пла
вится 24— 2б°, При обработка его влажной окисью серебра 
онъ даетъ терпинъ, выкристаллизовывающшся изъ воднаго 
эфира то въ виде короткйхъ призмъ, то въ виде игольчатыхъ 
кристалловъ. Первые плавятся 100— 104 °, вторые 98—99 
Совместно съ т е р п и н а м й  образуется еще некоторое коли
чество удивительно пр1ятнопахучаго вещества, вероятно, 
терпинеола.

Значить дихлоридъ въ слабо щелочной среде превра
тился въ соответствующий ему терпинъ, вероятно, цисъ 
изомеръ, похожШ по виду на обыкновенный цисъ — терпинъ. 
Точка плавлешя его отличается отъ Перкиновскаго препарата 
вследсгае содержашя въ нашемъ препарате трансъ мадифи- 
кацш или гидрата, или въ Перкиновскомъ какихъ-то при
месей. Какому однако онъ углеводороду отвечаетъ на са- 
йомъ деле — дипентену (сильвестрену) или терпинену трудно 
было установить за недостаткомъ матер1ала и за неполнотой 
имеющихся данныхъ какъ о дигалоидгидратахъ такъ и о 
терпинахъ, отв'Ьчающихъ различнымъ моноциклическимъ тер- 
пенамъ пара-мета и орто-ряда, какъ показываетъ прилагаемая 
таблица.

Цисъ. Трансъ.

•Дипентенъ дихлоргидратъ . . 25° 48-50°
„ дибромгидратъ. . 38—40° 64°
и диюдгидратъ . . 

Терпинъ . . . .  . . . . .
5о° 78,5°—8г° 

156 ~ т58102—105°
Терпингидратъ . . . . . .

*4- ^ ( 7)
—

Карвестренъ дихлоргидратъ . 52,5е
дибромгидратъ . 48-50«, 49° 59-60, 

61—640, 48—49.
„ диюдгидратъ. . — —

Карвестрен-терпинъ . . . . 9о° (?) 98° (?) 12f
Сильвестренъ дихлоргидратъ. — 72—7З

•„ . дибромгидратъ. — 72"
„  диюдгидратъ . — 66—670

Сильветерпинъ............................ — 137°
Терпинендихлоргидратъ. . . — 50,51-52», 54°

„ дибромгидратъ . . — 58°
* диюдгидратъ . . . — 760

Т ер п и н ен тер п и н ъ .................. — 137—138°
Если признать описанный выше дихлоргидратъ за цисъ 

карвестреновый, такъ какъ высокоплавящШся, ранее описан
ный — т̂рансъ, отвечалъ именно этому углеводороду, то рядъ
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этотъ теперь надо считать пополненнымъ, конечно въ томъ 
случай, если только мы им^емъ здесь карвестреновыя произ
водныя, а не терпиненныя или дипентенныя. Относительно 
дибрамгидратовъ карвестреновыхъ надо заметить, что до сего 
времени выделенные имеютъ весьма неодинаковую темпера
туру плавлешя. Это происходитъ, вероятно, отъ того, что 
они состоять, изъ трудно отделяемой смеси цисъ и трансъ 
модификацш.

Когда были получены при приготовленш хлорангидри- 
довъ фенхиловаго спирта вышеописанныя новыя данныя, яви
лось желаше приготовить отвечаюпця имъ и друпя галоид- 
ангидридныя производныя.

Для этой цели часть того же фенхиловаго спирта, слу- 
жившаго для приготовлешя хлорангидрида, была превращена 
въ бромистый фенхилъ, который перегонкой былъ разделенъ 
сначала на две части: низкокипящую и высококипящую. 
Изъ низкихъ фракцш пока не удалось выделить кристалли- 
ческихъ монобромгидратовъ, но за то изъ высокихъ порцш 
изолировано два кристаллическихъ дибромгидрата, изъ ко- 
торыхъ одинъ совершенно отличается отъ прежде описаннаго. 
Изъ прежнихъ изследованш нашей лабораторш известно, 
что при обработке бромистымъ водородомъ D-1 — фенхиловаго 
спирта1), или фенхена2), или, наконецъ, карвестрена изъ дихло
рида [490 — 51 °]3) образуются дибромиды съ различной точ
кой плавлешя4). Намъ приходилось получать кристаллически! 
дибромидъ съ наивысшей т. п. 640 и съ самой низкой 390 т. е. 
TaKie результаты, которые въ известной мере совпадаютъ 
съ вышеописанными данными о дихлоргидратахъ.

Такъ какъ некоторые изъ высокоплавящихся дибром- 
гидратовъ по своимъ внешнимъ свойствамъ и по т. п. очень 
походили на терпиненныя производныя, то дибромиды эти 
были сравнены со сходными съ ними по свойствамъ, съ тер- 
гшненными. Фактичесшя данныя такого сравнешя были уже 
опубликованы въ краткихъ чертахъ6). На основанш этихъ

1) Journal f. prak. Chem. [2] 62, 19 1900 дибромидъ плав. 490.
2) Journal f. prak. Chem. [2] 68, 111 1903 дибромидъ плав. 49; 52,5°.
3) Journal f. prak. Chem. [2] 68, 110 1903 дибромидъ плав. ̂ 1-6 4 ; 

59—60; 56,5°.
4) Journal f. prak. Chem. [2] 77, 135 1908.
5) Journal f. prak. Chem [2] 77, 139. 1908.
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сравненш выходило, что карвестреновыя производныя какъ 
будто более близки къ терпиненнымъ, ч£мъ къ силвес- 
треннымъ.

Для всесторонняго разъяснешя этихъ неожиданностей 
и были предприняты дальн'Ьшшя изсл'Ьдовашя дибромгид- 
ратовъ изъ фенхиловаго спирта, приготовленныхъ и на этотъ 
разъ ранее описанными способами.

При этомъ обнаружены совершенно новыя данныя, про- 
ливаюшдя св^тъ на прежшя заключешя и выводы. На этотъ 
разъ полученный новый дибромидъ въ сыромъ виде им'Ьетъ 
точку плавлешя 87—88°. При перекристаллизацш изъ 
спирта и изъ хлороформа онъ выделяется въ виде отлично 
образованныхъ шестиугольныхъ таблицъ съ т. п. 8д°.

Этотъ дибромидъ отличается отъ ранее описанныхъ во- 
первыхъ своей необыкновенной прочностью, а во-вторыхъ 
своимъ вращешемъ.

S =  1,5015; L (хлороформъ) 23,021; d =  1,5 ; t =  17,5 °. 
р =  6, 122% ; 1 =  I  dm.; a D=  +  3 0 57 1 [a]D =  43, 014°.

Дибромидъ этотъ подъ вл1яшемъ влажной окиси серебра 
не превращается въ терпинъ, а даетъ непредельный монобро- 
мидъ. При обработке спиртовыхъ едкимъ кали на водяной 
бане даетъ тоже монобромидъ. Только при 1800 онъ те- 
ряетъ весь бромъ и превращается въ непредельное недо
статочно чистое вещество съ эфирнымъ запахомъ, реаги
рующее съ бромомъ, со следующими свойствами: т. к. 
212— 217 °.

d 18 =  0,925; [а] о 18 =  — 36,76°; nD =  1,47459; MR- 55» 35 
вычисляется для С 10 Н 170  С , Н 5 р  1 56, 36.

При обработке этого вещества хлористымъ водородомъ 
въ целяхъ превращешя его въ отвечающш ему дихлоридъ 
главная его масса осмолилась, и лишь очень незначительное 
количество образовалось жидкаго дихлорида вместе съ хло
ристымъ этиломъ.

Описанный дибромидъ, какъ видно, представляетъ тотъ 
самый дибромидъ, который получилъ недавно Валлахъ ’) въ 
незначительномъ количестве при бромированш D-1 — фенхена 
изъ фенхиламина. У Валлаха этотъ дибромидъ былъ менее

I) Ann. Chem. 362, 182—199. *9°8-
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чисть, такъ какъ и точка плавлешя его ниже и вращеше 
нисколько меньше нашего препарата. Валлахъ полагаетъ, 
что этотъ дибромидъ отв^чаетъ самому фенхену и можетъ 
служить для его характеристики.

Я думаю, что такое предположение ошибочно, такъ ка'къ 
считаю этотъ дибромидъ не первымъ продуктомъ реакцш 
брома на фенхенъ а конечнымъ. Фенхенъ съ бромомъ сна
чала даетъ дибромидъ жидкш, который затЬмъ переходить 
въ твердый или вследствие перегруппировки, или же вагЬд- 
cT ß ie  того, что выделяющаяся при бромированш изъ жидкаго 
дибромида бромистоводородная кислота присоединяется къ 
образовавшемуся монобромиду въ иномъ направленш. Воз
можно и то, что выделяющаяся бромистоводородная кислота 
присоединяется ко второму фенхену или къ циклену, если 
онъ содержится въ фенхене изъ фенхиламина, давая тотъ же 
твердый дибромидъ.

Образовавшшся такъ или иначе дибромидъ не походить 
на прежше дибромиды, отвечаюшдё моноциклическимъ угле- 
водородамъ съ двумя двойными связями, такъ какъ не 
даетъ такихъ углеводородовъ Не тождественъ онъ также 
и съ дибромидомъ камфена, хотя отъ него мало отличается 
по точкё плавлешя. А  такъ какъ дибромидъ камфена 
плохо изученъ, то пока нельзя собственно говорить объ его 
тождестве или отличш отъ новаго дибромида. Точно также 
за отсутетаемъ какихъ-либо определенныхъ данныхъ о 
дибромиде фенхена, фенхоновъ нельзя пока новый дибро
мидъ считать за производное этихъ соединешй.

Возможно, что разсматриваемый дибромидъ представ- 
ляетъ изъ себя соединеше сходное съ пинендибромидомъ 
(циклендибромидомъ). Образоваше такого соединешя при 
нашихъ опытахъ можно представить себе такъ. Фенхи- 
ловый спиртъ или фенхенъ, реагируя съ бромистымъ водо- 
родомъ, превращаются въ монобромидъ, который при даль- 
нейшемъ присоединенш второй частицы бромистаго водорода 
въ одномъ направленш даетъ карвестрендибромиды, а въ 
другомъ направленш даетъ такой дибромидъ, который 
внутричастичной конденсащей —  съ замыкашемъ новаго 
кольца, —  можетъ перейти въ циклическое производное.

Расчитывая вернуться снова къ описанному дибромиду 
тогда, когда сравнены будутъ съ нимъ мало еще наследо
ванные камфенъ и пиненъ дибромиды и будутъ сделаны по-
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пытки приготовить изъ него фенхоцикленъ, мы въ данную 
минуту хотимъ обратить внимате на то, что кром-Ь описан- 
наго дибромида вм-fecrfe съ нимъ образуется еще некоторое 
количество того самаго низкоплавящагося дибромгидрата, 
который раньше неоднократно получался. На этотъ разъ 
дибромидъ этотъ им’Ьлъ разную температуру плавлешя: были 
фракцш съ т. п. 58—59°; были фракцш кристалловъ 54—560. 
При прибавленш къ этимъ фракщямъ дибромидо въ незна- 
чительныхъ количествъ дибромида 89° точка плавлешя см^си 
понижается до 43— 70°, 50—53 °. Эти опыты показываютъ, что 
раньше получавшийся дибромидъ представлялъ, вероятно, 
см-fecb разныхъ дибромидовъ, состоящихъ изъ низко и высоко- 
плавящихся т. е. цисъ и трансъ-модификащй, неимевшихъ 
вращешя, и отв"Ьчающихъ настоящимъ карвестреновымъ 
производнымъ. Къ этимъ дибромидамъ, вероятно, примеши
вался и новый дибромидъ — высокоплавяшдйся, оставшийся 
незамеченнымъ, такъ какъ не все бывпйе въ нашихъ рукахъ 
дибромиды наследовались на вращеше. Приходится остано
виться пока на предположены, что изъ фенхиловыхъ произ- 
водныхъ получаются дибромиды, отвечаюице моноцикличе- 
скимъ и полициклическимъ углеводородамъ. Если это пред- 
положеше им^еть основаше, то чистота ран-fee полученнаго 
карвестрена подлежитъ сомн-Ьшю, такъ какъ возникаютъ 
подозрешя относительно чистоты исходнаго дибломида и воз
можности присутств!я въ немъ даже дипентенныхъ производ- 
ныхъ. Легко можетъ оказаться, что новый дибромидъ относится 
къ изофенхиловымъ производнымъ. Тогда это соединеше 
им^еть существенное значеше для дальн-Ьйшаго разъяснешя 
механизма превращения въ нихъ фенхиловыхъ производныхъ.

Это со обще Hie я долженъ закончить поправкой, касаю
щейся изофенхиловаго спирта. Валлахъ ‘) теперь подчерки
ваешь, что, такъ какъ этотъ спиртъ окисляется въ изофен
хонъ, то не можетъ быть третичнымъ, какъ то утверждалъ 
я *), а вторичнымъ, и во-вторыхъ, что фенхонъ и изофенхонъ 
имеютъ „совершенно различное строе Hie“.

Валлахъ, цитируя мой взглядъ, делаетъ рядъ упущетй. 
Во-первыхъ не упоминаетъ, что непригодность условШ оки- 
слешя изофенхиловаго спирта въ изофенхонъ по Бертраму —

1) Ann. Chem. 362, 198. 1908.,
2) Journal f. prk. Chem. (2) 62, 29. 1900.

1*
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Гелле, была указана именно нами ’), что очевидно и принято 
во внимаше Валлахомъ при изм^ненш условш окислешя.

Во-вторыхъ нами же было указано, что при окисленш 
изофенхиловаго спирта образуется „eine saure und eine neu
trale Substanz“. Кислоту эту Валлахъ выд'Ьлилъ только теперь.

Въ-третьихъ, почему-то онъ приводитъ то мое предпо- 
ложеше, которое съ накоплешемъ фактовъ впослФ.дствш 
видоизменилось, какъ о томъ можетъ всякШ судитъ изъ 
моихъ посл’Ьднихъ сообщенш и особенно изъ недавней моей 
заметки. Въ-четвертыхъ Валлахъ8) зд'Ьсь повторяетъ ту самую 
ошибку, въ которую впалъ и Земмлеръ и на которую мною 
было уже своевременно указано *). При этомъ бросается въ 
глаза то, что Валлахъ къ себе относится не такъ, какъ къ 
другимъ. Много разъ уже онъ изм'Ьнялъ свои взгляды по 
различнымъ вопросамъ о терпенахъ. Не разъ при этомъ 
наблюдалось, что онъ въ однихъ случаяхъ отказывался отъ та- 
кихъ своихъ положешй, которыя считалъ непреложными, а 
въ другихъ, напротивъ, принималъ таюя, которыя, какъ по- 
строенныя на нев’Ьрныхъ основашяхъ, давно были опроверг
нуты и оставлены.

Истор1я съ терпиненомъ, напр., служить къ тому отлич
ной иллюстращей.-

Наконецъ ошибка Валлаха въ томъ, что изофенхило- 
вый спиртъ не однимъ только мной считался за третичный 
спиртъ. На исторш этого спирта отразились всецг1зло взгляды, 
существ овавппе у различныхъ изсл'Ьдователей на борнеолъ 
и изоборнеолъ, столь сходные съ фенхиловымъ и изофенхи- 
ловымъ спиртами.

На строеше борнеола и изоборнеола только въ данную 
минуту утвердился окончательно тотъ взглядъ, что это стерео- 
изомерные вторичные спирты съ однимъ и тЬмъ же скелетомъ. 
Этотъ взглядъ былъ высказанъ первоначально французами 
Монгольфе и Галлеремъ и воспринять только потомъ не
мецкими изсл-Ьдователями Бертрамомъ-Валбаумомъ, Юнгеръ- 
Клагесомъ, Бильцомъ, Брёдтомъ.

Известно также, что Байеръ первый на съ з̂д-Ь естество

1) Journal, f. prk. Chem. (2) 75, 544 1907.
2) Ann. Chem. 362, 194. 1908.
3) Journal £. prk. Chem. 75, 544. 1907.
4) Berl. Ber. 40, 439. 1907.
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испытателей въ БрауншвейгЬ въ 1897 году высказался за 
третичную натуру изоборнеола ’), а затЬмъ стали его считать 
за третичный спиртъ таие изслЪдователи, какъ Вагнеръ (1899) 
и Земмлеръ (1900). Этотъ noarfeJmift взглядъ, какъ уже упо
мянуто выше, и отразился на исторш изофенхиловаго спирта 
тоже признаннаго мною первоначально за третичный. Если 
вникнуть въ сущность этой ошибки, то нельзя не признать, 
что вся неправильность ея только въ томъ и заключается, 
что первый продуктъ гидратацш семициклическихъ углево- 
дородовъ фенхена и камфена, долженствуюшдй быть по суще- 
ствующимъ законностямъ въ обоихъ случаяхъ третичнымъ, 
оказался сверхъ ожидашя неустойчивымъ и изомеризующимся 
во вторичный спиртъ изофенхиловый или изоборнеолъ. Въ 
промежуточной стадаи такой гидратацш упомянутыхъ угле- 
водородовъ по нашимъ настоящимъ представлешямъ все же 
стоить гипотетическш третичный спиртъ, за который и 
принимали не безъ основанШ ц^лый рядъ изагЬдователей 
[Байеръ, Вагнеръ, Земмлеръ] изофенхиловый спиртъ и изо
борнеолъ. Механизмъ такого превращешя фенхеновъ въ изо
фенхиловый спиртъ черезъ два гипотетическихъ третичныхъ 
спирта, данный мною въ прошломъ году3), настолькоудовле- 
творяетъ современнымъ требовашемъ, что останется въ сил-fe 
до тЬхъ поръ, пока не обнаружится его неправильность.

Приношу свою благодарность моему ассистенту Я. К. 
Майзиту за приготовлеше нФкоторыхъ изъ вышеописанныхъ 
препаратовъ.

Декабрь 1908 года, Юрьевъ.

1) Эта ошибка и ввела многихъ изслЪдователей въ заблуждете.
2) Journal für hrakt. Chemie [2] 75, 439. 1907.
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Bcfe эпительныя ютЬтки, не плотно прикасаются одна къ 
другой, но соединяются посредствомъ межшгЬтныхъ мости- 
ковъ, между которыми содержатся межклетные соковые 
канальцы. Эти межклетные канальцы являются н а ч а л ь 
н ы м и  о т д е л и т е л ь н ы м и  к а н а л ь ц а м и ,  куда наравне 
съ центральным!) выводнымъ каналомъ отделительнаго ме- 
шечка иоступаетъ отделяемое клЪтокъ съ ихъ боковыхъ 
поверхностей и по нимъ проходитъ въ тотъ же центральный 
выводной каналъ м'Ьшечка. (Рис. 1359—1361 и см. рис. 
1349, 1350.)

Рис. 1358.

Рис. 1358. Снимокъ модели дольки 
поджелудочной железы человека. С вет
лая трубочка — выводной протокъ; тем- 
ныя ответвлеш я отъ него къ грушевид
ным ъ концевымъ частямъ —  вставочный 
трубочки. Увеличеше 150 (Maziarski).

Рис. 1359.

Рис. 1359. Отделительная тру
бочка смешанной слюнной железы 
45-лЬтней женщины, выделяющая 
свое отделяемое въ бороздку окру- 
жепнаго валикомъ сосочка я зы к а : 
mp — собственная перепонка съ 
ядрами ; а — серозныя клетки ; b —  
слизистыя клетки. Увеличеше 365 
(Schaeffer).

Центральный выводной каналъ отдел ительнаго м'Ьшечка 
сообщается или непосредственно съ такъ называемой с л юн 
ной  т р у б о ч к о й, какъ это бываетъ въ п о д ъ я з ы ч  н о й 
железе (рис. 1362); или между этими отделами имеется

59
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еще болйе тонкая в с т а в о ч н а я  т р у б о ч к а ,  короткая въ 
подчелюстной железа (рис. ] 363) и бол'Ье длинная въ около
ушной желез^. (Рис. 1364.) Толщина ея 15— 25 [л въ попе- 
речник'Ь. Ebner нашелъ, что в с т а в о ч н ы я  т р у б о ч к и ,  
составляющая продолжеше центральнаго выводного канала 
отдгЬлительнаго мышечка, состоять изъ основной перепонки, 
образующей форму трубки и выстилающихъ ее извнутри

Рис. 1360. Слизистая железа 
языка кошки; отдЪлительныя 
клетки находятся въ различ- 
ныхъ e/rajijяхъ выработки оггдт>- 
ляем аго: YH — клетки, сво- 
бодныя отъ отд'Ьляемаго, со- 
ставляютъ нолулуш е; М — 
м ы ш е ч н о - э п ит е л ьн ыя со к р ати - 
тельныя клетки. У величеш е: 
Zeiss. Apochrom. 2 mm. Komp.- 
ok. 4. (Колосовъ).

Рис. 1361.

Рис. 1361. Отделительная трубочка около
ушной слюнной железы во время усиленной 
деятельности : М —  мышечно - эпительныя 
клетки; 1 —  вставочная трубочка; 2 — цен
трально-осевой каналъ отделительной тру
бочки ; 3 —  отделительная клетка съ ядромъ 
и зернистостью въ клеточномъ т е л е ;  4 —  
межклетные канальцы, прерываемые местами 
межклетными мостиками. Увеличеше 500 
(Колосовъ).

маленькихъ кубическихъ уплощенныхъ эпительныхъ клЪ- 
токъ. Эти эпительныя кл'Ьтки во вставочныхъ трубочкахъ 
околоушной железы очень мелки, имгЬютъ плоскую форму 
и черепицеобразно извнутри кнаружи налегаютъ последо
вательно одна на другую своими краями.

Кром^ того, иногда вставочная трубочка не просто 
составляетъ продолжеше центральнаго выводного канала

Рис. 1360.
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м'Ьшечка, но клетки ея заходятъ внутрь посл-Ьдияго на 
некоторое разстояше. По своему положешю тагая клетки 
называются центрально-м'Ьшечными (центро-ацинознымн).

Рис. 1362.

Рис. 1362. Схема строешя 
подъязычной железы (gl. sub
lingualis) : at —  большая вЬтвь 
главнаго выводного протока же
лезы; а>2 —  его тоншя в^тви; 
sr —  слюнная трубочка; t — 
концевыя отдЪлительныя тру
бочки; hm —  полулушя (Gia- 
nuzzi) (Sobotta).

Такое строеше вставочныхъ трубочекъ имеется въ под
желудочной железЪ (pancreas). (Рис. 1365.)

С л ю н н ы я  т р у б к и ,  какъ назвалъ ихъ Pflüger, сла
гаются изъ о с н о в н о й  п е р е п о н к и ,  составляющей 
продолжеше основной перепонки вставочныхъ трубокъ или 
отд'Ьлительнаго м'Ьшечка, какъ въ подъязычной железй, и

59*
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Рис. 1363. Рис. 1364.

Рис. 1363. Схема строешя подчелюстной железы (gl. sub- 
m axillaris): ах — большая ветвь главнаго выводного протока; а2 —  
его тоншя вЪ тви; sr —  слюнная трубочка; s — вставочная тру
бочка; ts — концевая отделительная трубочка серозная; tm —  
концевая отделительная трубочка смеш анная; hm — полулушя 
(Gianuzzi) (Sobotta).

Рис. 1364. Схема строешя околоушной железы (parotis): щ —  
большая вЪтвь главнаго выводного протока; а.2 —  его малая вТлвь; 
sr — слюнная трубочка; s —  вставочная трубочка; t — концевая 
отделительная трубочка (Sobotta).
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выстилающаго ее извнутри одного слоя кубическихъ пли 
цилиндрическихъ эпительныхъ кл+.токъ. Эти эпительныя 
клетки имеютъ пирамидную форму; расширеннымъ осно- 
ватемъ оне соприкасаются съ основной перепонкой. На

Рис. 1365.

Рис. 1365. Схема строешя поджелу
дочной железы (pancreas): а̂  —  большая 
вЪтвь главнаго выводного протока; а,2 —  
его тонюя в!)Тви; s —  вставочный тру
бочки; t —  концевыя отд1шительныя тру
бочки (Sobotta).

Рис. 1366.

Рис. 1366. Схе
ма дольки слюн
ной ж елезы : 1 —  
выводной протокъ 
дольки; 2— слюн
ная трубочка;3 —  
вставочная тру
бочка ; 4 —  от
делительная кон
цевая трубочка 
или м'Ьшечекъ 
(Stöhr).

этомъ конце клеточное тело имеетъ явное отроете изъ 
палочекъ, стоящихъ перпендикулярно къ поверхности основ
ной перепонки и довольно близко расположенныхъ одна отъ 
другой. Эта часть клеточнаго тела до шаровиднаго ядра, 
лежащаго на границе между внутренними концами пало-



чекъ и внутренней часть») кл'Ьточнаго тела, представляется 
более темной и сильнее окрашивающейся. (Рис. 1366, 1367 
и см. рис. 1353.) Другая, внутренняя часть клеточнаго тела 
является более светлой и содержащей мелкую зернистость; 
она въ меньшей степени способна воспринимать красянця 
вещества (Henle, Pflüger, Heidenhain).

Миславсшй, Смирновъ, Krause нашли, что эти клетки 
слюнной трубки способны наравне съ отделительными клет
ками мешечковъ вырабатывать и выделять составные эле
менты слюны, именно р а с т в о р ы  е я  с о л е й  (Merkel). 
(Рис. 1368, 1369.)

Рис. 1367.

Рис. 1367. Цилиндрическш палочковый 
эпителш изъ слюнной трубочки выводного про
тока подчелюстной железы; наружные концы 
эиительныхъ клетокъ разделены на множество 
палочковидныхъ отростковъ клеточнаго тела, 

какъ это наблюдается также въ палочковомъ эпител № извитыхъ 
канальдевъ иочекъ. Увеличеше 525 (Schifferdecker und Kossel).

Рис. 1368.

Рис. 1368. ДвЪ эпительныя клетки изъ 
слюнной трубочки околоушной железы со
баки после суточнаго голодашя. Увели
чение 1800 (Миславсшй и Смирновъ).

Рис. 1369.

Рис. 1369. Эпительная клетка изъ слюн
ной трубочки после усиленной деятельности. 
Увеличеше 1800 (Миславсшй и Смирновъ).

Слюнныя трубки сливаясь даютъ более толстыя трубки, 
а те, въ свою очередь соединяясь подъ более или менее 
острымъ угломъ, образуютъ более толстые выводные протоки. 
Выводные протоки содержать квнутри отъ толстой (8— 10 ц)
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основной перепонки два слоя эпительныхъ кл'Ьтокъ высотою 
въ 40 [I. Кнаружи отъ основной перепонки въ более тол- 
стыхъ выводныхъ протокахъ имеется оболочка изъ волокни
стой соединительной ткани съ значительнымъ содержашемъ 
въ ней кольцевидно расположенныхъ эластинныхъ волоконъ. 
Между элементами волокнистой соединительной ткани въ 
наружномъ слое станки Вартонова (Wharton) протока Kölli- 
ker и Schlüter нашли продольно его длине расположенный 
гладшя мышечныя волокна, не составляющая однако непре- 
рывнаго слоя.

Heidenhain нашелъ, что отдЪлительныя клетки серозныхъ 
железъ во время покоя посл'Ьднихъ вступаютъ въ деятельное 
состояше и увеличиваются въ объеме. Тогда зернистость, 
придающая темный, матовый видъ клеточному телу, пропа- 
даетъ такъ какъ зернышки превращаются въ светлыя, бле
стящая капельки. Потому все клеточное тело становится 
св'Ьтлымъ, прозрачнымъ, мало окрашивающимся. (Рис. 1370, 
1371.) Въ то же время клеточное ядро представляется смор- 
щеннымъ, уменыпеннымъ. Когда клетка въ перюдъ деятель
ности железы выделить свое отделяемое, то ядро становится 
снова шаровиднымъ, клеточное тело постепенно наполняется 
матовой окрашивающейся зернистостью, затемъ превращаю
щеюся въ прозрачное отделяемое клетки. (Рис. 1372, 1373.)

Точно также отделительная клетка слизистой железы 
после выделешя отделяемаго представляется уменьшенной; 
ядро клеточное занимаетъ более или менее центральную 
часть, а клеточное тело представляется темнымъ, матовымъ, 
имеетъ зернистое строеше и способность сильно восприни
мать красянця вещества. Потомъ, въ перюдъ покоя железы 
зернистость постепенно пропадаетъ и постепенно же заме
щается светлымъ, прозрачнымъ, неокрашивающимся вещест- 
вомъ (муцигенъ), переполняющимъ клеточное тело, оттесня- 
ющимъ ядро къ основной перепонке. После того въ перюдъ 
деятельности железы начинается выделеше клеткой выра- 
ботаннаго слизь образующаго вещества (муцигена), превра
щающегося при соединенш съ серозной жидкостью въ слизь 
(Ran vier).

Кровеносные сосуды распределяются въ виде сети въ 
рыхлой волокнистой соединительной ткани, окружающей 
дольки слюнной железы; отъ этой сети отходятъ веточки-
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артерШки, разсыпаюшдяся на густыя капилларныя сети во- 
кругъ каждаго отделите льпаго мышечка тотчасъ кнаружи 
отъ его основной перепонки. Изъ этихъ капилларныхъ сетей

Рис. 1370.
Рис. 1371.

Рис, 1372.

Рис. 1370— 1373. Рис. 1370. ОЬчеше околоушной слюнной 
железы кролика въ нокойномъ состояши. Увеличеше 300 (R, Hei
denhain). ■— Рис. 1371. Клетки отделительной трубочки около
ушной железы кошки после суточнаго голодашя. Увеличеше 750 
(E. Müller). —  Рис. 1372. ОЬчеше околоушной слюнной железы кро
лика въ деятельномъ состояши. Увеличеше 300 (R. Heidenhain). —  
Рис. 1373. ОтдЪлительныя клетки околоушной железы кошки после 
продолжительной деятельности. Увеличеше 750 (E. Müller).

образуются вены, которыя сливаясь сопутствуютъ артер1ямъ, 
идя въ обратномъ направлены. (Рис. 1374.)

Лимфеносные сосуды начинаются въ рыхлой волокни
стой соединительной ткани, заложенной между отдельными 
отделительными мешечками и идутъ, сливаясь между собой 
и сопутствуя венамъ.
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Нервы Слюнныхъ железъ какъ сосудодвигательные, такъ 
и отделительные (секреторные) по большей части въ виде 
безмякотныхъ волоконъ въ сопровождены мякотныхъ обра- 
зуютъ въ междольковой соединительной ткани сплетете, въ 
составъ котораго входятъ также и узловыя нервныя клетки. 
Отъ этого силетешя отходятъ безмякотныя нервныя волокна 
и образуютъ второе сплетете около каждаго отделительнаго 
мешечка вокругъ его основной перепонки на ея поверхности 
( э п и л е м м а л н о е  с п л е т е т е ,  Арнштейнъ). Волоконца 
этого сплетешя прободаютъ основную перепонку и оплетаютъ 
отделительныя клетки или свободно оканчиваются между 
ними (А. Догель, Арнштейнъ, Retzius). (Рис. 1375—1377.)

Рис. 1374.
Рис. 1374. Схема сложной 

трубчатой железы : 1 ,2  — доль
ки железы съ выводными про
токами, впадающими въ главный 
выводной протокъ; 3 —  долька 
железы, показывающая развет- 
влеше выводныхъ протоковъ, 
кровеносныхъ сосудовъ (артер1я 
и вена) и ихъ соотношеше; 4 —  
разветвлеш я выводного прото
ка; 5 —  артер1я; 6 — в ен а ;
7 — сеть кровеносныхъ капил- 
ларовъ; 8 — концевые отдели
тельные трубочки (Stöhr).

Рис. 1375.
Рис. 1375. Отделительная трубочка 

слюнной подчелюстной железы человека 
въ поперечномъ сеченш : 1 — полулуше 
Gianuzzi; 2 —  слизистыя кл етки ; 3 — 
нервный стволикъ, отдаюпцй тоншя нерв
ныя волоконца, оплетаюиця какъ сли
зистыя клетки, такъ и серозныя клетки 
полулушй. Увеличеше 500 (Догель).

Развитее слюнныхъ железъ,

Олюнныя железы въ виде плотныхъ эпнтельныхъ шну- 
ровъ появляются въ боковыхъ складкахъ, ограничивающихъ 
языкъ, на шестой неделе утробной жизни. Это зачатки под-
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челюстныхъ и подъязычныхъ железъ. (Рис. 1378.) Зачатки 
околоушныхъ железъ въ такомъ же видЗь закладываются въ 
дне боковой бороздки рта, между верхней и нижней челю-

Рис. 1376.

Рис. 1376. Поперечное 
сТ>чеше отделительной тру
бочки слизистой железы язы-

4  ка: 1 —  эпилеммальное раз- 
ветвлеш е безмякотнаго нерв-

- 3 наго волокна; 2 — нервная 
клетка ; 3 —  гиполеммальное 
разветвлен! е нервнаго волок- 

 ̂ на; 4 —  узловатыя нервныя 
ветви ; 5 —  поверхность от- 

f делительной трубочки; 6 — 
■ * просветъ ея центрально-осе

вого канала (Fusari etPanasci).

Рис. 1377.

Рис. 1377. Концевыя части 
нервныхъ волоконецъ, оплетаю- у  в т  . j  
щдя снаружи отделительныя I
клетки железъ: А —  отдели- 
тельная клетка околоушной же- 110 
лезы (parotis) кролика: а —  
концевые кустики, В —  отделительныя клетки молочной железы 
беременной кошки снабжаются каждая своей концевой ветвью  четко- 
виднаго нервнаго волоконца, оплетающаго ее снаружи (Арнштейнъ).

Рис. 1378.
Рис. 1378. Продольно-по

перечный срезъ  ротовой по
лости у зародыша человека 
длиною въ 2 сантиметра:
1 —  язы къ; sl —  продоль
ная перегородка язы ка (sep
tum linguae); b —  полость 
рта; nl —  язычный нервъ 
(nerv, lingualis); nh —  подъ

язычный нервъ (nerv, hypoglossus); nm —  nervus m andibularis; cm —  
хрящъ нижней челюсти (Meckel); gm —■ подчелюстная слюнная же
леза ; gs —  подъязычная слюнная ж елеза; gp — околоушная слюн
ная железа; d, d’ —  зачатки зубовъ (W. His).
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стями на восьмой нед'Ьл'Ь. Потомъ эти зачатки разветвля
ются, а выводной протокъ начинаетъ образовывать полость 
канала, которая постепенно распространяется вглубь до по- 
слЪднихъ разв^твленШ отдЬлительныхъ трубочекъ въ те
ч ете  пятаго месяца. Железы слизистой оболочки языка и 
неба (glandulae linguales et palatini) развиваются къ концу 
третьяго месяца.

7. Зубы.

З у б ы  у человека и млекопитающихъ животныхъ рас
положены на челюстяхъ въ полости рта и составляютъ одинъ 
изъ вспомогательныхъ приборовъ при пищеварительныхъ 
орга.нахъ. У низшихъ позвоночныхъ животныхъ (у рыбъ) 
зубы кроме того расположены по всему гЬлу и им^ютъ со
вершенно иное назначеше.

Зубъ человека состоять изъ к о р о н к и  (corona), воз
вышающейся надъ деснами и нисколько расширенной, и 
противоположнаго конца конической формы одиночнаго или 
двойного, тройного, скрытаго въ л у н к е  (alveola) челюсти, 
называемаго корнемъ (radix). Промежуточная часть между 
коронкой и корнемъ зуба, обыкновенно нисколько суженная, 
возвышающаяся тотчасъ надъ краемъ лунки, называется 
ш е й к о й  (collum). Коронка содержитъ внутри себя з у б 
ную п о л о с т ь  (cavitas dentis), продолжающуюся въ корень 
въ видЬ суженнаго к а н а л а  (canalis radicis dentis), заканчи
вающегося въ конц^ корня круглымъ о т в е р с т 1е м ъ  (fora
men apicis dentis). Чрезъ OTBepcTie въ каналъ и полость 
зуба, проникаетъ соединительнотканный с о с о ч е к ъ  з у б а  
(papilla dentis), з у б н а я  м я к о т ь  (pulpa dentis). Централь
ное плотное вещество зуба, окружающее зубную полость и 
каналъ называется з у б н ы м ъ  в е щ е с т в о м ъ  (substantia 
eburnea); въ области коронки зубное вещество окружено 
еще более плотнымъ веществомъ, з у б н о й  э м а л ь ю  (sub
stantia adamantina), а въ области лунки — костнымъ веще
ствомъ, называемымъ ц е м е н т о м ъ  (cementum). (Рис. 1379, 
1380). Поверхность эмали у детей бываетъ покрыта к о ж и 
ц е й  (cuticula dentis).
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Рис. 1379.

Рис. 1379. Зубъ Ю-лЪтняго 
ребенка въ продпльномъ сеч е
нш : А — полость или каналъ 
зуба; 1 — зубное вещество — 
дентииъ; 2 —  зубная эмаль;
3 —  зубной цементъ; 4 — 
челюстная кость съ Гаверсо
выми каналами въ ней (10);
5 —  полость зубной луночки, 
выстланной извнутри остатками 
надкостницы, которая по краю 
луночки вокругъ зуба образуетъ
11 —  кольцевую связку зуба 
(Jigamentum annulare dentis); 6— 
интерглобуларный слой; 7 —- 
Шрегеровсшя лиши; 8 —  про
межуточная лишя между эмалью 
и дентиномъ; 9 — шейка зуба. 
Слабое увеличеше (Лавдовсюй).

Рис. .1380.

Рис. 1380. По
перечное сече- 
nie зуба: А — 
полость зуба, 
окруженная зуб- 
яымъ вещест- 
вомъ—f, прони
занное системой 
тонкихъ трубо- 
чекъ (f— f'); n, 
d —  интергло- 
буларныя про
странства; с, с'
—  слой зубного 
цемента; g ' — 
полость зубной
луночки; ci — костные мостики, соединяющее зубной цементъ съ 
челюстной костью; i, к — сечеш я полостей Гаверсовыхъ каналовъ. 
Слабое увеличеше (Лавдовсшй).
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а. Зубное вещество.

Зубное вещество (Dentin, Owen) или слоновая кость 
(substantia eburnea) представляетъ собою особенное вещество, 
весьма близкое по составу съ костнымъ веществомъ. Оно 
также состоитъ изъ подобпаго оссеину органическаго органи- 
зовапнаго вещества и мннеральныхъ солей. Оно содержитъ 
более известковыхъ солей (72%), ч-Ьмъ костное вещество 
(28 %)• Организованное органическое вещество состоитъ изъ 
клей дающихъ волоконъ (Ebner).

Все зубное вещество состоитъ изъ тонкихъ канальдевъ, 
идущихъ отъ внутренней поверхности зубной полости и ка
нала кнаружи въ рад'шнлюмъ направленш почти до эмали 
и цемента. Канальцы на пути своемъ ветвятся и соеди
няются этими ветвями съ подобными же ветвями сос4>днихъ 
канальцевъ. Направлеше канальцевъ не прямолинейное, но 
слегка волнообразно изогнутое. Это обстоятельство служить 
причиной того, что на продольномъ срезе или шлифе зуба 
замечаются две, три, такъ называемыя, Шрегеровсшя (Schre- 
ger) лиши, идуиця перпендикуларно направленш канальцевъ 
и параллельно наружной поверхности зубного вещества (см. 
рис. 1279).

Эти канальцы соответствуют костнымъ канальцамъ, 
исходящимъ отъ костныхъ тЬлецъ,. но только они более 
широки (2 {х). Зубные канальцы на наружномъ. конце у 
наружной поверхности зубного вещества образуютъ непра
вильной формы расширешя, полости, сообщающаяся между 
собой. Все эти полости въ совокупности составляюсь въ 
наружной части зубного вещества, такъ называемый, зер
нистый слой Purkinje (Tomes). (Рис. 1381—1383).

Каждый зубной каналецъ со своими разветвлешями, 
идущими почти параллельно ему, имеетъ тонкую (1 |i) плот
ную о б о л о ч к у  изъ зубного вещества, подобную оболочке 
костныхъ телецъ, которую можно съ помощью способовъ 
обезизвествлешя (decalcinatio) выделить; это — оболочка 
Neumann’a. Она состоитъ изъ блестящаго, стеклопрозрач- 
наго вещества, не обнаруживающего никакого строешя, ни 
зернистости, ни исчерченности. Вещество стенокъ этихъ 
полыхъ трубочекъ, довольно тесно соприкасающихся между 
собой, составляетъ въ совокупности зубное вещество.
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Въ зубномъ веществ^ кроме того следуетъ различать, 
такъ называемыя, м е ж ша р о в ы я  п р о с т р а н с т в а ,  интер-  
г л о б у л а р н ы я  п р о с т р а н с т в а  (Czermak), иногда сла-

Рис. 1381.

т

Рис. 1381. Зубное вещество и зуб
ной цементы 1 —  параллельные ряды 
трубочекъ (Ь) зубного вещества вблизи 
зубной полости; 2 —  продолжеше тру
бочекъ и ихъ р а з в е т в л е т е ; 3 —  с ё т ь  

изъ концевыхъ разветвленш  трубочекъ;
4 — интерглобуларный слой, состояшдй 
изъ неправильной формы полостей, сооб
щающихся съ одной стороны съ трубоч
ками дентина, а съ другой съ полостями 
костныхъ т!>лецъ зубного цемента; 5,
6 —  костныя пластинки цемента съ кост
ными тельцами —  m и ихъ отростками- 
канальцами —  п. Среднее увеличеше 
(Лавдовсшй).

Рис. 1382.

Рис. 1382. Бол^е сильное уве
личеше части препарата Рис. 1381:
3, 4, 5, 6, m, п —  зн ач ете  то же; 
к — концы трубочекъ. (Лавдовсшй).
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гающдяся въ целый слой такихъ пространству залегающихъ 

въ порочно развившихся зубахъ въ наружномъ слое зубного 

вещества, где нормально имеется зернистый слой Purkinje.

Въ зубномъ веществе часто находятся шаровидныя 

образовашя изъ того же вещества, достигающая 10— 30 |л 

въ поперечнике. Промежутки между шаровидными поверх

ностями этихъ образовашй суть межшаровыя пространства 

или интерглобулярныя пространства Czermak’a.

Рис. 1383. В —  изъ зуба кро

лика: а ■— одонтобласты съ отрост
ками —  а', с ; b —  полости зубныхъ 

трубочекъ; d —  ихъ сгЬнки —  зуб

ное вещество. А — косое сЬчеше 

трубочекъ дентина -— h; b —  от

ростки остеобластовъ въ нихъ. Силь
ное увеличеше (Лавдовсшй).

Въ полости зубныхъ трубочекъ, т. е. въ зубныхъ каналь- 

цахъ залегаютъ зубныя  волокна ,  являюпцяся длинными 

отростками шгЬтокъ, залегающихъ въ зубной мякоти, при- 

легающихъ къ внутренней поверхности зубного вещества и 

называющихся з у б о о б р а з о в а т е л ь н ы м и  клетками, 

одонтобла стами  (Odontoblasten), подобными костеобразо- 

вательнымъ клеткамъ, остеобластамъ (Waldeyer).

Зубное вещество относится къ отделу веществъ со

единительной ткани и при вареши после обезизвествлешя 

даетъ клей.

б. Зубная эмаль.

Вещество зубной эмали или адамантина  еще 

более плотно, чемъ зубное вещество, содержитъ въ своемъ 

составе еще более солей извести (97 %), чемъ зубное веще

Рис. 1383.
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ство, и при варенш не даетъ клея; следовательно, оно не 

относится къ отделу соединительной ткани. Эмаль есть 

иреобразоваше эпител in. Вещество зубной эмали состоитъ 

изъ совокупности плотно прилегающихъ одной къ другой 

эмалевыхъ призмъ,  расположенныхъ своими основа

ниями на наружной поверхности зубного вещества; высота 

ихъ равна толщине эмалеваго слоя въ данномъ месте зуба.

На поверхности эмали находится очень тоншй слой 

к о ж и ц ы зуба  (cuticula dentis).

Емалевыя  призмы почти правильныя пяти или 

шестистороншя призмы толщиною 3—4 ц и различной вы

соты, смотря по месту занимаемому ими, но тянутся чрезъ 

всю толщу эмали отъ ея наружной до внутренней поверх

ности. Эмалевыя призмы можно получить отдельно, если 

долго вымачивать эмаль въ слабыхъ растворахъ соляной 

кислоты. На эмалевыхъ призмахъ съ поверхности по ихъ 

длине замечается поперечная исчерченность съ шириною 

отдельныхъ полосокъ въ 3— 5 [л. Дальнейшее вымачиваше 

въ растворе соляной кислоты заставляетъ ихъ вещество 

бледнеть и терять поперечную исчерченность. На попереч- 

номъ шлифе или срезе эмалевыя призмы представляются 

правильными шестиугольниками, сотообразно приложенными 

плотно одна къ другой. (Рис. 1384.) Когда признавали,

что клетки эпител1я соединяются между собой посредствомъ 

особеннаго скленвающаго вещества (Kittsubstanz), предпола

гали также, что эмалевыя призмы склеены между собой 

темъ же веществомъ.

Рис. 1384.
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в. Кожица зуба.

Nasmyth (1839) открылъ на эмали молодыхъ зубовъ 

очень тонкую (1 ц) оболочку, которую назвалъ кожицей 

зуба  (cuticula dentis); она состоитъ изъ прозрачныхъ тон- 

кихъ пластинокъ, бол^е плотныхъ, ч'Ьмъ эмаль, противосто- 

ящихъ кр'Ьикимъ кислотамъ.

г. Цементъ.

Цементъ (Cuvier) или к о с т на я  к о р к а  (Tenon, 1805) 

состоитъ изъ костнаго вещества, не содержащаго Гаверсо- 

выхъ каналовъ, но только значительной величины костныя 

гЬльца, канальцы которыхъ иногда соединяются съ зубными 

канальцами зубного вещества. (См. рис. 1381, 1382.)

д. Луночнозубная связка.

Волокна надкостницы отъ края зубной лунки направля

ются отчасти къ цементу, отчасти къ корню зуба въ видгЬ 

волоконъ Sharpey’a. (См. рис. 1379.) Эти волокна въ сово

купности образуютъ круговую луночно-зубную связку 

(ligamentum alveolo-dentale), удерживающую зубъ въ его 

естественномъ положении (Aguilhon de Sarran, 1884.)

е. Зубная мякоть.

З у б н а я  мякоть (pulpa dentis) состоитъ изъ элемен- 

товъ рыхлой волокнистой соединительной ткани и соответ

ствуешь одному с о с о ч к у  основы слизистой оболочки по

лости рта. Вся внутренняя поверхность зубного вещества 

выстлана многоотростковыми клетками, посылающими одинъ 

наиболее длинный отростокъ въ зубной каналецъ; другими, 

бол^е короткими отростками эти клетки соединяются съ по

добными же отростками сос'Ьднихъ югЬтокъ и съ клетками, 

находящимися внутри зубной полости, въ зубной мякоти. 

Эти многоотростковыя шгЬтки Waldeyer (1864) назвалъ з убо 

о б р а з о в а тельными  клетками ,  одонтобла с тами  

или дентинными клетками; а ихъ длинные отростки

60
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Tomes (1863) и Kölliker назвали зубными волокнами.  По 

своему значешю при образованы зубного вещества одонто- 

бласты вполне соответствуют о стеобла ст  а мъ, участву- 

ющимъ въ образоваши костиаго вещества. (См. рис. 1383.)

Межкл^тно^ волокнистое вещество въ зубной мякоти 

еостоитъ только изъ тонкихъ клей дающихъ волоконъ; эла- 

стшшыхъ же волоконъ волокнистой соединительной ткани 

въ немъ не имеется.

Зубной сосочекъ или мякоть содержитъ густую капил

лярную сеть, образующуюся изъ разветвлешя зубной а)>- 

Tepin (arteria jmlpae dentis). Канилларная сеть у основашя 

зубного сосочка даетъ начало зубной вене. Тутъ ж(‘ берутъ 

начало лимфеноспые сосуды, вместе съ apTepieü, веной и 

нервами, проходяице зубную мякоть и выходяшде изъ нея 

ч}>езъ зубной каналъ.

Мякотныя нервныя волокна, войдя въ полость зуба, те- 

ряютъ М1элинную обкладку и разветвляются, образуя въ на

ружной поверхности зубной мякоти сплетете, отъ котораго 

отходятъ первичныя нервныя волоконца, свободно заканчи
вающаяся между одонтобластами.

ж. Развип’е зубовъ.

На второмъ месяце утробной жизни (между 40 и 45 

днями) эктодермный эпителШ, покрывающий нижнюю челюсть, 

значительно утолщается на ея верхнемъ крае вследстчпе уси- 

лениаго размножешя эпительныхъ клетокъ въ этомъ месте. 

Далее, разросппйся эпителШ внедряется вглубь нижней че

люсти между двумя краевыми валиками ея свободной по

верхности: наружиымъ и внутреннпмъ. Весь внедряюшдйся 

эпителШ своей совокупностью образуетъ з у б н у ю и л а - 

с т и н к у. (Рис. 1385, 1386.) Вскоре вся эта непрерыв

ная масса эпительныхъ клетокъ образуетъ въ своей глу
бокой части отдельные выступы, а промежутки между по

следними мало по малу исчезаютъ. Тогда получаются 

местиыя гнезда эпительныхъ клетокъ, имеюшдя грушевид

ную или колбообразную форму, расширеннымъ дномъ обра

щенную вглубь ткани нижней челюсти, а суженной частью 

въ виде тонкаго шнура сообщающуюся съ наружиымъ эпи- 

тельнымъ слоемъ. Каждое такое колбообразное гнездо ни и-
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тельныхъ югЬтокъ въ отдельности называется эмалевымъ 

о р г а но мъ ,  потому что потомъ оно образуетъ э м а л ь 

зуба. (Рис. 1387— 1390.)

Рис. 1385. Рис. 1386.
Рис. 1385,1386.

Продольное спра

ва нал Ьво сЪчеше 

лица зародыша 

человека: рис.

1385 —  длиною 
въ 29 миллимет- 

ровъ; рис. 1386 —  
въ 37 миллим ет- 
ровъ: 1— небный 

отростокъ верх

ней челюсти; 2 —  

срединная носо

вая продольная 

органа Jacobson'a; 4 —  нижняя челюсть съ зубной нлас 

5 —  зубная пластинка верхней челюсти; 6 —  языкъ; 7 —  
рта. Увеличение 5 (Tourneux).

перегородка; 3 —  поперечное с’Ьчеше руоочки 

■тин ко и ; 

полость

Рис. 1387.

sm zp

-ec,

Рис. 1387. Обра

зование зубовидной 
чешуйки въ кож!) 

зародыша акулы: 

zp —  зубной мезо- 

дермный сосочекъ; 

sm —  слой ;-)пител1я 

образующш зубную 

эмаль (эмалевый 
органъ); ес —  эк

тодерма; m —  ме

зодерма; zp —  ме- 
зодермный сосо

чекъ зуба (О. Hei't- 

wig).

Въ то время, какъ эпительный эмалевый грушевидный 

органъ опускается въ ткань нижней челюсти, навстречу ему 

вырастаетъ, внедряясь въ расширенное дно его, сосочекъ 

изъ элементовъ зародышевой волокнистой соединительной

60*
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ткани (слизистой ткани). Этотъ сосочекъ, зубной сосо- 

ч е к ъ , кромгЬ элементовъ волокнистой соединительной ткани 

содержите, также густую сгЬть кровеносныхъ сосудовъ.

[Рис. 1388.

f si sm о е

Рис. 1388. Зачатокъ зуба въ иродольномъ сеченш изъ кожи 

зародыша акулы въ более поздней стадш развитш : е —  эктодерма; 

е/ —  маточный слон многослойнаго плоскаго эпителия кожи; sch —  

слизь образующая энительныя клетки (внутриэиительныя железы); 

lh1 —  пластинчатый слой основы кожи; lh2 — волокнисто-клеточный 

слой основы коней; zp —  мезодермный сосочекъ зуба; о — образо- 
ватели зубного вещества —  одонтобласты; sb —  новообразованное 

зубное вещество —  дентинъ; s —  новоотложенная зубная эмаль; bm —  

основная стекловидная перепонка (membrana basilaris); sm —  образу

ющей эмаль маточный слой эпителия —  эмалевый органъ (О. Hertwig).

Рис. 1390.

Рис.1389,1390.

Схема более ран
ней (рис. 1389) 
и поздней (рис. 

1390) стадш раз
витая зуба у мле- 
копитающихъ: zf

—  зубная борозд

ка; zl — зубная 
пластинка; zl1 —

запасная часть зубной пластинки; zp — зубной сосочекъ; sm —  
эмаль образующей слой; sp — мякоть эмалеваго органа; se — 

наружный эиительный слой эмалеваго органа; zs —  зубной мешо- 

чекъ; к —  зубная лунка въ зачатке челюсти (0. Hertwig).

zl

sm
zl1
zp
zs
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Соединительнотканный зубной сосочекъ бываетъ по

крыть, какъ колпакомъ, теперь полымъ эпительнымъ эма

левымъ органомъ. Эмалевый органъ въ свою очередь огра- 

ниченъ со всЬхъ сторонъ окружающей волокнистой соедини

тельной тканью, образующей вокругъ него и вообще вокругъ 

всего зачатка зуба зубной м'Ьшокъ.  (Рис. 1391, 1392.)

Рис. 1391. Схема развитая 

зуба млекопитающихъ: PF —  

станка зубного мЪшечка; ОА —  
эмалевый органъ; РР —■ зуб

ной сосочекъ; ес —  эктодерма; 

GD — эпительный шнурокъ 
(gubernaculum dentis); m —  ме

зодерма; 1 —  основная стекло
видная перепонка; 2 —  наруж

ный слой эпительныхъ клетокъ 
эмалеваго органа; 3 —  мякоть 

эмалеваго органа; 4 —  эмаль 

образующей слой эпительныхъ 

клетокъ; 5 —  зубное вещество 

образующий слой клетокъ зуб

ного сосочка —  одонтобластовъ 

(Duval).

Рис. 1392.

Рис. 1391.

. . . . .  - -

'"Y- •• ч Рис. 1392. Продольное 

сечеше развивающихся зу- 
бовъ молочнаго и носто- 

яннаго у 3-нед1зДьнаго за
родыша человека: 1— эпи- 
телш челюсти; 2, 3 —  эпи- 

тельная зубная пластинка;

4 —  эмалевый органъ за

чатка постояннаго зуба;

5 —  зубной сосочекъ его 

же; 6 —  зубной сосочекъ 
молочнаго зуба; 7 —  слой 

адамантобластовъ; 8 —  

эмаль; 9 — дентинъ; 10 — 
зубной мешечекъ; 11 —  
наружная стенка зубной 

лунки; 12 — внутренняя 
стенка зубной лунки; 13 —  
губчатое вещество кости 

нижней челюсти (Kollmann).
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Прежняя зубная пластинка, давшая начало эмалевымъ 

органамъ, остается около каждаго изъ иихъ въ виде изви

того разной толщины, неправильной формы шнура, состо- 

ящаго изъ многогранныхъ эпительныхъ клетокъ и находя- 

щагося съ другой стороны въ связи съ эпительнымъ покро- 

вомъ челюсти; это н а п р а в и т е л ь  з у б а  (gubernaculum 

dentis). (Рис. 1393.)

Рис. 1393. Бо поздняя с/га- 

д'1я развиия зуба млекопитающихъ 

(схема): zf —  зубная бороздка; 

zl —  зубная пластинка; к —  стен

ка. зубной лунки ВТ) челюсти; h —- 

шейка эмалеваго органа; zp —  

зубной сосочекъ; zp2 —  зубной со
сочекъ зачатка постоянного зуба; 

zb —  зубное вещество —  дентинъ; 

s — эмаль; sm —  эмаль образу

ющие слой; sm2 —  эмаль образу

ющей слой постоянного зуба; sp —

- наружный эпительный слой эма-мякоть эмалеваго органа; se 

леваго органа; sz —  зубной мешечекъ (О. Hertwig).

Если въ конце третьяго месяца утробной жизни заро

дыша взять срезъ, проходяицй поперечно черезъ зачатокъ 

зуба, то можно увидеть снаружи соединительнотканный 

зубной ме шо къ ,  состояний изъ звездчатыхъ многоот- 

ростчатыхъ клетокъ соединительной ткани, волоконъ и густой 

сети кровеносныхъ капилларовъ. Квнутри идетъ узкая коль

цеобразная полоска основы о й пе р епонки  (membrana 

basilaris). Квнутри отъ нея помещается въ поперечномъ 

сеченш въ виде кольца эмалевый органъ ,  состоящш 

изъ одного наружнаго слоя высокихъ призменныхъ клетокъ 

и из']) одного внутренняго слоя высокихъ призменныхъ кле

токъ, расположенныхъ своею высотою перпендикуларно: 

первыя — къ поверхности зубного мешка, а вторыя — къ 

поверхности зубного сосочка; между наружиымъ и внутрен

ними слоями этихъ эпительныхъ клетокъ помещаются эпи

тельныя клетки самыхъ разнообразныхъ формъ: многогран- 

ныя, многоотростчатыя, звездчатыя, веретенообразный, со



прикасающаяся одна съ другой отростками, между боковыми 

поверхностями которыхъ имеются разной величины щели. 

Квнутри отъ эмалеваго органа лежитъ опять узкая кольце

образная полоска о сновной пе р епонки  (membrana ba- 

silaris). Наконецъ квнутри отъ нея въ виде кружка име

ется поперечное сЬчеше з у б н о г о  с о с о чк а .  Наружный 

слой зубного сосочка состоитъ изъ высокихъ призменныхъ 

клетокъ, довольно плотно прижатыхъ одна къ другой своими 

боковыми поверхностями; внутренше концы гЬхъ же шгЬ- 

токъ даютъ во всгЬ стороны ветвятщеся отростки, которыми

о не соединяются какъ съ со задними клетками, такъ и съ 

звездчатыми, многоотростчатыми, веретенообразными и дру

гой формы клетками, лежащими квнутри отъ нихъ. Между 

вс^ми этими клетками заложена густая сеть кровеносныхъ 

капилларовъ. (Рис. 1394.)

Когда зачатокъ молочнаго зуба сложился и началось 

уже образоваше зуба, то остатки зубной пластинки въ виде 

эпительнаго  ш н у р а  (gubernaculum dentis) проникаютъ 

въ окружающей зубной мешокъ ткани вглубь челюсти подъ 

его основаше и, разрастаясь иостепенно здесь вследcTBie 

размножешя эпительныхъ клетокъ, со временемъ образуютъ 

вторичное грушевидное или колбообразное гнездо клетокъ, 

вторичный эмалевый органъ ,  сидящш на сосочке, ко

торые оба впоследствш вырастаютъ и даютъ второй, п о 

стоянный зубъ,  после выиадешя перваго, мо ло ч на г о  

зуба.  (Рис. 1394.)

Въ дальнейшемъ развили поверхностный слой клетокъ 

з убн о г о  с о с о ч к а ,  называемыхъ о д о н т о б л а с т а м и , 

начинаешь вырабатывать зубное вещество (substantia eburnea). 

Наружный конецъ ихъ клеточнаго тела оплотневаетъ вслед- 

cTBie отложешя неорганическихъ солей, при чемъ только 

центрально-осевая часть въ виде тонкаго отростка остается 

неизмененной и находится въ связи съ внутренней частью 
клеточнаго тела,

Далее, совершается нарасташе веществъ клеточнаго 

тела одонтобластовъ и отложеше все новыхъ и новыхъ 
слоевъ плотнаго вещества вокругъ ихъ клеточнаго тела на 

наружяомъ конце; при этомъ центральноосевая часть его 

остается неизменной въ виде тонкаго наружнаго клеточ
наго отростка. Такъ образуются плотныя т р у б о ч к и ,
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Рис. 1394.

Рис. 1394. Продольное сЬчеше почти готоваго молочнаго и 
зачатка постояннаго зуба съ налитыми массой кровеносными сосу

дами: А, А/ —  многослойный илоскш эпителШ, покрываюшдй по
верхность зачатка челюсти —  В ; С — остатокъ хряща МескеГа; 
а —  сосочки основы слизистой оболочки съ петлями капилларныхъ 

кровеноеныхъ сосудовъ; Ъ —  сйть бол^е толстыхъ кровеносныхъ 

сосудовъ; с —  сосудистая сЬть надъ эмалевымъ органомъ зуба; 

d — эпительная зубная пластинка, переходящая въ шейку (е, е") 
эмалеваго органа — е'; f —  сосочекъ зачатка постояннаго зуба; 

g —  адамантобласты; h — отложенная ими эмаль; i — дентингь, 
отложенный одонтобластами; к —  зубной сосочекъ, образующш 

собою зубную мякоть (pulpa dentis); —  зубной м1зшечекъ; m — 

надкостница. Слабое увеличеше (Лавдовсшй).
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зубные канальцы,  зубного вещества съ длинными от

ростками клеточнаго тела одонтобластовъ въ ихъ просвете, 

зубными волокнами.

Следовательно, нарасташе зубного вещества соверша

ется въ направлены снаружи внутрь. По этому широюй 

вначале зубной сосочекъ впоследствш все более и более 

суживается, какъ и полость, занимаемая имъ. З убной 

с о с о ч е к ъ  становится зубной мякотью.

Отложеше з у б н о г о  в ещес тва  начинается съ вер

шины сосочка и постепенно распространяется къ его осно- 

ванш. Поэтому въ каждое данное время толщина зубного 

вещества въ вершине большая, чемъ въ следующемъ ниже 

лежащемъ месте развивающагося зуба. (Рис. 1395.)

Рис. 1395.

Рис. 1395. Схема образовашя 

зубного вещества и зубной эмали; 

верхняя часть развивающагося зу

ба: Ех — наружный слой клетокъ 

эмалеваго органа; R —  сеть, обра

зованная звездчатыми эпительны- 

ми клетками эмалеваго органа —  
его мякоть; СА —  внутреннш 

эмаль образующей слой эпитель- 

ныхъ клетокъ —  адамантобласты 

эмалеваго органа; Р —  стекло

видная основная перепонка; РА —  

эмалевыя призмы; I —  новоотло
женное зубное вещество — ден- 

тинъ; 0D — наружный слой кле

токъ зубного сосочка, отлагающихъ 
зубное вещество, дентинъ —  одон

тобластовъ; PD —  звездчатыя клетки зубного сосочка или зуб

ной мякоти; YS —  петли кровеносныхъ сосудовъ (Duval).

Какъ только на границе вершины зубного сосочка от

ложилась первая корочка зубного вещества, тотчасъ въ 

этомъ же месте начинается образоваше зубной эмали.  

Къ этому времени эпительныя клетки эмалеваго органа, при

легающая къ вершине зубного сосочка и имеюшдя призмен

ную форму, достигаютъ въ высоту 100 |л. Это а д а м а н т о 

бласты — пр оиз в одите ли  адамантина  или з у б 

ной эмали,  Между адамантобластами съ одной стороны



954

и раньше одонтобластами, а теперь новообразованной ко

рочкой зубного вещества съ другой стороны помещается 

тонкая стеклопрозрачная основная перепонка, какъ всегда 

между элементами эпител1я и волокнистой соединительной 

ткани. Здесь наблюдается необъясненное до сихъ поръ 

явлеше. Адамантобласты начинаютъ выделять на своемъ 

внутреннемъ конце пластинки адамантина или эмали.

Но эти пластинки отлагаются не между основаниями 

эпительныхъ клетокъ-адамантобластовъ и основной пере

понкой, а квнутри отъ этой перепонки прямо на новообра

зованной корочке зубного вещества: между нею и основной 

перепонкой. Основная перепонка при этомъ остается неизме
ненной. Этотъ факта даетъ возможность заключать, что сама 

основная перепонка есть производное эпительныхъ клетокъ.
Следовательно, образовательная жизненная деятель

ность ада/мантобластовъ выражается въ томъ, что они, вос

принимая изъ крови необходимый для того вещества, пере- 

работавъ ихъ, отлагаютъ противъ площади своего основашя 

за основной перепонкой пластинки адамантина, потомъ оилот- 
неваюиця. (Рис. 1396.)

Рио. 1396.

Рис. 1396. Продольное ch- 

чеше части развивающагося 

зуба: 1, а —  мезодермная 
ткань зубного мешочка; b —  

адамантобласты; с — стекло

видная основная перепонка; 

Ь' —  эмалевыя призмы; f-d —

Ь новообразованное зубное ве

щество —  дентинъ; о —  одон- 
тобласты съ ихъ отростками 
въ трубочкахъ дентина; не

которые изъ нихъ въ стадш 
у, размножен 1 я каршкинетиче- 

скимъ делешемъ; е —  слой 

звездчатыхъ клетокъ зубной 

j  мякоти. 2 ■— два адаманто- 
бласта съ эмалевыми приз

мами на концахъ (Ь'); 3 — 
поперечное сечете эмале- 
выхъ иризмъ. Сильное уве- 

личеше (Давдовскш).
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Какъ образоваше корочки зубного вещества началось 

съ ве; шины зубного сосочка и шло постепенно распростра

няясь къ его основанш, такъ и отложеше зубной эмали на

чинается оттуда же. При этомъ образоваше зубного веще

ства всегда предшествуешь отложеппо зубной эмали или 

адамантина. Поэтому какъ зубное вещество, такъ и ада- 

мантинъ им^ють наибольшую толщину соответственно вер

шине образующегося зуба. (Рис. 1397.)

Рис. 1397.

Рис. 1397. Сечеше эма- 

леваго органа и эмали рез

ца зародыша собаки, близ- 

каго къ рождешю: а —  на

ружный слой эпительныхъ 

клетокъ эмалеваго органа; 

b —  звездчатыя многоот- 

ростчатыя клетки мякоти 

эмалеваго органа; с — вну- 
треннш слой высокихъ эпи

тельныхъ клетокъ —  адамантобластовъ; о —  стекловидная основ
ная перепонка или кожица (cutieula) адамантобластовъ; d — эма

левые призмы. Увеличеше 600 (Magitqt).

Какъ только началось отложеше зубной эмали, въ эма- 

левомъ органе происходятъ изменешя. На])ужный эпитель- 

НЫЙ СЛОЙ, СОСТОЯВИПЙ И ЗЪ  ВЫ СО КИ ХЪ  призменныхъ КЛ'ЬТОКЪ,  

значительно до того времени уменьшившихся въ высоте и 

превратившихся въ кубическ1я клетки, теперь слагается изъ 

сильно уплощенныхъ клетокъ. Кроме того значительно 

утончается слой промежуточныхъ звездчатыхъ, многоотрост- 

чатыхъ клетокъ, заложенныхъ между наружнымъ и вну- 

треннимъ слоями эмалеваго органа.

Все это объясняется темъ, что раньше, до образовашя 

ко])очки зубного вещества и слоя эмали на ея наружной 
поверхности, питаше клетокъ эмалеваго органа было изо

бильное, такъ какъ совершалось съ двухъ сторонъ: сна

ружи — изъ сети кровеносныхъ капилларовъ зубного мешка 
и извнутри — со стороны сети кровеносныхъ каиилларовъ 

зубного сосочка. Теперь же клетки эмалеваго органа, огг- 
ложивъ слой эмали, темъ самымъ лишили себя притока 

питательныхъ матерталовъ со стороны сосудовъ зубного со
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сочка, а между шЬмъ въ это самое время наступаетъ першдъ 

наибольшей деятельности адамантобластовъ. Поэтому на- 

ружныя клетки и слой промежуточныхъ клетокъ сильно 

утончаются, чтобы приблизить наиболее деятельный слой 

клетокъ къ сети кроветюсныхъ сосудовъ зубного мешка и 

темъ обезпечить имъ возможно лучшее ппташе.

Въ то время, какъ наслоешя зубного вещества совер

шаются снаружи внутрь, отложеше зубной эмали соверша

ется наоборотъ извнутри кнаружи. Самьтя ран ui я отложешя 

эмали помещаются на поверхности зубного вещества, а более 

поздшя находятся кнаружи отъ нихъ.

Когда образоваше з у б н о й э м а л и подходптъ къ 

концу, то слой промежуточныхъ клетокъ эмалеваго органа 

совершенно отсутствуетъ, а сами адамантобласты изъ высо

кихъ призменныхъ клетокъ, постепенно понижаясь, превра

тились въ плосгая клетки и наконецъ совсемъ исчезаютъ, 

истратившись на свою деятельность.

После того поверхность зубной эмали покрывается 

слоемъ н а р у ж н ых ъ  эпительныхъ клетокъ э м а 

леваго  о р г ана ,  которыя оплотневъ образуютъ на дет- 

скихъ зубахъ к о жи ц у  зуба  (cuticula dentis).

Когда такимъ образомъ сложились все части зуба, онъ 

действ1емъ разрастающейся подлежащей ткани выносится 

постепенно извнутри челюсти наружу. При этомъ движенш 

зубъ приподнимаетъ надъ собой наружную стенку зубного 

мешка и покровный эпителШ челюсти. При постоянно для

щемся давленш зубъ постепенно прободаетъ названный обра- 

зовашя и выходить наружу, п р о р е з ыва е т с я .  Наруж

ный части зубного мешка, плотнымъ кольцомъ облегая зубъ 

ниже эмалевой покрышки а съ другой стороны прикреп

ляясь къ челюсти по краямъ зубной лунки, образуютъ 

к р у г о ву ю  с в я з к у  зуба.  Ниже лежахщя части зубного 

мешка окостеневая даютъ начало з убному  цементу.

Къ известному времени начинаешь развиваться зача- 

токъ по с т о я н н а г о  зуба ,  находясь подъ молочнымъ (см. 

рис. 1421—1423). Со временемъ, достигнувъ некотораго раз

витая, совершающагося по тому же способу, постоянный 

зубъ, постепенно поднимаясь, выталкиваешь молочный зубъ, 

который, лишившись своихъ связей, выпадаетъ и заменя

ется постояннымъ.
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Когда постоянный зубъ поднимается вверхъ, то зубной 
сосочекъ остается уже не покрытымъ эмалевымъ органомъ 
и образуетъ только зубное вещество. По м'Ьр’Ь углублетя 
челюстная лунка зуба суживается, почему и нижшй конецъ 
зубного сосочка суживается, образуя корень  зуба.  Остатки 
волокнистой соединительной ткани з у бног о  м е ш к а  обра- 
зуютъ снаружи к р у г о в у ю  з у б н у ю  с в я з к у ,  а подъ нею 
превращаются окостеневая въ з у б н о й  ц е ме н т ъ .

Б. Слизистая оболочка полости носа: дыхательная область.
К о ж а у носовыхъ отверстШ не тотчасъ переходить въ 

слизистую оболочку, какъ это было на губахъ, но продол
жается внутрь носовой полости на 5— 6 миллиметровъ, со
храняя вс* свои особенности, с а л ь н ы я  ж е л е з ы  и до
вольно толстые волос ы.  Далее кожа постепенно теряетъ 
свои особенности: сосочковый слой основы кожи сглажива
ется и она лишается железъ и волосъ; более тонкая основа 
кожи здесь содержитъ большое количество эластинныхъ во- 
локонъ. Это переходное состояте кожи въ слизистую обо
лочку продолжается до 15—20 миллиметровъ отъ края но
совыхъ отверстШ; далее начинается с л и з и с т а я  о б о 
л о ч к а  п о л о с т и  н о с а .

С л и з и с т а я  о б о л о ч к а  полости носа довольно резко 
разделяется на две области, различимыя даже макроскопи
чески. Слизистая оболочка верхней половины, т. е. верх- 
няго носового прохода и до половины средняго, а также со
ответственный места ея на носовой перегородке, желтова- 
таго цвета и содержитъ въ себе разветвлешя обонятельнаго 
нерва (nervus olfactorius), почему называется обонятельной 
областью (regio olfactoria). Строете ея будетъ разсмотрено 
ниже, какъ органъ обонятя. (Рис. 1398). Слизистая обо
лочка нижней половины средняго носового прохода и всего 
нижняго на видъ краснаго цвета и составляетъ д ы х а 
т е л ь н у ю  о б л а с т ь  носовой полости (regio respiratoria). 
(Рис. 1399).

Слизистая оболочка д ы х а т е л ь н о й  области толщиною 
въ 1000— 2000 |i. Э п и т е л i й ея состоитъ изъ высокихъ 
(80— 120 ц) призменныхъ клетокъ съ мерцательными реснич-
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Рис. 1398.

Рис. 1398. Слизистая 

оболочка носовой полости 

въ перпендикуларномъ сЪ- 
ченш къ ея поверхности 

для показашя эпител!я 

дыхательной и обонятель

ной областей: 1 —  эпи- 

телШ дыхательной обла

сти однослойный цилин

дрически! съ ресничками, 

содержащ1й бокаловидныя 
слизистыя клетки; 2 — 

эпителШ обонятельной 
области однослойный цилиндричесюй безъ рЪсничекъ; 3 —  основа 

слизистой оболочки, отграниченная отъ эиител1я стекловидной основ

ной перепонкой —  а, которая на границе обонятельной области 

прерывается и заменяется слоемъ плоскихъ зв^здчатыхъ клетокъ; 

4 —  железы слизистой оболочки Bowman’a; 5 —  поперечное се 

чете обонятельнаго нерва (nerv, olfactorius); 6 — надкостница 
Увеличете 50 (Tourneux).

Рис. 1399.

Рис. 1399. Слизистая оболочка дыхательной области полости 

носа казненнаго человека въ перпендикуларномъ къ поверхности 
сеченш: ер —  эпителШ; tp — основа слизистой оболочки; к — 

кость; gl —  железы слизистой оболочки; dc — выводной иротокъ 

железы. Увеличете 25 (Sobotta).
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ками на свободной поверхности. Ядра этихъ кл4токъ яйце
видной формы длиной своей соо$в&гствуютъ оси шгЬточнаго 
гЬла. Среди этихъ клЗугонъ содержится много слизистыхъ 
бокаловидныхъ клЪтокъ, местами образующихъ группы, пред- 
ставляюпця собою в н у т р и э и и т е л ь н ы я  с л и з и с т ы я  
ж е л е з ы .  (Рис. 1400— 1402.)

Эпительныя кл'Ьтки опираются своимъ основашемъ на 
довольно толстую основную перепонку (membrana basilaris), 
которая прикрываетъ основу слизистой оболочки.

Рис. 1400.

Рис. 1400. Бокало

видный слизистыя эпи- 

тельныя клетки изъ 

пищевода аксолота, об- 
работанныя осм1евой 

кислотой. Налево вид
ны две цилиндриче ск1я 

эпительныя клетки съ 

мерцательными рес

ничками на свободномъ 
конце, помещающаяся между двумя бокаловидными клетками, какъ 

это бываетъ въ эпительномъ покрове (Pouchet et Tourneux).

Рис. 1348. Выде- 

ленныя цилиндриче- 

сюя клетки съ мер

цательными реснич

ками изъ эпител1я 

слизистой оболочки 

пищевода лягушки и 

слизистыя бокало- 
видныя клетки. 1 —  

клеточное тело; 2 — 

клеточное ядро; 3 —  
мерцательныя рес
нички ; 4 —  органи- 
зованныя вещества 

клеточнаго тела растянуты шариками слизь образующаго вещества 

(5) и превратились въ тонкую клеточную перепонку; 6 — суженный 
свободный конецъ клетки съ отверст1емъ полости бокала, чрезъ 

которое выделяется слизь образующее вещество наружу; 7 — по

верхность соприкосновешя съ соседней слизистой бокаловидной 

клеткой. Увеличеше 520 (Szymonowicz).



Эта основа слизистой оболочки состоитъ изъ тонкихъ 
клей дающихъ волоконъ, переплетающихся въ разныхъ на- 
правлешяхъ въ плоскости этой оболочки; она содержитъ 
мало эластинныхъ волоконъ и большое количество л и м ф о - 
ц и т о в ъ то одиночныхъ, то образующихъ с к о п л е н 1 я ,  по
добный лимфеннымъ фолликуламъ.

Рис. 1402.

А В

Рис. 1402. А —  свободный 
конедъ цилиндрической эпитель- 
ной клетки съ мерцательными р е с 
ничками изъ слизистой оболочки 
носовой полости лягушки. В —  
устройство мерцательныхъ рЬсни- 
чекъ въ цилиндрической эпитель- 
ной кл'Ьтк!) изъ слизистой оболочки 
кишки Anodonta. W sch —  р е с 
ничка, В —  ея луковица; Zg —  
промежуточный членикъ; Pst —  
ножка реснички; W w  —  корень 
реснички. Увеличеше 1000 (En
gelmann).

Слизистая оболочка дыхательной области содержитъ 
довольно много сложныхъ м’Ьшетчатыхъ ж е л е з ъ ,  между 
которыми больше всего имеется серозныхъ железъ; но 
встречаются также слизистыя и сложныя серозно-слизистыя 
железы.

Слизистая оболочка дыхательной области содержитъ 
много к р о в е н о с н ы х ъ  с о с у д о в ъ ,  но особенно боль
шое количество сильно расширенныхъ в е н ъ ,  образующихъ 
густая венныя сЬти, особенно на поверхности раковинъ, по
добный пещеристымъ сосудистымъ образовашямъ. (Рис. 1403.)

Л и м ф е н о с н ы е  с о с у д ы  также образуютъ въ по- 
верхностномъ слой основы слизистой оболочки ц'Ьлую сбть.
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Не рвы,  какъ сосудо двигательные, такъ и общей чув
ствительности, содержатся въ основе слизистой оболочки въ 
вид!, безмякотныгь волоконъ и посылаютъ кнаружи первич- 
ныя нервныя волоконца, прободаюшдя основную перепонку и 
свободно заканчивающаяся между эпительными клетками.

Слизистая оболочка, выстилающая различныя углубле- 
шя и полости лица и черепа, однородна по строент со сли
зистой оболочкой дыхательной области полости носа, такъ 
какъ по своему эмбрюнальному происхождешю все оне со- 
ставляютъ ея продолжеше. Толщина слизистой оболочки 
здесь нисколько меньше (225— 375 |л), а эпителШ ниже 
(40— 50 |л) и состоитъ изъ призменныхъ клетокъ съ реснич
ками; между этими клетками часто встречаются слизистыя 
бокаловидныя клетки. Основа слизистой оболочки подобна 
по строенш основе ея въ дыхательной области носа; она, 
какъ и та, содержитъ многочисленныя сложныя трубчатыя 
слизисто-серозныя железы; она богата кровеносными сосу
дами и содержитъ сильно расширенныя вены. Соедини
тельнотканные элементы основы слизистой оболочкй непо
средственно переходятъ въ таюе же элементы надкостницы.

Рис. 1403.
Рис. 1403. Слизистая обо

лочка нижней носовой раковины 
въ перпендикуларномъ къ по
верхности сЬченш для показа
ния сосудистыхъ пазухъМ пеще
ристой ткани, налитыхъ массой:
1 однослойный цилиндриче- 
сюй эпителШ; 2 —  поверхност
ная еЪть кровеносных!) сосу
довъ; 3 —  основа слизистой 
оболочки; 4 —  пазуха крове- 
носныхъ сосудовъ. Увеличеше 
25 (Zuckerkand)).

В. Слизистая оболочка полости глотки.
Слизистая оболочка дыхательной области носовой по

лости встречается со слизистой оболочкой полости рта въ 
полости г л о т к и  (pharynx), имея въ ней свои резко обо- 
собленныя области. (Рис. 1404, 1405.)

61
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Рис. 1404.

Рис. 1405. Рис. 1404, 1405. Схема 
соотношешя начальныхъ ча
стей дыхательныхъ и пище- 
варительныхъ организащй: 
рис. 1404. А •—  у рыбъ; В —  
у амфибШ; С —  у рептшпй 
(птицъ); рис. 1405 у мле- 
копитающихъ и человека: 
N —  входъ въ носовую по
лость ; Ch —  внутреншя но- 
совыя отверст1я; D —  пище
варительная трубка; К —  
жаберныя щели; L —  лег- 
т я ;. Т —  дыхательное горло;
О —  пищеводъ; А —  дыха
тельные пути; В — пищевари
тельные; f  —  м^ста скре- 
щ иватя ихъ (Wiedersheim).
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Слизистая оболочка верхней части полости глотки и 
въ соседстве съ отверстаями с л у х о в ы х ъ  т р у б ъ  соста- 
вляетъ непосредственное продолжеше слизистой оболочки 
дыхательной области полости носа, и сохраняете всЬ ея 
особенности. (См. рис. 1399.)

Точно также въ нижней части полости глотки слизи
стая оболочка им"Ьетъ строете непосредственно продолжаю
щейся сюда слизистой оболочки полости рта. (Рис. 1406.)

Рис. 1406.

Рис. 1406. Пер- j  
пендикуларный 

къ поверхности 
ср^зъ слизистой 2 - 
оболочки щ екъ:
1 —  многослой
ный плоек iil эпи
тел! ft ; 2 —  осно
ва съ сосочко- 
вымъ наружнымъ 
слоемъ; 8 —  г ё л о  

слизистой желе- ' 
зы; 4 —  группа 
жировыхъ кле- 
токъ; 5 —  попе
речное сЬчеше пучка поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ 
(muse, buccinator). Увеличеше 16 (Tourneux).

Слншстыя оболочки того и другого характера встре
чаются и непосредственно переходятъ одна въ другую въ 
области н е б н о й  . з а в л е к и  и на з а д н е й  с т а н к е  
г л о т к и  (bursa phüryngealis, Luschka).

У зародыша часть полости з^ва, расположенная надъ 
з а д н е т л о т о ч н ы м ъ н е п а р н ы м ъ м и н д а л и к о м ъ  
(bursa pharyngealis) и покрытая эктодермой распространя
ющейся сюда отъ носоротовой пазухи еще рано им^етъ 
призменный р е с н и ч н ы й  эпителий.  Въ то же время 
нижняя часть содержитъ см етанный эпителШ: отчасти мно
гослойный плосий, отчасти призменный ресничный.

Основа слизистой оболочки полости глотки местами 
содержитъ разлитые фолликулы, безъ опред'Ьленныхъ гра- 
ницъ переходяпце въ окружающую ткань; но зд^сь же
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встречаются также во множестве типичные лимфенные фол

ликулы. (Рис. 1407.)

Кром^ того въ нЪкоторыхъ местахъ слизистая оболочка 

глотки дйлаетъ складки со щелями между ними, содержа 

въ основе своей скоплешя лимфенныхъ фолликуловъ. (Рис. 
1408.) Эти скоплошя являются какъ бы въ виде особенныхъ

Рис. 1407. Слизи
стая оболочка зад
ней станки глотки 
противъ надгортан
ника у 25-лЪтняго 
мужчины въ пер- 
нендикуларномъ къ 
поверхности с^че- 
н т  : 1 —  много

слойный плоскШ эпителШ; 2 —  основа слизистой оболочки съ боль- 
шимъ скоплешемъ въ ней лимфоцитовъ, а въ правой стороне они 
образуютъ разлитой лимфенный узелокъ; 3 —  слой эластинныхъ 
волоконъ; 4 —  пучекъ поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ 
въ поперечномъ сеченш ; 5 —  пучки такихъ же волоконъ въ про- 
дольномъ сеченш ; 6 —  вена въ косомъ сеченш. У величете 18' 
(Tourneux).

Рис. 1408.

Рис. 1408. Образовате скла- 
докъ миндалика у зародыша чело
века длиною въ 15,5/23,5 санти- 
метровъ: 1 —  щель между склад
ками слизистой оболочки; 2 —  
вторичныя щели; 3 —  шнуровид
ные плотные отростки эпител1я;
4 —  поперечное с е ч е т е  пучковъ 
поперечноцолосатыхъ мышечныхъ 
волоконъ. Увеличете 20 (Tour
neux).

органовъ, за которые ихъ раньше и принимали. Таковы 

суть: 1) непарный заднеглоточный миндаликъ 

(Luschka), лежахцШ на задней стенке глотки; 2) парный 

миндаликъ,  расположенный съ обеихъ сторонъ глотки 

между передней и задней небными дужками; 3) ч е т в е р 

тый миндаликъ,  какъ первый, непарный въ виде зна-

Рис. 1407.
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чительнаго скоплетя. лимфеннымъ фолликуловъ то оди
ночно, то сочетанно расположенных?» на задней поверхности 
языка у его корня за V-образно расположенными окружен
ными валиками —  в к у с о в ыми  с о с очка ми (СимановскШ).

Следовательно, все м и н д а л и к и ,  т. е. лимфенныя 
ф о л л и к у л ь н ы я  с к о п л е н 1 я  въ совокупности составля- 
ютъ кольцо, въ отверстш котораго проходить путь въ дыха
тельные и пищеварительные органы.

Парный миндаликъ (amygdala s. tonsilla palatina) состо- 
итъ изъ н'Ьсколькихъ складокъ слизистой оболочки, въ 
основа которой заложены во множестве типичные лимфен- 
ные фолликулы (Рис. 1409, 1410.) Волокна клей дающаго

Рис. 1409.

Рис. 1409. Небный мин
даликъ человека (tonsilla pa
latina) въ перпендикуларномъ 
къ поверхности сбчеши: 1 —  
складки слизистой оболочки 
въ 1)ИД1> узкихъ М'ЬШКОВЪ 
(cryptae); 2 —  косыя сЬче- 
т я  складокъ-м1>шков1>; 3 —  
слизистая оболочка въ склад- 
кахъ содержитъ въ своей 
толщ’Ь большое количество 
слизистыя железы; 6 —  мь

вещества основы слизистой оболочки отд’Ьляютъ одинъ фол- 
ликулъ отъ другого и объединяютъ группу ихъ, образуя 
вокругъ нихъ какъ бы общую оболочку. ЭпителШ много
слойный плосгай, покрывающей основную перепонку надъ 
фолликулами, обыкновенно бываетъ въ большей или мень
шей степени пронизанъ лейкоцитами, вышедшими изъ фол
ликула и прошедшими чрезъ основную перепонку. Въ нЪ- 
которыхъ случаяхъ лейкоцитовъ бываетъ такъ много, что 
они являются преобладающими въ эпительномъ слое и 
скоплете ихъ поднимается до свободной поверхности эпи- 
тел1я, а отдельные лейкоциты даже выделяются на свобод
ную поверхность слизистой оболочки (Stöhr, КульчицкШ, 
Заварыкинъ). (Рис. 1411.)

Щелевидныя пространства между наружными поверх- - 
ностями складокъ слизистой оболочки называются извили
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стыми у г л у б л е н 1 я м и  или криптами (cryptae). Въ эти 
крипты главнымъ образомъ совершается выдЪлеше лейко- 
цитовъ.

Въ з а д н е г л о т о ч н о м ъ  м и н д а л и к е  (Luschka) 
имеется такое же строеше но, въ виду того, что онъ поме
щается на границ^ двухъ разныхъ слизистыхъ оболочекъ, 
здесь въ нижней части его можно встретить многослойный

Рис. 1410.

Рис. 1410. Неб
ный миндаликъ каз- 
неннаго человека въ 
перпендикуларномъ 

къ поверхности с е 
ченш: agp —  небная 
дужка; ер —  много
слойный плосшй эпи- 
телШ; ft —  щеле- 
видныя полости меж
ду складками слизи
стой оболочки (cryp
tae); hl —  лимфен- 
ные фолликулы; s —  
основа слизистой 
оболочки; s t — место 
схождешя щелей ; m
—  мышечныя волок
на. У величете 15 
(Sobotta).

плосшй эпителШ, а въ верхней —  призменный ресничный 
эпителШ. Въ остальномъ же строеше однообразно съ выше 
описаннымъ. (Рис. 1412.) Подобное же строеше имеетъ не
парный заязычный миндаликъ. (Рис. 1413.)

Слизистая оболочка полости глотки содержитъ большое 
количество с л о ж н ы х ъ  м е ш е т ч а т ы х ъ  же л е з ъ  то сли
зистыхъ (въ области парныхъ миндаликовъ), то серозныхъ 
(въ области глоточнаго миндалика), то смешанныхъ. Же



лезы, заложенный въ области миндаликовъ, открываются 
своими выводными протоками обыкновенно на дн-Ь криптъ 
и своимъ отд'Ьляемымъ выносятъ наружу выделяющихся

Рис. 1411.
Ъ

Рис. 1411. Перпендикуларное къ поверхности с'Ьчеше сли
зистой оболочки полости рта: 1 —  нормальный многослойный 
плосшй эпителий; 2 —  его основной слой; 3 —  д^лые островки 
лейкодитовъ среди эпительныхъ кл'Ьтокъ; 4 —  сЪчеше кровенос
ныхъ сосудовъ; 5 —  основа слизистой оболочки, изъ которой лей
коциты заползаютъ между клетками эпител1я въ надкожицу —  а, Ь. 
Увеличеше 150 (Stöhr).

Рис. 1412.

Рис. 1412. Слизи
стая оболочка глотки 
въ области заднегло- 
точнаго миндалика 
(Luschka) человека 
въ перпендикулар- 
номъ къ поверхности 
с'Ьченш: 1 —  одно
слойный цилиндри- 
чесшй ресничный 
эпителШ; 2 — основа 
слизистой оболочки 
съ болыпимъ коли- 
чествомъ лимфоци- 
товъ; 3 -г- лимфен- 
ные фолликулы; 4 —  щели между складками слизистой оболочки 
миндалика (crypta); 5 —  слой эластинныхъ волоконъ; 6 —  тЪла 
глоточныхъ слизистыхъ железъ. Увеличение 22 (Tourneux).
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туда изъ фолликуловъ лейкоцитовъ, которые появляются 
такимъ образомъ въ виде слюнныхъ тЬлецъ въ полости рта.

Кроме того въ слизистой оболочке глотки встречаются 
маленьшя простыя трубчатыя железы, заложенныя въ толще 
самаго эпителгя, в н у т р и э п и т е л ь н ы я  ж е л е з ы  (glan- 
dulae inrtäepitheliales).

Рис. 1413.

Рис. 1413. Заязычный миндаликъ казненнаго человека въ 
перпендикуларномъ къ 'поверхности сЬченш: ер —  многослойный 
плосшй эпителй; подъ нимъ основа слизистой оболочки съ сосоч
ками на поверхности; слизистая оболочка образуетъ складки, между 
которыми содержатся щели (crypta) —  Bh; въ толще основы скла
докъ слизистой оболочки помещаются лимфенные фолликулы —  п1, 
изъ которыхъ лейкоциты выселяются въ основу, а дал1:.е и въ 
многослойный плосюй эпителий, откуда попадаютъ въ полость щели; 
d — ■ выводной протокъ железы. Увеличеше 30 (Sobotta).

К р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  слизистой оболочки полости 
глотки имеютъ то же расположеше, какое раньше наблю
дали въ слизистой оболочке ■ полости рта. Около фоллику
ловъ и внутри нихъ имеется особенная капилларная тонко
петлистая сёть.

Л и м ф е н о с н ы е  с о с у д ы  заложены въ межфолли- 
кульной волокнистой соединительной ткани.

Строеше миндалика въ общемъ напоминаетъ строеше 
лимфеннаго узла (рис. 1414, 1415), въ которомъ все фолли
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кулы расположены въ одной плоскости, въ основа слизи
стой оболочки образующей складки. КромЪ того отъ ихъ 
лимфенныхъ пазухъ имеются относяпце лимфеносные со
суды, но пЬть приносящихъ.

Рис. 1414.

{ <

/  V п

Рис. 1414. Схема лимфеннаго узла въ сЬчети, проходящемъ 
чрезъ его ось и \rlicTO входа и выхода сосудовъ (hiius): vaf —  
припосящш лимфу сосудъ; vef — выносяпцй сосудъ; bg —  крове
носный сосудъ; к — оболочка узла изъ волокнистой соединитель
ной ткани; t — перекладины, разгораживаюпця полость капсулы 
на отдельный ячейки; ad —  аденоидная или сЬтчато-волокнистая 
ткань (ретикульная); v —  лимфеносныя пазухи; f —  лимфенный 
фолликулъ; п —  срединный слой узла (Haller).

Фолликулы миндаликовъ, какъ фолликулы лимфенныхъ 
узловъ, селезенки и другихъ мйстъ къ старости уменьша
ются и замещаются постепенно промежуточной волокнистой 
соединительной тканью.

Физюлогическое значеше миндаликовъ то же самое, 
что и фолликуловъ лимфенныхъ узловъ и селезенки.
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Рис, 1415. Сечеше лимфеннаго узла собаки: 1 — оболочка;

2 — кнаружи отъ нея рыхлая волокнистая соединительная ткань 
съ жировыми клетками; 3 — перекладины, отходяпця отъ оболочки 
внутрь узла между лимфенными фолликулами — 4; 5 — лимфен- 
ные пазухи (sinus); 6 — корковый слой; 7 —  сердцевинный слой;
8 —  шнуры лимфенныхъ фолликуловъ въ сердцевинномъ слое;
9 — ворота (hiius) съ продольнымъ сечешемъ кровеноснаго сосуда. 
Увеличеше 20 (Szymonowicz).

Г. Дыхательное устройство.
1. Воздухоносные пути.

Воздухоносные пути, начинаясь дыхательной областью 
(regio respiratoria) носовой полости въ строенш слизистой 
оболочки, продолжаются по верхнезадней поверхности по
лости глотки и достигаютъ до гортани дыхательнаго горла 
и бронховъ, заканчиваясь сл^по въ дыхательныхъ мельчай- 
пшхъ пузырькахъ легкихъ.

а. Гортань.

Слизистая оболочка гортани въ передней своей части: 
на передней и верхней половшгЬ задней поверхности н а д 
г о р т а н н и к а ,  и на г о л о с о в ы х ъ  с в я з к а х ъ  устроена
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одинаково со слизистой оболочкой полости рта. Въ дру- 
гихъ же мЪстахъ она устроена одинаково со слизистой обо
лочкой дыхательной области полости носа. Следовательно, 
въ названныхъ мЪстахъ надгортанника и на голосовыхъ 
связкахъ имеется многослойный плосшй эпител1й толщиною 
въ 80— 150 |х. (Рис. 1416, 1417.) Подъ эпител1емъ находится

Рис. 1416.

Рис. 1416. Перпендикуларное 
къ поверхности сЪчеше много- 
слойнаго плоскаго эпител1я сли
зистой оболочки полости рта (щеки) 
зародыша человека длиною въ 
8/10 сантиметровъ: 1 — основ
ной или маточный слой; 2 —  
слизистый слой (Malpighi) много- 
гранныхъ шгЬтокъ; 3 —  роговой 
слой; 4 — основа слизистой обо
лочки, а между нею и основнымъ слоемъ эпител1я узкая светлая 
полоска —  основная перепонка. Увеличеше 220 (Tourneux).

Рис. 1417.

Рис. 1417. Сли
зистая оболочка 
гортани человека 
въ перпендикулар- 
номъ къ ея поверх
ности с'Ьчеши въ 
области голосовой 
связки: 1 — много
слойный плосшй 
эпителШ, съ по
верхности котораго 
слущиваются от- 
живпия ПЛОСК1Я 

клетки; 2— основ
ная перепонка; 3 — 
сосочковый слой 
основы слизистой 
оболочки, содержа
щей множество эла- 
стическихъ воло
конъ ; въ сосочкахъ 

кровеносные сосуды; 4 — эластинная связка, волокна которой по
перечно перерезаны и видны въ видЪ точекъ (Heymann).
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основная стеклопрозрачная перепонка; а глубже ея распо
ложена основа слизистой оболочки, имеющей сосочковый 
слой въ области нижней голосовой связки, и подслизистый 
слой. ЗдЬсь заложены слизистыя, серозныя и смешанный 
железы. Железъ совершенно не имеется на свободной поверх
ности нижней, т. ё. истинной голосовой связки. (Рис. 1418.) 

Слизистая оболочка голосовыхъ связокъ содержитъ очень мало 
кровеносныхъ сосудовъ, почему кажется на видъ бледной.

Рис. 1418. Продоль
ное сечете гортани че
ловека чрезъ голосо
вую и желудочковую 
складки (plicae vocalis 
et ventricularis) слизи
стой оболочки и нахо
дящейся между ними 
•желудочекъ гортани 
(ventriculus laryngis s. 
Morgagnii): I —  plica 
vocalis; II —  plica ven
tricularis ; III —  ventri
culus laryngis; 1 —  
однослойный многоряд
ноядерный цилиндриче- 
CKiü эпителШ съ мер
цательными ресничка
м и ^  —  основа слизи
стой оболочки гортани;
3 — голосовая склад
ка покрыта многослой- 
нымъ плоскимъ эпите- 
л1емъ; 4 — подъ кото- 
рымъ основа слизистой 
оболочки имеетъ сосоч
ковый слой; 5 —  же
лезы слизистой оболоч
ки; 6 — ихъ выводные 
протоки; 7 —  попереч
ное сечете пучковъ по- 
перечнополосатыхъ мы- 
шечныхъ волоконъ го
лосовой мышцы (muse, 
vocalis); 8 —  продоль

ное сечете поперечнополосатыхъ мышечныхъ волоконъ; 9 — лим- 
фенные фолликулы въ основе слизистой оболочки (Heymann).

Рис. 1418.
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Симановсшй, Плошко нашли, что въ слизистой оболочке 
голосовыхъ связокъ мякотныя и безмякотныя нервныя во
локна образуютъ глубокое сплетете, отъ котораго отделя
ются къ поверхности безмякотныя волокна и образуютъ подъ 
основной перепонкой поверхностное нервное сплетете, ко
торое посылаетъ волоконца, прободающая основную пере
понку и въ виде первичныхъ волоконецъ заканчивающаяся 
свободно между эпительными клетками (Retzius). (Рис. 1419.)

Рис. 1419.

Рис. 1419. Свобод
ный окончашя нерв- 
ныхъ волоконъ въ 
виде кустиковъ въ 
многослойномъ шю- 
скомъ эпителШ сли
зистой оболочки, по
крывающей ИСТИН

НЫЙ (нижтя) голосо- 
выя связки (Retzius).

Въ остальныхъ местахъ гортани слизистая оболочка, 
какъ въ дыхательной области полости носа, содержитъ по 
преимуществу призменный ресничный эпителШ, только въ 
виде маленькихъ островковъ кое-где въ верхней части пре
рываемый многослойнымъ плоскимъ эпителгемъ. Призмен- 
ныя клетки эпительнаго покрова очень высоки (50— 90 ц) 

съ длинными (6 |л) ресничками на ихъ свободной поверх
ности. Клеточныя ядра яйдевидныя, удлиненныя Въ на- 
правлеши высоты клетки, содержатся въ различныхъ клет- 
кахъ на неодинаковой высоте, давая въ общемъ картину 
призменныхъ клетокъ, расположенныхъ будто бы въ не
сколько слоевъ, на самомъ же деле оне составляютъ только 
одинъ слой. (Рис. 1420, 1421.) Этотъ эпителШ воздухонос- 
ныхъ путей называется м н о г о р я д н ы м ъ  (по количеству 
рядовъ клеточныхъ ядеръ), но однослойнымъ, высокимъ 
призменнымъ эпител1емъ съ колебающимися ресничками 
(однослойный многорядноядерный эпителШ).

На всемъ пространстве воздухоносныхъ путей между 
высокими призменными эпительными клетками съ реснич
ками содержатся въ довольно больщомъ числе тагая же
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высоюя бокаловидныя слизистыя эпительныя клетки, Какъ 
въ слизистой оболочке носовой полости он* и въ слизистой 
оболочке другихъ местъ воздухоносныхъ путей могутъ обра
зовывать группы, составляя какъ бы внутриэпительныя сли
зистыя железы.

Между клетками эпител1я часто можно встретить ма- 
ленькхя то шаровидныя съ шаровиднымъ ядромъ, то звезд
чатая клетки. Это лейкоциты, заползппе сюда.

Рис. 1420.
dt

Рис. 1420. Слизистая оболочка дыхательной области полости 
носа казненнаго человека въ перпендикуларномъ къ поверхности 
сЬченш: ер — эпителШ; tp — основа слизистой оболочки; к — 
кость; gl —  железы слизистой оболочки; dc — выводной протокъ 
железы. Увеличеше 25 (Sobotta).

Подъ эпител1емъ имеется тонкая стеклопрозрачная 
о с н о в н а я  п е р е п о н к а .

О с н о в а  слизистой оболочки, состоящая изъ волокни
стой соединительной ткани, на ряду съ клей дающими во
локнами содержитъ большое число эластинныхъ волоконъ, 
изъ нея продолжающихся въ подлежащей эластинно-волок- 
нистый слой, покрываюпцй и соединяющШ въ виде связокъ 
хрящевой скелетъ гортани.
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Основа слизистой оболошеи въ глубокой своей части 
разрыхляется и переходить въ рыхлую волокнистую соеди
нительную ткань подслизистаго слоя, который отсутствуетъ 
въ области истинныхъ голосовыхъ связокъ. Всл,Ьдств1е этого 
при отеке слизистой оболочки гортани подвергается набу- 
ханш вся она, исключая ея места на истинныхъ голосовыхъ 
связкахъ. (Рис. 1422.)

Рис. 1421.

Рис. 1421. Сли
зистая оболочка 
гортани человека 
въ перпендикулар
номъ къ поверхно
сти ея сеченш: 1 — 
однослойный много
рядноядерный ци- 
линдричесшй эпи- 
тел1й'съ мерцатель
ными ресничками; 
между цилиндри
ческими клетками 
изображены три 
слизистыхъ бокало- 
видныхъ клетки;
2 — основная пере
понка; 3 — основа 
слизистой оболочки; 4 — поперечное сечеше отделительныхъ тру- 
бокъ слизистыхъ ^железъ гортани; 5 —  кровеносный сосудъ; 6 —  
эластическое волокно (Heymann).

Слизистая оболочка гортани содержитъ большое коли
чество смешанныхъ серозно-елизистыхъ сложныхъ трубча- 
тыхъ железъ, тела которыхъ залегаютъ въ подслизистомъ 
слое. (См. рис. 1418, 1421.)

Въ основе слизистой оболочки гортани часто встреча
ются скоплешя лейкоцитовъ въ виде фо л л и к у д о в ъ  безъ 
опредЬленныхъ границъ. Но здесь же имеются и типич
ные ф о л л и к у л ы  съ резко очерченной оболочкой, напр, 
надъ нижней голосовой связкой, въ желудочкахъ Morgagni, 
они образуютъ настоящШ г о р т а н н ы й  м и н д а л и к ъ  
(Luschka, Cgyne, 1874; Fraenkel, 1893).

К р о в е н о с н ы е  с о с у д ы  составляютъ г л у б о к у ю  
с е т ь  подъ основной слизистой оболочкой гортани, а дотомъ
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подъ основной перепонкой густую капиллярную сеть, ко
торая даетъ начало венамъ.

Не р в ы слизистой оболочки гортани въ виде мякот- 
ныхъ и безмякотныхъ волоконъ образуютъ г л у б о к о е  
н е р в н о е  с п л е т е ii  i е ; волокна отъ него отходяшдя по 
преимуществу безмякотныя, сплетаются въ п о в е р х н о 
с т н о е  н е р в н о е  с п л е т е н ie подъ основной перепонкой. 
Мякотныя волокна даютъ концевыя нити въ виде к у с т и -  
к о в ъ  въ подъэпительномъ слое, спускаясь въ слизистой 
оболочке только до уровня желудочковъ Morgagni.

Рис. 1422.

Рис.. 1422. Продольное спереди назадъ 
въ срединной длоскости еНчеше голосовой 
и желудочковой складокъ слизистой оболочки 
гортани человека при искусственномъ отеке: 
а— b — боковыя границы голосовой связки; 
х— у —  граница эластинной связки, въ обла
сти которой основа слизистой оболочки не
посредственно въ нее переходить своими эле
ментами, не образуя подслизистаго рыхлаго 
слоя; поэтому здесь не бываетъ отека сли
зистой оболочки (Reinke).

Первичныя нервныя волоконца, проникнувъ чрезъ основ
ную перепонку то свободно заканчиваются между эпитель
ными клетками, то въ о с о б е н н ы х ъ  т е л ь ц а х ъ .  Эти 
тельца по строетю подобны в к у с о в ы м ъ л у к о в и ц а м ъ ;  
они помещаются между эпительными клетками въ слизи
стой оболочке задней поверхности надгортанника и черпа- 
ловидно-надгортанниковой складки. Линдеманъ нашелъ на 
задней поверхности надгортанника к р у г л ы  я к о н ц е в ы я  
к о л б ы K r a u s e .  (Рис. 1423.)

Входяпце въ составъ скелета гортани хрящи щитовид
ный, кольцевидный и большая часть черпаловидныхъ хрящей 
состоять изъ стекловидной хрящевой ткани. (Рис. 1424,1425.)
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Обыкновенно щитовидный хрянр* пропитывается солями из
вести и даже окостенйваетъ у мужчинъ после 20— 25 летъ, 
у женщинъ после 25— 30 летъ. (Рис. 1426.) Хрящи над-

Рис. 1423.

Рис. 1423. Продольное сечете 
шаровидной колбы Krause: 1 —  
главное нервное волокно; 2 —  по
бочное нервное волокно (Golgi).

Рис. 1424. Стек
ловидный (палино- 
вый) хрящъ изъ щи- 
товиднаго хряща 
ЗО-л^тняго мужчи
ны: Pch —  над
хрящница изъ плот
ной В6Я0КНИСТ0Й 

ткани.; Сй* —  хря- 
щевыя кй^ки и 
ихъ групнм, про
исшедшая ; путемъ 
размножейя д^ле- 
.шемъ; х —  волок
на межкШФнаго ве
щества хрящевой 
ткани. Увеличеше 
100 (Schifferdecker 
ünek Kossel).

Рис. 1424.

*
62
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гортанника, Santorini, Wrisberg’a, вершина и голосовой от- 
ростокъ черпаловиднаго хряща состоятъ изъ эластинной хря
щевой ткани. (Рис. 1427.)

Рис. 1425.
Рис. 1425. Сече

те щитовиднаго хря
ща кошки, состояще
го изъ стекловидной 
(палинной) хрящевой 
ткани : 1 — оболочка 
(капсула) хрящевой 
клетки; 2 — клетки 
хрящевой ткани съ 
ядрами; 3 —  полости 
хрящевыхъ клетокъ, 

изъ которыхъ выпали после разреза хрящевыя клетки; 4 —  стекло
видное прозрачное, однородное по строент (палинное) межклетное 
вещество хряща. Увеличеше 190 (Szymonowicz).

Рис. 1426. Огложете зернышекъ извести 
(calcificatio — объизвествлеше) въ межклет- 
номъ веществе вокругъ хрящевыхъ клетокъ 
(Prey).

Рис. 1427.

Рис. 1427. се
чете эластиднаго 

** хряща изъ ушной 
раковины челове
ка:^ ! —  эластин- 
ныя волокна; к —  
ядра хрящевыхъ 
клетокъ; kk —  
оболочка хряще
выхъ клетокъ. 
Увеличеше 280 
(Sobotta).
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б. Дыхательное горло.

Д ы х а т е л ь н о е  г о р л о  (trachea), составляющее про- 
должете гортани, состоитъ изъ слизистой оболочки и ле
жащей кнаружи отъ нея оболочки изъ волокнистой соеди
нительной ткани, между элементами которой заложены хря- 
щевыя кольца. (Рис. 1428— 1430).

Рис. 1428.

Рис. 1428. Схема разветвлешя ды- 
хательнаго горла у млекопитающихъ: 
А —  артер1я; V — вена; а —  над- 
артер!йные бронхи добавочные; b — 
подартерШные брюшные бронхи; с —  
подартерШные спинные бронхи (Wie- 
dersheim).

Рис. 1429.

Рис. 1429. Попе
речное сечеше зад
небоковой станки 
дыхательнаго горла 
казненнаго челове
ка: 1 — однослойный 
призменный эпите- 
шй; 2 —  основа сли
зистой оболочки; 
между ней и эпи- 

тел1емъ видна въ виде светлой прлоски основная перепонка (mem- 
brana basilaris); 3 — мышечный слой составляюпцй мышцу; 4 —  же
лезы слизистой оболочки, тела которыхъ помещаются впереди и сзади 
мышечнаго слоя; 5 — хрящевое кольцо. Увеличете 10 (Tourneux).
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Слизистая оболочка нижней части гортани непосред
ственно продолжается въ слизистую оболочку дыхательнаго 
горла; толщина ея 150— 300 (л. ЭпителШ ея состоитъ изъ 
высокихъ (80 |i) призменныхъ клетокъ съ мерцательными 
ресничками, расположенныхъ въ одинъ слой; между ними 
много бокаловидныхъ слизистыхъ клетокъ. (Рис. 1431, 1432.)

Кнаружи отъ эпител!я имеется толстая (6— 8 (х) о с н о в 
ная перепонка.

Рис. 1430.

Рис. 1430. Продольное сечете 
станки дыхательнаго горла чело
века: 1 —  ресничный цилиндри- 
чесшй эпителШ; 2 —  основа ели- 
зистой оболочки; 3 — слой эластин- 
ныхъ волоконъ; 4 — железы ды
хательнаго горла; 5 —  выводной 
протокъ въ продольномъ сеченш; 
6 —  надхрящница; 7 —  хрящевое 
кольцо въ поперечномъ сеченш; 
8 — группа жировыхъ клетокъ. Уве
личению 10 (Tourneux).

Рис. 1431.

Рис. 1431. Однослойный 
цилиндричесшй многорядно
ядерный эпител1й слизистой 
оболочки дыхательнаго горла 
человека: fz —  эпительныя 
клетки съ мерцательными 
ресничками (с) на свободномъ 
конце; к — ядра этихъ кле
токъ, расположенныя въ раз- 
личныхъ плоскостяхъ; sz
— бокаловидныя слизистыя 
клетки; 1 — ядра лейкоци- 
товъ, заползшихъ въ меж
клетные соковые канальцы 
изъ основы слизистой оболочки; 
основа слизистой оболочки.

В —  основная перепонка; 
Увеличеше 600' (Ebner).

S —
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Далее следуетъ основа слизистой оболочки, состоящая 
изъ внутренняго слоя, въ которомъ часто встречаются скоп- 
лешя лейкоцитовъ безъ определенныхъ границъ (разлитые 
фолликулы) и типичные лимфенные фолликулы.  Наруж
ный слой основы слагается изъ продольно оси и наискось ей

Рис. 1532.

Рис. 1432. Ци-
линдричесшя клет
ки мерцательнаго 
эпител1я изъ сли
зистой оболочки 
дыхательнаго гор
ла человека, изоли- 
рованныя после обработки Мюлле
ровской жидкостью: 1 — цилин- 
дричесшя мердательныя эпитель- 
ныя клетки законченнаго раз- 
вит1я; 2 — ташя же клетки не- 
законченнаго развитая; 3 — татя 
же клетки въ начале развит1я 
(заменительныя клетки); 4 — 
бокаловидныя слизистыя эпитель- 
ныя клетки съ небольшимъ количествомъ выработанныхъ слизь обра- 
зующихъ веществъ; 5 —  такая же клетка съ большимъ количе
ствомъ слизь образующихъ веществъ къ клеточномъ теле, органи
зованный вещества котораго являются въ- виде тонкой сеточки;
6 — свободные концы двухъ цилиндрическихъ клетокъ; мерца
тельный реснички одной изъ клетокъ изломились такимъ образомъ, 
что реснички съ луковичными утолщетями отделились, а корни 
ресничекъ видны въ клеточномъ теле. F1 — видъ небольшого 
участка того же эпител1я со свободной поверхности; светлые кружки 
(Ь) соответствуютъ поперечному оптическому сеченш полостей сли
зистыхъ бокаловидныхъ клетокъ, выполненныхъ слизь образующимъ 
веществомъ. Увеличете 525 (Schifferdecker und Kossel).

идущихъ толстыхъ пучковъ изъ клей дающихъ волоконъ и 
толстыхъ эластинныхъ волоконъ того же направления (Renant).

T i  и друпя волокна основы слизистой оболочки про
должаются кнаружи въ наружную оболочку, состоящую изъ 
клей дающихъ и эластинныхъ волоконъ волокнистой соеди
нительной ткани, въ которую посредине заложены хрящевыя 
кольца изъ палинной хрящевой ткани. Надхрящница и окру
жающая ее волокнистая соединительная ткань менее цлотна.
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Хрящевыя кольца гортани въ числе 15—20 въ задней 
своей части зам^щають палинное хрящевое вещество попе
речно идущими пучками гладкихъ мышечныхъ волоконъ- 
клетокъ, образующихъ въ задней части дыхательнаго горла 
сплошную мышечную пластинку (musculus trachealis). (Рис. 
1433.) Хрящевое вещество колецъ у пожилыхъ людей мо- 
жетъ подвергаться обизвествлешю и даже окостен4шю.

На поверхности слизистой оболочки дыхательнаго горла 
открываются во множестве выводные протоки смешанныхъ 
слизисто-серозныхъ сложно-трубчатыхъ железъ. Въ перед-

Рис. 1433.

Рис. 1433. По
перечное сЬчеше 

дыхательнаго 
горла ребенка; 
задняя часть: а 
— мышечная пла
стинка дыхатель
наго горла; b — 
хрящъ; с— одно
слойный много

рядноядерный цилиндричестй съ мерцательными ресничками эпи
телШ; f —  основа слизистой оболоки; d — поперечное сЬчеше 
отделнтельныхъ трубочекъ железъ дыхательнаго горла; d' —- про
дольное сечете ихъ выводного протока; е —  кровеносный сосудъ 
въ поперечномъ сЬчеши (Guieysse).

нихъ и боковыхъ частяхъ дыхательнаго горла тела железъ 
залегаютъ вообще вне внутренней части наружной оболочки, 
т. е. въ п р о м е ж у т к а х ъ  м е ж д у  х р я щ е в ы м и  к о л ь 
ца ми  въ рыхломъ волокнистомъ соединительнотканномъ 
слое и въ н а д х р я щ н и ц е .  (См. рис. 1459.) Въ задней 
части дыхательнаго горла въ области мышечной пластинки 
сложныя трубчато-мешетчатыя железы залегаютъ то вне этой 
пластинки, прободая ее своимъ выводнымъ протокомъ, то въ 
ёя толщине, то квнутри отъ нея. (См. рис. 1433.) Выводные 
протоки железъ бываютъ выстланы извнутри кнаружи на не- 
которомъ протяженш призменнымъ съ ресничками эпите- 
л1емъ. Они прободаютъ слизистую оболочку косвенно по 
отношетю къ ея внутренней поверхности.
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Нервы въ мышечной пластинке заканчиваются въ виде 
кустиковъ. Въ слизистой оболочке нервы образуютъ кна
ружи отъ основной перепонки надперепоночное сплетете 
(plexus epilemmalis); отходяпця отъ него безмякотныя нерв
ныя волоконца прободаютъ основную перепонку и образуютъ 
основное сплетете у основанШ эпительныхъ клетокъ; тон- 
чайппя узловатыя первичныя нервныя волоконца, отходяцця 
отъ этого сплетешя, оплетаютъ отдельныя цилиндричесгая 
ресничныя эпительныя клетки, восходя до ихъ самаго вну
тренняя конца —  основатя мерцательныхъ ресничекъ. 
(Арнштейнъ). (Рис. 1434, 1435.)

Рис. 1434.

Рис. 1434. Межмышечные кустики нервныхъ окончатй ды
хательнаго горла собаки (Арнштейнъ).

в. Бронхи.

Б р о н х и  большой и средней толщины имеютъ строеше 
подобное строешю дыхательнаго горла. Стенки ихъ состо
ять изъ слизистой оболочки, окруженной снаружи волок



984

нистой соединительнотканной оболочкой, содержащей въ 
себе гладгая мышечныя волокна и отдельныя х р я щ е в ы я  
п л а с т и н к и ,  но не кольца.

Сл из ис т а я  оболочка бронховъ даже въ напряжен- 
номъ состоянш имеетъ продольно идушдя складки, выпячи- 
ваюпцяся внутрь; о не на поперечномъ срезе бронховъ пред
ставляются въ виде треугольныхъ выступовъ въ ихъ про- 
светъ. (Рис. 1436.)

Э п и т е л i й , покрываю щШ слизистую оболочку брон
ховъ, состоитъ изъ такихъ же высокихъ (70—80 |i) приз-

Рис. 1435.

менныхъ клетокъ съ мерцательными ресничками, между 
которыми попадаются слизистыя бокаловидныя клетки и 
лейкоциты, кашя имелись въ дыхательномъ горле. (См. 
рис. 1431.)

Подъ эпител1емъ кнаружи имеется о с н о в н а я  п е р е 
п о н к а  толщиною въ 4— 6 (i, а кнаружи отъ нея основа 
слизистой оболочки.

Основа слизистой оболочки, какъ и въ дыхательномъ 
горле, содержитъ значительное количество местныхъ скоп- 
ленЩ лейкоцитовъ и лимфенныхъ фо л л и к у л о в ъ ,  изъ ко- 
торыхъ лейкоциты проникаютъ чрезъ основную перепонку 
и эпительный покровъ, достигая свободной поверхности сли
зистой оболочки. Въ наружномъ слое основы, какъ и въ

Рис. 1435. ОколоютЬточное концевое нервное опле- 
тате цилиндрической ресничной эпительной клетки 
изъ дыхательнаго горла собаки (Арнштейнъ).
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основа слизистой оболочки дыхательнаго горла, содержится 
много продольно оси и ей наискось идущихъ эластинныхъ 
волоконъ, оплетающихъ сЬтью внутренней слой основы.

Волокнистые элементы основы слизистой оболочки кна
ружи продолжаются въ по дс лиз ис т ый слой,  состояний 
изъ элементовъ рыхлой волокнистой соединительной ткани. 
Онъ-то и позволяетъ собираться слизистой оболочке въ про- 
дольныя складки.

Рис. 1436.

Рис. 1436. Поперечное еЬчеше большого бронха человека: 
1 — однослойный цилпндрическш эпителШ съ ресничками; m — 
основа слизистой оболочки съ подслизистымъ слоемъ; 2 —  круго
вой слой пучковъ гладкихъ мышечныхъ волоконъ; 3 — железы;
4 — хрящевыя бляшки въ поперечномъ сЪчеши; 5 — ткань лег- 
кихъ. Увеличете 14 (Tourneux).

Волокна подслизистаго слоя продолжаются кнаружи въ 
н а р у ж н у ю  о б о л о ч к у  изъ волокнистой соединительной 
ткани, которая составляетъ продолжеше такой же оболочки 
дыхательнаго горла. Въ ней вм'Ьсто хрящевыхъ колецъ 
дыхательнаго горла содержатся только х р я щ е в ы я  п л а 
с т и н к и ,  а вместо мышечной перепонки между задними 
концами хрящевыхъ колецъ —  кольцевидные пучки гладкихъ 
мышечныхъ волоконъ, образующихъ полный круговой слой.



Кроме того, какъ это было въ дыхательномъ горле, въ ней 
содержатся тела смешанныхъ сложно-трубчатыхъ бронх1аль- 
ныхъ железъ.

ГладKiя мышечныя волокна-клетки, составляющая зад
нюю мышечную пластинку дыхательнаго горла, при пере
ходе его въ бронхи постепенно внедряются между волок
нами волокнистой соединительной ткани въ ту и другую 
сторону квнутри отъ хрящевыхъ пластинокъ и образуютъ 
полный круговой слой толщиною въ 200—300 (л, распростра
няющейся на все разветвлешя бронховъ, соответственно 
утончаясь до 20 [л съ уменынешемъ толщины бронха. Пучки 
гладкихъ мышечныхъ волоконъ главнымъ образомъ имеютъ 
кольцевидное расположеше въ стенке бронха и укладыва
ются не сплошь, а оставляютъ. между собой щелевидные 
межмышечные промежутки, занятые прослойками изъ во
локнистой соединительной ткани. (См. рис. 1436.)

Бронхи тотчасъ после разветвлешя все еще содержать, 
подобно дыхательному горлу, почти полныя хрящевыя кольца, 
замыкаемыя сзади мышечной перепонкой. Но въ толще лег- 
каго въ бронх1альной стенке хрящевыя непрерывныя кольца 
разделяются на отдельныя неправильной формы и разной 
величины хрящевыя пластинки, соединяюпцяся въ одно 
целое надхрящницей и соседней волокнистой соединитель
ной тканью. Эти пластинки сначала толщиною въ 300 ц, 
потомъ съ уменыпетемъ толщины бронха постепенно умень
шаются во всехъ своихъ размерахъ и наконецъ исчезаютъ 
въ самыхъ тонкихъ бронхахъ, имеющихъ 1000— 2000 ц. въ 
поперечнике.

Б р о н х 1а л ь н ы я  ж е л е з ы  принадлежать къ типу 
сложныхъ трубчатыхъ смешанныхъ слизисто-серозныхъ же
лезъ съ преобладашемъ въ нихъ серозныхъ элементовъ 
(Bonne, 1901). Тела ихъ заложены въ толще наружной 
оболочки отчасти квнутри отъ хрящевыхъ пластинокъ, от
части въ промежуткахъ между ними и даже кнаружи отъ 
нихъ. (Рис. 1437.) Железы не содержатся въ стенкахъ 
более тонкихъ бронхъ, хотя бы последше все еще имели 
хрящевыя бляшки. Выводные протоки железъ прободаютъ 
мышечный слой а также всю толщу слизистой оболочки въ 
косвенномъ направленш и открываются на ея свободной по
верхности. Они выстланы цилиндрическимъ эпител1емъ.
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Рис. 1437. Тонко! бронхъ казненнаго челов-Ька: А — легоч
ный альвеолы; bg —  кровеносный сосудъ; dgl — выводной про- 
токъ õpoHxiajibHoft железы; ер — эпителШ; gl —  слизистая железа; 
Кп — хрящевая пластинка; п —  поперечное сЬчеше нерва; tp — 
основа слизистой оболочки съ эластинными волокнами; v -— стЬнка 
толстой вены. Увеличеше 25 (Sobotta).

г. Бронхюли.

Стенки самыхъ т о н к и х ъ б р о н х о в ъ  (bronchioli), не 
еодержапця ни железъ, ни хрящевыхъ пластинокъ, сводятся 
къ тонкой слизистой оболочкЪ съ продольными складками, 
окруженной тонкимъ мышечнымъ слоемъ. (Рис. 1438.)

ЭпителШ слизистой оболочки остается все еще одно- 
слойнымъ призменнымъ или скорее кубическимъ съ реснич
ками. Кнаружи отъ него находится тонкая основная пере
понка, а за нею — основа слизистой оболочки, содержащая 
все еще значительное количество эластинныхъ волоконъ и 
местныя скоплешя лейкоцитовъ въ виде неболыпихъ фол
лику ловъ.
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Рис. 1438. Брон- 
хшла легкихъ чело
века въ поперечномъ 
сЬченш; 1 — одно
слойный цилиндри- 
чесшй эпителШ съ 
мерцательными рес
ничками; 2— основа 
слизистой оболочки 
съ множествомъ эла
стинныхъ волоконъ 
въ ней; 3 —  ядра 
гладкихъ мышеч
ныхъ волоконъ-кле- 
токъ. Увеличете 
280 (Sobotta).

д. Дыхательный бронхшлй,

При дальн’Ьйшемъ разветвлены станки б р о н х i о л е й 
утончаются. Въ слизистой оболочке между кубическими 
эпительными клетками, уже не имеющими ресничекъ, ме
стами попадаются плосшя эпительныя клетки —  д ы х а 
т е л ь н ы й  э п и т е л i й (Kölliker). Мышечные элементы ис- 
чезаютъ. Въ составе сгЬнки остаются: то кубическШ, то 
плосгай эпителШ, тонкая основная перепонка и основа сли
зистой оболочки, состоящая почти изъ однихъ только эла
стинныхъ волоконъ. (Рис. 1439.)

Еще далее въ д ых а т е л ь н ых ъ  бронх1 олахъ появля
ются местный выпячиванля кнаружи сгЬнокъ, покрытыхъ 
извнутри сплошь плоскимъ эпител1емъ. Это уже концевыя 
ветви бронховъ, которыя Kölliker назвалъ д ых а т е л ь н ыми  
бронх! олами (bronchioli respiratorii).

е. Ячеистые или пузырчатые ходы.

Дыхательныя бронхюли заканчиваются разв’Ьтвлетемъ 
на дв'Ь, три ветви, называемыя я ч е и с т ы м и  или п у з ы р 
ч а т ы м и  х о д а м и  (ductuli alveolares, Р. Б. Schultze, 1871). 
Последше въ свою очередь даютъ боковые и концевые 
слепые мЗодки, называемые по своей форме в о р о н к а м и
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(infundibula). СгЬнки дыхательныхъ бронхюлей, пузырча- 
тыхъ ходовъ и кондевыхъ воронокъ на всей своей поверх
ности образуютъ чашкообразныя выпячивания извнутри кна
ружи, называемыя л е г о ч н ы м и  я ч е й к а м и  (alveolae pul
monales, Rossignol, 1846) или л е г о ч н ы м и  п у з ы р ь к а м и  
(vesiculae pulmonales, E. P. Schultze, 1871). (Рис. 1440.)

Рис. 1439.

i

«Ру ер

Рис. 1430. Отлкчпе легкаго казненнаго человека, обработан- 
наго растворомъ азотно-кислаго серебра: А — легочные пузырьки 
(алвеолы); скобка обнимаетъ продольное сЬчеше брошполы; видна 
поверхность стенки, покрытая кубическимъ апите,!пемъ, между кото- 
рымъ далее видны клетки плоскаго эпител1я; ер —  кубичесшй 
эпителий; ерх — плосгая клетки эпител!я; b —  частицы угля, 
отложенныя въ промежуточной волокнистой соединительной ткани. 
Увеличеше 160 (Sobotta).
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Рис. 1440. Схема, 
строешя развЪтвлешй 
бронхюлы — 1; 2 —  
бронхита; 3 — место 
ея развЪтвлешя на пу- 
зырьчатые ходы —  4; 
5 — боковыя и 6 —  
концевыя воронки; 7 —  
легочныя ячейки-алве- 
олы (Berdal).

2. Ткань легкихъ.

Всю ткань легкихъ можно разложить мысленно на мно
жество маленькихъ долекъ,  сидящихъ на концахъ тонкихъ 
бронховъ и отд'Ьленныхъ одна отъ другой прослойками изъ 
рыхлой волокнистой соединительной ткани.

а. Строеше дольки.

Laguesse и d’Hardiviller (1898) нашли, что л е г о ч н а я  
д о л ь к а  им^етъ м н о г о г р а н н у ю  или п и р а м и д н у ю  
форму, смотря по тому, занимаетъ ли она свое положеше 
внутри или на поверхности легкаго. (Рис. 1441.)

Поперечникъ легочной дольки равенъ 10— 15 милли- 
метрамъ.

Поверхностно лежащая долька им^етъ пирамидную 
форму; своимъ основашемъ она обращена кнаружи, а вер
шиной (hiius) внутрь, въ которую входить тонюй внутри- 
дольковый бронхъ (bronchus intralobularis). Послед Hifi, от-
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давая нисколько боковыхъ ветвей, вместе съ ними быстро, 
и последовательно несколько разъ разветвляется дихотоми
чески, образуя до шести разветвленШ и до 50—80 конце- 
выхъ ветвей - б р о н х i о л е й (bronchioli terminales, Rind
fleisch; Charcot, 1879) или п у з н р ч а т ы х ъ  б р о н х 1оле й 
(bronchioli acirtosi, Grancher, 1890).

Эти концевыя бронхюли имеютъ местныя пузырько- 
образныя выпячивашя извнутри кнаружи своихъ стенокъ 
и на концахъ расширяются, переходя въ трубочки, стенки 
которыхъ сплошь образованы изъ такихъ же выпячиванШ.

Рис. 1441.

Рис. 1441. Схема ле
гочной дольки человека:
1 —  внутридольковый 
бронхъ; 2— концевыя его 
ветви; 3 — боковыя вет
ви; 4 — пузырьчатый 
ходъ ведущШ 5 — въ ле
гочные пузырьки, состо
яние изъ воронокъ съ яче
истыми стенками (Lagu- 
esse et d’Hardiviller).

Это —  п у з ы р ч а т ы е  х о д ы или д ы х а т е л ь н ы я  т р у 
б о ч к и  (Robin). Пузырькообразныя выпячивашя въ стен- 
кахъ концевыхъ бронхюлей и пузырчатыхъ ходовъ называ
ются л е г о ч н ы м и  п у з ы р ь к а м и ,  ячейками-алвеолами. 
(См. рис. 1439— 1441).

Л е г о ч н ы е  п у з ы р ь к и  имеютъ полушаровидную 
форму, но отъ давлешя соседнихъ пузырьковъ одного на 
другой изменяющуюся въ многогранную; величина пузырька 
100—250 ц въ поперечнике.

П у з ы р ч а т ы е  х о д ы въ свою очередь дихотомически 
делятся 6— 7 разъ, давая очень коротюя и многочисленныя 
(80— 120) ветви - в о р о н к и  (infundibula), состояпця только 
изъ легочныхъ пузырьковъ.
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Такимъ образомъ вся ле г о ч н а я  конусовидная долька  
въ вершин^ начинается внутридольковымъ тонкимъ брон- 
хомъ, последовательно разветвляющимся, а снаружи огра
ничивается легочными воронками, т. е. концевыми частями 
разв'Ьтвлешй внутридольковаго бронха, состоящими изъ ле- 
гочныхъ пузырьковъ. (Рис. 1442.)

Л

Рис. 1442. Схема строешя легочной дольки: А —  схема 
разветвлешя внутридольковаго бронха въ продольномъ сеченш; 
В — поперечный сЪчешя дольки. I — верхнее сечете, II —  
среднее и III —  нижнее; картины ихъ вполне соответствуют по 
сеченш ветвей бронха нижней поверхности даннаго сеченш I, II, 
III —  въ А (Graneher).

В н у т р и д о л ь к о в ый  бронхъ имЪетъ станку, состо
ящую только изъ слизистой оболочки въ основе своей бо
гатой элас т инными волокнами,  кнаружи отъ которыхъ 
расположены кольцеобразно г л а д  Kin мыше. чныя во-
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Предислов1е.

Каждому русскому врачу отлично известны гЬ громад- 
ныя затруднешя, съ которыми приходится встречаться каж
дый разъ, какъ пожелаешь ознакомиться съ литературою на 
русскомъ языке по какому либо вопросу, заинтересовавшему 
въ данный моментъ. Причиною этихъ затруднешй служить 
почти полное отсутств1е у насъ систематическихъ указателей 
литературы по различнымъ отраслямъ медицинскихъ наукъ.

Поэтому изучеше литературы интересующаго вопроса 
у насъ обычно начинается съ собирашя сведешй по ино- 
страннымъ подробнымъ руководствамъ и по иностраннымъ 
справочнымъ издашямъ. Иногда въ этихъ последнихъ из- 
дашяхъ, какъ, напр., въ известномъ „ J a h r e s b e r i c h t  übe r  
die F o r t s c h r i t t e  auf  dem Ge bi e t e  der  G e b u r t s h i l f e  
und G y n ä k o l o g i e “ F r ö m m e l t ,  попадаются сведешя и 
о русскихъ работахъ, но, само собою разумеется, такого рода 
указашя имеютъ совершенно случайный характеръ. Для 
ознакомлешя же съ русскою литературою приходится тратить 
много лишняго труда на отыскиваше подходящихъ статей, 
причемъ полнота собираемыхъ сведешй ничемъ не гаран
тируется и возможность крупныхъ пробеловъ ничемъ не 
устраняется.

Не вдаваясь въ дальнейшая подробности въ этомъ 
отношеши, можно съ уверенностью сказать, что составлете 
систематическихъ указателей русской литературы по раз
личнымъ отделамъ медицины вызывается настоятельною по
требностью. Идя на встречу этой потребности, я решилъ 
взять на себя трудъ составить систематически указатель 
русской акушерско-гинекологической литературы отъ ея 
возникновешя до 1901 года.
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Появлеше справочныхъ изданШ по русской медицин
ской литератур^, помимо ,облегчещя труда врачей, желаю- 
щихъ ознакомиться съ отечественными литературными источ
никами, можетъ им^ть и другое значете. Насколько трудно 
отыскивать русстя работы, появивппяся въ печати за преж
нее время, настолько легко пользоваться списками авторовъ, 
имеющимися, хотя бы, въ современныхъ многотомныхъ гер- 
манскихъ руководствахъ. Въ результате мы нередко видимъ 
руссгая статьи испещренными массою иностранныхъ именъ 
при полномъ игнорированы отечественныхъ авторовъ. Бла
годаря этому, руссшя работы мало по малу забываются и 
постепенно погружаются въ бездну неизвестности.

Съ этой точки зрЪтя составлете систематическихъ 
указателей русской литературы можетъ оказать ей самой 
немаловажную услугу, заставляя русскихъ врачей-писателей 
относиться съ болыпимъ внимашемъ къ отечественным!» 
литературнымъ матер1аламъ.

Наконецъ, можно надеяться, что, когда русская аку
шерско-гинекологическая литература, разсЬянная въ пол
номъ безпорядкЬ и на половину обреченная на неизвест
ность, будетъ собрана воедино, тогда, быть можетъ, руссгае 
акушеры и гинекологи соединять свои труды для коллек
тивная произведешя на подоб1е, напр., новМшихъ герман- 
скихъ руководствъ по акушерству ( „ H a n d b u c h  de r  Ge-  
b u r  ts  h ü l f e “ W i n c k e l ’ fl) и гинекологш ( „ H a n d b u c h  
d e r  G y n ä k o l o g i e “ V e i t ’a).

Вотъ rb побуждешя, которыя заставили меня присту
пить къ собирашю русской акушерско-гинекологической 
литературы за все старое время, начиная съ первыхъ момен- 
товъ ея возникноветя. Такъ какъ собирате матер!аловъ, 
группировка ихъ для составлешя указателя и ne4aTaHie по- 
следняго должны были потребовать нЬсколькихъ летъ вре
мени, то, очевидно, новейшая или текущая литература не 
могла войти въ мой „Указатель“ и я долженъ былъ уста
новить для себя известный пред’Ьлъ, до котораго должно 
простираться собирате матергаловъ; такимъ пред^ломь я 
выбралъ начало текущаго столетия, т. е. мой „Указатель“ 
доводить до начала 1901 года. Мне остается высказать 
пожелате, чтобы кому-нибудь пришла охота продолжить 
работу, т. е. собрать новейшую литературу, напр., отъ 1901
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до 1911 года, т. е. за текущее десятилМе; если работа въ 
этомъ направленш будетъ продолжаться, то рядомъ такихъ 

перюдически появляющихся сборниковъ вся русская аку

шерско-гинекологическая литература была бы представляема 

постоянно въ полномъ объем’Ь.

ЗдЬсь мнЪ кажется не излишнимъ сделать небольшую 

оговорку, а, именно, что слЪдуетъ понимать и что я пони- 

малъ подъ словомъ „русская“ литература. Не смотря на 

кажущуюся ненужность этой подробности, тутъ, однако же, 

требуется сделать н^которыл пояснетя.

Д'Ьло въ томъ, что мы им'Ьем.ъ довольно обширное со

брате литературныхъ матер1аловъ въ трудЪ Л. 0. 3 м Ъ е в а , 

носящемъ назваше „PyccKie в р а ч и  пис атели“. Но у 

этого автора слово „руссшй“ им’Ьетъ совершенно иное зна- 

4CHie, нежели у меня. Подъ словомъ „руссше“ Л. 0. ЗмЪевъ 

разуметь такихъ писателей, которые имЪли русскую или, 

лучше сказать, славянскую фамилпо, а на какомъ языкЪ они 

печатали свои произведенья, — это безразлично; поэтому, 

у Л. 0. ЗмЪева  цитируются и ташя работы, которыя на

печатаны на польскомъ, нЪмецкомъ и другихъ языкахъ, а, 

съ другой стороны, вся масса писателей, хотя печатавшихъ 

на русскомъ языкЪ, но им’Ьвшихъ не славянскую фамилш, 

въ его сборникъ не вошла.
Наоборотъ, въ моемъ „Указателе.“ читатель найдетъ 

coõpaHie работъ, напечатанныхъ на русскомъ язык^, неза

висимо отъ того, къ какой национальности принадлежалъ 

авторъ; поэтому, въ составъ моего сборника входятъ и татя 

работы, — правда, ихъ очень мало, — которыя принадле

жать перу настоящихъ иностранцевъ, какъ, напр. Bois leux,  

такъ какъ они опубликовали свои изслЪдовашя на русскомъ 

язык'Ь. Съ другой стороны, работы русскихъ авторовъ, на

печатанный на иностранныхъ языкахъ, въ моемъ „Указателе“ 

совершенно не цитируются.
Исключеше сделано мною лишь по отношенш къ латин

скому языку. Необходимо имЪть въ виду, что въ прежнее 

время латинскШ языкъ являлся обязательнымъ языкомъ на- 

учныхъ трудовъ русскихъ авторовъ и, поэтому, мнЪ каза

лось несправедливымъ умалчивать о такихъ произведешяхъ, 
которыя печатались, по необходимости, на латинскомъ язык^. 

Съ другой стороны, мн^ хотелось упомянуть о ц'Ьломъ рядЬ
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старинныхъ латинскихъ диссертащй, вышедшихъ когда-то 
изъ прежней Дерптской, а ныне Юрьевской, акушерско- 
гинекологической клиники, которою я имею честь заведы- 
вать въ настоящее время. Можетъ быть, это собраше латин
скихъ диссертащй добраго стараго времени и представляетъ 
некоторый излишекъ въ моемъ „Указателе“, но да простится 
мне это невольное стремлете сказать побольше pro domo sua!

Закончивши свой трудъ и предлагая его теперь на судъ 
читателей, я вовсе не обольщаю себя мыслью, что мне уда
лось выполнить свою задачу безукоризненнымъ образомъ; 
напротивъ, мне самому ближе всего видны все недостатки 
и недочеты, присупце моему труду, но я утешаю себя со- 
знатемъ, что я сделалъ все, что могъ, и такъ, какъ умелъ.

На первый взглядъ можетъ показаться, —  и я самъ 
такъ вначале думалъ, —  что составлеше систематическаго 
указателя русской литературы представляетъ собою простую, 
легко выполнимую, задачу, но на деле это оказывается 
далеко не такъ и въ дальнМшемъ я хотелъ бы по этому 
поводу коснуться некоторыхъ подробностей не для того, 
чтобы распространяться о своей работе, а для того, чтобы 
сообщить некоторый данныя, которыя могли бы оказаться 
полезными для врачей, печатающихъ свои работы, для редак- 
торовъ издашй и т. д.

При составленш сборника литературы, а также и при 
оценке такого труда, необходимо иметь въ виду три сто
роны дела: 1) возможную полноту содержашя, 2) наиболее 
удачное распределеше матергала и 3) точность сообщаемыхъ 
сведешй.

Что касается до полноты содержашя, то въ этомъ отно- 
шенш составитель сборника, прежде всего, находится въ 
зависимости отъ возможности получать матер1алы, такъ ска
зать, изъ первыхъ рукъ, т. е. составитель сборника долженъ 
ознакомиться, по возможности, съ каждою статьею по под
линнику, а не по существующимъ въ литературе ссылкамъ, 
указашямъ, рефератамъ и проч. Эта необходимость иметь 
статью въ подлиннике не только обусловливается желашемъ 
ознакомиться съ ея содержашемъ для помещешя статьи въ 
„Указателе“ въ наиболее подходящемъ месте, но она является 
следеттаемъ повсюду разсеянныхъ въ литературе неточно
стей, неверныхъ цитатъ, ошибочныхъ обозначешй и т. д.
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Что авторы, ссылаясь на какую-нибудь статью, не на- 
ходятъ нужнымъ передавать ея aaraaßie съ буквальною точ
ностью, это —  явлеше обычное.

Для примера укажу на диссертацш А. П. М о р д в и 
нова.  Реферируя эту работу, Д. С. Р ы к у н о в ъ (см. стр. 99 

„Указателя“) даетъ ей такое aaraaßie: „о л е ч е н 1 и  п о с л й -  
р о д о в ы х ъ  з а б о л ,Ьв а н 1 й  п о л о в ы х ъ  о р г а н о в ъ  д о 
с т о я н  н ымъ  в л а г а л и щ н ы м ъ  о р о ш е н i е м ъ “. В® на- 
печатанныхъ по поводу доклада Д. С. Рыкунова прешяхъ 
С. С. З а я и ц к и м ъ  дано этой же диссертацш другое загла- 
Bie, а именно: „о л е ч е н ш  п о с л ' Ь р о д о в ы х ъ  з а б о л е 
ваний постоянными в л а г а л и щ н ы м и  о р о ш е н 1 я м и  
по с п о с о б у ,  п р е д л о ж е н н о м у  и п р а к т и к у е м о м у
В. 0 . С н е г и р е в ы м  ъ “. Въ статье С. С. Г о л о у ш е в а 
(см. стр. 98 „Указателя“) эта же диссертащя цитируется такъ: 
„О л е ч е н ш  п о с л е р о д о в ы х ъ  з а б о л е в а н 1 й  п о л о 
в ы х ъ  о р г а н о в ъ  п о с т о я н н ы м и  в л а г а л и щ н ы м и  
о р о ш е н 1 я м и “, а въ статье H. М. К а к у ш к и н а  находимъ 
опять иное заглав1е, а именно: „О л е ч е н 1 и  п о с л е р о 
д о в ы х ъ  з а б о л е в а н 1 й  п о с т о я н н ы м ъ  в л а г а л и щ -  
нымъ  о р о ш е н 1 е м ъ “.

Итакъ, мы видимъ, что въ четырехъ местахъ заглав1е 
одной й той же работы цитируется съ 4 вар1ащями. В отъ, 
между прочимъ, почему я, не имея возможности достать 
подлинникъ диссертацш А. П. Мордвинова, совершенно не 
привожу ея заглав1я въ „Указателе“, а делаю лишь ссылку 
на рефератъ Д. С. Рыкунова.

Въ указанномъ примере заглав1е работы подверглось 
сравнительно ничтожнымъ вар1ащямъ, которыя объясняются 
тЬмъ, что авторы, цитируюпце статью, не придаютъ особен- 
наго значетя необходимости воспроизводить заглав1е съ 
пунктуальною точностью, но можно привести и друие при
меры, где заглав1е работы подвергается полному изменение 
и, вдобавокъ, это изменеше производится самимъ авторомъ. 
Напр., въ конце 2-ой части „ Р у к о в о д с т в а  къ па т о-  
л о г ш  и т е р а п 1и ж е н с к о й  п о л о в о й  с ф е р ы “ М. 
Г о р в и ц а  помещенъ „списокъ статей и сочинешй“ этого 
автора. Здесь, подъ № 5, значится: Объ о р г а н и ч е с к о й  
д и с м е н о р е е .  —  М е д и ' ц и н с к 1я Н о в о с т и ,  1866, 
№№ 14, 15, 17. На самомъ же деле статья имеетъ совершенно
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другое заглав1е, а именно: „Къ в о п р о с у  о з а т р у д н е н -  
н ы х ъ  м Ъ с я ч н ы х ъ  в с л ,Ь д с т в 1 е  м е х а н и ч е с к и х ъ  
п р и ч и н ъ “ ; кстати сказать, она напечатана не въ ‘ 1866 г., 
какъ указываете самъ авторъ, а въ 1865 г.

Въ томъ же списке М. Горвица, подъ № 6, указана 
статья: 0 n i s Mi n  в с л е д с т в 1 е  к а р ц и н о м а  ма т к и,  —  
настоящее же заглав1е статьи таково: „К ъ к а з у и с т и к е  
рак^оваго п е р е р о ж д е н 1 я  м а т к и “.

Въ списке М. Горвица имеются и друпе неправиль
ности, но и указанныхъ примеровъ достаточно, чтобы судить 
о степени точности сообщаемыхъ спискомъ сведешй.

Подобное изменеше заглавШ объясняется, конечно, темъ, 
что цитирующее лицо, совершенно не заботясь о форме, 
старалось указать лишь на смыслъ заглав!я или на суть 
работы. Но можно привести примеры передачи заглавШ въ 
столь искаженномъ виде, что первоначальный смыслъ ихъ 
совершенно изменился или окончательно утратился.

Для подтверждешя сказаннаго укажу на несколько месте 
въ сборнике JI. 0. З м е е в а  „PyccKie в рачи п и с а т е л и “.

Статья А. А. К о з и н о й  и А. И. Э к к е р т ъ  подъ за- 
глав!емъ: „ И з с л е д о в а н 1 е  к р о в и  у р о ж е н и ц ъ  и 
р о д и л ь н и ц ъ “, помещенная во „Враче“ въ виде предва- 
рительнаго сообщетя и напечатанная полностью въ „Меди- 
цинскомъ Вестнике“ подъ заглав1емъ: „ И з с л е д о в а ш е  
к р о в и  р о ж е н и ц ъ  и р о д и л ь н и ц ъ  по с п о с о б у  
Н а у е ш ’а и N a c h e t “ —  у Змеева (4-ая тетрадь, стр. 155) 
приводится въ следующемъ виде: К о з и н а  А. А. Объ 
и з с л е д о в а н 1 и  р о ж е н и ц ъ  и р о д и л ь н и ц ъ .  — 
В р а ч ъ ,  1881, № 1. Т о ж е  по с п о с о б у  Г а й с м е  и 
Наше.  —  Медиц.  В е с т н и к ъ ,  1883.

Заглав1е диссертащй В. З е р е н и н а  „3 н а ч е н i е б а 
р а б а н н о й  п о л о с т и  у н о в о р о ж д е н н ы х ъ  и г р у д -  
н ы х ъ  д е т е й “ получило у З м е е в а  (2-ой дополнительный 
выпускъ, стр. 19) превращеше въ такой видъ: „3 н а ч е т е  
б а р а б а н н о й  п о л о с т и  у н о в о р о ж д е н н ы х ъ  и о т д е 
ле H ie г р у д н ы х ъ  ж е л е з ъ “.

У З м е е в а  (тетрадь 2, стр. 15) сказано: Мечь.  „При
в ы ч н о е  р а с п о л о ж е н ie къ б е р е м е н н о с т и “. На са- 
момъ же деле нужно: Ме чъ/  „ П р и в ы ч н о е  р а с п о л о -  
же н1 е  къ в ы к и д ы ш у  и л е ч е н 1 е е г о “.
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Статья Н. С оч авы  „Къ вопросу  о по см ер тны хъ  

с о к р а щ е н 1 я х ъ  матки np.caü родовъ“ у Змеева ци

тируется такъ: „О послйроджхъ с о к р а в д е н 1 я х ъ  

м а т к и“.

Кроме изменешй или полныхъ извращенШ заглав1я, 

другой родъ ошибокъ въ указателяхъ литературы заклю

чается въ томъ, что какому-либо автору приписывается, по- 

видимому, принадлежащая ему статья, между темъ это ока

зывается лишь переводомъ съ иностраннаго. Такъ, напр., у 

JI. 0 . Змеева напечатано: Малюшицк1й И. И. Нарывъ 

н а р у ж н ы х ъ  дет о р одны х ъ  частей и р а зличн ые  

виды в о с п а л е н ! я  в ход а  въ р у к а в ъ  мат-ки. — С о 

врем. Медицина ,  1864, № 41. Можно подумать, что 

это — оригинальная статья, принадлежащая И. И. Малюшиц- 

кому, на самомъ же деле это — переводъ лекцШ Simpson’a.

Другимъ источникомъ недоразумешй можетъ служить 

то обстоятельство, что иногда устное сообгцете, сделанное 

въ Медицинскомъ Обществе, считается за литературное про

изведете; въ трудахъ Общества оказывается лишь заглав1е 

доклада, а въ напечатанномъ виде нигде доклада не имеется.

Такихъ примеровъ можно много отыскать у JI. 9 . Зме
ева. Для образца можно указать на следуюпдя выписки:

Б о г о с л о в с к 1й. Случай фиброида  Матки, най

денный при вскрытп! одной женщины. Пр. Иркут. 

В р. 858—63 (см. JI. 9 . Змеевъ, тетрадь 3, стр. 5).

Р у н с к 1й А. Н. Водяные  пузыри  яичника .  

Пр. Иркут,  в р. 858—63. (Тамъ же, стр. 58.)

Въ указанныхъ протоколахъ кроме. заглавШ докладовъ 

ничего другого не имеется.

Иногда и сами авторы свои устныя сообщешя считаютъ 

за напечатанныя статьи. Такъ, напр., въ „К урс е  а к у 

ш е р с т в а “ И. II. Л а з а р е в и ч а ,  въ томе I-омъ, имеется 
списокъ, озаглавленный: „Печатные труды“ автора. Подъ 

№ 58 здесь значится: „Случай трубной в н е м а т о ч 

ной б е р е м е н н о ст и “. — Про  т. Мед. С е к ц 1и Общ. 

Опытныхъ Наукъ  Х а р ь  к. Унив. ,  1875, 5 февр. ‘ Но 

это не есть печатный трудъ, а лишь устный докладъ, отъ 

котораго напечатано лишь одно заглав1е.

Если мы теперь обратились бы къ проверке именъ авто

ровъ и, въ особенности, указатй, где напечатаны статьи, то
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легко убедились бы, что въ этомъ отношенш въ литературе 

существуешь еще больше погрешностей, но объ этомъ речь 

будетъ ниже, а теперь, мне кажется, мною уже приведено 

достаточно основашй, чтобы показать, насколько осторожно 

следуетъ пользоваться непервоначальными литературными 
источниками.

Однимъ словомъ, для составителя сборника литературы 

могутъ быть пригодными почти только одни подлинники 

статей, а для этого необходимо иметь возможность работать 

въ библютеке съ обширнымъ русскимъ отделомъ литера

туры. Къ сожаленш, въ Юрьеве русскШ отделъ въ Уни

верситетской Библютеке чрезвычайно скуденъ, гораздо об

ширнее собрате русскихъ издашй въ Библютеке Импера 

торской Военно-Медицинской Академш, но, всетаки, работа 

моя была бы невыполнима, если бы я не имелъ возможности 

заниматься въ Императорской Публичной Библютеке въ

С.-Петербурге. Однако, всё богатейпия сокровища Публич

ной Библютеки мало помогли бы делу, еслибы я долженъ 

былъ заниматься въ читальномъ зале и пользоваться кни

гами при соблюдены всехъ формальностей. Только благо

даря тому, что я получилъ разрешете работать въ самомъ 

книгохранилище, я могъ въ короткое время собирать мате- 

piaabi. Этимъ разрешешемъ я обязанъ Директору Библю

теки Действительному Тайному Советнику Дмитр1ю вомичу 

Кобеко, за что считаю своимъ долгомъ выразить здесь свою 

глубокую благодарность.

Съ искренно горестнымъ чувствомъ вспоминаю о Библю- 

текаре Русскаго Отделешя Владимире Петровиче Ламбине, 

недавняя, совершенно неожиданная смерть котораго больно 

отозвалась въ душе каждаго, которому приходилось рабо

тать въ Русскомъ Отделенш; необычайная предупредитель

ность Владим1ра Петровича Ламбина, его всегдашняя готов

ность помочь каждому своимъ трудомъ и своими огромными 
библ1ографическими знатями въ высшей степени облегчали 

трудъ занимавшихся въ Библютеке и вызывали чувства 

искренней благодарности.

При собиранш матер1аловъ въ Библютеке мне пред

стояла задача двоякаго рода: во первыхъ, нужно было пере

смотреть все перюдичесшя медицинсмя издашя и, во вто- 

рыхъ, ознакомиться съ тЬми трудами, которые появились
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въ виде отдельно .изданныхъ кйигъ, брошюръ, диссер- 

тащй и т. д.
Для первой цели весьма полезнымъ оказался указа

тель Н. М. Л и с о в с к а г о :  „ Р у с с к а я  П е р 1 о д и ч е с к а я  

Печать.  1703— 1894 гг. (Бйбл1о г р а ф 1я и графиче-  

ск1я таблицы.)“ Вып. I. 1703—1856. СПБ., 1895. Вып. II. 

1856— 1880. СПБ. ,  1901. Благодаря этому указателю я 

имелъ возможность ознакомиться, повидимому, со всбми 

перюдическими издатями и трудами Медицинскихъ Обществъ.

Что касается до работъ, вышедщихъ отдельными изда

тями, то въ этомъ отношенш я могъ получать для ознаком

лена лишь те труды, о которыхъ я находилъ указатя въ 

литературе и которые отыскивались, — согласно этимъ ука- 

зашямъ, — по алфавитному карточному каталогу; пересмо

треть же весь карточный каталогъ Библютеки, если бы я и 

получилъ на это спещальное разрешеше, было бы для меня 

непосильною задачею.

Вотъ почему, во избежате пропусковъ и пробеловъ, 

я и обратился къ товарищамъ, имеющимъ печатные труды, 

не помещенные въ перюдическихъ издашяхъ, съ просьбою 

сообщить мне необходимыя сведен1я.

Къ сожалешю, на письмо мое, помещенное въ журнале 

„Руссшй Врачъ“ 1904, № 2, откликнулись лишь очень не- 

MHorie, приславш1е мне или отдельные оттиски своихъ тру- 

довъ или сведешя о нихъ. Этимъ товарищамъ, а именно: 

Ф. В. Букоемскому, Б. В. Вертелю, В. А. Добронравову,

В. Перлису, А. А. Сицинскому и А. Э. Шмидту приношу 

здесь искреннюю благодарность.

Здесь считаю необходимымъ войти въ некоторый детали.

Желая составить „Указатель“ на основаши личнаго 

ознакомлетя съ первоисточниками, я включилъ въ него 

лишь очень ограниченное число работъ, которыя сделались 

мне известными только по литературнымъ указатямъ, такъ 

какъ подлинниковъ я не могъ достать въ библютекахъ; почти 

все татя работы снабжены въ „Указателе“ соответствую- 

щимъ примечатемъ, которое пропущено лишь въ нЬсколь- 

кихъ случаяхъ.

Такъ какъ сведешя о трудахъ вносились мною въ 

рукопись „Указателя“ лишь после того, какъ я имелъ въ 

своемъ распоряжеши подлинный печатный экземпляръ, то
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те данныя, которыя были любезно сообщены мне докторомъ 

Б. В. Вертелемъ, не были мною своевременно внесены въ 

„Указатель“ ; въ тексте „Указателя“ получился, такимъ обра- 

зомъ, проб’Ьлъ, который я могъ восполнить, напечатавши 

полученныя отъ д-ра Б. В. Вертеля св^дЬтя въ виде при- 

ложетя къ „Предисловш“.

Стремлеше пользоваться, по возможности, только перво

источниками гарантируетъ, правда, большую правильность 

сообщаемыхъ сведешй; однако, оно ведетъ и къ невыгод- 

нымъ послЬдств1ямъ, а, именно, къ неизбежной неполноте 

содержатя.

Мнопя работы, о которыхъ я собралъ св'Ьд’Ьшя на осно- 

ванш указанШ другихъ авторовъ, напр., JI. 9 . Змеева, совер

шенно умышленно не включены мною въ „Указатель“, такъ 

какъ ни въ одной библютекЬ я не могъ достать соответ- 

ствующихъ печатныхъ матер1аловъ, таковы, напр., труды 

Общества Вятскихъ врачей, труды Калужскихъ врачей за 

старые годы и т. д. Вообще, можно сказать, что врядъ ли 

въ какой либо библютек'Ь можно найти полную cepiro тру- 

довъ русскихъ Медицинскихъ Обществъ.

Такимъ образомъ, о н’Ькоторыхъ трудахъ я умышленно 

не упоминалъ въ „Указателе“, такъ какъ мне казалось из- 

лишнимъ сообщать сведешя о такихъ работахъ, которыхъ 

нельзя достать въ библютекахъ, т'Ьмъ более, что тагая све- 

дешя, несомненно, нуждаются въ проверке.

Но, съ другой стороны, неполнота содержатя „Указа

теля“ иитЬетъ и другое объяснете. Первоначально я пред- 

полагалъ собрать лишь т. наз. оригинальныя статьи, или 

самостоятельный сообщешя научнаго характера, исключивши, 

следовательно, рефераты докладовъ, не напечатанныхъ пол

ностью, исключивши статьи критическаго характера, коррес- 

понденщи и т. д. Такое ограничеше предполагалось мною 

на томъ основанш, что первоначально „Указатель“ приго

товлялся къ моменту собрашя въ С.-Петербурге V Между- 

народнаго акушерско-гинекологическаго Конгресса. Когда 

же оказалось, что Конгрессъ въ назначенное время состо

яться не можетъ и издате „Указателя“ сделалось отъ него 

независимымъ, я могъ уже не торопиться съ окончашемъ 

работы непременно къ известному сроку и постепенно, по 

этому, расширилъ программу „Указателя“, предположивши
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включить въ него все, что появилось въ русской печати и 

что относится къ области акушерства и гинекологш. Но это 

постепенное расширете программы требовало повторныхъ 

пересмотровъ всей литературы и на этой почве возникли, 

несомненно, некоторые пробелы/ '

Теперь перейдемъ ко второй стороне дела, а, именно, 

къ вопросу о классификации матермита

Казалось бы, что разместить все собранныя сведешя 

по соответствующимъ рубрикамъ не представляетъ трудной 

задачи. На самомъ же деле это не такъ просто1. Во пер- 

выхъ, размещеше работъ въ наиболее соответствующая для 

нихъ главы и, притомъ, такъ, чтобы и читатель могъ искать 

и находить данную работу, именно, въ той главе, въ кото

рой поместилъ ее составитель „Указателя“, — такое разме- 

щеше не удается сразу и легко. Во вторыхъ, самое обра- 

зовате рубрикъ тоже не представляется легкимъ деломъ; 

при маломъ числе рубрикъ содержаше каждой изъ нихъ 

будетъ иметь слишкомъ разношерстный характеръ, при слиш- 

К )мъ большомъ числе рубрикъ читателю трудно будетъ отыс

кивать желательныя для него сведешя, или же, по необхо

димости, придется слишкомъ часто повторять ссылки на 

статьи въ разныхъ местахъ ^Указателя“, такъ какъ мнопя 

работы по характеру своему могутъ принадлежать несколь- 

кимъ рубрикамъ.

Что классификация матер1ала не такъ легко удается, 

это можно демонстрировать, хотя бы, следующимъ приме- 

ромъ. Известный указатель Рг ош теГ я  „ J a h r e s b e r i c h t  

über  die Fo rt schr i t te  auf  dem Gebiete der Gebur t s 

h i l fe und  Gynäko log i e “ издается изъ года въ годъ и 

имеетъ уже, следовательно, опытнаго составителя, однако 

и въ немъ имеется не мало промаховъ въ отнощенш рас- 

пределешя MaTepiajia; напр., въ Jahresberichte за 1896 годъ 
на стр. 529 имеется глава: Anatomie und Entwickelungs

geschichte der weiblichen Genitalien“ ; въ этой главе содер
жатся ташя работы:

Pompe  van  М е е r d e r o o t ’a „ L a m u q u e u s e  u t e 

r i ne  ä l ’e t a t  n o r m a l  et entxe les r e g i e s “, работа 

д-ра Петлина  „Къ в о п р о с у  объ облитерацги пу- 

почныхъ а р т е р i й въ т е ч е н ш п е р в а г о  года  в н е - 

утробной ж и з н и “, работа W e r t h ’a „ R e g e n e r a t i o n
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der Mucosa  nach  C u r e t t e m e n t“. Можно ли отыскать 

органическую связь между этими работами и соотв^тствуетъ 

ли эта пестрая смесь заглавш отдела?

Въ этомъ же томе Jahresbericht’a на стр. 45 имеется 

отд'Ьлъ „Sonstiges Allgemeines“. Въ этомъ отделе въ одной 

общей куче собраны 93 работы, по своему содержашю со

вершенно не соответствуюнця одна другой. И, вообще, 

допущеше такихъ отделовъ, какъ „Sonstiges Allgemeines“, 

никакъ нельзя одобрить, такъ какъ при правильной систе

матизации каждая работа должна иметь подходящее для нея 

место, где ее и предоставляется отыскивать читателю.

На сколько удовлетворительна систематизащя матер1ала 

въ моемъ „Указателе“, — судить объ этомъ не мне, я же, 

съ своей стороны, могу лишь сказать, что эта сторона работы 

потребовала отъ меня много времени и труда, такъ какъ, не 

удовлетворяясь уже сд'Ьланнымъ, я несколько разъ пере- 

д’Ьлывалъ MHorie отделы и долженъ былъ нисколько разъ 

переписывать рукопись.

МнЬ остается еще сказать нисколько словъ въ отно

шенш третьей стороны дела, т. е. въ отношенш верности и 

точности сообщаемыхъ св'Ьд'ЬнШ. Съ своей стороны, я ста

рался принимать все меры къ тому, чтобы избегать оши- 

бокъ и опечатокъ въ „Указателе“, и, тЪмъ не менее, къ 

величайшей досаде своей, принужденъ былъ убедиться, что 

достигнуть безупречности въ этомъ отношенш очень трудно, 

или, пожалуй, совершенно невозможно.

Несомненно, что некоторая часть опечатокъ должна 

быть отнесена на мой счетъ. Но, кроме моей погреш

ности, зд^сь повинны и друня обстоятельства, отъ меня 

не зависящая, о которыхъ я и хочу теперь сказать ни

сколько словъ.

Прежде всего долженъ заметить, что, стремясь всегда 

сохранять оригиналъ въ полной неприкосновенности, я при- 

водплъ заглав1я статей въ томъ виде, какъ они напечатаны 

въ подлинникахъ, хотя бы въ последнихъ была очевидная 

опечатка или нарушеше правилъ ореографш. Поэтому, если 

въ заглав1яхъ статей нередко замечаются погрешности въ 

ореографическомъ отношенш, то это не доказываетъ недо

смотра съ моей стороны, а свидетельствуетъ лишь о моемъ 

желаши не вносить никакихъ изменетй въ тексте заглавШ.
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На этомъ основанш въ списке опечатокъ помещены 

лишь ташя исправлешя заглавФ, которыя должны возста- 

навливать тождество съ оригиналомъ.

Какъ видно изъ списка опечатокъ, труднее всего из

бегнуть ошибокъ при передаче фамшпй авторовъ и, осо

бенно, инищаловъ ихъ именъ и отчествъ.

Въ этомъ отношенш въ нашихъ издашяхъ погрешности 

попадаются на каждомъ шагу. Некоторый изъ такихъ по

грешностей, неизбежно, перешли и въ мой „Указатель“, 

какъ это видно изъ списка опечатокъ, где ташя места 

отмечены звездочкою. Следовательно, татя опечатки при

надлежать не мне, а оригиналамъ.

Но, кроме неверностей, указанныхъ въ списке опеча

токъ, некоторыя имена, приведенныя у меня въ „Указателе“ 

согласно съ подлинниками, представляются для меня весьма 

сомнительными; напр., въ одномъ месте напечатано „Н. Г. 

Р у б е ц ъ “, въ другомъ „Г. Н. Р у б е ц ъ “. Верно ли это, 

или нетъ, — мне выяснить не удалось, но, если въ этомъ 

случае имеется какая нибудь ошибка, то она принадлежитъ 

не мне, а оригиналу, такъ какъ после повторныхъ прове- 

рокъ я убеждался, что у меня напечатано совершенно тож

дественно съ оригиналомъ.

Вообще, нужно сказать, что искажеше фамшпй авто

ровъ практикуется въ издашяхъ самымъ широкимъ обра- 

зомъ, такъ что въ конце концовъ трудно определить, где 

напечатана фамшпя автора верно, а где, — ошибочно. 

Напр, въ трудахъ Московскаго акушерско-гинекологическаго 

Общества за 1888 г. на стр. 36 напечатано: Недзвецк1й, 

въ списке членовъ Общества на стр. 31 имеется: Недзе- 

в е ц к 1й, а въ тбхъ же трудахъ за 1889 г., на стр. 115 

стоить: Н е д з в е ц к 1й.

Другой примерь приведу изъ „Всеобщаго Журнала 

Врачебной Науки“ за 1816 г.; въ № 3 здесь имеется статья, 

авторъ которой названъ „Левитскимъ“, между темь какъ 
въ оглавленш журнала за весь годъ этотъ же авторъ име

нуется „Левицкимъ“. Где же верно?

Особенно затруднительно положеше собирателя литера

туры, когда въ оригинале обозначена только фамшпя автора 

безъ указашй на его имя и отчество. Конечно, во мно- 

гихь случаяхъ удается возстанавливать недостаюпце ини-
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щалы, но это, опять таки, является возможнымъ источникомъ 

ошибокъ. Во многихъ случаяхъ инищалы у меня возста- 

новлены по Змееву, и, следовательно, если у этого автора 

имеются въ этомъ отношенш ошибки, то эти ошибки яви

лись неизбежно и въ моемъ „Указателе“.

Наконецъ, нельзя не указать и того, что нЬкоторыя' 

медицинсгая издашя печатались въ столь неказистомъ виде 

и столь истертымъ шрифтомъ, что иногда трудно отличить 

одну букву отъ другой; если инищалы авторы обозначены 

буквами И, Н, П и т. под., то, при неразборчивой печати, 

легко допустить ошибку, смешавши одну букву съ другою.

Опасаясь слишкомъ удлиннять свое „Предислов1е“, я 

только несколько словъ скажу еще объ одномъ источнике 

возможныхъ ошибокъ; речь будетъ идти о назвашяхъ изда

шй и месть, где напечатаны статьи. Я старался быть воз

можно более точнымъ въ этомъ отношенш и, поэтому, на- 

звашя издашй у меня приведены лишь съ такими сокра- 

щешями, которыя не допускаютъ превратныхъ толкований.

Между темъ, при цитированш издашй легко допустить 

ошибку, особенно, когда приходится иметь дело съ изда- 

шями нашихъ Медицинскихъ обществъ. Не только авторы, 

ссылаюпцеся на издашя перюдической печати, иногда из- 

меняютъ ихъ заглавгя по своему усмотрешю, но и редак

торы трудовъ относятся нередко съ чрезвычайнымъ легко- 

мысл1емъ къ названш издашя. Такъ, напр., Общество Рус- 

скихъ врачей въ СПБ. выпустило первую книгу своихъ 

трудовъ подъ заглав1емъ: „Труды С .-Петербургскаго  

Общества  Р у С с к и х ъ  Врачей“ ; вторая книга имеетъ 

уже другое earaaBie, а именно: „Труды О б щ е с т в а
С .-Петербургскихъ  Врачей“ ; третья книга носить за- 

глав1е: „Труды О бщ ест ва  Р у с с к и х ъ  Врачей “ и т. д.
Особенною путаницею въ заглав1яхъ, а также и въ ха

рактере издашя, отличаются труды Казанскаго Мединскаго 

Медицинскаго Общества, Хирургическаго Общества въ Москве 

и нек. друг.
Нумеращя томовъ также нередко представляетъ погреш

ности, легко вводяшдя читателя въ заблуждеше.

Наконецъ, нужно сказать, что въ смысле точности и 

верности определеюя места статьи громаднымъ неудобствомъ 

отличаются мнопя издашя Медицинскихъ Обществъ, выхо-



XVII

дивиия отрывочными, иной разъ очень малыми по объему 

выпусками съ отдельной пагинащей.

Въ высшей степени неудобна также система, практи

ковавшаяся особенно нашими казенными перюдическими 

издашями, напр., Военно-Медицинскимъ Журналомъ, это — 

распредЬлете статей по особымъ отдЪламъ, изъ которыхъ 

каждый им^етъ свою собственную пагинацш.

Не буду говорить о многочисленныхъ неточностяхъ и 

ошибкахъ, возникшихъ на почвЪ указанныхъ неудобствъ, 

которыми отличаются, въ особенности, издашя нашихъ Меди- 

цинскихъ Обществъ. Вс1ь эти неблагопр1ятныя стороны на

шихъ издашй не только им'Ьютъ значеше съ внешней сто

роны, но и по существу дЪла представляются явлениями 

нежелательными; все это не только затрудняетъ правиль

ность регистрацш книгъ въ библютекахъ, но ведетъ и къ 

затруднешямъ при пользованш литературными матер1алами 

и къ легко допустимымъ ошибкамъ при цитировании работъ, 

а въ такихъ случаяхъ вина должна падать уже не на цити

рующего автора, а на редакторовъ издашй.

Принятия въ текстгь „Указателя“ сокращешя.

Архивъ Подвысодкаго =  Русскш Архивъ патологш, клинической 

медицины и бактерюлогш.

Журн. акуш. =  /Курналъ акушерства и женскихъ болгЬзней.

/Курналъ Руднева =  Журналъ для нормальной и патологической 

гистологш, (фармакологш) и клинической медицины.

Сборникъ Глебова =  Новейпля изсл'Ьдовашя по различнымъ отрас- 

лямъ врачебныхъ наукъ. Сборникъ работъ врачей И м п е 

ратор ской Медико-Хирургической Академш, изданный ко 

дню 50-ти л'Ьтняго юбилея службы Ивана Тимовеевича Гле- 

бова. СПБ., 1880.

Сборникъ Рейна =  ДвадцатипятилЪт1е ученой деятельности Про

фессора Г. Е. Рейна. Шевъ, 1900.

Сборникъ Славянскаго =  Сборникъ работъ по акушерству и жен- 

скимъ болЪзнямъ, посвященный профессору Крониду Федоро

вичу Славянскому его учениками въ 25-лгЁт1е его врачебно- 

ученой деятельности 9-го декабря 1893 года. СПБ., 1894.

II
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Synopsis =  Synopsis praxis medico-obstetriciae, quam Mosquae exer- 

cuit Guilielmus Michael Richter consiliarius status, ordinis St. 

Annae secundae classis eques, medicinae doctor, et artis obste- 

triciae in Universitate Caesarea —  Mosquensi professor publ. 

ord. Mosquae, 1810.

Сообщенныя д-ромъ Б. В. Вертелемъ свгьдгьмя о 
деятельности Самарской губ. земской больницы, не 

вошедш1я въ текстъ „Указателя“.

Въ медицинскихъ отчетахъ по Самарской губернской земской 

больнице и проч. съ 1888 года помещались отчеты по гинеколо

гической амбулаторш Б. В. В ер те л я.

Съ 1890 года, кроме отчета ио гинекологической амбулаторш, 

стали печататься ежегодно отчеты по Родильному дому Б. В. Верте ля.

Въ отчете за 1896 г., кроме двухъ отчетовъ иредыдущихъ 

л1»тъ, напечатанъ цифровой отчетъ произведенныхъ операщй въ 

гинекологическомъ бараке (№ 2) Б. В. Be рте л я.

Медицински! отчетъ но Самарской губернской земской боль

нице, Родильному дому, Пршту подкидышей и проч. за 1897 годъ. 

Въ немъ помещены:

Медицинскш отчетъ по Родильному дому Б. В. Be рте л я. 

Отчетъ о стащонарныхъ больныхъ гинекологическаго отде- 

летя (баракъ № 2), составленный экстерномъ В. Н. Глас- 

сон о м ъ , по указашямъ и подъ редакщей заведующаго от- 

делен1емъ Б. В. В ер те л я. (Содержитъ краткш исторически'! 

очеркъ гинекологическаго отдТ,ленш Самарской губ. земской 

больницы и отчетъ за 1897 г.)

Отчетъ о приходящихъ съ женскими болезнями за 1897 г. 

Б. В. Вертеля.

Такой же отчетъ по Самарской губ. земской больнице за 1898 г. 

Въ немъ помещены:

Отчетъ о приходящихъ съ женскими болезнями за 1898 г. 

Б. В. Вертеля .

Отчетъ о стащонарныхъ больныхъ гинекологическаго отде- 

лешя (баракъ № 2). Составленъ Б. В. Вертелемъ и В. Н. 

Г л а с с о н о м ъ.
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Медицинскш отчетъ по Родильному дому при Самарской 

губернской земской больниц^ за 1898 г. Б. В. Be рте л я. 

Такой же отчетъ по Самарской губ. земской больницЪ за 1899 г. 

Въ немъ помещены:

Отчетъ о приходящихъ и т. д. Б. В. В ер те л я.

Отчетъ о стащонарныхъ и т. д. Составленъ Б. В. Верте- 

лемъ и И. П. Маильниковымъ.

Мед. отчетъ по Родильному дому и т. д. Б. В. Ве ртел я. 

Такой же отчетъ за 1900 г. Въ немъ помещены:

Отчетъ о приходящихъ и т. д. Б. В. Be рте л я.

Отчетъ о стащонарныхъ и т. д. Б. В. Вертеля .

Мед. отчетъ по Родильному дому и т. д. Б. В. Вертеля .
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Мед. и Общ. Гиг., 1887, т. 3, отд. II, стр. 1 и т. 4, отд. II, 

стр. 18; 2) Дисс. СПБ., 1887.

Вторая жизненная проба. — Медиц. Обозрите, 1887, т. 27, 

стр. 913. (Извлечете изъ первой работы.)

Никитинъ М. Д. Очеркъ развит1я и современнаго состоятя учеши 

о жизненныхъ пробахъ. — Вестникъ Общ. Гиг., Суд. и Практ. 

Мед., 1889, т. 1, отд. III, стр. 1.

Никитинъ М. Д. О жизни новорожденных!) безъ дыхан'ш. —  Тоже, 

1891, т. XI, отд. III, стр. 1.

Никитинъ М. Д. Учете о внезапныхъ родахъ. —  Тоже, 1893, 

т. XVII, отд. III, стр. 1 и т. XVIII, отд. ИГ, стр. 1.

Никитинъ М. Д. Объ обмороке роженицъ въ судебно-медицинском!) 

отношеши. —  Тоже, 1894, т. XXII, отд. Ill, стр. 1.

Никитинъ М. Д. О самопомощи роженицъ въ судебно-медицинскомъ 

отношеши. — Тоже, 1896, т. XXX, отд. III, стр. 43.

Никитинъ М. Д. Къ вопросу о самопомощи роженицъ. — Тоже, 

1897, октябрь, отд. III, стр. 235.

Петровъ П. М. Дело о крестьянке А. А., обвинявшейся въ дгЬто- 

уб!йстве и поджоге. — Сборникъ сочин. ио Суд. Мед. и т. д., 

1874, т. III, отд. I, стр. 26.

Петровъ П. М. О состоянии барабанной полости у младенцевъ 

утробныхъ и новорожденныхъ. —  Тоже, 1874, т. III, отд. I, 

стр. 65.

Приклонскж И. Изследоваше барабанной полости у новорожден

ныхъ младенцевъ. „Ушная проба“. (Въ судебно-медицинскомъ 

отношенш.) — Ученыя Записки Москов. Унив., Отдёлъ Ме- 

дицинсшй, вып. 2. Москва, 1885.

Путерманъ I. Проба барабанной полости (ушная проба) Wendt- 

Wreden'a. —  Варшав. Унив. ИзвесНя, 1885, N»N« 1— 3.

Родзевичъ Г. I. Изъ гинекологической практики. —  Русская 

Медицина, 1894, № 25. (Среди другихъ наблюдешй сообщается 

о случае преждевременныхъ нечаянныхъ родовъ въ ватеркло

зете.)

Родосскж А*. Случай детоубШства. —  Медиц. Вестникъ, 1863, № 23.

Розоновъ. Умеръ ли младенецъ до родовъ вследсгае нанесенныхъ 

его матери иобоевъ, или позже и отъ иныхъ причинъ ? — 

Прот. Тамбов. Мед. Общ. за 1884 г., стр. 284.

Рудневъ М. М. Изследоваше мертвыхъ телъ новорожденныхъ 

младенцевъ. — Сборникъ сочин. по Суд. Мед. и т. д., 1874, 

т. I, отд. I, стр. 21.
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Сулима К. П. Судебно-медицинская казуистика. — Вестникъ 

Суд. Мед. и Общ. Гиг., 1886, т. 3, отд. II, стр. 11. Пунктъ 

4-ый: Случаи самопомощи при родахъ.

Хрептовичъ Н. Случаи судебно-медицинской экспертизы въ Пол

тавской губернш, въ 1869 и 1870 годахъ. —  Архивъ Суд. 

Мед. и Общ. Гиг., 1871, книга 3, отд. И, стр.’ 43. (Имеются 

и дела по детоубШству).

Шергандтъ. О значенш для судебнаго врача различныхъ знаковъ 

насил1я на теле мертвонайденныхъ новорожденныхъ младен- 

цевъ. —  Тоже, 1865, книга 3, отд. II, стр. 33.

Ширвиндтъ Ю . П. Детоуб1йство или яЪтъ ? — Тоже, 1865, 

книга 2, отд. II, стр. 116.

Ширвиндтъ Ю. П. Было ли совершено детоубийство и кемъ 

именно? — Тоже, 1865, книга 3, отд. II, стр. 97.

Ширвиндтъ Ю. П. Дело о крестьянской девушке М. Б., обви

няемой въ детоубШствахъ. — Сборникъ сочин. по Суд. Мед, 

и т. д., 1873, т. I, отд. I, стр. 63.

Ширвиндтъ Ю. П. Была ли смерть новорожденнаго младенца 

насильственная или естественная? — Тоже, 1873, т. III, отд. I, 

стр. 12.

Ширвиндтъ Ю. П. Родила ли Г., и если родила, то живаго или 

мертваго младенца, или же заносъ (mola)? —  Тоже, 1875, т. I, 

отд. I, стр. 14.

Ширвиндтъ Ю. П. ДетоубШство. —  Тоже, 1877, т. III, отд. I, 

стр. 51.

Ширвиндтъ Ю. П. Дело о поселянине А. Р., обвиняемомъ въ 

зарытш въ землю живымъ младенца, незаконно прижитаго 

его дочерью, девицею E. М. Р. — Тоже, 1878, т. II, отд. I, 

стр. 1.

Ширвиндтъ Ю . П. О солдатке JL М., обвиняемой въ детоуб1йстве. 

— Тоже, 1880, т. И, отд. I, стр. 1.

Щербина Н. ДетоубШство — : mania puerperalis. —  Современная 

Медицина, 1868, стр, 574, 590 и 601.

Эрбштейнъ. Къ казуистике изъ судебной медицины по вопросу 

о детоубШстве. —  Прот. Виленскаго Мед. Общ. за 1884 г.,

. М 7 ,

Эргардтъ. Подозреше въ детоубШстве. Лекщя. — Современная 

Медицина, 1862, № 38.



7. Повреждешя беременныхъ и утробнаго плода.

(См. также стр. 360— -361 и 397 „Указателя*. О повреждешяхъ плода 
отъ родоваго акта см. стр. 492 „Указателя“.)

Бергъ Н. Къ судебно-медицинской казуистике. —  Пунктъ 1-ый: 

Дело о рожденш неживаго ребенка крестьянкою Г. К. вслед- 

cTßie причиненныхъ ей побоевъ А. А. —  Архивъ Суд. Мед. 

и Общ. Гиг., 1867, т. 3, отд. II, стр. 33.

Бораковсюй. Объ измеренш температуры матки въ судебно- 

медицинскомъ отношенш. —  Медиц. Вестникъ, 1874, № 43. 

(Температура полости матки различна при живомъ и мертвомъ 

плоде; на этомъ основанш измереше ея можетъ решать 

вопросъ о жизни плода, если, после полученныхъ беременною 

побоевъ, сердцеб1еше плода не прослушивается.)

Къ вопросу о „термометрш матки“. —  Тоже, 1875, № 15.

Рейманъ. См. 2-ую работу его на стр. 313 „Указателя“.

Ширвиндтъ Ю. П. Дело о крестьянке Ус. Су— ревой, разре

шившейся отъ беременности, после нанесенныхъ ей побоевъ, 

; вумя младенцами: доношеннымъ, живымъ, и мертвымъ шести- 

месячнымъ. — Сборникъ сочин. по Суд. Мед. и т. д., 1873, 

т. 2, отд. I, стр. 30.

Ширвиндтъ Ю. П. Дело о крестьянине Ф. E. JL, обвиняемом ь въ 

задушенш своей беременной, на сносяхъ, жены В. A. JI. —  

Тоже, 1878, т. 2, отд. I, стр. 14.

X. (По Змееву Я. А. Чистовичъ.) Притворный выкидышъ. — 

Судебно - медицинсшй случай. —  Медиц. Вестникъ, 1861, 

№№ 40 и 41. (Симуляц1я, предпринятая для обвинешя въ 

томъ, что отъ полученныхъ побоевъ произошелъ выкидышъ.)

Z. Притворный выкидышъ. —  Тоже, 1862, № 52.

8. Психозы беременности. СамоубШство 
беременныхъ.

(См. также стр. 359 „Указателя“.)

Линдегренъ. Случай повторнаго посягательства на самоубшство 

во время беременности. —  Москов. Медиц. Газета, 1859, 

№ 5. Фельетонъ.

Нейгебауеръ Ф, JL См. стр. 361 „Указателя“.
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Щербина Н. Беременность — покушеше на убШство. (Актъ). —  

Современная Медицина, 1870, стр. 165 и 181. (Психозъ во 

время беременности.)

9. Внематочная беременность въ судебно- 
медицинскомъ отношенш.

Змигродскж К, Внематочная беременность въ судебно-медицин- 

скомъ отношенш. —  Вестникъ Суд. Мед. и Общ. Гиг., 1888, 

т. 1, отд. II, стр. 1. (Суд.-медицинсшй интересъ возникаетъ 

вследств1е возможности заподозрить смерть отъ отравлешя 

или вследств1е какой-либо травмы, или же отъ производства 

искусственнаго выкидыша.)

10. Роды посл*Ъ смерти матери.

Коршъ А. По поводу родовъ въ могиле.' — Русская Медицина» 

1886, № 19.

Никитинъ В. Случай посмертныхъ родовъ. —  Сборникъ сочин. по 

Суд. Мед. и т. д,, 1875, т. 1, отд. И, стр. 91.

Рейманъ Г. К. О рождеши плода после смерти матери. — При- 

ложетя къ прот. Общ. Шевскихъ вр. за 1875— 76 г., стр. 62.

Роды после смерти. — Сборникъ сочин. по Суд. Мед. и т. д., 

1876, т. 2, отд. I, стр. 92.

С'очава Н. Къ вопросу о посмертныхъ сокращешяхъ матки после 

родовъ. — Москов. Медиц. Газета, 1877, № 45. (Сокращешя 

ощущались рукою, введенною въ матку у мертвой роженицы 

для извлечешя последа.)

Ступниковъ А. Два случая родовъ после смерти. —  Вестникъ 

Общ. Гиг., Суд. и Практ. Мед., 1899, февраль, стр. 218.

Тепляшинъ. Случай родовъ въ могиле. — Врачъ, 1882, N° 40, 

стр. 679. Корресп.

Цёпффель P. (Zoepffel R.) De partu post matris mortem. — Diss., 

Dorpat, 1855.

11. Кесарское сечете въ судёбно-медицинскомъ 
отношеши.

Бергъ Н.4 О кесарскомъ сеченш въ судебно-медицинскомъ отно- 

шенш. —  Медиц. Вестникъ, 1863, № 38. (О, необходимости 

изменить соответствующая статьи въ законахъ.)



ЗатварницкШ А. П., Изъ Архангельска. —  Современная 

Медицина, 1863, №N1 48 и 49; (По поводу доклада д-ра Берга 

въ Общ. Арх. вр.)

Сутугинъ В, В. О законоположеншхъ относительно производства 

кесарскаго сечешя на мертвой —  Дневникъ III Съезда Общ. 

Русс. вр. въ память Пирогова, стр. 179. Реф.

12. Обвинешя врачей въ неправильному л'Ьчеши.

Никитинъ М. Д. О врачебныхъ ошибкахъ и ответственности за 

нихъ въ Россш и заграницей. —  Вестникъ Общ. Гиг., Суд. 

и Практ. Мед., 1899, апрель и май, стр. 445 и 593. (1. По 

обвиненю въ непринятш меръ асептики, что повело къ смерти 

отъ родильной горячки. —  2. Объ отравлеши сулемой при 

внутриматочныхъ впрыскивашяхъ. — 3. О смерти после внутри- 

маточнаго впрыскивашя 50 %  раствора хлористаго цинка.)

Перлись. Дело доктора медицины Хацкелевича, обвиняемаго по 

870 статье Уложешя о наказашяхъ. — Врачъ, 1888, №N® 40—42. 

Корресп. (По обвиненш въ томъ, что д-ръ X., безъ доста- 

точныхъ показашй, • произвелъ операщю кесарскаго сечешя, 

приступилъ къ ней безъ опытныхъ помощниковъ и при от- 

cyTCTBin достаточныхъ медицинскихъ noco6ift, благодаря како

вому неправильному леченш оперированная умерла.)

Райнесъ JI. Р. См. стр. 94 „Указателя“.

Штольцъ В. И. Дело д-ра Шотровича съ судебно-медицинской 

точки зрешя. — Журн. акуш., 1894, стр. 454. (По обви- 

ненш въ томъ, что д-ръ П. оставилъ въ матке на несколько 

часовъ введенный въ нее расширитель, последств1емъ чего 

было проникновеше расширителя въ брюшную полость.)

О положети судебно-медицинской экспертизы на суде. — 

Еженедельникъ журн. „Практ. Мед.“, 1895, № 2. (Речь 

идетъ здесь и о деле д-ра Шотровича.)

13. Отравлешя въ акушерско-гинекологической
практик^.

Отравлеше случайное, преступное и при примпнеши 
медикаментовъ съ лтебными цгьлями.

Грамматикати И. Н. См. стр. 91 „Указ.“ (Г. считаетъ нападки на 

шдоформъ, при надлежащемъ его применеши, несправедливыми.)
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Жадкевичъ В. А. Случай интоксикацш сулемой въ акушерской 

практике. —  Журн. акуш., 1888, стр. 304.

Коровицюй К. Случай отравлешя арникой. — Прот. Общ. вр. 

Волынской губ. за 1886 г., стр. 88. (Больная, вследств1е 

появлетя регулъ за 2 недели до срока, выпила 8— 10 ста- 

кановъ настоя арники.)

Липинскж С. А. Случайное отравлете карболовой кислотой съ 

последовательнымъ воспалешемъ легкихъ. Выздоровлете. — 

Прот. зас. Общ. вр. Могилевской губ. за 1894 и 95 гг., стр. 82. 

(Ученица дала больной после выкидыша выпить карболовую 

кислоту вместо настойки спорыньи.)

Перлисъ В, С. По поводу четырехъ случаевъ отравлешя дезинфи

цирующими растворами, принятыми внутрь по ошибке. — 

Прот. зас. ак.-гин. Общ. въ Шеве, т. 2, вып. 3, стр. 23. Реф.

Полонскш Б. И. Случай острой интоксикацш юдоформомъ, обна

ружившейся по введенш онаго въ матку вследъ за оперативнымъ 

инсультомъ ея полости, окончивппйся выздоровлешемъ. — 

Журн, акуш., 1887, стр. 83.

Рейнъ Г. Е. О видоизменеши формы отпуска изъ аптекъ сильно 

действующихъ лекарственныхъ веЩествъ. — Прот. зас. ак.- 

гин., Общ. въ Шеве, т. 2, вып. 3, стр. 45. Реф. См. также 

стр. 24.

Юстовъ И. Я. Отравлете мышьякомъ, введеннымъ per vaginam. 

(Изъ Судебно-медицинской практики.) —  Вестникъ Общ. Гиг., 

Суд. и Практ. Мед., 1890, т. VI, отд. III, стр. 27.

Добавлеше.

Профессюналыя заболташя акушерскаю персонала.

Никитинъ А. Н. Болезни повивальныхъ бйбокъ. — Другъ Здрав1я, 

1844, стр. 178. Отрывокъ изъ статьи: „Болезни, произво- 

димыя животными испарешями“. (Авторъ указываетъ на 

вредное вл1яше крайней усталости, вони отъ очищетй, „но 

всего более вредно рукодейств1е, состоящее въ изследованш 

женскихъ половыхъ частей ; ибо если ein последшя заражены 

язвами сифилитическаго или раковаго свойства, или если 

беременная имеетъ злокачественныя бели, то легко можетъ 

повивальная бабка заразиться.“)



Томашевскш С. П. Случай заражения сифилисомъ врача при ис

полнены имъ профессюнальныхъ обязанностей. — Прот. зас. 

ак.-гин. Общ. въ Шеве, т. 4, прил., стр. 113. (Сиф. пора- 

жете появилось на пальцахъ после операцш поворота; ав- 

торъ желаетъ обратить внимате на пробелъ въ нашемъ 

законодательстве, где не имеется никакихъ указатй на те 

права врача, которыя должны быть ему присвоены, въ случае, 

если, при исполнети имъ профессюн. обязанностей, онъ полу

чить какое либо увечье, заболеетъ тяжелой или неизлечимой 

болезнью и т. д.)

Томашевскж С. П. Сделалъ докладъ отъ имени комиссш, 

избранной Обществомъ, по вопросу о правахъ врачей, потер

пев шихъ ущербъ въ своемъ здоровьи при исполненш профес

сюнальныхъ обязанностей. —  Тоже, т. 4, стр. 52. Реф. 

(Докладъ напечатанъ въ Трудахъ IV Съезда Общ. Русс. вр. 

въ память Н. И. Пирогова.)

Ш —ъ. Чемъ можетъ акушерка предохранить себя при исполнети 

своихъ обязанностей отъ заражен!я вообще, а сифилисомъ въ 

частности ? — Акушерка, 1894, № 20. (Рекомендуется употре- 

. блеше перчатокъ изъ тонкой резины.)
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лось его богатство, а на долю честнаго и черезчуръ щепетиль- 
наго бедняка достается и стыдъ, и пренебрежете. Не от
сюда ли получилъ начало и самъ выводъ, что „победителей 
не судятъ" и т. п.

Возгласы о необходимости нравственнаго воспиташя и 
нравственнаго оздоровлешя и призывы къ этому можно слы
шать довольно часто какъ въ жизни, такъ и со страницъ 
литературы. Что нравственность нередко получаетъ плохую 
постановку, что на нее необходимо обратить больше внима- 
шя, объ этомъ, считаетъ своимъ долгомъ заявить при слу
чай большинство. А  въ то же время могутъ ли мнопе вполне 
уверенно сказать, чего они хотятъ, не говоря уже о томъ, 
какъ осуществить это требоваше.

Въ жизни есть такого рода области, где сама наука 
оказывается иногда безсильной. Что касается вопроса о 
нравственности, въ этой области всегда была масса спор- 
ныхъ пунктовъ, не говоря уже о трудности ихъ решетя. 
Однако, какъ ни странно, эти самые сложные вопросы 
среди другихъ вопросовъ нашей жизни кажутся на прак
тике, такъ легко разрешимыми и большинство, повиди- 
мому, чувствуетъ себя въ нихъ довольно развязно. Но 
степень уверенности въ собственной компетентности въ дан- 
номъ случае является лишь въ прямой пропорцюнальности 
невежеству человека. Людямъ толпы вообще многое очень 
важное способно казаться полнымъ даже вздоромъ, потому 
что въ глазахъ ея „все это бываетъ такъ просто". Въ за- 
труднительныхъ же случаяхъ на помощь и въ виде вес- 
скаго агрумента могутъ обыкновенно выступать на сцену 
„предки".

Но если, оставя воспоминашя заветовъ предковъ, обра
тимся къ чисто научной разработке и изследовашю въ 
области нравственнаго воспиташя, довольно данныхъ ука- 
жутъ, что этотъ отделъ воспиташя разработанъ сравни
тельно слабее остальныхъ. По своей научной разработке 
воспиташе нравственное, какъ наука, сравнительно даже 
сильно отстало отъ воспиташя физическаго и воспиташя 
умствен наго. Съ уверенностью можно заявить, что намъ 
уже более или менее основательно ведомы и знакомы пути 
для укреплежя и оздоровлешя нашего тела, также широко 
разработана область развит1я мышлешя, памяти, внимашя и 
т. п. При посредстве научной психологш для этой цели

17
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имеются уже до известной степени выработанныя, возможно 
точныя теорш и npieMbi. А  можно ли съ уверенностью 
сказать то же самое относительно воспиташя нравствен, 
наго? Нигде еще не сделано такъ мало, какъ въ смысле 
теоретическаго изучешя, такъ и практическаго применешя. 
Происходить это оттого, Что задача нравственнаго воспи
ташя оказывается одной иг/ь наиболее трудно разреши- 
мыхъ. Эта область настолько оказывается сложной, что 
выдаюшдеся представители науки не чувствовали себя въ 
ней вполне компетентными. Въ качестве сравнительно мало 
наследованной и разработанной, она и не имеетъ более 
точнаго, определеннаго решешя своихъ задачъ.

Воспитать физически и умственно человека сравни
тельно легче, чемъ воспитать въ немъ нравственныя стрем- 
лешя настолько, чтобы сделать человека неутомимымъ бор- 
цомъ, жизнь котораго служила бы яркимъ олицетворешемъ 
его нравственнаго идеала. Моральная сторона человека, 
какъ показали наблюдешя, оказывается более сложной и за
путанной сравнительно съ интеллектуальной. При срав
нены между собою, напр., логики мысли и логики чувство- 
ванш всегда приходили къ выводу, что какъ большая точ
ность, такъ и большая степень ясности является на стороне 
первой. Что же касается логики нашихъ чувствованш, она 
бываетъ настолько тонка, а потому и такъ трудно уловима 
и въ то же время черезчуръ сложна и способна изменяться 
въ силу малейшихъ вл1янш.

Сделать наше нравственное разви^е основнымъ тономъ 
въ гармонш развит1я человека, поставить его конечной, наи
высшей целью воспиташя человека, где все остальные по
требности и интересы были бы въ определенномъ соотно- 
шенш и зависимости отъ своей исходной точки, такого рода 
развит1е по всемъ правамъ нельзя разве признать доста
точно правильнымъ и обширнымъ? Но, указывая на нрав
ственную основу, на преобладающее значеше нравственнаго 
элемента въ воспитанш, мы далеко не имеемъ въ виду при 
этомъ принижать общш характеръ развит1я организма чело
века и делать такимъ путемъ одностороннимъ.

Но прежде чемъ говорить о задачахъ нравственнаго 
воспиташя, постараемся, насколько возможно, определить, 
что такое нравственность и что принято понимать подъ 
этимъ именемъ.



259

Казалось бы на вопросъ: что такое нравственность — 
нетрудно ответить: что это есть наше стремлеше ко всему 
для насъ лучшему, возвышенному. Но такого рода понятие 
въ действительности очень неопределенно. Нетъ ли какого 
либо высшаго критер1я, съ которымъ являлась бы возмож
ность сообразоваться во все времена и у всЬхъ людей гто 
данному вопросу? Такимъ критер1емъ оказывается сама 
наша жизнь, это самое высшее и драгоценное сокровище, 
какъ для каждаго отдельнаго человека, такъ и для всего 
окружающаго его въ природе. Все то, что влечетъ за со
бою сохранеше этого блага въ насъ ли самихъ или въ окру- 
жающемъ, что способствуетъ прогрессу и росту такого 
блага, мы можемъ считать положительнымъ, и наоборотъ, 
все въ корень противоположное —  можемъ относить къ 
стороне отрицательной. Конечно, сама жизнь человека 
при этомъ не можетъ быть понимаема въ смысле лишь под
держки его существовашя, питашя, она необходимо должна 
всегда заключаться въ деятельности, отъ силы и степени про
изводительности которой зависитъ сама полнота этой жизни, 
ширина ея горизонта. Чемъ более расширяется жизненный 
горизонтъ человека, темъ более выходитъ человекъ изъ 
пределовъ узкаго, мелочнаго существовашя.

Человеку вполне свойственно стремиться жить для себя, 
и если бы онъ могъ быть совершенно изолированъ отъ себе 
подобныхъ, онъ имелъ бы полную возможность руковод
ствоваться исключительно своими личными потребностями. 
Но жить вне M ipa, безъ соприкосновешя съ другими людьми — 
уделъ очень немногихъ. Люди, отрешивппеся отъ Mipa, 
устранивийеся отъ общешя съ другими, такъ наз. „люди 
не отъ Mipa сего" —  явлешя исключительныя. Цель ихъ —  
личное спасете, следовательно и личное благо, безъ вреда 
для ближняго.

Но въ большинстве человекъ не можетъ жить безъ 
соприкосновешя съ мipoмъ и людьми, интересы личные ста
новятся въ неизбежную зависимость отъ интересовъ общихъ, 
и само личное счастье человека является до известной сте
пени обусловленнымъ темъ или инымъ состояшемъ обще
ства. Разъ является необходимость согласовашя въ изве
стной мере личныхъ и общихъ требовашй, возникаетъ и 
определенный нравственный запросъ. Характеръ этого со-

17*
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гласовашя представляетъ собою именно и о пределен наго 
рода требоваше нравственное.

Человекъ получаетъ поня^е о нравственности, когда 
онъ въ состояши бываетъ сделать различ1е между добромъ 
и зломъ. Конечно, только вполне сознательное отношете 
человека къ своимъ добрымъ или злымъ поступкамъ по отно- 
шенш къ окружающему даетъ возможность назвать его въ 
нравственномъ смысле слова добродЬтельнымъ или порочнымъ. 
Въ противномъ же случае, когда человекъ не ведаетъ, что 
творить, нельзя вменить его деяшй ему ни въ вину, ни въ 
заслугу, никакой критерш нравственности къ нему не при- 
ложимъ, и судить о немъ невозможно съ нравственной точки 
зрешя.

Нашъ высшш нравственный идеалъ воплощаетъ въ себе 
хриспанское учете. Усвоить, а темъ более применить на 
практике жизни его чистыя понят1я о добре и зле хотя и 
уделъ меньшинства избранныхъ, темъ не менее примеръ 
таковыхъ всегда долженъ быть прекраснымъ и поучитель- 
нымъ урокомъ нравственности. Отсюда сама наша нрав
ственность и является ничемъ инымъ, какъ вполне созна- 
тельнымъ стремлешемъ къ увеличешю общей суммы блага 
въ Mipe.

Развит1*е нравственности шло по мере интелектуаль- 
наго роста человека, по мере разви^я его альтруистиче- 
скихъ способностей и чувства долга передъ обществомъ. 
Духовное богатство постепенно расширялось, обогащаясь 
альтруистическими элементами. Само стремлеше человека 
къ большей полноте жизни неизбежно оказывалось свя- 
зывающимъ звеномъ между эгоизмомъ и альтруизмомъ. 
Когда сфера личности человека раздвигалась и расширя
лась номере роста и культурности всего человечества, 
тогда именно и начали возникать интересы семьи, общины, 
государства. Каждое нравственное требоваше потому и 
не представляетъ собой постоянную и неизменную вели
чину. Напр., человекъ некультурный вступаетъ въ жиз
ненную борьбу, онъ считаетъ своимъ долгомъ всегда итти 
напроломъ, совершенно не взирая ни на что, для врага 
у него нетъ ни милосерд1я, ни пощады. Справедливость, 
гуманность и т. п. нравственныя требовашя въ данномъ слу
чае и несовместимы и непонятны, такъ какъ человекъ жи- 
ветъ более въ сфере инстинктовъ, ограждающихъ его
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личное существоваше, живетъ исключительно настоящимъ. 
По мере же культурнаго роста человека, когда общее раз- 
вит1е его становится все шире и полней видоизменяются и 
усовершенствуются мнопя его свойства, онъ им'Ьетъ уже 
опытъ прошлаго и думы о будущемъ.

Хотя на упадокъ нравственности можно было слышать 
постоянныя сетовашя и найти указашя, что наше нрав
ственное чувство сравнительно туго развивается, (Бокль, 
напр., отказывался даже признавать нравственный прогрессъ), 
однако въ общей массе человечества истор1я успела на
глядно доказать огромную разницу въ уровне нравствен- 
ныхъ запросовъ современнаго человека, человека среднихъ 
вековъ и человека древняго M ipa.

Въ жизни мы, конечно, никогда не увидимъ нравствен- 
наго совершенства, но если человекъ успеетъ проникнуться 
прежде всего высокой евангельской идеей „возлюби ближ- 
няго, какъ самого себя“, и вполне твердо этой идеи поста
рается держаться —  это его нравственный пределъ. Все 
последуюшде его подвиги доброты, самопожертвовашя и т. 
п. въ сущности неизбежно будутъ вращаться въ той же 
рамке.

Всемъ известно, что запасы следуетъ делать ранее, 
чемъ они понадобятся. Зимой будетъ поздно возить хлебъ 
на гумно, и лишь ожидая появлеше нeпpiятeля приступать 
къ обученш войска. Детство можно считать подготовитель
ной эпохой въ жизни человека по отношенш его нравсгвен- 
наго развит1я Перюдъ детства имеетъ очень важное зна- 
чеше для развит1я, какъ всей вообще последующей жизни 
ребенка, и деятельности, такъ и въ частности для опреде
ленной установки его нравственнаго характера. Смотря по 
природнымъ склонностямъ ребенка и по тому направленш, 
которое имъ даетъ съ своей стороны воспиташе, возникнетъ 
и та почва, где станетъ развиваться определеннаго рода въ 
нравственномъ отношеши существо и характеръ его дея
тельности. Такимъ образомъ вопросъ о нравственномъ вос- 
питанш въ пору детства является вопросомъ какъ подгото* 
вить въ ребенке почву его поведешя, пригодную для осуще- 
ствлешя нашихъ этическихъ требованш и задачъ.

Каждый изъ насъ долженъ сознавать, что, стремясь 
содействовать моральному прогрессу, онъ работаетъ для 
будущаго. Для каждаго изъ насъ ребенокъ долженъ пред
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ставляться мостомъ, канатомъ, протянутымъ между прошед- 
шимъ и будущимъ. Спенсеръ говорить: „Въ будущемъ 
высшимъ стремлешемъ благотворяшаго будетъ получить 
долю учаспя, хотя бы даже совершенно неопределенную 
и неизвестную въ „ с о з д а н  in ч е л о в е к а . "  „Опытъ по- 
казываетъ отъ времени до времени —  замечаетъ тотъ же 
авторъ — что въ преследовали совершенно безкорыстныхъ 
целей можетъ заключаться высокш интересъ, и съ течешемъ 
времени будетъ встречаться все больше и больше лично
стей, безкорыстною целью которыхъ будетъ дальнейшая 
эволющя человечества. Взирая съ высоты мышлешя на эту 
отдаленную жизнь человеческаго рода, пользоваться кото
рой придется не намъ, а только отдаленному потомству, они 
найдутъ удовлетвореше въ сознанш, что они также содей
ствовали движенш общества впередъ къ ея осуществленш".

Что же касается характера этической задачи, взглядъ 
Корнел1уса довольно полно ее определяетъ. „Только тотъ 
можетъ дать наибольшее своимъ ближнимъ, замечаетъ Кор- 
нел1усъ, кто довелъ свое внутреннее существо до высшаго 
совершенства. Развить нашу жизнь въ такое гармоническое 
целое, создать стиль жизни, который въ каждомъ нашемъ 
слове и въ каждомъ движенш свидетельствовалъ бы объ 
единстве нашего внутренняго M ipa, вотъ наша этическая 
задача. Задача эта различна для каждаго, такъ какъ наши 
ценности и цели нашего развит1я зависятъ отъ индивиду- 
альныхъ задатковъ и условш разви^я, въ особенности отъ 
отношенш къ окружающимъ насъ людямъ, къ нашему поло- 
женш внутри государственнаго обхцежип’я. Задача эта ни
когда не кончается, такъ какъ нашъ опытъ никогда не пере- 
стаетъ доставлять намъ новый матер1алъ, который мы должны 
включать въ нашу постройку. Работа надъ этой задачей 
сама въ себе заключаетъ свою цену и награду".

Стоитъ только проследить за собой самимъ, и каждый 
можетъ убедиться, что окружающш м1ръ производитъ на 
насъ всегда впечатлешя различныхъ свойствъ, смотря по 
тому на какую форму чувствительности вл1яетъ. Отсюда и 
проявлеше деятельности человека имеетъ столько формъ, 
какъ и проявлеше его впечатлительности. Отличительная 
особенность детства — непосредственность и экспансивность. 
Детямъ свойственно естественное стремлеше поддаваться такъ 
быстро и легко впечатлешю минуты и отдаваться этимъ впе-



263

чатл^шямъ безъ анализа и оглядки. Отъ ребенка нельзя 
ожидать и требовать потому проявлешя въ большой дозе 
способности самоуправлешя и контроля. Педагогика учитъ 
насъ стараться насколько возможно глубже вникать въ за
коны датской души, а потому и при руководстве воспита- 
шемъ нравственной стороны ребенка рекомендуется особо  

много хладнокровнаго отношешя къ своему делу со стороны 
воспитывающаго. Конечно, возможно более тщательное, из- 
учеше природныхъ наклонностей каждаго ребенка въ дан- 
номъ случай должно явиться, естественно, одной изъ первыхъ 
заботъ. Какъ указываютъ довольно данныхъ, уловить и 
более или менее определить наклонности ребенка оказы
вается возможнымъ даже въ первые годы его жизни. Перэ 
полагаетъ, что нравственное чувство принадлежитъ къ числу 
наследственныхъ свойствъ человека. По его мненш, „один- 
надцати-месячный ребенокъ уже нравственное существо, и 
это уже съ некотораго времени, потому что онъ добро
вольно повинуется власти, приказаше которой онъ пони- 
маегь".

Хотя и можно считать, что Перэ, говоря о такомъ 
раннемъ проявленш нравственнаго чувства у  детей, не
сколько увлекся, темъ не менее, если каждая разумная мать 
въ качестве первой руководительницы ребенка, поставить 
себе священной обязанностью тщательно наблюдать за на
клонностями его насколько возможно ранее, темъ больше 
получитъ и шансовъ на успехъ своего дела. Детсшя игры, 
забавы въ данномъ случае одинаково какъ могутъ являться 
показателями, такъ и въ то же время будутъ въ состоянш 
служить прекраснымъ средствомъ для развит1я природныхъ 
наклонностей ребенка въ определенномъ направленш.

Перэ замечаетъ, что нравственное направлеше ребенка 
„есть здаше, построенное съ большой затратой труда, тер- 
пешя и благоразум1я но которое, если воспитательныя усло- 
в1я изменяется, можетъ рухнуть въ несколько недель". Та- 
кимъ образомъ не мало погибаетъ въ нравственномъ отно
шенш людей, только по тому, что въ детстве имъ данъ 
былъ ложный путь или ихъ отвлекли отъ той дороги, на 
которую указывала и звала ихъ сама природа.

Совершенно ложно смотрятъ те изъ воспитателей, ко
торые позволяютъ себе деспотически распоряжаться ребен- 
комъ, имея въ виду даже и его благо. Роль ребенка при
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воспитанш должна быть по праву насколько возможно более 
активна. Онъ долженъ постепенно сознавать и пр!учаться 
не чувствовать себя вещью въ рукахъ воспитателя, а являться 
скорее сотрудникомъ его въ деле собственнаго воспиташя.

Когда ребенокъ получаетъ возможность дать себе более 
или мен^е ясный отчетъ того, что отъ него требуютъ, онъ 
повинуется или протестуетъ сознательно. Вполне есте
ственно, что первымъ стимуломъ, подъ вл1яшемъ котораго 
детскш Mipb проявляетъ наклонность прежде всего действо
вать, это прелесть удовольств1я и боязнь страданш. Съ пер- 
выхъ же дней жизни, когда дети плачемъ и крикомъ выра- 
жаютъ свои желашя или неудовольств1я, они уже полусозна
тельно прюбретаютъ извЬстный навыкъ делать для себя 
только пр1ятное и стремиться устранять отъ себя непр1ятное. 
Стремиться къ удовольствт и избегать страдашя вполне 
нормально. Деятельность во имя такого мотива сохраняетъ 
свое значеше для взрослаго, а темъ более въ состояши по
лучать всегда значеше въ жизни ребенка.

Стремлеше къ счастью, довольству свойственно каж
дому. Стремлеше это, однако, не представляетъ собою ни
чего предосудительнаго лишь въ томъ случае, когда оно не 
переходить за пределы и не обращается въ проявлешя гру- 
баго эгоизма. Основа нашей хриспанской морали указы
ваешь на необходимость стремлешя къ тому, чтобы личное 
счастье и благо являлось стимуломъ для увеличешя счастья и 
блага общаго. Согласно этому на собственное счастье чело
векъ долженъ смотреть, какъ на одно изъ главныхъ сред- 
ствъ и условш поднят1я уровня общей жизни, энерпи и труда. 
Совершенно же иное направлеше получаетъ то же стремле- 
ше, когда исключительно личные интересы начинаютъ зани
мать господствующее положеше и такимъ образомъ вытесня- 
ютъ собою все друпе мотивы.

Для того же чтобы иметь возможность более энергично 
работать для общаго блага, необходимо съ ранней поры 
пр1учать человека усматривать тотъ пределъ, за которымъ 
личное счастье является недозволенным^ и помочь ему не 
допускать себя перешагнуть за тотъ пределъ. Съ такой 
целью необходимо пользоваться всеми мерами, чтобы съ 
детства воспитать въ человеке привычку смотреть на себя, 
какъ на одно целое со всемъ м1ромъ и человечествомъ. 
Ребенку необходимо потому внушать мысль, что онъ долженъ
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въ виду собственнаго же блага гармонировать съ челове- 
чествомъ. Если же ему придется укрепиться въ убЬжденш, 
что интересы его личные стоятъ вразр^зъ съ общими, явля
ется рискъ вместе съ г£мъ и воспитать изъ ребенка узкаго 
и черСтваго эгоиста.

Чтобы не нарушать общихъ интересовъ семьи, обще
ства и т. п., дети необходимо должны постепенно привыкать 
къ изв^стнаго рода дисцишшнированш и имъ должно быть 
внушаемо убеждеше о существовали определен наго порядка 
въ жизни. Г1р1учатъ детей исполнять свои обязанности 
им^етъ значен1е также и въ томъ отношеши, что это кладетъ 
начало развитш въ ребенке способности сдерживать и кон
тролировать свои д1?йств!я. Обладать же до известной сте
пени способностью къ сдержанности для нравственнаго раз
в и т  человека обязательно, такъ какъ самъ нравственный 
характеръ деятельности человека въ большинстве случа- 
евъ можетъ являться несогласнымъ съ личными интересами 
и удовольств1ями.

Развить въ ребенке сдержанность, конечно, предста- 
вляетъ большой трудъ и для ребенка и для его воспита
теля. Дети сами по себе далеко не болыше любители по
рядка. Быстрая смена впечатленш, подвижность въ при
роде ребенка, а порядокъ и его принадлежность сдержанность 
не даютъ простора, стесняютъ. Вполне понятно, что немы
слимо въ одно и то же время быть человекомъ необуздан- 
нымъ и стремиться стать нравственнымъ. Оба свойства, 
какъ совершенно противоположныя, совершенно исключаютъ 
одно другое. Когда человекъ не признаеть необходимости 
определенная порядка, необузданный, незнающш предела 
своимъ прихотямъ, онъ и не въ силахъ поступаться своими 
интересами ради другихъ, не въ силахъ даже согласовать 
ихъ съ общими, что составляетъ, какъ мы уже сказали, пер
вое, основное услов1е нравственнаго требовашя. Исходя изъ 
такого положешя, все, что способствуетъ къ пр1учешю детей 
къ известному порядку, къ сдержанности, а вместе съ темъ 
къ обдумыванш своихъ поступковъ и мотивировашю ихъ 
будущихъ последствш, получаетъ громадное значеше и въ 
развитш духовной жизни ребенка вообще и въ смысле нрав- 
ственномъ въ частности.

Если ребенка стремятся пр1учить повиноваться, пр1учить 
къ исполнешю известнаго рода приказанш, спора нетъ, въ
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томъ же направлены прюбретается имъ определен наго ха
рактера привычка, но это еще не есть нравственность. Какъ 
указываютъ примеры, едва изменяются услов1я, появляются 
у  ребенка иныя привычки, изменяется какъ-то и самый 
обликъ его. Отсюда прямое следсгае, что нравственное 
чувство не было въ достаточной мере пробуждено. Когда 
же у  человека съ ранней поры действительно возникнетъ, 
пробудится его нравственное чувство, чувство это отличается 
устойчивостью и уже не въ силахъ бываетъ быстро изме
няться.

Какъ указываютъ научныя изследовашя и практическш 
опытъ, на успешность разви!тя нравственнаго чувства у  ре
бенка имеютъ сильное вл1яше его природныя способности и въ 
частности полученныя имъ въ Haarfeuie отъ предковъ задатки. 
Смотря по количеству некоторыхъ природныхъ свойствъ 
ребенка, нравственное развит1е его въ состоянш будетъ 
получить благопр1ятное или же наоборотъ неблагопр1ятное 
течеше. Въ тесной зависимости отъ этого и становится нрав
ственное воспиташе, которое можетъ оказаться и легкимъ, 
и труднымъ. Признано, что здоровье ребенка представляетъ 
удобную почву для нравственнаго развит1я ребенка. Когда 
организмъ ребенка крепокъ и здоровъ отъ природы, и окру- 
жаюшдя услов1я не служатъ помехой, нравственное воспиташе 
всегда можетъ получить успехъ, конечно, при рацюнальномъ 
его веденш. Что забота о здоровьи ребенка и укрепленш 
его тела помимо чисто физюлогическаго значешя имеетъ 
также свое значеше въ отношежи нравственнаго развит1я —  
это безспорно. Поднимая общш уровень физической энергш 
и темъ самымъ умеряя излишнюю нервность и раздражи
тельность, правильное физическое укреплеше организма ре
бенка содействуешь созданш и самой благопр1ятной почвы 
для проявлешя будущей нравственной деятельности.

Если ребенокъ отъ природы имеетъ твердые, устойчивые 
задатки, неправильность постановки его нравственнаго воспи- 
ташя можетъ видоизменить ихъ не въ хорошую сторону. Такъ, 
напр., такое ценное свойство человека въ нравственномъ отно
шеши, какъ настойчивость, можетъ видоизмениться въ далеко 
нежеланное упрямство, а сп окой сте —  обратится въ пол
ный индиферентизмъ къ страдашямъ ближняго и т. п. При 
мягкости же и податливости натуры ребенка отъ природы эти 
свойства его получатъ возможность видоизмениться въ через-
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чуръ ужъ большую податливость и уступчивость, что неиз
бежно влечетъ за собою и большую опасность поддаваться 
всевозможнаго рода вл1яшямъ, часто далеко и нежелатель- 
нымъ. Такимъ образомъ, лишь при чрезвычайно вниматель- 
номъ и хладнокровномъ отношенш къ природнымъ задаткамъ 
ребенка окажется возможнымъ не воспитать бездушнаго и 
черстваго эгоиста или же не выработать безвольное и без- 
помощное существо.

Когда желаютъ воспитать въ ребенке нравственныя 
начала и развить въ томъ же направленш все его стремле- 
шя, достигнуть этого всегда можно скорее яснымъ и нагляд- 
нымъ примеромъ, чемъ отвлеченными принципами. Наблю- 
дешя надъ детскимъ MipoMb уже въ достаточной мере успели 
доказать, что внедряя въ ребенка целый кодексъ мораль 
ныхъ предписанш, достигнуть можно гораздо меньшаго, чемъ 
когда ребенокъ получитъ возможность вполне наглядно дать 
самъ себе отчетъ, видя, чего отъ него требуетъ примеръ 
взрослаго.

Дети всегда имеютъ обыкновеше подражать взрослымъ, 
а потому взрослые, зная это всегда и во всемъ по возмож
ности и должны стараться служить для детей примеромъ 
достойнымъ подражашя. Каждому более или менее известна 
живучесть впечатленш его детства, когда значеше получала 
не та мораль, которую ему преподавали, а та, которой при- 
менеше онъ виделъ на деле. Почему самыя лучиия и обду
манный правила воспитательской мудрости нередко оставались 
мертвой буквой при всехъ даже видимо благопр1ятныхъ дан- 
ныхъ, какъ не потому, что сами проповедники ихъ не могли 
или не сумели наглядно для ребенка подтвердить ихъ соб- 
ственнымъ примеромъ. Ребенокъ своего рода большой скеп- 
тикъ, онъ всегда требуетъ полной наглядности, въ томъ что 
ему еще непосильно.

Въ лице взрослаго ребенокъ видитъ сильнейшаго, а 
каждая сила есть вместе съ темъ и право —  такова сама жи
тейская мудрость, дающая себя чувствовать наглядно чуть 
ни съ пеленокъ. Родители, няни-воститательницы являются 
потому нашими первыми примерами для подражашя, мы ихъ 
копируемъ въ детстве безсознательно, не справляясь хорошо 
это или дурно.

Нравственная сила самыхъ святыхъ и добрыхъ ихъ сове- 
товъ и указанш къ сожалешю всегда способна бываетъ безпо-
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лезно погибать, если не соответствуем со стороны этихъ авто- 
ритетныхъ лицъ ихъ же поступкамъ. Большинство родителей, 
воспитателей проповедуютъ д^тямъ о необходимости любви 
къ ближнему, а сами въ то же время на глазахъ у детей 
ведутъ постоянныя дрязги, проявляютъ такъ наглядно эго- 
измъ. Наказывая детей за грубость, сами при нихъ бранятся 
съ прислугой или бываютъ по отношенш къ ней черезчуръ 
требовательны и несправедливы Нисколько неудивительно, 
что ребенокъ начинаетъ делать разд^леше между T e o p ie f t  и 
практикой и убеждаться въ ихъ р^зкомъ несоответствш въ 
действительности. Примеръ для детей —  это немая, но въ 
то же очень хорошая школа. Великое значеше такой школы 
понимали еще древше. Они твердо были убеждены, что, 
глядя на взрослыхъ, дети пр1учаются быть грубыми эгоистами 
или же наоборотъ пр!учаются къ самопожертвовашю.

Глядя на взрослыхъ дети безъ особаго сравнительно 
для себя труда могутъ [Щучиться къ необходимой умерен
ности во всемъ, начиная отъ пищи, или же могутъ при
выкнуть къ излишеству и жадности. Въ двоякомъ отно
шенш развит1е у  ребенка умеренности аппетита получа- 
етъ пользу и выгоду. Въ физическомъ отношенш это спа- 
саетъ отъ опаснаго для здоровья порока-обжорства, а въ 
нравственномъ оно является однимъ изъ средствъ для вос- 
питашя чувства любви къ ближнему. Когда сумЬютъ npi- 
учить ребенка делиться, напр., съ товарищами любимыми 
вещами, лакомствами, достигнуть въ то же время резуль- 
татовъ такихъ детскихъ привычекъ для будущаго.

Забота о нравственномъ развитш ребенка вменяетъ въ 
обязанность его воспитателю ир1учать ребенка какъ говорить, 
такъ и поступать правдиво, для чего первымъ примеромъ и 
долженъ служить самъ же воспитатель. Когда воспита
тель обладаетъ глубокимъ понимашемъ природы ребенка, 
онъ всеми силами постарается поддержать въ ребенке заме
ченную наклонность къ правде. Если ребенокъ говоритъ 
правду, и особенно если онъ добровольно признается въ 
собственныхъ ошибкахъ, —  это очень ценно и можетъ быть 
безъ опасешя поощряемо понятнымъ для ребенка путемъ: 
въ такихъ случаяхъ нечего бояться награждать его похва
лами и подарками. Некоторые поступаютъ крайне опро
метчиво и неосмотрительно, ратуя за разви^е у детей прав
дивости, а въ то же время на практике стараясь отделаться
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или уклониться отъ датской простодушной пытливости. Ре- 
бенокъ въ подобномъ случай способенъ оказывается инстинк
тивно понять обманъ, у  него зарождается сомнете въ прав
дивости взрослыхъ и впоагЬдствш можетъ проявиться это 
искажешемъ совести.

Чемъ ребенокъ утвердится раньше наглядно въ томъ, 
что всегда необходимо хорошо обдумывать и взвешивать 
свои слова и действ}я, темъ менее у него явится стремленш 
въ нравственномъ отношенш впоследствш вертеться флю- 
геромъ. Руководитель долженъ внушить своему воспитан
нику, что всегда надо твердо стоять за свое мнеше, что сама 
нравственная высота человека определяется темъ, насколько 
его поступки согласуются съ его убеждешями. Каждый по- 
ступокъ самъ по себе даже дурной, вредный и неразумный, 
но совершенный по убежденш, въ сущности, достоинъ менее 
презрешя, чемъ, наоборотъ, исполненный противъ убежденш, 
хотя бы онъ и былъ разуменъ, полезенъ и т. п. Конечно, 
дело руководителя выяснить, что какъ въ первомъ, такъ и 
во второмъ случае человекъ не можетъ быть достоинъ ува- 
жешя. Заслуживаетъ же уважешя человекъ лишь тогда, 
когда наблюдается полное соответств1е между его совестью 
и самой его жизнью. Человекъ же съ совестью —  это не 
такая сила, которая пущена на произволъ своего нрава, это 
сила вполне обузданная яснымъ понимашемъ своихъ отно- 
шенш къ ближнему. Когда же совесть человека совершенно 
покойна, и есть сознаше своей правоты по отношенш окру- 
жающаго, человекъ съ поинымъ правомъ можетъ съ ува- 
жешемъ относиться къ себе самъ и требовать къ себе ува
жешя со стороны людей.

Чего можно ожидать, напр., отъ того кто съ детства 
уже получилъ привычку поступаться своей совестью подъ 
вл1яшемъ хотя бы внешнихъ условш. Въ будущемъ трудно 
ожидать, чтобы такого рода субъектъ поставилъ чувство 
долга, чувство нравственной обязанности выше своихъ низ- 
кихъ побужденш. Воспитать съ детства отвращеше къ 
лести, клевете и подобнымъ добродетелямъ отрицатель наго 
характера является въ данномъ случае великимъ деломъ. А  
ведь у  насъ такъ въ ходу, такъ нравится, когда дети всегда 
милы, ласковы, покорны, мы такъ склонны не питать особаго 
благоволешя къ ребенку резкому, выглядящему волченкомъ. 
Дети обладаютъ наблюдательностью и замечаютъ нередко
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хорошо слабый стороны взрослыхъ. И вотъ, ребенокъ при- 
выкаетъ къ тому, что подъ видомъ притворства, лживыхъ 
нежностей и ласкъ онъ добивается своихъ желанныхъ ц-fe- 
лей. Сегодня онъ притворно ласкается, льститъ матери, 
няне, завтра другому кому либо, и все для того, чтобы по
лучить не по праву то, чего онъ не усп^лъ заслужить; онъ 
самъ по чутью сознаетъ это.

Въ деле нравственнаго воспиташя имеетъ огромное 
значеше развит1е воображешя въ ту или иную сторону. Для 
ребенка действ1е воображешя огромно. Нужно припомнить, 
что самъ детскш душевный м!ръ это по преимуществу М1ръ 
воображешя. И часто этой областью призванные и непри
званные воспитатели злоупотребляютъ, закладывая въ душу 
ребенка ташя начала, отъ которыхъ онъ, сделавшись даже 
взрослымъ, и сознавая ихъ призрачность, не можетъ отка
заться (напр., чувство страха).

Въ деле нравственнаго воспиташя осторожное и уме
лое обращеше съ эмощей страха имеетъ большое значеше. 
Страхъ и усиленная степень его —  ужасъ, — это такое ду
шевное состояше, которое вызываешь страдаше, производя 
угнетете и подавлеше деятельности. Страхъ не можетъ 
считаться хорошимъ оруд1емъ дисциплины за исключешемъ 
техъ случаевъ, когда страхъ долженъ явиться въ качестве 
бича или узды.

Вне всякаго сомнешя, что умелое обращеше съ похва
лой и порицашемъ имеетъ большое значеше въ деле нрав
ственнаго воспиташя. Любовь къ похвале, стремлеше быть 
предметомъ удивлешя —  это высшая форма эгоистическаго 
чувства. Когда наше хорошее мнете о себе находитъ 
откликъ со стороны другихъ, мы способны испытывать уси
ленное наслаждеше. Это одно изъ более сильныхъ видовъ 
вл1янш людей другъ на друга. Каждый воспитатель дол
женъ знать, что похвала действуешь темъ сильнее и вернее, 
чемъ осмотрительнее ею оделяютъ. Нерасчетливая трата 
похвалы или наоборотъ —  порицанш всегда сама себя ли
шаешь силы. Если похвала проявляется выражешемъ теплой 
ласки, изъявлешемъ расположешя, нося такой характеръ, 
она часто имеешь большую ценность. Какъ иногда довольно 
улыбки, слова одобрешя со стороны любимаго нами чело
века, чтобы проявить огромную силу нравственнаго вл1яшя.
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Ребенокъ можетъ проявлять довольно сильную чувстви
тельность къ одобренш или порицанш, способенъ бываетъ 
сильно поддаваться давлешю этихъ мотивовъ, но это еще 
далеко не значить, что онъ уже ясно понимаетъ ценность 
самого действ1я. Въ данномъ случай онъ будетъ действо
вать изъ-за самой похвалы и во избежашя поригдашя. Здесь 
еще далеко до нравственнаго мотива и каждое действ1е 
тогда только можетъ быть названо нравственнымъ, когда 
оно помимо вс1>хъ наградъ и наказанш совершается въ виду 
сознашя самой его внутренней ценности. Если же неко
торые видятъ въ повиновенш детей приказатямъ старшихъ 
залогъ нравственности, то это нужно скорее понимать въ 
томъ смысле, что создается известная выправка, создающая 
привычки, благодаря которымъ впоследствш легче проводить 
въ жизнь тотъ или иной нравственный принципъ.

Разрабатывая вопросы нравственнаго воспиташя и глу
боко задумываясь надъ ними, мнопе изследователи давно 
уже пришли къ тому выводу, что безусловно важно разви
вать хороийя стороны, но и не менее имеетъ также значешя, 
въ какую сторону, какъ повести само дело. Ошибочная 
постановка дела можетъ непроизвольно способствовать из- 
вращенш самыхъ добрыхъ зародышей человеческой натуры.

О бе эти задачи по степени важности можно считать 
равносильными.

Если семья и школа не успеютъ развить въ душе ре
бенка положительныхъ качествъ, еще остается надежда на 
саму действительную жизнь, которая, въ сущности, должна 
быть нашимъ настоящимъ учителемъ морали. Вступивъ въ 
жизнь, столкнувшись съ ея требовашями, человекъ не иска
леченный постигнетъ на практике то, чего не дала ему 
теор!я. Но если руководители ребенка извратятъ, исковер- 
каютъ въ немъ естественныя моральныя начала его души, 
то наука жизни неизбежно будетъ итти въ томъ же на
правленш.

Нельзя отождествлять воспиташе нравственное съ рели- 
познымъ, но въ то же время, какъ справедливо замечаетъ 
проф. Циглеръ „было бы ошибочно сделать отсюда заклю- 
чеше, что обе эти области ничего общаго между собою не 
имеютъ". И сама истор1я намъ говоритъ о перюдахъ ихъ 
сильнаго сближешя. Эта близость сделается для насъ вполне 
понятной, если мы будемъ иметь въ виду, что те или иныя
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особенности религш способствуютъ развитш и укр^плетю 
известныхъ нравственныхъ понятш. „Нельзя не заметить, 
говоритъ тотъ же авторъ, что извести ыя добродетели осо
бенно легко и быстро развиваются на религюзной почве, и 
что релипозность можетъ, но не должна придать всему чело
веку известную душевную мягкость и нежность, качества, 
которыя представляютъ весьма благопр1ятную почву развит1я 
такихъ добродетелей и даютъ цветамъ на ней вырастаюгцимъ 
особенно тонкш ароматъ“. Важно, конечно, какъ понимать 
религш, какъ относиться къ ея догмамъ, потому что узкое 
понимаше религш вовсе и не можетъ служить удобной поч
вой для развит1я нравственности.

Какъ почва религш является удобной для насаждешя и 
разви™ известныхъ нравственныхъ понятш, такъ и область 
искусства можетъ иметь неоспоримое значеше въ развитш 
нравственныхъ навыковъ. Область эстетики не остается 
безъ вл!ян1я так. образомъ на область этики. Непонимаше 
прекраснаго въ какой бы оно форме ни выражалось — въ 
области ли линш, формъ, красотъ, звуковъ, поэтическихъ про
изведены слова всегда можемъ указывать на отсутств1е бо
лее высокаго взгляда на жизнь. Искусство облагоражи
ваешь насъ, заставляетъ отвлекаться отъ повседневныхъ 
мелкихъ заботъ, отъ мелкой будничной жизни, заставляетъ 
относиться къ другимъ какъ — то мягче, добрее. Вспомнимъ 
хотя бы то дейсгае, которое на многихъ производитъ му
зыка. Впомнимъ о техъ чисто нравственныхъ переворотахъ, 
которые совершаются въ душе человека после прочтешя 
настоящаго поэтическаго произведешя.
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О вол-h, темперамент^ и характера.

Вполне естественно, когда человекъ утратитъ веру въ 
свое высшее назначеше, въ свое нравственное начало, онъ 
вместе съ темъ теряетъ и способность признавать это и 
въ другомъ, для него въ сущности ничто не оказывается 
достойнымъ уважешя Конечно, всегда надо иметь въ виду, 
что ребенку сравнительно очень мало времени придется быть 
у теплаго домашняго очага, настанетъ пора, когда онъ дол- 
женъ будетъ храбро вступить въ жизненную борьбу и 
уметь твердо себя отстаивать. Выработке нравственной 
устойчивости въ подобномъ случае какъ способствуетъ, такъ 
и помогаетъ та борьба, которую человекъ долженъ вести 
при этомъ съ велешями своей совести; когда перевесъ 
является на ея стороне —  онъ победитель, въ противномъ 
же случае въ результате -оказывается та нравственная дряб
лость, на которую мы слышимъ такъ часто столько сетова- 
нш. Вступивъ въ жизнь нравственно дряблымъ, человекъ 
въ лучшемъ случае можетъ обратиться въ желчнаго мизан
тропа, если не предастся полному отчаяшю.

Плохо всегда можетъ быть тому, кто съ ранней поры 
не успеетъ пр!учиться черпать необходимую энерпю изъ 
самихъ же препятствш. Робкш, какъ и неумелый, онъ 
при неизбежныхъ ударахъ судьбы, естественно, легко мо
жетъ пасть духомъ. Невольно при этомъ вспоминаются до
вольно оригинальные воспитательные npieM bi древнихъ. Воз
вращаясь домой после ужина за общественнымъ столомъ, 
спартанцы, никогда не брали съ собой фонарей, преследуя 
такимъ образомъ двоякую воспитательную цель: для взрос-

18



274

лыхъ это служило средствомъ къ навыку различать въ тем
ноте непр1ятеля, для детей — не бояться препятствш и на
учаться преодолевать естественный страхъ.

Сильная, устойчивая воля —  одно изъ самыхъ ценныхъ 
прюбретенш человека. Направлеше воли ребенка въ ту 
или другую сторону составляетъ задачу нравственнаго вос- 
питашя. И въ то же время наша нравственность до изве
стной степени обусловливается и определяется нашей волей.

Чтобы развить въ ребенке волю, является необходимымъ 
пользоваться каждымъ удобнымъ случаемъ, давая ему дей
ствовать въ определенномъ направленш и делая стремлеше 
къ цели достижимымъ, Достижеше цели всегда сопро
вождается чувствомъ удовольств1я, торжествомъ победы надъ 
препятсгаями, въ иротивномъ же случае, если цель практи
чески недостижима, то усшпе воли со стороны ребенка ис- 
пытываетъ непр1ятное чувство поражешя и это лишаетъ 
его охоты повторять впредь усшпя въ определенномъ на
правленш.

Темпераментъ ребенка имеетъ очень важное значеше 
въ деле воспиташя. Темпераментъ —  это остовъ психиче
ской личности. Онъ складывается подъ вл1яшемъ наслед
ственности и изменяющихся условш самой жизни.

Этотъ важный факторъ очень часто игнорируется при 
воспитанш и мало изучается. Въ сущности же, уметь вос
пользоваться всемъ темъ, что есть въ темпераменте ребенка, 
имеетъ громадное значеше для воспитателя. Каждый опыт
ный воспитатель, имея дело съ различнаго рода темпера
ментами, сообразно съ ними употребляетъ и различнаго рода 
способы воздейстя въ виде разнообразныхъ воспитатель- 
ныхъ пр1емовъ. Въ отношеши къ ребенку съ такъ назыв. 
холерическомъ темпераментомъ воспитатель не станетъ 
употреблять насильственныхъ меръ, а употребитъ все ста- 
рашя, чтобы только дать определенное направлеше воле 
ребенка. Если же, наоборотъ, его воспитанникъ будетъ 
ребенкомъ вялымъ, безвольнымъ, воспитатель необходимо 
долженъ стремиться поддерживать и возбуждать его энер- 
пю и темъ самымъ какъ бы черезъ посредство своей воли 
стараться пробуждать слабую волю ребенка. Вообще все 
воспитательныя усил1я должны быть направлены не къ 
тому, чтобы вступать въ деятельную борьбу съ своимъ пи- 
томцемъ, а более въ умелой помощи ему. Если воспитатель
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явится сторонникомъ прямо насильственныхъ м1>ръ проти- 
водейств1я, то въ ребенка онъ можетъ пробудить свой
ственную тому склонность всгЬми силами противиться на- 
силш и въ качестве opyaifl пускать ложь.

Уже древность создала известную классификащю на
клонностей человека, охарактеризовавъ эти наклонности такъ 
называемымъ „темпераментомъ". Создались такимъ образомъ 
обшдя схемы, это темпераменты —  сангвиническш, меланхо- 
лическш, холерическш и флегматическш. Новое время въ 
лице некоторыхъ видныхъ представителей психологш (осо
бенно Гефдингъ) внесло коренное видоизменеше этой класси- 
фикацш. Получились новыя четыре комбинацш, которыя не 
укладывались въ прежнюю группировку, хотя и заключали 
ея основные элементы (но въ иномъ соединены). Гефдингъ 
отметилъ восемь темпераментовъ, при чемъ въ основу ихъ 
делешя положилъ элементы: удовольств1е, неудовольств1е 
(разное отношеше къ окружающему), силу —  слабость (т. е. 
по глубокому и поверхностному воспр1ятш), быстроту — 
медленнность (т. е. реакщя на раздражеше). Такимъ обра
зомъ получились темпераменты: мрачный, сильный, быстрый 
(почти соответствуюшдй холерическому), но наряду съ этимъ 
веселый, сильный, быстрый (который не находитъ соответ- 
ств1я въ ранней классификащи); мрачный, сильный, медлен
ный (=  почти меланхолическому), наряду съ этимъ веселый, 
сильный, медленный; веселый, слабый, быстрый (=  почти 
сангвиническому), наряду съ этимъ мрачный, слабый, бы
стрый; веселый, слабый, медленный (почти флегматическш) 
и мрачный, слабый, медленный.

Подобныя делешя основаны главнымъ образомъ на со- 
стоянш нашихъ чувствъ и нашей воли, потому правъ проф. 
Сикорскш, .который признавая целесообразность указанной 
классификащи, говоритъ о необходимости ея дополнешя дан
ными указывающими на характерныя особенности ума. Въ 
этомъ случае онъ пользуется наблюдешями, сделанными Бинэ, 
выясняющими существоваше 4 душевныхъ типовъ —  описа- 
тельнаго (особенность останавливаться на внешней сто
роне), наблюдательнаго (— углубляться), эмопдональнаго (со- 
единеше умственный работы съ эмощей), формальнаго (увле- 
чеше фразой).

Фулье, справедливо опровергая классификащю Перэ 
(люди съ живыми быстрыми движешями, медлительными и
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съ пылкими, энергическими движешями), даетъ свою подробно 
разработанную классификащю темпераментовъ, сближая ее 
съ традиционной: I типъ чувствительный, II типъ активный, 
загЬмъ подразделешя: I а) чувствительные люди съ реакщей 
быстрой, но мало интенсивной (сангвиническш темпер.)’, 
Ь) чувствительные люди съ реакщей более медленной, но 
интенсивной (нервный темпер., эмоцюнальный); II а) люди 
деятельные съ реакщей быстрой и интенсивной (холерическш 
темпер.); Ь) деятельные люди съ реакщей медленной и уме
ренной (флегматическш темпер). Затемъ — „смешанные тем
пераменты" („у нервныхъ людей чувствительность не оста
нется внешней, какъ у сангвиника, но всегда становится 
внутренней . . . .  Чувствительный и слишкомъ нервный чело
векъ предрасположенъ, теряя все более и более равновеае и 
ослабевая, сделаться наконецъ меланхоликомъ“).

Фулье соглашается съ Вундтомъ, что „древнее делете 
на четыре темперамента было результатомъ очень тонкаго 
наблюдешя", только наблюдете это повело къ выставлешю 
ложныхъ прингшповъ, легшихъ въ основу классификацш, 
именно: кровь, мокроту, желчь и черную желчь (откуда на- 
звашя — сангвиническш и пр.). Фулье подчеркиваешь лишь 
ценность чисто эмпирическихъ результатовъ наблюденш древ
ности, но говорить о необходимости связать эти ценныя на- 
блюдешя съ основными принципами бюлопи.

Все эти попытки новыхъ классификацш показываютъ, во 
первыхъ, что въ рамки прежнихъ не укладываются жизнен
ные типы, во вторыхъ, что въ эволющи жизни создались и 
эволюши темпераментовъ, более TOHKie оттенки характеровъ. 
Нервный типъ, о которомъ говоритъ Фулье, такъ распро- 
страненъ въ настоящее время и его нельзя, действительно, 
приравнять къ темпераменту меланхолическому, затемъ даже 
людей нервныхъ, какъ справедливо отмечаетъ тотъ же Фулье, 
„какъ наиболее изменчивыхъ, почти нельзя подвести подъ 
одинъ образецъ“.

Характеръ человека, это въ сущности та общая слож
ность всехъ его качествъ какъ физическихъ, такъ и мораль- 
ныхъ, которыми онъ разнится отъ другихъ людей. Слово „ха
рактеръ“, впрочемъ, понимается часто очень разно: характеръ 
часто отожествляется съ волей или темпераментомъ. Гово- 
рятъ, напр.: это человекъ съ характеромъ. Въ общежитш 
подобное выражеше имеетъ значеше : человекъ съ известной
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последовательностью въ поступкахъ въ виду какой-либо цели. 
Яго —  Шекспира, Мефистофель —  Гете —  типы могучихъ 
характеровъ, хотя и отрицательныхъ. Человека съ харак- 
теромъ, каковъ бы онъ ни былъ, можно всегда предпочесть, 
такъ какъ его действ!я можно учесть, при случае, следова
тельно можно уберечься. Что же касается человека „безха- 
рактернаго", то на его дейсгая никогда нельзя разсчитывать, 
нельзя знать, чего онъ хочетъ и какъ будетъ поступать. 
Часто говорится: „дурной характеръ“, смешивая такимъ 
образомъ это понят1е съ понят1емъ, передаваемымъ рус- 
скимъ словомъ „нравъ“.

И въ науке часто „характеръ“ смешивается съ темпе- 
раментомъ“. Это заметно прежде всего у  Рибо, который 
различаетъ 3 рода характеровъ —  чувствительный, дея
тельный и апатичный. Фулье понимаетъ характеръ гораздо 
шире, внося въ „характеръ" —  особенности воли, чувстви
тельности и ума. То или иное преобладаше въ соединены 
этихъ трехъ элементовъ образуется тотъ или иной харак
теръ и получается классификащя : характеры: i) чувствитель
ные, 2) умственные и 3) волевые. Затемъ идутъ подразде- 
лешя напримеръ: i а) чувствительные, имеюшде мало ума и 
мало воли; Ь) чувствительные, имеюшде малыя умственныя 
способности, но большую волевую энерпю; с) чувствитель
ные, имеюшде мало воли, но много ума. То же подразде- 
лен1е съ волевыми характерами.

Кейра, принимая въ основу те же принципы делешя, 
даетъ такую классификащю: при преобладали одного изъ 
элементовъ (т. е. чувства, воли, ума) получается —  харак
теръ эмоцюнальный, или деятельный, или мыслительный; при 
преобладанш двухъ — деятельно-эмоцюнальный или стра
стный, деятельно - мыслительный или волевой, мыслительно- 
эмоцюнальный или сантиментальный; при равновесш съ раз
личной степенью напряжешя — уравновешенный, безфор- 
менный и апатическш. Отмечаетются еще: непостоянный, 
нерешительный, противоречивый, наконецъ, болезненныя 
проявлешя: ипохондр1я, меланхол1я, истер1я.

Нужно различать врожденный характеръ — въ виде 
техъ наслоенш, которыя создались какъ результаты наслед
ственности въ человеке и которыя бываютъ подчасъ чрез
вычайно сильны, и характеръ прюбретенный. Последнш мо
жетъ складываться, какъ и врожденный, часто независимо
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отъ насъ, подъ вл1ян1емъ различныхъ окружающихъ условш, 
но можетъ создаваться и подъ возд1зйств1емъ нашего созна- 
тельнаго къ чему-либо стремлешя, нашего ума и воли.

Изменяется ли характеръ? — на этотъ вопросъ дава
лись противоположные ответы, но скорее, кажется, можно 
склониться къ положительному ответу, принимая во внимаше 
огромное значеше въ данномъ случае человеческаго само- 
сознашя, подъ вл1яшемъ котораго могутъ создаться иногда 
коренныя реформы въ самомъ характере. Наши поступки, 
этотъ нашъ настоящш характеръ („наше „я“ въ действш“) 
могутъ часто быть поставлены всецело отъ д е й с т я  нашего 
ума. Эти поступки могутъ переходить въ привычки и соз
дать новый комплексъ элементовъ, составляющихъ наше 
действующее „я". Цель воспиташя так. обр. создать эту 
цепь привычекъ. Въ данномъ случае нельзя преувеличивать 
д е й с т е  воспиташя, какъ то делали раньше, но нельзя и 
нивеллировать его дейсгае, какъ то выставляли некоторые 
ученые новаго времени, нахоцивппеся подъ какимъ-то гипно- 
зомъ убеж детя о всемогуществе прирожденныхъ качествъ, 
создающихъ настоящш характеръ человека.

Стоитъ вспомнить тотъ рельефный примеръ, который 
приводится у Кейра, именно какъ благодаря умелому воспита- 
нш изъ внука Людовика XIV, выказывавшаго ужасныя изъ 
детства наклонности вышелъ впоследствш кроткш, гуманный 
человекъ, чтобы убедиться, какую ломку прирожденныхъ 
устоевъ можетъ сделать воспиташе.



XIX.

Педагогическая характеристики.

Останавливаясь въ настоящихъ лекщяхъ на т̂ Ьхъ во- 
просахъ, которыми мне приходилось заниматься въ VII— VIII 
классахъ женской гимназш, въ заключеше даннаго отдела я 
позволю себе остановиться на той работе, которая пред
ставляется очень трудною не только для ученицъ, но и для 
преподавателей, — на такъ называемыхъ „педагогическихъ 
характеристикахъ".

Я поделюсь въ данномъ случае отрывками изъ своихъ 
докладовъ, читанныхъ въ собранш преподавателей Юрьев
ской женской гимназш.

Несомненно то значеше, которое придается такъ назы- 
ваемымъ характеристикамъ. Въ работе этой ярко можетъ 
выразиться результатъ зянятш не только по педагогике, но 
и по другимъ предметамъ; здесь могутъ определиться уже 
более или менее ясно педагогичесшя способности, интересъ 
и любовь къ педагогическому делу.

Но несомненно также и то, что работой этой страшно 
тяготятся ученицы 8-го класса. Она представляется имъ 
тяжелой обузой, которую оне должны выполнить по тому 
лишь, что это такъ требуется.

Сообразно этому и въ отношенш къ характеристикамъ 
создается двоякаго рода положеше: i) каковы должны бы 
быть характеристики; 2) каковы оне бываютъ обыкновенно; 
въ связи съ этимъ: i) какъ должно было бы оценивать ха
рактеристики и 2) какъ приходится ихъ оценивать.

На первыхъ же урокахъ по педагогике я стремился 
определить основныя начала этого предмета, выяснить воз
можное наше отношеше къ этимъ началамъ, установить
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конечную точку стремлешй и так. обр. наметить п л а н ъ  и 
м е т о д ъ  работы вообще по подготовке къ педагогической 
деятельности. Я указывалъ, что педагогика прежде всего 
искусство,  что педагогу для того, чтобы научиться упра
влять душой ребенка, нужно знать эту душу, познакомиться 
съ ея законами не въ теорш только, но глав. обр. въ жизни. 
Так. обр., и на первый планъ должна быть поставлена жизнь, 
наблюдешя надъ ней. Изучать же душу другого человека 
или, по крайней мере, улавливать ея движешя, понимать ихъ, 
мы можемъ только научившись наблюдать собственныя ду- 
шевныя движешя. Следовательно, наблюдешя должны итти 
уже вследъ за самонаблюден1емъ. Самонаблюдеше даетъ 
намъ возможность яснее ознакомиться съ душевными нашими 
движешями, открывать законы, управляющее ими. Отсюда 
понятно, почему мы можемъ развивать въ себе п е д а г о г и
ч е с к и  тактъ.

Считая, что развит1е самонаблюдешя является первой 
задачей для изучающихъ педагогику, должно обратить на 
эту сторону ос обенное  внимате. Въ этомъ случае имеетъ 
большое значеше чтете сочиненш, касающися или посвя- 
щенныхъ психологш. На первыхъ же урокахъ были уста
новлены для каждой изъ ученицъ различныя статьи по пси
хологш, преимущественно изъ текущихъ педагогическихъ 
каналовъ (необходимъ на первыхъ порахъ небольшой объ- 
емъ). Предположено было установить, что одинъ изъ уро- 
ковъ педагогики будетъ отводиться на реферироваше этихъ 
статей —  на воспроизведете въ ясной, сжатой форме съ 
выборками лучшихъ местъ. Для того, чтобы облегчить 
работу и дать на первыхъ же порахъ матер1алъ для само- 
наблюдетя, на первыхъ урокахъ более или менее детально 
разбирались законы памяти (отделъ, собственно, относившся 
къ курсу VII класса) и паралельно съ этимъ задано для до
машней работы сочинете: „Мнемоника и возможное ея при- 
менеше въ школе". Были даны и рекомендованы различныя 
пособ1я, включительно съ новейшими изследовашями по экс
периментальной психологш, указывалась возможность и не- 
котораго самостоятельнаго отношетя, отчасти продолже- 
жетя различныхъ опытовъ. Необходимо было сделать буду- 
щихъ спещалистокъ не только воспринимающими, но и участ
ницами въ разработке. Так. обр., былъ указанъ путь для 
перехода къ более или менее уже научному наблюденш.
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Здесь могъ ужъ накопляться и матер1алъ для педагогиче-  
скаго дневника.  Начатый безъ этого педагогическш днев* 
никъ представлялъ бы собою хаотически собранный мате- 
piaлъ, не представляющш, въ сущности, особаго интереса. 
И уже затемъ предполагалось приступить къ х а р а к т е р и 
стикамъ,  которыя должны были быть двоякаго рода: б о л е е  
о б mi я (изъ наблюденш въ классе надъ различными учени
цами) и частныя, детальны я (изъ наблюденш надъ одной 
выбранной ученицей).

Начерченная работа требовала постепенной все более 
и более усиливающейся умственной деятельности. Нити 
этой работы были тесно другъ съ другомъ связаны; при 
ослабленш одной ослабевала другая и узелъ развязывался. 
Но неподготовленность „спешалистокъ" къ выполненш по
добной работы, занят1я по другимъ предметамъ, требовавнпя 
затраты большой силы, заставляли, естественно, ослабевать 
эти нити. И результать не могъ соответствовать предполо- 
жешямъ.

Что же представляли изъ себя поданныя характери
стики? На урокахъ прочитывались и разбирались частныя 
характеристики (особенно изъ соч. Ельницкаго „Характери
стики девочекъ“) и обшдя („Школьныя типы" Лесгафта), при 
чемъ между прочимъ указывались и недочеты этихъ характе
ристика

Выработались такимъ образомъ некоторыя схемы, а 
затемъ уже, въ большинстве случаевъ, подъ угломъ этихъ 
схемъ разсматривалась наблюдаемая ученица. Впрочемъ, въ 
некоторыхъ „характеристикахъ“ природная наблюдательность, 
способность къ обобгцешю заставляли и т̂и по несколько 
иной дороге и дать нечто более оригинальное.

Отсюда и вытекала моя оценка данныхъ характери
стика Считаясь уже не съ первоначальными планами, а съ 
действительностью, последшя изъ нихъ я отнесъ къ разряду 
отличныхъ,  первыя же, если исполнены были съ большей 
старательностью — къ разряду хорош ихъ, съ меньшей —  
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы х ^

Привожу лучцпя характеристики, сделанныя ученицами 
VIII кл. въ 1906 г., при чемъ только вместо действитель- 
ныхъ именъ и фамилш ставлю: А. А., Б. Б., В. В. и пр.

I. А. А. —  миловидная, очень высокая для своего воз
раста, двенадцатилетняя девочка. Она настолько развита
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физически, что мнопе даютъ ей не меньше 15 л^тъ. Не 
только во всей ея фигуре, но и выраженш большихъ сЬрыхъ 
глазъ, въ манере выражаться и въ обращены съ сверстни
цами сказывается ея упорное желаше подражать взрослымъ, 
что ей отлично и удается. Сознаше собственной миловид
ности придаетъ известный апломбъ ея манерамъ и грозитъ 
со временемъ развиться въ сильное кокетство. Она очень лю
бить наряжаться, критиковать чyжiя платья (туалеты) и вы
смеивать дурно одетыхъ и некрасивыхъ детей. Откуда поя
вилось у  нея это несимпатичное качество, составляющее на 
первый взглядъ всю сущность ея характера — трудно ска
зать. Ея родители, серьезные и образованные люди, ни въ 
коемъ случае не могли такъ дурно пов.гиять на нее; и эта, 
непонятная для нихъ, черта характера А., служитъ для нихъ 
причиной многихъ огорченш. Есть, впрочемъ, въ разсматри- 
ваемой нами девочке и еще несколько непривлекательныхъ 
чертъ и, какъ главную изъ нихъ, можно назвать ея склон
ность къ капризу и безпричинному ворчанш на все попа
дающееся ей на глаза въ дурьыя минуты. Желая огорчить 
свою мать, по какимъ бы то ни было причинамъ не испол
нившую одну изъ ея частыхъ просьбъ, она имеетъ обыкно- 
веше не есть за столомъ, вознаграждая себя тайкомъ на 
кухне и заставляя лишь безпокоиться о ея здоровье. До- 
стигнувъ же своей цели и взволновавъ свою мать до того, 
что та соглашается на исполнеше всякихъ просьбъ, она при- 
нимаетъ эту жертву съ самымъ спокойнымъ и величествен- 
нымъ видомъ, ясно доказывающимъ ея глубокое убеждеше, 
что „иначе и быть не могло“.

А. — страшная эгоистка. Все окружающее она раз- 
сматриваетъ исключительно съ точки зрешя своего собствен- 
наго удовольств1я и удобства, жертвовать же своимъ спо- 
KoftcTßieMb для спокойетя другихъ —  кажется ей непонят- 
нымъ и ненужнымъ. Когда она прогонитъ одну изъ своихъ 
младшихъ сестеръ съ удобнаго места или отниметъ у нея 
какой-нибудь лакомый кусочекъ и услышитъ загЬмъ уко
ризненный вопросъ отца или матери: „А, затЬмъ же ты это 
делаешь?,, то ея болыше глаза удивленно открываются, и 
она вполне искренно отвечаетъ: „да просто потому, что мне 
такъ удобнее!“

Особенной антипат1ей ея пользуется одна изъ ея се
стеръ —  болезненная нервная девочка, летъ девяти. Этого
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ребенка А. преследуешь съ необыкновеннымъ упорствомъ, 
достойнымъ лучшаго занят1я. Ни о какомъ состраданш къ 
болезненности сестры, ни о какомъ пониманш обязанно
стей старшихъ по отношенш къ младшимъ у нея не можетъ 
быть и речи. Единственнымъ, если и не оправдашемъ, то, 
по крайней мере, объяснешемъ ея поведешя служитъ ея 
органическое отвращеше ко всему слабому, болезненному, 
отвращеше, проистекающее изъ ея собственной здоровой и 
сильной натуры. Это объяснеше подтверждается еще ея 
сравнительно хорошимъ отношешемъ къ другой сестренке, 
необыкновенно здоровой и крепкой девочке, отлично умею
щей парировать ея какъ словесные, такъ и физическ1е удары. 
Съ этой девочкой она часто возится по целымъ часамъ и 
всегда защищаешь ее въ ссорахъ между младшими сестрами.

Будучи капризной и иногда почти невыносимый въ семье, 
она считаетъ признакомъ дурного тона, котораго она очень 
боится, вести себя также и въ гимназш. Тамъ она держитъ 
себя спокойно и прилично, внушая всемъ представлеше о 
себе, какъ о благонравной и прилежной девочке. Приле- 
жаше же вовсе не служитъ ея отличительной чертой. Не 
обладая выдающимися способностями, она наверно плохо по
двигалась бы въ классе, если бы не непрерывныя заботы ея 
матери объ успешномъ ходе ея занятш. Приготовляя каж
дый день, съ помощью матери, задаваемые на домъ уроки, 
она часто ворчитъ и жалуется на трудность своей неслож
ной работы. Единственнымъ предметомъ, возбуждаюгцимъ 
ея интересъ, является истор1я. Любя вообще чтеше, она 
охотно читаетъ и популярныя статьи по всеобщей и рус
ской исторш.

Изъ изящныхъ искусствъ наиболыиимъ внимашемъ ея 
пользуется рисоваше, къ которому она имеетъ небольшое 
дароваше, въ то время какъ музыка, благодаря, полному 
oTcyTCTBira слуха, служитъ для нея причиной многихъ капри- 
зовъ и неудовольствш.

Въ общемъ, А. А. представляетъ изъ себя очень избало
ванную натуру съ неправильно развитыми и дурно напра
вленными способностями. При очень тщательномъ и забот- 
ливомъ воспитанш возможно было бы изменить ея характеръ 
темъ более, что, какъ известно, мнопя несимпатичныя дети 
выростая обращаются въ вполне порядочныхъ людей. При 
воспитанш характера А  необходимо действовать ласковыми,
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но въ то же время вполне серьезными уговорами и дово
дами, не переходящими, впрочемъ, въ просьбы, а не прика- 
зашями, озлобляющими и безъ того самолюбивую девочку 
и заставляющими ее повиноваться исключительно изъ страха 
иередъ наказашемъ.

II. Б. Б., маленькая девятилетняя ученица перваго класса, 
причисляется къ разряду „обыкновенныхъ," „среднихъ„ де- 
вочекъ. Ея наружность ничего особеннаго не представляетъ: 
черты лица, глаза и волосы самые обыкновенные; одета она 
всегда опрятно, причесана гладко. Наблюдателя поражаетъ 
разве лишь то озабоченное, задумчивое выражеше, которое 
такъ часто появляется на ея личике и обязательно сопро
вождается сморщешемъ лба и прищуривашемъ глазъ. Она 
держитъ себя скромно, тихо и какъ-то исчезаетъ среди дру- 
гихъ. Въ играхъ она участвуетъ, но и тутъ не выделяется. 
Все это вместе съ молчаливостью иридаетъ ей небольшой 
оттенокъ вялости, можетъ быть, вообще присущей эстонской 
натуре. Она очень сдержанна и застенчива; даже свою при
вязанность выражаетъ робко. Поцеловать или обнять кого 
нибудь —  она не решается, между темъ какъ мнопя изъ ея 
подругъ слишкомъ щедры на это. У нея можно подметить 
скорее недоверчивое отношеше къ окружающему, и только 
при близкомъ знакомстве обыкновенная ея скрытность за
меняется чистосердечною откровенностью. Впрочемъ, ея 
скрытность состоитъ не въ притворстве, а просто въ неже- 
ланш поверять свои мысли всякому встречному. Очень 
часто, въ случае интересующей ея темы разговора о дет- 
скихъ годахъ, сказкахъ и т. п., она способна оживленно 
разсказывать и виденное ею описывать самыми яркими 
красками.

Одноклассницы характеризуютъ Б. словомъ „добрая“, 
иногда даже „славная", и это ею вполне заслужено. Она 
не обижаетъ другихъ, помогаетъ более слабымъ, отзыва
ется обо всехъ скорее хорошо, чемъ дурно, и старается у 
всякой соученицы отыскать какую нибудь хорошую черту. 
Чувство справедливости у  нея развито: она искренно возму
щалась обидой, нанесенной ея однокласснице другой уче
ницей, и хотя она никогда не жалуется на преподавательницъ, 
но однажды заметила, что одна изъ нихъ несправедливо 
оценила работы, а именно, одной ученице за 20 ошибокъ 
поставила 3, — а другой за гораздо меньшее количество
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ошибокъ —  колъ. Благодаря домашнему воспитанш она 
очень часто посещаешь церковь и по детски религюзна. — 
Безъ сомнешя, большое вл1яше на маленькую Б. оказало 
чтете книгъ, которыхъ у ея отца целая библютека. Она 
начала читать ихъ очень рано, л^тъ шести. Главной побу
дительной причиной выучиться чтешю было для нея именно 
желаше самой почитать те книжки, которыя прочитывалъ 
ей иногда отецъ. Книги написаны на ея родномъ языке и 
по содержант преимущественно сентиментально-романтич- 
ныя, но за то „интересныя“. Б. читала ихъ съ увлечешемъ 
и нередко проливала слезы надъ судьбою обиженныхъ геро- 
евъ. Это же чтете развило въ ней мечтательность. Такъ, 
она разъ призналась, что когда читала про горькую судьбу 
своего порабощеннаго пришельцами народа, у  нея возникло 
желате о т о м с т и т ь  его врагамъ. Одно время, ея заветною 
мечтой было -  сделаться поэтессой, и разъ она даже по
пробовала писать стихи, но ничего не вышло. Все ея стрем- 
лешя покаместъ еще крайне смутны, мечты простираются 
только на настоящее, а будущее для нея почти не суще
ствуешь.

Къ своимъ роднымъ Б. очень привязана, но особенно 
нежныя чувства питаетъ она къ отцу, который какъ-то выше 
стоитъ всего мелкаго, мaтepiaльнaгo и поэтому представля
ется въ ея глазахъ более идеальнымъ. Сами родители го
рячо любятъ детей, хотя никогда не балуютъ; напротивъ, 
дети наказываются за малейшш проступокъ. Не располагая 
обширными средствами, они всячески заботятся о детяхъ и, 
можно сказать, всю жизнь свою посвящаютъ имъ. Вообще 
вл!яше семьи можно считать благотворнымъ.

Какъ ученица —  Б. хорошая. Учится она прилежно и 
особенно любитъ французскш языкъ и ариеметику, между 
темъ какъ именно эти два предмета считаются более труд
ными. Камнемъ преткновешя для нея служитъ только рус- 
скш языкъ, который ей трудно изучать вместе съ природ
ными русскими детьми. По всей вероятности, чтете по-рус- 
ски облегчитъ ей трудъ усвоешя. — На урокахъ Б. сидитъ 
смирно, но не отличается внимашемъ. Она решаешь задачу, 
совершенно не слушая того, что говорится у доски, и очень 
часто или пишетъ или читаетъ что нибудь. Въ подобныхъ 
случаяхъ урокъ ей кажется неинтереснымъ, и она, повиди- 
мому, стремится къ возможно большей самостоятельности.
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Ответы ея не обнаруживаюсь особенной находчивости, но 
за то они обдуманы, точны и определенны. По своему харак
теру Б. уже способна къ продолжительной работе и своимъ 
прилежашемъ можетъ достигнуть блестящихъ результатовъ. 
Къ тому же у нея способности вообще хоролпя и память тоже 
вполне удовлетворительная. Ей достаточно прочесть статью 
раза два и она въ состоянш передавать ея содержате. Она 
не честолюбива; объ отметкахъ говоритъ мало и неохотно. 
Ее, конечно, радуютъ пятерки и четверки, равно какъ и 
огорчаютъ двойки, но она никогда не хвастается ими и не 
скрываетъ худыхъ. Изъ всехъ ученицъ въ классе ей нра
вятся две, самыя прилежныя и умныя. Она съ ними не ста
рается подружиться, но считаетъ ихъ примерными. Въ слу
чае незнашя она упрекаетъ только себя, а не учительницу. 
Уроки приготовляетъ дома аккуратно и на переменахъ почти 
никогда не учится. На досуге вышиваетъ, такъ какъ мать 
желаетъ пр1учить ее къ работе.

Такимъ образомъ, въ маленькой Б. заложено не мало 
добрыхъ началъ, но ихъ недостаточно, чтобы изъ нея вы- 
шелъ человекъ способный отстоять въ борьбе съ жизнью, 
провести въ нее свои заветныя идеи, способный что-нибудь 
на свете сделать. Для этого нужна твердая воля, уверен
ность въ своихъ силахъ, большое самосознаше и запасъ 
энергш. Указывая на высиия задачи жизни, школа должна 
воспитывать въ этой молодой душе, именно, эти свойства, 
она не должна ее подавлять, а, давая ей больше самосто
ятельности, подготовлять ее ко всемъ жизненнымъ не- 
взгодамъ.

III. В. В. Высокая белокурая девочка летъ п . Она 
родилась и выросла въ Юрьеве. Ея отецъ выросъ въ бед
ной семье и испыталъ на себе всю тяжесть зависимости 
отъ другихъ людей. Его мечта была сделаться самостоя- 
тельнымъ и иметь собственный домикъ въ городе. Чтобы 
осуществить эту мечту, онъ копилъ деньги и боялся всякаго 
расхода. Жена его всякими мелкими работами старалась 
увеличить заработки мужа. После долгихъ летъ труда и 
лишенш, они накопили себе денегъ, такъ что действительно 
могутъ купить домикъ. У нихъ трое детей: старшая дочь 
В. и два сына. Хотя родители и любили своихъ детей, но 
они были такъ поглощены работой, что очень мало могли 
заниматься ими. Ихъ воспиташе ограничивалось требовашемъ
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отъ детей полнаго повиновешя. Два года тому назадъ В. 
поступила въ гимназш; отецъ самъ приготовилъ ее, но его 
знашя не были обширными, и онъ не могъ расширить ум
ственный крузоръ своей дочери. Услов1я, въ которыхъ вы
росла В., сильно вл1яли на развтте ея характера. Она такъ 
серьезна и тиха, что кажется старше своихъ однол^токъ. 
На ея безцвЪтномъ, бл^дномъ лице редко увидишь улыбку, 
въ веселыхъ и шумныхъ играхъ своихъ подругъ она не при
нимаешь участгя; она говоритъ, что отъ этихъ игръ у нея 
болитъ голова. В. любить тих1я, спокойныя игры, где не 
требуется физической ловкости. Особенно она любить играть 
въ куклы, и при этомъ она распеваешь довольно пр1ятнымъ 
голосомъ народныя песни. Музыку она вообще очень лю
бить ; если въ гимназш играютъ на рояли, она съ удоволь- 
ств1емъ слушаетъ. Въ классе она держится особнякомъ; 
къ новымъ лицамъ привыкаешь очень не скоро. Если чуж1е 
говорятъ съ ней, то она на все вопросы отвечаешь неохотно, 
видимо, только для того, чтобы скорее отвязаться. Но сто
ить ей только ознакомиться съ человекомъ, сойтись съ нимъ, 
и она его полюбить. Своихъ подругъ она выбираешь изъ 
равныхъ себе. Она более дружна съ ученицей П., которая, 
какъ и В., осталась на второй годъ въ томъ-же классе. Но 
более всехъ она любитъ болезненную С. Она сама не 
знаетъ отчего любить С. Можетъ быть, изъ сожалешя; 
можетъ быть, она въ С. видитъ существо чуждаго ей Mipa, 
который имеетъ для этой забитой девочки такъ много пре
лести. Однако она своей подруге не доверяется. Ея скрыт
ность следсгае однообразнаго, тяжелаго детства. Она жи
вешь своей особой жизнью. Только редко удается загля
нуть въ ея душу. Жизнь не сделала ее суровой: она вос- 
пршмчива къ ласке и за нее платишь привязанностью. Но 
эта привязанность не выражается, какъ у ея подругъ, неж
ными словами и поцелуями; ея глаза только загораются 
какимъ то спокойнымъ, пр1ятнымъ огнемъ.

В. охотно читаетъ книжки, и особенно она любитъ 
сказки, она ихъ перечитываешь по нескольку разъ. Однако 
она читала очень мало, дома у  нея книгъ нетъ, а у  подругъ 
она стесняется просить. Вообще она очень боязлива, она 
никогда не заговоритъ первая съ ученицами. В. боится не 
только людей, но и всего окружающаго. Она любитъ де
ревню, но не хотела бы тамъ жить, говоря, что ей страшно.
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В. —  добра: никогда не откажешь въ исполнены какой 
нибудь просьбы, если будетъ только малейшая возможность 
исполнить ее. Обстановка, въ которой она живетъ, очень 
бедна, места мало, но когда зимою маленьюе голуби мерзли 
на дворе, она принесла ихъ къ себе и кормила. Хотя они 
теперь и выросли, В. ихъ всегда впускаетъ и кормитъ. Она 
где-то подобрала кошку и выростила ее. Своихъ живот- 
ныхъ она очень любить. Мнопя дети любятъ животныхъ, 
но не редко оставляютъ ихъ безъ пищи; В. никогда не де~ 
лаетъ этого. —  За своими братьями она ухаживаетъ, и со 
старшимъ она даже занимается. Все свои знашя она со
общаешь ему, и повидимому, довольна его успехами. Само
стоятельности у нея нетъ : она все делаетъ, что приказыва- 
ютъ, никогда не спрашивая себя, хорошо ли поступаешь, 
исполняя требовашя другихъ. Она съ ранняго детства при
выкла повиноваться, а не разсуждать. Благодаря этому она 
очень неуверена въ себя; особенно это заметно въ гимна- 
зш, когда она отвечаешь урокъ.

Въ классе она сидитъ тихо, руку поднимаешь очень 
редко. В. никогда не выскакиваешь, если и очень хочется 
отвечать. Съ перваго взгляда она кажется тупой, но за 
ней следуешь только понаблюдать на урокахъ ариеметики, 
и это мнеш'е изменяется. Она отвечаешь медленно, обдумы
вая ответъ, но всегда почти верно. Ариеметику она лю
бишь больше другихъ предметовъ. Такъ какъ у нея память 
слабо развита, то ей очень трудно дается Законъ Божш, 
особенно катехизисъ, где мнопя места приходится заучивать 
наизусть.

В. второй годъ въ старшемъ приготовительномъ классе; 
ее задержалъ русскш языкъ. Въ русскомъ языке она и те
перь слаба, и никогда больше тройки не получаетъ. Дома 
она слышишь одинъ эстонскш языкъ, а въ классе говоритъ 
слишкомъ мало, такъ что ея запасъ не можетъ увеличиваться. 
Уроки она готовитъ одна, никто ей не помогаетъ, даже не 
спрашиваютъ, приготовила ли она ихъ. Она готовится къ 
урокамъ очень добросовестно, но такъ какъ никто ей не 
можетъ указать ошибокъ, она часто ставишь неверныя уда- 
решя въ полной уверенности, что читаешь правильно.

Ея книжки очень чисты и опрятны. Квартира ея ро
дителей очень мала (состоитъ изъ большой кухни и одной 
комнаты), но мать В. содержитъ ее въ опрятности и тре-



буетъ отъ детей того же. Девочка хотя и бедно, но все
гда чисто одета.

Мечта В. сделаться учительницей; она говоритъ, что 
всегда будетъ справедливой. Когда ее оставили на второй 
годъ въ приготовительномъ классе, ей было очень досадно 
и больно. Первое время въ силу ея застенчивости ей было 
очень трудно быть въ гимназы, но и теперь она говоритъ, 
что дома чувствуетъ себя лучше.

Въ общемъ, весь духовный складъ девочки беденъ, и 
можно съ уверенностью сказать, что если услов!я ея жизни 
не изменятся, то развит1е умственной жизни будетъ сильно 
заторможено.

* **

Во второй годъ своихъ заняты въ VIII кл. я обратилъ 
особенное внимаше на собираше предварительнаго матер!ала 
для характеристикъ, т.-е. на ведете такъ называемаго педа- 
гогическаго дневника. Въ первомъ полугоды ученицы VIII 
класса должны были начать ведеше этого дневника, при чемъ 
имъ были указаны способы ведешя, те стороны, на которыя 
оне должны были бы обратить особенное внимаше. Учени- 
цамъ было выяснено, что безъ подробнаго дневника, безъ 
детальнаго и тщательнаго выполнешя заданной работы по- 
теряетъ смыслъ въ педагог  и ческомъ отношенш составле- 
Hie характеристики ').

Передъ Рождествомъ дневники были поданы мне. Это 
былъ очень жиденькы матер!алъ. Какъ отнеслись ученицы 
къ работе, показываютъ наглядно уже предислов1я некото- 
торыхъ, где дневникъ признается не только лишней, скуч
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I) Для показашя отношешя между дневникомъ и характеристи
кой я воспользуюсь следующими словами д-ра Лазурскаго: „Когда, 
напр., подробно описываютъ, каково было поведеше наблюдаемаго 
лица во время известнаго собьтя, или какге душевные процессы про
исходили въ это время въ его сознанш, то это описаше еще не пред- 
ставляетъ изъ себя характеристики: это только рядъ более или ме
нее сложныхъ проявленш, матер1алъ, изъ котораго только путемъ 
дальнейшей обработки можно вывести заключеше о существованш 
у наблюдаемаго человека некоторыхъ наклонностей. При обработке 
же часть оказывается . . . , что одна и та же наклонность можетъ 
проявляться чрезвычайно различно, — и все огромное разнообразге 
обнаруженныхъ человекомъ проявленш можно свести иной разъ къ 
сравнительно небольшому числу имеющихся у него основныхъ на
клонностей“.

19
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ной, но даже ненавистной работой. Немудрено, что и самое 
собираше жиденькаго матер1ала велось иногда не такъ, какъ 
следуешь. Ученица VIII кл. после н^котораго колебатя 
выбирала себе какую-либо ученицу младшаго класса, посте
пенно съ ней ознакамливалась и ознакомливаясь распраши- 
вала. И вотъ эти-то разспросы иногда являлись матер1аломъ 
для будущаго дневника.

Дошло даже до того, что малыши начали чувствовать, 
что не ради нихъ самихъ ищутъ съ ними сближешя VIII-класс- 
ницы. Между ними распространился также слухъ о какихъ- 
то „характеристикахъ", матер1аломъ которыхъ служатъ оне, 
и немудрено, что некоторыя изъ маленькихъ ученицъ начали 
сторониться VIII-классницъ, друпя же давали имъ о себе, 
въ сущности, очень сомнительныя сведешя.

Мне пришлось снова указывать, что собранный так. 
обр. матер1алъ негоденъ для составлешя правильныхъ ха
рактеристику что необходимо изменить методъ выспраши- 
ватя на методъ наблюдешя. Но мои указашя не находили 
себе отклика по причине полнаго отсутстая у  ученицъ 
„педагогическаго“ класса интереса къ педагогическому делу. 
Я не получилъ ни одного дневника, который былъ бы веденъ 
съ необходимой тщательностью, въ которомъ было бы со
брано много данныхъ и проверены бы эти данныя посред- 
ствомъ указанныхъ мною пр1емовъ.

Въ этомъ году, кроме указанныхъ выше работъ Ель- 
ницкаго и Лесгафта, разбиралось въ некоторыхъ частяхъ 
и изследоваше г. Лазурскаго („Очеркъ науки о характерахъ“), 
при чемъ особенно подробно останавливались на разборе 
„программы изследовашя мочности“, указывались возмож- 
ныя стороны этой программы при составлены дневниковъ, а 
затемъ характеристикъ.

Знакомя ученицъ съ пр1емами и главнейшими выводами 
экспериментальной психологш, я указывалъ имъ на возмож
ность применешя некоторыхъ простейшихъ опытовъ (осо
бенно казался интереснымъ для ученицъ VIII кл. известный 
опытъ —  запоминаше согл. буквъ, расположенныхъ въ пря
моугольнике, разделенномъ не квадратики — для различе- 
шя преобладан1я того или другого типа памяти), но все же 
главное ихъ внимаше обращалъ на наблюдете. Сущность 
ихъ задачи при веденш дневниковъ было накоплеше фак- 
товъ путемъ наблюденш, фактовъ иногда самаго мелочнаго
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характера. Это должны были быть своего рода моменталь
ный фотографш.

Работа, безспорно, кропотливая, требующая много за
траты внимашя, и силъ посл^дняго, работа къ которой не 
привыкли еще ученицы —  „спещалистки" и къ которой сразу 
трудно привыкнуть. Немудрено поэтому, что у  многихъ изъ 
нихъ процессъ работы надъ дневникомъ какъ то незаметно 
переходилъ къ процессу составлешя характеристикъ, т. е. 
къ изв-Ьстнаго рода обобщешямъ. Какъ-то сразу приходили 
разнообразныя обобщешя, сразу создавались отдкльныя черты 
характеризуемой личности темъ более, что къ подобной ра
боте пр1учали ранее составляемыя ими литературныя харак
теристики (насколько трудно отделить вполне область днев
ника отъ области характеристики можетъ показывать и но
вейшая работа д-ра Лазурскаго „Школьныя характеристики").
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на какихъ же началахъ мы можемъ объяснить явно обна
руживающуюся „целесообразность“ въ строенш, въ жизни и 
развитш органическихъ существъ, въ послЪдовательномъ усо- 
вершенствованш человека и его общественной жизни, вне 
всякаго представлешя о ранее предопределенной цели ихъ 
бьичя и развитая?

Эту трудную проблему разрешилъ Чарльсъ Дарвннъ, 
создавъ свое великое уч ете  о происхождети видовъ. Це
лесообразное строеше органическихъ существъ и развитае 
ихъ формъ Дарвинъ объяснялъ следующимъ образ» »мъ. Онъ 
училъ: въ природе господствуетъ борьба за существоваше, 
и эта борьба устраняетъ изъ жизни худппя, менее благо- 
пр1ятно поставленныя формы; вьтживаютъ только хорошо 
организованныя формы, и, если надлежащая свойства оста
ются, то тогда постепенно начинаетъ происходить „ириспо- 
соблеше,, даннаго организма къ внешней среде. Другими 
словами, онъ подметилъ въ жизни законъ борьбы, законъ 
приспособлешя и законъ переживашя сильнейшихъ въ борь
бе, умекнцихъ лучше приспособиться и использовать окру
жающую среду, передать свои особенности но наследству. 
„Реальный основы этой теорш, пишетъ Эрнстъ Геккельх), 
даютъ три явлешя: 1 —  наследственность, 2 —  прпспособ- 
леше (вар1ащя) и 3 —  борьба за существоваше. В се эти 
три фактора, какъ я уже неоднократно указывалъ чисто 
механичесюе, а не телеологичесше по своей природе. На- 
следовате столь же тесно связано съ физюлогической фор
мулой разможетя, какъ приспобоблеше съ питашемъ; а 
борьба за существоваше вытекаетъ съ математической необ
ходимостью изъ несоответств1я между числомъ возможныхъ 
индивидовъ (зародышей) съ действительнымъ количествомъ 
индивидовъ, которые выростаютъ и продолжаютъ родъ“.

Въ мою задачу не входитъ изложеше техъ громадныхъ 
выводовъ, которые связаны съ этимъ учешемъ въ естество
знание Мне придется на иоследующихъ страницахъ оце
нить значеше этого учешя въ области обществоведешя. Мы 
увидимъ, какую своеобразную форму оно приняло, какъ 
много объяснило оно намъ въ пониманш предшествующей 
исторш человечества.

Какъ увидимъ также впоследствш, это уч ете  придало 
общественной науке отнюдь не пессимистичесюй, жестошй 
характеръ. Совершенно напротивъ; оно указало на возмож
ность и необходимость въ человеческой среде борьбы за

1) См. его сочинетя die Lebenswunder, (Чудеса жизни), нар. нзда- 
Hie стр. 149, также die Welträtsel (Мдровыя загадки), нар. изд. тоже въ 
р. пер., 1906 г.
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существо вате на совершенно иныхъ началахъ сравнительно 
съ той, которая царить среди жнвотнаго M ipa1). Оно на
учило насъ заменять въ этой борьбе естественныя, C T i i x i i iныя 
силы природы силами разума, жестокую борьбу животныхъ 
силъ заменять борьбой мирной и разумной, чрезъ уравнеше 
средствъ ii обстоятельствъ, при помощи которыхъ и въ 
услов1яхъ которыхъ отдельная личность, союзы ихъ и классы 
пробиваютъ свою дорогу къ ихъ собственному и общему 
счастью.

б) Точка зр'Ьтя монистической философш велика и 
благородна, но предъ изслгЬдователемъ общественныхъ явле- 
niii и историкомъ всякой науки стоить постоянный соблазнъ 
оторваться отъ сухого иричнннаго анализа и увлечься 
пзследовашемъ той цели, ради которой существовали те 
пли друпя явлешя, работали т!> или друпя люди. Можно 
ясно начертать последовательный переходъ человечества 
отъ рабскаго и крепостного труда къ свободному, можно 
понять весь сложный механизмъ причинныхъ связей, и а 
которыхъ держится капиталистическое хозяйство, по трудно 
уйти отъ вопроса, ради чего существовали рабство и крепо
стное право, отчего въ челов'Ьческпхъ отношешяхъ суще- 
ствуетъ такая масса несправедливости, куда же насъ увле
каешь неумолимый процессъ исторш: къ торжеству ли общаго 
блага или же къ грядущему разложенш и гибели всей 
человгЬческой жизни и культуры? Разреш ете этихъ во- 
просовъ необходимо; въ науке слышатся голоса, что воз
можно внолне научное, обязательное для всехъ разрешете 
этихъ фундаментальныхъ проблемъ человеческой жизни.

Профессоръ Штаммлеръ пишетъ: „жизненный опытъ 
никогда не можетъ быть окончательно законченнымъ, а по
тому и не можетъ намъ дать абсолютнаго и неизменнаго 
познашя. На основанш нашего опыта, сколь бы продол- 
жителенъ онъ не былъ, мы не можемъ открыть закона, ко
торый былъ бы абсолютенъ и неизмененъ. А если это такъ, 
если опытъ даетъ лишь познаше того, что существуешь и 
что произошло въ закономерной причинности, если, по са
мому своему характеру, этотъ опытъ не охватываешь съ без
условной полнотой все возможные случаи явлеиш, то не
вольно является вопросъ, нельзя ли будуидя явлешя, раз- 
сматриваемыя, какъ результатъ человеческой деятельности, 
изучать вне непосредственной связи съ темъ, что есть и 
было, съ опытомъ 2)?“

1) См. главу третью, гдЪ будетъ разобрано учете Р. Мальтуса о 
размноженш населешя.

2) См. В. Stammler, „Wirtschaft und Recht“, Leipzig, 1886.
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Штаммлеръ ставитъ этотъ вопросъ относительно воз
можности телеологически1) (т. е., съ точки зргЬшя того, что 
должно быть, какъ конечная цель) изследовать явлешя вне 
связи съ темъ, что есть и было, только применительно къ 
общественнымъ наукамъ. Целый рядъ писателей —  новей- 
шихъ продолжателей Канта —  идетъ дальше и распростра
няешь этотъ поставленный вопросъ и на естествознание. 
Среди этихъ писателей особенно интересны взгляды Вин- 
дельбанда и Риккерта. Заглянемъ же въ произведешя этихъ 
двухъ писателей, чтобы въ общихъ чертахъ ознакомиться 
съ той постановкой вопроса, какую они даютъ. Когда предъ 
вашими глазами пройдутъ разныя экономичесшя системы 
со всемъ разнообраз1емъ ихъ методовъ изследовашя, я буду 
иметь возможность дать вамъ более полный ответъ на по
ставленные этими писателями вопросы. Теперь же я огра
ничусь изложешемъ той стороны ихъ взглядовъ, которая 
касается лишь ихъ критики самаго существа нашего науч- 
наго познашя; я руководствуюсь главнейшими трудами 
Виндельбанда и Риккерта.

„Всякая наука о естественныхъ явлешяхъ, пишетъ Вин- 
дельбандъ2), представляетъ собою систему положешй, въ 
которыхъ даются определенный положешя о фактахъ и эле- 
ментахъ внешняго Mipa съ темъ, чтобы эти суждешя должны 
были быть каждымъ признаны. Основаше для этого требо- 
вашя признашя со стороны каждаго лежитъ въ томъ, что 
эти положешя считаются суждешями истинными. Благодаря 
этому, вся система естествознашя покоится также на оценке 
(W ert): на оценке по истинности (Wahrheitswert). Естество- 
знаше въ области познашя постоянно отрицаетъ или утвер
ждаешь, одобряетъ или не одобряетъ и распространяетъ такую 
свою деятельность на все предметы, которые вообще доступны 
человеческому воззрение“. Поэтому и естествозпате не
мыслимо безъ оценивающаго субъекта . . .

1) Объяснеше по цЪлямъ называется объяенешемъ по „конечнымъ 
причинамъ“ потому, что цель есть причина, реально данная не въ начале, а 
въ конце д ’Ёйств1я. Телеолопя переживала три стадш : 1) трансценденталь
но — антропоцентрическое, по которому цели въ природу и человеческую  
жизнь вносятся извне творцомъ M ipa для пользы человека; 2) трансцен- 
дентно — натуралистическое, по которому цели вносятся въ природу 
творцомъ ради самой природы, какъ ц’Ьлаго; 3) имманентное, по кото
рому целесообразность природы присуща внутренному существу самихъ 
предметовъ природы. Четвертая разновидность телеологического Mipo- 
созерцашя основана на теорш познашя и подробно изложена ниже.

2) См. W. Windelband, Präludien, 2 изд., стр. 35—39; H. Rickert. 
Grenzen, стр. 661; см. изложеше ихъ взглядовъ въ статье: Мах Adler. 
Kausalität und Teleologie im Streite um die W issenschaft, въ Marx-Studien, 
W ien, 1904 r.

5*
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Но не только по самой форме своего познашя, но и 
по самому своему содержат») естествозиаше не можетъ быть 
ч'Ьмъ либо другимъ, какъ телеологической системой, т. е., 
системой, которая стремится къ реалнзацш определенной 
ценности, ценности въ истине.

Телеологическая точка зргЬшя обнаруживается уже въ 
необходимомъ орудш всякой науки — въ суждешй. Смыслъ 
всякаго суждешя заключается не въ томъ, что въ немъ 
происходить то соединеше представленш, которое создается 
процессомъ ассощацш, иротекающимъ согласно съ естествен
ной необходимостью, но въ томъ, что одновременно это со- 
единеше представлены утверждается, какъ истинное, или 
отрицается, какъ ложное . . . B et положешя познашя со
держать въ ceõt, поэтому, комбинацш суждешя съ обсужде- 
шемъ; они представляютъ собою соединеше представлений 
относительной ихъ ценности, вопросъ объ истина которой 
решается утверждетемъ или отрицашемъ.

Виндельбандъ считаетъ эту высшую ценность въ истине 
лишь тЬмъ нормирующимъ опорнымъ пунктомъ, при по
средстве котораго естественно необходимый комплексъ ассо
щацш мысли подразделяется на истину и заблуждеше. Для 
него нормы истиннаго, сираведливаго и прекраснаго нред- 
ставляютъ собою, какъ бы „отборъ“ изъ всего комплекса 
ассощащй мысли, который совершается при всякомъ стремле- 
niii создать систему истиннаго, сираведливаго и прекраснаго.

Риккертъ смелее и последовательнее доходить до пред- 
ставлешя о „сверхиндивидуальномъ сознаши“, которое за- 
ставляетъ человека стремиться не только къ тому, что 
справедливо и прекрасно, но и къ тому, что должно быть 
признано, какъ истина. По его мненш, каждый изъ насъ 
не можетъ по своему произволу отрицать или утверждать, 
но чувство очевидности его влечетъ къ тому, что отно
сительно известныхъ явленш онъ долженъ судить такъ, а 
не иначе. Признаше этого „долженствовашя“ только и при- 
даетъ суждешямъ ценность -въ истине. „Истина, — иишетъ 
онъх), — есть ничто иное, какъ совокупность суждешй, при- 
знанныхъ ценными, т. е., техъ суждешй, которыя, такъ какъ 
имъ присуща ценность, должны быть высказаны. Суждеше, 
поэтому, не потому ценно, что оно истинно, но истина можетъ 
быть определена, какъ та своеобразная ценность, которую 
имеютъ суждешя. Даже суждешя, которыя содержать въ 
себе познаше действительности, истинны не потому, что они 
утверждаютъ, что действительно, но только то мы называемъ 
действительнымъ, что должно быть признано суждешями.

1) См. Der Gegenstand der Erkenntnis, 1892.



Действительность есть только своеобразный вндъ истиннаго, 
и истинность — ничто иное, какъ ценность“.

По мнЪшю Виндельбанда, обшдя предположешя всякой 
науки, ея руководящее принципы, аксюмы абсолютно не 
могутъ быть доказаны, а только определены. Нетъ той логи
ческой необходимости, при помощи которой можно было бы 
доказать значеше этихъ аксюмъ, ибо доказательство должно 
было бы предполагать наличность доказываемая. Можно, 
поэтому, только показать, что этимъ аксюмамъ, фактически 
наличнымъ въ нашемъ мышленш, присуща особаго рода 
необходимость, телеологическая необходимость, т. е., что ихъ 
значеше необходимо должно быть признано, если только 
должны выполниться друпя ц^ли, если мышлеше имеетъ 
своею целью быть истиннымъ, воля имеетъ целью быть 
благой, чувство имеетъ целью достигнуть красоты. Обще
обязательность предположен^ познашя и, отсюда, неизбеж
ная точность естествознашя можетъ быть доказана только 
тогда, если аксюмы признаются, какъ неизбежное услов1е 
для реализации цели истины, когда будетъ показано, что 
безъ нихъ не было бы возможно никакого общепризнаннаго 
мышленш. Обосноваше аксюмъ и нормъ лежитъ исключи
тельно въ нихъ самихъ, въ ихъ телеологическомъ значенш, 
которое они имеютъ, какъ средство для цели общаго при- 
знашя. Где мы можемъ доказать наличность таковыхъ по- 
сылокъ, тамъ имеется имманентная необходимость телеоло
гической связи“ . . .  Съ точки зрешя телеологической 
теорш познашя значеше познашя покоится на уб Ьжденш, 
что мы въ состояши открыть существующей порядокъ, но 
было бы совершенно некритическимъ предубеждешемъ ду
мать, что мы можемъ открыть порядокъ вещей или явлешй. 
Мы ничего не можемъ открыть, кроме порядка въ содержант 
нашего сознашя, т. е., „порядка въ отношешяхъ нашихъ 
представлешй, которыя должны существовать и, потому, 
должны быть признаны“. Виндельбандъ, выражая ту же 
мысль Риккерта иначе, утверждаетъ, что „истина заключается 
въ нормальности нашего мышлешя“.

Б ьте, съ этой точки зрешя, какъ представлеше — есть 
ничто; мы имеемъ съ нимъ дело только, какъ съ предметомъ 
суждешя. Оно означаетъ определенное содержаше сознашя, 
которое въ сужденш признается, какъ существующее. Нетъ, 
поэтому, никакого смысла говорить, что суждеше определяется 
существующимъ, ибо тогда уже следовало бы знать, что 
существуетъ, а для этого надо было бы уже высказать сужде
ше и, такнмъ образомъ, пришлось бы впасть въ логичесшй 
кругъ. Суждеше, такимъ образомъ, определяется не на 
основанш существующаго, но правильность связей, господ
ствующая въ мышленш, долженствоваше, какъ телеологиче
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ская необходимость, только и устанавливаешь намъ то, что 
должно быть предметомъ суждешя, какъ существующее. 
Кто воспринялъ эти положения въ своемъ мышленш и дей
ствительно ихъ понимаешь, тотъ не станетъ удивляться пара
доксальному положенш: „бьиче явленш имеешь свое основа- 
Hie въ долженствованш“.

0б1щя воззрешя этихъ двухъ писателей, ихъ точка зрешя 
можетъ быть выражена словами Риккерта: „При разлпченш 
истиннаго и ложнаго въ своихъ суждешяхъ, въ самомъ 
этомъ акте суждешя, при выработка объективной законосо
образности, наконецъ, и въ отношенш къ Mipy вещей, кото- 
рыя составляютъ ея предметъ, всякая наука, въ томъ числе 
и естествознаше, покоится на „конечной ценности“, на цен
ности въ истине, которая получаешь выражеше въ „абсолют
ном!) долженствованш,“ въ постулате общеобязательнаго по
рядка мышлешя и единообразнаго изложешя его результа- 
товъ. Кто дерзновенно отрицаешь этотъ постулашь, кто грубо 
н презрительно говоришь: „Я не хочу никакой истины и 
даже не нуждаюсь въ томъ, чтобы ее желать, ибо абсолют
ной истины вовсе не существуешь, и всякая истина не
избежно является только истиной для своего времени“, — 
тотъ прежде всего ничего не понялъ, о чемъ шла р е ч ь ; 
ведь дело шло не о какой либо исторической, по содержа- 
HLio определенной истине, но о томъ ноологическомъ (разум- 
номъ) основанш, благодаря которому именно истина даннаго 
времени для него могла утверждаться, какъ истина. Во 
вторыхъ, точка зрешя того, кто совершенно не хочетъ ис
тины, совершенно нелепа, ибо такой человекъ не можетъ 
сказать ни одного имекнцаго смыслъ слова безъ того, чтобы 
не опровергнуть самого себя. Ибо мы знаемъ, что кто су
дишь, тотъ ссылается на истину, онъ желаешь, чтобы его су
ждешя были признаны истинными. Если такъ, то нежелаю- 
щШ истины имеетъ къ тому основашя или ихъ не имеешь. 
Въ последнемъ случае мы не имЪемъ надобности съ нимъ 
и разговаривать. Вт̂  первомъ случае онъ долженъ изло
жить свои основашя въ суждешяхъ, т. е., дать доказатель
ство для истины, о которой онъ судишь. Если же онъ не 
желаетъ судить, то мы бросаемъ ему въ глаза абсолютное 
значеше ценности истины. Какъ только онъ начнешь возра
жать, другими словами, высказывать суждеше съ притяза- 
шемъ, что его возражеше должно иметь значеше, темъ са- 
мымъ онъ отказывается отъ своего желашя, и признаешь то, 
что отрицалъ“.

Съ точки зрешя, следовательно, Риккерта и Виндель- 
банда, основная цель всякой науки заключается въ при- 
сущемъ человеку, по самому характеру его познашя и всЪхъ 
обнаружешй воли и чувства, етремленш къ вечному искашю
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абсолютной правды — истины, справедливости, совершенства 
и красоты. Наука безъ разсмотрешя всего съ точки зрешя 
этпхъ высшихъ целей существовать не должна, и не можетъ.

Вотъ въ какой своеобразной форме и при посредстве 
какой аргументами теперь пущены въ ходъ некоторый основ- 
ныя положешя философш Канта. Въ „Критике Чистаго 
Разума“ мы найдемъ у Каита два места, которыя я считаю 
необходимыми вамъ напомнить, прежде чемъ я приступлю 
къ немногимъ замечашямъ по поводу мыслей Виндельбанда 
и Риккерта.

Кантъ писалъ: „Если все наше познаше начинается 
съ опыта, то не все оно возникаетъ изъ опыта. Вполне 
возможно, что даже наше опытное познаше — есть нечто 
сложное, образовавшееся изъ того, что мы получаемъ по- 
средствомъ впечатленш, и изъ того, что привносить въ него 
наша познавательная способность, для которой наши чувствен- 
ныя виечатлешя служатъ только поводомъ ... Такое познаше, 
относительно котораго нельзя решить сразу, существуете, 
ли оно независимо отъ опыта или даже отъ всехъ впечат- 
лешй внешнихъ чувствъ, называется познашемъ а priori, 
и особой его характеристикой является его необходимость 
и строгая всеобщность“ 1); и въ другомъ месте: „То, 
что для насъ идеалъ, то было для Платона идеею божо- 
ственнаго разсудка, единпчнымъ предметомъ въ его чистомъ 
созерцаши совершеннейшихъ во всякомъ виде возможныхъ 
существъ и первоосновою для всехъ подражашй въ явленпт. 
Если идея даетъ правило, то идеалъ въ такомъ случае слу
жить первообразомъ постояннаго определешя подражашй, 
и мы не имеемъ никакого мерила для нашихъ действШ, 
кроме существовать въ насъ этого божественнаго человека, 
съ которымъ мы себя сравниваемъ, оцениваемъ и черезъ 
то улучшаемся, хотя и никогда не можемъ достигнуть до 
идеала. Эти идеалы, хотя за ними нельзя признать объек
тивной реальности (существоватя), все таки нельзя считать 
мечтательной фантаз1е й : они даютъ разуму необходимое 
мерило, въ которомъ мы нуждаемся для понятая о томъ, 
что въ своемъ роде вполне совершенно, чтобы по нему 
ценить и мерить степень и недостатокъ несовершеннаго“ -).

Вы видите, какъ осторожно ставилъ Кантъ те же про
блемы, которыя вновь подняты Виндельбандомъ и Риккер- 
томъ. Ново-Кантаанское направлеше имеетъ большое зна- 
чете для нашего времени. Оно в н о е ь  пробудило какъ бы 
вечныя мечты человечества о правде-истине и о красоте- 
справедливости. Какъ реакщя противъ наявнаго и грубаго

1) См. р. пер., 1. с., стр. 27—29.
2) 1. с., стр. 408 и сл^д.
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материализма, они внесло освежающую струю въ изследова- 
Hie, но ему пришлось работать въ атмосфере скептицизма 
и критицизма, который не такъ легко поддается золотымъ 
мечтамъ, въ особенности, если оне изложены съ такой дог
матической искусственностью, какъ у Риккерта и Виндель- 
банда. Слабость точки зреш я Риккерта сказывается, какъ 
съ точки зрешя теорш познашя, такъ и съ точки зрешя 
самаго раскрытая существа историческаго процесса разви
тая человечества.

Если бы Риккертъ и его сторонники остались только 
на той почве, что все наше познаше о Mipe состоитъ изъ 
представлений, обработанныхъ разумомъ согласно съ его 
познающей природой, что всякое вообще познаше заклю
чается въ известномъ отношенш между познающимъ субъ- 
ектомъ и объектомъ, что истиной называется то, что мыслится 
нормально, какъ действительное, чего мы отрицать не мо
жемъ, то они были бы на верной д ороге; но изъ этихъ 
положены отнюдь не следуетъ того парадоксальнаго вывода, 
что наше суждеше утверждаетъ относительно бытая абсолют
ное долженствоваше, и что всякое изследоваше неизбежно 
совершается съ точки зреш я абсолютной истины, справед
ливости и красоты.

Намъ приходится верить Риккерту, что всякое сужде
ше истинно, ибо оно мыслится такъ, какъ должно мыслиться, 
потому, что въ конце концовъ оно представляетъ собою 
очевидность, которой мы отрицать не можемъ. Другими 
словами, относительно того, что мы должны мыслить, мы 
судимъ на основаши очевидности. Очевидность же сама по 
себе вовсе не требуетъ какого либо долженствовашя. Она 
просто констатируетъ фактъ, который, по темъ или инымъ 
причинамъ, въ данный моментъ я отрицать не въ состояши. 
Если что-либо констатировано, какъ бытае, если путемъ ра
боты нашего разума мы получаемъ о бытаи известныя пред- 
ставлешя и ихъ отношешя, то отсюда не следуетъ, что они 
должны быть. Чувство очевидности, на почве закономер
ной организацш нашего разума, устанавливаетъ намъ, что 
действительно; далее нашъ анализъ не идетъ и не можетъ 
установить долженствовашя. Когда Риккертъ утверждаетъ, 
что „бытае имеетъ основу въ долженствованш“, онъ только 
устанавливаетъ мистическое и необъяснимое соотношеше 
между мыслью и матер1ей. Очевидность того пли другого 
факта лишь путемъ чисто словеснаго решешя обращается 
въ долженствоваше, ибо, если очевидность признана, то 
дальше уже наступаетъ такое положеше мысли, при кото- 
ромъ очевидность можетъ быть обозначена любымъ словомъ 
безъ дальнейшаго объяснешя самаго существа очевидности. 
Долженствовашемъ она, однако, можетъ быть названа только
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путемъ подтасовки, „отождествляюидей нормальность мыш- 
лешя“ съ „долженствовашемъ“. „Утверждеше и отрицаше“, 
о которомъ говорить Виндельбандъ, вовсе не совпадаютъ 
съ одобрешемъ или неодобрешемъ. Между оценкой знашя 
и морали — непроходимая пропасть и одними словесными 
упражнешями ее устранить невозможно. Если это такъ, 
то приходится признать, что нелепо стремлеше объяснять 
природу соединешя между двумя неведомыми сущностями: 
MaTepieii и духомъ. Мы можемъ только знать, что они свя
заны, и стремиться открыть законы, согласно которымъ 
одинъ родъ явленш соответствуешь другому.

Риккертъ совершенно напрасно думаетъ, что его про- 
тивникъ находится въ столь безпомощномъ состоянш при 
малейшей попытке возражать противъ телеологическаго 
метода изследовашя. Противникъ этого метода можетъ съ 
полнымъ основатемъ стать на старую дорогу, отвечая, что, 
если даже и существуетъ абсолютная истина, то процессъ 
ея познавашя имеетъ свою исторш; поэтому никто не 
имеетъ права въ данный моментъ утверждать, что истина 
уже открыта. Не желая спорить по вопросу о существова- 
нш абсолютной истины, онъ просто скажетъ, что ея не зна- 
етъ и не верить въ непогрешимость берущагося глаголать 
„вечныя истины“. По содержатю предложенной вечной 
истины, онъ можетъ выставить возражешя, не считая все то, 
что утверждается, за очевидное, а темъ менее за должное. 
Онъ можетъ съ полнымъ правомъ ответить, что познаше — 
одна сторона нашей природы; человекъ стремится начер
тать въ этой области путемъ причиннаго анализа лишь путь 
необходимости, который открывается благодаря самой при
роде нашего познающаго разума. Стремлеше установить 
познанное, какъ должное — это результатъ деятельности 
воли и чувства, а не познавательной способности, не чис- 
таго, а практическая разума.

Какъ историкъ, противникъ Риккертовской телеологш 
будетъ стараться начертать, въ какомъ направлены подъ 
действ1емъ делаго сложнаго комплекса причинъ явлешя 
стремились направиться въ ту или другую сторону. Онъ 
будетъ убежденъ, что чрезвычайно важно наметить про- 
исхождеше, силу и направлеше этихъ стремлешй, не 
утверждая въ тоже время, что эти стремлешя не погасятся 
противоположными и уже существующими, ныне еще слабо 
намеченными стремлениями въ общественной жизни. Пред- 
ставлеше о правде, справедливости и красоте онъ будетъ 
объяснить изъ всей совокупности намеченныхъ имъ усло- 
вШ — причинъ; никто ему не можетъ помешать иметь 
свое собственное представлеше о правде и красоте, но и 
онъ съ своей стороны не можетъ быть такъ дерзокъ, чтобы
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утверждать, что имъ открыта истина, что только онъ позналъ 
истину, справедливость и красоту во всей ихъ целостности, 
какъ нечто обязательное для всехъ и каждаго. Если бы 
даже ему удалось сделать ее для своего времени признан
ной почти всеми, то ничто не помешаетъ тому, что въ 
ближайшемъ же будущемъ придетъ другой человекъ, ко
торый разрушитъ вполне построенное имъ здаше.

Неясная формула: „бытае имеетъ свою основу въ дол- 
женствованш“ и определение значешя всехъ явленш съ 
точки зрешя „истины-ценности“ одинаково удобны для 
консерватора, для революцюнера и даже для всехъ умерен- 
ныхъ группъ, стоящихъ между этими двумя общественными 
крайностями. Революцюнеръ, установивъ, какъ вечную ис
тину, положеше, что человеку человекъ долженъ быть братъ 
прежде всего, будетъ представлять себе наличный вокругъ 
него порядокъ, какъ достойный лишь уничтожешя, коисер- 
ваторъ или профессоръ, какъ Риккертъ, найдетъ телеологи
ческое, разумное основаше, благодаря которому совершенно 
противоположное явлеше — рабство — было истиной для 
определенная времени, и почему оно для этого времени 
могло утверждаться, какъ истина.

Я не имею намерешя отрицать историческаго значешя 
телеологическихъ системъ. При изложены исторш полити
ческой экономш намъ придется убедиться, что почти ка
ждый сколько нибудь крупный писатель стремится затронуть 
„конечныя проблемы человеческой жизни“, и даже въ са- 
михъ матер1алистнческихъ системахъ Маркса и Энгельса 
сколько угодно элементовъ телеологш, самой заурядной и 
грубой метафизики.

Какъ бы точенъ нангь причинный анализъ предше- 
ствующаго не былъ, но будущее всегда остается загадкой, 
благодаря привхожденпо новыхъ причинъ и своеобразному 
сочетанно старыхъ причинъ. Посколько открытыя причины 
постоянны и неизменны, постолько и анализъ историка 
вероятенъ, хотя врядъ ли кто решится отрицать, что исто
рическая наука еще и до сихъ поръ не начертала намъ за- 
коновъ историческаго развитая, относительно которыхъ не 
было бы болыпихъ сомнешй.

При такой неясности будущаго, при вечной потребно
сти человечества иметь какую-нибудь перспективу въ иде
альной картине будущаго, всегда будутъ существовать стрем- 
лешя объяснить м1ръ и жизнь человечества съ точки зре- 
шя высшихъ или конечныхъ целей. Телеолопя, какъ нечто 
вытекающее изъ подобныхъ насущныхъ потребностей чело
века, имеетъ право на существоваше, но лишь при непре- 
менномъ условш не смешивать телеологичесшя построешя 
съ чисто научными проблемами.
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Совершенно отрицая, такимъ образомъ, чтобы была ка
кая либо возможность признать правильность телеологиче- 
скаго метода изследовашя на почве теорш познашя, я, од
нако, далекъ отъ мысли отрицать за нимъ всякое значеше. 
Какъ мы видели, еще Спиноза блестяще показалъ, что по- 
HHTie о цели возникло изъ сознашя о нашей воле и дея
тельности. Намъ всегда представляется, что въ мысли 
имеется цель, и что, руководясь известными законами, 
мысль ищетъ въ себе и во вне средствъ для получешя 
известнаго результата. Зачастую предъ нашимъ наблюдаю- 
щимъ взоромъ имеется целый рядъ результатовъ, и мы не 
въ состоянш себе ихъ объяснить по незнанш техъ причинъ, 
которыя его породили. Здесь на помощь къ намъ прихо- 
дитъ телеолоия: отъ единаго результата она идетъ къ его 
усупшямъ— къ целямъ, разсматривая результата, какъ след- 
cTBie целесообразно уиотребленнаго средства. Въ данномъ 
случае телеолопя представляется намъ только какъ извест
наго рода гипотеза, при чемъ понят]е ц е л и  и г и п о 
т е з ы  совпадаютъ; только тогда, когда мы найдемъ каюя 
либо более стропя доказательства правильности нашей ги
потезы, цель можетъ быть признана за причину. Такъ, на
блюдая безпомощное и угнетенное положеше людей, выра
жающееся въ низкомъ вознаграждены ихъ труда при пол- 
номъ отсутствш у нихъ капитала, мы объясняемъ это явле- 
Hie, исходя изъ предположешя, что въ нашемъ хозяйстве 
господствуетъ только стремлеше къ выгоде, благодаря ко
торому сильный капиталомъ стремится и можетъ поработить 
слабаго *).

1) Проф. Зигвартъ (См. его Борьба иротивъ телеологш, р. пер., 
1907 г., стр. 19), съ взглядомъ котораго на телеологш я не могу согла
ситься, справедливо пишетъ по этому поводу: „Причинный методъ, есте
ственно, исходитъ отъ отд'Ьльныхъ действующихъ элементовъ и интере
суется темъ, что должно получиться изъ разнообразныхъ комбинащй 
этихъ элементовъ, согласно изв'Ьстнымъ естественнымъ законамъ; это — 
синтетичесшй методъ мышлешя, выражающшся въ переходе отъ осно- 
ванШ къ слгЬдств1ямъ. Другой методъ беретъ своимъ исходнымъ пунк- 
томъ результатъ; онъ желаетъ определить, какая комбинация причинъ 
создала этотъ результатъ или можетъ его создать; результатъ прюбре- 
таетъ характеръ цели, для которой причины служатъ ередствомъ. Этотъ 
методъ разсмотрешя носитъ аналитичесшй характеръ: отъ единаго ре
зультата (слЪдствЬ!) онъ идетъ къ его услов1ямъ (причинамъ)“. Опасность 
пользовашя этимъ обратнымъ методомъ очень велика. Нередко, какъ 
мнЪ придется показать впоследствш, это целесообразное средство начи- 
наютъ считать наиболее- совершеннымъ снособомъ Ä-feflcTBifl. Такъ наир., 
А. Смитъ, убедившись, что эгоизмъ и преследоваше своего интереса 
составляютъ главное средство, которое поддерживаетъ современную эко
номическую систему, сталъ утверждать, что этотъ порядокъ наилучппй 
изъ возможныхъ, и что „богатые, несмотря на свое естественное себялюб1е 
и ненасытимыя желашя, которыя побуждаютъ ихъ выбирать изъ массы 
лродуктовъ то, что является самымъ драгоценны мъ и щлятнымъ, въ тоже
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Другое значеше телеологии заключается въ томъ, что, 
исходя изъ представлешй о цЪляхъ человека, изъ его по
стоянная стремлешя представлять себе действительность 
въ иномъ, лучшемъ, идеальномъ виде, она представляетъ 
собой какъ бы методъ постояннаго пскашя противополож- 
ностей и въ этомъ смысле становится основой для методо
логическая открытая истины путемъ противореч1я. Въ по- 
следнемъ случае, однако, она представляетъ чаще всего 
только своеобразную гипотезу о вечномъ существованш 
истины, красоты и справедливости, которая является или 
утверждетемъ, или верой. Все учешя о естественномъ 
праве построены чрезъ противоположете его реальному, 
действующему праву.

Третье значеше телеологш заключается въ томъ, что, 
исходя изъ изучешя действительности, она зачастую кон- 
струируетъ (создаетъ) известную систему целей, которая 
при данныхъ услов1яхъ можетъ служить основашемъ не 
только для создашя идеала, но и для упорядочешя созна
тельной деятельности людей, всей окружающей ихъ жизни. 
Въ той мере, въ какой эта конструкция формулируешь не
избежный потребности людей, она часто становится двигаю- 
щимъ стимуломъ людей. Холодный причинный анализъ 
много даетъ для понимашя всего нашего предшествовавшая 
и будущая; онъ вскрываешь намъ ту картину жизненной 
сутолоки, борьбы и ошибокъ, сквозь которыя обнаруживается 
неизменное действ!е законовъ развитая, но окончательно 
осветить намъ нашу дорогу онъ не въ состоянш. Всегда, 
поэтому, будетъ существовать стремлеше заглянуть впередъ, 
попытаться найти для нашихъ целей идеалъ вечн ая , спра
ведливая и красиваго. Это своего рода „гипотезы“, кото
рыя могутъ оказаться ложными, если оне совершенно не 
основываются на природе вещей, или полезными, если твор
ческая фантаз1я берешь ихъ изъ всей совокупности налич- 
ныхъ явленШ, стараясь представить ихъ, какъ целое въ 
гармонш ихъ кажущихся противореча. Таковы идеи про
гресса, последовательная торжества свободы личности, демо
кратической идеи и т. п.

Профессоръ Шмоллеръ справедливо пишешь: „Все вы
дающееся философы соглашались въ томъ, что телеолопя, 
въ качестве одного npieMa мышлешя — „гейристическаго“ 
средства познашя можетъ иметь полное право на существова-

время разд^ляютъ съ бедными продукты своихъ усн'Ьховъ, доставлятотъ 
средства къ размноженш человечества и производятъ распред^лете  
богатствъ, тождественное съ тЪмъ, которое могло бы имЪть м'Ьсто при 
равномъ раздЪленш земли между всЪми ея обитателями“. Когда изсле- 
дователь идетъ только нервымъ путемъ, опасность сдгЬлать таше ложные 
выводы значительно меньше.
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nie, служа вспомогательнымъ средствомъ познашя, что ее 
необходимо и возможно допустить, какъ символизирующее 
дополнеше эмпирической науки. Телеолопя — попытка разъ- 
яснешя ц'Ьлаго и его целей. Телеологическое разсмотреше 
есть важнейший способъ понять, какъ целое — сумму явле
нш „внутренней, причинной связи между которыми мы еще 
не знаёмъ“. Оно родственно съ систематическимъ иостолько, 
посколько это последнее стремится привести въ стройный 
порядокъ и объединить определенную сумму явлешй или 
истинъ. Но здесь упорядочивающая мысль ие должна быть 
непременно и целевой мыслью; систематическое научное 
изучеше включаетъ въ себя и дальнейшее cтpeмлeнie при
вести отд^льныл части и целое въ такой порядокъ, который 
соответствуешь ихъ внутреннему взаимному соотношешю“.

„Этичесшя воззрешя такъ нуждаются въ телеологш по
тому, что все нравственныя оценочныя решешя исходятъ 
изъ чувствъ и представлешй, относящихся къ общему со- 
держанш и общей цели человеческой жизни. Телеологи- 
чесшя воззрешя имеютъ свою исторш; съ течешемъ вре
мени они стали благороднее и чище, но ихъ положешя, по 
крайней мере, въ большей ихъ части, не представляютъ 
такихъ истинъ, которыми все люди должны были бы одина
ково проникнуться. Они всегда допускаютъ существование 
рядомъ съ собою различныхъ м1росозерцашй, которыя также 
не сходны между собою, какъ и различные темпераменты. 
Оптимистическое и пессимистическое воззреше, напр., по
стоянно приходятъ къ различнымъ результатамъ. Реализмъ 
и идеализмъ, античный и христнскШ  образъ мысли, ари- 
стократичесюе и демократичесгае принципы, являясь систе
мами, противоположными одна другой, всегда будутъ соз
давать различныя представлешя о Mipe, а вместе съ темъ 
и приводить къ различнымъ жизненнымъ идеаламъ . . .  Все 
„этичесшя“ системы удержали въ своемъ характере и до 
сихъ поръ некоторое сходство съ „религюзными“. Оне 
основываются на вере, на убежденш въ истинности не- 
которыхъ основныхъ принциповъ. Это убеждеше возникаетъ 
при определенныхъ реальныхъ и психологическихъ ycлoвixъ, 
у одинаковыхъ или сходныхъ людей съ одинаковою необ
ходимостью, какъ и единство воззренш въ области опытнаго 
познашя Mipa. Это признаше истинности конечныхъ вещей, 
которое одинаково допускаютъ и матер1алистъ, и теистъ, и 
христаанинъ. И такъ какъ при этомъ дело идетъ о конеч
ныхъ вещахъ, о высшихъ принципахъ, то именно потому 
вера въ ихъ истинность и одаряетъ такой энерией воли, 
какой не даетъ одно эмпирическое знаше. Эта уверенность, 
которая даетъ право на • известный образъ мыслей, заста
вляешь человека ради своихъ убеждешй жертвовать всемъ,
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въ шЬкоторыхъ случаяхъ даже жизнью. Эти этичесше по
стулаты, т. р., представлешя о свободгЬ, справедливости, 
равенств^ — нутеводныя звезды и цели, царя идя надъ 
действующнмъ человекомъ; они предписываютъ xoponiiü 
образъ поведешя; будучи взяты въ правильной комбинацш, 
даютъ силу и влечете правильному образу действш; обра
щаются въ привычным качества индивидуума, даюТъ ему 
достоинство и характеръ; но они всетаки не представляютъ 
эмнирическихъ истинъ, изъ которыхъ можно было бьт выво
дить путемъ силлогизма дальнейнпя заключешя“ *).

Для пониманья историческаго процесса мы должны 
иметь въ виду эти идеальныя представлешя людей о конеч- 
ныхъ вещахъ и целяхъ, но теоретически построить объясне- 
iiie всей исторш на утверждеши, что высшая цель челове
ческой жизни заключается въ торжестве истины, справед
ливости и красоты — это значило бы сделать двоякую 
ошибку, во первыхъ, на основанш краткаго и недоказатель- 
наго нерюда человеческой жизни, мы поставили бы челове
честву такую задачу, которую, быть можетъ, ему никогда 
не удастся . совершить; мы были бы слишкомъ большими 
оптимистами и слишкомъ розово смотрели бы на пережитыя 
человечеством^ страдашя; а, во вторыхъ, слишкомъ дерз
новенно указывали бы идеалъ, не определяя ясно его со- 
держашя. Такимъ образомъ, и при дальнейшемъ изследова- 
iiiii намъ нередко придется анализировать различные идеалы 
людей, знакомиться съ целымъ рядомъ телеологическихъ 
построешй, но это не будетъ намъ мешать ясно сознавать, 
что въ томъ великомъ процессе развитая человечества, ко
торый совершается, нетъ ни одной эпохи, которая пред
ставляла собою что либо законченное, что стремлеше къ истине 
такъ же, какъ и къ счастью, всегда служатъ человеку пу
теводной звездой, подъ руководствомъ которой онъ идетъ 
впередъ, но куда — мы никогда съ точностью предсказать 
не можемъ.

Это именно обстоятельство налагаетъ на насъ обязан
ность точно и определенно, на почве изучешя закономер- 
наго развитая, показать то, что было, какъ оно произошло и 
обратилось въ то, что есть. При обсужденш же того, что 
будетъ и чего мы желаемъ, быть одинаково справедли- 
вымъ ко всякой точке зрешя, памятуя, что никто не является 
владельцемъ вечной и абсолютной истины; и только дерзно
венный можетъ утверждать, что онъ все знаетъ и никогда 
не сомневается.

1) См. Шмоллеръ, Народное хозяйство, наука о народномъ хозяй- 
ствЬ и ея методы, Библютека экономистовъ, вып. XI., Москва, 1902 г. 
стр. 26 и слЪд.
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ГЛАВА IL

Э п о х а  ф и з i о к р а т о в ъ.

§ 1. Предварительный замЬчашя. S 2. Положен'ю Францш 
къ с.рединТ; 18-го в Т. ка. Кольберъ и Джонъ Ло, два министра — 
меркантилиста старой монархш. § 8 . Экономическая, политическая 
и философская доктрина физшкратовъ. § 4. Тюрго и его реформы. 
Система естественной свободы по законодательству Нащональнаго 
Собрашя, Учредительнаго Собрашя и Конвента.

§ 1. а) Я говорилъ вамъ, что мы будемъ изучать сощально- 
экономичесгая явлешя, связанныя съ жизнью единичныхъ 
хозяйствъ и ихъ соединены въ крупное целое— народное хо
зяйство. Подъ единичнымъ хозяйствомъ мы условились по
нимать совокупность действы, при помощи которыхъ, поль
зуясь силами природы и другихъ людей, а также создан
ными оруддями и учреждешями, человекъ (и его союзы) 
стремится создать и получить въ свое обладаше некоторое 
количество матер1альныхъ благъ для удовлетворения того 
или иного круга своихъ потребностей. Во главе единичная 
хозяйства стоитъ, такимъ образомъ, воля одного человека 
или группы, союза ихъ, которыя преследуюсь свои жизнен- 
ныя цели по удовлетворенно потребностей. Народное хо
зяйство представляетъ собою такъ или иначе объединенную 
группу такихъ самостоятельныхъ хозяйствъ. Я указалъ также, 
что при изучены хозяйственной деятельности людей мы дол
жны различать такъ называемыя формы и системы хозяйства. 
Подъ формой хозяйствъ мы условились понимать соединеше 
человеческихъ существъ на техъ или иныхъ обычныхъ или 
правовыхъ началахъ для целей производства, обмена, распре- 
делешя и потреблешя благъ. Подъ системой хозяйства — 
сочеташе матер!альныхъ и духовныхъ факторовъ производ
ства: земли, труда и капитала, какъ обнаружешй физиче
ской, матер1альной и духовной энергш, для техъ-же целей 
производства, обмена, распределешя и потреблешя. Другими 
словами, приступая къ изучешю экономическихъ явлешй, 
мы сейчасъ-же заметимъ, что въ процессе развитая челове
ческой жизни всегда создаются: во первыхъ, обычныя, обще- 
ственно-правовыя, хозяйственныя отношешя людей, во вто- 
рыхъ, техническ!я соотношешя и сочеташя матер!альныхъ 
факторовъ производства и, въ третьихъ, особая система ц е
лей, ради которыхъ совершается производство, распределеше, 
обменъ и потреблеше матер!альныхъ благъ. Вся совокуп
ность формъ, системъ хозяйства и целей, которыя люди
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преследуютъ въ своей экономической деятельности въ дан
ную историческую эпоху, называется обыкновенно господ
ствую щпмъ строемъ хозяйства.

Современные экономисты потратили очень много силъ 
именно на то, чтобы показать, какъ последовательно челове; 
чество переходило отъ одного строя къ другому, и каковы 
въ особенности те законы и начала, на которыхъ зиждется 
современное капиталистическое хозяйство. Для того, чтобы 
выполнить эту задачу, т. е., соответственно расклассифициро
вать разные строи хозяйства, съ яснымъ различешемъ формъ 
и системъ хозяйства въ ихъ пределахъ, экономистамъ при
ходилось избрать за основаше классификацш тотъ или иной 
признакъ, которымъ можно удобнее всего характеризовать 
строй, формы и системы хозяйства даннаго времени.

При созданш такой классификацш можно, наир., обра
тить внимаше на характеръ связей, которыя существуютъ 
между отдельными хозяйствами, на меру ихъ объединения. 
Единичное хозяйство можетъ быть самодовлеющимъ целымъ, 
жить своею замкнутой жизнью, почти безъ всякихъ связей 
съ другими хозяйствами. О такомъ строе хозяйства мы 
можемъ говорить, какъ о вполне децентралистическомъ, раз
дробленном^ Мы можемъ себе представить и такой строй, 
когда, какъ къ тому стремятся сощалисты, народное хозяй
ство будетъ органнзованнымъ целымъ, а всякое единичное 
хозяйство будетъ выполнять только те функщи, которыя на 
него возложить центральная организащя всего народпаго 
хозяйства. Это будетъ централистичесшй строй хозяйства. 
Въ реальной действительности мы не встречаемся съ двумя 
столь протовоположными строями хозяйства. Все наблюдешя 
надъ исторической жизнью европейская человечества по
казываюсь, что связи между отдельными хозяйствами завя
зываются очень рано; мало по мало развивается какая-то 
смешанная система, которая въ известныхъ пределахъ оста- 
вляетъ хозяйство самостоятельными, но и подчиняете, ихъ 
услов1ямъ жизни всего народнаго хозяйства и постепенно 
слагающихся въ его пределахъ руководящихъ политиче- 
скихъ учреждешй, въ новейшее время, въ особенности, го
сударства и его хозяйства.

Профессоръ Г. Шмоллеръ1) даетъ нижеследующую клас
сификацш стадШ развитая хозяйствъ въ эпоху после распаде- 
шя римской имперш. Онъ делитъ экономическую iiCTopiio 
европейскихъ народовъ на следующее перюды: 1. Эпоха 
сельско-хозяйственнаго самодовлеющая хозяйства и родовой, 
общинной жизни; въ это время, по его мненш, встре-

1) См. его Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, L. 1904 r., 
т. II-й стр. 668—9.
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чаются уже соединешя племенъ въ единыя политичесюя 
целы;: для военныхъ целей. Эта эпоха длится до десятаго 
и одиннадцатая века нашей эры. По Фюстель-де-Куланжу
— время съ 4-го до 10-го века было эпохой поместья; во 
главе его стоялъ помещикъ, вокругъ котораго группирова
лось населеше изъ рабовъ, вольноотпущенниковъ, колоновъ и 
свободныхъ. Съ 10-го в^ка по 11-ый поместье принимаетъ 
феодальный характеръ, а среди крестьянства слагается об
щина. 2. Эпоха городского хозяйства и образовашя город- 
скихъ областей, при чемъ политическое объединете этихъ 
областей организовано при посредстве слабой королевской 
и феодальной власти. Эта эпоха длится съ 12-го по 16-й векъ ; 
въ это время создается особенная городская промышленность
— ремесло. 3. Эпоха среднихъ по размерамъ территор1аль- 
ныхъ государствъ съ 16-го по 18-ый векъ. 4. Эпоха образова- 
шя крупныхъ нацюнальныхъ государствъ, которая начинается 
съ 16-го века и которая въ разныхъ странахъ заканчивается 
въ 18-мъ или 19-мъ веке. Нацюнальныя государства въ этотъ 
перюдъ слагаются въ обширныя народныя хозяйства. Одинъ 
изъ новейшихъ изследователей г. Беловъ справедливо проте
сту етъ противъ этого подразделешя эпохи съ 16-го по 18-ый 
векъ на два перюда. Онъ верно указываетъ, что по основ- 
нымъ своимъ особенностямъ обе эти эпохи однохарактерны. 
Это — перюдъ возникновешя капиталистическаго хозяйства 
въ городахъ, разрушешя стараго феодальнаго строя въ дерев- 
няхъ и образовашя государственной организацш, которая на
чинаете оказывать могущественное вл1яше на хозяйственную 
жизнь народовъ. 5. Эпоха современная, когда, после созда- 
шя крупныхъ нацюнальныхъ государствъ, образовались гро- 
мадныя государственный тела, включаюиця въ свой составъ 
множество нащональностей, а хозяйственныя связи создали 
то, что называется м1ровымъ хозяйствомъ. Въ этотъ перюдъ 
времени европейсгая государства захватили весь м1ръ и по
делили его между собой, какъ свои колоши.

Эта классификащя проф. Шмоллера ступеней хозяй
ственная развитая имеете въ своей основе, следовательно, 
пространственныя размеры единаго „хозяйственная орга
низма“. Она довольно верно намечаете основные перюды 
по времени хозяйственнаго развитая, но существенный не- 
достатокъ ея заключается въ томъ, что, во первыхъ, она 
нуждается въ значительныхъ пояснешяхъ, ибо сама по себе 
не вскрываете намъ особенностей хозяйственнаго строя въ 
каждую изъ этихъ эпохъ и не указываетъ, насколько из
вестный хозяйственный строй одной предшествовавшей 
эпохи сохранился или исчезъ въ последовавшей эпохе, и, 
во вторыхъ, даетъ поводъ думать, что различ1е хозяйствен- 
ныхъ ступеней происходите отъ того, что въ каждой изъ

6
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нихъ осуществлялись различныя, преимущественно, полити- 
чесгая цели“ 1).

Мне пришлось уже, излагая схему проф. Шмоллера, 
дополнить ее несколькими замечашями, чтобы несколько 
объяснить ея содержаше. Необходимо, однако, яснее пред
ставлять себе те эпохи, которыя пережило человечество. 
Въ этомъ курсе я собираюсь изложить исторш возникновешя 
политической экономш съ конца 18-го века во Францш, когда 
народное хозяйство этой страны уже представляло весьма 
сложное целое. Это была эпоха, когда, после революцюн- 
наго брожешя, въ этой стране были провозглашены новыя 
начала экономической жизни, подъ действ!емъ которыхъ 
мы живемъ и ныне. Этотъ перюдъ, однако, и понять нельзя, 
не ознакомившись хотя-бы въ самыхъ общихъ чертахъ съ 
главными чертами того строя хозяйства, который Европа 
пережила въ долий перюдъ съ великаго переселешя варва- 
ровъ. Я не имею ни малейшаго намерены дать вамъ ис- 
торш последовательнаго развитая строя хозяйства съ 4-го 
по 18-ый векъ. Я хотелъ-бы дать вамъ лишь характери
стику техъ „идеально-построенныхъ“ типовъ этого строя, 
съ окончательнаго крушетя которыхъ мы начнемъ наше 
изучеше.

При характеристике этихъ перюдовъ, для познашя хо- 
зяйственнаго строя, желательно взять признаки, которые 
намъ откроютъ картину формъ хозяйствъ и ихъ основныхъ 
целей. Для этого необходимо обратить внимаше, кроме по
литическая момента, и на характеръ производства, обмена, 
распределешя и потреблешя, съ ихъ общественной и тех
нической сторонъ. Одной изъ такихъ самыхъ поучитель- 
ныхъ схемъ является та, которая кладетъ въ основу клас
сификащи положеше главной массы трудящихся въ отдель- 
ныхъ хозяйствахъ. Такъ, делятъ исторш на следующее 
перюды : 1) эпоха рабскаго хозяйства, 2) эпоха феодально
крепостного хозяйства, 3) эпоха хозяйства со свободнымъ 
трудомъ или такъ называемая эпоха частно-капиталистиче- 
скаго хозяйства и 4), наконецъ, эпоха государственнаго хо
зяйства — или эпоха будущаго, какъ выражается Родбертусъ, 
когда каждый отдельный хозяйствуюгцШ субъектъ явится 
только исполнителемъ известной общественной обязанности 
по изготовленш матер1альныхъ благъ.

Подъ р а б с к и м ъ  х о з я й с т в о м ъ  понимаютъ такую 
систему хозяйственныхъ отношешй, когда хозяину, распо
рядителю всего хозяйственнаго процесса, принадлежитъ на

lj Отмеченное въ ковычкахъ возражеше делаетъ Зомбартъ. См. 
его „Организащя труда и трудящихся, р. пер., стр. 228; классификащя 
Зомбарта, однако, еще более схематична.
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началахъ собственности главнейшее оруд1е производства — 
самъ человЪкъ, обязанный работать для хозяина.

Подъ кртпостнымъ хозяйствомъ понимаютъ такую форму 
хозяйственныхъ отношешй между собственниками земли и 
прикрепленными къ ней рабочими-крестьянами, при которой 
посл^дте находятся въ личной, экономической и политико
юридической зависимости отъ первыхъ, часто весьма близ
кой къ рабству, но уже более или менее регламентирован
ной установившимся обычаемъ или государственнымъ за- 
кономъ и сочетающейся съ признашемъ нЪкоторыхъ правъ 
личности, собственности или пользовашя за крепостными. 
Обычай или законъ признаетъ крепостныхъ „подданными“ 
той или другой власти или собственниковъ, которые не 
только имЪютъ право на личность и трудъ своихъ поддан- 
ныхъ, но и несутъ извЪстныя обязанности поддержашя по
рядка, защиты, покровительства и попечешя о подданныхъ. 
Основная черта феодальнаго строя — землевладение и кре
постное право на крестьянъ подъ услов1емъ службы. Ос
вободившись отъ службы феодалъ превращаетъ свое услов
ное землевладеше въ собственность; крепостное право 
теряетъ все более и более свое политическое значеше, но 
прюбретаетъ важное хозяйственное и сощальное значеше. 
Рабъ — вещь, крепостной — личность, находящаяся въ зави- 
симомъ состоянш отъ известнаго класса лицъ, какъ соб
ственниковъ и власти. Въ долпй перюдъ, съ момента пе- 
реселешя народовъ и вплоть до падешя крепостного права, 
самый характеръ зависимости сильно видоизменялся. Кре
постное право определялось наличностью и содержашемъ 
следующихъ правъ: 1. отъ пределовъ права собственника- 
помещика на личность крестьянина и отъ сиособовъ распо- 
ряжешя ею (продажа съ землей, безъ земли, съ семьей, jus 
primae noctis, право распоряжаться бракомъ, право перехода 
отъ одного собственника къ другому чрезъ такъ называемый 
„отказъ“ и т. д .); 2. отъ его судебныхъ и административ- 
ныхъ правъ надъ личностью (право суда и полицш, нака- 
зашя, переселетя, опеки, право набора и представительства) 
съ теми привиллепями, которыя создаются представителями 
центральной государственной власти; 3. отъ его права на 
личный трудъ (барщина — определенное число дней въ 
пользу владельца — обыкновенно три дня, оброкъ, помощь 
чрезвычайная и т. п.) и 4. отъ его права на землю, состоя
щую въ обработке и въ общемъ пользованш крепостныхъ, 
въ разныхъ угод1яхъ пахатнаго поля, луга, леса, и на все 
друпя удобныя и неудобныя ея свойства (ограничешя въ праве 
продажи, дарешя и завещашя, право преимущественной по
купки крестьянской земли, право на выморочное имущество, на 
недра, болота, реки, озера, право такъ называемой мертвой руки

6*
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(manus mortua, main morte) т. e. право наследовашя помещика 
после смерти крепостнаго, на пошлины при переходе земли въ 
друпя руки, какъ при наследованы, такъ и при продаже; 
5. отъ разм’Ьровъ его правъ на всякое имущество, капиталъ 
и доходъ (oTcyTCTBie права завЪщатя, помолъ на господской 
мельнице, часть произведенныхъ иродуктовъ, право охоты, 
право на часть вырощеннаго скота и другихъ животныхъ, 
право на денежные клады, право на чеканку монеты, на 
учреждеше рынковъ, на всяшя пошлины: торговыя, дорож- 
ныя, мостовыя, на установлеше мЪръ и в^совъ и проч.).

Подъ частт-капиталистическимъ хозяйствомъ понима- 
ютъ хозяйство, которое основано на признанш права соб
ственности на землю и капиталъ за исторически сложивши
мися классами землевладЬльцевъ и капиталистовъ. Отно- 
шешя собственниковъ земли и капитала между собою и къ 
рабочимъ, какъ производителей, основываются на началахъ 
договора, согласно существующимъ нравовымъ нормамъ, 
при чемъ человекъ, какъ личность, признается юридически 
и политически „свободнымъ“. Собственники им'Ьютъ право 
на доходъ отъ земли и капитала (рента и прибыль), работники 
получаютъ вознаграждеше за трудъ въ виде заработной 
платы. Хозяйственныя единицы связаны между собой об- 
меномъ, производители выносятъ свои продукты на рынокъ. 
Продукты для удовлетворешя потребностей становятся това
рами. Торговцы слагаются въ особый классъ, живуицй отъ 
дохода по обращенш благъ (торговая прибыль).

Подъ государственнымъ или общественнымъ хозяйствомъ 
будущаго, напр., Родбертусъ, представляетъ себе такой строй, 
когда исчезнетъ частная собственность на землю и капиталъ. 
Эти основныя оруд1я производства будутъ принадлежать об
ществу и каждый, трудяшдйся надъ изготовлешемъ мате- 
р1альныхъ благъ, будетъ получать, какъ исполнитель об
щественной функцш, вознаграждеше, дающее ему возмож
ность спокойнаго и счастливаго существовашя.

Въ предЬлахъ трехъ вышеуказанныхъ видовъ хозяй
ства развивается также и государственное хозяйство въ 
более тЬсномъ смысле, а именно: хозяйство политической 
организации общества, которое существуетъ или на счетъ 
частныхъ хозяйствъ, или имеетъ свои собственныя пред- 
щляпя съ рабами, крепостными и свободными наемниками.

Эта классификащя, однако, при изучены экономиче- 
скихъ явлешй можетъ иметь только подсобное значеше. 
Обыкновенно говорятъ, что рабскимъ хозяйствомъ характе
ризуется истор1я древнихъ народовъ и въ особенности близ
кая намъ по культуре истор1я Грецш и Рима. Крепостное 
хозяйство — характерно для эпохи, начиная съ средневе
ковья и вплоть до средины 19-го века у некоторыхъ евро-
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пейскихъ народовъ; въ эпоху частно-капиталистическаго 
хозяйства мы живемъ въ настоящее время, и оно последо
вательно переходитъ въ государственное хозяйство или, вер
нее, для ближайшая перюда въ хозяйство съ усиливающимся 
государственнымъ вмешательствомъ и съ развивающимися 
профессюнальными союзами рабочихъ и капиталистовъ. 
Между этими двумя организациями: государственной и про- 
фессюнальной въ будущемъ предстоитъ борьба и соглашеше.

О жизни древнихъ народовъ я не имею намерешя 
здесь говорить. Меня интересуетъ классификация строевъ 
хозяйственной жизни только у новейшихъ народовъ. Для 
этихъ последнихъ пользоваться отмеченной классификацией 
чрезвычайно трудно. Нельзя сказать, чтобы рабство не су
ществовало у новыхъ народовъ. Въ Европе оно исчезло 
постепенно сравнительно рано; къ 13-му веку оно исчезаетъ 
почти на всемъ пространстве Европы, за исключешемъ Рос- 
сш, где оно держится до петровская указа о первой ре- 
визш 1717 года. Съ открьтемъ новаго света рабство, од
нако, вновь возникаетъ въ колошяхъ по отношенш къ 
цветнымъ расамъ и окончательно исчезаетъ, какъ Европей
ское учреждеше, только въ первой четверти 19-го века. 
Такъ или иначе, но до 13-го века рабство существуетъ на
равне съ крепостнымъ правомъ и свободнымъ трудомъ, и 
разделить новую Европейскую эпоху по этимъ основнымъ 
признакамъ чрезвычайно трудно. Наконецъ, и крепостное 
хозяйство, и самый свободный трудъ въ разныя стадш от- 
меченныхъ Шмоллеромъ эпохъ совершенно различны между 
собою. Свободный родовой бытъ кардинально отличается отъ 
эпохи свободная труда нашего времени ; между крепостнымъ 
хозяйствомъ 11-го и 12-го века и крепостнымъ хозяйствомъ 
16-го и 19-го века лежитъ глубокая пропасть; свободный 
трудъ ремесленника средневековая города глубоко отли
чается отъ свободная труда рабочая нашего времени.

Какъ я отметилъ выше, проф. Шмоллеръ полагаетъ, что 
первая эпоха жизни новыхъ европейскихь народовъ, длящаяся 
до 10— 11 века, характеризуется земледельческимъ, само- 
довлеющимъ хозяйствомъ и преобладашемъ родового, об
щ инная строя жизни 1)2).

1) Изложеше исторш р а зш т я  экономической и сощальной жизни 
народовъ на первыхъ стад1яхъ развиия, все безконечные споры о про- 
исхожденш семьи, общины, собственности и т. д. — я совершенно оставляю 
въ стороне. Интересуюпцеся этими вопросами должны обратиться къ 
двумъ наиболее любопытнымъ сочинешямъ : JI. Г. Морганъ, Первобытное 
общество, СПБ. 1900, пер. съ англ. нодъ ред. Кудрявскаго и R. Hildebrand. 
Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstufen. Jena, 
1896 г. Также популярное изложеше взглядовъ Моргана, Ваховена и др. въ 
сочииеншФ. Энгельса. „Происхождеше семьи,собственности и государства“.

2) Проф. Зомбартъ въ своемъ сочиненш : „Организащя труда и



Среди изслйдователей древняго быта германцевъ и те
перь идетъ безконечный споръ, съ какого хозяйственнаго 
строя началась жизнь новыхъ народовъ. Вайтцъ, Ганзенъ, 
Мауреръ, Гирке, Мейценъ, Глассонъ, Лавелэ, а въ пашей 
литератургЬ Ковалевсшй и Виноградовъ полагаютъ, что эко
номическая жизнь этого времени характеризуется преобла- 
дашемъ родовой семейной общины. Друпе писатели — 
Кнаппъ, Гильдебрандъ, отчасти Инама-Стернеггъ въ сочи- 
ненш : „Deutsche Wirtschaftsgeschichte“ и, въ особенности, 
Фюстель-де-Куланжъ, папротивъ, думаютъ, что экономиче
ская жизнь началась съ частной собственности семьи на 
землю. Германцы явились въ Европу, какъ завоеватели. 
Они предоставили обработку земли порабощеинымъ наро- 
дамъ, сами-же изъ себя образовали военное, правящее и 
хозяйствующее сослов1е иомещиковъ.

Воззреше Фюстель-де-Куланжа, однако, сильно оспа
ривается. Несомненно, что тамъ, где германцы сталкива
лись съ другими народами, они создали классъ господствую- 
щихъ. Они или совершенно изгоняли прежнихъ обитателей, 
или же производили разделы завоеванной земли. Тамъ, где 
германцы остались сами по себе, они сохранили все осо
бенности своей жизни, и родовая община была характернымъ 
явлешемъ ихъ жизни. По мийнш Максима Ковалевскаго, 
Фюстель-де-Куланжъ уиускаетъ изъ виду, что громадный 
сельсгая общины, известныя подъ назвашемъ марокъ, не
возможный въ Галлш, въ Испаши и Италш, могли образо
ваться въ Германш (Развитее нар. хозяйства, ст. 27).

Въ своемъ сочиненш „Die deutsche Genossenschaft“ 
(1868 г.) Гирке следующимъ образомъ характеризуетъ жизнь 
этой германской общины или марки. Она представляла собой 
релипозный, военный, экономически! и сощальный союзъ; 
эта община не представляла собой какъ бы единой семьи 
съ pater familias во главе. Она распадалась на рядъ домо- 
хозяиствъ, изъ которыхъ каждое было вполне самостоятельно 
и принимало учаспе въ созданш общихъ решешй всей об-

трудящихся“, стр. 243, р. пер., — называетъ эту стадш  развиия — ста- 
дй! индивидуальнаго хозяйства; въ этомъ хозяйства вся сумма потреб
ностей какого-либо хозяйства удовлетворяется въ пред’Ьлахъ того-же 
хозяйства, т. е., все, что потребляется, въ томъ-же хозяйств^ и произво
дится. Оно можетъ им'Ьть некоторое соприкосновеше съ другими хо
зяйствами, но, во всякомъ случагЬ, не сплетается съ ними с/Ьтью бол'Ье 
или мен^Ье тЪсныхъ отношешй. Самъ Зомбартъ замгЬчаетъ, однако, — это 
наименоваше — „индивидуальное“, „индивидуалистическое“ хозяйство не 
особенно удачно, такъ какъ именно этотъ перюдъ носитъ общинный, 
коммунистичестй характеръ. МнЬ представляется, что удобнее назвать 
его перюдомъ „самодовл'Ьющаго хозяйства, потребительно-производи- 
тельнаго хозяйства“. Какъ увидимъ сейчасъ, вопросъ о томъ, носило-ли 
это хозяйство коммунистически характеръ, очень сиореиъ.
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щины. Земля принадлежала всей общине, но каждый 
членъ ея им^лъ право на определенный домъ, дворъ и 
участокъ земли — гуфу (Huobe).1) Размеры этого участка 
сообразовались съ потребностями семьи и были по местно- 
стямъ очень различны, въ зависимости отъ плодород1я земли 
и ея обшпя. Вся совокупность этихъ гуфъ составляла об
щину — марку и была той землей, которая досталась опре
деленному подразделенш племени, какъ часть занятой имъ 
территорш (Gau, pagus). Вирочемъ, въ составъ марки иногда 
входило и несколько селешй; она иногда представляла со
бой тотъ территор1альный округъ, который памятники VII и 
VIII века называютъ „сотней“, т. е. иодразделешемъ военной 
организацш германцевъ. Разселеше населешя по территорш 
совершалось двояко: или по деревнямъ, или же по отдель- 
нымъ дворовымъ, изолированнымъ местамъ. Какая изъ этихъ 
системъ была преобладающей, объ этомъ идетъ безконечный 
споръ. При разселенш по деревнямъ обыкновенно земля 
подразделялась на четыре следуюпця части: 1) на обще
ственную площадь, где совершалось богослужеше и тво
рился судъ; 2) на дворъ, садъ или огородъ семьи; 3) на 
общинныя поля (Feldmark), где шла обработка и 4) на такъ 
называемые альменды — общее владеше (выгонъ, лесъ, 
свободная необработанная земля), которыми каждый общин- 
никъ могъ пользоваться въ мере своихъ потребностей. Въ 
своемъ доме и огороде общинникъ могъ делать, что ему 
угодно. Въ общинномъ поле и на другихъ общихъ угодь- 
яхъ хозяйничала община. По общему решешю определя
лось время посева и жатвы, площади, которыя подлежало 
оставить подъ паръ или вновь разработать, время пастьбы 
скота въ поле и лесу, порядокъ рубки леса и. т. п. Право 
распоряжешя своимъ участкомъ земли общинникъ имелъ 
только на перюдъ посева и жатвы. После сбора жатвы поле 
вновь становилось общимъ достояшемъ, и на немъ пасся 
общинный скотъ. Отъ года къ году происходили переделы 
этой полевой земли на началахъ братскаго, семейнаго равен
ства всехъ2). Система хозяйства была, конечно, самая эле
ментарная. По мере роста населешя и при недостатке земли 
старая переложная или подсечная система, при которой 
разработанное поле обрабатывалось несколько летъ подрядъ, 
заменяется грубой системой двуполья (паръ и поле) при 
наличности сенокоса и природнаго, свободнаго места выпаса 
скота въ обширныхъ лесахъ общины, которые въ тоже время 
доставляли матер1алъ для топлива и построекъ.

1) См. объ историческомъ развитш этого поняйя „гуфы“ — Lamprecht 
Deutsches W irtschaftsleben im M ittelalter, т. I, стр. 334, изд. 1886 г.

2) Громадное вл!яше на историческую теорпо нашего народничества 
оказало сочинеше историка Маурера: „В ведете въ исторш общиннаго,



Проф. Оикенъ, правда, совершенно не отмечая, къ ка
кому перюду исторш германской общины относятся его за- 
мечашя т), рисуетъ, следуя Гирке, следующую идиллическую 
картину. „Соответственно господствовавшей тогда системе 
трехполья (?), ноле разделялось на три части: одно отводи
лось подъ озимое, другое подъ яровое, третье подъ паръ. 
Паръ обыкновенно удобрялся, а потому для того, чтобы не 
лишать почвы необходимого удобрешя, было строго воспре
щено вывозить изъ общины сено и солому, навозъ и т. II., 
даже дрова и веники. И во вс/Ьхъ другихъ отношешяхъ 
коллективное хозяйство должно было представлять нечто 
изолированное. Когда являлась потребность въ иностран- 
ныхъ товарахъ, главнымъ образомъ, первоначально, въ же
лезе и соли, то община, какъ таковая, совершала покупки 
у другихъ такихъ-же коллектнвныхъ хозяйствъ и распреде
ляла прюбретенное между общинниками. Въ деньгахъ, та
кимъ образомъ, не было нужды, какъ для внутренней жизни

подворнаго, сельскаго и городскаго устройства“ (1853 г., р. пер. 1880 г.), 
Впоследствш Лампрехтъ въ сочиненш „Немецкая хозяйственная жизнь 
въ средше веки“ (1886) нисколько видоизменилъ теорпо Маурера. Лам
прехтъ также полагаетъ, что иахатная земля принадлежала первоначально 
марке и состояла въ общемъ пользовании, но утверждаетъ, что общее 
владеш е пашнями господствовало въ первобытное время и исчезло уже 
въ карловингскую эпоху, а съ нимъ и первоначально существовавппе 
переделы. Переделы, существовавппе въ позднюю эпоху средневековья, 
Лампрехтъ считаетъ новымъ явлешемъ, возникшимъ подъ вл1яшемъ 
новыхъ условШ. MHorie современные ученые стараются доказать, что 
следуетъ различать какъ бы двоякаго рода общину: 1. м1ръ или 
общинное самоуиравлеше, которое существуетъ издревле и не исчезаетъ  
и 2. хозяйственную общину съ ея земельными распорядками, которая 
въ ис/горическомъ процессе сильно меняется, уже въ средневековье 
принимаетъ сложный видъ: часть земли принадлежитъ общинникамъ 
на началахъ частной собственности, часть альменда или марка въ 
тесномъ смысле состоитъ въ общемъ владенш и пользоваши. Некото
рые напр, такъ неожиданно скончавшшся Сильванекш стараются 
конструировать даже „особое высшее земельное право общины“. Такъ 
онъ пишетъ: „иоземельныя права общины не ограничивались одной 
альмендой. Общине принадлежало высшее владеш е на все земли ея 
территорш, какъ незанятыя, такъ и освоенныя частными собственни
ками. Это высшее поземельное право владения общины (какъ dom i
nium  em inens), мне кажется, можетъ быть приравнено къ территор1аль- 
ной власти государства. Оно проявлялось въ томъ, что все покину
тые, запустевние участки переходили во владеш е общины и общины 
распоряжались ими на техъ же основатяхъ, какъ и угодьями альменды. 
По тому же началу высипй поземельной власти общины, въ основе об- 
щиннаго единешя, въ основе общинныхъ обязанностей и нравъ отдель- 
ныхъ лицъ лежало владыпе участкомъ земли, иринадлежавшимъ къ об
щинной TeppHTopin. По тому же началу къ отбывание тягла, на ряду съ 
крестьянами, привлекались также и лица иривеллигированныхъ сословШ, 
дворянства и духовенства, разъ они прюбретали участки общинной 
земли“. Сильвансюй. Феодализмъ въ Poccin, 1906 г., стр. 50.

1) Онъ пользуется очень неопределеннымъ терминомъ: раннш пе
рюдъ средневековья. См. его Geschichte der N. Oek., 1902 г., сгр. 70 и след.
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общины, такъ и для внешней. ОпредгЬлеше условШ про
мена по р^шенио общины заступало ихъ место. Каждому 
определялась его доля; обмана индивида съ индивидомъ 
не существовало, и, по крайней мере, обменъ для iipio6prbrre- 
шя выгоды не допускался, ибо, какъ руководящее начало 
повсеместно въ древне-германское время поддерживался 
принципъ, что членъ общины долженъ быть равенъ другому, 
какъ братъ брату.“

Фюстель-де-Куланжъ съ полнымъ основашемъ относится 
чрезвычайно недоверчиво къ этой идиллической картине. 
„Съ уверенности), пишетъ онъ, можемъ мы повторить, что 
среди оставленныхъ меровингскимъ обществомъ памятниковъ 
о его сощальномъ строе и формахъ землевладешя не сохра
няется ни одной строки, которая позволяла-бы думать, что 
въ немъ применялся порядокъ общиннаго землепользовашя 
или сельской общипы. Этотъ романъ, введенный въ исторш 
тридцать летъ назадъ, долженъ быть отвергнуть, по край
ней мере, всякимъ, кто согласно съ нами считаетъ исто
рш наукой“ х). Онъ ясно и определенно ставить задачу 
своего изеледовашя, въ которомъ онъ стремится проследить, 
что произошло съ распределешемъ земли после образовашя 
варварскихъ государствъ.

Судьба этого распределешя, по его мнению, могла сло
житься трояко. Прежде всего, возможно, что ридюшя по
местья исчезли, уступивъ место мелкимъ владешямъ и 
свободнымъ деревнямъ, если германцы разделили между 
собой землю поровну, какъ между людьми равными. Воз
можно также, что победители были организованы по прави- 
ламъ военной iepapxin, что каждый начальникъ получалъ 
крупный кусокъ земли, часть которой онъ затемъ роздалъ 
въ виде наделовъ своимъ товарищамъ, оставшимся сгруп
пированными вокругъ него и поселившимися на его земле. 
Территор1я представляла бы тогда изъ себя подоб!е войска: 
земли ея были-бы распределены некоторымъ образомъ по 
степенямъ, также какъ войско по лестнице достоинствъ. 
Такова действительно теор1я несколькихъ новейшихъ уче- 
ныхъ. Въ третьихъ, возможно предположить, что после на- 
шествШ территор1я осталась разделенной такимъ-же образомъ, 
какъ дело сложилось до нихъ, съ преобладашемъ крупнаго 
поместья и редко встречавшейся свободной деревней. Древ
няя марка (назваше, служившее сначала границей) была въ 
конце концовъ просто однимъ или несколькими поместьями.

Фюстель-де-Куланжъ решительно склоняется къ по
следней точке зрешя. По его мнешю, „каково было по

1) См. его „Исторш общественна™ строя древней Францш“, р. п. 
1907 г., главнымъ образомъ, т. Ill-iii.
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местье въ четвертомъ веке, таково оно было и въ девятомъ. 
Поместье стараго римскаго типа занимаетъ ту же площадь, 
сохраняетъ тъ-же границы; оно часто даже сохраняетъ на- 
зваше, данное ему прежнимъ римскимъ влад'Ьльцемъ. Оно 
распадается на две половины, какъ и прежде. ВладгЬютъ 
имъ въ силу того-же права собственности, которое не из
менилось. Аллодъ — это старое поместье собственника. 
Памятники не указываютъ никакой существенной разницы 
между поместьями северной Галлш или Рейнской области 
и поместьями центральной Галлш. Нигде мы не найдемъ, 
по его мнешю, что крестьяне коллективно владели какой- 
нибудь землей. Въ большемъ поместье образовались или 
сохранились иногда несколько участковъ, принадлежавших!) 
мелкимъ собственниками Существоваше среди большого 
поместья свободныхъ отъ него участковъ собственности могло 
зависить отъ разныхъ причинъ. Возможно, что въ то от
даленное время, когда путемъ аггломеращи частей въ одно 
целое слагалось само крупное поместье, приходилось ува
жать неприкосновенность некоторыхъ мелкихъ единицъ, кото
рыя и оказались какъ-бы включенными въ его недра. Могло 
также происходить, что, какъ естественное следств1е разде- 
ловъ наследства, крупное поместье или его часть распада
лась на очень мелюя единицы. Случалось также, что вла- 
делецъ большого поместья продавалъ часть его. Наконецъ, 
мы видимъ, что владелецъ иногда дарилъ кусокъ своей 
земли слуге или другу въ награду за оказанныя услуги. 
Онъ полагаетъ, что уже въ этотъ перюдъ съ 4-го по
10-ый векъ мелкая собственность иногда подчинена некото- 
рымъ повинностямъ, иногда остается независимой; трудно 
решить, однако, какое изъ этихъ явленШ встречается чаще.

Главную-же массу населешя, обрабатывающаго землю, 
составляюсь рабы, вольноотпущенники и колоны — аренда
торы. Однако ни земельная собственность, ни крупное по
местье, ни власть помещика не обнаруживаютъ еще фео- 
дальныхъ чертъ. Служба и барщина этихъ лицъ и мелкаго 
собственника не гюходятъ еще на будуицй феодализмъ; оне 
составляюсь какъ-бы форму, предшествующую ему. Сельская 
община начинаесь слагаться уже въ перюдъ феодализма.

Фюстель-де-Куланжъ утверждаетъ далее, что государ
ственная власть никогда не играла никакой роли въ сложенш 
и жизни этого поместья. Не меровингсте короли создали 
аллодъ; не они образовали виллу. Поместье вело свое на
чало отъ более давняго времени. Оно образовалось само 
собою и удержалось собственною силою. Сельское общество 
жило и поддерживалось по инстинкту.“

Чрезвычайно любопытно отметить, что и у насъ по во
просу о происхождеши великорусской общины существуетъ
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такое-же npoTHBop^ie взглядовъ. Покойный проф. Б. Н. 
Чичеринъ еще въ 1856 г. (ст. „Обзоръ историческаго разви
тая сельской общины въ Poccin“, РусскШ Вестникъ) вы- 
сказалъ взгляды, которые весьма близко подходятъ къ исто
рической теорш Фюстель-де-Куланжа по отношенш къ За
падной Европа. По его мненш, появлеше князей разрушило 
первоначально существовавшую у русскихъ славянъ родо
вую или патр1архальную собственность. Князья и дружин
ники прюбретаютъ все права верховной поземельной соб
ственности. Родовая община обращается во владельческую, 
съ людьми, сидевшими на владельческой земле и несущими 
определенное тягло въ пользу князя. Поселенцы не со
ставляли многолюдныхъ селъ, и общинной единицей было 
не село, а волость. Земля не была совокупнымъ достояшемъ 
общины, а разделялась на отдельные участки, переходъ 
которыхъ по наследству, отдача въ наёмъ, продажа — со
вершались вне всякаго участая общины. При свободномъ 
переходе крестьянъ составъ общины постоянно менялся, и 
на нее могъ входить всякш, кто покупалъ землю или се
лился на ней съ разрешешя владельца. Впоследствш, из
менившаяся услов1я государственной жизни, необходимость 
создашя прочной военной организацш привели къ прикреп
лений сословШ; правительственная власть уничтожила сво
боду перехода и прикрепила крестьянъ къ земле. Ко вре
мени Петра В. число свободныхъ крестьянъ было уже не
многочисленно. Подъ действ1емъ чисто владельческаго ин
тереса создалась крепостная община; среди свободныхъ го- 
сударственныхъ крестьянъ введете подушной подати создало 
такое-же общее владеше землею, какъ и у креиостныхъ. 
Въ перюдъ этого процесса въ Poccin начали исчезать прежде 
раздробленный поселешя и образовываться болышя села.

Горячимъ противникомъ этого взгляда былъ всю свою 
жизнь известный московсюй проф. Беляевъ1). По его мне- 
нш, князья явились вовсе не завоевателями, а были при
званы общинами по договору и застали въ Poccin уже не 
родовую, а договорную общину, съ свободнымъ владешемъ 
землею. Князья довольствовались уступленными имъ воло
стями и селами, селили тамъ своихъ рабовъ или пришлыхъ 
людей, заводили свое хозяйство, строили города. Не ранее 
какъ съ XI века они стали отдавать свою землю и дружинни- 
камъ, но только на поместномъ праве, т. е., не въ собствен
ность, а какъ временное вознаграждение за службу. Община,

1) См. его статью въ Русской Бес’Ьд'Ь за 1856-ой годъ; также трудъ: 
„Крестьяне на Руси.“ Современные руссше историки совершенно от
казались отъ идеи Беляева объ исконности передЬловъ. Переделы по
явились подъ пом'Ьщичьимъ и правительственнымъ или тягловымъ вль 
яшемъ въ Poccin не ранЪе 15— 16-го вЪка.
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которая, по мн^нш Беляева, лежитъ въ самомъ духе рус- 
скаго народа, распоряжалась землею на такихъ-же началахъ, 
какъ мы описали выше, въ Германпг, со словъ Гирке. Кресть
яне не могли и продавать своей земли; уходя изъ одной 
общины, они свободно вступали въ другую. Ни крепостное 
право, ни подушная подать не установили въ Pocciit общины: 
она лежала въ основе всего русскаго народная быта.

Первоначально существоваше общины казалось даже 
основной чертой русской народности; впослг£>дствш сравни- 
телыю-историчесшя и:злгЬдоватя по метили ея существоваше 
у всехъ народовъ; и вплоть до настоящая времени кипитъ 
споръ о томъ, предшествовала-ли община частной собствен
ности или-же была одной изъ вторичныхъ формъ владешя, 
которыя узнало человечество, когда ему пришлось постиг
нуть, что только ограниченнымъ количествомъ территорш 
оно обладаетъ для своихъ потребностей. Другими словами, 
еще и теперь историки спорятъ, началась-ли истор1я съ 
частнаго владешя господствующая класса или-же съ тру
дового землевладешя свободная крестьянства. Несомненно, 
однако, что процессъ такъ называемой феодализацш совер
шился во всемъ извгЬстномъ намъ европейскомъ Mipe, какъ 
въ Западной Европе, такъ и у насъ. Я обращу внимаше 
на развитае этого процесса только въ Западной Европе. Со
временные руссше историки все более и более склоняются 
къ мысли, что и у насъ, въ Pocciii, процессъ феодализацш 
былъ по существу однохарактеренъ съ западнымъ.

Когда-же создался феодализмъ и, наконецъ, въ его 
пределахъ свободная городская жизнь? Что-же такое фео- 
далпзмъ? Одинъ изъ французскихъ ученыхъ г. Флакъ (см. 
Les origines de l’ancienne France, т. I, стр. 381), не отличая 
начальной и конечной стадш развитая этого явлешя, гово
рить, что „феодализмъ есть узурпащя верховной власти зе
мельной собственностью“. Собственники земли захватили 
или присвоили себе власть и выгоды верховенства: право 
призывать на военную службу, защиту и сохранеше порядка 
на своей земле, право суда, обложешя, труда и повин
ностей въ свою пользу. Теоретически — король былъ вер- 
ховнымъ сюзереномъ — собственникомъ всей земли, а все 
наследственные владельцы ея долей — вассалы — были отъ 
крупная и до мелкаго градащей единой власти. Въ реаль
ной действительности феодальное общество представляло 
безконечное раздроблеше властей, и только относительная 
сила отдельныхъ носителей этой власти поддерживала равно- 
Becie въ то или другое время и на томъ или другомъ месте. 
Вассалы перебегали отъ одного сюзерена къ другому, и мечъ 
решалъ, куда было выгоднее примкнуть.

Съ какого века наступилъ въ Европе процессъ фео-
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дализацш, является вопросомъ очень спорнымъ. Обыкновенно 
родоначальникомъ этой системы считаютъ Карла Мартелла, 
но въ своеобразное жизненное целое ее будто-бы обратилъ 
Карлъ ВеликШ, коронованный въ 800 г. папой Львомъ III въ 
императоры священной римской имперш. Безъ сомнешя, 
даты эти не имеютъ существеннаго значешя. Феодализмъ 
сложился въ 10 и 11 веке. Это была новая, военная, рыцар
ская организащя Европейская M ipa1).

Согласно Фюстель-де-Куланжу, Флаку, Левассеру и 
многимъ другимъ писателямъ, уже до 10-го века мнопя 
крупныя поместья обратились въ населенные центры, въ 
которыхъ скопились люди, принадлежавппе господину или 
искавппе его защиты. Изъ этихъ скоплеиш образовались 
первыя деревни и города, Чтобы защитить и себя, и своихъ, 
сеньоры окружили свои виллы рвами и стенами, построили 
себе новые замки въ м'Ьстахъ, где сама природа создавала 
удобство для защиты отъ всякаго рода нападенШ; среди 
тогдашнихъ условШ жизни, мечъ, сила были главнымъ 
творцомъ человеческихъ отношенШ. Въ этомъ замке жилъ 
будущШ феодалъ; въ постройкахъ, близь своего замка, онъ 
хранилъ припасы, въ другихъ жили его слуги и соратники, 
которыхъ онъ держалъ вооруженными. Онъ былъ рыцаремъ, 
они его навсегда вооруженными слугами, которые мало-по
малу стали составлять некоторую основную группу постоян
н а я  войска, сменившую постоянную милищю прежде сво- 
бодныхъ людей.

Милищя всехъ свободныхъ людей не удовлетворяла 
безопасности тогдашняя общества. Необходимо было соз
дать постоянный кадръ вооруженныхъ людей. На основа- 
нш капитуляртя Карла Великаго 807 г. т})и гуфы или мансы 
должны были поставить вооруженная человека; въ 812 г. 
это число было доведено до 4-хъ. При Генрихе I, когда 
произошло преобразоваше пехоты въ конницу, сначала 10, 
а потомъ 12 гуфъ должны были поставить одного вооружен
н а я  всадника.

Подъ защитой рыцаря и его вооруженной свиты начала 
слагаться новая жизнь. Подобная-же группировка иаселе- 
шя совершалась и около монастырей, и въ местахъ житель
ства епископа. Вокругъ замка светская рыцаря или пред
ставителей духовной власти можно было жить спокойнее. 
У ихъ замка обыкновенно былъ рынокъ, где можно было 
продавать продукты подъ защитой валовъ и рвовъ, окру-

1) См. Онкенъ. „HcTopifl политич. экон.“, нем. изд. стр. 93 и след.; 
очень краткую, но прекрасную характеристику возникновешя феодализма 
— у Левассера: Histoire des classes ouvrieres, т. I, Paris, 1900 г., стр. 150 
и след.
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жавшихъ его замокъ; окрестное крестьянское населеше 
могло укрыться въ замокъ отъ нападешя. Феодальные аб
баты, герцоги и бароны старались прюбр-Ьсти расположеше 
окружавшей ихъ крестьянской массы. Они ценили земли 
гораздо больше по населешю. Чемъ последнее было об
ширнее, т1шъ власть ихъ была обезпеченнее, темъ, при 
менынихъ даже поборахъ, они вернее могли сделаться 
сильнее и богаче. Окрестное населеше охотно, какъ гово
рили тогда, „коммендировало“ себя или признавало верхов
ную власть этихъ феодаловъ, принимая на себя обязанность 
по его требованш поставлять солдатъ, а также въ обыкно
венное время обработывать землю феодала, а съ занятой 
подъ собственную обработку платить определенную долю и 
выполнять повинности. „Услов]’я съ обеихъ сторонъ, гово
ритъ Конингэмъх), точно определились: феодалъ могъ раз- 
считывать на помощь определенная рода — въ деньгахъ, 
въ вооруженныхъ людяхъ, въ припасахъ; крепостной могъ 
положиться на защиту феодала отъ обидъ другихъ людей. 
Это былъ д о г о в о р ъ На такихъ-же началахъ свободные люди 
передавали свои земли и монастырямъ, желая прюбрести 
себе все те выгоды, которыя проистекали изъ привиллегШ 
церковныхъ земель. Такимъ образомъ, по первоначальной 
идее феодализма — это было учреждеше, въ которомъ обя
занности обеихъ сторонъ были обоюдны. Право собствен
ности на землю концентрировалось въ рукахъ правящая, 
военнаго класса, но воинъ — помещикъ былъ не только 
крупнымъ собственникомъ, но и патрономъ — покровителемъ 
своего мелшго владельца-крестьянина; этотъ последшй
— не только владельцемъ чужой земли, но и юиентомъ 
того, кому принадлежала земля. Отъ феодала онъ могъ, 
въ случае надобности, получить помощь, въ годъ неуро
жая или грабежа, получить оруд1я обработки и семена для 
посева и т. п. По мненш техъ писателей, которые исход- 
нымъ моментомъ Европейской исторш считаютъ свободную 
общину, подъ давлешемъ политическихъ и экономическихъ 
потребностей, на ея место сталъ принципъ господства фео
дала, какъ воина-защитника, судьи, организатора своего хо
зяйства и распорядителя въ общине. По взглядамъ писа
телей, сходныхъ по идеямъ съ Фюстель-де-Куланжемъ, 
аггломеращя населешя подъ защитой феодала-помещика и 
привела къ образовашю техъ населенныхъ местъ, где об
разовалась община, и эта последняя — непосредственный 
результатъ завершившаяся закрепощешя населешя, которое 
не имело значительная количества свободной земли. Упла

1) См. е г о ; Growth of English Industry and Commerce, томъ I, изд. 
1885, стр. 87, 93.
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чивая равныя повинности, это населеше, соотвественно, и 
стало равномерно распределять землю.

„Все порядки зависимая владешя, говорить Ковалев- 
стй, возникш1е въ феодальную эпоху, имели своимъ не- 
сомненнымъ источникомъ, какъ экономичесюя, такъ и по- 
литичесгая причины: 1) для крестьянъ — необходимость за
щиты и покровительства столько же, сколько и нужда въ 
сельско-хозяйственномъ капитале; 2) для помещиковъ — 
потребность въ ратникахъ и бойцахъ столько же, столько и 
въ земледельцахъ. Уже то обстоятельство, что, за исклю- 
чешемъ одной Кастилш, да еще южной части Аррагона, все 
государства Европы въ течете ряда столетШ придержива
лись однихъ и техъ-же землевладельческихъ порядковъ, и 
что всюду основу этихъ порядковъ составляло совладеше 
крестьянъ съ помещиками, устраняетъ мысль о возможности 
ихъ искусственнаго создашя и заставляетъ видеть въ нихъ 
нечто самопроизвольно развившееся и въ свое время вполне 
отвечавшее интересамъ обоихъ участниковъ — собственни- 
ковъ и владельцевъ. Этотъ интерес/ь, повторяю, не былъ 
чисто экономическимъ ни съ той, ни съ другой стороны; 
иначе, трудно было бы понять, почему крестьянинъ не пред- 
почиталъ чиншу свободную заимку въ никемъ не возделы
ваемой пустоши, а помещикъ считалъ возможнымъ въ те
чете  вековъ, несмотря на удвоившееся населеше, доволь
ствоваться платежомъ неизменной въ размере ренты. Дело 
въ томъ, что рядомъ съ экономической зависимостью, между 
собственниками и земледельцами существовала еще зависи
мость личная. Постоянный обменъ личныхъ услугъ, воен
ной и судебной защиты со стороны правящихъ, барщины, 
натуральныхъ и денежныхъ платежей со стороны управляе- 
мыхъ, придалъ постепенно характеръ добровольная договора, 
обоюдно выгоднаго соглашешя тому, что на первыхъ порахъ 
являлось, и, далеко, впрочемъ, не всегда, было — продук- 
томъ грубаго насшпя. Самый фактъ существовашя „ком- 
мендацш“ — этой добровольной уступки собственной земли 
и собственной личности могущественному соседу, въ на
дежде добиться этимъ путемъ то содержашя въ моментъ 
нужды, то наделешя рабочимъ инвентаремъ, то просто на 
просто защиты отъ насил1я, уже свидетельствуетъ о томъ, 
что въ низшихъ слояхъ европейская общества чувствова
лась потребность въ созданш того военно-оборонительная 
союза, какимъ Огюстъ Контъ справедливо считаетъ феодаль
ную систему, и что эта потребность вызывалась всемъ скла- 
домъ тогдашней ж изни: непрочностью внутренняго Mipa, 
возможностью частаго повторешя родовыхъ и народныхъ 
усобицъ, слабостью государственной власти, характеризую- 
щимъ натуральное хозяйство недостаткомъ капитала и лег
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костью, съ какою, благодаря этому, человекъ отъ зажиточ
ности могъ перейти къ нищ ете; наконецъ, слабой оценкой 
ттреимуществъ личной независимости, которая въ плохо 
замиренномъ обществе, разумеется, уступаетъ потребности 
въ патронате и заставляетъ свободная, но оторванная отъ 
другихъ человека добровольно переходить въ иоложеше 
полу-свободнаго юпепта-серва или — mainmortable“.

По справедливому замечание М. Ковалевская *), „изъ 
двухъ элементовъ, изъ которыхъ слагается феодальная за
висимость, имущественная и личная, отнимите последнш, 
и весь строй феодальная хозяйства и феодальныхъ отно
шенш между классами необходимо явится нарушеннымъ. 
Сеньоръ выродится въ земельная монополиста, крестьянинъ 
въ худш ая изъ арендаторовъ.“ Я не имею возможности 
останавливаться на культурно-историческомъ значенш фео
дальной эпохи, отмечу только некоторые экономичесме ре
зультаты. Первые века после иереселешя народовъ прошли 
въ бурной и мучительной борьбе за установлеше новая 
церковная и гражданская порядка, за обезпечеше его отъ 
посягательствъ кочующихъ варваровъ. Съ момента оконча
тельная установлешя феодализма паселеше осело на земле, 
обработало и разработало обпшрныя территорш. Несомненно, 
что европейское земледел1е начало развиваться подъ вл1я- 
шемъ римскаго земледел1я. Въ монастыряхъ и поместьяхъ 
франкской эпохи сохранились траднщи римскаго земле- 
дъл1я, но за долгШ перюдъ средневековья оно не могло 
достигнуть той высоты, на которой стояло въ Риме. Оно 
решительно пошло назадъ къ элементарнымъ пр1емамъ 
обработки и къ возделыванш, главнымъ образомъ, хлебныхъ 
растенШ, среди которыхъ, повидимому, германцы принесли въ 
Европу только одно новое растете — рожь.

При феодальномъ строе потребности отдельная хозяй
ства, въ особенности, самого феодала, уже по общему пра
вилу удовлетворяются не только самостоятельно, своими ра
бами, дворовыми и крепостными, но и на счетъ продуктовъ 
другихъ хозяйствъ. Феодалы стремятся подчинить своей 
власти возможно большее число общинъ и обложить ихъ 
всякими поборами. Ихъ доходъ значительно возрастаетъ ; 
избытки продукта идутъ на содержаше многочисленная 
штата челяди и на общее усовершенствоваше культурныхъ 
привычекъ жизни. Въ замке же феодала впервые начина- 
етъ развиваться и обрабатывающая промышленность: вна
чале у него работаютъ его рабы и крепостные, впослед-

1) См.: „Проиохождеше современной демократш“, т. I. перв. изд., 
стр. 65. Mainmortable т. е. лицо, после смерти котораго наследуетъ  
помгЬщикъ-феодалъ.
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ствш освобожденные подъ услов1емъ приходить для выполне- 
шя разиыхъ работъ на барсшй дворъ. Наконецъ, при раз
ложении общиннаго быта, и въ предЪлахъ общины появля
ются представители обрабатывающей промышленности, кото
рые работаютъ или у себя на дому, или переходятъ изъ дома 
въ домъ для выполнешя разныхъ работъ. Во всякомъ слу
чай, въ этотъ долгШ перюдъ и эта отрасль промышленности 
дЪлаетъ некоторые успехи. Р а з д а е т е  труда увеличивается, 
техника значительно улучшается.

Характеризуя феодальную эпоху Левассеръ пишетъ: 
„Обособлеше и неподвижность были двумя характерными 
особенностями этой эпохи. Каждый, такъ сказать, жилъ у 
себя и для себя. Торговыя сношешя, не смотря на все про- 
исшедпия перемены, были мало развиты, ибо дороги не 
были безопасны; населеше находило возможность удовле
творять свои ограниченный потребности со своихъ собствен- 
ныхъ полей или собственнымъ трудомъ. Обменъ, въ осо
бенности обменъ на деньги, совершался редко. Больппя 
ярмарки были очень редки : на обыкновенные базары, также 
не особенно многочисленные, продукты привозились только 
изъ ближайшихъ окрестностей. Но передвижеше населешя 
уже совершалось. На дорогахъ можно было встретить много 
пилигримовъ, торговцевъ, нищихъ. Рабы бежали отъ своихъ 
притеснителей и селились въ какой-нибудь деревне или у 
рынка, созданнаго какимъ-либо феодаломъ. Епископы по
сещали свои приходы или отправлялись въ Римъ по своимъ 
дЗьламъ; монахи бродили изъ монастыря въ монастырь. 
Сеньоры встречались на праздникахъ, въ особенности на 
турнирахъ; вассалы призывались ко двору своего сюзерена, 
и ихъ сыновья часто пребывали при немъ въ качестве 
пажей“ . . .

Въ неболыномъ, но интересномъ сочиненш Гиббинса 
„Промышленная истор1я Англш“ можно найти краткое, но 
верное описаше положетя средневековой Европы. Гиббинсъ 
пишетъ: „Центромъ имешя была усадьба, замокъ или такъ 
называемый маноръ-гаузъ владельца. Онъ былъ прочно 
построенъ и вместе съ темъ служилъ камерой, где отправ- 
лялъ свои судебныя обязанности местный феодалъ — лордъ. 
Если онъ не жилъ въ именш, то въ маноръ-гаузе прожи- 
валъ его староста, а самъ онъ только пр1езжалъ разъ или 
два въ годъ, чтобы производить судъ или расправу. Близъ 
маноръ-гауза обыкновенно находилась церковь, часто боль- 
шаго размера, чемъ требовало населеше деревни, потому 
что средняя ея часть служила местомъ сборища для жите
лей и даже рынкомъ. По близости отъ усадьбы былъ также 
домъ священника. Кроме этихъ двухъ главныхъ построекъ 
на берегу реки, если такая протекала возле селешя, была

7
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мельница. Дома у поселянъ были расположены по обеимъ 
сторонамъ деревенской улицы или дороги, обыкновенно про
ходившей по берегу ръки. Это были самыя жалшя и гряз- 
ныя хижины, редко изъ камня; кирпичъ вошелъ въ упо- 
треблеше въ 15 веке, — а гораздо чаще изъ деревянныхъ 
столбовъ, съ забитой между нами глиною, съ чердакомъ 
изъ жердей, куда влезали по приставной лестнице. До
машняя обстановка и утварь были самыя грубыя и по боль
шей части своего изд4л1я. Трубъ, а равно и оконъ не су
ществовало въ то время, за исключетемъ маноръ-гауза; 
вместо пола была голая земля. Близь наружной двери 
лежала куча навоза и всякихъ отбросовъ, благодаря чему 
деревенская улица имела крайне безобразный видъ и была 
наполнена зловошемъ.“ Поля были расположены по схеме 
указанной при характеристике общины.

Кто знаетъ нашу великорусскую общинную деревню, 
тотъ найдетъ въ этой средневековой картине много общаго, 
если возле села не найдется новаго явлешя — фабрики или 
кустарной мастерской . . .

Ь) И(*тор1я развитая городского хозяйства особенно ин
тересна потому, что въ пределахъ городской черты впервые 
произошло обособлеше торговли и промышленности отъ 
земледел1я, а вместе съ темъ и возникла совершенно новая 
свободная жизнь.

Въ одной изъ интересныхъ главъ „Богатства Народовъ“, 
въ которой А. Смитъ1) делаетъ попытку объяснить, какую 
громадную роль играло развитае городовъ въ исторш эко
номической жизни, можно найти такую характеристику го
родской жизни : „города населены были, главнымъ образомъ, 
ремесленниками и мастеровыми, состоявшими, какъ кажется, 
въ рабской зависимости или въ состояши, весьма близкомъ 
къ рабству. Привиллегш, предоставленныя жителямъ не- 
которыхъ важнейшихъ европейскихъ городовъ, встречаю
щаяся въ древнихъ хартаяхъ, даютъ ясное понятае, въ ка
комъ положены они находились до получетя этихъ хартай.

1) См. Богатство Народовъ, р. п., т. II, книга III, гл. 3-я, стр. 193. 
По мненш  А. Смита, развппе и богатство городовъ содействовали ус- 
пехамъ и возделыванпо земель, среди которыхъ они были расположены, 
тремя путями : 1) представляя собой обширный и близкий рынокъ для 
сырыхъ произведенШ, они поощрялп земледел1е и способствовали улуч
шение» зем ель; 2) богатства, прюбретенныя городскими жителями, часто 
употреблялись на покупку свободныхъ земель, которыя, въ противномъ 
случае, остались бы невозделанными ; 3) торговля и промышленность 
способствовали введешю иравильнаго правительства и порядка, а съ 
ними свободы и личной безопасности въ деревенскомъ населенш, нахо
дившемся въ постоянной почти войне съ соседями и въ рабской зави
симости отъ владельцевъ. Смитъ правъ. В се блага индивидуалисти
ческой системы и правъ личности были подготовлены въ городахъ.
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Люди, которымъ предоставляется, какъ привиллепя, право 
отдавать замужъ своихъ дочерей безъ соглас1я господина, 
оставлять по смерти имущество своимъ детямъ, а не гос
подину и располагать своею собственностью посредствомъ 
завЪщатя, должны быть весьма близки къ состоянш рабства, 
въ которомъ были крестьяне“. Въ настоящее время истор1я 
городовъ уже лучше изучена; мы имеемъ множество тру- 
довъ, которые позволяютъ судить съ большей правильностью 
о томъ, какъ развивалась жизнь городовъ. Правда, и до 
сихъ поръ многое остается неяснымъ; мы знаемъ, что ис- 
Topin эта была чрезвычайно разнообразна не только въ раз- 
ныхъ государствахъ, но и на разныхъ м1ьстахъ одной и той 
же страны, но все же мы уже более верно можемъ подраз
делить исторш городовъ на эпохи.

Обыкновенно различаютъ три перюда въ исторш горо
довъ : первый перюдъ съ 900 г. по 1100, когда города но
сили совершенно аграрно-феодальный характеръ; это были 
защищенные места, куда въ минуту опасности стекалось 
окрестное населеше. Второй перюдъ длится съ 1100 г. по 
13-ый в^къ, когда постепенно города начинаютъ завоевы
вать себе право на самоуправлеше, когда создаются город- 
сгая общины, въ которыхъ первоначально получаютъ гла
венство торговыя гильдш, а со второй половины 13-го века 
это главенство мало по малу переходить въ руки ремеслен- 
ныхъ цеховъ. Трети! перюдъ начинается съ 13-го века и 
длится по 15-ый. Въ это время ремесленные цехи дости- 
гаютъ высшей стадш своего развитая и политическаго мо
гущества. Съ 15-го века мало по малу изъ демократиче
ской организацш мелкихъ ремесленныхъ хозяйствъ цехи 
.обращаются въ буржуазный соединешя представителей обра
батывающей промышленности и торговли, въ пределахъ ко
торыхъ начинается борьба между трудомъ и капиталомъ. 
Съ 15-го же века начинается процессъ исчезновешя фео
дальная раздроблешя и образоваше территор1альныхъ го
сударствъ ; старая городская жизнь принимаетъ совершенно 
иной характеръ. Я намечаю эти перюды несколько грубо. 
Въ разныхъ странахъ эти перюды не вполне совпадаютъ. 
Въ Италш и Франщи процессъ образовашя городскихъ об- 
щинъ начинается ранее, въ Германш и Англш несколько 
позднее. Не мало спорныхъ воиросовъ вызываютъ и мо
менты образовашя городскихъ общинъ, торговыхъ гильдШ 
и ремесленныхъ цеховъ. При краткомъ исторнческомъ об
зоре, однако, неизбежно приходится опускать все иногда 
даже очень поучительныя и важныя особенности.

Теперь почти съ несомненностью установлено, что какъ 
старые, такъ и новые города въ первомъ веке после пере- 
селешя народовъ потеряли свое римское устройство. Мнопе

7*
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старые города были окончательно разрушены; хотя некото
рые изъ нихъ и продолжали существовать, но старыя муни- 
ципальныя учреждешя погибли. Только епископъ вновь сло
жившейся христианской церкви, жившш согласно тогдаш- 
нимъ постановлешямъ непременно въ городе, являлся хра- 
нителемъ старыхъ традищй и защитникомъ городскаго на- 
селсшя ; скоро, однако, и его положеше кореннымъ образомъ 
видоизменилось. Процессъ феодализацш вполне поглотилъ 
старыя городсшя вольности. Дело шло, следовательно, не 
о возсозданш утраченнаго стараго строя, а о выработке но
выхъ формъ жизни.

Въ первый перюдъ своей жизни населеше городовъ 
вовсе не состояло изъ однихъ ремесленниковъ и мастеровъ, 
какъ думалъ Смитъ. Все четыре обычные класса населешя 
феодальной эпохи жили въ нихъ рядомъ. Въ городе почти 
всегда былъ сеньоръ, которому онъ принадлежалъ; нередко 
даже два или несколько сеньоровъ-светскихъ и духовныхъ; 
вокругъ нихъ группировалось населеше, состоявшее изъ 
рабовъ, крепостныхъ, вольноотпущенниковъ, свободныхъ лю
дей. Города имели земледельчесюй характеръ и, по суще
ству, мало отличались отъ деревень тогдашней эпохи. Раз- 
ложеше Имперш Карла Великаго вновь сделало небезопасной 
жизнь въ Европе, какъ извне, такъ и въ пределахъ племен- 
ныхъ подразделешй. Во всемъ европейскомъ Mipe вновь 
начинается забота о созданш укрепленныхъ центровъ для 
обороны и защиты окрестнаго населешя или даже для обез- 
печешя наступлешя при поступательномъ движенш даннаго 
племени по территорш. Въ теченш всего десятаго века 
шла энергичная постройка этихъ укрепленШ. Духовенство, 
а потомъ и светсше феодалы стараются создать во многихъ 
изъ этихъ укрепленныхъ местъ, какъ бы особыя „убежища“, 
защищенный авторитетомъ религюзнаго владыки или властью 
могущественнаго покровителя отъ посягательствъ со стороны. 
Съ начала 11-го века и позднее, съ момента крестовыхъ 
походовъ, въ жизни городовъ начинаются крупныя перемены, 
что отчасти зависитъ отъ видоизменешя условШ жизни въ 
деревне. До 11-го века хартш объ освобождены! рабовъ и 
крепостныхъ чрезвычайно редки; съ 12-го века число ихъ 
значительно увеличивается; освобождеше иногда распро
страняется на цЬлыя семьи, иногда на деревни, въ особен
ности же на людей, сбежавшихъ отъ своего стараго сеньора 
и поселившихся въ городе подъ защитой другого для за
нятая торговлей или какимъ нибудь промысломъ. Въ деревне 
мало по малу, подъ непосредственнымъ воздейств1емъ соб- 
ственныхъ интересовъ феодаловъ, рабское держаше, отдавав
шее личность въ полный произволъ помещика, заменяется 
цензивой, т. е., определенными платежами съ большей свобо
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дой личности и отпускомъ изъ деревни на оброкъ, скажемъ, 
употребляя обычный терминъ русской жизни. Правда, эта 
свобода была не велика по нашимъ взглядамъ, но она давала 
право — самостоятельно жениться, наследовать свое имуще
ство, завещать, продавать и покупать, селиться въ городе, 
уплачивая оброкъ. Города пополнялись этимъ пришлымъ 
населешемъ. Въ зависимости отъ техъ или иныхъ удобныхъ 
условШ въ этихъ новыхъ городахъ населеше начинаетъ 
спещализироваться на разныхъ промыслахъ. Подъ вл1яшемъ 
крестовыхъ походовъ обменъ принимаетъ более оживленный 
характеръ. Въ прежнихъ укрепленныхъ центрахъ образовы
ваются рынки; разбогатевшее купечество мало по малу вы- 
хлапатываетъ себе всячесшя торговый привиллегш, конечно, 
за особыя платежи феодаламъ; и светскому, и духовному 
феодалу очень выгодно иметь такой городъ съ рынкомъ и 
рабочимъ населешемъ.

Скоро, однако, самою силою историческаго процесса 
городской строй долженъ обнаружить стремлеше къ отри- 
цанш феодализма. Власть при феодализме находила опору 
въ землевладеши, въ нарождающемся городскомъ строе — на 
капитале, на воле организованной общины или на власти ка
кого либо владыки, опирающаяся на интересы движимая 
богатства. Правда, сравнительно не на долго, но городъ на 
несколько вековъ сделался какъ бы особымъ государствомъ- 
островомъ среди феодальнаго моря. Во многихъ торговыхъ 
городахъ купцы, повидимому, прежде всего начинаютъ со
единяться въ разныя союзы — гильдш для взаимной за
щиты своихъ интересовъ. Быть можетъ, эти гильдш долго 
остаются своего рода тайными соединешями и потому явно 
обнаруживаютъ свое вл1яше только позднее.

Исторически, является въ высшей степени спорнымъ 
вопросомъ, что послужило основой городской жизни, ея 
свободы и промышленности, образоваше ли общинъ съ ихъ 
самоуправлешемъ, образоваше ли торговыхъ гильдШ, а за- 
темъ, по ихъ образцу, и ремесленныхъ цеховъ ? Одинъ изъ 
первыхъ замечательныхъ изследователей исторш происхо- 
ждешя третьяго сослов1я Огюстенъ Тьерри пишетъ1) : „Движе
те , которое повело къ возникновенш и распространен^ 
республиканскихъ (вернее муниципальныхъ) организащй, 
скоро проникло въ Галлш (т. е., Фраицш) черезъ Альпы и 
съ моря. Съ сам ая начала 12-го века новая форма муници-

1) См. его Исторш происхождешя и успЪховъ третьяго сослов1я, р. 
пер., Москва, 1899, стр. 58; для всего нижесл'Ьдующаго см. главн. образ, 
сочинетя, отм^ченньш вы ш е: Гирке, Левассера и Инама Стернеггъ 
(т. III.), у. Below. Die Entstehung des Handwerks in Deutschland въ Zeitsch. 
für Sozial- und W irtsch. Gesch., 1897 г.; также общедоступный очеркъ г. 
Дживелегова: Средневековые города въ Западной Европ^, Спб. 1902 г.
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пальнаго управлешя, консулатъ, появляется последовательно 
въ техъ городахъ, которые стояли въ наиболее живыхъ, 
торговыхъ сношешяхъ съ итальянскими общинами, или 
всего ближе были къ нимъ по своимъ правамъ, по своему 
матер1альному состоянш и по всемъ услов1ямъ гражданской 
и политической жизни. Изъ более крупныхъ городовъ, где 
установился консульстй строй, вследств1е или насильствен
н а я  переворота, или по доброму соглашенш между гражда- 
нами и сеньоромъ, новый строй распространился на города 
менее значительные. Движете это охватило южную треть 
нынешней Францш, между темъ какъ въ другой территор1аль- 
ной полосе, на севере и въ центре страны, то же самое 
направлеше умовъ, те же сощальныя причины создавали 
совершенно иные результаты. На другомъ краю территорш, 
въ местностяхъ, которыхъ не могло достигнуть итальянское 
вл1яте , возникъ второй типъ городского устройства, столь 
же полный жизни, не менее совершенный, чемъ первый — 
коммуна на присяге, присяжная община; онъ выросъ самъ 
собой вследств1е приложешя къ муниципальному управле- 
нш одного вида ассощацш, практика котораго вела свое на
чало отъ германскихъ обычаевъ. Это свободная община, 
отвечавшая общественному характеру, культурному уровню 
и смешаннымъ традищямъ городовъ, распространилась съ 
севера на югъ въ то самое время, какъ консульское устрой
ство двигалось съ юга на северъ. Тамъ и здесь, не смотря 
на различ1я въ пр1емахъ действШ и въ результатахъ, ска
зался одинъ и тотъ же живой духъ деятельности, граждан
ск ая  самоотвержешя и вдохновеннаго творчества. Обе глав
ный формы городского устройства — присяжная коммуна и 
городъ, управляемый консулами, одинаково опирались въ 
принципе на возстанш, выразившемся более или менее 
резко или сдержанно, а целью оно себе ставило равенство 
правъ и возстановлете чести труда“. Какъ я уже сказалъ, 
въ 11-мъ веке появляются коммуны или городстя общины, 
въ 11-мъ же веке создались первыя хартш торговыхъ гиль- 
дш и ремеслъ. Историки спорятъ о томъ, что появилось 
впервые — общины или эти промышленный сэединешя, и 
какимъ образомъ создались эти новый услов1я жизни для 
евронейскаго Mipa. Одни утверждаютъ (напр. Левассеръ), 
что на севере Франщи впервые появились общины, отчасти 
подъ вл1яшемъ старыхъ германскихъ учреждетй, частью, 
благодаря необходимости защищаться отъ общихъ враговъ, 
въ особенности, нормандскихъ пиратовъ, частью по лич
ной инищативе самого населешя и, въ особенности куп- 
цовъ, которые создали особыя тайныя общества для взаим
ной защиты. Друпе полагаютъ, что въ главной массе 
крепостного населешя первый толчокъ къ возникновешю
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общинъ дали тайные клятвенные союзы торговцевъ, а по- 
томъ и ремесленниковъ. Третьи иолагаютъ, что общины 
выросли изъ союзовъ ремесленниковъ, а последше представ
ляли собой первоначально группировку рабовъ и крепост
ныхъ работавшихъ подъ началомъ управляющаго (ministeria- 
lis) феодала; четвертые пытаются доказать, что средневековые 
цехи выросли изъ древнеримскихъ коллепй (collegia). Эта 
последняя гипотеза теперь, впрочемъ, считается окончательно 
отвергнутой. Въ новейшее время, фонъ Беловъ старается 
доказать, что городсюя общины и ремесленные цехи выросли 
не изъ союзовъ промышленныхъ рабочихъ феодала, а на 
ряду съ ними. Онъ отвергаетъ также историческую связь 
между промышленными цехами городовъ и ихъ предшест
венниками - торговыми гильд1ями ; проф. Онкенъ утвер- 
ждаетъ, будто все почти согласны въ томъ, что торговый 
гильдш возникли ранее ремесленныхъ цеховъ и послужили 
первой основой для завоевашя городской свободы.

Беловъ полагаетъ, что, желая позитивно выяснить при
чины возникновешя цеховъ, мы должны иметь въ виду 
живое стремлеше къ объединешю, сказавшееся въ средше 
века, и, наконецъ, своекорыстное стремлеше людей, устро
ившихся въ городе, не допускать никакихъ новыхъ конкур- 
рентовъ. Когда государственная власть была безсильна, 
когда феодальный патронатъ сталъ игомъ, единственное 
спасете можно было найдти въ товарищеской организацш 
для взаимопомощи. Мне кажется, что эта новая гипотеза 
имеетъ много вероятая. Несомненно, что уже съ 11-го века 
въ городахъ скопилось много свободныхъ людей; о союзахъ 
ремесленниковъ въ Германш мы имеемъ сведешя уже въ
11-омъ веке; городсшя же общины складываются здесь только 
во второй половине 12-го века, Впрочемъ, въ разныхъ стра- 
нахъ и местахъ этотъ процессъ развитая былъ, вероятно, 
весьма разнообразенъ.

Это образоваше общинъ, гильдш и ремесленныхъ це
ховъ, какъ бы оно ни совершалось, не уничтожило, однако, 
феодальнаго раздроблешя территорш, но оно создало совер
шенно новую жизнь въ городахъ и въ окружавшей ихъ де
ревенской местности х). Этотъ процессъ образовашя город
ской жизни далеко не всегда былъ процессомъ мирнымъ; 
онъ совершался, какъ целый рядъ возсташй въ городахъ, 
которые нередко повторялись по многу разъ, прежде чемъ 
достигали успеха. Много крови горожанъ было пролито. 
Въ этой борьбе городская буржуаз1я не всегда была одинока: 
на юге, въ Италш, ей помогала и городская аристократая.

1) Кратгая указаш я относительно исторш городского устройства 
и управлешя см. Дживилеговъ, указанное выше сочинеше, глава Il-я; 
въ немъ же отмечена и главнейшая литература.
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Вообще эта iiC T opin  городской борьбы полна самаго высокаго 
драматизма и въ разныхъ странахъ протекала очень свое
образно.

Очень часто дело обходилось сравнительно легко въ 
эпоху какой либо войны, при нужде сеньора въ деньгахъ 
даже дешево, и завершалось путемъ заключешя особаго 
договора съ сеньоромъ, который соглашался дать грамоту 
городу, подтверждавшую завоеванный права. Разореше фео
дал овъ въ моментъ крестовыхъ походовъ, ихъ крайняя нужда 
въ деньгахъ послужили очень благопр1ятной почвой для 
завоевашя самоуправлешя и для создашя новаго строя про
мышленной жизни х).

Городъ, получивший хартаю, обыкновенно обязывался 
за коллективной ответственностью совершать определенные 
платежи феодалу или королю, отъ зависимости которыхъ 
онъ темъ самымъ освобождался. Этотъ платежъ разлагался 
на всехъ жителей; раскладка его послужила основой для 
развитая самоуправлешя.

Городская община обыкновенно имела определенную 
территорш и обнаруживала большое стремлеше распростра
нить свою власть на окрестную деревню, принявъ на себя 
ея защиту отъ массы мелкихъ феодаловъ. Отношеше го- 
родсккхъ общинъ къ феодаламъ въ разныхъ странахъ было 
очень различно. Иногда, напр, въ Италш подчиненная фео
дальная знать насильственно включалась въ городсте списки, 
временами съ ней приходилось заключать союзы или вести без- 
пощадную борьбу, а иногда городамъ приходилось ей рабски 
подчиняться. Особенно ожесточенную борьбу въ Гермаши го
рода ведутъ съ духовною знатью. Въ Англш благодаря 
силе королевской власти ни феодализмъ, ни городской строй 
не обладалъ столь важнымъ политическимъ значешемъ, 
какъ на континенте.

Все члены общины были связаны присягой о взаимной 
помощи, обещали другъ другу верность и принимали на 
себя обязательство принимать участае въ городской милицш 
и делать платежи въ общую кассу. Городская община 
имела право взимать пошлины и совершать займы, иметь 
свою монету и свой рынокъ.

„Если мы возьмемъ карту старой Германской имперш,

1) Крестовые походы начались съ конца 11-го вгЬка и тянулись 
до самаго конца 13-го века. Крестовые походы имели громадное зна
чеше въ культурной и экономической исторш Европы. Экономически 
они сблизили — европейсюе и восточные народы, содействовали раз- 
витш мореплаватя и вообще путей сообщешя, ознакомили Европу съ 
массой полезныхъ и дорогихъ предметовъ, научили новымъ процессамъ 
производства, въ особенности въ обработке металловъ и тканей.
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говорить, напр., проф. Бюхеръ х), и отметимъ на ней те по- 
селешя, которымъ до конца среднихъ вЪковъ было предо
ставлено городское устройство (такихъ поселетй было около 
3000), то мы замЪтимъ, что вся территор1я окажется усеян
ной городами на разстоянш 4—5 часовъ пути на юге и 
востоке, 7— 8 часовъ на севере и западе. Не все изъ 
этихъ городовъ имели одинаковое значеше, но большинство 
изъ нихъ были или, по крайней мере, стремились быть 
центральными пунктами территор1альной хозяйственной обла
сти, которая вела такую же замкнутую жизнь, какъ прежде 
феодальное поместье. Чтобы представить себе размеры 
этихъ областей, представимъ себе всю территорш равно
мерно подразделенной между всеми наличными городами. 
На юго-востоке приходится около 2—21/2 квадратныхъ миль 
на городъ, въ средней и северо-западной Германш 3—4, 
въ восточной — 5— 8 к. м. Если мы представимъ себе, 
что городъ находится въ центре этой территорш, то мы 
убедимся, что почти повсеместно въ Германш крестьянинъ 
наиболее отдаленной деревни могъ въ течете одного дня 
npiexaTb на городской рынокъ и вечеромъ вернуться домой“.

Не всякое лицо допускалось въ общину согласно раз- 
нымъ харпямъ. Обыкновенно требовалось быть не незакон- 
норожденнымъ, не страдать заразными болезнями, не быть 
обремененнымъ долгами, быть свободнымъ; мало по малу, въ 
виду громадная наплыва всякихъ беглыхъ въ города, уста
новилось правило, что „городской воздухъ делаетъ свобод
нымъ“. Стоило крепостному прожить ВЪ городе одинъ 
годъ и день, сеньоръ терялъ на него право, и бывшШ кре
постной становился свободнымъ.

Мне остается теперь дать вамъ характеристику эконо
мическая строя цеха въ перюдъ его наибольшая расцвета, 
который обыкновенно рисуется историками также, какъ до
вольно идиллическая картина — на подоб1е общинная 
строя2). Съ цехомъ въ эпоху его разложешя мы ознако
мимся впоследствш, а потому изъ сравнешя этихъ двухъ 
картинъ, идеальной и реальной въ эпоху разложешя, вы 
создатите себе более правильное представлеше о томъ, что

1) См. K. Bücher. Die Entstehung der Volkswirtschaft, Tiib., 1893, 
стр. 50. Бюхеръ для сравнешя отмечаетъ, что въ настоящее время въ 
Германш на городъ приходится территор1я отъ 105—552 кв. миль.

2) Первое замечательное русское сочинеше о промышленности на
писано проф. А. Корсакъ. О формахъ промышленности вообще (Москва, 
1861 г .) ; въ трудахъ Коммиссш, учрежденной для пересмотра уставовъ 
промышленнаго и ремесленнаго 1865 г., IV-я часть, было помещено 
второе крупное сочинеше въ Россш о цехахъ А. Штакельберга — Цехо
вое устройство и свобода промышленности въ Е вр оп е; это сочинеше 
имеетъ значеше для характеристики эпохи упадка цеховъ.
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действительно было, принявъ во внимаше, что люди больше 
живутъ не идеалами, а интересами.

Городсгая общины средневековаго перюда представ- 
ляютъ собой, какъ я уже сказалъ, особое замкнутое целое 
съ своеобразной организащей обработывающей промышлен
ности — цеховымъ ремесломъ. Цехъ — былъ религюзной, 
нравственной, общественно — экономической, а впоследствш 
военной и политической организащей. Цехъ слагался изъ 
целаго ряда однохарактерныхъ ремеслъ и имелъ своихъ 
выборныхъ старшинъ. Какой либо святой считался его 
патрономъ, въ церкви онъ имелъ свой особый алтарь. Между 
членами цеха должа была господствовать товарищеская, 
братская любовь. Для больныхъ и обедневшихъ членовъ 
цеха была обыкновенно особая касса вспомоществовашя. По 
смерти члена цеха — собратья хоронили его и провожали 
до могилы. Для реш етя общественныхъ делъ собиралось 
особое цеховое собрате въ особомъ цеховомъ доме. Эти 
собрашя сопровождались празднествами и попойками.

Я уже отметилъ выше, что по самому своему происхо- 
ждешю, наир., во Францш, городсшя управлешя были органи
зованы или на аристократичеекихъ началахъ (городской 
консулатъ) или на более демократическихъ (присяжныя об
щины). Почти тоже явлеше замечалось и въ Германш. 
Здесь городское управлеше почти до второй половины 13-го 
века находилось въ рукахъ городской аристократы. Съ 
этого времени организовавнпеся цехи начинаютъ противъ 
аристократш борьбу, упрекая ее въ разныхъ злоупотребле- 
шяхъ, главнымъ образомъ, въ неправильномъ веденш финан- 
совъ города, въ замещеши местъ только своими присными, 
въ насил1яхъ надъ беднейшими представителями цеховъ.

Иногда сразу, иногда после долгой и упорной борьбы 
цехи наконецъ прюбретаютъ учаспе въ управленш города, 
какъ политическаго, такъ и экономическаго целаго.

Это участае въ управленш носило по городамъ весьма 
разнообразный характеръ. Иногда выборные отъ цеховъ до
пускались въ прежшй городской советъ, иногда они же 
составляли особую коллегш при городскомъ совете. Не 
следуетъ думать, однако, что благодаря этому произошла 
значительная демократизащя городскихъ управлешй. Въ 
нихъ заседали чаще всего наиболее богатые и вл1ятельные 
изъ цеховыхъ мастеровъ.

Къ чему же стремились эти вновь создававнпяся город
сшя организацш, и что такое былъ цехъ, какъ особая и новая 
форма промышленности ? Подъ ремесленнымъ цехомъ обык
новенно понимаютъ соединеше въ товарищесшй союзъ такихъ 
мелкихъ производителей (цеховыхъ мастеровъ), которые, какъ 
собственники некотораго количества капитала и матер1ала,
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но, главнымъ образомъ, какъ представители личнаго труда 
съ немногими помощниками, создаютъ продукты для удов- 
летворешя потребностей постороннихъ ихъ хозяйству людей, 
получая въ обменъ средства для пропиташя, для удовлетворе- 
шя всехъ другихъ своихъ нуждъ и ма*тер1алъ для обработки.

B et м^ры принимались къ тому, чтобы обезпечить ин
тересы сравнительно небогатыхъ хозяйственныхъ ячеекъ ре- 
месленниковъ, первыхъ свободныхъ представителей обрабо- 
тывающей промышленности. Эта хозяйственная ячейка со
стояла изъ мастера, определенная количества подмастерьевъ 
и несколькихъ учениковъ. Мастеръ — хозяинъ обыкновенно 
непосредственно принималъ участае въ работе своей мастер
ской. Различ1е между нимъ и его помощниками скорее 
было въ возрасте, въ техническихъ знатяхъ и въ налич
ности небольшая капитала, чемъ въ сощальномъ положенш. 
По истеченш известнаго срока ученикъ делался подма- 
стерьемъ, а затемъ, по выдержанш искуса въ этомъ званш 
и по совершенш пробной работы могъ стать и мастеромъ1). 
Чтобы не создавать возможности обогащетя для отдельныхъ 
мастеровъ, цехи принимали разныя меры. Мастеръ имелъ 
право держать не больше двухъ-трехъ подмастерьевъ и од
ного или небольшое число учениковъ, устроить только одну 
мастерскую. Закупка сырого матер1ала часто совершалась 
всемъ цехомъ и, затемъ, распределялась поровну. Конкур- 
ренщя и всямя попытки • повредить собрату-мастеру воспре
щались ; вообще, главное значеше долженъ былъ играть 
трудъ мастера, а не его капиталъ. Профессоръ Бюхеръ по- 
лагалъ, что первоначально цехи исключительно работали на 
заказъ и не имели права готовить продукты для того, кто 
не уплатилъ по первому выполненному заказу. Теперь это 
м нете считается крайнимъ; доказано, что цехи работали и 
на заказъ, и на продажу, на свой рынокъ, а изредка и на 
соседтй. Цехи принимали все меры къ тому, чтобы обез
печить сбытъ своихъ продуктовъ. Горожане и окрестные 
крестьяне могли покупать нродукты только у мастеровъ. 
Только въ некоторыхъ случаяхъ пришельцамъ-гостямъ въ 
базарное время разрешалось производить продажу привезен- 
ныхъ продуктовъ. Стремлеше къ ограниченш размеровъ

1) Пробная работа была характерной для Германш и Францш, 
Англш же не знала ее. Время ученичества было разнообразно: въ Гер- 
манш — три года, въ Англш семь летъ. До 14-то века, повидимому, 
ученики и подмастерья не были разематриваемы, какъ нечто совершенно 
обособленное. Количество учениковъ первоначально, повидимому, не 
было ограничено, впоследствш нормировалось очень различно. Съ 14-го 
по 16-й векъ подмастерья (наир, въ Германш) энергично борятся за  
право образовашя союзовъ и подмастерья выделяются въ особую группу 
съ точно определенными правами.
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производства выражалось также въ одномъ замечательномъ 
явленш. Такъ какъ мастеръ и его помощники должны были 
знать свое дело вполне, уметь приготовить продуктъ отъ 
начала и до полной его готовности, что мало по малу съ 
усложнешемъ обработквающей промышленности становилось 
труднее, то отдельные промыслы начинаютъ раздробляться 
на множество подразделешй. Первоначально сапожникъ 
долженъ былъ быть дубилыцикомъ кожъ и вообще уметь 
ихъ вполне обработать, ткачъ одновременно былъ и красиль- 
щикомъ, цирульникъ не только долженъ былъ выбрить и 
завить, но сделать ланцетъ и бритву, уметь пустить кровь 
и вырвать зубъ и т. д. Другими словами сырой матер1алъ, 
добытый изъ рудника или полученный отъ земледельца, 
долженъ былъ проходить все стадш своей обработки въ од
ной мастерской.

Когда для ведешя дела въ такомъ виде сталъ тре
боваться болышй капиталъ, цеховые регламенты стали раз
дроблять производство, создалась масса всяческихъ подраз- 
делешй. Красильщики въ черный цветъ не имели права 
красить въ красный и т. и. Каждая небольшая цеховая 
ячейка монополизировала себе небольшое дело. Разделетпе 
труда стало принимать чрезвычайно дробный характеръ.

Те же цехи регулировали и обменъ. Уже очень рано 
города начинаюсь регулировать торговлю, а затемъ и 
промышленность въ пределахъ своей территорш. Въ горо- 
дахъ заводились особыя складочныя места, где пр1езж 1е и 
проезжаюпце мимо торговцы должны были въ теченш 
определенная срока выставлять свои товары (Stapelrecht). 
Пр1езж 1е гости-купцы нередко опутывались самой мелочной 
регламентащей. Въ пределахъ городской территорш воспре
щалось на определенномъ разстоянш заводить промыслы, 
конкуррируюшдя съ горожанами. Всячесшя меры принима
лись и къ тому, чтобы обезпечитъ снабжеше города сырымъ 
продуктомъ изъ близъ-лежащей деревенской области, под- 
чинивъ ее своему политическому вл1яшю. Въ основе об
мена лежало представлеше „о справедливой цене“, которая 
одинаково выгодна и производителю, и потребителю. На 
этой почве выросли многообразные способы таксировашя 
ценъ, запрещешя обмана, барышничества, воспрещеше про
цента на занятой капиталъ, регулироваше способа и времени 
продажи, воспрещеше скупки для целей перепродажи въ 
рыночное время и т. п., вообще весьма сложное торговое 
законодательство, которое вновь начинаетъ воспроизводиться 
и въ современныхъ городахъ. Для обезпечешя сбыта цехи 
заботились и о качествахъ товара, устанавливали по этому 
предмету также стропй надзоръ, всячески поощряя высшую 
техническую выучку своихъ собратШ. Въ долпй перюдъ
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существовашя цеховъ до 16-го века техника производства 
достигла значительнаго совершенства, оруд1я производства 
стали многочисленнее и разнообразнее; было сделано также 
не мало открытш и изобретешй: зеркальное стекло (1270), 
очки (1275), порохъ и компасъ (1300), книгопечаташе (1436), 
карманные часы (1500), самопрялка (1530). Въ это время, отча
сти какъ заимствоваше съ востока, европейское человечество 
научилось чрезвычайно изящной обработке янтаря, слоновой 
кости, железа и стали, выделке рыцарскихъ латъ и огне- 
стрельнаго оруж1я, приготовленш разнообразныхъ тканей. 
Для всего ремесленнаго строя особенно характерно то об
стоятельство, что это развитае производства связано съ су- 
ществовашемъ такъ называемыхъ простыхъ орудШ1). Эти 
оруд1я, въ отлич1е отъ машины, имеютъ то общее между 
собой, что увеличиваютъ силу руки или вообще какого либо 
органа человеческаго тела. По общему правилу все оруд1я, 
совершая свою полезную работу, составляютъ носредствую- 
щее звено между органомъ человеческаго тела и соверша- 
емымъ действ1емъ; оруд1я движутся въ томъ же направленш, 
какъ и руководящей ими органъ человеческаго тела. Все 
оруд1я только съ большей силой и определенностью выпол- 
няютъ то, что имъ предписываетъ человеческШ органъ; ору- 
д1е безпрекословно повинуется рабочему, который долженъ 
уметь имъ пользоваться. Цеховой мастеръ и его помощники 
должны были быть, что называется, „великими мастерами 
своего дела“ : работа зависела отъ уменья, вкуса и знашя 
самого работника.

Такова идеальная картина цехового строя. Этотъ строй 
былъ первой организащей третьяго сослов1я, его попыткой 
довести обработывающую промышленность до высокаго уровня 
и. обезпечить ей рынокъ сбыта.

Но и этому городскому строю, вместе съ феодализмомъ, 
противъ котораго боролась городская буржуаз1я въ союзе 
съ князьями и монарх1ей, суждено было погибнуть по ц е
лому ряду причинъ, какъ политическихъ, такъ и сощальныхъ.

с) Сравнительно легко представить въ краткомъ очерке 
те типичестя формы и системы хозяйства, которыя пере
жило человечество, но очень трудно изобразить процессъ за- 
кономернаго ихъ развитая и разложешя. Изобразить этотъ 
процессъ это — значитъ, написать исторш громаднаго и 
исполненнаго драматизма перюда человеческой жизни, еще 
далеко не изученнаго и своеобразно слагавшагося для раз-

1) см. Noire. Das W erkzeug und seine Bedeutung für die Entwicke
lungsgeschichte der Menschheit, 1880 Fr. Passy. Les machines et leur 
influence sur le devellopement de l ’humanite, 1866. Reuleaux. Kurzgefasste 
Geschichte der Dampfmaschine, 1891.
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ныхъ народовъ. Само собою разумеется, что я не имею ни 
малейшей возможности приняться за такую задачу. Въ этомъ 
году мы начнемъ изучеше экономическая быта съ эпохи 
предреволюцюнной Францш. На картине экономической 
жизни этой эпохи я постараюсь показать, въ какомъ поло
женш находились прежшя историчесшя силы: общинная 
деревня, феодализмъ и городъ. Но, прежде чемъ присту
пить къ выполнетю этого плана, я позволю себе дать малень
кую картинку, не претендующую на полноту, техъ при
чинъ, которыя вызвали видоизменен!е и разложеше старыхъ 
формъ жизни.

Одной изъ могущественнейшихъ причинъ этого видо- 
изменешя было расширеше сферы обмена между народами, 
которое поступило после крестовыхъ походовъ, а въ особен
ности после открытая Америки (1492 г.) и открытая новаго 
пути въ Индш (1498 г.). Открытае Америки и новаго пути 
въ Индш глубоко взволновало Европу. „Все классы обще
ства, говоритъ Дрэперъ, были встревожены этимъ . . .  Не 
даромъ Помпошй Летусъ, находшшйся въ Риме подъ судомъ 
за свои философсшя убёждешя, пролилъ слезы радости при 
полученш этого известая. Не даромъ папа Левъ X, не
сколько летъ спустя, просиживалъ далеко за полночь, чи
тая своей сестре и своимъ кардиналамъ Океанику Анпера“ х). 
Народъ. возгорелся жаждой золота и страстью къ приклю- 
чешямъ. Наступило грандюзное развитае мореходства, ко
торое привело къ весьма важнымъ последстаямъ. Венещя 
утратила свое торговое преобладаше; большинство итал1ан- 
скихъ городовъ запустело и лишилось своего благосостоя- 
шя. Торговое иреобладаше перешло къ державамъ, среди 
которыхъ еще и теперь некоторый играютъ руководящую 
роль: къ Голландш, Испаши, а потомъ къ Франщи, Англш 
и Германш.

Въ конце среднихъ вековъ громадную роль въ деле 
обмена играли ярмарки. Уже съ 12-го века оне стали npi- 
обретать значеше, но съ конца 14-го века оне играютъ 
главную роль. Особенное значеше, какъ MipoBoe торжище, 
имели ярмарки въ Шампани, Троа (Troyes), Провене (Provins), 
Баръ и Ланьи, лежавшихъ какъ разъ на границе между 
Гермашей и Франщей и на прямомъ пути въ Англш и Ни
дерланды изъ Италш, где въ богатейшихъ городахъ этой

1) См. Дрэперъ. „Истор1я умственнаго развития Европы“, р. пер., 
стр. 457; также А. К. Дживелеговъ. Торговля на Зап аде въ средше 
вгЬка, Спб., 1904 г. „Когда въ 1499 г. португальсте корабли привезли 
въ Лиссабонъ первый грузъ перца и ликоваше донесло объ этомъ весть  
до Венецш, то гордая республика, по свидетельству современниковъ, оц е
пенела отъ ужаса, и самые мудрые люди стали говорить, что это вели
чайшее несчаспе, постигавшее когда либо городъ“ (Дживел., стр. 217).
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страны были сконцентрированы денежныя богатсва тогдаш- 
няго Mipa. Впоследствш имъ оказываютъ большую конкур- 
ренщю ярмарки въ Люне, Женеве и Франкфурте. Глав
ными портами были Венещя на юге и Брюгге на севере 
со средины 13-го века. Въ 14-омъ веке громадную роль 
игралъ на севере мощный ганзейскШ союзъ, объединявшей 
до 85 городовъ. После отмеченныхъ открьшй и итал1анск1е 
города, и этотъ союзъ въ 16-мъ веке померкли. Попытка 
любекскаго бургомистра Вулленвесера завладеть Зундомъ т. е., 
ключемъ къ Балийскому морю потерпела неудачу и Вул- 
ленвесеръ умеръ на плахе. Съ падешемъ Новгорода исчезла 
и тамъ контора Ганзы. Англ1я и Голлащця захватили Бал
ийское море. Первую роль въ торговомъ обмене начина
юсь играть порты : Севилья и Лиссабонъ въ Испаши и Пор
тугалии Антверпенъ и Амстердамъ въ Голландш, Лондонъ, 
Бристоль, Саутгэмптонъ — въ Англш, С. Мало и /Деппъ
— во Франщи х) т. е. торговые центры съ береговъ среди
земная моря перенесены были на берега атлантики. Океа
ническая торговля получила широгай расцветъ и на время 
какъ бы затмила внутреннюю торговлю. По словамъ Джи- 
вилегова въ перюдъ расцвета торговли, напр., Антверпена
— въ этотъ городъ собирались товары со всего тогдашняго 
света. Изъ Англш шли сукна и металлы, изъ Германш — 
металлы, текстильные товары, мелочной товаръ, стекло, вино, 
изъ Франщи — вино, соль, матерш, изъ Италш — парча, бар- 
хатъ, шелкъ, рисъ, изъ Португалш — восточные товары, съ

1) Въ этотъ первичный перюдъ до открьтя американекихъ руд- 
никовъ правительства начинаютъ регламентащю обмана, которая обык
новенно называется системой денежнаго баланса. Теоретики, которые 
видели въ деньгахъ богатство или такъ называемые буллюнисты, же- 
лавипе добиться воспрещешя вывоза денегъ и полемизпровавнпе противъ 
системы торговаго баланса, жили, однако, въ эпоху, когда эта система 
уже давно перестала существовать въ Западной Европе, а именно — 
въ 16-мъ и 17-мъ век е. Торговля въ 12, 13 и 14- векахъ была деломъ  
чрезвычайно опаснымъ. Разбойничество и пиратство послужило иово- 
домъ къ созданпо торговыхъ союзовъ i i  такъ называемыхъ „складоч- 
ныхъ местъ.“ Первоначально самыми замечательными складочными 
местами для англШской торговли были Троа въ Шампани, Антверпенъ 
и Брюгге — въ Нидерландах^ После смерти Эдуарда (1327—1377) 
главнымъ англшскимъ городомъ по складочной торговле сделался  
Калэ-во Франщи (этотъ городъ принадлежалъ тогда англичанамъ). Въ 
этихъ складочныхъ местахъ, начиная съ 14-го века, пр1езж1й торговец!» 
отдавался подъ надзоръ сначала особыхъ хозяевъ, а впоследствш — 
надсмотрщиковъ, которые должны были вести точный списокъ всякой 
продаже и покупке и наблюдать, чтобы всякш иностранецъ истратилъ 
все деньги, полученныя за продажу своихъ товаровъ, т. е., не вывозилъ 
денегъ, а покуиалъ товары. Кроме того, уже со средины 12 столепя, 
напр., въ Англш устанавливается правильный размеръ пошлииъ, взи- 
маемыхъ въ портахъ. См. объ англШскихъ складочныхъ местахъ  
Трайль: „Общественная жизнь Англш“, т. II, р. пер., стр. 88 и след.
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севера Европы — хлебъ, ленъ, лесъ, шкуры, металлы, изъ 
Испаши — шерсть, сахаръ, шелкъ, фрукты и т. п. Расши- 
реше сферы обмана, а затемъ и образоваше среди город- 
скихъ обывателей богатыхъ торговцевъ и ремесленниковъ 
ставить все более и более производство въ зависимость отъ 
далекаго рынка, а не отъ потребностей своего хозяйства и 
запросовъ недалеко живущихъ потребителей. Умножеше 
денежныхъ оборотовъ находитъ необходимую поддержку 
после открытая Новаго Света.

Потокъ серебра, а потомъ и золота, изъ Америки про- 
извелъ громадный переворотъ въ европейскомъ обществе, 
вызвавъ крупное видоизменеше ценъ и расширете денеж- 
наго оборота. Трудно определить съ точностью, какъ бы
стро и въ какой пропорцш изменились цены на всемъ про- 
тяжеши европейскаго Mipa после открытая Америки *). 
Адамъ Смитъ полагалъ, что это видоизменеше дало себя 
знать въ 1570 году въ Англш ; моментомъ наиболыпаго воз- 
вышетя ценъ отъ падешя ценности серебра Смитъ прини- 
малъ 1636 г . ; Роджерсъ оспариваешь последнее утверждеше 
Смита, находя, что процессъ видоизменешя ценъ завершился 
въ Англш только къ средине 17-го века. Мишель Шевалье 
думаетъ, что изменеше ценъ произошло въ Испанш почти 
внезапно въ первую половину 16-го века и летъ на 50 позже 
во Францш2). Разные ученые разно определяюсь размеры 
повышешя ценъ. Одни думаютъ, что цены повысились въ 
3—4 раза, друпе въ пять разъ. Это видоизменеше ценъ, 
т. е., падете цены денегъ и движимаго капитала сильно по
трясло отношешя между разными общественными классами. 
Левассеръ 3), оценивая значеше этого повышешя ценъ для 
Францш, говорить, что все классы испытали на себе вл1я- 
Hie этого повышешя. Дворянство, въ особенности небогатое 
и не находившееся на службе, доходъ котораго заключа
лся въ неизменныхъ платежахъ крестьянъ въ деньгахъ, 
сильно пострадало. Оно получало те-же платежи, но деньги 
стоили въ 4—5 разъ менее. Особенно же выиграла бур- 
жуаз1я, какъ отъ повышешя ценъ, такъ и отъ усилешя обо
ротовъ, вызванныхъ обшаемъ денежнаго капитала. Къ тому 
же и заработная плата рабочихъ, хотя и выросла, но далеко 
не въ той пропорцш, какъ цены продуктовъ. Ихъ реальная 
плата понизилась, но, благодаря оживлешю промышленности, 
спросъ на рабоч1я руки былъ довольно значительный. Въ 
этотъ векъ, однако, какъ во Францш, такъ и въ Англш и

1) См. Бог. Нар., р. пер. т. I, стр. 303.
2) См. G. Wiebe. Zur Geschichte der Preisrevolution des 16. und 17. 

Jahrhunderts, Leipzig, 1895 r.
3) Histoire des classes ouvr., т. I, стр. 58 и сл^д., также 152 и сл^д. 

Cunningham Growth, of Eng. Ind., т. I, стр. 295 и сл^д., см. также G. Wiebe.
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Германш, было нев Ьроятное количество нищихъ и бродягъ, вы- 
битыхъ жизнью изъ прежней колеи. Въ этотъ перюдъ бур- 
жуаз1я обогатилась и прюбр'Ьла не мало земли въ собствен
ность. Те собственники земли изъ феодальнаго дворянства, 
которые сами вели хозяйство или продали свои земли, ни
чего не потеряли, а скорее выиграли; среди же той части 
дворянства, доходъ которой заключался въ платеже кресть
янами неизмённаго оброка, стало замечаться стремлеше или 
видоизменить платежи крестьянъ, или отнять у нихъ землю 
или общинныя угодья, несправедливо истолковывая фео
дальную собственность, какъ частное владеше помещиковъ. 
Обрабатывающая промышленность, при болыпемъ обилш ка- 
питаловъ, становится разнообразнее; размеры предпр1ятШ 
и количество крупныхъ промышленниковъ увеличивается1). 
Буржуаз1я въ городахъ начинаетъ жить роскошнее, потреб
ности ея увеличиваются; местами она изъ шерсти переоде
вается въ роскошныя шелковыя платья. Въ ея рядахъ уже 
съ начала 13-го века образовался классъ денежныхъ людей, 
который составилъ себе болышя богатства торговлей благо
родными металлами, драгоценными камнями, променомъ 
денегъ, а потомъ и отдачей ихъ въ ростъ. Главную роль сна
чала играли итал1ансше менялы, банкиры и евреи ; впослед
ствш въ пределахъ главнейшихъ державъ въ Германш, 
Францш и Англш появились и свои денежные люди, коро- 
рые входятъ въ теснейипя связи съ церковной и граждан
ской властью, даютъ ей деньги, а себе выхлопатываютъ все- 
возможныя коммерчесшя и промышленный иривиллегш, 
берутъ налоги на откупъ, захватываютъ въ свои руки руд
никовое дело и даже прюбретаютъ власть въ колотяхъ. 
Колоссальный богатства напр., Барди и Перуцци — во Фло- 
ренцш (известные итал1анск1е банкиры, разоренные банкрот- 
ствомъ Англш), банкировъ курш — Медичи, впоследствш сде
лавшихся тиранами Флоренщи, Фуггеровъ и Вельзеровъ — 
въ Германш, Жака Сердца, Санбланса и другихъ — во Франщи, 
все нажиты подобнымъ образомъ. Правда, почти во всехъ стра
нахъ власть, давая этой новой буржуазш возможность на
живаться и даже грабить, и сама не редко потомъ грабила 
ее, но силы движимаго капитала разбить было уже невоз
можно. Она создалась и действуетъ до нашихъ дней, пи

1) Одинъ немецкая изследователь Штридеръ даетъ поучительны» 
данныя объ увеличенш числа зажиточныхъ людей въ г. А угсбурге. Въ 
1461 г., сравнительно съ 1396 годомъ, число богатыхъ увеличилось на  
1162%., въ 1498 г., сравнительно съ 1467 г., на 127%. Въ 1498 г. 99 бо
гачей обладало состоятемъ отъ 956, 168 до 1, 912, 336 флориновъ, въ 
1540 г. 278 богачей обладали состоятемъ отъ 5, 110, 783 до 10, 221, 566 
флор. См. Strieder. Zur Genesis des modernen Kapitalismus, L. 1904 r.
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таясь операциями по государственнымъ долгамъ и захваты
вая въ свои руки все движете промышленныхъ дгЬлъ х).

Выростаютъ постепенно и две новыхъ формы и системы 
промышленныхъ предпр1ятШ: 1) такъ называемая домашняя 
система промышленности и 2) мануфактура.

Сбытъ продуктовъ начинаетъ совершаться на отдален
ные рынки. Появляется целый рядъ промышленниковъ- 
купцовъ, которые начинаютъ делать заказы на продукты 
многимъ ремесленникамъ или деревенскимъ мастерамъ, 
стоящимъ вне цеха, и, по полученш изготовленнаго, прода- 
ютъ за свой счетъ и рискъ. Подъ домашней системой про
мышленности и понимаютъ начавшую развиваться въ 16-веке 
форму (и систему) производства, при которой предпринима
тель, вначале торговецъ, а потомъ и предприниматель- 
заказчикъ, даетъ работу многимъ производителямъ въ ихъ 
собственныхъ жилшцахъ, вне пределовъ своего собственная 
лредпр1ят1я ; производители на дому работаютъ иногда надъ 
собственнымъ матер1аломъ и своими оруд1ями, иногда полу
чаюсь то и другое отъ заказчика. За этой формой промыш
ленности уже сначала 17-го века возникаешь и другая — 
мануфактура, когда предприниматель — капиталиста начи
наетъ давать работу значительному числу мастеровъ и ра- 
ботниковъ въ своемъ помещены, заставляя ихъ работать 
надъ ему, капиталисту, принадлежащимъ матер1аломъ и съ 
его же оруд1ями. Въ этихъ мануфактурахъ2) впервые ско
пляется значительное число мастеровъ и рабочихъ, а раз- 
делеше труда принимаетъ более сложный характеръ. Эти 
формы промышленности создаются въ деревняхъ, при горо- 
дахъ, а иногда и въ городахъ, отчасти самопроизвольно, не 
смотря на отчаянную борьбу представителей цеховаго ре

1) О новейшей исторш движимаго капитала см. P. Janet. Le ca
pital, la speculation et la finance. P. 1892, также литер, у к а за т я  въ моемъ 
„Обменъ и эконом, политика, Юрьевъ,“ 1904, стр. 421 — 22.

2) Различ1е между мануфактурой и фабрикой будетъ указано въ 
главгЬ Ill-й. Еще Карлъ Марксъ (см. т. I, пер. Струве, стр. 267 и след.) 
съ необычайной ясностью парисовалъ два главныхъ способа возникно- 
вешя мануфактуры. По его мненпо, мануфактура возникаетъ изъ ре
месла такимъ образом ъ: 1) Работники разнородныхъ самостоятельныхъ 
ремеслъ соединяются подъ командой одного и того же капиталиста. 
Такъ напр., экипажъ былъ прежде коллективнымъ продуктомъ работъ 
значительнаго числа независимыхъ работниковъ, какъ т о : каретника, 
седельника, слесаря, токаря и т. д. Экипажная мануфактура соединя- 
етъ всехъ этихъ мастеровъ въ одномъ предпр1ятш. 2. Мануфактура 
возникаетъ и противоположныхъ путемъ. Мнопе ремесленники, которые, 
производили одинъ и тотъ же однородный предметъ, напр., бумагу, 
шрифтъ, иголки, и которые выделывали каждый предметъ целикомъ, 
выполняя последовательно все необходимыя операцш, соединяются ка- 
питалистомъ въ одной мастерской и каждый изъ нихъ спещализиру- 
ется на одной какой либо операцш по вы делке продукта.



115

месла, отчасти съ дозволешя монархической власти, видя
щей въ нихъ новый источникъ дохода и лучшее средство 
развитая производительныхъ силъ нацш.

Образоваше богатой торговой, а потомъ и промышлен
ной буржуазш ведетъ къ разложешю цеховаго строя, но съ 
разложешемъ последняго меркнетъ и старая городская сво
бода ; монархическая власть прюбр^таетъ все большее и 
большее значеше. Изобретете пороха и огнестрельныхъ 
орудШ (съ 13-го в^ка) и ручного огнестрельнаго оруж1я 
(съ 15-го века) совершенно видоизменяешь военное дело. 
Небогатая феодальная аристократая, разоренная крестовыми 
походами, взаимной борьбой, борьбой съ слагающейся мо- 
Hapxieft, расточительною жизнью, видоизменешемъ ценъ и 
другими причинами, становится ненужной для военнаго 
дела. На место рыцаря съ его тяжелымъ щитомъ, копьемъ, 
огромнымъ мечемъ, кинжалами и броней, становится го
раздо проще вооруженный наемникъ — солдатъ (Lands- 
Knecht), который побеждаешь массой и организащей. Мо
нархическая и княжеская власть, которая пользовалась вна
чале городами для борьбы противъ мелкихъ феодаловъ и 
власти духовенства, опираясь на свое войско, скоро приби
раешь города въ свои руки, порабощая ихъ политически и 
эксплуатируя ихъ въ финансовомъ отношеши, распростра- 
няетъ свою власть на обширныя территорш, а потомъ и 
объединяешь ихъ въ единыя, нацюнальныя государства. 
Эта власть пользуется внутренними сощальными противо- 
реч1ями среди крупной и мелкой буржуазш и рабочаго со- 
слов!я для укреплешя своей власти, но впоследствш сама 
делается жертвой выросшей буржуазш, теряетъ свою власть: 
„Божьею милостаю“ и превращается въ конституцюнную 
монархш 19-го века. Перюдъ съ 16-го по начало 19-го 
века — время громадной и кровавой борьбы за новые усло- 
в1я жизни. Только со второй четверти 19-го века жизнь 
европейскаго человечества становится несколько спокойнее.

Съ 16-го века начинается объединеше нащй подъ вла
стью князей и короля. Феодальная аристократая перехо
дишь на службу къ короне, въ ея новое организованное 
войско. Въ собственныхъ интересахъ, въ виду недостаточ
ности доходовъ отъ земельныхъ королевскихъ имуществъ, 
короли начинаютъ заботиться о развитш производительныхъ 
силъ въ своихъ владешяхъ, видя въ промышленности но
вый источникъ дохода. Косвенное обложеше продуктовъ 
потреблешя и торговые сборы всякаго рода, откупа, займы 
у денежныхъ людей даютъ монархической власти громадные 
новые источники дохода. Народы подъ руководительствомъ 
этой власти начинаютъ бороться за свои интересы. Судьба раз- 
ныхъ европейскихъ нащй была, однако, весьма не одинакова,

8*
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Въ своей „Исторш Германскаго народа“ х) Лампрехтъ яр
кими красками рисуетъ то тягостное положете, въ которое по
пало крестьянство въ 15-мъ веке. Громадный прежде земель
ный просторъ сократился. Четверть прежней гуфы въ наи
более населенной части Германш считалась уже нормальнымъ 
наделомъ. Земельная община стала дряхлеть; въ ней стало 
тесно. Дворянство стало воспрещать делете гуфъ более, 
какъ на четыре части. Стало нарождаться безземельное и 
часто ничего не имеющее кроме рабочихъ рукъ населеше, 
зависимость котораго все более и более усиливалась. 
Относительно этого населешя феодалъ могъ смело сказать: 
du bist main aigen (ты мне принадлежишь). Какъ это 
всегда бываетъ, усилете гнета надъ безземельными скоро 
перешло и на имеющихъ землю. Крепостное право усили
валось. Къ тому же разцветъ торговли и международнаго 
обмена, привозъ благородныхъ металловъ, увеличете по
требностей знати — должно было вести къ стремлетямъ 
увеличить повинности, переложить ихъ на деньги, къ за
хвату леса, луговъ, рыбныхъ ловель, охоты. „Цены на 
земледельчесшя продукты, пишетъ Лампрехтъ, въ наиболее 
населенныхъ местахъ подъ действ1емъ уравнивающаго вл1я- 
т я  расширившаяся оборота пали; старыя повинности, въ 
особенности десятина, взимавшаяся теперь деньгами, воз- 
расли. Въ то же время горожане стали употреблять свои 
избыточные капиталы на покупку земли; они скупали 
земли свободныхъ крестьянъ и земли крепостныхъ у дво
рянства ; они еще съ большей жестокостью выправляли 
повинности, чемъ все еще связанное съ землей дворян
ство . . . Для оплаты платежей, крестьянинъ часто дол- 
женъ былъ прибегать къ кредиту въ городе. Это было 
настоящей гибелью; крестьянину приходилось платить 
30—50, даже выше 80%. Кредитъ былъ ростовщической 
эксплоатащей и могилой для крестьянина . . .

Отчасти подъ влiянieмъ новыхъ идей, но, главнымъ 
образомъ, подъ влiянieмъ нестерпимаго гнета крепостного 
права въ Германш въ начале 16-го века начинаются вол- 
нетя крестьянъ. Въ Германш великая крестьянская война 
была жестоко подавлена (1525 г.) и, по мненш Р. Циммер
мана и большинства другихъ изследователей, привела къ 
еще большему усиленно крепостного права. Кризисъ, вы
званный открьтемъ новыхъ путей, сказался и въ этой стране. 
Первоначально открытае новыхъ путей не сказалось съ такой 
силой въ Германш, какъ въ Италш, но кризисъ все таки 
чувствовался. Цехи замкнулись еще более въ самихъ себя 
и усилили свои притязатя на монополизаций промышлен

1) См. Deutsche Geschichte. В. V., стр. 75—89.
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ности. Еще въ 16-мъ веке, однако, въ немецкихъ горо
дахъ было много жизни и благосостояшя. Во второй поло
вин^ 16-го вЪка благосостоянш германскихъ городовъ былъ 
нанесенъ тяжелый ударъ испанско-нидерландскими войнами. 
Упадокъ итал1анскихъ городовъ, падете Ганзы, торговля 
Англш и Нидерландовъ, выросшая такъ сильно и такъ 
быстро, внутренше раздоры въ немецкихъ городахъ — на
несли дальнейшие удары благосостоянш и свободе герман
ской городской жизни. В. Рошеръ *), верно отмечаетъ, что 
колоссальныя опустошешя произвела въ Германш тридцати
летняя война (1618—1648), и не столько отъ истреблешя 
мечемъ населешя, сколько своими пожарами и грабежами, 
которые разорили феодала, въ особенности же крестьянина; 
разорете заставило последняя бежать въ города въ ка
честве пролетар1я. Въ 17-мъ веке въ жизни городовъ 
обнаружился полный упадокъ и они потеряли свою свободу. 
Князья прюбрели надъ городами власть, но еще надолго 
Гермашя осталась и политически, и экономически раздро
бленной. После этихъ событий экономическое значете Гер- 
манш померкло, и главную роль въ исторш стали играть 
Голлащця, Франщя и Англ in, вступивнпя въ губительную 
борьбу за иреобладаше, которая въ начале 19-го века окон
чилась победой Англш и захватомъ ею громаднаго коли
чества колошй.

Въ конце 16-го века Франщя также пережила перюдъ 
большого разоретя после известной борьбы монархш про- 
тивъ лиги, но она легче вышла изъ этого кризиса, чемъ 
Гермашя. Королевская власть этой страны первоначально 
пользуется городами для борьбы съ феодалами, но уже съ 
Людовика Святого эта власть начинаетъ порабощать и го
рода. Къ городскимъ общинамъ систематически приме
няется система финансоваго истощетя налогами, а иногда 
и настоящаго грабежа. Къ концу 15-го века политичесшя 
вольности городовъ Франщи почти исчезли. Абсолютизмъ 
победилъ и феодализмъ, и города, какъ политичесшя ор- 
ганизащи.

Франщя вышла изъ этой борьбы объединенной въ 
одно целое и ранее другихъ континентальныхъ державъ, 
въ эпоху Кольбера, сильно подвинула развиие своей обра
батывающей промышленности; только впоследствш, въ 17-мъ 
веке, расточительная политика монархш, ея борьба за дина- 
стичесше интересы, промышленная борьба съ Голланд1ей и 
все пережитки феодальнаго строя разорили и ея земледел1е, и 
промышленность. После эпохи революцш, Франщя, однако,

1) См. W. Roscher, Geschichte der Nat.-Oek. in Deutschland, L. 
1874 г., стр. 219.
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показала Mipy, какое великое количество силъ она въ себе 
таила, прюбрЪла громадное значеше, которое окончилось кра- 
хомъ лишь после наполеоновскихъ войнъ 1812—1815 года.

Англ1я прюбрела все выгоды отъ борьбы Голландш съ 
Франщей. Ея монархическая власть, которая была слиш
комъ сильна, чтобы допустить политическую свободу горо
довъ и полное феодальное расчленете, какъ на континенте, 
сумела въ союзе съ буржуаз1ей и земельнымъ дворянствомъ 
объединить страну, развить ея производительныя силы (и 
земледел1е, и промышленность) и не довела страну до того 
политическаго и сощальнаго разстройства, которое пережила 
Франщя. Крепостное право стало ранее всего исчезать въ 
Англш. Уже въ 14-омъ веке большая часть крепостныхъ 
обратилась въ свободныхъ людей, обязанныхъ лишь денеж
ными платежами земельной аристократы. Въ 17—19-мъ 
векахъ мелше землевладельцы мало по малу теряютъ свою 
землю. Они были лишены правъ на общинныя угодья и 
потеряли такъ или иначе свои наделы. Немногочислен
ная часть ихъ обратилась въ более крупныхъ съемщиковъ
— арендаторовъ земли, — наибольшая обратилась въ город
ской пролетар1атъ, но сельское хозяйство въ этой стране не 
упало. Оно приняло промышленный характеръ. Въ Англш 
создались крупныя фермы для разведетя овецъ, шерсть 
которыхъ послужила основой для развитая производства 
тканей и положила начало торговому богатству Англш, и 
вообще крупное земледельческое хозяйство. Впоследствш мы 
удидимъ, почему эта пролетаризащя крестьянства не имела гу- 
бительныхъ последствШ для экономическаго развитая Англш.

Уже и въ первой своей войне съ Голлащцей (1652—54) 
Англ1я достигла большой победы. Борьба шла за такъ на
зываемый навигацюнный актъ Кромвеля, утвержденный окон
чательно уже при Карле I I 1).

Этотъ актъ былъ смертельнымъ ударомъ для торговли 
Голландш, но Голлавдщ после упорнейшей борьбы должна 
была его признать. Развивая свой флотъ и колошальныя

1) Сущность акта заключалась въ слЪдующемъ. „Никаше товары 
не должны быть привозимы или вывозимы изъ британскихъ колонш 
иначе, какъ англичанами и на англШскихъ или колотальныхъ судахъ; 
ни одно лицо, которое не состоитъ англШскимъ подданнымъ, не можетъ 
быть купцомъ или мануфактуристомъ въ этихъ колошяхъ. Никакие то
вары не могутъ быть ввозимы въ Англш иначе, какъ на своихъ кора- 
бляхъ. Никаше колошальные продукты не должны быть вывозимы въ 
иное m Ijc t o , какъ въ Англш. (См. Янжулъ. АнглШская свободная тор
говля, т. I, стр. 87). Виосл’Ьдствш, при томъ же Карл^ II, эти постанов- 
лешя были усилены особымъ актомъ, въ которомъ указывалось, что 
британсшя колонш могутъ получать чуж!е продукты не иначе, какъ 
черезъ Англш, на судахъ англШской постройки. Этотъ актъ самый 
любопытный памятникъ нащональнаго своекорыст1я 17-го в^ка.
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прюбретешя, поощряя умело свою промышленность, не
обыкновенно счастливо оканчивая свои войны, Англ1я къ 
сере дине 18-го века сделалась экономически сильнейшей 
страной. Она ранее всего воспользовалась изобретешями 
и открьтями конца 18-го века, и къ началу 19-го века 
центръ денежнаго богатства переместился изъ Амстердама 
въ Лондонъ и остается тамъ и въ наше время.

Видоизменеше въ услов1яхъ обмена, въ сощальныхъ 
отношешяхъ классовъ, въ политическомъ строе, упадокъ 
значешя дворянства и духовенства, которые начались съ 
16-го века, идутъ рядомъ съ полнымъ преобразовашемъ 
духовной и нравственной атмосферы. Изобретете книго- 
иечататя (1436 г.) создало дешевую сравнительно книгу, 
а это обстоятельство не только увеличило число чита
телей, но и создало могущественнейшая соперника цер
ковной и профессорской кафедре. Слушаше проповедей 
и лекщй означаетъ сравнительно пассивную деятельность 
ума, чтеше активную, какъ справедливо замечаетъ Дрэ
перъ1). Читатель сталъ более думать, а потому и лучше 
понимать окружающее. Наступило время реформащи рели- 
гюзной, а затемъ Европа стала вступать и въ векъ разума 
после великихъ работъ Коперника (1473—1543), Бэкона 
(1561—1626), Галилея (1564—1642), Декарта (1596—1650) и 
Ньютона (1643—1727) и целаго ряда новыхъ изобрететй и 
открьтй.

Въ 1671 г., когда парижсшй арх1епископъ сообщилъ 
университету королевскШ приказъ, запрещавпий преподавать 
иную философ1ю, кроме схоластической, Буало, Бернье и 
Расинъ — младппй выпустили въ светъ сатиру, въ которой 
они смеясь указывали на ужасъ, совершающейся въ стране: 
„некоторая неизвестная осбба, писали они, именуемая разу- 
момъ, предприняла силой проникнуть въ университеты и 
съ помощью некшхъ возмутителей, бездомныхъ бродягъ, при- 
нявшихъ имена гассендистовъ, картез1анцевъ, малебранши-

1) См. Дрэперъ, HcTopia умственнаго развитая Европы, р. пер., 
стр. 485. Дрэперъ отмечаетъ громадную роль книгопечаташя : оно со
здало не только книгу, но и газету. Первая печатная газета появилась 
въ Венецш въ 1563 г. Gazette de France стала издаваться съ 1631 г. 
Въ небольшой, но интересной брошюре проф. К. Бюхера „Происхождеше 
газеты“ (р. пер. Спб., 1896 г.) читатель можетъ найти много интересныхъука- 
зашй. Проф. Бюхеръ признаетъ, что газетное дело приняло профессю- 
нальное развийе въ Венецш. Уже въ 1572 были изданы дв е  папскихъ  
буллы противъ цеха scrittori d’avvisi или gazetan ti; писаше листковъ 
было строго воспрещено, а  продолжеше этого ремесла поставлено 
подъ угрозу клеймешя и ссылки на галеры. Тотъ-же Бюхеръ полагаетъ, 
однако, что первая печатная еженедельная газета издавалась въ Страс
бурге въ 1609 г . ; экземпляръ этого листка за этотъ годъ можно видеть  
въ университетской Библштеке въ г. Гейдельберге.



120

стовъ и пуршотистовъ, затеяла изгнать Аристотеля, древняго 
мирнаго обладателя упомянутыхъ школъ . . Въ этой же са
тире магистры, доктора, профессора изображаются въ качестве 
просителей, требующихъ, между прочимъ, возвратить добрую 
славу и честное имя „сущностямъ“, „возможностями и про
чимъ схоластическимъ формуламъ, изгнать разумъ изъ уни
верситета навсегда, запретить ему туда входъ, мутить въ 
немъ и безпокоить помянутаго Аристотеля“. Какъ вы знаете, 
разума изгнать не удалось; въ слЪдующихъ же лекщяхъ 
мы увидимъ, какую работу онъ продЪлалъ въ конце 18-го 
в^ка при анализе экономическихъ явлешй, кагая новыя 
и безконечно сложныя задачи поставилъ этому разуму более 
могуч1й 19-ый векъ.

§ 2. Положеше Францш къ срединЪ 18-го вЪка. Кольберъ 
и Джонъ-Ло, два министра-меркантилиста старой монархш.

Со средины 18-го века Франщя вступаетъ въ весьма 
критичесгай перюдъ своей исторш. Экономическое и финан
совое положеше страны было крайне печально. Политика 
Мазарини и Кольбера, стремившаяся къ развитш обраба
тывающей промышленности, не принесла даже техъ плодовъ, 
которые можно было отъ нея ожидать, благодая политике 
расточительности и приключешй королей тогдашней Франщи. 
Абсолютный „безъ возражешй“ Людовикъ X IY  оставилъ 
после своей смерти 3462 миллюна ливровъ долга; изъ нихъ 
3300 были заключены въ краткШ перюдъ, последовавши за 
смертью Кольбера, а именно — съ 1683 по 1715 г. Религюз- 
ная нетерпимость и отмена Нантскаго эдикта въ 1685 г. 
сократили, по словамъ Левассера, населеше на 20 % и ли
шили Францш ея лучшихъ производительныхъ силъ. Гоне- 
шя противъ протестантовъ и вообще противъ всякаго про- 
явлешя искренней религюзности продолжались и въ регент
ство герцога Орлеанскаго, и въ царствоваше Людовика XY. 
Результаты получились для правительства неожиданные. 
„Совершившаяся револющя въ умахъ, писалъ Вольтеръг), 
въ своемъ победномъ шествш перешла за пределы своей 
первоначальной цели. Самъ онъ (т. е., Вольтеръ) желалъ, 
чтобы храмъ божества былъ только освобожденъ отъ скопив
шейся въ немъ грязи, но вовсе не хотелъ, чтобы онъ былъ 
ниспровергнутъ, между темъ, оказалось, что онъ рушился“. 
Известный генеральный прокуроръ Сегье писалъ о своемъ 
времени: „Философы сделались наставниками человеческаго 
рода, Свобода мыслить — вотъ ихъ возгласъ. Одной рукой

1) См. Ф. Рокэнъ. Д виж ете общественной мысли во Франщи въ 
18-омъ век е, р. пер., Спб., 1902 г., стр. 248 и сл^д.
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они стремятся пошатнуть престолъ, а другой хотятъ опроки
нуть алтарь. Цель ихъ дать иное течете и направлеше 
гражданскимъ и религюзнымъ учреждетямъ, н, такимъ обра
зомъ, ими какъ бы совершена революция. Краснореч1е, поэз!я, 
истор1я, романы, даже словари все заражено. Едва эти со- 
чинешя появляются въ столице, какъ съ силою потока они 
распространяются по всемъ провинщямъ. Зараза проникла 
въ мастерсшя и даже въ хижины“.

Это постепенно назревавшее недовольсто было вполне 
понятно. Преемники Людовика XIV еще съ большей на
стойчивостью продолжали расточать народное достояше. Ари- 
стократая и духовенство считались привиллегированными 
классами, не несли и не считали себя достойными нести 
прямые налоги, но обладали целымъ рядомъ феодальныхъ 
привиллегШ, всей своей тягостью ложившихся на простой 
народъ. И прямые, и косвенные налоги были многообразны 
и тяжелы. Обложеше было организовано на началахъ от- 
куповъ, и, по свидетельству авторитетовъ, чуть ли не две 
трети его поглащались издержками взимашя. Правда, давая 
откупщикамъ грабить, правительство иногда и само прини
малось грабить откупщиковъ. Такъ, въ министерство Коль
бера была создана особая судебная коммисия, которая взы
скала съ 50 откупщиковъ около 650 миллюновъ франковъ 
на наши деньги, но это еще более деморализовало отноше- 
юя, научая грабить интенсивнее и ловче. Вступивъ по 
необходимости на путь покровительства обрабатывающей про
мышленности, правительство мало заботилось о сельскомъ 
хозяйстве, и деревня къ средине 18-го века находилась въ 
состоянш почти непрерывающейся голодовки. Франщя, между 
темъ, до конца 18-го продолжала оставаться страною, глав- 
нымъ образомъ земледельческой. По разсчетамъ авторите
товъ, не более трехъ миллюновъ ея населешя находило про- 
питате въ обрабатывающей промышленности, т. е., не более 
одной восьмой или девятой части населешя, которое опре
делялось Лавуазье въ конце 18-го века приблизительно въ 
25 миллюновъ1).

Однажды Людовикъ X Y  спросилъ епископа Шартскаго, 
въ какомъ положены находятся его прихожане, и получилъ 
знаменательный ответъ: „Они едятъ траву, какъ бараны, 
и умираютъ, какъ мухи“. Когда королева предложила ему 
сто луидоровъ для его бедныхъ, онъ сказалъ: „Сохраните 
ваши деньги для того времени, когда ихъ не будетъ больше 
ни у короля, ни у казны, ни у меня. Тогда, если у васъ 
будутъ еще деньги, вы поможете беднымъ моей enapxin“.

1) См. P etite Bibl. Econ., Lavoisier, R esultats extraits d’un ouvrage 
intitule de la richesse territoriale de la France, стр. 130—131.
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И эта характеристика недалека отъ истины и подтверждается 
безконечнымъ рядомъ изследователей.

Обыкновенно утверждаютъ, что основной причиной 
упадка деревни, ея полнаго экономическая изнеможешя 
была такъ называемая меркантильная система Кольбера. 
Вообще, принято винить несчастныхъ меркантилистовъ во 
всехъ бедств1яхъ, которыя пережила Франщя. Чтобы судить 
о томъ значеши, которое имела въ исторш система меркан
тилистовъ, позвольте пойдти по своеобразному пути. Сна
чала мы изучимъ обиця услов1я, въ которыхъ находилось 
сельское хозяйство предъ революцией, а потомъ посмотримъ, 
что такое меркантильная система вообще, что сд1шалъ Коль- 
беръ, почему его система окончилась общимъ крахомъ, тогда 
какъ таже меркантильная система сделала изъ Англш бога
тейшую страну во всемъ Mipe.

Въ сочинешяхъ И. Тэна, Гомеля, Левассера, Максима 
Ковалевскаго х) можно найти массу любопытнаго матер1ала 
объ общихъ услов1яхъ жизни деревни предъ револющей. 
Въ этихъ сочинешяхъ прекрасно изображено, во что выро
дились къ этому времени феодальныя учрежденья, идеаль
ный типъ которыхъ мною нарисованъ въ предшествовавшихъ 
лекщяхъ.

Все земли Францш этого времени разделялись на три 
категорш: феоды, аллоды и цензивы. Аллод1альныя земли, 
т. е., земли которыя считались частною собственностью и не 
знали никакихъ сеньор1альныхъ повинностей, были немно
гочисленны и встречались, главнымъ образомъ, въ Ланге
доке и Дофине. Напротивъ, феоды и цензивы составляли 
самое распространенное явлеше. Феоды давали право вер
ховной собственности на все земли, входивнпя въ ихъ со
ставь, т. е., какъ на частную собственность самаго владельца, 
такъ и на землю его арендаторовъ, платившихъ ему опре
деленную плату — цензиву. Въ провинщяхъ Франщи, где 
господствовало обычное право, имела значеше формула: 
nulle terre sans seigneur, т. e., всякая земля имеетъ своего 
господина, и только на юге Франщи она гласила: nul sei
gneur sans titre, т. e., каждый господинъ-сеньоръ долженъ 
иметь титулъ — доказательство своего феодальная права. 
Въ это время владеше феодами уже не было привиллепей 
аристократы. Ротюрье, т. е., разбогатевппй буржуа могъ 
купить феодъ; владея имъ, однако, онъ долженъ былъ 
уплачивать особый налогъ. Феодальныя права, следова

1) См. И. Тэнъ. Происхождеше современной Францш. Старый 
режимъ, изд. Вятскаго Товарищества, Спб. 1907 г . ; С. Gomel. Les causes 
financieres de la revolution fran<jaise, 2 т., Paris, 1892—93 r . ; Levasseur 
Histoire des classes ouvrieres en France, т. II, нов. изд. 1901 г., М. Кова- 
левскш. Происхождеше современной демократш, 2 изд., Москва, 1901 г. т. I.
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тельно, были связаны уже не съ личностью владельца, а 
съ самою землею. Эти права были чрезвычайно многооб
разны, но обыкновенно встречались въ двухъ видахъ: во 
первыхъ, въ виде правъ такъ называемыхъ полезныхъ, до- 
ходныхъ правъ и, во вторыхъ, въ виде такъ называемыхъ 
почетныхъ правъ или баналитетовъ, которые народъ окре- 
стилъ назвашемъ „ненавистныхъ правъ“.

Доходныя привиллегш феодаловъ сводились къ праву 
взимать съ крестьянъ определенную цензиву, натурой или, 
чаще всего, деньгами. Уплата этой цензивы обращала 
крестьянина почти въ собственника. Крестьянинъ имелъ 
право продажи своего участка, раздела, даретя, завещ атя, 
но феодалъ сохранялъ право преимущественной покупки и 
могъ обратить землю въ свою собственность, если крестья
нинъ прекращалъ платежъ цензивы или бросалъ землю безъ 
обработки въ течете определенная срока. Вообще, Фран
щя этого времени представляла какъ бы страну мелкаго 
землевладешя, а крестьянство обратилось въ вечно наслед- 
ственныхъ арендаторовъ, какъ бы купившихъ землю подъ 
услов1емъ определенная платежа за старыя феодальный 
обязанности аристократы, которыхъ последняя уже почти 
не несла. Феодалы тщательно следили за своими правами; 
каждый феодалъ обыкновенно имелъ особою земельную 
книгу, въ которой все права, какъ доходныя, такъ и почет
ный, записывались; при всякомъ переходе участка въ дру
п я  руки, или при его раздроблены, эти права переписыва
лись и раздроблялись по каждому участку въ отдельности. 
Необходимость доказательствъ старыхъ феодальныхъ правъ 
вела часто къ процессамъ, особенно, конечно, разоритель- 
нымъ для крестьянства *).

Особенную ненависть вызывали такъ называемые бана- 
литеты, которые были безконечно разнообразны. Вотъ вы
писка изъ сочинешя Тэна, которая показываешь, каково было 
положеше средняя дворянина въ деревне. Она не исчер
пываешь всехъ видовъ баналитетовъ, принимавшихъ иногда 
совершенно дигая формы, но достаточно прочесть эту харак
теристику, чтобы понять, какъ тяжело должно было быть 
положеше крестьянина.

„Онъ (т. е., дворянинъ) все еще, какъ говоряшь интен
данты, „первый изъ жителей“, — это принцъ, котораго мало 
по малу лишили его прежнихъ общественныхъ должностей, 
оставивъ ему только почетныя и доходныя права, но, темъ 
не менее, онъ всетаки остается иринцемъ. Въ церкви у

1) Очень любопытна статья A. W ahl въ его „Studien zur Vorge
schichte der französischen Revolution, 1901 г. о феодистЪ Renauldon ; въ 
ней дана классификащя многообразныхъ феодальныхъ правъ.
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него есть своя скамья, и онъ пользуется правомъ погребетя 
возле клироса. Драпировки въ церкви украшены его гер
бами, ему кадятъ и подносятъ святую воду съ особымъ 
почетомъ. Часто, основавъ церковь, онъ становится ея по- 
кровителемъ, выбираетъ священника и желаетъ руководить 
имъ. Въ деревняхъ онъ изменяешь часы церковной службы, 
назначаетъ ихъ раньше или позлее, по своему усмотренш. 
Если онъ имеетъ титулъ, то пользуется правами верховнаго 
судьи и существуютъ целыя провинцш, напр., Мэнъ и Анжу, 
где все ленныя владетя соединялись съ правами правосу- 
д1я. Въ такихъ случаяхъ, владелецъ самъ назначалъ судью, 
регистратора и другихъ судебныхъ чиновъ, прокуроровъ, но- 
тар1усовъ, сержантовъ, приставовъ, которые и действовали 
или судили отъ его имени въ гражданскихъ и уголовныхъ 
судахъ первой инстанщи. Кроме того, онъ же назначалъ 
лесничаго или судью для ироступковъ, касающихся лесовъ, 
и получалъ штрафы, налагаемые этими должностными ли
цами. Для преступниковъ различнаго рода у него была 
своя тюрьма, а иногда и своя виселица. Но, кроме того, 
въ виде вознаграждешя за издержки по устройству право- 
суд1я, онъ получалъ имущество человека, приговореннаго 
къ смерти или къ конфискацш, въ пределахъ собственныхъ 
владешй. Онъ наследовалъ также после незаконнорожден
н ая , родившагося и умершаго въ его владешяхъ, после 
умершаго безъ завещашя и безъ явныхъ законныхъ наслед- 
никовъ. Онъ присваивалъ себе также всякое движимое 
имущество, живое или мертвое, которое было найдено на 
его земле, но владельцы котораго были неизвестны. Онъ 
бралъ себё треть или половину найденныхъ кладовъ, а на 
берегу забиралъ въ свою пользу все остатки, выброшенные 
моремъ после кораблекрушешй. Наконецъ, что было осо
бенно прибыльно въ те времена всеобщаго разорешя, онъ 
становился собственникомъ покинутыхъ участковъ земли, 
не подвергавшихся обработке въ теченш десяти летъ. Дру
п я  привиллегш, которыми онъ пользовался, ясно указываютъ, 
что правительство округа некогда находилось въ его ру- 
кахъ. Такъ, напр., въ Оверни, Фландрш, Гэно, Артуа, Пи
кар дш, Эльзасе и Лотаринии ему уплачивается еще налогъ 
за охрану и покровительство. Онъ взималъ налогъ на 
стражу и дозоры и на свою военную охрану, а также питей
ный сборъ съ техъ, кто продаетъ пиво, вино или друпе на
питки въ розницу или оптомъ. Онъ получалъ налогъ, 
уплачиваемый деньгами или зерномъ, съ каждаго очага, 
дома или семьи, и очень распространенный въ Дофинэ и 
Провансе, а также налогъ съ каждаго прогоняемаго стада 
овецъ, — пошлину съ продажи и аренды земли, почти по
всеместно распространенную и состоящую во взимаши
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шестой, а иногда пятой или даже четвертой части съ за
продажной цены на землю или съ аренды срокомъ более, 
чемъ на девять л^гь. Сюда же относится и налогъ, рав- 
няюшдйся доходу одного года, получаемый съ каждаго име- 
шя, переходящаго къ наследникамъ по боковой' лиши, а 
иногда и къ прямымъ наследникамъ. Но, более редкимъ, 
и въ то же время наиболее тяжелымъ изъ всехъ былъ на
логъ, составляюнцй двойную поземельную подать или годо
вой сборъ плодовъ, который уплачивался въ случае смерти, 
какъ верховнаго владельца, такъ и самаго владельца 
участка. Все это были настояшде налоги, земельные и лич
ные, налоги на движимое имущество, патентные сборы, на
логи на право передвижешя, на переходъ собственности изъ 
рукъ въ руки, на наследство, установленные некогда, при 
условш известной общественной службы, которую, однако, 
владелецъ уже пересталъ нести.

Друне поборы*взимаемые владельцемъ въ свою пользу, 
также представляютъ старинные налоги, но по отношенш 
къ нимъ онъ все-таки хоть выполнялъ те обязанности, за 
исполнеше которыхъ ему было назначено это вознагражде- 
nie. Правда, король отменилъ множество дорожныхъ по- 
шлинъ, не менее 1200 въ 1724 г., но все же ихъ еще оста
валось достаточно для владельца, который могъ делать 
сборъ съ мостовъ, съ дорогъ, перевозовъ, барокъ, подни
мающихся или спускающихся по течешю реки, но за то онъ 
долженъ былъ и заботиться о содержант этихъ мостовъ, 
перевозовъ, дорогъ, бичевниковъ. Ташя обложешя все же 
приносили ему большой доходъ, который въ некоторыхъ 
случаяхъ достигалъ 90,000 ливровъ. Подобнымъ же обра- 
зомъ, подъ услов1емъ поддержашя здашя рынка и безплат- 
наго доставлешя весовъ и гирь, онъ пользовался правомъ 
делать сборы со всехъ съестныхъ припасовъ и товаровъ, 
привозимыхъ на ярмарку или рынокъ. Въ Ангулеме онъ 
взималъ 48-ую часть проданнаго зерна, въ Комбурлэ, возле 
Сенъ-Мало, столько же съ каждой головы проданнаго скота; 
въ другихъ местахъ — столько же съ проданнаго количе
ства вина, съестныхъ припасовъ и рыбы. Такъ какъ въ 
прежшя времена онъ первый построилъ хлебопекарню, 
прессъ для винограда, мельницу и баню, то онъ и могъ 
обязать жителей пользоваться только этими учреждешями 
и разрушалъ' все татя  постройки, которыя могли составить 
ему конкуренщю. Ясно, что все это были монополш и 
права, относящаяся къ темъ временамъ, когда владелецъ 
еще держалъ общественную власть въ своихъ рукахъ.“

По словамъ того же Тэна поголовный налогъ и все 
эти феодальныя повинности поглощали до 82% валового 
дохода крестьянина. При такихъ услов1яхъ какой либо
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прогрессъ земледелия былъ совершенно невозможенъ. Къ 
тому же во всей Франщи того времени обнаруживается 
стремлеше со стороны феодаловъ къ захвату, общинныхъ 
угодШ и къ передач^ земли въ руки более крупныхъ арен- 
даторовъ. Сокращеше возможности выпаса скота затру
дняешь скотоводство, удобрешя не хватаетъ, отсюда — пло- 
xie урожаи и дальнейшее разореше. Максимъ КовалевскШ 
приводить массу данныхъ, которыя показываюсь, что для 
крестьянина земледел1е едва окупаетъ издержки произ
водства, что часто, желая вырваться изъ деревни, онъ не 
имеетъ возможности продать своего участка за полнымъ 
отсутств1емъ покупателей.х) Къ этому же присоединяется 
особая политика хлебной торговли, которая началась съ 
Кольбера и была въ совершенстве развита его преемниками.

Въ своемъ любопытномъ сочиненш о французской хлеб
ной политике до 1789 года г. Арашкашанцъ 2) чрезвычайно 
остроумно изследовалъ вопросъ о задачахъ хлебной по
литики, которыя преследовалъ Кольберъ. По мненш Араш- 
кашанца, Кольберъ первый, задолго до возникновешя 
теоретической разработки учешя о соотношенш доходовъ 
разныхъ классовъ, позналъ, что между заработной платой 
и ценою средствъ пропиташя существуешь самая тесная 
связь. Чемъ ниже хлебныя цены, темъ ниже можетъ быть 
и заработная плата, а низкая заработная плата составляешь 
чрезвычайно благопр1ятное услов1е для развитая обрабаты
вающей промышленности. Со времени Кольбера хлебная 
торговля перестаешь быть самостоятельной ветвью народ- 
наго хозяйства ; она становится лишь средствомъ для облег- 
чешя развитая мануфактурной промышленности. Для того,

1) Къ этой картине, нарисованное по Тэну и Ковалевскому, я дол
женъ сделать существенную оговорку. Проф. Лучицкш въ своемъ 
труд'Ь : „Крестьянское землевладеше во Францш накануне революцш, 
главнымъ образомъ въ Лимузене, Шевъ, 1900 г. (книга составилась изъ  
ряда архивныхъ изследоваш й, начатыхъ еще въ 1899 г.) пролилъ много 
новаго света въ дело изучешя быта крестьянъ (laboureurs). Его пзсле- 
довашя, какъ и следовало ожидать, показали, что одного общаго суж- 
дешя о бедственномъ положенш крестьянства сделать нельзя. По его 
м ненш  процессъ иеремещешя дворянской земли чрезъ руки буржуазш  
или непосредственно къ крестьянамъ уже имелъ место въ перюдъ съ 
1750 по 1781 г. Крестьянская собственность по размерамъ колебалась 
очень сильно и, потому, и положеше крестьянъ было очень пестро. Онъ 
настаиваетъ, что предъ револгощей шелъ процессъ раздроблетя круп
ной собственности, фермерство еще не играло значительной роли. Этотъ 
процессъ раздроблетя послужилъ после распродажи нацюнальныхъ зе
мель основой для создашя разбогатЁвшихъ крестьянъ. Новейпия из- 
следовашя показали также, что феодальныя тяготы были безконечно разно
образны, иногда сводясь совсемъ на нетъ. Эти изследоваш я исторически 
очень поучительны и для нашего времени. Росйя представляетъ такую 
же пестроту положенш и это необходимо иметь въ виду.

2) A. Araskaniantz, Die französische Getreidehandelspolitik, L. 1882.
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чтобы создать низшя хлебныя цены, Кольберъ принимаетъ 
ц^лый рядъ мЪръ й прежде всего стремится установить 
свободное движете хлебовъ изъ одной провинцш въ дру
гую. Это дело оказывается, при существовавшихъ тогда 
феодальныхъ перегородкахъ въ свободномъ передвиженш 
товаровъ, чрезвычайно затруднительнымъ, и, потому, онъ 
делаешь изъ международной торговли хлебомъ могучее ору- 
д1е для нормироЕатя ценъ. Онъ всячески облегчаетъ ввозъ 
хлебовъ; въ случае недорода во Францш онъ производить 
закупки за счетъ казны и ввозитъ хлебъ. Вывозъ хле
бовъ онъ допускаетъ, но . только тогда, когда этотъ вывозъ 
не можетъ оказать повышающаго вл1яшя на цены и не- 
обходимъ для того, чтобы дать торговому флоту работу. 
Уже после смерти Кольбера законъ 1699-го года делаетъ 
запрещете вывоза хлебовъ постояннымъ началомъ хлебной 
политики Францш; вывозъ при известныхъ ценахъ допу
скается лишь при условш платежа особой вывозной по
шлины. По словамъ Арашкатанца, Кольберъ достигъ по
ставленной себе цели. Съ его времени и вплоть до 1710 г. 
цены на хлебные продукты были ниже, чемъ въ предше
ствовавшей перюдъ, хотя и колебались въ более значитель- 
ныхъ пределахъ.

Вся совокупность вышеизложенныхъ причинъ приво
дить къ тому, что земледел1е во Францш все более и бо
лее клонится къ упадку. Развипе его производительныхъ 
силъ прюстанавливается не только благодаря тягостнымъ 
экономическимъ услов1ямъ, но и въ силу полнаго упадка 
нравственной энергш населешя. Уже известный Вобанъ 
указываешь, что около одной десятой французскаго кресть
янства нищенствуетъ, а изъ другихъ девяти десятыхъ около 
пяти десятыхъ не въ состоянш даже подать милостыню, 
ибо сами живутъ впроголодь. Тотъ же Вобанъ полагаетъ, 
что съ 1670 или съ 1680 года до начала 18-го века земле- 
дел1е уменьшилось на одну треть. Тома для средины 18-го 
века полагаетъ, что сравнительно съ временемъ Сюлли 
земледел1е сократилось на пять шестыхъ. Кене полагаетъ, 
что въ средине 18-го века производительность француз
скаго земледел1я была 45 миллюновъ сетье, тогда какъ въ 
двадцатыхъ годахъ семнадцатаго века она была 70 мил.

Неужели же виною всему является меркантилизмъ, 
который коснулся сельскаго хозяйства, какъ мы видимъ, 
только своей политикой хлебныхъ ценъ ? Чтоже такое эта 
странная и, повидимому, столь ненавистная система, кото
рую такъ жестоко осудилъ, но безъ достаточной историче
ской справедливости, и Адамъ Смитъ?

Любопытно отметить, что предъ смертью самъ Коль
беръ понималъ, что вся его работа пропала какъ бы даромъ,
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что онъ не столько служилъ французскому народу, сколько 
абсолютной монархы; народъ же проводилъ прахъ своего 
великаго человека ненавистью. Огюстенъ Тьеррих) сооб- 
щаетъ, что на смертномъ одре Кольбера душевное его со- 
стояше выразилось въ мрачномъ возбуждены и въ горь- 
кихъ словахъ. Онъ сказалъ о короле: „если бы я сдЪлалъ 
для Бога то, что я сделалъ для этого человека, я былъ 
бы дважды спасенъ, а теперь я не знаю, что со мной бу
детъ.“ На приглашеше своихъ домашнихъ ответить хоть 
что либо на дружественное письмо короля онъ сказалъ: 
„я не хочу болЪе слышать о короле, пусть по крайней 
мере, теперь оставятъ меня въ покое: я думаю теперь объ 
ответе царю царей.“ Похоронный поездъ Кольбера, кото
рый долженъ былъ проходить мимо рынка, двинулся лишь 
ночью и то подъ охраной, такъ какъ боялись оскорблешй 
со стороны толпы, ненавидевшей Кольбера.

Известно, что съ легкой руки одного Итал1анскаго 
писателя Менготти меркантильная система получила назва- 
Hie Кольбертизма. Еще въ юношескомъ своемъ произве
дены профессоръ Конъ2) старался доказать, что Кольберъ 
вовсе не былъ меркантилистомъ. Тоже можно было бы съ 
такимъ же успехомъ доказать и по отношешю къ Джону 
JIo; темъ не менее я решаюсь избрать именно этихъ двухъ 
лицъ для изучешя того, что такое представляетъ собою 
меркантильная доктрина и политика. Мне думается, что 
я имею для этого достаточно основаны; я постараюсь это 
доказать, указавъ одновременно и на причины крушешя 
этой системы.

Изъ учебника въ учебникъ переходятъ слова покой- 
наго Вильгельма Рошера3), что мерканталистовъ удобнее 
всего характеризовать не по какимъ нибудь общимъ имъ 
всемъ экономическимъ положешямъ, а по складу и комби- 
нацы ихъ теоретическихъ стремлешй, которыя приблизи
тельно могутъ быть определены такимъ образомъ: 1) стрем- 
леше придавать большое значеше запасу благородная ме
талла ; 2) стремлеше считать более выгодной иностранную 
торговлю сравнительно съ внутренней, обрабатывающую

1) См. его кни гу: „Истор1я происхождетя и успЪховъ третьяго 
сослов1я“, р. пер. Москва, 1899 г., стр. 258—261.

2) См. его статью о Кольбер^ въ Zeitschrift für Staatsw iss. за 
1869—70 г., 25—26 томы.

3) См. Ингрэмъ: „IlcTopiH Политич. Экономш“, 2 изд. 1897 г., стр. 
57 и слгЬд. Въ этомъ сочиненш можно найдти характеристику главней- 
шихъ меркантильныхъ писателей; также Я нж улъ: „АнглШская свобод
ная торговля“, т. 1 . 1у\ ,
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