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Отчетъ
t заграничной командировка

л'Ьтомъ 1910-го года.

П р о ф .  К. Сентъ-Илера.



Воспользовавшись тймъ, что я имЪлъ возможность уехать 
изъ Юрьева въ начал-Ь апреля, я рйшилъ прежде всего отправиться 
на берегъ Средиземнаго моря, именно на русскую Зоологическую 
станщю въ Вилла-Франк^, гдЬ я.надеялся еще найти планктонныхъ 
животныхъ. Я намЬтилъ себЬ двЬ темы для работъ: 1) изучеше 
строешя нневматофоровъ у сифонофоръ и 2) изучеше гистологи- 
ческаго строешя и физюлогш плаценты сальпъ. Для первой темы 
мн4 не удалось полупить достаточнаго матерьяла, такъ какъ си- 
фонофоры попадались уже очень р^дко, и поэтому я законсервиро- 
валъ только нисколько экземпляровъ, могущихъ послужить для 
изучешя строешя питательныхъ полиповъ и др. частей. Сальпы 
же, особенно Salpa democratica mucronata, попадались часто въ 
большихъ количествахъ. Къ сожалйнш, это форма довольно мел
кая, и поэтому мн-Ь не удалосъ поставить на ней некоторые опыты, 
которые я себЬ нам'Ьчалъ.

Плацента сальпъ представляетъ собой органъ крайне инте
ресный какъ по своимъ физюлогическимъ отправлешямъ, такъ 
и всл£дств1е полной аналопи съ такимъ же органомъ млекопи- 
тающихъ животныхъ. Описаше его мы находимъ въ классиче- 
скихъ работахъ Заленскаго, Коротнева и др. авторовъ, но эти 
изсл'Ьдователи интересуются преимущественно развит1емъ пла
центы, а не ея отправлешемъ.

Я постарался прежде всего изучить кровеобращеше въ пла- 
цент4 со стороны матери и со стороны зародыша. Зат4мъ необ
ходимо было разобраться въ кл£ткахъ, образующихъ этотъ органъ, 
и по возможности определить ихъ содержимое. Собранный и фик
сированный различными методами матерьялъ дополнитъ картину, 
полученную на живыхъ животныхъ.

KpoMi того, я продолжалъ начатую еще въ TpiecTi работу 
надъ иннерващей хроматофоръ у Cephalopoda, а также надъ окон-

1*



4

чашемъ нервовъ въ щупальцахъ Теребеллидъ. Нервы окраши
вались при помощи метиленовой сини и фиксировались молибде- 
новымъ аммошемъ или пикриново-кислымъ аммошемъ. Резуль-. 
таты этихъ изследованш я надеюсь въ скоромъ времени опуб
ликовать.

Изъ Вилла-Франки я ездилъ въ Монако, чтобы осмотреть 
недавно только передъ тЪмъ открытый Океано-графическш музей 
Принца Монакскаго. Это одно изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ на- 
учныхъ учреждены какъ по своему плану, такъ и по выполненио. 
Онъ не совсЬмъ еще законченъ, но уже и теперь молено составить 
себе о немъ представлеше.

Идея такого музея впрочемъ уже вполне ясно выражена въ 
Берлинскомъ Museum für Meereskunde. И въ томъ, и въ другомъ 
собрано по возможности все, что касается моря, но Монакскш 
музей гораздо обширнее и богаче. Особенно хорошо поставленъ 
здесь отделъ гидрологш. Мы находимъ целый рядъ схемъ, пред- 
ставляющихъ содержаше солей въ морокой воде, распределешя 
глубинъ и т. д. Собраны многочисленные инструменты для все- 
возможныхъ гидрологическихъ изследованш: термометры, бато
метры, аппараты для химическаго изеледовашя воды, для изучешя 
грунта и др. Столь же богато представленъ и отделъ инстру- 
ментовъ для лова животныхъ какъ донныхъ, такъ и пелагическихъ.

Тутъ мы находимъ различныя драги, тралы всевозможныхъ 
системъ, особыя ловушки съ освещешемъ, приспособлешя для 
лова на болыпихъ глубинахъ, сети для рыбы.

Зоологическое отдел erne музея очень богато и располагается 
въ громадной зале. Средняя часть ея занята скелетами китооб- 
разныхъ, чучелами ихъ, моделями частей тела и отдельныхъ ор- 
гановъ этихъ животныхъ. Особенное внимаше обращаютъ на 
себя зародыши кашалота и другихъ китообразныхъ. Последше 
добыты изъ животныхъ, убитыхъ съ яхты Принца Монакскаго. 
Кроме того есть несколько хорошихъ чучелъ ластоногихъ и др.

Зоологическ1я коллекщи расположены въ шкафахъ въ систе- 
матическомъ порядке. Большая часть ихъ собрана во время на- 
учныхъ экспедицш Принца Монакскаго. Особенно богатъ и инте- 
ресенъ отделъ рыбъ. Хорошо представлены глубоководныя рыбы 
оригинальной формы, со светящимися органами. Консервировку 
ихъ однако нельзя назвать удачной.

Наиболее пожалуй интересенъ отделъ, изображающш исполь- 
зоваше человекомъ продуктовъ моря, хотя и онъ' по идее займ-



ствованъ изъ Берлинскаго музея. Великолепна коллекщя жем- 
чужныхъ раковинъ, жемчуговъ, украшенш изъ раковинъ, изделй 
изъ черепахи, кораллы, губки и т. под.

Въ залЬ при входе стоятъ прекрасный модели яхтъ L’Hiron- 
delle и Prinsesse Alice, на которыхъ и были совершены все пу- 
тешеств1я. Тутъ же находимъ множество фотографш, изобража- 
ющихъ различныя сцены изъ этихъ путешествш, ловъ животныхъ, 
охоту на китовъ. Некоторые изъ этихъ снимковъ изданы въ 
виде открытыхъ писемъ и могутъ быть прюбретены.

Значительная часть помещешя музея еще не заполнена; 
тамъ производится еще установка объектовъ.

Въ нижнемъ этаже здашя устроенъ акварзумъ, который также 
открытъ для осмотра публики. Онъ содержитъ обычныхъ мор- 
скихъ животныхъ Средиземная) моря и производитъ гораздо 
меньше впечатлешя, чемъ Неаполитанскш аквар1умъ. Очень 
хорошъ только большой бассейнъ, выложенный кафелемъ, въ ко- 
торомъ содержится несколько крупныхъ морскихъ черепахъ.

Кроме помещенш доступныхъ осмотру публики, , есть еще 
большая часть здашя, занятая лаборатор1ями и препараторскими. 
Въ лаборатор1яхъ работаютъ не только лица, принадлежащая къ 
персоналу музея, но и друйе ученые, такъ напр, прошлой зимой 
работалъ въ Монако академикъ А. С. Фаминцынъ. Каждому ра
ботающему предоставляется въ акварномъ помещенш аквар1умъ 
съ проточной водой.

Музей производитъ большое впечатлеше роскошью своего 
помещешя, красотой отделки и богатствомъ собраннаго матерьяла. 
Осмотреть его въ одинъ разъ какъ следуетъ невозможно.

Вилла-Фршшская станщя въ настоящее время оборудована 
очень хорошо: помещешя значительно расширены, имеется хоро
шая библштека, персоналъ увеличенъ, въ большой прежде пустын
ной залЪ устроены аквар1умы, которые по определеннымъ дйямъ 
доступны за небольшую плату для обозрешя публики. Вотъ уже 
несколько летъ, какъ станщя устраиваетъ весенше практичесше 
курсы для молодыхъ людей, изучающихъ спещально зоологш. 
Они знакомятся здесь съ представителями морской фауны, преи
мущественно конечно съ планктонными формами, которыми такъ 
богата Вилла-Франкская бухта. Изучеше производится по опре
деленной программе въ зависимости отъ матерьяла, который 
можно получить въ известное время. Параллельно съ практи
ческими заш тями читаются и теоретичесше курсы. Ведетъ эги



занятая зав^дукицш станщей М. М. Давыдовъ при содМствш 
лаборанта. Помогаютъ также некоторые изъ работающихъ на 
станцш. Въ этомъ году практикантовъ было довольно много; но 
большей части это студенты и слушательницы русскихъ или за- 
граничныхъ университетовъ. Не надо говорить конечно о томъ, 
какое значеше имйютъ тате  курсы. Можно только пожалеть, 
что они изъ за дальности разстояшя и дороговизны пути доступны 
очень не многимъ.

Къ концу мая ст. стиля планктонъ сталъ делаться все б£д- 
н4е и б£днйе, и наконецъ остались въ немъ только мелшя рако
образный, не имЪюпця никакого интереса.

Я р’Ьшилъ тогда переехать на берегъ океана. По н^кото- 
рымъ обстоятельствамъ чисто личнаго свойства мнЬ пришлось по
селиться въ такомъ MicTfc, гд'Ь н'Ьтъ зоологической станщи, а 
именно въ купальномъ м'Ьстечк'Ь Chatelaillon-plage близь старин- 
наго гугенотскаго города Ла-Рошели.

Нельзя сказать, чтобы выборъ мой былъ особенно удаченъ 
въ зоологическомъ смыслЬ. МнЬ удалось однако собрать довольно 
большой матерьялъ какъ для моихъ собственныхъ работъ, такъ 
и для коллекщй нашего кабинета.

Берегъ около Chatelaillon очень отлогш и песчаный. При 
отлив'Ь обнажается громадное пространство, покрытое пескомъ и 
иломъ. Для купашя это м4сто очень удобно, но для сбора жи
вотныхъ совсЬмъ не подходящее. Нисколько на сйверъ, а особенно 
къ югу есть однако м4ста гораздо бол£е богатыя животными. 
Жаль только, что они лежатъ немного далеко. Я опишу сначала 
мои экскурсш на югъ.

Берегъ на этомъ мйстй постепенно повышается и образуетъ 
обрывъ, падающш въ море. Отсюда въ море вдается длинная 
коса. Начинается она неболыпимъ плато изъ песчаника, покры
тое фукусами и другими водорослями; во время отлива оно со
вершенно обнажается. Въ разсйлинахъ камней живетъ множество 
крабовъ, актинш и червей.

Количество видовъ животныхъ довольно незначительное. 
Около плато сланцеватая глина, образующая дно моря, источена 
Pholas; достаточно ударить по земл’Ь, чтобы изъ вс&хъ отверстш 
брызнули фонтаны воды, выпускаемой этими моллюсками.

Во время отлива по песчаной отмели можно пройти далеко 
въ море. Тамъ лежитъ каменистый островокъ, почти заливаемый 
въ приливъ. Зд&сь же лежитъ устричный банкъ, составляющей
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собственность жителей Chatelaillon. Посреди него идетъ широ
кая дорога для проезда телйгъ, отправляющихся за устрицами. 
По сторонамъ ея расположены правильными прямоугольниками 
участки, обнесенные оградами изъ грубыхъ известковыхъ камней. 
Въ середине участка также разбросаны камни. На нихъ то пре
имущественно и развиваются осйвиия устрицы. Въ зоологическомъ 
отношенш это место почти мертвое, да и мало доступное, т. к. 
входъ на банкъ постороннимъ лицамъ запрещенъ. Наиболее бо
гатое место лежитъ еще дальше въ море.

Тамъ находимъ опять плато, по виду похожее на первое, 
но необыкновенно заселенное.

Отворачивая камни, я нашедъ подъ ними кроме крабовъ, 
этихъ обычныхъ обитателей береговъ, разнообразныхъ моллюсковъ, 
морскихъ зв'Ъздъ Asterias rubens и др. Въ лужахъ въ изобилш 
встречаются креветки, а на дне ихъ камни и растешя часто 
сплошь покрыты гидроидами. Въ другихъ лужахъ наблюдается 
покровъ изъ маленькихъ темныхъ актинш, расположенныхъ съ 
удивительной правильносью. При этомъ каждая сидитъ въ углуб- 
ленш мягкаго камня. Среди мелкихъ попадаются и крупныя ак- 
тинш разныхъ цвйтовъ. MHorie камни облеплены какой то оран
жевой губочкой. Подъ камнями часто находятся планарш, пови- 
димому Leptoplana. Одно время появилось тамъ множество Doris, 
которые откладывали яйца; я собралъ большой матерьялъ какъ 
для анатомш самихъ моллюсковъ, такъ и для эмбршлогш ихъ. 
Тутъ же удалось собрать и кладки Purpura, похож1я на зерна 
злаковъ. Ихъ часто можно находить выкинутыми на берегъ.

Относительно этиуъ послЪднихъ я позволю себе маленькое 
отступлеше: разсматривая ихъ содержимое подъ микроскопомъ, 
я замЬтилъ, что некоторый яйца разложились и уничтожаются 
какой то инфузор1ей. Въ пищеварительныхъ вакуоляхъ инфу- 
зорш видны заглоченныя желточныя зерна постепенно перевари
вающаяся. Особенный интересъ заключается въ томъ, что про- 
цессъ переваривашя зеренъ идетъ совершенно такъ же, какъ въ 
клйткахъ зародышей лягушки, а именно зерна распадаются на 
рядъ тонкихъ пластинокъ, которыя постепенно растворяются. Это 
сходство указываетъ на то, что процесъ переваривашя идетъ подъ 
вл4яшемъ однихъ и тйхъ же факторовъ.

Кроме упомянутыхъ животныхъ я находилъ еще неболыиихъ 
асцидШ, сидящихъ во множестве по краямъ колеи, проделанной 
телегами въ камн^. Много-разнообразныхъ аннелидъ и немер-



тинъ, особенно подъ камнями. Изъ аннелидъ укажу напр, круп- 
ныхъ Cirrhatulus, водящихся въ черномъ пахнущемъ иле.

Нисколько еще южнее плато расположена маленькая рыбачья 
деревушка, жители которой занимаются преимущественно ловомъ 
Mytilus, которыхъ громадными корзинами отправляютъ на рынокъ. 
Моллюски культивируются въ море, для чего въ дно вставляются 
хворостины. Во время отлива на лодкахъ отправляются собирать 
мулей, подвозятъ къ деревне, тамъ сортируютъ и складываютъ 
въ особые ящики, заливаемые въ приливъ водой. По мере на
добности ихъ оттуда берутъ, очищаютъ, сортируютъ и уклады- 
ваютъ въ корзины. Местные жители говорятъ, что можно есть 
только культивированную мулю, такъ какъ другая действуетъ 
на горло.

Экскурсш на северъ отъ Chatelaillon дали очень мало. Дно 
въ этомъ месте покрыто иломъ и поросло въ изобилш фукусами. 
Во многихъ местахъ разбросаны камни, отпавпие отъ скалистаго 
берега. Не смотря на удобную на первый взглядъ местность фауна 
здесь бедная. Кроме червей я нашелъ только въ изобилш на 
фукусахъ колоши Myriotela — а между темъ на берегу после 
отлива остается всегда довольно много губокъ, моллюсковъ и 
другихъ животныхъ.

Ла-Рошель лежитъ всего въ четверти часа отъ Chatelaillon и 
я имелъ возможностъ часто бывать тамъ. Городъ это очень инте
ресный не только съ истороческой точки зреш я; это — большой 
портъ, где стоятъ преимущественно рыбачьи суда, притомъ весьма 
различныхъ размеровъ, начиная отъ болыпихъ пароходовъ, кото
рые ходятъ въ Исландш, къ берегамъ *Англш и т. д. и кончая 
маленькими лодками, выходящими только на день въ море. При
везенная рыба продается здесь на оптовомъ рынке, котораго по- 
сещеше имеетъ большой интересъ. Это — правительственное 
учреждеше, которое является посредникомъ между рыбаками и 
торговцами. Рыба продается на рынке съ аукцюна, след. рыбаки 
получаютъ ея максимальную рыночную стоимость. Они получаютъ 
потомъ деньги не ori ъ покупателя, а прямо изъ кассы рынка. Съ 
другой стороны и торговцы могутъ назначать цену въ зависимости 
отъ потреблешя, спроса и другихъ условШ. Рыба раскладывается 
на громадныхъ каменныхъ столахъ. Больше всего идетъ здесь 
соль, камбала, Merlus, Trigla, Mullus, скумбр1я, скаты (часто гро
мадныхъ размеровъ), акулы, тунцы ; а изъ безпозвоночныхъ: крабы, 
креветки, омары, лангусты, лангустины и др.
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Очень интересно быть около гавани въ то время, когда 
приходятъ суда съ ловли и , начинаютъ разгружаться. Бол’Ье 
крунныя парусныя суда уходятъ въ море на 7—8 дней, 
уходя къ берегамъ Англш или Испанш. Мн’Ь приходилось 
видеть суда нагруженныя тунцомъ, громадными скатами. Съ 
особеннымъ HeTepntHieMb здЬсь ждутъ суда съ сардинкою, при- 
ходянця изъ Аркошона, такъ какъ около Ла-Рошели сардинка не 
ловится.

Кром4 оптоваго рынка въ Ла-Рошели есть также и роз
ничный, на которомъ всегда можно найти разнообразную рыбу и 
ракообразныхъ.

Ловля съ судовъ здЬсь производится почти исключительно 
тралами, устроенными по типу бимъ-трала съ салазками или безъ 
нихъ. На болынихъ судахъ они достигаютъ 4— 5 саж. На паро- 
ходахъ я видЪлъ также оттеръ-тралы. Ловля драгой въ л4тте 
месяцы запрещена.

Я старался завести сношешя съ рыбаками въ надеждЬ по
лучить отъ нихъ матерьялъ, но въ начала это мнЬ совершенно 
не удавалось, не смотря на то, что я обЪщалъ хорошее возна- 
граждеше. Уже почти подъ конецъ моего пребывашя на берегу 
океана мнЪ удалось найти рыбака, который привезъ мпЬ довольно 
много матерьяла. Это дало мнй мысль попросить его, чтобы 
онъ взялъ меня съ собой на ловлю. Онъ охотно согласился. 
Судно у него хотя и старое, но болыпое-двухъ-мачтовое, съ хо- 
рошимъ ходомъ. Мы вышли изъ порта съ отливомъ въ часъ ночи. 
Ночь была тихая и теплая. Во время хода можно было наблюдать 
чудную картину свйчешя моря. Выйдя въ море, рыбаки закинули 
тралъ. Его закрйпляютъ и пускаютъ судно по вЬтру. ПослЪдшй 
конечно долженъ быть достаточной силы, такъ какъ тралъ сильно 
тормозитъ движете. При хорошемъ ход'Ь сЬть оставляется въ 
водЬ около получаса, а то часъ, два и болЪе. Погода намъ не 
благоприятствовала — вытерт, былъ очень слабъ и судно стояло, 
какъ на якорЪ: его тянуло только отливомъ. Несмотря на эти 
неблагопр1ятныя услошя, вытянутая сЬть содержала много живот
ныхъ. Особенно много было различныхъ крабовъ, были гидроиды, 
Aphrodite, мшанки, Pagurus. Но особенно же много было икры 
кальмара на различныхъ стадтяхъ развитгя. Это позволило Mut. 
собрать большой матерьялъ по развитш кальмара. Изъ иглоко- 
жихъ попадались только обыкновенный Asterias да 0(|>iypi,i. По 
поверхности моря плавало множество медузъ Pilema, величина



10

которыхъ достигаетъ часто аршина въ д1аметре. Ихъ постоянно 
можно находить на берегу, выкинутыхъ прибоемъ.

Другой разъ я совершилъ экскурсш по морю на небольшой 
лодке; но она была еще менее удачна, ч-Ьмъ первая, такъ какъ 
ветра почти не было. Место, где мы ловили, было повидимому 
удачное, такъ какъ въ сети кроме икры кальмара мы нашли 
оф1уръ, Antedon, голыхъ моллюсковъ и др. животныхъ.

Изъ рыбъ во время нашихъ лововъ попадались только соли 
и электричесше скаты.

У рыбаковъ же я могъ почти всегда иметь свежихъ сепш, 
что позволило мне и здесь продолжать изучеше нервовъ хрома- 
тофоръ при помощи окраски метиленовой синью. До сихъ поръ 
мне не приходилось еще работать надъ сетей. Будучи въ Tpi- 
есте, я какъ то попробовалъ произвести окраску нервовъ у этого 
моллюска, но получилъ неудачные препараты. Причина неудачи 
лежала въ томъ, что я бралъ кожу со спинной стороны; оказы
вается же, что надо брать съ брюшной. Тогда получаются пре
параты, которые не хуже, чемъ изъ кожи кальмара.

Въ начале, августа я отправился изъ Chatelaillon въ Брюс
сель на интернациональный конгрессъ анатомовъ или вернее — 
объединенное собраше анатомическихъ обществъ: германскаго, 
французскаго, американскаго, англШскаго и итальянскаго. Съездъ 
былъ не особенно многолюдный. Видныхъ представителей науки 
было не много, назову: Вальдейеръ, Никола, Ч. С. Майнотъ, Ме- 
весъ, Эннеги, Леношекъ. Изъ русскихъ кроме меня были только 
проф. А. Максимовъ, г жа Данчакова, I. Эйсмонтъ. Нельзя ска
зать, чтобы и въ научномъ отношенш конгрессъ далъ много. Не 
было ни одного сообщешя, которое бы привлекло особенное вни- 
маше. Занятая располагались след, образомъ: утромъ заседашя, 
а после обеда демонстрацш препаратовъ. Укажу на наиболее 
интересные доклады. На первомъ месте пожалуй я поставилъ 
бы докладъ проф. Поля (Берлинъ): онъ изследовалъ образоваше 
половыхъ продуктовъ у гибридовъ и нашелъ, что въ различныхъ 
случаяхъ процессъ этотъ протекаетъ различно, а именно развитае 
половыхъ продуктовъ останавливается на той или другой стадш 
Особенно ясно это заметно на сперматозоидахъ. Ихъ развитае 
можетъ остановиться или на стадш сперматогошй, или спермато- 
цитовъ, или дойти до готовой спермы. Способность къ дальней
шему размноженш зависитъ отъ состояшя половыхъ продуктовъ. 
Опыты производились главньшъ образомъ надъ помесями утокъ
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и фазановъ. Сообщеше иллюстрировалось многочисленными д1а- 
позитивами, изображающими полученныхъ гибридовъ, а такъ же 
микроскопическими препаратами ихъ сЪмянниковъ и яичниковъ. 
Пр. Браусъ нашелъ въ плаввикахъ скатовъ, что нервы, оканчи
вающееся въ плавникахъ ихъ, входя между лучами плавниковъ, 
распространяются не только въ соотв'Ьтственныхъ участкахъ, но 
выходятъ далеко за ихъ пределы, такъ что области распростра
н е н  ихъ находятъ одна на другую. Пр. Браусъ подтверждаете 
это не только анатомическими изслйдовашями, но и физюлоги- 
ческими опытами, которые онъ демонстрировалъ. Г-нъ Лекайонъ 
доказываете, что въ яйцахъ птицъ дроблеше всегда начинается 
до оплодотворешя. Пр. Ч. С. Майноте возражаете противъ пред- 
положешя о развитш кровяныхъ телецъ вне сосудовъ; онъ ду
маете, что въ нужной ткаци зародыша могутъ происходить раз
рывы сосудовъ, черезъ которые и выходятъ кровяныя тельца въ 
ткань. Онъ предложилъ также новую номенклатуру кровяныхъ 
телецъ. О развитш кровяныхъ телецъ говорили такъ же пр. А. 
Максимовъ и В. М. Данчакова.

Объ остальныхъ докладахъ я не упоминаю, такъ какъ они 
имеютъ спещальный характеръ. Еще болышй интересъ, чемъ 
доклады, имеютъ демонстрацш. На брюссельскомъ конгрессе ихъ 
было не очень много. Очень xopoinie препараты хондрюсомъ 
(или митохондрш) выставили гос-да Дюсбергъ и Ховенъ; они 
окрашены по методу Бенда. Митохондрш видны чрезвычайно 
ясно, особенно въ клеткахъ поджелудочной железы. Также очень 
хорошie препараты съ окрашенными митохощциями демонстриро
валъ г-нъ Рего. Г-да Хентингтонъ и Макъ-Клюръ демонстриро
вали препараты по развитш лимфатическихъ сосудовъ. Пр. 
Поль показалъ разрезы семянниковъ и яичниковъ гибридовъ утокъ 
и фазановъ, на которыхъ видны различ!я, указанный авторомъ 
въ его сообщенш. Въ техъ случаяхъ, когда сперматозоиды и 
образуются, они не имеютъ нормальнаго вида. У меня явилось 
сомнеше, не объясняется ли эта разница темъ, что половые ор
ганы брались въ различные перюды ихъ деятельности ; ведь у 
птицъ, какъ известно, развитае половыхъ продуктовъ происходите 
въ теченш весьма короткаго времени. По словамъ пр. Поля это 
имелось въ виду и животныя брались въ одинаковое время — 
во время брачнаго перюда. Пр. А. Максимовъ и В. М. Данча
кова демонстрировали прекрасные препараты по развитш кровя- 
тхъ телецъ. Пр. Корфъ — развитае соединительной ткани въ
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зубахъ костистыхъ рыбъ (щуки); д-ръ Ламсъ — препараты по 
созревашю яйца у морской свинки и т. д.

Здесь кстати я упомяну о препаратахъ гистологическая) 
института Брюссельская) университета, видЬнныхъ мною на вы
ставка. Они очень хороши; мне особенно понравились разрезы 
конечностей челов'Ьческаго зародыша, на которыхъ съ замечатель
ной отчетливостью видно расположеше костей.

Заседашя конгресса происходили въ аудитор1яхъ и инсти- 
тутахъ Университета. Онъ называется свободнымъ Университе- 
томъ и не принадлежитъ государству. Онъ основанъ частнымъ 
лицомъ и поддерживается особымъ обществомъ. Его здатямъ 
однако и оборудование можетъ позавидовать любой русскш уни
верситета. Въ Брюсселе я пос'Ьтилъ естественно-историческш 
музей, который им^етъ пока коллекщю позвоночныхъ животныхъ. 
Въ немъ есть только одна достопримечательность, а именно: зна
менитые скелеты Игуанодонтовъ, найденныхъ въ Бельии. Часть 
этихъ ископаемыхъ гигантовъ представлена въ видЬ собранныхъ 
скелетовъ, часть же — въ такомъ виде, какъ они были найдены 
въ порода.

ü o c in je H ie  этого конгресса еще более укрепило во мне вы
сказанное мною ранее м нете о научныхъ конгрессахъ вообще. 
Мне думается, что въ такомъ виде, какъ они ироисходятъ теперь, 
они потеряли интересъ. Это подтверждается ихъ малочислен
ностью и вялостью. Если конгрессъ и привлекаетъ ученыхъ, то 
не своей научной стороной, а другими подобными обстоятельствами, 
напр, возможностью посетить интересную местность, осмотреть 
катя  нибудь достопримечательности и т. д. Делаемыя сообщешя 
привлекаютъ мало вниматя, такъ кк. по большей части имеютъ 
спещальный интересъ. Большее значеше имеютъ рефераты общаго 
характера, какъ это делается на зоологическихъ съЬздахъ.

Главная цель такихъ собрашй ученыхъ должна состоять по 
моему мненш въ томъ, чтобы совместнымъ обсуждешемъ науч
ныхъ вопросовъ дойти до какого нибудь опредЬленнаго решешя. 
Какъ въ древне-христ1анской церкви были соборы для установлешя 
догматовъ, такъ научные соборы должны устанавливать научныя 
истины. Если бы были установлены ташя незыблемыя основы, 
то легче ужъ было бы строить дальше здаше науки. На кон
грессахъ же можно было бы выработать планъ дальнейшихъ ра
бота, а то въ настоящее время въ работахъ ученыхъ нетъ ни
какого плана, никакой системы; надъ однимъ и темъ же вопро-
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сомъ трудится нисколько ученыхъ, друие же вопросы остаются 
совершенно забытыми. Работы появляются въ такихъ количе- 
ствахъ, что познакомиться съ ними не представляется никакой 
возможности. Я думаю, что мы иереживаемъ эпоху перепроиз
водства. Внести систему въ научную работу рано илй поздно 
придется, иначе затрачивается напрасно слишкомъ много труда 
и времени. Помочь д-Ьлу могутъ прежде всего правильно орга
низованные международные конгрессы.

Конечно я не упустилъ случая воспользоваться пребывашемъ 
въ Брюсселе для осмотра выставки. Къ сожаленш у меня было 
слишкомъ мало времени для того, чтобы осмотреть ее детально. 
Вообще на выставке конечно очень много интереснаго, но въ на- 
учномъ отношенш она была не особенно богата. Въ бельпй- 
скомъ отделе были довольно полно представлены учебныя заве- 
дешя какъ выспия, такъ и цизпия. Было довольно много фото- 
графическихъ снимкомъ въ различныхъ отделахъ, интересныхъ въ 
научномъ отношенш.

Но больше всего привлекъ мое внимаше германскш отделъ 
народнаго просвещешя, устроенный, какъ и все у немцевъ, съ 
болыпимъ старашемъ и умешемъ.

Обозренш очень помогаетъ прекрасно составленный подроб
ный каталогъ:: Deutsche Unterrichts-Ausstellung. Входя въ отделъ 
мы прежде всего находимъ прекрасную библютеку, въ которой 
собрана педагогическая литература. Къ этой библштеке имеется 
особый каталогъ. Желаюнце могутъ ею пользоваться для спра- 
вокъ. Затемъ идетъ рядъ отделовъ, которые я позволю себе 
перечислить въ виду ихъ интереса. Они таковы: землеведеше, 
Дрезденскш музей родиноведетя, наглядныя учебныя nocoõin, 
классная комната средней школы, практичесшя занят1я до фи
зике, средшя мужстя учебныя заведетя, физичесюя аппараты для 
преподавашя, преподаваше бюлогш, преподаваше рисовашя, гим
настика и спортъ, народныя школы, учительсшя семинарш, школы 
для ненормальныхъ детей, дополнительный школы (Fortbildungs
schulen), ручной трудъ, школьная гииена.

Экспонентами явлются какъ училища, такъ и торговыя фирмы. 
Экспонатовъ не много, но они хорошо систематизированы. Обращу 
внимаше только на некоторые отделы.

Очень интересна коллекщя физическихъ аппаратовъ, упо- 
требляемыхъ при практическихъ заш тяхъ  въ гимназ1яхъ; неко
торые изъ нихъ сделаны самими учениками. Особый интересъ
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для меня имело конечно преподаваше бюлогш. Въ этомъ отделе 
мы находимъ: учебники, таблицы, препараты. Между последними 
укажу: препараты по развитш животныхъ, защитныя образовашя 
и забота о потомстве у нас'Ькомыхъ, подражательная окраска, ана- 
томичесше препараты, зубы различной формы, нйкоторыя морсгая 
животныя. Очень понравились мне препараты, выставленныя 
Sanders Präparatorium (Köln) напр, внутренняго строевая костей 
млекопитающихъ и птицъ, соединешя костей, скелета ноги и крыла 
птицъ, ногъ млекопитающихъ, наружные покровы и др., а осо
бенно прозрачные препараты мастерской Natura docet (около Лейп
цига); эти послйдше приготовлены какимъ то особеннымъ спосо- 
бомъ — все животное просвечиваете насквозь какъ бы стеклян
ное, вс* его внутренше органы прекрасно видны. Среди нихъ 
есть напр, цельныя животныя — крыса, мышь, летучая мышь, 
омаръ, ракъ, а также анатомичеше препараты — конечностей, 
позвонка, уха, инъекцШ челюсти, почки, кожи и др. Къ сожаленш 
объекты принимаюсь темную буроватую окраску; вероятно они 
пропитываются щелочью.

Кроме мертваго матерьяла поставлены также и живыя жи
вотныя напр, водныя — въ аквар1умахъ, насекомыя.

Чтобы npiy4HTb учениковъ къ наблюдент живыхъ растешй 
во многихъ школахъ устраиваютъ въ Германш школьные сады. 
Выставлены планы и альбомы такихъ садовъ. По части экскур- 
cift выставлено очень мало, только определители растеши и на- 
секомыхъ.

Больше всего привлекла мое вниман1е постановка пражти- 
ческихъ занятш по бюлогш въ гимназ!яхъ. Это вопросъ новый 
и для Гермаши. „Unterrichtskommission der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Aerzte“ выработала планъ занятш по бюлогш 
для старшихъ классовъ такъ наз. реальныхъ гимназШ. Саксон
ское министерство нар. проев, ввело его для опыта въ гимназш 
въ Цвиккау. Занятая эти обязательны. Работы производятся 
двоякаго рода: анатомичесюя и физюлогичесюя. Какъ произво
дятся эти работы показываютъ фотографш и альбомы, выставлен
ные при этомъ, а также образцы самыхъ работъ, напр.: анатом1я 
дождевого червя, рака, насекомыхъ, рыбы, лягушки, голубя и не- 
котор. др. животныхъ. По ботанике изучается анаттапя растешй 
и производятся физюлогичесше опыты. Опыты надъ животными 
производятся подъ непосредственнымъ наблюдетемъ учителя. 
Какъ можно видеть по фотограф1ямъ, занятая производятся въ
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спещальныхъ хорошо оборудованныхъ лаборатор1яхъ, снабженныхъ 
необходимыми инструментами, клетками для содержашя живот
ныхъ, комнатными оранжерейками и пр. Судьбой этихъ занятш 
очень интересуется теперь педагогичесюй м1ръ въ Германш; имъ 
посвящена целая литература. Кроме Цвиккау они введены и 
въ другихъ гимназ1яхъ напр.: Берлине, Кенигсберге, Шенберге, 
Грейфсвальде и др.

Нельзя сомневаться въ томъ, что з а н я т  по бюлогш при- 
несутъ большую пользу ученикамъ. Они ихъ заинтересуютъ, npi- 
учатъ къ самостоятельному наблюдент природы и подготовятъ 

къ занятаямъ въ университете. Подобный практичешя работы 
были введены, если не ошибаюсь, у насъ въ кадетскихъ корпу- 
сахъ. Опытъ несколысихъ летъ покажетъ, каковы будутъ резуль
таты. Вотъ съ какой точки зрешя можетъ быть только сделано 
возражеше: не есть ли это перенесете части университетскаго 
курса въ гимназш ? Не есть ли это загромождеше курса средне- 
учебнаго заведешя новымъ предметомъ? Несомненно, что эти за
нятая имеютъ значеше для техъ молодыхъ людей, которые изби- 
раютъ медицинсшй и естественный факультеты, но средне-учебное 
заведете должно заботиться объ общемъ развитш. Съ этой точки 
зрешя я не решился бы настаивать на обязательности занятай 
по бюлогш въ такомъ объеме, какъ это делается въ германскихъ 
школахъ. Не меньшее значеше имеютъ конечно занятая по фи
зике, химш. Возможно ли выполнить все это? Ответъ на этотъ 
вопросъ дастъ конечно опытъ. Такой способъ решешя педаго- 
гическихъ вопросовъ на опыте, произведенномъ въ маломъ мас
штабе, какъ въ данномъ случае, я считаю единственно вернымъ. 
Я думаю однако, что полезнее не перенесете матерьяла изъ уни
верситета въ среднюю школу, а сокращеше времени пребывашя 
въ гимназш. Вспомнимъ нашихъ великихъ ученыхъ и писателей, 
которые 15-и 16-и летъ поступали въ университетъ и оканчивали 
Ого почти юношами въ расцвете силъ, полные юношеской энергш.

Поступая въ университетъ, нашъ студентъ не имеетъ ни
какого представлешя объ естественныхъ наукахъ; наша средняя 
школа не даетъ ему ровно ничего. Те элементы естествознашя, 
которые проходятся въ младшихъ классахъ, успеваютъ совершенно 
выветриться, пока ученикъ дойдетъ до старшихъ классовъ. Хо
рошо, если онъ самъ заинтересуется и будетъ работать самосто
ятельно, но для этого должна быть уже исключительная любовь. 
Поэтому, когда у насъ юноша поступаетъ въ университетъ, то
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долженъ начать изучеше естественныхъ наукъ съ азовъ, а про
фессорами приходится применяться къ такой аудиторш. Такимъ 
образомъ до настоящей науки мы никогда не доходимъ. Гер- 
манскш профессоръ имЬетъ возможность читать научно, имея пе- 
редъ собой бол^е подготовленную аудиторш. Понятно поэтому, 
что и самая наука идетъ на западе гигантскими шагами.

Преподаваше проходитъ определенный стадш развится, под
чиняясь закону эволюцш. Наши дети знаютъ многое такое, о 
чемъ только догадывались велише ученые прошлыхъ вековъ; По
этому то те сведешя, которыя прежде входили въ составъ выс- 
шаго цикла, переносятся теперь въ более нисппй циклъ, но не 
надо, чтобы это делалось насильственно. Повторяю, что этотъ 
законъ долженъ облегчить ’ прохождеше средней школы, а не по
влечь къ прибавленш матерьяла.

И такъ, я не стоялъ бы за введете. въ нашихъ школахъ 
обязательныхъ занятш по бюлогш; я предпочелъ бы ихъ видеть 
въ качестве факультативнаго дополнешя къ соответственнымъ кур- 
самъ ботаники и зоологш.

Место такихъ занятш по моему мненш въ техъ промежу- 
точныхъ классахъ, которые одно время проектировались, если не 
ошибаюсь, нашимъ Министерствомъ народнаго просвещешя, и въ 
которыхъ ученикамъ предоставлялась известная свобода выбора 
предметовъ.

Между прочимъ, во время выставки въ Брюсселе объ этихъ 
заш тяхъ были сделаны рефераты, а также имъ посвящены кине- 
матографичесше сеансы. Для этой цели въ отделе имеется хо
рошо обставленная аудиторщ, въ которой время отъ времени на
значаются лекцш, рефераты и т. под.

Кроме упомянутыхъ объектовъ въ Германскомъ отделе были 
также выставлены различными фирмами научные инструменты, 
между прочимъ оптичесше. Между ними на первое место надо 
поставить фирму „Карлъ Цейсъ“, инструменты которой всемъ 
хорошо известны, такъ что о нихъ говорить не стоитъ.

Изъ Chatelaillon я направился черезъ Парижъ, Швейцарш 
и Германш обратно въ Pocciro. По пути я осмотрелъ некоторые 
музеи и зоологичесше сады, но они описаны мною уже въ преды- 
дущихъ отчетахъ, поэтому я повторять не буду.



П. П. Пуетороелева,
доктора уголовнаго права, ординарнаго профессора И м п е р а т о р с к а г о  Юрьевскаго Уни
верситета, почетнаго члена della Society Internazionale degl’Intellettuali, члена Сов'Ьщатель- 
наго Комитета der Internationalen Vereinigung für Rechts- und W irtschaftsphilosophie samt

den Gesetzgebungsfragen.



Учасле народныхъ судей въ отправлена 
уголовнаго правосудия').

П. II. Пусторослева.

Професаональный судья. Народный судья. Подразд’кпеше 
и распредЪлеше народныхъ судей въ уголовныхъ судахъ куль- 
турнаго Mipa, предназначенныхъ къ отправлешю уголовнаго 
правосудия по общеуголовнымъ правонарушешямъ. Необходи
мость, желательность и нежелательность учаспя народныхъ судей 
разныхъ видовъ въ судахъ предварительнаго сл1Ьдств1Я, въ судахъ 
предашя суду и въ судахъ 1-й инстанцж по общеуголовнымъ 
правонарушешямъ различной важности.

Професшональными судьями называются лица, состояния 
на постоянной, безсрочной или срочной, но не мен^е какъ го
довой государственной служба, по назначение властей или даже 
по общественному выбору, и при томъ такой, которая вопло
щается въ осуществлен^ судейской функцш, въ качеств^ про- 
фессюнальной деятельности, въ качеств^ постояннаго з а н я т .

1) С. Б а р ш е в ъ  — О с у д *  присяжны хъ. Р уссю й  Вйстникъ. 
Москва. 1857. Т. 9. Май. Кн. 1—2. Современная летоп ись Р ус. В ест 
ника. — Б а р ш е в ъ  — О необходим ы хъ услов1яхъ плодотворнаго раз-  
вит!я института присяжны хъ. Ж урналъ М инистерства Юстицш. Спб. 
1862. Т. 14. № 11. — Б а р ш е в ъ  — О сущ еств* власти и обязанно- 
стяхъ присяжныхъ. ЮридическШ В^стникь. Москва. 1874. № 3 —4. — 
Б. И. У т и н ъ  — Очеркъ историческаго о б р а зо в а т я  су да  присяж ны хъ  
въ Англш . Р. В. I860. Т. 24. Мартъ. Кн. 1— 2. —  М. З а р у д н ы й  —

1*
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Народными судьями называютъ лицъ, временно призы- 
ваемыхъ государствомъ къ отбытю общественной судейской 
повинности, въ помощь профессюнальнымъ судьямъ. Это —  
лица, призываемыя государствомъ къ участш  въ выполнены

Различны е виды присяж ны хъ въ Англш  и Ш отландш . Ж. М. Ю. 1862. 
Т. 13. № 7. — К. 10. А. М и т т е р м а й е р ъ  —  Судъ присяж ны хъ въ  
Европ* и Америк*. И зд. подъ ред. Н. Л ам анскаго. Спб. 1864. Т. 1— 2.
— К. М и т т е р м а й е р ъ  —  Европейсш е и американсш е суды  при
сяжныхъ, ихъ деятельность, достоинства, недостатки и средства къ 
устранеш ю  недостатокъ. Перев. съ н*м ец. подъ ред. В. Молчанова. 
Москва. Т. 1. 1869; Т. 2. 1871. — Г у э - Г л у н е к ъ  — 0  с у д *  при
сяжныхъ. Перев. съ  н*мец. подъ  ред. 0 . А. Ф илиппова. Спб. 1865. — 
У л ь я м ъ  Ф о р с и т ъ  — Характеристика присяж наго су да  съ сощ альной  
и политической точки зр*ш я. Судебны й Сборникъ, изд. подъ ред. Н. 
И. Л ам анскаго. Спб. № 1 . — Н. Т а г а н ц е в ъ  — Обзоръ нов*йш ихъ  
сочиненШ  по вопросу о с у д *  присяжны хъ въ Германш . Ж. М. Ю. 1865. 
Т. 26. — Г у г о  М е й е р ъ  — Вопросы факта и права н а  с у д *  присяж 
ны хъ, въ особенности о постановк* вопросовъ ирисяжнымъ. Перев. Н. 
Т аганцева. Ж. М. Ю. 1866. Т. 27 и 28. П ри лож ете. — Судебные У ставы  
20 ноября 1864 года  съ излож еш ем ъ разсуж деш й , на коихъ они основаны. 
2-е изд. Спб. 1867. Ч. 2 -я : У ставъ Уголовнаго Судопроизводства, с. 
291— 309; Ч. 3-я: У чреж деш е Судебны хъ У стан овлен^ , с. 19— 22; 78—91.

-М . К о р я к и н ъ  — С удъ присяжны хъ въ различны хъ государствахъ . 
MoGKOBCKifl У ниверситетсю я Изв*ст1я. Москва. 1870. Кн. 5. Приложенге.
— Л. Е. В л а д и м 1 р о в ъ  — 0  с у д *  присяжны хъ. Услов1я д*йств1я  
института присяжны хъ и м етодъ разработки доказательствъ. Харьковъ. 
1873. — Н. Д. С е р г * е в с к 1 й - 0  с у д *  присяжныхъ. Временникъ  
Дем идовскаго Ю ридическаго Л ицея. Ярославль. 1875. Кн. 9. — С е р - 
г * е в с к 1 й  — Ш еффенгерихтъ въ русской литератур*. Ю. В. 1879. 
№ 3. — К. B i n d i n g  — Die drei Grundfragen der O rganisation des 
Strafgerich ts. Leipzig. 1876. — В. H. П а л а у з о в ъ  —  Къ вопросу о 
форм* у ч а сп я  народнаго элемента въ уголовной юстицш. Записки  
Импер. Новорос. У ниверситета. О десса. 1876. Т. 20. —  П а л а у з о в ъ
— Постановка вопросовъ присяжнымъ зас*дател я м ъ  по русском у праву. 
Зап иски  И. Н. У. 1885. Т. 43. — П а л а у з о в ъ  — В опросъ о миссш  
присяжныхъ зас*д ател ей  въ нов*йш ей русской литератур*. Записки  
И. Н. У. 1899. Т. 77. — И. П. З а к р е в с к 1 й —  Судъ присяж ны хъ по 
нов*йш ем у герм анскому законопроекту. Ж урналъ Граж данскаго и 
У головнаго Права. Спб. 1876. № 1. — З а к р е в с к 1 й  — С удъ при
сяжныхъ и возможная его реформа. Ж. М. Ю. 1895. № 10. — 3  а к р е в - 
с к i й — Судъ присяжны хъ въ Ж еневскомъ и Тессинскомъ кантонахъ  
въ Ш вейцарш . Ю ридическая Газета. Спб. 1896. №№ 83— 86. — З а к р е в -  
с к 1 й — О настоящ емъ и будущ ем ъ с у д а  присяжныхъ. Спб. 1897. — В. 
Л и ц к о й — Старые и новые шеффены. Ж. Г. У. П. 1876. № 6. —  
К и с т  я к о в  с K i ü  (А. 0 .)  — Судъ шеффеновъ въ русской юридиче-
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судейской функцш, при отправленш уголовнаго правосуд1я 
профессюнальными судьями, по одному или н^сколькимъ дйламъ, 
въ течете года или обыкновенно въ течете  одной ceccin. 

Народные судьи участвуютъ въ общихъ уголовныхъ су
дахъ въ качеств^ присяжныхъ заседателей и въ качеств^

ской литератур*. Университетская Изв*ст1я. Шевъ. 1877. № 11. — И. 
Я. Ф о й н и ц х и й  — Судебно-уголовны е кодексы  Г ер м а т и . Ж. Г. У. П. 
1877. № 4. То же напечатано въ сборник* И. Я. Ф о й н и ц к а г о  „На 
д осуг* . Сборникъ ю ридическихъ статей и и зсл *дов аш й  съ  1870 года". 
Спб. 1900. Т. 2. Статья 18. с. 2 7 3 —283. — Ф о й н и ц к 1 й  — О правда- 
тельныя р*ш ен!я присяж ны хъ и м*ры  къ ихъ  сокращ енно. Ж. Г. У. П. 
1879. № б. — Ф о й н и ц к 1 й  — К урсъ уголовнаго судопроизводства. 
Спб. Т. 1. (1-е и зд . 1884). 3-е изд . 1902. с. 111— 137. —  Ф о й н и ц к 1 й
— П р а в о со зн а т е  русскаго су да  присяж ны хъ. Ж. М. Ю. 1896. № 10. —
В. В о л о д и м 1 р о в ъ  — О вл1янш с о з н а т я  подсудим ы хъ на п о д су д 
ность соверш еннаго преступлеш я по иностранны м ъ законодательствам ъ. 
Ю. В. 1880. № 2. — X. Y. Z. (псевдоним ъ Н. В. М у р а в ь е в а )  — Хро
ника уголовнаго су да . Статья 4-я. I. Отчего присяжны е за сед а т ел и  
оправды ваютъ сознавш ихся подсудимы хъ. Ю. В. 1880. № 2. То же 
напечатано въ сборник* статей, р*ч ей  и сообщ еш й Н. В. М у р а в ь е в а  
„Изъ прошлой дея тельн ости“. Спб. 1900. Т. 1. Статья 6. Оправда- 
тельныя р * ш е т я  присяж ны хъ за с* д а тел ей  при сознанш  подсудим ы хъ.
—  М у р а в ь е в ъ  — Къ вопросу о с у д *  присяжныхъ. Ж. Г. У. П. 1881. 
№ 2. То же напечатано подъ заглав1емъ „Суррогатъ су д а  присяж ны хъ“ 
въ сборник* М у р а в ь е в а  „И зъ прошл. д * я т “. Т. I. Статья 7. — 
М у р а в ь е в ъ  — С ообщ ете при разсм отр*нш  вопроса о с у д *  присяж
ны хъ. И зъ прошл. д*ят . 1900. Т. 2. Отд. II. Пересмотръ законополо- 
ж е т й  по судебной части. III. — А. К в а ч е в с к 1 й  — Н аш ъ судъ  при
сяжныхъ. Ж. Г. У. П. 1880. № 3. — А. 0 . К о н и — Спорный вопросъ  
наш его судоустройства. В *стникъ Европы. Спб. 1881. № 1. — К о н и
— Вступительное и заключительное сообщ еш я о с у д *  присяжны хъ и о 
с у д *  съ сословными представителями, при руководств* с о в * щ а т ем ъ  
старш ихъ пр едседател ей  и прокуроровъ судебны хъ палатъ 29— 31 д е 
кабря 1894 г. Ж. М. Ю. 1894— 1895. № 4. То же напечатано подъ  за- 
глав1емъ „О с у д *  присяжны хъ и о с у д *  съ сословными представите
лям и“ въ книг* А. 0 . К о н и  „Судебный р * ч и “. Спб. И зд. 4-е. 1905. 
По пересмотру Судебны хъ У ставовъ. I. — А. 0 . К. (псевдоним ъ А. 0 .  
К о н и )  — Судъ присяжныхъ. ЭнциклопедическШ  словарь. И зд. Ф. А. 
Б р ок гауза  и И. А. Ефрона. Спб. 1901. Т. 32. Кн. 63. е. 3— 12. — К о н и
— В м *сто предислов1я. Суд. р*чи . с. XLIII— LVIII. — Н. П. Т и м о - 
ф * е в ъ  — Судъ присяжныхъ въ Россщ . Москва. 1881. —  Н. Д у х а 
н о в  ъ  — О недостаткахъ наш его су д а  присяжны хъ. Ж. Г. У. П. 1882. 
№№ 2; 5. —  Н. И. Д у х а н о в ъ  —  У прощ еш е судебнаго устройства въ  
с у д *  съ присяжными зас*дател ям и . Судебная Г азета. Спб. 1901. № 18.
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шёффеновъ, а въ одномъ изъ нашихъ чрезвычайныхъ уго
ловныхъ судовъ и въ трехъ нашихъ особенныхъ уголовныхъ 
судахъ —  въ качеств^ сословныхъ представителей. 

Судъ присяжныхъ образовался впервые въ Англш въ XII 
веке, въ царствоваше короля Генриха II и при томъ перво-

Д окладъ въ с.-петербург. юрид. общ еств*. — Н. С е л и в а н о в ъ  — 
Судъ присяжны хъ. Северны й В*стникъ. Спб. 1885. №№ 1; 2. — Z — Судъ  
присяжны хъ за  двадцать пять л*тъ. Ж. Г. У. П. 1889. № 9. с. 3 (Z — 
псевдоним ъ Н. С е л и в а н о в а ) .  — Г. Д ж а н п п е в ъ  — П ервая новелла. 
(Новый законъ о присяжны хъ). Ю. В. 1885. № 4. — Д ж а н ш i е в ъ
—  Н аш ъ су дъ  присяжны хъ и его критики. Р усская  Мысль. Москва. 
1890. № 5. - -  Д ж а н п М е в ъ  — В озн и к н ов ете  с у д а  сословныхъ пред
ставителей. Ж. Г. У. П. 1890. № 8. — Д ж а н п Н е в ъ  — Эпоха велн- 
кихъ реформъ. 7-е изд . Москва. 1898. Гл. 8; 13. — Д ж а н п П е в ъ  —  
Судъ н адъ  судом ъ присяжны хъ. Москва. 1895. — В. Я. Ф у к с ъ  - -  
Судъ присяжны хъ. Р. В. 1885. Т. 175. Февр.; Т. 176. Мартъ. — Ф у к с ъ
—  С удъ и полищя. Москва. 1889. Ч. 1— 2. — А. ф о н ъ  Р е з о н ъ  — 
О наш емъ с у д *  присяжны хъ. Р. В. 1886. Т. 182. Мартъ. — Ф о н ъ  
Р е з о н ъ  — О пр ед*л ахъ  правъ присяжны хъ зас*дател ей . Юрид. Газета.
1903. №№ 87— 89. — С. Х р у л е в ъ  — Судъ присяжныхъ. Ж. Г. У. П. 
1886. №№ 9; 10. — М. Г. Г р е б е н щ и к о в ъ  — С удъ присяжны хъ. Н а
блюдатель. 1887. № 4 . — В. В о л ж и н ъ  — 0  постановк* вопросовъ на  
с у д * . Ж. Г. У. Г1. 1888. № 3 . — И. Г. Щ е г л о в и т о в ъ  — О поста
новк* вопросовъ на с у д *  присяжныхъ. Ю. В. 1888. № 5. — Щ е г л о 
в и т о в ъ  — Репрессгя с у д а  присяж ны хъ въ Россш . Ж. Г. У. П. 1893. 
№ 7. — Щ е г л о в и т о в ъ  — Новыя т е ч е т я  въ д*ятельности русскаго  
с у да  присяжны хъ. Ж. М. Ю. 1900. № 10. — Щ е г л о в и т о в ъ  — 
Ф ранцузсш й законопроектъ о предоставленш  присяжны мъ зас*дател ям ъ  
права постановлять приговоръ о нак азан ш . Ж. М. Ю. 1901. № 6. — 
Щ е г л о в и т о в ъ  — С удъ присяжныхъ при д*й ств ш  новаго уголовнаго  
улож еш я. Право. 1902. №№ 12; 13. — Щ е г л о в и т о в ъ  — Основныя 
начала современнаго уголовнаго судопроизводства. Ж. М. Ю. 1903. 
№ 9. с. 121— 126. —  Д. Г. Т а л ь б е р г ъ  — Русское уголовное судопро
изводство. Шевъ. 1889. Т. I. с. 47— 65. — В. К. С л у ч е в с к 1 й  — 
У чебникъ русскаго уголовнаго процесса. Спб. (1-е  и зд . 1891). 3-е изд . 
1910. с. 189— 201. —  С л у ч е в с к 1 й  — О с у д *  присяжныхъ и его против
н и к а х ^  Ж. М. Ю. 1896. № 3. — E. H. T a p H O B C K i f i  — О правдатель
ные приговоры въ Poccin . 10. В. 1891. №№ 3 ; 4. — Т а р н о в с к 1 й
— Отношеше числа оправданны хъ къ числу подсудим ы хъ въ Европей
ской Россш  за  1889— 1893 г. г. Ж. М. Ю. 1897. № 9. — Итоги русской  
уголовной статистики за  20 л *тъ  (1874— 1894 гг.). Составлено въ Ста- 
тистическомъ О тд*ленш  М инистерства Юстицш, при ближайш емъ участш  
E. H. Т а р н о в с к а г о. Спб. 1899. Приложеше къ № 7 „Ж урнала Мин. 
Юст.“ (сент. 1899 г.). — Т а р н о в с к 1 й  — 0  репрессш  с у д а  присяж ны хъ
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начально только для разбирательства гражданскихъ дЪлъ. 
Коллепя присяжныхъ заседателей сложилась изъ собращя 
местныхъ людей, сторожиловъ, которые должны были давать 
гражданскому судье свои ответы, подъ присягой, на его во
просы о фактахъ, наир., на вопросъ о томъ, где проходитъ 
на месте спорная граница земли.

з а  двадцать  пять л *тъ  (1875— 1900 г. г.). В *стн ик ъ  П рава. Спб. 1904, 
№ 1. Труды Ю ридическаго Общества при И м ператорскомъ С.-Петер- 
бургскомъ У ниверситет*. II. Протоколъ з а с * д а т я .  Д окладъ Тарнов- 
скаго. — T a p H O B C K i f i  — Репресы я су да  присяж ны хъ по данны м ъ  
за  1875— 1900 г. Ж. М. Ю. 1904. № 1. ~  А . К и ч и н ъ  —  ЖеневскЩ  
законъ о присяж ны хъ за с* д а тел я х ъ  1 октября 1890 года . Юрид. Газета,
1893. № 84. —  К и ч и н ъ  —  Къ вопросу о форм* у ч а с п я  присяж ны хъ  
зас* д а тел ей  въ уголовномъ процесс*. Юрид. Г азета . 1896, № 2. — 
А. В у л ь ф е р т ъ  — Антрополого-позитивная ш кола уголовнаго права  
въ Италш. Ярославль. 1893. Вып. 2. с. 52— 118. — В у л ь ф е р т ъ  — 
Проектъ введеш я с у д а  присяж ны хъ въ Венгр1и. Ж. М. Ю. 1896. №№ 6 ;
10. Обзоръ иностраннаго законодательства. II. — Н. С. К а п у  с т и н ъ
— Статистика с у д а  присяжны хъ. Сборникъ пр ав ов *д*н !я  и общ ествен- 
ны хъ з н а т й . Спб. 1894. Т. 3. — Н. В а л ы е р ъ  — Вопросъ о винов- 
ности на с у д *  присяж ны хъ зас* д а тел ей . Ж урналъ Ю ридическаго Об- 
щ ества при Императорскомъ С .-П етербургскомъ У ниверситет*. Спб.
1894. № 2. — С. Г о г е л ь — С удъ  присяж ны хъ и экспертиза  въ Россш . 
Ковно. 1894. — Г о г е л ь  — Коренныя особенности постановки су д а  
присяжны хъ въ различны хъ евроиейскихъ государствахъ . Ж. М. Ю. 
1898. № 1. —  Г о г е л ь  — Д окладъ М еж дународном у Тюремному Кон
гр ессу  въ Б удап еш т*  въ 1905 году. „Н еобходима-ли реформа су д а  при- 
сяж ны хъ?“ Этотъ докладъ  и д в *  вы ш еуказанны хъ работы  напечатаны  
въ книг* С. К. Г о г е л я „Вопросы уголовнаго права, процесса и тюрьмо- 
в * д * ш я “. Спб. 1906. —  В. П. Д а н е в с к 1 й  — Сравнительное обозр*- 
Hie н*которы хъ формъ народнаго суда . Р усск ая  Мысль. 1895. №№ 1; 
2. — М. 0 . Г р о м н и ц к 1 й  —  С удъ съ  сословными представителями. 
Ж. М. Ю. 1894— 1895. № 5 .  — В. Ф. Д е й т р и х ъ  — 0  с у д *  присяж 
ны хъ. В опросъ о его реорганизацш . Ж. М. Ю. 1894— 1895. № 6. — Н. 
С. Т р е г у б о в ъ  — 0  постановк* вопросовъ на с у д *  присяжныхъ. Ж.М.Ю. 
1896. № 4. — И. И. С о л л е р т и н с к 1 й  — Д уал и зм ъ  судебной коллегш. 
Ж. М. Ю. 1896. № 6. — С о л л е р т и н с к 1 й  —  З а м * н а  коллепи едино
личною властью. Ж. М. Ю. 1901. № 4. — М. А. Л о з и н а - Л о з и н -  
с к i й — Реформа с у д а  присяжны хъ. Ж. М. Ю. 1896. № 8. — A. 
Б о б р и щ е в ъ - П у ш к и н ъ  — Объ изученш  русскаго с у д а  присяжныхъ. 
Ж. М. Ю. 1896. № 11. —  Б о б р и щ е в ъ - П у ш к и н ъ  —  Эмпиричесш е  
законы  д*ятельности русскаго с у д а  присяжны хъ. Москва. 1896. - -  К. 
К. А р с е н ь е в ъ  — Д окладъ „о п р ед*л ахъ , въ которыхъ, при общ емъ  
пересм отр* постановлеш й по судебной части, м ож егь быть допущ ено
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Позднее, въ томъ же X II в^ке разъ£зжШ королевскШ 
судья сталъ созывать местныхъ людей, сторожиловъ на по
вальный обыскъ по уголовнымъ дЪамъ. Зд^сь эти лица 
должны были сказать королевскому судье подъ присягой, кто 
у  нихъ лих1е люди и к а т я  кЪмъ учинены тяж тя престунлешя, 
а судья судилъ этихъ обвиняемыхъ и приговаривалъ винов- 
ныхъ къ наказашямъ.

преобразоваш е су да  присяж ны хъ“ и преш я. Ж. Ю. О. 1896. № 9. 
Юрид. Общество при Импер. С.-Петерб. У нивер. Протоколъ за с ед а ш я .  
с. 8— 13 (докладъ); с. 13— 18 (преш я); 1897. № 1. с. 29— 37 (п р ет я ). — 
Высочайш е учреж денная Коммис1я для пересмотра законоположенш  по 
судебной части. О бсуж деш е вопроса объ уч астш  общ ественнаго эле
м ента въ отправленш  правосугця. Ж. М. Ю. 1897. № 4. — А. Э. 
Б а р д з с к 1 й  — Н евм Ъ нете. Еще къ вопросу объ оправдательны хъ при- 
говорахъ присяжны хъ заседател ей . Шевъ. 1897. — В. Д. С п а с о в и ч ъ
— О постановка вопросовъ присяжнымъ засЬ дателям ъ и п ор ядк е произ- 
HeceHiH ими приговоровъ. Ж. М. Ю. 1897. № 1. — С п а с о в и ч ъ  —  
В опросъ о прав* присяжныхъ [заседателей  оправды вать лицъ, пови
нивш ихся въ преступленш . В. П. 1904. № 1. — М. П. Ч у б и н е к л й  — 
Современная борьба взглядовъ за  и противъ су д а  присяжны хъ и рефор- 
матореш я попытки въ этой области. У ниверс. Изв*ст1я. Шевъ. 1897. № 7.
— Ч у б и н с к 1 й  — Судъ присяжны хъ и новая практика Сената. В. П.
1904. № 9. Об* эти статьи напечатаны  въ книг* М. П. Ч у б и н -  
с к а г о  „Статьи и р еч и  по вопросам ъ уголовнаго права и пр оцесса“. 
(1896— 1906 г. г.). Харьковъ. 1906. №№ 13; 14. — J. G r u p p i  — La 
cour d’assises . 2-eme edition . Paris. 1898. — Revue penitentiaire. B u lle 
tin  de la  societe  generale des prisons. Paris. 1899. № 8. p. 1174— 1187 
(Д окладъ Крюппи — La reforme du jury  en France doit-elle  conduire ä des 
app lications de l ’idee d’echevinage); p. 1887— 1205 (п р е т я );  Revue. 1900. 
№ 1. p. 1— 58 (п р е т я ). — В. Д. Н а б о к  о в ъ  — Объ о т м ен *  „игры въ 
прятки“ съ  присяжными заседател я м и  и „клятвы В сем огущ им ъ Б огом ъ“. 
Право. 1900. № 47. -  Н а б о к о в ъ  — По поводу д е л а  Л есевицкаго. 
Право. 1900. № 51. — Н а б о к о в ъ  — Объ „уклоняю щ ихся“ присяж 
ны хъ зас*дателя хъ . Право. 1901. № 46. — Н а б о к о в ъ  — Опять о 
с у д *  присяжны хъ. Право. 1903. № 48. — Н а б о к о в ъ  — По поводу  
циркуляра министра юстицш  п р едседател я м ъ  окружны хъ судовъ . Право. 
1903. № 52. — Н а б о к о в ъ  — Сборникъ статей по уголовному праву. 
Спб. 1904. З д е с ь  напечатаны  4 вы ш еуказанны хъ статьи Н абокова. -  
Н а б о к о в ъ  — Вопросъ о с у д *  присяжны хъ въ новейш ей немецкой  
литературе. Право. 1907. № № 40—42. — Н а б о к о в ъ  — Къ спору о с у д е  
шеффеновъ. Право. 1909. № 49. — П. в / С а б а н * е в ъ  — Присяжные 
за сед а т ел и  въ З ак ав к азь е. Ж. М. Ю. 1901. № 2 . — С. И. В и к т о р с к 1 й  —  
Какъ должны присяжны е за сед а т ел и  понимать вопросъ о виновности п од
с у д и м а я  и какъ правильно его формулировать Ж. М. Ю. 1901. № 2. Между-
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Отсюда съ течетемъ времени выработалось въ Англш 
две коллегш присяжныхъ: джйри коронера и большое джйри. 

Джйри коронера, это — коллепя присяжныхъ, которая 
зас1даетъ при следователе по деламъ о насильственной смерти, 
изв'кстномъ подъ именемъ корбнера, присутствуетъ при про

народны й Союзъ Криминалистовъ. Р усская группа. Приложешя. № 1.
— H. Н. Р о з и н ъ  — О с у д *  присяжныхъ. Томскъ. 1901. — I. В. М и х а й 
л о в  с к i й — Основные принципы организацш  уголовнаго суда . Томскъ. 
1905. с. 191— 239; 335. — П. П. П у с т о р о с л е в ъ  — Испыташ е преступ
ника, по постановлеш ю уголовнаго суда , на о св о б о ж д ете  отъ присуж - 
ден наго н ак азаш я, по оффищальному русском у проекту 1903 года . В. П. 
1905. № 9. с. 84—88 (о предоставленш  права испы тательной отсрочки  
нак азаш я присяжнымъ зас*дателя м ъ ). — П у с т о р о с л е в ъ  — И спыта
тельная отсрочка нак азаш я и присяжные. Право. 1910. № 1. — Д. 
Д  р и л ь — Голосъ совести  присяжны хъ за сед ател ей . Ю рисгь. Спб.
1905. № 45— 46. — П. И. Л ю б л и н с к 1 й  — Седьмой меж дународны й  
пенитенщ арны й конгрессъ въ Б у д а п еш т е  1905 года. Ж. М. Ю. 1905. 
№ 9. с. 228—231. — Л ю б л и н с к 1 й  — Вопросъ о с у д е  присяжны хъ на  
Б удапеш тском ъ пенитенщ арномъ к он грессе. Право. 1906. №№ 2; 3.
— Л ю б л и н с к 1 й  — В в е д е т е  апелляцш  по уголовны мъ д ел а м ъ  въ  
Англш . Ж. М. Ю. 1909. № 1. — Л ю б л и н с к 1 й — Англ1йскШ законъ  
1907 г. объ уголовной апелляцш  (Crim inal Appeal A ct 1907) (7 Edw . VII 
Ch. 23). Ж. М. Ю. 1909. № 1. Обзоръ иностр. законодательства. —  
P rotokolle der Kom m ission für die Reform des Strafprozesses. H eraus
gegeben vom  R eichs-Justizam te. Berlin. 1905. Erster Band. E rste Lesung. 
S. 6 —7; 376—417; Z w eiter Band. Z w eite  L esung und Z usam m enstellung  
der B esch lüsse. S. 1— 36. — S ch w urgerich te  und Schöffengerichte. B eiträge  
zu ihrer K enntnis und B eurteilung  herausgegeben  von Dr. W . M itterm aier 
und Dr. M. Liepmann. Heidelberg. Band. I. Heft 1— 8. 1906— 1908; Band
11. Heft 1 —4. 1909— 1910. — C. В. Б е л я ц к и н ъ  — С удъ присяжны хъ  
по д ел а м ъ  печати. Право. 1907. № 12. — В. H. Н о в и к о в ъ  - -  Судъ  
присяжны хъ по германскому проекту устав а уголовнаго судоп рои звод
ства 1905 г., составленном у спещ альною  комисс1ею. Право. 1907. № 13.
— Н о в и к о в ъ  — Апеллящ онная инстанщ я для судовъ съ присяжными  
заседател ям и  въ Англш . Право. 1908. № 44. — E ntw urf einer Straf
prozessordnung und N ovelle  zum G erich tsverfassungsgesetze  nebst Begrün
dung. A m tliche Ausgabe. B erlin. 1908. S. 10— 18; 141— 151; 1 7 6 -1 8 2 .
— О н а д ел ен ш  присяжныхъ правомъ испы тательной отсрочки н а к а за 
ш я см.: 1) Комиссия по судебны мъ реформамъ. № 310. 1 III. Проектъ 
М инистра Юстицш объ условномъ осуж денш . Докладчикъ М. С. А д ж е 
м о в  ъ. с. 6— 8; 10 (законопроектъ комиссш . ст. 16) и 2) Стенографичесшй  
отчетъ. Государственная Д ум а. ТретШ созывъ. С еси я III. Часть I. 
З а с ед а ш я : 7, 8, 9 (24, 26, 28 октября 1909 г.) и 29 (11 декабря 1909 г.; 
с. 3315— 3318; 3441 — Проектъ закона объ условномъ осуж денш . ст. XVI).
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изводств'Ь предварительнаго следств1я и, по окончаши этого 
следств1я, р^шаетъ главнымъ образомъ вопросы о томъ, при
знать ли, что смерть даннаго лица наступила безъ всякаго 
преступлешя съ чьей либо стороны, или объявить, что эта 
смерть могла быть результатомъ преступлешя со стороны 
извгЬстнаго или даже неизвЪстнаго лица.

Болыиимъ джйри называется коллеия присяжныхъ, при 
профессюнальномъ судье, предназначенная къ предварительной 
оценке основательности и правомерности обвинешя, т. е. къ 
решенш вопроса о преданы обвиняемаго компетентному уго
ловному суду 1-й инстанцш для разбирательства и решешя 
дела, по существу.

Изъ большого джйри выработалось въ Англш въ X III  
и XIY векахъ малое джйри, т. е. особая коллегт изъ 12 
присяжныхъ, заседающая въ уголовномъ суде 1-й инстанщи, 
посвященномъ разбирательству более или менее важныхъ уго
ловныхъ делъ, по существу.

Это малое джйри или такъ называемая коллепя судеб
ныхъ присяжныхъ окончательно установилась въ Англш въ 
XIV веке, при короле Эдуарде IY.

Первоначально она решала только вопросы факта, т. е. 
только вопросы о томъ, произошло ли собьше и учинилъ ли 
его обвиняемый. Профессюнальный же судья решалъ вопросы 
права, т. е. вопросы о томъ, имеетъ ли происшедшее собьте 
признаки преступлешя, виновенъ ли обвиняемый и если вино- 
венъ, то подлежитъ ли наказанщ и если —  да, то —  какому.

Только съ последней четверти XVII века, съ 1670 г.,

— Р усская Группа М еж д ун ар од н ая  Союза К риминалистовъ. Общее 
с о б р а т е  группы  въ Москв* 4— 7 января 1909 года. Спб. 1909. с. 88— 102 
(докладъ I. В. Г е с с е н а: „Реформа мЪстнаго с у д а “); 102— 146 (п р е т я );  
348— 349 (резолю цш  по этом у докл аду). — I. В. Г е с с е н ъ  — Объ уча- 
crin народнаго элемента въ м £стном ъ су д * . Право. 1909. № 48. —
С.-Петербургское ю ридическое общ ество (Вопросъ „объ уч астш  народ
наго элемента въ мЪстомъ с у д * “). Право. 1909. №№ 4 9 ; 50. — П. А. 
П ф л я н д ъ  — По поводу сорокапятил*т1я у ч р е ж д е т я  с у д а  присяжныхъ. 
Ж. М. Ю. 1910. № 2.
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по инищативе судьи Богана, начинаетъ развиваться въ Англш 
взглядъ, что коллепя присяжныхъ въ суде 1-й инстанщи мо- 
жетъ решать иногда (incidenter) и вопросы о виновности об- 
виняемаго въ преступленш.

Этотъ взглядъ развивается все более и более и уже къ 
концу X V III века установляется въ Англш общее правило, 
что коллепя присяжныхъ въ суде 1-й инстанщи реш аетъ 
вопросы о виновности обвиняемаго въ преступленш или про
ступке, а профессюнальный судья —  вопросы о наказати. 
Р еш ете  присяжныхъ по вопросамъ виновности называется 
вердйктомъ, т. е. изречетемъ правды.

Только въ виде исключешя предоставляется этой коллепи 
присяжныхъ право решить лишь вопросъ объ учиненш дЬ ятя 
обвиняемымъ, а реш ете вопроса о виновности этого учинителя 
передать профессшнальному судье. Такое реш ете  присяж
ныхъ называется въ Англш спещальнымъ вердйктомъ.

Джйри корбнера, большое джйри и малое джйри, сло
жившись въ Англш, перешли съ течетемъ времени въ ан- 
гспйшя колонш въ Северной Америке. По обращенш же 
этихъ колотй въ последней четверти XV III века въ Северо- 
Американше Соединенные Ш таты, эти коллепи присяжныхъ 
сохранились въ этомъ государстве и, съ некоторыми изме- 
нетями, продолжаюгъ действовать до сихъ поръ.

Подобныя коллепи присяжныхъ существуетъ теперь въ 
несколькихъ изъ колотй Англш, напр., въ Канаде, въ 
Австралш.

Учрежден1е присяжныхъ заседателей не ограничилось 
пределами Великобриташи, ея колотй и Северо-Американскихъ 
Соединенныхъ Ш татовъ, но съ конца XV III века стало рас
пространяться и въ континентальной Европе.

Первый ш агь былъ сделанъ Франщей. Вакономъ 3 
сентября 1791 года учредительное собрате установило во 
Франщи две коллепи присяжныхъ.

Одна коллепя, известная подъ именемъ „присяжныхъ 
обвинетя“, заседала въ уголовномъ суде предварительной
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оценки обвиненш и решала вопросы о преданы обвиняемыхъ 
въ иреступлетяхъ уголовному суду 1-й инстанщи.

Другая же коллепя, называвшаяся „присяжными при
говора“, сидела въ уголовномъ суде 1-й инстанщи по пре- 
стуилетямъ, рядомъ съ коллепей професстнальныхъ судей, и 
решала вопросы о фактахъ преступлешя, поставленные ей 
письменно профессюнальнымъ председателем!, суда. Вопросы 
же права, т. е. вопросы о юридическомъ значенш и последствш 
фактовъ, признанныхъ коллепей присяжныхъ, решались кол
лепей профессюнальныхъ судей.

Отправлеше уголовнаго правосуддя, съ участсемъ присяж- 
ныхъ, оказалось во Францш чрезвычайно неудовлетворитель- 
нымъ и вызвало сильное движете противъ нихъ въ прави- 
тельственныхъ кругахъ, среди судебныхъ деятелей и въ 
обществе.

Уставъ уголовнаго судопроизводства 1808 г. и законъ о 
судоустройстве 1810 г. преобразовали судъ предварительной 
оценки обвинешя и устранили изъ него присяжныхъ.

Уголовный судъ 1-й инстанщи съ присяжными по ире- 
ступлешямъ, въ свою очередь, подвергся изменешямъ. Кол
лепя присяжныхъ заседателей была въ немъ удержана, но пре
образована. Ей вверено реш ете вопросовъ о виновности 
обвиняемаго въ преступленш, письменно поставленныхъ пред- 
седателемъ суда. Р еш ете  же вопросовъ о наказанш обвиняе
маго, признаннаго присяжными виновнымъ, возложено на кол- 
легш профессюнальныхъ судей этого суда.

Преобразованный судъ присяжныхъ 1-й инстанщи фран- 
цузскаго типа распространился въ течете X IX  века, съ раз
личными изменетями, въ огромномъ большинстве культурныхъ 
государствъ континентальной Европы.

Въ настоящее время почти во всехъ культурныхъ госу- 
дарствахъ, напр., въ Австрш, Англш, Бельпи, Болгарш, 
Венгры, Германш, Испаши, Италш, Норвепи, Португалы, 
PocciH (Учр. Суд. Уст. 7; 107. —  Уст. Угол. Суд. 201, по 
прод. 1909 г . ; 5 9 5 ; 658, по ирод. 1906 г., или, короче,
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658/6  г .;  661/6  г .;  670/6  г .;  670V 6 г.), Северо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Ш татахъ, Францш, Швецш и н'Ько- 
торыхъ кантонахъ Швейцарш, за исключетемъ Голландш и 
Данш съ некоторыми кантонами Швейцарш, присяжные прини- 
маютъ участсе въ общихъ уголовныхъ судахъ но уголовнымъ 
правонарушешямъ первостепенной важности.

Въ Англш Норвепи и Северо-Американскихъ Соединен
ныхъ Ш татахъ присяжные участвуютъ еще въ общихъ уго
ловныхъ судахъ 1-й инстанщи по уголовнымъ иравонару- 
ш етямъ второстепенной важности.

Наконецъ, въ Англш и Северо-Американскихъ Соединен
ныхъ Ш татахъ присяжные принимаютъ участ1е въ общихъ 
уголовныхъ судахъ предварительной оценки обвинетя и въ 
одномъ изъ общихъ уголовныхъ судовъ предварительнаго 
следствгя.

Присяжные заседатели избираются изъ всего народа, 
безъ различ1я сословШ.

Входя въ составъ суда, присяжные заседатели составля- 
ютъ обыкновенно въ немъ особою коллепю, отдельную отъ 
ирофесслональнаго судьи или коллепи профессюнальныхъ судей. 
Эта отдельная коллепя присяжныхъ состоитъ въ Норвепи 
изъ 10 человекъ, а въ большинстве культурныхъ государствъ
—  изъ 12 человекъ, съ ихъ старшиною изъ ихъ среды 
включительно. У насъ отдельная коллепя изъ 12 комплект- 
ныхъ присяжныхъ заседателей, съ ея старшиною включительно, 
входитъ въ составъ окружнаго суда, рядомъ съ коллепей изъ 
3 профессюнальныхъ судей, съ председательствующимъ вклю
чительно (Уст. Угол. Суд. 5 9 5 ; 658/6  г .;  661/6  г .;  670/6  гЛ

Н а суде, предназначенномъ для первоначальнаго разбира
тельства и реш етя уголовныхъ делъ по существу, извест- 
номъ вообще подъ именемъ суда присяжныхъ, коллепя присяж
ныхъ заседателей реш аетъ вопросы о виновности обвиняемаго 
въ уголовномъ правонарушенш (Росс1я : Учр. Суд. Уст. 7.
—  Уст. Угол. Суд. 7 5 4 ; 7 5 5 ; 7 57 ; 7 5 8 ; 759 /6  г .;  7 6 0 ; 
8 0 1 ; 8 0 4 ; 8 0 9 ; 813). Вопросы же о наказанш подсудимаго,
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признаннаго присяжными виновнымъ въ уголовномъ право
нарушение, решаются профессюнальнымъ судьей или коллепей 
профессюнальныхъ судей, заседающими рядомъ съ коллепей 
присяжныхъ.

Отъ присяжныхъ переходимъ къ ихъ соиерникамъ, шёф- 
фенамъ. Шёффены существовали въ старину въ Германш 
и некоторыхъ другихъ странахъ, но давно отжили свой векъ 
и исчезли.

Съ 1850 г. некоторый изъ немецкихъ государствъ, 
преобразовывая свои уголовные суды, стали вводить у себя 
шёффеновъ, при единоличныхъ профессюнальныхъ судьяхъ по 
уголовнымъ правонарушешямъ третьестепенной важности.

Оаксоншй генералъ-ирокуроръ Ф. О. Шварце воспользо
вался этимъ немецкимъ учреждешемъ, неределалъ его на 
новый ладъ и предложилъ въ 60-хъ годахъ X IX  века взаменъ 
суда присяжныхъ.

Это предложеше встретило довольно большое сочувств1е 
и хотя не похоронило суда присяжныхъ, но прюбрело неко
торый успехъ.

Шёффены введены въ Германской Имперш закономъ о 
судоустройстве и уставомъ уголовнаго судопроизводства 1877 
г., въ Норвепи закономъ 1887 г. и въ швейцарскомъ кантоне 
Тичино закономъ 1895 г.

Проектъ замены суда присяжныхъ судомъ шёффеновъ 
въ Германской Имперш, опубликованный правительственной 
комисаей въ мае 1905 г., потерпелъ поражеше. Правитель
ство отказалось отъ этой идеи.

Шёффены участвуютъ лишь въ общихъ уголовныхъ судахъ 
1-й инстанцш и при томъ въ Германш и Норвепи —  только по 
уголовнымъ правонарушешямъ третьестепенной важности, а 
въ швейцарскомъ кантоне Тичино —  по всемъ общеуголов
нымъ правонарушешямъ.

Шёффены избираются изъ всего народа, безъ различ1я 
сослов1й, действуютъ на суде въ Германш и Норвепи по два, 
совместно съ однимъ профессюнальнымъ судьей, а въ Тичино
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—  по пяти и по девяти, совместно съ тремя ирофессюналь- 
ными судьями, и образуютъ, вместе съ этимъ судьей или 
судьями, одну судейскую коллегш, подъ предс^дательствомъ 
профессюнальнаго судьи, председательствующаго въ заседанш 
суда. Эта смешанная коллепя реш аетъ не только вопросы 
о виновности, но и вопросы о наказанш подсудимаго.

Отъ шёффеновъ обращаемся къ другимъ соперникамъ 
присяжныхъ, къ сословнымъ представителями

Сословные представители существуютъ только въ Poccifi- 
ской Имперш въ одномъ изъ чрезвычайныхъ и въ трехъ 
особенныхъ уголовныхъ судахъ 1-й инстанцш, нредназначен- 
ныхъ къ отправлешю уголовнаго правосуд1я по некоторымъ 
категор!ямъ преступлен^, предусмотреннымъ общими уголов
ными законами.

Сословные представители введены впервые въ Россш 
судебными уставами 1864 г. и при томъ только въ составъ 
одного изъ особенныхъ уголовныхъ судовъ 1-й инстанщи, а 
именно —  въ составъ судебной палаты, при разбирательстве 
и решенш ею делъ о государственныхъ преступлетяхъ, по 
существу (Уст. Угол. Суд. 1864 г. ст. 1080 н. 1 ; 1032 ; 
1 0 5 1 ; 1052 ; 1054 ; 1055).

Законы 4 ш ня 1874 г. и 9 мая 1878 г. [П. С. 3. (2). 
Т. X LIX . № 53606 ; Т. L III. № 58488] и законы 7 шля 
1889 г. и 9 февраля 1906 г. [П. С. 3. (3). Т. IX. № 6162. —  
Собр. уз. 1906 г. Отд. I. № 47. ст. 306] сильно сократили 
подсудность окружнаго суда съ присяжными и мнопя изъ 
уголовныхъ делъ, изъятыхъ этими законами изъ в е д е тя  этого 
суда, передали на разбирательство и реш ете, по существу, 
въ судебныя палаты съ сословными представителями (Уст. 
Угол. Суд. 2 0 1 V6 г .;  2 0 2 2/6  г.).

Законъ 7 поля 1889 г. заменилъ судебную палату съ 
присяжными заседателями судебной палатой съ сословными 
представителями, по деламъ о преступлетяхъ печати [П. С. 
3. (3). Т. IX . № 6162. —  Уст. Угол. Суд. 1892 г. ст. 
12133 прим.].



16

Законъ 6 февраля 1890 г. замЪнилъ присяжныхъ со
словными представителями въ судебной палате и уголовномъ 
кассащонномъ департаменте иравительствующаго сената, вы- 
ступающихъ особенными уголовными судами 1-й инстанщи по 
преступлешямъ должности [II. С. 3. (3). Т. X. № 6574. —  
Уст. Угол. Суд. 1105/6 г.].

Законъ 18 марта 1906 г. временно заменилъ, въ раюне 
действ1я окружныхъ судовъ съ присяжными, судебную палату 
съ сословными представителями окружнымъ судомъ съ со
словными представителями, по аграрнымъ и некоторымъ дру- 
гимъ преступлешямъ (Собр. уз. 1906 г. Отд. I. № 68. ст. 
438. — Уст. Угол. Суд. 201 прим. 2. п. 2 /6  г.).

Высочайшее же правительственное распоряжение, а именно
—  „Положеше Совета Министровъ“ , Высочайше утвер
жденное 6 октября 1906 г. въ порядке 87-й статьи свода 
основ, гос. законовъ (Собр. уз. 1906 г. Отд. I. № 242. ст. 
1722), временно заменило судебныя палаты съ сословными 
представителями въ Сибири и Средней Азш окружными су
дами съ сословными представителями и иограничнымъ окруж
нымъ судомъ безъ сословныхъ представителей, по государ- 
ственнымъ и некоторымъ другимъ преступлешямъ. Эта за
мена узаконена, въ виде временной меры, закономъ 15 ян
варя 1910 г. (Собр. уз. 1910 г. Отд. I. № 17. сг. 130).

А закономъ 7 ш ня 1872 г. учрежденъ чрезвычайный 
уголовный судъ 1-й инстанщи съ сословными представителями, 
по государственнымъ преступлешямъ, а именно —  особое 
присутств1е иравительствующаго сената [П. С. 3. (2). Т. 
XLYII. № 50956. ст. 2 1 ; 23. —  Уст. Угол. Суд. 10611 ; 
10613].

Этотъ чрезвычайный и эти три особенныхъ уголовныхъ 
суда 1-й инстанщи съ сословными представителями дей- 
ствуютъ и въ настоящее время.

Сословные представители составляютъ вместе съ про
фессиональными судьями одну смешанную судейскую коллегш, 
подъ председательствомъ профессюнальнаго судьи-председателя.
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Эта смешанная судейская коллепя состоитъ: а) въ 
особомъ присутствие иравительствующаго сената •—  изъ 10 
лицъ, а именно —  изъ 6 сенаторовъ съ первоирисутствую- 
щимъ включительно и 4 сословныхъ представителей [Уст. 
Угол. Суд. 1032/6  г .;  1 0611; 10613], б) въ уголовномъ 
кассащонномъ департаменте иравительствующаго сената съ 
сословными представителями —  изъ 11 лицъ, а въ частности
—  изъ 7 сенаторовъ съ первоприсутствующимъ включительно 
и 4 сословныхъ представителей [Учр. Суд. Уст. 1 4 0 1. —  
Уст. Угол. Суд. 1107 ; 1105/6  г. съ 10613], в) въ судебной 
палате —  изъ 7 лицъ, а именно —  изъ 4 профессюнальныхъ 
судей съ председательствующимъ включительно и 3 сослов
ныхъ представителей [Уст. Угол. Суд. 2 0 1 V6 г . ; 2 0 1 2/6  г .;  
204/6  г .; 1032/6  г .; 1049/6  г .; 1050/6  г .;  1105/6  г. съ 
прим. 1— 2/6 г.; 1106/6 г.; 1256V6 г.; 1258V6 г . ; 1280V 6 г.; 
1285V6 г . ; 1326V6 г . ; 1387/9  г . ; 1 3 9 4 V 6 r .;  1425/9  г .;  
1425V9 г.; 1445V6 г.; 1464V9 г .; 1485V6 г.; 14852/ 6 г.] и г) 
въ окружномъ суде —  изъ 6 лицъ, а въ частности —  изъ 3 
профессюнальныхъ судей съ председательствующимъ вклю
чительно и 3 сословныхъ представителей [Уст. Угол. Суд. прим. 
2 /6  г. п. 2— 3 къ ст. 201V 6 г .;  прим. 6 г. къ 1258V 6 г. ; 
прим. 6 г. къ 1285V6 г .; прим. 9 г. къ 1394V6 г. ; 
прим. 9 г. къ 1485V6 г. ; прим. 9 г. къ 14852/6  г.].

Если сословныхъ представителей участвуетъ въ суде 4 ;  
то ими служатъ: одинъ изъ губернскихъ предводителей дво
рянства, одинъ изъ уездныхъ предводителей дворянства, одинъ 
изъ городскихъ головъ губернскихъ городовъ европейской 
Россш и одинъ изъ волостныхъ старшинъ петербургской гу- 
берши (Уст. Угол. Суд. 1 0 6 1 3 ; 10614 ; 1105/6  г.). Если 
же сословные представители участвуютъ въ суде въ числе 3 
человекъ; то ими, по общему правилу, являются : волостной 
старшина, городской голова и предводитель дворянства : гу- 
бернскШ —  въ судебной палате (Уст. Угол. Суд. 2 0 1 V6 г .; 
2012/ 6 г .; 1049/6  г . :  1105/6 г.) и уездный — въ окруж
номъ суде (Уст. Угол. Суд. 2 0 1 V6 г. прим. 2 /6  г. п. 2).

2
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По деламъ о государственныхъ и некоторыхъ другихъ 
преступлетяхъ, особо перечисленных!, закономъ (Уст. Угол. 
Суд. 1030/6  г. ; 1031/6  г.), подсудныхъ особому присутствно 
иравительствующаго сената или судебной палате съ сослов
ными представителями (1032/6  г.), эти сословные предста
вители „участвуютъ въ судебномъ заседаны, наравне съ 
судьями, въ разрешены всЬхъ, возникающихъ при разсмотре- 
ны дела, вопросовъ“ (1053 /6  г .;  10615/ 6 г.). По всемъ 
же прочимъ преступлешямъ, подсуднымъ, съ участ1емъ со
словныхъ представителей, уголовному кассационному департа
менту иравительствующаго сената, судебной палате или окруж
ному суду, „Сословные Представители участвуютъ какъ въ 
определены вины или невинности подсудимаго, такъ и въ 
постановлены приговора о наказаны“ (Уст. Угол. Суд. 11061; 
201V 6 г. прим. 2/6 г. и. 2 — 3/6 г . ; 2 0 1 2/6  г . ;  1105/6 г.).

Познакомившись съ различными формами участ1я народа 
въ отправлены уголовнаго правосу/Ця въ культурныхъ госу- 
дарствахъ, разсмотримъ, какая изъ этихъ формъ и насколько 
должна быть проведена въ устройстве общихъ уголовныхъ су- 
довъ по общеуголовнымъ правонарушешямъ въ культурномъ 
государстве, съ точки зрешя уголовно-судебной политики, 
руководимой принципомъ возможно большого народнаго благо
состояния.

Наши заключетя и обосновывающая ихъ соображетя въ 
этомъ отношены сводятся къ четыремъ группамъ. Въ этой 
группировке мы и расположимъ наше изложете.

1. Начнемъ съ уголовныхъ судовъ предварительная 
следств1я и предварительной оценки обвинетя.

Присутстгпе народныхъ судей въ составе этихъ судовъ 
нредставляетъ собой пережитокъ старины, не только утра- 
тивпйй свою полезность, но даже до некоторой степени вред
ный для действительныхъ, высоко развитыхъ интересовъ уго
ловнаго правосуд1я и народнаго благосостоятя въ культурномъ 
государстве. Присяжные заседатели, какъ показываетъ опытъ 
Англы и Северо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татовъ, не
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вольно напрасно замедляютъ производство предварительная 
следств!я и являются недостаточно способными къ правиль
ному и быстрому решенш вопросовъ о предати суду и пре
кращены уголовнаго преследоватя. Обезпечить же доброка
чественность состава и деятельности этихъ судовъ можно 
вполне надежно другими средствами, безъ обращешя къ на- 
роднымъ судьямъ.

2. Перейдемъ къ  уголовнымъ судамъ 1-й инстанщи по 
самымъ важнымъ изъ уголовныхъ правонарушетй, преду- 
смотренныхъ общими уголовными законами.

Ради прочнаго обезпечетя доброкачественности уголов
наго иравосуд1я по об1цеуголовнымъ правонарушешямъ перво
степенной важности, интересы возможно болыиаго народнаго 
благосостоятя настоятельно требуютъ, въ виде общаго пра
вила, чтобы въ составъ общаго уголовнаго суда 1-й инстан
щи, предназначеннаго къ разбирательству и решенш этихъ 
уголовныхъ делъ но существу, входила, рядомъ съ коллепей 
профессюнальныхъ судей, отдельная коллепя изъ 12 присяж- 
ныхъ заседателей съ ихъ председательствующимъ старши
ною изъ ихъ среды включительно, для р еш етя  вопросовъ о 
виновности обвиняемаго.

Это заключете опирается на следуюпця данныя.
А. Отдельная коллепя изъ 12 присяжныхъ, съ ея пред

седательствующимъ старшиною включительно, гораздо спо
собнее профессюнальнаго судьи и коллепи профессюнальныхъ 
судей къ правильному решешю вопросовъ виновности об
виняемаго.

Въ самомъ деле, присяжные, будучи местными жителями 
и членами различныхъ классовъ населешя, обыкновенно знаютъ 
хорошо услов1я местной жизни, а нередко и самихъ обвиняе- 
мыхъ съ ихъ бытовой обстановкой.

Присяжный, занимаясь отправлетемъ своихъ судейскихъ 
обязанностей, безъ излишняго обременетя, не более одной 
сессш въ течете года, обыкновенно отн осится  к ъ  исиолнетю 
ихъ, съ полной добросовестностью, живымъ интересомъ и 
стремлетемъ къ правдивому решенш вопросовъ виновности.

2*
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У присяжнаго, благодаря отсутствт долговременной судей
ской практики, н'Ьтъ стремлетя къ решенш однородныхъ уго
ловныхъ дгЬлъ по одному шаблону, но есть некоторое расиоло- 
жеше къ индивидуализацш решешй, соответственно более или 
мен^е важнымъ особенностямъ каждаго даннаго случая.

Вместе съ темъ у присяжныхъ нетъ и предваритель- 
наго знакомства съ нисьменнымъ ироизводствомъ по данному 
уголовному, делу. Они обыкновенно решаютъ вопросы винов
ности по доказательствам^ приведеннымъ, разсмотреннымъ и 
ировереннымъ на судебномъ следствш и освещеннымъ речами 
сторонъ и объяспешями и наставлешемъ председательствующаго 
профессюнальнаго судьи.

Такимъ образомъ, со введешемъ отдельной коллегш изъ 
12 присяжныхъ съ ихъ старшиною-присяжнымъ включительно, 
рядомъ съ коллепей профессюнальныхъ судей, въ составъ 
общаго уголовнаго суда 1-й инстанцш по общеуголовнымъ 
деламъ первостепенной важности, устройство этого суда стано
вится целесообразнее, сообразнее со свойствами людей и 
соответственнее съ требовашями основательности уголовнаго 
нравосуд1я.

В. Введете отдельной коллепи 12 присяжныхъ, рядомъ 
съ коллепей профессюнальныхъ судей, въ составъ общаго 
уголовнаго суда 1-й инстанцш но этимъ деламъ увеличитъ 
самостоятельность уголовнаго суда и правосуд1я, охрану лич
ности отъ излишпихъ стеснетй и проведете обвинительнаго 
принципа, непосредственности, устности и гласности.

В. Отъ введетя отдельной коллепи 12 присяжныхъ, 
рядомъ съ коллепей профессюнальныхъ судей, въ составъ 
общаго уголовнаго суда 1-й инстанщи по общеуголовнымъ 
правонарушешямъ первостепенной важности судоустройство и 
судопроизводство этого суда станутъ гораздо сложнее и потре
бу ютъ для себя отъ народа гораздо большей затраты труда 
и денегъ, а судопроизводство станетъ гораздо медленнее, но 
эти недостатки искупятся съ избыткомъ доброкачественностью 
этого суда и его правосуд1я.
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Г. Отдельная коллепя изъ 12 присяжныхъ, съ ея пред
седательству ющимъ старшиною-присяжнымъ, гораздо способнее 
къ правильному решенш вопросовъ виновности, чемъ смешанная 
коллепя изъ 12 присяжныхъ и профессюнальнаго председа
тельствующаго судьи, чемъ смешанная коллепя изъ 12 присяж
ныхъ и В профессюнальныхъ судей, чемъ смешанная коллепя 
изъ шёффеновъ и профессюнальнаго судьи или судей и чемъ 
смешанная коллепя изъ сословныхъ представителей и профессю
нальныхъ судей, хотя 1-я изъ этихъ смешанныхъ коллепй 
сравнительно лучше 2-й, 2-я лучше 3-й, а 3-я лучше 4-й.

Такъ, народные судьи, решая вопросы виновности отдельно, 
въ своей среде, безъ всякаго участ1я со стороны председатель
ствующаго профессюнальнаго судьи или профессюнальныхъ 
судей, постановляютъ обыкновенно свои решешя, по своему 
внутреннему убежденш, основанному на доказательствах!,, 
разсмотренныхъ и проверенныхъ на судебномъ следствш и 
освещенныхъ речами сторонъ и объяснешями и наставлешемъ 
председательствующаго судьи.

Будучи не юристами, а людьми жизни, народные судьи, 
постановляя свои решешя, не умеютъ правильно мотивировать 
ихъ. Профессюнальный же судья, благодаря своему юриди
ческому образовашю и судейской практике, умеетъ быстро 
мотивировать и энергично отстаивать свои решешя въ споре, 
какъ основательиыя, такъ и нроникнутыя шаблоннымъ характе- 
ромъ и предвзятыми убеждешями. Переспорить и переубедить 
профессюнальнаго судью народный судья обыкновенно не 
можетъ, а, не желая терпеть поражеше въ споре, не решается 
спорить и, скрепя сердце, соглашается обыкновенно съ про- 
ектомъ решешя вопросовъ виновности, предлагаемымъ со 
стороны профессюнальнаго судьи.

Стремлеше председательствующаго профессюнальнаго 
судьи къ возможно более правильному разбирательству дела, 
въ свою очередь, сильно ослабеваете Онъ знаетъ, что если 
и сделаетъ, при разбирательстве дела, ошибку, способную 
ввести народныхъ судей въ заблуждеше, то будетъ иметь
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время разъяснить ее и исправить съ глазу на глазъ въ со
вещательной комнате, на совещанш съ народными судьями 
о постановлены решешя по вопросамъ виновности,

Вследств1е этихъ обстоятельствъ, въ смешанной коллегш 
изъ народныхъ судей съ профессшнальными основательность 
уголовнаго правосуддя, несомненно, сильно проигрываетъ.

Д. Если профессшнальные судьи не снабжены насто
ящей самостоятельностью, но поставлены более или менее въ 
зависимость отъ правительства; то, при смешенш народныхъ 
судей съ професскшальными въ одну коллегш, самостоятель
ность уголовнаго суда и нравосу/ия сильно падаетъ.

Е. Такъ какъ въ постановлены решешя но вопросамъ 
виновности смешанною коллепею принимаетъ учаспе, вместе 
съ народными судьями, и профессюнальный судья, еще зара
нее, до судебнаго следств1я, изучивппй даннное дело по пись- 
меннымъ документамъ; то иринципъ непосредственности въ 
решенш этихъ вопросовъ нарушается или, по меньшей мере, 
подвергается большой опасности. Этотъ судья, составивъ 
себе некоторое предвзятое убеждеше, будетъ особенно сильно, 
съ готовой, хотя и не совсемъ правильной мотивировкой, на
вязывать его народнымъ судьямъ.

Ж. Смешеше народныхъ судей съ профессшнальными 
въ одну коллегш понижаетъ действ1е принциповъ обвини- 
тельности, гласности и охранешя личности отъ излишнихъ 
стесненШ.

3. Отдельная коллепя изъ 12 присяжныхъ, уже по 
своей сравнительной многочисленности и разнообраз1ю своего 
состава, является более способной къ правильному решенш 
вопросовъ виновности, чемъ более малочисленная коллепя 
изъ четырехъ, семи присяжныхъ, или двое, пятеро, девятеро 
шёффеновъ, или трое, четверо сословныхъ представителей.

И. Если народъ участвуетъ въ отправлены уголовнаго 
правосуд1я по общеуголовнымъ правонарушешямъ первостепен
ной, а темъ более второстепенной важности и при томъ 
участвуетъ, при посредстве отдельныхъ коллепй изъ 12 и
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даже 10 присяжныхъ заседателей, въ составе общихъ уго
ловныхъ судовъ 1-й инстанщи, рядомъ съ единоличными про- 
фессюнальными судьями или коллепями профессюнальныхъ 
судей; то этимъ участсемъ народа въ отиравлеши уголовнаго 
правосуд!я открывается широкая возможность постоянной осно
вательной проверки, соответствуем  ли действующее уголов
ное законодательство современнымъ ему потребностямъ народ
ной жизни, при современныхъ ея услов1яхъ.

I. Исполнеше судейскихъ функщй народными судьями 
распространяетъ въ народе знаше действую щ ая права, а 
это очень полезно для поддержки правового порядка, соот
ветствую щ ая потребностямъ народной жизни.

К. Участсе народа въ отправлеши уголовнаго правосу- 
д!я и при томъ главнымъ образомъ въ лице присяжныхъ за
седателей содействуете развитш и поддержанш уважешя и 
довер1я въ населенш къ суду и закону.

Л. Широкое распространеше суда присяжныхъ, въ ка
честве общаго уголовнаго суда 1-й инстанщи по общеуголов
нымъ правонарушешямъ первостепенной важности, въ куль
турныхъ государствахъ съ конца X V III века до нашихъ дней, 
въ свою очередь, служитъ доказательствомъ, что судъ присяж
ныхъ въ этой области гораздо более способенъ удовлетворить 
требовашямъ уголовнаго правосуд1я и народнаго благосостоятя, 
чемъ коллепальный уголовный судъ изъ однихъ профессю
нальныхъ судей, или коллепальный судъ изъ профессюналь
ныхъ судей и шёффеновъ, а, след., и коллепальный судъ 
изъ профессюнальныхъ судей и сословныхъ представителей. 
До конца X V III века судъ присяжныхъ существовалъ только 
въ Великобританш и ея североамериканской колоти, обра
тившейся въ последней четверти этого века въ Северо- 
Американсше Соединенные Ш таты. А въ настоящее время 
онъ действуете не только въ этихъ государствахъ, не 
только въ анппйскихъ колошяхъ, но и въ огромномъ боль
шинстве континентальныхъ европейскихъ культурныхъ госу
дарстве Въ 1901 г. даже въ Данш, не имеющей суда при-
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сяжныхъ, начинается движете въ пользу введетя этого учре
жден iff.

Въ заключете следуете заметить, что судъ присяжныхъ 
имеете много различныхъ противниковъ.

Къ числу ихъ нринадлежатъ прежде всего сторонники 
подчинетя уголовныхъ судовъ въ деле уголовнаго правосу/дя 
видамъ и желатямъ правительства. Присяжные не податливы, 
а профессюнальные судьи, не пользуюпцеся надлежащей не
сменяемостью и независимостью отъ правительства, легко под
даются ему и проводятъ его желатя, вопреки праву и правда, 
при реш ети  уголовныхъ делъ. Нечего и говорить, что эта 
неподатливость присяжныхъ служитъ однимъ изъ лучшихъ 
залоговъ безпристраст1я и основательности ptiuemft суда 
присяжныхъ и является въ действительности достоинствомъ, 
а никакъ не недостаткомъ этого суда.

Далее, различныя группы критиковъ отвергаютъ присяж
ныхъ, въ виду различныхъ недостатковъ, отмйчаемыхъ этими 
лицами въ суде присяжныхъ.

Такъ, уголовные антропологи, съ Ч. Ломброзо во главе, 
упорно, но безъ всякаго основашя, требуютъ знашя уголов
ной антрополопи отъ вс/Ьхъ судей уголовнаго суда, а въ томъ 
числе и отъ присяжныхъ, не находятъ сведетй  но уголовной 
антрополопи у присяжныхъ и, въ виду этого, отрицаютъ 
способность присяжныхъ къ правильному решенш вопросовъ 
виновности и решительно отказываются отъ суда присяжныхъ.

Представитель уголовной соцюлопи въ тесномъ смысле 
слова, Г. Тардъ отвергаетъ присяжныхъ за немотивирован- 
ность ихъ реш етй , за отсутств1е у присяжныхъ своего соб
ственная авторитетная м нетя и склонность къ увлеченно 
ходячимъ мнешемъ, проводимымъ печатью.

Некоторые изъ представителей уголовной соцюлопи въ 
обширномъ смысле слова или. точнее, некоторые изъ пред
ставителей уголовной антропо-соцюлопи, какъ наир., Р . Га- 
рофало, Э. Ферри, отрицаютъ научную подготовленность, а 
вместе съ нею и способность присяжныхъ къ правильному
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решенш вопросовъ виновности, признаютъ судъ присяжныхъ 
не соответствующимъ сощальному строю континентальной Е в
ропы и въ конце концовъ отказываются отъ этого суда.

Довольно MHorie изъ юристовъ-практиковъ и даже неко
торые изъ ученыхъ, какъ напр., К. Биндингъ, Р . 1ерингъ 
въ Германш, Ф. Ларондъ въ Францш, отвергаютъ всякое 
участ1е народныхъ судей въ отправлены уголовнаго право- 
суд1я, на основанш огульпаго утверждешя, будто всякое су
дейское участ1е неюристовъ въ осуществление сложной су
дейской деятельности судей-юристовъ, требующей спещаль- 
ныхъ юридическихъ знанш и опытности въ ихъ применены 
къ делу, является вмешательствомъ невеждъ, вреднымъ для 
правосуд1я.

Наконецъ, довольно многочисленные сторонники замены 
суда присяжныхъ судомъ шёффеновъ, какъ напр., А. Вахъ, 
Ф. О. Шварце въ Германш, Э. Пессина въ Италш, Ж . Крюппи 
во Францш, С. Габуцци въ Швейцарш, въ кантоне Тичино, 
уверяютъ, будто въ суде шёффеновъ нетъ недостатковъ суда 
присяжныхъ, но обыкновенно происходитъ счастливое соединеше 
достоинствъ, свойственныхъ профессюнальнымъ судьямъ, съ 
достоинствами народныхъ судей.

К ъ этимъ взглядамъ, въ свою очередь, нельзя отнестись 
съ сочувств1емъ. Въ основанш ихъ лежитъ недостаточное 
знаше действительности, преувеличеше недостатковъ суда при
сяжныхъ, преувеличенныя представлешя о трудности и недо
ступности исправлешя и устранешя этихъ недостатковъ и 
увлечеше огульными неосновательными заключетями.

Н етъ  сомнешя, что судъ присяжныхъ имеетъ немало 
недостатковъ какъ въ своемъ устройстве, такъ и въ строенш 
его судебной деятельности и ея осуществлен^ въ действитель
ности. Темъ не менее, въ числе этихъ недостатковъ есть лишь 
одинъ такой, который не только очень вреденъ, но и не устра- 
нимъ и не уменьшимъ. Это —  неспособность суда присяж
ныхъ къ правильному решенш вопросовъ виновности въ боль
шинстве сложныхъ уголовныхъ делъ о банкротстве бан-
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кирскихъ конторъ, банковъ и крупныхъ торговыхъ и торгово- 
промышленныхъ предпр1ят1й. Огромное большинство присяж
ныхъ заседателей не имеетъ необходимыхъ спещальныхъ тех- 
ническихъ сведетй  въ банковыхъ, торговыхъ и торгово-про- 
мышленныхъ операщяхъ и бухгалтерш, чтобы правильно понять 
и правильно решить вопросы виновности, на основанш дока
зательству приведенныхъ и проверенныхъ на судебномъ следст
вш. Разъяснешя экспертовъ, речи сторонъ, объяснетя и 
наставлете председателя не воснолняютъ и не могутъ попол
нить этого пробела знатй. И въ конце концовъ присяжные 
приступаюсь въ такомъ деле къ  реш етю  десятка, а иногда 
даже и сотенъ вопросовъ виновности, съ яснымъ сознатемъ, 
что дело остается темнымъ, что относительно некоторыхъ, а 
иногда и многихъ изъ обвиняемыхъ нельзя разобрать, кто 
правъ, кто виноватъ.

Эти уголовныя дела, въ интересахъ уголовнаго право- 
сувдя и народнаго благосостоятя, должны быть изъяты изъ 
в ед етя  суда присяжныхъ и переданы на разбирательство и 
реш ете коллепальнаго уголовнаго суда 1*й инстанщи, состоя- 
щаго изъ профессюнальныхъ судей, удовлетворяющихъ требо- 
ватям ъ нравственности, высшаго юридическаго образоватя, 
практической поготовленности и пользующихся независимостью 
отъ правительства и несменяемостью.

Что же касается до другихъ недостатковъ суда присяж
ныхъ, то разумныя, действительный реформы его, въ духе 
требоватй уголовно-судебной политики народнаго благосостоя
т я ,  при полномъ сохраненш отдельной коллепи изъ 12 присяж
ныхъ заседателей, съ ея старшиною включительно, въ составе 
общаго уголовнаго суда 1-й инстанщи по общеуголовнымъ 
правонарушешямъ первостепенной важности, рядомъ съ про
фессюнальнымъ судьей или коллепей профессюнальныхъ судей, 
но безъ всякаго смешешя съ ними, при обсуждети и решенш 
вопросовъ виновности, вполне могутъ устранить одни изъ 
этихъ недостатковъ, уменьшить друпе и обезпечить возможно 
полное проявлете д о с т о и н с т в ъ  этого суда.
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Большинство юристовъ, какъ ученыхъ, такъ и практи- 
ковъ, высказывающихся о суде присяжныхъ, какъ напр., К. К. 
Арсеньевъ, Л. фонъ Баръ, А. М. Бобрищевъ-Пушкинъ, В. Э. 
Вальбергь, Л. Е. Владиьировъ, А. К. Вульфертъ, Р. Гарро, 
Э. Гарсонъ, I. В. Гессенъ, Ю. Глазеръ, С. К. Гогель, Г. 
Жоли, А. 0 . Кони, М. Липманнъ, Фр. фонъ Листъ, Л. Лук- 
кини, В. Миттермайеръ, К. Ю. А. Миттермайеръ, В. Д. Н а
боковъ, В. Н. Палаузовъ, Н. Селивановъ, В. К. СлучевскШ, 
Дж. Ф. Стифенъ, Д. Г. Тальбергъ, Э. Улльманнъ, И. Я. Фой- 
ницкШ, И. Г. Щегловитовъ, вполне понимая глубокую раз
ницу между судомъ присяжныхъ и судомъ шёффеновъ и 
вместе съ темъ вполне сознавая всю неудовлетворительность 
шёффеновъ, твердо стоятъ за судъ присяжныхъ съ отдельной 
ихъ коллепей и его усовершенствовате и решительно отвер
гаюсь какъ судъ шёффеновъ, такъ и искажеше суда присяж
ныхъ путемъ смешешя присяжныхъ заседателей съ профессю
нальнымъ судьей или профессюнальными судьями въ одну 
судейскую коллегш.

За участ1е народнаго элемента, въ виде отдельной коллепи 
изъ 12 присяжныхъ, рядомъ съ коллепей профессюнальныхъ 
судей, въ уголовномъ суде 1-й инстанщи по общеуголовнымъ 
правонарушешямъ первостепенной важности высказался и 1-й 
отделъ комиссш, Высочайше учрежденной въ 1894 г. для 
пересмотра законоположешй по судебной части. Разсмотревъ, 
подъ председательствомъ А. 0 . Кони, вопросъ объ участш 
общественнаго элемента въ отправленш уголовнаго правосудия, 
э т о т ъ  отделъ комиссш пришелъ „къ заключенш, что опытъ 
свыше тридцатилетия го применешя въ Россш учреждешя 
суда присяжныхъ заседателей съ полною несомненностью выяс- 
нилъ все немаловажныя преимущества, которыми этотъ судъ 
отличается передъ всеми другими формами карательной деятель
ности государства, —  указавъ, что только учасатемъ въ уго
ловномъ процессе, наравне съ профессюнальными судьями, и 
общественнаго элемента, въ лице присяжныхъ заседателей, 
достигается недоступная коронному суду возможность оценки
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разсматриваемаго дЪяшя съ точки зрешя живого и непо- 
средственнаго чувства правды и справедливости, утверждается 
строгое соблюдете на суде началъ непосредственности, уст- 
ности, гласности и равноправности сторонъ, обезиечивается 
независимость и нелицепр1ят1е судебныхъ нриговоровъ и об
условливается внутреишй ихъ авторитетъ, основанный на не
разрывной связи между отправлешемъ правосуд1я органами 
государственной власти и правовыми воззрешями народа“ 
(Выс. учр. Комиш я для пересмотра законоиолож. по суд. 
части. Ж. М. Ю. 1897. № 4 с. 58). „Осуществлеше“ же . . . 
„ предположешя о преобразованш существующей организацш 
суда присяжныхъ, —  путемъ соединетя правительственныхъ 
и народныхъ судей въ одну коллегш, —  могло бы повести 
на практике“ , но мн'Ьнш отдела (с. 57), „къ утрат^ судомъ 
присяжныхъ той независимости и самостоятельности въ су- 
ждешяхъ, которыя составляюсь главнейшее свойство этой 
формы суда“ .

3. Отт, народныхъ судей въ общихъ уголовныхъ судахъ 
1-й инстанщи по уголовнымъ правонарушешямъ первостепен
ной важности, предусмотреннымъ общими уголовными зако
нами, обратимся къ народнымъ судьямъ въ общихъ уголов
ныхъ судахъ 1-й инстанщи по общеуголовнымъ правонаруше- 
шямъ второстепенной важности.

Введете отдельной коллепи изъ 12 присяжныхъ заседа
телей въ составъ общаго уголовнаго суда 1-й инстанщи по 
общеуголовнымъ правонарушешямъ второстепенной важности, 
рядомъ съ профессюнальнымъ судьей или коллепей изъ трехъ 
профессюнальныхъ судей, для обсуждены и решешя вопросовъ 
виновности, очень полезно для уголовнаго правосуд1я и на
роднаго благосостоятя, но требуетъ большой затраты народ
наго труда и денегъ.

Эта затрата доступна только темъ государствам^ кото
рыя могутъ произвести ее, безъ вреднаго обременешя своихъ 
граждане А такихъ государствъ очень немного. К ъ  числу 
ихъ  принадлежатъ, наир., Великобриташя, Норвепя, Северо-
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Американсме Соединенные Ш таты. Большинство же куль
турныхъ государетвъ нашего времени, какъ напр., Австр1я, 
Германш, Ита.ш , Р о ш я , Франщя, не имЬетъ избытка народ
ныхъ средствъ и, ради необходимой бережливости въ расходо
вали ихъ на отправлеше уголовнаго правосуддя, должно от
казаться отъ этой затраты.

Отказываясь отъ введешя отдельной двенадцати членной 
коллепи присяжныхъ заседателей въ эти уголовные суды, 
эти государства должны устроить эти суды въ виде трех- 
членныхъ коллепй изъ однихъ профессюнальныхъ судей, обла- 
дающихъ нравственностью, высшимъ юридическимъ образова- 
тем ъ, практической подготовкой, независимостью отъ прави
тельства и несменяемостью.

Отъ расширешя такой трехчленной коллепи профессю
нальныхъ судей введешемъ въ нее нЬсколькихъ присяжныхъ, 
или шёффеновъ, или сословныхъ представителей составъ судей
ской коллепи увеличится, но, какъ видно изъ вышеизложен- 
ныхъ соображешй, не получитъ въ огромномъ большинстве 
случаевъ никакого сущ ественная улучшешя; отправлеше уго
ловнаго правосуд1я, въ свою очередь, въ огромномъ большин
стве случаевъ ничего не выиграетъ, а затрата народнаго 
труда и денегъ на отправлеше этого правосудия возрастетъ 
сильно и большею частью непроизводительно.

Учреждете отдельныхъ коллепй изъ 4, или 6, или 7 
присяжныхъ заседателей въ составе общихъ уголовныхъ су- 
цовъ 1-й инстанщи по общеуголовнымъ правонарушешямъ 
второстепенной важности, рядомъ съ трехчленными коллепями 
хорошихъ профессюнальныхъ судей, вызоветъ большую за
трату народнаго труда и денегъ. Эта затрата не доступна 
большинству культурныхъ государствъ и, при сравнительной 
малочисленности состава коллепи присяжныхъ, не искупается 
улучшешемъ уголовнаго правосуд1я, такъ какъ съ сильнымъ 
уменьшешемъ количества присяжныхъ заседателей въ коллепи 
и отчасти съ уменьшешемъ разнообраз1я ихъ личнаго состава, 
доброкачественность деятельности этой коллепи сильно умень
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шается. Коллепя изъ 4 — 7 присяжныхъ, это —  котя две
надцати членной коллепи присяжныхъ, но котя  далеко нони- 
женнаго качества.

4. Высказавшись о народныхъ судьяхъ въ общихъ 
уголовныхъ судахъ 1-й инстанцш по общеуголовнымъ право- 
нарушешямъ второстепенной важности, скажемъ о народныхъ 
судьяхъ въ общихъ уголовныхъ судахъ 1-й инстанцш но 
общеуголовнымъ правонарушетямъ третьестепенной важности.

Съ точки зрЪшя уголовно-судебной политики, руководи
мой принципомъ возможно болынаго народнаго благосостоятя, 
обиде уголовные суды l -й инстанцш по общеуголовнымъ 
иравопарушешямъ третьестепенной важности должны быть 
единоличными, но единоличные судьи должны удовлетворять 
требоватямъ нравственнаго ценза, высшаго юридическаго обра- 
зовашя, практической подготовленности и должны обладать 
независимостью отъ правительства и настоящей несменяемостью.

Это требовате единоличности вызывается, въ интересахъ 
возможно боиьшаго народнаго благосостоятя, различными мо
тивами: 1) маловажностью большинства этихъ уголовныхъ 
правонарушетй, маловажностью вины большинства ихъ учи- 
нителей и маловажностью большинства наказатй, узаконенныхъ, 
въ качеств^ главной нормальной кары, за большинство этихъ 
престуиныхъ деяшй, 2) сильной потребностью быстроты уго- 
ловнаго [jpaBocyAifl по этимъ уголовнымъ правонарушетямъ, 
3) дороговизной коллепальнаго суда и 4) бережливостью въ 
расходовали народныхъ средствъ на отправлеше уголовнаго 
правосуд1я.

Введете отдельной двенадцатичленной коллепи присяж
ныхъ заседателей въ составъ каждаго изъ общихъ уголов
ныхъ судовъ 1-й инстанцш по общеуголовнымъ правонаруше
тям ъ  третьестепенной важности, рядомъ съ единоличным!, 
ирофессюнальнымъ судьей, не соответсгвуетъ ни степени 
важности этихъ престуиныхъ деятй , ни общественному ин
тересу подавлетя ихъ, слишкомъ осложняетъ и замедляетъ 
отправлеше уголовнаго правосуд1я и требуетъ огромной за
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траты народнаго труда и денегъ, непосильной ни ^ля одного 
государства.

Присоединете отдельной коллепи изъ 4, или 6, или 7 
присяжныхъ къ каждому изъ единоличныхъ судей, при раз- 
бирательствЪ и рЪшенш хотя и не всЪхъ, но только однихъ 
самыхъ важныхъ изъ общеуголовныхъ правонарушешй третье
степенной важности, повлечетъ большую затрату народнаго 
труда и денегъ, тяжелую даже для такихъ богатыхъ госу
дарству какъ Англш и С^веро-Американсйе Соединенные 
Ш таты, и совершенно непосильную для большинства куль- 
турныхъ государствъ, а въ особенности для Россш.

А между тЪмъ эти сильно уменьшенныя коллепи при- 
сяжныхъ, уже вслФ>дств1е сравнительной малочисленности своего 
личнаго состава, не внесутъ важнаго улучшешя въ отправле- 
Hie уголовнаго правосудия.

Въ особенности же нельзя ожидать значительнаго улучше- 
т я  правосущя тогда, когда разбирательство уголовныхъ д^лъ 
будетъ происходить, при отсутствм опытнаго публичнаго 
обвинителя, юриста, подъ руководствомъ единоличнаго судьи, 
хотя и профессюнальнаго, но не обладающаго высшимъ юри- 
дическимъ образовашемъ, практической подготовленностью и 
надлежащей несменяемостью.

Въ виду этихъ соображетй, приходится отнестись отрица
тельно и къ той резолюцш, которая принята общимъ собра- 
мемъ петербургскаго юридическаго общества и русской группы 
международна™ союза криминалистовъ 21 ноября 1909 г., подъ 
вл1яшемъ рЪчи Я. Г. Фрумкина, неожиданно выступившаго 
съ идеей объ учреждены отдельной коллегш изъ 4 — 6 при- 
сяжныхъ, при мировомъ судь^, для р еш етя  вопросовъ винов
ности, по д^ламъ о проступкахъ, влекуишхъ тюремное за- 
ключеше (Право. 1909. № 50. С.-петербургское юридиче
ское общество, с. 2 7 9 5 — 2796).

Въ этой резолюцш, принятой болыиинствомъ 22 голосовъ 
противъ 4, говорится, „что однимъ изъ необходимыхъ кор- 
рективовъ недостатковъ проектируемой огранизащи единолич-
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наго м естн ая  суда первой инстанщи является ввецеше въ 
составъ этого суда при разсмотрЬнш наиболее важныхъ уго- 
ловиыхъ делъ представителей м естн ая  населетя, участвую- 
щихъ въ количеств^ 4 — 6 человекъ въ отправление уголов
наго иравосуд1я на техъ  же основашяхъ, какъ и присяжные 
заседатели“ (Право. 1909. № 50. с. 2801).

Эта резолющя не только не является результатомъ пред
варительная всесторонняя обсуждешя вопроса о введенш 
какихъ-нибудь половинныхъ или четвертныхъ коллепй изъ 
присяжныхъ заседателей, при единоличныхъ мировыхъ судь- 
яхъ, не только не имеетъ прочная обосновашя со стороны ея 
ириверженцовъ, но и далеко не соответствуетъ требовашямъ 
спокойной, осторожной уголовно-судебной политики, руководи
мой принципом!, возможно больш ая народнаго благосостоятя.

Что же касается до образования смешанной судейской 
коллепи изъ одного профессюнальнаго судьи и несколькихъ 
шёффеновъ, то эта реформа увеличитъ составъ общаго уголов
наго суда 1-й инстанщи по общеуголовнымъ правонарушеш- 
ямъ третьестепенной важности, но, какъ видно изъ вышепри- 
веденныхъ соображетй, не внесетъ въ огромномъ большинстве 
случаевъ никакихъ существенныхъ улучшенШ въ отправление 
уголовнаго правосу;йя и только сильно, но непроизводительно 
иовыситъ расходовате народнаго труда и денегъ на уголов
ное правосуд1е. Введетемъ плохого осложнетя можно испор
тить хорошее учреждение, но улучшить плохое не возможно.
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Введете. Литературныя данныя.
I.

Въ числе бютическихъ элементовъ животнаго ж раститель- 
наго организмовъ фосфоръ въ виде различныхъ соединен]'й зани- 
маетъ одно изъ первыхъ местъ. „Фосфоръ и фосфористые белки“, 
говоритъ проф. А. Я. Данилевскш г) : „суть части живой матерш, 
части оруд1я, которымъ действуетъ душа, иосредствомъ котораго 
она обнаруживаетъ свои функщи, свои способности“. Хотя роль 
фосфора въ экономш организма остается еще во многихъ отно- 
шешяхъ не выясненной, но самый фактъ нахождешя его во всехъ 
клеткахъ животнага и растительнаго организмовъ заставляетъ 
a priori заключить о громадномъ значенш, которое онъ имеетъ 
въ процессе жизнедеятельности всякой живой протоплазмы. По
этому выяснете значешя различныхъ органическихъ и неоргани- 
ческихъ соединенш фосфора для живыхъ организмовъ предста- 
вляетъ собою весьма важную физюлогическую задачу. Среди 
соединенш фосфора, въ виде которыхъ онъ встречается въ жн- 
вотныхъ и растительныхъ тканяхъ, одними изъ наиболее распро- 
страненныхъ и имеющихъ большое значение являются лецитины. 
Последше и сделались предметомъ многочисленныхъ физюлого- 
химическихъ, физioлoгичecкиxъ и терапевтическихъ изследованш.

Открьте лецитиновъ относится къ 1812 году, когда Vau- 
quelin 2) впервые оиисалъ, какъ составную часть мозга, фосфоро
содержащее, жироподобное вещество. Такое же вещество было 
открыто воЫеу’емъ 3) въ 18-17 въ эфирномъ экстракте изъ яичныхъ 
желтковъ, и этому веществу онъ далъ назваше лецитина. Съ

1) Пр. А. Я. Д анилевсю й: „Пища и характеръ“, стр. 40.
2) V auquelin. A nnal. ehem . т. 81 стр. 37.
3) Gobley. C. K. de l ’Acad. de Sc. т. 21 стр. 766.
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тЬхъ поръ содержаше лецитиновъ въ различныхъ тканяхъ живот- 
наго и растительнаго организмовъ было константировано многими 
изследователями. Дьяконовъ константировалъ лецитины въ рыбьей 
икре. Данилевскш 1), Дьяконовъ 2) Weyl и Zeitler 3) определили 
количественно содержаше лецитиновъ въ мышечной ткани. Коли
чество лецитиновъ въ печени нормальнаго житотнаго и въ печени 
животнаго после голодашя было определено Heffter’oMb4), а въ 
сердце при техъ же услов1яхъ Rubow’b^rb 5). Особенно болышя 
количества лецитиновъ находятся въ мозгу: по определенно Пет- 
ровскаго6) въ сЪромъ веществе мозга находится 1.7,24%, а въ 
бЪломъ 9,9%. Очень большое количество лецитиновъ найдено 
въ надпочечникахъ. Количество лецитина въ крови, какъ въ 
красныхъ кровяныхъ шарикахъ, такъ и въ плазме было опре
делено многочисленными анализами Abderhalten’a 7). Умиковымъ 8) 
Тамамшевымъ9) было определено количественное содержаше ле
цитиновъ въ различныхъ тканяхъ, органахъ и пищевыхъ сред- 
ствахъ. Мы видимъ такимъ образомъ, что лецитины въ живот
ныхъ тканяхъ весьма распространены, и въ яекоторыхъ органахъ 
скоплеше ихъ весьма значительно. Не менее распространены 
лецитины и въ растителъномъ царстве. Особенно богата лецити
нами пыльца растенш, какъ это доказалъ Stoclasa. Лецитины 
растешй, ничемъ не отличаются отъ лецитиновъ животнаго прои- 
схождешя. Лецитины найдены также въ бактер1яхъ и плесеняхъ. 
Такимъ образомъ лецитины, повидимому, являются необходимой 
составной частью животнаго и растительнаго организмовъ, начиная 
отъ бактерш и плесеней и кончая высшими представителями жи
вотнаго и растительнаго царствъ.

Въ химическомъ отношенш лецитины подробно изучены. 
Благодаря трудамъ Дьяконова и Hoppe-Seyler’a была установлена 
химическая структура молекулы лецитина и ея рацюнальная фор

1) Z eitschr. f. physiol. Chem. т. 5.
2) Centralbl. f. m edicin. W iss. 1867 г. стр. 674.
3) Zeitschr. f. physiol. Chem. т. 6 стр. 537.
4) Arch. f. exper. Pathol, und Pharm ak. т. 28.
5) Ibid. т. 52 стр. 173.
6) P flü ger’s A rchiv, т. 7 стр. 367. (1873).
7) Zeitschr. f. physiol. Chem. т. 23 стр. 65.
8) Умиковъ: „Къ бшлогш фосфора“. Диссерт. С.-Петербургъ 1895 г.
9) Тамамшевъ. „Топограф1я физюлогическаго запаса фосфора въ 

жнвотномъ организм*“. Диссерт. С.-Петербургъ 1897 г.
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мула. Лецитинъ по Hoppe-Seyler’y дредставляетъ собою эфиро
подобное соединете глицеринофосфорной кислоты съ холиномъ, 
въ которомъ водородные атомы глицерина замощены радикалами 
жирныхъ кислотъ. Такимъ образомъ формула для дистеарилле- 
цитина им'Ьетъ сл^дующш видъ:

СН2—О—С18 Н85 О

СИ—о -с18н35о
Iсн9 — 0 \

НО— РО
/ с 2н4- о /

N =(С Н 8)8 
\О Н

Встречаются еще и друпе лецитины, напр, дипальмитилъ' — , 
дюлеилъ-лецитинъ. Количество фосфора во вс£хъ трехъ этихъ 
лецитинахъ неодинаково: въ первомъ 3,84%, во второмъ 4,12%, а 
въ третьемъ 3,86 %. Лецитинъ, обыкновенно получаемый изъ яичныхъ 
желтковъ, представляетъ собою желтоватое или буроватое вещество, 
безъ запаха. Цветъ его отъ д М с т я  воздуха скоро меняется, а 
потому лучше сохранять его въ безвоздушномъ пространстве. 
Лецитинъ хорошо растворяется въ алкоголе, эфир!*, хлороформ^, 
бензоле, сероуглероде, жирныхъ маслахъ. Изъ растворовъ онъ 
легко осаждается ацетономъ; въ воде нерастворимъ, а набухаетъ, 
и подъ микроскопомъ даетъ т. н. м1элиновую реакцш. Эмульс1я 
его съ водой легко получается, въ особенности, если къ воде при
бавлены хоть бы минимальным количества соды. Изъ концентри- 
рованныхъ алкогольныхъ растворовъ лецитинъ на холоду выпа- 
даетъ, хотя съ трудомъ, въ вид  ̂ кристаллическихъ пластинокъ и 
зернышекъ. Будучи высушенъ въ экссиккаторе, лецитинъ легко 
растирается въ порошокъ. При нагреванш лецитина выше 70°, 
равно какъ при продолжительномъ его храненш во влажномъ 
воздухе онъ начинаетъ буреть и принимаетъ кислую реакцш; 
будучи-же высушенъ, онъ разлагается только при температуре 
выше 100°. Подъ вл1ятемъ крепкихъ кислотъ и разведеняыхъ 
щелочей лецитины разлагаются довольно быстро; слабыя кислоты, 
какъ показалъ Gilson1) действуютъ на лецитины довольно мед
ленно. Продуктами разложения лецитиновъ получаются: глицерино
фосфорная кислота, фосфорная кислота, жирныя кислоты и хо-

1) Z eitschr. f. physiol. Chem. т. 12 стр. 585.



6

линъ. Послйднш можетъ подвергнуться дальнейшему разложению 
и давать амм1акъ, метанъ и угольную кислоту. Холинъ можетъ 
также подвергнуться процессу дегидротацш и нерейти изъ срав
нительно безвреднаго холина въ ядовитый нейринъ. Изъ соеди- 
нетй лецитина интересно въ физюлогическомъ отношенш соеди- 
неше его съ балками, — лецитальбуминъ Liebermann’a *). Кроме 
того существуютъ соединешя лецитина съ различными алкалоидами,
— токсолецитиды, углеводами, глюкозидами.

Ознакомившись въ краткихъ чертахъ съ химическими свой
ствами лецитиновъ, разсмотримъ ихъ важнейипя физюлогичесюя 
свойства, ихъ бюлогическое значеше. Выше мы видели, что 
лецитины чрезвычайно распространены въ животномъ и раститель- 
номъ царствахъ и являются спутниками всякой живой протоплазмы. 
На основанш этого A. K ossel2) считаетъ лецитины въ числе 
веществъ, безъ которыхъ невозможна жизнь клетки. Проф. А. 
Я. Данилевскш3) высказалъ взглядъ, что „лецитины предста- 
вляютъ собою вещество крайне необходимое всякому живому 
организму для его иластическихъ целей“. При этомъ проф. Да
нилевскш полагаетъ, что самъ животный организмъ неспособенъ 
производить синтетически лецитинъ изъ его составныхъ частей, и 
для покрьгпя своихъ нуждъ въ лецитинахъ животный организмъ 
долженъ получать ихъ въ готовомъ виде вместе съ пищей. 
Этотъ взглядъ проф. А. Данилевскаго на бюлогическое значете 
лецитиновъ нашелъ себе подтверждеше въ многочисленныхъ позд- 
нейшихъ изследоватяхъ. Проф. В. Я. Данилевскш4) опытами 
надъ головастиками и щенками доказалъ, что „лецитиновыя жи- 
вотныя ceteris paribus более выносливы, скорее растутъ; весъ 
ихъ тела быстрее повышается; они заметно отличаются отъ кон- 
трольныхъ большей подвижностью, бойкостью, возбудимостью, 
большей понятливостью и силой“. Это благотворное вл1яше ле
цитина на ростъ и психическое развит1е животныхъ проф. В. 
Данилевскш объясняетъ не однимъ только улучшешемъ состава 
крови, но и непосредственнымъ вл1яшемъ вводимаго лецитина на 
растущш организмъ. Лецитинъ, по мненш проф. В. Данилевскаго, 
долженъ быть причисленъ къ „неврогеннымъ“ веществамъ. Онъ

1) Pflüger’s Arch. т. 54.
2) Du-Bois Archiv, стр. 181 (1891 г.).
3) ФизшлогическШ сборникъ т. II стр. 211.
4) В^стникь мед. № 1 и №№ 14—15 1896 г.
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оказываетъ стимулирующее вл1яте на развивающуюся централь
ную нервную систему, повышаетъ „невротонусъ“. Важное значе- 
Hie лецитиновъ для пластическихъ процессовъ организма особенно 
ясно видно изъ опытовъ Н. Умикова1). Последнш кормилъ жи- 
вотныхъ пищей, содержавшей необходимое количество бЪлковъ, 
жировъ, углеводовъ и солей, но безъ лецитина, и животныя быстро 
погибали; на основаши своихъ опытовъ Умиковъ приходитъ къ 
заключенно, что „лецитины являются необходимымъ питателънымъ 
и пластическимъ пищевымъ началомъ для правильной жизнедея
тельности животнаго и имЪютъ не менее важное значете, чЬмъ 
белковыя и друия составныя части пищи“. Дальнейнйе опыты 
въ этомъ направлеши показали, что лецитинъ не только является 
необходимой составной частью пищи, но что введете лецитина 
способствуете задержашю азота и фосфора въ теле животнаго; 
причемъ обмЪнъ веществъ въ организме усиливается большей 
частью, равно какъ усиливается и аппетитъ. Многочисленными 
опытами и наблюдешями A. Desgrez и Aly Zaky 2) W. Cronheima 
и E. Müller’a 3), Словцова4) и другихъ было подтверждено стимули
рующее вл1яше лецитина на ростъ организма, на усилеше процессовъ 
обмана веществъ. Вследств1е этихъ свойствъ лецитины нашли 
терапевтическое примкнете, съ большимъ или меныпимъ успехомъ, 
при бугорчатке, неврастенш, д1абете, при старческомъ упадк^ 
силъ и пр. Стимулирующее вл1яте лецитиновъ на кроветворные 
органы доказали Bergell, Braunstem, Levy, проф. В. Данилевскш 
и друпе 5)- Подъ вл1яшемъ лецитина увеличивается какъ число 
красныхъ кровяныхъ шариковъ, такъ и количество содержащегося 
въ нихъ гемоглобина.

Въ мышечной ткани вообще, какъ мы выше видели, имеется 
довольно большое количество лецитина, около 0,69%. Какъ по
казали изследовашя пр. А. Я. Данилевскаго и Шипилевой6), ле
цитины принимаюсь большое у част1е при образованы мышечныхъ 
волоконъ изъ т. н. „ящиковъ“ Krause, и „безъ лецитина вся эта 
организащя разрушается, и белковое вещество ящиковъ, какъ

1) Н. Умиковъ. Къ бюлогш фосфора, Диссертащя 1895, СПБ.
2) Comptes rendus de l ’Ac. de Sciences т. 52 (1900 г.) стр. 794.
3) Jahrb. Kinderheilk. S. 2.
4) Бюлогическое и терапевтическое значеше лецитиновъ, 1906, СПБ.
5) В. ДанилевскШ. Харьковсий медицинсшй журналъ, т. I, 1906 г.
6) См. выше.



отдельные камни здашя, выступаютъ наружу“. Для мышечной 
ткани сердца лецитины имеютъ, по всей вероятности, также важное 
значеше. Но Rubow’y 1) въ сердечной мышце заключается вдвое 
больше лецитина, чемъ въ другихъ мышцахъ организма. Этотъ 
лецитинъ почти не уменьшается при голоданш животнаго, между 
темъ какъ остальныя мышцы при голоданш теряютъ значительное 
количество своего лецитина. Принимая во внимаше стимулирую- 
пця свойства лецитина и то обстоятельство, что мышцы сердца 
особенно богаты этимъ веществомъ, можно предположить, что 
лецитинъ имеетъ прямое вл1яше и на деятельность сердца. 
Улучшеше пульса, которое замечается после пр!ема лецитина, 
можетъ быть, конечно, объяснено, какъ следств1е улучшешя со
става крови и усилешя газообмена, но не исключена также и 
возможность прямого вл]яшя лецитина на сердце.

Значеше лецитиновъ для деятельности сердца прежде всего 
и проще всего выясняется при опытахъ съ изолированнымъ 
сердцемъ.

Первые опыты на изолированномъ сердце для выяснешя 
вопроса о действш различныхъ продуктовъ животнаго организма, 
между прочимъ и лецитина, на деятельность сердца и на кровя
ное давлеше были произведены проф. В. Я. Данилевскимъ2) и 
его учениками Михайловскимъ3) и Лифшицемъ4). Михайловскш 
шприцемъ вводилъ' въ вырезанное сердце испытуемое вещество 
черезъ известные промежутки времени. Въ своемъ краткомъ 
сообщенш онъ говорить, что лецитинъ въ растворахъ ОД—0,2% 
действуешь на сердце стимулирующимъ образомъ, вызывая по
степенное, иногда чрезвычайно сильное, увеличете размаховъ 
сердцеб1енш, увеличеше (после предварительнаго небольшого умень- 
шешя) числа ихъ. Лифшицъ, изследовавшш вл1яше лецитина на 
кровяное давлеше, наблюдалъ повышеше его, зависящее съ одной 
стороны отъ повышешя энергш систолическихъ сокращены, съ 
другой отъ вл1яшя его на сосудистыя стенки. Проф. В. Дани
левскш въ своемъ сообщенш о вл1янш лецитина на деятельность 
вырезаннаго сердца холоднокровныхъ и теплокровныхъ животныхъ 
приходитъ къ заключенно, что лецитинъ представляетъ собою

1) См. выше.
2) Харьковски медицин, жур. т. 1 1906 г. стр. 273.
3) Руссшй Врачъ № 35 1908 г.
4) Русски! Врачъ № 39 1908 г.
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„кардю-м у окулярный“ Stimulans: сокращетя подъ вл1ятемъ леци
тина усиливаются, число сокращёнш остается безъ измйненш, и 
только иногда замечается одновременно съ усилешемъ сокращенш 
или учащеше, или замедлеше пульса; количество протекающей 
черезъ венечные сосуды жидкости увеличивается, после кратко- 
временнаго уменыпешя. Благотворное вл1яше лецитина сказы
вается и въ выравниванш пульса, ечсли правильность его почему- 
либо нарушена. Болышя концентрацш лецитина, какъ 0,01% и 
выше, могутъ уже обнаружить вредное действ1е на сердце: сокра- 
щешя становятся реже, желудочки, особенно левый, начинаютъ 
сжиматься, сморщиваться; систолы принимаютъ характеръ тони- 
ческихъ сокращены, и только своевременнымъ, быстрымъ промы- 
вашемъ сердца жидкостью Locke’a удается иногда спасти сердце. 
Таковы данныя, полученныя проф. Данилевскимъ и его учениками 
относительно действ1я лецитина на сердце. Каковсшй '), произ
ведши опыты съ лецитиномъ (Riedel) на изолированномъ сердце, 
приходить къ заключенно, что лецитинъ при прямомъ действш 
на сердце вообще производитъ стойкое замедлеше пульса, неза
висящее отъ внутри-сердечнаго задерживающаго аппарата и часто 
не исчезающее отъ нормальнаго питашя выръзаннаго сердца. 
Кроме того, въ среднихъ дозахъ лецитинъ ослабляетъ двигатель
ный аппаратъ сердца, а въ болынихъ парализуетъ. Такимъ обра- 
зомъ выводы Каковскаго не совпадаютъ съ выводами пр. В. Да
нилевскаго. Конечно это резкое противореч1е намъ станетъ 
понятнымъ, какъ это справедливо замечаетъ пр. В. Данилевскш, 
если мы вспомнимъ, что лецитины легко разлагаются, и что пре
параты лецитина, приготовленные даже изъ одного и того же 
матер1ала, —  яичнаго желтка, — но различными способами, и 
будучи разной свежести, могутъ различаться, въ большей или 
меньшей степени, по своему физюлогическому действш, въ осо
бенности по отношешю къ сердцу теплокровныхъ. Уже незначи
тельный примеси продуктовъ разложешя лецитина могутъ резко 
мешать проявленш стимулирующаго действ1я лецитина. Для 
выяснешя вопроса о характере действ1я лецитиновъ на энергш 
сокращенш и частоту пульса прежде всего нужно получить воз
можно более химически чистый и свежш препаратъ лецитина. 
Выполненго этой задачи посвящена первая часть настоящей ра

1) О вл1янш разл. вещ. на выр-Ьз. сердце теплокр. и холоднок. жи- 
вотныхъ, Диссерт. Юрьевъ. 1904 г.
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боты. Кроме того, если действительно лецитинъ действуетъ 
стимулирующимъ образомъ на здоровое сердце, то возникаетъ 
вопросъ, каково будетъ вл1яте лецитина на сердце, предвари
тельно отравленное resp. ослабленное теми или другими ядами, 
протоплазматическими или типично сердечными. Починъ въ этомъ 
направлены было сделано пр. В. Данилевскимъ. Въ своемъ вы- 
шеупомянутомъ сообщены онъ приводитъ одинъ опытъ, изъ кото- 
раго видно, что лецитинъ способенъ оживлять деятельность сердца, 
предварительно отравленнаго холиномъ настолько, что нормальная 
питательная жидкость не могла уже возстановить более или менее 
сильной и правильной деятельности.



Экспериментальная часть.
А.

Съ тЪхъ поръ, какъ наукой были выработаны npieMbi, по- 
средствомъ которыхъ можно поддерживать жизнедеятельность 
органовъ, изолированныхъ отъ связи со всеми другими органами, 
наши знатя относительно фармакодинамическаго действ1я техъ или 
другихъ веществъ на те или друпе органы чрезвычайно расши
рились. При работахъ съ изолированными органами мы имеемъ 
возможность точно дозировать для даннаго органа испытуемое 
вещество, изучить его действ1е на нихъ въ техъ или другихъ 
отношешяхъ более точно, между темъ какъ действ1е того же 
вещества на органъ, находящшся въ связи со всемъ остальнымъ 
организмомъ, можетъ быть или усилено или ослаблено, или можетъ 
совершенно ускользнуть отъ внимашя наблюдателя вследств1е 
взаимодейств!я органовъ и нервной системы. Понятно, что дан
ный, получаемыя на изолированномъ органе, должны быть потомъ 
проверяемы на томъ же органе тогда, когда онъ находится въ 
нормальной связи со всемъ организмомъ. Громадныя преимущества, 
которыя имеетъ работа съ вырезанными органами, уже давно заста
вили физюлоговъ и фармакологовъ выработать наиболее совершен
ную методику изолировашя органовъ съ сохранешемъ ихъ функцио
нальной способности. Е. Суоп х) изъ института Ludvig’a впервые 
иредложилъ аппаратъ, („Froschherzmanometer“) при помощи кото- 
раго можно было искусственно питать и наблюдать деятельность изо- 
лированнаго лягушечьяго сердца довольно продолжительное время. 
Этотъ аппаратъ былъ потомъ усовершенствованъ и видоизмененъ

1) Вег. üb. die Verh. d. Kön. Sachs. Gesellsch. zu Leipzig, т. 18 (1866).
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Кгопескег’омъ, УИИатв’омъ, н др. Nevell-Martiuх) въ 1881 г. пред
ложить способъ изолировашя сердца и теплокровныхъ животныхъ. 
Сущность его метода сводится къ тому, что исключается вл1яше 
центральной нервной системы, другихъ органовъ и большого круга 
кровообращешя, и остается только связь сердца съ легкими. 
Ш теП-Майт’омъ впосл£дствш были предложены нисколько моди
фикаций своего метода. Hering2) и независимо отъ него Воск3) 
предложили также способъ изолировашя сердца отъ вл1яшя боль- 
пюго круга кровообращешя и центральной нервной системы. 
Отдельно стоитъ методъ Langendorf’a 4), который по своей простоте 
легко выполнимъ и даетъ возможность изучать деятельность 
сердца, совершенно вырезаннаго изъ организма. Этотъ методъ 
состоитъ въ следующемъ: животное наркотизируютъ, въ одну изъ 
артерш Carotis вставляютъ канюлю и животное обезкровливаютъ. 
Выпущенную кровь дефибринируютъ и смешиваютъ съ двумя 
частями 0,75% раствора хлористаго натра или еще лучше раство- 
ромъ Ringer’a. После этого вскрываютъ грудную клетку. Въ 
аорту недалеко отъ сердца вставляется канюля, при.чемъ обра- 
щаютъ внимаше на то, чтобы конецъ канюли не повредилъ полу- 
лунныхъ клапановъ, теперь сердце вырезывается и промывается 
возможно тщательно теплымъ физюлогическимъ растворомъ, после 
чего переносится въ аппаратъ Langendorf’a. Питаше сердца про- 
исходитъ изъ аорты черезъ систему art. Coronariae. Методъ 
Langendorf’a весьма удобенъ и даетъ превосходные результаты, 
какъ это доказано многими изследовашями.

Вопросъ о томъ, какой жидкостью лучше всего питать изо
лированное сердце животныхъ, чтобы возможно дольше поддержи
вать его деятельность вне организма, уже давно сталъ предме- 
томъ многихъ изследованш и во многихъ отношешяхъ до сихъ 
поръ еще не разрешенъ. Уже давно известенъ тотъ фактъ, что 
вырезанное сердце лягушки можетъ даже несколько дней сильно 
сокращаться, если только его наполнять все новыми и новыми 
порщями свежей крови.

Вместо крови, какъ показали изследовашя Суоп’а и др., 
можно пользоваться кровяной сывороткой. Merunowicz въ 1875 г.

1) Physiol. Papers. 1895 г. стр. 97.
2) Pfliiger’s Arch. Bd. 72, стр. 163 (1898).
3) Arch. f. experiment. Pathol, und Pharmak Bd. 41 стр. 158 (1898).
4) Pfliiger’s Arch. Bd. 61 стр. 291 (1895).
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высказалъ взглядъ, что растворы солей, входящихъ въ составъ 
кровяной сыворотки кроликовъ, служатъ хорошей пиательной жид
костью для изолированнаго сердца лягушки. Stienon2) употре- 
блялъ для питашя сердца растворъ хлористаго натра съ 0,05— 0,1% 
соды. Этотъ авторъ и друпе считаютъ необходимымъ для про
должительной и правильной деятельности сердца нрисутств1е въ 
питательной жидкости, или белка, или пептона. За необходимость 
прибавлешя къ питательной жидкости белка, сывороточнаго аль
бумина, стоитъ Kronecker и его школа. Противоположнаго взгляда 
касательно значешя белковъ въ питательной жидкости держатся 
Ringer2) и MHorie друпе изследователи, признаюшде, что въ 
составъ питательной жидкости должны входить главнейше неор- 
ганичесюя вещества, — NaCl, NaHC03, СаС12 и КС1. Walden 
яашелъ, что при искусственномъ иитанш сердца солевой растворъ 
действуетъ лучше кровяной сыворотки. H efter3), Albanese, Öhrn, 
Jacobi4) считаютъ необходимымъ прибавить еще къ питательной 
жидкости некоторое количество gummi arabici для поддерживашя 
на надлежащей степени вязкости жидкости. Locke5) объясняетъ 
благотворное вл1яше gummi arabici не физическими его свойствами, 
а химическими, именно содержащимися въ gummi кальщевыми 
солями.

Locke далее показалъ, что сердце теплокровныхъ животныхъ 
нуждается въ кислороде, при доставке котораго сердце работаетъ 
гораздо более продолжительное время, чемъ безъ него6). По 
даннымъ этого же изследователя мы въ виноградномъ сахаре 
имеемъ превосходный питательный мaтepiaлъ для изолирован
наго сердца. Иные изъ работавшихъ надъ вопросомъ о питанш 
вырезаннаго сердца отрицаютъ питательное значеше винограднаго 
сахара для названнаго органа.

Въ общемъ изъ всего вышеизложеннаго видно, что вопросъ 
о томъ, можетъ ли вырезанное сердце работать насчетъ собствен- 
ныхъ органическихъ составныхъ частей, или же оно нуждается 
въ доставленш ему, — въ питательной жидкости, — вместе съ

1) Archiv f. Anatom, u. Physiologie, 1878.
2) Americ. Journ. of. Physiol. Vol. Ill, 1899.
3) Arch. f. experim. Path. u. Pharmakol. Bd. XXIX, 1892.
4) Deutsch, mediz. Wochenschr. 1901 r. № 8.
5) Journ. of Physiol., Vol, 18, 1895.
6) Centralbl. f. Physiol. Bd. 14, 1901 r.
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неорганическими веществами еще и различныхъ органическихъ, 
остается открытымъ, несмотря на многочисленный изатЬдоватя въ 
зтомъ направлены. Во всякомъ случай, въ жидкости Ringer’a, 
модифицированной Ъоске’омъ, мы имйемъ питательную жидкость, 
весьма удобную для поддержашя деятельности вырезаннаго сердца 
на продолжительное время при опытахъ, поставленныхъ съ целью 
выяснешя дййств1я того или другого вещества на сердце.

В.

Методика, примененная при нижеописанныхъ опытахъ.

1. Получеше лецитина.

Уже выше было указано, какъ важно при опытахъ съ леци- 
тиномъ на вырйзанномъ сердце иметь возможно чистый и свйжш 
препаратъ. Поэтому я предпочелъ изготовить препаратъ лецитина 
вместо того, чтобы пользоваться продажными препаратами. Ле
цитинъ былъ добытъ мною изъ желтковъ свЪжихъ яицъ. Сначала 
были получены сйрно-эфирныя вытяжки, повторнымъ извлечешемъ 
желтковъ, въ перколяторе, при комнатной температуре. Вы
тяжки были соединены вместе, и  и з ъ  нихъ былъ удаленъ эфиръ 
при температуре 35— 40°. Такимъ образомъ была получена жел
товатая масса консистенцш воска. Эта масса — извлекалась въ 
аппарат^ Сокслета сЬрнымъ эфиромъ до получешя более или 
менее концентрированной вытяжки. Изъ последней лецитинъ 
осаждался ацетономъ, при 2— 5°. Осадокъ былъ очищенъ иутемъ 
повторнаго (4— 5 разъ) растворешя въ серномъ эфире и после- 
довательнаго осаждешя ацетономъ, после чего лецитиновый оса
докъ былъ тщательно иромытъ ацетономъ и иоставленъ въ вакуумъ- 
экссиккаторъ для высушивашя. Полученный такимъ образомъ ле
цитинъ представлялъ собою буровато-желтую массу восковидной 
консистенцш, почти безъ запаха. Высушенный въ экссиккаторе 
онъ легко растирался въ порошокъ; легко растворялся въ эфире, 
хлороформе, алкоголе, но не въ ацетоне. Въ воде не растворялся, 
но набухалъ; съ водою легко давалъ эмульсно, довольно тонкую. 
Чтобы предохранить его отъ разложешя, лецитинъ сохранялся въ 
безвоздушномъ пространстве, въ вакуумъ-экссиккаторе, въ холодной 
комнате (при 2—4°).
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2. Приготовлеше эмульсШ лецитина.
Въ виду того, что лецитинъ въ воде нерастворимъ, для 

опытовъ употреблялась тонкая эмульшя лецитина въ питательной 
жидкости. Для этого 0,5 грам. лецитина тщательно растирались 
въ фарфоровой ступке съ 250 era3, питательной жидкости. Полу
чалась очень тонкая эмульс1я беловатаго цвета. Эта основная 
эмульшя и служила для получешя изъ нея, разумеется после 
предварительна го тщательнаго взбалтывашя, эмульеш любой кон- 
центрацш, разбавлешемъ соответствующимъ количествомъ пита
тельной жидкости. Передъ каждымъ опытомъ приготовлялись 
свеж1я эмульеш лецитина.

3. Питательная жидкость.
Сердце питалось солевой жидкостью, предложенной R inger’oMb 

и видоизмененной Ъоске’омъ, следующаго состава:
Na Cl— 0,9%
Na НС03— 0,02%
Ca Cl2—0,02%
К Cl— 0,02%
виноградный сахаръ— 0,1%

Вода для питательной жидкости перегонялась изъ стеклянной 
реторты, черезъ стеклянный трубки. При приготовлены пита
тельной жидкости въ воде растворялись соответствуюнця коли
чества NaCl, KCl, NaHC03, и жидкость насыщалась въ течеше 
двух-трехъ часовъ кислородомъ. Виноградный сахаръ растворялся 
отдельно, и растворъ его прибавлялся только передъ началомъ 
опыта къ питательной жидкости. Са С12 тоже только передъ са- 
мымъ опытомъ растворялся въ питательной жидкости. Для каж- 
даго опыта приготовлялась свежая жидкость.

4. Выр^зываше сердца.
Для опытовъ употреблялись сердца главнымъ образомъ кро- 

ликовъ, гораздо реже кошекъ. Брались животныя здоровыя, не 
бывппя подъ опытами. Кроликъ передъ самымъ опытомъ привя
зывался къ препаровальной доске и осторожно наркотизировался 
эфиромъ, до оглушешя. Острымъ ножомъ перерезывались сосуды 
шеи, и животное обезкровливалось. После этого широко вскры
валась грудная клетка, и сердце вырезывалось большей частью
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вместе съ крупными сосудами и легкими. Аорта надрезывалась 
на уровне отхождешя отъ нея болыиихъ сосудовъ. Въ отверс'пе 
аорты вставлялась стеклянная канюля, и аорта къ ней привязы
валась обыкновенной нитью. При этомъ обращалось внимаше, 
конечно, чтобы канюля не повредила полулунныхъ клапановъ. 
Тогда отпрепаровывались л е т я  и околосердечная сумка. Сердце 
промывалось теплымъ растворомъ питательной жидкости и подве
шивалось въ аппаратъ, служившш для опытовъ. При опытахъ 
съ сердцами кошекъ наркозъ животнаго производился хлороформомъ 
подъ стекляннымъ колпакомъ. Въ виду того, что способъ умерщ- 
влешя животнаго, повидимому, оказываетъ вл1яте на деятельность 
сердца, несколько разъ было испробовано убивате животныхъ 
безъ наркоза, а именно путемъ или быстрой перерезки сосудовъ 
шеи или быстраго разрушешя продолговатаго мозга. Но посколько 
опытъ показалъ, сердце лучше всего пульсируетъ, если животное 
убивалось перерезкой сосудовъ шеи после слабаго эфирнаго наркоза.

5. Аппаратъ, служившш для опытовъ на 
изолированномъ сердц'Ь.

Аппаратъ, служившш для опытовъ на изолированномъ сердце, 
имелъ следующее устройство. Четырехугольный ящикъ, обло
женный снаружи асбестомъ, служилъ водяной ванной. Въ него 
вливалась вода 38— 39°, и эта температура воды въ ванне под
держивалась газовой горелкой. Въ ванне были укреплены две 
двугорлыя бутыли: одна для нормальной питательной жидкости, 
а другая для питательной жидкости, содержавшей испытуемыя 
вещества. Оба горлышка каждой бутыли плотно были закрыты 
каучуковыми пробками. Въ одной пробке каждой бутыли были 
сделаны 3 отверст1я: въ одно была вставлена воронка для нали- 
вашя жидкости въ бутыль, въ другое трубка съ краномъ, черезъ 
которую можно было выпускать газъ изъ бутыли, въ третье изо
гнутая наверху подъ прямымъ угломъ стеклянная трубка, дохо
дящая до самаго дна бутыли. На последнюю трубку каждой бу
тыли былъ надетъ каучукъ. На пути каучуковъ, идущихъ отъ 
обеихъ бутылей къ сердечной канюле, находилась вилообразная 
стеклянная трубка; длинное колено этой трубки посредствомъ 
каучука сообщалось съ канюлей, къ которой прикреплялось выре
занное сердце. На эти каучуки, идупце отъ бутылей, были на
деты микрометричесше зажимы, посредствомъ которыхъ можно
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было пропускать черезъ сердце жидкость то изъ одной, то изъ 
другой бутыли. Канюля, соединяющая аппаратъ съ вырйзаннымъ 
сердцемъ, была укреплена на штативе, къ стенке водяной ванны. 
Она имеетъ видъ горизонтально поставленной буквы Т. Длинное 
горизонтальное колено канюли соединяется съ бутылями для 
жидкости; въ верхнее колено вставлена хорошо пришлифованная 
и легко вынимаемая металлическая пробка, съ проходящимъ черезъ 
ея середину термометромъ. ПослЪднШ показывалъ температуру 
питательной жидкости непосредственно передъ вступлешемъ въ 
венечные сосуды сердца. Къ нижнему колену канюли привеши
валось вырезанное сердце. Черезъ второе горлышко каждая бу
тыль сообщалась съ резервуаромъ, содержавшимъ кислородъ. Для 
этого въ каучуковой пробке, закрывавшей отв ер те  этого гор
лышка, было сделано одно отверстче, въ которое была вставлена 
изогнутая наверху подъ прямымъ угломъ стеклянная трубка, 
доходившая до самаго дна бутыли. Давлете кислорода въ буты- 
ляхъ во время опыта измерялось съ помощью особаго манометра, 
соединеннаго съ бутылями. Описанный мной аппаратъ былъ не 
безъ дефектовъ. Такъ, сердце не висело въ теплой камере, а 
было только прикрыто стекляннымъ колпачкомъ. Это было глав- 
нейшимъ недостаткомъ прибора. Отсутств1е теплой камеры для 
сердца затрудняло до известной степени опытъ. Достаточно 
вспомнить о той чувствительности, которой вообще отличаются 
сердечные препараты Langendorf’a. Вследств1е этого вышеопи
санный аппаратъ былъ мною оставленъ и замененъ другимъ. 
Последнш состоялъ изъ двухъ ящиковъ, изъ которыхъ одинъ слу- 
жилъ водяной ванной для бутылей, содержавшихъ питательные 
растворы, другой же помещешемъ для сердца. Отделеше для 
сердца имело двойныя стенки, между которыми находилась вода 
определенной температуры, поддерживаемой на одной, постоянной 
высоте. Сверху этотъ ящикъ имелъ стеклянную крышку, черезъ 
которую можно было следить за работой сердца. На дне ящика 
находилось круглое отверст1е, черезъ которое протекшая черезъ 
сердце жидкость собиралась въ измерительный сосудъ. Въ боко
вой стенке ящика находилось прямоугольное отверсто, закрывае
мое двумя подвижными пластинками; въ узкомъ отверстш между 
ними проходила нить отъ сердца къ записывающему прибору.

2
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6. Записывающей приборъ.
Деятельность сердца записывалась механически на вращаю

щемся закопченномъ барабане. Къ сердцу прикреплялась тонкая 
нить посредствомъ 8-ми образныхъ щипчиковъ съ нежными зубчи
ками. Нить прикреплялась большей частью у верхушки сердца. 
Эта нить перекидывалась черезъ блокъ и соединялась съ очень 
легкимъ, длиннымъ перомъ, укрепленнымъ на шарнире, на гори
зонтальной дощечке. При сокращены и разслабленш сердца перо 
двигалось въ горизонтальной плоскости и записывало кривую на 
равномерно движущемся закопченномъ барабане, вращавшемся на 
горизонтальной оси.



I.
Опыты съ нормальнымъ сердцемъ.

Въ своихъ опытахъ съ нормальнымъ сердцемъ я старался 
выяснить вл1яше растворовъ resp. эмульеш лецитина различной 
Еонцентращи на силу resp. амплитуду сердечныхъ сокращенш, на 
частоту пульсацш сердца и на просвйтъ art. coronariae.

Опыты производились следующимъ образомъ. Сердце, изоли
рованное по Langendorffу, некоторое время питалось нормальной 
питательной жидкостью, т. е. жидкостью Locke’a, безъ лецитина. 
При этомъ определялись частота пульсацш въ одну минуту, коли
чество протекающей черезъ сосуды сердца питательной жидкости, 
въ куб. сантиметрахъ, и записывались кардюграммы. Потомъ нор
мальная питательная жидкость заменялась растворомъ resp. эмуль- 
<cieio лецитина — въ питательной жидкости, при чемъ опять опреде
лялись частота пульсацш, количество протекающей жидкости, и запи
сывались кардюграммы. После этого опять пропускалась нормальная 
питательная жидкость и т. д. На одномъ и томъ же сердце боль
шей частью испытывались растворы resp. эмульеш лецитина раз- 
личныхъ концентращй. Высота давденш кислорода въ различныхъ 
опытахъ была различна, она была отъ 60—80 т т . ;  давлете обык
новенно подбиралось более подходящимъ для даннаго сердца, но въ 
•одномъ и томъ же опыте при замене одной жидкости другой, все 
услов!я опыта, по мере возможности, оставались неизменными.

Протоколы нижеследующихъ опытовъ приведены не пол
ностью, но въ значительно сокращенномъ виде. Приводятся глав- 
нымъ образомъ те моменты сердечной деятельности, которые наи
более ярко иллюстрируютъ изменешя въ сердечной деятельности 
подъ вл1ятемъ техъ или другихъ условш.
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Кроликъ, самецъ; старое, плохо упитанное животное, весомъ 1950 гр.

Вырезанное сердце, подвешенное къ аппарату, сокращалось 
очень слабо. При давлеши кислорода въ 80— 90 mm. ртутнаго 
столба и температур^ питательной жидкости въ 37—38°, сердце 
почти совершенно не сокращалось, (замечались только фибриляр- 
ныя подергивашя, — tremor cordis) за исключешемъ ушковъ, ко- 
торыя явственно, хотя и слабо сокращались. Жидкости питатель
ной оно пропускало довольно много. Несмотря на пропускате 
растворовъ лецитина 1:10,000 и 1:5,000, при чемъ каждое про
пускате продолжалось около 10 мин., деятельность сердца оста
валась попрежнему слабой, и лецитинъ не могъ заметно усилить 
сокращешя.

Опытъ № 2.

Опытъ № 1.

Кроликъ, молодой самецъ, хорошо упитанный, весомъ 1550 гр.
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Зам-Ьчан1я.

2 ч. 15 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

2 ч. 
2 ч.

26 м. 
32 м.

150 15 с т .3 2 1
Пущенъ растворъ ле- 

цит. 1:10,000.
2 ч. 38 м. 102 14 ст .3 6 2 ,5 -3
2 ч.
3 ч.

46 м. 
6 м.

105 10 с т .3 8 3 ,5 -4
Пущенъ нормальный 

пит. раств.
3 ч. 8 м. 85 6 с т .3 9 2
3 ч. 15 м. 85 6 с т .3 10 2
3 ч. 
3 ч.

37 м.
40 м.

85 6 с т .3 12 0,5
Пущенъ растворъ ле- 

цит. 1:10,000.
3 ч.
4 ч.

47 м. 
15 м.

85 7 с т .3 14 1 ,8 -2
Сердце сокращается 

очень слабо.
Въ данномъ опыте мы видимъ, что лецитинъ въ концентращи 

1:10,000 оказалъ,
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1) Стимулирующее влшше на деятельность сердца: при про
пускали лецитина амплитуда сокращешй быстро увеличилась и по 
Mfcpfc его пропускания все болйе и бол4е увеличивалась. Одно
временно съ увеличешемъ амплитуды пульсащя значительно за
медлилась. Ритмъ сокращешй сердца правиленъ, какъ при транс
фузш нормальной питательной жндкости, такъ и при трансфузш 
лецитина 1:10,000.

2) Стимулирующее вл!яше лецитина не прекращалось тот- 
часъ же съ прекращешемъ его тока черезъ сердце: амплитуда, хотя 
и уменьшилась при трансфузш нормальной питательной жидкости, 
но оставалась все таки большей, чЬмъ до пропускашя раствора ле
цитина, и только спустя минутъ 30 послЬ прекращешя тока леци
тина амплитуда уменьшилась до той же величины, какая была 
при норм-Ь до пропускашя лецитина. Это намъ указываете на 
существоваше стадш дМств1я лецитина и по прекращеши его 
трансфузш, —  поодВДЬйстше лецитина. Пульсащя при промы- 
ванш сердца нормальной питательной жидкостью оставалась за
медленной.

3) Въ сердцй бол*Ье или менЬе уже истощенномъ растворъ 
лецитина 1:10,000 могъ усилить сокращешя на сравнительно 
непродолжительное время, и деятельность сердца и при трансфу
зш лецитина скоро ослабЬваетъ, амплитуда понижается.

Опытъ № В.
Кроликъ, самецъ, вйсомъ 1880 гр.

Зам’Ьчашя.

12 ч. 15 м. Я # Сердце подвешено къ
0 аппарату.

12 ч. 15 м. до НО 
12 ч. 56 м.

24 cm.3 1 ^ 0  Сокращешя сердца
2 * гн весьма слабы, не- 

g ф правильны.
12 ч. 56 м.

о  J. . flVjVUU.

23 с т .3 3 Ю1 ч . 7 м. 108
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Время
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Зам'Ьчатя.

1 ч. 23 м. 

1 ч. 29 м. 

1 ч. 33 м.

1 ч. 34 м. до 
1 ч. 45 м.

20 с т .3 5
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Сердце сокращается 
очень слабо.

Пущенъ растворъ ле- 
цит. 1:10,000.

Начались довольно 
сильныя и правиль- 
ныя сокращешя 
сердца.

Сердце сокращается 
весьма слабо.

Итакъ растворъ лецитина 1:20,000 не улучшилъ заметно 
деятельности даннаго плохо и неправильно сокращавшагося сердца. 
Лецитинъ 1:10,000 усилилъ сокращешя сердца только на корот
кое время, посл'Ь чего деятельность сердца опять ослабела.

Опытъ № 4.

Кроликъ молодой, самка хорошо упитанная, вЬсомъ 1780 гр.

Время.
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Зам-Ьчатя.

2 ч. 5 м. Сердце подвешено къ

2 ч. 13 м. 150 16 ст .3 8 9,5
аппарату.

2 ч. 25 м. 144 16 с т .3 10 7
2 ч. 26 м. Пущенъ растворъ ле- 

цит. 1:10,000
2 ч. 28 м. 135 16 с т .3 11 5
2 ч. 44 м. 108 16 с т .3 12
2 ч. 52 м. 13 4,5
2 ч. 54 м. Пущенъ нормальный 

растворъ.
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ЗамЪчатя.

2 ч. 58 м. 120 14 3,5
3 ч. 1 м. 128 16 1,6
3 ч. 12 м. Пущенъ растворъ ле- 

цит. 1:10,000
3 ч. 25 м. 111 i i с т .8 18 3,25
3 ч. 31 м.

■
Пущенъ нормальный 

растворъ.
3 ч. 36 м. 21 2
3 ч. 41 м. 22 1,5
3 ч. 43 м. Пущенъ растворъ ле- 

цит. 1:10,000
3 ч. 47 м. 110 12 с т .3 25 3
4 ч. Пущенъ растворъ ле- 

цит. 1:2000
4 ч. 3 м. 30 0,75
4 ч. 50 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 55 м. РЪдшя и слабыя со- 

кращетя.
5 ч. 1 м. Желудочки и предсер- 

д1я не сокращаются, 
ушки слабо сокра
щаются.

Изъ этого мы видимъ,
1) При хорошей работе сердца лецитинъ въ концентрацш 

1:10,000 не усиливалъ амплитуды сердечныхъ сокращенш, но, 
повидимому, даже уменыпалъ ее.

2) При ослабленш сердечной деятельности лецитинъ подни- 
малъ энергш сердечныхъ сокращенш.

3) Нронускаше раствора лецитина 1:10,000 черезъ сердце, 
которое уже более или менее значительно ослабело, усилило сер
дечный сокращешя, но не въ столь значительной степени, какъ 
при действш его на еще неистощенное сердце.

4) Растворъ лецитина 1:2000 подействовалъ вредно на 
сердце, понижая амплитуду сердечныхъ сокращенШ. Промываше 
сердца нормальной питательной жидкостью не улучшило деятель
ности сердца.

о) Частота пульсащи при пропусканш лецитина уменьшалась.
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Опытъ № 5.
Молодой кроликъ, самка, вйсомъ 1700 гр.

Въ данномъ опыт-Ь сердце животнаго при пропускати нор
мальной питательной жидкости почти вовсе не сокращалось (вл1я- 
Hie операцш?). При пропускаши растворовъ лецитина различныхъ 
концентрацш, сокращешя сердца не усилились, только при транс- 
ф узш лецитина замедлялась пульсащя, и уменьшалось количество 
протекающей черезъ венечные сосуды питательной жидкости.

Опытъ № 6.
Кроликъ, самецъ, вЪсомъ 1950 гр. Убитъ посредствомъ разрушешя 

продолговатаго мозга.

Время.
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ЗамЬчатя.

11 ч. 20 м. Сердце подвешено къ

28 с т .я
аппарату.

11 ч. 44 м. 138 4 1,8
11ч. 44 м. Пущенъ растворъ ле- 

цит. 1:20,000.
11 ч. 46 м. 108 14 с т .8 5 2,7
12 ч. 2 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 4 м. 8 1
12 ч. 5 м. Растворъ лецит. 

1:10,000.
12 ч. 9 м. 10 1,5
12 ч. 25 м. Сокращешя слабы; 

пульсъ р'Ьдшй.
12 ч. 26 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 37 м. Очень слабыя сокра- 

щешя.
Итакъ при данномъ опытЪ сердце оказалось малоработоспо- 

собнымъ. Растворы лецитина 1:20,000 и 1:10,000 нисколько под
держивали работу сердца, но въ общемъ д4йств1е ихъ въ данномъ 
случай было слабо. Частота пульсащи и количество протекающей 
черезъ вЬнечные - сосуды жидкости при трансфузш растворовъ ле
цитина уменьшились.



Опытт» Л* 7.
Кроликъ, самецъ, в^сомь 2070 гр.

Время.
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Зам^чатя.

2 ч. 18 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

2 ч. 35 м. 150 10 ст .8 14 3,5 Пульсъ неправиленъ.
2 ч. 37 м. 150 10 cm 8 15 3,5 Пульсъ неправиленъ.
2 ч. 41 м. Лецитинъ 1:20,000.
2 ч. 42 м. 16 4
2 ч. 43 м. 120 7 ст .3 17 4,8
2 ч. 45 м. 120 67а ст .3 18 4,8
3 ч. — м.

ст .3
Нормальный растворъ.

3 ч. 14 м. 7 Сокращешя сердца 
слабы.

3 ч. 15 м. Растворъ лецит. 
1:20,000.

3 ч. 19 м. 120 20 1
3 ч. 22 м. Сердце сокращается 

слабо.
3 ч. 26 м. Растворъ лецит. 

1:10,000.
3 ч. 27 м. Деятельность сердца 

стала улучшаться.
3 ч. 46 м. 120 23 2
3 ч. 57 м. 80 27 3
3 ч. 59 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 4 м. 40 28 1,2 Сокращается р-Ьдко и 

весьма слабо.
4 ч. 10 м. Лецит. 1:10,000.
4 ч. 12 м. 29 2 Неправильный пульсъ.
4 ч. 15 м. 30 3,5
4 ч. 21м . 100 31 4,5
4 ч. 22 м. Опытъ прекращенъ.

Изъ этого опыта ми видимъ:
1) При пропусками раствора лецитина 1:20,000 сердечныя 

сокращешя усилились и неправильности въ пульсацш, котор ыя 
были при трансфузш нормальной питательной жидкости, исчезли.

2) При пропусканш после раствора лецитина нормальнаго 
питательнаго раствора работа сердца чрезвычайно ослабевала, и
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растворъ® лецитина 1:20,000 уже незначительно усиливалъ его 
работу, растворъ же лецитина 1:10,000 рЪзко повысилъ амплитуду 
сокращешй, причем^ пульсъ вначале неправильный, постепенно 
становится правильнымъ, сильнымъ, но р'Ьзко замедленнымъ; осо
бенно продолжительна стад}я д1астолы.

3) Количество жидкости, протекавшее черезъ венечные со
суды, уменьшалось при пропускаши лецитина.

Опытъ № 8.
Кроликъ, самецъ, вЪсомъ 2160 гр.

Время.
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Зам'Ьчащя.

* Si- А
Ъ* Я « о р«а> * п И и tr % о * я яPQ м

11 ч. 45 м. Сердце подвешено къ

26 с т .3
аппарату.

12 ч. 2 м. 145 2 1
12 ч. 4 м. 152 28 ст .3 3 1 Сокращаются всЪ части 

сердца, но сокраще
шя лЪваго желу
дочка слабы. Пульсъ 
дикротичесшй.

12 ч. 8 м. Лецит. 1:20,000.
12 ч. 10 м. 112 16 с т .3 4 3
12 ч. 19 м. 13,5 с т .3 6 2
12 ч. 21 м. 124 13,5 с т .3 7 1,8
12 ч. 31 м. Ледит. 1:10,000.
12 ч. 36 м. 118 8 1,2
12 ч. 54 м. 116 11 ст .3 9 1 Сокращешя сердца 

слабы.
12 ч. 59 м. Нормальный растворъ.

1ч . ом- 10 1
1 4 . 3 м. 11 0,5
1 ч. 18 м. 12 0,2 Сокращешя сердца 

очень слабы.

Изъ £того опыта мы видимъ:
1) Растворъ лецитина .1:20,000 вызвалъ довольно сильное 

повышеше амплитуды сердечныхъ сокращешй; причемъ пульсъ 
вначале былъ дикротичесюй, что замечалось на данномъ сердца 
и при пропускаши иормальнаго питательнаго раствора, потомъ



дикротизмъ исчезъ; частота сокращешй яри пропускаши раствора 
лецитина нисколько уменьшилась.

2) Растворъ лецит. 1:10,000 вредно повл1ялъ на данное 
сердце: амплитуда уменьшилась, пульсащя замедлилась.

3) Количество протекающей черезъ сердце жидкости при 
пропускаши растворовъ лецит. постепенно уменьшается.»

Опытъ Л® 9.
Кроликъ, самец'Ь, вйсомъ 2120 гр.

Время.
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Зам^чатя.

в 22 ДV* и со о риф g Pf И в р* я о CQ в

2 ч. 38 м. Сердце подвешено къ 
аппарату.

2 ч. 56 м. 134 31 с т .3 23 1,5
2 ч. 57 м. Лецит. 1 : 20,000
3 ч. 10 м. 120 27 с т .3 27 2,5
3 ч. 20 м. 120 20,5 с т .3 29 2
3 ч. 21 м. Нормальный растворъ.
3 ч. 23 м. 106 32 1,8
3 ч. 25 м. 106 20 с т .3 34 1,2 Сокращешя очень 

слабы.
3 ч. 27 м. Лецит. 1:20,000
3 ч. 29 м. 106 18,5 с т .3 36 1,5
3 ч. 53 м. 10 с т .3 40 3
3 ч. 55 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 0 м. 106 10 с т .3 43 1,5
4 ч. 7 м. 45 2
4 ч. 8 м. Лецит. 1:10,000
4 ч. 9 м. 48 3
4 ч. 10 м. 49 3,5
4 ч. 11 м. 94 12 ст .3 50 3 ,5 -4
4 ч. 13 м. 84 14 с т .3 51 3 ,5 -2
4 ч. 17 м. 54 1.5
4 ч. 17 м. Нормальный растворъ.
4 ч. 18 м. 56 2,5
4 ч. 20 м. 96 14 с т .3 58 1
4 ч. 22 м. 59 1 ,5 -1
4 ч. 24 м. Лецит. 1:10,000
4 ч. 27 м. 62 1 ,5 -2
4 ч. 30 м. 92 14 ст .3 Сокращешя очень 

слабы.
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Мы видимъ изъ этого опыта:
1) Растворъ лецит. 1:20,000 увеличилъ амплитуду сердеч- 

ныхъ сокращенш; число сокращенш сердца въ минуту при транс
фузш лецитина уменьшилось; количество протекающей жидкости 
черезъ венечные сосуды также уменьшилось.

2) Стимулирующее вл1яше раствора лецит. 1:20,000 про
должалось некоторое время и по прекращенш трансфузш его, 
пульсащя при этомъ оставалась замедленной.

3) При пропусканш раствора лецитина 1:20,000 во второй 
разъ повторилось почти то же самое, что и въ первый разъ, только 
дальнМшаго замедлешя пульса при этомъ не замечалось.

4) Растворъ лецит. 1:10,000 имЪлъ сначала довольно резкое 
стимулирующее вл1яше на сердце: амплитуда резко увеличилась, 
при чемъ пульсъ еще больше замедлился. При дальнМшемъ 
своемъ дМствш растворъ лецит. 1:10,000 вызвалъ уменьшеше 
амплитуды, которая приблизилась къ норме; пульсъ оставался 
замедленнымъ, ритмъ совершенно правиленъ.

5) По прекращенш трансфузш лецит. 1:10,000 амплитуда на 
некоторое время даже повысилась, —  последейств!е лецитина; за- 
медлеше пульса, вызванное лецит., продолжается. По вымыванш 
лецит. изъ сердца, амплитуда уменьшилась до той же высоты, какъ 
при норме, причемъ пульсъ несколько участился.

6) Пропускаше раствора лецит. 1:10,000 во второй разъ не 
особенно сильно повысило амплитуду, но, повидимому, поддержи- 
валъ работу сердца, подтверждешемъ чему можетъ служить то, 
что съ прекращешемъ трансфузш лецитина деятельность сердца 
быстро и сильно ослабела.

Опытъ № 10.
Кроликъ, самецъ, весомъ 2050 гр.
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ЗамЪчатя.

11ч. —  м.

11ч. 10 м. 
И  ч. 15 м. 
11 ч. 26 м.

110
110
110

24 с т .3 
24 с т .3 
24 с т .3

1
2
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. Сердце подвешено къ 

аппарату.
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Зам'Ьчате.

11 ч. 27 м. 
11 ч. 36 м. 115 24 с т .3 6 1

Лецитинъ 1:50,000.

11 ч. 38 м. 112 15 с т .3 7 1,5
11 ч. 42 м. 112 15 с т .9 8 1
11 ч. 45 м. 
11 ч. 47 м. 110 17 с т .3 10

м ® £ «й& « « ® 2 ® s
Нормальный растворъ.

11 ч. 52 м. 110 17 с т .3 11 й ä 5в - §
12 ч. 9 м. 140 1 7 7 2 с т .3 14

Вс*
 

кр
 

1—* 
сот

ою
 

по
лм

и. Сокращешя очень слабы.
12 ч. 10 м. 
12 ч. 12 м. 105 972 с т .3 15

Лецитинъ 1:20,000.

12 ч. 35 м. 
12 ч. 37 м. 
12 ч. 43 м. 
12 ч. 46 м. 
12 ч. 58 м.

80 5 с т .3 Сокращешя слабы. 
Нормальный растворъ. 
Сердце не сокращается. 
Лецитинъ 1:10,000. 
Сердце не сокращается.

Изъ этого опыта мы видимъ:

1)Растворъ лецитина 1:50,000 сравнительно значительно усилилъ 
сокращешя сердца, которое при пропускаши нормальнаго питатель- 
наго раствора сокращалось весьма слабо. Частота пульса остава
лась при пропускаши раствора лецитина 1:50,000 безъ изм4нешя; 
количество протекающей черезъ венечные сосуды жидкости умень
шилось.

2) Съ прекращешемъ трансфузш лецитина амплитуда неко
торое время остается выше, чемъ до пропускашя лецитина, — по- 
следейств1е лецитина.

3) Лецит. 1:20,000 относительно довольно резко усилилъ 
сокращешя сердца после того, какъ оно почти перестало сокра
щаться. Это вл1яше лецитина продолжалось недолго, около 10 мин., 
после чего работа сердца опять ослабела. Пульсъ при пропускаши 
раствора лецит. 1:20,000 замедлился (отъ 110— 80), ]эавно какъ 
уменьшилось количество протекающей черезъ сердце жидкости 
(отъ 171/2 с т .3 до 5 с т .3).

4) Сердца, совершенно не сокращавшагося, растворъ лецитина 
1:10,000 не могъ оживить.
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Опытъ № 11.

Кроликъ, самецъ, вЪсомъ 1750 гр.

Время.
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Зам'Ьчатя.

1 ч. 

1 ч.

40 м. 

48 м. 120 18 с т .3 18 2,5

Сердце подвешено къ 
аппарату.

2 ч. 6 м. 120 16 с т .3 24 2
2 ч. 
2 ч.

8 м. 
17 м. 100 10 с т .3 27 1,5

Лецит. 1:50,000. 
Изменешй въ деятель

2 ч. 
2 ч.

18 м.
28 м. 110 7 с т .3 29 2

ности сердца не на
блюдается, только не
которое уменынете ам
плитуды.

Нормальный растворъ.

2 ч. 
2 ч.

30 м. 
35 м. 106 7 с т .3 31 2

Лецитинъ 1:50,000.

2 ч. 55 м. 90 7 с т .3 33 2 ,5 -3
Зч.
Зч.

—  м. 
6 м. 90 10 с т .3 36 2

Нормальный растворъ-.

Зч. 14 м. 120 10 с т .3 39 0,5
Зч.
Зч.

15 м. 
20 м. 90 6 с т .3 42 2

Лецитинъ 1:50,000.

3 ч. 
Зч.

22 м. 
24 м. 86 4 с т .3 44 1

Нормальный растворъ.

Зч. 34 м. 90 6 с т .3 45 0,5
3 ч. 
Зч.

37 м.
45 м. 70 4 с т .3 48 1

Лецитинъ 1:20,000.

4 ч. — м. 60 5 с т .3 53 до 4 Неправильный пульсъ.
4 ч. 
4 ч.

4 м. 
15 м. 94 5 с т .3 58 1,5

Нормальный растворъ.

4 ч. 
4 ч.

16 м. 
20 м. 72 4 с т .3 59 1,5

Лецитинъ 1:20,000.

4 ч. 47 м,/ 72 4 с т .3 64 4,5—5,5
5 ч. 
5 ч. 
5 ч.

7 м. 
9 м. 

15 м. 108 9 с т .3
65
67

0,5
> 0 ,5

Нормальный растворъ.
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Изъ этого опыта мы видимъ:
1) Въ начале опыта, когда сердце при пропусканш нормаль

ной питательной жидкости более или менее хорошо сокращалось, 
растворъ лецитина 1:50,000 уменьшилъ амплитуду сокращенШ 
и замедлилъ пульсацш. При пропусканш нормальной питатель
ной жидкости деятельность сердца была почти возстановлена.

2) При вторичномъ пропусканш раствора лецитина 1:50,000 
уже черезъ 10 м. амплитуда повысилась, и одновременно замедли
лась пульсащя. Въ этотъ перюдъ деятельности сердца растворъ 
лецитина оказалъ благотворное действ1е на сердце. Последнее 
ясно демонстрируется последующимъ постепеннымъ ослаблешемъ 
сердечной деятельности вместе съ учащешемъ пульса, когда транс- 
фушя лецитина была прекращена и начата трансфуз1я нормальной 
питательной жидкости. Вл1яше лецитина, какъ видно изъ крив. 
JM® 36, прекращается не сейчасъ же после прекращешя его тока, 
но продолжалось некоторое время и при пропусканш нормальной 
питательной жидкости — последейств1е лецитина.

3) При третьемъ пропусканш лецитина 1:50,000 амплитуда 
опять относительно резко повышается и одновременно замедляется 
пульсащя, при прекращенш его тока черезъ сердце амплитуда 
относительно резко падаетъ.

4) Растворъ лецитина 1:20,000 резко усилилъ сокращешя 
ослабевшаго при пропусканш нормальной питательной жидкости 
сердца и замедлилъ пульсацш. Съ прекращешемъ его тока черезъ 
сердце дейс'тае его продолжается довольно продолжительное время 
и при пропусканш нормальной питательной жидкости, но потомъ 
постепенно ослабеваетъ деятельность сердца, пульсъ учащается.

5) Резкое стимулирующее вл1яше лецит. 1:20,000 въ дан
ный перюдъ сердечной деятельности подтверждается резкимъ по- 
вышешемъ амплитуды при вторичномъ пропусканш этого раствора 
лецит., при этомъ опять пульсъ замедлился. При последующемъ 
иромыванш сердца нормальнымъ питательнымъ растворомъ ампли
туда резко падаетъ.

6) Количество протекающей черезъ венечные сосуды жид
кости уменьшается при пропусками растворовъ лецит.

Резюмируя все сказанное, мы видимъ, что лецитинъ можетъ 
вредно вл1ять на сердце даже въ сравнительно малыхъ концен- 
тращяхъ, какъ 1:50,000, если деятельность сердца довольно 
сильна и безъ лецитина, но оказываетъ благотворное действ1е на 
более или менее ослабевшее сердце.
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Опытъ № 12.
Кроликъ, самка, вйсомъ 1750 гр.

Время.
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ЗамЪчашя.

11 ч. 15 м. Сердце подвешено къ
аппарату.

11 ч. 26 м. 130 22 с т .3
11 ч. 40 м. 125 22 с т .3 4 1
11ч. 40 м. Лецитинъ 1:100,000.
11 ч. 44 м. 88 20 с т .3 9 3
11 ч. 48 м. Нормальный растворъ.
11 ч. 54 м. 110 20 ст .3 14 0,5
11 ч. 55 м. Лецит. 1:100,000.
12 ч. Ом. 100 17 с т .3 • 19 2
12 ч. 2 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 3 м. 20 2,5
12 ч. 7 м. 110 18 с т .3 23 0,5

2 ч. 11 м. Пущенъ лецитинъ
1:100,000.

12 ч. 24 м. 100 10 с т .3 Относительно силы со-
кращешй сердца осо-
быхъ измЗшешй не
наблюдается.

12 ч. 25 м. Нормальный растворъ.
12 ч. 34 м. 106 12 с т .3 Сокращешя очень

слабы.
12 ч. 38 м. Лецит. 1:20,000.

1ч. 3 м. 75 8 ст .3 Относительно силы со-
кращетй измЪнешй
не наблюдается.

Изъ этого опыта мы видимъ;
1) Растворъ лецитина 1:100,000 довольно резко усилилъ 

сокращешя сердца; вместе съ тймъ пульсащя замедлилась. При 
промыванш сердца нормальнымъ питательнымъ растворомъ ампли
туда быстро уменьшается, пульсащя учащается. Вторичное про- 
пускаше раствора лецитина 1:100,000 черезъ ослабевшее сердце 
опять усиливаетъ сокращешя и одновременно замедляетъ пульсъ, 
съ прекращешемъ же трансфузш лецитина деятельность сердца 
опять ослабеваете

2) Когда растворъ лецитина 1:100,000 былъ пропущенъвъ
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шается ея совЪтовъ, то она тЪмъ не менЬе будетъ съ нимъ 
и будетъ, по. сил'Ь возможности, помогать ему, такъ какъ 
она въ глубинЪ сердца убеждена, что и его ц'Ьль есть 
благо отечества, хотя онъ къ этой цЪли стремится весьма 
опаснымъ путемъ и, желая спасти государство, можетъ по
губить его.

Гай Гракхъ, какъ известно, погибъ, следуя избраннымъ 
имъ путемъ, и его мать впосл'Ьдствш не безъ гордости 
вспоминала о немъ, какъ и о Тиберш, говоря, что храмы, 
въ которых^ они погибли, могутъ служить имъ достойными 
памятниками1). Гордость ея скорее увеличивало, чЪмъ 
уменьшало то сознаше, что Гай, вопреки coBfeaMb матери, 
вместо широкой дороги, ведущей къ обыкновенной слав'Ь, 
которая лежала передъ нимъ открытою, избралъ крутой 
и тернистый путь, открывающей народу новое будущее, 
несмотря на то, что надъ этимъ путемъ витала тЪнь 
смерти.

По отношенш къ дЪтямъ римстя матери, даже если 
онЬ были дочерями Сцитоновъ, едва ли много отличались 
отъ матерей нашего времени, и напрасно Зёргель обзываетъ 
авторшу фрагментовъ „muliercula misera“ ; „non femina vere 
Romana, sed muliercula nihil aliud agens nisi ut brevem vitae 

(partem quam lautissime vivat“ ; „mulier senectute decrepita, 
— ut non admirationem nobis moveat et misericordiam, sed 
contemptum et fastidium“ 2).

III. ВидЬть въ фрагментахъ произведете аристократи- 
ческаго ритора бол’Ье поздняго времени, который устами 
матери хот'Ьлъ произнести суровый приговоръ надъ деятель
ностью ея революдюнныхъ сыновей, какъ это д&лаетъ Эд. 
Мейеръ, весьма трудно. Этотъ риторъ долженъ былъ бы 
быть необыкновенно глубокимъ психологомъ, такимъ знато- 
комъ языка II вЪка до Р. Хр., что онъ могъ выражаться на 
немъ, не внося въ него ничего изъ языка своего времени, 
и удивительно искуснымъ писателемъ натуралистомъ, кото-

1) Ср. Flut., C. Gracchus, с. 19.
2) Ср. Hubel, Die Brieffragmente der Cornelia, стр. 23.
В'Ьрн’Ье, чЪмъ Зёргель, понимаетъ фрагменты Корнелш Henrica 

Siess (Wiener Studien XXIV, стр. 489 слЪд. De epistularum fragmentis Cor- 
neliae, Gracchorum matri, attributis).

7
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рый, вопреки обычаю древнихъ писателей, пренебрегалъ зако
нами риторики и внесъ въ письмо Корнелш ту свободу въ 
конструкщи 'выражешй и группировка ихъ, которая свой
ственна интимнымъ письмамъ, писаннымъ въ возбужденшг). 
Если видеть въ автора фрагментовъ ритора, писавшаго 
после Корнел1я Непота, то не легко также объяснить, какимъ 
образомъ фрагменты эти попали въ рукописи Корнел1я Непота.

Когда были опубликованы письма Корнелш, мы точно 
не знаемъ; можно, однако, съ уверенностью сказать, что это 
случилось не раньше смерти Гая, а по всей вероятности 
только после смерти Корнелш. Въ цицероновское время 
они, во всякомъ случае, существовали и читались2), такъ 
что трудно верить, чтобы такой образованный человекъ, 
какъ Непотъ, не зналъ про ихъ существоваше, или предпо- 
челъ бы вместо доступныхъ ему подлинныхъ писемъ Кор
нелш пользоваться подложными.

Что самъ Непотъ не могъ быть авторомъ вышеприве- 
денныхъ фрагментовъ, убедительно доказалъ Шлелейнъ3), 
сравнивая языкъ ихъ съ языкомъ Непота.

Если не ошибаюсь, то мы имеемъ и некоторое поло
жительное указаше на то, что уже въ начале перваго века 
до Р. Хр. было известно письмо Корнелш, въ которомъ она 
умоляетъ сына отказаться отъ своихъ плановъ реоргани
зовать государство. Дело въ томъ, что въ одномъ учеб- * 
нике риторики, составленномъ въ начале I в. до Р. Хр. (ad

1) Какой риторъ не закончилъ бы эффектно письма словами „пе 
iile sirit Juppiter te ea perseuerare, nec tibi tantam dementiam uenire in 
animum“, а прибавилъ бы лишнее въ риторическомъ отношении выра- 
жеше „et si perseueras, uereor, ne in omnem uitam tantum laboris culpa 
tua recipias, uti in nulio tempore tute tibi placere possis“, какъ это Д'Ь- 
лаетъ авторъ фрагментовъ?

2) Cic., Brutus 58, 211: Legimus epistulas Corneliae, matris Graccho- 
rum: apparet, filios non tarn in gremio educatos quam in sermone matris. 
Письма Корнелш упоминаетъ также Квинтшпанъ (Instit. orat. I, 1,6 nam 
Gracchorum eloquentiae multum contulisse accepimus Corneliam matrem, 
cuius doctissimus sermo in posteros quoque est epistulis traditus) и Плу- 
тархъ (Gaius Gracch., с. 13. švxaö-3-a y.ctl xrjv |j.r|xšpa ouotv айхф auaxaciaaoa, 
|iia9-ou)ievy)v ало xvjj чрйфа xal 7tž[i7iouaav stj 'Ptb|ir;v äväpaj <b; Srj 3-spiaxd;- 
xaSxa Y&p iv xot? iiuaxoXiotj aöx’fjj Y&yp&y&ai ярд; xov utöv).

3) Cp. Schlelein, De epistolis, quarum fragm. in Corn.' Nep. libris 
traduntur.
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Herenn. IV, 28, 38) посл'Ь выражешя „Tumultus, Gai Gracce, 
tumultus domesticos et intestinos conparas“ непосредственно 
сл'Ьдуетъ „Commotus non es, cum tibi pedes mater ample- 
xaretur, non es commotus?“ Между этими двумя предло- 
жешями, на мой взглядъ, трудно отрицать внутреннюю связь; 
а если допустить, что между ними есть связь, то сл’Ьдуетъ, 
что уже во время Суллы было известно, что Корнел1я про
сила Гая Гракха отказаться отъ мысли провести въ Рим'Ь 
коренныя реформы.

Итакъ въ виду всего изложеннаго мы едва ли въ 
npaBi> не верить рукописямъ Корнелгя Непота, которыя при- 
писываютъ эти фрагменты Корнел1и, матери Гракховъ.

YI. Риторика „ad Herennium“.

Большая часть источниковъ для исторш времени 
Гракховъ восходитъ, какъ мы увидимъ въ сл’Ьдующихъ 
главахъ, къ историкамъ олигархическаго или, по край
ней м^рЪ, близкаго къ этому направлетя. Поэтому для 
насъ весьма важно, что по нЪкоторымъ образдамъ, по- 
м'Ьщеннымъ въ руководств риторики, составленномъ не- 
изв'Ьстнымъ намъ авторомъ1) во время борьбы Mapia съ

1) Руководство риторики „ad Herennium“ около половины IV вЪка 
по Р. Хр. было издано, какъ сочинеше Цицерона, и продолжало счи
таться такимъ до самаго конца XV вЪка. Въ 1491 г., однако, Рафаэль 
Perifi (Raphael Regius) въ диссертацш „Utrum ars rhetorica ad Herennium 
Ciceroni falso inscribatur“, указавъ на тотъ фактъ, что языкъ и стиль 
риторики „ad Herennium“ сильно отличаются отъ цицероновскихъ, первый 
высказалъ мпЬте, что Цицеронъ не можетъ считаться ея авторомъ. Въ 
XVI же в’ЬкЪ Петръ ВикторШ (Petrus Victorius), зам'Ьтивъ, что въ ри
торика ad Herennium мы находимъ отчасти дословно выражешя, которыя 
Квинтшпанъ приводить подъ именемъ Корнифищя, выступилъ съ гипо
тезою, что именно Корнифищй и есть авторъ этого руководства. Гипо
теза Виктор1я впослЪдствш стала господствующимъ мн^шемь и им'Ьетъ 
по данное время своихъ защитниковъ, изъ большого числа которыхъ я 
назову только G. Thiele (Gotting, gel. Anzeigen за 1895 годъ, стр. 717 
слЪд.). — Не умолкаютъ, однако, и голоса, оспариваюпце авторство 
Корнифищя. Къ нимъ въ последнее время присоединились тате выдаю-; 
пцеся ученые, какъ новЪйпий издатель риторики „ad Herennium“ F. Marx 
(Въ „prolegomena“ къ своему йздашю онъ объясняетъ совпадешя между 
риторикой „ad Herennium“ и трудомъ Корнифиц1я т’Ьмъ, что авторы обоихъ

7*
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Суллой1) и посвященномъ Гереншю, мы имйемъ возмож
ность знакомиться и со взглядами радикаловъ.

Что авторъ риторики „ad Herennium“ радикалъ, сердцу 
котораго близки всЬ выдаюпцеся политические деятели на
родной парии, даже столь мало разборчивые въ своихъ 
средствахъ, какъ Сатурнинъ, видно, напр., изъ следующей 
фразы его труда (IV, 22, 31): Tiberium Graccum rem publi- 
cam administrantem prohibuit indigna nex diutius in eo com- 
morari. Gaio Gracco similis occis(i)o est oblata, quae uirum 
rei publicae amantissimum subito de sinu ciuitatis eripuit.

трудовъ принадлежали къ одной и той же школе и отчасти использо
вали лекцш своихъ учителей) и М. Schanz (Gesch. der röm. Litt. I, 23, 
стр. 469 след.).

Мнешя расходятся и относительно личности автора. Некоторые 
ученые (Marx, Thiele) видятъ въ немъ adulescentulus immaturus et in- 
doctus (Marx, Prolegom., стр. 82), который издалъ въ качестве своего труда 
курсъ своего учителя риторики, снабдивъ его введешями и заключе- 
шемъ, друпе же (Schanz) считаютъ автора введешй также авторомъ 
курса, который онъ написалъ, находясь уже въ зреломъ возрасте, допу
ская, однако, возможность, что при составлены последняго онъ въ зна
чительной степени былъ зависимъ отъ уже существовавшихъ въ его 
время руководствъ.

Мнете Шанца мне кажется более вероятнымъ, чемъ мне
т е  Маркса. Въ самомъ д е л е , какъ можно предполагать, что ав
торомъ словъ „Etsi negotiis familiaribus inpediti uix satis otium studio 
suppeditare possumus et id ipsum, quod datur otii, libentius in philosophia 
consumere consueuimus etc.“, съ которыхъ начинается первая книга руко
водства, былъ adulescentulus immaturus. — Но авторъ риторики, пови- 
димому, и не старикъ: онъ намеренъ еще писать о грамматике (IV, 12, 
17) и считаетъ возможнымъ, что ему удастся высказаться также относи
тельно военнаго дела и правлешя государства (III, 2, 3).

1) Риторика „ad Herennium“ была составлена во всякомъ случае 
после 88 г. до Р. Хр., такъ какъ въ ней упоминается уже смерть Суль- 
пищя (Ср. I, 15, 25 In hominem transfertur, ut si accusetur is, qui Publium 
Sulpicium se fateatur occidisse, et id iussu consulum defendat et eos dicat 
non modo imperasse, sed rationem quoque ostendisse, quare id facere liceret; 
и IV, 22, 31 Sulpicio, qui paulo ante omnia concedebant, eum breui spatio non 
modo uiuere, sed etiam sepelirei prohibuerunt). Четвертая книга риторики 
написана даже после 86 г. до Р. Хр. (седьмого консульства Mapia), какъ 
можно заключить изъ словъ (IV, 54, 68): modo consul quo(n)dam, is 
deinde primus era(t) ciuitatis ; turn proficiscitur in Asiam, deinde hostis 
est dictus, post imperator et postremo factus est consul“. Terminus ante 
quem есть преобразоваше государства Суллою, на которое нетъ ни ма- 
лейшаго указатя; авторъ, между прочимъ, имеетъ въ виду и до — 
сулловскШ составь судовъ (IV, 35, 47).
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Saturninum fide captum malorum perfidia (per) scelus uita 
priuauit. Tuus, о Druse, sanguis domesticos parietes et uul- 
tum parentis aspersit. Sulpicio, qui paulo ante omnia conce- 
debant, eum breui spatio non modo uiuere, sed etiam sepelirei 
prohibuerunt.

Авторъ риторики, однако, человекъ хорошо знакомый 
съ психолопею толпы и несмотря на симпатш къ народной 
парии не скрываетъ, что считаетъ народную массу весьма 
ненадежнымъ союзникомъ. Это особенно ясно видно изъ 
выражения: (IV, 54, 67): „Noli, Saturnine, nimium populi fre- 
quentia fretus esse: inulti iacent Gracci“.

Большинство месть риторики, посвященной Гереншю, 
въ которыхъ упоминается имя Гракховъ, въ историческомъ 
отношенш значешя не имеютъ, они только лишшй разъ 
подтверждаютъ известный намъ изъ другихъ источниковъ 
фактъ, что Гракховъ причисляли къ самымъ выдающимся 
ораторамъ Рима1).

Въ словахъ (IV, *28, 38): „Tumultus, Gai Gracce, tumul- 
tus domesticos et intestinos conparas!“ „Commotus non es, 
cum tibi pedes mater amplexaretur, non es commotus ?“ ^ — 
авторъ, въ виде исключешя, предоставляетъ слово также про- 
тивникамъ Гракховъ.

Важнее, однако, для исторш Гракховъ следующее 
место риторики (IV, 55, 68): Quod simul atque Graccus pro-

1) IY, 1, 2. Etenim cum possimus ab Ennio sumere aut a Gracco 
ponere exemplum, uidetur esse adrogantia ilia relinquere, ad sua deuenire.

IV, 2, 2. Immo erigit omnium cupiditates et acuit industriam, cum 
spes iniecta est posse imitando Gracci aut Crassi consequi facultatem.

IV, 5, 7. Allatis igitur exemplis a Catone, a Graccis, a Laelio, a Sci- 
pione, Galba, Porcina, Crasso, Antonio ceteris, item sumptis aliis a poetis 
et (hi)storiarum scriptoribus necesse erit eum, qui discet, putare ab om
nibus omnia, ab uno pauca uix potuisse sumi.

IV, 31, 42. Proiiominatio est, quae sicuti cognomine quodam extraneo 
demonstrat id, quod suo nomine non potest appellarei; ut si quis, cum 
loquatur de Graccis: „At non Africani nepotes*, inquiet, „istiusmodi fuerunt“.

IV, 34, 46. Per argumentum tractatur, cum a persona aut loco aut 
re aliqua similitudo augendi aut minuendi causa ducitur, ut si quis Drusum, 
Graccum N(um)itorem<que> obsoletum<dicat>.

2) Въ последней фразЪ имя Гракховъ, правда, не встречается, но 
она тЪсно примыкаетъ къ предыдущему предложение) и, вероятно, содер- 
житъ намекъ на письмо Корнелш къ Гаю Гракху, въ которомъ она про- 
ситъ послЪдняго отказаться отъ своихъ замысловъ.
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spexit, fluctuare populum uerentem, ne ipse auctoritate (sena- 
tus) commotus sententia desisteret, iubet aduocari contionem. 
Iste interea scelere et malis cogitationibus redundans euolat 
e templo Iouis: sudans, oculis ardentibus, erecto capillo, con- 
torta toga, cum pluribus aliis ire celerius coepit. Illei praeco 
faciebat audientiam; hie subsellium quoddam excors calce pre
mens dextera pedem defringit et hoc alios iubet idem facere. 
Cum Graccus deos inciperet precari, cursim isti impetum faci- 
unt et ex aliis alii partibus conuolant atque e populo unus: 
„Fuge, fuge“, inquit, „Tiberi. Non uides? Respice, inquam“. 
Deinde uäga multitudo, subito timore perterrita, fugere coepit. 
At iste spumans ex ore scelus, anhelans ex infimo pectore crude- 
litatem, contorquet brachium et dubitantei Gracco, quid esset, 
neque tamen locum, in quo constiterat, relinquenti percutit tem
pus. Ille nulla uoce delibans insitam uirtutem concidit tacitus. 
Iste uiri fortissimi miserando sanguine aspersus, quasi facinus 
praeclarissimum fecisset, circum inspectans et hilare sceleratam 
gratulantibus manum porrigens in templum Iouis contulit sese“.

На то, что въ риторикЪ „ad Herennium“ мы им-Ьемъ цен
ный источникъ для исторш Гракховъ, указалъ уже 1ор- 
данъ1). Для Бохмана2), напротивъ, м^сто риторики, въ 
которомъ говорится о смерти Тибер1я, является лишь, „mira 
rerum farrago“, „oratoris nugae.“ Свой строгШ приговоръ 
Бохманъ мотивируетъ тЬмъ, что авторъ риторики, будто бы, 
почти во всемъ расходится съ сохранившимися трудами 
историковъ, а онъ предпочитаетъ защищать auctoritatem 
historicorum contra nugas oratoris. На стр. 39, впрочемъ, 
Бохману приходится сделать оговорку, указывая на тотъ 
фактъ, что авторъ риторики имйетъ союзника въ Дюдор'Ь. 
Бохманъ притомъ совершенно забываетъ, что и между осталь
ными историками относительно смерти Tn6epifl н’Ьтъ желае- 
маго единоглайя, такъ, напр., по А птану8) онъ погибъ на 
Капитолш у царскихъ статуй около входа въ храмъ Юпи
тера, по Орозш ж е4) и Веллею Патеркулу6) на склопЬ

1) Hermes VIII, за 1874 г.
2) Bochmann, De Cornificii auctoris ad Herennium qui vocatur rerum 

Romanarum scientia, стр. 37 слЪд.
3) Bell. civ. I, 16.
4) Paulus Orosius, V, 9.
5) Veli. Paterc. II, 3.



103

Капитсшя. Часто Бохманъ упрекаетъ автора риторики чисто 
по HeflopaayMÜmio. Такъ, напр., онъ напрасно думаетъ 
(стр. 37), что сходка, которую упоминаютъ Семпротй Азел- 
люнъ1), Плутархъ2) и А птанъ8), та же самая, про которую 
говорить авторъ риторики: первая происходила накануне 
смерти Тибер1я, а во время второй ТиберШ былъ убить. 
Дал te  Бохманъ справедливо указываетъ, что ТиберШ ни- 
коимъ образомъ не могъ председательствовать на народ- 
номъ собранш, на которомъ онъ желалъ быть избраннымъ, 
но забываетъ, что авторъ риторики им-Ьетъ въ виду вовсе не 
избирательное собрате, но сходку (contio), которую ТиберШ 
созвалъ, (вероятно, желая объяснить народу свои дальн'Ьйппе 
планы) посл'Ь того какъ избирательное собрате кончилось 
суматохой.

Bijvanck4) справедливо отстаиваетъ значете риторики 
„ad Herennium“, какъ источника для исторш Тиберья Гракха. 
Фразу „evolat е templo Iovis“, которая является камнемъ 
преткновешя почти для всЬхъ изсл’Ьдователей, такъ какъ 
въ день смерти Тибер1я засЬдате сената, какъ намъ из
вестно изъ Апшана6) и Baaepia Максима6), происходило 
вовсе не въ храме Юпитера, а въ храме богини Вер
ности (Fides), БШванкъ объясняетъ сл’Ьдующимъ образомъ: 
храмикъ богини Верности находился въ ближайшемъ сосед
стве большого храма Юпитера на Капитолш, можетъ быть, 
даже на томъ же фундаменте7), такъ что его съ некоторымъ 
правомъ можно было разсматривать, какъ часть храма Iovis 
Optimi Maximi.

1) Gellius II, 13.
2) Plutarch, Ti. Gracchus, с. 16.
3) Appian., Bell. civ. I, 14.
4) Bijvanck, Studia in Ti. Gracchi historiam. Lugduni Batavorum 1879.
5) Appian., Bell. civ. I, 16.
6) Val. Max. III, 2 ,17.
7) Положеше храма богини Верности по cie время точно не уста

новлено : Моммзенъ (С. I. L. Ill Suppi. стр. 2035) и Hülsen (Festschrift für 
Kiepert, стр. 212) ищутъ его на area Capitolina, Richter же (Topographie 
Roms2, стр. 128) полагаетъ, что онъ лежалъ нисколько ниже храма 
Юпитера. Ср. также статью Hülsen’a, Pauly-Wissowa, Real-Encyclop., 
Capitolium (III томъ, стр. 1531 сл1>д.).

Ср. Bijvanck, Studia in Ti. Gracchi historiam, стр. 14 слЬд.
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БолгЬе вероятно, однако, что авторъ риторики, посвя
щенной Гереннш, какъ и Веллей Патеркулъх), действительно, 
были того мнЬшя, что въ день yõiema Тибергя Гракха се
ната засЬдалъ въ храме Юпитера на Капитолш, какъ самомъ 
обыкновенномъ месте сенатскихъ заседанШ2).

Итакъ несмотря на некоторыя погрешности въ деталяхъ 
можно думать, что авторъ риторики имелъ передъ собою 
соответствующШ обстоятельствамъ разсказъ о смерти Ти- 
Õepifl Гракха; самому же ритору, конечно, принадлежишь по
рожденная партШною враждою характеристика Сцишона На- 
зики3), который убиваетъ ничего не подозревающаго Тибер1я 
какъ разъ въ тотъ моментъ, когда тотъ съ молитвою начи
наешь свою речь.

VII. Цицеронъ.

СледующШ по времени источникъ для исторш Гракховъ 
мы имеемъ въ сочинешяхъ Цицерона. Цицеронъ, правда, 
говорить о Гракхахъ только мимоходомъ, но такъ какъ онъ 
упоминаешь ихъ весьма часто4), то его сочинешя темъ не

1) Yell. Paterc. II, 3.
*2) Аптанъ и ВалерШ Максимъ въ этомъ случай, повидимому, за

служивают^ больше AOBfcpitf, чЪмъ авторъ риторики и Веллей. В^дь 
въ самомъ д^лЪ трудно предполагать, что не им1ш положительныхъ 
данныхъ, они стали бы разсказывать, что сенатское засЪдаше въ данный 
день происходило въ храм!* богини ВЪрности, когда самымъ обыкно- 
веннымъ м-Ьстомъ такихъ заеЪдашй былъ храмъ Юпитера на Капитолш.

3) oeulis ardentibus, erecto capillo, spumans ex ore scelus, anhelans 
ex infimo pectore crudelitatem.

4) Отношете къ Гракхамъ им1яотъ слЪдуюдця мЪста Цицерона: 
De inventione I, 4, 5; I, 49, 91; In С. Verrem, Act. II, liber I, 58, 151; IY, 
49,108; Pro M. Fonteio 17,39; Pro A. Caecina 30, 87; Pro A. Cluentio 55, 151; 
De lege agraria I, 7, 21; II, 5, 10; II, 12, 31; Pro C. Rabirio perduellionis reo
4, 12 слЪд.; 5, 14 сл1ьд.; In Catilinam 1,1, 3; I, 2, 4; I, 12, 29; IV, 2, 4; IV,
5, 10; IV, 6, 13; De domo sua 9, 24; 31, 82; 34, 91; 38, 102; De haruspicum
responso 19, 41; 20, 43; Pro P. Sestio 47, 101; 48, 103; 49, 105; 67, 140; In
P. Vatinium testem interrogate 9, 23; De oratore I, 9, 38; II, 25, 106; II, 30,
132; II, 40,170; II, 67, 269; II, 70, 285; III, 56,214; III, 60,225; Pro Cn. Plan-
cio 36,88; Partitiones oratoriae 30, 106; Pro T. Annio Milone 3, 8; 5, 14; 27,
72; De re publica I, 19, 31; III, 29, 41; De legibus III, 9, 20; III, 10, 24; III,
11, 26; Brutus 21, 81; 25, 95; 25, 96; 26, 99; 26, 100; 27, 103; 28, 107; 28, 
109; 31, 117; 33, 125; 34, 128; 58, 211; 58, 212; 86, 296; 97, 333; Orator 70,
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менЪе даютъ намъ много дЬинаго матер1ала для ихъ исторш. 
Если оставить въ сторон^ немногих мЪста трудовъ Цицерона1), 
относящаяся къ первой половин'Ь его политической деятель
ности2), о которыхъ р^чь будетъ впереди, то мы изъ нихъ 
выносимъ следующее представлете о Гракхахъ.

ТиберШ Гракхъ получидъ, благодаря заботамъ матери, 
прекрасное образоваше8) ; однимъ изъ его учителей былъ 
известный ораторъ Дтфанъ изъ Митиленъ4). Слушалъ онъ 
также Марка Эмилш Лепида Пордину (Brutus 25,96). Н е 
которое вл!яше на направлете его политики имЪлъ Гай 
Блосйй изъ Кумъ6), а про изв'Ьстныхъ своею ученостью 
братьевъ Публ1я Красса и Публ1я Сцеволу говорили, что 
они даже были авторами его законовъ; первый изъ нихъ и 
не скрывалъ своего учасйя въ этомъ дЗотЬ6). Къ полити-

233; Academicorum II, 5, 13; II, 5, lb; Tusculanarum disputationum I, 3, 5;
III, 20, 48; IV, 23, 51; De natura deorum I> 38, 106; De finibus bonorum et 
malorum IV, 24, 66; De divinatione I, 18, 36; I, 26, 56; II, 29, 6>2; II, 66, 136; 
Laelius 11, 37; 12, 41; De officiis I, 22, 76; I, 30, 109; II, 12, 43; II, 21, 72; 
23, 80; In M. Antonium VII, 6, 17; VIII, 4, 13 сл'Ьд.

1) De invent. I, 4, 5; De lege agraria 5, 10; 12, 31; Pro C. Rabirio 
perduellionis reo 4, 12 сл'Ьд.; 5, 14 сл'Ьд.

2) Приблизительно до 60 года до Р. Хр.
3) Brutus 27, 104. F u it G racchus d ilig e n tia  C orn eliae ma- 

tr is  a puero d octu s et G raecis l i t t e r i s  erud itus.
4) Brutus 27, 104. Nam sem per hab u it ex q u is ito s  e G raecia  

m agistros, in  e is iam ad u lescen s D iophanem  M ytilenaeum  Grae- 
ciae  tem poribus i l l i s  d isertissim u m ,

5) Laelius 11, 37. Tib. quidem Gracchum rem publicam vexantem a Q. 
Tuberone aequalibusque amicis derelictum videbamus. At C. Blossius Cumanus, 
hospes familiae vestrae, Scaevola, quom ad me, quod aderam Laenati et Rupi- 
lio consulibus in consilio, deprecatum venisset, hanc, ut sibi ignoscerem, 
causam adferebat, quodtanti Tib. Gracchum fecisset, ut, quidquid ille vellet, 
sibi faciendum putaret. Tum sgo: „Etiamne, si te in Capitolium faces ferre 
vellet?“ „Numquam“, inquit, „voluisset id quidem; sed si voluisset, pa- 
ruissem*. Videtis, quam nefaria vox! Et hercule ita fecit vel plus etiam, 
quam dixit; non enim  paru it i l le  Ti. G racchi te m e r ita ti , sed prae- 
fu it , nec se com item  i l l iu s  fu ro r is , sed  ducem  praebuit. Itaque 
hac amentia quaestione nova perterritus in Asiam profugit, ad hostes se 
contulit, poenas rei publicae graves iustasque persolvit.

6) Academicorum II, 5, 13. Duo vero sa p ie n tiss im o s  et c la r is -
sim os fra tres , P. C rassum  et P. S ca ev o la m , a iu n t Ti. G raccho
au ctores legum  fu isse , a lterum  quidem , ut v id em u s, pa lam , 
a lterum , ut su sp ica n tu r , obscurius.
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ческимъ противникамъ Тибергя принадлежали Квинтъ Ме- 
теллъ Македонсшй*) и его прежшй другъ Квинтъ ЭлШ Ту- 
беронъ2). Выступить кандидатомъ въ народные трибуны 
Tn6epifl побудило неодобреше оптиматами НумантШскаго 
договора8). Аграрный законъ Тибергя былъ пр1ятенъ народу, 
потому что, по его мненш онъ долженъ былъ содействовать 
улучшетю судьбы бедныхъ людей, оптиматы же оказывали 
ему сопротивлеше, потому что считали его причиною разлада 
и полагали, что съ удалетемъ зажиточныхъ людей съ земель, 
которыми они уже давно владели, государство лишается 
защитниковъ4). Имея въ виду интересы гражданъ, ТиберШ 
обращалъ мало внимашя на права латиновъ и союзниковъ5), 
а оптиматовъ онъ лишилъ почти всехъ преимуществъ 8). Тибе
рШ добивался и на следующШ годъ трибуната7) ; онъ стремился 
къ царской власти и въ течете несколькихъ месяцевъ даже 
имелъ ее8). Марка 0ктав1я ТиберШ незаконно лишилъ долж

1) Brutus 21, 81. Nam Q. Metdlus, is cuius quattuor filii consulares 
fuerunt, in primis est habitus eloquens, qui pro L. Cotta dixit accusante 
Africano; cuius et a lia e  sunt o ra tio n es et contra  Ti. Gracchum  ex- 
posit a est in C. Fanni annalibus.

2) Brutus 31, 117. F u it autem  (Q. A e liu s  Tubero) co n sta n s  
c iv is  et fo r t is  et in prim is G raccho m olestu s, quod indicat Gracchi 
in eum oratio. — Сравни также Laelius 11, 37.

3) Brutus 27, 103. Utinam in Ti. Graccho Gaioque Carbone talis 
mens ad rem publicam bene gerendam fuisset, quale ingenium ad bene di- 
cendum fuit: profecto nemo his viris gloria praestitisset. Sed eorum alter 
propter turbulentissimum tribunatum, ad quem ex in v id ia  foederis  
N um antini bonis ira tu s  a c c e s se r a t , ab ipsa re publica est interfectus; 
alter propter perpetuam in populari ratione levitatem morte voluntaria se 
a severitate iudicum vindicavit.

4) Pro P. Sestio 48, 103. A grariam  Ti. G racchus legem  ferebat. 
Grata erat populo; fortu n ae c o n s t itu i tenuiorum  videbantur. 
N iteb an tu r con tra  o p tu m a tes, quod et d iscordiam  e x c ita r i v id e-  
bant et, cum lo c u p le te s  p o ssess io n ib u s d iu tu rn is m overentur, 
sp o lia r i rem publicam  propugnato.ribus arb itrabantur.

5) De re publica 111,29, 41................Ti. G racchus p ersev era v it
in c iv ib u s, sociorum  n om in isque L a tin i iu ra  n e g le x it  ас foedera.

6) De legibus III, 9, 20. . . . qu id  iu r is  bonis T ir is Ti. Gracchi 
tr ib u n a tu s  re liq u it?

7) In Catilinam IV, 2, 4. Non Ti. G racchus, quod iterum  tr i-  
bunus p le b is  fie r i v o lu it.

8) Laelius 12, 41. Tib. G racchus regnum  occupare conatus  
e s t , v e l r e g n a v it  is  quidem  paucos m enses.
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ности1) и былъ убитъ великимъгнонтификомъ Сцишономъ 
Назикой2) на Капитолш3), съ котораго были сброшены и 
приверженцы Тибер1я4). Убивая Тибер1я, Сцитонъ Назика 
прюбрЪлъ BceMipHyio славу6). Хотя и было необходимо 
убить Тибер1я, гЬмъ не Mefffee день, когда онъ погибъ, повре- 
дилъ и государству6). Надравлеше трибуната Тибер1я Гракха 
и особенно его смерть разделили государство на двЪ враж- 
дебныхъ части7). Народъ горевалъ по Тиберш8), Гай Карбонъ 
неоднократно оплакивалъ его передъ народными сходками9),

1) Pro Annio Milone 27, 72. Ti. G racchum , qui co lleg a e  m agi- 
stratu m  per sed ition em  abrogavit.

2) In Catil. I, 1, 3. An vero vir amplissumus, P. S c ip io , p on tifex  
m axim us, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae 
p riva t us in te r fe c it;  Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare 
cupientem nos consules perferemus? — De oratore II, 70, 285. Scipionis illius, 
qui Ti. Gracchum perculit. Brutus 28,107. S c ip ion em ,q u o  duce p riva t о
Ti. G racchus o cc isu s  e s s e t ............ Brutus 58, 212................ (Scipio),
qui ex dominatu Ti. Gracchi privatus in libertatem rem publicam vindi- 
cavit. — De officiis I, 22, 76 nec plus Africanus, singularis et vir et impe- 
rator, in excindenda Numantia rei publicae profuit quam eodem tempore 
P. Nasica privatus, cum Ti. Gracchum interemit. In. M. Antonium VIII, 4, 
13. Pater quidem tuus, quo utebar sene auctore adulescens, homo severus 
et prudens, primas omnium civium P. Nasicae, qui Ti. Gracchum interfecit, 
dare solebat; eius virtute, consilio, magnitudine animi liberatam rem pu
blicam arbitrabatur. Quid? nos a patribus num aliter accepimus? — Cp. 
также De domo sua 34, 91 и De officiis I, 30, 109.

3) De oratore III, 56, 214. Quid fuit in Graccho, quem tu melius, 
Catule, meministi, quod me puero tanto opere ferretur? Quo me miser 
conferam ? quo vertam? In C apitolium ne? At fr a tr is  sa n g u in e  m a
det. An domum? Matremne ut miseram lamentantem videam et abiectam?

4) Pro A. Caecina 30, 87. Unde deiecti Galli? A Capitolio. Unde, 
qui cum G raccho fuerunt? Ex C apitolio .

5) Pro Annio Milone 27, 72. Sp. Maelius et Ti. Gracchus quorum  
in te r fe c to r e s  in p lev eru n t orbem terrarum  n om in is su i gloria.

6) Pro Annio Milone 5, 14. Non enim est illa defensio contra vim 
umquam optanda, sed non numquam est necessaria; n is i  vero a u t i l l e  
d ies, quo Ti. G racchus e s t  c a esu s , aut i l l e ,  quo Gaius, aut quo 
arma S atu rn in i [non], e tia m si e re p u b lica  op p ressa  su n t, rem pu
blicam  tarnen non vu ln eraru n t.

7) De re publica I, 19, 31. Nam, ut v id e tis , mors T iberii Grac
ch i et iam ante to ta  i l l iu s  ra tio  tr ib u n a tu s  d iv is i t  populum  
unum  in duas p a r tis .

8) Pro C. Rabirio perduell. reo 5, 14.
9) De oratore II, 40, 170. Crassus adulescens: Non si Opimium defen- 

disti, Carbo, idcirco te isti bonum civem putabunt. Simulasse te et aliquid
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съ другой стороны, консулъ ПублШ МуцШ Сцевола после 
совершившагося факта одобрилъ образъ действ1я Назики1), 
а зять Тябер1я Сцишонъ Эмил1анъ открыто заявилъ, что 
считаетъ Тибер1я справедливо убитымъ2). После уб1етя 
Тибер1я Гракха государство находилось въ весьма тяже- 
ломъ положенш, и зловегщя предзнаменовашя заставляли 
народъ бояться грядущихъ опасностей. Справились въ 
сивиллинскихъ книгахъ и нашли, что въ избежате опас
ностей нужно умилостивить богиню Цереру; съ этою целью 
депутащя жрецовъ отправилась въ Генну (Henna) въ Сици- 
лш, которая славилась культомъ Цереры3).

♦
Гай Гракхъ получилъ уже въ д^тств^ прекрасное обра- 

зоваше, а своею решимостью, умомъ и красноречГемъ онъ 
превосходшгь всЪхъ своихъ современниковъ4). Его рЪчи 
полезно читать, и всл,Ьдств1е его преждевременной смерти

quaesisse perspicuumst, quod Ti. G racchi m ortem  saepe in con tio-  
nibus d ep lo ra sti, quod P. Africani necis socius fuisti, quod earn legem 
in tribunatu tulisti, quod semper a bonis dissedisti.

1) Pro Cn. Plancio 36, 88. P. M ucius, qui arma, quae p r iv a tu s  
P. Scip io  cep erat, ea Ti. Graccho in terem p to  iure optim o sum pta  
esse  defendit.

2) De oratore II, 25, 106. Saepe etiam res non sit necne sed qualis 
sit quaeritur; "ut quom L. Oplmii causam defendebat apud populnm audiente 
me C. Carbo consul, nihil de С. Gracchi nece negabat, sed id iure pro sa
lute patriae factum esse dicebat; ut eidem Carboni tribuno plebis alia turn 
mente rem publicam capessenti P. A frican u s de Ti. G raccho in terro -  
g a n ti resp on d erat iure caesum  videri.

3) In C. Yerrem IV, 49, 108. Itaque apud p a tres n o stro s a tro c i 
ac d iff ic ili  re i p u b licae tem pore, cum Ti. Graccho occ iso  ma- 
gnorum  pericu lorum  m etus ex o s te n t is  porten d eretu r, P. Mucio 
L. Calpurnio co n su lib u s aditum  est ad lib ro s S ib y llin o s; ex qui- 
bus in ven tu m  est  Cererem a n tiq u issim am  p lacari oportere. Turn 
ex amplissimo coHegio decemvirali sacerdotes populi Romani, cum esset in 
urbe nostra Cereris pulcherrimum et magnificentissimum templum, tamen 
usque Hennam profecti sunt.

4) Pro C. Rabirio 5, 14. An p ie ta s  tu a  m aior quam C. G racchi, 
an anim us, an co n siliu m , an opes, an a u c to r ita s , an e loquentia?  
quae si in illo minima fuissent, tamen prae tuis facultatibus maxima puta- 
rentur. Cum vero his rebus omnibus C. G racchus om nis v ic e r it , 
quantum  in terv a llu m  tandem  in ter  te  atque iliu m  in ter iec tu m  
[esse] putas?
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римская литература много потеряла1). Выступить кандида- 
томъ на квестуру его побудило видите2): ему во сне явился 
братъ его ТиберШ и сказалъ ему, что какъ бы онъ ни мед- 
лилъ, онъ все равно погибнетъ такою же смертью, какъ и 
самъ Тибер1й3). Квесторомъ Гай Гракхъ былъ при консу- 
лахъ Марке Лепиде и Люцш Оресте4). Будучи народнымъ 
трибуномъ6), Гай Гракхъ стремился отомстить за смерть 
брата6), съ которымъ онъ жилъ весьма дружно7). Гай Гракхъ 
провелъ законы „ne de capite civium Romanorum iniussu

1) Brutus 33,125. Sed eece in  m anibus v ir et p ra esta n tiss im o  
i nge ni o  et f l agrant i  studio  et doetus a puero C. Gracchus. Nol i  
e n i m  p u t  a r e  q u e m q u a m ,  B r u t e ,  p l e n i o r e m  a u t  u b e r i o -  
r e m ad d i c e n d u m  f u i s s e .  Et  i l l e :  S i c  p r o r s u s ,  i n q u i t ,  
e x i s t u m o  a t q u e  i s t u m  de s u p e r i o r i b u s  p a e n e  s o l u m  lego. 
I mmo  p l a n e ,  i n q u a m ,  B r u t e ,  l e g a s  c e n s e o .  D a m n u m  enim  
i l l i u s  i m m a t u r o  i n t e r i t u r e s  R o m a n a e  L a t i n a e q u e  l i t 
t e  r a e  f e c e r u n t .  Utinam non tam fratri pietatem quam patriae prae- 
stare voluisset! Quam ille facile tali ingenio, diutius si vixisset, vel pa- 
ternam esset vel avitam gloriam consecutus! E l o q u e n t i a  q u i d e m  
n e s c i o  an h a b u i s s e t  p a r e m  n e m i n e m .  G r a n d i s  es t  verbi s ,  
s a p i e n s  s e n t e n t i i s  g e n e r e  t o t o  g r a v i s .  Ma n u s  e x t r e m a  
n o n  a c c e s s  i t  o p e r i b u s e i u s ;  p r a e c l a r e  i n c h o a t a  m u l t a ,  
p e r f e c t a  no n  p l a n e .  L e g e n d u s ,  i n q u a m ,  e s t  h i e  o r a t o r ,  
B r u t e ,  s i  q u i s q u a m  a l i u s ,  i u v e n t u t i ;  n o n  e n i m  s o l u m  
a c u e r e ,  s e d  e t i a m  a l e r e  i n g e n i u m  p o t e s t .

2) Цицеронъ въ этомъ ссылается на Цел1я Антипатра.
3) De divinatione I, 26, 56. C. vero G r a c c h u s  m u l t i s  d i x i t ,  

ut scriptum apud eundem Coelium est, s i b i  i n s o m n i s  q u a e s t u r a m  
p e t e r e  d u b i t a n t i  Ti.  f r a t r e m  v i s u m  e s s e  d i c e r e ,  q u a m  
v e l l e t  c u n c t a r e t u r ,  t a r ne n  e o d e m  s i b i  l e t o ,  quo  i p s e  
i n t e r i s s e t ,  e s s e  p e r e u n d u m .  Hoc, ante quam tribunus plebi C. 
Gracchus factus esset, et se audisse scribit Coelius et dixisse eum multis.

4) Brutus 28, 109. F u i t  e n i m  M. L e p i d o  e t  L. O r e s t e  c o n -  
s u l i b u s  quaes t or  G racchus, tribunus Pennus, illius Marci filius, qui 
cum Q. Aelio consul fu it; sed is omnia summa sperans aedilicius est mortuus.

5) Laelius 12, 41. Nam Carbonem, quocumque modo potuimus, propter 
recentem poenara Tib. Gracchi sustinuimus; de C. G r a c c h i  autem  t r i -  
b u n a t u quid expectem, non lubet augurari.

6) De haruspicum responso 20, 43. C. a u t e m  G r a c c h u m  m o r s  
f r a t e r n a ,  p i e t a s ,  d o l o r ,  m a g n i t u d o  anim i ad e x p e t e n d a s  
d o m e s t i c i  s a n g u i n i s  p o e n a s  e x c i t a v i t .

7) Pro Rabirio perduellionis reo 5, 14. Scilicet tibi graviorem dolorem 
patrui tui mors attulit quam C. Graccho fratris, et tibi acerbior eius patrui 
mors est, quem numquam vidisti, quam illi eius f r a t r i s ,  q u i c u m  c o n -  
c o r d i s s i m e  v i x e r a t .
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vestro iudicaretur“ *), „ne quis iudicio circumveniretur“2) и 
истощавппй государственную казну законъ о даровой раз
даче хл^ба3). Последшй былъ прьятенъ народной массе, по
тому что доставлялъ ей безъ всякаго труда хлебъ въ из
обилш, оптяматы же противодействовали ему, потому что, по 
ихъ мнешю, онъ долженъ былъ и истощать казну, и пр1учить 
народъ къ лени4). Права сената относительно назначешя 
консуламъ провинщй Гай Гракхъ сохрашглъ и; гарантировалъ 
ихъ особымъ закономъ6). Сельскихъ жителей онъ пытался 
побудить къ возсташю6); онъ мутилъ все государство и самъ 
говорилъ, что бросилъ на форумъ мечи, чтобы граждане пора
жали ими другъ друга7). По его предложешю ПублШ Попшпй 
былъ осужденъ на изгнате8) ; разрешеше вернуться въ Римъ

1) Pro C. Rabirio perduell. reo 4, 12. C. G r a c c h u s  l e g e m t u l i t ,  
ne  de c a p i t e  c i v i u m  R o m a n o r u m  in iu ssu  vestro  iud icaretur.

2) Pro A. Cluentio 55, 151. Atque ut omittam leges alias omnes, qui- 
bus nos tenemur, ceteri autem sunt ordines liberati, hanc ipsam l e g e m :  
„Ne q u i s  i u d i c i o  c i r c u m v e n i r e t u r “. C. G r a c c h u ä  t u l i t ;  
eam legem pro plebe, non in plebem tulit.

3) De officiis II, 21, 72. C. G r a c c h i  f r u m e n t a r i a  m a g n a  
l a r g i t i o ;  e x h a u r i e b a t  i g i t u r  a e r a r i u m ;  modica M. Octavi et 
rei publicae tolerabilis et plebi necessaria; ergo et civibus et rei publicae 
salutaris.

4) Pro P. Sestio 48, 103. Frumentariam legem C. Gracchus ferebat. 
Jucunda res plebei; victus enim suppeditabatur large sine labore. Repugna- 
bant boni, quod et ab industria plebem ad desidiam avocari putabant et 
aerarium exhauriri videbant.

5) De domo sua 9, 24. t u p r o v i n c i a s  c o n s u l a r i s ,  q u a s  C. 
Gracchus, qui unus maxime popularis fuit, n o n  mo d o  n o n  a p s t u l i t  
a s e n a tu, sed etiam , u t n e c e s s e  e s s e t  q u o t a n n i s  c o n s t i t u i  
per senatum  d e c r e t a s ,  l e g e  s a n x i t ,  eas lege Sempronia per sena
tum decretas rescidisti, extra ordinem sine sorte nominatim dedisti non 
consulibus, sed rei publicae pestibus.

6) In Catil. IV, 2, 4. C. G r a c c h u s ,  q u o d  a g r a r i o s  c o n c i -  
t a r e  c o n a t u s  e s t .

7) De legibus III, 9. 20. C. vero G r a c c h i  r u i n i s  e t  i i s  s i c i s ,  
q u a s  i p s e  s e  p r o i e c i s s e  i n f o r u m  d i x i t ,  q u i b u s  d i g l a d i a -  
r e n t u r  i n t e r  s e  c i v e s ,  n o n n e  o m n e m  r e i  p u b l i c a e  s t a -  
t u m p e r m u t  a v i t  ?

8) De domo sua 31, 82. U b i e n i m  t u l e r a s ,  u t  m i h i  a q u a  
e t  i g n i  i n t e r d i c e r e t u r ?  q u o d  C. G r a c c h u s  de P. P o p i l i o ,  
Saturninus de Metello t u l i t .  Homines seditiosissimi de optimis ac for- 
tissimis civibus, non ut esset interdictum, quod ferri non poterat, tulerunt, 
sed ut interdiceretur.
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посл^дыШ получилъ только впоследствии, благодаря ходатай
ству Лющя Б естш 1). Изъ политическихъ противниковъ Гая 
Гракха Цицеронъ называетъ Скавра2) и Марка Лив1я Д р у за 3), 
послЪднимъ во время второго трибуната п ол ож ете Гая 
было потрясено4). Наконецъ самъ авторъ Семпрошева за
кона de provocatione былъ казненъ безъ народнаго приго
вора5), онъ былъ убитъ Лющемъ 0пим1емъ6), которому се- 
натъ для борьбы съ Гаемъ Гракхомъ далъ особыя полномо- 
ч1я7). Въ пре следов анш Гая Гракха участвовали также 
Квинтъ Метеллъ и ПублШ Л ентулъ8). За одно съ Гаемъ

1) Brutus 34, 128. E i u s c o n l e g a L .  B e s t i a  b o n i s  i n i t i i s  
o r s u s  t r i b u n a t u s  — n a m P. P o p i l i u m  v i C. G r a c c h i  e x - 
p u l s u m  s u a  r o g a t i o n e  r e s t i t u i t ,  — vir et acer et non indi- 
sertus, tristis exitus habuit consulatus.

2) Pro Sestio 47, 101. Propugnatores autem rei publicae qui esse 
voluerunt, si leviores sunt, desciscunt, si timidiores, desunt; p e r m a n e n t  
i l l i  s o l i  a t q u e  о m n i a r e i p u b 1 i с a e c a u s a  p e r f e r u n t ,  qu i  
s u n t  t a l e s ,  q u a l i s  p a t e r  t u u s ,  M. S c a u r e ,  f u i t ,  q u i a C .  
G r a c c h o  u s q u e  ad Q. Y a r i u m  s e d i t i o s i s  o m n i b u s  rest it it.

3) De finibus bonorum et malorum IV, 24, 66. С о n f e r[a m] a v u m  
t u u m  D r u s u m  c u m C. G r a c c h o ,  e i u s  f e r e  a e q u a l i ;  q u a e  
h i e  rei  p u b l i c a e  v u l n e r a  i m p o n e b a t ,  e a d e m  i l l e s a n a b a t .

4) Brutus 28, 109. M. D r u s u s  C. F., q u i  in t r i b u n a t u  C. 
G r a c c h u m  c o l l e g a m  i t e r u m  t r i b u n u m  f r e g i t ,  vir et ora- 
tione gravis et auctoritate.

5) In Catilinam IV, 5, 10. At vero C. Caesar intellegit legem Sem- 
proniam esse de civibus Romanis constitutam; qui autem rei publicae sit 
hostis, eum civem esse nullo modo posse; i p s u m  l a t o r e m  S e m p r o -  
niae l egi s  i n i u s s u  p o p u l i  p o e n a s  r e i  p u b l i c a e  d e p e n d i s s e .

6) Pro Sestio 67, 140 ; de oratore II, 25, 106 ; II, 30, 132. I n t e r f e c i t  
O p i m i u s  Gr a c c h u m.  Quid facit causam ? quod rei publicae causa, 
quom ex senatus consulto ad arma vocasset. Hoc tolle, causa non erit. —
Brutus, 34, 128............civem praestantissimum L. O p i m i u m ,  G r a c c h i
i n t e r f e c t o r e m .

7) In Catil. I, 2, 4. D e c r e v i t  q u o n d a m  s e n a t u s ,  u t  L. Opi 
mi u s  c o n s u l  v i de r e t ,  ne q u i d  r e s  p u b l i c a  d e t r i m e n t i  с ape
re t; nox nulla intercessit; interfectus est propter quasdam seditionum su- 
spiciones C. Gracchus, clarissimo patre, avo, maioribus, occisus est cum liberis 
M. Fulvius consularis. Ср. также in M. Antonium VIII, 4, 14.

8) In Catil. IV, 6, 13. A t q u e  i 11 о t e m p o r e  h u i u s  a v u s  
L e n t u 1 i , v i г с 1 a r i s s i m u s , a r m a t u s G г а с с h u m e s t p e r s e -  
c u t u s. Ille etiam grave turn vulnus accepit, ne quid de summa re publica 
deminueretur. In M. Antonium VIII, 4, 14. Quod L. Opimius consul verba 
fecit de re publica, de ea re ita censuerunt, uti L. Opimius consul rem
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Гракхомъ дМствовалъ Маркъ ФульвШ Флаккъ, послйдтй 
и оба его сына погибли въ той же борьба, какъ Гай Гракхъх). 
Септумулею изъ Анагнш за голову Гая Гракха было выдано 
столько же золота, сколько в’Ьсила голова2). Цицеронъ при
водить фрагмента изъ рЪчи Гая Гракха, произнесенной пе
редъ цензорами (посдЪ возвращешя его изъ Сардинш)3) и 
другой фрагментъ изъ р'Ьчи, которую определить еще не 
удалось4); кромЪ того онъ упоминаетъ рЪчь Гая Гракха про- 
тивъ Лющя Пизона5) и р'Ьчь Гая Фаншя „de sociis et nomine 
Latino“ противъ Гая Гракха6). Дал'Ье Цицеронъ сообщаетъ 
намъ, что Фаншй упрекалъ Гая Гракха въ томъ, что его р'Ьчи 
сочиняетъ Менелай изъ Марава и друпя лица7); наконецъ онъ 
упоминаетъ и „scriptum“ Гая Гракха, посвященное Помпошю8).

Объ обоихъ Гракхахъ, сыновьяхъ Корнелш9) и внукахъ 
Сцишона Африкана (Старшаго)10) Цицеронъ отзывается какъ

publicam defenderet. Senatus haec verbis, Opimius armis. Num igitur 
eum, si tum esses, temerarium civem aut crudelem putares aut Q. Me t e l -
1 u m , cuius quattuor filii consulares, P. L e n t u l u m ,  principem senatus, 
c o mp  l u r e s  a l i o s  s u m m o s  v i r o s ,  q u i  c u m O p i mi o  c o n s u l e  
a r m a t i  G r a c c h u m  i n A v e n t i n u m  p e r s e c u t i  s u n t ?  quo  i n  
proel i o L e n t u l u s  g r a v e  v u l n u s  a c c e p i t ,  i n t e r f e c t u s  e s t  
G r a c c h u s  e t  M. F u l v i u s  c o n s u l a r i s  e i u s q u e duo adulescen- 
tuli filii.

1) De domo sua 38, 102. M. F l a c c u s  q u i a  c u m C. G r a c c h o  
c o n t r a  s a l u t e m  r e i  p u b l i c a e  f e c e r a t ,  ex  s e n a t u s  s e n -  
t e n t i a  e s t  i n t e r f e c t u s ;  eius domus eversa et publicata e s t; in 
qua porticum post aliquanto Q. Catulus de manubiis Cimbricis fecit. Cp. 
также In M. Antonium VIII, 4, 14.

2) De oratore II, 67, 269 ............Scaevola S e p t u m u l e i o  i l l i
A n a g n i n o ,  c u i  pro  C. G r a c c h i  c a p i t e  e r a t  aurum repen-  
s u m , roganti ut se in Asiam praefectum duceret: Quid tibi vis, in quit, 
insane ? Tanta malorum civium est multitudo, ut tibi ego hoc confirmem, si 
Romae manseris, paucis annis te ad maximas pecunias esse venturum.

3) Orator 70, 233.
4) De oratore III, 56, 214.
5) Pro M. Fonteio 17, 39.
6) Brutus 26, 99.
7) Brutus 26, 100.
8) De divinatione I, 18, 36; II, 29, 62.
9),De inventione I, 49, 91; Brutus 58, 211. L e g i m u s  e p i s t u  1 as  

C o r n e l i a e  m a t r i s  G r a c c h o r u m :  apparet, filios non tam in gre- 
mio educatos quam in sermone matris.

10) De invent. I, 49, 91; de officiis II, 23, 80.
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о высокоталантливыхъ юношахъ и выдающихся ораторахъ1). 
Они были любимцами,народа2) и им^ши въ своихъ рукахъ 
сильную власть3), но они губили государство, причемъ ихъ 
необыкновенное краснорЗ^е служило имъ могущественнымъ 
оругцемъ для этого4). Оптиматы не одобряли образа дЬйств1я 
Гракховъ и считали ихъ справедливо убитыми5), а высоко
поставленные и знаменитые мужи, убивая ихъ, не только 
не запятнали себя, но даже прюбр'Ьли себ^ славу6). Глав
ною причиною гибели Гракховъ были ихъ аграрные проекты7).

Отношете Цицерона къ Гракхамъ и ихъ реформамъ, 
конечно, определяется взглядомъ его на задачи и настоящее

1) De oratore I, 9, 38; III, 56, 214; Brutus 25, 96; 27, 103 и 104; 33, 
125; Tusculan disput. I, 3, 5. Nam Galbam, Africanum, Laelium doctos 
fuisse traditum est, studiosum autem eum, qui iis aetate anteibat, Catonem, 
post yero Lepidum, Carbonem, G r a c c h o s ,  i n d e  i t  a m a g n o s  n о - 
s t r a m  ad a e t a t e  nr, u t  n o n  m u l t u m  aut  n i h i l  o m n i n o  Grae- 
c i s  c e d e r e t u r ;  ср. также Brutus 97, 333.

2) Pro Sestio 49, 105. Num vos existimatis Gracchos aut Saturninum 
aut quemquam illorum veterum, qui populäres habebantur, ullum umquam 
in contione habuisse conductum? Nemo habuit. Ipsa enim largitio et 
spes commodi propositi sine mercede ulla multitudinem concitabat. Itaque 
temporibus illis qui populäres erant, offendebant illi quidem apud gravis et 
honestos homines, sed populi iudiciis atque omni significatione llorebant. 
His in theatro plaudebatur, hi suffragiis, quod contenderant, conseque- 
bantur, horum homines nomen, orationem, vultum, incessum amabant.

3) In Antonium VII, 6, 17. Gracchorum potentiam maiorem fuisse 
arbitramini, quam huius gladiatoris futura sit*?

4) De oratore I, 9, 38. . . . A t  v e r o  e i u s (Tnõepia Гракха Стар- 
шаго) f i l i i d i s e r t i  e t  o m n i b u s  v e l  n a t u r a e  vel  d o c t r i n a e  
p r a e s i d i i s  ad d i c e n d u m  p a r a t i  q u o m c i v i t a t e m vel  pat erno  
c o n s i l i o  v e l  a v i t  e i s  arm is f 1 or e n t i s s im  am a c c e p i s s e n t ,  
i s t a  p r a e c l a r a  g u b ern atr ice , u t  ai s,  c i v i t a t u m  e l o q u e n t i a  
rem p u b l i c a m  di ssupaverunt .

5) De officiis II, 12, 43. T i. e n i m G r a c c h u s  P. f. t a m d i u  
l a u d a b i t u r ,  dum m e m o r i a  r e r u m  R o m a n a r u m  m a n e b i t ;  
at  e i u s  f i l i i  n e c  v i v i  p r o b a b a n t u r  b o n i s  e t  m o r t u i  n u - 
m e r u m  o p t i n e n t  i u r e  c a e s o r u m .

6) In Catil. I, 12, 29................ s i  s u m m i v i r i  e t  c l a r i s s i m i
c i v e s  S a t u r n i n i  e t  G r a c c h o r u m  e t  F l a c c i  e t  s u p e r i o r  um 
c o m p l u r i u m  s a n g u i n e  no n  mo d o  s e  no n  e o n t a m i n a r u n t ,  
s e d  e t i a m  h o n e s t a r u n t ,  certe verendum mihi non erat, ne quid 
hoc parricida civium interfecto invidiae [mihi] in posteritatem redundaret.

7) De officiis II, 23, 80. Qui d?  n o s t r o s  Gracchos ,  Ti.  Gracchi  
s u m m i  v i r i  f i l i b s ,  A f r i c a n i  n e p o t e s ,  n o n  ne  a g r a r i a e  
c o n t e n t i o n  es  p e r d i d e r u n t ?

8
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назначете государствъ и городовъ. Последнее, по его мне- 
ню, состоишь, главнымъ образомъ, въ заботе, чтобы каждый 
членъ общины свободно могъ пользоваться своею собствен
ностью и чтобы последняя была внгЬ всякой опасности1). 
Правительство должно также заботиться, чтобы его распо- 
ряжешя не уменьшали собственности частныхъ людей2), и 
никогда не должно дарить однимъ, отнимая отъ другихъ3). 
Все MtponpiflTifl правительства, направленныя къ уравненш 
собственности, опасны4), и аграрная реформа Тибер1я Гракха 
такъ же вредна, какъ lex frumentaria Гая Гракха6).

Вышеизложенныя воззрешя Цицерона мы находимъ 
въ его книге „De officiis“, написанной въ 44 г. до Р. 
Хр., то есть, незадолго до его смерти; следовательно они 
входили въ политическую программу стараго Цицерона. Воз
никаешь вопросъ, совсемъ ли такова была и та программа, 
съ которою Цицеронъ впервые выступилъ на политическую 
арену; не заставлялъ ли его жизненный опытъ постепенно 
изменять ее, пока она не получила того окончательнаго 
вида, въ какомъ она изложена въ его труде „De officiis“.

На последшй вопросъ недавно 0. Ф. Зелинсгай въ своей 
прекрасной книге „Cicero im Wandel der Jahrhunderte“ 6) далъ 
отрицательный ответъ, высказывая мысль, что Цицеронъ 
вступилъ въ политическую жизнь съ готовою во всемъ 
главномъ программою7), и что своему политическому идеалу

1) De officiis И, 21, 73 и II, 22, 78.
2) De officiis И, 21, 73.
3) De officiis II, 24, 85.
4) De officiis II, 21, 73.
5) Отношешемъ Цицерона къ сощальному вопросу въ последнее 

десятил1ше занимались мнопе ученые. Зд’Ьсь я укажу только на слЪ- 
дуюпце труды: E. Mase-Dari, М. Т. Cicerone е le sue idee sociali ed 
economiche (Torino 1901); Fr. Cauer, Ciceros politisches Denken (Berl. 
1903); Pöhlmann, Geschichte des antiken Kommunismus u. Sozialismus, 
II томъ (München 1901), стр. 486 сл'Ьд.; Volquardsen, Rom im Uebergange 
von der Republik zur Monarchie u. Cicero als politischer Character (Kiel, 
1907) и Zielinsky, Cicero im Wandel der Jahrhunderte (2 изд. Leipzig u. 
Berlin 1908).

6) 2 издаше (Лейпцигъ 1908), стр. 341 слЪд.
7) Цицеронъ, по мн’Ьнио 0. Ф. З^линскаго, усвоилъ политическую 

программу Сцишонй Эмюиана; это видно изъ того, что Цицеронъ на эпоху 
революцш смотритъ глазами Сцишона, изъ того, что въ трудЪ „De re 
publica“ онъ сдЪлалъ Сцишона глашатаемъ своихъ идей, а главнымъ
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онъ никогда сознательно и на продолжительное время не 
изм'Ьнялъ. -

Что касается отношения Цицерона къ Гракхамъ и ихъ 
реформамъ, въ частности къ аграрной, то предположеше 
9. Ф. З'Ьлинскаго только отчасти подтверждается: въ послед
нюю половину общественной деятельности Цицерона (время 
заговора Катилины и следуюдце за нимъ годы представляютъ 
какъ бы переходную эпоху) его отношеше къ братьямъ ре
форматорам^ действительно, всецело согласуется со взгля
дами, высказанными въ книге „De officiis“, и сощальная 
политика Гракховъ осуждается, какъ безусловно вредная; 
въ первой половине его общественной деятельности, однако, 
отношеше это несколько другое. Такъ въ труде „De inven- 
tione“, написанномъ имъ въ молодости, Цицеронъ называетъ 
Гракховъ наряду съ Катономъ, Лел1емъ и Сцишономъ Млад- 
шимъ и находить для всехъ ихъ таюя теплыя, полныя глубо- 
каго уважешя слова, какъ „quibus in hominibus erat summa 
virtus et summa virtute amplificata auctoritas et, quae et his 
rebus ornamento et rei publicae praesidio esset, eloquentia“ x).

Въ речи противъ аграрнаго закона Рулла, произнесен
ной въ 63 г. до Р. Хр., Цицеронъ открыто заявляетъ, что онъ 
вовсе не принцишальный противникъ аграрныхъ законовъ, 
и что мудрымъ законамъ Гракховъ римское государство обя
зано многими прочными учреждешями2). „Nam, vere dicam, 
Quirites, genus ipsum legis agrariae vituperare non possum“, 
говорить онъ, „venit enim mihi in mentem duos clarissimos, 
ingeniosissimos, amantissimos plebei Romanae viros, Tiberium 
et Gaium Gracchos, plebem in agris publicis constituisse, qui 
agri a privatis antea possidebantur. Non sum autem ego is 
consul, qui, ut plerique, nefas esse arbitrer Gracchos laudare, 
quorum consiliis, sapientia, legibus multas esse video rei publi-

образомъ изъ того, что политическШ идеалъ Цицерона въ труд* „De 
re publica“ совпадаетъ съ политическимъ идеаломъ Полив1я, изображен- 
нымъ въ VI книгЪ его исторш.

1) De inventione I, 4, 5 Quod nostrum ilium non fugit Catonem neque 
Laelium neque eorum, ut vere dicam, discipulum Africanum neque Gracchos 
Africani nepotes: quibus in hominibus erat summa virtus et summa virtute 
amplificata auctoritas et, quae et his rebus ornamento et rei publicae prae
sidio esset, eloquentia.

2) De lege agraria II, 5, 10.
8*
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cae partis constitutas“ x). Такъ какъ, однако, для того, чтобы 
провалить вредный законъ Рулла, Цицерону необходимо было 
заручиться симпаиями своихъ слушателей, которымъ имя 
Гракховъ было дорого, то возникаетъ со м н ет е , можно ли 
въ вышеприведенныхъ словахъ видеть хоть сколько нибудь 
искреннее выражеше политическаго убеж деш я Цицерона. 
Пельманъ2), напр., находить, что слова эти прямо противо
р е ч а т  тогдашнимъ политическимъ воззреш ямъ Цицерона 
и являются ни бол^е ни менее, какъ „politische H euchelei“, 
настоящее „sacrifizio dell’ intelletto“.

Но если и трудно не согласиться съ мнеш емъ, что 
Цицеронъ иногда придавалъ своимъ речамъ окраску, пр!ят- 
ную его слушателямъ, темъ не менее приговоръ Пельмана 
въ данномъ случае нужно признать несправедливымъ. 
Д ел о въ томъ, что въ томъ же 63 г. до Р. Хр., когда Цице
ронъ произнесъ свою речь противъ закона Рулла, онъ по- 
добныя же мысли высказалъ и въ речи  pro C. Rabirio рег- 
dnellionis reo 3), а защитникомъ аграрнаго закона, какъ видно

1) Ср. также De lege agraria II, 12, 31. Iubet auspicia coloniarum 
deducendarum causa decemviros habere, pullarios „eodem iure“, inquit, „quo 
habuerunt Illviri lege Sempronia“. Audes etiam, Rulle, mentionem facere 
legis Semproniae, nec te ea lex ipsa commonet Illviros illos XXXV tri- 
buum suffragio creatos esse? E t , cum  tu  a Ti. G r a c c h i  a e q u i -  
t a t e  ac  p u d o r e  l o n g i s s i m e  r e m o t u s  s i s ,  id, quod dissimil- 
lima ratione factum sit, eodem iure putas esse oportere ?

2) Robert Pöhlmann, Geschichte des antiken Kommunismus u. Sozia
lismus, II томъ (München 1901), стр. 499 сл£д.

3) Pro C. Rabirio perduellionis reo 5, 14. An vero, si actio ista popu- 
laris esset et si ullam partem aequitatis haberet aut iuris, C. Gracchus eam 
reliquisset ? Scilicet tibi graviorem dolorem patrui tui mors attulit quam C. 
Graccho fratris, et tibi acerbior eius patrui mors est, quem numquam vidisti, 
quam illi eius fratris, quicum concordissime vixerat, et simili virtute tu ulcis- 
ceris patrui mortem, atque ille persequeretur fratris, si ista ratione agere 
voluisset, et par desiderium sui reliquit apud populum Romanum Labienus 
iste, patruus vester, quisquis fuit, ac Ti. Gracchus reliquerat. An pietas tu a 
maior quam C. Gracchi, an animus, an consilium, an opes, an auctoritas, an 
eloquentia? quae si in illo minima fuissent, tarnen prae tuis facultatibus 
maxima putarentur. Cum vero his rebus omnibus C. Gracchus omnis vi- 
cerit, quantum intervallum tandem inter te atque ilium interiectum [esse] 
putas ? Sed moreretur prius acerbissima morte miliens C. Gracchus, quam 
in eius contione carnifex consisteret; quem non modo foro, sed etiam caelo 
hoc ac spiritu censoriae leges atque urbis domicilio carere voluerunt.



изъ письма его къ А ттику1), предъ которымъ онъ уж$ во 
всякомъ случай не им^лъ причины притворяться, Цицеронъ 
являлся и въ 60 г. до Р. Хр.; онъ требовалъ только, чтобы 
земля для раздачи безземельнымъ щлобр'Ьталась путемъ  
купли, а не пухемъ экспропр1ацш.

Нетъ сомнешя, что Цицеронъ былъ знакомъ съ исто- 
piefi Гракховъ, какъ въ изложенш ихъ современниковъ, такъ 
и въ изложенш историковъ времени Суллы. Въ молодые 
годы онъ, вероятно, имелъ и возможность кое-что по
черпнуть изъ беседъ съ старыми людьми, которые еще сами 
были очевидцами той борьбы, въ которой погибли ТиберШ 
и Гай Гракхи. Поэтому такъ трудно указать источникъ, къ 
которому восходитъ то или другое сообщете Цицерона от
носительно Гракховъ. Фактичесюй матер1алъ для исторш 
Гракховъ, который мы находимъ въ трудахъ Цицерона въ 
общемъ внушаетъ къ себе доверие2), выборъ же, группировка 
и освещеше этого матер1ала, конечно, всецело зависятъ отъ 
политическихъ взглядовъ Цицерона и отъ целей, которыя 
онъ преследовалъ при составленш того или другого труда.

1) Ad Atticum I, 19,4. Agraria lex a Flavio tribuno pi. vehementer agi- 
tabatur auctore Pompeio; quae nihil populäre habebat praeter auetorem. 
Ex hac ego lege secunda contionis voluntate omnia ilia tollebam, quae ad 
privatorum incommodum pertinebant, liberabam agrum eum, qui P. Mucio, 
L. Calpurnio consulibus publieus fuisset, Sullanorum hominum possessiones 
confirmabam, Volaterranos et Arretinos, quorum agrum Sulla publiearat 
neque diviserat, in sua possessione retinebam; unam rationem non reiciebam, 
ut ager hac adventicia pecunia emeretur, quae ex novis vectigalibus per 
quinquennium reciperetur. Huic toti rationi agrariae senatus adversabatur 
suspicans Pompeio novam quandam potentiam quaeri; Pompeius vero ad 
voluntatem perferendae legis incubuerat. Ego autem magna cum agrario- 
rum gratia confirmabam omnium privatorum possessiones; is enim est 
noster exercitus, hominum, ut tute scis, locupletium; populo autem et Pom
peio (nam id quoque volebam) satis faciebam emptione, qua constituta 
diligenter et sentinam urbis exhauriri et Italiae solitudinem frequentari 
posse arbitrabar.

2) Въ деталяхъ, конечно, встречаются и маловЪроятныя сообщетя. 
Къ такимъ, можетъ быть, слЪдуетъ отнести и то, которое находимъ въ 
сочиненш „De oratore“ III, 60, 225 : Nam ad vocem optinendam nihil est uti- 
lius quam crebra mutatio, nihil perniciosius quam effusa sine intermissione 
contentio. Quid ? ad auris nostras et actionis suavitatem quid est vicis- 
situdine et varietate et commutatione aptius ? Itaque et idem Gracchus — 
quod potes audire, Catule, ex Licinio diente tuo litterato homine, quem
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У1П. Дюдоръ.

Книги Дюдора (XXXIV и XXXV), въ которыхъ была 
изложена истор!я Гракховъ, какъ известно, до насъ не дошли; 
къ счастш для насъ, однако, въ извлечешяхъ Константина 
Багрянороднаго изъ нихъ сохранилось значительное количе
ство фрагментовъ1).

servom sibi ille habuit ad manum — cum eburneola solitus est habere 
fistula, qui staret occulte post ipsum, cum contionaretur, peritum hominem, 
qui inflaret celeriter eum sonum, quo ilium aut remissum excitaret aut a 
contentione revocaret. Этотъ разсказъ, впрочемъ, находить верующихъ 
и по настоящее время; такъ, напр., недавно въ защиту достоверности 
его высказались Эдуардъ Норденъ (Die antike Kunstprosa I2 — Leipzig 
1909 — стр. 57 и 171) и Биртъ (Eine römische Literaturgeschichte in fünf 
Vorträgen. Marburg, 1909). По мнешю Нордена, Гай Гракхъ обращалъ 
столь много внимашя на музыкальность речи, что ему былъ нуженъ 
рабъ, который на особомъ инструменте (xovapiov) показывалъ необходимую 
высоту тона. Только ävaia&yjoia ßapßapöcpcovos, говорить Норденъ, можетъ 
въ этомъ сомневаться.

1 ) Фрагменты эти следуюпце:
1. "Охе Tcßepios 6 Грссхход vjv olog Tißepioo (xoö)Sl£ uTtaxeoxoxog xal rcoXe- 

p,oo£ imcpocvsig xal [хеуаХооб xexetptxoxog, Ixl xaXtög TteTroXtxsojisvoa, ftuyaxpc- 
doö£ de norcXtou SxtTUiöjvos toü кххоспепоЛеццхотод ’Avvtßav xal Kapx^bovioug. ig  
d{xcpoxspa)v bk xöv yovetov ётокдоюхахоо yevoog тсесрихй)£ CÖCq̂ noXb npoeXxs x(5v 
YjXtxuDxaW z% aoveaei xs xal Хоуои öetvöxrjxi xal xo auvoXov tzöc,gtq TiaiSstqt, xal Suva- 
[isvog uappy]o(av ayeiv %pog xyjv ÖTcepox̂ v xöv avxiTipaxxovxoiv. Excerpta de virtu- 
tibus et vitiis (ed. Büttner-Wobst), стр. 306; Diodor XXXIV/XXXV, 5.

2. Kal auvsppsov eis xrjv ePa)|jt7]v ot oxXoi drcõ xy|s X(*)Pa€ tbarcepel Tcoxajioi 
xtve<; elg xy]V rcdvxa Süvajjtsvyjv Sexeafrat, ftaXaxxav. oi Se 6xXoi jiexewpta&dvxeg тс род 
xd ßoyj&elv šauxotg, vöp,ov jxšv exovxsg ^yefiöva xal au[j.[iaxov, npoamzrjv Se dpxovxa 
xdv |i,yjxs x<*ptxo£ |j,̂ xs cpößou ÖoöXov, оттер bk xoö xtqv x&pav dvaxxyjaaaOm хф §v}p,q) 
udvxa Tiövov xal xtvSovov ÖTcopisvetv xexpixöxa jiexpt. zr\g šaxdxiqs dvarcvoyjs . . . .  
Excerpta de sententiis (ed Boissevain), стр. 386; Diodor XXXIV/XXXV, 6.

3. ’'Ex^v nX^d-og ob vsoobWoyov xal cpoXtBSeg dXXa xd rcpaxxtxwxaxov xoö 
Syjjiou xal xoZg ßtoig xapmjiov. õtõ xal xyjs ßlag dv d^cpozipoig zolg pipeatv xaXav- 
xeuojievYjg xal xyjg &оЩд deöpo xdxetae uaXtv šxxXtvoua^s, поХХш  [iopiadiöv 
vj&poiajAevcov xa |ieprj ßtaiwg auvtaxavxo xal xa&arcep šv x^ fraXdxx^ xojiaxcov <pav- 
xaatat xal §ia&eaei$ šyivovxo xaxa xag xoö яЛ7?гк>1>£ šxxXyjotag. Excerpta de sent. 
(ed. Boissevain), стр. 386; Diodor XXXIV/XXXV, 6, 2.

4 . "Oxi õ ’Oxxaßios [lexa xyjv xa&atpeoiv oö»K õjxoXoywv laoxõv tötcbxrjv 
uTcapxetv ойУ (bc; apxwv xoXjxtöv Ttpagai xt 5y]p.apxtxöv, šjieve xaxa xyjv SSiav oSxiav 
fjOVX^MV' xalxot ye auxõv ouxtog lx£lv5 x̂e  ̂ Граххо? etaicpepe cJ»yjcpia{ia Ttepl 
x̂ g xax’ Äpx̂ jv acpavpeoetos aOxoö, xaxetvov &{ia фу)ср1аца xupõöv Tiepiexov xrjv 
d9a(peaiv xrjg Граххоо dyĵ apxlâ * yap <3cv šxaxepot xaxeaxŷ aav Cdcwxat xc5v 
cJ>v}cpia{idx<ov lvvö{jta)v $vxa>v, TiaXiv Siaxaxetxov xyjv dpx v̂ Sogdvxcov 7tapavö|io)g
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Изъ этихъ фрагментовъ видно, что историкъ, кото- 
рымъ пользовался Дюдоръ для исторш Гракховъ, былъ 
рЪдкимъ мастеромъ слова: его языкъ поэтиченъ и богатъ 
картинами. Какъ р^ки въ безграничное море, разсказы- 
ваетъ онъ, льется народъ въ Римъ, чтобы участвовать въ 
народномъ собранш, р'Ьшающемъ судьбу аграрнаго закона.

äTtEvrjvsxS-xi. Excerpta de sententiis (ed. Boissevain), стр. 387; Diodor 
XXXIV/XXXV, 7.

5. Oõxo; {išv oõv dpsxaTcxeoxov §x<ov xyjv ini xõv ÕXs&pov õpjirjv xaxt> xfjg 
Txpoayjxouavjs xoXaascog Šxoxsv. xal 6 Sxuc((i)v õ̂Xov äprcaaag šx xwv rcapaxst{jiva)v 
— 6 Y&p frop-õg теаvxõg xoõ Õoxoövxbg' elvat dusxöXou Tiepisysvsxo . . . .  Excerpta 
de sententiis (ed. Boissevain), стр. 3&7; Diodor XXXIV/XXXV, 7,2.

6. eO xouxoo as otõ; 7ipeaß6x7)£ fjv xrjv ^Xixlav, xal Ttßspiov Tpaxxov xupav- 
vstv imxsLpVjaxvxa xa% föiaic XsPa v̂ iisixxsive, TtpoyjYoujisvog xfjg оиухХ̂ хоо. xyjs 
6s rcXVj&oos (Büttner-Wobst въ этомъ м’Ьст’Ь сохранилъ чтете рукописи 
xfjs Ьк ouyxX̂ xou dyavaxxoucnqs xal xs&YjpttojisvYjg; такъ какъ, однако, мало 
вероятно, чтобы именно сенатъ, который самъ участвовалъ въ уб!еши 
Тибер1я Гракха, былъ возмущенъ этимъ постудкомъ, то я сл'Ьдую пред- 
положешю, высказанному Бюттнеръ-Вобстомъ въ примЪчанш) dyavax- 
xo6arj£ xal xŝ rjptcojJievyĵ  rcpõg xot)£ xõv <pövov Spaaavxag, ixt 0& xwv 5>]|xdpxü)v xaft’ 
§va xaW ooyxXtjxlxüW TipoayaYÖvxcov in i xd ijißoXa xal šrcspfloxamcov xtg Soxtv 6 dvsXcbv, 
oi jxšv aXXoc Änavxeg xaxsicxYjx̂ je's xrjv xwv õxXwv öpjjtyjv xal gtav p̂voövxo xal xag 
duoxpCastg i^XXaxxovxo, õ Ss 2xt7Uü)v (lõvog (bjioXÖYYjasv 5ф’ šaoxoö ysyovšvat xyjv 
dvaipsatv, gitscmbv 5xt xous piv dXXous 6 Грахх<?£ dXav&avsv Š7ctxi&sp,svog xupavvldi, 
§auxõv Ss xal xtjv auyxXTQxov oõx šXa&sv. 6 ds 8x̂ °6> xaircsp dyavaxxwv, fjauxaasv 
švxparcslg xõ ßdpog xal xyjv rcappijoiav xdvdpö$. Excerpta de virtutibus et vitiis 
(ed. Büttner-Wobst), стр. 311 слЪд.; Diodor XXXIV/XXXV, 33,6 и 7.

7. wOxl npoosneae xoflg nepi xõ axpaxõrcedov f) xoö Граххоо xsXeoxiq, xal xõv 
’Acpptxavöv <?aatv imßofjoai xotaöxa, c&g drcöXotxo xal &XXog öxig xotaõxa ys £ž£ot. 
Excerpta de sent. (ed. Boissevain), стр. 387; Diodor XXXIV/XXXV 7,з. — 
Къ волнешямъ, вызваннымъ смертью Тибер1я Гракха, вероятно, им'Ьетъ 
OTHOHieHie также слЪдуюпцй фрагментъ Дюдора (Excerpta de virtutibus et 
vitiis, стр. 306; Diodor XXXIV/XXXV, 10), напоминаюпцй Cic. in Yerrem 
IV, 49, 108: wOxt auyxXyjxos SscatÖat|iovoöaa ifrxrcsaxsiXev StxsXlav [itspl 
xobg 2ф6\Хг)д XP̂ W0̂ ] 2tßt>XXtaxöv Xõytov. ot Se šrcsX&õvxeg xa&’ SXyjv 
xŷ v StxsXtav xoög хф А1хуа1ф Atl xaO-iSpotisvoug ßa)jj.o6g, ftoaidaavxes xal тсерсф- 
paYjiaxa icot̂ oavxes aßaxoug dnsdsixvaov xoijg xÖTioug tcXyjv xolg šx0l>ai xad-’ ёхао- 
xov 7toX(xsi){xa noczpioog 0-ustv -Э-оаСа̂ .

8. Tõ nXfjd-og oõ jiövov Xaßovxt xrjv dpx^v, dXXa xal [iexa7t0pet)0}jLŠv(p xal 
Tcpõ xoõ [Jisxtsvai rcaprptoXouO-ei, xal xaxauXžovxi Ix ifjg Socpöovog auv̂ vxa sxßavxt 
|iex’ £Õcp7]{i,lâ  xal xpöxtov šõsxsxo. xoaauxyj 7cpõg aöxöv v̂ sövoiac; öx t̂x^  ̂önepßokr). 
Excerpta de sent. (ed. Boissevain), стр. 389; Diodor XXXIV/XXXV 24.

9. "On 6 Граххоб ÖYftirjYopYjOöcG (nspi) xoõ xaxaXõaai dptaxoxpaxlav, Õvjjao- 
xpaxtav 6s ouaxyjaat, xal š t̂xöiievog—■xfj£ ditavxtov euxprjaxiag xöv jjlepwv, oöxizi 
oovaYWVioxag dXXd xaO-ausp aüO-svxag sly s  xouxoag ÕTtšp xfjg taiag xõXp. .̂ dsasxaa- 
[ldvog yap Sxaoxog xatg Caiatg iXulatv d)g õufep taCtov Ауа̂ шу xõ>v sla9spo|iivwv
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Вождемъ онъ им^етъ человека неподкупнаго и безстраш- 
наго, готоваго взять на себя всЬ труды и подвергаться 
всЬмъ опасностямъ, чтобы доставить народу землю (фр. 2). 
Красиво также сравнете бурныхъ народныхъ собратй , въ 
которыхъ силы обЪихъ борющихся парпй приблизительно 
одинаковы, съ безпокойнымъ моремъ (фр. 3). Весьма драма

võ|iwv §хо(,цод rcavxa xivSuvov õtco[asvsiv. xwv jjl̂ v ydp guyxXyjxlxwv xõ dcxa£eiv. 

&9sXÖ|jlsvos xal öc7toöe££as xoÜ£ tuTcsig xpixas xõ уыроч xyjg TCoXixeiag xoö xpelxxo- 

vog xupiov iTtoiyjas, xal xyjv TtpoÜTiapxooaav хф ао7ебрСф rcpõg xoög £тстгвТ<̂ a6[A7ivotav 

õtaaxVjaag ßapuv xõv õxXov xax’ d[icpoxspwv xaxsaxeuaae, 5ia õi xrjg rcavxwv õixooxa- 

atag §аохф duvaaxeiav xaxaaxsua£wv xal xõ xoovõv xajjuelov elg atoxpag xal dxai- 

pous darcavas xal x^ptxag ävaXiaxwv s£g iauxõv rcavxag arcoßXiTtsiv 1ко1грг, xal x^ 

p,iv xwv ÖY][ioatwvwv xõXpiig xal raXsovsšlq: xoc$ iirapxla£ ^тгоррсфа  ̂iTcsarcdaaxo тсара 

xwv uTcoxsx'aYfidvwv õixaiov [ilaog xaxa XTjg ^ys|jLOv(ag, xoig di axpaxiwxai£ dta xwv 

võjjlwv ха xfj£ dpxaiag <žywY*1s aõaxvjpa xaxaxapiaap,svog drcetösiav xat avapxtav 

s?ayjYaY£V sSg xyjv rcoXLxeCav xwv yap dpxõvxwv хахафроу^аа^ xaxe£avlaxaxai xai- 

voxojxcöv. dx Si xouxwv xwv i&wv õXifrptog dvojxla xai rcõXewg dvaxpoTiyj ytvsxac. 

Excerpta de sententiis (ed. Boissevain), стр. 389 и 390; Diodor XXXIV/ 
XXXV, 25.

10. *0x1 õ rpaxxog i%i xoooöxo rcpoißvj dovaaxelas xal ößpewg, &axs xwv 
öxXoov xpt, vavxwv ixßaXstv xõv ’Oxxatnov ix  xyjg TtõXswg &9Yjxev auxõv sfawv хф 
бт)|хф öiöxi xauxTjv x^PLV 5C6coot p/yjxpl TtposvxsxeuYjiivos bnj aõtfjg. Excerpta de 
sent. (ed. Boissevain), стр. 390 ; Diodor XXXIV/XXXV, 25,2.

11. "Oxl õ ÜÕTtXiog, jjtsxa daxpuwv ötcõ xwv öxXwv Trposnŝ cpO-y] ixßaXXö|i£- 
vo$ ix  xrjs rcõXsws. ob yap ^yvost xõ rcXyjfrog xõ xyjg ixßoXvjs dötxov, dXXa x̂ j xax’ 
aõxoõ öwpo6ox($ dsxa^öjisvov dTtsaxspyjxo xfj£ juooitovyjpoõoyjc rcappyjalag. Excerpta 
de sent. (ed. Boissevain), стр. 390; Diodor XXXIV/XXXV, 26.

12. "Oxt ircxaxatöexa cpoXal xõv võ t̂ov drcsdoxtfia^ov, äXXai Si xauxatg taat 
uapsösxovxo- xfjs ^  õxxwxaiõsxaxvjg õtapc p̂ioDjxsvT)  ̂ptta ф с̂род õrcepyjps xwv xupouvxwv 
xõv võptov. xrjg di xoö SVj|xou xpiaewg e£$ oöxw |itxpav ôtcyjv auYxXsiojisvyjg õ Tpaxxog 
yjywvia ö)̂  öjcšp xoö xivöovsuwv, x^ 6s тсроа^хтд |xtag YV(b[JLY]S [J>â wv iauxõv vixwvxa 
[iexd x aP“S dve^^sY^axo Mxõ (isv šiyog õnoxetxat xoig ixO-poig, Tispl di xwv dXXwv 
(bg dv fj xoxv] ßpaßsöaTrj oxipgojxsv«. Exc. de sent. (ed. Boissevain), стр. 390; Dio
dor XXXIV/XXXV, 27. Mommsen, (Römische Geschichte II8, стр. 114: Ein 
blosser Act der Rache war es, dass dem zuletzt erwähnten Gesetz rück
wirkende Kraft beigelegt und dadurch derjenige Aristokrat, den nach Na- 
sikas inzwischen erfolgtem Tode der Hass der Demokraten hauptsächlich traf, 
Publius Popillius, genötigt ward das Land zu meiden. Merkwürdiger Weise 
ging dieser Antrag nur mit 18 gegen 17 Stimmen in der Bezirksversammlung 
durch — ein Zeichen, was wenigstens in Fragen persönlichen Interesses 
noch der Einfluss der Aristokratie bei der Menge vermochte) относитъ 
этотъ фрагментъ къ изгнанш Публ1я Попшпя, но если сравнивать его 
съ слЪдующимъ фрагментомъ, гд-Ь въ уста Гая Гракха влагается ана
логичное выражеше, сказанное имъ относительно lex iudiciaria, то едва 
ли можно сомневаться, что и въ данномъ фрагменте имеется въ виду 
lex iudiciaria Гая Гракха.
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тично разсказывается про дМств1я Гая Гракха въ день его 
смерти (фр. 14).

Историкъ, изъ котораго Дюдоръ черпалъ свои св’Ьд'Ьшя 
о Гракхахъ, говоря про Тиберия, указываетъ на его знатное 
происхождете, ргЬдтя способности и прекрасное образоваше 
(фр. 1); съ похвалою онъ отзывается также о нравственныхъ 
качествахъ Тибер1я: Тибергй неподкупенъ, безстрашенъ и 
готовъ жертвовать собою для блага другихъ (фр. 2). Поли
тики Тибер1я онъ, однако, не одобряешь: ТиберШ сл'Ьпо мчится 
къ гибели и скоро получаешь заслуженное наказаше (фр. 5). 
Зато Сципюнъ Назика, по его мн^нш, настоящей идеалъ знат- 
наго римлянина: онъ собственноручно убиваетъ Тибер1я(фр.5), 
когда тотъ хочешь сделаться тиранномъ, а когда друпе сена-

13. "Oxt &7ceiXo6o7]£ xyjg aoyxXVjxou rcdXsfiov хф ГраххФ 8id xirjv {jtsxd^eatv 
xõv xpixTjptoov, xs&appYjxoxoos obzog efaev 6xt „x&v drcoftava), ob бсаХеСфй) xd gtcрод 
dno  xfjg rcXeupfig xwv aoyxXyjxixwv StiQpy)|jišvova. 6 bk ^yj&els Xdyog töarcep zig  fteoö 
Xpvjajidg dxoXoo&ov ia x s xolg xd drcox£Xea|ia. 6 ydp rpdxxos xopavvov 
laoxov dvaSsöstx^s dxpCxtog Ауцреду. E xcerpta de sen ten tiis  (ed. B oissevain) 
стр. 395; Diodor XXXVII, 9.

14. "Oxt TcoXXoug Ix 0̂  auvaytovioxag dvxsxaxxexo 6 Граххо^, xai asi 
xal (idXXov xaTceivoõfievo? xai rcapd rcpoaÖoxlav drcomrcxa)v elg Xuxxav xtvd xal 
jjiavKoõY] äia&eaiv dvdmrcxe. aovayaytbv ydp xoög auv(0[iöxag slg xrjv WCav oSxCav xal 
jiexd xoö ФХаххои aoveõpsõoag šxptve zoXg fircXoig õstv xpaxslv xwv dvxwcpaxxövxcov 
xal xa£ Х£Фа6 xs &PXouat ^8 аиухХ^хср гсроафвреьу. Sid TiapsxsXsuoaxo rcaatv 
õrcõ xa% xrjßevvais cpepsiv xal auvaxoXoofroövxas айхф xõv voöv rcpoasxstv xolg 
TuapayyeXXofidvoct;. 'Отслои dk ßouXeoofiivoo elg xd KarcexwXtov rcepl xou auji^spov- 
xog, öpiiTQOsv šxsfas pexd xwv xaxexxföv. söpaw xdv vecbv rcpoxaxetXY]|j,jiivov xai 
rcXfj&os xöv dptaxcov ^frpotansvov йгсех^Р^87 ™)v <fo(aa) xou ve<b axoav dSyjjiovfov 
xal 7iotV7]Xaxo6[isvos. oöxco S’ aõxoö rcapoiaxpyptdxog, Koivxdg zig aovVjfretav lx 0™ яро$ 
aöxov яроаеяеае zoXg yovaatv aöxoö Ssd|i,evos [i^Sšv ßiatov  ̂ dv^xsaxov Ttpagai xaxa 
xyjs rcaxplSo£. 6 Sš xopavvixög tJStq Stsgaywv aöxov |iev upoetoas rcpyjVYj štcI xVjv yyjv, 
xotjj Ьк dxoXoofroöat npooixoße StaxsipiaaaOm xal xaöxyjv dpx^v Tcot^aaaO-at x^g 
xaxa xõv švavxtoujjisvwv xtjjtwpCag. 6 bk önazog  xaxauXayslg xov xs cpovov iSrjXcoas 
xfj aoyxX^xtp xal x^v xax* aõxtov šixtO-satv. E xcerpta de insid iis (ed. de Boor) 
стр. 207; Diodor XXXIV/XXXV, 28».

1 5 .  " O x t  j j t e x a  x d  d i c o O - a v s t v  x d v  r p a x x o v  Õ7i d  x o ö  Ib io v  õ o ö X o u ,  x w v  y s y o -

v o x c o v  a ö x o ö  c p i X w v  A s u x t o ^  O ö t x š X X t o g  T t p ö x o s  i n i a x & g  х ф  T m b j i a x t ,  a õ x o ö  o u x  ö n t ü g

i l X b i a b r i  x ^  a u } j i 9 0 p q :  x o ö  x s x s X s u x ^ x ö x o g ,  d X X d  x y j v  x s c p a X y j v  d ^ s X t b v  x a l  x o j i i a a g

^ p d g  § a o x o v  s t g  o t x o v  l ö t a v  x t v d  7i X e o v s ^ i a ^  i i t l v o t a v  x a l  ( Ь ^ о х ^ х о ^  ö n s p ß o X Y j v  i m -

б е С ^ а х о .  õ  y d p  C i u a x o g  Š T c t x s x y j p u x w g  х ф  x t j v  x s f ^ a X y j v  d T t s v i y x a v x t  d t b a e c v

£ a o a x a O - [ i o v  x P u a ^ )V ’  ^  T ° v  x p a x Y ] X o v  6 i a x p ^ a a £  x a l  x d v  d y x s ^ a X o v  š x x e v c b a a g

š v s x y j ^ e v  d v x l  x o ö x o u  j x o X u ß S o v ,  d v a õ o u g  x i r j v  х е ф а Х ^ У  i x o p i t o a x o  p £ v  x d  Х Р и а ^0 У )

x a x s y v w o ^ T j  5 ^  s i ’.^  & 7i a v x a  x o v  ß l o v  I t c I  т с р о б о а С с } :  ф с Х С а ^ .  õ | x o ( ö ) ^  b k  o i  Ф Х а х х о с ,

6tsxstptad*y]oav. Exqerpta de v irtu tib u s et v it iis  (ed. B üttner-W obst), стр. 809 ;
Diodor XXXIV/XXXV, 29.
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торы трусливо ищутъ отговорокъ, онъ открыто заявляетъ не
годующему народу, что онъ виновенъ въ его смерти (фр. 6).

Изъ всего этого видно, что этотъ историкъ разделяетъ 
приблизительно те же политичесше взгляды, какъ Сцитонъ 
Эмшпанъ, который несмотря на близкое родство съ Тибе- 
pieM b Гракхомъ и прежнюю дружбу съ нимъ, получивъ 
извеспе о его смерти, воскликнулъ: 6; АтебХоио xal žXXo? 
Stis xoiaöxä y£ (фр. 7).

То же впечатлите мы выносимъ и изъ чтешя фраг- 
ментовъ Дюдора о Гае Гракхе. Авторъ ихъ не забываетъ 
указывать на то, какими симпатиями пользовался Гай 
среди народа, добиваясь должности, и съ какимъ востор- 
гомъ народъ приветствовали. его, когда онъ возвращался 
изъ Сардинш (фр. 8). Но онъ, какъ и следовало ожидать, 
отзывается весьма неодобрительно о законахъ, которыми Гай 
старался привязать къ себе всадниковъ, публикановъ, вои- 
новъ п городскую чернь. Отнимая судъ у сенаторовъ и пре
доставляя его всадникамъ, онъ передалъ худшей части 
гражданъ власть надъ лучшею, перессорилъ сенаторовъ со 
всадниками и возстановилъ народъ, какъ противъ техъ, такъ 
и противъ другихъ. При этомъ онъ имелъ целью самъ за
брать всю власть въ свои руки. Тратя государственныя 
деньги на позорные и неразумные расходы и подарки, онъ 
обращалъ на себя всеобщее внимаше, а отдавая провинцш 
въ распоряжеше жаднымъ публиканамъ, онъ вызвалъ спра
ведливую ненависть къ римскому господству среди подчи- 
ненныхъ народовъ. Военный законъ Гая Гракха подрываетъ 
дисциплину и создаетъ анархш; а государство вследств1е 
этого гибнетъ (фр. 9).

Въ своей гибели Гай Гракхъ всецело самъ виноватъ. 
Теряя почву подъ ногами, онъ приходитъ въ какое-то полу
сумасшедшее состояте. Собравъ въ своемъ доме заговор- 
щиковъ и посоветовавшись съ Флаккомъ, онъ решается 

• прибегнуть къ оружш. Когда, однако, онъ, во главе за-
говорщиковъ, поднимается на КапитолШ съ целью занять 
его, онъ находить храмъ уже занятымъ аристократами. 
Падая духомъ и преследуемый фур1ями, онъ направляется 
къ портику за храмомъ. Тамъ онъ въ гневе толкаетъ не
коего Квинта, который, упавъ къ его колендмъ, просить его 
не предпринимать ничего враждебнаго противъ отечества,
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и велитъ убить его. Объ этомъ убШстве консулъ немед
ленно докладываетъ сенату, заседающему какъ разъ на 
Капитолш, и уб1йство Квинта служить какъ бы сигналомъ 
для того сражетя, въ которомъ погибаетъ Гай Гракхъ (фр. 14).

Но кто же былъ тотъ историкъ, трудомъ котораго Дю- 
доръ пользовался для исторш Гракховъ?

нетъ сомнешя, что источникомъ Дюдора для исторш 
перваго возстатя рабовъ въ Сицилш (140—132 г. до Р. 
Хр.) служила истор1я Посидотя1). Вероятно, однако, что 
Посидошй былъ самымъ главнымъ источникомъ Дюдора для 
последнихъ четырехъ десятилетай II века до Р. Хр. и для 
первыхъ двухъ I века до Р. Хр. вообще2). На это указы- 
ваетъ, между прочимъ, характерная для провинщала нена
висть къ римскимъ всадникамъ и пышный стиль Дюдора 
въ этой части его труда. Следовательно вероятно также, 
что Посидошй былъ источникомъ Дюдора и для исторш 
Гракховъ. Въ пользу последняго мнешя особенно реши
тельно высказался Эд. Мейеръ3). Эд. Мейеръ справед
ливо указываетъ на тотъ фактъ, что Посидошй былъ не 
только самымъ выдающимся представителемъ эллинской об
разованности своего времени, но и самымъ излюбленнымъ 
изъ нихъ въ римскомъ обществе; его курсы слушали MHorie 
знатные римляне, и его самого неоднократно посещали рим- 
сше вельможи, какъ, напр., Помпей на высоте своего могу
щества (въ 67 и 63 гг. до Р. Хр.)4). Все это не было бы 
возможно, если бы Посидошй до известной степени не раз- 
делялъ политическихъ воззрешй римской аристократш. Не-

1) Это видно, между прочимъ, и изъ того, что фрагмента Дюдора 
XXXIV/XXXV, 2,34 совпадаетъ съ фрагментомъ Посидотя, сохраненнымъ 
Аеинеемъ XII, 542 ъ.

2) Ср. Ed. Meyer, Untersuchungen zur Gesch. der Gracchen, стр. 7; 
E. Schwartz, Pauly-Wissowa, Real-Encycl. IX полутомъ, стр. 690. — Съ 
какого именно мЪста своей исторш Дюдоръ началъ пользоваться Поси- 
дотемъ и гд$. онъ оставилъ его, еще не установлено въ точности; по 
самому распространенному мнЪтю онъ пользовался имъ для перюда 
приблизительно отъ 143 г. до Р. Хр. до диктатуры Суллы, т. е. онъ ис- 
пользовалъ всю исторш Посидотя отъ начала до конца.

3) Ed. Meyer, Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen, стр. 7—10.
4) Помпей при этомъ оказалъ Посидошю особое внимате: онъ 

запретилъ ликторамъ стучать по обыкновент своими fasces въ двери 
знаменитаго ученаго.
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удачныя меры римскаго правительства во внутренней и 
внешней политик^ Посидошй, подобно Поливт, могъ осу
ждать ; онъ могъ открыто указывать на опасность, грозящую 
государству отъ нравственной порчи господствующаго класса 
и отъ вызванной жадностью публикановъ ненависти под
чиненных ь народовъ къ римскому господству; но никоимъ 
образомъ нельзя было отъ него ожидать, что онъ одобритъ 
политическую программу вождей демократической парии 
вообще и Гракховъ въ особенности. Политичесшя воззрешя 
Посидошя, следовательно, должны были приблизительно 
равняться политическимъ воззрешямъ Полив1я и Сципюна 
Эмгоиана, которыя, какъ мы .уже видели, нашли выражеше 
и въ фрагментахъ Дюдора, относящихся къ Гракхамъ. Такое 
совпадете, несомненно, увеличиваетъ вероятность предполо- 
жешя, что Дюдоръ для исторш Гракховъ пользовался именно 
Посидошемъ. Въ пользу авторства Посидошя говорить также 
наглядный, богатый картинами языкъ сохранивхпихся фраг- 
ментовъ.

Такъ какъ Посидошй самъ не былъ очевиддемъ техъ 
катастрофъ, въ которыхъ погибли Гракхи, то онъ въ свою 
очередь долженъ былъ черпать изъ трудовъ современныхъ 
Гракхамъ историковъ, и вероятно, что онъ отдавалъ пред
почтете темъ трудамъ, авторы которыхъ были одинаковыхъ 
съ нимъ воззрешй. Однимъ изъ его источниковъ могъ 
быть РутилШ Руфъ, который, подобно Посидонш, ненавиделъ 
публикановъ1).

IX. СаллюстШ.
Если Саллюсйя въ некоторомъ отношенш не безъ осно- 

вашя считаютъ ученикомъ Посидошя, подражая которому, 
онъ, между прочимъ, старался придать своей исторш фило- 
софсгай фонъ2), то на парии въ Риме и на деятельность 
Гракховъ, по крайней мере, онъ смотрелъ совершенно дру
гими глазами, чемъ тотъ: между темъ какъ по мненш По
сидошя интересы государства требовали, чтобы оптиматы со

1) Это т'Ьмъ бол'Ье вероятно, что Рутюнй Руфъ, подобно Посидонш, 
былъ стоикомъ и писалъ свою исторш на греческомъ языке.

2) Ср. М. Schanz, Geschichte der röm. Litt. I, 23, стр. 177; Curt
Wachsmuth, Einleitung in das Studium der alten Geschichte, стр. 662.
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хранили въ своихъ рукахъ всю полноту власти, по мненш 
Саллюспя именно излишество власти, концентрированной 
въ рукахъ. оптиматовъ, и было гибельно для государства.

Главную причину печальнаго состояшя римскаго госу
дарства во второй половин^ П в^ка до Р. Хр. СаллюстШ 
видитъ въ слишкомъ обострённой партсйной борьбе. До 
падешя Кареагена страхъ передъ внешними врагами еще 
заставлялъ борющихся соблюдать меру, после падешя же 
его всягай имелъ въ виду только интересы своей парии, а 
о благе государства никто не заботился. Въ томъ, что 
борьба приняла такой острый видъ, отчасти виноватъ былъ 
и народъ, который, имея свободу, злоупотреблялъ ею; главная 
вина, однако, падаетъ на победоносныхъ вследств1е своей 
сплоченности олигарховъ. Олигархи забрали въ свои руки 
государственную кассу, провинцш и должности, между темъ 
какъ народъ страдалъ отъ тяготъ военной службы и отъ 
бедности. Военную добычу расхищали полководцы вместе 
съ немногими приближенными, родители же и дети простыхъ 
солдатъ во время отсутств1я последнихъ нередко изгонялись 
съ своихъ земель; особенно велика была эта опасность для 
техъ, земли которыхъ находились въ соседстве съ имешями 
оптиматовъ.

На это печальное время приходится деятельность Грак
ховъ, которые, стараясь вернуть народу свободу, погибли въ 
борьбе съ преступною аристокрайей, за одно съ которою 
действовали то латины и союзники, то всадники. Гракхи 
принадлежали къ темъ немногочисленнымъ представителямъ 
знати, которые предпочитали настоящую славу несправедли
вому могуществу, и если ихъ можно въ чемъ либо винить, 
то разве только въ томъ, что стремясь къ победе, они не 
въ совсемъ достаточной степени соблюдали меру. Свою 
победу оптиматы использовали безъ всякаго стеснешя: мно- 
rie изъ ихъ противниковъ были казнены, друпе погибли 
въ изгнанш1).

X. Титъ Лив1й.
HcTopifl Гракховъ весьма много выиграла бы, если бы 

до насъ дошли 58—61 книги Тита JIiiBin, значительная часть

1) Bellum Iugurthinum, с. 31, 41 и 42.
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которыхъ была посвящена ея подробному изложенш. Она 
выиграла бы даже въ томъ случай, если допустить, что 
правъ Ваксмутъ1), утверждая, что ЛивШ не имйлъ яснаго 
представлешя о гЬхъ жизненныхъ для римскаго государства 
вопросахъ, которыми были вызваны реформы Гракховъ; такъ 
какъ и при неправильномъ освещены было бы чрезвычайно 
важно им^ть тотъ богатый фактическШ матер1алъ, который, не
сомненно, былъ собранъ въ вышеназванныхъ четырехъ кни- 
гахъ Лив1я 2). Такъ какъ, однако, эти книги утрачены и, 
повидимому, навсегда, то намъ приходится довольствоваться 
тою заменою, которую мы находимъ въ сл'Ьдующихъ срав
нительно скудныхъ, но восходящихъ къ Титу Ливш источ- 
никахъ: 1) periochae Titi Livi, 2) Pauli Orosii historiarum adver- 
sum paganos libri VII, 3) L. Annaei Plori epitomae libri II8).

Самымъ главнымъ изъ нихъ являются „periochae“. Онй 
представляютъ хотя и крайне сжатое, но сравнительно тол
ковое извлечете изъ соотв'Ьтствующихъ книгъ главнаго 
труда ‘). Извлечете это сделано, впрочемъ, не изъ самого Тита 
Лив1я, но изъ другого утраченнаго для насъ извлечения5).

1) Curt Wachsmuth, Einleit, in d. Stud. d. alt. Gesch., стр. 592: So 
hat er (Livius) von den älteren römischen Verfassungskämpfen die verkehr
testen, aus späterer Zeit übertragenen Vorstellungen; aber auch die staat
lichen Lebensfragen, um die es sich bei den gracchischen Reformbestrebun
gen handelte, sind ihm nicht aufgegangen. •

2) Назвать источники, изъ которыхъ черпалъ Титъ ЛивШ свои 
сведешя о Гракхахъ, нетъ возможности; вероятно, однако, что почти 
все авторы ихъ принадлежали къ лагерю, въ которомъ реформы Грак
ховъ резко осуждались.

3) Что касается имени автора и 3aniaBifl последняго труда, то 
я следую О. Rossbach’y (Ср. Pauly-Wissowa, Real-E псу clop., Florus 9); 
М. Шанцъ же (Gesch. d. röm. Litt. III2, стр. 67 след.) стоитъ за P. Annii 
Flori bellorum Romanorum libri duo.

4) Я имею въ виду, конечно, только „periochae“ книгъ 58—61, отно
сящихся ко времени Гракховъ.

5) На существовате такого теперь утраченнаго извлечешя впервые 
указалъ Niebuhr (Vorträge über röm. Gesch., изданныя Ыег’омъ, I, стр. 58; 
Berl. 1846); убедительныя доказательства, однако, что авторъ перюхъ и
ОрозШ изъ него брали свой матер1алъ, были даны только Zangemeister’oмъ 
(Die Periochae des Livius, Festschrift für die Karlsruher Philologenver
sammlung, Freiburg in Br. 1882, стр. 89). Мнете Zangemeister’a было
подтверждено также солиднымъ изследоватемъ Reinhold’a (Das Geschichts
werk des Livius als Quelle späterer Historiker, Berl. 1898). Это первое, 
утраченное извлечете было сделано, вероятно, еще во время правлетя
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Извлечете изъ Тита Ливхя, которымъ пользовался ав
торъ перюхъ, по всей вероятности, было также главнымъ 
источникомъ историка первой половины V века по Р. Хр. 
Павла Орозгя въ его „Historiarum adversum paganos libri VII“, 
поскольку этотъ трудъ, доведенный до времени самого ав
тора, касался республиканекаго перюда Рима1). Источни- 
ковъ у Opo3ifl, вообще, было немного, несмотря на то, что 
онъ старается произвести впечатлите, что пользовался много
численными авторами2). Хронолопя 0роз1я весьма запу
тана, и отношеше его къ источникамъ довольно небрежное8). 
Кроме того трудъ Ороз1я имеетъ, свою определенную тен- 
денщю: онъ составленъ съ целью доказать несправедли
вость мнешя, что все бедств1я, отъ которыхъ страдаютъ 
современники, происходить отъ того, что они отпали отъ 
языческихъ боговъ и сделались христианами. Для Орозхя 
важно убедить своихъ читателей въ томъ, что на земле 
всегда были всякаго рода бедств1я, и что съ возникнове- 
темъ хрисйанства страдашя человечества скорее умень
шились, чемъ увеличились. Чтобы доказать это, онъ, раз- 
сказывая исторш прошедшихъ вековъ, особенно охотно вы- 
бираетъ изъ имеющейся у него подъ руками литературы 
главы объ ужасныхъ войнахъ, эпидем1яхъ, голодовкахъ, на- 
воднетяхъ и землетрясетяхъ. Если у него имеется не
сколько версШ того же событая, то онъ, конечно, выбираетъ 
наиболее кровавую, иногда даже сознательно преувеличи
вая4). Но эту тенденцш авторъ не во всехъ частяхъ своего 
труда применялъ съ одинаковымъ рвешемъ. Пятая книга, 
въ которой онъ говоритъ о Гракхахъ, въ этомъ отношенш, 
къ счастго, принадлежитъ къ лучшимъ, и соответствующая 
часть ея можетъ, до известной степени, служить дополне- 
темъ къ перюхамъ 58—61 кн. Тита Ливхя5).

императора Тибер1я; кто, однако, былъ авторомъ дошедшихъ до насъ 
першхъ, и когда онё были составлены, еще не определено.

1) Ср. Reinhold, Das Geschichtswerk des Livius als Quelle späterer 
Historiker (Berl. 1898), стр. 13.

2) Ср. объ этомъ Teuffel, Gesch. d. röm. Litt. И5, стр. 1166.
3) Cp. Wachsmuth, Einleit, in d. Stud. d. alt. Gesch., стр. 120.
4) Cp. Moerner, De Orosii vifca eiusque historiarum libris VII adv. 

pag. Berl. 1844,.
5) Прямое отношеше къ исторш Гракховъ имЪютъ главы 8—12

пятой книги Павла Ороз1я.
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Третьимъ источникомъ, восходящимъ главнымъ обра
зомъ къ Титу Ливш, являются L. Annaei Plori epitomae 
libri duo, происхождеше которыхъ, по всей вероятности, 
нужно отнести ко времени правлетя императора Ад- 
piaHa1). Но ЛивШ, вероятно, не единственный источникъ 
Флора; есть основате думать, что Флоръ читалъ также 
труды Саллюспя и Цезаря и „Гражданскую войну“ Сенеки 
Старшаго2). Историку трудъ Флора, въ общемъ, даетъ не
много, такъ . какъ Флоръ, пренебрегая историческою дей
ствительностью, заботился главнымъ образомъ только о томъ, 
чтобы изложеше его отличалось эффектными картинами и 
служило ad maiorem populi Romani gloriam 3).

XI. Веллей Патеркулъ.

Веллей Патеркулъ говорить о Гракхахъ въ первыхъ 
главахъ II книги своей Historia Romana4). Подобно Поси- 
донш и Цицерону онъ съ энтуз1азмомъ отзывается о не- 
обыкновенныхъ даровашяхъ и высокихъ нравственныхъ ка- 
чествахъ обоихъ братьевъ. ТиберШ въ его глазахъ vir alioqui 
(то есть во всемъ за исключешемъ его политической дея
тельности въ годъ его трибуната) vita innocentissimus, in- 
genio florentissimus, proposito sanctissimus, tantis denique 
adornatus virtutihus, quantas perfecta et natura et industria 
mortalis condicio recipit. Съ гЬхъ поръ, однако, какъ онъ 
разошелся съ оптиматами, его политическая деятельность 
принимаетъ прямо преступный характеръ: онъ мутитъ госу
дарство и приводить последнее на край гибели. Отъ оп- 
тиматовъ ТиберШ отсталъ потому, что его самолкМле было 
оскорблено неутверждешемъ договора съ нумантШцами, за-

1) Ср. М. Schanz, Gesch. d. röm. Litt. III2, стр. 69 слЪд.
Къ приведеннымъ мною источникамъ, могущимъ служить неко

торою заменою потерянныхъ книгъ Тита Лив1я о Гракхахъ, можно при
бавить еще Iulii Obsequentis prodigiorum liber, въ которомъ сохранилось 
несколько продипй, относящихся къ Гракхамъ. (Ср. пр. 27, 31 и 33; 
стр. 119 и 122 по изданш Otto Jahn’a).

2) Ср. статью О. Rossbach’a (Pauly-Wissowa, Real-Encyclopaedie, 
Florus 9).

3) О Гракхахъ Флоръ трактуетъ въ первыхъ трехъ главахъ II книги.
4) С. Velleius Paterculus, Historia Romana И, 2, 3, 4, 6 и 7.
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и оборвала. Ототъ языкъ сержантъ и принесъ съ собой. 

Что касается пострадавшей, то здоровье ея было удовлетво

рительно, при изсл'Ьдовати ранешя поверхность его была 

розоватой, языкъ оторванъ до papil, circumvallata; заживле- 

' nie раны было быстрое и способность р^чи посл'Ь заживлешя 

раны возстановилась.

Повреждешя шеи. Повреждетя шеи могутъ быть произ

ведены р'Ьжущимъ и колюгцимъ оруд1ями, а также прои

зойти отъ ушибовъ. Повреждешя колющимъ оруд1емъ осо

бенно опасны, когда раны располагаются на передней сто- 

ронЪ шеи, такъ какъ зд1ьсь проходятъ очень болыше веноз

ные и артер1альиые сосуды, а также важные нервы: vagus 

и phrenicus. Перерезка сосудовъ ведетъ къ смерти отъ 

кровоизл1яшя, но иногда можетъ наблюдаться, что при ко- 

лотыхъ ранахъ, не смотря на повреждение главныхъ артерШ 

и венъ, трупъ не представляетъ значительной анемш и 

трупныя пятна сильно выражены. Это я видЪлъ въ т1ьхъ 

случаяхъ, когда вмЪсгЬ съ сосудами былъ перергЬзанъ и п. 

vagus и phrenicus, при чемъ, повидимому, является такой 

сильный имиульсъ на сердце, что оно быстро останавли

вается—наступаетъ параличъ его, а вм^ст^ съ этимъ и пара- 

личъ мозга. При ранеши большихъ шейныхъ венъ, кром^Ь кро- 

вотечешя, является еще и другая опасность: вхождеше воз

духа въ вены (давлете въ которыхъ, какъ известно, бываетъ 

даже отрицательное.) Воздухъ при этомъ быстро проникаетъ 

въ правое предсерд1е и т. об. получается воздушная эмбол1я 

со всЪми послгЬдств1ями ея. При колотыхъ ранешяхъ всегда 

почти ранится тотъ или другой сосудъ, вшгЬдств1е чего 

ранешя эти и опасны.

При изсл'Ьдовати колотыхъ ранешй на inefe въ области 

сосудистаго пучка, необходимо ввести мягкш оловянный 

зондъ въ сосуды шеи — а. а. carotides et v. v. jugulares н 

потомъ тщательно изсл'Ьдовать весь сосудистый иучекъ, чтобы 

точно узнать, каие сосуды повреждены.

Р'Ьзаныя ранешя не такъ опасны, потому что часто на

носятся по средин^, а на средин'Ь какъ разъ н'Ьтъ такихъ 

органовъ, повреждеше которыхъ вызывало-бы неминуемую 

опасность. Зд'Ьсь расположены трахея и гортань, твердость 

которыхъ часто препятствуетъ орудго внедряться вглубь—и 

сосуды остаются цЪлы.
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У самоубШцъ случалось наблюдать, что горло перере

зано, субъектъ не можетъ говорить при поднятой голове, 

такъ какъ воздухъ проходитъ въ отверст1е раны, и не смотря 

на это человекъ выживаетъ.

Такт>-же бываетъ, когда убШца второпяхъ наносить рану, 

перерезывая горло, но не перерезывая сосудовъ, хотя рана 

можетъ быть и глубокой.

Последуя ранешя шеи, всегда нужно точно описать 

ходъ и видъ раны, такъ какъ по ходу и виду ея можно 

заключить: была-ли она нанесена посторонней рукой съ 

целью уб1йства, или самъ потерпевшШ нанесъ себе рану, 

покушаясь на самоубШство. При обсужденш этого вопроса 

надо обратить внимаше на ходъ и направлете раны и пом

нить, что большинство ранъ наносится правой рукой, ибо 

большинство людей— правши, а поэтому у самоубШцъ рана 

идетъ слева направо и сверху внизъ, при убШстве~же — 

справа налево и сверху внизъ, если убШца стоитъ лицомъ 

къ лицу жертвы; когда-же онъ стоитъ сзади жертвы, то 

рала идетъ въ направлены слева направо и снизу вверхъ.

Далее нужно заметить, что убШца делаетъ обычно 

немного ударовъ ножемъ — два — три, и сразу глубогае, 

такъ что самое глубокое место будетъ въ начале раны. 

Иногда рана бываетъ настолько глубока, что проникаетъ до 

позвоночника, а иногда ранится и последтй. Кожная рана 

при убШствахъ бываетъ гладка, пряма; разве только на 

томъ месте, где имеются складки кожи, получается зигзагъ, 

но если мы пригнемъ голову такъ, чтобы края раны схо

дились и попытаемся сделать соответственно зигзагу складку 

кожи, то и этотъ зигзагъ сглаживается, рана получаетъ 

прямолинейный видъ, какъ это и должно быть при нанесенш 

ея однимъ разрезомъ.

Напротивъ, раны самоубШцъ носятъ отпечатокъ того 

душевнаго состоятя, которое было у человека передъ со- 

вершешемъ самоубШства. Какъ жизнь ни плоха для чело

века, всегда онъ съ нерешительностью разстается съ ней и 

эта нерешительность сказывается и на ране: самоубШца 

наносить сначала легкое поранеше, потомъ более глубокое 

одно, другое,—и такимъ образомъ, при самоубШстве всегда 

бываетъ отпечатки 3—4 и более разрезовъ. На кожномъ 

крае и вглубине раны отмечается некоторая террасовид-
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ность, которая и показываетъ, что было нисколько мелкихъ 

ударовъ. На самомъ конце рана бываетъ наиболее глубока, 

если силы не оставили человека; въ противномъ случай 

получается сначала нисколько мелкихъ надр'Ьзовъ, затЬмъ 

более глубокое paHeHie и, наконецъ, вследств1е ослаблешя 

силы, опять нисколько мелкихъ и неглубокихъ раненШ.

Огнестрельный ранешя шеи нич'Ьмъ не отличаются отъ 

огнестрельныхъ ранешй на другихъ мгЬстахъ и особенной 

характеристики не требуютъ.

, При поранешяхъ задней части шеи колотыя и рйзаныя 

раны являются не такъ опасными, такъ какъ здесь имеется 

толстый, мощный мускульный слой, мало сосудовъ и ножъ 

скоро наталкивается на позвоночникъ. Но иногда сзади 

могутъ наноситься и смертельныя повреждетя. Въ Парижа 

разбойникъ Ляссенеръ сд-Ьлалъ своею спещальностью на

несете смертельныхъ ранъ въ шею сзади. Онъ приглашалъ 

къ себе на квартиру покупателей для покупки брилл1антовъ 

по дешевымъ ц'Ьнамъ и при уходе покупателя наносилъ 

ему тонкимъ стилетомъ ударъ сзади между позвоночникомъ 

и черепомъ, повреждая, такимъ образомъ, продолговатый 

мозгъ, всл,Ьдств1е чего и наступила моментальная смерть.

Повреждетя, наносимыя тупымъ оруд1емъ спереди 

опаснее, чемъ сзади.

Ушибы шеи. Ушибы передней части шеи представля- 

ютъ значительную опасность, благодаря тому, что ушибается 

обыкновенно гортань, очень богатая нервами. Появляющейся 

после ушиба шеи болезненный симптомокомплексъ, (удушье, 

обморокъ), иногда оканчивающейся смертью, Liston описалъ 

подъ назвашемъ „сотрясетя гортани.“ Назваше это, едва-лн 

нужно, такъ-какъ те симптомы, которые наблюдаются при 

ушиб^ гортани, могутъ наблюдаться и при ушибахъ дру

гихъ частей rkiia. Эти симптомы давно описаны и получили 

назвате шока.
Шокъ можетъ явиться при ушибахъ гортани, груди, 

живота — особенно верхнихъ его частей, — яичка и вообще 

тЬхъ частей, где имеется большое количество нервовъ и 

нервныхъ сплетешй; у нервныхъ людей шокъ можетъ по

явиться даже при пораненш пальца.

Сраженные шокомъ люди сразу бросаются въ глаза 

своею бледностью и пошатывающей походкой, кожа ихъ и

12*
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слизистая оболочки бледны и холодны; пульсъ и удары 

сердца слабы, даже еле заметны, съ перебоями; мышечная 

сила уменьшена, движешя, поэтому, очень вялы. Больные нахо

дятся въ полуобморочномъ, или обморочномъ состоянш; 

однако сознаше обыкновенно скоро возвращается, но боль

ные очень слабо реагируютъ на внЪштя раздражетя. Мо

жетъ появиться, иногда, рвота, равносильно тому, какъ это 

наблюдается при сотрясены мозга. Да и вообще вся кар

тина нисколько похожа на картину при сотрясеши мозга; 

все отлич1е ея заключается въ томъ, что при шокЬ безсо- 

знательное состояте наблюдается редко, а если бываетъ, 

то очень скоро проходитъ, — по большей — же части со- 

знате бываетъ лишь слегка подавленнымъ, вялымъ.

Описанная картина шока носитъ назваше „торпидной 

формы“ и встречается чаще всего при поранешяхъ и уши- 

бахъ различныхъ чаете!! тела. При более сильиыхъ уши- 

бахъ или въ теченш торпидной формы, развивается иногда 

форма шока „эретическая.“ При ней субъектъ жалуется 

на сильнейшую тоску; лицо сильно краснеетъ, замечается 

стенаше и меташе больного: онъ делаетъ попытки къ не- 

истовымъ движешямъ, но движешя отличаются шаткостью 

и дрожашемъ. Все перечисленные симптомы могутъ пройти: 

сердце начинаетъ чаще и сильнее биться, наступаетъ сонъ, 

после котораго больной приходитъ въ себя и совершенно 

оправляется; иногда-же деятельность сердца все слабеетъ и 

слабеетъ и, наконецъ, совсемъ останавливается; останавли

вается и дыхаше — человекъ умираетъ.

Fischer,, пытаясь объяснить сущность шока, говорилъ, 

что при этомъ наблюдается параличъ вазомоторовъ, т. е. 

всехъ нервовъ, заведующихъ циркулящей крови. *) Не 

употребляя слово шокъ, некоторые французегае ученые за- 

меняютъ его словомъ „угнетете“ (inhibition) и разумеютъ 

подъ этимъ остановку главныхъ жизненныхъ функщй; эта 

остановка можетъ распространиться на все органы и функ- 

щи, но особенно она заметна на циркуляцш крови и дыха-

*) Подобную же гипотезу Fischer предложилъ и для объяснешя 

сотрясенш мозга, чЪмъ какъ бы еоединялъ эти два страдашя, которыя 

действительно им1}ютъ много сходныхъ чертъ въ своемъ теченш, но 

ггосущсству очень различны.
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тия. Такое определете угнетешя даетъ Minovici и это бо

лее всего подходить къ делу. *) Действительно- рефлек

торное воздййствге на мозгъ при ушибахъ областей, богатыхъ 

нервами, можетъ быть очень значительнымъ и можетъ рас

пространяться на все центры, — мы же замечаемъ угнете- 

iiie, главнымъ образомъ, важнейшихъ центровъ. Тотъ-же 

Minovici подчеркнулъ, что особенно страдаетъ центръ, за

ведующей газообмЗшомъ: газообм^нъ является понижен- 

иымъ. Ушибы гортани и являются благодаря шоку, осо

бенно опасными; въ 80% ушибъ гортани влечетъ за собой 

смерть. Шокъ, въ большинстве случаевъ, наблюдается 

после силышхъ ушибовъ гортани, хотя можетъ быть и 

после ушибовъ самыхъ незначительныхъ. Такъ, описанъ, 

напр., случай шока у мальчика после удара по гортани 

резиновымъ мячемъ. Brouardel описываетъ такой случай: 

мальчикъ былъ посланъ въ мелочную лавку, где торговала 

старуха, у которой былъ сильно развита !кадыкъ; при раз

говоре кадыкъ сильно двигался, что очень заинтересовало 

мальчика. Сначала онъ только смотр^лъ, а потомъ взду- 

малъ подшутить надъ старухой и слегка ударилъ ее ладонью 

по кадыку, старуха упала: съ ней сделался шокъ, а черезъ 

несколько минутъ наступила и смерть.

Кроме простыхъ ушибовъ гортани, где нельзя найти 

ни кровоизл1янш, ни другихъ какихъ-лиСо измЪнешй и 

которые приходится объяснить шокомъ, могутъ быть и 

друпя повреждетя ея — переломы. Последте столь-же 

опасны, какъ и ушибы. Позднейшая статистика показы-

*) Въ учебникахъ хирурпи и судебной медицины упоминается 

объ опытахъ Koch’a и Fililene, сдЪланныхъ ими для доказательства того 

предположешя, что удары, даже незначительные, могутъ действовать 

на мозгъ, угнетая деятельность всЬхъ его центровъ. Опыты эти заклю

чались въ томъ, что животному наносились слабые, но частые (до 60 въ 

минуту) удары по голове перкусюннымъ молоткомъ, при чемъ всегда по

лучалось после кратковременнаго першда легкаго возбуждетя сильное 

угнетете деятельности сердца, дыхатя и т. д. Эти явлешя Koch и 

Fihlene, а также Bergmann, а за нимъ и друпе авторы считали, результатомъ 

прямого механического повреждетя мозговой ткани повторными „покалачи- 

ватями*. Мне кажется, что эти опыты только могутъ доказать, что 

повторныя, известной силы, раздражешя периферическихъ нервовъ оказы- 

ваютъ вл!яте на деятельность центральной нервной системы, вызывая 

въ конце концовъ угнетешя центровъ ея. Такое-же действге оказываетъ 

и раздражете единичное массы первныхъ окончатй.



ваетъ, что при переломахъ гортани въ 2/3 случаевъ насту- 

паетъ выздоровлеше, тогда какъ прежняя статистика счи

тала, наоборотъ, что въ 2/3 вс^хъ случаевъ наступаетъ 

смерть и только въ 7з выздоровлеше. Это можно объяс

нить темъ, что въ последнее время чаще стали обращаться 

къ врачу за помощью. Переломы гортани могутъ прои

зойти при ударе гортанью о твердый предметъ въ несча- 

стныхъ случаяхъ, иногда, также и при драке. По статистике 

Hofmann’а изъ 122 случаевъ перелома гортани 84 перелома 

произошли вследств1е несчастныхъ случаевъ, 34 отъ иоку- 

тпетя на убШство, а остальные случаи падаютъ на драки.

Чаще всего при переломахъ гортани страдаетъ щито

видный хрящъ; переломъ идетъ по направленш длинника 

гортани и является вследств1е прижапя гортани къ поз

воночнику.

Переломы другихъ хрящей встречаются редко.

Необходимо заметить еще, что переломъ гортани мо

жетъ явиться не только при непосредственномъ воздейст- 

вш на гортань, а и при другихъ услов1яхъ, напр, при na- 

денш тяжести на голову, или вследств1е удара обо что-н. 

головой. Механизмъ перелома гортани въ данномъ случае 

такой: голова быстро и сильно пригибается къ груди, 

вследств1е чего гортань придавливается къ позвоночнику 

и ломается. Симптомы перелома гортани, если является 

шокъ, могутъ быть тагае-же, какъ и при ушибе; если-же 

дело до шока не доходитъ, то являются симптомы раздра

жены гортани: кашель, боли, особенно при давленш, при 

глотанш, при попытке къ разговору; замечаются разстрой- 

ства дыхатя — одышка, кровь застаивается въ венахъ — 

образуется щанозъ. При этомъ часто наблюдается еще под

кожная эмфизема, вследств1е того, что при движеши гор

тани воздухъ проходитъ черезъ рану подъ кожу. Эмфизема 

можетъ быть только местной, иногда-же распространяется на 

переднюю сторону груди, редко ниже. Сама по себе эмфизема 

не опасна и скоро проходитъ; опасность-же заключается въ 

возможности инфекцш всей подкожной клетчатки, такъ какъ 

воздухъ обыкновенно содержитъ въ себе микроорганизмы.

Ушибы заднихъ частей шеи особенной опасности не 

представляютъ, если они касаются мягкихъ частей. Дейст- 

Bie ушиба можетъ, однако, распространиться не только на
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мягшя части, но и на твердыя — на позвоночный столбъ; 

въ данномъ случай уже вызывается последовательно по- 

вреждеше шейной части спинного мозга.

При значительныхъ ушибахъ задней части шеи могутъ 

происходить переломы позвонковъ и вывихи. Описашя 

симптомовъ подобныхъ повреждешй относятся къ xnpypriii, 

здесь же нужно только отметить, что переломы и вывихи 

позвонковъ представляютъ всегда опасныя для жизни пов- 

реждешя, почему и должны быть квалифицированы какъ 

тяжмя угрожающая жизни опасностью. Въ техъ случаяхъ, 

где на ряду съ повреждешемъ 4-хъ верхнихъ шейныхъ 

позвонковъ повреждается значительно и спинной мозгъ ре- 

зультатомъ почти всегда является быстро смерть, такъ какъ 

при этомъ поражается и центръ n. phrenici и выпадаетъ 

функщя межреберныхъ мышцъ и другихъ дыхательныхъ. 

Такое-же поражеше 4-хъ нижнихъ шейныхъ позвонковъ, 

хотя и не влечетъ немедленной смерти, но последняя все же 

наступаетъ черезъ несколько часовъ или дней, преимуще

ственно, благодаря недостаточности дыхашя, вследств!е па

ралича межреберныхъ мышцъ, а также появляющемуся ме

теоризму, поднимающему д1афрагму вверхъ и почти прекра

щающему движешя ея.

Частичныя повреждешя шейнаго мозга могутъ и не 

повлечь за собой смерти, но так1я повреждешя бываютъ 

только при ранешяхъ, особенно колотыхъ. Чемъ ниже ло

кализуется повреждеше въ спинномъ мозгу, темъ лучнпя 

нредсказашя оно даетъ quo ad vitam, но все же здоров1е 

при этомъ не возстанавливается и потому вообще все пов

реждешя спинного мозга следуетъ считать весьма тяжкими.

Для судебнаго врача важно знать, что иногда и срав

нительно неболышя насшпя, направленныя на позвоночникъ 

могутъ влечъ серьезныя последств1я, вследств!е разрыва 

сосудовъ и появлетя кровеизл!ятй въ полости его. Какъ 

известно, кровеизл1ятя эти могутъ возникать или въ ве

ществе мозга (обыкновенно въ серой субстанцш) или проис

ходить изъ сосудовъ оболочекъ его. Первыя представляютъ 

значительно большую опасность, чемъ последшя. Колотыя, 

резанныя и даже огнестрельныя ранешя позвоночника 

редки и потому не ими обусловливается большинство кро- 

веизл1яшй въ полость его. Чаще последшя происходятъ
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не прямымъ путемъ, вследств1е ушиба позвоночника, чрез- 

мернаго его сгибашя, разгибашя и размягчешя; падешя съ 

высоты и т. д. Въ.наиболее гибкой части его, шейной, 

скорее всего происходятъ татя сгибашя и растяжешя и 

здесь то и наблюдается большая часть внутри и вне мозго- 

выхъ кровеизл1яшй. При этомъ разрывается клетчатка, 

расположеная между dura mater и костью и въ которой про- 

ходятъ кровеносные сосуды; последше могутъ также ра

зорваться и такимъ образомъ образуются кровоизл1яшя, 

которыя значительно увеличиваютъ опасность такихъ по- 

вреждешй.

Подобный кровоизл1яшя могутъ образоваться и подъ 

dura mater. Вначале они не вызываютъ, обыкновенно, зна- 

чительныхъ болезненныхъ симптомовъ. Субъектъ, полу- 

чивгшй ударъ въ шею, можетъ чувствовать сначала только 

неудобство при движенш, которое вскоре, однако, усилива

ется и присоединяются друпе симптомы, которые особенно 

резко выражаются черезъ 36—48 часовъ, когда значительно 

развиваются реактивныя явлешя.

„Разорванные сосуды, говорить Deetz, кровоточать до 

закупорки ихъ вследств1е сдавлен 1я и последующаго 

образовашя тромба, малые сосуды даютъ и малое крово- 

течеше, болыше — большое/4 Действ1е кровотечешя за- 

виситъ отъ места и величины его, но оно можетъ быть 

и не на томъ только месте, где произошло, а также спу

ститься и ниже, по позвоночному каналу. Симптомы этихъ 

кровеизл1яшй обусловливаются с-давлешемъ ими спинного 

мозга и потому будутъ различны въ зависимости отъ места 

сдавлешя и величины его. Наиболее опасны кровотечешя 

въ области шейныхъ позвонковъ. При сдавлеши спинного 

мозга въ области 4-хъ верхнихъ шейныхъ сегментовъ, т. е. 

участка соответствующаго 4 верхнимъ шейнымъ нервамъ, 

смертъ наступаетъ отъ паралича n. phrenici и дЬфрагмы; 

если кровотечеше находится въ области 5-го сегмента (на вы

соте III и IV  остист, отростковъ, то происходить параличъ рукъ 

и всехъ мускуловъ, которые инервируются изъ plex. brachialis; 

чувствительность теряется до III межребернаго промежутка; 

при сдавленш мозга въ области 6-го и 7-го позвонковъ руки 

совершенно парализуются, зрачки расширяются при раздра

жении кояш затылка и шеи въ нижнихъ частяхъ. При
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сдавлеши шейной части спинного мозга и поврежденш его 

температура поднимается до 44° С., Teole (The Lancet 1. 

6/III 1875) сообщаетъ даже случай поднятая температуры до 

50° С. (?). При поражеши грудной части мозга темпера

тура, напротивъ, понижается иногда до 30°. Пульсъ замед

ляется до 20 въ минуту.

При сдавленш спинного мозга въ области грудныхъ 

позвонковъ (2— 12) парализуются мышцы спины и живота; 

сдавлеше въ области поясничныхъ позвонковъ производить 

параличи мышцъ ногъ. Настояшдя указашя сделаны на 

основати статьи Deetz’a и сочинешя Edinger’a (см. лите

ратура).

Приведу здесь для иллюстрацш сказаннаго вкратце 

случай кровеизл1яшя въ шейной части позроночнаго ка

нала, о которомъ пришлось мне дать свое мн^ше. Случай 

это тъ  касается мальчика 12 летъ, которому былъ нанесенъ 

сзади ударъ въ затылочную часть головы тонкою неболь

шою доскою, захваченной ладонью руки, въ то время какъ 

онъ бежалъ. Мальчикъ вскоре после удара не жаловался 

на боли, и продолжалъ свой обычный образъ жизни. Только 

къ концу вторыхъ сутокъ явилась незначительная боль въ 

шее и неловкость движешя ея. Скоро къ этому присоеди

нилась неловкость движешя правой руки и затемъ параличъ 

ея; далее параличъ распространился на левую руку, на 

мышцы груди и къ концу третьихъ сутокъ наступила смерть 

отъ остановки дыхашя, вследств1е паралича дыхательныхъ 

мышцъ.

Относительно сотрясешя спинного мозга надо сказать, 

что спинной мозгъ какъ-бы подвешенъ въ спино-мозговои 

полости и сотрясете его довольно затруднительно, вслед- 

CTBie чего скорее всего надо согласиться съ мнетемъ 

Kocher’a, поддерживаемомъ Henle, вЫрег’омъ и др., что 

сотрясешя спинного мозга нетъ и не бываетъ, а есть при- 

жайе его отъ образоватя кровоизл1ятй, которыя могутъ 

быть значительными и увеличиваться со временемъ, если 

не приняты меры, заключающаяся главнымъ образомъ въ 

покойномъ положенш ушибленной части.

Случаи такихъ сотрясенШ спинного мозга правда, иногда 

описываются въ литературе, но все эти случаи могутъ быть 

объяснены и иначе: такъ еще недавно Strauch описалъ та



186

кое наблюдете (Vierteljahrs«, f. ger. Med. 1904); одинъ субъ

ектъ получилъ ударъ въ область спины и на первыхъ по- 

рахъ никакихъ особенныхъ непр1ятностей не чувствовалъ: 

дня черезъ 2, однако появились сильныя боли въ спине, 

которыя не поддавались никакому леченпо и черезъ 4 ме

сяца больной умеръ. При вскрытш не было найдено ника

кихъ кровоизл1яшй въ толще спинного мозга, но замечены 

были изменетя въ самомъ веществе мозга, и эти измене- 

шя авторъ объяснилъ молекулярнымъ сотрясешемъ вещества 

мозга. Однако вернее было-бы объяснить ихъ сдавлетемъ 

мозга снаружи, вследств!е значительная) кровоизлхяшя 

между dura mater и костнымъ каналомъ; къ несчастш эта 

область въ данномъ случае и не была изсл Ьдована авторомъ.

Съ другой стороны надо помнить, что травма сама по 

себе оказываетъ некоторое вл1яте на спинной мозгъ. 

Schmaus доказалъ, что при ушибе спиннаго мозга и сдав- 

ленш его замечаются особыя дегенеративныя изменешя въ 

проводящихъ путяхъ, въ клеточныхъ-же элементахъ пзме- 

нетй ему не удалось видеть.

Нужно еще обратить внимате на то, что иногда при 

иасилш, даже сравнительно неболыномъ, на заднюю часть 

шеи — могутъ быть разорваны и переломлены позвонки. 

Какъ примеръ такого повреждешя Гофманъ приводитъ сле- 

дуюшдй случай: женщину, стоявшую на коленяхъ, мужъ 

схватилъ за косу и сильно дернулъ, упершись при этомъ 

коленомъ въ межлопаточную область; вследств1е сильнаго 

и быстраго разгибашя шеи у ней пройзошелъ разрывъ 

между 5-мъ и 6-мъ шейными позвонками.

Стойюя последств1я механичсскихъ повреждетй шеи, 

могущ1я вл1ять въ дальнейшемъ на трудоспособность чело

века, наши „Правила объ оценке трудоспособности“ видятъ 

только въ пораженш дыхательныхъ путей и проистекающихъ 

отсюда техъ или другихъ затрудиешй дыхатпя и речи и 

оцениваютъ ихъ такъ: потеря речи — 40%; затруднешя 

ея — 10%; затруднешя дыхатя, являюпдяся отъ съужен1я 

дыхательныхъ путей или необходимости ношешя трахеаль

ной трубки — 40—50%. Странно, что при этомъ неупоми- 

нается о возможности понижения трудоспособности отъ пов- 

реягденШ пищевода, кожи шеи и мышцъ ея.



Повреждетя груди. Ранешя груди рЪзаныя, колотыя и 

огнестр'Ьльныя, если они не проникаютт въ полость ея, въ 

большинства случаевъ не представляютъ опасности, разве 

только при повреждены подъ ключицей art. или venae sub- 

claviae при чемъ, конечно, явится смертельное кровотечеше, 

а при поранеши вены, также и воздушная эмбол1я сосудовъ 

легкаго со всеми последств1ями ея.

Раны, проникаюшдя въ полость груди и составляющая 

около 40% всехъ случаевъ ранешя ея, представляютъ уже 

серьезныя повреждетя, опасность которыхъ находится въ 

зависимости отъ многихъ причинъ, изъ коихъ важнейпия 

следующая; (а) поранеше органовъ грудной полости, (б) за

несете въ полость плевры или въ рану легкихъ заразы, 

(в) изл1яте въ полость плевры крови и вхождеше воздуха 

(haemato- и pneumotorax), значительно затрудняющихъ ды- 

xanie, вследств1е сжатая легкихъ. Смертность отъ обшир- 

ныхъ изл!яшяхъ крови при раненш легкихъ по статистике 

Nalaton’a достигаетъ 50%; рЪже бываетъ смертельный ис- 

ходъ отъ заражешя ранешя легкаго. На величину haemato- 

torax вл1яетъ помимо значительности самаго. ранешя, также 

присасывающее действ1е плевральной полости и отсутств1е 

плевральныхъ спаекъ; поэтому при узкихъ ранахъ грудной 

стенки, способныхъ быстро закупориться, кровотечеше изъ 

раны легкаго бываетъ очень значительно, если даже и она 

сама не очень велика. Кровотеченш изъ раны въ полость 

плевры способствуетъ и то, что, какъ показали Penzold и 

Pagenstecher, здоровая плевра задерживаетъ свертывате 

крови на некоторое время (на 1— 2 сутокъ.) Появлеше об- 

ширнаго haematotorax характеризуется припадками острой 

анемш и чувствомъ удушья, вследств1е сдавлешя легкаго 

и смещетя органовъ груди въ противоположную, здоровую 

сторону, чемъ разстраивается и движете крови въ сердце 

и сосудахъ. При раненш легкаго всегда бываетъ haemato

torax и кровохаркате, но кроме того не редко можно на

блюдать еще и явлешя подкожной эмфиземы и pneumatorax’a. 

Последшй происходить или вследств1е проникновен!я воз

духа въ плевральную полость изъ легкихъ (при раненш 

крупныхъ бронховъ), или черезъ наружную рану. Самъ по 

себе pneumotorax представляетъ опасность потому, что при 

этомъ легкое также сжимается и сосуды и сердце оттес
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няются въ сторону, почему и наступаетъ стиснете дыхатель- 

ныхъ движешй и разстройства въ деятельности сердца 

(Wintrich). При pneumatorax’e правой стороны наступаютъ 

бол^е тяжелыя явлешя вследств1е сдавлешя вошедшим!) 

воздухомъ тонкостеннаго праваго предсердгя и полыхъ венъ. 

Кроме того вхождеше воздуха въ тело всегда грозитъ опас

ностью заражешя какъ раны, такъ и плевральной стенки.

Еще больше опасность такого заражешя является при 

образованы подкожной эмфиземы. Последняя бываетъ до

вольно часто особенно при колотыхъ ранахъ, почти въ по

ловине всехъ случаевъ ранешй грудной полости; она мо

жетъ явиться даже при не проникающихъ ранахъ груди 

(Petit) и объясняется въ такомъ случае присасывающимъ 

действ1емъ дыхательныхъ движешй, чаще она наблюдается 

при образовавшемся piieumotorax, даже безъ повреждетя 

легкаго, если только кожная рана была не велика и быстро 

закупорилась, почему находящейся въ полости плевры воз

духъ не могъ выходить черезъ рану наружу и т. об. про

давливался въ межтканевые промежутки.. Въ этихъ двухъ 

случаяхъ распространеше эмфиземы бываетъ обыкновенно 

незначительно. Въ сильной степени она развивается тогда, 

когда повреждено и легкое и особенно если имеется сра- 

щеше на месте ранешя обоихъ плевральныхъ листковъ и 

ранешй крупнаго бронха. Кроме указанныхъ причинъ 

опасность поранешя плевральной полости и легкаго обу

словлена еще возможностью заражешя раны. Чемъ сво

боднее доступъ воздуха во внутрь грудной клетки темъ 

легче заражеше, поэтому последнее легко развивается при 

ранешй крупныхъ бронховъ или при наличности широкой 

кожной раны. Еще большее значеше имеетъ для возникно- 

ветя заражешя внесете инфекцюнныхъ началъ въ рану 

совместно съ рацящимъ оруд1емъ. Обнаруживается оно обык

новенно черезъ 24—48 часовъ после повреждетя появлетемъ 

высокой лихорадки съ ознобами и т. д.

Кроме ранешя легкихъ haematotorax можетъ явиться 

при раненш крупныхъ сосудовъ грудной клетки, именно: 

art. mamariae int. и art. intercostales. При повреждены 

аорты и легочной артерш кровь изливается чаще или въ 

околосердечную сумку, или въ грудное средостеше. Осо

бенно опасны ранешя art. mamariae, изъ коихъ около 70°/о
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оканчиваются смертью, если не была подана быстрая и над

лежащая помощь; тоже можно сказать и о ранети меж

реберныхъ apTepiii.
Что касается поврежденш сердца, то оно чаще всего 

ранится спереди и по преимуществу или колющими или 

огнестрельными оруд1ями. Припадки вызываемые колотыми 

ранами, говоритъ Напалковъ, слагаются изъ явлешй шока и 

кровотечешя. Можно къ этому прибавить, что и при дру

гихъ ранешяхъ сердца бываетъ тоже. Шокъ выраженъ то 

мен^е резко (при неболыпихъ, колотыхъ ранахъ), то более 

значительно. *) Является чувство страха, тоски, сильное без- 

покойство, часто скоро наступаетъ и безсознательное состо- 

яше. Больной слабъ; пульсъ частъ и малъ; дыхаше по

верхностное, учащенное; лицо бледно, покрыто холоднымъ 

потомъ, конечности холодеютъ, часто появляется рвота. 

Больной скоро впадаетъ въ состояше коллапса. Страхъ, 

безпокойство, а потомъ друпя явлетя зависятъ повидимому 

отъ неправильной деятельности сердца после ранешя, что 

въ свою очередь обусловливаетъ неправильную и малую 

доставку питательнаго матер1ала къ мозгу и къ сердечной 

мышце, чемъ деятельность этой последней еще более за

трудняется и явлеьпя, вызванный самымъ повреждешемъ 

еще более усиливаются.

Кровотечеше изъ раны сердца, обыкновенно, идетъ въ 

околосердечную сумку, растягивая полость ея, и повышая 

т. об. внутрисумочное давлеше (это — т. н. тампонада сердца), 

что препятствуетъ зпачителыю и само по себе кровообра- 

щешю, такъ какъ сдавленное сердце не можетъ хорошо 

сокращаться что особенно сказывается на деятельности пред- 

сердш, кроме того повышеше внутрисумочнаго давлешя 

вызываетъ быстрое падеше артер1альнаго давлешя, что за- 

виситъ, какъ указываетъ Placzek отъ раздражешя п. depres- 

soris и действ1я его на вазомоторный центръ. Чемъ быст-

*) Иногда при ранешяхъ сердца не только колотыхъ, но и огне- 

стргЬльныхъ, раненый можетъ пройти еще нисколько шаговъ и потомъ 

падаетъ, какъ подкошенный. Такъ, я наблюдалъ случай, въ которомъ во

шедшая черезъ грудную станку пуля остановилась у границы праваго 

желудочка и предсерд1я, раздробила зд^сь мышцу во всю толщу на 

пространств^ 3-хъ ctm., не смотря на это раненая встала со стула, прошла 

5 шаговъ и после уже упала на кровать.
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рЪе происходитъ сжат1е сердца, тгЬмъ скорее оно можетъ 

остановиться, какъ это показалъ Lagrolet, быстрота же кро- 

вонаполнешя сердечной сорочки при повреждешяхъ, и, сле

довательно, быстрота сжат1я зависитъ . отъ того, насколько 

сильно самое кровотечеше. Если рана аорты или сердца 

будетъ мала и кровь изъ нея вытекаетъ мало по малу, то, ко

нечно смерть можетъ наступить только черезъ несколько 

часовъ, при сильномъ же кровотеченш и смерть наступаетъ 

быстро. Ранешя сердца въ виду указанныхъ причинъ даютъ 

огромный процентъ смертности особенно безъ хирургическаго 

вмешательства: колотыя- раны сердца даютъ около 75% 

смертности (Напалковъ) резано-колотыя, т. е. более широюя 

колотый, до 90% и даже до 91,5%. (Чугаевъ); огнестрельныя 

ранешя до 96% въ среднемъ (Чугаевъ, Loison). Изъ при- 

веденныхъ цифръ видно, что все-же при раненш сердца 

выздоровлеше возможно, старая статистика Fischer’a, куда 

вошло 494 случая, протекшихъ безъ хирургическаго вме

шательства определяем обццй процентъ смертности при 

ранахъ сердца въ 90%. Въ новейшее время эти раны лечатся 

оперативнымъ путемъ и это понпжаетъ смертность до 62%. 

(Напалковъ). Но все же это не даетъ намъ право причис

лять повреждетя сердца, хотя бы даже только къ менее 

тяжкимъ, все они должны быть причислены къ тяжкимъ 

угрожающимъ жизни опасностью, повреждешямъ. Къ этимъ 

случаямъ вполне применимо указаше Врачебнаго Устава 

прежнихъ изданШ, которое ныне перешло въ Правила объ 

изследованш повреждение и о которомъ упомянуто выше, 

на стр. 81.

Что касается ушибовъ грудной клетки, то они пред

ставляются иногда более опасными, чемъ даже колотыя по- 

ранешя. Даже повидимому не сильные ушибы иногда вле- 

кутъ за собой серюзныя последств1я.

Ушибы грудной клетки, которые ограничиваются са

мымъ поверхностнымъ слоемъ, особеннаго значешя не 

имеютъ.

Те ушибы, которые касаются костнаго скелета, вызы

вая переломы, более опасны, и опасность ихъ заключается 

въ томъ, что при ударе, когда повреждеше наступаетъ 

быстро, осколки костей могутъ внедряться въ ниже лежа- 

ице внутренше органы и образовывать въ нихъ колотыя раны.
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Что касается грудины, то она ломается почти исклю

чительно при ударахъ, когда повреждеше наносится быстро; 

при сдавленш-же грудина не ломается, такъ какъ нужно 

приложить значительную силу — до 10 пуд. и более, чтобы 

сломать ее, да и при этомъ она ломается чаще у людей 

пожилыхъ, у которыхъ хрящи грудной клетки уже теряютъ 

свою эластичность. У молодыхъ людей и особенно у детей 

грудина можетъ быть иногда придавлена къ позвоночнику 

безъ перелома ея.

Переломы реберъ также вызываются или ушибомъ, или 

давлешемъ. При ушибе ребра могутъ сломаться въ любомъ 

месте на всемъ своемъ протяженш. Уголъ перелома (если 

онъ образуется) при ушибахъ направленъ всегда внутрь груд

ной клетки, что можетъ обусловливать поранеше сердца, 

легкихъ и вызвать кровоизл1яше; въ полости плевры вели

чина последнихъ иногда бываетъ очень значительна вслед- 

CTBie присасывающаго действ1я грудной клетки при дыханш. 

Ташя болышя кровеизл!яшя при пораненш легкихъ отъ 

ушиба всегда говорятъ за прижизненность повреждетя.

При изломахъ вследств1е сдавлешя груди ребра лома

ются не на месте приложешя силы, а въ месте наиболь- 

шаго сгиба, следовательно чаще по аксиллярной лиши, при 

томъ или на одной стороне, или на обеихъ.

Переломъ реберъ можетъ иногда произойти и подъ вль 

яшемъ натяжешя, или сильнаго сгибашя, напр, при подня- 

тш большихъ тяжестей, но это наблюдается у старыхъ и 

больныхъ людей. Особенной ломкостью отличаются ребра 

у старадающихъ ирогрессивнымъ параличемъ. Это обстоя

тельство особенно важно, такъ какъ часто напрасно обвиня- 

ютъ служебный персоналъ сумасшедшихъ домовъ въ томъ, 

что служителя бьютъ больныхъ такъ, что ломаютъ имъ ребра. 

Ребра такихъ больныхъ настолько слабы, что самыя незна- 

чительныя насил1я, которыя больной можетъ причинить 

себе самъ, — обусловливаютъ переломъ.

Относительно вопроса о хрупкости реберъ при заболе- 

вашяхъ центральной нервной системы сделаны были спе- 

щальныя изследовашя Константиновскимъ и Дмитревскимъ, 

которыя показали, что при некоторыхъ душевныхъ болез- 

няхъ развиваются глубогая разстройства въ тончайшемъ 

строенш костей и реберъ и обеднеше ихъ известью, микро
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скопически татя ребра не редко не отличаются отъ нормаль- 

ныхъ, указанными изменешями и обусловливается хрупкость 

и легкая ломкость реберъ у такихъ больныхъ.

Ушибы грудной клетки являются опасными не только 

потому, что могутъ наступить повреждешя внутреннихъ 

органовъ сломаннымъ при ушибе ребромъ, но иногда и въ 

зависимости отъ изменешя конфигурацш грудной клетки 

или ушибгЬ и сдав летя ея. СлЪдств1емъ этого можетъ быть 

образоваше кровеизл1ятй въ легкихъ и сердце, соответ

ственно ушибу, иногда даже появлете разрывовъ ткани этихъ 

органовъ. Gosselin производилъ опыты съ целью показать 

механизмъ такихъ разрывовъ органовъ, и оказалось, что если 

легкое, растянуто воздухомъ, то сильное сдавлеше груди 

можеть вызвать разрывъ легкаго, особенно когда дыхатель

ное горло, или бронхи закупорены чемъ-нибудь, напр, ком- 

комъ слизи и. т. п.

To-же самое можетъ быть и съ сердцемъ въ зависи

мости отъ того — наполнено-ли оно кровью и насколько. 

Разрывы сердца чаще происходятъ въ левомъ желудочке 

и опыты того же Gosselin’a показали, что левый желудочекъ 

лопается, если, сдавивъ аорту, ударить по груди; при сдав- 

ленш-же art. pulmonalis правый желудочекъ не лопается, а 

только растягивается.

Последств1емъ ушибовъ сердечной области, распростра

няющихся и на сердце, съ переломъ реберъ и безъ нихъ, 

могутъ явиться заболевашя внутренней оболочки сердца, 

мышцы его или же сердечной сорочки. Последнее заболеваше 

можетъ вести къ сращенш сорочки съ сердцемъ. Для уста

новки связи подобныхъ заболевашй съ травмой надо иметь 

вь виду следующее: 1) травма и ея ближайппя последств1я 

должны быть точно установлены; 2) необходимо удостове

риться, что пащентъ до травмы былъ совершенно здоровъ:

о )  сердечные симптомы появляются или тотчасъ после травмы 

или же вскоре и во всякомъ случае время между травмой 

и заболевашемъ не должно быть больше 6 недель. Кроме 

того должно быть точно распознано и самое сердечное за- 

болеваше. (Bernstein).

Кроме повреждений сердца при ушибахъ можетъ разор

ваться и аорта, но это наблюдается обыкновенно на болез

ненно измененномъ сосуде, при атероматозе ея, или при
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аневризмахъ, очень редко разрывы аорты наблюдаются при 

сдавленш груди; въ этихъ случаяхъ аорта сдавливается 

между грудиной и позвочникомъ и рвется обыкновенно на 

дугЪ, или близь м^ста прпкреплешя Ducti Botallii. Такое 

придавливате аорты можетъ быть и при ударе широкимъ 

теломъ по груди. Я наблюдалъ такой разрывъ у человека, 

которому при рубке леса дерево ударило въ грудь.

Въ последнее время описано несколько случаевъ разрыва 

аорты въ зависимости отъ сильнаго мышечнаго напряжешя. 

Очень интересенъ случай, сообщенный Вгипк’омъ, и отно

сящейся къ здоровому человеку, 38 летъ, который, усмиряя 

поднявшихся на дыбы лошадей, схватилъ ихъ за узци и 

стремился опустить внизъ, но вдругъ почувствовалъ силь

ную боль въ груди и общую слабость, отъ чего онъ, впрочемъ, 

скоро оправился. На другой день ему опять пришлось сде

лать напряжете, удерживая испугавшихся лошадей; после 

чего у него вновь появилась сильная боль въ груди, а 

вскоре явилась рвота и безсознательное состояше; черезъ 

сутки онъ несколько оправился, но боли въ груди все про

должались и еще черезъ сутки наступила смерть. При 

вскрытш найдены были два разрыва стенки аорты, идуице 

черезъ внутреннюю и среднюю оболочки ея, вследств1е 

этихъ разрывовъ образовалась т. наз. отслаивающая анев

ризма (anevrisnia dissecans). Въ средней оболочке найдены 

были „инфильтращоные очаги, но тяжелыхъ продессовъ не 

было.“ Въ другихъ подобныхъ разрывахъ найдено было 

жировое перерождеше въ средней оболочке. Случай этотъ 

представляетъ интересъ еще въ томъ отношенш, что выяс- 

няетъ намъ способъ образованш аневризмъ аорты после 

травмъ груди, на что также указывается въ медицинской 

литературе последняго времени.

Значительное сдавлете груди и ушибы ея широкимъ 

теломъ производятъ часто своеобразное действ1е, подмеченное 

впервые РегШеэ’омъ: это—появлеше обширныхъ кровоподте- 

ковъ на голове, глазахъ и шее, хотя эти органы и не 

подвергались сами насилш. Эти наблюдешя подтверждены 

недавно и Коссубскимъ, собравшимъ 15 подобныхъ случаевъ. 

Объясняется это явлеше повышешемъ кровянаго давлешя, 

распространяющагося изъ грудной клетки на вены шеи и 

головы, какъ известно, не имеюнця венозныхъ клапановъ.

13
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Тахйя же кровоизл1ятя на голове и шее могутъ, повиди- 

мому, являться и при сдавленш живота (Braun).

Какъ упомянуто выше, раны легкаго могутъ подверг

нуться гнойному зараженш. После ушибовъ груди, распрос

траняющихся на легюя, можетъ явиться также заболеваше ихъ 

заразнаго происхождешя, гнойнаго, а также близкаго къ нему 

заражешя пневмококками; въ последнемъ случае гово- 

рятъ о травматической или контузюнной пневмонш. Клини- 

чесгае симптомы ея подобны такимъ же обычной крупоз

ной пневмонш, хотя течете обыкновенно бываетъ легче. 

Она обнаруживается не позже 7-го дня после травмы, 

но обыкновенно на 2-ой. Не смотря на более легкое течете 

ея по сравненш съ самостоятельной пневмотей, исходы ея 

хуже, чемъ последней: смерть наступаетъ въ 33—43,5% 

(Thoinot, Модестовъ). Причина возникновешя такой пневмо

нш — та, что при ушибахъ въ легкихъ образуются крово- 

изл1яшя и разстройство кровообращешя, что даетъ хороппя 

услов1я для прививки развиэтя здесь микробовъ пневмонш, 

не редко находящихся во вдыхаемомъ воздухе.

Следуетъ еще отметить, что не однократно указыва

лось многими авторами, что после ушибленныхъ повреж- 

дешй легкихъ можетъ черезъ некоторое время наступить забо- 

леваше туберкулезомъ ихъ. Однако, Brouardel, спещально 

изследовавъ этотъ вопросъ, пришелъ къ заключент, что кон- 

тузш груди не обусловливаютъ сами по себе появлеше 

туберкулеза, но оне могутъ способствовать появленш скры- 

таго, подозреваемая туберкулеза. Часто контузш также уско

ряюсь ходъ туберкулезнаго процесса.

Все указанныя последств1я ушибовъ и ранъ грудной 

иолости могутъ вести къ уменьшешю подвижности и дыха

тельной поверхности легкаго, а также къ хроническимъ за- 

болевашямъ легкаго и сердца. Эти то моменты принима

ются во внимаше и при определены потери трудоспособ 

ности. По нашей таксе уменынеше подвижности груди и 

легкаго оцениваетея въ 10— 60% ; заболевашя легочной ткани 

въ 10—и до 100%; органичесшя болезни сердца и сосудовъ 

после травмы— въ 100% потери трудоспособности.

Что касается того, насколько можетъ сохраняться произ

вольность движетя при поврежденш различныхъ органовъ, 

то при поврежденш легкаго движете можетъ сохраняться
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долго; при значительныхъ повреждешяхъ-же сердца движешя 

хотя и могутъ сохраняться, но только на короткое время — 

1—2 минуты. Этимъ и можно объяснить, что у самоубШцъ 

иногда находятъ нисколько (до 2— 3) колотыхъ ранъ сердца. 

При колотыхъ ранешяхъ грудной клетки могутъ часто ра

ниться крупньга сосуды: aorta, art. subclavia и др. Пора- 

нешя этихъ сосудовъ представляютъ большую опасность, 

чемъ поранешя самого сердца. Въ сердце, где стенками 

служать мускулы, идупце въ различныхъ направлешяхъ, 

рана въ известной степени можетъ съуживаться, тогда какъ 

стенки сосудовъ очень тонки: рана не можетъ съузиться и 

закупориться, кровь быстро выливается изъ сосуда, — на

ступаешь анем1я и смерть, хотя и здесь люди могутъ сделать 

иногда еще шаговъ 15— 20, а жизнь при этомъ можетъ 

продолжаться отъ несколькихъ минутъ и даже до 12 часовъ, 

но это только въ томъ случае, если ранете стенки было 

очень незначительно, 1—2 шт.

Сотрясете груди. Въ учебникахъ хирургы и судебной 

медицины упоминается еще о случаяхъ ушибовъ груди, 

после которыхъ быстро наступаютъ значительныя обиця 

разстройства въ дыхаши и кровообращены и которыя окан

чиваются часто смертью, при чемъ видимыхъ изменешй 

въ органахъ груди ни при жизни, ни после смерти кон- 

стантировать не удается. Ташя последств1я ушибовъ Meola 

предложилъ назвать „сотрясешемъ груди.“'  Названный ав

торъ, а также Riediger попытались и опытами на животныхъ 

(кроликахъ) доказать возможность подобныхъ ушибовъ и 

дать имъ соответствующее объяснеше, которое сводилось 

къ следующему: главный симптомъ при сотрясены груди— 

сильное падете бокового давлешя; причина-же его заклю

чается въ раздражены п. и. vagorum et п. depressoris и 

въ параличе n. simpatici. Собственно тяжелыя обиця явле- 

шя наступаютъ вследств1е разстройства циркулящи крови въ 

центральной нервной системе, обусловливающегося вначале 

остановкою деятельности сердца (раздражеше n. Vagi), а 

после вследCTBie продоляштельнаго понижешя тонуса пери- 

ферическихъ вазомоторныхъ нервовъ (паралича п. sympathici). 

Мне кажется, однако, такое объяснен!е не особенно убеди

тельным^ ибо трудно предположить, чтобы одно и то-же 

травматическое воздейств1е на два рядомъ лежаице нерва

13*
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могло оказать такое различное действ1е на нихъ —  раздра- 

жеше одного и параличъ другого. Опыты на животныхъ 

показали мне, что при ударе по груди маленькнхъ живот

ныхъ (кроликовъ) можно иногда наблюдать тяжелые симп

томы безъ повреждетя внутреннихъ грудныхъ органовъ; 

при опытахъ же на болынихъ животныхъ (собакахъ) ташя 

послгЬдств1я всегда отсутствуютъ.

Мои хирургичесгая и судебно-медицинсшя наблюдешя 

показали также мне, что у здоровыхъ, не старыхъ субъек- 

товъ обшде симптомы при ударахъ по груди темъ тяжелее, 

чемъ сильнее выражены повреждетя внутреннихъ органовъ. 

Кроме того, анализъ литературныхъ данныхъ показываетъ, 

что во всехъ техъ случаяхъ, которые причисляютъ къ „со- 

трясенйо груди“, нельзя говорить о точной локализации 

удара по груди, но всегда можно предположить, что уда- 

ромъ были инсультированы и соседшя съ грудью области; 

такъ, случай Nelaton’a (первый изъ описанныхъ) относился 

къ носильщику тяжестей, везшему нагруженную тележку; 

вдругъ перевязь, служившая для тяги тележки оборвалась 

и онъ упалъ впередъ, ударившись грудью о землю и быстро 

умеръ. Понятно, что въ данномъ случае необходимо пред

положить, что не только грудь, но и верхняя часть живота 

получили ударъ. Въ другихъ описанныхъ случаяхъ также 

можно предполагать одновременный ушибъ груди и живота.

Соображая все сказанное, я долженъ былъ придти къ 

заключенно, что смерть и тяжелые симптомы при ушибахъ 

груди безъ повреждетя внутреннихъ органовъ не бываютъ, 

по крайней мере у здоровыхъ субъектовъ, если-же таше 

случаи и описаны, то болезненныя явлещя здесь зависели, 

вероятно, не отъ ушиба груди, а отъ удара но верхней 

части живота, что, какъ мы увидимъ ниже, действительно 

представляетъ значительную опасность. Опыты Riediger’a 

потому и привели его къ невернымъ выводамъ, что были 

произведены на кроликахъ, у которыхъ вследств1е неболь

шой величины груди, трудно точно локализовать ударъ. 

Быстрая смерть при ударахъ по груди безъ ясно видимыхъ 

изменешй органовъ, заключающихся въ ней, можетъ быть 

разве только у субъектовъ ослабленныхъ, у алкоголиковъ, 

у которыхъ периферичесше нервные узлы, особенно сердеч

ные, находятся въ состояти сильныхъ патологическихъ
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изменений, по у такихъ субъектовъ удары и по другимъ 

частямъ тела могутъ иметь роковыя послед ств1я.

При нанесешй ранетй и ушибовъ въ нижнюю часть 

груди не р^дко повреждается и дгафрагма, изолированныя 

повреждетя ея не часты, обыкновенно же одновременно и 

совместно повреждаются и прилегающее къ ней органы 

брюшной или грудной полости, чаще всего легшя, потомъ 

печень, желудокъ, сердце- Благодаря то этимъ осложне- 

шямъ повреждетя д1афрагмы, сами по себе не представля

ющая опасности и надо отнести къ тяжелымъ повреждетямъ, 

по крайней мере, въ большинстве случаевъ. После силь- 

ныхъ ушибовъ нижнихъ реберъ могутъ образоваться раз

рывы д1афрагмы, ведупце къ выпаденш черезъ нихъ орга- 

новъ брюшной полости въ грудную; это —  т. н. грыжи 

д1афрагмы; обратное иеремещете грудныхъ органовъ въ 

полость брюшины почти не наблюдается.

Выхождете внутренностей брюшныхъ и ихъ ущемлете 

въ разрыве д1афрагмы можетъ наступить непосредственно 

вследъ за повреждешемъ и тогда наступаютъ жестоюя боли 

и резкая одышка, если легкое будетъ сдавленно выхожде- 

шемъ многихъ брюшныхъ внутренностей, иногда наблюда

ется и разстройства въ серцеб1еши, если произошло значи

тельное смещете сердца. Наблюдаются, хотя и редюе случаи 

разрывовъ д1афрагмы, которые при своемъ возникновеши 

почти не даютъ болезненныхъ симптомовъ, за исключешемъ 

боли на месте ушиба, ограничешя д1афрагмальнаго дыха- 

шя, что, впрочемъ, можетъ явиться и безъ разрыва ткани, 

а только после ушиба ея. Но и таюя разрывы все же 

представляютъ опасность въ будущемъ, такъ какъ позднее 

можетъ здесь явиться ущемлете вышедшихъ черезъ раз- 

рывъ внутренностей, что обыкновенно оканчивается смерью.

Повреждетя живота. Судебному врачу чаще всего 

приходится иметь дело съ повреждетями органовъ жи

вота, произшедшихъ отъ ушибовъ ихъ, последте же могутъ 

произойти отъ удара различными предметами по животу, 

напр., —  палкой, ногой и т. д., или отъ сдавлешя живота. 

Въ зависимости отъ силы, съ которой наносится ушибъ, 

эффектъ сказывается или только на поверхности, на стенке 

живота, или-же действ1е ушиба распространяется на более 

глубоше органы, заключенные въ брюшной области.
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Ушибы, действующее на станку живота, могутъ вызы

вать кровоизл1яшя, которыя локализируются въ межмышеч- 

номъ пространстве, а часто и въ подбрюшинномъ; неболь

шая кровоизл1яшя не имеютъ значешя и очень скоро раз- 

сасываются; даже распространенныя, но поверхностныя 

кровоизл1яшя не представляютъ серезныхъ неудобствь, но 

нужно помнить, что иногда при сильныхъ кровоизл1яшяхъ 

кровь можетъ распространяться по всей передней стенке 

живота и даже заходить въ паховый области, заставляя 

предполагать какое-либо другое заболеваше, напр, грыжи.

Кроме кровоизл1яшй въ толщу брюшной стенки ушибы 

живота могутъ вести еще къ разрыву мышцъ; при ударе 

въ животъ мышцы могутъ разорваться во всю толщу, при 

чемъ кожа иногда остается совершенно неповрежденной. 

TaKie разрывы мышцъ даютъ начало такъ называемымъ трав- 

матическимъ грыжамъ; были описаны случаи, когда отъ 

удара разрывались все мышцы и брюшные органы выхо

дили подъ кожу. Такого рода повреждешя необходимо от

нести къ повреждешямъ тяжкимъ.

Наконецъ, действ1е ушиба можетъ распространиться и 

на внутренше органы, лежаице въ брюшной полости.

Грозное последств1е ушиба органовъ брюшной полости, 

наступающее къ счастью не часто, это — шокъ, общее уг

нетете, которое является моментально вследъ за ушибомъ, 

со всеми последств1ями. Особенную опасность въ этомъ от- 

ношенш представляютъ удары въ верхнюю часть живота, 

въ области близь мечевиднаго отростка.

Современная хирурия говорить, что если последств1емъ 

ушиба брюшныхъ органовъ является шокъ, то обыкновенно 

субъектъ выздоравливаетъ; даже значительные ушибы въ 

область еолнечнаго сплетешя могутъ вызвать обморочное 

состояше, но въ конце концовъ исходъ все-таки бываетъ 

благопр1ятный. Въ судебно-медицинской литературе, однако, 

описано много случаевъ, когда при ушибе въ верхнюю часть 

живота наступала смерть вследств!е шока, тогда какъ при 

вскрытш не найдено было никакихъ явныхъ изменешй въ 

органахъ брюшной полости.

Объяснить такую противоположность мнешя хирургш 

и судебной медицины по данному вопросу можно темъ, что
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случаи, окончивппеся смертью, естественно не попали въ 

руки хирурговъ, а прямо въ руки судебнаго врача.

Brouardel говорить, что во Франщи случаи подобнаго 

рода шока не редки, особенно при дракахъ, когда защи

щаясь ударяютъ головой въ животъ противника.

Помимо шока и смерти, после ушиба верхней части 

живота наступаютъ и видимыя изменетя въ органахъ брюш

ной полости, констатируемыя при вскрытш. На первомъ 

мЪсте нужно поставить повреждетя желудочно-кишечнаго 

тракта — повреждетя желудка и кишокъ.

При ударе по животу въ область желудка, въ послед- 

немъ могутъ произойти иногда даже значительныя крово- 

изл1яшя и отелоете слизистой оболочки. Кровоизл1ятя эти, 

ка!съ показали опыты Ribertt’a надъ собаками, могутъ поя

виться и после сильныхъ ударовъ въ область желудка, если 

онъ растянутъ.

Опасность здесь заключается въ томъ, что поврежден

ное место подъ вл1яшемъ пептическаго действ1я желудоч- 

паго сока разъедается, что ведетъ къ перфорации, или къ 

круглой язве желудка. При сильныхъ ушибахъ въ область 

желудка стенки последняго, разъ желудокъ наполненъ или 

растянутъ газами, разрывается, содержимое его выливается 

въ брюшную полость, вызывая обшДй перитонитъ. Замеча

тельно что и здесь были попытки объяснить разрывъ желудка 

сотрясешемъ; говорили, что ударъ производитъ сотрясете 

содержимаго желудка, волна ударяетъ въ стенку и полу

чается разрывъ. Но это не верно, такъ какъ врядъ-ли мо

гутъ быть ташя колебашя, которыя передаваясь черезъ стенку 

желудка содержимому и пройдя черезъ содержимое къ про

тивоположной стенке, обусловливали-бы собою разрывъ. 

Правильнее полагать, что наполненный желудокъ при силь- 

номъ ударе растягивается и въ более слабыхъ местахъ 

ломается, разрывается.

Иногда, хотя и редко, бываетъ какъ-бы произвольный 

разрывъ желудка и встречается это у людей уже пожилыхъ, 

слабосильныхъ и, въ особенности, съ dilatatio ventriculi, 

когда ослаблены все ткани живота. Разрывы въ данномъ 

случае могутъ быть обусловлены самымъ незначительнымъ 

ушибомъ, — даже простымъ напряжешемъ мышцъ.
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Замечаютъ еще, что большинство случаевъ разрыва 

желудка въ Россш  приходится на время после постовъ, 

когда разговляясь, чрезмерно наполняюсь желудокъ. Въ 

такомъ случае достаточно уже незначительная насил1я, 

чтобы произошелъ разрывъ растянутаго пищей желудка. 

Одинъ опытный судебный врачъ сообщилъ, напр, такой слу

чай : молодой парень, постившшся весь ВеликШ постъ, въ 

первый день Праздника паполнилъ чрезмерно желудокъ; 

онъ вышелъ на улицу, побежалъ тамъ и во время бега 

упалъ. После этого появилась сильнейшая боль въ животе, 

затемъ обморокъ и черезъ короткое время смерть. Вскрьше 

обнаружило разрывъ желудка съ изл1ятемъ содержимаго 

въ брюшную полость. Смерть отъ перитонита и паралича 

сердца.

Кроме разрыва желудка наблюдаются разрывы кишеч

ника и даже еще чаще, чемъ разрывы желудка. Разрывы 

кишечника происходятъ по преимуществу не отъ лопанья, 

а отъ размозжешя и потому, они получаются на томъ 

месте, где нанесенъ ударъ. Опыты Guinardi подтверж- 

даютъ это: онъ билъ молоточкомъ по петлямъ кишекъ, 

наполненнымъ воздухомъ и въ месте, соответствующемъ 

удару, получалъ повреждетя кишекъ. За это-же говорить 

и хирургическая статистика Базельской клиники: изъ 20 

случаевъ ограниченныхъ травмъ стенки живота кишечникъ 

найденъ поврежденнымъ соответственно наружной травме 

въ 13 случаяхъ, т. е. въ 65%; изъ 25-я?е случаевъ травмъ 

всего живота, т. е. когда травма распространялась одина

ково на весь животъ, кишечникъ найденъ поврежденнымъ 

въ 5 случаяхъ — въ 18%. Это и показываетъ, что кишки 

разрываются на месте, удара, желудокъ-же лопается въ са- 

момъ слабомъ месте независимо отъ места приложешя 

ранящей силы.

Такая разница зависитъ отъ того, что содержимое ки

шечника —  жидкое и газообразное — легко можетъ уходить 

въ соседшя съ местомъ удара части кишечника; въ желу- 

дке-же входная и выходная части представляются съужен- 

ными и, кроме того, снабжены сильнымъ слоемъ мускула

туры ; содержимое его не можетъ благодаря этому съ такой 

легкостью переходить въ смежныя части, какъ въ кишкахъ.

Смерть при повреждешяхъ кишечника можетъ также
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наступать не только отъ перитонита, но и при явлетяхъ 

шока, что, однако, наблюдается редко (Georgi).

Что касается вида ранъ при разрывахъ кишечника, 

то станки ранъ гладки и въ окружности ея не находятъ ни- 

какихъ патологическихъ изм'Ьнетй за исключешемъ крово- 

подтековъ; нужно, однако, помнить, что разрывы кишечника 

могутъ происходить въ зависимости отъ изъязвленШ при ту- 

беркулезномъ, или тифозномъ процессе, т1шъ более, что 

какъ тифъ, такъ и туберкулезъ кишечника могутъ иногда 

проходитъ совемъ незаметно —  не давать никакихъ кли- 

ническихъ явлешй, и только на вскрытш определяется истин

ная причина смерти.

Судебному врачу необходимо уметь отличать тифозныя, 

и туберкулезныя изъязвлешя отъ травматическихъ ранъ. 

Разрывы кишечника тифознаго происхождешя отличаются 

темъ, что здесь кроме разрыва имеются и тифозныя язвы, 

которыя, какъ известно, располагаются на Пейеровыхъ бляш- 

кахъ, а, следовательно, по длиннику кишки — продольно; 

туберкулезныя же язвы идутъ по ходу сосудовъ, а, следова

тельно располагаются поперекъ кишки; кроме того при ту

беркулезе можно найти соответственно язвамъ и около массу 

туберкулезныхъ узелковъ.

Помимо ушибовъ, животъ можетъ ранится и острыми 

орудгями —  режущими и колющими. При нанесены пов- 

реждешй режущимъ оруд1емъ чаще всего ранятся поверх

ностные слои толстой стенки живота. Раны эти не пред

ставляютъ опасности, такъ-какъ оне не проникаютъ въ 

брюшную полость.

Иногда бываетъ, что и огнестрельный раны не прони

каютъ въ животъ, особенно когда пуля на излете и ударяетъ 

въ косомъ направлены; въ такомъ случае она проби- 

ваетъ только кожу, а далее по апоневрозу обходить кру- 

гомъ и можетъ выйти съ противоположной стороны, образо- 

вавъ такъ называемую опаясывающую рану живота. Это 

легкое повреждеше, хотя на первый взглядъ и кажется 

тяжелымъ.

Кроме желудка и кишекъ при ушибахъ живота могутъ 

раниться и друпе органы: печень, селезенка, почки и т. д.

Ушибы и раны печени опасны въ томъ отношены, что 

сопровождаются сильнымъ, иногда даже смертельнымъ кро-
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вотечешемъ, и кроме того при ранетяхъ печени всегда 

можно опасаться занесетя заразы въ полость брюшины.

Подкожныя повреждетя печени могутъ быть вслед- 

cTBie ушибовъ ея, при сотрясенш всего тела, напр, при па- 

дети съ высоты и т. д. Прямой ударъ производишь огра

ниченное повреждете ткани, и если онъ не очень силенъ, 

то получается только поверхностное повреждете ткани пе

чени скоро излечивающееся, при сильныхъ же ударахъ хмо- 

гутъ образоваться глубоше разрывы ткани, даже въ центре 

печени, при чемъ повреждаются и болыше венозные стволы 

и тогда является большая опасность отъ наступаю щаго силь- 

наго кровотечешя, ведущаго къ смерти. Вторая опасность, 

угрожающая при повреждешяхъ печени, это — занесете 

иробокъ изъ печеночной и жировой ткани (эмбол1я) въ лег- 

ыя и сердце. Такая эмбол1я бываетъ обыкновенно не сей- 

часъ, а черезъ некоторое время (часъ, день и до 5-ти дней). 

При сотрясенш тела разрывы наблюдаются чаще всего у 

lig. suspensorium hep. Въ общемъ — течете повреждетй 

печени не легкое; общая смертность при этомъ почти 70%. 

При разрывахъ доходить даже до 86%. (Голяховсшй, Stolper).

Селезенка повреждается чаще подкожно при ударахъ 

въ левый бокъ живота палкой, кулакомъ, ногой, копытомъ 

лошади; или-же при ударе левой стороной тело при паде- 

ши съ высоты, иногда при сотрясенш всего тела. Откры

тия повреждетя, огнестрельныя и колотыя ранешя бываютъ 

реж е: иногда селезенка можетъ разрываться даже отъ силь

ныхъ движешй мышцъ живота и груди, при чиханш, кашле 

и т. д. Но таше случаи наблюдались только на патологи

чески измененномъ органе. Больная селезенка можетъ рваться 

отъ самаго ничтожнаго насил1я, такъ что говорятъ даже о 

возможности самопроизвольнаго разрыва ея, но это, если и бы

ваетъ, то очень редко; большинство же подобныхъ разрывовъ 

происходятъ при незначительномъ давленш на болезненно 

измененную селезенку. Изменетя патологичесгая, способ- 

ствуюпця разрыву, бываютъ трехъ родовъ (Беллинъ): (а) острая 

опухоль селезенки, — характеризующаяся острой гиперем!ей 

и гиперпляз1ей ткани. Капсула и трабекулы при этомъ 

истончены, ткань размягчена, темно-вишневаго цвета, маркая; 

татя изменетя наблюдаются чаще всего при заразныхъ бо- 

лезнйхъ, при тйфахъ, малярш и т. д.; (б) другой родъ из-
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мЪнешй — составляютъ хроничесщя опухоли селезенки, раз

вивающаяся при хроническомъ малярШномъ заражены; кап

сула зд^сь мутна, утолщена, трабекулы тоже утолщены, 

ткань-красная и вместе легко рвущаяся; (в) третШ родъ 

изменешй—фокусныя страдашя Органа, последств1я травма- 

тическихъ воздействШ, а также эмболическихъ процес

совъ, ияфарктовъ и т. д.; при этомъ последнемъ роде изме

нены только и можетъ быть действительно произвольное 

прободеше капсулы органа; при двухъ первыхъ изменешяхъ 

разрывы селезенки быватотъ только травматичесше.

Последств1емъ разрывовъ такой селезенки является силь

нейшее кровотечете и смерть наступаеть въ зависимости 

отъ него очень быстро, иногда прямо моментально. При 

неболыпихъ разрывахъ и кровотечете бываетъ меньше, а 
потому и смерть здесь является не всегда. Здоровая селе

зенка разрывается только при значительномъ насилы и по

тому ташя разрывы безъ значительныхъ повреждешй сосед- 

нихъ органовъ не наблюдаются. Въ виду всего сказанная 

повреждетя .селезенки надо всегда считать тяжкими пов- 

реждетями.

Поджелудочная железа: Изолированный повреждетя 

ея встречаются очень редко, обыкновенно при этомъ по

ранены и соседте органы. Чаще бываютъ подкожныя ра- 

нетя железы отъ ушибовъ верхней части живота, напри- 

меръ копытомъ лошади, при переезде экипажемъ и т. д.

Непосредственно после травмы могутъ появиться въ 

толще ея кровоизл1ятя; кровь, впрочемъ, можетъ скоро всо

саться, но вследъ за ушибомъ и размозжетемъ поджелудочной 

железы можетъ наступить некрозъ жировой клетчатки, кото

рая окружаетъ железу, омертвете сальника и смерть.

Съ другой стороны на месте кровеизл!ятя можетъ 

образоваться киста, которая инкапсулируется, и образуетъ 

травматическую кисту панкреатической железы. Опасность 

кисты заключается въ томъ, что черезъ некоторое время 

она можетъ лопнуть и вызвать обшдй перитонить. Киста 

панкреатической железы — болезнь новая, редкая и д1агно- 

стицирована всего летъ 20 назадъ, почему даже и опытные 

врачи не всегда могутъ ее д1агностицировать при жизни; 

даже на вскрьшяхъ, случалось, что ее иногда принимали 

за гнойникъ, хотя эти случаи редки, ибо содержимое такой
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кисты чаще бываетъ красноватаго цвета, и только редко 

светло желтоватаго.

Что касается квалификации и ушибленныхъ поврежде- 

нШ органовъ живота, то если они вызываютъ распростра

ненный перитонитъ, ихъ надо считать тяжелыми повреж- 

дешями.

При опред^леши тяжести поврежден1я всегда нужно 

помнить: проникаетъ или нетъ рана въ брюшную полость. 

Въ последнемъ случай опасность грозитъ съ двухъ сторонъ: 

или само оруд1е вноситъ инфекцш, или инфекщя распро

страняется изъ кишечника, разъ онъ поврежденъ. На сколько 

опасны повреждешя кишечнаго канала видно изъ статистики 

Petrys’a; изъ 228 случаевъ повреждешя умерло 84,8%; при 

разрыв^ кишекъ отъ ушиба смертности доходятъ до 93,12%. 

Оперативное своевременное nocoõie значительно понижаешь 

опасность: изъ 42 оперированныхъ выздоровело 33,6% и 

умерло 66,7%.

Для оценки техъ повреждешй, которыя не ведутъ къ 

смерти, а представляютъ ущербъ только здоровью, герман- 

сюе врачи выработали таблицу, которой и пользуются при 

судебныхъ разбирательствахъ. Повреждеше желудка равня

ется по ихъ оценке потере 75% трудоспособности, повреж

деше печени — отъ 30—607о, селезенки — отъ 60—80% и 

панкреатической железы, вследств1е того, что повреждеше 

ея наблюдается въ очень р'Ьдкихъ случаяхъ — только 20%. 

Наши „Правила объ оценке утраты трудосп.“ не упоминаютъ

о поврежденш печени, селезенки и т. д.

Повреждешя мочевого пузыря бываютъ редко и происхо

дить обыкновенно, когда пузыръ наполненъ мочей. Опас

ность ихъ довольно велика, если не подана немедленно 

надлежащая помощь, тЬмъ более, что повреждешя эти не 

редко сопровождаются и повреждешемъ таза. Статистика 

Bertels’a показываетъ, что изъ 169 подкожныхъ разрывовъ, 

65 сопровождалось переломъ таза; изъ 104 безъ перелома 

таза, выздоровели 18. Причины, вызывающая эти разрывы, 

были падеше съ высоты, удары кулакомъ, палкой, копытомъ 

лошади, переездъ. Повреждеше его оценивается потерей 

около 20—50% трудоспособности.

Повреждешя почекъ изолированный встречаются редко, 

вследств1е глубокаго положена ихъ. Чаще оне ранятся
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при огиестр'Ьльныхъ ранетяхъ совместно съ другими орга

нами. Но иногда и ушибы ограниченнымъ теломъ, прямо 

направленные на почку, какъ ударъ о край стола, удары 

нам немъ, кулакомъ въ бокъ могутъ вызвать разрывы ткани 

ихъ. Тагае разрывы сопровождаются сильными кровотече

ниями, распространяющимся не редко по забрюшинной клет

чатке въ область vasa spermalica. Более слабые ушибы 

ведутъ къ образованш подвижной почки, хроническому 

воспалешю ея, а иногда и къ образованш гнойниковъ. 

Следств1емъ кровоизл1ятя въ лоханку и закупорки кровя- 

нымъ сверткомъ мочеточника можетъ явиться острый гид- 

ронефрозъ, который требуетъ необходимо оперативного вме

шательства, какъ это показываетъ случай описанный Рябо- 

вымъ (Рус. Вр. 1903 М  30). Въ виду сказанного поврежде

тя  почекъ надо считать всегда тяжелыми. Последств1я 

повреждешй ихъ оцениваются до 50% потери трудоспо

собности.

Иногда въ связи съ ушибами брюшной полости по- 

терпевипе ставятъ образовате грыжъ и судебному врачу, 

поэтому приходится не редко коснуться вопроса, можетъ 

ли грыжа брюшной стенки образоваться внезапно, сразу 

после полученнаго повреждетя. Изследовашя, посвящен- 

ныя этому вопросу и статистичесшя данныя скорее гово- 

рятъ противъ такой возможности. Работы Roser’a, King- 

dom’a, Graser’а указываютъ, что грыжа можетъ образоваться 

только вследств1е врожденнаго или прюбретеннаго пред- 

расположетя къ образованш грыжъ. Врожденное предрас- 

положеше состоитъ: или (а) въ незаростанш наприм. пупоч- 

наго кольца, незакрытш паховаго канала, тогда уже при 

рожденш имеется готовый грыжевной мешокъ, или яге (б) въ 

слабости тканей въ некоторыхъ м^стахъ брюшной стенки, 

напр. т. н. „мягюй пахъ“, который характеризуется темъ, 

что при покойномъ состоянш брюшныя стенки слегка вы

пячиваются у Пупартовой связки, при натуживанш даже 

слегко вздуваются здесь. Прюбретенное предрасположеше 

является при значительномъ растяженш тканей живота и 

ослабленш ихъ; при этомъ животъ часто отвисаетъ, стенка 

его, особенно въ нижней части разслаблена, истончена. 

Если имеются тагая слабыя места брюшной стенки, то 

грыжа тамъ можетъ образоваться, но только при частыхъ и
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не однократныхъ повышетяхъ давленгя въ брюшной полости. 
Последнему обстоятельству способствуютъ мнопя причины, 

изъ коихъ на первомъ месте надо поставить различныя про- 

фессш, которыя связаны съ значительнымъ развьгпемъ 

мышцъ и напряжешемъ грудныхъ органовъ, а также тре- 

буютъ стоячаго положетя по преимуществу (Berger), далее 

большое значеше имеютъ часто повторяющейся кашель и 

хроничесще запоры. Но все эти обстоятельства только 

медленно и мало по малу способствуютъ образованно гры

жевого мешка. Поэтому и можно сказать, что огромное 
большинство грыжъ образуются только постепенно.

Но все же нельзя отрицать, что грыжи могутъ образо

ваться и сразу, особенно, если имеются предрасположешя къ 

нимъ. Значительное сдавлеше живота или даже чрезмерное 

напряжете его можетъ вызвать образоваше сразу грыжи. Еще 

легче образуется грыжа въ томъ случае, если произведенъ 

былъ ушибъ брюшной стенки при чемъ мышцы и друия 

ткани ея подкожно разорвались. Duchamp описываетъ слу

чай съ минеромъ, который получилъ ушибъ праваго паха, 

где у него сейчасъ после ушиба была найдена только силь

ная контуз1я, черезъ два дня также не было и признака грыжи, 

а еще черезъ шесть дней уже можно было констатировать 

ясную прямую грыжу праваго паха. Черняховсшй описалъ 

случай съ девочкой, 5 летъ, подхваченой на рога быкомъ, 

у которой ниже пупка черезъ неделю образовалась грыжа, 

при операцш оказался щеловидный разрывъ мышцъ, фасцш 

и брюшины (Врачъ 1897. № 27.). Подобныхъ случаевъ въ 

литературе описано не мало.

Сравнительно легкое образоваше грыжъ при травме 

живота повело къ тому, что съ целью освобождешя отъ 

воинской повинности производясь искуственно грыжи въ 

паху, разрывая подкожно ткани здесь. Такое производство 

грыжъ практикуется почти исключительно въ западной части 

Poccin и какъ иоказываетъ статистика по преимуществу 

среди евреевъ (Соломко). Признаки искуственной грыжи 

следующее: чаще всего эти грыжи замечаются въ левомъ 

паху, и имеютъ довольно большое грыжевое отверспе, про

пускающее 2—3 пальца, имеющее видъ овала или треуголь

ника съ верхушкой кнаружи, края отверстся плотны; 

грыжа въ сравнены съ отверсиемъ мала и не опускается
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по направленш канатика въ мошонку. (Соломко, Шульцъ, 

Игнатьевъ, Орловъ, Тауберъ Галинъ и друг).

Повреждешя половыхъ органовъ. Относительно поврежденш 

половыхъ органовъ будетъ еще сказано при обсужденш воп

роса о неспособности къ брачному сожитш, здЪсь-же доста

точно сказать объ этихъ иовреждешяхъ по стольку, по сколько 

они влгяютъ такъ или иначе на жизнь и здоровье человека.

Половые органы мужчинъ подвергаются повреждешямъ 

гораздо чаще не со стороны другихъ лицъ, а со стороны 

самого обладателя ихъ. Чаще всего люди подъ вл1яшемъ фа- 

натическаго религюзнаго возрЪтя, а иногда и просто ре- 

лигюзнаго помешательства, съ целью уничтожитъ въ корне 

главный, по ихъ мненш, грехъ-плотского совокуплешя 

сами себе отрезаютъ половой членъ; въ Россш даже су

ществуем подобная секта — секта скопцовъ. Относительно 

повреждешй половыхъ органовъ, производимыхъ этими сек

тантами, я скажу ниже.

Повреждешя половыхъ органовъ съ злымъ умысломъ, 

что и подлежитъ судебному разбору, встречаются довольно 

редко. Мне известенъ случай, когда любовница, заметивъ 

измену со стороны любовника, отрезала ему половой членъ. 

Половой членъ можетъ повреждаться также случайно при 

бурныхъ совокуплешяхъ; подобный случай описанъ, напри- 

меръ, во „Врачебной газете“ за 1904 и относился онъ къ 

мужчине, 38 летъ, который, ночью почувствовавъ сильное 

возбуждеше, решился удовлетворит!) его; разбудивъ жену, 

онъ стремительно накинулся на нее, при чемъ попалъ поло- 

вымъ членамъ въ кость; тотчасъ-же онъ почувствовалъ 

боль въ члене, членъ вскоре опухъ, болезненность еще 

более усилилась, но благодаря леченш какъ опухоль, такъ 

и боли исчезли. Повидимому, здесь былъ надрывъ тка

ней члена.

Иногда вследств1е ушибовъ полового члена, находяще

гося въ эрекщи, можетъ произойти и переломъ его, т. е. 

разрывъ довольно глубокШ, подкожный, пещеристыхъ телъ, 

что сопровождается уже значительнымъ кровоизл!яшемъ, 

болью, затруднешемъ мочеиспускашя, но обокновенно все 

же проходить благополучно, хотя при этомъ и могутъ 

остаться по выздоровленш рубцы на члене, вл1яюпце на
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лового члена. Это бываетъ тогда, когда последтй смеща

ется подъ кожу у основашя его или въ мошонку, или подъ 

кожу паха. Тагае случаи отмечены были при дракахъ, 

когда противникъ схватываетъ за конецъ полового члена и 

оттягиваетъ его, а также при ушибахъ (Васильевъ); хотя для 

жизни повреждете это не представляетъ значительной 

опасности, но безъ оперативнаго вмешательства coitus не 

возможенъ, редко следств1емъ этого повреждетя остается 

свищъ мочеваго канала.

На фабрикахъ иногда отмечены были повреждетя по

лового члена, состояшдя въ отрыве кожи его, а и иногда и 

мошонки, что происходить при захватывали крайней плоти 

вместе съ одеждой вращающимся колесомъ машины. Вслед- 

cTBie образовашя последующихъ рубцевъ половая способ

ность и здесь значительно страдаетъ. По нашей таксе 

тагая повреждетя оцениваются отъ 30 до 50% потери тру

доспособности, особенно если они произошли у человека 

до 50 летняго возраста.

Надо заметить, что повреждетя такого рода, хотя и 

не представляютъ непосредственной опасности какъ для 

жизни, такъ и для здоровья, но на людей мнительныхъ мо

гутъ вл1ять сильно, вызывая перемену въ ихъ взгляде на 

жизнь и даже служатъ иногда причиной самоубшства.

При отрезати полового члена опасность можетъ быть 

или со стороны кровотечетй, или обусловливается после

дующей задержкой мочи.

Иногда половой членъ повреждается вследCTBie наде- 

ватя на него колецъ и т. д., что бываетъ при онанизме, а 

иногда и просто благодаря шалости.

Часто судебному медику приходится иметь дело съ 

изменетями, которыя вызваны повреждетемъ не полового 

члена, а яичекъ. Что касается последнихъ, то даже слабые 

ушибы ихъ ведутъ къ обморочному состояшю, а более силь

ные къ смерти вследств1е шока. Сильные ушибы вызыва- 

ютъ кровоизл1яте подъ tunica albuginea, кровоизл1яте-же 

сдавливаетъ массу нервовъ расположенныхъ въ яичке, что 

и служить причиной такихъ тяжелыхъ последствШ. Даже 

поранеше яичка не можетъ быть такъ опасно, какъ ушибъ. 

Особенно часто наносятся удары по яичку тогда, когда хо-
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тятъ сразу повергнуть жертву въ обморочное состояше. 

Въ литературе описанъ такой случай, имЪвнпй место въ 

Харькове: жена жила одновременно съ мужемъ и съ лю- 

бовникомъ; не желая более делить любовь между двумя, 

она задумала съ помощью любовника отделаться отъ мужа. 

Съ этой целью они напоили мужа и вышли все втроемъ 

за городъ. Здесь жена схватила мужа за мошонку и 

сдавила яички; мужъ упалъ въ лужу и быль здесь остав

лена Вскрьтемъ была констатирована смертъ отъ утопле- 

шя и только тщательное изследоваше обнаружило присут- 

cTBie ссадинъ на мошонке и кровоизл1яте.

ДальнМппя въ этомъ направлены разследовашя су- 

дебнаго следователя раскрыли истинную причину смерти.

Более часто подвергаются поранешямъ женсие поло

вые органы: во 1-хъ, въ несчастныхъ случаяхъ при сово

куплены и, во 2-хъ, съ злою целью, когда они ранятся, 

чтобы вызвать сильное кровотечеше и смерть.

Особенную опасность представляютъ повреждетя кли

тора и ткани около него; описаны даже случаи, когда и 

и неболышя повреждетя зд'Ьсь вызывали смертельные 

кровотечешя; это вполне понятно, если вспомнить, что 

клиторъ снабженъ чрезвычайно богатымъ веннымъ спле- 

тетемъ. Hill описываетъ случай, когда мужъ, нанеся уколъ 

въ область клитора жене съ целш отделаться отъ 

нея, призвалъ даже врача, очень удивлялся такому силь

ному кровотечетю и всячески старался помочь врачу; по- 

следтй только при самомъ тщательномъ изсл'Ьдованш могъ 

заметить колотую рану въ области клитора.

На женсюе половые органы часто бываютъ покушетя 

подъ вл1ятемъ необузданной страсти и въ особенности подъ 

вл1ятемъ алкоголя. Виновниками больше всего бываютъ 

молодые пьяницы. Casper, напримеръ, приводить случай, 

когда молодая девушка была найдена на улице Берлина 

въ безчувственномъ состоянш, при чемъ влагалище у нея 

было сплошь набито мелкими камнями, что и повело къ смерти.

Александровъ описалъ случай поранетя влагалища 

воткнутымъ въ него „кнутовищемъ“, последнее прошло въ 

полость живота, чемъ и вызванъ былъ перитонитъ.

Ревнивые пьяницы иногда выбираютъ женсюе половые 

органы для удара режущимъ или колюпшмъ оруд1ями.

14
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Одинъ разъ мне пришлось вскрывать трупъ старой нищей, 

погибшей отъ поранешя влагалища, органовъ таза и кишекъ 

ножемъ. Повреждешя эти были сделаны любовникомъ 

умершей, такимъ же нищимъ, пьяницей, который подозре- 

валъ свою любовницу въ измене.

Ранешя половыхъ органовъ женщины могутъ явиться 

и какъ следств1я совокуплешя. Татя поранешя или раз

рывы легче всего происходятъ при бурномъ coitus’e, осо

бенно если женщина совокупляется не въ лежачемъ, а въ 

полулежачемъ положенш. Надавливаше penis’a на заднюю 

стенку влагалища ведетъ въ данномъ случае къ разрыву 

его, и подобные разрывы нередко служили предметомъ су- 

дебнаго разбирательства. Тагае-же разрывы происходятъ и 

тогда, когда совокуплеше совершается сзади, въ положенш 

женщины ä la vache. Относительно повреждешя влагалища 

при совокуплеши я скажу подробнее въ главе объ изно- 

силованш.

Наконецъ женсше половые органы часто повреждаются 

при неумеломъ производстве выкидышей съ помощью ме- 

ханическихъ средствъ, о чемъ будетъ сказано ниже.

Относительно поврежденш прямой кишки нужно сказать, 

что они иногда только наносятся съ целш убШства. У насъ 

тате случаи наблюдались въ Вятской губернш: какое-либо 

острое оруд1е втыкаютъ въ задшй проходъ и т. об. на не- 

которомъ растояши отъ задняге прохода ранятъ прямую 

кишку. Субъектъ, получивний такое повреждеше, умираетъ 

отъ перитонита и въ то-же время на теле его отсутствуютъ 

каше-либо знаки повреждений Въ прежнее время даже су

ществовала подобнаго рода казнь, когда или вбивали въ 

задшй проходъ какое-нибудь оруд1е, или просто сажали на 

колъ, или же вливали въ кишку расплавленный металлъ.

Задшй проходъ, часто служитъ местомъ проказъ. 

Известна злая шутка Геттингенскихъ студентовъ, которые 

воткнули девушке въ задшй проходъ свиной хвостъ; этотъ 

случай приводится въ учебникахъ хирургш, какъ примеръ 

сметливости врача, который, чтобы вынуть изъ задняго 

прохода прочно засевнпй тамъ хвостъ, наделъ на него ка~ 

мышевую трубку и вместе съ ней извлекъ хвостъ.

ЗаднШ проходъ ранится иногда изъ предразсудковъ; 

такъ, одинъ кадетъ, желая избавиться отъ поноса, вогналъ
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себе въ задтй проходъ колышекъ; въ другихъ случаяхъ 

вводили инородныя т^ла, напротивъ, для лечетя запора; 

такихъ случаевъ описано много.

Иногда вводятъ въ прямую кишку инородныя тела для 

того, чтобы вызвать выпадете ея или поранешя и этимъ 

избавиться отъ военной службы. Случай такого членовре

дительства былъ описанъ Ординымъ, онъ касался молодаго 

парня введшая себе въ задны проходъ деревянную „вилашку,“ 

длиною въ 23 ctm. (Вест. Суд. Мед. 1896, №  12).

Часто также ранится заднш проходъ при неумеломъ 

вставлены клистира, или при вставлены клистира въ неудоб- 

номъ положены. Относительно поврежденШ прямой кишки 

при педерасты будетъ сказано ниже.

Наконецъ задтй проходъ можетъ раниться вследств1е 

прохождетя чрезъ него различныхъ проглоченныхъ пред- 

метовъ; тагае случаи нужно иметь въ виду, такъ какъ при 

вскрыты, хотя и редко наблюдаются поранешя въ области 

задняго прохода и происхождеше ихъ можно по ошибке объ

яснить другой причиной. При поранены проглоченой костью, 

которая, пройдя черезъ весь кишечникъ, можетъ, воткнувшись 

въ стенку прямой кишки надъ сфинтеромъ, застрять здесь, 

легко образуется абсцессъ у задняго прохода, требуюшдй 

уже оперативная вмешательства.

Последств1я повреждены живота могутъ быть, какъ 

мы видели различны, поэтому понятно, что и утрата трудо

способности отъ нихъ тоже можетъ быть очень различна. По 

нашимъ „Правиламъ“ утрата трудоспособности при хрониче- 

скихъ болезняхъ, вызванныхъ повреждениями органовъ 

живота, оценивается отъ 10 до 80%; повреждетя брюшныхъ 

стенокъ затрудняюиця механическую работу, а также грыжи, 

выпадетя матки оцениваются въ 25%.

Повреждете конечностей. Резаныя и колотыя поврежде

т я  конечностей могутъ сопровождаться болыпимъ крово- 

течетемъ, если перерезаны питаюпце ихъ артер1альные 

стволы и ихъ крупныя ветви, почему иногда съ целью са- 

моубШства и перерезываютъ артеры на руке ; (обыкно

венно — лучевую и локтевую и кистевую или же въ лок- 

тевомъ сгибе). Порезныя неболышя раны на пальцахъ рукъ 

и ладоняхъ не редко можно видеть на трупахъ убитыхъ, 

въ этихъ случаяхъ оне указываютъ на борьбу, бывшую при

14*
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нападенш и наносятся тогда, когда жертва, защищаясь, 
хватаетъ за орудое. Значительная порезныя раны и коло* 
тыя раны наносятся при дракахъ особенно на сЬнокосахъ. 
Посл'Ьдствгемъ такихъ ранъ можетъ быть омертвЪте конеч
ности, всл,Ьдств1е перерёзки сосудовъ. При колотыхъ ранахъ 
иногда случалось наблюдать образовате ложной аневризмы, 
если раненый сосудъ находился въ глубине мягкихъ частей 
и былъ не вполне перерезанъ. При поврежденш нервовъ 
могутъ наступить параличи конечностей и потеря чувстви
тельности. Но надо сказать, что нервы могутъ быть сшиты, 
и т. об. параличи устраняются. Но все же надо принять, 
что глубошя поранешя конечностей, если они сопровожда
ются значительнымъ кровотечешемъ или параличами, вслед- 
ств1е перерезки нервовъ, должны быть считаемы тяжелыми 
повреждетями ибо для излечетя они обыкновенно требуютъ 
продолжительнаго времени и функщя конечностей всегда 
при этомъ более или менее страдаеть; кроме того нередко 
къ такимъ ранамъ присоединяется и нагноеше, бороться 
съ которымъ, если оно перешло въ межмышечные проме
жутки, очень трудно. Тоже самое надо сказать и объ огне- 
стрельныхъ ранешяхъ, если они не затрагиваюсь большихъ 
костей; если же при нихъ разбита и большая кость, то тайе 
случаи надо по опасности и тяжести поставить на ряду съ 
открытыми переломами, съ повреждетями очень тяжелыми.

Еще чаще, чемъ поранешя резанныя и друпя, судеб
ному врачу приходится обсуждать последств1я ушибовъ 
конечностей, рваныхъ и ушибленныхъ ранъ ихъ. Эти пов
реждетя редко наносятся при покушешяхъ на убгйство, а 
большей частью являются, какъ следств1е несчастныхъ слу
чаевъ при работе. Все эти случаи оцениваются довольно 
полно и подробно въ нашей оффищальной таксе и потому 
здесь я не буду говорить объ этомъ.

Я скажу только несколько словъ относительно вида 
переломовъ въ зависимости отъ механизма ихъ возникнове
ния. Переломы разделяются на посредственные и непосред
ственные (directae et indirectae), смотря потому, происходитъ 
ли переломъ въ месте приложетя действующей силы, или 
вдали отъ него. Переломы отъ ушибовъ бываютъ большею частью 
непосредственными; отъ падешя—наоборотъ, большею частью 
посредственными, отдаленными отъ места приложетя силы.
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При сгибанш кости ■ съ одной стороны переломъ получа
ется косой и плоскость перелома образуетъ съ продольной 
осью кости тупой уголь. При абсолютной неподвижности 
укрепленной части переломъ находится всегда внутри 
укр1шленнаго места; при некоторой подвижности онъ при
ближается къ месту приложешя силы. При двустороннемъ 
сгибати изъ кости выламывается клинъ. (См. рис. 21). 
(Борнгауптъ).

При вращенш кости вокругъ оси, напримеръ при попа- 
денш въ колесо, переломъ образуется винтообразный, спи
ральный при чемъ кривизна винта обращена въ сторону 
скручивашя кости.

Для своего заживлешя переломы требуютъ различнаго 
времени, срокъ консолидацш кости пропорцюналенъ вели
чине поперечника ея. Сращеше, напримеръ, фаланги пальца 
требуетъ въ пять разъ более времени, чёмъ сращеше бедра. 
Я приведу здесь сроки, необходимые для сращешя глав- 
нейщихъ костей: для ключицы и костей предплеч1я’ тре
буется 4—412 недели; плечевой кости — 6 нед.; костей го
лени — 7—8 нед; кол. чашки 5 нед.; бедра — 9—10 нед.

Здесь указаны только приблизительныя сроки заживле
шя переломовъ, но конечно,, полное выздоровлеше, т. е. 
возстановлете вполне функщи конечности требуетъ еще и 
дальнейшаго лечешя и времени и обыкновенно проходить отъ
1 до 3-хъ месяцевъ, пока наступить такое полное выздоровлеше.

Надо иметь въ виду, что иногда заживлеше перелома 
можетъ быть неправильное: 1) могутъ получиться ложные 
суставы, очень трудные для издечешя; 2) можетъ явиться 
сращеше костей конечности подъ угломъ; 3) укоречеше 
конечности. Все эти последств1я надо отнести nos старому 
нашему уложешю о наказашяхъ къ тяжелымъ увечьямъ

Въ зависимости отъ перелома костей могутъ явиться 
различная последств1я, вскоре после перелома, именно:
1) повреждеше сосудовъ, очень опасное, но къ счастью и 
редкое осложнеше, встречающееся по преимуществу на 
нижнихъ конечностяхъ ; 2) повреждеше нервовъ при ущем- 
ленш ихъ между концами перелома, или при захватывании 
ихъ впоследствш костной мозолью, что можетъ вести даже 
къ нервному общему разстройству; наконецъ, надо сказать, 
что значительно усиливаф.ть опасность и ухудшаютъ пред-
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сказаше открытые переломы, т. к. здесь легко возможно 
занесете инфекцш въ места повреждетя костей. Хирурги
ческая своевременная помощь здесь оказывается очень дей
ствительной и потому эти повреждетя, не могутъ считаться 
опасными для жизни, но по отношенш къ здоровью оне 
являются тяжкими.

Друпя осложнетя ушибовъ и переломовъ костей хотя 
и представляются более опасными для жизни, но вместе 
представляютъ случайное забол'Ьваше. Къ такимъ ослож
нен 1ямъ принадлежать: (а) появлеше жировой эмболт лег
кихъ посл^ перелома конечностей; (б) возникновение остео- 
мгэлита после незначительныхъ даже ушибовъ костей, что 
замечается только у молодыхъ особъ.

Жировая эмболгя, какъ известно происходить при воспа- 
ленш костнаго мозга и нагноен1яхъ въ богатыхъ жиромъ 
тканяхъ, но чаще всего наблюдается при переломахъ и раз- 
дроблешяхъ большихъ костей, Scriba показалъ, что более, 
чемъ въ половине всехъ случаевъ этой эмболш причина 
ея служила травма костей. Жиръ при этомъ поступаетъ въ 
порванные капилляры и вены, а отсюда идеть далее въ пра
вое сердце и капилляры легкаго, вызывая здесь неболыше 
экхимозы, иногда инфаркты, следсттаемъ чего является кро- 
вовая мокрота и одышка. Опасныя последсттая являются 
только при закупорке въ легкомъ сразу большого числа 
сосудовъ, что бываетъ редко; часть жира можетъ пройти и 
черезъ легшя, попадаетъ такимъ образомъ въ большой кругъ 
кровообращешя и вызываетъ также при этомъ эмболш въ 
сердце, почкахъ, мозгу и т. д. Особенно опасна закупорка 
мозговыхъ капилляровъ, вследств!е чего наступаетъ рвота, 
бредъ, безсознательное состоите и въ большинстве случаевъ 
смерть. Жировыя эмболш могутъ появиться въ различныхъ 
органахъ, начиная со 2-го дня, иногда черезъ неделю три 
недели после повреждетя. Грубе советуетъ изследовать 
чаще мочу больныхъ съ переломами конечностей, такъ какъ 
въ этихъ случаяхъ жиръ въ моче появляется очень часто. 
(Грубе, Смирновъ, Riedel). Опознается на вскрытш жировая 
эмбол1я при микроскопйческомъ изследованш легкихъ. Даже 
безъ окраски препаратовъ закупоренные жиромъ капилляры 
явственно различимы, но, конечно, еще лучше ихъ можно



различать при соответственной окраске осм!евой кислотой, 

суданомъ или алканой.
Другое осложнете переломовъ, это,— остеомгэлитъ, за- 

болевате костнаго мозга, являющееся не только после зна
чительные травмъ кожи, сопровождающихся нарушетемъ 
целости ея и даже после тодчковъ, ушибовъ ея сравни
тельно не болыпихъ. Развипе его обусловливается инфек- 
хцей молодой растущей кости стафилококками различнаго 
вида, и вероятно, особой bacillo osteomyelitidis (Генке). Травма 
ткани, способствуя образованш хотя и незначительныхъ кро- 
воизшянШ, даетъ вместе и почву для прививки этихъ ми- 
кробовъ которые находились Въ это время въ скрытомъ 
виде въ организме, этимъ и вызывается взрывъ болезни. 
Это тяжелое заболевате, какъ известно, нередко оканчи
вается смертью, если больной выздоравливаетъ, то все же 
остаются поражетя костей, излечиваемыя только при помощи 
операщи и нередко влекуюпця за собой большее или меньшее 
укорочеше или другое изменете конечности. Для судеб
ной экспертизы татя случаи представляютъ иногда боль- 
ппя затруднения, ибо юристы, а часто и врачи, видя тяже
лое поражевйе костей, явившееся вследъ и въ связи съ 
ушибомъ ихъ, склоны думать, что тяжесть поражетя при 
этомъ зависитъ отъ тяжести насшпя. Такое заключете, 
однако, не должно быть делаемо; тяжесть насшпя следуетъ 
определять на основанш большаго или меныпаго распро- 
странетя кровеподтековъ, значительныхъ поврежденШ мно- 
гихъ органовъ или даже одного, и важности для жизни пов- 
режденнаго органа, а также смотря по серьезности тЬхъ по- 
следствШ, которыя влечетъ за собой травма сама по себгъ; но, 
мне кажется, не позволительно судить о тяжести повреждетя 
по совершенно случайнымъ осложнетямъ его теми или 
другими заболеватями, какъ бы эти последтя не были 
тяжелы, если только можно доказать, что эти заболевашя не 
находятся въ прямой зависимости отъ травмы, что последняя 
только способствовала отчасти игъ выявлент, но и безъ 
нее они легко могли бы явиться. Врачъ — экспертъ обя- 
занъ выяснить суду всегда, тяжело-ли повреждете само по 
себе или же тяжелыя последств1я его зависать только отъ 
случайныхъ моментовъ, не будь которыхъ, повреждете было 
бы легкимъ или можетъ быть менее тяжкимъ не более.
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Наше новое уложеше о наказанш тоже предусматриваетъ 
нанесете легкихъ поврежденШ, влекущихъ за собой тяже
лый посл'Ьдств1я. (см. ст. 469) ст. 1484. стар. улож. и 1485 
тоже отчасти указываетъ на это, но не столь ясно.

Говоря о поврежденш костей конечностей, надо еще 
сказать нисколько словъ о поврежденш костей таза. Пере
ломы таза являются только при болыпихъ насшпяхъ, на- 
прим., при паденш съ высоты, при переезде и т. д. и ташя 
повреждетя всегда относятся къ тяжелымъ и опаснымъ 
для жизни.

Для судебнаго медика представляютъ особенныя затруд- 
нетя тате случаи, когда при вскрытш трупа уже доста
точно сгнившаго, вырытаго изъ могилы, будетъ найденъ пе
реломъ гЬхъ или другихъ костей, при чемъ потребуется 
решить вопросъ: прижизненный этотъ переломъ, или по
смертный. Ребра, напримеръ, часто ломаются при удуше- 
нш, но тоже самое можетъ произойти и при укладыванш 
трупа въ тесный гробъ. Подобный случай напр, мне приш
лось экспертировать въ здешней практике. Одного барона 
похоронили, нисколько не сомневаясь въ томъ, что онъ 
умеръ естественной смертью. Черезъ некоторое время, од
нако, распространился слухъ, что баронъ былъ убитъ своимъ 
лакеемъ; слухъ до некоторой степени подтвердился, такъ- 
какъ лакей далъ несколько противоречивыя показа- 
шя. Вследств1е этого трупъ былъ вырытъ черезъ пять Не
дель и вскрьтемъ обнаруженъ былъ переломъ 4-го и 5-го 
реберъ; нужно было определить: съ какимъ повреждетемъ 
имеется дело — съ прижизненными или посметрнымъ; 
изследовать самостоятельно пришлось только кости, выну- 
тыя изъ трупа, вскрьте было произведено местными вра
чами. Изследовате позволило точно установить въ данномъ 
случае прижизненный переломъ; тате случаи являются, 
правда, редко, но все-же точное решете здесь крайне необ
ходимо, поэтому я въ общихъ чертахъ укажу, чемъ нужно 
руководствоваться при такихъ изследовашяхъ.

Прежде полагали, что прижизненные и посмертные 
переломы можно определить уже макроскопически; говорили, 
■что края прижизненнаго перелома зубчаты, а посмертнаго 
всегда гладки; вокругъ прижизненнаго перелома и между1
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зубцами излома наблюдаются, свертки крови, а при посмерт- 
помъ передо Mt этого нетъ. Legrand. Ли Saulle говорилъ, 
что на прижизненномъ переломе заметна довольно толстая 
каемка, какъ знакъ гиперемш.

Съ недавняго времени при определенш прижизненныхъ 
и посмертныхъ переломовъ * стали пользоваться микроско- 
помъ и первые это сделали pyccKie врачи, имъ-же при
надлежать и первые труды при разработке этого вопроса; 
изъ этихъ работъ я назову труды Руднева, Кащенко» Обо- 
лонскаго, Олихова и Ангелова. Результаты работъ приведен- 
иыхъ авторовъ показали, что края излома какъ прижизнен- 
наго, такъ и посмертнаго совершенно одинаковы; замечено 
только, что при прижизненныхъ переломахъ являются кро- 
воизл!яшя и кровяные свертки и къ зубцамъ излома и къ 
кости пристаю-тъ въ значительном^ количестве красные кро
вяные шарики, чего при посмертныхъ переломахъ не бы
ваетъ. Далее, сосуды, расположенные въ гаверсовыхъ ка- 
налахъ около места прижизненнаго перелома, значительно 
расширяются, наблюдается инфильтращя костной ткани кра
сными кровяными шариками, чего при посмертныхъ пере
ломахъ не замечается (особенно инфильтрацш). При при
жизненныхъ переломахъ если и не будетъ кровоизл1ятя 
между костью и надкостницей, то все-таки будетъ скоплеше 
красныхъ кровяныхъ шариковъ, отъ чего надкостница будетъ 
окрашена въ красноватый цв^тъ. Указывають еще на то, 
что дри прижизненныхъ переломахъ красные кровяные ша
рики прижаты, какъ-бы съежены; форма ихъ не правиль
ная, не круглая ; въ посмертныхъ случаяхъ красные шарики 
сохраняютъ свою округлую форму и если изменяются, то 
представляются въ виде тутовой ягоды. Если после пере
лома прошло до смерти 24 часа, то при мйкроскопическомъ 
изследованш замечается еще значительное увеличеше кост- 
ныхъ щелей и костныхъ клетокъ, при чемъ увеличеще 
должно видеть во всехъ клеткахъ, которыя находятся на пери- 
ферш перелома, но что-бы резче выступала разница, необхо
димо изследовать и сравнивать какъ клетки расположенные по 
периферш перелома, такъ и клетки, лежанця въ внутреннихъ 
частяхъ кости, вдали отъ места перелома. Разница.въ клет
кахъ очень значительная: клетки на цериферш перелома 
увеличены раза въ 2— 3. Но этотъ отличительный признакъ,
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важный для переломовъ, произведенныхъ не задолго до 
смерти, пропадаетъ, разъ переломъ старый.

Въ кровеносныхъ сосудахъ вырытыхъ (эксгумирован- 
ныхъ) костей форменные кровяные элементы пропадаютъ, 
остается только, да и то въ неболыномъ количестве, кровя
ной пигментъ; поэтому-то здЬсь необходимо обратить вни- 
маше: не зам’Ьчается-ли у места перелома, на протяжеши 
7а сант., более интенсивнаго, или розоваго окрашиватя, 
особенно надкостницы. При микроскопическомъ изследо- 
ванш сл'Ьдуетъ обратить внимате на то — не набиты-ли 
краснымъ веществомъ или зернистой массой гаверсовы ка
налы, не представляются-ли сосуды расширенными. На осно- 
ванш этихъ -изм'Ьнетй можно съ большой вероятностью 
сказать: посмертнаго или прижизненнаго происхождетя 
переломъ кости. Но во всякомъ случае въ решети здесь 
надо быть очень осторожнымъ. При изследованш перело
мовъ костей значительно разложившихся труповъ слЪдуетъ 
обратить BHiiManie и на мягшя части вокругъ места перелома, 
такъ какъ кровоизл1яшя, сопровождаюпця прижизненныя пов- 
реждешя, въ соединительной ткани и поперечно—  полоса- 
тыхъ мышцахъ сохраняются дольше, чемъ въ костной ткани. 
Изследованш Ангелова показали, что анатомичесшй харак- 
теръ некоторыхъ тканей человека, какъ напр., соединитель
ной и поперечно-полосатыхъ мышцъ сохраняется съ неко
торыми измёнетями после 100-дневнаго гтенш. Съ своей 
стороны долженъ добавить къ этому, что при обильныхъ 
кровеизл1яшяхъ въ толщу мышцъ, если ткань последи ихъ 
сохранилась при гтенш, буроватая окраска ихъ соответ
ственно кровеизл1янш сохраняется и долее 3-хъ месяцевъ 
и кровянной пигментъ въ такихъ случаяхъ можетъ быть 
доказанъ пробой на гематопорфиринъ.

Выше я говорилъ, что при обсужденш вопроса объ 
опасности повреждетя для жизни и здоровья, о тяжести 
его, необходимо иметь въ виду, какихъ органовъ коснулось 
повреждете, а также не вл1яли ли при этомъ катя нибудь 
особенности организма пострадавшего или же случайные 
обстоятельства.

Органичестя особенности чаще всего зависятъ отъ 
пола и возраста субъекта. Законъ нашъ считаетъ отягча- 
ющимъ обстоятельствомъ нанесете телесныхъ поврежде-



219

шй беременной женщине. (ст. 469 нов. улож. 1491 стар, 

улож. о наказатяхъ).

Тяжесть и опасность повреждетя можетъ быть также 

усилиться въ зависимости отъ возраста: дети и старые люди 

труднее переносятъ ихъ, чемъ люди средняго возраста. 

Когда организмъ растетъ то онъ весь, а также и каждый 

органъ его, обладаетъ наименьшей стойкостью въ борьбе съ 

вредными моментами; тоже самое наблюдается и тогда когда 

организмъ увядаетъ, стар$>етъ.

Въ зависимости отъ особенностей повреждаемаго органа 

находится появлете более или менее значительныхъ кро- 

вотечетй, возникающихъ быстро после нанесеннаго повреж

детя. Я уже говорилъ о появленш болыпихъ кровотече- 

Hin после незначительныхъ насил1й при особомъ прирож- 

денномъ заболеванш сосудистой системы — гемофилш. 

Это редкое осложнение и неболыпихъ ранешй, сильно уве- 

личиваетъ опасность последнихъ, но это — все же особен

ность организма и осложнете совершенно случайное.

Въ другихъ случаяхъ значительный более или менее 

быстро происходящая кровотечешя наступаютъ или (а) при 

поранеши крупныхъ сосудовъ, какъ аорта, бедренная, сон

ная арт. и др., или же (б) при поврежденш сразу многихъ 

мелкихъ сосудовъ, какъ это наблюдается при ранахъ печени 

селезенки, легкихъ и пр. Значительности кровотечешй изъ 

этихъ органовъ способствуетъ и то, что кровь, изливаясь 

въ полости плевры и брюшины, долго не свертывается и 

потому отверспя сосудовъ долго не закрываются.

Опасной и прямо смертельной можно считать потерю 

около Vž всей массы крови, хотя, какъ исключете, ука

зывались случаи потери 3/4 всей крови, при чемъ выз- 

доровлете наступило. (Мальчевсюй, Кондратстй, Maydl). 

Но если кровь теряется быстро, какъ это бываетъ при пе

ререзке большого сосуда, то потеря 1—2 фунтовъ ея уже 

можетъ привести къ смерти. Чемъ быстрее совершается 

кровотечете, темъ оно опаснее, ибо при быстрой потере 

даже сравнительно малыхъ количествъ крови, наступаетъ 

острая aneMin продолговатаго мозга и находящихся въ немъ 

главнейшихъ жизненныхъ центровъ—дыхательнаго и вазомо

торная. Истощете последняго обусловливаетъ быстрое падете 

кровяного давлетя, а при этомъ сосуды будучи не въ состо-
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въ нихъ, спадаются и перестають проталкивать кровь къ 

периферш, что еще более усиливаетъ анемш нервныхъ 

центровъ. (Репревъ). Особенно чувствительны къ потерямъ 

крови д^ти и старики. Въ виде добавлешя къ сказанному 

прибавлю еще несколко словъ относительно д1агноза смерти 

отъ кровотечешя. При наступлеши смерти отъ кровотечешя 

полнаго обезкровливашя организма не бываетъ —  всегда 

при этомъ остается въ теле 1/2— Vs всей бывшей массы 

крови. Поэтому то зависимость наступлешя смерти отъ кро- 

вотечешя, если оно происходить не изъ крупнаго сосуда, а 

изъ массы мелкихъ, можно установить на основанш клини- 

ческихъ дапныхъ, если они известны (появлеше одыщки, 

обморочного состояшя и наличность болыпихъ кровопотерь); 

на основанш же данныхъ вскрытая трупа можно только 

предполагать возможность подобной смерти, если известно, 

что крови потеряно много и что пораненъ богатый сосудами 

органъ. Признаки смерти отъ кровотечешя следуюшДе. 

Трупныя пятна бледны, но они почти всегда ясно выражены; 

Какъ на наиболее постоянные признаки Bornträger и Berg 

указываюсь на пустоту полостей сердца, светло красную 

окраску разреза печени и селезенки; напротивъ, цветъ раз

реза легкихъ и почекъ бываетъ очень различенъ и более 

•или менее красный цветъ еще не говорить противъ смерти 

отъ потери крови. При внутреннихъ кровотечещяхъ въ 

среднемъ изливается 1800 до 3000 cctm.

Къ случайнымъ осложнешямъ, усиливающимъ опас

ность ранешй следуеть отнести осложнеше ихъ различная 

рода заражешемъ. Наиболее редки изъ такихъ заражекш 

следуеть признать осложнеше скарлатиной, тетанусомъ, 

туберкулезомъ; более часты —  различныя гнойныя забо- 

левашя и близгая къ нимъ, какъ то: рожа, пнеймошя и т. д. 

Для суда важно при этомъ выяснить, явилось ли заражеше 

въ зависимости отъ повреждешя, способствовало ли второе 

возникновеше перваго или же они только одновременно 

поразили организмъ. Въ большинстве случаевъ на этотъ 

вопросъ ответить легко, но иногда привести убедительныя 

доказательства въ пользу того или другого мнешя пред

ставляется деломъ очень труднымъ. Это особенно надо ска

зать относительно закрытыхъ повреждешй, происходящихъ
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отъ ушибовъ, какъ напр., появлеше пнеймонш после ушиба 

легкихъ и особенно возникновеше остеоишлита после ушиба 

кости. Суду въ такихъ случаяхъ приходится выяснить, что 

зараза проникла въ организмъ совершенно самостоятельно, 

не въ зависимости отъ повреждетя и последнее разве 

только могло способствовать выявление заразы, которая 

могла бы поразить организмъ, если бы поврежденШ и не было.
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Смерть отъ задушешя — асфикая. Теперь обратимся къ 

повреждешямъ тоже отчасти травматическимъ, но при ко

торыхъ смерть зависитъ отъ прекращешя дыхашя — отъ 

асфиксш (задушешя или удушешя).

Прежде чемъ мы ближе познакомимся съ этимъ явле- 

шемъ, необходимо выяснить вопросъ: что такое асфиксш? Самое 

слово асфикс1я собственно ничего не говорить о прекращенш 

дыхашя—оно въ прежнее время употреблялось для обозначешя 

прекращешя пульса (а — отриц. частица и — толчекъ,

пульсъ), только въ средше века это слово стали употреб

лять для обозначешя затруднешя дыхашя. Теперь мы подъ 

асфикйей въ широкомъ смысле разумеемъ прекращеше газо- 

ваго обмена въ теле, сущность котораго заключается въ 

воспрепятствованномъ поглощеши кислорода и отчасти въ 

затрудненномъ выделенш углекислоты. Причины появле- 

шя асфиксш очень различны и многочислены, но все оне 

могутъ быть сведены къ двумъ группамъ: при одигьхъ изъ 

нихъ разстраивается механизмъ внешняго дыхашя, прекра

щается доступъ воздуха въ легшя; при другихъ затрудняется 

внутреннее дыхаше, поглощеше кислорода тканями организма.

Въ первую группу входятъ асфиксш механическаго 

происхождешя— отъ сдавлешя горла, груди, закрытая дыха- 

тельныхъ отверстай и т. д., сюда также надо причислить и 

некоторые болезненные процессы, при которыхъ дыхаше за

труднено, какъ то бронхитъ и острую пнеймошю. Эту группу 

асфиксШ можно бы назвать собст. задушетемъ. Ко второй группе 

принадлежать те асфиксш, которыя чаще всего наблюда

ются при отравлешяхъ, какъ напр, при отравленш окисью 

углерода, цшистымъ кал1емъ и т. д. Доступъ воздуха въ 

легшя въ подобныхъ случаяхъ не прегражденъ, но кисло- 

родъ не можетъ быть доставленъ тканямъ вследств1е изме- 

нешя гемоглобина; сюда подходятъ и те асфиксш, которыя 

являются после значительныхъ кровотечешй, доступъ воз

духа здесь въ легшя также свободенъ, но кислородъ разно

сится по тканямъ только въ неболыпомъ количестве. Этотъ 

видъ асфиксш можно бы назвать задыхатемъ.
Въ настоящее время принято считать, что все случаи 

смерти сводятся всегда или къ остановке сердца (mors per 

syncopen), или къ остановке дыхашя (m. per asphyxiam); 

но понятно, что при быстрой остановке сердца, напр, при
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лораненш его, необходимо явится и быстрое прекращеше 

газоваго обмана и параличъ дыхательнаго центра, т. е. въ 

такомъ случай, смерть будетъ обусловлена почти одновремен

ной остановкой дыхашя и сердца, Съ другой стороны надо 

знать, что асфикыя можетъ наступить быстро или медленно, 

постепенно; въ послЪднемъ случае и деятельность сердца 

настолько ослабеваешь, что окончательная остановка сердце- 

б1ешя и дыхашя произойдешь тоже одновременно и въ та

комъ случае трудно будетъ сказать, отъ какого именно 

момента наступила смерть.

Для судебнаго врача особый интересъ представляютъ 

задушешя, происходящая отъ механическихъ причинъ, отъ 

преграждешя доступа воздуха въ дыхательные пути. Какъ 

ни различны те услов1я, при которыхъ происходятъ ташя 

задушешя, но такъ какъ основная причина, ихъ вызываю

щая, одна — быстрое прекращеше доступа воздуха въ ды

хательные пути — то все они имеютъ и много общихъ 

чертъ, поэтому прежде чемъ приступить къ описанш отдель- 

ныхъ видовъ такихъ удушешй, я укажу на те обшдя явле- 

нш, которыя можно констатировать при всехъ подобныхъ 

острыхъ асфикс1яхъ. Явлешя эти изучены на животныхъ 

и состоять въ следующемъ.

Съ самаго начала у животнаго появляется затруднеше 

дыхашя и усилеше дыхательныхъ движешй. Первое 

время — въ продолжеше первой минуты, дыхательныя дви- 

жешя являются по преимуществу инспираторнаго характера; 

со второй минуты наступаютъ по преимуществу экспиратор- 

ныя дыхашя, а къ концу или въ серединт второй минуты по

являются глуботя, какъ-бы судорожны я экспираторныя движе- 
тя грудной клтътки и животное теряетъ сознате, рефлексы 

ослабеваютъ. После того какъ судорожныя выдыхашя про

должались въ течеше несколькихъ секундъ, наступаетъ 

пауза — остановка, дыхательныхъ движешй, которая можетъ 

продолжаться въ теченш одной минуты. Передъ паузой, во 

время экепираторнаго типа дыхашя появляется иногда рвота. 

После более или менее продолжительной паузы дыхаше 

опять возобновляется, но является уже неправильнымъ: 

животное сильно раскрываетъ ротъ, дыхаше становится 

какъ-бы прихлебывающимъ и нельзя сказатъ, что преобла

даете выдыхаше или вдыхаше. Это стад1я терминальныхъ
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движент, продолжительность которой по Tardieu для собакъ 

равна minimum 3 мин. 25 сек. и maximum 4 мин. 5 сек. 

У людей продолжительность этой стадш равняется 7— 8 

минутамъ, какъ это показываютъ наблюдешя надъ людьми, 

приговоренными къ смертной казни черезъ повешете. 

После того какъ дыхагпе прекратилось, сердцеб1еше еще 

продолжается; у собакъ 6ieme сердца наблюдалось въ те

чете 7 —- 71 /'2 мин. отъ начала опыта, а у людей 9— 10 мин. 

Въ продолжеши-же этого першда, когда дыхаше прекрати

лось, а сердцеб1еше продолжается, часто появляются судо
роги тоническаго характера. Далее, при этомъ замечается 

во второй стадш значительное повышеше кровяного давле- 

шя; такое повышеше держится не долго и мало по малу 

падаетъ, такъ что ко времени остановки дыхатя кровяное 

давлете стои тъ  ниже, чемъ въ начале опыта.

Таковъ общш типъ изменешй дыхатя при механиче

ской асфиксш, но онъ не всегда бываетъ одинаковъ, какъ 

показали опыты Патенко и Косоротова. Эти авторы нашли, 

что въ зависимости отъ того, когда прекращено дыхаше — 

въ моментъ ли вдыхашя (инспиращи) или выдыхатя (экспи- 

рацш), и типъ одышки изменяется. Если дыхательныя пути 

закрыты послт сделаннаго выдоха, т. е. при отрицательн >мъ 

давленш въ грудной клетки, то одышка носитъ по преиму

ществу инспираторный характеръ; если закрьте произошло 

послть вдыхашя (положительное давлеше въ груди), то одышка 

имеетъ экспираторный характеръ.

Что касается деятельности сердца, то въ начале серд- 

ueöieme какъ-бы замедляется и останавливается, но къ концу 

задушешя, какъ показываешь опытъ, сердцеб1еше вновь воз

обновляется и, даже ускоряется. Первоначальное замедле- 

nie зависитъ отъ раздражешя мозгового центра n. vagi, а 

последующее ускореше отъ паралича его. (Игнатовсюй, 

Стадництй).

Кровяное давлете въ начале асфиксш сильно повы

шается и только позднее постепенно падаетъ. Это явлеше 

подмеченное впервые Traube, впоследствш было подтверж

дено многими авторами, но относительно причинъ его воз- 

никновешя высказаны были различныя взгляды, которые сво

дились къ следующему: причиной повышешя кровяного 

давлешя при асфиксш служить раздражеше вазомоторнаго

15
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центра въ продолговатомъ мозгу (Traube, Mayer, Kobierski) 

и такихъ-же спинно мозговыхъ центровъ (Коновъ и Sten- 

beck), а также вероятно и непосредственнаго раздражетя 

асфиктической кровью самой сосудистой стенки и оконча- 

шя нервовъ въ ней (КовалевскШ и Адамюкъ). Какъ уви- 

димъ ниже микроскопическое изследоваше техъ частей 

нервной системы, где находятся вазомоторные центры вполне 

подверждаетъ эти возргЬтя. Къ концу асфиксш кровяное 

давлете падаетъ.

Вследств1е указанныхъ изменены дыхашя, кровообра- 

щешя и кровяного давлешя деятельность мозга скоро угне

тается и мало по малу угасаетъ. Порядокъ угасешя моз

говыхъ функщй, какъ указалъ Paul Bert таковъ: мало по 

малу теряется сознаше, затемъ медленно теряются рефлек- 

торныя функщй и, наконецъ, дыхаше и кровообращеше.

На это нужно обратить особенное внимаше, если вспом

нить, что говорилось относительно давлешя на мозгъ, то и 

тамъ потеря функщй идетъ въ томъ-же порядкЬ. Собственно 

говоря всегда, разъ мозгъ лишается кислорода, функцш его 

теряются въ томъ порядке, какъ это указано выше, незави

симо отъ того, будетъ-ли недостатокъ кислорода обусловли

ваться давлешемъ на мозгъ, перевязкой приводящей арте- 

piiT, или задушетемъ.

Указавъ на общШ ходъ явлены при задушены, пе- 

рейдемъ теперь къ описашю патолого-анатомическихъ изме- 

HeHiil ири этомъ;

1) Трупы людей, умершихъ отъ асф и ти , медленнее 

охлаждаются, чемъ при другихъ родахъ смерти, на это 

впервые было указано Саврег’омъ. Такое явлеше находится 

въ зависимости отъ того, что вся теплота сохраняется въ 

теле задушеннаго, вследств1е быстро наступающей смерти 

и, во 2-хъ, нужно иметь въ виду, что смерти отъ задуше- 

1пя подвергаются въ большинстве случаевъ люди здоровые, 

еще полные жизни.

2) Трупныя пятна бываютъ обыкновенно очень хорошо 

выражены и въ болыиомъ количестве; исключен1е пред- 

ставляютъ только анемичные истощенные субъекты.

Некоторые указывали еще на то, что ттеше труповъ 

людей задушенныхъ наступаешь значительно быстрее, но 

этого нельзя сказать.
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3) Щанозъ и синюшное окрашиваше лица, наблюдае

мые у задушенныхъ появляются, какъ показали наблюдешя 

Hofmann надъ повешенными, вместе съ появлешемъ судо- 

рогъ въ перюде экспираторнаго дыхашя — особенно-же 

усиливаются въ середине этого перюда. Гофманъ проис- 

хожден1е щаноза и объясняетъ поэтому судорожнымъ со- 

кращешемъ грудной клетки, благодаря чему создается пре- 

пятств1е для притока крови въ грудную клетку — въ со

суды грудной клетки. Подтверждеше этого онъ видитъ и 

въ томъ, что въ одномъ случае щанозъ менее, въ другомъ 

более выраженъ, такъ-какъ судороги не всегда бываютъ 

одинаковы.

4) Далее, при смерти отъ задушешя наблюдаются кро- 

воизл1яшя въ слизистую оболочку и конъюнктиву глаза; 

это-же наблюдается и въ другихъ органахъ.

5) Зрачки умеренно расширяются, но этотъ признакъ 

особеннаго значешя не имеетъ, такъ-какъ бываютъ иногда 

случаи и неравномернаго расширешя зрачковъ

6) Однимъ изъ самыхъ постоянныхъ явлешй, наблюдае- 

мыхъ при смерти отъ задушешя, бываетъ извержеше семени 

и эрекщя полового члена, что объясняется раздражешемъ 

асфиктической кровью нервной системы. Часто бываетъ 

также выхождеше кала изъ задняго прохода.

При внутреннемъ изследованш первое, что бросается 

въ глаза, это—темная, жидкая кровь. Темная окраска крови 

не представляетъ характернаго признака, потому что всегда 

наблюдается въ трупахъ; более характерно несвертываше 

крови. Однако, и жидкое состоянге крови характерно не только 
для острой асфиксш, но вообще для смерти быстро-наступившей; 
при медленномъ наступленш смерти, хотя-бы смерть зави

села и отъ асфиксш, кровь даетъ свертки.

Объяснить несвертываемость крови довольно трудно, 

такъ какъ и въ физюлогш вопросъ этотъ не вполне еще 

выясненъ. Однако, въ виду того, что и до сихъ поръ отно

сительно этого вопроса остается въ силе теор1я Александра 

Шмидта, то и мы, исходя изъ нея, попытаемся объяснить 

несвертываемость крови.

Александръ Шмидтъ указалъ, что для свертывашя крови 

необходимо npucyTCTBie фибриногеннаго, фибрино-пластиче- 

скаго вещества и фибринъ-фермента. ДалыгЬйппя изследова-

15*
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шя, однако, показали, что фибринопластическое вещество не 

такъ необходимо, а важнее всего фибринъ-ферментъ и соли 

кальщя (Arthus). Этотъ ферментъ, иначе тромбинъ считается 

нуклеиномъ и есть вероятно, производное белыхъ кровяныхъ 

шариковъ; поэтому, где имеется больше белыхъ кровяныхъ 

шариковъ, и можно предположить болышй распадъ ихъ, по

лучаются и болышя услов!я для скорМшаго свертывашя 

крови. Такъ предполагали a priori, но и опытъ показалъ 

верность даннаго взгляда; именно Corin, занимаясь изсле- 

довашемъ вопроса о причинахъ свертывашя крови въ 

трупахъ, замЪтилъ, что кровь никогда не является вся 

свернувшейся, — на ряду съ свернувшейся кровью наблю

дается большее или меньшее количество крови жидкой. 

Причину, почему является то более, то менее свернувшейся 

крови, Онъ видЪлъ то въ болынемъ, то въ менынемъ коли

честве фибринъ-фермента. Въ нормальной крови количе

ство фибринъ-фермента очень и очень незначительно и дМ- 

cTBie его парализуется вл1яшемъ живыхъ стенокъ сосудовъ; 

если, наприм^ръ, вырезать у животнаго венозный сосудъ, 

на что указываетъ такой простой опытъ: предварительно 

перевязавъ его съ общихъ сторонъ, такъ чтобы не выте

кала кровь, то последняя въ вырезанномъ сосуде довольно 

долго не свертывается. При быстро наступившей смерти ко

личество тромбина не велико; увеличеше-же его при медленно 

наступающей смерти можно объяснить тЬмъ, что показалъ 

Litten, при агоши обязательно является значительный 

лейкоцитозъ, *) т. е. значительное обогащеше крови белыми 

кровяными шариками. Тромбинъ же, какъ сказано, обра

зуется при распаде белыхъ кровяныхъ шариковъ, а 

отсюда естественный выводъ, что разъ при агоши увеличи

вается количество белыхъ кровяныхъ шариковъ, то увели

чится съ наступлешемъ смерти и количество продукта рас

пада ихъ, — количество тромбина, а, следовательно, уве

личится и свертываемость крови.

Если къ асфиктической крови прибавить тромбина, то 

образуются сейчасъ-же свертки, однако того не происходить, 

если кровь взята спустя 48 часовъ после смерти. Последнее

*) Въ последнее время Arneth утверждаетъ, что лейкоцитозъ не 
им’Ьетъ никакого отношешя къ самой агонш, а зависитъ только отъ той 
болезни, которая вызвала агональную смерть.
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явлеше объясняется темъ, что къ этому времени, по теорш 

Александра Шмидта, образуется въ крови цитоглобинъ, 

который и препятствуешь свертыванш крови.

Замечу, что иногда въ сердце находятъ небольшое 

количество рыхлыхъ свертковъ. Brouardel высказалъ даже, 

что они всегда образуются въ сердце при асфиксш, но по- 

томъ растворяются. Изследовашя Wachholtz’a, Romant’a 

Euziere, показали, что при быстрой асфиксш таше свертки 

не образуются въ сердце, но иногда они могутъ образоваться 

при вскрытш, благодаря технике его: при перевязке сосу

довъ, отъ неровности бистури и т. д. При медленно насту

пающей асфиксш свертки въ сердце всегда имеются, обы

кновенно эти свертки краснаго цвета, но иногда (очень 

редко) можно среди нихъ заметить и небольшое количество 

белыхъ, т. и. фибринозныхъ сгустковъ.

Кроме меньшей свертываемости крови при асфиксш 

прежше изследователи обращали внимаше еще и на зна

чительное кровополнеше внутреннихъ органахъ и особенно 

на гиперемш легкихъ. Однако дальнейпия изследовашя 

показали, что гиперем1я легкихъ есть только частое явлеше, 

но не- постоянное. Причину этой гиперемш Donders объяснялъ 

въ зависимости отъ неправильности дыхашя; въ этомъ слу

чае, когда въ легкихъ прекращенъ доступъ воздуха, легкое 

находится въ такомъ-же положеши, какъ кожа подъ крове- 

сосной банкой — расширеше его ведетъ къ разреженно воз

духа и къ приливу крови. Ясно также, почему гиперем1я 

не всегда происходить отъ того, въ какой перюдъ прекра

щенъ доступъ воздуха въ легшя: въ перюдъ-ли вдыхашя, 

или въ перюдъ вы дыхашя.

Когда дыхательные пути закрываются въ моментъ вды

хашя, сосуды находятся подъ нормальнымъ давлетемъ, а 

можетъ быть даже и болынимъ, чемъ нормальное, и въ 

такомъ случае гиперемш не будетъ. При закрытш же ды- 

хательныхъ путей въ моментъ выдыхашя, кровенаполнеше 

легкихъ по смерти оказывается значительным^ гиперемич- 

нымъ (Косоротовъ).

Въ виду того, что указывалось на гиперемш не только легкаго, 
но и другихъ отд'Ьльныхъ органовъ: желудка, печени, селезенки 
и почекъ, необходимо указать на признаки подобнаго рода гипе- 
peMift. Гиперемичная печень представляется съ поверхности розо-
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ватаго цвЪта, вслЪдств1е наполнения кровью тончайшихъ сосудовъ, 
при разр^зЪ кровь вытекаетъ даже изъ мельчайшихъ сосудовъ.

Гиперемичныя почки представляются плотными, твердыми, 
темносиняго дв^та ; при разр1>з1э кровь показывается каплями изъ 
мельчайшихъ сосудовъ; клубочки ясно выступаютъ въ корковомъ ве
ществ^. ЦвЪтъ мозгового и корковаго вещества различаются не ясно.

При вскрытш мозга о гиперемш его судятъ по тому, какъ 
много выступаешь капелекъ крови на разр'ЬзЪ; иной разъ гипере- 
М1я бываетъ настолько велика, что разрЪзъ ткани мозга покры
вается какъ бы росой.

Некоторые изъ судебныхъ медиковъ пришли къ заклю- 

ченш, что гиперем1я внутреннихъ органовъ, хотя и бываетъ 

при смерти отъ асфиксш, но не постоянно; иногда не только 

не находятъ гиперемш, а напротивъ, даже приходилось кон

статировать слабую анэмш. Въ селезенки иногда даже бы

ваетъ выражена очень сильная анем1я, какъ на это обра- 

тилъ внимаше еще въ шестидесятыхъ годахъ Сабинскгй. 

Онъ, а за нимъ и Боткинъ утверждали, что при всякой асфик

сш селезенка является анэмичной и при томъ въ некоторыхъ 

случаяхъ уменьшена въ объеме, иногда-же нормальна. 

Причинаэтого отчасти указана Hofmann’oMi>, который, вскры

вая брюшную полость животныхъ, предварительно курари- 

зированныхъ, могъ видеть на вскрытш сначала заполнеше 

сосудовъ, а потомъ на высоте dyspnoe уменынеше въ нихъ 

крови; при начале-же конечныхъ движдшй — вновь напол- 

неше сосудовъ. Причину этого онъ не могъ объяснить 

точно, но сделалъ предположеше, что это завистъ отъ раз- 

дражешя вазомоторовъ и судороги ихъ.

Изследовашя, произведенный мною надъ нервной си

стемой удушенныхъ, при чемъ изследовались какъ цент

ральные, такъ и периферичесгае ганглюзные узлы (gan. сое- 

liacum), показали, что асфиктическая кровь нредставляетъ 

очень сильный раздражитель для нервныхъ элементовъ. Въ 

иныхъ случаяхъ это раздражеше можетъ быть настолько 

сильно, что въ ганглюзныхъ клеткахъ мозга замечаются 

иногда явлешя, указываюпця на переходъ раздражешя въ 

переутомлеше хотя, это наблюдается, если асфикс!я тянется 

долго; во всякомъ случае на основанш этихъ данныхъ 

можно предположить, что сначала бываетъ вазомоторный 

спазмъ, который можетъ проходить и вследъ зачемъ на

ступаетъ расширете сосудовъ.
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При задушенш мы наблюдаемъ вначале повышеше 

кровянаго давлешя, когда и происходить съужеше сосудовъ, 

а потомъ падете его, что совпадаетъ съ расширешемъ сосу

довъ и, следовательно, въ зависимости отъ того, въ какой мо- 

ментъ умеръ субъектъ, мы можемъ при вскрытш констати

ровать или гиперем1ю органовъ, или анэмш. Чаще мы на

блюдаемъ, однако, гиперемш, такъ-какъ асфиксш большею 

частш продолжается достаточное время, чтобы вазоматор- 

ныя центры могли быть парализованы, после чего сосуды 

расширяются: а такъ какъ последними погибаютъ центры 

заведующее деятельностью сердца, и кровь нагнетается 

въ сосуды органовъ въ последше моменты жизни то сле

довательно кровонаполнеше ихъ можетъ продолжаться. 

Этому же способствуетъ и застой крови въ системе половой 

вены. Скржечко нашелъ, что гиперем1я почки бываетъ въ 7б°/0 

всехъ случаевъ, печени въ 64,7%, тонкой кишки въ 40% 

мягкой оболочки мозга въ 53%. Селезенка гиперечной най

дена въ 51,5% (Reuter).

Особенно часто замечается при асфиктической смерти 

своеобразное содержаще крови въ полостяхъ сердца: пра

вая полость въ громадномъ большинстве случаевъ содер- 

житъ много крови, левая-же чаще бываетъ пуста или со

держишь только небольшое количество крови. Такое рас- 

пределеше крови въ полостяхъ сердца является отличи- 

тельнымъ признакомъ асфиктической смерти и не наблюдается 

при смерти отъ паралича сердца, где наполнеше полостей 

последняго бываетъ более или менее равномерное. Объ

яснить это явлеше можно легко, если припомнить, что, какъ 

указано выше, сердце при быстрыхъ асфикс1яхъ работаешь 

продолжительное время и после того, какъ дыхаше прекра

тилось окончательно. Такъ какъ кровообращеше въ маломъ 

кругу при этомъ сильно затруднено, то въ левый желудо

чекъ и попадаетъ только незначительное количество крови, 

которое продолжающейся после деятельностью сердца легко 

можетъ быть выброшено въ аорту. Правая полость сердца 

получаешь много крови, но прогнать ее въ сосуды легкихъ, 

где движете крови затрудненно, (ибо леггая не расправля

ются,) слабый правый желудочекъ не можетъ и потому по

нятно переполнеше его кровью.

Только въ томъ случае если мышца сердца слаба или
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же ослаблена при длительной асфиксш и левая полость 

сердца не освобождается отъ крови, не делается пустой. 

Указанный признакъ — переполнешя кровью правой полости 

сердца и открывающихся въ нее болыпихъ сосудовъ — 

является едва ли не самымъ постояннымъ признакомъ быст

рой асфиктичеекой смерти и Skrzeczka (Скржечка) нашелъ 

его въ 91,4% всехъ случаевъ асфиксш.

Кроме гиперемш органовъ замечается образоваше то- 

чечныхъ кровоизл1яшй. Эти кровоизл!яшя образуются на 

конъюнктиве глазъ, а такъ-же часто замечаются подъ пери- 

кард1емъ на сердце и подъ плеврой на легкихъ. Подпери- 

кард1альныя и подплевральныя точечныя кровоизл1яшя но- 

сятъ назваше пятенъ Tardieu, такъ какъ онъ считалъ ихъ 

главными признаками смерти отъ асфиксш. Подобныя кро- 

воизл1яшя бываютъ также и на коже. Одни изъ этихъ 

пятенъ приходится объяснить въ зависимости отъ судорогъ 

вазомоторовъ, а следовательно въ зависимости отъ техъ-же 

изменешй въ вазомоторной нерной системе, на которыя я 

указалъ благодаря своимъ наблюдешямъ. Особенно легко 

они могутъ образоваться при судороге и неправильныхъ 

сокращешяхъ мышечной ткани, когда одна часть сосудовъ 

сокращается, а другая ослабеваешь, при чемъ изъ ослаблен- 

ныхъ сосудовъ кровь и вытекаешь. Кроме того появлеше 

кровоизл!яшй находится еще въ зависимости и отъ крепости со- 

судистыхъ сшЬнокъ; это можнозаключитьизътого, что крово- 

изл1яшя чаще всего наблюдаются у стариковъ и у младенцевъ, 

стенки сосудовъ у которыхъ более слабы; у молодыхъ субъ- 

ектовъ средняго возраста кровоизл1яшя, напротивъ, встре

чаются не часто. Въ техъ случаяхъ, когда стенки сосудовъ 

у субъекта представляются измененными, напримеръ, при 

алкоголизме или фосфорномъ отравленш, экхимозы наблю

даются постоянно. Экхимозы наблюдаются подъ перикардь 

емъ и подъ плеврой, могутъ также наблюдатья и на слизис

той оболочке желудка; но здесь присутствие ихъ наблю

дается очень и очень редко: на 100 вскрьгай удушенныхъ 

едва-ли удается найти ихъ въ одномъ. Кроме того экхи

мозы можно наблюдать, хотя опять таки очень и очень редко, 

въ мозгу, въ ушахъ, въ сетчатке глаза. Въ ушахъ они 

могутъ быть настолько значительны, что кровь вытекаешь 

изъ наружнаго слухового прохода. На происхождеше ихъ
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вл1яетъ изм-Ьнеше въ вазомоторной нервной систем^ и по- 

вышете, въ зависимости отъ этого, кровяного давлешя.

Отдельные виды механической асфиксш. У насъ въ Россш 

невыработана еще номенклатура отд'Ьльныхъ видовъ асфикти

ческой смерти; мы-же будемъ различать слЪдуюице виды:

1) подавлете —  когда асфикшя происходить всл,Ьдств1е 

закупорки дыхательныхъ путей какимъ-либо предметомъ;

2) удавлете и повтъшете — когда прекращается доступъ 

воздуха въ легтя сдавлешемъ шеи петлей, при чемъ при 

удавленш петля затягивается посторонней силой, при по- 

вЗмиенш же тяжестью собственнаго тЬла;

3) удушете  — когда смерть производится сдавлешемъ 

шеи рукою;

4) придавленге, или придушеме  — прекращеше дыхашя 

всл'Ьдствге сдавлешя грудной клетки иостороннимъ тЬломъ, 

или тЬломъ другого человека, (соб. придавлеше) а также 

всл1здств1е закупорки наружныхъ отверстШ дыхательныхъ 

путей — рта и носа (придушеше).

5) У т о п л е т е  — прекращеше дыхаше вслгЬдств1е вхож- 

дешя въ леггая жидкаго гЬла.

Придушеше большею частш является при несчастныхъ 

случаяхъ, къ каковымъ, напр., относится закупорка дыха

тельныхъ путей (наружныхъ отверстШ ихъ) у пьяницъ, 

когда носл’Ьдте ложатся внизъ лицомъ, или покрываются 

какимъ-л. мягкимъ предметомъ. Съ ц^лью убШства приду

шеше употребляется р^дко, такъ какъ закрыть ротъ взрослому 

человеку довольно трудно; но при yöiftcTBt новорожденныхъ 

дЪтей придушеше употребляютъ довольно часто, о чемъ я 

скажу въ глав-Ь о дЪтоубШствЪ.

Также р^дко наблюдается и задушеше посредствомъ 

воспрепятствовашя дыхательнымъ движешямъ грудной 

клетки. Съ ц^лью убШства взрослаго человека этотъ спо- 

собъ задушешя не употребляется, такъ какъ сдавить груд

ную клетку взрослаго человека до прекращешя движешй 

ея, едва-ли возможно. Что касается маленькихъ д^тей, то, 

какъ говорить Brouardel, достаточно на*грудь новорожден- 

наго ребенка положить руку, чтобы дыхаше остановилось и 

этимъ объясняются тЬ, какъ бы эпидемш асфиксш д-Ьтей, 

которыя иногда наблюдались въ нЪкоторыхъ частныхъ 

родильныхъ домахъ.
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Д^ти, кроме того, могутъ быть удушены теломъ ма

тери, вслед CTBie дав летя последняго на грудную клетку и 

на отверсйя дыхательныхъ путей. Это бываетъ въ томъ 

случае, если, напр., мать заснетъ, давая ребенку грудь: 

объемистая грудь можетъ обусловить задушеше, вследств1е 

закрытая рта ребенка и сдавлешя грудной клетки (присы- 

иаше ребенка). Подобные же случаи задушешя грудныхъ 

детей наблюдаются и при перевозке ихъ, сильно укутан

ными въ холодное время.

Нужно заметить, что были случаи убШства и взрос- 

лыхъ посредствомъ давлешя на грудную клетку, комбини

руя его съ зажаиемъ рта. Въ 1828 г., или въ 29-мъ въ 

Эдинбурге въ Англш были казнены Бурке и его товарищи — 

разбойники, убивавппе людей для того, чтобы доставлять 

трупы въ анатомически! институтъ. При убШстве они упо

требляли следующей способъ: зажимали ротъ и носъ чело

века и въ то-же время сдавливали ему грудную клетку 

тяжестью своего тела. Задушеше взрослыхъ людей вслед- 

cTBie уменьшешя дыхательныхъ движешй грудной клетки 

можетъ быть еще тогда, когда на человека падаетъ какая-н. 

тяжесть, которая можетъ плотно окутать всю грудную 

клетку — какое-н. сыпучее тело, напр, земля, песокъ, хлеб

ное зерно, известь и др. Въ такихъ случаяхъ смерть можетъ 

наступать черезъ довольно продолжительное время, въ 

особенности если засыпавшее тело обладаешь довольно 

большой порозностью, такъ что для дыхашя имеется хотя 

самый незначительный запасъ воздуха; но последшй ко

нечно будетъ застаиваться и вентилящя его въ зависи

мости отъ толщины слоя сыпучаго тела и величины отдель- 

ныхъ его частицъ будетъ происходить очень слабо, поэтому 

то здесь могутъ быть не только затруднены дыхательныя 

движешя, но и для дыхашя идетъ только испорченый, вред

ный воздухъ, благодаря чему наступаетъ отравлеше про

дуктами дыхашя и смерть отъ паралича сердца и отъ оста

новки дыхашя. Въ техъ случаяхъ, когда сыпучее тело сильно 

сдавливаетъ грудь и затрудняетъ дыхательныя движешя, 

а также когда повреждается грудная клетка, упавшей, 

напримеръ, глыбой земли, смерть происходитъ быстро, при 

явлешяхъ острой асфиксш.

При вскрытш людей, задавленныхъ подобнымъ образомъ,
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часто замечается заполнеше рта и зева засыпавши мъ ве- 

ществомъ, что такъ-же, отчасти, служить причиной смерти.

Близко къ только что описанному виду смерти под

ходить и см ер т ь от ъ  з а д у ш е ш я  въ толпе; случаи подобной 

смерти наблюдаются при несчаспяхъ въ общественныхъ 

местахъ, при различнаго рода торжествахъ съ болынимъ 

стечешемъ народа. Подобнаго рода несчастные случаи были, 

напр, въ 1837 г. въ Париже на Марсовомъ поле, въ 1867 г. 

въ томъ-же Париже при открыты моста и въ 1896 г. въ 

день Коронацш на Ходынскомъ поле. Особенно ужасенъ 

последшй случай, где погибло до 3000 человекъ.

Механизмъ смерти при подобныхъ обстоятельствахъ 

представляется различнымъ: часть субъектовъ действительно 

является задавленными благодаря тому, что они падаютъ и 

по нимъ проходитъ масса народа; трупы ихъ представляютъ 

целый рядъ повреждешй; друпе умираютъ потому, что ихъ 

сильно сдавливаютъ съ боковъ. Движешя грудной клетки 

и д1афрагмы въ последнемъ случае сильно затрудняются, 

воздухъ къ легкимъ приходитъ въ очень незначительномъ 

количестве. Ко всему этому нужно добавить, что и самый 

воздухъ поступаешь въ леггая значительно испорченымъ, 

ибо это — тотъ воздухъ, который только что вышелъ изъ 

легкихъ другого человека.

• Признаками такого рода смерти будутъ при наружномъ 

изследованш — большое количество повреждешй, а при 

внутреннемъ — значительное раздражеше легкихъ; послед

нее вызывается темъ, что благодаря недостатку воздуха 

является одышка, по преимуществу вдыхательная, грудная 

клетка большею частью находится въ состоянш инспиращи, 

а это вызываетъ приливъ къ легкимъ крови; съ другой 

стороны поступающей въ легюя значительно испорченый 

воздухъ, также раздражаешь легочную ткань и вызываетъ 

гиперемш легкихъ. Легшя при вскрытш представляются 

сильно отечными, гиперемироваными, цветъ ихъ красный 

такое состояше легкихъ Lacassagne назвалъ карминовымъ 
отекомъ. Подъ перикард1емъ и подъ плеврой замечаются 

въ болыпомъ числе кровоизл1яшя. Смерть также и здесь на- 

ступаетъ медленно и знаки острой асфиксш находятся редко.

Наконецъ, къ числу смертей отъ задушешя нужно 

отнести смерть вследств1е закупорки бронховъ слизью у
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детей, пьяницъ и у стариковъ при капиллярномъ бронхите. 

При закупорке слизью большого бронха, или многихъ мелкихъ 

быстро наступаетъ удушеше и смерть. Признаки смерти въ 

данномъ случае ничемъ не отличаются отъ той, которая 

вызывается закупоривашемъ горла. 0тлич1емъ можетъ слу

жить, понятно, наличность сильно распространеннаго катарра 

дыхательныхъ путей.

При изследованш детей, умершихъ отъ задушешя, 

особенно тщательно нужно осматривать отверсйя дыхатель

ныхъ путей — рта и носа. При самомъ осторожномъ нало- 

женш руки можетъ остаться полукруглый следъ ногтей и 

этотъ характерный признакъ можетъ выяснить истину. Объ 

этомъ я еще скажу въ главе о детоуб1йстве.

Смерть отъ пов-Ъшешя. Теперь перейдемъ къ странгу- 

ляцюнному виду асфиксш — къ асфиксш отъ повешешя 

и удавлешя. Смерть отъ повешешя является очень своеобраз

ной и отличной отъ другихъ асфиктическихъ смертей, бла

годаря тому, что здесь некоторый явленш своиственныя 

асфикш вообще особенно рельефно выражены.

Повешешемъ называется сдавлеше шеи петлей веревки, 

при чемъ петля затягивается силою тяжести тела. Раньше 

полагали, что последнее услов1е необходимо для наступле- 

шя смерти, однако оказалось, что для этого не нужно всей 

тяжести тела; большинство повесившихся не находили въ 

полномъ смысле висевшими — они или сидели, или полу

лежали, или полустояли; иногда-же повешенныхъ находили 

прямо въ лежачемъ положеши. Следовательно, для затяги- 

вашя задушающей петли не надо тяжести всего тела, доста

точно только части его — тяжести головы. Понятно, 

что при такихъ услов1яхъ затягиваше петли и обусловлен

ное имъ сжапе дыхательнаго горла не должно-бы быть зна- 

чительнымъ и объяснить имъ однимъ остановку дыхашя 

нельзя, необходимо предположить, что здесь играютъ роль 

еще и друие моменты, какъ это увидимъ ниже.

Петля при повешенш всегда располагается на верхней 

части шеи, чаще всего она проходитъ между подъязычной 

костью и гортанью и далее поднимается съ той или другой 

стороны шеи вверхъ въ косвеяномъ направленш! поэтому 

при затягиванш ея, части шеи, лежащдя надъ и подъ нею, 

не только сдавливаются, но и оттягиваются вверхъ и при
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этомъ корень языка можетъ быть плотно прижать къ зад

ней стЬнкЪ глотки и, такимъ образомъ, входъ въ дыхатель

ные пути при этомъ можетъ закупориться довольно полно, 

если только петля сильно затянута. (См. рис. 22). Р^же петля 

проходитъ надъ подъязычной костью или надъ щитовиднымъ 

хрящемъ и тогда сжат1е дыхательной трубки будетъ слабее.

Но кроме указанной особенности—закрыпя дыхательныхъ 

путей при повешенш—этотъ родъ смерти имЪетъ еще и друпя.

Давно уже было замечено, что безсознательное состо- 

яше, предшествующее смерти, наступаетъ при повЪшети 

быстро, почти не посредственно всл1ьдъ за наложешемъ 

петли. Правда, быстрое наступлеше безсознательнаго состо

яшя можетъ быть и при простомъ сдавленш передней части 

шеи, а также, какъ сказано выше, при подавленш но при 

пов^шеши это явлеше постоянное.

Попытки объяснить эту быстроту наступлешя безсозна

тельнаго состояшя были сделаны давно; еще въ XV I-мъ 

столЗши предполагали, что при сжатш и закрытш сонныхъ 

артерШ люди засыпаютъ, почехму и назвали эти артерш сон

ными. Прим^ръ наступлешя сна отъ сдавлешя сонныхъ 

артерш приводить въ 1554-мъ году Columbus, который 

говорить, что одинъ юноша былъ усыпленъ подобнымъ 

образомъ въ присутствш цЪлаго общества. Дал^е въ XVIII 

ст. Morgagni указалъ, что не безъ вл1яшя при этомъ оста

ется и давлеше на нервы, особенно давлеше на nervus va

gus; однако въ томъ-же XV III ст. явились друпя теорш и 

взгляды для объяснешя быстроты наступлешя какъ безсо

знательнаго состояшя, такъ и смерти при повЪшенш. Одни 

говорили, что быстрое наступлеше безсознательнаго состоя- 

н1я находится въ причинной зависимости отъ вывиха поз

вонковъ, а друпе — отъ прилива крови къ голова и отъ 

застойной апоплексш.

Въ настоящее время очень рЪдко наблюдаютъ вывихъ 

позвонковъ при пов^шенш и потому даже странно, что та

кой редкой случайностью пытались объяснить столь по

стоянно наблюдаемое явлеше, какъ быстрота наступлешя 

безсознательнаго состояшя при пов1ыпенш. Но эти гипо

тезы высказаны были тогда, когда наблюдешя делались 

почти исключительно надъ казнеными черезъ пов^шеше, 

въ такихъ случаяхъ палачъ сильно затягивалъ петлю тЬмъ,
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что съ силой дергалъ за ноги иовЪшеннаго внизъ, при чемъ 

не редко производился и вывихъ позвонковъ.

Теперь наблюдешя почты исключительно производятся 

надъ трупами самоубШцъ, где давлете на шей петлей не 

можетъ быть такъ велико, да при томъ въ большинстве 

случаевъ трупы повысившихся находятъ въ полустоячемъ, 

сидячемъ, а то и прямо въ лежачемъ положешяхъ.

ВсЫ эти теорш были распространены до 70-го года 

прошлаго столетш; въ 71-мъ году Hofmann па основанш 

сделанныхъ имъ опытовъ особенно настаивалъ на томъ, что 

главное значеше здесь нужно придавать сдавленно сосу

довъ и нервовъ. Опыты онъ производилъ такимъ образомъ: 

вскрывалъ черепъ, вынималъ мозгъ и вешалъ трупъ; после 

этого старался черезъ канюлю, вставленную ниже петли b i , 
сонныя артерш, пропустить жидкость въ полость черепа; 

при этомъ оказалось, что жидкость при такихъ услов!яхъ 

не проходитъ въ черепъ. Относительно сдавлешя n. vagi 

авторъ приводить наблюдешя физюлоговъ, согласно кото- 

рымъ по его мнешю надо допустить, что придавлеше этого 

нерва на шее вызываетъ наступлеше безсознательнаго со- 

стояшя. Благодаря авторитету автора объяснеше Hofmann’a 

скоро стало общепринятымъ, хотя некоторый самостоятель

ный изследовашя другихъ ученыхъ, какъ напр. проф. Maschka 

и показывали, что не всегда сосуды шеи бываютъ при по- 

вешеши сдавлены; что на это вл!яетъ большее или меньшее 

разв1ше у человека жировой подкладки на шее. Далее ука

зано было, что въ большинстве случаевъ и петля кладется 

такъ, что давлете происходить на одну только сторону шеи, 

а где петля не давитъ, тамъ вовсе нельзя ояшдать какого- 

либо сдавлешя артерШ. (Maschka, МержеевскШ).

Позднее мною было доказана справедливость этихъ 

последнихъ положенШ опытнымъ путемъ и на основанш 

разбора подходящаго статистическаго матер1ала. Кроме того 

мною было высказано также сомнете относительно вл1яшя 

сдавлешя n. vagi на шее на происхождеше быстраго без

сознательнаго состояшя при повешешя. Въ последствие 

это положете нашло себе подтверждеше въ точныхъ опы- 

тахъ Placzec’a,

Опыты мои, произведенныя на трепанированныхъ жи

вотныхъ позволили мне указать на некоторыя особенности
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изменетя дыхашя и кровообращешя въ черепной полости, 

которыя являются при смерти отъ повешешя. Въ последнее 

время все эти 'данныя были проверены вновь опытно и 

подвержены въ нашемъ Институте Стадницкимъ.

Вотъ что даютъ эти опытныя данныя: тотчасъ после 

затягивашя петли является несколько вдыхашй, которыя 

скоро сменяются сильнымъ выдохомъ, после чего наступаетъ 

пауза; одновременно съ этими разстройствами дыхашя заме

чается сильная венная гиперем1я мягкой оболочки мозга и 

сильное выггячиваше мозга изъ трепанацюннаго отверстая; 

это продолжается 3—4 минуты; деятельность сердца въ эти 

минуты, а также и въ течеши 5 и 6-й мин. мало по малу замед

ляется. Когда наступаетъ почти полная остановка сердца 

(7-я мин.), мозгъ быстро опадаетъ и венная гиперем1я мяг

кой оболочки исчезаешь. Еще черезъ минуту (8—9 минута 

опыта) появляется несколько слабыхъ в дыхательныхъ дви- 

жешй; вновь появляется сердцеб1ете (до 40 разъ въ ми

нуту), но скоро дыхаше и сердцеб1еше прекращаются и 

наступаетъ смерть.

Стараясь объяснить эти явлешя, а обратилъ внимаше 

на то, что выпячиваше мозга и венная гиперем1я указы

ваюсь на сильное повышеше внутричерепнаго давлешя и 

застой крови въ чер.епе. Последнее явлеше видимо нахо

дится въ связи съ разстройствомъ дыхашя и именно съ 

значительнымъ усилешемъ выдоха. Это продолжительность 

экспирацш можетъ быть объяснена раздражешемъ при дав- 

ленш петли на верхшя части гортани техъ нервовъ, кото

рые здесь распалагаются: nervi laringei superior, et infer. 

Раздражеше этихъ нервовъ, какъ известно, вызываешь 

остановку дыхашя въ фазе выдоха, при чемъ давлеше въ 

грудной клетке сильно повышается, вследств1е чего затруд

няется движеше крови къ сердцу, происходишь застой ея 

въ венахъ особенно верхней части тела, въ черепной по

лости. Этому застою крови въ венахъ способствуешь и то силь

ное выдыхаше, которое является всегда тотчасъ по наложенш 

петли на шею и сдавлеши горла. Этомъ выдыхашемъ ор

ганизмъ какъ бы стремиться открыть путь для доступа воз

духа, Кроме того надо помнить, что и легко сдавливае- 

мыя шейныя вены, лежапце не глубоко въ тканяхъ, легко 

сдавливаются при наложенш петли на шею. Уже при ела-
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бомъ сжатш шеи сбоку гортани, когда о сдавленш артерШ 

не можетъ быть и речи, или при попытка сильного выдоха 

съ закрытой голосовой щелью ощущается чувство полноты 

въ голов^ и явлешя застоя: лицо делается сине-багровымъ, 

въ ушахъ слышится шумъ. Благодаря всЬмъ указаннымъ 

услов1ямъ оттокъ крови изъ черепа при повешенш почти пре

кращается, напротивъ притокъ ея въ течеши покрайней 

мере первой минуты не уменьшается, а пожалуй можетъ 

быть делается и больше по сравненш съ обычнымъ; такъ 

какъ кровянное давлеше въ артер1яхъ при наступленш ас

фиксш сильно повышается, сосуды приносяпце кровь къ 

голове сдавлены не все: одна изъ сонныхъ артерш часто, 
а позвоночныя никогда не можетъ быть сдавлены при нало- 

женш петли не верхнюю часть шеи. СлрЬдств1емъ всего 

этого является увеличеше крови въ черепе и въ мозгу, 

расширеше последняя и повышение внутричерепнаго дав- 

лешя, Черезъ минуту после начала асфиксш повышенное 

кровянное давлеше въ артер1яхъ начинаетъ мало по малу 

падать, но такъ какъ затруднеше дыхашя въ это время все 

же остается, то кровь не можетъ отлить изъ черепа и ко

личество ея тамъ остается прежнее, а следовательно и дав

леше въ полости черепа остается тоже прежнее. При про- 

грессивномъ паденш давлешя въ артер1яхъ и при сохране

ны! его высоты въ черепе (въ спинномозговой жидкости), 

долженъ наступить наконецъ скоро моментъ, когда внутри

черепное давлеше превиситъ давлеше въ артер1яхъ и въ 

каппилярахъ, почему последшя легко могутъ быть сдав

лены*). Сдавлеше каппиляровъ является сначало на по

верхности мозга, въ серомъ веществе его, такъ какъ рас-

*) Иллюстращей сказанного можетъ служить следующей опытъ: по

вышена кошка, вЪсамъ въ 4300 grm., причемъ ноги животнаго отягчены 

еще 3 килогр. Внутричереп. дав. предъ повешешемъ ровно 4 mm. Hg.; кро

вяное въ art carot.— 141.

После повЪш. въ теч. 1-ой мин. арт. дав. дост. 180 mm. внутричереп.- 120 min.

„ 2-ой „ „ „ „ 109 „ „ 120

3-ей

5-ой

8-ой

71

53

27

106

92

62

Следовательно уже со второй минуты въ сосудахъ давлеше меньше, 

чемъ вне ихъ.
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представлено въ видё:
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«о - r t ß o — -------2~~ ’

и мы найдемъ изъ (12) :

ф(г) =  — 2 г £ '(* ) 

и (11) приметъ видъ :

и +  г V =  ^  j  £ (а — iß) Ф (0,) +  J  F  (zt) &zx +

— ^  <P{z)dz + (13)4 (A+/«)J
и слёд-о:

и — iv  =  с ^ { и а 'Н /9) ф (* ) “ |* J F (z )d z  +

t  0 (z )$ '№ d z}  . . (14)

Формула (14) совпадаешь съ фор. (12 bis) стр. 76, если 
вместо а и ß  введемъ и ßv удовлетворяющая ур^ямъ:

ду дх

д а 1 _ Щ = п
дх ду U 

<0
Изъ yp-ift (3) и (16) сл’Ьдуетъ, что

d (« — ßi) d ( ß +  «Л
дх ду

д (« — ßi) , 3 {ß +  а,)

.......................(15)

ду + дх

=  О 

=  0
. . . (16)

т. е., что
7



a —ßi +  « ( /? +  ai) =  a +  iß +  i (at +  * ßi) 
есть функщя комплекснаго перем^ноаго z — x-\-iy, пусть 

а +  iß  +  i (а, +  i /?,) =  (0 (0)
и агЬд-о:

о +  г ß =  о) (z) — i («t +  г ßл)
Введя это а -{-iß въ (14) и обозначая:

^«>(г)Ф(г) +  ̂ л J  F ( z ) d z -

— J  0(z)de +  iJ ^Ф(я)^(8)йе — р +  *ф. .(1 7 )

мы приведемъ (14) къ виду:

U- i v  =  - ^ ( a J +  iß,) Ф(г) — i [<р+гф) +  Po • ■ (18)

где Po =  веществ, части J  Ф (z) dz 
и след-о, замечая что (фор. (6) стр. 76))

и умножая (18) на i, мы найдемъ:

«  +  * »  =  («1 +  iß,) (Р +  iQ)-r

+  d ( f f W ) V i  +  9  +  i ^  • ■ • (19)

где P  =  веществ, часть J  (P  +  i Q) dz, 
а эта формула очевидно совпадаетъ съ фор. (12 bis) стр. 76.

§ 23. Обпця выражешя для пережбщенШ при 
заданныхъ напряжетяхъ въ криволинейныхъ изо- 
термическихъ координатахъ.

Обшдя выражешя для перемещенШ легко получить 
здесь изъ формулъ предъидущаго §-а. Мы имеемъ (фор. 
( 10) стр. 10):
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2ZJ +  i { P -  Q) =  {2 !Г +  i(N , - Щ ) е ™
или

W  +  tiP- Q )  _  {2Г+,.да _  Щ}  аЧ0),

По общихъ формуламъ для йапряжешй мы имеемъ 
(фор. (10) стр. 18 и фор. (7) стр. 16):

йФ
2Т  -I- г (Ni — Щ) — -  \ {х — гу) +  F(z)

' - { 2Т  +  i (У ,- N>)} (f ‘ (О)2'-

■ = - $ / ( а г ( о ^ + т  . . .  a t

и сл^д-о:
F{C) =  F(z)\f'($)\*

F(2, - J ^ L
~  [f* (С)]̂

Имея въ виду фор. (14) стр. 90 и фор. (14), стр. 97 мы 
найдемъ:

Т - * т  =  ( “ - « ) / ' < 0 =

~  9,( I  ̂(а +  iß ) /'(• ) ^  (2)  ̂lY '(С) ^ 2  +

+ т Й ^ /,<0 / фМ * ,' + ̂ > / « W « * }  • • - (2)

или положивъ:
Ж —  41/

а +  г ^ = ------- 2— =  ~  з /  ('п)

и им^я въ виду, что тогда ^ (г) =  О, Ф(г) — Ф (С) есть 
функщя комплексна™ переменнаго г или С, вещественная 
часть которой =  ^  +  ^* — Р~\~ Q и

dz =  f‘ (С) dt
мы найдемъ изъ (2):



. . ( 4 )

x  - * '  т  =  b  { ■ - П С )  ф  ( f  > ■- * 'i f  ( f  > I  w f +

+  W T f i W ) / ■ • • (8)

Эту формулу можно получить и непосредственнымъ 
интегрировашемъ дифференщальныхъ yp-ifl (5), (4), (1 bis), 
(2 bis) стр. 86:

1 dh dh , 7 dvfy дщт,
- U -  Щ, щ  +  ЩТ, ^  * " a f  +  *

1 /Г. _  9h dh , 7 9Щ  7
2/1  ̂ ^  3? ^

Р +  Q 7 ö/i dh
2 { X + f t ) ~ h д£ +  h drj 

Я +  2/i ■. du?» dh dh
2{X +  ß)n (P + Q )  — h ~ д ;Г ~ }г - f y -  u&) Щ

Изъ yp-iü (4) следуетъ;

2̂ { 2 Ui +(P—Q) } =  (Щу+г v$v) (  ̂  + г +Ä D f,(M e,+ivf,) 

P  Q A -f- 2/г ——j——- /  dh . dh\
2(A + Q ) +  гЩ + р ) р P  +  Q =  ~ ( и^ +г v?A d Ž ~ гЩ/ +

Ч - h Dfy (WfTj “j- i j) 

и сл^д-о мы имеемъ:

2 Ä ^ ^ ^ + 2 i ^ ( t ^ + w ft) - ^ { 2  Z7* +  P -  Q } +
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+  1 ± B .  +  i P 4 TÕ 
+  2 ( A + / i )  +  t 2 (A - + y i )/ i  '

= -2/д{ 2 1 7  ( P -  # M  +  * 2 ( A + ^ )  2 (A + / m) / i P + Q

(6)



1<П

Изъ ур-Ш (1) мы им^емг:

2 0 + Ц Р - Я ) _  i 0 , та 
----------Р -------------------2 ' ™ '  ( Ч ^ З Е -  +  Д г а

и отЬд-о:

=  | /" №  <W % Г  + f  (ü

Подставляя эти выражешя въ ур-1я (б), раздЪленныя 
на 2кг, мы найдемъ:
д Щу +  iv tn . 1 /  .dh - dh\ +  i _
д? h +  h \ l fy  +  d V  h

=  5 ; ( - i  A O / ' f t )  ^ L>+*-f ’( « )  +

(6)
+  ! i . t « + i ü > p T õ ) i
+ l2 (^ - / / )  +  2(A+/i)/< +  ^ J 2 Ä 2

5 Щу +  iv&, 1/ .dh dh\ +  iv^ _  
drj h +  h\ +  V  Ä “

“ ^ { j A ? ) / ' ( C , ) ^ - ) + . J ' ( « }  +  

j P +Q  л +  2/< FT~õ) 1
\ 2(A+aO 2(A + /*);u +  ^ 2 ü a 

ИмЪя въ виду, что въ силу соотношешя (4) стр. 84: 
dig? (?) _  1 / .dh dh\ _  i (dh . dh\
~ Ж ~~ ~  Ь\г Щ ~  W ~ h \ f o )  +  %W  

и что (фор. (13) стр.. 72):

р = / ' ( ? ) / 'ы

мы найдемъ изъ (6), разделяя эти ур4я на :

5 +  __ Ö 1 J | / / Г\л/Г\ I I • l ) ^ l  I

А +  3/1 
4 (А +  /х) j * « ) / © « }
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Отсюда

Jb (Щу ~Ь iv&q) ~  2^ j  i  f(s) f  (?i) Ф (?0 "Ь

+ * < А И / ^  + щ ^ / ^ f  ^ Я № < }
а переменивъ здесь i на — i мы и найдемъ фор. (8).

Этой формул^ можно дать видъ формулы (10) стр. 80, 
идя совершенно темъ же путемъ какимъ мы шли для пе
рехода отъ фор. 14 стр. 97 къ фор. (12 bis) стр. 76.

Для этого вместо о и ß въ yp-ie (2) введемъ ах и ß1; 
удовлетворяющее ур-ямъ (16) стр. 97, такъ что (стр. 98)

а +  i ß +  i (ах +  ißi) =  (о (z) =  iо (?) 

и мы найдемъ изъ ур4я (18) стр. 98:

т  _  i Ч* .  _  щ т  ф Q  + i 0 +

+  4 ^ Д + ^ й )Р о / / ( ^  • • (7 )

где Р 0 =  веществ, части J  Ф (?) dz , 

а изъ ур4я (7) следуеть фор. (10) стр. 80.

§ 24. О значешяхъ постоянныхъ произвольныхъ 
въ формулахъ предъидущихъ §§-овъ.

Въ предъидущихъ §§-ахъ въ наше изследоваше вошли 
следующая постоянныя произвольныя: 1) Постоянная въ 
выраженш й (определяемомъ по Q до постоянной произ
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вольной) см. фор. (3) стр. 86. 2) Постоянная въ выраже- 
тяхъ ми» ,  опред'Ьляемыхъ по прави^амъ интегрировашяпол 
ныхъ дифференщаловъ или непосредственными ихъ выраже- 
шями напр. фор. (14) стр. 97, где постоянныя произвольныя 
въ и и V входятъ черезъ знакъ JY Легко видеть, что на
личность указанныхъ постоянныхъ йоказываетъ, что вопросъ 
объ определенш перемещенШ по заданнымъ напряжешямъ 
определяется до элементовъ движешя твердаго тела, т. е. 
въ данномъ случае до движешя твердаго тела || -но не
подвижной плоскости, а именно: постоянная въ & обуслов- 
ливаетъ угловую скорость этого движешя, а постоянныя въ 
выражешяхъ и и v — перемещешя полюса твердаго тела. 
Въ самомъ деле, если возьмемъ две системы значенШ 
м, V : щ, vl и щ , «2, отличаюшдяся только на эти посто
янныя то для разностей щ — щ и v1 — v% мы будемъ иметь 
yp-ifl:

д (i’i — v2) д (щ — щ)
дх ду =  пост. =  2 (о0

д (щ — щ ) _  д(и1 — щ ) _  
дх ~ и ’ ду ~ и

д (», — v2) _  д (V, — vt) _  
дх ’ ду ~ и

откуда следуютъ следующая обнця выражешя для этихъ 
разностей:

ul — ui = C t — w0y,  — v2=  С2 +  0)0Х,
которыя характерируютъ выражешя скоростей твердаго тела, 
движущагося || - но неподвижной плоскости.

Если поэтому закрепимъ въ теле полюсъ и элементъ 
кривой, проходящей черезъ этотъ полюсъ (т. е. направлеше 
касательной къ этой кривой) —  задача будетъ вполне опре
деленная какъ это впрочемъ выясняется во всехъ кур- 
сахъ Teopin упругости при определенш перемещенШ т^ла 
по элементамъ его чистой деформацш.
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§ 25. 0 рйшенш плоской задачи математической 
теорш упругости при заданныхъ перемйщешяхъ на 
контур^.

Въ §§  16 и 16 (стр. 74— 80) мы указали те функ- 

щональныя уравнетя къ которымъ приводится плоская за

дача математической теорш упругости при заданныхъ пе- 

рем'Ьщетяхъ на контуре, а именно въ прямоугольныхъ 

координатахъ задача приводится къ определенно двухъ 

функщй комплекснаго переменнаго

<р +  гф
и

f { P + i Q )  dz = J* Ф 0 (z) dz =  J  [(А + 2/j) Д  + * 2ц w] dz . (1) 

такихъ, чтобы

V + 1и =  -  У ( Р + Qг) +  £ Д Х + i^Õ  Р  г +  9 +  ^

на контуре принимало бы заданныя значетя.

Эта задача совершенно такая-же, какъ задача объ 

определены напряженШ по заданнымъ напряжетямъ на 

контуре только вместо функцш Ф(г) (и определяемой по 

d 0  \
ней ) задачи напряженШ (см. § 2 стр. 8) одной изъ 

2-хъ подлежащихъ определенно функщй является функцш

/ Ф0 (г) dz

(и определяемая по ней ея производная Ф0(г)). Къ тому 

же заключенш мы придемъ, если сравнимъ ур-in обеихъ 

задачъ въ криволинейныхъ изотермическихъ координатахъ 

т. е. § 16 и §  3, а потому все что было нами сказано о 

решети плоской задачи при заданныхъ напряжетяхъ на 

контуре относится и къ случаю, когда на контуре заданы 

перемещешя. Разсмотримъ напр, задачу о равновесш кру-
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глаго диска, если задайы перем1.вдеа1я точекъ его контура. 
Мы им^емь (ур4я (10) стр. 80):

и — i v  ( 1 ® 1 i
— ь  —  < Г + " Ы  { г щ  т п с д  -

- • * { i r a + j } w ®  + 7'«>- ■ ' («

гдЪ Р  есть мнимая часть функцш комплекснаго перем-Ьниаго : 

f (P - t - iQ )d z  =  J ( P + i Q ) f ' ( C ) d C , .  . (2)

а Р +  tQ =  (A +  2/л) Д ■+ i2fiO).

Обозначивъ черезъ Р0 вещественную часть функщи 
комплекснаго перем^ннаго (2), мы можемъ вместо (1) взять 
формулу

+ + £ } * • ''( « + *м -  • • <•>'
гдЪ

Рг  (С) -  \ f {Q - i  +  £ } / Ч 0  j ( Р  +  i  Q) П О  а с

Прим^нимь для решетя нашей задачи фор. (3) къ * 
случаю полярныхъ координата на плоскости.

Мы имЪемъ зД-Ьсь (стр. 19):

/ (О = / ' (О =  ef, f{£ i) ==ecs гд* C = š + i y  =  lgr +  i6 , h =  ̂  

и изъ (2):

г (и — iv) =* ( Р +  г Q) £ ( д - ^ -  — 0  г2 +

+  * { i t ®  +  ? } ' * ' * • + ' , ( f )
или, разделяя на е? и, обозначая:

7*



F ,({)e-C=ft( С) 

r ( u -  i v ) e - l = ( P + i Q l  i ( j q r § ; - J ) e _ c >'2 +

+  i ( j T 2 ?  +  ^)P-> +  ^ ( 0  • ' • <4>

Предположимъ, что на контур^ круга радгуса г =  В  
заданы нормальное и тангенщальное перем'Ьщетя и и v:

4 =  ^ ( 6 ) ,  v = / 2(<9)

Отделяя въ (4) вещественную часть отъ мнимой, мы 
найдемъ:

и Cos 6  — V Sin 6  —

=  i г! ■'«' ч- \(P+iQ)f~-] +

+ * + д) + ^  • • <6>

и Sin 6  +  V Cos О —

=  £ f ( ^ 2 / x  — ju) г2 мним‘ ч' Кр  + Q г') е-г1 “  Фо • • (б bis) 

Функцш:

* 4 ( i T ^ ü — 52 мним‘ ч‘ + ^  e~:j ~  $°
1 1ч ‘ •-(6)

* (х + 2 /й ” р ) R2 вещ- ч> С(Р +  г ®  +  9о

очевидно сопряженныя и, зная значетя первой на контурЪ 

круга изъ yp-ifl (б bis), найдемъ ее по формулЪ (4) стр. 60:

, ,  _  J _  f 2* f{<p){Rl - r * ) d4>_____
Г (г, и) -  2jt J  о R2_ 2 Rr Cos ( 0 _  (р) +  Г2

т. е.
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i  i (x _ f  2^ ~  маим.:4i [ (P +  iQ) e~z] ~ф о =

— 5 — jü) ~r (PSin О — Q Cos О) фо~

_  1 f 2n № {ф) Sin ф +  f2 (ф) Cos ф\ (В2 —  г2) Лф _
27c J о Вг — 2Вг Cos(0—ф) +  г2 ’ • • W

а значете 2-ой изъ функцШ (6) мы найдемъ по фор. (б) 
стр. 61, т. е.

* (д Т ^ й  — р ) R * вещ- ч- кр +  * ®  егг4С\ +  <р0 =

== H lT 2 ^  “  ^) т  0,5 0 + Q ö) + =

_  1 П ж IШ  Sin ф + 'г  (ф) Созф] 2 г В Sin (в~ф ) l l t  „  /оч 
2nJ о В 2— 2 It г Cos (в — ф ) г 1

Применяя теперь фор. (5) къ обводу круга, мы найдемъ:

^ ( х Т 2р +  №<>],=* =  [« Cos6-vSin6)r=R —

/ 1 1 \ В?
~  (х+2« _  jü) т  (i>Cos6 + ^ 0) + ̂ о1г= *

и следов.

^ ( щ £ + я ) Р о +  ̂( l + 2/z _ ^ ) v (Pcosö+ Q^ 6)+^o]^ K=

=  [м Cos Q — v Sin 0]T=R =  fi (в ) Cos 0 — v f% (0) 

а поэтому по формул^ (4) стр. 60 найдемъ:

i ( j4 F ¥ + i)r *+ * ( j T ^ ~ l ) y (PChse+ « * • « + *

и сл^д-о намъ будетъ известно (въ силу фор. (8))

Ра

а тогда будутъ известны и Р  и Q, т. к.
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m  ( r + i Q ) = ^ f  ( г + г Ч ) т < к = Ц £ - ^

<p0 и <p0 найдутся по формулахъ (7) и (8).
Такимъ же совершенно образомъ мы рйшимъ задачу 

для случая прямолинейнаго контура (по npieMy изложен
ному въ § 9 стр. 42— 49) и для всякаго изотермическаго 
контура (по npieMy изложенному въ § 12 стр. 57— 62).

§ 26. О комплексныхъ преобразовашяхъ въ плос
кой задача математической теорш упругости.

Пусть им^емь плоскую задачу математической теорш 
упругости, характеризующуюся въ прямолинейныхъ прямо- 
угольныхъ координатахъ 2-мя основными функщями F  (г) 
и Ф (г) (см. § 2 стр. 10) такъ, что:

2 Г  4- г -* N2) — г (a -J- iß) +  F ( z ) . . (1)

Вместо nepeM̂ HHHXb х ту введемъ перем^нныл X и У, 
связанныя съ х  и у соотношешемъ:

йФ(г)

причемъ
N\ +  N2 =  вещ. ч. Ф (гг)

Примемъ за а и ß значетя (6С) стр. 9 такъ, что

Тогда:

гд-Ь

(х +  уг) (X  +  Уг) =  пост. =  R 2 . . . (В)

т. е. z Z = R \  . 
г R *

(4)

dz
ш . (4 bis)
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гдЪ Z  =  X  •+■ У i

Соотношете (3) соотвётствуетъ преобразованию при по
мощи взаимныхъ pafliycoBb векторовъ такъ, что, если точка 
т (х , у) описываетъ некоторую кривую, точка М  (X, У) описы- 
ваетъ кривую, преобразованную изъ 1-ой при помощи взаим-

/  В 2х В 2 у \
ныхъ радгусовъ векторовъ [ Х ^ - ^ —г,, У =  - )  ■

Если ds — V  dx'1 +  dy2 и dS =  V dX2 +  йУ 2 будутъ диф- 
ференщалы дугъ обЪихъ кривыхъ, то изъ (3) легко получить:

iž* ds =  dS {х2 +■ у2) или В г dS — ds (X2 +  У2) . . (б)

Введемъ теперь въ основное yp-ie (2) вместо х  и у 
nepeMiHHHH X  и У  и обозначимъ черезъ N), N2, Т выра- 
жетя, получаюццяся изъ Nx, N2, Т, есть въ нихъ вместо 
х, у ввести при помощи (3) X, У; найдемъ:

2T +  .(N,-H2) = | +  • • (6)

гд-Ь ф  (Z) и F (Z) выражен1я Ф (г) и F(z), если въ нихъ 
вместо г ввести Z.

Ур-ie (6) можно переписать въ видЪ:

I2T +  г (N, -  Н,)1 ( * '+  У’) =  - \ ( X -  гУ) + F(Z);.. (!)  

гд4 £ ’ (ß) =  2 i f  Z F ( Z ) t l Z  . . . .  (8)

. . . .  (9)

Изъ (7) слёдуетъ, что Ni (X 2 +  У2) +  р, N2 (Хг +  
Уг)-±-р, Т (X2 +  У2) соотв'Ьтствуютъ новой плоской за- 
дач'Ь. При этомъ напряжен1я (не принимая въ разсчетъ р) 
распределяются въ обЪихъ задачахъ одинаково, т. к., хотя 
напряжешя и умножаются повидимому на X 2 +  У2, но за 
то и ds увеличивается въ X'2 +  У2 разъ (см. фор. (б)).



Зд^сь р найдется изъ услов1я Nt (X 3 +  У2) +  р 4* 
N2 {X2 +  У*) +  р =  вещ. части jjb(Z) т. е. 2 р =  вещ. части 
& ( Z ) - { H l + n 1) ( X ;i + y * ) .

Это преобразоваше*) было указано МмЖеИ’емъ ДО 8 bis] 
на основанш теоремы Levi Civita.

Мы можемъ обобщить эту теорш, взявъ вместо соотно- 
шешя (4) бол^е общее соотношеше:

z =  9 (Z\ . . . . . .  (10)

щЪ г =  х г у ,  Z—X-{-iy.
Введя въ yp-ie (2) новыя перем1шныя X, У  и, обозна

чая черезъ
ф  (Z) и F (Z)

выражешя Ф (г) и F(z), если въ нихъ вместо г ввести 
при помощи (10) Z, мы найдемъ:

2Т  +  ПН, - М, )  — +  . . ( 1 1 )

Если введемъ теперь двЬ функцш комплекснаго пере-
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• (12)

• (13) 

■ (14)

м^ннаго
ф  o(Z) и F o(Z) 

пока совершенно произвольныя, то положивъ

_ 1  ( Y —  4 V \  I с  / 7 .
2 №  ъ У) fig ' ■ о\ы)

i f ( X — *У)<ЯФ(2) , ■ 
2 f '(Z )  iZ  

мы найдемъ, положивъ:
{ 2 Т +  г (Ni -  H, ) } ( A+At*) - =2T0 +  *4N,0-N10) . 

21a +  i{Hlo -H lo ) = - 12 ( X - i y ) d̂ P + T o { Z )  .

*) Наше преобразован1е совпадаетъ съ преобразовашемъ Michelle 
при поворот^ оси у-оъъ.
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т. e., если къ этому прибавить еще усл<ше
Ni о +  N2o =  вещ. части ф0 (Z) . . . (15)

напряжетя Nt 0, N20 и Т0 соответствуют^ новой плоской 
задаче, напряжетя, которой связаны съ напряжешями 
первой Уриями (14) и (16). Такимъ образомъ мы можемъ 
найти изъ данной задачи безчисленное множество новыхъ, 
преобразованныхъ изъ нея при помощи соотношешя (11). 
Тоже самое можетъ быть распространено и на случай криво- 
линейныхъ координатъ. Представимъ себе, что имеется 
решете плоской задачи въ криволинейныхъ изотермичес- 
кихъ координатахъ, которое мы соответственно изложенному 
въ § 8 [фор. (4) стр. 16] можемъ задать ур-1емъ:

2 U + i ( P - Q ) . , . Л Ф  (С) ,
дг — г (а г ß) ^  +  F(0

или взявъ за a +  iß  выражете (8) стр. 17 :
2TJ +  i ( P — Q) ЛФ(С) „
---------j . ----- ^ =  -  > г У ( С , ) / ' ( 0 +  Р ( 0  . . (16)

Введемъ вместо С новую переменную Z, положивъ

C=9>(Z) .......................(17)
Ур-ie (.16) приметъ видъ :

2U + <(P —Q) ___ f(Z,)f(Z)d9(Z)
я* — * [«'Й0]г iZ +F(Z>- • <18)

где Л , U, Р , Q, Ф (Z), F (Z), f{Z) выражешя, получаю- 
нцяся изъ h, U, Р, Q, Ф (С)> F ( С), f(C ) если вместо £ 
ввести Z  т. е. вместо ж, у ввести X, У  при помощи (17).

Введемъ теперь функщй комплекснаго переменнаго 
fo(Z), Фо(^) и f o ( z ) пока совершенно произвольный, и 
положимъ:

. . .  ‘  I ? W  м  + |Г(2 )я +  ц г =  ( 19)
- i i f o { Z x)t‘o { Z ) + F o ( Z )
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мы найдемъ, положивъ:

(я + „ ,  ; . (20)

2 U ° + — W °  +  F° Щ  ■ (21)

т. е., если къ этому прибавимъ еще усло:ме, что

Po +  Qo =  вещ. части ф 0 (Z) . . . (22)
а К  есть дифференщальный параметръ изотермической 
системы координатъ

m =  x  +  yt =  f o ( ^ + i 7 j ) = f o { z ) 
изъ (21) сл^дуетъ, что Р0, Q0> ТТ0 соответствуют^ новой 
плоской задаче, напряжешя которой связаны съ напряже- 
тями 1-ой (20) и (22). Изъ одной плоской задачи можно 
след-о получить безчисленное множество другихъ. Сово
купность подобнаго рода преобразованШ мы назавемъ ал- 
го р ие мо мъ  комплексныхъ преобразованШ и примеры по
добнаго рода преобразованШ, частнымъ случаемъ, которыхъ 
является преобразоваше при помощи взаимныхъ рад1усовъ 
векторовъ мы приведемъ въ особомъ изследованш.

§ 27. Приведете плоской задачи математической 
теорш упругости къ интегральному уравненпо Фред- 
гольма.

Плоская задача математической теорш упругости ‘при
ведена нами (§ 2) къ отысканно 2-хъ функцШ комплекснаго 
переменнаго Ф (г) и F(z) по заданнымъ на некоторомъ 
замкнутомъ контуре 2  (внутри котораго Ф (г) и F  (z) ко
нечны и непрерывны) значешямъ выражетя

i(a +  i f l ^ ^ + F y )  +  ±er-*ei[0 (g) +  0 ( gl)], • - (1)

где s — x +  y i, zt = x — yi, т. е.  ̂[Ф (z) -Ь Ф (г, )] вещест
венная часть функцш Ф (г).



m

Будемъ на нашемъ заадквутрйъ контуре 2  отсчитывать 
дуги s отъ некоторой взятой на немъ постоянной точки. 
Обе искомыя функцш явятся на этомъ контур^ функ- 
щями дуги S. ,

Эти функцш мы будемъ обозначать F  (s) и Ф (s). Пусть 
Ф (z) =  и-{- iv. Значетя и и v на контуре 2  мы будемъ

обозначать черезъ ut и и,; производная на контуре 2

du dv
будетъ совпадать съ значетями ^  +  г и след-о въ силу 

yp-ifl (1) на контуре 2  мы будемъ иметь ycnoBie:

(2).. г (а +  *■/?){ J  +  г ^ | +  F (s) +  ге-~2в;и, =  дан. функ. s,

т. к. по условно значетя (1) на контуре заданы.
Вообразимъ теперь функцш Грина 2-го рода для дан- 

наго контура, т. е. функщю G (£, т„ х, у), которая во 1-хъ, 
внутри контура 2  конечна и непрерывна за исключешемъ 
точки х — £, у =  г], где она обращается въ безконечность 
какъ log V (х  — £)2 +  (у — у)2 такъ, что :

G(x, у, £, г/) =  — lg У (х  — £)2 +  (у — зу)2 +  А (х, у, f, rj), 
где А (х, у, у) конечная и непрерывная функщя отъ х, у, $, rj.

Во 2-хъ, G (х, у, £, rj) имеетъ во всехъ точкахъ контура
2 производную по нормали постоянной, т. е. независящей 
отъ s. Если точки х, у, £, ту мы будемъ брать на самой 
кривой 2, то соответствующая значетя G (х, у, £, rj) мы бу
демъ писать G (s, &]) или G(s, a).

Введемъ, следуя D. Hilbert’y *) операцш М  W, положивъ

где I есть длина всей замкнутой кривой 2.

*) D. Hilbert. Grundlage einer allgQmeinen Theorie der linearen 
Differentialgleichungen. Nachrichten von der Königl. G. d. Wis. zu Göttingen 
1905, стр. 312.

8
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Легко доказывается*) свойство такого символа: если 

W  (о) представляютъ значешя функцш комплекснаго пере- 

мЪннаго конечной и непрерывной внутри контура 2', то M W  
только на постоянную можетъ отличаться отъ самой W  и 

эту постоянную всегда можно считать =  О, если придать 

соответстующую постоянную къ W.
Проделаемъ теперь операщю М  надъ обеими частями 

yp-ifl (2), которое перепишемъ въ виде:

где (Oi — i{<x-\riß), х> ~ i e'~29i, фи — данной функцш во 

2-ой части (2).

Найдемъ:

и вычтемъ отсюда (8), въ которомъ вместо члена:

представляющаго значешя функщи конечной н непрерыв

ной внутри контура поставимъ

которому въ силу вышеуказаннаго замечашя можно всегда 

предположить равнымъ (б).

Найдемъ:

Ж [ ^ ( ж  + г'ж ) |  +  M F , +  M x,u a =  M t ,  . (4)

• . (6)

т. е.

*) D. Hilbert 1. с. стр. 312.
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г
2тг

(** dG(a, s)J / i fdu« , . dv„\ \
~'J о 8» I ( " ' “ " ■ ) ( *  + *  и ) + >

i Г1 д G (a, s)
■ ■ ■ • (7)

Им^я въ виду, что иетегрироватемъ по частямъ мы 

находимъ:

П д G (а, в) idua .dv,r\J „ *  ("• "'Нл>
_  r p i S K s )  , <><?(»,

мы найдемъ изъ (7), обозначая:

dG(s,a)da><7 d2G(a,s)
да da да3 ^°a . "*) — й (ff> s) • • (8)

i Cl dGCa,s) , , 4
И 2jt J  0 5g фа da <p(s) r(s) . . (9)

УР-ie:

i П
2^1  o [ä («г, s) (ua +  * г>„) + x<7 ua] da— у , u, =  t  (s) . . (10)

Заметимъ, что мы можемъ положить (D. Hilbert 1. с. 

стр. 811):'

1 Г» д в  (<г, в) 7
2 i j o ~ t o ~ * ’ d° ~ v'  • ■ • ■ d i )

Ур4я (10) и (11) можно заключить въ одно интеграль

ное yp-ie Фредгольма:

r(«) / 21
K (a ,s )f (a )d a , . . (12)

если положить

Y(s) = — для о < s < 1  и <р(s) =  us для 0 < s < i
X»

=  0  для l < s < 2 l  и =  Vi— i для l < s < 2 l .
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Такимъ образомъ задача приведена къ ур-ш Фред- 

гольма (12). БолЪе подробное изсл^доваше этого ур4я 

мы сообщимъ въ особомъ мемуар^.

§ 28. Задача объ интегрированш гипергармони- 
ческаго yp*iff при заданныхъ на контур  ̂ значешяхъ 
этой функщй и ея производной по нормали.

Пусть имЪемъ неизвестную функцш V, удовлетворя

ющую гипергармоническому ур-ш:

ныя координаты точки.

Будемъ искать не саму функцш V, а ея производныя :

Если эти производныя будутъ найдены, V  найдется 

путемъ 2-хъ квадратуръ, а именно будетъ:

Эти V x x ,  У у у ,  Уху  удовлетворяют  ̂слЪдующимъ ур4ямъ:

V 2 V 2 V  =  О (1)

где V a =
дг V  . Õ2 V

-f ~Qy2 > а х> У прямоугольная прямолиней-

Vxx ~  дхъ ’ Vyy ду2 ’ Vxy дхду ' ' №
d*V  тт d*V  „  d2F

V =
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L I m  I e  n
dx ^  dy

d Vxx- d ( Tj;/)__q
(4)

dy dx
V t ( Vxx “f" 7 i/i/) — 0

Кроме того предполозвимъ, что на нйкоторомъ зам- 

кнутомъ контуре £ намъ заданы значетя функщй V и про

изводной ея по нормали къ контуру и след-о эти выра

жешя заданы напр, какъ функщй дуги s на контуре 2‘ т. е.

dV
V = f ,  (в I, fa  =  ft (s) (6)

Поэтому можно считать на контуре также известными:

• • • (6) .
d2V  х и / дг V  ч

=  f ' {В) и ä T S  =  / » W

Чтобы интегрировать yp-ia (4), которыя совершенно 

одинаковы съ ур4ями плоской задачи теорш упругости въ 

прямоугольныхъ прямолинейных  ̂координатахъ i см. фор (1) 

и (2) стр. 9), мы можемъ положить:

0 _  Ö(F®a;+ Vyy) д(7жп +
----Щ------ß ---- ät---

_ J ( V * C +  Vyy) I д(Ухх+У уу)
V y y -  V ,x = ß ду dx

+  <p
(7)

где <p и ф сопряженныя функцш, т. е.

д<р дф 
dx

d<p
dy и dy

дф
dx

такъ что

f  + 1ф =  F{z), . . . . . 

где z =  х у i, а а и ß  удовлетворяютъ ур-1ямъ:

да d ß_
dx dy

д* +  д1 = 0  
dy дх и

(8)

(9)
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причемъ для а, ß  намъ необходимо лишь частное решете 
yp-ift (9). Напр, можно положить:

а — О, ß =  y (9в) или 
« — — х, ß =  О (9*) или

« =  ß =  \ (9с)

Ур4я (7) можно переписать въ виде:

Vyy -  Vxx 4- 2 i  Vxy =  (« +  iß) -  i F (g) . (10)

гдЪ F(g) =  <p +  i ф и Ф {г) функцш комплекснаго пере- 
меннаго 2 =  х  + iy  причемъ вещественная часть функцш 
Ф (г) равна V x x  +  V y y .

Эти функщи нужно определить такимъ образомъ, 
чтобы на контуре 2’ были выполнены услов1я (6).

Заметимъ теперь одну формулу преобразовашя коор
дината.

Повернемъ оси координатъ ох, оу на уголъ Q и пусть 
значешя производныхъ функцш V  по новымъ координатамъ 
ж1> Ух будутъ 7Ж, х,, V 9 lV i,  V x t у, ; мы легко убедимся въ 
справедливости следующихъ формулъ для преобразовашя 
старыхъ производныхъ въ новыя:

V x x  “f" V y y  —  V y l V i  . .  . • (11)

V y t ?/l -  V x , *, + 2 i  V Xl yt ^  { V y y — V x x  + 2 * V x y )  em  . • (12)

Возвращаясь теперь къ разсматриваемой задаче объ 
интегрированш гипергармоническаго yp-ifl (1), заметимъ, что

d2Vвъ силу (6) намъ являются заданными на контуре ^  и 

д2 V
Qn Qs • Если 6  будетъ теперь уголъ, образованный каса

тельной къ контуру въ некоторой его точке съ осью х-овъ 
и след, нормалью къ контуру съ осью у-овъ (направлешя 
касательной и нормали мы полагаемъ расположенными въ



томъ же порядке какъ оси ох и оу такъ, что при повороте 
на уголъ в  обе системы прящиъ совпадутъ: касательная 
съ +  ох, нормаль съ +  оу).

Мы имеемъ тогда по формуле (12):

Vnu -  Vtt +  2iV,n =  (V yy- Vxx +  2 i 7*„) e20i . (13)

где Vnn — 2-ой производной функщи V по нормали и сле
довательно, т. к. въ силу (11):

Vnn 4“ Vtte  Vxx Н- Vyy, • . . . (14) 

мы найдемъ изъ (13) и (10):
2 (7 »»  +- г Vm) =  (7 „„  +  Vt, +  Vnn -  7И +  2 г 7 « )  =  

d Ф (г)
=  [{«  +  iß ) -  iF{z)\ +  7„„ +  7И,

а въ силу (14):
Vnn +  Vtt — Vxx + Vyy — вещее, ч. Ф (г) —  ̂{ Ф (г) +  Ф (г,)},

где гх =  х — гу.

Задача приводится такимъ образомъ къ определешю
2-хъ функщй комплекснаго переменнаго Ф(г) и F(z) по 
заданнымъ на некоторомъ замкнутомъ контуре значетямъ:

d 0 (z )
(a-\-iß) — ------ iF (z )  +  £ е ' 20,{ Ф(г) +  Ф(^|)} . . (16)

Эта Teopifl легко обобщается на случай изотермическихъ 
криволинейныхъ координатъ £, у т. е. такихъ, что £ +  г'зу =  
F  {х-\-у г) ; пусть:

>‘ = V ( W + W = V W + W
дифференциальный параметръ системы коордйнатъ £, зу.

Пусть s, и st будутъ дуги, отсчитанныя отъ какой 
нибудь точки Ж по координатнымъ лишямъ у =  const., 
£ =  const., проходящимъ черезъ М; если в  будетъ уголъ, 
образованный нормалью къ линш £ =  const, съ осью ж-овъ, 
въ силу (12):



Vs,Зг -  7,,,, +  2 i  Vs,s, =  (V ljy -  Vxx +  2 i VXy) e20i . . (16)

ИмЪя въ виду, что основныя урчя (4) могутъ быть 

написаны въ виде:

Dm/ (Vyy Vxx “Ь 2 i Vxy) == &xy ( Vxx Vay) *) • (17)

мы придемъ изъ (17) совершенно также, какъ на стр. 73—  

74 § 14 къ yp-iio:

Г 7 М, -  7М| 4- 2 г 7уЛ ____ _1■LSfy I 2̂ I Д2 (7ч', s, +  Tr.sJ,

или къ систем^ ур-Ш:

д / 2 7м ,Л 3 / 7м , - 7 м ч 1 д/ \

М  Лг / + V Ьг )~ 'h tdr/\ Ks‘s' i_ 
^ ( ^ b h \ A .^ ( Y h ! i .~ l b < \ ==L ^ ( Y + v  )
drj\ h* /  d5\ h* /  Ä * 9 $ \  *'*• ,sv

Чтобы найти рЪшеше системы yp-ift (18) достаточно 

положить:

120

.(18)

• (19)

2 Vs г д д 
 =  а Щ ( Vst s, +  7»,»,) -  ß щ  ( 7 « , +  7V l) +  -je

<7V, +  ^ V , ) + « | ( ^ » l + ^ ) + ^

которыя можно заключить въ одну формулу:

— 2 7 , ,  +  г‘( 7 . . — V, .)  ЙФ(С)

----  * а» ..... =  г>  +  г' ^ ~ Ж  +  ’ • (20)
или ,

7, т — V, г -{- 2 г Vs г d Ф (<Г)
=  . (21)

если при этомъ положить :

а +  iß  =  — i f  (С,) f  (С) (см. стр. 17).

*) ЗдЪсь (§ 14 стр- 71)-
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Зд^сь

F(C) =  <р +  гф, а веществ, часть Ф (О =  V,iSi +  VSitj. . (22)

Зам^тимъ, что въ предъидущихъ формулахъ Vnn, Vts,

Vm (см. фор. (18), (14) и сл-Ьдувоиця) и FVi, FVi> Ftjti
(см. фор. (16), (18), (19), (20), (21) и (22)) представляютъ

в т о р ы я  п р о и з в о д н ы я  функцш V въ н а п р а в ле -

н1яхъ s, п, slf s2 и ихъ надо отличать отъ вто рыхъ

п р о и з в о д н ы х ъ  по дугамъ s, п, s,, sž, которыя мы будемъ

d2V d2V д2 V dl V d2V d2V 
обозначать черезъ —̂ п,, õ õ , ^  ^  5 > т 5

r  OS2 o n * OS o n  OS{ 1 OS22 ds, o s2

Мы сейчасъ увидимъ, что 2-ыя производныя по направ- 

ленш и по дуге касательной къ этому направленш, вообще 

говоря, различны.

Первыя производныя функщй V по некоторому на

правленно s и по дуге касательной къ этому направленш 

одинаковы, т. к. обе эти производныя являются проэкщями 

на направлете s дифференщальнаго параметра 1-го порядка 

функщй V т. е. выражешя:

» - у т г н I)*
отложеннаго по положительной нормали къ кривой V — const. 
такъ что, вообще говоря:

dV
Vt =  — Н Cos а, . . . .  (28)

где а-уголъ, образованный нормалью къ кривой V =  const. 
съ направлешемъ s. *)

Вторыя же производныя по дугамъ вообще говоря от

личаются отъ 2-ыхъ производныхъ по направлетямъ, ка- 

сательнымъ къ этимъ дугамъ, т. к . :

d2V д (dV\ д д
- W  (по w **  s) =  Ts \ w )  =  ds Vl'=  ä i 1 Cos'“>

*) См. по этому поводу: I. И. С о м о в ъ. Рацшнальная механика. 

Ч. 1. Кинематика § 51, стр. 105. Не слЪдуетъ смешивать это а съ а въ (20).
8*
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(см. фор. (28)) или

d2V 5 дН . до.
~  dš №  @os ®) ~  C°s а~' Н Sin а ̂

а т. к. da — ±  углу смежности дуги ds, то

да___  ̂ 1
ds ~~ р,

где fit рад1усъ кривизны s и мы найдемъ формулу: 

d2V тг dV 1
ds* =  Vss +  дп р, ’ • • • • (24)

Точно-также:

d2V  5 дН „  да
3—х- =  дг- (ii  Cos а) — Со,9 a — Н Sm а 3-- dnds дп к дп дп

и мы найдемъ:
52F dV  1
dnds ^  дп р „ ’ ‘ ^ б )

где /?„ рад!усъ кривизны элемента дуги дп (если этотъ 
элементъ мы предположимъ криволинейнымъ) и:

dW  д dH da
я а =  д- (Я  Sm а) =  -д- Sm а +  Н  Cos а 
5s5w ös4 7 5s 5s

т. e.
- . . . . dW  TT dV \

d sd n ~  *” =fc 5s ,0, ....................... (26>
Наконецъ:

52F 5 5 Я 0. , da __ 5 F 1  ■' „
S F = Ш <-И 8т ау= ^ п “ + я й м  SS“  F"“±  s * 1 ' <27)

Для системы изотермических^ координатъ мы соот
ветственно вышеизложенному найдемъ:

*) См. по этому поводу E. M a t h i e u .  Theorie des Potentials und 
ihre Anwendungen auf Elektrostatik und Magnetismus. Autorisierte deutsche 
Aufgabe von H. Maser. Erster Teil, § 15, Seite 94* л r



0 V  •• »7 - да, рч

где рч, р,% радиусы кривизны криволинейныхъ элементовъ 

cls{ и ds-i, взятыхъ по координатныш» лишямъ; имея въ 

виду, что:

ds2-|cfy ,

» ’- У Ш Щ ' - У Ш Щ ) '

мы найдемъ:

д2г
ds,*

д2 V 
3si5s2

д'-у 
ds*2

II

Л?
1̂

>

(4 ) d27 +  5Й571
п э р  ^  ^  ^

,  а Ю , 2 d2 F , 0А 5F 
Ä +  h д£ dt) • (29)

- * гdl? (4P _  м  ^ f _l i> d^d7 
5)y2 tty 0)?

(28) и (29):

7 9 di V I Ь dh dV -4- 7 dP  '1
F i.J , “ “ ft д м  т  «  д *  д *  ---- fl д

1 1 д£г д$ dz drj ps

I0 d2V , . dh d v  . dV 1
Fe. j, fl л * "i“ Д л* o ^  л*

,, daF . dh dv , d v  1
F,,j, =  Ä2 -r-s- + Ä T -  ---

1 * Зз?2 dr] dr) dt; prj

(30)

где />£ рад1усъ кривизны координатной линш зу == const., 
а Ру рад1усъ кривизны координатной линш £ =  const.
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Напр, для полярныхъ коордиватъ (стр. 19), мы им'Ьемъ:

= 1дг, у *=6>, h =  - ,  ре =  оо, pv

=  П  / 5 f\

Vrr г dr \ dr / г dr
1 dV d2V

dr%

1 d2V _  ^ d F  _  d_ /1 ÖF\ 
r dr dO r2 dd dr \r dd J

1 d2V , 1 dV
Vm г2 dd2 ^  r dr

(81)

Переходя теперь къ задаче объ определенш функцШ 
F(C) и Ф (С) въ ур-ш (21) по заданнымъ контурнымъ усло- 
в1ямъ, заметимъ, что последними определяются значетя 
на контуре функщй V въ зависимости отъ s и значетя

^  т. е. (фор. (б )) :

V ~  /i (s), ~  fi (s)

и след-о являются заданными: 

d v  d V
ds

d*v  
dn ds

При помощи формулъ (24) и (26), мы найдемъ на 
контуре значетя:

Vis И Vns

и след-о, если контуръ будетъ кривая £ =  const., . . (32) 
значетя:

#  Fs,», и Г.л  . . . . . .  (33)
Имея въ виду, что изъ фор. (21) мы имеемъ:

йФ ( о F«,,, +  F«,«, _  2 ( FM>-H F,,,,)
(а +  iß) ßg г F(C)

причемъ въ силу (22):
вещ. ч. Ф(<?) =  F», +  F»,*,

Ä2
(34)



и след-о л^вую часть (34) на контуре (32) мы должны 
въ силу заданныхъ на этомъ контуре значенШ (33) считать 
намъ заданною.

Мы получаемъ такимъ образомъ задачу вполне ана
логичную задаче § 12 (стр. 67—-63) и мы можемъ ре
шить эту задачу совершенно также, какъ и тамъ. 

Заметимъ, что •
« +  «/»--- :* « « ) / '(< )■

на контуре ■£ — а совпадаешь съ значешями функцш ком
плекснаго переменнаго:

- f f X 2 a - C ) t ' ( t ) * )  - • • • (36)
и предположимъ, что (36) представляетъ внутри всей 
площади нашего контура (32) функцш комплекснаго пере
меннаго конечную, непрерывную и однозначную.

Мы решимъ тогда нашу задачу следующимъ образомъ: 
Имея въ виду, что выражеще (34) на нашемъ кон

туре задано и что мнимая часть его совпадаетъ съ мни
мою частью функщи комплекснаго переменнаго

- * 7 ( 2 « - 0 / ' ( С ) ^ Я - * - т  - • (36)

всюду внутри нашего контура конечной, непрерывной и 
однозначной, мы найдемъ эту мнимую часть, решая задачу 
Дирихле.

Тогда мы найдемъ и вещественную- часть, (36) при 
помощи квадратуры, а эта вещественная часть сложенная

съ V,t>i ^  ^ 1*>, является въ силу (34) на нашемъ контуре

заданной и след-о мы найдемъ такимъ образомъ на по- 
следнемъ значешя:

"Ь Р*,»j  

h* ’

*) f  есть олеращя f, въ которой г (если онъ въ эту операцш вхо- 
дитъ) зам’Ьненъ на — t.



а след-о и значетя:

-j- Vsts,

Такъ какъ
V ,-(F ,I.l + .F Vl) =  О

и функщя Vetst +  конечна непрерывна й однозначна 
внутри нашего контура, мы найдемъ ее по значешямъ на 
контур^, решая 2-ую задачу Дирихле, и тогда наша задача 
будетъ вполне решена, т. к., зная +  FVl, мы будемъ 
знать:

^ Ф {С )_d(Vsts, +  Fs,«,) д ( Vs,s, +  Fsjj,) _
W ------' — Щ • • <37)

а след-о, зная функцш (86), найдемъ F (£ ) и при помощи 
формулъ (21), (22) задача будетъ решена, т. е. будутъ 
найдены:

Fs,s,,

Зная последшя, мы найдемъ изъ yp-ifl (16) и изъ оче
видной зависимости

Утя 4“ Vyy —  Vs,*, 4“ У‘*гг • • • ’ (38)

величины Vxx, Vyy, Vxy\ въ самомъ деле изъ (16) и (38) 
мы имеемъ:

Vsisl 4" Vs%sx — Vxx -f- Vyy

Vs,tt — FMl =  (Vyy — Vxx) Cos 26 -  2 Vxy Sin 26

2 Vs,*, =  2 Vxy Cos 26 4- (Vyy — Vxx) Sin 26
т. e.

Vsls1 =  (Vxx 4* Vyy) 4~ 2 (.Ууу — Vxx) Cos26 — Vxy Sin 26 

Vsisl — 5 (Vcx 4“ Vyy) — \ (Vyy — Vxx) Cos 26 4" Vxy Sin 26 ■ . (39) 

VslsJ =  Vxy Cos26 -{- (Vyy — Vxx) Sin26

Изъ техъ же yp-ifl (16) и (38) мы имеемъ:
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Vxx + 2 i Vxy =  (V»t»t +  2 • Й.О.Г««

• 'fV
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т. e.

Ржа; -j- Vyy — Vstt, -J- Vf^
Vyy -  Vxx =  (Vs,t, -  FMl) Cos 20 +. 2 V,i>t Sin 26
2 Уху =  2 Vs,,, Cos 2в -  (v,ih— V,t«,) Sin 2d

или
=  2 (Vtisl-{-Viiti) -— 5  (Vsi*i-—Vt, it)Cos 20— Vix»tSih 20

Vyy =  2 {Vitst-\-Vstŝ } -j- 5 (Гм ,—V$t>t)Cos 26+ V>it1Sin-26 • . (40)

Ии/ =  F«,«, Cos 2 6 - {  (Vtitl—V>l»t)Sin 20

, По фор. (40) мы и найдемъ Vxx, Vyy, Vxy по даннымъ 
Fs,a,, F»,v Г*,*, и след-о при помощи фор. (8) найдемъ V

§ 29. Примеры: примкнете предъидущей теорш 
къ прямой лиши и къ кругу.

Прёдсгавимъ себе, что контуръ состоитъ изъ прямой, 
которую мы примемъ за ось ж-овъ, и предположимъ, что 
во всехъ точкахъ этой прямой намъ заданы значешя функ-

dV dVцш V и производной по нормали =  -щ.

Примемъ для а и ß  значешя (9Д) стр. 118.
Найдемъ; -

. , •» . д,Ф(г) '
Vyy — Vxx -f- 2 % Vxy =  Щ — i>F (2) . . (1)

На оси ж-овъ т. e. при y :=  О намъ заданы значешя:

д у
V = f i ( x ) ,  f y = f i ( x )  

и след-о при у — О:

d2V  д*У 
Vxx ~  ~  f\ U iX) > Vxy =  Qx Qy ~  f 4% (*) • • (2)



Изъ ур-1я (1) при у =  0\

[i (Vyy • Vxx) 2 Vс у]у =  o ~ [ F  (#)]y =  о
или

i  {Vxx  “Ь Vyy^y =  о ^  2 [Vxy “I“ i  Vxx\y — о ’I“ [F (z)\y =  o

т. е. въ силу (2):

[*'(Vxx "Ь Vt/у) F (*)],, =  о ~  2 ( / % (х ) ~Ь i /| “  (ж)) , • (6)

Предполагая, что Vxx 4~ Vyy и F(z) конечны и непре
рывны на всей полуплоскости у >  О, мы можемъ положить 
(стр. 43) :

2 Г+со y f j { s ) d s  
?  71 J —ое> (s — Х ) г +  уг ’ ‘ ' ' (

JT , гг , 2  Г+0° У/l "(в)* Kv
Vxx +  Vm J  _ a a ( ß _ x ) i + v %> ■ • (б)

где (f -\- i<p-= F(z)

Съ другой стороны по фор. (8) стр. 44 функщя ф со
пряжённая съ функщей <р (4) будетъ :

____2 У*+® (x — s)f2'(s)ds
Ф ~  x j - *  (s — а;)2 +

и слЪд-о изъ (б ) :

„  I „  _  2 Г+  00 [у f\ "(«) + (ж— s) h\s)\ds
V x X + V y y - 7 ! J _ ai {S- x ) * + y 2

Найдя (f, <p, Vxx +  Vyy, мы определимъ Vxx, Vyy, Vxy 
по формуламъ (7) стр. 117 : ;

а тг _  d ( V x x V y y )  
%Vxy =  y  --  <f
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и след-о:

d(Vxx + Vyy) , 
Vyy— V xx У Qy +  Ф



_1 /гг I т> Л I I д(У^ + Ууу) , ф
Vyy ~~ h\V**~r Vyy) "Ь4 У ду 2 ’

а V найдется по фор. (3) стр. 116. ;
Решешя этого вопроса въ нисколько иной форме даны 

E. Almansi и GL Lauricella (см. примеч. **) къ стр. XIII).
Чтобы применить нашу теорш къ кругу, введемъ по- 

лярныя координаты, положивъ ‘{стр. 19) :

š =  lgr> - п - в ,  h = l- ,  / ( 0  =  ef 

Если на обводе окружности г =  В  намъ заданы зна-
dvчетя V  и значешя какъ. функщй отъ $ (или отъ в, т. к.

s — ВО на обводе окружности рад!уса В), то въ силу со- 
отнощешй (31) стр. 124 намъ будутъ заданы на обводе 
этой окружности:

Vee и Vre т. е. v,t,j и К.,#,
Обращаясь теперь къ фор. (34), положимъ (стр. 17) :

а +  iß  =  _  £ f f t )  f (Q  =  _  1 ег*----j  Г2

т. е. я — —  ̂г2, ß =  О

и след-о изъ (34) найдемъ:

-  {  г* -  i F (О +  {Vrr +  Vee) г2 =  %Уее +  г V reY * ..  (6)

Такъ какъ на обводе круга намъ заданы значетя V и
dV dV dv
fr  • V =t\  ~ör~h  (ß)' T0 заданы на немъ и -^  =  ̂ (0),

d2V ()2V
9^2 =  /?i //(^). а тогда по фор. (31) стр. .124,
найдемъ для точекъ обвода круга:



Увв =  "? W  +  r Эг Л "(^ )  + Д /*W  

Vr$ =  г  дгдв ~  7 2 Т в  =  R  К  ^  ~  B * f4' ̂

ISO

• (7)

и сл^д-о изъ (6) для точекъ обвода круга мы найдемъ:

-  г П О  +  (Г „  +  Г») J**] г= ,  =  

=  2 (f,“ {e) +  Bt,(e)+iSf,‘(t)-ift<m. . . (8)
и сл^д-о, если обозначимъ:

-  * JP Щ р - Щ О  =  -  г>(С) =  -  i ( & + i 'F ) = V - i ß .. (9)

m r=K= 2  w w - z v m ,

а потому по фор. (4) стр. 50:

* _ 1  ( b w w - b w m i B - i w  n m
33~ 7 tJ 0 I P -2 R r C o s ( e -< p )  +  r* • ■ (W)

и по фор. (б) стр. 51:

1 (*■ У, - (ф) -  В U< Щ  2 г В Sm (в -  jt)
x j  ,  B’ - 2 B r C o s { 9 — i/i) +  r’ < ¥ + с .-(11)

а, т. к. изъ (8) по фор. (4) стр. 60:

- г ( &  +  г W) +  (Vrr +  Vee) -К* =

1 п « [ п ф ) + в м ) + ( в щ ) - т ф т & - г г) , . , 1 0 .

~ r j 0 Д * - 2  R r C o s ( 0 - ф )  +  r* <>?••№

то мы найдемъ изъ (10), (11) и (12):

(7 r r +  Vm )R *  =

1 [/j У )+ Д Щ (Д »-г » )-2 г А [/, \ф )-В Щ )]8гп(в-ф )_ 
* t J „  iž*— 2 R rC os(e  — ф) +  г* *

Найдя Frr +  Fw, мы найдемъ, по фор. (19) стр. 120:
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2 Vrff г* =  i  г* ^ (F n - +  Vee) — f  

9
{Vee—  7rr) r 2 =  — ^r* (T rr +  7<де) +  <f>,

где у и ф найдутся изъ (9), т. к. у> +  {ф = Р (С ), &  и ¥  
определяются изъ (10) и (И ), а

d Ф (С)_d(Vrr +  Vee) , d(Vrr +  Vee)
dt ~  г dij

Зная! Vrr =  Vsi8li Voo ==: Vĝ ŝ  VrOr==Vs18ly мы.найдемъ 

Vxxy Vyy, Vxy по фор. (40) стр. 127 и след-о найдемъ V по 
фор. (3) стр. 116.

Решете вопроса для круга дано въ другомъ виде 
E. Almansi и GL Lauricella (см. примеч.***) къ стр. ХШ).

§ 80. Примкнете предъидущей теорш къ эл
липсу и къ некоторымъ другимъ контурамъ.

Введемъ теперь эллиптичестя координаты въ изотер
мической форме, положивъ (стр. 24):

г =  x +  iy — f {C )=  с CoshC— с Cosh{^+irj) 
откуда:

х — с Cosh £ Cosrj , y — c S inh šSinзу

Кривыя £ — const, будутъ эллипсы:

х г , у2 н
с2 Cos h2£~̂ ~ с2 Sin h2£ ^

Кривыя 1у =  const, будутъ гиперболы:

х г_________у2
с2 Cos2 7) с2 Sirib]

___________ 1______________________y j ________

^ — с К  Cos№$— Cost] cV C osh 2$— Cos2ij



a -\riß — — \ с2 Cosh(š— irj) Sinh (£ +  irj) =

с2
— -^(Sinh2^-\- iSin2y) . . (1)

Если на обвод* эллипса £ =  а намъ заданы значетя 
dV dV

V и значетя какъ функцш отъ rj, то въ силу

соотношенШ (29) стр. 123 намъ будутъ заданы на обводе 
эллипса Fs,», и V,t,t т. е.

[Fs1jJ?= a  И [FjjjJt — а

По фор. (34) найдемъ:

( a+. »$— * i ^ ( 0  +  p  11 -(2)

причемъ вещ. ч. Ф (С) =  FVl +  Fw  

Йзъ (1) имеемъ:

[a +  iß\e—a =  [— I c2Cosh(2<x — Q SinhC]s = a=s [$(£))5=a, 

где §  (С) — — 5  с2 ’Cos h (2 a — C) Sin h£, а С — £ +  %

Такъ какъ для всехъ значенШ внутри эллипса £ =  a 
5 (  С) остается конечной, непрерывной и однозначной и кроме 
того въ силу (2);

[ « . ' 4 Р - < Ч - . + Р 4 Ч - . -
■ (3)
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ТО

мнимая часть [> (о"4г -  ■

и мы можемъ положить (см. стр. 60):



rv 4Ф(>) . _  _ ч

мнимая чаеть j(C ) ^  — 1 *  (О

_  2г Г + ”  [?«,«,]»=
~  я-J  _  «  зу)2+(£—а)2} ’ a

Г  * „ йФ(С) . „ ,
вещественная часть j ( v  — ~ г Р (С)

2  / * + ® [ F V l fc =  a (s — 9)<fe 

■ *«/ -  00 № -в{(в-гу)*+ (5^в)1} ’

а след-о изъ (8):

Vs , s , +  Г +  °° { [ F Ž;SJ  ̂=  а (£ — а) +  [ * V ,  j * =  а (g— зу)} ,

Ä 2 n j — oo [ Ä * J f = e H  — jy)* +  ( ^ a ) * l  S

Найдя F,t в) +  FVj и елед-о, зная

<*Ф(0 =  d (F M>-fF Mi) _  <?(F,,„ +  FMi) 
ас д£ г drj ’

мы найдемъ:
F®#, Fyy, V7ху

по фор. (40) стр. 127, а зат^мъ найдемъ F при помощи 
2-хъ квадрату ръ.

Точно также мы можемъ разематриваемую теорш при
ложить къ случаю контуровъ, преобразующихся конформно 
на кругъ при помощи ц’Ьлыхъ полиномовъ, положивъ (см. 
фор. (1) стр. 41)

* =  1 ( С) =  2  (ап — гЬп) 0*,
п

где ап, Ьп вещественныя постоянная, а I  распространена 
по целымъ зналев!ямъ п.

Применяя нашу теорш къ кривымъ £ =  пост., мы 
решимъ задачу для кривыхъ, конформно преобразующихся 
на кругъ при помощи целыхъ полиномовъ.

При этомъ мы предполагаем^ что (см. стр. 125 фор. (35)):

5 < 0 “ - ä / ( 2 a - 0 / ' ( C )  . Ч  . . (4)

183
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представляетъ ввутри разсматриваемаго контура конечную, 

непрерывную и однозначную функцш комплекснаго пере- 

меннаго С. Зам'Ьтимъ, что, если бы (4) въ какой нибудь 

точке внутри контура теряло свойство конечности и непре

рывности, но произведете

* ( 0  =  5 (O F (C ) . . . . . .  (б)

было конечно, непрерывно и однозначно, где F (С) функщя 

комплекснаго переменнаго внутри разсматриваемаго контура 

конечная, непрерывная и однозначная, то легко обойти тре- 

боваше, чтобы (4) было конечно, непрерывно и однозначно. 

Мы множимъ въ этомъ случае обе части ур-1я (64) стр. 

126 на F (С); найдемъ:

(« +  i f l F ( 0  -  « ^ ( С ) +  F ( 9 =

=  ' F(C), . . (6)

r a i  F 0(_() =  F(C)T{Q

По условш: (a +  г /% =я =  [5 (0]?=«

И [F ( О  («+*$]£=« =  [ * № = «  • • . (7)
Такъ какъ V,t,} и VStSt на контуре являются задан

ными, то, обозначивъ вещественную и мнимую части функщй

ЛФ(С) „
х (О г (О

везде внутри нашего контура конечной, непрерывной и 

однозначной черезъ М  и N i, т. е., положивъ:

X ( t ) ^ s r - i F o ( C ) = M + m ,  . . . (8),

мы найдемъ въ силу (6), (7), положивъ: F (Z) — A +  iB

[M + iN ] i= .  +  { V'A  (A + iB )  };= a  =
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т. е. сл^д-о, обозначая значетя М, N , A, B ,h , P,lV  VhSi 
при С— а. черезъ Ма, N a, Аа, Ва, К, Tfo»,)<*, V(,th)a:

и сл^д-о для опред^летя функщй комплекснаго перемен
на™ (8) т. е.

вещественная и мнимая часть этой функщй связаны линей- 
нымъ соотношетемъ (9). Эта задача приведена D. Hilbert’oMb 
въ 1904 г. къ yp-iio Фредгольма (сообщено на П1 конгрессе 
математиковъ въ Гейдельберге), а вт> 1905 г. имъ же съ
2-мъ задачамъ Дирихле*). Условш (б) удовлетворяютъ 
напр, полюсы и, если особыми точками ДС) являются полюсы: 
г — щ, 2 =  0%, г = а т, мы за функцш F (С) можемъ принять:

Напр, этимъ способомъ можно решить задачу объ 
отысканш гипергармонической функщй для прямоугольнаго 
контура, решенную Estanave и Б. М. Кояловичемъ при по
мощи безконечныхъ тригонометрическихъ рядовъ, введя изо
термическую систему координатъ £ и зу такихъ, что

Аа ^  »,) а Аа Р(», з,) а Ва)

2
=  «,) а В  а +  V(tl Sj) а А а)

откуда:

(г — a, )*» (г — аг)к> . . . (г — ат)к̂

*) D. Hilbert. Integralgleichungen. Gottingen Nachrichten 1905.
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£-\-vq=Sin am(x-\-iy) или z=x+iy=f(C) =
'С dt

lo K (1  -C2) (1 -кК *)’о

Одной изъ кривыхъ £ =  const, является здесь прямо- 

угольникъ, котораго стороны относятся какъ 2 К : К', а

ь = 4 1 / -  { ( l + g 2) ( l  +  g4) ■ • ■ 1 4  2 ^  +  2 g l +  . . . 

М  ( l + g ) U + 2 3) . . . j l  +  2 g  +  2 g 4 + .  . .

где q — e к “ (H. A. Schwarz. Gesam. Abhand. I I  Bd. S. 75.)

Особыми точками (4) здесь могутъ быть только полюсы 

и потому предъидущее разсуждете здесь вполне применимо.

Совершенно также, какъ на стр. 112— 116 въ § 27 

мы приведемъ разсматриваемую нами задачу къ интеграль

ному yp-iro Фредгольма. Если обоза ачимъ черезъ F(s) и 

0 {s )—u3Jrivs значетя функщй F(z) и Ф(г) на разсматри- 

ваемомъ контуре, мы въ силу ур4я (14) предъидущаго §-а 

придемъ къ ур-ш:

i (а + iß) J as Y+F{s)-\-ie us =  дан. фун. s

на разсматриваемомъ контуре. Если мы введемъ, следуя 

Hilbert’y, операцш:

то, подобно изложенному на стр. 114 и 115, придемъ и 

здесь къ интегральному ур-ш Фредгольма*):

Г21
f(s) =  ^(s) — I К  (a,s) (p (а) da.

*) Приведете задачи отъ интегрированш гипергармоническаго 
ур4я при заданныхъ услов1яхъ на контур^ къ интегральному yp-iio Фред
гольма, но изъ совершенно другихъ соображетй дано A. Haar. Die Rand
wertaufgabe der Differentialgleichung Д Д U=ot Göttinger Nachrichten 1907.
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§ 31. 0 р^шешяхъ общей задачи математической 
теорш упругости, приводящихся къ р^шетямъ пло
ской задачи последней.

Дифференщальныя ур4я общей задачи математической 

теорш упругости, какъ известно, приводятся во 1-хъ): къ

3 дифференщальнымъ ур4ямъ равнов,Ьс1я элементарнаго 

параллелепипеда, представляющимся при отсутствш внеш- 

нихъ силъ въ виде *):

d N « Л. д Т ® д Т 2 п
Ж  +  ~Щ' +  ~ д 7 ==0
дТг dN2 дТх 

+  +•dx
дТ2

ду dz

+ ^ +дх 1 ду ' дг

О (1)

и во 2-хъ): къ соотношетямъ, связывающимъ перем,Ьщен1я 

частицъ тела и развивающаяся въ немъ напряжетя**):

Ni = 2 G s ] + B 0 > Тх =  2Ggx \ 
N2 =  2G s2 +  B0, Тг =  2 Gg., J 
N3 =  2Gs3 +  Вв, Тъ =  2 Gg3 J 

где G, В  коэф-нты упругости тела .

(2)

2^1
dw
ду +

ди dv dw
1 = дх’ £г ду’

£3 =
dz

dv du , dw
dz’ %9i dx ’ 2#з

dv
дх

ди
~ду

(3)

а и, V, w, —  приращены координатъ точекъ
Въ силу ур-Ш (2) значетя Nt, N2, N3, Tt, T2, Тя 

помимо (1) должны удовлетворять еще некоторымъ уело-

*) См. курсъ гидростатики и теорш упругости Д. Бобылева. СПБ. 
1886, откуда нами заимствованы обозначетя.

*•) см. вышеуказан. курсъ стр. 113.
***) см. тамъ же стр. 114.

9*
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1 + * дх2

1 д * № + Ъ  +  Ъ )
1 + Х ду2

1 d2(tf,+ JV2 + tf3)
1 + X дгг

1 d ' W  +  Nt +  Ns)
1 + X ду dz

1 д Ч ^  +  N b + N z)
1 + х dz дх

1 d i W  +  Nt +  Ns)
1+ * дхду

1 2 6г

1 + Х
— -jr, Е  модуль

в1ям£, аналогичнымъ условш Maurice Lävy въ плоской за

даче. Этимъ услов1ямъ легко придать видъ уравнешй*):

=  . (4а)

V 2tf3 =  

V ü T, =
X I л vy ил/

V , г , «  - _ L _  £ ! W + J ^ ± % )  I . . (4b)

V 2 r 3 =  

я
где x = = 2 @  ' ~ l  и

02 ^  0 2pr 32 p

n ^ v = = W  +  ^  +  W

Будемъ искать решетй yp-itt (1), удовлетворяющихъ 

услов1ямъ (4) и зависящихъ только отъ 2-хъ перемен- 

ныхъ х, у.
дТг дТг dN3 л 

Тогда =-- О и ур-1я (1) приведутся

къ виду:
dN1 +  dT3

Одх ду

дЛ л . дЛ = п
дх ду и

дЛ л _ д1 1 - п  
дх f  ду и ’

(б)

*) Эти услов!я легко выводятся изъ (2); мы пришли къ нимъ со
вершенно самостоятельно, но оказалось при изучети литературы вопроса, 
что онЪ даны E. Almansi въ Atti della reale accademia dei Lincei В. XVI 
1° semestre 1907 стр. 23—26 и поэтому мы не приводимъ зд'Ьсь ихъ вывода.



a yp-ifl (4) къ виду:

d*(Nj +  Nt +  Na) 
д х 2

. .6а

V z ^ O ,  Ч гТъ= 0 ,  V 2?3 

где

1 а* (л^ + л^+л'з)

1 +  * дхду ,..6Ь

d2 F d2 F  

^ 2 7 За:2 дуг

Складывая 1-ыя 2 yp-ifl (6 а), и, прибавляя къ нимъ

3-е yp-ie (6а), умноженное на —  ̂ мы найдемъ:

V 2 (-^l +  ̂ a ) == ~  х_(_х \7г(^1+^г). т- е-

(7)и след-о: S7%(^i ~\-N2) =  0, . . . .

а въ силу 3-го ур4я (6а):

V 2 (^ i  + -̂ 2 +  ̂ 3 )~  0 .......................(8)

Поэтому первыя 2 yp-in (6 а) и 3-е yp-ie (6Ь) можно 
переписать въ виде:

V 2 r 3 =

1 д2 (Ai '+Ai  +  Ai)
1 +  Х ду*

1 P (N t +  Nt + N t )
1 + Х дх2

1 д г М  +  Щ +  Щ)
1 +* дхду

■ (9)

Разсмотримъ теперь плоскую задачу теорш упругости, 
напряжетя въ которой Nt, N2, Т3 удовлетворяютъ след-о 
услов1ямъ такой задачи (см. § 2 стр. 9):
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^  +  ^ = 0  дх ду и

ду т дх 0

Va(Nx +  Na) =  0 (10)

Если <р будетъ функщя Airy, соответствующая раз- 
сматриваемой плоской задаче, то

N2и = f ? e
iNl ду2'

Изъ этихъ yp-ifl следуетъ:

д2<р
дх2' Т =  -

д2<р
дхду (И)

Ч гЖ
д2 д2
дуг Va ?  ду2 №  +  N.)
^2 Q2

V 2 N2 — ßx 2 V 2 9 ~  ßx 2 C l̂ ”1“ ^ 2)

V 2T =
д2 д2 

дхду ^ дхду

(12)

Ур4я (10), (12) совпадутъ съ первыми 2-мя ур4ями 
(б), съ ур4ями (7) и (9), если N1 =  N1 N2 =  iV2 T = T Z и 
кроме того

j ц_"х (N! +  iV2 +  ̂ Vg) =  {7®j, +  Nj +  N2 =  CXy +  iV1-|-iVž,

где Gxy произвольная линейная функщя x y : Ĉ y— Gxx +  C%y-\- Gs 
т. e., если

Pj— N3= c xy+ {\  — jq —) (Ni +  Ni) — Gxy +  (Ni +  N-i)

Итакъ след-о в ъ р а з с м а т р и в а е м о й  з а д а ч е  р а с 
п р е д е л е н о  н а п р я ж е н ^  Nlt N2, Ts соответствуетъ 
плоской задаче математической теорш упругости, а

•Л̂з =  ах +  by +  с +  х (iVj +  ^ г ) , . . ■ (13) 
где а, Ъ, с — каюя угодно постоянныя.

Разсмотримъ теперь напряжешя и Т2, для которыхъ 
мы имеемъ соотношешя: 3-е yp-ie (б) и 1-ыя два ур-iH (6Ь) 
т. е.
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dJ + ± dh ^ nдх ^  ду и .

V 2 Тх =  О, Ч г Тг =  0  .

Изъ yp-iü (14) и (16) следуетъ:

dJ l M dJ j - n
дх +  ду 

дТi _дТ 1== 
дх ' ду 

где к некоторая постоянная.
Эти ур-1я подходятъ къ типу ур-Ш (18) стр. 

положить:
и =  Ти V =  Тг, Ks =  k, Р, =  1, Qs =  < 

ls =  ms =  п3=  О 

и след-о по фор. (17) стр. 7:

2\ =  и =  а +  \ к?0 +  (р 
Тъ — V =  ß  +  ф,

где

, =  J* dx — х,

-  +  ^ = од у ^ д х  и 
да dß к 
дх ду 2

т. е.
Тг =  а +   ̂кх -j- <р 

Tt — ß +ф..
f  <р j  

/

где а и ß  удовлетворяют ур4ямъ (16), a <f и ф 
пряженныя функщй.

кх
Положивъ: 

мы найдемъ:

«■ 2 > ß 

Tt =  kx +  <f, Тг =  ф. .

• (14) 

. (15)

7, если

• (16) 

• (17)

две со- 

. (18)



Такимъ образомъ мы найдемъ окончательный резуль

тата въ следующемъ вид^:

Nu Nt, Т3
соответствуют какому нибудь решенш плоской задачи,

E — 2G
Nz= x(Ni+ N 2)-\- ах-\- by+c — —2 G ' ^  яж+Ьг/+с,

Т1 — кх +  (р, Т2 =  ф, где
а, Ъ, с, к — кагая нибудь постоянныя, а <р и ф две сопря- 

женныя функцш.

Примеры:

1) Возьмемъ решеше плоской задачи въ полярныхъ 

координатахъ: $= 1дг  и 0 и, положивъ въ фор. (2) стр. 19:

Q =  Р  +  Q =  Ае~( Sin в +  Ве~? Cos в +  Се~Х Sin 20 +

-f- De—2- Cos 2 0 =  ^  ( A Sin 0 В  Cos 0) +

{CSin20 +  DCos20), . . . (19)

<f =  ъ (Ae‘  Cos 0 — Be? Sin0) =  ^  (A Cos 0 — B Sin 0)

ф = \  (АФSin 0 +  Be? Cos0) =  | (A Sin0 +  В Cos0), 

найдемъ: ß
2 Ur2 =  - ^ r 2 -Qß Й +  <p =  D Sin 20 — С Cos 20 

и след-о:
U— 2 ^ 2  (D Sin 20 -  С Cos 20)

Точно также:

õ
(P  -  Q)r2 =  -  £ r 2 ^  a +  ф =  i  Ae? Sin 0 +  £ Be? Cos 0 +  

+  С Sin 2 0 -j- D Cos 2 0 +  ф — Ar Sin 0 -f- Br Cos 0 +  

+  С Sin 2 0 +  D Cos 2 0 т. e.



P  - Q ^ ( A S i n 0 - \ - B  Cos в) +  ~2 ( C S m 2 0  +  D Cos2tf) 

или въ силу (19): Р — Q =  Р +  Q и сл^д-о:

Q =  О,

Р  — ^  (A Sin 0 + В  Cos в) +  ^ 2  (С Sin 20 +  D  Cos 20), 

E — 2G
а — — 2 @—  ^  сош -̂ (а =  Ь =  с =  О)

Положивъ въ (18): к =  О <р =  <р =  О, мы найдемъ 

реш ете:

Р  =  ^ (A Sin 0 +  В Cos 0) +  ~  (С Sin20 +  D  Cos 20), 

Q =  О, U =  ^ 2  Ф  Sin 20 — С Cos 20),

Е  — 2G . Е  — 2G  /1  . т. л I
3 =  — 2G—  cowstf. == — 2G Xг ̂  ) +

+  ^2 (С Sin 20-\-D Cos 20) ĵ +  Cows*. ^  =  У, =  О

2) Положимъ теперь:

£ = P +  Je-?/Sm e+ 5e^Cös0+С е^8т 2в+В е^ Cos2Q=

=  \ (A  Sin 0  +  Б  Cos 0) +  r2 (C S m  2 0  +  D  Cos 20)

1#

и возьмемъ:

Зт
<p — — g- (4  Cos 0 — В  0)

. . . (20)
3t

<J) =  — 2 ~ (A Sin 0  +  В  Cos 0)

Найдемъ: ß
2 Ur2 — — ^ r 2 j q  Q +  p =  ~  r4 (C Cos 26 — D  Sin 20) —

— 2r (A Cos 0  — J5 Sm 0).
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и сл^д-о:

г2 1
U =  ~ ~ 2  (С Cos 29 — D Sin 2в) — - (A Cos 0 — В Sin 0)

Точно также:

Õ
(Р — Q) г2 =  —  ̂гг -Qž ii -j- ф —  ̂(Ae? Sin 0 +  Be* Cos 0) —

-  г2 (Се** Sin 2 в +  D e «  Cos 2 0) +  ^  =  — г2 (СУ2 flin 2 0 +  

-j- Dr% Cos 20) — [Ar Sin в 4" Br Cos 0) или:

Р  — Q =  — ~ (A Sin в 4- В Cos 0) — г2 (С Sin 2 в 4~

4- D Cos 2в) =  — (Р4~ Q)

т. е. Р  =  О, а сл^д-о:

Q =  ^  # т  0 4" -В Cos О) 4- г2 (С Sin 20-\~ D Cos 20)

лт E — 2G л Е - 2 & / 1 , ла. ,
3 =  — 2С?—  ^  consf. =  ^  (А 0 4“ В Cos 0) 4-

4 - г 2 (С Sin 20 4~ D Cos 20)^ 4~ const. (a =  b =  c =  О)

Положивъ въ (17): к =  0, <р =  <р =  О и, придавъ къ <р (20) 

постоянную, найдемъ решете проф. H. Н. Митинскаго*), 

совершенно аналогичное 1-ому: Р = Т г =  Тг =  О

Q =  ^  (A Sin 04~В Cos 0) 4- г2 (СSin29-\-D Cos2o),

г 2 1
U =  — 2  (С Cos 20 — D  Sin 20) — - (A Cos в — В Sin в),

E — 2G '
Ns — — —  Q +  const.

*) йнженеръ H. Н. Митинсшй. Объ изгиба кривыхъ брусьевъ
СПБ. 1900. Первый изъ разобранныхъ случаевъ совершенно аналогич
ный второму ускользнулъ отъ внимашя автора.
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