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Къ вопросу о вліяніи умственнаго утомленія на 
психику учащихся.

В. Н. ПЛАКСИНА.

Изъ психо-физіологической лабораторіи Императорскаго 
Казанскаго Университета (проф. В. П. Осиповъ).

Вопросъ о психическомъ утомленіи учащихся, поднятый 
Лоринзеромъ въ 1836 году и впервые подвергнутый ме
тодическому объективному изученію профессоромъ Сикор
скимъ 1), быстро занялъ доминирующее положеніе въ области 
нервно-психической гигіэны и профилактики. Чаще и чаще 
повторяющіяся жалобы на обремененіе учащихся домашней 
и школьной работой, на ихъ переутомленіе и прогрессивную 
нервозность 2), придавъ разрѣшенію проблемы умственнаго 
труда вообще и утомленія въ частности остроту насущной не
обходимости, послужили причиной появленія многочисленныхъ 
изслѣдованій ихъ условій и содержанія.

Съ теченіемъ времени центръ тяжести подобныхъ работъ 
естественно перемѣстился въ сферу экспериментальнаго изу
ченія утомленія, въ сферу опредѣленія его болѣе или менѣе 
продолжительнаго вліянія на общій tonus психики и силу ея 
различныхъ сторонъ.



Изслѣдованія эти, коллективныя и индивидуальныя по 
числу объектовъ, по особенностямъ методики выполненія рас
падаются на прямыя и косвенныя 3). Въ первомъ случаѣ объ 
утомленіи судятъ по количеству и качеству измѣненій про
изводимыхъ или въ ходѣ психической работы и проявляющих
ся въ ея результатахъ, для чего послѣ болѣе или менѣе про
должительнаго умственнаго труда дается однородная съ нимъ 
или различная по содерженію контрольная работа.—Во вто
ромъ случаѣ о наличности того же реагента и степени его 
вліянія на работающихъ заключаютъ, исходя изъ допущенія 
психо-физическаго параллелизма, по тѣмъ вторичнымъ физіо
логическимъ явленіямъ, которыя сопутствуютъ умственному 
утомленію или представляютъ его слѣдствія.

Рядъ коллективныхъ изслѣдованій феномена утомленія 
выполненныхъ по прямому методу, разсмотрѣніемъ которыхъ 
мы здѣсь и ограничимся, начинается уже указанной работой 
проф. Сикорскаго 4).

Авторъ, исходя изъ того соображенія, что процессы 
протекающіе въ нашемъ сознаніи, имѣютъ близкое отношеніе 
къ психо-моторнымъ актамъ, благодаря чему на послѣднихъ 
должно отразиться всякое измѣненіе психическаго tonus’a, а 
значитъ, и измѣненія его подъ вліяніемь утомленія,—опредѣ
ляетъ наличность и содержаніе послѣдняго по характеру ряда 
диктовокъ (1500 шт.), предложенныхъ воспитанникамъ шести 
классовъ одного изъ средне-учебныхъ заведеній. Одна часть 
диктовокъ давалась учащимся передъ нормально идущими школь
ными занятіями изъ пяти уроковъ,—другая—послѣ нихъ. Раз
боръ тѣхъ и другихъ работъ показалъ, что во всѣхъ возрастахъ 
послѣклассная работа исполнена хуже, съ большимъ числомъ 
ошибокъ, чѣмъ доклассная. При этомъ учитывались только 
тѣ ошибки, которыя составляютъ особую категорію т. н. опи
сокъ или обмолвокъ (остальныя могли быть слѣдствіемъ не
знанія грамматическихъ правилъ).



Производя анализъ процесса письма, мы неизбѣжно 
должны будемъ расчленить его на три части: 1) возникнове
ніе адэкватнаго раздражителю образа, 2) „воспроизведеніе 
въ умѣ мысленной рѣчи“ (4а) и 3) переводъ послѣдней на 
графическое условное изображеніе.

Соотвѣтственно этимъ составляющимъ актъ письма эле
ментамъ, ошибки, производимыя въ немъ и раздѣляются авто
ромъ на три группы. Ошибки въ области перваго—выразят
ся, какъ недослышанныя, во второмъ—въ нарушеніи звуко
вого состава написаннаго слова; наконецъ, въ области 
третьяго—недочетомъ графическаго изображенія.

Игнорируя ошибки перваго рода, авторъ оставшіяся дѣ
литъ на 1) фонетическія, касающіяся звукового состава слова, 
напр., пріобѣлъ вмѣсто пріобрѣлъ, вемя вм. врема, Плюш- 
никъ вм. Плюшкинъ; 2) графическія—представляющія укло
ненія отъ обычнаго начертанія буквъ, когда въ буквѣ „т“ 
напр., пишутъ четыре или двѣ палочки вмѣсто трехъ, или 
въ словѣ „будетъ“ пишутъ вмѣсто русскаго „у“ латинское 
„u“; наконецъ, 3) ошибки психическія, куда относятся за
мѣны диктуемыхъ словъ другими, близкими по значенію или 
ранѣе диктованными, или опущеніе словъ: „я долженъ возвра
титься въ долженъ“, вмѣсто „въ городъ“, „растенія“ вм. 
„деревья“ и 4) неопредѣленныя, гдѣ не удалось выяснить 
характера ошибокъ. Въ частности фонетическія ошибки авторъ 
дѣлитъ еще на удвоенія, перемѣщенія и пріумноженія—5,5% 
и замѣны и опущенія—67,5%. Послѣдними-то главнымъ 
образомъ и характеризуются описки этого рода.

Количество ошибокъ въ доклассныхъ и послѣкласныхъ 
диктовкахъ на каждыя 100 буквъ текста и 100 учениковъ 
приведено въ табл. № 1).

Въ фонетическихъ ошибкахъ опущенія главнымъ образомъ 
приходятся на слѣдующія буквы: m (13.73%), с (12.96), 

р (12.4), н (11.78), в (8.5), л, о, к, д, х, при чемъ глас
ныя опускаются гораздо рѣже согласныхъ. При замѣщеніи



наиболѣе часта перестановка р на мѣсто л, п-б, б на мѣ
сто в, д-н, д-т, т-н, г-к-х, и наоборотъ.

Табл. 1. Характеръ ошибокъ. На 1 ур. Послѣ
5 ур.

Фонетическихъ ......................................... 62.57 76.94

Графическихъ ........................................ 8.95 8 90

Психическихъ.................................... 4.52 8.90

Неопредѣленныхъ............................... 6.01 11.92

Принимая во вниманіе физіологическія условія произно
шенія звуковъ, мы видимъ, что замѣна происходитъ при 
сходствѣ артикуляціонныхъ движеній въ ихъ произношеніи. 
Подъ вліяніемъ утомленія, угнетающаго психо-моторные цен
тры, притупляется способность тонкаго различенія психо
физическихъ величинъ, благодаря чему и происходятъ за
мѣны сходныхъ въ физіологическомъ отношеніи звуковъ- 
буквъ однихъ-другими.

Таковы результаты работы проф. Сикорскаго съ до
статочной ясностью констатирующей наличность психическаго 
утомленія послѣ 4—5 часовъ занятій учащихся, утомленія, 
выявляющагося въ упадкѣ работы памяти—наличность пси
хическихъ ошибокъ,—вниманія и способности различать ма
лыя психо-физическія разности.

Однако вопросъ объ утомленіи, переведенный указан
нымъ ученымъ изъ области клиническаго наблюденія, без
относительно констатированія и догматической оцѣнки на 
почву научнаго изслѣдованія, вновь подвергается эксперимен
тальному изученію лишь (чрезъ 12 лѣтъ) въ 1891 году, но 
по другому методу. Диктовками же въ этихъ цѣляхъ послѣ 
Сикорскаго опять воспользовался Hoepfner 5) въ 1893 



году *).  Въ своихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ надъ 
пятью-десятью учениками въ среднемъ девятилѣтняго воз
раста, онъ ограничился изученіемъ утомленія, сопровождаю
щаго двухчасовую безпрерывную работу. Диктовка состояла 
изъ 19 предложеній по 30 буквъ въ каждомъ. Ошибки, сдѣ
ланныя учениками, Hoepfner классифицируетъ основываясь 
на чисто формальныхъ ихъ свойствахъ.—Такъ какъ наша 
рѣчь состоитъ изъ фразъ, фразы изъ словъ, слова изъ слоговъ, 
слоги изъ буквъ,—ошибки могутъ встрѣтиться въ каждой изъ 
указанныхъ группъ и исчерпываются или пропускомъ одного 
изъ этихъ элементовъ, или перемѣщеніемъ ихъ, употребле
ніемъ новыхъ, замѣной одного элемента другимъ, или, нако
нецъ, употребленіемъ двойной буквы-W—вмѣсто простой-V— 
и наоборотъ. Независимо отъ качественной стороны ошибокъ, 
число ихъ, какъ видно изъ опытовъ, наростаетъ къ концу 
двухчасовой диктовки, что даетъ право заключить о наличности 
утомленія сказывающагося прежде всего въ ослабленіи вниманія. 
Анализируя отдѣльныя группы ошибокъ, авторъ отводитъ 
особое мѣсто категоріи пропусковъ. Оказывается что буквы 
конца слова (сравнительно съ общимъ ихъ числомъ) забы
ваются гораздо чаще, чѣмъ изъ середины. При этомъ въ по
давляющемъ большинствѣ случаевъ опускаются тѣ изъ буквъ, 
которыя скрадываются и стушевываются въ разговорной рѣчи 
всѣми или дѣлающимъ ошибку индивидомъ.. Пишутъ, напр., 
nïch вмѣсто nicht, is вм. ist etc... Подобныя ассимиляціи 
несомнѣнно имѣютъ подъ собой, въ качествѣ почвы, ослабле
ніе вниманія,—благодаря вліянію утомленія,—и потерю спо-

*) Результаты работъ иностранныхъ авторовъ вездѣ будутъ изло
жены кратко, и желающіе ознакомиться съ ними детально благоволятъ 
обратиться къ книгамъ Binet et Henri. Умственное утомленіе. М. 1899 
и Offner. Умственное утомленіе. Спб. 1911. На изслѣдованія же русскихъ 
ученыхъ будетъ обращено особенное вниманіе, т. к., если не ошибаюсь, 
обзора ихъ работъ до сихъ поръ еще не было сдѣлано.



собности различенія малыхъ психическихъ величинъ, заклю
ченіе, подтверждающее выводы проф. Сикорскаго.

Въ послѣднее время тѣмъ же методомъ диктовокъ поль
зовался въ своихъ изслѣдованіяхъ д-ръ Бѣлицкій 6). По
ставивъ своей цѣлью положительное разрѣшеніе вопроса о 
„прогрессивномъ утомленіи учащихся“ при обычной работѣ 
дня, авторъ разновременно въ продолженіе двухъ недѣль да
валъ ученикамъ 4-го класса гимназіи диктовки на каждомъ 
изъ пяти уроковъ. При выборѣ метеріала имѣлось въ виду, 
чтобы въ предлагаемомъ текстѣ не попадались слова мало
употребительныя, имена собственныя, слова иностранныя и 
сложныя конструкціи. По объему отрывки, взятые изъ книги 
Баталина: „Статьи для диктовокъ“, состояли изъ 12 неполныхъ 
строкъ и выполнялись учениками въ 22 минуты. Испытуемымъ 
предложены были четыре диктанта изъ статьи Гартвига: „Мор
скія теченія“ и одинъ изъ „Іоаннъ Грозный“ Соловьева. Из
слѣдованія производились при участіи 23 учениковъ. Ошибки, 
сдѣланныя въ диктовкахъ, были раздѣлены на орѳографиче
скія, этимологическія, синтаксическія, описки, пропуски буквъ 
и словъ, замѣны, искаженія. Ошибками орѳографическими 
считались такія, избѣжаніе которыхъ основано на чисто прак
тическомъ знакомствѣ съ начертаніемъ словъ. Этимологиче
скими же такія, для правильнаго написанія которыхъ являет- 
ся необходимость въ знаніи грамматики. Содержаніе осталь
ныхъ рубрикъ не нуждается въ поясненіяхъ. Изъ результа
товъ изслѣдованій, приведенныхъ въ прилагаемой таблицѣ 
(см. табл. № 2), нельзя, по мнѣнію автора сдѣлать какія бы 
то ни было заключенія, тѣмъ болѣе, что ни одинъ изъ пере
численныхъ родовъ ошибокъ не можетъ быть признанъ удов- 
летворительнымъ показателемъ status praesentis испытуемыхъ, 
т. к. часто затруднительно бываетъ рѣшить, чему приписать 
увеличеніе количества ошибокъ: „отсутствію ли достаточной 
сосредоточенности — слѣдствіе утомленія — или же незна
нію“ (6 а).



Но все это однако не даетъ права автору утверждать, 
что „диктовки не представляютъ собой матеріала, по кото
рому можно было бы доказать наличность прогрессивнаго 
утомленія дѣтей вслѣдствіе пятичасовыхъ занятій“ (6b). По
чему? Да потому, что авторъ 1) привелъ слишкомъ незначи
тельное количество изслѣдованій; 2) ставить опыты для опре
дѣленія работодѣятельности учащихся въ продолженіе дня— 
въ разное время недѣли, вводя тѣмъ самымъ въ подлежащее 
разрѣшенію уравненіе новыя неизвѣстныя,—не допустимо, 
т. к. различные дни имѣютъ неодинаковый tonus душевныхъ 
силъ, и, наконецъ, 3) общее число ошибокъ, съ которымъ 
авторъ почему-то не находитъ нужнымъ считаться, всетаки 
позволяетъ сдѣлать нѣкоторыя заключенія. Сумма этихъ оши
бокъ съ 133 на первомъ урокѣ черезъ 173—II, 158—III, 
162—IV доходитъ до 84 на V.

Послѣдняя цифра вызываетъ затрудненія. Но вспомнимъ, 
что на пятомъ урокѣ ученики, вѣроятно, сидѣли, ожидая 
скораго окончанія учебнаго дня, а близость конца работы, 
какъ мы знаемъ изъ опытовъ проф. Kraepelin’а,—факторъ 
благопріятный для ея (работы) хода, вѣроятно компенсиро-

Таб.№2. Число ошибокъ. Число

№№ 

уроковъ.

Орфографическихъ. Этимологическихъ. Синтаксическихъ. Списокъ.
Пропущенныхъ 

буквъ

Пропущенныхъ 

словъ

Замѣнъ 

однѣхъ 
другимъ

Искаженiй 

словъ

1 34 9 71 8 6 3 1 1

2 53 47 58 4 6 1 3 1

3 33 44 56 11 9 4 1 —

4 37 31 71 11 4 6 1 1

5 14 15 48 3 1 2 — —



вавшій угнетающее вліяніе утомленія, чѣмъ и объясняется 
рѣзкое паденіе числа ошибокъ въ диктовкѣ конца занятій. 
Не принимая во вниманіе послѣдней цифры по только-что 
высказаннымъ соображеніямъ, на основаніи первыхъ 4-хъ 
данныхъ, мы можемъ сказать, что качественная сторона ра
боты ухудшается если и не прогрессивно, то все же въ та
кихъ отношеніяхъ, которыя даютъ намъ право утверждать о 
наличности у изслѣдованныхъ дѣтей утомленія, усиливающа
гося къ концу рабочаго дня и угнетающаго ихъ психику.

Выше уже было указано, что послѣ Сикорскаго экспе
риментальное изслѣдованіе утомленія школьниковъ было во
зобновлено лишь въ 1891 году по отличному отъ изложен
наго методу. Авторъ его Burgerstein 7), интересуясь раз
витіемъ и вліяніемъ на душевную дѣятельность утомленія при 
часовой - урочной работѣ, даетъ ученикамъ складывать попарно 
и перемножать на однозначныя, въ предѣлахъ отъ 2 до 6— 
двадцатизначныя числа; напр.: 54629831493579026214

34067851280287034286 
и 28314935782062145169 × 4.

Дѣтямъ—68 дѣвочкамъ 11—12 л. и 94 мальчикамъ 12— 
13 л. раздавались листы съ напечатанными на нихъ зада
чами указаннаго характера. На рѣшеніе ихъ давалось 10 
минутъ. Затѣмъ листы отбирались и въ 5 мин. раздавались 
новые. Это повторялось 4 раза. Производя анализъ собраннаго 
матеріала, авторъ считалъ за ошибку каждую неправильно 
написанную цифру результата (допуская тѣмъ самымъ методо
логическую неправильность). Полученныя данныя (см. таб. 
№ 3) показываютъ, что съ постепеннымъ ходомъ работы 
развивается утомленіе, сказывающееся какъ въ уменьшеніи 
количества работы (число вычисленій падаетъ въ IV періодѣ 
сравнительно съ первымъ на 40%), такъ и въ ухудшеніи ея 
качественной стороны (число ошибокъ и поправокъ къ концу 
работы увеличивается почти втрое); то и другое естественное



Таб. № 3. №№ вычи- 
 сленій.

Количество 
вычислен. 

цифръ.
Число 

ошибокъ.
Число 

поправокъ.

I 28267 851 370

II 32477 1293 577

III 35443 2011 743

IV 39450 2360 968

слѣдствіе уменьшенія напряженности вниманія, угнетенія 
силы сужденія и пониженія общаго tonus’a психики рабо
тающихъ.

Въ 1894 году по методу вычисленій Laser 8) органи
зовалъ изслѣдованія для изученія вліянія утомленія на уча
щихся во время ихъ обычныхъ школьныхъ занятій въ проме
жуткѣ между 8 часами утра и 1 часомъ дня.

226 учениковъ въ возрастѣ 9—13 лѣтъ послѣ каждаго 
изъ 5 уроковъ въ продолженіе 10 минутъ дѣлаютъ указан
ную уже работу. Полученныя въ результатѣ ея анализа дан
ныя послужили автору поводомъ къ неправильному утвержде
нію о повышеніи къ концу занятій умственной энергіи рабо
тавшихъ. Дѣйствительно, число вычисленій, сдѣланныхъ уче
никами, съ каждымъ урокомъ прогрессивно возрастаетъ (см. 
таб. № 4), но число допущенныхъ ошибокъ тоже увеличивается.

Таб. № 4. Число и 
№№ уроковъ. 1 2 3 4 5

Вычисл.

Ошиб.

34900

1147

40661

1460

43124

1713

43999

1796

45890

1668

Это повышеніе количества работы, идущее рядомъ съ ухуд
шеніемъ ея качественной стороны говоритъ лишь о томъ, что 
1) утомленіе прежде всего сказывается на точности работы 



тогда, какъ 2) въ отношеніи количества—его вліяніе вначалѣ 
уравновѣшивается наростающимъ навыкомъ и только при вы
сокой степени угнетенія психики уменьшаются и размѣры 
сдѣланной работы. Итакъ, ученики къ концу пятичасовыхъ 
занятій утомляются,—таковъ необходимый выводъ изслѣдованій 
L aser’а.

Къ такому же, по характеру результатовъ, заключенію, 
но въ отношеніи часовой работы, мы приходимъ на основаніи 
опытовъ Holmes’a 9), по постановкѣ почти тожественныхъ 
съ изслѣдованіями Burgerstein’a. Ученики въ продолже
ніе 48 минутъ производили 4 раза девятиминутныя вычисле
нія. Между каждымъ періодомъ работы давалось 4' отдыха, 
а первыя 12 минутъ часа посвящались на объясненіе хода 
опыта. На каждомъ изъ раздававшихся листовъ было напи
сано 16 примѣровъ на сложеніе. Изслѣдованія производились 
въ 6 классахъ надъ 150 дѣтьми, въ числѣ которыхъ было 
70 мальчиковъ въ возрастахъ отъ 9 до 15 лѣтъ и 80 дѣво
чекъ 9—18 лѣтъ. Въ результатѣ (см. таб. № 5) тоже увели

Таб. № 5. Періоды 
вычисленій.

Число 
вычисленій.

Число 
ошибокъ.

Число 
исправленій.

I 23713 453 337

II 24741 545 578

ІII 29809 651 832

IV 30988 994 914

ченіе числа сложеній, идущее параллельно съ прогрессивнымъ 
ухудшеніемъ работы, какое мы видѣли и въ опытахъ Lа- 
ser’а, и подтвержденіе выставленнаго положенія, что повыше
ніе количества работы еще не показатель отсутствія утомле
нія, т. к. оно можетъ сказаться въ ухудшеніи ея качествен
ной стороны.



Аналогичные результаты получены и Rісhtеr’омъ 10), 
измѣнившимъ нѣсколько обстановку опыта.

Находя, что приведенныя вычисленія—работа слишкомъ 
легкая для дѣтей среднихъ и старшихъ классовъ: онъ пред
лагаетъ давать имъ алгебраическія задачи вродѣ слѣдующихъ 

13а—4b—(5с+2а)—(6а—4b)—2с=? 
18а+10а— [8с— (13а—5b)]=?

Отмѣчаемое время окончанія рѣшенія каждыхъ изъ 10 
подобныхъ примѣровъ и число ошибокъ и были въ его изслѣ
дованіяхъ матеріаломъ заключеній указаннаго содержанія.

Пользуясь комбинаціей обоихъ разобранныхъ методовъ: 
метода диктовокъ и вычисленій Friedrich 11) поставилъ 
одиннадцать экспериментовъ, выполненныхъ въ шестинедѣль
ный срокъ, съ цѣлью изученія вліянія на характеръ умствен
ной работы 1) утомленія, 2) отдыха, 3) времени занятій—до 
и послѣ обѣда и 4) гимнастики.

Каждая изъ диктовокъ предложенныхъ имъ классу (51 уч.) 
въ среднемъ десятилѣтняго возраста состояла изъ 12 предло
женій по 25 буквъ и длилась полчаса. Вычисленія занимали 
20 м. Изслѣдованія показали, что умственная работа прогрес
сивно ухудшается соотвѣтственно продолжительности вліянія 
сопровождающаго ее утомленія (до занятій 47 ош. послѣ 
часа 70; въ вычисленіяхъ послѣ часа 243 ошиб. послѣ
2-300,  3-326). Это ухудшеніе сказывается особенно рѣзко, 
если теченіе работы не прерывается отдыхомъ. Самое утомле
ніе явленіе до такой степени стойкое, что не сглаживается и 
и трехчасовымъ отдыхомъ,—послѣобѣденныя занятія начаты 
съ большимъ количествомъ ошибокъ—62 въ диктовкахъ и 283 
въ вычисленіяхъ чѣмъ дообѣденныя—47 въ первыхъ и 162 
во вторыхъ.

Часовой физическій трудъ,—въ частности гимнастика, 
не только неблагопріятенъ для результатовъ слѣдующей за 
нимъ умственной работы, но, наоборотъ, угнетая нервную си



стему можетъ послужить самостоятельной причиной пониженія 
потенціала рабогодѣятельности даже въ большей степени, 
чѣмъ одинаковый по времени умственный трудъ, что видно 
изъ повышенія числа ошибокъ послѣ часа гимнастики въ дик
товкахъ съ 62 до 152 и въ вычисленіяхъ съ 283 до 315 и 
что вполнѣ совпадаетъ съ данными лабораторныхъ изслѣдова
ній Mosso 12) и Вettmann’a 13). Количественная сторона ра
боты съ ходомъ ея повышается на счетъ пониженія качества. 
Но гимнастика неблагопріятно дѣйствуетъ и здѣсь, такъ какъ 
число сложеній послѣ часа падаетъ съ 11380 до 9669. Та
ковы результаты опытовъ Frіеdrісh’a.

Придя въ своихъ изслѣдованіяхъ прогрессивнаго утомленія 
учащихся съ помощью метода диктовокъ къ отрицательнымъ ре
зультатамъ, д-ръ Бѣлицкій 14) въ тѣхъ же цѣляхъ, произведя 
рядъ экспериментовъ, выработалъ новый методъ. Испытуемымъ 
были даны пять отрывковъ изъ книги „Повѣрочный диктантъ“ 
Бородина. При выборѣ ихъ авторъ старался избѣжать словъ мо
гущихъ составить затрудненіе въ правописаніи. Отрывки бра
лись въ 17 строкъ, и въ каждомъ изъ нихъ дѣлалось по ука
занію автора, 58 опечатокъ. Испытуемые должны были въ 17 
минутъ, зачеркнуть неправильно написанныя буквы верти
кальной чертой и сдѣлать соотвѣтственныя исправленія. Изслѣ
дованіямъ подвергались двадцать восемь учениковъ. Произво
дились они на всѣхъ пяти урокахъ. При анализѣ работъ 
были обнаружены два рода ошибокъ: неправильныя исправле
нія, которымъ авторъ не придавалъ значенія, считая, что они 
сдѣланы по незнанію, и пропуски, число которыхъ

Автора не удовлетворили полученные результаты, т. к. 
они расходились и съ его апріорнымъ допущеніемъ необходи-

на 1 урокѣ было 155
на 2 „ „ 147

„ 3 „ „ 202
„ 4 „ „ 107
„ 5 „ „ 124.



мой наличности утомленія учащихся послѣ пяти уроковъ, и 
съ выводами ранѣе произведенныхъ изслѣдованій,— почему 
онъ и вводитъ въ видѣ контроля новую модификацію экспе
римента. При этомъ онъ пользуется пріемомъ обычнымъ для 
опредѣленія колебаній вниманія. Тридцати ученикамъ авторъ 
предложилъ на первомъ и пятомъ урокахъ поотдѣльности 
зачеркнуть въ отрывкѣ „На току“ Аксакова на 1 урокѣ буквы: 
а, п, ж, ш, н, ы, и на послѣднемъ: е, л, ч, й, м, б. Всѣ 
буквы каждаго изъ этихъ рядовъ встрѣчались въ отрывкѣ 
122 раза. Опытъ продолжался 15'. Первый экспериментъ далъ 
390 незачеркнутыхъ буквъ, второй—373. Отсюда авторъ дѣ
лаетъ выводъ, „что работа, исполненная съ одинаковымъ почти 
успѣхомъ, была слиткомъ легка, удобоисполнима... незави
симо отъ большей или меньшей степени бодрости духа, а 
поэтому и недостигла своего назначенія“ (14 а). Въ виду этого 
авторъ, усложняя работу, дѣлая ее труднѣе выполнимой, вво
дитъ еще одну варіацію изслѣдованія: 15-ти ученикамъ онъ 
предложилъ въ четверть часа зачеркнуть въ томъ же отрывкѣ 
на первомъ урокѣ буквы: и, т, у, х, э, г и на пятомъ: о, к, 
а, ѣ, щ, ю,—но не каждую въ отдѣльности, какъ въ предше
ствовавшей модификаціи, а всѣ вмѣстѣ. Число буквъ въ от
рывкѣ было то же, что и во второмъ опытѣ. Пропущенныхъ, 
незачеркнутыхъ буквъ теперь, на первомъ урокѣ было 390 и 
на пятомъ—515. Заключая о пригодности испытанной поста
новки эксперимента для обнаруженія наличности изучаемаго 
феномена, авторъ ставитъ изслѣдованія на всѣхъ пяти уро
кахъ. Въ опытахъ приняли участіе 24 мальчика. Былъ данъ 
тотъ же отрывокъ, но время для подачи работы авторъ со
кратилъ до 7 минутъ, т. к. ученики успѣвали (на ранѣе по
ставленныхъ опытахъ) въ 15 минутъ не только выполнить 
свою задачу, но исправляли недочеты, подчасъ свѣряясь съ 
листомъ сосѣда. На доскѣ писались буквы подлежащія вы
черкиванію; въ ряды ихъ



Зачеркивались буквы сразу цѣлаго ряда. Анализъ ра
боты, выполненной дѣтьми далъ результаты, (см. таб. № 6)

Таб. № 6. №№ уроковъ Число незачер- 
кнутыхъ буквъ.

% отношенія къ 
числу данныхъ.

1— 775 26.4

2 — 838 28.6

3 — 846 28.8

4 — 778 26.6

5 — 1051 35.8

изъ которыхъ видно, что число незачеркнутыхъ буквъ возра
стаетъ съ теченіемъ работы. Это даетъ право заключить о 
наличности у изслѣдованныхъ учащихся послѣ 5 часовъ за
нятій утомленія, угнетающаго ихъ психику и невыгодно ска
зывающагося на напряженіи вниманія. Получасовой отдыхъ 
большой перемѣны, повидимому, компенсируетъ вліяніе утом
ленія, но для того, чтобы послѣднее съ большей силой про
явилось въ отрицательныхъ результатахъ пятаго урока. Инте
ресно, что число учениковъ неуспѣвшихъ окончить работу въ
семиминутный срокъ на 1 урокѣ равно 11 ч.

„ 2 „ „ 12 „

„ 3 „ „ 13 „
„ 4 „ „ 12 „

и „ 5 „ „ 18 „

на 1 урокѣ входили: о. в. г. э. з. ц
„ 2 „ „ т. и. р. ю. к. щ
„ 3 „ „ и. е. ѣ. л. ч. б
„ 4 „ „ а. д. п. х. ж. у

„ 5 „ „ л. с. м. к. и. і.



Цифры, позволяющія сдѣлать аналогичные съ предыду
щими выводы и хорошо иллюстрирующія вліяніе изучаемаго 
агента на количество работы, имъ сопровождаемой.

Въ XX столѣтіи, этомъ вѣкѣ исключительнаго развитія 
экспериментальной психологіи, опытное изученіе вопроса утом
ленія у насъ, послѣ долгихъ лѣтъ, было возобновлено А. П. 
Нечаевымъ 15). Пользуясь методомъ „воспроизведенія“, 
предложеннымъ Binet et Henri 16), въ 1901—2 уч. году 
онъ организуетъ изслѣдованія въ одномъ изъ С.-Петербург
скихъ кадетскихъ корпусовъ, въ цѣляхъ опредѣлить работо
дѣятельность его воспитанниковъ въ нормально идущій школь
ный день. Для этого онъ предлагалъ 382 испытуемымъ раз
ныхъ классовъ для запоминанія 12 двузначныхъ цифръ и 
столько же трехсложныхъ словъ. Ряды ихъ читались и вос
производились передъ занятіями, въ концѣ перваго, второго, 
третьяго, четвертаго и пятаго уроковъ. Дѣтямъ раздавались 
четвертушки бумаги, на которыхъ они должны были прежде 
всего записать фамиліи и возрастъ. Затѣмъ, въ однихъ и 
тѣхъ же выраженіяхъ во всѣхъ классахъ объяснялось, что 
отъ нихъ требуется и читался рядъ цифръ въ родѣ слѣдую
щаго: 15, 96, 81, 37, 72, 23, 68, 41, 39, 27, 52, 14. Каж
дое число произносилось черезъ 5" послѣ предыдущаго. Испы
туемые въ теченіе пяти минутъ должны были воспроизвести 
прочитанный рядъ, насколько кто помнилъ. По прошествіи 
указаннаго времени имъ, послѣ предупрежденія, также читается 
рядъ словъ, по содержанію раздѣляемый на шесть группъ: 
слова связанныя съ зрительными впечатлѣніями, напр. коляска, 
пуговка, карандашъ; слуховыми: музыка, мычанье, свистанье...; 
осязательными, мускульными, термическими—шершавый, го
рячій, ледяной; представленія числа: восемьсотъ, двадцать 
восемь...; слова, выражающія чувства, стремленія—сердечный, 
радостный, мученье.,; слова отвлеченнаго характера—дѣй
ствіе, прямота, возможность. Каждый изъ предложенныхъ ря
довъ состоялъ изъ этихъ группъ по 2 слова въ каждой, напр., 



коляска, музыка, дѣйствіе, бархатный, восемьсотъ, веселье, 
запонка, мычанье, пятнадцать, забота, бытіе, холодный. 
Послѣ прочтенія испытуемые въ 5' записывали воспроизведен- 
ныя ими слова, и отобранные листы составили матеріалъ, 
въ результатѣ обработки котораго оказалось, что къ концу 
учебнаго дня работа исполнена гораздо хуже чѣмъ вначалѣ. 
Рѣзко уменьшается съ каждымъ урокомъ (исключая 4—влія
ніе большой перемѣны) число правильно воспроизведенныхъ 
цифръ (см. таб. № 7) и словъ.

Таб. № 7. % 

цифръ.

До 1 
урока.

Послѣ
1 ур.

Послѣ
2 ур.

Послѣ
3 ур.

Послѣ
4 ур.

Послѣ
5 ур.

78.2%
82.8 73.7 73.2 75.3 67.3

сл
ов

ъ

61 55 52 5 1 48 42

Число это неравномѣрно распредѣляется между различ
ными частями рядовъ. При воспроизведеніи цифръ особенно 
рѣзко указанная разница сказывается для различныхъ поло
винъ ряда (см. таб. № 8).

Таб. № 8

I по
ло

ви
на Дозан. Послѣ

1 ур. —2— 3 — 4 — — 5 —

58% 55 49 52 49 47

II п
о

ло
ви

н.

42 45 51 48 51 53

Разбираясь въ отношеніяхъ, составляющихъ эти ряды, 
видно, что при пониженіи съ теченіемъ дня количества вос
произведенныхъ цифръ первой половины ряда, повышается 
число ихъ изъ второй,―т. е. къ концу пятичасовой работы 
развивается наклонность воспроизводить преимущественно по



слѣднія числа ряда, между тѣмъ какъ въ бодромъ состояніи 
воспроизводятся, преимущественно, первыя (15 а). Но мало 
того,—измѣняется и порядокъ воспроизведенія; впечатлѣнія 
записываются испытуемыми въ обратномъ порядкѣ, сравни
тельно съ тѣмъ, въ какомъ они даются. Словомъ, утомленное 
къ концу дня, сознаніе воспроизводитъ послѣднія по времени, 
а стало быть, и наиболѣе свѣжія впечатлѣнія.

Постольку, поскольку запоминаніе цифръ — матеріала 
безусловно однообразнаго и врядъ ли вызывающаго ассоціа
ціи — нормируется напряженіемъ вниманія, ухудшеніе (къ 
концу занятій) въ количественномъ и качественномъ отноше
ніи произведенной контрольной работы мы должны отнести на 
счетъ пониженія tonus’a вниманія—пониженія, обусловливае
маго наростающимъ утомленіемъ.

Но и ассоціативная дѣятельность не удерживается на 
первоначальномъ уровнѣ.... Въ зависимости отъ широты и 
привычности ассоціацій различныя группы словъ воспри
нимаются не въ одинаковомъ количествѣ. Вліяніе мѣста въ 
ряду исключается, т. к въ различные часы слова одной и 
той же группы занимали разное положеніе. Вычисляя про
центное отношеніе числа правильно воспроизведенныхъ словъ 
къ ихъ общему количеству, авторъ получаетъ для осяза
тельныхъ—13,7%, чиселъ 21,7, эмоціональныхъ—12,5; зри
тельныхъ образовъ—20,8, слуховыхъ представленій 16,8; от
влеченныхъ понятій—14,5%, полагая средней нормой 16,7%,

Представимъ себѣ сознаніе съ полнымъ отсутствіемъ 
ассоціативныхъ процессовъ. Тогда слова воспроизведутся оди-

онъ находитъ отклоненія отъ нея для 1 группы 3%
„ 2 „ 5
„ 3 „ 4,2
„ 4 „ 4,1
„ 5 „ 0,1
„ 6 „ 2,2
А всего 18,6%.....



наково, независимо отъ ихъ группъ, воспроизведутся какъ 
механическое сочетаніе буквъ. Съ наростаніемъ указанныхъ 
процессовъ будетъ увеличиваться и уклоненіе въ воспроизведеніи 
отъ безразличной нормы, и чѣмъ рѣзче работаетъ сознаніе, 
тѣмъ и размѣры этого уклоненія будутъ больше. Послѣ V 
урока % варіацій для словъ, связанныхъ съ осязательными 
впечатлѣніями = 2, съ числами 2.8, эмоціональными—3, зри
тельными—2, слуховыми—0.8, отвлеченнаго характера тоже 
0.8—всего 11.4%, т. е. величина отклоненія понизилась чуть 
ли не на 50% сравнительно съ началомъ занятій—явный 
признакъ упадка ассоціативной дѣятельности, явный признакъ 
обезсмысливанія процесса воспріятія и воспроизведенія.

Точно такіе же выводы получены и въ результатѣ опы
товъ, организованныхъ проф. В. П. Осиповымъ въ Ка
занскомъ коммерческомъ училищѣ 17). Но если задачей преды
дущихъ изслѣдованій было опредѣленіе дневной утомляемости 
учащихся,—здѣсь впервые поставленъ вопросъ въ отношеніи 
недѣльныхъ занятій. Эксперименты были произведены въ по 
недѣльникъ, среду и субботу 10, 12 и 15 декабря 1907 года 
надъ 103 учениками отъ приготовительнаго до IV класса, въ 
возрастахъ отъ 9 до 17 лѣтъ включительно. Пользовались тѣмъ 
же методомъ контрольной работы, какъ и въ опытахъ Не
чаева, также давались испытуемымъ для воспроизведенія 12 
двузначныхъ цифръ и столько же трехсложныхъ словъ,—тѣ 
и другія на первомъ и пятомъ урокахъ. Введеніемъ повтор
ныхъ опытовъ преслѣдовалась та цѣль, чтобы 1) получить 
два ряда данныхъ, 2) чтобы прослѣдить вліяніе различныхъ 
дней недѣли на дневную же утомляемость. Но т. к. на пя
тыхъ урокахъ давались тѣ же ряды, что и на первыхъ и 
былъ тѣмъ самымъ введенъ факторъ повторности впечатлѣ
ній,—результаты не получились ожидаемой чистоты и внесли 
даже нѣкоторыя противорѣчія. Поэтому, при публикаціи ра
боты они не приняты въ разсчетъ. Въ изслѣдованіи памяти 
цифръ и словъ % отношеніе числа воспроизведенныхъ къ чи



слу данныхъ (см. таб. № 9) даетъ возможность заклю
чить о безусловной наличности утомленія, наростающаго къ 
концу недѣли. О томъ же свидѣтельствуетъ и качествен
ное ухудшеніе работы. Часто изслѣдуемые записываютъ не 
тѣ цифры и слова, какія имъ были диктованы. Число оши

Таб. № 9. Дни нед. Понед. Среда. Суббота.

Цифръ 42.33 41.25 41.25

Словъ 54.66 47.07 51.96

бокъ перваго рода явно повышается прогрессивно: въ поне
дѣльникъ 15.92%, въ среду 18.67%, въ субботу 22%,—вто
рыхъ же падаетъ къ концу недѣли, давъ maximnm въ среду: 
понедѣльникъ 19.06, среда 26.65 и суббота 17.68%. Оба по
казанія какъ будто противорѣчатъ другъ-другу. Но это про
тиворѣчіе только кажущееся.—При производствѣ анализа оши
бокъ словъ невольно бросается въ глаза рѣзкое ихъ дѣленіе 
на двѣ категоріи,—съ одной стороны замѣна однихъ словъ 
другими,—молчанье вмѣсто мычанье, телѣга вмѣсто коляска,— 
съ другой—приведеніе даваемыхъ словъ отбрасываніемъ ихъ 
приставокъ и окончаній къ виду наиболѣе удобному для за
поминанія данному индивиду. Но ошибки перваго рода, всегда 
связанныя съ даваемыми словами какими-либо ассоціаціями, 
требуютъ болѣе интенсивной умственной дѣятельности, чѣмъ 
ошибки второго рода. Угнетеніе психики утомленіемъ должно 
бы сказаться въ пониженіи числа первыхъ и возрастаніи 
вторыхъ. Такъ оно и есть! Таб. № 10 даетъ ихъ колебанія. 
Пониженіе ассоціативной дѣятельности сказывается и въ обез
смысливаніи процесса воспроизведенія даваемыхъ словъ. Что 
же касается рядовъ цифръ, то къ концу недѣли, какъ при 
работѣ дня, подъ вліяніемъ утомленія замѣчается воспроизве-



деніе второй половины ряда цифръ преимущественно передъ 
первой (см. таб. № 11).

Таб. № 10. Число оши
бокъ. Понед. Среда. Суббота.

Перваго р. 19 49 19.57 9.91

Второго р. 18.62 33.72 25.45

Таб. № 11. Половины 
ряды. Понед. Среда. Суббота.

I 49.02 46.57 42.02

II 35.56 55.38 41.19

Изъ приведенныхъ данныхъ съ несомнѣнной ясностью 
вытекаетъ наличность утомленія у испытуемыхъ; но надо за
мѣтить, что оно неодинаково сказывается въ различныхъ 
возрастахъ, какъ на точности выполненія работы, такъ и на 
времени обнаруженія наибольшаго своего вліянія. Въ самыхъ 
невыгодныхъ условіяхъ работодѣятельности находятся школь
ники 13 и 15 лѣтъ.

Итакъ, недѣля ученической работы влечетъ за собой 
утомленіе, такъ же какъ дневное, сказывающееся въ обез
смысливаніи процесса воспроизведенія, угнетеніи вниманія, 
памяти, и пониженіи ассоціативной дѣятельности.

О послѣднемъ говорятъ и спеціальныя изслѣдованія 18). 
Въ 1904 году въ Giessend Wreschner прочелъ докладъ 
объ оригинальности ассоціаціи въ связи съ умственной дѣя
тельностью изслѣдуемыхъ 19).

Въ 1905—6 учебномъ году группой слушательницъ и 
слушателей педагогическихъ курсовъ по предложенію Не- 
чаева, въ одной изъ женскихъ гимназій С.-Петербурга 
были предприняты изслѣдованіи вліянія утомленія на ориги



нальность ассоціацій и параллельно—на память словъ. Опыты 
производились до перваго урока, на третьемъ — передъ боль
шой перемѣной, въ началѣ четвертаго и концѣ пятаго уроковъ.

46-ти испытуемымъ раздавалась бумага, затѣмъ, послѣ 
объясненія хода работы, диктовался рядъ изъ шести словъ, 
съ содержаніемъ уже указаннымъ при разборѣ труда Не
чаева,—только вмѣсто цифръ была вставлена группа словъ, 
связанныхъ съ обонятельными и вкусовыми впечатлѣніями. 
Вотъ одинъ изъ этихъ рядовъ: озеро, музыка, сладенькій, хо
лодный, отважный, правильный. Послѣ прочтенія каждаго 
слова изслѣдуемыя должны были написать первую пришед
шую имъ на умъ ассоціацію. Затѣмъ, при соблюденіи уже 
указывавшихся условій диктовался для воспроизведенія одинъ 
изъ извѣстныхъ намъ рядовъ словъ. Разборъ матеріала 
показалъ, что иногда ассоціаціи были оригинальны,—напр., 
только одна ученица написала къ слову ,,лакомый“—„ребе
нокъ“. Иногда же замѣчалась повторность одной и той же 
ассоціаціи у многихъ. Средняя шаблонность каждой ученицы 
колебалась въ отношеніяхъ:

передъ 1 ур. 73%, на 3— 88% 
на 4 — 96% и на 5—128%,

которыя указываютъ на рѣзкое уплощеніе ассоціацій къ концу 
учебнаго дня—слѣдствіе наростающаго утомленія, сказываю
щагося и прогрессивномъ уменьшеніи числа правильно воспро
изведенныхъ словъ:

передъ 1 ур.— 60%
на 3 „ — 51
„ 4 „ — 51,5
„ 5 „ — 42,5%.

Совершенно особнякомъ въ рядѣ другихъ работъ стоитъ 
работа д-ра Щеглова 20). Допуская наличность прогрес
сивно возрастающаго утомленія у испытуемыхъ, онъ обра



щается къ изученію вліянія этого фактора на душевную дѣя
тельность. Но т. к. умственная динамика человѣка опредѣ
ляется способностью держать умственные процессы въ извѣ
стномъ длительномъ напряженіи, „способностью управлять 
теченіемъ своихъ идей, придавая ему болѣе или менѣе не
прерывный ровный характеръ“ (20а), авторъ дѣлаетъ карди
нальнымъ вопросомъ изученія психическаго содержанія утом
ленія, вопросъ о его вліяніяхъ на вниманіе, этотъ обязатель
ный элементъ каждаго сознательнаго душевнаго переживанія. 
Задача изслѣдованій Щеглова, распадается на двѣ части: 
съ одной стороны изучить состояніе вниманія и его колеба
нія за все время совершаемой работы,—примѣняется методъ 
вычисленій; съ другой—выяснить значеніе колебаній вниманія 
при его утомленіи, вызываемомъ самимъ опытомъ, на про
цессъ запоминанія и воспроизведенія воспринимаемыхъ впе
чатлѣній,—здѣсь авторъ пользуется методомъ Binet et 
Henri. Изслѣдованія производились въ начальномъ и ремес
ленномъ училищахъ. При изученіи вниманія по методу вы
численія испытуемымъ раздавались тетради, па листахъ ко
торыхъ крупнымъ шрифтомъ были напечатаны ряды простыхъ 
задачъ. Количество листовъ въ тетрадяхъ было разсчитано 
такимъ образомъ, чтобы работа безъ прерыва могла продол
жаться пятьдесятъ минутъ. По знаку экспериментатора испы
туемые должны были возможно скорѣй складывать числа до 
тѣхъ поръ, пока имъ не скажутъ „довольно“. Черезъ каждую 
минуту по сигналу, даваемому съ помощью звонка, испытуе
мые должны были подчеркивать послѣднюю вычисленную 
сумму. Такимъ образомъ каждый экспериментируемый, со
вершая въ теченіе 50' непрерывную умственную работу, отмѣ
чалъ въ то же время ея количество въ извѣстный промежутокъ 
времени. При анализѣ работы авторъ опредѣлялъ число пра
вильнорѣшенныхъ задачъ и ошибокъ въ пятиминутный періодъ 
и вычислялъ среднюю вариацію работоспособности за тоже 
время, т. е., разность между среднимъ количествомъ рѣшен



ныхъ задачъ въ указанный періодъ и каждой изъ пяти цифръ 
его составляющихъ и являющихся средней количества рѣшен
ныхъ въ минуту задачъ. Въ начальномъ училищѣ произведены 
два опыта и въ каждомъ участвовало 38 мальчиковъ. Въ ре
месленномъ же—со средней группой—дѣти въ возрастахъ 
отъ 14 до 18 лѣтъ—были произведены 3 опыта: въ первомъ 
участвовало 19 испытуемыхъ, во второмъ—24, въ третьемъ 
20; а съ другой группой, младшей—дѣти въ возрастахъ отъ 
12—15 лѣтъ—два опыта, въ которыхъ участвовали 43 и 38 
мальчиковъ. Въ среднемъ они вычислили (см. т. № 12).

Таблица 12.

Полученные результаты изслѣдованія учениковъ началь
наго городского и ремесленнаго училищъ показываютъ, что при 
пятидесятиминутномъ складываніи однозначныхъ чиселъ утом
леніе проявляется въ колебаніяхъ вниманія и большой не
равномѣрности выполняемой работы. Всѣ ученики къ концу 
даютъ въ общемъ пониженіе числа рѣшенныхъ задачъ. Беря % 
отношеніе количества ошибокъ къ числу правильныхъ вычис
леній, въ первой половинѣ опыта мы найдемъ его равнымъ 
0,96% тогда какъ во второй—1,3%. Средняя варіація также 
увеличивается къ концу работы, что является яркимъ пока
зателемъ неустойчивости вниманія. Итакъ, напряженіе его 
падаетъ, амплитуда колебаній—съ теченіемъ работы и со
отвѣтственнымъ повышеніемъ вліянія утомленія—прогрессивно 
увеличивается—дѣти становятся все болѣе и болѣе разсѣян-

№№ періодовъ 
для 1 2 3 4 5

6
7 8 9 10

Нач. учил. 18.9 18.0 17.7 17.9 17.8 17.4 17 3 17.1 17.1 16.4

Рем. сред. 45.8 43.6 44.4 44.5 44.4 45.3 45.2 45.8 45.7 4.48

Рем. млад. 39.6 37.6 37.3 37.8 38.0 38.0 39.1 38.3 38 36



ними—таковы выводы первой части изслѣдованія Д. Ще
глова. Какъ же авторъ отвѣтилъ на второй вопросъ? Какъ 
вліяетъ на процессъ запоминанія и воспроизведенія впечат
лѣній утомленіе вниманія и сязанныя съ этимъ утомленіемъ 
колебанія его? Въ продолженіе одной минуты эксперимента
торъ давалъ испытуемымъ рядъ слуховыхъ впечатлѣній—12 
трехсложныхъ словъ — существительныхъ съ содержаніемъ 
близко знакомымъ испытуемымъ; напр., самоваръ, тарелка, 
осина, тараканъ, лампада, цыпленокъ, муравей, кошелекъ, 
замазка, береза, голуби, потолокъ... Затѣмъ испытуемымъ 
предлагалось въ тотъ же промежутокъ времени воспроизвести, 
что они помнятъ изъ диктованной серіи. Опытъ повторялся 
4 раза подрядъ. Изслѣдованія производились въ 1902 году и 
въ начальномъ городскомъ училищѣ было поставлено 8 опы
товъ при участіи 33 учениковъ, а въ ремесленномъ 6 опы
товъ надъ 23 мальчиками. Суммируя полученныя данныя, 
видимъ, что въ среднемъ каждый испытуемый воспроизвелъ 

за 1 періодъ 6.1 слова

„ 2 „ 5.6 „
„ 3 „ 5.3 „
„ 4 „ 5.1 „

Оказывается, что утомленіе, возбуждаемое даже десяти
минутной безпрерывной напряжной работой, сказывается на 
уменьшеніи ея количества. Отрицательное вліяніе этого ре
агента тѣмъ болѣе должно проявиться и въ ухудшенiи ка- 
чества ея результатовъ, именно въ обезсмысливаніи процесса 
воспроизведенія; и дѣйствительно, число правильно записан
ныхъ словъ первой половины ряда, выраженное въ %, срав
нительно со второй половиной прогрессивно, съ каждымъ опы
томъ падаетъ (1 п.—53.4%, II—49.1, III—48, IV—47).

Такимъ образомъ изслѣдованія Д. Щеглова показы
ваютъ, что подъ вліяніемъ прогрессивно наросгающаго утом
ленія вниманіе становится неустойчивымъ и колебанія его



увеличиваются, какъ по размѣрамъ такъ и по времени, про
порціонально продолжительности воздѣйствія на работающихъ 
изучаемаго фактора. Вмѣстѣ съ тѣмъ обезсмысливается про
цессъ воспріятія и явно проявляется тенденція воспроизво
дитъ болѣе позднія и свѣжія впечатлѣнія.

Комбинаціей нѣкоторыхъ изъ указанныхъ методовъ вос
пользовался въ своихъ изслѣдованіяхъ утомленія Ebbing
haus 21). Онъ заставлялъ учениковъ послѣ каждаго изъ пяти 
уроковъ дѣлать сложенія и умноженія въ продолженіе десяти 
мин., затѣмъ классу читалась съ постоянной скоростью — по 
2 въ секунду—серія чиселъ отъ 6 до 10 штукъ, которую 
дѣти должны были тутъ же воспроизвести на память; нако
нецъ, третій методъ, которымъ пользовался авторъ—это ме
тодъ заполненія въ словахъ даваемаго текста опущенныхъ 
слоговъ. Напр.: „хоро - лѣт - е ту - ные дни, хо - о - - ки 
их и не лю-В-кіе дни не-стрѣ - -ца вы-хнувъ у вас изъ 
под ногъ - час - - - заетъ въ бѣ - - той мглѣ - - движ - го - мана“.

Рядъ крупныхъ методологическихъ промаховъ допущен
ныхъ Еbbіnghаus’омъ и при постановкѣ опытовъ и въ 
обработкѣ полученнаго матеріала едва ли не сводитъ значеніе 
его изслѣдованій къ нулю. Поэтому мы не будемъ останавли
ваться на ихъ результатахъ, тѣмъ болѣе, что они не даютъ 
ничего новаго для изучаемаго вопроса, не добавляютъ ни 
одного штриха къ его характеристикѣ.

Однимъ изъ наиболѣе обстоятельныхъ по замыслу изслѣдо
ваній утомляемости школьниковъ нужно считать работу д-ра Те- 
лятника 22). Задаваясь вопросомъ о наличности этого фактора 
при нормальной работѣ дня, его измѣненій послѣ отдыха и дви
женія и вліяніи на психику работающихъ школьниковъ, онъ въ 
продолженіе 7 дней поставилъ рядъ опытовъ—изучая, какъ онъ 
выражается „работоспособности“ 25-ти ученицъ 2 женскаго рож
дественскаго училища, ихъ память и вниманіе. Эксперименты, 
продолжительностью въ 20 минутъ каждый, производились 
въ началѣ перваго, въ концѣ третьяго уроковъ, тотчасъ послѣ 



1/2 часа отдыха на четвертомъ и послѣ пятаго уроковъ.— При 
четырехъ первыхъ изслѣдованіяхъ на большой перемѣнѣ дѣтямъ 
были воспрещены рѣзкія движенія, послѣ завтрака они мо
гутъ спокойно гулять, играть въ камешки,—въ трехъ послѣд
нихъ—ученицамъ предложено было игратъ въ пятнашки. Въ 
четвертый день опытовъ, посвященный контролю предыдущихъ, 
обычныхъ уроковъ не было: ученицы сидѣли въ классахъ и 
при желаніи занимались рукодѣліемъ; никакія умственно
утомительныя работы не допускались. Къ сожалѣнію, это конт
рольное изслѣдованіе не дало ожидаемыхъ результатовъ. Каж
дый опытъ начинался съ опредѣленія вниманія. Отдавалось 
приказаніе раскрыть извѣстную, имѣющуюся у каждой уче
ницы книгу. На опредѣленной страницѣ указывался разсказъ 
въ первыхъ пяти строчкахъ котораго, они должны были со
считать всѣ буквы и полученные результаты записать на за
ранѣе розданныхъ листкахъ. Затѣмъ писались на доскѣ чи
сленные примѣры напр.,

36+64; 92—34; 34 + 48; 88—69
дѣти рѣшали ихъ въ умѣ и отвѣты заносили въ полу
ченный листъ. Послѣ окончанія всѣми вычисленій при
ступали къ опредѣленію состоянія памяти... Поступающія въ 
наше сознаніе впечатлѣнія могутъ быть восприняты съ раз
личной яркостью и закрѣплены съ неодинаковой силой. Раз
личныя степени прочности запоминанія нормируются воспро
изведеніемъ и узнаваніемъ протекшихъ впечатлѣній и, конечно, 
послѣднее гораздо легче перваго. Въ своихъ изслѣдованіяхъ 
памяти Телятникъ изучаетъ и узнаваніе, пользуясь нѣ
сколько видоизмѣненнымъ методомъ Burdon’a 23),—и вос
произведеніе—по методу Binet et Henri 16).. Испытуе
мымъ раздавались спеціально приготовленные листы, на ко
торыхъ крупнымъ и разборчивымъ подчеркомъ были написаны 
различныя слова и цифры,—первыхъ болѣе 100, второй около 
50. Слова были одно-двухъ-трехсложныя, числа—одно—и дву



значныя. Напр., домъ, рука, 6, мать, 23, сани, галоши, 9, 
снѣгъ, 41, соръ, муха, лепешка, баня, 2, шуба, садъ, 26, ракъ, 
селедка, мыло, луна, 89, корова... При каждомъ опытѣ изъ 
написанныхъ въ листѣ словъ и цифръ выбирались первыхъ 
6, вторыхъ 4 по 2 каждой изъ ранѣе указанныхъ рубрикъ. 
Такъ 7/XI были даны: береза, дѣдъ, земля, грифель, домъ, 
собака, 35, 7, 16, 2. Во время опыта ученицамъ читал
ся или писался на доскѣ одинъ изъ рядовъ указаннаго ха
рактера. Дѣти должны были хоромъ повторять за экспери
ментаторомъ каждое изъ диктованныхъ словъ и цифръ, а по 
прочтеніи записать, кто что помнилъ. Затѣмъ, эти показанія 
отбирались и испытуемымъ предлагалось въ розданныхъ лист
кахъ отыскать воспринятыя впечатлѣнія. Т. о. воспроизведе
ніе измѣрялось числомъ записанныхъ и узнаваніе—числомъ 
подчеркнутыхъ цифръ и словъ. При анализѣ матеріала 
авторъ вычислялъ въ % среднее количество правильно 
рѣшенныхъ примѣровъ, число воспроизведенныхъ и узна
нныхъ впечатлѣній и число „ученицъ, приходящихся на 
одну ошибку въ счетѣ буквъ“. Первая модификація изслѣ
дованій, когда ученицамъ были воспрещены движенія— 
даетъ уменьшеніе числа воспроизведенныхъ (см. т. № 13)

Таб. № 13. опытовъ Число рѣ- 
шен. задачъ. Воспроизв. Узнавай. Вни

ман.

1 75.6 81.3 82.2 79

2 75.6 74.5 66.5 60

3 83.3 76.8 69.7 55

4 79.3 74.4 67.4 65

и узнанныхъ словъ и цифръ, увеличеніе числа правильно 
рѣшенныхъ задачъ и пожалуй, пониженіе вниманія. Большая 
перемѣна благопріятно дѣйствуетъ на всѣ виды работы и 
ненадолго компенсируетъ—отрицательное вліяніе утомленія.



Вторая модификація даетъ въ общемъ такія же (см. т. 
№ 14) отношенія состоянія психическихъ способностей въ 
различные часы дня, какъ и первая,—только паденіе напря
женія вниманія съ ходомъ работы и наростающимъ вліяніемъ 
утомленія, здѣсь гораздо яснѣй.

Таб. № 14.
№№ опытовъ. Число рѣ- 

шен. задачъ. Воспроизв. Узнаван. Вни
ман.

1 73.2 80.8 77.6 67

2 76.1 78.4 77.0 63

3 77.1 73.6 62.6 53
4 76.1 74 6 59.9 55

Но если въ предыдущихъ опытахъ большая перемѣна 
благопріятно сказалась на различныхъ видахъ работы, то 
тутъ она, благодаря подвижнымъ играмъ, усиливая умственное 
утомленіе—результатъ занятій,—невыгодно повліяла на пси
хическій tonus работающихъ дѣтей.... Характерно то, что де
сятиминутныя игры, какъ показали опыты пятаго дня, не 
даютъ отрицательныхъ результатовъ, тогда какъ 20 минутъ 
усиленнаго движенія довольно рѣзко понижаютъ потенціалъ 
работодѣятельности.... Но какъ въ первомъ, такъ и во вто
ромъ случаѣ, и тогда, когда всѣ они участвовали въ подвиж
ныхъ играхъ, опыты ставились въ нѣсколько искусственной 
обстановкѣ. Вѣдь обычно на большой перемѣнѣ одни уча
щіеся играютъ, рѣзвы,—другіе повторяютъ уроки, спокойно 
разговариваютъ... Гораздо болѣе вѣрная картина психическихъ 
процессовъ въ нормальный школьный день получится у нихъ, 
если взять среднее ариѳметическое между числами обѣихъ 
приведенныхъ таблицъ (№ 13 и № 14). Тогда мы увидимъ, 
что подъ вліяніемъ наростающаго утомленія (см. т. № 15), 
ухудшается память въ обоихъ ея видахъ—ея воспроизведеніе



Таб. № 15. №№ опытовъ Число рѣ- 
шен. задачъ Воспроизв. Узнавай. Вни- 

ман.

1 74.3 81.0 79.8
72.0

2 75.8 76.3 68.3 61.0

3 80.2 74 9 66.2 54.0

4 77.7 74.4 63.8 59.0

и узнаваніе, уменьшается степень сосредоточенности, умень
шается напряженіе вниманіе—прогрессивно, по мѣрѣ теченія 
работы.

Вотъ, кажется, все, что мы до сихъ поръ знаемъ объ 
умственномъ утомленіи учащихся въ предѣлахъ прямыхъ кол- 
лективныхъ изслѣдованіи.

Къ чему же въ концѣ концовъ пришла психологія? Что дала 
треть столѣтія кропотливаго изученія феномена, „являющагося, 
по словамъ Mosso, основой всякаго творчества въ наукѣ и 
искусствѣ“?—Утомленіе существуетъ—это фактъ, фактъ непре
ложный, фактъ безусловной достовѣрности. Нѣтъ ни одного изслѣ
дованія, данныя котораго позволили бы намъ утверждать про 
тивное; нѣтъ никакой болѣе или менѣе продолжительной работы 
нормальнаго нединамогенизированнаго сознанія результаты ко 
торой въ концѣ концовъ не ухудшались бы. Параллельно умствен
ному труду развивается, его обратная сторона—утомленіе, мед
ленно, но вѣрно подрывающее работу душевныхъ силъ, прогрес
сивно угнетающее всѣ способности. Прежде всего оно сказывается 
на той сторонѣ работы, которая требуетъ наибольшаго на
пряженія,—тонкаго различенія малыхъ психическихъ вели
чинъ—прежде всего страдаетъ точность ея: возрастаетъ число 
ошибокъ. Угнетается вниманіе, колебанія его становятся не
равномѣрными и, въ зависимости отъ увеличенія амплитуды 
ихъ, продолжительными; степень напряженія этой способности 
падаетъ; становится труднымъ сосредоточиться, активно упра
влять своими переживаніями. Центръ тяжести сознанія съ умень-



шеніемъ его поля переносится на непосредственныя свѣ
жія впечатлѣнія, а воспроизведеніе раннихъ и узнаваніе ихъ 
въ рядѣ настоящихъ,—въ зависимости отъ продолжитель
ности вліянія утомленія—встрѣчаетъ все больше и больше 
затрудненій. Память притупляется, число иллюзій ея возра
стаетъ; ассоціаціи уплощаются; процессъ воспроизведенія обез
смысливается. Количество производимой работы, увеличиваясь 
на первыхъ порахъ подъ вліяніемъ навыка и втягиванія, за
тѣмъ тоже начинаетъ падать. Такова объективная характери
стика утомленія.

Какъ скоро оно возникаетъ? Обычный часовой урокъ 
уже влечетъ за собой пониженіе tonus’a душевныхъ силъ, и 
оно не проходитъ, не компенсируется вполнѣ и отдыхомъ во 
время перемѣны, это пониженіе становится прогрессив
нымъ,—оно увеличивается къ концу школьнаго дня. Дѣти 
послѣ 4—5 часовъ занятій выходятъ изъ стѣнъ учебнаго за
веденія съ ослабленнымъ и замедленнымъ теченіемъ психиче
скихъ процессовъ. Они утомлены.... Но надолго ли? Если въ 
самомъ дѣлѣ „всякій серьезный умственный трудъ непре
мѣнно влечетъ за собой нѣкоторое утомленіе“ 24), необхо
димо рѣшить вопросъ о его стойкости, о его продолжитель
ности. Можетъ быть оно сглаживается къ слѣдующему дню 
новыхъ обязательныхъ работъ? Положительный отвѣтъ на 
этотъ вопросъ будетъ вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшеніемъ проб
лемы переутомленія, т. к. оно происходитъ не отъ „ненуж
наго запрета того, что хорошо дѣйствуетъ на дѣтей“, какъ 
утверждаетъ одинъ чудакъ 25), не отъ того что имъ позволяютъ 
шалить, бѣгать и рѣзвиться во время перемѣнъ и послѣ 
занятій вмѣсто того, чтобы заставить ихъ сидѣть на мѣ
стѣ, въ видахъ „накопленія психической энергіи“ о чемъ не
давно говорилъ другой, а отъ недостаточности отдыха или про
должительности занятій.. Вопросъ остается ли утомленіе и слѣ
дующему дню, наростаетъ ли оно къ концу недѣли и какъ 
сказывается на психическомъ tonus’ѣ школьниковъ, вотъ карди-



нальный вопросъ, разрѣшеніе котораго должно быть альфой и 
омегой и теоретической, и практической педагогіи, но разрѣ
шеніе научное, объективное, на почвѣ эксперимента, а не 
утвержденій а priori и „внутреннихъ убѣжденій“.

Въ литературѣ насчитывается только одна попытка разрѣ
шенія этой проблемы—опыты организованные проф. В. П. 
Осиповымъ, констатировавшіе наростаніе утомленія къ кон
цу недѣли школьныхъ занятій и параллельное съ нимъ паденіе 
количества и качества производимой работы. Въ цѣляхъ про
вѣрки и детализаціи результатовъ этихъ изслѣдованій подъ 
руководствомъ опять таки проф. В. П. Осипова и при лю
безномъ содѣйствіи А. I. Немировскаго, директора Ка
занскаго коммерческаго училища, авторомъ настоящей работы 
въ декабрѣ 1909 г. былъ поставленъ рядъ опытовъ, которымъ 
подвергались 230 школьниковъ восьми классовъ—10 отдѣле
ній въ возрастахъ отъ 8—до 19 лѣтъ, и ближайшей задачей 
которыхъ было опредѣленіе умственнаго утомленія при нор
мальныхъ недѣльныхъ занятіяхъ учащихся и выясненіе психи
ческаго содержанія этого реагента.

Какъ и въ предыдущихъ опытахъ, посвѣщенныхъ раз
рѣшенью того же вопроса, испытуемымъ въ началѣ каждаго 
3-го урока, общее росписаніе которыхъ приведено ниже, 
во всѣ дни недѣли предлагались для воспроизведенія ряды 
изъ 12 трехсложныхъ словъ и двузначныхъ цифръ. Было 
обращено особенное вниманіе на то, чтобы по возможности 
устранить случайное вліяніе характера даваемаго матеріала 
на закрѣпленіе воспринимаемыхъ впечатлѣній. Въ предше
ствовавшихъ опытахъ, выполненныхъ по методу Binet et 
Henri, не считались напр., съ тонической стороной словъ.— 
Въ настоящихъ изслѣдованіяхъ удареніе въ даваемыхъ словахъ 
всегда приходится на средній слой. Въ серіяхъ цифръ А. П. Не
чаева,—встрѣчаются числа, двузначныя по начартанію, но 
однозначныя по произношенію: 14, 15, 30. Сомнительно, 
чтобы на большей или меньшей трудности запоминанія не



отразились эти недочеты, которыхъ мы по возможности ста
рались избѣжать при постановкѣ этихъ изслѣдованій. Слова 
были выбраны различнаго содержанія: связанныя съ зритель
ными представленiями: тарелка, корова; слуховыми—напр., мы
чанье, журчанье; вкусовыми и обонятельными,—напр., воню
чій, прокислый, горчица; термическими, мускульными, ося- 
зателнъыми,—напр.,—морозный, щекотка, шершавый; слова 
выражающія чувства, стремленія:—пугливость, сердечный; 
слова отвлеченнаго характера,—пространство, причинность. 
Всего давалось такимъ образомъ шесть группъ различнаго 
содержанія по 2 слова въ каждой группѣ. Передъ началомъ 
опытовъ испытуемымъ внушалось серьезное отношеніе къ 
нимъ, и въ однихъ и тѣхъ же выраженіяхъ объяснялось, что 
экспериментъ не имѣетъ никакого отношенія къ повѣркѣ ихъ 
школьныхъ знаній. Затѣмъ раздавались листки бумаги, на 
которыхъ каждый испытуемый долженъ былъ прежде всего 
записать свое имя и фамилію, число лѣтъ и мѣсяцъ. Послѣ 
записи испытуемымъ говорилось: „теперь положите Ваши ка
рандаши и слушайте, я буду читать Вамъ разныя числа, а 
Вы ихъ постарайтесь запомнить. Когда я скажу: пишите,— 
возьмите Ваши карандаши и напишите тѣ числа, какія за
помните. Можете писать въ какомъ угодно порядкѣ. Поста
райтесь запомнить побольше, но если кто не сможетъ,—не 
бѣда, главное, пусть каждый пишетъ самъ, безъ помощи дру
гого, что ему припомнится. Теперь полное молчаніе. Ника
кихъ вопросовъ предлагать нельзя. Начинаю!“ Послѣ этого 
диктовался одинъ изъ слѣдующихъ рядовъ чиселъ.

Читается громко, внятно, монотонно, не выдѣляя голо
сомъ ни одного изъ чиселъ ряда. Во время испытанія экспе
риментаторъ держитъ въ одной рукѣ бумажку съ числами, въ дру
гой—карманные часы съ секундной стрѣлкой. Каждое число 
читается черезъ 5" послѣ предшествовавшаго; первое число 
читается черезъ 5" послѣ „начинаю“ и чрезъ 5" послѣ по
слѣдняго числа говорится „пишите“. Всякіе вопросы со сто-



Понедѣльн. 57 96 81 37 93 72 23 68 41 39 27 52

Вторникъ 62 34 43 59 21 45 81 53 91 67 89 77

Среда 29 56 44 73 24 36 69 48 82 65 38 97

Четвергъ 33 54 71 28 83 35 42 75 63 93 66 22

Пятница 25 47 61 32 55 98 79 26 85 94 87 74

Суббота 86 31 78 46 95 51 79 88 64 99 76 58

роны испытуемыхъ, если таковые бывали, предупреждались 
мимикой или жестомъ экспериментатора. Спустя двѣ минуты 
послѣ слова „пишите“ учащимся предлагалось положить ка
рандаши, и экспериментаторъ говорилъ: теперь я буду Вамъ 
читать разныя слова, а Вы „постарайтесь ихъ запомнить; 
когда я скажу „пишите“—постарайтесь написать по памяти 
кто что вспомнитъ. Молчаніе. Начинаю!“ затѣмъ прочитыва
лись слова одного изъ этихъ рядовъ.

№№ 
раз.  Понедѣльн.

Вторникъ.
Среда.

Четвергъ.
Пятница. Суббота.

1 коляска канава картина корова лягушка собака

2 мычанье рыданье ворчанье рычанье шипѣнье хрустѣнье

3 пахучій соленый душистый безвкусный прогорклый горѣлый

4 щекотка неровность упругость пушистость ожоги шершавость

5 сомнѣніе веселость страданье пугливость желанье мученье

6 возможность законность пространство неточность нелѣпость безспорность

7 веревка булавка бумага тарелка рубашка бутылка

8 пыхтѣнье журчанье гудѣнье журчанье жужжанье сопѣнье

9 прокислый протухлый горчица вонючій конфекты смолистый

10 колючесть волнистость протухлость давленье щипанье сжиманье

11 довольство отважность сердечность блаженство несчастье рѣшимость

12 правдивость совмѣстность причинность сознанье явленье условность



При производствѣ этого опыта соблюдались аналогичныя 
первому правила. Затѣмъ листки были отобраны и получен
ный такимъ образомъ матеріалъ подвергся обработкѣ и изу
ченію, результаты котораго и предлагаются вниманію чита
теля. Здѣсь я касаюсь коммерческаго училища только, какъ 
цѣлаго; индивидуализація результатовъ, изслѣдованіе вліянія 
утомленія на дѣтей различныхъ возрастовъ, классовъ, спо
собностей составятъ предметъ отдѣльной работы. При опредѣле
ніи количества произведенной работы оказалось, что и для 
памяти цифръ, и для памяти словъ конецъ недѣли даетъ наибо
лѣе благопріятныя условія. Какъ видно изъ характера кри
выхъ (см. т. № I), колебанія которыхъ соотвѣтствуютъ отноше
ніямъ между числами удержанныхъ впечатлѣній (см. т. №16),

Таблица № 16.

Для Понед. Вторн. Среда. Четверг. Пятница Суббота.

Пам. цифръ 43.52 37.84 41.1 45.25 42.51 43.56

Пам. словъ 46.5 46.16 49.33 53.47 53.55 50.22

воспроизведеніе отъ minimum’a вторника достигаетъ наиболь
шей полноты въ четвергъ и, давъ сравнительно незначительное 
отклоненіе въ пятницу, падаетъ въ субботу—въ опытахъ съ па
мятью цифръ до первоначальныхъ размѣровъ и для памяти 
словъ—до предѣловъ, уступающихъ только двумъ предшество
вавшимъ днямъ. Количество воспроизведенныхъ словъ нѣ
сколько больше числа записанныхъ цифръ, и начиная со 
вторника находится съ послѣднимъ почти въ однихъ и тѣхъ 
же отношеніяхъ.

Итакъ, наибольшій потенціалъ работодѣятельности даетъ 
четвергъ и пятница, наименьшій—вторникъ. Не очень хо-



Таб. № 1.

роши, какъ можно бы, казалось, ожидать показанія понедѣль
ника: дѣти, потерявшія въ воскресный отдыхъ навыкъ недѣли, 
не успѣли еще втянуться въ 
работу. Остальные дни занима
ютъ среднее, неопредѣленное 
положеніе.

Разборъ полученнаго мате
ріала обнаружилъ, что очень 
часто испытуемые вводятъ въ 
свои отвѣты посторонніе эле
менты—сплошь и рядомъ они 
записываютъ не тѣ числа и 
слова, какія были даны. Ра
зумѣется испытуемые считали 
ошибочно воспроизводимое про
читаннымъ, принимали за дѣй
ствительность иллюзіи памяти. 
Колебанія числа этихъ иллюзій
графически изображены на т. № II, гдѣ за абциссу приняты 
дни опытовъ, а за ординату % отношеніе числа ошибокъ къ 
числу предложенныхъ словъ и цифръ. Оказывается, что общее 
число (см. т. № 17) иллюзій, не давая особенно рѣзкихъ

Таблица № 17.

Иллюзія. Понед. Вторн. Среда. Четвергъ Пятница Суббота

Памяти 12.03 1.3 93 12.35 13 62 13.03 1271

Словъ 6.64 7.79 581 8.05 3.86 7.54

Цифръ 17.41 20.07 18.88 19.18 22.2 17.88

отклоненій ни въ одинъ изъ дней недѣли, достигаетъ своего 
maximum’a во вторникъ и поднимаясь до того же уровня въ 
четверъ, остается до конца недѣли почти неизмѣненнымъ. По



отдѣльности колебанія числа ошибокъ — словъ—и—цифръ не 
такъ равномѣрны: согласуясь по своему характеру до пятницы, 

здѣсь первыя даютъ трудно- 
обяснимое рѣзкое уклоненіе въ 
сторону уменьшенія, вторыя— 
увеличенія, и снова выравни
ваются въ субботу. Несомнѣн
нымъ остается ухудшеніе каче
ства производимой работы, — 
выражающееся въ повышеніи 
числа иллюзій—во вторникъ и 
четвергъ. Въ наиболѣе благо
пріятныхъ условіяхъ находится 
среда и пожалуй, понедѣль
никъ; о пятницѣ и субботѣ 
пока трудно сказать что-нибудь 
окончательное, хотя и можно 
въ общемъ отмѣтить ухудшеніе 
качественной стороны произво
димой работы.

При анализѣ ошибокъ, дѣлаемыхъ испытуемымъ при 
воспроизведеніи дававшихся словъ, невольно бросается въ 
глаза рѣзкое дѣленіе ихъ на двѣ группы. Съ одной стороны- 
замѣны однихъ словъ—другими, совершенно иного корня, на
примѣръ; „сцена“ вмѣсто „дѣйствіе“, „боязливость“ вмѣсто 
„пугливость“, „движеніе“ вмѣсто „дѣйствіе“.... это группа 
грубыхъ ошибокъ; съ другой стороны; отбрасываньемъ и 
измѣненіемъ окончаній и приставокъ, приведеніе даваемыхъ 
словъ къ виду наиболѣе удобному для усвоенія тѣмъ или 
инымъ испытуемымъ, напримѣръ: „кислый“ вмѣсто „прокис
лый, „причина“ вмѣсто „причинность“, „пересоленый“ вмѣсто 
„соленый“...—группа ассимиляцій. Но ошибки перваго рода, 
число которыхъ чуть не на 50% меньше вторыхъ, не слу
чайны: всѣ онѣ связаны съ даваемыми впечатлѣніями тѣмъ

Таб. № II.



или инымъ видомъ ассоціацій. И тѣ и другія неодинаково 
распредѣляются въ различные дни, но колебанія ихъ, графи
чески переданныя на таблицѣ № III, гомологичныя на всѣхъ 
опытахъ за исключеніемъ вторника, въ общемъ подчиняются 
тому правилу что возрастаніе или уменьшеніе числа ошибокъ 
словъ (см. т. № 17) одинаково отражается на обоихъ родахъ 
ихъ (см. т. № 18).

Дни недѣли. Число 
ассоціаціи.

Число 
ассимил.

Понедѣльн. 1.58 5.06

Вторникъ 2.82 4.97

Среда 2.72 3.03

Четвергъ 4.51 3.54

Пятница 1.88 1.98

Суббота 3.03 4.51

Только во вторникъ незначительно, въ сравненіи съ 
предшествующимъ днемъ, уменьшается количество ассимиля
цій при увеличеніи числа ассоціацій. Распредѣленіе воспро
изведенныхъ словъ по группамъ было неравномѣрно (см. т. 
№ 19). Независимо отъ времени, maximum закрѣпленія при
ходится на зрительныя представленія: 27.72%, minimum на 
эмоцѣнальныя: 12.18.

Само собой разумѣется, что при процессѣ закрѣпленія вос
принимаемаго большое значеніе имѣетъ состояніе ассоціативной 
способности. Если бы содержаніе словъ не оказывало вліянія на 
запоминаніе, если бы они воспринимались, какъ механическое 
сочетаніе звуковъ, то, конечно въ идельномъ случаѣ, воспроизве
деніе группъ было бы одинаково равно 16.7%, но при повы
шеніи значенія содержанія впечатлѣній,—въ зависимости отъ 
широты и привычности ассоціацій, группы будутъ закрѣплять-

Таблица № 18.

Таб. №III.



ся неодинаково, и эта разница окажется тѣмъ рѣзче, чѣмъ 
больше вліянія на актъ воспріятія будетъ оказывать ассоціи-

Таблица №19.

Дни.
Слова. Понед. Вторн. Среда. Четверг. Пятница Суббота.

Зрит. 29.51 26.39 25.31 26.82 28.87 29.39

Слухов. 15.19 14 15.01 14.93 16 14.39

Обонят. 15.34 22.12 21.59 18.47 15.36 15.19

Осязат. 12 8.52 12.09 14.21 13.07 14.46

Эмоціон. 12.8 14.04 11.72 12.11 1 1.44 13.96

Отвлечен. 15 18 14 29 13.46 15.11 15.39

рующая способность. Такимъ образомъ о состояніи послѣдней, 
о ея силѣ можно заключить по отклоненіямъ воспроизведенія 
различнаго содержанія группъ впечатлѣній отъ идеальной 
средней нормы (см. т. № 20).

Таблица № 20.

Понед. Вторн. Среда. Четверг Пятница Суббота.

Зрит. 12.81 9.61 8.61 10.12 12.17 12.69

Слухов.  1.51 2.7 1 59 1.77 0.7 2.31

Обонят. 1.36 5 42 4 89 1.77 1 34 1.51

Осязат. 4.7 8.18 4.51 2 49 3.63 2.34

Эмоціон. 3 9 566 4.98 4 59 5.26 2 74

Отвлечен. 1.7 1.3 2.41 3.24 1.59 1.31

В его 25.98 32.87 26 99 23 90 24.69 22.9

Колебанія суммъ этихъ варіацій (см. т. № 20) во всѣ, 
за исключеніемъ вторника, дни недѣли, какъ показываетъ со



Таб. № IV.

отвѣтствующая кривая (т. № IV), носятъ характеръ посте
пеннаго паденія. Наиболѣе полно проявившись во вторникъ, 
ассоціативная способность съ 
каждымъ послѣдующимъ за ука
заннымъ днемъ все болѣе и бо
лѣе уменьшаетъ степень своего 
вліянія на процессъ воспроиз
веденія, чтобы достичь mіnі- 
mum’a въ субботу. Послѣ втор
ника на первомъ мѣстѣ по 
размѣрамъ варіацій стоитъ сре
да, затѣмъ понедѣльникъ, пят
ница четвергъ. Только-что ука
занное прогрессивное къ концу 
недѣли пониженіе ассоціатив
ной способности естественно вле
четъ за собой такое же по характеру обезсмысливаніе про
цесса воспроизведенія....

На неравномѣрность записи различныхъ частей давае
мыхъ впечатлѣній, зависящую не только отъ ихъ содержа
нія, но и отъ вниманія, отъ степени сосредоточенности при 
воспріятіи и воспроизведеніи и широты поля переживаній, 
оказываетъ вліяніе и мѣсто, и время поступленія этихъ впе
чатлѣній въ сознаніе. Дѣля предлагаемые ряды пополамъ и 
изучая отношенія числа записанныхъ обѣихъ ихъ частей въ 
продолженіе недѣли, находимъ (ст. т. № 21), что къ концу ея 
развивается стремленіе воспроизводить болѣе изъ второй по
ловины серіи, чѣмъ изъ первой. Если 6 чиселъ и словъ 
начала опыта записаны въ понедѣльникъ цифры въ 50.7, 
слова въ 49,27%, а въ субботу 40.09 и 47.9%, то 6 впе
чатлѣній конца эксперимента удерживаются въ тѣ же дни: слова 
въ 40.33, цифры 33.71%—въ началѣ недѣли и 51.03— 
46.68% въ концѣ; т. е. послѣднія, а значитъ и болѣе свѣ
жія впечатлѣнія воспроизводятся къ концу недѣли преимуще-



ственно предъ ранними, потерявшими яркость наличнаго пе
реживанія.

Таблица №21.

Половина 
Понед. Вторн. Среда. Четверг. Пятница Суббота.

словъ
I

49.27 42.17 48.06 49.37 50.30 479

II 40 33 48.39 50.46 57.76 58.79 51.03

цифръ
I 50.7 42.5 48.3 49.96 51.1 40.09

И 33 72 33.41 33.88 41.89 34 81 46.68

Высказанное положеніе, конечно, не предрѣшаетъ во
проса о колебаніяхъ въ воспроизведеніи частей ряда въ раз-

Табл. № V. Табл. № VI.



личные дни недѣли. Неодинаковое напряженіе душевныхъ 
силъ испытуемыхъ должно поразному же сказаться на изу
чаемой сторонѣ процесса воспроизведенія. И дѣйствительно, 
характеръ кривыхъ т. № V и т. № VI, передающихъ эти 
колебанія: первыя въ опытахъ съ памятью словъ, вторыя—съ 
памятью цифръ и соотвѣтствующихъ т. № 21 позволяютъ кон
статировать въ начальныхъ же дняхъ недѣли,—точнѣе во втор
никъ, рѣзкое пониженіе числа записанныхъ изъ первой части 
ряда и соотвѣтственно этому—въ серіяхъ словъ—такое же 
повышеніе ихъ изъ второй половины. Отклоненіе въ экспери
ментахъ съ памятью цифръ настолько незначительно, что съ 
нимъ не приходится считаться. Съ этого момента начинается 
повышеніе числа воспроизведенныхъ первой половины рядовъ съ 
тѣмъ, чтобы, достигнувъ maximum’a въ пятницу, вновь и еще 
болѣе рѣзко (серіи цифръ) упасть въ субботу. Вторая поло
вина ряда находится въ наиболѣе благопріятныхъ условіяхъ 
воспроизведенія въ четвергъ. — Въ опытахъ съ памятью 
цифръ давъ большое пониженіе въ пятницу кривая сильно 
поднимается въ субботу до предѣловъ, превышающихъ все- 
таки количества первыхъ трехъ дней. Несмотря на эти, 
только-что указанныя различія, общій характеръ колебаній 
числа удержанныхъ впечатлѣній обоихъ родовъ несомнѣненъ 
и позволяетъ намъ отмѣтить, что въ свѣжемъ, бодромъ со
стояніи учащіеся воспроизводятъ начала предлагаемыхъ се
рій преимущественно передъ концомъ ихъ. Въ концѣ недѣли 
наблюдается явленіе обратное. Тоже нужно сказать и про 
вторникъ и, пожалуй четвергъ. Пятница, кажется даетъ поло
жительныя показанія. По крайней мѣрѣ на основаніи опы
товъ съ памятью цифръ можно утверждать о наличности 
явной тенденціи нормальнаго воспроизведенія; при рѣзкомъ 
поднятіи числа удержанныхъ изъ первой половины ряда ком
пенсаторное паденіе изъ второй..... Но мало того, количествен
ному измѣненію результатовъ процесса воспроизведенія идетъ 
параллельно и ухудшеніе ихъ качественной стороны,—измѣ
няется порядокъ воспроизведенія. Абсолютное число и поря
докъ цифръ, правильно воспроизведенныхъ всѣми учениками



въ понедѣльникъ, было

во вторникъ

Число
1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 12-е

На 1 м. 94 20 10 5 3 3 2 0 4 0 11 58
» 2 м. 18 52 16 15 8 6 7 3 4 5 19 20
» 3 м. 7 18 38 12 13 13 15 1 10 7 13 19
» 4 м. 8 10 17 13 17 11 17 3 18 11 11 16
» 5 м. 9 14 11 10 23 9 13 2 9 8 16 9 
» 6 м. 9 8 20 11 12 12 5 6 7 4 9 7
»  7 м. 5 3 8 9 12 8 11 6 4 4 11 8
» 8 м. 8 3 5 4 4 7 3 3 2 5 4 6
» 9 м. 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 3 2
» 10 м. 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1
» 11 м. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
» 12 м.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

На 1 м. 54 5 6 9 8 1 0 1 9 1 16 87

» 2 м. 13 29 27 3 11 2 2 4 23 3 21 27
» 3 м. 30 7 22 13 27 9 2 4 18 7 9 10
» 4 м. 11 13 13 22 16 9 7 9 13 12 7 14
» 5 м. 12 12 12 8 14 12 6 7 20 8 9 7
» 6 м. 6 11 12 9 8 12 6 5 7 4 3 5
» 7 м. 7 9 3 4 6 7 8 3 11 2 1 6
» 8 м . 2 3 5 1 3 2 7 6 4 3 3 2
» 9 м 1 0 1 3 2 0 2 4 5 4 0 4
» 10 м. 2 0 2 1 0 2 0 0 1 4 1 1
» 11 м. 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
» 12 м. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1



въ среду

Число 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 12-е

На 1 м. 76 10 8 1 6 3 1 3 2 3 15 83

» 2 » 24 36 30 3 14 4 4 3 12 5 22 34

» 3 » 26 17 32 6 20 9 8 12 14 7 6 20

» 4 » 16 19 14 9 20 10 9 12 15 3 7 10

» 5 » 5 16 16 8 16 12 10 10 11 6 5 4

» 6 » 13 13 8 12 5 10 7 8 9 5 4 5

» 7 » 7 9 8 2 7 9 2 11 3 3 4 3

» 8 » 1 5 1 4 2 5 1 1 3 2 2 1

» 9 » 0 2 2 4 2 6 2 6 1 0 1 1

» 10 » 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0

» 11 » 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0

» 12 » 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

На 1 м. 77 1 3 2 1 2 1 1 9 6 17 84

» 2 » 53 34 6 8 1 9 2 2 12 11 21 33

» 3 » 31 36 24 9 13 6 5 4 10 14 17 18

» 4 » 13 19 21 17 7 6 5 8 10 21 13 12

» 5 » 9 15 22 7 7 12 6 11 7 14 8 14

» 6 » 9 11 11 7 5 5 10 11 11 9 9 5

» 7 » 5 14 8 9 6 7 4 8 7 9 8 2

» 8 » 2 7 4 6 4 4 8 1 3 1 4 2

» 9 » 1 3 3 3 1 4 1 4 1 4 1 1

» 10 » 0 0 1 2 1 1 4 3 3 1 0 0

» 11 » 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2

» 12 » 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1

въ четвергъ



и въ пятницу

въ субботу

На 1 м. 44 9 2 2 1 4 3 10 1 9 22 99
» 2 » 21 23 5 2 7 4 7 20 5 20 38 40
» 3 » 18 20 13 3 20 16 7 24 6 13 9 17
» 4 » 14 17 8 7 12 14 11 27 10 17 5 4
» 5 » 9 18 13 11 7 9 13 13 6 13 6 5
» 6 » 10 15 8 8 7 11 7 14 6 5 11 3
» 7 » 3 9 9 5 7 6 7 6 6 7 7 0
» 8 » 3 4 1 2 7 3 3 6 8 4 5 1
» 9 » 0 3 2 3 5 4 1 1 7 2 1 2
» 10 » 1 1 0 1 2 1 0 3 5 1 1 1
» 11 » 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0
« 12» 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 3 0

Число 1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10-е 11-е 12-е

На 1 м. 84 1 4 1 6 3 0 4 4 4 14 87

» 2 » 29 32 6 6 24 14 4 17 10 11 12 25

» 3 » 38 17 23 6 14 9 2 17 9 11 7 13

» 4 » 13 12 15 14 22 15 5 13 10 11 3 6

» 5 » 10 8 15 9 20 12 7 8 10 6 5 5

» 6 » 8 4 18 7 9 10 6 5 4 4 4 7

» 7 » 5 4 7 2 7 10 4 7 5 5 4 4

» 8 » 0 5 5 4 5 4 2 3 2 5 4 1

» 9 » 1 2 1 3 3 1 1 5 3 6 2 2

» 10 » 1 0 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1

» 11 » 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1

» 12 » 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0



Таблица №22.
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Въ понедѣльн. 40,69 22,51 16,45 5,63 9,96 5,19 4,75 1,29 1,29 0 0 0

» вторникъ 24,67 12,55 9,5 9,5 6,06 5,19 3,46 2,6 2,16 1.73 9,43 0,43

» среду 32,9 15,59 13,85 3,9 6,93 4,35 0,87 0,43 0,43 0 0 0

» четвергъ 33,33 14,72 10,38 7,36 3,03 2,16 1,73 0,43 0,43 0,43 0,87 0,43

» пятницу 36,36 13,85 9,96 6,06 8,67 4,33 1,73 1,2.9 1,29 0,43 0,43 0

» субботу 19 9,96 5,63 3,03 3,03 4,75 3,03 2,6 3,03 0,43 0,43 0

Т а б л и ц а № 23
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Въ понедѣльн. 25,11 8,22 3,03 7,8 0,87 2,16 3,46 1,73 0,87 0 0,43 0

» вторникъ 37,66 9,09 3,03 5,63 3,03 2,6 3,03 1,29 1,29 0,87 0 0

» среду 35,93 9,5 3,03 6,48 4,33 3,03 3,09 0,87 1,73 0,43 0 0

» четвергъ 36,36 9,09 6,06 4,33 4,75 4,33 3,03 1,73 1,29 0,43 0,43 0,43

» пятницу 37,66 5,19 4,75 4,33 3,46 2,6 4,33 2,16 1,29 0,43 0 0

» субботу 42,86 16,45 5,63 4,33 5,63 3,03 2,6 3,03 1,29 0 0 0



Излишне, конечно, дѣлать анализъ всѣхъ данныхъ,— 
достаточно—и наиболѣе итересно—прослѣдить измѣненія въ 
воспроизведеніи крайнихъ ряда: двухъ первыхъ и двухъ по
слѣднихъ цифръ. Оказывается, что въ понедѣльникъ испытуе
мые записываютъ на первомъ мѣстѣ первое данное число, на 
второмъ второе... съ меньшими отступленіями отъ того по
рядка, въ какомъ впечатлѣнія даются. Не то въ субботу: 
здѣсь числа воспроизводятся въ обратномъ данному порядкѣ: 
(послѣднія по времени воспріятія) испытуемые записываютъ 
на первомъ мѣстѣ 12-е, на второмъ 11-е, третьемъ 10-е 
и т. д... изъ предложенныхъ впечатлѣній. Если мы возьмемъ 
% отношеніе количества учениковъ воспроизведшихъ на 1 м. 
1 число и на 2—второе къ количеству записавшихъ на 
томъ и другомъ 12 и 11-ое (см. т. № 24) и изобра
зимъ графически ихъ измѣненія (см. т. № VII), легко

Таблица № 24.

замѣтимъ ту же тенденцію и во вторникъ.—Затѣмъ начи
нается возвращеніе къ первоначальному порядку воспроизве
денія, но болѣе или менѣе полное возстановленіе его мы кон
статируемъ только въ пятницу. Такимъ образомъ, въ наилуч- 
шихъ условіяхъ воспроизведенія находятся, кромѣ понедѣлъ- 

% отношеніе количество 
учениковъ воспроизводи

мыхъ.
На 1 м. 1 ч На 2 м. 2 ч.

Понедѣльникъ 62.12 74.12

Вторникъ ..................... 40.32 59.09

Среда .............................. 47.83 64

Четвергъ .................. 47.83 62.5

Пятница ......................... 48.65 73.68

Суббота ......................... 30 65 38.46



ника, пятница и отчасти среда, а въ самыхъ невыгоднымъ 
суббота и вторникъ и меньше —четвергъ.

Таблица № VII.

Къ чему же сводятся въ концѣ концовъ приведенныя 
данныя? Каковъ эффектъ произведенныхъ изслѣдованій. Сум
мируемъ ихъ результаты сначала не касаясь отдѣльныхъ дней 
недѣли, беря только конецъ и начало ея.

Размѣры произведенной на опытахъ работы по види
мости не измѣняются; наоборотъ, въ субботу число воспроиз
веденныхъ словъ сравнительно съ понедѣльникомъ даже по
вышается. Но рядомъ съ этимъ увеличивается,—хотя и не
значительно,—и число сдѣланныхъ ошибокъ, возрастаетъ 
иллюзорность памяти, зависящая отъ потери въ большей или 
меньшей степени способности различать малыя психическія 



величины. Количественная оцѣнка работы базируется на 
общихъ отношеніяхъ ряда воспроизводимыхъ къ ряду дан
ныхъ впечатлѣній; но отношенія частей ряда къ концу не
дѣли рѣзко измѣняются, давая показанія далеко не въ смыслѣ 
положительной оцѣнки работы въ субботу. Опыты съ памятью 
цифръ, и опыты съ памятью словъ даютъ одно: вторая по
ловина ряда предлагаемыхъ впечатлѣній воспроизводится въ 
концѣ недѣли преимущественно предъ первой. Если въ по
недѣльникъ вниманіе фиксируетъ раздражителей начала ряда 
и память удерживаетъ ихъ до момента воспроизведенія, то въ 
субботу падаетъ и напряженіе вниманія, уменьшается и сила 
закрѣпленія, а суженное поле сознанія располагаетъ только наи
болѣе свѣжимъ, позднѣйшимъ по времеми пріобрѣтенія матеріа- 
ломъ, воспроизведеніе котораго не требуетъ особеннаго напря
женія душевныхъ силъ. О томъ же говоритъ и самая манера 
воспроизведенія. Въ началѣ свѣжіе и бодрые испытуемые за
писываютъ впечатлѣнія точно въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
даются; въ субботу эта способность падаетъ: процессъ вос
произведенія ускользаетъ изъ-подъ контроля вниманія и про
текаетъ въ обратномъ воспріятію порядкѣ: на 1-мъ мѣстѣ за
писывается, 12-е, послѣднее впечатлѣніе, на 2-мъ—11-е, на
3-мъ —10-е и т. д. Словомъ, процессъ воспроизведенія обез
смысливается. О томъ же говоритъ изслѣдованіе размѣровъ 
вліянія на актъ запоминанія и содержаніе словъ. Оказывает
ся, что въ субботу они воспринимаются только какъ механи
ческое сочетаніе звуковъ,—такъ же и воспроизводятся. Значе
ніе слова перестаетъ оказывать свое вліяніе на запоминаніе 
его, ассоціативная память замѣняется чисто механической...

Итакъ, въ субботу качество производимой работы гораздо 
хуже чѣмъ въ понедѣльникъ. Объясняется это, конечно, влія
ніемъ утомленія, сопровождавшаго недѣльныя занятія уча
щихся. Найти какую-нибудь иную причину невозможно. Цѣлый 
рядъ разнообразныхъ случайныхъ условій колебанія характера 
умственнаго труда, индивидуально-значимыхъ растворился въ



массѣ показаній изслѣдововавшихся лицъ. Передъ нами коллек
тивный идеальный школьникъ, совершавшій работу въ Казани, 
не имѣвшій ни хорошаго, ни плохого настроенія, не бывшій 
довольнымъ или недовольнымъ преподавателями, не интере
совавшійся трудомъ недѣли—но и не бывшій къ нему безраз
личнымъ,— предъ нами только работающій, а значитъ и утом
ляющійся школьникъ. Хорошій tonus его нервно-психической 
организаціи даетъ и хорошіе результаты труда; показанія эти 
падаютъ: теченіе психическихъ процессовъ замедлено, измѣ
нено, воспроизведеніе обезсмысленно, память ухудшена, вни
маніе угнетено—его tonus испытываетъ неблагопріятное влія
ніе,—онъ утомленъ. Но какъ проявляется дѣйствіе этого ре
агента? усиливается ли оно прогрессивно—или быть можетъ 
компенсируется въ нѣкоторые моменты благопріятно дѣй
ствующими силами души? Каково его развитіе въ различные 
дни недѣли? Наиболѣе замѣтныя отклоненія въ психическихъ 
дѣятельностяхъ отъ душевнаго состоянія, непосредственно 
предшествующаго и послѣдующаго дня, отклоненія по каче
ству діаметрально противоположныя, можно наблюдать во 
вторникъ и пятницу. Первый характеризуется рѣзкимъ упад
комъ работы душевныхъ силъ, вторая—высокимъ подъемомъ 
ея, хотя и не до первоначальнаго напряженія. Но при умень
шеніи даже количества производимой работы, увеличенія числа 
ошибокъ и сильнаго угнетенія вниманія во вторникъ не
обходимо отмѣтить странное улучшеніе ассоціативной дѣя
тельности до размѣровъ , на много превосходящихъ силу 
той же способности во всѣ дни недѣли. Пятница имѣетъ всѣ 
благопріятныя показанія. Менѣе рѣзки, но для характери
стики достаточно ясны данныя опытовъ въ среду и четвергъ: 
первыя положительны, указываютъ на удовлетворительное со
стояніе душевной дѣятельности и, значитъ, не особенно силь
ное вліяніе утомленія; вторыя — отрицательны. Въ общемъ 
status душевныхъ силъ даетъ благопріятныя показанія въ 
понедѣльникъ, пятницу и среду—поднимаясь съ каждымъ изъ



указанныхъ дней, и—рѣзко падая въ субботу, что прояв
ляется въ значительномъ ухудшеніи качества производимой 
работы,—заставляетъ желать многаго во вторникъ и четвергъ.

Колебанія силы вліянія утомленія на учащихся параллельны 
этимъ измѣненіямъ и, какъ послѣднія, имѣютъ волнообраз
ный характеръ. Направленіе оси этихъ волнъ, различныхъ по 
величинѣ идетъ на пониженіе. При этомъ большой подъемъ 
душевныхъ силъ, сводящій на нѣтъ вліяніе утомленія, вле
четъ за собой рѣзкую реакцію со стороны послѣдняго; высо
кій потенціалъ работодѣятельности понедѣльника и пятницы 
въ послѣдующіе же дни сильно падаетъ: утомленіе развивает
ся максимально; умѣренная же компенсація его вліянія въ 
среду вызываетъ въ четвергъ лишь незначительное его наро
станіе. Такъ что размѣры этихъ амплитудъ находятся между со
бой въ тѣсной связи. Тщательно произведенная работа понедѣль
ника истощила нервопсихическую организацію школьника и по
ставила его въ условія затруднительности, если не невозможности, 
борьбы съ наростающимъ утомленіемъ. Тѣмъ сильнѣе вліяніе это
го послѣдняго во вторникъ... Затѣмъ слѣдуетъ возстановленіе ду
шевныхъ силъ: учащіеся втягиваются въ работу; навыкъ, от
части парализуя вліяніе утомленія въ четвергъ, создаетъ бла
гопріятныя условія, въ которыхъ душевная дѣятельности до
стигаетъ вновь своего maximum’a въ пятницу. Затѣмъ слѣ
дуетъ новое паденіе ея подъ угнетающимъ вліяніемъ наростаю- 
щаго утомленія и тѣмъ большее, чѣмъ выше было качество 
наканунѣ произведенной работы, чѣмъ больше силъ было на нее 
затрачено, чѣмъ больше энергіи было употреблено для ком
пенсаціи, уничтоженія отрицательнаго дѣйствія утомленiя.

И оно есть, есть къ концу недѣли, оно наростаетъ въ теченіи 
ея все больше и больше; повышеніе напряженія душевныхъ силъ 
становится все меньше и меньше, антагонистъ работодѣятель
ности угнетаетъ нервно-психическую организацію все силь
нѣй и сильнѣй. Развивающееся утомленіе не парализуется



ни послѣобѣденнымъ отдыхомъ ни ночью сна. Душевныя пере
живанія текутъ по наклонной плоскости, теряя одну за другой 
изъ своихъ характерныхъ въ нормальномъ состояніи чертъ, 
становясь все блѣднѣй все плоше.

Утомленіе къ концу недѣльныхъ школьныхъ занятій 
не призракъ, не миѳъ, а дѣйствительность, и оно обладаетъ 
все той же физіономіей, тѣмъ же содержаніемъ, какъ и часо
вое, дневное....

Проходитъ ли оно послѣ воскреснаго отдыха? Начинаютъ 
ли учащіеся работу недѣли съ освѣженными силами души 
или ихъ потенціалъ въ каждый изъ послѣдующихъ понедѣльни
ковъ ниже предыдущаго? Вотъ вопросы, настоятельно требую
щіе отвѣта, и разрѣшеніе ихъ, но только на почвѣ экспери
мента, дастъ возможность создать правильныя условія работы, 
разъ на всегда на твердыхъ основаніяхъ нормировать трудъ 
школьника. И не закрывать для подобныхъ начинаній двери 
учебныхъ заведеній, не творить самодовольно въ духѣ и смыслѣ 
трафаретной педагогики и „личнаго житейскаго опыта“, 
а кропотливо, несмотря ни на какія трудности изслѣдовать, 
изслѣдовать, и изслѣдовать, постоянно видя въ центрѣ своихъ 
работъ измученнаго, уставшаго, нервнаго ребенка! Да! и „если 
бы, закончу словами Gory 26), педагоги заботились главнымъ 
образомъ о проясненіи сознанія этого ребенка, о развитіи его 
ума, объ укрѣпленіи его энергіи, имъ не трудно было бы 
столковаться съ врачами, т. к. для достиженія этой цѣли не 
требуется ни чрезмѣрной работы, ни переутомленія, ни пре
небреженія требованіями гигіэны. Часто, однако, единственная 
цѣль педагоговъ въ томъ, чтобы ихъ ученики успѣвали по 
алгебрѣ, латыни... Ради этого дѣтей переутомляютъ, мѣ
шаютъ... развитію ихъ воли, сердца и даже умственныхъ 
способностей... Я не могу вѣдь назвать развитіемъ умствен
ныхъ способностей это непрерывное подстегиваніе молодыхъ 
мозговъ “.



Считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить глубокую 
благодарность многоуважаемому проф. Виктору Петро
вичу Осипову за руководство и цѣнныя указанія, которыми 
авторъ пользовался при постановкѣ изслѣдованіи, и многоува
жаемому А. I. Немировскому за содѣйствіе въ выполне
ніи ихъ. Благодарю также всѣхъ преподавателей Коммерче
скаго училища, охотно откликнувшихся на предложенiе при- 
нять участіе въ производствѣ опытовъ.
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Изъ психіатр. отд. Варшавскаго Уяздевскаго военн. госпиталя.

Случай бѣсоодержимости.
К. В. ШАЛАБУТОВА.

Чѣмъ менѣе развитъ человѣческій умъ, тѣмъ шире и 
необъятнѣе для него область чудеснаго и сверхестествен- 
наго; поэтому всѣ непонятныя и поражающія его явленія 
относятся имъ къ дѣйствію высшей, таинственной силы. Отсюда 
беретъ начало міросозерцаніе первобытныхъ народовъ, у кото
рыхъ съ теченіемъ времени невидимыя отвлеченныя силы 
признавались за божества, управляющія судьбою людей, при 
чемъ возникало обыкновенно дѣленіе божествъ на добрыхъ и 
злыхъ, чистыхъ и нечистыхъ. Божества имѣютъ своихъ слу
жителей—ангеловъ и бѣсовъ. Злые духи и ихъ воплощенія 
въ образѣ бѣсовъ, по вѣрованію первобытныхъ народовъ и 
малокультурныхъ народныхъ массъ, обладаютъ большимъ влія
ніемъ на человѣческую жизнь; отъ нихъ зависятъ несчастія, 
смерть и болѣзнь. Сумцовъ 1) говоритъ, что болѣзни издавна 
у разныхъ народовъ являются въ формѣ демоническихъ су
ществъ. Духи мрака—врачи здоровья и жизни; они прони
каютъ въ тѣло человѣка и служатъ источникомъ болѣзней, 
они помрачаютъ умъ и терзаютъ тѣло. Уже въ кирпичныхъ 
книгахъ древнихъ халдеевъ находятся заговоры противъ бо-

1) Сумцовъ. Культурныя переживанія. Кіевская старина. 1889.



лѣзней, какъ демоническихъ существъ. У иранцевъ были 
распространены магическія заклинанія и очищенія отъ болѣзней, 
какъ нечистыхъ демоническихъ существъ. У грековъ и рим
лянъ болѣзни также имѣли демоническое значеніе, У древ 
нихъ скандинавовъ внутреннія болѣзни приписывались дѣй
ствію злыхъ духовъ и лѣчили ихъ заговорами и симпатиче
скими средствами. Въ Англіи въ X и XI вѣкахъ и позднѣе 
внутреннія болѣзни считались непосредственно причиненными 
злыми духами, эльфами, демонами, чарами колдуновъ или па
губнымъ вліяніемъ дурного глаза. Славяне, въ частности— 
русскіе, раздѣляютъ со всѣми другими народами вѣрованiе въ 
демоническое происхожденіе болѣзней.

Понятіе о бѣсоодержимости особенно совпадаетъ съ одной 
группой болѣзней, которая своими проявленіями всегда дѣй
ствовала устрашающе на воображеніе народныхъ массъ, а 
именно: эпилепсіей, истеріей и нѣкоторыми формами хореи. 
По Тейлору 1) на дальнемъ востокѣ, на островахъ Товарище
ства и Георга злые демоны посылаются корчить и мучить 
людей судоргами и истерическими припадками, терзать несчаст
ныхъ больныхъ какъ бы зазубренными крючьями или крутить 
ихъ внутренности. Случаи, гдѣ болѣзненное одержаніе духомъ 
переходило въ прорицательное одержаніе, связаны въ особен
ности съ истерическими, конвульсивными и эпилептическими 
страданіями. У патагонцевъ люди, страдающіе падучей бо
лѣзнью или пляской св. Витта, предназначаются въ волшеб
ники, какъ избранные самими демонами. Явленія одержимости 
бѣсами у варваровъ и цивилизованныхъ народовъ не требуютъ 
подробнаго описанія, представляя собою не болѣе, какъ про
долженіе тѣхъ же явленій у дикарей.

Если прослѣдить развитіе идеи бѣсоодержимости въ 
исторіи, то можно видѣть, что наиболѣе сильнаго расцвѣта

1) Тейлор. Первобытная культура. 1873.



она достигала вмѣстѣ съ подъемомъ религіознаго фанатизма. 
Такъ было въ первые вѣка христіанства, то же самое наблю
далось въ средніе вѣка. Въ XVI и ХVII столѣтіяхъ суще
ствовали цѣлыя эпидеміи бѣсоодержимости, достигавшія чу
довищныхъ размѣровъ въ то мрачное время, когда діагности
ческимъ средствомъ служила инквизиція со всѣми ужасами 
ея утонченныхъ пытокъ, а радикальнымъ цѣлительнымъ сред
ствомъ считался костеръ. Одержимость въ описываемое время 
характеризовалась такъ называемыми демоническими припад
ками, по характеру вполнѣ соотвѣтствующими кликуществу 

отъ Россіи. Обь этихъ припадкахъ создалась обширная совре- 
менная литература. Лабертонъ 1), видѣвшій одержимыхъ мо
нахинь, такъ описываетъ ихъ припадки: „15 дѣвушекъ обна
руживаютъ во время причастія страшное отвращеніе къ св. 
Дарамъ, строятъ имъ гримасы, показываютъ языкъ и бого
хульствуютъ. Во время припадковъ онѣ описываютъ своими 

разныя конвульсивныя движенiя и перегибаются на
задъ въ видѣ дуги безъ помощи рукъ, такъ что ихъ тѣло 
покоится болѣе на темени, чѣмъ на ногахъ, а вся остальная 
часть находится на воздухѣ“. Отличительною чертою многихъ 
одержимыхъ было присутствіе болевой нечувствительности въ 
извѣстныхъ мѣстахъ тѣла, что называлось тогда „печатью 
дьявола“. Лица, у которыхъ былъ найденъ этотъ признакъ 
безусловно сжигались на кострахъ. Количество жертвъ инкви
зиціи по дѣламъ о колдовствѣ и причастности къ дьяволу 
насчитывалось сотнями. „Почти въ каждой области Германіи 
преслѣдованіе свирѣпствовало съ ужасающей силой: 7,000 
жертвъ были сожжены въ Трирѣ, 600—сжегъ одинъ епископъ 
въ Бамбергѣ, и 800—сожжено было въ одинъ годъ въ епи
скопствѣ Вюрцбургскомъ. Во Франціи въ Тулузѣ на мѣстѣ 
пребыванія инквизицiи 400 человѣкъ погибли за колдовство

1) Реньяръ. Умственныя эпидемія.



въ одну казнь. Въ Парижѣ казни были безконечны. Въ Ита
ліи въ провинціи Комо въ 1 годъ казнили 1,000 человѣкъ“ 1). 
Подъ дѣйствіемъ жестокихъ пытокъ жертвы инквизиціи кле
ветали на самихъ себя, разсказывали фантастическія исторіи 
о своихъ сношеніяхъ съ дьяволомъ о путешествіяхъ въ адъ, 
а также—на шабаши, описывали самого Вельзевула и другія 
подробности. Часто при этомъ дѣти доносили на своихъ 
отцовъ и, наоборотъ, родители—на дѣтей, такъ что цѣлыя 
семьи попадали въ руки инивизиціи.

Въ ХVII вѣкѣ главными центрами распространенія одер
жимости были монастыри, откуда брали начало то и дѣло 
вспыхивавшія эпидеміи.

Что касается Россіи, то въ средніе вѣка въ ней подоб
ныхъ эпидемій не существовало, но были сходныя съ демо
номаніей заболѣванія, извѣстныя подъ именемъ „кликушества“ 
и „порчи“. Краинскій 2) указываетъ, что первыя свѣдѣнія о 
кликушествѣ или икотной болѣзни, какъ слѣдствіяхъ порчи, 
относятся къ 1606 году, когда „въ Перми были поданы двѣ 
челобитныя жалобы: одинъ челобитчикъ сдѣлалъ извѣтъ на 
крестьянина Тренку Талева, что тотъ „напустилъ икоту“ на 
его жену, а другой—на посадскаго Семейку Ведерника, ко
торый напустилъ икоту на его товарища по торговлѣ; обви
няемыхъ пытали и кинули въ тюрьму“.

1) Лекки. Исторія раціонализма въ Европѣ. 1871 г.
2) Краинскій. Порча, кликуши и бѣсноватые. 1900.

3) Краинскій. L. с.

Съ тѣхъ поръ судебныя дѣла о порчѣ попадаются все 
чаще и чаще, пишутся указы государей объ искорененіи кли
кушества, а съ начала XIX вѣка кликушество распростра
няется по Россіи повсемѣстно.

Въ недавнее время отмѣчены въ Россіи эпидеміи кли
кушества. Таковы, напримѣръ, Асценковская эпидемія, насчи
тывавшая 12 женщинъ, и Тихвинская—9 женщинъ 3). Кли-



кушество, какъ извѣстно, состоитъ изъ припадковъ, пріуро
ченныхъ къ какому либо торжественному событію—молебну, 
крестному ходу, или богослуженію, и выражающихся судорож
ными движеніями, соединенными съ выкрикиваніями о томъ, 
что больная испорчена, или—что въ нее вселился бѣсъ и 
т. н. Въ промежуткахъ между припадками больныя обыкно
венно ничего не помнятъ о случившемся.

Случаи чистой бѣсоодержимости въ видѣ прочно фикси
рованнаго бреда, продолжающагося мѣсяцами и не сопровож
дающагося судорожными припадками, въ настоящее время 
сравнительно рѣдки. Ихъ можно видѣть только въ глухихъ 
медвѣжьихъ уголкахъ Россіи, а особенно—среди малокуль
турныхъ инородцевъ, напримѣръ, чукчей, у которохъ и по
нынѣ существуютъ „шаманы“ — кудесники, занимающіеся 
изгнаніемъ бѣсовъ. Кромѣ того, бѣсоодержимость нерѣдко 
встрѣчается въ Закавказьѣ 1).

Описаны также эпидеміи ея у ороченъ гольдовъ и дру
гихъ народностей на Амурѣ и даже среди молдаванъ въ 
Европейской Россіи. Въ крупныхъ центрахъ такіе случаи 
почти совсѣмъ не попадаются. На этомъ основаніи позволимъ 
себѣ здѣсь привести исторію больного изъ психіатрическаго 
отдѣленія при Варшавскомъ Уяздовскомъ военномъ госпиталѣ.

Рядовой Н-скаго пѣх. полка Иванъ Р. 22-хъ лѣтъ отъ 
роду, изъ землепашцевъ, уроженецъ Воронежской губ. посту
пилъ въ психіатрическое отдѣленіе 16-го апрѣля 1910 года 
съ жалобою, что онъ заболѣлъ изъ-за нечистой силы, кото
рая сидитъ у него въ груди.

При изслѣдованіи найдено слѣдующее: Р. средняго роста, 
правильнаго сложенія, умѣреннаго питанія. Выраженіе лица 
довольно оживленное, можно сказать, игривое. Зрачки равно
мѣрны, средней ширины, хорошо реагируютъ какъ на свѣтъ,

1) Эриксонъ. Соціальное положеніе душевно и нервно-больныхъ въ 
Закавказьѣ.



такъ и на аккомодацію. Цвѣтоощущеніе въ обоихъ глазахъ 
ослаблено и извращено. Лучше всего больной отличаетъ чер
ный, зеленый и желтый цвѣта. Красный и родственные ему 
цвѣта называетъ желтымъ, синій —зеленымъ. Поле зрѣнія равно
мѣрно сужено въ височной и нижней частяхъ. Языкъ чистъ 
съ фибриллярными подергиваніями. Глоточный рефлексъ со
храненъ. Дрожанія пальцевъ вытянутыхъ рукъ не замѣтно. 
Чувствительность кожи на уколъ булавкой, а также тактильная 
и волосковая, сохранены. Кожные рефлексы отсутствуютъ, за 
исключеніемъ слабыхъ подошвенныхъ. Дермографизма и кро
вотеченія при уколѣ нѣтъ. Сухожильные рефлексы въ предѣ
лахъ нормы. Со стороны органовъ слуха, обонянія и вкуса 
объективныхъ измѣненій не найдено.

Возбудимость сердца повышена. Пульсъ 80—100 въ ми
нуту, правильный, хорошаго наполненія. Тоны сердца чисты. 
Въ легкихъ и во внутреннихъ органахъ живота измѣненій не 
оказалось. Температура тѣла нормальна.

Изъ предварительныхъ свѣдѣній явствуетъ, что роди
тели, братья и сестры Р. нервными болѣзнями не страдали. 
До военной службы онъ былъ человѣкомъ здоровымъ и крѣп
кимъ, онанизмомъ занимался до женитьбы. Спиртные напитки 
употреблялъ, но рѣдко.

При поступленіи въ отдѣленіе больной заявилъ, что 
„нечистая сила“ уже во время пребыванія его въ ротѣ при
ставала къ нему много разъ. Чертей было множоство, и всѣ 
они искушали его. Больной плакалъ, кричалъ: „братцы, то
варище, спасите!“ но всѣ окружавшіе его оставались равно
душными, и никто не шелъ ему на помощь. Поэтому черти 
легко имъ завладѣли, и съ тѣхъ поръ онъ сдѣлался чертомъ. 
Мѣстомъ вхожденія „нечистой силы“ больной считалъ лѣвую 
половину груди въ окружности соска и постоянно хватался 
за эту область рукой, отчего кожа здѣсь покраснѣла. Больной 
былъ немного возбужденъ и многорѣчивъ, неоднократно повто
рялъ слова: „я чертъ“, „чертъ“ и „не спасся“, но на вопросы, 
не имѣющіе отношенія къ его бреду, отвѣчалъ осмысленно. 
Въ окружающемъ, а также во времени разбирался хорошо.

При дальнѣйшемъ наблюденіи и опросѣ оказалось, что 
у Р., по его словамъ, имѣются рога, правда, небольшіе, а 
также—хвостъ. Величину роговъ больной приравнивалъ къ 
3-ьей фалангѣ указательнаго пальца. Присутствіе роговъ на 



головѣ сильно безпокоило больного, и онъ старался ихъ сбить, 
ударяя головою о стѣну и о полъ. Хвостъ, по убѣжденію 
больного, находился подъ кожей промежности, являясь не
замѣтнымъ снаружи, но доступнымъ ощупыванію. Чтобы под
твердить реальность хвоста, Р. хватался за промежность и 
пощупывалъ тамъ что-то.

При объективномъ изслѣдованіи оказалось, что указы
ваемое мѣсто прикрѣпленія хвоста соотвѣтствовало bulbus 
urethrae, а самый хвостъ—corpus cavernosum urethrae, кото
рое при ощупываніи нѣсколько смѣщалось подъ кожей. Не
дѣль черезъ шесть „рога“ у больного исчезли и больше не 
появлялись. Бредовая идея существованія хвоста была крѣпче 
фиксирована, оставаясь все время наблюденія. Кромѣ того, 
постоянно держались слуховыя и зрительныя галлюцинаціи и 
иллюзіи, которыя не давали больному покоя ни днемъ, ни 
ночью, такъ что онъ часто приходилъ въ возбужденіе. Ему 
слышались голоса, завываніе и лай чертей, которые, по его 
словамъ, находились за стѣною, за окномъ, подъ поломъ. 
Стоило ему приложить ухо къ полу, къ столу—и онъ слы
шалъ лай чертей и крики: „дай сюда въ бездну“. Шумъ 
проѣзжавшихъ мимо зданія телѣгъ производилъ на него впе
чатлѣніе ѣдущихъ за нимъ чертей. Поэтому онъ постоянно 
повторялъ: „ѣдутъ за мной, пріѣхали, сейчасъ будутъ меня 
забирать въ адъ“. На вопросъ что съ нимъ будетъ въ аду, 
онъ говорилъ, что его станутъ тамъ рѣзать и мучить. Дальше 
обыкновенно слѣдовали причитанія, въ родѣ; „не спасся! за
берутъ меня въ адъ! маменька моя! на кого ты меня дурного 
оставила!“ Всѣ эти слова произносились съ довольно равно
душнымъ видомъ. Черти, по словамъ Р., представлялись въ 
видѣ черныхъ, а также зеленыхъ обыкновеннаго роста фигуръ. 
Видя, напримѣръ, черезъ окно занимавшагося въ цвѣтникѣ 
садовника, онъ заявлялъ, что это чертъ. Надо сказать, что 
галлюцинацій вкуса и обонянія, у больного Р. не наблюдалось 
вовсе, онъ Ѣлъ и пилъ удовлетворительно. Время проводилъ 
больше въ постели или валялся на полу; если же его выво
дили въ садъ, то гулялъ, наклонивши голову и размахивая 
все время руками, повторялъ свое: „не спасся“.

Велъ себя, въ общемъ, достаточно тихо; охотно вступалъ 
въ разговоръ, но отвѣчалъ на вопросы большею частью раз
сѣянно. такъ какъ его вниманіе то и дѣло отвлекалось, а 



интересы вращались около бредовыхъ идей. Къ осмысленному 
общенію съ окружающими онъ былъ очень мало способенъ, 
вслѣдствіе бредового содержанія сознанія, такъ что другіе 
больные сторонились его.

За время трехмѣсячнаго пребыванія Р. въ отдѣленіи въ 
бредѣ ничего новаго не прибавилось, не было и замѣтныхъ 
ремиссій. Отъ постояннаго раздраженія хватаніемъ руками 
въ кожѣ околососковыхъ областей (мѣсто вторженія бѣса) 
образовалась усиленная пигментація. Въ виду душевнаго 
разстройства больной былъ уволенъ въ отставку на родину.

Въ краткихъ чертахъ белѣзненные симптомы описаннаго 
случая сводятся къ слѣдующему: бредъ одержимости, соотвѣт
ствующія его содержанію слуховыя и зрительныя галлюцина
ціи и иллюзіи, разстройство цвѣтоощущенія, суженія поля 
зрѣнія, фибриллярныя подергиванія въ языкѣ, отсутствіе кож
ныхъ рефлексовъ, повышеніе сердечной возбудимости и, на
конецъ, парэстезіи въ области половыхъ органовъ, а также— 
около грудныхъ сосковъ. Иными словами:—имѣется на лицо 
бредъ въ сопровожденіи истероневрастеническаго симптомо- 
комплекса. На основаніи послѣдняго можно бы причислить 
разсматриваемый психозъ къ истерическимъ, но, такъ какъ 
истерія представляетъ иногда черты, сходныя съ другими 
психозами, то для правильной діагностики необходимо исклю
чить формы съ присутствіемъ бреда. Сравнительно ровное 
настроеніе, подвижность, развязность, болтливость больного Р. 
исключаютъ меланхолію, для которой характерны—заторможе- 
ніе психической дѣятельности, чувство душевной боли и при
ступы тоски и страха. Отсутствіе послѣднихъ аффектовъ, а 
также—спутанности сознанія говоритъ противъ Мейнерта. 
Напротивъ, нѣкоторая распущенность въ поведеніи могла бы 
указывать на маніакальную форму психоза, по при наблюде
ніи больного нельзя было замѣтить свойственнаго маніи уско
ренія сочетанія идей, а также — ясной эуфоріи. Отрывочныя 



демономаническія идеи часто встрѣчаются при галлюцинатор
номъ помѣшательствѣ въ средѣ простонародья, но вмѣстѣ съ 
этимъ бываютъ рѣзкiя колебанія въ напряженности бредовыхъ 
идей и сумеречныя состоянія сознанія, чего у больного Р. не 
наблюдалось. При паранойѣ обыкновенно преобладаетъ ана
лизъ надъ воспріятіемъ, здѣсь же видимъ обратное:—внима
ніе больного сосредоточивается на самомъ воспріятіи (въ дан
номъ случаѣ ложныхъ ощущеній, а не на ихъ истолкованіи). 
Наконецъ, отсутствіе спутанности и замѣтнаго упадка 
интеллекта исключаютъ возможность dementia catatonica et 
dem. paranoides.

Обращаясь къ условіямъ происхожденія бреда, легко ви
дѣть, что въ жизни больного было достаточно причинъ и 
обстоятельствъ, способствовавшихъ его возникновенію. Отда
ленной, внѣшней, такъ сказать, причиной бреда послужила 
бытовая сторона дереве некой жизни съ ея суевѣріями, сказа
ніями и религіозными вѣрованіями при низкомъ культурномъ 
уровнѣ той среды, изъ которой Р. происходитъ и среди кото
рой вращался. Въ частности, могло повліять внушеніе, ока
зываемое нѣкоторыми описаніями бѣсоодержимости, а также— 
разсказы о припадкахъ и самые припадки бѣсоодержимости. 
Способствующей причиной могло послужить переутомленіе и, 
связанное съ нимъ, истощеніе мозговой коры, вызванное но
вой, несвойственной для новичка—землепашца и, во всякомъ 
случаѣ, требующей затраты большого запаса духовныхъ и фи
зическихъ силъ, дѣятельностью солдата на первыхъ порахъ 
его службы. Наконецъ, ближайшей и, можно сказать, непо
средственной принятой бреда даннаго содержанія являются 
парэстезіи съ галлюцинаціями, имѣющія источникомъ мало из
вѣстныя физіологическія измѣненія въ подкорковыхъ центрахъ.

При нарушеніи питанія коры и разстройствѣ ея задер- 
живающей, регулирующей функціи, съ одной стороны, и при 
болѣзненной дѣятельности подкорковыхъ центровъ—съ другой 
въ душу больного вторгается „односторонній матеріалъ“, съ 



которымъ психика Зольного не можетъ справиться, и такимъ 
образомъ получается бредъ. Парэстезіи являются послѣднимъ 
толчкомъ, послѣ котораго на подготовленной уже почвѣ пу
темъ аллегоризаціи ощущеній бредъ возникаешь и развивается. 
Такъ, у больного Р. какое-то ненормальное ощущеніе въ 
области bulbus urethrae подало поводъ къ ощупыванію про
межности, а подвижность въ этомъ мѣстѣ кожи и ощущеніе 
перекатыванія подъ ней corp. cavernos. urethrae навело на 
мысль о существованіи хвоста. Парэстезіи въ области груд
ныхъ сосковъ (органовъ, имѣющихъ несомненно тѣсное отно
шеніе къ половой сферѣ) въ связи съ ощущеніемъ усилен
наго сердцебіенія послужили поводомъ къ образованію бредо
вой идеи о мѣстѣ вхожденія начистой силы. Равнымъ обра
зомъ, присутствіе роговъ на головѣ, чувствуемыхъ больнымъ 
въ видѣ инороднаго тѣла (иначе онъ не старался бы ихъ 
сбить), по всей вѣроятности, имѣетъ исходной точкой ощу
щеніе, аналогичное clavus hystericus. Рядомъ съ этимъ надо 
поставить измѣненія въ цвѣтоощущеніи, которыя несомненно 
должны были отразиться на самочувствіи больного. Если пред
ставить себѣ, что весь міръ или окружающіе предметы являют
ся въ глазахъ больного окрашенными въ необычный цвѣтъ, 
то отсюда недалеко до возникновенія идеи объ адѣ и его оби
тателяхъ. На возможность подобной метаморфозы указываетъ, 
напримѣръ, зеленый цвѣтъ видимыхъ Р. чертей.

Перечисленныя психопатологическія явленія въ комбина
ціи съ истероневрастеническимъ симптомокомплексомъ создали 
подкладку для развитія заболѣванія бѣсоодержимостью, кото
рое должно быть отнесено къ группѣ истерическихъ психо
неврозовъ.

Въ смыслѣ прогностики это заболѣваніе относительно 
благопріятно, такъ какъ не грозитъ серьезностью исхода. 
Выздоровленія при немъ бываютъ во многихъ случаяхъ, хотя 
не исключена возможность возвратовъ.



Въ практическомъ отношеніи представляетъ интересъ 
судьба такого больного по выходѣ изъ лечебнаго заведенія. 
По прибытіи на родину при минимальной трудоспособности 
онъ явится тяжелымъ бременемъ для семьи.

Въ лучшемъ случаѣ либо будутъ его лечить у знахарей, 
либо станутъ возить по монастырямъ и святымъ мѣстамъ и 
тамъ искать для него исцѣленія.

Нельзя не учесть также возможности и другого исхода: 
при извѣстной неблагопріятной обстановкѣ фанатически на
строенная толпа можетъ жестоко избить бѣсоодержимаго, а 
то и умертвить. Подобные случаи избіенія бывали и отмѣчены 
въ литературѣ.

Послѣ убійствъ возникали судебныя дѣла, въ которыхъ 
какъ судьямъ, такъ и врачамъ—экспертамъ представлялось 
рѣшить вопросъ: считать ли фактъ побитія на смерть резуль
татомъ злой воли, или—слѣдствіемъ невѣжества толпы? Наи
болѣе правильной будетъ, по видимому, такая точка зрѣнія, 
что—злого умысла здѣсь нѣтъ, а имѣется инстинктивное 
стремленіе темной толпы уберечь окружающихъ отъ вселенія 
и въ нихъ бѣса, согласно реченію „изымите злого отъ васъ 
самихъ“, а слѣдовательно—убійство здѣсь является какъ бы 
родомъ невѣжественной самозащиты.



Изъ физіологической лабораторіи Казанскаго Университета.

Къ физіологій нервнаго задерживающаго аппа
рата сердца.

Студ. В. Ф. ИВАНОВА.

Такъ какъ нервная физіологія сердца является еще до 
настоящаго времени недостаточно полно разработанной и по
полненіе существующихъ въ этой области свѣдѣній является 
далеко не лишнимъ, мы съ удовольствіемъ приняли предло
женіе глубокоуважаемаго профессора Димитрія Влади
мировича Полумордвинова заняться изученіемъ нерв
наго задерживающаго аппарата сердца со стороны его фун
кціональнаго строенія. Своей ближайшей задачей мы поста
вили выяснить вопросъ—имѣетъ-ли каждый изъ блуждающихъ 
нервовъ свой самостоятельный задерживающій аппаратъ въ 
сердцѣ или оба оканчиваются въ одномъ.

Вопросъ этотъ уже поднимался въ физіологіи, однако до на
стоящаго времени не имѣется окончательнаго рѣшенія его. 
По вопросу о строеніи внутрисердечнаго задерживающаго аппа
рата высшихъ животныхъ имѣются прямо противоположныя 
утвержденія, обоснованныя и на различныхъ фактическихъ 
данныхъ. Что касается строенія задерживающаго аппарата 
низшихъ животныхъ, то хотя въ опытахъ всѣхъ изслѣдова
телей получились одни и тѣ-же результаты, однако выводы 
были также прямо противоположными.

Въ такомъ видѣ этотъ вопросъ и оставался въ теченіе 30 
лѣтъ, вплоть до настоящаго времени.



Прежде чѣмъ перейти къ изложенію нашихъ изслѣдова
ній, мы сдѣлаемъ обзоръ немногочисленныхъ литературныхъ 
данныхъ, касающихся этого вопроса. Сначала остановимся на 
литературѣ, касающейся низшихъ животныхъ. Первая относя
щаяся сюда работа была опубликована А. Meyer’омъ 1). 
Авторъ устанавливаетъ, что раздраженіе одного блуждающаго 
нерва Pelias Berus и Tropidonotus natrix не вліяетъ на эф
фектъ съ другого нерва, т. е. если раздраженіемъ одного блу
ждающаго нерва мы вызовемъ остановку сердца, а затѣмъ по 
возобновленію дѣятельности его перенесемъ на другой нервъ, 
то отъ этого получается новая остановка сердца.

1) А. В. Меуer. Das Hemmungsnervensystem des Herzens. Berlin. 
1869.

2) Tarchanoff. «Innervation de l’appareil modérateur du coeur chez 
la grenouille». Physiologie expérimentale (Travaux du laboratoire de M. Ma- 
rey) II 1876.

Авторъ устанавливаетъ также, что поочередное раздра
женіе обоихъ блуждающихъ нервовъ лягушки даетъ болѣе 
длительную остановку сердца, чѣмъ раздраженіе каждаго въ 
отдѣльности или обоихъ вмѣстѣ (одновременно), а также, что 
одновременное раздраженіе обоихъ блуждающихъ нервовъ даетъ 
болѣе длительную остановку сердца, чѣмъ раздраженіе каж
даго въ отдѣльности.

Слѣдующей по времени была работа Тарханова 2).
На основаніи своихъ изслѣдованій авторъ полагаетъ, что 

nn. vagi лягушекъ оканчиваются каждый самостоятельно въ 
сердцѣ и этимъ иннервація сердца лягушки отличается отъ 
таковой же млекопитающихъ. Опыты свои онъ ставилъ такъ: 
раздражался одинъ n. vagus до возобновенія сокращеній, за
тѣмъ послѣ небольшого перерыва (1/2 сек. въ одномъ случаѣ, 
3 сек. въ другомъ)—другой; отъ раздраженія послѣдняго, 
какъ и перваго, получалась остановка сердца. Необходимо впро
чемъ отмѣтить, что кривыя не всегда соотвѣтствуютъ описа-



нію; такъ на кривой 141-ой видно, что раздраженіе перваго 
нерва было прекращено еще во время длящейся остановки 
сердца, слѣдовательно, нервъ раздражался не до возобновленія 
сокращеній.

Къ нашей работѣ имѣетъ еще отношеніе тотъ опытъ 
Тарханова, которымъ онъ рѣшалъ вопросъ—возможно-ли 
присоединеніемъ раздраженія второго блуждающаго нерва ля
гушки въ тотъ моментъ, когда должны начаться сокращенія 
сердца вслѣдствіе утомленія задерживающаго аппарата другой 
стороны, продлить остановку сердца, поддержать ее.

Авторъ рѣшаетъ это утвердительно, при чемъ изъ при
ложенныхъ кривыхъ (143 и 144) опять-таки видно, что авторъ, 
раздражая сначала отдѣльно оба nn. vagi, прекращалъ раздра
женіе еще во время длящейся остановки сердца.

Другіе вопросы, разбираемые Тархановымъ, не ка
саются затронутаго нами вопроса.

Въ 1879 году была опубликована работа С. Eck- 
hard’a 3). Опыты Eckhard’омъ ставились такимъ обра
зомъ, что подыскивались для того и другого блуждающаго 
нерва минимальныя силы тока, при которыхъ получалась оста
новка сердца. Затѣмъ одинъ n. vagus раздражался сначала 
при этой силѣ тока, затѣмъ токъ постепенно усиливался.

3) С. Eckhard. Herzenangelegenheiten. Beiträge zur Anat. und Phy
siol. Bd VIII. 1879.

Послѣ наступленія сокращеній сердца, авторъ переносилъ 
раздраженіе на другой нервъ, раздражая его найденной ранѣе 
минимальной силой тока или нѣсколько увеличенной, и полу
чалъ при этомъ всегда остановку сердца.

Авторъ повидимому склоненъ думать, что устройство нерв
наго задерживающаго аппарата сердца высшихъ животныхъ 
и лягушки одинаково.



Почти одновременно съ работой Eckhard’a появились 
изслѣдованія Gamgee и Pristley 4). Ставя опыты надъ 
лягушками, они пришли къ заключенію, что послѣдующее 
раздраженіе второго нерва вызываетъ новую остановку сердца. 
Однако авторы воздерживаются отъ установки типа строенія 
внутрисердечнаго задерживающаго аппарата, такъ какъ они 
вообще не считаютъ возможнымъ выяснить этотъ вопросъ опы
тами, въ которыхъ изучалось вліяніе одного блуждающаго 
нерва на дѣйствіе другого. Въ этихъ опытахъ возстановленіе 
дѣятельности сердца при продолжающемся раздраженіи блу
ждающаго нерва считалось указаніемъ утомленія задерживаю
щаго аппарата, между тѣмъ авторы полагаютъ, что здѣсь имѣ
лось дѣло съ утомленіемъ нерва, а не задерживающаго аппа
рата, такъ какъ послѣдній гораздо труднѣе утомимъ, чѣмъ 
самъ нервъ.

4) А. Gаmgeе and Pristley. Concerning the effect on the heart 
of alternate stimulation of the vagi

The Journal of Physiology, Vol. I, 1878—1879.
Реферировано въ Jahresberichte üb. die Fortschritte d. Anat. und Phy

siologie. Bd. 7. 1879.
5) А. B. Meyer. Das Hemmungsnervensystem des Herzens.

Съ ихъ точки зрѣнія возстановленіе дѣятельности серд
ца, являясь слѣдствіемъ утомленія раздражаемаго участка 
нерва, не только не доказываетъ утомленія внутрисердечнаго 
задерживающаго аппарата, но даже говоритъ, что послѣдній 
постепенно пришелъ въ состояніе покоя. При этихъ условіяхъ 
неизбѣженъ полученный всѣми авторами эффектъ, т. е. вто
ричная остановка, однако онъ остается лишь фактомъ, не 
дающимъ право дѣлать какіе-либо выводы о строеніи нервнаго 
задерживающаго аппарата сердца.

Переходя къ обзору литературныхъ данныхъ по тому же 
вопросу относительно высшихъ животныхъ, прежде всего оста
новимся на указанной уже работѣ Меуеr’а 5), въ которой 
авторъ приводитъ опыты и надъ высшими животными.



Раздражая одинъ блуждающій нервъ собаки и перенося 
затѣмъ раздраженіе на другой, авторъ пришелъ къ слѣду
ющимъ выводамъ: раздраженіе одного нерва вліяетъ на дру
гой, если раздраженіе перваго длилосъ недолго, т. е. въ та
комъ случаѣ остановка сердца отъ послѣдующаго раздраженія 
второго нерва не получается; если же раздраженіе одного 
нерва продолжалось долго, то при перенесеніи раздраженія 
на другой остановка сердца получалась. Авторъ устанавли
ваетъ также, что одновременное раздраженіе обоихъ блужда
ющихъ нервовъ собаки не даетъ постояннаго результата въ 
смыслѣ удлиненія остановки.

Въ 1875 году появилась небольшая замѣтка Tar- 
chаnoff’a и Puelma 6).

Авторы не были знакомы съ работой Мeyer’а. Раздра
жая одинъ блуждающій нервъ собаки до возстановленія дѣя
тельности сердца, они замѣтили, что послѣдующее раздра
женіе другого нерва не даетъ эффекта, тогда какъ послѣ 
отдыха и этотъ послѣдній нервъ давалъ остановку сердца. 
На основаніи этого авторы дѣлаютъ заключеніе, что каждый 
n. vagus пускаетъ въ ходъ при раздраженіи весь задержи
вающій аппаратъ въ сердцѣ собаки.

Gamgee и Pristley 7), работавшіе и надъ высшими 
животными (собаки икролики), получили результаты несоглас
ные съ результатами Тарханова: послѣдующее раздраже
ніе второго блуждающаго нерва у высшихъ животныхъ такъ 
же, какъ и у лягушки, давало новую остановку сердца, по
этому авторы не видятъ основаній говорить о различіи въ 
устройствѣ внутрисердечнаго задерживающаго аппарата тѣхъ 
и другихъ.

6) J. Tarchanoff et Puelma. Note sur l’effet de l’excitation 
alternative des deux pneumogastrique sur l’arrêt du coeur. Arch. de Physiolo
gie. 1875.

7) L. c.



Авторы и здѣсь не считаютъ возможнымъ устанавливать 
типъ строенія задерживающаго аппарата но тѣмъ же моти
вамъ, что и у лягушки.

Послѣдняя работа, касающаяся разбираемаго вопроса, 
принадлежитъ Черепнину 8), работавшему подъ руковод
ствомъ Тарханова.

Авторъ подтверждаетъ указанія Meyer’а и Тарха
нова, что при кратковременномъ раздраженіи одного блу
ждающаго нерва высшихъ животныхъ другой нервъ теряетъ 
способность вызывать остановку сердца. На основаніи этого 
авторъ высказывается за существованіе у высшихъ животныхъ 
одного внутрисердечнаго задерживающаго аппарата, приводи
маго въ дѣйствіе in toto каждымъ изъ блуждающихъ нервовъ. 
Несогласные съ этимъ результаты, полученные при продол
жительномъ раздраженіи перваго нерва Meyer’омъ, Gam
gee и Pristleу’емъ, а также самимъ авторомъ, авторъ объ
ясняетъ мѣстнымъ „утомленіемъ“ нерва, которое развилось 
при длительномъ раздраженіи.

Что касается опытовъ надъ низшими животными, въ частно
сти надъ лягушками, Черепнинъ вмѣстѣ съ Gamgee и 
Рristley’емъ полагаетъ, что здѣсь имѣлось дѣло съ утомле
ніемъ нерва и поэтому признаетъ взглядъ Тарханова, что 
каждый блуждающій нервъ лягушки имѣетъ свой обособлен
ный задерживающій аппаратъ, не имѣющимъ достаточныхъ 
основаній.

Впрочемъ нужно замѣтить, что самъ Черепнинъ опы
товъ надъ лягушками не ставилъ и объясненіе полученныхъ 
результатовъ мѣстными измѣненіями нерва является, согласно 
его собственному выраженію, лишь допущеніемъ.

Указанными работами и исчерпываются попытки рѣшить 
затронутый нами вопросъ.

8) Къ физіологіи тормозящаго аппарата сердца. Дисс. Спб. 1881.



Знакомясь съ литературой по затронутому нами вопросу, 
мы прежде всего обратили вниманіе на то, что причиной 
разнорѣчивыхъ выводовъ различныхъ авторовъ является не
выясненность одного основного пункта: что является причи
ной возстановленія сердечной дѣятельности при продолжа
ющемся раздраженіи блуждающаго нерва: утомленіе-ли задер
живающаго аппарата, какъ думаютъ одни, или развитіе мѣст
ныхъ измѣненій нерва, какъ думаютъ другіе, при чемъ въ 
послѣднемъ случаѣ тормозящій аппаратъ не только не уто
мляется, но даже постепенно возвращается къ своему нормаль
ному состоянію?

И то и другое предположеніе вполнѣ допустимо, но при 
производствѣ опытовъ необходимо точно знать, какой изъ 
указанныхъ моментовъ имѣлъ мѣсто въ дѣйствительности.

Безъ подобнаго указанія опыты не даютъ права дѣлать 
выводы объ устройствѣ внутрисердечнаго задерживающаго 
аппарата.

Правда удивительная стереотипность результатовъ (Meyer, 
Eckhard, Gamgee и Pristley) надъ низшими живот
ными даетъ основаніе заподозрѣть раздѣльное окончаніе блу
ждающихъ нервовъ: мѣстное измѣненіе нерва, какъ бы часто 
ни встрѣчалось оно, все-же вѣроятно не имѣетъ такого постоян
ства. Однако это только болѣе или менѣе допустимая вѣро
ятность.

Все сказанное относится въ равной мѣрѣ и къ тѣмъ 
опытамъ Тарханова, въ которыхъ авторъ подходилъ къ 
рѣшенію вопроса нѣсколько иначе, именно—присоединяя раз
драженіе второго n. vagi въ тотъ моментъ, когда должны на
чаться сокращенія сердца вслѣдствіе утомленія задержива
ющаго аппарата(?) раздраженіемъ перваго. Помимо того, нельзя 
не обратить вниманія на одно немаловажное обстоятельство: 
авторъ, раздражая предварительно оба n. n. vagi отдѣльно, 
не раздражалъ ихъ до появленія сокращеній сердца, а пре
рывалъ ихъ еще во время остановки, слѣдовательно, онъ не



могъ знать продолжительность дѣйствительныхъ остановокъ 
отъ раздраженія этихъ нервовъ.

При подобныхъ условіяхъ невозможно конечно рѣшать, 
когда наступитъ моментъ, въ который должны начаться со
кращенія сердца; и, такимъ образомъ, сдѣланный Тарха
новымъ выводъ, что въ опытахъ имѣлось удлиненіе оста
новки, поддержка ея раздраженіемъ второго нерва, не можетъ 
претендовать на достаточную обоснованность.

Что касается высшихъ животныхъ, то здѣсь особенно 
рѣзко бросаются въ глаза парадоксальные результаты, къ ко
торымъ на основаніи своихъ опытовъ пришелъ Meyer. 
Получалось какъ будто-бы то, что если задерживающій аппа
ратъ сердца собаки не истощенъ раздраженіемъ одного n. 
vagi, то послѣдующее раздраженіе другого блуждающаго нерва 
не даетъ остановки сердца, если же задерживающій аппаратъ 
истощенъ, то послѣдующее раздраженіе даетъ остановку. Эти 
мало понятные результаты не объяснены и самимъ авторомъ.

Нельзя не согласиться съ Gamgee и Pristley’емъ 
и Черепнинымъ, что очевидно авторъ имѣлъ дѣло съ 
мѣстнымъ измѣненіемъ нерва при длительномъ раздраженіи.

Что касается работы Тарханова и Рuelmа, то нельзя 
не высказать сожалѣнія, что авторы не даютъ подробныхъ 
указаній на технику опытовъ: существенно важно знать, были- 
ли укрѣплены нервы на электродахъ или нервы лишь брались 
на электроды поддерживаемые рукой, такъ какъ въ послѣд
немъ случаѣ авторы могли при послѣдующемъ раздраженіи 
второго нерва взять на электродъ болѣе дальній отъ сердца 
участокъ нерва, для котораго данная сила тока явится сла
бой, чтобы вызвать остановку сердца; при раздраженіи же 
послѣ отдыха—могли взять болѣе близкій къ сердцу участокъ 
нерва и получить остановку сердца 9).

9) Намъ самимъ пришлось столкнуться съ подобнымъ обстоятель
ствомъ и вслѣдствіе этого получать противорѣчивые результаты, поэтому



Авторы не указываютъ также, была-ли остановка сердца 
отъ того нерва, который раздражался вторымъ, до раздраже
нія перваго нерва. Это имѣетъ значеніе: можетъ быть они 
имѣли дѣло съ повышеніемъ возбудимости второго нерва по
слѣ отдыха 10).

Eckhard также пришелъ къ убѣжденію, что необхо
димо до опыта опредѣлять возбудимость второго нерва. Воз
можно, что Тархановъ и Puelmа при послѣдующемъ 
раздраженіи второго нерва, раздражая его силой тока сла
бой для того, чтобы вызвать остановку сердца съ понижен
наго въ своей возбудимости нерва, получили эту остановку 
съ возстановленнаго въ своей возбудимости нерва, т. е. воз
можно, что нервъ, который они раздражали вторымъ, успѣлъ 
измѣниться въ возбудимости за время отдыха.

Конечно это сомнѣніе разсѣялось-бы, если-бы авторы 
поставили еще разъ этотъ опытъ (на той-же собакѣ), но изъ 
работы не видно, сдѣлали-ли они это, какъ не видно и то, 
сколько опытовъ было поставлено. Авторы не указываютъ 
также тѣ силы тока, которыми они раздражали нервы.

Въ опытахъ Gamgee и Pristley’a не было исклю
чено мѣстное измѣненіе нерва, этимъ и можно объяснить по
слѣдующую остановку сердца, слѣд. эти опыты не могутъ 
считаться рѣшающими вопросъ.

Что касается изслѣдованій Черепнина, то хотя авторъ 
и даетъ объясненіе той закономѣрности, которая имѣется 
между длительностью раздраженія одного нерва и появленіемъ 
остановки отъ раздраженія другого, однако это объясненіе 

мы ввели въ нашихъ опытахъ, какъ правило, укрѣпленіе электродовъ, а 
на нихъ и нервовъ.

10) Это повышеніе возбудимости довольно часто намъ приходилось 
наблюдать въ нашихъ опытахъ; причину этого мы видѣли или (если это 
случалось въ началѣ опыта) въ томъ, что нервъ былъ помятъ или вытя
нутъ при препаровкѣ, а затѣмъ послѣ отдыха его возбудимость до нѣкото
рой степени возстановилась, или въ томъ, что ослабѣвала сила наркоза.



не выходитъ изъ рамокъ возможностей и вѣроятностей и слѣд. 
не можетъ быть принято безъ доказательствъ.

Если теперь на основаніи имѣющихся данныхъ мы по
пробуемъ составить себѣ опредѣленное представленіе о стро
еніи внутрисердечнаго задерживающаго аппарата низшихъ и 
высшихъ животныхъ, то мы убѣдимся, что имѣющійся мате
ріалъ далеко не освѣщаетъ съ достаточной ясностью поста
вленныхъ вопросовъ. Если по отношенію къ низшимъ живот
нымъ имѣется по крайней мѣрѣ единогласіе въ результа
тахъ опытовъ (послѣдующее раздраженіе второго нерва всегда 
вызываетъ новую остановку сердца), то его совершенно не 
имѣется по отношенію къ высшимъ животнымъ, здѣсь мы 
встрѣчаемся съ противорѣчіями въ области фактическихъ 
данныхъ: по мнѣнію однихъ вторичная остановка сердца есть 
столь же типичное явленіе для млекопитающихъ, какъ и для 
лягушекъ, другіе же утверждаютъ, что при условіяхъ физіо
логическихъ явленіе это не имѣетъ мѣста и наблюдается 
лишь при мѣстномъ измѣненіи нервовъ, т. е. при условіяхъ, 
создаваемыхъ искусственно. Вполнѣ естественно, что выска
занныя различными авторами общія заключенія при неодно
родности положеннаго въ ихъ основу фактическаго матеріала 
оказались также различными.

Прежде чѣмъ перейти къ изложенію нашихъ изслѣдова
ній мы кратко изложимъ свой взглядъ, основанный на рядѣ 
работъ послѣднихъ лѣтъ, на тормозящій аппаратъ сердца.

Какъ извѣстно всѣ автономные нервы на своемъ ходу 
отъ центральной нервной системы до концевыхъ аппаратовъ 
прерываются нервными клѣтками, причемъ перерывъ этотъ 
однократенъ, и, такимъ образомъ, всѣ автономные нервы со
стоятъ изъ двухъ частей: предузлового и послѣузлового во
локна (Langley).



Мѣстомъ перерыва задерживающихъ волоконъ блужда
ющаго нерва являются нервныя клѣтки сердца (опыты Bid- 
der’a и изслѣдованія Николаева).

Предузловыя волокна, идущія въ стволахъ блуждающихъ 
нервовъ, представляютъ собой двигательныя волокна череп
номозгового происхожденія. Тормозящій эффектъ отъ раз- 
драженія n. vagi является слѣдствіемъ возбужденія тормозя
щихъ клѣтокъ сердца (Полумордвиновъ).

Послѣузловыя волокна идутъ, не прерываясь, къ мыш
цамъ сердца. Совокупность вторыхъ невроновъ, входящихъ 
въ составъ задерживающаго иннерваціоннаго прибора, и 
будетъ имѣться въ виду подъ именемъ внутрисердечнаго тор
мозящаго аппарата.

Собственныя изслѣдованія.

Опыты наши на лягушкахъ мы ставили такъ: у лягу
шекъ съ удаленнымъ головнымъ и разрушеннымъ спиннымъ 
мозгомъ обнажалось сердце и отпрепаровывались блуждающіе 
нервы; для удобствъ препаровки обѣ переднія конечности 
экзартикулировались; n.n. vagi брались на лигатуры и пере
рѣзались между мѣстами отхода r. laryngeus и r. gastricus; 
лигатуры привязывались къ булавкамъ, воткнутымъ въ параф- 
финовую пластинку, на которой лежала лягушка, и нервы 
фиксировались на неподвижныхъ электродахъ. У обнаженнаго 
отъ перикардія сердца перестригались обѣ аорты и за одну 
изъ нихъ оно фиксировалось при помощи булавки во избѣ
жаніе растяженія предсердій и венозной пазухи.

Для записи служилъ Энгельмановскій стволикъ съ ры
чажками.

Для каждаго нерва составлялась отдѣльная цѣпь; въ 
цѣпь первичной спирали вводился ключъ, отмѣтчикъ Deprez 
при 2 аккумуляторахъ (по 1.9 V каждый). Иногда примѣня
лась качалка безъ креста, съ соотвѣтственнымъ расположе
ніемъ другихъ приборовъ.



Опыты надъ собаками производились подъ морфійнымъ 
или смѣшаннымъ—морфійнымъ + гедоналовымъ наркозомъ.

N.n. vagi брались на лигатуры, перерѣзались и перифе
рическіе концы ихъ фиксировались на прочно укрѣпленныхъ 
электродахъ.

Въ качествѣ регистрирующаго аппарата мы пользовались 
эластическимъ манометромъ Hürthle, соединеннымъ съ 
carotis.

Время отъ времени нервы собаки смачивались раство 
ромъ Locke’a, а нервы лягушки растворомъ Ringer- 
Lockе’а.

Въ рядѣ опытовъ надъ лягушками мы также подыски
вали для блуждающихъ нервовъ минимальныя силы тока, нуж
ныя для остановки сердца; найденныя силы провѣрялись послѣ 
опыта съ соблюденіемъ надлежащихъ промежутковъ и въ слу
чаѣ измѣненія возбудимости опытъ продѣлывался вновь,

Мы раздражали одинъ блуждающій нервъ до во
зобновленія сокращеній сердца силой тока значительно уве
личенной по сравненію съ найденной минимальной и по про
шествіи нѣкотораго времени переносили раздраженіе на дру
гой нервъ, при чемъ этотъ нервъ раздражался найденной ра
нѣе минимальной силой тока.

Раздраженіе переносилось на второй нервъ въ различныя 
фазы возобновленія сердечной дѣятельности: въ самомъ началѣ, 
послѣ 1—2 пульсацій его, или когда дѣятельность сердца 
до нѣкоторой степени возстановилась—и всегда (въ 20-ти 
опытахъ) мы получали новую остановку сердца.

Такимъ образомъ результаты нашихъ опытовъ оказались 
тождественными съ описанными во всѣхъ предыдущихъ изсѣл- 
дованіяхъ: мы также убѣдились, что раздраженіе одного n. 
vagi не вліяетъ на дѣятельность другого.

На основаніи этого послѣдняго Тархановъ и Eck
hard дѣлали заключеніе, на первый взглядъ вполнѣ спра-



ведливое и естественное, что каждый блуждающій нервъ имѣетъ 
въ сердцѣ лягушки свой обособленный задерживающій аппаратъ.

Съ появленіемъ работъ Gаmgeе и Pristleу’я и Че- 
репнина выводы предыдущихъ изслѣдователей были подверг
нуты сомнѣнію, такъ какъ ими не было установлено, отъ чего 
зависитъ возстановленіе дѣятельности сердца: вслѣдствіе исто
щенія внутрисердечнаго задерживающаго аппарата или вслѣд
ствіе мѣстнаго утомленія нерва.

Очевидно, тѣ опыты, въ которыхъ это не выяснено, не 
пригодны для рѣшенія изучаемаго вопроса.

Еще Ludwig 11) высказывалъ предположеніе, что мѣ
стное измѣненіе раздражаемаго участка n. vagi можетъ 
служить причиной возстановленія сердечной дѣятельности.

Вотъ почему мы сочли необходимымъ убѣдиться дѣйстви- 
тельно-ли при описанной постановкѣ опытовъ развивается мѣ
стное измѣненіе нерва раньше, чѣмъ успѣетъ утомиться 
внутрисердечный тормозящій аппаратъ.

Для этой цѣли мы подводили подъ одинъ блуждающій 
нервъ двѣ пары электродовъ и для обоихъ участковъ нерва, 
находящихся приблизительно на разстояніи 0,5 сант., подыски
вались минимальныя силы тока, способныя вызвать остановку 
сердца. Затѣмъ болѣе удаленный отъ сердца участокъ нерва 
раздражался при значительно сдвинутыхъ спираляхъ (напр. 
при 110—115 mm., гдѣ остановка получалось при 150 mm.) 
до возобновленія сокращеній сердца, послѣ чего раздраженіе 
переносилось на ближній къ сердцу участокъ нерва, при чемъ 
послѣдній раздражался найденной ранѣе минимальной силой 
тока.

Такимъ образомъ, наши опыты ставились при такихъ 
условіяхъ, когда было навѣрное извѣстно, что оба раза воз
буждался одинъ и тотъ же задерживающій аппаратъ.

11) М. Hoffa und. С. Ludwіg. Einige neue Versuche über Herzbewe
gung. Zeitschrift für rationelle Medizin. IX. Bd. 1850.



Если возобновленіе дѣятельности сердца зависитъ отъ 
утомленія тормозящаго аппарата, то очевидно второе раздра
женіе не должно дать эффекта, если-же дѣло сводится къ 
мѣстному измѣненію нерва, то при послѣдующемъ раздраженіи 
должна получиться остановка сердца.

Кривая № 1-ый демонстрируетъ то, что намъ приходи
лось наблюдать въ рядѣ опытовъ.

Минимальная сила тока, дающая остановку, для дальняго 
участка соотвѣтствовала 145 mm. разстоянія спиралей, раз
драженіе этого участка (а) до возобновленія сокращеній серд
ца происходило при разстояніи спиралей—105 mm., переносъ 
раздраженія на ближній къ сердцу участокъ нерва (б) при 
минимальной силѣ тока—185 mm. вызвалъ вновь остановку 
сердца.

Несомнѣнно, слѣд. здѣсь имѣлось въ раздражаемомъ 
пунктѣ мѣстное измѣненіе нерва, что и явилось причиной 
возстановленія дѣятельности сердца, тормозящій же аппаратъ 
вовсе не былъ утомленъ.

Рядъ такихъ опытовъ далъ намъ основаніе думать, что 
наиболѣе частой причиной возстановленія сокращеній сердца 
при продолжающемся раздраженіи блуждающаго нерва и 
является это мѣстное парабіотическое измѣненіе нерва.

Крив. № 1-й. а. б.



Однако встрѣчаются и другого рода случаи, гдѣ уто
мленіе внутрисердечнаго задерживающаго аппарата развивается 
сравнительно легко; при этихъ условіяхъ, несмотря на отсут
ствіе измѣненія въ нервѣ, раздраженіе блуждающаго нерва, 
вызвавшее сначала остановку сердца, перестаетъ быть дѣй
ствительнымъ вслѣдствіе утомленія задерживающаго аппарата

Только лишь эти случаи и могутъ быть использованы 
для выясненія поставленнаго вопроса,

Кривая № 2-ой взята изъ опыта, въ которомъ доказано 
утомленіе тормозящаго аппарата.

Подъ отпрепарованные nn. vagi были подведены электроды 
такъ, какъ это дѣлалось въ первой серіи опытовъ, только 
электроды для нерва, который раздражался первымъ, были 
установлены такъ, что ихъ легко можно было сдвигать по 
длинѣ нерва; другой нервъ фиксировался на неподвижныхъ 
электродахъ.

Съ цѣлью ограничить условія, благопріятствующія раз
витію мѣстнаго измѣненія нерва, длина раздражаемаго уча
стка нерва была доведена до 1,25 mm., индукціонные удары 
выравнены по способу Helmholtz’a.

Длина отпрепарованнаго праваго блуждающаго нерва, 
раздражавшагося первымъ,—1,25 сант. Для обоихъ блужда
ющихъ нервовъ были предварительно опредѣлены минимальныя 
силы тока, способныя вызвать остановку сердца. Правый нервъ, 
минимальная сила тока для которого соотвѣтствовала 135 mm. 
разстоянія спиралей, раздражался при 105 mm. до возобно
вленія дѣятельности сердца; затѣмъ электроды были по нерву 
сдвинуты ближе къ сердцу—остановки сердца не послѣдовало; 
тогда спирали были сдвинуты до разстоянія 90 mm., а элек
троды еще разъ сдвинуты ближе къ сердцу, но все это оста
лось безо всякаго вліянія на дѣятельность сердца. Тогда раз
драженіе было перенесено на другой нервъ при найденной 
для него минимальной силѣ тока, соотвѣтствующей разстоя
нію спиралей—180 mm., что вызвало остановку сердца.



Послѣ отдыха была провѣрена возбудимость обоихъ нер
вовъ— она оказалась неизмѣненной.

Такимъ образомъ сдвигъ электрода съ сближеніемъ спи
ралей исключалъ здѣсь мѣстное измѣненіе нерва, какъ при
чину возстановленія сокращеній сердца, и давалъ право го
ворить объ утомленіи тормозящаго аппарата.

Появленіе-же новой остановки отъ раздраженія другого 
нерва минимальной силой тока говорило за раздѣльное окон
чаніе блуждающихъ нервовъ, такъ какъ этотъ второй нервъ 
могъ только тогда сохранять свою дѣятельность попрежнему, 
когда возбужденіе съ него переходило на элементы, не затро
нутые предшествовавшимъ раздраженіемъ.

Такихъ опытовъ всего намъ удалось получить 4 12).

12) Въ одномъ изъ этихъ опытовъ остановка, вызванная непрерыв
нымъ раздраженіемъ перваго нерва длилась 30 минутъ и, несмотря на 
это, значительное сближеніе спиралей и перенесеніе электродовъ ближе къ 
сердцу не вызвало новой остановки; такимъ образомъ парабіозъ развивается 
не всегда одинаково быстро.

Такимъ образомъ внутрисердечный задерживающій ап
паратъ у лягушекъ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ, обособлен
ныхъ въ функціональномъ отношеніи; каждый изъ нихъ приво-

Крив. № 2-й.



дится въ дѣйствіе лишь однимъ блуждающимъ нервомъ и 
остается незатронутымъ при раздраженіи другого.

При такомъ устройствѣ задерживающаго аппарата у ля
гушекъ не только понятны, но даже и неизбѣжны слѣдующія 
явленія, частью описанныя раньше, частью впервые нами 
констатированныя.

а) Поочередное раздраженіе обоихъ блуждающихъ нер
вовъ даетъ болѣе длительную остановку сердца, чѣмъ раздра
женіе каждаго въ отдѣльности при тѣхъ же силахъ тока.

Изъ 6 опытовъ, давшихъ однородные результаты, мы 
приведемъ 2.

Раздраженіе праваго блуждающаго нерва дало остановку 
въ 21/3 мин.

— лѣваго — — — 5 мин.
— поочередное чрезъ 10 сек. —16 мин.

Раздраженіе праваго n. vagi дало остановку въ 45 сек.
— лѣваго — — — 3 мин.
— поочередное чрезъ 5 сек. — 9 мин.

Благодаря обособленности обоихъ отдѣловъ, въ тѣ 5—
10 сек., когда раздражался одинъ изъ нихъ, другой отдыхалъ.

б) Совмѣстное раздраженіе обоихъ блуждающихъ нервовъ 
даетъ болѣе длительную остановку сердца, чѣмъ раздраженіе 
каждаго по отдѣльности при тѣхъ-же силахъ тока.

Такъ напримѣръ, раздраженіе праваго блуждающаго 
нерва дало остановку въ 2 мин.

лѣваго — 4 мин. 
совмѣстное —11 мин.

Въ остальныхъ 3-хъ опытахъ это явленіе было выра
жено также ясно. Понятно, что раздраженіе части аппарата 
должно сказаться болѣе слабо, чѣмъ раздраженіе цѣлаго 
аппарата.

в) Hoffa и Ludwig въ своей работѣ 1), относящейся

13) М. Ноffа und С. Ludwig. Einige neue Versuche über Herzbe
wegung. Zeitschrift für rationelle Medizin. 1850. S. 116.



къ самому раннему періоду изученія дѣйствія блуждающихъ 
нервовъ, указываютъ, что было-бы интересно выяснить, можно- 
ли слабыми силами тока, дающими при раздраженіи нервовъ 
по отдѣльности лишь замедленіе сердечнаго ритма, вызвать 
при совмѣстномъ ихъ раздраженіи остановку сердца.

Вопросъ этотъ, насколько намъ извѣстно, остался не
изученнымъ до настоящаго времени.

Поставленные въ этомъ направленіи опыты (всѣхъ ихъ 
было 7) дали очень ясные результаты, которые и можно ви
дѣть на приводимыхъ двухъ кривыхъ.

Какъ видно на кривой № 3 съ одиночной записью со
кращеній желудочка, для того и другого блуждающаго нерва 
были подысканы такіе силы тока, при которыхъ развивался 
очень слабый эффектъ, частью въ формѣ уменьшенія силы 
сокращеній сердца (инотропное дѣйствіе), частью въ нѣкото
ромъ замедленіи ритма (хронотропное дѣйствіе); при совмѣст
номъ же раздраженіи при тѣхъ же силахъ тока была полу
чена ясно выраженная остановка сердца.

Въ опытѣ, изъ котораго взята кривая № 4, была про
изведена двойная запись сокращеній—предсердій (верхняя) и 
желудочка (нижняя запись).

При подысканныхъ силахъ тока яснѣе всего выражено 
уменьшеніе силы сокращеній предсердій, на желудочкѣ за- 
держивательное дѣйствіе обнаружилось въ очень слабой сте-

Крив. № 3-й. Для праваго нерва (верхній отмѣтчикъ) 150 mm. разст. спи
ралей — лѣваго — (нижній) — 175 mm.



пени; при совмѣстномъ-же раздраженіи развился рѣзкій тор
мозящій эффектъ въ формѣ остановки.

Для того, чтобы получить этотъ эффектъ суммированія, 
нужно, чтобы сила раздраженія стояла довольно близко къ 
той, которая способна вызвать остановку сердца, т. е. чтобы 
самое слабое усиленіе первой (сдвигъ спиралей саннаго аппа
рата на 2—4 mm.), давалъ-бы остановку сердца.

Изъ послѣдняго ряда опытовъ мы видимъ, что неясно 
выраженный эффектъ, обусловленный слабымъ возбужденіемъ 
извѣстнаго количества нервныхъ элементовъ, можетъ быть 
усиленъ не только усиленіемъ раздраженія, но и увеличеніемъ 
числа нервныхъ элементовъ, захваченныхъ тѣмъ же процес
сомъ слабаго возбужденія.

Далѣе мы перешли къ вопросу объ устройствѣ нервнаго 
задерживающаго аппарата сердца высшихъ животныхъ.

Крив. № 4-й. Для праваго блуждающаго нерва (верхній отмѣт.) 150 mm.
разст. спиралей; лѣваго — — (нижній) — 195 mm.



Приступая къ изслѣдованію, мы сначала думали ставить 
опыты надъ коптками, но въ виду того, что мы не могли у пер
выхъ же двухъ кошекъ получить остановки сердца отъ раз
драженія блуждающихъ нервовъ, мы перешли къ собакамъ, у 
которыхъ этотъ эффектъ крайне постояненъ.

Мы также подыскивали минимальныя силы тока для 
обоихъ блуждающихъ нервовъ, способныя вызвать остановку 
сердца, раздражали одинъ нервъ большей силой тока до воз
становленія дѣятельности сердца, затѣмъ переносили раздра
женіе на другой нервъ, раздражая его найденной минималь
ной силой тока.

При такой постановкѣ опытовъ намъ приходилось встрѣ
чать противорѣчія въ результатахъ, при чемъ даже въ одномъ 
и томъ-же опытѣ явленія одного характера чередовались безо 
всякой правильности съ явленіями прямо противоположными, 
когда, напр., раздраженіе второго нерва то не оказывало ни
какого дѣйствія, то вызывало остановку сердца.

Допуская возможность мѣстныхъ измѣненій нерва, какъ 
причину противорѣчій, мы воспользовались для исключенія 
парабіотическихъ измѣненій тѣмъ же пріемомъ, который намъ 
далъ возможность окончательно установить типъ строенія 
внутрисердечнаго задерживающаго аппарата у лягушекъ, т. е. 
сдвигомъ электродовъ по нерву ближе къ сердцу, какъ конт
ролемъ состоянія тормозящаго аппарата.

Какъ только мы воспользовались этимъ пріемомъ, при 
чемъ раздраженіе на другой нервъ и здѣсь переносилось лишь 
послѣ того, какъ перемѣщеніе электродовъ на свѣжіе участки 
нерва оставалось безъ эффекта, всѣ противорѣчія исчезли.

При указанной постановкѣ опытовъ мы всегда, незави
симо отъ продолжительности раздраженія перваго нерва, по
лучали одинъ и тотъ-же результатъ—отсутствіе эффекта, въ 
смыслѣ остановки сердца, отъ послѣдующаго раздраженія 



минимальной силой тока второго нерва, т. е. прямо противо
положное тому, что мы видѣли у лягушекъ 14).

Кривая № 5-я воспроизводитъ наиболѣе часто встрѣчав
шійся случай.

Крив. № 5-й. а. б.

Минимальная сила тока, вызывающая остановку, соотвѣт
ствовала для праваго блуждающаго нерва 140 mm.

Правый нервъ раздражался при 100 mm.; по возобнов
ленію сокращеній сердца троекратное сдвиганіе электродовъ 
на свѣжіе участки нерва, ближе къ сердцу, не оказало на 
нихъ дѣйствія; раздраженіе перенесено на другой нервъ при 
190 тт.— измѣненій не наступило, тогда какъ послѣ корот-

14) Здѣсь слѣдуетъ упомянуть о крайне характерномъ явленіи, объ
ясняющемъ противорѣчія предыдущихъ изслѣдователей: сдвигъ электродовъ 
ближе къ сердцу чаще тогда не вызывалъ новой остановки, когда раздра
женіе этого нерва было непродолжительнымъ, при продолжительномъ-же 
раздраженіи отъ сдвига электродовъ гораздо чаще получалась новая оста
новка, т. е. при продолжительномъ раздраженіи развивался парабіозъ и 
тормозящій аппаратъ постепенно приходилъ въ состояніе покоя.



каго отдыха раздраженіе его при той же силѣ (190 тт.) 
дало рѣзкій тормозящій эффектъ (крив. № 5 б).

Рѣже приходилось наблюдать, что раздраженіе второго 
нерва вызывало нѣкоторое измѣненіе ритма, какъ въ ту, такъ 
и другую сторону.

На кривой № 6 (представленной по частямъ) видно, 
что при длительномъ раздраженіи одного блуждающаго нерва,

вызвавшемъ сначала остановку (а), возобновились совращенія 
сердца (б); въ моментъ перенесенія раздраженія на другой 
нервъ (в) ритмъ ихъ дѣлается менѣе замедленнымъ; послѣ 
минутнаго отдыха раздраженіе второго нерва повторно при 
той-же силѣ тока (200 тт.)—развилась остановка.

Минимальная сила тока для праваго блуждающаго нерва, 
раздражавшагося первымъ, соотвѣтствовала 175 mm. разст. 
спиралей, раздраженіе производилось при 120 mm.; элект
роды нѣсколько разъ перемѣщались на свѣжіе участки по на
правленію къ сердцу, при чемъ возобновившіяся сокращенія 

Крив. № 6-й.



не обнаруживали измѣненій; послѣ записи минимальныя силы 
были провѣрены для обоихъ нервовъ и найдены тѣми-же.

Такимъ образомъ характернымъ для опытовъ на соба
кахъ является тотъ фактъ, что послѣ предшествовавшаго разд
раженія одного блуждающаго нерва другой нервъ способенъ 
оказывать лишь очень слабое тормозящее дѣйствіе, тогда какъ 
до этого при раздраженіи той-же силой тока онъ давалъ оста
новку сердца; это послѣднее дѣйствіе снова возвращается къ 
нему послѣ нѣкотораго отдыха.

Очевидно, что тѣ нервные элементы, на которые пере
ходитъ возбужденіе съ одного блуждающаго нерва, подчинены 
дѣйствію и другого, т. е. они слагаются въ одинъ общій тор
мозящій аппаратъ, приводимый въ дѣйствіе какъ тѣмъ, такъ 
и другимъ нервомъ.

Нужно замѣтить, что послѣ утомленія задерживающаго 
аппарата получить вторичную остановку сердца раздраженіемъ 
другого нерва не удается не только при употребленіи мини
мальной силой, но часто даже и большихъ силъ тока.

Изъ четырехъ, поставленныхъ въ этомъ направленіи 
опытовъ, въ трехъ мы вовсе не могли подучить остановки 
сердца при послѣдующемъ раздраженіи. Такъ въ одномъ 
опытѣ (крив. № 7), послѣ раздраженія лѣваго блуждающаго 
нерва при 85 mm. разст. спир., мы не могли получить оста
новки сердца съ праваго нерва, даже сдвигая спирали до 
разстоянія въ 80 mm., (а при повтореніи опыта даже до 
60 mm.). Послѣ-же отдыха такъ же, какъ и до опыта, остановка 
съ этого послѣдняго нерва вызывалась при разстояніи спира
лей въ 180 mm. Точно также, измѣнивъ порядокъ, въ ко
торомъ раздражались въ данномъ случаѣ нервы, мы въ 
томъ же опытѣ не могли получить остановки сердца съ лѣ
ваго нерва, сдвигая спирали до разстоянія 25 mm. (ми
нимальная сила тока, вызывающая остановку соотвѣтствовала 
разст. спиралей 125 mm.).



Очевидно, первымъ раздраженіемъ мы вызвали здѣсь 
полное истощеніе задерживающаго аппарата сердца.

Такое-же полное истощеніе задерживающаго аппарата 
получается не только при раздраженіи блуждающаго нерва 
большой силой тока, но часто (въ двухъ опытахъ изъ трехъ, 
поставленныхъ въ этомъ направленіи) и малой силой; поэтому 
и здѣсь при раздраженіи другого нерва даже большой силой 
тока намъ не удалось вызвать остановку сердца.

Крив. № 7-й.

Такъ въ одномъ опытѣ послѣ раздраженія праваго блу- 
ждающаго нерва минимальной силой тока, вызывавшей оста
новку сердца и соотвѣтствовавшей разстоянію спиралей 115 
mm., до возстановленія дѣятельности сердца послѣдующее раз
драженіе лѣваго нерва при разст. спиралей 75 mm. (мини
мальная сила тока, вызывающая остановку—175 mm.) не вы
звало остановки сердца.

Съ другой стороны у насъ имѣлись 2 такихъ опыта, 
гдѣ послѣ раздраженія одного блуждающаго нерва большой 
силой тока, съ контрольнымъ сдвигомъ электродовъ, послѣ
дующее раздраженіе другого минимальной силой тока, вызы
вающей остановку сердца, дало рѣзкое замедленіе сокращеній 



сердца. Въ одномъ изъ этихъ опытовъ 15) намъ удалось полу
чить остановку отъ послѣдующаго раздраженія второго нерва 
силой тока увеличенной по сравненію съ минимальной (при 
разст. спиралей 90 mm., минимальная сила тока соотвѣтство
вала 110 mm.). Первый нервъ, минимальная сила тока для 
котораго соотвѣтствовала разст. спиралей 100 mm., что было 
провѣрено и послѣ отдыха, раздражался при 80 mm.

Этотъ эффектъ получался лишь съ праваго нерва, послѣ 
раздраженія лѣваго; обратная постановка опыта, т. е. раздра
женіе лѣваго нерва большой силой тока послѣ раздраженія 
праваго не только не давало остановки, но даже и слабаго 
замедленія сокращеній сердца.

Такимъ образомъ, хотя мы и устанавливаемъ, какъ типъ 
устройства нервнаго задерживающаго аппарата сердца собаки, 
окончанія предузловыхъ волоконъ обоихъ блуждающихъ нер
вовъ въ однѣхъ и тѣхъ-же клѣткахъ, однако приходится при
знать, что остается извѣстная группа клѣтокъ, получающая 
волокна только отъ одного нерва.

Безъ признанія этой группы невозможно понять, какимъ 
образомъ аппаратъ, едва отвѣчающій вслѣдствіе утомленія на 
очень сильныя раздраженія, сохраняетъ способность реагиро
вать не менѣе (крив. 5), а иногда даже и въ болѣе ясной 
формѣ на раздраженіе минимальной силы.

Эта группа клѣтокъ, по числу полѣднихъ, являющихся 
какъ-бы остатками тѣхъ двухъ обособленныхъ отдѣловъ, на 
которые разсчленяется внутрисердечный задерживающій аппа
ратъ у лягушекъ, можетъ очевидно варіировать: или эта сумма 
клѣтокъ настолько незначительна, что присутствіе ея не мо
жетъ сказаться остановкой сердца при послѣдующемъ раздра
женіи второго блуждающаго нерва не только минимальной 
силой тока, но и большими силами, или настолько значи-

15) Онъ и составлялъ исключеніе изъ 4-хъ опытовъ, упомянутыхъ на 
стр. 554.



тельна, что раздраженіе нерва даже минимальной силой тока, 
послѣ предшествовавшаго раздраженія другого нерва большой 
силой тока, вызываетъ ясный задерживательный эффектъ въ 
формѣ замедленія сокращеній сердца.

Первое бываетъ значительно чаще второго.
Такимъ образомъ, на основаніи нашихъ изслѣдованій мы 

приходимъ къ заключенію, что у собакъ, возможно, что и 
вообще у высшихъ животныхъ, главная масса нервныхъ эле- 
ментовъ слагается въ одинъ общій задерживающій аппаратъ, 
приводимый въ дѣйствіе in toto каждымъ изъ блуждающихъ 
нервовъ, но кромѣ того существуютъ небольшіе отдѣлы, под
чиняющіеся вліянію лишь одного какого-либо изъ указанныхъ 
нервовъ.

Далѣе у насъ явился вопросъ: дастъ-ли задерживающій 
аппаратъ сердца собаки тѣ-же эффекты при поочередномъ 
раздраженіи и совмѣстномъ, какъ и у лягушки?

Поставленные въ этомъ направленіи опыты поочереднаго 
раздраженія дали неопредѣленные результаты: въ двухъ опы
тахъ было замѣтное удлиненіе остановки сердца по сравненію 
съ остановками отъ того и другого блуждающихъ нервовъ 
отдѣльно, въ два—три раза по сравненію съ большей оста
новкой отъ раздраженія одного нерва, въ двухъ другихъ опы
тахъ удлиненія остановки не было.

Что касается совмѣстнаго раздраженія, то опыты дали 
также неопредѣленные результаты въ смыслѣ количественнаго 
измѣненія эффекта: удлиненіе остановки то было, то нѣтъ; 
такъ сказать, качественное-же измѣненіе эффекта,—появленіе 
остановки,—было постояннымъ; хотя этотъ эффектъ сумми
рованія раздраженій былъ не такъ рѣзокъ, какъ у лягушекъ, 
однако все-же былъ довольно замѣтенъ,

Кривая № 8 демонстрируетъ полученіе ясной, хотя и 
небольшой остановки при совмѣстномъ раздраженіи нервовъ; 
правый нервъ раздражался при 185 mm., лѣвый—195 mm. 
разст. спиралей.



У лягушекъ этотъ эффектъ сказывается вслѣдствіе раз
драженія большаго числа нервныхъ клѣтокъ при совмѣстномъ 
раздраженіи, у собаки же эффектъ можетъ сказаться частью 
вслѣдствіе той-же самой причины, частью же и вслѣдствіе 
того, что каждая нервная клѣтка, воспринимающая импульсы 
отъ обоихъ блуждающихъ нервовъ, при раздраженіи послѣд
нихъ совмѣстно получаетъ количественно больше импульсовъ

и вслѣдствіе этого сильнѣе реагируетъ. Изъ суммы этихъ при
чинъ очевидно и складывается описанный эффектъ, при чемъ 
для каждаго даннаго случая значеніе той или иной причины 
можетъ быть индивидуально различнымъ.

Что касается поочередныхъ раздраженій, то непостоян
ство результатовъ можно пожалуй также объяснить тѣмъ, что 
сумма клѣтокъ, къ которымъ посылаетъ импульсы только одинъ 
нервъ, можетъ быть индивидуально различна.

Придя къ необходимости признать различіе въ устрой
ствѣ задерживающаго аппарата сердца лягушки и собаки, мы 
обратились къ имѣющимся по этому вопросу гистологическимъ 
даннымъ.

Крив. № 8-й.



Изъ работы А. Е. Смирнова 16), относящейся сюда, мы 
узнаемъ, что количество волоконъ, подходящихъ къ одной 
и той-же нервной клѣткѣ сердца лягушки, обыкновенно огра
ничивается однимъ; лишь какъ очень рѣдкое исключеніе изслѣ
дователю попадались клѣтки съ двумя волоконцами, которыя 
шли или рядомъ, отдѣльно одна отъ другой, или на дальнѣй
шемъ своемъ ходѣ сливались въ одно общее волокно. Если 
принять во вниманіе, что клѣтки съ двумя подходящими къ 
нимъ нервными нитями попадаются въ сердцѣ лягушки, какъ 
очень рѣдкое исключеніе, да и то часть этихъ клѣтокъ въ сущ
ности также принимаетъ указанныя нервныя нити отъ одного 
нерва, то высказанное нами положеніе, что каждая нервная 
клѣтка сердца лягушки получаетъ волокна лишь отъ одного 
блуждающаго нерва, становится еще болѣе убѣдительнымъ.

16)  А. Е. Смирновъ. Матеріалы по гистологіи периферической 
нервной системы батрахій. 1891 г.

17) А. S. Dogiel. Zur Frage über den feineren Bau der Herzganglien 
des Menschen und der Säugethiere, Archiv für mikroskopische Anatomie und 
Entwicklungsgeschichte. Bd. 53. 1899.

Что касается окончанія волоконъ на нервныхъ клѣткахъ 
сердца высшихъ животныхъ, то гистологическія изслѣдованія 
также находятся въ полномъ соотвѣтствіи съ высказаннымъ 
нами положеніемъ, что въ одну клѣтку идутъ волокна отъ 
обоихъ блуждающихъ нервовъ. А. S. Dоgiеl 17) указываетъ, 
что въ образованіи концевого аппарата отдѣльной нервной 
клѣтки принимаютъ участіе многія фибриллы, въ доказатель
ство чего и приводитъ рисунки (табл. XIII. рис. 20—А, В 
и С).

Этотъ фактъ конечно еще не даетъ права сказать, что фиб
риллы идутъ отъ обоихъ нервовъ, такъ какъ возможно, что здѣсь 
имѣется вѣтвленіе одного нерва, но сопоставляя гистологиче
скую картину съ данными физіологическаго изслѣдованія, мы 
можемъ съ достаточной увѣренностью говоритъ, что нервная



клѣтка сердца собаки получаетъ волокна отъ обоихъ блу
ждающихъ нервовъ.

Такимъ образомъ, сопоставляя данныя гистологическихъ 
и физіологическихъ изслѣдованій, мы приходимъ къ выска
занному убѣжденію, что устройство тормозящей нервной 
системы сердца лягушки и собаки различно: тогда какъ у 
лягушки нервный задерживающій аппаратъ сердца по отно
шенію къ каждому блуждающему нерву функціонально обо
собленъ, у собаки онъ общій для обоихъ нервовъ.

Въ заключеніе считаю нужнымъ выразить глубокую бла
годарность уважаемому профессору Димитрію Влади
мировичу Полумордвинову, какъ за предложен
ную тему, такъ и за постоянное руководство при исполненіи 
этой работы.



Изъ клиники нервныхъ болѣзней Императорскаго 
Казанскаго Университета.

Случай паралича лучевого нерва (Paralysis n. 
radialis 1).

X. И. ПРОТОПОПОВА.

Исторія болѣзни. Больной, студентъ юридическаго фа
культета Казанскаго Университета, В, 22 л. обратился 21 
января 1911 г. въ клинику съ жалобами на отсутствіе дви
женій въ кистѣ и пальцахъ лѣвой руки, ощущеніе холода и 
онѣмѣнія въ той же рукѣ до половины плеча включительно. 
О началѣ своего заболѣванія больной разсказываетъ слѣдую
щее: 4 января 1911 г., послѣ того какъ въ продолженіе 1/2 
часа постоялъ опершись на острыя деревянныя перила лѣвой 
рукой, именно наружной стороной плеча, онъ почувствовалъ 
холодъ, онѣмѣніе въ рукѣ и ощущеніе мурашекъ; хотѣлъ по
править свою тужурку, но не могъ, такъ какъ кисть и пальцы 
лѣвой руки не достаточно хорошо дѣйствовали. Во время 
стоянія ничего не чувствовалъ и спокойно разговаривалъ съ 
окружающими, (дѣло происходило въ народномъ домѣ). Пе
редъ тѣмъ алкоголя не употреблялъ и былъ совершенно здо
ровъ. Дня за два до того (1 и 2 января) у больного былъ 
насморкъ, кашель и небольшой жаръ, но самочувствіе было 
хорошее.

Въ семейномъ анамнезѣ отмѣчается лишь параличъ по
ловины тѣла у его дѣда; отецъ и мать живы и совершенно 
здоровы, отецъ алкоголя не употребляетъ. Братья и сестры 
здоровы. Самъ больной росъ и развивался правильно; алко-

2) Демонстрированъ въ общ. невропат, и психіатровъ при Имп. Каз- 
Унив. 28 февраля 1911 г.



голь употребляетъ въ небольшомъ количествѣ и очень рѣдко. 
Въ дѣтствѣ перенесъ дифтеритъ и брюшной тифъ: дифтеритъ 
на 9-мъ году, тифъ еще раньше. Венерическими болѣзнями 
не страдалъ. Объективное изслѣдованіе, произведенное 21/I, 
дало слѣдующую картину:—кисть лѣвой руки опущена, всѣ 
разгибательныя движенія кисти отсутствуютъ, при вытянутой 
рукѣ пальцами почти не двигаетъ, большой и указательный 
пальцы дѣйствуютъ нѣсколько больше остальныхъ. Сила пра
вей руки по динамометру 40, лѣвой 5 kilo. Рефлексы съ mm. 
triceps, extensores слѣва живѣй, чѣмъ справа. Со стороны 
чувствительности имѣется слѣдующее: на большомъ и указа
тельномъ пальцахъ лѣвой руки болевое чувство выражено 
лучше, чѣмъ на остальныхъ 3-хъ; сравнительно же съ ана
логичными мѣстами здоровой руки по всему предплечью за
мѣчается пониженіе болевой и отчасти тактильной чувстви
тельности. На лучевой сторонѣ предплечья чувствительность 
понижена значительнѣе. Нервы, мышцы, кости и суставы не
болѣзненны. Мускулатура предплечья лѣвой руки замѣтно 
похудала; фарадическая возбудимость въ m. supinator пони
жена Другихъ отклоненій отъ нормы нѣтъ. У больного рас
познанъ переферическій параличъ лучевого нерва и назна
чено леченіе фарадическимъ токомъ и массажемъ.

26/II. Кисть лѣвой руки остается свѣшенной въ согну
томъ положеніи, разгибаніе кисти и пальцевъ въ первой фа
лангѣ невозможно; разгибаніе и отведеніе большого пальца 
теперь возможно, но еще нѣсколько меньше нормы. Сгибаніе 
предплечья не такъ свободно, какъ справа, вслѣдствіе пареза 
m. supinatoris longi. При среднемъ положеніи между прона
ціей и супинаціей при разгибаніи брюшко m. supinator’a не 
образуетъ выступа, какъ это бываетъ въ нормѣ. Разгибаніе 
кисти въ сторону луча затруднено, въ сторону локтя есть, 
хотя и меньше нормы. Сила движеній меньше, чѣмъ справа. 
Движеніе пальцевъ въ смыслѣ отведенія (при положеніи кисти 
на плоскости) ограничено и ослаблено по сравненію со здоро
вой стороной. Рефлексы съ mm. extensores и tricepi слѣва 
живѣй. Сила правой руки по динамометру 40, лѣв. 7 kilo. 
Всѣ виды чувствительности на лицо, во, какъ и при пер- 
вомъ изслѣдованіи, отмѣчается пониженіе болевого чувства въ 
области 3, 4 и 5 пальцевъ лѣвой руки по сравненію съ ука
зательнымъ и большимъ и незначительное пониженіе на лу



чевой сторонѣ въ нижней трети предплечья. Лѣвая рука по 
сравненію со здоровой худѣе; при измѣреніи на уровнѣ 1 cnt. 
выше головки ulnae—16 cnt., какъ слѣва, такъ и справа; на 
уровнѣ 1 cnt. ниже мыщелковъ плечевой кости 24 cnt. слѣва. 
26 справа; на 2 cnt. выше мыщелковъ 21 слѣва, 221/2 cnt. 
справа. Супинаторъ, какъ уже было указано, при сокращеніи 
выступка не образуетъ. Со стороны электровозбудимости отмѣ
чается: пониженіе слѣва на фарадическій токъ т. supinat 
long. 75 mm. слѣва 90 справа R А и m. m. interossei 
dorsal. 2 и 3 сл. 65 cnt. слѣва, 75 тт. справа и 60 тт. 
слѣва 70 mm. справа 70 спр. mm. На гальваническій токъ 
т. supinator longus реагируетъ при силѣ тока 3 М А, тогда 
какъ справа при 2 М А; сокращеніе слѣва вялое, An>Ка 
М extensor carp. radialis при 5 М А (справа 4 М А), со- 
kpaug живое, Ka>An Mm. interossei ext. на гальваническій 
токъ реагируютъ при одинаковой силѣ тока (3 М А) справа 
и слѣва, Nervus radialis на обѣихъ сторонахъ реагируетъ оди
наково на оба тока.—Внутренніе органы въ порядкѣ, тоны 
сердца чистые, пульсъ мягкій, 84 въ минуту. Бѣлка и сахара 
въ мочѣ нѣтъ.

Такимъ образомъ передъ нами картина болѣзни, гдѣ по
страдали мышцы, иннервируемыя лѣвымъ лучевымъ нервомъ 
(extensor digit. communis, extensor carpi radialis et ulnaris, 
pollicis long., supinator longus, abductor poll. long.), чувстви
тельность понижена на лучевой сторонѣ предплечья парали
зованной лѣвой руки—картина, обычная для паралича луче
вого нерва, содержащаго въ себѣ какъ двигательныя, такъ и 
чувствительныя волокна. Только периферическимъ пораженіемъ 
лучевого нерва и можно объяснить себѣ возникновеніе наблю
даемой въ данномъ случаѣ комбинаціи двигательныхъ и чув
ствительныхъ разстройствъ; локализировать пораженіе нерва 
нужно ниже отхожденія отъ него вѣточки для m. triceps, ос
тавшагося не пострадавшимъ въ то время, какъ остальныя 
мышцы, иннервируемыя лучевымъ нервомъ въ большей или 
меньшей степени пострадали. Локализировать пораженіе нерв
ныхъ волоконъ гдѣ нибудь выше—въ plexus brachialis, напр.,



или въ корешкахъ его, — нельзя, такъ какъ тогда распредѣле
ніе параличныхъ явленій было бы совершенно инымъ; а вѣточка, 
идущая къ m. triceps не была бы пощажена. Также нѣтъ 
никакихъ основаній предполагать и спинальное пораженіе.

Но въ нашемъ случаѣ параличъ лучевого нерва не яв
ляется изолированнымъ, такъ какъ имѣются явленія, указы
вающія на нарушеніе двигательныхъ и чувствительныхъ функ
цій также и лѣваго локтевого нерва (n. ulnaris проявляющееся 
слѣдующимъ образомъ: пострадали mm. interossei dorsales и 
понижена чувствительность на 3-хъ пальцахъ локтевой стороны 
(3, 4 и 5) кисти—область распредѣленія n. ulnaris. Но во 
всякомъ случаѣ, болѣзненныя явленія со стороны лучевого 
нерва у нашего больного въ значительной степени превали
руютъ надъ явленіями выпаденія со стороны локтевого нерва 
и занимаютъ доминирующее положеніе во всей клинической 
картинѣ.

Этіологія параличей лучевого нерва разнообразна. Пара
личи часто возникаютъ благодаря причинамъ общаго харак
тера, какъ то: при хроническомъ свинцовомъ отравленіи, хро
ническомъ алкоголизмѣ, послѣ различнаго рода инфекціонныхъ 
болѣзней—сыпного тифа, брюшного тифа, сочленовнаго ревма
тизма, крупозной пневмоніи (случай Varnali) и т. д. Къ 
параличу по нѣкоторымъ авторамъ можетъ повести „простуда“ 
(Chapoу) Другіе авторы (Panas) объясняютъ многіе слу
чаи, которые приписывались „простудѣ“, травматическимъ 
происхожденіемъ.

Болѣе важную роль въ этіологіи параличей n. radialis 
играютъ мѣстныя вліянія, травмы, непосредственно дѣйствую
щія на лучевой нервъ; Strümpell считаетъ параличи лу
чевого нерва отъ давленія (Drúcklâhmûng) самыми частыми 
периферическими параличами. Большинство случаевъ парали
чей, несомнѣнно, вызывается прижатіемъ нерва или случай
нымъ, или профессіональнымъ, куда относятся параличи вслѣд
ствіе перелома плечевой кости (Вlenkе въ 1903 г. сооб



щилъ 55 случаевъ), при внезапномъ и сильномъ сокращеніи 
triceps’a благодаря прижатію нерва между мышцей и костью 
(случаи Gernlanos’a, Bernhordt’a и др.), параличъ у 
извощиковъ, которые засыпаютъ на козлахъ закрутивъ возжи 
кругомъ плеча, (Brehner), костыльный параличъ, отъ удара 
палкой, камнемъ и т. д. Сюда же нужно отнести „сонный 
параличъ“ (Schlaflähmûng нѣмецкихъ авторовъ), когда во 
время глубокаго сна, особенно въ состояніи опьянѣнія, нервъ 
подвергается травматическимъ вліяніемъ (Gawers, Oppen
heim). Oppenheim, разбирая параличъ отъ давленія, на
ходитъ, что однимъ давленіемъ нельзя объяснить наступленіе 
параличей, и присоединяетъ къ этому еще одно условіе— 
опьянѣніе, какъ благопріятный моментъ (въ случаяхъ Schlaf
lähmung), вообще предрасположеніе; въ періодъ выздоровленія 
отъ инфекціонныхъ болѣзней, при кахексіи, въ старости. Въ 
литературѣ есть указанія на фамильное предрасположеніе къ 
параличамъ лучевого нерва—2 случая Stеррan’а, наблю
давшаго параличи у 2-хъ членовъ одной семьи, при чемъ у 
одного параличъ былъ 2 раза вслѣдствіе легкаго удара пал
кой по рукѣ.

Всѣ случаи параличей отъ давленія, также, какъ и опи
сываемый мной случай, который нужно отнести, именно, къ 
этой категоріи параличей, очень легко объясняются съ точки 
зрѣнія анатомическаго хода n. radialis послѣдній, какъ извѣ
стно, оставивъ плечевое сплетеніе, идетъ между внутреннею и 
среднею головками m. tricepis и, лежа непосредственно на 
плечевой кости, огибаетъ её спирально по направленію кна
ружи. Благодаря тому, что нервъ тѣсно прилегаетъ къ пле
чевой кости, онъ очень легко подвергается поврежденіямъ, 
даже подъ вліяніемъ временнаго прижатія къ кости. Нашъ слу
чай также понятенъ съ этой точки зрѣнія; локализироваться 
поврежденіе, какъ уже было сказано раньше, должно ниже 
отхода отъ нерва вѣточки къ m. triceps, въ средней трети 
плеча что соотвѣтствуетъ анатомическимъ отношеніямъ и



картинѣ болѣзни. Явленія со стороны n. ulnaris, нужно по
ставить въ связь съ измѣнившимися во время положенія, при
нятаго больнымъ, условіями кровообращенія въ нервѣ, т. е. 
допустить для нарушенія его функцій тотъ же механизмъ 
поврежденія какъ и для n. radialis, но въ болѣе слабой 
степени.

Данный случай по выраженности симптомовъ относится 
къ случаямъ—средней интенсивности, за что говоритъ пони
женіе электровозбудимости—и наличность частичной реакціи 
перерожденія въ m. supinator longus; онъ принадлежитъ къ 
случаямъ измѣнчивымъ, что и подтверждается постепеннымъ 
возстановленіемъ функцій пораженной мускулатуры.

Нашъ случай представляетъ интересъ съ точки зрѣнія 
его этіологіи, у молодого, трезваго, здороваго человѣка, со 
здоровой наслѣдственностью, безъ предрасположенія, слѣдова
тельно, какъ въ смыслѣ Oppenheim’a, такъ и въ смыслѣ 
Stеррan’а, вслѣдъ за непосредственнымъ сдавливаніемъ 
лучевого нерва, въ области плечевого наступаетъ параличъ 
иннервируемой послѣднимъ мускулатуры. Больной опредѣ
ленно указываетъ, что это давленіе продолжалось около 1/2 
часа.

Въ этой опредѣленности этіологическаго момента и за- 
ключается главная интересная особенность даннаго случая: 
далеко не часто вообще случаи пораженія нервной системы 
отличаются опредѣленностью этіологіи момента. Другая осо
бенность случая та, что больной—человѣкъ интеллегентный, 
привыкшій обращать вниманіе на свои ощущенія, опредѣленно 
указываетъ, что во все время дѣйствія травматизирующаго 
момента на нервъ онъ не замѣчалъ ровно никакихъ ненор
мальныхъ ощущеній въ рукѣ, которыя могли бы предостеречь 
его, обратить его вниманіе на неудобство его положенія, по
будили бы его измѣнить позу и т. п. Если это такъ, то дѣ
лается вполнѣ понятнымъ происхожденіе параличей лучевого 
нерва у спящаго человѣка (Schlaflähmüng), особенно у опья- 



неннаго, подъ вліяніемъ травматизирующихъ моментовъ на 
протяженіи нѣсколькихъ часовъ. Считаясь съ столь естествен
нымъ появленіемъ паралича подъ непосредственнымъ влія
ніемъ травматизма, мнѣ кажется, совершенно излишне искать 
какихъ либо добавочныхъ вліяній, именно, нѣтъ основанія 
привлекать сюда въ качествѣ хотя бы и предрасполагающаго 
момента ту легкую инфекцію, заболѣваніе которой предше
ствовало за нѣсколько дней появленію параличей: предъ зна
ченіемъ травматизма ея вліяніе совершенно стушевывается.

Въ виду описанныхъ особенностей въ данномъ случаѣ 
паралича лучевого нерва, стоящаго въ столь опредѣленной 
зависимости отъ сдавленія нерва, его травматизма и развив
шагося въ теченіе такого короткаго времени въ бодрствен
номъ состояніи больного, я и считаю этотъ случай заслужи- 
вающимъ вниманія.



Изъ Психіатрической Больницы Уфимскаго Губернскаго Земства.

Къ судебно-медицинской казуистикѣ.
Ординатора Л. И. АЙХЕНВАЛЬДА.

Настоящій судебно-медицинскій случай заслуживаетъ, по 
нашему мнѣнію, нѣкотораго вниманія какъ съ бытовой точки 
зрѣнія, такъ и по характеру клинической картины, заставляющей 
нѣсколько дольше остановиться при рѣшеніи вопроса, къ 
какой категоріи растройствъ отнести описываемое ниже 
состояніе.

Въ декабрѣ 1911 г. въ Психіатрическую Больницу 
Уфимскаго Губернскаго Земства поступилъ на испытаніе по 
опредѣленію окружного суда священникъ мѣстной епархіи Д., 
обвиняющійся въ совершеніи цѣлаго ряда подлоговъ съ цѣлью 
получить обманнымъ образомъ товары отъ различныхъ круп
ныхъ фирмъ, какъ столичныхъ такъ и провинціальныхъ. Всего 
Д. затребовано и получено было товара на сумму около 5 
тысячъ рублей, главнымъ образомъ шелковыхъ тканей, бархата, 
парчей и т. п. Техника содѣяннаго въ краткихъ словахъ 
такова. Д., наѣзжая въ губернскій городъ, успѣлъ заказать тамъ 
печати и бланки несуществующихъ благочинныхъ, фиктивныхъ 
должностныхъ лицъ и учрежденій. Съ помощью этихъ атри
бутовъ власти онъ разсылалъ крупнымъ фирмамъ циркуляры 
и требованія о пересылкѣ различныхъ тканей и церковной 
утвари по извѣстному адресу, прилагая офиціальное за № и 
съ приложеніемъ должностной печати обязательство объ уплатѣ 
денегъ въ извѣстный срокъ, согласно смѣтнымъ ассигновкамъ 
учрежденія. Получая крупные заказы, всѣ фирмы охотно 
выполняли ихъ, отправляя въ указание Д. пункты товары,



адресуя туда же накладныя, которыя Д. получалъ либо до 
востребованія на вымышленное имя, либо пользуясь спеціально 
абонированнымъ въ г. К. личнымъ почтовымъ ящикомъ. Есте
ственно, такая остроумная комбинація не могла быть особенно 
длительной. Одна изъ фирмъ, получивъ крупный заказъ цер
ковныя вещи (серебро и проч.), отъ „эконома“ земледѣльчес
кой школы въ К., запросила дирекцію ея о поручительствѣ 
въ уплатѣ стоимости товара, выписаннаго „экономомъ“ школы 
при отношеніи за №. Дирекція поспѣшила телеграфно увѣ
домить, что заказъ, очевидно, подложный и что при училищѣ 
нѣтъ ни церкви, ни эконома. Шагъ за шагомъ и другія 
фирмы стали убѣждаться въ томъ, что были обмануты. Во 
время полученія Д. на К. почтѣ письма „до востребованія“, 
онъ былъ задержанъ полицейскими агентами и дѣлу о под
логахъ и шантажѣ данъ былъ законный ходъ. Д. чистосер
дечно во всемъ покаялся открылъ мѣсто нахожденія всѣхъ 
полученыхъ отъ фирмъ товаровъ, которые оказались всѣ на 
лицо и хранились при церкви того села, гдѣ Д. состоялъ свя
щенникомъ.

Таковы обстоятельства дѣла. Д. тотчасъ же былъ отрѣ- 
шенъ отъ прихода и привлеченъ къ судебной отвѣтствен
ности. Показанія брата, родныхъ Д. и свидѣтелей установили, 
что Д. и въ молодые годы и позже проявлялъ признаки не
нормальности, что напр., неисправно совершалъ требы, писалъ 
на стѣнахъ своей комнаты, стѣснялъ дѣтей своихъ въ не
обходимомъ, не скупился въ то же время тратить деньги на 
чужихъ для него людей и т. п. Этого рода показанія и выз
вали психіатрическую экспертизу, которой Д. былъ подверг
нутъ въ теченіе 2 мѣсяцевъ въ спеціальной больницѣ. Его 
объясненія и автобіографія отличаются исчерпывающими под
робностями и приводятся ниже.

Испытуемый — средняго роста, удовлетворительнаго пи
танія, крѣпкаго сложенія. Тоны сердца глуховаты, п. 74 
въ 1'. Зрачки нѣсколько расширены. Рефлексы, тактиль
ная чувствительность, органы движенія, игра вазомоторовъ— 
въ предѣлахъ нормы. Признаковъ вырожденія нѣтъ. Испы
туемый даетъ о себѣ слѣдующія свѣдѣнія: „Родился 
въ 1868 г. Отецъ и мать были физически очень крѣпки, за
нимались земледѣліемъ. Отецъ отличался христіанской добро
той, а мать имѣла „резонирующій„ характеръ. Отецъ въ 



молодости пилъ много вина, а мать вела трезвый образъ жизни, 
Родился я, когда отецъ уже бросилъ пить. У матери по вре- 
ненамъ были слуховыя галлюцинаціи, а у отца зрительныя. 
Въ послѣдніе три года жизни мать не отдавала себѣ отчета 
въ окружающемъ. Умерли мои родители имѣя по 75 л. отъ 
роду. Одинъ двоюрдный братъ мой сошелъ съ ума, другой 
умеръ будучи душевно-больнымъ, третій застрѣлился, а чет
вертый—отравился“. Насколько испытуемый помнитъ себя, у 
него еще въ ранней юности изрѣдка были галлюцинаціи слуха 
и зрѣнія и наклонность вмѣшиваться въ чужіе дѣла и разго
воры и отстаивать свои взгляды, не стѣсняясь ни временемъ 
ни мѣстомъ, ни лицами, хотя въ болѣе зрѣломъ возрастѣ 
старался всячески исправлять этотъ недостатокъ; только вмѣ
шательство постороннихъ да личныя извиненія избавляли его 
отъ непріятныхъ послѣдствій. Это свойство впослѣдствіи вы
лилось въ страсть писать прошенія и жалобы по поводу раз
личныхъ событій и поводовъ различнымъ учрежденіямъ. „По 
убѣжденіямъ—считаю себя христіаниномъ и христіанство счи
таю одинаково обязательнымъ для всѣхъ христіанъ безъ 
исключенія. Понятіе о христіанствѣ, какъ царствѣ Бога на 
землѣ, царствѣ братства, равенства и справедливости, я осно
вывалъ на вѣчномъ и ни для кого не измѣняемомъ законѣ: 
ученіи Христа Бога, жизни святыхъ апостоловъ и первыхъ 
христіанъ“. „Первые же христіане, какъ это видно изъ 4 
главы дѣяній св. апостоловъ, стихи 32—36, согласно ученія 
Христа Бога, изъ имущества своего ничего не называли 
„своимъ“, но все имѣли общее, не было между ними ни
кого нуждающагося, каждому давалось—кто въ чемъ имѣлъ 
нужду,—и было у нихъ одно сердце и одна душа. Наруши
тели этого основного христіанскаго закона считались вели
чайшими преступниками предъ Богомъ и христіанствомъ и 
были за это наказаны лишеніемъ жизни, доказательствомъ 
чего и служатъ первые лжехристіане Ананій и Сампфира. 
Такъ училъ жить своихъ послѣдователей до скончанія вѣка 
самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, такъ жили святые апо
столы и первые христіане, такъ и мы должны жить, а такъ 
какъ современные христіане не живутъ такъ, поэтому и жизнь 
ихъ съ языческими взглядами на имущество и съ порядками 
я считалъ незаконной и преступной, и это было моей хри
стіанской вѣрой съ самого ранняго дѣтства“. „На милліоне



ровъ я смотрѣлъ, какъ на подложныхъ христіанъ, измѣнни
ковъ и враговъ христіанской жизни, составляющихъ и фун
даментъ, и разсадникъ разной преступности среди христіанъ 
и разнаго рода кражъ и убійствъ; за неимѣніемъ государ
ственнаго закона, карающаго такихъ величайшихъ преступни
ковъ христіанства наказалъ лишеніемъ жизни—въ лицѣ Ана
нія и Сампфиры—самъ святой апостолъ Петръ, имя котораго 
я ношу и которому, какъ христіанинъ и пастырь, непремѣнно 
долженъ подражать“. „Основываясь же на ученіи Христа 
Бога о добромъ пастырѣ (изложенномъ въ 10 главѣ Еванге
лія отъ Іоанна, стихи 1—17), полагающемъ душу свою за 
овецъ, и нерадивомъ наемникѣ, изъ-за наживы оставляющемъ 
своихъ овецъ на произволъ разнаго рода волковъ, борьбу съ 
измѣнниками христіанства считалъ священнымъ долгомъ истин
ныхъ христіанскихъ пастырей; все это было преобладающимъ, 
а иногда и господствующимъ содержаніемъ моихъ мыслей, же
ланій и дѣлъ въ теченіе всей моей жизни, начиная со школь
ной скамьи, при этомъ имѣлъ въ виду, что святой апостолъ 
Петръ въ борьбѣ употреблялъ незаконные способы, такъ: 1) 
защищая Христа отъ языческихъ воиновъ, отсѣкъ ухо мечемъ 
у Малха и тѣмъ совершилъ уголовное преступленіе; 2) за 
измѣну христіанства силой Бога лишилъ жизни Ананія и 
Сампфиру, т. е. совершилъ уголовное дѣяніе и 3) не считалъ 
себя обязаннымъ подчиняться языческимъ законамъ против
нымъ ученію Бога“. „И вотъ, имѣя такія религіозныя поня
тія о христіанствѣ, я на 19 г. поступилъ на службу святой 
церкви сначала псаломщикомъ, а потомъ діакономъ; пищи 
для развитія чувства недовольства и чувства любви было пол
ное изобиліе на каждомъ шагу; одновременно съ этимъ у меня 
проявились разныя галлюцинаціи и радостно возвышенное со
стояніе, подъ вліяніемъ которыхъ я просилъ архіерея содер
жать школу въ городѣ на мои средства, и я содержалъ школу 
въ селѣ, считая просвѣщеніе, какъ вѣрное средство борьбы 
добра со зломъ въ христіанстве; чрезъ 12 л. такой службы 
въ 1900 г. я былъ назначенъ самостоятельнымъ пастыремъ 
въ село Ш.; недовольство съ одной стороны процвѣта
ніемъ язычества въ христіанствѣ, а съ другой стороны 
желаніе пособить труженникамъ и обремененнымъ кре
стьянамъ своего прихода увеличивалось все болѣе и болѣе, 
галлюцинаціи слуха и зрѣнія стали учащаться, радостно 



возвышенныя состоянія, заканчивающіяся смѣхомъ по часу, 
два и болѣе—повторялись все чаще и чаще; особенно это 
состояніе усилилось съ конца 1904 г. и такъ тянулось, 
то повышаясь, то понижаясь, до 1910 г., болѣе высо
кій подъемъ этихъ состояній относится къ 1908 и 1909 гг._ 
Находясь подъ вліяніемъ этихъ чувствъ, я 1) собиралъ пожерт
вованія въ трехъ губерніяхъ на устройство народной библіо
текѣ, читальни; 2) далъ тысячу рублей на устройство безпро
центной ссудной кассы для прихожанъ и для борьбы съ ро
стовщичествомъ въ приходѣ, 3) изъявлялъ согласіе выстроить 
помѣщеніе для больныхъ и сиротъ своихъ прихожанъ, 4) 
роздалъ въ теченіе этого времени болѣе трехъ тысячъ рублей 
бѣднякамъ безвозвратно и такъ, чтобы никто не зналъ объ 
этомъ, 5) отдавалъ всю свою собственность—землю, стоющую 
болѣе пяти тысячъ рублей, на устройство прогимназіи для 
народа, 6) писалъ много разныхъ прошеній и жалобъ, ради 
чего ночи обращалъ въ дни, всячески сокращая церковныя 
богослуженія и требоисправленія, не ходилъ на службу и по 
приходу, писалъ за церковными богослуженіями и даже бо
жественными литургіями, за недостаткомъ бумаги даже и по 
ночамъ писалъ на стѣнахъ своей квартиры. По полученіи 
запроса отъ Министерства Народнаго Просвѣщенія чрезъ ди
ректора народныхъ училищъ губерніи о томъ, какіе могутъ 
быть изысканы мѣстныя средства на содержаніе прогимназіи 
для народа, мнѣ, въ виду недостатка этихъ средствъ, въ началѣ 
1908 г. впервые пришла мысль о подлогахъ. Сознавая вмѣстѣ 
съ тѣмъ, что подлогъ—преступленіе, караемое по закону,—я 
подумалъ, не бросить ли мнѣ общественную пользу и не за
жить ли для себя, для своихъ личныхъ удовольствій; я хо
тѣлъ перевоспитать себя, тѣмъ болѣе что даже Христосъ 
жилъ за счетъ Маріи Магдалины и др.; когда же я находил
ся въ такихъ тягостныхъ для меня сомнѣніяхъ, мнѣ неодно
кратно являлся Христосъ, (на что есть указанія въ моихъ 
дневникахъ) и приказывалъ мнѣ, слѣдуя апостолу Петру, 
бороться всѣми силами и незаконными способами; при этомъ 
я какъ бы соединялся съ Богомъ и на желаніе жить для себя 
сталъ смотрѣть, какъ на искушеніе отъ діавола, какъ на 
искушеніе духа времени. Христосъ, являясь ко мнѣ, предска
залъ, что меня будутъ судить „подъ видомъ христіанскаго 
долга судьи отъ міра сего, въ составѣ окружнаго суда“. И 



вотъ, находясь подъ дѣйствіемъ чувствъ любви и непреодоли
маго желанія бороться съ врагами христіанства, я не смотря 
на лишеніе семьи существеннаго и необходимаго, ни на пред
стоящій судъ, согласно приказу Божьему, нарисовалъ планъ 
борьбы путемъ подлоговъ, которые и привелъ въ исполненіе 
въ 1908 и 1909 г. Въ теченіе всей своей службы я былъ 
физически здоровъ и, имѣя по временамъ усиленную раздра
жительность, въ которой не владѣлъ собой, пуская въ ходъ 
первые попадающіеся подъ руку предметы и въ виду разныхъ 
тревожныхъ галлюцинацій слуха, въ 1904 и 1906 г. обра
щался къ врачамъ, которыя давали мнѣ медицинскія свидѣ
тельства для отпусковъ на леченіе въ клиникахъ при универ
ситетѣ, но воспользоваться леченіемъ не приходилось“. Въ 
возрастѣ 19—20 л. испытуемый, по его разсказамъ, велъ не
умѣренный образъ жизни въ половомъ отношеніи, потомъ, 
вступивъ въ бракъ, сдѣлался скромнѣе. Въ 1905 г. овдовѣлъ. 
Въ этомъ же году, въ бытность въ своей усадьбѣ, перенесъ 
нервный шокъ подъ вліяніемъ угрозы забастовщиковъ поджечь 
усадьбу. Въ 1909 г. съ запрещеніемъ священнослуженія и 
отрѣшеніемъ отъ мѣста постепенно стали прекращаться „воз
вышенныя чувства“ и галлюцинаціи слуха и зрѣнія, а съ 
ними прошли и непреодолимыя желанія борьбы и само
пожертвованія.

7/XII. Испытуемый проводитъ время за чтеніемъ книгъ, 
мало бесѣдуетъ съ окружающими. Передаетъ врачу о томъ, 
что прежде переживалъ галлюцинаторно цѣлые эпизоды, напр. 
женитьбу; въ послѣднее время обмановъ чувствъ не имѣетъ. 
Предполагаетъ уѣхать, если обстоятельства позволятъ, на ро
дину и тамъ заняться земледѣліемъ. Признаетъ, что прежде 
былъ боленъ, сейчасъ здоровъ.

11/XII. Подалъ врачу записку слѣдующаго содержанія: 
„съ 1 по 10 с. м. я провелъ время въ 2 помѣщеніяхъ для 
душевно-больныхъ и какъ-то невольно остановилъ свое вни
маніе на двухъ больныхъ; на К. и С. Отъ перваго я слы
шалъ только бредъ „Японія кончала насъ“, а отъ второго, 
могу сказать, въ теченіе часа не добился почти ничего опре
дѣленнаго; когда же отъ К. узналъ, что онъ знакомъ съ свя
щенной исторіей, я разговорился съ нимъ, и онъ оказался 
весьма сноснымъ собесѣдникомъ, оживалъ и забывалъ свой 
бредъ; повторивъ подобный же опытъ съ С. уже въ области 



ариѳметики, я вывелъ его изъ присущей ему задумчивости и 
какъ бы оживилъ его, взглядъ сдѣлался веселымъ, и онъ 
былъ готовъ и способенъ рѣшать задачи. Все это наводитъ 
меня на мысль, что психіатрическая больница, какъ мѣсто 
собранія ненормальныхъ и душевно-больныхъ—должна быть 
не той, какой я видѣлъ ее въ теченіе этого времени, гдѣ, 
кажется, всѣ остаются на самоизлеченіи, а школой— воспи
тательницей для ненормальныхъ, гдѣ бы можно было, со
образуясь съ ненормальностью и болѣзнью того или другого 
лица, перевоспитать больныхъ: путемъ желательнаго направле
нія мыслей и развитія или ослабленія чувствъ, развитія па
мяти и мышленія, а для этого непремѣнно нужно имѣть же
лающихъ лечить—перевоспитывать; кромѣ знанія медицины 
съ аптекой, еще необходимъ курсъ предметовъ съ особой ли
тературой, составленной спеціалистами по психіатріи, кото
рый и проходить за время леченія съ больными, хотя бы 
чрезъ особыхъ учителей—надзирателей, дабы больные вмѣсто 
бреда, который развивается и укрѣпляется въ нихъ, и кото
рымъ еще заражаются другъ—отъ друга, питались здоровой 
духовной пищей и въ то же время постепенно сокращали 
свои мечтанія, вбитыя гвоздемъ въ ихъ головы. Не пси
хіатръ Д.“

21/XII. Передаетъ врачу о томъ, что въ теченіе послѣд
нихъ 10 лѣтъ онъ, Д., услалъ 600 „донесеній“ и „жалобъ“ 
по служебнымъ дѣламъ (министрамъ, Св. Синоду и т. п.) и 
3000 частныхъ жалобъ, прошеній, обличеній и пр. На епар
хіальныхъ и благочинныхъ съѣздахъ у него почти всегда 
происходили непріятности и ссоры, такъ какъ онъ всѣхъ 
обличалъ, видя въ этомъ призваніе истиннаго христіанина. 
Сейчасъ никакой склонности къ обличеніямъ не имѣетъ, „такъ 
какъ находится не у дѣлъ“.

23/XII. Охотно участвуетъ въ дворовыхъ работахъ, кото
рыя, по словамъ Д., ему особенно по душѣ. Кромѣ того за
нимается чтеніемъ книгъ, рѣшаетъ ариѳметическія задачи. 
Бредовыхъ идей не высказываетъ, съ окружающими уживает
ся мирно, къ врачу относится, повидимому, безъ подозри
тельности.

По 7/I. 912. Въ развлеченіяхъ для больныхъ во время 
святокъ участвовалъ охотно.



Между прочимъ передаетъ, что въ 1905—1906 г. часто 
по ночамъ исписывалъ карандашемъ всѣ стѣны своей спальни. 
По окончаніи дѣла своего имѣетъ о многомъ поговорить, но 
пока не желаетъ на эту тему распространяться. Часто его 
безпокоили слуховыя галлюцинаціи, что испытуемый объяс
няетъ специфическимъ состояніемъ настроенія. Преимуще
ственно голоса отдавали распоряженія или предсказывали; 
такъ напр., предъ отъѣздомъ въ вагонѣ голосъ предсказалъ 
ему пожаръ и совѣтовалъ застраховать свое имущество, и 
дѣйствительно, чрезъ 3 м—ца подожгли его домъ. Очень же
лаетъ, чтобы дѣло его, если суждено будетъ, рабиралось при 
открытыхъ дверяхъ, но при интеллигентномъ составѣ присяж
ныхъ, которые бы могли понять его. Какъ христіанинъ и па
стырь, онъ долженъ былъ пещись о своей паствѣ, видя что 
пасомые не живутъ дружно. Это его угнетало. Онъ не счи
талъ зломъ брать для бѣдныхъ у богатыхъ христіанъ; у ма
гометанъ, евреевъ или иновѣрцевъ онъ ничего не взялъ бы. 
Далѣе испытуемый говоритъ: „я указываю на полное измѣне
ніе чувства, разумѣя въ этомъ случаѣ чувства любви и гнѣва 
сравнивая ихъ съ тѣми же чувствами спустя почти два года 
по совершеніи преступленій, т. е. такихъ, которые по государ
ственнымъ законамъ считаются, какъ я зналъ объ этомъ, за 
уголовное преступленіе. „Больше любви никло не имѣетъ да 
кто душу свою положитъ задруги своя“, говоритъ священное 
писаніе, „и вотъ“—„была у меня такая сила любви, тянув
шаяся на продолженіи около пяти лѣтъ и сопровождавшаяся 
разными галлюцинаціями слуха и зрѣнія, подъ дѣйствіемъ 
которой я отдавалъ свою собственность и дѣлалъ подлоги, на 
которые смотрѣлъ какъ на орудіе борьбы и какъ на святое 
дѣло, за которое наказываютъ, имѣя это наказаніе въ виду; 
при пониженіи чувства любви я колебался или боролся съ 
собой до нѣкотораго времени; послѣ же, при болѣе высокомъ 
подъемѣ (послѣ явленія мнѣ Христа) и свидѣтельства Бога— 
сила къ борьбѣ со зломъ въ христіанствѣ была настолько ве
лика, что и предстоящее наказаніе за подлоги, которое было 
мнѣ открыто въ галлюцинаціяхъ,—не могло удержать меня. 
Этихъ чувствъ нѣтъ у меня въ настоящее время, и у меня 
не являются желанія совершать подвиги, отдавать свою соб
ственность, писать прошенія и жалобы, на что также смот
рѣлъ, какъ на орудіе борьбы, не составляющее преступленія. 



Итакъ, по мѣрѣ развитія и роста чувствъ любви и недоволь
ства и гнѣва, я сначала прибѣгалъ только къ однимъ дозво
леннымъ закономъ средствамъ, а потомъ уже къ недозволен
нымъ или незаконнымъ составляетъ ли такое развитіе чувствъ 
любви и гнѣва, выразившееся въ извѣстной формѣ—болѣзнь — 
я, конечно, не знаю самъ, потому что психіатріи не изучалъ, 
но свои настроенія, ихъ проявленія, знаю лучше, нежели лю
бой психіатръ, не пережившій моего душевнаго состоянія, 
длившагося лѣтъ пять. Какого рода галлюцинаціи у меня 
были, я могу указать на тѣ лишь, которыя запечатлѣлись у 
меня въ памяти, а именно: приказанія Христа, явленіе Его, 
считавшееся мной тогда за дѣйствительное; свидѣтельства 
Бога, что я составляю жилище Духа Святого; предсказаніе 
о судѣ—голоса о томъ, что цари земные возстали на Господа 
и на Христа Его, что архіепископы и епископы суть Анны 
и Каіафы; что милліонеры—христіане и вообще богачи суть 
Ананіи и Сампфиры, достойные смерти; „кто любитъ жену 
или дочь болѣе меня—не достоинъ меня;“ что все началь
ство у насъ изъ христіанъ—съ изъянами. Находясь подъ 
дѣйствіемъ гнѣва, я со стуломъ въ рукахъ готовъ былъ 
однажды ринуться на богача С. и на епископа X. бросалъ 
въ лицо жены первые попадавшіеся подъ руки предметы, 
открыто хулилъ начальниковъ, писалъ въ дневникахъ про 
архіереевъ, что они Анны и Каіафы и т. п. Подъ дѣйствіемъ 
чувствъ любви и при галлюцинаціяхъ я развивался и укрѣп
лялся въ любви и отдавалъ свою собственность и наконецъ 
дѣлалъ святое дѣло, клалъ душу свою за други своя, т. е. 
боролся такимъ орудіемъ, за которое предстоитъ наказаніе. 
Разсуждая же въ отдѣльности о подлогахъ, смотрѣлъ и смотрю 
на нихъ какъ на преступленіе—какъ съ точки зрѣнія уголов
наго закона такъ и по личному убѣжденію,—за которое на
казываютъ.

10/I. Испытуемый отмѣчаетъ, что, насколько онъ пом
нитъ, въ дневникѣ своемъ онъ писалъ про учительницъ К. 
и Д., бывшихъ нареченными невѣстами знакомыхъ ему учи
телей. Писалъ еще про жену управляющаго. „Знаю, говоритъ 
Д.,—я этихъ трехъ женщинъ весьма хорошо и какъ знако
мый, и какъ ихъ духовный отецъ. Объ одной изъ нихъ я 
писалъ, употребляя циничныя выраженія, потому что она вела 
себя но отношенію ко мнѣ весьма цинично. Вообще, дневники



я велъ, чтобы сократить время размышленій объ обществен
ной пользѣ, а съ другой стороны, чтобы какъ можно больше 
имѣть мыслей, на которыхъ бы могъ болѣе или менѣе удер
жаться, чтобы вытѣснить изъ себя святую борьбу—подлоги; 
не столь важна сущность содержанія дневника, сколько при
чина и цѣль писанія“.

12/I. Дополнительно, на вопросъ врача, разсказываетъ, 
что пилъ въ общемъ умѣренно. За все время священства 
разъ десять выпилъ съ гостями стаканъ—другой пива, водку 
ненавидѣлъ. По убѣжденію— трезвенникъ (хлопоталъ даже 
объ открытіи чайной „трезвости“) когда ему было 14 л., а 
впослѣдствіи 18 л., у него дважды или трижды было потем
нѣніе сознанія, и онъ чуть не падалъ на землю. Головокру
женій впослѣдствіи ни разу не наблюдалось; венерическихъ 
заболѣваній никакихъ никогда не было. Настроеніе испытуе
маго, по его словамъ, мѣнялось часто. Съ женой жилъ лѣтъ 
около 14, послѣ чего разошелся съ ней (когда ей было 32 г.) 
„потому, что она желала жить только для себя“ и не раздѣ
ляла его взглядовъ. Дѣтей у нихъ было четверо.

По 17/I.—Занимается въ отдѣленіи рѣшеніемъ ариѳме
тическихъ задачъ по спеціальному задачнику, прочитавъ се
годня какой-то разсказъ, плавалъ, объяснивъ это настроеніе 
содержаніемъ повѣсти.

И такъ, у Д. одно изъ ассоціативныхъ положеній полу
чило преобладаніе надъ другими. „Кто правды ищетъ—тотъ 
“Бога сыщетъ“—гласитъ русская пословица, и Д. искалъ 
правды, проявляя себя филантропомъ, опекая сирыхъ и убо
гихъ, насаждая просвѣщеніе, видя сущность Христова ученія 
не въ обрядностяхъ, а въ благѣ ближняго. Казалось бы, что 
Д. въ своихъ поступкахъ руководился „могучимъ бойцомъ— 
совѣстью“, вѣра создавала всему свое собственное оправданіе, 
цѣль оправдывала средства. Мышленіе Д. было религіознымъ, 
т. е. „чувственнымъ“, „зависимымъ“ и чуждымъ логической 
критики.

Находясь подъ вліяніемъ „инстинктивнаго вѣрованія“, 
Д. лишенъ былъ свободы воли. Надо думать, что бредовые 
образы возникали у него первично, вылившись потомъ въ 



связный комплексъ представленій, къ которому присоединились 
обманы чувствъ. Съ одной стороны Д. настойчиво держался 
ученія евангелія, съ другой—болѣзненно измѣненная логика 
функціонировала параллельно съ бредовыми представленіями, 
базированными на одномъ исходномъ пунктѣ—въ результатѣ 
непримиримый конфликтъ съ закономъ съ точки зрѣнія право
судія, дань времени, мирная экспропріація, диктуемая крайними 
ученіями. Понятно, что духовный санъ Д. и мотивы дѣянія 
не могли не обратить на себя вниманія представителей за
кона, послѣдніе ждали, чтобы результаты экспертизы пролили 
свѣтъ на категорическое рѣшеніе вопроса, была ли въ дан
номъ случаѣ злая воля или переживанія больной души. Стрем
леніе установить опредѣленную форму психоза, къ которой 
можно бы настоящее заболѣваніе, оказалось, несмотря на 
наличность извѣстныхъ симптомовъ, не такъ простымъ. На
прашивалась мысль о длительномъ сумеречномъ состояніи на 
почвѣ эпилепсіи о параноѣ, о періодической маніи. Если пред
положить въ этомъ случаѣ наличность той формы, которую 
нѣкоторые авторы называютъ vesania epileptica или derilium 
epilepticum chronicum, то слѣдовало бы признать, что болѣз
ненное состояніе Д. находилось въ связи съ эпилептическими 
припадками, когда бредъ не обладаетъ жизненностью и стой
костью параноическаго бреда; подобнаго рода хроническое бредо- 
воесостояніе сопровождается, какъ отмѣтилъ Е. К. Іогансонъ 1) 
большей или меньшей степенью эпилептическаго слабоумія и 
дегенераціи. Иногда бредовыя идеи у эпилептиковъ прини
маютъ систематизированный видъ, и тогда рѣчь заходитъ уже 
о хронической параноѣ у эпилептиковъ. „Несомнѣнно“, гово
ритъ Гуревичъ 2),—„что помимо случаевъ сосуществованія 
параной и эпилепсіи имѣются случаи хроническаго бредового 
состоянія, какъ проявленія эпилепсіи“. Но діагнозъ ставится 
при наличности точныхъ признаковъ, свойственыхъ эпилепсіи, 
и болѣе или мѣнѣе опредѣленно выраженныхъ при всѣхъ 
формахъ эпилептическаго помѣшательства. Въ нашемъ случаѣ 



несомнѣнной эпилепсіи въ анамнезѣ нѣтъ, единообразіе пси
хопатическихъ проявленій также отсутствуетъ, имѣется лишь 
религіозный бредъ (безъ сексуальнаго). Kraepelin отмѣ
чаетъ самостоятельную періодичность эпилептическихъ раз
стройствъ, Gаupp—внезапное возникновеніе ихъ, Römer,— 
монотонность содержанія эпилептическаго аффективнаго раз
стройства. Слуховыя галлюцинацій играютъ при эпилепсіи 
малую роль, всякое болѣзненное состояніе у эпилептиковъ 
„находитъ“ у нихъ преобладаетъ „Bewegungsdrang„ болѣе не
жели „Beschäftigungsdrang“. Д. аллегоризировалъ, видѣлъ 
символы и таинственный во всемъ смыслъ, бредъ его разви
вался подъ вліяніемъ извнѣ; принимая далѣе во вниманіе 
стремленіе Д. къ сутяжничеству, наличность болѣе или 
менѣе стройной системы бреда и, наконецъ, ремиссіи, мы 
склонны были распознать въ нашемъ случаѣ первичное помѣ
шательство—paranoia expansiva tardiva.

Заключеніе наше дано было въ томъ смыслѣ, что Д. не
сомнѣнно происходитъ изъ семьи съ тяжелымъ наслѣдствен- 
мытъ отягощеніемъ, въ молодости у него наблюдались какіе- 
то преходящіе приступы потемнѣнія сознанія, сопровождав
шіеся по временамъ зрительными и слуховыми обманами 
чувствъ. Опредѣлить точнѣе характеръ указанныхъ выше при
ступовъ за отсутствіемъ болѣе или мѣнѣе опредѣленныхъ данныхъ 
не представляется возможнымъ. Въ зрѣлыхъ годахъ у Д., по
видимому, первично, при довольно ясномъ сознаніи и способ
ности отдавать отчетъ въ своемъ состояніи—возникаютъ бо
лѣзненныя идеи, сопутствуемыя зрительными и слуховыми гал
люцинаціями религіознаго характера, выливающіяся шагъ за 
шагомъ въ стройную систему ложныхъ толкованій или, дру
гими словами, укрѣпляется ложное пониманіе окружающаго. 
Д. логически связываетъ тѣ ложные выводы изъ воспринимае
мыхъ и воспринятыхъ впечатлѣній, которые онъ дѣлаетъ по 
своему болѣзненному состоянію, иногда символизируя ихъ. 
Воспріятія окружающаго хотя вызываютъ невѣрныя толкова-



нія, но большей частью отчетливы; логическія заключенія за
мѣнились у Д. резонерствомъ, поэтому часто за истины онъ 
принималъ софизмы и замѣнялъ дѣйствительныя мысли при
вычными шаблонами, имѣющими лишь внѣшній видъ разсуж
денія. Поступки Д. можно объяснить какъ реакцію на бредо
выя идеи и галлюцинаціи. Разстройства въ сферѣ душевныхъ 
чувствованій въ такихъ случаяхъ характеризуются раздражи
тельностью, недовольствомъ и смѣной настроенія. При подоб
наго рода уклоненіяхъ часто константируется хитрость и на
стойчивость въ проведеніи плановъ, основанныхъ на мнимоощу- 
щеніяхъ и самовнушеніи, плановъ, являщихся для больного ро
ковой необходимостью и оправдываемыхъ болѣзненнно измѣнен
ной логикой, плановъ, изъ которыхъ—какъ въ данномъ слу
чаѣ—больной не извлекаетъ для себя никакой видимой 
пользы.

Далѣе красной нитью въ поведеніи Д. проходитъ свое
образная черта—эта неуживчивость, неприспособляемость къ 
окружающей средѣ, создающая рядъ конфликтовъ съ житей
ской моралью, закономъ, приводящая къ ссорамъ въ семьѣ, 
въ обществѣ, на службѣ, заставляющая прибѣгать къ жало
бамъ, прошеніямъ, кляузамъ по всѣмъ и всякимъ инстан
ціямъ—подчасъ въ стереотипныхъ выраженіяхъ.

Всѣ указанные выше признаки могутъ наблюдаться въ 
той или иной формѣ при нѣкоторыхъ видахъ душевныхъ раз
стройствъ, а—именно, при циркулярной маніи, истеріи, эпи
лепсіи, алкогольномъ бредѣ и первичномъ помѣшательствѣ.

Въ данномъ случаѣ у Д. приходится исключить первыя 
четыре формы, ибо манія проявлялась бы признаками болѣе 
или менѣе рѣзкаго возбужденія съ той или иной переодич- 
ностью и быстрой смѣной идей; при испытаніи бросались бы 
въ глаза „эгоцентризмъ“ аномаліи чувствованій и др.; про
тивъ эпилепсіи говоритъ отсутствіе у Д. типичнаго ханже
ства, педантизма, замкнутости, обмановъ чувствъ устрашаю- 



щаго характера (кровь, огонь); что же касается алкоголизма, 
то таковой, видимо, отсутствуетъ вовсе.

Такимъ образомъ остается допустить, что у Д. къ пе
ріоду приписываемаго ему преступленія рельефно проявлялся 
параноическій характеръ съ обнаруженіемъ обмановъ чувствъ; 
это даетъ право предположить у Д. въ то время душевное 
разстройство, вѣроятно, въ не вполнѣ типичной формѣ пер
вичнаго помѣшательства, каковая даетъ нерѣдко временный, 
а иногда многолѣтній перерывъ болѣзни, что въ настоящее 
время и наблюдается у Д. Въ распорядительномъ Засѣданіи 
Окружного Суда Д. былъ признанъ душевно-больнымъ, какъ 
въ моментъ совершенія приписываемаго ему преступленія 
такъ и въ настоящее время.



Первый Конгрессъ по генеалогій, ученію о на
слѣдственности и регенерацій, въ Гиссенѣ, въ 

апрѣлѣ 1912 г. 1).
А. С. ШОЛОМОВИЧА.

Первый Конгрессъ по генеалогіи, ученію о наслѣдствен
ности и регенераціи, состоявшійся въ г. Гиссенѣ 11—13 
апрѣля с. г. представляетъ, несомнѣнно, значительный инте
ресъ. Современная наука давно практикуетъ конгрессы по 
отдѣльнымъ научнымъ дисциплинамъ, методы которыхъ въ 
главномъ давно опредѣлены, выработаны и согласованы. Уче
ніе о наслѣдственности, представляющее собой базисъ всѣхъ 
нашихъ знаній, затрогивающее самыя тонкія стороны суще
ствованія органическаго міра, являющееся, м. б., наиболѣе 
таинственной изъ всѣхъ тайнъ мірозданія—до самого посл. 
времени было предоставлено въ значит. степени индивидуаль
нымъ стремленіямъ; Конгрессъ въ Гиссенѣ является первой 
попыткой систематическаго коллективнаго обсужденія вопроса, 
если не въ его цѣломъ, что по грандіозности его представ
ляется врядъ ли возможнымъ—то, по крайней мѣрѣ, въ 
области, представляющей особенный интересъ для медика, въ 
главныхъ и существенныхъ его чертахъ. Я долженъ напередъ

1) Докладъ Обществу невропатологовъ и психіатровъ при Императ. 
Казанскомъ Университетѣ 30 апр. 1912.



отказаться отъ мысли дать исчерпывающую характеристику 
работъ Конгресса, такъ какъ мнѣ этого хотѣлось бы. При
чинъ для этого слишкомъ много и главной является извѣст
ная широта его программы, въ которую входили совер
шенно особыя области знанія какъ научная генеалогія, поль
зующаяся новыми методами, ученіе о наслѣдственности въ 
широкомъ смыслѣ слова, со статистическими теоріями, отчасти 
ученіе о преступности, доклады касающіеся біометріи, изъ 
области соціологіи, расовой гигіены и т. д. Разумѣется, каж
дый изъ этихъ отдѣловъ базируется на основныхъ тезисахъ, 
имѣетъ свою обширную литературу и исторію и характери
стика его требовала бы и спеціальныхъ знаній и большого 
количества времени. Кромѣ того, количество матеріала имѣю
щагося въ видѣ ауторефератовъ очень мало, а языкомъ 
Конгресса былъ нѣмецкій языкъ, часто съ областными и 
индивидуальными особенностями, затруднявшими его понима
ніе, и вообще для непривычнаго уха несовсѣмъ легкое; 
труды же Конгресса выйдутъ нераньше осени. Ясно при 
такихъ условіяхъ, что мое сообщеніе можетъ касаться только 
части работъ Конгресса и не можетъ претендовать ни коимъ 
образомъ ни на полноту, ни на глубину изложенія. Кромѣ 
того и на составленіе сообщенія я имѣлъ въ своемъ распо
ряженіи слишкомъ мало времени, что еще болѣе затруднило 
возможность достаточно использовать даже тотъ небольшой 
матеріалъ, которымъ я располагаю.

Конгрессъ созывался въ Гиссенѣ (Giessen) по иниціативѣ 
профессора нервн. и душ. болѣзней Гиссенскаго Университета 
R. Sommer’a. Нѣсколько словъ о городѣ Гиссенѣ и проф. 
Зоммерѣ.

Гиссенъ—городокъ съ 30.000 населеніемъ, имѣетъ Уни
верситетъ, существующій больше 300 лѣтъ. Университетъ на
считываетъ 1500 слушателей обоего пола, больше ста препо
давателей, имѣетъ библіотеку въ 300,0000 томовъ; при Уни
верситетѣ 7 ученыхъ обществъ. Иниціаторъ и организаторъ 



Конгресса проф. Sommer—одинъ изъ крупнѣйшихъ совре
менныхъ психіатровъ Германіи, вообще столь богатой интел
лектуальными силами,—является, какъ извѣстно, авторомъ мно
гихъ психофизическихъ приборовъ (для изслѣдованія рефлек
совъ, реакціи зрачковъ, для изученія дрожательныхъ движе
ніи всѣхъ направленій); Лабораторія его и является притя
гательнымъ центромъ для научныхъ работниковъ разныхъ 
странъ вообще и Россіи въ частности. Въ области наслѣд
ственности Зоммеръ является авторомъ извѣстной книги Fa
milienforshung und Vererbungslehre, изданной въ 1907 г. 
и цѣлаго ряда другихъ работъ, вытекающихъ изъ его основ
ныхъ воззрѣній.

Составъ Конгресса былъ довольно пестрый, соотвѣт
ственно его программѣ, но число членовъ было невелико: 
немногимъ болѣе ста.

Участвовали врачи различныхъ спеціальностей (психіатры, 
окулисты, дерматологи), юристы—криминалисты, генеалоги, и 
даже представители страховыхъ обществъ.

Иностранцевъ было немного; члены были, гл. обр., изъ 
странъ нѣмецкой рѣчи; изъ русскихъ врачей кромѣ меня 
былъ всего одинъ товарищъ изъ Москвы—д-ръ А. С. Розенталь. 
Немноголюдность Конгресса объясняется, по моему мнѣнію, 
какъ узко спеціальнымъ содержаніемъ докладовъ, такъ, глав
ное, запоздалой информаціей періодическихъ изданій.

Переходя къ характеристикѣ общаго направленія работы 
Конгресса, необходимо замѣтить, что, соотвѣтственно истори
ческому моменту, переживаемому въ настоящее время уче
ніемъ о наслѣдственности въ области интересующей медика— 
Конгрессъ долженъ былъ принять и, дѣйствительно принялъ 
характеръ главнымъ образомъ, если такъ можно выразиться, 
организаціонный.

Дѣло въ томъ, что въ теченіе послѣднихъ десяти лѣтъ 
наука о наслѣдственности въ широкомъ смыслѣ слова полу
чила возможность оперировать съ матеріаломъ, добытымъ не 



путемъ умозрительныхъ теорій біологіи или статистики, какъ 
было прежде, а съ истинами установленными строго объек
тивными методами—путемъ экспериментальнымъ.

Работа эта была произведена гл. обр., ботаниками и зо
ологами, выдѣлившими свою методику въ особую область подъ 
названіемъ генетики или физіологіи наслѣдственности; гене
тика имѣетъ уже 4 года спеціальную кафедру въ Кембридж
скомъ Университетѣ, а въ сентябрѣ прошлаго года состоялся
4-й  международный Конгрессъ по генетикѣ.

Основные выводы этой науки получили извѣстное рас
пространеніе и среди врачей, интересующихся проблемой на
слѣдственности и оказали замѣтное вліяніе на методы, при
мѣнявшіеся до сихъ поръ врачами въ изученіи наслѣдствен
ности; примѣненіе же новыхъ заимствованныхъ отъ біоло
говъ—методовъ требовало выработки плана работъ, изученія 
техники и т. д. Такое положеніе дѣла создало потребность 
въ Конгрессѣ, оно же и послужило причиной того, что самое 
большое количество докладовъ было посвящено отдѣлу Met
hodik und Vererbundslehre.

Большинство докладчиковъ полагали извѣстными аудито
ріи, составлявшей въ массѣ изъ лицъ, работающихъ въ этой 
области—основныя данныя и выводы генетики и широко поль
зовались терминами, и понятіями, безъ усвоенія которыхъ не
возможно было и пониманіе докладовъ. Вотъ почему изложе
нію докладовъ должно предшествовать изложеніе основныхъ 
данныхъ генетики, и знакомство съ ея нѣсколько спеціальной 
терминологіей:

Въ основу генетическаго метода изученія наслѣдственно
сти положены работы Mendel’я, представляющія источникъ 
изъ котораго развилось цѣлое теченіе, ставшее теперь попу
лярнымъ подъ именемъ Менделизма.

Что же такое Менделизмъ?
Знаменитыя работы Менделя, которымъ суждено было 

имѣть такое огромное значеніе для науки, появилась—пер- 



вая еще въ 1865 году, вторая въ 1869 году и снова напе
чатаны въ 1901 г., съ какого времени и начинается ихъ 
вліяніе на современниковъ.

Въ настоящее время результаты его работъ извѣстны 
подъ именемъ Mendelschen Spaltungsgesetze—Мен- 
делевскіе законы расщепленія. Физикъ и математикъ по обра
зованію, августинскій монахъ Мендель занимался ботаникой 
въ Брюннѣ.

Онъ изучалъ результаты скрещиванія растеній, причемъ 
для опытовъ выбиралъ растенія, имѣющія постоянные и легко 
различимые признаки; условіями опыта онъ ставилъ чистоту 
оплодотворенія т. e. 1) чтобы во время цвѣтенія гибриды были 
защищены отъ посторонней пыльцы и 2) чтобы гибриды и 
ихъ потомство размножались совершенно свободно. Признаки, 
изученіе которыхъ онъ поставилъ себѣ задачей, были слѣдую
щіе: видъ зрѣлаго сѣмени, форма зрѣлаго стручка, форма не
зрѣлаго стручка, постановка цвѣтковъ, длина оси и т. п.

Оригинальнымъ пріемомъ Менделя является въ его ме
тодикѣ то, что онъ смотрѣлъ на каждый изъ названныхъ 
признаковъ, какъ на нѣчто самостоятельное, какъ на единицу, 
индивидъ и задался цѣлью прослѣдить судьбу каждаго изъ 
нихъ въ нисходящей линіи потомства.

Результаты его экспериментовъ выражены въ условной 
математической формулѣ, и представляютъ необычайный инте
ресъ, т. к. и настоящее время ихъ съ полнымъ правомъ 
можно назвать основными законами наслѣдственности, изъ 
которыхъ вытекаютъ значительной важности послѣдствія.

Сущность ихъ, послѣ многочисленныхъ повѣрокъ сво
дится къ нижеслѣдующему: Возьмемъ простѣйшій случай 
(изъ серіи контрольныхъ опытовъ, приводимыхъ проф. Еr- 
win’омъ Baur въ его Einführung in die Experimentelle 
Vererbungslehre 1911 г.—Введеніе въ экспериментальное изу
ченіе наслѣдственности). Если скрестить 2 индивида Antirr
hinum maius—садовый львиноустъ: красный и бѣлый, то 



первое поколѣніе бастардовъ (помѣси) будетъ не красное и не 
бѣлое; оно будетъ розовымъ; взаимное же скрещеніе розовыхъ 
бастардъ даетъ однако потомство трехъ цвѣтовъ: краснаго, 
розоваго и бѣлаго, притомъ, что всего замѣчательнѣй, въ чи
сленно заранѣе опредѣленныхъ и, благодаря Менделю, заранѣе 
извѣстныхъ пропорціяхъ: именно: 1 часть—красная, 2 части 
розовыя и 1 часть бѣлая, т. е. въ %:—25 красныхъ, 50 
розовыхъ и 25 бѣлыхъ. И эти цифры обязательны всегда 
при всѣхъ подобныхъ опытахъ.

Такимъ образомъ Менделю удалось найти математически 
точный законъ наслѣдственной передачи простого признака у 
растеній. Многократно провѣренный, этотъ законъ и называет
ся закономъ Менделя.

Въ виду огромнаго интереса, который этотъ вопросъ 
представляетъ, я позволю себѣ остановиться на нѣкоторыхъ 
существенныхъ деталяхъ. Дѣло въ томъ, что дальнѣйшія 
поколѣнія бастардовъ даютъ тоже чрезвычайно интересную 
окраску. Именно: потомство красныхъ,—далѣе остается крас
нымъ, потомство бѣлыхъ — бѣлымъ, а потомство розовыхъ 
снова расщепляется по Менделю т. е. опять даетъ 25% 
красныхъ, 25% бѣлыхъ и 50% розовыхъ и т. д. Въ другихъ 
случаяхъ дѣло измѣняется лишь для перваго поколѣнія ба
стардъ. Именно: здѣсь возможны вообще три модификаціи: 
первая—какъ въ описанномъ нами примѣрѣ львиноуста т. е. 
въ первомъ поколѣніи потомство получаетъ признакъ сред
ній цвѣтъ.

Вторая модификація—если потомокъ въ первомъ поколѣ
ніи получаетъ признакъ отца или матери.

Въ третьей модификаціи—первое поколѣніе имѣетъ ха
рактеръ вообще новый, но, каково бы ни было первое поко
лѣніе, во второмъ—признаки обязательно расщепляются въ ма
тематической пропорціи Менделя.

Признаки преобладающіе, или, если такъ можно выра
зиться—покрывающіе, Мендель назвалъ доминирующими, при-



знаки уступающіе, покрываемые—рецессивными.
Согласно этому формула расщепленія для 2-го поколѣ

нія такова: 1D + 2T + 1R; Т обозначаются индивиды съ ги
бриднымъ характеромъ признаковъ.

Дальнѣйшее движеніе признаковъ въ потомствѣ идетъ 
такъ: Доминирующіе признаки и признаки рецессивные идутъ 
по линіи поколѣній безъ перемѣнъ; гибридные же даютъ 25% 
доминирующихъ, 50% гибридныхъ и 25% рецессивныхъ.

Правильность законовъ Менделя такова, что позволяетъ 
ботанику экспериментировать съ математической точностью.

Объясненіе этимъ явленіямъ далъ самъ Мендель въ ги
потезѣ, которую современная наука считаетъ fast zur gewiss- 
heil geworden, по выраженію того же Erwin’a Baur.

Гипотеза эта считаетъ, что каждый бастардъ образуетъ 
двоякаго рода половыя клѣтки—именно: 50% отцовскихъ и 
50% материнскихъ.

Оба родителя даютъ мужскія и женскія половыя клѣтки— 
гаметы, въ которыхъ собраны всѣ каждаго родителя признаки и 
свойства; изъ соединенія гаметовъ—получаются одноклѣточные 
зиготы и въ нихъ признаки гаметовъ соединены попарно; 
если признаки равны—гомозиготы, нѣтъ—гетерозиготы, также 
какъ ихъ потомство будетъ гомо или гетерозиготы, по отно
шенію къ данной парѣ признаковъ; въ гетерозиготныхъ па
рахъ одинъ признакъ Д.—доминирующій, открытъ, другой— 
рецессивный и скрытъ, лятентенъ, часто настолько что лишь 
при дальнѣйшемъ размноженіи выступаетъ въ потомствѣ. Эту 
гипотезу Baur и считаетъ Kernpunkt Менделевской тео
ріи. Въ дальнѣйшемъ производились многочисленные опыты 
на животныхъ, подтвердившіе законы Менделя и для міра 
животныхъ. Такъ Bateson скрещивалъ андалузскую черную 
курицу изъ многоцвѣтной породы съ чернобѣлымъ пѣтухомъ 
и получалъ всегда въ 1-омъ поколѣніи голубое потомство. 
Гетерозиготы дали здѣсь новый цвѣтъ. Но скрещеніе голу
быхъ дало чистый менделизмъ: 25% черныхъ, 50% голубыхъ, 



25% чернобѣлыхъ. Подтвердился закопъ Менделя на бабоч
кахъ, жукахъ и на мышахъ (Haake) точно также какъ опы
тами De Fries’a и другихъ законы Менделя доказаны и при 
скрещиваніи гибридовъ съ нѣсколькими признаками; и въ 
этихъ случаяхъ можно совершенно точно вычислить заранѣе 
пропорцію потомковъ, обладающихъ той или другой группой 
признаковъ.

Чтобы покончить съ Менделизмомъ не вдаваясь въ чу
ждую намъ область гистобіологіи, скажу лишь, что суще
ствуетъ и гистологическое обоснованіе законовъ Менделя; 
Haecker въ Arch für Rassrn und Gesellsch. biol. утверж- 
даетъ, что при оплодотвореніи отцовскій и материнскій хро- 
мапинъ въ половыхъ клѣткахъ не сливается, а только при
кладывается другъ къ другу, оставаясь самостоятельнымъ 1); за
коны Минделя являются т. обр. необходимымъ слѣдствіемъ 
такого строенія идіоплазмы.

Какіе же выводы изъ Менделизма важны для обоснова
нія изученія наслѣдственности у человѣка.

Прежде всего, конечно, имѣетъ большое принципіальное 
значеніе новое обозначеніе признака, къ которому привелъ 
Менделизмъ. Какъ мы видимъ на примѣрахъ—передаются 
въ потомство не внѣшніе признаки (а иначе розовые не могли 
бы дать трехъ цвѣтовъ потомству), а только внутренніе зачатки, 
неизмѣнные постоянные, вѣчно себѣ равные.

Внѣшніе признаки являются результатомъ взаимоотно
шенія взаимодѣйствія внѣшней среды и данныхъ зачатковъ.

Наслѣдственна же и характерна для даннаго вида лишь 
способность такъ или иначе реагировать на окружающія усло- 
вія. Всѣ живыя существа представляютъ послѣдовательный 
рядъ признаковъ, цѣпь свойствъ, которыя при оплодотвореніи 
соединяются съ предпочтеніемъ какого нибудь одного. Всѣ 
эти предрасположенія самостоятельны и при оплодотвореніи

1) Линдеманъ. Наслѣдственность и измѣнчивость. 1906.



связаны между собой не внутренно, а случайно и легко мо
гутъ быть разъединены. „Наслѣдственнымъ и характернымъ 
для вида является всегда только специфическій родъ и спо
собъ реакціи на внѣшнія условія. Внѣшнія видимыя особен
ности какъ таковыя, напротивъ, не наслѣдственны. То, что 
мы воспринимаемъ какъ внѣшнія особенности—всегда являет
ся только результатомъ реакціи на ту или иную случай
ную констелляцію условій, при которыхъ индивидъ развивал
ся. И смотря по констелляціи условій, при которыхъ разви
вался индивидъ или часть его—онъ самъ или его часть раз
личнымъ образомъ модифицируется. Т. обр. отдѣльныя инди- 
видумы вида, или отдѣльные органы вида могутъ развиваться 
въ совершенно различныхъ модификаціяхъ. Е. Baur.

Такимъ образомъ, каждый индивидъ получаетъ наслѣд
ство отъ своихъ предковъ не въ постоянной измѣняемости, 
а какъ мозаику, какъ безконечное количество опредѣленныхъ, 
почти или совсѣмъ не измѣняющихся факторовъ или эле
ментовъ. Вотъ принципіальный выводъ изъ Менделизма, наи
болѣе интересный для медика.

Практическіе выводы расщепленія имѣютъ значеніе для 
методики изученія наслѣдственности. Первой наиболѣе солид
ной попыткой примѣненія Менделизма въ области человѣче
скихъ отношеній является книга Sommer’a Familienforschung 
und Vererbungslehre, о которой я упоминалъ. Основной еди
ницей для изученія является семья въ ряду поколѣній со 
всѣми физическими и психическими ея чертами. Въ этой 
книгѣ авторъ предлагаетъ вполнѣ разработанную методику 
Familienforschung, которую онъ отстаивалъ на Конгрессѣ. 
Самъ онъ подошелъ къ этой проблемѣ еще и другимъ пу
темъ; отъ изученія индивидуальной реакціи на внѣшнее разд
раженіе, которой была посвящена его многолѣтняя дѣятель
ность психофизіолога—онъ пришелъ съ помощью Менделизма 
къ изученію варіаціи этой реакціи въ потомствѣ индивида. 
Основной принципъ Менделизма гласитъ, что, по существу, 



наслѣдственнымъ и характернымъ для вида являются не 
внѣшніе признаки, а тотъ или иной родъ реакціи его на ту 
или иную констелляцію условій; внѣшнія же особенности 
являются лишь результатомъ этой реакціи.

Обращаюсь къ примѣненію Менделизма вообще у чело
вѣка.

Замѣтимъ прежде всего, что главное орудіе Менделизма— 
экспериментъ; отсутствія его, понятно, уже достаточно для 
того, чтобы предвидѣть, что нельзя ожидать слиткомъ мно
гаго отъ примѣненія новыхъ принциповъ къ области чело
вѣческихъ отношеній. Затѣмъ, несомнѣнно и то, что простыя 
и ясныя, математически точныя отношенія для растеній съ 
однимъ признакомъ при условіи самоопыленія—становятся 
безгранично сложными для человѣка съ огромнымъ числомъ 
признаковъ; анализъ отношеній ихъ становится неимовѣрно 
труднымъ.

Однако, нѣкоторые выводы Менделизма имѣютъ значеніе 
и для изученія наслѣдственности у человѣка.

Можно и должно принять дѣленіе признаковъ на доми- 
нирующіе и рецессивные, при чемъ подъ первыми надо обо
значить признаки, передающіеся непосредственно лицами, у 
которыхъ они имѣются; правиленъ будетъ основанный на 
Менделевскихъ числахъ выводъ, что изъ двухъ дѣтей одного 
изъ родителей съ доминирующими признаками—одинъ ихъ 
имѣетъ, а другой нѣтъ; дѣти такихъ доминантъ на 1/2 сво
бодны, на 1/2 снабжены признакомъ.

Рецессивнные признаки наблюдаются у дѣтей, родители 
коихъ этихъ признаковъ не имѣютъ; это бываетъ часто при 
кровномъ родствѣ.—(Альбинизмъ, японскія мыши).

Цѣннымъ для насъ слѣдуетъ признать также принципъ 
фамильнаго изученія, т. е. наблюденія за признакомъ въ ряду 
поколѣній; но для этого требуется совершенно особая мето
дика. Естественно что вопросъ о методикѣ, вопросъ о спо



собахъ изслѣдованія семьи и былъ для Конгресса однимъ 
изъ самыхъ острыхъ и боевыхъ.

Въ самомъ дѣлѣ: достаточно предоставить себѣ число 
лицъ входящихъ хотя бы въ 3 поколѣнія какой нибудь семьи, 
сумму физическихъ и психическихъ признаковъ, подлежащихъ 
регистраціи, огромное количество комбинацій, могущихъ воз
никнуть при сопоставленіи того или другого признака у разныхъ 
родственниковъ; достаточно припомнить, что болѣе или менѣе 
солидные выводы можетъ дать лишь количественно и каче
ственно солидный матеріалъ, чтобы понять, какое огромное 
значеніе пріобрѣтаетъ не только методика собиранія, по и 
способъ записыванія матеріала, дающій тѣ или иныя удобства 
его чтенія, не говоря о методахъ анализа. Въ этой области 
наука о наслѣдственности неожиданно приблизилась къ ста
рой генеалогіи, занимавшейся родословными царствующихъ 
домовъ. Вотъ почему на Конгрессѣ оказалось много генеало
говъ, внесшихъ много оживленія и интереса въ пренія о 
методахъ.

Въ этомъ отношеніи особенно выдѣлялись доклады Ке- 
kule Von Stradonitz, энергично отстаивавшаго свои 
Ahnentafel и свою систему противъ системы Зоммера и дру
гихъ системъ. Kekule—генеалогъ новой формаціи, воору
женъ новѣйшими теоріями и началъ съ разрушительной кри
тики методовъ старой генеалогіи, указавъ цѣлый рядъ до ко
мизма наивныхъ и исторически невѣрныхъ выводъ генеалогіи 
царствующихъ европейскихъ династій. Одинъ изъ его докла
довъ носитъ названіе: „Ошибки генеалогическаго метода при 
изученіи наслѣдственности“. Онъ находитъ ошибки на всѣхъ 
пунктахъ изслѣдованія: и въ исторической литературѣ и въ 
генеалогической, даетъ пособія къ отысканію ошибокъ, сред
ства къ установленію искаженій. Онъ совершенно отрицаетъ 
годность прежнихъ статистическихъ таблицъ, настаивая 
исключительно на генеалогическихъ.



Въ области обработки матеріала онъ особенно подробно 
остановливается на вопросѣ объ установленіи подлинности отца; 
онъ горячо отстаиваетъ критическій принципъ: Vater semper 
incertus est, съ меньшимъ подозрѣніемъ относясь къ подлин
ности материнства, допуская mater certa; и т. д. и т. д. Въ 
сферѣ составленія таблицъ онъ строго различаетъ таблицу 
восходящей линіи, таблицу нисходящей линіи, десценторіумъ 
(извлеченіе изъ таблицы предка) родословное дерево, родовыя 
таблицы, родословный рядъ и комбинаціи тѣхъ и другихъ въ 
формѣ т. наз. Sippschaftstafel и т. п. и т. п. Многочислен
ныя ошибки онъ указываетъ и въ методахъ извлеченія выводовъ 
изъ таблицъ; напримѣръ, говорятъ о вымираніи рода, когда 
имѣется лишь вымираніе Mannesstammes—линіи отца.

Наибольшій интересъ представляла, однако, его система 
обозначенія цифрами членовъ семьи въ генеалогическихъ таб
лицахъ и его система сокращеній. Изъ всѣхъ методовъ, по 
моему, должно быть отдано предпочтеніе его пріемамъ въ 
виду изумительной простоты и понятности ихъ, чего никоимъ 
образомъ нельзя сказать про методы Sоmmеr’a и Crzellit- 
zer’a, которыхъ я въ виду этого описыватъ не стану. Такъ, 
напримѣръ, для обозначенія восходящей линіи Kekule пред
лагаетъ слѣд. систему; изучаемое лицо обозначается цифрой 
1, его отецъ—2, мать—3, дѣдъ по отцу—4, бабка—5, дѣдъ 
по матери—6, бабка—7 и т. д. Система разсчитана такъ, 
что четныя цифры всегда обозначаютъ мужчинъ, нечетныя— 
женщинъ; графическое изображеніе получается очень удобное 
для чтенія.

Изъ дальнѣшихъ докладовъ этого отдѣла познакомлю 
подробнѣе съ сообщеніемъ д-ра Нammer’а.

Д-ръ Hammer въ своемъ докладѣ: „Die Mendelsche 
Vererbung beim Menschen“ смѣло переноситъ цѣликомъ всю 
Менделевскую схему въ область человѣческой наслѣдственно
сти: онъ имѣетъ въ виду то, что называется главными при- 



знаками, которые онъ узнаетъ по тому, что они передаются: 
по наслѣдству.

Если носитель ихъ гомозиготъ т. е. его парные признаки 
равны, онъ переноситъ матеріалъ на всѣхъ своихъ дѣтей; у 
гетерозигота—(съ парными признаками неравными) признаки 
обнаружатся у половины дѣтей.

Если оба родителя содержатъ рецессивные признаки—они 
передаются по наслѣдству.

Если оба родителя гомозиготы съ рецессивн. призн. при
знаки передаются всѣмъ дѣтямъ.

Рецессивные признаки особенно легко возникаютъ при 
кровномъ родствѣ.

Къ сожалѣнію, мнѣ не удалось прослѣдить за фактиче
скимъ матеріаломъ, на которомъ основываетъ свои положенія 
д-ръ Hammer и разборъ ихъ приходится оставить до по
явленія доклада въ печати; тѣмъ не менѣе, его выводы пред
ставляютъ большой интересъ т. к. очевидно сдѣланы на легко 
доступномъ матеріалѣ. Онъ утверждаетъ, что передача по на
слѣдству пигмента глазъ, волосъ и кожи происходитъ также 
какъ у животныхъ по слѣд. правиламъ: изъ двухъ цвѣтовъ 
пигмента темнаго и свѣтлаго доминирующимъ (въ Мендел. 
смыслѣ) является первый; далѣе, коричневый цвѣтъ волосъ 
является доминирующимъ по отношенію къ рецессивному— 
красному. Альбинизмъ у человѣка обнаруживаетъ характеръ 
рецессивности; веснушки обнаруживаютъ характеръ домини
рующій, и элективность къ рыжимъ волосамъ.

Teleangiectat’ическое состояніе кожи щекъ—показываетъ 
доминирующую наслѣдственность.

Вѣроятна, по мнѣнію автора, доминирующая наслѣдствен
ность при слѣдующихъ аномаліяхъ: Hypophalangia, hypodacti- 
lia, при нѣкоторыхъ формахъ катарактъ, при epidermolysis 
hereditaria, при keratoma palmare et plantare hereditaria, при 
множественныхъ teleangiectasia’xъ, при hypertrichosis congenita 
familialis, при увеличеніяхъ селезенки и не сах. діабетѣ.



Доминирующую, но ограниченную однимъ поломъ наслѣд
ственность обнаруживаютъ гемофилія, дальтонизмъ, pseudo- 
hypertrophia muscularis и нѣкоторые виды гемералопій. Нако
нецъ, отмѣчу, что авторъ считаетъ рецессивными музыкаль
ность и способность къ множественнымъ родамъ»

Дальнѣйшимъ приложеніемъ идей Менделизма и Зоммера 
являются уже чисто генеалогическія изысканія. Такъ профес
соръ Strohmeyer въ своемъ докладѣ „Zür Vererbtypus d. Habs
burger Familientypus“ даетъ изслѣдованіе двухъ главныхъ 
признаковъ Габсбурговъ т. наз. Габсбургской губы и нижне
челюстного прогнатизма въ Баварской и Саксонской династіи. 
Съ помощью полной серіи портретовъ онъ доказываетъ, что 
женщины Габсбурговъ передаютъ свой типъ и мужскому и 
женскому потомству, что особенно ясно у династіи Вительсба- 
ховъ; губа и прогнатизмъ ясно прослѣжены съ 16 стол. у 6 
поколѣній и авторъ считаетъ ихъ признаками Д. (домини
рующими) въ смыслѣ Менделя; ослабѣваютъ нѣск. эти при
знаки лишь въ первой половинѣ 18 вѣка, у Маріи Амаліи— 
дочери Іосифа I Австрійскаго; но у ея 5 сыновей снова чисто 
габсбургскій типъ; исчезаютъ габсбургскіе признаки лишь съ 
Максимиліаномъ въ серединѣ 19 вѣка, несмотря на то, что 
онъ самъ (гомозиготъ—рецессивъ) еще разъ вводитъ въ семью 
габсбургскую кровь. Авторъ видитъ въ этомъ подтвержденіе 
ранѣе высказаннаго имъ взгляда, что Марія-Терезія и боль
шинство ея дочерей—является относит, нижней губы типами 
рецессивными.

Профессоръ Вильгельмъ Оствальдъ представилъ 
докладъ, аутореферата котораго, къ сожалѣнію я не имѣю, 
изъ области геніологіи; его задачей является изученія геніаль
ной личности и онъ избралъ темой великихъ научныхъ изслѣ- 
дователей.

Чисто генеалогическимъ является докладъ Forst’a: „Ahnen
verlust und nationale Gruppen auf der Ahnentafel des Erz
herzogs Franz Ferdinand.



Обозначая по вышеописанному методу Kekule пред
ковъ наслѣдника австрійскаго престола, онъ изучилъ 4096 
предковъ и пришелъ къ выводу о необыкновенно пестромъ 
національномъ составѣ его родословной, въ которой участ
вуютъ чуть ли не всѣ націи Европы, и частью Азіи. Под
робности для насъ не интересны.

Профессоръ Sommer сдѣлалъ докладъ о семьѣ матери 
Шиллера.

Изъ докладовъ, затрогивающихъ методику, упомяну еще 
о двухъ сообщеніяхъ Betz’a: „Der Durchschnitsmensch— 
средній человѣкъ“ и „Biometrie und Mendelismus“. Въ послѣд
немъ докладѣ авторъ стремится перекинуть мостъ между 
англійской біометрической, чисто статистической, школой 
Гальтона и Пирсона и Менделизмомъ.

Обстоятельный докладъ о наслѣдственности въ глазныхъ 
болѣзняхъ далъ берлинскій окулистъ д-ръ Crzellitzer.

Расовой гигіенѣ были посвящены 4 доклада.
Проф. Даннеманъ — затронулъ вопросы обществен

наго призрѣнія съ расово-гигіенической точки зрѣнія: „Die 
Fursorgung vom Standpunkt d. Rassenhygiene“.

Докладчикъ высказывается за примѣненіе ряда гумани
тарно принудительныхъ мѣръ къ носителямъ вредныхъ для 
расы наслѣдственныхъ тенденцій; во многихъ случаяхъ де
фективные дѣти должны воспитываться внѣ дома въ спеціаль
ныхъ лечебно воспитательныхъ учрежденіяхъ; принудительное 
воспитаніе, по мнѣнію докладчика, особенно нужно для жен
ской молодежи. По окончаніи срока призрѣнія, соціальная 
пригодность питомцевъ должна подвергнуться особому испы
танію какъ въ духовномъ такъ и въ физическомъ отношеніи 
и дальнѣйшая жизнь питомца опредѣляется, смотря по ре
зультатамъ этого испытанія.

Въ заключеніе докладчикъ довольно туманно говоритъ, 
что слѣдуетъ позаботиться о томъ, чтобы всѣмъ, признаннымъ 
соціально непригодными лицами, не представлялось возмож- 



ности къ размноженію. Болѣе подробно авторъ на этомъ 
пунктѣ не останавливается, указывая лишь, что хотя совре
менное законадательство о призрѣніи даетъ неособенно много 
расовой гигіенѣ, но въ самомъ основаніи законовъ лежитъ 
признаніе, что со зломъ нашихъ дней можно бороться только 
исключительными средствами. Приглашая законодателя итти 
на встрѣчу расовой гигіенѣ, авторъ заканчиваетъ свой до
кладъ, не указывая, какія исключительныя средства для пре
пятствія въ размноженію негодныхъ онъ имѣетъ въ виду.

Гораздо болѣе откровеннымъ явился докладъ швейцар
скаго психіатра Oberholzer’а.

Его тезисы таковы.
Самымъ вѣрнымъ средствомъ въ борьбѣ съ душевными 

болѣзнями, возникающими на наслѣдственной почвѣ, является 
лишеніе этого рода больныхъ способности къ размноженію. 
Этимъ будетъ уничтожена возможность передача потомству 
предрасположенія къ душевнымь болѣзнямъ, котораго инымъ 
путемъ уничтожитъ мы не можемъ.

Этой пѣли способствовавало бы законодательное запре
щеніе душенно-больнымъ вступленія въ бракъ; но это не 
исключило бы внѣбрачнаго размноженія; продолжительное со
держаніе въ больницахъ невыполнимо ни съ экономической 
точки зрѣнія, ни съ практической, т. к. потребовало бы слиш- 
комъ большихъ хозяйственныхъ жертвъ; и безъ того больницы 
всегда переполняются: кромѣ того, было бы слишкомъ жестоко 
содержатъ въ больницѣ людей, въ этомъ отнюдь не нуждаю
щихся; послѣ искуственной стерилизаціи, больные свободно 
могѵтъ житъ и внѣ лечебницъ, и работать по мѣрѣ силъ своихъ.

Стерилизація м. б. произведена посредствомъ резекціи 
трубъ, вазектоміи и касграціи—хирургическимъ путемъ, или 
безкровна—рентгеновскими лучами, что предпочтительнѣе. Ка
страція должна быть примѣнена лишь къ лицамъ съ сек- 
стальной патологіей и преступникамъ, совершившимъ поло-



выя преступленія, т. к. кастрація уничтожаетъ половыя стрем
ленія.

Lege artis произведенная операція не влечетъ никакихъ 
послѣдствій.

Операція должна производиться и безъ согласія родныхъ, 
и, разумѣется, безъ согласія оперируемыхъ.

Приблизительно на эту же точку зрѣнія всталъ юристъ 
криминалистъ проф. Rosenfeld въ своемъ докладѣ: „О 
борьбѣ съ преступностью и расовой гигіенѣ".

Профессоръ криминалистъ не философствуетъ, не пы
тается подвести широкаго обоснованія для своихъ воззрѣній; 
онъ исходитъ изъ факта, что государство обладаетъ возмож
ностью воздѣйствовать на расовый процессъ и должно содѣй
ствовать расовому подъему. А вмѣстѣ съ государствомъ на 
этотъ путь должно стать и уголовное право, примѣняя наряду 
съ наказаніемъ и продолжительнымъ лишеніемъ свободы, также 
мѣры пресѣченія и предупрежденія.

Воспитаніе заброшенныхъ дѣтей имѣетъ большое зна
ченіе съ точки зрѣнія расовой гигіены, однако не надо слиш
комъ возиться съ малоцѣнными индивидуумами. „Doch darf 
die Rücksicht auf minderwertig veranlagte nicht zu weit ge
trieben werden“.

Посколько уголовная антропологія переходитъ въ антро
пологію дегенератовъ—постолько можно говорить о насиль
ственномъ вмѣшательствѣ въ процессъ размноженія.

Таковы, въ общей сложности, воззрѣнія трехъ докладовъ 
изъ области расовой гигіены.

Это направленіе, которое можно назвать американскимъ, 
вызвало дебаты на Конгрессѣ и признанія не получило; не 
имѣя возможности въ настоящее время детально освѣтить сла
бость принциповъ, лежащихъ въ основаніи этихъ воззрѣній, 
замѣчу лишь, что мнѣ лично кажутся эти притязанія на рѣ
шеніе такихъ, огромной важности, вопросовъ—просто прежде
временными. Мы еще такъ мало знаемъ о наслѣдственности, 



о ея сущности, мы еще не имѣемъ точной научной генетиче
ской классификаціи признаковъ, не говоря о законахъ на
слѣдственной передачи признаковъ у человѣка; до сихъ поръ 
нѣтъ еще окончательнаго соглашенія по вопросу самому су
щественному: передаются ли пріобрѣтенные признаки, а бе
ремъ на себя смѣлость предлагать отъ имени науки, государ
ству вмѣшательство кровавымъ путемъ въ цѣляхъ расовой 
гигіены.

Мы предлагаемъ кастрацію дегенератовъ, не установивъ 
точно, что такое дегенератъ, не установивъ соглашенія по 
вопросу о происхожденіи дегенераціи, не опредѣливъ детально, 
гдѣ кончаются внутреннія и гдѣ начинаются внѣшнія при
чины дегенераціи. Проф. Sommer чрезвычайно остроумно 
говоритъ: „съ идеей кастраціи носятся gewaltsame Naturen 
(насильники), выдавая этимъ свое участіе въ нравственномъ 
вырожденіи нашего времени. Для нихъ это средство политики 
наравнѣ со смертной казнью, которая въ настоящее время 
производится часто надъ людьми съ рожденія пораженными 
моральными дефектами; Теорія профилактики вырожденія по
средствомъ уничтоженія слабыхъ живыхъ плодовъ—есть тоже 
выраженіе вырожденія и исторически отвергнута судьбой 
спартанцевъ.

Убійство живыхъ существъ никогда не предотвращало 
того, что должно было случиться; преслѣдованія христіанъ, 
процессы еретиковъ, революціи послѣднихъ столѣтій и длин
ный рядъ политическихъ убѣйствъ даютъ неопровержимое до
казательство, что кровавыми средствами нельзя затормозить 
идущій извнутри процессъ, какъ дегенеративнаго такъ и ре
генеративнаго характера“.

Затронуты были на Конгрессѣ и еще болѣе широкія 
темы, связанныя съ вырожденіемъ:

Д-ръ Weinberg намѣтилъ въ своемъ докладѣ „Verer
bungslehre und Sociologie“ отношенія между новымъ ученіемъ 
о наслѣдственности и соціологіей, Weinberg извѣстенъ



какъ авторъ цѣлаго ряда крупныхъ и мелкихъ работъ по на
слѣдственности, выработавшій основы статистическаго метода 
ея изученія. Онъ разсматриваетъ соціальныя явленія какъ 
реакцію біологическихъ предрасположеній на сумму внѣш
нихъ факторовъ; соціологія, направлявшая свое вниманіе 
на выясненіе вліянія внѣшнихъ факторовъ на жизнь обще
ства—нуждается въ дополненіи—т. е. въ разсмотрѣніи этихъ 
явленій съ точки зрѣнія науки наслѣдственности. По его 
мнѣнію, ученіе о наслѣдственности, подъ вліяніемъ Дарв. 
теоріи слишкомъ много значенія придавала внѣшнимъ факто
рамъ подбора; исходя изъ новыхъ взглядовъ на наслѣдствен
ность — докладчикъ полагаетъ, что внѣшніе факторы надо 
оцѣнивать лишь постольку, поскольку они являются причи
ной различія въ плодородіи и смертности; въ возникновеніи 
новыхъ типовъ имѣетъ значеніе также измѣнчивость и на
слѣдственность. Авторъ считаетъ далеко не доказаннымъ, 
дѣйствительно ли малоцѣнные элементы общества отличаются 
особой плодовитостью, почему недоказанной является и опас
ность вырожденія общества.

Наоборотъ, по его мнѣнію, большая смертность этихъ 
группъ мѣшаетъ ихъ преобладанію.

Съ точки зрѣнія теоріи подбора удивительно, что они не 
вымерли совершенно и ихъ наличность заставляетъ думать, 
что малоцѣнныя наслѣдственныя предрасположенія возникаютъ 
вновь. Найти причины этого возникновенія является задачей 
соціальной гигіены.

Таковы важнѣйшіе доклады, заслушанные Конгрессомъ. 
И если нельзя сказать, что Конгрессъ далъ очень много но
ваго для освѣщенія наслѣдственности, съ точки зрѣнія новыхъ 
теорій и методовъ, то необходимо признать, что онъ и не 
могъ много дать потому, что не таково состояніе нашихъ зна
ній въ настоящее время; нѣтъ до сихъ поръ согласія въ основ
ныхъ пунктахъ.



12 лѣтъ прошло со времени вторичнаго опублико
ванія работъ Менделя; послѣдовательные менделисты на 
основаніи строжайшаго анализа фактовъ и тысячъ опытовъ 
категорически отрицаютъ наслѣдственность пріобрѣтенныхъ 
признаковъ, а профессоръ Мечниковъ, одинъ изъ автори
тетнѣйшихъ біологовъ нашего времени, считаетъ, что бакте
ріологія дала безспорное доказательство передачи по наслѣд
ству пріобрѣтенныхъ признаковъ: сибиреязвенныя палочки, 
какъ это доказали опыты Ластера, Ру и Шамберлана, 
вырощенныя въ необычной для нихъ средѣ теряютъ способ
ность производить споры; эта особеность передается по наслѣд
ству неограниченному числу поколѣній, которыя, что особенно 
важно, могутъ быть выращиваемы при совершенно нормаль
ныхъ условіяхъ; получается т. обр. новая разновидность, отли
чающаяся не только отсутствіемъ споръ, но и способностью 
предохранять отъ сибирской язвы—предохранительная вак
цина. Я указываю на это какъ напримѣръ глубочайшаго 
противорѣчія въ важнѣйшемъ вопросѣ.

Если принять, далѣе, во вниманіе, невозможность экспери
ментировать на человѣкѣ, крайнюю медленность распростра
ненія новыхъ идей, крайнюю сложность и трудность наблю
денія въ области человѣческихъ отношеній—то станетъ по
нятно, почему на Конгрессѣ нельзя было получить большого 
количества новыхъ фактовъ.

Но, тѣмъ не менѣе, безспорно, что первая попытка кол
лективнаго обсужденія вопроса о наслѣдственности у чело
вѣка, которой мы обязаны Зоммеру, безусловно соотвѣтствуетъ 
настоятельнымъ требованіямъ момента: движеніе нашихъ зна
ній сильнѣйшимъ образомъ тормозилось отсутствіемъ системы, 
плана, методики. Конгрессъ въ значительной степени выпол
нилъ эти пробѣлы.

Организаторы Конгресса, далѣе, сдѣлали, все, что воз
можно для наилучшаго ознакомленія желающихъ съ совре
меннымъ состояніемъ нашихъ знаній: для этого была органи- 



зована выставка литературы предмета и курсы по генеалогіи 
и ученію о наслѣдственности. Отчасти по недостатку времени, 
отчасти въ виду того, что на курсахъ использована была ли
тература, прошедшая чрезъ повременныя изданія—я счелъ 
возможнымъ отказаться отъ очерка курсовъ.

Въ бѣгломъ очеркѣ дѣятельности Конгресса, данномъ 
мной сегодня, я не затронулъ совершенно вопроса о статисти
ческомъ методѣ изученія наслѣдственности, отчасти потому, 
что спеціальныхъ докладовъ на эту тему Конгрессу доложено 
не было, и докладчики пользовались напечатанными работами 
Koller и гл. об. Diem. Главнымъ же образомъ я не кос
нулся этого вопроса потому, что мнѣ придется подробнѣе 
остановиться на этой сторонѣ дѣла по поводу результатовъ 
моихъ собственныхъ изслѣдованій въ области наслѣдствен
ности и вырожденія, о которыхъ я буду имѣть честь доложить 
въ ближайшемъ засѣданіи общества.



„Морфологій нервнаго аппарата сердца“.
СЕРГѣЯ МИХАЙЛОВА.

Изъ клиники душевныхъ и нервныхъ болѣзней при Имп. Военно-Медицин
ской Академіи. (Акад. проф. В. М. Бехтерева).

(Окончаніе).

3) Экспериментальныя изслѣдованія на ваготомированныхъ 
собакахъ.

Еще занимаясь систематическимъ изслѣдованіемъ прово
дящихъ путей симпатической нервной системы, я получилъ 
факты, которые и послужили мнѣ исходнымъ пунктомъ для 
постановки всѣхъ послѣдующихъ экспериментовъ. По 
плану упомянутыхъ изслѣдованій я долженъ былъ одной изъ 
собакъ сдѣлать перерѣзку шейнаго ствола nervi vagosympat- 
hici на правой сторонѣ, что и было мною осуществлено 30. 
V. 1908 года. Собакѣ пуделю, въ 10 kg. вѣсомъ при помощи 
методики, которая подробно описана въ соотвѣтственной ра
ботѣ („Versuch einer systematischen Untersuchung der Lei
tungsbahnen des sympathisehen Nervensystems“. Archiv für 
die gesammte Physiologie. Bd. 128. s. 283—397) была сдѣ
лана указанная операція при примѣненіи хлороформно-мор- 
фійнаго наркоза. Затѣмъ собака была оставлена жить, чтобы 
дегенеративный процессъ, вызванный этой операціей могъ



развиться и дойти до своихъ естественныхъ и природныхъ 
границъ. 28. VI 1908 года эта собака была убита обезкро
вливаніемъ чрезъ конюлю, вставленную въ art. carot. commu
nis sinistra. Кромѣ многихъ отдѣловъ центральной и перифе
рической нервной системы, далѣе было подвергнуто обработкѣ 
ио способу Marchi также и сердце. Въ упомянутой работѣ 
послѣ описанія многочисленныхъ перерожденій въ централь
ной и периферической нервной системѣ я высказался очень 
кратко о результатахъ изслѣдованія этого сердца и сказалъ 
(s. 394) именно лишь слѣдующее: „кромѣ всѣхъ этихъ пере
рожденій (въ другихъ, только что указанныхъ мѣстахъ) мы 
получили въ этомъ опытѣ ясныя картины дегенетативнаго 
процесса въ сердцѣ. Здѣсь дегенеративныя волокна были 
найдены въ большомъ числѣ въ нервныхъ стволикахъ, ко
торые составляютъ многочисленныя сплетенія, описанныя нами 
въ другихъ работахъ (Intern. Monatschr. für Anatomie und 
Physiologie Bd. XXV; Anatomischer Anzeiger Bd. XXXII). 
Также проходятъ иногда эти дегенеративныя волокна черезъ 
тотъ или другой ганглій, залегающій въ сердечной стѣнкѣ. 
Кромѣ того мы получили совершенно ясныя картины пере
рожденій окончаній нервовъ въ сердечной мышцѣ, о чемъ мы 
болѣе подробно будемъ говорить въ спеціальной работѣ“. Те
перь именно я и хотѣлъ бы остановиться на этомъ вопросѣ 
нѣсколько дольше

Прежде всего было, конечно, необходимо не ограничить
ся перерѣзкой шейнаго ствола блуждающаго нерва лишь на 
одной сторонѣ, но произвести таковую на обѣихъ сторонахъ, 
чтобы совершенно прервать всѣ волокна этой системы, на
правляющіяся къ сердцу. Однако послѣ операціи нужно было 
сохранить жизнь животнаго по меньшей мѣрѣ на десять— 
пятнадцать дней, дабы дегенеративный процессъ могъ развить
ся по всѣму ходу периферическаго конца перерѣзанныхъ 
нервныхъ волоконъ, а извѣстно, что эта задача является не 
особенно простою по отношенію къ животнымъ съ двусторон



ней перерѣзкой блуждающихъ нервовъ. Различные авторы, въ 
разное время работавшіе по этому вопросу указывали различ
ныя причины смерти ваготомированныхъ животныхъ и пред
лагали различные то болѣе, то менѣе сложные способы для 
того, чтобы избѣжать этого рокового результата произведен
ной операціи. Legalois 100) указывалъ, что причиной смерти 
животныхъ въ данномъ случаѣ является параличъ гортанныхъ 
мышцъ и голосовыхъ связокъ. Однако Traube 101) отмѣтилъ, 
что и животныя, которымъ была произведена предварительно 
трахеотомія, также умираютъ послѣ двусторонней секціи блуж
дающихъ нервовъ. Этотъ авторъ думалъ, что смерть живот
ныхъ послѣ указанной операціи происходитъ вслѣдствіе пней- 
моніи, которая получается благодаря попаданію въ легкія 
рвотныхъ и пищевыхъ массъ. Schiff также считалъ пнеймонію 
причиной смерти ваготомированныхъ животныхъ, однако онъ 
думалъ, что эта пнеймонія встрѣчается не посторонними ве
ществами, попадающими извнѣ въ легкія, но появленіе ея 
обусловливается развитіемъ нейропатолитической гипереміи 
легкихъ. Наконецъ Павловъ, Шумова и Чешковъ 102), пользо
вавшіяся особымъ методомъ, исключавшимъ возможность тол
ковать смерть ваготомированныхъ животныхъ такъ, какъ то 
дѣлали приведенные авторы, высказались за то, что смерть 
животныхъ вслѣдствіе упомянутой операціи наступаетъ благо
даря разстройствамъ пищеваренія. Эти авторы пользовались 
слѣдующимъ методомъ: собакѣ, которой производилась затѣмъ 
перерѣзка обоихъ блуждающихъ нервовъ, предварительно дѣ- 
лалась перерѣзка пищевода и желудочная фистула, черезъ 
которую животное кормили. Herzen, однако указалъ, что, если 
сдѣлать желудочную фистулу и затѣмъ перерѣзать оба блуж
дающіе нерва, но такъ, что сперва сдѣлать секцію одного и 
лишь спустя нѣкоторый промежутокъ времени—другого, тогда 
животное остается жить долгое время. Nicolaides 103) достигъ 
того же результата лишь при помощи разновременной пере
рѣзки обоихъ блуждающихъ нервовъ безъ всякой предвари- 



тельной операціи. Наконецъ Осапа 104) удалось получить со
баку, которой также безъ всякихъ предварительныхъ опера
цій были перерѣзаны одинъ за другимъ оба шейныхъ ствола 
nervi vagosypathici и которая, тѣмъ не менѣе осталась долго 
жить и была демонстрирована на послѣднемъ Мадридскомъ 
съѣздѣ. Такимъ образомъ мы видимъ, что какъ вопросъ о 
причинѣ смерти ваготомированныхъ животныхъ, такъ точно 
и вопросъ о способахъ сохранить жизнь животнаго послѣ 
указанной операціи является еще и до сихъ поръ открытымъ, 
такъ какъ тѣ авторы, которые до сихъ поръ имъ занимались 
не пришли ни къ какимъ общимъ выводамъ. Мнѣ кажется, 
что наиболѣе справедливое мнѣніе по первому изъ указан
ныхъ вопросовъ было высказано Бехтеревымъ въ его обшир
нѣйшей и фундаментальной монографіи. „Основы ученія о 
функціяхъ мозга“ 105), гдѣ онъ сказалъ: „....причины смерти 
ваготомированныхъ животныхъ должны быть признаны разно
образными, при чемъ вѣроятно на исходъ операціи могутъ ока
зывать вліянія какѣ способъ самого онерироваія, такъ и тѣ или 
другія индивидуальныя условія, ближе еще не выясненныя“.

Не имѣя въ виду заниматься выясненіемъ вышеуказан
ныхъ вопросовъ, я долженъ былъ лишь выбрать такой способъ 
оперированія и такія условія жизни животнаго послѣ опера
ціи, которыя дали бы мнѣ возможность поддержать жизнь жи
вотнаго за десять—пятнадцать дней, которыхъ было бы до
статочно для моихъ цѣлей, выясненныхъ выше. Способъ раз
новременной перерѣзки обоихъ нервовъ не казался мнѣ при
годнымъ, такъ какъ онъ долженъ былъ постоянно затягивать 
тотъ промежутокъ времени, который надо было ждать, пока 
дегенеративный процессъ разовьется и дойдетъ до сердца, а 
это, въ свою очередь, могло быть неудобнымъ, такъ какъ 
животное могло не прожить достаточно долго. Поэтому во 
всѣхъ послѣдующихъ операціяхъ я сразу же, въ одинъ пріемъ 
перерѣзалъ оба шейные ствола nervi vagosympathici у со
бакъ. Съ другой стороны мнѣ казалось болѣе простымъ и 



удобнымъ не прибѣгать ни къ какимъ предварительнымъ опе
раціямъ, но, имѣя въ виду, что для моихъ цѣлей нужно было 
сохранить животное на непродолжительное время, я попробы- 
валъ примѣнить къ моимъ оперированныхъ собакамъ почти 
полное голоданіе, за исключеніемъ лишь небольшого количе
ства воды (400—500 ccm. на ночь) и молотка (100—200 ccm. 
утромъ), что онѣ пили вполнѣ удовлетворительно.

Изъ явленій, которыя наблюдались при жизни послѣ 
указанной операціи укажемъ кратко на расширеніе кровенос
ныхъ сосудовъ головы, сильное съуженіе зрачковъ, разслабле
ніе мигательныхъ перепонокъ (Membrana nictilans), съуженіе 
глазной щели, западеніе глазного яблока внутрь глазницы, 
увеличеніе числа ударовъ сердца въ минуту (до 180—198), 
нѣкоторое повышеніе температуры (отъ 38° до 39,7°С). афо
нію, шумное, рѣзкое и углубленное дыханіе и типическую 
рвоту вслѣдъ за питьемъ.

Я не буду входить здѣсь въ описаніе производства 
операцій, такъ какъ техника ихъ была та же, какъ она по
дробно изложена въ указанной выше работѣ о проводящихъ 
путяхъ симпатической нервной системы 65).

19/XII 1908 года. Собака пудель. Вѣсъ 1 пудъ 8 фун
товъ. Подкожное впрыскиваніе 3% воднаго раствора morphii 
hydrochlorici въ количесовѣ 6 ccm. Въ теченіе операціи из
расходовано 7 ccm. хлороформа. Перерѣзаны оба nn. vago- 
sympathici тотчасъ подъ ganglion cervicale inferius (собака 
умерла 21/XII 1908 года вслѣдъ за тѣмъ, какъ была слу
чайно, по ошибкѣ накормлена служителемъ, Я все же при
велъ извлеченіе изъ протокола этого опыта, такъ какъ мнѣ 
удалось въ сердцѣ этой собаки окрасить метиленовою синью 
не только нервы, но даже и концевые нервные аппараты два 
дня спустя послѣ перерѣзки блуждающихъ нервовъ, а эти 
аппараты суть именно окончанія волоконъ этого ствола).

20/XII 1908 года. Собака дворняжка. Вѣсъ 32 фунта. 
Подкожное впрыскиваніе 3% раствора morphii hydrochlorici 
въ количествѣ 4 ccm. Во время операціи потреблено 6 ccm. 



хлороформа. Произведена, двусторонняя секція n. vagosympat- 
hici надъ gangl. cerv. inf. операціонная рана зажила per 
primam. Собака убита обезкровливаніемъ 1/I 1909 г.

21/XII 1908 года. Собака дворняжка. Вѣсъ 35 фунтовъ. 
Подкожное впрыскиваніе 3% раствора morphii hydrochlorici 
въ количествѣ 4,5 ccm. Хлороформа израсходовано 4 сст. 
Произведена перерѣзка nn. vagosympathici на обоихъ сторо
нахъ тотчасъ надъ ganglion cervicale inferius. Операціонная 
рана зажила per primam. Собака убита обезкровливаніемъ 
7/I 1909 года.

28/XII 1908 года. Собака дворняжка. Вѣсъ 1 пудъ 4 
фунта. Подкожное впрыскиваніе 3% раствора morphii hydro
chlorici въ количествѣ 5,5 ccm. Хлороформа израсходовано 
5 сст. Сдѣлана перерѣзка шейныхъ стволовъ nervi vagosym
pathici съ двухъ сторонъ надъ gangl. cerv. inf. Собака убита 
обезкровливаніемъ 17/I 1909 года.

Центральные отрѣзки перерѣзанныхъ нервовъ трехъ по
слѣднихъ собакъ обрабатывались далѣе по способу Ramón у 
Cajal’я, периферическіе же отрѣзки этихъ нервовъ, а также 
и сердца этихъ собакъ обрабатывались далѣе по способу 
Marchi.

Предпринимая эти опыты, я имѣлъ въ виду выяснить 
три слѣдующіе вопроса:

1) Изучить дегенеративныя измѣненія нервовъ міокардія 
вслѣдъ за перерѣзкой всѣхъ волоконъ nervi vagi. (На тако
выя измѣненія указалъ уже мой опытъ, приведенный выше).

2) Выяснить, имѣются ли слѣды дегенеративнаго процесса 
въ гангліяхъ сердца и именно: претерпѣваютъ ли вторичное 
перерожденіе вслѣдъ за перѣрѣзкой nervi vagi перицеллюляр- 
ныя сплетенія, окружающія нѣкоторыя гангліозныя клѣтки 
сердца.

3) Выяснить, не претерпѣваютъ ли вторичнаго перерож
денія тѣ нервныя окончанія на мышцахъ сердца, которыя всѣ 
прежніе авторы считали за двигательныя.

Сейчасъ я постараюсь въ сжатой формѣ отвѣтить на всѣ 
эти три пункта, предварительно же замѣчу, что на препара



тахъ, обработанныхъ по методу Ramón у Cajal’я во всѣхъ 
случаяхъ были обнаружены обычныя, полно и подробно описан
ныя самимъ авторомъ метода и его школой картины регене
раціи нервныхъ волоконъ, въ периферическихъ же отрѣзкахъ 
перерѣзанныхъ нервовъ во всѣхъ также случаяхъ были обна
ружены значительныя количества перерожденныхъ волоконъ 
на препаратахъ, обработанныхъ по способу Marchi. Это до
казываетъ, что перерѣзки дѣйствительно были произведены 
правильно.

ad 1) Дегенерированныя волокна можно было констати
ровать въ наибольшемъ количествѣ въ составѣ нервныхъ ство
ловъ основного нервнаго сплетенія сердца. Въ меньшемъ, ви
димо, количествѣ такія волокна находились также и въ со
ставѣ нервныхъ стволиковъ, расположенной въ самой толщѣ 
сердечной мышцы. Отдѣльныя перерожденныя волокна, нако
нецъ, можно было встрѣчать между мышечными волокнами 
сердца, гдѣ они, также какъ и въ предыдущихъ мѣстахъ либо 
состояли изъ типическихъ овальныхъ глыбокъ Marchi, либо 
же слѣдъ бывшихъ здѣсь нѣкогда волоконъ намѣчался лишь 
рядомъ яркихъ, мелькихъ, круглыхъ черныхъ точекъ. Кромѣ 
того, уже при небольшомъ увеличеніи, на свѣтломъ желтомъ 
фонѣ міокардія, обработаннаго осміевой кислотой по способу 
Marchi можно было видѣть тамъ и сямъ разбросанныя чер
ныя маленькія пятнышки, которыя были до того характерны 
во всѣхъ нашихъ случаяхъ, что не замѣтить ихъ, даже и 
при небольшомъ увеличеніи, было невозможно. И при указан
номъ увеличеніи эти пятнышки, пріуроченныя по своему по
ложенію къ отдѣльнымъ мышечнымъ волокнамъ, не казались 
гомогенными, но состояли изъ кучекъ мельчайшихъ черныхъ 
капелекъ. Эти кучки при разсматриваніи при большомъ уве
личеніи и въ особенности при помощи иммерсіонной системы 
(см. фиг. 4) оказались состоящими изъ правильныхъ, круг
лыхъ, яркихъ, черныхъ точекъ, которыя имѣли различную 
величину. Подобныя кучки, окрашенныя по методу Marchi въ 



указанный цвѣтъ представляли собою, слѣдовательно, слѣды 
бывшаго здѣсь дегенеративнаго процесса. Онѣ располагались

Фиг. 4. Пуговчатые концевые аппараты, располагающіеся на мышечныхъ 
волокнахъ сердца ваготомированной собаки; послѣ операціи прошло 22 дня.

Leitz. Ос. 2. Ob 5.

у мышечныхъ волоконъ сердца, плотно къ нимъ прилегая, 
причемъ иногда (см. фиг. 5) такія черныя кучки лежали на 
мышцахъ совершенно изолированно, иногда же отъ нихъ въ 
промежутокъ между мышечными волокнами тянулся рядъ чер
ныхъ же, еще болѣе мелкихъ точечекъ, указывавшихъ на

Фиг. 5. Міокардій ваготомированной собаки; послѣ операціи прошло 22 дня. 
Способъ Marchi. Leitz. Ос. 3; oel. Immersion 1/12.

нѣкогда бывшее здѣсь, теперь же перерожденное, нервное во
локно. Общая картина этихъ перерожденій въ міокардіи не 
оставляетъ, на мой взглядъ, никакого сомнѣнія относительно 
того, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ перерожденіями конце
выхъ нервныхъ аппаратовъ на мышечныхъ клѣткахъ сердца. 
Эти аппараты оставляютъ свободными нѣкоторыя мышечныя 
волокна сердца и оказываются разбросанными по всей толщѣ 



міокардія и во всѣхъ отдѣлахъ сердца (въ обоихъ желудоч
кахъ, въ обоихъ предсердіяхъ, въ обоихъ ушкахъ сердца и 
въ обоихъ перегородкахъ). Я думаю, что этими аппаратами 
на мышцахъ сердца оканчиваются волокна nervi vagi, хотя 
настоящіе мои опыты и не могутъ рѣшить это положительно 
(фактически), такъ какъ у собаки въ томъ общемъ нервномъ 
стволѣ, который я перерѣзалъ кромѣ блуждающаго нерва 
идетъ также еще и nervus sympathicus, какъ это показали 
Schiff, Cl. Bernard, Cyon, Chauveau, Arloig, Kreidmann, 
Finkelstein, Herbet, Jaquet, Ellenberger, Baum, Lanyley, Joh, 
Dogiel, Заградит, Van den Brock, Михайловъ, и мн. др. 
(см. мою работу о проводящихъ путяхъ симпатической нерв
ной системы). Kreidmann 106) же и Finkelstein 107), кромѣ того, 
еще показали, что, вопреки утвержденіямъ Bernhardt’а 108) въ 
одномъ же соединительнотканномъ влагалищѣ съ двумя упо
мянутыми нервами у собаки идетъ также и nervus depressor. 
На этотъ вопросъ должно еще болѣе точно отвѣтить на 
основаніи аналогичныхъ опытовъ на такихъ животныхъ, у 
которыхъ всѣ три указанные нерва идутъ изолированно одинъ 
отъ другого.

ad 2) Мы уже не разъ видѣли, что по многимъ вопросамъ, 
входящимъ въ общее изученіе о строеніи внутрисердечной 
нервной системы первыя данныя были добыты при изслѣдова
ніи сердца лягушки—этого излюбленнаго животнаго старыхъ 
авторовъ. Въ вопросѣ, къ изложенію котораго я теперь при
ступаю, также, существующія до сихъ поръ, литературныя ука
занія касаются исключительно сердца лягушки, почему я на 
нихъ долго останавливаться и не буду.

Bidder 109) впервые выдвинулъ вопросъ объ окончаніяхъ 
волоконъ nervi vagi не непосредственно на мышечныхъ во
локнахъ сердцахъ, но—вокругъ нервныхъ клѣтокъ, залегаю
щихъ въ сердечной стѣнкѣ. Онъ перерѣзалъ оба блуждающіе 
нерва лягушки въ шейной области и констатировалъ затѣмъ 
полное перерожденіе сердечныхъ вѣтвей nervi vagi. Онъ кон-



статировалъ также, что гангліозныя клѣтки сердца и ихъ 
прямые отростки (см. мою работу: „Das intracardiale Nerven
systems des Frosches und die Methode von Ramon у Cajal“. 
Internat. Monatschr. für Anatomie und Physiologie. Bd. 25) 
оставались при этомъ совершенно не затронутыми дегенера
тивнымъ процессомъ, въ то время какъ спиральные отростки 
(„Spiralfortsätze“) и перицеллюлярныя сѣточки, оплетающія 
эти нервныя клѣтки были перерождены. (Позднѣе было вы
яснено, что „Spiralfortsatz“ старыхъ авторовъ не есть отро
стокъ клѣтки, но подходящее къ ней нервное волокно, кото
рое затѣмъ оканчивается на ея поверхности перицеллюлярной 
сѣточкой. Это выяснилось на основаніи препаратовъ, обрабо
танныхъ по методу Ehrlich’а: Ehrlieh 75), Aronson 3), Лавдов- 
скій 90), Arnstein 2), Retzius 46), Feist 110), Смирновъ 55), Ми
хайловъ 65), по методу Golgi: Hofmann 111) и по методу Ra
mon у Cajal’я: Михайловъ 65). Всѣдствіе этого теперь для 
насъ является вполнѣ понятнымъ столь удивительное и не
понятное въ прежнее время перерожденіе спиральнаго во
локна вслѣдъ за перерѣзкой nervi vagi). Изъ этихъ наблюде
ній Bidder заключилъ, что волокна блуждающаго нерва окан
чиваются въ гангліяхъ сердца, при чемъ отмѣтилъ, что въ со
ставѣ сердечныхъ нервовъ по направленію отъ основанія 
сердца къ верхушкѣ количество дегенерированныхъ волоконъ 
все уменьшается и наоборотъ увеличивается число непере
рожденныхъ волоконъ, такъ что въ области атріовентрикуляр
ныхъ гангліевъ (гангліи Bidder’а, лежащіе на границѣ пред
сердій съ желудочками) уже не существуетъ болѣе дегенери
рованныхъ нервныхъ волоконъ.

Четверть вѣка позже Николаевъ 112) подтвердилъ изло
женныя наблюденія Bidder’а. Этотъ авторъ обрабатывалъ 
сердца лягушекъ, которымъ предварительно была произведена 
двусторонняя перерѣзка блуждающихъ нервовъ, осміевой ки
слотой и могъ констатировать присутствіе капелекъ жира на 



мѣстѣ прежнихъ перицеллюлярныхъ сѣтей и спиральныхъ 
волоконъ.

Далѣе Hofmann 111) также указалъ, что онъ производилъ 
пробные опыты въ данномъ направленіи и въ одномъ слу
чаѣ, спустя 20 дней послѣ перерѣзки обоихъ блуждающихъ 
нервовъ у лягушки нашелъ также капельки, которыя чер
нѣли отъ осміевой кислоты и которыя располагались у края 
гангліозныхъ клѣтокъ сердца. Hofmann, подобно Bidder’у, 
заключилъ, что возможно, что по крайней мѣрѣ часть воло
конъ блуждающаго нерва оканчивается въ сердцѣ послѣ мно
гихъ вѣтвленій въ формѣ концевыхъ корзинокъ („Endkörben“) 
у тѣхъ униполярныхъ клѣтокъ, которыя уже прямо иннерви
руютъ мускулатуру сердца (хотя этого еще до сихъ поръ 
никто фактически и не доказалъ).

До настоящаго времени относительно млекопитающихъ 
не существовало совершенно никакихъ подобныхъ эксперимен
тальныхъ изслѣдованій и мои опыты въ этомъ направленіи 
оказываются, насколько мнѣ извѣстно, первыми. Однако мно
гіе авторы (см. Бехтеревъ 105) стр. 392) по аналогіи пере
несли приведенныя данныя, касающіяся сердца лягушки на 
на сердце млекопитающихъ и человѣка и, мнѣ кажется, при 
этомъ очень ошиблись. Еще Rawitz 113) сказалъ: „nirgends ist, 
bekanntlich, der Schluss per analogiam gefährlicher und für 
die Wissenschaft verwirrender, als im gebiete der neurohisto
logie“ *)  и онъ былъ правъ, такъ какъ, не идя далеко за 
примѣрами, можно указать прямо на то, что, если основы
ваться на аналогіяхъ, то и самые гангліи сердца лягушки 
можно считать не принадлежащими симпатической нервной 
системѣ, но относящимися къ типу спинальныхъ гангліевъ

*) «Нигдѣ, какъ извѣстно, заключеніе по аналогіи не оказывается 
болѣе опаснымъ и для науки болѣе запутывающимъ, чѣмъ въ области ней- 
рогистологіи».



(см. мою работу въ Intern. Monatschr. für Anatomie und 
Physiologie. Bd. 25).

Я долго искалъ на своихъ препаратахъ, обработанныхъ 
по методу Marchi и представлявшихъ собою сердца ваготоми- 
рованныхъ собакъ, картинъ перерожденія перицеллюлярныхъ 
сплетеній, окружающихъ нѣкоторыя нервныя клѣтки гангліевъ 
сердца. Однако мои поиски въ указанномъ направленіи и до 
спхъ поръ еще ни разу не увѣнчались успѣхомъ. Я могъ 
лишь иногда видѣть отдѣльныя дегенерированныя волокна, 
проходившія въ томъ или другомъ гангліи, могъ видѣть, какъ 
эти волокна, по временамъ, змѣились между клѣтками ганг
лія, но онѣ постоянно, видимо, оставались чуждыми нервнымъ 
клѣткамъ ганглія, такъ какъ перерожденія ихъ окончаній въ 
гангіяхъ, повторяю, мнѣ видѣть никогда не удавалось.

ad 3) Получивъ отрицательныя данныя по предыдущему 
вопросу надо было думать, что волокна nervi vagi у млеко
питающихъ не оканчиваются въ гангліяхъ сердца перицеллю
лярными сплетеніями, какъ что я самъ предполагалъ раньте. 
(Труды Общества Русскихъ врачей въ Петербургѣ за 1907 
годъ, а также Internat. Monatschr. für Anatomie und Physio- 
ogie. 1908), а также какъ это, не имѣя никакихъ фактовъ, 
предполагали и другіе авторы, наир. А. Догелъ 12). Когда 
это выяснилось, оставалось думать, что, слѣдовательно, волокна 
nervi vagi оканчиваются непосредственно на мышцахъ сердца 
и именно тѣми концевыми аппаратами, которые, какъ мы 
уже видѣли, описали въ міокардіи многіе авторы, т. е. аппа
ратами въ формѣ пуговокъ. Какъ я уже сказалъ, мнѣ дѣй- 
ствительно удалось обнаружить (см. фиг. 5) слѣды перерож
денныхъ нервныхъ окончаній на мышечныхъ волокнахъ сердца, 
однако общій видъ, величина и форма этихъ дегенерирован- 
ныхъ аппаратовъ мнѣ казались настолько несоотвѣтствующими 
общему виду, величинѣ и формѣ обыкновенныхъ пуговчатыхъ 
окончаній нервовъ въ міокардіи, (см. фиг. 4) что я даже за
подозрилъ, что указанныя два нервныхъ образованія не являю- 



тся, быть можетъ, торжественными. Я ясно сознавалъ, что 
выясненіе этого обстоятельства можетъ имѣть большое значе
ніе, такъ какъ, если бы дѣйствительно оказалось, что мы 
имѣемъ въ указанныхъ двухъ случаяхъ дѣло съ различными 
концевыми нервами аппаратами, тогда слѣдовало бы, что въ 
міокардіи, на его волокнахъ имѣются двоякаго рода нервныя 
окончанія: одни—описанныя уже многими авторами пуговча- 
тыя окончанія и другія—найденныя теперь впервыя мною, 
которыми оканчиваются на мышцахъ сердца волокна nervi 
vagi. Имѣя все это въ виду я искалъ способа доказать фак
тически тождество или же различіе двухъ упомянутыхъ нерв
ныхъ образованій и, наконецъ придумалъ слѣдующую поста
новку опыта:

21/II 1909 года. Собака дворняжка. Вѣсъ 34,5 фунта. 
Подкожное впрыскиваніе 3% раствора morphii hydrochlorici 
въ количествѣ 4,5 ccm. Въ продолженіи операціи израсходо- 
вано 4 ccm хлороформа. Сдѣлана перерѣкка шейныхъ ство
ловъ nervi vagosympathici на обѣихъ сторонахъ. Собака осав- 
лена жить и у нея наблюдались затѣмъ всѣ тѣ явленія, что 
и у предыдущихъ собакъ и которыя описаны много выше. 
15/III 1909 года. Эта собака была убита обезкровливаніемъ. 
Нервы были далѣе обработаны, какъ и въ предыдущихъ опы
тахъ, изъ всѣхъ же частей сердца по кусочку было далѣе обра
ботано по способу Marchi на перерожденіе, въ то время какъ 
вся остальная масса сердца была окрашена по моей модифи
каціи метода Ehrlich’а. Первые изъ этихъ препаратовъ дол
жны были убѣдить въ томъ, что и въ данномъ случаѣ была 
дѣйствительно произведена перерѣзка блуждающихъ нервозъ, 
вторые,—что и въ данномъ случаѣ окончанія на мышцахъ сердца 
нервныхъ волоконъ перерѣзанной системы были дегенерированы, 
третьи должны были доказать (въ случаѣ положительнаго резуль
тата) имѣемъ ли кромѣ пуговчатыхъ нервныхъ окончаній въ 
міокардіи и еще какія нибудь или же эти именно пуговчатыя 
окончанія и перерождаются (перерожденныя нервныя волокна 
и ихъ окончанія совершенно не могутъ быть окрашены мети
леновою синью) при нашихъ операціяхъ. Тщательное изслѣ- 



дованіе всѣхъ этихъ препаратовъ показало, что нервы были 
дѣйствительно перерѣзаны, картины перерожденія нервныхъ 
окончаній на мышечныхъ волокнахъ сердца, какъ онѣ были 
наблюдаемы и въ предыдущихъ случаяхъ, существовали также 
и въ этомъ, наконецъ, препараты же опыта доказали, что 
послѣ перерѣзки обоихъ блуждающихъ нервовъ пуговчатый 
нервныя окончанія на мышцахъ сердца остаются не трону
тыми дегенеративнымъ процессомъ и они окрашиваются, какъ 
и обычно метиленовою синью. Для примѣра я изобразилъ 
на фиг. 4 такія окончанія, при чемъ я считалъ излишнимъ 
зарисовывать большее число этихъ окончаній и разнообразнѣй
шія ихъ формы, описанныя выше, такъ какъ подобныхъ изо
браженій уже имѣется очень много въ работахъ другихъ 
авторовъ о „моторныхъ нервныхъ окончаніяхъ въ сердцѣ.

Такимъ образомъ изъ этого эксперимента съ логическою 
необходимостью вытекало три слѣдующіе вывода: 1) на мы
шечныхъ клѣткахъ сердца собаки (а, вѣроятно, и всѣхъ дру
гихъ высшихъ животныхъ) существуютъ двоякаго рода нерв
ныя окончанія; 2) одинъ видъ этихъ окончаній мы знаемъ 
морфологически и онъ не стоитъ въ связи съ волокнами пе
рерѣзанныхъ въ данномъ опытѣ нервовъ; 3) другой видъ 
этихъ окончаній до настоящаго времени былъ еще неизвѣ
стенъ и его формы мы не знаемъ. Этотъ второй видъ окон
чаній представляетъ собою окончанія нервныхъ волоконъ пе
рерѣзанной въ данномъ опытѣ системы.

Естественно, что послѣ этого я съ новой энергіей и 
охотой принялся за тщательное изслѣдованіе всѣхъ своихъ 
препаратовъ сердца, окрашенныхъ метиленовою синью на про
тяженіи четырехъ лѣтъ и въ результатѣ этого большого труда 
мнѣ удалось, хотя и не часто находить на мышечныхъ волок
нахъ сердца такого рода концевые аппараты, которые до сихъ 
поръ еще не были описаны и которые я самъ раньше на пре
паратахъ просматривалъ. На фиг. 6 я прилагаю изображеніе 
этого вида нервныхъ окончаній. Я могъ наблюдать, что отъ 
нервнаго волокна иногда отвѣтвляется танкая вѣточка, кото



рая затѣмъ оканчивается на той или другой мышечной клѣткѣ 
сердца особымъ концевымъ аппаратомъ. Этотъ послѣдній мо
жетъ имѣть въ разныхъ случаяхъ различную форму, но, во
обще говоря, онъ состоитъ изъ значительнаго скопленія нервнаго 
вещества, имѣющаго форму дѣлящихся, извитыхъ и неправиль
ныхъ очертаній ленточекъ, располагающихся на мышечномъ 
волокнѣ въ видѣ кучки на ограниченномъ пространствѣ. На 
фиг. 6 мы видимъ подобное же нервное волокно, которое въ

Фиг. 6. Нервные концевые аппараты, располагающіеся на мышцахъ сердца. 
Собака. Leitz. Ос. 2. Ob. 4.

концѣ концовъ дѣлится дихотомичеки. Одна изъ вѣточекъ пер
ваго порядка, происшедшихъ вслѣдствіе этого дѣленія, окан
чивается далѣе характернымъ аппаратомъ, въ то время какъ 
другая изъ этихъ вѣточекъ, пройдя нѣкоторый путь, вновь дѣ
лится дихотомически. Одна вѣтка второго порядка также 



оканчивается описываемымъ аппаратомъ, другая же—еще дѣ
лится на двѣ вѣточки третьяго порядка, изъ которыхъ каж
дая также оканчивается аппаратами описываемаго вида. При 
сравненіи концевыхъ аппаратовъ описываемаго мною теперь 
вида съ обычными пуговчатыми окончаніями показываетъ, что 
не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что передъ нами 
въ данномъ случаѣ—два различныхъ вида нервныхъ оконча
ній на мышцахъ сердца млекопитающихъ, настолько разли
ченъ ихъ общій видъ, ихъ форма и величина (фиг. 4 и 6 
нарисованы при одинаковомъ увеличеніи). Сравненіе найден
ныхъ мною нервныхъ аппаратовъ съ тѣми картинами пере
рожденій, которыя описаны выше, показываетъ большое сход
ство въ величинѣ и общихъ очертаніяхъ аппаратовъ, что 
даетъ основаніе предполагать ихъ тождество.

Итакъ изъ предыдущихъ фактовъ слѣдуетъ, что 1) на 
мышечныхъ волокнахъ сердца млекопитающихъ существуетъ 
двоякаго рода нервныя окончанія; 2) одинъ видъ этихъ окон
чаній—пуговчатыя нервныя окончанія, которыя не являются 
окончаніями волоконъ nervi vagi; 3) другой видъ этихъ окон
чаній описанъ и изображенъ теперь мною и эти нервныя 
окончанія представляютъ собою аппараты, которыми на мыш
цахъ сердца оканчиваются волокна nervi vagi.

Возникаетъ, конечно, самъ собою далѣе вопросъ о функ
ціональномъ значеніи этихъ двухъ типовъ концевыхъ аппа
ратовъ на мышцахъ сердца. Вполнѣ ясно сознавая, что этотъ 
вопросъ уже выходитъ за границы настоящей моей морфологи
ческой работы и является уже вопросомъ чисто физіологиче
скимъ, мнѣ хотѣлось бы, тѣмъ не менѣе, высказать здѣсь 
нѣсколько мыслей по этому поводу, могущихъ выяснить точку 
зрѣнія автора на поставленный вопросъ. Эти мысли, однако, 
преимущественно выясняютъ вопросъ о чувствительныхъ нерв
ныхъ окончаніяхъ на мышечныхъ клѣткахъ сердца, а потому 
я и переношу ихъ въ слѣдующую главу.



4) Чувствительныя окончанія нервовъ въ мышцахъ сердца.

Имѣя убѣжденіе, что функція концевого нервнаго аппа
рата тѣснѣйшимъ образомъ связана съ его строеніемъ и что 
одинаковые по строенію концевые нервные аппараты имѣютъ 
и одинаковую функцію, мнѣ хотѣлось бы прежде всего ука
зать на то, что, кажется, съ вопросомъ о „моторныхъ“ нерв
ныхъ окончаніяхъ сердца млекопитающихъ должна повторить
ся та же исторія, то же превращеніе, которое претерпѣлъ въ 
свое время вопросъ о нервныхъ окончаніяхъ въ глазныхъ 
мышцахъ млекопитающихъ. Въ глазныхъ мышцахъ большого 
числа млекопитающихъ (человѣка, обезьяны, собаки, кошки, 
лошади, быка, верблюда, ослицы, кролика), какъ извѣстно, 
описаны уже въ настоящее время нервныя окончанія, кото
рыя являются совершенно подобными тѣмъ пуговчатымъ нерв
ныхъ окончаніяхъ въ міокардіи, которыя прежніе авторы и 
всѣ въ настоящее время считаютъ за двигательныя окончанія 
нервовъ въ сердцѣ. И въ глазныхъ мышцахъ также, когда 
указанныя окончанія въ нихъ впервые были открыты Ret- 
zius’омъ 46), то онъ ихъ принялъ за двигательныя окончанія и 
и обозначалъ, какъ атипическую форму этихъ окончаній. 
Однако Huber 94) доказалъ на кроликѣ, что эти атипическія 
двигательныя окончанія Retzius’а въ глазныхъ мышцахъ суть 
не двигательныя, а чувствительныя нервныя окончанія. Cre
vatin 114) подтвердилъ наблюденія Huber’а и распространилъ 
ихъ кромѣ кролика также еще и на человѣка, быка, ослицу 
и верблюда, А. Догель же въ послѣднее время 12), подтвердивъ 
двухъ предыдущихъ авторовъ, описалъ подобныя же оконча
нія и въ глазныхъ мышцахъ обезьяны, лошади, собаки и 
кошки (а также онъ ихъ видѣлъ у человѣка и быка).

На основаніи одинакового строенія пуговчатыхъ нерв- 
ныхъ окончаній міокардія и подобныхъ же окончаній глаз
ных мышцъ и на основаніи всѣхъ, выше приведенныхъ фак
товъ, я думаю, что пуговчатыя нервныя окончанія міокардія 



суть чувствительныя окончанія, какъ это уже доказано для 
подобныхъ же окончаній глазныхъ мышцъ. Я думаю, далѣе, 
что, слѣдовательно, этотъ типъ чувствительныхъ нервныхъ 
аппаратовъ имѣется только въ такихъ мышцахъ (какъ мышца 
сердца и глазныя мышцы), которыя должны обладать особаго 
рода чувствительностью, чтобы быть въ состояніи осуществить 
ту безконечно тонкую, сожную и живую игру сокращеній, въ 
которыхъ выражается большое совершенство строенія нѣко
торыхъ органовъ (какъ сердце и моторный аппаратъ глазного 
яблока).

Шестнадцать лѣтъ тому назадъ было заявлено въ лите
ратурѣ, что на мышечныхъ волокнахъ сердца имѣются осо
быя сложной формы окончанія, которыя представляютъ собою 
концевые аппараты одного изъ отростковъ биполярныхъ нерв
ныхъ клѣтокъ, заложенныхъ въ стѣнкѣ же сердца. Эти за
явленія исходили со стороны Berkley 5). Онъ изслѣдовалъ, 
какъ уже упомянуто выше сердца мыши и крысы при по
мощи серебрянной импрегнаціи ткани по методу Golgi и ви
дѣлъ, что рядомъ съ сильно растянутой сѣткой обыкновен
ныхъ варикозныхъ нервныхъ волоконъ, которую онъ описалъ 
въ міокардіи упомянутыхъ грызуновъ встрѣчаются волокна 
болѣе грубыя, безъ варикозности, которыя, повидиму, не 
имѣютъ отношенія къ сѣткѣ, и которыя оканчиваются со
вершенно иначе, что описанныя волоконца названной сѣтки. 
Эти неварикозныя волоконца находятся въ огромномъ числѣ 
въ мышечной ткани обыкновенно на извѣстномъ разстояніи 
отъ кровеносныхъ сосудовъ. Они слѣдуютъ по волнистымъ 
путямъ между мышечными пучками и, когда приближаются 
къ своему окончанію, образуютъ фигуры значительной вели
чины и сложности. Эти окончанія имѣютъ иногда форму пера, 
въ которомъ замѣчаются отдѣльныя черныя массы, болѣе тем
ныя, чѣмъ весь аппаратъ, или имѣютъ какую нибудь другую, 
не менѣе сложную форму.



Излагая взглядъ Berkley по вопросу о строеніи сердеч
ныхъ нервныхъ клѣтокъ, мы уже говорили 65) о томъ, что, 
по этому автору, на пути почти каждаго такого особеннаго 
волокна имѣется особое гангліозное тѣло, которое онъ счи
таетъ за биполярную клѣтку и что вышеуказанные слож
ные концевые аппараты онъ разсматриваетъ, какъ окончанія 
именно одного изъ отростковъ этой клѣтки. Вотъ присутствіе— 
то на пути нервнаго, по Berkley, волокна клѣтки и было 
причиной, почему этотъ авторъ счелъ для себя необходимымъ 
разсматривать эти окончанія, какъ чувствительныя. Эти слож
ныя окончанія лежатъ, по Berkley, на мышечныхъ клѣткахъ 
на ихъ сарколеммѣ.

Однако многіе послѣдующіе авторы не могли потвердить 
этихъ заявленій Berkley (Heumans, Demoor, Schmidt, Huber) 
и, наоборотъ, всѣ они отрицали существованіе такихъ окон
чаній на мышцахъ сердца и указывали на ошибочность на
блюденій Berkley. Heymans и Demoor 10) въ ихъ совмѣстной 
работѣ, уже нѣсколько разъ цитированной выше и исполненной, 
также какъ и работы Berkley при помощи метода Golgi просто 
лишь указали, что они никогда не наблюдали такихъ оконча
ній, какія на мышцахъ сердца описалъ Berkley. Schmidt 60) 
заявилъ, что онъ никогда не видѣлъ такихъ биполярныхъ 
клѣтокъ въ сердцѣ млекопитающихъ, какъ тѣ, которыя опи
салъ Berkley и что онъ думаетъ, что образованія, описанныя 
Berkley подъ этимъ именемъ не суть нервныя клѣтки, но что 
это—обыкновенныя варикозности. (Berkley также не могъ ви
дѣть въ нихъ ядра). Въ томъ же году и Huber сообщилъ 61), 
что онъ также никогда не видѣлъ такихъ окончаній, какія 
описалъ Berkley. Онъ думаетъ, что эти окончанія Berkley 
быть можетъ суть ядра оболочекъ безмякотныхъ нервныхъ 
волоконъ, которыя при окраскѣ метиленовой синью видны со
вершенно ясно, по методу же Golgi даютъ иногда картину, 
которая оказывается подобной тѣмъ, какія Berkley толковалъ 



какь нервныя чувствительныя аппараты на мышечныхъ волок
нахъ сердца.

Я, однако, не могу примкнуть къ послѣднимъ четыремъ 
авторамъ и не могу сказать, чтобы такихъ картинъ, которыя 
описалъ Berkley нельзя видѣть на препаратахъ сердца. Не 
только при импрегнаціи ткани серебромъ по методу Golgi, 
который, какъ извѣстно, постоянно даетъ лишь силуэтныя 
изображенія тканевыхъ элементовъ, но даже и при окраскѣ 
препаратовъ сердца метиленовою синью мнѣ, часто сравни- 
тельно, случалось наблюдать образованія, сильно напоминав
шія собою тѣ, которыя описалъ и изобразилъ Berkley. На 
мышечныхъ волокнахъ сердца иногда приходилось видѣть до
вольно сложныя какія-то фигуры, то въ формѣ пера, то въ 
формѣ звѣзды и т. п. Эти фигуры при интенсивной окраскѣ 
метиленовою синью представляются гомогенными. Онѣ, однако, 
не имѣютъ прямого отношенія къ мышцамъ, такъ какъ ихъ можно 
встрѣчать и въ висцеральномъ листкѣ перикардія, а, кромѣ 
того, эти образованія оказываются не имѣющими ничего об
щаго съ нервной тканью: при хорошей окраскѣ метиленовою 
синью въ нихъ постоянно можно констатировать присутствіе 
ядра, болѣе интенсивно окрашивающагося и ихъ слѣдуетъ 
признать за простые соединительно-тканныя клѣтки. Иногда 
можетъ казаться, что эти клѣтки, принятыя Rerkley за нерв
ныя окончанія, являются связанными съ нервными волокнами, 
какъ и изображено мною въ двухъ случаяхъ; однако при тща
тельномъ изслѣдованіи такихъ мѣстъ при большомъ увеличе
ніи убѣждаешься, что эта связь лишь кажущаяся и что въ 
дѣйствительности въ такихъ случаяхъ имѣется лишь простой 
перекрестъ нервнаго волокна съ тонкимъ отросткомъ одной 
изъ описанныхъ клѣтокъ или же что какъ разъ у мѣста со
прикосновенія нервнаго волокна съ отросткомъ подобной 
клѣтки обрывается лишь окраска этого волокна. Кромѣ того 
въ сердцѣ лошади, кошки и кролика мнѣ часто приходилось 
встрѣчать чрезвычайно странныя клѣтки, которыя имѣютъ 



очень большую величину и длинные отростки. Онѣ обыкно
венно располагаются пучками преимущественно въ погранич
ной плоскости между міокардіемъ и эпикардіемъ, при чемъ та
кія клѣтки оказываются то биполярными, то снабженными 
тремя, то многими отростками. Возможно, что въ будущемъ 
я болѣе подробно опишу эти клѣтки, теперь же лишь замѣчу, 
что вѣроятнѣе всего ихъ слѣдуетъ отнести къ большимъ, 
можно сказать, гигантскимъ фибробластамъ. Отростки этихъ 
клѣтокъ иногда имѣютъ очень большую длину, при чемъ они 
значительно утончаются и становятся похожими на нервныя 
волокна. Однако при нѣкоторой опытности на препаратахъ, 
окрашенныхъ метиленовою синью все же сразу ихъ можно 
отличить отъ нервныхъ волоконъ, чего нельзя сказать о пре
паратахъ, импрегнированныхъ серебромъ по методу Golgi. 
Нѣсколько разъ мнѣ приходилось наблюдать, какъ подобный 
отростокъ одного изь описанныхъ фибробластовъ, оканчивался, 
плотно прилегая (безъ всякаго, конечно, спеціальнаго незна- 
ченія) къ той или другой изъ выше описанныхъ маленькихъ 
звѣзчатыхъ или перообразныхъ соединительнотканныхъ клѣ
токъ и тогда получалась полная картина тѣхъ „нервныхъ“ 
образованій Berkley, о которыхъ только что шла рѣчь.

Итакъ я думаю, что образованія, описанныя Berkley въ 
міокардіи млекопитающихъ подъ именемъ чувствительныхъ 
окончаній на мышцахъ сердца, стоящихъ въ связи съ осо
быми биполярными клѣтками не имѣютъ ничего общаго съ 
нервной тканью и представляютъ собою образованія соедини
тельнотканныя.

Оканчивая описаніе нервовъ міокардія, мнѣ хотѣлось бы 
остановиться нѣсколько еще спеціально на вопросѣ о нервахъ 
такъ называемаго атріовентрикулярнаго мышечнаго пучка His’а 
въ виду того большого значенія, которое этому пучку припи
сываютъ нѣкоторые авторы (Keith, Flach, Tawara и др.).



Однако въ отношеніи именно нервовъ этотъ пучекъ является 
изслѣдованнымъ еще очень мало и указанія Keiths 115) и 
Tawara 116) въ этомъ направленіи сводятся лишь только къ 
утвержденію того факта, что въ пучкѣ His’а имѣются нерв
ныя волокна.

VI. Нервы эндокардія.

Эндокардій представляетъ собою тотъ слой сердечной 
стѣнки, который у млекопитающихъ не содержитъ никогда 
нервныхъ клѣтокъ. Въ этомъ слоѣ сердца имѣется лишь до
вольно густая нервная сѣть и масса описанныхъ недавно 
мною концевыхъ чувствительныхъ нервныхъ аппаратовъ.

Langerhaus 34) утверждалъ, что въ области trabeculae 
carneae и папиллярныхъ мышцъ нѣтъ мякотныхъ нервныхъ 
волоконъ. Онъ изслѣдовалъ въ этомъ направленіи сердце со
баки и кролика, обрабатывая ихъ 0,1% осміевой кислоты или 
же разсматривая свои препараты въ свѣжемъ видѣ безъ вся
кой обработки. Методъ окраски нервныхъ элементовъ мети
леновою синью, какъ извѣстно, является наилучшимъ и спе
цифическимъ методомъ окраски мякотныхъ нервныхъ воло
конъ и на такихъ именно препаратахъ я постоянно видѣлъ 
въ указанныхъ Langerhaus’омъ областяхъ, также какъ и въ 
составѣ всего описываемаго сплетенія эндокардія и мякотныя 
и безмякотныя волокна, хотя послѣднія и превалировали 
здѣсь.

1) Нервныя сплетенія эндокардія.

Вопросъ о нервахъ эндокардія не имѣетъ за собою боль
шой литературы и до послѣдняго времени являлся мало раз
работаннымъ.



Toldt упоминаетъ только о томъ, что непосредственно 
подъ эндокардіемъ располагается сплетеніе изъ мякотныхъ 
нервныхъ волоконъ, которое никогда не содержитъ гангліоз
ныхъ клѣтокъ. Отъ этого сплетенія эндокардій получаетъ 
тонкія ниточки, которыхъ окончаніе, въ его время, оказыва
лось совершенно еще неизвѣстнымъ 117).

Въ полулунные клапаны, по P. Jacques 25), нервныя во
локна проникаютъ въ передней части прикрѣпленнаго края. 
Въ этой части они переплетаются между собою и образуютъ 
сплетеніе, отъ котораго отходятъ нервныя волокна, направ
ляющіяся къ свободному краю клапана. На своемъ пути эти 
нервныя волокна, то идущія отдѣльно, то соединяющіяся въ 
пучки, весьма слабо вѣтвятся и рѣдко анастомозируютъ другъ 
съ другомъ.

Что же касается иннерваціи атріовентрикулярныхъ кла
пановъ, то P. Jacques наблюдалъ въ толщѣ ихъ соединитель
нотканнаго слоя лишь варикозныя нервныя волокна, проходя
щія параллельно поверхности. Эти волокна по мнѣнію Hey
mans’а и Demoor’а 10), образуютъ сплетеніе, которое распола
гается подъ эндотеліемъ клапановъ, при чемъ отъ него отвѣт- 
вляются конечныя волоконца, которыя или подходятъ къ эндо
теліальнымъ клѣткамъ или оканчиваются непосредственно подъ 
ними.

Такую же сѣть нервныхъ волоконъ наблюдали указан
ные авторы [и раньше ихъ Тюменцевъ и Ив. Догель 113)] и 
подъ эндотеліемъ клапановъ сердца лягушки, при чемъ они 
утверждаютъ, что кончевыя волокна, отходящія отъ нея, окан
чиваются, въ протоплазмѣ эндотеліальныхъ клѣтокъ.

Смирновъ 55) на препаратахъ сердца собаки, кошки, кро
лика и другихъ млекопитающихъ, обработанныхъ по методу 
Fhrlich’a, наблюдалъ громадное нервное сплетеніе въ эндокар
діи. Это сплетеніе образовали толстые нервные стволы, со
стоящіе изъ мякотныхъ и безмякотныхъ нервныхъ волоконъ, 
и оно располагалось непосредственно надъ міокардіемъ. Отъ 



этого субэндокардіальнаго сплетенія, по А. Смирнову, отвѣт
вляются другіе нервные стволики, меньшаго объема, которые, 
располагаясь по всей толщѣ эндокардія, образуютъ еще нѣ
сколько собственно эндокардіальныхъ сплетеній. Отъ этихъ 
послѣднихъ, въ свою очередь, отходятъ еще болѣе тонкіе 
пучки нервныхъ волоконъ, которые направляются къ эндоте
лію и непосредственно подъ нимъ тоже образуютъ особое 
субъэндотеліальное сплетеніе. Кромѣ всѣхъ этихъ сплетеній, 
располагающихся въ соединительной ткани эндокардія А. 
Смирновъ еще описываетъ интраэндотеліальные нервы („іn- 
traendoteliale Nerven“), которые отвѣтвляются отъ субэндо
теліальнаго сплетенія, имѣютъ видъ варикозныхъ ниточекъ и 
проникаютъ въ эндотеліи, оканчиваясь между эндотеліальными 
клѣтками.

V. Schmidt подтверждаетъ 60) существованіе субэндокар
діальнаго, собственно эндокардіальныхъ и субэндокардіальнаго 
нервныхъ сплетеній А. Смирнова. Онъ наблюдалъ также, что 
въ эндотелій проникаютъ отдѣльныя волоконца и оканчивают
ся либо между, либо непосредственно подъ эндотеліальными 
клѣтками.

Въ противоположность этому А. Догель 12) не могъ ни
когда наблюдать интраэндотеліальныхъ нервовъ Смирнова.

Въ своей работѣ о строеніи внутрисердечной нервной 
системы млекопитающихъ я старался дать краткое описаніе 
расположенія нервныхъ сплетеній въ висцеральномъ листкѣ 
перикардія и во внѣшнихъ слояхъ міокардія млекопитающихъ. 
Изъ препаратовъ, по которымъ сдѣлано это описаніе, слѣдо- 
вало, что всѣ нервныя сплетенія указанныхъ слоевъ сердеч
ной стѣнки происходятъ отъ одного основного сплетенія, рас
полагающагося въ пограничной плоскости между міокардіемъ 
и висцеральнымъ листкомъ перикардія. Кромѣ всѣхъ другихъ 
нервныхъ стволовъ, отвѣтвляющихся отъ этого основного спле
тенія и идущихъ на образованіе упомянутыхъ сплетеній, отъ 
него отходятъ довольно толстые нервные стволики, стоящіе 



изъ большого числа мякотныхъ и безмякотныхъ нервныхъ во
локонъ, которыя почти совершенно не вѣтвясь направляются 
вглубь міокардія.

Мнѣ кажется, что эти именно нервные стволики можно 
наблюдать на плоскостныхъ препаратахъ эндокардія, если въ 
естественной связи съ послѣднимъ оставленъ и подлежащій 
слой міокардія. На такихъ препаратахъ видно, что изъ міо- 
кардія вверхъ, т. е. по направленію къ эндокардію тянутся 
нервные стволики, довольно объемистые, состоящіе изъ многихъ 
мякотныхъ и безмякотныхъ волоконъ. Они измѣняютъ свое 
направленіе, сейчасъ же начинаютъ вѣтвиться, переплетаться 
между собою и анастомозировать другъ съ другомъ. Вслѣд
ствіе только что указанныхъ измѣненій эти нервные стволики 
образуютъ сплетеніе.

Тщательно изучая многочисленные препараты, относящіе
ся къ излагаемому вопросу, я пришелъ къ убѣжденію, что 
нервное сплетеніе эндокардія нельзя даже приблизительно 
подраздѣлять на тѣ многочисленные отдѣлы, которые уста
навливаетъ А. Смирновъ. V. Schmidt и др. На этихъ пре
паратахъ можно наблюдать мѣстами болѣе густыя, мѣстами 
рыхлыя и рѣдкія сплетенія, что зависитъ отъ того, представ- 
ляетъ-ли данный препаратъ эндокардій предсердій, желудоч
ковъ или же это—тотъ или другой изъ сердечныхъ клапановъ 
и т. д. Въ эндокардіи располагается одна цѣлая нервная 
сѣть, которая непрерывно продолжается съ одного отдѣла его 
на другой, пронизывая всю его толщу. Эта нервная сѣть 
эндокардія съ тѣхъ его частей, которыя покрываютъ стѣнку 
желудочковъ и musculi papillares проходитъ непосредственно 
на chordae tendinae и пробѣгаетъ по нимъ къ атріовентрику
лярнымъ клапанамъ. На нижнюю, обращенную къ желудоч
камъ поверхность этихъ клапановъ не прерываясь переходитъ 
также указанная нервная сѣть со стѣнокъ желудочковъ и 
соединяется съ частью волоконъ той сѣти, которая шла по 
chordae tendineae. Что касается теперь другой части волоконъ



этой сѣти, то они переходятъ на верхнюю, обращенную къ 
предсердіямъ поверхность клапановъ, а отсюда непрерывно 
продолжаются на предсердія и сердечныя ушки. Нервная сѣть 
съ желудочковъ переходитъ также и на полулунные клапаны, 
куда направляются также вѣточки съ нижней, обращенной къ 
желудочкамъ поверхности атріовентрикулярныхъ клапановъ.

a) Въ эндокардіи предсердій описываемая нервная сѣть 
располагается во многихъ плоскостяхъ между граничными 
своими положеніями: надъ міокардіемъ и подъ эндотеліемъ. 
Однако и здѣсь едва-ли возможно приложить то раздѣленіе 
общей цѣльной нервной сѣти на многіе отдѣлы, которое пред
лагается А. Смирновымъ, V. Schmidt’омъ и др. Сѣть являет
ся довольно рыхлой, сохраняетъ одинаковый характеръ во 
всѣхъ плоскостяхъ эндокардія, причемъ отдѣльныя ея петли 
имѣютъ самое различное направленіе, совпадая своею длин
ною осью съ направленіемъ проходящихъ здѣсь многочислен
ныхъ эластическихъ волоконъ.

b) Въ эндокардіи сердечныхъ ушковъ и желудочковъ, 
гдѣ имѣются многочисленныя trabeculae cerneae, описывае
мая нервная сѣть имѣетъ почти такое же расположеніе, какъ 
и въ эндокардіи предсердій. Только здѣсь, напр., въ желу
дочкахъ она располагается въ меньшемъ числѣ плоскостей, 
что, конечно, находится въ связи съ тѣмъ фактомъ, что и 
весь слой эндокардія здѣсь оказывается, какъ извѣстно, нѣ
сколько тоньше.

c) Въ окружности у основанія папиллярныхъ мышцъ и 
на части ихъ самихъ нервная сѣть сильно сгущается, и петли 
ея становятся значительно болѣе мелкими, чѣмъ въ другихъ, 
уже описанныхъ мѣстахъ эндокардія. Здѣсь она располагает
ся лишь въ поверхностномъ соединительнотканномъ слоѣ и 
являтся весьма тонкой и нѣжной по архитектоникѣ.

d) Отъ этого участка болѣе сгущенной сѣти отходятъ 
отдѣльныя нервныя волокна, или цѣлые, хотя и тонкіе, пучки 
ихъ, которыя тянутся къ вершинѣ папиллярныхъ мышцъ и 



переходятъ затѣмъ на chordae tendineae. Chordae tendineae 
имѣютъ нервную сѣть съ сильно вытянутыми петлями, при
чемъ ихъ длинная ось здѣсь совпадаетъ съ направленіемъ 
chordae tendineae.

e) Переходя на атріовентрикулярные клапаны, описывае
мая сѣть становится нѣсколько болѣе сложной. У свободнаго 
края клапановъ нервныя волокна имѣютъ часто радіальное 
расположеніе; нѣсколько дальше отъ края сѣть образована 
петлями, между направленіями которыхъ превалируетъ то, 
которое является приблизительно параллельнымъ свободному 
краю клапановъ; затѣмъ вблизи мѣста прикрѣпленія атріо
вентрикулярныхъ клапановъ и въ области фиброзныхъ колецъ 
annuli fibrosi atrioventriculares описываемая сѣть прини
маетъ приблизительно такой же характеръ, какъ на основной 
части папиллярныхъ мышцъ и въ ихъ окружности.

f) Что касается теперь полулунныхъ клапановъ, то нерв
ная сѣть у ихъ свободнаго края является очень разрыхлен
ной, рѣдкой, по направленію же къ мѣсту прикрѣпленія она 
становится болѣе густой и сложной, располагаясь въ нѣсколь
кихъ плоскостяхъ.

Окончанія чувствительныхъ нервовъ въ эндокардіи.

Впервые чувствительные нервные аппараты въ сердцѣ 
были найдены всего лишь четырнадцать лѣтъ тому назадъ, 
когда первые несомнѣнные и совершенно опредѣленные кон
цевые чувствительные нервные аппараты въ эндокардіи ам
фибій и млекопитающихъ были открыты въ 1895 году А. 
Смирновымъ 55).

А. Смирнову удалось наблюдать, что отдѣльныя нервныя 
волокна субэндокардіальнаго и собственно эндокардіальныхъ 
сплетеній оканчиваются въ соединительнотканномъ слоѣ эндо
кардія особыми концевыми чувствительными нервными аппа
ратами въ видѣ кустиковъ различной формы и величины.



Нѣкоторые изъ этихъ древовидныхъ чувствительныхъ аппара
товъ, по А. Смирнову, залегаютъ на (или можетъ бытъ—въ) 
особой подстилкѣ, состоящей изъ гомогеннаго основнаго ве
щества съ включенными въ него зернами. Эту подстилку из
лагаемый авторъ назвалъ „sensible Unterlage“. Подобные дре
вовидные аппараты А. Смирновъ наблюдалъ во всей толщѣ 
эндокардія предсердій, перегородки ихъ, рѣже въ эндокардіи 
желудочковъ и ихъ перегородки и иногда даже въ соедини
тельнотканныхъ прослойкахъ между мышечными пучками міо- 
кардія. А. Смирновъ предполагаетъ, что открытые имъ древо
видные чувствительные аппараты въ эндокардіи являются 
окончаніями Nervi depressoris. Schmidt на препаратахъ 
сердца 2-недѣльнаго щенка, обработанныхъ по методу Golgi 
видѣлъ нервныя образованія, залегающія преимущественно въ 
соединительнотканныхъ прослойкахъ между мышечными пуч
ками міокардія, которыя онъ считаетъ тѣми же древовидными 
чувствительными аппаратами, которые описалъ и Смирновъ.

Подобно тому какъ V. Schmidt и А. Dogiel также под
тверждаетъ 12) открытіе А. Смирнова, причемъ лишь замѣ- 
чаетъ, что ему никогда не приходилось наблюдать интраэн- 
дотеліальныхъ нервовъ А. Смирнова.

Въ различныхъ слояхъ эндокардія желудочковъ и пред- 
сердія мнѣ удалось открыть многочисленныя формы конце
выхъ чувствительныхъ нервныхъ аппаратовъ до сихъ поръ 
еще никѣмъ и никогда не описанныхъ въ эндокардіи. Лишь 
въ эндотеліи я никогда не видѣлъ интраэндотеліальныхъ нер
вовъ, описанныхъ А. Смирновымъ, V. Schmidt’омъ и др.

Всѣ концевые чувствительные аппараты эндокардія мо
гутъ быть раздѣлены на двѣ группы въ зависимости отъ того, 
имѣютъ-ли они болѣе или менѣе обособленную соединительно- 
тканную капсулу или же таковой не имѣютъ: А) инкапсули
рованные концевые нервные аппараты и В) неинкапсулирован
ные концевые нервные аппараты.



2) Инкапсулированные аппараты.

Инкапсулированные нервные клубочки. Эти концевые ап
параты мнѣ приходилось чаще наблюдать въ эндокардіи пред
сердій, чѣмъ желудочковъ. Иногда они достигаютъ очень боль
шихъ размѣровъ, едва помѣщаясь въ полѣ зрѣнія микроскопа 
при Ос. 4 и Objekt. 7 Leitz’a, вообще же имѣютъ крайне раз
личную величину, форму и видъ.

Если они имѣютъ правильную форму, то бываютъ въ 
большинствѣ случаевъ круглыми, овальными или эллиптиче
скими, но чаще инкапсулированные нервные клубочки бы
ваютъ неправильной формы, получая какъ бы вырѣзки и 
вдавленія на своей периферіи.

Ихъ контуры оказываются ровными, гладкими, что, на 
мои взглядъ, объясняется сдерживающимъ, сдавливающимъ 
вліяніемъ соединительно-тканной оболочки.

Эта капсула является слоистой, иногда окрашивается 
метиленовою синью въ нѣжный голубой цвѣтъ и весьма по
степенно переходитъ въ окружающую соединительную ткань, 
рѣзко отъ нея не отграничиваясь. Она заходитъ иногда въ 
выемки, по временамъ наблюдаемыя по периферіи клубочка, 
и, можетъ, благодаря этому, какъ бы дѣлить одинъ нервный 
клубочекъ на нѣсколько частей, связанныхъ между собою.

Описанная оболочка отграничиваетъ, такимъ образомъ, 
часть пространства внутри соединительной ткани эндокардія, 
которое издавна получило названіе внутренней колбы (Innen
kolbe). Въ ней располагается концевой нервный аппаратъ, 
имѣющій форму очень густого, сложнаго и запутаннаго клубка 
нервныхъ нитей, идущихъ во всевозможныхъ направленіяхъ, 
переплетающихся и анастомозирующихъ другъ съ другомъ.

Что касается вопроса о томъ, чѣмъ же выполнены мно
гочисленные, хотя и незначительные по объему, промежутки, 
остающіеся между нитями клубочка, то, въ этомъ отношеніи, 
я могу лишь повторить прежнее свое мнѣніе, согласное съ 



мнѣніемъ А. Догеля, что при жизни эти промежутки яв
ляются, вѣроятно, выполненныя лимфою, которая, свертываясь 
при обработкѣ, и можетъ симулировать собою тѣ зернистыя 
и клѣточныя структуры внутренней колбы, которыя описыва
лись другими авторами (этотъ вопросъ подробнѣе разобранъ 
въ моей работѣ о чувствительныхъ нервныхъ окончаніяхъ въ 
мочевомъ пузырѣ млекопитающихъ (Arch. f. mikroskop, Ana
tomie. Bd. LXXI).

Нервный инкапсулированный клубочекъ находится въ 
связи то съ однимъ мякотнымъ нервнымъ волокномъ, то съ 
однимъ мякотнымъ нервнымъ волокномъ, то съ нѣсколькими, 
при чемъ какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаѣ иногда 
бываетъ возможнымъ наблюдать еще одно или также нѣ
сколько тонкихъ варикозныхъ безмякотныхъ нервныхъ воло
конъ, которыя также оказываются связанными съ нитями 
клубка.

Часть всѣхъ этихъ волоконъ отвѣтвляется отъ общей 
нервной сѣти эндокардія и является образовательною для дан
наго клубка, въ то время какъ другая часть ихъ служитъ 
лишь для соединенія даннаго клубочка съ другимъ такимъ же 
аппаратомъ; слѣдовательно, нѣкоторыя волокна второй группы 
(связующія) могутъ также являться образовательными нервными 
волокнами для другихъ клубковъ. До послѣдняго времени въ 
соотвѣтствующей литературѣ было мнѣніе, что только упомя
нутыя безмякотныя нервныя волокна могутъ являться связую
щими, однако я, въ только что цитированной работѣ (Arch. 
f. mikr. Anatomie Bd. LXXI), показалъ, что и связующія во
локна иногда могутъ покрываться мякотью, т. е. быть и мя
котными нервными волокнами.

Инкапсулированные нервные клубочки въ эндокардіи то 
лежатъ одиноко, то собираются группами или располагаются по 
нѣсколько экземпляровъ въ рядъ по ходу нервнаго стволика.

Прежде чѣмъ окончить описаніе инкапсулированныхъ 
нервныхъ клубочковъ, мнѣ хотѣлось бы сказать нѣсколько 



словъ объ одномъ изъ моихъ препаратовъ. На этомъ препа
ратѣ мы видимъ часть кровеноснаго сосуда съ его адвенти- 
ціонномъ нервнымъ сплетеніемъ. Мы видимъ также весьма 
густой инкапсулированный нервный клубочекъ и подходящее 
къ нему волокно. Если слѣдить за этимъ волокномъ отъ 
клубка, то можно видѣть, что оно подходитъ къ сосуду, сразу 
сильно измѣняетъ свое направленіе, согласуй его съ направ
леніемъ сосуда и смѣшивается съ нервными волокнами, обра
зующими упомянутое адвентиціонное сплетеніе. Получается 
впечатлѣніе, будто бы оно отходитъ отъ этихъ волоконъ, хотя я 
на этомъ послѣднемъ пунктѣ и не настаиваю.

3) Неинкапсулированные нервные аппараты.

а) Сѣтевидные концевые аппараты. Отвѣтвляющіеся 
отъ общей нервной сѣти эндокардія мякотныя нервныя во
локна иногда оканчиваются подобными сѣтевидными конце
выми аппаратами. Аппараты, имѣющіе такую форму, чаще 
можно наблюдать въ эндокардіи желудочковъ, чѣмъ предсер
дій. Они представляютъ собою обширныя сѣти, занимающія 
иногда все такое громадное полѣ зрѣнія микроскопа, какое 
мы имѣемъ при Ос. 2 и Objekt. 3 Leitz’a.

Эти сѣтевидные аппараты образуются обыкновенно та
кимъ образомъ, что данное мякотное нервное волокно отдаетъ 
на своемъ пути коллатерали и само дѣлится дихотомически, 
при чемъ либо первыя, либо вѣточки, происшедшія отъ ука
заннаго дѣленія и образуютъ концевой аппаратъ. Осевой ци
линдръ теряетъ мякоть и пройдя болѣе или менѣе короткое 
разстояніе начинаетъ усиленно вѣтвиться. Вѣточки, происхо
дящія отъ этого дѣленія, въ свою очередь также дѣлятся ди-и 
трихотомически, при чемъ этотъ процессъ повторяется много 
разъ. Вслѣдствіе такого богатаго вѣтвленія, осевой цилиндръ 
распадается на громадное число тончайшихъ ниточекъ, кото
рыя имѣютъ варикозный характеръ. Эти варикозныя ниточки 



и вѣточки анастомозируютъ другъ съ другомъ, переплетаются 
и перекрещиваются между собою и образуютъ, такимъ обра
зомъ, концевой аппаратъ въ видѣ сѣти.

Для описываемыхъ аппаратовъ является характернымъ 
расположеніе ихъ почти въ одной плоскости, вслѣдствіе чего 
они представляются какъ бы сѣтевидными концевыми пласти
нами; однако иногда различныя части такой пластины могутъ 
лежать и въ разныхъ плоскостяхъ, чѣмъ, конечно, услож
няется общій видъ аппарата.

Форма сѣтевидныхъ аппаратовъ можетъ быть самая раз
нообразная, что частью зависитъ отъ собственной структуры 
аппарата, частью же обусловливается строеніемъ сосѣднихъ, 
окружающихъ данный аппаратъ, тканевыхъ элементовъ. Счи
тая этотъ вопросъ несущественнымъ, я на изложеніи его оста
навливаться совершенно не буду,

Иногда отдѣльные изъ такихъ сѣтевидныхъ аппаратовъ 
могутъ соединяться между собою нервными волокнами.

b) Неинкапсулированные нервные клубочки (фиг. 7). Эти 
чувствительные концевые аппараты во многомъ сходны съ 
инкапсулированными нервными клубочками. Они имѣютъ 
обыкновенно болѣе разбросанный, растроенный видъ, что объ
ясняется, на мой взглядъ отсутствіемъ капсулы сдерживающей 
и нѣсколько собирающей нервныя нити въ одну кучку.

Вслѣдствіе только что указанныхъ причинъ, и форма 
неинкапсулированныхъ нервныхъ клубочковъ оказывается въ 
большинствѣ случаевъ значительно болѣе сложной и разно
образной, чѣмъ форма инкапсулированныхъ клубковъ. Форма 
концевыхъ аппаратовъ усложняется и запутывается еще бла
годаря тому, что нервныя нити и вѣточки, образующія ихъ, 
не имѣютъ гладкихъ, ровныхъ очертаній, но являются по всей 
своей длинѣ снабженными различной величины утолщеніями 
или варикозностями круглой, веретенообразной и неправиль
ной формы.



Неинкапсулированные нервные клубочки, подобно инкап
сулированнымъ, также находятся въ связи то съ однимъ то 
съ нѣсколькими мякотными волокнами, а также весьма часто 
приходится наблюдать соединеніе ихъ и съ безмякотными ва
рикозными нервными нитями.

Фиг. 7. Неинкапсулированные нервные клубочки. Leitz. Ос. 2. Ob. 3. Эндо
кардій.

Неинкапсулированные нервные клубочки весьма часто 
располагаются группами (фиг. 7), хотя и можно наблюдать 
ихъ, лежащими одиноко въ соединительной ткани эндокардія 
какъ предсердій, такъ и желудочковъ.

с) Древовидные концевые аппараты. Эта форма чувстви
тельныхъ нервныхъ аппаратовъ является единственной, опи
санной уже ранѣе другими изслѣдователями въ энокардіи 
(А. Смирновъ, V. Schmidt, А. Dogiel. Я также много разъ 
наблюдалъ ее въ эндокардіи предсердій и желудочковъ, при чемъ 
считаю нужнымъ замѣтить, что на описаніи ея останавли
ваться совершенно не буду, благодаря указанному выше обстоя
тельству

Мнѣ только хотѣлось бы обратить вниманіе на фигуру 
4 и 5 работы А. Смирнова, на которыхъ изображены древо



видныя нервныя окончанія изъ эндокардія предсердій собаки. 
А. Смирновъ говоритъ, что это суть два различныхъ вида 
концевыхъ нервныхъ аппаратовъ. Онъ замѣчаетъ, что на фиг. 
4 варикозности на нитяхъ и концевыя ихъ утолщенія имѣютъ 
меньшую величину и другую форму, чѣмъ на фиг. 5, гдѣ 
варикозности концевыхъ волоконецъ болѣе толстыя, ихъ 
отпрыски болѣе короткіе, концевыя утолщенія и расширенія 
имѣютъ форму листьевъ, и все образованіе вообще является 
болѣе собраннымъ, скученнымъ у одного мѣста.

Я тщательно изслѣдовалъ очень большое число древо
видныхъ концевыхъ апппаратовъ и могъ убѣдиться, что какъ 
варикозности, такъ и концевыя утолщенія нервныхъ ниточекъ 
и вѣточекъ, образующихъ эти аппараты имѣютъ постоянно 
самую различную величину и самую разнообразную форму. 
На одномъ и томъ же аппаратѣ встрѣчаются и очень круп
ныя, грубыя варикозности и крайне мелкіе экземпляры ихъ 
точно также какъ и концевыя утолщенія то бываютъ мелкими 
и болѣе или менѣе правильныхъ очертаній (круглыя, оваль
ныя, въ видѣ пуговокъ), то встрѣчаются такія, которыя имѣютъ 
форму листьевъ и являются неправильными. Такимъ образомъ 
мы видимъ, что дѣленіе А. Смирнова древовидныхъ конце
выхъ аппаратовъ на два указанные имъ вида не выдерживаетъ 
критики и является лишь схемой не соотвѣтствующей наблю
даемымъ фактамъ. Мнѣ представляется болѣе правильнымъ 
разсматривать препаратъ, изображенный Смирновымъ на фиг. 
4 его работы какъ такой, на которомъ получена неполная, 
недостаточная окраска нервовъ метиленовою синью, ибо именно 
въ такихъ случаяхъ получаются такія, уже слиткомъ тонкія 
картины.

Прежде чѣмъ окончить описаніе нервовъ эндокардія, я 
считаю нужнымъ коснуться въ нѣсколькихъ словахъ тѣхъ 
изъ моихъ препаратовъ на которыхъ видно существованіе 
концевыхъ нервныхъ сѣточекъ. На такихъ препаратахъ мы 
видимъ мякотное нервное волокно, осевой цилиндръ котораго 



вскорѣ же дѣлится дихотомически. Одна изъ вѣтвей, проис
шедшихъ отъ этого дѣленія, не вѣтвясь проходитъ извѣстное 
разстояніе и затѣмъ, подобно другой вѣтви начинаетъ уси
ленно вѣтвиться. Это вѣтвленіе повторяется много разъ на 
сравнительно небольшомъ пространствѣ, вслѣдствіе чего осе
вой цилиндръ распадается на громадное число тончайшихъ 
нервныхъ ниточекъ (можетъ быть, первичныхъ нейрофибриллъ), 
которыя являются скученными на болѣе или менѣе малень
кой площади. Происшедшія такимъ образомъ концевыя ниточки 
и вѣточки рѣдко лишь перекрещиваются и переплетаются 
между собою обыкновенно же онѣ соединяются, анастомози
руютъ, т. е. органически сростаются другъ съ другомъ, обра
зуя концевую нервную сѣть. Петли этой сѣти имѣютъ весьма 
неправильную форму, величина ихъ оказывается также весьма 
разнообразной. Описываемыя концевыя нервныя сѣти являются 
крайне нѣжными и тонкими по своей структурѣ и, интен
сивно окрашиваясь метиленевою синью, рѣзко и совершенно 
отчетливо выдѣляются на фонѣ общей нервной сѣти эндокар
дія. Слѣдуетъ замѣтить, что описанныя концевыя сѣти рас
полагаются въ поверхностномъ соединительно-тканнымъ слоѣ 
эндокардія и что отъ каждой изъ нихъ отвѣтвляются вари
козныя нервныя нити, идущія на соединеніе съ подобными 
же сѣтями, расположенными въ другихъ мѣстахъ эндокардія

Этотъ послѣдній фактъ мнѣ кажется крайне интереснымъ 
и заслуживающимъ, при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, особен
наго вниманія. Какъ уже упомянуто выше, подобныхъ конце
выхъ нервныхъ сѣтей въ эндокардіи предсердій и желудоч
ковъ имѣется большое число, при чемъ каждая изъ нихъ обра
зуется рязвѣтвленіями осевого цилиндра мякотнаго нервнаго 
волокна. Конечно, нѣкоторыя изъ этихъ волоконъ могутъ 
имѣть общее происхожденіе, т. е. являться вѣточками, проис
шедшими отъ дѣленія одного нервнаго волокна, но трудно 
себѣ представить, чтобы волокна, образующія всѣ подобныя 
концевыя нервныя сѣти, имѣли бы одно общее начало. Если 



же предложить, что они происходятъ отъ нѣсколькихъ нерв
ныхъ волоконъ и принять во вниманіе существованіе соеди
неній между отдѣльными сѣтями, то съ логическою необходи
мостью мы приходимъ къ слѣдующемъ двумъ предположеніямъ: 
1) или описанныя концевыя нервныя сѣти являются мѣстами 
соединенія отдѣльныхъ мякотныхъ нервныхъ волоконъ, имѣю
щихъ различное происхожденіе, или 2) всѣ эти концевыя 
нервныя сѣти не составляютъ одного цѣлаго, но соединяются 
между собою только тѣ изъ нихъ, которыя происходятъ отъ 
одного волокна, съ сѣтями же, происшедшими отъ другого 
волокна сѣти первой системы не соединяются.

Какое изъ двухъ выставленныхъ предположеній, имѣю
щихъ большой интересъ для теоріи нейроновъ, является бо
лѣе соотвѣтствующимъ дѣйствительности должны будутъ по
казать дальнѣйшія изслѣдованія, я теперь ограничусь лишь 
описаніемъ приведеннаго факта.

Итакъ мы видимъ, что эндокардій является богато снаб
женнымъ нервами и чувствительными нервными аппаратами 
(послѣднее, конечно, только и имѣетъ большое значеніе) и мнѣ 
кажется, поэтому, чрезвычайно страннымъ, что въ intima кро
веносныхъ сосудовъ до сихъ поръ еще не обнаружены ни 
нервы, ни нервныя окончанія (см. мою работу: „Zur Frage 
über die Innervation der Blutgefässe“. Archiv für mikroskopis
che Anatomie Bd. 72). Я лично до сегодня не имѣлъ еще 
достаточно времени, чтобы заняться выясненіемъ этого воп
роса, но думаю, что несомнѣнно и во внутренней оболочкѣ 
кровеносныхъ сосудовъ также имѣются въ значительномъ 
числѣ нервы съ ихъ концевыми аппаратами. Надѣюсь, что 
дальнѣйшія изслѣдованія подтвердятъ эту мою мысль.

VII. Нервы кровеносныхъ сосудовъ сердца.
Переходя къ описанію нервныхъ сплетеній кровеносныхъ 

сосудовъ сердца, прежде всего слѣдуетъ сказать, что въ обра-



зованіи ихъ принимаютъ участіе исключительно безмякотныя 
нервныя волокна и если въ нервныхъ стволахъ, сопровож
дающихъ большіе кровеносные сосуды сердца, и встрѣчаются 
иногда мякотныя волокна, то они имѣютъ къ сосуду совер
шенно другое отношеніе, оканчиваясь въ адвентиціи его дре
вовидными, чувствительными аппаратами.

Нервы вѣнечныхъ сосудовъ сердца до настоящаго вре
мени оставались еще мало изученными съ морфологической 
стороны, хотя, какъ извѣстно, по вопросу о вазомоторныхъ 
нервахъ сердца и существуетъ уже большая физіологическая 
литература.

1) Нервныя сплетенія сосудовъ сердца.

Какъ это не странно, но первыя, болѣе или менѣе по
дробныя и спеціальныя данныя о нервныхъ сплетеніяхъ кро
веносныхъ сосудовъ сердца мы находимъ лишь въ работахъ 
девятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія.

Heymans и Demoor 10) впервые обратили серьезное вни
маніе на нервныя сплетенія, оплетающія сердечные кровенос
ные сосуды, причемъ сосудистыя сплетенія и сплетенія, при
надлежащія собственно міокардію они считаютъ за одну и ту 
же систему нервныхъ волоконъ. Эти авторы, какъ уже не 
разъ указывалось выше, работали съ методома Golgi. Они 
сообщили, что упомянутыя нервныя сплетенія располагаются 
во внѣшней оболочкѣ сосудовъ, причемъ отъ этого сплетенія 
отвѣтвляются волокна, которыя проходятъ далѣе въ среднюю, 
мышечную оболочку сердечныхъ сосудовъ и здѣсь оканчи
ваются на гладкихъ мышечныхъ волокнахъ. Кромѣ того Hey
mans и Demoor отвѣтили, что имъ не приходилось никогда 
хорошо видѣть иннерваціи кровеносныхъ каппилляровъ міо- 
кардія.

Schmidt 60) пришелъ почти къ такимъ же результатамъ, 
что и предыдущіе авторы. По Schmidt’у вокругъ сосудовъ 



нервныя волокна образуютъ сѣть въ наружной и мышечной 
ихъ оболочкѣ; причемъ нервы сосудовъ сердца представляютъ 
собою обособленную систему, не состоящую въ связи съ нерв
ными стволами міокардія.

Я изслѣдовалъ иннервацію кровеносныхъ сосудовъ сердца 
лошади, собаки, кошки и кролика, причемъ у всѣхъ этихъ 
животныхъ въ отношеніи нервныхъ сплетеній получилъ одни 
и тѣ же результаты. Въ сердцѣ, какъ и въ другихъ орга
нахъ, соотвѣтственно прогрессивному уменьшенію калибра 
кровеносныхъ сосудовъ и объемъ сопровождающихъ нервныхъ 
стволиковъ постепенно становится все меньше и меньше, такъ 
что дойдя до кровеносныхъ каппилляровъ, мы уже видимъ 
лишь одну или двѣ нервныхъ ниточки, которыя идутъ парал
лельно ходу даннаго капилляра, сопровождая его на всемъ 
пути. По мѣрѣ того, какъ развѣтвляются капилляры,—раз
вѣтвляются и сопровождающія ихъ нервныя нити.

Что касается теперь отношенія этихъ нервныхъ нитей къ 
стѣнкѣ капилляровъ, то на своихъ препаратахъ, болѣе тѣсной 
связи между ними, чѣмъ только что описанныя, я никогда не 
видалъ, иннервація же болѣе крупныхъ сосудовъ представ
ляется значительно болѣе сложной.

Отъ нервныхъ стволовъ, происходящихъ изъ основного 
сплетенія и сопровождающихъ эти сосуды, отходятъ боковыя 
вѣтви, которыя затѣмъ, повторно дѣлясь, разсыпаются по со
суду во всевозможныхъ направленіяхъ. Однако среди этихъ 
направленій несомнѣнно, ясно превалируетъ то, которое со
впадаетъ съ длинникомъ сосуда. Волокна, идя по такому на
правленію, богато вѣтвятся, анастомозируютъ и переплетают
ся между собою, вслѣдствіе чего образуется нервное сплете
ніе. Это сплетеніе лежитъ въ адвентиціи сосуда и петли его 
представляются сильно вытянутыми въ длину.

Частью волокна, отвѣтвляющіяся отъ этого адвентиціон- 
наго сплетенія, частью же такія безмякотныя нервныя во
локна, которыя проникаютъ въ стѣнку артерій изъ подходя



щихъ и сопровождающихъ ихъ нервныхъ стволиковъ (изъ пе
риваскулярныхъ нервныхъ стволиковъ) образуютъ второе нерв
ное сплетеніе кровеносныхъ сосудовъ сердца—пограничное 
нервное сплетеніе артерій, Это сплетеніе представляетъ со
бою болѣе замкнутую нервную сѣточку, чѣмъ адвентиціонное 
сплетеніе, такъ какъ отъ него значительно рѣже отходятъ 
вѣточки, идущія затѣмъ на образованіе другихъ нервныхъ 
сплетеній артерій, чѣмъ отъ предыдущаго сплетенія. Погра
ничное нервное сплетеніе состоитъ изъ болѣе мелкихъ петель, 
чѣмъ это мы видѣли по отношенію къ адвентиціонному спле
тенію и потому оно само, какъ цѣлое оказывается значительно 
болѣе густымъ и плотнымъ, чѣмъ предыдущее сплетеніе. По
добное пограничное сплетеніе или сѣть на многихъ изъ моихъ 
препаратовъ выступаетъ съ поразительною ясностью и отчет
ливостью и на такихъ препаратахъ бываетъ возможнымъ ви
дѣть, что оно располагается въ пограничной плоскости между 
адвентиціей и мышечной оболочкой сосуда. Подобное погра
ничное сплетеніе артерій было впервые описано мною въ со
судахъ другихъ органовъ, гдѣ оно имѣетъ совершенно такой 
же видъ, что и въ сердцѣ (см. мою работу: „Zur Frage über 
die Innervation der Blutgefässe“. Archiv für mikr. Anatomie 
Bd. 72).

Какъ я уже упоминалъ, отъ пограничнаго нервнаго спле
тенія артерій отходитъ только очень незначительное число 
нервныхъ волоконъ. Эти послѣднія направляются затѣмъ въ 
мышечный слой и принимаютъ участіе въ образованіи распо
лагающагося здѣсь нервнаго сплетенія. Въ мышечный слой 
артерій, кромѣ того, проникаютъ въ большомъ числѣ также 
вѣточки, отвѣтвляющія отъ адвентиціоннаго сплетенія и еще 
такія, которыя выходятъ непосредственно изъ тѣхъ нервныхъ 
стволиковъ, которые подходятъ къ кровеноснымъ сосудамъ и 
сопровождаютъ ихъ на всемъ пути. Всѣ эти вѣточки и воло
конца въ мышечномъ слоѣ обильно вѣтвятся, переплетаются 
и перепутываются между собою, отдѣльныя изъ нихъ соеди- 



няются другъ съ другомъ, вслѣдствіе чего и образуется мы
шечное сплетеніе кровеносныхъ сосудовъ. Оно располагается 
въ соединительнотканныхъ прослойкахъ между мышечными 
волокнами. Иногда приходится наблюдать, какъ отъ только 
что описаннаго мышечнаго нервнаго сплетенія отходятъ от
дѣльныя волоконца, которыя оканчиваются пуговчатыми утол
щеніями на мышечныхъ клѣткахъ. Однако, въ такихъ слу
чаяхъ, само мышечное нервное сплетеніе оказывается значи
тельно болѣе рыхлымъ и рѣдкимъ; чѣмъ же, наоборотъ, само 
это сплетеніе представляется на препаратѣ болѣе густымъ и 
плотнымъ, т. е., слѣдовательно, чѣмъ получается болѣе пол
ная, совершенная окраска нервныхъ элементовъ метиленовою 
синью, тѣмъ количество такихъ свободныхъ пуговчатыхъ окон
чаній на мышечныхъ клѣткахъ сосудовъ оказывается меньше 
и тѣмъ все болѣе и болѣе описываемое сплетеніе превращает
ся въ почти замкнутую концевую сѣть.

Считается достаточно установленнымъ, что вазомоторныя 
нервныя волокна проникаютъ въ сердечную стѣнку извнѣ. 
Однако вопросъ относительно ихъ происхожденія и хода ихъ 
къ сердцу въ составѣ тѣхъ или другихъ нервныхъ стволовъ 
и до настоящаго времени долженъ считаться еще открытымъ, 
такъ какъ данныя авторовъ, работавшихъ въ данномъ направ
леніи оказываются еще слишкомъ разнорѣчивыми, а частью 
и противорѣчивыми. Болѣе старые авторы, какъ извѣстно, 
приписывали блуждающему нерву вазомоторное дѣйствіе на 
сердцѣ [Broun-Séquard 8), Panum 118), А. Meyer 119), Ne
well Martin 120), Porter и др.], однако послѣдніе изслѣдо
ванія Ив. Догеля и Архангельскаго 122) большее значеніе въ 
указанномъ отношеніи придаютъ симпатическимъ нервамъ, 
подходящимъ къ сердцу. Къ такимъ же результатамъ при
шелъ также и Maass 123) много работавшій надъ выясненіемъ 
вопроса о вазомоторныхъ нервахъ сердца; но, хотя резуль
таты трехъ послѣднихъ авторовъ и указываютъ на большое 
значеніе симпатическихъ нервовъ въ иннерваціи кровеносныхъ 



сосудовъ сердца (всѣ цитированныя работы—физіологическія), 
все же въ нихъ данныхъ находится прямое противорѣчіе 
другъ къ другу, такъ какъ, въ то время какъ Maass указы
ваетъ, что нервныя волокна, приходящія въ сердцѣ съ сим
патическими нервами являются волокнами, расширяющими 
кровеносные сосуды сердечной стѣнки, т. е. вазодилятато
рами, Ив. Догель и Архангельскій сообщаютъ, что указанныя 
волокна являются вазоконстрикторами, т. е. волокнами, сжи
мающими кровеносные сосуды сердечной стѣнки.

Мнѣ кажется, что вопросъ о томъ, въ составѣ какихъ 
нервныхъ стволовъ подходятъ къ сердцу и вступаютъ въ его 
стѣнку нервныя волокна, иннервирующія затѣмъ его кровенос
ные сосуды является болѣе вопросомъ морфологическимъ, чѣмъ 
физіалогическимъ. Чтобы подойти къ его рѣшенію мы должны 
вернуться къ тѣмъ опытамъ, въ которыхъ производилась дву
сторонняя перерѣзка блуждающихъ и сосѣднихъ нервныхъ 
стволовъ въ шейной области у собаки (см. выше, главу о 
нервахъ міокардія). Изъ этихъ опытовъ выяснилось, что послѣ 
указанной операціи нервныя сплетенія кровеносныхъ сосудовъ 
сердца не претерпѣваютъ вторичнаго перерождененія и при 
окраскѣ сердецъ ваготомированныхъ собакъ метиленовою 
синью получается полная окраска ихъ, чего не могло бы слу
читься, если бы они были дегенерированы. Изъ этихъ фак
товъ слѣдуетъ, что 1) нервныя сплетенія кровеносныхъ со
судовъ сердечной стѣнки, которыя и представляютъ собою 
концевыя образованія, какъ вазоконстрикторныхъ, такъ и ва- 
зодилятаторныхъ нервныхъ волоконъ, не стоятъ въ прямой 
связи съ волокнами, подходящими къ сердцу въ составѣ 
блуждающаго нерва, депрессора или шейнаго симпатическаго 
нерва, но что 2) они образуются концевыми развѣтвленіями 
нервныхъ волоконъ, приходящихъ въ сердце черезъ тѣ, сим
патическіе пути, которые выяснены мною въ работѣ о прово
дящихъ путяхъ симпатической нервной системы (Archiv für 
die gesammte Physiologie. Bd. 128), т. e. они идутъ изъ



спинного мозга черезъ корешки VII шейнаго, I и II груд
ныхъ нервовъ и черезъ соотвѣтственныя rami communicantes 
ganglion stellatum, проходятъ черезъ этотъ послѣдній идутъ 
далѣе по дорзальнымъ и вентральнымъ вѣтвямъ Ansae Vieus- 
senii до ganglion cervicale inferius, проходятъ черезъ по
слѣдній узелъ, послѣ чего направляются къ сердцу.

2) Концевые чувствительные аппараты кровеносныхъ сосудовъ 
сердца.

Я уже раньше упоминалъ, что къ кровеноснымъ сосу
дамъ сердца вмѣстѣ съ безмякотными нервными волокнами 
подходятъ въ большемъ или меньшемъ числѣ также и мякот
ныя волокна. Они не принимаютъ, видимо, никакого участія 
въ образованіи описанныхъ нервныхъ сплетеній, но оканчи
ваются особыми чувствительными нервными аппаратами въ 
адвентиціи, а, вѣроятно, также и въ другихъ слояхъ упомя
нутыхъ кровеносныхъ сосудовъ. На препаратахъ, окрашен
ныхъ метиленовою синью мнѣ приходилось наблюдать двѣ 
формы такихъ окончаній: а) древовидныя окончанія и b) пет
левидныя окончанія.

ad а) Древовидные концевые нервные аппараты въ ад
вентиціи кординарныхъ сосудовъ сердца наблюдалъ впервые 
А. Догель 12). Онъ показалъ, что подобные нервные аппараты 
находятся въ указанномъ слоѣ стѣнки сосудовъ, тотчасъ надъ 
мышечной ихъ оболочкой въ довольно большомъ числѣ и обра
зуются они, вѣроятно, развѣтвленіями осевыхъ цилиндровъ 
мякотныхъ нервныхъ волоконъ, хотя фактически онъ этого и 
не могъ наблюдать.

Мнѣ приходится отмѣтить справедливость этого предпо
ложенія А. Догеля, такъ какъ на своихъ препаратахъ я 
часто видѣлъ какъ то или другое мякотное нервное волокно, 
пройдя большое или меньшее прстранство въ составѣ пери
васкулярнаго нервнаго ствола затѣмъ теряло мякотную обо- 



лочку и повторно дѣлилось. Вѣточки, происшедшія черезъ та
кое дѣленіе расходились, далѣе, часто въ разныя стороны, 
проникали въ стѣнку сосуда и оканчивались въ адвентиціи его 
типическими древовидными концевыми аппаратами.

ad b) Нѣсколько иную картину представляютъ собою 
петлевидные концевые аппараты, найденные мною въ стѣнкѣ 
вѣнечныхъ сосудовъ сердца. Они также образуются конце
выми развѣтвленіями осевыхъ цилиндровъ мякотныхъ нерв
ныхъ волоконъ, которыя проходятъ передъ тѣмъ въ составѣ 
периваскулярныхъ нервныхъ стволовъ. Теряя далѣе свою міэ- 
ли новую оболочку, эти волкна проникаютъ въ адвентиціи со
суда и начинаютъ богато вѣтвиться. Тѣ топкія волоконца, 
которыя происходятъ вслѣдствіе такого вѣтвленія склады
ваются далѣе въ пучки и извиваются на одномъ, ограничен
номъ и небольшомъ участкѣ. Отдѣльные изъ этихъ пучковъ 
нервныхъ волоконецъ соединяются между собою анастомозами, 
перепутываются и переплетаются другъ съ другомъ, вслѣд
ствіе чего и образуется большое число петель, связанныхъ въ 
одно цѣлое—въ петлевидный концевой нервный аппаратъ 
(см. фиг. 30). Волоконца, составляющія упомянутые пучки, 
внутри этихъ послѣднихъ, иногда образуютъ сѣточки.

Только что описанные петлевидные аппараты коронар
ныхъ сосудовъ сердца являются подобными тѣмъ петлевид
нымъ концевымъ аппаратамъ, которые описаны мною выше, 
и которые были найдены мною въ соединительной ткани вис
церальнаго листка перикардія. Я считаю, что какъ тѣ, такъ 
и эти концевые аппараты принадлежатъ къ одному и тому 
же типу.
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РЕФЕРАТЫ.

ФИЗІОЛОГІЯ.

Klett Графическое изображеніе движеній лобныхъ му
скуловъ. Die graphische Darstellung der Stirnmuskelbewegungen. Kli
nik. f. psych. u. nerv. Krankh. v. R. Sommer. В. V. H. 3. s. 232.

Обсуждая вопросъ о графическомъ изображеніи движе
нія лобныхъ мускуловъ, авторъ описываетъ модифицирован
ный имъ аппаратъ Sommer’a, съ помощью котораго графи
чески изображаются двигательные процессы на лбу, ихъ ско
рость, а также относительное участіе въ движеніи обоихъ лоб
ныхъ мускуловъ—frontalis и corrugator. Устройство этого ап
парата основано на принципѣ передачи движенія съ помощью 
воздушнаго манометра и рычага на пишущій барабанъ 
Marey’я. Р. Авербухъ.

УЧЕНІЕ О НАСЛѢДСТВЕННОСТИ.

Sommer. Къ вопросу о родственныхъ бракахъ и сокра
щеніи числа предковъ у человѣка и животныхъ. Zur Theorie 
der Verwandtenehe und des Ahnenverlustes bei Menschen und Tie
ren. Klinik f. psych. u. nerv. Kankh. v. R. Sommer. В. V. H. 4. 
S. 291.

Подъ сокращеніемъ числа предковъ понимается появле
ніе идентичныхъ лицъ въ родословной дѣтей, происшедшихъ 
отъ родственныхъ браковъ.

Съ физіологической точки зрѣнія это явленіе представ
ляетъ изъ себя не сокращеніе, а удвоеніе зародышеваго пред
расположенія. (Keimanlage).

Основываясь на своей схемѣ предковъ (Ahnen schema) 
данной въ книгѣ Familienforschung und Vererbungslehre, 
проф. Sommer даетъ цѣлый рядъ формулъ для опредѣленія 
степени сокращенія числа предковъ. Такимъ образомъ, оты
скавъ формулу родства родителей по Sommer’овской схемѣ 
предковъ, можно опредѣлить сокращеніе числа предковъ для 
любого числа поколѣній и выразить равенствомъ появленіе 
идентичныхъ лицъ въ родословной дѣтей. Р. Авербухъ.



Somnier. По поводу одного случая наслѣдственной ше
стипалости. Bemerkungen zu einem Fall von vererbter Sechsfinge- 
rigkeit. Klinik, t. psych. u. nerv. Krankh. v. R. Sommer. В. V. H. 
3. S. 297.

Авторъ описываетъ случай шестипалости въ семьѣ, въ 
которой эта ненормальность наблюдается уже въ теченіе че
тырехъ поколѣній. По этому поводу онъ приводитъ цѣлый 
рядъ работъ, касающихся вопроса о наслѣдственности морфо
логическихъ ненормальностей, какъ у людей, такъ и у жи
вотныхъ. Въ одной изъ этихъ работъ (Gruber. Vortrag über 
die Vererbung. Deutsche med. Wochenschz. 1909. S. 1995) 
указывается, что, обыкновенно, количество уродствъ уменьша
ется отъ поколѣнія къ поколѣнію, если уродства не при
вносятся извнѣ путемъ браковъ и не усиливаются путемъ 
родственныхъ браковъ (Insucht). Далѣе въ той же работѣ 
указывается, что появленіе такихъ ненормальныхъ признаковъ 
слѣдуетъ повидимому Mendel’евскимъ законамъ наслѣдствен
ности.

Возможность регенераціи въ случаяхъ наслѣдственныхъ 
уродствъ указывается и въ другихъ работахъ, приведенныхъ 
въ реферируемой статьѣ. Р. Авербухъ.

ДУШЕВНЫЯ БОЛѢЗНИ.

Steinbrecher. Къ дифференціальной діагностикѣ hydro- 
cephali interni. Zur Differentialdiagnoslik des Hydrocephalus inter
nus. Klinik. f. psych. u. nerv. Kranch. v. R. Sommer. В. V. H. 3. 
S. 216.

Указывая на трудность діагноза гидроцефалическихъ 
процессовъ, когда они не сопровождаются характерными из
мѣненіями черепа, авторъ сообщаетъ исторію болѣзни 47 лѣт
ней паціентки, присланной въ клинику съ діагнозомъ исте
ріи. При изслѣдованіи больной были обнаружены атактиче
скія разстройства, какъ конечностей, такъ и мускулатуры тѣла. 
Колѣнный рефлексъ справа былъ выраженъ очень слабо, слѣ
ва—отсутствовалъ. Психическое состояніе больной, кромѣ 
сильной сонливости характеризовалось дезоріентированностью, 
разстройствомъ апперцепціи, явленіями перзевераціи и амне
зіи. Больная жаловалась на головныя боли. Наблюдалась 
рвота.



Была предположена опухоль мозга или мозжечка или же 
геморрагическій процессъ; послѣдній—на основаніи указан
ной въ анамнезѣ травмы черепа, случившейся за годъ до на
стоящаго заболѣванія. Для выясненія діагноза предполагалось 
произвести пункцію желудочковъ, resp. лумбальную пункцію.

Больная умерла раньше, чѣмъ это было выполнено. При 
вскрытіи былъ обнаруженъ значительный hydrocephalus in
ternus, особенно сильно расширившій IV желудочекъ, сообще
ніе котораго съ центральнымъ каналомъ было закрыто.

P. Авербухъ.

Georg Klepper. Дифференціальный діагнозъ между эпи
лептическими и кататоническими состояніями на основаніи 
ассоціаціи. Die Unterscheidung von èpileptischen und Katatonischen 
Zuständen, spesiel aus den Assoziationen. Klinik f. psych. u. nerv. 
Kranch. v. R. Sommer. В. VI. H. I. S. I.

Авторъ указываетъ на относительную трудность диффе
ренціальнаго діагноза между кататоническими и эпилептиче
скими состояніями въ тѣхъ случаяхъ, когда врачъ лишенъ 
возможности получить точный анамнезъ. Въ такихъ случаяхъ 
прекраснымъ вспомогательнымъ средствомъ является анамезъ 
ассоціацій. Въ подтвержденіе этого положенія авторъ приво
дитъ далѣе произведенный имъ анализъ ассоціацій 4-хъ слу
чаевъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ результаты анализа совер
шенно совпадали съ выводами сдѣланными на основаніи дан
ныхъ анамнеза. Р. Авербухъ.

Soliar. О сущности истеріи. Zum Wesen der Hysterie. Zei- 
tschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. Sonderabdruck aus В. X. H. 3.

Своему изслѣдованію авторъ предпосылаетъ историческій 
обзоръ ученія объ истеріи и критическій разборъ современ
ныхъ теорій этого вопроса.

Собственный матеріалъ автора—34 исторіи болѣзни изъ 
Тамбовской лѣчебницы для душевно-больныхъ.

Авторъ пользуется клиническимъ методомъ изслѣдованія 
(выясненіе этіологіи и симптоматологіи, наблюденіе теченія 
болѣзни, сравненіе съ другими болѣзнями). Въ концѣ изслѣ
дованія авторъ помѣшаетъ рядъ данныхъ для дифференціаль
наго діагноза между истеріей и дегенеративными психозами.



Въ заключеніе онъ даетъ слѣдующее опредѣленіе ис
теріи:

Истерія есть психоневрозъ, характеризующійся повыше
ніемъ общей аффективной возбудимости и воспріимчивости 
центральной нервной системы, слѣдствіемъ чего является быст
рое возбуждающее или парализующее дѣйствіе аффектовъ на 
двигательную, чувствительную, сензорную, сосудодвигательную, 
трофическую, секреторную, экскреторную и другія функціи: 
Особенно повышеннымъ является при этомъ заболѣваніи эго
центрическое чувство. На основаніи повышенія общей аффек
тивной раздражимости вырабатывается истерическая внушае
мость, вслѣдствіе чего идеи, отмѣченныя болѣе или менѣе 
сильнымъ аффектомъ легко и быстро воспринимаются инди
видуумомъ и имѣютъ склонность быстро переходить въ дѣй
ствіе или превращаться въ дѣйствительный феноменъ въ реаль
ной пластической формѣ, въ видѣ анэстезій или другихъ 
стигматовъ, въ видѣ параличей или судорогъ, глухоты, нѣ
моты и т. п. Подъ вліяніемъ соотвѣтствующаго внушенія или 
аффекта они также быстро исчезаютъ. Вслѣдствіе повышенной 
аффективности вообще и, въ частности, вслѣдствіе повышенія 
эгоцентрическихъ чувствъ, темпераментъ этихъ индивидуумовъ 
отличается непостоянствомъ и измѣнчивостью настроенія, склон- 
ностей, идей, дѣйствій и поведенія, стремленіемъ выдвинуться 
съ помощью экстравагантныхъ поступковъ и сдѣлать собствен
ную личность центромъ вниманія окружающихъ.

Р. Авербухъ.

СУДЕБНАЯ ПСИХІАТРІЯ.

К Berliner. Къ вопросу объ экспертизѣ паранойныхъ 
душевныхъ заболѣваній послѣ несчастныхъ случаевъ. Zur 
Begutachtung paranoischer Geistesstörungen nach Unfällen, Klinik f. 
psych. u. nerv. Kranch. v. R. Sommer. В. V. H. 3. S. 224.

Разсматривая вопросъ объ этіологической связи между 
травмой и послѣдовавшимъ за ней душевнымъ заболѣваніемъ, 
авторъ сообщаетъ исторію болѣзни паціента Г., у котораго 
черезъ три года послѣ несчастнаго случая, при которомъ онъ 
получилъ поврежденія груди, шеи и живота и рваную рану 
лѣвой голени, развилось душевное заболѣваніе, характеризо
вавшееся неясными бредовыми идеями ипохондрическаго ха
рактера и идеями преслѣдованія, стоящими по всей вѣроят



ности, въ связи съ обманами чувствъ. Вмѣстѣ съ глубокой 
слабостью воли и отсутствіемъ инціативы заболѣваніе давало 
картину dementiae paranoides

Какъ извѣстно, отдѣльные паранойные симптомы, а также 
симптомокомплексы возникаютъ послѣ несчастныхъ случаевъ, 
даже при отсутствіи поврежденія черепа или сотрясенія мозга; 
они развиваются обыкновенно въ связи съ процессами о воз
награжденіи. Въ такихъ случаяхъ нужно признать хотя бы 
косвенную связь между травмой и помѣшательствомъ. Въ дру
гихъ случаяхъ связь эта проявляется только въ томъ, что 
содержаніе бредовыхъ идей такъ или иначе касается несчаст
наго происшествія. Случай сообщенный авторомъ не подхо
дитъ ни подъ одну изъ этихъ категорій; поэтому описанное 
душевное разстройство слѣдуетъ разсматривать, какъ эндоген
ное заболѣваніе, проявившееся черезъ 3 года послѣ несчаст
наго случая. Р. Авербухъ.

РЕЦЕНЗІИ.
Д-ръ мед. В. Дзержинскій. Клиническія наблюденія въ 

области невропатологіи. Москва. 1912 г. В. I.
Имѣя въ виду дать клиническій матеріалъ для изученія 

различныхъ формъ хореи, поліоміэлитовъ и поліонцэфалитовъ, 
авторъ воспользовался для этой цѣли клиническими исторіями 
болѣзней Московской клиники нервныхъ болѣзней (директоръ— 
проф. В. К. Ротъ). Вся работа раздѣлена на 7 главъ и со
держитъ въ краткомъ видѣ 35 исторій болѣзней. Въ каждой 
главѣ сначала приводится литература соотвѣтствующей бо
лѣзненной формы, а затѣмъ описываются свои случаи. Среди 
нихъ имѣются такіе далеко не часто встрѣчающіеся случаи, 
какъ сифилитическіе поліоміэлиты и поліоміэлитъ на почвѣ 
натуральной оспы. Вообще работа представляетъ немало спе
ціальнаго интереса для невропатолога и вмѣстѣ съ тѣмъ зна
комитъ съ тѣмъ направленіемъ научной мысли, которое имѣ
етъ мѣсто въ Московской нервной клиникѣ. При всѣхъ до
стоинствахъ вышедшей работы нельзя умолчать о нѣкоторыхъ 
ея недочетахъ, на нашъ взглядъ можно поставить въ упрекъ 
автору его стремленіе приводить краткія исторіи болѣзни. 
При изученіи клиническихъ формъ краткость можетъ скорѣе 
мѣшать уясненію процесса, лежащаго въ основѣ той или иной 
нозологической единицы. Для примѣра мы укажемъ на наблю



денія XI и ХѴ-е. Читателю не ясно, было обращено вниманіе 
изслѣдующаго на существованіе у больныхъ болей при давле
ніи на нервные стволы или нѣтъ, а между тѣмъ это въ на
шихъ глазахъ можетъ имѣть значеніе для чистоты діагноза. 
Непонятно, далѣе, почему авторъ не приводитъ данныхъ люм
бальной пункціи и реакціи Wassermann’a тѣхъ случаевъ, гдѣ 
это могло быть сдѣлано (набл. XV). Въ случаяхъ, приводи
мыхъ изъ литературы, видна та же излишняя краткость. Такъ 
на стр. 183 говорится объ анэстезіи I и II вѣтвей n. tri
gemini, но какой стороны? Далѣе, едва ли желательно поль
зоваться такими выраженіями: (стр. 58) „дегенерація заднихъ 
столбовъ отъ поясницы (?) до мозжечка“, или (стр. 89): „при 
табесѣ могутъ поражаться не только двигательныя клѣтки 
спинного мозга, но и въ ножкахъ мозга“. Желательно было 
бы избѣгать термина т. наз. мышечная чувствительность тамъ, 
гдѣ идетъ рѣчь о „мышечномъ чувствѣ“.

Можно еще обратить вниманіе автора и на то обстоя
тельство, что послѣдними очень тщательными изслѣдованіями 
Cerletti, изъ лабораторіи Alzheimer’a, установленъ фактъ, 
что увеличенія сосудовъ въ перерожденныхъ участкахъ цере
броспинальной оси обыкновенно не бываетъ. Въ такихъ уча
сткахъ предсуществующіе сосуды становятся, благодаря гибели 
нервной ткани, только яснѣе видимыми и легко окрашивающи
мися.—Работа снабжена нѣсколькими рисунками и фотогра
фическими снимками, хорошо издана, и въ концѣ содержитъ 
указатель 286 литературныхъ источниковъ. Надѣемся, что ав
торъ выполнитъ свое обѣщаніе дать 2-й и 3-й выпуски, по
священные дальнѣйшей разработкѣ поставленныхъ имъ вопро
совъ (патологической анатоміи и экспериментальной очаговой 
хореи), и тѣмъ самымъ пополнитъ пробѣлы, существующіе въ 
данной области. А. Ѳаворскій.

ИЗЪ ФИЗИКО-МЕДИЦИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЪ МОСКВѢ.

Въ засѣданіи 18 апрѣля с. г. были заслушаны доклады: 
1) И. А. Голяницкаго 1) на тему: „Опыты съ тканевыми 
культурами“; 2) Е. Р. Шниткиндъ: „Нѣкоторыя причудли
выя движенія“.

Д-ръ Голяницкій въ своихъ экспериментальныхъ изыска
ніяхъ изучалъ условія ускоренія и замедленія процесса реге-

1) Напечатанъ въ «Медиц. Обозрѣніи»; № 11 в 1912 г. 



нераціи клѣточныхъ элементовъ; кромѣ того, по предложенію 
проф. С. С. Чирвинскаго, д-ръ Голяницкгй изучалъ вліяніе 
на ростъ клѣточныхъ элементовъ нѣкоторыхъ органогенныхъ 
препаратовъ.

Д-ру Голяницкому удалось внести въ методику рощенія 
тканей нѣкоторыя улучшенія, дающія возможность съ боль
шимъ успѣхомъ удалять продукты обмѣна клѣтокъ, а также 
вводить въ ростущую ткань желательные химическіе агенты. 
Видоизмѣненіе автора, въ сравненіи съ методикой другихъ 
(напр., А. Carrel), заключалось въ слѣдующемъ: кусочки тка
ней съ плазмой насасывались въ крайне тонкіе капилляры; 
затѣмъ докладчикъ ввелъ особый приборъ для постояннаго 
срощенія ростущей ткани питательной или изслѣдуемой жид
костью.

На основаніи своихъ экспериментовъ докладчикъ при
шелъ къ слѣдующимъ выводамъ: адреналинъ въ разведеніи 
1:10—5000 задерживаетъ ростъ; питуитринъ въ разведеніи 
1:10000 благопріятствуетъ росту; іодтиринъ и сваривъ въ 
разведеніяхъ 1:10000, повидимому, не вліяютъ на ростъ тка
ней; наблюдается положительный эмотаксисъ растущихъ клѣ
точныхъ элементовъ къ растворамъ питуитрина. Авторъ произ
водилъ опыты съ частицами изъ кожно-мышечной пластинки 
3—5 дневнаго эмбріона.

Въ преніяхъ проф. И. Ф. Огневъ указалъ докладчику на 
необходимость при такихъ экспериментахъ опредѣлить харак
теръ роста клѣтокъ, т. е. нормальность его или ненормаль
ность, для чего необходимо зафиксировать ростущую ткань; 
затѣмъ, И. Ф. Огневъ указалъ на положительныя стороны 
приспособленія докладчика въ техникѣ.

Докладъ д-ра Шниткинда старался подойти къ изуче
нію причудливыхъ движеній съ психолого-этнографической 
точки зрѣнія.

Въ засѣданіи 30 апрѣля с. г. были заслушаны доклады: 
1) А. А. Струкова и В. Н. Розанова: „Объ эхинококкахъ 
селезенки“; 2) М. М. Бременера: „7-ой дерматологическій 
конгрессъ въ Римѣ“, 3) П. И. Докучаева: „лѣченіе естествен
ными дыханіями при аневризмѣ аорты“. Докладчикъ пытался 
обосновать „свой методъ лѣченія естественными дыханіями“. 
Въ виду необходимости научно-критической оцѣнки доклада 
и метода докладчика, общество постановило конструировать 



спеціальную комиссію, пригласивъ въ нее и докладчика; по 
окончаніи работы комиссіи, заключенія ея, въ интересахъ без
пристрастной истины и больныхъ, должны быть опубликованы 
въ печати и оглашены въ засѣданіи Общества и въ его про
токолахъ. Въ комиссію вошли: проф. Н. А. Митропольскій, 
пр.-доц. В. Ф. Поляковъ, проф. мед. фак. Выс. Жен. кур. 
М. Н. Шатерниковъ и д-ръ-мед. А. А. Суховъ.

Въ засѣданіи 10 мая, соединенномъ съ Физико-Терапев
тическимъ Обществомъ, были заслушаны доклады: 1) Ф. А. 
Александрова: „Роль брюшины при перекруткѣ придатковъ 
матки“; печатается въ „Трудахъ Физ.-Мед. Об. за 1912 г.“; 
2) Н. С. Звоницкаго: „О роли сосудодвигательныхъ нервовъ 
кожи въ теплорегуляціи“. Докладъ представлялъ изъ себя, 
гл. обр., историки-критическій этюдъ. Въ своихъ эксперимен
тахъ докладчикъ пользовался кроликомъ и, какъ было указано 
въ преніяхъ Ф. А. Андреевымъ и Ф. А. Александровымъ, не 
прибѣгалъ къ плетизмографическому и другимъ точнымъ ме
тодамъ.

Въ засѣданіи 26 мая д-ръ Н. И. Никольскій демонстри
ровалъ больного съ myositis ossificans: болѣзнь отмѣчена съ 
7-ми мѣсяцевъ жизни; въ 1893 году больной лежалъ въ Моск. 
больницѣ св. Ольги и описанъ въ ея отчетѣ за этотъ годъ; 
въ данное время больному 21 годъ; психически развитъ удо
влетворительно, окончилъ школу; внутренніе органы нормаль
ны; случай представляется типичнымъ. Докладъ печатается въ 
„Трудахъ Физ.-Мед. Об. за 1912 годъ“. А. А. Суховъ.

G. Freud. Теорія полового влеченія. Авторизированный 
переводъ со 2-го нѣм. изд. д-ровъ А. В Вяхирева и H. Е. По
лякова. Изд. Психотерапевтической Библіотеки. Вып. III. Моск
ва 1911 г.

Не подлежитъ сомнѣнію, что разрѣшеніе вопроса о поло
вомъ влеченіи, сопряжено съ большими трудностями. Сущ
ность и природа влеченія, по мнѣнію автора, требуетъ серь
езной переоцѣнки и новыхъ объясненій, такъ какъ суще
ствующія воззрѣнія основаны на совершенно невѣрномъ отра
женіи дѣйствительности, а потому—они ошибочны, поспѣшны 
и неточны. Вотъ мотивы, почему авторъ выступаетъ со своей 
теоріей полового влеченія. Первую изъ трехъ статей посвя
щенную этому вопросу онъ именуетъ „половыя извращенія“ 



Эту, „дѣйствительность“ нужно, по его мнѣнію, положить въ 
основу правильныхъ взглядовъ на половое влеченіе. Съ этого 
онъ и начинаетъ Существуютъ сексуальный объектъ и сек
суальная цѣль. И то, и другое, какъ хорошо извѣстно, под
вержено многочисленнымъ уклоненіямъ. Изслѣдовать отноше
ніе этихъ уклоненій къ нормѣ представляется необходимымъ 
въ цѣляхъ объясненія теоріи полового влеченія.

Классификація уклоненій въ отношеніи сексуального объ
екта или, какъ называетъ Freud,—„инверзій“, оригинальнаго 
ничего не представляетъ: субъекты эти могутъ быть инверти
рованы,—абсолютно, амфигенно или случайно. Врядъ-ли кто 
либо будетъ спорить съ авторомъ, что аномиліи эти не имѣ
ютъ строгихъ границъ, это само собой понятно. Но горячую 
отповѣдь даетъ Freud тѣмъ, кто допуститъ, что всѣ эти „ин- 
верзіи“ есть признаки дегенераціи. Эти страницы можно счи
тать боевыми, т. к. основной взглядъ автора выливается въ 
нихъ довольно опредѣленно. Но мы позволимъ себѣ замѣтить, 
что допускаемая Freud’омъ, можетъ быть и скромная, по все- 
таки игра словами не является серьезнымъ орудіемъ для до
казательствъ правоты его взглядовъ. Онъ пишетъ: „Перво
начально смотрѣли на инверзію, какъ на прирожденный 
признакъ нервной дегенераціи и это стояло въ согласіи съ 
тѣмъ фактомъ, что врачи встрѣчались съ инверзіей при на
блюденіи нервныхъ больныхъ или лицъ, которыя производили 
впечатлѣніе таковыхъ“. Мы не знаемъ, какой смыслъ вклады
вается Freud’омъ въ слова „первоначально“, но врядъ ли 
справедливъ общій смыслъ заявленія, что теперь на извраще
ніе смотрятъ иначе. Несправедливо и то, что „стало обычнымъ 
приписывать вырожденію всякаго рода болѣзненныя проявле
нія не травматическаго и не инфекціоннаго происхожденія“. 
Говорить о вырожденіи или о немъ не говорить, какъ реко
мендуетъ Freud,—зависитъ отъ того, что понимается подъ вы
рожденіемъ, но то, что онъ рекомендуетъ не признавать за 
вырожденіе, можно скорѣе признать за таковое. Онъ не счи
тается съ вырожденіемъ тогда, когда нѣтъ тяжелыхъ при
знаковъ, а потому, если при отсутствіи тяжелыхъ признаковъ 
дегенераціи, мы встрѣчаемся съ половымъ извращеніемъ, то и 
его не считаетъ за дегенеративный признакъ. Благодаря этому 
Freud, въ цѣляхъ доказательства своихъ взглядовъ, впалъ въ 
крайность, сузивъ значеніе термина дегенерація, впалъ въ ту 



же ошибку, въ которую впадали другіе, чрезмѣрно его рас
ширяя.

Насъ нисколько не удивляетъ, что для доказательства 
„нормальности“ половыхъ извращеній пришлось привлечь би
сексуальность человѣческой природы. Но есть ли это доказа
тельство? Бисексуальность есть біологическій фактъ, вытекаю
щій изъ исторіи развитія организма; съ нимъ приходится счи
таться въ одинаковой мѣрѣ, какъ для опредѣленія нормъ, такъ 
и для опредѣленія уклоненій отъ нихъ. Мы не видимъ, строго 
говоря, основаній оказать предпочтеніе одному изъ этихъ до
казательствъ; наоборотъ, склонны думать, что уже существова
ніе бисексуальности заставляетъ допустить возможность укло
неній и не признать ихъ за норму.

Вторую главу представляютъ разсужденія объ уклоне
ніяхъ въ отношеніи сексуальной цѣли“.

Если природа, награждая организмъ половыми органами, 
связывала съ ними и опредѣленное назначеніе, то не можетъ 
подлежать сомнѣнію, что конечной сексуальной цѣлью могутъ 
быть лишь они, все же остальное, предшествующее нормально 
половой цѣли, служитъ лишь къ усиленію желанія самаго 
достиженія. Однако, Freud въ нормальномъ половомъ актѣ 
усматриваетъ черты половыхъ извращеній, и это даетъ ему 
право связать извращенія съ нормальной половой жизнью. Это 
якобы вытекаетъ изъ слѣдующихъ соображеній, а именно: 1, 
мы пользуемся для сексуальныхъ цѣлей частями тѣла не пред
назначенными для полового акта (преступаніе анатомическихъ 
границъ) 2., пользуемся промедленіемъ и задержкой предвари
тельныхъ отношеній къ сексуальному объекту. Но можно ли 
этимъ пользоваться какъ доказательствомъ извращенности по
лового акта. Намъ думается, что нѣтъ. Первое лишь указы
ваетъ намъ, что пути, направленныя къ достиженію полового 
акта, многочисленны и охотно избираются нами тогда, когда 
шествіе по этому пути повышаетъ наслажденіе; второе созна
ется при условіи, если является сознательное желаніе прод
лить наслажденіе или тогда, когда конечная цѣль не можетъ 
быть достигнута. Въ границахъ указаннаго мы не видимъ из
вращеній до тѣхъ поръ, пока все это не является равноцѣн
нымъ половому акту. Если расширять въ духѣ Freud’a, объемы 
этихъ извращеній и увеличивать границы, то мы должны бу
демъ признать органъ нашего зрѣнія и органъ слуха, едва 



ли не предназначенными для сексуальныхъ цѣлей только по
тому, что шелестъ платья возлюбленной и полунамекъ, ска
занный глазами, зажигаетъ въ насъ огонь страсти. Мы не 
думаемъ, что половое влеченіе настолько универсально, что 
всѣ органы предназначены для полового удовлетворенія, и если 
встрѣчаемся при нормальномъ влеченіи съ аппаратами наи
лучше приспособленными для повышенія наслажденій, а при 
извращеніяхъ они могутъ явиться первичнымъ атрибутомъ 
самаго наслажденія, то изъ этого нельзя заключить, что только 
извращеніе заставляетъ ими пользоваться при нормальной поло
вой жизни. На стр. 27 авторъ, однако, дѣлаетъ уступку и 
намѣчаетъ границы, когда слѣдуетъ отнестись къ инверзіямъ, 
какъ къ явленію ненормальнымъ. Особенный интересъ можетъ 
представить 4 параграфъ о половомъ влеченіи у невротиковъ. 
На этихъ страницахъ отраженъ основной взглядъ Freud’а, 
на происхожденіе неврозовъ, въ основѣ которыхъ, какъ извѣ
стно, имъ допускаются исключительно причины сексуальнаго 
характера; „Толчкомъ въ заболѣваніи лицъ, предрасположен
ныхъ къ истеріи, служитъ появленіе серьезной, настоящей по
требности... Между настойчивостью полового влеченія, съ од
ной стороны, и стремленіемъ отверженія всего сексуальнаго, 
съ другой,—создается выходъ въ болѣзнь, который конфликта 
не разрѣшаетъ, но старается избѣжать его, превращая либи- 
димозныя стремленія въ симптомы“.

Съ этимъ только-что приведеннымъ заключеніемъ можно 
согласиться лишь въ общихъ чертахъ, въ противномъ случаѣ 
мы должны бы отрицать вліяніе половыхъ влеченій и, вообще, 
половой жизни, какъ фактора, отмѣчаемаго въ этіологіи не
врозовъ. Но разъясняя это положеніе, Freud говоритъ, что 
дѣло не въ противодѣйствіи, которое создается нормальному 
половому акту, а въ томъ, что эта отвергаемая сексуальная 
цѣль носитъ черты извращенія. Оказывается у каждаго психо
невротика можно найти всѣ уклоненія, какъ варіаціи нормаль
наго, такъ и проявленія патологическаго полового влеченія; 
всѣ психоневротики фиксируютъ libido на лицахъ одинако
ваго съ ними пола; въ подсознательной сферѣ наблюдается 
переступаніе анатомическихъ границъ, у нихъ наблюдается 
влеченіе къ подсматриванію (Schaulust), къ эксгибиціонизму, 
влеченіе къ жестокости въ активной и пассивной формѣ.

Интересенъ способъ полученія всего этого матеріала; 
способъ этотъ психоанализъ. Какъ широкъ и всеобъемлющъ 



этотъ способъ, какъ много, много матеріала онъ можетъ дать, 
а въ особенности, если все вниманіе будетъ обращено исклю
чительно на раскопки въ области половыхъ переживаній. Но 
невольно приходится спросить: не можетъ ли быть благодаря 
предвзятой мысли переоцѣнено значеніе этого матеріала, да 
еще разсматриваемаго только черезъ призму половыхъ извра
щеній?

Чтобы найдти первопричину заболѣванія, вооружившись 
психоанализомъ, необходимо изслѣдовать душу ab ovo, т. е 
съ первыхъ годовъ жизни, съ самаго ранняго дѣтства.

Но уже самый поверхностный взглядъ на жизнь и дѣтскую 
психологію насъ убѣждаетъ, что для ребенка половой вопросъ 
является „тайной“, которую приходится разрѣшать ему одному 
или совмѣстно со столь же неопытными руководителями его 
сверстниками. Немудрено, что половое влеченіе, проявляясь 
въ извѣстную пору жизни, можетъ итти окольными путями, 
мало справляясь съ правильностью назначенія, а руковод- 
ствуясь иными условіями,—любопытствомъ, любознательностью, 
а еще болѣе чувствомъ удовольствія, просыпающимся ранѣе 
правильныхъ функцій половыхъ аппаратовъ.

Съ матеріаломъ, получаемымъ путемъ психо аналитиче
скаго метода, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ оперировать съ 
осторожностью, учитывая не только наличность того или иного 
факта, но давая ему должное освѣщеніе въ связи съ другими 
событіями и обстоятельствами дѣтской жизни. Въ противномъ 
случаѣ, мы невольно поддадимся искушенію и объяснимъ тотъ 
или иной фактъ односторонне его освящая.

Рѣзкими штрихами набросанъ параграфъ о „порціонныхъ 
влеченіяхъ и эрогенныхъ зонахъ“. Можно сказать—все эро
генно. Здѣсь авторъ подтверждаетъ то, что мы сказали выше,— 
съ его точки зрѣнія и глазъ эрогенная зона, потому только, 
что онъ смотритъ на ряду съ другимъ и на то, что вызы
ваетъ половое влеченіе; кожа потому эрогенна, что она видо
измѣняется въ слизистую оболочку, которая существуетъ въ 
половыхъ органахъ, въ полости рта и anus’а.

Въ заключеніи первой части своего труда авторъ прихо
дитъ къ выводу, что въ основѣ извращеній есть что-то врож
денное, но это нѣчто свойственно всѣмъ людямъ, т. к. зачатки 
всѣхъ извращеній можно доказать у ребенка, хотя и высту
паютъ они съ незначительной интензивностью.



Особенное вниманіе отдано авторомъ второй части труда, 
посвященнаго половой жизни въ дѣтскомъ возрастѣ.

Нельзя не согласиться, что на проявленія полового чув- 
ства у дѣтей обращено мало вниманія, а между тѣмъ это 
страничка жизни ребенка полна живѣйшаго интереса. Второе, 
что, по нашему мнѣнію заслуживаетъ вниманія, это вопросъ 
объ амнезіи дѣтскихъ лѣтъ. Жизнь ребенка до 6—8 лѣтняго 
возраста отнюдь не бѣдна разнаго рода переживаніями, а между 
тѣмъ этотъ періодъ не подлежитъ контролю и оцѣнкѣ, благо
даря полному о немъ отсутствію воспоминаній. Но вотъ съ 
чѣмъ мы не можемъ согласиться,—почему эта инфантильная 
амнезія должна явиться пунктомъ для сравненія ребенка съ 
невротикомъ, и почему эта амнезія должна быть поставлена 
въ связи съ сексуальными стремленіями дѣтства. Freud идетъ 
дальше, „пожалуй, говоритъ онъ, безъ инфантильной амнезіи 
не было бы и истерической амнезіи“. Все это такіе вопросы, 
сама постановка которыхъ говоритъ за настойчивое желаніе 
автора освѣтить вопросъ исключительно съ точки зрѣнія поло
вой жизни. Естественно, за доказательствами не приходится 
далеко ходить,—стоитъ разработать этотъ скрытый періодъ 
жизни ребенка и оцѣнить весь матеріалъ съ желательной ав
тору точки зрѣнія. Вотъ, что онъ пишетъ въ послѣдующихъ 
параграфахъ этой главы: у новорожденнаго имѣются уже за
чатки сексуальныхъ стремленій (sic), сосаніе при кормленіи 
грудью есть сексуальное проявленіе, если ребенокъ сосетъ 
свой палецъ онъ аутохротиченъ, губы ребенка эрогенная зона, 
если онъ страдаетъ запоромъ,—значитъ онъ желаетъ испы
тать воздѣйствіе анальной зоны и т. д. Во всемъ этомъ чув
ствуется предвзятое убѣжденіе, въ значительной мѣрѣ умень
шающее цѣнность работы, предпринятой Freud’омъ для раз
рѣшенія столь серьезнаго вопроса, какъ половое влеченіе.

Третья глава—„измѣненія въ періодъ половой зрѣло- 
сти“—не представляетъ ничего особенно оригинальнаго по 
своему содержанію Половое влеченіе, бывшее до періода зрѣ
лости аутоэротическимъ, находитъ теперь сексуальный объектъ. 
Но и въ этой главѣ мѣстами наблюдается субъективизмъ взгля
довъ автора. Напр., онъ пишетъ: „я твердо держусь того мнѣ
нія, что чувство напряженія должно быть непріятнымъ. Для 
меня рѣшающимъ является то, что такое чувство соединено 
со стремленіемъ къ измѣненію психическаго состоянія, что 



оно дѣйствуетъ побуждающе, что совершенно чуждо существу 
удовольствія. Если же считать (?) напряженіе полового воз
бужденія чувствомъ неудовольствія, то становиться лицомъ къ 
лицу съ тѣмъ фактомъ, что это напряженіе переживается съ 
большимъ удовольствіемъ“. Вотъ новая проблема полового во
проса.—въ разрѣшеніи котораго необходимы опять изслѣдова- 
нія о руководящихъ зонахъ половой жизни и т. д.

Мы вполнѣ согласны съ самимъ авторомъ, что является 
необходимымъ связать мысли высказанныя имъ въ указанныхъ 
за главой въ одну картину. Это онъ дѣлаетъ въ заключеніи. 
Вотъ къ какимъ основнымъ выводамъ приходитъ Freud на 
основаніи своихъ психо-аналитическихъ изслѣдованій.

Извращенія представляютъ собою первоначальную все
общую основу человѣческаго полового влеченія, изъ которыхъ 
(изъ извращеній) въ теченіе періода половой зрѣлости развива
ется нормальная половая жизнь . путемъ органическихъ измѣ
неній и психическихъ задержекъ“, а посему „если мы встрѣ
чаемся съ фиксированнымъ извращеніемъ въ половой жизни, 
то въ этомъ должны видѣть задержку развитія инфантилизма“. 
Между психо-неврозами и половыми извращеніями находится 
весьма существенное соотношеніе. Этими соотношеніями опре
дѣляется все дальнѣйшее, а именно: 1. если зачатки извра
щеній сохраняются, то въ результатѣ можетъ быть только 
извращенная половая жизнь. 2., если компаненты половыхъ 
уклоненій подвергаются процессу вытѣсненія (но не уничто
женія, на что особенно обращаетъ вниманіе авторъ), то эта 
задержка выразитъ себя симптомами психоневрозныхъ забо
лѣваній,—вмѣсто инверзіи наступаетъ неврозъ. 3., нако
нецъ,—3-й исходъ возможенъ при анормальныхъ конститу
ціонныхъ зачаткахъ благодаря процессу „сублимацій“, т. е. 
при слишкомъ сильномъ возбужденіи сексуальныхъ источни
ковъ (пояснимъ,—по мнѣнію автора, человѣкъ, если можно 
такъ выразиться, съ головы до ногъ покрытъ сексуальными зона
ми) открывается оттокъ въ область другихъ областей духовной 
жизни, въ область художественнаго творчества, поэзіи и т. д. 
опредѣляя собою характеръ человѣка. Послѣдній можетъ быть 
опредѣленъ слѣдующимъ образомъ: „характеръ человѣка слага
ется, главнымъ образомъ, изъ матеріала, доставляемаго сек
суальными возбужденіями, а именно, изъ фиксированныхъ въ 
дѣтствѣ влеченій, изъ результатовъ сублимаціи и изъ такихъ 



образованій, которыя предназначены къ дѣйствительному по
давленію извращенныхъ, признанныхъ негодными стрем
леній.—

Такова теорія полового влеченія Freud’а, теорія, какъ 
видно, съ самыми широкими задачами при объясненіи про
блемъ нашей духовной жизни. Обойти ея вниманіемъ не пред
ставляется возможнымъ, но нельзя согласиться, что имъ намѣ
чается дѣйствительный путь къ разрѣшенію проблемъ поло- 
вой жизни.

Чтобы поставить разрѣшеніе вопроса на должную вы
соту, по нашему мнѣнію, необходимъ раціональный точный 
методъ изслѣдованія. Психо-аналитическій же методъ, хотя и 
всецѣло направленный на вскрытіе глубочайшихъ тайниковъ 
нашей души, методъ слишкомъ субъективный; благодаря почти 
спеціальному назначенію этого метода для половой стороны 
нашихъ переживаній, въ рукахъ Freud’а, онъ естественно не 
могъ дать иныхъ результатовъ, чѣмъ получилъ ихъ авторъ. 
Это умаляетъ достоинство новой теоріи и не позволяетъ на 
нее опереться изъ боязни, что матеріалъ, на которомъ она по
строена, окажется слишкомъ хрупкимъ.

Во всякомъ случаѣ, ознакомиться со взглядами Freud’а 
полезно, но кому и для чего, —это вопросъ другой. „Фрейдизмъ“ 
дѣлается нарицательнымъ названіемъ, имъ заинтересовались 
широкіе слои публики, о немъ говорятъ газеты, онъ перехо
дитъ въ салонные разговоры...

Мы боимся, что это новое направленіе окажетъ дурное 
воспитательное значеніе; взглядами Freud’а воспользуются 
угловато, выдвинутъ рѣзко на первый планъ то, что должно 
оцѣниваться со спокойнымъ наблюденіемъ законовъ біологіи. 
Проще, говоря, мы не сторонники популяризаціи взглядовъ 
Freud’а или точнѣе не сторонники широкаго насажденія этихъ 
взглядовъ. Прив -доц. В. Н. Образцовъ.

Prof. Р. Dubois. Воображеніе какъ причина болѣзни. 
Психо-терапевтическая библіотека V. Авторизированный пере
водъ. Москва. 1912 г. Книгоиздательство «Наука».

Въ первой части своей книги авторъ даетъ опредѣленіе, 
что такое „воображаемая болѣзнь“, приводитъ краткую исто
рію ея развитія, знакомитъ читателя съ процессомъ возникно- 
венія представленій, при чемъ подчеркиваетъ, какую роль въ 



этомъ процессѣ играетъ воображеніе; рядъ примѣровъ и ссылки 
на Freud’а приведены въ доказательство того, что воображе
ніе, въ особенности у лицъ малоинтеллигентныхъ, является 
причиной различныхъ разстройствъ въ организмѣ.

Во второй части Dubois указываетъ, какую цѣль долженъ 
преслѣдовать врачъ, подходя къ нервнобольному, въ особен
ности къ больному, страдающему воображаемой болѣзнью; онъ 
настойчиво рекомендуетъ начать лѣченіе подобнаго рода боль
ныхъ просвѣщеніемъ, такъ какъ считаетъ, что въ основѣ 
всѣхъ неврозовъ лежитъ недоразвитіе интеллекта; незнаніе и 
неправильно созданныя представленія по Dubois являются пре
красной средой для развитія любой изъ формъ неврозовъ. 
„Нѣтъ неврозовъ“, говоритъ авторъ—„существуютъ заболѣва
нія, въ основѣ которыхъ лежитъ нѣчто матеріальное, и суще
ствуютъ разстройства, вызванныя аффектами“;—въ первомъ 
случаѣ авторъ считаетъ вполнѣ умѣстнымъ примѣненіе общей 
терапіи, во второмъ же случаѣ настойчиво рекомендуетъ „ра
ціональную психотерапію“. Примѣрами изъ своей практики 
Dubois пытается убѣдить читателя, что даже въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда въ теченіе десяти лѣтъ матеріальная терапія не 
имѣла успѣха—„раціональная психотерапія“ въ одинъ—два 
сеанса давала блестящіе результаты; дѣлая оговорку, что пси
хотерапія является могучимъ средствомъ въ рукахъ умѣлыхъ 
и опытныхъ, авторъ рекомендуетъ пользоваться ею не только 
при лѣченіи неврозовъ, но и при лѣченіи нѣкоторыхъ душев
ныхъ заболѣваній—какъ напр. параноіи. Мы не сомнѣва
емся, что психотерапія въ нѣкоторыхъ случаяхъ является пре
краснымъ, быть можетъ даже единственнымъ средствомъ въ 
рукахъ невропатолога, но мы убѣждены, что этотъ методъ лѣ
ченія въ рукахъ даже самаго опытнаго психотерапевта не за
ставитъ параноика отказаться отъ его бредовыхъ идей. Ло
гика единственное средство, которымъ пользуется авторъ, при
мѣняя свой методъ; но, какъ заявляетъ самъ Dubois, эта ло
гика подчасъ безсильна даже въ его рукахъ при лѣченіи не
врозовъ. Хотя авторъ и часто говоритъ, что онъ не психіатръ, 
но намъ кажется страннымъ, что онъ, совѣтуя психіатрамъ 
примѣнять его методъ, самъ ни разу не воспользовался „ра
ціональной психотерапіей“ для излѣченія хотя-бы одного па
раноика. На основаніи какихъ-же данныхъ prof Dubois такъ 
настойчиво рекомендуетъ свой методъ психіатрамъ?



Dubois полагаетъ, что задача врача заключается не только 
въ перевоспитаніи, т. е. въ исправленіи всѣхъ тѣхъ ошибокъ, 
которыя культивировались въ теченіе всей жизни больного, но 
и въ ознакомленіи его со здоровой стоической философіей 
жизни; авторъ заканчиваетъ свою книгу ссылкой на свой много
лѣтній опытъ у постели больного, который доказалъ ему, что 
эта задача легко выполнима.

Не удивительно, что prof. Dubois, какъ творецъ цѣлой 
школы, такъ горячо рекомендуетъ свой методъ, которымъ онъ 
пользуется около тридцати лѣтъ, но, къ сожалѣнію, его книга, 
написанная такъ искренно и съ такой вѣрой въ силу „раціо
нальной психотерапіи“ содержитъ недостаточно научныхъ обо
снованій, которыхъ ищетъ читающій врачъ.

Съ внѣшней стороны эта книга, какъ и другія книги 
„психотерапевтической библіотеки“, издана очень хорошо.

Е. Добровольскій.



ХРОНИКИ И СМѢСЬ.

— Въ соединенномъ засѣданіи конференціи Академіи и 
военно-санитарнаго учебнаго комитета 26 мая д-ръ Аствацатуровъ, 
послѣ прочтенія имъ пробной лекціи на тему: «Основныя задачи 
психіатрической гигіены въ арміи», признанъ заслуживающимъ 
званія клиническаго профессора (Врачебная газета № 22).

— Вопросъ о проектируемомъ учрежденіи института для 
изученія вліянія алкоголя на человѣческій организмъ разсматри
вался въ академіи наукъ. Физико-математическое отдѣленіе ака
деміи, разсмотрѣвъ извѣстную записку профессора И. П. Павлова, 
признало, что проектируемый институтъ для изученія вліянія 
алкоголя на человѣческій организмъ не можетъ претендовать на 
названіе высшаго научнаго учрежденія (Врачебная газета № 22).

— Въ Государственную Луму внесенъ докладъ объ ассигно
ваніи 11/2 мил. руб. на борьбу съ холерой и чумой (Врачебная 
газета № 22).

— Московское губернское земство лишено возможности 
пользоваться услугами Окружной психіатрической лечебницы 
въ виду того, что въ счетъ 110 коекъ, предоставленныхъ 
губернскому, земству въ лечебницѣ, зачислены такъ назыв. «ста
тейные» преступники, т. е. осужденные за убійство и поджогъ 
душевно-больные, которые по закону должны содержаться въ 
земскихъ лечебницахъ для умалишенныхъ. Прежде они содер
жались въ московской казенной окружной лечебницѣ, занимая 
тамъ койки, предоставленныя въ распоряженіе тюремнаго вѣдом
ства. Тюремное вѣдомство заявило протестъ Министру внутрен
нихъ дѣлъ противъ губернскаго земства, обязаннаго содержать 
душевно-больныхъ преступниковъ, освобожденныхъ отъ наказанія 
по ст. 95. Тюремное вѣдомство указало, между прочимъ, что, 
вслѣдствіе переполненія окружной лечебницы «статейными» боль
ными, въ настоящее время душевно-больные должны либо сидѣть 
въ тюремныхъ камерахъ, либо содержаться въ совершенно непри
способленныхъ для такихъ больныхъ тюремныхъ больницахъ. Въ 
больницѣ пересыльной .тюрьмы сейчасъ содержится до 15 ума
лишенныхъ, что, конечно, противорѣчитъ закону. Губернское зем
ство, съ своей стороны, просило министерство внутреннихъ дѣлъ 
оставить временно «статейныхъ» больныхъ въ окружной лечеб- 
ницѣ, въ виду полной невозможности перевести ихъ куда-либо 
въ настоящее время. Министерство разрѣшило оставить пока



«статейныхъ» больныхъ въ окружной лечебницѣ, но числить ихъ 
за губернскимъ земствомъ въ счетъ 110 коекъ, предоставленныхъ 
губернскому земству въ окружной лечебницѣ. Такимъ образомъ 
получилось, что губернское земство въ данный моментъ содер- 
житъ въ окружной лечебницѣ больныхъ много больше установ
ленной нормы, и поэтому лишено пока возможности пользоваться 
услугами лечебницы (Врачебная газета № 22).

— Въ Петербургѣ состоялось годичное общее собраніе Пе
тербургскаго Общества попеченія о душевно-больныхъ. Поста
новлено расширить помѣщеніе находящагося въ Шуваловѣ пріюта 
для выздоравливающихъ и выздоровѣвшихъ душевно-больныхъ, 
причемъ въ новомъ корпусѣ устроить лечебницу для спокойныхъ 
душевно больныхъ, а также для нервныхъ. Было высказано поже
ланіе объ организаціи особой лечебницы для психически-боль
ныхъ дѣтей, для которыхъ въ Петербургѣ имѣется только учре
жденіе «Царицы Небесной» (главнымъ образомъ, для слабоум
ныхъ и эпилептиковъ) на 350 человѣкъ при 400 кандидатахъ. 
Несмотря на острую нужду въ учрежденіяхъ этого рода, соб
раніе рѣшило пока отказаться отъ осуществленія указаннаго поже
ланія за недостаткомъ необходимыхъ для этого средствъ. Обще
ство имѣетъ, кромѣ недвижимой собственности, стоимостью около 
20 тыс. руб., капиталъ въ 341/2 тыс. руб. Въ совѣтъ Общества 
избраны: д-ръ А. Э. Бари, сенаторъ А. В. Бельгардъ, А. Б. Вра- 
скій, М. М. Граббе, В. Б. Дерюжинская, д-ръ М. Н. Нижего
родцевъ, Д. Ф. Никитниковъ, д-ръ Н. Н. Реформатскій, д-ръ 
П. Я. Розенбахъ, д-ръ Н. Н. Тутолминъ, д-ръ О. А. Чечоттъ и 
ген. I. А. Шендзиковскій. Въ ревизіонную коммиссію избраны; 
д-ръ А. И. Карпинскій, сенаторъ Н. Н. Мамантовъ и сенаторъ 
Н. К. Свѣчинскій (Врачебная газета № 22).

— Въ Грацѣ безъ всякихъ торжествъ 10 мая открыта новая 
окружная больница (Врачебная газета № 22).

— Въ Петербургскомъ Психо-Неврологическомъ Институтѣ 
въ составъ студентовъ принимаются лица обоего пола, окончив
шія курсъ среднихъ или высшихъ учебныхъ заведеній. Въ бу
дущемъ учебномъ году лекціи будутъ читаться на первыхъ двухъ 
курсахъ основного факультета, на 3 и 4 курсахъ естественно- 
историческаго, словесно-историческаго и юридическаго факульте
товъ и на 2 и 3 курсахъ медицинскаго факультета. Плата за 
слушаніе лекцій 100 руб. въ годъ, на медицинскомъ на 2 и 3 
курсахъ 150 рублей въ годъ (Врачебная газета № 22).

— Ч. пр. Томскаго Университета М. И. Райскій назначается 
профессоромъ того-же Универститета по каѳедрѣ судебной меди
цины (Русскій Врачъ № 24).



— Ч.ч. пр. Одесскаго Университета Б. И. Воротынскимъ и 
В. Н. Образцовымъ и д ромъ С. Г. Штейнфинкелемъ, 7 іюня, 
подана предсѣдателю Одесской судебной Палаты жалоба на 
дѣйствія предсѣдательствовавшаго въ засѣданіи Херсонскаго 
окружнаго Суда П. Т. Дилова по дѣлу объ убійствѣ студентомъ 
Бергомъ учителя Фролова: предсѣдательствующій въ своемъ 
заключеніи присяжнымъ засѣдателямъ далъ оскорбительный для 
указанныхъ выше психіатровъ отзывъ относительно ихъ экспер
тизы о психическомъ состояніи подсудимаго. Кромѣ того, пред
сѣдатель совершенно извратилъ присяжнымъ заключеніе экспер
товъ. Содержаніе жалобы рѣшено не оглашать (Русскій Врачъ 
№ 24).

— Въ Петербургѣ 24-го сентября текущаго года, получено 
разрѣшеніе на устройство «противуалкогогольнаго дня». День 
этотъ организуется 4 Обществами: Всероссійскимъ трудомъ, 
Союзомъ христіанъ-трезвенниковъ, Россійскимъ Обществомъ 
борьбы съ алкоголизмомъ, Александро-Невскимъ Обществомъ 
трезвости и Россійскимъ медицинскимъ Обществомъ врачей- 
трезвенниковъ. Въ этотъ день на улицахъ столицы будетъ про
исходить продажа особаго значка (дубовый вѣнокъ съ девизомъ 
«Трезвость—счастье народа») и безплатная раздача листковъ и 
брошюръ противъ пьянства. Чистая прибыль предназначена на 
борьбу съ пьянствомъ путемъ устройства просвѣтительныхъ и 
увеселительныхъ собраній для дѣтей, «вечеровъ трезвости» для 
рабочихъ, путемъ организаціи летучихъ отрядовъ для распро
страненія идеи трезвости, изданія листковъ, открытокъ, картинъ 
для народа, а также спеціальныхъ учебниковъ, таблицъ и діа
граммъ для школъ, учрежденія фонда на постройку лечебницы 
для неимущихъ алкоголиковъ и пріюта для вытрезвленія пьяныхъ, 
попеченія о женахъ и дѣтяхъ пьяницъ и пр. (Русскій Врачъ 
№ 25).

—- Редакція журнала «Воспитаніе и обученіе» при участіи 
группы общественныхъ дѣятелей возбудила ходатайство о раз
рѣшеніи созвать въ Петербургѣ въ концѣ текущаго года 1-ый 
Всероссійскій Съѣздъ по семейному воспитанію. Предсѣдателемъ 
организаціоннаго Комитета состоитъ проф. П. Ф. Каптеревъ. 
Съѣздъ имѣетъ цѣлью разработку, обсужденіе и разрѣшеніе 
слѣдующихъ вопросовъ воспитанія: 1) семья, какъ воспитатель
ная среда; 2) научное изученіе ребенка; 3) физическое воспи
таніе; нравственное, эстетическое и умственное воспитаніе; 5) 
обученіе въ семьѣ; 6) общественныя организаціи по вопросамъ 
воспитанія и защиты дѣтей. При Съѣздѣ будетъ устроена 
выставка. За всѣми справками, касающимися Съѣзда, слѣдуетъ 
обращаться по адрессу редакціи журнала «Воспитаніе и обуче
ніе» (Русскій Врачъ № 25).



— Образовавшійся въ Москвѣ Кружокъ для борьбы со 
школьнымъ алкоголизмомъ поставилъ на очередь вопросъ о по 
стройкѣ пріюта для опьянѣвшихъ малолѣтнихъ, теперь забирае
мыхъ обыкновенно въ полицейскіе участки. Чтобы выяснить 
необходимые размѣры проектируемаго пріюта, кружокъ обратился 
къ градоначальнику съ просьбой сообщить свѣдѣнія о числѣ 
забираемыхъ въ участки пьяныхъ дѣтей (Русскій Врачъ № 25).

— Въ іюлѣ текущаго года въ Львовѣ состоится 3-ій поль
скій противуалкогольный Съѣздъ, на которомъ будетъ устроена 
соотвѣтствующая выставка (Русскій Врачъ № 25).

— 7 іюня въ Мюнхенѣ въ гигіеническомъ институтѣ со
стоялось учредительное собраніе «Мюнхенскаго союза врачей-трез- 
венниковъ», который образованъ для борьбы съ алкоголизмомъ 
и его послѣдствіями. За свѣдѣніями можно обращаться къ Д-ру 
А. Rohde, Gabelsberger, str. 73 (Врачебная газета № 25).

— Въ Казани чрезвычайное губернское земское собраніе 
постановило соорудить колонію для душевно-больныхъ. Колонія 
будетъ разсчитана на 600 человѣкъ. Для оборудованія ея соб
раніе рѣшило произвести заемъ въ 900.000 руб (Врачебная газе
та № 26).

— 2 іюля въ Петербургѣ въ больницѣ Св. Николая Чудо
творна больной совершилъ покушеніе на убійство врача Р. А. Грек- 
кера во время обхода послѣднимъ отдѣленія. Покушавшійся—кр. 
Иванъ Сизовъ находился въ больницѣ по приговору суда, приз
навшаго его по дѣлу объ убійствѣ имъ хозяина психически не
нормальнымъ. Во время обхода Сизовъ заявилъ врачу Р. А. Грек- 
керу, что ему нездоровится. Когда врачъ сталъ осматривать 
Сизова, послѣдній выхватилъ изъ кармана сапожный ножъ и 
нанесъ имъ двѣ раны въ шею Греккеру. Положеніе раненнаго 
признано весьма тяжелымъ. Первые дни Греккеръ чувствовалъ 
себя удовлетворительно, но на четвертый день въ состояніи его 
здоровья наступило ухудшеніе, появился ознобъ, высокая t°, кон
статировано было гнилостное зараженіе. На седьмой день онъ 
впалъ въ безсознательное состояніе и 9 іюля скончался (Врачеб
ная газета № 28).

— Въ связи съ трагической смертью д-ра А. Р. Грекера, 
Петербургская больничная Коммиссія обратила вниманіе город
ской Управы на необходимость принятія мѣръ къ огражденію 
врачебнаго персонала отъ нападеній на нихъ со стороны душевно
больныхъ. Врачи больницъ Николая Чудотворца и Ново-Знамен- 
ской уже давно ходатайсвуютъ объ увеличеніи числа низшихъ 
служащихъ и о принятіи мѣръ къ огражденію ихъ жизни, но, 
къ сожалѣнію, до сихъ поръ въ этомъ направленіи ничего не 
сдѣлано (Русскій Врачъ № 28).



— 4 іюля на путяхъ станціи Пермь I освященъ «Подвиж
ной музей Пермской ж. д. для борьбы съ алкоголизмомъ и 
заразными болѣзнями». Подвижной музей состоитъ изъ обыкно
веннаго вагона 3 класса, изъ котораго убраны всѣ сидѣнія. Всѣ 
стѣны увѣшаны діаграммами, картограммами и фотографіями, 
наглядно иллюстрирующими вредъ употребленія алкогоголя, зна
ченіе здороваго воздуха, свѣжей пищи и т. п. Изъ папье-маше 
сдѣланы внутренности человѣка и наглядно указано дѣйствіе 
алкоголя, микробовъ и т. п. Подвижной музей будетъ имѣть 
лекторовъ въ лицѣ врачей и учителей школъ Пермской дороги. 
Планъ постояннаго движенія музея окончательно еще не выра
ботанъ, но служащіе дороги и окрестное населеніе будутъ за
ранѣе знать время прибытія на станцію музея и продолжитель
ность стоянки его на каждой станціи. Иниціаторомъ устройства 
такого музея явился старшій врачъ Пермской дороги С. А. 
Михаиловъ (Врачебная газета № 29).

— Потрясающая драма разыгралась въ Одессѣ. Къ врачу 
сифилидологу А, А. Фриденштейну явился его паціентъ, пор
товый рабочій, крестьянинъ Муреній, лечившійся отъ застарѣлаго 
сифилиса, и на пріемѣ убилъ его шестью пулями наповалъ. 
Объясненіе убійцы сводится къ слѣдующему: «Впрыскиваніемъ 
«606» докторъ отравилъ мой организмъ,—говоритъ убійца,— 
онъ сдѣлалъ мою болѣзнь неизлечимой. Онъ убивалъ другихъ,— 
я убилъ его». По мнѣнію врачей, убійство совершено на почвѣ 
начинающагося у преступника прогрессивнаго паралича (Врачеб
ная газета № 29).

— Убійство д-ра Шенфельда произвело сильное впечатлѣ
ніе въ населеніи. За гробомъ покойнаго шла тысячная толпа. На 
кладбищѣ собрались многочисленныя депутаціи отъ благотво
рительныхъ и общественныхъ организацій. Произнесенъ былъ 
рядъ рѣчей. Убійца арестованъ, онъ отрицаетъ намѣреніе убить 
Шенфельда, увѣряя, что убилъ его въ состояніи сильнаго воз
бужденія вслѣдствіе его попытокъ снова увезти его, человѣка 
совершенно нормальнаго, въ домъ умалишенныхъ (Врачебная 
газета № 29).

— Попечитель Петербургской городской Новознаменской 
больницы обратился въ городскую Управу съ заявленіемъ о 
необходимости принять мѣры къ предупрежденію нападеній 
душевно-больныхъ на врачей. Съ этимъ зломъ слѣдуетъ бороть
ся прежде всего путемъ увеличенія числа больничныхъ служите
лей. Въ настоящее время въ Новознаменской больницѣ на каж
даго служителя приходится 7 слабыхъ, безпокойныхъ и буй
ныхъ больныхъ. Эта норма была установлена при основаніи



больницы, но тогда предполагалось, что въ больницѣ будутъ 
находиться только «колонисты», то есть больные, способные къ 
труду. Однако, постепенно характеръ больницы измѣнился, и 
въ настоящее время Новознаменская больница ничѣмъ не отли
чается отъ больницы св. Николая Чудотворца. Изъ 1090 боль
ныхъ, находящихси въ Новознаменской больницѣ, больше поло
вины—591—принадлежитъ къ разряду буйныхъ, безпокойныхъ 
и слабыхъ больныхъ. Попечитель больницы настойчиво проситъ 
немедленно ассигновать 10000 р. на наемъ добавочнаго штата 
служителей съ такимъ разсчетомъ, чтобы на одного служителя 
приходилось не болѣе 4-хъ буйныхъ больныхъ (Русскій Врачъ 
№ 30).

— Изъ Одессы сообщаютъ, что убійца д-ра Фриденштейна, 
рабочій М. переведенъ изъ тюрьмы на испытаніе въ психіатри
ческую больницу. Оказывается, что онъ замышлялъ убить еще 
2-хъ извѣстныхъ врачей-сифилидологовъ, у которыхъ разновре
менно лѣчился. Для этой цѣли онъ и запасся нѣсколькими обой
мами съ патронами для «браунинга». Убійца продолжаетъ настаи
вать, что примѣненіе препарата «606» его погубило, и не только 
не раскаивается въ своемъ поступкѣ, но даже высказываетъ 
удовлетвореніе, что «избавилъ общество и больныхъ отъ убійцы- 
врача». На допросѣ убійца держалъ себя спокойно. «Я вѣрилъ 
въ доктора, какъ въ Бога, сказалъ онъ, а когда увидѣлъ, что 
онъ губитъ меня, то рѣшилъ покончить съ нимъ! Онъ въ 
меня вливалъ ядъ, повторилъ убійца,—и я застрѣлилъ его, чтобы 
онъ не отравлялъ другихъ» (Русскій Врачъ № 30).

— Въ Кіевѣ въ лечебницѣ Леплинскаго имѣлъ мѣсто 
слѣдующій случай. Недавно въ психіатрической лечебницѣ д-ра 
Леплинскаго скоропостижно скончался одинъ изъ больныхъ 
рабочій Зелинскій. Къ прокурору поступило заявленіе, что 
Зелинскій умеръ неестественной смертью. Въ виду этого по рас
поряженію прокурора трупъ Зелинскаго былъ вырытъ. Оказа
лось, что у Зелинскаго проломана грудная клѣтка. Поврежденное 
мѣсто вырѣзано и передано врачу для установленія, является-ли 
этотъ проломъ прижизненнымъ или посмертнымъ (Врачебная 
Газета № 30).

— Въ Саратовской губерніи возникъ вопросъ, на чьи сред
ства должны перевозиться въ психіатрическую лечебницу ду- 
щевно-больные. По этому поводу губернаторъ разъяснилъ, что 
они должны перевозиться на средства губернскаго земства (Вра
чебная Газета № 30).

— Въ Бедбургѣ 3 іюля открыта областная больница для 
душевно-больныхъ иа 2200 кроватей (Врачебная Газета № 30).



— 1 августа, въ Петербургѣ, врачъ Н. А. Штромъ покон
чилъ жизнь самоубійствомъ. Состоявшій въ распоряженіи глав
наго врачебнаго инспектора, Н. А. Штромъ уже давно проявлялъ 
признаки психическаго разстройства. Въ припадкѣ этого раз
стройства Н. А. выбросился изъ окна своей квартиры на мосто
вую. Со слабыми признаками жизни Н. А. доставили въ Маріин
скую больницу, гдѣ онъ, не приходя въ сознаніе, скончался 
(Врачебная Газета, № 32).

— На закрывшемся на дняхъ Московскомъ Съѣздѣ прак
тическихъ дѣятелей по борьбѣ съ пьянствомъ, между прочимъ 
признано необходимымъ ввести въ преподаваніе въ духовныхъ 
семинаріяхъ курсъ борьбы съ алкоголизмомъ. На этомъ-же 
Съѣздѣ, на которомъ участвовали главнымъ образомъ липа не 
врачебнаго званія, выступалъ пресловутый Онотэ (коему воспре
щено Министерствомъ вн. дѣлъ заниматься лѣченіемъ пьянства 
гипнозомъ) съ докладомъ о лѣченіи пьянства гипнозомъ съ пред
ложеніемъ, что священникамъ слѣдовало-бы практиковать лѣченіе 
гипнозомъ. Докладчику возразилъ одинъ изъ священниковъ, что 
онъ пробовалъ лѣчить гипнозомъ и пришелъ къ заключенію, что 
этимъ дѣломъ должны заниматься только липа, получившія ме
дицинское образованіе. Изъ докладовъ врачей, членовъ Съѣзда, 
наибольшій интересъ вызвалъ докладъ И. В. Сажина подъ за
главіемъ «За насъ-ли трезвенниковъ наука?» Д-ръ Сажинъ при
велъ данныя, изъ которыхъ видно, что потребленіе алкоголя 
обходится Россіи въ 3 милліарда рублей. При меньшемъ сравни
тельно съ иностранными рабочими заработкѣ, русскій рабочій 
пропиваетъ много больше. Въ то время, какъ американскій рабо
чій пропиваетъ 3,6% всего заработка, берлинскій—14,5%, нашъ 
рабочій затрачиваетъ на, алкоголь въ среднемъ 26,7%. Въ нѣко- 
торыхъ-же мѣстностяхъ, какъ въ Екатеринославской губерніи, 
рабочій пропиваетъ 47% заработка, т. е. почти 1/2. За послѣд
нія 10 лѣтъ разрушительное вліяніе алкоголя растетъ. Этому 
немало способствуетъ потребленіе вина женщинами. Въ связи съ 
общимъ развитіемъ алкоголизма усиливается потребленіе его юно
шами, даже дѣтьми. Одною изъ причинъ вырожденія человѣче
ства является безспорно алкоголизмъ. Взглядъ нѣкоторыхъ вра
чей о безвредности умѣреннаго употребленія спиртныхъ напит
ковъ обусловливается отчасти недостаточнымъ изученіемъ при
роды алкоголя въ Университетѣ, на медицинскомъ факультетѣ. 
Алкоголь полезенъ только въ чисто медицинскихъ случаяхъ, 
такъ же, какъ стрихнинъ. Научная попытка опредѣлить безвред
ную долю алкоголя не только для молодого, но и для взрослаго 
организма окончилась неудачно. На основаніи послѣднихъ дан
ныхъ науки, потребленіе даже небольшого количества алкоголя, 



какъ выпитая кружка пива, отражается не только на самомъ 
потребителѣ, но и на потомствѣ его. Вопроса о безвредности 
алкоголя не можетъ быть; можно говорить о стойкости орга
низма въ отношеніи алкоголя. На борьбу со всеразрушающимъ 
зломъ должны выступить и духовенство, и врачи, и интеллиген
ція. Всемірная культура выдвигаетъ вопросъ о полномъ упразд
неніи алкоголя среди разумныхъ существъ —Послѣ нѣсколькихъ 
несущественныхъ возраженій, сдѣланныхъ докладчику В. С. Свѣт
ловымъ, пытавшимся доказать, что, въ умѣренныхъ дозахъ алко
голь не является вреднымъ, возраженій, вызвавшихъ противъ 
себя общее и при томъ рѣзкое порицаніе всей аудиторіи, по 
докладу И. В. Сажина, какъ и слѣдовало ожидать, принята ре
золюція о безусловномъ вредѣ алкоголя (Русскій Врачъ, № 33).

— Въ Стакельнѣ, близъ Риги, объявили забастовку слу
жащіе лечебницы для душевно-больныхъ, содержимой на сред
ства дворянства (Врачебная Газета № 35).

— Изъ Варшавы телеграфируютъ, арестованъ извѣстный 
психіатръ д-ръ Радзивилловичъ (Русскій Врачъ, № 36).

— По поводу пожеланія Гос. Думы о выработкѣ прави
тельствомъ основаній планомѣрнаго субсидированія и финансиро- 
ванія городовъ въ области мѣръ санитарныхъ и медицинскихъ 
Министерство вн. дѣлъ, сообщаетъ въ объяснительной запискѣ 
въ смѣтѣ на 1913 г., что въ 1-ую очередь оно разрабатываетъ 
проэктъ о субсидированіи городовъ на призрѣніе душевно-боль
ныхъ и подкидышей (Русскій Врачъ № 36).

— Старшимъ врачемъ больницы Св. Николая Чудотворца 
для душевно больныхъ въ Петербургѣ избранъ по конкурсу, 
проф. Психо-Нейрологическаго Института А. В. Герверъ (Рус
скій Врачъ, № 36).

— На территоріи Преображенской больницы въ Москвѣ 
предполагается въ скоромъ времени совершить закладку новаго 
корпуса для остро-психическихъ больныхъ. Корпусъ этотъ бу
детъ носить имя жертвователя Королева. Въ это же время пред
стоитъ открытіе Шаболовскаго отдѣленія психіатрической боль
ницы на 8о человѣкъ (Рус. сл. № 187).

— Московское городское управленіе поручило навѣдываю
щему центральнымъ полицейскимъ пріемнымъ покоемъ совмѣстно 
съ городскимъ архитекторомъ Н. Д. Морозовымъ, разработать 
эскизный планъ лѣчебницы для алкоголиковъ при пречистен
скомъ полицейскомъ домѣ (Русс. сл. № 190).



— Около Женевы, въ Романсгоркѣ солдатъ въ припадкѣ 
умопомѣшательства, открылъ стрѣльбу. Пять человѣкъ убиты, 
девять тяжело ранены. Безумецъ успѣлъ скрыться. На поиски 
отправленъ отрядъ войскъ.

— 10-го августа въ больницѣ св. Ольги повѣсился при
зрѣваемый душевно-больной отставной статскій совѣтникъ С. Т. 
Серединскій (Рус. сл. № 184).
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