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ПРЕДИСЛОВ1Е.

Однимъ изъ  интересн'Ьйшихъ вопросопъ истор1и литовско- 
русскаго права является вопросъ о роли аристократш въ госу- 
дарствеиномъ cxpot. великаго княжества Литовскаго. HcTopia 
рады великаго княжества Литовскаго составляетъ часть этого 
вопроса.

Избравъ темой своего изсл-Ьдован1я исторно рады, авторъ 
сначала познакомился съ печатными матер1алами, а затЬмъ при- 
ступилъ къ архивнымъ розыскан1ямъ. Результатъ архивныхъ 
работъ— выпущенный въ  прошломъ 1'оду «Сборникъ матер1аловъ, 
относящихся к ь  HCTopin пановъ-рады великаго княжества Ли
товскаго». Изучен1е печатныхъ и архивныхъ матер1аловъ лиш- 
н1й разъ  уб'1'.дило автора въ  правильности давно уже высказан
ной въ  историко-юридической литератур'Ь мысли о связи между 
истор1ейлитовско-русскагоправаиистор1ей русскаго права вообще. 
Въ частности, авторъ пршпелъ к'ь убФ.жден1ю о связи между радой 
великаго княжества Литовска1'о и боярской думой древней Россш.

Въ русской литератур!', уже имеются спещальныя изсл'Ьдо- 
ваьпя о боярской дум'Ь древней Poccin проф. Н. 17. Загоскина,
В. О. Ключевскаго и В. И. Сергеевича. Новыя издашя изсле- 
дован1й проф. В. О. Ключевскаго и В. 71. Сергеевича появились 
въ самое последнее время. Полагая однако, что вопросъ о 
боярской думе всетаки еще недостаточно выясненъ, авторъ 
позволяетъ себе предложить вниман1ю просвещенныхъ читателей 
и свой трудъ на ту же тему.

Тема предлагаемаго труда— «Боярская думадревней Россш». 
Проф. В 77. Сергеевичъ и проф. В. О. КлючевскШ древней 
Росс1ей называютъ Pocciro до-Петровскую. Авторъ разделяетъ 
мнеше проф. М. Ф. Владимирскаго-Буданова о томъ, что въ ис-



торш права до-Петровской Poccin сл-Ьдуетъ различать два 
пер1ода. Древней Росс1ей авторъ назы ваетъ Росс1ю земскаго пе- 
р1ода, т. е. Росс1ю до-Московскую и до-Литовскую. Оконча
тельное образован1е Московскаго и Литовско-русскаго госу- 
дарствъ относится къ началу XVI Bt,Ka. Но процессъ устано- 
влешя единодержав1я начался раньше. XIV и XV* в-Ька —пере
ходная эпоха;’въ  эту эпоху зародыши новыхъ явлешй ужива
ются съ  явлен1ями стараго порядка. BcatflCTBie aroi’o въ  изло- 
зкеши истор1и боярской думы древней Россш авторъ касается 
и этой переходной эпохи

Въ ссылкахъ на источники авторомъ приняты слЬдуюпря 
сокращенхя;

П. С. Р. Л .=П олное собран1е русскихъ летописей, из
данное по Высочайшему повел^ШЕо Археографическою ком- 
MHCcieft, Спб., 1846— 1889.

Воскр.-—Л’Ьтопись по Воскресенскому списку (въ П. С. 
Р. Л., т. VH и VIII).

Густ.=Густинская летопись (въ П. С. Р. Л., т. И).
Ипат.=Л'Ьтопись по Ипатскому списку. Издан1е Архео

графической КоммисФи, Спб., 1871.
Лавр.=Лаврент1евская лЬтопись (въ П.
Н ач.=Н ачальная л Стопись (въ П. С. Р. 

текстъ  летописи Нестора).
Ник.— Никоновская л1.топись. (Русская лЬтопись по Ни

конову списку, изданная подъ смотр1.н1емъ Н.мператорской 
Академш Наукъ, Спб., 1767— 1791). •

Н овг.—Новгородская летопись, первая— четвертая (въ 
П С. Р. Л., т. I I I - IV ) .

Псков.— Псковская л'Ьтопись, первая—вторая (въ П. С. 
Р. Л., т. 1 V -V ).

Соф.=Соф)йская летопись, первая— вторая (въ П. С. Р. 
Л., т. V —VI).

Твер.—Тверская л'Ьтопись (въ П. С. Р. Л., т. XV).
ЛЪт. Быховца=Ротп1к1 do dziejow Litewskich. Zebrane 

przez Teodora Narbutta, Wilno, 1846.
Dlugossi, Hist. Pol.— loannis Dlugossi, Historiae Polonicae 

libri XII, Lipsiae, anno MDCCXI.

C. P. Л., T. 1). 
Л., T. I, древн1й



A. A. Э.— Акты, собранные Г1ъ  библ1отекахъ и архи- 
вахъ Росс1йской импер1и Археографическою Экспедифею 
Императорской Академ1и наукъ, т. 1, Спб., 1836.

А. 3. Р. =  Акты, относннреся къ истор1и Западной Россш, 
собранные и изданные Археографическою Коммисс1ей, т.
1-11, Спб., 1846, 1848

Akta grodzkie i ziem skie^A kla grodzkie i ziemskie z czasow 
Rzeczy Pospolitej I’olskiej Lwoav, t. I, 1866.

A. И .=А кты  историческ1е, собранные и изданные Архео
графической КоммисФей, т. I, Спб., 1841.

Дополнен1и КТ, А. И.=Дополнен1и къ Актамъ Историче- 
скимъ ... т. I, Спб , 1843.

А. Л. М — Акты Литовской Метрики. Собраны проф. 0. 
И. Леонтовичемъ. Варшава, 1896 — 1897.

А. Ю. —Акты юридичесюе, или собран1е формъ старин- 
наго делопроизводства. Изданы Археографическою Коммис- 
с1ей, Спб., 1838.

А. ю. б .= А кты , относящ1есн д(> юридическаго быта 
древней Россли. Изданы Археографическою Коммисслей подъ 
редакфей Н. Калачова, т. 1, Спб., 1857.

А. Ю. и 3. Р .= А кты , относящ1еся къ истор1и Южной 
и Западной РосФи, собранные и изданные Археографиче
скою КоммисФей, т, 1. Спб., 1863.

А. Sang.=A rcliiw uia ksiijzat Sanguszkow \v Slawucie, t. 1, 
111, Lwow, 1887, 1890.

Apx. Сбор.=Археографическ1й сборникъ документовъ, 
относящихся къ  HCTopiti северозападной РосФи, издаваемыхъ 
при управлети Виленскаго учебнаго округа. Вильно, т. 1 — 
XI, 1 8 6 7 -1 8 9 0 .

Bunge, U .-B .=Bunge, Liv-Estli-und Curlandisches Urkun- 
denbuch, I —VIll, Ревель 1850— 1885.

Памятники диплом, снош. Памятники дипломатическихчз 
сношен1й древней Poccin съ державами иностранными, по 
Высочайшему повелен1ю изданные II отделешемъ собствен
ной Е. И. В. Канцелярш, 1— X, Спб., 1851 — 1871.

Ревиз1я яу щ ъ .—Ревиз1я коро.левскихъ пущъ въ  б. Ве- 
ликомъ княж. Литовскомъ. Вильно, 1867.



Рус. Мстор. Биб.=Русскаи Историческая Библ1отека, 
издаваемая Археографической КоммисФей, 1 —XII, 1872— 
1890.

Р. Л. А.=Русско-Ливонск1е акты. И.здан1е Археографи
ческой КоммисФи. Спб., 1868.

Сборникъ матер1аловъ =  1. МалиновскШ, Сборникъ мате- 
р1аловъ, относящихся къ истор1и лановъ-рады великаго 
княжества Литовскаго, Томскъ, 1901.

Собр. Гос. Гр. иД ог.=С обратегосударствеины хъграм отъ 
и договоровъ, хранящихся въ государственной коллепи 
иностранныхъ дГлъ, ч I —IV, ]\1., 1813— 1828.

Христомат1н по ист. рус. пр.=Христомат1я по исторш 
русскаго права. Составилъ М. Владимирыпй-Будановъ. В. 
1, К., 1899. В. И, К. 1887.

Памятники, изд. Калайдовичемъ=--Памятники Росс1йской 
словесности ХП в'Ька, изданные К. Калайдовичемъ, ЛГ, 1821.

Яковлевъ, Памятники==Памятники русской .ппературы 
ХП и XIII в'Ьковъ, изданные Владимиромъ Яковлевымъ, 
Спб., 1872.

Ч. М. О. И. и Д. Р .=Ч тен1с въ Императорском ь обществ!. 
истор1и и древностей РосФйскихъ при Московском ь Уни
верситет!..

'J'oMCKl,,
Д?5 феор(1.1Я 1!)ОН ( « ( )« .



Литература вопроса о гоеударетвенномъ CTpot
древней PoeeiH.

Государственный строй древней Росс1и выясняется постепенно 
въ нашей исторической литератур^. Было время, когда, пере
нося знаконыя черты поздн'Ьйшаго времени во времена древн'Ёй- 
ш1я, полагали, что верховная власть въ древней Росс1и носила ха- 
рактеръ исключительно монархическ1й. Этотъ взглядъ господство- 
валъ въ XVIII в. и въ начал'Ь XIX в'Ька.

По мн^шш Б. М. Татищева, древняя Росс1я была насл15ДСтвенной 
монарх1ей и управлялась „единовластными государями“; этотъ мо- 
нархическ1й строй— единодержавный и самодержавный— нарушенъ 
былъ вь XII в1зк Ь (въ 1132 году) и возстановленъ въ XV: „1оанъ 
Велиьай паки совершенную монарх1ю возставилъ“ *).

М. Б Ломоносовъ разд-Ьляетъ этотъ взглядъ Татищева. Во всту- 
плен1и къ „Древней росс1йской истор1и“ Ломоносовъ говоритъ о 
„самодержавств'Ь первыхъ самовластныхъ князей Росс1йскихъ“ . 
До призван1я князей славяне „безъ ,монарх1и почитали себя воль
ными* .̂ Рюрикъ съ Варягами Россами привели славянъ „подъ 
самодержавство*". „Оскольдъ и Диръ въ Полянехъ самодержавство 
начали, которое пото.мъ Ольгомъ укр'Ьпилось** ***). „Рюрикъ—самодер- 
жавства Росс1йскаго основатель“ **).

По мн'йн1ю кн. Ж  Ж. Щербатова, въ Новгород'Ё до призван1я 
князей „правлен1е было народное**. Призвавъ князей, Новгородскте 
славяне „не дали имъ неограниченной власти. Но посл'Ь Рюрикъ 
с1ю власть ce6"fe пр1обр'Ьлъ** •''**).

Авторъ „Истор1и Государства Росс1йскаго“ Н. Ж. Ках>амзинъ10 же 
придерживается мнТлня о самодержавной власти князей въ древ-

“) Истор1я Росс1Йская... I, стр. 540—545.
**) Сочинен!» (изд. 1850), III, стр, 75, 141, 144,
***) Истор!я Российская ,, I, стр. 190, 192.



ней Poccin. , Слова Новгородцевъ, говоритъ онъ, и союзныхъ сь 
ними народовъ, переданный намъ лЬтописцемъ: „хотимъ князя, да 
влад'Ёетъ и правитъ нами по закопу“ были основан]емъ перваго 
устава госудаственнаго въ FocciH, т. е. монархическаго“. Воль
ность--начало демократическое—господствовала, по мн'Ьн1ю Ка
рамзина, до призван1я князей Варяговъ. Пригласивъ князей, 
„Славяне добровольно уничтожили свое древнее народное прав- 
леше“. Рюрикъ— первый самодержецъ РоссШсий * * ***)).

Таього-же MBteia о неограниченности княжеской власти въ 
древнейPocciH придерживается и авторъ „Истор1и русскаго народа"
Н. Л. Ножевой. По MH-feHira Полевого, Варяжсн1е князья, какъ завоева
тели, сразу пр1обр'Ьли неограниченную власть надъ туземцами— 
славянами. „Туземцы, покорные варнгамъ, были рабы. Право 
жизни и смерти принадлежало князьямъ, равно какъ им'Ьн1е ту
земца, самъ онъ и семейство его“. Пришельцы варяги, наобо- 
ротъ, составляютъ привилегированный классъ: власть первыхъ 
князей по отношен1ю къ этой варяжской аристократ1и весьма 
слаба. Постепенно различ1е между пришельцами и туземцами па- 
даетъ, западный феодализмъ см'йняется восточнымъ деспотизмомъ; 
все населен1е „передъ лицомъ князя сливается въ одно зван1е 
рабовъ“

Основатель теорш родового быта Г. Эверсг полагаетъ, что вер
ховная власть въ древнерусскомъ государств^ принадлежитъ ис
ключительно князю. Князь же управляетъ своимъ государствомъ 
такъ, какъ родоначальникъ управляетъ своей семьей и своимъ 
домомъ, ибо первоначальное государство ^есть не что иное, какъ 
соединен1е многихъ великихъ родовъ. и новый властитель не что 
иное, какъ верховный патр1архъ'^ ***).

Последователь Эверса Ф. Рейцъ прямо указываетъ на неограни
ченный характеръ власти древнерусскагокнязя. Онъ говоритъ: „нетъ 
никакого следа ограничен1я княжеской власти... въ отношен1и къ 
подданнымъ обра.зъ правлешя былъ неограниченная монарх!я“ f).

*) Н. М. Карамзинъ, История государства pocciflcKaro, изд. Эйнерлинга, Спб., 1842, стр. 67, 
74, 142.

'” ) Н. Полевой, Исгор1я русскаго ларода, М., 1830, т. I, стр. 7 0 —73, 155, 200—201, т. II, 
стр. 87, 278 и др.

***) Эверсъ, Древнейшее русское право, переводъ Платонова, Спб., 1835, введете, 
t) Рейцъ, Опытъ исторш росНйскихъ государственных-ь и гражданскнхъ законовъ, пер. 

Морошкина, М., 1836, стр. 28 — 29.



MH'fenie объ исключительно монархическомъ характер'Ь верхов
ной власти въ древнерусском!, государств'Ё находится въ р^зконъ 
противор'Ьч1и съ прямыми свид-Ьтельствами памятниковъ. И сами 
приверженцы этого мн'Ьн1я не могли не зам'Ьтить въ свид'Ьтель- 
ствахъ памятниковъ прежде всего указан1й на участ1е народа, т, е. 
на демократическое начапо, въ верховномъ управлен1и государствомъ.

Уже 1аттцет подм'Ьтилъ демократическое начало въ госу- 
дарственномъ стро^ Новгорода, Пскова и Полоцка; демократи
ческое начало утвердилось зд1}сь въ пер1одъ раздроблен)я единой 
монарх1и: вь это время „Новгородъ, Плесковъ и Полоцкъ, учиня 
собственньтя демократическ1я правительства, власть великихъ кня
зей уничтожили" *).

По мн'Ьн1ю А. Шлецера, Новгородс1пе славяне не искали „само
держца въ настоящемъ смысл-Ь“, ибо „люди, мало понимавш1е, 
что значитъ король, не могли вдругь и добровольно переменить 
гражданское свое право на монархическое" **).

И. Л. Болтино полагаетъ, что призваннымъ Варяжскимъ князьямъ 
„власти самодержавныя не дано", что и после призван1я Варя- 
говъ „важныя дела зависели отъ определен1й всего народа"***).

Карамзинъ, установивши то положен1е, что призван1емъ князей 
„славяне добровольно уничтожили свое древнее народное правле- 
Hie", констатируетъ наличность демократическаго начала и после 
призван1я Варяговъ. „Рародъ славянск1й, говорить онъ о X веке, 
хотя и покорился князьямъ, но сохранилъ некоторый обыкнове- 
шя вольности, и въ делахъ важныхъ или въ опасностяхъ госу- 
дарственныхъ сходился на обпцй советъ‘'. Въ XI— XIII вв, 
„граждане столицы, пользуясь свободой веча, нередко останавли
вали Государя въ делахъ важнейшихъ: предлагали ему советы, 
требован1я: иногда решали собственную судьбу его, какъ вышше 
законодатели". Такая вольность, очевидно, по мнен1ю Карамзина, 
явлен1е неправомерное, ибо „древн1й уставъ Рюриковыхъ временъ 
не былъ отмЬненъ" |) .

По мнен1ю Полевого, вечевыя собран1я не имели „никакой об
щественной власти", они должны были „исполнять только пове

* Истор1я Росс1йская стр. 541 — 545,
"*) Несторъ, Стр. 305—309, 337.
***) Прим'Ъчав1я на Истор1ю Росс1йскую Щербатова, I, стр. 176. 
t )  Истор1я гос. росс... т. I, стр. 143, т. I l l ,  стр. 121.



л’Ьнное имъ: это были HbiH-femHia наши Городск1я Думы“ . Призна
вая неограниченную власть князя, какъ общее правило, Полевой 
допускаетъ исключен1е для „вольнаго Новгорода", въ основ'й го- 
сударственнаго строя котораго лежало начало демократическое: 
власть принадлежала в'Ьчу*).

Подобное же мн-Ьше высказываетъ и Рейцъ, признающ1й де- 
мократическ1й государственный строй въ „вольныхь городахъ" 
Новгорода и Псков'й**).

Таково было общее направлен1е нашей исторической литера
туры по вопросу о государственномъ стро’й древней Poccin до 
40-хъ годовъ XIX CToatTifl.

Наиболее видный представитель теор1и родового быта авторъ 
,Истор1и Poccia съ древн'Ьйшихъ временъ" С. М  Соловъевъ уже 
въ первомъ своемъ изсл'Ьдован1и по русской истор!и „Объ отно- 
шен1яхъ Новгороца къ великимъ князьямъ“, (напечатанномъ въ 
1845 году), высказалъ мысль о томъ, что Новгородское государ
ственное устройство не является исключен1емъ изъ общаго строя 
древнерусскихъ государствъ. Онъ говоритъ: „во все продолжен1е 
такъ называемаго уд'йльнаго пер1ода въ старыхъ городахъ власть 
князя и власть в^ча находятся другъ подл'й друга въ неопред'Ь- 
ленныхъ отношен1яхъ, и b t4e является у л-йтописца принадлеж
ностью вс'Ьхъ городовъ старыхъ, при чем ь Новгородъ причисляет
ся къ посл'Ьднимъ безо всякаго осопаго отлич1я“ ***).

Это MH'feHie разд'Ьляется и другимъ посл'Ьдователемъ теор1и 
родового быта К. Д. Кавелинымъ. Въ критической статье, напи
санной но поводу появлен1я вт. cвtзтъ указаннаго изсл'Ьдован1я 
Соловьева, К. Д Кавелинъ говорит'к: Внутреннее устройство
городовъ и общинъ въ юго-западной и сйверо-восточной Росс1и 
не представляетъ существеннаго различ1я. И тамъ, и зд'̂ Ьсь мы 
находимъ в-Ьче и князя —дв-Ь власти, которыя являются одна 
возл’Ь другой во всей древней PoccIh". Ту же мысль повторяетъ
К. Д. Кавелинъ въ своей зам'йчательной стать-fe „Взглядъ на юри- 
дическ1й бытъ древней Росс!и“, (напечатанной въ 1847 году). 
„Новгородъ, говоритъ .зд-Ьсв К. Д. Кавелинъ, остался для насъ 
образцомъ первоначальнаго русско-славянскаго общиннаго быта"...

•) Полевой) вазв. соч., т. II. Ы —94.
*•) РейцЪ) назв соч., стр. 155 и сл1;д.
""*) Чтен1я въ Общ. Ист. и Др. Рос., 1846, № 1, стр. 16.



въ. HoBropoAt „верхивная власть находилась въ одно и то же 
вр«емя въ рукахъ князя и в15ча“ *).

Посл'Ьдователи теор)и общиннаго быта съ своей стороны ука- 
зыгваютъ, что в^ча— исконное учрежден1е вс'Ьхъ русскихъ славянъ.

Стар'Ёйнпй представитель славянофильскаго учен1я А. С. Хо- 
мяковъ въ стать'Ь , 0  старомъ и новомъ“, (написанной въ 1839 
голу), говоритъ: „все, что можно разобрать въ первыхъ началахъ 
истор1и Русской, заключается въ немногихъ словахъ. Правитель
ство изъ Варяговъ представляетъ вн'Ьшнюю сторону; областныя 
в^ча— внутреннюю сторону государства. Во всей Росс1и исполни
тельная власть, защита границъ, сношешя съ державами сосЬд- 
ннми, находятся въ рукахъ одной Варяго-Русской семьи, началь
ствующей надъ наемною дружиною; судъ правды, сохранеше 
обычаевъ, p-femeHie вс'Ьхъ вопросовъ правленхя внутренняго, 
предоставлены народному сов'Ьщан1ю“ **).

Другой представитель славянофильскаго учен(я Ю. 6. Самарит 
въ разбор'Ь статьи Кавелина „Взглядъ на юридичесшй бытъ древ
ней России'^ проводитъ ту мысль, что „обгцинное начало состав- 
ляетъ основу, грунтъ всей русской истор1и, прощедшей, настоя
щей и будущей..." Это общинное начало „въ каждомъ момент'Ь 
его развит1я выражается п'ь двух'ь явлен1яхъ, идущихъ парал
лельно и необходимыхъ одно для другого. В'Ьче родовое и родо- 
начальникъ. В'Ьче городовое и князь. В'Ьче земское или дума и 
царь. Первое служитъ выражен1емч, общаго связующаго начала; 
второе—личности" ***).

К. С. Акстовъ находитъ „дв'Ь силы, два двигателя и услов1я во 
всей Русской Истор1и: Земля и Государство". Земля древн-Ье госу
дарства: „нъ самыхъ первыхъ временахъ,* въ славянскихъ наро- 
дахъ мы встр'Ьчаемъ челов'Ьческое общество, м1ръ, и необходимое 
проявлен1е его существован1я—сов'Ьщан1е, носившее въ древности 
наименован1е в'Ьча, Народъ, живущ1й подъ такими услов]ями, 
им’Ьетъ на язык'Ь русскомъ особое наименоваше—земли". Русская 
истор1я начинается призвашемъ князей; призван1е князей обозна- 
чаетъ „призван1е Государства къ зем.тЬ". И посл'Ь призван1я кня

•) Собрав1е сочинен1й, Спб., 1897, т. I, стр. 267, 34.
**) Сочивен1я Л. Д. Хомякова, над. 2, т. I, стр. 368.
*'■) Москвитяаинъ, 1847, № 2, стр. 159 и елфд.



зей ;,народъ сохранялъ свое «"Ёче, свой свободный громтй го- 
лосъ. Земля русская въ ту пору являлась отд-йльными общинами, 
имевшими отд'Ьльныхъ князей... жизнь земская выражалась в'Ь- 
чами, бывшими въ этихъ отд'Ьльныхъ общинахъ. Съ атими в'Ьчами 
сов-Ьщался князь, и въ нихъ вообще выражалось тогда отноше- 
Hie и соприкосновен1е власти государственной къмысли народной"*).

Историкъ-юристъ славянофильекаго направлен1я И. Д. Бгьляевъ 
доказываетъ, что в'Ьча существовали у русскихъ славянъ до при- 
звашя Варяжскихъ князей, сохранились и посЛ'Ь призван1я **). 
Управлен1е первыхъ князей Варяжскихъ и ихъ посадниковъ „было 
далеко не самовластнымъ; рядомъ съ властью князя или посад
ника стояла власть земищны въ лиц'Ь наборныхъ старостъ, .ча- 
висЬвшихъ не отъ князя, а отъ народнаго в'Ьча*'. ПосЛ'Ь приня- 
т1я христ1анства при Владим1р'Ь и Ярослав'Ь власть княжеская 
значительно усилилась; однако „ни Владим1ръ. ни Ярославъ не 
были еще самовластцами въ Русской земл'Ь. Земщина по преж
нему была еще сильна и самостоятельна, и при князьяхъ и при 
ихъ посадника хъ продол'жала еще им'Ьть свое собственное управ- 
леше, своихъ старость и другихъ выборныхъ начальниковъ, и 
свое в'Ьче, которое въ важныхъ случаяхъ даже приглашалось 
князьями и иногда д'Ьйствовало мимо князей“. При сыновьяхъ 
Ярослава княжеская власть ослаб-Ьваетъ, князья удаляютъ отъ 
себя земцовъ, земщина охлад-Ьваетъ къ князьямъ. При внукахъ 
и правнукахъ Ярослава происходитъ сближен1е князя и земщины, 
въ важныхъ случаяхъ князья созываютъ вЬча *).

Изв'Ьстный историкъ Н. И. Костомаровъ р'Ьзко подчеркиваетъ 
значен1е В'Ьча въ государственномъ стро'Ь древней Руси. „В'Ьче- 
вое начало, говоритъ бнъ въ своей CTaTb"b „Мысли о федератив- 
номъ начал'Ь древней Руси", (напечатанной въ 1859 году), было 
родное вс'Ьмъ славянам'ь русскимъ. Повсюду, какъ коренное учрежде- 

, Hie народное, является в'Ьче, народное сборище. Самое выражеше 
В'Ьче есть назван1е общее вс'Ьмъ славянамъ русскимъ, какъ въ 
KieBb и на Волыни, такъ и въ Ростов'Ь и НовгородЬ; во всЬхъ

*) Сочинен|'я К. С. Аксакова, 2 над., т. I, стр. 14, 285. 28У, 147.
") См. статьи и. Д. Беляева во Временник1: Москов. 05ш. Ист. и Др. Росс. (№ 8, 14, 15): 

„Русская земля передъ прибыт1енъ Рюрика", „Княвь Рюрикъ съ братьями и дружиною* и „Русь 
въ первые сто л"Ьтъ отъ прибыт1я Рюрика въ Новтородъ*.

'*') Разсказы изъ русской исторш, кн. I, стр. 52, 102, 123 и сл̂ Ьд., 201 я слФд.



углахъ и краяхъ Руси употребляютъ одно и то 'ж е  назваше са- 
маго драгоц-Ьннаго и важн'Ьйшаго явлен1я народной самобытно
сти" *). Всл15дств1е такого значен1я в^ча Костомаровъ называетъ 
древн1й пер1одъ русской истор1и пер1одомъ уд'Ьльно-в'Ьчевого 
уклада **), Рядомъ съ в'Ьчемъ необходимымъ элементомъ государ- 
ственнаго строя въ пер1одъ уд'Ьльно-в'Ьчевого уклада является 
князь. «Старый славянск1я понят1я объ общественномъ стро'Ь 
признавали за источникъ общей народной правды волю народа, 
приговоръ в-Ьча... При этомъ давно возникла и укоренилась въ 
понят1яхъ идея князя правителя, третейскаго судьи, установите.дя 
порядка, охранителя отъ вн'Ьшнихъ и внутреннихъ безпокойствъ... 
Князь былъ необходимъ“ ... ***).

Гакимъ образомъ и посл'Ьдователи теор!и родового быта и 
гюсл'Ьдователи теор1и общинпаго быта признаютъ в'Ьче—искон- 
нымъ явлен1емъ русской жизни. ,

В'ь сторон'Ь отъ посл'Ьдователей этихъ теор1й стоитъ историкъ 
М. П. Погодгтъ, противникъ вообще теор1й, взглядовъ и системъ 
при изучен1и русской истор1и. По мн'Ьн1Ю М. Погодина, „никакая 
TeopiH, даже самая блистательная, никакая система даже самая 
остроумная, непрочны, прежде нежели соберутся, очистятся, про- 
ь'Ьрятся, утвердятся быти,д15и“.В ъ  ,йзсл'Ьдован1яхъ, зам’Ьчашяхъ 
и лекщяхъ о русской истор1и“ М. Погодинъ занимается собира- 
н1емъ, очисткой, проверкой и утвержден1емъ „бытей и д'Ьй“, 
касающихся различныхъ сторонъ древнерусской жизни, въ томъ 
числ^ и вопроса о государственномъ стро-Ь. Въ VII том^ „Изсл'Ь- 
дован1й“ М. Погодинъ разсматриваетъ „всЬ изв'Ьст1я л'Ьтописей 
о в'Ёчахъ" и приходитъ къ тому выводу, что „в'Ьча были искони 
ьъ обыча'й везд'Ь, во вс-Ьхъ городахъ"

Въ 60-хъ годахъ появляются спещально юридичесшя сочине- 
Hifi, посвященный выяснен1ю вопроса о государственномъ стро-й 
древней Россш.

Въ „Юридическомъ Ж урнал’Ь" .за 1861 годъ (№ 5) ном'Ьщена 
была статья проф. С. Ж  Шпилевскаю „Объ участ1и земщины въ

*) Монограф1и, т. I, стр. 2 i ,  См, тамъ-же, ЗУ5 —336.
••) О значен1и великаго Новгорода, таиъ же, стр. 323.

ДвЬ русск1я оарсдности, тамъ же, стр. 67. См. также С'Ьаернорусск1я цародоиравства^ 
Ловографш, т V ll, стр. 145

t) Идсл'Ъдован1я, зам'Ьчан1н, лекц1и, т. Vfl, предислов1е. 
t*) Стр. 153 и ат-кд.



д'Ьлахъ правлен1я до 1оанна 1У“ ; статья эта посвящена доказа
тельству той мысли, что ,в'Ьче было исконнымъ учреждегпемъ въ 
славянскихъ племенахъ, населяишихъ ньш'Ьшнюю Росс1ю“ *).

Въ 1867 году вышло въ св'Ьтъ капитальное Haca'feAOBaHie проф.
В. И. Сертевича. посвященное вопросу о ,.русскомъ государствен- 
номъ устройств'Ё и упранлен1и во времена князей Рюриковичей^ 
и озаглавленное „ВЬче и князь“. Въ этомъ изсл1;дован1и, а равно въ 
другихъ своихъ работахъ проф. СергФевичъ доказываетъ, что въ 
государственнномъ стро-Ь древней Руси съ элементомъ монархичес- 
кимъ конкурируетъ элементъ демократичесшй. Въ нашихъ древ- 
нихъ княжествахъ мы встр-Мчаемся, говоритъ проф. СергФевичъ, 
«не съ простою, а съ смешанною формою правлен1я, въ которой 
участвуютъ два элемента, а именно монархическ1й, въ .щц'Ь князя, 
и народный демократичесшй элементъ, въ лиц-й в15ча“ **). „На- 
родъ и князь— суть два одинаково существенныхъ элемента древие- 
русскаго общественнаго быта“, такими словами начинается из- 
слФдован1е проф. Сергеевича „ВФче князь".

Изследован1е проф. Сергеевича „Вече и князь“ вызвало крити
ческую статью проф. Д. Я. Самоквасова, озаглавленную „Замечан1я 
по истор1и русскаго гусударственнаго устройства". Въ этой статье 
проф. Самоквасовъ повторяетъ взгляды, высказанные раньше 
Рейцомъ и Полевымъ. По мнен1ю проф. Самоквасова, „уже съ 
IX века развит1е государствепнаго быта въ северныхъ и южныхъ 
волостяхъ России пошло противоположными путями, и очень скоро, 
уже въ X столет1и Шевское княжество представляетъ чистую 
монарх1ю, где народъ является въ политической сфере только 
въ чрезвычайныхъ. исключительныхъ случаяхъ, тогда какъ Новго
родское народоправство было чистою демократ1ей, где участ1е 
народа въ государственной сфере есть общее правило, где за
конный органъ народа, вече, соедивяетъ все функщи верховной 
государственной власти. А если такъ, то въ древней Руси вер- 
ховнымъ элементомъ государства былъ только одинъ элементъ, 
но не везде одинъ и тотъ-же: въ южныхъ волостяхъ— князь, въ 
северныхъ—^народъ" ***).

* )  Юрндичзсюй Журнал-ь, вал. Салиановым-ь, № 5, 1861, стр. 208.
**) Лекщи в изсл’Ьдован1я, 101.
***) Журн. Мин. Нар. Проев., 1869, XI, стр. 70.



Этг MH'fcHie проф. Самоквасова не нашло посп-Ёдователей, 
KpoMt г. Лимберта, автора статьи „Предметы ведомства в'Ёча въ 
княже(к1й пер1одъ древней Росс1и“ *).

По поводу того-же изсл'Ьдовантя проф. Серг-йевича написана 
была язв'Ьстнымъ государствов'ёдомъ проф. А. Д. Градовскимъ 
статья „Государственный строй древней Росс1и“. Проф. Градовсшй, 
д’Ьлая весьма ц'Ьнныя зам'Ьчан1я о в.заимныхъ отношен1яхъ между 
княземь и в'Ьчемъ и о связи между древней РосФей и Москов- 
скймъ Государствомъ, присоединяется къ мн'Ён1ю автора „В^ча и 
князя" о томъ, что князь и народъ являются существенными 
элементами древнерусскаго государственнаго быта **).

Въ этому мн1?н1ю присоединился и другой руссюй гос7 дарство- 
в-Ьдъ проф. А. В. Романовичъ-С.тватгтЫй. О государственныхь 
учрекдежяхъ княжескаю пер1ода русской истор1и проф. Романо- 
вичъСдаватинскШ говоритъ сл'Ьдующее: „устройство управлен1я
въ огдкдьныхъ княжествахъ заключаетъ въ себ'Ь больш1я или 
менып1я уклонешя и особенности... Но не смотря на эти уклоне- 
шя г: особенности, управлен1е въ княжествахъ им'Ёетъ и мнопя 
o6mii черты. ВажиМшая изъ нихъ состоитъ въ томъ, что в(>зд'Ь 
мы зъмбчаемъ дв'Ь политичесюя силы; князь и в'Ьче" ***).

Еаконецъ, къ этому мн'Ьн1ю присоединился и академикъ К. Н. 
Веаш^жевг-Рюмит, авторъ „Русской Истор1и“, задавш1йся ц'Ьлью въ 
этой квиг'Ь—-„представить результаты, добытые русскою истори
ческою наукою въ полтораста л'Ьтъ ея ра.звит1я“. Какъ пос.ч'Ьд- 
нее олово науки, академикъ Бестужевъ-Рюминъ проводитл, тотъ 
взгльдъ, что въ перюдъ уд-бльный Русской землей управляли князья, 
а „пэдл'й князей по исконному славянскому обычаю стояло Bli4e‘'t) .

Такимъ образомъ выводы проф. Сергеевича сделались проч
ный! достоян1емъ науки.

Рндомъ съ элементами— монархическимъ и демократическимъ 
нелыя не подметить въ свидетельствахъ памятниковъ древней 
руссюй HCTopiH и указан1й на .элементъ аристократичесшй.

Уже Болтинъ подметилъ существован1е всехъ трехъ элемен- 
тоБъ въ государствеяномъ строе древней Poccin. Монархическ1й

■) Варшав. уняв. извЬсИя, 1877, № 1 — 3.
■') Собрав1е сочннен1й А. Д. Градовскаго, т. I, Спб., 1899, стр. 3 3 9 -  381.

Пособ1в для изучев1я рус. госуд, права... выи. II, К!евъ, 1872, стр. 13.5— 136. 
т)Т . I стр. 193, 205.



элементъ представленъ княземъ; но князь, но мн'Ьн1ю Болтина, 
не им’Ьлъ власти самодержавной: главная должность князя—„охра
нять границы и начальствовать войсками... все правлен1е государ
ственное находилось въ рукахъ посадника, тысяцкаго и бояръ. 
составлявшихъ верховный Сов'Ьтъ, а важныя Д'Ёла, яко объявить 
войну, заключить миръ, наложить подати... зависЬли отъ опред'Ь- 
лен1й всего народа* *).

Карамзинъ отм'Ьчаетъ наличность аристократическаго начала 
въ древней Росс1и. Въ IX и X в., по его словамъ, прибывш1е съ 
князьями Варяги „были первыми чиновниками, знаменит'Ьйшими 
воинами и гражданами, составляли отборную дружину и вер
ховный Сов’Ётъ, съ коимъ Государь д'Ьлился власт1ю“. Относи
тельно в'Ьчевыхъ собран1й въ XI -X III  в.в. Карамзинъ высказы- 
ваетъ предположен1е, что „не вс'Ь граждане могли судить на 
В'Ьчахъ, а только стар-Ёйипе или нарочитые, бояре, воины, купцы. 
Знаменитое духовенство также участвовало въ Д'Ьлахъ Правлен1я“ . 
Въ сл15дуюшемъ пер1од'Ё (отъ нашеств1я татаръ до 1оанна III) 
бояре ,.составляли у насъ п'Ькоторую аристократ1ю‘‘; органъ этой 
аристократ!»—..сов'Ьтъ вельможъ“ *'•'). При неограниченности кня
жеской власти аристократическое начало не могло, очевидно, пм'Ьть 
самостоятельнаго значен!я, по мн'Ьн!ю Карамзина.

Таково же MH-fenie Эверса-. „Какъ патр!архъ coBliTyeTca с к 
своими ближайшими родственниками, такъ и кня.зь съ своею дру
жиною; но решительную силу имеетъ здесь только мпен1е князя, 
подобно тому какъ тамъ мнен!е naTpiapxa'^ ***).

Таково и мнеше Рейца-, „князь считаетъ важным ь совещан!е 
съ его боярами и старейшинами не потому, чтобы ихъ согла- 
cie было нужно для исполнен1я княжеской воли, но обычай тре- 
бовалъ, чтобъ князь (часто юный лЬтами) въ важныхъ дЬлахъ 
выслушивалъ советы своихъ приближенныхъ'^. Указавъ на такое 
требован!е обычая, Рейцъ тЬмъ не менее заключаетъ, что „об- 
разъ правлен1я былъ неограниченная монарх!я“ f).

И. Снешревь, авторъ сочинен!я „PyccKie въ своихъ послови- 
цахъ“ , (г}апечатаннаго въ 1832 году), указываетъ на то, что въ

*) npHM'tqaBiH на Ист. Рос. Щербатова, I, стр 176. См. тамъ /ке I, 231, II, 305 и Прия-к- 
чан1я на Ист. Рос. Леклерка, I, 58.

HcTopia Гос. Рос., I, стр. 143, III, стр. 121 — 122, стр. 219 — 220.
"•) Наав. соч., стр. 242. 
t )  Назв. соч., стр. 28 — 29.



древней PocciH „совЬтъ великаго князя составляла дума *) изъ 
бояръ и старцевъ градскихъ" **).

К. Л. Неволит, излагая истор1ю управлен1я въ Московскомъ 
государств'Ь, касается между прочимъ вопроса объ участ1и аристо- 
кратическаго элемента въ управлен1и въ эпоху, предшествовавшую 
установлен1ю единодержав1я. До установлен1я единодержав1я, по 
мн’Ьн1ю Неволина, въ отд'Ьльныхъ княжествахъ „бояре были пер
вые сановники князя. Съ ними онъ сов-Ьтовался о важн'Ьйшихъ 
предметахъ управленгя". Посл'Ь установлен1я единодержав1я, 
„высшее управлен1е въ обыкновенномъ порядк'Ь составляла Цар
ская Дума... Царская Дума была постоянный Сов'Ётъ Государя по 
д'Ьламъ, подлежавшимъ его разсмотр'Ьшю и р’Ьшешю. По суще
ству своему она принадлежитъ къ древн'Ьйшимъ правительствен- 
нымъ установлен1ямъ въ Россш и ведетъ свое начало отъ обы
чая князей русскихъ въ важн'Ьйшихъ дЬлахъ сов'Ьтоваться съ 
своими боярами и вообще съ важн-ЬИшими лицами въ княжеши*

Историкъ С.М.  Соловьевъ въ своей диссертащи „Истор1я отноше- 
н1й между князьями Рюрикова дома" говоритъ сл'Ьдующее объ ари- 
стократическомъ началЬ въ древней Poccia: „на Руси дружинники 
благодаря безпрерывному переходу князей изъ одной области въ 
другую, не могли нигд'Ь основаться въ качествЬ постоянныхъ зем- 
левлад'Ьльцевъ, нигд'Ь не могли пр1обрЬсть аристократическаго 
характера, съ особымь сословньтмъ интересомъ, и потому въ от- 
ношен1яхъ между князьями бояре не могли играть важной роли; 
если они появляются на сцену, то не какъ лица независимый, 
Д'Ьйствующ1я въ смыслЬ своего сословнаго интереса, но всегда 
только какъ побочные дЬятели при княз'Ь, такъ напр. бояре 
являются постоянными совЬтниками, неразлучными сопутниками 
князя, но зд'Ьсь они д'Ьйствуютъ постоянно въ интерес'Ь князя, и 
никогда въ интересЬ сословномъ" |) .  Изъ этихъ словъ видно, 
ч?о, по мнЬн1ю Соловьева, аристократическое начало не им'Ьло 
самостоятельнаго значен1я наравн'Ь съ началами монархическимъ 
и демократическимъ: бояре—лишь побочные дЬятели при князЬ.

Курсавъ подлинника.
Книжка Ilf, стр. 14 —15.

•**) Обраяокаа1е управлев1я въ Росс1и отъ 1оаныа Ш до Петра Великаго, въ Иолнонъ собр. 
С0’внен1й, т. VI, стр. 106 и 137. 

t) Стр. 2 4 2 -2 4 3 .



Но ДЛЯ насъ важна мысль изв'Ьстнаго историка о томъ, что бояре 
являются , постоянными советниками князя". Эта мысль повто
ряется и аргументируется въ „Истор1и Р осст съ древнейшихъ 
временъ"; здесь находимъ постоянный указан1я на то, что бояре 
были думцами, советниками князя, что князь обыкновенно съ 
ними яДуму думалъ“ * *•)).

Кроме того, въ „Истор1и Росс1и“ Соловьевъ делаетъ предполо- 
жеше о существован1И особаго аристократическаго учрежден!я въ 
Новгороде—^веча малаго: „въ извест1яхъ о последнихъ минутахъ 
вечевого быта въ Новгороде, говорить онъ, мы встречаемъ важ
ное извест1е о большомъ вече... Если было большое вече, то 
было и малое, советъ, заседан1е правите льственныхъ лицъ, въ 
противоположность большому всенародному вечу‘‘

К. Д. Еавелинъ считаетъ одной изъ отличительиыхъ особен
ностей русской исторш (по сравнен!» съ историей Западной Ев
ропы)—отсутств!е аристократ!и ***). Въ то же время К. Д. Ка- 
велин'ь признаетъ. что въ древней Росс!и боярство „везде суще
ствовало*' и „везде играло большую роль" f).

Представитель славянофильскаго учен!я К. Аксакова, подобно 
представите.1Ю теор!и родоваго быта К. Кавелину, считаетъ от- 
cyTCTBie аристократии характерной чертой русской исторш. При 
этомъ К. Аксаковъ поясняетъ. что онъ разумеетъ подъ аристок- 
рат!ей. Онъ говоритъ: ,.аристократ!и не было и не могло быть, 
ибо боярство не было наследственно... Разделен!я на неподнижныя 
сослов!я не было... Аристократ!и западной не было вовсе". Не было 
въ древней Poccin аристократ!и, какъ привиллегированнаго наслед- 
ственнаго сослов!я. Все населен!е делилось на два класса: людей 
земскнхъ и людей служилыхъ. Въ среде земскихъ людей особымъ 
уважен1е.мъ пользуются старцы, старейшины; въ среде служилыхъ 
людей выделяются лица занимающ!я более высокое служебное по- 
ложен!е, бояре. Изъ людей земскихъ можно было перейти въ служи
лые; можно дослужиться до боярина. Следовательно, были бояре, 
старцы, старейшины, но не было аристокраПи, какъ наследственнаго 
неподвижнаго сослов!я. Старцы и бояре сливаются въ одинъ классъ и

*) Квига I, стр. 217, 220, 221, 683 и др.
*•) Тамъ же, стр. 1522.
"*) Въ ст. „Ваглядъ ва юрид. бытъ др. Рос.‘ , Собр. соч., I, стр. 6. 
■f) Собр. сочив., I, стр. 371.



обозначаются въ памятникахъ общимътерминомъ , дружина*. »3на- 
чен1е дружины было важно; это былъ сов'Ьтъ, общество князя; мн'Ь- 
Н1емъ дружины онт- дорожилъ и сов'Ьту ея сл’бдовалъ; зд^сь 
не было никакого прямого ограничешя власти князя, но, един
ственно въ силу обычая, дружина им'Ёла постоянный в'Ёсъ въ его 
наы'Ьрен1яхъ и предпр!ят1яхъ... дружина, хотя только въ силу 
обычая, ум'Ьряла самовласт1е князя... Права дружины не были 
опред'Ьлены, но BcntacTBie обычая, значен1е ея было велико... Со- 
в'Ёщательность входила въ отношешя князя съ его дружиною 
такъ сильно, что дружина была какъ-бы законнымъ и непрем^н- 
нымъ его сов'Ьтомъ во всЁхъ д'Ьлахъ (кром'Ь разв'Ь личныхъ), Зна- 
чен1е совета дружины не подлежитъ сомн15н1ю...“ *).

И. Д. Бгьлневъ тоже признаетъ, что въ древней Росс1и не было 
аристократ1и, какъ сослов1я. „При общинномъ быт'Ё, говоритъ онъ 
въ своей стать'Ь „Русская земля иередъ прибыт1емъ Рюрика*, 
BC'fe члены общины равны, и н'Ьтъ привилегированыхъ лицъ или 
классовъ* **). Но „привилепи чисто общинный* существуютъ и 
при общинномъ 6 b iT lj: это— „привилепи уму и достоинствамъ*. 
Такими привплепями обладаютъ „земск1е“, или „городовые бояре*,
т. е. лучш1е люди общины. Земск1е бояре принимаютъ непосред
ственное участ!е въ управлен!и еще до призван1я князей Ва- 
ряжскихъ. Такъ, ,у  Древлннъ было правлен1е, состоявшее изъ 
князя, народнаго в^ча и лучшихъ мужей, держащихъ землю* ***). 
„Общины, составлявш1я Новгородъ, каждая выбирала своего ста- 
р1эЙШИНу, который BC'fe сообща управляли BCfeMl. союзомъ общинъ 
или Новгородомъ. Для д'feлъ же выходившихъ изъ круга правъ, 
предоставленныхъ CTap'fefimHHUMb, или можетъ быть въ cлyчa'fe не- 
соглас1я стар'кйшинъ между собою, собиралось народное B'fene и 
p'feluaлo дfeлo по общему разсмотр15н1ю всего народа* f). Въ 
земл'Ё Суздальской ,.городъ и вся страна управлялись боярами и 
народнымъ в-Ьчемъ* |* ). B.M'fecT'fe съ князьями Варяжскими яв
ляется дружина. Сначала пришлая дружина p'feSKO отличалась 
от'ь земщины. Постепенно различ1е между дружиной и земщиной

‘ ) Сочинешя. I, сгр. 22. 104 - 105, 114, 142— 143, 145. 203.
**) Временникъ Моек. Обш. Ист. и Др. Рос. 8, стр. 48.
***) Тамъ же, стр.  ̂S. .
I ) Тамъ же, стр. 74. 
t*) Тамь же, стр. 87.



уничтожается: выгоды княжеской службы привлекаютъ земцовъ 
въ дружину *). Дружина д'Ёлится на старшую и младшую. , Стар
шую дружину составляли бояре, мужи, занимавш1е важный долж
ности... Старш1е дружинники были преимущественно люди бога
тые и сильные... Старш1е дружинники им'Ёли большое значен1е 
у князей, они были княжими думцами, такъ что князь о каж- 
домъ своемъ предпр1ят1И долженъ былъ объявлять имъ и сов’Ь- 
товаться съ ними“ *'*). Таь'ое свое положен1е старш!е дружинники, 
или бояре, сохранили и въ Московскомъ государств'й: „въ Д'Ь- 
лахъ собственно княжескихъ или государственныхъ бояре искони 
были постоянными coBt̂ THHKHMH и сотрудниками Государя" Мос- 
ковскаго ***■).

Н. И. Еостомаровъ тоже считаетъ характеристической чертой 
древнерусской истор1и „отсутств1е сословности, родовой аристок- 
рат1и, привилепи сослов1й“ f). Но наличность въ цревнерусскомъ 
o6utecTBli высшего класса^— бояръ— признаетъ и Костомаровъ. Бо
ярами, по его мн'Ён1ю, были „люди знатные и богатые", которые 
„течен1емъ обстоятельствъ, ум'Ьн1емъ ими пользоваться для своего 
возвышешя, пр1обр'Ьтали силу и вл1ян1е“ |* ). Бояре представляли 
изъ себя крупную политическую силу. Въ X в'ЬкЬ „въ важныхъ 
д'Ёлахъ князь не начиналъ самъ собою ничего, а сов'Ьтовался 
съ боярами, и дружиною, и старцами людскими“. Въ уд1'>льное 
время ,,мужи,—бояре и дружина, — располагали судьбою края 
Довольно подробно олисываетъ Костомаровъ соц1альный строй 
Новгородскаго общества,— указываетъ на вл1ятельное положеше 
бояръ въ Новгородскомъ o6uiecTB'fe и констатируетъ существова- 
nie въ Новгородскомъ государственномъ стро-Ь особаго аристо- 
кратическаго учреждения ,сов'Ьта бояръ“ |***).

М. Птодит въ своихъ „Изсл'Ьдован1яхъ‘‘ касается роли ари- 
стократическаго начала въ древнерусекомъ обществ'Ь и въ древне- 
русскомъ государственномъ стро'Ь. Въ III том'й выписаны изъ па-

*) Равскаяы изъ русской исюр1И, 1, стр. 54 я слфд., 329 и сд-Ьд. Жители Московскаго го
сударства, статья 1, Дружина и вентина, Временаикъ Моек. Общ. Ист. и Др. Рос., № 1,

" | Разсказы взь русской истор1и, I, стр. 2)3.
■•") Жители Московскаго государства, статья 2, Служилые люди, Временаикъ Моек, Общ. 

Ист. н Др. Рбс., № 3, стр. 9.
•)■) Черты народной южно-русской истор1и, въ Монограф1яхъ, I, стр. 19). 
f") Тамъ же, стр. 199, 242. 
t ” ) Таиъ же, стр. 143, 190.
t'*') С1!вернорусск1я народоправства, въ Моногра<}>1яхъ, т. VIII, стр. 17 и сл-Ьд.



мятниковъ „Bcfe M'fecTa о боярахъ, а также всё м'Ьста „о боя- 
рахъ самихъ по себ^, отношен1и ихъ къ князю, къ земл'Ь, къ 
народу къ государству“ въ норманскомъ пер1од'Ь. Роль бояръ въ 
древней PocciH была весьма незначительна, по мн'ёшю М. Пого
дина: „они не составили у насъ особаго класса, многочислениаго 
сослов1я, сильнаго элемента, а были только переднимъ рядомъ 
княжской свиты, гвард1ей дружины...." они „находились въ пол- 
номъ *) распоряжен1и князя.— ближайш1е исполнители его при- 
казан1й,— его родственники, слуги, наемники, безъ которыхъ онъ 
могъ обойтись всегда" **). Въ VII том'Ё М. Погодинъ выписы- 
ваетъ Bcfe м-Ьста о дружин-Ь и боярахъ въ удВльномъ пер1од'Ь, 
при чемъ приходитъ между прочимъ къ сл'йдующимъ выводамъ: 
дружина разд-Ёлялась на старшую и младшую; старшую дружину 
составляли бояре; „дружиною назывались по преимуществу бояре, 
что явствуетъ очевидно изъ всЁхъ д-ЁйстеШ, ей принисываемыхъ, 
а именно: князья сов’Ётовались съ дружиною о всЁхъ важныхъ 
д'Ёлахъ, дружина принимала живое участ1е во вс'Ёхъ д'Ёлахъ"... ***). 
Свид-Ётельства памятниковъ о боярахъ Московскихъ XIV—XV вв. 
сгруппированы М. Погодинымъ въ стать'Ё „Древняя Русская арис- 
тократ1я“ 1). Московскимъ боярамъ въ этой стать’Ё приписы
вается весьма важная роль въ судьбахъ Московскаго государства: 
„они утвердили московскую политику, поставили ц'Ёль, дали при- 
М-Ёры" ■]-*).

До появлен1я книги проф. Серг'Ёевича ,В"Ёче и кня.зь“ въ русской 
исторической литератур'Ё указано было на отсутств1е въ древней 
Росс1и аристократ1и, какъ сослов1'я, и на наличность въ то же 
время аристократическаго элемента, въ лиц'Ё бояръ, указано было 
также на существоваше обычая сов'Ёщан1й князя съ боярами, 
подм'Ёчено было, наконепъ, существоваше особаго аристократи
ческаго учрежден1я—„верховнаго coBliTa" f**), или великокняжес
кой „думы" f***). Булущимъ изсл-Ёдователямъ предстояло выяснить

*) Курснвъ подлинника.
••) Стр. 503.
•**) Стр. 61 и сл-Ьд.
•{•) Москвитянинъ, 1847, часть первая.
t*) Тамъ же, стр 86.
t**) Терминъ Болтина и Карамзина.

Въ в’̂ мецкомъ подлвнникФ назвавнаго выше сочивен!я Эверса встр'1;чаемъ терминъ 
. grojssfiirstliche Ratli“. Платоновъ переводить: „Великокняжеская Дума“ (Ewers, Das Alteste
KeCiit der Russen, 1826, стр. 205. PyccKifl переводъ, стр. 241).



происхождеше и сощальное иоложен1е бояръ. выяснить юриди
ческое значен1е обычая сов15щатй князя съ боярами и, наконецъ, 
выяснить составъ и предметы в’Ьдомства учреждерпя, удачно наз- 
ваннаго н'Ёкпторыми изсл'Ьдователнми .,думой*’.

Проф. Сертевичъ въ „В'ЁЧ'Ь и княз’Ь", касаясь вопроса о со- 
щальномъ CTopti древнерусскаго населешя, говоритъ: „Древняя 
Poccia не знала сослов!й... въ княжескую эпоху все насе- 
леше представляетъ единообразную массу, разные слои кото
рой отличались одинъ отъ другого достоинствомъ, а не пра
вами". Зат'Ёмъ описывается положен1е лучшихъ людей и другихъ 
разрядовъ населен1я *). Посл15 „В1зча и князя“ появился ц-Ь- 
лый рядъ изсл'йдован1й о боярахъ ** ***)). Въ этихъ изсл^дован!- 
яхъ принимается обыкновенно, какъ безспорное положен1е, мнЁн1е 
проф. Сергеевича о томъ, что „древняя Россхя не знала сосло- 
вШ“ и что различные слои ея населен1я различались „достоин
ствомъ, а не правами

Профессоръ Серге.евичъ въ „В'Ьче и князе'^ касается также 
вопроса объ участ1и аристократическаго начала въ государствен- 
номъ управЛенш. Здесь это начало поставлено ниже ндчаль мо- 
нархическаго и демократическаго: княжеская дума относится къ 
органамъ центряльнаго управлен1я, а не къ органамъ верховной 
власти, подобно вечу и князю. Но что такое княжеская дума 
— учрежде1Йе. имеющее свой составъ и свою комлетенц1ю, или 
это случайное фактическое явлен1е? Очевидно. учрежден1е, ибо 
случайное фактическое явлен1е не можетъ быть названо органомъ 
управлен1я. Проф. Сергеевичъ указываетъ и на составъ этого 
учрежден1я: ..обыкновенными советниками князя были его мужи и 
б о я р е В ъ  то же время проф. Сергеевичъ делаетъ замечан1е, 
противоречащее представлешю о княжеской думе, какъ объ уч- 
режден1и; ..особаго зван1я советниковъ князя, въ которое воз
водились бы служилые люди, входиваче въ составъ Думы, не 
было. Дума составлялась всяк1й разъ вновь по особому пригля-
шен1ю и::!--*):

* )  Стр. Я1 и сл'Ьд., 352 и слфд.
**) Хл*Ъбнякова, Яблочкова, Загоскина, Белова, Градовскаго, Ключевскаго и др. Be квиг1; 

Н. Павлова-Сяльванскаго „Государевы служилые люди** подведены итоги развит!^ исторической 
литературы по данному вопросу.

***) В-Ьче и князь, стр. 359—361.



Въ посл'Ьдующихъ своихъ трудахъ („Лекщяхъ и изсл’Ьдова- 
тя х ъ  по HCTopin русскаго права“ и „Русскихъ Юридическихъ 
Древностяхъ'") проф. Серг'Ьевичъ указываетъ на составъ думы и 
предметы ея ведомства, касается и вопроса объ обязательности 
для князя сов'Ёщан1Й съ боярами.

,,Кто были обыкновенные „думцы" князя?" спрашиваетъ проф. 
Серг'Ьевичъ. „Обычай былъ таковъ. читаемъ въ ^,Лекц!яхъ и из- 
сл'Ьдован1яхъ", что въ составъ думы входили высш1е разряды 
дружины, лучпн’емужи" *), На этотъ-же вопросъ о cocraBli думы 
дается такой отв'Ьтъ въ „Русскихъ Юридическихъ Древностяхъ": 
„Въ большинств-Ь случаевъ лЬтопись называетъ ихъ (т. е. чле- 
ноЕъ думы) мужами и боярами; посл-Ьднее выражен1е мало по 
малу выт’Ьсняетъ первое... Княж1е мужи и бояре составляютъ 
высш1Й классъ служилыхъ людей, переднюю дружину князя. Эти 
лучш1е служилые люди и суть обыкновенные думцы князя. По
нятно почему. Давать сов'Ьты могутъ только опытные въ дЬлахъ 
людИ, а такими и были „старш1е" или „передн1е мужи". Согласно 
этому нормальному порядку вещей, сложилось и общественное 
мн1н1е относительно того, кто долженъ быть сов'Ьтникомъ князя. 
Это должны быть пожилые, опытные люди, старые и в'Ьрньте 
слуги князя" ** ***)).

Что касается вопроса о предметахъ в'Ьдомства думы, то, по 
мн1н1ю проф. СергЬевича, „вт, зас'Ьдан1яхъ княжеской думы под
вергались обсужден1ю нсЬ предметы тогдашняго управлен1я. Всего 
чаще должна была собираться дума для обсужден1я вопросовъ 
войльт и мира, уступки своихъ городовъ, захвата чужихъ и т. п. 
Рядомъ съ этимъ находимъ ука.тан1я на сов'Ьщан1я о Д'Ьлахъ 
внутреяняго управлешя. о порядк'Ь суда, разм'ЬрЬ штрафовъ и 
т юд." ***). Такая компетенщя думы, засвидЬтельствованная па- 
мэгликЕми, очевидно, санкцюнирована нормами обычнаго права.

По вопросу объ обязательности сов'Ьща1нй съ боярами проф. 
Сзр^ЬеЕИЧъ зам'Ьчаетъ: „Дружина составляла силу князя. Понятно 
посл'Ь г-того, что князь долженл. былъ сов-Ьтоваться съ дружин- 
наклми, чтобы заручиться ихъ сод'Ьйств]емъ въ томъ или дру-

■*) Изд 1894 г., стр. l i ' l ’.
'■*) Тсмъ и ,  стр. 344—346.
* * * )  JbKuiH н H3C3'fe40BaHifl, изд. 1894, стр. 140.



гомъ д'Ьл'Ё; въ противномъ случа'Ь они могли быть недовольны 
его ptmeHieMb и отказать ему въ сод'Ьйствш- Такимъ образомъ 
сов'Ьщан1е съ мужами было для князя необходимо, если только 
онъ хот'Ьлъ воспользоваться сод'Ьйств1емъ членовъ старшей дру
жины" ■''). „Въ виду фактической необходимости въ содъйств1и 
князю окружающихъ его лицъ*‘, coB’femanie съ думцами „было 
обыкновеннымъ явлен1емъ нашей древней жизни.... **) памятники 
постоянно говорятъ о дум'Ь князей съ мужами, боярами, духовен- 
ствомъ, городскими старцами и т. д ...“ ***). Постоянное повто- 
реше единообразныхъ д1зйств1й свид'Ьтельствуетъ, по справедли
вому мн'Ьн1ю проф. Сергеевича f)> о наличности нормы обыч- 
наго права. Въ данно.мъ случае постоянное повторен1е совещан1й 
съ боярами свидетельствуетъ о наличности обычая, предписываю- 
щаго князю совещаться съ боярами. Следовательно, для князя 
существовала юридическая обязательность совещаться съ боярами.

Если добавимъ къ этому, что обычай определялъ составъ 
думы и предметы ея ведомства, то необходимо сделать выводъ, 
что княжеская дума есть „постоянное учреждете съ более или 
менее определеннымъ составомъ и компетенщей'^.

Однако проф. Сергеевичъ въ особомъ выпуске „Русскихъ 
Юридическихъ Древностей", посвященномъ вопросу о думе (кня
жеской и царской) и озаглавленномъ „Советники князя", реши
тельно высказывается противъ подобнаго вывода. Княжеская дума 
не была учрежден1емъ; это, говоритъ онъ, „актъ думашя, дей- 
CTBie советыван1я князя съ людьми, которымъ онъ доверяетъ.... 
это было не постоянное учрежден1е, а собран1е доверенныхъ и 
нужныхъ лицъ, съ которыми князь желалъ обсудить какое либо 
предпр1ят1е... мы имеемъ передъ собой не учрежден1е, не думу, 
а думцевъ... думцевъ избираетъ самъ князь и, вследств)е этого, 
составъ ихъ определяется его доброю волею; воля-же князя оп
ределяется его понимашемъ окружающаго, которое въ свою оче
редь определяется вкусами князя, его привычками, способностями 
и т. д... Былъ ли князь обязанъ иметь советниковъ? Конечно, 
нетъ ... князь не былъ обязанъ действовать только съ соглас1я

*) Танъ же, стр. 144.
*•) PyccKiH Юрид. Древ., т. U, стр. 344.
"*) Тан-ь же, стр. 337.
т) Лекшя в изл-Ьдован^я, изд. 1894, стр. 5.



думцевъ... князь могъ д'Ёйствовать и помимо воли своихъ воль- 
ньтхъ слугъ“ *).

Такое-же мн'Ьн1е высказано было въ 70-хъ годахъ С. Петровскимъ, 
авторомъ изл'Ёдован1я „о Сенат'Ь въ царствоваше Петра Великаго*. 
»Князь воленъ, говоритъ С. ПетрсгвскШ, сов'Ьщаться съ ней (Думой), 
или н'Ётъ: для сов'Ьщан1й призвать того, другого, вс'Ьхъ по своей 
доброй вол-Ь; по тому предмету, по которому считаетъ нужнымъ, 
полезнымъ. Гд'Ь Дума, что она? Укажите на нее определенно, скажите: 
вотъ Дума, советъ такого то князя! Нельзя. Можно только сказать, 
что это Дума по такому то вопросу, по такому то предложешю князя... 
Княжеская Дума, совещашя князей съ дружиной просто фактъ, 
и какъ бы часто намъ летописи не упоминали о немъ, все же 
эти советы останутся безъ всякаго юридическаго значен1я, только 
одними частными, личными советами, наряду съ совещан1нми 
всехъ частных'ь лицъ, чисто фактическими* **).

Мнен1я проф. Сергеевича и г. С. Петровскаго противоречатъ 
общему направлен1ю исторической литературы. Уже раньше въ 
литературе указывалось на важную политическую роль бояръ въ 
древней PocciH и на существоваше особаго аристократическаго 
учрежден1я— ,верховнаго совета*, или „думы".

После выхода въ светъ ,Веча и Князя" проф, Сергеевича поя
вилась статья А. Нтитскаго о „правительственномъ совете* въ 
Новгороде ■•■•**). При господстве демократическаго начала въ I'ocy- 
дарственномъ строе Новгорода Великаго А. Никитск1й констати- 
руетъ наличность особаго аристократическаго учрежден1я, назы- 
ваемаго въ немецкихъ извест!яхъ „советомъ бояръ". Поворотнымъ 
пунктомъ въ развит1и этого учрежден)’я является средина XIII 
века, но начало его образован!я относится къ более раннему 
перюду. Зародышемъ Новгородскаго совета, какимъ онъ является 
въ ХШ  в. и позже, служитъ родовой советъ эпохи родового 
быта; въ эпоху Рюрикова дома родовой советъ заменяется кня- 
жескимъ советомъ: „какъ въ эпоху родового быта родоначаль- 
никъ, князь, совещался со старейшинами рода, такъ и въ чисто 
историческое время князь призывалъ на советъ какъ членовъ

*) Наяв. соч, т. И, стр. 337, 349, 344. Т-Ь-же взгляды проводятся в во второмъ издаа1в 
(1899) „Лекц1й и изсл-Ьдовав!!) “ (см. стр. 196 и сл'Ьд.).

“ ) Наав. соч. въ ,Описав1а документовъ и бумагъ, хранлщвхся въ Московскомъ Архав-fa Ни- 
аистерства Юстнщи“, кавга Ш, 1876, стр. 13—14.

•'*) Жураалъ Мив. Нар. Проев., 1869, октябрь, стр. 294— 309.



своей дружины, бояръ, такъ и городскихъ стар'Ьйшинъ“. Сов'Ётъ 
при княз'Ь, по MH-feniro Никитскаго, не составляетъ исключитель
ной принадлежности русской жизни, таше сов-Ьты встр-Ьчаются и 
въ древн’Ьйшей истор1и другихъ славянскихъ народовъ.

Въ своей книг^ „Очеркъ внутренней истор1и Пскова", (напе
чатанной въ 1873 г.), А. Никитсюй выясняетъ ту роль, какую 
игралъ „сов'Ьтъ стар'Ьйшинъ", или сенатъ, въ древн'Ьйшей исто- 
р1и славянскихъ народовъ *). , Сенатъ игралъ у славянъ двоякую 
роль: онъ былъ или высшимъ правительственнымъ органомъ, 
дальше котораго не было никакой неразд'Ёльной (личной) власти... 
или же сенатъ былъ сов'Ьтомъ при княз'Ь*. Факты изъ истор1и 
другихъ славянскихъ народовъ, по мн'Ьшю А. Никитскаго, могутъ 
восполнить „проб’Ьлъ въ св'Ьд'Ьшяхъ, относящихся до древне-рус- 
скаго сов'Ьта“. Въ той же книг'Ь А. Никитск1й говоритъ о со- 
в'Ьт'Ь въ Новгород'Ь и Псков-Ь, какъ о самостоятельныхъ аристо- 
кратическихъ учрежден1яхъ: „органомъ владычества бояръ въ 
Псков'Ь, какъ и въ Новгород'Ь, служилъ, кажется, сов-Ьтъ" **).

Историкъ Д. Иловайскш признаетъ важную роль аристократи- 
ческаго начала въ государственномъ строЬ древней Росс1и. Во 2 
части своей Истор1и Poccin, (вышедшей въ св'Ьтъ въ 1880 году), 
въ глав'1;, посвященной, „строю и гражданственности древней 
Руси'* г. ИловайскШ различаетъ два аристократическихъ учреж- 
ден1я: „думу", или „сов-Ьтъ" бояръ и „малое в-Ьче“.

О дум-Ь находимъ коротенькое зам'Ьчан1е: „за исключен1емъ
отправлявшихъ службу по городамъ и волостямъ, бояре обязаны 
были ежедневно рано по утру являться въ теремъ къ своему 
князю, чтобы составлять его сов'Ьтъ или думу и вообще помо
гать ему въ д'Ьлахъ".

Подробн'Ье говорится о маломъ в'Ьч'Ь: „Шивя по-дружески, 
по-братски съ дружиною, сов'Ьтуясь съ нею о всЁхъ Д'Ьлахъ, 
творя съ ея помощью судъ и расправу, князь въ важныхъ слу- 
чаяхъ призывалъ на сов'Ьтъ городскихъ мужей или старцевъ, т. е. 
собиралъ „в-Ьче". Русское в-Ьче, или обычай сходки, сов'Ьщан1я объ 
общемъ д'Ьл'Ь есть такое-же древнее учрежден1е как'ь и княжеская 
власть. Большое народное в'Ьче собиралось не часто, а только

•) Стр. 39 и сл'Ьд.
” ) Тамъ же, стр. 141 и сл-Ьд.



въ важныхъ случаяхъ, преимущественно во времена смутъ и без- 
начал1я. Бол-Ье постояннымъ учрежден1емъ является невидимому 
малое в'бче, когда лучш1е Люди, т. е. городсюе старцы или домо
владыки, наибол-Ье зажиточные и семейные, созывались на княжШ 
дворъ для сов'Ьщан1я вм'Ьст'Ь съ его боярами и дружиною подъ 
непосредственнымъ предсЬдательствомъ самого князя. Иногда 
приглашалось къ князю на вечевое сов'Ьщан1е духовенство, а въ 
особенно важныхъ случаяхъ призывались дружинники и земсюе 
люди изъ пригородовъ и волостей“ *).

Историкъ И. Е. Забплинъ тоже признаетл. важную полити
ческую роль аристократ1и въ древней Россчи. „Господствующей 
силой, говоритъ онъ, древнерусской и собственно южнорусской 
политической жизни было боярство, называемое въ то время 
дружиною" **).

Въ 1879 и 1880 г.г. появились два сочинен1я, спещально по
священный вопросу объ учает1и аристократическаго начала въ го- 
сударственномъ стро'Ё древней Poccin.

Первое сочинен1е, принадлежащее проф. Казанскаго универси
тета Н. П. Загоскину, озаглавлено: „Исто))1я права Московскаго 
Государства. Томъ второй. Центральное управлен1е Московскаго 
Государства. Дума Боярская. Казань, 1879“. Главный предметъ 
сочинен1я— боярская дума Московскаго Государства. Но такъ какъ 
боярская дума есть „учрежден1е, развившееся естественнымъ исто- 
рпческимъ путемъ изъ княжеской думы предшествовавпшго 
перюда" ***), то во введении р"Ёчь идетъ о , княжеской дум1з уд15льно- 
в’̂ чевой Руси“.

„Сов'Ьшангя русскихъ князей съ дружиниками ихъ, говоритъ 
проф. Загоскинъ, давш!я начало учреждешю, изв'Ьстному подъ 
нгзвашемъ княжеской думы,— восходитъдо самаго корня русской 
гссударственной жизни... подобнаго рода сов'Ьщан1я, указан1я на 
которыя находимъ мы съ первыхъ страницъ древней русской л'Ь- 
тописи—непрерывною ц'Ьпью продолжаются во все течен1е уд'Ьльно- 
взяевого перюда. Трудно найти страницу летописи, на которой 
н« было бы изв'Ьст1я о сов'Ёщанш князей съ дружинниками" f).

•) Стр. 29 8 -3 0 1
**) Взглядъ на развит1е Московскаго единодержан!я, Историческ!!! ВФстникъ, 1881, апрфль, 
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Сов'Ёщан1е князя съ дружинниками— явлен1е постоянно повто
ряющееся. Мало того: это явлеше долженствующее быть. , Совре
менное общество считало думу князя съ дружиною необходимымъ 
услов1емъ мудраго управленш областью; всл'Ьдств1е этого л'Ьто- 
писцы вм'Ьняютъ князьямъ въ высокое нравственное качество ча
стое сов'Ёщаше съ мужами своими* *). Сами князья вполн'Ь раз- 
д'Ьляли таковое воззр'Ьн1е общества; „князь уд'Ьльно-в'Ьчевой 
Руси считалъ себя обязаннымъ въ силу самого порядка вещей 
объ всемъ думать съ своими дружинниками, фактическая необхо
димость думы съ ними сводилась для него почти къ юридической 
обязанности* **).

Сов'Ьщан1я князей съ дружинниками, постоянно повторяющ1яся 
и долженствующ1я быть, по воззр'Ьн1ямъ общества и князей, оче
видно, должны быть отнесены къ области права, а отнюдь не къ 
области случайныхъ фактовъ; очевидно, это явлен1я правом'йрныя, 
санкщонированныя нормами обычнаго права.

Если такъ, если coBtuianiH князей съ дружинниками санкщони- 
рованы нормами обычнаго права, то мы можемъ говоритъ не объ 
отд1зльныхъ случаяхъ сов'ЬщанШ, а объ учрежден1и. По верному 
зам'Ьчан1ю проф. Загоскина, „сов'йшан1я русскихъ князей съ дру
жинниками дали начало учреждению, изв'Ьстному подъ назван1емъ 
княжеской Думы*. Княжеская Дума—учрежден1е.

Какъ учреждеще. Дума им-Ьетъ свой личный составъ: „пре-
обладающимъ элементомъ являются зд'Ьсь лучш1е представители 
княжеской дружины*; кром-Ь того, въ „составъ княжеской ;1умы 
нер'Ьдко входили какъ лучш1е земсте люди, такъ и представители 
высщаго духовенства* ***). Указанный составъ Думы отнюдь не 
является случайнымъ и не зависятъ отъ произвола князя, ибо 
„сознавались изв-Ьстныя принцищальныя требован1я относительно’ 
качества лицъ, долженствующихъ засЬдать въ княжеской думъ* f)- 
Въ частности, „дружинники— какъ это вполн-й ясно усматри
вается изъ Л’Ьтописей—смотрятъ на сов'Ьщан1я, на думу съ ними 
князей, какъ на свое неотъемлемое право* |*).

*) Стр. 7.
*•) Стр. 21. 
♦♦*) Стр. 9.
t) Стр. 12. 
f )  Стр. 7.



Княжеская дума, какъ учрежден1е, им15етъ и свою компетен- 
щю: „княжеская дума собиралась для обсуждетя всЬхъ вообще 
д'Ьлъ, касающихся междукняжескихъ отношен1й, законодательства 
и текущаго управлен1я—тЪхъ д'Ьлъ, причастными которымъ не 
представлялось необходимости д'Ёлать все населен)е“ *). Въ 
другомъ MtCTt проф. Загоскинъ говоритъ объ „исконномъ обы
чай князей русскихъ сов'Ьщаться съ дружинниками своими отно
сительно BC-fexi, важн'Ьйшихъ д'Ёлъ междукняжеской политики и 
внутренняго управлешя" **).

Памятники сохранили н ^о то р ы л  указан1я и на порядокъ Д'Ь- 
лопроизводства въ дум'Ь: „дума княжеская собиралась не только 
въ мирное время, но и въ походахъ, принимая въ посл-Ьднемъ 
случа'Ь характеръ военныхъ сов'Ьтовъ... Что касается княжеской 
думы, собиравшейся въ мирное время, то мы им’Ёемъ основаше 
полагать, что она носила характеръ сов'Ьщан1й постоянныхъ, обы- 
денныхъ". Поучен1е Владим1ра Мономаха „указываетъ намъ и на 
время зас'^Ьдан1й княжеской думы— раннее утро.,, самое выраже- 
Hie поучен1я „с'Ьдше думати“ указываетъ на изв'Ьстную правиль
ность, на известную регулярность княжеской думы... Весьма ма.ло 
свид'Ьтельствъ сохранила намъ л'Ьтбпись относительно самого по
рядка сов'Ьщашй въ княжеской дум^. Нельзя впрочемъ не отмЬ- 
тить широкой свободы мысли и личнаго уб'Ьжден1я, господство
вавшей зд1зсь... При р1и11ен1и въ дум'Ь изв'Ьстнаго вопроса голоса 
разд-Ьлялись обыкновенно за и противъ, при чемъ 1шязь, выслу- 
шавъ доводы об'Ьихъ сторонъ, склонялся къ тому или другому 
мн’Ьн1ю, если только думавш1е не приходили къ одиначеству**... ***)

Полагаемъ, что на основа1пи приведенныхъ мн'Ьн!й проф. За- 
гэскина о княжеской дум'Ь, можно сд'Ьлать тотъ выводъ, что кня
жеская дума— есть учрежден1е, организащя, составъ и д-Ьятель- 
ность котораго опред'Ьляется нормами обычнаго права.

Проф. Загоскинъ д'Ьлаетъ выводъ совершенно иной. Онъ го- 
юритъ: „Въ княжеской дум'Ь уд'Ьльно-в'Ьчевого пер1ода не сл'Ь- 
дуетъ вид'Ьть правительственнаго установлен1я. съ изв’Ьстною пра
вильною организащею, съ опред'Ьленными предметами компетент- 
Еости, съ твердо регулированными отношен1ями къ князю съ

*) Стр. 8.
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•■•) Стр. 8, 9, 12.



ОДНОЙ стороны и къ мЬстному управлен1ю съ другой. Княжеская 
дума этого пер1ода не представляла установлен1я юридически оп- 
ред1?леннаго. Она была явлен1е.мъ чисто фактическимъ... личный 
составъ ея не носилъ твердо опред'Ьленнаго характера... онъбылъ 
чисто случайнымъ, завися отъ ycMOTptHia князя и степени значе- 
шя и вл1ян1я т'Ьхъ или другихъ лицъ въ дружин'Ь княжеской“ *)• 
Въ частности, отпосителвно состава думы мы выше приводили 
MH^Hie проф. Загоскина о томъ, что , дружинники смотрятъ на 
coBtutaHiH на думу съ ними князей, какъ на свое неотъемлемое 
право". Полагаемъ, что , праву" дружинниковъ должна соотв-Ьт- 
ствовать „юридическая обязанность“ князей. Проф. Загоскинъ 
приходитъ къ другому выводу: „дума князя съ дружинниками
представлялась для перваго—требован^емъ фактической необхо
димости, для послъднихъ—существеннымъ правомъ" **).

Таковы взгляды проф. Загоскина на княжескую думу уд-йльно- 
в15чевой Руси.

Начиная съ конгщ XIII в. и до средины XVI в-, происходитъ 
реорганизац1я всего русскагогосударственнаго строя; реорганиза- 
ц1я коснулась и думы. „Въ XIII в. видимъ мы еще княжескую 
думу на основахч> уд'йльно-вЁчеваго государственнаго строя,— къ 
концу XVI в'Ька встр'Ьчаемъ мы уже боярскую думу, реоргани
зованную по началамъ Московскаго государственнаго строя" 
Реорганизащя думы объясняется изм'йнен1емъ отношен1й между 
KHM3F̂ MH и дружинниками. Прежн1й дружинникъ, связанный съ 
княземъ свободнымъ договоромъ, „зам-Ьниется служилымъ чело- 
вЪкомъ, связаннымъ съ великимъ княземъ верноподданическою 
присягою, землевла,аен1емъ и соединенною съ последнимъ обяза
тельною службою". Эти перемены повели „къ падешю для слу- 
жилыхъ людей права на совещан1е съ ними великихъ князей, 
съ другой стороны— къ ограничен1ю круга лицъ, призываемыхъ
БЪ думу" t) .

П адете для служилыхъ людей права на совещан1е съ ними 
великихъ князей случилось въ конце XV века. Въ течен1е XIV 
и XV вековъ „совещашя великихъ князей съ лучшими предста

') Стр. 4, 12. 
" )  Стр. 20. 
"**) Тамъ же. 
t) Стр. 21



вителями служилыхъ людей безпрерывно продолжались** *). Вь 
это время „велик1е князья- Московсюе еще всецЬло признаютъ, 
по крайней мЁр-Ь за вл1ятельн'Ёйшими представителями служилыхъ 
людей своихъ, право на подачу голоса въ дум'Ё своей по важ- 
н'Ёйшимъ предметамъ управлен1я, продолжаютъ смотр'Ёть на при- 
знан1е этого права какъ на нравственную, если и не юридичес
кую обязанность свою** **).

Такимъ образомъ въ уд1^льно-в'Ёчевомъ пер1од'Ё сов'Ёщан1е съ 
дружинниками было для князя, ,.почти юридической обязан
ностью**, въ XIV— XV в. сов'Ёщан1е со служилыми людьми ста
новится „нравственной обязанностью'*. Но в'Ёдь характеръ сов'Ё- 
щашй въ обоихъ случаяхъ доказывается одними и т'Ёми же спо
собами (повторяемость сов'Ёщашй и необходимость съ точки зр^- 
н1я общественнаго мн1зн1я). Почему же эти способы въ одномъ 
случа'Ё свид'Ётельствуютъ о „почти юридической обязанности", 
а въ другомъ случа'Ё обь „обязанности нравственной"?

Другая особенность думы XIV— XV в. касается ея состава. 
Кругъ лицъ, допускаемыхъ въ думу ограничивается: „вырабаты
вается сознаше о соединенности права зас'Ёдан1я въ дум1Ё съ об- 
ладан1емъ однимъ изъ двухъ высшихт, придворных'ь чиновъ"—  
боярина или окольничаго ***). Когда Нге случилось такое ограни- 
чен1е состава думы? Проф. Загоскинъ говоритъ: „предоставлен1е 
зван1я членовъ думы исключительно боярамъ и окольничимъ им'Ёло 
уже м-Ёсто во второй половин'Ё XIV в’Ёка". Какъ доказательство 
этой мысли, приводится перечень членовъ думы въ жалованной 
грамот'Ё великаго князя Рязанскаго. Но этотъ перечень не даетъ 
осковашй думать, что членами думы были только лица, им'Ёющ1я 
чинъ боярина или окольничаго; вс-Ё члены думы названы общимъ 
именемъ— боярами, зат'Ёмъ поименованы: дядько, окольнич1й, чаш- 
никъ и 6 бояръ без'ь обозначешя чина.

Вообще истор1я думы удЁльно-вЁчеваго перюда и истор1я 
Московской думы XIV—XV в. изложена кратко у проф. Загоскина; 
главное вниманге обращено на организащю и деятельность Мо- 
сксвской думы после окончательнаго установлен1я единодержав1я.

*) Стр. 22.
*•) Стр. 21.
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Второе спещальное сочинеше о боярской дум-Ь принадлежитъ 
проф. Московскаго университета В. О. Ключевскому *).

Книга проф. В. О. Ключевскаго, озаглавленная „Боярская 
дума древней Руси“ представляетъ изъ себя весьма полную и 
тщательную разработку вопроса о боярской дум'Ь. MHorie выводы 
проф. Ключевскаго безспорны; но рядомъ съ положен1ями без- 
спорными и вполн'Ь доказанными встречаются друпя положешя, 
противоречащ1я первымъ. Эти противореч1я объясняются, по на
шему мнешю, особенностями пр1емовъ изследован1я проф. Клю
чевскаго, а также своеобразными взглядами на „право" и его от- 
лич!е отъ „простаго факта^.

HcTopia боярской думы излагается по пер1одамъ. До установ- 
лен1я Московскаго единодержав1я проф. Ключевсшй различаетъ: 
боярсшй советъ Шевскаго князя X в., правительственный советъ 
при князе Шевской Руси XI—ХШ в. и боярскую думу при князе 
удельнаго времени; въ связи съ истор1ей Шевской боярской думы 
излагается истор1я боярской думы въ Галицкомъ княжестве; от
дельно излагается истор1я боярской думы въ Новгороде и Пскове 
XIII— XV в.

Боярскую думу проф. Ключевск1й называетъ учрежден1емъ и 
при томъ учрежден1емъ постояннымъ. Уже древвейш1е памятники 
нашей истор1и знакомятъ насъ съ этимъ „учрежден1емъ. стоя- 
щимъ во главе тогдашней княжеской администращи“ **). Въ X в. 
при князе Владим1ре и до Владим1ра боярская дума была „по
стояннымъ правительственнымъ учрежден1емъ“ ***). „Боярскую 
думу въ К1евской Руси X I—ХШ в. надобно отличать отъ  двухъ 
другихъ правительственныхъ формъ, въ которыхъ проявлялась 
тогда политическая деятельность разныхъ классовъ общества, 
отъ совешашя князя со всей дружиной и отъ городского веча, 
на которомъ также появлялся князь съ своей дружиной. Боярская

Начало этого сочьнев1я, напечатанное въ журвал'Ь ^^Русская Мысль** аа 1880 г., вмавалс 
серьеавмя возражен]*я со стороны проф. М. Ф.  Влааим{рскаго*Буданова. Бъ 1882 голу появилос! 
первое Hajaeie сочинения, а въ сл'Ьдуюшеяъ 1883 году второе издание, представляющее из1 
себя простую перепечатку перваго съ незначительныне иам'^нен1лми. Весьма обстоятельный рад 
боръ этого сочинен1я сд'Ьлалъ проф. Серг1;евичъ въ ..Русскяхъ Юридическихъ Древностяхъ“ 
Оосл1| этого разбора въ прошломъ 1902 году появилось третье издаше, заключающее въ себ1 
весьма веболыи]я изм'1Ьвен1я по cpaвнeнiю со вторммъ иадан1емъ; въ частности, спорные пункты 
указанные проф. СергФевиченъ, остались безъ иамгЬвеа{я въ новонъ изданш. Въ дальв'Ьйшенп 
язложея1н мы будемъ ссылаться на страницы этого 3 nsAaBig.

"-) Стр. 15 
•“*) Стр. 17.



дума была третьей формой, отличавшейся отъ двухъ другихъ 
т'Ёмъ, что она была учрежден1емъ постояннымъ, д'Ьйствовавшимъ 
ежедневно" *). Постояннымъ учрежден1емъ остается дума и въ 
уд'Ьльное время; по актамъ этого времени зас’Ьдан1я боярской 
думы происходятъ ежедневно **).

При изученш истор1и этого учрежден1я необходимо, по мн^- 
шю автора, обратить вниман1е на  ̂политическую, административ
ную и соц1альную истор1ю“ его. Но „политическая и администра
тивная истор1я боярской думы темна и б'Ёдна событ1ями, лишена 
драматическаго движеьия... Благодарн'Ье и любопытнее соц1альная 
истор1я думы“ ***). Проф. Ключевск1Й главное вниман1е обра- 
щ аетъ именно на сощальную истор1ю думы.

Сощальной истор1ей думы, или иначе истор1ей соц1альнаго со
става думы, называется истор1я общественныхъ классовъ, пред
ставители которыхъ находили въ ней место. „Составомъ своимъ 
дума касалась только верхнихъ слоевъ древнерусскаго общества“. 
Следовательно, сощальной истор1ей думы называется истор1я выс- 
шаго класса древнерусскаго общества.

Связь между исторгей учрежден1й, съ одной стороны, и ис- 
Topieft общественныхъ классовъ, съ другой стороны, несомненна; 
въ частности, несомненна тесная связь между истор1ей думы и 
истор1ей высшаго класса древнерусскаго общества. Приступая къ 
изучен1ю истор1и думы, необходимо иметь определенное представ- 
лен1е объ истор1и высшаго класса общества, и, излагая истор1ю 
думы, нельзя совершенно не касаться истор1и высшаго класса 
общества. Темъ не менее каждый изъ этихъ вопросовъ заслу- 
живаетъ спед1альнаго изследовашя. Въ историко-юридической ли
тературе эти два вопроса обыкновенно и разсматриваются от
дельно. Такъ, авторъ „Боярской думы“ проф. Загоскинъ посвя- 
щаетъ спещальное изследоваше истор1и высшаго класса древне
русскаго общества („Очерки организац1и и происхожден1я служи- 
лаго сослов1я въ до-петровской Руси"). Проф. Владим1рск1й-Буда- 
новъ вопросъ о высшемъ классе общества разсматриваетъ въ 
исторш населешя и вопросъ о боярской думе—въ истор1и госу

•) Стр. 70.
") Стр. 136, U 9.
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дарственной власти. Проф.. Серг1зеБИЧъ вторую книгу перваго тома 
своихъ ^,Юpидичecкиxъ Древностей* посвятилъ истор1и населешя, 
второй томъ—истории власти; истор1я высшаго класса общества 
излонч-ена во второй книг'Ь перваго тома, истор!я думы (,совЬт- 
ники князя*) во второмъ выпуск'Ь второго тома.

У проф. Ключевскаго истор1я учрежден1я и истор1я общест- 
венныхъ классовъ сливаются. Мало того: истор1я учрежден1я и 
истор1я общественныхъ классовъ соприкасаются со многими дру
гими вопросами, и проф. КлючевскШ, поставивъ темой своего 
изсл'йдован1я истор1ю Боярской думы, т. е истор1ю учрежден1я, 
приступаетъ къ спеща.11ьному изсл'йдован1ю этихъ соприкасаю
щихся съ истор1ей даннаго учрежден1я вопросовъ. Такъ, въ 
книг Ь проф. Ключевскаго находитъ м'йсто изсл'Ьдован1е вопросовъ 
о „первоначальной истор1и городовъ на Руси* и о нроисхождеши 
К1евскаго княжества, о xapaKTepli княжескаго уд15Льнаго влад'Ь- 
шя, о ход'Ь русской колонизащи по Ок'Ь, верхней Волг'Ь и c-fe- 
верному Заволжью, объ управлен1н уд'йльнаго княжества ■■’•) и т. п. 
Это обил1е постороннихъ вопросовъ ведетъ къ неудобствамъ и 
для изсл'йдователя и для читателя. Читатель, вынужденый искать 
отв'йтовъ на интересующ1е его и относянцеся непосредственно 
къ тем-fe изсл'йдован1я вопросы среди массы посторонняго мате- 
р1ала, рискуетъ не уловить истинныхъ мыслей автора; авторъ не 
им'йетъ возможности сосредоточиться на tcmI: своего изсл'йдо- 
ван1я. а потому не всегда даетъ отвЁты вполн'Ь опрсд'Ьленные, 
иногда повторяется, иногда впадаетъ въ противор'Ьч1я.

Съ указанными неудобства.ми мы встречаемся прежде всего 
при выяснен1и взглядовъ проф. Ключевскаго по вопросу, на ко
торый обращено особенное вниман1е въ его книге, т. е. по вопросу 
о сощальномъ составе думы.

Въ составъ боярскаго совета Шевскаго князя X века входятъ: 
бояре, епископы и старцы градсьче. Бояре—постоянные члены 
совета, они составляютъ „обычный советъ князя*. Епископы, 
если не постоянно, то весьма часто заседали въ совете KieBCKaro

')  Стр. 20, 34, 76, 8.3, 100 и др.
" )  Зта особенность изсл-Ьдован1я проф. Ключевскаго отм-Ьчева ученой критикой. См. отзывы 

проф Владим1рскаго —Буданова (Сборникь Госуд. зван1й, т. УШ, стр. 108), проф. СергЬевича 
(Рус. Юрид. Др., т. II, вып. 2, стр. 427) и А. И. Левицкаго (Жур. М. Н. 11., 1884, сентябрь, 
стр. 86).



книзя: „сов'кцан1я князя съ духовными сов-Ьтниками не ограни
чивались установлен1емъ церковнаго закона въ новоаросв'Ьщен- 
номъ обществ'Ь, но касались и очень важныхъ вопросовъ государ- 
ственнаго законодательства" *). Старцы градске. повидимому, 
лишь въ исключительныхъ случаяхъ призывались въ думу; „Когда 
вовникалъ вопросъ, выходивш1й изъ ряда обычныхъ д'Ьлъ княже- 
скаго управлен1Я, сов-Ьтниками князя вм'Ьст'Ь съ боярами являлись 
еще старцы градсше" **). Но въ другомъ MtcTt (на стр. 20) 
сказано, что старцы градске являются такими же , обычными 
сов-Ьтниками" князя, какъ и бояре. Эта же мысль, повидимому, 
проводится и на стр. 38: дружинники и городская знать „вм'Ьст'Ь 
воюютъ и торгуютъ, ВМ'ЬСТ'Ь обсуждаютъ въ дум'Ь важн'Ьйш1е 
вопросы законодательства". Но ниже, на стр. 42 читаемъ: „Вла- 
димиръ СВ. правилъ Русской землей съ сов'Ьтомъ своихъ бояръ, 
ВЪ который иногда призывалъ и городских!. старЬйшинъ".

Во вступлен1и находимъ сл'Ьдующую характеристику „соц1аль- 
наго состава" думы X в.: „русск1й бояринь X в., не то купец'ь. 
но то воинъ, хорошо помнивш1й, что он'ь— варягъ, морской на- 
'Ьздникъ—викингъ, на славянскомъ Дн'Ьпр'Ь переименованный въ 
витязя и не усп'Ьвш1й еще перес'Ьсть съ лодки на коня, чтобы 
стать на-Ьздникомъ, „удалой поленицей" ***). Эта характеристика, 
конечно, не относится къ епископамъ и старцамь градскимъ; но 
авторъ никакой оговорки не дЬлаетъ.

Въ составъ к1евской думы съ XI в'Ька входитъ одинъ только 
элементъ—бояре: „съ XI в. правительственный сов'Ьтъ при кня.з'Ь 
Шевской Руси является односословномъ, боярскимъ",—так'ь оза
главлена 2 глава. Но въ той же глав Ь на 64 стр. встр Ьчаем ь сл'Ь- 
дующее зам'Ьчан1е: „въ особо важныхъ случаяхъ присутствоваль 
въ боярскомъ сов'Ьт'Ь м'Ьстный епископъ или его нам'Ьстникъ" f); 
дальше на стр. 70 встр'Ьчаемъ другое зам'Ьчан1е: „въ особыхъ 
случаяхъ въ нее (т. е. въ думу) приглашались представители ду
ховенства, М'Ьстный владыка и даже священники".

Сощальное положен1е боярина, члена К1евской цумы, характе
ризуется сл'Ьдующими словами: „К1евск1й бояринъ XI—XII в. воль-

*1 Стр. 16.
**) Тамъ же
***) Стр. 5 — 6. 
t) Стр. 6.



нг.тй товарищъ своего князя и подобно ему политичесюй бродяга, 
нигд'Ь не пускавш1й глубокихъ корней, не завязывавшШ прочныхъ 
связей ни съ какимъ м'Ьстньшъ обществомъ“ *). Въ другихъ м'Ь- 
стахъ встр'Ьчаемъ иную характеристику того же боярина: бояринъ— 
землевлад'Ёлецъ, рабовлад'блецъ и высшей сановникъ въ город- 
скомъ управлении.

KpoMt ,соц1альнаго состава“, проф. Ключевсшй останавли
вается на „правительственномъ состав-Ь думы князя XII—XIII в.“ . 
Съ точки зр'Ьн1я правительственнаго состава ^въ дум'Ь князя XII— 
XIII в. им15ли MtcTo важн'Ёйш1е изъ должностныхъ лицъ, служив- 
шихъ органами княжескаго центральнаго и дворцоваго управле- 
н1я... Почти всйхъ этихъ сановниковъ центральной и дворцовой 
администращи встр'Ьчаемъ поздн-Ье и въ сов’Ьт’Ь князей сЬверо- 
восточной уд-Ьльной Руси. Но въ боярской дум-Ь на юго-запад'Ь 
XII—XIV в. была особенность, которая сближала ее съ польской 
и литовской радой: это— присутств1е въ ней представителей об
ластной администращи* На стр. 106 эту особенность („н'Ьчто 
подобное^) встр15чаемъ „въ Московскомъ и другихъ княжествахъ 
XIV— XV в.“ .

Сощальный составъ боярской думы уд-йльнаго времени харак- 
тери.зуется такъ: „с'Ьверный великоруссюй бояринъ XIV в., служи
лый кочевникъ подобно своимъ южнымъ предкамъ, но очутивш1йся 
среди множества князей хозяевъ, столь непохожихъ на своихъ юж- 
ныхъ предковъ, не знавш1й, что д'Ьлать, какъ стать между княземъ, 
плотно усЬвшимся въ своей вотчин'Ь, и между подвижнымъ текучимъ 
населен1емъ, и наконецъ подобно князю принявш1йся за земле- 
влад-ЁЛьческое хозяйство* ***). Въ этой характеристик'Ь указаны 
два различные признака: „служилый кочевникъ* и землевлад'Ь- 
лецъ-хозяинъ. Когда же великорусскШ бояринъ изъ служилаго 
кочевника превратился въ землевлад'Ьльца-хозяина? Приведенная 
характеристика рисуетъ передъ нами такую картину колонизащи: 
п1онеромъ ос'Ьдлости является князь, „плотно усЬвш1йся въ 
своей вотчин'Ь*; остальное населеше— „подвижное текучее*; боя
ре— кочевники позже, по прим'Ьру князя, д’Ьлаются осЬдлыми 
землевлад'Ьльцами-хозяевами. Но на 79 стр. рисуется иная картина:

•) Стр. 39 и сл-Ьд., 66, 97, 116— 117, 177.
") Стр. 58.
*") Стр. 6.



„в'.ъ каждомъ значительномъ уд'Ьл'Ь бывало такъ, что первый 
кншзь, на немъ садивш1йся, уже заставалъ въ немъ частныхъ 
землевлад'Ьльцевъ, св'Ьтскихъ или церковныхъ, которые водвори
лась зд'Ьсь прежде, Ч’ймъ край сталь особымч. княжествомъ". 
Такимъ образомъ первыми п1онерами ос'Ьдлости были частные 
землевлад'йльцы, т. е. бояре. Эти землевлад'ёльцы— , бояре и воль- 
ньле слуги уже въ XIV в. составляли у'Ьздные м1ры илиземлевла- 
д^льчесюя общества" *). Значитъ, въ XIV в. они уже не были 
ко<чевниками. Характеристику великорусскаго боярина уд'йльнаго 
времени, какъ „служилаго кочевника“, встр'Ьчаемъ и въ другихъ 
м'Ьстахъ книги. Такъ на стр. 137 — 138 читаемъ: „Бояринъ былъ 
такою же случайностью въ княжеств'Ь, гд'Ь служилъ, какъ и вся- 
К1 Й другой свободный обыватель. Онъ свободно переходилъ отъ 
князя къ князю, могъ им'Ьть и не им'Ьть земельной собственности 
тамъ, гд-Ь служилъ, и часто им'Ьлъ землю не тамъ, гд'Ь служилъ“. 
Но внизу на той же 138 стр. читаемъ: „бояринъ введенный обык
новенно былъ крупный землевлад'Ьлецъ въ княжеств15“ . На 146 
стр. встр'Ьчаемъ выражен1е: ,боярин'ь, обыкновенно самъ земле- 
влад'Ёлецъ". На 93 стр. бояре' уд'Ьльнаго времени называются 
„вольными слугами-землевлад'Ьльцами", а на 80 стр. д-Ьдается 
сл15дующее зам'Ьчан1е: „очень понятный побужден1я заставляли 
вольного слугу держаться на служб'Ь у того князя, въ уд’Ьл'Ь 
котораго онъ „жилъ", т. е. им'Ьлъ земельную собственность" **).

Таковъ сощальный составъ думы уд'Ьльнаго княжества. Что 
касается „правительственнаго состава“, то „боярская дума при 
княз’Ь удЬльнаго времени является сов'Ьтомъ главныхъ дворцовы.хъ 
прикащиковъ, бояръ введенныхъ, по особо важнымъ д'Ьламъ". 
Это MH'bHie, формулированное въ заглав1и VI главы, повторяется 
и въ другихъ м'Ьстахъ—на стр. 127, 165. Но рядомъ съ этимъ 
мн'Ьшемъ встр'Ьчаемъ и иныя мн’Ьшя по тому же вопросу. Такъ, 
на стр. 137 читаемъ: „вс'Ь бояре, занимавш1е должности по воен
ному, дворцовому и областному управлешю, считались сов'Ьтниками 
князя"...; на стр. 152: „въ кругу думныхъ людей при двор’Ь
князя, располагавшаго значительнымъ боярствомъ, должны были 
обозначиться два элемента: должностныя лица и бояре, не зани-

') Стр. 93,
См. также стр. 94, 96, Ц 3  н др.



мавш]е постоянныхъ придворныхъ должностей. Эти посл1здн1е. 
Кажется, преимущественно получали назначешя по областной ад- 
министращи... наконецъ и представители м'Ьстнаго духовенства, 
епископъ, даже архимандритъ, являлись въ числ'й с о в -Ьт н и к о б ъ  

князя, приглашались принять участ1е въ д'Ьл'Ь, которое касалось 
церкви или признавалось особенно важнымъ".

„Правительственная д'Ьятельность“ , (т. е. предметы в1здомства) 
составляетъ содержан1е административной истор1и боярской думы. 
„Уловить правительственную деятельность думы“ — затруднительно, 
„многое въ деятельности боярской думы остается необъяснимымъ“ , 
„пределы ведомства думы не были точно обозначены^, поэтому 
административная истор1я думы „темна и бЬдна событ1ями“.

Въ начале книги указывается общая черта административной 
истор1и думы: „Съ X и до XVIII в. боярская дума стояла во 
главе древнерусской администрацш, была маховымъ колесомъ, 
приводившимъ въ движен1е весь правительственный механизмъ; 
она же больн1ею частью и со.здавала этотъ механизмъ. законо
дательствовала, регулировала все отношешя, давала ответы на 
вопросы, обращенные къ правительству'* *). Изъ этихъ слозъ 
можно во всякомъ случае сделать то заключен1е, что дея
тельность боярской думы не ограничивалась законодательствомъ. 
Но на следующей странице авторъ прямо утворждаетъ, что „по 
существу своему она (т. е. боярская дума) была законодатель- 
нымъ учрежден1емъ, устанавливая обнця правила, постоянныя 
нормы".

Въ дальнейщемъ изложен1'и истор1и думы по отдельнымъ пе- 
р1одамъ мы встречаемъ разнообразный, не всегда согласныя одно 
съ другимъ, указан1я на функщи боярской думы.

На стр. 38 сказано, что бояре и старцы градск1е въ X веке 
„вместе обсуждаютъ въ думе князя важнейш1е вопросы законо
дательства*^; значитъ, дума— законодательное учрежден1е. Такой 
выводъ. повидимому, подтверждается и следующими словами на 
стр. 16: ,,совещан1я князя съ духовными советниками не ограни
чивались установлеьчемъ церковнаго закона въ новопросвещен- 
номъ обществе, но касались и очень важныхъ вопросовъ госу- 
дарственнаго законодательства". Но въ другихъ местахъ указы-

*) Стр. 3.



BiacTCH на то, что боярская дума X в. есть ^учреждеше, стоявшее 
вю глав'Ь тогдашней княжеской администращи", что „боярская 
И1ЛИ дружинная дума была обычнымъ постоянными. сов'Ьтомъ князя 
п(0 д-Ьламъ военнаго и земскаго управлешя*' и что въ думу при- 
31ывались старцы градсше, „когда возникалъ вопросъ, выходив- 
ш1й изъ ряда обычныхъ д'Ьлъ княжескаго управлен1я“ *).

Предметы в'Ёдомства Шевской думы XI —XIII в. опред'Ьляются 
ел-бдующим'ь образомъ; „предметомъ coB'feiuaHift, о которыхъ раз- 
сжазываетъ л'Ьтоиись, чаще всего служили военный д'Ьла и отноше- 
ш я князя къ браПи, къ другимъ князьямъ... въ присутств1и бояръ 
князь творилъ судъ и расправу, по совЬту съ ними заключалъ 
договоры съ иноземцами, издавалъ новые законы, д'Ёлалъ пред- 
смертныя распоряжен1я о своемъ княжеств'Ё, изм'Ёнялъ порядокъ 
княжескаго п р еем ств а**). На 71 стр. д'Ьятельность той же Шев- 
с-.кой думы XI— XIII в. ограничивается законодатехьствомъ и су- 
домъ: „въ ней обсуждались Д'Ьла законодательнаго свойства; она 
была также высшимъ судебнымъ м'Ёстомъ". На 171 стр., пови- 
димому, р'Ёчь идетъ тоже о Шевской дум-Ь XI— XIII в.; зд'Ёсь го
ворится, что ..она устрояла преимущественно вн^ш тн д-Ьла князя, 
его отношен1я къ другимъ князьямъ, къ волостнымъ городамъ, 
къ вн'Ёшнимъ врагамъ или союзпикамъ" Наконецъ, на стр. 65 
Д'Ёлается общая оц^Ёнка деятельности „боярскаго совета, какъ 
нзображаетъ ее летопись XII века'^: „эта шумная и говорливая 
деятельность была довольно поверхностна, шла за текущими де
лами, не направляя ихъ, обращалась къ случайнымъ випросамъ 
п интересамъ, всплывавшимъ на поверхность жизни, не касалась 
существовавшаго порядка, съ трудомъ его поддерживая".

Боярская дума въ удельныхъ княжествахъ является „совЁ- 
томъ дворцовыхъ при[гащиковъ по особо важнымъ деламъ‘‘. Особо 
важными делами, обсуждаемыми совместно съ „дворцовыми при- 
кащиками“, очевидно, были дела дворцоваго хозяйства. И, дей
ствительно, на стр. 172 говорится, что дума удельныхъ княжествъ 
„преимущественно устрояла домашшя хозяйственный дела князя, 
управлеьпе вотчиной, отпошен1е къ обывателямъ". Но на стр. 
130 эта дума является законодательнымъ учреждешемъ: отъ князя

•) Стр, 15-1(5 .
**) Стр. СЗ.



съ его боярскимъ сов1зтомъ исходятъ „акты въ большинств'Ь 
частнаго характера: это все жалованный, докладныя и тому по
добный грамоты. Но въ такихъ именно актахъ и выражалось 
княжеское законодательство того времени*. Наконецъ, на 154 
стр. боярская дума уд-Ьльныхъ княжествъ является съ весьма 
широкими функщями: „она была высшимъ правительственньтмъ
М’Ьстомъ по д-Ьламъ дворцоваго хозяйства, высшимъ судебнымъ 
учреждешемъ, сов'Ьтомъ князя по вс41мъ Д'Ьламъ, который не 
могли быть р'Ёшены низшими учрежден1ями и восходили къ князю*.

„Политическая Hcxopia* боярской думы должна выяснить раз- 
BHxie ея „политическаго значен1я‘‘. Но „политическое значен1е 
боярской думы неуловимо*, а потому и „политическая истор1я 
ея темна и б'йдна событ1ями*. Основная причина неуловимости 
политическаго значен1я боярской думы заключается въ отсутств]и 
„конституцюнной хартш*. Конститущонную харт!ю зам'Ьняли — 
„политическ1й глазом'йръ и обычай*. Если подъ „политическимъ 
глазом'Ьромъ* разум'Ёть фактичесшя услов1я отд'Ьльныхъ конкрет- 
ныхъ случаевъ и если „обычай* понимать въ смысл'Ё юридическаго 
обычая, какъ форму права, то возможно уловить „политическое 
значеше* боярской думы и безъ конститущонной харт1и, ибо 
юридичесшй обычаи равносиленъ конститугронному закону. Въ 
разныхъ м'Ёстахъ книги проф. Ключевскаго разс'Ьяны весьма важ
ный и любопытный указашя на сугцествован1е юридическаго обы
чая, опред-Ёляюшаго „политическое значе1ие* боярской думы; 
.зд'Ёсь же приводятся весьма интересный соображен1я о т'Ёхъ 
фактическихъ услов1яхъ, которыми опред'Ёлялись роль и .значен1е 
боярской думы въ отд'Ёльныхъ конкретныхъ случаяхъ. Но проф. 
Ключевсюй, очевидно, не считаетъ обычая формой права, въ указа- 
т я х ъ  на обычай, видитъ указаьпе на простой фактъ, котораго нельзя 
см'Ёшивать съ правомъ, всл'Ёдств1е этого и приходитъ къ общему 
выводу о неуловимости „политическаго значен1я“ думы и впадаетъ въ 
ПрОТИВОр'Ёч1я при ИЗеЛЁДОВаШИ ОТД'ЁЛЬНЫХЪ сторонъ этого вопроса.

Политическое значен1е думы опред'Ёляется взаимными отнопле- 
н1ями между князьями-государямй и ихъ сов'Ётниками, съ одной 
стороны, и, съ другой стороны. отношен1ями этого совЁта къ 
низшимъ подчиненнымъ ему органамъ управлен1я На выяснеши

') Стр. 4 — 5.



отношенШ боярской думы нъ подчиненньтмъ органамъ управле- 
шя въ интересующую насъ эпоху проф. КлючевскШ почти не 
останавливается *). Напротивъ, вопросъ о взаиыныхъ отноше- 
н!яхъ между княземъ и боярской думой обращаетъ на себя 
серьезное внимаше въ книг-Ь проф. Ключевскаго.

Обпнй вопросъ объ отношен1и князя къ боярской дум'Ь воз
можно расчленить на части. Прежде всего во.зможенъ частный 
вопросъ объ отношен1и князя къ составу думы: им'Ьла ли дума 
oпpeдtлeнный составъ? или составъ думы былъ случайный и за- 
вис'Ьлъ отъ ycMOTp-feHia князя? При случайномъ состав’Ь можно го
ворить, по примеру проф Серг'Ьевича, о сов’Ьтникахъ князя, а 
не о боярской дум'Ё, какъ постоянномъ учрежден1и. Но такъ какъ, 
по мн'Ьн1ю проф. Ключевскаго, боярская дума—постоянное учреж- 
ден1е, то очевидно, она им'Ьетъ и опред'Ьленный, независящШ отъ 
усмотр'Ьн1я ьнязя, составъ.

Совершенно ясныя указан!я на определенный составъ боярской 
думы находимъ въ книге проф. Ключевскаго: въ X в. обычными 
и постоянными членами думы были бояре; такими же обычными 
и постоянными ч.ленами думы (если не по всемъ, то по нЁкото- 
рымъ деламъ) были епископы и старцы градск1е **); обычными 
и постоянными членами к1евской думы XI - XIII в- являются бо
яре: „повидимому бояринъ уже тогда получалъ снещальное зна-
чея1е советника, постояннаго княжаго ..думца" или ,думника“ ***); 
обычными и постоянными членами боярской думы удельнаго вре
мени являются бояре введенные: „советниками князя были все 
его бояре введенные"

Вместе съ этимъ встречаются указан1я противоположныя: въ 
XJ—XIII в. „князю принадлежалъ выбора. совЁтниковъ; онъ могъ 
изменять составъ своего совета" |* ); „боярск1й советъ при князе 
удЬльнаго времени не имедъ постояннаго состава", составъ со
вета :зависелъ отъ усмотрен1я князя, „княжеск!й советъ былъ 
сл'чайнымъ и измЁнчиБымъ по составу" Y**)-

•) Си. стр. Ы З-13Л , 154.
‘•) См. выше—о состав'Ь лум ы . 

Сгр 55 — 56.
•f] Стр. 129, см, также стр. 137. 
t*t Стр. 53.
t**) Стр 129, 134- и др.



Въ Н'Ькоторыхъ случаяхъ указан1я на „случайный, изм'Ьнчи- 
вый составъ" относятся, повидимому, къ отд'Ёльнымъ aacfe îaHiBMb 
думы *) и не противор'Ьчатъ мн'Ьн1ю о „постоянныхъ и обычныхъ" 
членахъ сов'Ёта, По справедливому зам'Ёчатю проф. Ключевскаго, 
„боярская дума, смотря по важности д'ёлъ, собиралась въ бол'Ье 
по.теомъ или мен^е полномъ cocTaB"fe“ **). На стр. 15В приводятся 
и прим'Ьры яас'Ьдан1й думы въ бол'Ье полномъ и мен^е полномъ 
состав'Ь въ зависимости отъ важности д'Ьла: „Въ ежедневномъ
правительственномъ обиход'Ё боярск1й сов'Ьтъ составлялся изъ 
бояръ, которыхъ наибол'Ёе касалось то или другое экстренное 
Д'Ёло. Но въ исключительныхъ случаяхъ, касавшихся всЬхъ оди
наково, въ вопросахъ стоявшихъ выше каждаго отд'Ьльнаго ве 
домства, князь долженъ былъ призывать къ себе на советъ 
всехъ наличныхъ советниковъ“. Кроме важности дела, было и 
другое обстоятельство, отъ котораго зависелъ „более полный или 
менее полный составъ“ думы въ ея отдельныхъ заседашяхъ; 
„чемъ сложнее становилось управлеше. т1мъ более должно было 
увеличиваться количество бояръ, которые по деламъ службы не 
присутствовали въ княжескомъ совете" ***). Но членами думы 
всяк1й разх были только „постоянные и обычные" советники князя 
и въ томъ случае когда дума собиралась въ более полномъ со
ставе, и въ томъ случае, когда она собиралась вл, менее полномъ 
составе. Мнен1е о томъ, что „князю принадлежалъ выборъ со- 
BeTHUKOBb*" и что „составь совета .зависелъ отъ усмотрен1я 
князя“, не доказано въ книге проф. Ключевскаго.

Второй Ч.1 СТНЫЙ вопросъ объ отнош етяхъ между кпяземъ и 
боярской думою заключается въ следующемъ; предметы ведомства 
боярской думы зависели всецело отъ усмотрен1я князя или н Ьтъ? 
Заметимъ прежде всего, что, если этотъ вопросъ решить въпер- 
вомъ смысле, то о боярской думе, какъ о постоянномъ учрежде- 
нш и говорить нельзя, въ этомъ случае можно вести речь лишь 
о случайныхъ поручен1нхъ, осуществляемыхъ отдельными лицами 
(„советниками князя“) порознь или совместно. Въ книге проф. 
Ключевскаго поставленный вопросъ разрешается и въ первомъ и 
во второмъ смысле.

*) Стр. 128, 130.
*•) 1.тр. 136.
■••) Стр. 137.



Cl одной стороны, оказывается, что „князь многое Д'Ьлалъ 
безъ юв'Ьта бояръ“ *), что «обычай сов-Ьщанья съ боярами не 
могъ считаться правомъ посл'Ьднихъ“ или „обязанностью князя" ** **•)), 
что, ,когда возникаетъ д 'ё л о  новое, разр'Ьшеше котораго ста- 
нетъ прецедентомъ для многихъ другихъ", то „князь властенъ 
и одинъ разр'Ьшить его, но онъ призываетъ для этого двухъ
трехъ бояр'ь", очевидно, по собственному усмотр'Ён1ю и т. д.

Съ другой стороны, оказывается, что усмотр-feHie князя едва 
ли имЬло MliCTo: „На княжескихъ съЬздахъ дружина, бояре были 
необходимыми участниками совЬщан1й, вступали въ претя съ 
князьями: не считалось возможнымъ р'Ёшить д'Ьло соглашешемъ 
однихъ князей, безъ соглас1я ихъ бояръ" f); очевидно, сов'й- 
щаше съ боярами на княжескихъ съ'Ёздахъ, не зависЬло отъ 
усмотр-Ьшн князя. Княжесксе съ'Ёзды не представляются исключе- 
щями. Во всЬхъ важныхъ случаяхъ „князь долженъ былъ являть 
ему (т. е. боярину) свою думу; въ каждомъ важномъ д'Ёл'Ь пред
варительное соглашен1е князя съ боярами предполагалось само 
собой"; „князь не могъ обойтись" безъ боярской думы; „князь 
не считалъ возможнымъ обойтись безъ сов'Ьтниковъ" f*). И обще
ство того времени считало, что князь не моясетъ обойтись безъ 
сов'йщан1й съ боярской думой: ..общественное MHtHie тогдашней 
Руси давало большую политическую ц15ну боярскому совету и счи
тало его необходимымъ услов1емъ хорошаго княжескаго управле- 
шя“ Въ yдtльнoe время „въ исключительныхъ случаяхъ князь
долженъ былъ призывать на сов'Ьтъ вс'Ьхъ наличныхъ сов'Ётни- 
ковъ“ 1=̂-*=*); вообще же въ уд'Ьлыюе время нормальный порядокъ 
состоитъ въ томъ, что князь „слушаетъ его (т. е. боярина) и 
думаетъ съ нимъ добрую думу“ ft) .

Наконецъ, посл'Ьдн1Й вопросъ объ отношен1яхъ между кня:земъ 
а боярской думой: какое .значен1е для князя имЬли мн'Ьн1я бояр
ской думы: „Им-Ёла ли она (т. е. боярская дума) обязательный 
для князя и р'Ёшаюннй голосъ, или была только сов'Ьщательнымъ

•) Стр. 70.
••) Сгр. 71, 72.
**•) Cip. 148. 
t) Стр. 51.
■i-*) Стр. 53. 
t " )  Стр. 52. 
f " )  Стр. 158. 
"It) Стр. 150.



собран1емъ, къ которому князь обращался за справкой, когда 
хот'Ьлъ, оставляя за собой решающее слово?" По мн'Ьшю проф. 
Ключевскаго, „отв'Ьтъ на этотъ вопросъ легче почувствовать, 
ч’Ьмъ формулировать" *).

Однако въ н'Ькоторыхъ м'йстахъ книги проф. Ключевскаго 
отв'Ьтъ на этотъ вопросъ формулированъ. Такъ, на стр. 52 ска
зано: „иногда князья должны были принимать MH-fenie дружины, 
отказываясь огь своего, съ которымъ она не соглашалась"; на 
стр. 70 и 72: , князь не всегда принималъ MH'fenie своихъ сов'Ьт- 
никовъ", „князь или принималъ MH'feHie сов'йтниковъ, или отвер- 
галъ и объявлялъ свое". Въ первомъ случай, очевидно, боярская 
дума обладаетъ рйшающилъ голосомъ; во второмъ— сов'Ьща- 
тельнымъ.

Какъ же примирить указанный npoTHBop-feHifl въ отнош етяхъ 
между княземъ и боярской думой? На стр. 53 проф. Ключевсшй 
говоритъ: „Политическое значен1е боярской думы для князя, мо- 
жетъ быть, никогда въ t I j в-йка не выражалось въ вид-Ь непре- 
м'йннаго услов1я. точно формулированнаго боярскаго права... Со- 
в'йтоваться съ боярами было для князя не столько формальной 
обязанностью, сколько практической н еобходим остью В ъ этихъ 
словахъ звучить некоторая неуверенность; проф. Ключевск1й не 
решается признать полное отсутств1е юридическаго элемента въ 
отношен1яхъ между княземъ и боярской думой. Но на стр. 72 
проф. Ключевск1й заявляетъ прямо и решительно: „совещан1есъ 
боярами было не полгшич» ашмъ прапомъ бояръ или обязанностью 
князя, а практическимъ удобством?, для обеихъ сторонъ... Въ слу
чае столкновен1я мнен1й обе стороны соображали, стоить ли 
дело того, чтобы изъ за него разрывать в.заимныя связи и рас
ходиться. Такъ разноглас1е разрешалось не обязательностью мне- 
шй одной стороны для другой, а возможностью навязать свое 
мнеше противной стороне. Изъ совокупности этихъ услов1й вы
текала для князя и практическая необходимость совещаться съ 
боярами, и возможность **) пе принять ихъ мнен1е въ иномъ слу
чай. Смешивать политическую обязательность съ практической 
необходимостью значитъ рисковать утратить самое понят1е о

*) Стр. 71.
**) ВездЬ курсивъ подлвнвика.



npHB'fe... Обязательность- noHHTie изъ области права, ,а  необхо
димость—простой ф актъ“.

Высказанный зд'Ьсь взглядъ совпадаетъ со взглядами другихъ 
изсл'Ьдователей. Проф. Серг'бевичъ тоже признаетъ фактическую 
необходимость для князя сов'Ьщаться съ боярами, но отрицаетъ 
юридическую обязательность для князя этихъ сов'6щан1й. Таково 
же и MHlbHie г. С. Петровскаго. Проф. Загоскинъ, признавая, во
преки мн'Ьн{ю проф. Ключевского, „существеннымъ и неотъемле- 
мымъ правомъ“ дружинниковъ сов'6щан1я съ ними князя, въ то 
же время разд-бляетъ мн'Ьн1е проф. Ключевскаго о томъ, что для 
князя эти сов'Ьщан1я были лишь „требован1емъ фактической необ
ходимости" .

Мы уже видЁли, что. вс-Ь названные изсл’Ьдователи не счи- 
таютъ боярской думы постояннымъ учреждешемъ. Проф. Клю- 
чевсюй, напротивъ, считаетъ боярскую думу постояннымъ учреж- 
дсн1емъ. Но возможно ли существован1е въ течеше многихъ в'Ь- 
ковъ постоянна го учрежден1я, организащя, составъ и функцш ко- 
тораго совершенно не оиред'Ьлены нормами права? Позволительно 
д\мать, что H'feTT. Въ то же время разсмотр’Ённыя нами изсл'Ьдо- 
вагпя проф. Ключевскаго, CeprljeBHMa и Загоскина уб'Ьждаютъ въ 
тсмтз, что боярская дума была постояннымъ учрежден1емъ; эти 
же изсл'Ёдован1я вполнЬ цоказываютъ существован1е необходи
мости для князя совещаться съ боярами.

Въ такомъ случае нетъ ли иакихъ нибудь точекъ соирикос- 
новен1я между , фактической" или „практической необходи
мостью" и юридической обязательностью'? Нельзя ли найти связи 
между правомъ и о{)актомъ, не рискуя , утратить самое поняНе 
о праве"?

Найти такую связь возможно. Въ самомъ деле: есть факты, 
безразличные для права, есть факты, противоречащ1е праву, и 
есгь факты, санкщонированные правомъ. Къ какой же категорои 
этихъ фактовъ отнести совещан1е князей съ боярами? Едва ли 
возможно предположить, что совещан1е князей съ боярами есть 
фоктъ безразличный для права. Совещашя князей съ боярами 
ифали весьма важную роль въ государственной жизни древней 
Россти: и если ,вся жизнь древнихъ княжен1й определялась 
обычнымъ правомъ", если „частныя и государственный права под



чинялись его д'Ьйств̂ ю'*̂  *), то, конечно, обычное право касалось 
этого явлен1я государственной жизни. Совершенно невозможно 
предполагать, что сов'Ёщан!я князей съ боярами, постоянно по- 
вторяющ1яся и признанныя необходимыми въ общественномъ 
MH’feHia того времени, противор15ЧШ1И праву. Остается признать, что 
сов1зщан1я князя съ боярами—фактъ, санкц1онированный правомъ.

Проф. Загоскинъ, повидимому. склоняется къ признанию такой 
мысли: въ одномъ м'йст'Ь своего изсл15дован1я онъ говоритъ, что 
„фактическая необходимость думы съ дружинниками“ для князя 
сводилась „почти къ юридичесчюй обязанности"; но въ дру- 
гихъ м-Ьстахъ проф. Загоскинъ приходитъ къ выводамъ противо- 
положнымъ.

Вполн-Ь пос.тЬдовательно такую точку зрЁн1я проводитъ проф. 
Ж. Ф. Владимгршй'Видановъ въ критической стать1>, написанной 
по поводу изсл'Ьдован1й о боярской дум'Ё проф. Загоскина и 
проф. Ключевскаго. Проф. Владим1рск1й-Будановъ сближаеттэ по- 
нят1я нужды, или необходимости, и понят1е юридической обяза
тельности въ отношен1яхъ государственныхъ. Если князю необ
ходимо обращаться къ боярамъ подъ опасен1емъ полнаго неус- 
П'Ьха, „то значитъ князь обязань къ этому. Въ государствахъ, 
гд'Ь нЁтъ этой ну.жды, н'Ётъ и обязательности '**) такихъ сообра- 
жен1й. Изъ „нужды" интересовъ зарождается все государство и 
тотъ или другой видъ его управлен1я. Изъ повторен1я явлешй, 
вызванныхъ „нуждою“, является обычное право" ***).

Въ названной стать-Ь проф. Владим1рсшй-Будановъ установилъ 
сл'Ёдующ1я положен1я:

„Составъ княжеской Думы весьма опред'Ьленный: въ ней уча- 
ствуютъ лица, им15Ю1шя зван1е боярина" f).

„Сов'Ьщан1я князя съ думою были обязанностью для него и 
правомъ для бояръ“ |*).

Княжеская дума есть особое учреждеше |**).
Княжеская дума „составляетъ самостоятельную силу на ряду 

съ княземъ и в'Ьчемъ“ |***).

*) СергЬвичъ, Лекщи в изсл'Ьдпван1я. 17. ,
**1 Курсивь подлинаика.

Сборникь Госуларстввиныхъ знан1й, VIII, стр. 120. 
t )  Таиъ же, стр. 112. 
f* Таиъ же, стр. 118. 
t ” ) Стр. 109 и сл-Ьд.
•Г” ) Стр. 121.



Княжеская Дума и Рада, или Сенатъ, великаго княжества Ли
товскаго, съ одной стороны, и Московская Дума, съ другой, 
„суть раяличныя проявлен1я того общаго типа учрежден1й, ко
торый во всЬхъ государствахъ классической и новой Европы но- 
ситъ назваше сената или сов'Ьта. Так1я учрежден1я существуютъ 
повсюду, не смотря на разницу въ основан1Яхъ государственнаго 
устройства‘" *).

Эти положен1я лежатъ въ основ15 взглядовъ, высказанныхч^ 
проф. Владим1рскимъ-Будановымъ позже въ его капитальномъ 
труд'й— „Обзор'й истор1и русскаго права“. Та часть этого труда, 
которая посвящена истор1и государственнаго права древняго пе- 
р1ода и которая насъ въ данномъ cлyчat интересуетъ, предста
вляется образцомъ научной разработки памятниковъ обычнаго 
права. Въ фактахъ и л'Ьйств1яхъ, засвид'Ьтельствованныхъ памят
никами, авторъ „Обзора“ подм'Ьчаетъ нормы обычнаго права и 
совершенно ясно и точно ихъ формулируетъ.

Вотъ основные взгляды проф. Владим1рскаго-Буданова по во
просу о роли аристократическаго начала въ государственномъ 
CTpot древней Росс1и, изложенные въ „Обзор'Ь истор1и русскаго 
права“ :

„Формы верховной власти тройственны; въ составъ власти 
вюдятъ: князь, боярская дума и народное собран1е (в^че) **).

Боярскою думою называется постоянный сов15ТЪ лучшихъ лю
дей (бояръ) каждой земли, р'Ьшающ1й (вмФст'Ь съ княземъ) выс- 
Tiiie земсше вопросы.

Боярская дума есть учрежден1е въ смысл'Ь обычнаго права, 
сч компетенщей и составомъ не вполн'Ё опред'йленными (какъ и 
вей древн1я учрежден1я).

Первоначальный составъ думы (X вйка)—двойственный; въ 
нее входятъ: бояре—высш1е служилые люди и старцы, или ста- 
рЬйшины (земсше бояре). Въ XI в., по сл1яши служилыхъ бояръ 
сь земскими, въ состав^ думы находятся только бояре. Кром^ 
эгого постояннаго состава думы, въ ней участвовали (не всегда) 
вдсш1е духовные сановники: епископы и игумены главн'Ьйшихъ 
монастырей.

’) Стр. 124.
"•) Стр. 40.



Число им1иотихъ право участвовать въ дум’Ь равняется числу 
бояръ изв'Ьстной земли; число же обыкновеннаго состава думы 
равняется числу бояръ, находящихся въ данную минуту въ мЬстЬ 
сов'Ёщан1я и нарочно ьызванныхъ изъ пригородовъ.

Зас'Ьдашя сов-Ёта происходили постоянно (каждодневно).
Боярская дума составляетъ необходимый элементъ власти въ 

каждой земл'Ё. Факты уиэзываютъ на обязательность для князя 
сов1зщаиШ съ боярами,—обязательность, утвердившуюся обычаемъ 
(который тогда зам-Ьнялъ законъ).

Права думы уясняются фактами участ1я думы въ pljmenm го- 
сударственныхъ д'Ьлъ. А именно: дума участвуетъ въ p-femeniH 
религюзныхъ вопросовъ... Она участвуетъ въ pljmeniH законода- 
тельныхъ вопросовъ... Дума участвуетъ въ ptmeniH вопросовъ 
внутренняго государственнаго устройства... Боярской дум'Ё при- 
надлежитъ (вм'Ьст'Ь съ вЁчемъ) право приглашать князя и ря
диться съ нимъ... Дума по преимуществу участвуетъ въ рЁшен1и 
вопросовъ вн'Ёшней политики, войны и мира... Дум1з (иногда 
вм'Ёст'Ё съ в-Ёче-мъ) предоставляется выс1шй судъ надъ князьями 
и членами ихъ семействъ“ *).

,Три формы власти (князь, дума, в^че), не смотря на свое 
стремлен(е к'ь полному единен1ю, легко могли придти и въ 
противор'Ёч1е лругъ другу, при чемъ одна изъ нихъ могла, 
не устраняя вполн-Ё другихъ, возвыситься на счетъ двухъ 
остальныхъ. Это и случилось съ конца XII в. во всЁхъ русскихъ 
земляхъ“ .

Въ зем.тЁ Галицкой и Волынской „беретъ преобладан1е бояр
ская дума надъ княземъ и в-Ёчемъ. Особенности Галицко Волын
ского государственнаго устройства отразились на судьбЁ Юго-За
падной Руси въ сл-Ёдуюшемъ перюд'Ё (польско-литовскомъ)“ .

Въ ClJBepo Западной Руси беретъ перев'Ёсъ в'Ёчевая форма 
власти; въ НовгородЁ бол'Ёе опред'Ёленно сформированъ составъ 
боярской думы. _

Въ земл'Ё Суздальской (и отчасти Рязанской и Черниговской) 
беретъ перев'Ёсъ княжеская власть; значеше боярской думы по
нижается **).

*1 Стр. -J8 —56.
Стр 66 — 71.



Въ Московскомъ государств'Ь въ XIV—XV в.в. замечается 
бытовое совпаден1е деятельности думы съ действ1ями княжеской 
власти, основанное на единстве интересовъ *).

Изложенный нами мнешя проф. М. Ф. Владим1рскаго-Буда- 
нова разделяются представителемъ каеедры истор1и русскаго права 
въ Юрьевскомъ Университете проф. М. J . Дьяконовымъ. „Государ
ственная власть, говорить проф. Дьяконовъ о княжескомъ или 
вечевомъ пер1оде, по своей организац1и является смешанною изъ 
3 элементовъ; монархическаго, въ лиде князя, демократическаго, 
въ лице веча, и аристократическаго, въ лице .княжеской думы... 
Соотношен1е между элементами не остается постояннымъ; въ 
разное время и въ разныхъ местахъ выдвигается на первый планъ 
то одинъ, то другой злементъ, хотя всё они являются повсеме
стными и необходимыми .. Дума княжеская— постоянный советъ 
при князе... Въ обычномъ порядке князь не предпринималъ ни
какого серьезнаго дела, „не поведавъ мужемъ лепшимъ думы 
своея“, ,.не сгадавъ съ мужми своими". Соответственно этому 
нормальному порядку сложилось и обш;ественное мыен1е о томъ, 
что ближайшими советниками князя должны быть старейш1е дру
жинники— „бояре думающ1е“ . На почве этой-же практики выра
батывается обычная для князя обязательность совещанШ съ 
думцами и право последнихъ на участш въ советахъ. Отъ этой 
нормы, какъ и отъ всякой другой, возможны были отступлен1я, 
но они не колебали общаго порядка. Нередко въ советахъ кня
зей являются и представители духовенства, но ихъ участ1е не 
было столь постояннымъ и обычнымъ'^ **).

Мнен1я о тройственномъ составе верховной власти въ древ
ней PocciH придерживается, очевидно, и проф. государственнаго 
права въ Московскомъ университете А. С. Алексшвъ. Въ напечатан- 
номъимъ конспекте лекц1Й по „Русскому государственному праву“ 
читаемъ следующее о верховной власти въ первый (удельный) 
пер1одъ; „Дружинникъ былъ такимъ-же важнымъ факторомъ въ 
государственной жизни древней Руси, такой-же веской обществен
ной силой, какъ и земсюе люди. И какъ князь делился съ зем- 
СКИ.ЧИ людьми въ дёле управлешя страной, такъ онъ долженъ

* 1  Стр 173.
Энциклоиедичесшй словарь, изд. Брокгауза и Ефрона, 55 полутонъ, стр. 517 — 518.



былъ делиться со своей дружиной. И если формою участ)‘я зем- 
скихъ людей въ управленш было в'Ьче, то формою участ1я дру- 
жинниковъ въ активной политической жизни была княжеская 
дума. Съ этой думой князь сов'Ьщался по вс'Ьмъ важн'Ьйшимъ 
Д'Ьламъ, для которыхъ нуждался въ сод'Ьйств1и служилыхъ людей. 
И хотя это совместное действ1е князя съ думою не было выго
ворено никакимъ закономъ или формальнымъ договороиъ, нотемъ 
не менее было такой-же фактической необходимостью, освящен
ной обычаемъ, какъ и единен1е его съ вЬчемъ. Княжеская власть 
была ограничена по отношешю къ вечу и княжеской думе“ * **]).

Мнегне о тройственномъ составе верховной власти въ древней 
PocciH, совершенно ясно формулированное и вполне достаточно 
аргументированное проф. М. Ф. Владимирскимъ-Будановымь, не 
является однако общепринятымъ. Господствующичъ въ научной 
литературе скорее можно считать мнен1е, формулированное проф. 
В. И. СергЁевичемъ, о томъ, что въ основе древнерусскаго госу- 
дарственнаго строя лежатъ два начала—монархическое и демо
кратическое, князь и вече. По вопросу же о боярской думе 
господствующимл> можно назвать мнен1е о томъ, что боярская 
дума есть „простой фактъ“ , повторяющ1йся вследств1е практи
ческой необходимости.

Так1я мнен1я, повидимому, разделяются авторами курсовъ по 
русскому государственному праву: проф. В. В. Сокольскимъ, проф. 
Н. О. Куплеваски.мъ и проф. В. В. Ивановскимъ.

Проф. В. В. Сокольскш различаетъ две составныя часЛи обще
земской власти: князь и вече. Что касается княжеской думы, то 
она имела лишь „фактическое вл1ян1е на рЁшен1е 1'осударствен- 
ныхъ делъ“ ; князь к1евскаго перюда „отнюдь не былъ ограниченл^ 
своей думой; то, что князь свершалъ безъ совета бояръ, было 
столь же действительно, какъ и то, что делалось по соглашен1ю 
съ ними"

Проф. Н. О. Куплеваскгй въ первомъ томе „Русскаго государ- 
ственнаго права", вышедшемъ въ свЁтъ въ 1894 году, характе- 
ризуетъ следующими словами государственный строй древнерус- 
скихъ земель: „въ начале это были патр1архальныя монарх1и, въ

*) Второе иэдаше, стр. 161.
**] Кратшй учебяикъ Русскаго государственнаго права, 1890, стр. 43, 44.



которыхъ верховная власть принадлежала князю и боярской дум'Ё, 
состоявшей изъ бояръ (высшаго ранга служилыхъ людей) и 
градскихъ старМ шинъ. Въ исключительныхъ случаяхъ принимаетъ 
участ1е въ д'Ьлахъ и весь народъ. Это участ1е народа было ско- 
p-fee явлетеиъ случайнт.тмъ, им'йвшимъ революц1онный характеръ. 
Только съ XII в-Ька демократическая форма получила преоблада- 
Hie“. Существенными чертами уд'Ёльно-в'Ьчеваго пер)ода ^отно- 
сительно государственнаго устройства" проф. Н. Куплевасшй счи- 
таетъ — ,отсутств1е неограниченной моннрхш и участ1е во власти 
бояръ, старостъ, затфмъ и всего в15ча“ . Прибавимъ къ этому, что 
проф. Н. Куплеваск1Й, указавъ на участ1е боярской думы въ вер
ховной власти, дЬлаетъ такую выноску; „о Боярской Дум^ въ 
княжескую эпоху см. обстоятельное изложен1е у г. Владимирскаго- 
Буданова. Обзоръ в. I стр. 23 — 28“

Въ 1896 году взгляды проф. Н. Куплеваскаго изм'Ьнились. 
Въ иапечатанномъ въ указанномъ году 1 BbinycKt 2 то.ма „Рус- 
скаго государственнаго права" почти буквально повторяется мп'Ё- 
Hie, высказанное въ 1872 году проф. А. В. Романовичемъ-Слава- 
тинскимъ; „не смотря на особенности въ устройств'Ь управлен1я 
въ отд1зльныхъ княжествахъ. управлен1е им15етъ и мнопя обш;1я 
черты. Важнейшая изь нихъ состоитъ въ томъ, что везд'Ь мы 
зам'йчаемъ дв1> политическ1я силы: князь и в15че“ **). На бояр
скую думу проводится новый взглядъ: „существовала княжеская 
Дума, т. е. сов'йщан1е князя съ членами своей дружины, но она 
не им'Ьла ни постояннаго состава, ни постояннаго круга д'ййств1й: 
сегодня князь сов'Ьтовался съ одними лицами, завтра съ другими. 
Она не была высшей инстанфей управлен1я или суда, имеющей 
подъ собою низш1я инстанфи. Въ царскомъ пер1одЬ изъ этой 
думы образовалась Боярская Дума— бо.тЬе или мен'бе опред'Ьлив- 
шееся и постоянное центральное учрежден1е, зав'Ьдывавшее важ- 
н'ййшимй государственными д-йлами; но такого значешя Княжеская 
Дума не имЪла; .это было неопределенное по форм’Ь сов'Ьщан1е
князя съ своею дружиною ).

Профессоръ Казанскаго университета В. Ивановскш не совс1.мъ 
ясно излагаетъ свои взгляды по интересуюш.ему насъ вопросу въ

“) Стр 141. 11.J
Стр. 5 См, ццтиронанаое выше на стр. 9 мнФв1е проф. А. В. Романовича— Славатяаскаго.

' * ')  Стр. 5 — 6.



своемъ курсЬ „Русскаго Государственнаго права". Въ одномъ 
м'Ьст'Ь курса читаемъ: „княжеская власть до Московскаго иер1ода 
не была неограниченной; существовало два государственныхъ 
фактора, ограничивавшихъ эту власть: в'Ьче и дружина. В15че р'Ь- 
шало важн'Ьйш1е общественные вопросы и д'Ьятельность князя 
должна была соотв'Ьтствовать желан1ямъ активной части народа, 
что требовалось или народными обычаями или непосредственными
договорами, „рядами*', заключенными между кня.земъ и в1зчемъ....
Дружина была другимъ элементомъ. фактически ограничивавшимъ 
власть князя. Князь былъ силенъ, главнымъ образомъ, своею 
дружиною, поэтому онъ долженъ былъ съ нею сов'Ьщаться прежде
ч-Ёмъ предпринять кажя либо важныя м-Ёры**. Отнощен1я между 
княземъ и в’Ьчемъ, по мн'Ьн1ю проф. В. Ивановскаго, определялись 
юридическими нормами (обычай, „рядъ“ ): отношен1я же между 
княземъ и дружиной— простой фактъ. Но дружина стоитъ на 
ряду съ вечемъ, какъ политическая сила: „несомненнымъ сл'§- 
дуетъ признать, во всякомъ случае, то, что вече и дружина, въ 
той или другой мере и въ томъ или другомъ виде ограничивали 
власть князей". Въ другомъ месте о дружине уже совершенно 
не упоминается: въ древнерусскихъ государствахъ „субъекто.чъ 
верховной власти были—или вече или князь, или оба вместе, 
смотря по тому, преобладало ли вече, или князь, или установля- 
лось paBHOBecie между этими факторами власти** *).

Авторы новейшихъ изследован1й, посвященныхъ истир1и от- 
дельныхъ древнерусскихъ земель, тоже, повидимому, ра.зделяютъ 
мнен1е проф. Сергеевича о томъ, что въ основе древнерусскаго 
государственнаго устройства лежали два начала—монархическое, 
въ лице князя, и демократическое, въ лице веча; о боярской 
думе находимъ въ этихъ изследован1яхъ лищь бе!'лыя замечан1Я, 
отношен1Я между думой и княземъ обыкновенно не выясняются.

М. С. Гругиевскш, авторъ ,,Очерка истор1И К1евской земли отъ 
смерти Ярослава до конца XIV столет1я“ говоритъ следующее: 
„HcTopia застаетъ его (т. е. племя Полянъ) уже на довольно 
поздней ступени политическаго развит(я; общественный строй въ 
это время слагается и.зъ двухъ элементовъ—общиннаго и кня- 
жеско-дружиннаго, при чемъ первый въ значительной степени

■) Казань, 189.5, т. I, вып. 1, стр. 42—45.



тюдавленъ и закрытъ посл1зднимъ......  политическое и земское уп-
равлен1е складывалось изъ двухъ элементовъ— общественнаго и 
княжеско-дружиннаго; частнЬе мы находимъ: земское в'Ьче, какъ 
верховный органъ земли, князя и думу при немъ, систему кня- 
жескихъ чиновнйковъ и м-Ьстнын вЬча, какъ органы низшаго, 
м^стнаго самоуправлен1я“. Благодаря истсрическимъ услов1ямъ... 
,,князь отт'йснилъ общенародное В'Ьче на степень контролирующаго 
института и захватилъ центральное текущее управлете въ свои 
руки“ *). „Центральный органъ управлен1я волости составлялъ 
князь... При немъ находился сов'Ьтъ, или, какъ его называютъ 
теперь, „дума".,.. Проф. Будановъ даже считаетъ думу первостепен- 
нымъ элементомъ пслитическаго устройства .земли, наравн'Ь съ 
в'Ьчемъ и княземъ. Позволяю себ'Ь не со|'ласиться съ мн'Ьн1емъ 
уважаемаго профессора, по крайней м'ЬрЬ относительно К1евской 
земли. Дума зд'Ьсь т-Ьсно связана съ княземъ, не отд'Ьлима отъ 
него и не иы-Ьетъ самостоятельнаго значен1я“ **).

Въ Волынской земл'Ь, по мн’Ьн1ю г. П. А. Иванова, автора книги 
„Историческ1я судьбы Волынской земли съ древн'Ьйщихъ временъ 
до конца XIV в-Ька", „представителемь княжества въ его вн-Ьщ- 
нихъ снощен1яхъ какъ съ другими княжествами, такъ и съ ино
странными государствами является князь... Каковы были функщи 
князя, въ точности нензв'Ьстно... Рядом'ь съ княземъ стоитъ в'Ьче. 
Каковы были функщи посл'Ьдняго—мы доподлинно не знаемъ. 
Кажется, князю принадлежало зав-Ьдынаше внутренними и вн'Ьш- 
ними д'Ьлами, а власть в'Ьча являлась контролирующею... Въ на- 
чал-Ь XIII в . какъ то видно изъ нЬкоторыхъ л'Ьтописныхъ из- 
В'Ьст1й, В'Ьче во Владим1р'Ь и въ другихъ волынских'ь городахъ 
им'Ьло больщое значен1е, а зат'Ьмъ съ середины того-же в'Ька, со 
времени порабопщн1я волынянъ татарами, оно, какъ органъ выс
шей власти въ княжеств'Ь, мало по мало теряетъ почти всякое 
значеше". „Были и друпя причины, способствовавш1я низведен1ю 
значен1я в'Ьча до нуля. И въ ряду ихъ на первомъ м'Ьст'Ь нужно 
поставить возвыщен1е княжеской дружины, которая была т'Ьсно 
связана съ княземъ... Дружина составляла постоянный сов'Ьтъ 
князя... Дружина постепенно пр1обр'Ьтаетъ первенствующее по-

•) Стр. 289 и .338.
•*) Стр. 330, 333.



ложеше въ княжеств1> и къ XIII—XIV в. отт'Ьсняетъ на задн1й 
планъ в-Ьче“ *).

По мн'Ьн1ю проф. И. А- Линниченш, „какъ и въ остальной 
Руси, боярство составляло въ Галицкой Руси думу при княз^; 
юридическаго значен1я такая дума, конечно, не им15ла, но факти
ческое ея значен1е было громадно* **).

Авторъ ,Истор1и С'Ьверской земли до половины XIV ст.“ npo(li. 
Д. И. Багалгьй въ третьей глав'Ь своей монограф1и говоритъ: „пред
ставляла ли йзъ себя область сЬверянъ княжество до времени Олега, 
сказать трудно. Прямого отв'Ьта на этотъ вопросъ источники не 
даютъ“. Въ VI глав1з, посвященной , очерку внутренней истор1и 
С'Ёверской земли съ пол. XI до пол. XIII в.“ р'Ёчь идетъ сначала 
о кня.з'Ь, потомъ о в'Ьч'Ь; очевидно, по мн'Ьшю автора, въ этомъ 
нер1од'Ь класть принадлежала князю и в^чу. Вопросъ о боярахъ 
и боярской дум15 совершенно не затрогивается. Но въ посл'Ёдней 
глав'й читаемъ слЬдующее: „Посл-fe Батыева нашеств1я Русь пред
ставляла такую картину. Въ однихъ княжествахъ какой нибудь 
и.зъ трехъ общественныхъ элементовъ (князь, в1зче, друпхина) 
одерживаетъ рЪшительную ноб'Ьду надъ двумя остальными, въ 
другихъ вс'Ь эти три элемента находятся почти въ равновЁс1и*'... 
Въ С'^Ёверской земл'Ё „ни одинъ изъ указанныхъ элементовъ не 
получилъ преобладающаго значен1я“ ***).

йсторикъ Переяславльской земли г. В. Ляскоронск/й нолагаеть. 
что „основой общественной жизни южныхъ сЁверянъ въ древн15Й- 
шее время была семейная община, родъ. Общинно-родовая орга- 
низащя русскихъ славянъ въ X —XI ст. достигла уже той ста- 
д!и развит1я, когда разрозненныя, разсЁянныя общины стали со 
знавать свое племенное единство и проявлять офлый рядъ по 
пытокъ къ регулирова1пю помощью общественной власти своих! 
частныхъ, основанныхъ на личномъ произвол'Ё отношен1й... Объ 
единительнымъ элементомъ, регулировавшимъ отноп1ен1я земскнхт 
обшинъ, было такъ называемое в'Ёче, начало котораго относите! 
ко временамъ глубокой древности... Однимъ изъ существенныхт 
.элементов!, общественнаго строя Переяславльской земли былт

*) Стр. 263 и сл-Ьд.
Чертн инъ истор!и сослов!й въ юго-западной (Галицкой) Руси XIV—XV в., стр. 12.

— I Стр. 118 — 119, 2 6 8 -2 8 0 , 3 0 1 -3 0 2 .



КНЯЗЬ... Находясь подъ нtкoтopымъ контролемъ общины, князь 
во многихъ случаяхъ д'Ьйствовалъ независимо, самостоятельно*. 
„Бояре-дружинники составляли ближайшую свиту князя, были 
сподручниками его; они участвовали въ его сов'Ьт'Ь или дум'Ё... 
Князья чутко прислушивались къ голосу земскихъ бпяръ, высту- 
пающихъ иногда подъ имеиемъ лучшихъ людей* *).

По MHlJHiro проф. 77. В. Голубовскаго, „до посл15ДНихъ дней само- 
стоятельнаго сушествоватпя Смоленска в'Ёче является главою земли 
наравн'Ё съ кня.земъ... бояре—дружина являлись ближайшими 
сов-ётниками князя во вс'Ёхъ вопросахъ внутренней и вн'Ёшней 
политики"**).

Въ „Очерк'Ьистор1И Полоцкой земли до конца XIV стол1>т1я“ 
В. Е. Даншевича читаемъ: „Полоцкая земля, какъ и.зв'Ёстно, при
надлежала къ числу Т'Ёхъ русскихъ земель, въ которыхъ общин
ное начало достигло очень высокой степени развит1Я, поглотивъ 
почти совершенно княжескую власть... общинное начало, такъ 
сказать, слилось съ самой природой Полочанъ и составляло наи-
6o.rfee существенную часть ихъ политическаго быта... народъ въ 
Полоцкой земл'Ь не только принималъ участ1е во внутреннемь 
управлен1и и во вн'ЬшнеЙ политик'Ь, но являлся также контроли- 
рующимъ органомъ. Полоцкое вЬче проявляло свою д-бятельность 
не только во внутреннемъ унравлен1и, но и во вн'ЬшнеЙ поЯи- 
тик'Ь, при че.мъ оно очень часто д'Ьйствовало отъ своего имени, 
совершенно независимо отъ воли князя. Въ обоихъ случа.хъ в'Ьче 
проявляло власть, равносильную княжеской вчэ другихъ русскихъ 
земляхъ, и являлось въ роли верховного правительства... Не 
смотря на то, что княжеская власть въ Полоцкой зем.гЬ была 
въ сильной степени ограничена обищной, т'Ьмъ не мен'Ье князья 
являлись необ.ходимым'ь элементомъ общественнаго строя земли... 
не смотря на значительное участ!е в'Ьча B'f. управлем1и, функц1и 
князя въ Полоцкой земл-Ё были весьма разнообразны.... Высш1й 
разрядъ приближенных'ь князя составляли бояре, они составляли 
думу князя, сопровождали его во вс'Ьх'ь по'Ьздкахъ и вообще 
пользовались большимъ дов'Ьр1емъ“ ***).

•) в. Ляскоро11Ск1й, История Переяславльской земли съ лревн1;йш(1хъ в,>емепь до половины 
XIII cm rtiTin, стр. 450, 461, 463, 458, 4-з9.

" I  П. В, Голубовск1й. Истор1н Смоленской земли до ионца XV'" в., стр. 222, 226 — 227.
•” ) Стр. 177, 191, 192, 197, 1У9, 208.



Таковы MH’feHifl о государственномъ стро'Ь древней PocciH. Мы 
вполн-Ё присоединяемся къ мн15н1ю, формулированному и аргу
ментированному проф. М. Ф. Владимирскимъ-Будановымъ. Въ пользу 
правильности этого мн1}н1я говорятъ: 1) непосредственный сви- 
Д'Ьтельства памятниковъ древн'Ьйшаго русскаго права, 2) факты 
изъ древнЁйшей истор1и права другихъ народовъ и 3) последую
щая истор1я русскаго государственнаго строя, въ особенности въ 
юго-западныхъ земляхъ и затемъ въ Литовско-русскомъ госу
дарстве.



и.
Роль ариетократичеекаго начала въ гоеударетвенномъ 

oTpoi. древней Роееш.

По свид'Дтельству Визант1йскаго писателя VI в. Прокоп1я, Сла
вяне ,не им’Ьютъ единодержав1я, но съ древн^йшихъ временъ 
живутъ въ народоправств-Ь; счастливые или несчастные случаи 
созываютъ ихъ въ общее собрате". На первыхъ страницахъ на
шей начальной л'Ьтописн занисанъ такой случай, им1?вшШ м'Ьсто въ 
доисторическое время. Казаре напали на Славянское племя Полянъ и 
сказали: „платите намъ дань". „Здумавше Поляне, продолжаетъ 
дальше л1;тописецъ, и вдаша отъ дыма мечъ“ *). Выражен1е 
яЗДумавше Поляне" указываетъ на общее собран1е всЬхъ По
лянъ, на которомъ р1зшались так1я первостепенной важности 
д1зла, какъ, наприм'Ьръ, уплата дани для обезпечен1я мира.

Кто входилъ въ составъ общихъ народныхъ собран1й? Оче
видно, весь народ'ь, все населен1е даннаго общественнаго союза; 
въ приведенномъ случа'Ь—вс-Ь Поляне. Но населен1е и первобыт- 
ныхъ общественн1.1Хъ союзовъ отнюдь не представляетъ изъ себя 
однообразной массы: населен1е д'йлится на группы, и .это д-Ьлеше 
замечается на составе общихъ народныхъ собран1й. Составъ древ- 
аейшихъ народныхъ собрашй у Русскихъ Славянъ выясняется 
«зъ разсказа начальной летописи объ общественномъ строе Древ- 
шнской земли. Летописецъ следующимъ образомъ выражается о 
гомъ народномъ собрашй, на которомъ решено было убить Игоря: 

Слышавъ же Деревляне, яко опять идеть, сдумавше со княземъ 
своимъ Маломъ... (Нач., 945, стр 23).

Въ составъ народнаго собраьпя входятъ; князь и народъ— 
древляне. И.зъ последующаго разсказа летописца видно, что, изъ

-) Нач., стр. 7.



массы народа выделялась группа лицъ, который обозначаютс 
терминами: „лучойе мужи", „старейшины града". Очевидно, в 
составе народнаго собран1я въ Древлянской земле необходим 
различать три части: князя, лучшихъ Древлянскихъ мужей, ил 
старейшинъ града, и остальныхъ Древлянъ.

Древлянская земля не составляетъ исключен1я: нормальны 
составъ народнаго собран1я (веча) въ древнерусскихъ землях 
тройственный: князь, лучш1е люди и простой народъ. ГТодъ 98 
годомъ летопись разсказываетъ:

Иде Володимиръ на Ятвяги, и победи Ятвяги, и взя землю ихт 
И иде Kieey, и творяше потребу кумиромъ съ людми своими; и реш 
старии и боляре: ,мечемъ жребШ на отрока и девицю; на него ж 
падеть, того зарежемъ богомъ* (Нач., 983, стр. 35).

Изъ этого разсказа видно, что въ составъ собран1я, на коте 
ромъ решено было принести жертву языческимъ богамъ, присут 
ствовали; князь, „бояре и старцы" (т. е. лучш1е люди) и „люди" 
На такомъ же собран1и, состоящемъ изъ князя, „бояръ и стар 
цезъ*" и „людей" решено было въ 987 году отправить послов' 
для испытан1я веры. Созвалъ князь Владимиръ, по словамъ ле 
тописца, „боляре своя и старцы градск1е“, разсказалъ имъ 
томъ, что с.-мъ слыхалъ отъ приходившихъ къ нему пре;1стави 
телей различныхъ религ1й, и спросилъ:

„да что ума придаете? что отвещаете“? И рЪша бояре и старц1 

„веси, княже, яко своего никтс же не хулить, но хвалить; ащо хс 
щеши испытати гораздо, то имаши у собе мужи: пославъ испыта 
когождо ихъ службу и како служить Богу“. И бысть люба рЬч 
князю и всемъ людямь. (Нач, 987, стр. 4 5 —46).

Подъ 1097 годомъ летописецъ следующими словами описы 
ваетъ составъ Шевскаго въча: „Святополкъ созва боляръ
Кыянъ" *). Въ 1147 году на К1евскомъ вечЬ обсуждался вопрос 
о войне съ княземъ Суздальскимъ Юр1емъ Долгорукимъ; на веч 
участвовали: князь, бояре и простые К1евляне („Изяславъ ж 
созва бояры своя и всю дружину свою, Кьтяне и рече имъ“ **

Наибольше сведешй сохранилось о Новгородскихъ вЁчевыхъ се 
бран1яхъ. На этихъ собран1яхъ присутствовали: князь (не всегдг 
н весь Новгородъ, то есть: духовенство, степенные— посадник

•) Нач., 1(97, стр. 1IH
" )  Йпат., 1147, стр. 243.



И тьтсяцк1й, старые— посадники и тысяцк1е, бояре, житые люди, 
купцы и черные люди.

Летописные разсказы свидетельствуютъ также о томъ отно- 
шен1и, какое обыкновенно существовало между составными ча
стями народныхъ собратй - лучшими людьми и простыми людьми. 
Руководящая роль принадлежитъ лучшимъ людямъ, простые люди 
только присутствуютъ и соглашаются.

Въ первомъ приведенномъ выше случае бояре и старцы по- 
даютъ голосъ за то, чтобы бросить жреб1й и такимъ способомъ 
решить, кого принести въ жертву богамъ; народъ, присутство
вавш и при этомъ, только молча согласился; а когда Варягъ-хри- 
ст1анинъ отказался выдать своего сына, на котораго палъ жре- 
6ifi, то посланные „шедше поведаша людемъ, они же вземше 
оружье и поидоша нань*‘. Во второмъ случае на вопросъ, пред
ложенный княземъ, высказываютъ свое мнен1е бояре и старцы; 
народъ соглашается съ этимъ мнен1емъ. '

Въ разсказе летописца о последовавшемъ затемъ крещен1и 
Шевлянъ читаемъ:

Посемъ же Володимеръ посла но всему граду, глаголя: „аше не 
обращеться кто p ialj, богатъ ли, ли убогъ, или нищь, ли работник?., 
протнвенъ мне да будеть". Се слышавше людье, съ радостью идяху, 
радующеся и глаголюще: „аще бы се не добро было, не бы сего князь 
и боляре пр1яли. (Нач., 6496, стр. 50).

Этотъ разска.эъ, быть можетъ, не вполне соответствуетъ ис
торической действительности *), но безспорно свидетельствуетъ 
объ общественномъ мнен1и того времени: указываетъ, какимъ ав- 
торитетомъ въ обществе пользовался высш1й классъ —лучш1е 
люди, бояре.

Разсказъ нозднейшаго летописца объ осаде Москвы Тохта- 
мышемъ точно также свидетельствуетъ объ авторитете лучшихъ 
людей съ точки зрен1я общественнаго мнешя.

И створиша вече, позвониша во вся колоколы, и въсташа ве- 
чемъ народи мятежници, недобр1и человеци, люд!и крамолницы: хо- 
тящихъ изыти изъ града не токмо не пущаху вонъ изъ града, но и 
грабляху, ни самого митрополита постыдешася, ни боляръ нарочи- 
тыхъ не устрашишася, ни усрамишася седины старецъ многолетныхъ. 
(Новг. IV, 6890, стр. 85).

■) См. Голубинскаго, Истор1ю русской церкви, т. 1, стр. 168 и с.г1.д.



Такую же точку зр'Ьн1я общественнаго мн’Ьшя можно уловит 
и въ разска.з'Ь поздн'Ьйшаго л'Ьтописца о в'Ьчевомъ собран1и Нов 
городскомъ вт> 1471 году. Великому Новгороду предстояло pi? 
шить вопросъ о томъ, остаться ли подъ властью великаго княз; 
Московскаго или перейти на сторону Литвы. Одни хот'Ьл.и „з; 
великаго князя по старин'Ь къ MocKBi^ друпе „за короля к" 
Литв-Ь*. Приверженцы Литвы (вдова и д'Ьти посадника Исаак! 
Борецкаго и друг1е), „изменники ̂  какъ ихъ называетъ л-йто 
писецъ,

начаала наймовати худыхъ мужиковъ BiqBaKOBb, иже на то за вс 
готови суть, по обычаю ихъ, и приходяпде на в'Ьче ихъ звон;яху 31 
все въ колоколы, и кричаше глаголаху: „за короля хотимъ*л hhIi 
же противу имъ глаголаху: „за великаго князя хотимъ по ст:арин1з 
какъ было прежде сего“, и rfe наймиты т'Ьхъ изм'Ённиковъ кашен1ем1 

на т1!хъ метаху, котор1и за великаго князя хотятъ. И велико неуст 
poeHie бяше въ нихъ и межъ себе ратяхуся, сами на ся въстгающе 

• мнози же отъ нихъ стар1и посадници, и тысячск1е лутч1и люд1И такс 
глаголаху къ нимъ: „нелз'Ь, брат1е, тому такъ быти, якоже вы глаго 
лете за короля намъ датися...*

Услыхавъ о томъ, что въ „Новгород1з възмятеше велико*■ 
Московсшй велик1й князь отправилъ туда своихъ пословъ. Иосль 
говорили р'Ьчи. Слушая эти р^Ьчи,

Новгородск1и люд!е, боаре ихъ, и посадници, и тысячск1е и жит11 
люд1е, которой не хотяще перваго своего обычая и крестнаго цЬло 
ван!я преступити, ради быша вси тому и правитися хотяще шеи кл 
великому князю по старин15; а предиречен!и они Исаковы д1§ти ci 
прочими съ ихъ поборники и съ наймиты своими, яко възб'Ьшш'Ьша 
или яко зв'Ьри див1и, безчелов'йченъ разумъ имуще, князя ве.ликагс 
пословъ р^чей, такоже и митрополита Филиппа, слышати не жотяху 
но и еще наймоваху злыхъ гЬхъ смердовъ, уб1йцъ, шилниковъ f 
прочихъ безъименитыхъ мужиковъ, иже скотомъ подобии суть, ничте 
же разума имущихъ, но точ1ю единое KpanaHiej иже безсловеснэ1Я жи 
вотная не тако рычаху, яко же они Новгородск1и люд1е нев"Ьгласр 
государемъ зовяху себФ Велик1й Новъгородъ, и ти приходяху нас в'Ьче 
6iaxy въ колоколы, в кричаху, и лаяху яко пси, нелЪпая глаголюще 
„за короля хотимъ". (Воскр., 1471s стр. 159— 161).

На основан1и этого м'Ьста л'Ьтописнаго разсказа проф. Сергее- 
вичъ д-блаетъ такой выводъ: „самые 1юсл15дн1е люди, безъишени- 
тые мужики не только могли говорить, что и когда хот'Ьли, нс 
даже могли звонить въ колоколы и такимъ образомъ увеличтивать 
число собравшихся на в’Ьч'Ь, ни укого не испрашивая р)азр'Ь-



шен1я“ *). Выводъ безспорный, Но полагаемъ, что приведенное 
м-Ьсто л'йтописнаго разсказа можетъ служить осяоватемъ и для 
другого вывода; осуществлеше права иногда переходитъ въ зло- 
употреблеше имъ; данный случай—злоупотреблеше правомъ голоса 
на в-Ьчевой сходк-Ь, порицаемое общественнымъ мн'йн1емъ того 
времени; нормальный порядокъ, санкцюнпрованный обществен
нымъ мн'Ьн1емъ, заключается въ томъ, что ,боярамъ, людямъ со- 
стоятельнымъ, и умудреннымъ опытомъ • старцамъ принадлежало 
на всякихъ сходкахъ первое м^сто" **).

Эта же точка sp-feHia общественнаго мн-йнзя на роль лучшихъ 
людей проводится и въ произведешяхъ народной словесности. 
Въ былин'Ь о Василь'Ь Буслаевич'Ь сказано:

Взволновались мужики Новогородск1е,
Собирались въ терема тайницк1е,
Соходились во большой сов'Ьтъ,
Стали думать думу крепкую.
Какъ возстакетъ съ м'Ьста чуденъ старенъ тутъ,

Какъ выходитъ на средину горницы.
Поклоняется на всЬ четыре стороны,
Самъ поглаживаетъ скдую бороду,
Ударяетъ трижды объ полъ посохомъ,
Начинаетъ слово мудрое .......................

Поднимались bcIj тутъ съ м-йстъ своихъ.
Поклонялись старцу вс% до поясу,
Говорили во едину р'Ьчь:
,Какъ придумалъ чуденъ старецъ, такъ и быть тому".

Жители Полоцка, по словамъ Литовскаго л-Ьтописгщ, искони 
„weczomsia sprawowali, как weliki Nowgorod, у Pskow" ***). 
Руководящая роль лучшихъ людей на Полоцкомъ в-Ьч-Ь полу
чила даже .законодательную санкщю во второй половин-Ь XV в'Ьк'Ь. 
Въ „декрет-fe боярамъ Полоцкимъ", (выданномъ въ 1456 году 
или позже), читаемъ:

Приказуемъ, абы бояре, и м^шане и дворяне городск1и, и все 
посполство, въ згод’Ь межи собою были, а Д'Ьла бы наши городск1е 
вси, згодою, посполу справляли, по давному; а сымались бы вси пос-

*) Русск1я Юрид Древн , Ц, стр. 62.
**) Тамъ же, стр. 61.
*'*) Л-бт. Быховца, стр. 5.



полу на томъ M'fecT'fe, гд’Ь передъ тымъ сыймовались .здавна; а безъ 
бояръ м'Ьщаномъ и дворяномъ городскимъ и черни соймовъ не на- 
дсб-Ь чинить *).

Въ данномъ случа'Ь велик!й князь санкщонировалъ старинный 
обычай. О существован1и такого обычая свид'Ьтельствуетъ дру
гой случай, им'ЬвшШ «"Ьсто въ С.моленск'ё въ конц'й первой по
ловины XV в'Ька. Велишй князь Литовсшй Сигизмундъ Кейстуто- 
вичъ назначилъ воеводой Смолепскимъ Андрея Саковича, Когда 
великимъ княземъ избранъ былъ Казимиръ, владыка Смоленск!й, 
князья, бояре, м%стичи и черные люди Смоленск1е присягнули въ 
томъ, что будутъ „честно воеводою держати въ СмоленскЬ“ Ан
дрея Саковича. Но спустя н'Ькоторое время на в'Ьч'Ь pljmeHO было 
изгнать Андрея Саковича изъ Смоленска. Это в-Ьче состояло и.зъ 
„черныхъ людей",

Zdumali smolniane hornyi ludyie, kuznecy, kozomiaki, pereszewniki, 
miasniki, kotelniki, Andreja siloiu soslaty z horoda, a prysiahu pres- 
tupity, у naradilysia wo zbroi, so sulicami у so strelaini, у z kosami у 
so siekirami, у zazwonili w zwon. (Jl'fex. Быховца, стр. 53).

Андрей Саковичъ б'Ьжалъ изъ города, а „черные люди" поса
дили воеводою князя Андрея Диитр!евича Дорогобужскаго. Но 
бояре Смоленске не признали князи Дорогобужскаго воеводой, такъ 
какъ не они его избрали, а „простые люди".

Bojare Smolenckije, necholeli toho kniazia Dorohobuskoho w sebe mity 
woiewodoiu, szto ne oni sami izbra wojewodoiu Leho, ale prostyi ludy, 
у iechali do welikoho kniazia Kazimira bity czolom, szlo prostyi lude 
obrali sobi w Smolensku wojewodoiu bez woli ich, toho kniazia Andreja 
Dorohobuskoho". (Jlhr. Быховца, стр. 53—54).

Смоленск1е бояре д'Ьйствуютъ съ сознан1емъ собстзеннаго права; 
по ихъ мн'Ьшю, ptojenie, постановленное на в'Ьч'Ь безъ их'ь уча- 
ст1я, нед'Ьйствительно.

Верховная власть принадлежитъ общему народному собран1ю. 
Общее народное собран1е въ своемъ нормальномъ тройствениомъ 
состав'Ь (в'Ьче в'ь широкомь смыслЬ слова) заключаеть въ себЬ 
три начала: монархическое (князь), аристократическое (бояре) и 
демократическое (простые люди). Народное собран1е не всегда 
выступаетъ въ такомъ полномъ состав'Ь. Иногда на народномъ 
собран!и н'Ьтъ князя; иногда—н'Ь'гъ князя и бояръ; въ посл'Ьд-

*) А. 3. Р., I, 6̂ 60.



немъ случа-Ь собран1е, состоящее изъ простыхъ людей, вопло- 
щаетъ въ ce6 t одно лишь демократическое начало; это—в'Ьче въ 
Т’Ьсномъ смысл'Ь слова.

Народное собрате полнаго и неполнаго состава не можетъ 
быть постоянно-д’Ьйствующимъ органомъ верховной власти. Вме
сто общаго народнаго собран1я въ роли постояннаго органа вер
ховной власти выступаютъ части его; князь и бояре, состав- 
ляющ1е постоянное учреждеше— боярскую думу.

Приведемъ случаи, гдЬ боярская дума является органомъ вер
ховной власти— одна, вм'Ёст'Ь съ княземъ или вм'Ьст'Ь съ в'Ёчемъ 
въ т'Ьсномъ смысл'Ь слова;

Въ 997 г. Б'Ьлгородъ быль осажденъ Печен'бгами; томимые 
голодомъ жители Б'Ьлгорода „створише в'Ьче", на которомъ р'Ь- 
шили сдаться Печен'Ьгамъ.

БЬ же единъ старець не былъ па вЬчи томъ, и впраша: ,что 
ради В’Ьче было?“ и чюдье пов'Ьдаша ему, яко утро хотять ся людье 
передати Печен'Ьгамъ. Се слышавъ, посла по стар-ЬИшины градьскыя, 
и рече имъ: „слышахъ, яко хочете ся передати Печен'Ьгамъ"; они 
же р'Ьша: „не терпять людье глада". И рече им’ь: „послушайте мене, 
не передайтеся за 3 дни. и я вы, что велю, сотворите". Они 'же ради 
об’Ьщашася послушати... (Нач., 997, стр. 55).

Р'Ьчь идетъ о двухъ собран1яхъ; первое собран1е состояло 
изъ стар'Ьйшинъ и людей, это—в'Ьче (такъ оно и называется 
Л'Ьтописцемъ); второе собран1е, состоявшее только изъ стар'Ьй
шинъ, есть боярская дума; боярская дума выступила, какъ органъ 
власти, равный в-Ьчу, и отм'Ьнила постановлен!е в'Ьча.

Въ 987 году, когда отравленные для испытан!я в'Ьры послы 
вернулись въ Шевъ,

„созва князь боляры своя и старцы. Рече Володимеръ: „се при- 
доша послан!и нами мужи, да слышимъ от'1> нихъ бывшее", и рече 
„скажите предъ дружиною".

Когда посланные разсказали обо всемъ, что они видЬли,
отв'Ьщавше же боляре рекше: „аще бы лихъ законъ гречьск1й, то не 
бы баба твоя пр1яла Ольга, яко б'Ь мудр'Ьйши вс'Ьхъ чeлoв'ЬF(ъ“. От- 
ь’Ьщавъ же Володимеръ рече: „къгде крещон'эе пр1имемъ?" Они же
рекоша: „гд'Ь ти любо". (Нач., 938, стр. 46).

Мы вид'Ьли выше, что вопросъ объ испытан!и в'Ьры р'Ьшенъ 
былъ на B"b4b, состоявшемъ изъ князя, бояръ и старцевь и лю
дей. Въ данномъ случа'Ь вопросъ не мен'Ье важный о принят!и 
В'Ьры Р'Ьшенъ княземъ и боярской думой.



Въ 1177 г., по смерти князя Михаила,
приведоша Ростовци и боляре Мстислава Ростиславича изъ Новгп 

рода, рекуще; „ поиди, княже, къ намъ, Михаила Богь поялъ на Волз"] 
на Городци, а мы хочемъ тебе, а иного не хочемъ. (Лавр., 1177 
стр. 161).

Вопросъ о призвати князя р’Ьшенъ быль народнымъ собра 
шемъ, въ составъ котораго вошли бояре и простые люди (Рос 
товцы).



Роль ариетократичеекаго начала въ древн'Ьйшемъ го- 
еударетвенномъ етро-Ь другихъ народовъ.

Въ древн'Ёйшей истор1и права другихъ народовъ встр'Ьчаемъ 
T’t  же самыя явлен1я.

Въ составъ верховной власти входятъ три элемента: монархи- 
ческ1й, аристократическШ и демократичестй.

Въ древн'Ьйшемъ Греческомъ государств’Ь. по свид'Ьтельству 
поэмъ Гомера, верховная власть принадлежала—царю, сов'Ьту 
благородныхъ (геронты) и собран1ю всего народа (агора) *).

Въ Рим'Ё „древн'Ьйшее государственное устройство состояло 
изъ трехъ органовъ: царя, сената и народнаго собран1я“ **).

У древнихъ Германцевъ, по свидетельству римскихъ писателей, 
встречаемъ—царя (тех), князей (principes) и народное собран!е 
(conventus). Важнейш1я дела обсуждаются на народномъ собра- 
н1и, текущ1я менее важныя дела разрешаются на собрашяхъ 
князей ***).

Фриманъ, авторъ „Сравнительной Политики", делаетъ следу
ющее общее заключен1е о древнейшемъ государственномъ строе 
Грековъ, Римлянъ и Германцевъ: ,Нащи первыя сведен1я о жизни 
нащихъ предковъ и нашихъ соплеменниковъ представляютъ намъ 
ихъ уже соединивщимися въ организованныя общества, уже раз
вившими первыя начала управлен1я, и, что еще важнее, уже име
ющими въ своемъ государственномъ строе зачатки монарх1и, ари- 
стократш и демократ1и. Везде мы находимъ, хотя и въ грубой 
форме, государя или другого главу государства, советъ стар-

•) Вузольтъ, Очеркт. государ. и прав, греч древн., Харьков!., 1894, стр 32 —.S6, 103— 108. 
См. также Белохъ, История Греа1и, т. I, стр. 72 — 73.

**) Н. БоголЬповъ, Учебвикъ истории Рим. пр., стр. 17.
***) Тацит!,, Germania, гл. XI. См. Brunner, Deutsche Kechthsgeschichte, I, стр. 119, 132.



шинъ и лучшихъ людей, и общее народное собран1е; сущность 
этихъ трехъ элементовъ мы находимъ повсюду" *).

Это заключеше применимо и къ древн'Ьйшему государствен
ному строю Славянскихъ народовъ.

По мн-Ьнш г. Дьячана, автора спещальнаго изсл'Ьдовашя объ 
„учасПи народа въ верховной власти въ Славянскихъ государ- 
ствахъ": „Въ древне-славянскихъ обществахъ, какъ въ обще- 
ствахъ другихъ древнихъ народовъ, изъ общей массы населен1я 
выдвигались лучш1е люди, т. е. разумн'Ьйш1е и богат'Ьйш1е, и со“ 
ставляли высш1й классъ общества, классъ, изъ котораго обыкно
венно избирались правители общественныхъ д'Ьлъ, такъ какъ 
ими не могло заниматься сообща все общество. Эти люди состав
ляли соединительное звено между народнымъ собран1емъ и княземъ. 
Естественно, что князь въ своихъ распоряжешяхъ и р'Ьшен1яхъ 
руководился сов^Ьтами людей опытн15Йшихъ, разумн'Ьйшихъ и знат- 
ныхъ. Поэтому въ древнихъ Славянскихъ обществахъ люди опыт
ные и знатные прюбр'Ьтаютъ какъ бы значен1е княжескаго со- 
в-Ьта, или сената“ **).

У поморскихъ Славянъ. по изсл'Ьдован1ю изв'Ьстнаго слависта 
А. Котляревскаго, власть принадлежала князю, сов'йту знатныхъ 
и народу*).

По изсл'Ьдован1ямъ другого слависта А. Гильфердинга у Балт1й- 
скихъ Славянъ въ IX в-Ьк-Ь „каждое племя им-Ьлс своего князя 
и свою аристократ1ю; но независимо отъ князя, власть котораго 
была, кажется, весьма слаба и преимущественно проявлялась 
только въ военное время, и отъ знатныхъ людей, им-Ьвшихъ боль
шую силу у Балт1йскихъ Славянъ, голосъ въ д-йлахъ обществен
ныхъ принадлежалъ и народу" f).

Изв’Ьстный Польсюй историкъ М. Бобржинсшй въ сл'Ьдующихъ 
словахъ описываетъ устройство древн'Ьйшихъ Польскихь полити- 
ческихъ союзовъ, такъ называемыхъ „людовъ": „верховная власть 
принадлежала в-йчу (wiec), т. е. собрашю всего „люда", на ко- 
торомъ предводительствовали стар'ййшины. В^че решало вопросы

■) Фрияанъ, Сравнительная политика. Пер. Коркунова, СПБ., 1Й80, стр. 4̂ .̂
**) В. Дьячанъ, Участ!е народа въ верховной власти въ Славянскихъ государствахъ, Вар

шава, 1882 . стр. 24
***) Сочинен1я А. А. Котляревскаго, т. Ш, стр 438 — 440.
t) Борьба Славянъ съ Н-Ьяцани на Балт'йскомъ поиорь-к въ сре.дше вква, стр. 7. (Архивь 

истор. и практ. свкдкшй, изд Калачевымъ, кв. IIIJ.



о Bofint и мир'Ь, раабирало судебный тяжбы и в'Ёдало вообще 
вс'Ь важн'6йш1я Д'Ьла. СтарМшины и главнымъ образомъ князья, 
существовавш1е впрочемъ не у вс'Ьхъ „людовъ", приводили въ ис- 
полнеше р-Ьшенш в^ча. У вс1зхъ, составлявшихъ одинъ яЛюдъ“, 
сохранилось столь живое сознате кровнаго родства, что они 
смотр'Ьли на в'Ьче, какъ на собран1е рода, а на князя, какъ на 
его главу. На этомъ чувств'Ь основывалось уважеше къ в'Ьчевымъ 
постановлешямъ и княжескимъ приказамъ и повиновеше имъ“ *).

Въ кровныхъ союзахъ южныхъ Славянъ зам'Ьчаютоя уже заро
дыши всЬхъ трехъ элементовъ государственнаго строя. Такими 
кровными общественными союзами являются: задруга, братство и 
племя. Въ задруг'Ь встр'Ьчаемъ задружный сов'Ьтъ; на задружномъ 
coB'feT'b „p'femeHie направляется старшими членами задруги; въ 
случа-Ь разноглас1я предоставляютъ решить дЬло стар'ЬйшичЬ"; 
такимъ образомъ въ состав'Ё задруги различаются: задружный 
стар1зйшина, старш1е члены задруги и остальные задругари. Т'Ь 
же ялементы зам'Ёчаются въ братств'Ь и племени. Глава братства 
(кня.^ь, главарь, воевода) — „лучш1й челов'йкъ лучшего наибол'йе 
сильного дома братства"; его сов'Ьтники — „лучш1‘е люди въ ce.i'b". 
„Въ племени княземъ является членъ самого могущественнаго 
братства" „При иеполпен1и своихъ обязанностей стар'Ёйшингд 
братства ь племени опираются на скупштину, зборы, членами 
которыхъ являются домовладыки" **).

ВиЕОдольсюе законы, и.зданные въ XIII в., указываютъ, что 
верховная власть въ Винодол'ё (,. княжеств к Винодольскомъ" „оп- 
тин-Ь Винодольской") принадлежала: купу, т. е. общей народной 
сходх-гГ всЬхъ Винодольскихъ людей, народнымъ старщинамъ и 
князю ***).

По Полицкому Статуту, верховная власть въ Полиц'Ь принад
лежала в'Ьчу большому (состоявшему и.зъ вс'Ьхъ „Поличэнъ"), 
в-Ьчу малому (состоявшему изъ главарей) и князю f).

Древн'Ьйшими государственными учрежде1нями Дубровника яв
ляются: князь (и друпя должностныя лица), в’Ьча (члены кото-

•) М. 1)обр>ьинск1й, Очеркъ истор1и Польши. Рус. Пер. СПБ., 1888, т. I, стр. 55.
•*) И. Смирновъ. Очеркъ культурной истор1и южныхъ Славянъ Уч. зап. Казав. Ун., годъ 

LXV'II, 5 и 6 книги
***) 0  Леонтовичъ Лреввее Хорвате далматское законодательство. Записки Иниер. Новор. 

Универ., годъ II. т. I, вып. 3 и 4, стр. 18 — 20. 
f )  Тамъ же, стр. 70—82.



рыхъ именуются— бояре, властели, в'Ьчники, consiliarii) и соборъ 
(въ составъ котораго входили—князь, друпя должностныя лица, 
члены в^чъ и вся община, „весь градъ од мала и до велика") *).

Вообще въ городскихъ общинахъ Далмащи въ X— XI в. власть 
принадлежала общему сов'Ьту, состоящему изъ вс'Ьхъ совершен- 
нол’Ьтнихъ гражданъ, сов'Ьту нобилей и npiopy **).

Законникъ города Каствы и законъ общины Вепринской ука- 
зываютъ на сл'Ьдующее государственно-общинное устройство 
этихъ Славянскихъ городовъ въ XV и XVI в.: прежнихъ туземныхъ 
князей зам'Ьняютъ нам'Ьстники („капитаны"), назначаемые АвстрШ- 
скими герцогами; органами общиннаго управлен(я являются въ 
Каств'Ь—коллепя стар'Ьйшинъ и вЬче полчанъ (народа), въ Веп- 
ринц'Ь—сов'Ьтъ н{упановъ и стар'Ьйшинъ, иначе называемыхъ со- 
в'Ьтниками, и народное собран1е (малый комунъ и больщой ко- 
мунъ) ***).

Спенсеръ въ своемъ сочинен1и „Развит1е политическихъ уч- 
режден1й“ обобщаетъ вс'Ь и.зв'Ьстныя ему св'Ьд'Ьн1я о государ- 
ственномъ стро-Ь въ древн'Ьйшей истор1и современныхъ культур- 
ныхъ народовъ и у современных'ь дикарей и приходитъ кь тому 
выводу, что тройственный составъ власти въ первобытномъ об- 
ществЬ есть явлен1е общечеловЬческое. „Возьмемъ, говоритъ онъ, 
неорганизованную орду, въ составъ которой входять члены обо
его пола и вс'Ьхъ возрастовъ и поставимъ вопросъ: что будетъ 
въ ней происходить, если какой нибудь вопросъ, въ род'Ь вопроса 
о переселении или о защит'Ь отъ непр1ятелей, является требую- 
щимъ р'Ьшен1я? Собран1о составляющи.чъ ее индивидуумовъ раз- 
д'Ьлится съ большею или меньшею ясностью на дв'Ь части: стар- 
щ(е. сильн'Ьйш1е, и т'Ь, прозорливость и мужество которыхъ были 
доказаны опытомъ, образуютъ меньшую часть, ведущую прешя, 
тогда какъ большая часть собран(я, состоящая изъ младшихъ, 
слабЬйшихъ и ничЬмъ не отличившихся, образуетъ слушателей, 
не заходящихъ обыкновенно дал'Ье выражешя время отъ времени 
своего одобрен1я или несоглас1я. Дальн'Ьйш1й ходъ можетъ быть

*) в . и. Леовтовичъ, Государственное устройство стараго Дубровника. Ж. М. Н. П-, 1867, 
декабрь, стр. 806--817.

**) И Сиирновъ, Гсродсюя общины Далмащи въ X—XI в. Ж. М. Н. П., 1881, анр-Ьдь, 
стр. 294 — 198.

*'!■•) м ф Владим|’рск1й-Будановъ, Неиз.танные законы юго-западныхъ Славянъ. Ж. М. Н. П. 
1881, мартъ, стр. 117 —123.



установленъ безошибочно; въ групп'Ь направляющихъ людей на- 
в'Ьрное отыщется одинъ, пользующ1йся большимъ в’Ьсомъ, ч15мъ 
кто либо другой: какой нибудь старый охотникъ, отличившШся 
воинъ или знающ1й лекарь, который будетъ им^ть исключитель
ное вл1яше на окончательное р еш ете  вопроса. Такимъ об- 
разомъ ц-Ьдое собран1е распадется на три части... Эти первые 
штрихи сощальной структуры, которые по нашему апр1орному 
заключен1ю должны сами собою возникнуть, мы находимъ, дМ - 
ствительно, у самыхъ дикихъ народовъ; они усиливаются всл15Д- 
CTBie повторен1я до того, что получаютъ силу установившагося 
порядка" * **)).

Въ древн'Ьйшей истор1и права другихъ народовъ встр'Ёчаемъ 
также и то общее явлен1е, что простой народъ на общихъ на- 
родныхъ собран1яхъ играетъ пассивную роль и что руководящая 
роль принадлежитъ аристократ1и.

Изъ поэмъ Гомера видно, что на народныхъ собрашяхъ въ 
древнихъ Греческихъ государствахъ говорили обыкновенно бла
городные; простой народъ громкими восклицан1ями выражалъ 
свое одобрен1е. ’

Такой порядокъ сохранился и въ поздн'Ьйшее время въСпарт'Ь. 
Сов'Ьтъ стариковъ (геруз1я) обсуждалъ предварительно т'Ь д'Ьла, 
который царь представлялъ на ptш eнie народнаго собран1я. Въ 
яародномъ сопран1и царь д'Ьлалъ предложен1е; простой народъ 
криками выражалъ свое соглас1е или несоглас1е; р'Ьчи, если про- 
кзносились, то только въ р-Ёдкихъ случаяхъ другими лицами, кром'Ь 
дарей, геронтовъ и эфоровъ

Въ древнемъ Рим-Ь народное собран1е тоже созывалось царемъ. 
.Граждане, по словамъ великаго знатока римской истор1и Момм- 
;ена, всегда созывались не для того, чтобы говорить, а для того, 
1тибы слушать, и не для того, чтобы д-йлать вопросы, а для того, 
[тобы отв'Ьчать на нихъ. На сходк'Ь никто не говорилъ, кром'Ь 
щря или кром'Ь того, кому царь это цозволялъ; граждане только 
1ТВ'^чали на царск1й вопросъ безъ комментар1евъ, безъ объясне- 
дя мотивовъ, безъ оговорокъ и не разд’бляя вопросы на части...

*) Спевсеръ, Развит!е политическихт. учрежлен1й. Изд, журнала „Мысль“, Спб., 1882, стр. 
1 -9 2 .

**) Буаольтъ, назв. соч., стр. 35 и 108



Вс'Ё свои предложен1я, съ которыми царь наы'Ьревался o6pi 
титься къ народной общин^, онъ предварительно сообщалъ С( 
в’Ьту старшинъ и спрашивалъ у каждаго члена этого coB'fei 
его MH'bHie“ *).

У древнихъ Германцевъ важн'Ьйш1я Д'Ьла, подлежавш1я p'fem 
н1ю народнаго собрашя, предварительно обсунгдались князьями. В 
народныхъ собраньяхъ выступали цари или князья, выд Ьляющ1е( 
возрастомъ, знатностью или доблестью Народъ только выражал 
свое cor.iacie или несоглас1е; глухой ропотъ обозначалъ несогл! 
cie; наоборотъ, шумъ, производимый оруж1емъ, былъ высшие 
знакомъ одобрен1я и означалъ соглас1е **).

Руководящую роль играетъ аристократ1Я и у Славянскихъ н: 
родовъ.

„По сказан1ю древняго л'Ётописца Эйнгарда, нъ император 
Людовику Благочестивому пришли въ 826 году HliKOTopb 
ЗР1атные Бодричи и стали взводить разныя вины на своего кия; 
Чедрага, отецъ котораго постоянно служилъ Карлу Великому, 
самъ онъ былъ сд'Ьланъ княземъ Бодричей по франконскому вл1 
шю. Людовикъ вытребовалъ его къ своему двору и, удержавъ 
себя, отправилл. пословъ къ Бодричамъ узнать, хочетъ ли у них 
народъ, чтобы Чедрагъ продолжалъ княжить; послы, воротяс 
доложили, что MHfeHifl Бодрицкаго народа на этотъ разя, ра-нличт 
но что ВС'Ё лучапе и знатн'Ёйш1е люди желаютъ Чедрага, и Че, 
рагъ былъ утвержденъ въ княженп!

Вообще у Балп'йскихъ славянъ „на в'Ёчевыхъ собран1ях ь пс| 
венствующее значен1е им'Ёютъ стар'ЁйшмньГ t).

Вп. Чехш „главное значение, авторитетъ на сеймЁ принадл' 
жалъ кметамъ, которые были также главными совЁтннками кн 
зей по д-Ёламъ земскимъ" f*).

Въ городскихъ общинахъ Далмаши вл. X-XI в. „народу пре 
лагалось уже готовое формулированное ptimenie и ставился в 
прос'ь, принимаетъ или не принимаетъ онь его; р-Ёшен1е форм 
лировалось npiopoM'b и нобилями"

') в . Моммсенъ, Римская истор1я, М., 1887, т. I стр. 72, 78. 
” ) Тацить, Герман1я, глава IX.
” *) Дьячанъ, назв. сочив., стр. 24 — 25.
t) Тамъ же, стр. 34.
t ‘) Тамъ же, стр. 37 — 38.
t* ‘) И. Смирновъ, наз. соч. въ Ж. .М. Н. П., 1881, стр., 295.



Наконецъ, то же явлен1е—руководящая роль аристократш на 
общихъ народныхъ собран1яхъ— зам’Ьчается и у народовъ, стоя- 
щихъ въ наше время на первобытной ступени культурнаго раз- 
вит1я.

Такъ, у Лопарей „м1рская сходка, по туземному суйма или 
локкуять, заправляетъ въ своемъ погост'Ь вс'Ьми его д1}ламй, какъ 
частными, именно семейными, судебными, тяжебными, кром-Ь уго- 
ловныхъ, такъ и общественными, зав'Ьдыватемъ доходовъ и рас* 
ходовъ общества. Такъ какъ въ глазахъ Лопарей преимущество 
людямъ дается л'Ьтами и богатствомъ, то и насходкахъ главными 
распорядителями являются старики и люди позажиточн'Ье; моло
дые присутствуютъ только для того, чтобы знать, о чемъ шло 
Д'Ьло... Больше уважается на сход'Ь голосъ того, кто считается 
позажиточн’Ье другихъ, или того, кто помогаетъ м1ру въ общихъ 
нуждахъ, напримЬръ, внося повинности за отлучившихся и т. п. 
ДЬла рЬшаются не всегда единогласно и не по большинству 
голосовъ, а беретъ перевЬсъ та сторона, на которой люди позна- 
чительнЬе, хотя бы голосовъ и было меньше" *)■

У Черкесовъ „народное со6ран1е состоитъ изъ всЬхъ вольныхъ 
людей народа. Рабы на эту м1рскую сходку не допускаются: кон
новооруженный народъ собирается преимущественно во время 
подножнаго корма, на условленномъ мЬстЬ, на курганЬ или уро- 
чищЬ, освященномъ обычаемъ. Масса назначаетъуполномоченныхъ 
своихъ между ефенд1ями и старшинами. Когда избранные упол
номоченные старшины обсудятъ и рЬшатъ предложенный вопросъ, 
старш1й между ними по лЬтамъ и почету сообщаетъ собранному 
у поднож1я кургана народу, чЬмъ рЬшено дЬло. Если народъ со- 
гласенъ съ рЬшен1емъ старшинъ, то подаютъ коранъ и народъ 
по общинно присягаетъ исполнять свято это рЬшеше" **).

Современный изслЬдователь быта Сибирскихъ инородцевъ В. 
СЬрошевск1й въ слЬдующихъ словахъ описываетъ народныя 
собрашя у Якутовъ: „Обыкновенно онЬ происходятъ не далеко 
отъ дома родового правлен1я, сугланъ. На оголенномъ, сухомъ 
бугрЬ или поросшей муравою полянкЬ разсаживаются вЬчующ1е, 
образуя замкнутый кругъ. Въ первомъ ряду сидятъ, по татарски

*) а . я . Ефименко, „Юридичесше обычаи Лопарей, Кореловъ и Само^доБъ Архангельской 
губерн1и“, стр. 5 5 - 5 6 .  Записки И. Р. Г. О. но отд. этяографш, г. VIII.

**) О. Леовтовччъ, Адаты Кавказскихь горцевъ, J, стр. 196.



поджавъ подъ себя ноги, бол-Ье пожильте и вл1ятельные изъ при- 
сутствующихъ; во второмъ сидятъ или стоятъ на кол'Ьняхъ не
зависимые, но мен'Ёе состоятельные хозяева, наконецъ, въ тре- 
тьемъ, по большей части стоятъ, чтобы лучше вид'Ьть и слы
шать, молодежь, д-Ьти, нищ1е и нер'Ьдко женщины. Обсуждаетъ 
д’Ьла, собственно говоря, первый кругъ; второй иногда только 
вставляетъ свои зам'6чан1я и поправки, третШ слушаетъ молча. 
Иногда разгораются страсти и галдятъ вс1? заразъ, но ptm enie 
вопроса и постановка его всегда предоставляется первому кругу. 
Онъ руководить сов'Ьщан1емъ. И.зъ среды его выдвигаются ора
торы и, то сидя то стоя на кол'Ьняхъ, жестикулируя широко руками и 
многократно во всЬ стороны кланяясь, защищаютъ данное пред- 
ложеше. У Якутовъ высоко цЬнится ораторское искусство и между 
ними встр-Ьчаются замЬчательно талантливые ораторы. Каждая 
р'Ьчь, какъ бы она ни была длинна и бездарна, и кто бы ее ни говорилъ, 
выслушивается до конца въ почтительномъ молчан1и. Во время 
Р'Ьчи или посл’Ь ея окончашя, ораторъ кое когда обращается ко 
второму кругу, какъ бы съ вопросомъ; „ну, какъ, народъ?‘‘ и 
получаетъ въ отвЬтъ или молчан1е, или поддержку въ видЬ вос- 
клицан1й: сёбъ (ладно)! хайтахт, (какже)! кирдинъ (правда)! сич- 
чахъ! ситы курдукъ (точно такъ)! или носовой звукъ енгъ, выра- 
жающШ пониман1е, утверждеше, соглас1е. Передъ окончательнымъ 
р'Ьшешемъ руководители, согласно обычаю, обращаются къ на
роду; благодаря всестороннему тщательному разбору, благодаря 
предварительному частному обсужден1ю и вносимымъ постоянно, 
согласно настоян1ямъ присутствующихъ, поправкамъ, всегда почти 
получается въ конц'Ь единодушное одобреп1е“ *). Такую же кар
тину представляли и союзный собрашя Якутовъ. Союзный совЬтъ 
„состоялъ такъ же, какъ и родовой, изъ трехъ круговъ: въ пер- 
вомъ зас-Ьдали родоначальники-вожди бись-уса-тоёно и сесены, 
во второмъ— господа собственники, тоёны, воины и витязи, ба
тыри. Нъ третьемъ малосостоятельный простой народъ и моло
дежь и ).

*1 В. А С'^рошевск1Й, Якуты, стр. 4 6 i—465. 
* * }  Тамъ-же, стр. 469.



1У.

Образоваше древнерусской аристократ1и и ея значение
въ обществ .̂.

1. Образоваше свтпской аристократт.

Въ первобытномъ обществ"Ь старость, какъ признакъ житей
ский мудрости, выд15ляетъ человека изъ остальной массы насе- 
лешя. Когда же появляется экономическое неравенство, со ста
ростью конкурируетъ богатство. Богатые играютъ руководящую 
роль въ обществ'Ь, а среди богатыхъ особеннымъ вл1ян1емъ дол
жны пользоваться люди пожилые. Члены этого класса людей бо
гатыхъ, преимущественно же (но не исключительно) лица пожи
лые, занимаютъ должности по общественному управлерпю.

Нашъ л'Ьтописецъ неоднократно прямо указываетъ на то ува- 
жеше, какимъ пользовалась старость т .  глазахъ нашихъ предковъ; 
засвид'Ьтельствованный памятниками экономическ1й бытъ въ древ- 
Н'Ьйшемъ nepioa'fe русской истор1и указываетъ на существован1е 
экономическаго неравенства и на преобладающее значете  въ об- 
ществ'Ь людей богатыхъ: наконецъ, употребляемые л'Ьтописцемъ 
термины глучш1е мужи“, которые ^держатъ землю", , старейши
ны града", „старцы градск1е“ свидетельствуютъ о томъ, что въ 
составъ высшаго класса общества входили лица, обладающ1е 
властью, и что, по общему правилу (но не всегда), обладан1е 
властью принадлежало старшимъ по возрасту. Указанными тремя 
признаками—богатствомъ, властью и физическимъ старшинствомъ 
— характеризуется древнейшая русская аристократ1я, образовав
шаяся еще въ доисторическое время. Эта древнейшая аристок- 
рат1я обозначается искусственнымъ, но правильнымъ терминомъ 
„зеисше бояре".



Варяжск1е князья вносятъ воинственную струю въ мирную 
жизнь Русскихъ Славянъ. Военные походы становятся обыденнымъ 
явлен1емъ. Особенную ц ^н о сть  въ глазахъ общества получаетъ 
военная доблесть. Лица, обладающ1е военною доблестъю, выд'Ь- 
ляются надъ массой остального населен1я. Князь— военачальнпкъ; 
война составляетъ професс1ональную обязанность дружины, посто
янно окружающей кня.зя. Дружинники, изв-Ьстные военной доб
лестью, называются „старшими", или— „боярами**.

Это новое качество— военная доблесть—не исключаетъ т1зхъ 
начествъ, которыми искони отличалась аристократ1я отъ осталь
ного населен1я; наоборотъ, личная доблесть входитъ въ различ- 
ныя сочетан1я съ физическимъ старшинствомъ, властью и богат- 
ствомъ. По общему правилу, только челов'Ькъ зр'Ьлаго возраста 
можетъ заслужить славу доблестнаго воина; старшая дружина со- 
стоитъ изъ людей зр'Ьлаго возраста, старнче дружинники, бояре, 
называются „мужами младшая дружина обыкновенно состоитъ 
изъ молодежи, почему младш1е дружинники называются „д'Ьтски- 
ми“, „пасынками", „отроками". Старш1е дружинники обладаютъ 
властью: они назначаются воеводами, посадниками. Старш1е дру
жинники—люди богатые. Война въ древности служитъ средствомъ 
обогаш,ен1я; добыча и дань обогащаютъ князя, обогащаютъ и 
дружину, въ особенности, конечно, старшую дружину. Управлеьне 
и судъ точно также обогащаютт^ князя, обогащаютъ и его бли- 
жайшихъ помощниковъ по суду и управлен1ю, т. е. старшихъ 
дружинниковъ.

Земсше бояре— туземцы, сама жизнь выдвинула ихъ изъ мас
сы населен1я. Старш1е дружинники— пришлецы, своимъ положе- 
шемъ они обязаны князю. Они именуются княжескими боярами, 
въ отлич1е отъ бояръ земскихъ.

Съ течен1емъ времени граница, разделяющая бояръ земскихъ 
и бояръ княжескихъ, исчезаетъ. Обе стороны переходятъ лежа
щую между ними границу: земсюе бояре поступаютъ на княже
скую службу, княжескте бояре становятся землевладельцами. Об
разуется одинъ ВЫС1ШЙ классъ общества— бояре.

Бояре не представляли изъ себя однообразной массы. Изъ 
среды бояръ уже въ древности начинаютъ выделяться отдель- 
ныя лица, которыя получаютъ назван1е „старейшихъ", „боль- 
шихъ", „первыхъ". Въ Густинской летописи Варяжко называется



„стар'Ёйшимъ бояриномъ“ Ярополка*). Патсрикъ ПечерскШ упо- 
минаетъ объ loaHH'fe, „первомъ боярин'Ь“ князя Изяслава. а 
также о Симон15-Варяг'Ь, „стар^йшемь* боярин'Ь князя Ярос
лава * **), Сынъ посл-Ьлняго Теорий Симоновичъ играетъ важную 
роль при Владимир'Ё Мономах'Ь и ropi-fe Долгорукомъ; въ Тверской 
л'Ьтописи онъ называется „большимъ бояриномъ'^

Къ „стар'Ёйшимъ“, „первымъ“ и ^большимь", очевидно, необ
ходимо отнести и многихъ другихъ бояръ, которые, по разсказу 
л-Ьтописца, играли особенно важную роль при княз-Ь. Таковы, на- 
прим'Ьръ; кормилецъ Святослава Асмудъ и его воевода Св’Ьнельдъ, 
воевода и кормилецъ Ярослава Будый, воевода Ярослава Вьплата, 
сыновья Вышаты— Янъ, тысяцюй Шевсшй и воевода при Всево- 
волод'Ь, и Путята, тысяцк1й К1евскШ и воевода при Святополк'Ь 
и др.

CTapMuiie бояре состояли „кормильцами" при князьяхъ, на
значались воеводами и тысяцкими въ стольныхъ городахъ; ты- 
сяцк1е и посадники бол'Ье значительныхъ пригородовъ тоже, B'fe- 

роятно, принадлежали къ старЬйшимъ боярамъ.
Съ течен1емъ времени численность бояръ постепенно увели

чивается t); BM'fecT'fe съ этимъ д'Ьлаетъ дальн'Ьйш1е усп'Ёхи на- 
чазш1йся раньше процессъ раздЁлен1я бояръ на разряды, отлич
ные одинъ отъ другого по своему экономическому и служебному 
положен1Ю. На восток1> и с'Ёвер'Ё „об'ЁднЬвш1е потомки размно- 
жгвшагося боярскаю рода“ теряютъ зван1е бояръ и образуютъ 
новый классъ обш,ества— д'Ьтей боярскихъ; f*) въ сред'Ь лицъ, 
сохранившихъ зван1е бояръ, образуется высш1й разрядъ ,ста- 
р^Ьйшихъ", „нарочитыхъ", ,великихъ“, „лучшихъ“, „большихъ" 
бояръ, которые отличаются отъ „младшихъ", ,меньшихъ^,. или 
„илыхъ“, „прочихъ“. На запад'Ь и юг'Ё этотъ высш1й разрядъ 
бояръ гюлучаетъ новое назван1е ,пановъ“.

■) Густ., 981, стр. 244. И изъ разсказа Начальной летописи видно, что Варяжко Йылъ че- 
ловчкоиъ сильнымъ и вл1ятяльвымь; по смерти Ярополка онъ уб'Ьжалъ къ Печен'Ьгамъ „и много 
Boeia съ Печен-Ьги по Володимера и одва привайи и заходивъ къ нему рот-Ь*. (Нач., 980, стр. 33).

**) Яковлевъ, Памятники... стр. XlV и CXI.
"*) Тамъ же, стр. CXIV и Твер., 1119, стр. 193.
t )  Уже подъ 1208 годомъ л-Ьтописецъ разсказываетъ, что въ Галицкой земл-t убито было 

500 бояръ, а подъ 1239 упоминаетъ о „иножеств-fe бояръ" въ Суздальской зеил-й; одна жало- 
вангая грамота свид'йтельствуетъ, что при заложен1и церкви въ первой четверти XIII в. съ княвь- 
яии Рязавскими находилось ЗОО бояръ и т. д. См. Ипат., стр. 484, Лавр., стр. 200; А. Ист., I, № 2.

t*) М. Владимирстй-Будановъ, Обзоръ ист. рус. ир., стр. 127.



„CTap'bflujie* бояре и паны отличаются отъ остальныхъ бояръ 
большею экономическою обезпеченностью и бол'Ье виднымъ слу- 
жебнымъ положешемъ. Они назначаются военачальниками, воево
дами, во время походовъ. Въ м'Ьстномъ унравлеши они занимаютъ 
старинныя должности тысяцкихъ и посадниковъ (въ Новгород'Ь 
и Псков'б), а также новыя должности— намЪстниковъ, старость и 
воеводъ (на Волыни). По прежнему бояре являются княжескими 
кормильцами, или „дядьками", кром'Ь того занимаютъ новыя важ- 
H'bflmiH должности по придворному управлен1ю—дворскихъ, околь- 
ничихъ, чашниковъ, казначеевъ, крайчихъ, маршалковъ.

Посл'Ё призвашя Варяжскихъ князей потомки одного рода—Рю
риковичи— постепенно д'Ьлаются князьями во всЬхъ русскихъ 
земляхъ. Прежн1е туземные и иноземные князья теряютъ полити
ческую власть и сливаются съ боярами; они теряютъ и свой ти- 
тулъ княжескШ, ибо въ сознании населен1я укореняется та мысль, 
что исключительное право на занят1е княжескихъ столовъ въ рус
скихъ земляхъ, а сл'Ьдовительно, и на титулъ княжесшй при- 
надлежитъ потомкамъ Рюрика.

По м'Ьр'Ь размножен1я рода Рюрика MHorie князья Рюриковичи 
теряютъ политическую власть, но сохраняютъ княжеск1й титулъ. 
Это такъ называемые служилые князья, первыя св'Ьд'Ён1я о кото- 
рыхъ встр-Ьчаемъ въ памятникахъ съ половины XIII в. КромЬ 
потомковъ Рюрика, въ составъ служилыхъ князей входятъ также 
лишенные своихъ уд'Ёловъ потомки Гедимина; въ незначительной 
степени вошли сюда и Татарск1е выходцы— цари и царевичи.

Съ появлешемъ служилыхъ князей высш1й классъ русскаго 
общества по прежнему именуется боярами, а иногда обозначается 
бол'Ье опред-Ёленно— „князья и бояре", „князья и паньС.

2. Значете свтпской аристократш въ обществгь.

Бояре, князья и бояре, князья и паны занимаютъ высшее по- 
ложеше въ древнерусскомъ общестеЬ. Описывая по различнымъ 
поводамъ сощальный составъ древнерусскаго населен1я л'Ётопи- 
сецъ на первомъ м'ЬстВ ставитъ влад1зтельныхъ князей и рядомъ 
съ ними бояръ или служилыхъ князей и бояръ; остальные классы 
населешя, обозначаемые обыкновенно общимъ терминомъ „люди",



дМужи“, „народъ" остаются на зацнемъ план'Ь*). Въ былинихъ 
впереди стоятъ „князья—бояре", за ними— „гости, люди торго
вые" и, на посл'Ьднемъ м'Ьст'Ё ^,простые крестьяне, люди малые". 
Въ грамотахъ, обращенныхъ въ населен1ю какой нибудь м'Ьст- 
ности, обыкновенно д-Ьдается перечень классовъ населен1я, при 
чемъ на первомъ м-Ьст-Ь ставятся бояре, или князья и бояре, 
князья и паны**).

Высокое положен1е древнерусской аристократш въ обществ'Ь 
основано прежде всего на ея экономической состоятельности.

Бояре—люди богатые. По свид’Ьтельству памятниковъ, они об- 
ладаютъ селами, домами, скотомъ, челядью и разнымъ „им'Ёшемъ"; 
у нкхъ есть свои „рядовичи", „т1уны“ , своя дружина.

Богатыми людьми являются и князья (служилые). Въ произ- 
веден1яхъ народной литературы— былинахъ— князья и.чображаются 
обыкновенно даже бол'Ье богатыми, ч’Ьмъ бояре. Въ былин'Ь про 
Алешу Поповича поется:

Втапоры князи и бояра 
Скочили на р-Ьзны ноги 
И всЬ за Тугарина поруки держатъ:
Князи кладутъ по сту рублевъ,
Бояра по пятидесятъ, крестьяне по пяти рублевъ...

Аристократ1я является и бол1зе образованнымъ классомъ дре-
внерусскаго обпдества.

Какъ люди богатые, бояре и князья связаны съ той землей, 
въ пред'Ьлахъ которой находятся ихъ богатства. Связь зем- 
скихъ бояръ съ землей не подлежитъ, конечно, никакому 
coMH-feHira; для княжескихъ бояръ эта связь съ землей начинается 
съ т15хъ поръ, какъ они становятся землевлад’Ьльцами и слива
ются съ боярами земскими.

Занят1е должностей по м-Ьстному управленш въ данной земл'Ь, 
а также участ1е въ военныхъ походахъ, предпринимаемыхъ въ

*) См.) папр., рассказы о иерковвыхъ службах!, церковвыхъ процесс1яхъ и, вообще, о мно< 
голодвыхъ собрав1ях'ь: Нач., 1086, стр., 88; Ииат., 1116, стр. 203; Лавр., 1227, стр. 190— 191,
1231, стр. 194—1Э5; Воскр., 1382, стр, 45, 1395, стр. 67; Соф. II, 1407, стр. 135 и др. См.
такке разсказы о бнтвахъ и воражен1яхъ русскихъ, гд'Ь часто обозвачаются имена убитыхъ и 
взя?ыхъ въ плфнъ князей и бояръ: Нач., 1074, стр. 85 — 86, 1093, стр. 94: Лавр, 1136, стр.
133 Новг. I, 1268, стр. 60; Новг. IV, 1380, стр. 81 и др.

См., напр., А. А. Э., I, № 13; А. И., I, № 264; А. 3. Р.. 1, № 52, 100, 109, 201, 201,
213 И, № I, 54 и др.



интересахъ данной земли, еще бол'Ье усиливаютъ эту связь ари- 
стокрапи съ землей*).

Съ другой стороны, сушествуетъ т'Ьсная связь между княземъ 
(влад’йтельнымъ) и аристократ1ей. Бояре— ближайш1е помощники 
князя на войн'й и въ мир^ (по суду н управлешю). Эта оффищ- 
альная, служебная; близость ведетъ къ близости въ интимной 
жизни. И въ своей частной жизни, и въ своей общественной д'й- 
ятельвости князь постоянно окруженъ боярами. Князь пируетъ 
съ боярами, при чемъ иногда во время пировъ обсуждаются во
просы государственнаго управлетя. Князь вм'Ьст'Ё съ боярами 
посйщаетъ монастыри, вм’Ьст'Ь съ боярами отправляется въ по
ходы, на охоту, на княжеск1е съЬздьт, въ Орду. Вм-Ьст-й съ кня
земъ бояре погибаютъ въ Орд'Ь, подвергаются лишению свободы 
и изменническому изб1ен1ю отъ руки другихъ кня.зей. Бояре яв
ляются участниками семейныхъ торжествъ и печальныхъ событ1Й 
въ княжескомъ домЬ: они присутствуютъ на княжескихъ свадь- 
бахъ, крестинахъ, похоронахъ, при составлеши духовныхъ гра- 
мотъ. Бояре, наконецъ, заключаютъ брачные союзы съ. членами 
княжескаго дома.

Близость отнюдь не обозначаетъ зависимости бояръ отъ 
князя. Бояре сохраняютъ полную самостоятельность и независи
мость. которая въ некоторыхъ случаяхъ столкновен1й съ княземъ 
обнаруживается весьма резко.

Случай такого столкновен1Я записанъ въ лйтописи подь11б9 
годомъ. Князь Владимиръ Мстиславичз> безъ ведома своихъ бояр ь 
нарущилъ клятву, данную имъ князю Мстиславу Изяславичу. 
Узнавши объ этомъ, бояре сказали; , 0  собе еси, княже, замыс- 
лилъ; а не едемъ по тобе, мы того не ведали". Тогда, по сло- 
вамъ летописи, д,Володимиръ же рече, возревъ на децскы: „а се 
будуть мои бояре".

Прекрасное толкован1е этого места летописи находимъ у проф. 
Сергеевича: , Князь не наказываетъ ослушныхъ бояръ лишен1емъ 
боярскаго сана. Это и понятно. Боярскоессслов1е обязано своимъ 
происхожден1емъ не пожа.юва1ню. а естественному преобладашю

•) Объ ос+.длости бояръ и свя^и ихъ съ землей см. Н. Павлова—Сильванскаго, Государевы 
служилые люди, СПП.. 1898, стр. 10 я сл^л„ Его же. Феодальныя лтиошеа1я въ уд-^льной Руси 
|въ Ж. М, Н. И., 1901, 1юль и 19 >2, январь), и М. Грушевскаго, Очеркъ ист. Kiee. земли, стр. 
3 U  в сл'Ьд. Въ этихъ иясл^довашяхъ указана литература лавнаго вопроса.



большихъ людей, а потому и не могло бмть лишаемо своихъ 
преимуществъ по усмотр1Ьшю князя“ *). Князь не могь лишить 
боярина его боярскаго зван1я, не могъ также однимъ словомъ 
простого дружинника д'Ьтскаго—сдйлать бояриномъ. Когда князь 
Владимиръ Мстиславичъ посл'Ь указаннаго столкновешя съ боя
рами отправился со своими д15тскимиза помощью къ Беренд'Ьямъ, 
то посл'Ьдше сказали ему:..

„се 'йздиши одинъ и безъ мужей своихъ. а насъ перельстивъ, а 
намъ лучьше въ чюжю голову нежели въ свою“,—и начата въ не 
nyuiaTH стр'йлы, и удариша князя двумя стр'Ьлами. (Ипат., 1169, стр 367).

Веренд-йи не признали боярами, „мужами“—д'Ьтскихъ.
Другой случай, свид'Ётельствующ1й о самостоятельности и неза

висимости бояръ, приведенъ поздн'Ьйшимъ л'йтописцемъ подъ 1391 
годомъ. Велишй князь МосковскШ Васил1й Дмитр1евичъ выхлопо- 
талъ себ'Ь въ Орд'Ё ярлыкъ на Нижегородское княжество; посолъ 
Татарскаго хана вм'Ьст'Ь съ боярами Московскими уже прибли
жался къ Нижнему. Узнавъ объ этомъ, кня.зь Нижегородски Бо- 
рисъ Константиновичъ

созва бояре свои и начатъ имъ молитисъ съ плачемъ и со сле
зами глаголя сине: „господня моя и братия бояре и друзи попомните 
господне крестное ц-йлование, какъ есте целовали ко мн'Ь, и любовь 
нашу и усвоение к вамъ“.

Князь не приказываетъ боярамъ, не предъявляетъ къ нимъ 
требован1й, of^ъ „съ плачемъ и со слезами" умоляетъ нхъ соблюсти 
крестное ц^лован1е. Отъ имени бояръ князю отв-Ьчаетъ старМ - 
ш1й изъ нихъ Васил1й Румянецъ:

„ни скорби ни печалуй господине княже, вси есмы единомыслении 
к тебЪ, и готови за тя главы своя сложити и кровъ излияти“.

Но когда въ городъ вошли Татаре и Московск1е бояре и когда 
князь Борисъ Константиновичъ снова напомнилъ своимъ боярамъ 
о крестномъ ц'Ьлован1и, то тотъ же Васил1й Румянецъ сказалъ: 

„господине княже не надейся на насъ, уже убо есми мы отныне 
не твои, и H-fecTb с тобою есмя но на тя есмы“, (Ник., IV, 1391, 
стр. 240—241).

У Нижегородскихъ бояръ, говоритъ по этому поводу проф. 
Серг'Ьевичъ, „и подозр'Ьтя не было о томъ, что они изм'йняютъ

"} ВФче и князь, стр. 357.



своимъ обязанностямъ. Наоборотъ, р'Ьчь Румянца проникнута 
сознан1емъ права ихъ сд'Ьлать то, что они сд'Ьлали“ *). Въ л'Ьто- 
писи разсказываются и мнопе друпе случаи „отступлешя" бояръ 
отъ князя*), отъ'Ёзда отъ одного князя и перехода на службу 
къ другому князю. Во вс'Ьхъ этихъ случаях'ь бояре поступаютъ 
съ сознан1емъ своего права, и .что сознан1е права основано на 
ихъ самостоятельности и независимости“ ***).

Связь съ землей, близость къ князю, участ1е въ управлен1и, 
наконецъ, досугъ, обусловленный экономической обезпеченностью, 
приводятъ къ тому, что для бояръ д1Ьлаются особенно близкими 
политическ1е интересы земли, и что они выступаютъ, какъ естест
венные представители земли.

Когда умеръ князь Мстиславъ Ростиславичъ, то, по словамъ 
л'Ётописца, „плакашася по немъ вся земля Новгородъская, наипаче 
же плакахуся по немь л-Ьптии мужи Новгородьст'Ьи“. Смерть 
князя вызываетъ особенно сильную скорбь со стороны „л'Ьп- 
шихъ мужей“, бояръ, которые въ умершемъ княз-Ь оплакиваютъ 
защитника политическихъ интересовъ земли. Л15тописецъ вла- 
гаетъ сл'Ёдующ1я слова въ уста ,л'Ьпшихъ мужей“ Новгородскихъ, 
бояръ, оплакивэющихъ умершаго князя:

„уже не можемъ, господине, по-Ьхати съ тобою на иную землю, 
ноганыхъ поработити во область Новгородьскую: ты бо много мол- 
вяшеть, господине нашь, хотя на Bcfe сторон-Ь поганыя; добро бы 
ныны, господине, съ тобою умрети створшему толикую свободу Нов- 
городьцемъ отъ поганыхъ“.... (Ипат., 1178, стр. 413).

Подобно боярамъ Новгородскимъ, бояре Волынсше оплаки
ваютъ умершаго князя Владимира Васильковича, какъ защитника 
политическихъ интересовъ земли:

Наипаче же плакахуся по немь лЪпшиимужи Володимерьстии. рекуче: 
„добро бы ны, господине, с тобою умрети, створшему толикую сво
боду, якоже и дЪдъ твой Романъ свободилъ бяшеть отъ всихъ обидъ; ты 
же бяше, господине, сему поревповалъ и наслЪдилъ путь д-Ьда своего; 
нын'Ь же господине, уже ктому не можемь тебе :чр'Ьти, уже Go солнце 
наше зайде ны и во обид'Ь вс'Ь.чъ остахомъ". Шпат., 1288, стр. 604— 
605).

•) Рус. Юр. Др.. I, стр. 355.
***) См„ напр., Ипат., 1118, стр. 205.
***) Въ Московскомъ государсть1> самостоятельность и независимость бояръ постепенно огра- 

ивчивается и. наконецъ, зам'Ьвяется прикр'Ьплев1еиъ ихъ къ служб'Ь. Господство этого воваго 
порядка наступило посл’& образован1я единодержав1я.



Ту же мысль можно подм'Ьтить въ разсказахъ л'Ётописца о 
нохоронахъ другихъ князей. Т-бло умершаго князя Владимира 
Святого поставлено было въ церкви Святой Богородицы.

Се же увид'бвше людье, и снидошася бещисла и плакашася по неиь, 
бояры акы заступника земли ихъ, убози акы заступника и корми
теля. (Ипат., 1015, стр. 90).

О похоронахъ князи Константина Всеволодовича л'Ьтописецъ 
разсказываетъ:

по преставлен1и же его, слышавше вси людье града Володимеря, 
стекпшася на дворъ его и плакашася по немъ плачемъ вельимъ, 6о- 
ляре, яко заступника земли ихъ, слугы такоже яко кормителя и гос
подина, убоз1и и черноризци яко утешенье и одеянье нагот15 ихъ, и 
весь сборъ убогыхъ плакахуся, BCKoplj лишени такого милостивца". 
(Лавр., 1218, стр. 188).

Умираю1шй велик1й князь Московск1й ДмитрШ Ивановичъ об
ращается съ яосл'Ьдни1МЪ словомъ къ боярамъ; онъ вспоминаетъ 
важи'Ьйш1я событ1я своего княжен1я, причемъ свою личную Д'Ья- 
тельность на пользу зе.чли связываетъ съ д'бятельностью бояръ: 
интересы земли такъ же бли.зки боярамъ, какъ и князю.

Рече же бояромъ своимъ: „сберитеся къ mhIj, да скажу вамъ еже 
сътворих ь въ жит!и моемъ: выдаете каковъ обычай мой есть и нравъ, 
родихся предъ вами, и при васъ възрастохъ, и съ вами царствовахъ 
землю Рускую дръжахъ л-б-гъ 29, а отъ рожен1а ми 40 л-Ьтъ; и 
мужьствовахъ съ вами на многи страны, и иротивнымъ страшенъ быхъ 
въ бранехъ, и поганыя н1изложихъ Бож1ею помощ1Ю и враги поко- 
рихъ; великое княжен1е свое велми укр'Ьпихъ, миръ и тишину земли 
Руской сътворихъ, отчину свою съ вами съблюдохъ, еже ми предалъ 
Боп> и родители мои, и вамъ честь и любовь даровахъ, подъ вами 
городы дръжахъ и велик1и власти, и чада ваша любихъ, никому же 
зла сътворихъ, ни силою что отъяхъ, ни досадихъ, ни укорихъ, ни 
разграбихъ, ни бесчествовахъ, но всЬхъ любихъ и въ чти держахъ, 
и веселихся съ вами, съ вами и поскорбихъ; вы же не нарекостеся 
у меня бояре, но князи земли моей..." (Воскр., 1389, стр. 56).

Какъ люди, которыыъ въ особенности близки политичесюе 
интересы земли, бояре (позже— князья и бояре) считаются ея 
естественными представителями.

Дре1ляне убили Игоря. Ольга мститъ за смерть своего мужа 
Древлянамъ, но первыми и главными жертвами ея мести падаютъ 
Древлявск1е бояре („нарочитые мужи“, „лучш1е мужи"' „старМ- 
ШИ1Ы гэада"). какъ представители Древлянской земли*).

1̂ Нач.. 946, стр. 24 — 25.



Новгородцы избили Варяговъ, дружинниковъ князя Ярослава; 
Ярославъ мститъ боярамъ Новгородскимъ;

позва къ соб'Ь нарочиты'Ь мужи, иже бяху изсЬкли Варягы, оболь- 
стивъ и ис'Ьче. (Нач., 1015, стр. 61).

Во время войны бояре, какъ представители земли, (или ихъ 
д'Ьти) лишаются свободы и Д'Ьлаются заложниками. Князь Изя- 
славъ Мстиславичъ, поб'Ьдивъ Галичанъ, простыхъ ^ к о л о д н и к о б ъ " 

„повел’Ь с^чи, а лутшии мужи со собою поя“ *)• Въ 1239 году 
Н^мцы победили Псковитянъ.

„и пришедше подъ Псковъ посадъ пожгоша, и стояша подъ горо- 
домъ нед'Ьлю и отъидоша, поимавъ д^ти у добрыхъ людей въ таль". 
(Псков. I, 1239, стр. 179).

Тверской князь Михаилъ Ярославичъ во время войны съ 
Новгородомъ

призва къ соб-Ь князя AeanaciH и бояры Новгородскыи, и изъима 
ихъ, и посла на Тферь въ тали. (Новг. I, 1315, стр. 71).

Въ перюдъ установлен)я Московскаго единодержавш Москов- 
CKie велик1е князья стараются захватить бояръ другихъ сФверо- 
восточныхъ земель и уд'Ьльныхъ княжествъ; съ другой стороны, 
бояре другихъ земель и удФльныхъ княжествъ охотно переходятъ 
на службу къ бол’Ье сильному Московскому князю. Такой захватъ 
бояръ Московскими князьями и переходъ бояръ на службу вели- 
каго князя Московскаго ослабляетъ силы самостоятельныхъ земель 
и уд'Ьльныхъ княжен1й и подготовляетъ присоедине1])е ихъ in. 
великому княжеству Московскому.

Въ л-Ьто GS76... князь велпк1й Дмитрей Ивановичь да Алексей 
митрополитъ князя Михаила Александровича Тверснаги зазваша на 
Москву любов1ю, и бысть ему судъ на третей день, и поимаша его 
и бояръ его всЬхъ, и разведоша ихъ разно, и державъ ихъ въ ис- 
Toja-fe. (Воскр., 1368, стр. 15).

Въ л'Ьто 6896... розмир1е бысть великому князю Дмитр1ю Ивано- 
вичю съ княземъ Володимеромъ Андр-Ьевичемъ, и поимани быша бояре 
cxapliftmiH княже Володимеровы, и разведени вси разно по городомъ, 
и сид1>ша вси въ няпи у приставовъ. (Воскр., 1388, стр. 52).

Въ л"Ьто 6994... пр№хаша въ великому князю изъ града изо Твери 
князи и бояре Тверские, и биша ему челомъ въ службу. (Новг. IV, 
1486, стр. 156).

*) Ипат., 1153, стр. 322.



Когда бояре, какъ представители земли, признаютъ власть 
великаго князя Московскаго, то земля присоединяется къ вели
кому княжеству Московскому.

Въ л'Ьто 6888... велишй князь Дмитрей Ивановичъ хот'Ь противу 
послати рать свою на князя Олга, и се внезалу npi-fexama къ нему 
боаре Рязанст1и и пов'Ьдаша, что князь Олегъ поверглъ свою отчину 
землю Рязанскую, а самъ поб’бжалъ и съ княгинею и съ д-бтми и зъ 
боары, и молиша его много о семь, дабы на нихъ рати не послалъ; 
а сами биша ему челомъ въ рядъ и урядишася у него. Велик1й же 
князь послуша ихъ, и пр!имъ челобит1е ихъ, рати на нихъ не посла, 
а на Рязанскомъ кияжен1и посади нам'Ьстницы своя. (Воскр., 1380, 
стр. 41).

Въ Л'Ьто 7022... 1юля 31 князи и бояре Смоленск1е градъ отвориша, 
а сами поидоша къ шатромъ великому государю челомъ ударити и 
очи его вид'Ьти, да туто приказалися великому государю и крестъ 
ц'Ьловали. (Воскр., 1514, стр. 255).

Съ подобными же явлен1ями встр-Ьчаемся и въ истор1и обра- 
зован1я великаго княжества Литовскаго.

А kniazi Bojare Wolynskiie, bill czoloin welikomu kniaziu Gidyminu, 
aby w nidi panowai у lidspodarem byl, a zemli ich ne kazil, у kniaz 
weliki Gidymin iikrepivvszy ich pzysialioju, у oslawiwsczy namestnikow 
swoicli w nich, у tam nacznet kniazyty... (Л^т. Быховца, стр. 15). 

Когда земля теряетъ политическую самостоятельность и при
соединяется къ Москв'Ь или Литв'Ь, то бояре этой земли подвер
гаются принудительному выселешю: такое выселете бояръ, какъ 
естественныхъ представителей земли, является м^рой, способству
ющей усп'Ьхамъ единодержав1я. Эта м-Ьра прим'Ьнена была Мо- 
сковскимъ правительствомъ по отнош етю  къ боярамъ и другимъ 
„лучшимъ людямъ“ Новгородскимъ, Псковскимъ и Вятскимъ, а 
также къ князьямъ и боярамъ Тверскимъ.

Тое же зимы поималъ князь велики блъшихъ бояръ Новгородц- 
кыхъ и боярынь, а казны ихъ и села Bcfe вел-Ьлъ отписати на себя, 
а имъ подавалъ пом11Ст1я на Москв'Ь подъ городомъ; а иныхъ бояръ, 
которые коромолю дръжали отъ него, т'Ьхъ вел'Ьлъ заточити въ тюр- 
мы по городомъ. (Воскр., 1484, стр. 215)*).

Князь же вслик1й Иванъ Васильевичъ всеа Руси великую княгиню 
Настас1ю Борисову, и бояръ Тверьскыхъ много и князей на Москву 
свелъ“. (Твер., I486, стр. 500).

*) О выселен1и боярл, и другихъ ,лучшрхъ людей** изъ Новгорода, см. у Костомарова, „С'Ь-
верюрусск1я народоправства**, а также въ ,.Истор1и Poccin^ Соловьева и въ „HcTopi^? России* 
Ид(вайскаго.



Посылалъ князь велики Иванъ Васильевичь всея Pycin ратью на 
Вятку князя Данила Васильевича Щеня, за ихъ ноисправлен1е, да 
другого воеводу Григорья Васильевича Морозова и иныхъ воеводъ со 
многими силами. Они же шедше городы ихъ поимаша, а сам'Ьхъ Вят- 
чанъ къ ц1зловаиью приведоша... а Вятчанъ большихъ людей всЬхъ 
и съ женами и съ д-Ьтьми и.зведоша. (Соф. II, 1489, стр. 239).

И князь велик1й, въ неделю. вел'Ьлъ быти у собя посадникомъ 
Псковскимъ и д-Ьтемъ посадничьимъ, и бояромъ, и купцомъ и жить- 
имъ людемъ: „язъ васъ хощу жаловати своимъ жалованьемъ“; и по- 
идоша Псковичи отъ мала и до велика на великого князя дворъ. И 
посадники и бояре поидоша въ гридню, а иныхъ на крылцы стоя 
князь Петръ Васильевичъ по переписи почалъ кликати посадниковъ 
и бояръ и купцовъ Псковскихъ, и кои' вошли въ гридню, то т-Ьхъ 
всЬхъ за приставы подаваша, а Псковичемъ молодшимъ людемъ, кои 
на двор'Ь стояли, сказалъ князь Петръ; „до васъ Государю д'ёла н'Ртъ, 
а до которыхъ Государю д-Ьло есть, и онъ тФхъ къ ce6t, емлеть; а 
васъ Государь пожалуетъ грамотою своею жалованною, какъ вамъ 
впередъ жити“. И подаваша т15хъ .ча приставы, кои были въ гридн1а, 
и поидоша за приставы по подворьямъ, и начата скручатися къ Мо- 
CKB"fe тое же нощи. (Псков. I, 1510, стр. 286—287).

Такую же мФру прим'Ьнилъ Витовтъ по отношен1ю къ бо- 
ярамъ Смоленской земли въ 1405 году.

Витовтъ взя градъ и все Смоленьское княжен1е за себе, а княгыню 
Юрьеву поимавъ сосла ю въ Литовьскую землю, а князей Смо.“,ень- 
скыхъ поимавъ и бояръ, котор'Ьи хот'Ьли князю Юрью добра, а т11хъ 
разведе и растоци, а иныхъ измуци. (Новг. IV, 1405, стр, 145).

3. Духовная аристократгя.

Христ1анство вноситъ новое м1ровоз.зр'Ён)е въ русское обще
ство, воспитанное на языческихъ понят1яхъ. ВмФстФ съ христ1ан- 
ствомъ распространяется въ русскомъ обшествФ „книжное учен1е“ , 
появляется новый образованный классъ общества— православное 
духовенство. Нравственный авторитетъ релипи и сила книжнаго 
учешя окружаютъ особымъ ореоломъ высшихъ представителей 
церкви—митрополита, епископовъ. игуменовъ монастырей.

ВмФстФ съ т'Ьмъ эти BbTcuiie представители церкви обладаютъ 
и тФми качествами, которыми отличается высш)й классъ— бояре— 
о тъ . остального населешя; они, обыкновенно, люди пожилыхъ 
лФтъ, въ ихъ рукахъ находится власть, именно--власть церков
ная, въ ихъ рукахъ находятся и больш1я богатства.



1Христ1анство распространяется сверху, м’Ьрами правительства; 
христ1анская в'Ьра признается государственной. Такой характеръ 
расгаространен1я христ1анства приводитъ къ установлен1ю тесной 
свя;^и между высшими представителями церкви и правительствен- 
ным-ъ классомъ, т. е. боярами: христ1анство и книжное учете 
распространяется прежде всего между боярами (и князьями, ко
нечно); епископы назначаются главнымъ образомъ изъ монаховъ— 
бояръ по происхожден1ю.

Такой характеръ распространен1я христ1анства приводитъ и 
къ другимъ посл^дств1ямъ: богатства церкви увеличиваются м-Ё- 
рами правительства (десятина, жалованньтя вотчины), власть ду
ховенства признается не только въ Д'Ьлахъ церкви, для духовен
ства открывается также возможность вм'Ёшиваться въ св^тск)я 
д'Ьла. И Д'Ёйствительно, такое вм'Ёшательство начинается всл'Ёдъ 
за принят1емъ хрнст1анства: духовенство по св-Ётскимъ д-Ёланъ 
обращается съ поучен1емъ къ князьямъ и требуетъ повиновешя 
этимъ поучен1ямъ. Съ другой стороны, населеше и князья доб
ровольно признаютъ вьтсш1й авторитетъ духовенства; князья при- 
б'Ёгаютъ къ посредничеству духовенства въ своихъ взаимныхъ 
междоусоб1яхъ, народъ тоже приб'Ьгаетъ къ посредничеству духо
венства въ случа'Ё столкновен1я съ княземъ.

Не только Bbicuiie представители церкви, но и простые свя
щенники и иноки, какъ люди образованные, могли въ о т д 'ё л ь н ы х ъ  

случаяхъ пользоваться значительнымъ вл1ян1емъ въ обществ'Ё. 
Такъ. по свид'Ётельству памятниковъ на священниковъ возлагали 
иногда важныя дипломатическ1я поручешя, священники высту- 
паютъ вл> KaaecTB î послуховъ на княжескихъ духовныхъ грамо- 
тахъ. Для заключен) )1 оговора съ Н'Ьмцами Смоленстй князь 
Мстиславъ Давыдовичл. послалъ въ 1229 г. въ Ригу , своего 
лоучьшаго попа Ерьчея и съ нимъ оумьна моужа Пантелья“ *). На 
духовной грамот-Ё князя Ивана Калиты въ числ'Ё послуховъ наз- 
ванъ попъ Давыдъ, на духовной грамот'Ё князя Семена Ивано
вича— попъ Евсев)й **).

‘ I Христомат1н по ист. рус. пр., I, стр. И З. Си. Голубинскаго, Истор!я русской церкви, г. 
I. стр. .562 О значеи1и духовенства въ древнерусскомъ обществф, кромФ назвавваго сочинен1я 
проф. Голубинскаго, см. также СергЬевича, Рус. Юрид. Древн., т. II, в. 2 й.

**) Собран1е Гос. Гр. и Дог. I, Л! 21, 24 и др.



Фактическая необходимость и юридическая обязатель
ность сов-Ьщаюй князя съ аристократ1ей.

Описанное въ предыдущей главЬ общественное значен1е аристо- 
крат1и служитъ основан1емъ участ1я ея въ верховной власти.

Народоправство—:Исконный принципъ государственнаго устрой
ства у Славянъ. Строгое проведен1е это1'о принципа требуетъ 
yqacTifl всЬхъ (свободныхъ) въ народномъ собраши, которое яв
ляется органомъ верховной власти. Участ1е вс'Ьхъ возможно при 
кочевомъ образЪ жизни, или при ос'Ёд.томъ образ"Ь жизни въ не- 
большихъ общественныхь союзахъ. Но уже на зар'Ь истор1и мы 
встрЁчае.\1ъ у Русскихъ Славянъ ос'Ьдлый бытъ и больш1е обще
ственные союзы—земли. При такихъ услов1Яхъ поголовное уча- 
CTie вс'Ёхъ въ народномъ собран1и невозможно. Принципъ народо
правства остается: всД имЬютъ право участвовать въ народномъ 
собран1и; но не всё имёютъ возможность осуществить :это право. 
Народное собран1е, вЁче, созывается въ центральной общинЁ—стар- 
гаемъ городЁ. ДЁйствительное ynacTie въ немъ принимают!, жители 
старишго города— и бояре, и простые люди. Жители пригородовъ 
и волостей въ дЁйствительности только случайно могутъ при
нять учасНе въ вЁчевомъ собраши, хотя имЁютъ на это право: 
при чемъ такая случайность гораздо чаще представляется боя- 
рамъ, нежели „простымъ людямъ“ пригородовъ и волостей.

Такой порядокъ, вызванный неустранимыми услов1Ями жизни, 
становится необходимымъ и въ народномъ сознаши пр^обрЁтаетл 
характеръ порядка правомЁрнаго. Юридическое воззрЁн1е о право- 
мЁрности этого порядка высказано лЁтописцемъ въ слЁцующихт 
словахъ:



Иовгородци бо изначала, и Смолняне, и Кыяне, и Полочане, и 
Bcff власти, якоже на думу на в15ча сходятся; на что же стар'ййш1и 
сдумають, на томъ же пригороди стануть. (Лавр., 1176, стр, 160).

Народное codpanie и такого состава не можетъ быть постоян- 
нымъ органомъ власти: для большинства народа, для „людей про- 
стыхъ“, Bbicmie вопросы политики отодвигаются на заднШ планъ 
бол'Ье близкими интересами частной жизни, въ особенности инте
ресами экономическими; созваше многочисленнаго собрашя связано 
съ значительной проволочкой времени; обсуждеше д'Ьлъ на мно- 
голюцныхъ собран)яхъ всегда отличается медленностью.

Постоянный органъ власти—князь. Но власть княжеская 
слаба въ древней Руси. „Князь, пригзванный элементь волости, 
не им’Ьлъ еще своихъ собственныхъ достаточно развитыхъ оруд1й 
управлен1я. У него не было ни полищи, ни войска въ- тепереш- 
немъ смысл-Ь слова"* *).

При такихъ услов1яхъ бояре, какъ самостоятельная обще
ственная сила, признаваемая и княземъ, и населен1емъ, образу,отъ 
другой постоянный органъ власти—боярскую думу. Князь и бояр
ская дума выступаютъ вм'йст'й. Князь думаетъ съ боярами—вотъ 
постоянная формула р'Ьшешя важн-ййшихъ вопросовъ, касающихся 
земли; эта формула засвид’Ьтельствована многочисленными указа- 
н!ями памятниковъ.

Многочисленньтя указашя памятниковъ свид'Ьтельствуютъ прежде 
всего о Macct отд'Ьльныхъ случаевъ сов'йщав1й князя съ боярами. 
Мы познакомимся съ этими свид'Ьтельствами па.мятниковъ ниже, 
когда будемъ .говорить о состав'Ь и предметахъ ведомства бояр
ской думы.

KpoMt этихъ прямыхъ свидЬтельствъ памятниковъ, есть косвен- 
ньп. указан1я на то, что сов'Ьщан1я князей съ боярами были яв- 
ленями постоянными. Подъ 1128 годомъ въ л'Ьтописи читаемъ 
сл'Ьдующее:

Всеволодъ же нача ся молити Мьстиславу, и бояры его подч.учивая 
и дары дая моляшеться имъ. (Ипат., стр. 209).

Ше5скШ князь Мстиславъ Владимировичъ собралъ большое 
войдко, нам'Ьреваяс1> идти на Всеволода Ольговича; желая заклю- 
чиъ миръ съ Мстиславомъ, Всеволодъ обращается къ его боя-

) СергЬевичъ, В'Ьче в князь, стр. 20.



рамъ, умоляетъ ихъ, даетъ имъ дары. Очевидно, бояре играютъ 
большую роль, какъ советники кня.чя.

О такихъ же случаяхъ разсказываютъ и поздн'Ьйш1я Л’йто 
писи. Въ 1456 году войско Новгородское было разбито войсками 
великаго князя Московскаго. Когда в^сть объ этомъ получена 
была въ Новгород^, собралось в'йче, на которомъ р’Ьшено было 
просить apxienHCKona Евфим1я, чтобы „шедъ молилъ великого 
князя да помиловалъ бы отчину свою“.

Арх1епископъ же Евфимей пр!иде къ великому князю, и нячатъ 
челомъ бити и молити его за его отчину за Новгородъ. а преже 
бивъ челомъ и брат]и его и бояромь. Князь же велик1й послуша мо- 
лен1‘а богомолца своего арх1епископа Евфим1а, и брат1а своеа и боаръ 
своихъ, и т'Ьхъ Новгородцевъ, которые пришли съ арх1епископомъ, 
пожалова ихъ, а га свою истому взя у нихъ князь велики десять ты- 
сячь рублевъ Новгородцкимъ серебромъ, опричь брат!и и боаръ сво
ихъ. (Воскр., стр. 147).

Совершенно такой же разска.зъ встр’йчаемъ въ лФтописи подъ 
1471 годомъ. Новгородская земля ра.зорялась Московскимъ вой- 
скомъ. Новгородцы отправили пословъ къ великому князю Мо
сковскому. Послы

начата преже бити челомъ княземъ, и бояромъ и воеводамъ ве
ликого князя, чтобы печаловалися 6paTb"fe великого князя, а они бы 
печаловалися брату своему великому князю, да и сами бы бояре печа - 
ловалися (Воскр, стр. 166).

Бояре „печаловались“, били челомъ великому князю Москов
скому за Новгородцевъ. ВеликШ князь „смиловался". вел'Ьлъ пре
кратить войну. Новгородцы „добили челомъ“ великому кня.зю 
16,000 рублей, одарили также „князей, бояръ и воеводъ, ко
торые печаловались за нихъ“.

Одно и то же явлен)е зам'Ьчается въ XII в ё к Ф и в ъ  XV BfeKij: 

для того, чтобы добиться изБ'Ьстнаго д'Ьйств1я со стороны князя, 
необходимо заручиться расположен1емъ бояръ, ибо бояре совет
ники князя и княжесшя решен1я постановляются после совета' 
съ боярами.

И въ другихъ летописныхъ разсказахъ можно найти косвен
ный указан1я на то, что советъ князя съ боярами былъ явле- 
Н1'емъ постоянньшъ.

Подъ 1257 годомъ летописецъ разсказываетъ, что князь 
Александръ Невсшй, недовольный своимъ сыномъ Васил1емъ, выг-



налъ его изъ Пскова, „а дружину его казни, овому носа ур’Ь- 
заша, а иному очи выимаша“ *). Въ 1270 году Новгородцы из
гнали князя Ярослава Ярославича, разграбили дома многихъ бо- 
яръ, а одного боярина убили **).

Подобные разсказы встречаются и въ древнейшихъ, и въ позд- 
н1йшихъ летописяхъ. Во время княжескихъ усобицъ и во время 
борьбы народа съ княземъ бояре разделяютъ участь князя, ибо бо
яре— княжеск1е советники, „думцы'^. По воззрен1ямъ людей того вре
мени, „князь не самъ впадаегь во мнопя въ веши злыя, но думцы 
вводятъ“ ***). Александръ Невсшй казнилъ бояръ своего сына Васи- 
л1я, „кто Василья на зло повелъ; всякъ бо злыи зле да погибнеть*.

Въ 1 07 году князь Суздальск1й, удостоверившись въ измене 
Рязанскихъ князей, „повеле изнимати ихъ и бояръ ихъ‘‘; бояре 
были схвачены, какъ советники княжесюе: въ другомъ списке 
летописи это место читается такъ: „повеле изъимати ихъ съ 
своими думцами* |) .

Совещан1е князя съ боярами— явление постоянно повторяю
щееся. Мало того: это явлен1е правомерное, предписанное нормами 
обычнаго права. По юридическимъ воззрешямъ того времени, 
князь обязанъ былъ совешаться съ боярами. Такое юридическое 
во.ззрен1е высказываетъ отъ своего имени летописецъ и друпе 
современники, въ словахъ которыхт. мы слыши.мъ голосъ обще- 
ственнаго мнен1я. Такое юридическое воззрен1е разделяется кня.зь- 
ями. Наконецъ, такими воззрен1ями проникнуты и бояре.

По мнен1ю летописца, однимъ изъ наиболее похвальныхъ 
качествъ князя является любовь къ дружине.

летописецъ восхваляетъ князя Мстислава Владимировича за 
то, что онъ „любяше дружину повелику", Ростислава Святосла
вича за то, что онъ „имеяше дружину въ чести“, Мстислава Рости- 
славича за то, что онъ „бе любезнивъ на дружину", Василька 
Константиновича за то, что онъ былъ „до бояръ ласковъ", князя 
Михаила Александровича Тверского за то, что онъ „сладокъ 
беаше дружине своей" f*). Подобно летописцу, авторъ „Слова о

*) Новг. 1, стр. 56.
■*) Таиъ же, стр. 61.
**') Слово о Дан1ил’Ь Заточник^, въ Памятв. рос. слов. XII в., изд. Калайдоввчемъ, стр. 236 — 237. 
t )  Лавр., стр 182; ср. Воскр., стр. 1 1 4 -1 1 5 .
f )  Нач., 1036. стр 65; Ипат., 1172, стр 376 ,1178 , стр. 414, 1197, стр. 471; Лавр. 1237, 

стр. 199; Твер , 1363, стр. 4б9 и др.



жит1и и преставлен1и великаго князя Дмитр1я Ивановича, царя 
Русскаго“, перечисляя лоброд'Ьтели этого князя, указываетъ на 
то, что онъ „велможамъ своимъ тихъ и ув'Ьтливъ въ наряда бы- 
ваше'^ *). Арх1епйскопъ Ростовской Васс1анъ въ посланш къ 
великому князю Ивану Васильевичу приводитъ MH^Hie философа 
Демокрита о томъ, что , князю подобаетъ им'Ьти... къ своей дру- 
жин'Ь любовь и прив'Ьтъ сладокъ" **).

Любовь къ дружин'Ь выражалась прежде всего въ томъ, что 
князь не щадилъ для дружины золота, серебра, им^шя. Въ этой 
форм'Ь проявлялась любовь князя главнымъ образомъ къ младшей 
дружин-б, которая сначала жила при княжескомъ двор-Ь и содер
жалась на княжеск1й счетъ.

Любовь къ старшей дружин'Ь, боярамъ, проявлялась въ дру- 
гихъ формахъ. „Б'Ь бо любяше Володимиръ дружину, говоритъ 
Л'Ётописецъ, и с ними дума о строеньи землинемь, и о устав'Ь 
земленемь, и о рат'Ьхъ'^ ***). Князь, по мн'Ён1ю л'Ьтописда, дол- 
женъ совещаться съ боярами, ибо бояре могутъ подать наилуч- 
ш1й советъ.

Когда, по смерти Шевскаго князя Всеволода Ярославича. Свя- 
тонолкъ „седе на стол'Ь отца своего и стрыя своего*’. Половцы 
прислали пословъ съ предложен1емъ мира.

Святополкъ же не здума съ болшею дпужиною отнею и стрыя 
своего, но светъ створи съ пришедшими с нимь, 1‘зо1мавъ послы всажа 
въ погребъ.

Этотъ поступокъ, совершенный по совету пришлыхъ дружинни- 
ковъ и безъ ведома К1евскихъ бояръ, причини 1Ъ беду KicBCKofl 
земле:

Слышавше же се Половце, почаша воевати; и приидоша Половц’Ь 
мнози. i оступиша Торъчьский градъ.

Возникъ вопросъ, какъ отразить это нашеств1е кочевниковъ? 
Князь „иача сбирати вой, хотя на н е“ . Это намерен1е князя под
держивалось ,несмысленными“ княжескими советниками; послед- 
Hie говорили: „пощи, княже“ . Однако князь на этотъ разъ скло
нился на сторону , мужей смысленныхъ“. Эти „смысленные мужи" 
(очевидно, „большая дружина", бояре) подаютъ советъ, въ ко-

•) П. с. Р. л., IV, стр. 351.
*■) Воскр., 1480, стр. v’09.
*") Ипат., 996, стр. 87.



торомъ нидно знан1е и военнаго Д'Ьла. и состояшя земли. „Не ку
шайся противу имъ“, говорятъ они, ибо „мало имаши вои“ , а, 
кром-Ь того, „наша земля оскудила есть отъ рат'1Й и продажь“ ; 
поэтому единственный выходъ просить помощи у другихъ кня
зей: ,-пошлися къ брату своему Володимеру, дабы ти помоглъ“ . 
Владимиръ посп'Ьшил'ь на помощь вм'Ьст'Ь съ братомъ своимъ 
Ростиславомъ, но когда братья съехались, то „взяста межи собою 
pacnpt. и которы", а Половцы между т'Ьмъ „воевали землю". 
Тогда т-Ь же бояре („смысленные мужи") выступаютъ, какъ пред
ставители интересовъ земли и обращаются къ враждующимъ 
князьямъ съ такою р'Ьчью:

„почто вы распрю имата межи собою? а погании губять землю 
Рускую; посл'Ьд1з ся смирита, а нын'Ь поидита противу имъ, любо 
с миромь, любо ратью“.

Союзный войска подошли къ p-feKlj СтугнЪ. Зд'Ьсь
Святополкъ же и Володимеръ, и Ростиславъ съзваша дружину 

свою на св'Ьтъ, хотяче иоступити чересъ p"feKy; и начаша думати. 
И глаголаше Володимер'ь; „яко сд'Ь стояще чересъ р"Ьку, угроза сей, 
створимъ миръ съ ними“; и пристанза св'Ьту сему смыслен1зи мужи. 
Янь и проч1я. Кияне же не восхот^ша свЗзта сего, но рекоша: „хо- 
щемъ ся бити; поступимь на ону сторону р-Ьк1з“. (Ипат., 1093, стр. 
152—153). •

Посл'Ьднее MHtnie взяло перев'йсъ. Произошла битва. Pyccaie 
потерц-Вли поражен1е, князь Ростиславъ утонулъ, много погибло 
бояръ и простыхъ воиновъ.

Ростиславъ Мстиславичъ былъ избранъ на ШевскШ столъ еще 
при жизни HicBCKoro кня.зя Вячеслава. Когда Вячеславъ скончался, 
Ростиславъ, похоронивъ т'Ьло его, .задумалъ, вопреки совету бо
яръ, предпринять военный походъ противъ Черниговскаго князя 
Изяслава.

Мужи же боряняхуть ему поити Чернигову, рекучи ему: „се Богъ 
поялъ стрыя твоего Вячеслава, а ты ся еси еще с людми Киев'Ь не 
утвердилъ; а по-Ьди л1?пле в Киевъ, же съ людми утвердися...“ Ро
стиславъ же всего того не послуша но пойде на Изяслава на Давы
довича к Чернигову. (Ипат., 1154, стр. 323).

Результаты такого непослушан)я сов’Ьту бояръ были плачевны ДĴ я 
Ростислава: онъ потерпЬлъ поражеше и лишился Шевскаго стола.

Приведенные летописные разсказы весьма ясно указываютъ 
на убеждеше летописца въ томъ, что наилучш1й советъ могутъ



подать бояре—мудрые сов'Ьтники, „мужи смысленные''. Поэтому 
л'Ьтописецъ съ особенной похвалой отзывается о гЬхъ князьяхъ, 
которые сов'ёщалйсь съ боярами.

Такимъ кня.земъ является, напримЬръ, Владимиръ Святой, 
который

O’fe бо любя дружину, и съ ними думая о строи землен'Ьмь, и о 
ратехъ, и устава землен'Ьмъ”. (Нач., 996, стр. 54).

И въ .тЬтописи, и въ произведен)яхъ народной литературы— 
былинахъ— Владимиръ Святой изображается думающимъ съ дружи
ною. Въ одной изъ былинъ объ Иль15 Муромц-Ь говорится:

Сталъ тутъ князь Владимиръ думу думати 
Со боярченками именитыми,
Со богатырями сильными, могучими,
Какъ ему съ Ильей да помиритися:
Думайте-ка, братцы, думу-думушку,
Думайте-ка, братцы, думу кр'Ьпкую,
Думайте-ка думу, не продумайте:
Ужъ кого-бы намъ да за Ильей послать.
Во почестенъ пиръ Илью позвать?
Самому-то mhIs пойти не хочется,
А Апракс1ю послать—къ лицу пейдетъ".
Стали всЪ тутъ думу думати;
„Ужъ кого бы намъ послать Илью позвать’’'
А пошлемъ ка мы Добрынюшку Никитича..." *)

Наоборотъ, л'Ьтописецъ неодобрительно относится къ тЬмъ 
князьямъ, которые изб'Ёгаютъ coB-feuiaHifi съ боярами, не с.тЬдуютъ 
совЪтамъ бояръ или внимаютъ совЬтамъ своихъ любимцевъ, мо- 
лодыхъ с.ов'Ьтниковъ, „несмысленныхъ", „безумныхъ". JIliTonH- 
сецъ осуждаетъ князя Всеволода Ярославина, который въ ста
рости удалилъ отъ себя бояръ („первую дружину") и сл'Ьдовалъ 
сов'Ётамъ юныхъ сов'Ьтниковъ:

I приспЪваше к нему старость; i нача любит! смыслъ уныхъ, 
и свЬтъ творяше съ ними, си же начаша i заводнти и неюдовати 
дружины своея первыя i людемь не хотЪти княжЪе правдЪ, i начата 
тивун1> его грабити, людии продаяти... (Ипат., 1093, стр. 151).

Осуждаетъ лЪтописецъ также князя Святослава Всеволодовича, 
который р'Ьшилъ напасть на князя Давыда Ростиславича,

*) Таковъ был-ь и Волынск1П князь Мстиславъ Изяславичъ, который, по словамъ Татищева,
,въ сов1:тахъ о pacnpae-fe земской съ вельможи упражнялся**. (История Росс1йская, III, стр. 178). 
Характеристика сд'^лана Татищевмиъ, очевидно, на освован1а отзыва л'^тописца.



сдумавъ с княгинею своею и с Кочкаремь, милостьникомъ своимъ, 
и не новед-Ё сего мужемь своимъ л'Ьпшимъ думы своея. (Ипат,, 1180, 
стр. 410).

Осуждеше л11топигца вызываетъ /тЬятельность Галицкаго князя 
Владимира Ярославича.

Княжашу Володимеру въ Галичкой земли, и б-fe бо любезнивъ питию 
многому, и думы не любяшеть с мужми своими". (Ипат., 1188, стр. 444).

Подвергается осуждешю и поступокт. князя Юр1я Львовича, 
который, не имЬя законнаго права, посл'Ь смерти Владимира Ва- 
сильковича

вхФха въ Берестий и нача княжити в немь, по съв'Ьту безум- 
ныхь своихъ бояръ молодыхъ и коромолниковъ Берестьанъ". (Ипат., 
1289, стр. 611).

Точно также поздн'Ьйш(й Л'Ьтописецъ съ чувствомъ глубокой 
скорби разсказываетъ о томъ, что PyccKie князья, сл'йдуя совету 
„юныхъ бояръ" и вопреки мн^шю ,старцевъ“, „старыхъ бояръ“, 
обратились за помощью кч. Татарамъ, которые, пользуясь этимъ 
случаемъ, , многу пакость сътвориша христ1анамъ“ *).

По понят1ямъ л'Ьтописца, князь долженъ сов'Ьщаться съ 
боярами; уклонен)е отъ такихъ сов'Ьщашй есть явлен(е ненормаль
ное, подлежащее осужден1ю. Свое принцип1альное BoasptHie по 
этому вопросу Л’Ьтописецъ выражаетъ библейскимъ текстомъ:

ЛютЬ бо граду тому въ немъ же князь унъ, любя вино пити со 
гусльми и съ .младыми свЬтникы. Сяковыя бо Богъ даетъ за грЬхы, а 
старыя и мудрыя отъиметь (Кач., 1015, стр. 60).

Это B033pbHie, высказанное начальнымъ лЬтописцемъ по поводу 
дЬян1Й князя Святополка въ началЬ XI вЬка, сохраняется въ обще- 
ственномъ мнЬн(и и въ послЬдующее время.

Въ 1409 году Татарск1й князь Эдигей прислалъ грамоту вели
кому князю Московскому Васил1ю Дмитр1евичу. Эдигей упрекаетъ 
веллкаго князя въ томъ, что онъ нарушилъ старину, пересталъ 
совЬтоваться со „старцами старыми" и началъ сл’Ьдовать совЬту 
молодыхъ совЬтннковъ. Эдигей даетъ добрый совЬтъ:

„ты бъ тако но дЬлалъ, а молодыхъ не слушалъ, и собралъ бы 
еси старЬйшихъ своихъ бояръ Илию Ивановича, Петра Костянтино- 
вича, Ивана Микитича... и ты бъ техъ бояръ, да иныхъ многихъ 
старцовъ воземскихъ, да думалъ бы с ними добрую думу, коябъ 
пошла на добро". (Собр. Гос. Гр. и Дог., II, № 15)**).

•) Твер., 1408, стр. 475.
■•) По MHtHiio И. Е. Забелина, этотъ сов-Ьть Эдигея „во всякоиъ случаФ писанъ съ руескихъ 

слов-.“. (Назв. выше соч. въ Истор. BtcTH., 1881, апр-Ьль 7бО).



Эта грамота Эдигея даетъ поводъ л'Ьтописцу высказать свое 
принцип1альное воззр'Ьн1е. „Властодержцы, говоритъ онъ,

лучшая и благая да избираютъ, юнии же старцовъ да почитаютъ, 
и сами едины безъ искусн'Ьйшихъ старцовъ всякаго .земского правле- 
н|’я да не самочинствують Красота убо граду старые мужи и честна 
дума старыми и б1;лыми сединами сущихъ“. (Ник., V, 1409, стр. 29). 

Рядомъ съ такими принциг!)альными воззр'Ьн1ями л'Ётописца о 
необходимости и обязательности для князя coBliuiiaHiti съ боярами 
встр'Ёчается иногда отрицательное отношен1е л’Ьтописца къ дЁй- 
ств1ямъ кня.зя, предприняты.мъ по сов'Ьту бояръ, встр^Ьчаются 
также въ лЬтописи неоднократный указания на борьбу народа 
съ боярами.

Такъ, л'Ётописецъ въ черныхъ краскахъ описываетъ княжен1е 
Ростиславичей въ Ростовской земл'Ь:

А сама князя млада суща, слугнаста бояръ, а бояр15 учахуть на 
многое имаипе (Ипат, 1175, стр 406)

Новгородск1я л-Ьтописи изобилуютъ разсказами о возстан)яхъ 
, черни на бояръ“ въ H oBropoalj. Подобный возстан1я случались 
и въ другихъ земляхъ. Въ 1113 году К)евляне разграбили дворъ 
тысяцкаго Путши и угрожали пойти на сотскихъ, жидовъ, бояръ 
и монастыри; въ 1146 году Шевляне разграбили боярсн)е дома 
и села; въ 1304 году „бысть в'Ёче на Костром'Ё на бояръ*"; въ 
1341 году въ Торжк'Ё ,.въсташа чернь на бояръ"; въ 1401 году 
„Смолняне бояръ своихъ избиша“ ... и т. п.*)

Подобнаго рода свид'Ьтельства л'Ьтописи отнюдь не протйво- 
р-Ёчатъ принциш.чльнымъ воззр'Ьн1ямъ о необходимости боярской 
думы, какъ органа верховной власти, и объ обязательности для 
князя сов'Ьщагься съ боярами. Отрицательное отпошен1е лето
писца къ дъятельности боярской ду.мы высказывается въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ. Бываютъ случаи, когда боярская дума ока
зывается не на высоте своего призван1я, когда члены ея, бояре, 
являются „льстецами", „.злыми советниками", которые „на зло 
князя водятъ", „шепчутъ въ ухо князю льстивыя слова", кото
рые ,.не хотятъ добра своимъ государямъ и всему христ1анству'‘. 
Такъ, въ 1085 году „Ярополкъ хотяше ити на Всеволода, послу- 
шавъ .злыхъ съветникъ", въ 1096 году Святополкъ и Владимиръ

*) Ипнт., 1113, стр. 198, 1146, стр. 233; см. тамъ же стр. 338, 339, 350, 402, 410; Воскр., 
1304, стр, 184; Новг. I, 1341, стр. 80, 1401, стр. 102.



приглашали Олега въ Шевъ для того, чтобы , положить порядъ"‘ 
о Русской земл’Ь, но Олегъ отказался явиться въ К1евъ „послу- 
шавъ злыхъ сов'Ьтникъ“; въ 1229 году князь Ярославъ Всеволо- 
дичъ старался поссорить брата своего Юр1я съ племянниками 
„слушан н'Ькыихъ льсти" (въ другомъ списк'Ь ,послуп1а злыхъ 
своихъ сов'Ётниковъ"); въ 1445 году князь ДмитрШ Шемяка и 
князь Ивапъ Можайсшй вступили въ борьбу съ великимъ княземъ 
Московскимъ Васильемь Васильевичемь, „сдумавши съ своими 
злыми сов'Ьтники. иже тогда быша у нихъ Костянтиновичи и 
проч1и бояре ихъ, не хотяще добра своимъ государемъ и всему 
хрестьяньству" и т. п. *).

Так1е случаи вызываютъ недовольство въ обществ11; ггредстави- 
телемъ общественнаго mh^ hIh является л'Ьтописецъ. Недовольство 
вызывается отдельными случаями и не обозначаетъ протеста про- 
тйвъ боярской думы, какъ учреждшня.

Бываютъ также случаи, когда бояре, по выражешю лЬто- 
писца, „себ'Ь добро чинятъ, а меньшимь зло", обижаютъ мень- 
шихъ, порабощаютъ сиротъ и „насилье творятъ" **). Подобными 
отд'Ёльными проявлен1ями несправедливости со стороны бояръ вы
зывается борьба народа съ боярами, которая не обозначаетъ 
протеста противъ бояръ вообще, подобно тому какъ борьба съ 
княземъ не обозначаетъ протеста противъ института княжеской 
власти. „Постоянная борьба всЬхъ земель противъ своихъ князей, 
говоритъ проф. Владимирсьзй-Будановъ, означаетъ не борьбу 
противъ княжеской власти, а стремлен1е отыскать наилучшаго 
квязя‘‘ ***). Такое же значен1е им'еетъ и борьба народа съ боя
рами. „Народъ озлоблялся противъ бояръ, но никто не думалъ, 
чтобы можно было не быть боярамъ. Нехороши бояре; над'Ьются 
—друпе будутъ лучше" f). Вотъ в'Ьрная характеристика отно- 
н;ен1й простого народа къ боярамъ въ древней Россш.

По юридическимъ воззр1зн1ямт. нашихъ предковъ, бояре со- 
С"авляютъ необходимый классъ общества, и боярская дума состав- 
ляетъ необходимый органъ верховной власти, Въ л'Ьтописи встр-Ь- 
чаемъ „стар'ййшинъ и старцевъ Казарскихъ" ^старцевъ Фараона",

“) Нач. 1085, стр. 88, 1095, стр, 98; Лавр., 1229, стр. 192; Ник., II, 1229, стр Зб2; 
Сир. И, 1445 стр. 172 и др.

*"1 Лавр., 1212, стр. 185; Новг, I, 1259, стр. 57 и др.
Обаоръ, стр. 45. См. также „В'Ьче и княаь“ Сергеевича, стр. И З. 

t) Костомаровъ, Севернорус. народопр , II, стр. 99.



„бояръ Болгарскихъ'', „лучшихъ бояръ ВизантШскихъ®, „бояръ и 
сановниковъ Визант1йскихъ“, „мужей и воеводъ Угорскихъ", 
„Л’Ьпшихъ мужей въ черныхъ Клобуц'Ьхъ®, „бояръ земскихъ Чуд- 
сьихъ" и др. Вм'Ьст'Ь съ этимъ встр'Ьчаемъ сов'Ьтъ князя Казар- 
скага со старцами, сов'Ьтъ Фараона со своими старцами, сов'Ьтъ 
Визант1йскаго царя съ боярами, сов'Ьтъ короля Угорскаго съ „му
жами своими" и т. д. *). Можно предполагать, что лЬтописецъ 
въ Н'Ькотрыхъ случаяхъ описываетъ государственный строй дру- 
гихъ народовъ на основан1и какихъ нибудь им-Ьющихся у него 
св'Ьд'Ьн1й; но въ н'Ькоторыхъ случаяхъ, в'Ьроятно, л'Ьтописецъ 
пользуется аналопей русскаго обычнаго права, усматривая въ 
жизни вс'Ьхъ другихъ народовъ знакомый ему черты русской го
сударственной жизни.

Эти знакомый черты русской государственной жизни воспро- 
изводитъ Л'Ьтописецъ и въ вымышленныхъ разсказахъ. Таковъ, 
наприм-Ьръ, разсказъ о поход'Ь Владимира Мономаха на Визант1ю: 

Нача Владимеръ сов"Ьтовати съ бояры своими, хогя ити на Царь- 
градъ; отв-Ьщаша ему бояре его; „сердце царево въ Вождей руц'Ь, а 
мы есмя во твоей руц"Ь“. И князь великШ совокупивъ войско, отпуща 
воеводъ своихъ на 0рак1ю Царяграда. (Воскр., 1113, стр. 23)** •*•))-

Одно изъ произведен1й Кирилла, епископа Туровскаго (,,По- 
в'Ьсть къ Василью, игумену Печерскому*^) начинается сл'Ьдующими 
словами: „ n 't  въ коемъ град'Ь б'Ьаше Царь... имЬаше при соб'Ь Царь 
тъй многи съв'Ьтники“ *'**). Вотъ формула, выражающая взгляды 
нашихъ предковъ на организащю верховной власти: при пар'Ь 
должны быть сов'Ьтники. Такими совЬтниками должны быть луч- 
uiie люди земли, стар-Ьйшины, бояре.

По юридическимъ воззр'Ьн1нмъ самихъ князей, сов'Ьтъ съ боя
рами является нормальнымъ порядкомъ.

Въ „Поучен1и“ Владимира, Мономаха указано сл'Ьдующее рас- 
пред'Ьлен1е занят1й для князя:

.заутреннюю отдавше Богови хвалу... сЬдще думати съ дружиною 
или люди оправливати...

Въ другом'ь м'Ьст'Ь того же „Поучен)я“ сказано:
при старыхъ молчати, премудрыхъ слушати, стар’Ьйшимъ покаря- 

тися... старыя чти, яко отца. (Лавр., стр. 101—103).

•) Нач., стр. 7, 8, 19, 20, 30; Ипат.. стр. 282. 310, 311, 451, 4.53; Новг. I, стр. 82.
" ) См. также Никон, и Густ. л-Ьт. иодъ 1113 годомъ и Древвню РоссШскую Вивл1ооику, 

Vn часть, № 1 . .
•*•) Памятники..., над, Калайдовичемь, стр. 117.



Подобно Владимиру Мономаху, князь Константинъ Всеволо- 
довичъ такъ поучаетъ своихъ сыновей, отправляющихъ княжить 
въ PocTOBli и Ярославл-Ь:

„им'Ьйта послушан1е къ стар'Ьйшимъ ваю, иже васъ на добро учать“. 
(Лавр., 1218, стр. 187J.

Позже (въ половин'Ё XIV в.) князь Семенъ Пвааовичъ въ ду
ховной грамот1з даетъ такой зав'Ьтъ своимъ д'Ьтямъ:

„слушали бы есте отца Hauiei'o Владыки ОлексЬя, такоже старыхъ 
бояръ, хто хотЪлъ Отцю нашому добра и намъ“. (Собр. Гос. Гр. и 
Дог., I, № 24).

Подобное же наставлен1е своимъ д'йтямъ даетъ и князь Дми- 
тр1й Ивановичъ:

„бояре своя любите, честь имъ достойную во.чдавайте противу слу- 
жен1ю ихъ, безь воли ихъ ничтоже не творите*. (П. С. Р. Л., VI, стр. 107).

Наконецъ, по юридическимъ воззр'Ьн1ямъ бояръ. имъ принад- 
лежитъ право давать coBliTbi. и князь обязанъ сов'Ьщаться съ ними.

Выше приведенъ былъ случай, когда бояре прямо указали на нару- 
шен1е княземъ этого принадлежащаго имъ права. „О соб'Ьеси, княже, 
замыслилъ; а не 'Ьдемъ по тобЬ; мы того не в-йдали", сказали бояре 
князю, задумавшему важное предпр)ят)е безъ ихъ в'ёдо.ма и сов'йта.

Въ л'Ётопйси разсказанъ и другой подобный же случай, гд'Ь 
бояре прямо указываготъ на обязанность князя сов'Ьщаться съ 
ними въ важн'Ьйшихъ случаяхъ. Двое бояръ—Петръ и Несторъ 
Бориславичи, по злоб'Ь на К)евскаго князя Мстислава, оклеветали 
его передъ кияземъ Давыдомъ; они сказали Давыду, что Мсти- 
славъ нам'Ьренъ коварнымъ образомъ схватить его и князя Рюри
ка и лишить ихъ свободы. Когда посл'Ь этого Мстиславъ при- 
гласилъ Давыда и Рюрика къ себ'Ь на об-Ьдъ, то посл'Ьдн)е при- 
глаше(ня не приняли и сказали:

„оже к нама хрестъ цЬлуеши, ако ти на наю лиха не замыслити, 
а в'Ь всяко поЬдевЬ к тоб-fe*.

Оскорбленный незаслуженнымъ подозр’Ьн1емъ Мстиславъ сооб- 
щилъ объ этомъ своимъ боярамъ („дружин'Ь“‘). Бояре сказали 
сл'Ьдующее;

„Княже! не лань ти велита брата крестъ цЬловати: ц-Ь да будуть 
злии человЬии, завидячо твоей любви, юже къ брать'Ь им'Ьеши, вло
жили будуть зло слово?... а ты всякъ правъ предъ Богомъ и прЬдъ 
челов'Ькы; тобЬ без насъ того Hbiab было замыслити, ни створити, а 
мы вси вЬдаемъ твою истиньную любовь къ вс'Ьй братьЬ*... (Ипат., 
1170, стр. 370—371).



Приведенные два случая относятся къХП в'Ёку. Выразившееся 
въ ЭТЙХ1. случаяхъ юридическое воззр-feHie живетъ въ сознан1и 
бояръ и въ посл-Ьдующее вpe^fя.

Въ московскую эпоху обязательность для князя со1!'Ьщан1й съ 
боярами считается „старымъ обычаемъ“. Отказъ князя сов'Ьщаться 
съ боярами вызываетъ со стороны посл'Ёднихъ протесты, какъ 
д'Ёйств1е неправом'Ьрное. Таьме протесты вызываетъ д-Ьятельность 
Васил1я III, который „встрЬчи противъ себя не любилъ“ и сов!;- 
товался только со своими любимцами.

Одинъ изъ бояръ Иванъ Берсень-Беклемишевъ въ бесйд-Ь съ Маьси- 
момъ Грекомъ подвергаетъ осужден1ю эти новшества великаго князя.

„А и мы слыхали у разумныхь людей: которая земля переставл.1- 
ваетъ оГ)ычьи свои, и та земля недолго стоитъ; а здЪсь у наст, ста
рые обычьи Князь Велики перем'Ьнилъ.. лутче старыхъ обычаевъ 
держатися, и людей жаловати, и старььхъ почитати; а нынЬ деи Го
сударь нашъ запершыся самъ третей у постели всяк1е д'бла д'Ьлаетъ". 
(А. А. Э, I, № 172).

Еш,е бол'Ёе р'йзкому осужден1ю подвергается д'Ёятельность 
Ивана Грознаго со стороны князя Курбскаго. Иванъ Грозный 
нарушаетъ старые обычаи, онъ сл'йдуетъ такому сов-Ьту Bacciana 
Топоркова, бывншго епископа Коломенскаго:

„Аще хощеши самодержцомъ быти, не держи собЪ совЬтника ни 
единаго мудр'Ьйшаго собя: понеже самъ сси вс1;хъ лучше; тако будеши 
твердъ на царствЪ, и все им'Вти будеши въ рукахъ своихъ, Аще будеши 
им'Вть мудр'Ьйшихъ близу собя, по нужд-Ь будеши послушенъ имь“.

Этотъ сов'йтъ Курбстй на.зываетъ ,,силлоги.змомъ сатанин- 
скимъ'^, „гласомъ воистину дьявольскимъ“, ,смертоноснымъ ядомъ“ ... 
По мн'Ён)ю Курбскаго. царь долженъ сл-Ьдовать такому правилу: 

самому царю достоитъ быти яко глав1>, и любити мудрыхъ cobIjt - 
никовъ своихъ, яко свои уды.

Такого правила придерживался д15дъ Грознаго, который ни
чего не начиналъ „безъ глубочайшаго и многого сов'Ьта" и кото
рый расширилъ пред'йлы государства и изгналъ царя Ордынскаго 
„многаго его совета ради съ мудрыми и мужественными сигклиты 
его“. Священная истор1я свид'йтельствуетъ, по мн%н1ю Курбскаго, 
что „непослушаше сигклитскаго сов'Ьта", „гордость и сов'Ьтъ 
юныхъ, а презр'Ьше стар'Ьйшихъ сов'Ьту“ приноситъ б'Ьдств1я*).

*) Сказаы1я князя Курбскаго, изд. 2, стр 4 3 —46.



Соетавъ боярской думы.

,Гд'6 бояре думающей, гдЬ мужи храборьствующеи, гд'Ь рядъ 
полчный“? вocклиr^aeтъ князь Игорь Святославичъ, глядя на 
трупы своихъ лружинниковъ, погибшихъ въ битв'Ё съ Полов
цами *). Отъ л'Ьтописнаго выражен1я „бояре думаюш1е“ искусст
венно образованъ терминъ „боярская дума“ для обозначен1я 
органа верховной власти, воплощающаго въ себ’Ь аристократи
ческое начало въ государственномъ устройств'Ь древней Poccin. 
Въ этом'1. термин'Ь заключается указан1е на основной составъ уч- 
режден1я (бояре) и функщю его (думать, т. е. разр'йшать важн'Ьй- 
ш1е вопросы верховнаго управлён1я землей).

Боя()ская дума—органъ древнерусской аристократш, и на со- 
став'Ь боярской думы отражаются и.зм'Ьнен(я въ cocTaet этой 
аристократ1и.

До прибьшя Варяжскихъ князей съ ихъ дружинами боярская 
дума во вс^хъ земляхъ, в15роятно, состояла изъ земскихъ бояръ. 
Въ л'Ётописи сохранились указан!я на такой составъ думы только 
въ Древлянской земл'Ё. Этой землей, до потери ею политической 
самостоятельности въ конц'Ь первой половины X в'йка, управляли 
„стар-ЬИшины г р а д а „ л у ч ш ! е  мужи'' **).

Въ Б'Ьлгброд'Ё въ самомъ конц'Ь X в'Ька (въ 997 году) суще- 
ствовалъ сов'Ьтъ стар'Ёйшинъ градскихъ ***). Этотъ „сов'йтъ ста- 
р'ййшинъ” въ пригород-Ё не есть, конечно, боярская дума, какъ 
органъ общеземской верховной власти. Но составъ этого сов'Ёта 
указывает'!, на составъ лумы и в'ь главныхъ городахъ до прибы- 
т(я князей Варяговъ.

*) Ипат., 1185, стр. 434
“■) Нач., стр. 23— 2.5.
■*•) Си. выше, стр. 57.



Въ X B'bK'fe при первыхъ князьяхъ Варяжскихъ боярская лума 
въ KieBCKoii •земл'Ь состоитъ изъ бояръ княжескихъ и бояръ зем- 
скихъ. Боярской думой такого состава былъ ptш eнъ вопросъ 
о принят1и христ1анства *)- Можно предположить, что таковъ же 
былъ составъ боярской думы и въ другихъ земляхъ при первыхъ 
князьяхъ Варяжскихъ.

Посл-Ь сл1ян1я бояръ земскихъ съ боярами княжескими, т. е. 
съ XI в'Ька, и приблизительно до половины XIII в'Ька составъ 
думы становится однороднымь: члены думы—бояре.

Бояре въ л'Ьтописи называются „думающими"; терминъ „бо- 
яринъ“ одного списка л'Ьтописи зам'Ёняется въ другомъ списк'Ь 
терминами— „думца", „сов'Ьтникъ” . Въ одномъ памятник1? духовной 
литературы— naTepHKlj Печерскомъ— термины „бояринъ" и „со- 
вйтникъ" употребляются, какъ синонимы; въ жит1и святыхъ 0е- 
одора и Васил1я читаемъ:

И пакы ратник'ь д1аполъ въздвиааетъ боурю на прпдбныя: обрЪта- 
стъ некоего от княжихъ съвЪтникъ люта, и свир'Ьпа, и неподобна 
нравомъ и дЪломъ и всею злобою, приходить к нему, болярину, б-Ьсъ 
въ образ1з Василев'Ь—понеже знаемъ 6’fe ему Васил1и̂ —и глть боля
рину... (Яковлевъ, Памятники... стр CLXX—CLXXI).

Бояре— советники, „думцы". „Главнаяроль бояръ—думать; это 
ихъ правой ихъ обязанность"**). Вс'Ьбояре данной земли им'Ьютъ 
право давать совЪты князю, ВС'Ь бояре им'Ьютъ право быть чле
нами боярской думы. Но не ВС'Ь бояре принимаютъ участ1е въ 
каждомъ отд'Ьльном'ь случа'Ь зас'Ьдан1я боярской думы.

Зас'Ьдашя боярской думы происходили ежедневно. Князья, 
согласно „поучен1ю“ Владимира Монамаха, должны были ежедневно 
посл'Ь утренней молитвы „с'Ьдше думати съ дружиною". Въ жи- 
тш святого 0еодос1я разсказывается о кня.з'Ь KieBCKOM'b Изяслав'Ь: 
„егда же хотяше 'Ьхать къ блжному, тогда распустяше вся бояре 
въ ДО.МЫ своя". Въ этомъ же памятник'Ь разсказывается, что пре
подобный 0еодос1й, возвращаясь утромъ отъ князя, встр'Ьтилъ по 
дорогЬ бояръ, "Ьдущих к къ князю (очевидно, въ зас-Ьдан1е думы) * **).

Въ ежедневныхъ зас'Ьдан1яхъ думы не могли участвовать всЬ 
бояре; фактическую возможность участвовать им'Ьли, очевидно,

*) См. выше. стр. 53, 57.
" j  М. Ф. Владимирск1й— Будановъ, Новыя Rsca-baoBaHia о боярской дум^. Сборникъ Со

суд. зн , V III, стр. 111.
” ■) Яковлевъ, Панятнвки..., стр. XIV и СХ1.



T'fe, которые находились при княз-Ь. При княз'Ь же обыкновенно 
находились стар'Ьйш1е бояре.

Стар'Ьйш1е бояре, HM-feBuiie зван1е кормильца, воеводы, тысяц- 
каго стольнаго города, обыкновенно постоянно находились при 
княз-fe, а потому и могли принимать участ1е въ ежедневныхъ за- 
cЬдaнiяxъ боярской думы. Кром1? этихъ лицъ, при обсужден1и 
важн'Ьйшихъ вопросовъ, касающихся зе.мли, въ засЬдан1яхъ бояр
ской думы принимали участ!е тысяцк1е и посадники важн'Ьйншхъ 
пригородовъ. Что же касается остальныхъ бояръ, то T'fe изъ 
нихъ, которые жили вблизи княжеской резиденщи, могли часто 
принимать учасПе въ зac'feдaнiяxъ думы и, наоборотъ, T’fe, кото
рые жили въ своихъ дСелахъ“ вдали отъ главнаго города .земли 
или же были посадниками въ незначительнглхъ пригородахъ, могли 
быть лишь р-бдиими и случайными членами думы.

Составъ боярской думы въ отд'Ьльныхъ случаяхъ обозначается 
обыкновенно общимъ назван!емъ: бояре, мужи, (т. е. „передн1е“, 
лучш1е мужи, бояре), дружина (т. е. старшая дружина, бояре).

Гюрги княз:, поваби Вячеслава на столь К1еву; пришедшю же ему 
Кыеву, боляре размолвиша Гюргя и р'Ьша; „брату твоему Кыева не 
удержати, да не будеть его тоб'Ь, ни тому“. Гюргеви же послушавшю 
боляръ, вмведъ и.зъ Вышегорода сына своего Андрея и да и Вячеславу. 
(.Лавр., 1150, стр. 141).

Слышавъ же князь ГлЬбъ рЪчь княз1й Половецьскыхъ, въсхогЬ 
къ нимъ ити на снемъ, и рекъ послом'ь Половеньскымъ: „иду к'ь 
вамъ“, и думашеть съ дружиною своею о томъ, „къ которымъ поидем'ь 
передъ*; и сдумаша преже итн къ Переяславлю. (Лавр., 1169, 
стр. 153).

Рюрикъ сдума съ мужи своими, и посла посолъ къ свату своему 
Всеволоду Суждальскому князю, река ему... (Ипат.. 1196, стр- 466).

Такое обозначен1е состава боярской думы указываетъ, что 
право зac•feдaть въ дум'Ь принадлежало вс'Вмъ боярамъ. Но иногда 
составъ думы обозначается бoл'fee oпpeд'feлeннo. Эти пocл'feднie 
случаи cвид'feтeльcтвyютъ о томъ, что постоянными членами думы 
были cтap'feйшie бояре—тысяцше, воеводы, посадники.

Еще въ X B'feK'fe Владимиръ Святой призывалъ на пиры и coB'feThi 
„бояры своя и посадникы и cтap■feйшины по всимъ градомъ“ *).

При издаши Ярославичами н1>которыхъ законовъ, вошедшихъ 
в'ь „Русскую П р а в д у в ъ  боярской дyм'fe принимали участ1е бо-

*) Нач,, 996, стр. 54.



яре— Коснячко и Чудинъ; изъ .тЬтописи известно, что Коснячко 
былъ воеводой въ 1067 году, а Чудинъ— посадникомъ Вышго- 
родскимъ въ 1072 году*).

Во время похода на Половцевъ въ 1093 году въ зас-Ьдан1и 
боярской думы участвовалъ „смысленный мужъ“ Янъ, который 
подъ 1089 годомъ упоминается какъ воевода и тысяцкШ К1ев- 
скШ **).

На УвЬтичскомъ съ’Ьзд'Ё присутствовали: Путята, тысяцюй 
KieucKift, и Ратиборъ, сильный и вл1ятельный бояринъ, им'ЬвшШ 
свою дружину, бывш1й сначала посадникомъ въ Тмутаракани, а 
позже тысяцкимъ К1евскимъ***).

Уставъ Владимира Мономаха объ ограничен1и роста изданъ 
былъ при участ1и боярской думы, состоящей изъ Ратибора, ты- 
сяцкаго К1евскаго, Прокоп1я, тысяцкаго Б-Ьягородскаго, Станис
лава, тысяцкаго Переяславльскаго, Нажира, Мирослава и Иванка 
Чюдиновича|).

Въ 1164 году боярская дума Черниговской .земли постановила 
пригласить на Черниговсюй столъ князя Олега Святославича; въ 
зас'кдати присутствовалъ ГеоргШ тысяцшй|*).

Тмкимъ образомъ уже въ этомъ пер1од'Ь de facto постоянными 
членами боярской думы были стар’Ьйш1е бояре, хотя de ju re  Bct 
бояре им-Ьли право .заседать въ дум-Ь, Съ течен1емъ времени 
фактъ, постоянно повторяющ1йся, получаетъ юридическую санк- 
щю: право заседать въ боярской дум-Ь, принадлежавшее всЬмъ 
боярамъ, делается (приблизительно съ половины XIII в^ка) при- 
вилепей „стар’Ьйшнхъ бояръ“.

Съ того же времени, съ половины XIII в., въ составъ ари- 
стократ1и входитъ новый элементъ— служилые князья. До окон- 
чательнаго установлен1я единодержав1я зван1е служилаго князя 
считается болЪе высокимъ и почетнымъ, ч'Ьмъ зван1е боярина. 
Служилые князья наравн15 со старейшими боярами являются чле
нами боярской думы.

Въ памятникахъ составъ боярской думы, начиная отъ поло
вины XIII в. и до окончательнаго образован1я единодержав1я Мо-

')  ХристомаПя по ист. рус. пр , I, стр. 30. Ср. Нач., 1067, стр. 73; 1072, стр. 78. 
*') Нач., 1089, стр. 89 и Ю93. стр. 94. .
•") Нач, 1095, 97, 1078, 87, 1097, стр. 115 и ИОО, стр. 116. 
t) Христомат1я по ист. рус. пр., I, стр. 57. 
f j  Ипат., 1164, стр. 357.



сковскаго и Литовскаго, обозначается общими наименовашями: 
бояре, князья и бояре, князья и паны. Подъ боярами сл-Ьдуетъ 
разум'Ёть „старМшихъ бояръ“, соотв'бтствующихъ „нанамъ“ въ 
западно-русскихъ памятникахъ.

Такое обозначен1е состава боярской думы находимъ, наприм'Ьръ, 
на договор'Ь, заключенномъ въ 1386 году между Смоленскимъ 
великимъ княземъ Юр1емъ Святославичемъ и великимъ княземъ 
Литовскимъ Ягелломъ. Грамота оканчивается сл'Ьдующими словами: 

А то есмь учинилъ и записалъ своею доброю волею, што ми то 
сдержати крЬпко к до своего живота, а не изменити, и своими княз- 
ми и своими бояры. Князь Федоръ Романовичь, князь Михайло 
Ивановичъ Вяземск1й, Семенъ Непрал'йй Гаврилович, Юрьи Голова, 
Прокофей 1ванович, Гл'йбъ Васильевичь, Ондр'Ьй Микулиничь, Бо- 
рисъ Меркуревичь, Ондрей Мирославич, хрест целовали, на тож сюю 
грамоту дали есмы и своими иечатьми завесили... (А. Sang., I, № IV).

Въ 1388 году Дмитр1й-Корибутъ, князь Новгородсшй и СФ- 
верстй, заключаетъ договоръ съ великимъ княземъ Литовскимъ 
Ягелломъ посл'Ё совФщан1я съ боярской думой („добрая рада на- 
шихъ бояръ и всФхъ землянъ*). Въ составъ этой думы входили 
князья и бояре, а именно:

Княз Давидъ Дмитриевич, княз Русанъ Плаксич, Васили Даниль- 
евич, Федоръ Евлашкович, Хвороща ис братомъ Иваном, Григорий да 
Иван Несвизьск1й, Хома Билюрминъ, Васко Дрюкович, Гавсъ Кдимянъ, 
Юрьи Звинкеневич, Терпъ Максакъ, Кгирдивид Б'Ьликъ, сынъ его 
Семенъ Войлович, Гриць с братом Степаном Калит, Иван Балак'Ь- 
рович, Сасъ Горбачевич со всею братьею, Семен Ясманович Трубець- 
ск1й, воевода Гл'Ьбъ Евдокимовичъ, Иван Жидовчич, Павел Петро
вич, Озарьич и Давидъ и Яковъ Мойшечал, Скушь, воевода Нов- 
гродьский...“ (А. Sang., I, № IX и X).

Въ „листахъ" Волынскаго великаго кня.зя Свидригайла составъ 
боярской думы, или „рады“ , обыкновенно обозначается словами: 
„наши князья и наши паны" *).

Въ общественномъ мн^гни того времени совФтъ князя съ боярами 
„меньшими", „молодыми", „юными" считается явлешемъ непра- 
вомФрнымъ **).

Им15ющ1яся у насъ с в 'ё д 'ё н 1я  о  фактическомъ составФ боярской 
думы въ отд'Ёльнрлхъ случаяхъ свидфтельствуютъ, что на засФ- 
дан1яхъ думы уже не было мФста „меньшимъ" боярамъ. '

*) А. Sang., 1, № XLiV, XLVII—XLIX и др. 
*“) См. выше, стр. 87.



Въ 1284 г. Смоленск1Й князь веодоръ вм'Ьст’б съ боярсьой 
думой судилъ Биреля съ Армоновичемъ; на суд-Ь были бояре:

Григорь нам'Ьстникъ, Данило, Арт-Ьмии, Минула дядковичь, Лука 
околнич1и, Путята дядковичь.,.. Моис'Ьи, княжь печатникъ Федоровъ, 
печаталъ... А Федорко писець кнжь псалъ. (Русско-Ливонск1е акты, 
№ XXXVII).

Въ томъ же 1284 году торговый договоръ съ Ригою былъ 
подтвержденъ отъ имени того же Смоленскаго князя веодора и 
боярской думы, въ составъ которой входили; князь Андрей Ми- 
хайловичъ (племянникъ князя веодора), намФстниКъ Артемй, 
дядько Остаф1й, Микула дядьковичъ, намФстникъ владыки Лав- 
рентШ, Мирославъ, Олекса Черный, „таможникъ ветх)й“ Терент1й 
и попъ Андрей * * ***)).

Договоръ, заключенный въ 1341 году между великимъ кня- 
земъ Московскимъ СеменомъИвановичемъ и его родными братьями, 
подписанъ членами боярской думы, а именно: Петромъ, архиман- 
дритомъ Московскимъ, Филимономъ, архимандритомъ Переяслав- 
скимъ, Васил1емъ... тысяцкимъ, Михаиломъ Александровичемъ... 
Васильевичемъ, Васкл1емъ Окатьевичемъ, Онаньей окольничимъ... 
Иваномъ Михайловичемъ *"̂ ).

Въ первой половинФ XIV вФка князь Юр1й (Волынсшй) за- 
ключилъ договоръ съ магистромъ НФмецкаго ордена отъ своего 
имени и отъ имени своихъ „любезныхъ и вФрныхъ бароновъ и 
соратниковъ", т. е. отъ имени своей думы; членами думы явля
ются слФдующ1я лица; дядько княжестй Димитр1й, воевода Велз- 
ск1й Михаилъ Елеазаровичъ, дворсшй Василько Кудриновичъ, вое
вода ПеремышльскШ Григор)й Коссаковичъ, воевода Львовсшй 
Борисъ Кракула, воевода Лукц)й веодоръ втекъ и Ходко Еро- 
мировичъ

На договорф между Волынскимъ великимъ княземъ Дмитр1емъ 
и великимъ княземъ Ягелломъ, заключенномъ въ 1366 году, 
упоминаются слФдующ1я члены боярской думы: ,

Владыка Лучьскый Арсешй, князь Данилий, Васко КирдФевичъ, 
Иванъ воевода Лучьскый, Иванъ Мьстишиньский“ f)-

•) Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 3.
**j Тамъ же, № 23.
***) Карамзинъ, HcTopia госуд. рос, кь т. IV при1гЬч. 276. 
t) Arch. Sang., I, № I.



Во второй половйН'Ь XIV в. РязанскШ князь Олегъ, по сов'Ь- 
щан1и со своей думой, выдаетъ жалованную грамоту монастырю: 
грамота начинается следующими словами:

Милосердьемъ Божьимъ и молитвою Святое Богородици, и молит
вою отца своего князя Великаго Ивана Олександровича, и благосло- 
веньемъ Епископа Рязаньского и Муромского Василья, язъ князь ве- 
лик1й Олегъ Ивановичь, сгадавъ есмь съ своимь отцемь съ Владыкою 
съ Васильемъ и съ своими бояры (а бояре со мною были; Софоний Алты- 
кулачевичъ, Семенъ Федоровичь, Микита АнъдрФевичь, Тимошь Олексан- 
дровичь, Манасйя дядько, Юрьи околничий, Юрьи чашьникъ, Семенъ 
Микитьичь съ братьею, Павелъ Соробичь), далъ есмь... (А. И., 1, № 2).

Въ одной грамоте, относящейся ко второй половине XIV ве 
ка, составъ боярской думы Нижегородскаго княжества опреде
ляется следующимъ образомъ:

Князь велик1й Дмитр1й Константиновичъ... вел^лъ садитись отъ 
своего места тысяцкому своему Дмитр)ю Алибуртовичу*) князю Во
лынскому, а подъ Дмитр1емъ садиться князю Ивану Васильевичу Го
родецкому, да противъ его въ скамь'Ь садиться Дмитр1ю Ивановичу 
Лобанову, да въ лавке же подъ княземъ Иваномъ князю беодору 
Польскому Андреевичу; да садитись боярину его Василью Петровичу 
Новосильцеву, да противъ въ скамье садитись казначею боярину Та- 
paciro Петровичу Новосильцеву... Да садитись боярину князю Петру 
Ивановичу Березопольскому, да садитись въ лавке князю Дмитр1ю 
ведоровичу Курмышскому. (Соловьевъ, Истор1я Poccin... I, стр. 1176. 
См. Ключевск1Й, Боярская дума, стр. 539 — 541).

Приведемъ еще перечень боярской думы („рады“) Волынской 
земли въ середине XV вФка. Одинъ и.зъ „листовъ" великаго князя 
Свидригайла оканчивается следующими словами:

А при томъ были светки наша верная рада: князь Михайло Ва- 
сильевичь, а князь Михайло Костяньтиновичь, а князь Олександро 
Сенькутьковичь, а князь Иванъ Четвертеиьский, а панъ Козаринъ Ря- 
зановичь, а панъ Немиря староста Лоуцкий, а панъ Семашко Михай- 
ловичь, а паиъ Юшко Войдатовичь ключникъ Лоуцкий, а иныхъ много 
добрых при томъ было. (А. Sang., I, № XLIX).

Изъ зтихъ списковъ видно, что въ составъ боярской думы 
въ данномъ пер1оде входятъ прежде всего служилые князья. Н е
которые изъ нихъ, наравне съ боярами, занимаютъ должности. 
Но .MHorie должностей не занимаютъ и являются членами думы 
по своему зван1ю.

Любартовичу, сыну Любарта Гедиминовича.



Зат'Ьмъ, въ составъ думы входятъ бояре, занимающ1е важ- 
aMiiiifl должности по дворцовому управлен1ю (дядьки, дворсше, 
окольнич1е, чашники, ыаршалки) и по управлен1ю м’Ьстному (ты- 
сяцк1е, нам'Ьстники, воеводы, старосты, ключникъ). Бояре, зани- 
мающ1е важн'Ьйш1я должности по дворцовому управлен1ю, могли 
быть постоянными членами думы всл'ЬдстБ1е своей близости къ 
князю. Бояре—м’Ьстные правители, по услов1ямъ своей службы, 
не могли быть постоянными членами думы, но могли считаться 
непрем'Ьнными ея членами при обсужден1и важн'Ьйшихъ земскихъ 
вопросовъ, какъ лица знакомый съ потребностями местной жизни. 
И т'Ь и друпе принадлежали къ стар'Ьйшимъ боярамъ.

Въ c h h c k I j членовъ боярской думы Смоленской земли упоми
нается „таможникъ ветх1й“ . По толкован1ю проф. Ключевскаго, 
„таможникъ ветх1й, в'Ьроятно, былъ главный таможникъ, староста 
таможенный" *). Мы считаемъ бол'Ье правильнымъ толкование 
проф. Голубовскаго: таможникъ ветх1й—таможникъ „старый, от- 
служившШ свой срокъ" **). Лица, занимавш1я одну изъ значитель- 
ныхъ должностей и отслуживш1я срокъ службы, какъ люди св'Ь- 
дующ1е, опытные и при томъ прииадлежащ1е къ стар'Ёйшимъ боя- 
рамч., могли считаться непрем'Ьнными членами боярской думы. 
Старые посадники и старгле тыс,яцк1е обыкновенно входили въ 
составъ боярской ду1мы нъ Новгород'Ь.

Въ томъ же списк'Ь членов ь боярской думы Смоленской земли 
встр-Ьчаемъ „дядьковичей". Дядьковичъ—сын ь дядьки, л'Ьтописнаго 
кормильца. Дядьковичи, даже не ;шнимающ1е и не зaним^звшie пика- 
кихъ должностей, зас1;даютъ въ боярской дум1з, ибо относятся къ 
стар’Ёйшимъ боярамъ подобно тому, какъ сыновья посадников'ь, тьт- 
сяцкихъ, нам'Ьстниковъ обыкновенно именуются „лучшими боярами".

Наконецъ, въ спискахъ членовъ боярской думы встр-Ьчаются 
лица, названныя только по имепамъ. Безспорно эти лица отно
сятся къ разряду „стар'Ьйшихъ бояръ"; это видно между про- 
чимъ изъ того, что они иногда иъ спискахъ стоятч^ выше лицъ, 
занимающихъ важн'Ьйш1я должности,

Посл'Ь принят1я христ1анства рядомъ съ боярами, а позже 
рядомъ съ князьями и боярами, членами думы являются иногда

*) Боярская дума, стр. 58, прим1:ч
**) Ист. Смол, земли, стр. 225.



представители духовенства. Начиная съ конца X в., въ памят- 
никахъ встр-Ьчаемъ ц-ёлый рядъ свид'Ьтельствъ о зас'6дан1яхъ 
боярской думы съ участ1емъ духовенства.

Подъ 996 годомъ л^тописедъ разска-зываетъ, что Владимиръ 
Святой, по сов'Ьту епископовъ, отм'йнилъ виры за разбой. Зат’Ьмъ, 
виры снова были возстановлены по постановлен1ю князя и бояр
ской думы, въ составъ которой входили св-Ьтсте и духовные 
члены.

Р-ъша епископи и старца: „рать многа; оже вира, то на оружьи 
и на конихъ буди“. И рече Володимеръ: „тако буди“. (Нач., 996, 
стр. 54).

Въ 1159 году состоялось постановлен1е князя и боярской 
думы о погребен1и т'Ьла усопшаго митрополита по христ1анскому 
обряду, вопреки его личной предсмертной вол'Ь; въ состав'Ь думы 
находился епископъ („Святославъ князь сдумовъ съ мужи своими 
и съ епископомъ").

Выше указанъ случай .эаключен1я въ XIII в. международнаго 
договора боярской думой Смоленской земли; членомъ думы яв
ляется д,попъ Андрей“.

При заключеши въ 1341 году договорной грамоты вел. князя 
Семена Ивановича съ братьями въ числ'Ь членовъ боярской думы 
были —архимандритъ Московск1й и архимандритъ Переяславльск1й**).

Въ дум'Ё Волынскаго князя Димитр1я (въ 1366 году) первое 
M̂JCTO .занимаетъ владыка Луцк1й АрсенШ ***). Въ дум'Ь Волын
скаго великаго князя Свидригайла (въ 144 6 году) первое м'Ьсто 
.занимаетъ владыка Луцш'й 0еодос1й f).

Наконецъ, въ составъ боярской думы иногда входили члены 
правящаго княжескаго дома.

Церковный уставъ князя Всеволода изданъ былъ по сов'Ьту 
владыки, княгини и бояръЩ .

Въ 1154 году Черниговсшй князь Изяславъ Давыдовичъ не 
былъ допущенъ въ К1евъ по постановлешю боярской думы, въ 
составъ которой входилъ, кром'Ь „мужей" и князя Вячеслава,

*) Лавр, 1159, стр. 149.
**) См. выше, стр. 98.
’■*) См. выше, стр 98. 
t) А. Sang., I, №  XLIV

Христоиат1я по ист. рус. пр., I, стр. 243.



соправителя покойнаго К1евскаго князя Изяслава Мстиславича, и 
сынъ посл'Ьдняго Мстиславъ*).

Въ 1164 году, по смерти Черниговскаго князя Святослава 
Ольговича, боярская дума постановила пригласить на Чернигов- 
сюй столъ сына его Олега. Въ зас1здан1и думы участвовала вдова 
покойнаго князя **).

Въ 1319 году ханъ потребовалъ, чтобы великШ князь Твер
ской Мйхаилъ Ярославичъ явился въ Орду. Въ зас-Ьдан!и бояр
ской думы Тверского княжества обсуждался вопросъ о томъ, 
■Ьхать великому князю въ Орду или послать кого нибудь изъ сы
новей? Въ этомъ зас'Ьдан1и боярской думы принимали участ1е сы
новья великаго князя.

Думашр же бояре его ркуще: „се сынъ твой въ орд-Ь, а еще дру- 
гаго поели"; такоже и сынове его глаголаста ему: „господине, драпй 
отче! не "ёзд и  въ Орду самъ, наю которого поели". (Воскр, 1319, 
стр. 191).

Въ зас'Ьданш Московской боярской ду.мы, на которомъ обсуж
дался вопросъ о жеиитьб-Ё велик.аго князя 1оанна III на Софь-Ь 
Палеологъ, участвовала мать везикаго князя***).

Въ засЁдаши Московский же боярской думы, на которомъ p-fe- 
шенъ былъ походъ на Новгородъ, принимали участ1е братья ве- 
ликяго князя t).

*) Ипат, стр. 32: .̂
'*) Ипат., стр. 357.
*•*) Воскр., 1469, стр. 154.
t)  Воскр., 1471, стр. 161, См. также Ник , U", 1377, стр. 58; Воскр., 1473, стр. 175; А. 

И , 1, 41 и др.



УП.

Предметы ведомства боярской думы.

Боярская дума— органъ верховной власти наравн’Ь съ княземъ 
и в^чемъ. Боярской думЬ принадлежитъ право обсуждать всё 
вопросы верховнаго управлешя. Въ действительности боярская 
дума не осуществляетъ этого права въ полномъ объеме. Обсужде- 
Hie и разрешен1е того или иного вопроса верховнаго управлешя 
въ каждомъ отдельномъ случае тЬмъ или другимъ органомъ 
верховной власти (княземъ, кня.земъ и боярской думой, вечемъ 
съ участ1смъ или безъ участ1я князя и бояръ) определяется кон
кретными услов1ями даннаго случая.

Для выяснен1я действительнаго участ1я боярской думы въ 
верховномъ управленш иеобходи.мо разсмотръть отдельный от
расли этого управлен1я въ древнерусскомъ государстве.

1. Церковное управлете.

Въ эпоху языческую релипозная власть, очевидно, принадле
жала князю. Однако вопросы релипозные могли решаться и на 
народныхъ собран1яхъ, какъ это видно и.зъ разсказа летописи о 
принесен1и жертвы богамъ после победы надъ Ятвягами въ 
983 г. *).

ХрисЯанство распространяется сверху, сначала среди князей 
и бояръ; народная масса еще не подготовлена была къ принятш 
христ1анства. Въ разрешенш вопроса о принятш хрисЯанства 
главную роль играютъ князь и бояре. Вопросъ объ испытан1и 
веры решенъ былъ на народномъ собранш, при чемъ простой на- 
родъ, по свидетельству летописца, лишь согласился съ предло

') См. выше, стр 52.



жен1емъ бояръ. Вопросъ же о принятш христ1анства р'Ьшенъ 
былъ княземъ и боярской думой безъ всякаго участ1я простого 
народа *).

Религюзная власть остается у князя и посл'Ь принят1я христ1ан- 
ства.' Н'1^которыя д'Ьйств1я, относящ1яся къ области церковнаго 
управлен1я, являются, по буквальному смыслу л'Ьтописныхъ раз- 
сказовъ, актами личной воли князя.

Въ л15то 6497. Володимеръ... помысли создати церковь пресвятыя 
Богородица... укроси ю икономи, и поручи ю Настасу Корсунянину, 
и попы Корсуньскыя пристави служити въ ней, вдавъ т у  все еже 6'fe 

взялъ въ Корсуни, иконы, и съсуды, и кресты. (Бач., 989, стр. 52).
Bi. л-feTo 6504. Володимеръ вид15въ церковь свершену, вшедъ въ 

ню и помолися Богу,... И помолившюся ему, рекъ сице: „даю церкви 
сей свят-Ьй Богородици отъ именья моего и отъ градъ моихъ десятую 
часть". И положи написавъ клятву въ церкви сей, рекъ: „аще кто 
сего посудить, да будоть проклятъ". И вдасть десятину Настасу Кор
сунянину и створи праздникъ великъ въ тъ день боляромъ и старцемъ 
людьскымъ... (Нач., 996, стр. 53).

Въ л'Ьто 6545. Заложи Ярославъ городъ великый Кыевъ, у него 
же града суть Златая врата; заложи же и церковь святыя Софья, 
митрополью и посемъ церковь на Золотыхъ ворот-Ьхъ святое Богоро- 
диц'Ь Благов'Ьщенье, посемъ святаго Георг1я монастырь и святыя 
Ирины... и собра письцъ многы, и прекладаше отъ Грекъ на Слов'Ьнь- 
ское писмо, и списаша книгы многы... положи въ церкви святой Софьи, 
юже созда самъ; украси ю златомъ и сребромъ и съсуды церковными 
...И ины церкви ставляше по градомъ и по м̂ стомч., поставляя попы 
и дая имъ отъ им'Ьнья своего урокъ... (Нач., 1037, стр. 65—66).

„Въ л'̂ то 6676... .запретилъ 6'fe Поликарпа игумена Печерьского 
про Господьскы-Ь праздникы, не веля ему "fecTH масла, ни молока, въ 
въ среды и въ пяткы въ Господьскы1; праздникы. помогашеть же 
ему и Черниговьскый епископъ Антон1й, и князю Черниговьскому 
многажды браняшеть ■Ьсти мясъ въ Господьскы-fe праздникы; князю 
же Святославу и не хотящю ему изверже и изъ епископьи". (Лавр., 
1168, стр. 151).

Съ другой стороны, памятники сзид’Ьтельствуютъ, что послФ 
принят1я христ1анства появились спещальные органы церковнаго 
управлен)я въ лидФ духовенства и что ва'жн'Ьйш1е вопросы упра- 
влетя  христ1анскою церковю разр'Ьшались княземъ по сов-Ьща- 
шю съ высшимъ представите'лемъ церкви—митрополитомъ или съ 
соборомъ духовенства.

•) Сн. выше, стр. 52 — 53.



Но свид'Ётельству Л'Ьтописца. непосредственно посл'Ь принят1я 
христианства

пресвященны! Митрополигь Михаилъ Киевски! и всеа Руси! сове
та ссыномъ своимъ, сокняземъ Володимеромъ, како наипаче утвер- 
дити православную B'fepy. (Ник., I, 989, стр. 94).

Одинъ изъ первыхъ митрополитовъ К!евскихъ Иларюнъ, сви- 
дЪтельствуетъ, что Владимиръ Святой

съ новыми отцы нашими епископы снимаяся часто, съ многимъ 
смирея!емъ свЬщавашеся, како въ челов’Ьц'Ьхъ сихъ, новопознавшихъ 
Господа, законъ уставити.

Л'Ьтопись свидЬтельствуетъ объ избраши высшихъ духовныхъ 
лицъ церковными соборами при участш князя.

Въ л'Ьто 6559. Постави Ярославъ Лар!она митрополитомъ Русина 
въ свят-Ьй Софьи, собравъ епископы. (Нач.. 1051, стр. 67).

Въ л-feTo 6655. Изяславъ постави митрополита Клима, калугера. 
Русина особь съ шестью епископы. (Лавр., 1147, стр. 137).

Церковные законы издаются по совФту съ духовенствомъ. 
Такъ, церковный уставъ князя Ярослава Владимировича начи
нается следующими словами:

Се язъ Князь Велик!й Ярославъ, сынъ Володимерь, по данью от
ца своего сгадалъ есми съ. митрополитомъ съ Лар!ономъ... (Христо- 
мат!я по ист. рус. up., I, стр. 233).

,Свитокъ Ярослава" данъ по совФту митрополита и еписко- 
повъ.

Се азъ князь Ярославъ, нареченный во святомъ крешен!и Теорий 
Владимеровичъ, съ сов-Ьтомъ преосвещеннаго митрополита К!евского 
Илар!она и всЬхъ боголюбивыхъ епископовъ Рус!йскихъ княжешя на
шего, судихъ написати с!я Номоканоны и свитонъ*. (А. 3. Р., I, № 166).

Выше приведенъ летописный разсказъ о низложен!и епископа 
собственной властью князя. Въ другомъ летописномъ разсказе 
низложен!е епископа является результатомъ соглаш етя князя съ 
митрополитомъ. Владимирск!й епископъ веодоръ

не всхоте послушати христолюбиваго князя Андрея, веляща ему 
ити ставитъся къ митрополиту къ Кыеву, и не всхоте... изверже его 
изъ земле Ростовьскы... Посла же его Андрей митрополиту въ Кыевъ, 
митрополитъ же Костянтинь повеле ему языкъ урезати, яко злодею 
и еретику, и руку правую утяти, и очи ему выняти... (Лавр., 1169, 
стр. 152).

Въ памятникахъ позднейшей эпохи находимъ указашя на то, 
что важнейш!е вопросы церковнаго управлешя разрешаются со
борами обыкновенно при учасЯи князя.



Въ 1461, году соборомъ арх1епископовъ и епископовъ архи- 
мандритъ ГенЕ1ад1й избранъ былъ и поставленъ епискоиомъ Твер- 
скимъ*).

Въ томъ же 1461 г. митрополитъ 1она, чувствуя приближете 
смерти, ,обговоривъ съ сыномъ своимъ великимъ княземъ Ва- 
сильемъ Вас0льевичемъ“ и съ епископами „избралъ и благо- 
словилъ на свое м'Ьсто 0еодос1я, арх1епископа Ростовскаго“ **).

Въ 1463 году Псковичи обращались къ великому князю Мо
сковскому съ просьбой, чтобы онъ ,вел15лъ своему отцу богомол
цу митрополиту веодоспо поставити владыку во Псковъ“ . Вели- 
кШ князь Московск1й отв'Ьтилъ:

яТО есть fl"feao велико, хотимъ о томъ съ своимъ отцемъ горазно 
мыслити; и отецъ нашъ пошлетъ по наши богомолий, а по свои д-Ьти 
по арх1епископы и по епископы, и будетъ ли подобно тому быти, а 
ваши послы у насъ честные люди будутъ, и мы вамъ откажемъ какъ 
будетъ пригоже. (Псков. I, 1464, стр. 227).

Начиная съ XII в. въ памятникахъ встр'Ёчаются указан1я на 
участ1е боярской ду.мьт и в’Ьча въ разр15шен1и важн'Ьйшихъ во- 
просовъ церковнаго управлешя.

Подъ 1159 годомь л-Ьтописеръ ра.зсказываетъ о томъ, какъ 
князь, по сов’йту съ боярской думой, р'Ьшилъ нарушить зав'Ьща- 
н1е покойнаго митрополита.

Преставися митрополитъ Кыевьскый Костннтинъ Чернигов ;̂ б"Ь бо 
въ то время выб'Ьглъ изъ Кыева Мстислава Изяславича. бысть же и 
смерть его сица; яко уиираючи ему, призва къ соб'Ь епископа Черни- 
говьского Антонья, заклять и, глаголя сине: „яко по ум('ртв1и моемъ 
не погребешь тЬла моего, но ужемъ поверзше за ноз'Ь мои, извлечете 
мя изъ града, и поверз15те мя псомъ на расхытанье“; по умертв1и же 
его епископъ то Вое створи повел1зная ему имъ, народи же вси диви- 
шася о смерти его. паутр1и же день Святославъ князь, сдумавъ съ 
мужи своими и съ епискономъ, вземше т'Ьло его, и похорониша въ 
церкви у святаго Спаса Чернягов'Ь“. (Лавр., 1150, стр. 149).

Въ засЬдати боярской думы въ 1160 году обсуждался во- 
просъ объ открыт(и самостоятельной митрополичьей каоедры во 
Владимир'Ь.

Князь Андр-Ьй Юрьевъ сынъ Долгорукого Ростовски! и Суждальски! 
глагола княземъ и бояромъ своимъ сице: градъ сей Владимеръ во имя 
свое созда святый и блаженный и велики! князь Владимеръ, просве-

•) А. и., I, № 68.
**) Тамъ же, № 69.



тивый всю Рускую землю святымъ крещениемъ, нынеже азъ греш
ный и недостойный божиего благодатию и помощию пречистый Бого
родицы разширихъ и вознесохъ его, но и паче и церковъ внемъ соз- 
дахъ во имя пречистыя Богородицы святаго и славнаго ея успения, и 
украсихь и, удоволихъ им'йниемъ и богатствомъ и властми и селы, и 
вгород-Ьхъ десятыя нед Ьли, и вжитехъ и вскотахъ, и во всемъ десятое 
дахъ Господу Богу и пречистой Богородице; хощу бо сей градъ обно- 
вити митрополиею, да будетъ градъ сей великое княжение и глава 
вс11мъ. И сице возлюбиша князи и бояре его вси тако быти. И посла 
в Костянтинъ градъ к Патриарху посла своего Якова Станиславича, 
да благословитъ градъ Владимеръ митрополиею, и да поставить внего 
Митрополита. (Никон., 1160, I, стр. 179).

Церковный уставъ князя Всеволода дань по coBif^niamro съ 
боярской думой, въ составъ которой входилъ владыка.

Съзвалъ есмь десять сочкнхъ и старосту Болеслава, и бирица 
Мирошку, и старосту Иваньковскаго Васяту. и погадалъ есмь съ 
владыкою и съ своею княгинею и съ своими боляры съ десятью со- 
тчкыми и съ старостами: далъ есмь судъ и мирила...“ (ХристомаЯя 
по ист. рус. пр., I, стр. 243).

Церковный уставъ Смоленскаго князя Ростислава Мстиславича 
данъ на вЬч'Ь. Этотъ уставъ начинается следующими словами:

Во имя Отца и Сына и святаго Духа. Богъ и святая Богородица 
и отца моего молитва, приведохъ епископа Смоленску, сдумавъ съ 
людми своими...

На участ1е веча въ области церковнаго законодательства ука- 
зываетъ и конецъ этого устава.

Да сего не посуживай никтоже по моихъ днехъ, ни князь, ни 
люд1е... (ХристомаЯя по ист. рус. пр., 1, стр. 257, 262).

Въ конце XII в. вече принимаетъ участ1е въ избранш епи- 
скоповъ.

Въ лето 6691... Преставившюся Леону Ростовьскому епископу̂  я 
поставленъ бысть Никола Гречинъ епископомъ. Всеволодъ же Гюрге- 
вичъ, князь Суждальс;цй, не прия его, но посла Киеву ко Святославу 
ко Всеволодичю и къ митрополиту Никифору, рекъ: „не избраша 
сего людье земле нашее, но же еси поставилъ, ино камо тобе годно, 
тамо же и держи“... (Ипат., 1183, стр. 425).

Въ Лаврентьевской летописи въ разсказе объ это.мъ случае 
приведено воззреше тогдашняго общественнаго мнен1я по дан
ному вопросу:

несть бо достойно наскакати на святительскый чинъ на мьзде, 
но его же Богъ позоветь и святая Богородиця, князь въсхочеть и 
людье. (Лавр., 1185, стр. 165).



Свидетельства памятпиковъ разноречивы. Однако возможно 
примирить эти разнореч1я. Непосредственно после принят1я хри- 
ст1анства, въ X в, и въ начале XI, важнейш1е вопросы церков- 
наго управлен1я разреш аю тся княземъ; обычными советниками 
князя являются митрополитъ и епископы. Со второй половины 
XI в. начинаютъ созываться церковные соборы*). Князь присут- 
ствуетъ на соборе и принимаетъ участ1е въ его деятельности. 
По мере того какъ христ1анское учен1е делаетъ успехи въ рус- 
скомъ обществе въ обсужден1и важнейшихъ вопросовъ, касаю
щихся христ1анской церкви, принимаютъ участ1е вече и боярская 
дума совместно съ соборомъ духовенства. Участ1е веча и бояр
ской думы отмечается памятниками въ XII веке.

Въ Новгороде и Пскове и позже вече принимаетъ активное 
участ1е въ разрешен1и церковныхъ вопросовъ. Такъ, въ Новго
роде избран1е епископа принадлежало вечу (съ участ1емъ духо
венства и бояръ). Въ Пскове въ 1469 году постановлено было 
на вече основать независимое оть Новгородскаго владыки цер
ковное управлен1е; въ составъ этого веча лходилн: „свяш,енно-
иноки и священники, вся 5 соборовъ и все Бож1е священство", 
наместникъ князь беодоръ Юрьевичъ, „посадники степенные и 
все посадники Псковсше, весь Псковъ“ **).

Въ техъ земляхъ, въ которыхъ вечевое устройство пало, 
боярская дума сохраняетъ право участ1я въ разрещен1и важ ней
шихъ вопросовъ церковнаго управлен1я.

Къ числу такихъ важнейшихъ вопросовъ, въ разрешеьпи ко
торыхъ принимала участ1е боярская дума, относится прежде всего 
избрэ Hie митрополита. Никоновская летопись сообщаетъ следующ1я 
подробности объ избран1и святого Алексея: Митрополитъ веогностъ 

при своемъ животе учини его владыкою, а по своемъ животе бла
гослови его во свое место на велики! столъ на митрополью киевскую 
и всея Руси. Потомъ посоветовавъ с сыиомъ своимъ, с великимъ Кня
земъ Семеномъ Ивановичемъ Даниловича, и с его братьею со Княземъ 
Иваномъ Ивановичемъ, и со Княземъ Лндреемъ Ивановичемъ, из 
бояры и с вельможами, и послаша послы своя в Царь градъ.... сия 
глаголющимъ имъ: да не поставитъ имъ инаго митрополита на Русь 
кроме сего преподобнаго старца Алексея. (Никон., 1351, Ш, стр. 201).

*) о  соборахъ духовенства см. статью npoToiepea Г. Григоровича въ „Л’ктописяхъ заняЯй 
археографической коммисс1и“, вып Я.

" )  Псков. I, 1469, стр. 232.



По преставлении жъ веогностове общимъ сов-Ьтомъ я избраниемъ 
святителскимъ, i великого князя 1вана сына 1ванова, внука Данилова, 
правнука Александрова и бояръ i велможъ i всЬхъ людей; паче же 
Божиимъ изволениемъ и избраниемъ понуженъ бысть итти к патриарху 
в Царь градъ ставитися въ Митрополиты*. (Никон., 1377, IV, 
стр. 58).

^'казан1е л'Ьтописи (во второмъ отрывк1Ь) на „всЬхъ людей" 
не им-Ьетъ значен1я; Blj4a не собирались въ Москв'й въ XIV в. 
Из6ран1е митрополита произведено было, очевидно, соборомъ ду
ховенства при участ1и князя и боярской думы; на такой способъ 
избран)я и указываетъ первый приведенный отрывокъ л'Ьтописи.

Такимъ же способомъ избранъ былъ преемникъ св. Алекс'Ья 
Митяй. Митяй архимандритъ Чудовскаго монастыря.

по преставлении жъ Алекс-Ья митрополита остави Архимандритью 
по coB-fexy великого князя и бояръ его и на митроиоличь дворъ взыде, 
и седяше на великомъ и превысокомъ томъ стол!;... I BocxoT"fe ити в 
Царьградъ к патриярху на поставление, и паки наину мысль прело- 
жись, и нача бес'Ьдовати к великому князю глаголя; писано есть во 
апостолскйхъ прави’.ехъ сипе, два или три епискупи да поставляютъ 
единого епискупа, тако же и во отеческихъ правилехъ писано есть; 
инын-Ь убо да снидутся епискупи рустии 5 или 6 да мя поставят ь 
епискупа и первосвятителя. И слышавши сия князя велика Дмитрей 
1вановичь и бояре его i восхот'Ь тако быти, и собрашесь епискупи 
рустии, и пришедше благословишась у Митяя. (Никон., 1377, IV, 
стр. 70).

Въ Той же Никоновской л'Ьтописи ,о  поставленш 1оны ми
трополита* ска.эано сл'Ьдующее:

В л-Ьто 1449 декабря въ 11 день поставленъ бысть на митропо
лию всеа Руси! Иона владыко Рязански! на Москве архиепискупы и 
епискупы руския митроплоии, по благословению свят'Ьйшаго вселен- 
скаго патриарха*. (Никон., 1449, V, стр. 215).

Въ сохранившемся „послан)и великаго князя Васил1я Василь
евича Греческому царю Константину Палеологу* указывается на 
участ)е боярской думы вм'Ьст'Ь съ соборомъ духовенства въ избра- 
ши 1оны митрополитомъ посл'Ь смерти Фот1я.

Мы, милоспю Бож1ею, съгадавше съ своею матерью съ Великою 
княгинею, и съ нашею братьею съ Русскыми Великими князн и съ 
помЬсными Князьми и съ Литовсь1я земли Осподаремъ съ Великимъ 
Князем'ь, и съ Святители наш1я земли и со всЬми священники и духов
ными челов-Ьки, общежителми же и пустынными отходники съ святы
ми старци, и съ нашими бояры, и со всею съ нашею землею Русскою, 
со всЬмъ православнымъ христ!анствомь, изобравше, посылахомъ... къ



Царю Калояну и къ Патр'трху киръ 1осифу, отца нашего 1ону Елис- 
кона Рязанскаго, дабы его намъ поставили на свят'̂ йшую митро- 
полью Русскую Митрополитомъ на К)'евъ и на всю Русь“. (А. И., I, 
№ 41, ст. также № 262).

Избран1е совершилось, очевидно, въ Москв'Ё въ совм1зстномъ 
.засЬдаши собора духовенства и Московской боярской думы. Со- 
глашен1е съ остальными кня.зьями великими и помйстными, а равно 
съ великимъ кня.чемъ Литовскимъ, достигнуто путемъ дипломати- 
ческихъ сношен1й. Въ послан1и Шевскому князю Александру Вла
димировичу мьтрополитъ 1она указываетъ на то, что велигай князь 
MocKOBCKift „обсылался съ православными князьями" *). Князья, 
бояре и духовенство представляли „всю Землю русскую, всФхъ 
православныхъ христ1анъ“ .

КромФ избрашя митрополита, случались и друпе вопросы 
церковнаго управлен1я, въ paaptmeHin которыхъ принимала учас- 
Tie боярская дума.

Въ начал'Ь XIV в. (въ 1310 или 1311 году) на церковномъ 
соборФ въ ПереяславлФ ЗалФсскомь въ присутств1и патр1аршаго 
чиновника (клирика) происходилъ судъ надъ митрополитомь Пет- 
ромъ. На соборф, кромФ духовенства (2 епископовъ, игуменовъ, 
священЕИковъ и иноковъ), присутствовали: сыновья Тверского ве- 
ликаго князя Михаила Ярославича Дмитрий и Александръ ,.и 
иьыхъ князей доволно i велможъ много“ **).

Въ 1390 году Тверской епископъ Евфим1й Вислень преданъ 
былъ суду митрополита „со всФмъ священнымъ сопоромъ‘‘ по 
поставленш собора Тверского духовенства и боярской думы Твер
ского княжества.

Собрашася архимариты и игумены и презвитеры, диякони и весь 
священнический и иноческш чинъ к великому князю; онъ же созва 
бояре свои, и совокупи обои во едино M'fecTo, и свещенны! соборъ и 
мирскихъ соборъ, и посла к Киприяну митрополиту всеа Русии; они 
же начата жаловатися на своего владыку Висленя Тверскаго о 
мятежи и раздор15 церковнемъ“. (Никон., IV, 1390, стр. 199).

Въ 1395 году во время нашеств1я Темиръ-Аксака была пере
несена изъ Владимира въ Москву икона Богородицы. Это пере
несете иконы состоялось всл'Ьдств1е постановлешя боярской думы.

*) А. И , I, № 47.
'•) Никон., 1365, Ш, стр. 133, См. ГолубинсюД; Ист. рус. церкви, II, стр. 107 и слФд.



Велитн князь Василей Дмитреевичь.... призва князей своихъ и 
боляръ, и рече имъ: „хощу послати во градъ Владимеръ по икону 
пречистыя Владычица наша Богородица... Помысливъ же cie благо- 
BiipHbiA велик1й князь Василей Дмитреевичь, посла BOCKopt ко отцу 
своему боголюбивому Кииреяну митрополиту К1евскому и всея Руси, 
повел"Ь ему послати въ славной градъ В ладимеръ по икону пречистыя 
Владычица нашея Богородица. (Соф. П, 1395, стр. 126).

В ъ 1456 году по постановлен1ю боярской думы перенесена 
была чудотворная икона Божьей Матери и.зъ Москвы въ Смоленскъ.

Въ л'Ьто 696i, м-Ьсяца генваря, пр1иде исъ Смоленска къ великому 
князю на Москву владыка СмоленскШ Мисайло, съ многими м-Ьстничи 
Смоленскими, бить челомъ ему, чтобы пожаловалъ отпустилъ икону 
пречистыа Богородица, ея же пл'Ьномъ взялъ Югра. Князь же вели- 
кый посмысливъ себ1> со отцемь своимъ митрогюлитомъ 1оною, и съ 
прочими святители и съ боляры своими, какъ въ пл'Ьну дръжати 
неодержимую Владь/чицу всего м1ра, и почтивъ того епископа Мисаила 
и прочихъ сл. ни.мъ пришедшихъ“. (Воскр., 1456, стр. 144).

Въ 1455 году арх1епископъ Ростовск1й 0еодос1й совершилъ 
„злое безчинство въ церкви Вожьей“ , нарушилъ уставъ о по- 
стахъ: онъ распорядился, чтобы монахи въ навечер1е Богоявлен1я 
Господня, по совершен1и литурпи и вечерни, '15ли сыръ, молоко и 
рыбу, ссылаясь на то, что навечер1е случилось въ томъ году въ 
BOCKpecenie. Для суда надъ владыкой созванъ быль соборъ. На 
собор'Ё присутствовали: митропо.штъ 1она, епископы—Суздальск1й, 
Рязанск1й и Коломенсшй, архимандриты и „прочее священство", 
а также „Велик)й Государь Земьск1й, Велишй Князь Василей Ва- 
сильевичь всея Руси съ своимъ синклитомъ“. Обвиняемый, „при- 
шедъ въ чювьство и поуразумЬвъ свой злый грФхъ и свое пре- 
ступлен1е“ . покаялся и былъ прощенъ*).

Въ ноябрф 1472 года невФста великаго князя Греческая ца
ревна Софья подъезжала къ Москве въ сопровожден1и папскаго 
легата Антон1я. Въ Москве узнали, что передъ напскимъ лега- 
томъ несутъ латинсшй крестъ, Въ заседан1и боярской ду.мы об
суждался вопросъ о томъ, допустить или нетъ, чтобы при въезде  
папскаго легата въ Москву впереди несли латинскШ крестъ?

Слышавъ же се князь велики, начятъ о семъ мыслити съ мате- 
р1ю своею, и съ брат1ею и зъ бояры своими, и начата ин1и не бра- 
нити ему о томъ глаголаху, друз!и же глаголаху: „несть се бывало

■) А. и., I, № 57.



въ земли нашей, что въ почести быти Латынской B'bp'fe, учинилъ было 
то единъ Сидоръ, и онъ и погибе

Въ виду такого разноглас1я велик1й князь обратился за coBli- 
сомъ къ митрополиту. Митрополитъ Филиппъ отв'Ьтилъ: „не мощно 
тому быти кое въ градъ сей ему внити, но ни приближитися 
ему". Велишй князь послалъ сказать легату, „чтобы не шелъ 
предъ нимъ крьшь, но повел'Ь скрыти его" *).

Въ т'Ьхъ древнерусскихъ земляхъ, который вошли въ составъ 
Литовско-русскаго государства, боярская дума тоже принимала 
участ1е въ разр'Ьшеши важн'Ьйшихъ вопросовъ церковнаго управ- 
лен1я. На это указываютъ нЁкоторые факты поздн'Ьйшей истор1и.

Факты поздн'Ьйшей истор1и указываютъ на участ1е „князей, 
пановъ и бояръ" совм'Ьстно съ соборомъ духовенства въ избра- 
ШИ ВЫСШЙХЪ духовныхъ лицъ.

Въ постано8лен1яхъ Виленскаго собора 1509 года есть ука- 
зан1я на то, что Н'Ькоторыя лица

на епископство подъкупаются и берутъ, безъ съв'Ьта и воли ми- 
тропол1и и епископовъ и безъ осмотр'Ьн1я и събран1я князей и па
новъ нашого закону Греческаго. (Рус. Истор. Биб., IV, стр. 8 -9).

11остановлен1емъ собора такой порядокъ „возбраняется" какъ 
противный „правильному предашю", т. е. неправом'Ьрный. Зна- 
читъ, старинный прэвом'Ьрный порядокъ заключается въ избран1и 
кандидата на епископскую каведру соборомъ духовенства, а так
же „собрашемъ князей и пановъ закона Греческаго". То, что вы
полнялось собран1емъ „князей и пановъ" въ началЬ XVT в,, оче
видно, составляло предметъ в-Ьдомства боярской думы болЬе ран- 
няго пер1ода, пер1ода политической независимости отд'Ьльныхъ 
русскихъ земель.

Сохранились извЬст1я о примЬнен1и такого способа избран1я 
высшихъ духовныхъ лицъ. Въ грамотЬ „епископовъ Русскихъ 
странъ" въ сл'Ьдующихъ словахъ описывается избран1е въ начал-Ь 
XV в'Ька митрополитомъ Шевскимъ Григор1я Цамблака: Велишй 
князь Витовтъ

„съ нами съв'Ьтовася, истинно и праведно, яко правый истинный 
великый князь; и събра вси князи Литовскихъ и Русскыхъ земль и 
иныхъ странъ, елико суть ему покорени Богомъ, нашеа цоркве, и 
бояръ и велможь, архимандриты же и игумени и благоговЪйныя ино-

•)  Вооьр., 1473, стр. 1 7 5 -1 7 6 .



кы и попы. И сихъ вс1!хъ съв'Ьтом7> и волею, и нашииъ взбран1емъ 
и хот'Ьн1емъ, сшедпгеся въ Нов-Ьмъ-граду Литовскомъ, въ свят-Ьй цер
кви пречистыя Богородица, по благодати данн’Ьй намъ отъ святаго 
Духа, поставихомъ митрополитомъ святМ нашей церкви KieBCKoft и 
всей Руси, именемъ Григор1а...“ (А. 3. Р., I. № 24).

Выше указано было, что 1она избранъ былъ митрополитомъ 
„К1евскимъ и всея Руси“ въ Москв'Ь соборомъ духовенства и бо
ярской думой и что соглашеше съ другими князьями пом'Ьстными 
и съ великимъ княземъ Литовскимъ достигнуто было путемъ ди- 
пломатическихъ сношен1й. При этомъ соглас1е великаго князя Ли
товскаго облечено въ форму постановлен)я рады великаго кня
жества объ избранш 1оны митрополитомъ ,Шевскимъ и всея 
Руси".

Мы Ка.чимиръ, Бож1ею милостью Король ПолскШ и Велик1й Князь 
Литовск1й, и PyccKifl, и Жемотцк]й и иныхъ, гадавше и дббр'Ь смот- 
ривше съ нашимъ братомъ Великимъ княземъ... и съ нашими князьми 
и паны, и съ пашою Радою, полюбили есмо соб-б отцемъ Митропо
литомъ, и дали есмо ему столець митрополичь К1евск1й и всеа Руси*. 
(А. И., I. № 42).

Во второй половипЬ ХУ в., по смерти митрополита Семеона, 
„князья pyccKie" упросили великаго князя Литовскаго Казимира, 
„да повелитъ его держава избрати годнаго настоятеля престолу 
К1евскому и всея Руси“ . Въ челобитной, посланной патриарху 
Константинопольскому, князья руссюе указываютъ, что, когда 
велитй князь повел'йлъ произвести избраше, то

взыскан1ю многу бывшу во всихъ странахъ державы господаря 
нашего, и по многихъ временныхъ дн'Ьхъ обр'йтохомъ мужа свята, 
достойна в-йры... господина 1ону, apxienncKona Полоцкаго*. (Археогр. 
Сбор., I, № 2).

Изъ этихъ словъ видно, что е князья pyccKie" принимали ак
тивное участ1е въ избран1и митрополита.

Въ 1534 году владыка ЛуцкШ и ОстрожскШ МакарШ пожа- 
ло&гнъ былъ митропол1ею К1евскою и Галицкою и всея Руси 
всл^дств1е ходатайства королевы Боны, воеводы Виленскаго Кгаш- 
то.чга, а также „всЬхъ кня,зей и пановъ закона Греческаго“ *). 
Мокно полагать, что возбужден1ю ходатайства предшествовало 
какэе нибудь соглашен1е, а это соглашен1е въ свою очередь пред- 
полшаетъ собран1е „князей и пановъ закона Греческаго“, собра

Сборникъ матер1аловъ...у I, № XXI,



т е ,  о которозйъ упоминается въ приведенномъ выше иостанов- 
лен1и Виленскаго собора.

Въ Полоцк'Ь въ начал'Ь второй половины XV в'Ька епископы 
избирались „вс'йми благородными князьями русскими и боярами 
тамошними и священниками и всЬмъ именитымъ Господнимъ люд- 
ствомъ православной в-Ьры“ *). Употребленное зд-Ьсь слово ,люд- 
ство“, невидимому, указываетъ на участ1е в’кча, или „сейма", въ 
избраши епископа. Изв'Ёстно, что въ Полоцк'Ь вЬчевое устройство 
существовало весьма долго**). Но слЬдуетъ обратить вниман1е 
на то, что передъ словомъ „людство" стоитъ прилагательное 
„именитое“ . Быть можетъ, выражен)е „именитое людство“ не юбоз- 
начаетъ отдельного разряда избирателей, а относится къ пере- 
численнымъ выше разрядамъ населешя— князьямъ, боярамъ и 
священникамъ Въ такомъ случаЬ передъ нами собрате, напоми
нающее соборъ духовенства и боярскую думу болЬе ранней эпохи.

Въ первой половине XVI вЬка Полоцюй владыка назначается 
великимъ княземъ Литовскимъ вследств)е „жедан)я кньзей, па- 
новъ и бояръ земли Полоцкой" ***). Это „жедан1е*‘ предпола- 
гаетъ предварительное избран1е кандидата теми же князьями, 
панами и боярами.

Въ первой половине XVI века въ Галищи
рачилъ его королевская милость, за зданьемъ нЬкоторыхъ пановъ- 

радъ тамошныхъ, епископа встановити, и тую епископ1ю датя сла- 
ветному Макару Тучапскому". (А. Ю. и 3. Р., I, № 117).

Архимандриты Шево-Печерской Лавры избираются „старцами 
того монастыря, и князьями, и панами и земянами земли К1ев' 
ской“. Такой порядокъ установленъ „листомъ", выданньшъ въ 
1522 году!).

Подобные же порядки существовали и въ другихъ монастьлряхъ: 
въ 1523 году игуменомъ Межигорскаго монастыря былъ назначенъ 
Мнсаилъ Щербина по просьбе „нЬкоторыхъ бояръ К1евскихъ“; 
въ томъ-же году также по просьбе „нЬкоторыхт бояръ Шев- 
скихъ“ назначенъ былъ игуменомъ Михайловскаго монастыря Ма- 
кар)й|*).

•) А. и , I, 270.
•р  См. А. 3. Р., I, № 60.
*” ) Сборнякъ матер1аловъ..., I, Л« XV, стр. 16. 
t )  А. 3. Р., П. № 112. 
tP  Тамъ же, № 121 и 122.



Въ 1541— 1542 г. игуменомъ Печерскаго монаг.тыря назначенъ 
бьшъ Васьянъ „на жеданье митрополита его милости Шевскаго 
и Галицкаго и всея Руси Макар1я и иншихъ н'Ькоторыхъ кпяаей 
и пановъ закону Греческаго" *).

Въ 1511 году на Берестейскомъ сейм^Ь выданъ былъ подтвер 
дитгельный привилей „митрополиту, владыкамъ и вс'Ьмъ людемъ 
в^ры Греческо-Ь на права духовные*. Привилей выданъ всл'Ьдств1е 
челобитья митрополита К1евскаго, Галицкаго и всея Poccin 1осифа, 
епнскоповъ, „которые суть подъ митропол1ею Шевскою и всея 
Руси*, князя Константина Ивановича Острожскаго и „иныхъ 
князей и пановъ Греческого закону" **).

Въ 1544 году „Панове земяне вся шляхта земли Полоцкой* 
жаловались великому князю на Полоцкаго владыку Семена. Вели- 
к1й князь поручилъ разобрать это д15ло радЪ совместно съ К1ев- 
скимъ мктрополитомъ ***).

Мы привели ц-йлый рядъ случаевъ, относящихся къ области 
церковнаго управлен1я. Въ н'Ькоторыхъ изъ этихъ случаевъ раз- 
Р'Ьшен1е важн'Ьйшихъ вопросовъ принадлежитъ радЬ великаго 
княжества Литовскаго или собран1ю „кня.зей, пановъ и бояръ 
закона греческаго". Въ другихъ случаяхъ собран1ю князей, па
новъ и бояръ принадлежитъ возбужден1е ходатайства о разрЬ- 
шен1и этихъ вопросовъ. Bc'fe эти случаи имЬли мЬсто въ ХУ и 
XVI вв., но они указываютъ, iio нашему мнЬшю, на порядки, 
господствовавш]е въ болЬе раннюю эпоху. То, что въ XV и 
XVI в. выполнялось со6ран1ями князей, пановъ и бояръ, а также 
радой, очевидно, составляло предметы вЬдомства боярской думы 
болЬе ранняго пер1ода, пер1ода политической самостоятельности 
русскихъ земель.

Въ заключен1е, приведемъ еще одно указан1е на участ1е бо
ярской думы въ дЬлахъ церковнаго управлен1я. Въ конц-Ь ХУ 
вЬка уд'Ёльный князь Иванъ Семеновичъ Кобринсшй, посовЬто- 
вавшись ,,.зъ своими бояры и зъ нашою в’Ьрною радою*, далъ 
„пречистое Богородицы храмъ попу Якову* |) .  Такое вм'Ьша- 
тельство боярской думы въ дЬло назначен1я приходскаго священ

* )  Тамъ же, № 216.
*♦) А. 3. Р., II, № 65. 
**♦) Тамъ же, № 234..
t) А. л. М., I, № 28.



ника возможно было только въ небольшомъ уд'бльномъ кня- 
жеств'Ь; но и этотъ фактъ свид’Ьтельствуетъ объ участш боярской 
лумы въ д'Ьлахъ церковнаго управлен1я.

2. Законодательство.

При господств’й обычнаго права д-Ьятельность законодательная 
играла весьма незначительную роль.

Законы, издававш1еся по отд'Ьльньтмъ вопросамъ, носятъ на- 
зван1е уставовъ и уроковъ. Памятники приписываютъ князьямъ 
издан1е законовъ, Въ Русской Правд'Ь читаемъ.

яТО ти оурокъ Ярославль", „яко оуставилъ Изяславъ", „великый 
князь то Ярославъ Володимеричь былъ уставилъ... сынове его по немъ 
оуставиша*. (Рус. Пр. по Акад. сп., ст. 21, 42, по Кар. сп., ст. 76).

Эти выражен1я указыватъ, что законодательная власть при
надлежала князю; но съ другой стороны, въ этихъ выражетяхъ 
можно вид'Ьть иногда и обыкновенную неполноту. Князь еже
дневно „думаетъ съ дружиною"; въ программу „думы", конечно, 
входили и законодательные вопросы.

Л'йтописецъ прямо указываетъ, что Владимиръ Святой думалъ 
съ дружиною „о строи землен'Ьмъ... и уставЬ землен'ймъ".

По сов’Ьту епископовъ и старцевъ, Владимиръ возстановилъ 
виры *).

Законъ Обь ограничен1и роста озаглавленъ: „а се оуставилъ 
Великыи князь Владимеръ Всеволодичь Монамахъ"; между т'Ьмъ 
изъ текста закона явствуетъ, что онъ изданъ былъ по сов-Ьша- 
ши съ боярской думой**).

Такимъ образомъ законодательная д-Ьятельность осуществля
лась княземъ лично или княземъ при участ1и боярской думы. 
В-Ьче, повидимому, въ древн-Ьйшее время не принимало участ1я въ 
изданш закоковъ.

Посл’й принят1я христ1анства появляется потребность въ со- 
здан1и юридическихъ нормъ, опред'йляющихъ положен1е церкви 
въ государств^. Законодательная д'Ьятельность въ области этихъ 
отношешй церкви къ государству получаетъ важное значеше. 
Законодательная д-Ьятельность выразилась въ издан1и „уставовъ"

•) П. с. Р. л., I, 54.
'*) Рус. Пр., Кар. СП., ст. 66.



о щерковныхъ судахъ. Мы вид’бли выше, что церковные уставы 
из;даются княземъ при участ1и высшихъ представителей церкви, 
кншземъ при участ1и боярской думы и княземъ на в'бч'Ь.

Уставы и уроки— древн’Ьйшая форма закона. Позже законо- 
датгельная д-Ьятельность выражается въ изданш ,грамотъ“ , или
„Л1ИСТ0ВЪ“ .

Грамоты и ЛИСТЫ выдаются княземъ лично отъ его имени. 
Тажовы древн'Ьйш1я грамоты: наприм'Ьръ, грамота князя Мсти- 
слз1ва и его сына Всеволода Юрьеву монастырю отъ 1130 года **), 
гртмота князя Владимира Васильковича отъ 1287 года ***), гра- 
мотга князя Льва двумъ братьямъ изъ Литвы |) .

Таковы и весьма мнопя грамоты и листы, относяш,1еся къ 
X IY  и XV в.

Въ то же время въ н'Ькоторыхъ грамотахъ и листахъ прямо 
указывается на то, что они выданы княземъ по coBtutaHin съ 
боярской думой. Так1я грамоты, являюпцяся результатомъ согла- 
ше)н1я князя и боярской думы, выдаются и въ восточной и въ за
падной PocciH, выдаются и великими и уд'Ьльными князьями.

Во второй половин-Ь XIV в. Рязанск1й велик1й князь Олегъ 
Ив.ановичъ далъ грамоту Ольгову монастырю „сгадавъ съ своимь 
отЕ^емь съ Владыкою Васильемь и съ своими бояры“ |*).

Грамоты великихъ князей Рязанскихъ XV в'Ька иногда окан
чиваются перечнемъ бояръ, очевидно, присутствовавшихъ въ томъ 
зас/Ёдаши думы, въ которомъ состоялось постановлен1е о выдач15 
данной грамоты.

Одна грамота великаго князя Рязанскаго Ивана Оеодоровича 
оканчивается словами:

А пожаловалъ есми бояриномъ своимъ Прокофьемъ Давыдовичемз. 
и стольникомъ Яковомъ Ивановйчемъ, чашкикомъ Семеномъ ГтЬбо- 
вичемъ, чашникомъ жа ведоромъ Юрьевичемъ. (Чтен1я въ М. О. И. 
и Д. Р., 1898, 2, № 7).

Другая грамота того же великаго князя оканчивается словами: 
А пожаловалъ есмь ихъ съ окольничемъ Григорьемъ Давыдовичамъ 

да чашникомъ своимъ ведоромъ Юрьевичемъ. (Чтения въ М. О. И. и 
Д. Р., 1898, 2, № 8).

*) Хрнстоиапя по ист. рус. пр., I. стр. 228 — 229, 233, 243, 257.
” ) ХристомаЛя по ист. рус. пр , 1, стр. 131. .
•••) Ипат., 1287, стр. 595.
t)  Ак1а grodzkie 1 ziemskie... I, № IV.
t") A. И., I, № 2. Cm. выше, стр. 99.



Перечнемъ бояръ оканчивается и грамота Ростовскаго князя 
Александра ©еодоровича, данная монастырю Св. Спаса въ 1471 году: 

А туто были бояре: Давыдъ Матееевичъ, да ОлексЬй Ярославичь, 
да Олександръ Олександровичь. (Дополнен1я къ А. И., I, № 14).

Въ 1375 году ^,князь и господарь“ Подольской земли Алек- 
сандръ Кор1атовичъ гюжаловалъ Смотрицкому монастырю мель
ницу. Въ грамот^, выданной по этому случаю, стоитъ:

А св'Ьдци на то: Гринко, панъ староста Подольск1й; Смотрицк1й 
воевода Рогожко; Прокопъ и Семенко Корабч'Ьвск1й“. (А. 3. Р., I, № 4).

Перечисленные зд'бсь , сводки"—члены боярской думы (или 
„рады‘ ). О такомъ значеши св*Ьдковъ свид^тельствуютъ сохра- 
нивш1еся въ довольно значительномъ количеств15 , листы" Волын- 
скаго великаго князя Свидригайла. Въ этихд „листахъ" обыкно
венно упоминается о томъ, что велик1й князь жалуетъ им1?н1€ 
„порадився съ нашими князями и паны з нашею в^брною радою"^. 
Въ KOHut листа эти члены рады уже именуются „св^Ьдками“ . Вт 
1446 году Свидригайло выдалъ ,листъ“ своему слуг'Ь Олиферу, 
Этотъ листъ оканчивается сл'Ьдующими словами:

А при том были сведки верная наша рада: владыка Луцкий беодо- 
сей, а пан Иван Гулевич, а пан Козарин маршалокъ земский, а nai 
Иван Черный, а пан Иван Волотович. (А. Sang., I, № ХЫУ).

Относящаяся къ концу XV в. грамота княгини КобринскоЕ 
оканчивается перечнемъ Кобринскихъ бояръ.

А при томъ былъ господинъ отецъ нашъ владыка Володимерск!: 
и Берестейск!й Васьянъ. а панъ Ловъ Боговитиновичъ, ключнйКЪ Бс' 
рестейск!й, а панъ Завиша, дворанинъ королевск1й, а бояре Кобрыпь 
ск1и: панъ Михайло Дробышъ, а Мрочко, а Некрашъ, нам4;стник'1 
Кобрыньск1й, а Васко Дробышевичъ, а Мордвинъ Кочановичъ. (А. Ю 
и 3. Р , I, № 32).

Перечнемъ бояръ оканчивается и грамота Пинской княгин! 
Александры Семеновны, относящаяся къ началу XVI в'Ька.

А при томъ при насъ были бояре наши: Ивашко Полозовичъ, i 
Матвей и Курыло Гречиновичи, а Венедиктъ вурсовичъ. (А. 3. Р. 
II, № 101).

Перечисляемые въ конц'Ь грамотъ бояре составляютъ боярскук 
думу уд'Ёльнаго князя, по сов’Ёща1ню съ которой и пишется гра 
мота. Объ этомъ можетъ свид'Ётельствовить грамота князя Ан 
дрея Владимировича (внука Ольгерда). Пр)'Ьхавъ на богомолье s': 
Юево-Печерскую Лавру, онъ написаль зд-Ёсь духовное завЬщан1е 
Въ зав'Ёщан1и сказано:



А при томъ были: отецъ нащъ Никола архимандритъ Иечерскый, 
уставникъ Тона Философь, ключникъ Давыдъ, келарь Герасимъ и 
иныхъ ГОСПОДЬ! нашее старцевъ много, и наши бояре и наши мор- 
шалкы, князь Гл-Ьбъ ДмитрТевичь, бояринъ нашь Александро Само- 
течичъ, Иванко Давыдовичъ, и иныи бояре наши и слуги при томъ 
были.

Какую роль играли бояре? Въ грамотФ говорится:
Нодумалъ есмь съ своею княгинею, и съ отцеыъ своимъ съ Нико

лою архимандритомъ Печерскымъ и съ святыми старцы, и съ своими 
бояры, и отписалъ есмь своей жен'Ь княгини Марш, и своимъ д’Ьтемъ 
и et д-Ёте.чъ, свою отчину и свою выслугу”. (А. 3. Р I, № 46).

3. Судь.

Судъ— основная функщя княжеской власти въ древней Росс1и.
Судъ, по воззр4н1Ямъ древности, долженъ производиться 

публично, въ присутствТи „добрыхъ людей” .
Которое ороудие доконьчано боудЬть оу Смолнескь мьжю Роусию 

и мьжю Латинескимь языкомь, пьредъ судиями и пьредъ добрыми 
людми, боль того не починати... (Договоръ Смолен, кн. Мстисл. Дав. 
сь Ригой, Готландомъ и Н1змец. городами, 1229, ст. 33. Христ. по 
ист. рус. пр., I, стр. 123).

Аже будеть татьба велика, а не уложать ее отай, нъ силну прю 
съставять перед княземь и передъ людми.. (Вопрошан1е Кириково. 
Памятники росс слов. XII в., изд. Калайдовичемъ, стр. 190).

Бояре являются добрыми людьми на судФ князя.
Нормальный порядокъ княжескаго суда указанъ въ ,Поуче- 

нш“ Владимира Мономаха; помолившись Богу, князья обязаны 
яСФдше думати съ дружиною или люди оправливати“ *).

Начальный лФтописедъ разсказываетъ и объ одномъ случай 
суда князя съ боярской думой. РогнФда покушалась убить Вла
димира. Судъ надъ Рогн'Ьдой произведенъ былъ въ зас'ЬданТи 
боярской думы.

Володимеръ же... созва боляры, и пов'Ьда имъ. Они же рекоша: 
„уже не уб1й ея д'Ьтяти д^ля сего, но въздвигни отчину ея и дай 
ей съ сыномъ своимъ”. Володимеръ же устрой городъ, и да има. 
(Лавр., стр. 131).

Сохранилась до нашего времени грамота такого суда князя 
и боярской думы, им^вшаго мФсто въ 1284 голу: судилз, князь

•) П. с. Р л I. стр. ШЗ.



Смоленск1й веодоръ, „а ту были на суде со мною бояре мои: 
Григорь нам'Ьстникъ, Данило, Арт'бмии, Минула дядковичь. Лука 
околнич1и, Путята дядковичь"*).

Правыя грамоты поздн'Ьйшаго времени свид’Ьтельствуюгъ, что 
на суд-Ь великаго кня.чя присутствуютъ бояре. Такъ, одна пра
вая грамота Рязанскаго великаго князя Васил1я Ивановича, отно
сящаяся ко второй половин’Ь XV в., начинается словами: ^си судъ 
судилъ князь велики) Василей Ивановичь", и оканчивается сло
вами:

А на суд'Ь были бояре: Прокофей Лавыдовичь, Яковъ Ивановичь, 
0едоръ Юрьевичь, Наварей Юрьеричь, Василей Григорьевичь. Дени- 
сей Юрьевичь” (Акты XIII—XVII вв.., собр. А. Юшковымъ, JV 13.
Ч. М. О. И. и Д. Р., 1898 2 **).

Правая грамота великаго князя Московскаго Ивана Василь
евича, относящаяся ко второй половин'Ь XV в^ка, тоже окан
чивается перечнемъ бояръ, присутствовавшхъ на судФ:

„А туто были у великаго князя бояре его: князь Иванъ Юрьевичь, 
Иванъ Ивановичь, Володимеръ Григорьевичь, Иванъ 0едоровичь Стар- 
ковъ, Василей 0едоровичь Сабуровъ”. (А. ю. б., I, № 52).

Присутств1е бояръ на судф великаго князя не есть новость, 
появившася въ XV в.: это порядокъ, образовавнн’йся въ древн15й- 
шее время при господств'Ь обычнаго права и при отсутств)и 
письменнаго делопроизводства.

Памятники Литовско-русскаго права подтверждаютъ эту мысль.
Въ „вьтроке“ . данномъ въ 1499 году Полоцкимъ боярамъ и 

м'Ьщанамъ, постановлено, что судъ о „праве земляномъ“ принад- 
лежйтъ намЬстнику, который „судитъ съ старшими бояры По
лоцкими, подлугъ данного обычая" ***). Давн)й обычай потерпелъ 
изменен)е въ одномъ лишь отношен)и: когда Полоцкая земля во
шла въ составъ великаго княжества Литовскаго, наместникъ ве
ликаго князя Литовскаго заменилъ сомостоятельнаго Полоцкаго 
князя; до потери политической самостоятельности Полоцкой землей, 
очевидно, судилъ князь вместе со старшими боярами, т. е. съ 
боярской думой.

Сохранились и решен)я такого суда воеводы Полоцкаго вме
сте съ Полоцкими боярами. Такъ, при разборе воеводой одного

■) Рус. Лив. акты, XXXVII.
") Си. тамъ же, № 30. См. также А. Ю. 5, 7, 17. 
” •) А. 3 . Р , I, № 175.



гудебнаго д-Ьла въ 1534 году на суд-Ь были „бояре господарсше 
[1олоцк1е“ .

А при томъ были бояре господарск1е Полоцк1е: панъ Дмитрей Вог- 
дановичъ Быстрейск1й, а панъ Гл*бъ Ивановичь, а панъ Иванъ Ми- 
хайловичь Зеноевича. (А. 3. Р., II, № 176).

Въ томъ же 1534 году Полопк1й воевода р'Ьшилъ одно д'Ьло 
„съ князьями и паны бояры земли Полоцкое обмовивши" *).

„Листъ“, выданный К1евской земл'Ь въ иачал-Ь XVI в. пред- 
писываетъ Шевскому воевод'Ь отправлять правосуд1е, „сЁдши съ 
князи и съ бояры Шевскими" **). Въ земл'Ь Волынской, согласно 
,листу“, выданному также въ начал'Ь XVI в., староста или на- 
м'Ьстникъ „маетъ при соб'Ь посадити князей, и пановъ, и земянъ, 
геж маетъ... судити"***). И эти „листы" не вводятъ „новины", а 
только подтверждаютъ „старину"; единственное изм'Ьнен^е ста- 
ринаго порядка заключается въ томъ, что воевода, нам-Ьстникъ 
или староста великаго князя Литовскаго заступаетъ м1зсто само- 
стоятельнаго князя.

Сохранивш1яся судебный р'Ёшен1я XV и XVI в. свид’Ьтель- 
ствуютъ, что на суд'Ь старосты Лудкаго и воеводы Шевскаго обык
новенно присутствовали князья, паны, бояре, земяне.

Въ 1495 году староста Луцюй князь К. И. Острожсмй вы- 
цалъ „листъ судовый“ шевца.мъ Луцкимъ. Въ концЬ листа стоитъ:

А при томъ былъ князь Иванъ Путятичъ, а панъ Петрушко Му- 
шатичъ, а панъ Немера Богдановичъ". (А. Л. М., I, № 225).

Въ 1503 году староста Луцк1й князь Семенъ Юрьевичъ „смот- 
Р'Ьлъ Д'Ьло".

А при том были: пан Петръ Боговитинович, а князь Иванъ Ан- 
др'Ьевич Полубенск1й, а пан Немира Богданович Хр’Ьнницкий, и инших 
людей добрых при том было не мало. (А. Sang., I, № СХЬУШ).

Въ 1516 году воевода ШевскШ Андрей Немировичъ разби- 
ралъ споръ между игуменомъ и старцами Пустынскаго Николь- 
зкаго монастыря и митрополичьимъ СофШскимъ нам'Ьстнико.мъ. На 
зудЬ были земяне К1евск1е:

А при насъ были на томъ правЪ; панъ Андрей, ротмистръ слу- 
жебныхъ Шевскихъ, а Панове земяне К1евск1и, панъ Яцко Лоз..., а 
панъ Тишько Проскура, а Ленько Дсмьяновичь". (А. 3. Р., П, № 97).

*) М. ЛюбавсюА, Областное д-Ьлен е̂... стр. 866.
**) Христ. по ист. рус. ир. II, cip. 60.
•'”) Танъ-же, стр. 66.



ОтносящШсл къ 1517 году ^судовый листъ“ старосты Луг 
каго князя К. И. Острожскаго начинается слЬдующими словами 

Прпказанемъ господарьскимъ короля Его Милости Жикгимонта, 
князь Костянтин Иванович Острозск1й, гетман господаря, корол 
Его Милости, староста Луцкий, Бряславский и В^ницкий, маршале 
земли Волынское, а при нас были: князь AnnpM Александрович Сог 
гушковича, староста Володимирский. а князь Михайло Василевич Вин 
невецкий и Збаражский, князь Федор Михайлович Чорторыйски! 
князь Андр-Ьй Михайлович Кош-Ьрьский и иншии вси княжата и п; 
нята Волынское земли. (А. Sang., Ill, № CLXXV).

Въ земл'6 Смоленской, согласно „привилею" 1505 года, „зда1 
на... нам-Ьстнинъ Смоленск1й и съ окольничими и зъ иншим 
врядники суживалъ" *). И зд-Ьсь нам-Ьстнинъ зам-Ьнилъ князя; в 
времена самостоятельности Смоленской земли судилъ князь с 
боярами, въ числ'Ь которы.чъ были окольнич1й и друпе „уря;; 
ники"*; объ этомъ свид’Ьтельствуетъ приведенная выше грамот 
Смоленскаго князя вендора.

Въ конц’Ь XV в-Ька. нам'Ёстникъ С.моленск1й судитъ bmIjct 
съ владыкою и казначеемъ Смоленскимъ или вм'Ьстб съ окол1 
ничими Смоленскими **).

Уд-Ёльный князь Пинск1й въ начал* XVI в. судить вм*ст 
съ боярской думой. Въ конц* „судоваго листа*, выданнаго кн: 
земъ веодоромъ Ивановичемъ Ярославскимъ, читаемъ:

А пры томъ были: господинъ отецъ владыка Туровск1й, Пинск 
Арсеней, а бояре нашы Сенько Сеньковичъ, а Ивашко Полозович 
а Матфей Грычыновичъ, а Данило Савановичъ, а Курыло Грычып 
вичъ, а Михайло бедюшковичъ, а Заранько Дмитровичъ“. (Ревиг 
пущъ, стр. 2У8—299).

Это— старинный порядокъ, ибо велише князья Литовсте вообв 
не нарушали „старины" и не вводили „новины" въ русскихъ зе 
ляхъ; въ частности же, удельному князю вендору Ярослави 
предписано было великимъ княземъ Литовскимъ управлять Пи 
скимъ княжествомъ „по старому", какъ „.здавна бывало" **"“).

Позже, когда Пинское княжество перешло къ королев* Бон 
на суд* старосты Пинскаго обыкновенно присутствовали земяне. 1 
одномъ изъ судебныхъ р*шен1й Пинскаго старосты отъ 15: 
года читаемъ:

*1 А. 3. Р., I, 213.
*•) А. л. М., I, № 273, II, 431. 
—) А. 3 . Р. I, № 191.



При томъ был'ь земенинъ господарск1й повету Троцкого Сенько 
Туръ, а войский Пинский Мартинъ Ширма, судья Пинск1й Иванъ 
Курша“. (Описаше рукоп. отд Вил. Пуб. Биб., II, стр. 45).

Такое же упоминате о присутотвовавшихъ на суд’Ь земянахъ 
встр’Ёчаемъ на судебномъ р'Ьшен1и Пинскаго старосты отъ 
1554 года.

А въ тотъ часъ пры насъ были земяне Пиньск1е: панъ Матей
Войтеховичъ, державна Рогачевск1й, а панъ Иванъ Курейша, а панъ 
Боувалъ Семеновичь, ту дворянинъ господар дпи“. {Археогр. Сбор., VI, 
№ 20).

Судъ старосты и земянъ зам'Ьнилъ старинный судъ князя и 
боярской думы.

4. Призвате князя и рядъ съ княземъ.

Въ области древнерусскаго государствен наго управлен1я важ- 
н'Ёйш1й вопрос ь— это иризван1е князя и рядт. съ нимъ. Этотъ 
вопросъ относится къ предметамъ в'Ьдомства в'Ёча. Необходимою 
составною частью в'Ьча въ этомъ случа'Ь является боярская дума.

Въ 1169 юду князь Мстиславъ Изяславичъ, приглашенный 
на Шевсюй столь, „възма рядъ съ братьею и съ дружиною и 
Кияны...“ *). В ъ 1177 году „Ростовцы и бояре*" пригласили 
Мстислава Ростиславича на Ростовск1й столъ**).

Иногда боярская дума самостоятельно р-Ьшата вопросъ о 
призва1пи князя. Такое p-femenie думы нуждалось въ посл'йдую- 
щемъ одобренш в'Ьча: рядъ съ князем'ь, призваннымъ на столъ, 
всегда заключался на в'Ьч'Ь.

Въ 1154 году умеръ К1евск1й князь Изяславъ Мстиславичъ. 
Узнавши объ этомъ, князь ЧерниговскШ Изяславъ Давыдовичъ 
немедленно направился въ Шевъ, очевидно, въ разсчет'Ь овлад"Ьть 
К1евскимъ столом'ь. Но въ К1евъ онъ не былъ допущенъ. Со
правитель покойнаго князя Вячеславъ,

сдумавъ съ Мьстиславомъ ***) и с мужьми, не пусти его въ Киевъ, 
зане и еще не пришелъ бяше Ростиславъ Киеву из'ь Смоленьска. 
(Ипат., 1154, стр. 323).

Изяслава Давыдовича не пустили въ городъ, ибо ожидали 
прибыНя князя Ростислава. Но кто призвалъ князя Ростислава на

*) Ипвт., стр. 365.
**) Лавр., стр. 161.
***) Смномъ покоЯнаго Изяслава.



KieBCKifl столъ? Л-Ьтопись не говоритъ объ этомъ; однако можно 
полагать, что .это было сд'Ьлано такимъ же порядкомъ, какимъ 
Изяслава Давыдовича не пустили въ Шевъ: князь Ростиславъ при- 
глашенъ быль, очевидно, на Шевск1й столъ Вячеславомъ по со- 
в-Ьту съ мужами, т. е. по постановлешю боярской думы. Когда 
прибылъ Ростиславъ, Шевляне встр'Ьтили его и заключили съ 
нимъ рядъ.

Въ 1164 году умеръ Черниговск1й князь Святославъ Ольго- 
вичъ. Боярская дума постановила пригласить на Черниговск1й 
столъ его сына Олега.

Таиша смерть его за 3 дня до Олгова при'Ьзда. Се же створи 
княгини, сгадавши с пискупомъ и с мужи князя своего с передними, 
и ц'Ьловавша Святого Спаса на томъ. яко не поолатися къ Всеволодичю 
Новугороду, первое ц'Ёлова пискупъ Антонъ святого Спаса, и потомъ 
дружина ц^ловаша". (Ипат, 1164, стр 357).

Въ Новгород’Ь и Псков'Ь и въ по.эдн'Ёйшее время за в'Ьчемъ 
сохраняется право приглашать князя и заключать съ нимъ рядъ, 
Въ земляхъ, который впосл'Ьдств1и вошли въ составъ Литовско- 
русскаго государства, это право переходитъ къ боярской дум-Ь*). 
Въ Москв'Ь йсключительнымъ способомъ преемства княжескаго 
стола д'Ьлается насл'йдован1е.

о. Финансовое управлете.

Доходы князя въ древней Poccin сливаются съ доходами госу
дарства. Поэтому финансовая власть принадлежитъ князю. Но, 
съ другой стороны, потребности государства сливаются съ по
требностями двордоваго княжескаго хозяйства. Княжеск1е доходы 
расходуются не только на нужды его двордоваго хозяйства, но 
и на удовлетворен1’е потребностей государства--на содержаше 
войска и на содержан1е органовъ государственнаго управлен1я 
(которые въ то же время являются и частно-хозяйственными 
органами княжескаго дворца). И на войн'Ь и въ гражданскомъ управ- 
л ети  первенствующее значен1е принадлежитъ боярамъ. Доходы 
княжеск1е служатъ средствомъ обогащен1я бояръ. Вопросы финан- 
соваго управлешя весьма интересуютъ бояръ. Можно предпола

•) См. ниже главу VIII.



гать, что въ paap-femeHia этихъ вопросовъ боярская дума прини- 
маетъ д-Ьятельное участ1е.

Основной источникъ княжескихъ доходовъ— дань происходитъ 
изъ отношен1й международныхъ: прекращен1е войны и заключе- 
Hie мира ведетъ къ наложен1ю дани на поб'Ёжденныхъ. Вопросы 
о войн-Ь и MHpt сливаются съ вопросами о дани. Ниже мы уви- 
димъ, какое участ1е принимала боярская дума въ разр-Ьшети 
вопросовъ о войн'Ь и MHpt.

Дань взималась въ древности посредствомъ полюдья. На по
людье князь отправлялся BMtCTt съ дружиною и, очевидно, noc.it 
предварительнаго coBtinaHia съ дружиною (старшею):

Въ atTO 6453. Въ се же atTo рекоша дружина Игореви: „отроци 
Св'Ьньлъжи изoдtлиcя суть оружьемъ и порты, а мы нази; поиди, 
княже, съ нами въ дань, да и ты добудеши и мы“. Послуша ихъ 
Игорь, иде въ Дерева въ дань... (Нач., 945, стр. 23).

Позже дань становится постоянной внутренней податью и взи
мается посадниками (т. е. членами боярской думы).

Другой важнМшШ источникъ княжескихъ доходовъ— судебный 
пошлины: виры и продажи. Виры и продажи идутъ въ пользу 
князя, идутъ также въ пользу бояръ-судей. Выше приведешь 
былъ разска.зъ лtтoпиcи о возстановлен1и виръ по настоян1ю бо
ярской думы.

Въ ,na'repHKt Печерскомъ“ разсказанъ случай, cвидtтeльcт- 
вующ1й объ участ1и боярской думы въ paзptш eнiи вопросовъ фи- 
нансопаго управлен|‘я. Во время войны К1евскаго князя Святополка 
съ Галицкими князьями подво.зъ соли изъ Галича былъ прекра- 
щекъ и ptHbi на соль сильно поднялись; Святополкъ задумалъ 
cдtлaть продажу соли княжеской монопол1ей; къ этой Mtpt 
князь пpибtгнyлъ по COBtTy боярской думы („cъвtщ aв съ сво
ими cъвtтникы“)*).

Подъ 1289 годомъ въ Ипатской лtтoпиcи разсказьтвается о 
налэжеши на жителей города Берестья новой подати— дЛовчаго“. 
Лt^oпиceцъ приписываетъ этотъ актъ финансоваго управлешя 
кншю; н tт ъ  прямыхъ указа шй на coвtщ aнie князя съ боярами 
по этому поводу. Но изъ разсказа JitTonacHaro видно, что новая 
подать наложена была пocлt того, какъ бояре, на запросъ князя.

)  Яковлваъ, Памятники... стр. CLV..
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сообщили, что Берестьяне до сихъ поръ этой подати не платили; 
грамота объ установлеши новой подати была написана княже- 
скимъ писцомъ, очевидно, въ присутств1и бояръ. Такимъ образомъ 
вся обстановка свид'Ьтельствуетъ о томъ, что наложен1е новой 
подати было результатомъ совм'Ьстной деятельности князя и бо
ярской думы. Вотъ подлинный разсказъ летописца;

И приеха въ Берестий и рече бояромъ своимъ: „есть ли ловчии 
зд е “? Они же рекоша: „нетуть, господине, изъе^ка". Мьстиславъ же 
рече: „язъ пакъ уставливаю на не ловчее, за ихъ коромолу, абы ми 
не зрети на ихъ кровь"; и повеле писцю своему писати грамоту. 
(Ипат., 1289, стр. 613).

6. Война и миръ.

Отношен!я международный выдвигаютъ рядъ вопросовъ, раз- 
решен!е которыхъ можетъ принадлежать только органу верхов
ной власти. Въ область международныхъ отношен!й входятъ— 
отношения къ иноземнымъ народамъ и отношегпя .междукняжес- 
к!я и междуземск!я. Все эти отношен!я ведутъ къ военньтмъ 
столкновен!ямъ и къ заключешю мира. Сверхъ того, отношен!я 
междукняжеск!я ведутъ къ заключен!ю междукняжескихъ догово- 
ровъ, а отношен!я междуземсшя ведутъ къ установлен!ю общихъ 
меръ, касающихся всей русский земли.

Какъ ра:зрешаются вопросы о войне и мире?
Въ „Юридическихъ древностяхъ" проф. Сергеевича читаемъ 

следующее: „къ наиболее важнымъ вопросамъ древняго управле- 
н1я относятся вопросы объ объявлен!и войны и заключен!и мира. 
Для правильнаго пониман!я того, какую роль въ .этихъ вопросахъ 
играло вече, надо иметь въ виду, что князь могъ вести 
войну: во 1) собственными средствами, при помощи дружинниковъ 
и охотниковъ, и во 2) средствами волости, при содейств!и всего 
ея населен!я. Д,ля войны собственными средствами князь не ну
ждался въ содейств!и веча: онъ велъ ее по собственному усмот- 
рен!ю и на свой страхъ. Для войны второго рода нужно было 
соглас!е веча“ *).

Это мнен1е проф. Сергеевича нуждается въ дополнен1и: въ 
составъ военныхъ силъ входили, кроме княжеской дружины и

*) Т. 2-й, стр, 94— 95.



народнаго ополчешя, дружйны боярсмя *). Для войны съ по
мощью бояръ и боярскихъ дружйнъ необходимо было comacie 
бояръ **). Съ другой стороны, для войны при сод'Ьйств1и народ
наго ополчен1я, согласле в’Ьча могло быть зам'Ьнено соглас1емь 
бояръ, какъ естественныхъ представителей земли.

Въ л'Ьтописи встр^чаемъ свид'йтельсгва о томъ, что вопросы 
о войн'Ь и мир'Ь р'Ьшались на вtчeвыxъ собран1яхъ, въ составъ 
которыхъ входили— князь, бояре и простые люди. Въ 1147 г. 
К1евск1й князь Изяславъ Мстиславичъ

созна бояры своя и всю дружину свою, Кияне, и рече ииъ; ,се  
есмъ съ братьею своею сгадалъ, с Володимеромъ и съ Изяславомъ 
Давыдовичема и съ Всеволодичемъ Святославомъ, хочемъ поити 
Гюргя на стрья своего, и на Святослава к Суждалю, занежо приялъ 
ворога моего Святослава Олговича.,* (Ипат., стр. 243).

Гораздо чаще, по свид Ьтельству лЁтописи, вопросы о войн-Ь и 
мирЁ решаются княземъ и боярской думой. Эти вопросы являются 
наибол-Ёе постоянными предметами сов'Ёщан)й князя съ боярами.

Владимиръ Святой, думалъ съ дружиною „о ратехъ“, гово
рить л'Ётописецъ ***).

Въ 1093 году К1евск1й князь Святополкъ, по совЬту бояръ 
(„мужей смысленныхъ"), р'Ёшилъ послать къ брату своему Вла
димиру за помощью въ виду предстоящей съ Половцами войны; 
изт дальн’Ёйшаго разсказа л'Ётописи видно, что въ поход"Ё при
нимало ysacTie и народное ополчен1е („К1яне“) |) .

Въ 1149 году князь К1евсюй Изяславъ Мстиславичъ предпри- 
ннлъ военный походъ противъ князя Юр1я Владимировича. Въ 
BoficKli князя Изяслава, кром^ союзниковъ, находилось и народ
ное KieBCKoe ополчен1е. Враги встр'Ётились около Переяславля; 
ихт. отд'Ёляла р^ка Трубежъ. Уб'Ёжден1я епископа Ефимьяна, со 
слезами на гла.захъ умолявшаго князя Изяслава примириться съ 
Юремъ, не под'Ёйствовали. Вопросъ о томъ, вступать ли въ 
бизву? былъ предложенъ на обсужден1е союзниковъ князей и бояръ.

’ ) Свид'Ьтельства паиятниковъ о боярскихъ дружиаахъ сгруппированы въ первомъ тоМ'Ь 
„ГОрмическихъ древностей", стр. 301— ЗОЗ.

**) Въ другомъ и-fecrt .Юридическихъ древностей" проф Серг-Ьевичъ призааетъ необхо- 
диншть для княая оов'Ьщашй съ боярами по вопросаиъ о войн^ и мир'б: ,Положен!е княая въ 
наш1Й древней истор1и было въ значительной степени боевое. Военные вопросы стояли иа пер- 
воит план!:, и для удачнаго ихъ p'bmeHifl весьма было полезно усердное сод'Ьйств!е вольныхъ 
слу1ъ. А для этого необходимо было щадить ихъ самолюбие, а потому терпеливо выслушивать 
ихъ мвЬн1я и ничего не предпринимать безъ ихъ соглас1я“. Т. 2, стр. 349.

” ' )  Нач., 996, ■ стр. 54.
t) Нач., стр. 93.
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Изяславъ же съ братомъ своииъ Ростиславомъ (и Володимеромъ и 
съ сыномъ своимъ Мьстиславомъ) и съ Ярополкомъ, и съзваша бояры 
свое и всю дружину свою, и нача думати с ними, хотя по'Ьхати к 
Гюрьги на ону сторону за Трубежь. Мужи же ему едини молвяху: 
„княже не 'Ьзди по немъ; отъяти перешелъ земли, а трудился, а 
сд-fe пришедъ не усн'Ьлъ ничтоже, а то уже поворотися прочь, а 
на ночь отъидеть; а ты, княже, не ■бзди по немъ“; друзии же пону- 
живахуть его, рекуче: „по1.ди, княже, привелъ ти Богъ, не упустимъ 
его прочьИ зяславъ же то слышавъ отъ обоихъ, излюби по'Ьхати 
по нихъ, и тако исполца во-fe свое и нереиде по немъ на ону сторону, 
за Трубеже... (Ипат., стр. 266).

Въ 1157 году во время войны Суздальскаго князя Юрш съ 
Мстиславомъ Изяславичемъ былъ осажденъ городъ Владимиръ (Во- 
лынсюй). Осада продолжалась 10 дней, осажденные не сдавались. 
Тогда Юр1й, по сов'Ьту съ боярами, р1ииилъ уйти со своимъ вой
ском ъ.

Дюрдий же видя непокорьство его к соб-fe, и съжалиси о погыбели 
людьст-Вй, нача молвити дВтемъ своимъ и бояромъ своимъ: яНе мо- 
жемъ стояти зд^, зане онъ мний буда не покоритьмися; а язъ не 
радуюся о погыбели его, ни прогнанью его, но рекохъ: уведу и въ 
хрестьное целование, яко и братью его; онъ же не въсхот!: того, но 
паче радуется о пролитьи крови*. Дюрди же сдумавъ съ дВтми сво
ими и с мужи своими, възворотися в Киевъ. (Ипат., стр. 335).

В ъ 1178 году Н овгородсю й князь Мстиславъ Ростиславичъ  
съдума съ мужи своими, пойде на Полтьскъ на зятя на своего на 

Всеслава: ходилъ бо бяше Д'Вдъ его на Новъгородъ и взялъ еруса- 
лимъ церковный и сосуды служебные, и погостъ одинъ завелъ за 
Полтескъ. Мьстиславъ же все то хотя оправити Новгородьскую во
лость и обиду, и пришедшю ему на Лукы с вой Новгородьскими. 
(Ипат., стр. 412).

Война въ данномъ случай вызвана старинными земскими сче
тами, въ ней принимаетъ участ1е народное ополчен1е ( „вой Новго- 
родск1е“); но инищатива военнаго похода принадлежитъ князю и 
боярамъ.

Въ 1186 году во время усобицъ между Рязанскими князьями 
одинъ изъ этихъ князей Святославъ Г.гйбовичъ былъ осажденъ 
въ своемъ город'Ь Пронск'Ь. Начались переговоры между осаждав
шими и осажденнымъ. Посл'6дн1й, по сов'Ьту съ боярами своими 
(„послушав'ь бояръ своихъ“), р'Ьшилъ сдаться*).

*) Лавр., етр. 169.



Въ 1319 году вопросъ о войн1  ̂ съ великимъ княземъ Юр1емъ 
Даниловичемъ былъ р'Ёшенъ боярской думой Тверской земли. 
Когда войско Юр1я Даниловича начало опустошать Тверскую зем-

блажеиный же князь Михайло призва епископа своего и князей и 
бояръ, и рече къ пимъ: „брат1е! вид-Ьте ли, княжешя великого отсту
пался есмь брату моему и выходъ царю вдалъ есмь, и се надъ т'Ьмъ 
колико зла сотвориша въ вотчин’Ь моей? азъ же тръпяхъ имъ и ча- 
яхъ, уже перестанетъ злоба cia, но и паче вижу еже главы моея 
ловятъ; нын-Ь же не творюся въ чемъ виноватъ, буду ли въ чемъ ви- 
новатъ, скажите ми“. И они же, яко един'Ьми усты, со слезами ре- 
коша: „правъ еси, господине, во всемъ; предъ своимъ сыновцемъ такое 
смирен!е сотворилъ еси, и се взяша всю власть твою, а другую сто
рону такоже хотятъ пусту сотворити; а HbiHij, господине, поиди про- 
тиву имъ, а мы, господине, за тебя хотимъ животомъ своимъ потяг-
пути"...... И утвердившеся крестомъ честнымъ и поиде противу рат-
нымъ. (Воскр., стр. 190).

Въ конц-Ь XIV BtKa князь Смоленск1й Святославъ, по cobIs-  
щан1ю съ боярской думой, началъ войну противъ Литовскихъ 
великихъ князей Скиргайла и Витовта.

Toieze zimy п weliki post, naczal Swetoslaw dumaty so Sinolenskimi 
bojary, na chrystyianskoie krowoprolityie, у poyde ко horodu Mstyslawlu 
у stawszy u horodu Mstyslawla, naczal dobywaty, i poroki bity horod... 
(JUjt . Быховца, стр. 30).

Во второй половин'Ь XV BliKa военные походы противъ Нов- 
городцевъ, окончивш1еся паден1емъ самостоятельности Великаго 
Новгорода, предприняты были великимъ княземъ Московскимъ, по 
сов'Ьщан1ю съ боярской думой. Въ 1471 году Новгородцы заклю
чили договоръ съ великимъ княземъ Литовскимъ Казимиромъ. 
Ни уб^жден1я пословъ великаго князя Московскаго, ни грамота 
йитрополита Филиппа, ув'Ьщевавшаго Новгородцевъ не отступать 
отъ православ1я и не заключать договора съ Латинскимъ госу- 
харемъ, не подействовали. Тогда великШ князь Московсшй, по 
(ловамъ летописи,

много мысливъ о семъ, и тако възвещаетъ о семъ отцу своему 
митрополиту вилиппу, и матери своей великой княгини Марш и су- 
щимъ у него бояромъ его, что поитти на Новгородъ рат1ю; они же 
слышавше си съв4туютъ ему, упован1е положивъ на Бозе, исплънити 
мысль свою надъ Новгородцы за ихъ неисправлен1е и отступлен1е. 
(Воскр., 1471, стр. 161).
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Сов’Ьщ ате съ боярской думой предшествовало и второму походу 
на Новгоролъ, предпринятому въ 1477 году*).

Когда вопросъ о военномъ поход-Ь или о заключен1и мира р'Ь- 
шался княземъ и боярами, то при этомъ обыкновенно предпола
галось (въ до-Монгольскомъ пер1од’Ь) coniacie простыхъ людей, 
а потому мирные договоры писались отъ имени князя, бояръ 
и вс'Ьхъ людей. Таковъ нормальный, соотв'Ьтствующ1й юридичес- 
кимъ во.ззр'Ьн1ямъ, порядокъ.

Въ 944 году князь Игорь предпринялъ походъ на Визант1ю 
съ большимъ войскомъ, въ составъ кптораго входило, кром'Ь 
дружины и наемниковъ, народное ополчен1е („вой многи, Варяги, 
Русь, и Поляны, С.пов'Ьни и Кривичи и Т'ЬверьцЬ. и Печек15ги“). 
Гречесмй императоръ, изв'Ьщенный объ этомъ поход'Ё, отправилъ 
на встр15чу Игорю пословъ съ предложешемъ мира на услов1и 
уплаты дани. Л'Ьтописецъ въ сл4,дующихъ словахъ разсказываетъ 
о заключенш мира:

Игорь же дошедъ Дуная, со.зва дружину и нача думати, новЪда 
имъ рЪчь цареву. Pliuia же дружина Игорева: „да аще сице глаго- 
леть царь, то что хочемъ бол-fe того, не бившеся имати злато, и сре
бро, и паволоки? егда кто в-Ьсть, кто одол-Ьеть, мы ли, онЪ ли? ли 
съ моремъ кто св'Ьтенъ? се бо не по земли ходимъ, но по глубии'Ь 
морьст1>й; обьча смерть BC"bMb“. Послуша ихъ Игорь и повсл'Ь Печс- 
н'Ьгомъ воевати Болгарьску землю; а самъ вземъ у Грекъ злато и паво
локи и на вся воя, и възратися въспять, и приде къ К!еву въ свояси.

Миръ заключенъ былъ, по сонДшашю князя съ дружиною (стар
шею). Но въ мирномъ договорД читаемъ:

И велик1й князь нашъ Игорь, и боляре его, и людье вси Руст1и 
послаша ны къ Роману, и Костянтину, и къ Стефану, къ великимъ 
царемъ Гречьскимъ. створити любовь съ самЪми цари, со всЪмъ бо- 
лярьствомъ, и со всЪми людьми Гречьскими на вся лЪта, донлеже 
съяеть солнце и весь м1ръ стоить. (Кач., 94.6, стр. 2(*)

Въ 971 году миръ СЪ Греками заключенъ былъ, по совДщан1ю 
князя Святослава съ дружиною, но договоръ написанъ отъ имени 
князя, бояръ и всей Руси **).

Таковъ древнДйга1й поиядокъ. Этотъ порядокъ съ течен1емъ 
времени подвергается изм'Ьнен1я.мъ въ зависимости отъ того вза-

*) Воскр., 1477, стр. 184.
**) Нач., 971, стр. 31.



имнаго отношен1'я, въ какое становятся въ различныхъ земляхъ 
князь, боярская дума и в15че.

Въ Новгород'Ь, IIcKOB'fe и Полоцк-Ь обыкновенно договоры за
ключаются отъ имени в^ча (съ участ1емъ, конечно, боярской 
думы). Въ другихъ земляхъ договоры заключаются отъ имени 
князя или отъ имени князя и боярской думы.

Въ 1284 году договоръ между Ригой и Смоленской землей 
былъ подтвержденъ отъ имени князя и боярской думы. Выше 
указанъ составъ боярской думы въ данномъ случа'Ь *).

Выше указанъ также составъ членовъ боярской думы, подпи
савшихся на договор-Ь Волынскаго кня.зя Юр1я Андреевича съ 
Н'Ьмецкимъ орденомъ **).

Иногда вьтражен1я летописи даютъ, повидимом.у, основан)е ду
мать, что князь по собственному усмотр'6н1ю ведетъ войны и за- 
ключаетъ миръ.

Въ .тЬто 6391. Поча Олсгъ впевати Деревляны, и примучивъ и, 
имаше на нихъ дань по черн-Ь кун'Ь.

Въ л1зто 6392. Иде Олегъ на Северяне, и поб'^ди С'Ьверяны, и 
възложи на нь дань легъку...

Въ л-Ьто 6423. 1]р1идоша Печен-Ь.зи первое на Рускую землю, и 
створивш е миръ съ Игоремъ, идоша къ Дунаю...

Въ л1;то 6534. Ярославъ совокупи вой многы и приде Кыеву, и 
створи миръ съ братом', свонмъ Мьстиславомъ у Городьца...

Въ .TfeTO 6602. Створи мирт, съ Половцы Святонолкъ... Томъ же 
л-Ьт-Ь... Володимеръ створи миръ сь Олегомъ.

Въ л"Ьто 6626. Ходи Володимеръ на Ярославца Святополчича къ 
Володимерю, и умирися съ нимъ***).

Въ л-tiTo 6796. Князь же велик1й Михайло противу вы'йхавь, и сътво- 
риша миръ (съ) великымъ княземь Дмитр1емь. и розыидошася и т. п. | ) .

Въ подобныхъ случаяхъ необходимо предполагать молчаливое 
соглашен1е бояръ. или бояръ и народа. Гд15 н4,тъ этого соглас1я, 
тамъ личное усмотр'Ьн1е князя не допускается, какъ д'Ьйств1е не- 
правом'Ьрное, нарушающее нормальный порядокъ.

Въ 1177 голу Владимирсьчй князь Всеволодъ предложилъ 
миръ Ростовскому князю Мстиславу; посл'Ьдшй, невидимому, со- 
гласенъ былъ принять это предложен1е; но Ростовцы и бояре 
сказали ему: „аще ты миръ даси ему, но мы не дамы“ |*).

*) См. выше, сгр. 98 
**) См. выше, стр. 98.
***) См. Нач. и Л авр, указанные годы, 
t )  См. Твер., указ, голъ, стр. 406 
t') Лавр., стр. 161.
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7. Междукняокеше договоры.

Летописные разсказы о заключении междукняжескихъ догово- 
ровъ въ большинстве случаевъ весьма кратки:

Въ л'Ьто 6574... месяца 1уля въ 10 день, Изяславъ, Святославъ и 
Всеволодъ целовавше крестъ честный кь Всеславу, рекше ему: „при
ди къ намъ, яко не створимъ ти зла“; онъ же надеявъся целованью 
креста, перенха въ лодьи череиъ Днепръ. Изяславу же въ шатеръ 
предъидущю, и тако яша Всеслава на Рши у Смолиньска, престу- 
пивше крестъ. (Нач., стр. 72).

Въ лето 6650... и челова Святославъ крестъ съ братомъ своимъ 
Игоремъ, а наутрей день целоваста Володимеръ, Изяславъ съ Иго- 
ремъ, и тако яшася вси, рекуще: „кто съетупить крестьецелование, 
да сь крестъ взомьстить"... Всеволодъ же, не хотя того, оже ся 
братья съвъкупила въ едину мысль посла къ Давыдовичема, река има: 
„отступита вы отъ брату моею; азъ ваю наделю она же нересту- 
пиша крестьное целование, отступисга отъ Игоря и отъ Святослава 
къ брату Всеволоду. (Ипат., стр. 222, 223).

Въ лето 6668... Том же лете пойде Святославъ Олговичь ко Вщижю 
на Святослава на Володимирича, и Всеволодича с нимъ оба ходиста, 
и Рюрикъ съ Киевьскимъ нолкомъ, и Олегъ Святославичь, Романъ изъ 
Смоленьска, и Всеславъ ис Полотьска, Кснятинъ Серославичь с Гали- 
чаны, и стояше около его 5 недель, и створиша с нимъ миръ; и на 
томъ целова крестъ Володимиричъ къ Святославу, яко имети ему его 
въ отца место и въ всей волл его ему ходити... (Ипат , стр. 349).

Въ лето 6677... И тако начата ся рядити о волость, шлюче межн 
собою, Рюрикъ и Давыдъ и Володимиръ съ Мьстиславомъ, и уладив- 
шеся о волость, целоваша хрестъ. (Ипат,, стр. 366).

Въ лето 6688... Князь же Всеволодъ иде къ Рязаню, взя городь 
Борисовъ Глебовъ, пришедъ же къ Рязаню, миръ створи съ Рома- 
номъ и со Игоремъ, на всей воли Всеволожи целоваша крестъ... 
(Лавр., стр. 164).

Въ лето 6710... И еха наборзе со всеми полны къ Кыеву Романъ, 
и отвориша ему Кыяне ворота Подольская, въ Копыреве конци, и 
въеха въ Подолье, и посла на Гору къ Рюрикови и ко Олговичемъ 
и води Рюрика къ кресту и Олговиче, а самъ къ нимъ целова же.. 
(Лавр., стр. 176).

Въ лето 6809... Того же лЬта учиниша снемъ у Дмитрова Андрее 
князь великый, Михайло князь Тферьскый, Данило князь Московь- 
скый, 1оанъ князь Дмитреевичъ изъ Переяславля, и взяша мирт 
межю собою; а Михайло съ Иваномъ не докончалъ межи собою 
(Лавр., стр. 209) и т. д.



Изъ этихъ краткихъ сообщешй л'Ьтописи отнюдь нельзя д'Ь- 
лать того вывода, что заключен1е междукняжескихъ договоровъ 
было результатомъ только личнаго соглашен1я отД'Ьльныхъ кня
зей*). Въ междукняжескихъ отношен1яхъ вообще (а, сл’Ьдова- 
тельно, и въ д'Ьл'Ь заключен1я договоровъ,) весьма видную роль 
играли бояре.

Князья считаютъ себя обязанными д-Ьянться съ боярами все
возможными новостями изъ области междукняжеской политики; 
бояре считаютъ за собой право не только быть всегда въ курсЬ 
этой политики, но и принимать участ1е въ руководительств11 ею. 
Въ Л'Ьтописи подъ 1147 годомъ разсказанъ сл'Ьдующ1й характер
ный случай;

Въ то же веремя стояше Изяславъ верхъ Супояиту приела къ нему 
Володимеръ, пов'Ьдая ему Игорево уб1йство. Изяславъ же, слышавъто, 
и прослезився и рече: „аще быхъ в'Ьдалъ, оже сяко сему быти, то 
аче бы ми и далече того блюсти отслатя, а моглъ быхъ Игоря 
съблюсти"; и рече Изяславъ своей дружин'Ь: „то мнЬ есть порока 
всякого отъ людий не уйти, тЪмь есть речи; Изяславъ велЬлъ (уби- 
ти); но тому Вогъ послухъ, яко fjc повел'Ьлъ, ни науцилъ; а то уже 
Богови судитн". И р'Ьша ему мужи его; „безл'Ьпа о немъ печаль 
имЬеши, оже людем'ь речи, яко Илнславъ уби и, или повел'Ьлъ убити; 
но то, княже, Вогъ в"Ьдаетъ и вся людье, яко не ты его (убилъ, но 
убили суть братья его), оже хрестъ къ тоб'Ь цЬловавше и пакы 
съетупиша. и льстью надъ тобою хотъли учинити и убити хотяче"; Изя
славъ же рече; „аже ся уже тако учинило, а тамо намъ всимъ быти, 
а то уже Вогови судити"—и жалова на Кикны. И посла Изяславъ 
(по) Володимира въ Городечь, а по Ростислава въ Смолеиескъ. И 
прииде вЬсть къ Володимиру Давыдовичю, оже Игоря убили, Воло- 
димиръ же посла къ Святославу Олговичю, и пов'Ьда ему; „брата 
Игоря убилионъ же съзва дружину свою старЬйшюю. и яви имъ, 
и тако плакася горко по брат'Ь своемъ. (Ипат., стр. 250).

Другой еще бол'Ье характерный случай (см. выше стр. 91) раз
сказанъ подъ 1170 годомъ: Шевск1й князь Мстиславъ заподоз- 
р'Ькъ былъ въ коварныхъ замыслахъ противъ князей Давыда и 
Рюрика. Мстиславъ сообщилъ объ этихъ обидныхъ подозр'Ьшяхъ 
своамъ боярамъ; пос.тЬдше сказали:

) „Никто, конечно, не будетъ утверждать, говорить проф. Серг-Ьевичь, что княжесюе дого
воры заключались не иначе, какъ съ формальваго соглас1я какого либо сов'Ьта*, (Рус. Юр. Др., 
II, ЗШ). Полагаеиъ, что при господств^ обычнаго права о „фориальноиъ соглас!и** не иожетъ 
быть и р'Ёчи,— при заключен!» квяжескнхъ договоровъ требовалось обыкновенно не формальное, 
а Д’Ь^ствительное coniacie боярской думы.



134 ИЗВ®СТ1Я И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКАГО УНИВЕРСИТВТА.

„ТЫ всякъ правъ передъ Богомъ и предъ челов'Ькы; xo6t безъ 
насъ того н'Ьлз'Ь было замыслити, ни створити, а мы вси вФдаемъ 
твою истиньную любовь къ всМ брать1;“... (Ипат., стр. 371).

Принимая участ1е въ руководительствЬ между княжеской поли
тикой, бояре подвергаются и отв'Ётственности за всЬ посл'Ьдств)я 
ея. Въ 1207 году Рязансюе князья изменили великому князю 
Суздальскому Всеволоду; уличенные въ изм'Ьн'Ь они были схва
чены BM'fecT'fe со своими ,думцами“ (т. е. боярами)*).

Центральнымъ пунктомъ, вокругъ котораго вращаются между- 
княжеск1е споры и соглашешя, служитъ распред'Ьлен1е столовъ. 
Въ разр'Ьшеши этого вопроса бояре принимали активное участ1е. 
„Зъ добрымъ думъцею, гокоритъ авторъ „Слова о Дашил'Ь За- 

т о ч н и к 'ё " , Князь высока стола додумаетца, а съ лихимъ думъцею 
думаетъ, и малаго стола лишенъ будетъ“. И л'Ьтописецъ свидЬ- 
тельствуетъ, что „cTaptfimie" князья, по совету съ боярами, 
распред'Ёляютъ столы между своими родственниками-—младшими 
князьями, посл’Ьдн1е же, по сов'Ьту со своими боярами, прини- 
нимаютъ или не принимаютъ предложенные имъ столы.

Въ л т̂п 6658. Гюрги князь поваби Вячеслава на столъ Кыеву: 
пришедшю же ему Кыеву, боляре размолвиша Гюргя и ptoia: „брату 
твоему Кыева не удержати; да не будеть его тоб-Ь, ни тому". Гюр- 
геви же послушавшю боляръ, выведъ изъ Вышегорода сына своего 
Андр'Ья, и да к Вячеславу... (Лавр., 1150, стр. 141).

Въ л1зто 6647.. Всеволодъ приведъ брата и.эъ Курьска Святослава 
и иде съ нимъ Переяславлю на Андр1;я, и хотяше выгнати Лпдр'Ья, 
а брага своего посадити; а Андрееви рече: „иди Курску". И Андрей 
тако рече, сдумавъ съ дружиною своей: „л-Ьпл-Ь ми того смерть, а 
съ своею дружиною, на своей воочин-й и на д'Ьдн'й, нежели Курьгагое 
княжонье.." (Лавр., II39, стр. 134).

Заключен!е междукняжескихъ договоровъ является резуль- 
татомъ военныхъ столкновен!й. Таше междукняжеск1е договоры 
— договоры мира. Выше ука:зано, какое учасПе принимала бояр
ская дума въ разр15шен1и вопросовъ о войн’Ё и мир'Ь.

Заключен1е междукняжескихъ договоровъ можетъ быть такн{е 
результатомъ дипломатическихъ переговоровъ. Эти переговоры 
ведутся и договоры заключаются чере.зъ посредство бояръ (иногда 
духовенства и бояръ).

*) Лавр., стр, 182.



Сослався Рюрикъ со Всеволодоиъ, сватомъ своимъ, и еъ братомъ 
своимъ Давыдомъ, послаша мужи своя ко Ярославу и ко всимъ Оль- 
говичемъ рекше ему: „целуй к намъ крестъ (къ всЬмъ) со всею своею 
братьею, како вы не искати отцины нашея, Кыева и Смоленьска, 
под(ъ) нами, и под(ъ) нашими д1>тми, и подо всимъ нашимъ Володи- 
меримь 'племенемъ: како насъ разд-Ьлилъ д1здь нашь Ярославъ по 
Дън'Ёпръ, а Кыевъ вы не надоб'Ь*. (Ипат. 1195, стр. 462).

Всеволодъ.. посла мужа своя ко Ярославу и умолви с нимъ про 
волость свою и про д-Ьти своя, а Кыева подъ Рюрикомъ не искати, 
а подъ Давыдомъ Смоленьска не искати; и води Ярослава ко чест
ному кресту и всихъ Олгозичь; Ярославъ же посла своя мужа и води 
Всеволода и Давыда кресту, и Рязаньскыя князи на своихъ рядохъ; 
и тако утвердишася крестомъ честьнымъ. (Ипат., 1196, стр. 4б9).

Л'Ьта 6712. Посла Романъ мужа своего къ великому князю ко 
Всеволоду, моляся о Олговичехъ, дабы я пр1ялъ въ миръ и ко кресту 
водилъ; великий же князь Всеволодъ посла мужа своего Михаила 
Борисовича, и води Олговичи ко кресту, а Олговичи послаша мужи 
свои, и водиша великого князя Всеволода ко кресту, а Романа въ 
Руси и бысть миръ“. (Лавр., 1204, стр. 179) *).

Дипломатическ1е переговоры между князьями ведутся и дого
воры между ними заключаются не только черезъ посредство боярч., 
но и посл1> предварительнаго сов'Ьщан1я съ боярами.

Авторъ начальной л-Ётописи разсказьтваетъ подъ 1097 годомъ: 
, и мн'Ь ту сущю Володимери, въ едину нощь приела по мя князь 

Давыдъ. И нридох'ь къ нему, и с^дяху около его дружина и поса- 
днвъ мя и рече ми“. (Нач., стр. 112).

Изъ дальн'Ьйшаго разсказа видно, что въ этомъ засЬда1пи 
боярской думы обсуждался вопросъ объ отношен(яхъ между кня- 
земъ Давыдомъ и княземъ Василькомъ.

Когда К(евск1й столь занялъ князь Рюрикъ Ростиславичъ, 
Суздальск1й князь Всеволодъ отнравилъ пословъ къ нему съ тре- 
бован(емъ дать ему часть въ Русской земл'Ь. Рюрикъ передалъ 
это требован(е Суздальскаго князя на plJuieHie боярской думы:

Рюрикъ же поча думати с мужи своими, како бы ему дати волость 
Всеволоду, который же волости у него просилъ: Всеволодъ бо про- 
сяше у него Торцького, Треполя, Корьсуня, Богуславля, Канева, еже 
бЁ цалъ зяти своему Романови и крестъ къ нему целовалъ, ажь 
ему подъ нимъ не отдати никому же.

*) См. также Нач.. i0 9 7 , стр. 112; Иаат., 1149, стр. 262; i l5 2 ,  стр. 318; 1190, стр. 451; 
Ник., IV*, 1400, игр. 297; Соф. II, 1479, стр. 222 — 223 и др.
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Князь и боярская дума были въ затруднен1и; отнять волость 
у Романа— значитъ нарушить крестное ц'Ьлован1е; отказъ Всево
лоду— равносиленъ объявлетю войны атому сильному князю. Въ 
д-Ьдо вм'Ьшался митрополитъ Никифоръ. Онъ сказалъ князю Рю
рику: ,азъ  снимаю с тебе крестное ц'Ьлован1е и взимаю на ся, а 
ты послушай мене, возма волость у зятя у своего, дай же ста- 
рМшому, а Романови даси иную въ тое м'Ьсто“. Вопросъ снова 
переданъ былъ на обсуждеше думы:

Рюрикъ же сдума с братьею и с мужи своими, и посла ко Всево
лоду (мужи свои) река ему: „ажь, брате, жаловался на мене про во
лость, (а се волость) которые же просилъ“. И далъ Рюрикъ Всево
лоду 5 городовъ: Торьцкый, Корсупь Богуславль, Треполь, Каневъ, 
и утвердишася крестомъ честнымъ на всей любви своей. (Ипат., 1195, 
стр. 459-460). •

Князь Романъ Мстиславичъ сначала безропотно подчинился 
такому р'Ёшен1ю, но затФмъ началъ укорять Рюрика въ на рушен! и 
крестнаго цЬлован!я и вступилъ въ переговоры съ Черниговскн.чъ 
княземъ Чрославомъ Всеволодичемъ, убеждая его искать К1евскаго 
стола. Это рЬшен!е князь Романъ принялъ по совету своихъ бояръ: 

поча думати с мужи своими, сляся къ Олговичю ко Ярославу ко 
Всеволодичю к Чернигову, к целова с нимъ крестъ, поводя и на Киевъ 
на тЪстя своего. (Ипат.. стр 401).

Борьба съ Рюрикомъ была неудачна для Романа. Потерп'Ьвь 
поражен1е, онъ вынужденъ былъ просить прощегйя у своего те
стя Рюрика; въ то же время онъ обратился къ митрополиту Kiei;- 
скому Никифору, прося его быть посредникомъ .между ншгь п 
Рюрикомъ. Рюрикъ, посл'Ё coB-feuiaHiH со своей боярской '1умой, 
заключилъ договоръ съ Романомъ;

Рюрик'1. же послушавъ митрополита и отда ему гпЪва, не хотя 
видити кровопролитья, сгадавъ с мужи своими, рекъ имъ: „ажь ми 
ся уже молить и каеться о своей винЁ всей, то я.чъ его прииму и ко 
кресту вожю, и надЪлокъ ему даю; да же въ томъ устоить, и от- 
цемь мя имЁти почнеть во правду и добра моего хотЪти. то язъ (его) 
и сыномъ им'Ёю себ-Ё, якояге и первое им-Ьлъ есмь его и добра ему 
хот1злъ“; и то все сдума с мужи своими, посла к нему посолъ свой, 
рекъ ему: «гнЁва ти отдаваю“- и води и кресту на всей волё своей, и 
да ему Полоны(й) и полъ търтака Корьсуньского". (Ипат., стр. 4G2).

BcKopt послЁ! этого тотъ же Рюрикъ. по совету своихъ бояръ, 
вступилъ въ переговоры и заключилъ договоръ съЧерниговскимъ 
княземъ Ярославомъ:



Рюрикъ же сдума с мужами своими, посла гюсолъ ко Ярославу, 
хотя и свести в любовь со Всеволодомъ и с Давыдомъ: и води и кре
сту, како ему не возстати на рать до ряду, и самъ целова (крестъ) 
на томъ же к нему... (Ипат., стр, 463).

Такой порядокъ, въ силу котораго кня.зьи заключаютъ дого
воры другъ СЪ другомъ ПОСЛ'Ь сов15щан1я съ боярской думой, 
сохранился, очевидно, и въ носл'Ьдующее время.

Въ 1388 году кня.зь Нов1’ородсрнй и С'Ьверсюй Дмитр)й, или 
Корибутъ, заключилъ договоръ съ великимъ княземъ Литовскимъ 
„доброй радой бояръ и всЁхъ землянъ" *).

Въ 1400 году
князь Иванъ Всеволодовичь Тверьск1й съслася съ княземъ Иваномъ 

съ Михайловичемъ, и нршде на Тверь съ княгинею и съ боары, и 
взяша миръ промежи собою. (Воскр., стр. 74).

Бояре, прибывш1е въ Тверь съ княземъ Иваномъ Есевэлодо- 
вичемъ, очевидно, принимали участ!е въ заключен1и договора съ 
княземъ Иваномл. Михайловичемъ.

Въ 1425 году велик1й князь Московск1й Васил1й Васильевичъ 
заключилъ договоръ съ Lкнязeмъ Юр1емлэ, посл'Ь совЬщашя съ бо
ярской думой:

Князь же велик1й съ отцемь своимъ Фот1емъ митрополитомъ, и съ 
материю своею великою княгинею Соф1ею, съ дядями своими княземъ 
АндрФемъ и Петромъ и Костянтиномъ Дмитриевичи, обосла же ся тогда 
и съ братомъ своимъ, и д'Ьдомъ великимъ княземъ Литовскимъ Ви- 
тофтомъ, и съ вс1зми князи и бояре земли своея здумаша, послати ко 
князю Юр!ю отца своего Фот1я митрополита... (Воскр., стр. 92).

Наконецъ, участ1е бояръ въ заключен1и межлукняжескихъ до- 
говоровъ выражается въ томъ, что они вмФстФ съ князьями n'te- 
луютъ крестъ. Въ этомъ случаФ бояре выстунаютъ, очевидно, въ 
роли поручителей. Случай такого рода разсказанъ въ лФтописи 
подъ 1157 годомъ:

Тако цФловаста хрестъ у святого мученику на гробФ, на томъ: 
Изяславу имФти отцемь Вячеслава, а Вячеславу им1;ти сыиомъ Изяс- 
лава, —на томъ же и мужи ею цФловаша хрестъ, ако межи има добра 
хотФти и чести ею стеречи, а не сваживати ею. (Ипат., 1157, 
стр. 278).

Характеръ поручительства имФютъ и подписи членовъ бояр
ской думы, сохранивш1яся на нФкоторьтхъ междукняжескихъ до-

*) А. Sang., I, № IX и X.



говорныхъ грамотахъ, относящихся къ бол11е позднему времени 
(XIV в-Ьку) *).

Подобно заключешю междукняжескихъ договоровъ, и наруше- 
Hie ихъ обыкновенно является результатомъ сов'Ьщан1я князя съ 
боярской думой.

Въ 1148 году князь Шевск1й Изяславъ Мстиславичъ вступилъ 
въ договоръ съ княземъ Ростиславомъ Юрьевичемъ; въ силу этого 
договора Ростиславъ получилъ н'Ьсколько волостей въ Ыевской 
земл'Ь. Вскор-Ь договоръ былъ нарушенъ; у Ростислава отняты 
были волости и самъ онъ изгнанъ былъ изъ Мевской земли. Та
кое нарушен1е договора князь Изяславъ Мстиславичъ совершилъ, 
по сов'Ёщан1ю съ боярской думой. Лаврентьевская л'йтопись го
ворить о сов'Ьщан1и съ „н'Ькоторыми мужами":

Дьяволъ... вложи н11которымъ мужемъ его въ сердце, и начата 
глаголати ему, рекуще: ,яко Ростиславъ Гюргевичь подмовилъ на тя 
люди, и Берендичи и К1яны, а хот'Ьлъ сДсти КыевЪ; а пусти и къ 
отцю, то твой ворогъ и отець его. держиши и на свою голову". 
Иаяславъ же послушавъ ихъ, отъима у него имёнье и оружьЪ и 
кон-Ё, и дружину его исковавъ расточи, а Ростислава всади въ лодью, 
толико самого ли четверга пусти и къ отцю. (Лавр., 1149, стр. 139).

Въ Никоновской л'Ьтописи прямо указывается на сов1зща1ве 
князя съ боярской лумой:

Тогда же возсташа зл1и челов-ёцы, и начата клеветати на кня;т 
Ростислава Юрьевича к великому князю Изяславу Мстислапичю... 
Князь велик1й же Киевски! Изяславъ Мстиславичь оскорбися зело, и 
сов'ётовавъ з бояры своими, и отч.я от него грады вся и власти и 
богатство... (Ник., II, 1149, стр. 109).

Галицшй князь Ярославъ Владимировичъ еще при своей жизни 
зав'Ьщалъ Галицк1й столъ своему младшему сыну Олегу, а другому 
сыну Владимиру далъ столъ вь Перемышл'Ь. Владимиръ вм'ЬстЬ 
съ боярами Галицкими ц15ловалъ крестъ, что не будетъ искать 
Галицкаго стола подъ Олегомъ. По смерти Ярослава, боярская 
ду.ма р'ёшила нарушить это крестное ц'йлован1е.

Сдумавъше мужи Галичкыи с Володимеромъ, иереступишеть хре- 
стьное целование и выгнаша Олга из Галича. (Ипат., 1187, стр. 442).

Велик1й князь Тверской, чувствуя приближете смерти, обра
тился съ следующими словами къ своимъ боярамъ:

*) Собр. Грам. и Догов., I, № 2.3. А. Sang., I, № I.



,А вы, брате, въспоминайте моимъ д1зтемъ, чтобы въ любви были, 
яноже укалахъ имъ и разд'Ьлихъ имъ коемуждо часть отчины*... 
(Воскр., 14C0, стр. 74).

Бояре, в'Ьроятно, ц-Ьловали крестъ въ томъ, что исполнятъ 
этотъ зав'Ьтъ великаго князя. Однако посл'Ь его смерти недолго 
продолжался миръ между Тверскими князьями. Миръ пылъ нару- 
шенъ великимъ княземъ Иваномъ Михайловичемъ, по соглашению 
съ его боярской думой. Одинъ и.зъ братьевъ князь Васил1й Ми- 
хайловичъ

пришедъ к своей матери к великои княгине Овдотье и сказаше 
ей, что брата нашего бояре крестное целование к намъ сложили, а 
отецъ нашъ привелъ ихъ к тому что хот т̂и намъ имъ добра; и мати 
ихъ великан княгиня Овдотия послала свои бояре к великому князю 
1вану Михайловичю, а д-Ьти ея князь Василей Михайловичъ и князь 
веодорт. Михайловичъ. и внукъ ея князь Иванъ Борисовичъ послаша 
бояръ своихъ сице глаголюше; господине княже великии не погра- 
моте отца Hauiero великого кетязя Михаила Александровича твои бояре 
к намъ крестное целование сложили, и тыбъ господине князь вели
кии ножаловалъ везТ.лъ бы еси своимъ бпяромъ крестное целование 
держати по нашего отца грамотамъ И князь великии Иванъ Михаи- 
ловичъ отвечалъ имъ тако: бояре наши сложили к вамъ крестное це
лование по моему слову. (Ник., IV, стр. 297).

Всякое napyrnenie крестнаго Ц'Ьлован1я есть, конечно, д1}йств1е 
неправом1зрное. Но лЬтописецъ подчеркиваетъ, какъ неправом'Ьр- 
ное д'Ьйств1е sui generis, нарушенЁе междукняжескаго договора 
княземъ безъ в'йдома и соглас1я боярской думы: въ такомъ по- 
CTyHKlj современники, очевидно, усматривали не только неисполне- 
Hie обязательства, но и нарушен1е принадле;кащаго боярамъ права.

Выше п|)иведенъ былъ случай, им'Ьвп11й м'йсто въ 1169 году: 
когда князь Владимиръ Мстиславичъ задумала, нарушить договоръ, 
заключенный имъ съ К1евскимъ княземъ Мстиславомъ, то бояре 
сказали ему: „о себ ь еси, княже, замглсяилз., а не'Ьдемъ по тоб'Ь, 
мы того не в'Ёдали". Приведенъ былъ уже и другой случай, 
им'Ьвш1й M-fecTo въ 1180 году: князь Святославъ Всеволодичъ, 
вопреки крестному ц-йловашю, напалъ внезапно на кня-зя Давыда 
Ростиславича; это нападен1е, задуманное княземъ безъ вйдома и 
согласия бояръ, отм'Ьчается л'Ьтоиисцемъ, какъ д 'йяте неправо- 
м'Ьрное *).

') См. выше, стр. 72, 86 — 87.
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8. Общерусскгя предпргятгя.

Къ числу общерусскихъ предпр1ят1й относятся прежде всего 
общ1е походы на ,поганыхъ“ . Л'Ьтописные разсказы о такихъ 
походахъ, подобно разсказамъ о войнахъ вообще, большею частью 
отличаются краткостью. Наприм’Ьръ:

Въ jTfeTO 6620. Идоша на Половц'Ь Святополкъ, Ярославъ, Всево- 
лодъ, Володимеръ, Святославъ, Ярополкъ, Мстиславъ, Давыдъ Свято- 
славрчь съ сыномг Ростиславомъ, Олговичь, Давыдъ Игорьевичь, и 
доидоша града Осенева и Сугрова; вземше ве>к1> Половечскы'Ь... (Лавр., 
1112, стр. 127. См. также Лавр., И85, стр 166, 1186, стр. 168, 1205, 
стр. 179, 1223, стр. 189 и др.).

Рядомъ съ такими краткими сообщен1ями въ .тЬтописи нахо- 
димъ и довольно подробные разсказы о т'Ьхъ сов'Ьщан1яхъ, на 
которыхъ р'Ьшались вопросы объ общихъ походахъ на поганыхъ. 
Въ сов'Ьщан1яхъ принимаютъ участ1е князья и бояре.

Такъ, подъ 1111 годомъ л'Ётописецъ разсказываетъ сл'Ьдующее: 
Вложи Богъ Володимеру въ сердце, и нача глаголати брату своему 

Святополку, понужая его на поганыя, на весну. Святополкъ же по
вода лружини своей р'Ьчь Волод1мерю; они же рекоша: ,не веремя 
нын1) погубити смерьды отъ рольи“. И посла Святополкъ къ Володи- 
мерю, глаголя: да быхови ся сняли и о томъ подумал! быхомъ съ 
дружиною". Послании нге приидоша къ Володимеру и пов'Ьдоша всю 
р'Ёчь Святополчю. И прииде Володимеръ и ср-Ьтостася на ДолобьскЬ, 
и сЁдоша въ едином!, шатр-й Святополкъ съ своею дружиною, а Во
лодимеръ съ своею. И бывшю молчанью, и рече Володимеръ: „брате! 
ты еси стар'Ьй; почни глаголати, како быхъмъ промыслили о Русьской 
земли". И рече Володимеръ: „како я хочю молвити, а па мя хотятъ 
колвити твоя дружина и моя, рекуще: хоп;еть погубити смерды и 
ролью смердомъ! но се дивно ми, брате, оже смердовъ жалуете и ихъ 
коний, а сего не помышляюще, оже на весну начисть смердъ тотъ 
орати лошадью тою, и при-Ьхавъ Половчинъ ударить смерда стр1:лою 
и поиметь лошадь ту и жону его и д'Ьти его, и гумно его зажжеть; 
то о сЬмъ чему не мыслити"? И рекоша вся дружина: „право воистину 
тако есть*. И рече Святополкъ: „се язъ, брате, готовъ есмь съ тобою*. 
(Ипат., 1111, стр. 191; см. также стр. 182).

Приведемъ другой разсказъ о такомъ же сов'Ьщаши;
Въ л'Ьто 6678. Вложи Богъ въ сердце Мьстиславу Изъяславичю 

мысль благу о Руской земли, занеже ей хотяше добра всимъ серд- 
цемъ: и съзва братью свою и нача думати с ними, река имъ тако: 
„братье! пожальтеси о Руской земли и о своей отцин'й и д'Ьдин'б, оже 
несуть хрестьяны на всяко л'Ьто у веж'Ь свои, а с нами роту взи-



маюче, всегда переступаюче; а уже у насъ и Гречьский путь изъ- 
отимають, и Солянлй, и Залозный; а л'Ьпо ны было, братье, възряче 
на Божию помочь и на молитву свято'Ь Богородици, поискати отець 
своихъ и дЬдъсвоихъ пути и своей чести". И угодна бысть р'йчь его 
преже Богу и все-й брать'Ь и мужемъ ихъ. (Ипат., 1170, стр. 368).

Подобное же сов'6щан1е происходило спустя два в-бка посл'Ё 
онисанныхъ событШ—во время нашеств1я Мамая:

Слышавъ же се кня.зь воликый Дмитрей Ивановичь... призва вел- 
можа своя и вся князи Русь£кыя земля, сущая подъ власт!ю его, и 
рече княземъ Русьскыя земли и велможамъ своимъ: „л-йпо есть намъ 
брап'о, положити главы своя за правов'йрную Bljpy христ1яньскую, да 
не пр1яти будуть грады наши погаными, ни 3anyci"feroTb святыя Бож1я 
церкви, и не разс1зяни будемъ по лицю всея земля, да не поведени 
будуть жены наша и д1зти въ гюлонъ, да не томими будемъ погаными 
по вся дни; аще за насъ умолить Сына своего и Бога нашего пречи
стая Богородица". И отв1пцаша ему князи Русьст!и и велможа его: 
„господине Русьскый царю! рекли есмя тебё животъ свой положити 
служа теб'Ь; а нын'Ё тебе ради, кровь свою прол1емъ и своею кровш 
второе крешен1е пршмемъ". И воспр1имъ Аврамлю доблесть, помолився 
Богу, и помощника имуще святаго великаго святителя и чюдотворца 
Петра, заступника Русьскыя земли, и пойле противу поганого. („О 
жит1и и преставлен|'и вел. кн. Дм. Иван."... въ П. С. Р. Л., VI, 
стр. 105).

Спустя два года посл^ Куликовской битвы Татарск)я полчища 
подъ предводительствомъ хана Тохтамыша вторгнулись въ пред1>лы 
Русской земли. Когда получено было изв'йст1е объ атомъ, Москов- 
скШ велик1Й князь Дмитр1й Ивановичъ пригласилъ на сов^щан1е 
другихъ русскихъ князей съ ихъ боярами. Но на этотъ ра.зъ не 
было соглас1я среди собравшихся, и coBliLU,aHie не привело къ 
общему походу противъ Татаръ.

Слышавъ же князь велик1й таковую в1>сть, како идетъ на него 
самъ царь въ множеств'Ь силы своея, нача сбирати воя и съвокупляти 
полки своя, и вы-йха изъ града Москвы, хотя ити противу Татаръ; и 
ту начата думу думати князь Дмитр1й и съ прочими князи Рускими̂  
и съ воеводами и съ думцами и съ вельможами и съ боляры стар-йй- 
шими, и всячески гадавше, и обр-йтеся раздно въ князехъ, и не хо- 
тяху пособляти другъ другу и не изволиша помогатя братъ брату. 
(Новг. IV, 1382, стр. 84).

Во время общйхъ походовъ постоянно происходятъ coB'bilia- 
н1я князей и бояръ для обсужден1я рязличныхъ военныхъ воп- 
росовъ.
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Въ 1184 году Суздальск1й князь Всеволодъ вм'Ьст'Ё съ 8 дру
гими князьями предпринялъ походъ на Болгаръ. Когда союзники 
вышли въ поле, высланный впередъ сторожевой отрядъ зам1зтилъ 
какое то войско. Оказалось, что это были Половцы. Эти Половцы 
предложили русскимъ .заключить союзъ и вм'Ьст'Ь воевать Болгар
скую землю. На сов'Ьт’Ь князей и бояръ это предложен1е было 
принято.

Пошешдю же князю въ поле, узр'Ьша наши сторежеве полкъ въ 
поли, и мняху Болгарьскый полкъ: и при1;хаша 5 мужь изъ полку 
того, и удариша челомъ передъ кия:земъ Всеволодомъ, и сказаша ему 
р15чь: «кланяются, княже, Половци Емякове, пришли есмы со князсмл. 
Болгарьскымъ воеватъ Болгаръ*; князь же Всеволодъ сдумавъ съ 
братьею своею и съ дружиною, води ихъ въ роту въ Половецьскую.

Когда союзное войско приблизилось къ Болгарскому городу 
Великому, князь Всеволодъ устроилъ военный сов'Ьтъ— «поча ду- 
мати съ дружиною" (т. е. со старшими дружинниками и, конечно, 
съ князьями) *).

Въ разсказ'Ь л'Ьтописца о нашеств1и Мамая тонге упоминается 
о военныхъ сов'йтахъ во время похода.

И пр1идоша къ Дону и сташа ту, много думающе ов1и глаголаху: 
„поиди, княже, за Донъ“, а иши глаголаху: „не ходи, запеже умпо- 
жишася вразй наши, не токмо Татарове, но и Литва и Рязаниы“. 
(Воскр., 1380, стр 37).

Приведенный свид1зтельства памятииковъ ясно указываютъ, что 
вопросы объ обш,ихъ походахъ на враговъ русской земли обсуж- 
да.лйсь на сов'ёщан1яхъ князей и бояръ.

Къ числу важн'ййши.хъ общерусскихъ вопросовъвъ до-Монголь- 
скомъ перюдД относился также вопросъ о распред'йлен!и княжескихъ 
столовъ между князьями Рюриковичами, а также судъ надъ князьями, 
нарушаюш,ими общезе.мсшй миръ. Какъ обсуждались эти вопросы, 
свид-Ьтельствуютъ разсказы л'Ьтописца о Любечскомъ съ'Ьзц'Ь, объ 
осл'Ьплен1и князя Василька и объ Ув'Ётичскомъ съ'Ьзд'Ь.

О Любечско.мъ съ'Ьзд'Ь лЬтописецъ разсказываетъ сл'Ьдугощими 
словами:

Бъ л-Ьто 6605. Приидоша ^Святополкъ, и Володимер'ь, и Давыдъ 
Игоревичь, и Василко Ростиславичь и Давыдъ Святославичь и братъ 
его Олегъ, и сняшася Любячи на устроенье мира, и глаголаше къ 
соб'Ь, рекуще: „почто губимъ Русьскую землю, сами на ся котору

Лавр., 1184, стр. 164— i65.



д'Ьюще? а Половца землю нашю несуть розно, и ради суть, оже 
межю нами рати; да нон'Ь 0Tcea"fe имемъся во едино сердце и блю- 
демъ Рускы1> земли, кождо да держить отчину свою; Святополкъ 
Кыевъ Изяславлю, Володимеръ Всеволожю, Давыдъ и Олегъ и Яро- 
славъ Святославлю; а имъ же роздаялъ Всеволодъ городы, Давыдова 
Володимерь, Ростиславичема Перемышль Володареви, Теребовль Ва- 
силкови“. И на томъ ц-̂ ловаша крестъ: „да аще кто отселФ на кого 
будеть, то на того будемъ вси и крестъ честный"; рекоша вси: „да 
будеть нань крестъ честный и вся земля Русьская", и ц'Ьловавшеся 
поидоша восвояси. (Нач., 1097, стр. 109).

BcKop-fe посл’Ь Любечскаго съ-бзда ШевскШ князь Святополкъ 
выдалъ князя Василька князю Давыду; Василько былъ осл-Ьплен ь. 

Володимеръ же слышавъ, яко ятъ бысть Василко и сл'Ьпленъ, ужа- 
сеся, и всплакавъ и рече: „сего не бывало есть въ Pycbcirfefl земли ни 
при д'Ьд'Ьхъ нашихъ, ни при отцихъ нашихъ, сякого зла". И ту абье 
посла къ Давыду и къ Олгови Святославичема, глаголя: „поид^та къ 
Городцю, да поправимъ сего зла, еже ся створи се въ Русьск1зй 
земьлй и въ насъ въ братьи, оже вверже в ны ножь; да аще сего не 
правимъ, то болщее зло встанеть въ насъ, и начнеть брать брата 
закалати, и погыбнеть земля Руская, и врази наши Половци пришедше 
возмуть земьлю Русьскую". Се слышавъ Давыдъ и Олегъ, печална 
быста велми и плакастася, рекуща: „яко сего не было въ род'Ь нащемъ". 
и ту абье собравъша во'Ь, придоста къ Володимеру. (Нач., 1097 
стр. 111).

Въ приведенныхъ случаяхъ, повидимому, вопросы р1эшаются 
князьями; участ!я бояръ не видно. Однако необходимо предполо
жить, что бояре не только присутствовали обыкновенно на сов'Ь- 
щан1яхъ князей, но и принимали участие въ обсулсден1я вопро- 
совъ. Изъ дальн'Ьйшаго разсказа л'Ьтописца видно, что князья 
Владимиръ, Давыдъ и Олегъ послали ,,мужей“ своихъ къ Свято- 
полку съ запросомъ: „что се створилъ еси въ Русьской земли, 
уверъглъ еси ножъ в ны? чему еси ослипилъбрата своего"... Свя
тополкъ оправдывается передъ посланными „мужами"; „не я.зъ его
с.тЬпил'ь, но Давыдъ“, говоритъонъ. „Мужи“ уличаютъ Святополка: 

,изв1?та о семъ не м'Ьита, яко Давыдъ есть сл'Ьпилъ и: и не въ 
Давыдов’Ё град"Ь яп. есть, ни ослЪнленъ, но въ твоемъ город'Ь ятъ и 
ос.тЬпленъ". (Ипат., стр. 172).

Очевидно, мужи являются зд15сь не простыми исполнителями 
княжескихъ порученШ; необходимо предположить, что вопросъ о 
переговорахъ со Святополкомъ былъ р’бшенъ на сов'Ьщаши со
бравшихся князей при участ1и ихъ „мужей"*.



Такое предположехпе вполн'Ь подтверждается л'Ётописнымъ 
разсказомъ объ Ув-Ётичскомъ съ'Ёзд'Ь, на которомъ опред'Ьлено 
было наказан1е главному виновнику ослЁплетя Василька Давыду 
Игоревичу.

Въ 6608.... братья створиша миръ межи собою, Святополкъ, Во- 
лодимеръ, Давыдъ, Олегъ, въ Увётичихъ, мЁсяца августа въ 10 
день. Того же месяца въ 30, томъ же мёстё, братья вся сняшася, 
Святополкъ, Володимеръ, Давыдъ, Олегъ, и приде къ ннмъ Игоре- 
вичь Давыдъ, и рече къ иимъ; „начто мя есте привабили'? осе есмъ; 
кому до мене обида?“ И отвЁща ему Володимеръ: „ты ecu прислалъ 
къ намъ: хочю, братья, прити къ вамъ и пожаловатися своея обиды; 
да се еси пришелъ и сЁдишь съ братьею своею на одиномъ коврЁ: то 
чему не жалуешься, до кого ти насъ жалоба?" и не отвЁча Да
выдъ иичтоже. И сташа вся братья на конихъ; и ста Святополкъ 
съ своею дружиною, а Давыдъ и Олегъ съ своею, разно, кром1з собе, 
а Давыдъ Игоревнчь с^дяше кромЁ, и не припустяху его къ собЁ, 
но особь думаху о ДавыдЁ. И сдумавше иослаша къ Давыду мужи 
СВОЁ, Святополкъ Путяту, Володимеръ Орогостя и Ратибора, Давыдъ 
и Олегъ Торчина .. (Нач., 1100, стр. 116).

Въ числЁ общерусскихъ M-feponpiATif! упоминается въ памят- 
никахъ издан)е общихъ законовъ. Издан1е общихъ законовъ яв
ляется результатомъ coBtiuaHiH князей и бояръ. Въ пространной 
редакщи Русской Правды" читаемъ:

По ЯрославЁ же пакы совокупивьшеся сынове его: Изяславъ, Свя- 
тославъ, Всеволодъ и моужи ихъ: Коснячко, ПеропЁгъ, Никифоръ и 
отложиша оубиен1е за головоу, но коунами ся выкоупати; а иное все 
якоже Ярославъ судилъ (такоже и сынове его уставиша). (Христома- 
т1я по ист. рус. пр., I, стр. 37)

СовЁшашн князей и бояръ по общерусскимъ вопросамъ про
исходили въ различны.чъ мЁстахъ (въ Любеч'Ь, УвЁтичахъ, у До- 
лобскаго озера). Наиболее подходящимъ м'Ьстомъ для такихъ со- 
вЁщашй считался К1евъ, мать городовъ русскихъ. Въ 1096 году 
князья Святополкъ и Владимиръ, одержавъ победу надъ княземъ Оле- 
гомъ, соглашаются заключить миръ съ нимъ на слЁдующемъ условш: 

„иди къ брату своему Давыдови, и придЁта К1еву на столъ отець 
наш ихъ и дЁдъ нашихъ, яко то есть старЁйшей градъ въ земли во 
всей Кыевъ, ту достойно снятися и порядъ положити". (Нач., стр. 98).

Когда совЁщан]е по общерусскому вопросу происходитъ въ 
ШевЁ, то, сверхъ князей и бояръ, въ совЁшанш могутъ прини
мать участ)е простые люди—к1евляне—и шевское духовенство. Подъ 
1096 годомъ лЁтописецъ разсказываетъ слЁдующее:



Святополкъ и Володимеръ посласта къ Олгови, глаголюща сица: 
„поиди Кыеву, да порядъ положимъ о РусьстМ земли, предъ епис
копы и предъ игумены, и предъ мужи отець нашихъ, и предъ людми 
градьскыми, да быхомъ оборонили Руськую землю отъ поганыхъ*. 
(Нач., стр. 98).

Подобное сов15щан1е нельзя называть боярской думой и в'Ё- 
чемъ KieBCKofi земли; это обыкновенный съ-Ьздъ князей и бояръ; 
„люди градск1е“— элементъ случайный, ихъ участ1е объясняется 
любовью нашихъ предковъ къ публичности и гласности при 
обсуждеши общественныхъ дълъ.

Ни боярская дума, ни в-Ьче Шевской земли не имЪли права 
постановлять р-6шен1й по вопросамъ общерусскимъ *).

Въ 1097 году Волыиск1й князь Давьтдъ наговорилъ К1евскому 
князю Святополку, что князь Василько и князь Владимиръ Мо- 
нонахъ задумали убить его. Василько, npifeaBmift пав'бстить Свя- 
тополка, былъ схваченъ и заключенъ въ оковы. Зат'Ьмъ, Свято- 
толкъ передалъ это Д'Ьло на pascMOTptnie в’Ьча и боярской думы 
KieBCKofi земли;

Святополкъ созва боляръ и Кыянъ, и повЪда имъ, еже бЪ ему по- 
в-Ьда Давыдъ: яко „брата ти убилъ, а на тя свЪчался съ Володиме- 
ромъ, и хотять тя убити и грады твоя заяти“. И р-Ьша боляре и 
людье; „тобЪ, княже, достоить блюсти головы своее; да аще есть 
право молвилъ Давыдъ, да пр1иметь Василко казнь; аще ли неправо 
глагола Давыдъ, да пр!иметь месть отъ Бога и отвЪчаеть предъ 
Богомъ*. (Нач., стр. ПО).

Василько былъ ослЪпленъ. Князья Владимиръ, Давыдъ и Олегъ, 
узнавши объ этомъ, послали мужей своихъ къ Святополку съ та
кими словами:

„что се зло створилъ еси въ Русьст-Ьй земли, и вверглъ еси ножъ 
въ ны? чему еси слЪпилъ братъ свой? аще ти бы вина кая была на 
нь, обличила, бы и предъ нами, и упр-Ьвъбы и створилъ ему".. (Нач., 
стр. 111).

Изъ этихъ сливъ видно, что, согласно юридическимъ воззр'Ь- 
н1я5£ъ нашихъ предковъ, p'femeHie общерусскаго вопроса (судъ надъ 
княземъ, нарушившимъ общественный миръ) принадлежитъ съезду 
князей (и бояръ), а не в1;чу и боярской дум'Ь Шевской земли.

*) Противааго HH-baia придерживается лроф. М. Ф. Владниврск1Й-Будавов7,. „Нисколько разъ, 
говорттъ оаъ, р'Ёшев1е общерусскихъ дфлъ было передаваемо на paacMOTptaie к1евскаго в-Ьча 
и a ie icK o e  боярской думы...“ („Обзоръ“, стр. 75; см, также стр. 56 в 66). Въ случа- 
яхъ, la которые ссылается для подтвержден1Я этого MH-baifl авторъ „Обзора*, мы усматриваемъ 
съ'бздь князей и бояръ въ KieBt.



Сов^^щатя князей и бояръ по общерусскимъ вопросамъ 
являются соединенными sacbaaHiHMH князей и боярскихъ думъ 
отд'Ьльныхъ земель. Съ установленшмъ единодержав1я вопросы 
общерусск1е становятся вопросами московскими или литовскими, 
боярская дума Московскаго государства и рада Литовско-Русскаго 
государства заступаютъ M"bCTO сов'Ьщан1й князей и бояръ от- 
д'Ьльныхь древнерусскйхъ земель.

Выше приведено было свид'Ьтельство Русской Правды о томъ, 
что издан1е н'Ькоторыхъ законовъ было результатомъ сов'Ьщан{й 
князей и бояръ отд'Ьльныхъ земель. Во второй половин'Ь XV в'Ька 
Судебникъ Казимира изданъ былъ великимъ княземъ и радой ве- 
ликаго княжества Литовскаго*), а Судебникъ 1оанна III великим’ь 
княземъ и боярской думой великаго княжества Московскаго.

*) Порядок'ъ издан1я Суаебвика указывается въ слФдуюшихъ словахъ: ,мм съ княаьми и съ
паны-радою вашею великаго князьства Литовьскаго и съ всииъ поспольствомъ согадавшв, урядилв 
есмо**... Подъ иневемъ поспольства, по справедливому заи'^чан1Ю проф. М. Ф. Владвиврскаго-Бу- 
давова, зд'^сь разум11ются ъсЬ классы общества, составлявш1е в'̂ че*". (Хрвстомат1я по ист. рус. 
пр., П, стр. 36). Въ давнонъ случай р^чь вдеть о вФч% города Вильвы. Но в’Ъче города Вильвы 
ве было оргавомъ верховной власти въ Литовско-русскомъ государств'Ь второй половины XV в. 
Верховная властя принадлежала великому князю и рад'й. „Все поспольство** города Ввльвы въ 
данномъ случай им^етъ такое же значев1е, какое раньше имФли „люди гралск1е  ̂ на сов'^шав^яхъ 
князей и бояръ, происходившяхъ въ К1ев^.



Боярская дума въ отд'Ьльныхъ земляхъ.

Приблизительно до конца XII в^ка во вс'Ьхъ русскихъ зем
ляхъ элементы--монархическ]й, аристократическШ и демократиче- 
ск1й—находятся до изв-Ьстной степени въ состоян1и paBHOBtcia. Но 
разнообразный услов1я исторической жизни отд'Ьльныхъ древнерус- 
скихъ земель должны были нарушить это равнов^с1е и сообщить 
особенные черты государственному строю отд-Ьльныхъ земель. Эти 
особенности обнаруживаются приблизительно съ конца XII в.: въ 
отд'Ёльныхъ земляхъ одноизъ указанныхъ началъ—монархическое, 
демократическое или аристократическое—беретъ перев'Ьсъ надъ 
двумя другими.

1. Суздальская земля и великое княжество Московское.

На с'Ёверо-восток'Ь преобладаетъ монархическое начало; кня
жеская власть усиливается и беретъ перев-Ьсъ надъ боярской ду
мой и в’Ьчемъ.

Усилен1е княжеской власти на сйверо-восток!;, закончившееся 
торжествомъ самодержав1я, идетъ параллельно съ образовашемъ 
единодержав1я.

Первая попытка образован1я единодержав1я принадлежитъ Су
здальскому князю Андрею Боголюбскому и его брату Всеволоду III. 
Андрей Боголюбск1й поддерживаетъ единство Суздальской земли, 
существовавшее при его OTpli Юр1'Ь Долгорукомъ: онъ выгналъ
своихъ братьевъ и племянниковъ, „хотя самовластецъ быти всЬй 
Суздальской земли", по выражен1ю Л'Ьтописца *).

* )  Ипат., И  62, стр. 356,
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Не довольствуясь объединен1емъ Суздальской земли, Ан
дрей Боголюбск1й и Всеволодъ III стремятся поставить въ зави
симость отъ себя друпя земли. Рязанск1е князья д-Ьлаются под
ручниками'^ Суздальскаго князя; ему повинуются Смоленсше кня
зья; Новгородцы признаютъ, что Новгородъ его , отчина и дЬ- 
дина“; наконецъ онъ распоряжается К1евскимъ столоиъ, а также 
столами въ другихъ земляхъ. „Великый княже Вьсеволоде!.. ты 
можеши веслы Волгу раскропити, а Донъ шеломы выльяти". Эти слова 
п^вца , Слова о полку Игорев'Ь" указываютъ на могущество Суз
дальскаго князя.

Посл15 смерти Всеволода начались усобицы между его сыно
вьями. Суздальская земля д-Ьянтся на отд'Ьльныя княжества. Одно
и.зъэтихъкняжествъ— Тверское—достигаетъ полной самостоятель
ности и совершенно выд'Ьляется изъ состава Суздальской земли. 
Друг1я княжества объединяются вокругъ Москвы.

Возстановивъ единство Суздальской земли, велик1е князья 
MocKOBCKie продолжаютъ начатое Суздальскими князьями Андреем ь 
Боголюбскимъ и Всеволодомъ IJI д'Ьло образован]я единодержав1я. 
Въ первой половин'Ё ХУ1 в'бка образован1е единодержав1я .закон
чилось. Къ тому же времени власть великаго князя Московскаго 
сделалась самодержавной. Гербштейнъ сл-Ьдующими словами ха- 
раьтеризуетъ власть Васил1я III: „онъ им-Ьетъ власть какъ надъ 
св'Ьтскими, такъ и надъ духовными людьми и свободно распоря
жается жизнью и имуществомъ вс'Ьхь“ .

Вопросъ о причйнахъ усилен1я княлсеской власти въ земл-Ь Суз
дальской и затЁмъ въ великомъ княжеств-Ь Московскомъ неодно
кратно обсуждался въ нашей исторической литepaтypt.

По мн'Ёшю проф. Владимирскаго-Вуданова, „обстоятельства, 
вызвавш1я на с'Ьверо-восток'Ь усилеше княжеской власти, заключа
лись въ м'йстныхъ особенностяхъ этой страны, именно уединенно- 
эти ея отъ центра междукняжескихъ усобицъ и въ такихъ эко- 
номическихъ услов1яхъ, который препятствовали образован1ю 
.зд-Ьсв сильнаго боярства и большихъ городскихъ общинъ" *).

Дальн'ййшее усилен1е власти Московскихъ государей проф. 
Серг'Ьевичъ объясняетъ сл'Ьдующимъ образомъ: „Это явлен1е мно- 
Допричинное. Ростъ царской власти обусловливается: 1)уче1пемъ

-) Обзоръ чет. рус. пр. стр. i4 .
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дуюв.енства о божественномъ происхожден1и' власти; 2) пропо- 
B'fejbhj духовенства о повиновен1и и покорен1и властямъ. Это дв'Ь 
садыхъ древнихъ причины. ДЬйст1е ихъ началось съ принят1я 
хризт1анства. Съ впзникновен1я Московскаго уд"Ьла къ этимъ при- 
читм ъ присоединяется 3-я, переносъ метропол1и въ Москву. сд'Ь- 
ланп1Й этотъ городъ релипозны.чъ центромъ Росс1и. Пребыван1е 
миарополитазъ MocKB'fe выгодно отличило Московскаго кня-зя отъ 
Bcfeb другихъ; а естественная съ этого времени бля.зость его съ 
миарополитомъ и масса общихъ интересовъ должны были способ- 
ств)вать усилен1ю его власти. Въ своихъ собственныхъ интере- 
сахь митрополитъ долженъ быль поддерживать вел. кн. Москов- 
ска’о. Въ 4-хъ, им'Ёетъ значен1е и причина, отм'Ьченная Карам- 
зишмъ въ изв’Ёстномъ изреченш: Москва обязана своимъ вели- 
Ч1еяъ ханамъ, Въ 5-хъ, политика такихъ Московскихъ государей, 
какь Дмитр1й Донской, Иванъ Васильевичъ, его сынъ и внукъ. 
Блггодаря ихъ ген1ю и дальнозоркости, возникаетъ идея недели
мости великаго княжен!я, княжеская казна наполняется деньгами, 
гр.’оипы Московскаго государства расширяются и получается воз- 
модность установить обязательную службу помещиков!, и вотчин- 
ниювъ. Въ 6-хъ, надо признать и мысль Соловьева: для возвыше- 
н1я Московски.хъ князей надъ другими ,,нужна была помощь пре- 
даий HMiiepin: эти то преда1Йя и были принесены въ Москву 
Сос[>1ею Г1алеологъ“... пр1'ездъ греческой царевны могъ произве- 
сги nepeMtHy во вн'ешней обстлновк'е жизни Московскихъ Госу
дарей, а это могло способствовать возвеличенйо ихъ власти въ 
гласахъ парода. Въ 7-хъ, прекращегпе династ1и Рюриковичей и 
всенародное избрание повой, положило конецъ уделаыъ и навсегда 
за.кр'Ьпило мысль объ единомъ государстве и единомь цар'Ь*‘ *).

Вм1зст'е съ усилен1емъ княжеской власти падаетъ на сйверо- 
B0C7OK'fe значен1е Bliaa и боярской думы. Вечевыя собран1я по- 
сгепенно прекращаются. Упадокъ вЁчевого строя вызывается съ 
одной стороны татарскимъ игомъ, съ другой стороны усп'ехами 
единодержав1я. „Татарское завоевание, перенеся пентръ тяжести 
политической жизни въ Орду и обезсиливъ населен1е поборами

*) Рус. Юрид. Др., II, стр. 615 — 616. См. также Н. Заюскива, Истор1я права Москов. госуд., 
I, втр 11-27, и курсы русской истор1и Соловьева (кн. I, стр. 480 и сл'Ьд, 1113 и сл-Ьл.), Ье- 
ст;жеза-Рюмина (I. стр. 387 — 302), Иловайскаго (т. I, ч. 2, глава XVIl и т. П, гл. I). Вт. сочи- 
нв11я:ъ Загоскина, Бестужева-Рюмина и Иловайскаго указана литература вопроса.



И грабежемъ, подорвало въ корн'Ь участ1е народа въ обществен- 
ныхъ д'Ьлахъ* *). Съ усп-Ьхами единодержав1я образовалась об
ширная государственная территор1я, нессотв'Ьтствующая вечевому 
строю ** ***)).

В'Ьчевыя собран1я сохраняются, какъ органы мЬстнаго управ- 
лен1я, и nocjrb татарскаго нашеств1я (подобно пригороднымъ в̂ Ь- 
чамъ бол’Ье ранней эпохи). Органами верховной власти в15ча пе- 
рестаютъ быть уже съ половины XIII в. Но съ паден1емъ в'Ьче- 
выхъ собран1й. какъ органовъ верховной власти, не исчезаетъ 
изъ народнаго сознашя принципъ народоправства. Этотъ прин- 
ципъ выражается въ npas'fe петищй ( „челобит)й“), принадлежав- 
шемъ какъ отд'Ьльнымъ лицамъ, такъ и ц'Ьлымъ классамъ населе- 
н1я Московскаго государства. Отв'Ьтомъ на „челобит1я‘‘ населен1я 
было издан1е великимъ княземъ Московскимъ уставныхъ грамотъ, 
огранпчивающихъ произволъ нам'Ьстниковъ и волостелей, устав- 
ны.хъ грамотъ, опред'Ьляющихъ порядокъ м'Ьстнаго самоуправле- 
н1я губного и земскаго и др. мЁры. Эти отд-Ёльнын мЬры, пред- 
принятыя относительно огд'Ьльныхъ м'Ьстностей, санкшонируются 
загЬмъ общимъ закономъ, и.зданнымъ царемъ и боярской думой.

Такимъ образомъ въ Московскомъ государств'Ь, при весьма 
значительномъ преобладанш княжеской власти, въ созданш важ- 
нЪйшихъ реформъ государственной жизни принимаетъ учасНе и 
боярская дума и народъ, подаю1щй челобиНя *).

Право челобитШ открываетъ демократическому элементу воз
можность лишь случайнаго участ1я въ верховномъ управлен1и. 
Въ XVI в'Ёк'Ь, когда процессъ установ.ленш единодержав1я закон
чился и когда власть великаго князя сд1злалась самодержавной, 
сознается необходимость правильнаго и организованнаго участ1и 
демократическаго начала въ верховномъ управлен)и рядомъ съ 
началомъ монархичеашмъ и аристократическимъ. Князь Курбск1й 
указываеть на необходимость для монарха „искать добраго и 
полезнаго сов'Ьта не токмо у сов'Ьтниковъ, но и у всенародныхъ 
челов'Ькъ“. Какой то книжникъ XVI в-Ька влагаетъ въ уста Нов- 
городскихъ чудотворцевъ, основателей Валаамской обители, мысль

*) Рус. Юряд. Др. II, стр. 38.
**) Тамъ же, стр. 40. Обзоръ ист. рус. пр., стр. 6ti.
***) И. Дитятинъ, Статьи по иеторги русскаго права, стр. 272 — 286. См. также Н. Загоскина, 
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о необходимости для царя обращаться не только къ боярской 
дум'Ь, но и къ „вселенскому сов'Ьту", состоящему изъ „всякихъ 
людей отъ всбхъ градовъ своих ь и отъ у^здонъ градовъ т'Ьхъ* *).

Выраженныя въ этихъ пожелан1яхъ потребности государствен
ной жизни не остались не удовлетворенными; демократическое 
начало допускается къ участ1ю въ верховномъ управленш въ 
новой форм’Ё, въ форм'б народнаго представительства: въ поло- 
вин'Ь XVI в'Ька появляются земск1е соборы. Начиная съ этого 
времени въ продолжен1е бол-Ье ста л'ктъ въ каибол'Ье критицесте 
моменты государственной жизни созываются земск1е соборы, за- 
ключающ1е въ себ'Ё всЬ три элемента— монархическ1й (царь), 
аристократическ1й (боярская дума) и демократическ(й (представи- 
тэли „всякихъ чиновъ всей земли").

Между княжеской, властью и боярской думой въ Суздальской 
земл'Ь на первыхъ порахъ происходитъ борьба. По словамъ л'Ьто- 
писца, Андрей Боголюбсмй

выгна епископа Леона исъ Суждаля, и братью свою погна Мьсти- 
слава и Василка, и два Ростиславича сыновца своя, мужи отца своего 
передни. Се же створи хотя самовластець быти вс'Ьй Суждальской 
земли". (Ипат., 1162, стр. 356).

Стремлеше къ „самовласт1ю“, обнаруженное Андреемъ Бого- 
любскимъ, обозначаетъ стремлен1е къ единодержав1ю и къ само- 
деркав1ю.

Для достижен1я первой ц’Ьли необходимо было прежде всего 
поддержать единство Суздальской земли: только единая, нераз
дробленная Суздальская земля могла подчинить и действительно 
подчинила (см. выше) своему вл(ян1ю друпя земли; но наличность 
другвхъ князей грозила именно ра.зделен1емъ Суздальской земли 
на части; необходимо было устранить препятств1е— избавиться 
отъ зтнхъ князей.

Препятств1е для достижешя второй цели встречено было со 
стороны боярской думы; необходимо устранить и это препятств1е: 
члены боярской думы (если не все, то, по крайней мере, наибо
лее вл1ятельные—епископъ и ,передн1е мужи") изгоняются изъ 
С’̂ здальской земли**). Однако не легко было сразу одержать по-

•) Сказашя квязя Курбскаго, стр. 45. „Православный СобесФянвкъ**, 1868, № 1, стр, 292 
и сл'кд,

••) Иначе объясвяетъ приведенное м'Ьсто л+>топяси проф. СергЬевячъ. См. Лекщи и изсл'Ь- 
дсван1я..<, стр. 59.



б-Ьду надъ боярами: Андрей Боголюбск1й палъ жертвой загоюра 
бояръ. Современники прекрасно понимали причины борьбы К1язн 
съ боярами. Л'Ьтописецъ является сторонникомъ князя- По поюду 
уб1йства Андрея Боголюбскаго онъ и.злагаетъ, основанную на :ло- 
вахъ Свяшеннаго Писан1я, теор1ю монархической власти:

Павелъ апостолъ глаголеть: всяка душа властелемъ повину«тся,
власти 6о отъ Бога учинени суть. Естьствомь бо земнымъ подо')енъ 
есть всякому челов1зку царь, властью же сана яко Богъ, в^ща бс ве- 
ликый Златоустець; т'Ьмже противяся волости противятся за<ону 
Божью, князь бо не туне мечь носить, Бож1й бо слуга есть. (Лявр., 
1175, стр. 157). '

Посл'Ь смерти Андрея Боголюбскаго при князьяхъ Ростисла- 
вичахъ вл1яв1е бояръ усиливается. Молодые князья, по словам'^ 
Л'Ьтописца, „слушали бояръ".

Всеволодъ 111 является продолжателемъ намеченной Андреемъ 
Боголюбскимъ политики, делая  характеристику этого князя, л15то- 
писецъ указываетъ на то, что онъ судилъ „судъ истиненъ и н^- 
лицемеренъ, не обинуяся лица силныхъ своихъ бояръ, обидящиз^ 
меншихъ и работающихъ сироты и насилье творяшимъ" '). dfn 
слова свидетельствуютъ о томъ, что борьба между княземъ и До
ярами продолжалась при Всеволоде и окончилась победой княйя.

Борьба кня-зя съ боярами не обозначаетъ стремлегпя совер
шенно устранить бояръ отъ участ1я въ верховномъ управленш. 
Это борьба 3 8  преобладан1е, а не борьба за существование. И во 
время борьбы боярская дума ныступаетъ, какъ органъ верховваго 
управлен1я. I

Андрей Боголнзбск1й. после совещан1я съ боярской ду^юй, 
отправилъ посла нъ Константинопольскому naTpiapxy съ хрда- 
тайствомъ объ учрежден1и самостоятельной митропол1и Владимир
ской **).

Всеволодъ Ш въ 1200 году, „сдумавъ съ дружиною своею", 
посылаетъ на Новгородской столъ своего сына Святослава***^.

Тотъ же Всеволодъ Ш передаетъ на обсуждеше б)Ояр1|кой 
думы вопросъ О наследован1и великокняжескаго Владидиирскаю 
престола.

" )  Лавр., 1212, стр. 185.
"•) Лавр, 1200, стр. 175.

См. выше, стр. 107— 108.



1{нязь велики! Всеволодъ Юрьевичъ созва вся бояре своя, и нача 
смышляти о сыне своемъ Костянтине, и много о семъ словесъ быша, 
1И не може, како уставити о немъ. Такожъ посла по отца своего Иван- 
иа епископа, и много сов'Ьтоваша о семъ; но убо князь велики! Все- 
шолодъ BoexoT'fe дати Володимеръ другому сыну своему князю Юрью. 
|(Ник., И, 1212, стр. 311).

Е.пископъ и бояре {за исключегпемъ нЁкоторыхъ ,,думцевъ“) 
были, очевидно, на сторон'Ь Константина; т^мъ не мен1;е преем- 
никомъ великокняжескаго стола назначенъ былъ Юр!й, помимо 
старш;1го своего брата. Для того, чтобы обезпечить ненаруши- 
мюсть своей волн. Всеволодъ

созва BclJXb бояръ своихъ съ городовъ и съ волостей, и епископа 
1оана, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны и вси люди, и да сыну 
своему Юрью Володимерь по себ’Ь и води всЬхъ ко кресту, и ц'Ьло- 
ваша вси люд1е на Юр!и. (Воскр., 1212, стр. 117).

Описанное собран!е—в1зче города Владимира съ участ!емъ 
боярской думы Суздальской земли На Bfenli „вси Л10д!е“ ц1'.-
луютъ крестъ Юр!ю. Это ц'Ьлован!е креста новость, указываю
щая на уснлен!е княжеской власти: одностороннее ц'Ьлован!е 
креста замЬнило старинный обычай избран!я князя народомъ 
и ряда съ кия.земъ. Для ц’йлован!Я креста созвана была боярская 
дума весьма полнаго состава: созваны были „вс'Ь бояре съ горо
довъ и съ волостей", а также высш!е представители духовенства— 
епископъ и игумены.

Первое же д'Ьйств!е новаго В.ладимирскаго князя Юр!я пред
принимается по сов1зту с'ь боярской думы. Поол'й смерти Всево
лода, разсказываетъ лЪтонисецъ,

Георг!й, сынъ его, сЬде по немъ въ Володимери, и сдумавъ съ 
братьею своею и съ бояры и отпусти князи Рязаньск!е во свою от
чину. (Воскр., 1212, стр. 118).

Черезъ н'Ьсколько л-Ьтъ Юр!й вынужденъ былъ уступить Вла- 
димирск!й столъ старшему брату Константину. При Константин'Ь 
между княжеской властью и боярами существуетъ полное согла- 
cie: когда Константинъ умеръ, бояре оплакивали его, „яко .заступ
ника земли" *)

Младш!й сынъ Александра Невскаго Дан!илъ начинаетъ собою 
рядъ Московскихъ князей, обладающихь т'Ьми качествами, кото

Лаор., 1218, стр. 188.



рые способствовали быстрому возвышетю Москвы,—ловкостью, 
осторожностью, практическою мудростью.

Однимъ изъ зам'Ьчательныхъ событ1й княжен1я Даншла Алек
сандровича является его столкновеше съ княземъ Рязанскимъ. 
Разсказъ л'Ьтописи весьма кратокъ; изъ него не видно, какое 
участ1е принимали бояре въ этой борьб'Ь Москвы съ Рязанью. 
Въ Лаврентьевской л'Ьтописи подъ 1301 годомъ записано:

Того же л-Ьта, въ осенин'Ь, Данило, князь Московьскый приходилъ 
на Рязань ратью, и билися у Переяславля, и Данило одол'Ьлъ, много 
и татаръ избито бысть, и князя Рязаньского Костянтина н-Ёкакою 
хитростью ялъ, и приведъ на Москву. (Стр. 209).

Въ Никоновской л'Ьтописи сообщается одна подробность, от
части выясняющая эту „хитрость* Московскаго князя:

Князя ихъ Костянтина Романовича рязанскаго некоею хитростию 
ялъ, кромолою ихъ же бояръ рязанскихъ (III, стр. 98).

Обстоятельство достоприм'Ьчательпое! Въ процесс^ установле- 
н1я Московскаго единодержав1я и усилен1я власти Московскихъ 
государей бояре играютъ весьма значительную роль: возвышен1е 
Москвы объясняется, кром'й прочихъ причина, (указанныхъ въ 
приведенныхъ выше м н ё ш я х ъ  проф. М. Ф. Владимирскаго-Буда- 
нова и В. И, Серг'Ёевича), также и сод'Ёйств1емъ бояръ; наобо- 
ротъ, паден1е другихъ княжествъ объясняется между прочимъ и 
изм'Ёною бояръ и переходомъ ихъ на службу къ бол'Ье сильному 
Московскому князю.

Важн-Ёйтее событ1е княжен1я Дашила Александровича— это 
присоединен1е къ Московскому уд'Ёлу Переяславля-Зал'Ёсскаго. 
Разсказъ л'Ётописи объ этомъ событ1и весьма кратокъ:

Въ л'Ёто (1810. Преставися князь Иванъ Дмитр1евичь въ Переяс
лавля, Maia 15; 6Ё же чадъ не и м ё н , и дасть отчину свою Пере
яславль князю Данилу Александровичю Московскому, того бо иаче 
всЁхъ любяше. (Воскр., 1302, стр. 183).

Преемникъ Даншла Александровича Юр1й Дан1иловичъ уже 
вступаетъ въ борьбу съ Тверскимъ кня.земъ Михаило.мъ Алексан- 
дровичемъ за обладан1е великокняжескимъ Владимирскимъ сто- 
ломъ. Разсказы лФтописца объ этой борьбФ отличаются крат
костью. Но въ л'Ётописный разсказъ вставлено болФе подробное 
жизнеописан1е Михаила Александровича, князя Тверского. Тверь 
того времени не отличалась отъ Москвы; сообщаемые въ жизне- 
описан1И Михаила Александровича подробности политическаго



быта Тверского княжества характеризуютъ и политичесшй бытъ 
Московскаго княжества. Насъ въ данномъ случай интересуетъ 
одна сторона политическаго быта, а именно— значеше боярской 
думы. Оказывается, что важн'Ьйние вопросы р-йшаются княземъ и 
боярской думой. В ъ зас'Ьдаши боярской думы обсуждается во- 
иросъ о войн^ съ Москов'скимъ княземъ; въ засЬдан1и боярской 
думы обсуждается и вопросъ о по'Ьздк'й князя въ Орду*).

При Иванй Калит'й борьба между Москвой и Тверью окан
чивается: перев'Ьсъ оказался на CTopoHlj Москвы. Тако.му исходу 
борьбы способствовалъ переходъ бояръ Тверскихъ въ Москву.

Тогожъ л-Ьта стъ'Ьхаша боярй мнози от князя Александра Миха
иловича Тверскаго на Москву к великому князи 1вану Даниловичу. 
(Ник.. 1337. III, стр. ]34).

KpoM-fe Тверскихъ бояръ, начинаютъ переходить на службу 
къ Московскому великому князю и бояре изъ другихъ земель. 
И.зъ К1ева пришелъ бояринъ Род)онъ Нестеровичь, который при- 
велъ с.ъ собой многочисленную дружину.

Того же л'Ьта (1332) по зван!ю Великаго князя 1оанна пр1иде къ 
нему и'Ькто отъ К1евскихъ благоплеменныхъ Вельможъ служити, Род1онъ 
Несгоровичь, а съ нимъ сынъ его Иванъ, и съ нимъ же Княжата и 
ДТти Боярск(я и двора его до тысянги и до семи сотъ. (Карамзинъ, 
HcTopifi гос. рос., 324 npuM-fenaHie къ IV тому).

Бояре являются ближайшими сотрудниками и помощниками 
великаго князя Московскаго. По свидетельству „повести о препо- 
добномъ Ceprie“ , при Иване Калите присоединено было къ Москве 
путемъ захвата Ростовское княжество. Этотъ захватъ совершенъ 
былъ бояриномъ Васил1емъ Кочевой и Мипяемъ**).

Однимъ изъ первыхъ событ1й въ княжен1е Семеона Гордаго было 
заключен1е договора съ братьями. На договорной грамоте находимъ 
подписи 2 представителей церкви (архимандритовъ) и 6 бояръ ***).

При томъ же князе преемникомъ митрополита веогноста из- 
бранъ былъ святой Алексей; въ избран1и, кроме собора духовен
ства, принимала участ1е боярская дума|).

Въ своей духовной грамоте велитй князь Семеонъ Гордый 
убеждаетъ своихъ братьевъ слушать святителя Алексея и ста- 
рыхъ бояръ I*).

*) Воскр., 1319, стр. 190 — 191; Соф. I, 1519, стр. /0 8 — 210. См. выше, стр. 102, 129.
**) Никон., IV’, стр. 204.
'**) Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 23. См. выше, стр. 98.
1-) См. выше, стр. 108— 109.
t ‘ ) См, выше, стр. 91.



Преемникомъ Се.чеона Гордаго былъ братъ его Иваиъ Ивано- 
вичъ. При этомъ малоспособномъ правител'Ь митрополитъ 
Алекс'Ьй и бояре должны были играть значительную роль. Митро
политъ Алекс'ёй два раза побывалъ въ ОрдЬ и улаживалъ от- 
ношен1я Татаръ къ Москв'Ё.

Договоръ, заключенный въ 13 11 году между Семеономъ Гор- 
дымт. и его братьями, свид'Ьтельствуютъ, что боярин'ь Алексйй 
Петровичъ завелъ какую то крамолу противъ великаго князя. 
Самъ Алекс'Ьй Петровичъ былъ изгнанъ, его HM'bHiH были кон
фискованы. Семеонъ Гордый и его братья поклялись не приникать 
на службу ни Алекс-Ья Петровича, ни его д'1зтей и не возвращать 
ему его им11н1й. Зат'ймъ, л'Ьтописецъ , подъ 1356 годом'ь сооб- 
шаетъ следующее:

тое же зимы еевраля 3, егда заутреню благов'Ьстятъ, уб1енъ бысть 
Алексбй Петровичь тысяцк1й; y6 ieH ie  же его дивно нЪкако к не
знаемо, аки ни отъ кого же, ник'Ьмъ же, токмо обрЬтеся на плон1ади 
лежа; H'feiiiH же глаголютъ, яко втаю съв'Ьтъ сьтвориша и ковъ ко- 
ваша на нь, и тако всйх'ь боаръ общею думою уб1енъ бысть, да якоже 
Андрей Боголюбивый отъ своихъ рабъ Кучковичь, тако и с!й отъ 
своеа дружины пострада. (Воскр., 1366, стр. 10).

При Иван'Ь Иванович'Ё такимъ образомъ договоръ былъ на- 
рушенъ; бояринъ Алекс'Ёй Петровичъ получилъ важную долж
ность тысяцкаго. Занимая эту должность мятежный бояринъ могъ 
npio6ptiCTH расположен)е народа и быть опаснымъ противникомъ 
власти великаго князя. Бояре выступаютъ въ роли охранителей 
власти великаго князя. Алексей Петровичъ убитъ быль „общею 
думою вс-Ьхъ бояръ“. По свид'Ьтельству Никоновской л'Ьтониси, 
это уб1йство .тысяцкаго вызвало нородное волнен1е. и бояре вы
нуждены были на время скрыться и:зъ Москвы.

И бысть мятежъ велии на Моекв’Ь того ради убийства. И тако 
тое же зимы по лос.тЬднемъ пути больший бояре московстии отъ-Ьхаша 
на Рязань з женами и з д'Ьтьми. (Ник., Ill, стр. 208).

Иванъ Иваноничъ умеръ сравнительно молодымъ челов'Ькомъ, 
33 л'Ётъ. Пос.тЬ его смерти Московсюй княжесгбй домъ состоялъ 
изъ двухъ малол'Ётнихъ сыновей покойнаго великаго князя (Дмит- 
р)я— 8 л'Ьтъ и Ивана— 6 .тЬтъ) и малол'Ьтняго же племян
ника его (Владимира— 6 л'Ётъ). Не смотря на малол'Ётство пред
ставителей княжескаго дома, начави.нйся уже процессъ установ- 
лешя Московскаго единодержав)я и усилен1я княжеской власти не



прекращается благодаря правительственной д'Ьятельности бояръ. 
Справедливую оц'Ёнку д'Ьятельности бояръ посл'Ь смерти великаго 
князя Ивана Ивановича сд'Ьлалъ уже Погодинъ въ статьЬ „Древ
няя русская аристократ1я“: „Тогда то выступили на сцену Мос- 
KOBCKie бояре. Они съум'Ьли воспользоваться междоусоб1я,ми, воз
никшими в'ь Орд'Ь, и исходатайствовали первенство своему моло
дому князю у новаго хана Мурута, который, посл-Ь многихъ 
кровопролит1й, овлад'Ьлъ тогда Ордою. Получивъ его соизволен1е, 
они силою выгнали кня.1я Суздальскаго изъ Владимира, и даже 
посл'Ь. когда черезъ два года Мурутъ, оскорбленный ихъ сноше- 
н1ями съ его соперникомъ, Авдуломъ, повел'Ьлъ возвратить Дмит- 
р1ю Константиновичу отнятый у него престолъ, они осм'Ьлились 
презр'Ьть ханское повел'Ьн1е, предприняли новый походъ на Вла- 
димиръ, выгнали опять прибывшаго туда Димитр1я Константино
вича, и утвердили Великое Княжен1е за своимъ княземъ. Этого 
мало: они начали ст'Ьснять уд'Ьльныхъ князей гораздо сильн'Ье 
прен{няго, присоединять къ Москв'Ь ихъ города, принимать учас- 
Tie въ ихъ распряхъ, звать на судъ въ Москву и т'Ьмъ пр1учать 
къ подчиненности; однимъ словомъ они утвердили Московскую 
политику, поставили ей ц-Ьдь, дали прим'Ьры, коимъ Димитр1й 
им-кля. заслугу сл'Ьдовать“ *).

Въ памятникахъ находимъ указан1я на сл'Ьдующ1е факты д'Ь
ятельности боярской думы въ княжен1е Дмитр1я Ивановича:

Въ 1366 году, ПОСЛ'Ь большого пожара, вм-Ьсто обгор'Ьвшихъ 
стЬнъ дубовато города, приступлено было къ сооружеш'ю камен- 
наю кре.иля въ Москв'Ь.

Тое же 'ЗИМЫ князь велик1й Дмитрей съ братомъ княземъ Володи- 
ыеромъ Андр'Ьевичемъ замыслиша ставити город'ь Москву каменъ. 
(Воскр., 1366, стр. 14).

По свид'Ьтельству Никоновской л'Ьтописп, это р'Ьшен1е явилось 
рееультатомъ обсуждшпя вопроса въ боярской дум'Ь.

Князь великии Дмитрей Ивановичь посов'Ьтова со княземъ Володи- 
меромъ Андр'Ьевичемъ, иже б-Ь братъ ему из'ь двоюродныхъ, и со- 
вс'Ьми своими стар'Ьйшими боярыи ставити градъ Москву камену, да 
еже умыслиша то и сотвориша, тое же убо зимы повезоша камень 
ко граду. (Ник , IV, 1365, стр. 13).

Московитяяинъ, 1847, часть первая, стр. 85— 86.



Борьба съ княземъ Тверскимъ вовлекла Дмитр1я Ивановича въ 
войну съ Ольгердомъ. Въ 1371 году былъ заключенъ договоръ 
между Дмитр1емъ Ивановичемъ и Ольгердомъ при участш бояр
ской думы. Объ этомъ участ1и боярской думы свид'Ьтельствуетъ 
конецъ договора:

Отъ великого князя отъ Дмитреч Ивановича и ото князя Володи- 
мера Андр-Ьевича, целовали крестъ Дмитрей Михайловичь, Иванъ Ми
хайловича, Дмитрий Олександровичь, Иванъ Федоровича. (Собр. Гос. 
Гр. и Дог.. I, № 31).

Важн'Ьйшимъ'событ1емъ княжен1яДмитр1я Ивановича, безспорно, 
является его борьба съ Татарами. Выше приведены свид'Ьтельства 
памятниковъ объ участ1п боярской думы въ paaptrueHin вопро- 
совт., вызванныхъ этой борьбой *).

Выше приведено также свидетельство л'Ьтописи объ участ1и 
боярской думы въ избран1и митрополита **).

Последнее собьте  княжен1я Дмитр1я Ивановича—предсмерт- 
ныя распорнжешя детямъ. Эти распоряжен1я сделаны великимъ 
княземъ въ присутств1и членовъ боярской думы и, вероятно, 
после совещашя съ ними. Въ конце духовной грамоты читаемъ: 

А писалъ есмъ сю грамоту передъ своими отци, передъ Игуменомъ 
передъ Сергиемь, передъ Игуменомъ передъ Савастьяномъ; а туто 
были Бояре наши Дмитрий Михайловичь. Тимофей Васильевича, Иванъ 
Родивоновичь, Семенъ Васильевича, Иванъ Федоровичь, Олександръ 
Аньдреевичь, Федоръ Аньдреевичь, Федоръ Аньдреевичь, Иванъ Фе
доровичь, Иванъ Аньдреевичь. (Собр. Гос. Гр. и Дог., I, №  31-).

Оби1ая оценка значен!я и деятельности боярской думы въ 
княжен1е Дмитр1я Ивановича сделана въ «Слове о жит1и и пре- 
ставлен1и велика!о князя Дмитр1я Ивановича, царя Русскаго“ .По 
свидетельству «Слова“, Дмитр1й Ивановичъ завещалъ своимъ 
дфтямъ ничего не предпринимать безъ совета съ боярами***). 
Обращаясь, затФмъ, къ боярамъ, велик1й князь указываетъ, что 
бояре были его неразлучными, постоянными помощниками въ де- 
лахъ правлен1я f).

Васил1й Дмитр)евичъ занялъ великокняжесшй столъ молодымъ 
человФкомъ: ему еще не было 18 летъ. Можно полагать, что

*) См. выше, стр. 141, 142.
*') См. выше, стр. 109.
***1 См. выше, стр. 91. 
f) См. выше, стр. 75.



молодой государь сл'Ьдовалъ зав'Ьту покойнаго отца—слушать 
бояръ и ничего не предпринимать безъ ихъ соглас1я; можно 
думать поэтому, что въ отм'Ьченныхъ памятниками событ1яхъ на
чала княж етя Васил1я Дмитр1евича боярская дума принимала 
д'йятельное участ1е*). Къ такимъ событ1ямъ относятся: npio6p'b- 
теше ханскаго ярлыка на великое княжен1е, женитьба на дочери 
Литовскаго великаго князя Витовта, столкновеше и, зат-Ёмъ, яа- 
ключен1е договора съ дядей Владимиромъ Андреевичемъ, присо- 
единеше Нижегородскаго княжества.

Въ разсказ'Ь летописи о присоединен1и Нижегородскаго кня
жества указывается на значеше бояръ. Нижегородск1й князь Бо- 
рисъ Константиновичъ потерялъ княжеск1й столъ благодаря пе
реходу Нижегородскихъ бояръ на сторону великаго князя Мо- 
сковскаго **). ВеликШ князь МосковскШ утвердилъ свою власть въ 
Нижнемъ при содМстЕШ своихъ бояръ.

Князь велитй Васил!й Дмитреевичь иде съ Москвы въ Новъгородъ 
Нижн1й, и съ нимъ боаре его стар'Ьйнни, и пребысть тамо до Роже
ства Христова, и паки възвратися на Москву, нам’Ьстничьство при
каза Дмитр!ю Александровичю Всеволожю. (Воскр., 1392, стр. G2).

Посл'Ьдуюш,1я событ1я княжен1я Васил]’я Дмитр1евича вращаются 
главнымъ образомъ вокругъ отношен1й Москвы къ Литв'Ь и къ 
Орд-Ь. Боярская дума принимаетъ участ1е въ pasp'feuieHia вопро- 
совъ, вытекающихъ и.зъ этихъ отношен1й.

Такъ, во время нашеств1я Татарскаго войска подъ предводи- 
тельствомъ Темиръ-Аксака состоялось постановлеше боярской 
думы о перенесен1и въ Москву иконы Божьей Матери ***).

Въ 1409 году ТатарскШ князь Едигей началъ побуждать ве- 
лякаго князя Васил1я Дмитр1евича воевать съ Витовтомъ, при 
чэмъ предлагалъ свою помощь. Этотъ вопросъ о войн-Ь съ Витов- 
тэмъ и о союз'Ь съ Татарами обсуждался въ зас'йдан1и боярской 
думы.

Князь велики1жъ Василеи Дмитреевичъ собравъ свои князи и бояре 
i думцы повода имъ таковая словеса: князиже и бояре и думцы воз-

*) Таково и MH'feBie Каранзваа: ,Велнк1й князь, едва вступевъ въ лФта юношества, могъ пра- 
В1ть Госуларствомъ только съ помощ1Ю Сов-Ьта; окруженный усердными боярами и сподвижнн- 
кши Донского, онъ ваамствовалъ отъ нихъ с1ю осторожность въ дфлахъ государствевныхъ, Ко
нран ознаменовала его тридцатишестил'ктнее княжен)е, и которая бываетъ свойствомъ арвсто- 
К)ат1я, движимой болФе ваботливыми предвид-Ьа!ями ума, нежели смелыми внушен1ями великоду- 
шя“. (Ист. гос рос., кн. V, т. II, стр. 71 — 72).

“*) Твер,, 1392, стр. 446. Ник., 1391, стр. 240—241. См. выше, стр. 73.
*") См. выше, стр. П о —111.



радовашася и вся Москва веселяшесь CAarteBea любви къ великому 
князю Василью Дмитриевичу, и глаголаша, Орда вся въ воли вели
кого князя Василья Дмитреевича да кого хощетъ воюетъ... И начата 
воевати Литву. (Ник., V, стр. 21).

Во время борьбы съ Литвой князья и бояре переходятъ изъ 
Литвы въ Москву. Подъ 1408 годомъ л'Ьтописецъ разсказываетъ;

М’Ьсяца 1юля 26 пр1Ьде къ великому князю изь Дьбрянска князь 
Литовьск1Й Швитригайло Олгердовичь служити, а съ нимъ владыка 
Дьбрянск1й Исак1й, да съ нимъ же князь Патрек-Ьй Звенигородск1й, и 
князь Александръ Звенигородск1й, исъ Путивля князь Феодоръ Алек- 
сандровичь, князь Семенъ Перемылшьаай, князь Михайло Хотйтовь- 
скы, князь Урустай Менск1й, и бояре Черииговск1е и Дьбрянск1и и Старо- 
дубьск!и, и Любутск!е и Рославск1е; князь же велик1й Василей Дмит- 
реевичь пр̂ атъ его съ честью, и дасть ему градъ Володимерь... (Воскр., 
1408, стр. 82). '

Въ Никоновской лФтописн разсказъ о пере.чодф Свидригелла въ 
Москву оканчивается характерньшъ зам'Ёчан1емъ л-Ьтописца; „и 
радъ бысть ему князь великм со всФми бояры своими" '*'). Пере- 
ходъ князей и бояръ на службу въ Москву усиливаетъ великаго 
князя Мосиовскаго; такому усилен1ю власти великаго князя „ра
дуются" бояре.

Въ 1425 году умеръ великШ князь Московск1й Васил1й Дмит- 
pieBH43j; на великомъ княже1ни сФлъ его сынъ Васил1й Василь- 
евичъ, которому въ то время было, пословамъ лФтонисй, 10 л Ьтъ 
безъ 13 дней**). Действительное управлен1е государствомъ нахо
дилось, конечно, въ рукахъ боярской думы.

Однимъ изъ первыхъ меропр1ят1й боярской думы было заклю- 
чен1е договора съ претендентомъ на великокняжесшй престолъ 
дядей великаго князя княземъ Галицкимъ Юр1емъ Дмитр1евичемъ. 
По постановлен1ю боярской думы, для заключен1я договора отпра
вился митрополитъ Фот1й ***). Былъ заключенъ договоръ следую- 
щаго содержашя:

Князю Юр1ю не искати княжен1я великаго собою, но царемь: ко
торого царь пожалуетъ, той будеть князь велики.

Черезь несколько летъ ЮрШ Дмитр1евичъ и Васил1й Василь- 
евичъ отправились въ Орду. Васил1я Васильевича сопровождалъ 
одинъ изъ вл1ятельныхъ членовъ боярской думы— бояринъ Иванъ

') Ник., V, стр. 2'21.
**) Воскр., 14.25, стр. 92.
*'*) См. выше, стр. 137.



Дмитр1евичъ ВсеволожскШ. Онъ съум'Ьлъ расположить Татарскихъ 
князей и самого хана въ пользу Васил1я Васильевича, и посл^д- 
Н1Й получилъ ярлыкъ на великое княжен1е*).

Получивъ ярлыкъ на великое княжеше благодаря боярину Все
воложскому, Васил1й Васильевичъ очень скоро временно лишился 
великокняжескаго стола благодаря тому же боярину Всеволож
скому. Оскорбленный Васил1емъ Васильевичемъ, Всеволожсшй „отъ- 
■Ьхалъ" къ Галицкому князю Юр1ю Дмитр1евичу и началъ ,под- 
говаривати его на великое княжеше^. Юр1й Дмитр1евичъ напалъ 
на Московскаго великаго князя, разбилъ его и самъ сЬлъ на 
великомъ княжен1и **).

Въ посл'йдовавшей, зат'Ьмъ, борьбой изъ за великокняжескаго 
стола между Васил1емъ Васильевичемъ и Дмитр1емъ Шемякой бо
ярская дума играетъ весь.иа активную роль.

Борьба началась Дмитр1емъ Шемякой послЬ обсужден1я этого 
вопроса въ .засЪдан1и боярской думы Галицкаго княжества. 
Главную роль въ дум'й играли бояре Константиновичи. Они вошли 
въ cHOLiieHie съ членами Мбсковской боярской думы и съ дру1'ими 
недовольными Васил1емъ Васильевичемъ Москвичами.

А княгю Дмитрею ШемякЪ вложи дьяволъ въ мысль хотЪти вели
каго княже1Йа, и начать посылати ко князю Ивану Можайскому... И 
тако по дьяволю научегню обсылающвся и сдумавши съ своими .злыми 
советники, иже тогда быша у нихъ Костянтиновичи и проч1и бояре 
ихъ... и посылають со предиреченными рЪчми къ великому князю Бо
рису Тферьскому: онъ же слышавъ то и убояся, и бысть единомыс- 
ленникз. съ ними. Мнози же съ ними отъ Москвичь въ дум'Ь, Иванъ 
Старковъ и бояре и гости; бЪша же и отъ чернйцовъ въ той дум'Ь 
съ ними. И тако начата князи съ своими советники безв-Ьстно во- 
оружатися и искати подобна времени, какъ бы изгонити великого 
князя. (Соф. II, 1446, стр. 172—173).

Когда Дмитр1й Шемяка сд'Ьлался великимъ княземъ, въ лич- 
номъ составФ Московской боярской думы произошли перемФны: 
и;зъ прежняго состава остались лишь гЬ бояре, которые изменили 
Васи.пю Васильевичу (таковъ. напримФръ, упоминаемый въ л-йто- 
писи Иванъ Старковъ); затФмъ, въ составъ Московской думы 
вошли Галицк1е бояре, бывш1е раньше членами боярской думы Га- 
лицкаго княжества (таковы бояре Константиновичи).

*) Воскр., стр. 96; Ник., V ,  стр. 108—ПО-
**) Воскр., стр. 97.



Но некоторые изъ Московскихъ князей и бояръ остались вер
ными Васил1ю Васильевичу; они продолжали играть ту роль со- 
в'Ётниковъ при д'Ьтяхъ великаго князя, какую играли раньше, 
какъ члены боярской думы. Таковы, нaпpимt>pъ, князья Ряпо- 
ловсше.

Л^тописецз. разсказываетъ, что, когда Васил1й Васильевичъ 
былъ схваченъ, его д'Ьти скрылись въ Мурома. Дмитр1й Шемяка 
уб-Ьдилъ Рязанскаго епископа 1ону отправиться въ Муромъ и при
везти оттуда въ Москву сыновей Васил1Я Васильевича. Изъ даль- 
н'Ьйшаго разсказа летописи видно, что вопросъ о выдач'Ь епис
копу loH'fe сыновей Васил1я Васильевича обсуждался боярами; эти 
бояре, оставш1еся в15рными великому князю, составляли думу при 
его д'Ьтяхъ.

Владыка же 1она поиде къ Мурому въ суд'Ьхъ, и съ T"feMn р15чми 
княжими Дмйтр1евыми пр1иде въ Муромъ, и иачатъ говорити рЪчи его 
бояромъ великаго князя д-Ьтей, тремъ князямъ Ряполовьскимъ и прс- 
чимъ съ ними. Бояре же о томъ много думавше смыслиша себЬ сице: 
„аще мы святителя но послушаемъ, не поидемъ ко князю Дмитрею 
съ сими великаго князя д'Ьтми, и онъ пришедъ ратью городъ возметъ 
и сихъ поимавъ что хощетъ то створитъ имъ, такоже отцю ихъ ве
ликому князю и всЬмъ намъ; и во что будетъ ирЗ̂ пость наша, нено- 
слушан1е глаголь святителевыхъ". И рекоша Тон-Ь владыц1з... (Соф. II, 
1446, стр. 175).

Некоторые князья и бояре, оставш1еся вфрными Васил1ю Ва
сильевичу, убФжали въ Литву. ЗдФсь происходитъ coBtuiaHie 
этихъ князей и бояръ по вопросу объ освобожден1и великаго 
князя. Это сов'Ьщаьпе напоминаетъ зас'Ьдан1е боярской думы, при 
чемъ великаго княза зaмtняeтъ его своякъ князь ВасилШ Ярос- 
лавичъ СерпуховскШ.

Князь Василей Яроелавичь вт. ЛитвЛ! будя... сдумалъ съ бояры 
великаго князя, что оставивъ жены и дЪти въ Литовьской землЪ 
поити искати великаго князя, какъ бы его выняти изъ Углеча. (Соф. 
II, 1447, стр. 177).

Когда Шемяка замФтилъ. что „мнопе люди отступаютъ отъ 
пего“, онъ рФшилъ освободить Васил)н Васильевича изъ заклю- 
чен1я и дать ему „вотчину". Такое рФшен1е явилось результа- 
томъ обсуждешя этого вопроса въ зас'Ёдагпи боярской думы.

Князь Дмитрей Шемяка видя то, что про великаго князя мнози 
люди отступаютъ от'ь него, и разосла по владыкы и начать думати 
со князем'ь Иваномъ и со владыками и съ бояры, выпустити ли. или



1и?.... Князь же Дмитрей много думавъ о семъ положи, что выпус- 
■ити великаго князя, а дати ему вотчина, на чемъ бы мочно ему 
(ыти. (Соф. II, 1446, стр. 176).

0)лад'Ёвъ великокняжескимъ столомъ, Васил1й Васильевичъ 
послатъ къ Дмитр1ю ШемякФ своего боярина Васил1я Кутузова 
съ н[осьбой отпустить и.зъ заключен1я великую княгиню Софью. 
Эта гросьба обсуждалась въ засФдаши боярской думы и была 
удовл!творена.

Князь же Дмитрей обдумавъ съ бояры своими, рече: ,что, брате, 
тэмити мн'Ь не тетку, госпожю свою великую княгиню? а самъ б15гаю, 
i люди ceC-fe надобни, уже истомлены, а еще бы сее стеречи: лучше 
(тпустимъ ея“; и тако сду.чавше отпусти ея.. (Соф. И, 1447, стр. 178).

3!М'Ьтпую роль въ борьб1! Васил!л Васильевича съ Шемякой 
игральРязансьчй епископъ 1она. Когда борьба прекратилась, 1она 
избранъ быль митрополитомъ. Въ этомъ избранхи митрополита 
пришмала yqacTie боярская дума *).

Боярская дума принимала участ1е вм'Ёст’Ь съ соборомъ духо- 
венстиг и въ paap'fefijeHiH н'Ькоторыхъ другихъ вопросовъ пер- 
ковнаю управления въ княжен(е Васи./пя Васильевича ** ***)).

Bs 1462 году вступилъ на великокняжесшй Московский столъ 
сынъ Васил1я Темнаго Иванъ. Наиболее ваяиюе событ1е княже- 
шя Ивана IIJ—это, конечно, паден1е политической независимости 
Новгорода Великаго. По свидетельству л'Ьтописи, войны съ Нов
городцами. закончивт1яся паден1емъ Новгородской свободы, пред- 
приннты были по постановлен1ю боярской думы *"!=*).

Б{ак'ь великаго князя съ Софьей Палеологъ тоже состоялся 
посл’4 обсуждегпя вопроса въ зас’йдан]и боярской думы.

В'!, л-̂ то 6480... Тое же зимы князь яелики, обмысливт. съ отпемь 
С!Олмъ митрополитомъ, и съ матер!ю своею великою княгинею Мар1ею, 
с съ брат1ею и зъ бояры своими, и послаша Фрязина въ Римъ по 
шревну Соф1ю, генвара 16, съ грамотами и посолствомъ къ папФ да 
и кь гардиналу Висарюну. (Воскр., 1472, стр. 16!)).

Когда невФета великаго князя Софья Палеологъ подъезжала 
къ Москве, въ .заседан1и боярской лумы обсуждался вопросъ о 
томъ, допустить ли, чтобы несли латипск(й крестъ передъ пап- 
скимъ легатомъ при въезде его въ Москву f) .

') Gi. зыше, стр. 100̂ — 110.
**) См. выше. стр. 111.
***) Сл1 выше, стр 120 . 
t) См. выше, стр. 111.



Въ 1480 году, во время нашеств1я Ахмата, велик1й князь от- 
правилъ войско къ р. Угр-Ь вм-ЬстЁ съ своимъ сыномъ, братомъ и 
воеводами, а самъ прибылъ въ Москву. Зд'Ьсь въ зас'Ьдан1и бояр
ской думы обсуждался вопросъ о предстоящей войн'Ь съ Татарами. 

Кня.зь велики -Ьха съ Коломны на Москву... на сов-Ьтъ и ду.му къ 
отцу своему и митрополиту Геронт1ю, и къ своей матери великой 
княгин'Ь Mapo'fe, и къ своему дадЪ князю Михаилу АндрЪсвичю, и къ 
духовному своему отцу арх1епископу Baciany Ростовскому и къ всЬмъ 
своимъ бояромъ .. И молиша его великимъ молен1емъ, чтобы стоплъ 
кр'Ьпко за православное христ1анство противу бесерменству, князь же 
велики послушавъ молен1а ихъ и вземъ благословен1е и поиде на 
Угру. (Воскр., стр. 206),

Послы отъ иностр.чнны.хъ державъ принимаются великимъ ння- 
земъ Московскимъ въ присутств1и бояръ. Въ 1488 году прибылъ 
въ Москву посолъ отъ Цесаря,

а вел-Ьно ему говоритп иаодин-Ь безъ бояръ. И князь Велин1й у 
него р'Ьчей наодин'б безъ бояръ не слушалъ. И онъ былъ у Всликогс 
князя носл-й того, а говорилъ р1зчь Великому князю передъ бояры, 
А бояры были у Великого князя: князь Иванъ Юрьевичь, князь Да- 
пило Васильевичь, Яковъ Захарьичь. (Памятники дипл. сиош.. I, 
стр. 1).

Первый опытъ кодификащи въ Московскомъ государства — 
Судебийкъ Ивана Васильевича— есть актъ .законодательной дЬятель- 
ности великаго кня:зя и боярской думы.

Л^та 7006, мЪсяна сентомвр1а, уложилъ князь велик1й Иванъ Ва
сильевич!, всея Руси, съ дЪтми своими и съ бояры, о суд!;, какъ су- 
дити бояромъ и околничи.чъ. (Христомалчя по ист. рус. пр., II, гтр, Я2)

Приведенные факты указываютъ, что Московская боярская дума 
принимала участ1е въ разр1;шен1и вс1зхъ важн:Ьйи1Ихъ вопросов! 
верховнаго управлен1я и что усп'Ьхи единодержав1я и самодержа- 
в1я въ MocKB'fe объясняются, кром1> других'ь причинъ, и сод'Ьй- 
ств!емъ бояръ.

Составъ Московской боярской думы обозначается словами 
„бояре“, „князья и бояре", „князья и вельможи", „князья, бояре 
и воеводы" *). Посл'Ьдшй терминъ „воеводы", не обозначая от- 
д'Ьльнаго разряда членовъ думы (воеводами были князья и бояре) 
указываешь на характеристическую особенность Московской думы

*) Воскр., 1з80, стр. 35, :37, 40; 1.389, стр. .54; 1125, стр. 1)2; 1456, стр. 141; 1471, стр 
161; 1472, стр. 169; 1473, стр. 175; 1477, стр. 184 и др. См. выше, стр. 108, 109, 111, 120 
129, 141.



Въ Московскомъ великомъ нняжеств'Ь постепенно усиливается 
власть княжеская. Главнымъ основашемъ приглашен1я въ думу 
служилыхъ князей и бояръ является служба великому князю.

Какую именно службу несли служилые князья и стар^йнн'е 
бояре MocKOBCKie?

Князь къ древн'Ьйшей Poccin былъ военачальникъ прежде 
всего. Война—главное занят1е князя. Личное присутств1е князя 
въ военномъ поход'Ь необходимо. Даже князь-малютка принимаетъ 
yqacTie въ поход15 *). Отсутств1е князя во время похода OTMli- 
чается л'Ьтописцемъ, какъ явлен1е р'Ьдкое и нежелательное.

Вторая главная обязанность князя древнейшей Pocciw—судъ. 
По свидетельству лЬтописи, населен1е требуетъ личнаго участ1я 
князя въ отправлен1и правосуд{я.

Такъ было въ древнейшей Poccin, т. е. въ до Монгольскомъ 
пер1оде. Съ течен1емъ времени функц1и государственнаго управ- 
лeнiя расширяются. Личное участ1е князя всяк1й ра.зъ въ воен- 
ныхъ походахь и въ отправлен1и правосуд1я становится невоз- 
можнымъ и делается исключен1емъ. Великаго князя Московскаго 
заменяютъ старейш1е бояре. Tame ,старейш1е“, или ,больш 1е“ , 
бояре носятъ въ памятникахъ назван1е ,введенныхъ‘‘ бояръ.

Старейш1е, или ,,введенные“ бояре заменяютъ князя на суде.
Въ жалованной грамоте великаго князя Московскаго Васил1я 

Васильевича Ивану Петелину сказано;
а кому будеть чего искать на Иван'ё или на его приказщике, ино 

и.хъ сужу язъ самъ Князь Велик1й или мой бояринъ введеной. (А. 
Л Э., I, № 46).

Выражен1е „сужу язъ самъ велик)й князь или мой бояринъ 
введеной" встречается почти во всехъ жалованныхъ грамота.чъ **).

д,Старейш1е‘‘, или „больш1е“, бояре и служилые князья заме
няютъ также великаго князя въ военныхъ походахъ.

Въ XIV в. MocKOBCKie князья обыкновенно принимаютъ лич
ное участ1е въ военныхъ походахъ. Но уже съ конца XV г>. лич
ное участ1е великаго князя Московскаго становится редкимч^ ис- 
ключен1емъ. Военачальниками въ походахъ выступаютъ князья и 
старейш1е бояре; какъ военачальники, они именуются въ памят
никахъ воеводами.

*) Нач., 946, стр. 24.
") См напр., А А. Э., I, № 43, 51, 60 и др.



Князь велик1й Василей, събравъ ратей много и съ ними отпусти 
брата своего Юрья, а съ нимъ воеводъ и боляръ стар1;йшихъ и силу 
многу; они же шедше ратью пл^ниша землю Татарьскую. (Новг. IV, 
1395, стр. 102).

На весну посла князь великый рать судовую на Казань, а кн.кзь 
Юрьи да князь ОндрМ болиюй пошли берегомъ, да съ ними воеводы 
князя великого, и вси князи служебные̂  и дворъ князя великого 
весь. (Новг. IV, 1469, стр. 149).

Въ л-Ьто 6995. Князь велик1й Иванъ Васильевичь всеа Руси Мос- 
ковск1й посла.лъ рат'ш на Казань, на паря Лбреима, болшего боя
рина своего и воеводу князя Данила Дмитр1евича Холмьскаго, да съ 
нимъ многыхъ воеводъ. (Твер., 1487, стр. 500),

Судъ надъ лицами привилегированными и командование вой
сками составляютъ дв'Ь основныя служебный обязанности стар'Ьй- 
шихъ бояръ Московскихъ. членовъ думы. Особенное значете 
им'Ьетъ командован1е войсками, ибо въ процессЬ установлен1я 
единодержав1я военные походы стоятъ на первомъ план'й. „Ис
тинный бояринь“— тотъ, кто всю свою жизнь проводитъ въ воен- 
ныхъ походахъ. Такую характеристику Московскаго боярина д 'ё - 

лаетъ л'Ьтописецъ, описывая кончину боярина Плещеева, племян
ника митрополита АлексЬя.

Тое же зимы преставися, февраля 13, Данило Феофановичь, наре
ченный въ мнишескомъ чину Давыдъ, иже 615 истинный боаринъ ве
ликого князя и правый доброхотъ, служаше 6о государю безо льсти 
въ орд+. и па Руси паче всЬхъ, и голову свою складаше по чюжимъ 
странамъ, по незнаемымъ и по нев'йдомымъ мЬстомъ. многы труды 
понесъ и истомы претерп'Ь. (Воскр., 1392, стр. 62 — 63).

Имена нФкоторыхъ бояръ, (не всФхъ, конечно,) членовъ Мос
ковской боярской думы, известны изъ грамотъ Московскихъ ве- 
лйкихъ князей *). По свидетельству лФтописи, почти вс'Ь эти 
бояре выступали воеводами въ военныхъ походахъ **).

Вотъ почему члены боярской думы иногда обозначаются об- 
щимъ терминомъ „воеводы“.

Велиюй князь Московсшй всегда окруженъ князьями и боя
рами. Можно полагать, что заседан!я боярской думы для разрФ- 
шен1я текущихъ вопросовъ происходили ежедневно, какъ и въ

*) Списокъ бояръ, имена которыхъ упоминаются въ договорныхъ и духовныхъ грамотахъ 
великнхъ князей Московскихъ XIV и XV в. составленъ Погодвнымъ въ цитированной уже ста- 
тьФ „Древняя Русская Аристократ1я“.

**) Сводъ л'Ьтописныхъ cBlî -feHifl о боярахь Московскихъ д'Ьлаетъ Соловьевъ. См. Истор1ю 
РосЫи, кн. I, стр. 957, 1103, 1043, 1111.



до-Монгольскомъ пер1од'Ь*). Въ такихъ зас’Ьдан1яхъ боярской 
думы могли присутствовать только T'fe хснязья и бояре, которые 
въ данное время находились при великимъ княз'Ь.

Рядомъ съ такими будничными засЬдан1ями боярской думы 
памятники отм-Ьчають загЬдашя боярской думы въ бол'Ье пол- 
номъ состав'Ь для разрЬшен!я наибол-fee важныхъ вопросовъ, Въ 
так1я зас'Ьдан1я думы приглашались, кром'й князей и бояръ, на
ходящихся въ MockbIj, князья, живущ1е въ своихъ вотчинахъ 
вн15 Москвы, и бояре, назначенные нам'Ьстниками по городамъ.

Въ 1425 году, по смерти великаго князя Васил1я Дмитр1евича, 
состоялось зас'Ьдан1е боярской думы, на которомъ постановлено 
было заключить договоръ съ претендентомъ на великокняжесшй 
столъ Юр1емъ Гадицкимъ. Въ зас'Ьдан1е, по словамъ л'Ьтописца, 
приглашены были „всЬ князи и бояры“ **).

Кром'Ь св'Ьтскихъ членовъ— князей и бояръ, въ важныхъ слу- 
чаихъ приглашались высш1е представители духовенства—митро- 
гюлитъ, епископы. Такимъ образомъ устраивались соедипенныя 
.зас11дан1я собора духовенства и боярской думы.

Мы вид'Ёли выше, что въ такихъ соединенныхъ зас'Ьдан1яхъ 
собора духовенства и боярской думы обсуждались некоторые во
просы церковнаго управлен1я. Иногда въ такихъ же соединенныхъ 
лас'Ьдан1яхъ обсуждались и д1зла св'Ьтск1я.

Въ 1471 году въ засЪдан1и боярской думы обсуждался воп- 
росъ о войн'Ь съ Новгородомъ. Въ этомъ засЬдаши присутство- 
‘вали: митрополитъ Филиппъ, великая княгиня Мар1я и „сущ1е“ 
(т. е. находивнпеся въ то время въ Москва) бояре ***). Вопросъ 
былъ весьма важный. Не довольствуясь обсужденхемъ его въ 
обыкновенномъ засЬдан1и думы, велишй князь подвергаетъ его 
вторичному обсужден1ю уже въ соединенномъ засЪдан1и собора 
духовенства и боярской думы возможно полнаго состава.

И вь той часъ князь велики разосла по всю брат!ю свою, и по 
вс'Ь епископы земли своеа, и по князи, и по боаре свои, и по вое- 
волы и по вся воа своа; и якоже вси снидошяся къ нему, тогда

*) Въ ^Пов'кстн о жит1и великаго князя Михаила Александровичл Тверскаго“ разскаяывается, 
что раанимъ утроиь собрались кыязья и бояре „обычнаго градцкаго ради управлеа!я^. (Ник., 
IV*, 13!)Р, стр. *J89). Значить, обычный порядокъ заключался въ томъ, что 8ас'&дан!я боярской 
лумы Тверского княжества происходили ежедневно. Такой порядокъ, в'Ъроятно, соб.1Юдался, и въ 
MocKHt.

*•) См выше, стр. 137.
•*•) См. выше, стр. 129,



вс1змъ възв^шаетъ мысль свою что итти на Новгородъ рат1ю..„ И 
мыслйвше о томъ не мало, и конечное упован'ш положиша на Гос
пода Бога... начать вооружатися ити на нихъ. (Воскр., 1471, стр. 
161) * **)). '

2. Новгородъ Великш и Нсковъ.

На сЬверо-запад^ перев'Ьсъ переходитъ на сторону демокра- 
тическаго начала; .чд-Ьсв усиливается власть в'Ьча. Краткое, ясное 
и в'Ёрное объяснегне зтого явлен1я даетъ проф. Владимирсюй- 
Будановъ: „М-Ьстныя причины, направивш)я зд-Ьсъ обще-русское 
государственное устройство въ сторону преобладашя в'Ьча, .за
ключались въ географическомъ положен)и страны и в ь сношен1ях ь 
съ с-Ьверно-германскими городскими общинами. Страна, .занятая 
Новгородцами и Кривичами. неблагопр1ятная по скудости почвы 
для землед’Ьл1я, весьма благопр)ятна (по богатству торговыхъ пу
тей) для торговли. Торговля вызываетъ сосредоточенность насе- 
лен)я въ больщихъ городскихъ общинахъ, что и сод-ЬИствуетъ 
преимущественному развит1ю в-Ьчевого начала (т. е. преобладан)ю 
средняго класса). Торговля же приводила Новгородцевъ, Псковичей 
и Полочанъ въ столкновен1е съ свободными ганзейскими обищ- 
нами. Не заимствуя отъ нихъ ничего прямо и непосредственно, 
граждане упомянутыхъ земель не могли не испытывать косвепнаго
ВЛ)ЯН)Я о т ъ  ЭТИХЪ ПОСЛ'ЁДНИХ'Ь*’

Г1реобладан1е в'Ьча зам'Ьчается въ земляхъ Новгородской, Псков
ской и Полоцкой, отчасти Смоленской. Рядомъ съ в'Ьчемъ въ 
ЭТИХЪ земляхъ существуютъ—князь и боярская дума.

Отнощен1е между кпязем'ь и вЬчемъ в'ь Новгород'Ь Великомъ 
опред-Ьдяется договорами. На основан1и этихъ договоровъ власть 
князя ограничивается в'Ьчемъ и представителемъ в'Ьча—посадни-
комъ ).

Договоры ограничиваютъ власть княжескую юридически. Фак
тически княжеская власть въ НовгородЬ, начиная съ половины 
ХП1 в., им’Ьетъ весьма малое значен1е. Новгородскимъ княземъ

*) См, также Вокр., 1477, стр. 134.
**) Обзоръ ист. рус. пр., стр. 68.

Основные пункты дотоворовъ Великаго Новгорода съ княаьямн изложены въ „Обзор1з ист. 
рус. пр." М. Ф. Владимирскаго'Буланова, стр 72—73. См. также Костомарова, C-feBepao pyccKia 
народоправства, Монограф1и, т. V*II, стр. 143 — 150, и Сергеевича, Рус. Юр. Др., II, стр. 89 — 93



явл^яется тотъ, кто сидитъ нн великомъ княжен1и. т. е. съ начала 
XIV в.— велитй князь Московски. Въ Новгород'Ь великаго князя 
МоекоБСкаго. какъ Новгородскаго князя, представляетъ его на- 
м15стникъ. Главное значеЕпе нам'Ьстника великаго князя заклю
чается не въ его правительствеЕЕНыхъ функЕЙяхъ, а въ томъ. что 
онъ является связуЕОЩИмъ звеномъ между Новгородомъ и Москвой.

Верховное управлеьте всецело принадлежитъ в'бчевому собра- 
н1ю'— „всему госаодину Великому Новгороду“.

Въ жалованной грамот'Ь Соловецкому монастырю (отъ начала 
2 половины XV в.) составъ nl^qa обозначается сл'Ёдующими сло
вами:

По благословенЁю господина пресвященнаго АрхЁепископа Великого 
Новагорода и Пьскова владыкы 1оны, господинъ посадникъ Великого 
Новагорода степенный Иванъ Лукиничь и старый посадникы, и гос- 
подинъ TbicHUKijfl Великого Новагорода степенный Труфанъ Юрье- 
вичь и старый тысяпк-Ьи и бояре, н житьии люди, и купцЪ и черные 
люди и весь господинъ государь Велиьчй Новгородъ вся пять концевъ. 
(А. А. Э., I, № 62).

Обозначенные зд^сь лица и классы обндества далеко не поль
зуются равнымъ значенЁемъ въ государственной жизни.

Если органъ верховной власти—вФче, весь господинъ великЁй 
Новгородъ, то служба великому Новгороду должна бЕЛТЬ глав- 
нымъ основанЁемъ, опред'йляюшимъ роль и значеше въ Е'осудар- 
ственной Ях'изни Новгорода отдфльныхъ лицъ и классовъ насе- 
ленЁя. Особенное значен1е д о л ж н е д  им -Ьт ь  лица, облеченныя народ- 
нымъ .повФрЁемъ, и руководящая роль должна принадлежать тому 
классу населен1н, изъ котораго в ы х о д е е т ъ  э т и  лица, облеченныя 
народнымъ довФрЁемъ.

Глаза духовенства— владыка НодгородскЁй—есть первое лицо, 
облеченное народнымъ довФрЁемъ: Новгородсюе владыки, какъ ука
зано уке было выше, избирались на вФчФ.

НамЬстникъ великаго князя есть представитель лица, избран- 
наго всликимъ Новгородомъ и ц-Ьловавшаго крестъ великому Нов
городу.

Самъ велик1й Новгородъ состоитъ и.зъ бояръ, купцовъ, жи- 
тыхъ людей и черныхъ людей.

Руюводящая роль принадлежитъ классу бояръ. Изъ ихъ среды 
избираются высшЁе сановники НовгородскЁе—посадникъ и ты-
СЯЦКЁЙ.



Народное довЬр1е, выразившееся въ избран1и на должность 
посадника или тысяцкаго, сообщаетъ особый авторитетъ данному 
лицу: д'Ьти посадника и тысяцкаго именуются , лучшими" боя
рами, самъ онъ сохраняет’ь почетное зван1е стэр.чго посадника 
или стараго тысяцкаго и по окончан1и срока службы.

KpoM"fe посадника и тысяцкаго, и.зъ бояръ избираются кончан- 
CKie старосты.

Изъ среды бояръ избираются также лица, исполняющ1я вре
менный поручен1я господина великаго Новгорода. Наприм'Ьръ, ко- 
мандован1е Новгородскимь вoйcкoJ\IЪ поручается боярамъ.

Новгородца... поидоша на Св'Вю... а воеводы были у Новогородскыхъ 
полковъ: посаднйкъ Юрьи инцифоровичь, посадникъ 0ома Есиновичь и 
посадникъ Александръ воминичь, Иваиь Даниловичь, Григореи Вогда- 
новичь, Аванась Есиновичь сынь посадничь, Михаилъ Ивановичь сынъ 
посадничь, Иванъ ведоровичь сынъ посадничь, 0ома Трощикинъ, 
Дмитр1и Ивановичь, Андреи Ивановичь, Есипъ Филиповичь, Аврамъ 
Стефановичь. (Новг. I, 1411 стр. 104).

Владыка, намФстникъ великаго князя, степенные— посадникъ 
и тысяцк1й, старые посадники и тысяцк1е, кончансше старосты, 
а также бояре, избранные спещально для выполнен1я того или 
иного временнаго поручен!я вФча, являются представителями 
великаго Новгорода. Они приглашаютъ князей на Новгородск1й 
столъ отъ имени великаго Новгорода.

Въ л1>то G062. Новгородьни... послаша владыку Нифонта съ иередь- 
ними мужи къ Гюргеви по сынъ. (Новг. I, 1154, стр. 11).

Прислаша Новгородци муж'Ьсвои ко Мьстиславу к Ростиславичю зо- 
вуче и Новугороду Великому... он же послушавъ братьи своей и му- 
жtй свонхъ, нойде съ бояры Новгородъчкими. (Ипат., 1178, стр. 411).

Выгнаша Новгородпи князя Дмитр1я Александровича, сдумавше съ 
посадникомл. Михаиломъ, зане князь еще малъ бяше; а по Ярослава 
послаша, по брата Александрова, во Тферь, сынъ посадничь и лучш1и 
бояры. (Новг. 1, 1264, стр. 58).

Новгородци же послаиш за княземъ владыку съ болшими бояры ст 
челобит1емъ, и воротиша князя Ярослава съ Вроннича. (Соф. I, 1269 
стр. 195).

Во время пр1Фздовъ въ Новгородъ, велиюй князь Московск!? 
я'Ёстъ и пьетъ" у владыки, посадниьовъ и тысяцвихъ и другихт 
бояръ *); съ своей стороны велишй князь приглашаетъ кт. себ1 
въ Москву „на честь" представителей Новгорода.

*) Новг. II, 1478, стр. 1 * 2 -1 4 3 .



Того же л'Ьта князь великыи позва владыку къ соб-fc на Москву, 
на честь, и посадника и тысяцскаго и нарочитыхъ бояръ. (Новг. I, 
1335, стр 77).

Договоры съ Н'Ёмцами, съ Литвой, съ Московскими и други
ми Русскими князьями заключаются отъ имег}и всего Великаго 
Новгорода. Договоръ, заключенный въ начал'Ё XIV в. съ княземъ 
Твфскимъ начинается такими словами;

Благословение отъ Владыки, поклонъ отъ Посадника Георгия, и 
отъ Тысяцкого Андр'вяна, и отъ всЬхъ стар-Ьйшихъ. и отъ всЬхъ 
мьншихъ, и отъ всего Новгорода, Господину Князю Михаилу Ярос- 
лавицю. На семь ти. княже, ;<рестъ цЬловати къ всему Новугороду. 
(Собр. Гос. Гр. и Дог., I, № 10).

Почти наканун'Ь паден1я Новгородской свободы, въ 1471 году, 
доюворъ съ Литовскимъ великимъ княземъ тоже заключается отъ 
имши всего Великаго Новгорода.

Се язъ честны король полск1Й и князь велики литовьск!й докон- 
чалъ есмн миръ съ нареченнымъ на владычьство съ веофиломъ, и 
съ посадники новгородцкими, и съ тысяцкими, и съ бояры, и съ 
житьими, и съ кунци, и со вскм-ь Великимъ Новымгородомъ. (Хрис- 
томат)я по ист. рус. пр., 1, стр. 218).

Но для заключен1я договора отправляются обыкновенно бояре; 
онг „цФлуютъ крестч/ н „кончаютъ миръ*  ̂ отъ имени всего Ве
ликаго Новгорода.

Вт. л1зто 6792. Пр)иде князь Андреи въ Торжекъ, и позва къ себ-Ь 
Семена посадника съ BCiJMH стар̂ й̂шими, и докончаша миръ, и крестъ 
гфлова князь, а Новогородци къ нему, како Андрею не съступитися 
Новагорода, а Новогородцемъ не искати иного князя. (Новг. I, 1284, 
стр. 64).

Новгородгги.... КТ. князю носланш в.тадыку Васил(а и Аврама ты
сяцскаго. съ иными бояры, и докончац]а миръ по старымъ грамотамъ. 
(Новг. I, 1340, стр. 80).

Того же Л'Ьта "Ьвдиша на съЬздъ Юрьи Ивановичь посадникъ Нов- 
городск)и, Селеверстъ Ленттевичь, ОласЬи тысяцскои, Олександръ 
Колыванов'ь; и докончаша миръ съ Н'Ьмци. (Новг. I, 1371, стр. 89).

Той же весны поидоша въ Литву нослове Новгородск1и, посад
никъ Юрьи Онцифоровичь, Оеонасъ веодоровичь сынъ посадничь, 
беодоръ Трябло, и взяша съ княземъ Витовтомъ миръ, по старин'Ь. 
(Новг. I, 1414, стр. 105).

Г1р|’иг.оша изъ Н'Ьметскои земли нослове .. и докончаша съ княземъ 
Ностянтиномъ и съ всЬмъ великымъ Новы.чъгородомъ, что быти на 
съ'Ьздъ местеру, а князю Костянтину и Новгородцемъ послати своихъ 
бтяръ; и послаша HaM"fecTHHKa князя великого князя вендора Патр’Ь-



KteBH43. и посадника Новогородскаго Васил1а Есиповича, посадника 
Овоноса Оеодоровича, Якова Дмитреевнча, Михаила Юрьевича Наума 
Ивановича, они же на'Ьхаша местера па HapoB-fe, и взята вечный 
миръ, по cTapHni. (Новг. I, 1420, стр. 109).

Договоры сь Псковомъ тоже заключаются отъ имени вели- 
каго Новгорода Оояра.ми.

Цослаша Псковичи послы въ Велик1й Повгородъ миру имать, 
Селивсстра посадника Леонтьевича и дружину его, и 'Ьхавше въ 
Новгородъ бита челомъ отцу владык'Ь Великого Новаграда Еуфи- 
мью, и посадникомъ и тысяцкимъ, и всему Великому Новуграду: 
и помиловалъ Богъ, и Святая Соф'Ья, и владычне благословен' .̂ 
Псковское челобитье приняли и взяша миръ по старинЬ; и Ц'Ь- 
ловалъ крестъ Селивестръ посадпикъ, и Стефанъ сынъ гюсад- 
ничь Род1оновъ, и ихъ дружина за весь Псковъ и за вси пригороды 
и за вси волости къ Новугороду по старин-Ь, а отъ Новагорода грбло- 
валъ крестъ Самсопъ посадникъ Ивановичь и тысяцкой ведоръ Елн- 
сЬевичь за весь Велик1й Новгородъ и за вси пригороды и за вси 
свои волости ко Пскову по старин'Ь. (Псков. I, 1434, стр. 208—209).

Послаша Псксвичи своихъ пословъ на съ'бздъ, на Норову р'Ьку, 
подл15 Новгородцкихъ пословъ, и докончаша миръ, по благословеп1ю 
apxiermcKona Великого Новагорода и Пскова владыц'Ь Еуоим1я: князь 
Великого Новагорода Александръ Васильевичь Черторизскый, и по
садники Великого Новаграда, Самсонъ Ивановичь, Дмитрей Василь- 
евичь Глуховъ, Иванъ Лукиничь ЕЦока, Есифь Ондр-̂ евичь I'opoiii- 
ковъ, Богданъ Есифовичь. такожо и игыхъ много бояръ Новогород- 
скихъ добрыхъ людей, и отъ Пскова ведоръ посадникъ Патрик-Ье- 
вичь, Стефанъ Юрьевичь, Аоопасей Юрьевичь сыпъ посадничь, Ле- 
вонтей Макарьиничь, Тимоеей Власьевичь, Пароенъ Володиничь, Ллек- 
с-Ьй Мархид"Ьй, Игнат'Ьй HHTHOB-fe; и взяша миръ... (Иск. 1, 1449, стр. 
213—214).

Бояре отъ имени великаго Новгорода ходатайствуютъ у мит
рополита о поставлен1и епископомъ избраннаго вФчемъ канди
дата; они же сопровождаютъ ei’o въ Москву.

Новгородци... много гадаша, послаша къ митрополиту Саву архи
мандрита и Максима Онцифоровича, съ бояры, чтобы благословилъ 
сына своего владыку АлексЪа въ домъ святыа Соф1а, на свои святи- 
тельск1и степень. (Новг. I. 1375, стр. 90).

Поиде 1оаннъ на поставлен1е владычьства на Москву, позванъ послы 
отъ митрополита, а съ нимъ бояръ Новгородскыхъ: посадникъ Василеи 
ведоровичь, и тысяцскои Есипъ Фалелеевичь, 1евъ Обакуновичь, Ти- 
мовеи Ивановичь, и иныхъ много бояръ. (Новг. I, 1388, стр. 94).

Hpi-fexa Самсонъ къ митрополиту ставитися владыкою; а сл> нимъ 
послы Новогородсюи, Василз'и Обакуновичь, тысяцскои Васи.лш Есипо-



синь, тысяцскпи Александръ Игнатьевичь, iipi-fexama на Москву. (Новг. 
I, 1415, стр. 106).

Къ договорнымъ грамотамъ. заключеннымъ отъ имени вели
каго Новгорода, прив'Ьшивались печати: печать владыки Новго- 
родокаго, владыки и посадника, посадника и тысяцкаго*). На н'Ь- 
которыхъ грамотахъ сохранилось много печатей.

Въ л'Ьтописи подъ 1478 годо.мъ читаемъ:
Пр1'иде къ великому князю владыка а съ нимъ бояре Новуго- 

родст1и мносй и житьи и купци. и запись владыка ц-Ьловалную съ 
собою принесе; а писалъ ее д!акъ владычень, а подписалъ владыка 
своею рукою и печать спою приложилъ. да и съ пяти концевъ по 
печати приложили. (Соф. И, 1478. стр. 218).

Къ договорной грамотЬ, .заключенной въ 1317 году съ Твер- 
скимъ великимъ княземъ Михаиломъ Александровичемъ, привФтено 
11 печатей; при этомъ въ текст'Ь сказано: ^повелъша печати при- 
ложити изъ всФхъ пяти кончевъ къ сей грамотЁ“ **). Такъ какъ 
на всЁхъ печатяхъ обозначены личныя имена, то. очевидно, пе
чати отъ о концевъ принадлежатъ представителямъ этихъ кон
цевъ. т. е. кончапскп.мъ старостамъ.

Вь приведенныхъ и многихъ другихъ случаяхъ бояре высту- 
паютъ въ качеств'Ё представителей великаго Новгорода. Однако 
бояре— не единственные представители Новгорода. Господство 
демократическаго начала въ Новгородскомъ государственномъ 
строф выражается въ томъ, что представителями Новгорода мо- 
гутъ быть и купцы и житые люди и даже черные люди. Но до
стойно замФчап1я то обстоятельство, что представителями Новго
рода бояре выступаютъ всегда, купцы же, житые люди и черные 
люди—лишь иногда.

Князя на Новгородск1й столъ приглашаютъ иногда бояре и 
купцы.

Новъгородьци много гадавъше послаша по Ярослава по Всеволо- 
диця, по Гюргевъ вънукъ, Гюргя Иванъковипя посадника, и Якуна 
гысяцьскаго, и куеьць старФйшихъ 10 мужь. (Новг. I, 1215, стр. 
:12—33).

Въ иФкоторыхъ случаяхъ для .заключен1я договора отправля
ются вмФстЪ съ боярами житые люди, купцы и черные люди.

*) Собр. Гос. Гр. н Дог., I. № 6, 8, О, Н, 17.
"') Тамт» же, № 13.



Договоръ 1372 года начинается тaк^>:
Се 1ф1'Ьхали ко mhI j к ъ  Великому Киязю Дмитрею Ивановичю всея 

Руси, отъ отца моего владыки Олекс+я, и отъ посадника Юрья, отъ 
отъ тысятцкого Олис1>я. и ото всего Нсвагорода Иванъ посадникъ, 
Василей Федоровъ, Иванъ Борисовъ, а отъ черныхъ людей Воиславъ 
Поповичь, Василей Огафоновъ. (А. А. Э., I, № 8).

Той же осени послаша Новгородци послы на съ-Ъздъ съ Н'Ьмци, въ 
Изборско: посадника Васил1я веодоровича, посадника Богдана Обаку- 
новича. посадника беодора Тимоееевича, тысяцскаго Есипа ФалелФе- 
вича, Васил1а Борисовича, и купцевъ. (Новг. I, 1891, стр. 95).

Въ 1471 году для заключен1я договора съ великимъ нняземъ 
Московскимъ отправлены были

Посадники Новгородские; Посадникъ Иванъ Лукиничь, Посадникъ 
Яковъ Александровичь, Посадникъ Феофилатъ -Захарьиничь, Посад
никъ Лука Феодоровичь, Посадникъ Иванъ Васильевичь; а отъ жить- 
ихъ Лука Остафьевичь, Александръ Клементьевичь, Феодоръ 1евличь, 
Окинфъ Висильевичь, Дмитрей Михайловичь. (Соб, Гос. Гр. и Дог., 
I, № ;0).

До сихъ поръ M1.I пользовались свидетельствами русскихъ па- 
мятнниковъ. PyccKie памятники—лФтописи и грамоты—указываютъ 
на в’Ьче, какъ на органъ верховной власти. Вместе съ темъ рус- 
CKie памятники удостоверяютъ, что руководящая роль въ госу
дарственной жизни Новгорода Велина го принадлежала боярамъ и 
что бояре часто выступали не по одиночке, какъ отдельные ис
полнители вечевыхъ постановлен1й, а коллепально, при чем'ь чле
нами такихъ колле1лй оказываются одни и т е  же определенныя 
лица. Если такъ, то не составляютъ ли те  колле1ЛН и;п- бонръ, 
которыя, по свидетельству русскихъ памятниковъ, являются ис
полнителями вечевыхъ постановлен1й, отдельнаго учрежден1я— 
боярской думы?

Памятники иностранные не оставляютъ въ этомъ никакого 
сомнен1я. Въ нностранныхъ памятникахъ боярская дума Новго
рода Великаго называется Советомъ господъ (Неггеп Rath).

Свидетельства русскихъ памятниковъ о томъ ;значен1и, какое 
бояре имели въ государственной жизни Новгорода Великаго, мо- 
гутъ дополнить тЬ данныЯ: как1я находятся въ иностранныхъ 
памятникахъ по вопросу о составе и предметахъ ведомства Нов
городской боярской думы.

Составъ думы въ иностранныхъ актахъ обыкновенно обозна
чается немецкимъ терминомъ Неггеп, иногда латинскими терми



нами—meliores, potentiores, principes *). Но въ н'Ёкоторыхъ слу- 
чаяхъ иностранные акты называютъ отд1Ьльныхъ членовъ думы, 
а именно: владыку Новгородскаго, княжескаго нам'Ьстника, по
садника, тысяцкаго, 5 кончанскихъ старостъ **). Вс'Ь Друг1е 
членгп думы скрываются подъ общимъ назван1емъ— господа.

Руководясь укозан1ями русскихъ памятниковъ, къ этимъ дру- 
гимъ членамъ думы, необходимо отнести старыхъ посадниковъ и 
старыхъ тысяцкихъ, ибо посл'Ьдн1е обыкновенно выступаютъ на
ряду со степеннымъ посадникомъ и степеннымъ тысяцкимъ, какъ 
представители Новгорода Великаго.

Входили ли въ составъ Новгородской думы бояре, не .зани- 
маюиде и не занимавипе никакихъ должностей? Полагаемъ, что 
главнымъ ус;юв1емъ, дающимъ право заседать въ дум'Ь при де- 
мократическомъ стро1з служитъ народное дов'Ьр1е, выразившееся 
въ избран1и на должность. Bct> указаиныя выше лица, какъ 
удовлетворяюш!я этому услов1‘ю, были постоянными членами думы. 
Рядомъ съ ними временный поручен1я великаго Новгорода испол
няли „сыны посадничьи“ и друпе стар-Ёйш1е бояре. В^фоятно, 
эти лица принимали участ1е въ зас1>дан1яхъ думы лишь при обсуж- 
ден1и н1?которыхъ вопросовъ.

По справедливому зам’Ьчанш автора спешяльнаго изсл'Ьдова- 
н1я о Новгородской боярской дум'Ь А. Никитскаго. „безполезно 
искать особенной, строгой опред15ленности въ Kpyrt д'Ьятельности 
правительственнаго совЁта“ ***).

Законодательная власть, какъ и въ другихъ земляхъ, въ Нов
город!; Великомъ принадлежала князю f).

Есть въ .тйтописи намекъ и на принадлежность боярской лум Ь за
конодательной власти. Подъ 1209 годомъ л1;топйсе1гь разсказываетъ: 

Новгородьци... створиша вЬче на посадника Дмитра и на братью 
рго: яко ти пове.тЬша на Новгородьцихъ сребро имати, а по волости 
куны брати. по купцемъ виру дикую и пово.зы возити, и все зло. 
(Новг. I. стр. 30).

Посадннкъ Дмитръ и „братья его" здДсь, повидимому, высту
паютъ, какъ наибол'Ье вл1ятельные члены боярской думы; недо
вольство народное вызвано ихъ законодательною д'Ьятельностью.

■) Р.-Л. А., стр. 61. Bunge, и .-В , 1, стр 682, 6S3; Ш, стр. 298. 
"*) Bunge, и.-В., IV, стр ,53i,
'*') Ж, М. Н П,, окт., стр. 308.
’) См. Новг. !, 1229, стр. 3 4 —45



Власть законодательная принадлежитъ и в'Ьчу: сохранивиш- 
яся до нашего времени жалованная грамота Соловецкому мона
стырю дана на в'ёч'ё *); сборникъ юридическихъ нормъ, изв'Ьст- 
ный въ наук'Ё подъ назван1емъ Новгородской судебной грамоты, 
тоже есть результатъ законодательной д'Ьятельности в'Ёча **). Но 
само собою разум'Ьется, что въ npoiiecclj издан1я законовъ липть 
посл'Ёдн1е моменты — обсужден1е и утвержден1е -м огутъ быть пред- 
метомъ Д'Ьятельности многочисленнаго в'Ьчевого собран1я. Состав- 
лен1е законопроектовъ должно составлять предметъ в'Ьдомства 
другого меньшаго собран1я; такимъ собран1емъ и могла быть бо
ярская лума, составляющая необходимую часть в'Ьча.

То, что только что сказано о законодательств'Ь, можетъ быть 
отнесено и къ заключен1ю международных'ь договоровъ. Договоры 
заключались отъ имени в'Ьча, но изготовлен1е проекта договора 
могло быть Л'Ьломъ боярской думы или ея отд'Ьльныхъ членовъ.

Въ подтвержден1е этого, предположения можно привести ука- 
зан!я иностранныхъ актовъ на то, что боярская дума самосто
ятельно вела международный сношен1я ***). Подобный же указан1я 
можно найти и въ русскихъ памятникахъ.

То10 же лЪга арх1епископъ Новгородс1ай веофилъ, и вси посад
ники и бояре Великсп'о Новагорода, прислали къ великимъ княземъ 
Ивану Васильевичк) и сыну его Ивану Ивановичю пословь своихъ, 
Назара подкойского да Захара д1яка в'Ьчного, бкти челомъ и назы- 
вати ихъ себЪ . 1’осудари; а напередъ того никоторого князя госуда- 
ремъ себ'Ь но зывалн, но господиномъ звали,- а посылалъ о томь вла
дыка съ бояры и съ посадники, а безъ Вепикого Новагорода вЬдома. 
(Соф. I, 1477, стр. 18).

Разсказанный зд'Ьсь случай —исключительный. Боярская дума, 
кстунивъ въ сношен1я съ великимъ княземъ Московскимъ бе.зъ 
в'Ьдома всего Великаго Новгорода, вмФст'Ё съ т'Ьмъ нарушила 
установивш1йся искони обычай: ея послы назвади великаго князя 
Московскаго государемъ. Этотъ случай послужил'ь, какъ изв-Ьстно, 
поводомъ Д.1Я объявлегня войны Москвой Новгороду. Но можно 
полагать, что въ массФ случаевъ, когда нельзя было предпола
гать конфликта между боярской думой и всЬмъ Великимъ Новго- 
родомъ, дума самостоятельно вступала въ международный сноитен1я.

*) А. А. Э., I, .V 4-2.
“*) Христомат1я по ист. рус. пр . I, стр. 200.

Bunge, и .— В , IV, стр. 525, 5Я».



Избра1пе владыки Новгородскаго относится къ предметамъ 
ведомства в-Ьча. Боярская дума не только принимала участ1е въ 
этомъ иябран1и, какъ составная часть в'Ьча, но и самостоятельно 
предпринимала н'Ькоторыя предварительный дМств1я.

Того же л'Ьта биша челомъ отцю своему владыц'Ь Далмату посад- 
нпкъ Павша съ мужи Новгородаи съ старейшими людьми: .господине 
отче! кого благословиши на свое место намъ пастуха и учителя". 
(Новг. IV, 1273, стр. 42).

Въ лето 6896... Съиде Алексей владыка съ владычьства... Посад- 
никъ же Есифъ Захарьиничь съ мужи старейшими, биша ему челомъ 
и много молиша ему всемъ Новымгородомъ о томъ, чтобы есае побылъ 
въ дому Святей Софьи. (Новг. IV, 1383, стр. 95).

Текущ1я дФла управлен]'я, вероятно, чаще всего обсуждались 
въ боярской думе. Но лФтописецъ лишь случайно касается этой 
будничной стороны ВТ:, деятельности государственныхъ учрежде- 
Hiii. Такъ, подъ 1280 годомь летописецъ отмечаетъ:

Князь велик1й Дмитр1й, съ посадникомъ Михаиломъ и съ большими 
мужи, ехавши обложи городъ камень Копор1ю. (Новг. I, стр. 63). 

Очевидно, это 11редпр1ят1е обсуждалось предварительно кня- 
земъ. посадникомъ и „большими мужами", т. е. въ заседанш бо
ярской думы.

Наконецъ, въ иностранныхъ источникахъ указывается на то, 
что боярской думе принадлежитъ судъ*). Намекъ на судебный 
функц1и боярской думы можно видеть и въ разсказе летописи 
подъ 1478 годамъ:

Иаутр1и же въ неделю, ноября 26. обидящ1и и обиденыи все ста- 
ша иередъ великимъ княземъ на Городише... а у великого князя 
былъ тогды богомолець его владыка веофилъ да и посадники Нову- 
городстти. И начатъ судити... (Соф. II, стр. 203).

Для какой цели велитй князь Московск1й пригласилъ вла
дыку и посадниь'овъ Новгородскихъ присутствовать на его суде1 
Для того, очевидно, чтобы соблюсти Новгородскую пошлину: 
судъ князя въ присутств1и владыки и посадниковъ Новгородскихъ 
есть судъ въ заседан1и боярской думы. Очевидно, согласно съ 
Новгородской понтлиной, боярской думе принадлежали судебный 
функщи.

О судебныхъ функщяхъ боярской думы свидЬтельствуетъ и 
Польск1й летописецъ Матвей и.зъ Мехова, или Меховск1й, въ

*) Р. л. А., стр. 58, 1.36.



своемъ TpaKTart „о двухъ Сарма1йяхъ“: въ НовгородФ., по сло- 
вамъ М-Ёховскаго, '

захваченный на д'Ьл’Ь, или обвиняемый въ BopoBCTB"fe, либо разбор, 
представлялся въ претор!ю („вЁче"), въ которой заседало сто сена- 
торовъ, въ зван1и судей, съ длинными, по обычаю страны, бородами. 
Потомъ ударяли въ вЁчевой колоколъ: по первому его звуку вей 
граждане, а также и сыновья ихъ, стекались въ претор1ю, имёя  въ 
каждой рукФ по камню. Когда вина приведеннаго передъ судомъ была 
признана сенаторами и приговоръ произнесенъ, тогда присутствую1ц!е 
граждане бросали принесенные ими камни въ преступника и такимъ об- 
разомъ умерщвляли его тутъ же въ судилищ'й. (Отеч. Зап., 1854, 
декабрь, Библ1ографическ1е отрывки, стр. 145) *).

Государственный строй Пскова, бывшего пригорода Великаго 
Новгорода, напоминаетъ государственный строй послФдняго.

Органъ верховной власти— в^че, весь господинъ Псковъ. Въ 
составъ вФча входятъ: бояре, купць?, житые дюди и молоднпе 
люди.

Руководящая роль принадлежитъ боярамъ, а между боярами 
особеннымъ значен1емъ пользуются лица, облеченные народнымъ 
дов'Ьр1емъ, таковы: посадникъ степенный, старые посадники, сот- 
citie и судьи.

Подобно боярамъ Новгородскимъ, бояре Псковеше являются 
представителями господина Пскова.

Бояре HcKOBCKie приглашаютъ князей отъ имени Пскова.
Псковичи послаша къ князю великому Васил!ю Дмитр1евичю Ми- 

кулу посадника и иныхъ бояръ, и испросиша соб'й князя Александра 
веодоровича. (Пск. II, 1421. стр. 23).

Послаша Псковичи Стефана посадника Аристовича, а съ нимъ 
бояръ добрыхъ людей много. Сити челомъ князю Александру Черто- 
ризскому, въ Русу, о княженш. (Пск. I, 1455, стр; 21G).

Въ л'Ёто 6971. Послаша Псковичи послы своя, Тимоеея носадника, 
и Стефана Юрьева внука, п Якова Кротова, и Матуту и иныхъ бояръ, 
ко князю великому Ивану Васильевичю просити князя во Псковъ. 
(Пск. I, 1403, стр. 222).

Бояре, какъ представители Пскова, провожаютъ отъ'Ьзжаю- 
щихъ князей.

А былъ князь великой Юрьи Васильевичь во Псков'й 3 недЁли и 
2 дни, а посадники Псковск1и и весь Псковъ чтиша и дариша его, и 
даша ему 100 рублевъ; и по-Ьха изо Пскова месяца марта въ 18, и

*) О Новгородской боярской дум^ см. назв. выше (на стр. 19) статью А. Никитскаго и 
VLU главу изсл'^аован1н проф. Ключевскаго.



посадники Псковск1я и бояре проводиша ею съ чест1ю и за Псков- 
ск1й рубежь 20 верстъ. (Пек. I, 1460, стр. 220).

Бояре являются предводителями Псковского войска.
Послаша Псковичи воеводъ своихъ, посадника Леонт1я Макарьи- 

нича и посадника Максима Лар1оновича, съ силою Псковскою въ по
мощь Великому Новгороду. (Пск. I, 1456, стр. 216).

И весь Псковь, въ тыя часы, пригороды и волости, собравъ князя 
Псковского 9едора Юрьевича сынъ княчь Василей и Тимовей Василь- 
евичь посадники Псковск1я, а съ ними 13 посадниковъ Псковскихъ и 
вся сила Псковская, поидоша на Новогородскую землю. (Иск. I, 1471, 
стр. 240).

Международные договоры .заключаются отъ имени всего Пскова.
Въ гра.мотТ> Псковской писано: „господину государю великому князю 

Ивану Васил1евичю царю всея Рус1и посадникъ Пьсковск1й степенны, 
н старые посадники, и сынове посадничи, и бояре, и купци. и жит1и 
люди и весь Псковъ... челсмъ бьемъ“. (Воскр., 1478, стр. 186).

Но для .заключен1я договара обыкновенно отправляются бояре: 
они даберутъ миръ*‘ и „ц-Ьлуютъ крестъ”* отъ имени Пскова.

Прнходиша послове Псковъск1и въ Велик1и Новъгородъ: князь Гри- 
гор1и Остафьсвичь, посадникъ Сисои, посадникъ Романъ, Филиппъ 
Козачковичь, съ своими другы... и посадникъ Тимооеи Юрьевичь, и 
тысяцекои Микыта Ведоровичь, и вси посадникы и тысяцекш и бояре, и 
весь Великчи Новъградъ... взята миръ iiocTapHalj. (Новг. I, 1397 стр. 97).

Посадникъ Псковекый Лар1онъ, и посадникъ Ивань и Минула, и 
ииыхъ бояръ много 'Ьздиша подъ Кирьяпигу, и взяша миръ съ кня- 
зе.мъ местеромъ и со всЬми ЬИзмцами, а опроче Новагорода. А въ 
Литву къ князю Вйтовту послаша Псковичи Якима посадника, и Те- 
peH Tia  Вомипича, и Сидора Д'Ьдькова, и взяша миръ съ княземъ Ви- 
товтомъ, а опроче Новагорода. (Пск. И. 1410, стр. 21).

ПрНзхавше изь Новагорода во Псковъ послы H-feMeuKifl, и такоже 
ц'Ьловаше крестъ во ПсковЬ по князя великого докончан1ю; и еше 
отъ Пскова предъ ними такоже крестъ цЪловаша судьи Псковск1и и 
сошпи. (Пск. I, 1461, стр. 220).

Ц'Ьловалъ крестъ посадникъ Максимъ Лар1оновичь и посадникъ 
Игнатей Логиновичь и соцк1е. (Пск. I, 1464, стр. 226).

Въ л"Ьто 6979. Тоя же осени отрядивъ Псковъ Тимоеея Влась
евича, и Ивана Гахоновича, и Стефана Абонасьевича, и Якова Ива
новича, 4 посадники, а къ нимъ изо вс-Ьхъ концовъ бояръ, на съ'Ьздъ 
по королеву сроку послали, да съ ними Ъздилъ и самъ 1шязь Ведоръ 
Юрьевичь и съ сыномъ съ княземъ Васильемъ. (Псков. I, 1471, стр. 
235).

Рядомъ съ ука.занными случаями, гдф бояре выступаютъ, какъ 
представители вФча, въ памятникахъ указывается рядъ случаевъ,



гд'Ь бояре выступают!, самостоятельно, какъ отд15льное учреж- 
де;пе--боярская дума.

Боярской дум'Ь приписывается законодательная власть. Бояр
ская дума, повидимому, самостоятельно отм15няетъ законы.

Во Псков-Ь посадникъ Псковсю'й Оеонасрй Юрьевичь. и бояре 
Псковск1и, и соцк1е и судьи... лняную грамоту подраша, вынемше изъ 
ларя. (Пск. I. 1472, стр. 243).

Подъ 1484 годомъ л'Ётописецъ разсказываетъ о случа-Ь из- 
дан1я нова го закона боярской думой бе.зъ ведома B"fe4a.

Посадииковт, изъ запов1?ди закликаша, что гра.моту новую спи
сали и въ ларь вложили на сбняхъ со княземъ Ярославомъ, а Псь'овъ 
того не вЬдаетъ. (Пск. J, стр. 266).

Очевидно, по MH'feHira л-Ьтописда, указанный случай —явлен1е 
HenpaBOMlipHoe: боярская дума должна была составленную ею
„грамоту" довести до в'йдома в'Ьча для обсужден1я и утвержде- 
н1я. Но, очевидно также, что составлен1е проектовъ принадле
жало боярской дум'Ь. Такое предположен(е под'гверждается и 
Псковской Судной грамотой. 108 статья грамоты гласитъ:

А который строк'Ь пошлинной грамоты н1зтт,, и носадникомъ до- 
ложитя господина Пскова на в'Ьч'Ь, да тая строка написать (Христо- 
мат1я 110 ист. рус. пр., I, стр. 171).

Законодательная инищатива принадлежитъ погадникамъ, т. е. 
первенствующимъ членамъ боярской думы, и, в'Ьроятно, является 
результатомъ предварительнаго обсуждеьпя законодательнаго во
проса въ дум'Ь.

Боярская дума является высшимъ центральнымъ судомъ. Ь’акъ 
Bbjcuiee судебное учрежден1е боярская лума называется „госпо- 
дой“. „Господа" зас'Ьдаетъ у князя „на сЬняхъ" *). Сохранилось 
до нашего времени судебное р'Ьшен1е боярской думы, постанов
ленное въ 1483 году. Это судебное p-feuienie начинается словами: 

Передъ госнодиномъ Псковскимъ Ярославомъ Васильевичемъ, и пе- 
редъ посадники степенными передъ Левонт1емъ Тимооеевичемъ и пе
редъ Степаномъ Максимовичемъ, и передъ соцкими, на сЬн'Ьхъ, стоя 
на судЬ... (А. Ю., № 2).

Боярская дума самостоятельно ведетъ .международный сношен1я. 
Князь Алексанлръ Васильевичь п посадники Псковск1е послаша 

своего посла, Прокофья судью, въ Вчборгъ, къ князю Свейскому 
Карлу. (Пск. 1, 1445, стр, 212).

•) Псковская Судыая грамота, ст. 4»



В ь зас'Ьдан1и боярской думы обсуждаются важн'Ьйш1е вопросы 
церковнаго управлен!я.

Биша челомъ попове невкупн1и князю Псковскому Василью Василье- 
вичю, и посаднику степенному Георпю Тимоееевичю, и вс15мъ посад- 
никомъ Псковскимъ, что быти четвертому собору во Псков1>; и шедъ 
князь и вси посадники Псковсьчя, отцу господину владыц'Ь Еуеим1ю 
биша челомъ: „благослови, господине, 4-му сбору быти во HcKOBt". 
{Пск, I, 1453, стр. 215).

Наконецъ, къ предметамъ в'Ьдомства боярской думы относилась 
постройка новыхъ городовъ.

Вь л-Ьто 6939, индикта въ 10. князь Александръ ведоровичь, и 
Юрьи посадникъ Тимоееевичь, и вси посадники Исковск1е заложили 
городъ новый Выборъ... Того же л'Ьта, на весну, наяша Псковичи 
300 мужей, а заложиша городъ повъ на Гдов'Ь, на Ooperlj, камену 
стъну, князь Дмитрей Александровичь, Якимъ посадникъ и вси посад
ники HcKOBCKie. (Пск. 1, 1431, стр. 206).

Приведенные факты д'Ьятельности боярской думы указываютъ 
и на ея составъ.

Какъ въ Новгород'Ь, и въ Псков1> членами думы являются 
лица, находящ1яся на служб'Ё господину Пскову. Къ такимъ ли- 
цамъ относятся: князь или его нам'Ьстникъ, посадники — степен
ные и старые, сотск1е и судьи. Кром1з этихъ постоянныхъ чле- 
нон'ь думы, вкрочтно, вь отд-Ёльнын зас15дан1я приглашались и 
друпе „бояре отъ концевъ“, ибо и они выполняли отдЬльныя 
поручен1я господина Пскова.

Высшимъ продставителемъ церкви въ Псков1з былъ ням'Ьст- 
никъ Новгородскаго владыки. Нам'Ьстникъ владыки, наравн'Ь с'ь 
боярами, выступаетъ предстакителемъ господина Пскова во вн'Ьш- 
нихъ сношен)нх'ь.

Послаша Псковичи своего посла, посадника Селнвестра Леонтье
вича да памЬстАика владычпя Парфея, въ Литву, ко князю Витовту; 
и npi'fexauia ко князю Витовту и кончаша миръ, (Пск. I, 1427, стр. 205).

Можно предполагать, что нам'Ьстникъ владыки приглашался и 
въ за("Ьдан1я боярской лумы.

о. Га.гицгя и Волынь.

На юго-запад'Ь (в'ь Галицкой и Волынской, отчасти К1евской, 
.земляхъ) съ конца XII в'Ька получаетъ преобладан1е начало ари
стократическое.



Проф. Владимирск1Й-Будановъ со свойственной ему краткостью 
и ясностью даетъ отв'Ьтъ на вопросъ о причинахъ усилен1я на 
юго-.аапад'Ь аристократ1н. на сколько этотъ вопросъ выяснился 
въ нашей исторической л и тер а ту р -^ О с о б е н н о с ти  Галицко-Во- 
лынскаго государственнаго устройства, говоритъ проф. Владимир- 
сшй-Будановъ, .заключаются въ преобладан1и боярской в.1асти 
надъ княземъ и в'Ьчемъ. , Предположительно зародыши такой 
особенности могли существовать въ Галицкой земл'й съ древн'Ьй- 
шихъ временъ, ибо обстоятельствами, сод'Ьйствовавшими образо- 
ван1ю ихъ, были природный и местный услов1я этой земли. При
родное богатство почвы по Дн'Ьстру, Сану и Бугу дало могуще
ство классу землевладЬльцевъ, т. е. бояръ по преимуществу. Но 
сл'Ьдуетъ признать, что и сос'Ьдство съ Польшею и BeHrpieio 
(странами, въ которыхъ рано развился аристократическ1й эле- 
ментъ) им'Ьло свою долю вл1ян1я на особенный складъ государ
ственнаго устройства Гали1ци (хотя бы и безъ прямыхъ заим- 
ствован1й)“ *) **).

Посл'йдн1я указан1я памятниковъ на вйчевыя собра1пя отно
сятся къ XIII в. Усилен1е боярской власти, съ одной стороны, 
Татарское нашеств1е, съ дру1ой, способствуютъ паден1ю в'Ьчевыхъ 
собран1Й.

Какъ на сЬверо-восток'Ё, такъ и зд-Гсь на юго-запад'Ь, происхо- 
дитъ борьба между княземъ и боярами. На с1^веро-востоь"й борьба 
окончилась торжествомъ княжеской власти, на юго-.западЬ она 
окончилась торжествомъ бояръ. ’

Значен1е Галицкихъ бояръ начинаетъ ясно обнаруживаться 
во время княже!ня Ярослава Владимировича.

Въ начал-Ё княжен1я Ярослава Владимировича между княземъ 
и боярами была полная гармон1я. Объ этомъ свид'Ьтельствуетъ

*) На преобладающее аначеше Галицкихъ бояръ и на причины этого явлен1я указалъ еще 
Соловьевъ въ своей лвссертац!и „Истор1я отвошен1й между кн. Рюр. д .“ (стр. 243 и сл-Ьд.). Осо
бенную важность въ разр-^шенш этого вопроса им-Ьетъ сочивев1е проф. Н П. Дашкевича. Квяже- 
Hie Давшла Галицкаго“. Разъяснен1Я того же вопроса находимъ также въ сочинен1яхъ —Молчавов- 
скаго (Очеркъ изв-Ьст1Й о Подольской земл-Ь до 1424 года), Лннаиченка, (Черты изъ исторги со- 
СЛ0В1Й въ юго-западной Галицкой Руси XIV —XV в), Иванова, (Историческ)я судьбы Волынской 
земли съ древа-Ьйшихъ временъ до конца Х1\'" в-Ька), Мирона Кордубы (Сусп1льнв верстви та 
политичн! партии в Галицькш княз1вств1 до половивн ХШ стол!тя, въ Записках ь наук, товар, 
им. Шевчень-а, т. XXXI —ХХХП).

**) Обзоръ по ист. рус. пр, стр. 66.



л-Ьтописный разсказъ о ТеребовльскоЙ битв'Ь. Бояре не допустили 
князя принять личное участ1е въ битв'Ь, при чемъ обратились къ 
нему съ такою р^^чью:

„ты еси молодъ, а ио'Ьди прочь и насъ позоруй, како ны будеть 
отець твой кормилъ и любилъ, а хочемъ за отца твоего честь и за 
твою головы своя сложити“; и p'feuia князю своему: „ты еси у насъ 
одинъ, оже ся тоб-fe што учинить, то што намъ д1>яти? а по"йди, кня- 
же, къ городу, ать мы ся бьемъ сами съ Изяславомъ, а кто насъ бу
деть жЕвъ, а приб-йгнеть къ тоб'й. а тогда ся затвори мъ в город'й с 
тобою“. (Ипат., 1153, стр. 321).

Кром'Ь этого разсказа, есть въ л'Ьтописи и друг1я указан1я 
на соглас1е между княземъ и боярами.

Подъ 1165 годомъ л'Ьтописецъ разсказываетъ, что князь от- 
правилъ въ Визант1ю сопровождать греческаго царевича епископа 
Кузьму и бояръ („переднихъ мужей®)*).

Д'Ьлая общую оц-Ёнку правительственной д-Ьятельности Ярос
лава Владимировича, Л'Ьтописецъ д’Ьлаетъ такое зам'Ьчан1е:

гд-Ь бо бяшеть ему обида, самъ не ходяшеть полны своими, но по- 
еылашеть я съ воеводами. (Ипат., 1187, стр. 442).

Д'Ьятельностью воеводъ, т. е. бояръ, можно объяснить то 
могущество Галицкаго князя Ярослава Владимировича, о кото- 
ромъ свидЬтельствуетъ п'Ьвець „Слова о полку Игорев'Ь®.

Изъ числа этихъ воеводъ лЬтописецъ называетъ одного— Кон- 
соантина С'Ьрославича **).

Рядомъ съ этимъ в'ь Л'Ьтописи есть указашя на борьбу бояръ 
С"!. княземъ. Подъ 1159 годомъ л'Ьтописецъ разсказываеть:

Том же л'Ьт'Ь поча рать Изяславъ Давыдовичь на Ярослава на 
Галичьскаго, ища волости Иванови Ростиславичю, рекшему Берладнику: 
слахуть бо ся къ нему Галичане, веляче ему вс'Ьсти на кон'Ь, и т'Ьмь 
словомъ поущивають его к соб'Ь рекуче: „толико явишь стягы, и мы 
отступимъ ото. Ярослава". (Ипат., стр. 342).

Подъ „Галичанами", вступивщими вь переговоры съ княземь, 
с.'Ьдуетъ разу\гЬть, конечно, не простыхъ людей, а бояръ.

Совершенно ясно виденъ конфликтъ между княземъ и боярами 
ИсЪ сл'Ьдующаго разсказа л'Ьтописи подъ 1173 годомъ:

Въ томъ же л'Ьт'Ь выб'Ьже княгини Ярославляя изъ Галича въ 
Ляхи съ сыномъ с Володимиромъ, и Кстятинъ С'Ьрославичь и мнози 
бояре с нею. (Ипат., стр. 384).

*) Ипат., И 65, стр. 359.
**) Тамъ-же, 1158, стр. 335.



Бояре вступились яа права законной супруги и законнаго сы
на князя. Князь вынуждепъ былъ уступить. Его наложница На- 
стаська была сожжена, сынъ ея отправленъ въ заточеше, а самъ 
князь ц'Ьловалъ крестъ въ томъ, что „ему им'Ьти княгиню въ- 
правду“ *).

Впосл'Ьдств1и князь с'1.ум'Ьлъ сломить это сопротивлен1е бояръ. 
Въ сл'Ьдующемъ (1174) году Владнмиръ уб'Ёжалъ изз. Галича въ 
Луцкъ, а оттуда въ Торческъ. Въ 1183 году Ярославъ изгналъ 
Владимира изъ Галича и лишилъ его насл-Ьдства **). Князь С15вер- 
сшй Игорь Святославичъ примирилъ отца съ сыномъ. Незадолго 
до смерти Ярославъ Владимировичъ зав'Ьщалъ Галицк1й столь 
своему младшему сыну отъ наложницы Настаськи Олегу, а стар
шему законному Владимиру зав-Ьщалъ столъ Перемышльск1й. Вла- 
димиръ и бояре должны были ц'Ьловать крестъ, что эта послед
няя воля князя будетъ исполнена.

После смерти Ярослава Владимировича, его завещан1е, скреп
ленное крестнымъ целован1емъ сына и бояръ, было нарушено. 
На Галицк1й столъ селъ Владимиръ.

Владимира летописецъ изображаетъ человекомъ распутнымъ; 
онъ „бе любезнивъ пнт1ю многому... где улюбивъ жену, или чью 
дочерь, поимашеть насильемъ“. Онъ завелъ себе любовницу, какую 
то попадью, отъ которой прижилъ двухъ сыновей.

Кроме того, Владимиръ вступилъ въ борьбу съ боярами, онъ 
„думы не любяшеть с мужми своими“.

Волынстй князь Романъ, узнавши о томъ, что Галицк1е бояре 
(„мужи"*) „не добро зкивуть съ княземъ своимъ", вступаеть съ 
ними въ переговоры, иодговариваетъ ихъ изгнать Владимира и 
пригласить его. Романа, на Галицк1й столъ. Если Волынск1й князь 
завелъ переговоры съ боярами Галицкими по вопросу о пригла- 
п]ен1и князя, то. очевидно. разрешен1е этого вопроса зависело 
отъ нихъ.

Политика Волынскаго князя и.мела успехъ. Значительная часть 
Галицкихъ бояръ подняла вооруженное возстан1е противъ своего 
князя. Владимиръ убежалъ кь Венгерскому королю, а Галицк1е 
бояре посадили Романа на Галицкомъ столе.

*) Нпат.» стр. 38о.
**) Тамъ-же, стр. 388, 3!>9, 428,



Вскор'Ь Венгерск1й король выгналъ Романа и посадилъ на Га- 
лищкомъ стол'Ь своего сына Андрея. Н-Ькоторые бояре примири
лись съ кпяземъ— иностранцемъ. Но большинство было недоволь
но имъ. Эти недовольные Галицше мужи послали „к Ростиславу 
Берладничичю. зовуще его к соб'Ь в Галичь на княжен1е“. Про
изошла битва между Венгерскимъ войскомъ и сторонниками Венгер- 
скаго королевича, съ одной стороны, и дружиной князя Ростисла
ва, съ другой. Самъ Ростиславъ былъ смертельно раненъ въ .зтой
CTM4Kli.

Этотъ случай показалъ Венграмъ, что Галицк1е бояре стремятся 
им'Ьть русскаго князя. Венгры начали производить всевозможный 
насил1я и еще бол1?е вооружили противъ себя Галичанъ.

Когда посл'Ь этого насл'Ёдственный Галицк1й князь Владимиръ 
Ярославичъ подступил!, кл, Галичу, то

Галичькии мужи ср'Ьтоша его с радостью великою князя своего и 
д-Ьдича, а королевича нрогната и.гь земли своея. (Ипат., 1190, стр. 448).

Въ 1198 году, по смерти Владимира Ярославича, на Галиц- 
комъ стол'й снова С'Ьлъ Волынсшй князь Романъ Мстиславичъ, 
соединивш1й подъ своею властью ВолоШЬ и Галиц1ю. Пр1обр'Ьтя 
Галицк1й столъ при помощи Полявовъ и стремясь, подобно своему 
современнику на с'Ьверо-восток'Ё Всево.лоду Юрьевичу, къ объ- 
едине1пю отд'Ьльныхъ земель и къ усилен1ю княжеской власти 
Романъ Мстиславичъ ведетъ сознательную борьбу съ той полити
ческой силой, которая стояла на пути усилен1я княжеской власти, 
т. е. съ боярами. По свидетельству польскихъ источниковъ, Ро- 
мапъ Мстиславичъ прибегала, къ самымъ ншстокимъ мерамъ въ 
борьбе съ боярами *).

Г1обеда, очевидно, была на стороне княжеской власти. Не 
даромъ русск)й летописедъ именуетъ Романа Мстиславича „само- 
держцемъ всей Русской земли“ **).

Но это была временная победа. Подъ 1202 годомъ летопи- 
сецъ снова сообщаетъ, что бояре Галицк1е по прежнему распо
ряжаются княжескимъ столомъ. Въ этомъ году бояре пригласили 
князей Игоревичей: одного^—Владимира посадили въ Галиче, дру
гого— Романа въ Звенигороде ***).

•J Dlugo.ssi, Hist, pol., I, стр. o80,
**) Ипат., стр. 479.

Тамъ жв, стр. 481,



В ътож е время, подобно Галицкимъ боярамъ, и Волынск1е бояре 
распоряжаются княжески.мъ столомъ. Ингваръ Яр)ославичъ лишился 
Владимирскаго стола по той причин'Ь, что „бояре не любили“ его*).

Игоревичи скоро поссорились. Одинъ изъ нихъ— Романъ съ 
помощью Венгровъ овлад'йлъ Галичемъ. а другой Владимиръ ушелъ 
изъ Галича вь Путивль **). Романъ вскор'Ь лишился Галицкаго 
стола, но, зат'Ьмъ, снова с'Ьлъ на немъ. По разсказу Воскресенской 
(и Никоновской) л'Ётописи, черезъ два года

Ростиславъ Рюриковичь сЬде въ Галичи, а Романа Игоревича выг- 
наша; осени тоя же выгнаша и.зъ Галича Ростислава Рюриковича, 
а Романа Игоревича носадиша. (Воскр., 1210, стр. 116 — 117).

Кто выгналъ одного князя и посадилъ на стол’Ё другого”? 
Очевидно, T t же бояре, „мужи Галицк1е“, о которыхъ говоритъ 
постоянно Ипатская л'Ьтопись.

Венгерск1й король Андрей р'Ёшилъ воспользоваться смутами въ 
Гали1йи („увид'Ёвъ беззаконье Галицкое и мятежь“) и присоединить 
ее къ своимъ влад'Ьн1ямъ. Венгерское войско, подъ предводитель- 
ствомъ Бенедикта, вошло въ Галиц1Ю, и князь Романъ былъ схваченъ.

Бенедиктъ, сд1злавшись правителемъ Галиц1и, совершалъ та- 
к1я насил1я надъ населен1емъ, что получилъ назван1е антихриста. 
Выведенные изъ Tepn-fenia этими насил1ями, Галичане призвали на 
помощь князя Пересопницкаго Мстислава Ярославича. Но Мстис- 
лавъ, очевидно, оказался слишкомъ слабымъ для борьбы съ Венг
рами. Л-Ётописецъ разсказываетъ сл1>дующее объ этомъ пригла- 
шен1и Пересопницкаго князя:

И прииде к Галичю; и не успЬвшю ему ничтоже, Щепановичь 
Илия вовведъ и на Галичину могилу, осклабився рече ему; „княже! 
уже есй на ГаличипЬ могылЁ пос'Ьд'Ьлъ, тако и въ Галич"Ё княжилъ 
еси“; смЁяхубося ему, воротися въ Пересопницю. (Ипат., стр. 483—484).

Илья Щепановичъ. какъ видно изъ посл'Ёдующаго разсказа, 
—  ,велик1й бояринъ''. HacMljmKa боярина надъ княземъ характе- 
ризуетъ вообще отношен1я бонръ Галицкихъ къ князьямъ.

Между т-Ьмъ Романъ освободился изъ пл'Ьна. Галичане (в'Ьро- 
ятно, T-fe же „мужи Галицк1е“, бояре) обратились снова къ Иго- 
ревнчамъ со словами:

„сгр'Ёшихомъ вамъ, избави ны томителя сего Бенедикта“.



№ojj6BH4H явились съ сильнымъ войскомъ, изгнали Венгровъ 
и заж лн столы княжеск1е въ Галищи; Владимиръ въ Галич'Ь, Ро- 
манъ въ Звенигород'Ь и Святославъ въ Перемышл'Ь.

И’оревичи не долго были въ мирЬ съ Галицкими боярами.
C'bBljrb же створиша Игоревичи на бояре Галичкыи. да избьють 

I, по прилучаю избьени быша; и убьенъ же бысть Юрьи Витаповичь, 
;1лия Щепановичь, инии велиции бояре; убьено же бысть ихъ чис- 
;омь 500, а р;нии разб-Вгошася. (Ипат., стр 484).

Некоторые бояре (и между ними одинъ изъ наиболее вл1я- 
тельн.1хъ Володиславъ) уб-Ьжали въ Венгр1ю, гдк въ то время 
нахолыся законный насл'кдникъ Галицкаго стола старшШ сынъ 
uoKofHaro Романа Мстиславича — Дан1илъ. Эти бояре обратились 
къ Вшгерскому королю съ просьбой:

„дай намъ отцича Галичю Данила, атъ съ нимъ приимемъ и отъ 
Пгоревичевъ”. (Ипат., стр. 484).

Вшгерск1й король исполнилъ ихъ просьбу. Дан1илъ съ Вен- 
герскшъ войскомъ двинулся въ Галицно. Игоревичи были схва
чены и, зат'Ьмъ. пов1эШены Галицкими боярами. Дан1и:1Ъ склъ па 
Галтномъ стол'к. Разсказывая объ этомъ, л1эТописецъ считаетъ 
необх)Димымъ указать на yoacrie боярь Галицкихъ и Волынскихъ 
въ этомъ событ1и:

Тогда же бояре Володимьрьстии и Галичкыи, и Вячеславт, Волс- 
димерьскый, и Володиславъ Галицкий, и бояре Полодимерьстии и 
Галичкыи, и воеводы Угорьскыя, и вси посадиша князя Данила на 
стол-fe отца своего великаго князя Романа- (Ипат., стр 48G).

Угнавши объ этомъ, княгиня Романовая (т. е. вдова Романа, 
мать Дан(ила) прибыла въ Галичъ. Дан1илъ былъ слишкомъ мо- 
лодъ. Управлен(е государством'!) должно было въ д'кйствительности 
находтться въ рукахъ его матери. Это не могло нравиться боя- 
рамъ, и они потребовали удален)я матери князя и:зъ Галича, ибо 
сами 'сот'кли княжить, по словамъ л'ктописйа.

По удаленГи матери мало.гЬтняго киязя, управление перешло 
къ боярской дум'к. Тогда король Венгерск1й, а также Владимир- 
CKie бояре, Луцк)й князь Ингваръ и н-ккоторые друпе князья вы- 
ступи.(и защитниками правъ княгини Романовой. Наибол'ке вл1Я- 
тельнпе члены Галицкой боярской думы— Володиславъ, Судиславъ 
и Филиппъ были схачены. Володиславъ былъ заключенъ въ око
вы и отправлен'ь въ Венгр(ю.



Тогда н1зкоторые бояре призвали Пересоиницкаго князя Мсти
слава. Дон1илъ съ своею матерью уб15жали въ Венгр1ю.

Между т'Ьмъ въ Венгр1и Володиславъ, очевидно, усп'Ьлъ войти 
въ доР'йр1‘е къ королю и расположить eio въ свою пользу. Во 
глав'Ь большого Венгерскаго войска Володиславъ отправляется въ 
1210 году въ ГaлJ1цiю. Мстисяавъ уб'Ьжалъ изъ Галича, а Воло
диславъ, по словамъ Л15ТОПИСИ, „во'Ьха в Галичь, и вокняжися и 
с15де на cTo.i'fe“ *).

Это была совершенно незаконная узурпац1я княжеской вла
сти: „не есть л^Ьпо боярину княжити“, говорили современники**).

Противъ узурпатора и въ защиту Дан1ила выступили король 
Польсшй и MHorie бояре Галицше („велите бояре"). Они при
влекли на свою сторону и Венгерскаго короля. Володиславъ былъ 
схваченъ. подвергнутъ заточен1ю

и въ томъ затозеньи умре, нашедъ зло племени своему и д'бтемь 
своимъ, княжения дЪля: вси бо князи не призр'яху дЪтий его того 
ради. (Ипат , стр. 489).

Между королями Польскимъ и Венгерскимъ состоялось согла- 
шен1е: королевичъ Венгерский женился на дочери Польскаго ко
роля и С'Ьлъ на Галицкомъ столЪ. Дан)илт. Романовичъ получилъ 
столъ Еладимирск1й.

Вскор'й посл'Ь этого соглашен1я король Польск1й и король 
Венгерск1й поссорились. Польск1й король началъ побуждать князя 
Мстислава Мстиславича искать Галицкаго стола.

Мстиславъ Мстиславичъ с1;лъ на Галицкомъ стол15 и дочь свою 
выдалъ замужъ за Дан1ила. Мстиславз! Мстиславичъ оставался 
княземъ Галицкимъ въ течен1е довольно продолжительнаго времени. 
Значен]е бояръ во время его княжен1я видно изь сл'Ьдующихъ 
фактовъ:

Въ 1226 бояре, подозр'йвая замыслы по отношен1ю къ нимъ 
со стороны князя, корпоративно удалились изъ Галича.

Въ .лЪто 67.94 Льстивому Жирославу рекшю къ бояромъ Галичь- 
кимъ: ,яко и деть Мьстиславъ в ноле, и хпи;еть вы предати тестеви 
своему Котяню на избитьс", Мьстиславу же праву сущю о семъ и не 
свЬдущю ничтожо о нихъ, они же емше вЪры отъидоша в землю 
Псремышльскую, в горы Кавокасьския, рекше во Угорьскыя, па р-Ьку 
ДнЪстръ.



Между княземъ и удалившимися боярами завязалися сно* 
шен1я черезъ пословъ. Князю удалось уб'Ьдить бояръ, что Жи- 
рославъ его оклеветалъ, и бояре вернулись обратно въ Галичъ. 
Бояре

послаша послы своя, рекуше: „яко Жирославъ пов'Ьдалъ ны есть“... 
Мьстиславу же пославшу отца своего Тимофея: „яко всуе оклеветалл- 
МП есть к вамъ Жирославъ“; Тимофею же кленшюся имъ о семъ, 
яко не св1;дущу Мьстиславу ничто же о семь: и приведе бояре вси 
к нему (Ипат, стр 498, 499).

Эти факты —удален1е бояръ. необходимость для князя приво
дить доказательства своей невинности по отношен)ю къ боярамъ 
и убЬждать бояръ вернуться обратно— красноречивое свидетель
ство о корпоративномъ значен1и бояръ.

Въ томъ же 1226 году Мстиславъ, по совету бояръ, выдалъ 
младп]ую дочь свою за Ьенгерскаго королевича Андрея.

Мьстиславъ же. по сов'ЬтЬ льстивыхъ боярт. Галичькихъ, вда 
дщефь свою меншую за королевича Андрея, и дасть е.му Перемышль. 
(Ипат , стр. 499).

Зате.мъ. бояре обратились съ требован1емъ къ Мстиславу Мсти
слава чу передать Галицк1Й столъ своему зятю королевичу Андрею.

Судиславу льстящю подо Мьстиславомъ, рече ему: „княже! дай 
дщерь обручепую за королевича, и дай ему Галичь: не можешь бо 
держати самъ, а бояре не хотять тебе“. (Ипат,, стр. 500).

Судиславъ обрагцается къ князю отъ имени бояръ. Очевидно, 
Д'Ьло происходило въ .заседагни боярской думы. Судиславь выра
зитель общаго мнен)я или мнен)я бол1>шинства въ думе. Кроме 
Судислава, летописецъ называетъ по имени другого члена думы, 
игравшаго активную роль въ этомъ заседан)и,— Глеба Зеремеевича.

Князь не соглашался съ мнен)ями Судислава и Глеба Зере- 
м1евича, онъ предполагалъ передать Галицшй столъ другому сво
ему зятю— Дан1илу Романовичу, на стороне котораго было и 
в1че (,,Галпчане“). Но князь, не смотря даже на сочувств1е веча, 
винужденъ былъ уступить боярской думе. Княземъ Галицкимь 
сделался угодный боярамъ Венгерешй королевичъ Андрей *).

После смерти Мстислава Мстиславича среди членовъ боярской 
думы, очевидно, образовался расколъ; часть бояръ съ Судисла- 
помъ во г.гпве была на стороне Венгерскаго королевича, другая 
Ч1сть (Мирославъ, Володиславъ и друпе) были на стороне Дан)ила.



Опираясь на в-Ьче и этихъ бояръ, своихъ приверженцевъ, Дан1илъ 
овлад'Ёлъ Галицкимъ столомъ въ 1229 году. Королевичъ Андрей 
ушелъ въ Венгр1ю вм'Ьст'Ь съ бояриномъ Судиславомъ *).

Въ сл’Ьдующемъ году бояре Галидше вм'Ьст'Ь съ княземъ Белз- 
скимъ Александромъ Всеволодичемъ составили заговоръ на жизнь 
Даншла. Заговоръ былъ открытъ. Главные руководители заговора 
бояре Молибоговичи были пощажены и прощены князем ь („ти 
смерти не прияша, по милость получища“).

Очевидно, по MH'feniio летописца, князь оказалъ заговорщикамъ 
совершенно незаслуженную милость. При этомъ л'Ьтогшсецъ какъ 
бы для подтвержден1я этого своего Mnl^Hia разсказываетъ объ 
одномъ случа-fe. им1;вшемъ м^сто иъ отнощен1яхъ между княземъ 
и боярами. случаД, который свид'Ьтельствуетъ о CHalj и могу- 
ществ'Ё бояръ Галицкихъ.

Некогда ему в пиру весслящуся, одинъ отъ т'Ьхъ безбожныхъ бо
яръ лице зали ему чашею, и то ему етерп'Ьвшу. (Ипат,, стр. 509). 

Для борьбы съ боярами и Белзскимъ княземъ Александромъ 
Всеволодичемз,, который занялъ Перемыщль, Дан1илъ обращается 
.за помощью къ вЬчу.

Дан1илу созвавшу в1>че, оставьшуся въ 18 отрокъ в'Ьрныхъ, и съ 
Д'Ьмьяпомъ тысяцкымъ своимь, и рече имъ: „хочете ли быти в1зрни мн-Ь, 
да изыду на враги мое*? онЬмъ же кликнувшимъ: „вЪрни есмы Богу 
и тоб-fe господину нашему, изыди с Вожиею помощью*, сопкый же 
Микула рече: .Господине! не погметши пчелъ меду не "teflaTb". (Ипат., 
стр. 509).

Посл'Ьдующ1я событ1я показали, что в'Ьче было слабымъ ПО» 
мощничомъ. въ борьб'Ь съ боярами.

Дан1илъ подступила, къ Перемышлю. Александра. Всеволодпчъ 
уб-Ьжалъ въ BeHrpiio: .зд'Ьсь онъ и бояринъ Судиславъ уговорили 
Венгерскаго короля отправиться съ сильнымъ войскомъ въ Га- 
лищю. Бояре Галицк1е перешли на сторону Венгровъ, и снова 
Венгерск1й королевичъ занялъ Галицк!й столъ. Дан1илъ вступаетъ 
въ борьбу съ Венграми и одерживаетъ верхъ надъ Венграми тогда, 
когда на его сторону переходить Галицьче бояре. Дан1илъ заняль 
Галицшй столъ и щедро наградилъ бояръ.

Въ л'Ьто 6742. Иступи Гл Ьбъ Земер'Ьевичь отъ королевича к Да- 
нилови. Данилъ же и Василко и одна поидоста к Галичю, ср'Ьтоша

')  Тамъ же, стр. .506- 507.



и болшаа половина Галича: Доброславъ и Гл1Ьбъ. инии бояре мнози; 
и пр1шедъ ста на берез'Ь Дн'Ьстра. и прия зеылю Галичьскую и розда 
породы бояромъ и воеводамъ, и б-feaiue корма у нихъ много (Ипат., 
стр. 514)

Вскор'Ё посл'Ь этого Дан1илъ снова потерялъ ГалицкШ столъ 
и опять по вин'Ь бояръ („бояре Галичьстии воздвигоша крамолу"). 
Галицкимъ отоломъ овлад'Ьлъ Черниговстй князь Михаилъ Всево- 
лодичъ. Занявши, .зат^мъ, столъ ЮевскШ, Михаилъ Всеволо- 
дичъ передалъ Галичъ своему сыну Ростиславу. Ростиславъ отпра
вился съ дружиной на Литву. Узнавши объ этомъ, Дан1илъ явился 
подъ ст'Ьнами Галича и обратился къ Галичанамъ съ такими 
словами:

„о мужи градьстии! докол’Ь хощете терп15ти иноплеменьныхъ кня- 
зий державу?' Они же воскликнувше р^ша: „яко се есть держатель 
нагнь Богомъ даный“ и пустишася яко д-Ьти ко отчю, яко пчелы к 
матц-Ё, яко жажюши воды ко источнику.

Бояре вынуждены были признать Дашила Галицкимъ княземъ. 
По словамъ л'Ётописца,

бояре пришедше падше на ногу его, просяще милости: „яко corp'fe- 
шихомъ ти, иного князя держахомъ". (Ипат., стр. 518).

Эти слова бояръ свид15тельствуютъ, что и Михаилъ Всеволо- 
дичъ заняла. Галицьмй столъ благодаря помощи бояръ.

Отношен1я, как1Я п о с л ё  этого установились между княземъ и 
боярами характеризуются сл'Ёдующими словами л'Ьтописца:

Бояре же Галичьстии Данила княземъ co6-fe называху, а сам'Ь всю 
землю держаху; Доброславъ же вокняжилъся б'Ь и Судьичь, поповъ 
внукъ, и грабяще всю землю, и въшедъ во Бакоту все Понизье прия, 
безъ княжа повел ения; Григорья же Васильевичь соб-fe горную страну 
Иеремышльскую мышляше одержати; и бысть мятежь великъ в земл-fe 
и грабежь отъ нихъ. Данилъ же. ув'Ьдавъ, посла Якова столника сво
его с великою жалосгью ко Доброслову, глаголя к нимь: „князь вашь 
азъ есмь, повеления моего не творите, землю грабите; Черниговьскихъ 
бояръ не вел'Ьхъ ти, Доброелаве, приимати, нъ лати волости Галич- 
кимъ. а Коломыйскюю соль отлучити на мя*; оному же рекшу: „да 
будеть тако“. (Ипат., стр. 525).

Въ этихъ словахъ ясно видны особенности госуларственнаго 
строя Галитци. Органами верховной власти являются—-князь и 
боярская ду.ма, но боярская дума им-Ьетъ преобладающее значеше: 
бояре называли Дан]'ила своимъ княземъ, а сами землю держали. 
Л'Ётописецъ назывэетъ по именамъ н'Ёсколькихъ членовъ бояр
ской думы (в-Ьроятно, наибол-Ье вл)ятельныхъ)— Доброслава, Судь-



ич.ч и Грш’ор1н Васильевича. Отд'Ьльные члены боярской думы 
(,,велик1е боьре“) управлнють ировинщями на правахъ князей; 
„Доброславъ вокняжился", говоритъ л15тописецъ объ одномъ изъ 
нихъ. Члены боярской думы, какъ правители провинщй, съ своей 
стороны раздаютъ мепышн административныя единицы—волости— 
въ управлен1е другими боярамъ (меньшимъ, не членамъ думы). 
Самъ князь 1''алицк)й признаетъ за Галицкими боярами исключи- 
чите.тьное право управлять волостями; онъ лишь упрекаетъ Доб
рослава въ томъ. что т(>тъ раздаетъ волости пришлымъ Черни- 
говскимъ боярамъ. Мало того, велик1е бояре, какъ. напримЬръ, 
Доброслав'ь, самовольно распоряжаются княжескими рег.зл1ями.

Князь черезъ своего стольника Якова уп|)екаетъ Добросзава 
въ томъ, что онъ не вынолнилъ повел1зн1я княжескаго— не ко- 
саться Коломыи. какъ княжеской регал1и. Но когда Яковъ сид'йлъ 
у Доброслава пришли два боярина Лазарь Дома:жиричъ и Иворъ 
Молибожичъ и поклонились Доброславу до зем.чи. Яковъ спросилъ, 
что обозначаютъ эти поклоны? „Вдахъ има Коломыю“, отв1>тилъ 
Доброславъ. На это такъ сказалъ княжеск1й стольникъ;

„1?ако можеши бес повелен!я княжа отдати ю сима, яко велииии 
князи держать сию Коломыю иа роздавание оружьникамъ“.

Доброславъ не находитъ нужнымъ оправдываться въ своемъ 
поступк'Ь:

онъ же усмЪявься рече; „то что могу же глаголити". (Ипат., стр, 
э25).

Когда стольникъ Яковъ разсказалъ объ этомъ князю, то по- 
сл1;дн1й, по словамъ л’Ётописца,

скорбяше и моляшеся Богу о отчипЪ своей, яко нечестивым'!, сим'ь 
держати ю и обладати ю.

Эти слова л'Ётописца свид'Ётельствуютъ о безсил1и княжеской 
власти въ борьб'Ё съ боярами. Только ра.здоры въ сред'Ё самихъ 
бояръ могли доставить ноб-̂ Ёду князю. Вскор'Ё посл'Ё описаннаго 
случая прои.зошли раздоры между упомянутыми выше боярами— 
Доброславомъ и Григор1емъ Васильевичемъ. Доброславъ „самъ 
хотяше всю землю одержати"; для этого необходимо было устра
нить соперника. Доброславъ обвиняетъ Григор1я Васильевича пе- 
редъ князе.мъ въ и з м ё н 'ё . В ь разсказ'Ё объ этомъ раздор'Ё меж
ду боярами л'Ётописецл^ указываетъ на одну подробность, рисую- 
щуя силу бояръ и ихъ отношешя къ князю.



При-Ьхаша с великою гордынею, едучю Доброславу во одиной со- 
рочьц-Ь, гордящу, ни на землю смотрящю, Галичаномъ же текущимъ 
у стремени его. (Ипат., стр. 525).

Кня.чь воспользовался этими раздорами двухъ могущественныхъ 
соперниковъ: оба были схвачены.

Лишь только окончена была борьба Дан1ила съ боярами, на
чалась борьба съ Ростиславомъ Михайловичемъ за обладаше Га- 
лицкимъ столомъ. Некоторые бояре были на сторон'Ь Ростислава 
Мстиславича; таковъ былъ Володиславъ. Нэ большинство бояръ, 
повидимому, было на сторон'Ь Дан1ила. Дан1илъ вышелъ поб’Ьди- 
телемъ из'ь этой борьбы и посл'Ь этого до своей смерти прочно 
утвердился на Галицкомъ стол'Ь.

Въ дальн'Ьйшихъ разсказахъ л Ьтописи уже не встр-Ьчается ука- 
занШ на борьбу князя съ боярами; наоборотъ, есть указан1я на 
совм'Ьстную д-Ьнтельность князя и бояр'ь *). Очевидно, мел:ду кня
жеской властью и боярской думой установилось соглаае.

Соглас1е продолжается и при преемникахъ Романовичей. Объ 
этомъ соглас1и свид'Ьтельствует ь прежде всего то обстоятельство, 
что въ разсказахъ л'Ьтописца князья— преемники Романовичей 
обыкновенно окружены боярами: въ 1277 году въ поход'Ь на 
Литву принимали участ1е князья Владимнръ Васильковичъ, Мсти- 
славъ Дан1иловичъ и Юр1й Львовичъ вм'Ьст'Ь съ боярами, при 
чемъ MHorie бояре были убиты, а н'Ькоторые взяты въ плЬнъ **); 
въ 1287 году пр1'Ьзжалъ на Волынь Польск1й князь Конрадъ 
Семовитович'ь, его встрЬтилъ князь Луцк1й Мстнславъ Дан1иловичъ 
со своими боярами***); въ 1289 году тотъ же Луцк1й князь npi- 
'Ьхалъ со своими боярами на погребен1е князя Владимира Василько- 
вича 1) и т. д.

О соглас1и между боярами и князьями, преемниками Романо
вичей, свид-Ьтельствуютъ также сл'Ьдуюппе сообщаемые л-Ьтопис- 
це.чъ факты:

Д'Ьлая характеристику Волынскаго князя Владимира Василь- 
ковича, л'Ьтописецъ говорить, что онъ „ правдолюбьемь светяся 
ко всей своей братьи и к бояромъ и ко простымъ людемь“ f*).

’) Ипат., стр. 545, 550, 5бЗ и др.
Тамъ же, стр. 579.

"*) Тамъ же, стр. 597.
+ 1 Тамъ же, стр. 610.
Т*) Ипат., 1272, стр. .574



Когда Владимкръ Васильковичъ умеръ, на его погребен1е соб
рался весь городъ; покойнаго князя оплакивали не только всЬ 
Владимирцы (въ томъ числ'Ь „и бояре вси стари и молоди“). но 
и Н'Ьмцы, Сурожцы, Новгородцы и Евреи; въ особенности сильна 
была, по словамъ л'Ьтолисца, скорбь бояръ ( , наипаче же пла- 
кахуся по немь лепшии мужи Володимерьстии“) *).

Въ 1276 году построенъ былъ городъ Каменец ь; м-ёсто для 
города выбрано было княземъ и боярами.

Князь же самъ "fexa, с бояры и слугами, и улюби м с̂то то надъ бе- 
регомъ р1?ки Лысны, и-отереби е; и потомъ сруби на немь городъ и 
нарче имя ему Камен1;ць зане бысть земля камена. (Ипат., стр. 578).

Подь 1287 годомъ лЁтописец1> разеказываетъ, что Волынсшй 
князь Владимиръ Васильковичъ,

пребывъ мало дней у Володимери, и нача молвити княгини своей 
и бояромъ: „хот^лъ быхъ до-Ьхати до Любомля, зане досадила мь 
погань си; а челов^къ есмь боленъ, ни я с ними могу пов'Ьстити, а 
прояли мь уже и на печенехъ; а се мене м'Ьсто пископъ же Маркъ“. 
(Ипат., стр. 592).

Р'Ёчь идетъ, очевидно, о aaclijiaHiH боярской думы Волынской 
земли; въ зас'Ьдан1и обсуждался вопросъ объ отъ'йзд'Ь больного 
князя и о временномъ aaM-feuieHiH его епископомъ.

Подъ Т'Ьмъ же годомъ Л'Ьтописецъ сообщаетъ о томъ, что 
Луцюй князь Мстиславъ Дантловичь раздаетъ боярамъ села и 
города **).

Въ томъ же году князь ВолынскШ Владимиръ Васильковичъ 
заключилъ договоръ со своимь двоюроднымъ братомъ Луцкимъ 
княземъ Мстиславомъ Даниловичемъ. При заключегпи договора 
присутствовали: епископъ Владимирсшй и бояре Луцкаго князи, 
а также слуги дворные одного и другого князя ***).

Въ 1289 году умеръ Владимиръ Васильковичъ. Согласно ука
занному договору, BC'fe его влад'Ьн]я должны были перейти Мсти
славу Дан1иловичу.

Но оказалось, что однимъ изъ Волынскихъ городовъ— Бере- 
стьемъ— овлад-Ьлъ кня.зь Юр1й Львовичъ.

хЧьстиславу же рекоша бояр'Ьего и братни бояре: „Господине! сы- 
нов ц̂ь твой велику соромоту возложи на тя; тоб'б далъ Богъ, и братъ

*) Таиъ же, стр 6(>4 — В05; см. выше, стр. 74.
” ) Ипат., стр. 592.
’**) Тамъ же, стр. 593 — 594.



твой, и молитва д15да твоего и отца твоего, можемь, господине, го
ловы своя положрти за тя, и д-Ьти наши; пойди, первое займи городъ 
его Белзъ и Червенъ, но тоже пойдешь к Берестью*. Князь же 
Мьстиславъ бяшеть легосердъ, и рече бояромъ своимъ: „не дай ми 
Богъ того учинйти, оже бы MH-fe пролйти кровь неповиньную*... И 
посла послы ко сыновою своему. (Ипат., стр. 611).

Вопросъ, очевидно, обсуждался вч> боярской дум'Ь Волынской 
земли; составъ лумы, посл'Ь смерти Владимира Васильковича, по
полнился новыми боярами—Луцкими.

Вскор'Ь посл-Ё этого на жителей Берестья наложена была но
вая подать (ловчее) княземъ Мстиславомъ Дашиловичемъ вь при- 
сутств!и бояръ*).

В'ь 1291 году князь Левъ Датиловичд., посл’Ё предваритель- 
наго сов'Ьщаг11я съ боярами, началъ опустошать землю Генриха, 
князя Силезскаго.

Левъ... дума много с бояры своими, посла рать свою к Воротьславу 
воевати Иидрихьвы земли. (Ипат., стр. 615).

MH-feHie о преобладающемъ значен1и бояръ въ государственной 
жизни земель Волынской и Галицкой въ конц'Ё XII и въ XIII в.в. 
можно считать установившимся въ русской исторической лите- 
ратурЁ. Изложенные нами разсказы л'Ётописи краснор'Ёчиво под
тверждают!. правильность этого мн'Ён1я и опровергаютъ противо
положное MnljHie К. Д. Кавелина и И. П. Фплевича, не признаю- 
щн.хъ особеннаго значен1я Галицкаго боярства**).

Авторь „Боярской думы древней Руси“ проф. В. О. Ключев- 
сьчй признаетъ силу и могущество Галицкихъ бояръ. Галиць1й 
бояринъ XIII в., по характеристик-Ё проф. Ключевскаго, держитъ 
въ рунахъ и князя и простого обывателя. Но это —крамольникъ: 
„господство галицкаго боярства, какъ его изображаеть л 'ё т о п и с ь  

XII и XIII в., производитъ впечатл'Ёше боярской анарх1и, кото
рой не удалось превратиться въ прочный аристократическ1й по- 
рядокъ“ ***). Крамольниками называетъ иногда Галицкихъ бояръ 
и лФтописоцъ. Но въ какихъ именно случаяхъ?

") См. выше, стр 125— 12G.
•*) ,То, что было въ ГаличФ, бнловезд-fe', писаль К. .Д. Кавелчнъ, j^onpoBepraa Mirtnie С. М. 

Соловьева (Собр. соч., т. I, стр. 372). И. П. Филевичъ говоритъ: .«H’baie о роли и значев1и
галицкаго боярства мы считаемъ такимъ же научнымъ ведоразум'1;н1е>1ъ, какихъ не мало можно 
отх^тить во вэглядахь на истор1ю Галича". (Борьба Польши и Литвы — Руси за Галицко-Вла- 
дихирское насл'Ьд1е, стр. 183).

* * * )  Стр. 6 и 70.



Въ .тЬтописномъ paacKasli о господств'Ь Галицкихъ бояръ въ 
XII— XIII в. необходимо различать дв'Ь стороны: призваше князя 
боярами и нарушен1е т'Ьми же боярами ряда съ княземъ. Послед
нее— крамола. Первое— право бояръ.

Призван1е князя, составлявшее одно изъ основныхъ правъ 
веча во всехъ древнерусскихъ земляхъ, въ Галшни и на Волыни 
въ конце XII в. делается правомъ боярской думы.

Въ XIII в. летопись констатируетъ много случаевъ осуще- 
ствлешя этого права боярской думой.

Рядомъ съ этими случаями констатируется случай призван1'я 
князя вечемъ въ XIII веке . Подъ 1236 годомъ летописецъ раз 
сказываетъ, что Дан1илъ нриглашенъ былъ на Галицк1й столь 
вечемъ („мужами градскими"). Бояре вынуждены были уступить 
и своимъ соглас1емь санкщонировать решен1е веча. Обращаясь 
къ призванному вечемъ князю, они сказали: „прииде княже Да- 
нило! приими градъ". Разсказанный случай—позднее свидЬтель- 
ство о принадлежавшемъ раньше вечу праве приглашать князя. 
Въ то же время слова, вложенныя летописцемъ въ уста боярь. 
указываютъ, что въ XIII в. решаюшее значен1е въ деле при- 
зван1я князя принадлежало боярской думе.

Показан1я памятниковъ о XIV в. отрывочнтл. По въ Литов
ской летописи сохранился разсказъ объ избран1и Гедимина кня
зьями и боярами Волынскими*).

Въ той же летописи сохрани пся разсказъ объ избран1и Во
лынскими князьями и боярами Казимира въ первой половине 
XV века:

Pryiecliali kniazi Sanguszkowiczy г Wolynia, у onyie wsi kniazi у 
Poyare Wolynskij pryipchali, у wdaryli czolom welikomu kniaztu Kazi- 
miru sluzyty, у prysiahu iemu na tom swoiu dali. (Лет. Быховца. стр. ol).

11о.зднейш1й фактъ, имевшШ место въ конце XV в., служитъ 
отголоскомъ т*ого же принадлежавшаго боярской думе на Во
лыни права призван1я князя. По смерти великаго князя Казимира, 
отправлено б[.1ло посольство отъ наследника Литовскаго велико- 
иняжескаго стола Александра и отъ рады великаго княжества 
Литовскаго князьямъ и панамъ Волынской земли. Извещ ая кня
зей и пановъ Волынской земли о смерти великаго князя и о сде-

■) См. выше, 77.



анвыхъ имъ предсмертныхъ распоряженшхъ, рада приглашала 
1ол(,,|нс|{пхъ князей и пановъ пр№хать на сеймъ для избратя 
(■лика 10 князя.

Положили ихъ милость соймъ у Вилни, землямъ всимъ зъ'Ёхатися 
на лень светого Ильи, на выбранье господаря, и казали вашой ми
лости, Орать'й своей, мовить, ажъ бы есте на то1ъ день тамъ къ ихъ 
милости "Ьхали, для тыяъ всихъ д'йлъ и для доброго и посполитого 
зомьского и Bauja бы милость, старшихъ васъ десять, або двадцать, 
або колько ся вамъ увидить, на тотъ соймъ къ намъ npi’fexaan и о 
тыхъ д'Ьл'Ьхъ съ нами братьею своею помыслили. (А. 3. Р., I, № 100). 

Для участ1я въ избирательномъ ceftMlj приглашаются „стар- 
Liio“ князья и паны, т. е. т'Ь самые лица, которыя входили въ 
остпвъ боярской думы во времена политической самостояте.дь- 
ости Волынской земли. '

Основная тема л'Ьтописныхъ разсказовъ о собыДяхъ въ Га- 
:ици1 и на Волыни въ XII и XIII вв.— споры изъ за обладашя 
няжескими столами. Эти разсказы свид'Ьтельствуютъ о томъ, что 
[рпзван1е князя входило въ кругъ предметовъ в-Ьдомства боярской 
,умы уже вь конц'К XII в. Позже призван1е князя перешло въ 
■Ьдомство боярской думы и въ другихъ земляхъ. вошелшихъ въ 
оставъ Литовско-русскаго государства. Объ этомъ свид'Ьтель- 
"гвуетъ сл'Ёдующ1й фактъ, сообщаемый Литовской л'йтописью.

И прииде Швитригаило на Полтескъ и на Смоленескъ и кня.зи 
Роустии и бояре посадиша князя Швитригаила на великое кияженье 
Роускоо. (Л'Ьтопись в. к. Л., стр. оО).

Изложенные нами разсказы л'йтописи свид'Втельствуютъ также 
I ТОМЬ, что уже въ XIII в. м'Ьстное управлен1е въ Галищи и на 
Волыни находилось въ рукахъ м'бстиыхъ бояръ. Позя{е и въ 
[ругихъ земляхъ, вошедшихъ въ ооставъ Литовско-русскаго госу- 
[арства. занят1е должностей по м'Ьстному управлен1ю сд1элалось 
[равомъ м'Ьстныхъ бояръ. Объ этомъ свид'Ьтельствуютъ устав- 
1ыя и друпя грамоты Литовско-русскаго государства *).

Если боярской дум'Ё принадлежало право призван1я князя, 
юторый осуществлялъ въ древней Poccin всё функщи государ- 
твенной власти, и если м'Ьстное управлеше сосредоточивалось въ 
|укахъ отдЬльныхъ членовъ думы, то отсюда необходимо сдЬ- 
ать выводъ, что всЬ вопросы верховнаго управления обсужда

*) Си. М. Н. Ясивскаго, Уставныя земск1я грамотм Литовско-русскаго государства, стр. 
П!-И7.



лись въ зас'1:дан1яхъ думы; на это и указываетъ .тЬтописецъ, го
воря. что бояре „сами всю землю держали".

Но въ памятниках'ь сохранились указан1я лишь на HiiKOTopbie 
предметы в'Ёдомства боярской думы. Въ изложенныхъ нами выше 
разсказахъ лЁтописи есть указан1Я на то, что въ засЁдашяхъ 
боярской думы XII и XIII вв., кром-Ё важн'Ьйшаго вопроса о 
призвшни князя, обсуждались и друпе вопросы, наприм-Ьръ, 
вопросы о войн'Ё и мир15, О заключен1и междукняжескихъ дого- 
воровъ и др. * *).

Отъ первой половины Х1У вЁка сохранились грамоты Волын- 
скаго князя Юр!я Андреевича; эти грамоты свид'Ьтельствуютъ, 
что международные договоры заключались отъ и.мени князя и 
боярской думы

Отъ второй половины XIV вЁка сохранился договоръ вели- 
каго князя Волынскаго Дмитр1я съ королемъ Польскимъ (Кази- 
миромъ Великимъ). На договор'Ё имеются подписи членовъ бояр
ской думы ***).

Наконецъ отъ XV в. сохранилось довольно значительное ко
личество „листовъ^ великаго князя Волынскаго Свидригелла. 
Во всЁхъ этихъ листахъ встр'Ьчаемъ одно и то же выражен1е: 
„мы, порадившися съ нашими князи и съ паны, съ нашею в15р- 
ною радою, дали и з а п и с а л и . Э т о  выражение ясно указываетъ 
на то, что листы великаго князя Свидригелла даны на пснова- 
н1и постановлен1я боярской думы, обозначаемой вь то время осо- 
бымъ терминомъ „рэда“ f).

По своему составу боярская дума въ Галиц!п и на Волыни от
личается отъ боярской думы Новгородской и Псковской, отли
чается н отъ Московской боярской думы. Зд'Ёсь не имЁетъ зна- 
чен1я народное дов15р1е, мало значен1я им’Ьетъ служба князю. 
Главньш'ь основан1емъ учасНя въ дум'Ь служитъ собственное право, 
принадлежащее великимъ боярамъ, а позже князьямъ и панамъ.

Въ составъ боярской лумы въ XIII в. входятъ „велише бо- 
яре“; въ XIV и XV в.— князья и паны. Велик1е бояре, по сви-

*) Си. выше, стр 194, 195.
*") См выше, стр. 98.
*•*) Си. выше, стр. 98.
■)•) „Листы" Свилриге.тла напечатаны въ слфд. я.чда1пихъ: А. 3. Р., I; А. Ю. я 3. Р., I; А, 

Sang., 1 н III; Антоновича в Козловскаго, Грамоты тел- князей Л итоескихъ; Арх, Ю. 3. Р., VII 
1, V, 1; А. Л. М.



д’Ьтельству л'Ьтописи, управляли провинц1ями, на правахъ князей; 
позже изъ среды князей и пановъ назначались воеводы и ста
росты. KpoMli того, велик1е бояре, а позже князья и паны за
нимали выспйя придворныя должности—дворскаго, дядька, канц
лера, маршалка. Но не занят1е этихъ должностей давало право 
на yqacTie въ зас1>дан1яхъ боярской думы. Рядомъ съ должност
ными лица.ми въ состав'й думы встр'Ьчаемъ великихъ бояръ, кня
зей и пановъ, не занимаюшихъ никакихъ должностей и засйдаю- 
щихъ въ дум'Ё по собственному праву {а не всл'Ьдств1е уполномо- 
ч1я со стороны князя или народа). Эти лица, не заннмаюш,1я 
должностей, въ н-Ькоторыхъ случаяхъ составляютъ большинство, 
и ихъ имена стоятъ впереди именъ должностных!, лицъ. Приве- 
демъ н1;сколько списковъ рады великаго князя Свидригелла:

А при ТОМЬ были св-Ьдоки князи и паны рада наша; князь Олек- 
сандро Ивановичь Нось. пань Ивашко Монивидовичь, пань Юрша, 
пань Киркидий, пан Семашко. Писан у Луцку в лЪты Исус Хри
стова рожества 1429. (А. Sang., I, № XXXI).

А при томъ были сведоки наша вЪрная рада князи и Панове: 
князь Александръ Ивановичь Носъ, панъ Ивашко Монивидовичь, 
пан Юрша, князь Борисъ Глиньский. панъ Иванъ Гулевичь, пэмъ 
Грицко Кирд1зевичь, панъ Иванъ Чорный, панъ Андрей Дчюса мар- 
н1алокъ нашь, панъ Савастъянъ... А писанъ в Киеве подъ л-Ьты ро
жества Исусъ Христова 1442. (А. Sang., 1, № XXXVIII).

А при томъ были; Владыка Луцк1й Ефремей, а княз Иван Василь- 
евичъ, а кннз Иванъ Четьвертенский, а пань Козаринъ Резановичт, 
а пан Немира Резаиовнчь староста Луцкнй, а кннз Александро Сон- 
кгушкович, а пан Петрашко Мылский маршалокъ земский, а пан 
Пашко Дохнович староста Володи.мерский, а папъ Федко. (А. Sang., 
Ill, № X) *).

Какъ видно изъ послФдняго списка, въ составъ боярской думы 
входили духовные члены— епископы. По свидетельству лФтописи, 
высш1е представители церкви— епископы—играли весьма важную 
роль въ политической исторш Галищи и Волыни: епископы вьшол- 
няютъ важныя дипломатичесюя поручен1я, епископы наравне съ 
великими боярами вступаютъ въ борьбу съ княземъ, епископъ 
является заместителемъ тяжко заболевшаго князя **). Вследств1е 
такого своего значеп)я, епископы, по свидетельству грамотъ XIV 
и XV в., занимаютъ первое место въ боярской думе.

•) См, Ипат., стр. 518, 527, 562, 592, 593, 594, 600.
““) Си. также выше, стр 99, I I8 .



Подобно с'Ёверно-русскимъ демократическимъ государствамъ— 
Новгороду и Пскову.— потерявшимъ политическую самостоятель
ность и присоединеннымъ къ Москв-Ь, потеряли политическую 
независимость и юго-западныя аристократическ1я государства— 
Г'алиц1я и Волынь: Галиц1я присоединена была къ Польш'Ь въ 
XIV в.. Волынь присоединена была къ Литв-ё въ XV в и, затЁмъ, 
къ Польш1> въ XVI. Но паден!е самостоятельности демократиче- 
скихъ государствъ на с/Ёвер'Ё и аристократическихъ на ю10-за- 
пад-Ё совершилось при различныхъ услов1яхъ.

Паде1не политической самостоятельнмсти Новгорода и Пскова 
сопровождалось паден1емъ особенностей в-Ёчевого устройства. Во 
время переговоровъ, предшествовавшихъ присоединен1ю Новгорода 
къ Москв'Ё, велик1й князь Московск1й вел'Ёлъ сказать посламь 
Новгородскимъ:

,а ВТ спрашиваете; какову нашему государьству быти на нашей 
отчинЪ на Пов'Ьгород'б, ино .чы велик|'е кня;̂ и хотимъ государьства 
своего, какъ есмы на Москв Ь такъ хотима. быти на отчин'Ь своей Вели- 
ко.иъ НовЪгород1з“. (Воскр., 1478, стр. 192).

Когда Новгородск1е послы зам'Ётили, что имъ Московская „пош
лина “■ неизвЁстна, то бояре Московск1е прямо сказали, что основной 
пунктъ .этой пошлины заключается въ слЁдующемъ: в'Ёчу не быть. 
Та же пошлина Московская введена была по.зж'е и въ Псков’Ё.

Мало того; бояре и друг1е лучш1е люди Новгородск1е и Псков- 
cKie, отъ которыхъ можно было ожидать борьбы .за Новгород
скую и Псковскун^ ,,пошлину" были выведены и разеелены въ раз
личныхъ м1зстностяхъ MocKOBCKai'O государства. Въ Новгород1;, 
по словамъ историка Костомарова ,.отъ старины осталась только 
земля; но старую душу нельзя было вложить въ чуждое ей новое 
т-Ёло" *). Это 38Mli4aHie вполн'Ё примЁнимо и къ Пскову.

При совершенно другихъ услов!яхъ потеряли свою политиче
скую независимость Галиц1я и Волынь. Галигпя вошла въ составъ 
Нольскаго государства, въ которомъ давно уже утвердился ари- 
стократическ1й строй. Волынь вошла въ составъ великаго княже
ства Литовскаго. Основное правило, котораго придерживались ве- 
лик1е князья Литовск1е по отношен1ю къ русскимъ ;землямъ— 
„старины" не нарушать и „новины" не вводить**). Аристокра-

*) С'Ьверворуссшя наролоправства, Моыограф1и, Vll  ̂ стр. 227.
••) М. Н. Ясинск|й, Уставныя грамоты лит.— рус. гос., стр. 2 и сл*Ьд



тическ1я особенности Волынской земли не исчезаютъ: наоборотъ, 
они отражаются на стро-Ь всего Литовско-русскаго государства.

Памятники свид'Ьтельствуютъ о сл'Ьдующихъ особенностя.чъ 
общественнаго строя Волынской .земли въ пер^одъ Литовсшй.

Въ земл'Ь сушествуетъ многочисленный классъ крупныхъ зем- 
левлад-Ьльцевъ—князей и пановъ.

Изъ среды этихъ князей и пановъ выходили лица, зам'Ьщав- 
ш1я важн'Ьйш1я должности по управлен1ю Волынской землей —ста
росты Луцкаго, нам-Ьстника (позже старосты) Владимирского, ста
росты Кременецкаго, маршалка Волынской земли.

Для обсужден1я важнЁйшихъ вопросовъ, касаюшихся Волын
ской земли, созываются сеймы.

На сеймахъ. кром'Ь князей и пановъ. присутствуютъ и прос
тые земяне и бояре. Но руководящая роль принадлежитъ князь- 
ямъ и панамъ*).

Эти сеймы пер1ода Литовскаго зам'Ьнили боярскую думу и 
раду пер1ода политической самостоятельности Волынской земли.

*) о  сеймахъ Вмывской земли см. М. Любавскаго, Об.паствое д1;лев!е. , стр. 8Р9 —872, Его 
же, Литовско русск1й сеймъ, стр 153 — 155, Н. Максиыейко Сеймы Литовсио русскаго государства, 
стр. 19, 29. 38 — 39
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ПРЕДИСЛОВ1Е.

Около шести л'Ьтъ тому назадъ авторъ настоящаго труда, въ 
то время приватъ-доцентъ университета св. Владимира, избралъ 
темой своего изсл'Ьдован1я одинъ изъ совершенно неразработан- 
ныхъ вопросовъ истор1и литовско-русскаго права, а именно, во- 
просъ о рад'Ь великаго княжества Литовскаго. Обстоятельства 
личной жизни автора—переходъ изь К1евскаго въ Томск1й уни
вере итетъ—были весьма неблагопр1ятны для усп'Ьшнаго и ско- 
раго окончан1я задуманнаго изсл'Ьдова1Йя. Работа и до сихъ поръ 
не окончена. Вслй:дств1е такого замедлен1я тома изс.ч'Ьдован1я уже 
потеряла интересъ новизны. Въ недавн1> вышедшихт̂  въ св'Ьтъ 
изсл1;довап!яхъ проф. М. Ясинскаго („Главный литовск1й трибу- 
налъ...“, вып. 1) и проф. М. Довнаръ-Запольскаго („Государствен
ное хозяйство вел. княж. Лит. при Ягеллонахъ“, томъ I) уд'Ьлено 
серьезное внимап1е рад1з великаго княжества Литовскаго, а въ 
обширномъ изс.1'йдован1и проф. М. Любавскаго („Литовско-русск1й 
сеймъ“) этому воп1)осу посвящена отдельная глава.

Полагая однако, что вопроса, о рад1. великаго княжества 
Литовскаго недостаточно выяснена, названными изсм'Ьдователями, 
а, са, другой стороны, не соглашаясь съ некоторыми иха, выво
дами, авторъ п|)одолжаета> работать надъ избранной темой.

Настояний 1 выпуска. 2 части посвящена, вопросу о проис- 
хожден1и рады. Истор1я рады великаго княжества Литовскаго 
тесно связана съ истор1ей установлен1я литовско-pyccKai’o едино- 
держав1я; когда законченъ была, процессъ обра.зован1я Литовско- 
русскаго государства, закончилась и организащя рады; это слу
чилось к а. началу XVI в. Эпоха образова1Ня рады обнимаетъ XIII— 
XV в. Известный привилей 1492 года открываета, собою новую 
эпоху въ истор1и рады.

Въ ссылкахъ на памятники приняты следующ1я сокращен1я:
А. 3. Г., смотри предис.аов1е къ 1 части.
А. И., см. тамъ же.
А. Л. М., см. тамъ же.
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A. Л.-р. г.—Акты Литовско-русскаго государства. Изданные 
М. Довнаръ-Запольскимъ. Выпускъ 1. (1390—1529 г.). 
Чтен!Я въ Императорскомъ обществ'Ь истор1и и древностей 
Росс1йскихъ при Московскомъ университет-Ь, 1889, кн. IV.

А. Ю. и 3. Р., см. предислов1е къ 1 части.
Арх. Сб., см. тамъ же.
Воскр., см. тамъ же.
Д. М. А. М. К). =  Документы Московскаго Архива Министер

ства Юстиши, томъ I. Москва, 1897.
Док., об. и. с.-з. к.=Документы, (̂ бч.ясняюние истор1ю сЬверо- 

западнаго края, СПБ., 1865.
Ипат., см. предислов1е къ I части.
Крон. в. к. Л .=3ъ кроники великаго княжства литовска]'о и 

жомоитскаго. Записки Императорскаго Одесскаго обще
ства истор1и и древностей, т. XXIV, Одесса, 1902.

ЛФт. Быховца, см. преднслов1е къ 1 части.
Л15т. в. к. Л.=Л'Ьтопись великихъ князей Литовскихчз. Уче

ный записки второго отд'Ьлен1я Императорской Акаде\пи 
Наукъ. Книга I. СПБ., 1854.

Л'йт., изд. Даниловичем'ь=Ба1о1)151ес Litwy i kroiiika Riiska... 
Ignacego Daiiilowicza. W Wiliiie, 1828.

Ник., CM. iipe.'Hic.ionie къ 1части.
Новг., см. там'ь же.
Псков., см. тамч. -ке.
Сборникъ матер1аловъ, (,м. тамъ же.
Сб. рус. ист. об1ц.=Сборник'г. Императо))Скаго русскаго ис- 

торическаго общества, томъ тридцать пятый, СПБ., 1882.
Собр. Гос. Гр. и Дог., см. предислов]е къ 1 части.
Соф., см. тамъ ;ке.
И. Срезневск1й, Св4;д. и зам....,=Св'кд45н1я и зам'ктки о малоиз- 

в-Ьстныхъ и неизв'кстных'ь памятникахъ. И. Срезневскаго.
С.П.Б., 1867 (№ 1 -1 0 ) .

Уст. зем. гд).=(л1стематическ111 сводъ уставныхъ земски.хл̂  
грамотъ Литовско-])усскаго государства. Приложен1е къ 
изс.л'кдован1ю М. Ясинскаго, „Уставный земск1я грамоты 
Литовско-русскаго государства“. К1евъ, 1888.

А. Sang., см. предислов1е кл. 1 части.
М. Bielski, Kronika=Kronika Marciiia Bielskiego, tom I—III 

Wydanie Kazirnierza lozefa Turowskiego, Sanok, 1856.
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М. Croiiieri, Chrouicon =  Polonicae historiae corpus, tonius se- 
cundus. V. Martini Cromeri de origine et rebus gestis 
Polonoruru Chrouikon.

Dlugossi, Hist. Pol., ].—loannis Dlugossi seu Loiigini cauonici 
quondam Cracoviensis Historiae Polonicae libri XII, Lipsiae, 

anno MDCCXI. Tomus secundus, liber XIII et ultimus, 
Lipsiae, anno MDCCXII.

Koyalowicz, Hist. Litw.=K. Koyalowicz, Historiae Litwaniae 
partes duae.

L.-E.-und C.-Urkundenbuch.=Liv.-Esth-und Curlandisches Urk- 
undenbucli. BegrQndet voii G. v. Bunge, irn Auf- 
trage der l)altisclien Ritterschaften und Stildte fortge- 
setzt von Hermann Hildebrand und nacb ihm von Philipp. 
Scwartz. B. I--X, Reval—Riga—Moskau, 1853 — 1896.

Mon. ni. a. h.=Monumenta medii aevi liistorica res gestas. 
Poloniae illu.strantia. T. II, Cracoviae, 187(i. T. VI, Cra- 
coviae, 1882. T. XII, Cracoviae, 1891. T.XIV, Cracoviae, 1894.

Raczynski, Cod. d. L.=E. Raczynski, Code.x diplomatyczny 
Litwy, Wroclaw, 1845.

P.—.1. a., CM. предис.1(1ь1е k'i. 1 части.
Я. Sarnicii, Ann. Pol.=^Stanislai Sarnicii, Annales, seu de ori- 

giue et rel)us gestis Polonorum et Ijitvanorum libri VIII. 
Bo 2 TOM'fe Д.1у1'оша. (Ом. выше).

Skari). (lipl.— Skarbiec diplomatow... Zebral i w tresci opisal 
Ignacy Danilovvicz. Wiliio, 1860.

Stryikowski, Kronika -  KronikaPolska, Litewska, Zmodzka,y wszys- 
tkiey Rusi... nrzez M. 0. Stryikowskiego napisana. Zbiordzieiopi 
-SOW Polskicli, tom drugi, w Warszawie, Roku Pan.skiego 1766

Su[)plenientnm ad b. R. m.=:Supi)lenientum ad liistorica Rus
sian inonumenta e.\ arcbivis ac bibliotbecis extraneis de- 
promta et a collegio arclieograjiliico edita. Petropoli, 1848.

Voigt, Uod. dipl. Prus.=0odex diploniaticus Prussicus. Urkun- 
den Sammlung zur altern Geschichte Preussens... heraus- 
gegeben von lohamies Voigt. B. I—VI, KOnigsberg, 
1836—1861.

T o M C K J ,

1 4  и о и б р и  1 ! ) 0 : }  (.





Р г л а в л е н 1 е .

Стр.

I. Услов1я образован1я великаго княжества Литовскаго. . . .  1
II. Образован1е аристократ!и великаго княжества Литовскаго

и ея значен1е въ общсственноиъ CTpo"b отд'Ьльныхъ областей. 9
III. Роль аристократ1и въ процессЬ образован1я великаго княже

ства Литовскаго......................................................................... 21
V. Образован1е рады великаго княжества Литовскаго. . . .  66





Услов1я образовашя великаго княжества Литов-
екаго.

В ъ истор1и образован1я Московскаго и Литовско-русскаго 
государствъ замечаю тся черты сходства, съ  одной стороны, 
и черты различ1я, съ  другой стороны. Одинаковыя услов1я, 
имевш1я место на востоке и западе территории, занятой 
русскими землями, привели къ одинаковымъ последств!- 
^lмъ,— къ образован1ю и зъ  отдЬльныхъ самостоятельныхъ 
земель более крупныхч, политическихъ единицъ— Мос
ковскаго государства на востоке и Литовско-русскаго на 
западе, т е  особенный услов1я, которыми сопровождалось 
образован1е московскаго и литовско-русскаго единодержав1я 
оказали вл1ян1е на особенности государственнаго строя мос
ковскаго и литовско-русскаго; въ Москве получило пре- 
обладан1е монархическое начало, въ Л итве— аристократи
ческое.

Разсмотримъ въ  отдельности услов1я образован1я Литов
ско-русскаго государства по сравнен1ю съ услов1ями обра- 
зован1я государства Московскаго.

1) Татарское нашеств1е было внешнимъ толчкомъ, уско- 
рившимъ образован1е болЬе крупныхъ политическихъ 
единицъ изъ  отдельныхъ древнерусскихъ земель. На вос
токе MocKOBCKie велик1е князья выступаютъ вождями рус- 
скихъ въ  борьбе съ  татарами. На ю ге и западе защитниками 
русскихъ отъ татаръ  являются Литовсюе князья. Такъ 
опасность отъ внеш нихъ враговъ—отъ татаръ— способ- 
ствуетъ образован1ю Московскаго и Литовско-русскаго го
сударствъ.

Отношен1е татаръ  къ восточнымъ и западнымъ зем- 
лямъ после нашеств1я Батыя различно. Отношешя къ  за-
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паднымъ землямъ были случайны, они выражались въ  на- 
бйгахъ и опустошешяхъ русскихъ земель. Отношен1я к'ь 
восточнымъ землямъ выражались въ c6op1i дани (при чемъ 
въ  начал-Ь сборщиками даней были татарск1е баскаки) и въ 
утверждеши ханомъ русскихъ князей на княжескихъ сто- 
лахъ. Татарское вл1яше совершенно не отразилось на госу- 
дарственномъ строФ. западныхъ земель и, наоборотъ, отра
зилось на государственномъ строф, восточныхъ земель: оно 
было одной изъ причинъ усилен1я власти Московскихъ го
сударей *).

2) КромФ. татаръ, западный руссши земли знали дру
гого ВНФ.ШНЯГО врага—нФ.мцевъ. НФ.мцы были общимъ вра- 
гомъ для западныхъ русскихъ земель и для ихз> сосФ.дей — 
литовцевъ. Опасность отъ нФ.мцевъ имФетъ большее зна- 
чен1е въ истор1и образовашя Литовско-русскаго государства, 
нежели опасность отъ татаръ**). Въ пер1одъ образовап1я 
Литовско-русскаго государства воемиыя столкновен1я литов
цевъ съ нФ.мцами постоянны. Аристократически строй нФ.- 
мецкихъ орденовъ оказываетъ вл1ян1е на строй Литовско- 
русскаго государства, способствуя развит)ю значен)я арис- 
тократ)и.

3) По мнФ.н)ю С. Соловьева, для утвержден);! въ МосквФ> 
крФ.пкаго самодержав)и «нужна была помощь предагпй Им- 
пер)и; эти то предан)я и были принесены въ Москву Co(l))eio 
Палеологъ» ***). Въ истор)и Литовско-русскаго государства 
Византш не играла роли. Аналогичную, по болФ.е важную 
роль играла здФ.сь Польша. Предан)я Визант)иской импер)и 
лип1ь подкрФ.пи.1И уже совершивппйся фактъ: «Ф1ванъ Ва- 
сильевичъ и до брака на греческой царевнФ. пользовался не 
меньшею властью, чФ.мъ послФ. брака; пр)Ф.здъ греческой

*) М. Владымирск1й-Буданооь, Обзоръ, стр, 109— 115; Его же, Ыаселен1е юго-аапад* 
ной Росии отъ половины ХШ до половины XV* в1>ка, въ Арх. ю.-з. Р., ч. VD, т. I; Н. 
Загоскинъ, История пр. Моек, госуд , I, стр. 12 —13; И Костомаровъ. Начало единодержа- 
В1Н въ др Руси, въ Монограф]'яхъ, т. ХП.

**) В. Автоыовичъ, Монограф1и  ̂ стр. 16 и сл'Ьд.; М. Владимирск1й Будановъ, Обзоръ, 
стр. 1 1 0 -1 1 2

*■*) Истор1я Poccifl, I. стр. 1405,



царевны могъ, однако, произвести перемену во внешней 
обстановка жизни московскихъ государей, а это могло спо- 
(обствовать возвеличен1ю ихъ власти въ  глазахъ народа» *). 
Польша начала оказывать вл1яше на Литву въ  то время, 
ю гда государственный строй великаго княжества Литов- 
(каго еще не установился. Задолго до 1386 года военные 
юходы въ  Польшу знакомили литовцевъ съ польскимъ го- 
оударственнымъ строемъ. Ушя 1386 года открыла широкой 
доступъ въ Литву польскимъ политическимъ идеямъ. Ари- 
отократическ1й строй Польскаго государства оказалъ вл1я- 
Eie на . 1итовско-русское государство **).

4) Зерном ъ, ИЗЧ7 котораго образовалось Московское го
сударство, была Суздальская земля. А въ Суздальской зе-мл"!. 
уже сь  конца XII в. перевФ.съ переходитъ на сторону мо- 
рархическаго нача.1а***). •

Зерномъ, изъ котораго образовалось Литовско-русское 
государство, была Литва. Но «Литва, какъ племя, не 
рмКла почти никакой государственности и са.ма должна 
была подчиниться и подчинилась вполнС нача-ы.мъ госу
дарственности русской»!).

Съ русской государственностью Литва знакомится въ 
двухъ пунктахъ— на сЬверо-запад^ и на юго-запад'Ь. 
Вл1ян1е сЬверо-западныхъ земель, не могло быть .значитель- 
нымч.. Пч7 этихъ земляхъ ни одно общественное начало 
(монархическое, аристократическое и демократическое) «не 
осилило двухъ другихъ, и борьба между ии.ми, усложняясь 
личною борьбою вЬтвей и лицъ княжескаго рода, вела по
степенно все къ большему и большему дриблесию территорш 
II ослаблен1ю 1гь ней государственной власти»!*). Пользуясь 
слабостью и неустройствами сВверо-западныхъ земель Ли- 
TOBCKie князья легко oвлaдtвaю тъ  ими.

') в. Серг-Ревичъ, Рус. Юр. Др , т. II, в. 2, I89G, стр. 616.
“*) Н. Дашкевичъ, Борьба культуръ в народностей въ Лит.-рус госуд., К1ев. Унав. 

Изв, 1881, № 10, 12.
*") См. 1-ю часть настоящаго Hsca-baoBaBiH, стр. 147 и сл'Рд. 
t) М. Владимнрск1й Будановъ, Пом-Рстья лит. госуд., стр. 2 
t") В. Антоновичъ, Монографш, стр. 19 в сл-Ьд



На юго-запад’Ь Литва приходитъ въ  соприкосновен1е съ 
Галиц1ей и Волынью. Эти земли представляли весьма зна
чительную политическую силу. Первый попытки установ- 
лен1я западно-русскаго единодержав1я дЬлаются здЬсь на 
юго-запад!.— въ Галицкой и Волынской земляхъ *); такимъ 
образомъ Галицюе и Волынсюе князья являются предше
ственниками великихъ князей Литовскихъ. Въ начальную 
эпоху образовашя Литовско-русскаго государства князья Га- 
лицюе и Волынсюе являются весьма сильными соперниками 
великихъ князей Литовскихъ**). Позже, войдя въ  составь 
Литовско-русскаго государства, Волынь претендуетъ на са
мостоятельную политическую роль (при Любарт!., Витовт!., 
Свидригайл!.)***); еще позже, когда Волынь сделалась провин- 
щей, Волынсюе князья и паны играю тъ видную роль въ  
общегосударственной жизни великаго княжества Литовскаго.

Русская государственность со стороны юго-западныхъ 
земель должна была оказывать и оказывала сильное вл1и- 
Hie на собственную Литву и на строй всего Литовско-рус
скаго государства. Особенности государственнаго строя юго- 
западныхъ земель, заключающ1яся въ  преобладан1и арис- 
тократическаго начала, отразились на государственномъ 
CTpot великаго княжества Литовскаго.

.о) Личным качества великихъ князей Московскихъ 
и Литовскихъ играли довольно важную роль въ  про
цесс!. образования московскаго и литовско-русскаго еди- 
нодержав1я: Московск1е велиюе князья (Дан1илъ Александро- 
вичъ, Юр1й Дан1иловичъ, Иванъ Калита, Семенъ Гордый, 
Дмитр1й Донской, ВасилШ Дмитр1евичъ, Иванъ Басилье- 
вичъ, его сынъ и внукъ) обладали зам!.чательными поли
тическими таланта.ми— ловкостью, осторожностью, прак
тической мудростью; велик1е князья Литовсюе (Миндовгъ, 
Витень и Гедиминъ, Ольгердъ и Кейстутъ, Витовтъ) об-

*) М. Владвнврск!А-Будаиовъ, Обаоръ, стр. 20.
*•) В. Антонович-ь, Монограф1и, стр. 26 в сл-Ьд.
•*•) в . Леонтовачъ, Очерка вст. лат.-рус. пр., стр. 228 и слфд.; М. ВладвнирскШ-Ву- 

давовъ, Haceaeaie ю.-з. Poccia (А. ю.-з. Р., ч. VII, т. 1), стр. 76.
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ладали выдающимися военными талантами. Эти личньш 
качества великихъ князей содействовали образован1ю еди- 
нодержав1я московскаго и литовско-русскаго, а равно уси- 
лен1ю власти великаго князя и въ Москве и въ  Литве. Но 
въ Москве рядъ даровитыхъ государей не прекращается до 
окончательна1’0 установлен1я единодержав1я. Въ Литве рядъ 
даровитыхъ государей прекращается со смертью Витовта, 
т. е. до окончательна1'о установлешя единодержав1я. Свидри- 
гайло, Сигизмундъ и Казимиръ не обладали уже теми 
выдающимися государственными талантами, какими обла
дали ихъ предшественники.

Кроме того въ  положен1и князей Литовскихъ и Мос- 
ковскихъ были так1я услов1я, подъ вл1ян1емъ которыхъ 
власть Московскихъ великихъ князей продолжала усили
ваться, а власть Литовскихъ великихъ князей должна была 
ослабляться.

Въ древней Poccin было два способа преемства княже
ской власти— наследован1е и избран1е. Въ Москве въ эпоху 
образован]я единодержав1я персвесъ береть первый спо- 
со б ъ —наследован!е: господство наследоваи1я великокняже- 
скаго стола и ис1сночен1е избрашя со стороны населен1я спо
собствовало усилен1ю власти Московскихъ великихъ князей.

Въ Литве до XIV в., повидимому, не известенъ былъ 
определенный способъ преемства великокняжеской власти. 
После Миндовга наступили смуты. окончив1п1яся вокняже- 
HieM'b представителя новой динас'пи — Витеня. Витеню наслЬ- 
довалъ его братъ Гедиминъ. и, затЬм ь, великокняжеск1й 
столъ делается наследствепнымъ достоягпемъ князей Геди- 
миновичей. Но нетъ  опредЬленнаго порядка наследован1я.

Рядомъ съ наследован1емъ въ 15еликомъ княжестве 
Литовскомъ применяется избран1е. Во время смутъ, имев- 
шихъ место после уб1ен1я Миндовга, въ распоряжен1и ве- 
ликокняжескимъ столомъ принимаютъ активное участ1е князья 
и бояре. Есть основаше думать, что Ягелло былъ избранъ 
князьями и боярами. После ун1и съ Польшей право князей 
и бояръ избирать великаго князя санкщонируется закономъ.
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Право аристократ1и (князей и бояръ) избирать великаго 
князя способствуетъ усилегаю значен1я аристократ1и и ослаб- 
лешю власти великаго князя.

Было еще одно услов1е въ  положен1и великихъ князей 
Литовскихъ, способствовавшее ослаблен1ю ихъ власти. Въ 
силу договора унш съ  Польшей Ягелло, велишй князь 
ЛитовскШ, сделался въ  то же время и королемъ Польскимъ. 
Ягелло д'Ьлаетъ попытку управлять великимъ княжествомъ 
черезъ своихъ нам-Ьстниковъ. Попытка была неудач11а. 
Ягелло бы лъ лишь номинальнымъ великимъ княземъ Литов- 
скимъ. Въ л'Ьйствительности вполне самостоятельнымъ 
великимъ княземъ Литовскимъ при Ягелл-Ь былъ Витовтъ; 
поел!, смерти Витовта самостоятельное положен1е занимали 
Свидригелло и Сигизмундъ. Обстоятельства изменились, когда 
велик1й князь Литовск1й Казимиръ изб])анъ былъ коро
лемъ Польскимъ. Казимиръ значительную часть времени 
проводилъ въ  Польше. Продолжительный отлучки государя 
и зъ  государства способствуютъ ослаблешю его власти.

6) Установлен1е единодержа1вя московскаго и литовско- 
русскаго сопровождается большими земельными пр1обретеш- 
ями великихъ князей Московскихъ и великихъ князей Литов
скихъ. Велик1е князья жалую тъ земли своимъ помощникамт> 
и сотрудникамъ; князья и бояре и въ  Москве, и въ  .Hhtb Ii— 
крупные землевладельцы. Крупное землевладен1е служитъ 
основан1емъ ихъ притязашй на участ]е въ  верховной власти 
въ  обоихъ государствахъ *).

Въ обоихъ государствахъ великле князья наделяю тъ 
землевладельцевъ льготами.

Но въ  Московскомъ государстве въ пер1одъ образова- 
н1я единодержав1я льготы были явлешемъ редкимъ и исклю- 
чительнымъ; а когда установлеше единодержав1я было за
кончено, законодатель запрещ аетъ льготы.

А тарханныхъ впредь не давать никому, а старый тарханный 
грамоты поимати у нсЬхъ. (Суд. Цар., ст. 43).

•) в. СергЬевичъ, Древвоста русск. пр., III, стр. 37 —41; М. Довнаръ-3апольск1й, Госуд. 
хоз. в. к. Л., стр. 138 и сл-Ьд.; М. Владииирск1Й Будановъ, Пом-Ьстья Лит. госуд.



Въ Литовско-русскомъ государств-Ь льготы— явлеше по
стоянное и обыкновенное. Льготы подтверждаются каждымъ 
новымъ государемъ. Въ половин^ XV в1^ка льготы сдела
лись общимъ правиломъ для частныхъ землевладельцевъ. 
Сог'ласно привилею Казимира, выданному въ  году,
1) частновладельчесюя имешя освобождены отъ прямыхъ 
податей и натуральныхъ повинностей, 2) землевладельцамъ 
предоставлено право суда надъ своими «подданными» *). 
Эти льготы способствовали ослаблешю власти великаго 
князя и усилешю значешя аристократ1и.

7) Московское 1'осударство составилось изъ русскихъ 
земель, населен1е которыхъ связано единствомъ нащо- 
нальнаго 1фоисхожден1я. Московское государство есть го
сударство нац1ональное. Въ нац1ональномъ государстве не 
можетъ быть сословной розни и преобладан1я одного сосло- 
в1н надъ другими. Литовско-русское государство составилось 
изъ  русскихъ земель, собственной Литвы и Жмуди. После 
унш Литвы съ Польшей аристократ1я собственной Литвы 
и Жмуди постепенно становится привилышрованнымъ со- 
слов1емъ. Эти привилспи распространяются, затЬмъ, и на 
русскую аристократ!К). Образуется привилегированное сосло- 
nie, ограничивающее власть великаго князя въ  свою пользу.

8) Весьма важная роль въ  дКле усилешя в.ысти Мос- 
ковских'ь государей принадлежала православному духовен
ству •'=*). Эта рол1. православнаго духовенства обусловлена 
была тем ъ  обстоятельством!:,, что православ!е было одно
временно и нащональной ре.1иг!ей главной массы населен!я 
и государственной релиОей въ  Московскомъ государстве.

Въ Литовско-русскомъ гусударстве нац!ональной рели- 
1’!ей большинства населешя было православ!е, государствен

■) М. Ф. ВладимврсК1Й-Будановъ, Обзоръ ист. рус. пр., стр. 229—230; В. СвргЬ- 
еввчъ. Древности рус пр., т. 41, 282, 291—313; М. ЛюбавскШ, .Тит.-рус, сеймъ, стр. 
98 Привилей 1447 года вапечатант. въ сл1;д. издан!яхъ: Dzialynski, Zbior praw Lit.; A.
3  P., T . I.; M. Владимирск1Й-Будановъ, Христомат1я по ист. рус., пр. ч. II; Моп. т .  а. 
h., XIV, № 7.

"*) См. В. СергФевичъ, Лекшв и изслфдован!я, сгр. 68 и сл-кд. Его же. Рус. Юр. 
Др., т. И, вмп. 2, гл. 3. Въ послкднемъ взслкдовав1а указана литература вопроса.



ной же релипей со времени уши Литвы съ  Польшей сде
лалось католичество. Ни православное духовенство, ни ка
толическое духовенство не могло здесь играть такой роли, 
какую играло православное духовенство въ  Московскомъ 
государстве. Здесь православное духовенство не оказывало 
вл1яшя на общегосударственную жизнь; католическое ж е 
духовенство въ  сою зе съ светской аристокраНей стреми
лось къ  ограничен1ю власти великаго князя.



Образоваше ариетократ1и великаго княжества Ли- 
товекаго и ея значеше въ общеетвенномъ етро^ 

отд'Ьльныхъ областей.

Въ пер1одъ установлен1я литовско-русскаго единодер- 
жав1я во вс'Ьхъ русскихъ земляхъ, вошедшихъ въ  составъ 
литовско-русскаго государства, уже существуетъ духовная 
и светская аристократ1я. Образован1е этой аристократш от
носится къ  эпох'Ь самостоятельнаго существован1я русскихъ 
земель.

Къ духовной аристократ1и относятся высш1е представи
тели православной церкви—митрополитъ, епископы, архи
мандриты.

Св'Ьтскую аристократ!») сос.тавляютъ князья и бояре. 
Высппй с;юй бояр'1> на Волыни и въ  К!евской землЬ уже 
въ Х\^ в. получаетъ новое наименовагпе пановъ; осталь
ные бояре обозначаются стариннглмъ русскимъ терминомъ 
,бояре“ или новыми терминами ,зем яне“ , ^ш ляхта". Въ 
ctBepo-западныхъ зе.мляхъ (Смоленской, Полоцкой, Витеб
ской) старинный терминъ ^бояре** сохраняется въ XV в. 
и въ началФ. Х\'*1 в.; высппй слой бояръ обозначается тер- 
мпномъ ,старш!е бояре“. Но уже въ  первой половин'Ь XVI в. 
зд'Ьсь терминъ ^cTapmie бояре" заменяется терминомъ 
„паны".

Лристократ!я обладаетч> политическими правами: м ест
ное управлен!е находится въ  рукахъ аристократ!и.

Въ Смоленской земле местные князья и бояре занима- 
ютъ должности окольничихъ, казначеевъ, конюшихъ, го 
родни чихъ и др.
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Въ земл-Ь Витебской должности по местному управле- 
н1ю зам'Ьщаются местными князьями и боярами. Въ 1516 го
ду Витебсгае князья и бояре жаловались великому князю 
на „кривды* *̂ со стороны Витебскаго воеводы Яна Косте- 
вича; „кривда" состояла въ  томъ, что воевода, вопреки 
старинному обычаю, назначалъ на должности городничаго, 
конюшаго, ключника и ловчаго своихъ слугъ, а не мЬст- 
ны хъ князей и бояръ. Велиюй князь подтвердилъ этотъ 
старинный обычай*).

Такой-же порндокъ существуетъ въ  земляхъ Полоцкой, 
Юевской и Волынской. Въ землЬ Волынской м1>стн1>1е 
князья и пан1>1 назначались даже на высння должности— 
старосты Луцкаго и маршалка Волынской земли**).

Местные бояре управляготъ волостями.
Въ уставной грамот!. Смоленской земли читае.\гь:

А тыхъ волостей Смоленскихъ никому ни держати, нижьли 
бояромь Смоленскимъ.

А што волости держивали бояре Смоленск!е, то таки ихъ дер
жати но старому, какт. пожалуемъ которого боярина Смоленско
го которою волостью. (Ясинск!й, Уст. ;«м. грам , стр. 116).

Такимъ же правомъ пользовались бояре и въ другихъ 
земляхъ. Въ одной грамот^, относящейся къ концу XV в., 
упоминается о томъ, что

бояре Полоцк1и держатъ волостку Дрисеикую, по годомь су- 
дятъ и радятъ. (А. 3. Р., I, № 175),

В ъ уставной земской грамот!. Юевской земли читаемъ: 
А волости KieBCKie Шяномъ держати, а иному никому. (Ясин- 

ск!й, Уст. зем. грам , стр. 117).
Подъ „К1янами“ въ данномъ случай разумеются бояре 

KieBCKie. Въ 1473 10ду
билъ челомъ королю его милости бояринъ К1евск1й Пирхайло, 

што-жъ давно ему дана волость Олевско, и онъ тое волости 
ещо и до тыхъ месть не держалъ, и билъ челомъ королю его 
милости, абы далъ ему тотъ годъ выдержати, отодвинувши 
иныхъ. (А. Л. М., № 25).

*) М. Довнаръ-Запольсг.чй, Государ. ю з. в. к. Лит., стр. 33.
*) Boniecki, Pocaet rodow, Spis. dygn. i urzgdn... ; Любавсьтй, Лит. рус. сеймъ, стр.

153-1 во.



К ъ 1472 году относится грамота, озаглавленная „што 
король е. м. волости давалъ боярамъ Житомирскимъ въ 
Клодав1>“ * ).

Корпоративнымъ правомъ древнерусской аристократш 
было право заседать въ  боярской думЪ. Въ эпоху образо- 
ван1я Литовско-русскаго государства боярскую думу BCTpt- 
чаемъ во вс1>хъ земляхъ и уд^льныхъ княжествахъ, не 
превратившихся еще въ провинщи великаго княжества. 
Боярскую думу встрБчаемъ и тамъ, гд!. княжесюе столы 
занимают'!. Рюриковичи, и тамъ, гд"!. Рюриковичей зам'Ьнили 
Гедиминовичи. ’

О боярской дум'1., или рад'Ь, Волынской земли уже была 
р'Ьчь выше.

В ъ Шевской земл-Ь въ  половин'Ь XV в. боярская дума 
тоже называется радой. Рада состоитъ изъ князей и па- 
новь. Грамота К1евскаго князя Александра Владимировича 
(сына Ольгерда Гедиминовича), выданная въ 1441 году, 
начинается словами:

Се я;чъ княаь Александръ Володимеровичь, государь отчичь 
К1евьскый, и съ своими княаьми, и съ паны, и съ всею полною 
своею радою.... (А. И., №  259).

Памятники свид'Ьтельствуютъ о существованш въ XIV в1.- 
к ’Ь боярской думы в'1. земл1'. СЬверской при князБ Гедими- 
нович-Ь и в'ь землБ Смоленской при князьяхъ Рюрикови
чах'!. **). В'Ь земл'Ь По.чоцкой передъ потерей ею полити
ческой самостоятельности существовала боярская ду.ма, со
стоящая, по свид'Ьтельству М. ББльскаго, изъ 30 мужей ***).

Памя'гники указываю тъ также на существоваше боярской 
думы въ XV и В'Ь XVI в. въ уд'Ьльныхъ княжествахъ— Пин- 
ском'ь, Кобринскомъ, Мстиславском'ь и др. Наприм'Ьр'ь, въ  
жалованной грамот!, князя Михаила Ивановича Мстислав- 
скаго, выданной въ 1507 году Никольскому монастырю,

*) А. л. М., № 24.
‘•) См. выше, I часть стр, 97, 129.
•**) KroniKa, I, стр. 255.



сказано, что пожалован1е явилось результатомъ обсужден1я 
д'Ьла въ  дум'Ь:

И мы того опытавшы и порадивъ оъ бояры нашими дали 
есмо. (А. 3. Р., II, №27*).

Когда отдельный земли и уд1,льныя княжества превра
щаются въ провинщи великаго княжества Литовскаго, князья 
заменяются намЪстниками. Но корпоративное право духов
ной и светской аристократ1и участвовать въ обсужден1и 
земскихъ вопросовъ сохраняется: эти вопросы обсуждаются 
на местныхъ сеймахъ. Местные сеймы литовской эпохи 
находятся въ  генетической связи съ боярской думой древней 
Poccin. местные сеймы органъ аристократ1и. Въ составъ 
местныхъ сеймовъ входитъ та же духовная и светская 
аристократ1я, которая входила раньше въ  составъ боярской 
думы **).

Во всехъ русскихъ земляхъ, вошедшихъ въ  составъ 
Литовско-русскаго государства, существуетъ аристократ1я и 
во всехъ земляхъ аристократ1я пользуется политическими 
правами, а именно—правомъ на занят1е должностей по 
местному управлен1ю и правомъ участвовать въ заседан1яхъ 
боярской думы, а позже въ местныхъ сеймахъ Это старина 
русская. Но эта старина имЬетъ некоторый особенности 
на юго-западе и некоторым особенности на северо-западе.

На юго-западе (на Волыни, а отчасти и въ К1евской 
земле) обладан1е политическими правами составляетъ исклю- 
чител1зНое достоян1е аристократ)и; здесь демократическое 
начало совершенно устранено изъ обществениаго строя. 
Ясным указан1я на это находимъ въ уставныхъ и другихъ 
грамотахъ, выданныхъ Волынской земле и К)евской земле.

Жалованным грамоты пишутся на имя аристократ1и;
Билк намъ чоломъ слуги наши, князи и Панове и бояре и 

земяне. вся шляхта К1евская (грамота 1507 года, у М. Ясин 
скаго, Уст. зем. гр...., стр. 105).

* )  См. выше, 1 часть, стр. 115 — 116, 122.
**j о  мФстныхъ сеймахъ си. М Любавскаго, Областное At.ieaie ..., стр. 864 и сл'Ьд. 

Его-же, Литовско-рус. сейм., стр. 152 и сл-йд. Н. Максимейко, Сеймы Лит.-рус. госуд , стр. 
I и сл4д.



Били намъ чолояъ духовный и св15тск!и. владыка Володимер- 
ск1й и владыка Луцк1й, и князи и Панове и земяне и вся шляхта 
Волынско-fe земли (грамота 1509 г., тамъ же).

И друг1я 1’рамоты свид^тельствуютъ о томъ, что поли- 
тичесюя права принадлежатъ исключительно аристократш 
на юго-запад^.

Въ 14-92 году, послЬ смерти Казимира, отправлена была 
грамота отъ имени наследника великокняжескаго стола 
и рады великаго княжества «всимъ княземъ и паномъ и 
земляномъ земли ВолынскоЪ *).

Въ 1503 году льготная грамота Волынской землЬ вы
дана была по ходатайству аристократ1и.

Били намъ чоломъ владыка Луцтй Кирилъ, и вси князи и па
нове и земяне Волынской земли, и пов-Ьдили передъ нами свою 
сказу... (А. 3. Р., I, № 201).

На с'Ьверо-западе (въ зем ляхъ— Полоцкой, Витебской и 
Смоленской) участ1е демократическаго начала въ  обще- 
ственномъ стро'Ь сохраняется довольно долго,—оно заметно 
еще въ  начале XVI в.

Уставный грамоты сЬверо-западнымъ землямъ, относя- 
1щяся къ началу XVI вЬка, пишутся на имя всЬхъ клас- 
совъ населен1я:

Били намъ чоломъ вси князи и бояре и слуги Витебск!», и 
войтъ и мЬщане м'Ьста Витебского, и вся земля Витебская.

Били намъ чоломъ бояре Полоцк!е и Mijuiane и весь городъ и 
вся земля Полоцкая.

Били намл. чоломъ владыка Смоленск1й 1осифъ, и окольнич!и 
Смоленск!», и вси князи и Панове, и бояре, и мещане, и чорные 
люди и все поспольство м-Ьста и земли Смоленьское. (М. Ясин- 
ск!й. Уст. зем. гр...., стр. 103—104).

И въ другихъ грамотахъ можно найти указан!я на 
учасНе всехъ классовъ населен1я въ  политической жизни 
северо-западныхъ земель. Такъ, въ  грамоте, выданной въ  
1460 году на имя Полоцкаго наместника, читаемъ:

Говорили намъ бояре Полоцк!е и мещане и все поспольство, 
што жъ дей городничего въ нихъ издавна не бывало въ По
лоцку. (А. 3. Р., I, № 64).

См. выше; 1 часть, стр. 196—“197.



В ъ грамот!), отправленной въ  Псковъ въ  1492 году, вели- 
К1Й князь Казимиръ пиш етъ:

Жаловали намъ слуги наши, бояре 11олоцк!и и м!щане По- 
лоцши, вся земля Полоцкая, штожъ имъ отъ васъ отъ Пскова 
крывды велик1и д-Ьються. (А. 3. Р., I, № 97).

Во второй половин!. XV в!.ка международные договоры 
заключаются отъ  имени «бояръ Полоцкихъ и мФ.щанъ и 
всего поспольства м!.ста Полоцкаго» *).

Въ 1492 году отправлена была отъ вел. кн. Литовскаго 
грамота нам1'.стнику Смоленскому и такая же грамота «до 
владыки Смоленьского, ,и до окольничихъ Смоленьскихъ, и 
до князей и бояръ и м!.щ анъ и всихъ людей земли С.мо- 
леньской» **).

Т!) особенности русской старины, который довольно рано 
обнаружились на юго-западЬ, позже переходятъ на с!.веро- 
западъ. Мы видЬли, наприм Ьръ, что въ половин!. XV в. въ 
Полоцкой земл Ь дипломатическ1я сношен1я ведутся отъ имени 
бояръ, мЬщанъ и всего поспольства. Въ конц!. XV в!.ка 
это право вс!)ХЪ классовч. населен1я дЬлается привилымей 
бояръ, распространяющейся лишь въ одпомъ ппред!..1ен- 
номъ случа!. на м!>щанъ.

А коли oTKO.rfe послы npiljayrb о обидпыхъ д-Длйхъ земь- 
скихъ, 33. Новагорода, со Пскова, зг Лукъ, або зз. НЬмецъ: ипо 
наместнику нашему Полоцкому (съ) старшими бояры Полоцкими, 
призвавши къ собе войз'а и старшихъ мещанъ, будетъ ли ся 
што тыкати дела местского, пословъ Припяти и отлравити, какъ 
и передз. тымъ бывало (А. 3. Р., I, № 175).

Мы видЬли, что о земскихъ д!.лахч. ходатайствовали 
еще въ  начала Х\*1 в. вс!, классы населен1я Полоцкой 
земли. Но во второй четверти XVI в. аристократ1я («князья, 
паны и бояре зе.мли Полоцкое») ходатайствуетъ о назначе- 
ши арх1епископомъ Полоцкимъ своего кандидата ***).

*) Р.-л. а., ."й ССЫХ, CCI.X1V, CCI XV и др.
**) А. 3. Р , I, № 109.
■■■) См. выше, 1 часть, стр. 114.



Аналогичный черты общественнаго строя встр+.чаемъ 
в ь  Жмудской земл'Ь и въ  собственной Литв^.

Въ Жмуди существуетъ своя apncTOKpaTia. Въ составъ 
этой аристократ1и вошли самостоятельные вожди неболь- 
шихъ некогда независимыхъ общинъ (князья, по термино- 
лопи русской л'Ьтописи), а также лица, выд'Ьляющ1еся изъ 
среды остального населешя своимъ экономическимъ благо- 
состояшемъ и военной доблестью *). Въ иностранныхъ па- 
лмятникахъ Жмудская аристократ1я обозначается разнообраз
ными терминами: kunige, nobiles, potiores, barones, meliores, 
baioi i и др.; въ  русскихъ памятникахъ употребляются термины: 
князья, позже—бояре, еще позже— паны, шляхта и бояре.

Важнейшее значен1е въ  истор1и Жмудской земли въ  
эпоху, предшествовавшую ея окончательному присоединен1ю 
къ  великому княжеству Литовскому, им'Ьютъ отношен1я къ 
ЛитвЬ и къ Ордену. Руководящую роль въ  установлеши 
этихъ OTHOujeniM играетъ Жмудская аристокра'пя.

Когда въ Жмуди распространился слухъ о намЬрен1и 
Гедимипа обратиться въ  католичество, Л'ъмудск1е бояре, 
подстрекаемые Прусскими рыцарями, грозили возстан1емъ. 
Послы папскихъ .югатовъ, отправ.1енные изъ  Риги въ Литву 
въ  1323 г., въ донесыви о своемъ пребыван1и въ  Вильн-Ь 
сообщаютъ между прочи.мъ следующее:

Нес q ue  secula s u n t ,  qiie secrete avdiviiiius tie isto  faoto, post 
avdivimiis a f ra tre  liinrico, fra tre  bertoldo e t  a l i is  fra tr ib iis  et 
eciam laycis, quod fra tres de priiscia dederiin t  in u l ta s  tunicas et 
bona potencioribns de sam eytis , i ta  quod  ipsi in sn r re x e ru n t  contra 
regem, dicendo, si ipse reciperet fidem ipsi v e l len t  eiiin, tilios et 
omnes sibi adheren tes  expngiiare  e t  u n a  cum ( ra tr ib n s  de domo 
thenthonica expellere de sno regno e t  to ta l i te r  ex tirpare . (Р . -л .
a., Л; L X V II ) .  "

Въ 1390 году Витовтъ, лишивш1йся владЬеий въ  соб
ственной Литв!^, отправляется въ  ЛХмудскую землю, гд-Ь

•J Ипат., 1215, стр. 492; Моп т ,  а. h., V I, стр 171, 1022; Skarb. dypl, № 51, 
144 и т п



вступаетъ въ  переговоры съ  знатными Жмудинами и 
уб'Кждаетъ ихъ, признавъ его, Витовта, своимъ госуда- 
ремъ, подчиниться Ордену *).

Въ 1404 году на Ковенскомъ съ4.зд4> знатные Жмудины 
въ  присутств1и Витовта дали торжественное об4.щаше маги
стру в ъ  томъ, что они сами подчинятся Ордену исклонятъ 
къ этому подчинешю другихъ обывателей Жмудской земли **).

Указан1я на руководящую роль Жмудской аристократ1и 
находимъ въ  запискЪ, составленной Орденомъ о событ1яхъ 
въ  Жмуди въ начал4> XV в., а также въ  жалоб!., отправлен
ной Жмудинами въ  начал!. XV в. пап!, и иностраннымъ 
государямъ ***).

Поел!, присоединешя Жмудской земли къ  великому кня
жеству Литовскому, Жмудская аристократ1я продолжаегь 
играть руководящую роль. Въ памятникахъ перечень клас- 
совъ населен1я Жмудской земли начинается съ аристокра- 
т1и и оканчивается «людьми», или «поспольствомъ».

Уставная земская грамота 1492 года дана
ШЛЯХТ"!, бояромъ и кметемъ, мужомъ старымъ и молодымъ, 

и всему поспольству, въ панств! земли Жомойтско"!. (А. 3. 
Р., I, № 103).

Въ 1527 году дана «устава»
паномъ тивуномъ волостей нашихъ Жомойтскихъ, и всимъ 

бояромъ и слугамъ путнымъ и людемъ всимъ земли Жомойтской 
(А. 3. Р., II, Л-ё 149).

Въ 1524 году великШ князь отправляетъ «листъ» ста
рост!. Жмудскому, въ  которомъ пишетъ:

Панове и бояре и посполитые люди, вся земля Жомоитская, 
■намъ на тобе жаловали. (Любавск1й, Областное д"!л., срилож. № 38).

Иногда о «посполитыхъ людяхъ» не упоминается; ари- 
стократ1я представляетъ всю землю. Одинъ «листъ» ве.1и- 
каго князя, отправленный въ  Жмудь, озаглавленъ такъ:

посельство до всихъ пановъ тивуновъ Жомоитскихъ и до 
бояръ всее шляхты земли Жомоитское.... (Тамъ же, № 50).

") Skarbiek dypl., 579.
" )  Таиъ же, № 808, 809.
**♦) Моп. т .  а. h., VI, стр. 980, 984, 1 0 2 1 -1 0 2 2 , 1035.



Въ 1527 году «Панове, тивунове, вся шляхта земли Ж о- 
моитское» ходатайствовали о назначенш старостой пана 
Станислава Станиславовича Кезгайла *).

Упоминаемые въ приведенныхъ выпискахъ «тивуны» 
принадлежать къ составу той же аристократ1и: тунами 
ооыкновенно назначались «паны и бояре земли Жомоитской **). 
Староста тоже обыкновенно принадлежалъ къ местной ари- 
стократи.

Начиная отъ Н И  года и до 1532 года старостами 
Жмудскими были представители одной и той же фамил1и 
Кезгайловъ ***). Въ 1527 году паны Жмудсгае, ходатай
ствуя о назначенш старостой Станислава Станиславовича 
Кезгайла, указываютъ на то, что онъ уроженецъ Жмудсюй.

Жадали насъ, абыхмо дали имъ старосту тамошнего приро- 
жеица земли Жомоитское, а наболей сына бывшего пана старо
сты Жомоитского, пана Станислава Станиславовича. (А. Ю. и 3. 
Р.. I, № 86).

Староста вм1ьст1. съ т1унами и другими боярами обра- 
зуетъ  мЬстный сеймъ—сов'Ьтъ, въ которомъ обсуждаются 
важи'Ьйипи дСла Жмудской земли. Такъ, въ этомъ сов'Ьт'Ь 
обыкновенно обсуждаются дЬла, касающ)яся землевлад'Ьн1я.

Панъ Янъ Кгезкгайловичъ, староста Жомойтск1й. Тотъ Кгенть 
просилъ у насъ землицы Довьтонтовы а Ейтортовы. А тотъ Ей- 
тортъ умеръ, а наследку его неостало ничего, а Цовкгонтъ по- 
бегъ до немец ь. И мы досмотрев з бояры, дали есьмо Кгетконту 
тыхъ двухъ землицу... (Документы М. А. М. Ю., стр. 537. См. 
также друпе акты на стр. 535—538)

Употреблеше въ  актах ъ ,, исходящихъ отъ имени старо
сты, выражешя «досмотревъ з бояры», «обгодавши з бо- 
яры» указываетъ, что сов1>цдан)я старосты съ боярами 
были постояннымъ явлен1емъ. Можно думать также, что 
эти совЬщан1я были обязательны для старосты. Въ одной 
грамот!., относящейся къ  первой половин!. XV в^ка, велиюй 
князь пип1етъ старост!.;

•) А. Ю. и 3. Р., I, }6  86.
**) М. Лю0авск1й, Обл. д^л., Приложев!е, М 34.
*••) Wollf, Senatorowie i dygnitarze W. К. L., стр 91 —92, 

Рада Вел. Кя. Лнтовскаго. —Ч. II.



и ты бы седъ с тивуны, з бопры, досмотр-Ьлъ (Тамъ жо, 
стр. 535).

CoBt>Ty старосты и бояръ принадлежали также судебный 
функц1и.

Въ устав К земли Лчомоитскон, изданномъ нъ 1529 1'оду. 
читаемъ:

Уставуе.чъ тымъ листомъ нашимъ, чтобы въ годъ чотыри разы 
суды посполитые отправованы были.... ори которыхъ судЬхт. 
маетъ панъ староста самъ судити зъ нашими тивуны (А. 3. Р , 
И, № 160).

И зъ одного акта, выданнаго въ 15-12 г., видно, что 
судъ старосты BMl.cT'b с'ь т1унами и боярами— старинный 
обычай;

Король его милость рачилт. пану старост-Ь Жомойтскому ро- 
сказати, жебы онъ водлугъ давнего обычаю и привильевъ п 
вольностей их'ь въ томъ ся къ нимъ заховалъ, и самъ одинъ, 
безъ паповъ тивуновъ и бе.зъ бояръ шляхты, ихъ не судилт,. 
(Отказъ обывателямъ Жмудской земли, 1542. А. 3 Р., II,№221).

Следующее судебное ptiiieHie, состоявшееся в'ь первой 
половинЪ XV в., подтверждаетъ су1цествован)е этого дав- 
няго обычая.

Панъ Янъ Кезгайловичъ, староста Жомойтск1й. Узводили бояре 
на Минмонта, штобы онъ держалъ куничника а довели на него. 
И мы,—досмотревъ зъ бояры, какъ давно Минмонтъ того ку
ничника держить, ино што коли отецъ кашъ перво Жомойтскую 
землю держалъ, тогда даль того куничника Кловзгайлу отцу 
Минтовтову, и далъ ему, подлугъ пчвел-Ьнья великого князя Ви- 
товта, на имя Мижыка, ино тотъ Мижикъ умерь и остался сынъ 
его Трумпа у Минмонта, и досмотр'Ьвъ зъ бояры, —таки не от
няли есмо того Трумпы у Минмонта, занежъ давное данье, а на 
то Богъ воленъ и господинъ нашъ. (Арх. Сб., III, № 1; Доку
менты М. А. М. Ю., Стр. 537).

Существуетъ своя аристократ1я и вч, собственной ЛитвЬ- 
уже въ  древн'Кйшее время. Въ составъ этой аристократ)и 
вошли x t  же элементы, каше вошли въ составъ аристокра- 
тш Жмудской: вожди некогда самостоятельныхъ общинч, и.



;ица, выдЬляющ1еся военной доблестью и экономической 
(остонтельностыо *).

По свидетельству памнтниковъ, литовцы до образовдшя 
Литовско-русскаго государства жили небольшими общинами, 
щравляемыми независимыми другъ отъ друга мелкими 
юждями. Русск1я л Ьтописи называю тъ этихъ вождей князь- 
ьми; въ иностраиныхъ источникахъ терминъ князь замЬ- 
Еяется равнозначущими терминами—reguli, reges, kunige и др.

Толчкомъ к'ь образован1ю Литовско-русскаго государства 
гослужила опасность, которая угрожала ЛитвЬ со стороны 
Г’ненш ихъ враговъ. Въ пер1одъ образован1я единодержав1я 
Горьба С 'ь  внешними врагами стоитъ на первомъ плане, а 
сотому военная служба цЬнится выше всего и военнослу- 
эсилый классъ занимаетъ высшее положен1е въ обществе. 
Лоенпослужилый классъ въ  собственной ЛитвЬ обозначается 
русскимъ тер.миномъ «бояре». (В'ь приви.юе 1387 года 
термины «боярпнъ» и «вошп>» употреблены, какъ однозна- 
Д̂’lцie,— «bojarin sive anniger»).

Участте въ военныхъ походахъ, часто продолжитель- 
Бы.х’ь и отдалеиныхъ, предпо-тагаетч. нзвЬстную экономи
ческую обезпечеиность военнослужилаго класса. Такая обез- 
п(!ченность дается землевладен1ем'ь.

Военная служба и зе.млевладен1е являются общими при
знаками. характеризующими литовскихч> бояръ. Но размеры 
земе.1ЬН1лх'1> владГлпй раз.тичны. И.з’ь массы мелкихъ 
и среднихъ землевладЬльцевъ выде.тяются крупн1.1е земле
владельцы. Крупные землевладельцы образуютъ выснпй 
разрядъ бояр'1,, въ памятникахъ XV в. обозиачаемглй тер- 
микомъ «паны».

Въ местной жизни собственной Литвы аристократ1и иг- 
раетъ pyкoвoдян^yю роль. Вь ея руках'ь находится местное

•) Ипат., 1215, стр. 491—492; 1248, стр. 531; Новг, IV , 1266 ,стр. 40: Skarb. dypl., 
Л* 234; В. Антоновичг, Монографш, стр. 11 — 14; ЛюбавскШ, Лит.-рус. сеЯмъ, стр. 37 и 
елкд М. Довнаръ-ЗапольскШ, Госуд. хоя. в. к. Л., стр 10— 11; Н. Дашкевичч., Лвт.- 
рус. госуд., К1вв. Ув. Изв., 1882, 3, стр 68; Его же, ЗаиФтви по ист. лит.-рус. го
суд., стр. 16 и сл-кд.



управлен1е; изъ ен среды назначаются главные мЬстные 
правители (старосты, позже воеводы и каштеляны—Вилен- 
скШ и Троцк1й), а равно друг1е должностные лица.

Сохранились некоторый указан1я и на корпоративный 
права аристократ1и въ  области м^стнаго управлен1я соб
ственной Литвы. Въ 1457 году, по поручешю великаго кня
зя, наместники Минск1й и Марковсюй разбирали одно 
судебное дело въ  Маркове. На суде присутствовали м ест
ные бояре:

А при насъ были на томъ прав-Ь бояре, окольнич!е, панъ 
Радивилъ Ядовскович'ь, а братъ его панъ Андрей, а папъ Якубъ 
Рачевичъ, а панъ Станко Володковичъ и иныхъ людей добрыхъ 
много при томъ было.... (А. Л. М., № Ь5).

Одна грамота конца XV в. свидетельствуетъ о томъ, 
что ключникъ Троцюй судитъ «съ иншими бояры» *).

•) А. л. Ы., № 255.



Роль ариетократш въ процеее-Ь образовашя 
великаго княжества Литовекаго-

Въ предыдущей глав'Ь мы познакомились съ обществен- 
нымъ строемъ отд'Ьльныхъ областей Литовско-русскаго 
государства. Мы видели, что этотъ общественный строй опи- 
раетсн на старину. Общественный строй отд-Ьльныхъ обла
стей, опирающ1Йсг| на старину, долженъ оказать вл1ян1е на 
политическ1й строй ц'Ь.1аго государства. Тотъ класс'ь г^асе- 
леьпя, въ рукахъ котораго сосредоточена власть въ обла- 
стяхъ, будетъ стремиться получить власть и въ центра, ибо 
при самой широкой областной самостоятельности, невозможно 
совершенно отделить местные интересы отъ интересовъ 
общегосударствеиныхъ. •

.'1итовско-русская аристократ1я достигаетъ этой власти 
в'ь центр!.. Ея органами въ  сферЬ верховнаго управлешя 
ЯВ.1Я10ТСЯ-—рада и вальный сеймъ великаго княжества Ли- 
товскаго. Древгг1'.йшее право аристокралли заседать въ 
боярской дум!’, переходитъ въ  поздн'Ьйшую (литовскую) эпоху 
ВТ. iipaiio принимать участ!е въ  мКстныхъ сеймахъ, съ  од
ной стороны, и въ  право заседать въ рад"!. и принимать 
участ!е въ  вальныхъ сей.махъ съ другой стороны. И мест
ные сеймы, и рада, и вальный сеймъ великаго княжества 
Литовскас'о находятся въ генетической связи съ боярской 
думой древней Poccin

Какимъ же способомъ литовско-русская аристократ1я 
npio6pt.Ha право участ1я въ верховномъ управлеши? Такимъ 
способо.мъ служитъ то участ1е, какое аристократ1я прини
мала въ  процесс^, образовашя литовско-русскаго государства.

Участ1е въ  этомъ процесс!’, высшихъ слоевъ аристокра- 
с1и—князей и бояръ, или пановъ, выражается въ томъ, что



ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ближайшими помощниками и сотрудниками 
великаго князя. Въ этой роли ближайшихъ помощниковъ 
и сотрудниковъ великаго князя выступаютъ прежде всего 
и преимущественно князья и бояре, или паны, собственной 
Литвы. Однако, уже съ древнЬйшихъ временъ въ  этой роли 
выступаютъ также жмудсюе бояре и pyccKie князья и бояре.

Въ Ппатской л’Ьтописи подъ 1215 и 1240 годами Руш- 
ковичи выступаютъ въ качествЬ самостоятельныхъ жмуд- 
скихъ князей; подъ 1258 годомъ одинъ изъ нихъ—Сирвид ь 
Рушковичъ— уже является воеводой въ  войск!:, великаго князя 
Литовскаго—Миндовга *).

Поел!', окончательнаго присоединен1я Жмудской земли 
къ  великому княжеству, пре,а,ставители великаго князя— 
старосты жмудск1е—назначаются изъ мЬстныхъ ж.мудскихъ 
бояръ **).

Участ1е русской аристократ1и въ процесс!. образован1я 
Литовско-русскаго государства заметно уже при Миндов!'!..

Шевсюй бояринъ Андрей Васильевичи, спасаясь отъ та- 
таръ , ушелъ изъ Юева въ Литву, гдК поступилъ на службу 
къ  Миндовгу

При МиндовгЬ же прибрллъ въ Литву рязансюй бояринъ 
Оста({)1й Константинович!.. Онъ принимали, учасите въ  по
ход!. литовскаго войска въ  Польшу.

Идоша Литва на Ляхы воевать отъ Миндовга, и Остафьи Ко- 
стянтиновичь с ними, оканьный и безаконый: G'fe бо забЬглъ
из Рязани (Ипат.., 1202, стр. 565).

Поступивъ на службу къ 1Миндовгу, ОстафШ Константи
новичи., очевидно, изм1.нилъ ему и принялъ учасПе въ за
говор!. противъ него. Эти.мъ предположен1емъ можно объяс
нить то обстояте.'1ьство, что Войшелкъ, мстя за уб1йство 
отца и убивая своихъ враговъ, уби.иъ въ  числ!. прочихъ и 
«окояннаго беззаконнаго и проклятаго Оста(|ня» |) .

•) Ипат., cip. 492, 530, 537.
•*) См. выше стр. 17.
'" ) М. Смиряовъ, Ягеляо-Яковг-Владиславт...., стр. 143. 
t) См. Ипат., стр. 569.



lib  смутахъ, наступившихъ въ  Литв^. посл'Ь уб1ешя 
Миндовга, активную роль играетъ руссюй бояринъ Прокошй *), 

Авторъ «Очерка истор1и великаго княжества Литовскаго» 
нроф. В. Антонович ь, останавливаясь на вопросЬ о русскомъ 
вл1ян1и на Литву при ВитенК и Гедимин'Ь, приходитъ къ 
с.гЬдующимъ выводамъ: «всК источники указываютъ на
присутств1е пъ литовскихъ войскахъ военныхъ контиген- 
товъ и военачальниковъ русскихъ..,. русскимъ поручались 
по преимуществу посольства въ сно1пен1яхъ литовскихъ 
князей съ сосКдними государствами... Среди сподвижниковъ 
Внтеия и 1'едимина единственная выдающаяся личность, за- 
ни.мающая видное мЬсто на ряду съ самими князьями, это 
представитель Руси—Давидъ, староста ГродненскШ

По Mt.pt. успЬховъ единодержав1я участ1е русской ари- 
CTOKparin въ общегосударственной жизни усиливается. Посл^ 
превращен1я отд^льныхь земе.1ь и удЬловъ въ  провинцш 
ве.шкаго княжества наместниками великаго князя назна
чаются обыкновепо литовсюе, но довольно часто и русск1е 
князья и боя))е. Такъ, въ  XV в., наместникомъ Кременец- 
ким'ь былъ pyccKiii князь веодоръ Несвижсий (1434). 
Руссюй боярина. Юрша былъ старостой Луцкимъ и позже 
воево.'щй К1евскимъ. Русск1й бояринъ Иванъ Ходкевичъ 
тоже б[.1лъ  старостой Луцкимъ, а потомъ воеводой Шев- 
скимъ и т. д.

Таконъ зтнографическ1й состава, ближайшихъ помощ- 
никовъ и сотрудниковъ великиха. князей литовскихъ въ  
п1)оцессЬ образован1я литовско-русскаго государства. Съ 
точки apt.niH сшцальнаго состава необходимо различать 
свЪтскую аристократ1ю—князей и бояръ, или пановъ, и ду
ховную аристокраааю. Разсмотримъ роль каждаго разряда 
аристократ1и въ отде.иьности. ,

Начнем ], съ князей.

*) См. Ипат., стр. 569.
“*) В. Антоаовичъ. Монограф1я, стр. 40 — 41.



Установлен1е литовско-русскаго единодержав1я сопровож
дается борьбой великихъ князей литовскихъ съ другими 
литовскими князьями, а также съ  князьями русскими. Ипат- 
ская л'Ьтопись прямо указы ваетъ на такую борьбу съ ли
товскими князьями со стороны одного изъ первыхъиниц1а- 
торовъ единодержав]я—Миндовга.

Убитъ бысть велик1й кнпзь литовьск!й Миньдовгъ. самодрржець 
бысть во всей земли Литовикой. Убиство ж е  его сице скажемь: 
бысть княжащю ему в земьли Литовьской. и нача избивати братью 
свою и сыновц1> CBoi, а другия выгна изъ земли: и пача км л - 
жити одинъ во всей зсмл1̂  Литовьской. (Ипат., 1202. стр 567).

Борьба оканчивается no6tTofi великаго князя, ибо сила 
другихъ князей «мала», а сила великаго князя «велика», 
по зам'Ьчан1ю русскаго лКтописца.

Друпе литовсюе князья, потерп1>вч> пораже1пе въ борьбЬ 
съ  великимъ княземъ и не желая подчиняться ему, yot.- 
гаю тъ  изъ пред4>лов'ь великаго княжества.

Въ 1266 году князь литовск1й Довмонт'ь уб6жа.1Ъ ш> 
Полоцкъ.

Въ л -feTO 0774. .. Князь Домантъ сь дружиною своею и съ 
вс'Ьмь родомъ своимъ, оставль отсчьство свое землю Литовскую, 
и приб'ёже въ Псковъ и к.естися съ своими бояры. (Нов. IV, 
1266, стр. 40).

Литовск)е князья уб1>гаютъ юь нЬмцамт.- Таковъ Пелузп, 
о которомъ Длугошъ сообщаетъ:

Grayiter et iniqiio ainiio Peliis:i L i l ln ia n iT e  [lux fereiis injii- 
rias, quae illi a priiicipali Duee Lithuanine, propinquo sanguine 
sibi juncto inferebatiliir, casque ultiim iri aestiiaiis, acl Couiinen- 
datorem in Kinsberg, Albeitum de Misscii sen-eto venitois, dari 
sibi per Cominendatorem viginti viros..., in aniiis exei'citatos, ad 
inferenduni molestias Litlnianis. obtiniiit. (Dlugossi, Hist. Pol..
1. YII, стр. S42. Cm. Skarb. dypl., 231; Stryikowski, Kronika, 
crp. 322).

Въ 1365 году, по свидетельству Длугоша, два литов
скихъ князя убежали къ  нк.мцамъ.

Sub ее tempore Surivvil el Butliavv germani Olgycrdi et Kej.stutln 
Ducum, cum nonnullis Lithuanorum Boiaris et Nobilibus in Pruss'am



\enipntef!. fidem cbristianam, bapJismo apud Kinsbcrg suscepto,. 
professi sunt (Dlugossi, Hist. Pol., 1. IX, стр 1!48).

JlHTOBCKie князья убЬгаю тъ въ  Москву.

Въ лЬто 6914.. Hpibxa изъ Литвы къ великому князю служи- 
ти князь Александръ Нелюбъ, сынъ княже Ивановъ Олгимантовъ, 
а съ нимъ много Литвы и Ляховъ (Воскр.. 1401, стр. 78).

М'Ьсяца 1юля 26 npitAe къ великому князю изъ Дьбранска 
князь Литовьск1й Швитригайло Олгердовичъ служити, а съ нимъ 
в.тадыка Дьбрянск!й Исак1й, да съ нимъ же князь ПатрекМ Зве- 
нигородск1й, и князь Александръ Звенигородск1й, исъ Путивля 
князь Феодоръ Александровичь, князь Семонъ Перемышль* 
ек1й, князь Михайло Хот'Ьтовьскы, князь Урустай Менск1й, и 
бояре Черниговск1е, и Дьбранск1и. и Стародубьск!и, и Любутск1е 
и Рославск1е. (Воскр., 1408, стр. 87)

Тое же осени, декабря, пр1'Ьде служити къ великому князю 
Ивану Васил1евичю на Москву кнсзь Дмитрей Федоровичь Воро- 
тынск1й и съ своею вотчиною отъ Литовского короля Казимира.. 
Того же л-Ьта пр1'Ьхаша на Москву отъ короля 1{азимера къ 
великому князю Ивану Васильсвичю слулрити князь Иванъ Ми- 
хайловичь Перемышльск1й и съ своею отчиною, и князь Иванъ 
Б Ьлевской съ твоею братьею, съ княз.-.мъ Андр'Ьемъ да съ княземъ 
Иасил!емъ, и съ своими вотчинами. (Воскр., 1490, стр. 219).

НЬгство князей въ друпя земли— явлеше исключитель
ное. Нолыиинство остается на родин!..

Одни изъ оставшихся .зитопскихъ князей рано теряю тъ 
свою самостоятельность, теряю ть и княжескН! титулъ и по- 
ступаютъ на службу къ великому князю Литовскому. Та- 
ков'ь. напримГ.ръ, упоминаемый 1!ъ Ипатской лЬтониси вое
вода Миндовга Сирвидъ Рушкович'ь; он'ь происходилъ изъ  
жмудскихч. князей. Таковы родоначальники знатн^йш ихъ ли- 
товскихч^ родовъ--Радивиловъ, Кгаштолтовъ, Довойновъ, 
Моиивидовъ. Радивилы происходятъ отъ князей Биржан- 
ских'ь *), Кгаштолты отъ рода, княжившасо въ  Ошмен Ь, До- 
нойн[.т нЬкогда княжили въ Эйкшишкахъ, а Монивиды въ- 
Гравжишкахъ *"*'). * **)

Леонтовичъ, Очерки ист. лит-рус. права, Сп'5., 1894, стр. 42 — 43.
**) Антоновичь, Монограф1и, стр. 15.



Другие книзья сохранили княжеск1й титулъ, сохранили 
до поры до времени некоторую долю самостоятельности въ 
своихъ уд'Ьлахъ. Таковы удельные князья Рюриковичи, Ге- 
миновичи и уд’Ьльные князья другихъ литовскихъ династ1й — 
Гольшансше, Гедройтсюе, Свирсюе и др. Самостоятельность 
уд'Ьльныхъ князей постепенно ограничивается.

Уд-Ьльный князь признаетъ своимъ господарелгь ве.1Икаго 
князя и обязывается служить ему помощью (auxilio) и „ра
дою" (consilio) *). И помощь, и „рада" относятся къ области 
международныхъ отно1пен1й.

Велигай князь нуждается прежде всего въ  военной по
мощи со стороны уд'Ьльныхъ князей.

Свидетельства памятниковъ объ участ1и уде.!1ьныхъ кня
зей въ военныхъ походахъ, предпринимаемыхъ великими 
князьями, многочисленны.

Ипатская лЬтопись свидетельствуетъ о томъ, что пред
водителями ЛИТОВСКИХ'!, военныхъ ополчен1й при Миндов1'1. 
были князья литовск1е:

Изгна Минды'ъ сьшовца своего Тевтевала и Едивкда, послав- 
шю ему на войну его съ вуемъ своим!,, с'ь Выконтомъ, на Русь, 
воевать ко Смоленьску. (Ипат., 12.52, стр. 5Ф1).

По свид'Ктельству той же .гЬтописи при ТройденЬ пред- 
водителемъ литовска!'о войска въ одномъ походе на Поль
шу былъ братъ великаго князя СирпуПй.

Въ лето 6786. Тройдени же княжа в’ь Литовьской зем.]'Ь, и 
посла рать велику на ляхы, и брата своего Сирпутья посла. 
(Ипат., 1278, стр. 580).

При Гедимин'!". в'ь одномъ походе против'ь немпевъ 
(1327) предводитслем'ь был'ь сын'ь великаго князя Оль- 
гердъ **).

Велик1й Князь Ольгердъ въ военныхъ походах ь на рус- 
ск)я земли обыкновенно принимает!, личное участ]е. В,\!'Ьст1. 
съ  нимъ принима!Отъ участ1е в'ь военных'ь походахъ и 
друпе князья —Гедиминовичи и Рюриковичи.

") А. 3. Р., I. № 10, 17 — 20; Моп. т .  а. h., II, pars 2, № ГШ; М. Довнаръ — Запол!.- 
ч:шй, Гооуд. хоз. в. к. л..., стр. !3 и слЬд., 37 и сл%д.

'■) Stryikowski, Kronika, стр 363.



Въ 1346 году Ольгердъ «съ сноею брат1ею съ князи и 
съ  всею Литовскою землею», предпринялъ походъ въ  Нов- 
1'ородскую землю *).

Въ поход!. 1368 года на Москву тоже участвуютъ 
удбльные князья.

Олгирдъ соора силу многу, и поиде къ Moci.'Bii въ сил! тяжц-fe 
на великого князя Дмитреа Ивановича, а съ нимъ братъ его 
Кестутей съ сыномъ Витоетомъ, и сынове Олгирдови, и вси князи 
Литовск1и, и князь Михайло Тверсшб, и Смоленская сила (Воскр., 
1368, стр 15).

В ь сл'Ьдующихъ двухъ походахъ Ольгерда на Москву 
(1370 и 1372 гг.) тоже участвовали уд-Ьльные князья—ли- 
TOBCKie и pyccKie.

Олгердъ... поид-Ь вдрупе... къ Москв! на великого князя 
Дмитр1а Ивановича съ силою многою, съ нимъ же братъ его Ке- 
стут1й, и вси князи Лито8ст1и, и князь Святославъ Смоленсшй 
съ силою Смоленскою, и князь Михайло съ Тееричи. (Тамъ же, 
стр. 17).

Князь Михайло Тоерск1й подвелъ рать Литовскую втаю: князя 
KecTyxia сь сыномъ Витоетомъ, князя Лндрйа Полотского, князя 
Дмитреа Дрюгского и иныхъ князей много Литовскыхъ; а съ 
ними Литва, Ляхи, Жемоть. (Тамъ же, стр. 19).

ВеликШ князь Ольгерд'ь принимал'!, также личное уча
стие въ  военных ь походахъ против'!, н'1'.мцев'ь. Но главнымъ 
героем'ь в'ь борьб'1. съ нЬмцами был'ь Кейсту'гъ. Въ ино- 
странныхъ источниках'ь Кейстут'ь называется обыкновенно 
предводителем'!, литовских'ь войскъ—dux e.vercitus, prin- 
ceps niilitiae **). Кром!, Кейс'гута. и друг1е князья принимали 
учас'ле в'ь войнахъ съ немцами.

Въ поход!', 1378 года участ!50вали: Олы’ерд'ь, Кейсту'Гъ и 
Патрик1й; въ поход’Ь 1354 года—Ольгердчт, Скиргайло, Кей- 
стутъ и Патриюй; нъ поход!'. 1365 года— Ольгердъ, Кей- 
стутъ, Патригай и Александръ и т. д. =’'**)

И въ  другихъ походахъ, предпринятыхъ Ольгердомъ, 
участвовали уД'Ьльнь!е князья.

“) Новг., I, 1346, стр. 83.
Stadnicki, Olgierd i Kiej'stat, стр. 6.

"") Stryikowski, Kronika, стр 394, 399, 407,



Въ 1370 году Ксйстутъ и Любартъ oMtcTt съ  другими 
братьями своими осадили Владимиръ-Волынск1й.

Въ томъ же году велик1й князь Ольгердъ вм1>ст1’> съ  
Кейстутомъ и Лгобартомъ вторгнулись въ Сендомирскую 
землю.

Въ 1376 году въ походб на Польшу принимали учасПе 
князья: Кейстутъ, Я|'елло, Витовтл^, Любартъ и lOpiii
Наримонтовичъ * **)).

Витовтъ, по слоиамъ литовской л1’1Т0писи, посылалт^ 
«сильныхъ воевод'ь» вч, непр1ятельск1я земли. Этими силь
ными воеводами были прежде всего покорные Витовту 
уд'Ьльные князья.

Отправляясь въ  походь противъ Свидригелла Витеб- 
скаго, Витовтъ «поня съ собою князя Скиригаила» *’0.

Во время бор1>бы съ  Владимиромъ Ольгердовиче.мъ 1\1ев- 
скимъ, Витовтчз

князю Скиригаилу позеле пти с Киепа к Черкасомъ и ко 
Явинигороду. Князь же Скирягаало Божею ги;мо[цью и великого 
князя Витовта повслоиис.мъ пзя Черкасы и Явенигород. (Л'Ьг. в. 
к. Л., стр. 3!)).

Въ борьб’6 Витовта съ  кияземъ Смоленскимъ lOpieMb 
Святославичемъ и его союзмикомъ Рязанским'ь княземъ 
Олегомъ, принимают ь участте князья Олычч)довичи—Лу1’ве- 
шй, Норибутъ и Свидригелто, а также Стародубсюй князь 
Алексаидръ Патри1левичь.

Князь Родославъ О.Н’ович1> Рязаньск'|й поиде ратью на Бря- 
нескъ, и сротиса его князя Литовьскыи. Лугвен1й, Александрь 
Патрак!евичь Стародубсьтй, и бысть имъ бой у Лютьска, и по 
може Богъ княземт. Литовьскы.чъ и побита рать Рязаньскую; и 
ту изымаша князя Родослава, и ripHRoaouja его нуждою къ Ви
товту... (Новг, 1У, 1402, стр. 10G)

Г1овел1;н1емъ Битовтовымь Лугвснь пр1иде ко Смоленьскому 
граду къ ВязмТь и Вязму взя, а князя Ивана Святосмавича 
изыма и привезе въ Литву. (Тамъ же, 1403, стр. 106)

*) Тамь же, стр 412, 4 1 4 1 8
**) Л1}т в. к. Л , стр 39.



Въ лЬто 6912. Княнь велик1й Внтоетъ съ Олгердовичи; съ 
Корибутомъ, съ Лугвепемъ, съ Швитригайломъ, и съ всею силою 
пр1иде рат1ю къ Смоленску. (Воскр., 1404, cip. 76).

Въ борьба С7> татарами тоже помощниками Витовта яв
ляются князья. Въ русской летописи находимъ сл-Ьдую1ЩЙ 
разсказъ о поражеши Витозта у Ворсклы:

И тако сьступившимся обЬма полкома. и бысть с'Ьча .чла; яко- 
же не бывала такова въ Литовьской земли съ татары; и по 
гр'Ьхо.мъ тако случися горе немалое Литовьскымь д'ётемъ изне
могшим!.. И ту на сътуп'Ь убиша князя великого Андр-Ья Олгердо- 
вича, и брата его князя Михаила Евнутьевича, князя Rrfe6a Свя
тославича Смоленьского, князя Ивана Киндыря Дмвтр|'евича, 
Михаила князя Данильевича, брата его князя Дмитр1я, князя 
Михаила Подберезкого, брата его князя Александра, князя 
ведора I [атрак1евича Гыльского, князя AHap"feH Дрютьского, 
князя Ивана Ямонта нам Ьстника Смоленского, вс Ьхъ князей име- 
нитыхъ 70 и 4, а воеводъ и бояръ безчисленное множьство ту 
кост1ю падоша (Новг. IV, 1399, стр. 142).

Позже, въ 1425 г., въ  военномъ походЬ на татаръ, 
кпизьн тоже предводительствуютъ литовскимъ войскомъ.

Князь велики! Витоотъ Кестутьевичъ Литовски! посла на Москву 
къ зятю своему Василью Дмитриевичю, чтобъ послалъ помощь 
на царя Куидадата, а самъ послалъ князя Андр'Ья Михаиловича 
ратью, ! князя Андрея Всеволодича, ! князя 1вана нарицаемаго 
Бабу и брата его Путяту Дрюцкихъ князей, i князя Дмитрия 
Всеволодича и Григорья Протасьевича воеводу Мченского. (Ник., 
V, 1425, стр. 81).

Посл'Ь Витовта при Свидригелл!., СигизмундЬ и Казн- 
MHpt, князья по прежнему выступаю тъ предводителями 
военныхъ отрядовъ.

Приид'Ь къ великому князю Швиригаилу весть штож идет 
Литва погонею; и князь великии Швиригаило посла на нихъ 
князя Михаила К!евьскаго воеводу, а с нимь посла иныхъ князей 
Роускихъ. И побили пана Петра Монтикирдовичь и Литвоу, а 
иныхъ пОимали на Копачехь.

И князь великии Жидимонтъ посла сына своего князя Миха
ила на князя Швитрнгаила....  и поможе Богъ великому князю
Жидймонту и его сыну князю Михаилу и побиша князя Швит- 
ригаила и всю силу его, и многихъ князей побиша, а иныхъ 
роуками пои.чали. Оубили братанича его князя Жидимонта и



Корибутович и кияяя Ярослава Лыньквеневичь и князя Михаила 
Болобана Ссменовичь и князя Данилия Семоновичь Гольшань- 
скаго и князя Михаила Вяземъского Лвовичь, и ипыхъ князей 
много побиша, а роуками изымаша князей 42. На имя изымаша 
князя Иоан Володймировичь Кпевьскаго, и брата его князя 0ео- 
дора Кербутовичь .. (Л кт. в- к. Л., стр. 51—53).

И тоеж зимы князь воликии Казимиръ посылал воеводъ сво
их, князей и пановъ нротиву того воевати Московьского земли- 
(Тамъ же, стр 5GI.

Уд’Ьльные кннаьи обязаны принимать учас'пе вь  иоен- 
ныхъ походахъ по поручен)ю вликаг'О князя. Съ Apyioii 
стороны, военный походъ, предпринятый л’д4>льныыъ кни- 
земъ самостоятельно, безь поручен1я великаго князя, счи
тается явлеше.мъ неправолтКрнымъ. Такой случай и.мЬль 
м'Ьсто, наприм4.рт,. вч. 1.Я74 коду: велиюй князь 0лы ’ерд|> 
наказа.’1ъ  Смолспскако 1хнизя за участ1е вч, походФ., пред- 
принятомъ ве.1икимч> княземч> Москсвскимъ противч> сою;;- 
ника великако князя .1итовскаго.

Князь великии Литовскии Олгердъ Гедимановичь прииде ратью 
к Смоленску глаголя: почто естя ходили воевати князя Михаила 
Тверскаго; и тако всю землю Смоленскую новосва, поплени, и 
гродки многие Смоленские взя, и позже, а люди в полонь по
беде, и возвратися восвояси (Никон., IV, 1374, стр. 4G)

КромЬ учас'пя в'ь военныхъ походахъ, удйльные книзья 
оказываютч, великому князю и ,/(pyrie виды помоят въ 
области междуиародпы.ч I) cHoiiieiiiii.

Князья отправляются вч, посольства, ведутч, дипломатн- 
ческ1о переговоры п пршяьмают ь участче въ заключеши до- 
говоровъ.

Князья отправля(отся в ь посольства и заклю чаю тъ мм1)ч, 
при ГедиминЬ.

Вт, л'Ёто 6834.... Того же л41та npi'bxauia послы изъ Литвы: 
братъ Гедимйновъ, кня.эя Литовского. Воини Полотекыи князь, 
Васил1и М1;т|ьскыи, князь 0едоръ Святъелавичь: и докончаша 
миръ съ Новгородци и съ H-feMUH. (Новг. I, 1326, стр. 73—74).

При Ольгерд'Ь былъ заклю ченъ договоръ между Литвой 
и Польшей. Договоръ начинается следующими словами;

Я князь еоунуттй, и кистютий. и любартъ, юрьии наримонъ- 
товичъ, юрьии коръятовичъ чинимы миръ твердый, ис королемь



казимиромъ польскыма.......за великого князя ольк"Ьрта и за ко-
ръята и за патрикия, и за ихъ сыны.... (А. 3 Р., I, № 1. С.ч. 
В. Антововичъ, Монограф1и, стр. 77, примЬчан1о).

При ОльгердЬ же въ  1349 году князья отправлены; 
были послами въ Орду.

Вь Ji-feTO 6857... Того же л-Ёта князь велик1й лито8ск!й Ол- 
гердъ посла въ орду къ царю BmaHHOtKy брата своего Кор1яда 
просити себ Ё помощи на великого князя Семена...

KpoMt Кор1ада, въ посольствЬ были и другте князья: 
Слышавъ же царь отъ пословъ великого князя, яко Олгердъ 

съ братгею улусъ его, вотчину князя великого, испустошили, и 
выдастъ царь посломъ великого князя братью Олгердову, князеЙ! 
литовскихъ, Кор1ада да Михаила, Семена Свислочснаго, да 
Аишка и дружину ихъ. (Воскр., 1349, стр. 215).

Въ 1367 году договоръ съ Орденомъ отъ имени Оль- 
герда и Кейстута зак.лк)чили князья—Владимиръ Ольгердо- 
иичъ, Стирпейко, Вайсевитъ и Кейстутъ *).

Въ 1371 году для заключен1я перемирья съ Москвой 
отправлено было посольство, состоящее изъ князей (и бо- 
яръ). Перемирная грамота начинается с.ювами:

Се язъ князь великий Олг'Ёрд’ь своимъ братомъ со кияземъ съ 
Кестутьемъ и князь Вслик1й Святъславъ Ивановичь, послали есмы 
своихъ пословъ къ брату къ своему къ Великому князю Дмит- 
рою Ивановичю и къ его брату ко князю кз. Володимору Аиь- 
дрЁевичю, князя Бориса Костянтиповича. князя Андр'Ёя Ивано
вича, князя Юрья Вололимировйча, Дмитрея Обиручева, Мер- 
курья, Петра, Лукъяна. Т-ё п ословс  учнпи.т мсчкы насъ пере- 
мирье. (Собр. Гос. Гр. и Дог,, 1, № 31).

В'ь 1379 1'оду заключенч, была, до1’оворъ съ Орденомъ 
о'п, имени Я1’елла и Кейстута. КромГ. Ягел.ы и Кейстута, 
къ до1'овору приложили свои печати князья— , 1ин1’вен1й и 
Витовтъ

Литовская л^топис!, разска;!ываетъ. что во время борьбы 
Кейстута съ Ягеллом'ь, князья (и бояре) отъ имени Ягелла 
вступили въ  переговоры съ Кейстутомъ и Витовтомъ.

1 вы'Ёхалъ на битву князь вепикий Кестутей съ сыномъ своимъ, 
княземъ велиримъ Витовтомъ, противъ великого князя Якгойла;,

*) L. - Е. und С. Urkuridenbuch, II, № МХЫ. 
*‘) Raczinski, Kod. dip!. Litvvy, стр. 5Я— 55.



И еще ся вой .ка не спели промеж л себе за три або за 4 стрел- 
бища, на тыхъ м1;сто нриженутъ князи и бояре отъ великого 
князя Якгойла до князя Кестутья, и почнетъ пытати княая ве
ликого Витовта, штобы съ нимъ поговорили, и начнутъ говорити 
князю великому Виговту: „князь велик1й Якгойло послплъ насъ
къ тоб-Ь, щтобы еси насъ изедналъ со отцемъ споимъ“....
(Крон, в, к. Л., стр. 186).

Первый договоръ ун1и Литвы съ Польшей заклюиенъ 
великимъ княземъ Ягелломъ отъ своего имени и отъ имени 
другихъ князей литовскихъ —

1ша cum fratribiis nostiis iufrascriptis videlicetdomino Skirga- 
lone, Coribut, Vitoldo, Ligtien diicib.is Lithvanoriiin et in per
sona alionim fratrum nostoruin prcaesentium et absentium. (Mon.
m. a. h., II, pars 1, III).

Въ актахъ Витовта находимъ постоянныя указан1я на 
участие князей (и бояръ, или пановъ), въ  заключен1и догово- 
ровъ.

Князья принимаютъ участ1е въ  заключенш договоровъ 
съ н1',мцамй. Это учасПе выражается въ различныхчз фор- 
махъ.

Договоры скрЬпляются печатями князей. Въ 1398 году 
заклю ченъ былъ на остров1> Салинг договоръ между Лит
вой и Орденомъ. Въ текст!, этого договора упоминается о 
томъ, что къ договору приложены были печати князей и 
бояръ *). Въ грамот'Ь, выданной Свидригелломъ 2 марта 
1402 года, тоже упоминается о томъ, что Салинск)й дого
воръ скр'Ьпленъ печатями многихъ князей и бояръ (mit vil 
herzogen, bnjoren und edelingen ingesigeln) **).

Князья (и бояре) выступаютъ въ  договорахъ въ каче
ств!. поручителей. Они ручаются въ томъ, что договори, со 
стороны великаго князя Литовскаго будетъ выполненъ.

Литовсюе и pyccKie князья и бояре, имена которыхъ 
перечислены въ  текст!. Салинскаго договора 1398 года, дали

•) L  -Е. und С. Urkundenbuch, IV, .V MCBLXXIX.
••) Тамъ же, № MDCIV.



поручительство въ  томъ, что договоръ будеть исполняться 
великимъ княземъ Витовтомъ и его насл'Ьдниками и что они 
будутч> способствовать этому вс1'.ми возможными способами.

Et nos Woldeinir, patruus dicti ducis Alexandri, Sigisimiri- 
dus, frater eisdem dicti doinini ducis Alexandri, Georgius de 
Pinska, Michael de Zasla, Alexander de Staradup, Iwan de Grolscha, 
Iwan do Drutzk, duces, laniund de Cletzke, Myiighail, capitaneus 
in Aschmyna, Manewit, capitaneus in Wilna, Bratus de Mys, 
Wayssel, filiiis Boreyken, Czapuruo, inarschalcus curiae supradicti 
doiiiini Alexandri ducis, Gostud, capitaneus in Krewa, Kymunt 
Gynewille, capitaneus in Trakken, Sungayl, capitaneus in Cawen, 
Waliinund, filius Bosken, Wigail, capitaneus in Wilkoiriir, Astik. 
rapitaiieus in Uspalle, Gareybo, capitaneus in Medeniken, Boywid, 
capitaneus in Kerna, Gyrde, Scliamunti til ins, Godliard, filius 
Tautheginde, Gyntliowd. filius Wilgaws, nobiles sen proceres ter- 
rarmn Litwaniae et Riissiae praedictaruin. Omnia et singula, in 
siipradictis articulis et in eoruiii qiiolibet conteiita, ratificantes et 
approbantes, proniittiinus bona fide, fraude et dolo procul metis, 
qiios dominuni nostrum siipradictum, illustrem Alexandrum, alias 
Witaudum, supremum diicein Litwaniae et Russiae, omnesque 
ipsius heredes, colieredes et siiccessores ad dictam pacem tarn ra- 
tionabiliter et solenniter firmatam, inter dictum dominum nostrum 
et sues, ex iina, et venerabilem supradictum ordinem, ex alia 
parte, servandam cum omnibus Cliristi fidelibiis, praecipuo cum 
ordine dieto, pro omnibus viribus nostris et modis nobis possibi- 
libus, et ad qnaelibet facta capitiila, ut praemittitur, servauda. 
(L. E. und C. Urkundenbuch, IV, А» MCDLXXIX).

Князья (и бояре) выступаготъ сторонами въ междуна- 
родныхъ договорахъ; поэтому обязагельспш. изложенный 
въ  договор'Ь, падаю тъ не только на великаго князя, но и 
на князей (и боярь).

Согласно Салинскому дог’овору, Витовгь вмЬсгЬ съ 
князьями и боярами обязываются дЬлать все возможное на 
пользу xpncTiaHCKOH в1>ры.

Promisimus.... (juidqiiid nubis fiierit possibile, intuitu Cristia-
nae fidei, una cum nostris ducibiis et proceribus infrascriptis, 
finiiiter adiniplere. (L.-E. und C. Urkundenbuch, IV, 
MCDLXXIX).

РаД4 Be.T. Ки. Литовсклго. —Ч. II. 3.



Князья принимаютъ участ1е въ  заключеши договоровъ 
уши съ  Польшей. Въ 1401 году князья выдали отдельный 
записи въ  верности королю Польскому и корон1> Польской *), 
Кром1> того князь Иванъ Ольгимунтовичъ Гольшансюй и 
его два сына—Андрей и Семенъ— поименованы въ  грамотЬ, 
написанной отъ имени литовско-русской аристократ1и **). 
Князья присутствовали и на Городельскомъ съ ’Ьзд'Ь 1413 
года, а, следовательно, принимали участ1е въ  подтвержде1пи 
уши. Объ этомъ свид1>тельствуетъ Стрыйковсшй и Кояло- 
вичъ. По словамъ Стрыйковскаго, король Польсюй Ягелло 

przyieclial do Litwy, а u Grodla inial ziazd z Witoltem, у 
z Рапу Radnymi vvielkieg'O Xi§stwa Litewskieg'o, takze z Xigzgty 
udzielnymi Kiowskimi, Wolynskirai, Giedrockimi, Zbaraskiini, 
Wisniowieckiini, Zaslawskimi etc. у z Boiary ziemskiini. (Stryi- 
kowski, Kronika, стр. 509).

Кояловичъ въ  разсказЪ о Городельскомъ съ^здЬ гово- 
ритъ:

Convenere ad еа freqnente.s Litiiani non Principes tantiiin et 
primores sed etiain equestris ordinis (Koyalowicz, Hist. Litw, II, 
стр. 91)

Князья прини.маютъ ynacTie въ заключен1и договоровъ 
и при преемникахъ Витовта.

19 1юля 1431 года былъ заключенъ договоръ между 
.Нитвой и Орденомъ. Со сторош.т Литвы договоръ заклю- 
ченъ отъ имени великаго князя Свидригелла, другихъ ли- 
товскихъ князей, а также бискуповъ:

Wir Boleslaiis andirs Swydergal von Gotes gnoden grosfiirste 
czn Lytawen unde Rewsen etc., unde wir Mathias cziir Wille, 
Niclos czii Saiuaythen, Andreas czii Lotczke byscliof von Gotes 
gnoden, unde wir Senieon Ulgerdowicz, Sigismund Kenstnthewicz. 
Ullelico Blodemirovitcz, Fedor Korybuthovvicz, Seme Ifanowirz, 
Michalo yfanowicz, Iwan Seinenowitcz, Putata Semenowicz, herzo- 
gen in Lytowschen unde Rewscben landen.... (L-E. iind C. Urkiin- 
denbncb, VIII, Js 462).

*) M. Любавсшй, Лит.-рус. сеймъ, стр. 13—14.
*■) Mon. m. а. h., V*I, № CCXXXIV. См. ниже, стр. 47.



Bet. означенны!! лица подписали договоръ и приложили 
свои печати.

При Сигизмунд'Ь кн!1зья принимаютъ участ1е въ  под- 
твержден]и договора ун1и съ  Польшей.

30 сентябри 1432 года было снаряжено торжественное 
посольство въ  Литву для возобновлен1я уши. Выданная по 
этому случаю грамота начинается следующими словами:

Wladislans dei gracia rex Polonie Lythwanieqiie princeps sup- 
preimis et lieres Russie etc. siffiiificamiis tenore presencimii qiiibiis 
expedit iiiiiversis, qaoinodo cupieiites inter nos prelates principes 
barones iiobiles et siibdilos nostros terrasque et doininia regni 
nostri Polonie ex nna, cum preclaro principe domino Sigismundo 
dnee Lytliwanie fratre nostro carissiino etprelati.s, dacibns bojaris 
nobilibus terrisqne et dominiis inagni ducatiis Lytliwanie et Russie 
terraruin ab altera partibiis, pads federa ligam fraternain nnionem
ac jierpetuam concordiam assuinere et inire....  niittimns certos et
solempnes anibasiatores. (Moniim. in. a. Ii., ХП, J\! 20b).

Ре;зультатомъ этого посо.1ьства б(.т.ю Зс1ключен1е 1о ок
тября 1432 года новаго договора об'ь ун1и. Кч. договору 
приложили свои печати щаелаты, кш131.я и бояре; эти пре
латы, князья и бояре поручились отз. cnoei'O имени и отъ 
имени СВОИХ'!, братьевз., цзузен i! родстве!!НИКов'ь вз. томъ, 
Ч'го договорз. будет'ь соб.1юдез!ъ.

Ut Ьаес omnia pr.iemissa et singula superins contenta majorem 
obtineant mboris firmitatem, nos .Mathias Wylneiisis, Andreas 
Liiczeoriensis episcopi; Alexander et Iwan Wolodimirowiezy, Sy- 
meon Iwanowicz, Fedor Koribiitliowiecz duces, Hostyk castellanus 
Wylnensis, iMichael, alias Keszgayl capitaneus Samogitiae, lolian- 
nes, alias lownns palatinns Troezensis, Zynowey Bratliosdiicz 
Rombolth nmvhalciis; Pelraseiiis Monligirdowicz, Gastoltli, Sche- 
dibor, Radiwil Hostikowicz, Giidigird, lurga. Namis Gyniwilo- 
wicz, Olechno Dowoynowicz, Sac, Dorgal vexillifer, Goylimir Nado- 
bowicz, praelati, duces, boyari et nobiles terrarum J.ythYaniae et 
Russiae, de certa scientia, voluntate, mandate, ratihabitione et. 
consensu rtlinrnm omnium I'ratrum, amic''riim et consmguineorum 
nostrurum, praclatornm, boyaroriim et nobilium, promittimus... 
(Si!pple!iieiitum ad h. R. !ii., Ai: CCXVII).



Въ 1440 году заключенъ былъ договоръ между Литвой 
и Псковомъ. Со стороны Литвы договоръ заклю ченъ отъ 
имени великаго князя и его братьевъ, т. е, князей Литов- 
скихъ.

Се язь велик!й князь Казимиръ, королевичъ, и зъ своею 
братьею коньчали есмо миръ со Пьсковомь. (А. 3. Р., I, 38).

Въ 1446 году подтвержденъ былъ договоръ ун1и съ 
Польшей. Въ этомъ акгй принимали участ)е князья, о чемт> 
свид'Ьтельствуетъ 1’рамота великаго князя Казимира, b i . i -  

данная по этому случаю. Въ конц1> 1’рамоты читаемъ:
Et nos praelati, pvincipes, barones er nobiles ac universi inco- 

lae MDuc. Lithuaniae banc ipsam insfriptioiiem Serenissimi priii- 
cipis Casimiri Dei gratia domini nostri gratiosissiiiii superiiis 
nominati ratam habentes, ratificamns, approbamus et sigillis nos- 
tris apnensis praesentibus roboramiis. (Mon. m. a. h., II, pars 
2, № VI).

Князья принимаютъ участ1е въ  международныхъ ст.Ьз- 
дахъ и коммиссляхъ. Въ 1358 году для разрЬшетйя погра- 
ничнаго спора между Литвой и Мазовецки.мъ княжествомт. 
была образована ком,мисс1я, въ состав’ь которой со стороны 
Литвы ВОН1ЛИ князья и бояре, а именно: Патрик1й, Войш- 
нилтъ, Айкнт, Олизаръ и Васко Кирдеевичъ *).

На съ4.здъ представителей Литвы и Ордена, назначен
ный въ 1383 году на островЬ рГ.ки Дубиссы, Ягслло при- 
былъ съ князьями— братьями и боярами **).

На съ'Ьздъ представителей Литвы и Ордена, назначен
ный въ  1398 г. на остров!. Салин!,, Витовтъ, сог.ысио 
прелиминарному договору, долженъ была, явиться въ  сопро- 
вожден1и князей и бояръ ***).

Носл'Ь заключен1я ун1и съ Полыней начинають нрактп-' 
коваться польско-литовсюе съЬзды.

Въ актЬ Городельской уши находимъ юридическую санк- 
щю подобн1.1Хъ съ'1'.здовъ; съ'Ьзды обозначаются зд!>сь ла-

*) Skarb dyp l, Jc 417; Stadnicki, Olgierd i Kiejstut, стр. 208.
"*) L.—E. und C. Urkundenbuch, III, № MCCXL.
"■) Mon m. a. h., VI, №CLXXIX.



тиискими терминами— conventiones et parlamenta; мЬстомъ 
для съГ.здовъ назначаются Люблинъ и Парчовъ.

Нос etiaui addito special iter et expresso: quod praefati barones 
et nobiles regni Poloniae et terrarum Littwaniae conventiones et 
parlamenta quando necesse fuerit in Lublin vel in Parczow, et 
aliis in loeis aptis, de consensu et voliintate nostra celebrabunt, 
pro commodo et utilitate regni Poloniae et terrarum Littwaniae 
praedictarum meliori. (Zbior pr. lit., стр. 16).

СъЬзды бывали и до 1413 года, бывали и въ  другихъ 
мГ.стахъ, KpoMt> Люблина и Парнова. Представителями Литвы 
на этихъ С1.Ьздахъ были князья, прелаты и бояре, или паны.

Въ iiont, 1403 года былъ съ'Ьздъ въ Люблин'Ь, Объ 
этомъ свидЬтельствуетъ грамота Витовта, выданная 19 
iioiiH 1403 г. въ . I io Go u h L . Вт> этой грамот!. Витовтъ об!.- 
щ аетъ не заключать мира съ Орденомъ безъ вЬдома и 
coiviaciu Лг-елла. В ь качеств!. свид!.телей названы: бискупы 
—^Виленсклй и Bлaдимиpcкiй, князья—Дaнiилъ Острожсюй и 
Пваиъ IlecBHiKCKiii. а также бискупы и паны польсюе *).

Въ 1421 году ryccHTCKie послы предлагали чешскую ко
рону сначала Ягеллу, а потомъ Витовту. Пpeдлoжeнie гус- 
ситских'ь послов'ь обсуждалось па съЬзд!. в'ь Трокахъ и 
позже па съ1.зд1. в'ь Люблин^. По cв!.д!.нiямъ, собраннымъ 
гонцомч. орденскимъ, па сч.!.зд!. въ Трокахъ присутствовали 
Ягелло и Витовтъ со многими князьями и боярами (mit 
vil beiaren iind hertigen **). .

Въ 1424 году состоялся въ  Брест!. Литовскомъ общШ 
съЬзд ь представителей Литвы и Польши для суда надъ 
княземъ Мазовецкнмъ Земовитомъ, оказавшимъ неповино- 
BCiiie королю Польскому. На съ!.зд!. присутствовали князья.

Die Dominico S. Martini, in Brzescie Ruthenicali supra flumen 
Bug, conventio generalis facta est. Ad quam Wladislaus Polo- 
niae Rex cum consorte sua Sophia Regina et Alexander Withaw- 
dus miiguus Dux Lithuaniae, cum consorte sua Juliana, Praela-

•) Mon m. a. h., II, pars I, J* XXXI; тамъ же, VI, № CCLXVllI
~) Mon. m. a. h., VI, № CM LX XII.



tiqiie, Principes, Barones, et Boiari, iitriiisque Doininii, convcne- 
rnnt. (Dlug'ossi, Hist, pol., 1. XI, стр. 488).

Кннзьп бг>1ли членами польско-литовскихъ съЬздовъ и 
при KasHMHpt.

Князья присутствовали на Берестейскомъ съЬздБ 1446 
года. Объ этомъ свидетельствуютъ выданный на съезде  
грамоты великаго князя Казимира и польскихъ пановъ *).

Князья присутствовали на съЬзде въ  Люблине въ  1448 
году. Въ начале разсказа объ этомъ съЬзде Длугошъ въ 
следующихъ словахъ описываетъ составъ его:

Coiivmerant eiiim illiic iitriusque Dominii, Principes, Digni- 
tnrii et Barones, tain videlicet Regui Poloniae, qiiam Diicatus 
magiii Litluianiae.

В ъ дальнейшемъ разсказе Длугошъ назы ваетъ имена 
(очевидно, более влiятeльныxъ) членовъ съезда, въ  томъ 
числе четырехъ князей.

Ех parte magni Diicatns Lithnaniae, advenerant, Mattliias 
Episcopiis Vilnensis, Dux Georgius Langwinowicz, Dux Georgius 
Syemicnowicz, Dux Vasillo Knissni, Dux Ostrowski, Gastoldus 
Vilnensis, Monividus Trocensis Palatini, Petrus Muntigerdowicz, 
Marssalcus magni Ducatus Lithuaniae et alii multi nobiles et Ba
rones de Litlinania. (DIugossi, Hist. Pol., 1. XIII, стр. 37).

Въ числе литовскихъ делегатовъ, явившихся на Парчов- 
ск1й съЬздъ 1453 года, были, по свидетельству Д.|угоша, 
князь ЮрШ Семеновичъ и князь Борнсъ **).

Вторая обязанность удбльнаго князя— «рада» тоже от
носится къ области международныхъ отношен1й. Съ этой 
обязанностью связано право уд1'.льныхъ князей быт1> cont.T- 
никами князя при решен1и вопросовъ о войне и мире, о 
заключен1и международоыхъ договоровъ и т. п. Относяпцеся 
сюда факты будутъ указаны ниже. Обязанные помощью 
и радой великому князю въ области международныхъ отио- 
шешй удельные князья лишены права самостоятельно вести 
международный сношешя.

•) Моп. т .  а. h., II, pars. 2, .** VI; XIV, № 4.
•*) DIugossi, Hist. Pol., 1. XIII, стр. 110.



УдЬльные князья принимаютъ некоторое участ1е и в ь  
области внутреиняго управлен1я великимъ княжествомт,. 
Такт., аапримТръ, князья иногда наравнЬ съ бояра1ми при- 
сутствуютъ при выдача великимъ княземъ жалованныхъ 
и другихъ грамотъ *).

Это случаи—исключительные. Главными помощниками и 
сотрудниками великаго князя во внутреннемъ управлеши 
были бояре, или паны. Лишенные права вести международ
ный сношен1я, уд'Ьльные князья сначала сохраняютъ са
мостоятельность во внутреннемъ управлен1и своими уд'Ьлами.

Но ст. течен1емъ времени власть удГльнаго князя въ 
области внутреиняго управления тоже постепенно ограничи
вается. Такъ: населен1ю уд'Ьльнаго княжества дозволяется 
обращаться къ великому князю «о чемъ имъ будетъ на- 
добЪ»; велиюй князь принимаетъ жалобы населешя на 
уд'Ьльнаго князя и постановляетъ рЬшен1я по этимъ жало- 
бамъ; велик1й князь вмешивается въ  раздачу имен1й удель
ными князьями; велик1й князь вм'Ьшивается въ  назначен1я 
урядниковъ удГльнымъ княземъ и т. п. **).

Власть уд'Ьльных'1. князей постепенно уменьшается. По
степенно уменьшаются и влад'Ьн1я удЬльныхъ князей. Такое 
уменыпен1е владЬтпй отчасти происходитъ всл'1.дств1е есте- 
ствеинаго размножен1я княжескихъ родовъ. Отчасти же 
уменьшетне владен1й удЬльныхъ князей совершается мЬрами 
центральнаго правительства; велите князья превращаютъ 
крупные уд'Ь.11ы в'ь провинц1и и переводятъ удельныхъ 
князей на менын1е удЬлы или же. оставляя уд'Ьльнаго князя 
В'Ь его удГл Ь. некоторый части удЬла пренращают'ь въ про-
винцш )•

Уд1'.льные князья, по мЬрЬ ограничен1я ихъ власти и 
y^!eньuJeнiя влад'Ьн1й, начинаютъ поступать на службу къ 
великому князю наравне съ боярами и наравне съ боярами

См.» напр. Д. М. А. М. Ю., стр. 31 (N& 7), стр. 61 —62 (J'fe 22); Skarb. dypl,, № 1768. 
*") М. Довнаръ-Запольсьчй, Госул. ход. в, к. Л.» стр, 46 — 48; в . Леонтовичъ, Очерки 

ист. л.— р. пр., стр. 116 — 118» 132 и сл'Ьд.
М. Любавск1й, Областное д-клен..., стр. 14 и др. Его же, Лит.— рус. сейнъ, стр, 20— 22,



являются помощниками великаго князя и въ  области вну- 
тренняго управлен1я.

Такъ, князья Голынансгае, сохраняя свои удклы, зани- 
м аю тъ въ кониФ. XV в. и въ  начал-Ь XVI в. важн'Ьйш1е 
уряды на служб'Ь великаго князя. Князь Семенъ Юрьевичъ 
былъ старостой Луцкимъ и марпщлкомъ Волынской земли 
(14-89— 14-99, 1502— 1505), намЬстникомъ Каменецкимъ
(14-89—-1501), гетманомъ и воеводой Новгородскимъ (1500— 
1501). Князь Александр'ь Ю рьевичъ былъ крайчимъ (14-85), 
подчашимъ (1482), старостой Городенскимъ (14-85— 1505), 
каштеляномъ Виленскимъ (14-92) *).

Князья Друцк1е упоминаются въ качествФ> удф>льныхъ 
князей въ XIV, Х \ ' и въ начал!. XVI в. Но представители 
одной лин1и князей Друцкихъ— князья Путяты— во второй по- 
.иовин'Ь XV в. занимают!, различные уряды. Князь Иванъ 
Путята былъ сначала городничимч, (1488), а позже ключ- 
никомъ Луцкимъ (1494); князь Дмитр1й Ивановичъ Путята 
былъ при Казимир!', намЬстникомч, сначала Мценскимъ, а 
потомъ Брянскимъ, при Ллександр-Ь —воеводой Шевскимъ **),

Потомки ЕвнуДя Гедиминовича князья Заславск1е, оста
ваясь уд1',льн1.1ми князьями въ  своей отчинГ. до прекраще- 
П1я ихъ рода въ 1539 году, въ то же время назначаются 
нам'Естника.ми. Одинъ изъ нихъ— Иванъ Юрьевичъ, сохра
няя свой удЕ.гь, во второй половин!', XV вЬка бы ль 
памЕстпико.мъ Минским'ь. затЕмъ Витебскимъ, Мценскимъ 
и Любецкимъ. Одинъ ы.шъ Ивана Юрьевича— Богдана,— 
бы лъ нам !',стнико.\1ъ  Ыинскимъ, другой— Оедоръ— былъ на- 
мЕстникомъ Витебскимъ, Брянскимъ и Оршански.мъ, треИй — 
Михаи.мъ— намЕстникомъ Витебскимъ ***).

Бояре, или пан[,1, являются ближайшими помощниками 
великаго князя и въ  области внЬшнихъ сношешй и въ  об
ласти внутренняго управлен!я. Они помощники и сотрудники

*) о . Чеовтовичъ, Очерки ист. л.—р. пр., стр. 46 —47; Boniecki, Poczet rodow, стр. 47.
”") О. Леовтовачъ, Очерки ист. л.—р. пр., стр. 8 4 —85; Boniecki, Poczet rodow. стр. 266.
'■*) Wolff. Rod Gedimina, стр 37—42.



неликаго князя на нойнЬ; HapaBHii съ  князьями они пред- 
1юдительствуютъ войсками. Ипатская л’Ьтопись назы ваетъ 
имена трех'1> воеводъ Миндовга; одинъ изъ нихъ (Сирвидъ 
Рушковичъ) Г)ывш1й влад'Ьтельный князь, два другие, оче
видно, бояре (Хвалъ и.Ковдижадъ Тюд1яминовичъ).

Се бо б-Ьша людие Миндогови и воевода ихъ Хвалъ, иже ве
лико убийство творяше aewalj Черниговской, и Сиръвидъ Рю- 
шковичъ. (Ипат. 1258, стр. .556—557).

Другая же рать Литовьская воеваша, тое же нед'Ьли, около 
М-ЬянинЬ; бяше же съ ними воевода Тюдияминовичь Ковдижадъ 
(Ипат., 1262, стр. 566)

При великомъ князЬ ВитенГ. въ поход'Ь на нЬмцевъ 1312 
года предводителемъ литовскаго войска былъ Сурминъ.

Miserat dux Lithuaniae Praefectnm siuim Sunninum virum 
ingenii siHii et callidiim cum centum naviiim classe contra castriim 
Christmcmel, qui naves Cruciferormn vacuas in flumine Memel 

, repcrifiis, incendit. (Dliifĵ ossi, Hist. Pol., 1. IX, стр. 954).
Литовская лЬтопись разсказываетъ, что однажды вели- 

Kili князь Гедиминъ отправилъ нротивъ нЬмцевъ военный 
отрядт> подъ предводительствомъ Кгаштолта.

Княаь Гедиминъ вскор"Ь не посп-Ь собрати войска своего про- 
тивъ }11;мцовъ и послалъ наистаршаго гетмана своего съ малыми 
людьми на городъ Куносовъ, умоиняючи его отъ н15МЦ0Въ; а 
тотъ былъ гетманъ его на имя Кгаштолтъ, з рожаю съ Колюм- 
новъ. (Крон. в. к. Л., стр. 177).

«Сильными воеводами» Витовта были не только еш язья , 
но и бояре. Выше приведенъ б1>1лъ  разсказъ русской л1>- 
тописн о пopaжeнiи на берегахъ Восклы. Убитыми ока
зались, кро.м!. князей, MHorie бояре. Въ 1-109 году литовское 
войско подъ предводительствомъ Румбольда напало на 
Жмудь *).

ПослГ, Витовта, по M t.p t  уменьшен1я власти и влaдtнiй 
уд1,льныхъ князей, предводителями военныхъ ополчен)й все
чаще и чаще назначаются паны.

* )  Skarb dydl.; № 896, 898; Mon. m. а h , VI, Л» CCCXCVIII.



Во время борьбы Сш'измуида съ Свидригелломъ пред- 
водителемъ войска Сигизмунда былъ Петръ Монтиктирдо- 
вичъ *).

Въ 1442 году велик1й князь Казимиръ отправилъ войско 
въ пределы Московскаго ]’Осударства; главнокомандующимъ 
(гетманомъ) былъ назначенъ Станиславъ Кишка, а его то
варищами Зеновитъ и два Радивила.

Въ томъ же году Казимиръ отправилъ противъ Михаиле 
Сигизмундовича войско подъ предводительствомъ Яна Ki aui- 
толта **).

Въ 1445 году литовское войско напа.то на Калугу; пред
водителями были паны.

Приходиша X Колузе Литва, панъ Судивой, панъ Родивилъ 
Осесовичь. Андрюшка Мостиловичь, Ябу Браловичь, Андр'Ьи 
Исаковичь, Николаи Немировичь, Захарья Ивановичь Кошкинъ, а 
рати съ ними 7000 (Ник , V,  1445, стр. 193) ,

Въ 1452 году, когда разнесся слухъ о смерти Свидри- 
гелла, Казим1ръ отправилъ на Волынь войско подъ пред
водительствомъ князя Юр1я Пинскаго и двухъ панов ь — 
Радивила Остиковича и TOpujH ***).

В’1> 1455 году въ помощь По.1ьш1. отправлено бы.ю ли
товское войско под'ь предводительством'!. Яна Ходкевича f).

Бояре, или шшы, подобно князьямъ, исполпяюгъ дипдо- 
матическ1я поручен]я великаго кн!1зя: отправ.1яются и'ь по- 
сол1>ства. вступают'ь в'ь nepei’OBopi.i, заклю чаю тъ между
народные договоры.

Велик1й князь О.тьгердъ для заключен!!! перемир!!! съ 
Москвой отправи.-ъ посольство, состоящее изъ кн!!зей и 
бояръ I''’''). Но обыкновенно при ОльгердЬ дипломатичесю!! 
поручен!!! ВЫПОЛНЯ!ОТС!1 КНЯЗЬ!!МИ.

* ]  См. выше, стр. 29,
*•) Stryikowski, Kronika. стр. 566 — 567.
* ' * )  Dlugossi, Hist. Р о!, !. ХШ, стр. 84 
t) Stryikowski, kponika, стр 600. 
t*) См. выше стр. 31.



Во премя оорьбы Кейстута съ Ягелломъ бояре (и князья 
вели переговоры съ Кейстутомъ и Витовтомъ отъ имени 
Ягелла *).

При Ягелл'Ь въ  заключен1и международныхъ договоровъ 
принимають ynacTie бояре. Мы видФ.ли, что Кревск1й дого- 
воръ закл(очен ь отъ имени великаго князя и другихъ кня
зей. Объ участ1и бояръ нЬтъ никакихъ упоминан1й. Это 
можно объяснить неполнотой этого паматника, ибо въ дру
гихъ памятниках'ь находи.мъ указан1я на совм-Ьстную дЬя- 
те.1ьность Ягелла с ь князьями и боярами.

Въ 1379 году закл(оченъ былъ договоръ между Литвой 
и Орденом'ь; бояре поимено(тны въ (чОнцЬ договора, какъ 
свидетели.

Des sint geczug unsir lieben Baiuren Jorge Kasusua, Waydelo, 
Jwan Augmunten son, Buseko des obirsten herzogen Baiaren mid 
Saymunt Girdutteii son iind Jadut Surkaiiteii son und andir vil 
unsir Baiaren wirdegis getrunisses. (Raczinski, Kod. dypl. Litwy, 
стр. 53 — 55; Voigt, Cod. dipl. Pros., I ll, CXXXIV).

При ВитовтК бояре уже дово.11пю часто отправляются 
въ посольства. Литовская лЬтопись разсказываетъ, что 
Витовтъ пос1.и алъ  бояръ къ римско.му пап!..

Kniaz weliki Witolt iirytoin posle Cesarskom otprawil swojeho 
posla do Ryma, do otca Papieza,z poselstwoni swoiin у tez z lis- 
ty Korolow Chrystyanskich, pana Semena Dedygoldowicza, a 
liana Czedybora brata Kezgaylowa. (M r. Быховца, стр. 43).

Въ русскихъ лЬтописяхъ тоже сохранилось предаше о 
tomtj, что Витовтъ посы лал'ь бояръ пос.(ами къ римскому пап!..

Тое же зимы речь Григор]й митрополитъ, нарицаемый Цамъ- 
блакъ, князю великому Витовту: ,что ради ты, княже, самъ въ 
Ляцьской, а пе вь православной B'fep'fe христьянской?* И отв11ща 
ему Витовтъ: „аще хошеши не токмо мене единого вид'Ьтя въ 
своей православной B'fep'fe, но и всЬхъ людей нев'Ьрныхъ моея 
земли Литовск1я, то иди въ Римъ и HM'feft прю съ папою и съ 
его мудреци; аще ихъ препреши, то вси мы будемъ x p a c T ia n e , и 
апде ли не прегреши, то имамъ вся люди своея земля въ свою

•) См. выше стр. 31—32.



Н-Ьмедьскую древратити в'Ьру“. И посла его въ Римъ съ своими 
бояры. (Соф I, 1417, стр. 260).

Бояре отправляются при ВитовтФ послами къ  маги
стру Ордена, къ  императору, въ  Польшу, въ  Новгородъ, 
въ  Москву.

Въ 1404 году къ магистру Ордена посломъ отправлепъ 
былъ Виленсюй каштелянъ Монивидъ, а въ  1409 г .—Сун- 
гайло и писарь Миколай *).

Подъ 1412 годомъ въ русскихъ л1.тописяхъ разска.зы- 
вается о томъ, что бояре Немира и Зииов1й Братошичъ 
отправлены были послами въ  Новгородъ.

Въ л'Ьто 6920.... Король Ягаило, и Витовтъ, и Лугвень, вски
нута грамоты възметныи къ Новгороду генваря 2, а рекъ тако 
король и Витовтъ.... и мы же къ вамъ послали бояръ своихъ, 
Немира и Зиновья Братошича, стоите ли въ томъ слов’Ь въ 
прежереченомъ—и вы Немиру отв'Ьчали.... (Новг. I, 14Г2, стр. 105).

Въ 1420 году послами къ императору отъ Ягелла и 
Витовта были отправлены СбигнЬвъ ОлесницкИ) и Миколай 
Цебулька, секретарь великаго княжества Литовскаго **).

Въ том'ь же году въ Москву посломъ отправлепъ былъ 
Монивидъ ***).

Въ 1429 году въ Польшу отправлено б1Лло посольство, 
состоявшее изъ воеводы Виленскаго Гедигольда, маршалка 
Румбольда и Миколая Мальдржика |) .

При Витовтъ бояре принимаютъ весьма дЬятельное 
учасПе въ заключегпи дог’оворовъ съ нЬмцами, Договоры 
скрепляются печатью великаго KHfiaa, а также печатями 
бояръ (и князей).

Въ апреле 1398 года Витовтъ вступилъ въ  переговоры 
съ магистромъ Ордена, результатомъ которыхъ была уступ
ка Ордену части литовской территор)и. По этому поводу 
сначала заключепъ былъ въ ГроднЬ прелиминарный дого-

*) Mod. m. а. h„ VI, № CCI.XXIX, CCXCI, CCCXCVII.
••) Skarb. dypl., № 1288.
•” ) Mon. m. a. h., VI, J* DCCCLIX. 
t) Mon. m. a. h., VI, MCCCLXII.



воръ. Присутст1ював1и 1е при этомъ бояре пршюжили свои 
печати.

De.s CZU iirkunde und steiebleibiinge haben vir iinsir niit disin 
unsern nochgesclirebenen baioren: Maiiewyd houptiiian cziir Wille, 
Cziiporne utisers iiiarschalkes unde Siingeyl ingesegele an dissen 
briff anliaiigen la.sseii. (Mon. ni. a. li., VI. M CJjXXI X

Къ Салинскому до1’овору, заключенному въ то.мъ же 
1398 году, приложены печати бояръ (и князей *).

Бояре выступають свид'Ьтеля.ми на договорныхъ гра- 
мотахъ.

22 мая 1401 года Витовтт, подтвердилъ заключенный 
съ магистром'ь Ордена на о. СалинЬ договоръ. Въ подтвер
дительной грамотЬ прелаты и бояре названы свидЬтелями:

Hujus rei teste.s sunt: Reverendi in Cliristo patres doniiniis 
Jacobus Wilnensis et donii.nns Gregorius Ladimiriensis ecdesiarnm 
episcopi et barones siibscripti: Minigail, Gastold, Bratoscha, 
Monovyd, Czupnrna, marschalciis, Zbastold. Neinercza, Astyk et 
Ramboldiis, cnui pliiribusqne aliis testbius fidedignis. (L.—E. und
0. Urkundenbuch, IV, MDCXLII; iia aiMenKOJib яа. си, Supp- 
leinentuin ad h. R. in., M CXI).

17 авг. r. бы.гь заключен'!, дог'оворч. между .Чит-
вой и Орденомъ в'ь КовнЬ. Свид1'.ге.1я.ми поименованы бис- 
купъ Виленск1й и бояре.

Dezir dinge zint geczuk der erwirdige pater Jacobus bischof 
czur Wille unde deze nocligesehrebene miser baioren; Myngail, 
Brathosclia, Gastold, Monowid, Chzwpiirna, Neiiierza, Astyk, Sun- 
gail, Gedigolt, Zastold, W'ydynien, Kynsgail unde fel andirr 
gecziigwirdiger lewtlie. (Mon. m. a. li., VI, № CCXCV).

T'b же свид'Ьтели поименованы на выданныхъ Витовтомъ 
въ  то'гь же день Ордену двухъ другихъ грамотахъ **).

Бояре выступают'ь в'ь договорахъ в ь  качеств!, пору
чителей.

17 апр. 1412 г. Ви'говт'ь выдал'ь грамоту, в'ь которой 
об’Ьщаетъ сохранить в Ьрность по OTHOUJCHiio къ Императору

*) См выше, стр. 32.
**) Моп. га. а. h., V I ,  № CCXCVI, CCXCV1I.



Римскому Сигизмунду и къ его наслЬдникамъ. Поручите
лями явились бискупь и воевода Виленск1е и воевода По- 
лоцк1й.

Et at inaiur caritas certitudo atque secnritas inter predictos 
serenissimos principes Sigisiniindiim Romanornni et Hungariae re- 
gein et Alexandruin alias Witowdiim diicem inagmim Lithiianiae 
et Riissie etc. angeatiir et concrescat, nos Nicolaus, dei gracia 
cpiscopiis Wylnensis, Albertus alias Moniwid capitaneus eciam 
Wilnensis et Johannes alias Nemir capitaneus Poloiensis pro
mittimus et spondemus, quod ipsum doininmu Alleximdriiin mag
num diicem Lithnanie etc. doiiiiuum nostrum graciosum ad hoc 
tenebimus et nostris hortamentis inducemus, quod iuraineutuni 
suum predicto domino Sigismundo Romanorum regi et Hungarie 
regi factum et cum bona et matura deliberacione prestitum in 
omnibus articulis clausulis et condicionibus tenebit ad tempora sue 
vite constanter et servabit nec umquain predicto domino Alexandro 
alias Witowd magno duci Lithuanie domino nostro gracioso hujus 
contrarium consulcmiis. (Mon. ui. a. h., XII, J\c 49).

Бояре (и князья) выступаютъ сторонами въ  до1’овор1>
в.м'Ьст'Ь съ  великим'ь княземч!. До1’оворъ нише гся отъ и.мени 
великаго князя и боярч^; обязательства, изложенЕпля в'ь до- 
говор'Ь, падаю тъ на великаго князя, а также на бояр'ь (и 
князей),

В'1, проект!', до1'овора .между ,1нт1юй и Ордсномч,. со- 
ставленно.мъ в'ь 1.396 году, .магистръ Ордена требуетъ, 
чтобы договоръ скр4>пленъ былч, клятва.ми и обЬща1Пями 
не только великаго князя, но и знатнЬйти.хъ боярь (mit 
eidem und geloubde die her lluin solde mit seineii bo.slen 
bayoren) *).

Выше было указано, что, согласно Салинскому договору 
1398 года, бояре обязались (вмЬстЬ съ великимъ княземъ 
и другими князьями) дЬлать все возможное ва пользу хри- 
cTiaHCTBa **).

•) L - Е .  und С. Urkundebueh, IV, N MCDXXI; Voigt, Cod. dipl. Prus., V, № LXXXV1I.
•*) CV. выше, стр. 33.



Выданная 26 мая 1410 г. грамота о перемир1и съ  Ор- 
деномъ написана отъ имени Витовта, бискупа Виленскаго и 
бонръ Литовскихъ

Allexjinder andirs Wytowd von gotes gnaden grnsfiirste czu 
lA.ytfiainvon nnd czu Russen etc. initsampt demo erwirdigen in 
gnte vater hern Niclas van denselben gnaden gottes bisschof czur 
Wylie mid den edeln nnd strengen unsirn lieben getruwen Al
berto andirs Monywyd honptman cznr Wylie, Stanczslavv andirs 
Cznpiirna imserni inarschalke, Michel andirs Kynsegail honptman 
czii Wylkomirye nnd Hanniis andirs Sungail honptman szn Canwen 
thiinkunt nnd offenibarallen... (Mon. m. a. h., VI, № CCCCXLI). 

Бояре прини.мают'ь дЬяте.1ьное учас'пе въ заключении 
договоровъ ун!и съ Полыней при ВитовтЬ.

Въ январь 1401 года состоялось соглашеше между Лит
вой и Полыней. Витовт'ь признанъ былъ пожизненымъ ве- 
.'1икимъ княземъ Литовскимъ, а посл'Ь смерти Витовта ве- 
.1Икое княжество должно было перейти подъ власть короля 
Польскаго. Памятниками этого соглашегйи являются двЬ 
грамоты. Одна грамота написана отъ имени Витовта. Па 
этой грамотЬ бояре .)штовск1е 1зыступаюп. въ  качеств!’, 
свидетелей.

Presontibns testis infriiscr ptis: venerabili patre domino Jacobo 
episcopo AVilnensi validisqne Michaele alias Minigailo, Monivido 
capitaneo Wilnensi, Stanislao Czhwpnrna marschalco curie nostre, 
Gastoldo capitaneo Crewensi. Astyk capitaneo Oszmianensi, Gedi- 
goMo tmn inarsihaho et Brato.scha innltiscine aliis tidedignis etc. 
(Mon. 111. a. ii., VI. .N2 OCXXXIII). '

Другая грамота написана отъ имени прелатовъ, князей 
и бояръ литовскихъ и русскихъ. И зъ прелатовъ названъ 
лишь бискупъ Bилeнcкiй--единственный въ  то время Bbiciuili 
саиовиикъ католической церкви; изъ  князей названъ только 
Иван'ь Олы’имунтович'ь Гольн1анск1й и его два сына Андрей 
и Семенъ.

Nos jrclati principos, barones, nobiles, terrigene terrarnni Lit- 
wanie et Russio, videlicet lacobus divina providencia Wilnensis 
ecclesie episcopns, du.x Jvanns Olgimnnti cnni filiis snis, videlicet 
Andrea et .Senieone et ceteris, Minigaylo Godigoldi cnin fratre



gerinano Swiwilone, Bratliocha сшч Zenovio filio, Monywkl cum 
fmtre geriiiaiio, Gedigoldo fratre et ceteris, Czhwpiirna marschalco, 
Semeou Jamunti, Fedoriiis Leonis cum Jiiscone fratre germaiio,Gastold 
cum filio 'I’aliwiisch, Gjneid emu filio Miliis et ceteris, Kymunt 
cum filio Dawxlia, Strigiwil Boreiconis, Gyiitold, Astyk cum 
fratre germano Dorgy, Zastold cum Przezhgiiido fratre gerinano, 
Nemyra cum suis fratribiis germanis, Swugaylo, Olyzar Wessilo- 
nis, Woyiiad Rwsilowiczli, Ke.sgaylo et Zzwinwolt Wolymiintonis 
cum suis ceteris fralribiis germanis, Goligyn, Roman Mileiconis 
cum fratre Wolezeone et ceteris, Woysebiwid cum filio Radiwilo, 
Wolothco Taivtiginoiiis cum fratribiis, Bwtold, Montigayb», Han- 
niis Montigerdonis cum suis fratribiis, Dowoyn Wysigirdonis, Dru- 
wmuti film Weszcone filio, Wolezhko Welutewicz, Wolczliko 
Tonsowtowisz, Dovvgirdi, Woyiiis, Wodyezh cum fratribiis, Goly- 
gind, Wyndiiiiyii, Yeszliis Scbcliwrowicz cum cognacioiiibiis et ge- 
noloys suis, nec non tota universalis omnium et singiiloruin no- 
bilium et terrigenariim predictariiiii Litwanie et Russie ferrarum, 
quorum qiiamvis noiniua singiilatiin liic non sunt expressa, ip- 
soriim tanien comsensiis ad siibscripta adest ac.si pro iiisertis ha- 
berentiir, significaiiiiis quibus expedit univerais. (Mon. in. a. h., 
VI, X CCXXXIV).

JiHToncKie бояре пъ этой гра.мотЬ обЬщають oKaoi.inaTi. 
П0М01Л,Ь к о р о л ю  П о л ь с к о м у  и KOpOH'h Г1о.1ЬСКОЙ и, Ш)ГЛ1'.

смерти Витопта. не искать другого государя по.ми.мо коро.1я 
Польскаго.

*Въ 1413 году у тя  была снопа подтперждеиа дпу.мя гра
мотами Одна грамота написана от ь имени короля Польскаго 
Ягелла и пеликаго князя Литопскаго Витопта. Въ конц1’. 
грамоты назпаны и.мена присутстпопатнихъ при ея состаи- 
лен1и прелатопъ и панопъ Польскихъ, а также i ip e . iaT o irb  

литовскихъ *). Зд'Ьсь нЬтъ имен'ь бояръ литопскихъ, ибо rjia- 
мота заклю чаетъ пъ себЬ припиле1’1и, дарованный боярам ь. 
Друг’ая гра.мота выдана отъ имени литовскихъ бояръ.

Proinde nos, Monivitus pnliitimis vilnensis, Juvinis palatimis 
trocensis, Mijng.-il vilnensis, Sungnil troceiisis, castelliini; Nijo-

') Zbior pr. Lit., стр. 18— 19.



iiiijr, Ostijk, Butriin, Golignitli, Nicolaus Bijiim, Coreijovva, Wis- 
sigert, Petrus Montigerd, Nicolaus Tawtigerd. Johannes Gastowdi, 
Volcako, Ciiliia, Buschowdus.Jadath, Ealo, Johannes Rimowido- 
wicz, Gijneth Conczevicz. Doxfi, Nicolaus Bijeijnar, Volsko Kochut- 
liowi.jcz, Jacobus Mingel, Voijszuar Vijrkolowijcz, Gregorius San- 
gaw, Saka, Naczko, Werbuth, Monsthivijld, Stanislaus Wissigijn, 
Vi'ijscliin Damenkowijcz, Monstolol, Andreas Devknetowijcz, Mu- 
nimiiutli de Sestiikovicz, Rodvil, Coczauus, Miczueh, Gerdud, 
Cznppa, Voijdzijlo Oossilovijcz, Coczanus Sukoviez, Johannes 
Eijvijld, Stanislaus Butliowdovijcz, Surgutes de Reschijnki: signi- 
ficnraiis teuore praesentibus et futuris.... (Zbior pr. Lit., стр 21). 

Пос.г1'. Витовта преимущественно паны выполняютъ дип- 
ломатическ1я поручен1я великаго князя.

Въ 1431 году прибыли къ Ягеллу паны—Андрушко Не- 
мировить и Рагоза. которые отъ  имени Свидригелла и дру- 
1'ихъ князей и бояръ литовскихь и русскихь (ех parte et 
iiomiue predict! ducis ас ceterorum Ducum et Boyarorum 
Magni Ducatus Littwamie et Russie) просили прекратить воен
ный д1'.йств1я и для переговоров'ь о заключен!и мира уст
роит!. сл.Ьздъ уполномоченныхъ обоихъ госудгрствъ въ  ко
личеств!, 12 человКк'ь съ  каждой стороны*).

Въ 1481 году послами отъ Свидригелла въ Польшу были 
отправлены; Витебсый воевода князь Василий и бояре— Кир- 
гайло, Езоденъ и Судимонтъ **).

Въ томъ же году посломъ въ  Орду отправленъ был'ь 
Нош’ородскпй воевода Петръ Монтикгирдовичъ***).

Паны принимали участ1е въ  зак.:иочен1и договора унш 
1432 года.

Въ 1434 году былъ заклю ченъ новый договоръ уши, 
къ  которому приложены были печати великаго князя Си- 
гизмунда и 39 литовскихъ пановч, f).

В'ь 1449 въ  Москв'Ь б1,1лъ  посолъ великаго князя Ли- 
товскаго Семенъ Гедигольдовичъ.

') Supplemenlum ad h. R. m., № CXVTU.
**) Skarb. dypl., № 1542.
**♦) Тамъ же, J« 1543. 
t) Тамъ же, № 1681.

Рада Бел. Ku. Литовскаго. —Ч. И.



Въ л1зто 6956... А тое же весны былъ, но ВелицЬ дни, у ве
ликого князя посолъ литовст’й панъ Семенъ Едиголдовъ (Воскр., 
1449, стр. 121).

В ъ ПОСОЛЬСТВ'̂ , отправленномъ въ  1454 году къ королю 
Венгерскому и Чешскому для перег'оворовъ о выдач!, его се
стры замужъ за  Казимира, участвовали вм^стЪ съ поль
скими панами два литовскихъ пана—Андрей Саковичъ и 
Янъ Немировичъ *).

Въ 1459 году Андрей Саковичъ былъ посломъ въ Нов
город!..

Въ л'Ьто 6967. Месяца ноября въ 1 день, npitxa изъ Литвы 
отъ короля Казимира королевичь в Великый Новъгородъ, и 
Новгородци прияша его в честь, а съ нимъ при'Ьхалъ посолъ 
короля Казимира панъ Ондрюшко Исаковичъ, и Новгородъци 
добр"! почтивше и одаривше его, частно отпустивше его в Литву 
къ королю. (Л-Ьт. Авр., 1459, стр 198).

Лица, выполниloipie наиболее важный дипломатическ1м 
поручешя называются въ памятникахъ, начиная съ конца 
XV в., «великими послами». Великими послами уже при Ка- 
зимирЬ обыкновенно назначаются паны.

Въ 1488 году ‘посломъ вь  Москву отправленчэ былъ 
князь Тимооей Владимировичъ Маса.1ьск1й, окольнич1й Смо- 
ленсюй, нам!.стникъ Дубровепск1й. Князь Масальск1й гово- 
рилъ великому князю Московскому отъ имени Казимира:

Перво сего есмя до тебе посылали пословъ своихъ великихъ, 
маршалка нашого .земъского пана Богдана Андр-Ьевича, а мар- 
шалка нашого дворного пана Яна Юрьевича о большихъ на- 
шихъ д'Ьлахъ... (Сб. рус. ист. обш., XXXV, № 4).

Бояре, или паны, присутствують на .международныхъ 
съ!.здахъ.

Бояре присутствовали на съ!.зд!. на островЬ рЬки Ду- 
бпссь: въ 1383 году и на с'ьЬздФ. на остров'4 Са.тин1', въ 
1398 году**).

Бояре, или паны, присутствують на польско-литовскихъ 
съ!.здахъ.

' )  М. Bielski, Kronika, II, стр. 776. 
См выше стр. 36.



Въ январе 1418 года былъ съ'Ьздъ въ Вильн^; на съ^з- 
д'Ь Ягелло выдалъ грамоту, въ  которой уполномочиваетъ 
отправлнемыхъ на Констанцюй соборъ польскихъ депутатовъ 
— при посредничеств-Ь папы и римскаго императора войти 
въ  соглашен1е съ Орденомъ. Въ конц^ грамоты перечис
лены литовск1е бояре (и прелаты), присутствовавш1е на съ'Ьзд'Ь: 

Datum Wylne octava die mensis ianuarii anno doroini millesimo 
CCCCXVlII-ino, presentibus reverendis in Cliristo patribns domi- 
nis Petro Wylnerisi, lohanne Chelmensi, Mathia Mednicensi epis- 
copis; Nicolao Syradiensi, Monivido Wilnensi palatinis; Cristino 
Osthyk Wylnerisi, Domaratho Beczensi castellanis; Sbigneo 
mars'halco curie nostre, lohanne Brzosoglowy Bidgostiensi, et 
Alberto Dobrinensi capitaneis; multisqiie aliis uostris tidelibus 
fide dignis. (Mon. m. a. li., XII, № 84).

0 января 1422 года на съЬздЬ въ  ВильнЬ им4.лъ MtcTO 
случай третейскаго суда надъ Мазовецкимъ княземъ Земо- 
витомъ. Земовитъ былъ оклеветанъ въ томъ, что участво- 
валъ въ заговор!', на жизнь Польскаго короля Ягелла и доз- 
волялъ чеканить Польскую монету. По обоюдному согла- 
1нен1ю между Ягелломъ и Земовитомъ Витовтъ былъ избранъ 
третейскимъ судьей. На судЬ Витовта присутствовали поль- 
CKie и aHTOBCKie паны. Объ этомъ свидЬтельствуетъ конецъ 
судебнаго phuieiiin, постановленна1’о Витовтомъ:

Praesentibus strennis, Mathia de Yscze Kalissieiisi, Monivido 
Vilnensi, Javnio Trocensi palatinis; Cristino, alias Ostik Vilnensi, 
Sbigneo Bank Rosp..., Domaratho Beczensi castellanis, alii.sqne 
pliiribiis fide disnis, fidelibiis nostris dilectis. (Snpi'lementmn ad
h. R. m., CCXVI).

Паны были членами польско-.штовскихъ съ1>здовъ при 
КазимирЬ.

На Парчовскомъ cъtздl'> 1411 года присутствовали .ш- 
TOBCKie prelati et barones *).

Ha Берестейскомъ съЬздЪ 1446 года присутствовали 
barones et nobiles magni ducatus Lithuaniae.

Ha Люблинскомъ съЬздЬ 1448 г. тоже присутствовали 
паны; Длугошъ называетъ и.мена нЬкоторыхъ изъ нихъ **).

•) Dlugossi, Pol., L ХПГ, стр. 7Н2.
**) См. выше 1 стр. 38



Въ 1451 году состоялся съКздъ въ  ПарчовЬ. Онъ состоялъ 
изъ польскихъ и литовскихъ делегатовъ по 12 человЬк ь 
съ  каждой стороны. Длугошъ назы васть литовскихъ деле
гатовъ— barones, Кромеръ— proceres. По свидетельству Д.1у- 
гоша, въ числе этихъ литовскихъ делегатовъ былъ Кгаш- 
толтъ, воевода Виленскчй, и Матей, бискупъ Ви.1енск'|й. 
Стрыйковск1й, кроме .этихъ ;1ицъ, ыазываетъ енде имена 
нЬкоторыхъ пановъ, а именно: воеводу Троцкаго Ивашку 
Монивида, старосту Жмудскаго Кезгайла, маршалка земска- 
го и наместника Новгородскаго Петра Монтикгирдовича и 
Радивила *).

На съезде  въ СерадзК, состоявшемся въ 14-52 году, 
были два литовскихъ пана—Андрушко Давойновичъ и Ми- 
хаи.чъ Монтовтовичъ **).

На Парчовсый съе;эдъ j 453 года прибыли литовск1е де
легаты —князья * ***) и паны. Длугошъ называетъ имена двухъ 
пановъ—Андрея Саковича и Яна Немировича. Стрыйковск1й 
назы ваетъ литовскими делегатами: Яна Ходкевича (Кгойце- 
вича, по мнен1ю Вольфа), наместника Витебсках’о, Ради
вила и Миколая Паца, старосту Лидскаго |) .

На Нетроковскомъ съезде  1463 гола были два папа—Ку
чу къ  и Тотивилъ t*).

Бояре, или пан1>1, назначаются членами международных !, 
коммисс1й по разрешен! 10 споров ь о границахъ.

Бояре вошли въ  составъ ко.ммисФи, образованной въ 
1358 году Д.1Я разрешен!я пограничнаго спора .между .1ит- 
вой и Мазовецкимъ княжествомъ f **).

Въ 1471 году образована была ко.м.мисФя для разрЬше- 
н!я пограничныхъ споровъ между Литвой и Псковомъ; въ  
составъ коммисс!и со стороны Литвы вошло 3 пана.

*) Dlugossi, Hist. Pol., I. XIII, стр. 77; М. Cromeri, Polonia, стр. 726 — 727; М. Bielski; 
Kronika, II, стр. 714; S. Sarnicii, Anp.. Pol., стр. 1176; Л1;т. Выховца, стр. 57 — 58, 
Stryikowski, Kronika, стр. 586 — 587.

Dlugossi, Hist. Pol, 1. XIII, стр. 93.
***1 Cm. выше, стр. 38.
t) Dlugossi, Hist. Pol. 1. XIII, стр. 110; Stryikowski, Kronika, стр. 590.
t*) Dlugossi...., стр. 313; Stryikowski....., стр. 616.
t**) Cm. выше, стр. 30.



Въ л"Ьто 6479. Тоя же осени отрядивъ Псковъ Тимоеел Вла
сьевича, и Ивана Гахоновича, и Стефана Авонасьевича, и Якова 
Ивановича, 4 посадника, а къ нимъ изо всЬхъ концовъ бояръ, 
на съ'Ьздч. по королеву сроку послали, да съ ними 'Ьздилъ и 
сам'ь князь 0едоръ Юрьевичъ и сь сыномъ съ княземъ Василь- 
емъ, и бывъ на съ'Ьзд'Ь на Верезничи, понеже на томъ M'fecT'b 
исперва съ-Ьзжаются съ Литовскими паны, да истомы и по че- 
тыри дни положа разъ1;халися розно,... а отъ короля были па
нове на той съ’Ьздъ присланы: панъ Радивилъ Остиковичь Троц- 
к1й воевода, да нанъ Миколай Немировичь моршалокъ королев- 
ск!й, и панъ Богданъ Ондрюшковичь... (Псков.], 1471, стр. 235).

Узнанъ о тако.мъ исход-Ь занит1й коммиссми, Ка:зим1ръ, 
не.1ик1Й кыи;зь ЛитовскИ!, присла.1ъ  сказать Псковичамъ;

, коли паки мои П а н о в е  а съ вами на границы никаков  ̂ уп- 
paeli не учинили, ино я.зъ паки самъ хочю быти на т'Ьхъ гра- 
imriax b, да того досмотрю своима очима.

По этому поводу лФтописецъ замФчаетъ:
И бысть се Псковичемъ не любо, не по пригожью, понеже 

НИКОЛИ не бывало отъ князей великихъ, ни отъ королевъ, колко 
ихъ пи бывало въ Литовской земли, которые ни есть великое 
княже1не держали, а т1и вси на съ'Ьздъ паиовъ слали, а сами 
не бивали ника1:о съ Псковичи правити о порубежныхъ м-fec- 
т-ЬхЪ и границахъ. (Пек 1, 1471, стр. 239).

Въ году для установлен1я граииц'ь .между Литвой
и Ливо1Йей ко.ммиссара.\и1 со стороны Литвы были назна
чены: воевода Троцкчй, маршалок'ь зе.мскй'! Радивил'ь Ости- 
мовичъ, староста Жомоитекчй Янъ-Кезгайло, староста Брац- 
.laBCKiii и .мар1лалок ь Богданъ Андреевич !., староста Лидекчй 
и марша.юкъ Янт. Кучукъ и архид1акон'ь Виленскай Андрей 
Пегри*).

Ианы назначаются членами судебных'ь международныхъ 
KOMMHcciii. В ь посо.!ьской гра.мотФ великаго князя Казим1ра, 
отпранленной къ Московско.му ве.шкому князю, читаемъ:

А которое Д1.ЛО обидное иашимъ людемъ отъ твоихъ людей 
отъ порубсгкныхъ, а твоим ь отъ нашихъ, ино тому судъ и право 
обчее, и мы своихъ паиовъ тамъ вышлемъ, а ты своихъ бояръ 
тамъ вышлеыъ, и они, ц'Ьловавши крестъ, управу по старин 15 на 
об15 стороны правду вчинятъ. (Сб. рус. ист. общ, XXXV, №8).

") Skarb. (iypl , № 19S0.



Бояре, или паны, были помощниками и сотрудниками 
великаго князя и въ  области внутренняго управлен1я.

Бояре; или паны, занимаютъ должности по придворному 
и центральному управлен1ш; они назначаются; канцлерами, 
маршалками—земскими, дворными и господарскими, под- 
скарб1ями—земскими и дворными, писарями и секретарями 
великихъ князей, конюшими, крайними, кухмистрами, лов
чими, подчашими, подко.мор1ями, стольниками и т. д.

Бояре, или паны, занимаютъ тЬ важнЬйния должности 
по м-Ьстному управлен1ю, посредствомъ которыхъ установ- 
лялась и поддерживалась связь между провинщями и цен- 
тромъ; таковы должности нам1-.стниковъ (воеводь, старость, 
державцевъ) ве.1Икаго князя * •*)).

Бояре, или паны, не только выполняютъ разнообразный 
функц1и дворцоваго, центра-чьнаго и мЬстнаго управлен!я. 
но и принимаютъ участ1е въ актахъ правительственной д ея
тельности великаго князя.

Вт, грамотахъ, выдаваемыхъ великимъ княземъ, бояре, 
или паны, выступаютъ въ KanecTBt. свидетелей, которые 
«при томъ были» т. е. присутствовали при отправлен 1и ве
ликимъ княземъ функщй внутренняго управлен1я.

Бояре, или паны, обозначаются свид1,телями па ш.1да- 
ваемыхъ великимъ княземъ ' жалованныхъ и другихъ гра
мотахъ.

Въ 1396 году Витовть выдалъ жалованную гра.моту 
Виленскому костелу св. Станислава. Въ конц!, грамоты по
именованы бояре—свидетели: Минигайло, Кгаштолтъ, воевода 
Виленсюй Монивидъ, маршал ки дворные-Чупурна и Милонъ '̂^*).

В ъ 1’рамот'Ь городу Берестью на магдебургское право, 
выданной въ  1408 году, свидетелями названы бояре; Ми-

*) СвндГтельства памятников'), о завят1и павами должностей по придворному, цент
ральному и M-fecTHoMy управлен1ю собраны въ книгахъ Вольфа (Senatorowie i dvgnitarze.)- 
м Бовецкаго (Poczet rodow, нриложен1е —Spis dygnitarzy i urzedninowj. См. также М. Лю- 
бавскаго, Областное a’t.ieHie (онеркъ второй).

•*) Skarb. dyp i, № 658.



1ни1'айло, Видимонъ, Монивидъ, маршалокъ Чупурна, Геди- 
гольдъ и Олехно *).

В-Ьновнаа запись въ  пользу великой княгини Юл1анш 
-совершена Витовтомъ въ  14-28 г. въ  присутствш бояръ.

Presentibiis nobilibus et strenpuis; Petro Miedzwiedzsky, 
Msczugio Skrzinsky, Nicolao Czebulka Czechowsky sekretario, 
luschkone alias Stroniilo supremo cubiciilario, lurga de Zirmoni 
et Radywilo curie nostre inarschalcis, et aliis qiiam pluribus fide- 
dignis fidelibus nostris dilectis. (Mon. ni. a. h., VI, № MCCCXXI).

Грамота Витовта о пожаловаши солтыства въ  Б1>льск'Ь 
какому то Андрею (отъ 2 янв. 1430 г.) написана въ при- 
cvTCTBin свид1.телей—пановъ.

Presentibiis strenuis et nobilibus dominis Gnevossio de Dalevicze, 
Nicolao Slanka de Lapschow heredibus, lacobo de Cobilani mar- 
scbalko curie nostre, Stromiloiie, Georgio siippremo cubiciilario 
nostro, Bartholoiueo de Gorka, lolianne Liitbek de Brzesz, secretu- 
riis, Nassutha woyewoda Drohiciensi. nostris, fidelibus dilectis 
et aliis quanipluribiis fide dignis testibiis tunc circa premissa. 
(Mon. 111. a. 1)., XIV, app., 5).

Въ 1434 1’оду велик!ii князь Сигизмундъ выдалъ жа- 
.юванную грамоту Матею, бискупу Виленскому. Свидетелями 
названы паны: Остикъ, каш телянъ Виленсюй, Довгирдъ, 
воевода Виленск!й, Челюшъ, воевода Троцюй, Кезгайло изъ 
Девялтова, Петрангь Монтикгирдовичъ, Ходко Юрьевичъ, 
Ивашко К,1'ан1толтъ, Олехно Довойновичъ и Миколай, но- 
тар!усъ двора господарскаго**).

Въ 1436 году выдана была великимъ князе.мъ Сигиз- 
мундомъ жалованная грамота Виленской капитул'Ь. Свиде
телями названы паны; Довгирдъ, воевода Виленск!й, Петръ 
Лелюшъ, воевода Троцюй, Петрашъ Монтикгирдовичъ, мар
шалокъ земсклй, Андрушко Саковичъ, Олехно Довойновичъ 
и Миколай, секретарь 1'Осподарсюй

Въ 1436 году велиюй князь Сигизмундъ Кейстутьевичъ, 
по npocb6t кештеляна Виленскаго Остика, подтвердилъ со-

’) М. Довнаръ-ЗапольскШ, А. Л. —р. г., № 3. 
’*) Skarb, dypl., Н>92.
*••) Тамъ же, № 1726.



ставленную посл Ьднимъ в1=,новную запись. Въ конц1=. выдан
ной по этому случаю подтвердительной громоты поимено
ваны въ  качеств^, свидетелей; Ходко Ю рьевичъ, маршалокъ 
земсюй Петрашко Монтигирдовичъ и секретарь великаго 
князя Мико. 1 ай изъ Блазовицъ. *)

2 февраля 14-37 года велик1й князь подтвердилъ жало
ванную гра.моту Витовта католической Луцкой кеведр!.. 
Въ выданной по этому случаю подвердительной грамотЬ 
бояре названы свидетелями:

Pruesuntibus .nagnilicis et slreniiis Peiro aliiis J.eliisch, pala
tine troconsi, Nebrasio. curiae iio.strae marschalco, Gliuibone, 
nostro supremo eubiciiiniio, et nobili Nicolao, m-stro secretario, 
qni praesentia habiiit in coininis.sis alii.sque quam pliiribiis testi- 
bus fide dignis. (M. Доипаръ-Запо.ш'ьчй, A. Л.— p. r., 9).

I 1юня 14-45 г. въ  Вильне Bennaifi князь Казимиръ под
твердилъ жалованную грамоту Свид{шгелла П атку  Дахно- 
вичу въ  прусутстн1и свид'Ьтелей—бояръ.

При том были: пан 1{гастовтъ воевода виленск1й, а пан Мо- 
нивид воевода троцк1й, пан Петръ маршалокъ .земьск1й, а пан 
Юршя. (А Sang., I, № CXXXIV).

В'ь жалованной грамот!,, выданной Михаилу Кезгайлу 
16 мая 14-65 г., свидЬтелями названы: воевода Троцк1Й Ан
дрей Саковичъ, марншлокъ aeMCKiii 1А1Дивилъ Остиковичъ, 
подканцлеръ великаго княжества и староста ПолоцкШ Олехно 
Рудментовичч, и друг1е. (А. Sang., I, М  LXIII).

I I  ноября 14-87 года въ Луцк!, великан князь подтвер- 
дилъ запись покойна1'о старосты Луркаго Олизара Шиловича 
ва, пользу жены его.

А при томъ были: маршалокъ нашъ паместнииъ елопимекай 
пан Солтанъ Олексапдрович, а подскарбей нашъ Ивашко Ли- 
тавор Богданов еып Хребтовича, а писар наш Ивашко Яч- 
кович Владыка. Â. Sarg., 1, .Ne CXXXVIJl).

18 ноября 14-87 году великай князь Кази.чнръ выдала, въ 
Луцк!, грамоту вдов!, Луцкаго старосты Олизара Шиловича, 
въ  которой подтверждаетъ запись, сделанную ея покойны.ма, 
мужема,. Въ числ Ь свидЬтелей поименованы сл Ьдующ1я лица;

*) Skarb. dyi-1., Л“ 1735.



При томъ были: владыка Луцк!й Е1икяфор, маршалов нашъ 
нам'Ьстнйк СЛОНИМСКОЙ пан Солтанъ Олександрович, под- 
скарб1й наш Ивашко Литавор Богданович Хребтович и пи- 
cap наш Ивашко Яцкович Владыка. (А S ng., I, № XCI).

Паны— свид'Ьтели не ограничиваются пассивнымъ при- 
сутств1емъ; они принимаютъ то или иное активное участ1е 
въ деятельности великаго князя. Напримеръ, велиюй князь 
жалуетъ землю. Въ жалованных'ь 1’рамотахъ перечисляются 
свидетели, которые «при томъ были». Но изъ жалован- 
мыхъ грамотъ видно, что тЬ же паны, названные свиде
телями, принимали активное участ1е въ акте пожалован1я: 
они обращаются къ великому князю съ просьбой дать по- 
жалован1е; а когда, пожаловасие дано, они «правятъ« зем
ля), т, е. дЬлаютъ распоряже1ве о томъ, чтобы пожало
ванная земля была отдана, и «прикаЗ(.1ваютъ» дьяку напи
сать жалованную грамоту *).

Вт> древнейшее время {до по.:ювш1Ы XIИ в.) жрецы иг- 
ра.1И веп.ма видную ро.1ь в ь общественной жизни народовъ 
. 1итовскаго племени. По .Miil'.iiiio npo(J). В. .Лнтоновича, Ли
товское пле.мя до ПОЛОВИН!.I ХШ в. не составляло государ
ства. «Пароды . [итовскаг!) иле.мени объединя.шсьтолько об- 
HtHOCTi.io этнографическою и ку.'н.'1'урною: тождество проис- 
хожден{я, языка, быта составля.1и .между раз.1ичш.1ми наро- 
да.ми .Литовскаго племени С1!Я31, этнографическую; тождество 
преданий и релИ1тознаго б|,1та служило связью нравственною, 
кул1.турною; последняя црояв.'тлась и единственными Ha-
г. 1ядны.ми признаками народнаго единства: обнщми, центра.!ь- 
ны.ми для всего пле.мени, святили1н,ами и общимъ сос.!Ов1ем'ь 
жрецовъ, состоявшим'ь iio;n> управлеьйе.м'ь центральной жре
ческой коллегш, Кривитовъ и ей начальника Криве-Кри- 
вейта. вероятно, развиваясь постепенно безъ сильна!’о дав-

*) и Влади.ч!рск!й - Бу.чановъ, По.«1,си.я Лит. Гогул., стр 21. Д. .М А. М. Ю, п р . 
1 и сл+х.



лешя извнЪ, Литовское племя образовало-бы теократическое 
государство, которое представляло-бы союзъ бол-Ье или ме- 
H te крупныхъ населешй и округовъ, подъ верховною властью 
первосвященника; но историческ1я BHt>ujHia услов1я заста
вили Литовцевъ ускорить политическую организащю всего 
племени и заменить мирную, опиравшуюся исключительно 
на нравственномъ вл1яши, власть жрецовъ, властлю князем, 
вооруженпыхъ мечем'ь, необходимымъ для спасен1я само
бытности населешя» *).

Таково было значен1е духовной языческой аристократ!!! 
въ  древнЬйшее время. Язычество остается господствующей 
ре.;шг!ей въ  ЛитвТ и въ позднЬйшее время, въ  начальную 
эпоху образован!я литовско-русскаго государства. Въ памят- 
никахъ сохранились некоторый указан!я на то, что и въ 
это время жрецы сохраняютъ свое вл!яи!е, выступая сов-Кт- 
никами князя вч> дЬлахъ, касающихся и не касающихся 
в1эры.

Въ литовскую лЬтопись занесено следующее предагве 
объ осног;ан!и города Вильны: Гедиминъ вид'Ьлъ во сн1'. 
большого желТзна!'0 волка, который стоялъ на горЬ Кри
вой, или Лысой, и рев'Ьлъ такъ, какъ сто волковъ. Проснув
шись, Гедиминъ спросилч:. жреца Лиздейка, что этотъ сонъ 
обозначаетъ? Ж рецъ отвГтилъ: на этомъ м^стГ будетъ го- 
родъ, слава о которомъ распространится по всему евЬту. 
Гедимин’1> приказала:, строить городъ, названный Вильном. 
Такимъ образомъ въ литовских'ь предан!яхъ ociiOBanie 
Вильны приписывается совету жреца **).

Велиюй князь Ольгердъ, по настояшю жрецовъ, казнилъ 
.литовцевъ, принявшихъ православ!е ***).

Въ 1370 году Литовское войско, вторгнувшееся въ Сен- 
домирскую область, разграбило монастырь бенедиктиновъ. 
Въ чиелГ добычи захвачена была и частица животворя-

•) Мовограф(И, стр. 16.
* * )  J l t e  Быховца, стр. 16— 17.
* * * )  М. Смирновъ, Ягелло—Яковъ,—Владиславъ...» стр. 153—154; Г. Васильевск!й; 

Очеркъ истории города Вильны.... стр. 13 — 14.



1цаго древа. По предан1ю, сохраненному Длугошомъ, увезти 
ату святыню въ Литву не удалось: волы, лошади и люди 
внезапно умирали при попыткЬ сдвинуть съ м^ста возъ, на 
который положена была частица животворящаго древа. 
Тогда, по совету жреца, святыня была возвращена на 
прежнее м-Ьсто.

Quae res cum Duds Lithuaniae in extasim et terrorem verteret, 
Flamines Lithuaniciis rcspondit, Lechicain trureni, alias Laczki 
krzyz, in quaclrig-a corisistere: nee prius posse curniin, nisi ea in lo
cum suum reddita, inoveri. Paritum est illico Plamiui. (Dlugossi, 
Hist. Pol., 1. X, стр. 4).

При господств'К язычества очень рано начинается про
паганда христ1анства въ собственной Литв4.. Съ востока 
проникаетъ въ  Литву—православ1е. Были моменты, когда 
казалось, что православ!е сделается государственной рели- 
г1ей. Такимъ моментомъ было княжен1еВойшелка и Ш варна 
Даниловича*). Такимъ моментомъ была и эпоха борьбы 
между Свидригел.:10мъ и Сигизмундъ **). Если бы православ1е 
сд1'.лалось государственной религ1ей, то высш1е представи
тели православной церкви играли бы такую же видную роль 
въ государственной жизни великаго княжества Литовскаго, 
какую они играли въ древней Poccin и въ Московскомъ го- 
су/щретвЕ. Но этого не случилось. Государственной религ1ей въ 
великомъ княжествЕ .Литовскомь сдГ.лалось католичество

Католичество проникает'!, въ Литву съ запада. В'ь исто- 
р1и распространен1я католичества въ  .ЛитвЬ бросается въ 
глаза одна черта —связь религ1и съ политикой. Обращен1е 
великихъ князей Литовскихъ въ  католическую в'Ьру совер
шается не въ силу уб'Ьжден1я въ превосходств'Ь католи
чества, а является политической мЬрой.

Политической м-Ьрой является крещен1е Миндовга. Стрем- 
лен!е Миндовга къ  установлен1ю единодержав1я встр'Ьтило 
сопротивлен1е въ Литв'Г; чтобы сломить это сопротивлеше 
Миндовгъ задумалъ принять крещен1е ***). Витень и Гедиминъ

“) в, Антововичъ, Монограф!и, стр. 31 — 32.
••) М. Любавск!й, Лит.-рус. сейм-ь, стр. 72 и сл-Ьд., 32-5.

В. А втонович-ь , МонографЫ, стр. 28.



склонны оыли принять католичество и солизитьси съ запа- 
домъ, чтобы такимъ образомъ избавиться отъ борьбы 
съ крестоносцами =* **)=). Ольгердь вошелъ въ сношен1я 
съ императоромъ Карломъ IV', приглашая его быть 
посредникомъ въ  cnopt с'ь Орденомъ; при этомъ Оль- 
гердъ об1>ш,а.гь принять христ1знство, если Орденъ возвра- 
титъ .1итвФ. захваченный земли Политической мЬрой
было и крещен1е Ягелла; «Соблазнительный блескъ поль
ской королевской короны, рука красавицы Ядвиги, надежда 
найти помо1ць и защиту противъ враговъ своего народа,— 
рыцарей Тевтонскаго Ордена, —заставили сына и наследника 
Ольгердова отправиться въ Краков^ь, чтобы принят!, тамъ 
католическое крещен1е »***). Поел !. крещен1я Ягелла католи
чество распространяется принудительными мерами прави
тельства.

Если велик1е князья Литовск1е смотрели на принят1и 
католичества, какъ на политическую меру, то, съ  дру
гой стороны, и представители католичест15а занималиа. его 
nponai-андой въ ингересахъ политики. Католическте бискугн.1 
больше занимались политикой, че.мъ распростране1Йемь 
истинной хрисЯанской вЬры, по словам ь Кибурга |) .

При такой связи католичества с/ь политикой духовенство 
католическое не 01Ч)аничивается духовной власт}>ю, стре
мится къ власти светской и, благодаря сравнител1.но высо
кому об1)азован1|о, легко получаетъ ,'шступъ къ свЬтской 
власти еще до крещен1я Литьч,). Известно, наприме|)'ь, что 
при ГедиминЬ .монахи до.миникансктио и францисканскаго 
орденовъ, как'1, люди и.1адеюнце латинским'ь языкомъ, ис
полняли обязанности сек[)етарей. Грамоту Гедилшна кч. папе 
писалъ францисканецъ Вартольдь. По св1'.д1'.н1ямъ, собран- 
нымъ католически.мъ посольством'!., прибывшимъ в'ь Вильну 
въ 1323 году, въ  то время особеннымъ вл1ян)ем'ь у Геди-

*) М. Смирновъ. Ягелло — Якове — Владиславъ, стр. 144 -  146.
**) Гамъ*же. стр. 146.

Г. Васильеиск Й, Очеркъ : стор1и города Вильнм, стр. 16. 
t) Дневникъ КиОурга в-ь приложен1и къ соч М Смирнова  ̂ Ягелло Яковъ Владиславъ? 

стр. 31.



мина по.1ьзован1я домиииканецъ Николай *). Католичестй 
мисслонеръ Андрей Василло (впослЬдств1и первый бискупъ 
Виленск1й) былъ однимъ изъ приближенныхъ совКтников'ь 
велика1'о князя Олы'ерда. Ольгердъ «часто съ нимъ coBli- 
товался и даже ночью призывалъ ei’O для обсужден1я раз- 
личныхъ д'Клъ» **).

Когда католичество, послЬ крещен1я Литвы, сделалось 
государственной рели1тей, давнишнее стремлен1е католиче- 
скаго духовенства къ светской власти должно было окон
чательно осуществиться. Теперь католичесше прелаты яв
ляются не только наибол'Ье образованными людьми, но, кромК 
того, и оффи1нальными представителями государственной 
релшли; они не только допускаются къ учасНю въ госу- 
дарственномъ упранлен]и, но и пользуются здФсь особен- 
нымъ вл1ян1ямъ.

ПослТ крещегня Литвы католическ1е прелаты наравнФ 
С'ь князьями и боярами, или панами, являются помощни- 
ка.ми и сотрудниками великаго князя.

Прелаты отправляются въ посольства. Такъ, напримЬръ, 
на коронащю кюроля Владислава великчй князь Сигизмундъ 
Кейстутовичъ отправнлъ въ  Польшу Вилеискаго архифа- 
кона Мартина изъ I Падка и Виленскаго воеводу Довгерда ***).

Прелаты обыкновенно прииима.1и учас'ле въ заключе- 
н1и договоровъ С'Ь нЬмцами и въ заключен1и договоровъ 
ун1и съ  Польшей f).

Прелаты принимали участ1е в ь  между народи ы хъ съ'Ьздахъ 
и коммисФях'ь.

На польско-литовскомъ съЬзд'Ь, состоявшемся въ  Люб- 
лин'К въ 1403 году присутствовали бискупы—ВиленсФй и 
Владимирсюй. На польско-литовскомъ съ'Ьзд'Ь, состоявшемся 
въ  Вильн'Ь въ 1418 году, присутствовали бискупыВиленсшй 
и Жмудск)й.

•) Р.-л. а., № LXVII.
**) М. Смирновъ, Ягелло —Яковъ—Владиславъ, стр. 103.
"•) Dlugossi, Hist, Pol., I. XI стр. 663. 
t) См. выше, стр. 34, 35, 45 — 47.



Прелаты присутствова-ш на Берестейскомъ съ'ЬздЬ 1424 
года, на Парчовскомъ съ'Ьзд'Ь 1441 года, на Берестейскомъ 
съ4.зд'Ь 1446 года и на Люблинскомъ съЬзд'Ь 1448 года. 
Длу£'ошъ называетъ имя одного изъ прелатовъ, присутст- 
вовавшихъ на Люблинскомъ съ'Ьзд'Ь 1448 года— бискупа 
Виленскаго Матея. Тотъ же бискупъ Виленсюй Матей 
присутствовалъ на Парчовскомъ съ'Ьзд'Ь 1451 года.

Членомъ KOMMHCcin, образованной въ  1473 году для 
установлен1я границъ между Литвой и Ливошей, был ь Ви- 
ленсюй архид1аконъ Андрей Петри*).

Прелаты обозначаются свид4>телямм на грамотахъ, вы- 
даваемыхъ великимъ княземъ.

Въ 1407 году между великимъ княземъ и Виленской капи- 
тулой произведена м4>на им4.н1й; на составленномъ по этому по
воду акт!. ВЧ5 качеств!', свидетелей выступаютъ: бискупъ Вла- 
димирскШ Григор1й. новоизбранный бискупъ Вилеисюй Николай 
и бояре—Минигайло, Монивидъ, Румбольдъ и Видиминъ **).

На грамот'Ь великаго князя Витовта (отъ 1426 г.) о 
пожалова1ни войтовства въ Тикотине Петру изъ Гумолокъ 
въ  качестве свидетелей поименованы; бискупъ Виленск1й 
Матей, бискупъ Шевскчй Михаилъ, воевода Виленсюй Ге- 
дигольдъ, воевода Троцк1й Янъ (или Явнисъ), Якубъ изъ 
Кобылянъ и Иван1ко—мар1налки ***).

Въ 1463 году княгине Сангун1ковой пожалована бьыа 
Тростяница великимъ княземъ Казимиромь. Въ книге да- 
нинъ сделана отм'Ьтка объ этом ь, при чемъ въ  чис.г1'. сви
детелей назван'!, бискупъ;

А при томъ Оылъ княиь бйскупь Николай, а воеводы Панове: 
Михайло Андрей. Родивилъ. Николай, Олехно Судпмонтовпчъ. 
(А. Sang., Ill, №  ХУ).

*) См. выше стр. 37, 38, 51 -  53.
•*) Skaib. dypl., № 856.
•**) Тамь же, № 1427.



Князья, бояре, или паны и прелаты постоянно окружаютъ 
великаго князя.

Князья и бояре, или паны, сопровождаютъ великаго 
князя во время путешеств1й.

Той же зимы королю соущу оу Кракове со исими кнзми Ли- 
товьскими и боярами Литовьскими кнзь Андреи Полоикыи приид'Ь 
с Немци Лифлянты со всею Латыголою и на Литовьскою землю. 
(Л'Ьт. в. к. Л., стр. 35).

Natalicii Domini diebiis, Casiminis Poloniae Re.\ apiid Groino 
e.xactis, in Troki et Viln-nn transiit, ubi paruiiiper moriitns, ad 
visendiim sues Principatiis Poloczko, Vithewsko, et Smolyensko, 
qiios iaiii annis prope seiiecim non viderat, iiiui 141111 Elisabeth 
Reg’ina, Consorte sno, transiit: nniversis tore Procer.biis et majo- 
rihus Lithnaniae illiiin coniitantibns, in iiuinero freqnenli. (Dln- 
gossi, Hist. Pol., 1. XIII, crp. 451).

Велиый князь, окруженный князьями, боярами, или па
нами, и прелатами принимаеть почетныхъ г’остей.

Князь Иван'ь Михайловичъ.... по1>халъ вь Литву,... бывшу 
ему близъ Вилни и ерЬте его далече сама князь великии Ви- 
товтъ Кестутьевичъ, и с своею княгинею из своими паны и князи 
и бояры, и со множествомъ людей. (Ник., IV, 1397, стр. 269).

Пресвещенныи Киприянъ митрополитъ Киевски! и всеа Руси! 
iio-fexa в .4итву к великому князю Литовскому Витовту Кестутье-
вичу  и пребысть тамо Киприянъ митрополитъ н*Ьколико
время во чти велице отъ Витоота и отъ вс-Ьхъ кньзе! и нановъ, 
и отъ всЬя земли. (Ник., IV, И04, стр. 312).

В ъ 1432 г. прибьыи въ .Литву послы Польскаго короля. 
Великтй князь Сигизмундъ Кейстутовичъ встрЬтилъ ихъ въ 
Гродно ВМЕСТЕ съ прелатами и боярами.

Regii Nunei ex l.nblin progress!, per Parezow, Myednik, 
Bielsko, aliaqne luca, in Grodno perveniiint. Qnibus Sigi.snnindns 
Keystutowicz persona liter cum omnibus Prelatis et Baronibus 
Lithnaniae, ad medium iniliare obviain exiens. ipsos honeste et 
hilariter excepit et in hnspitia pro eis comparata |■on(Inxit. 
(Dliigossi Hi.st. Pol., 1. XI, стр. 612).

Въ начал!. 1434 года король Польсый прибылъ въ 
Литву. Въ Кринкахъ онъ былъ встр!.ченъ вел. кн. Сигиз- 
мундомъ FiMtcTt. съ прелатами, князьями и панами.



Diebus aiiteni aliquot in venationibus absuniptis, dum in 
Krinki adveiiis.set, Dux inagnns Sigisinundns. cum omnibus Pre- 
latis, Prinripibus et Barouibus siiis, sibi otcurrit. et ipsum velut 
Dominum Benefactoremqne snum, cum omni humilitate et devo- 
tiono pxcipit (Dlngossi, Hist. Pol., 1. XI, стр. 647).

Въ 1445 1’оду въ Литву приб1>1ли послы Польск1е; вт> 
Гродно они были приннты великимъ княземъ, а также пре
латами и панами Литовскими (per Ducem Casimirum, Pre- 
latisque et Barones Lithuaniae benigue excepti.... *)•

Ha торжествах ь присутствустъ Bc;inKifi кннзь вмЬстЬ съ 
князьями и боярами.

Витовтъ вм'ЬстЬ съ знатнейшими бояра.ми присутствовал'ь 
на торжестве откры'пя бискупства Ж мудскаговъ 1417 г.

Избранный королемъ IloльcкИiMЪ, Казимиръ уехала, изъ 
Литвы в'ь Польшу, по свидЬ.тельству Длугоша, въ  сопровож- 
деши многихъ князей, бояръ и воиновъ (comitaiitibusi Ниш 
Principibus, Boiai is el iiiilitibas Lithuaniae). Въ другомъ мЬсте 
Длугошъ назы ваеть имена нЬкоторыхъ князей и бояръ, при- 
сутствовави)ихъ на торжестве Koponanin Казимира въ Нраков Ь: 

Item Dux Boleslan.s, Switrigal, cinn aliquot Princibiis liiis.siae, 
videlicet Gcorgio Syeinyoniwicz, Vassillone Olyesciikowicz, et 
Vassillone dicto Ivrasni. Item barones Lithuaniae Syenko Gedi- 
goltowicz, Andreas Syenkowicz et plnrcs alii. (Dlngossi, Hist. 
Pol.. 1. XIII, стр. 26, 28).

Князья и бояре присутствуютъ при послЬдпихъ часахъ 
жизни великаго князя.

Qnatiiordccein diebns in Тгоку Dnx Witbawdns, invalescente 
languore, absnmptis, dum sibi instare moriendi terminum cerne- 
ret, aggregatis primoribus Principibus et Boiaris Lithuaniae et 
Russiae ad Wladislanm Pidoniae Regem, in liiinc modum, praesente 
DucibSa Julianna consorte sna, verba facit. (Dlngossi, Hist. Pol.,
I. XI, стр. 556).

Князья и бояре присутствуютъ на похоронахъ великаго 
князя. Длугошъ, описывая похороны великаго князя Витовта, 
говоритъ между прочимъ следующее: * •*

*) Dlugossi, Hist. Pol., 1. XIII, стр. 6.
•*J Skarb. dypl., № 1212.



Aderat fiineribiis hujusmodi Dux Switrigal cum pluribus Du- 
cibus et Boiaris Lithuaniae qui iam ilium, veluti Ducem magnum 
sequebantur. (Dlugossi, Hist. Pol., 1. XI, стр. 559).

Наконецъ, па б.1Изость князей и бояръ къ  великому 
князю указываетъ сл-Ьдующее предан1е, занесенное вь ли
товскую л'Ьтопись;

И оберетъ соб1з великий князь Швинторогъ м'Ьстцо на пущи 
велми хорошей, подлё р-Ьки Вели, гл'Ь р'Ька Велня впадываетъ 
въ Велю, и просилъ сына своего Скирмонта, дабы на томъ 
м'Ьстцы было жеглище учинено, гдЬ бы его мертвого сожгли, и 
приказалъ сыну своему абы по смерти его на томъ м'Ьстцы, 
гдЬ бы его зжогъ, вс^хъ князей Литовскихъ и знаменитыхъ 
бояръ созжение было. (Крон. в. к. Л., стр. 171).



Образоваше рады великаго княжества Литовекаго.

Кн.чзья, бояре, или паны, и прелаты были помощникалли 
к сотрудниками великаго князя и постоянно окружали его.

Помощь и совместная деятельность предполагаютъ пре
дварительное соглашен1е, совещаше. Помощникъ и сотруд- 
никъ является ест(‘ственн1>ьмъ сов1’>тником'ь. Такой взглядъ  
замечается у летописца. .1етописець называетъ советни
ками—помощниковъ, сотрудниковъ, союзников ь.

Во время борьбы Дмитр1я Донского съ Мамаемъ, союз
никами последняго были—Ягелло и Олегъ Мвановичъ, князь 
Рязансктн. .Летописецъ называетъ этихъ союзниковъ AlaMaij 
его советниками.

С Мамаемъ вкугН̂  въ единой дум̂ Ь и Литовьскый Ягайло 
Оагердовичь съ всею силою Литовьскою и Лятьскою, с ними же 
въ одйначьствЬ и Олегъ Ивановичь, княаь Ряваньскый, съ всеми 
сими съветникы Мамай поиде на великого князя Дмитр!я Ивано
вича и на брата его князя Володим1ра Андреевича....................
Мамай . . . .  высокомысляше, ожидаше своего сч.ветника
нечестивого Литовьскаго Ягайла .................................................
Рече Мамай: двигнитася силы моя темныя, и власти и князи, 
поидемъ и станемъ у Дону противу князя Дмитр1а, доколе при- 
спесть к намъ сьветникъ нашь Ягайло съ всею силою. (Лет. 
Аврамки, 1380, :тр. 107, ПО, 112).

ПоД'Ь 1418 годомъ въ русски.чъ летописяхъ помещонъ 
разсказъ о томъ. какъ князь Дашко ведоровичъ Остроэк- 
ск1й взялъ хитрост1>ю городъ Кре.мепецъ и освободилъ Сви- 
дригелла, находившагося тамъ в'1> заключеши. Помощни
ковъ князя Острожскаго —Дмитр1я и Илью—.летописецъ на
зы ваетъ «сов етника.ми».



Князь Дашко ведоровъ сынъ Острожьского такою козн!ю 
взялъ городъ Кременець, князя великого Витовтовъ: въ велик1й 
четвергъ, послалъ нреже себе своихъ дву челов'Ькъ, Дмитр1я да 
Илью, а съ ними ся сговоря; ,предайтеся служити Кондрату 
Прусу, воевод-Ь Кременьскому; егда же азъ пр1иду ко граду, и 
вы възводъ отътиите, а мостъ положите"; и они пр1'Ьхавъ bdI j- 
Р"лися ему, и пр1я ихъ съ любов1ю, а того съв'Ьта въ нихъ ни 
въ рязум'б не подержа. И Дашко пр№халъ къ городу ночи въ 
пятисотъ челов^къ, и т"Ь его съв’Ьтници у города възводъ отъ- 
тяша, а мостъ положиша; Дашко же съ другы своим л въ1зха въ 
городъ ... (Соф. I, стр. 260. См. также Л-Ьт. в. к. л., стр. 44).

Князья, бояре, или паны, и прелаты, как'ь по.мощники и 
сотрудники великаго князя, называются въ памятникахъ 
его советниками, «радами».

Советниками называются предводители войска. Въ дого
воре великаго князя Кази.мира съ Новгородомъ (1471) чи- 
таемъ.

А коли, господине честны король, не усмиривъ великого Нова- 
города съ велиьимь княземъ. а поедешь въ Лятцкую землю или 
въ ПЬмецкук!, а Оезь тебе, господине, пои.детъ князь велики, 
или его сынъ, или его братъ, ила кою землю подойметъ на Ве
лики Новгородъ. ино твоей раде литовской всести на конь за 
Велики Новгородъ, по твое.му крестному целовагмю, и боронити 
Новгородъ. (Христомат)я по ист. рус. пр,, ч. 1).

Советниками называются послы. Вь одномъ письме 
Свидриг(!лла литовский посол'ь к'ь магистру .1ивонскаго ор
дена называется «con.siliarius fidelis noster»; в'ь другомъ 
пись.ме tottj же носолъ, по своей должности, называется 
«niarsclialke and Kemerer» *).

Въ одной грамоте Казн.мира, отправленной къ Менгли- 
Гирею, «великдй посолъ» называется «паномъ радчымъ».

А посла нашого великого одного Пана з Рады нашое къ тобе 
нослати не отмовляемт., нодтвердити братства и пр1язни; але 
самъ тому братъ нашь можешь разумети, перво сего есьмо до 
тебе послали нашего посла великого Пана нашого Радного, Пана 
Петра Пашковича. Маршалка нашого... (Сборникъ Муханова, 
№ 24).

*1 L —Е untl С. Urkundenluich, \ТП, Л* 624 н 647.



Въ другой грамотК Казимира k  i . Менгли-Гирен) читаемч.:
Мы до тебе многихъ пословъ нашихъ великихъ посылывали: 

воеводу нашого Троцкого, Маршалка земского, пана Богдана 
Андреевича и инныхъ многихъ Пановъ рады нашое. (Тамъ же, № 25).

Сов+.тниками называются уполномоченные на междуна- 
родныхъ съ'Ьздахъ. Такими уполномоченными пазначалис!. 
князья и бояре, или паны, и прелаты.

Въ 1396 году на дешз св. Михаила назначенъ б1.ы ь 
съЬ здъ представителей Литвы и Ордена на остров), р'бки 
Дубиссы, При это.мч. бы.ю условлено, что Витовт ь до.1женъ 
лично явиться на съ1.здъ или прислать своихъ сов'Ьтни- 
ковъ; магистръ Ордена тоже долженъ былъ прис.1ать сво
ихъ сов-Ьтниковъ. Это услов)е и.зложено въ грамот)., вы
данной Витовтомъ:

Uf denselbin tagsulder egenointe herre liomeister sinen rat sen-
den uf di Bobys, do eincn tag mit uns zii Inlden......  Ouch
weres saclie, das wir zn dem egenomtcn tage uf die Bobys niclit 
mochten кошшеп, so solle wir ouch mid weilen iinser rat seiiden 
init vollir inacht, zu thun und zu lassen bi alien dingen, als 
!ib wir selbin in eigenen personcn do vvereri. (L. —E. nnd c:. 
Urkimdenbiich, IV, № MCBXXII).

Ha Люблинском'!. с ь ’Ьзд)’. 1121 года присутствовали, по 
свид'Ьтельству Длугоша, Ягелло и Витовтъ с ь многочислен
ными советниками (in frequentia coiisiliariorum) *).

В'ь 1422 году на польско-литовск1й съЕздъ прибыл'ь по- 
солъ Римскаго императора. Разсказывая о пр1емЕ этого 
посла Ягелломъ, Длугошъ называетъ членов'!. съЬзда со- 
в'Ьтниками.

Stante Wladislao Poloniae Kege in castri Holub obsidione, 
Petrus de Szeek Corbauiensis Epi.scopus, ex Marienburg, perdnc- 
tus, advenit et atidientia obtenta, nomine Sigismundi Romanoruiu 
Regis, cnjus erat legatus, Wladislao Regi in praesentia Alexan- 
dri Withawdi Bucis inagni Lithuaniae, Consiliariorumque utri- 
usque Botninii, legationem in luinc niodiim exponit. (Bliigossi, 
Hist. Pol., 1. XI, стр. 459).

*) Dlngossi, Hist. Pol., 1. XI, стр. 438 — 439.



Въ 1423 году состоялся въ Велюн'Ь съ4.здъ представи
телей Польпш, Литвы и Ордена. Со стороны Литвы зд4.сь 
присутствовалъ велик1й князь Витовтъ и советники (aderat 
conventioni praefatae Alexander Withawdus Dux, cum Consi- 
liariis Lithuaiiiae) *).

Ha съ1>зд4> представителей Польши, Литвы и Ордена, 
состоявшемся въ 1430 году, делегатами со стороны Литвы 
были: маршалокъ земскШ Румбольдъ, воевода Новгородск1й 
Петрашъ, Кгаштолть и секретарь господарск1й Мальдржикъ. 
Въ письм!. Витовта къ Ягеллу эти делегаты названы со
ветниками (consiliarii):

Nunc igitur clirigiimis cum plena et omnimoda potestate pre- 
fatos Rumboldum cum Petrassio et Glastoldo, adjungentes ipsis 
Nicolaiim Maldzzik, consiliarios et fideles nostros dilectos. (Mon. 
m. a. li., XD, Xj 180; cm. тамъ-же, П, Л» MCDXVIII).

Въ 1431 году состоялся С'ьездъ уполномоченныхъ .Литвы 
и Польши для переговоровъ о заключегпи мира. Уполномо
ченными были—княЗ|,я, прелаты и паны; эти уполномочен
ные названы совЬтника.ми (consiliarii) и въ письме Ягелла 
къ  маг’истру Ордена и въ договоре, заключенномъ 8 сент. 
1431 г. **).

Въ 1432 году происходило свидан1е Свидригелла сь  ма- 
гистромъ Ордена; Свидригелла сопровождали его советники. 
На возвратномъ пути въ  присутств1и пяти советниковъ Свид- 
ригелло имелъ разговоръ ci. 1Мазовецкимъ княземъ Земо- 
витомъ ***).

Члены Берестейскаго съ1.зда 1446 года—prelati, princi- 
pes, barones et iiobiles t )— Y Длугоша называются советни
ками. Онъ говоритъ. что велик1й князь Казимиръ прибылъ 
въ  Берестье на съЬздъ съ многочисленными советниками (in 
frequenti coiisiliariornin Lithuaniae numero) f*).

*) Dlugossi, Hist P ol, 1. XI, стр 471.
■") Supplementum ad. h. R. m., .Y CXVIll; M. ЛюОавсшй, Лиг. рус сеймъ, стр. 67.
•••) Skarb. dypl., № 1613. 
t) Mon. m a. h„ II, pars 2, № VI: XIV, № 4 
Г) Ulugossi, Hisl. Pol., 1. ХШ, стр. 22.



Членовъ Люблинскаго с/ъКзда 1448 года Длугошъ на- 
зываетъ князьями, прелатами и панами, съ  одной стороны, 
и советниками, съ  другой стороны.

Oinnes autein hi de Lithuania Consiixarii, in lentoriis siias 
hahebant mansiones, circa fluviiim Bistrzicza: Casimiro Rege, in 
necessariis, in abundantia illos iractante. Conventione aiitem prae- 
dicta instaurata et omnibus Consiliariis utriusque Dominii con- 
venientibns, coeperunt Prelati, Principes et Boiari inagni Dnca- 
tiis Lithuaniae, Prelatis, Bamnibus, et Dignitariis Regni Polo- 
niae propnnere... (Dliigossi, Hist. Pol., 1. ХШ, crp. 37).

Въ 1453 году назначен'ь былъ общ1й съЬздъ въ Пар- 
чов'Ь. Великш князь Литовск1й и коро.1ь ПольскШ Казимиръ 
въ  грамоте, адресованной на имя Великопольскихъ пановъ, 
называетъ участниковъ этого съезда советниками (consiliarii). 
Указывая на необходимость обсудить на общемъ съЬзде 
вопросъ о войне съ татарами, Казимиръ пишетъ:

volentes igitur haric intentionein nostram bono tine laudabili- 
ter consumare cum consiliariis nostris magni diicatus Lithuaniae 
in eo stetinnis, ut ubi se consilia yestra ipsis conforinaverint, quod 
couventio in Parczowo pro festo Pentecostes proximo per consi- 
liarios nostros tam regni nostri qiiam Magniducatiis Lithyanie in 
certo nuinero debeat celebrari. (Mon. m. a. h.,II, pars 2, X» CXXT).

Въ 1464 году предположенъ былъ съЬздъ въ ПарчовЬ. 
Литовскихъ и польскихъ делегатовъ, которые должны были 
явиться ни съезд ъ . Длугошъ назы ваетъ— barones, Кромеръ 
— proceres, Стрыйковсктй—senatorowie и panowie. Литовские 
делегаты остановились въ  Берестьи и не пожелали npie- 
хать въ Парчовъ; польск1е делегаты съ  своей стороны не 
пожелали npibxaTb в ь Берестье. СъЬздъ состоялся въ Ло- 
мажахт>; участниковъ этого съЬзда въ Ломажахъ Длугошъ 
называетъ советника.ми (consiliarii).

Apud Billagium Loniazy partialis quidam Conventus, utrorum- 
que Consiliarioriim, rege Kasimiro praesente habitus est. (Dlugossi 
Hist. Pol., 1. ХШ, crp. 339. Cm. Kromeri, Polonia, стр., 765; 
Stryikowski, Kronika, стр. 617).

Советниками называются князья, бояре, или паны, и пре
латы, прини1мающ1е участ1е въ заключен1и международных ь 
договоровъ.



15 1юли 1419 года заклю ченъ б1ллъ договпръ между 
Польшей и Литвой, съ одной стороны, и Орденомъ съ дру
гой стороны. Прелаты и бояре принимали участ1е въ  за- 
ключен1и договора въ качеств!, поручителей. Такими пору
чителями со стороны Литвы были: бискупы— ВиленскШ, 
Н4мудск1й, Владим1рск1й и К1евсктй, воеводы— ВиленскШ и 
Троцк1й и каштеляны —Виленсюй и ТроцкШ. Эти поручители 
названы советниками *).

В ъ нЬкоторыхъ договорахъ указываются и основан1я, 
въ  силу которыхъ поручителямч. приличествуетъ назван1е 
•—советники: поручители обязываются содействовать всТми 
способами, а въ томъ числе и советами, выполнению до
говора со стороны великаго князя **).

Къ договору, заключенному между Литвой и Орденомъ 
19 1юня 1431 года, приложи.чи печати литовсюе паны. Эти 
.паны названы свидетелями и советниками.

Wir, als her Astiff castellan cziir Wille, Gedigoldus houpt- 
mau cziif Wille, Gensegal hewptman czu Saiuayten, Jawiiis woy- 
wode, Siiiigal etc. castelan zcii Tracken, Rumboldiis lantmar- 
schalk, Tluidko Juriowicz, Petraschins Montegardowicz houptman 
czii Nowogrokky, Jwaszka, Gastoldus hofemarschalk, rethe unde 
geczewge... (L.-E. imd C. Urkundenbiich, УШ, № 462).

Подобно свидетелям'ь на международныхъ договорахъ, 
сов етника.ми называнпся и свидетели на жа.юванныхъ гра- 
мотахъ. Выданная Витовтомъ въ  1427 году жалованная 
грам ота Илье Вячкевичу оканчивается словами:

А при том были светкя, рада наша: воевода виленск1й панъ Дидик- 
голдъ, панъ Остикъ, пан Бутримъ, панъ Кгезкгалъ. (М. Довнаръ- 
Запольск1й, А. Л,—р. г., № 2).

и . Б. т. а. h. DCCCXLV.
»•) L .-E . und С. Urkundenlmch, V, № MMDCXXXvn.



Князья, бояре, или паны, и прелаты, какъ ближайш1е 
помощники и сотрулникр великаго князя, должны были сдф.- 
латься и действительно сделались его советниками.

Случаи совещдн1й великаго князя Литовскаго съ своими 
помощниками и сотрудниками имели мЬсто уже въ  началь
ную эпоху образован1я великаго княжества Литовскаго, а 
именно при Миндовге.

Миндовгъ ведет'ь войны, вступаетъ въ  дипломатическ1я 
CHouieHin съ другими государствами. По буквальному смыслу 
свидетельствъ памятниковъ, эти действ)я Миндовга обыкно
венно являются результатомъ его личной воли. Такъ, вч> 
Ипатской лЬтописи читаемъ:

Давило же и Василко посласта в Литву, помощи просяща, и 
послана бысть отт. Миндога помощь (стр. 532).

Миндовгъ же посла къ папе и прия крещен!е (стр. 542) и т. п.
Но та же Ппатскаи летопись свидетельствуетъ о томъ, 

что Миндовгъ пользовался услух ами князей—родственниковъ 
и бояръ ^), Пользуясь услугами князей и бояръ, Миндовгъ 
дорожилъ ихъ мнен)емъ. На это указываетъ тотъ  факт'ь, 
что, по свидетельству одного памятника, Миндовгъ отсту- 
пилъ отъ като.1ичества вследств1с иастоян1й .литовской ари- 
стокраПи, т. е. князей и бояръ (poteiitiores Lyttovie)

Можно сделать предгюложсчне, что великлй князь по 
крайней м ере въ важн1'>й111пхъ и затруднительнейшихъ слу- 
случаяхъ сове1ца.1ся съ этими своими помощниками. Такое 
предположен1е подтверждается прямыми указан1ями намят-
НИКОВ'Ь.

Въ 1250 году Миндовга. принимаетъ католичество я  
послГ. этого выдаетъ неско.лько грамотъ, въ  которых'1> 
уступаетъ Ливонскому Ордену различный части литовской 
территор1и. Эти грамот!.! выдаются великимъ княземъ, по 
соглашен1ю съ сыновьями-наследниками, о чемъ свиде- 
тельствуютъ следующ1я выражен1я; *) •*)

* ) Си. выше, стр. 22. 26 41.

•*) Geschichte Preussens, т Ш , стр. 179; Skarb. dypL, 268,



Terras iiiferiiis nomiiiaiidas domiiii eorniii de consensu herediim 
nostrorum coiitiilimns.... hanc etiam ipsis gratiam facimiis spe- 
cialem cum herediim nostrorum consensu et voluntate.

Nos de maturo consilio et consensu herediim nostrorum, scilicet 
Replen et Gherstutten, assignamus et donamus... (L.— E. und C. 
Urkundenbiich, I (1), CCCKLIl, CCCLXIII; Raczynski, Cod. 
dipl. L., crp. 11, 12, 15, 16).

Въ двухъ гра.мотахъ есть указа1пя на то, что вопросъ 
объ уступк'К территор1и Ордену служилъ предметомъ сов^- 
|цан1й съ бояра.ми и что грамоты отъ имени князи выданы 
вслЬдств1е согласля не только князей-насл-Ьдниковъ, но и 
бояр'ь. Одна грамота (1254- г.) оканчивается словами:

Acta sunt hear pniesentibus et consentientibus filiis nostris Rep- 
leu et Gerstiichen, Parbsen fideli nostro. (L.—E. und G. Urkunden- 
bueh, I (1), JV» (.CLXIII; Raczynski, стр, 4).

ВдЬсь упо.мииается имя лишь одного «в4>рнаго» боярина. 
БолЬе важное значен1е для насъ и.мЬетъ другая грамота 
(1260 г.), въ силу которой Миндовгь отписываетъ .1ивонско,му 
Ордену не какую нибудь часть территор1и, а все свое госу
дарство въ случай смерти безъ потомства. Это зав1>щан1е 
великаго .князя Литовскаго составлено по соизволен1к) и 
cor.iaciH) ei'o наслйдниковъ (т. с. князей) и бояръ.

De consilio voluntate et consensu herediim nostronmiqiie nobi- 
liiim totum regnum nostrum Lettowiae.... magistro et fratribns 
de doino Theutonica in Livonia dedimus, contiilimiis, et donaviinus.

Грамота оканчивается перечнемъ свид'Ьтелей—литовцевъ 
и нЬ.мцев'ь:

Hujus autem donationis testes sunt: venerabilis dominus Gul- 
inensis Episcopus, et niiigister Andreas fratruin predictorum et 
fratres sui; Languinus sororius noster, Jjygeike Schabbe, Bixe, 
Bune, nostri barones et consanguinei, Parbnsse de Nere, Gerdine 
de Nailse, Wege, Wesegele, ibidem et Parbusse junior; de fratri- 
bus predicatoribus frater Syndarinus, de fratribns minoribus fra- 
ter Adolphus et sui socii, et alii (цтт pliires fidedigni... (L.—E. 
und C. Urkundenbiich, I, J\e CGGLIV; Raczynski, Cod. dipl.
L., стр. 19 — 20).



Перечисленые здКсь consanguinei и barones и являются 
тЬми наследниками и боярами (heredes и nobiles), по совЬ- 
щан1ю с'ь которыми Миндовтт. совершилъ столь важньи1 акт ь.

Миндов1'ъ  Г)ы;гь убитъ заговорщиками. По словамь 
Воскресенском лКтопмси, во главЬ заговорнщковъ стоилъ 
двоюродный брат'ь Миндовга Ердень.

Ердеиъ князь, Давиловъ сынъ, сдумавъ своими сов'Ётникы, 
уби кня.зя Миндов|-а, Мовколдова сына, сродника своего. (Воскр., 
12С5, етр. 165).

Кто же были др\тче заговорщики, эти «советники» Ерде- 
ня? летописи называю тъ Довмонта, князя Нальищнскаго, 
Тройната, одного изъ Жмудских'ь князей, и Товтивила, князя 
Полоцкаго. Но, кроме князей, въ  заговор!., очевидно, при
нимали учасДе бояре литовск!е и pyccKie, ибо въ разска- 
захъ  .гЬтописи о дал1.нейшихъ событ1яхъ въ ЛитвЬ эти 
князья заговорщики дЬйствуютъ совместно съ боярами. Поел !'. 
уб!ен1я Миндовга между заговорщиками образовался расколъ.

Поча думати Товтивилъ, хотя убити Треняту, а Тронята собЪ 
думашеть на Товтовила пакъ; и принесе думу Товтовилоыу 
бояринъ его r ip o K o n i f l  Полочанинъ. (Ипат., 1263, стр. 569).

1.^оследн1я слова ясно указываю тъ на то, что 3ai’0Bo|) i. 
против'ь Стройната обсужда.1ся княземъ Товтиви.юмъ и 
его боярами. Одинъ изъ этихъ «думцевъ» князя Товтивила 
бояринъ Прокоп1й Полочанинъ оказался измЬнникомъ; онт. 
сообщилъ о заговор!. Стройнату. То1?тивилъ был ь убитт1. а 
его думцы—бояре бьыи арестованы.

Въ лето 6772.... И расирешася уб!йца Миндовгови о товаре 
его, и убиша князя Полотцкого Товтовила, а бояре его иско- 
ваша. (Воскр, 1264, стр. 164).

Мстителемъ за смерть Миндовга яви.чси сынъ его Вой- 
шелк'ь,

Войшелкъ нача княжити во всей земли Литовьской, и нача 
вороги свое избивати, изби ихъ бесчисленное множество, а дру
гим разбегошася, камо кто видя. (Ипат., 1264, стр. 569).

«Вороги» Войшелка— это уб1йцы Миндовга. Одинъ изт> 
нихъ князь Стройнатъ палъ отъ руки подосланныхъ уб1йцъ. 
Убит ь былъ также бояринъ ОстафИъ выходецъ изъ Рязан
ской зем.1и; очевидно, Остаф1й тоже принима.гь участте вз.



aai’OBopt. против'ь Миндовга. Князь Нальщанск1й Довмоитъ, 
спасаясь отъ Войшелка, вынужден]:, былъ б'Ьжать изъ 
„[итвы. Онъ убЬжалъ BMtcTi. со своими думцами—боярами 
ьъ Псковъ и зд'Ьсь BM'bcxt. съ  боярами и по сов1’.щан1ю с ь 
ними прииялъ христ1анство.

Въ л -feTO 6773. Побишася Литва межи собою, н'Ьыя ради нужа. 
Влаженый же княяь Домонтъ со дружиною своею и съ всЬмъ 
родомъ своимъ, оставль отечьство свое землю Литовскую, и при-
б'Ьже въ Плесковъ.......  и помысли съ своими бопры креститися
во имя Отца и Сына, и святаго Духа. (Псков. I, 1265, стр. 180. 
См. также Соф. I, 1266, стр- 192, и Новг. ГУ, 1266, стр. 40).

МмГ.я въ виду эти разсказы русских-ь .тЬтописей объ 
участ1и боя[)'ь въ междоусоб1ях'ь .читовских ь князей во вто
рой половин!. XUI в , можно полагать, что доля истины за- 
к.иочается и въ разсказахъ лптовскихъ лФтописей, припи
сывающих!. литовскимъ боярамъ toi'o времени право избра- 
н!я .штовских'1. великихъ князей.

По смерти Рыиголтов-Ь Панове, жалуючи государя своего при- 
рожоного, i взяли собЬ государемъ великого князя Литовского и
Жомотскаго сына Утенусова Скитоврасу, Швинторога.....Панове
Литовский и Жомойтскии взяли великимъ кня.земъ Тройдена.....
Панове не хог1зли переступити рады а воли государя своего при- 
роженого, сына великого князя Тройденява, учинили такъ, вид-Ьчи 
мужа мудрагоа годного Витеня... взяли его соб-fe великимъ княземь 
Литовскимъ и Жомоитскимъ. (Крон. в. к. Л , стр. 171,175, 176).

СохранивиГтся въ памятника.хъ изв1.ст)я о княжен!и пер- 
Bai’o пр(!дставителя новой династии Витеня ограничиваются 
разсказами о вомна.хъ съ Ощеномт. и ст. Польшей. ИзвЬ- 
ст)я эти отличаются краткостью и содержатъ в ь себЬ обык
новенно лишь указашя на князя—предводителя и иногда 
на численность войска. НапримКръ.

Rex Littowiae cum maxiino exercitu Sarabiam et Natangiam 
vexavit... Yitenes cum 4000 virorum praelectorum intravit terram 
Prussiae... (Diisbiirg у Антоновича, Монограф)и, стр. 39).

Памятники молчат'ь о то.мъ, какимъ образомъ решались 
вопросы о войнЬ и мир’Ь?

Вол-Ье подробными св'ЬдЬн1ями мы обладаемь о собы- 
ттяхъ въ княжен1е Гедимина, Подобно своему предшествен



нику, Гедиминъ ведетъ постоянным войны съ сосЬднми. 
Вопросы о войн^ и MHpii являются BaJKHliftinHMH вопросами 
управлетя. Эти вопросы разры та ются княземъ по сов^ща- 
niio съ  князьями и боярами.

Въ 1323 году Гедиминъ заклю чиль миръ съ немцами 
по совГту и соглас1ю своихч> мужей. Договорная гра.мога. 
выданная 2 октября, начинается словами:

Nos vero consilio et consensu discretoriim vironun nostronun... 
inire decrevimiis pacein stabilein atqiie firmain. (L.-E. mid C. 
Urkiindenbucb, II, № DCXCIII).

Въ 1338 году заключено бы.ю перемир1е между Нем
цами и Литвой. ВеликШ князь, князья— его дЬти и бояре 
клянутся въ то.мъ, что перемир1е буд(!ть соблюдаемо. 
Клятва князей и бояръ свидГ.те.:1ьствуетъ о томъ, что 
договоръ о перемир1и заключенъ съ ихъ согласия и что, 
следовательно, вопросъ о перемир1и обсуждался на сов1>- 
щаши ве.1Икаго князя съ князьями и боярами*).

В'ь княжен1е Гедимина римским ь папой сделана была 
попытка обратить . ]итву в ь католичество. Отправленные съ 
зтою ц'Ьлыо nancKie легаты остановились въ РигЬ и от
сюда отправили от'ь себя посольство къ Гедимину для пере- 
1’оворовъ о введе1ПИ христ1анства. Сохранился отчетъ о пре- 
быван1и этого посо.зьства въ .ттовской столиц!..

Этот'ь отчетъ указывает'}, на нЬкоторым иптересующ1я 
нас'1. В'Ь данном'ь c.iy4at> черты государственнаго устрой
ства велика1'о кня'жества Ли'1’овска1’о при 1'едимин'Ь.

Послы папски.х'ь легатовъ o i . i. ih  принят!.} Гедиминомъ, 
окруже}}нымъ своими сов1.'}’никами. Въ своемъ отчет!, эти 
посль} пи}пут'}.:

С)}}).! venimus ad e!}!!i, c!}m consiliariis in aula sedentein, presen- 
taviraus sibi literas doinino'um legatorum.

Bo время второй ауд1енц1и ка'голических'ъ пословъ Ге
димина снова окружали e io  советники, числомъ до 20.

Yenientib!is autem nobis, inveniinus еп)п in aula s))a cu}n 
conciliariis suis circa viginti.

*) Р.-Л. a., № },XXXin.



На слЪдующ1й день посл'Ь этой ауд1енц1и къ католиче- 
скимъ посламъ явились члены совета Гедимина и спросили 
хотятъ ли н'Кмпы соблюдать недавно заключенный миръ?

Rex misit ad nos nuncios suos de suo coneilio, qui reqiiirebant 
a nobis, utrnm velleimis tenere pacem.

Вечеромъ того же дня католичесгае послы были при
глашены княжескимъ переводчикомъ в ь гостинницу братьевъ 
Миноритовъ. Зд'Ьсь находился одинъ изъ приближенныхъ 
къ великому князю чиновниковъ (advocatus) и друпе совет
ники, а также католическ1е монахи. Послы просили велико- 
княжескаго чиновника выхлопотать имъ ayдieнцiю у вели- 
Kai’o князя безъ свидетелей. Въ этой ayдieнцiи имъ было 
отказано, при чемъ отказа, переданъ была, упомянутымъ 
чиновникомъ и другими советниками.

Rex misit enndein adyocatiim s.iiiin cum quibusdain aliis de 
coneilio suo, qui nobiscum secrete deberent loqui, quia rex ad 
partem non poterat loqui nobiscum.

Упомянутому чиновнику и другимъ советникамъ послы 
католическ1е должны были открыть свои тайны.

Пос.1ы папскихъ легатовъ снова разсказали объ обстоя- 
тельствахъ. побудившихъ папу прислать своихъ легатова,, 
и въ  3aK.ino4eHie просили советниковъ великат'о князя убе
дить его остаться вЬрнымъ своему прежнему намерен1ю, 
при чемъ выставляли всевозможныя выгоды, oжидaюIдiя 
его в'ь такомъ случае.

Ineipiinus ipsis uarrare negocium secundum quod a dominis 
nostris nobis erat iuiuuctum, et informavinnis eos in quantum 
potnimus, rogando, quod ipsi per consilium iriformarent regem, 
si manerct firraus et stabilis in bono proposito, ipse tantum hono- 
rem consequeretur, sicut aliquis rex christianushaberet in mnndo... 
(Р.-Л. a., LXVII).

Этотъ отчетъ католическаго посольства указываетъ на 
^cyu],ecTBOBaHie при великомъ князК Литовскомъ постояннаго 
учрежден1я, принимающаго ynacTie вт> обсужден1и важней- 
шихъ вопросовъ государственнаго yпpaвлeнiя. Въ отчете 
это yчpeждeнie обозначается терминомъ -с о в е т ъ  (consilium), 
а ,1ица. входящ1я въ составь его, терминомъ—советники



(consiliarii). Советники выполшзютъ разнообразныя поручеи1и 
великаго князя. СовКтниками, очевидно, были помощники и 
сотрудники великаго князя, т. е. князья-родственники и 
бояре. KpoiMt тог'о, по указан1ю отчета, членами сов1.та 
были монахи католическихъ орденовъ.

В’ь течение н’Ьско.н>кихъ л’Ьтъ посл1> смерти Гедимина 
его брать и сыновья выступаютъ какъ самостоятельные, 
независимые другь отъ друга государи. Нарушеншли та- 
кимъ образомъ принципъ единодержав1я былъ возстанов- 
.менъ Ольгердомъ и Кейстутомъ. На великокняжескчй стол'ь 
возведенъ былъ Ольгердъ "̂0-

Ольгердъ б[)1Л'ь убйжденны.мъ стороннико.мъ .хюнархи- 
ческаго нача.1а въ государственномъ управлен1и. Въ ино- 
странныхъ жггочниках'ь сохранился рязсказъ оба. одномъ 
случай, при которо.мъ Ольгерда. обнаружилъ свои монархи- 
ческае взгляды. Латыши возсталп противъ нЬмецкихъ в.аа- 
стей и выбрали князей иза^ своей среды. Одинъ нзъ этихъ 
князей явился ва> лагерь О.ил’ерда и предложилъ ему свою 
по.мощь для покорея!я всей страш.1. «Что же вы сдЬ.ааете 
са. магистромъ Ливоискаго Ордена?» спросила, Ольгердъ. 
«Она. будетъ изгнанъ bmI.ctI, со lich.MH иймцами», отв1',- 
тилъ латы1нск1й князь. «Не быть тебГ. здЬсь княземъ. хо- 
.ю пъ (Rnstice, tu нон eris liic rex)!» сказалъ Ольгердь и 
приказалъ схватить .аатыша и отрубить е.му го.ыву **).

Вазсказъ русской .гГлописи объ одномъ поход'Ь Оль- 
герда въ Новгородскую зе.млю тожч* свидйтельствуетъ о 
томъ, CKO.ib высокаго .мнйи1я П1)идерживался Ольгерда, о 
достоииств'й своей княжеской власти; оскорбительное выра- 
жеше Новгородскаго посадника по адресу Ольгерда является 
достаточнымъ поводо.мъ для объявлен1я войны Новгороду, 

llpi'fexa Олгердъ еъ своею брагьею и сь всею Литовьскою си
лою, и сташа на Шолон1з, на усть Пшаги р^ки, а позыная Нов- 
городцевъ: ,хошю съ вами видится, лаялъ ми посадникъ ваш»» 
Остафей Дворянинець, назвалъ мя псомъ“; и взяша Шелону до

*) в . Антоновичъ, Моногра([)1и, стр. 76 и сл Ьд.
■*) Тамт. же, стр. 87— 88.



Голинъ и Лугу до Сабля на щитъ, а съ Порховскаго городка 
окупъ взяша 300 рублев'ь. (Новг. IV, 1346, стр. 57—58).

Ревниво охраняя великокняжескую власть, Ольгердъ 
устраняетъ бояръ отъ участ1я въ государственномъ управ- 
лен1и. Въ сохранившихся актахъ Ольгерда бояре высту- 
паю тъ весьма рЬдко *). Обыкновенными помощниками и со
трудниками Ольгерда являются его родственники-князья: 
князья командуютъ войсками, выполннютъ различный ди- 
пломатическ)я поручен)я. Съ другой стороны Ольгердъ при- 
ближаетъ къ ce61i иностранцевъ и .людей худородныхъ, отъ 
которыхъ нельзя было ожидать поползновешй ограничить 
власть велика1'о князя. Ириближеннымъ сов^тникомъ Оль
герда был'ь иностранецъ—полякъ Андрей Василло, католи- 
ческ1й мисс)онеръ **).

Въ Литовской лЬтописи сохранился разсказъ о томъ, 
что приближеннымъ любимцемь Ольгерда былъ «неволь- 
Н1>1Й хлопъ» Войдило.

Некто пакъ быль у вели.каго князя Олгирда парубокъ, не- 
волныи хлопъ, звали ого Войдиломъ; первое былъ пекаромъ, 
вставили его постелю слати и воду давати собе пити, и потомъ 
пакъ полюбился былъ ему, далъ былъ ему Лиду держати и по- 
велъ былъ его въ добрыхъ. (ЛЬт. в. к. Л., стр. 29).

11|)и великомъ князЬ, столь ревниво охраняющемъ свою
B.iacTi. и къ тому же обладающемъ выдающимися полити- 
чески.ми дарован1ями, значен1е совЬта должно было упасть. 
По свидГ.тельству русской л Ьтописи, Ольгердъ предпочиталъ 
обходиться безъ совЬщаннт съ своими по.мощниками даже 
во время военныхч. походовъ.

*) Проф. М. Довваръ Запольсьлй говоритъ: яквяаья и Оояре встр'кчаются на актахъ 
Ольгерла и Кейстута*. (Госул. хоз. в. к Л стр. 73). Вь примФчав1и къ этому мФету ав- 
торъ отсылаетъ читателя къ труду И. Срезвевскаго — ,Др. памятники русскаго язчка и 
письма, 1882 г.*', стр. 221. Но на 221 стр. ,Д р. паиятняковъ...^ акалеиика Срезневскаго 
ваходимъ ссылку на одинъ актъ (а не на акты) Ольгерда и Кейстута; на этоиъ актЬ 
встр'Ьчаютсл княаья, а не князья и бояре. Актъ пом'Ъшенъ въ ияв'Ьствомъ изданш Бунге 
(L.-E. und С, Urkundenbuch, II, стр. 7 7 2 —773); ато—договоръ между Литвой и Орденош.; 
при заключеЯ1и договора со стороны Литвы были: сынъ великаго квязя Ольгерда Влади- 
миръ, кяязья (duces) Стирпейко. Вайсевить и Кейстутъ (си. выше, стр. 31). О боярахъ 
зд-Ьсь н-йтъ викакйхъ упонинан1й. Бояре встречаются на другихъ актахъ Ольгерда, по 
очень редко (с.ч. выше, стр. 31, 36).

■■) М. Смирновъ, Ягелло— Яковъ — Владиславъ..., стр. ЮЗ.



B1j же обычай Олгерда Гедимановяча таковъ, никто же не вЬ- 
даше его куды смысляше ратию ити, или на что збираетъ воин
ства много, понеже и самии тии, воинствени! чинове, и рать вся 
невидяще куды идяше, ни свои ни чюжии ни гости пришелпы; 
в таинстве все творяше любомудре. (Ник., IV, 1367, стр. 20).

Значен1е совЬта падаетъ, но сов'Ьтъ существуетъ и при 
Ольгерд!.. Литовская лЬтопись разсказываетъ, что, по смерти 
Ольгерда, Кейстутъ

почнетъ держати княземъ великимъ во Вилни сина его князя 
великого Ягаила, и почнетъ пакъ приездити ко старымъ думамъ 
какъ ко брату прие.зживалъ ко старейшему. (Л'Ьт. в. к. Л., 
стр. 28—29).

КромЬ Кейстута, въ  coBliTt. заседали и друпе княз|,н. 
помощники и сотрудники Ольгерда.

Вопросъ о назначен1и особой коммиссми дли paaptineniH 
пограничнаго спора между Литвой и Мазовецкимъ кия- 
жествомъ pluiieH'b бы.гь на сов1ьщан1и великаго князя Оль
герда съ князьями Кейстутомъ. Квпут1>емъ, Кор)атом'ь, 
Юрьемъ и други.ми. Грамота, выданная по этому поводу 
отъ имени Кейстута, начинается словами;

J.)e consensa I'ratrum nostrorum Holgerdi supremi principis 
Lithuanorum, iiec non dncis lawmitonis, duds Koryati, diici.s 
Georgii ceteroruinque senioruin ducuin liithnaniae... (K. Stadnicki, 
Olgierd i Kiejstut, стр. 208, прим. 469; см. также Skarb. 
dypl., № 417)'.

Преемникомъ Ольгер.1а былъ сынъ его Ягелло. Я1’елло. 
подобно своему отцу, приближаетъ къ ce61i иностранцев ь и 
людей незнатнаго происхождсшя. Любимецъ Ольгерда Вой- 
дило пользовался болыпи.мъ вл1ян)емь у Яге.ыа.

Во животе великаго князя Олгирда две ли лете минуло, князь 
великии Ягаило поведеть его (т. е. Войдчла) велми во високихъ, 
и дасть за него сестру свою родную княжиню Марию... и былъ 
тотъ Войдило у великои мочи у великого князя Ягаила. (J ltT .  
в. к. Л., стр. 29).

Вл1яше.мъ у Ягелла пользовался также нЬкто Ганнике; 
его имя встрЬчается на грамотахъ Ягелла; на этихь гра- 
мотахъ онъ именуется— ,Hannike burger czu Wilne* и 
„Hanniken von Kyge“: очевидно, это—выходецъ изч> Рипь



поселивипйсн въ ВильнЬ *). Во время борьбы Ягелла съ  
1ъейстутомъ на сторон'Ь Ягелла была «мЬстичи Виленск1е, 
Ганулева чадь», по свидетельству литовскихъ л-етописей **), 
г по свидетельству Стрыйковскаго, на стороне Ягелла 
ьыли— Гаиул!,, городиич1й, и CTapinie Mtiparie Виленск-ie **=*=). 
В'ь чнсл1. пословъ Ягелла въ Полыпу вь  1385 году 
ьыл'ь „Напсо capitaneiis Wiliieiisis“ у)- ВГ>])оятно, Ганнике, 
Гануль и Ганко—одно и то же лицо.

Въ числе приближенныхъ любимцевъ Ягелла бы лъ 
также его сокольничИ! 0еодоръ Весна. Этого сокольничаго, 
счевпдно, человека незпатнаго происхожден1я, Ягелло назна- 
чилъ на.местникомъ Витебскимъ.

Кароть приказа градъ Витебскъ Соколнчимоу своемоу 0еодору 
Весне.. . И нача 0едорь Веспа владети градомъ Витебьскомъ и 
всею землею Нитебьскою coB"feTOMb и оуказаниемь короля Якаила. 
(J liiT . в. к. Л., стр. 39).

Наконец'ь, приближенными Ягел..1а были eio  коморники. 
(llpoKuia, Мостс1)ъ братт:., Кучукъ и Лисица Жибенята), за- 
душивпйе Кейстута. Эти коморники, очевидно, тоже .люди 
ке:знатна1'0 происхожден1и; одшгь изъ нихъ, ЛГостеръ 
братъ, — беглый р|>|царь Немецкаго Ордс'на, поступивши! на 
службу къ Hi'e.i.iy f*).

Эти факты указывают'ь на стр('.млен!е Яге.чла къ лич
ному ynpan.ieniio при помощи послуишых'ь люби.мцевъ изъ  
иностранценъ и лиц'ь незиатнаго п{и)исхожден1я.

Мо Ягелло не обладалъ политическими талантами cB oei’O 
отца, а потому его стремлетйя къ личному ynpaiucHiio были 
тлснеш н ы . Рндо.м'ь съ приведенными фактами въ  паматни- 
кахъ встр1.чаемч. ,ipyrie ({)акты, свидетельству10ице о том'ь, 
что князья и бояре припнмаютъ активное участ1е въ  госу- 
дарственномъ уп[)авлент при Я['елле, что велик1й князь

•) L .- E .  und С. Urkuii(ienbud), Ш, MCLXXXIV—VI, МССХ1,.
**) ЛЬт., ИНД. Даниловичемь, с т р .  34; ЛЬт. Bai.tonua, с т р .  34.

Sti-yikowski, Kronika, стр. 431. 
t) Mon. m, a. Ii, II, pars I, .>4 III.
t* ) Лкт. Быховца, стр. 26. См. iipiiMk4anie ва этой сгранпик. 

Рада Кп, Дигсискаги.



совещ ается съ ними и что значен1е совГ.та, упавшее при 
Ольгерде, усиливается при Ягелл!,.

Кажется, непосредственно посл е смерти Ольгерда князья 
и бояре заявляю тъ притязаше на активное участ1е въ госу- 
дарственномъ управлеЕПИ.

Въ ЛИТОВСКИХ'!, и русскихъ летописях'ь, а равно iru 
польскихъ хроникахъ это собьпте описывается вес1,ма 
кратко. Более подробн1>п'̂  разсказ'1, встречае.мъ въ хроник!, 
Стрьп1 ковска1'о. Стрыпковс1лй сообщаетъ, что после тое-о 
какъ тело О.ЕЫ'ерда предано ое.ело погребен1ю, К ейступ, 

przy bytno.«C! wszystkich inszyh Xii^xiit Ijitewskicli. Jiratow, 
Synowcow, у Syuow swoich, у przy sgroinadzeniii wielkosci Paiiow 
у Boiarow Ijitewskicli, Zmodzkich, у Ruskirh. Jayela Syna 01- 
ii'eriloweg'o, Syiiowca swoiego na Wielkie Xifstwo Litewskie у 
Riiskie potiniosl, у zwylclymi Cei-emoniaiiii w czapk§ у w szaty 
Xifjzpce z I’lieczeiii iibranego na stolice Wilenskiy posadzil. Taiiize- 
imi sail! naprzod z Synami swoimi у z iiiszjmi Xi;^zfty у z Boi- 
ary przysifg-^ poddanstwa ocldal. (Stryikowski, Kronika, стр. 427).

Этотъ разсказъ СтрыйковскаЕ’о свид'етел1>ствуегъ о том'ь, 
что по случаю пог’ребешя Олы'ерда и вс'1уплен1я на велико- 
кнЕЕжескИ! столъ ei’o насл'едника происходило co o p an ie  кня
зей и бояръ. По сообщешю литовской л’етописи, повторен
ному Стрыйковскимъ, Ольгердъ, заручившисЕ, соЕ’ласЁемъ 
Кейстута, назначил!, своим'ь насл!,дником'ь ЯЕ̂ елла. Коли 
принять во вниман1е это сообЕ]щн1е, то можно сд1>лаТ1, то'гь 
вЕ,Еводъ, что КЕЕЕЕЗЬя И ooEipc 6 е,1ли  лиееее, пассивными сви
детелями на торжеств!. вступлен1Е1 ееэ великокняжескИЁ с'гол'е,- 
законнаЕ’о наследника и, зат1'.мъ, принесли ему вернопод
даническую присЕЕЕ’у. Однако есть основан1я думатЕ., что 
князы! и бояре въ данномъ случае иЕ’рали бол!,е важную 
роль; на собранЁи, о которомъ разсказываетъ СтрЕ.ЕЙковскш, 
кнЕЕЗья и бояре выразили свое соЕ’ласле на переходъ ве̂ Еико- 
княжескаЕЮ стола къ ЯЕ’еллу, Такой ве.еводч, можно сд'кЕатЕ» 
на основан1и одное'о поздн!.ЙЕпаЕ'о памЕ1тника. Въ 1!В1 Еюду 
Ягелло въ письм'е къ маЕ’истру Ордена указываетъ на то, 
что онъ государь Литовск1й и по наел едовашЕо и по избра- 
шю князей и бояръ.



Novit eniiii orbis iiniversus, nee vobis ac oidini vestro credi- 
iiius incogTitum, quod nos, ex genitons nostri, olim iiingni ducis 
Lytwiinie Olgerdi, diicitm et boyarorum iiiianimi accedenle con
sensu, electione, constitutione, approbatione et legitina successione, 
semper siipremiis princeps, baeres vertis, legitimus et dominiis 
natnralis inagiii diicatus Lytiiwaiiiae, Rnssiaeqiit: tenae t'liiiniis. 
{Siippleinentnm ad li. R. ni., Jt CXVII. Mon. m. a. h., XII, 
Л? 1'.)!).

Выше приведено было свидЬтельство литовской лЬто- 
писи о томъ, что при Ягелл'Ь Кейстутъ по прежнему npi- 
^ зж ал ъ  въ  Вильно «ко старымъ думамь». Въ этихъ «ду- 
махъ» принимали участ1е и друпе князья, а также бояре.

Н1 октября 1382 года заклю ченъ бы.1ъ  договоръ съ 
Орденомъ. Въ начал'К договорной грамоты сказано, что до- 
гоноръ закл1очи.1И Hi e.bio и Скиригелло, по соизволен1ю и 
согласию всЬх'ь брап^евъ (mit einegeiu willen und rifem rate 
aller unser auderii 1)пв1еге). В'ь конц1> дос’оворной грамоты 
п с'ре ч и с л ен ь i с в ид1 .те л и:

Uezcug sint miser liben geborin briidere, Cariebnt. Langwenne, 
Carigal, Wygant, Swetregal, und Hannike, burger zcnr Wilne, 
unser getriiwir diner, und ar.dere vil ersame lute. und C.
Urknmienbuch, III. MCLXXXIY).

КНЯ31.Я и MHoric* благородные лю ди (t. e .бояре) были, в е 
роятно, но только свид'Ьтелями, но и сов Ьтникамп. На это нахо- 
димъ указаьне в ь друго.мъ договор), с ь Орденомъ, заключен- 
номъв'ь тотъж е ден1., В'ь текст)', этого другого договорапрямо 
сказано, что договоръ заклю ченъ по cor.iaciio и совЬту ве- 
.1ИКОЙ княгини —матери, братьев ь и в1.рн1.1хъ coBisTHHKOB'b: 

Hiriiinb so haben wir niit wolbedacliten iniite, tVei, unbetivnn- 
gen, und mit ratlie, metewissen iind volbort nnser liben mutter 
Julianne, der grossen koniginnen czn Littowen, niui dessir nnder- 
geschribener unsir briidere, alse Cariebnt, Langwenne, Carigal, 
Wigant, Swetregal, und iinsers getrnwen rathes, gegeberi den 
vorgenanten erbern geistlichen brudern und irem ganzen orden 
alle di lant.... (li.-E. und C. Urknndenbucb, III, JN: MCLXXXVI).

В ъ MaL mLchuL 1383 года назначено было свидан1е ве- 
ликаго князя Ягелла и магистра Ордена на остров)'. рЪки



Дубиссы. Ягелло сл. князьями—брат1>ями и боярами остано
вился на берегу р4,ки Дубиссы. Магистръ Ордена со своем 
свитой остановился у Христмемеля. в'ь 3 верстахъ отъ t o i ’o  

острова, на которо.м'^ь должно было состоят1>ся свидан1(;. 
Отсюда магистр'1, послалъ маршалка Ордена Конрада. Ва- 
ленрода кл. Литовскому великому князю. «Государь, обра
тился Кон[)адъ Валенродъ къ Игеллу, меня ирислалл> ма- 
гистръ и урядники Ордена; выслу1нап!» »Охотно выслушаю, 
сказалъ Ягелло, но прежде я приглашу сюда моихъ князей 
и боя]гь» (ich wil zii mil' пешем inine lierin шк1 mine herczo- 
gen). Въ присутств1н князей и боярл. маршалокъ пере- 
далъ  Ягеллу просьбу магистра Ордена прЯ'.хать къ  нему въ  
Христмемелгк ибо самъ .магистрл, по случаю мелково2р.я 
не можетл-. доплыть до острова. Выс.|у1павъ рКчь маршалка, 
Ягелло сказалъ. что онъ гюсовГлуется (icli wil mich bespre- 
chen) и тогда дастл> отв Ьтлз. Когда поел 1. этого .маршалокл, 
снова призванл. былл. къ велико.му князю, noca'MHiii ска
залъ , что он ь охотно n[)i1ixa.i4> бы 1съ .магистру, но бояре 
не позволяютъ е.му (sunder mine berin flie wellin mirs nicht 
gestaten). Маршалокл. иачалъ снова уб1.ждать Ягелла испол
нить просьбу .MaiTicrpa. Ягелло вторично носов 1.товсЫСя сл. 
боярами и вторично да.гь тотъ же отв ет ь орденскому послу: 
«я охотно npi l.xaa ь бы к ь магип ру по бояре мпЬ не поз- 
воляютл.» (mine lierin die wollen mich n id d  lassen) *).

Разсказъ  этотъ записапл. орденскими властями, который 
хорошо были знакомы съ  государственн1>1мл. строемъ ве- 
ликаго княжества Литовскаго. Встр1'.чающ1еся въ разсказ'1'. 
Hi.Meu,Kie термины— herezogen и herren— соотв1л'ствуюгь 
термина.мъ литовской лГ.тописи—князья и бояре.

Въ литовской лЬтониси находи.мъ слЬдуюпрй разсказл. 
о собылляхъ, предшествовавших ь yiiin Литвы съ Польшей: 

И нчаша Ляхове с Кракова слати ко кнзю великомоу Якаилу, 
дабы праннлъ крещение старое Рима, и поня/i бы в нихъ 
королевноу (имонемъ) Ядвигоу собе женою, и стал бы в нихъ 
королемь оу KpaKOB’fe, на всей земли Лядьскои. Онь ж кнзь ве-

•) L —Е. und С Urkundenbucli, III, Л? MCCXL



линии Якаило свет створиль го мтрью своею великою кнгинею 
Оульяною и л братею своею и со всими кивми и бояры Литов- 
сния вемли, и по'Ьхаль Краковоу оу Лядьскоую землю. Тамож 
самъ крстися и братя ею и кнзи и бояре Литовское земли. 
(.JlfeT. в. к. Л., стр. 34) *).

Посл1', заклн)ченш договора ун)и. Ягелло 22 (февраля 
1887 1’ода съ соглас)и князем и бояръ выдалъ грамоту об'ь 
обязательном^, переход!', въ католичество всЬхъ литовцевь 
и о привиле1тяхъ католиковъ.

lu terris nostris Litvaniae et Riissiae eamlein fideiu Oatoli- 
cain volentes angmentare de concessu et voluntate fratnim n<is- 
trorum charissiinorum Diicuin et omuium nobilium terrae Litva
niae disposnimns et ordinavimiis ... (Stryikowski, Kronika, стр. 
446—447; Док., объясн. и. с.-.з. к., стр. 2; Skarb. dypl., № 540) 

Вс.г1'.дств1е CTO.iKHOBeiiiH съ Кейстуто.мъ Яг’елло временно 
ЛИ1НИ.1СЯ великокнижескаго cTo.;ia. Великим ь княземъ сдЬ- 
ла.4ся Кейстутъ. Кейстут!., игравш1й первенствующук) рол1. 
въ  сов'Кт!'- Ол1.герда и Яге.1.та, очевидно, и самъ не обхо
дился безъ сов'Ьтников'ь. Косвенный указа1вя на совЬ1цан1я 
Кейстута съ боярами можно видЬть в ь разсказахъ рус-

•) По мн1:ы1ю про(||. Любавскаро, „внимательный аыа.нкп. другихь, и при томъ современ- 
вмхъ данныхъ, нс понволнетъ принять :4то сообщен1е л'Ьтописи въ йуквальнонъ смысл’Ъ. 
Изъ документа, выданнаго Ягайломъ въ Крев1 ,̂ можно яаключить, что на ун1ю съ Поль
шею Ягайло р*1̂ шился по говЬту и соглашен1к> только съ братьями, областными князьями, 
да и то не со bo1;mii ... Вд-Ьсь н1{ть н рЬчи о боярахъ и никакого coB’feniaHiH, подобнаго 
тому, о которомъ говорвтъ л1лопись, очевидно, и не происходило.... Ягайло и его братья, 
по вс’̂ мъ признакамъ мало еще ц'Ънили литовское боярство, какь самостоятельную поли
тическую силу, съ которой необходимо считаться'  ̂ („Лит рус сейиъ“, стр. И —12). По- 
дагаемъ, что молчав1е документа, выданнаго въ Крен1;, о сов1;шав1И съ боярами можно 
объяснить неполнотой этого памятника. Что же касается общаго sa îroHeHiH о полити- 
ческомъ звачев1и бояръ того времени, то на слкдуюшихъ же страницахъ своей книги г. 
ЛюбавскШ приводитъ доказательства того, что бояре литовские уже въ то время представ 
ляли изъ себя „самостоятельную политическую силу, съ которой необходимо было считаться**. 
Такъ, на стр. 13. г Любавск1Й говоритъ, что поляки „заставили вс'^хъ прИгхавшнхъ съ 
Ягайломъ и крестившихся въ католическую etpy бояръ присягнуть въ соблюдев1и в̂ ;р- 
ностя королю, королев*  ̂ и корон'Ь польской**. На стр. 15 г. Любавск1й указываетъ на то, 
что лвтовскихь боярь „старались расположить кь прннят1ю уы1я и выполнен!» ея услов1й 
дароваы!емъ н’Ъкоторыхъ правъ и вольностей, которыми пользовалась польская шляхта".

**) Г Любавсшй ссылается на эту грамоту въ поятвержден!е того, „какъ мало еще 
нвачилв бояре въ глазахъ великаго князя“. („Лит. —рус. сеймъ", стр. 12). Полагаемъ, что 
уломинан1е въ грамотФ о соизволев1н и соглас1и князей а бояръ свид'Ьтельствуетъ о томъ, 
какъ иного значили въ гдазахъ великаго князя и князья и бояре.



скихъ и литовскихъ лЬтописей. Въ одной изъ  новгород- 
скихъ лФ.тописей читаемъ:

Въ л^то 6889.... Въ то же л-Ьто бысть мятежь въ Литв'Ь, Богу 
попустившу на нихз. гн'Ьвъ свои: вч.сташа сами на ся, и убигна 
князя великого Кестут1а Гедиминовича, и бояръ его избиша... 
(Новг. 1, 1381, стр. 92)

Бояре Кейстута разд1'1лили участь князя, оче!}ИДНо, по
тому, что при жизни кня.зя были его советниками.

Въ литовской ле'1'описи, изданной Даниловичемъ, раз- 
сказывается о том ь, что Кейстут ь велЬ.дъ повесить Вой- 
дила '* **)). Затем ъ. въ той же л Ктописи и въ  другихъ литов
скихъ летописяхъ разсказывается, что Ягелло, мстя за 
Войдила, предалъ мучительной смерти посредствомъ коле- 
сован)я двухъ знатнейиш хъ бояръ—Видимонта и Бутрима^— 
«и иныхъ бояръ много постина.1'1. помщая того Войдила».

Можно согласит!, эти два })азсказа, цредноложив'ь, что 
уб)йство Войдила бы.ю результатомъ сов1'.щан)я князя Кей
стута съ боярами.

Ж изнь Витовта до вступ.1ен1я на великокняжеск1й стол'ь 
полна превратнос’гей судьбы: онъ владел ь ра.зличными уде
лами и лишался этих'1, уделовъ, терпе.гь заключеше и по- 
лучалч, свободу, исп[,1талъ из|'нан1е, заклю чалъ союз!,! сь  
врагами .1итвы--немцами и, затем ь. вступалъ въ борьбу 
съ  ними.

Во время этиха. превратностей суд1,бы Витовтъ находить 
ПОМОЩ1, и ПОД,аерЖКу со сторон!,! К!1язей и бояръ литовскихъ.

Ко1'да въ  1882 10ду отец !, Витовта б!,!лъ убитъ, а самъ 
Витовтъ ли!ненъ свободь!, К!!язья и бояре литовсте (Lilhu- 
aniae Duce.*̂  et Boiari) ходатайствуютъ передь Ягелломъ 
оба, ei'o освобожден1и

Ко1'да Витовтъ убежала, иза, зак.110чен)}! въ  Прусс1!0, къ 
нему начали стекатьс!! изъ Литв!,! князья и бояре.

Соущу же емоу оу Немцах оу Мрьингороде оу мистра, и 
приехаша к нему мнози кнзи и бояре Литовский. (Лет. в. к. 
Л., стр. 34 ).

*) .а̂ Ьт., изд. Даниловичемъ, стр. 34.
**) Dlugossi, Hist Pol., 1. .X, стр. 1,6.



ИослЬ неудачной попытки овладеть Вильной Витовтъ 
снова убежал ь къ н1змцамъ съ князьями и боярами.

Онь же тогда не возма Вилни, и поиде ко мистроу с своею 
княгинею и со своими князьми и со многими бояры.. (Л'Ьт. в. к. 
Л , стр. 37.

Князья и бояре принимаютъ участ1е въ заключен1и до- 
1'оноровъ съ Немцами. Къ договору, заключенному въ  
1884 году, вм'ЬстЬ съ Витовтомъ приложили свои печати 
князья— lOpifi Новгородск1й, Левъ Друцкай и Судемунтъ изъ  
В<ч1|пишекъ, а бояре названы въ конц!. договора свиде
телями.

Besir (linge czu gedechtni.ss, clas si stete ganz iirid unvorseret 
ewicliclieii Idiben, so liabeii wir VVigand vorgenannt hcrczoge czu 
Trakken uiid Jurgen unsirs binders son litrczoge czu Nogarten 
iind Lewe nnser swoger lierczoge czu Druczk nnd Siideninnd von 
Wesisken nnser ingesegel an dessen briff lassen liengen.... Gecznge 
sint unsir lieben getrouwen baioren: Jorgen, Swirgal, Gybnt 
Keniinerer czu Seynien, Roeukutte, Micliel, Mylegaude nnd andir 
vil erbarer unsir lute wirdiges geczngnisses. (Mon. in. a. h., 
TI. XIII). *

Князья и бояре остаются заложниками у Н'Ьмцевъ.
Въ 1390 году Витовтъ отправилъ къ магистру Ордена 

в 'ь качеств!, заложниковъ CBoei'o брата князя Сигизмунда 
Кейст утовича. пле.мя11ника, жену, сестру, князя Смоленскаго 
и МНО10 боя))ъ ■■■).

Въ 1392 году Ви товтъ остави.гь заложниками въ Прус- 
С1И князей Ивана и JOpin В е.1ьскихъ в.мЬстЬз съ многими 
«оярами **).

Князья и бояре, ближайнйе помощники и сотрудники 
Витовта, являются и его совк.тииками еще до вcтyплeнiя 
его на вeликoкняжecкiй сто.1ъ.

Bi, 1386 году князь Оеодоръ Даниловичъ Ocтpoжcкiй 
молучилз. жалованную грамоту на замокъ Острогъ. Эта 
j -рамота выдана Ягелломъ и Витовтомъ по совету по.зь-

WollT, Ixod Gedimina, стр, 60. 
Skarli. dipl., Л1' 614.



скихъ пановъ и литовскихъ бонръ (circa consilium Polono- 
rum , Lithiianorum dominorum) *).

Въ 1388 году Витовтъ выдалъ грамоту евревмъ по со- 
B'lvry съ  панами-радами («умыслили есмо съ паны радами 
наптм и») **).

Когда Ягел.к) прислалъ въ Вильну намЬстника поляка, 
то Витовтъ «совКтъ створи со многы.ми князьми и Gonpi.f 
Лнтовьскими». На зтоыъ coBt/rfe рЬшено было овладеть 
Вильной. Попытка овладКть Вильной оказалась неудачной 
и Витовтъ b m 'Kc t I. со своими советниками убежа.гь кч  ̂
Н Ьмцамъ ***).

HpiiMBpeuie Витовта съ' Ягел.юмъ совершилось noc.it. 
coBtinaHiB по этому поводу съ князьями и боярами. Обч. 
это.мчэ coBhipaiiin иаходимъ слГ>дующ1Й разсказъ вч̂  .читов- 
ской летописи по Уваровскому списку;

Князю великому Витовтоу соущу въ Немцех оу мистра у 
Марьинегород'Ь, приела к немоу король посла и з Оратомь своимъ 
Скиригайломь, а рекоучи: болти того брате не теряй зе.мли Ли- 
товьское отчины нашее и своея, а поди брат  ̂ к намь оу мирь 
п оу велйкоу любовь братскоую; возми соб1. великое княжение 
оу Вилни столъ дяди своего великаго князя Олъкирда и отца 
своего великаго князя Кестоутия. А князь великии Витовтъ 
советъ сотвори со князьми свои.чи, со княземь Юрьемь Нар::мон- 
товичомъ Вельским и со княземь Иваномь Олгимонтовичомь, и 
noHAt въ .Питвоу, и сяде в Вилни к Литв'Ь на великомь кня- 
женьн. (Л-Ьг. в. к. Л., стр. :58).

Упоминаемые ;зд1.сь князья lOpiii Иаримонтович ь Кель- 
ск1й и Иванъ Алы'имунтович'ь, вероятно, были наиболее 
влiятeльными членами совета. Кроме нихь, въ  обсужден1и 
этого вопроса принимали учаечче и /J,pyrie князья и бояре. 
Объ этомъ свидетельствуетч. недавно изданная литовскаи 
летопись по списку Румянцевскаго музея, въ которой чи- 
таем ъ следующее:

И князь великий Витовтъ слышавши, учинитъ co6t раду съ 
кня.зьми своими и паны своими .Литовскими, съ княземъ Юремъ

*) А. Sang., I, VI.
А. 3. Р., I, № 9.

"*) ЛТт. в. к л., стр. 37.



Нарымунтовичемъ БЬлскимъ и съ княземъ Тваномъ Олкгимон- 
товичомъ, и съ тыми порадилея, иоиде въ Литву и сядетъ на 
великомъ княжении Литовскомъ на ВилнЬ. (Крон в к Л , стр. i92).

Такимъ образомъ обстоятельства личной жизни, пред- 
и1ествовав1л1я вступлен1ю Витовта на великокняжескчй столъ, 
/юлжны были пр1учить его к'ь мысли о необходимости со- 
пГлцан1й съ князьями и боярами. Соб1>1т1я пос.г1>ду1оиря. т. 
е. относяиряся къ тому в[)емени. когда Витовтъ былъ ве- 
ликимъ княземъ .'[итовским ь. оказ1>1вали вл1ян1е въ том ъ 
же направлен1и.

Къ важн1>й|иим'1. собы'пямъ княжен1я Витовта слЬдуеть 
отнести прежде всего его борьбу сь  удКльными князья.ми 
(Димитр1емъ Корибутом'ь. княземъ СЬверской земли, 0eo,/^o- 
ром'ь .'1|оба[)товичем'ь, княземъ В.1адимирскимъ, В.1адими- 
ромъ Ольгердовичемъ. князем i. Киевской земли, Свидри- 
г(‘лломъ, княземл. Витебской зем.1и. (*)еодором ь Ко|яатови- 
чемъ. кияземл, Иодольскимъ) Это была борьба двухч. 
ыачалъ— начала одинодержав1я и нача.т политической пе- 
зависиликп'и отдй.ч1.ныха^ земе,1ь. Удйлын.1е князья являются 
представителями шорого начала; п(хддержку они находятъ 
в'ь населен1п отд1,льпых'ь земель, которое дорожитъ поли
тической независи.мостыо этихъ зе.ме.и,. Витовтъ предста
витель перва1'о начала; его помощниками являются бояре, 
а также князья, сохранивт1е свои уд1>.1Ы подъ услов1ем'ь 
подчинен1я власти великаго князя. .УдЬльные князья, вы
нуждены б)л.1и признат!^ власть ве.1Икаго князя и сдК.1атьсн 
его помощниками. Такъ, Смоленскхй князь 10р1й Святосла- 
вичъ «ударилъ челом ь велико.му князю Витовту у служ*бу»; 
Скиригелло получи. 1ъ  Кре.менецъ, Старый Троки и Старо- 
лубъ подъ услов1ем'ь повиновен1я Витовту (ut Alexandro 
alias Withawdo Duci in .singulis p a r e a t )  и t . д.**). Князья, под- 
чинивпйеся власти великаго князя, дЬлаются его помощни-

") А. Барбашевъ, Витовтъ и его политика . , стр 6<> к сл-Ьд.; М Любавск1й, Лит,—рус 
сеймъ, стр 20 и сл-Ьц.

’ * )  Л-кт. в. к. Л , стр. 39; Dlugossi, Hist. P o l, 1. X, стр. 13S,



KaiMii в'ь бо))ьб'1) съ тЬми князьями, которые не «восхотЬли 
покоры учинити и челомъ ударити великому князю» *).

Гюрьба съ удельными князьями оканчивается пооКдой 
великаго князя, т. е. торжеством!, начала единодержав1я. 
Удельные князья или лигиаются своихъ уд'1.ловъ или полу- 
чаю тъ друхче удЬлы подъ услов1емъ подчинен1я великому 
князю. 0тд1.льнь!я земли превращаются въ  провинщи вели- 
каго княжества, управляемый намГ.стниками велика1'о князя. 
Ha.MiiCTHHKaMH назначаются бояре, а иногда князья, покорн1ле 
великому князю. Наприм1.ръ, iia.MtcTHHKOM'b (старостой) По- 
ДОЛ1.СКОЙ земли назначенъ былъ бояринъ Петръ Монтик- 
гирдовичъ, а посл й него бояринъ Гедигольдъ; поел !’, смерти 
Скиригелла въ KieBCKyjo зем.110 носланъ былъ намЬстни- 
комъ (воеводой) великаго князя князь Иванъ Олы’имунтовичъ 
Гол1.шанск1й; нам'1.стника,\1И Смо.ченскими Витовтъ назна- 
чилъ князя Ямунта и бххярина Василия 1)0])СЙковича и т. д. ** *•*)).

Къ важн1.йшимъ событ1ямъ княжен1я Витовта относится 
такж-е борьба его съ давнишни.ми врагами с.1авянскаго 
Mipa— Татарами и Н'Ьмгщми. И въ  этой 6oi)i.6t. князья и 
бояре являются помощниками великаго князя =‘'-**).

Въ союз!, съ Полыш!Й Вич'овтъ ищетъ по.мощи для 
борьб!.! ст. немцами. Княз!.!! и бояре, а также прелать! 
принимают'ь ак ти в н о е  участ1е и въ заключен!!! до1'Оворовч. 
ун!и сч. По.!!.щей и вч. нол1,ско-литовскихч. съ'Кздахъ у)-

Посто!!!!ная сов.м'Ьстна!! д1',!!тел!.!10СТ1. порож.уаетъ пол- 
ну!о солидарност!.. полное coiv!aci(‘ .между !!елики.мъ кня- 
земъ п аристокраччей при Витовт!.. Вч. н1.котор!.!Хъ фак- 
тахч. это coi'.iac'.ie обнаружи.чос!. съ особенной рельефность!!).

Уста!!0!1лен!!а)! до!Ч)во1)ам!! ун)и зависимость отъ Польши 
Т}!1'ОТИ'1'Ъ 1 И̂ТО!!Ч а. ВиТ0!П'Ч, (■ I [хемитс!! къ тому, чтоб!.! б!.!ТЬ 
совер!!!е11но независим!.!,мч. и самосто!!тельнымъ государемъ; 
сч. этой !!,!'.ль!о онч. добиваетс)! ко])Олевской короны. Такое

•) JTf.T в. к Л , стр 39 См выше, стр, 28 — 29.
**) См. Wolff, Senatorowie i dygnilarze.
*•*) См. выше, стр. 29, 32, 45—47. 
у) См. ньиие, стр. 34, 47, 48, 50, 51.



стрем.lenie ве.пикато киязм вполнЬ раздЬлнется и литовско
русской аристократ1ем.

Въ 1398 году послЬ заключена! Салинскаго договора 
магистръ Ордена устроилъ роскон1ный пиръ въ  честь Ви- 
товта. Во время пира принимавнпе учасдле въ  заключеши 
договора литовсте и руссюе князья и бояре провозгласили 
Витовта Литовскимъ и Русскимъ королемъ *).

Этотъ же вопросъ о принят1и Витовтомъ королевской 
короны поднятъ былъ въ  посл'Ьдн1е годы его жизни; и на 
этотъ разт> обнаружилась по.1ная солидарность между вели- 
кнмъ княземъ и аристократ1ей. Посолъ Польскаго короля 
указывалъ въ 1430 году НЬмецкимъ князьямъ на то, что 
на коронован!!! Витовта настаивали сал!ъ Витовтъ, а равно 
и аристократ!я !!еликаго княжества Литовскаго (prelati, prin- 
cipi.s, liaroiies, boyai’i et nobiles terre Lithwanie) **).

Ко!'да (въ 1 i03 !'.) комтуръ Бранденбур1’ск!й оскорбилъ 
Витовта, HiecTb лиговскихъ боя1)'ь вызвали на поединокъ 
комтура и другихъ нЬ.\!е!1ких'ь pь!!^apeн

Ж.мны '1'р(‘б(звали уступки Поланги въ >1\мудской земл'Ь. 
И!'е.1.ю в'1> пис!.м'1. к'1, Вито!{ту (1426 !’.) убЬждаетъ его не 
уступа'!’!. Поланги нЬм!!ал! ь. 11ис!>мо i4!xobia свид'Ьтельствуегь 
о ПО.1Н0Й со.'!Идарности между великим ь княземъ и аристо- 
крат!ей; по \ит1.Ш!о современниковъ. политические интересы 
. 1нт')нско-русскаго 1'осударства н'ь рав!К)й степени доро!'И и 
!!е.!11кому киязю и аристократ!!-!.

Jlem dominus rex scripsit bina vice domino imigno duci; Si 
dederis Polnngam Cniciferis, terra Litwanie, Samogittie et solus 
met domimis deberent pro eo plorare, quern ploratiim dominus 
!nagnusdux et omnes baiori eius alte sibi pondera!it, quare plorare 
deberent, eiirii et priiis non ploranint qnando eadem Palange eo- 
riini non fuerat. (Mon. m. a. Ii., VI, J\'« MCCXXIX).

П[)и полной солидарности великаго князя и аристокра- 
тш |)азличные акты npauHTejSbCTBeHHOM д1>!!тельности вели-

*) А. Барбашевъ, Витовтъ и его политика... стр. 87. 
■*) Моп. ш .а. ti , XII, 179.

Skarb dip!., До 775.



92 Извъспа ИмпЕРАторс кАго То»скАГО У н и в е рс и т е т а .

каго князя являются обыкновенно результатомъ совЬщан1я 
его съ  аристократ1ей.

В'ь памятникахъ княжен1я Витовта встрЬчаемъ довольно 
мпогочислениыя указан1я на совКщан1я ве.:1икаго князя ci. 
князьями, боярами и прелатами. СовЬщаьня происходятъ вт. 
зас1’.дан1яхъ совГ.та, обозначаемаго в ь иностранныхъ памят
никахъ терминомъ «consilium»; въ русскихъ памятиикахь 
инот'да сов-Ьтъ обозначается уже терминомъ «рада».

Въ 1393 году Витовтъ пожаловалъ слугЬ своему Васи- 
л1ю Карачевскому участокч, зем.1и въ  Ка.менецкомъ пов1.тЬ. 
В'Ь жалованно'й грамот!, сказано: ,то  есмо учинили съ паны 
радами нашими» '*).

Въ 1398 году въ засЬдатпи совЬта обсуждался вопросъ 
объ отношен1яхъ Ли'гвы къ Иолып!.. Польская королева 
Ядвига отправила письмо Витовту, в'ь котором'ь требовала 
уплаты дани С'ь земель литовских'ь и русских'ь. Витовть 
прочиталъ это письмо боярам'ь и спросил'ь их'ь, желают'ь 
ли они платить дань Польской королев'!, и. такимъ обра- 
зомъ, признать себя пооданными короны Польской? Бояре 
заявили, что они люди свободные, что отцы их'ь не п.:1а'гили 
дани корон'!. Польской и они платить не будутъ ** •*•)).

Въ том'ь же 1398 году Витовт'ь заключилъ сь  Орде- 
ном'ь договоръ на о —в'Ь Салин-Ь «de ilhistrium et nobiliuiii 
consilio»; *•''*) очевидно, вопросъ о aaKnioneHin эгого дого
вора обсуждался въ зас!.дан1и сов1.та.

В'Ь 1404. году въ  зас'1'.дан1и сов'Ьта тоже обсуждался но- 
просъ о заключеши договора съ Орденом'1.. Въ договор!., 
заключенномъ 22 мая 14-04 года читаем'ь.

Nos vero, sicut ex tinic de consilio et consensu omnium nos- 
trorimi illuustriiim dictum perpetuae pacis traetatum approbavi- 
mus, laudavimus et confirmavimus. (L.-E. C. Urkundenbuch, IV, 
JVs MDCXLII, CM. также Supplementum ad h. R. m., № CXI).

*) A. 3. P., I, jAt 6. Дата (1383) выставлена здТ:сь ошибочно; сн. Mon. m. а. h., Vl. 
№ CV.

**) Scarb. dipl., Л1 689; A. Барбашевъ, Витовтъ и его политика, стр. 74— 75.
•*•) L.-E. und. С. Urkundenbuch, ."6 VI, MCDLXXIX,



1418 году, когда прииит вЬсть о томъ, что Свид- 
ригелло уб1-,жалъ изъ  заключен1я, Витовтъ, боясь изм'Ьны, 
иъ течен1е 12 нед1,ль не выКзжалъ из'ь Трокскаго замка 
и зд'1.с1> ежедневно приглашал'ь на сов'Ьщан1я Монивида и 
другихъ начальников ь. Объ этомъ комтуръ Динабургсгай 
извЬщалъ Дивонскаго магистра: .

Hirumbe so licht Vitowte suliien to Trakken, unde is seer 
bedroiivet uiniee des willen, unde wil to Trakken ligghen w-d 
XII weken, wente be sik seer besorget vor vorretnisse. Unde 
beft Manneviten unde de unpersten ineenliken bi sik to Trakken 
unde glieit alle dage mit en to rade. (Mon. m. a. n., YI, JV” 
DCGLXYI; I..-E. und C. Urknndenbuch, У, M MMCCXIX).

Жа.юианная грамота папу ПльЬ Вячкевичу выдана Ви- 
товтолгь иъ 1 {27 году ш  сов1.гу князей и панов'ь, вЬрпой 
рады.

Мы породили аа нашою верною радою, со князми и паны, 
даем'ь и дали осмо предречеиоыу пану Иль'Ь Вячкевичу за его вер
ную службу се.чо (въ) Влодимерскомл. повете Порицко.... {М. 
Довнаръ-Вапольск1й, А. Л.-р. г., № 2) *).

Вч> I'OMT, же 1427 году в ь  Литву прибыло Новгород
ское ПОСОЛ!,ство. Для перегово{)ов'ь съ Новгородскими по
слами Витонт'ь собира.пъ у себя во дворцк* совЕтъ, состо.ч- 
]ii,iii ИЗ'Ь «высшихъ бояръ» *''•).

Воп])осъ о lit,мчан in Ви говта королевскою короною об- 
сужда.1ся в'ь 3act,,i,aHiii сов1,та. Объ этомъ свидЪтель- 
ствуют'г, пись.ма Витовта. В ь нисьм1, къ императору Герман
скому Витовтъ пишетъ:

Vestni enim serenitas seit, quia fuctuni hocidein prosequi in- 
deliberati noluiniiis, nisi consilio ducum, prelatonim et baronum 
nostrorum desuper cominunicato. (Vlon. m. a. h., YI, MCCCXLIY).

Въ пись.мГ, къ  Ягайлу Витовтъ вспоминаетъ вс;|-, под
робности этой ncTopin съ  его короповагпемъ. Оказывается,

*) Актъ этотъ ошвбочно отнесент» г. Довнарь-Запольскимъ къ 1407 г. Въ числ'Ь 
„св'Ьтковъ'  ̂ наэвавъ веевода Виленск)й Гедигольдъ, который, по Вольфу и Вонецкому, бмлъ. 
Виленским!, воеводой отъ 1426 по 1432 г. Актъ, в1;роятяо, относится къ 1427 г. (0935 
отъ с. м.).

* ' }  Моп. т .  а. h., VI, № МСС1ЛХ.



ЧТО во время съ'Ьзда въ  Луцк!', происходили засЬда111я c(j- 
в'Ьта великаго княжества Литовскаго и совета королевства 
Польскасо; на этихъ засЬдан1ях'к обсуждался вопросъ о 
коронован1и Витовта.

Diximus ad vos: domine rex, non I'escinetis in islo facto, con- 
siliaitiiir prills (lesiiper cum prelatis et biironibns vcstris, ct nos 
similiter facluri sumus.... et ita a voids decessimiis. prelatis et 
baronibtis ronsiliariis vestris ad vos in consilimii intrantibns. Nos 
itaque cum nostris eeiani (•onsiliiini inivimiis, unde consilinrii 
vestri evocaverunt nos ad se. id  qnos diini intrassemiis mox ce- 
perunt seriose repngmare et instanter contradicere, lioc factum 
proseqiiendi. Qnod videntes duces et baroni nostri contendenint 
verbis cum consiliariis vestre serenitatis, qiiibns arridentes pre- 
eepimns nostris nt tacercnt.

Король Пол1>ск1Й, у'Ьхавъ иаъ . 1уцка. отправилъ грамоту 
императору Германскому. Кошя этой г])амоты, присланная 
императоромъ Витовту, была прочитана въ  собрагни совЬт- 
никовъ и другихъ бояръ.

Misit nobis prefatus Bomanoriim rex copiam legacionis vestre.... 
Qnam copiam in concilio nostro legi fecdmns, ubi reverendiis pa
ter et dominus episcopns Wilnensis et precipne consilinrii nostn 
Litwanie aliique multi baiori aderant, qiii nobis in occnrsiim et 
nos salntandiim convenerant. (Mon. m. a. ii., VI, i» MCCCXLVj.

Л1ы видели, что литовская ,1'Ьтопись приписываетъ .си'гон- 
скимъ боярамъ XIII в. право избирать великаго князя; ни- 
д'Ьли также, что бол1>е достовФ.рныя данныя свидЬте.1ьст- 
вуютт, объ избраши Яг-елла князьями и боярами. Лкгь 
Городельской yniu санкцюнировалъ право аристократ1и 
великаго княжества Литовскаго избирать великаго князя, 
но ограничилъ это право однимъ услов1емъ—соглас1емъ ко
роля, прелатовъ и пановъ польскихъ.

Когда представился первый с.1учай осупдествить этогъ 
пунктъ Городельской ун1и, литовская аристократия восполь
зовалась своимъ правомъ, но игнорировала указанное огра
ничительное услов1е. По смерти Витовта литовск1е вель.можи 
по соглашешю съ русскими князьями и боярами избрали 
великимъ княземъ Литовскимъ Свидригелла. Такъ разска-



зано это событ1е въ письмК магистра Прусскаго Ордена къ 
иов Ьренному Ордена въ  Рим Г. *). Въ I’paMOTt папы Рим- 
скаго Евген1я IV', выданной въ  l i3 2  году, тоже указы
вается на то, что князья и бояре великаго княжества Литов- 
скаго (priucipes et ])aroncs prowinciae Litliwaiiie) безъ в е 
дома и со1’лас1я короли Польскаго избрали великилгь кпя- 
земъ Свидри1’елла **).

Свидригелло извЕстеыч-. былъ какъ п[)отивникъ ун1и. съ 
Полыней. Избран1е Свидригелла и Hapyinenie при это.мъ 
избран1и договора Г'иродельской ун1и указываетъ на стрем- 
лен1е литовско-русской аристократ!!! вернуть политическую 
самостоятельност!, .1Итовско-русскому 1'осударству. Это стрем- 
.'leiiie объединяло различные элементы этой аристчжратчи. 
Но съ другой стороны, избран!е Свидригелла должно было 
внести и действительно внесло раскола, въ среду ли
товско-русской аристокрачли. Главными помощниками и со
трудниками Витовта были литовскче князья, прелаты и въ 
особенности литовское бояре Эа время продолжигельнаго 
К11яжен!я Витовта эта литовская аристокра ля привыкла иг’рать 
первую роль в'ь государственной жизни великаго княжества 
Литовскаго. Литовское паны стараются удержат!) за собой эту 
роль и при НОВОМ !) ве.оикимъ кн!!зЬ. Но при новомъ ве- 
ликомъ князе появляюто! нов!)!я лица. прете1!ду!оире тоже 
на первую рол!) во> 1’осударственной жизни. То бь!ли рус- 
CKie кн!1зья и бояре. Свидри1’елло назначаетъ русскихъ i!a 
важн1')Й1!!!е уряды и допускаетъ ихъ въ с!!Ою раду. ..Зитов- 
CKie пан1.1 усматри!т!ото> въ  этихъ действ1!!хъ Свидрш’елла 
унижен!е и прит1.снен!е. Среди литовской аристократ!!! воз- 
никаетъ недовол!)СТво противъ Свидри1'елла. Поляки разжи- 
га!отъ это недовольство. Литовская аристокраооя и пол!!ки 
выдви1’ак)тъ другого кандидата на великокняжеск!й столъ—

') Skarb. dip! , № 1540.

•*) А. .Sang., I, № XXXII. 

* " * )  С и  выше, стр. 44 — 49.



Сигпзмунда Кейстутовича. Ироисходигь борьба между Сп- 
1’измундомъ м Свидригеллом'ь *).

11 Сигизмундъ II Свидригелло опираются на аристокра- 
Tiio. Это была борьба двухъ аристократическихъ парт1й. Ivi> 
одной парт1и принадлежали главным'ь образомъ литовск1е 
бояре; къ другой— русскте княз1,я и бояре. Ivb этой второй 
парт1и присоединились также весьма MHorie литовск1е князья, 
недовольные возвышынемъ литовскихъ бояръ **).

Парт1я Сиризмунда, т. е. napi ia литовскихъ пановъ, одер
ж ала поб'1.ду. Такъ какъ поб1)Да была одержана б.ыгодаря 
значительной подуержкЬ Иоляковъ, то ун1я съ Полынеп 
бы ла подтве[)ждена ■'■**). Кром Ь того, борьба съ противни
ками, потребова.иг нЬкотортлхъ уступокт^ в ь пользу против- 
никовъ. Привилеями 11-32 и 14-34 года, с ь  одной! стороны, 
pyccKie православной Bt.pia сравиен1>! въ правахъ съ литов- 
иами-католиками, съ другой сторо!1ы. нрава боярч> распро
странены и на князей |) .

И Свидригелло и Сигизмупд |> сделались великими князь
ями благодаря исключительно избран1'ю со стороны ари- 
стократш. Во время взаимной борьб1л и тоть и другой опи
раю тся на аристокра пю. При такихъ услогпяхъ зиаче1яе ари- 
cTOKpariii должно было возросги и ,|,1’)йствител1лю возростаеч'ь.

Вначен1е сржстокра'пи признается за пред1>.1ами великаго 
княжества. Наприм 1-.ръ, llre.i.io. не довольствуяс!, норучи- 
тельствомъ великаго князя Свидригелла, требуетч» поручи
тельства князей и бояр'ь и тол1Ж'о при этолгь услов!п согла
ш ается освободит!) мар!!!а.!ка земскаго Румбольда и других'!, 
литовских'ь п.!'1'.ипико!!'ь Y*). Междун;|родные до1'Овор!>| закл!о- 
чаются Снидрм1'е.!ломч. и Сю измун.уомч. при дЬятельномч. 
учасччи ари(1'0!\:р;пчи

’*') См. cneuia.TbHoe и;)сл14дован1е проф. А. Левиикаго, „Pow«tanie Swidrygielly, Kia 
kow , I81>2*. Cm также M. Любавского 1мт.-рус. себмь, стр. 61 — >̂1.

*•) См М. Любавскаго, Лит. —рус сеймг, г.тр. 90— 91.
*'*) См. выше, стр. Зп, 49.
t) Mon. m. а h , AIV, appendix, 17 и 22. См. М. Любавскаго, Лит. —рус. еей.мъ, 

стр. 89— 92.
Skarb. didl , № 1538: Mon. m a. h., If, pars f, Ae LXXIII. 

t**; Cm выше, стр. 34, 35.
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Факты участ1я аристократ1и въ  заключен1и договоровъ 
косвенно указываю тъ на то, что вопросы, относянресм къ 
международнымъ сношен1ямъ, обсуждались въ рад!.. Въ 
памятникахъ есть и прямыя указан1я на засЬдан1я рады въ 
эпоху Свидригелла и Сигизмунда.

Въ I'iSi  году Свидригелло, посовГ.товавшись съ панами, 
отправилъ посла въ Орду *).

Договоръ Свидригелла съ Нгелло.\гь отъ 4 сентября 
11И7 года заключенъ всл'Ьдств1е соглас1я князей, благород- 
ныхъ сов'Ьтников'ь и земянъ: .

nostro deliberato animo et bona voliintato de iinanimique 
nostroruni principiim. strennonimqiie ar, nobilium consiliarioruin 
et terrigenariiin consilio et assensii. (Mon. ni. a. h., II, pars I, 
.А» XCI).

Въ tot'Ij же день другой договоръ заключенъ былъ с/ь 
Я[’олло,м'ь отъ имени сов^тниконъ Свидригелла— воеводы 
K iencK ai'o Юрши, воеводы Подольскаго Монивида, архи
мандрита KieBCKaro 7\враама, князя Нориса Глинска1’0, мар 
шалка Дашка Тубачовичн и Васил1я Полочанина **).

Очевидно, воп[)Осъ о заключен1и договора съ rio.ibiiieii 
обсуждался въ засГ.дагни рады, в ь когоромъ присутствовали 
перечисленные сов1.тники.

Въ сохранившихся до нашего времени 1’рамотахъ Свид- 
риг елла постоянно встрЬчаем ь выражен1е: «мы порадившися 
с'ь нашими князи и паны, с'ь нашою вЬриою радою». Это 
выражен1е встречается и в ь  грамотахъ Свидригелла. отно
сящихся къ эпохе его борьбы съ  Сигузмундо.м ь Такъ, въ  
грамоте, выданной 4 февраля 1488 года Петру Мышчичу, 
читаемъ:

видевъ и знамеяавъ службу, намь верную, а нигды неопуще- 
ную нашего верного слуги, пана Петра Мышьчича, нашего кухъ- 
мистра, и мы норадивше съ нашими князи и съ паны и съ на
шею верною радою, дали есмо ему и записали, за его верную 
службу села...

*1 SK'aib. dypl , Л4 1686.
*♦) Mon. 1 1 . а. h ,  II, pars 1, И  XCII.

Рада Вн.т. Кн. Дптовскаго.



Грамота оканчивается перечнемъ князей и пановь, при- 
сутствовавшихъ въ  зрс'Ьдан1и рады;

А при томъ были св-Ьдоки, наша рада а панъ Монивидь, ста
роста Подолсгой и Кременецк1й, а панъ Юрына, воевода 1(1ев- 
ск1й. а нанъ Янъ Воиницк1й, староста Лунк1й и Ол'Ьск!й. а панъ 
Юрьи, маршалокъ нашъ, а панъ Хохлевск1й, а панъ Иванъ Гу- 
левичь; панъ Козаринт,. маршалокъ Луцко'Ь земли, а панъ Маско 
Гулсвичь, а панъ Иванъ Вототовичь, а панъ Иванъ Чорпый, а 
панъ Иванко МукосЬевичь. (А 3. Р., I, № 36).

7 февраля ПЯо года сынъ великаго князя Си1'измунда 
Михаилъ выдалъ вГновную запись нъ пользу жены своей 
Евфим)и. Запись выдана въ  засЬдя1ПИ |)ады. Объ этомъ 
свид'Ьтельствуетъ указак)е въ записи на соизволен)е и со- 
rjiacie великаго князя, прелатовъ, князей, пановъ и бояръ.

Nos Boleslaiis alias Michael dei K-raciadux I^ythwanie etc. ad cun- 
ctoriim periieiinem lueinoriaiii deduciiiius per liec scripta, qiioinodo 
indite principi Eiifemie, conthorali nostre carissime, ex voluntate 
pariter et consensu serenissiini principis domiiii Sigismundi inagni 
dncis Lythwanic, genitoris iiostri carissimi, et principiiin prtdato- 
ruin baroniim et boyaroriim, pro vera iusta et legitima doto et 
dotalicio infra scriptos districtus castra civitaies et opida, vide
licet; Brzescye cum terris Camyenyecz Slonyni et Wolkowiska.....
damns, donamus, nssigiiamiis, concedimus.

Въ концЪ записи названы имена npe.iaroBb и пановъ, 
которые присутствовали в ь засЬ дати  рады и выступили Н'ь 
качеств^ поручителей отъ имени вгЬхъ бояръ, своихъ 
братьевъ.

Et ut hec omnia et singula superius coiitenta maioris obti- 
neant roboris firmitatem, nos Mathias dei gracia episcopus, Os- 
tyk castellaniis, Dolgerth palatimis. Wylncnses; Petrusch alias 
Lehisch palatimis Trocensis; Petrus Montigirdowicz capitaneus de 
Capil; Iwasfhko Gastolthowicz; Andniscliko Sakowicz Diibinensis, 
Olechno Dowoyiiowicz Lidensis, capitanei; Ivvasehko Gosschenicz 
Nowogrodensis woyewoda; Pacz marsalcus curie et Montuch woye- 
woda de Soleczniky, promittimiis et spondemiis bona fide, quod 
doininus dux Boleslaus ceteriqiie prelati barones boyari et nobiles 
magni ducatus Lytlnvnnie, dictam dotalicii donacionem et inscri- 
pcionem in omnibus et singulis arti’ulis punctis et clansutis fir-



miter attendet et servabit, nosque cnm ceteris dominis boyaris, 
fratribus nostris, tenebiimis et inviolabiliter observabimiis supra 
scripta. (Mon. Ш. a. h., XII, 232).

В ъ тотъ же день выдана была великимъ княземъ Сигиз- 
мундом'ь 1'рамота, подтверждающая виновную запись князя 
АМихаила. Въ этой подтвердительной грамотЬ тоже есть ука- 
aanie на то, что вКновная запись является результатомъ 
обсужден1я вопроса въ рад1.:

natus noster, ex consensu et speciali voluntato nostris, nostro- 
ni.nque prelatonim baronuni et boyarorniii niaturo ac salubri 
consilio ad hoe accedente, prefate principi Eiifeniie consorti sue 
carissiii.ie pro vera iiista et legittima dote et dotalicio sive dona- 
cione nnpciali infra scripta castra districtus civitates et opida, vi
delicet.... dedit donavit assignavit concessit. (Тамъ же, № 283).

Дороворъ ун1и с'ь По.1ыпей 6 декабря 11-37 года за- 
ключенъ велики.мъ 1хняземъ Сигизмундомъ Кейстутовичемъ 
по coiviauieHiio съ «сов'Ьтниками» (matura deliberatione pro- 
liabita noslroriim, prelatonim, ducum, baronuni, boiarorum 
etc. coiisiliariorum saiio freti consilio*).

Bo время борьбы съ Свидриге.1.10М1. Сигизмунд ь ста
рается распо.южить къ ce6t. литовскую аристократ!ю и до- 
стпгаетъ этого **). Bojihoa оканчивается победой Сигиз- 
-мупда. т. е. побЬдоп .нп'овской арис.тократ!и. Литовская 
аристокрачая удерживает'ь за собой руководящую роль въ  
государственном жизни велика1'0 княжества. Вт. частности, 
тотт. пупк'гь акта Городе.тьской ун!и, согласно которому 
To.ii.Ko католики допускаются къ занят!ю важн1.йшихъ долж
ностей и н'ь зас;1'.дан!я рады оста.1ся неотмЬнениымъ.

Когда эта борг.ба двухъ аристократическихъ парттй окон
чи, laci.. началась новая борьба между великимъ княземъ и 
аристокра'1'ieii. Корьбу начинаетъ ве.1ик!й князь. Одержавъ 
побЬду надт. С.видриге.тломъ, Сш’из.мундъ. по словамъ ли- 
тонскоП лЬтописи,

silnyie okrutenstwa czynil paddanym swoim, a zwiaszcza nad 
rozajeiti szlacheckim, nemiiostywe ich imal, у tiazkije okrutenstwa

•( Mun. m. a. h , П, .V- XCIII.
*■") M. .’liô aRCKifi, Лит.-rye. сеймъ, стр 81—82.



nacl nimi czynil, newinne ich karal у mordorstwa uiul niiiii czy- 
nil iakiie wymysliti inohl, nad wsiiiii kniazety у paniely, у roza- 
ieiu szlacheckim wsich zeml, Litowskkh, Ruskich у Zoiiioytskich, 
у byl tomii rozaiu szlacheckomu welmi oknilny.... у onze okajan- 
nik kniaz welikij Zygimont nenasytylsia ylosty swoiey, у niyslil 
w sen'll swoiem po diaivolu naiiczeiiijii, kakoby wes rozay szla- 
checki pohubiti i krow ich rozlity, a podnesty rozay clilopski 
psiu krow. (Л'кт. Быховца, стр. d8).

Эта характеристика отношен1й меликаго князя Сигиз- 
мунда къ  аристократ1и, сд+^лапная литовскимъ л Ьтописцемъ. 
подтверждается и другими источниками *).

Аристократ1я была с.;1Ишкомъ сильнымъ противникомъ. 
Сигизмундъ паль въ этой борьб'Ь съ аристократ1ей жерт
вой заговора **). Судьба великокняжескаго стола снова ока
залась въ рукахъ аристократ1и.

Великимъ княземъ избранъ 6|>1ЛЧ:. Кази.миръ. ДревнЬй- 
шаи литовская лЬтопись следующими словами разсказы- 
ваетъ объ избрагпи Казимира:

Радаж Литовская, великаго княженья князи и Панове и вея 
земля дорадившеся, и взяли з Ляховъ Казимира королевичь на 
великое княженье Литовьское и посадиша его с чест1ю на стол- 
ничнемъ город'Ь на Вилни и на всей на Роускои земли. (.Изт. в- 
Л , стр. 55).

Указан1е на «всю землю» не и.мЬетъ реальнаго значе- 
н1я. У Длугоша, а также въ другой литовской лЬт()писи 
(Быховца) встр’Ьчаемъ бол Ье подробные разсказы объ из- 
бранш Казимира. Въ этихъ разсказахъ действующими ли
цами выступаю тъ— бискупъ ВиленскИ!, князья и паны, т. е. 
члены рады ***).

Казимиру еще не было 13 лЬгь, ко1'да онъ сдЬлался 
великимъ княземъ Литовским ь |) .  Действительное управле- 
Hie государствомъ должно было перейти въ руки рады. Въ

*) с*. Dlugossi, Hist. Pol., 1. XII, стр. 7 22-724 '. Новг. I, 1440, стр. 11.3; Л-кт. Ав- 
рамки, 1440, стр 181.

**) См. тамъ же.
Dlugossi, Hist. Pol., 1. X ll. стр. 725, 731, 750 — 753; Л1;т. Выховца, стр. 5 0 —61. 

I) Л'кт. Быховца, стр. 51. См. Narbutt, Dzieje narodu Litewskiego, V’JII, стр. 7.



памятникахъ находимъ некоторый указан1я, подтверждающ1я 
э 1’о предположенге.

По свидетельству литовской летописи, Янъ Кгаштолтъ, 
одинъ изъ пановъ-радъ, сдГ.лался «дядькой» молодого 
государя *).

По свидетельству той же л Ьтописи, рада принимала уча- 
CTie въ установленш отно[пен1й между великимъ княземъ и 
уд1.льн1лми князьями. Вследств1е ходатайства Яна Кгаш - 
толта и другихъ пановъ-рад ь велик1й князь вернулъ князю 
Юр1ю Лингвеньевичу ei'o отчину Мстиславль **). Вследств1е 
ходатайства рады велик1й князь вернулъ Н1евъ князю Олель- 
ку и ei'o сыновьямъ ***). Когда староста Дорогицк1й и ЛГель- 
иицк1й 10р1й Носута передался вместе съ Подляшской зем
лей Михаилу Сигизмундовичу, то велик1й князь и рада [\ve- 
liki kiiiaz Kazimir у paiiowe rada welikoho kuiastwa) послали 
противъ Носуты войско подъ предводительствомъ Яна Кга- 
пп'олта t).

Въ 14-42 году былъ заключен'ь договоръ между Литвой 
и Молдав1ей. .''слов1я дш’овора изложены въ двухъ грамо- 
тах'ь, В'1. одной грамоте сказано, что договоръ со стороны 
Лит1Н>1 заключен'1. отъ имс!ни велпкаго князя и рады вели- 
каго княжества Лнтовскаго:

Мы Илья, воевода, господаръ земли Молдавское... взяли есмо 
прыязнь .. зь велики.чь княземъ Казимиромъ, ксролевичомъ, го- 
сподаремъ Литовскимъ и Жомойтсзимъ и Русскимъ и иныхъ зе- 
мль, и зъ его паны и зъ его радою: зъ его милостью быти у 
прыязии и въ единочьствЬ, и зъ его паны и зъ его радою Ли
товское земли.

В ь другой грамот!', сказагш, что договоръ заклю ченъ 
ОТТ, имени велика1'о князя, рад1л и вс.ехъ подданн1>1хъ ве- 
ликаг(а княжества Литовскаго:

Мы велик1й князь Казимиръ.... взяли есмо прыязнь, ;зъ натыми 
паны и со всею нашою радою и со всими нашыми подданными

Л^т. Быховца, стр. 52; Stryikow^ki, Kronika, стр. 5ВЯ. 
Л-кт. Быховца, стр. 54; Stryikowski, Kionika, стр. 565. 
Л'кт. Быховца, стр. 56; Stryikow.^ki, Kronika, стр, 568. 

у| Л'Ьт. Гыховца, стр. 51 — 52.



земли Литовской, съ прыятелемъ нашымъ съ Ильею воеводою 
господаремъ земли Молдавъско-fe,...

Грамоты эти не противор'Ьчатъ другъ другу. Велики! 
князь и рада— представляютъ все государство, а потому 
договоръ отъ имени великаго князя и рады paBnocu.iein. 
договору от'ь имени всЬхъ подданн1.1хъ. Bet. подданные 
конечно, не принимали участ1я въ  заключеши договора. Въ 
заключеши договора принимали участ1е велик1м князь и 
паны-рады. Объ этомъ свид'Ьтельствуетъ конецъ второй. 
грамот1.г,

А на кр'Ьпость тому всему, печать нашу прыв'Ьсили ес.мо, и 
Панове рада наша земли Литовьско'Ь свои печати прыв'Ьсили ш. 
сему нашему листу. (А. 3. Р., I, Ле 40)

Въ 1443 году велик1й князь пожаловалъ князю С.ан- 
гушку ei’o отчину Ратно и Ветлы. Btpom’HO, пожалован)е 
дано б1>1ло въ зас'Ьдан1и рады. Грамота, написанная по 
этому поводу «ко всим мужем Ратняном и Ветляном» окан
чивается слЬдующими словами:

Пан Кгастолт виленьекий воевода, пан Монивид троцк1й воево
да, а пан Петпаш земъски маршялок, вся рада литовьская. (А. 
Sang, I, .№ XXXIX).

Въ 1444 году .магистр'ь Ордена предлагалъ назначичт, 
день общаго съезда д.1я разр’Ь|пен1я пограничны.хъ споров ь 
между Орденомъ и Литвой. Отправленный сч. этимъ прсд- 
.южеьпемъ в ь „1итву орденскй! посолъ донесъ, что велик1й 
князь Литовекчй прип].1етъ  отчгКтъ чрезъ сшчихъ послов ь. 
когда этотъ вопро,съ будетч. обсужденъ въ радГ *).

Вч:. 144Г) году Казимиръ избранъ бы.гь королемч. По.н.- 
скимъ. Вч, Литву прибы.1И no.ibcivie noc.ii,i, пред.1()живнйе 
польскую королевскую корону Казимиру. Поляки oi.i.iii уве
рены, что это предложен!е короны бу,детч> обсуждаться чгь 
радГ великаго княжества. КраковскИ! бискупъ Збигн1,въ 
Олесницюй въ письмР къ бискупу Виленскому Матею 
убЬждаетъ его воспользоваться своимъ вл1ян1емъ въ рад!., 
чтобы склонить великаго кня.зя пр14.хать на избирательнч.й!

•) L —Е. und С Urkundenbuch, X, Av 20.



семмъ нъ По;1ьшу и не отказываться отъ принят1я поль
ской короны.

Rogamus, consulat Paternitas Vestra ipsi domino duci Casi- 
miro in suo consilio, quatenus sua Serenitas attentis temporum 
circiiinstiintiis ad conventioiiem praedictam venire et regimen 
regni liiijus siiscipere non declinet. ^Mon. m. a. li.. II, pars 2, .¥ V).

Действительно, no свидетельству Длугоша, вопросъ о 
iipHHHTiH польской короны обсуждался въ радЬ, при че.мъ 
паны рады убЬждали великасо князя отклонить предло- 
жeнie поляковъ.

Audita legatione, Casimirus Dux Lithnaniae, pluribus diebn.s, 
cum snis deliberabundiis, privata consilia tennit. Et licet omnis 
intentio sua ad gerendum morem legationi praepcsitae, acceptan- 
dnmqne Regmim Poloniae, inclinata esset, retrahebatur tamen 
liinc suspicione fraternae vitae, bine consiliariornm Litliuaniae 
disiiasione. (Dliigossi, Hist. Pol., 1. XIII, стр. 9).

Паны радные принимаютъ активное yuacTie и из. noc .it- 
дующихъ событ1яхъ, вызванныхъ nBopanieMb Казихпра на 
пoльcкiй королевск1й стол ь. Паны радные отправляются на 
Петроковсюй сеймъ, cocTOHBUjilicH въ .марие 1440 сода *); 
пан1>1 радные сопровождаютъ Казимира в ь Нерестье, и зъ 
являют ь coiMacie на приняззе имъ польской короны **), 
входятъ в'ь сослашегне съ польскими делегатами о диЬ 
KopoiiauiH ***).

2 мая 1447 года перед ь отъ'Ьздом ь въ Польшу Кази- 
миръ в(>1далъ изв'Ьстный привилей великому княжеству .Ли
товскому. Ест1) ocHOBaHin предполагать, что этотъ привилей 
обсуждался въ рад4. Въ aaiviaBin одного списка этого при
вился отмечено:

маястатъ великого короля Казимира Полскаго, великого князя 
Литовского и Гуского, енже вложилъ съ паны радою своею, въ 
земли Литовьской и Руской BljqHO и неподвижно (А. 3. Р., I, № 61).

По пр1'Ьзд1. Казимира въ  Польшу назначенъ был ь сеймъ 
въ  Петроков!,. На этомъ сейм!, въ чис.гЬ другихь вопро-

■) niugossi, Hist. Pol., I. XIII, стр. 10. 
**) Си выше стр. 38, 51, 69.
" ‘) Моп. 111. а. Ii., XIV, № 4.



совъ обсуждался вопросъ о судьб4. Подолья. Не смотря на 
настоян1я польских'ь пановъ, Каяимиръ не соглашался на 
присоединен1е Подолья къ Полып-Ь ясл1'.дств1е сов1>тов'ь на
ходившихся при нем'ь литовскихъ пановт> (/. iiamowy ni<;- 
ktorych Panow Litewskich, ktorzy byli przy iiim) *). Кояловичъ 
сооГш;аетъ, что Казимиръ при этомъ случай высказалъ 
свой взглядъ на значен1е рады великаго княжества Литон- 
скаго и на отиошен1е .между радой и великим'1> княземъ. 
Велик1й князь сказал ь, что в ь дклахч., касающихся Литвы, 
онъ ничего не можетъ носта110нит(> безч, в1>дома и согла- 
с1я ])ады (in iiegotio, quod Lithuaniam coHcernei-et. nihil sta- 
tuere posse, iiiscio, iHcoHSultoc(ne Lituano senatu) **). Такой 
же взглядъ на значегпе рад|.1 проводится и литовскимъ лк- 
тописцемъ. JiHTOBCKiii лктописець назынаетъ пановъ-радъ 
«властеля.ми великаго княжества .Литовскаго» ***). Эта ха
рактеристика рад1л нотверждается (|)акта.ми ея дГлггельности, 
им1>вшими м1.(‘то въ княжeнie Кази.мира.

Сделавшись Польскимъ королем'ь, Казимиръ часть вре
мени проводил'!, в ь  ПолынК и часть времени вч, Литв'Ь. 
Когда ве.;1июй князь находился въ 11ольш'1'., единственнымъ 
органомъ верховной B.iacni въ Литв'Ь была рада.

Рада въ oTcyTCTBie велика1’о князя распоряжается b c jc h -  

ными и (йинансовы.ми с})едствами 1’осударства.
Во время войны съ llpyccieh j) ho.ihkh обращаются къ 

раде Литовской съ просьбой о помощи. Литовская л'Ьтопись 
разсказывает'ь, что просьба была удовлетворена,— на по
мощь полякамъ отправленъ былъ, по постановлегпю рады, 
Полоцк1й нам'Ьс'гник'ь 0.iexHO Судимонтовичъ съ пятитысяч- 
нымъ отрядомъ.

Panowe Lackije piszlut do bratii swoiey panow Litowskich 
prosiaczy 0 poinocz; у panowe rada welikoho kniastwa Litowskoho,

*) Stryikowski, Kronika, стр. 583. См. Dlugossi, Hist. Pol. 1. XIII, стр. 31.
* * )  Koyalowicz, Hist. Litw., IIj стр. 201.
"**) Л’кт. Быховпа, стр. 57.
t) Нъ л1;тописи Бмховца, по ошибке, рЬчь идетъ о войн'Ъ съ Чех1ей. См. Stryikowski, 

Komika, стр. (Ш7.



на potrebii bratii swoieie panow Polskicb, wyprawiat w borzde, 
piat tysiacz Indey konnych, kniazat у paniat, у dworan Litowskich 
Ш1 pomocz im, у poslali iiad nimi hetmana pana Olechna Sudy- 
iiiontowieza naiiiiestnika Polockoho,... (Jltr. Быховца, стр. 59).

ПотерпЬвъ поражен1е подъ Хойиицами, Поляки снова 
обрати.1Ись за помощью къ  рад!'. .Литовской. II снова от
правлена была помощь и дены'а.ми и войскомъ •*=).

Рада въ OTcvTCTBie великаго князя вступаетъ въ дипло- 
матическЬ! сно1пен1я съ други.ми государствами.

П'ь 1452 году [)ада отправила посла въ Орду.
Barones Litiuianiae, inter quos printipales tunc erant Gastow- 

diis et Monivid, Xunciuin specialem Radivilonem Hostikowicz, ad 
Iinperatorem Tartavorinn Sadaehinet, cum pluribns miineribus va- 
rianim nianerierum transinittunl. (Dlngossi, Hist. Pol., I. XIII, 
crp. 99. Cm. Stryikow.ski, Krouika, rrp. 589).

2 ноября I486 года радя отправила во. Польшу посла—  
одного иаъ сноих'ь ч..1вновт. Яна Юрьевича Забереаинскаго **).

В1,ригельная г[)амота послу В1.|дается отч. имени рады 
и'1> oTcyTCTBie великаго князя. Такая грамота выдана была 
4 октября 1472 1'о/|,а .аитовско.му послу Якубу Немировичу, 
отправ.1епному къ магистру Ордена. Грамота эта оканчи
вается подписями пановъ радныхъ.

Johannes von gotis genoden beschoff zciir Wille, Michel Kens- 
zgaylowilcz howptinan unnd wogewode do salbis unnd kentczler 
des groszforsschtenthwmes, Kodiwil Ostikowitcz howptiiian unnd 
wogewode zcii Tracken unnd lantdniarsclialk das salbigen grosz- 
forschtentbwines zcu Jjytawen, Jolianne Kenszgaylowitcz howpt- 
inann zcu Samayten, Stenke Swdywugewitcz inarschalk das allir- 
durchlawchtigistes genediges herrii herrn konniges unnd howpt- 
man zcu Garten, Olechno Swdymunthowitcz howptmann zcu Po- 
lotszke, Jwaschko Chodkovvitcz ouch inarschalk das salbigen ge
nediges herrn und Johann Kuczuk inarschalk ouch das salbigen 
genediges herrn, unnd sampt alie fur.schtenn unnd herrn des 
groszforschtennthwmes. (Mon. m. a. h., XIV, J\“ 148).

*) JIliT. Быховца, стр, 60; Stryikowski, Kronika, стр. 607—60N.
'") Сборникь матер1аловъ, II, JVv I.



22 ноября 14-74 г. была написана грамота, въ которой 
рада великаго княжества извещ ала магистра Ордена о томъ, 
что предположенный въ  КовнЬ съ'Ьздъ для переговоров ь о 
заключен1и мирнаго договора не можетъ состояться по слу
чаю появлен1я чумы. Грамоту подписали члены рады;

Johannes von gotes gnadin bysschuff czu Wylie, Michel Kiiisz- 
gaylowicz hewptmann und woyewode dose 1 hist iiiul kenczler gros- 
senfiirstentunies czu Llyttauwen, Radywil Ostikiovicz llandisinar- 
schalk hewptmann und woyewode czu Trackin, Johan Kinszgay- 
lowiez hewptmann in SHinayten, Oleclino Sudymontowicz hewpt- 
niann czu Poloczske, Stauko Socljwugiowicz koiiiglichcr gnadin 
oberste marschalk und hewptmann czu Garthin, Rohdan Andre- 
yowicz koniglicher gnodin marschalk und hewptmann czu Brecz- 
law. Johan Kuczigk ouch koniglicher gnodin marschalk und hewpt- 

. maun czur Lyde und andere ffursten und hern des grossenfur- 
stentumes in Llyttauwen. (Mon. in. a. h., Х1У, № 188).

Иностранные государства признаютъ за радом право вести 
дипломатическ1я сноп1ен1м и поддерживаютъ эти сношен1я.

Въ 14-54- году магистръ Ордена жалуется панамъ литов- 
скимъ на великаго князя, начавшаго войну съ Орденомъ. 
и проситъ ихт> удержать короли отъ этой войны =0-

Въ 1466 году Рижск1й бискупт> отправилъ грамоту на 
имя бискупа Виленскаго и други.ч'ь членовъ рады великю'о 
княжества Литовскаго;

Reverendo dignissimo in хро. Patrumque colendissinio domino 
Nicolao ecelesie Vilnensis Episcopo ac Generosis Magnificis pro- 
cenbus (t Nohilibiis viris et Dominis iiicliti magniducatus lituaniae 
Oonsulatui Dominis et fantoribns nostris praestantissimis. (Р.-л.
a., № CCLIY).

Въ 1473 1’оду магистръ Ордена въ грамотЬ на и.мя па- 
иовъ литовскихъ извиняется въ томъ, что не высла.г!> 
своихъ депутатовъ на условленный с/ьГ;лдъ * **).

С)тдГльные члены рады (наиболее влiятeльныe) са.мо- 
стоительно вступаютъ въ cuomeHia съ  иностранными госу
дарями.

") Skarb. dif'l., Л? 1923.
**) Skarl) n ip l, Г.)77.



Въ 1477 году бискупъ Виленск1й ув+.домилъ магистра 
Ордена о прибыт]и въ Литву вслика1'о князя

Въ томъ же году бискупъ Виленск1й и воевода Вилен- 
скай обратились съ запросом!, къ магистру Ордена, кш’да 
его послы прибудутъ къ  нимъ въ Вильну? ** ***))

Въ томъ же году магистръ Ордена отправил'ь посоль
ство къ бискупу Виленскому. Вискупъ Виленскзй отвЬтъ 
на это посольство отправилъ I января 1478 года; бискупъ 
ув1>ряетъ магистра, что въ предстоящей войн1', Пол1>1пи съ 
Орденомъ .iHTOBCKie паны не будутъ помогать Полып!.'*-'**).

Въ OTcyTCTBie великаго князи рада даетъ пожалован)я. 
На это указалъ проф. М. ip. Владимирск1й-Вуданов ь въ 
стать’Ь о <по.м1>стьях!> литовскаго государства». Анализируя 
актъ, относящ'|й къ эпохЬ Казимира и заключаюпий въ 
ce o t, записи пожаловагнй, проф. М. Ф. К.1а.чимирск1н-Вуда- 
иовъ говорит!,; «могли ли давать пожалован1я ие.1ьможи 
государства, т. е. Рада безъ великаго кня;зя, хотя бы и оТъ 
его имени? На этогь вопросъ отиЬтить опред'Ь.кчжо въ ут- 
вердителытомъ и.1и отрицател|,ном ь смыс.гЬ —нельзя. Вт, 
нашей записи встречаются напр. так1я зам1л’К!г. »княгини 
Mapin Семеновой Голыпанскои село Продеяювичи. даю тъ 
деи дани уставъ. Панъ Кезгай.1о. панъ Довгирдъ. панъ Пет- 
раш ъ. пан!> Гастовъ, уси Панове». Вьыи ли паны только 
свидетелями пожалован1я, данна1’о королем!., или сам1т дали 
пожалован1е? Можно именно ду.мап, последнее, судя но от
метке. рядомъ стоящей: «пану Ю рты  люди данники ^1е- 
щаны.а у томъ селЬ петнадцать человека, дани даю тъ пол
тора устава. Самъ ве.шюй князь» (стр. 127). Фор.ма т)беихъ 
от.мКтокъ совершенно одинакова, а потому, ду.маемъ. и 
см1,1слъ ихъ тотъ же. Если такъ, то сюда относятся все 
т е  отметки, где подъ пожалова1пемъ подписываются и.мена 
однихъ пановъ, но нЬтъ и.мени велика1’0 князя. Да и само

•) Skarl). di,!., .\j l ‘)87.
**) Тамъ-же, стр. 1989''.
***) Тамь -.ке, .’6 1999,



собою понятно, что въ эпохи междуцарств]й и долгаго от- 
сутсттпя великихъ князей, когда Рада вступала во всЬ 
права великокняжеской власти, она д,олжна была влад'Ьтт» и 
правомъ пожалован1я» *).

Такова деятельность рады въ отсутств1е великаго князя. 
Во время пребывашя въ ЛитвЬ великШ князь обыкновенно 
Р'Ьн1алъ различные дЬла въ зас/едан1и рады. Разсмотримъ 
прежде всег'о rh  свидетельства памятниковъ, въ которых'ь 
заключаются прямые указан1я на совм-естную деятел1,ность 
великаго князя и рады.

25 iio.ie 14i7  года былъ заключен'!, договоръ между 
Литвой и Молдав1ей. Въ сохраншппейся грамоте сказано, 
что со стороны Литвы договоръ заключенъ оть и.мени ве
ликаго князя, рады и всРхъ земе.п. велика1'о княжества 
Указан1е на все земли имееть такое же значен1е, как'1> 
указан1е на всехъ поддаиныхъ в'ь г[)амоте 11-42 года; до
говоръ заключенъ великимъ княземъ п радой; велик1й 
князь и рада представляют'ь «вс1> зем.1и», т. е. все госу
дарство

Вт, конце декабря того же 1447 года прибыли въ  Литву 
н'емецк1е послы. Въ донесен1и саюем'ь магистру Ордена эти 
послы указ1,1вали на то, что во вре.мя переговоровъ с'ь 
ними велик!й князь Казимир ь совещался съ панами-радами.

1к‘Ш der lierre konig stunt wff imde ging von stadeii zsu- 
sampne init .seynen rethen iinde liusprach sich mit en and quam 
weder nude spraeli.... (L. — E.— imd K. Urkundenbiich, X, № 
4ПО.

Немецкимъ посламъ уда.10сь склонить великаго князя 
укрепить присягой договоръ с/ь Орденомъ; вместе с ь !!е- 
ки.м'ь кш1земъ присягнули князья и паны:

das der herre konig zcii Poliin etc. seinen eydt volfuret hat, 
(liTgleichen oush etliche Reussche hertczogen in siihdier weyse: 
al}e.s, was der herre konig goswoo3n hetle, das sie das waste unde

"I M. Ф. Влааи.ч!рск1 Й - Булановт. Очерки по ucropia литовско-русскаго права I. По- 

M-tcTi.B .Литовскаго госуларства. Стр 18 —  10.

А. а Р., I, № 47. '
’ ♦*1 С.Ч. выше. стр. 101 — 102.



stedt willeii balden, unde baben dorwff gethon die crewtczkos- 
simge nacb irer Rewssciien weyssen, dorzii oncli etliche Littawis- 
sche herreii, den man denne itczlicbem seynen eydt besunder ste-
bete, als deni bure koiiige  (L. —E. —iind K. Urkuiidenbiicb,
X, X; 406).

Земянину Луцкому пану Олиаару 111и.10вичу пожа.ювано 
Зыло н'Ьсколько селъ пъ ,1уцко.м'Е. повЕтк). Въ /К’а.юванной 
грамотЬ, выданной в'ь Острнн’Ь 24 iio.in 1450 года, написано:

Казимирь, Божею милостью, король 11олск1й, вслитй князь 
Литовск|‘й... подумавши есмо съ нашими князьми и паны, съ на- 
шою B'fepHoro радою, даемъ и да.:и есмо пану Олизару Шнлови- 
чу, В'Ь Луцкомъ пов-Ьт"!;, Серники, я Любьче. а Гороховь. а Гу- 
бин'ь, а Марковичи, а кь тому приселки . (А. 3 Р., [, Л* 53).

Сохранилось довольно mhoio жаловаины.хъ грамогь Ка- 
зи.мира, въ которых'ь обыкновенно встрЬчаем'ь выражен1е: 
«подумавши съ князьями и панами, Bt.jmoio радою, да.1И...» 
НапримЬр'ь, В'Ь грамо'гЬ выданной 2 ноября 1450 года 
читав мъ;

вид'Свши есмо намъ слу̂ кбу вСрпую. а нико.т неомешкаиую 
папа Пемири Резановича, и мы подумавши съ нашими князьми 
и съ паны, съ нашою в'Ирною радою, дали есмо пану Немирю 
Резановичу и записали села. . (А. 3. I' . 1, 54).

В'Ь 1452 году великан князь Кази.мнр'ь. «подумавши съ 
князьями и папами. вЬрпою радою». пожалова.1ь ii.vrbiiin въ 
Перемильском ь и Влади.мирско.м'ь пов1.тах'1> папу Мишку *).

Выражен1е— «поду.манпш съ кпязья.мп и пана.ми, вЬрною 
радою»,—указьязаеть па то, что вопросы о земе.1Ы1ых ь по- 
жалован1яхъ обсуждались въ  зас'Ьдап1и рады.

Въ 1451 году В’Ь зас'Маи1и рады 1опа избрань бы.гь 
митрополитомъ К1евски.м'ь **).

В'Ь кпигГ, данин'ь Кази.мира записано слЬдующее рЬше- 
Hie, постановленное великим'ь князем ь вь  зас1.дан1и рады 
13 апр'Ьля 1455 года;

Кнзю Илву Козловскому такъ лнетъ ,ган. Шго есмо судили с 
радою нашею со кнзми и с паны литовскими кнзя Лва Ивашко-

■) А. Sang., 1, № L. См. и др грамоты, noMtmeHHbm вь А. 3 Р , 1; А. Sang , I,- А. 
Ю. и 3. Р., I; А л. М.

■') См. выше, 1 часть, стр. 11.3.
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, вича Козловского с Баском Микуличомъ из его братьею о Коз
лове и о иные местъца и о Каменец, и о Молоту, и о Клин, 
што издавна къ Козлову и къ тымъ местъцомъ тягло. Ино су- 
домъ есмо обыскали и дали есмо то все кнзю Ильву Ивашкеви
чу Курейшопу потому, какъ отец его и дед Курейший держали 

f (Д. М. А. М. Ю , стр. 34. № 5).
‘ Въ сохранившихся судебныхъ ptuieHioxb великаго князи 

Казимира по д1-.ламь о поземельной собственности обыкно- 
в'ё'нно встр'Кчаемъ выражен1и «судили сь  радою нашою», 
«смотрЬ.1и есмо съ паны радою нашою». Наприм'Ьръ, въ 
одномъ судебномъ р1'.шен1и, постановленномъ въ  1482 году, 
читаемъ:

Смотрели есмо зъ паны радою нашою: искали Судко Мингай- 
ловичъ, а Хрщонъ, а Юшко Ятовтовичъ имен1я отчыны пани 
Монковое Г%товтовичн... (А. Л. М., № 30).

Судебное р-Ьшеше, постановленное 17 апр1,ля 1483 года, 
начинается слЬдуюпдими словами;

Казимиръ, Божьею милостью король Польск!й и велик!й князь 
Дитовск1й. Смотр'Ёли есьмо того дЬла съ паны радою нашою, 
промежи князя Андрея и князя Б'емена Ивановича зъ маршал- 
комъ :земъскимъ, нам с̂тникомъ Полоцкимъ, паномъ Богданомъ 
Андреевичемъ о села... (А. Б. Р., I, 81).

Выражен1е— «смотрели съ паны радою»—указываетъ на 
то, что судебное разбирательство д1,ла происходило въ  за- 
с1’.да1пи ра/1,ы *).

Въ 1456 году 11олоцк1е .мКщане, городсьче дворяне и 
черные люди жаловались на то. что бояре Полоцк1е отка
зываются участво1шть въ ун.ытЬ городскихт> податей. 1>ояре 
въ  свое оправдан1е ссылались Fia привилычи, данный Ви- 
товтомъ. Этот'ь споръ разбирался великимъ княземъ 1гь 
зас4.дан)и рады. Въ выданной по разсмогрЬнш спора гра
мот!. сказано:

Смотр1зли есмо въ паны радою нашою бояръ Полоцкихъ, зъ 
мешаны и съ городскими дворяаы и съ чорными людьми и со
всимъ поспольствомъ .........................................................................
Поралившися съ паны радою нашою, и врпдили есмо такъ и н.т- 
конецъ тое д!ло такъ поставили... (А 3. Р.. I, .М: 60).



Въ кни1"Ь'данинъ Казимира сохранилась следующая з а 
пись, относящаяся къ 146U году и указывающая на то, что 
въ  зас'Ьдан)яхъ рады утверждались гражданск1я сдЬлки, 
предметомъ которыхъ была земля:

[Лто господарь корол иризволилъ Миколаю, бискупову брату, 
село купити у Гануса под Свержномъ и листъ свой на то дал. 
Ино Ганусъ перед паны перед всею радою тое село Николаю 
спустил, а вызнал такъ, штож ему тое село спустил из землями 
и с водами из бобровыми гоны со всимъ потомуж, какъ самъ 
держалъ и отвести ему нялся потомуж. В лето 6968, инъдик 
8. (Д. М. А. М. Ю , 1, стр. 48).

Въ 146В году велиюй князь Казимиръ «спирилатов и 
бояр доброю и розвеженою радою» выдалъ грамоту на 
Л1агдебургское право городу Ковну*).

Въ 1468 году въ одномъ засГ.данш рады (вероятно, по- 
священном'ь судебному разбирательству спора о земельной 
собственности) по))учено было иамКстнику Слонимскому 
Мишку Ви1Птортовичу осмотр'Ьть спорный границы. Объ 
этомъ по})учен1и рады свид1.тельствуетъ акт'ь, составленный 
Мишком'ь Ништортовиче.м ь и начииаюицйся сл1>дующи.ми 
словами:

Приказанем господара нашего, великого князя Казимира и па
нов их Милости рады великого князства Литовского, я Мишъко 
Вишътортович, наместник Слонимский розъезъдчал есми пана 
Василя Копачевича ис Слонимцы, з Литвою у в Острове. (А. 
Sang., Ш, № XVII).

Судебникъ Казимира, В1>|данный 29 февраля 1468 года 
начинается словами:

Казимиръ, Божьею милостью король полскый, великый князь 
лйтовьскый и русюй, княжа пруское, и жомоитьскый, и иныхъ, 
чйнимъ знаменито симъ нашимъ листомъ, кто на нь посмотрить, 
или чтучи услышить, ижъ мы съ князьми и съ паны-радою на
шею великого князьства Литовьскаго и съ всимъ поспольствомъ 
согодавши, урядили есмо такъ... (Христомат1я по ист. рус. 
пр , И, стр. 35—36).



Судебникъ данъ въ ВильнЬ. Подъ «поспольствомъ» слЬ- 
дуетъ разуметь жителей Вильны, присутствованишхъ ил. 
соГ»ран1и князей и пановъ. Актинна1’о участ1я вл. издаи1и 
Судебника «все поспольство», конечно, не принимало. Су
дебникъ изданъ по сов1>щан1к) великаго князя съ  князьями 
и панами. Въ одномл. списка Судебника указан1е ни «все 
поспольство» пропущено

Досоворъ 1470 (или 1471 г.) съ Новгородомл, заклю- 
ченл. отъ имени великаго князя, но въ конц1'> договорной 
грамоты сказано:

А на то.чъ всемъ, честны король, крестъ И'Ьлуй ко всему Ве
ликому Новугороду за все свое княжество и за всю раду Литов
скую. (Христомат1я по ист. рус. пр., I, стр. 210)

Такл. какъ рада прииимаетъ в.м1'.ст4. съ  великимъ кня- 
зем ъ активное участ1е въ заключен!!! международт>1хл. до- 
говоровъ, то обязательства международны!! падаютъ на 
раду. Въ до1’овор1. съ Нов! ородо.\!л., заключенномъ въ 1470 
(или 1471) !'оду, постановлено, что. въ случаГ. отсутств!я 
ве.лика!’0 к!!яз!1, рада не;1ика!'0 княжества обязана загцищатл. 
Нош'ородъ отъ неприятелей *) **).

Вл. 1471 !’0ду, по смерти KieiscKai'o кн!1зя Се.мена <).1ел1.- 
ковича, рада постановила—обратит!. К1евску!о зем.1!о въ 
лровин1ин) велика!'!) княжества Литовска!’о.

Krol za porad^ Panovv Litewskich w Powiat Kijow obroeil, a 
MaiT-ina Gastolta Litwina starost^ albo Wojewod^ na Ivijowie 
przelozyl. (Stryikowski, Kronika, стр. 622).

10 апреля 1473 года написана i-рамота на iim!i Минскаго 
намк.стника обл. отвод!, пожалованной земли писарю Васку 
Любичу. FpaN!OTa, очевидно написана въ  зас'Кдан)и рады:

*) А. 3. Р., стр. SO, прииЬчав!е !). Ом. 1-ю часть настоящаго изс.г1;дован1я, стр. 146.
•*) См. выше, стр 67.



Наместнику менскому кн.чю Ивану и инымъ, хто будеть. Дали 
есмо писару нашему пану Васку Любичу тое село, што небо- 
щикъ кнзь Евлашько 'Гелятина держалъ со всимъ с тымъ пото
му, какъ он держалъ. А што пакъ мы были придали кнзю 
Евлашку Телятине два человеки Климовичи а Чолятичи, тыхъ 
писару нашему Васку ж есмо дали. И ты бы его велел во все 
тое увязати. Пеан у Городне, април 10, инъдик 6. Князь Янъ 
бискупъ Виленский, воевода виленский панъ Мих., воевода Троц
кий панъ Радивил, панъ Ннъ, староста жомойтский, панъ Олехно 
Судимонътович, пан Товтвил мон. ('?), панъ Иван Ходкович, панъ 
Мартинъ Кгастовтович, панъ Вогданъ маршалокъ, панъ Янъ 
Кучук и иные Панове рада. (Д. М. А. М. Ю., I, стр. 42).

Ич> ангуст!'. 1480 on . и.мепи ве.:1Икаго князи послы 
Псковские получили таком «отказъ»:

О всемъ о томъ хочемъ помыслити съ паны радою пашою, и 
своимъ носломъ откажемь. (А. 3 Р., I, 74).

10 anph.iH 148.Ч года зак-иоченч. былъ договоръ между 
велики.мъ князем'Ь Казими|)ом ь и уд1.Л1.ными кннзьмхми—Во- 
рОТЫПеКИМЪ, Одоевским'!, и НОВОСИЛЬСКИМ'Ь. В'Ь КОНЦ'1'. до- 
1'оворной грамот!.! пои.меноваш.! паны-рады; очевидно, во
прос'!. о зак.!!!очом1и до!'о!!ора оосуждалси В'Ь за с 1 .дан 1и 
рад!.! *).

Бояре БЙ!!1И111ск1е, !!!‘p(.'ce.!H!ii!!iec!i И31. Жмудской зе.млп 
ещт при Витов'1'l'., жало!!а.4ись !!еликому кн!!3!о 1!а «н'Екото- 
р!.1.\'Ь ДеСЯ'!'!!ИКОН'!.». ТреГ)У 10!!1ИХ'!. С'!. Н1!Х'!. уП.ЧаТ!.! Д!!КЛа. 
Въ ! ра.\!от1'. !!е.1Ика1'о князя h ;i и .м я  Кй1!1И1!1скаго намЕстни
ка. написа!1}!ой 30 мар'га 1188 1’ода. ест!. ясн1.1я указан1я 
па то, что ;||>ло по этой жа.!об1. разбиралос!. в'ь засЬда- 
i!in рад|.1:

И мы того досмо'п.ровъшы с паны радою нашою великого 
князства Литовско1'0. и врадили есмо такъ... (А. Л-—р. г.. Л" 1Ф).

Кро.мЕ зас1'.дан1й рады, во врсУ!я пребываи1я великаг'О 
князя Казимира в'ь .-InTBr. собира.дись ceii.Mi.i {coiive!!tionet! 
geiierales) *'■■). Какую роль |)ада !i!'pa.ia !!а сейм<1Х1.У

' )  А 3. Р , !, № 8(1.
“*) В'Ь Новгородк'Ь Литойскомт. г ), Внльн'Ъ (1451, 1452, 1453, 1456, 1461,

147:1 PJ. Берсстьи (1454, 1460, 1478), Г[олн1: (1460). См. М. Любавск1Й, Лиг. —рус. сеймъ, 
стр 117 и сл1;д.

Гада Ве.|. Кн. .'1птовскаго. ^



На сеймахъ обсуждался нопросъ о судьбЬ Но.н.ти и 
Подолья. Литовцы т|)ебовали присоедииетя Волыни и По
долья к'1. ве.ппсо.му княжеству Литовско.му и 01то[)жеиья 
этихъ земель оть Полыни. Д.чя великаго к'няжесл’ва .4итон- 
скаго присоедине1не Волыни и Подолья обозначало завер- 
шеше литовсь'о-руссь'аго е/1,ино.чержа1Йя. Кто же был ь занн- 
тересованъ въ заверничнн этого процесса. начата1'0 ве.1И- 
кими князьями . 1итовскими еще въ XIII и ? Казими[)'ь бы.гь 
одновременно пе.1ики.мъ княземь Лнтовски.мъ и к'оро.ым'ь 
Польски.мъ. Для него нолитическ1е 1тте|)есы  11о.1Ыни и 
Литвы имГ.ли 1Жиное значе1не. Онъ не мог'ь быть продо.1- 
жателемъ д'Ьла, начатаго его нредтественниками—1Миндов- 
гомч., Гедимино.м'ь, О.нл’ердомъ н Витовтомъ. 11родо.1жате- 
лями этого ,i,h.!ia явн.1ись ближанипе по.мощники, сотрудники 
и совЬтники ве.тик11хч> киязсчь т. е. княз1.я. наны и npe.ia i bi, 
зас'Ьдавнне въ рад1). Вч. намятннка.чь сохранились Я(ЧМ)1Я 
указатня па то, что именно князья, паны и п])е.1агы, засК- 
давпне въ  ра i,t>. прпнима.тн дЬятельное учаслче в ь разрК- 
шен1и вопроса о су.цьбГ. B o . h . ih h  п  П о д о л ь я . К п я з 1, я . паны 
и пре.1аты отправ.1Я1отся на по.тьско-литовск1е съ1.зды. па 
которыхь обсужда.1Ся этоть вопросъ о судьбК Волыни и 
Подол1.я; таковы oia.in съЬзды: въ Л|(»б.1ннh в ь  1ч48 i’., 
въ  ПарчовГ. вч. l i o l  и г.ч. I ьч.Ч г.г. и вч. Ломазахч. въ
14-64 г. Одпнъ изч. напбол'1'.е в.нятел1.ныхч. пановъ-ра.уъ 
Кгашто.ггъ агнтмруетч. вь  по.п.зу захвата военною си.юв) 
Волыни иП одол1.я. Для заня'пя Луцка отнрав.1яется .1Итов- 
ское войско подч. предводнге.н.стг.омч. князя К)р1я Пинскаго 
и .цвухъ пановъ-рад ь*).

На сеймахъ поднимался та1.же 1Юнрос/ь о за.м1.|цегни 
Литовскаго великокняжоскаго стола о тдГ..:н.ны.\гь госуда- 
ремъ. Участники сепмовь просп.1И великаг’О князя Кази.мира 
или nocTOHFiHO оставаться въ .йитв!'. или передать Литовсьчй 
великокняжеск1н столъ кому нибудь другому. Вч. памятни- 
кахъ есть пря.мг.ы указан1я на то, что вопросъ о зам^пце-

■) См. выше, стр. .3s’, 52, 70; М. .ЧюбавсьВ!, Лит. рус. сеймт., стр. 116—124.



1ПИ ве.1Икокняжескаго стола отд1'.льн1>1мъ огъ Польши госу- 
даремъ возбужденъ бы.гь лицами, заседавшими въ  раде. 
Главными агитаторами бьыи— воевода Виленсюй Янъ Кгаш- 
толт'ь, князь lOpiii Семеповичт. Голыпансшй и панъ Олехно 
Судимонтовичъ, выставивппс кандидатуру князя Семена 
0ле.1ьковича.

И такъ  есть основан1е полагать, что вопросы, larropiae 
обсуждались на сеймах'ь, представляли иитересъ именно 
для члепов'ь рады. Но едва ли эти Bonpoct.f представляли 
пнтерес'ь для боярь-нияхты . Принимая во вниман1е широ
кую областную aBTOHO.viiio, какой по.н.зовались отдельный 
зе.мли 1гь .штовско-русскомъ государств'е, можно думать, 
что тГ. вопросы высшей политики, которые обсуждались на 
сеймах’ь эпохи Казимира, не представля.1И интереса для 
Macci.i бпяръ. Какой, папримГръ, интересъ могла предста- 
влят1> судьба Во.плни или Подо.1ья д.1я бояр'ь Жмудскихъ, 
Полоцких'ь, Иитебских'ь n.iii Смоленскихъ?

Полагаемъ, что участниками сенмов ь бы.1И тГ же князья, 
папы п прсыаты, ко10[)ые заседа-чп иъ рад!.. Сеймъ отли
чался отъ обыкновеннаго заседан1я |)ады количествомъ 
участникч)въ. Въ виду особой важности обсуждаемыхъ во- 
просов'ь на сеймъ сзЛ.зжались пре.1аты, князья и паны изъ 
})аз.1ичныхт. .м естностей государства. Такому собран'но и при
личествует!. назван1е сейма nct.xb земель ве.1Икаго княже
ства .1ито1!скаго И.1И (ачйма .1итовской и Русской зе.мли (сон- 
v cn tio  omnium teiranim  liifhuaiiiae, coiiveH tum  ferrarum LU- 
huaiiiae e t Puis.siac).

Нувстиуя приб;!ижен1е с.мерти. Кгьзимир'ь обрати. 1ся къ 
пгшамъ-радам'ь съ проа.бой избрать ве.1иким'ь кшгзе.мъ 
Литовскимъ его сына Александра.

Biiduczy iemii w Horodne, у porazumel szto iize s toie cho- 
roby wyity nemoh, у on uzvval к sobi panow rad swoicii, Weli- 
kolio kniastwa Litowsko w loznicu na pokoi, у poczal ich pro- 
sity welmi umilno у pokorno sztoby panowe rada wziali sobi bos- *)

*) M, Лк)6авск|й, Лит. -рус . сей.мь, стр. 121 —  12 ĵ .



poclarem па Kniastwo Litowskoie, syna iego serediilszobo Ale
xandra korolewicza; у panowe rada widiaczy liospodara swojeho 
tak pokorne prosiaczy, у к toinii painiataiuczy, iz on Kniastwo 
Litowskoie dobre nulil у sprawowal. у na to pryzwolili, po zy- 
w’ote ieho wziaty na Welikoie Kniastwo LitoAvskoie syna ie;io 
korolewicza Alexandra. ( J ltT .  Ьыхонца, стр. 62).

ПослЬ смерти Казимира ианы-рады исполнили спое 
o6t.uiaHie; съ  согласия рады Ллександръ Казимиропичъ ос
тался премеинымъ зам1.стителеАГь великокняжеска1'о cTo.ia 
впредь до избра1ия ве.1Икн1’о князя. Нъ грамот!., (ггправлен- 
ной князьямъ и панамъ Колынскимъ посл Ь смерти 1\азимира, 
Ллександръ Казими1)0вичъ писалъ:

вид'Ьлося паномъ великого княжства Литовзкого, рад"Ь навы- 
сшой отца нашого, короля его милости, абыхъ тутъ зосталъ у 
вотчин'Ь нашой, у велико.чъ княжьств-Ь Литовскомъ и Русскомъ, 
для н'Ёкоторых'ь пригодъ и нагобаней непр1ятелскихъ на отчину 
нашу... (А. 3. Р, 1. Ле 10О).

Для изб[)ан1я великаго князя рада созва.1а сеймъ —
положили ихъ МИЛОСТ1. соймъ у Вилни, землямъ всимъ зъ-Ьха- 

тися на день светого Ильи, на выбранье господаря. (Л. 3. Р. 1, 
№  100).

11риглатен1я на этотт. сейм ь разосланы были о г ь  имени 
рады въ земли — Юевскую. ('.mojiohckyh), Витебскую. Полоц
кую и Во.'и.тскую ■'■). 11риг.1аси'ге.1Ы1Ыя грамоты начинн.тсь  
словами:

Князь Войтехъ, олектъ Виленсьчй, и панъ Миколай Радиви- 
ловит., воевода Виленск1й, канцлеръ; панъ Петрь Яновичъ, вое
вода Троцк1й, маршалокъ земьск1й; панъ Сганиславъ Яновичъ, 
староста Жомойтск1й и вси Панове рада великого княжьства 
Литовьскаго, вашой милости брать̂ Ь и пр1ятелемъ своимъ милымъ 
казали поклонитися. .. (А. 3. Р., 1, № 100).

На Виленскомъ сейм!', великимъ княземч. избрана, бы.it-. 

Ллександръ Казимирович'ь. На сеймъ npHi'.iamem.i были 
представители вскхт. земель. Въ грамот^, отправленной на 
Bo.ibiHh, рада великаго княжества просила прислать на сеймъ 
старших'!, панов'ь «десг1ть», або двадцатт., або ko.iko ся уни-



^ить». Вероятно, cx ap u iie  паны приглашались и ва> грамо- 
гахъ, отправляемыхъ в(. друпя земли. Но мы не распола- 
гаемъ достаточными св^.д1,н1ями о состав-Ь этого сейма. На 
основан1и сох[)онившихся свид'Ьтельствъ памятниковъ можно 
утверждать ли1пь то, что присутствовали на сейм!, и играли 
руководящую рол1. паны-рады. Не подлежитъ. конечно, 
‘OMHliHito. что Tt. паны-рады, отъ имени которыхъ отправ
лены были пригласительныя 1’рамоты (бискупъ и воевода 
Ви.1енск1е. воевода Троцк1й и староста Жмудск1м) присутство- 
зали на сей.мК. Одинъ изъ  нихъ—бискупъ Виленсюй— со- 
зершалъ обрядъ K oponoBania великаго князя. Маршалокч! 
зе.мск1й .1итаворъ Хребтовичъ тоже принимал ь учасНе въ 
•збряд'й ко[к)нован1я; подавая скипетръ и мечъ великому 
князю, он ь обрати. 1ся к ь нему съ рЬчыо. КромЬ этихъ 
лицъ, по свидетельству СтрыПковскаго и Вельскаго, на 
сейме были князья Глинскче, князь (■.луцк1й, князья Голь- 
шансюе, Мстиславск1е и 1’едройтск1е *).

Вступивъ па великокняжескмй столъ, Ллексамдяъ Кази- 
мирович’ь выдалъ npinniaeii, въ которомъ санкц1онирова.1ъ  
права рады великчи’О княжества .’1итовскаго.

Ври господстве обычаевъ ||)акть, однообразно и до.1го- 
нре.менио повторяюпрйся, получаеть юридическую обязатель
ность. т. е. переходитч. вч. право, й^акты coBhiuaniii вели- 
ликихъ князей , 1итовскихч. съ ихъ помощниками и сотруд
никами, отмеченные уже въ памятникахъ начальной эпохи 
обра.зован1я Литовско-русскаго государства, постоянно пов
торяются. Переходъ этихч, фактовъ в ь право обозначаетъ 
появ.теше на место единичныхч, случайныхъ совещан1й по- 
стояннаго совета, составъ и предметы ведомства котораго 
определяются юридическими нормами, Переходъ факта въ

*) Stryiko\v?ki, Kronika, стр, Г)43 —644; М. Bielski, Kronika, U, стр. 889; Koialowicz, 
Hist. Ltw., II, стр. 2Г>9.



право совер1лаетсн с ь  иевамЬтной, неу-иовимой постепен
ностью. Мы не можемъ сказать, когда именно появился 
сов-Ьтт. при великихъ князьяхъ .1итовскихъ. Можно однако 
полагать, что это случилось дово.1ыю рано, ибо, ст> одной 
стороны, обстоятельства заставляли великихъ князей искать 
себ'Ь помощников'ь, сотрудников ь и сов^тниковъ съ  самаго 
начала установ.1ен1я единодержав1я, а с ь  другой стороны, 
уже съ древнФ.йшихъ временч, оказьншлъ вл1ян1е на Литву 
государственный строй сосКднихъ русскнхъ земел!., гдЬ су
ществовала боярская дума, какъ постоянное учреждегне.

Въ отчет!’, католическаго посольства, побывавшаго въ 
ЛитвФ. в'ь 1324 году, прямо констатируется существоватпе 
сов'1'.та при ве.тиком'ь княз1. !\'Д11мии1.. СовЬтъ обозначается 
терминомъ «consilium». И въ поздн1.йн1ихт. латинских ь памят- 
никахъ встр'Ьчается тотъ же тсрминъ «coHsilimii». Въ ак- 
тахъ  Витовта встрКчается уже тсрминъ «рада»; этоть тер- 
минъ постоянно употребляется въ актахъ эпохи Казимира.

^1ленами сов1'.та являются прежде всего—князья. Стре
мясь къ установле1Пю е,1,иноде[)жав1я, велик1е князья , [итов- 
CKie стараются замФ.стить княжecкie сто.1ы въ Литв1’> и въ Рус
ских'!. земляхъ своими родств(чшиками. 1Л)дство ьтгьзсй яв
ляется первой (древнейшей) связью, ((б'ьединяющей отдЬль- 
ныя земли, сос'гавивнйе Литовско-русское государство. Князья- 
родственники являются по.мо1цниками. а b .mI .c tI. cj. т Г.М1, и 
советниками великаго кня'зя.

Великим'ь княз1.ям'1. ,)!итовскимъ не удалоы. за.\1ести]'1. 
все княжecкie столы представител}|ми одной династ1и. Ря- 
домъ съ князьями Гедиминовича.ми сохранили княжеск1е 
столы некоторгле представители других!, литовскихъ дина- 
CTifi, а равно княз!.я Рюриковичи. Ве.1ик1с князья Литовск1е 
вступаютъ в'1. договоры с ь этими князья.ми. Такте .loroBopi.i 
распространяются и на князей родственников!.. Договорь 
между великимт. княземъ и князьями удЬльными, въ силу 
котораго удельные князья признають власть великаго князя 
и обязываются оказывать ему «покору», является новой 
связью^ объединяющей отдельный части Литовско-русскаго



государства. .Уд1'.льн1ае князья являются помощниками и 
с(лв1.тниками велпкаго князя. Помощь и рада (auxiliuni et 
coH .silium ) Tticuo связаны другз. съ другомт». УдЬльные 
князья— советники ве.1Икаго князя по всЬмъ вопросамъ го- 
сударственнаго унравл(‘н1я и имЬю ть право участвовать во 
вс1>х'ь зас'Ьдан)ях]. радг>1. По они рЬдко щ)Инима1от'ь уча- 
cTie в'ь зас1'.да111яхь рады н|)н оосуждсмпи вопросовъ внут- 
рення1'о унравлен1я. Главная роль удГльнаы^ князя въ про- 
цосс/Ь ycTaHOB.ieiiin .1ИТовско-русскаго единолсржав1я— по- 
мондь и рада вь  области В1г1'лннихъ cHoiJieiiifi. Уд'1..1ьные 
князья являются посчоянными ч.чснами рад|.1 именно при 
оГ>сужден1и вопросон'ь milMiiHeii но.1итики.

Второй разряд'!, ч.ичювъ рады—боя{)е, и.ш Hain.i. В'ь 
составь рад|.1 hoiii. iii бояре, назначаемые намГстниками ве- 
.чикаго князя. 11аз1ычен1е нам1'.с'гника обозначаетъ далыгЬй- 
iiiie ycnf.xH единодерж.пня; r i . назнанынем'!. 1ым1.стника 
устаиовляется бо.гКс тЬсная связ1. н[)овии1Щ1 с'ь цемтром'ь, 
mI'.m' i. та, какая 1ю;1,1,ержива.1ас|. р(»дствомъ князей или до- 
I'oBop^oM'b между ве.щк'нм ь и уд1..1Ы1ы.ми князь!1ми.

ВгьмЬна уд1.лы1ых'ь князем ii;im 1.(ггниками велпкчн'о княз!1 
начинается с ь собственном ,1итвы н Черной Гуси и, за- 
тЬмъ, переходич-|, н<( русская земли с 1'.веро-заиадн1.1я и юго- 
западныя. 11ам1.ст11нкн собсч венной JIhtbi .i и Че|)нон Гуси 
прежд.' всего сдГ..ы.1Н(1. ч.1(Ч1ами рады.

Чаще других ь нрнннмалн учасчче в ь засГ.дан1ях |. pa;p.i 
пам !.с1пикн— Bii.ieH(a.iii и Троцк1й, называт11)еся до 
года CTapociaiMH ((aipUaiiei). Ва. 1И 8 году има. дается повое 
наименован1е--воеводы (palatini), а вм-ЬсгГ са. t I.m i . niniHa- 
длежандее им ь. но об!.1чаю. право заседать в ь ])ад1. санк
ционируется законом !. — актом !. Горо,!,ел1.ской yoiii. ТЬма, же 
актома. Го{Ю/чел!.(ач'ой ynin учреждаются нов1.!я должности— 
канпеляна Виленска1Ч) и ка1птеля!1а Т[юцкаго, при чема. са. 
этими должностя.\!И с!В13!.1вается право зас1.дат1. въ рад!.. 
Поел!. l года воевод!.!—Виленск1й и ТроцкИ'! и кашгеля- 
н ы —Виленская и Троцкая я!{.1!!ются почти постоянными чле
нами 1)ад|.1.



Друг1е наместники р1ьже Пынають при ноликомъ князе, 
а потому р[.же заседаю тъ яъ |)аде. Но и другие намест
ники им Кютъ праяо за с 1-,дат1. яъ рад!.. »то прано санкц10ни- 
руется ооычаемъ.

На мирномъ догояоре, з:1К.поченном1. я'ь 1 122 году при 
озере МелыгГ., перечислены .']итояск1е князья. пре.1аты п 
бояре, которые обязались способстяояа'п. ясЬма силами (totis 
viribus), сояето.м'ь и убежде1ня.ми (coiisilio el ])ersiiasioiiibus) 
выполнен1ю догояора со croponi.i яеликаго князя; очеяидно. 
въ  этотз. перечет, вошли лица, нмеяммя прано заседать я ь 
раде. Здесь названы .\iiiorie наместники яеликаго князя:

Albertus, alias Montwid, palatimis, Cristiims, alias Ostik, 
Wilnensis eap i t aneus l ohannes ,  alias Liwnis, palatimis 
Trocensis, Mkhael Skirgall, eapitaneus Saniogitaruni, lohan- 
nes Swidrigal, castellauiis Trocensis, eapitaneus Covvnensis 
Wiovve Bratlioscliec, lohannes, alias Weymier, .Michael, alias 
Waszusz, Georgius, alias Bedigohliis, Podoliae, Rninpoldus, in 
Witebsko, lohannes Bnttriin, Smolenciensis, Thoyto, Polocensis, 
capitanei, et Petrus, marschalcus curiae praeclari principis Alaxandri, 
alias Witoldi, niagni ducis Lituaniae, .\le.xander Monthowd, eapitaneus 
in Soleczniki, Iwaszko Gusald, Hurazenensis, Michael, alias Monwid, 
Ohrodensis, et lohaimes, alias Grichald, capitanei... (L.-E. und
C. Urkundenbuch. V, № MMDCXXXVII).

Въ заседшии рад|.1 17 aniie.in 11.SH года присутстяояа.1И; 
BmiencKiW бискупъ .\ii;i,peii; Bii.iencKiii воевода, канцлеръ, 
Олехно Суди.монтови'гь; ка1нте.1янъ 'rponKiii, нам1.стникъ 
Новгородский, iMuxaikio Моитовтовичъ; .маршалокъ. намЬст- 
никъ Верестейский. Нкуб'ь Не.мировичь; на.месгникъ Витеб- 
CKii'i Ивашко 11л|.иничи.; .\1а|)талок'ь. нам1.стникъ .In.icKii'i, 
Петрашко Пашковичь; маршалокъ, на.месгникъ {'..uoHHMCKiii, 

Салтанъ Лл('ксандровичъ; марша.иокь Г.танис.1авъ Михай- 
.ювичъ

По обычаю, зас1'.дали вч. радЬ также бояре, или паны, 
sanHMaioipie некоторым должности по центральному и при-

') вероятно, ошибка: должно быть —ca.stellanu.4. См. Wolff, Senatorowie i dygnitarze, 
стр. 77.

■•) A. 3. P., I, ,\s 81.



дверному управлен110. Этотъ обычай могъ образоваться срав
нительно поздно. Вч. древн'Ьйтее вре.мя придворная служба 
не считаласм. почетною, центральное же управлен1е было 
весьма мало развито. Позже, когда появляюгея почетный 
придворным Д0.1ЖН0СТИ и спец1алы1ыя должности централь- 
наго управлен1я. эти должности обыкновенно зам1>|цаются 
на.мКстниками. Но некоторым должности по центральному и 
.местному уп))авлен]|о получають са.мостоятельное значен1е, 
и, лица, заниман)щ1е эти .флжности, считаются ех officio 
члена.ми рад1>1 независимо отъ  того, занимаю ть они или 
нЬтъ кромй Toi’o должности на.м'Кстникбвъ.

Такова прежде Bcei’o должность секретаря. При Геди- 
мин1. обязанности ceKperaiieii исполняли .монахи католиче- 
скихъ орденов'!,; исполняя эти обязанности, они засЬдали 
в'ь совЬ'г1. великасо князя *). Позже секретаря.ми назна
чаю тся тожч; духовным лица, а также св1'.тск1я лица ~ сна
чала иностранцы (поляки. нЬмцы), а зат'Ьмъ и литовсюе 
бояре, или наньь Секретари бы.1и ч.:1ена.ми рады; въ  
иностранных'ь на.мятниках'ь они называются советниками 
(coHsiliarii). Сек|)етарь Витовга .Мико.!ай Л1ал1.држик'ь наз1,1- 
вается в'ь одной жа.1ованном грамогГ,—coiisiliarius iioster 
fidel^ (lihH'tus ■"̂ ). По свидетельству Д лугота, Ма.1ьдржикъ 
б|>1лъ о,|,ним'ь из'ь наибо.11,е б. шзких'ь и довГ,ренн1,1Хъ со
ветников!, Витовта:

Erat illi secretoniiii siiortim Notariiis tt  Consiliariiis intiiiius, 
siiigiilari eiiiin in constilendo pollebat dexteritate, Nicolaus 
Maldrzik viv nobilis de domo liosarum. (Dlugossi, Hist. Pol., 1. 
XI, стр. 562).

СовТтником'ь (consiliariiis) названъ в'ь одной грамоте 
секретарь Витовта Миколай Дe.мбинcкiй **■•=).

Пленами рады ех officio считались также в ь XV в. бо
яре, или паны, зани.маюпце должности маршалковъ—зе.м- 
скаго, дворнаго и господарска1’о. В'ь приведенномъ выше

*) См. выше стр. 60 — 61, 78.
'") М. Довнаръ-Запольск1й, А Л, —р. г., Л® 6. См. также. Мои. т .  а. h., ХП, № 180. 
'**) М. Любавск1й, Лит. —рус. сеймъ, стр. 321.



перечн!'. членон'ь рады на договорЬ 11'22 года упоминается 
—Летръ, маршалокъ двора. Иъ письмЬ Витовта къ Ягеллу. 
пом'Ьченномъ 14 1юнн 14-80 г.. сон1'.тника.мн названы— Ру.м- 
больд'ь, маршалокъ земск1й, и Кгаштолтъ, маршалокъ двора. 
Въ письм!. Сви/ц)игелла к'ь магистру .|1ивонска1о Ордена 
маршалок'ь Павелъ Pora.ia названъ сов1.тникомъ (coiisilia- 
rius)*). Въ грамотЬ Казимира, отправленной кч, 1Меигли-Рире1о. 
маршалокъ Иетрт. Машковичъ названч> наномъ радны.\п. **).

Когда велик1й князь Казимиръ сд1>лался короле.м ь Г1оль- 
скимт., въ .1итв1'. учреждена была должность канцлера. Ilej)- 
вый канцлер’1. пан ь Михаилъ Кезгайловичъ ***) былъ ех 
officio членом'!, рады. Члено.м ь рад|.1 названь «пан!, Ми- 
хайло канц.1еръ» В'ь грамот!. Казими|)а. выданной митро- 
поли'гу loH'f, В'Ь 1451 году I). Позже Михайло Кезгайло
вичъ назначен'ь был ь намРсгником ь С.молс'нским'ь и еще 
позже—въ 14-58— воево,'|,ой Виленски.м'ь. Оь ятого 1’ода кан
цлерами всегда назначались воеводы Bn,iencKie |* ).

КромЬ бояр'ь, И.1И пановъ, зани.мающих'ь должности, 
могли въ рад!. зас'Ьдать и бояре, или паны, не занимаю- 
щie должностей. OcHOBanie.Mi. права бояр'ь, или пановь, 
б!.1Т1. сов-Ьтниками великаго князя служить то обстоятел!.- 
ство, Ч'го они ei’o помощники и сотрудники. Помощь и со
трудничество выражается не то.:1ько в'ь с1)орм!. выполнен1я 
обязанностей, связанных'ь с ь оп1)ед1.ленной должнос'п.ю, но 
и въ форм'Ь выполнешя вре.мениых'ь случайныхъ поручен1й. 
В'Ь древнейшее время бояре главным !, образом'ь bi.iho.!H!!- 
ютъ временный, с.!учайн!.!я nopyHenif! (участвуют!, вт. !!(»-
енныхъ ПОХОДаХ'Ь, В'Ь ПОСОЛЬСТ!ЩХ!. и Т. П.). ПоСТОЯНН!.!!!
должности образуются постепенно. В'ь древнейшихъ <(ктахь 
бояре, советники велика!0 князя. перечис.!яются безъ обоз-

■) 1..—Е. unil С. Crkumleuliuch, \'Ш , .V- 624 стр. Л* 61-7.
**) См. выше, стр. 67.
’ **) Wo!ff, Senatorowie i dypnitar/.e, cip. 160.

Cm. ниже, стр. 12 7 .
t") \Vo!ft, Senatorowie i (ly^^aarze, стр. 160.



пачен1я должностей*). Въ актахъ конца Х1\* и начала XV
н. нстр1.чаются еще рядомъ съ боира.ми, занимающи.ми 
должности, Г)ояр(‘, должностей не занимающ1е **). B i. нозд- 
н’Кишихъ актахъ перечисляются лишь бояре, или паны, 
занима10щ1о должности. Но часто перечень ч.1енонъ рады 
оканчивается с.к^вями «и вси Панове, рада» или «и иные 
Панове, рада наша». «Нш.ьми панами» .могли быть т1. бояре, 
или паны, которые присутствовали въ засЬдан1яхъ. хоти и 
не зани.мали должностей, даю щ ихь зва1Йе пана-рады. Они, 
очевидно, игра.н! пассивную ро.1ь bij зас11|Дан1яхъ рад|>|; на 
3'j'o указываетчэ то оистоятел1>ство, что они не называются 
по именамъ. а обозначаются общи.мъ вы|)ажен1емъ: «вен», 
и. 1И «иные Панове».

В п о л н  Ь он{)ед1’.л е н н ы й  п о р я д о к ъ ,  в ь к а к о м ъ  з а н и м а л и  м Ь с т а  
в 'ь  рад'1 'j б о я р е ,  и л и  п а н ы , е щ е  н е  у с п К л 'ь  в 1. |р а б о т а т ь с я .  Н о  
уж а; зам1>Т1ю с т р е м л е н )е  кчэ в ы р а б о '1 к  Ь l aK oi'o  п о р я д к а . П е р ш а я  
Mt.c'ia м е ж д у  н ан а .м и  об1>МчМовенр|0 зани.м а;1и : в о е в о д а  и к а щ -  
т е . 1 я н ’ь Bii.'ieiicKie, в о е в о д а  и к а ш г е л я н  ь  Т роцк1е и  с т а р о с т а  
Ж м у д с к 1 Г1 .

Непосредственно поел Г. крещс1пя Литвы и учрежден1я 
като.1Ических'1. бискугкъихъ канед)Уь ч.11енамн рад|>1 стано
вятся бискун1.1.

В и с к у п с т в о  )} и л е н с к о е  у ч р е ж д е н о  б ы л о  в с .г 1 а ъ  з а  к р с -  
щ е 1н е м ъ  . 1итвы  в 'ь  1 3 8 7  г(»ду- В . 1 а.и ,им ирское б и с к у н с т в о  н а  
В о л ы н и  1 ю м и н а . 1 ы ю  у ч р е ж д е н о  б ы .ю  н е м н о г о  р а н ь ш е ,  н о  
(ф а к т и ч е с к и  о н о  с у щ е с т в у е т ь  с ъ  к о н ц а  Х 1 \ ‘ и л и  с/ь  н а ч а л а  
X V  в .; В'Ь 1 1 2 3  г о д у  В о . 1 ы н с к )й  б и с к у п ь  i ie p e H o c n r i .  с в о ю  
р е з и д е н щ 'ю  и з ь  В л а д и м и р а  в 'ь  Л у ц к 'ь  и н а ч и н а е 'г ъ  и м е н о 
в а т ь с я  Л у ц к и .м ъ . П е р в ы е  К1евск1е (бискуш а у п о м и н а ю т с я  н 'ь  
н а ч а л  !, X V  в. Ж м у д с к о е  б и с к у п с т в о  ( в ь  Л Н .д н и к ах 'ь )  у ч р е ж 
д е н о  бы .10  В'Ь И 1 7  г о д у * * * ) .

Б и с к у п ъ  В и . 1е н с к )й  ч а щ е  д р у г и х  ь б и с к у п о в ь  з а с 1 .д а е 'г ь  
В'Ь р а д ! , и з а н и м а е т ъ  п е р в о е  м е ж д у  б и с к у п а м и  м 1 ,сто . Д р у г )е

*) См. выше, стр. 31, 36, 73.
*') Си. BHuje, стр. 33, 4 7 —4Я.
“ *) М, ЛюбавскШ, Лит.—рус. сеймъ, стр. 58.



б и с к у п ы  з а п и м а ю 'г ь  м Ь с т а  в ъ  р а д Ь  в ъ  т а к о м ь  и о р я д к Ь : 
Ж м у д ск 1 й , .1уцк1й (р а н ь ш е  В .1ади м и рск1й ) и  К 1евск1й. В ъ  
т а к о м ъ  п о р я д к Ь  п о и м е н о в а н ы  к а т о л и ч е с к 1 е  б и с к у п ы  в ь  д о -  
го в о р 'Ь  м е ж д у  П о л ы н е й  и . 1итвой , с ъ  о д н о й  с т о р о н ы , и  Д а 
ш е й . с ъ  д р у г о й  с т о ])о и ы , з а к л ю ч е н н о .м ъ  в ъ  1 4 1 9  1 'о д у  
Н а  т а к о й  ж е  п о р я д о к ъ  у к а з ы в а е т ' 1> п е р е ч е н ь  б и с к у п о в ъ  в 'ь  
д о г о в о р ! ,  м е ж д у  .й и т в о й  и О р д е н о м ъ . ;! а к л и )ч е н н о м ъ  вч» 
1 4 3 1  го д у  и в ъ  д р у 1 'и х ъ  а к т а х ъ

У ч асти е в ъ  ])ад1. к а т о л и ч е с к и х ] ,  б и с к у п о в ъ  б е з с п о р н о . 
Е с 'п . т а к ж е  о с н о в а 1 Йя п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  и  д р у г !е  п р е д с т а 
в и т е л и  к ато .; 1и ч е с к а 1 ’о  д у х о в е н с т в а  д о п у с к а л и с ь  вч. з а с Е д а -  
n in  р а д ы . Т а к ъ .  п о  с в и д е т е л ь с т в у  Д л у г о ш а ,  в ъ  з а с 1 .д а н 1 я х ъ  
р а д ы  п р и  К а зи м и р -е  у ч а с т в о в а . 1Ъ  а р х и д !а к о н ч . В и лен скч й  
Л Г ар ти н ъ  и з ъ  I П а д к а .

Martinas de Sc-hadek, Archidiaconas Yilnensis, vir et iiigenio 
pollens et elorpientia, a loiigo tempore Litluianicis consdiis inte- 
resse solitas... (Dlagossi, Hist. Pol., 1. XIII, стр. 19).

В ъ  о д н о м ъ  д о н е с ш в п  н 'Ьм ецкаЕ ’о п о с о л ь с т в а ,  о т н о с я 
щ е м с я  кч, 141  о г о д у , в ъ  п а н о в ъ - р а д ъ  в е л и к а г о  к н я ж е 
с т в а  jliiT oB C K aro  (L il ta m v e ii  lethen) н а з в а н ъ  « h e r  M e rte n  
t h n m h e r i '  m id  a r c h id ia c o n  / с и г  W il la » t) -

П р и зи аи 1 е  к а т о л и ч е с т в а  1 ’о с у д а р с т в е н н о й  j ie .н и ч ей , п о - 
.ми.мо в в е д ы н я  вч. р а д у  д у х ( ж н ы х ъ  ч л е н о в ъ ,  о т р а з и л о с ь  и 
в ъ  д р у г о м  ь OTHOHieiiiii н а  с о с т а в ь  р а д ы . С о 1 'л а с н о  а к т у  Го- 
р о д е .1 ь ск о й  y n in . т о .н .к о  з а  к аго .1И кам п  п р и з н а н о  бы .10 п р а в о  
н а  за п я т 1 е  в ы с и ш х ч . д о .г ж н о с т е й  и  п а  з а с Ь д а н 1 е  в ъ  р а д Ь .

Dignitates, sedes et otficia, proiit in regno Poloniae instita- 
tae .sant, institaentar et locabantar in Wylna: scilicet, palatinns 
et ca.st8llanns Wylnensis: et demiim in Troky, et in aliis locis iibi 
nobis videbitar expedire, inxta nostrae beneplacitaiu voluntatis, 
temporibas perpetiiis daraturis. Et hnjnsmodi dignitarii, non eli- 
gantnr, nisi sint fidei catholicae cultores, et subject! sanctae ro- 
inanae ecclesiae etc. Nec etiam alia officia terrae perpetaa, at •) * ***)

•) Mon. m. a. h., VI; № DCCCXLV.
*') Cm. выше, стр. 34.
***) См. вапр. Mon. m. a. h , X ll, № 85.
t) Ij. — K. und C. Urkundenbuch, X, 171.



su n t d ig n ita te s , ca s te llan a tu s  etc ., nisi ch ristianae fidei cu lto rib n s 
con feran tu r, e t ad consilia  nostra  ad m itan tiir , e t eis in te rs in t, duiu  
pro bono publico tr a c ta tu s  celeb ran tiir. (U zialynski, Zb. p r. l i t . ,  
crp. 14— \ b ) .

Э т о  nocTaHOB.ienie, з а к л ю ч а ю щ е е  и ъ  eeol. к р а й н е е  п р о -  
HB.'ieHie к а т о .1 и ч е с к о й  н е т е р п и м о с т и , н е  м о г л о  с т р о г о  в ы п о л -  
и ятт .ся  в ъ  Л и т о в с к о - 1 ) у с с к о м ъ  го с у д а р с 'гв ! '., и ъ  к о т о р о м ъ  б о л ь 
ш и н с т в о  Hace.ieHio с о с т а в л я л и  русски е п р а в о с л а в н о й  н Ь р ы . 
П д о  и п о сл 'Ь  Г о р о д е л ь с к о й  ун1и русские к н я з ь я  и б о я р е ,  и л и  
п а н ы , п р а в о с л а в н о й  )гЬры  д о п у с к а ю т с я  н к ъ  в ы с ш и м ъ  д о л ж н о -  
с т я м ъ  и в ъ  [)аду. ( )т с т у п л е н 1 я  о т ъ  н о с т а н о в л е н 1 я  1 'о р о д е л ь -  
с к о й  ynin д о п у с к а ю т с я ,  н о  н о стан о н .и ен 1 е  э т о  н е  о тм 4 > н яется , 
и в ъ  н 'Ь к о т о р ы х ъ  к р ай н и х '|>  сл у ч аях и ^  р ев н и т е .и и  к а т о .и и ч е -  
с т в а  у к а з ы в а ю т ъ  на э т и  н а р у 1 н е н 1я д о г о в о р а  Г о р о д е .и ь ск о й  
ун1и. к а к ъ  н а  я в л е ш я  н еп р аво м 1 'Д )н ы я . Т акие к р ай гй е  с л у ч а и  
и м Ь л и  м 'Ь сто  п р и  С в и д р и г е л л Ь . П з в Ь с т н ы й  по.1ьск1й г о с у 
д а р с т в е н н ы й  д Ь я т е л ь  Э б и г й Ь в ъ  С л ен и ц ки й  ни. пись .м Ь  к ъ  
к а р д и н а л у  Ц е з а р и н н  у к а з ы в а е т ъ  н а  т о , ч то  С в и д р и г о л ;ю  
н а з н а ч а .п .  |)у с с к и х 'ь  н |) а в о с . 1а в н о й  в Ь р ы  н а  и ы с н м я  д о л ж 
н о с т и  и д о н у с к а л ъ  в ’ь з а с Т д а н ш  р а д ы . Л о  Mnt.iiiio O.iecmip- 
к а г о .  э т о — я в н о е  iiapyiHeiiic' Г о ]ю д е .н .с к о й  ynin:

Iste  eteniiii dux Sw itriga! in oiiinibiis predictoriim  scisinatico- 
riiin consiliis d iic itu r et uxorem eoiuiii ritii viventein novissiuie 
d u x it... Quod in v ita  ducis W ilh aw d i iioviter defuncti non fiebat, 
yninio per expre.ssum Ciintuiii fa i t  per lit te r is  concordie in te r  reg- 
niiin Polonie et diicntiiin LyttliW iinie f.u ti*, quod scism atici R iithen i 
nuiiquam  eas tra  in L y tliw an ia  temu'e nee eciaiii ad consilium  
publicum  e t comiiiiine ad m itti debiieiuint, sicu t Imc ve.stra p a te r -  
n itas  d a re  in l i t te r is  ejusdeiu concordie videbit expre.ssum. (M on. 
m. a. b„  X I I ,  №  2 0 4 )+ ).

Л т а к ъ .  в ъ  с о с т а в ! ', р а д ы  р а з л и ч а ю т с я  снЬ тские ч л е н ы  —  
КНЯ31.Я и б о я р е , и л и  п а н ы , п д у х о в н ы е  ч . 1с н ы . С в 'Ьтск1е 
ЧЛ0Н1.1 р а н ь ш е  п о л у ч и л и  д о с т у п ъ  в ъ  р а д у , д у х о в н ы е — п о з ж е .  
Ли. д ревп Ф .й ш ую  э п о х у , к о г д а  г л а в н о й  с в я з ь ю  м е ж д у  о т д Т л ь -  *)

*) Такой же крайн1й случай им'Ьлъ яЬсто по:4же, когда княаь К. И. ОстрожсьдЙ наз

начен ь былъ воеводой Троцкймь.



н ы м и  ч а с т я м и  г о с у д а р с т в а  О11у ж и л о  р о д с т в о  к н я з е й  и  д о г о 
в о р ы  м е ж д у  в е л и к и м ъ  к н я з е м ъ  и у д Ь л ь н ы м и  к н я з ь я м и ,  г л а в 
н о е  зн а ч е н 1 е  в 'ь  ])ад1> п р и н а д л е ж о л о  к н я з ь я м ъ .  11ъ п о з д н К й - 
ш у ю  э п о х у , к о г д а  с в я з ь  м е ж д у  о т д е л ь н ы м и  ч астя .м и  г о с у 
д а р с т в ;!  п о ;у ^ е р ж и в а е т с я  н а з н а ч а е м 1 .ьмн в е л и к и м ъ  к н я зе .м ъ  
н а м е с т н и к а м и ,  г л а в н о е  зн а ч е н 1 е  в ъ  1 ) а д е  п е р е х о д и т ь  к ъ  
б о я р а м ъ ,  и л и  п ан а .м 'ь . В ъ  X IV ’ uhK'h  и  в 'ь  н а ч а л е  X V  в. 
в с т р Ь ч а е м ъ  д о в о л ь н о  ч а с т о  у к а з а н ! я  н а  у ч а с т 1 е  к н я з е й  в ъ  
р а д ! ..  В о 2 п о л о в и н е  Х \ ’ в1 .к а  к н я з е й  -уж е в 'ь  р Г .д к и х ъ  с л у -  
ч а я х ъ  в с т р е ч ж г м ъ  вч, з а с е д а н 1я х ъ  р а д ы . Н о  с о с т а в 'ь  р а д ы  
о б о з н ; 1 ч а е т с я  о д н и м ъ  и тК .м ъ  ж е  в ы р а ж е н 1 е м ъ ;  « к н я з |,я  и 
п а н ы ,  в е р н а я  р а д а » .  Э т о  в ы р а ж е н ’|е ,  у к а з ы в а ю щ е е  н а  и с т о 
р и ч е с к и  о б р а з о ! !а в н п й с я  с о с т а в ъ  рад(> 1 , у п о т р е б л я е т с я  и н ш 'д а  
д а ж е  в ъ  т1 '.хъ  с л у ч а я х 'ь ,  к о г д а  в ъ  з а с е д а н 1 я х 'ь  р а д ы  нУ .тъ 
с о в е р ш е н н о  к н я з е й  *).

В ы р а ж е ш 'е  « к н я з ь я  и n a m .i ,  в е р н а я  р а д а »  у к а з ы в а с т ъ  н а  
т о ,  ч т о  в ъ  з а с е д ; |н 1 я х 'ь  р<1Ды K iiasia iM ij п р ;1 ! !а д л е ж а .ю  6 o . ie e  
п о ч е т н о е  M h c r o .  че.мч^ п а н а м ъ .  Д е й с т в и т е . 1ь н о  в ь  с н и с к а х ’ь 
ч л е н о в 'ь  р а д ы  к н я з ь я  п е р е ч н е .( я ю т с я  р а ш л н е  п а н о в ъ .

К о г д а  В'Ь р;1д1. п о я в и л и с ! . к ато л и ч ес .к 1 е  б и с к у н ы , они  
з а н я л и  зд1,с1. п е р в ы й  м К с т а . В и с к у п ы  к а т о л и ч е с к 1 е  о б ы к н о 
в е н н о  п е р е ч н е , 1ЯЮТСЯ в 'ь  с п и с к : 1 . \ ъ  ч . 1 енов"ь  tia /p .i р а н ы н е  
к н я з е й  и п а н о в 'ь .

В ъ  д о 1 'о в о р е ,  з а к л ю м е т ю м  ь в ъ  l  i8l, 1 '0 д у  м е ж д у  . 1итвой 
и  О р д е н о м ! ,,  п о с л е  и.мени в е .ш к а г о  к н я з я  ( '.в и д р и г е .ы а  
п о и м е н о в а н ы  б и с к у н ы  (В и л ен ск1й  —  М а т е й , Ж .м удский  — Н и к о 
л а й ,  , 1уцкИ!— А н д р е й ) . з ! 1 т е м ь  к н я з ь я  (С ( 'м е !гь  О л 1,г е р д о в и ч ъ ,  
С и г и з м у н д ъ  К е й с т у т о в и ч ' 1,, О л е . 1 ь к о  В л а д и м и р о в и ч '! , ,  О е о д о р ь  
К о р и б у г о в и ч ъ ,  С е м е !!ъ  И в .ш о в и ч 'ь , 1 [у т я т а  С е \!е н о в !!Ч ъ )  и, 
и а к о н е ц 'ь ,  па!!!,! (ка !!!ге .!Я !гь  В и л е н е ш й — О с т и к ъ ,  в о е в о д а  
В и .!енск1й  — Г е д и ! 'о л ! ,д 'ь . с  т а р о с т а  Ж м у д е ш й — К е з г а й л о ,  вое!!о - 
д а  Т р о ц к ч й — Я !ш и с ъ , к а ш т е .ч я н 'ь  Т р о ц ю й — С у н г а й л о , м а р ш а -  
л о к ъ  з е м с к И ’! — 1 ^у м б о .!ьд ъ , Т у д к о  Ю р ь с в и ч 'ь ,  в о е в о д а  Н о в г о 

’ ) См., напр., Д. М. А.  М. Ю., .V 2; А. 3. Р., I, .',!.. Си. выше, стр. 98, 105, !00.



р о д с к И !— П е т р а ш ъ  Д 1 о н т и к г и р д о в и ч ъ , И н а т к о ,  м а р 1л а л о к ъ  
д в о р и ы й  К | 'а т т о л т ъ )  *).

Г р а м о т а  н а  М а г д е б у р |’с к о е  п р а в о ,  в ы д а н н а я  К о в н у  в ъ
11-68 1 'о д у . о к а н ч и в а е т с я  п е р е ч н е м 'в  ч л е н о в ъ  р а д ы . Ч л е н ы  
р а д | .1 п е р е ч и с л е н 1.1 вч. сл  1.дую1цем'1. порядк1 '.; б и с к у п ъ  В и л е н  
CKiii. к н я з ь я ,  п а н ы ;

При тых речах боудоучим. в'ЬлЪбном панЬ КристоусЬ. отцоу 
кпзю Миьолаю пискоупоу Виленьскомоу и осв'Ьтчоными. велмож- 
иыми. моужными шляхотными. Юрьи Семенович, а Ивааъ. а Юрьи 
Лоунквеневич княжаты. Михаилоу Кезкгайлович. во-эвод-Ь Вилен- 
скомоу. канньлерю великог княжства Литовьскаг. Ондрею Сакович. 
воевод-Ь Тронкомоу. Радилоу Остирович. маршалку великаго 
княжства Литовьского а Ивашкоу Вяжевич. Смоленскомоу. а 
Олексею Соудимонтович Полоцкомоу. Станиславоу Соудивоеви 
Городенъскомоу. Станиславоу Мордасоу Ков-Ьнъскомоу старост .̂ 
Миволаю Немирович. нам1?стникоу Витебскомоу i иным. мног. 
cbIjtkom земляном, и бояром истог великаго княжства. при тых 
речах предреноиых будучимъ. (И, Сре.знсвск1й, Св-Ьд. и .зам .. № X).

,1ин1ь и н о г д а  н Г .к о т о р ы е  наиоо.г1'>е зн ач и те .1 Ы 1 ы е  у,дГ..1ь- 
н ы с  КНЯ31.Я. н р и с у т с г н у я  п 'ь  з а с  r./pinin р а д ы , з а н и м а ю т ь  п е р -  
Н1>1 Я м 'Ь с т а .  н ы н к ' к а т о . 1 Н ч еск и .ч ь  о и с к у п о н 'ь . В ь  г р а м о т Ь  
К а з и м и р а ,  в ы д а н н о й  .м и т р о п о л и т у  1онЬ, ч .'к ч н >1 ))a,p .i п е р е ч и 
с л е н ы  в 'ь  т а к о .м 'ь  н о р яд к Г с  к н я з ь я ,  б и с к у н  ь В и лен скм й , п а т > 1 .

А при томъ воизбраньи были: стрыйко нашъ князь Швитри- 
гайло, братъ князь Александро Володимировичь, князь Матей 
бискупъ Виленьск1й, воевода Виленьск1й панъ Кгастовт !., воевода 
TpouKifl панъ Монивидъ, воевода Новогородск1й, маршалокъ зем- 
ск1й панъ Петрашъ Монтикгирдовичь, панъ Судивой нам'йстникъ 
Ковеньск]й, панъ Виленск1й, намЬстникъ Смоленск  ̂ панъ Се- 
менъ Къгедикъголъдовичь, панз. Ондрей Немировичь, панъ Он- 
дрей Исаковичь нам-Ьстнинъ Полотцк1й, папъ Юрша староста 
Бряславьск1й, панъ Михало канплерь, и иныхъ многихъ князей и 
пановъ. (А. И., № 42).

И е в с Г , к о н е ч н о , л и ц а , и м Б ю н р е  п р а в о  з а с 1 .д а т 1> в ъ  р ад 4 ., 
п р и н и м а ю т 'ь  у ч а с т т е  в ъ  к а ж д о .м ъ  зас1 .д ан 1 и . В ъ  л и т о в с к о й  
л е т о п и с и  п о м 'Ь н д еи 'ь  слЬдую пд1м  р а з с к а з ъ :  К о г д а  п о л я к и

*j L.-K. uiul С. Urkundenbuch, V'lII, Л® 462.



прислали сноих'1. пословъ к'ь радК литовской ci. просьбой 
о помощи, то

W tot cz!is iiikolio nebylo panow Litovvskicli, tolko Jan Grastolt 
vvoiewoda Wilenski, a IwasTsko Monhvid woiewoda Trocki n Tro- 
cech, a innyth panow nobylo, bo w tot c/,as seymu 'lebylo; wsi- 
sia byli po domom swoim rozjeshali.

Два пана—воевода Виленск1й и воевода Троцюй—обра
зовали зас'Ьдан1е рады;

tyie dwa рапу zjeclialisiaAvidziaczy takowniu potrebn liospodarskiiiu, 
у iieodsylainczy instllych panow bratyi swoieie, ale w borzie baczii- 
fzy takoAViiin recz liospodarskuin piliuiiii, odprawili podskarbiego 
zemskoho Litowskolin Alexandra Iiirjewicza, у czerez nelio pos- 
lali na pomoez pozyczaiurzy, wzeinsczy z skarbii zein.skolio Li- 
towskoho csmdesiat tysia'z zolotycii czerienych, a bratii swojey 
panom Lackim poslali iia poinocz osin tysiacz liidey konnycli, 
plat tysiacz, kniazat у jianiat dworn Litowskolio, a try tysiaczy 
Tatar, у poslali n«d ninii lietinanoin starszym pana JAvana Cho- 
dkeAvicza, na'iiiestnika Witebikolio. (Лкт. Бы.\')виа, ст)». (50).

Это свид'Ьтел1,с'тво .1итовской лЬтотшси по.чтве()ждается 
и д[)угими памнтникпми: и втз других ь памятниках'ь встр!.- 
чаемъ указаи1я па го. что в'ь o6 i>ikho b(‘i ih i>ix t> за с 1>дап1я х 1. 
рады, ВТ. KOTopi.iX'b рЬтаю тся текумря .чЬла. присутствуетъ 
иногда 8— к члена и что засЬда1Пя pa.u.i вт. бо.г1'.е нолпомт, 
состав!', с.озьшают'ся .для обсу'Жден)я ва'/КнЬЙ1пихъ вопросовъ. 
Так1я многолюдный собратвя ч.;к‘Н0 1гь рад|.1 называются сей
мами.

Вт. зас'Ьдан1и |)ады 20 А1ая 1427 года нрисутс гвова-ю 
4 нана —воевода Внленск1й панъ Г('Д1В'Ольдъ, панъ Остик'ь, 
панъ Бутримъ и пан'1. Кез)’айло.

В ь одномъ нз'1. заскданШ рады ьъ 1481 году прнсут- 
ствова.ми; бискуггь Ви.1енск1й. каштелянъ Вн.1снск1й и ста- 
))оста Л\му.дск1й.

В'Ь зас'Ьдан1и 30 .марта 1488 года присутствова.1и: вое- 
во.да Виленск1й. воевода ТроцкАЙ и староста .1уцк1й

А, Л. —р. Г - ,  М  2, 14: А. 3 Р-, 1, ^  7”.



Въ то же время памятники отм'Ьчаютъ некоторые слу
чаи многолюдныхъ собран1й членовъ рады.

На жалованной грамотЬ, выданной Казимиромъ В января 
1452 года в'ь Вильн!. пану Мишку, перечислены слЬдующ1е 
члены рады;

Ври томъ были ев'Ьдоки рада наша: отець нашь ьл1я:̂ ь Мат'Ьй 
бйскупъ виленскый, княаь Ондрой Володимировичь, кинзь Юр1и 
Семенович, воевода вил15нскый панъ Кгастовтъ, воевода троцкый 
ианъ Монивидъ, воевода новгородскый маршалокт. земскый панъ 
Петръ Монтикгирдович, папъ виленскый панъ Судивой, панъ 
троцкый панъ Наць, панъ Ондрей Немировичь, панъ Ондрей (За- 
кович, панъ Родивилъ Остиковичь, панъ Олехно Довойновичь, 
панъ Ивашко Кгойцевич, папъ Лялюшик и инын наши князи 
и Панове. (Л. Sang., I, № L).

Т'Ь же члены рады перечислены и н ь других'!, грамо- 
тахъ. ныданныхъ въ  первыхъ чис.1ахъ января 1452 года 
В'Ь ВильнЬ. Такое многолюдство об'ьясняется т'Ьмъ обс'гоя- 
те.:п>ством'ъ, ч'го въ 'Это время былъ въ Ви-льн'!. сеймъ. 
Г.швный предмет'!, занятлй сейма—обсуждение вопроса о 
судьбТ Вол!>1ни и Подолья *). Рядом'ь С'Ь ятимъ гманнымъ 
вопросомъ р'Ьшались и ;i,pyi'ie 'гекупре вопросы; таковы во
просы о земел|.пыхъ пожалован1ях'ь. Па.\1Я'гниками д+.яте.1ь- 
ности сейма по обсужден1Ю этихъ вопросов'ь о земельныхъ 
пожалован1ях'ь остались жалованныя грамоты, а равно от- 
м'Ктки В'Ь книг'1’. данинъ. На жалованных ь грамотах ь пере
числено много членов'ь рады**), а в ь  «кни!"!. данинь» сд'Ь- 
ланы отм'Ьтки, что пожа.1ован1я даны «при вс'Ьх панех»***)

Кром1. членов'1. рады, на сей.махъ присутствовали иногда 
и другая лица—бояре и деже «поено.льство». Э'1'о—случай
ные участники сейма. Напро'гивъ, ч.леиы рады— непре.м'Ьн- 
ные и постоянные участники сеймовъ въ изучаемую эпоху. 
Член!.! рады на сеймахъ представляютъ все населен1е го
сударства, они соверш аю тъ различные акты не только от'ь 
своего имени, но и от'ь имени вс'Ьхъбояръ,своихъ братьевъ,

*) Dlugossi, Hist P o l, I, XII, стр. 82; М. Любавск1й, Лит.-рус. сеймъ, стр. П 9
Л. Sang, J, № L; А. Ю. и 3. Р., I, .V 28, 29.

***) Д. М. А. М. Ю., стр. 49, .'NA 9 — 13, стр 50, 2.
Гада Нел. Ки Лнтовскаг?.



вс1>хъ подданныхъ, вс1>хъ земел1, великаго княжества ,Ии- 
товскаго.

Ktj предметамъ в1.домства рады принадлежать нсЬ 
вопросы верховнаго управлен1я. Въ области же верховнш’о 
упраилен1я въ  эпоху образован!!! литовско-русскаго едино- 
дер;кав!я на первомъ мЬстГ. нужно поставить Bonpoci>i, 
вытекающ!е изъ отношен!й великаго княжества къ дру1'им ь 
государствамъ. }’ада принимаетъ участю въ paaptm eiiin 
вопросовъ о ВОЙН'!', и мир'К. объ отправленш пословъ, о 
заключен!!! договоровъ. Въ разрГ.п!ен!и этихъ вопросовъ 
рада принимаетъ участ!е уже въ  древнЬйшее время*).

Отнон!ен!е къ сосГ.дя.мъ—Ордену и Полып^, а позже 
къ МосквЬ— ставитъ на очереди вопросы релипозные. Рада 
принимает'!, участ!е въ pa3p’t>i!ieH!i! этих'ь вопросовъ

()тНОП!ен!я великаго К!!ЯЗ?! К'Ь УД|',ЛЬНЫМ'Ь КНЯЗЬЯМ'Ь 1!0-
сят'ь в'ь начал!’, см'1'.!паннь!Й характеръ — отчасти междуна- 
роднь!й, отчасти государстве!!И!>!Й. Рада прииимаегь участ!е 
и В'Ь обсужден!и вопросовъ об'ь !)Т!Т0!нен!и великаго кияз!! 
къ уд'Ьльнымъ князьямъ

В'1> области внутренняго государственна!'о управлешя къ 
предметом'!, в1',домства радь! относится прежде Bcei’O кзбра- 
н!е великаго князя |) .

Зат'Ьм'ь. К'!, предметам'!, 1г1,домства радь! относятс!!—за- 
конодательст!!0 и суд'!,. Д1’,яте:!ьность законодательная начи
наете?! с'ь издан!я отдРльныхъ !'рамот'!>, привилеев'!. (pr!va 
lex), а ко!’да процессъ образован!!! един одержав! я приходи'гь 
К'Ь ко!!цу. д1,ятельност1> законе. 1,ательна!! !П,!ражаетс!! !5'ь 
издан!и общих'ь законо!! Ь. Рада принимае'гь участ!е и !!Ъ 
издан!н частн!,!хъ законовь (жалова!!Ныхъ 1'рамо'гь, !’ра- 
мотъ !!а ма!’дебургское право), а равно въ издан!и общих'ь 
законов'ь (привилей 1Р4-7 !’ода, Судебник'ь 14-68 !'Ода)

*1 Си. выше, стр 73, 7G, 80, 8 3 -8 .7 , U2, !)3, 97, 99, 101 и слЬд. 
См вмше, гтр. 72, 7(i, 85, 10̂ ).

*'*) См. нише, стр. 101 112.
у) См. вьше, стр. 75, 82 —83, 94 —95, 100.
у") См. имше, стр. 92, 93, 97 — 98, 102, 103, 107, 100, 111.



Рад-Ь принадлежитъ судебное разбирательство спор)овъ 
о поземельной собственности и споровъ по обывашк) гос^- 
дарственныхъ повинностей. Таковы судебный функщи рады, 
по обычаю'’*').

Въ Судебник-Ь Казимира BCTptnaeM'b первое законода
тельное опред’Ьлен1е судебныхъ функц1й рады.

Но постановленпо Судебника, великому князю и радй 
принадлежитъ судъ надъ лицами, виновными въ  насиль- 
(твепномъ нарушен1и владЬ1Йя.

А порубовъ и на'Ьздовъ не надоб'Ё никому же чинити- 
А который бы сами собою порубы д1злали, а любо на'Ьзды 

чинили: ино кому сталася кривда, тотт. имаеть ся намъ жало- 
вати; а пакъ ли не пригодиться насъ у великомъ кня;льств1! 
Литовьскомъ, и онъ имаеть паномъ рад'Ь нашей жаловати; и 
паномъ воеводомъ нашимъ по того послати и вел'Ьти предт. со
бою MOIIHO поставитй, а и досмотр'Ьти: будеть ли то такъ чи- 
пилт., а всадити его у казнь и держати до напюго щастного 
n p i i . x a H ia :  бо тотъ исъ права зеньского выступилъ, а надъ право 
сягнул'ь, какъ у верху писано. Мы пакъ, спемься съ ман£.1-ра- 
дою на тою великого князьства Литовьского, осмотри.чъ того, 
какою казнью toi o казнити. (Хрисгомат1я по ист. рус. пр, II, 
стр. 43).

Ни гюстаноп.1еп1ю Судебника Кази.мира, великому князю 
и рад!', прина/рлежтггь также суд'1> надъ лица.ми, виновными 
в'ь 1к-псполнен1и судебных'ь p’bmeiiiii.

А кому татя выдадуть, а тоть не въсхочеть его казнити, а 
усхочеть на немъ заплату побрати, а его пустити, а любо его co6"b 
въ неволю в'ьзяти, а на то будеть доводы тогь, уже исъ права 
выстунаеть и намь и съ паны-радою напюю великого князьства 
Литовьского о томъ погадавъ, какъ его казнити, а и сказнити его, 
чого будеть достоинъ. (Христомат1я по ист. рус пр , II, стр. 40).

Таковы предметы в’Ьдомства рады, постепенно образо- 
вавпйеся. Значен1е рады въ росударственномъ стро-Ь вели- 
Kai’o княжства определяется не отдельными функциями, а  
о’п ю тен 1е.\гь ея къ великому князю.

При Витов'ге и его предшественникахъ власть всликихъ 
кня:зеП Литовскихъ бы.ла неограниченная. Рада была сов’Ь-

*1 См. выи|«, стр. 109 и сл+.д.



щательнымъ учрежен1емъ при великомъ княз-Ь. Посл’Ь смерти 
Витовта значен1е рады усиливается и власть великаго князя 
ослабляется *). При Казимир^ фактически рада ограничи- 
ваетъ власть великаго князя. Это ограничен1е власти вели
каго князя радой получаетъ юридическую санкфю въ при- 
вилеК 1492 года.

*) См. выше, итр. 94 и сл-бд.
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ПРЕДИСЛ0В1Е.

Ни въ одной страна иечать не подвергалась такой сложной 
II изменчивой государственной регламентащп, какъ во Франщи.

Особенно пеструю картину представляло французское зако
нодательство печати въ послереволюцюняую эпоху. Провозгласивши 
въ Декларац1и правъ человека, въ 1 7 89  году, свободу мненШ и 
нечати, и формально отменивши цензуру въ Конститущи 1791 г . ,  
Франц1я далеко не сразу нерешла къ режиму свободы печати. 
Нанротивъ того, частыя и бурныя смены правительственныхъ 
системъ и господствующих ь нолитическихъ нартШ обусловливали 
неоднократную реставращю предварительной цензуры ‘ ) ,  а въ 
случаяхъ невозможности воспользоваться ею, побуждали къ уси
ленной выработке различныхъ пр1емовъ административнаго дав- 
лен1я на печать. По мере развитая политической жизни Франщи 
и все большаго неудобства прямого возстановлен1я цензуры, фран- 
цузсьче законодатели обращали все чаще и чаще свое вниман1е 
именно на эти способы административнаго воздейств1я на печать, 
ища въ нихъ замены стараго оруж1я, окончательно отжившаго 
свой векъ. Очевидно, подъ вл1ян1емъ этихъ обстоятельствъ уже

>) Впервые цензура была возстановлена декретомъ Наполеона I оть 5 фев
раля 1810 года (art. 13, 14), а загЬлМп, въ першдъ времени отъ 1811 по 1830 г ., 
она восемь разъ уничтожалась и вновь возстановлялась (см. зак. 21 окт. 1821 г., 
ордонн. 20 ш ля 1815 г .,  законы 17 и 26 мая и 9 шня 1819 г ., зак. 31 марта 
1820 г . ,  зак. 28 ]юля 1821 г . ,  зак. 17 марта 1822 г., ордонн. 15 авг. 1824 г., 
ордонн. 29 сент. 1824 г ,  зак. 18 1юля 1828 г . ,  ордонн. 25 1юля 1830 года.); 
окончательно она пала лишь въ 1830 году, по нздан1и Xapiiii 14 августа этого 
года (см. ея 8-ю статью).



къ иоловин’Ё 19  в^ка, во Франщи выработалась своеобразная си
стема регламентащи печати, слагавшаяся изъ такихъ мЬръ, какъ 
предварительныя paaptuieHia на открыт1е нерюдическихъ пзда1ип, 
требован1е отъ нихъ денежныхъ залоговъ, обложен1е нЬкоторыхъ 
родовъ печатныхъ произведен1й штемпельнымъ сборомъ, особый 
услов1я почтовой пересылки и ареста нроизведен1й печати, адми
нистративный предостережен1я, пр1остановки и запрещен1я газетъ 
и журналовъ, HOMtHCHifl общихъ услов1й судебной ответственно
сти и т . п.

Эта переходная административно-полицейская система * *) до
стигла своего полнаго развит1я въ эпоху Второй Импер1и и На- 
полеонъ I I I  справедливо мошетъ быть названъ достойнымъ за- 
вершителемъ этого сложнаго законодательнаго механизма. Какъ  
разъ въ эту эпоху французскаго законодательства, совпадающую 
съ первымъ (блестящимъ) пер1одомъ Импер1и Наполеона, пронсхо- 
дятъ наибольш1я позаимствован1я французскихъ порядковъ дру
гими странами *), а въ томъ числе и Pocciefl въ ея „Времен- 
ныхъ Правилахъ^^ 6  апреля 1 8 6 5  года ’ ) . — Въ виду этого по- 
следняго обстоятельства намъ и представляется вполне уместнымъ 
посвятить свои СИДЫ изследован1ю той эпохи иноземнаго законо
дательства, которая и до сихъ поръ является тгервоисточникомъ 
значительной части нашего действующего права печати ‘).

Но помимо этого спещальнаго для насъ интереса наме
ченной нами эпохи, законодательство Наполеона I I I  о печати

1) Называемая, межд>’ црочимъ, Л. ф. Штейпомъ карательной системой 
(Repressivsystem, см. его Innere Verwaltungslehre, VI Theil, ,,Die Presse", стр, I09, 
116 П 138).

2) НапримЪръ, Австр1ей въ ея законЪ 27 мая 1862 года, или Гермап1ей 
въ ея Союзномъ постаповлен1и 6-го 1юля 1854 года.

2) СлЪды этого заимствован1я смотри въ „Проект* Устава о Кнпгопечата- 
нш“. Спб. 1862 г., а также и въ трудахъ разсматривавшей его Коммисс1и 18(>3 г.

*) А именно той части законодательства, которая имЪетъ силу для печат
ныхъ произведентй (главнымъ образомъ пвр1одическихъ язданШ), освобождеп- 
пыхъ отъ предварительной цензуры на основан1п 6-й статьи дЪйствующаго Цен- 
зурнаго Устава.



иредставляетъ, ио нашему и совершенно самостоятельное
и весьма глубокое значен1е.

Какъ извЬстно^ Наполеонъ I I I  сделался президентомъ рес
публики въ одинъ изъ исключительныхъ моментовъ истор1и Фран- 
ц1и. Ужасы борьбы между буржуаз1ей и нарижскимъ пролетар1а- 
томъ, омрачивш1е собою первые м’̂ сяцы Второй Республики (май- 
ск1я п 1юнск1я событ1я 1 8 4 8  года) толкнули страну на путь же
стокой реакц1и. Устрашенные народною бурею буржуа, ради со- 
хранен1я существуюшаго строя, готовы были поступиться чуть не 
всЬми гарант1ями политико-гражданской свободы, изъ за которыхъ 
они такъ доблестно боролись съ правительствами Реставрафи и 
1юльской MoHapxiii ‘ ) .  Призванный къ кормилу правлен1я прези- 
дентъ, а вскорЬ затЬмъ и пмператоръ, Луи-Наполеонъ весьма 
искусно воспользовался утомлен1емъ и равнодуш1емъ госнодствую- 
щихъ классовъ французскаго общества. Находя опасными крутые 
и откровенные ир1емы своего знаменитаго дяди, перваго фран- 
дузскаго императора, онъ усвоилъ бол1>е ловкую тактику: 
не посягая на основныя начала либеральнаго законодательства 
Франц1п, онъ съум^лъ искусно скомбинировать рядъ мелкпхъ 
мЬръ, который совершенно парализовали главный политпчесьпя 
учрежден1я страны и сд’Ьлали изъ нпхъ лишь надежное ирикры- 
rie для личной власти императора и его министровъ “). Палата 
(Законодательный Корпусъ) заседала въ Hapim ti ежегодно въ те- 
46nie трехъ м'Ьсяцевъ, вотировала законы и бюджетъ, но она не 
пм’Ьла права ни изменять своего регламента, ни избирать своего 
иредсЬдателя, ни предлагать проектовъ законовъ, ни д'Ьлать но- 
правокъ (ameiidements) къ иравительственнымъ законопроектамъ; 
зас1>дан1я палаты были публичны, но прен1я могли печататься 
только въ форм'Ь краткихъ оффиц1альныхъ отчетовъ (coinptes- 
reiidns); палата утверждала бюджетъ, но въ общей смЬтЬ (еп 
bloc) для всЪхъ министерствъ сразу, и правительство, само рас- *)

*) См. Н. Avenel, Histoire de la presse fran^sise, cip . 447, u A. Токвпль, 
Воспомипан1я, стр. 188, 189, 246, 264.

-) См. Seignobos, Histoire de I’Europe conteraporaine, стр. 159.



пред^Бляя отд1^льныя статьи расходовъ, въ значительной стенсни 
парализовало ея контроль. ВсЬ французсше граждане были изби
рателями, такъ какъ Конститущя покоилась на iipiiHuiiut всеоб
щаго голосован1я (suffrage imiversel), но нравительство руководило 
выборами, выставляя и энергично поддерживая своихъ оффиц1аль- 
ныхъ кандидатовъ и стЬсняя кандидатовъ оппозищи (стЪсияя из- 
бирательныя собран1я, распространен1е избирательныхъ бюллетеней, 
и т .  II.). Нащональная гвард1я не была уничтожена, но была 
распущена на неоиред'Ьленное время. Въ области народного обра- 
зован1я не было сдЬлано открытыхъ реформъ, но iipoifieccopa и 
преподаватели должны были ириноснть присягу на вЬрность но
вому порядку и подчиняться мелочной регламентащн (брить усы, 
начинать въ одинъ и тотъ же часъ занят(я и т. п . ) ’) .

Совершенно аналогичный м'Ьры были приняты и относительно 
печати; нолитическ1Я газеты не были воспрещены и предвари
тельная цензура не была возстановлена, залоги, хотя и были 
увеличены сравнительно съ цифрами первыхъ м^сяцевт. Второй 
Республики, однако далеко не доходили до суммъ, установлен- 
иыхъ сентябрьскимъ законодатедьствомъ 1юльской Mouapxiii: про
ведено было даже болЪе резкое различ1е между иершдическою и 
непер1одпческою печатью и этой последней предоставлена была 
сравнительно широкая свобода • ) .  Но за то возстановлено было 
предварительное paaptmenie на открыт(е газетъ и журналовъ: 
д'Ьла но иреступлен(ямъ печати были изъяты изъ B^ThHia суда 
прпсяжныхъ II переданы судамъ исправительной иолпцЙ1, главд> 
правительства предоставлено было закрывать всякую газету, вред
ную для общественной безопасности, было запрещено печатан1с 
отчетовъ о процессахъ по д'Ьламъ печати и о засЬдан1яхъ Яако- 
нодательнаго Корпуса и Сената, наконецъ, была введена знаме
нитая система административныхъ предостережен(й и пр1остановок1..

') См. Seignobos, Hist, politique'de I’Europe contemporaine, стр loO— 101.
2) Cm. E. Hatin, Manuel thfiorique et pratique <le la libeite cle la pre.sse, t . I, 

cip . 288.



ВсЬхъ этихъ постановленШ въ отм'Ьченныхъ нами областяхъ 
законодательства, оказалось вполне достаточно, чтобы завершить. 
установивш1йся посл'Ь государственнаго переворота 2 декабря 
1851  года уЛичный“ режимъ Наполеоновского управлен1я, а бла- 
гонр1ятныя для Франщи событ1я внешней иолитики (Крымская 
война, Парижск1й Конгрессъ и т. п.) позволяли безъ труда под
держивать общественный индифферентизмъ и подавленность оп- 
позищонныхъ партш. Снещально въ области законодательства пе
чати, Наполеону удалось даже рядомъ частичныхъ узаконен^ по
степенно развить Н'Ькоторыя детали Органическаго Декрета: именно 
такой смыслъ пм'йли его декреты 2 5  февраля, 1 , 2 2 , 2 8  марта 
п 2 5  августа 1852 года, 5  января и 21 1юня 1 8 5 3  года, 
законы 5 мая 1 8 5 5  года и 2 7  февраля 1 8 5 8  год а .— Только по 
Mtp'ft того, какъ обстоятельства стали складываться мен^е бла- 
гопр1ятно для Наполеона и военно-дипломатическ1я неудачи его 
правительства въ Koiipli 50 -хъ  и первой половин'6 6 0 -х ъ  го- 
довъ ‘ ) стали вскрывать органичесьче недостатки Второй Импе- 
pin ^), началось заметное колебан1е какъ общаго автократн- 
ческаго строя управлен1я, такъ и дискрец1оннаго режима нечати. 
Въ этотъ переходный пер1одъ въ сферЬ общаго унравлен1я но- 
являются таьче крупные законодательные акты, какъ декретъ 
2 4  ноября 1 8 60  года объ отв'Ьтпомъ адресЬ Законодательнаго 
Корпуса и манифесть 19 января 1 8 6 7  года о возстановлен1и 
права парламентскихъ запросовъ п пнтерпеляи;1й, а въ области

') |К ;1Къ нацри.мЪръ, разрывъ его съ духовеиствомъ иослЪ Итальянской 
ВОГ1ВЫ, дурной нсходъ Мексиканской экспедицн!, поражеи1е французской днпло- 
Maiiii во время австро-прусской войны, и т. д.

- )  Отсутств1е у нея легитимной традиц1п и опредЪленнаго поддерживаю- 
щаго ее обществепнаго класса, нерешительность, мечтательность характера Им
ператора, обгцая ограниченность его ума и авантюризмъ политикп, скоплен1е 
вокругъ престола многочисленпыхъ искателей наживы и приключетй, болезнь  
Наполеона и т. д. См. общ1я сочинен1я по iiCTopin эпохи Gr6goire, Т. Dclord, Р. 
(1е 1а Gorce, Карцева, Инсарова, а также и спец1альныя характеристики Напо
леона и его Импер1п у Thirria, Prondhon’a, V . Hugo, и проч. (обо всемъ .этомъ 
будетъ сказано ниже).



спещально интересуюшаго насъ законодательства печати издаются 
сравнительно либеральный узаконен1я: сенатусъ*консультъ 2 фев
раля 1861 года и законы 2 мая и 2 1юля 1861 года. Наконецъ, 
уже наканун'Ь окончательнаго перехода Второй ймперш къ либе
ральному режиму, издается законъ 11 мая 1 8 6 8  года, знамено- 
вавт1й собою отказъ Наполеона отъ главн'Ьйтихъ автократпче- 
скпхъ началъ Органическаго Декрета,— системы предварительных]. 
разр’Ьшен1й и административныхъ, предостережен1й, пр1остановокъ 
II запрещен1й газетъ и журналовъ.

Однимъ словомъ, изучая законодательство Наполеона 111 о 
печати, мы ясно видимъ въ немъ такой же постепенный переходъ 
отъ автократическаго режима къ болЬе либеральному, какъ н въ 
общемъ юридико-политическомъ стрсЬ Второй Импер1и. По Mt.pt. 
нриближен1я къ Органическому Декрету, мы видимъ наростан1е 
ограничительныхъ по отношен1ю къ печати м'Ьръ, который дости- 
гаютъ своего вульминащоннаго развит1я въ декрета 17 февраля 
1 8 5 2  г . ,  затЬмъ, въ пер1одъ paspBira самодержавной Имиер1п мы 
наблюдаемъ полное господство и даже некоторое дальн'Ьйтее раз- 
B i i T i e  законодательства диктатуры: и только, параллельно съ унад- 
комъличнаго управлен1я Наполеона, мы присутствуемъ при постепен- 
номъ переход11 къ принципамъ, если еще и не общаго права, то 
во всякомъ случай,— бол'Ье либерального снещальнаго права пе
чати.

Просл’Ьдить .ототъ постепенный переходъ отъ вполнТ. ])азвп- 
той административно-полицейской системы регламептащи печати 
къ болЬе либеральному порядку, указать, отъ какихъ именно 
М’Ьръ воздЬйств1я на печать долженъ былъ отказаться раньше 
всего законодатель при начавшемся разложен1и автократическаго 
строя Втор1и И м перт,— все .это представляется намъ заслужпваю- 
щимъ серьезнаго научнаго изучен1я.

Мы и дЬлаемъ попытку въ .чтомъ смыслЬ въ дальнЬйшемъ 
нашемъ изложен1и- причемъ счптаемъ нелишнимъ отмЬтпть, во 
пзбЬжан1е возможныхъ недоразумЬн1й, что мы, избравши предме- 
томъ своего изслЬдован1я законодательство Наполеона I I I ,  будемъ



всегда оставаться въ пред'Ьлахъ строго юрвдическаго матер1ала 
(законовъ, декретовъ, министерскихъ циркудяровъ, ордоннансовъ 
префекта иолиц1и и другихъ административныхъ распоряженШ), 
п отнюдь не будемъ вдаваться въ самостоятельный экскурс1и по 
iiCTopiii печати, а т^мъ бол'Ье по общей истор1и интересующей 
насъ эпохи. Самое большее, что мы вынуждены будемъ здЬсь 
д'Ьдать,— это ссылаться на общепризнанные авторитетные труды 
и.зъ ncTopiii Второй Империи вообще и ircTopiii французской пе
чати— въ частности.

1903 г. 21 марта, 
г. Томскъ.





В В Е Д Е Н 1 Е .

CocTOHHie законодательства о печати въ поел'Ьдн1е 
годы 1юльекой Монархш.

Прежде ч-Ьмъ приступить къ изсл'Ьдован1ю законодательства Наполео
на III, намъ представляется необходимымъ дать характеристику того по- 
ложешя, въ которомъ засталъ печать второй фрапцузск1й императоръ, 
становясь у кормила правлешя страны еще въ качеств* президента рес
публики. Мы не будемъ, однако, задаваться зд*сь ц'Ьлью изложить 
истор1ю французскаго законодательства о печати до 10 декабря 1848 
года*). Не будучи вызываемо прямыми потребностями дальн'Ьишаго изло- 
жон1я, это СЛИШКОМ!, отвлекло-бы въ сторону наше вниман1е. Для нашей 
задачи, сводящейся къ установлен1ю прочнаго базиса предстоящаго из- 
сл Ьдовашя. вполн* достаточно отметить во введеши лишь гй институты 
права печати, которые улсе выработались во французскомъ законода
тельств!; пакапуи* револющи 1848 года (подъ копецъ Польской 
Монарх1и) и которые, за небольшими исключешями, снова возродились 
и получили дальнейшее развит1е въ системе новаго президента и зате.мъ 
императора.

Само собою понятно, что при осуществлеши этой, главнымъ обра- 
зомъ, догматической задачи, мы будемъ вынуждены делать и некоторые

*) Т. е. до избрашя Луи-Наполеопа президентомъ республики.



экскурсы въ область истор1и законовъ о печати; однако, уже изъ са
мой ц-йли нашего введетя явствуетъ, что мы ограничимся въ этомъ 
отношен1и возможнымъ минимумомъ').

Всл'Ьдств1е громаднаго политическаго зпачен1я, которое прюбр’Ьда 
французская пресса, начиная съ первыхъ же событ1й великой револю- 
ши **), вопросы регламентащи печати привлекали къ себ-Ь особенное вни- 
маше всЬхъ посл'Ьреволюц1онныхъ правительствъ Франщи. Этимъ и объ
ясняется необыкновенная сложность, пестрота и капризная изменчивость 
французскаго законодательства печати, которое отражало въ себе, какъ 
въ зеркале, все превратности политической жизни страны ®).

Разобраться въ пестрой массе законовъ, декретовъ, ордоннансовъ, 
которые прямо или косвенно, путемъ всевозможныхъ формальностей, за- 
прещен1й и наказан{й, такъ или иначе, ограничивали печатное проявле-

') Позволяемъ себЪ здЪсь асе оговориться, что вообще при изложен1и за- 
ководате.чьства 1юльской Mouapxiii мы не будемъ браться за как1я-ниЗудь само
стоятельный изсл'Ьдовав)я. КромЪ текста отдЪльныхъ законодательныхъ поста- 
новлен1й, нашимъ главнымъ матер1аломъ будутъ служить общеиризнанныя ли
тературный данныя и коммептарси франц.узскихъ юрвстовъ. Чаще всего намъ 
придется пользоват! ся такими капитал1.пыми сочипен1ями по нашему вопросу, 
какъ, ваприм'Ьръ, труды Hatin’a ,Ауепе1’я, Chassan’a и Barbier, а также и мпогочис- 
ленными иеиффиц1альными сборниками законовъ о печати (носящими обыкновенно 
uasBauie „Собс do la presse", „Lois de la presse*", „Commcntaircs sur Ics lois de la 
pressc“), какъ напримЪръ, практическ1е указатели Gamier Dubourgneuf’a, Pic’a, 
Parant’a, Collioz, Pegat, Grattier, Duboy et Jacob’a, Baudouin’a, Rousset и т. ii. 
(Подробмыя заглав1я всЪхъ этихъ сочипенЫ будутъ указаны ниже, въ своихъ 
мЪстахъ).

2) См. Henri Avenel. Histoire de la presse frangaise dcpuis 1879 jusqu’a nos 
jours, стр. 63, 1900 г.

3) Armand Ravelct въ предислов1и къ своему Code Manuel de la presse 
(1868 Г.) говоритъ: „ . . . . печать испытала на себЪ увлечен1я (les passions) 
всЪхъ правительствъ; въ завиоимо>-ти отъ того, помогала-ли она т^мъ, ко
торые унравляли въ данный момептъ страною, или же ставила имъ препятств1я, 
она то совершенно понабощалась, то эмансипировалась отъ стЪсненШ, то окру
жалась лестью, то попиралась ногами, то снова освобождалась, и такъ цалЪе. 
Вотъ почему законодательство, ее регулирующее, многообразно, какъ сама исто- 
р1я, измЪнчиво, какъ канризъ"... Preface, стр. VI.



Hie мысли,—весьма затруднительно*). Трудность эта увеличивается для 
насъ еще т4мъ обстоятельствомъ, что въ разсматриваемый нами перюдъ 
времени совс^мъ не д15лалось никакихъ попытоюь оффиц1альной кодифи- 
кац1и законовъ о печати Н- Правда, взам-Ьнъ оффищальныхъ кодексовъ 
мы им-Ьемъ для интересующей насъ эпохи множество частныхъ сборни- 
кокъ законовъ о печати, принадлежащихъ выдающимся французскпмъ 
юристамъ, которые оказали намъ большую услугу )̂; но къ сожал'Ьн1ю, 
каждый изъ этихъ кодификаторовъ и комментаторовъ придерживался 
той системы и той точки зр"йшя, как1я ему больше нравились, всл'Ьд- 
cTBie чего ор!ентирован1е въ ихъ систематизац1и матер1ала представля- 
етъ самостоятельный и не малый трудъ.

ЛСелая сконцентрировать въ какихъ-нибудь бол’Ье или мен̂ е вы- 
пуклыхъ момонтахъ всю совокупность многообразной регламентащи прес
сы до Луи-Наполеона, чтобы легче окинуть однимъ взглядомъ институ
ты права печати, д'ййствовавш1е въ кондЬ 1юльской Монархш, мы оста
навливаемся на сл'Ьдующемъ порядк'Ь изложен1я: *)

•) Barbier въ своемъ Traite genbral do la police de la presse (1887 го
да, T. I. CTD 8), отмЪчастъ, что старое французское законодательство о печати 
состояло по крайней мЪрЬ изъ 42 законовъ, декретовъ и ордонпансовт,, заклю- 
чающпхъ въ себь до 325 статей.

2) См. Gustavo Rousset, Nouveau Code annoto de la presse (1856 r .), въ ко- 
торомъ онъ носвящаотъ цЬлую главу xapaKTepiicTnifb хаотическаго состоян1я 
французскаго законодательства о печати и доказательству необходимости его 
кодификац1п. Подобныя же свидЪтельства встрЪчаются ночти во всЬхъ другихъ 
частныхъ сбориика.хъ. См. Pegat, Code de la presse, 1837 г ,  avant-propos; 
Ravelet, Code Manuel de la presse, 1868, preface; Chassan, Trait6 dcs d61its et 
contraventions do la parole, de I'ccriture et de la presse, 1846, introduction и т' п

3) С.м Gamier Dubourgneuf, Code de la presse, 1822; Pic, Code des impri- 
meurs et des libraires, 1826; Parent, L o i s  de la presse, 1836; Henry Celliez, Code 
annotfi de la presse, 1835; Pegat, Code de la presse ou tableaux alphabetiques, 1837; Grat- 
tier, Commentaire sur les lois de la presse et des autres moyens de publicitC, 1839 — 
1847; Chassan. Traite des d61its et contraventions de la parole, de l’6criture et de 
a presse, 1846; H. Duboy et Ch. Jacob, Codemanuel do la presse, 1851; cm. также 

попытки кодификащи и у юристовъ уже Наполеоновскаго времени и, главнымъ 
образ, мъ: Gustave Rousset. Nouveau code annotfi de la presse, 1856, и его-же Code 
general des lois sur la presse, 1869.

*) Употребляемъ выражен1е „порядокъ изложев1я“, такъ какъ едва-ли воз
можно говорить о систематизац1и въ строгомъ смыслЪ слова французскихъ



Весь административно-законодательный матер1алъ по нашему во- 
сросу мы разд'Ьлимъ на три больш1я группы: 1) м-Ьры, прииимавш1яся 
до выпуска въ обращеше печатнаго произведен1я, 2) м15ры, регулиро- 
вавш1я свободную циркулящю напечатаннаго произведешя и 3) поста- 
новлен1я, опред'Ьлявш1я объемъ и сферу недозволеннаго проявлен1я пе
чатнаго слова.

Эти три категор1и обнимаютъ, по нашему MHtHiro, всю совокуп
ность регламентац1и, которой подвергалась во Франщи печать за раз- 
сматриваемое нами время, причемъ первыя дв  ̂ категор1и охватываютъ 
главнымъ образомъ мфры вревентивнаго характера, а третья—исключи
тельно м̂ ры репрессивныя.

Въ первую категор1Ю или группу должны быть, такимъ образомъ, 
отнесены всЬ иостановлен1я, регламентировавш1я типографсшй промы- 
селъ (ycJOBiH для получен1я разр'Ьшен1я на открытие типограф1й и лито- 
граф1й, надзоръ за ними и отв-йтственность ихъ хозяевъ или содержа
телей), а также и постановлен1я относительно пер1одической печати 
(требован1е личныхъ и реальныхъ гараптш отт. лицъ, основывающихъ 
пер1одичесюя издан1я, необходимый формальности во время початан1я 
нумеровъ издашя, равно какъ и поел* ихъ отпечаташя, но до выпуска 
еш,е въ св т̂ъ, отв-Ьтственность собственниковъ и представителей изда
шя и т. д.) )̂.

закововъ о печати, какъ разематриваемой памп нпохи, такъ п позди Ьйшаго вре- 
меви, вплоть до Третьей Республики: слпшкомъ близкое участ1е прппимала пе
чать въ политической жизпи Фрашпи и законодательшш ея рогламептац)я по 
могла быть ре.эультатомъ спокойваго спстематическаго творчества законодателя; 
напротивъ того, обыкновенно регламентировалась та сторона печатнаго дТ.ла, ко
торая привлекала въ данный момептъ наибольшее вниман1о борющихся па полпти- 
чесЕСой арепЪ партЕй. Мы пзбираемъ, собственно говоря, лише, тдггой плапъ, ко
торый, исходя изъ фактической наличности отдЪльне.ехъ статей закововъ, декре- 
товъ и ордонпансовъ, давалъ-бы намъ возможность отм Ьтить вс Ь стороны ЕЕечат- 
наго дЪла, подвергнувш1яся уже къ разематриваемой нами эеюх11 опредГ.лепЕЮ 
сложившейся регламентащи. (См. подобную же мысль у Chassan’a, Traito dcs 
dClits, т. I, introduction, стр. IV).

I) Въ виду того, что предварительная цензура въ смыслЪ какого-бы то 
ви было предварительнаго просмотра произведен1й (иер1одическихъ, какъ и пе 
пер1одическихъ) до ихъ папечатан1я или выпуска въ обрашен1е, не возстановля-



Во вторую категор1ю или рубрику тогда отойдутъ вс'Ь постановле- 
Н1Я относительно агентовъ распространен1я печатныхъ произведенШ, т.
о. относительно кни1'опродавцевъ (услов1я для занят1я ихъ професс1ой и 
административно-судебная ихъ отв-Ьтсгвенность) и относительно разно- 
счиковъ, мслкихъ торговцевъ печатными произведешями и расклейщи- 
ковъ афишъ, плакатовъ и объявлешй'). ,

Иаконецъ, въ третью категор1ю войдутъ всЬ общ!я постановлен1я 
уголовнаго законодательства о преступлешяхъ и проступкахъ въ обла
сти печати (т. е. указашо воспрещенныхъ д'Ьян1й), а также и о спосо- 
бахъ ихъ пресл Ьдова1пя и наказан1я (т. е. о подсудности ихъ, процедур  ̂
и cucTCMi наказан1й).

Первый дв-Ь изъ установленныхъ нами категор1й M-feponpiaTili отно
сительно печати во Франщи имЬютъ наибольш1й интересъ для админи- 
стративиаго права, такъ какъ въ нихъ, по нашей классификац1и, какъ 
разъ сосредоточиваются всЬ м-Ьры административно-полицейской рег- 
ламентащи или такъ называемой полиц1и прессы®). Правда, мы от
несли въ обй рубрики, помимо чисто регламентащонныхъ постановлен!й, 
также II статьи уголовной санкши, обезпечивавшей для данной эпохи 
установленный порядокъ типографскаго промысла, журнальной д-Ьятель- 
ности или книжно!! торговли; но сдЬлали мы это, конечно, какъ для 
того, чтобы не разъединять вещей, TtcHO связапныхъ между собой, такъ 
и потому, что нарушен!я той или иной регулятивной нормы представля- 
ютъ въ большниствЬ случаевь нолицейск!о проступки, которые, по само-

лась во Франц)» ни вь йпльекую Monapxiio, пи при НаполгопЬ III, мы совс’Ьмъ 
не будемъ касаться этого ипститута, (окончательиу»> отмЬпу цензуры принято 
во Фратци считать ст> 1830 года, см. выше, наше 11редцслов1е).

^) Къ числу могушествепнЬЛшихъ агентовъ рас11рострапен!я въ широкихъ 
кругахъ публики початнаго слова принадлежать, конечно, и театры и вообще 
всягая сцепичесшя представлен!». Однако, вслТ)!1ств!е полной своеобразности, а 
потому и обособленности 11остановлеп!й, регламентпрующпхъ эту отрасль об
щественной дЬятельпости, мы оставпмъ въ сторовЪ воиросъ о спец!альпой теа
тральной цепзурЬ.

2) Это приблизительно та область, которую Л. Штейнъ отмежевываетъ 
Rechtspolizei п Sicherheitspolizei der Presse и называетъ иолицейскимъ правомъ 
печати—Presspolizeirecht. См. его Innere Verwaltungslehrc, VI часть. Die Presse, 
стр. 67— 73.



му существу д^ла, скорее всего должны быть разсматриваемы въ по- 
лищи безопасности вообще, и въ данномъ случа’Ь, сл'Ьдовательно, въ 
полищи прессы ‘).

Напротивъ того, третья наша рубрика относитя уже всец'Ьло къ 
уголовному праву. Нъ нее нами отнесены преступлешя въ собственномъ 
смысл% (crimes et delits, по французской терминолопи), совершаемый пу- 
темъ печати, а также и порядокъ судебной отв-Ьтственности за нихъ )̂. 
Зд-йсн насъ, какъ представителя административнаго права, интересуетъ 
только объемъ правъ и интересовъ, ограждаемыхъ уголовнымъ кодек- 
сомъ отъ вторжешй печатнаго слова, а въ вопрос-Ь о порядк-Ь ответ
ственности,—только организащя налагающихъ наказашя трибуналовъ и 
главнейшя черты судебной процедуры ®). * *)

1) ВсЪ регламентащонныя требован1я по отношен1ю къ печати и связап- 
нымъ съ нею промысламъ, отнесенвыя нами въ первыя двЪ рубрики, могли со
ставлять, въ случаЪ ихъ неисполеен1я, только лишь предметъ проступковъ печа
ти (contraventions по французской терминолопи), а не преступлеп1й (d61its). 
Chassan говорить по этому поводу: „....C ontravention пе имЪетъ ничего общаго 
ни съ характеромъ, пи съ содержапюмъ сочипен1я или слова. Оно состоитъ 
единственно или въ отсутств1и (d6faut) матер1альпаго исполнешя какой-нибудь 
обязанности (obligation), или въ матер1алышмъ нарушен1и формальнаго трепова- 
в1я (formalitfi) или запрещеп1я (interdiction), наложеннаго закономъ. Съ точки 
зрЪн1я наложеннаго з а  пего наказа1ия (peine), contravention является здЬсь тЪмъ 
же, что и dfilit. Но закопонарушен1е (infraction), квалифицируемое, какъ delit, 
имЪетъ отношеше къ интеллектуальному порядку вещей (а I’ordre intellectuel', а 
парушеюе, квалифицируемое какъ contravention, относится только къ чисто ма-
тер1альной сторонЪ дЬла (а I’ordre purement raat6ricl)“ -----См. Traite des dfilits
et des contraventions de la parole ot do la presse. И.зд. 1846 г., т. I, стр. 
500—501.

2) Это приблизительно тотъ матер1алъ, который Л. ф. Штейпъ относить 
въ область его Pressstrafrecht. См. Die Presse, стр. 62—67.

*) Причемь для насъ, главпымъ образомъ, важенъ вопросъ о соотпоше- 
н1и между судомъ и администрац1ей въ процессахъ по дЪламъ печати,— 
другими словами, вопросъ о томъ, насколько большое давлеп1е могла ока
зывать въ этихъ случаяхъ администрац1я на суды, или въ силу самого со
става трибуналовъ, или же Есл-Ьдств1е тЬхъ или ипыхч  ̂ пзмЪпенШ въ общемъ 
порядкЪ судопроизводства. Помимо важности дапнаго вопроса для всякаго пред
ставителя публичнаго права, разсматривать составь преступлетй печати и по- 
рядокъ производства по нимъ насъ заставило еще и то обстоятельство, что поч-



Г л а в а  п е р в а я .

Mtpbi, принимавш1яся до выпуска въ о6ращен1е печатныхъ
произведен1й.

§  1. М пры  относительно типографскаю промысла. До 1789 года 
типографскш промыселъ во Франд1и, какъ и въ большинства странъ 
того времени, им-йлъ корпоративную организащю •) и его режимомъ 
былъ режимъ привилепй и монопол1й Никто не могъ быть содер- 
жателемъ типографш (imprimeur), не пробывши предварительно изв-Ьст- 
наго времени подмастерьемъ (apprenti)H компапьономъ у другого типогра
фа, не выдержавши онред’Ьленныхъ экзаменовъ, не запасшись дипломами 
или патентами, не доказавши своего католическаго в1зроиспов-йдая1>1 
и т. п. ’).

Декретъ 17 марта 1791 г., уничтоживш1й привилепи цеховъ и объ- 
явивш1й промышленную свободу, избавилъ и типографшиковъ отъ сгЬс- 
нительныхъ требованШ стараго порядка: для нихъ, наряду со всЪмн 
другими торговцами и ремесленниками, оставлено было лишь требован1е 
брать торговое свид'Ьтельство и подчиняться полицейскимъ регламсн- 
тамъ *). Законъ 28 жерминаля IV года впервые сд’Ьлалъ типографщиковь

ти всЪ крупные фрапцузсюе законы о печати, кромЪ постановлев1й администра
тивно-полицейской регламеитац1п, заключают-!, въ себ-Ь и статьи о состав-Ь пре- 
ступлен1й и порядк’Ь отв'Ьтствешюсти по ннмъ. Задавшись д’Ьлью представить, 
на протяжен!!! извЬстпо!! эпохи, все французское законодательство печати, мы не 
могли не считаться съ фактическимъ объемомъ его содержашя, хотя и чувство
вали себя въ п-Вкоторыхт. его отдЪлахъ иедостаточно комиетентпы.ми.

1) На ocnoBanii! 1-й статьи королсвскаго регламента февраля 1723 года 
(Reglement du 23 i6vrier 1723 pour la libraire et Timprimerie de Paris, art. 1), ти
пографщики причислялись къ корпоращи Парижскаго университета.

2) С.ч. iiousset. Code general des lois sur la presse, 1869 r . ,  стр. 20.
3) Ibid, стр. 20.

‘) Cm. декретъ 17 марта 1791 г., art 1 и 7-й.



ответственными за выходящ1я изъ ихъ типограф1й сочинешя и обязалъ 
ихъ выставлять на каждомъ печатномъ произведеши свое имя и адресъ. 
Но самыми важными узаконешями относительно типографШ были без- 
спорно: декретъ Наполеона 1—5 февраля 1810 рода и законъ Людовика 
XVIII—21 октября 1814 года*).

Второй отделъ закона 21 октября 1814 г., вм'Ьсте съ некоторы
ми неотмененными статьями декрета 5 февраля 1810 г. и немногими 
позднейшими изменен1ями и дополнен1ями, былъ основнымъ действующим!, 
законодательствомъ и для 1юльской Монархии “).

Въ интереСующ1й насъ пер1одъ управлен1я Луи-Филиппа (т. е. во 
вторую половину 40-хъ годовъ 19 ст.; французск1й типографщикъ (im- 
primeur) долженъ былъ исполнить многочисленныя формальности, прежде 
чемь могъ получить доступъ къ своей професс1и и начать осуществлять 
ее; для получен1я разрешен1я (патента) на открыт1е типограф1и тиио- 
графщикъ долженъ былъ удовлетворять известнымъ нравствепнымъ тре
бованьям ь и принести професс)ональную присягу; при эксплоатащи своего 
промысла,—онт. обязант. былъ записывать въ спещяльный регисгръ все 
свои заказы, запасаться соглас1емъ на папечаташе каждой рукописи со 
стороны авторовъ или собственниковъ ея (заявляя каждый разъ о при
ступе къ напечаташю надлежащей власти), обозначать на каждо̂ п. па- 
печатаниомъ экземпляре свое имя и адресъ, уплачивать въ некоторг.1хъ 
случаяхъ полистную пошлину (timbre), наконсцъ, представлять опредЬ- 
ленное число экземпляровъ въ префектуру и т. п. )̂.

*) С.ч. Tioussot. Nouveau code annotc do la prcsse, 185(1 r ., стр. 8.
Cm. ордоипансъ 8 октября 1817 г., законъ 28 фсвра,чя 1817 г., и'Ькото- 

рыя иостаг10влеп1я законовъ 1819 г., ордопп. 6 апр'Ьля 1834 г., ордонп. 30 1юля 
1835 г., зак. 9 сентября 1835 г., ордонп. 9 сентября 1835 г. ЗамЪтимъ зд'Ьсь 
же, что какъ всЪ эти законы и распоряжен1я, такт, и вообще всЪ интеросуюния 
насъ постановлеп1я выошаго правительства (т. е. lois, doorots п ordonnunces) 
очень легко, зная нхъ точную дату, находить во фравцузскомъ полпимъ собра- 
п1и законовъ „Bulletin dcs lois, dficrets "et ordonnances“, a также и въ прекрас- 
номъ, спабжеппомъ весьма дЪпными примЪчап1ями трудЪ Duvergier, носящемъ 
назван1е: „Collection complete des lois, ddcrets, ordonnances, reglements et avis du 
Conseil d’Etat. Fondec par J. B. Duvergier et continufie par Ed. Goujon et Marcel 
Demonts“.

3) Нужно имЪть въ виду, что вс'Ь эти требовашя предъявлялись не толь
ко къ типограф1ямъ, но и вообще ко всЪмъ способа.чъ механнческаго воснроиз-



Разсмотримъ сначала услов1я открыНя типографШ, а потомъ усло- 
В1Я исполнетя заказовъ; въ этихъ посл'Ьдннхъ, дал'Ье, просл'Ьдимъ раз- 
личныя формальности, требовавш1яся до, во время, и послЬ печататя 
(impression) отд'Ьльныхъ произведенШ.

Цровозглашенная декретомъ 17 марта 1791 года свобода типогра- 
ф1и *) продержалась очень недолго и уже черезъ двадцать приблизитель
но л'Ьтъ была уничтожена Наполеопомъ I: Art. 3 его декрета отъ 5 
февраля 1810 года постановилъ что съ 1 января 1811 года число тн- 
пограф1й будегь строго опредЬлено. И действительно, съ этого года для 
Парижа было признано достаточнымъ 80-ти типографШ (первоначально 
даже 60-ти), а для денартаментовъ—число ихъ должно было опреде
ляться каждый разъ министромъ внутренних!, делъ «сообразно съ нуж
дами и важностью местности» *). Содержатели (хозяева) сохраненныхъ 
типографий должны были возместить убытки хозяевъ закрытыхъ (art. 4 
декрета 5 февраля 1810 г.) и съ этого момента французсюй типограф- 
ск{й промыселъ получилъ какъ-бы снова монопольный и привилегированный 
для определеннаго количества лицъ характеръ и былъ подчиненъ алми- 
нистративной опоке )̂. Этотъ порядокъ удерживался и законодатель-

веде1пя рукописей, кчкъ-то: къ лптограф1ямъ, металлограф1ямъ и т. п. См. Ha- 
tin, Manuel thoorique ct pratique de la liberte de la presse, 1868, t , 11, стр. 408, 
a такясе G.Ttousset. Nouveau code annote, стр. 8; приблизительно тЪмъ же са- 
мымъ трсбовагпямъ должно было удовлетворять и печатан1е (I’impression) раалич- 
ныхъ гравюръ, рисунковъ, эстамповъ и картипъ (des dossins, images, gravures, 
estampes et emblomos). Cm . jSousset. Code annote, стр. 59.

t) Этимъ декретомъ объявлялась свобода торговли и промышлеппости 
вообще.

2) См. декретт. 5 февраля 1810 г .,  art., 3, а также G. iJousset. Nouveau 
Code annoto de la prcsso стр. 9, прим. 1, п его-же. Code general des lois sur la 
presse, стр, 21, прим. 49 .

2) Bousset пазываетъ (см. его Code gCneral des lois sur la presse, стр. 21, 
§ 17 II примТ.чап1е къ нему) установленное декретомъ 1810 года orpaairienie чи
сла типографШ—монопол1ей (1е monopole). Едва-ли, однако, можно говорить здЪсь 
о монопол!!! въ строгомъ смыслЪ. Мопополистомъ типографъ могъ быть, пожа
луй, только въ департамептахъ и то лишь тогда, если префектъ разр'Ьшалъ у 
себя только одну типограф1ю; въ ИарижЬ же было много типограф1й (хотя и въ 
строго опредЪлеппомъ количеств!.), причемъ районы заказовъ между ними не 
были размежеваны. СкорЬе можно согласиться съ ПаЛог’омъ, который считаетъ 
тогдашнШ порядокъ типограф1й своего рода привилег1ей. (См. Jurisprudence 
gfinerale, verb. „Presse“ n® 180).



ствомъ 1юльской Монарх1и и переходъ тинограф1и изъ oднtxъ рукъ въ 
друпя быдъ возыоженъ не иначе, какъ по соблюдсн1и ц'Ьлаго ряда 
спец1альныхъ требован1й ’).

Претендентъ на освобопившуюся типограф1ю (за смертью прежняго 
хозяина или инымъ путемъ), долженъ былъ доказать свою способность 
(capacite, idoneite) къ занят1ю ремесломъ, принести профессиональную 
присягу и получить особый патеитъ (Art. 7 декрета 5 февраля 1810 г. 
и art. 11 закона 21 окт. 1814 года).

По регламенту 23 февраля 1723 года (art. 43) типографщики дол
жны были знать латинск1й языкъ и читать по-гречески, держать особый 
экзаменъ и получить удостовФ>рен1с о томъ оть ректора университета. Те
перь, правда, отъ нихь этого уже но требовалось, но каждый исираши- 
ваюшДй разр̂ шешо на открыПе типограф1и обязанъ былъ представить: 
1) свид-Ьтельство о благонадежности (certificat de moralite) отъ своего 
мэра, 2) удостов1зрен1е о знан1и ремесла (certificat de capacite professio- 
nelle), подписанное однимъ, двумя, тремя или четырьмя типографщиками, 
смотря по значешю местности, и 3) актъ о рождсши, удостов'Ьряюгшй 
совершеннол-ЬПе, или актъ объ особомъ paap’femeuiH (acte d'emancipa- 
tion), если д'Ьло хот'Ьлъ вести iiecoBepmcHHOAtTHiu или замужняя жен
щина. Независимо отъ пpeдcтaвлeнiя этихъ документовъ, проситель дол
женъ былъ принести присягу на вЬрность правительству * *) и только ио- 
сл’Ь этого ему выдавался сначала главнымъ директоромъ типограф!й ’), 
а впocл•tдcтвiи министромъ внутреннихъ д'Ьлъ,—патентъ (brevet d iinpri- 
meur) на открыНе типографш, оплачиваемый известной пошлиной').

*) Ограничеи1е числа тнпограф1й (фикснрован1е ого) сохранялось и во Вто- 
вую Имнер1ю (число ихъ было только вЬсколько увеличено для Парижа, а 
именно, съ 80 до 85—декретомъ 14 декабря 1859 г . ) .  Свобода освован1я тино- 
граф1й была объявлена уже въ Третью Республику декретомъ 10 сентября 1870 
года и закоио.мъ i9  1юля 1881 года (art. 68). (См- Barbier, ТгаАё general do la 
police de la presse, 1887 r . ,  t . I, стр. 48).

2) Cm. Декретъ 5 февр. 1810, art. 5, 7 н 9 Зак. 21 окт. 1814, art. 11, а так
же Chassan. Traite des d61its de la presse, t. I, стр. 508—509.

*) Главная дирекщя книжной торговли и типограф1й (1а direction de I’im- 
primerie et de la librairie) была уничтожена декретомъ 24 марта 1815 года.

*) Для Парижа пошлина равнялась 50 франкамъ, а для всЬхъ остальныхъ 
городовъ Франц1и—25 франкамъ. См. декретъ 5 февраля 1810 г ., art. 9 и декр. 2 
февр. 1811 г ., art. 1 и 2.



Однако, и этотъ патентъ давалъ право открывать типограф1ю 
т о л ь к о  указанному въ немъ лицу (новый патентъ и новая присяга тре
бовались даже отъ насл'Ьдниковъ типографа; исключен1е делалось лишь 
для его вдовы, если она оставалась незамужней ‘); онъ былъ пригоденъ 
также только для производства указаннаго въ немъ рода типографскихъ 
работъ (такъ что для исполнен1я, наприм'Ьръ, литографекихъ заказовъ 
требовалось новое paaptmenie); наконецъ, патентъ давалъ возможность 
устраивать типограф1ю только въ указанномъ въ немъ м'Ьст'Ь и всякая 
перем'Ьна посл’̂ дняго могла происходить лишь посл'Ь соблюдешя требуе- 
мыхъ формальностей*). Выданное на такихъ услов1яхъ разр’Ьшеше (па
тентъ) всегда могло бытъ отнято у типографщика, если онъ былъ изо- 
бличенъ на суд'Ь въ нарушен1и (contravention) законовъ или регламен- 
товъ своей првфесс1и, въ соучаст1и въ какомъ-либо преступлеши пе
чати (crime ou delit de la pressel, или если подвергалсяHaKaaaHim, сопро
вождающемуся oгpaничeнieмъ правъ (degradation civique) ®). .

Получивш1й патентъ (brevet) типографщикъ могъ работать или въ 
томъ же домЬ, въ которомъ онъ и самъ жилъ, или же въ спещально 
нанятомъ для типoгpaфiи iiOM'femeHiH, при условш наличности надъ этимъ 
посл’Ьднимъ особой вывЬски (enseigne publique), причемъ самое пом'Ьще- 
Hie его мастерской должно было удовлетворять н'Ькоторымъ. дополни- 
тельнымъ требовашямь ‘) .

1) См. Chassan. Traite cles d6Iits et contraventions de la presso, t. 1, стр. 

510—511.

*) Согласно французской термиполог1и, патентъ (brevet) былъ personnel, 
incessible, special и local. См. iiousset, Code ggneral des lois sur la presse, стр. 
21 (bis), ппнмЪч. 44f—44p и Hatin, Manuel theorique et pratique de la liberte de 
ja presse, t . I I ,  стр. 408.

3) Cm. Законъ 21 окт. 1814 г . ,  art. 12, цирк. мин. вп. д . 5 окт. 1822 
г . ,  а TaitsKO Barbicr. Traite gfineral de la police de la presse, t . I ,  стр. 47.

*) Такъ, напримЪръ, въ типограф1и не должно было быть заднихъ дверей 
(portes de derrierc), черезъ который можно бы было тайно выносить напечатан
ное-, двери ея во время работъ могли запираться только на простую щеколду 
(аи simple loquet). Эти требовап1я были установлены еще во время господства 
цензуры (Declaration du roi du 10 mai 1728 . . ,  art 9), въ разсматриваемую же



При получеши и ис полнетизаказовъ типографщикъ также долженъ 
былъ выполнять рядъ услов1й:

Прежде всего, независимо отъ обыкновенныхъ торговыхъ книгъ, 
онъ обязанъ былъ им15ть особую пронумерованную и скрепленную соб
ственноручно (c o te  e t paraphe) мэромъ его города книгу, въ которую и 
долженъ былъ записывать въ хронологическомъ порядке Ссъ датами и 
подъ нумерами) все свои заказы, внося туда каждый разъ заглав1е, чи
сло листовъ, экземпляровъ и форматъ предполагаемаго къ печатагпю 
издашя (сочинешя); эту книгу онъ обязанъ былъ предъявлять, по пер
вому требовашю, для просмотра инспекторамъ книжной торговли *), ин- 
спекторамъ типограф1й и коммиссарамъ полиши *). Но, кром Ь этой за
писи въ книгу, хозяинъ типограф1и долженъ былъ еще каждый разь 
уведомлять администращю (министерство вн. д. въ Париже и префекту
ру—въ департаментахъ) о томъ, что онъ собирается печатать ту или 
другую рукопись (Зак. 21 окт. 1814 г., a rt. 14)^). Отъ такого пред- 
варительнаго заявлен1я (d e c la ra tio n ) не пыли свободны даже избиратель
ные афиши и бюллетени, сборники пЬсень, альманахи, сборники пропо
ведей и т. п., такъ какъ, согласно смыслу закона, изъят1е было уста
новлено только для такъ называемыхъ „ouvrages de v ille  on bilbo(]uots‘', 
T. e. для такихъ печатныхъ произведен1п, которыя, будучи напечатаны

нами эпоху имЪли омыслъ лишь постольку, поскольку обезпечиьали свободиый 
доступъ въ мастерская инспекторамъ типографШ. См. Tfoussct, Code general, стр. 
21, § 16 и upHMtiHaHia кь нему (38—42).

М Инснекторы книжной торговли (inspcctcurs de la librairic) были, mipo- 
чемъ, упра.зднепы еще ордониансомъ 13 сентября 1829 г.

-) См. ордоппансъ 24 октября 1814 г . ,  art. 2.

*) См. также Chassan. Traito des debts ot eontravontions do la presso, t. I, 
стр. 519—520. ЦЪль подобваго иредварительнаго ув'Ьдомлеи1я яова; правитель
ство хотЬло по возможности предупреждать (prevenir) появлен1е иа свТ.гь оиас- 
ныхъ произведеп1й. Если обязанность представлен1я адмипистрац1и ужо папена- 
таннаго экземпляра (d6p6t) относилась къ области карательной (1ЮолТ)ДУ1ошей) 
цензуры, то разематрнваемая нами мЪра очень недалеко уходила отъ предтгри- 
тельной цензуры; такой характеръ требуемой отъ типографа декларагри особен
но подчеркивался еще тЪмъ правиломъ, что опа должна была дЪлаться непре- 
мЬяно до составлен1я (до сброшюровки) папечатанныхъ листовъ. См. Jtavciet. 
Code Manuel dc la presse, стр. 6.



для надобностей администрац1и или для чисто частныхъ нуждъ отд'йль- 
ныхъ лицъ (напр., свадебный приглашения, объявления о продаж'̂ ), не 
предназначались для распространен1я путемъ продажи

Однако, это были еще не всЬ требован{я, которымъ долженъ былъ 
удовлетворять типографщикъ, если онъ хот'Ьлъ безъ помехи напечатать 
какую-нибудь рукопись или переиздать какое-нибудь сочинеше: такъ, 
смотря по роду печатаемаго, онъ обязывался испрашивать особое разр’Ь- 
uienie или отъ автора и его наел-Ьдниковъ и цесе1онар1евъ, или отъ ду- 
ховныхъ властей, или отъ заинтересованныхъ министерствъ и другихъ 
общественныхъ учрежден1й и управлен1й *).

При самомъ печатан1и (pendant I’impression) содержатель типогра- 
(J)in до.чженъ былъ следить, чтобы на каждомъ экземпляр'Ь вс'Ьхъ выхо- 
дящихъ изъ его типограф1и оттисковъ были пом1'>щены точныя указан1я 
относительно его имени, фамил1и и адреса ®), а также, чтобы были со
блюдены требоваьпя, касающ1яся полистной пошлины (штемпельнаго сбора) 
и цв-Ьта бумаги*): требова1пе указашя имени и адреса типографщика 
распространялоеъ па вс% печатный произведен1я безъ исключен1я'); по
листную пошлину (timbre) должны были оплачивать при выход!; изъ типогра- 
фш большинство пер1одическихъ изданш “) и всЬ афиши и объявлешя, кром̂

1) См, циркул. мин. ве. д. 16 1юия 18:30, а также Jtousset. Nouveau code 
do la prosse, стр. 12, прим. 25, Chassan, Traito des dclits, t . I, стр. 524 и На- 
tin, Manuel do la liberie de la prcssc, t . II, стр. 410.

2) Cm. д ек р ет  19—21 1юля 1791 года, декр. 1 жерминаля XIII года, декр. 
5 февр. 1810 г. (art. 39—42), декретъ 7 жермииаля, XIII года, декретъ 20 февра
ля 1809 г. Иъкоторыя изъ эти.чъ иостаповлеи!!! являлись прямо какъ-бы остат
ками цензуры, какъ, папримЪръ: paap’buienie епарх1альиаго apxiepea (I’ovcque 
diocc'Sain) па печатан1е и перепечатку церковиыхъ книгъ (livres d ’dglise).

3) См. Закош, 21 окт. 1814 г., art. 15 и зак. 25 марта 1817 г., art. 77, по- 
слЬди. иараграф'ь.

*) См. закоиъ 9 вавдем1сра VII г ., art. 56 60, 61; зак. 28 апрЪля 1816 г.< 
art. 66, 68, 69, 70; зак. 25 марта 1817 г ,  art. 76, зак. 28 1юля 1791 г., art. 1; зак 
15 мая 1818 г . ,  art. 76. ‘

=) А пмошш, па , .ouvrages, ccrits, avis, bulletins, affiches, journaux. 
feuilles puriodiques ou autres imprimfis".. .  (Code penal, art. 283). Cm . также 
Chassan, Traito des delits, t . I, стр. 525—528, и Barbier, Traite gdneral de la po
lice de la prosse, t . I, стр. 51—52.

®) 0  пер1однческнхъ издан1яхъ см. ниже § 2.



правительственныхъ, въ зависимости отъ разм-Ьра (dimension) печатнаго ли
ста; частныя афиши и объявлетя не могли печататься на б^лой бума- 
rli, которая, за небольшими иcключeнiями, была предназначена только 
для nenaTaHifl оффищальныхъ объявлен1й (actes de Fautorite)’).

Наконецъ, посл̂ Ь напечаташя (apres I’impression) произведешя, и 
непрем-Ьнио до его оиубликовашя (avant la publication) типографщикъ 
обязанъ былъ представить опред'Ьленное количество экземпляровъ всего 
напечатаннаго въ его типoгpaфiи ®) въ опредЬленныя правительственныя 
учреждешя ®). Учpeждeнiями, въ которыя представлялись эти обязатель
ные экземпляры, были последовательно: для Парижа—префектура поли- 
щи, главная диpeкII,iя книгопечаташя, министерство народнаго просвЬ- 
щен1я и, наконецъ, министерство внутреннихъ д^лъ; для департамен- 
товъ—секретар1атъ префектуры. Число обязательныхъ экземпляровъ ко
лебалось между 5 (ордонн. 24 октября 1814 г.) и двумя (ордонв. 9 сен
тября 1835 г.). При выпускЬ изъ типограф1й нумеровъ перюдическихъ 
издашй, представлен1е обязательныхъ экземпляровъ возлагалось на ти- 
пографщиковъ, повидимому, только въ случае печаташя номоровъ не- 
обезпеченнаго залогомъ пер1одическаго издан1я (поп cautionne); во вс Ьхъ 
другихъ случаяхъ эту обязанность несъ издатель газеты *).

Все разсмотрЬнныя нами требовап1я по отношен1ю къ типограф
скому промыслу имели позади себя весьма солидную карательную саик- 
ц1ю, которая состояла, главнымъ образомъ, въ угрозе денежной ответ
ственностью и только въ немцогихъ случаяхъ и.мела въ виду и лишен1е 
свободы (тюремное заключеше—emprisonnemcnt).

1) Установлено это было съ тою цЬлыо, чтобы легче было отличать 
(прямо па глаз'ь) частныя объявлен1я отъ правительственныхъ (съ цЬлт.ю натзо- 
ра, конечно). См. JJousset, Code gfineral de la presse, стр. :37, прим. 255.

2) За исключен1емъ ука,занпыхъ въ цитировапномъ выше (стр. 13, прим. 1) ми- 
вистерскомъ циркулярЪ отъ 16 1юня 1830 г. „ouvrages do ville“ , „bilboquets'" и 
изложен1й, мемуаровъ или npouieuiil, подписанпыхъ адвокатомъ или мипистср- 
скимъ чивовникомъ (См Barbier. Traite general de la police de la presse, t . I, 
стр. 5 3 -5 1 .

®) Это было такъ называемое depot administratif. См. законъ 21 окт. 1814 
г . ,  art 14, ордонн. 24 окт. 1814 г . ,  зак. 8 окт. 1817 г., art. 2, ордонн. 9 япв. 
1828 г . ,  ордонн. 27 марта 1827 г . ,  ордонн. И  окт. 1832 г ., ордонн. 30 1юля 
1835 г . и ордонн. 9 Сент. 1835 года.

*) См. Законъ 18 1юля 1828 г . ,  art. 8, § 2 .



Такъ, наприм15ръ: за открьте типограф1и безъ надлежащаго па
тента (imprimerie clandestine) назначенъ былъ штрафъ въ 10,000 фр. и 
тюремное заключете на 6 м'Ьснцевъ ’), за напечаташе сочинения безъ 
соотв-Ьтствутощаго разрЬшетя автора или заинтересованнаго правитель- 
ственнаго учрежден1я назначался штрафъ отъ 100 до 2000 франковъ* *); 
за выпускъ изъ типограф1и печатнаго нроизведешя безъ указания ея 
адреса—штрафъ въ 3000 фр. ’), а за напечатан1е ложнаго адреса (d’un 
faux nom on dune fausse demeure)—штрафъ въ 6000 фр. и заключеше 
отъ 6 дней до 6 м1;сяцевъ за неуплату полистной пошлины типограф- 
шикъ отв-йчалъ штрафомъ въ 50 фр. ®), за несоблюдеше требован1й о 

бумаги—штрафомъ въ 100 фр. ®) и, наконецъ, за приступъ къ 
напечаташю безъ предварительной декларащи и за непредставлеше обя- 
зательныхъ экземпляровъ (depot) администрац1и по напечаташи, —штрафомъ 
въ 1000 фр. въ первый разъ и 2000 фр. во второй’’).

')  Законъ 21 октября 1814 г . ,  art. 13.
2) Code Penal, art . 427; это наказав1е установлено было, собственно гово

ря, за коптрафакц1ю (contrefa^onl, по таковою считалось всякое сочинен1е, напе
чатанное безъ соглас1я и во вредъ автору, издателю или лицамъ, имЪющимъ оди- 
наковыя съ ними права (Декретъ 5 февраля 1810 г., art. 41, п. 7, и Code Pe
nal, art. 425). Одинаковому съ контрафакц1ей наказан1ю подвергалось также на- 
печатан1с сочипен1й, считавшихся собственностью государства (1а propri6t6 de 
I’Etat), какъ nanpi мЬръ, манускриптовъ министерства иностранныхъ дЪлъ (des 
relations extcricures), библ1отекъ и другихъ правительственныхъ учрежден1й (Де
кретъ 20 февраля 1809 года, art. 1, а также tlousset. Code g6neral, стр. 28, § 4 2  
и примЬчаи1я къ нему).

•■') Законъ 21 октября 1814 года, art. 17; всяк1й экземпляръ безъ точ- 
паго адреса типограф1и арестовался (art. 15 этого закона); если дЪло по 
шло дальше иолицейскаго проступка (contravention simple), т. е . не было злого 
умысла со стороны типографщика, то, по уплатЪ пмъ штрафа, ему возвраща
лись арестованные экземпляры (art. 18 того же закона).

*) Code Penal, art. 263 и зак. 21 окт. 2814 г . ,  art. 17; здЬсь мы им^Ьемь 
дЪло съ contravention, если типографщикъ ьыставилъ ложный адресъ по ошиб- 
кЪ, небрежности, недосмотру и т. п .; въ случаЪ-же преднамЪренности, мы имЬ 
емъ въ наличности уже crime или delit do la presse.

5) Законъ 16 1юня 1824 г., art. 10, § 2 и зак. 16 аир. 1816 г., art. 69.
®) Законъ 25 марта 1817 г ., art. 77.
■̂) Законъ 21 октября 1814 г .,  art. 15, 16, 18. Въ первомъ и во второмъ 

случаЪ (т. е . какъ при отсутств1и декларац!и, такъ, и при непредставлен!и эк
земпляровъ), инкриминируемое печатное произведеи1е арестовалось, но если 
иыЪлъ мЪсто только простой проступокъ (simple contravention), то, по упла-



Независимо отъ этихъ случаевъ ответственности, положен1е хозяи
на типографщика интересующей насъ эпохи осложнялось еще и тЬмъ, 
что по с.мыслу тогдашняго законодательства онъ долженъ быль отвечать 
не только за совершенныя имъ лично нарушешя (contraventions) регуля- 
тивныхъ нормъ и ограничительныхъ законовъ своей професс1и, но и за 
подобныя же нарушен1я, исходивш1я (даже и безъ его ведома) отъ его 
рабочихъ и надзирателей (proposes)').

Таковы были постановлен1я зaкoнoв̂  ̂ Польской Монархш, регла- 
ментировавш1я чисто внещн1я услов1я осуществлен1я професс1и типограф- 
щиковъ, и такова была ихъ ответственность въ случае несоблюден1я 
установленныхъ правилъ.

Но, кроме постоянныхъ заботъ объ исполнеши этихъ регулятив- 
ныхъ постановлен1й, типографщики должны были въ значительной сте
пени следить и за внутреннимъ содоржан1емъ печатаемыхъ въ ихъ ти- 
пограф!яхъ произведщпй: art. 55, 59 и 60 уголовнаго уложен1я (Code 
Penal) возлагалъ на типографщиковъ солидарную съ авторами ответ
ственность за всякое сочинен1е или рисунокъ, возбуждающ!?! къ ире- 
ступнымъ действ1ямъ. воспрещеннымъ уголовными законами®). Правда,

тЪ типографщикоиъ штрафа, ему возвращалось все арестовавпое (т. <з.
здЪсь поступали такъ-же, какъ и въ случаЬ nenoMtiycBiH безъ .злого умысла 
имени II адреса типографщика на выпущенномъ изъ его типограф1и произведе- 
б 1и) .  Вообще, объ услов1яхъ отвЪтствевности типографщиковъ за песоблюдев1е 
ими рсгламентац1онныхъ требовап1й ихъ професс!и,см. у Chassan’a. ГгаНё dos 
d61its, т I, стр. 507—5Д4, и у ВвгЫег. Traite gfineral. т. I стр. 51—73, гдЪ онъ 
говоритъ о старомъ закоподательствЪ (legislation ant^ricure).

М См. Ttoussef. Code general dos lois sur la presse, стр. 48, § 125
2) Обыкновенно тинографщикъ отвЪчалъ въ этомъ случаЬ, какъ соучаст- 

никъ (oomme complice) автора (Art. (iO, Code Penal), т. e . подвергался одинако
вому съ нимъ наказашю (Code P6nal, art. 59). КромЪ этихъ общихъ постано- 
влен1й существовало также насколько спец^альпыхъ запрещен1Л, которыми дол- 
жепъ былъ руководствоваться тинографщикъ; такъ, наирим'Ьръ; онъ не долженъ 
былъ печатать ложпыхъ извлеченШ (faux oxtraits) изъ журналовъ, судебныхъ 
приговоровъ II актовъ правительства (зак. 10 дек. 1830 г .,  art. 5), или недозво- 
ленныхъ разсуждеи1й въ геперальныхъ совЬтахъ (аих conseils g6n6raux, см. зак. 
22 1юпя 1833 г .,  art. 19) и т. д . Однако, система ирямыхъ запрещен!!! типограф- 
щикамъ печатать тЪ или друпя сочинен1я развилась уже позже и, главиымъ 
образомъ, въ Органическомъ ДекретЪ Наполеона III (см. Decret organique 17 фе
враля, 1852 г ., art. .5, 20, 21; объ этомъ будетъ рЬчь ниже. См. также Hatin 
Manuel, т. И, стр. 411).



art. 24 закона 17 мая 1819 года, говорилъ, что всяк1й типографщикъ, 
добросов'Ьстно исполнивш1й установленныя для его ярофесс1и формально
сти, могъ быть привлекаемъ вм-Ьст-Ь съ авторомъ къ суду за напечата- 
nie въ своей типограф1и преступнаго сочинешя только тогда, если онь 
д-ййствовалъ сознательно (.sciernmoiit). т. е. съ злымъ умысломъ. ВполнЬ 
понятно, однако, что 4pe3M"fepHaH растяжимость и неонред'йленность по- 
добнаго ограничетя не давала достаточяыхъ гарант1й типографщику’),

Изъ сказаннаго нами о типограф1яхъ уже достаточно видно, на
сколько затруднительнымъ было иоложеше французскаго типографщи
ка въ 40-хъ годахъ прошлаго вйка ’*): онъ вынуждент. былъ или пре
доставлять къ услугамъ каждаго заказчика свои станки и рисковать по
стоянно своимъ и.̂ fyщecтвoмъ, а часто и личною свободою, или же стро
го взв'Ьшивать всяк1й заказъ и служить невольнымъ оруд1емъ весьма су- 
щественнаго стЬснен1я нрава частныхъ лицъ на печаташе своихъ нроиз- 
веденШ.

Въ виду этого особенно важнымъ было-бы точное онред'Ьлеи1е ха
рактера тогдашняго типографскаго промысла; былъ-лн онъ обязатель- 
нььмъ или факультативнымъ? могъ-ли хозяинъ типограф1и отказать за
казчику, не смотря на отсутств1е чего-либо воспрещеннаго въ приноссн- 
номъ имъ манускриптЬ или заказ-fe? гд̂ й, вообще, кончалось право типо- 
графищка и начинались его обязанности?

Къ сожал'Ьн11о, ни самъ законодатель, ни тогдашн1с ({)ранцузск1е 
юристы-комментаторы не даютъ намъ опред'Ьленнаго отвйта на эти во
просы. Очевидно, мы имЬемь дЬло съ пробЬломъ законодательства, по- 
рождающимъ контроверзы на практикй. Въ пользу свободы типографщи
ка при пр1емй заказовъ высказывались въ литературЬ тй соображен1>г, 
что 1) никакой закояъ прямо не возлагалъ на типографщика обязанно
сти принимать вей частные заказы, 2) въ законй не было установлено

') См. Hatin, Manuel, т. II, стр. 411—412.
2) Въ эпоху Второй Импер1и положен1е типографскаго иромысла иискол!,- 

ко по улучшилось, а даже значительно ухудшилось (.объ этомъ будетъ ниже): 
поэтому наши дальн'ЬПш1я разсужден1я одинаково применимы ко всему француз- 
ско.му законодательству о типограф1яхъ вплоть до Третьей Республики.



HHKiiKoro наказан1я за отказъ въ npicsi’b къ напечатахпю частныхъ ма- 
нускриптовъ, 3) въ закона, наоборотъ, прямо признавалась ответствен
ность типографщика за напечата1по преступпыхъ (impression delictueuse) 
произведен!!! (ответственность возможна лишь при свободе) и 4) типо
графщику было предоставлено закрывать свою типограф!ю, когда угод
но, и неосуществлен!с иыъ своего патента не давало еще адмииистрац,!и 
права на его отнят!е'). Противъ свободы типографщика выставляли на 
видъ, 1) что число типограф!й было ограничено и типографск!й промы- 
солъ былъ ыонопол!ен и привилепей, установленной (якобы) въ интере- 
сахъ общества )̂; вполне понятно, что эта привилепя обратилась-бы 
противъ общества при факультативномъ осуществлеши промысла и 2) 
что при свободе отказа, типеграфщикп могли-бы тормазить и самую ад
министративную деятельность, не принимая, напримеръ, въ печать пра- 
вительственныхъ объявлешй (въ особенности въ пер!оды общественныхъ 
смутъ и движен!!!). Некоторые юристы, наконецъ, предлагали среднее 
толкован!е, а именно, что типографщикъ былъ свободенъ въ принципе, 
но съ темъ ограничен!емъ, что 1) онъ не могъ отказываться отъ печа- 
тан!я иравительственныхъ заказовъ и 2) могъ отказывать въ пр!еме къ 
напечаташю только авторамъ и заказчикамъ заведомо преступныхъ со- 
чинен!й (6cr!ts delict ueux), противныхъ добрымъ нравам ь, или вообще 
возбуждающихъ въ немъ опасен!е подвергнуться за нихъ- ответу предъ 
судомъ )̂.

Однако, вопросъ, не будучи прямо разрешен ь законодательнььмъ 
путемъ, оставался по прежнему открытымъ и вполне понятно, что ти
пографщикъ, находясь съ одной стороны подъ дaвлeнieмъ сложныхъ

1) Подобное толкован!е сдЪлано было гораздо поздпье разсматриваема10 
нами времени (РЪш. Гос. Оов. (Cons. d'Etat) 4 апр. 18(з8 г.); однако, въ видд' 
того, что относительно типограф1й законодательство въ атомъ отношен!и не из- 
М'Вчялось за чти годы, мы позволяемъ теперь же воспользоваться атимъ толко- 
ван!емъ.

-) О характерк типографскаго промысла см. выше, стр. 9, прим. 3.
См. объ этихъ контроверзахъ у jKousset. Code general des lois sur la 

presse, стр. 46, 47, прим, 341—345 включительно и у Hatin'a, Manuel de la presse, 
r. II, стр. 412—416.



формальностей своего ремесла и страха лишиться добытаго съ такими 
грудами патента (brevet) даже за простое нарушен1е какой-нибудь изъ 
егих'ь (()ормальностей ‘), а съ другой стороны, постоянна' боясь попасть 
лодт. уголовный судъ вмЬстЬ съ авторомъ за самое содержан1е печатае
мой рукописи,—вынуждснъ былъ волей-неволей брать на себя какъ-бы 
<|бязапностн цензора и принимать заказы съ большой осторожностью ’).

Теперь намъ остается сказать епде нисколько словъ о порядк'Ь 
ipC Kpam eiiix  тинографщикомъ своего промысла.

При привилегированномъ и какъ-бы монопольномъ характер  ̂ ти- 
пографскаго промысла, проистекавшемъ и.зъ факта фиксировашя числа 
типогра(|)1н )̂, едва-ли могли встрЬчаться на практикЬ случаи совершен- 
наго закрыНя той или иной типограф1и: личность собственника могла 
м Ьняться пли всл'Ьдств1е отнятая у него администращей патента на осно- 
Baiiin 12 статьи закона 21 октября 1814 1'ода‘), или всл'Ьдств1в смер
ти хозяина, или по каки.чъ-нпбудъ другимъ причинамъ, но заведен1е не- 
сомн'Ьнно находило тотчасъ же новаго предпринимателя, согласнаго 
исполнить вс'Ь формальности, необходимый для вступлен1я во владФше 
имъ, Таки.мъ образомъ, едва-ли поднимался когда-либо вопросъ о судь- 
б Ь оставшагося без ь у1ютреблен1я, за прекращен1емъ производства, иму- 
пь̂ ства тнпогра(()(н (г.тавпымъ образомъ типографскихъ станковъ и шриф- 
товъ) **).

') См. вьшкь стр. и.
'-) По свндТ.тольству Бодуяпа (Baiidouin. Anecdotes liist.oriques du temj)s do 

ia /Ocstaiivation, suivie.s do reeliprelios sur rorigino de la prejse, c ip . 133) та
кая рол1. типографшиковъ (п.меино роль посреднпковъ между писателями (gents 
do lettres) и иравительствомт.) прямо входила въ расчеты составителей декрета 
■| феврали 1810 г. (мысль принадлежала Fievee). а что типографщики дЪйствп- 
телык} исполняли до нЪкоторой степени роль цензоровъ,—объ этомъ свидЪтель- 
(•твуюгъ разсужден1я почти всЬхт. французских!, писателей, писавшихъ о типо- 
графеком'ь промыс.тЬ въ пер1одт, дЬйетв1я разематриваемаго нами законодатель
ства (С.М., пяпр, L O on  Vingtain. Пс la liberte de la presse, I860, стр. 126; Ed. 
Xafeniere. Xa censure et Ic regime correctionnel, 1868 r., стр. 178; Ed. Delprat. 
X'administration et la presse, 1861, и т. п ). 

т) См. В1.1ше, стр. 9 и прим. ;1. 
t) См. выше. стр. 11.
5) Въ пстор1и типографскаго дЪла бывало, конечно, и совершенное пре. 

cpaiueiiie типографП'!. Вспомнимъ, хотя-бы, разгромъ полиц1ей тппограф1й двухъ



Если, однако, таше случаи и происходили, то. къ нимъ, повидимо- 
му, нрим'Ьнялось постановлете декрета 28 ноября 1810 года, art. 1. Это 
постановлен1е, хотя и относилось къ моменту фиксировашя Наполеономт> 
I числа типограф1й и им-йло въ виду, главнымъ образомъ, ту ц-йль. что- 
оы д'Ьйствительно низвести типограф1и до требуемаго количества и пре
дупредить возможность таинаго существования для закрываемыхъ тнпо- 
графШ, однако, не было отменено никакимъ посл±дующимъ законом!., 
н при Наполеон'Ь Ш было даже косвенно подтверждено ’). Art. 1 де
крета 28 ноября гласилъ, что всЬ лица, коюрыя перестануть вести тп- 
пографсюй промыселъ, или вообще, не занимаясь этимъ промыслом ь, ока
жутся почему-либо влад-йльцами тппографскнхъ станковъ, шрифтовъ или 
пныхъ принадлежностей тнпограф!й, должны въ течен1е м'йсяца заявить 
объ этвхъ предметахъ (faire la decliiriition) въ дeпapтaмeнтt Сены- 
префекту по.тидш, и въ другихъ департаментахъ—префектамъ. Art. 2 
того же декрета обязывалъ указанныхъ адмпнистративныхъ органовъ 
сообщать эти заявле1пя министру внутреннихъ д’Ьлъ на зависяпще рас- 
1юряжен1е, а art. 5 устанавливалъ наказание за неисполнен1е требован1я 
относид'ельно заявлен1й (декларащй), предписанныхъ 1-мъ параграфомъ 
(art. 1), въ вид-й тторемнаго заключен1я отъ 6 дней до 6 м̂ сяцевт. и 
секвестра обна[)уженныхъ предметовъ )̂.

§  2 . М щ т  относительно nepiodii'iecuou печиши. Желая такт, 
или иначе регламентировать индивидуальную мысль, облекающуюся нь

газетъ 1е Temps и )с ^Yatioiial 27 1юля 1830 i'. (См. Avcncl. Histoii'o lie la jiivsse 
franfaise, стр. 300—302, и КарЪевъ, IIcTopia Западной Европы въ новое время, 
т. V, стр. 42), но адЪс!,, разумЪстся, не было рЪчи о нор.мальномъ iipeKpaineiiiii 
промысла.

!) Конецъ первой гт;пт.м разематриваемаго декрета освобождалъ отъ 
обязательной декларащн копировальные прессы (presses а. cylindre servant а tiror 
lies copies); Иаполеонъ же Ш въ декрет’Ь отъ 22 марта 1852 г ., art. 2, установил!, 
предварительное разрЬшен1в адмипистрац1и п на влад’Ьн1е подобными прессами 
(presses de petites dimensions); если бы декретъ 28 ноября 1810 г . не дЪйство- 
валъ, то, конечно, не было бы нужды черезъ сорокъ два года издавап. особое 
запрещвн1е относительно только зтихъ прессовъ.

2) См. декретъ 5 февраля 1810 г., art. 45, 46, 47; а также itousset. Code 
annote, стр. 11, и Code general, стр, 22.



||>орму печатнаго' пронзведен1я, законодатель долженъ былъ преж- 
Д(' всего обратить свое вниман1е на услов1я осуществлен1я того про
мысла, представители котораго придавали этой мысли печатную форму: 
в-ь предыду1цем'ь naparpacf)'!; мы видЬли, как1я формальности считало не
обходимыми законодательство Тюльской Монарх1и для занят1я типограф- 
скимъ дЬломъ. -

Относительно книгъ, брошюръ и вообще всякихъ непер1'одическихъ 
i i i i i iH if i ,  законодатель разсматриваемой нами эпохи считалъ впoлнt до
статочными требован1я, установленныя имъ для содержан1я типограф1й, 
печатан1я въ нихь и выпуска изт. нихъ всЬхъ отпочатанныхъ произве- 
деш'и '), Совс'Ьмъ нельзя сказать того-же о различныхъ пер1одическихъ 
издан1яхъ и, главным!, образомъ, о газетахъ и журналахъ.

Повременныя издан1я, будучи коллективнымъ предпр1япемъ многихъ 
лицъ, объединенныхъ общимъ направлеп!емь, дЬиствуя на общественное 
M iiln iie  ежедневно или, во всякомъ случа1з, перюдичёски, уже по само
му своему существу, способны бол1;е, чЬмъ книги, оказывать непосред
ственное вл1яше на текущую политическую жизнь страны*).

<1>ранн.узск1й законодатель скоро подмЬти.1Ъ отогь специфичесши 
характеръ журналистики и скоро нодчинилъ ее многочисленным!., допол
нительным!, сравнительно сь другими печатными произведеи1ями, фор
ма.1ьнымъ требова1Йямъ, главнымь образомъ, превснтивнаго характера.

Спеш'альная регламентагйя пер1одической прессы дЬлалась все бо- 
л1;е сложпш! и эластичной по мйрЬ развит1я, съ одной стороны, могу
щества печати, а сь другой,—административной и законодательной тех-

’) Лополш1тел1,П1.1я формальности отаосителыю выпуска 1шъ т1ШОграф)П 
политических!, брошюръ (brochures traitant de maticrcs politiques ct d'ficonomio 
■socialc) были введены уже иослЪдующимъ законодател1.ствомъ (при Наполеоит. 
III: см. аак. 27 )юля 1849 г . ,  art. 7, декретъ 17 фовр. 1852 г . ,  art. 6, 9 и .так. 
11 мая 1868 г .,  art. 3).

-) Во Фрапц1и газеты п журналы (и въ особенности политичесюе) уже въ 
нервы, годы Реставрац1и начали завоевынать себЬ равноправное съ книгою по- 
ложечне; сами книги, чтобы и.мЬть ббльш1й усн^хъ въ нубликЪ, стали д’Ьлап.ся 
м.'ньшими но объему, и французская печать пережила ц'Ьлую эпоху политиче- 
скнхъ памфлетовъ и брошюръ. Къ концу Реставращи нвр)одическ1я издая1Я уже 
взяли рТ.шительный перев!.съ надъ непер1одическими. См. объ этомъ Hatin, Ili-



ника‘). Перипет1и политической борьбы и смйны правительственныхь 
режимовъ отражались сильн-Ье всего на французской журнадистпк1э: если 
журналисты доходили временами, особенно на иервыхъ порахъ »̂, 
полной aHapxin и разнузданности, то и администрац1я нерЬдко прости
рала свое вмешательство до полнаго отрицан1я какихъ-бы то ни было 
правъ за враждебною- прессою. '

До 1789 года вл1ян1с пер1одическон печати было слишкомъ незна
чительно и законодатель не считалъ необходимымъ выделять ее изъ об- 
щаго порядка регулирован1я, который и безъ того быль очень суровъ !̂. 
Но уже раншя революц1онныя правительства стали уделять особенное 
вниман1е повременнымъ издан1ямъ. Такь, ужо закономъ 19 фруктидоре. 
V года (art. 35) газеты и журналы были подчинены наблюде1цю ноли 
цш, а во времена. Директор!!! несколько разъ !!Одвергались запрен;ен!- 
ямъ и другимъ админ!1стративнымъ !!реследован1ямъ *), Иаконецъ, 11а- 
!Юлеонъ 1 декретомъ 5 (|)евраля 1810 г. возстановплъ претваритсльную 
цензуру и декретами 3 авг. 1810 г. и 8февр. 1811 г. низве.тъ число га- 
зетъ до четырехъ въ ИарижЬ и до одной въ каждомъ департаменте’). Од
нако, и при первомъ Императоре нельзя е!!!,о было говорить о к!1ко.мъ- 
лнбо особомъ законодательстве для !1ерюдичсскихъ издап!й: все печ.п-

stoire de la presse cn Franec, t . VlIF, стр. 547—581; .Vvenel, Histoire do la pia^si' 
franjaise, стр. 268, 304 и сл-рд.

I) Эту мыс.1ь мы постараемся обосновать въ своемъ мЬст1>, гораздо !1!1жг.

- )  См., ваирим'Ьръ, нТ.которые эксцессы печати вт. иер1одт. времеви сх 
1789 года по 1792 годъ (Avonol, Hlstoiro dc la presse lram;aiso, стр. (io —118).

5) Cm . Hafiii, Histoire dc la presse en  France, I—III то.мы u Aveiiel, Ilisluii'e 
de la presse fran^aise, стр. 1—33.

T) Приказомъ (arrOte) Директор1и отъ 26 фр!.мера VI года было 3aiipe!iieno 
16 газетъ, приказо.мъ 20 .мессидора того-же года— 15 газетъ; распоряжеп1емъ (аг- 
гс16) 16 фруктидора VII года были сосланы на ОлеронскШ островъ (File d’Oleron) 
издатели, редакторы и даже ц-Ькоторые авторы 35 газетъ. См. Avenel, стр. 
170— 173 и Aulard, L a  Ttevolution franjaiso, переводъ КопчевскоЯ, Москва, 190'2 
года, стр. 736—750.

5) См. Avenel, стр. 200 и слЬд.



ныя произведен1я были одинаково безправны предъ всемогущихчъ дикта- 
торомъ и его министромъ полиц1и').

Первое, совершенно сознательное выд'Ьлен1е законодателемъ nepio- 
дической прессы изъ неперюдической было сд'Ьлано, собственно говоря, 
только въ первые годы Реставращи и именно 9-й статьей (art. 
9) закона 21 октября 1814 года, установившей для газетъ и дру- 
гихъ пер1одическихъ издашй (ecrits periodiqiios) особое разр'Ьшен1е ко
роля (l autorisation du roi), и ордоннансомъ 8 августа 1815 года, за- 
м'йнившииъ для нихъ королевское разрйшшпе—дозволен1емъ министра 
полищи (autorisation du luinistre do la polic(' qenerale) и подчинивппшъ 
ихъ, сверхъ того, предварительной цепзур Ь (а Гехашеп) особой коммис- 
cin^). Зат-Ьмъ начался ц'Ьлый рядъ узаконен!!! и распоряжен!й, изда- 
вававшихся то споц!ально для перюдическихъ издашй, то регламенти- 
1)овавшихъ ихъ попутно съ остальною печатью, то освобождавшихъ ихъ 
отъ цензуры и другихъ ст Ьснен!й, то налагавшихъ на нихъ новыя огра- 
пичешя 3). Въ этотъ пер!одъ времени законодатель постоянно колебал
ся между предварительной цензурой и системой конпесс1й (l autoi'isatioii 
prealable) съ одной стороны, и системой явочной (declaration prealable) 
п системой личныхъ (отвЬтственные редакторы) и реальныхъ (денежные 
залоги) гарант1й отъ лицъ, ведушихъ издания,—съ дру1'ой стороны. Лишь 
Харт1ей 1830 года (art. 8) окончательно была уничтожена предвари
тельная цензура, какъ вообще, такъ и по отношен1ю къ повременнымъ 
пздан1я.мъ *). Законодательство Польской .MoHapxin также не чуждо

1) Этнмъ мы отнюдь, ра-чумЬется, пе хотпмъ сказать, что Наиолеонъ фак
тически не выдЪлялъ изъ остальной ирессы журналистики; нанротивъ того, онъ 
оказывалъ ей весьма немалое впимае!е: стоитъ вспомнит!, .чотя бы назначен1е 
нмъ особыхъ цензоровъ для отдЪльпыхъ газетъ, напримъръ, для Journal des 
Debats—въ 1805 году Esmenard'a, въ томъ же году—Fiovee н въ 1807 г .— Etien- 
пе'а. См. у АхепеГя, стр. 196 -197; также у Олара, стр. S66—8(>9 (о печати во 
время консульства Наполеона I).

2) Ордонпансъ 8 августа 1815 г .,  art. 1 и 2.
3) См. законъ 28 февр. 1817 г . ,  зак. 9 1Юня 1819 г ., зак. 31 марта 1820 

г ., зак. 28 шля 1821 г .,  зак. 17 марта 1822 г . (loi de tendance), ордонн. 15 
авг. 1824 г . ,  ордонн. 29 сент. 1824 г . ,  зак. 18 1юля 1828 г. и ордонн. 25—26 
1юля 1830 года.

*) О томъ, сколько разъ отменялась и возстановлялась предварительная 
цензура до окончательнаго упичтожешя ея, см. выше Предислов1е.



было значительныхъ колебан1й, но оно за все время своего существова- 
н!я сохраняло принципы, установленные Луи-Филиппомъ при вступлеши 
на престолъ, а именно: отсутств1о предварительной цензуры и судъ при- 
сяжныхъ по важн±йшимъ д'Ьламъ печати *).

Главнейшими постановлешями первыхъ либеральныхъ годовъ Мо
нарх in относительно першдическои печати были: законъ 8 октября 1830 
года’), законъ 28 ноября 1830 года’), законъ 14 декабря 1830 г.
II законъ 8 апрЬля 1831 года'). Въ 1835 году подъ вл1ян1емъ поку- 
шен1п на жизнь короля (Ф1еши и др.) и наступившей реакщи были из
даны ограничительные законы—законъ 9 сент. 1835 г.®) и ордоннансъ 18 
ноября того-же года’),—постановлен1я, просуществовавшая до самой 
<1ювральской револющи *).

Если разсмотренныя нами выше (§1) формальности для печатан1я 
п выпуска изъ типографий ве’йхъ вообще произведешй печати ®) могутъ 
быть признаны достаточно сложными, то еще въ большей степени должно 
сказать то же о требовашяхъ, которыя предъявлялись законодатель- 
ствомъ Тюльской Монарх]‘и къ основан!ю и выпуску въ св^тъ газетъ н 
журналовъ ’“).

') См. только что цитироваииыП art. 8 Копстптущи 14 авг. 18.'Ю i ., а 
также art. 7 п 69 той же конституш'п (Xapriii) и законъ 8 окт. 1830 г.

2) См. Bulletin cles L o i s :  IX Seric, 1-ге partie (Lois), Bulletin 9, n» 68.
3) Bull. d. Lois, IX, 1-rc partie (Lois), B. 13, n“ 74,
*) Ibid, IX, 1-re partie, B. 16, n» 80.
•’) Ibid, IX, 1-re partie, B. 34, n» 102.
") Ibid, IX, 1-ro partie, B. 155, n" ;15().
■) Ibid, IX. 2-me partie (Ordonnauees), B. ;!!)3, n<>6050.
*) Наряду' съ узакопен1ями 1юльской Mouapxiu продолжали, коиечио, дЬй- 

етвовать и цеотм1Я1еиныя части болЬе раннихъ спещальныхъ закоповъ о печа
ти, въ особенности законовъ 9 1юня 1819 года и 18 1юля 1828 г.

Формальности, им'Ьвш1я, впрочемъ, иаибол1.шее зпачен1в для кпшъ, 
брошюръ и другихъ 11епер1одическихъ издан1й.

п>) .Это утвержп,ев1е въ особенности справедливо по отношен1ю къ реак- 
nioHubiMT, годамъ царствован1я Луи-Филигша и въ частности ко времени послъ 
пздав1я такт, называемыхъ „сентябрьскихъ закововъ“, т. е. трехъ законовъ, 
имЬющпхъ дату 9 сентября 1835 года; одного о порядк-Ь голосован1я въ суд-iv 
присяжныхъ (jury), другого—о порядк-Ь судопроизводства по дЬламъ о возмуще- 
н1яхъ (rebellions) п третьяго—о преступлен1яхъ и простуикахъ печати п другихъ 
средствъ публикац!!!.



Разсмотримъ сначала услов1я основан1я (fondation) пер5одически1ъ 
изда1пй, зат^мъ формальности передъ и во время выпуска (публикац1и) 
1!здан1й и, наконецъ,. случаи и способы пр1остановки и совершениаго 
прекращен1я издан1й.

Въ инторесующ1Й васъ пер1одъ времени система предварительных!. 
разр'Ьшешй (aiitorisation prealable) на основан1е повременныхъ издашй 
уже не практиковалась'), и, согласно l-ofi стать-Ь (art. 1) закона 
1S28 г. )̂, неотм'йнявшейся во все время царствован1я Людовика-Фи
липпа, всяшй совершеннол'Ьппй (|»ранпузсюй подданный, безь различ1я 
no.’ja и происхождсн1я )̂, нс лишенный граждапскихъ правъ, могъ, безъ 
•ос1)баго paaptmoHia адмпнистрап,1и, издавать (piibliei') газету или иное 
пер1одическое издан1е, если онъ испо 1нялъ надлежащпмъ образомъ всЬ 
предписанный .законочъ относительно повременной печати требовашя и 
грормальности.

Из'ь вс'Ьхъ атихъ формальностей и требован1й самььмъ важньшъ, 
по.калуй, было требовап1е предварител1.наго представлен1я денежныхъ 
залоговь при основан1и газеть и жупналовъ пзв'Ьстныхъ категор1'й. Во 
веякомъ случав, на-мъ прид(‘тся иачингггь съ разсмотр'Ьн1я именно этого 
требова!Пя французскаго законодательства, такъ какъ оно, главнымъ 
омра-зомь, ра.здЬ,1яло всю аер1одическую печап, на дпЬ больш1я, весьма

') Впервые rpeooBaiiip пр|‘два|штол1,паго разр1>шсн1я адмишгстрац11г для 
iiepio.oiaecKux'i. uaaauiii было угтановлеио указомъ (апчЧСо 27  иивоза VIII года 
п подтверждено закопомъ 2S февратл 1817 года; закогюмъ О 1юня 1819 г. оно 
было OTM'liBeiio, законолП) 31 марта 1820 года и 17 марта 1822 г. возстановлеяо п 
гнива отмТ.пено законо.мъ 18 т л я  1828 г. Вольскими !)рдонаансами (2.6 1юля 
1830 г.) Карла X предварительное jiaapTiiuiniic снова было сд-г.лапо обязатель- 
нымъ, но оно были уничтожено новымъ королемъ въ iiepBi>ie же дни его цар
ствования (ордоннапсомъ 1 августа 18'Ю года). На болЧ.е нро.должител1.ное время 
система предварптельныхъ paapbmeuift была во.зобновлепа лишь Наполеопомъ III 
(съ 1852—по 1868 годъ). См. Hatin, Maiuiol, т I, стр. 289, прим., н ВатЫет, Trai- 
1с L’cncral, т. I, стр. 77.

■-) См. Bulletin dcs lois. VIII sfiric, В . 211, в" 8754.
•’) СлЬдовательно и натурализованный нностранецъ, но не иностранный 

нохчапный. живуицй на французской территор1и, такъ какъ зтотъ посл-Ьдн1й, хо
тя II пользовался гражданскими правами, ве былъ франдузо.мъ (^Franyais"'. С.м. 
Clias.san, Traitc ties dulits dc la presse, t. 1, стр. .674.



несходныя по услов1ямъ своего существовав!я группы. Впервые систе.м;1 
денежпыхъ залоговъ (cautionneminits) была введена закономъ 9 !юня 
1819 года и съ тЬхъ поръ прочно водворилась вь законодательств  ̂*)• 
Art. J этого закона устапови.ть для газетъ п журналовъ. посвященныхъ 
частью или полностью политпческимъ вопросамъ (аих noiivelles он мы- 
tieres politiqiies) и выходившихъ бол'Ье одного раза въ мЬсяцъ, обяза
тельство представлять при своемъ основан!н опредЬлснный денежны!; 
залогъ. Съ этихъ поръ и началось раздклщне всей (рранцузскоп перио
дической печати на издания 1юлигическ1’я (politiqties) или что то же са
мое—-издашя съ залогомъ (cautionnes) н на нздаш'я неполитическ!я (поп 
politiques) или что то же самое—пзда1ня безъ залога (поп cautioiines). 
Это Д'Ьлен!е, помимо разлюпя въ матер!альномъ (денежномъ) бремени 
для отд-Ьльныхъ изда1пн, имЬло для органовъ печати ценчральнып ип- 
тересъ еще и потому, что вообще къ тймъ нзда1пямъ, который осво
бождались по закону отъ представлен!я залога, предъявлялось гораздо 
меньше формальностей при ихъ основан!н, ч-ймъ къ издан!ямъ, отъ за
лога неосвобождавшимся .

Въ инторесующ!й насъ пер!одъ Вольской Monapxin введенная за
кономъ 9 !юня 1819 г. система залоговъ была значительно дополнена 
II изм̂ Ьнена законами 18 1юля 1828 г. и 9 сентября 1835 1'ода:

По буквальному смыслу закона 1819 года (art. 1) залоги требо
вались только О’гь  собственпиковъ пли издателей (proprietairiis он Гч11- 
tenrs) политическихъ газетъ и журналовъ (т. с. посвященныхъ аих поп-

П Идея за,логовъ, какъ нреду1р)одительио1"1 мТ.ры относительно иер1од1Г1г- 
скихъ издав1й, принадлежала 1Патобр1ану. (См. Cliassan, т. I, стр, 56-1, прим. J, 
н Hatin, .Manuel, т. 2. стр. 348—349). Законы J8 1юля 1828 г ., 14 декабря 1830 
г., 8 аир. 1831 г. II 9 септ. 1835 г. развивали въ ту или другую сторону оту 
мЪру. и  послЪ цадсн1я 1юльскон Mouapxiii требован1е залоговъ для политиче
ской прессы отмъпялось всего на пьско.чько мЪсяцевъ (съ 6 марта по 9 августа 
1848 года); будучи возстановлена декрето.мъ 9 августа 1848 года, система зало
говъ продержалась всю Вторую Импер1ю и даже первыя десять лЬтъ (съ неболь- 
шимъ промежуткомъ) Третьей Республики и окончательно была отм'Ьнена лишь 
закономъ 29 1юля 1881 г. (См. Barbier, ТгаИб general de la police de la presse, t . 
I, стр. 77 и 85).

-) См. Hatin, Manuel, т. II, стр. 347.



\4“11('S on iiiatieres politiquos), выходившихъ бол'Ье одного раза въ м-fe- 
еяц’ь, для всЬхъ же другихъ изданп1 оставалось общимъ правилоиъ от- 
cvTCTBie залоговъ *). Законъ 18 1юля 1828 года, въ своей 2-й и 3-ей 
cтaтьяxъ̂  д'Ьйствовавшихъ безь существенныхъ из.м'Ьнешй въ продолже- 
Hie всей Польской Монарх1и̂ ), высказывался по зтому поводу уже n-fe- 
сколько иначе; общимъ правиломъ для газетъ и журналовъ считалась 
уже обязанность представлен1я залога, а въ качествЬ исключешя отъ 
залога освобождались: 1) век издан1я, выходивппя одинъ разъ въ мЬ- 
сяцъ или p'fe/ке (независимо отъ вопросовъ, которымъ они себя посвя
щали), 2) издан1я, посвященныя исключительно математическимъ, (ризи- 
ческимъ и сстественны.мъ наукамъ или ученымъ изыскан1ямъ въ обла
сти искусствъ, 3) издангя, чуждыя политическихъ вопросовъ (ctrangers 
aux inaticres politi(iues) и занимавшгяся исключительно литературой ("coi> 
sacrcs aux lettfes) или другими отраслями зпаи1я, не указанными (поп 
specifies) въ первыхъ двухъ пунктахъ, если они, впрочемъ, не выходи
ли чаще двухъ разъ вь недЬлю, 4) издан!я, ny6AHKOBaBiuiHcn на 
ппостранныхъ языкахъ и пепосвященныя полнтическимъ вопросамъ 
(ctranger.s aux mat. politi((ut‘s) и 5) изда1пя, исключительно состо- 
явш1я изъ разныхъ судебныхъ, правительственпыхъ и частныхъ афишъ, 
анонсовъ и oбъявлeнiй. Если, однако, суммировать всЬ эти изъятiя изъ 
общаго правила, то въ резул[.татЬ окажется, что это общее правило 
закона 1828 года относительно представлен1я .залоговъ гюпрежнему оста
валось въ силк лишь д.тя выходившихь чаще одного раза въ мЬсяцъ 
политическихъ газетъ и журналовъ, и, слЬдователыю, отъ перемены 
выражегйй не изменилась сущность установленной меры, т. е. залоги 
попрежнему оставались обязательными только для политическихъ по- 
временныхъ нзданШ и принципъ системы сохранялся прежн1й.

Гораздо существеннее были изменешя, сделанныя законами 1828 
и 1835 гг. по отношен1ю къ размера.мъ залоговъ и лицамъ, обязаннымъ 
вносить эти залоги; въ результате этихъ изменегпй ярче выдвинулась

<) См. Chassan, Traito dcs delits, т. I, стр. 590—591.
-)  Изменены были только размеры залоговъ законами 1-1 декабря 1830 г. 

и 9 сентября 1835 года.



та сторона разематриваемой м'Ьры, которая первоначально была въ скры- 
томъ состоян1и:

Въ правительственныхъ мотивахъ къ закону 9 1юня 1819 года 
указывалось, что залоги устанавливались съ цЪлью обсзпечен1я уплаты 
возможныхъ штрафовъ съ газетъ и журналовъ, причемъ подчеркивалос!., 
что высш1й разм-Ьръ залога долженъ быть поставленъ въ зависимость 
отъ высшаго размера возможныхъ денежныхъ взыскан1й за преступлетя 
печати, дабы можно было оставлять на свободй подсудимыхъ по д'Ьламъ 
печати‘у Законъ 18 )юня 1828 гпда даже значительно уменьшили сум
му залоговъ, а именно, вместо прожнихъ 750 франковъ ренты (какъ 
минимума) и 10,000 франковъ (какъ максимума) *) для разныхъ по- 
литическихъ издан1й, смотря по важности департамента и большей 
или меньшей ихъ пер1одичности, — установили минимумъ залога въ 
1200 франковъ и максимумъ—въ 6000 франковъ государственной рен- 
репты (rentes sur let at) )̂. Въ самомъ началй своего царствован1я и 
.’[юдовикъ-Филиппъ понизили paHM̂pbi залоговъ закономъ 14 декабря 
1830 года до 250 фр. ренты для пер1одическихъ изданШ второстепен- 
ныхъ городовъ и до 2400 фр. ренты для важнЬйшихъ политическихъ 
газетъ *). Залоги, действительно, какъ-будто начинали играть указан
ную для нихъ въ законе 1819 года роль, а именно—обезпечивать ушла- 
гу судебныхъ штрафовъ съ политическихъ издан1й*). Но вотъ, поди 
вл1ян1емъ многочисленныхъ покушенШ на короля (I'iesclii, Morey, Рс- 
pin'a) были изданы ,,сентябрьск1е законы** 1835 года, которые®) непо
мерно возвысили залоги: для иер1одическихъ изданШ, выходившихъ вь 
департаменТахъ Сены (главными образомъ въ Париже), Сены и Уазы, 
Сены и Марны, более двухъ рази въ неделю, залоги были установленх 
въ 100,000 фр. (капитала), для выходившихъ 2 раза въ неделю—въ 
75,000 |)ф., для выходившихъ 1 рази въ неделю—въ 50,000 фр ; для

•) См. Moniteur Universol 23 1819 г., а;1сТ;даи1е Иалит]>1 Деаутатовъ
22 марта.

2J Art. 1 аакоиа 9 inain 1819 года.
3) См. art. 2 naicoiia 18 iio.iii 1828 i'.
*) См. art. 1 aaic. 14 дек. 18.30 j'. ii art. 1 aai;. 8 ;iiip. 18:31 i'.
5) Cm. art. :3-)i закона.

11 именно закомт. 9 септ. 18:i5 г. (См, art. i:ll.



в/.1ходившихъ не каждую недЬлю, но бол’Ье одного раза въ м'Ьсяцъ— 
въ 25,000 фр.; для издан1Й другихъ департаментовъ, выходившихъ въ 
городахъ свыше 50,000 жителей, ежедневно, залогъ равнялся 25,000 
||)р.; для и.здашй менЬе значительяыхъ городовъ, выходившихъ ежеднев
но—15,000 фр. и для выходившихъ р-Ьже—7,500 франкамъ‘). Вь 
иравительс'1'венныхъ мотивахъ кь закону 9 сентября 1835 г. не говори
лось уже о соотв'Ьтств1и залоговъ съ штрафами, а прямо указывалось, 
что irb.iib закона состоитъ въ обуздании суровыми карами эксцессовъ пе
чати вообще и въ частности—въ подавлен!п республиканской, карлист- 
ской и другой, не признававшей новой Монарх1и, политической прес
сы )̂. Параллельно съ увеличен1емъ цифры залоговъ, шло привлечен1е 
къ уплагЬ ихъ новыхъ лнцъ: законъ 1819 г. возлагалъ уплату зало
говъ или на собственников'ь (p ro p r ie la ire s ), или на издателей (e d ite u rs )  

политическихъ повременныхъ органовъ и вопросъ о солидаряомъ для 
птихъ лицъ Hcceuin денежнаго бремени издшпя возникалъ лишь въ слу- 
Malj недостаточности (е п  саз d insiiftisanc(!) внесенпаго залога на покры- 
T'ie присуждоннаго судомъ штра(()а‘). Законъ же 18 1юля 1828 г. уже 
прямо привлекъ къ участ1ю вт. уплат-h требуемаго при основан1и изда- 
н1я залша, кромЬ собственниковъ, еще и такъ называемыхъ отв'Ьт- 
ственныхъ издателей газеты или журпа.1а ’), а именно опъ потребовалъ 
отъ нихъ, наряду съ другими обязательными уелов1ями, также и обла-

') РмЪсто ilpiMcraii.iciiiii aa.ioniiii. иь pi'iirli (en rentes sur I'Etat) rprouna-
• iiici. imeceiiic iia.iieiiiaro каиитал.ч (eii numeraire). О.дпимъ iiai> .мотнпопъ иодоо- 
iioi'i яамЪиы jiiuii.ioci, Ж(‘.тап1с закоиодате.тн .дать кредитора.мъ отвЬтстиеишпо iia- 
.чате.ти (gorant responsable) поамо/киость иа.дожтпя ареста па его до.тн» аа.юга 
(рента бы.та, i;ai;T> папЬстио. insaisissablc, т. е. не под.деяатда aanpecTowniiin). 
См. Chassau, I т.. стр. 596.

2) Мнш1стрт> loe/rimiH (garde-des-sceaux) Иереи.ть roiiopii.Tb; . . . . .  Цъ.ть 
ixiuona очевидна. Она соетонть ид. томъ, чтобы парализовать суровыми наказа- 
iiiiiMH эксцессы (les ecarts) печати к сдь.чат1> иевозможиы.мъ cyiuecTBOuauie рсс- 
1|уб.1Икаиокой и кар.тиетскон ире.ссы, а также и всякой другой крессы, которан 
I1C иризиаетъ устаповленной Xapiiert 18.30 г. Moiiapxiii'*... См. Moniteur Uiiiver-- 
.sel. 5 авг. 1835 г., засЬда1ие Палаты Деиутатовъ 4 августа.

S) См. art. 1 закона.
*) Art. 3 закона.
= ) ,()бъ отвЬтственныхь нздате.:шхъ см. ниже.



дан1я отъ ихъ собственнаго имени (еп son propre et prive nom) no 
крайней Mtpt одною четвертью представляемаго собственникомъ зало
га*). Людовикъ-Филинпъ въ закон'Ь 14 декабря 1830 г. перенесъ бы
ло цЬликомъ съ собственника изда1пя на его отвЬтственнаго издателя 
обязанность представлешя залога*), но въ закон± 9 сентября 1835 г. 
снова возвратился къ прежнему порядку: такъ же, какъ н въ 1828 г., 
залогь долженъ былъ представлять собственникъ издашя*), )ю на по
мощь ему обязанъ былъ приходить и отвЬтственный издатель въ разм!;- 
р'Ь одной трети всей суммы залога*). ПослФ> всЬхъ этихъ законода- 
те.льныхъ изм'йнен)й значен1е залоговъ окончательно выяснилось: оче
видно, правительство хотело, чтобы не только собственники, но и от- 
в-йтственные издатели (gerants) политическихъ газетъ и журналовъ, бы
ли людьми зажиточными, болЬе другихъ заинтересованными въ сохра- 
нен)и собственности и другихъ основъ существовавшаго строя, чтобы 
залоги бы.ли своего рода имуществеинымъ цензомъ, устранявшимъ отъ 
издательствя и руководящей роли въ политической пресей безпокоиные 
демократичесше элементы ®).

Мы сказали выше (стр. 25—26), что система залоговъ внесла 
черты различ1я въ положен1е отдйльныхъ французскихъ пер1одиче- 
скихъ издан)и. Действительно, уже самое требоваше представлен1я 
залога, независимо отъ своей матер1альной тяжести, налагало на орга- 
низаторовъ издан)я обязанность совершешя нЬкоторыхъ формальностей,

*) См. art 2 II 5 члкипа 1828 г.
-) Art. 1. § С.
3) Art. 13 япи. 9 српт.. 1833 i'.
*) Ibidem, art. 1.3.
=) С.м. аргументы аа н иротинъ yi-Tiuion.Teiiiii епетемы .за.юговъ, ныеказы- 

Bamiiiecji iiaaTiniibiMii .лицами при обеужде1Йи иъ 11;игатТ> Депутатов!, аакоиоит. 
1810 и 1835 годовъ. егруииироваииые у Hatin'a (его Manuel, т. I, етр. 170. 17.5. 
176. 219, 221. 2 Ы .  25.5, 268, 270). Развиваемая нами мыель выеказыва.иае.ь, меж
ду прочимь. при обеужден1и декрета 9 августа 1848 года (ем. Hatin, т. I. erji. 
270), .Пуи Б.чаиомъ. иазыиавшимъ залоги „чисто и])енеитивион м'Ьрой (une condi
tion prfeventive). моиоиаией, воепреиичиемъ учаепя въ иреееТ, д.тя бЬдиыхъ (in
terdiction de la presse des pauTres)“... и т. и. Приблизите.11Ы10 также смотрТыш иа 
фраицузекук! еиетему залоговъ и наши еоетапители цеизуриыхъ правилт, 1865 г. 
<С.ч. Проект'!, Устав;! о кииго]1еч;гта1МИ, Спб, 1862i-., § 80, етр. 159—163).



когорыхъ, конечно, не знали издатели освобожденныхъ отъ залога орга- 
новъ '). Но, KpoMt того, описанное нами разд'Ьлсте вctxъ повремен- 
ныхъ издашй на издан1я, обязанныя представлять, предварительно вы
хода въ св'Ьтъ, залогъ (joiirnaiix et ccrits periodiqiies cautionn6s) и на 
издан1я, не обязанныя къ тому (поп cantionncs), им'Ьло еще и дальн'Ьп- 
ш\я юридичсск1я посл'Ьдств1я: для издан1й перваго рода были установле
ны бол е̂ сложный услов1я предварительной декларащи, ч-Ьмъ для изда- 
Hiii второго рода, п только для первыхъ издан1й былъ созданъ очень 
важный институтъ отвЬтственныхъ издателей̂  остававш1йся неизв'Ьст- 
нымъ для вторыхъ ’).

Выше было отм кчспо, что практиковавшаяся въ эпоху Реставращи 
система предварителышхъ разр'1лпешй (aiitorisation prealablê  на откры- 
rie газетъ и журналовь уже отжила свой вЬкъ ко времени (юльской 
Монарх1и’). Она ни разу не возстановлялась въ царствоваше Людови- 
ла-Фплиппа и именно на зам±пу ея была призвана система простыхъ 
лредварительныхъ заявлен1й (declarations prealables) администрац1и о 
томъ, что изда1пе открывается, исполнивши всЬ требуемыя закономъ

л  м.мсшю: coorniciiimin. (ii.iii собстиспнпкн, если ихъ было нЪсколько) 
н:{д;он]| до,1Ж('1п. ПЫ.11, лично ннсстн трспусмуш но закону сумму залога нъ Па
р а - , 1п. кагсу iviaimani laicciipa госуда1)стнсннаго к;шиачсГ|стш1 (du Tresor), н 
I'. i. дснартам1'н та \1, in, кассу 1'осуда))сгнснных'ь сбор|цнкшть (recevcurs des finan
ces), iipincMi. ДН.1ЖНО ны.ю соб.нндаткся, lamcMiio, iijiami.io, чтобы отп'Ьтстпсииын 
рсд.чкторт. м.1адт,лт, т |1стыч<1 часты,р за.тога (iiai;. 18 iupaii 1828 года, art. 2, aaic.

, 1Ч1Т. 1835 г,, art. 13. ордоннанст. 18 Ho>i6pii 1835 г., art. 2); въ удостов'Ьренк! 
отого износ;, собстшч1ннк"ь до.тжспт, бы.т'ь ;кчн.чстшч, l•ooтlvЬтcтl!yющeй распиской 
(rcccpisst' а talon), i.-oropyio н o6iMi.iii:i.Tcii нрсдстаннп, in, дирнкшн) книжной тор- 
гонтн 1п, 11,|))нжт,. н нт, С1ч;))стар1птт, нрр'фыстуры - нт, дсн;|ртамептахъ (ордоин. 
18 нонбрн 1835 г,, art. 3. S 2 н 3): нт, с.туч.тЬ li.Tbiciaiiiiji 1а1клхъ-иибудь штра- 
<|ингь нзт, суммы з;|.10га. зт.ч нос.гЬдняя до.гжна бы.'ш пополняться пъ 15-днепнын 
«■рокт, птнг,т1-тшч1нымт, нзд;|тс.[(‘мт, нзд.ння (зак. 9 ссит. 1835 г., art. 15 и ордои- 
я;тст. 18 ноября 1835 г., art. 7) н т. д.

-) Собспячнт г(ян,ря. нсТ, нтн р;1з.Н1ч)я з;ишсЬ.тн отт, содерж;11ПЯ г;13етъ, 
1. 1'. отт, того, 6i,iTH-.TH онТ, 1Ю.ТНТНЧС, кнмн H.IH неполитическими. Однако, фран- 
nyacKia законод;1Т(МЬ охотнЬе унотреб.тя.тт, термины ,Journaux cautionnfis on non 
caiitionn6s“, чЬмт, термины „journaux politiques ou non politiques“.

3) Cm. етр. 25 и ирн.м. I.



услов1я‘). Какъ мы только-что сказали, это предварительное заявлон1е 
или декларащя было обставлено не одинаковыми требовашями для издан1й 
съ залогомъ и безъ залога. Въ e.Ty4a"fe основатя издашя, обезпечиваемаго 
залогомъ (т. е. политическаго), декларац1я должна была заключать въ 
ce6t сл-Ьдующ1я обязательныя указан1я (eaonciations): 1) заглав1е и.зда- 
Н1я и сроки его выхода въ св-Ьтъ, 2) имя и (1)амил1ю вс'Ьхъ собствен- 
никовъ издан1я, ихъ мЬстожительство и долю участ1я въ предпр1ят1п. 
3) имя и адресъ отв Ьтственныхъ издателей (gerants respoiisables), 4) 
заявлен1е (affirmation), что всЬ собственники и отв11тственныо руково
дители (gerants) изда1пя удовлетворяютъ предписанньшъ въ закон-Ь усло- 
в1ямъ (conditions do c.apacitO) и 5) указан1е типограф1и, въ которой 
предполагалось печатате издан1я ’). Для издан1й, необезпечивасмыхь 
залогомъ (неполитическихъ) декларац1я могла ограничиваться лишь нер- 
вымъ, вторымъ и иятымъ пунктомъ, т. е. указашями относительно на- 
звашя издашя, сроковъ выхода, фамил1и, адреса и пая собственников ь 
и адреса типограф1и )̂.

Bclj эти предварительный декларац1и дЬлались въ ПарижЬ—въ дп- 
рекц1ю книжной торговли (въ бюро министерства внутрепнихъ дЬлъ) п 
въ департаментахъ—въ ceкpeтapiaтъ пре(})ектуры, причемъ должны бы
ли сопровождаться известными оправдательными документами (pioco.s 
justificatives) *). Подобпыя же заявлен1я (coo6iu,eHia) должны были де-

Ч Система ирелна1ттс.т1.ш>1чъ aaiiii.Tciiin (declaration ])гйа!8Ые) Ги.ма m ic.o- 
иа ниервые аакоиомъ 9 iioiiii 1819 1ида (art. 1) и бы.:ш заимстиоиаиа. но снндь- 
тельству Chassan’a (Traite des delits, т. I, стр. 57fi, ирнм. 1), из'Ь анг.тшскаго аа- 
конодате.лыя'ва, нракти1сова11шаго ее еще съ 1798 года (Стат. 33 года дарс]п. 
Георга III). Законо.мъ 31 марта 1820 i .  и 17 марта 1822 года спеге-ма ота была 
снова замЪнена енетемон нреды1рите.!н,ны\ь разрЪшпнй; въ 1828 году (аак. 18 
1юля) она бы.ча возобновлена, ордоннансомъ 25 1ю.ля 1830 г. снова уннчгоже- 
на и ордоннансомъ 1 августа 1830 г. снова возстановлена.

S) Зак. 18 11().лн 1828 г., art. 6 н ордонн. 18 ноября 1835 г ., art.. 3.

5) Зак. 18 1828 г., art. О, въ iconH'b.

*) А именно, требова.лось представ.1е 1не: 1) кшгганщи оть ы авнаю  ъазн.г- 
чея HJHi соотв'Ьтствеиных'Ь фннансоиыхъ чнновииковъ въ 1Ю.лучон1Н денежна! о 
за-чога, 2) акта объ учрежден!!! общества ил!1 'говаршцества въ случ;1'Ь ко.!.чеь- 
тив!!аго иадате.11.ств;|, 4) акт;! о riaariroieiiiH (nomination) отв'Ьтетве!Ш1.1хъ издан'-



,1аться компетентнымъ властямъ и въ случаЬ какихъ-бы то ни было 
поздн'Ьйшихъ HaMtHeHiH въ состав-й лицъ, ведущихъ предпр1ят1с, въ за- 
глав1и издашя, въ услов1яхъ его пер1одичности (выхода въ св-Ьтъ), въ 
M-feCTt иечатан1я и т. п.; срокомъ для отихъ посл1>дующихъ декларацп1 
назначалось дв-Ь недели (dans Ics quinzo jours) и обязанпость делать 
ихъ лежала уже главнымъ образомъ на отв-Ьтствонныхъ руководителяхъ 
(gerants) издашй, а не на собственникахъ *).

Но отношетю къ неполитическимъ издан1ямъ (поп cautionnes) съ 
удовлетворен1емъ предписанныхъ въ законЬ услов1п для личности осно
вателя (1е proprietaire) издашя*) и съ представлешемъ администращи 
надлежащей декларац1и *), кончались всЬ законодательный требовашя, 
нодлежавш1я исполнен{ю еще до начала публикащи отдЬльныхъ ихъ но- 
моровъ. Не то было по отношен1ю къ политическимъ (cautioimes) орга- 
намъ пср10дической печати: собственники ихъ (кромЬ внесен1я залога) 
должны были уже въ самой декларап,(и указать на т-Ьхъ лицъ, которыя 
будутъ выступать въ качеств'й отв15тственныхъ представителей (gerauts 
rosponsables) издан1я.

Еще законъ 28 жерминаля 1\" года Республики въ ст'атьй 3-й 
возложилъ на HtKOTopHXb лицъ *) отв'Ьтственность за преступлен(я и 
проступки, совершавш(яся путемъ перюдической прессы; законъ 9 )юня 
1819 года въ н-Ьсколькихъ статьяхъ (art. I, 2̂  3, 9) также возлагалъ 
отв'Ьтственность за эти преступлен1я на собствснииковъ или издателей 
газетъ и журналовъ (editeurs declares rosponsables du journal on ecrit 
periodique) ’). Однако, ни въ первомъ, ни во вгором’Ь случа й еще не

• 11‘й (gCrants), 4) метрических!, еиидъте.и.етиъ о рождшпи исЪхъ издателе!! (ge- 
rarits) и еобстиеиииковъ и.зд.ния, п 5) акт.1 о и;1тура.1и;!ац1и (когда ото бы.ю 
нужно). Г>ол1,1Ш1 1 1ство н.чт, этихъ дш.ументонь требоналоеь (icairo нндно нзл. ео- 
держ;ш1я нх'ь) только отъ по.интическнх'ь (cautionnes) ||зд;пн1(. Cyi. за!;. 18 1ю.тя 
1828 г., art. 7 !i ордони. 18 1 !Оября 1835 i-., art. 1, 2, 3. 4.

1) С.м. art. 6 зако!!а 18 1юля 1828 г.
'-) Снод!Ш1Нихся мы И!1д-Ьл!! ото ныше, CTJ). 25) 1ст. тому, чтобы 0 1 ! 1>

б!>|.ТТ, фр:11!Ц,\'ЗСКНМЪ ПОДД;11!1!Ь!МЪ и 1!0Л1,30ВаЛС!! 11СЪМ1! l•paждaиcкн^!l! Прана.Т!!!.
3) и  то въ сокращет!Омъ, срав!!1!телы!0 еь 1!олит1!ческ!!.М!1 ц.эда1!1я.\!Н, ш!дЪ.
*) А 1 !.ме!!но !ia тЪ.хъ, отъ чьего имени нублнковалос!, 1!.зда1 ! 1 0  (qui fait 

publicr Ic journal ou autre ccrit sous son nom, art. 3).
5) Art. 3 за!с. 9 1ю1!я 1819 г.



были р'Ьчи объ особомъ (спец1альномъ) носител'Ь ответственности по 
всемъ деламъ перюдическаго издан1я. Въ окончательно сложившемся 
виде инстнтутъ ответственныхъ издателей *) выступилъ лишь въ зако
не 18 1юля 1828 года и былъ сохраненъ съ незначительными изменешя- 
ми сентябрьскимъ законодательствомъ 1835 г. *).

Ответственнымъ издателемъ пер1одическаго органа печати назы
валось то лицо, которое избиралось заинтересованными участниками га
зеты въ качестве требуемаго закономъ представителя по всемъ деламъ 
предпр1ят1я Ответственный издатель представлялъ предпр1ят1е не 
только по деламъ редакц1и, но и по всемъ д Ьламъ, связаннымъ съ экс- 
плуатащей и публикац1ей пер1одическаго нздан1я, какъ коммерческой 
антрепризы; онъ, другими словами, отвечалъ не только за содержаше 
газеты, но и по денежнымъ ея долгамъ и обязательствамъ *). Вводя

1) Мы избпрпе.мъ raicoii иероиодъ фр;ищ,\'зскаго термина „gfirant respon- 
sable“. как'ыютому, что онъ, очеиид1го. зам'Ьш1лъ собою тер.мииъ закона 1319 г. 
„oditour rcsponsable“, такъ и потому, что и пос-тЪ окопчателыюн пыработкп 
всего института, французск!]! законодате.1ь иногда унотреб.чялъ выражен1я „gfi- 
rant responsable" н „cditeur responsablc", какъ тер.мнны раинозначащ1е (см. наир, 
зак. 16 1юля 1850 года, art. 3, въ концЬ).

2) См. art. 4 зак. 18 1юля 1828 г. и art. 15— 19 зак. 9 сент. 1835 г. Мы, 
такнмъ образомъ, нримыкае.мъ къ MnbHiio Р. Лёшина, который отрицаетъ спра- 
ведлпвоеть пазсужден1й Marquardsen'a н Liszt’a, будто бы ,gerants responsables“ 
были введены уже закономъ 28 жерминаля и закономъ 1819 года были переиме
нованы 1;ъ „6ditcurs responsables". Онъ еог.ташаетея называть editeurs respon- 
sables 1819 года лишь предшественниками (Vorgiinger) gcrants rcsponsables закона 
1828 года; онъ справедливо замЪчаегь. что 1)азнипа здЪеь шла дальше nasBaiiiii 
(См. iliehard Loening. Die strafrechtlicho Haitung dcs vcrantwortliclien Eedakteur.s, 
lena, 1889, стр. 53, нримЪч. 1). Считае.мъ, однако, евоимт, до.тгомт. отмЪтить 
здЪсь-ж(^, что большинство позднЪйши.хъ писателен, нс.чодя изь чисто формаль
ной даты, отяоеитъ моментъ возникновен1Я всего института все-такн къ закону 
1819 года (См. Фойпиншй, М1ровая зволюшя законодательства печати, стр. 227, 
Barbier, Trait6 gcn§ral, т. I, стр. 86; Avcnel, Histoirc de la presse fransaise, <‘тр. 
261 II T. Д.).

*) Мы говори.ти уже, что gi'rants respousables требовались то.тько для по- 
.тнтпческнхъ 11зда1йн, обязанпы.хъ вносить за.тогн (т. е. eautionnes). С.м. Cliassan, 
т. I, стр. 606.

‘) См, Chassan, т. I, стр. 606. Въ этомъ пунктЪ и заключалось отлич1с 
французскаго gfirant responsable отъ современнаго „отвЪтетвеннаго редактора", 
которы1'[ въ большипствЪ законодательствъ отвЪчаетъ теперь то-лько за jmxepa- 
турпо-политическую сторону издан)я (т. е. только за нрестунлетя н проступки



этот'ь институтъ'), законодатедь исходилъ изъ того положен1я, что пе- 
рюдическос издан1е есть юридическое лицо (personno morale), ответ
ственность котораго должна быть строго определенной, если хотели 
пбезпечить penpecciio правонарушешй, возможныхъ съ его стороны. Для 
того, чтобы сделать ответственность gerants responsables действительно 
надежною, законъ далъ имъ право обязывать (obliger) предпр1ят1е, рас
читывая на то, что тогда сами собственники его будутъ заботиться о выборе 
пригодныхъ для подобной роли лицъ; кроме того, онъ вручилъ имъ 
унравлен1е (direction) редакщей и потребовалъ известной доли учасНя 
въ собственности антрепризы и въ залоге (cautionnement) *).

Говоря вока только о формальностяхъ, соблюден1е которыхъ тре
бовалось еще до публикащи издан!я, мы должны указать здесь лишь 
техъ лицъ, на обязанности которыхъ лежалъ выборъ ответственныхъ руко
водителей (g{4-ant,s) газеты или журнала, а также и услов1я (conditions 
do capacite), которымъ должны были удовлетворять эти руководители; 
pascMoi'penie же правъ и обязанностей ответственныхъ издателей отно
сится уже къ самому функдюнировашю, т. е. публикащи издашя )̂.

Если пер1одическое издан1е сформировывалось и велось самимъ 
собствонникомъ единолично и если этотъ собственникъ удовлетворялъ тре- 
буемым'ь въ законе качествамъ, то онъ и могь быть признанъ ответ-

исчлти). О iKi.-eiieiiii въ пашемч. законодательствЬ меж.ту издателе.мъ и отв’йт- 
ственвым'ъ редакторомъ, а также п между издательскими (частно-гражданскими) 
и редакторскими (литературно-политическими) отяошен1ями, ем. Проектъ Устава 
о кншоп . Сиб. 1862 г . ,  етр. 151—15.'). § 74, и Ширкова. Уст. о Ценз, и Печ., 
Спб. 1900 г., стр. 59, его иримЪч. 1-е и 2-е къ 122 ст. Устава. Объ отвЪтствен- 
помт, редактсрЪ но дкйстиующему германскому законодательству, см. уже цити- 
роваовую выше книгу R .  Loening'a „Die strafrechtlicho Haftung des verantwortli- 
•chen Kedal(teurs“ , Jena, 1889, въ особен, стр. 13—18 и 96—97, а также F. Liszt'a. 
Das dcutsche J7eiclis-Prcssrecht, 1880, стр. 34 и слЪд.

•) Институтъ возвикт. впервые на англ1йской иочвЪ; Статутъ 38 года 
царствован1я Георга III ввелъ такт, называемыхт. Publishers. См. Chassan, т. I, 
1 Тр. ()06. ирнм'Ьч. 1.

-) См. Hatin, Manuel de lapressc, т. И, стр. 339—340, а также зак. 18 1юля 
1828 г., art. 5.

“) Иначе говоря, оно уже не относится къ вопросу объ обоснован1и (fon- 
Kiation) иер1од11Че скпхъ издав1й, о которомъ мы пока только и ведемъ рЪчь.



ственнымъ издателемъ газеты *). Если жо прсдпр1ят1е велось товари- 
ществомъ (association), то члены ого обязывались избирать изъ cBoeii 
среды отъ одного до трехъ отв’Ьтственныхъ за издан1е лицъ (geraiils) 
Некоторое исключеше д1!лалось для акндонерпыхъ компан1й (societe.̂  ано- 
nymes), такъ какъ въ случа'Ь акцюнерныхъ газет1> и.1и журналовъ gi>- 
raiits должны были избираться не изъ числа собственниковъ (въ дан- 
номъ случай акщонеровъ), а изъ числа администраторовъ (aclniiiiistra- 
teurs) компанш ®). Если какой-либо изъ отв’Ьтственныхъ издателей умп- 
ралъ или не могъ продолжать свою деятельность но какимъ-либо дру- 
гимъ иричинамъ, то собственники издан1я (или вообш,е лица, кт. тому 
обязанный) должны были заместить выбывшаго издателя, съ соблюде- 
шемъ техъ-же формальностей, въ течен1е двухъ месяцевъ, а если изда- 
Hie имело только одного ответственнаго представителя, то еще того 
скорее, а именно въ течете ближайшихъ 15 дней после выхода последняго 
или его смерти *). Если собственникомъ издания было одно лицо, которое 
въ то же время являлось и его ответственнымъ издателемъ, то въ слу
чае смерти этого лица его вдове или наследникам!, давался бол'ке про- 
дожительный срокъ, до трехъ месяцевъ, для пршскан)я новаго отве.) - 
ствйннаго представителя (gerant), причемъ, однако, не более, какъ вь 
течете ближайшихъ 10 дней, долженъ быль быть указанъ редакторъ из- 
дан1я, который и отвечалъ за газету впло'!ъ до утпоржден1я oTnei ci Beu- 
наго издателя ®).

Что касается личныхъ и' имуществеиныгь услов1й, которымь дол
женъ былъ удовлетворять ответственный издатель издан1я, то они сво-

*) См. Hatin, Manuct, т. II. стр. 340.
-) См art 4 закова 1S iio.aH 1828 г. Чнс. ю goraiits 11ре,1,ост;ш.’ш.чись усм"- 

трЪшк) товарищей {Ics assoei6s). uo uc должно било превышать ука;зави1.1чъ ра- 
мокъ (т. е. не могло быть больше тре.чъ). См. Chassan, Traito des ilelit.s. т. 1, 
стр. 608.

Ч К. Loening, Die straf'reditlichc Hatlung tics veraiitwortlichen Hodalttoms, 
стр. 63, 64.

‘) Cm . зак. 18 1юля 1828 г ., art. 4, a также Clia.ssan. т. I, inp. 6 l7—61S.
Cm. зак. 18 1ю.тя 1828 г., art. 12. Это, на иашь лзг.шдь, (!ще разь iiu.t- 

твержд;1етъ, что въ разематриваемую нами эшт.чу oBaiiie отв1'>тствениаго aaji.iie.ui 
II зван1е отвЪтствепнаго редактора (въ совре.мешюмъ cMi.ie.rb стона) не imhbt- 
•тнсь, а составляли двЪ различныя вещи.



ui.iHcb къ требованьямь, установленнымъ 980-й статьей Граждан- 
скаго Уложешя (т. е. gerant долженъ былъ быть французскимъ иоддан- 
нымъ (fran âis), мужчиною, долженъ былъ пользоваться всйми граждан
скими правами), а, кром1з того, онъ обязанъ былъ состоять собственни- 
комъ какой-нибудь части предпрзяНя и, посл-Ь сентябрьскихъ зако- 
иовъ. влад11ть также по крайней M-fep-fe одною третью представленнаго 
пздгмпемъ залога

Мы указали главнЬйш1я услов1я, соблюден1е которыхъ было необ
ходимо при самомъ основаши пер1одическихъ изданьй; такими услов1ями 
являлись н'йкоторыя законодательный требован1я относительно личности 
основателей га.зеты или журнала, представлеьпе декларапди объ основа- 
iiiii издаи1я опредЬленнымъ органамъ администрацш и, наконецъ, для 
иолитпческихъ газетъ—внееен!е денежнаго залога и наличность утверж- 
денпаго правительствомл> отвТ>тственнаго издателя (gerant responsable) 
пздаш'я.

Пер('ходя къ изложен1|0 условй! самой иубликащи (выпуска въ свЬтъ) 
пер1однчееких'1. оргаиовъ печати, мы должны снова отделить политиче- 
ск1я изда1пя (caiilionnes) отъ неполитическихъ (поп cautionnes), такъ 
какъ по отношен1ю къ нервымъ требовались нисколько иныя формаль
ности, чймъ по отношен! ю ко вторымъ, Институтъ отв'Ьтственныхъ изда
теле!} былъ рЬшаюшимъ олементомъ для политической повременной пе
чати. всл'Ьдств1е того, что всЬ стадьи выпуска въ ев'Ьтъ политической газеты 
(составлен1е номерв , шеьа ган!е и публикащя его) проходили черезъ контроль 
лтих ь иззательн!. Говоря о выпускй въ свЬтъ политическихъ издашй, мы бу-

•| См. з;и,'. 18 iio.Di 1828 г., art. 5-
■-’) См. aai;. О септ. 1835 г., art. 15. TpeooB.inif нмущрстввннаго и денеж- 

наго (аа.югт.) участ1я въ д1 >.1ахъ автрепризы (издав1я) оьшо введено законами 
1828 н 1835 гг. съ цЬ.тью устрамигь недостатки устаноп.11еиныхъ еще закономъ 
1819 года (9 1юня) ..Cditcurs rcsponsables" (о соотиошенш ихъ съ  
rants responsables“ <-м. выше, етр. 34, прим. 2), которые, не будучи заинтере- 
« овавы ВТ, матер1ал1>ныхъ дЪлахъ 11редпр1ят1я, сплошь и рядомъ являлись под
ставными лицами (hommes do paille). соглашавшимися за опредЪяввное жало
ванье отбывать ирисуждавипяся вздаапи наказан!я ("См. Barbier, Traite gCneral, 
т. I. стр. 86).



демъ, сл'Ьдовательно, т̂ мъ самымъ говорить и о правахъ и ооязанно- 
стяхъ отв-Ьтственныхъ издателей (gerants responsables) того времени.

Какъ мы уже упоминали выше (стр. 34), отв-Ьтствеиные издатели 
представляли свое перюдическое издание какъ по всЬмъ денежнымь дЬ- 
ламъ и обязательствамъ его, въ качеств-Ь опред1;леинаго коммерческаго 
предпр)ят1я, такъ и по всЬмъ .дйламъ его редак1ии, отв4.чая, такимъ. 
образомь, за содержан1е газеты или журнала Въ первомъ случай от- 
вЬтственные издатели нич-Ьмъ не отличались отъ обыкновенныхъ пред
ставителей той или иной коммерческой антрепризы въ гражданскомъ обо- 
poTt и д1>ятельность ихъ относилась къ чуждой наА.ъ области частнаго 
права* *). Напротивь ' ого, но второмъ случай .мы hm15C.4t> дЬло съ пуб
лично-правовыми отпошен1ями, иредставляюишми своеобразный интерес ь 
съ точки зр'Ьтя административнаго права. BaliCb на отв-йтствсннаго из
дателя законъ возлагалъ обязанность лично наблюдать .ча редакп'.ей пе- 
р{одическаго издашя н лично управлять ею*'); издатель (gerant) отв-fe- 
чалъ въ отомъ случай, слЪдовательно, не во дйламъ издан1я, а за его 
литературно-политическую сторону и вступа.тъ, такимъ образомъ, въ 
сношен1я не съ частными лицами или товаршцествомъ, а съ самнмъ го- 
сударствомъ. Законодатель .здйсь не интересовался даже т-Ьмъ, чтобы 
отв-Ьтственный издатель самъ быль фактнчсюкимъ редакторомъ газеты 
или журнала; законодатель но принималъ мйръ къ тому, чтобы на каж
дый номеръ издан)я хватало матер1ала или чтобы матергалч, быль того 
или иного качества; все ото входило въ область частныхъ интересовъ 
собственниковь газеты и ея фактическнхъ редакторовъ и регулирова
лось частно-правовыми обязательствами*). Законодатель лишь хотЬ.гь, 
чтобы въ содержан1и пер)одическаго нздагпя не заключалось ничего про- 
тивозаконнаго, подлежащаго уголовной кар-Ь, для чего, конечно, не бы-

• ) См. Locning, Die strafrechtliche Haftung lies i?edaI<tours. erp. 54—.55.
2) Surveiller et diriger par cux-memes la redaction du journal ou eerit perio- 

dique, согласно выражен1ю закона (Зак. 18 iio.'m 1828 г., art. 5).
*) Для доказательства этой мысли Леннвгъ (Die strafrechtliche Haftung des 

Redahtcurs, стр. 55) ссылается на то, что закоподате.чь хотЪлъ, чтобы gerants 
до.'гжны были , ,surveiller ou diriger la redaction du journal” , a iie ..rediger le 
Journal” .



ло нужды въ положительной редакцюнной paeoTi?, а требовалась, глав 
нылъ образомъ, критически-контрольная деятельность. Раньше государ
ство осуществляло такого рода контролируюп1ую деятельность чрезъ 
своихъ собственныхъ органовъ,—цензоровъ, но> по мере того, какъ 
(}>ранцузскому законодателю приходилось все въ более и бол'Ье реши
тельной форме отказываться отъ предварительной цензуры'), государ
ство, не решаясь прямо перейти къ системе простого судебнаго преследовав!» 
за преступ.тея!я печати, стало искать какихъ-либо иныхъ превентивныхъ 
меръ для ограждеи!я своихъ инторесовъ. Эту замену предварительной 
щ'нзуры законодатель нашоль въ томъ, что возложидъ ответственностьза 
содержаше издан!я на частныхъ лицъ, имущественно заинтересованныхъ въ 
регулярномъ и благополучномъ существован!и пер!одическаго органа пе
чати, и заставилъ ихъ, такимъ образомъ, самихъ какъ бы цензировать 
свою газету Что самъ законодатель смотрелъ на институтъ отвЬт- 
ственныхъ издателей (gerants), какъ на замаскированную цензуру, ото 
видно, между прочимъ, и изъ правительственныхъ мотивовъ къ закону 
18 1юня 1828 года: въ заседаши палаты депутатовъ 14 аир. этого года мн- 
пистръ юстищи (garde de sc(‘aux—Portalis) прямо назвалъ ответствен- 
ныхъ издателей своего рода цензорами, предлагаемыми закономъ соб- 
сгвенникамъ газетъ въ обоюдныхъ иптерееахъ государства и товарище
ства (association)®).

•) См. мвогочшмсниыо (мучаи от.мЪны i i | ) i- ; i ,B a p irrc .ib H O ii цсизуры вплоп. 
дс) 1830 года.

-) См. I.oening, Uio strat’rechtlichc Haftung des itedaktcurs. erp. 57— 58.
3) .,Отпг.тстм1чш1.|П иадатс.п, (gCrant rcsponsable)—что своего рода цев- 

лорь, приставляемый (im|iost‘) къ собственишсамъ газ(‘ты лакоиомт. но ичъ 
выбору, во взапмныхъ иптересахт, государства и товарищества (association)'*. . . 
См. MonitouT Univorsol, 15 апрЪля 1828 г . —Рихардь Ленинп, въ яа1шючен1с сво- 
п.хъ ра.чсуждепИ) о характерЪ французскихъ отвЪтственныхъ издателей того вре- 
мепи говорить: ..На мТ>сто цепзуры, осушеетв.пявшейся непосредственно госу-
дарствеппыми органа.ми. выступила цензура, ш.чш.тнявшаяся самими заинте- 
ресовапиыми частными оргава.ми ((lurch interessirtc Privatorgane), б.тагодаря na- 
.10жев1ю на пихт. извЪетной обяз;.шности иубличнаго характера (kraft offentlichor 
Pfliclit). Это было paspbiiieHie задачи, которое, независимо отъ того, заслужн- 
ваетъ и.ти нЪтъ одобрение самый институтъ (die Einrichtung). способно во вся
ком!. c.iyHa-b возбудить въ насъ величайшее уважен1е къ законодательному 
творчеству (Kraft) и искусству французовъ** . . . (Die strafrechiliche Haftung des 
Rodaefeurs, стр. 58) См. также, Chassan, Trait6 des delits. т, I. етр. 609.



Согласно с'ь такой контролирующей ролью OTBtTCTBeHHbixb изда
телей, на нихъ возлагался закономъ ц-Ьлый рядъ обязанностей.

Огв'Ьтсвенный изтатель долженъ былъ подписывать (signer) каж
дый рукописный (черновой) нумеръ иер1одическаго издашя') и эта ого 
подпись (1а signature) должна была печататься внизу каждаго выпускае- 
.Mai'o изь типогра(|яи но.мера подъ угрозой наказан1я для типографщика. 
Если газета или журналъ издавалась анонимнымъ обществомъ (акщонер- 
ной KOMiiaHieii), то обязанность такой подписи лежала на одномъ изт> 
администраторовъ (adininislratoiirs) KOMnaHia. .1 ицо, давшее свою под
пись (signature) для номера или выпуска (книжки) nepioArinecKaro изда- 
nia 01в1;чало по закону за ого содержан!е и должно было отбывать нс1> 
полагающ1я1Я за инкриминируемый статьи HaKasania )̂.

Отв-Ьтственный издатель долженъ былъ, да.тЬе, сл-Ьдить, чтобы вь 
(Ч'о кзда1ни аккуратно помФэщались обязательный для него oбъявлeиiя 
или сообщегпя (insertions forcees) и не печатались воспрещенныя по за
кону статьи или аннонсы. Что касается первыхъ, то издатель обязанъ 
былъ печатать на заглавномъ лист'Ь своего HSAanifl, на другой день по 
получеш’и, за полагающуюся плату вс/Ь оффигнальные документы, сооб- 
щен1я и поправки, псходивнпя отъ какихъ-бы то ни было представите
лей власти ’); долженъ былъ помещать въ своей газетЬ или журнал1г 
извлечен1е изъ судебпаго приговора и мотивировку HaKaaaHia, понесен- 
наго его изда1пемь (nenaranie должно было состояться въ одномъ нзь 
номеровъ того месяца, въ которомь былъ постановленъ приговоръ) *); 
онъ обязат. былъ также пом-Ьщать въ своей газет-fe, не позже какь 
черезь три дня ио получен1п, отвЬтъ или вoзpaжeнie всякаго лица, за-

1) Мы переводам!, тапъ c.iOBa ,,numero en minute". ..numfiro-minutc". См. 
itousset, Code genfiral dcs lois sur la pressc, стр. 64, § 165. ЗдЬсь пдетъ, очевид
но. р'Ьчь inn, ав'10гр.|фЬ 01ВЪтствепя;>го издате.ля. См. Chassan. Trait§ des delits. 
■I. I. стр. 612.

-) ОтвЪтствеппосгь издате.зя (gerant) пли вообще .ипца, подппсавшаго ну
мер!.. не ис1;.11очата, однако, отвЬтственностп авторов!, статьи, если они бы.зи 
нанЪегвы, II 0Ш1 прив-текались къ паказав1ю въ KanecTBli еоучастнпковъ (compli- 
ce.s). С.м. 18 1юля 1828 г., art. 8.

.Закон!. 9 1юня 1819 г., art, 8, Сак. 9 сент. 183.') г., art. 18.
‘ ) Закон!. У 1ювя 1819 г., art. 11.



д'ЬтсИО (de toute personno nominee on designee) въ его газет-Ь; возраже- 
nio tie'iai'.uocb бозплатно и могло равняться двойному разм-Ьру вызвав
шей его статьи и т. п. *). Что касается вторыхъ, т. е. воспрещенныхъ 
iiyd n u K a n iii, то ответственный издатель, независимо, разумеется, отъ 
всего того, что прямо составляло область преступлешй печати ferimes 
el del it s) Ч> долженъ былъ еще воздерживаться отъ многочисленныхъ 
cooomeHiii и объявлен1й, спец1ально запрещавшихся для пер10дическихъ 
uiiiaHiii. Такъ, напримГ.рь, оиъ долженч. былъ следить, чтобы его газета 
ш' печатала отчетовь о заседан1яхъ секретныхъ комитетовъ Палатъ®),
11.111 отчетовъ о нккоторыхъ судебныхъ ироцессахъ *); чтобы она не пе
чатала и.менъ ирисяжныхъ иначе, какъ только въ отчетахъ о техъ за- 
седан1яхъ, въ ко'горыхъ с(|юрмировывалось жюри ’), чтобы не опубли
ковывала npeiiiii администратнвныхъ заседанш (deliberations intcricures) 
палать, судовъ и жюри ®); онъ долженъ былъ следить далЬе, чтобы 
его издатио не открывало и не аннонеировало публичныхъ подписокъ

Ч З.мк'ииъ 25 марга 1822 г .  art. 11.
-) О состав'Ь iipccTyii.ieiiiii печати п.ти. что то же самое, обь обт.ем'Ь вос- 

iiiieini'iiiii.ixT. T'biicTBiii для печати, у писъ будетъ сказано ниже.
■‘I .’l.-ii.OBT. 9 iiomi 1819 г., art. 7.
*1 Закопъ 18 iie.Tii 1828 г., art. 16 п пак. 9 сеит. 1835 г., art. 10. По зако- 

11,\ 182S года г.чзета пе мог.та печ.ттать отчетоиъ о су.дебныхъ дЬ.тахъ, разбирав
шихся 1 1)ш заьдп.пыхт. днеряхь (а liuis clos), а по .закону 1835 года отъ обсужде- 
niii ы, печати бы.ти ограждены и вгГ, дт,.1а по обидамъ, оскорб.тен1ямъ и диффа- 
мац1ямт, iiiroet's pour outrages он injures ot proces en diffamation), когда no за- 
1 ,'ону ВТ, пихт, пе допусь-а.тшч. eebi.iiai па фактическую сторону д-Ь.ча (1а preuve 
dcs 1,'iits ditfamatuircs)...

"ч iiai.'oin. 9 еент. 183.') i ., art. 10.
' 0  Ibidem. Вообще пер1одичес1ля пзда1пя должны были быть очень осто- 

ро;кш.1мп относите. 1Ы1 о пуб.тпкац1и пар.тамевтекихь пли судебных!, отчетов!,, такъ 
ка1,'ъ вь с.туча!, певЪриостеи и.пг памЪреппы.хъ и.звращешН они подвергались 
1играф\' ОТ!, 1000 до 6000 ф])а1 1ков!.. В!, с,1уча 1, рецидива и.ди если въ ихъ отче
тах!, 1>казыв.!.1 0 сь что-либо оскорбительное д.чя обЬихъ Пачатъ (Chambres) 
и.Ill наносящее обиду (injurieux) судамъ, магпетратурТ, и даже свнд'Ьтелямъ (1ё- 
moia.s), излате.1и, KjiOM’b озиажчшаго штрафа, мог.чп быть еще посажены въ 
1 1п))1,му ОТ!, 1 м’бсяца до 3 .!Ътъ; наконец!,, въ с.!>'ча’Ь подобныхъ-же цровйнно- 
с теп, собстнепникам!, и .т  издателям!, осуждевнон га.зеты .могло быть воспреще
но (на нЬкоторое время или павоегда) печатан1 е отчетов!, о пар.!амевтскцхъ п 
судебных!, iipeiiinx!,. См. зак. 25 марта 1822 г., art. 7.



для иокры'пя наложенныхъ на кого-нибуа,ь судебныхъ штра(|ювъ М, 
чтобы оно, наконецъ, не д'Ьлало никакихъ публикашй о секретныхъ ле- 
карствахъ * *) и о ц'Ьн'Ь акщй жел'Ьзныхъ дорогъ 1)аньше утвержден! я 
ихъ на суд-Ь (avant I'liomologation de Tadjudication) *).

Въ разсматриваемый нами пер!одъ французскаго законодательства 
на отв1;тственнато издателя, повидимому, не возлагалась ещ(' обязан
ность следить за т-Ьмъ, чтобы бумага, еще до на1!ечатан!я газеты, 61,1- 
дао плачена штемпельнымъ сборомъ (droit de timbre)*). Обязанность 
эта лежала на типографщик'Ь, солидарно съ которыми разд'Ьляли нака- 
заше (штрафъ отъ 25 — 100 фр. въ случаЬ неуплаты сбора) авторы и 
распространители (distributeurs) нумсровъ издан1я (зак. 9 вандем!ера, 
годъ П, art. 60, 61 и зак. 6 прер1аля, годъ VII, art. 4). БолЬе опре- 
д̂ Ьленно высказался законодатель по этому поводу лишь во Вторую 
Республику, прямо объявивши, что по штра(()амъ за нопсполнен!е требо- 
ван1й относительно гербоваго (штемпельнаго) сбора должны были от- 
в'Ьчать совместно (solidairement) авторы, издатели, gerants, типограф
щики и продавцы (distributeurs) пер1одическихъ издан!й, неоплаченныхъ 
пошлиной *),

Дал1зе отв'Ьтственнын издатель долженъ былъ заботиться о точъ, 
чтобы въ самый момептъ выпуска издашя въ свЬтъ (аи moment de la 
publication), королевскому прокурору (au panpiet du procimuir du roi)

•) Законъ 9 севтября 1835 г., art. 11.
2) Заковъ 21 жерминаля IX г., art. 32 и 30.
3) Законъ 15 )ю.1я 1845 г., art. 13.
*) По закону 14 декабря 1830 го.да, оставлишсмуся въ ,дЪяств1|1 ди конца 

MoHapxiii, штемие.тьный сборт, (timbre) равнялся б сантимамь ст> каждаго .iiicra 
въ 30 квадратиыхъ дециметровъ и бо.чьшс, и 3 сантнмамъ—сл, каждаго но-иулм- 
ста въ 15 квадратпыхъ дециметровъ или мепьс. Каж.дая газета или журна.1т> 
(кромЪ издан1й. иосвяшенпыхъ музыкъ или а 1'рику.!и.турЬ), печатавшаяся на пи- 
лулистЪ бо.1гЬе чЪмъ въ 15 децим., но менЬе, чьмъ вь 30 децим , .до.тжна бьма 
платить одинъ добавочный сантнмь hoiujiihi.i за Kaar.Uiic ■> киадратш,1.\ь децн- 
метровъ. Газетный приложеа1я (supplements) н.татялн иолмстн.ую пош.аину только 
тогда, если превосходили размерами 30 квадра1пыхъ дециметровъ. См. зак. 14 
декабря 1830 г ., art. 2, и зак. 16—25 1юли 1840 г ., art. 3—4.

5) См. зак. 16 1ю.т1Я 18.50 г., art. 24. О порядкЪ взиман1я ште.миельнаго 
сбора съ газетъ въ Гюльскую MoHapxiio и о тогдашней o ibIvi'ctbcbhocth за не
уплату его, см. у Chassan’a, Traite des debts, т. I, сер. 632—635.



того м'Ёста, гд'Ь происходило печаташе газеты или журнала, или въ 
т'Ьхъ городахъ, гд-Ь не было судовъ первой HHCTaHiiiHj въ мер1ю,— 
представлялся подписанный издателемъ черновой номсръ издан1я (ехет- 
plaire signc en minute) *).

Наконецъ, ответственный издатель вообще, на протяжен1и всей ан
трепризы долженъ былъ следить за пополнен1емъ залога, въ случае 
вычетовъ изъ него вследств1е какихъ-нибудь штрафовъ за нарушешя 
законовъ и регламентовъ со стороны газеты, а также и вообще уплачи
вать эти штрафы и отбывать наказашя по своему издашю*).

Что касается пеполитическихъ газетъ (поп caiitionnes), то оне, 
какъ мы отмечали это уже выше, не должны были иметь ответствен- 
ныхъ издателей и вей те обязанности, который по отношен1ю къ поли- 
1’ическимъ издан1ямъ лежали на ответствонномъ издателе (gerant ), здесь 
исполнялись собственникомъ (1е proprietairc) газеты или журнала, а въ 
некоторых'!, случаяхъ ихъ типографщикомъ. Разумеется, все те обяза- 
1ельныя публикац1и и специфичесюя запрещен1я, о которыхъ мы гово
рили раньше, оставались въ сил'Ь и для неполитическо!! иер1одической 
прессы®); органы ея также должны были оплачивать полистную (штем
пельную) пошлину (timbre)*).

Возбуждаетъ только coMH'I'.uie, вcлeдcтвie неясности тогдашних'ь 
законовъ, вопросъ объ обязательной подписи (signature') экземпляров!.

•) Это П1.1ЛО такъ п.тзываемог doput jiuliciairo firs jouniaii.v (гм. з.чк. 18 
i io .T B  1828 1'., art. 8). Depot aclmini.stratit, зак-иочавшееся no эакову 9 inijm 1819 
года (art. it) in. предгтавлен!!! окзем!1.тяро!п. 1мдан1я адмивнстративным'ь орга- 
плм'ь (в1 . иргфеитуру. су-префектуру ii.ui мер1ю, смотри по принадлежности), 
было отм'Ьпепо законами 1822 и 1828 годовъ. По закону 1828 года иредставле- 
iiie обязательпы.хъ экзема.тяровъ (depot) п iiynnuKaiiin нздан)я были о.дновремен- 
ными (art. 8) и, (мгЬдовательно. распредТ.лен1е (выпуски п и обращенie) померовъ 
газеты могло начинаться тотчасъ-же. Гм. о подробностяхъ dfipot ргёа1аЫе у 
Cliassan'a, Traite des delits, т. I, стр. 023 и е.тТ.,д., а гаи'же Rousset. Code gene
ral, стр. 74.

2) См. Rou,ssct. Code gdneral des lois stir la pressc, стр. 76.
Съ ирисоед1шеп1ем'и, конечно, того общаго запрен(ен1я, что она не mo- 

г.та обсуждати по.титическихъ вопросов’!..
1) Обязанность слЪдить за этим'ь лежала на хозяипТ. той типограф1и, гд'Ь 

1'азета печаталась. См. о б ъ  этомъ выше, стр. 42.



непо.тгичоскихъ газетъ и журналовъ и объ обязательномъ вредставлен1н 
ихъ админнстращи (depot).

АН. 5 закона 9 1юня 1819 года выражалоя общимъ образомъ, 
что каждый акзе.миляръ пер1одическаго и.здан1я долженъ былъ подписы
ваться собственнйко.мъ или отв'Ьтетвеннымъ издателемъ (signo d un pro- 
prietairo on editeur i'o.sponsabl(‘). Статья же 8-я (art. 8) закона 18 1юля 
IS2S г. говорила уже только объ обязательной подписи (signature) от- 
в'йтствнннаго издателя (gorant). а о подписи собственника издан1я (рго- 
prietaire) упоминала лишь потому, что и собственникъ могъ быть отв-Ьт- 
ственнымъ издателемъ, если опъ единолично велъ свое предпр1ят1с ‘р 
На этомъ ocHOBaiiiM одни юристы )̂ утверждали, что, такъ какъ законъ 
1828 года говорилъ только о подписи отв'йтственныхъ издателей поли- 
тическихъ (cautionnes) изданШ, то но было основашй настаивать на этой 
(()ормальности для газетъ и журналовъ неполитическихъ; друпе же ®) по
лагали, что постановлен1е закона 1819 года (art. 5J, будучи бол'Ье об- 
щаго характера, не могло быть отменено или поглощено статьею 8-й 
закона 1828 года, какъ болЬе частною; буквальный же смыслъ закона 
1819 года не оставлялъ сомн-1>н!я въ томъ, что имЬть надлежащую под
пись (signature) обязаны были всЬ издaнiя (т. е. noAHTunecKia и непо- 
литичесюя *).

Подобный же Hcgopa3y.vrl;Hia вызываетъ и вопросъ о представле- 
Hiii неполитическими пздан1ями обязательныхъ экземпляровъ (d ep o t) ад-

М См. первую ио.ювииу твьега 8-fl статьу) закона 18 )ю.1я 1828 г.
-I Какт> наир., Duvergier вь iipHMbMaiiiaxT. (notes) къ евоеи „Collection com

plete ties lois etc“ .

Haiij)., Ciiassan, Traite dos dClits, x. I, exp. (i22.
‘) Отноенхельно смысла 8-й статьи закона 1828 года Chassan вполпЬ со

глашается съ Duvergier, что она относилась только къ гюлнтпческимъ и.э- 
дан1ямъ; иначе, какъ ■справедливо онъ замЪчаетъ, могло-бы получиться та
кое по.тожен1е дьла, что газета пеполитпческаго характера. имЪющая одного 
собственника, должна-бы была носить отвЬтственную подпис). собственника, а 
такая-же газета, принадлежащая нЪеколькимт, собственникамъ, могла не имЪть 
никакой подписи. Онъ настаиваетъ лишь на томъ, что по отношешю к-ъ непо- 
лцтичеешшъ издан1ямт. нужно считать имеющей силу не 8-ю статью закона 
1828 года, а о-ю статью закона 1819 года, который онъ призваетъ им^ющимь



министрад!и. Некоторые юристы‘) полагали, что разь никакой законъ не 
установил ьспещ'альнаго въ этомъ отиощеши порядка для неполитическихъ 
газетъ, то оп'Ь должны были, сл-Ьдовательно, подчиняться общимъ правиламъ 
относительно всЬхъ печатныхъ произведеи1й, который, согласно закону 
21 октября 1814 года, art. 14, заключались въ томъ, что хозяинъ ти- 
пограф1и, прежде ч'Ьмъ приступать къ напсчатан1ю чего-либо, долженъ 
былъ д1злать о своемъ нам^рети надлежащую декларащю начальству, 
а кром Ь того, по наиечаташи, не могъ ничего выпускать изъ типограф1и, не 
представивши предварительно двухъ экземпляроьъ напечатаннаго въ Па- 
риж-Ь въ секретар1атъ главной дирекщи (въ составь министерства вну- 
треннихъ д'Ьлъ), и въ денартаментахъ—въ префектуру. Но Chassan 
и здЬсь, исходя изъ своего прежняго 1Юложен1я, что art. 5 закона 9 
1юня 1819 года относи.1ся ко всЬ.мъ вообще перюдичеекимъ издашямъ 
а не только къ политическимъ, находитч,, что и неполитичесюя пзда- 
н1я, подобно другимъ газетамъ, должны были представлять только 
одинъ экземпляръ въ префектуру, су-префектуру или мерш, смотря по- 
принадлежности, и отнюдь не обязаны были дЬлать каждый разъдекла- 
рац1й. Въ подтвержден1е своихъ соображепШ онъ ссылается па суще
ствовавшую при иемъ практику, которая отнюдь и не думала предъяв
лять къ ненолитическимъ газетамъ таюя-жт' сложныя требован1я, какъ 
по отношен1ю къ прочимъ пенер1одическимъ печатн1|Ьмъ издашямъ ;кни- 
гамъ и брошюрамъ) *).

Таковы были главн'Ьйш1я требован1я законодательства Тюльской 
Монархии относительно основан1я и веден1я (публикатци) различныхъ- 
пер1одическихъ издан1й. Неисполнение такихь требован1й со стороны 
лицъ, къ тому обязанн[>1хъ, независимо отъ того, что въ большинствЬ 
случаевъ дЬлало фактически невозможнымъ возникновев1е издан1я или 
прюстанавливало его продолжегпе “j, нм1зло, кром'Ь того, своимъ яослЬд-

■maaeuie пе только для обезпечеины.хъ зм огом ъ (иолитическихъ) издан1й, но- 
ииобше для всЬхъ. См. его доказательства. Traito, т. I, стр. 022—623.

') Наир. G. iJoussct. Code general des lois sur la prosse, стр. 75, g 19У.
- )  Chassan, Traitd des debts, t. I, стр. 625.
“) Cm. непосредственно ниже.



ств1емъ еще и цЬяый рядъ наказа1йй для этихъ лицъ. Такъ, наприм'Ьръ, 
если кто-либо начиналъ публиковать газету или журналъ безъ установ
ленной предварительной декларащи или безъ нужнаго залога, то онъ 
потвергался заключен1ю въ тюрьм-Ь отъ 1 до 6 м'Ьсяцевъ и штрафу 
отъ 200 до 1200 франковъ*); если gerant не д-Ьлалъ соотв’Ьтствующей 
декларац1и о воспослЬдовавшихъ изм4>нен1яхъ въ существующемъ уже 
издан1и, то платилъ штрафъ въ 500 (|)ранковъ -); если делалась ложная 
доклара1йя, то авторы ея платили штрафъ, могушдй дойти до половины 
внесеннаго ими зялога ®). Если нздан1е публиковалось, не исполнивши 
требованШ относитетьно отвЬтственныхъ издателей (gerants), то взимал
ся штрафъ въ 1,000 франковъ за калсдый листъ или выпускъ (livrai- 
son) вышедшаго безъ издателя издан1я *). Если gerant выпуска.11ъ но- 
меръ безъ требуемой на немъ подписи (.signature), то платилъ штрафъ 
отъ 500 до 3000 франковъ ’). Если газета нарушала тайну процессовъ 
о диф(̂ амац!и, производившихся при закрытыхъ дверяхъ, то она уплачивала 
штрафъ въ 2000 (})ранковъ ®). За неисполнен1е требовашй относительно 
печатагпя частныхъ опровержен1н или правительственныхъ сообщен1й из- 
дан1е штра(|)Свалось отъ 50 до 500 франковъ ’’). За непредставлеюе 
обязательпаго экземпляра (depot), издап1е платило 500 франковъ*). 
Иаконецъ, за выпускъ нумеровъ на неоплаченной пошлиной (timbre) бу- 
магЬ взыскивался шграфь отъ 25 до 100 фр. *).

Намъ остается теперь сказать нЬсколько словъ о порядк'Ь и слу- 
чаяхь пpiocтaнoвoкъ и полнаго npoKpaincHiH пер1одическихъ изланш.

') З.-исоит. П iiomi 1819 года, art. Ь.
^) З а к о н ь  18 т л я  1828 года, art. (i.
3) 3aK0U'j> 18 1ЮЛЯ lis2S года, art. 11.
‘) Закопт. 18 iw.ia 1828 г., art 1.
-t) -Закоат. 18 1ю.тя 1828 г., art. 8; з.-и;. 9 ccur. 1835 г ., art. 16; no закону

1828 г. (art. 8) кромЬ того еще отвЪча;1я. и тшюграфщикъ (штрафъ 500 фр. или 
лишеи(е патонт,1 | з.-i то. если iro.uiiicb gerant'a не была напечатана внизу каж- 
даго номера.

*) Закон'!, 18 1юля 1828 г., art. 16.
■) Законъ 25 марта 1822 г., art. 11: законь 9 сенг. 1835 г., art. 18.
*1 Закон'1. 18 1к1ля 1828 г., art. 8.
S) За1Сонъ 9 вандем1ера, годъ VI, art. 60, б1; з;п;. 6 прер., годь I'll, art. 

4 . Штрафь yii.T:i4iiBa.:icH типографщиками, авторами П продавцами (distributeur.s) 
язданШ со.-шдарпо.



Среди прюстановокъ (suspensions), практиковавшихся по отношен1ю 
К1. 11ер1одическимъ издан1ямт., нужно различать тЬ случаи, когда npio- 
становки журналовъ или газетъ являлись какъ-бы посл4дств1емъ не- 
iicno-JHCHiH требуемыхъ закономъ формальностей лицами, къ тому обя
занными, и сами но себЬ не были наказашемъ *), отъ случаевъ, когда 
npiocTEHOBKH издан1й объявлялись въ качеств-fe самостоятельнаго нака- 
зан1я за злую волю руководителей того или иного пер1одическаго изда- 
Н1я )̂. Къ случаямъ пр1остановокъ перваго рода можно отнести вс"Ь 
lii случаи, когда издаше теряло право появляться въ св-Ьтъ f'cessaitde 
paraitre) или потому, что не были уплачены присужденные съ издан1я 
шгра(|ш, что но был ь восполненъ къ сроку залогъ (cautionncincnt) ’), 
или потому что не былъ зам^шенъ къ изв-Ьстному времени выбывш1й 
почему-либо отв-Ьтственный издатель или потому что не былъ прш- 
сканъ удовлетворяюнмй законнымъ требован1ямъ временный заместитель 
о'1'вЬтственнаго издателя, пока этотъ последн1Й отбывалъ тюремное за
ключено или находился иодь времоннымъ запрещешемъ (interdiction) нЬ- 
которыхъ гражданскихъ правъ ®) и т. и. Къ пр1остановкамъ и запре- 
щен1ямъ второго рода могутъ быть тогда отнесены те случаи, когда 
соответствуюш,1е суды (les coiirs et tribunaiix) получали право постано
вить iipiocTaHOBKy издан1я на срокъ до двухъ месяцевъ, если ответ
ственный jierant итого издан1я подвергся въ течен1е одного и того-же 
года дву.мъ или более ocyждeнiямъ (condamnations) по деламъ печати. 
Ото iipiocTaiioBKa по суду издaнiя могла быть продолжена и до четы
рехъ месяцевъ, если ответственный издатель былъ судимъ за важное 
ирестуилеше (crime') ®).

') л cKupi.c 11исл1;дств1ями нхъ, так'ь какъ за неисполнен1е этихъ требо- 
Baniii заковь iia.’iara.Tj. друг1я, совершевно оиредЪлевиыя ваказашя. См. только- 
что указаввые выше денежвые штрафы.

-) 1кт. .чти случав относились обыкновенво къ iiO B T opeH iiu  извЪстныхъ 
и1)сступлсы1н И.111 мростуиковт. печати (т. с. кь рецидивамъ).

Зак. У iiouB 1819 г., art. 4:  зак. 9 сент. 18.35 г., art. 15; ордопа. 18 
ноября 1835 г., art. 7.

М Закон'ь 18 1юля 1828 года, art. 4.
Зак. 9 сентября 1835 г., art. 19.

'■! Законъ 18 1юля 1828 г . ,  art. 15; законь 9 сент. 1835 г .,  art. 12.



Что касается совершеннаго прекращен1я (C(‘.s.saiioiij isbinycica bi. 
св'Ьть пер1одическаго нздан1я, то въ законодатедьств'1; 1юльской Монар- 
х1и не было установлено случаевъ ни еудебнаго, пи адмнннстратив- 
наго нрекращешя (.suppression) издан1я въ вид-Ь карательной мЬры'). Намь 
сл'Ьдовательно, придется сказать только о добровольномъ нрекрашенп! 
издан1я самими заинтересованными лицами.

Согласно 8-й стать-fe (art. 8) ордоннанса 18 ноября 1835 года, 
собственники издан1я, въ тлуча'Ь его нрекращешя должны были 
д-Ьлать объ этомъ соотвЪтствующее згтявлеше (declaration)—въ ПарижЬ 
въ дирекщю книжной торговли (а la din'ction d(> la librairi('), и въ де- 
партаментахъ—въ секретар1атъ (ап .secretariat щ'шёга!) префектуры. По 
истечеши трехъ мЬсяцевь со дня д1;йствительнаго пpeкpaщeнiя пред- 
пр1ят1я, министръ финансовъ могь выдавать собственнику, по просьбй 
посл1>дняго, приказъ о выдач-Ь ему изъ казначейства внесеннаго н.ч ь 
залога, если, впрочемъ, этотъ nocabaHid не иоддежалъ какимъ-нибудь 
вычетамъ за присужденный съ собственника штрафы или вообще, если в ь 
отомъ смысл Ь не возбуждалось никакого еудебнаго пpecл■bдoвaнiя *).

Г л а в а  в т о р а я .
Mtpbi, регулировавш1я о6ращен1е (циркуляц1ю) печатныхъ

произведен1й

§  а . Мпры отноентелыш i.iutiH-iioi't hiojikhuii. Подобно Tniiorpa(|i- 

щикамъ, и книжные торговцы стараго режима (ашчеп regime') составля
ли корпоращю, считались членами Университета и пользовались еп) 
правами и привилеггями. Сообразно съ такимъ положен1емъ ихъ профес- 
cin, никто не могъ называться книгопродавцемъ и пользоваться нрава-

*) Законъ 17 марта 1822 is (loi de temiance) давалi. королевсеагм i. ( уда.м|. 
(aux Cours royales) право совершенно .заиршцап. (suj)primer) вы.ходъ издан1я по- 
слЪ двухъ ир)останопокъ (suspensions) за вредное направ.гете (т. е. когда 1'азе- 
та или журнал'!, в'ь ряд’Н статен (resultant сГипе succession d’articlcs) оказывагась 
,.de nature а ti-oubler la paix publique, le respect dii a la religion do I'Ktat, a I'auto-



ми его промысла, но получивши предварительно имматрику.чяц1онныхъ 
1-рамотъ (Icttres d’immatriculation) отъ Университета*), Съ 1791 года, 
посл-Ь объявлен1я общей промышленной и торговой свободы (liberte dii 
(;ommerce et de I'industrio) ®), и книжная торговля потеряла свой преж- 
н1й корпоративный строй, хотя для занят1я ею, за все разсматриваемое

rite du R o i “  п т. п ., см. art. 3). Однако, это правосудовъне было подтвержде
но пи закономъ 18 1юля 1828 г., ни закономъ 9 сентября 1835 года.

2) Такимъ-же образомъ регулировался и вы.\одъ пзъ звашя отвЬтствеп- 
пато издателя; этотъ посл'Ьдшй также должепъ былъ дЪлать декларац1ю въ эти 
же учрежден1я и также могь пол>'чить обратно свою часть залога только по ис- 
течеши трехъ м-всяцевъ т ы г Ь  фактическаго выхода пзъ редакцш п завЬдыва- 
iiin ирдашемъ. См. тотъ-же 8 art. ордопнанеа 18 ноября 1835 г.

Въ первой глав* мы разсмотр'Ьли м15ры французской иол1щ1и прессы, 
ириЕп.мавш1яся еще до выпуска въ св1пъ произведен!!! печати и наиравлеипыи 
па то, чтобы по возможности предупреждать и пресЬкать опасность отъ iiepio- 
дическихъ или пепер1одпческихъ печатвыхъ произведен!]! еще въ пер!одъ ихч, 
печатан!я. Законодатель 0К1зался-бы непосл'Ьдовательнымъ и слишкомъ пепре- 
дусмотрительнымъ, если-бы остановился на этомти пельз;] было быть увЪрен- 
пымъ, что, и по принят!!! разс»!отр'Ьн1!!.!хъ уже нами л!'Ьропр!ят!й, никогда чн! 
могь оказаться тотъили и1чой опасный элемснтъ въ напечатанномъ про1чзведен1и; nit- 
до было оставить за собою возможность очсазывать извЬстное давлеа!е п на цирку- 
■пчровап!о уже вышедшпхъ и.зъ печати пропзвсдеи!й и дать адмппистрац!п ле- 
1'альныя средства прекращать, въ с.чучаЬ пеобходчч.мости, вредное возд’Ьйетвш 
и.чъ па об|цество. И, д-Ьйствите.тьчю, »чы вид1чмъ въ pii3ej!aTpHBaei!yio 1чами эпо
ху фрапцузскаго законодательств!! ц^лы!! ридъ мЬрь, регла.мщчтировччвшпхъ цпр- 
кул!!щю 1чечат1!ыхъ произведен!!! въ лпцЪ гЬхъ торговцевъ п промышле1чч1йковъ, 
дЬятельность которыхъ сч1ец!ально направлял!1сь на облегчен!е доступа всего на- 
иечатанначо къ читающей публик-Ь. Это была регламептац1я промыеловъ такт, 
называемьчхъ agents pubiicatcurs, среди 1;оторыхъ намъ придется раз;чпчать ст, 
одно!! стороч1Ы К!!игопродавцевъ (libraires) п еь  другой—болЬе .мелкихъ агеччтовт, 
(agents proprement dits de publication т. e. afficheurs, colporteurs, crieurs, chauteurs et 
(iistributours). Bb виду наличности еще oco6oi! регламентацп] почтовой пересы-и- 
i;u печатвыхъ произведен!!!, 1чамъ нужно будетъ посвят1чть отдельны!! 1чараграфъ 
и этому во1чросу. Среди агевтовъ рас11ростр!шен1я печатччаго слова весьма со- 
■ чидпое и совершенно обособленное м-Ьето заппмаетъ театръ (вообще всяк1я сце- 
|1ическ1я представлен1я, начиная съ серьезныхъ театровъ и кончгья кафе-шапга- 
иамп и т. п .). Мы, одччако, решили совс'Ьмъ не вводить въ кругь нашего раз- 
смотр'Ьшя этого вопроса (См. выше, стр. 5, црпм. I). Точно также мы оставпмь 
въ сторонЪ и регламентадш бпбл!оте1съ, читалепъ п т. п.,так'ькакъ это завели 
бы насъ слишкомъ далеко отъ главп!1го предмета нашего изсл1,дован1я.

*) См. arret du Conseil d,Etat 10 декабря 1725 года. (Eousset, Code aimote, 
стр. 8).

5) CiM. декретъ 2— 17 марта 1791 г. и конституц!ю 3 сентября 1791 г.



нами время такъ же, какъ и для типограф1й, требовалось получетс 
особаго патента (brevet) и принесен)е професс1ональной присяги (presta
tion (111 serment). Въ продолжен1е всего царствован1я Людовика-Филиппа 
по отношешю къ книжной торговл-Ь (librairie) д'Ьйствовали въ общемъ 
т1( же поетановлен1я, что и для типографскаго промысла (imprimerie), 
а именно: статьи декрета 5 (|)евраля 1810 года и закона 21 октября 
1814 года, который, вмЬст-fe съ немногими узаконен1ями дореволюцюн- 
наго пер1ода (andeii regime) и н'Ьсколькими статьями уголовнаго кодек
са (Code Penal) и составляли тогдашнюю регламентапдю професс1и.

Согласно д'Ьйствовавшимъ узаконен1ямъ 1юльской Монарх1и никто 
не могъ вести книжную торговлю, не получивши на то особаго патента 
(brevet) и не принесши правительству установленной нрофесс1ональной 
присяги *). Услов)я получен1я патента и принесен1я присяги были т-Ь-же, 
что II для типографщиковъ *). Къ книгопродавцамъ приравнивались и со
держатели кабипетовъ для чтен)к (cabinets de lecture), а также и буки
нисты (boiiquinistes), если они им-Ьли особые магазины; и т-Ь, и друпе 
должны были брать такой-же, какъ и книгопродавцы, патентъ. Вопросъ 
о кабинетахъ для чтен1я не былъ, собственно говоря, предусмотр'Ьнъ 
законодателемъ и уже потомъ (въ 30-хъ годахъ) былъ разр15шенъ въ 
указанномъ нами смысла, путемъ судебной практики. Путемъ .отой же 
практики (главиымъ образомъ, р-Ьшен1ями Кассапдоннаго Суда) было 
остановлено и различ1е между букинистами (bouquinistes) и торговцами 
СЪ ларей и палатокъ (libraires etaleurs), которые освобождались отъ 
обязанности брать патентъ, а должны были обращаться за разр-Ьшен1емъ,

С См. дет-р. 5 февраля 1810 г., art. 5 п зак. 21 окт. 1814 г., art. 11.

-) Т. е. же.тающШ по.тучьть патентъ должеиъ былъ обращаться въ лшпи- 
стерство внутреннихъ дЬлъ съ прошев1емъ, 1сь которому должень былъ прила
гать: 1) un certificat de moralite, 2) un certificat de capacite professionelle и 3) un 
acte do naissancc. Патентъ выдавался мпппстро.чъ впутреппп.чъ дЪль п зареги- 
стровывался въ судЬ (аи tribunal) мЪста жительства просителя; при чтомъ же 
еудЪ этотъ послЪдпШ должеиъ былъ приносить п присягу въ томъ, что онъ не 
будетъ ничего продавать или вообще распространять противнаго евои.мъ обязаи- 
ноетямъ по отпоше1ПЮ къ суверену и интерееамъ государства (декре1Ъ 5 февра
ля 1810 года, art. 7, 30, 33). Патентъ книгопродавца также былъ personnel, 1о-



къ M-fecTHoS aдминиcтpaцiи̂  которая, выдавая разр'Ьшен1е, указывала 
то[)говцу и MtcTo для выставки (eialage) его книгъ *). Не должны бы
ли также брать патентовъ и авторы печатныхъ произведен1й, если они 
сами хотели продавать свои собственный сочинетя, такъ какъ подоб
ная продажа но признавалась за книжную торговлю ’). Наконецъ, не 
признавалась за книжную торговлю (profession do libraire) и продажа 
гравюръ, эстамповъ, литографированныхъ рисунковъ и различныхъ эм- 
блемъ и медалей, такъ какъ для этого рода произведенш существова
ли особыя, бол е̂ стропя постановлешя *). Професс1я книгопродавца 
могла соединяться съ професс1еи типографщика, но для этого требова- 
• юсь иепрем'Ьнное соблюден1е всЬхъ формальностей, предписанныхъ за- 
кономъ для занят1я типографскимъ промысломъ (декр. 5 февр. 1810 г., 
art. 31, 32).

cal и incessible (см. о пшографпшкахъ стр. 10—11) и могъ быть отнимаемъ (ге- 
voquable) у всякаго 1сни10продавца, ооуждеинаго на судЬ за napyrneiiie законовъ 
и регламснтовъ нрофесс1и, за соучастие въ какомъ-нибудь нреступлен1и печати, 
плп за 11риеуждсв1о къ на1сазап1ю. сопровождавшемуся d6gradation civique (См. 
стр. 11 о тшюграфшпкахъ). Иаконецъ, за получен1е патевта квигопродаведъ такъ 
же, 1;акъ и типограф]ЦИКъ, должепт, былъ вносить извЬстную плату (а именно 
50 франков!, въ ПарпжЪ п 2.5 фрашеовъ вт, другпхъ городахъ; см. декретъ 2 
февраля 1811 г .,  art. 2).

1) Декретъ 5 февраля 1810 г., art. 49; декретъ 11 1юля 1812 г., art. 3. По- 
с.т11ды18 декрет'!, даваль новодъ кт, соми-Ьн1ямъ, такъ шпгъ онъ употреблялъ, го- 
!)оря объ осиобождев!!! отъ патонта, на1!.мевош1т е  ,,libraires-etaleurs-bouquinistes“, 
не п.мЬя, па самом ь д-Ьл'Ь, въ В!!ду букиписговъ (bouquinistes), а только мелкихъ, 
П!!ркулпрующ!!.хъ (ambulants) торговцевъ кн!!гам!!, т. е. только—libraires-etaleurs. 
Обо всем'!, -iroM'b см. Chassan. Traito des debts, т. 1, стр. 545 и нрпм’Ьч. 2 п 3 
кт, пен.

-) См. Королеве!;!!! Рс! .'!аме!1Т!, .т ;шгуста 1777 г., art. 5 и декретъ 19—21 
1юля 1793 г., art. 1. Подоб!!ымп же правами пользовались !! наслЪд!!1!ки п 
HcccioHapii! авторо!П. вт, течен1е 10 лЬтъ по с.мерп! посл-Ьднпхъ (декретт, 19— 21 
1ю.!я 1793 !'., art. 2). 3;1Конъ 14 iio.i>! 1866 г . (art. 1) !1родли.тъ это право до 50 
Л'Ьтт, со д!!!! CMejtT!! автора.

3) Мы пе касаемся здЬс!, во!!])Оса о такъ называемыхъ dessins, gravures, 
litliographles, images, estampes, emblemes et medailles, какъ не имЬющаго къ намъ 
прямого отноше!!1я. Отм'Ьт!!мъ только, что, есл!1 законодатель (см. выше, стр. 
8, п1)и.м. .3) !!б выд'Ьлялъ этихъ произведешй изъ ряда другихъ, во время ихъ  
печата!!!я ил!! вооб1це производства (за исключен1емъ лишь медалей, фабрикащя 
котор!.!хт, подч!!нялась особымъ правиламъ, см. Eousset, Code ann., стр. 59), то



Книгопродавецъ, исподнивш1й ве-Ь формальности и получивш1й над
лежащее pasp'bmeHie (патентъ), могъ, однако, им̂ Ьть по этому патенту 
только одну лавку (boutique) или магазинъ, причемъ долженъ быль вы- 
в-Ьшивать надъ дверями выв'Ьску, на которой было-бы написано имя 
книгопродавца или вообще было сделано иное ука.зан1е, что зд с̂ь про
даются книги').

Что касается самаго производства торговли, то книгопродавцы должны 
были воздерживаться отъ продажи ц'Ьлаго ряда кпнгъ, а именно: они не 
должны были пускать въ продажу ни одного печатнаго произведен1я, на 
которомъ не было правнльнаго укззан{я имени, професс1и и м'Ьста жи
тельства автора или типографщика*); они не могли сбывать также и

з.т то онъ обращалъ на нихъ особое BHii.Manic ст. момента начала ихъ unpicyлн- 
щи (publication). Для продажи ихъ п вообще—oopameuiii въ публикЬ требовалосм. 
особое paaptmeHie министра внутреннихъ дЬлъ—въ ПарижЬ и префекта—въ де- 
парт8меита.хъ. Въ этомъ предварителыюмъ paapbuicHiu должно было находитьсн 
подробное описагне (d6signation) гравюры или эстампа, подлежащаго публикацп! 
и это paap'bineHie должно было предъявлп.ься продавцом'!, безпрекословпо по 
первому требован1ю администрац1п и полиц1и. Кслп испрашивалось разрЪшев1(! 
на продажу п распространен1е гравюръ и рисунковъ, печатавшихся мехавпче- 
скимъ способом'!. (SB multipliant par le tirago), то проситель обязанъ былъ пред
ставить, В'!. Иариж'Ь—въ министерство виугреннихъ .дЬЛ'!., а вь департамептахь 
—въ секретар1атъ префектуры, одинъ оттисчсъ 1!Л!1 экаемпляръ (une epreuvej, ко
торый могъ бы служить для сравпен1я. ВсТ. выдаиныя разр'Ьшен1я печатались 
каждув) пед'Ьлю въ Journal gfinSral de la librairio (см. зак 9 сент. 1835 г., art. 20 
и ордонн. 9 сент. 1835 г ., art. 1 и 3). Этот'ь порядокь быль равяосилепь п])ед- 
варительной цензур'Ь и это ник'Ьмъ тогда и но отрица!!Ось. Иастагьи 7 и 8 !СйП- 
сти'гуц1и 14 августа 1830 г. смотрЬли. какъ на отиосящ1яся голько иъ publica
tion (les opinions, и не запрощавш1я, с.гЬдовательно, цензуры для гравюрь и ри- 
сувковъ. Этьмъ об'ьясняется то обстояте.тьство, что для в13Стапов.1ен1я свободы 
этих'ь нослЬднпхъ нашли нужпымъ сд'Ьлать спец1алыюе ynoMiiaaHie в'ь art. 5 >п. 
закона 8 октября 1830 года (см. Chassan. Traite des debts, т. 1, стр. 690—691). 
Въ этомъ же смыслЬ говорилъ и док-шдчикъ закона 9 сент. 1833 г, мин. юст. 
(garde des sccaux) Persil, доказывавши! необходимость п KoiicTiiTy4 iOHHOCTb цен
зуры для гравюръ п рисунковъ (см. его интересное разграничен1е между ni>ec- 
сою (1а presse, les opinions...) и между театромъ !i изобразнтельнымъ иокуество.чъ. 
См. Моп. Universel, 5 авг. 1835 г., зас'Ьд. Палаты Депутатов'!. 4 ав1'уста,

t) Регламентъ 28 февраля 1723 года, art. 15.
2) Code Penal, art. 28.3, зак . 21 окт. 1814 г., art. !9, Подобныя произие- 

дев1я, будучи зам'Ьчены въ продаж'Ь, арестовывались, по по ушшгЬ полагаю-



(•o'lHiicHin, напечатанпых’ь съ парушен1емъ автсрскихъ правъ, такъ какъ 
согласно .Уголовному Кодексу (С. Р. 425, 426) преступлен1емъ (dolit) яв
лялась не только сама контрафакщ’я, но и веяюй сбыть (debit) в про
дажа книгъ, составляющихъ контрафакщю; дал'Ье, книгопродавцы вооб
ще должны были воздерживаться отъ сбыта и продажи книгъ и рисун- 
ковъ, распространенге которыхъ признавалось по д-Ьйствующему законо
дательству полицейскимъ проступкоыъ (contravention); таковымъ про- 
ступкомъ признавались, напримЬръ: продажа и распространеше (1а vente 
он d is lr ib u tio n ) искаженныхъ актовъ и постановлешй властей (faux ex
tr a its  (les jo u rn a iix , jiig e m e n ts  et actes de l autorite publique) *), pac- 
iipocTpaHCHie аннопсовъ и объявлен!й о разныхъ секретныхъ средствах!, 
(re inedes  s e c re ts ) - ) ,  сбыть билетовъ на неразр'Ьшенныя лотереи*) и. 
т . II.; наконецъ, они не должны были принимать никакого участ(я (ни 
путемъ продажи, ни путемъ обмана или вообще предложешя къ сбыту) 
въ публикащи и расиространен(и сочинен(й, рисунковъ или гравюръ, 
содержащихъ въ себЬ подстрекательство (provocation) къ какимъ-бы то 
ни было оскорблен1ямъ или диффамащи другихъ лицъ̂  содержащихъ 
кашя-лнбо зав'Ьдомо-ложныя изв'Ьст1я, или вообще подвергшихся уже 
однажды за что-либо судебному запрещешю (apres que la condainnation 
sera repute !' connue. ..)  *).

llapymenie книгопродавцемъ регламента1йонныхъ нормъ его про
фессии сопровождалось для него изв-Ьстными наказаниями. Такъ, напри- 
м1;р'ь, за сбыть книги безъ початнаго адреса автора ея или типограф
щика, книгопродавцу грозило тюремное заключеше отъ 6 дней до 6 mIj- 
сяцевъ или штрафъ до 2,000 франковъ ®); за продажу книги, состав
лявшей контрафакщю,—онъ долженъ былъ платить штрафъ отъ 25 до

шагоси штрафа, возврашатпсь торговцу, (если, впрочемъ, р'Ьчь шла только О 
simple contravention). С. Р. art. 286, зак. 21 окт. 1814 г., art. 18.

') Зак. 10 декабря 1830 г., art. 4; сравни выше, стр. 16, прим. 2.
-) Законъ 21 жермппаля, годъ XI, art. 36.
3) Законъ 21 мая 1836 г., art. 4.
*) Законъ 26 мая 1819 г., art. 26, 27.
Ь) С. Р. art. 283i зак. 21 окт. 1814 г., art. 19; штрафъ понижался до 

1000 франковъ, если кннгопродавецъ могъ указать типографщика.



500 франковъ'); за сбытъ безъ надлежащаго разр^шетя гравюръ, 
картинъ, рисунковъ и т. и. (dpssins, srfavuros, litliographios, modaillos, 
cstampes on cmbleraes)®) онъ подвергался заключешю отъ одного ме
сяца до одного года и штрафу отъ 100 до 1000 франковъ * *). Но какъ 
это ни странно, требован1е законодателя относительно того, чтобы 
каждый книгопродаведъ имЬлъ непременно надлежащее разрешен1е (bre
vet) на торговлю, оставалось безъ определенной санв1ци вплоть до 
1852 года’).

Со смертью лица, получившаго патентъ (brevet) на книжную тор
говлю, прекращалось право на содержаше лавки или магазина. На
следники не могли пользоваться патентомъ умершаго, а если хотели 
продолжать торговлю, то должны были тотчасъ-же уведомить админи- 
стращю (I’autorite) о смерти хозяина, и имт. могло быть разрешено 
пользован1е патентомъ покойнаго до получен1я ими (по особой просьб!.) 
новаго разрешен!я на торговлю (brevet). Впрочемъ, французские суды, 
опираясь на регламентъ 23 февраля 1723 года (формально неотменен
ный последующимъ законодательствомъ), установили практику, по ко
торой вдовы книгопродавцевъ исключались изъ числа прочихъ наследни- 
ковъ и могли продолжать торговлю мужа (по его патенту), если оста
вались во вдовстве •).

Н С. Р. art. 427.

*) См. выше, стр. 51, прим. 3.
*) Подъ эмблемами (omblcmes) iio;(pan.v.Mliua.niici. б ю с л ы ,  стату-т;!! и г. п. 

См. piuieHie Trib. corr. do la Seine, 4 дек. 1844 г .; Chassan, т. I, стр. 691, прп- 
MiBaaie 3.

•) Законъ 9 еент. 1835 г . ,  art. 20.
’) Между тЬмъ, icaio. для типографскато промьиыа подобваи eaiiKuiH бы

ла; за содержаше тайной типограф1и тииографщикл. платп.тъ штрафъ вт. 10,000 
франковъ и отеиживалъ въ тюрьм1> 6 мТ.сяиевъ (зак. 21 октября 1814 го.да, art. 
13). Tojn>KO органичесгай декретъ 17 февраля 1852 года (art. 24) уетаповплъ 
штрафъ отъ 100 фр. до 2000 фр. п тюремное заклюмен1е отъ 1 месяца до 2 л'Ьтъ 
за веден1е книжной торговли безъ патента (brevet).

•) См. iJeglement du 23 fevrier 1723 pour rimpriraorie et la librairic de Paris, 
art. 55; также: Hatin, Manuel th6orique ct pratique do la liberte do la presse, t . II, 
стр. 408.



§  4 . М)ьры относительно разносчиковъ, мелкихъ торювневъ пе

чатными про1шедетями, уличныхъ тьвцовъ и рисклейщикоаъ пфшиъ, 

иннонсовъ и объявлент *). Кром̂ Ь книгопродавцевъ, являющихся вполнЬ 
необходимыми и полезными агентами распространен1я печатныхъ ироиз- 
веден1й въ читающей публик-fe, жизнь выдвинула еще ц-йлый рядъ свое- 
образныхъ професс1й, представители которыхъ могутъ быть признаны 
если и не столь полезными, какъ книгопродавцы, то во всякомъ слу- 
ча1> бол'Ье активными агентами публикаши печатнаго слова *). 1\1ы пм'Ь- 
емъ въ виду разнаго рода мелкихъ разносчиковъ и продави,евъ книгъ, 
газетъ, журналовъ и объявлен1й, на улицахъ и вообищ въ другихъ пу- 
бличныхъ м-Ьстахъ ®). Законодатель рано обратилъ вниман1е на зтихъ 
подвижныхъ агентовъ публикащи и уже регламентъ 23 (()евраля 1723 
года требовалъ отъ нихъ рекомендаши со стороны старшинъ (синди- 
ковъ) книгопродавцевъ и типографовъ, ум'Ьнья читать и писать, и но- 
шешя на плать'Ь особой м'Ьдной бляхи съ надписью—Colporteur (разнос- 
чикъ) ‘) . Особенно оживленную д-Ьятельность проявили зти лица въ пер
вые годы Револющи: пользуясь наступившею анарх1ей, авторы появляв
шихся тогда во множеств-fe всевозможныхъ книгъ, памфлетовъ, летучихъ 
листковъ и газетныхъ статей не находили нужнымъ принимать въ рас- 
четъ требован1я цензуры; вполнЬ понятно, что и продавцы зтихъ сочи- 
нен1й считали себя въ прав̂  свободно, безъ какого-бы то ни было раз- 
р-йшешя, продавать и рекламировать то, что друпе имЬли возможность 
писать и печатать. Скоро, однако, зтотъ потокъ разныхъ крикуневъ 
(crieurs) и разносчиковъ, наводнявшихъ съ ранняго утра своими часто-

') Очепь трудно дать болЪс точный персводь француаски.чъ слово: colpor
teurs, vcndeurs, distributeurs, chanteurs, crieurs ii afficlicurs, понимая ихъ вт.смы- 
слЪ обозпачен1я изв-Ьстныхъ иостояпныхь профсссвТ.

2) G. itousset въ своихь обоихъ сборвшгахъ называетт, :->тихъ лпцъ, вь  
отлич1е отъ книгопродавцевъ (libraires) даже прямо „agents proprcmcnt dits do 
publication”, см. его N ouveau Code. стр. 64 и Code gonfiral. стр. 83.

2) Эти лица бы;ш, между' прочимъ, главными распространпте.тями ш'рвыхъ 
французскихъ газетъ, коюрыя, подобно летучимъ листкамъ, выкрикивались и 
продавались первоначально исключительно па улицахъ. См. Hatin, Manuel, г. 
стр. 396.

*) См. Beglement du 23 ffivrier 1723 г., art. 69, 71, 72, 74.



ЦИНИЧНЫМИ возпасами улицы Парижа, сделался настоящимъ б'Ьдств!емъ, 
II заставилъ подумать о себЬ и само револющонное правительство. Уже 
аббатъ С!айсъ въ своемъ проекгЬ регламента о свобод-Ь печати предла- 
галъ Пацюнальному Собран!ю воспретить публичное выкрикиванье (de 
criiu’ publlquement) книгъ, га.зетъ и другихъ сочинен!й, мотивируя, прав
да, ато предложен!е довольно страннымъ соображен!емъ, что никто не 
им-Ьетъ права пользоваться для своихъ частныхъ нуждъ улицами, пло
щадями и обществоннымн садами'). Законъ 5 нивоза У года, законъ 
28 жермина.дя IV года и ордоннансъ префекта полищи 17 жерминаля 
XI года установили уже строгую регламентац!ю кольпортажа (colportage) 
II сродпыхъ съ нимъ професс!й. Не оставляли безъ регламентад!и, до
полнявшейся и измЬнявшейся сообразно съ обстоятельствами, интересую- 
щихъ насъ професс1й и посл1>дующ1е законодатели; пришлось обратить 
на нихъ вниман!е и законодательству 1юльской Монархии, главней
шими узаконешями которой по атому предмету были: законъ 10 декабря 
1830 г. и 16 февраля 1834 года®).

По закону 10 декабря 1830 года (art. 2) всяк1й, кто хотелъ, да
же временно, заниматься професс1ей уличнаго продавца печатныхъ или 
литографированныхъ произведен!й (ехогсег, шбшс tcmporaircment, la pro
fession (le vciideur on distribiiteur, siir la voie publique, d’ecrits impri- 
mes. litliographies, graves, ou ala main), долженъ былъ сделать о томъ 
заявлен1е (declaration) муннципальнымъ властямъ и указать имъ свое 
постоянное мЬсто жительства (domicile). Это либеральное пoeтaнoвлeнie 
скоро, однако, было заменено постановлетемъ закона 10 февраля 1834 
года (art. 1), который потребовалъ для заняПя этой професс1ей вместо 
простого 3aHB.ieHia (declaration) администращи, уже прямого разрешен1я 
(autorisation prealable) соответствующихъ властей, причемъ это ра,зре- 
1пен!о во всякое время могло быть взято обратно *).

>) См. Hatin, Manuel theor. et prat., т. II, стр. 397.
2) Bulletin des lois, IX serie, I partie. Lois, B. 14, n“ 76.
)̂ Bulletin des lois IX serie, 1 partie, B. 110, n® 253.

*) C.M. закоаъ 10 декабря 1830 г. и 16 февраля 1834 г., а та1сже Barbier, 
Traitt' general, т. I, стр. 179. Въ этихь законахъ говорилось о crieurs, vendeurs, 
(listributciirs, afficlicurs и указывалось (вь art. 1 зак. 16 февраля 1834 г.), что



Газеты и друг1е ежедневные или пер1одическ1е листки, судебные 
приговоры и акты государстверныхъ властей (d’une autorite constituee), 
могли выкрикиваться на улицахъ, площадяхъ и вообще публичныхъ мГ- 
стахъ, только по однимъ ихъ заглав1ямъ (т. е. безъ какихъ бы то ни 
было комментар1евъ) *). Всяк1я друг1я печатный произведен1я, литогра- 

или гравюры могли анконсироваться въ публичныхъ м’Ьстахъ (sur 
la voie piibliqiie) не иначе, какъ посл-Ь заявлешя администращи, подъ 
какимъ именно заглав1емъ (titre) эти произведешя будутъ рекламирова
ны и посл'Ь представлетя надлежащей власти одного экземпляра произ- 
веден1я *). Вообще, KpoMt того, вей мелк1е торговцы, разносчики печат- 
пыхъ произведен1й, п±вцы, рекламисты (crieurs), аффишеры и т. п. ли
ца должны были, конечно, воздерживаться отъ распространен1я т^хъ

т |1мъ же ирглшлмлп. подчппялись п clienteurs sur I;i voie publique; межщ’ тЪмъ, 
о colporteurs нигд'Ь не упомина.1ое1,. Очевидво, однако, что оба эти закона отно- 
СИЛНС1. II 1гь ко.чьпортажу, такъ какъ законъ позди'Ьйшей япохи (27 (юля 1849 г., 
art. б) нашель возможпыиъ обобщить В(-Ь вышеукааанныя професс1л въ словахъ: 
..Tous (listributeurs, ou colporteurs de livres, ecrits, brochures"... Муниципальный 
власти, о которыхъ упоминалось вт. статьяхт> законовъ 1830 ц 1834 г г , были— 
1.1Я де 11ар|амовтовъ ммры, а для Парижа и его округа—префектъ пол|щ1н. (Из- 

л|Т>нен1е было сдЬ.тано .закономъ 1849 г . ,  см. Hatin Manuel, т. II, (тр. 398—.399). 
Относительно crieurs и affieheurs было сказано (законъ 10 дек. 1830 г., art. 2). 
что они должны были каждый разт. заявлять адмппистрац1и о всякой перемЪнТ. 
<'воего мГ.стожитсльства: трудно, однако, пъедположнть, чтобы это требован1е нс 
предьяв-мялось н юь другпмт. ирофесс1ямъ. По прежнему законодате.чьству (Ле- 
plem. 23 tevr. 1723 г. н arret du Cons. d'Kt. 13 сент. 1722 г.) отъ всЬхъ коль- 
портеровч» II аф)фишеровт. требовалось, чтобы они носи.ш на н.тать11 особую бля
ху (marque ou 6cussnn) ст, надписью „colporteur" и.ти „afficheur". Cbassan сОмнЪ- 
вается, бы.то-ли законным!, подобное требован1е и при Людовик-Ь-ФилиппЫ 
Ынь есылается па Grattier, который счпталъ такое требовап1е законвымъ; мы 
же, съ своей стороны, може.чъ от.мЬтить, что правительство Второй Республики 
считало ятотъ вопросъ безспорнымъ, какъ это можно вид'Ьть пзъ ордоннансовъ 
префекта полищи за 1848, 1849 и 1851 годы (объ этомъ будетъ ниже). См. по 
поводу сказаппаго Cbassan, Trait6 des debts, т. I, стр. 703— 704.

1) См. законъ 10 декабря 1830 г., art. 3,

2) См. ту же статью (art, 3) закона 1830 года, а также art. 20 закона 9 
сентября 1835 года. Этнмъ посл'Ьднпмъ закономъ было предписано, между про- 
чимъ, испрашивать разрЬшен1е на торговлю гравюрами и рисунками уже не у 
мумиципальныхъ властей, а у  министра внутреннихъ д-Ьлъ—въ Париж-Ь и у пре- 
|||СКтовъ—пъ департамептахъ. Сравни выше, стр. 51, прим. 3.



произведешй, который сами по ссб'Ь, или ихъ обвародован1е, составляли 
иреступлете (crime он dolit) или проступокъ (contravention) печати’).

За нeиcпoлнeнie законодательныхъ требовашй, предъявлявшихся къ 
ихъ пpoфecciи, всЬ означенные мeлкie агенты публикащи подвергались 
весьма значительнымъ наказан1ямъ, заключавшимся въ денежныхъ штра- 
фахъ или тюремномъ заключеш'н )̂.

§ 5. Р е 1ла.ментац1я поцтовоп пересылки иронмл'дснш иечашк. До 
революцш французское правительство сплошь и рядомъ передавало поч
товое д-Ьло въ руки частныхъ предпринимателей *). Только декретъ 
17—22 августа 1791 года установилъ обязательную перевозку пнсемъ, 
пакетовъ, золота, серебра, а также и пpoизвeдeнiй печати, чрезъ по
средство государственныхъ почтовыхъ агентовъ. Указъ 27 iipepiana IX 
года, пoдтвcpдившiй ран е̂ cyщccтвoвaвшiя узаконешя, окончательно

1) Такъ, папри.мЬръ, преступлеи1емъ печати (dulit ou crime) для этихь 
мелкихъ агентовъ такъ же, какъ и для кпнгопродавцевъ (см. В1.[ше стр. 52—53; 
считалось pacupocTpaueuie coninienifl, прямо призываипцихъ къ iipccTyii.ieiiiw. 
пасил1ю пли оскорблев1ямъ (зак. 17 мая 1819 г., art. 2, 3, 9; С. Р . art. 222), 
пли сочпнешй, составляющпхъ коитрафакц1]о (С. Р . art. 425, 427), и.’ш подверг
шихся судебному запреще1пю (т. е. condamnes, зак. 26 ма)г181Э г., art. 27): П1Ю- 
ступкомъ по дЬламъ печати (contravention) было; распространегае и сбы п. про- 
изведен1й, не пм'Ь|ощихъ на себЬ указа1пй относптельпо имени п адреса типо
графщика пли автора (С. Р. art. 283, 284), расп)10странен1с объяв.11ен1й о секрет- 
пыхъ лекарствах!, (remedes secrets), о недозволепиыхъ лотереяхь п т. п. (См. 
выше, стр. 52—53).

2) Такъ, по закону 10 декабря 1830 г. за Hcncnoaueuie требов.ипй отно
сительно предварительной декларащи и paaplinn'uia на занят1е 11рофссс1сй, шш 
карались штрафомъ отт, 25 до 300 фраиковъ и тюремпымъ заключеи1емъ отт, 6 
дней до 1 мЪсяца; атимъ же наказан1ямь подвергались они и за ueucno.'ineiiii! 
предписанШ иасчетъ анноисирован1я газетъ и актовъ власти или отпосптелып) 
сообщешя админист1)ац1и формы предполагаемаго анноне;! и т. и. (art. 7). Ио з.ч- 
кону 16 февра.ля 1834 г. за от!!равлен1е своей 1!1)офесс1и безъ paopbrneiiia мупм- 
ц!шалы!Ой власти они |;арались еще ст})оже, а именно: за нарушеп1е въ !!epBi,iii
1)азъ—тюрьмо!! отъ 6 дней до 2 5!Ъсяцевъ, !i, въ с.лучаЬ рец!!дпва,— iHipi.MOM 
отъ 2 мЪсяцевъ до 1 года (art. 2). Н;|Конецъ, послЬ издап1я закон.! 9 сентября 
1835 года, за недозволенное р!1спрс1странен1е dessins, gravures, estampes etc., они 
могли подвергнуться зак.1почен1к1 отъ 1 . !̂Ъcяцa до 1 года i! штрафу отъ 100 до 
1000 фр. (art. 20). Подробнее о всЪхъ мелкихъ агентахъ распространешя nenai- 
ныхъ произведен^ см. у Chassan'a, ТгаИё des delits, т. I, стр. 700—714.

Hatin, Manuel, i .  П, етр. 400.



установилъ регальность почтоваго д'Ьла, а именно онъ воспретилъ вс Ьмъ 
содержателямъ чаетныхъ экипажей (de voitures librc.s) и вообще вс/ймъ 
постороннимъ лицамъ вм'Ьшиваться въ перевозку писемъ, газетъ, лету- 
чихъ листковъ (feuilles а 1а main), пер1одическихъ произведенШ, наке- 
товъ и бумагъ в-Ьсомъ до одного килограмма и ниже ‘). Указъ 27 пре- 
р1аля не былъ отм̂ ненъ въ разсматриваемую нами эпоху и намь нель
зя поэтому не считаться съ его постановлешями *).

Согласно этимъ постановлетямъ, пересылка всЬхъ печатпыхъ про- 
изведешй (etcoxib менЬе 1 килограмма) могла совершаться только ис
ключительно черезъ посредство государственной почты Для того, что
бы пресечь всякую возможность перевозки корреспонденцш и печатныхъ 
произведешй частными лицами, администрац1и были даны драконовсюя 
полномоч1я: по статье третьей разсматриваемаго нами указа (27 npepia- 
ля IX года) почтовые директоры, контролеры и инспекторы, а также и 
пограничные таможенные чиновники и чины жандармер1и, им-йли право 
производить обыски во вс'йхъ почтовыхъ и чаетныхъ повозкахъ, осма
тривать вейхъ п-йшеходовъ и вообще лнцъ, заподозр’Ьваемыхъ въ пе- 
реноск'й писемъ и депешъ, заарестовывать найденные предметы, а если, 
считали то нужнымъ, то и призывать для сод'Ьиств1я военную силу (1а

*) См. указъ (arrete) 27 npt'piaaa IX года, art. 1.
-) ДЬйствитвлы1 0 Сть этого указа (1а force do lo i)/ бы.та, .между' прочпмъ, 

подтверждена кассащоннымъ рЪшыпемъ o n . 30 1юля 1818 года. (\ч. Rousset. 
Code genfiral, стр. 91, § 782.

3) Art. 2 указа 27 нрор1а.тя дЪлалъ nciiiio'ioiiic паъ обязательной iiepecbi.i- 
кп по вочгЬ для „sacs do procedure, les papiers uniquement relatifs au service per
sonnel des entrepreneurs de voitures, ot les paquets au—dessus du poids de 1 kilo- 
gramme“, no позднЪйшими кассащонными рЬшен1ямп было признано, что част
ные предприниматели вообще не могли принимать учасття въ пересыль"Ь полп- 
тичесыьхъ пер1одическихъ пздан1н, а что эти пос.тЬдв1я, съ момента представ. le- 
н1я обязательиыхъ экземпляровъ (а partir du depot), транспортировались уже го- 
сударствевной почтой (par I'administration des Postes), пезависимо отъ того, бы
ли лп опп 8Ъ кипахъ (ballots), въ поевервутыхъ лмстахъ, въ общей евязкЪ, и.ти 
же въ отдЪльвыхъ сверткахъ вЬсомъ болЪе одного килограмма. Вообще фран
цузской юрисдикшей признавалось, что монопол1я государственной почты пе 
распространялась только на разсы.!псу (distribution) газетъ въ предЬлахъ того 
города, гд-Ь он'Ь издавались... См. jRousset, Code gen6ral, стр. 91, прим^ч. 785 п 
Hatin, Manuel theor. et prat., т . П, стр. 403.



forco armoo). Лица, оказывавш!яся виновными въ недозволенномъ прово- 
л1; вещей, должны были платить штрафъ отъ 15о до 300 франковъ за 
каждый случай провинности (par cliaque contravention)*).

Если даже допустить, что въ интересующую насъ эпоху (1юльской 
MonapxiH) практика быть можетъ и не пользовалась вполнЬ этимъ уста- 
Р"Ьвщимъ законодательствомъ, то почтовая администращя, и по позд- 
Н'Ьпшимъ законамъ, не лишена была возможности контролировать до 
известной степени циркулящ’ю большинства печатныхъ произведен1й *). 
Контроль этотъ былъ въ особенности возможенъ, благодаря практико
вавшейся тогда систем̂  |[)ранкировашя печатныхъ произведешй (нс мар
ками, а деньгами) и существован(ю штемпельной пошлины (timbre) съ 
н-Ькоторыхъ HS.’taHii'i.

Съ газетъ, журналовъ и вообще всЬхъ печатныхъ произведешй 
взималась не одна какая-нибудь твердая такса (taxe-fixe), а стоимость 
ихъ пересылки колебалась въ зависимости отъ разм'Ьровъ ихъ (taxe cU‘ 
dinnmsion) *). Съ точки spbuia величины почтовой оплаты всЬ печатпыя 
произведшпя делились на три класса: 1 ) газеты, журналы и пер1одиче- 
сшя издaнiя, тpaктyющiя политичесше вопросы (journaux, feiiilles ou ga
zettes (]uotidionnt‘s et ouvrages periodiques, traitant on tout ou en partie 
de politique), 2) сборники, ежегодники, мемуары и перюдичесше бюл
летени, посвященные исключительно наукамъ, искусствамъ и промыш
ленности (reciieils, annah's. mOinoires et bulletins periodiques, uniqiie-

•) Уг.'.'шъ 27 прв])1аля, art. ,j. llpii зтомь содержате.ии частпыхь почтъ и 
но.'п.ных'ь икпплжен были лично отвЬтотвеины за contravontions, совершаемы.ч 
ихъ почтальонами, курьерами и кондукторами (Ibidem, art. 9).

- )  См. законъ ]3 марта 1827 г. и зак. 14 ноября 1830 г., а также почто
вую пнструкщю (I’instruction generale sur le service des postes) 29 марта 1832 i .

Твердая, независимая отъ разстоян1я пересылки такса (taxe fixe) взи
малась только ('ъ писемъ, адресуемыхт> унтеръ-офицерамъ, солдатамъ п матро- 
<’амъ, состоятимь )ia дЬиствпте.1ьнои службЪ (25 сантимовъ съ письма), и сь 
различных!! печатныхъ. гравированпыхъ пли литографированныхъ объявлен1й и 
iiSBbmeHiii (avis) о рождеп1яхъ, бракахъ, смерти и т. п. (10 сантимовъ съ каж- 
даго. Birb пред’Ь.гокъ бюро, изъ котораго они посылались и 5 (сантимовъ—въ 
предЪлахъ бюро отправления). О.м. Instruction gfinerale sur le service des postes, 
art. 186, 187.



inent consacres aux arts, aux sciences ot a I'industrie) и 3) книги, бро
шюры, каталоги, проспекты, ноты, аннонсы и изв-Ьщешн (livres, bro- 
clies, brocliures catalogues, prospectus, papiers de musique, annonces et 
avis divers, imprimes, graves, litograpliies ou autograpliics *). Съ печат- 
кыхъ произведе1Йй перваго класса взималось 4 сантима съ каждаго ли
ста въ 30 квадратныхъ депиметровъ при пиркулированш по всЬмъ де- 
партаментамъ. независимо отъ разстояшя, в 2 сантима—при пересылкЬ 
въ пред'Ьлахъ департамента, въ которомъ HSAaHie печаталось; съ про- 
изведен1й второго класса взималось также 4 сантима съ печатнаго ли
ста (par ieuille d'impression), и 2 санти.ма съ печатнаго полулиста,— 
независимо on. paacTOHHia пересылки (въ предЬлахъ всего королевства;; 
наконець, съ пронзведен(й третьяго класса—бралось по 5 сантимовъ съ 
печатнаго листа, по 2'/з—съ полулиста п по IVi сантима съ четверти 
печатнаго листа )̂, Относительно иностранны.хъ печатныхъ произведен!!!, 
ндущихъ во Фратрю и французскихъ издан!й, пересылаемыхъ заграни
цу, существовали особыя постановлен1я’). Предварительное франкиро- 
ван!е всЬхъ печатпыхъ произведенШ, пересылаемыхъ по почтЬ, было 
необхотимымъ услов!емъ примЬнен1я къ вимъ указанныхъ выше пони- 
женныхь (по тромъ классамъ) таксъ: всФ отправленгя, брошенныя пря
мо въ почтовый ящикъ, (1)ранкировались по такс'Ь закрытых!, писемь 
(конечно, гораздо болФе дорогой) и на пихъ дЬлалась надпись, что они

') Instruction gcnCralc, art. 199.
2) См. 4 therm, an IV, art. 2; aai;. 13 mars 1827, art. 8; aai;. 14 .тек. 

1830. art. 3: Instruction genfiralo, art. 203, 208, 213.
*) .V пменпо: всЬ 1шоетр;шн1.10 гааеты и журы.'итьг, памечат.чивыв на иве- 

етрапны.хъ язьпсахъ н ввозимые изъ-за гр.-шиц!.!, должны были уплачивать м;п;- 
спмальпый 1ЮЧТОПЫЙ тарифт,, установленный д.ш французскихъ газстъ (зак. 14 
дек, 1830 г,, art. 4); всЬ книги, печатавш1яся на фраппузскомъ плп -татпнскомт. 
языкЪ за границею и ввозимыя иотомъ во Франц1ю, должны были платип. на- 
•югъ—droit d ’entree (декр. 5 февр. 1810 года, art. 34>; 11ер1одцческ1я издан1л, а 
также и проч1я печатный 11ропзведеп1и <1>рапц1н. предназначавш1яся д.1я вывоз,а 
заграницу, на гrpoтяжeпilI фраицу'зской террцторш платили почтовую таксу со
образно съ В1.1шеупомяпутыми классами, но, кромЪ того, тутъ-же, т. с. во <l>p;ui- 
uiii, уплачивали и стоимостьн.хъ заграничной пересылки-1е prix da parcours е.х- 
terieur (Instruction gfinerale sur le service dcs postes, art. 278). Подробности поч- 
товаго обмЪна печатными иропзведен1ями .между «Ppannieii и други,м!1 странами



были найдены въ ящик-Ь ’). Кром-й того, если почтовое отправление 
((>ранкировалось въ самомъ бюро отправлешя въ присутств1и чиновника, 
то отправитель избавлялся уже потомъ отъ возможности всякихъ недо- 
paayMtHiH ■•*); если же (|)ранкирован1е дtлaлocь вн'Ь бюро, то могущая 
произойти недостача въ уплатЪ взималась съ отправителя уже въ трой- 
яомъ pas.M'fept ®). Этихъ постановлен1й, по всей вероятности, было до
статочно для того, чтобы отправляемый по почте произведен1я приноси
лись по возможности въ почтовое учрежден1'е *).

Съ другой стороны, постановлешя о томъ, что никакое печатное 
произведен1е, подлежащее оплате гербовой пошлиной (timbre), не могло 
быть пересылаемо раньше зтой оплаты, и что чиновникъ, принявш1й на 
почту отправлшйе съ нарушегпемъ этого требован1я, долженъ былъ пла
тить штрафъ солидарно съ авторомъ или издателемъ,—заставляли, ве
роятно, и почтовыхъ служащихъ очень внимательно присматриваться кь 
•пересылаемымъ произведсшямъ печати ®).

-бы.тп устаиои-тены (Ticnia.Ti.ubiMii законами и особыми трактатами съ отдельны
ми государствами.

1) См. Instruction g6n6rale, art. 260, 261.
2) За всяк1я ошибки въ оилагЬ О'гвЪтствейиость ирпиимала тогда Ш1 себя 

почтовая адми1шстрац1 я.
5) См. Jiousset. Code gcnerale de la presse, стр. 94, прим. 798— 799.
‘) С'ь этою целью началышки учрежден1й (les directcurs) должны были

улса.чывать оиреде.ленныи чась, въ который нужно было приносить въ бюро Ш‘- 
рссылаемыя ироизводен1я. С.м. Instruction gcnerale, aid. 262.

5) Гм. закоиъ 9 ванде.тпсра VI года, art. 60, 61, а также Instruction gene-
rale, art. 263, 264, 264 l)is. Вт. этотъже инструкц1и, въ 265 статье, были иеречц-
-слевы иечатаыя произведеи1я, освобождевныя отъ гербовой иошливы. Не имен 
иодт. руками викатсих'ь данвыхт. относительно почтовой npaicTiiKU временъ 1юл].- 
ской Moiiapxiu, отмЬтимъ пока, что, но крайней м ере, Наполеоиовешш адмиви- 
страшя уме.та извлекать своеобразвую пользу изъ сосредоточен1я пересылки 
■большинства нечатныхъ произведен!!! чрезъ посредство государстве!шой почты. 
Укажемъ, xoth-6i,i, па. прпвод!1мыП у .’11!феррьера (La censure et le r6gime correc- 
tior стр. 192, прим.) цпркул!1ръ rjiaisHaro директор:! почтъ Вандгшя отъ 24 

.яф я  1867 года, въ которо.мъ онъ прямо ир!1к:1зывалт. своимъ чиновпикамъ 
виимате.ш.но прос.чатривать (surveiller,—въ смысле содержан1я) все отправлея1я 

toutes les correspondanccs), 1!оступ<!Вш1я въ ихъ бюро иегюсредственпо отъ i!0- 
дателе!! или изъ другихъ учрсждеи1й (Объ этомъ будетт. еще ниже).



Г л а в а  т р е т ь я .

Постановлен1я, опред%лявш1я область недозволеннаго проявлен|'я
печатнаго слова').

6. П р е а п у и л с т я  и  п р о с т у п к и  по гЬьламъ п е ч а т и  ( c r i m e s  e t  

d e l  it s d c  l a  p r о s s o ) . —Мы видели каки.мъ многочисленнымъ фор- 

мальностямъ и тpeбoвaпiямъ подчинялась французская печать въ раз- 

сматриваомую нами эпоху, кань до появлоепя  въ  св-Ьтъ печатнаго про- 

ЕЕ;Еведетя, такъ и съ момента o6panj;eHifl его уже въ напечатанномъ 

видф.. Всякое uapyuEenie или Ехеисполнете какого-либо изъ этихъ рег- 

ламентафонныхъ TpedoBaHifi составляло уже проступокъ (contravention), 
KapaBEuificn сплошь и рядомъ весьма суровыми наказашями, какъ будто- 

6е)Е даже и несоотв'Ьтствовавшими серьезности винел *). По, кром'Ь этихъ 

проступковъ, составлявшихъ въ громадЕЕомъ большинства случаевъ, на- 

pyшeнie регулятивной нормы, нeиcпoлнeнie особыхъ, предъявлявшихся зако- 
номъ къ той или другой профессии (()ормальностей,—для французской печати

•) Зд1,С1. r̂l>I снова ДОЛЖН1.1 подчергену ii> то обстоятельство, па которое уже 
ука;1Ы11П.ти выше (стр. б а прим. 3) при расиредЬлен1и матер1ала нашего введе- 
Н1и. Вопросы, которЕ.гхъ М1Л пам1зр(Ч1ы касаться въ настоящей главЬ, бсаусловпо 
п|.1.\одятъ ла иредТ1ЛЫ адмпипстративнаго права. Еслее мы п рЬшаемся говорить 
о прсступ.кчпяхъ печати или о иорядкЬ п характерЬ судопроизводства по ппмъ, 
1(1 ТО.Ш1ГО потому, что оба атп вопроса чрезвычайно важны для уразуиВпЕя по- 
.апмескаго положенЕя печати въ данной странЪ вь ту или иную эпоху. Мы раз- 
дЪ.Я1мъ гретые г.таву па два параЕ'рафа; въ перно.мъ отмЪтпмъ главнЬ1(ш1я пре- 
ступ.тешя печати, указывавшЕя д.тя представит('лей тогдашвеЕЕ преесы областЕ. 
воепре1цс“шп.1ХЪ дЬянЕЕЕ, а во второмъ—вапбот1>(‘ существенвыя черты подсудно
сти по д'Ь.ламт. печати. Интересуясь, главнымъ образоЕЕЪ, потптической стороной 
дЬла, мы не будемъ входить въ юридичесусЕй анализъ матерЕала этой главы, а 
предоставшгь это соотвЪтственнымь спе1;Е;илпстамъ.

2) С.\г. тЬ карательный санкцЕЕЕ, о которыхъ мы говорЕЕлп, разематривая 
))ег.тамонтацЕю разл1Ечныхт> сторопъ печатнаго дЪла (типографскЕЕЕ промысе.лъ, 
лсурпа.тЕ!стику, книжную торговлю, почтовую пересылку печатпыхъ произве- 
депЕй и т. д.).



того времени существовала еще ц’Ьлая область преступлешй печати (crimes 
ot delits de la presse, no французской терминологш), которая относи
лась уже къ самому оодержатю печатныхъ произведегий и вт, своем ь 
конечномъ результат  ̂ обозначала совокупность воспрещенныхь самим!, 
закономъ обнаружен1Й индивидуальной мысли въ внд’Ь произведен!!! 
печати'). Не входя вь pancMOTpijHie особой природы преступлен!!! пе
чати (что совершенно пе относится къ нашей задачй), мы ограничимся 
простымъ перечисленшмъ главп-Ьйшихъ категор1й ихъ но законодатель
ству Луи-Филиппа.

Главн'Ьйш!я преступленш печати были нам'кчены о!це уголовными 
кодексомъ Наполеона I (Code penal), но уже съ первыхъ готовь Ре- 
ставрацш этому вопросу стали посвящаться спещальиыя узакоиен!я. 
Французское законодательство первой половины XIX вЬка знало так!е 
крупные спец!альные законы, какъ законъ 17 мая 1819 г.*) 25 марта 
1822 г.*), 18 !юля 1828 г.*), 29 ноября 1830 г.') и 9 сентября 
1835 г. «).

Нельзя не заметить, что на протяжеши охватываемаго этими за
конами времени, законодатель удФлялъ пЬкотораго рода преступлен!ям i. 
особое внимаше.

1) Въ первыхъ двухъ главахъ мы стара-тись у|;ааать, по возможности, вс!, 
главн'Ьнш1е простуцки (contraventions) по дЬламъ иеч;1тн, говоря объ от'дЪльш.1х и 
лрофесыяхъ печ.чтпаго дТ^ла. Теперь-же въ нашу задачу входнтъ характернстшсл 
того содержан1я, которое зарапЪе самим и закономъ признавалось восиреп1(!нвы.м и 
II, следовательно, не могло фигурировать ни въ какомъ иечатиомы1роизведеи1н. 
Носпреща.тось это содержан1о или потому, что оно, дЪйствительпо, являлосы11)н- 
тавообщественнымъ, парушающимъ су 1цествеппыя npau;i государства, общества 
или частиыхъ лицъ, или же потому, что пе соотвЬттвовало по.титическимъ cd- 
ображен!ямъ господствующихъ правительстве!шыхъ iiapTiii гтрапы. Лмеппо, со 
этой пос;гЬдней точки aptniH мы и должны интересоваться объемом!, обнару 
жен!й мысли, составлявшпхъ область престуилен1й печати въ эпоху 1юльс1;о!1 
.MoHapxiu, разъ мы решили сделать изъ вашего введе!11я базисъ дли !10пимап1н 
Напо.теоповскаго режима.

2) Bullet, des lois VII s6rie, В. 278, n® 6444.
3) Bullet, des lois VII sdrie, B. 514, n* 12390.
4) Bullet, des lois, VIII s6rie, B. 241, n® 8754.
5) Bullet, des lois, IX s6ric, I partie. L ois. B. 13, n® 74.
®j Bullet, des lois, IX s6rie, 1 partie. Lois. B. 155, n® 356.



Такъ нaпpим•Ьpъ̂  безусловно такимъ вниматемъ пользовались пре- 
ступлешя, совершавш1яся путемъ перюдической прессы Еще законъ 
9 1юня 1819 года предоставилъ судамъ возможность удваивать про- 
диктованныя закономъ того-же года отъ 17 мая наказан1я, если пре- 
ступлен1е было совершено какимъ-либо органомъ пер1одической печати * *). 
Законы 25 марта 1822 г. (art. 13), 18 1юля 1828 г. (art. 14) и 9 сен
тября 1835 г. (art. 12) подтвердили и какъ-бы обобщили эту мысль за
конодателя®). KpoMi этого общаго усилешя средствъ уголовной репрес- 
с1и для пер1одической печати, законодатель съ особеннымъ вниман1емъ 
останавливался на опред'Ьлен1и воспрещенныхъ спец1ально для пер1оди- 
ческихъ органовъ (главнымъ образомъ для газетъ) публикащй *), и па
раллельно съ этимъ, очевидно не над±ясь на исчерпывающш характеръ 
запретительныхъ постановлешн, изобр'Ьлъ такое своеобразное преступле- 
н1е для газетъ и журналовъ, какъ „вредное направлеше“ (ime succes
sion d'articles de nature a porter atteinte a la paix publique etc...) ®).

1) Что PBipTliTeabCTBOBaao, разумЪбтея, о все болЪе и болЪе увеличивав- 
ш(*мся вл1яши этой последней. См. Rousset, Code annote, стр. 131, прим. 657.

2| См. зак. 9 1кшя 1819 г., art. 9, 10. Въ случаЬ перваго осуждеп1я, 
штрафъ могъ быть удвапваемъ, а въ случаЪ рецидива—даже учетверяемъ (etre 
porter au quadruple).

3) Законъ 18 1юля 1823 г., напри.мЬръ, въ своей 14-й статьЪпрямо иоста- 
новилъ, что ‘ пре(!туш1еи1я, совершавш1яся пер1одическими пздан1ями (par voie 
d'un journal ou ecrit periodique), должны были караться вообще штрафомъ, не 
менЪе двойного мини.мума, уетаиовленнаго для престуиленШ даннаго рода.

*) См. гЬ дополпительмыя но отношен1ю къ газетамъ воспре1цен1я, кото- 
])ыя, независимо отъ общаго для всей печати состава преступлешй, должны бы
ли составлять предметъ особой осмотрительности для собственниковъ или от- 
вЪтствепеыхъ и.здател(‘й пср1однчоскихъ органовъ. См. выше, стр. 41—42.

5) См. зак. 17 марта 1822 (loi do tendance), art. 3. -Это постановлен!!! 3;i- 
копа 1822 г. было отменено закономъ 18 1ю.тя 1828 г. и 9 сентября 1835 г., но 
идея npiocTaHOBOiTb газетъ и журналовъ (suspension.s), введенная этимъ поста- 
повлен1емъ, была ими удержана, хотя и не въ видЪ самостоятельной кары (какъ 
•это было но закону 1822 г.), а въ видЬ добавочнаго къ штрафамъ наказан1я. 
Законъ 18 1юля 1828 г. (art. 15) устаиовилъ пр1остановку въ случаЪ рецидива 
со сторо}1ы одного и того-же отвЬтственпаго издателя п въ одномъ и томъ-же 
издан1и; законъ-же 9 сентября 1835 г. призпалъ возможность пр1оетановки и 
!!Ообще въ случаЪ двукратнаго осужден1я (condamnation) одного и того-же и.зда- 
теля и журнала въ течете одного года, хотя и по разнымъ преступлешямъ (art. 
12). См. объ нтомъ также выше, стр. 47.



Изъ преступлений, им%вшихъ отношеше ко ве4мъ вообще печат- 
нымъ произведетямъ, законодатель интересовался, повидимому, особенно 
сильно еще случаями диффамащи государственныхъ устаяов.тен1й (coups, 

tribunaiix, oil autres corps constitues) и чиновниковъ (tout depositaire on 
agent de I’autorite publique), что видно изъ того, что онъ нисколько 
разъ увеличивалъ разм-Ьры наказан1й за эти преступлен1я *).

Законъ 9 сентября 1835 года, изданный, какъ известно, подъ 
вл1ян1емъ исключительныхъ обстоятельствъ )̂, отличался очень широ- 
кимъ взглядомъ на сферу преступле1пй печати и необыкновенною суро
востью репрессш Этотъ законъ внесъ существенныя изм-Ьнешя въ 
существовавш1Й до него порядокъ судебной отвЬтственности по д-Ьламъ 
печати и въ дальнЬйшемъ изложеши намъ больше всего придется оста
навливаться на его постановлен1яхъ.

Пользуясь системами французскихъ комментаторовъ тогдашняго 
законодательства, мы можемъ установить для 1юльской Монарх1и тридца- 
тыхъ и сороковыхъ годовъ следующую схему преступлен1й печати*):

1) См. зак. 17 мая 1819 г., art. 15, 16; зак. 26 мая 1819 г,, art. 4, зак. 
25 марта 1822 г., art. 5, 6 и зак. 9 сентября 1835 г., art. 9. Законъ 25 марта 
1822 г. возвысилъ наказаи1е за диффамащю оргаповъ власти и вообще чиновви- 
ковъ (autorites, administrations publiques и fonctionnaires) сравнительно съ .зако
нами 1819 г., а законъ 9 сентября 1835 г. постуиилъ еще строже, а именно: онъ 
постановилъ (art. 9), что во всЬхъ нредусмотрЪнныхъ законами случаяхъ, нака- 
зан1я за диффамащю путемъ печати могли быть, смотря по тяжести вины, воз
вышаемы до двойного максимума и, кромЪ того, виновный, па время наказан1я, 
могъ быть лишаемъ ц-Ькоторыхт, гражданскихъ иравъ, упомянутыхъ въ art. 42 
Уголовнаго Кодекса (т. е. избирательныхъ правъ, права на aaiuiTio публичпыхъ 
должностей, права быть опекуномъ, свндЪтелемъ въ судсбпыхъ дЪлахъ и т. п,).

2) А именно, послЪ покушен1я Ф1еши на жи.знь Людовика-Филптга.
Излагая правительственные мотивы „сентябрьски.хъ" закоповъ въ засЪ-

дан1и Палаты Депутатовъ 4 августа 1835 года, мннистръ иностр. д . де-Врольи 
(de-Broglie) говорилъ: „ЦЪль законовъ, которые будутъ Вамъ сейчасъ последо
вательно предложены, состоитъ въ томъ, чтобы заставить в се  парт1и возвра
титься къ указаннымъ Харпей границам!» (faire rentrer tous les partis dans la  
Charte), если не путе.мъ ообственнаго благоразум1я, то, во есякомъ случае,—пу
темъ страха (par prudence du moins ou par crainte, si ce n'esi par conviction)". . .  
Cm. Moniteur Universel, 5 авг. 1835 г.

•) Пользуемся, главным!, образомъ, уже много разъ цитированнымъ сочи- 
пев1емъ Cliassan'a: Traite des dfilits et contraventions de la parole, de I’fecriture et 
de la presse, a также вторымъ сбсрникомъ itousset (Code general des lois sur 
la presse).



I. Преступления, совершаемый путемъ печати противъ государственно-об- 
щественнаго порядка (crimes et delits centre la chose publique) и II. Пре- 
ступлен1я печати противъ государственных!! учрежденШ, чиновнивовъ и 
ча.стныхъ лицъ (crimes ot delits contre les personnes, fonctionnaires et 
particuliers).

Въ первую KaToropiio входили: 1) всякое подстрекательство (pro
vocation) къ различнаго рода преступлетямъ и проступкамъ (напр., къ 
ydiiicTBy, нeпoвинoвeнiю законнымъ властямъ, неуважешю закона, нена
висти и насильственнымъ поступкамъ по OTHomenim къ т-Ьмъ или инымъ 
общественнымъ группамъ и классамъ и т, и.), и 2) всяшя нападки и 
оскорбительный выражешя (les attaquos et les offenses) no отношетю:
a) къ конституц1оннымъ властямъ (т. е. къ королю и законодательнымъ 
палатамъ), б) къ установленному правительству страны (contre 1е gou- 
vernement etabli), в) къ конституц1оннымъ установлен1ямъ (contre, les 
institutions constitutionnelles, какъ, напр., противъ свободы в-ЬроисповЬ- 
дашя (des cultes), противъ присяги (des jurements) и т. п.), г) къ об
щественной и религюзной морали (contre la morale publique et reli- 
gieuse) и t. д.

Ко второй KaTeropin относились всевозможный формы диффамащи, 
оскорблен1й и клеветы (outrages, diffiimations, injures, denonciations ca. 
lomniouses etc.), a именно: 1) противъ чиновниковъ и вообще лицъ и 
учрежден1й, облечсниыхъ государственною властью (какъ, наприм-Ьръ, по 
отношен1ю къ судебпымъ и административпымъ учрсжден1ямъ, священни- 
камъ, свидЬтелямъ на судЬ, членамъ университета, т. е. педагогическо
му персоналу и т. п.) и 2) противъ частныхъ лиг(ъ.

За вс'Ь эти преступлщпя (crimes et delits) закономъ были указаны 
весьма серьезный наказан1я: они колебались между двумя главными ви
дами,—штрафомъ и лишетемъ свободы. Денежный штрафъ могъ дохо
дить для непер1одической прессы до 50,000 фр. *), а для пер1одической

1) Законъ 9 сентября 1835 г., art. ].



—ДО 100,000 и даже до 200,000 фр. въ случать рецидива *). Лишеше 
свободы могло заключаться не только въ обыкновенномъ тюремномъ за- 
ключеши до 5 л*тъ, но и въ особомъ квалифицированномъ вид-Ь зато- 
чен1я, такъ называемомъ detention, бывшемъ не простымъ исправитель- 
нымъ наказан1емъ (peine correctionneile), но lIaкaзaнieмъ, соединеннымъ 
съ лишeнieмъ правъ (peine infamante), и могшемъ продолжаться отъ 5 
до 20 л-Ьтъ *).

Не им'Ья никакой возможности (такъ какъ это завело-бы насъ 
слишкомъ далеко) входить въ детальное paBCMOTp-feHie всЬхъ указан- 
ныхъ нами преступлешй и наказашй по д-Ьламъ печати ®), мы ограни
чимся только указан(емъ на Tt изм'Ьнен(я,. который внесъ въ положен(е 
этого вопроса законъ 9 сентября 1835 года.

Будучи боевымъ закопомъ, онъ, съ одной стороны, расширилъ 
сферу воспрещенныхъ для печати дЪянш, создавши новые виды преступ- 
лен(й печати, съ другой-же стороны усилилъ peiipecciro унсе раньше су- 
ществовавшихъ преступлен1й по д'йламъ печати, или прямо увеличивши 
сроки тюремнаго заключен(я и поднявши цифры денежныхъ штрафовъ, 
или же перенеся извЬстныя преступлен1я изъ категор1и delits въ кате- 
ropiro crimes.

Такъ, этотъ законъ ввелъ новыя cт•bcпeнiя для печати (и создалъ, 
следовательно, новые случаи возможныхъ пpecтyплcнiй), воспретивши 
пер1одическимъ издан1ямъ печатать отчеты о судебныхъ претяхъ по де- 
.тамъ о диффамащи, обидахъ и оскорблешяхъ, а также и отчеты объ 
административныхъ засЬдан1яхъ (deliberations interieures) судебныхъ па- 
латъ, судовъ присяжныхъ и вообпде другихъ трнбуналовъ *), воспретив
ши далее печатать имена присяжныхъ заседателей иначе, какъ только 
въ отчетахъ о техъ заеедан1яхъ, въ которыхъ сформировывалось са

1) Закопъ 9 1юпя 1819 г., art. 10, 12; законъ 9 сентября 1835 г,, art. 1,2, 5.
2) См. закопъ 17 мая 1819 г., art. 1; законъ 9 сентября 1835 г., art. 1, 2, 

5; Code Рёпа1, edition 1832, art. 7, 20, а также art. 60, 202, 203, 205, 267, 293.
!>) Подробный апализъ состава всЪхъ iipecTyiim'uifl нечати (crimes et de- 

lits de la prossc) c.m. у Cliassan'a, Traite des dfilits do la parole, de ГбсгЦиге et de 
la presse, т I, стр. 193—498, изда1не 1846 г.

*) Art. 10. См. также выше, стр. 41 -4 2 .



мое жюри ’), воспретивши, наконецъ, открывать и аннонсировать пу
бличный подписки для покрыт1я денежныхъ штрафовъ *).

Что касается усилен1я penpeccin panic существовавшихъ видовъ 
преступлетй, то законъ 1835 года расширилъ категор1ю наиболее ка- 
раемыхъ преступленШ (crimes), отнесши къ ихъ числу Bci обиды и 
оскорблешя короля «"offenses au roi) и Bct нападки на существующее 
правительство (attaques contro Ic principe on la forme des Gouverno- 
ment etabli), a также и уничтоживши постановлен1е закона 17 мая 
1819 года о рЬшающемъ значеши въ этомъ случаЬ наличности преступ- 
наго результата®). Независимо отъ такого изиЬнеш'я классификащи

Ч Art. 10. См. также выше, стр. 41. Въ правительственныхъ мотивахъ 
закона необходимость этого запрещен1я мотивировалась такъ: „Эта заботлив'ость 
газетъ объ оиуб.тиковав!!! именъ прпсяжныхъ (jurfis) могла быть разсматриваема 
какъ угроза (нпе menace); она вредила свобод* и безопасности прпсяжныхъ; она 
была удобна для создап1я пмъ затрудиешй (couvenait de I'empecher). См. Мо- 
niteur Universel, 5 августа 1835 года.

Ч Art. И . Необходимость этой мЬры указыва.тась въ сл*дующихъ ело- 
вахъ: „Вы понимаете, господа, что мы хогЬли напомнит!. Замъ о т'Ьхъ подпн- 
скахъ (souscriptions), который производятся только съ тою ц'Ьльи!, чтобы пара
лизовать (annuler) результатъ судебныхъ осужден!!'! (condamnations) и добиться 
того, чтобы штраф'!., это главное iiaiiaaauie за проступк!! (ddlits) этого рода, не 
былъ платим'ь т-Ьми лицами, котор!.!я его заслужили. Мы вид'Ьли много раз'ь, 
как'ь эти осуждеп1я, благодар!! !!одипска,мъ, становилис!. точкой опоры (point 
d'appui) для газеты: невозможно допускать повторен1я подобныхъ скандаловъ. 
Одпим'ь изъ самыхъ г!!бельпыхъ !!ризпаковъ демора.'!Изац1и является стремлен1е 
сд'Ьлать иллюзорным!! приговоры судебныхъ властей (юст!1ц1и)“... См. Expose 
des motives закона 1835 года, Mon. Univ. 5 августа.

®) См. закоиъ 17 .мая 1819 г., art. 1— 7 и .законъ 9 сентября 1835 г . ,  art 
1, 2, 5. Раны!!е, согласно съ закоиомъ 17 мая 1819 года, къ категор1и crimes ог- 
ПОСПЛИС1, только сравв1!тел!.но р1.дк1е случаи, когда провокаторство путемъ пе
чати вело къ д'Ьйствительно.му соперше!1!ю одного изъ преступлен1й, указанныхъ 
въ art. 86 и 87 Code Penal (г. е. къ покушеи1го па жизнь короля или кого-либо 
изъ членовъ королевской фам!!л1и, къ попытк-Ь изм'Ьнит!. существующ1й строй, 
порядокъ престолонасл*д1я пли, наконецъ. къ возстан1ю съ оруж1емъ вь рукахъ); 
авторы подоб!!ыхъ провокац1й наказывались, какь соучастники (complices). Те- 
перь-же получ1!лась возможность относить къ этой тяжкой категор1и преступле- 
н1й (т. наз. attentats а 1а surete de I'etat) и притомъ безъ прямого соотношешя 
къ посл'Ьдовавшему отъ инкрпминируемаго поступка результату, всякое оскор- 
блеп1е короля путемъ печати и всяк1е нападки на правительство. Отнесен1е этихъ 
сравнительно маловажныхъ преступлен1й къ числу attentats а 1а sfiretfi de I’etat



преступлен1й (сопровождавшагоея, конечно, и общимъ возвышен1емъ на- 
каза1пя для повышенныхъ въ степени иреступлен1й), этотъ же законъ 
еще прямо возвысилъ размеры уже существовавшихъ наказан1й, не из- 
м̂ Ьняя ихъ характера. Такъ, наприм-йръ, максимумъ денежнаго штрафа 
былъ возвышеиъ имъ съ 6,000 до 50,000 франковъ )̂. За диффамац1к> 
судамъ дана была возможность налагать двойныя наказан1я (и при- 
томъ сравнительно съ тах1т и т ’омъ; и, кром̂  того, лишать (на вре- 
-мя наказашя) виновнаго указанныхъ въ art. 42 С. Р. гражданскихъ 
правъ )̂. Наконецъ, имъ же была увеличена тяжесть специфическаго 
для пер1одическихъ издан1й наказан1я—пр1остановокъ (suspensions) ®).

§  7. Юрисдикцш по преступлетямъ и проощ/пкамъ печати (J ц- 
гi d i с t i оп оt c ompe t e nc e  dе s de 1 i t s de la p r esse)  ‘). 
Пок§ь все репрессивное законодательство по д'Ьламъ печати сосредоточп- *)

равносильно было прим1>ие1пю къ нимъ такнхъ суровыхъ наказаний, какъ deten
tion отъ 5 .до 20 лЪтъ, а въ нЪкоторыхъ случаяхъ и bannissement (изгпан1я). См. 
заковъ 17 мая 1819 года, art. 1 и Code Рбпа! (издап1е 1832 г.) art. 202, 203.

1) См. законъ 17 мая 1819 г., art. 2 и законъ 9 сентября 1835 г , art. 1. 
Законъ 1819 года за возбуждеше (provocation) къ совершое1ю какого-либо нре- 
(•туцлев)я (un OU plusieurs crimes), если это возбуждеше не сопровождалось ншеа- 
кимъ результатомъ, пазнстчалъ тюремное заключен1е отъ 3 мЪсяцевъ до 5 лЬтъ 
II штрафъ отъ 50 до 6000 франковъ (art. 2), закоиъ-же 1835 года за преступлс- 
н1я, квалифицируемый имъ, какъ attentats а 1а sfircto de I'Etat (art. 1), налагалъ. 
въ случаяхъ несопровожден)я подстрекате.тьстьа пикакпмъ результатомъ, deten
tion и штрафъ отъ 10,000 до 50,000 фр. Относительно пер1одическнхъ пздан1й 
(какъ мы объ это.мъ упоминали выше, стр. 68), штрафъ достпгалъ еще боль- 
шихъ размЪровъ (а именно, могъ доходить до 200,000 франковъ, какт> это видно 
изъ со11оставлен!я ст. 10 закона 9 1юня 1819 г . съ статьями 1, 2, 5, 12 закона 
9 сентября 1835 г., съ ст. 25 закона 17 мая 1819 г. и съ ст, 58 Code Penal).

2) См. зак. 9 сентября 1835 г., art. 9 и законъ 25 марта 1822 г., art. 5, 
6, а также выше, стр. 66, прим. 1.

*) См. заковъ 9 сентября 1835 года, art. 12 и законъ 18 1ю:ш 1828 года, 
art. 15. Объ этомъ также уже было, стр. 47, 65 н при.м. 5. Отягошеп1е, внесен
ное закономъ 1835 г , заключалось въ томъ, что срокъ пр1остановкп въ uoiiliCT- 
ныхъ случаяхъ (еп cas de condamnation pour crime) былъ увеличенъ съ 2-хъ до 
4--хъ м'Ёсяцевъ, а, кром1> того, законъ не говорплъ уже о рециднв'Ь, а, вообще, 
о повторномъ осужден!» одного н того-же издателя или издан1я, такъ что мож
но думать, что пр1остановка могла быть объявлена п при судимости за разный 
престу плетя.

*) Согласно намеченному нами плану, мы укажемъ въ .этомъ параграфе 
только обыкновенную п иеключительную (extraordinaire) подсудность различ- 
ныхъ делъ по преступлеп1ямъ печати.



валось въ Уголовномъ Кодекс^ (Code Penal), Bct правила и порядокъ 

судимости преступлен1й печати но шли дал-йе постановлен1й Устава Уго- 
ловнаго Судопроизводства (Code d’instruction criminellc). Въ зависимо

сти отъ налагаемато наказан1я вс1'. преступлен1я, совершавш1яся путемъ 

печати (такъ же, какъ и всЬ друг1я) разд'Ьлялиеь на crimes, delits et 

contraventions * *)). Этимъ тремъ категор1ямъ преступленШ и проступковъ 

соотв'Ьтствовало три рода подсудности: crimes судились ассизными суда

ми 2), delits—судами исправительной полиц1и (tribunaux de police correc- 

tionnelle) и contraventions—судами простой полицш ((tribunaux de simple 

police) *). Такой порядокъ продержался, однако, недолго и эти постанов- 

лeнiя общаго права впервые были измЬнены уже закономъ 21 октября 

1814 г .*), который усилилъ penpecciro преступлен1й печати, назначивши 

для большинства нарушен1й регламентацюнныгъ постановленш о типо- 

графскомъ промысл-Ь и книжной торговлЬ HUKasaHifl, какъ за delits, и 

перенесши судимость по нимъ въ суды исправительной rIOлицiи. Поста- 

новлеше Дополнитсльнаго Акта Ста Дней о подсудности пpecтyплeнiй пе
чати исключительпо судамъ присяжныхъ не имЬло значетя вcл^jдcтвie 

скораго и окончательнаго пaдeнiя Наполеона и наступлешя реакцш ®). 

Законъ 20 —27 декабря 1815 года (art. 10, 11) возстановилъ исключи

тельную подсудность (Cours Prevotales) для сужден1я д"Ьлъ о возбужде-

‘) Crimes соответствовало уголовпоо naKaaaaie (la peine crirainelle), delits 
—исправите.li.Hoe (peine correctionnclle) ii contraventions—простое штрафное (peine 
de simple police). Cm. Code Penal, art. 1.

2) Cours d'assises, t . e. судомъ присяжныхъ, иер1одпчес1си (каждые 3 мЪ- 
сяца, а, если бы.то нужно, и чаще) созывавасмымъ при тогдашпи.хъ королевспихъ 
судахъ департамеитовъ (cours royales). С.м. Code d'instruction criminellc, пздан1в 
1827 г .,  art. 251—259.

2) См. Code P6nal, art. 1—5 и Code d’instruction criminelle, art. 137, 138 
179, 180, 217.

*) Art. 21.
5) Art. 64 дополнитсльнаго Акта (Acte Additionnel aux Constitutions de I'Em- 

pire, 23 апрЪля 1815 г ) гласилъ: „Всяк1й гражданинъ им-Ьетъ право печатать и 
публиковать свои мысли, ставя подъ ними свою подпись, безъ какой-бы то ни 
было предварительной цензуры, при услов1и лишь законной отв-Ьтственностп по- 
слЪ публикащи предъ судомъ присяжныхъ (par jugemont par jures) даж евътЬ хъ  
случаяхъ, когда пмЪло-бы .мЪсто прим1знеи1е исправительныхъ наказан1й“ . . .



ШИ къ возстан1ю и возмущешю путемъ р-Ьчей или сочинен1й и подвелъ, 

такимъ образомъ, ц-Ьлую категор1ю преступлен1й печати подъ действ!© 

весьма суроваго закона 9 ноября 1815 года*). Только въ 1819 году 

получили преобладан1е либеральные принципы по отношешю къ законо

дательству печати и р-Ьзче всего сказались именно въ вопросЬ о юрис- 
дикщи преступлешй, совершаемыхъ путемъ прессы: законъ 26 мая 

1819 г. *) поручилъ судамъ присяжныхъ (аи jury) сужден1е преступле- 

нш печати (delits de publication), относящихся къ области политики или 

къ общественной жизни чиновниковъ (dcs fonctionnaires) ®); кром^ того, 

этимъ же закономъ суждеше большинства д-Ьлъ по проступкамъ (contra

ventions) печати было перенесено изъ судовъ простой полицш въ испра

вительные суды (tribunaux de police corroctionnellc) *). Съ наступле- 
нieмъ реакщи двадцатыхъ годовъ Второй Реставрац1и, суды присяж

ныхъ, конечно, не могли удержаться и уже законъ 25 марта 1822 г. 

возстановилъ компетенщю судовъ исправительной полищи (tribunaux сог-

*) Loi du 9 nov. 1815, relative a la repression dcs cris sediticux ct des pro
vocations iilarevolte, art. 1, 2, 3. Gm. Bulletin des lois VII sdrie, B. 39, n® 204.

2) Loi du 26 mai 1819, relative ii la poursuite et au jugement des crimes et 
dents commis par la voie do la presse, ou par tout autre moyon de publication. C.m. 
Bulletin dcs lois, VII serie B . 280, n* 6.515.

2) T. e. въ napyiuenie общего порядка подсудности, передалъ въ вЪдЬн1е 
судовъ присяжныхъ не только crimes, по п большппство debts de la presse.

‘) Такнмъ образомъ, общ1й порядок-ь юрпсдикщп (для crimes—cours d ’a.s- 
sisos, для debts—tribunaux correctionnels, для contraventions—tribunaux de simple 
police) быль совершоипо пзмЪпспъ и притомъ вт. пользу тогдашнсП прессы. 11о̂  
с.тЬ этого, въ Bonpoct) о юрисдикц1|| преступлеп1й п проступковъ по дЪламъ пе
чати центральное мЬсто постоянно запи.малъ вопросъ о суд’Ь присяжныхъ (jury). 
Именно около пего всяк1й разъ завязывалась борьба въ эпохи многократно пе
реживавшейся Фравщей реакщп; правительство въ эти моменты всегда бы.ло 
противъ жюри, боясь его независимости, а защитники свободы печати, были за 
него, опасаясь всемогущества магистратурь', легче къ тому-же поддаюшейся ад
министративному BOs^TtficTBim. Впервые вопросъ о введеп1и суда присяжныхъ по 
дЪламъ печати былъ поднять еще аббатомъ С1эйсомъ въ его знамепитомъ до- 
кладЪ Учредительному Собравш отъ 20 янв. 1790 г. Какъ мы впд’Ьлн выше (стр. 
71, прим. 5), Наполеонъ I, наученный горькпмъ опытомъ въ несостоятельности 
системы деспотическаго подавлен1я печати, та1ике пытался ввести жюри по пре- 
ступлен1ямъ прессы. Однако, практически (хотя и на короткое время) юрисдик- 
щя судовъ присяжныхъ въ дЪлахъ печати была впервые осуществлена лишь за-



rectionels) для вс1Ьхъ преступлен1й печати (delits commis par la voie de 

la prcssc ot tons autres moyens dc publication), за иеключешемъ н-Ько- 

торыхъ немногихъ случаевъ, подлежавшихъ суду Палаты Перовъ, Депу- 
татовъ и другихъ высшихъ судебныхъ ycTaHOBACHiil по Д'Ьламъ объ 

оскорбительныхъ или извращенныхъ отчетахъ о ихъ aactAaHinxb') .

Посл-fe 1юльской PeBOAropin на новаго короля (Людовика-Филиппа) 

прямо была возложена самой xapTieB обязанность возстановить судъ 

присяжныхъ по дЬламъ печати и по д-Ьламъ политическимъ . Испол

няя это KOHCTHTyuioHHOe Tpe6oBaHie, Луи-Филиппъ и издалъ 8 октября 

1830 года cпeцiaльный знконъ о жюри’), которымъ прямо возстановилъ 

силу закона 26 мая 1819 года о компетенщи судовъ присяжныхъ, удер- 

жавъ лишь одно изъят1е закона 1822 года относительно д^лъ по отче- 

тамъ (comptes rendus) о зас'Ьдашяхъ законодательныхъ Палатъ и три- 
буналовъ ‘).

Начиная съ 1830 года, такимъ образомъ, уголовный судъ съ уча- 

ст1емъ присяжныхъ заседателей (jures) сделался обыкновеннымъ судомъ 
(jiiridiction de droit commun) по нреступлешямъ (crimes et delits) печа

ти. Даже строго репрессивный заковъ 9 сентября 1835 года не решил

ся посягнуть на обезпеченную какъ-бы самою Копституц1ею юрисдикц1 ю 

суда присяжныхъ. Желая усилить репресс1ю н-Ькоторыхъ преступлешй 

печати, онъ вынужденъ былъ прибегнуть къ обходному пути: онъ из- 

мФнилъ квалификац1ю такихъ преступлен1й печати, какъ возбужден1е къ

кономъ 26 мая 1819 года. См. о фpaпцJ'зcl:oмъ судъ присяжныхъ (jury) по дЪ- 
ламъ печати Henri Coulon, De la liberte de la presse. Paris, 1895, a также Leloir, 
L&  libertfi de la presse et lo droit commun, Paris, 1890.

1) Cm. закопъ 25 марта 1822 г., art. 7, 15, 16, 17.
2) Въ статьЪ 69-ii xapiiii 14 августа 1830 г. было сказано: „Будетъ по

становлено пocJrЁдoвaтeльнo особыми законами (par des lois s6parees) въ воз
можно пепродолжител1>иомъ времени относительно слЪдующи.хъ предметовъ: 
1) примЪнешя суда присяжныхъ (I’application du jury) къ преступлен1ямъ печа
ти (delits de la presse) и къ преступлен1ямъ политическимъ” etc.

2) Loi sur I'application du jury aux delits de la presse et aux d§lits po- 
litiques.

♦) Cm. законъ 8 октября 1830 г., art. 1, 2, 3, 4, 5, 6; Bulletin des lois, IX 
seric, 1 partie, lois, B. 9, n» 68.



покушешю на жизнь короля, оскорблен!© его и его фамил!и, подстрека
тельство къ изм%нен!ю устаповленнаго строя и т. п., перенеся ихъ въ 

категор!ю такъ называемыхъ attentats contre la surete de I’Etat; этимъ 

самымъ получилась констнтущонная возможность передать эти д'Ьла изъ 

рукъ присяжныхъ въ руки бол^е надежиаго съ точки зрЬн1я правитель

ства учреждешя—наследственной аристократической Палаты Перовъ 

(Cliambre des P a irs)') . Обпцйже порядокъ, установленный закономъ 

8 октября 1830 года, по которому ассизы присяжныхъ заседателей су

дили все crimes et delits de publication, a исправительные суды (tribu- 
naux correctionnels) ведали все contraventions и немног!я debts,—оста
вался въ силе въ течен1е всего царствовашя Людовика-Филиппа и, вме
сте  съ отсутств!емъ цензуры (уничтоженной также окончательно Хар- 
т!ей 1830 г .), составлялъ лучш!я, по мне1пю тогдашнихъ писателей, 

стороны его управлен!я **).

Въ последн1с годы 1юльской Монарх!и, т. е. ужо после сентябрь- 

скихъ законовъ 1835 года, порядокъ юрисдикщи по деламъ печати 

представлялся (въ общихъ чертахъ) въ следующемъ виде ®):

1) Art. 28 xapriii глаеилъ; „Палата Иэровъ вЪдаетъ (connait) преступлеп1я 
государственной измены (crimes de haute trahison) н по1;ушен1я на государствен
ную безопасность (attentats а 1а surete do l'6tat)“...

2) Chassan, вЪрпый истолкователь режима 1юльской Monapxiii, между про- 
чимъ, говорилъ: „Жизненный элемент!, этой свободы (печати) состоигь, конеч
но, въ отсутств1и цензуры; однако, па ряду съ этимъ существеппымъ момептомъ 
можно поставить еще одно важное услов1е, которымъ является суждеп1о (jugc- 
ment) преступлеий! (delits) печати трпбуиаломъ, ненаходятимси подъ вл)ян1емъ 
короны. Наше жюри, какъ оно организовано по закону 2 мая 1827 г., хотя еще 
и но соединяетъ въ себЪ всЬхъ ycaoBiii широкой гласности (de luraiere) и твер
дости (de fermete), пеобходнмыхъ въ дЪлахъ этого рода, представляется тЪмъ не 
.менЬе, съ точки зр'Ьв1я независимости отъ власти (du pouvoir), iiM'bHjinHsre всЬ 
желательныя гарант1и. Всякое законодательство, если оно сохраняотъ эти два 
основныя положен1я (bases), въ которыхъ сходятся эти два элемента, остается 
всегда въ высокой степени охрапителемъ свободы печати, каковы бы ни были 
строгости (s6verit6s) его репрессии, лишь-бы онЪ не выраждаипсь въ жестокостп 
(atrocites), и каковы-бы ни были предЪлы, указанные для свободнаго обсужде- 
н1я (а. 1а faculte de discussion)". См. Trait6 des d61its, т. II, стр. 707—708.

8) По прежнему пользуемся книгой Chassan'a (2-мъ пздав1емъ 1846 г .) ,  
какъ напбол'Ёе солиднымъ п полнымъ сочинен1емъ для пнтересуюсцей насъ 
эпохи.



ВслФ>дств1е н’Ькоторыхъ изъят1й изъ общей подсудности * *), тогда 

существовало какъ-бы дв'Ь юрисдикщи по преступлетямъ и проступ- 
камъ печати: обыкновенная юрисдикщ'я (juridiction ordinaire) и экстра

ординарная или исключительная (juridiction extraordinaire).

Обыкновенная юpиcдикп,iя принадлежала судамъ общаго права (de 

droit coinmun), а именно: уголовнымъ судамъ съ учасиемъ присяж- 

ныхъ заседателей (cours d'assises statuant avec 1 assistance du jury), 

судамъ исправительной полицш (tribunaux correctionncls ou de police 

correctionnelle), судамъ простой полиц(и (tribunaux de simple police), и, 
наконецъ, гражданскимъ судамъ (tribunaux civils). Уголовнымъ судамъ 

съ учасНемъ жюри подлежало разбирательство: i)  д^лъ, квалифицируе- 

мыхъ, какъ важное npecTyiiAenic (des infractions do publication qualifiees 

crimes) )̂, 2) пpecтyплeнiй печати въ собственномъ смысле слова (des 

infractions de publication qualifiees delits или delits proprement dits), за 

иcключeнieмъ некоторыхъ случаевъ diffamation и outrage по отношешю, 

какъ к ь чиновникамъ, такъ и къ частнымъ лицамъ®), 3) политическихъ 

преступлешй печати (des infractions de publication dites politiquos, quali
fiees crimes ou delits)*), и, наконецъ, 4) некоторыхъ проступковъ по 

аффиширован1ю и вообще распространешю coHnneHiii и произведенш пе

чати (des infractions on matieres d’afficfiage, criage ct distribution), какъ, 

напримЬръ, aффишиpoвaнie какихъ-бы то ни было политическихъ произ- 

воден1 Й, распространешс (criage et distribution) подложныхь актовъ, по- 
становлен1й и журналовъ различныхъ учрежден^ (de I'autorite) и т. п. *®)

') Въ особенности послЬ закона 9 (’(ттября 1835 г.
'̂ ) За искл11>чон1емъ арестуimenui, перрдапныхъ суждеЕ1ю Chambre des 

Pairs. Объ этомъ будетъ ниже.
“) Chassan, И, стр. 142.
*) Какъ, напримЪръ; некоторые случаи оскорблеи1й (offenses) короля, кри

тика и нападки на власть (centre I'autorite publiquej, уиичтожен1е публично вы- 
ставленныхъ знаксвъ королевской власти, расирострапен1е зпаковъ и символовъ, 
имышцихъ цЪлью вызвать возстан1е и т. п. См. Cbassan, И, стр. 147, 148. Эта 
кв.'1лнфикац1я Н’Ькоторыхъ преступлен1й, какъ политическихъ, впервые появи.пась 
только въ законЬ 8 октября 1830 года (см. art. 6, 7).

8) См. Chassan, II, стр. 149— 150.



Исправительнымъ судамъ (tribunaux correctionnels) были подвЬдомствен- 

ны д-Ьла по многочисленнымъ преступлен1ямъ печати въ собственномъ 

смысл’Ь (delits proprement dits), а также и по н'Ькоторьшъ проступкамъ 

(contraventions), псречисленныя какъ въ спец1альныхъ законахъ о печа

ти, такъ и въ иараграфахъ Уголовнаго Кодекса (Code P en a l)'). Су
дамъ простой полиши (tribunaux de simple police) подлежали дЬла по 

сравнительно маловажнымъ случаямъ обиды (injure) и диффамащи (dif- 

Tamation)'), а также по иерепечаткЬ, продажЬ и вообще распростра- 

неню запрещенныхъ судами пpoизвeдeнiй печати (des ouvrages condam- 
ncs) ®). Пахсонецъ, гражданскимъ судамъ (tribunaux civils) подлежали 

дЬла по возм'Ьщен1ю убытковъ отъ преступныхъ или непреступныхъ дЬп - 

CTBin печати, по спорамъ о правильности требуемыхъ отъ отвЬтствен- 
ныхъ издателей декларац1й, объ уплатЬ гербовой пошлины и т. п, *).

Экстраординарная или исключительная юрисдикп1я слагалась изъ 

слЬдующихъ трехъ большихъ категор1й; 1) къ ней относились всЬ пре- 

ступлен1я печати, изъятыя изъ общей подсудности, благодаря особымъ 

качествамъ совершившихъ ихъ лицъ (а raison de la qualite de la per-

') НапримЪръ, дЬла по оскорб.иен1ю u диффамац1ям-ь частныхъ лицп. и 
чиновнпковъ (fonctionnaires) въ ихъ частно)! лшзни, а также н дЪла пи многоч)!- 
сленнымъ дЪяв1ямъ, спещально воспрещенеымъ законами 21 окт. 1814 г., 26 .m ; ih  
1819 г ., 9 iioHJ! 1819 г .,  25 марта 1822 г . ,  18 1ю.тя 1828 г ., 8 oi;t . 18 3 0 г ., Юдек. 
1830 г .,  16 февр. 1834 г. и 9 сент. 1835 г. См. Chassan, т. II, стр. 151— 198.

2) По д'Ьламъ, указаннымъ въ art. 20 aaiwna 17 мая 1819 г., въ art. 14 
закона 26 м;ш 1819 г . н въ art. 376 н 471, § 11 Code Penal.

См. Chassan, т, II, стр. 198—200.

*) См. Chassan. т. 11, стр. 200—214. Chassan разематрнваетъ компетен- 
ц1ю tribunaux civils d'arrondissomonts и juges de paix. Къ комнетонц1и uep- 
выхъ судовъ онъ отноептъ: 1) La. reparation du dommage cause par un quasi- 
dClit commis par la voie de la parole, de Tecriture ou de la presse, 2) La repara
tion du dommage causfi par un delit da la parole, de I'ecriture ou de la presse, 3) 
Les contestations relatives a la declaration preserite aux gfirants des journaui. 4) 
i e s  contestations rfilatives aux contraventions aux lois sur le timbre. 5) Les contra
ventions aux lois sur les poids et mesures, commises dans des actes publics par des 
ofticiers publics. Въ компетенц1ю вторыхъ судовъ (т. е. juges de paix) тогда от- 
ходятъ; 1) Diffamations vcrbales et injures verbalcs ou par fieri/, n 2) injures centre 
les prfiposfis des douanes (стр. 201, 216, 217.



sonne) Ч, 2) вся юрисдикц1я по проступлешемъ и проступкамъ, совер

шавшимся во время публичнаго засЬдашя суда или вообще въ м^стахт), 

судебная или административная власть отправляла акты своихь го- 

сударственныхъ полномоч1й (jugement des infractions commises ou censees 
commiscs A I'audience) *), и, наконецъ, 3) особая политическая и поли
тико-юридическая юрисдикц1Я об'Ьихъ законодательныхъ палатъ и, глав- 

нымъ образомъ, Палаты пэровъ (des juridictions politiques et politiquo- 
judiciaires). Для нашего вопроса непосредственное отношеше и наиболь- 
ш1й интересъ им-Ьетъ лишь третья (посл-Ьдняя) KaTeropia экстраординар
ной подсудности.

ОбЬ французсюя законодательный Палаты 1юльской MoHapxia 

(Cliambre des Deputes и Chambre des Pairs) им-Ьли вь своихъ рукахъ 

суцебныя функщи по дЬламъ о лричиненныхъ имъ обидахъ и оскорбле- 
п1яхъ (offenses), а также и по дЪламъ о нев'Ьрныхъ отчетахъ (comptes- 

rendus) о ихъ sacbAaHiHXb ®). Если д-Ьло касалось оскорблен1й (offenses)

*) Сюда Chassan относить юрпсдикц1ю короловскихъ судовъ (cours royales) 
HO преступлошямъ, совершавшимся членами магистратуры, администрац1и и дру
гими сановниками (infractions commiscs par Ics magistrals tie I'ordre jndiciaire, des 
prefets, des gdneraux, des dveques et autres dignitaires ou personnes qualifiees et 
par des membres de I'universitt! et des dtudiants), всю административную юстпЩю и 
юрисдпкщю Палаты Пэровт. но отношшню къ своимъ члеиамъ. Chassan разош - 
трнваетъ здЬсь (какъ и вообше во всемъ своемъ couuHciiiii) не толысо престун- 
.iieiiifl печати, но п закоионарушеп1и, совершаемый с.товомъ и письмомъ ^d§lits 
de la parole e< de l ’6criture). Поэтому для его цьли эта юрисдикц1я имЬетъ не
посредственное auaueuie. Памъ же она представляется слишкомъ отдаленною 
отъ нашего предмета (См. Chassan, т. И, стр. Gtl—679).

») См. Chssan, т. И, сто. 495—690. Сюда Chassan относить не только 
правопарушеи1я. совершавш1яся дЬйствительпо во нре.мя ay.qieHuiH (уголовный— 
pennies и дисциплинарныя—disciolinaires), но п так1я, который, будучи соверше
ны внЬ ауд1е1щ1и (audience), приравнивалш;ь только кь иервымъ, какъ, напри- 
м'Ьръ, delits de comptc—rendu infidele, de mauvaise foi et injurieux des audiences 
des Cours et tribunaux. Насъ, конечно, разъ мы говоримъ только о преступле- 
и!яхъ печати (de la presse), интересуютъ то-’п.ко эти нослЬдп1я преступле1пя (de
bts de compte—rendu;. Они, согласно ностановленш.мъ закона 25 марта 1822 г ., 
art. 16, II закона 8 октября 1830 г ., art. 3, судились тЬми самыми судами, три
буналами и налатамн, засЬдапШ которыхъ касались невЬрпые или заведомо из
вращенные отчеты (comptes-rendusj.

*) Chassan говорить еще о дисциплппарпон власти odtuxb Палатъ по от- 
Homeniui къ своимъ члепа.мъ, .допустившимъ как1я-либо оскорбительпыя для Па-



Палатъ, то компетенщя ихъ была факультативна: он-fe могли сами воз

будить пресл'Ьдован1е или-жо предоставить это судамъ обыкновеннаго по
рядка *). Если-же вопросъ поднимался о неверности въ отчетахъ о ихъ 

заседашяхъ (съ отягощающею вину наличностью оскорблен1я—offense, 

или безъ таковой), то здесь юрисдикц1я Палатъ уже была необходимо

стью *). По, кроме того, после закона 9 сентября 18.35 г. одна изъ 

законодательныхъ палатъ, и именно Clianibre dos Pairs, получила въ 

свои руки новую исключительную юрисдикщю, въ которой, собственно 

говоря, и заключался „гвоздь" всего закона. По законодательству 1юль- 

ской Монархш вся основанная на Конститущи юрисдикп,1я Палаты Пэ- 

ровъ сводилась къ суду надъ министрами, надъ пэрами (какъ своими 

членами), и къ сужден1ю вообще за преступлен1я государственной изме

ны (crimes de haute trahison) и за покушешя на государственную безо

пасность (attentats contro la snroto do I’tlta t). He имея возможности ни 

изъять каюя-либо преступлетя печати изъ вeдeнiя суда присяжныхъ, 

ни изменить подсудность делъ Палаты Пэровъ’), законодатель прибегъ, 
какъ мы объ этомъ упоминали выше *), къ обходному, какъ-бы замаски

рованному способу; въ разрядъ attentats contre la surete de l Etat бы

ли возвышены (и.зт> просты.хъ delits): 1) возбужден1е (provocation), со- 
провожцавшееся или нетъ последcтвieмъ, къ преступлешямъ, предусмо- 

треннымъ art. 86 и 87 Уголовнаго Кодекса (т. е. къ покушешю на 

жизнь или личность короля и членовъ королевской фaмилiи, къ измене- 
нiю существующаго правительства (gouvernement) или порядка престоло- 

нacлeдiя, къ возбужден1ю гражданъ къ вооруженному сопротивлеи1ю ко

ролевской власти), 2) оскорблен1е (offense) короля, имеющее целью воз-

латъ выходки въ свои.хъ рЪчахъ и.ш отчетахъ, прочитаииыхъ въ засЬдав1яхъ, 
(т. I, ртр. 61—76, т. II, стр. 680); но это уже рЪшительно не можетъ интересо
вать насъ въ данную минуту'.

1) См. законъ 26 мая 1819 г., art. 2; закопъ 25 марта 1822 г., art. 15 и 
закопъ 8 октября 1830 г ., art. 3.

- )  Она была competence (или juridiction) exclusive. См. Chassan, т. П, 
стр. 683.

II то и другое противор'Ьчило-бы конститущи 1830 г.
•) См стр. 73—74.



будить ненависть или неуважен1е къ его персон^ или конституп,1онной 

власти (son autorite constitutionnelle), и 3) нападки (attaqucs) на прин- 

ципъ или форму управлешя (gouvernement), ц-Ьлью побудить
къ ниспровержен1ю или изм'Ьнетю правительства (gouvernement) ‘). Этимъ 

самымъ юрисдикщя упомянутыхъ преступленш печати, безъ видимаго 

нарушен1я конституции, переходила изъ суда присяжныхъ въ высшее 

учрежден1е страны, которому правительство бoлte дов-Ьряло, ч-Ьмъ жю

ри заседателей ®).

1) См. з<ак. 9 сент. 1835 г., art. 1, 2 и 5, а также Chassan, стр. 711, т. И.
2) За1цнв1аясь против!, обвиаен1я (высказывавшагося уже при обсуждев1и 

закова), что правительство изм^Ьняетъ квалификащю отмЪчаемыхъ выше пре- 
■ C T yn ae iiiit печати только сь  тои) цЪлью, чтобы перенести разбирательство по 
нимъ въ Палату Пэровт,, мпвистръ юстиц1н (garde-des-sceaux), слЪдуюпшмъ об- 
разомъ характеризовалъ взглядъ правительства на деятельность Палаты Пэровъ: 
„Мы не скроемъ, что мы всегда смотрЪли съ чувствомъ удовлетворен1я на ея 
охраняющее (conservatrice) вмешательство, вызывавшееся самымъ существомъ 
д^ла (par la nature des choses). Именно, здЪсь находится одна нзъ самыхъ проч- 
ныхъ гарант1й нашей конотитуп1и. Можно съ полнымъ довЪр1емъ успокоиться, 
когда убЪжденъ, что уважен1е къ суверену (consideration du prince) и безопас
ность государственвыхъ учрежден1й (institutions) завпсятъ отъ несменяемой па
латы по самому своему свойству консервативно настроенной (dependent d ’un 
corps permanent essentiellement conservateur)“ ... Cm. Mon. Univ. 2 севт. 1835 г., 
заседан1е Палаты Пэровъ 1 сентября.



ЧА СТЬ I.
Президентство Луи - Наполеона - Бонапарта. 

Г л а в а  п е р в а я .

Законодательство о печати Временнаго Правительства и Учреди- 
тельнаго Со6ран1я Второй Республики до из6ран1я въ президен

ты Луи-Наполеона.

§  8. Временное нравительсшво (G о и v о г п е m с п t Р г о v i s о i г р). 
Въ нашемъ введенш мы пытались отмЬтить главные институты законо

дательства печати, которые выработались во Фрапши къ послЪднимъ 

годамъ Гюльской Монарх1и, или что то же самое, наканун'Ь революцн! 

1848 года. Мы видФли, что Франц1я имФла въ эту эпоху уже весьма 

развитое законодательство, при посредствЬ котораго правительство стра
ны могло держать въ своихъ рукахъ и типографешн промыселъ, и книж

ную торговлю, и почтовую пересылку печатиыхъ произведено!, и публи- 
кац1ю газетъ и журналовъ; оно могло, сверхъ того, прямо указыватв. 

печати, ссылкою на законъ, запрещенную для вея область публикащ!! 
и обнаружен1я мысли ‘). Большинство изъ разсмотрФнныхъ нами во вво- 
ден1и формъ и средствъ гоеударственнаго возд'!>йетв1я на печать, выра

^) Т. е. преследовать судебш.вмъ путемъ представптел!‘й ея за coBopmeiiii' 
преступлений и проступковъ.



боталось еще въ предшествовавшая 1юльской Монарх1и эпохи *). Но, 

разум'Ьется, и эта последняя внесла въ вопросъ о регламентащи печа
ти свою долю HSMliHeHiH.

Порожденная революц1ей 1830 года, непосредственныыъ виновни- 

комъ и авторомъ которой была французская печать, новая Мопархдя, 
конечно, должна была начать съ либеральнаго режима прессы “). Кон- 

ституц1онная ХарНя 1830 г. и законы ближайшихъ за нею годовъ 

окончательно уничтожили предварительную цензуру, ввели судъ присяж- 
ныхъ по д'Ьламъ печати, понизили цифры залоговъ, штемпельнаго сбо

ра (timbre) и почтовой оплаты для перюдическихъ изданш, освободили 

отъ предварительнаго разр'Ьшешя администрац1и профессти аффишеровъ 

и разносчиковъ и т. п. ®).

Однако, многочисленные враги Луи-Филиппа ‘), широко воспользо- 

вавш1еся предоставленною печати свободой, скоро заставили правитель 

ство искать ограничен1й для прессы и преимущественно для журнали 
стики.

Первоначально оно задумало воспользоваться penpecciefi со сторо

ны судовъ и зат'Ьяло цЬлый рядъ процессовъ по дЬламъ печати. Иа- 
вЬстно, однако, къ какимъ плачевнымъ результатамъ для министерства 

приводило большинство изъ нихъ'). Потерпевши неудачу въ этомъ на-

1) Какъ, папр., все за 1;онодатольство о т1шограф1яхъ п книжной торговлЪ. 
далЬе так1е институты, каьъ TpeooBauie залоговъ, Acidiapauiii и избран!)! отвЪг- 
( твенных'ь нздателен для нер1однчсскихь органовъ печати, наконен'ь, гланнЬп- 
Ш1Я категоро! нрестунлеиШ печати, нодсудвость пхъ н т. н.

О роли печати (п главиымъ образомъ першдичеекой) въ эпоху !юльекоЯ 
Револющн см. Lavisso et Rambaud. Histoirc genorale du IV-e siccle a nos jours, t . X, 
i-T p . 275—292. 1898 r., КарЪевъ, Политическая истор!я Франци! въ XIX вЪк1., 
1902 г. етр. Г22—131,а также; Hatin, Histoirc politique ot littcrairc do la presse en 
France t . VIII стр. 511—549, n Avcnel, Histoirc do la prcssc fran^aisc dcpuis 178a 
jnsqu’a, nos jours, стр. 289—302.

3) C.M. XapriKi 14 августа 1830 г., зак. 8 окт. 1830 г., з а к .  10 д е к .  1830 г.,
зак. 14 дс1; 1830 г., зак. 8 апр. 1831 г. и зак. 8 дек. 1831 г.

*) См. Hatin, Hist, do la prcssc, т. VIII, стр. 550; Avcnel, Histoirc de la
prcssc t'ran^aiso, стр. 305—307.

5) Большинство этихъ процессовъ окапчивалос!., гю свид'Ьтельству Hatin’a, 
«.•|;апдальвыми оправдан1ями, обнаруживавшими симпаттю къ ирессЪ не только 
присяжи|,1хъ, но иерЪдьо и самихъ коропиыхъ судей и удваивавшими смь.тость

6



1фавлен)и, правительство решилось уже на издаше новыхъ ограничитель- 

ныхъ (по прим-Ьру прежнихъ царствоватй) законовъ. Въ 1834 году Ifi 
февраля изданъ былъ законъ, подчияивш1й снова профессии мелкихт. 

торговцевъ печатными произведешями (crieurs, vendeurs, distributcurs siir 

la voic publique) надзору муниципальныхъ властей и потре6овавш1й для 

занят1я ими предварительнаго разр'Ьшетя администращи. BcKopis зат-Ьм ь 

подъ в.л1яшемъ многочисленныхъ покушенШ на жизнь короля ‘) и в г> 

особенности подъ впечатл-Ьшемъ дерзкой попытки Ф1еши (28 1юля 

1835 г.), были предложены законодательнымъ иалатамъ и вотированы 

ими знаменитые ,,сентябрьск1е законы" ®). Такимъ образомъ, уже черезъ 

пять л'Ьтъ по волвореши новой либеральной династ1и, снова пущенъ 

былъ въ ходъ весь арсеналъ богатаго французскаго законодательства 

печати, выработаннаго предшествовавшими политическими режимами, съ

(I’audace) паиадокъ на правительство. Суды дЬлатись перЬдко ареною, на кото
рой противники правительства выступали съ еще большею смЪлостью, чЪмъ вт. 
своихъ сочинен1яхъ и отат1>яхъ. За первые три года су|цествоваи)я Monapxiu 
(1830—1833 г. г .)  правительство возбудило противъ представителей печати -Ш 
процессовъ, нз'ь которыхъ окопчилищ, осуждеп1емъ только 143. Правда, и ото 
дало въ результагь 05 лгЬтъ тюремиаго заключен1я и 350.000 фр. штрафовт. 
для обвинявшихся журналистовъ. Въ частности газета „Tribune" .менЪе, чЪмъ вт. 
теченте 4 лЪтъ, пережила 111 процессовъ, пзъ которыхъ 20 были п))0играпы, по 
11 это составило для нея 49 .тЬтъ тюрьмы и 157.630 франковъ штрафу. Конечно, 
пикамя газеты не мог.'ш бы выдержать подобныхъ иаказап1й, ес.тибы на помопп. 
имъ не приходили обшественпыя подписки (запрешениыя только закоиомъ 9 сен
тября 1835 г.). Кром'Ь того, органы де.мократической прессы поддерживались 
еще особымъ (спец1альио для того организованнымъ) обществомъ; „Societe pour 
Ja defense de la presso patrioto ot de la liberie individuelle“ членами котораго 
были .Miiorie депутаты. См. Hatin, Histoire de la ))rcs,sc, t . VllI, (“ip. 553—556, .i 
также, Avenel, Hist, de la presse, ст]), 352.

1) Семь иокушен1й съ осени 1834 г. до .тЪта 183.5 года.
2) Нужно имЪть въ виду, что въ сентябрь 183.5 года былъ издавъ ис 

одивъ только законъ о печати, который мы разсматривали выше во введе1пп, 
но и еще два такихъ же репрессивныхъ закона, имЪвшихъ пЪлью облегчить 
уголовное преслЬдова1пв политичсскпхъ преступлегпй: одивъ изъ .этихъ зако- 
110въ сократилъ формальности судопроизводства и даль возможность постанов
лять приговоръ въ отсутстп1и гшновпаго, а друго)! поннзилъ число голосовь, 
необходимыхъ для дЬйствительнос-ти постаповлен1я ирисяжиыхъ (съ 8-ми, т. с. 
двухъ третей, до 7-ми). См. КарЬевъ. Политич. исторш Франц, въ 19 в., стр. 
146, Seignobos, Histoire politique de I'Europe contemporaine, стр. 128, Avenel, Hist, de 
la presse, стр. 35.5, a т.акже паше введеп1е, стр. 24, прим. 10.



присоединен1емъ еще драконовскихъ уголовныхъ постановленШ законовъ 

1835 года *).
Достигало-ли все ото боевое законодательство своей цЬли,—иско- 

ренен1я карлистской и республиканской печати и обуздан1я конститущон- 

но-оппозищонной *)?
Какъ показали дальн1ййш1я событ1я,— н'Ьгь. Сентябрьсюе законы, 

правда, сд'Ьлали невозможными прежше эксцессы со стороны всевозмож- 

ныхъ каррикатуристовъ, повлекли за собою многочисленные случаи об- 
виннтольныхъ приговоровъ жюри по преступлеиямъ печати, заставили 

прикрыться н'Ькоторыя изъ оппозиц1онныхъ газетъ (какъ напримДръ 

La Ti'ibune), но съ дпу1'ой стороны они же повели къ централизащи де- 

мократическихъ органовъ пер1одической прессы ®), нисколько не осла
бивши вражды или индифферентизма политическихъ партш и не укре

пивши динасНи Людовика-Филиппа*).

Сентябрьск1е законы, въ конце концовъ, нисколько не помешали 

развит!ю журналистики, взятой во всей ея совокупности. Напротивъ

*) Нс слЪдуетъ, однако, забывать, что (какт, ото mi>i отмЬчалк уже ьыше 
но внеденш, стр. 74), закоподате.тьство Нольско)! MoHapxin, ue смотря на свой 
]>естриктивны11 характеръ, все-таки ))ыгодно отличалось отъ законодател1.ства 
PecTanpauiii отеутств1емъ цензуры и сохрапеп1емъ судебной системы отвЪтствен- 
мостп по д'Ьламъ печати, съ учасг1в1чъ, притом'ь, по о6ще51у правилу, суда при- 
снжньтх'ь при разбирательств^ rtolits de pressc.

2) См. Expose des motifs закоиовъ 9 сентября J835 г., Mon. Univorsel, 5 
авг. ]83Г) г.

2) Вспомиимт, хотя бы фактъ сосредоточен!я покругъ двухъ газетъ (1,а 
Acformo и /е National) всей крайней оппозиц1и въ концЬ 40-хъ годовъ. О не- 
п.чбЪж)юстн централизац1и BCtn'i пер1одической печати, какт, посл’Ьдств1я чрез- 
мт.рнаго увелпчев1я залоговъ (eautionnements), говорштось многими еще при 
обсужден!!! септябрскпхъ законовъ пъ ПалатЬ. См. наир, доводы Dubois и de- 
Curcellcs у Hatin'a, Manue? theor. et prat., t . I, стр. 254—256). Въ русской лите- 
]ia lypB смотри объ чтомъ у Писарева „Очерки изъ истор1и печати во Франц1и“, 
Соб)). соч., изд. Павленкова, Спб. 1897 г . ,  стр. 454.

t) См. Avcnel, Histoiro de la presse, стр. 362. Авеиель здЬсь же приводить 
нптересный отзывъ о септябрьскихъ закоиахъ Сагге1'я; „Газеты, писалъ 

.НОТ'!, посл-Ьднп! на страиицахъ NationalOi 1 )ю.ля 1836 года, поставлены въ не
обходимость цевзировать сампхъ себя. ОнЪ покорились этому; но вЪдь, не пи- 
шуть всего, что думаютъ и не публикуютъ всего, что пишутъ. Чтобы составит!, 
iiomiTii' о томъ нас1!л1и (violence), которому подвергаетъ самое себя печать, обна-



того, спустя лишь н’Ьсколысо м-Ьсяцевъ иосл'Ь издан1я ихъ, въ сродД. 

самой пер1одической печати во Франща обнаружились симптомы новаго 

движен1я, имФвшаго громадное вл1яше на все дальнейшее ел развште: 
основашемъ своей газеты ,,L a Presso“ ’ l 1юля 1836 года Emile de Gi- 

rardin положилъ начало новой эр'Ь дешевой прессы (joiirnaiix а (piaraiile 

francs), соединившей литературно-политическое содержачпе газетъ сь чи
сто коммерческимъ, т. е . съ аннонсами и объявлен1ями *). Для иллю- 

страц!и вл1яшя понижен!я цЬны газетъ на увеличен1е ихъ числа, Ilatin 

въ цитированномъ его сочине1НИ ®), приводит'ь сл1здуюш,1я данный: въ 

1836 году число онлаченныхъ гербовой пошлиной (timbre) отдЬльныхь 

листовъ разныхъ издaнiй (feuilles timbrees) равнялось въ ИарижЬ 42 мил- 

л)онамъ и число абонентовъ на газеты равнялось 70,000; черезъ де

сять лФтъ (въ ]846  г.) тЬ же цифры возрасли до 80 милл)оновъ ли- 
стовъ и почти до 200 тысячъ абонентовъ, причемъ въ ПарижЬ въ :)томъ 

году публиковалось уже 26 ежедневныхъ газетъ.

Подобное-же прогрессивное BoajbficTBie на прессу, (хотя и не вь 

такой сильной степени) оказывало и появлеше, приблизительно въ то же 

время, романа-фельетона (roman-feuilleton), разныхъ :)нциклопедическихт. 

издшнй (journax encyclopediqiu's) и журналовъ и обозрЬшй (I’eviies) “).

ружпвая ту видимую y M 'b p e iii io c T i.  (moderation), 1соторую Journal dcs Debats иро- 
елавляетъ, какъ результатъ сентябрычспхъ аакоиовъ, надо бы было вел1>тт. при
нести къ себъ всЪ .манускрипты, нроходящ1о каждый вечеръ нередт, глаиа.ми 
.директоровъ ошюз1щ1опв1.1хт> газетъ ... Представьте собъ, что ceurnopbC K ie n.i- 
коны отмЪнены на какн.хъ ннбудь 48 часовъ (pendant deux I'ois vingt-quatre lu4ire>.). 
Cko.'u>ko вещей, который ечитають забытыми, снова выплыли бы на евЬт! Пи- 
aciii (recommenceraient а so dirc).“ II дЪйствителыш, то, что раньше luica.iuci. 
открыто, тенерч стало прикрываться и иазрЪпать вь таннь. U n i io . i i iu in  ста.та 
искать себъ ипых'1, иуте)! (г.сно.мпн.м'ь, нолптическ1е баш;еты нослЪдии.чт, дпеи 
Польской MoBapxiii).

t) Е. de Girardin нмЬлъ нредт. еобок! вт. качестпЪ прообраза орг;т11зац 1ю 
англ1йской прессы. Почти одиовременно съ нимъ зту же реформу iquHiaraii.Tiijm- 
валъ и „Journal general de l'rance“, назыачнвннй в.мЬсто обычной иъпы вт. 
Франковъ, только 48 фр. за годъ. См. обо всемт. зто.мъ, Hatin, Hist, ile la ]ire.sse. 
T, VIII, стр. .667—570, H Avenel, Hist, de la presse, erp, 362—367.

-) Histoire do la presse cn Franco. YHl, t . стр. 569—570.
3) Cm. Hatin, T. VIll, стр. 571—579: Avenel, стр. 381—382.



Что касается спсщально-политическон прессы (и опять-таки, глав- 
нымъ обраяомъ, iiepiOA04ecKoii), то и она (какъ это мы только-что от- 

м'Ьчали) ‘) продолжала сущсетвовать по-прежнему, лишь бол-Ье сцентра- 

.ц|,ковавшись, благодаря крайней высотЬ установленныхъ сентябрьскими 

ла копами .чалоговъ и штрачровъ, и выдвинувши, между прочимъ, так1е 

могущественные органг.! оппозицчонной печати, какъ дв'Ь газеты: La Re- 

Гогше II Le National®). Можно даже утверждать, что именно политика 

правительства 1юльскон Aloiiapxin была одною изъ причинъ того инте- 
реенаго явлен1я, что политическая повременная печать конца царствова- 

1ПЯ Луи-Филнппа, не игравшая въ ниспровержен1и его трона такой рф- 

ымющен роли, какъ это им'Ьло мЬсто въ конфликт'Ь Карла X съ враж-

i.eoiioio прессою 1830 года®), послФ переворота 1848 года заняла, од
нако, такое положен1е, которое едва-ли повторялось въ истор1и печати 
другихъ странъ.

Какъ изв'Ьстно, внЬпипн толчекъ къ Февральской Револющи былъ 

данъ KOMnaiiieii политичоскпхъ банкетовъ, къ которой решилась прибег

нуть династическая лЬвая (руководимая Одиллономъ Барро), съ целью 

доказать правительству, что страна действительно желаетъ избиратель

ной ре»|юрмы. Къ этой комианш, по мЁрФ ея успеха, примыкали пооче
редно н дручая oiiHOBHuioHHbiH группы, каждая со своими особыми вида

ми *)• Бея эта arirraiU H  руководилась депутатами и представителями 
нер1одическоп прессы, среди которой выделялись две ежедневныя газе

ты ,.Li‘ National’' и ,,La Reforme", редакц1н которыхъ сьумели объединить 

около себя всю республиканскую оппозищю. Партш именно этихъ двухъ ре- 
.lam uii сы 1гралн решающую po.ii, при организа1ии Бременнаго Правительства

•) См. выше, стр. 83.

-) Около г.маоты Г.е National сгрутшрова.лшч. чисто политичес.ше радика
лы, а BOKjjvr'b La Reformc—Kpaiinio рсеиубликаицы соц1алистическ,аго оттЪнка.

С.м. укалаиныя па 81 стр. ш. прим. 2 мЪст.ч conimeiiin КарЬева, Sri- 
cnobos'H, Lavissn ct Rambaud, Hatin'a и АуапоГя .

*) См. Кар'Ьевъ, Полит. пстор1я Фрапц1п въ XIX в., стр. 177—178; Seigno- 
lios, Histoire politique do I'Eur. eontemporainc, стр. 142— 143.



Второй Республики. ОнЬ оказались дальновидн1зе другихъ вожаковъ движе- 
н1я и заблаговременно, видя всеобщ1й разгаръ страстей, организовали при 

своихъ редакц!яхъ засйдающ1е днемъ и ночью комитеты и провозгласи
ли республику ‘). Уже на второй день Революц1и (24 февраля) об1; га

зеты выступили со своими кандидатами. Изъ списка парт1и Le National 
были избраны въ Палат’Ь Депутатовъ ворвавшеюся толпою: Dupont. 

Arago, Lamartine, Ledru-Rollin, Cremieux, Marie, Garnier-Pagos; къ ннмь 

въ этотъ-же день присоединились члены, избранные изъ napTin га.четы 

La Reforme, водворившейся въ городской РатушЬ (Hotel do Villo): 

Louis Blanc, Marrast, Flocon и Albert *).

Такимъ образомъ, въ результат'Ь переворота, принявшаго гораздо 

болЬе решительную форму, ч^мъ того хотели первоначальные руково

дители оппозиц1оннаго движешя *), получилось въ высшей степени ори
гинальное положен1е: во главе целаго государства встало правитель

ство, вышедшее изъ редак1йопныхъ кабинетовъ двухъ органовъ пер1оди- 
ческой печати.

Само собою разумеется, что подобное правительство не могло 

оставить безъ вниман1я положен1я тогдашней французской печати.

действительно. Временное Правительство Второй Республики (Gou- 
verncmcnt Provisoire),провозгласивши всеобщее народное голосова1пе (suf
frage univer.sel), свободу политическихъ собрашй, безпрепятственный до- 

ступъ всЬхъ гражданъ въ нащональную гвард1ю,—одновременно съ темь 
освободило и печать отъ вс1;хъ прежннхъ стЬсненШ. Декретомъ 2 мар

1 ) Пъ комитет!; Le National иъ чис.тЬ другихъ засЬдали: Tliomas, Linma- 
nuel Arago, Sarrans, DumSril, Cliaix (изъ Л1оиа), Aristides Guilbert, Edmond Adam. 
Peauger, Billaudol, Hauroau, Ilclie; въ 1;омитетЪ La Riiforme—Beaune. Floeon. Ger- 
vais (de Caen), Cahaigno, Louis Blanc, Tliore, Etienne xVrago. Sobrier. Albert ir д[). 
Cm. Avcnel, Hist, de la presso, стр. 386.

2) C.M. Seignobos, Histoire de I’Europe contomp., стр. l i o — 146; l.avissc ot 
Bambaud. Hist, genorale, t . XI, стр. 9 ,10 (Очеркъ, со(;тавл. гЬмъ-жс Ссньобосомъ); 
Avenel, Hist, de la presse, стр. 386.

2) C.M. Seignobos, Hist, polit. de I'Europc contemp., стр. 142. КарЬеил., По- 
,л»т. Истор1я Франц1и въ XIX в., стр. 180— 182. Революц1л вспыхнула пзъ поз- 
бужден1я парижскаго населен!;!, ириче.мъ иолитичешле банкет!.! оп!ЮЗИ!!1и б!.!Л!1 
отправны.мъ для него моментомъ.



та 1848 г. *) перюдичесия издан1я были освобождены отъ гербоваго 

сбора (iinpot du timbre), сначала только на 10 дней, предшествующихъ 

созван1ю избирательныхъ собрашй, съ utabio дать наибольшую публич

ность (publicite) первымъ всеобщимъ выборамъ въ странЪ; но уже че- 

резъ два дня для печати сд-Ьлано было нсключеше изь общаго правила 

(по которому налоги, вообще, признавались необходимыми) и она была 

совс'Ьмъ освобождена отъ гербовой пошлины*). Декретъ 6 марта 

1848 г.*) отм-Ьнилъ законь 9 сентября 1835 г. о преступлен!яхъ и 

проступкахъ печати, а также и всЬ внесенный имъ изм'Ьнен1я въ Code 

d instruction criminelle и въ Code Penal; KpoMt, того, онъ изм^нил ь по- 

CT'aHOB.!ieHie и другого сентябрьскаго закона (также отъ 9 сентября) о 

жюри, и потребовалъ для АМствительности постановлен!й нослЁдняго 

усиленнаго большинства (вместо 7-ми 9 голосовъ) ')• Декретъ 8 марта 
1848 г. *) уничтожилъ установленную прежними законами (закономъ 

2 1юня 1841 г. и уст. гражд. суд., art. 696) монополш судебныхъ ан- 
нонсовъ (annonces jiidiciaires) *). Наконецъ, декретъ 22 марта того-же 

года ’) отмЁниль подсудность какихъ-бы то ни было д'Ьлъ о диффама-

•) С.М. Bullet, cle.s lois, X suric, В. 4, n« 54.

2) См.декретъ 4 марта 1848 г. (Bull, d c s  lois, X s u r ic ,  В. .3, n “ ( i8 ) .  IIh- 
к'рссны мотивы, иредпос.танпые этому дс|срвту: „Пресса, ото могушестышвое 
o i iy A ie  цивилияацт и свободы, пресса, го.чосъ i ; f )T o p o ii  должепъ ирнсоедипит!. 1Л. 
ВсспублпкЬ вс'Ьхъ граждаиъ, вс можстъ останатьсн ввЪ .заботъ Врсмевваго Пра- 
вителт.ства: ото цос,тВдвое, pIiiuirBuiiici. со-чрапип. всЪ иалоч и, .дабы обезвечит!. 
государч'тиевиую (мужбу (1е s e r v ic e  d o  TEtat), во могло, одвако, смотрЬть съ 
простой фискальвой точим зрЬн1л па налогь (иве ta .x c ) чисто иолитическаго .ха
рактера lo s s e n t ie l lo m e n t  p o l i t i q u e ) .  Штемпельпын сборъ ( t i m b r e )  ва пер1одичс(чс1я 
произведев151 не можстъ бытч, удерживаем!, въ тотъ .момёнтъ, когда б.1И13кое г о -  

3Banic иабирател1.в(.1хъ собран1й требуетъ свободпачо вы|1ажен1я вс’Ьхъ Mirfenift, 
вс’Ьхъ чувств'!, и идей“. (См. np e ;i,H c n o B i< - кч, д(чсрту).

)̂ Bull, des loi.s, X serie, В. 6, n“ 73.
‘) Art. I, 2, 3, 4 декрета.
5) Bull, des lois, B. 7, n® 86.
®) ПомЪщавшихся ран1>ше тол1.ко въ газетахь, указ1.1ваемыхъ ежюодмо 

.для того Королевскими Судами (Cours royales) въ пред'Ьла.чт, своего ок]>уга (аг- 
rondissement).

■) Bull, des lois, X serie. В. 19, n“ 172.



ц!и или оскорбле1Пяхъ должностныхъ лицъ гражданскимъ судамъ и по- 

редалъ вс’Ь эти дЬла (ссылаясь на Харт1ю 1830 г.) въ B-feAtHie жюри').
Иъ результат-Ь этихъ либеральныхъ м-Ьропр1ят1й Временнаго Пра

вительства, французская печать снова получила ту свободу, которою 

она пользовалась въ первые самые либеральные годы 1юльской Монар- 
хш и, кром'й того, не платила еще никакого штемпельнаго сбора (timbre) 

и но знала иныхъ судовъ, кромЬ жюри присяжныхъ. Въ первые же дни 

новаго режима было вновь открыто болЬе ста дешевыхъ нолитическихъ 

газотъ, продававшихся въ розницу отдельными номерами и широко рас

пространявшихся среди рабочнхъ классовъ парижскаго населешя *). 

Небывалое раньше вл1ян1е прессы на самые широгае слои населеш'я 

усиливалось еще необыкновеннымъ развиНемъ всевозможныхъ клубовъ 

(и въ особенности рабочихъ). Въ одномъ Париже число клубовъ дости

гло баснословной цифры 450-ти^). Клубы основывались чуть ни въ каж- 

домъ квартале и въ пихъ по вечерамъ происходило самое оживленное 

обсуждеше текущихъ нолитическихъ .вопросовъ').

,§ 9. Hanioiia.ibtioc Учредншслыше Собрате (A s.se  m b l e e  N a 

t i o n  а 1 е С о п S t i t U а п t е). Такое состоян1е широкой юридической свобо

ды и почтп пеограничепнаго фактическаго господства перюдической прессы

*) За iiepio.Ti; времени самоегоятел!.наго унраплен1я етраиою Gouvernement 
pro\ isoirc, TOJii.KO одно р!1спор!1жен1е отиое.ител1>но печати им’Ь.то до пЪкоторой 
степени ограничите.тьпглГг характера.: что именно одшп. изт. первыхъ его декре- 
товъ (arri'te 29 fevr. 1848, Hull. d. lois, В. 3, n“ 46), дч'рожавнпй строгими кара
ми аа сбытт. мрои:1всдеп1й печати, не нмЪкнцихт, ука:)ан1я адреса типограф1п. 
Но и что распоряжен1е мотивпрова.тось псключител1.пыми обстоятельствами (dans 
Ips circonstiinccs actuelles, говорп.тось въ его предисловии, 1а circulation... donne 
lieu ii (les fait.s audacieux ct fournit aux ennemis du pcu])lo des armes fre.s dan- 
ccrcuses).

2) C.M. Lavi.sse et Kambaud, Hi.stoire geiuTale, t . XI, ctj). 10—l i  ii Avcnol, 
Histoire do la ]iressc, стр. 389.

®) Cm. -\venel, ('тр. ЗОЗ;
*) Каждый бо.тТ.е или мепт.о выдаюпрнея политичсстай дЪ-чтоль имЪлт. 

ю гда СБОЙ клубъ, въ которомъ и цроводилъ свои идеи. НЬкоторые клубы были 
открыты и руководились прежними организаторами тайныхъ обществъ (какь 
напр., Blanqui, Sobricr, ВагЬёз'омт. идр .). См. Seignobos, Hist, politique de I'Europe 
contemporaine, стр. 146; Avcnel, Histoire dc la presse, стр. 394.



продолжалось, однако, весыма недолго. Уже правительство Над1 0 нальнаго 

Собран1я (Gmivernement de l Asseniblee Nationale Constituante), см'Ьнив- 
"lee') Временное Правительство (Gouvernement Provisoire), вступило на 

путь ограничен1я печати. Одною изъ причинъ такого поворота законо
дательной политики Второй Республики были, конечно, и т1> эксцессы и 

:иоупотреблен1я, который допускались въ пылу политической борьбы 

какъ представите-лями печати, такъ въ особенности и представителями 

клубовъ-). Но основная причина этого поворота лежала, конечно, глуб-

*) Въ результат!; всеобщих'!, выборовъ 23 апрЬ.тв 1848 года.

-’) Что к;1С!!ется злоупотр15б.теи!й журналистики, то Hatin (не особенно, 
!!!1рочемъ, безпристрастш.!й судья) пишетъ: , Когда исчезли, такимъ образомъ. 
В с я к а я  препятстн1я,—обрушилась какъ бы цЪ-тая лавип.ч (une avalanche) газетъ, 
если только можно на.звать атимъ именемъ массу листовъ бумаги, наг[Олпевиыха. 
ч'Ьмъ пошито, покр|.1в<'!Вшпхъ в'ь течен1е п'Ьсколькихъ мЬенцевъ стВвы в мосто- 
Ш.1Я СТОЛИЦ!,!. Д'Г,йств!1тель!!0 , можно было тогда сказат!., что остроумие вапол- 
!1Яло возду.ха, (quo I'esprit courait les rues), но, о Вогъ мон, какое остроум1е! 
.\'жь именно, можно было гордиться, сознават! себя фрапцузомъ, когда на вс'Ьхъ 
ш'|)|‘крест!;ах'!> 1!ат;1ЛК!!вал!!С!, (on coudoyait) на разн1>!с „1с Perdu Chcne“ , ,,1'Ainer 
'll! Cheno", ,.la Vraie JJaio publique'* i! множество другихъ то.му подобныхъ из- 
мы!!!лен1й! Это б!.!лъ, дЬйств!1тел!.но, какой-то карнав.ить мысли (с1е 1а pens6e)“. 
<Jm. Hatin, Histoire de la presse on France, t . V’lll, стр. 622. Сь своей стороны i! 
Аве!|ел!> отм!;ч.'11*т'ь 1!еобык!!овеаиу1о р'Ьзкость крит|!К1! и !!ападокъ па правитель- 
сгво со стороны жу))11;1Л!1слт1К1! и ч|1езв!.!чай!юе р;1звит1е коль!!ортажа i! вообще 
улпчпо!! !![)одажи всяк!!Х'!, газс'г!, И об!.явлев1|!, пр!!чемч. указываетъ ва крайн1й 
)1!111!ЩМЪ !! 1!а30Й.|11В0СТ1> 5!еЛ1С11Х'!. раЗН С С Ч М КО !!'!, и ПрОДаВЦ1Ч!'Ь печатныхъ !!]10- 
i!.iBe;i,e!!ii'i, освобожденных!, отъ какого О!,! то !!и было !!алзор.ч. (См. Histoire do 
la presse, спр. 39(>, 397). Что же касается отри!1ато:!Ь!1 ы.х!. 1 'торо!!Ъ тогдашнихъ ио- 
!!!Т!1Чсс!Г!!хт. клубовъ, ТО Avenpl 1!р!1водит!. очен!. Характерное мЪсто изъ сочи- 
Ч1 4!1я Daniel,Я Stern’a (Hi.sfoire tie la A’evolution de 1848, t . П-Й, стр. 14): „Голос!. 
ccpi.e3H!.ixi. Л!(1дей рЬд!;о могт. одерж1!!1;пь верхт. над'!, криками безумпевъ; со- 
ril'.T!.! МуДрО!! !!ОЛ1!Т1!К!! !!роб!!В;1.’1!! СвбЪ СЪ ТруДОМ'1, ПуТ!. СКВОЗ!, ЛССТ!. I! ПаМ'Ь' 
рС!1Н!,!Я !lpCVB(‘.T!!4eui!l, КОТОрЫМИ уЖО ! |; |Ч а Л !! отравлять ухо парода. ВмТ.сто того, 
чтобы объяснят!. !!ролета1 )1 !!мъ нов!,!й строй демократическихъ установлен!!! 
1 institutions) !! r.!yoo!;ifl смыслъ пародца! 0  суверен!!тета, имт. внушали въ боль- 
ИШНСТВТ. ТОГДа!ПШ1ХЬ клубовъ Дур1!ОЙ духъ подражав!!! якобинцамъ, ихъ обучал!! 
языку (langage) И!ЮЙ, уже !!ОЗаб!,!ТОЙ О!!0Х!!, !!МЪ внЬдрял!! духъ революц!о1!ваги 
деспотизм!!.. Веевоз.можпые импровизатор!.!, .чюдп безь знан!я !i опыта, дебат!!- 
ров.чли съ плеча, безъ всяко!! !!Одго'товк!! и обдуманности самые грудные во
просы публичнаго права, свод!! ихъ всЬ !;ъ доктринЬ народной непогр-Ьшимости, 
которая ;rfe.Ta.Ta изли!ини.\!1! Ш1к!е 6i,! то ни б!.!.ю довод:.! индлв!!Дуалы1аго ра
зума" .. См. Avenel, стр. 393—394.
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же,— въ томъ антагонизм'Ь, который на п<фвыхъ-же порахъ обнаружился 

въ состав-fe новаго правительства страны, и который повелъ скоро кь 
такимъ печальнымъ посл’6дств1ямъ.

Вт. результатЬ бурныхъ февральскихъ событш, власть попала вь 

руки республиканской пар’пи, которая еще, однако, далеко не объедини

лась къ тому моменту, когда вспыхнула Революп,1я’). Партти двухъ 

руководящихъ политическихъ республикански.хъ органовъ— L(̂  National 

и La Rt'forme сильно враждовали уже вь предреволюц1онный иер1одь 

политическихъ банкетовъ и въ моментъ народной победы об-fe самостоя

тельно избрали членовъ Временнаго Правительства. Вм-йсгЬ и.мъ дей 
ствовать пришлось лишь въ силу необходимости. Вь организованном ь 

путемъ компромисса Временномъ Правительстве на первыхъ-же порахт, 

рЬзко обозначились дв15 фракц1и; ум'Ьренно-республиканская парПя. ко

торая ни въ какомъ случа-Ь не хот'Ьла идти дальше чисто-политической 

рсволю1йи, и полагала, что всеобщее избирательное право ость вь то 

же время и наилучшое средство для разр'Ьшен1я coiuaAbnai'o Botipoca, 
могущее примирить каииталистовъ и рабочихъ; зта нарття называла се
бя демократической республикой (ropubliquo d e H io c ra t i ( ]u e ) и респу

бликанская uapTifl болЬе рЬзкаго оттенка, стремившаяся къ соц1ально- 

му переустройству и иной организа1 йи труда; эта иарття называла себя 
демократической и со 1пальной республикой (repiibliqiie democrafique ei 
sociale) *).

За этими двумя республиканскими парПями скоро встали совершен

но различный обществонныя группы. Первая парт1 я (демократической 

республики), будучи настроена враждебно къ соц1ализму, могла раечн-

См. Louis Gr6goire, Ilistoire do Ь'гапсе, т. 1П, стр. -44.
-) Это бы.па какъ ра.зт, парт1я газеты 1е National, а i iM o n iu j;  lJupont (do 

I'Eurc,) Arago, Lamartine, Garnier Pages, Marie и Cremieux.
3) Это бьыа ириблиаитслыю rpynnii газеты La lleformc, a iimoiifo: i.odni- 

itollin, Plocon, Louis Blanc и pa604iii Albert. Cm. обо веемъ зтомт.. Gregoire. Hist, 
do France, t . Ill, стр. 45, 46; .Seignobos, Hist, politique do I'Europe contemiKiraino, 
(-тр. 145; Lavisse et iJambaud, Histoirc generalc, t . XI, стр. 10— 11: КарЬепь. По
литическая HcTOpiu Западной Европы въ новое время, т. V-ii, г.таиа XX; Иш а- 
ровъ. Современная Фр.'шц1я, стр. 39—40.



тывать не только на радикальные элементы буржуаз1и, но и на всЬ не- 

республикансюе слои общества, подчинивш1еся новому режиму лишь изь 

боязни (т. е. на крупныхъ землевлад-бльцевь, буржуаз1ю, крестьянскую 

массу и даже духовенство)'); вторая же парття (демократическо-соц1аль- 

ной республики) имЬла своихъ адептовъ почти исключительно въ лиц±. 
парижскаго пролетар1ата и настроенныхъ сошалистически и коммунисти

чески частей населен1я столицы. Между об'Ьими враждующими сторонами 

тотчасъ же началась открытая борьба, шедшая сначала съ пере.м'йн- 

нымъ для нихъ счастьемъ, и приведшая вь конц^ концовъ къ 1юньской 

катастроф^ *).

См. КарЬевъ, Политичегкая истор1я <1>ранцш въ 19 в ., стр. 191.

Сначала неревЬсь оыл1. всоцЬло на cTopoirb еошальвон республики: 
наибо гЬо в.11ятольиыо кости были .заняты ея стороивтсамм (Коссидьеръ—ире- 
фоктъ no iHuin, •■1едри1-1’о.1левъ—мнниотръ вп. д.); остававш1еся вооруженными 
1Гос.тЬ 24 февраля рабочее держали Правительство въ Городской РатушЬ въ пол- 
номъ своемъ расиоряжен1и; ор1'апизоваииые старыми с01ца.тистическими вожа
ками клубы, .1 иотом'ь Люксембургская Коммисс1я ст. своими Комнтетомъ, раа- 
давапи свои расморяжев1я рабочимъ и направляли ихт. ei. Ратушу съ требов;!- 
н1ями к'ь временному Правительству. Путемъ такого давлев1я, между ирочимт., 
01.1ЛИ учреждены „11ац1опалы[ыя мастерек1я“ для рабочпхъ. Но вотъ. противная 
парПя, скоро замЪтившя, что она опирается на бол'Ье широше слои иаселеп1я 
(на всю Франц1ю i[ половину Парижа), стала действовать a iiepniH ulic. Маиифс- 
CTauia рабочих!. l(i апреля вь пользу „уиичтожсо1я лксв.:юатащи человТ.ка чело- 
вЪкомъ и 01)1'авизац)]1 т|)уда иосрсдствомт. ассо1иац1й“ окоичилас!. (благодаря 
изм'ЬиЪ .1е:;рю-Рол.1спа) шхшой неудачей и паден1емъ авторитета ])абочей пар- 
тти. Hccoomic Выборг.! 2:i анр1.ля 1848 года также бг.ши пеблагопр1ятн1.1 iiapTiit 
coui.ubiioii рес!1уб.1ики: В1. иабрапномт. иовомъ Нац1она.1ьномъ Собран)!!, со-
стоявшемъ пат. 900 членовъ, соц1а.1истамъ нрниадлежато лишь п'Ьсколы;© мъстт.. 
Польшинетво состояло наъ представителей чисто демократической ре(чгублики, 
вест.ма си.!ыюе меньшинство (скоро ставшее большивствомъ на слТ.д. выборахъ) 
составляли Л1‘гитимисты и ор.теависты. Сощалистичесме члены Ире.меннаго Пра
вительства не вошли даже въ составъ Псколиитяльной Коммиссти, при посред- 
стьЪ которой cTiUTo управ.тять Нац1оиа.и.ное Учредительное Собран1е (вт. нес 
вошли только ЧЛ1ЧИ.1 старой партк! 1е National, Arago, Garnier-Pages, Marie, 
Lamartine !i Ledru-itollin.). Недовольные такимъ составом!. Собраи1я, сощалисты 
два раза пьгтгктис!. произв(!Сти рс80.:поц1ю (15 мая, подъ предлогомъ 1!рвдставле- 
Hiii петиши ВТ. 1Г0Л1.зу Польши и 23—26 iioiiii ко поводу з:!Крыт1я Нац1ональ- 
ныхъ мастерскихъ), но оба раза неудачно.—1юньское во,зстан1е было иодав-тено 
съ неслыханною жестоко< тыо. 1юньская побЬда обозначата полное торжество 
буржуаз1и иадт. Иарижшсимъ 11[)олетар1атомт. и его соц1а.тистичес1снм!! теидсн-



Само собою разум'Ьогея, что ота ожесточенная борьба парт1 Й и об- 

щественныхъ групнъ веецЬло отражалась на мЬропр!ят1яхъ тогдашняго 

правительства, т . е . сначала 13ременнаго Правительства и загЬмт. Па- 

гцональнаго Учредительнаго Собран1я съ его Исполнительной Коммисстей.

13ь частности для прессы наступили дурныя времена тотчасъ-же, 

сь начала Зюньскихъ Дней. Опираяст. на объявленное Пащональнымт. 

Собран1емъ безерочное осадное подожен1е (etat de siege) въ Париж.-й* *), 
-новый носитель исполнительной власти генералъ Кавеньякъ издалъ 25 

1юня распоряженЗе (arretC), въ силу котораго, впредь до возстановлен1я 

общественнаго спокойств1я, воспрещалось расклеивать кагая-бы то ни 

было а(|)иши политическаго содержан1'я частиымъ лицамъ ®), а распоря- 

жен1емъ 26 Зюня потребовалъ для такихъ а||)ишъ разр'1;шен1я или глаяы 

исполнительной власти (его подписи) или предсЬдатиля Нац1ональнаго 

Собран1 я ®). Пользуясь гЬми-же исключительными полномочЗями, Каве

ньякъ пр!остановилъ 25 1юня 11 газетъ и одного изъ издателей ихт. 
(именно изв^стнаго Emile de-Girardin) посадилъ, безъ объяснен1я при- 
чинъ, подъ арестъ *j. Свободы печати (по крайней M-fepii, для враждеб- 

пыхъ правительству органовъ) болЬе не суигествовало.

niiiMii. Рсспуб.тка попала въ ])уки peaimioinii.ixi. партй!. ПослЪ избран])! ni. 
президенты .'1уи-Наполеона, 6opi>6a волас!. уже только между такими фракц(ями. 
ка!Л> легитимисты, орлеанпг'П.1 и бонапартисты, Р(>сиублпка роковымъ образомъ 
должна была выродит1.ся в'ь Им]тер1ю... См. Seignobos, Hist, polit, de ('Europe 
стр. 14i— 179. Кар'Ьенъ, Her. Зап. Eiii). вт. iron, вр ., т. V, стр. 484—519; его- 
же, Полит. ircTopiH <I>i)aiiniii вь 19 в., i-тр. 190—205, Р1нсаровъ. Соврем. Фра1гц()1, 
етр. 40—43.

П См. декретъ 24 (юня 1848 г. Bull, dcs lois. X seric, В. 47, n" 503.
3) .\rrcte (lu 25 juin 1848. Bull, dcs lois, X serio, B. 47, u® 506.
•b Arrete du 26 juin 1848. Bull, dos lois, X serie. B. 47, n'< 512.
*) C.M. .Moniteur Universel, 27 iioiiu 1848 r . .  a также Avenol, Hisloirc do la

jiressc francaisc, стр, 418—420, и H.’itin, Histoiro do la presso en France, t . \'111,
етр. 627, 628, 629. Выли з.1крыты с.дьдуюиня 1 азеты: 1е Pilori, 1е Рёге Duchesne, 
(’Organisation du Travail, lo .Tournal de la Canaille, la involution de 1848, Xa Yraie 
iJepublique, le Napoleon J(6nuhlicain, la l.iberte, Ic Lampion, rAsscmbl6e Nationale 
II la Pressc Омпля Жира1)деиа. Правд;!, чере.зъ полтора м-Ь!-яц;| (7 ;iBrycT;i) Каве
ньякъ снова разр-Ьш1!.!ъ выходт. въ l•b■Ьт■Î  этихъ иад;1н1й, но черозъ дв-Ь педЪ- 
.III (22 и 24 ;1вгуста) снова .закрылъ пять газетъ: 1а Gazette de France, le i?6pre- 
sentant du peuple, la Vraic /npublique, Ic Lampion и lo Pore Duchesne (Hatin, 629,



Не особенно улучшилось положен1е независимой прессы и поел1> 

гого, какъ правительство решилось возвратиться къ нормальному поряд
ку вещей. 11-го 1юля 1848 года были предложены Учредительному На- 

ци)нальному Собран1ю два проекта законовъ о печати, которые и были 

вотированы 9 и 11-го августа того-же года. Въ результагЬ этихъ но- 

выхъ законовъ (декретовъ) для печати были назначены строг1я наказа- 

ш'я и были возстановлены денежные залоги для перюшческихъ изданШ').

Декретъ 9 августа 1848 года долженъ былъ ии-Ьть только вр(!- 

менную силу, а именно только до 1 мая 1849 года®). Онъ возстановиль 

д1)йств1е законовъ 9 1юня 1819 г. и 18 1юля 1828 года относительно 

залоговъ*), изменивши лишь ихъ цифры; такъ, теперь перюдическья из- 

даи1я, выходивш1я въ департаментахъ Сены, Сены и Уазы, Сены и Мар

ны, бол'Ье двухъ разъ въ нед'йлю, должны были вносить залогъ въ 

24,000  ф р.; выходившая два раза въ нед4>лю—въ 18,000 фр.; выхо- 

дивш1я одинъ разъ въ неделю—въ 12,000 фр.; выходивш1я не каждую 

нед'Ьлю, но бол-Ье одного раза въ мЬсяцъ—въ 6,000 фр.; въ другихъ 

департаментахъ, ежедневный издан1я должны были платить 6000 фр. въ 

городахъ свыше 50,000 жителей, и 3600 фр.—въ городахъ съ .меньшимп.

■Avencl. 427а Что касается ИСирардена, то оиъ просидЪлъ нодъ аресто.мь до i> 
1КЧ1Я и б1.1.тъ выиущеиъ па свобод,у беаъ всякнхъ объясаен1й, а  его газета (1а 
Pro.ssc) останалась подь занреще1ие.м'ь до 25 августа (.\venel, 420). Только че- 
|)СЗ'Ь мЬсяат. осмЬлн.тись с.дЬ.тать зааросч. по атому поводу въ Наи1ональвомт. 
Со6ран1и, но Кавеньякъ прикрылся псесиасмтсльнымп соображен1ями „политнче-
скоЛ 11соб.\одпмостн‘- и „обществештго блага"........Вотъ к.гда, воск.тицаетъ Hatin,
привели Ч'рашню четыре мЪсяца анярх1ю—К'ь безерочному (indfifinH осадному 
no.TovKeuiio, in. npiocTaiiuBUii оеиовныхъ закоповь, къ aanpeiueuiw газегь1... 
t ’.M. стр. 628.

*1 Оба :-1ти закона-декрета объявлялись, правда, ври самомт. евоемъ изда- 
uiu, временными мЪрамп, по, независимо отъ того, что они продержались доль- 
I1B'. чЪмт. НТО нервоначатьио пред1юлага.пос,1>, и за.мЬвивш1е ихъ законы 27 1юля 
1849 I . II К) iie.TH 18.50 г. но облегчи-ти положе1пя прессы, а, наоборотъ, весьма 
е> luecTBeiiuo его ухудшили (Объ этомъ будетъ ниже).

Hull. (I. lois, X serie, В. (iO, n« (jl6.

Ч Art. 1.

t) .\rt. 4.



населсшемъ; для неежедневныхъ издан1й залогъ уменьшался соотв-Ьтствен- 

но городу (т. е. свыше или ниже 50,000 жителей) на половину •).

Декретъ 11-го августа 1848 года’) также им-Ьлъ какъ-бы времен
ное назначеше: правительство, полагая, что Нац1ональное Собрате, на

1) Art. 1 декрета. Въ виду непоауляриости института .за.тоговъ для пе- 
ртодическихъ издашй, докладчик!, проекта, министръ виутрениихъ д-Ьлъ Senard 
долженъ б1.1лъ болТье рЫиительно мотивировать необходимость 1юзвращен1я къ 
лтой Mbpli. Излагая правительственные мотивы закона, оиъ, между ирочимъ, го- 
ворилъ: „Общество по можеп, оставаться безъ всякихъ rapanriii предъ лицомъ 
того MorymecTiieimaro вл)ян)я, которымъ обладаютъ многочисленные органы пе- 
р)однче(чсой прессы. ()пытъ ноказалъ, что денежнш! гарант)я въ видЬ залога 
есть сямоо д'Ьйствите.т1.П0(> и рац)она.тьное обсзнечев)е въ данномъ случаЬ. Оно 
иытекаетъ изъ самой природы предпр)ят)я (публнкан1и газеты), которое почти 
всегда сосдиняетъ осуществлев)е своего права, выр;1жвн)е политической мысли, 
съ промышлепнымъ доходомъ; эта гарант)я не подвергаетъ одного только от- 
«■Ьтствепиаго и.здателя вс15мъ суровостямъ закона, но она затрогиваетъ также и 
собственнпковъ газеты, получающихъ отъ иея доходы".., См. Моп. Univ., 12 )юля 
1848 г .,  засЪдан)е Hanionaai.Haro Собра.н1я 11 )юля. Однако, онъ тутъ-же cnii- 
шилъ оговориться, что правительство республики, искренно желая свободы пе
чати, вовсе ие хочеть, подобно сентябрьскимъ законамъ, создавать изъ залоговъ 
денежныхъ препятств)й, непреодолимых!, для небш атыхъ органовъ печати, а по
тому просить назначить залоги, мексимумъ которыхъ мснГ.е даже четвертой ча
сти прежней суммы (24,000 фр. иротивъ 100,000 фр.). См. тамъ-же.—Обсужден)е 
проекта вызвало горяч1я иреп)я, въ которых!, приняли участ1е; Louis Blanc, 
Leon Fauchcr, Antony Thouret, Chareneey, Sarrans, Felix Pyat, Callet, Matliieu, 
Avond, Marie, Laurent, Berville, l.eilru-i(ollin и др. НаиболТ.е блестжци.мъ изъ 
иротивниковъ проекта былт. Луп Бланъ. Онъ произнес'!, длинную р'Ьчь, въ ко- 
Topoii, между прочпмъ говорплъ: „Гаравт1и противъ возможпыхъ злоупотреблешй 
свободою печати необходимы..., по пел1,.зя допустит!., чтобы он'Ь доходили до 
полеа!’о уп11чтожеп1я правь... Что такое за,1югъ (cautionnenient)? Залогъ—это каш.- 
бы фраза, паписапная вь закоп'Ь: „Свобода печати булегъ существовать только 
для тЪхъ, коп будутъ въ cocTonuiii заплатить стол1,ко-то: она не будеп, призна- 
п.ч для остальпыхъ". .’lajoi'i.—это превентивная мЬра, это—моиопол1я, это, гово
ря болЬе .энергично и опредЪлешю,—saiipeiucBie прессы бт,диымъ... Странная 
вещ1.! Требуют'!, залш а, какъ rapaiiriii; прекрасно, гражд;ше1 Но ми-Ь кажется, 
что CIO нужно отвергнуть, какъ м'Ьру, разруишющую именно самую лучшую, 
естественную и законную гарапт1к1, какая только можетъ быть желаема протипъ 
злоупогрсблен1й печати. Въ чемъ, на самомт. д'Ьл'Ь, состонтъ истиппа!г п выс
шая гарант1я? Р.чзв'Г, не въ еамомъ противор1ипп (•уждси11'(, раанообра31и оц’Ьпки, 
<'тодкиовен1п н об.мТ.н'Ь иде((, возможно пюансирующемъ сорепиоваши ынЬнШ... 
Режимъ-же залоговъ хочегъ придап, пресет; чпето-промышленпый характеръ. Вт. 
чемъ-же будетъ тогда заключаться гарантия противъ злоупот))еблев1й печати?... 
См. Моп. Univ,, 8 август.'! 1848 г., з.тгЬд. Нац. Собр. 7 авг.

’) См. Bulletin des lois, X serie,, В. (iO, n“ (i21.



ходясь наканун-Ь выработки новой Конституши, не можетъ заняться ос- 
новательиымъ пересмотромъ законовъ о печати, хот’Ьло лвшь, чтобы вы- 

ражон1я ран̂ Ье изданныхъ, но остающихся въ д-Ьйствш законовъ были 

приведены въ соотв-feTCTBic съ изм-^нившимся порядкомъ вещей и не вы
зывали HCAopasyMliHifi; подробное же разсмотр'Ьше системы репресс1и по 

д^ламъ прессы откладывалось до бол-Ье удобнаго времени ‘ ). Этотъ де- 

кретъ, принаравливаясь къ систем-Ь законовъ 17 мая 1819 года и 25 

марта 1822 г., обезпечивалъ наказуемость преступлешй и проступковъ 

печати противъ правъ и авторитета (contro les droits et rautorirc) Ha- 
щональнаго Собран1я, противъ членовъ Исполнительной Власти, респу- 

бликанскихъ учреждешй (institutions republicaines), Конституши, прин- 
циповъ народнаго суверенитета и всеобщаго гoлocoвaнiя (suffrage univer- 
sel), противъ свободы вЬроисповЬдашя, принципа собственности, семсй- 

ныхъ правъ (droits de la fainille), противъ чести чиновниковъ (outrages), 

членовъ Нац1ональнаго Собран1я и вообще представителей власти и т.

д. -). Онъ каралъ также возбуждеьпе путемъ печати ненависти и враж

ды между грансданами, выставлен1е и вообще распространен1е всякихъ 

символовъ или изображен1й (signes), могущихъ способствовать возмуще- 
н1ям'ь (rebellion) и нарущетю оОщественнаго спокойств!я (troubler la 

paix publique)*) и т. д. За всЬ эти преступлетя печати декретомъ бы
ли назначены соотвЬтствующ1я наказан1я, состоявщ!я въ штрафахъ (ко

>) T.aia>, въ особенности, считалось нсудобнымъ оставлять выражен1я, въ 
которых’!, говорилос!, О преступлеп1яхт> печати противъ правительства короля, 
iriiOTiiBb членовъ двухъ законодагельпыхъ палатъ и т. п. См. изложеп1е прави- 
те.'п.ственпыхъ мотивонъ мишн^тромъ виутрепнихъ дЪлъ 8епаг(1'омъ, Moniteur 
Universol, 12 1ю.[я 1848 года, засЪлаи1е Нац. Собр. 11 1юля. Министръ вн. д’Ьлъ, 
защищая необходимость закона, ссылался n;i то, что еще Временпое Правитель
ство Республики, отм-Ьняя 6 марта сентябрьск1е .эа!соиы .Дюдоншщ-Филпппа, т’Вмъ 
с;|мымт. возстанов.тя.то силу з.чконовь 1819 и 1822 о преступлеп1яхъ печати. Те- 
iii'pi., с.тЬдовате.!Ьпо, пе вводя нпкакихъ повыхт, прпнцпповъ, Собран1е должно 
бы.чо только согла1'Оват1. ш.|р;1же1пя старыхъ законов'!, съ фактами, вытекшими 
из,'!, револющ!!, устра!!пть a!!OMii.!i!i языка (taire disparaifre des anomalies de 
l.'ingagc).. .  Ibidem.

2) Art.. 1, 2, 3, 4, o.
'■>) Art. 6, 7; пост;шоплев1я довольно туманный (un peu vagues), какъ cnpa- 

вед.'шво зам'Ьчаетъ !io ттому поводу Avenel (Histoire de la presse, етр. 421).



лебавшихся между 100 и 6,000 фп.) и тюремномъ заключен1и (могшсмл. 

продолжаться отъ 15 дней до 5 л'Ьтъ’).

Окидывая ОДНИМ’!, взглядом'ь первые м'Ьсяцы Второй Республики, 

т. с. пер1одъ управлен!я Временнаго Правительства и Надиональиап. 

Учредительнаго Соб|)ан1я, мы видимъ, что въ первое время, непосред

ственно сл’Ьдовавшее за ([)евральскимъ переворотомь, фра.нцузская т  - 

чать освободилась отъ всйхъ законодагельныхъ и административ|[ы.\ ь 
ст'Ьснен1й, наложенных'ь на нее вь предшествовавш1я эпохи, и фактиче

ски пользовалась неотраничеииой свободой. И посл'Ь того, какь стран.! 

снова получила бол’Ье или мен-Ье организованное правительство (Goiiver- 
iiement, Provisoii’e) и явилась, сл'Ьдовательно, возможность какой-бы Д" 

ни было регламентац1и печати,—юридическое положен1е прессы (не гови- 

уже о фактическомъ), посл'Ь декретовъ 2, 4, 6, 8 и 22 мар'та 1848 i .. 
было въ высшей степени благопр1ятно. Даже посл1> ренрессивныхъ рас- 

поряжен1й Кавеньяка оть 25 и 26 1юня и сравнительно-реакц1онных ь 

декретовъ Пацюнальнато Собрашя 9 и 11 августа того-же года, состоя- 

nie законодательства о печати далеко не было печальны.мь для этой по 

сл'Ьдней: законъ 9 сентября 1835 юда оставался отм'йненнымь и были 

возстановлено законодательство лучшихъ тодовь управлен1я Луи-Филип 

па (1830— 1831 гг.); залоги, хотя и были возс'тановлены, но далеко н.' 

въ такой подав-тяюще-высокой ии(|)рф, как'ь по сентябрьскому закону Мо- 
нархш, наказан1я за престуш1ен1я печати (по декрету 11 августа) так.К1’ 
не были выше сравнительно сь либеральным!, закоиомъ 1819 года; на- 

конецъ, KOMnereHnin суда присяжныхъ по д'Ь.т.чъ печати была такь ш!1 - 
рока, какъ никогда раньше *). Бол’Ье того, новая Констит\лйя Респу

1) См. соотвЬо'Твукиц!)! СТ.1ТЫ1 Декрета (art. 1—7). Наказап1я, таким., 
обра.чом’!., не бы.ти нышс иака.ча1й, нааначаишихся ааковамп 1Ы9 и 18l’J п-. (За- 
конь 17 мал 181У г. устииавливаль даже бо.тЪе rypoBi.ifl цака.чани(я. i.'.iin,, паир.. 
иак.чааи1я. загаючаиипяся, (-иг.таено 1-и его сгатьЬ, вь uutention, а также uai;a- 
aauiM по 9-й стать'!; .за оекорблен1е (offense) ко1»иля, доход1шш(я до 5  .т'1;тъ ;!н- 
ключев1я и до 10,000 фрапковъ штрафа).

-) ДЬйствова.ть закоп'ь ,1уи-<1>ил1пша оть 8 01лября 1830 года и де1;ре1 1 . 
I'pe.Meuiiaio Правительства огь 22 марта 1848 г., иь резу.тьтаП. чего вс’Ь di'lits 
lie la press?, вк.тючач и граждаис1аи иекь (de domagcs interets), были подв’Ьдом- 
етвенш.: суду ирися’жиы.чъ (jury).



блики отъ 4 ноября 1848 года торжественно подтвердила основныя пра

ва печати').

Но за ототъ-же пер1одъ времени обнаружились, на нашъ взглядъ, 

два неблагопр1ятных'ь для печати обстоятельства.

Во-первыхъ, за это время уже была сломлена сила и вл1яше неза

висимой политической прессы и притомъ весьма р’Ьшительнымъ образомъ. 
Представители тогдашней печати не съум'Ьли воспользоваться т-Ьмъ ис- 

ключительнымъ положен1емъ, вь которомь оказалась эта последняя въ 

моментъ организац1и Временнаго Правительства *), и вм'Ьето того, что
бы оказывать вышедшему изъихъж е собственныхъ н'Ьдръ правительству 

разумную поддержку, сохраняя т-ймь свое на него вл1ян1е, предались 

всЬ.мъ излишествамъ личной борьбы; этимъ самымъ было облегчено на- 
ступлсше всеобщей реакцш®).

П См. Bull, cles lois, X serie, В. 87, n<> 825. Art. 8 Конституцп! гово- 
1)11.1ъ: ,,Граждане им'Ьютъ право соединяться въ союзы п собран1я мирно и безъ  
оружия въ рукахъ, подавать петпц1и, обнаруживать своп мысли путемъ печати, 
а также и иными способами. Осуществлен1е .этихъ правъ не им^етч» ииыгь гра
ниц!., кромЬ 1са1съ зъ  правахъ и.-ш свободЬ другихъ граждапъ и В'ь требован1яхъ об
щественной безопасности. Печат). пи иъ како.мъ случ;!,* не можетъ быть подчинена 
цепзурЬ“. Art. 83 гласи.чъ: „Суждои1е всЬхъ полнтическихъ преступлепШ и всЬхъ 
преступлен1й (delits), совершаемыхъ путемъ печати, принадлежигь исключитель
но жтори. Органичесюе законы опред’Ьлятъ компетеищю по д'Ьламъ о преступле- 
и1яхъ диффамащи и оскорбленШ частныхъ лицъ“ . Наконец!., art. 84 прибавлялъ; 
„Жюри сами рт.шаетъ воиросл. о возм-Ьщеп1и ущерба (sur les dommages-interets) 
въ связи съ престуцле1|1ями початн“ .

'•) См. выше, стр. 85—86.
S) Avenel такт, характеризуетъ иоложеи1е дЬла; ,,Lc iVational и La ЛеГогте, 

ревниво оберегая евою цезависимосп, и стараяе!, предохранить себя отъ непо- 
11уля1шости, связанной еъ г10ложен1емъ правительственпыхъ о])гановъ печати 
(des journaux du gouvcrnemont), поддержпвади слишкомъ робко свопхъ друзей п 
вхъ .м'Ьры. Нт. первый разъ поел!) 1830 года, оппозищя достигла власти, и зд'Ьсь 
она не съумЬ.т;1 сразу 01)1еитироватьоя въ своей новой роли. Этимъ и объясняется, 
почему правительство б1.1ло оставлено почти безъ защитниковъ. Въ первые дни, 
правда, въ нпхъ не было нужды, пока вся пресса единодушно поддерживала 
правительство въ его тяжеломъ дебюта. Но .чало по малу привычка къ критик^ 
ОПЯТ!, возобладала; оияп. появился -Ьдюй тонъ въ оц^ЬикЬ M-bponpinrift; на смЬну 
йнтуз1а,зму выступила критика, сначала снисходительная, зат'Ьигъ все бол^е и 
бол'Ье живая, и наконецъ, въ высшей степени ожесточенная.” (См. Histoire de la 
jicesse fran(;aise, стр. 396). Съ другой стороны, Hatin говоритъ: „Благодаря аб-



Во-вторыхъ, благодаря все тому-же, быть можеть, образу AtiiCTBiil 

органовъ печати (главнымъ образомъ, конечно, журналистики) быль 

упушенъ удобный политическШ момснтъ для основательнаго пересмотра 

всего законодательства печати. Правительство этой бурной эпохи, нп- 
к’Ьмъ не побуждаемое въ достаточной степени къ такому пересмотру, 

занималось исключительно борьбою съ своими многочисленными врагами, 

а по отношешю къ печати,—сначала отм-Ьняло отдельные, особенно не
популярные законы ‘), потомъ издавало боевые законодательные и адми

нистративные акты противъ нея )̂, и, наконецъ, н-Ьсколько разъ смяг

чало непосл'Ьдовательность своихъ д15нств1й об1зщан1емъ скорой органи

ческой переработки законодательства’). Такими образомъ, законода
тельство этой эпохи носило совершенно случайный (отрывочный) харак- 

теръ: вопроси поднимался о жюри по дЬлами печати, о залогахи для 

пер1одическихъ издан1й, о штемпельнон пошлинЬ, о выв15шиван1и поли- 

тическихи афиши, о ponpeccin преступлен!!! и проступковъ печати; та- 

к!я-же Menlie злободневный, но чрезвычайно важный стороны дЬла, какъ 

положен!е типографскаго промысла и книжной торговли, институтъ от- 
вктственныхъ издателей для газетъ и журналовъ, почтовая пересылка 

произведен!й печати и т. п. остались въ такомъ вид’Ь, въ какомъ были 

унасл-^дованы отъ стараго французскаго законодательства, и въ скоромъ 

времени сослужили большую службу новому бол-Ье остроумному и после
довательному законодателю— Наполеону III.

солютной свободЬ, пресса (всегда) впадаегь въ иевЪроятпый бозиорядокъ и терн 
етъ всяк!й кредптъ: она вся цЪликомъ, безъ различ!я хорошей и ду’рвой, под
вергается общему презрЪн!ю (mepris) и по находить болЬе пи ма,тЬйшей под
держки въ возмущешюмъ общественпомъ мнЪши. Это еще разъ повторилось вь 
1848 году; мы видЪли послЬ 1ювьскихъ дней, какъ легко уничтожить свободу 
печати, когда для публики слова „апарх1я“ и „свобода" cxajui синонимами. 
ПослЪ этого, дЪйствителыю, не отъ власти (pouvoir) исходить паиболЬе страш
ная опасность для прессы; эта опасность лежитъ въ пндиффсрентпомъ къ ней 
отношеши общества (du public)"... (Hist, dc la presse, t . Vlll, стр 635, 636).

1) Какъ напр., закопъ о штемпелыюмъ сборЪ (декретомъ 4 марта), или 
законъ 9 сент. 1835 г. (декретомъ 6 марта).

2) Напр., декреты 25 и 26 1юня, а отчасти и законы 9 и 11 августа 1848 г. 
’) Напр., въ декретъ 6 марта (art. 2) и въ изложен1и мотивовъ къ декре-

тамъ (законамъ) 9 и 11 авг. См. Monit. Universel, 12 1юля 1848 г., засЬдаше Нац. 
Собр., 11 (юля.



Г л а в а  в т о р а я .

Законы о печати Луи-Наполеона до Органическаго Декрета.

§  10. Избрате принца Наполеона въ Президенты Республики 
и политическое настроете Францш. Хорошо изв'Ьстно, при ка- 

кихъ услов1яхъ былъ избранъ президентъ Второй Республики на осно- 
ваши Конституцш 4 ноября 1848 года,—Луи-Наполеонъ, Выставленный 

вновь образовавшейся парт1ей бонапартистовъ, къ которой присоедини

лись и бывш1о роялисты съ клерикалами (Parti do I'Ordre улицы de 

Poitiers), и поддержанный, главнымъ образомъ, избирателями изъ кре- 

стьянскихъ массъ, онъ одержалъ блестящую побЬду (5,434,226 голосовъ) 
надъ кандидатами республиканскихъ парН й'). Посл4 избран1я Луи-На

полеона Президентомъ (10 декабря 1848 г.) Наьйональное Учредитель

ное Собрате (Assombleo Nationalo Constituante) сохраняло свои полно- 

моч1я еще н-Ьсколько м-Ьсядевъ, а именно, до 20 мая 1849 года. Съ 

28 мая 1849 года вступило въ отправлен1е своихъ обязанностей уже 

новое Нащональное Собрате, избранное на основан1и новой Конститу- 

щи (Asscmbleo Nationalo Legislative). 5'чредительное Собрате было 

республиканскимъ, но ужо и въ его cocraBt находилось довольно силь
ное меньшинство, состоявшее изъ монархистовъ (легнтимистовъ и орлоа- 

нпстовъ), избранныхъ крупными землевладЬльцами и духовенство,мъ. Те

перь это меньшинство было усилено голосами изъ роялистической бур- 

жуазш и стало подавляющимъ большинствомъ (около 500 депутатовъ 

изъ 750) новаго Нащональнаго Собрашя, Законодательное Собрате Р е

спублики (Assemblee Nationalo Legislative), въ противоположность Учре-

1) Кавеньякъ получилъ 1,498,000 голосовъ, Ледрю-Ролленъ—370,000, а Ла- 
иартинъ всего только 7,910 голосовъ. См, Lavisse et Jiambaud. Histoire generale, 
r. XI, стр. 23; Seignobos, Histoire politique de I’Europe contemporaine, стр. 150; 
Кар'Ьевъ, Политическая истор1я Франц1и въ XIX в., стр. 209.



дитсльному (Assemblco Constituante) было, такимъ образомъ, моиархи- 

ческимъ').
Президентъ Республики, однако, велъ одинаково борьбу какъ съ 

т'Ьмъ, такъ и съ другимъ Собран1емъ: весь пер1одъ времени отъ начала 

президентства Людовика-Наполеона до произведеннаго имъ 2 декабря 

1851 года государственнаго переворота (coup d’etat), былъ наполненъ 

столкновен1ями между Президентомъ и народнымъ представительствомъ, 

неизбежно оканчивавшимися въ пользу перваго и бывшими какъ бы эта
пами постепенно, но неуклонно усиливавшейся реакщи.

Между республиканскимъ большинствомъ и внушавшимъ основа- 

тельныя подозр-Ьшя уже въ моментъ своего избрашя „принцемь" ®). 

не могло быть, конечно, добраго соглас1я: и дЬиствительно, Учредитель
ное Собран1е отказалось вотировать законъ, по которому воспрещались 

политичесшя собран1я, и высказало порицаше приказу Президента за 

нять французскими войсками Римъ *).
По и между монархическимъ большинствомъ Законодательнаго Со- 

бран1я и Президентомъ пе1>воначальное единодуш1е продолжалось не
долго. Еше nocAt разгрома 1.3 1юня 1849 года общаго врага,— парПи 

Горы (de la Montagne), Президентъ началъ отделяться постепенно отт. 

своихъ союзниковъ: не желая быть только оруд1емъ въ рукахъ парла- 
ментскаго большинства, онъ сталъ исподоволь организовать свою лич

ную бонапартистскую парт1ю (parti bonapartiste) *). Соединившись еще

') См КарЪевъ, IIcTopbi Западной Европы въ повое время т. V, стр. 
601—602 и Louis Grggoiro. Histoire de France, т. I ll, етр. 287—289.

Любоиытпо, что Луи-Наполеона па первыхъ-же порахъ величали не 
,,госиодипомъ президентомъ", а „принцемъ*. См. КарЪевъ, 11олитичес1:ая история 
Франщп въ XIX в ., стр. 212.

*) См. Seignobos. Histoire politique de ГЕигоре contemporaine, стр. 151.
*) Свои.мъ послан1емъ (1е message) 31 окт. 1849 г. онъ порвалъ соглаые 

съ Одиллономъ-Барро и распустилъ его министерство, замЪиивъ прежшехъ его чле- 
вовъ своими приверженцами, какъ шшр., Rouher, Foulde, Parieu; чрезъ посредство 
префекта полицш СагИег онъосновалъ „Общество 10 дек.“ (1а Societe du 10 de- 
cembre), которое, застращивая населен1е призракомъ соц1ализма, рекрутировало 
многочпсленныхъ воинствующихъ протпвъ демократовъ бонапартистовъ; нако- 
нецъ, онъ ясно сталъ обнаруживать склонность къ самостоятельной иностранной 
политнкЪ и началъ эмансипироватьс.ч изъ подъ ил1ян1я Тьера. См. Lavisse et 
Bambaud. Hist g6nerale, т. XI, стр. 27— 28.



разъ съ Нащональнымъ Собрашемъ въ теч ете летней сессш 1850 года, 

чтобы нанести послЬдшй ударъ республиванцамъ онъ, посл'Ь пар- 
ламентскихъ вакащй, вступилъ уже въ открытый конфликтъ съ Собра

шемъ, окончивш1йся государственнымъ переворотомъ и установлен1емъ 

сначала личной власти Президента, а BCKopi и самодержавной имперш.

Главнымъ пунктомъ столкновешй между президенгоиъ и Законода- 
тельньшъ Собран1емъ были ковституц1онные вопросы, какъ-то вопросъ 

о переизбраши Президента республики на новый срокъ, о распоряжети 

президента и Собрашя войсками, о правахъ вообще исполнительной 

власти и т. п. Преаснее монархистское большинство Собран1я распалось 

на три непримиримый парт1и; парт1ю Президента, монархическую коали- 

ц1ю изъ легитимистовъ, орлеанистовъ и сторонниковъ сл1ян1я обЬихъ 

королсвскихъ в-Ьтвей (фуз1онистовъ), и республиканскую парню. Собра

т е  потеряло свою силу и большинство составлялось только случайное. 
Это давало возможность Наполеону, подъ видомъ д-йлового министер,- 

ства, проводить въ министры людей, лично ему преданныхъ и безпре- 

кословно исполнявшихъ его волю. Конститу1Йя ввЬрила всю военную 

силу государства Президенту республики и его военному министру, а 

страшная адмииистратившш централизац!я, созданная еще Наполсономъ I, 
отдавала въ его распоряжен1е всЬ мЬстныя власти. Если къ этому при

соединить еще тогдашнее настроен1е наши, напуганной кровавыми собы- 
т1ями „1юньскихъ Дней” и все еще жившей подъ кошмаромъ „краснаго 

призрака", а также и личныя качества и склонности Луи-Наполеона,

Э Мы имЬемъ В'ь виду такт. паз. ,,Kxp6dition de й о т е  а I'interieur'*, т. е. 
по.чодъ католической реакщи противъ оотатковъ ресиуб.тики; вт. .чту cecciw бы
ли, какъ известно, вотированы так1е реакц'юнвые законы, какь законъ о народ- 
иомъ образован!!! (1е.ч Falloux, 16 марта 1850 г ), законъ о выборахъ 31 мая 
1850 г. (требовавш1й трехлЪтняго жительства въ данной местности для избира
телей и исключавш1й изъ числа нослЪднихъ лицъ, еудивши.хся за иолитичесюя 
||реступлен1я), наконецъ, законъ о !1счати 16 1юля 1850 г., возвысивипй залоги 
д.!!я повременныхъ издан!й и потребовавш1й подпис!! автора для каждой жур
нальной статьи. См. Lavisse et йатЬ аиб, Hist, gen., т. XI. стр. 28,29: Seignobos, 
Hist. pol. de ['Europe, стр. 150; КарЪеьъ. Ист. Зап. Евр. въ нов. время, т. 
стр. 606—607.



ТО ходъ дальн'Ьйшихъ событШ но можетъ уже вызвать никакихъ недо- 

разум-Ьн1й *)•

ИзвЬегно, съ какимъ иекусствомъ Иаполоонъ воспользовался т%мъ 

необыкновенно выгоднымъ положешемъ, въ которое поставили его обстоя

тельства. Постоянно окружая себя преданными офицерами, разъезжая 

по странЬ и д-Ьлая войскамъ смотры и парады, онъ прекрасно исполь- 

зовалъ свое историческое имя Бонапартовъ; при помощи покорной ему 

адмпнистрацш, онъ искустзенно создалъ солидную агитащю въ пользу 

пересмотра конституц1н, что нужно было для легальнаго его переизбра- 
шя въ президенты; при помопщ этой же администрацш онъ задумалъ и 

удачно осуществилъ свой государственный псреворотъ 2 декабря; зная 

большую непопулярность закона 31 мая 1850 г. о выборахъ онъ 

ловко скомпрометировалъ Нащональное Собрате въ глазахъ избирате
лей, выступивши защитникомъ принципа всеобщаго избирательнаго права; 
иаконецъ, раздувши слухи о дЬятельности тайныхъ револющонныхт, 

обществъ и комитетовъ, онъ явился въ глазахъ массы населешя и спа- 

сителемъ „собственности, семьи, релипи и порядка"®).

') О .тичпостп Наполеона III сущеетвустъ цЪлая довольпо обширная лите- 
])атура (См., панр., спетпальпо поевященн1ля ему coHiiHeiiiji; Thirria, JVapoIeon III 
avant I’fimpire. Paris, 1895 года, H. Sybel. Л’аро1ёоп III. Bonn. 1899 года: 
Giraudeau, iVapoleon III intime, Paris, 1895 r.; Proudhon, iiTapoleon III ct ies constitutions 
deX IX s.; затЪмъ мемуары наъ совремеппо!! ему эпохи, какъ, напр., Tocqueville, 
Cau.ssidiere. Granierde Cassagnac, Chaptal, De-Maupas и т. д.; далЪе спещальиыя со- 
чинон1я о црвзидент('тв1> Наполеона и государствешюмъ нереворотЪ, naup.,T6not. Pa
ris сп deccmbre 1851. Paris 1868; V. Hugo. L’llistoire d'un crime: Granier de Cassagnac, 
La prfisidcnce etle coup d'etat, Paris 1879—82 r.; паконецъ, характеристики Наполеона 
находятся во всЪхъ больши.хт. исторпческихъ сочиншняхъ, какъ, папр., Taxilc Delord 
Р. do la Gorce, Кар-Ьовт. и т, п.). Изъ всЪх'ь самыхъ разпорЪчивыхч, отзывов!, 
иесомнЪпет,, во всякомъ елучаЪ, тотъ вывод!,, что Наполеона былъ не лишеп- 
нымъ смЪлоетп политпческимъ мечтателемъ, стремившимся возстаиовить былун! 
Импер)ю со всЪмъ ея блескомъ; преклоняясь теоретически предъ народомъ, штт. 
не ум’Ьл!>, однако, уважать народнаго представительства па практика, питалъ 
отвращен1е къ политпческимъ собран1ямъ и, вообще, б1.1лъ крайне иеразборчивъ 
въ средствахъ.

-}  См. предыдущу^ю страницу, прим. 1.
*) См. выше, стр. 100, прим. 4 объ основанномъ префектом!, полиц!и ear

lier (приверженцемъ Наполеона) „06mecTBii 10 декабря", яазиаче1пемъ котораго, 
якобы, было „dc proteger la religion, le travail, la famille, la propriete et de com-



Какъ мы отм'Ьчалн это. въ предыдущей главЬ, Вторая Республика 
‘йранщи вступила на путь реакц]’и уже посл  ̂ 1юньскихъ Событ1й 
1848 г. Посл'Ь репрессалШ Кавеньяка она лишилась наиболее искреннихъ 
своихъ друзей—парижскаго пролетар1ата, а ужасы уличной борьбы на
пугали остальную часть населен1я и заставили ее склониться на сто
рону реакцюнныхъ партш, какъ представительницъ „порядка". Иора- 
жен1е парт1и „Горы" 13 1юня 1849 г. знаменовало собою окончательное 
(гадегнс полнтическаго вл1ян1я республиканской парт1и * *). Теперь на
чалась борьба уже между реакшонными фракц1ями монархической пар- 
т1н и Наполеону оставалось только выжидать, пока противники взаимно 
уничтожать другъ друга, чтобы въ качеств'Ь ,,tertius gaudens“ за
брать въ свои руки неограниченную власть )̂.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, смыслъ той обстановки, при которой 
дЬйствовалъ Луи-Наполеопъ въ качеств  ̂ Президента Второй Француз
ской Республики )̂. Это былъ пер1одъ полной реакщи, въ которой

battre 1о socialisme, ПттогаИЮ, 1с ilcsorclre, les mauvaisos publications, I’endurcis- 
soment des facticux"... Lavisse et ilambaud, t. XI, стр. 28 (Очерь"ь, состгшлепный 
Сьчп.обосомъ) II КарЬевъ, Ист. iiau. Евр. въ и. вр., т. V, стр. 609.

•) Это было IIOpaжeпio какъ 11оаьскпхъ побъдителей 184:8 г., такъ и остат
ков’!. сод1алнстическихт. парт1й; эта 1соалнц1я разнородиы.х’ь роепубликапскихь 
группъ, соединившихся во имя (Miaceuia республики, была „красною" не столько 
уже па самомъ д'Ьл’Ь, какь сколько в ь аттестац1и ея противниковь-реакц1онеровъ.

-) Кар'Ьевъ справедливо отм’Ьчаетт. топ. фактъ (11сг. Зап. Евр. въ нов. 
время, т. V, стр. 610—611), что nacTpoeiiie большинства Hanin, а та1«ке н части 
Иац1оиа.ты1аго Соирашя было таково, что Людовикъ-Наполеонъ добился бы своего 
н не приб'Ьгая къ иасил1к) падъ Законодагельнымъ Собран1ем'ь. Сь другой сто- 
|юпы Thirria вт. своем'ь посвященномъ Нанолеону сочинен1н (iV^apoleon III avant 
I'Empire, 2-й томъ, стр. 577, прим. 3) передаетъ ра.зсказъ о том'ь, будто бы ге- 
нералъ Шангарвье сказалъ коммпссару полпц1и l.eras, отвозившему его въ ночь 
переворота вь Мазасъ: „нерепзбраше Президента было неизб'Ьжно; совершенно 
не стоило прибегать къ государственному перевороту; онъ (т. е. Яаполеонъ) 
безъ всякой пользы „задаетъ себЪ много труда". Можно прибавить къ словамъ 
теп. Шангарпье,—не только безъ пользы (inutilement), во даже сь  прямымъ для 
себя вредомъ, т. к., если бы Вторая Импер1я не имЪла такого насильственнаго 
ироисхождешя, у ея противниковъ 1шослЪдотв1н было бы однимъ козыремъ (и 
очень важнымъ) мен'Ье въ рукахъ.

3) Подробности см. въ сочинен1яхъ по общей истор1и Франц1и—Кар'Ьева, 
Lavisse et Rambaud, Seignobos'a, (имъ же, вирочемъ, написанъ очеркъ и въ исто- 
р1и Lav. et Rambaud), Gr6goire и Инсарова.



принимали yqacTie, какъ народное предсчавительство въ лиц!} законо- 
дательнаго Собран1я, такъ и исполнительная власть, въ лнц1з Прези
дента Республики, Вполн1; понятно, поэтому, что, не смотря на борьбу 
этихъ двухъ элементовъ между собою изъ-за политическаго преоблада- 
н1я, общ!!! ходъ законодательства это!! эпохи не имЬлъ прогрессивнаго 
характера. Общую участь разделяло, разумУ.ется и законодательство о 
печати за это время. '). Мы вид-Ьли въ предыдущей главЬ, въ какомъ 
положеши засталъ Наполеонъ французское законодательство о печати, 
выступая на политическую арену въ качеств  ̂ Президента Республики. 
Печать но удержалась на той высот±, на которую вознесли ее событ1я 
Февральской Револющи, она снова отвЬдала уже горечи тФхъ пеудобствъ, 
съ которыми сопряженъ рФзшй антагонизмъ съ исполнительною вла
стью, •), она уже начала опять испытывать на соб'Ь постепенное' 
возвращеше къ законодательнымъ пр!емамъ прежнихъ, менФс благонр!ят- 
ныхъ для нея временъ. ’). Для Наполеона и здФсь, какъ и въ дру- 
гихъ областяхъ тогдашней политической жизни, открывались широк!я 
перспективы для установлен!я дискрецюннаго режима. —Нельзя сказать, 
что правительство Наполеона не воспользовалось представлявшеюся ему 
возможностью благополучно идти по пути дальнЬйшаго ограничена пе
чати и низведешя ея до степени послушпаго оруд1я въ рукахъ админи- 
стращи. За время Президентства Луи-Наполеона печать пользовалась 
достаточнымъ внимашемъ: главн-Ьйшими законами и распоряженчями, кь 
ней относившимися, были—законъ 21 апр. 1849 г. *), зак. 27 1юля

1) Не слЪдуетъ, конечно, зибывять, что въ свое 11резнденТ1‘Т1Ю Наноло- 
онъ III быль связанъ, все-таки, иредставительной палатой (Заковода1елы1ЫМ1. 
Собрае!емъ) и не былъ въ такой степенчг авторомъ закововъ о печати, какъ в i, 
эпоху Нмпер!и; но ужъ и теперь, въ послЬдовательномъ ог])аиичеп!и нравъ пе
чати, мы невольно видимъ будущаго творца знаменнтаго Органическаго Д е|;рп .1 
17 февраля 1852 года.

2) Вспомнимъ репрессал!и Кавепьяка, ем. выше, стр. 92.

*) Декреты 9 и 11 августа 1848 г. обозначали уже песомп'Ьпный поворотт. 
въ сторону нвститутовъ стараго законодательства Польской JloHai)xiii. С.м. выше, 
стр. 93—96.

*) См. Bull, des lois, X serie. В, 152, n* 1269;



1849 года’), законъ 16 1юля 1850 года*), и декреть 31 декабря 
1851 года

§  11. Законъ 21 аир)ьлп 1849 года. Хотя тотчасъ по избраши На
полеона президентомъ Республики, Учредительное Собран1е (Constitiiante), 
помня свои неоднократныя об'Ьщашя коренного пересмотра законода
тельства о печати, объявило (loi dul l  decoinbre 1848) законы о печати 
принадлежащими къ органическимъ (т. е. особенно важнымъ) законамъ 
Республики, однако, оно все-таки не им-Ьло уже достаточно для этой 
работы времени. Пришлось ограничиться продлешемъ д'Ьйств̂ я закона 
9 августа 1848 года*) до 10 августа 1849 г. Это было сд’Ьлано осо- 
бымъ временнымъ закономъ (loi provisoire) 21 апр’Ьля 1849 года. Ком- 
мисс1я, которой было поручено представить въ Собрате соотв-Ьтствую- 
щ1й проектъ о продлен1и закона, пошла, правда, дал'Ье и представила 
Налат'Ь нисколько добавочныхъ статей, который вм-Ьст̂ Ь составляли ni- 
лый проектъ закона о печати, но Собран1е не нашло нужнымъ принять 
ихъ; въ провизорный законъ 21 апр-Ьля вошли только предложеюя Ком- 
мисс1и относительно продажи и распространен1я печатныхъ нроизведешй 
въ предвыборные дни ’). Было постановлено, что въ течете 45 дней, 
предшествующихъ всеобщимъ выборамъ, всяшй гражданинъ, безъ пред-

1) Bull, des lois, X, В. 182, п» 1478.
S) Bull. d. lois, X, В. 289, п» 2294.

*) Bull, des, lois, X, В. 474, n# ,3456. КромЬ .чтп.чъ законовъ и декретов!. 
Наполеоиъ III, въ перюдъ своего президентства издалъ цЪлый ,рядъ декретов!, 
и законовъ, касавшихся литературны.хъ п почтовыхъ конвенцЩ, заключенных!. 
‘1>ранц1ей съ различными государствами (Испан1ей, Бельпей, 1Ивейцар1ей, Сар- 
дишей, Тосканой, Португа,!1ей, Ганиоверомъ и ,\пгл1ей); это декреты и законы 
I анр., 22 и 23 1кн1я, 30 ноля и 17 сентября I8a9 года, 27 и 30 декабря 1850 
года, 10 февр , 20 м.чя, 17, 23 и 30 1юня, 19 сентября 1851 года и 16 и 22 января 
1852 года; объ этихъ, однако, постановлен1яхъ, какъ не имЪющихъ прямого от- 
ношея1я К!, нашему вопросу, мы говорить здЪсь не будемъ.

*) Этотъ законъ-декретъ (о залогахъ для пер1одическихъ издан1й) терялъ 
cBOKi силу 1 мая 1849 года (о чемъ было прямо сказано въ его первой стать-Ь).

5) См. Moniteur Univ., 19, 21 н 22 апрЪля 1849 г., засЬдан1я Нащовальн. 
Собрашя 18, 20 н 21 анрЪля, а та1гже, Hatin, Manuel de la liberte de la presse' 
T. I, стр. 271.



варительнаго разрЬшен1я администрацш, могъ аффишировать, продаваи, 
и вообще распространять газеты, листки и друг1я произведен1я печати, 
относящ!яся до выборов*; требовалось только, чтобы предварительно, 
прокурору округа представлялся один* зкзе.мпляръ распространяемаго 
печатнаго произведен1я, и чтобы на каждом* экземпляр̂  его была под
пись автора (исключеше д-Ьлалось только для газет*) ’). Относительно 
професс1ональныхъ распространителен печатных* произведен!!! (Ics afficlieiirs, 
crieurs, vendours ot distributcurs) подтверждалось '), что они, должны 
были предварительно заявлять о своемт> имени, и мЬстожительствЬ му
ниципальным* властям* (меру общины), а также и представлять нм* 
один* экземпляр* (depot) всЬхъ без* псключен!я распространяемых* 
произведен1Й печати®).

1) См. зак. 21 аир. 1849 г., art. 2.
См. закон* 16 февраля 1834 г. и детфеты 25 и 26 !юпя 1848 г.

®) См. зак. 21 апр. 1849 г., art. 2 и 3. Вообще за этот* пер1одъ времени 
мелк1е торговцы нечатными произведен]ямп и аффишеры пользова-яись 6o.:ii>uiiim*  
впиматпемъ правительства. Так*, 1фОм1> отмеченных* нами узакоиен1й и расио- 
ряжен1П, мы им^Ьем* для этой эпохи еще ордонпансы префекта полищп от* 19 
августа 1848 г., от* 20 марта и 20 1юня 1849 i'. и от* 31 сентября 1851 года. 
Из* этих* ордонвансов* первые три производили всЬмъ развозчикам* и про
давцам* как* бы своеобразную ревиз1ю, а нменпо; об*являлось; что во* выдап- 
ныя разр'Ьшегпя па торговлю теряли свою силу къ пзвЬстпому сроку, и что за 
новым* разр*шен1ем* желающ1е должны были обращаться снова кт> префекту 
нолищи; напоминалось, что вс* мелк1е то])говцы должвы были пм*ть особые 
жетоны (medaillcs) съ померомТ) выданпаго разр*щшпя и именем* продавца; ис̂  
позволялось продавать ва ходу (еп circulant sur la vole publique) газеты и вооб1це 
иер1одичвск1я 11зда1пя; вощфсщалось аннопспровать криками содержш1е газсп . 
п употреблять для привлечен1я В1шман1я разные ироизводящ1е шум* ннструмевты; 
(les instruments bruyants); все это д*лалось в* развит1е существующаго законо
дательства и мотивировалось т*м*, что уличные продавцы, разносчики и выкри- 
киватели (les crieurs, vendeurs et distributeurs) печатных* иропзведешй, рисун
ков* и т. п. скопляются ежедневно в* большом* количеств* па многолюдных* 
.улицах*, площадях* и перекрестках*; что они стЬсняютъ уличное движе1пе и 
нарушают* свободу публичных* дороп> (de la voie publique); что рекламеры 
(les crieurs) постоянно искажают* заглав1я и содержан1е произведен1й, который 
они аннонспруютъ, и вредят*, таким* образом*, спокойств1ю города, распростра
няя ложныя новости и порождая безпокойство“... (См. ордонн. префекта полиц1и 
19 авг. 1848 г .)—Ордопнансъ 3 сент. 1851 г. представлял* собою ц*лую сводку 
всЬхъ постановлен1й, касающихся спещально расклейки афиш* и афишеров* 
(I'affichage et les afficheurs), предпринятую потому что „постановлен1я об* аффи-



§ 12 Закона 2 7  т ля  1849 года. Неудачная попытка парт1и „Горы“ 
(13 iioHH 1849 г.) оказать давлешс на Законодательное большинство 
путемъ вооруженнаго возстан1я, привела, какъ изв'Ьстно къ вторичному 
за время существован1я Второй Республики, объявлен1ю Парижа и его 
восниаго округа (circonscription do la premiere division militaire) въ 
осадномъ HOAOKOHiH *), и къ npiocTaHOBK'b (аресту на почт-fe) шести 
республиканскихъ газетъ: 1а Roformo, 1е Pcuple, la Domocratie pacifique, 
la Revolution democratiqiie et sociale, la Tribune dos peuplos, и la Vraie 
Republique *). Издатели пр1остановленныхъ газетъ р'Ьшили возбудить 
судобнымъ порядкомъ вопросъ о законности зтоп м̂ ры, но судъ при- 
зналъ себя некомпетентнымъ въ этомь д-Ьл Ь, исходя изъ принципа раз- 
д'Ьлен1я властен (ссылаясь на art. 19 конституц1и); когда д-Ьло, въ по- 
рядк!; административной юстиц1и было перенесено въ Государственный 
СовЬтъ, этотъ послЬдтй призиалъ пр1остановку означенныхъ газетъ 
законною; наконецъ, законъ 9 августа этого же года (1849 г.) 
отнялъ пос.и-Ьднюю надежду у журналистовъ, постановивши, что военная 
власть им1;етъ право воспрещать, въ пер1одъ осаднаго положипя, опасным 
п у б л и к а ц ш Meiite чЬмъ черезъ двЬ нод-Ьли посл-fe разгрома „крас-

luiipoiianiii разсьяпы во мпожествЪ отд1.лы1ых1 > лаконовь и ордшшаисовъ, что 
важно собрать (rcunir) нхъ вмЬсть, иааомшгп. о ппхъ публпкЬ и предписать, 
кромЪ того, м'Ьры, необходимый дл>г обезпечшбя свободы уличнаго движыпя п 
'■охрапошЛ монумеитовь"... (См. Collection offlcielle cles ordonnancos do police, 
imprimcc par orciro do M. Ic pr6fet do police, Paris, 1881, NN. 555, 561, 570 и 599).

') Cm. закопъ 13 iionn 1849 r . (Bull, des lois, X, B. 168, n# 1357). Въ 
первый разъ осадпое положе1пе было введено декретомъ 24 (юпя 1848 года, см. 
выше. стр. 92.

-) См, Декрстъ 13 iwHfl 1849 года (Gazette des Tribunaux, 16 1юня 1849г.). 
Этотъ декретъ т.акч.-же, ььигь и декретъ Кавеньяка по аналогичному поводу (см. 
выше, стр. 92, прим. 4), не былъ помЪщенъ въ Bull, des lois. См. о немъ: Moni- 
teur Universel, 13 iioiia 1849 г.; Ьёоп Vingtain, De la libertd de la presse, avec un 
appendice contenant les avertissements, suspensions et suppressions encourus par la 
presse depuis 1848 jusqu’a nos jours. Paris 1860, стр. 120 и 159; также Avenel, 
Hist, do la presse periodique, стр. 429; и H,atin, Manuel th6or. et prat, de la lib. 
de la presse, т, I, стр. 272.

®)Cm . Bull, des lois. X serie, B. 186. n 1511.
*) Art. 9, пупктъ 4®... „Военный власти (I'autorild militaire) им'Ьютъ право... 

4», Воспрещать публикац1и и собран1я, который онЪ, призпаютъ могущими воз



наго врага" (т. с. Горы), а именно 25 1юня (1849 г.) правительство, не 
находя нужнымъ ждать общаго пересмотра законовъ о печати, пред
ложило уже Законодательному Собран1ю проектъ закона о penpeccin 
преступлешй и проступковъ печати, долженствовавшШ дополнить дек- 
ретъ И августа 1848 года, им-ЬвшШ временное значен1е '). Ирооктъ 
этотъ, тогда же, разсматривался многими ®), какъ реставрац1я сентябрь- 
скихъ законовъ, идущая въ н'Ькоторыхъ отношен1яхъ даже дал4>е своего 
прототипа. Для подробнаго ознакоилен1я съ проектомъ 1п.1ла избрана 
коммисс1я изь15 членовъ, которая представила свой докладъ Собран1ю

будить или поддерживать бе.тпорядки (1е dosordre)"... См. также Hatin, Manuel do 
la liberte de presse, I t. стр. 273—274. и Avencl, Histoire de la presse, стр. 430 

’) Самъ докладчпкъ проекта, мипистръ locTiinin (Odillon Harrot) такъ ми- 
тивировалт. поспБшпоеть правительства: „Еще Уч1)едптельное Codpanie (A.ssemblee 
Constituante) декретом!. 11 декабря 1848 г. отнесло :ь-п;онъ о ш'чатп къ числу 
органическп.хъ закововъ. Наше Собршпе также будетъ призвано во.зобповить ра
боты по чтому вопросу II согласовать постаповлшпя закоеодате.и.стна. Я уже 
озаботился собиран1емъ п подготовкою иеобходимыхъ матер1а:ювт. д.:ш чти.хт. ра- 
ботъ. Но время, необходимое для изуче1пя и кодпфикац1и всЬ.хъ чтихъ закоповт.. 
будетъ неизбБжпо довольно продолжительным!.. между тЬм!.. В!. иашемъ совре- 
менномъ закоподательствТ. есть маого пунктов!., которые важно пзмЬппть, есть 
много пробъловъ, которые пеобхо.дп.мо восполнить. Я, по.чтоиу, считаю долгом!. 
к<чкъ бы приблизит!, ту чпоху. ь'огда Вы будете обсуждать г.танпый законъ (!oi 
g6n6rale), предложивши Вамъ iibcKO.ii.KO постаповленИ!, правда, какъ бы разроз- 
пенныхъ (d6tach§esi и долженствующихъ, по настоящему, занять м Ьсто въ аакон!: 
впослБдст1пи. На самом!. дЬлЬ, однако, здЬсь не илетъ рЬчн объ уничтожен!!! 
пли !13М'Ьиев!и общпхъ положео1й. опррдЬляюшихъ (qui dominent) паше законо
дательство. ДГ.ло идетъ просто о распространен!!! чтнхт. положеп!й на нГ.С1;ои.ко  
иовыхъ (шучаенъ, !!орожденн1.!.Х!. новыми обстоятельствами, прпвлекаюшпмп т .  
данный момеитъ внимап1е за 1:онодателя. В|.1впють пасто.н.ко повелите.!!,н!.!я по- 
требностп, удовлетвореп!я которых!. пи!:ак!, нельзя отк.!;1дыв;ш.. Опаспость угро
жающая обществу, бросается нынБ нъ iviasa; опаспост!, чта пронстемьчет!. 
главвымъ образо.мъ изъ того псчал!,на! 0 паирав. !ен!я, которому с .1Ьдует1. вт, по- 
слБднев время наша, пресса. Призыв!,! !Л. оруж1ю, 1юд(-грскательства къ nac!i- 
л1ямъ смЬнили въ ней спокойное обсужден!е (1а discussion). Обсужден!е (критика) 
должно быть, конечно, совершенно свободно: но оно должно б|.!ть вт, го же время 
свободно отъ тЬхъ чксцессовъ ( violences), которые измЬняютъ caMi.iii xapain-epi, 
и MiicciKi печати, и угрожаюгь ея свободБ иъ будущем!,. 11раш!те.!ьство считало 
долгомъ изыск<чт1. и предложить Вамъ мЬры, который заставили бы взчезпут!, 
всЬ эти подстрекательства"... См. Moniteur Universcl, 2(i iioiiH 1849 i. ,  засГ.,дан!е 
Нац. Законодат. Собрав1я 25 1юня.

2) Какъ. напримБръ, Тьеромъ и Крем!,е (Cromieux), см. Moniteur Univcrsol. 
25 1юля 1849 г ., засБд. Нац. Закоиод. Собран1я 24 поля.



17 11оля; проектъ обсуждался зат-Ьмъ въ зас%дан1яхъ 21, 23, 24, 25 и 
26 1юля и былъ вотированъ 27 1юля 1849 года *). Новый законъ со
стоя лъ изъ трехъ частей или главъ: первая глава д'Ьлала н̂ которыя 
дополнен1я въ уголовной части законодательства о печати, вторая,— 
вводила нисколько постановлешй относительно публикащи газетъ и дру- 
ихъ пср1одическихъ произведенШ, в третья,—касалась вопросовъ судо
производства по д’Ьдамъ печати.

Законъ 27 1юля 1849 года, не касаясь принциновъ стараго зако
нодательства печати 1819 и 1822 годовъ, возстановленнаго и приспо- 
собленнаго къ новому порядку вещей еще декретомъ 11 авг. 1848 г.*), 
и не представляя собою обнимающаго со всЬхъ сторонъ свой пред- 
метъ законе дате л ьнаго акта, сд"Ьлалъ, однако, н-Ьсколько интерес- 
ныхъ нововведешй.

Такъ, въ первыхъ четырехъ своихъ статьяхъ онъ опред'Ьлилъ 
нЬсколько новыхъ преступлен1й печати, а именно: оскорблеше <"offense) 
Президента Республики, подстрекательство чиновъ арм1ии флота (militaires 
(les armees de terre et do iner) къ неповиновенш ихъ нач«1льникамъ или 
къ неисаолнетю ими своего долга (lours devoirs militaires), нападки на суще- 
ствую1ще законы и признанныя ими права, аполог1юпоступковъифактовъ, 
квали(|)ицнрованпыхъ уголовнымь ;?аконодательствомъ въ качеств-й преступ- 
лен1й (crimes OU delits), наконецъ, публикац1ю или воспроизведете съ злымъ 
умысло.мъ ложныхъ изв-Ьсый и документовъ, могущихъ нарушить обще
ственное CHOKoiicTBie (de nouvelles faiisses, de pieces fabriqueos falsifiees, on 
mensongerement attribui'es ii des tiers, lorsque ces nouvelles ou pieces

M C.M. .засЪд;ш1!1 Закоподате.п.иаго Co6|iaiii5i 2Г) 1юия, 1.7, 21, 23, 24, 25, 
2ij II 27 iKi.Tii 1819 M’jniteur Univcrsel, n“n0, 26 1ю1Ш, 20, 22, 24, 25, 26 et 27 
ш ля 1849 г . Иитерееио, что проектъ этого закопа (27 1юля, 1849 г.) былъ раз- 
jiaooTaH'b и иредставлевъ .миипстерствомъ Одил.топа Bapjio, бывшаго въ свое 
время радикалом'!,, а Teuepi. дошедшаго до такого откровеппаго консерватизма, 
что, когда но время iipoHift его прерва.'ш с.товами: ,,Но вЬдь законы о печати 
иш;о1да не спасали правительсгвъ“ , онъ не постЪенялся отв'Ьтить: ,,Это быть 
можетт. и так'ь, но они во всякомъ случа'Ь давали имъ жит1> и'Ькоторое время“ . 
См. Моп. Univ. 22 1юля 1849 г., засЬд. Пац. Собр. 21 1юля, а также, Hatin< 
Manuel, т. I, стр. 276—277.

2), См. выше, стр. 94—95.



seront de nature а troubler la paix publique) *). Къ этимъ новымъ 
видам1> преступлешй печати законъ 27 1юля присоединилъ еще одно по- 
становлеше (art. 5), которымъ возстановлялась наказуемость преступле- 
н1я печати̂  созданнаго еше закономъ 9 септ. 1835 г. и упраздненнаго въ 
первые дни Второй Республики *): снова воспреш,алось открште или 
апвонсирован1е публичныхъ подписокъ съ цЬл1ю покрыт1я штрафовъ и 
судебныхъ издержекъ, возла1'авшихся на кого-либо судебнымъ прнгово- 
ромъ ®J.

*) Что касается оскорблен1я (offense) иутемъ печати Президента Pccuyu
-ТИКИ, то art. 1 закоиа расиростпапялъ на личность Президента дьПств(е 1-й н 
‘J-й статей декрета 11 авг. 1848 года оиъ ocKOpo.ieniu (offense) Пацюиальнаги 
Собран1я, съ цВлыо „защитить главу исполнительной власти противъ того зли- 
стнаго духа неуважен1я и уничижен1я, который, постоянио направляясь противт. 
его личности, под]швалъ маю ио малу достоинство и уважен1е, столь пеобхо- 
Д11МЫЯ для моральнаго авторитета основныхъ властей (ties grands pouvoirs) г о 
сударства”... Прии-bHeuie, однако, термиполопп, заимствованной изт, королсвс1соп 
Франц1и, къ личности отвЬтетвеннаго предъ народвымъ ьредставительствомт. 
Президента, очевидно стЬсияло еще обЬ стороны: докладчнкъ KoMMiicciii, раз- 
сматривавшей проектъ закоиа (Combarol tie Leyval) иашелъ вужиымт, иршшстн 
ц^Ьдый рядъ доводовъ въ пользу оставлшая термина „offense”, а п1>которые де
путаты (Charamaulo Denayreuse) хотЬли замЬнить его словами „injures et diff'ama- 
tions”. Оставлено все таки было слово „offenses”... См. Men. Univcrsel, 20 inoui 
(докладъ KO.MMHCciu) и 26 1юля 1849 г . (ирен1я въ зас-Ьдаи1и Собра1пя 25 (юля).— 
Что же касается довольно туманнаго престуиленпи за!с:цочаишагося въ распро- 
странен1и ложныхъ изв 'ёст1й или докумеитовъ, могущих;, царушпп. обществеп- 
пое спокойств1е, то тотъ же докладчнкъ коммиссп! такъ мотнвировалъ необхо
димость наказан1я подобныхъ проступковъ: „въ обществЬ, въ которомъ полити- 
ческ1я права принадлежать всЬмъ, оиубликовап1е ложныхъ фактовъ (do pieces 
fausses) можетъ оказ1.шать вл1ян1е, извращающее въ самомъ iiinum aiii иародвьы 
еуверенитетъ... Это безусловно соетавляетъ вака.зуемый акть, icoropj.in должепъ 
карать уголовный закоиъ... Въ зтомъ iipccTyiueiiiii должно быть двЬ сущестш'в- 
пыхъ черты, а именно, чтобы О11ублнкова1по ложныхъ докумеитовъ и извЬсти! 
было дЁлаемо съ злымъ умысломъ (tie mauvaise foi). и чтобы оно носило ха- 
рактеръ дЁйствШ, способныхъ нарушить общественный мирь (propros а troubler 
la paix publique)”... См. Mon. Univ. 20 1юля 1849 г., засЪд. Нац. Собр. 17 1юля.

2) Декретомъ 6 марта 1848 года.
®) Batin (Manuel, т. I, стр. 275) и Avenel (H ist, dc la presse, етр. 431) 

ошибочно относятъ и этотъ видъ 1треступле1ий печати къ нововведен1ямъ закона 
27 1юля 1849 г. На самомъ дёлё , art. 5 этого закона есть нрямое воспроизво- 
деи1е art. 11 закона а сентября 1835 г., съ нЬкоторымъ измЁпен1емъ лишь i:a- 

ельной саикщи (вмёсто тюремн, зашчючшня отъ 1 мёс. до 1 года и штрафа



Article 6 разсматриваемаго закона еще разъ показалъ> насколько 
правительство Президента интересовалось мелкими агентами распростра- 
iiGHifl псчатныхъ произведен!!!. Раньше *), мы указывали, что всЬ раз
носчики и мелк!е продавцы книрь, брошюръ, гравюръ, литограф!й и т. п. 
должны были делать предварительный заявлен!я (declarations) муници- 
пальнымъ властякъ (т. е. мерамь въ департаментахъ и префекту поли- 
ц!и въ Иариж-Ь и его округ )̂ и получать отъ нихъ надлежащ!я разр̂ Ь- 
шеи!я (autorisations) на занят!е ихъ професс!еи. Теперь по новому за
кону )̂ въ департаментахъ для этихъ лицъ требовалось уже разр1зше- 
и1о не меровъ, а высшихъ властей, —префектовъ *), и снова подтвер
ждалось, что выданный разрТ>шен!я всегда могли быть взяты обратно 
властью, ихъ выдавшею *). Новый законъ KpoMij того выражался об

огъ 500 ф. до 5.000 фр.—заюпочен1в отъ 1 мЪс. до 1 года и штрафъ отъ 500 до 
1000 фр ). Противъ кого именно было направлено постаиовлен!е art. 11 закона 
1835 года, объ .этомъ мы говорили уже выше. См. введе1но, стр. 69, нрим. 2.

1) См. вводе1не, стр. 56 и нрим. 4, а также стр. 106, прим. 3.
2) См. art. 6.
*) Для Парижа и департамента Сены оставлялся въ сн.тЬ 11рсжи1й поря- 

.докъ (т. е. по прежнему требовттлось разрЪшстне префекта нолищи). Ibid.
‘) MiH говстримт. ,нодтверждгиюс1.“ , тавъ какъ требоваше предваритель- 

ны.хъ разрЪшетай для ме.икихъ агентовъ, установленное еще закопомъ 16 февр. 
1834 г. (см, выше введшие, стр. 56) не отмЪнялось законодательствомъ Второй 
Республики, HIS отм-Ьиялось Taiate и установленное тогда же право администра- 
ц1|[ на oTiiarie эти.чъ разрЪшетнй въ любое время, (см. тамъ же). Что это было 
именно raicb, доказывается, между нрочимъ, (помимо отсутств!я прямой законо- 
.чателыюн отмЪны) еще н циркулярами и расиоряжентямн тогдашней адмннистра- 
uiii, которая постоянно ссылгиась на законъ 16 февраля 1834 г. н на установлеи- 
пын имъ порядокт,, какъ на дЪйствующее право. Такъ, напр., циркуляръ мини
стра юстнцти отъ 16 авг. 1849 г., изданный.въ нснолнеше закона 27 !юля 1849 г ., 
прямо напоминалъ генеральнымъ нрокурорамъ (proeureurs дбпёгаих), что законъ 
16 февр. 1834 г. сохраняотъ свою силу (conserve toute son autoritd), a  цитиро
ванные нами выше (стр. 106, прим. 3) ордоннаисы префекта полищн 
исходили также изъ этого закона и считали требован1е разрЪшетнй для .мелкихъ 
горговцевъ печатными пропзведентями и право отнят1я ихъ въ любое время,—  
неоспоримыми. (См. Ordonnances do police, NN, 555, 561, 570, a также Eousset 
Code g6n6ral, стр. 304). Между тЪмъ, и Hatin (Manuel, т. I, стр. 275) и Avenel (стр. 
431) опять-таки выражаются такимъ образомъ, что можно предполагать, что 
1)Ъчь идотъ о возстановлеи1и нрежняго порядка, или же даже о совсЬмъ нов о 
норядкЪ,



щ*е и энергичнее прежняго законодательства относительно необходимо
сти предварительнаго разрешетя для мелкихъ продавцевъ печатныхъ 
произведен  ̂ (tons distributeurs ou colporteurs... devront etre poiu’vus 
d’une autorisation...) '), a администращя придала самое широкое тол- 
коваше выражен1ямъ закона относительно самыхъ объектовъ уличной 
продажи’). При обсуждети въ Палате (вь Иащон. Собрап1и) раз- 
сматриваемой нами 6-й статьи закона высказывались опасен1я насчетъ по- 
следств1й прсдоставлен1я такой широкой дискрец1онной власти надъ всеми 
мелкими агентами публикац1и въ руки адмииистрац1и, но мнеше Коммис- 
с1и, разрабатывавшей проектъ закона, одержало верхъ ®).

Въ этомъ OTHomeiiin законъ 27 1юля 1849 года дЪйствито.тьно вноеплъ. 
быть можетъ, н-Ьчто иовое (См. выше, введен1е, стр. 56, прим. 4).

2) Основываясь на подлинныхъ словахъ art. 6 закона: „Tons distributeurs 
ou colporteurs des livres, Merits, brochures, gravures et lithographies"... .можно бы
ло сомн-Ьваться, относитея-лн требован1е предварительнаго разрЬшегия адмиви- 
стращи II къ уличной продажЪ газетъ и перюдическпхъ издан1й. Циркуляръ ми
нистра вяутреинпхъ дЪлъ оть 1 августа 1849 г, (§ 5), разрЪшилъ вопросъ вл. 
утвердительпомъ смысл’Ь, разъясняя дЪло префектамъ слЬдующимъ образомъ: 
,-Подъ словомъ „6crits“ Вы, очевидно, будете иодразумЪвать и газеты: это т-Ьмь 
менЪе подлежитъ оомн-Ьн1ю, что всяк1й разъ, когда наши законы, iieryaiipyiomic 
этотъ вопросъ, желаютъ исключить газеты и пер1одическ1я ироизведев1я изъ об- 
щаго выражен1я „les 6crits“, они говорятъ это опредЪявнно (formellement) и Вы 
можете вид'Ьть тому прим'Ьръ, обратившись къ стать-Ь 7-й, которая сльдуетъ не
посредственно ниже". См. Dalloz, Jurisprudence Gfineralo, Jtecueil periodiquo et 
critique de jurisprudence, de legislation et de doctrine. Ь'аппёс 1849, 3-e partie, стр. 
89, a также Duvergier, Collection des lois, decrets etc., 1849 r., стр. 250, прим. 1.

*1 Въ аасЬдан1и 26 1юля Pascal Duprat, находя, что предварительное раз- 
р'Ьшен1е г1дминистрац1и, не обстав.леиное никакими гараит1я.чи для заиитересп- 
вапвыхъ лицъ, могущее всегда быть взятымъ обратно, являлось слишкомъ спль- 
вымъ превептивнымъ средствомъ, равпосильн1.1мъ нолному отрнцап1ю прав.ч 
кольпортажа, внесъ поправку (amendemont), въ которой пред.лагаль огр.-ши- 
читься но отношен1ю 1съ разносчикамъ и другнмъ мелкимъ продавцамъ толт.ко 
требован1емъ предварительнаго заявлсн1я (declaration) прокурору Республики и 
постояннаго пошеп1я при себЪ списка (d ’un catalogue) продаваемыхъ кпнгъ, гра- 
вюръ и т. п. Поправка была оспариваема отъ имени Коммпссти Dariste'oMb, ко
торый находилъ соображетя Duprat „les scrupules pour la liberte" и иризыва.ть 
депутатовъ не забывать изъ-за боязни „des petits dangers— „les grands, les vrais, 
les iramenses dangers", который окруж.оли, якобы, страну со веЬхъ сторонъ (Ом 
Moniteur Universal, 27 (юля 1849 г.). Поправка была отвергвута; однако, дальнЪй 
ш1я событ1я показали, что и „petits dangers" могутъ развиться въ значительпыя 
з.лоупотреблешя со стороны власти (См. Avenel, Histoire de la presse lran?aisc, 
стр. 713, 714, 737. 738 и друг.).



Но были забыты закономъ 1849 г. и пер1одическ1я издания; имъ была 
посвящена, какъ мы упоминали выше Сстр. 109), вся вторая глава, 
состоявшая изъ 8-ми статей. Первая статья этой главы (art. 8 закона) 
продолжила д-Ьйств1е декрета 9 августа 1848 г . '), до обнародовашя 
,,органическаго закона“ (loi organique) о печати и сохранила устано- 
вленныя имъ цифры залоговъ (cautionnemcnts), а остальныя статьи воз- 
становили д'Ьйств1е ц"йлаго ряда постановлен1й столь ненавистнаго для 
прессы и такъ категорически осужденнаго самимъ же правитсльствомъ 
Второй Республики, закона 9 сентября 1835 года*). Такъ, art. 11 и 
12 второй главы были почти буквальнымъ воспроизведешемъ art. 10 
.закона 9 сент. 1835 года: они возстановляли прежнее запрещеше отно
сительно печатан1я отчетовъ по процессам!, объ оскорблен1яхъ и диф- 
фамацш (proces pour outrages, injures ou diffamations), a также и отно
сительно публикацш именъ присяжныхъ зас'йдателей ((jures); они видо
изменяли лишь несколько наказуемость нарушешя этого запрещешя 
Art. 13, 14 и 15 этой главы также (лишь въ несколько иныхъ выра- 
жешяхъ) возстановляли действ1е постановлешй закона 9 сент. 1835 
года ‘), а именно: они снова обязывали издателей (gerants) газетъ и жур- 
наловъ помещать, на другой же день по получен1и, въ своихъ издашяхь 
всевозможные оффиц1альные документы, сообщешя и поправки, исходя- 
Щ1Я отъ представителей власти (за определенную плату), и ответы ча- 
стныхъ лицъ, задетыхъ въ томъ или другомъ номере издан1я (безплатно, 
пока они нс превышали .двойного размера статьи, вызвавшей опровер-

*) Объ это.мъ декретЪ с.м. выше. стр. 93—94.

-) См. оффиц1альпое пррдислов1е къ декрету 6 марта 1848 г., отмЪнявшему 
лаконъ 1835 г., преднслов1е, введеппое даже въ Bulletin dcs lois (См. Bull, des 
li)is, X s6rie, B. 6, n“ 73). Впрочемъ, статьи 9 и 10-я второй главы явля 
. 1ись 110становлеп1ями новыми.

3) Иаковъ 9 сентября 1835 г. (arc. 10) грозилъ тюремпымъ закл1очен1емъ 
отъ 1 мЬсяца до 1 года и штрафомъ отт. 500 до 5000 фр., а законъ 27 1юля 
1849 г. (art. 11) каралъ нисколько .мягче, а имеппо, только штрафомъ отъ 200 
до 3000 фр., который могъ, внрочемт,, уве.тичиваться вдвое, въ случаЪ рецидива.

*) Сравни art. 17, 18 и 19 з<якона 9 сентября 1835 года, а также art. 11-й 
закона 25 марта 1822 г.
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жен1е) ‘); они снова подтвердили требован1е избран1я и представленш новаго 
отв-Ьтствоннаго издателя, для замены стараго, на пер1одъ времени от- 
быт1я этимъ посл'Ьднимъ тюремваго заключен1я; наконецъ, они опять 
возстановили право уголовныхъ судовъ (cours d assises) пр1останавливать 
(suspendre) издание газеты или журнала въ случа-fe ихъ вторичнаго за 
одийъ и тотъ же годъ осуждешя по преступлен1ямъ печати, или же хотя 
и единичпаго осуждешя, но за особо важныя преступлен1я ®). Только 
двЪ статьи второй главы (art. 9 и 10 закона 1849 г.) вводили иовыя 
по отношешю къ першдичеекой печати требован1я: объявлялось, что 
3Bauie отв т̂ственнаго издателя и народнаго представителя (депутата— 
representant du peuple) несовм'Ьстимы, и что, въ случа'Ь подписи (signature) 
издашя послФэДнимъ, типографщики и собственники газеты подлежали 
штрафу отъ 500 до 3000 франковъ, а нумеръ издан1я считался 
неподписаннымъ (поп .signe) *), и воспрещалась публикалпя актовъ по

') IIocTauoBoeiiie, заимствованное иашимъ цензурпымъ уставо.мъ (ст. 130. 
нзд. 1892 г.), къ сожалЪв1ю только не до конца: art. 13 зак. 27 )юля 18Ч9 г., а 
еще того ясп'Ье, art. 17 закона 9 еент. 1835 г., воспроизводимый первымъ, oiii)e- 
дЪленпо указыва.ти, какъ нужно бы.то поступать редаипп въ случаЪ. ие.тп раз- 
мЪръ опровержеЕ1я частнаго лица П1)евышалъ болЪе, чЪмъ вдлое, статью, выз
вавшую 01'вЪтъ. Art. 13 закона 1849 г. говорилъ, что въ ;^томъ сл.учаь... „1е 
prix d'iiisertion sera dfi pour le surplus seulement“, a art. 17 зак. 183.5 г. юворилт.. 
что тогда „1е surplus do I'insertion sera paye suivant Ic tarif dc.s annonio.s'... Вт. 
иашемъ же закояЪ зтнхъ добавлен1й ве сдЪ.тано, что дЫгаетъ всю о.татыи |1(ШС110й 
и .можетъ повести на практшсЬ къ злоупотреблен1ямъ.

2) .4 н.мснно: .pour provocation а I'un des crimes prevus pa les articles 87 
ot 91 du Code P en a l" ... r. e. за 1юдетрекат'е.’п.ство к"ь возсттип|е (revolte) или 
призывт. къ оруж1ю (appol aux armes) п т. и. (см. art. 15 зак. 27 1ю.тя 1849 г.). 
О постановлечияхт. закона 9 С(Ч1тября 1835 г. относительно веЬхт. итихъ требо- 
ван1й см. выше, введв1пе, етр. 40, 41, 47,

Art. 9 зак. 27 1юли 1849 года; 1ЮСтаповлев1е :-*то было чпедено вт. за- 
ковъ сь цТ>л1.ю устранить возможность прикрываться безотвьтетвечиостью дену- 
татов1>. Докладчикъ KOMMiiccin, между ирочимъ, говорилъ: „ ...Ч т о  юлку пт, ира- 
вЪ прямого обрашеп1я въ судъ it всЬхь прави.лахъ процедуры, )<‘)одимыхъ ст, 
цЪлью достигнуть б1.1Страго разбирательства дЪла, если ответствен чый издагсл!.. 
покрываемый своею парламентскою неприкосновенностью, будетъ въ состояп1и выи
грывать (gagner) все сроки и формальности, предшествующ1е разрЪшеч1ю на првсл1>- 
довате и будетъ иабЪгап., такимъ образемъ, всякой личной отнТтствеппости'.’- 
См. Moniteur Universel, 20 1юля 1849 г., заеЪдарпе Нац. Собр. 17 1юля (Rapport du 
Combarel de Leyval).



уголовнымъ дЬла.мъ раньше прочтеи1я ихъ въ публичномъ судебно.мъ 
лас Ьдаши').

Законъ 27 1юля 1849 г., не смотря на свой провизорный и допол
нительный, такъ сказать, характеръ*), не лишенъ былъ, однако, до- 
нол1,по разносторонней предусмотрительности. Такъ, онъ вспомнилъ и о 
политпчсскихъ брошюрахь, которыми до сихъ поръ французск1й законо- 
даюль не интересовался, и снова заговорилъ о тинографщикахъ, кото- 
рьк'. за немногими незначительными иcIvЛЮчeнiями, оставлялись пока въ 
нокоЬ. Art. 7 закона потребовалъ, чтобы типографщики, независимо отъ 
11ре.гстанлен1я 1>бязательныхъ экземпляровъ (depot), предписаннаго за- 
коно.мъ 21 окт. 1814 года®), представляли прокурору Республики 
(ап рагцче! dii procurour de la Republiipie) того M-fecra, гд-Ь происходило 
печатан!е, еще одинъзкземпляръвс’йхъсочинен1й, трактующихъ о вопросахъ 
нолигики или сон,1альной эконом1и (tons 6crit.s traitant de maticres politique.s 
on d eeonomie sociale) и не иревышаюш,ихъ по объему десяти печатныхъ 
листовь, ,!а 24 часа до ихъ выпуска въ св^тъ и какой бы то ни было 
iiyo.iHKaniH *). 11сключе1пе делалось то.тько для газетъ и перюдиче- 
скихъ изданП! (journaux ou ('‘crits periodiques) *). Вводимая статьею 
7 (art. 7) закона мЬра ставилась въ связь сь регламентац1ей, главнымъ

') Art. 10 ;!ai;oii;i 27 (юля 1849 г. Эта статья была прибавлена по пред- 
ложс'1|(ю ЬаЬог(1сг1''а, такъ мотпвпроиавшаго ея необ.чодп.мость: „ . . . ВполнЪ повят- 
ni.t criiM'am.iii псу.тобствя, В1.1тск;по1ц(я изт> того, что практикуется въ настоящее 
время. ГГреждевреМ1“111юе (aiitiei|i6e) 011уб;шкона1пе актовъ обвпнеп(я (des actes 
(i'aci iisation) вредпп. зашить, rain, какт. опо порождаетъ какь-бы своего рода 
пре,тубъж,Т1'п(е (opinion commune) еще прежде, чЪмъ начинаются прее(я; оно по- 
рочптъ (fletrit) подсудимьгхъ п пам'Ьчаетъ ихъ жюри въ качест))Ь какъ-бы зара- 
нЪе )'.1шо1шы.\ъ". . .  См. MoniteuT Unh'erscl 28 (юля 184У г., зас-Ьд. Над. Собр. 
27 ()о.тя.

'-) О TaitOMi. характерЪ з.акопа пТи килько разт> говорилось, какъ мини
стром i, юстпц(и. впосившимъ проектъ въ Собран(е, такт, и док,т;)дчи1сомъ коммис- 
ciir, разематривавшей проект),. См. Моп. Univ. 26 (юпя и 20 (юл)г 1849 г.

О Т11ебивап(яхъ ш) .чтотъ счетъ закопа 1814 г. см. выше, введете,
<тр. 14.

t) Св)-рхт, того, тп1шгра1(яцикъ долженъ былъ тогда-же, т. е. въ момептъ 
предетавлеп(я .чкземпляр.), объявлять число отпечатанпыхъ оттисковъ (d’exem- 
plaires). Ibid, art. 7.

5) Ibidem, art. 7.



образомъ, колыюртажа иечатныхъ произведен1й и мотивировалась боз- 
помощностью юстиц1и (I'impuissance de la justice) ири преслЬдован1и пре- 
ступлешй но распространен1ю мелкихъ сочинетй и брошюръ '). Донол- 
нительнительныя требован1я касательно представлен1я обязательных!. 
эЕземпляровъ ( depot), кромЬ органовъ админисграц1и )̂, еще и орга- 
намъ судебнымъ какъ это видно изъ текста статьи 7-й, относились 
лишь къ сочинен1ямъ, не превышающимъ десяти иечатныхъ листовъ н 
трактующимъ вопросы политики или соц1альной эконом1и (traitant de 
inatieres politiques ou d'economie sociale) *). Начиная съ этого времени

1) Докладчикъ парламентской KOMMiicciii. раасматривавшей правитсл!.- 
(!Твенный проектъ (Cambarel de Leyval). говорилл»: ,,Выло-бы cobcI'.mi. тдаста- 
гочнымъ для д'Ьла—окружить пзвЬстными предосторожностями осуществлеии' 
кольпортажа, но не дать с^мнмъ закономъ юстиц1и средствъ 1 1редуп|)ежлать и 
цресЬкать (surveiller et reprimer) многочисленныя преступлен];!, Moiymia заклю
чаться въ небольшпхъ произведен1яхь (petits ecrils) и брошюрах!.. Art. 7 3ai;0!!a 
им^Ьетъ цЬлью восполнить пробЪлъ, уже давно !1аблюдаю!ц1 йся въ пашемъ aaiai- 
нодательств'Ь. Art. 14 закона 21 октября 1814 г. !!редписываегь !!редетавле1!1с, 
въ ПарижЪ—въ министерство внутреннихъ дЪ.лъ, а !!Ъ денартаментахъ -въ  пре
фектуру, экземпляровъ всякаго пр0 !1зведе!пя до начала его продажи или иной 
какой-бы то ни было публикац1и. По такт, какъ i!e было уставовлечю !iHKaiioi o 
промежутка между этимъ 1!редставлеп1е.мь экземпляровъ (depot) j! nyd-THKenief! 1!хъ, 
то эти дв’Ь операщи могли дЪлатьси однов1)еменно; отсюда и вытека-ла безио- 
мощвость юстищи. Преступлев1е оказывало свое дЪйстп1е (ctait consomme) прежде, 
ч̂ Ьмь Можно было констатировать его существо!1ан1е. Небольш1я (•оч!1нон)я !i бро
шюры были распродаваемы (distribu6s) и !1здан1 е !!счер!!аао, прежде чЪмъ маги
стратура могла призват!. на номощь дТ,йств1е закона. Чтобы устран!!ть столь !'И- 
белыюе зло, нравпте.тьство и предла!аетъ Намъ 1!ред1!исат!. ибизательвое ире.т- 
ставлен1е !1Ъ судебное учрежден! 0  (аи parquet du tribunal) мЬега печатан!;! licbxb 
этихъ ироизведе1ий за 24 часа до нача.!!! ихь иубликац111“... См. до1а а д 1 , Ком- 
миссш, Moniteur Universel 20 ]юля 1849 !'ода. Соображен!;! докладчш;;! бы.п! ди- 
!10льно существенны, но онъ, къ сожалЪн1ю, с.мЬшивалъ двЪ 1 )а.1 Л!1чн!,!и тчм ! 
;!рЪн1я: юстищи и полищ!!. Первая !i безъ того была достаточно вооружена !!о- 
становле!!1ями еуществовавшаго законодательства обл. yc.!OBi!i.\i, !сп!!жной !! роз 
!!ичной торговли И О состан'Ь nper.ryiijieuii'i печати; о e;i безеил!!! иеч(чо бы.га 
!Оворить, такъ какъ !ie дЪло юстиц!!!—!1реду!!режда1 !, прост,yi!.!(4!i;!. Догладч!!!.-!,, 
будучи боЛ’Ье откровепнымъ, ДОЛЖе!!Ъ былг-б!,! ! ОВОр1ПЬ о беЗ!!0.МО!!!!ЮСТИ пилицп! 
и о ея прещ'предительной дЪятель!юсти.

2) Въ министерство !ШуТреи!!ПХЪ ДЬЛЬ В1, Па1!!!Ж1. II И!, !1 1 1ефеК!уру—!;|, 
денартаментахъ.

Прокурору мЬстваго суда (uu parquet du prucurour de la Kepubliquci.
‘) Интересно отметить тотъ фактл., что въ данном!. случа1. пар-ламетская 

KoMMHCcia пошла даже дал-Ье желан1й правительств;!: послъдпее предл.-иало эти



Bcii подобный брошюры и сочинен1я составляли какъ бы совершенно 
особую категор1ю произведенШ печати, въ течеше продолжительнаго вре
мени пользовавшихся особеннымъ вниман1емъ французскаго законода
тельства'). Однако, избранная закоподателемъ терминолопя ,,matieres 
poIiti(iiie.s“ , „econoiiiie sociaIe“, была слишкомъ неопределенна и растя
жима, вызывала на практик̂  множество недоразуменШ и породила об
ширную юриспруденщю )̂.

д<шолтпелы1ыя требован1я только д.тн сочинший мен-Ье 5 печатяыхъ листовъ, а 
Kii.MMiicciH нашла оту lapaoTiio недостаточной и подняла норму до 10 листовъ. 
CpaBJiit правительственный проектъ и докладъ KoMHCciii. Monit. Univ. 26 1юня в 
20 iiii.m 1849 г.

‘) Пмешю оти <‘очпнои1я называли потомъ общимъ н.менемъ „brochures 
pnlitiques". См., нанр., Ilatin, Manuel, т. И, стр. 328. '

-) Впервые аналогичный термннъ былъ унотребленъ закономъ 9 1юня 
181у г . OTHOcnre.ibBO газетъ и нер1однчеекн*ъ изданВ!,—„nouvelles ou matieres 
politique.s- (art. 1); aaicoin. 18 1юля 1828 r. ограничивался уже словами „matieres 
po!iti(|ues" (art. 3). Коммис<чя, разематривавшая проектъ закона 27 1юля 1849 г., 
сознавала неонргдЪлевност!. выражен1П „matieres politiques" и полагала, что 
улучшить ноложен1е прибавивши е.лова ,,ct d’ficonomie sociale“. Ея доютад-
чшп, (Cambarel de l.eyval) разеужда.1ъ такъ: „Правительство предлагаетъ Ваш. 
нред||иеат|. обязател1.1 1ое 1 1редставле1[1с (depot) въ судебное учреждев1е (аи parquet 
du tribunal) мЬета печата1пя, aicaeMii.iapoBT. сочинен1й (dcs 6crits) Meirfee 5-тн печат- 
Hi.iXT. листонъ, трактуннци.чъ политическ1е вопросы... Однако, что нужно подразу- 
мЬвать подл, чтнмл. выражен1емъ ..mutiere politique”? Въ ихъ легальнсмъ и юри- 
дмчеекомъ СМЫСЛЕ будуть-ли примъиимы мти слова къ сочипев1ямъ (аих ecrits), 
въ которыхъ, не касаясь иравительстненныхъ вопросовъ (questions du gouverncment), 
отрицают!. II колеблють устои (les bases) общества или подъ покровомъ сошаль- 
1 1 0 1 1  науки, или съ ць.п.ю paBBiiTin той н.ли иной философской системы, той или 
друп1|1 рслипозной reopiii? Хотя вь своемь нсрвопачалыюмъ смыелТ. (dans son 
acception originello) слово „politique” и обиимаетъ совокупность д’Ьлъ страны, какъ 
общественныхъ, такъ н правительстнеяны.хъ (ибо существовап1е правительства 
ужо нредполаг.чсгь р(ч улирусмос пмъ общество), комнсс1я полагала все-таки, что 
для избЕжав!!! недоразум'Еи1й (toute equivoque) и облегчен1я понима1пя и npiiMt- 
пен1я даннаго иостаяовлеп1Я, лучше прибавить къ словамъ „traitant de matieres 
politiques” е.лова ,,et d'economie sociale",.. Cm. Moniteur Universel, 20 1юля 1849 г.
Однако, Сели редакц1я KoMHCciii и им-Ьла ту заслугу, что легализировала тогдашнюю 
адмпннетратшшо-судебиую практику (ем. Hatin, Manuel, т. II, стр. 331), то въ 
СМЫСЛЕ яепости во прибавляла ничего новаго. Ватрудне1пя тогдашнихъ юристовъ 
по зтиму вопросу (объ установившемся въ юрис11руденц1 и шестидесятыхъ годовъ 
попиман(п сочинеп1 1 1 , трактующихъ и петрактующихъ вопросы политики и со- 
ц1ал1.ной yiiOHoMiii, мы будемъ говорить еще подробно ниже, въ своемъ м'ЬстЬ; 
см. пока Cbassan, т. 1, стр. 593, 594; Hatiii, Manuel, т. II, стр. 329—336; Ronsset,



Мы разсмотр-Ьли статьи закона 27 1юля 1849 года, составлявш1я: 
первыя дв'Ь ого главы. Какъ мы упоминали (выше стр. 109), законъ 
им'Ьлъ еще третью главу (состоявшую изъ 8 статей, art. 16—23), ка
савшуюся порядка судебнаго пpecлtдoвaнiя по д'Ьламъ печати. Поста- 
новлешн этой главы были расчитаны на ускорсн1о судебной процедуры 
по д%ламъ печати и на обезпечен1е наказуемости виновныхъ авторопъ ’). 
Такъ, администрац1и (ап ministero public) предоставлено было право 
требовать явки обвиняемаго въ судъ въ тсчен10 трехъ дней*); если 
обвиняемый не являлся въ судъ (еош- d'assisos) къ опредЪ лепном у сроку, 
то его Д'Ьло разбиралось заочно (par dofaut) и безъ участ1я присяжныхъ 
засЬдателей “); наконецъ, если, въ моментъ возбужден1я администра- 
1йей пресл-Ьдован1Я, сессля ассизнаго суда (сопг d'a.ssiscs) уже была за-

Code gen., стр. 53), виолнЬ оправдываютъ .за,мЬч;ш1с, приведенное у Dalloz'a (ого 
Bfepertoire methodiquc et alpliabetique de legisl., de doctrine et de jurispr., с.тово 
(,P resse“, n“ 159) что ,,...ато выражен1е 6i>uo насто.тько эластично, что, за нстглю- 
чен1емъ только тЪхъ иубликащй (de publications), которыя прямо заявляли о 
своей непринадлежности къ этой категор1и, типографщики иоступали бы бла- 
горгщумно, если бы, въ случаяхъ всЬхъ co4inienifl меиЪе Ю-ти печати, лпстовъ 
прямо дЪлали въ удвоеиномъ количествЪ depot, предписанное аакономъ 1849 i . “ ...

I)  Мивиетръ 11>стиц1и (Odillon Parrot), представляя Нацшп.чльпому Собра- 
н1ю ироекть закона, говорилъ: ,.Постановлеп1я, имЪ1пщ1я въ виду форм1.1 проце
дуры являются важнейшими пунктами всего проекта. Уже 20-го истекшаго октя
бря г. Марп, бывш1й тогда миивистромъ юстшци, иредставилъ Нац1ональному 
Собратю проектъ закона, имЪвшаго нЪлью сократить (abreger) сроки процедуры, 
дабы по возможности приблизить моментъ iiponaiioceiiiji приговора (jugement) 
къ дпю совершетя преступлев1я. Коммисстя 1)азсматрива.1а этогь ироектт, и ея 
док-падъ (rapport), сделаивый 6 пояб1)я г. Барошемъ, быль благоир1ятет. поста- 
иовлеи1ямъ проекта. Именно этоп. проектг, мы енова предлагасмъ Вамъ, ничего 
въ немъ не меняя. Въ вопросе о преступлеи1яхъ иечати реирессля .должна быть 
непременно быстрою, почти моментальною (instantannCe); ведь однимт, изъ элемен- 
товъ этихъ ирвступлен1й является опаспос-ть подстрекательства (do la provoca
tion), а эта опасность можетъ быть оценена и взвешена лишь въ самый мо- 
мейтъ публикац1и“ ... См. Моп. U n ’w .  26 1юня 1849 г., засед . Нац. Собр. 25 1юпя. 
Желай1е Министра исполнилось и администрац1я получила очень важвыя полео- 
моч1я по ускорен1ю наказан1я преступлен1й печати.

2) Зак. 27 1юлй 1849 г., art. 10. Въ качестве льготы обвпняе.мому давался 
дишв1Й день на каждые 5 мир1аметровъ разстоян1я огь места заседан1я суда. 
UU jour par cinq myriametres de distance). Cm. тамъ-же. '

i) Art. 17.



кончена и следующая должна была начаться нескоро, то мо:'ло быть на
значаемо экстраординарное зас15дан1с суда (ипе сонг d'assises extraordinai- 
res) ордоннансомь старшаго предсЬдателя (du preniier president) для 
разбирательства данваго д"Ьла‘).

§  13. Законъ 16 т.гя 1850 года. Art. 8 закона 27 1юля 1849 года 
продолжилъ (какъ мы объ отомъ говорили выше,) дЬйствге декрета 
9 августа 1848 года о залогахъ для пер1одическихъ издашй до опубли- 
кован1я органическаго закона о печати. Однако, правительство Луи- 
Наполеона, всз'упивши однажды на путь частичныхъ узаконешй, при- 
спосабливаемыхъ къ текущимъ нуждамъ борьбы съ тою или другою частыо_ 
печати )̂, не хотело уже сходить съ этой весьма удобной для него 
дороги. Мен'Ье, ч'Ьмъ ч(*резъ годъ по издании закона 27 1юля 1849 года, 
правительство обнаружило новые недочеты законодательства прессы 
п сно1за выступило предъ На1йональнымъ Собрашемъ съ проектомъ за
кона о залогахъ и штемнельномъ сборЬ для газетъ и другихъ пер1оди- 
ческихъ произведешй ’); въ изложеши правительственныхъ мотивовъ, 
въ зас4дан1и Собран1я 21 марта 1850 года министръ юстищи, будущ1й 
всемогущш „вице-императоръ“ Второй Импер1и, Руэръ (Rouher) уже не 
находилъ пужнымъ оправдываться въ посп'Ьшности и непосл-Ьдователь- 
ности правительства, какъ это д-йлалъ въ свое время Одиллонъ Барро, 
представляя палатЪ проектъ закона 1849 года‘). Правительственный 
проектъ 1850 года, состоявш1й всего изъ 9-ти статей, предлагалъ 
просто удвоить цифры залоговъ для перюдическихъ издан1й, установ- 
ленныхъ декретомъ 9 августа 1848 года (возвысить максимумъ съ 24,000 
<j)p. до 50.000 фран.) съ ц-йлью обезпечить наказуе.мость престунленш 
печати, и возстановить штемпельную пошлину (timbre) съ перюдически.хъ 
издан1й, а также наложить ее и на непер1одическ1я издан1я, непревышаю-

») Art. 22.
-) См. обстоятельства, при которыхъ былъ иредложеаъ палатТ. (Нан. Со- 

I'lpaniK)) законъ 1849 года, выше стр. 107—108 и прим, къ нимъ.
Д| Гакъ назвалъ цравительственный проектъ министръ, представляя его 

Собрашю (projet de loi sur le timbre et cautionnement des journaux et autres ecrits 
p6riodiques“). Cm. Monit. {7niv. 22 марта 1850 года.

*) См. выше, стр. 108, прим. 1.



щ1я десяти печатныхъ листовъ и трактующ1я вопросы политики или со- 
и1альной эконом1и, съ д-Ьлыо, якобы, уравнять несправедливость налого
наго обложен1я въ 1'осударствЬ )̂.

Этотъ проектъ былъ переданъ для paacMOTptHiH въ парламентскую 
коммисс1ю (изъ 15 членовъ), которая проработала надъ нимъ бол1Ьо 
трехъ м’Ьсяцевъ и только 29 1юня (1850 г.) представила въ Собран1о 
свой докладь. Коммисо'я совершенно изм-Ьнила проектъ правительства

1) Необходимость новаго закона мотивировалас!. олЪдующнмъ образом!,; 
„Правительство, говорилъ iJouher, ве скрываетъ отъ себя, что со времени Фев
ральской Революцш, извЪстная часть прессы подверглась весьма существеннымт, 
измт>нен1ямъ. Она стала меньше заниматься вопросами политики, и гораздо 
больше интересоваться общественной организащей. Начиная съ этого момента она 
сдълаласч. р-Ьзкок! въ евоихъ иападкахъ, болЪе дерзкою въ диффамац1и, болЪе 
опрометчивою въ возбужден!!! самыхъ опасныхъ страстей. НЪтъ болЪе принци!!а, 
котораго она не опровергала бы, нЬтъ истины (de verite sainte), которую она не 
отрицала бы, нЬтт, преступнаго или иорочнаго акта, который ие вашелъ бы у 
вея оправдан1я н даже восхваления,—и всЬ эти нреступныя заблужден!я обра1цен1,1 
преимуществеино къ паимевЪе просв'Ьщеннымъ классамъ населен!я. Нашъ долп. 
бороться съ этимъ зломъ, охранять Республику и наши учрежден!я отъ оиас- 
ности. Мы можемъ достигнуть этого, и не прибегая къ повымъ В!!дамъ паказа- 
iiiit. Нужно толыси, чтобы исцолнен]е дЪйствующихъ законовъ было внолн-Ь обез- 
иечепо. Именно для это10 обез!1ече1!|я уголовныхъ законовъ и устаповлевъ, каст, 
ii3BiicT!!o, институт'!, залоговъ. Что такое, въ самомъ дЪлЪ, залоги, какъ не !'а- 
paeiifl penpecci!! првст'уп.тек!й! И кто не видитъ, что эта гаравт!я, для того, 
чтобы бып, дЪиствите.тьпою, должна быть пропорщональна количеству (а 1а inul- 
liplieite) нросту!!ковъ журнала, вреду , причиненному гражданамъ, наконецъ, опас- 
ност!1, у!'рожаю!цеп РеснубликТ, и обществу отъ политической, или что то же са
мое, партИпюй нрессы’ Въ настоящее время эта гаранття недостаточна... Таков!,1 
мотивы первой част!1 иродла!'аемаго нами проекта. Но ироекть закона 1!редл.1 
!'аетъ та1лке во:!стаповлен1е штемпе.п.паго сбора съ газетъ и нЪкоторыхъ дру- 
гихъ 1!Олит1!ческихъ П1)0изведен1й печат!!. Состоя1!1е пашихъ финансовъ п принци!!т. 
равенства... требуютъ, чтобы всЪ граждане участвовгили въ денежномъ бремени Го
сударства вь зависимости огь разм'Ьровъ нхъ иму!цества и вы! одъ, достан.1яем1,1хч, 
имъ !1хъ промысломъ (de leur industrie). Мы всЬ уб'Ьждены въ необходимости уста
новить въ нашемъ бюджет']! равновЪс1е между доходами и расходам!!; !Ю мы хорошо 
зпаемъ, что ие достигнемъ столь желаемой ц'Ьли, если не призовемъ на помшць... 
!iCli платежный силы страны. Освобождая отъ штемпельпа!-о сбора газеты, а сл'Ь- 
довате.’!ьво !i !1ром1>!селъ объявлен1й, привосящ!й имъ доходъ, декретъ Времеп- 
наго Правительства отъ 4 марта 1848 г. создалъ исключительную 1!ривиллег11о 
(ш1 privilege exorbitiint), оохранен1е которой не можетъ быть оправдано никакими 
соображе!!1ямн“... См. Мон Univ. 22 марта 1850 г., засЬд. Нац. Собр. 21 марта.



и выработала свой, состоявш1й уже изъ 21 статьи*). Въ этомъ по- 
сл'Ьднемъ предлагалось, вместо увеличен1я суммы залоговъ (cautionnements), 
обратить вниман1е на д'Ьйствительное взыскание изъ нихъ,—предлагалось 
обезнечить быстроту и строгость репрессш, однимъ с.ювомъ, рекомен
довалось взглянуть на залоги не какъ на превентивное средство, а какъ 
на репрессивное '*); что касается возстановлешя штемпельнаго сбора 
сь извЬстнаго рода печатныхъ произведен ,̂ то въ проект-Ь коммиссш 
признавалась его необходимость, но предлагалось соединить штемпель- 
ны11 сборъ съ почтовымъ, такимъ образомъ, чтобы вм-Ьсто двухъ яало- 
говъ (droit do timbre и droit do poste) существовалъ одинъ, дававш1й, 
однако, газетамъ и журналамъ право безплатной пересылки по почт’Ь *). 
Во время обсуждешя отого проекта въ Собраши было сдйлано еще два. 
очень важныхъ дoбaвлeнiя, а именно была принята поправка (amendement) 
депутата Riancey относительно обложешя штемпельнымъ сборомъ (timbre) 
вс'Ьхъ романовъ-(()ельетоновъ, печатаемыхъ въ raaeTt или ея приложе- 
Hin (supplement) ‘), и поправка депутата Tinguy ®), относительно обя
зательной подписи авторомъ всякой газетной или журнальной статьи 
политпческаго, филосо<|)скаго или релип'ознаго характера (de discussion 
politique, pliilosophique ou religieiise) “). Палата употребила на обсуж- 
ден1(* новаго закона восемь aacbAaniu ’’). н вотировала *), законода
тельный актъ. очень HeoAatonpiaTHbiii для французской печати, прозван
ный не без'ь ociiOBaniH ,,закономъ ненависти*’ (loi de liaine)’).

Ч См. Monitour UnivtM'soI, 30 iitiHH 18.')0 r., засЬд. Нац. Закоиод. Гобр.
29 iKiuji.

-I C'l. НТОЮ nii.ibKi KoM.MUcci)i ввела вт. твой ироектъ пять новыхъ статей 
(art, 3—7 проекта, с.м. Мои. Univ. 30 imiiji), который стали (съ небольшими иа- 
мЬш‘н1ями) 5, (), 7. 8 и 9 статьями лакоип.

'•>) См. art. И , 12, 13, 14, 15 п 16 проекта Коммисо1и. Moniteur Universcl
30 iioiin 1850 г.

См. Monit. Univcrsel 16 шля 1850 г., засЬд. Нац. Зак. Собр. 15 1юля. 
■'') Откуда часто и весь закопъ 16 1юля 1850 года называется „Loi Tinguy" 
*’) См. M'jniteur Univcrsel, И  iro.ia 1850 г., засЪд. Нац. Зак. Собр. 10 шля. 
■) Л именно: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 1б 1юля 1850 г.
’’) Нольшпнствомъ 392 юлосовъ противь 2бЗ. См. Моп. Univ. 17 1юля 1850 г. 
Ч См, Hatin, Histoire tie la presse en France. VIll t . стр. 630. НЪсколько 

ниже (на с,:гЬдуЮ1цей стравицЪ) Hatin, между п])0чимъ, дЪлаетъ такое aaMtHanie 
(но поводу вве.1,енпой поправкою Tinguy обязате.тыюй подписи газетныхъ статей);



Въ окончательной своей родакц1и новый законъ состоялъ изъ 28-ми 
статей и раснадался на дв  ̂ главы: въ первой говорилось о залогахъ 
(du cautionnement), и во второй—о штемпельномъ сбор-Ь (du timbrel ' к 

Art. 1 новаго закона оставилъ безъ HSM̂HeHia размеры дснежныхъ 
залоговъ для перюдическихъ издан1й, установленные декретомъ 9 авг. 
1848 года*). Онъ ввелъ только н1>сколько второстепенпыхъ изм-Ьне- 
шй, касавшихся сроковъ выхода издан1й вт> свЬтъ*) и MtcTa ихъ 
публикащи‘) . Цеитрь тяжести главы закона о залогахъ заключался,

„Члены Собран1н были, безъ coMiiliuiH, оцушеилены самыии нысокпмп (sic!) со- 
обрахен1ями общаго блага (de salut public); но нел1.зя отр-Ьшиться отъ мысли, 
что зд'Ьсъ примешивалось также н врангдебное чувстио противъ прессы, ирогивъ 
самого ея существа (contre I'lnstitution elle-meine), въ особенности, ос.ти всиомнип. 
те ожесточенныя нападки (les attaques furiouscs), предметомъ которыхъ она 
была въ пpoдoлжenie обсужде1пя закона... Къ сожален1ш совсемъ не трудно 
объяснить П])ичину этого чувства, которое вообще разделлетсл (всеми) правите
лями (par les gouvernants): вообще въ натуре .людей быть чувствительными къ 
похвале и критике. Нац1оиальное Co6paiiie, однако, должно было понимать, 
объявлял войну печати, что оно идетъ иротивъ свои.хъ (‘оюзниковъ, что оно ио- 
ражаетъ самого себя. II действительно, лишь немного времени ̂ спустя, н сама 
трибуна (1а tribune) подверглась участи газеты (du journal)"...

t) Послед1Ця три статьи закона (art. 26, 27 и 28) бы;ш отнесены, виро- 
чемъ, въ такъпаз. „Dispositions transitoires". Эти irocraHOB.TeHiH не представлямтч, 
для насъ интереса, за иеключе1иемъ разве art. 28, освобождавшаго отъ залошвъ 
и штемпельнаго сбора sct> газеты н печатный 11роизведеп1я, иечатавш1яея на 
ипостраниыхъ языкахъ во Франц(и, но llpeднaзнaчaвшiяeя кт, сбыту и распро- 
странен1ю вне нределовъ государства.

- )  Именао, цифры ихъ попрежиему колебалш-ь меж,чу 24.000 франковъ и 
1,800 франковъ. СраВ1\. декретъ 9 авг. 1848 года art. 1. Kommiiccih (въ противо
положность законодательству Луи-'би.тшша, см. выше, введение, стр. 28—29) 
прямо иаходи.та неудобнымъ возвышен1е цифры залоговъ. Локладчнкъ ея Chassoloup 
baubat гоБорилъ: „Мы полагали, что для страны является вопросомъ большой 
политической важности, чтобы печать не была рконцетрирована въ немногихь 
рукахъ, и м(л боялись, каьч, бы постоявное и эначптел1.вое увеличен1е залоговь 
ве имело .этого результата". См. докладъ Ком.мсс1и, Monitcur Ĉ niv. SO 1юня 1850 г.

*) Такъ теперь изменялась норма иер1одичности нздап1ч(, определявшая 
высоту залога, а именно: для издан))), выходившихл, въ департамеитахъ Сены, 
Сены и Уазы, Сены н Марны, и вь департаменте Роны, залогъ изменялся вь 
зависимости отъ того, больше или меньше 3 разъ въ неделю выходило издаи1е. 
Въ другихъ департамеитахъ решающее значен1е имело то обстоятельство, ыа- 
ходила ли газета чаще или реже 5 разъ въ неделю.

•) Такъ, въ категор1ю нер1одическихъ издан!)), платящпхъ более высо- 
к1е залоги, были отнесены теперь и издан1я, пуб:гаковавш)яся въ департамент)»



однако, не въ этой стать-fe, а въ дальн-Ьйшихъ, и именно, въ статьяхъ 
5, б, 7, 8 и 9-й, опред'ЬлявШихъ новый порядокъ денежной OTBtTCTBeH- 
ности повременныхъ издан1й по преетуплетямъ печати.

Было постановлено, что въ случа-Ь присужден1'я какого либо изда- 
н1я къ штрафу за преступлеше печати (pour crime ou delit de presse), 
отв-Ьтственный издатель (le gerant) газеты долженъ былъ внести сумму 
штрафа (acquitter 1е montant des condamnations) въ течете ближай- 
шихъ трехъ дней *). Въ случай подачи кассащонной жадобы (еп cas de 
|)ourvoi en cassation), сумма штрафа должна была въ тотъ же срокъ, 
въ качеств!! какъ бы провизорнаго o6e3iie4eHiH, быть сдана на хране- 
nie (consigne) въ судебное yчpeждeнie *). Въ уплата штрафа (оконча
тельной или провизорной) издателю выдавалась особая росписка (quittancej, 
которую оиъ долженъ быль, макеймумъ на чётвертый день посл’Ь по- 
становлен(я (arret) суда или зарегистрировашя (notification) приказа 
(̂ arret) обвинительной камеры (cliambre des inises en accusation), пред- 
(тавить прокурору Республики *). Безъ тако10 представлешя прокурору 
квитанц1н въ уплат!; штрафа, въ указанный срокъ, издaнie не им'Ьло 
права появляться вь св-йтъ, а въ случай такого иезаконнаго пoявлeнiя, 
подлежало наказашю, какъ за выходъ въ евЬтъ безъ пpeдcтaвлoнiя 
требуемаго закопомъ залога *). Дал Ье, д.1Я провинщальныхъ департамен- 
товъ “) былъ введенъ совершенно новый порядокъ: а именно, если послЬ 
вoзбyж êdiя нресл'Ьдовашя предь уголовнымь судомъ (cour d'assises) 
противъ отвЬтственнаго издателя (gorant) газеты или иного перюдиче- 
скаго издан1я за какое-либо пpecтyплeнie печати (crime ou d61it de prcjsc), 
и до окончательнаго постановлен1я суда по этому поводу, тотъ же са-

1’опы, въ виду увеличившагося, но словамъ Коммнс(?)и, полптпческаго значов1я 
I. JlioBa (постановлев1е, введенное, б. мож., иодъ вл1яшемъ Л1онскпхъ возстан)й 
11абочихъ). См. докладъ Коммиссли, Моп. Pniv. 30 ионя 1850 г,

') Законъ 16 1юля 1850 г., art. 6.
2) Ibidem.
5) Законъ 16 1юля 1850 г., art. 7.
‘) Ibidem, art. 8.
5) Aatres quo ceux de la Seine, de Seine-et-Oise, do Selne-et-Marne et du 

Rhone, CM. art. 5.



мый издатель будетъ привлсченъ къ ответственности за новое преступ- 
леше или проступокъто перюдическое издан1е должно было, въ ка
честве предварительнаго обезпечен1я, представить въ судъ (consignor) вь 
течен1е трехъ дней после приказа о возбужден1и преследован1я ’), по
ловину максимума штрафа, полагающагося по закону за новое инкри
минируемое издателю преступле1пе ®). Наконецъ, съ цЬлью увеличешя 
денежнаго бремени но совершаемымъ преступлегпямъ для издательскихъ 
антрепризъ. имеющихъ промышленно-ассощацюнныи характеръ *), было 
предписано, что денежные штрафы по преступлен1ямъ печати, наложен
ные въ разное время, не могли сливаться (so confondre) одинъ съ дру- 
гимъ, а должны были уплачиваться каждый полност1ю (integraloment) 
даже и тогда, когда однородные факты, бывш1о причиною штрафа, 
были совершены после возбуждешя первато преследован1я’).

Легко можно представить себе, въ как1я тяжелыя услов1я судеб
ной ответственности были поставлены французск1я пер1одическ1я издан1я 
этими нововведениями закона 1850 года, который вполне гармонировали 
и служили какъ-бы естественны.мъ дополнен1емъ отмЬченныхъ нами выше ®) 
постановлен!?! закона 27 1юля 1849 г. объ ускореши судебной процедуры 
по дЬламъ печати .

•) Si Ш1 nnuvel arret tie inise en accusation intervicnt eontre les gerants ilc 
la memo publication-'... art. 5.

'-) ,...dans les trois jours dc la notification de chaque arret... Cm. art. .b.
13та су.мма не должна была, впрочемъ, щх'вышать суммы внеев!!наго 

иадан1ем'1. налога. Ibidem, art. 5.
*) Tauj., но краНнен мЪрЪ, мотивировалъ что 1!ОСтанов.теп1е самт. .мн- 

иистръ locTimiH, отвЪч.'ш Jules Favre’y въ засЪдап!!! 11 iio.iH. См. Моп. (/niv. 
12 1|олн 1850 г.

,,lorsquc les fails qui у donneront lieu seront posterieuts a la premiere 
poursnite". Зак. 16 1юля 1850 г. art. 9.

®) Cm. выше. стр. 118—119.
") Необходимость всЬ.хъ и.зложе1шыхъ нами нововведен!!! аакона 1850 г. 

была Bei'bM.i подробна мотивирована въ дошшдЬ Коммпсс1и (см. Моп. Lniv. 
39 1юня 1850 г., засЬд. Нац. Собр. 29 1юня). Cbasseloup-fyaubat (докладчша. Ком- 
мисс1и> гонорилъ; „Во многихъ случаяхъ сумма присужденныхъ штрафовъ (1с 
montant des condamnations) значительно иревосходила сумму (1а valeur) .залога 
и мы Часто видъли, какъ газеты, нослЬ постаповленШ суда ("des arrets), осуждав- 
шихъ ихъ ir.'i значительные штрафы, отказывались отъ своихъ иллюзорн1.1хъ



Въ главу закона 1850 года, трактовавшую о залогахъ для nepio- 
дическихъ издан1й и объ уплатЬ изъ нихъ по налагаемымъ судомъ штра- 
фамъ, вошло и еще три статьи (art. 3, 4 и 10), не им'Ьвшихъ р-Ьши- 
тельно никакого отношен1я къ общему заглавию главы (Du cautionnement), и 
носившахъ какъ бы, случайный характеръ, что не иом-йшало, однако, 
имъ занять чрезвычайно важное м-fecTo какъ во время обсужден1я за
кона, такъ и въ дальн'Ьйшей его истор1и.

Въ особенности справедливо это по отношен1ю къ стать1з 3-й 
(art. 3), введенной въ законъ по предложен1ю депутата Tinguy, вызвав
шей naHooAte горяч1я прен1я въ Пацюнальномъ Собран1и и давше!! даже

залоговъ, мЪняли заглав1е и свопа начивгши выходить въ св-Ьтъ, оставаясь орга 
вами тЪхъ жр самыхл. лицъ, обращаясь къ тЪмъ же самымъ страстямъ, защи
щая тЪ же гвусвыя (detestables) доктрины, который юстшйя только что осу
дила (avait iletries), снова подвергались позды1;е новымъ осужле1пямъ, которыхт, 
онъ усмгЬвали раньше избегнуть, благодаря зтнмъ метаморфозамп., истшшымт, 
иоругав1ямъ (insultes) нравосуд1я страны... Мы нидЬ.чп также, какъ, въ проме 
жутокъ вре.меии, отдЪлявшШ предан1е суду (mi.se еп accusation) отъ окончатель- 
иаго приговора (arret definitifi, газеты, предвидя шчшбЬжиое осужден1е. предава- 
.'шсь паибол1м> постыднымъ (honteux) аксцессамт., бу.дучи увЬреиы (certains) ш. 
то.чъ, что, сколько-бы онЪ вн совершили црестуилрн)й .до дня осужде1пя, имъ все- 
1 >авво грозить одно и тоже наказшие, кото1>ое имъ вообще 1 1риш.тось бы исвы- 
тать, оковчате.тьво переставши выходить въ евЪтъ. При паличности иодсбвыхл, 
фактовъ, едвали можно coMnliBaTbCH въведостаточиости orpauieieHiii (des conditions), 
и;1Ложенныхъ на печать декретомъ J848 года... По вашему MBliHiin,—иредоста- 
1Ш1Ь ие(ИОДическсй ирессЪ, иъ ея opraHBaauiii, вт, ея существоиаи1И, всю сио- 
бод)’, вгГ, льготы (t'acilites), которыми ова теперь ио.и.зуется, как"ь бы ии были 
ма.п>1 иъ атолъ oTiiomeuiii гаратчи, ио за то уничтожить всЬ расчеты и обходы. 
оскорблиющ1е иостаиовлеп1я юстиц1и, предупредить безиаказиииость,—вотъ цг.ль, 
которую надо себЧ; ставить и которую мы иадЪемся достигнуть иутемч. комбпиа- 
niii, icoTopuji Mill им'Ьемь in, ииду сейчасч, BaMii предложит!,... Удержать ]шз- 
M’bpj,! за.чоговъ, устаповлеииыс декрето.мъ 1848 г , ио иотребов.чт!, впесеп1я вч, су.дч. 
(consignation) извЬстиой части штрафа, которому 1юд.чежитъ (cst jjassiblo) газета, 
.дважды предаипая суду ассизовъ (Gour d’assises), когда еще ие соетоя.чось рГ> 
lueaia по первому дЪ.чу (sur 1е premier arret de renvoi), потребовать уи.чаты 
штрафа или его обезиечеи1я (consignation) въ течен1е 3-хъ Д1!ей иос.чЪ оеуждеи1я 
(condamnation), пост;иювить, иаконець, что денежш>ш наказав)я до.чжвы быть 
уплачиваемы цЬликомъ, даже когда факты, ихъ обусловлив;1Ющ1я, coBeiiminii.i 
иослЪ возбужде1ИЯ перваго преслЪдован1я,—такова система, которую мы иред.ча- 
1'аемч. Вашему вниман1 Ю“...



особое назван]'е всему закону'). Эта статья постановляла, что всякая 
газетная статья, им'Ьющая политичесий, (})илософск1й или религ1озныи 
характеръ *), должна была быть подписана полною фамил)‘ей (еп toutes 
lettres) автора®); въ случай несоблюдшпя этого требован1я авторъ 
статьи карался, въ первый разъ, штрафоаъ въ 500 франковъ, а въ 
случай рецидива,—штрафомъ въ 1.000 фр ; въ случЭ'Ь обнаружен1я 
ложной подниси (signature fausse), какъ автору этой подписи, такъ и 
автору статьи и отв-йтственному издателю газеты угрожалъ штрафъ вь 
1.000 франковъ и тюремное заключен1е (emprisonnement) на 6 м-йсяцевъ ‘ . 
Постановлете этой (3-й) статьи закона получило далыЛйшее развит1е 
въ сл д̂ующемъ (4-мъ) artiel(>’1> закона, авторомъ котораго былъ дру
гой депутатъ—Casimir Perier ®); этимъ аг({с1е’емъ закона требован1(‘ 
подписи автора распространялось н на всЬ статьи, публикуемыя въ по- 
литическихъ и неполитическихъ издан1яхъ (feuillesi, если въ нихъ об
суждались поступки п мнЬш'я гражданъ (des actes ou opinions dcs citoyens) 
Или каше-либо индивидуальные или коллективные интересы (des interets 
individuels ou collect its)

Оба эти постановления (art. 3 и 4), какъ справедливо зам'Ьчаетъ 
llatin ■’), изм-йняли самый характер!, закона, который во вейхъ другихт. 
СВОИХ'!, статьяхъ стоялън.! почв'Ь дене'жной, материальной отв'Ьтственности, 
а въ э'1'ихъ постаповлен1ях'ь переходилъ къ системй моральнаго давлен1я *). 
Въ самом'ь д'ЬлЬ, при соблюден!!! требован1я относительно подписи авто
рами каждой бол'Ье или мен'Ьс самостоятельной и интересной статьи

1) См. выше, ст|). 121. П1)им. 5.

- )  ..Tout article (!е discussion politique, pliilosopbiquc ou re!igieuse“. (art. 
i  оакоиа).

Разъяспен1е пр.'иште.п.ства, гм. Monitenr 2.Д, сен г. 1850 г.
Э .Art. ,3 закона 16 iio.ia 1850 г.
5) Статья возникла изъ попраикп (amendement) внесенной въ нроекп. 

KOMMiicciii Казимиро.мъ Hepi.e въ засЬд:1н1и Собра1Пя 11 1юля (См. Moniteur 
12 1К1ЛЯ 1850 г .).

6) Art. 4 закона
') См. его Manuel de la libertC do la presse, t . I, стр. 280.

,,...En superposant a une mesurc fiscale et preventive une disposition pure- 
mont morale"... (слона Hatin’a. crp. 280).



газеты или журналы ‘), прекращалась въ весьма значительной степени 
(во всякомъ случаЬ, предъ судомъ общественааго MĤ Hia) отв^тствен- 
HOCTI. самого издан1я, какъ извЬстнаго коллективна го органа, а высту
пала ответственность отдельныхъ лицъ. Если боязнь той или иной 
ОПЁНКИ статьи съ моральной точки зреш'я присуща, конечно, и редак- 
цш издан1я, то этотъ мотив-ь выступа.лъ, разумеется, гораздо съ боль
шею силою для отдельнаго писателя, разъ онъ зналъ, что его автор
ство известно всей читающей публике. Вообще, при такомъ порядка, 
нентрь вл1ян1я публицистики переносился изъ родакшй пер1одическихъ 
нздан{й въ кабинеты отдЬльныхъ писателей; газете и журналу, какъ 
могущественной интеллектуальной единице групнового воздейств1я на 
публику наносился серьезный ударъ. Tingiiy и Casimir Perier отлично 
сознавали laKoii характеръ виосимаго ими предложен1я и мотивировали 
его именно въ отомъ нанравлон1и *).

•) Такими статьими какъ разъ н были, по самому существу дЬ.та, статьи, 
кас.т1<рщ|яся вопросовт., оттпщенныхт. въ повомъ законЪ.

Это 11ред.10же1И1‘ не было, строго говоря, совершенною ноиостыу нъ исто- 
pi и ;!ако11одател1.выхъ проектов'!, того ире.меми. Нс I'OBopj! уже о томъ, что во
прос!. о иодписи журнальных'!, статей ангсрами поднимался нъ Авгл1И н во 
'1'pauniii (во времена Директор!!!) с!цс нь XVHI вЪк'Г.—онъ снова всплывасгь на 
новерхаость, laiKi. при обсуждено! ,,септябр1.ск!!Х1. .чаконовъ“, такъ !i при об- 
'•.ViKAeiiiii декрета 9 августа 1848 1 ода (См. обт. отомь !!одробпо у Duvergier. 
Collectioii, 1848 !Од;1, ctji. 433, 434, н 18.т0 года, сгр. З1.т, 316, а так
же у ITitin'a. .\laiiucl, т. 1, стр. 280 н т. II, стр. 384—386). Депутат!. 
Tinguy, однако, ныдав.'О! (а молсетъ быгь н добросов'Ьстно считая) свое иред.ло- 
ж'с1П1‘ чТ.М'ь-то сонсрннчшо нов!.!МЪ, T.TK'b мот!!вировалъ СТО ц'Ь.тесообразность 
ВТ. aacb.Kiiiiii Н;|ц1онал1.на!о Зако110дател1.ваго (!обрав1я 10 1юля 1850 г.; „...Я 
па.тЫось, что pi’BoTioniii, hoh!I3!!Biuh сущ|'ственн!.!мъ обраномъ мора.:и.ное чувство 
общества, !!!■ yi'iir,.i!i, все-таки дов1‘с,тн насъ до полпаго мадеп1я (nous degrader 
tout il fait); II хотя я присоедиеяюс!, кт. тЬм !. полезнымъ матер!алыи.1мъ м'Ьрамъ. 
icoTopi.ix'b отъ насъ требуюп. сегодня, однако, н ожидаю гораздо бол1.шаго отъ 
средс тв'!., ИСХОДЯЩИХ'!, н:!1. вравствепн;1Го порядка (de I'ordre moral) и д-Ьйствую- 
щихъ на умъ. cep;uie и характеръ. Вот'ь почему я предлагаю Вамъ средство, 
ко'юрое, к.тк'1. MHii 1сажется, проистекаетъ и.зт. мор;1Льнаго порядка н можегъ 
оказать eepi.eaiioe в,;!1ян1е на подвят1е достоинства писателя. Это средство—ви 
бо.'п.шс, ни М(чи.ще. какъ обязате.тьство подписьн! авторовъ пом'Ьщаемыхъ въ l a- 
зетахъ статей (articles). Мон Богъ, въ чемъ состоит!, истинное могущество jyp - 
ной (mauvaise) прессы? Въ чемъ ея опасность? Это —престижъ анонимности для 
тто.'п.шинс'тва читателей. Газета не есп . творен1е (I’oeuvre) того п.ли иного ннди-



Мы сказали выше (стр. 125), что въ первую главу закона, трак
товавшую о залогахъ, кром-fe вс^хъ разсмотрЬнныхъ нами постановле- 
шй, вошла еще и статья 10-я, совершенно случайная съ точки зрЬн1я 
системы. Эта статья возникла изъ предложешя правительства отм'Ьнйть 
законъ 21 апреля 1849 года*), статья вторая {art. 2) котораго раз- 
р-Ьшала вс4мъ и каждому въ течеше 45 дней, предшсствующихъ зако- 
нодательнымъ выборомъ, свободно безъ всякаго предварительнаго раз- 
ptmeaia муниципальныхъ властей, распространять (afficlier, crier, dislribuei- 
et vendre) газеты, журналы и всямя друпя относящ1яся до выборов!, 
печатныя произведен1я ®). Теперь это право свободной публика1ии всЬхъ

вида; это коллективное дЪ-то, это мистическая сила, это (юаян1е неизвТ>стиа1 о (1с 
prestige de I’inconnu). Вотъ отсюда и вытекаетъ могущество прессы; когда же 
статьи будутъ подписыват1,ся, ироизойдеть следующее: ес.ти имя автора будегь 
почтенно, если это будетъ имя человЪка, пзвЬстииго своими высокими чувства
ми, чистотою нравовъ, прямотою политическаго наиривлеи1я, тогда эта статьи 
будетъ имЪть все то зничеи1с, какъ и самъ ся авторъ: если-жс статья
будетъ подписана человЪкомъ малоуважаемымъ или д;1же совсЪмъ неизвъстиымч.. 
то она нотеряетъ всю спою силу и все свое обаятпе. Такпмъ образомт.. Вы уста 
новпте въ печати самую полвую справедливосп. и истишюсп.: BcniciiT буд|‘тт 
отвечать за свое пропзведем1е (oeuvre)... Высказывали много аргумевтовъ про- 
тивъ .моей системы: говорили, что газета ве есть отдельный челонЪЮ!, а партти. 
что я отнимаю у газетъ все и.\ъ вл1яп1е, индивидуализируя и х ъ .. .  По я. вЪдь 
именно этого и х о ч у ...  IIcniBii;ui причина (иападокъ) д р у г а я ... это то сообра- 
жен1е, что въ настоящее время подпись (signature) будетт. крайне стГ.соительни 
дтш людей, которые, ирикрываясъ въ газетахъ имеиемь ихт, иад.тгс.тей (gerants). 
безнаказанно оскорбляютъ наше Co6paiiie (cette Assemblce)“... См. Mon. Univ., 
11 1юля i860 г. Что касаетса Казнм1ра Перье, то его мотивы сводилищ. 1съ сл1.- 
дующему: „...М иЬ  1;ажется, говорил!, овь, что эта статм! (т. с . иредлагаомыи 
имъ art. 4) есть логическое и необходимое сл11дств1с статьи, иред.тожсииой ува 
жаемымъ г. Tinguy и принятой Собр;ипемъ. Кс.ит Вы * ( vi;i, ih , чтобы политичс- 
ск1й писатель, мыслитель или экономистъ несли отвътстиенность за ихъ публи- 
i«miii не только иредъ locTiiuieii, по п пре.дъ стр.тпой, то Вы, кииечио, дотлсиы 
желать, чтобы эта отвЬтствениостъ распространялась и па тоги, кто обсуж.тастт, 
или иорицаетъ (attaque) ностуики отдЪльныхъ .ишь или ихъ частиыс интересы. 
Отсюда не слЪдуетт., сохрани Поп., что я соисТ.мт, не признав) ио.и.зы въ нЬко- 
торыхъ случаяхъ такого обсужден1я, критики и даже иападшгь, но я хочу толь
ко, чтобы подобныя д1>йств1я всегда были лойяльпы и серъезньГ".. .  См. Мои. 
U n iv . ,  12 шля 1850 г., засЬд. Закон. Собр. 11 (юля.

Э С.м. Expose des motifs закона 16 1юля 1850 г., Моп. fn iv . 22 марта 1S.T0 т.
-) См. выше, стр 1С.Т—106.



предвыборныхъ произведен1й печати уничтожалось *), а исключеше д’Ь- 
ла.10сь только для избиратедьныхъ циркуляровъ и программъ (les circulaires 
ot professions de foi), которые, посл-Ь снабжен1я ихъ подписью авто- 
ровъ и надлежащаго представлетя (depot) экземпляровъ прокурору 
Республики, пользовались прежней привилепей свободной циркуляц1и, 
но п то уже не въ течете 45 дней, предшествовавшихъ выборамъ, а только 
въ течен1е 20 *).

Четырнадцать статей (art. 12—25 включительно) закона 16 1юля 
1850 года были посвящены порядку взпман1я штемпельнаго сбора съ 
печатныхъ произведешй. Эти статьи составляли вторую главу закона, 
озаглавленную ,,Du timbre“.

Выше (стр. 119—120) мы отм-йчали, что правительство просило у 
Палаты (у Нащон. Законодат. Собран1я) возстановлен1я прежняго штем
пельнаго сбора, отмЬненнаго декретомъ 4 марта 1848 года®). Въ су- 
ществовавшШ ранЬе порядокъ правительство Президента хот-Ьло, однако,

Постановлен1вмъ 11-й статьи закона 16 1юля 1850 г., отменявшей дЪй- 
CTBie закона 21 апреля 1849 года.

2) См. art. 10 закона 16 1юля 1850 года. Въ изложеши нравительствен- 
ныхъ мотивовъ по этому поводу (см. Моп, Univ. 22 мар. 1850г .) говорилось:... 
,Что нужно предоставить полную свободу для разсылки избиратедьныхъ jtncTOBb 
и программ’!) (cles professions de foi) кандидатовъ, этого никто не можвтъ оспа
ривать: по что, по поводу выборовъ, нужно дать такую же свободу кольпортажу 
всякаго рода произведев1й и облегчить, такимъ образомъ, прпзывъ къ дурнымъ 
страстямъ именно въ те  моменты, когда страсти наиболее возбуждены,—этого 
разеудокъ не можетъ допустить"... Коммисс1я, соглашаясь въ общемъ съ  прави- 
те.тьствомъ, добавляла (см. Moniteur Universel 30 1юня 1850 года, докладъ 
Chasseloup-Laubat):.. „Мы думаемъ, съ своей стороны, господа, что свобода 
11 искренность выборовъ ничего ие выиграегь отъ кольпортажа или аффи- 
шпрован1я известныхъ пpoизвeдeнiй, тгпсь же, какъ и отъ открыт1я клу- 
бовъ; и разъ вы не хотите разрешать этихъ последнихъ подъ видомъ изби- 
]1ательныхъ собран1й, Вы также не захотите оставить безъ о^!аничен1й (sans 
garantie) распространои1я наиболее способиыхъ возбуждать страсти сочинен1й, 
ссылаясь (sous pretexte)Ha необходимость якобы распространеи1я сведенШ (lumiere) 
о яаслугахъ кандидатовъ... Газеты, и безъ того, имеютъ регулярный и очень 
б|>и трыя средства распространен1я, что же касается до избиратедьныхъ цирку- 
.тяровъ и программъ, то они... будутъ продолжать распространяться такъ же, 
какъ и теперь”...

®) О мотивировке необходимости этого возстановлен1я мы уже говорили, см. 
в1.1ше, стр. 120, примеч. 1, въ конце.



внести н^которыл изм-Ьнен1я, а именно; оно желало, чтобы сборъ (timbre) 

взимался не пропорщонально разм-Ьрамъ (dimensions) пepioл,ичecкиxъ про- 
извeдeнiй (какъ это д-Ьлалось прежде), а въ твердой, опред'Ьленной цифр-Ь 

(un timbre fixe) ‘), и кромЬ того, чтобы онъ былъ распространенъ и 

на ВСЁ нeпepioдичecкiя издaнiя, мен^е 10 печатныхъ листовъ, трактую- 
utifl о вопросахъ политики или coniaAbHoM OKOHOMin *).

KoMMHCcia, разсматривавшая проектъ, виолнЬ соглашалась съ не

обходимостью штемпельнаго налога съ пepioдичecкиxъ издаши; она сочла 

нужнымъ даже развить дальше правительственную HHHHiaTHBy, предло

живши совершенно новую для французскаго законодательства мЬру ®); 
она рекомендовала Coбpaнiю соединить штемпельный сборъ съ газетъ и 

журналовъ съ почтовымъ сборомъ, взимавшимся при пересылкЬ издaнi^1 

по почт-Ь, и положить въ основу большаго или меньшаго обложешя пе- 

pioannecKaro Hsaania не его размеры, а степень его leppHTopiaabHoil 
распространенности (1а raison de 1 etendue du cercle d’action d’un journal ‘).

>) A именно, 4 сантима съ листа газетъ и другихъ иер1одцческихъ изда- 
Hiii, пуб.дикуемыхъ въ департаментахъ Сены, Сены-и-Уазы, Сепы-и-Марны и 1'о- 
ны и въ округахъ съ городами въ 50,000 п бол^е жителей, и 2 сантима ст> ли
ста всЪхъ прочихъ пер1одическихъ издан1й. См. проектъ правительства, art. 5 
(Mon. Univ. 22 марта 1850 г.).

2) Необходимость этой послЪдней мЪры оправдывалась такъ: „...Чтобы 
заковъ не обходился и чтобы npEMtueHie его было болЪе полнымь и справед- 
ливымъ, мы предлагаемъ Вамъ подчинить уплат-Ь штемпельнаго сбора всЪ нене- 
р1одичесшя прои8ведеп1я, трактующ1я вопрэвы политики или соц1альной эконо- 
мш (traitant de matiercs politiques ou d’6conomio sociale), и имЪк)щ1я менЪе 10 пе
чатныхъ листовъ. Эта мЪра достигла-бы двойного результата: прежде всего она 
прибавила-бы къ нашему бюджету доходъ, который можно оцЪнить по крайней 
мЪрЪ въ 6 милл1оновъ; зат'Ьмъ она охранила-бы общество протиьъ гнусныхъ 
(d§testables) доктринъ, ложась главною тяжестью на тЪ дурныя произведенгя пе
чати (imprimSs), который распространяются за  дешевую плату въ городахъ и де- 
реввяхъ, и порождаютъ тЪмъ предубЪжден1я, поддерживаютъ заблужден1я, воз- 
буждаютъ страсти п развращаютъ (corrompent) общественное сознан1е (conscience 
publique)“... Ехрозё des motifs, Mon. Univ. 22 марта 1850 г .) .

*) Вообще же эта .мЪра не была оригинальной, такъ какъ еще раньше 
практиковалась въ АмерикЪ.

*) См. докладъ KOMMHCcin, Moniteur Universel 30 1юня 1850 г .



Необходимость этой м'Ьры мотивировалась желательностью уравнять по 

возможности положете столичныхъ и провинц1альныхъ читателей >).

1) Вообще мотивировка этой новой м-Ьры Коммисс1ей очень интересна. 
Chasselonp-Laubat говорилъ въ своемъ доклад* такъ: „Помимо различныхъ гаран- 
Т1Й, требуемыхъ со стороны печати, государство им^етъ право ожидать отъ нея 
также и несешя н’Ькоторыхъ публичныхъ повинностей (charges publiques)... Съ 
этою ц15лью и подчинили нЬкогда газеты штемпельному налогу, который Вре
менное Правительство уничтожило и который проектъ предлагаетъ возстановить. 
Вь KoMiicciii не было никакихъ возражен1й противъ этой мысли проекта. Этотъ 
иалогъ, по нашему м1гЬнто, покоится на принцип* нашего публпчнаго права на
логов!, и имЬетъ оспован1е въдвоякомъ, политическомъ и промышленномъ характе
р* прессы. Въ самомъ дЬя*, если поразмыслить хорошенько, нельзя не согласить
ся, что распространенность (1а publicite) газеты—это есть именно то, что созда- 
етъ могущество печати, а также и ея промышленную ценность; справедливо 
признать, что степень распространенности (риЬИсйё) газетъ можетъ служить мЪ- 
риломъ (масштабомъ) налоговъ, которые он* должны платить въ казну... и это 
т*мъ бол*е в*рно, что, въ конп* концовъ, эта раснространенпость печати, со
здающая ея могущество и ц*пность (valeur), завпситъ въ большей своей части 
именно отъ государства (Etat). Обходясь только своими средствами распростра- 
нен1я (moyens de distribution), газета могла бы расходиться только въ центрахъ 
населен1я, но она не могла бы выходить за этотъ довольно ограниченный кругъ 
и отыскивать своихъ читателей въ деревпяхъ. Напротнвъ того, пользуясь услу
гами государства, она быстро проб*гаетъ громадный пространства; она прони- 
каетъ ежедневно въ самые захол}’стные (les plus obscurs) поселки, и за все это 
она не нлатнтъ и одной шестой части платы, взимаемой за простое письмо... 
Не безъ основан1я, поэтому, всегда налоп,, возлагаемый на прессу, сообразо
вался съ ея распространенностью и налогу подлежалъ каждый листъ, выпу
скаемый въ публику. Однако, этого еще недостаточно для полной рацюпально- 
сти налога .. пул;во еще, чтобы онъ, соединенный (combin6) съ почтовой пла
той (droit de postc). пе требовалъ отъ п*которыхъ кате10р1й читателей излиш- 
нихъ жертвъ... Почтовый таксы... низведены закономъ 1830 года до 4 п 2 щтч- 
тимовъ съ листа газеты... Всяк1й парижанинъ, абонировавш1йся на провинщаль- 
ную газету, кром* ц*ны, за которую редакц1я (I’entreprise) отпускаетъ ему каж
дый пумеръ, должепъ былъ бы платить (но правительственному проекту) за ну- 
меръ 6 сантимовъ государству (4 сайт. почт, таксы и 2 сантима штемпельнаго 
сбора); въ это же время всяк1й провннц1альный абонентъ парижской газеты 
долженъ былъ бы платить государству 8 сантимовъ за нумеръ (4 сайт, почтой, 
таксы и 4 сант. штемпелън. сбора). Мы спрашпваемъ, желателенъ-ли такой по- 
рядокъ? Раза* только въ Париж*... каждый вынужденъ ежедневно ознакомлять
ся съ фактами, касающимися обществепныхъ интересовъ страны? Почему тотъ, 
котораго его рожден1е, промыселъ или торговля удерживаютъ вдали отъ столи
цы... долженъ вести больш1я матер1альныя жертвы, разъ онъ пожелаетъ узнать, 
что д*лается въ его отечеств*?... Намъ кажется, господа, что пора прекратить 
это неравенство... Чтобы достигнуть этой ц*ли, нужно сд*лать очень простую



Что касается обложен1я штемпельнымъ сборомъ непер1одическихъ 
издашй (MOH'fee десяти печатныхъ листовъ), относящихся къ политик'Ь 
или соц1альной экономш, то и зд’Ьсь Коммиесхя поддерживала правитель
ство съ некоторыми, впрочемъ, оговорками: она, хотя и соглашалась 
съ необходимостью нредлагаемой меры, однако, выражала сомнеше въ 
достаточной определенности границы между брошюрами, трактующими 
и нетрактующими вопросы политики или сощальной эконом1и, и предла
гала лучше прямо подчинить штемпельному сбору все непер1одическ1я 
сочинешя менее 10 печатныхъ листовъ, сделавши только въ самомъ 
законе исключеше для сочинен1й, не имЬющихъ никакого отно- 
шешя къ политике или къ соц1альнымъ вопросамъ *).

Въ окончательной редакщи, вотированной Нацюнальнымъ Собра- 
шемъ 16 1юля 1850 года, новый законъ следующимъ образомъ регла- 
ментировалъ взиман1е штемпельнаго сбора (timbre) съ произведен1й печати:

вещь... нужно, чтобы государство, отказавшись отъ различ1я между почтовымъ 
и штемпельнымъ сборомъ (entre 1е droit du timbre et le droit de poste), устано
вило для каждаго листа газеты... одинъ палогъ, п чтобы съ этимъ палогомъ 
(сборомъ) была соединена возможность дарового для газеты транспорта (пере
сылки)"... См. Моп. Uaiv. 30 1юня 1850 г., засЪд. Нац. Собр. 29 шня.

1) Вь Докладе KoMMiicciii (Chaseloup-Laubat) говорилось: „Когда законъ 
налагалъ некоторый обязательства (obbgations) только да пер1одичоск1я пропзве- 
ден1я (т. е. штемпельный сборъ), нужно было бояться, какъ бы, съ целью не 
подчиняться его предписан1ямъ, не стали публиковать, безъ определенной uepio- 
дичности произведен1й, который, будучи темъ самымъ избавлены отъ всякаго 
огравичен1я (garantie), но посвящаясь тЬмъ же самымъ вопросамъ, что ц га;1еты, 
не стали распространяться вь нзобил1и въ нашихъ городахъ и деревпяхъ... Пра
вительство поняло это и именно поэтому оно предлагаетъ теперь подчинить налогу 
(штемпельному сбору) пропзведенхя печати, о которыхъ идетъ речь. Мы присое
динились къ этой мысли. Мы опасаемся только, хсакъ бы эти выражехня „do 
matieres politiques et d'economie seciale", достаточно определенный, когда дЬло 
касается простого depot экзе.мпляровъ въ бюро прокурора Республики, не ока
зались неясными, когда они будутъ применяться къ вопросу фиска.'шпаго 
свойства. Здесь все должно быть точно и определенно... То, что можно сделать 
здесь проще всего, это обложить штемпельнымъ сборомъ всь эти небольшая 
произведегпя, .менее 10 печатныхъ листовъ, чаще всего действительно настоящ1я 
замаскированныя газеты (journaux d6guis6s), и В1«)ючить въ самый законъ фор
мальный исключешя, не остазляющ1я, по возможности, места ошибвамъ; вотъ 
все, что мы здесь сделали. Мы наметили для этихъ произведешй печати те же



Оплат* штемпельнымъ сборомъ, начиная съ 1 августа 1850 года, 
подлежали: 1) Вс* газеты, повременныя издатя и пер1одическ1я собра- 
шя политическихъ гравюръ или литографШ, не превышающ1Я 10 печат- 
ныхъ листовъ отъ 25 до 32 квадратныхъ дециметровъ, или 5 листовъ 
отъ 50 до 72 квадратныхъ дециметровъ каждый *); 2) вс* неперюди- 
ческ1я издан1я, трактующ1я о вопросахъ политики или совдальной эко- 
ном1и, публикуемыя въ одномъ или въ двухъ выпускахъ (livraisons), не- 
прев(.1шавшихъ трехт. печатныхъ листовъ, величиною отъ 25 до 32 квад
ратныхъ дециметровъ каждый *) и 3) вс* романы-фельетоны (tout roman- 
feuilleton), печатаемые въ газетахъ или ихъ приложен1яхъ (supplements) ®).

таксы, какъ к для парижскпхъ газетъ, по и по отнотенш  къ нимъ оставили 
ту же поаможпость бвзплатной пересылки на почт-В“... См. Моп. Univ. 30 1ю- 
Бя 1850 года. '

М См. art. 12 закона 16 1юля 1850 г. Докладчикъ Коммисс1и такъ объяс- 
нялт> необходимость установ.чен1я максимума н минимума печатнаго листа:... 
„Когда газсг.1 или пер1одическ1(1 сбориикъ (rocueil) будутъ имЪть болЪе 10 печат- 
ны-хт. .тистои'ь, они Не будутъ подлежать штемпельному сбору. Однако, надо уста- 
ноипть мпнн.мумъ для кгиждаго листа, ибо безъ .чтого можно имЪть (безнлатными) 
II бо.тЬе. чЪм'ь 10 листовъ по 10 еаптпметроиъ. Очевидно, что стали бы обхо- 
дшТ) законъ, иынуекая слпшкомъ .маленьк1е листы. Съ другой стороны, нужно 
установить и макеимумъ листа, дабы не быть неблагопр1ятиымъ для печати; в11дь, 
когда кппгопродавецъ или типографщикъ будутъ зиать, что за все, что мень
ше 10 листовъ, нужно платить ште.мпельпый еборъ, онъ станетъ упо- 
треб.тять большаго формата (plus efendu) бумагу, дабы помЪстпть па одномъ и 
ТОМЬ же лпет!. больше MaTepiiuia. Воть почему мы установили ма1ссимумъ и 
мнпимумъ листа”'.. См. .Mon.i L'niv. 14 1юля 1850 г., зас11дан. Нац. Собр. 13 1юля. 
Эти разсужде1пя доказынаюп, лиш1пй разъ всю топкость еоображен1й тогдашннхъ

Озаконодателен.
С.м. art. 13. Исключалпс1> изъ обложетпя брошюры, находивш1Яся уже 

ВТ. нерюдЪ публикащ'н (ев cours de publication) во время издап1я закона, а также 
перешедппя уже въ общественную собственность (tombecs dans le domaine public), 
HU подлежали дЪйств1ю закона брошюры, печатаиш!яся заграницею; еборъ взи- 
ма.тея сь ннхъ при ввозЪ ихъ во Фрапц1ю. Прсдлапи!ш1йся правительствомъ 
]тзмЬръ брошюръ, подлежавшпхъ сбору (въ 10 печатныхъ лиотонъ) не былъ 
1 1]шнятъ въ 3aK0H"b; какъ видно пзъ этой статьи (art. 13) мнпимумъ, освобождав- 
ш1п н,эдан1е огь пошлины, былъ въ 6 печати, листовъ (2 вынуска по 3 листа 
каждый).

Art. 14 закона. Это постановлеше закона объ обложипи штемпельнымъ 
сбо1)Омъ романовъ-фельетоновъ было сдЪлано, такт, мы упоминали о томъ выше, 
(см. CTJ). 121), по предложен1ю депутата de-i?ianccy. Этоп> пос.л'Ьдн1й мотивн- 
рова.тъ свое предложе1пе въ крайне рЪзкпхъ н нетерпимыхъ выражев1яхъ..



Произведен1я первой категорш (т, е. иер1одичвсюя произведешя не свыше 
указаннаго разм̂ Ьра) должны были платить, въ департаментахъ Сены, 
Сены и Уазы, по 5 сантимовъ съ каждаго листа, не превышавшаго 72 
квадратныхъ дециметровъ, и по 2 сантима съ листа т’Ьхъ же разм-fe- 
ровъ во всЬхъ прочихъ департаментахъ '). Произведен1я второй кате
горш (т. е. политичесия брошюры не свыше 6 печатныхъ листовъ) 
должны были платить также по 5 сантимовъ съ каждаго листа )̂. и 
наконецъ, третья категор1я оплачиваемыхъ штемпельнымъ сборомъ про- 
изведешй, романы-фельетоны, обязывались взносомъ со стороны печа- 
тавшихъ ихъ газетъ 1-го сантима съ каждаго нумера издан1я въ депар
таментахъ Сены, Сены и Уазы, и полусантима—въ прочихъ депар
таментахъ *).

Издатели (editeurs) всйхъ означенныхъ издан1й (т. е. какъ nepio- 
дическихъ, такъ и непер1одическихъ, или брошюръ въ данномъ случа-Ь), 
посл'Ь уплаты установленнаго штемпельнаго сбора, получали право да-

„Немногихъ словъ, говорилъ оиъ, будетъ достаточно для оиравда1Пя налога, 
предлагаемаго мною Собранно. Этотъ налогъ нмЪетъ въ виду П1)0мысел ь (imlustrie), 
который безчеститъ всю печать... МнЬ иЪтъ нужды долго говорить о ромаиЬ- 
фельетоп-Ь. Вы сами хорошо знаете, что это за незакоиорождеипая литература, про
скользнувшая, подъ защитою {а I’abri) интереса., возбуждасмап) политическиип 
дЪлами и дебатами, въ серьезную прессу, и подъ конецъ наводнившая и под
чинившая себЪ эту пос.лЪдиюю до такой степени, что теперь почти каж.дая боль
шая газета является рабыней своего фельетона... Хотите, чтобы я характеризова.лъ 
Вамъ эту литературу въ двухъ словахъ? Ея цЪль, главнымъ образомъ, восхна- 
.’leiiie адюльтера; и почти всЬ ея герои — это бандиты или проходимцы... 
Въ виду такого положен1я, я прошу В асъ ... направить Вашъударъ (de frapper) 
противъ pacnpocTpaneiiia этого яда въ розницу (ап detail)"... См. Мон. Univ. 
16 1юли 1850 г., засЬд. Нац, Собр. 15 1юля.—Возражая де-Р1ансею (de-Riancey), 
Э. де Жнрарденъ н(> безъ большш! доли спранедлпвостп говорилъ: „Я полагав!, 
что, оставаясь пос.тЬдовательнымъ, нужно бы было самымт, 1сатегорическимт, 
образомъ воспретить всЪмъ газетамъ печатан1е романовъ-фельетоновъ; другими 
словами, нужно бы было нозстааовить цензуру; вЪдь здЪсь, вт. самомъ дЪ.гЬ, 
уже нЪтъ и не можетъ быть рЪчи о какомъ-нибудь фиска.пыюмъ MbpoiipiHTiii 
(question fiscale)“ ... Ibidem.

1) См. art. 12 закона.
2) Art. 13 закона; за к{1ждые десять квадратныхъ дециметровъ (или часть 

ихъ) взималось полтора сантима. Ibidem.
3) Art. 14 закона.



ровой пересылки своихъ печатныхъ произведетй по почгЬ*). Уплата 
5-сантимоваго сбора давала право на безплатную пересылку и распро- 
странен1е произведенШ въ пред-Ьлахъ всего государства; уплата двухъ- 
сантимоваго сбора давала возможность даровой пересылки только въ 
пред11лахъ м’Ьстнаго и смежныхъ съ нимъ департаментовъ, и для пере
сылки въ друпе департаменты необходимо было делать доплату (supplement) 
въ pasM^pt 3 сантимовъ съ экземпляра*). Газетныя и журнальныя 
приложен1я (supplements) не подлежали никакому сбору при пересылка, 
если они не превышали (для издашй, выходящихъ бол’Ье 2-хъ разъ въ 
нед'Ьлю) 72-хъ квадратныхъ децимстровъ, и были посвящены единственно 
политическимъ новостямъ faux nouvelles politiques), дебатамъ въ Hanio- 
нальномъ Собраши или трибуналахъ, или воспроизведешю и обсуждешю 
актовъ правительства. Приложешя (supplements) къ Моннтеру (Moniteur 
Universel) не подлежали ни въ какомъ случай п1теапельному сбору (были 
exemptes do timbre) *). Указанный льготы но почтовой пересылкЬ, свя-

1) Этнмъ правомъ обладали только издатели, но не nci& вообще абоненты 
113да1пя, такъ какъ въ противномъ сл5’ча'Ь, номеръ пли, вообще, экземп;[яръ из- 
дан1я, однажды onjiaseHi^ii штсмпельнымъ сборомъ, могъ бы безкопечно цирку
лировать между различными лицами безъ какой-либо дополнительной оплаты на 
иочтЪ (См. докладъ Chasseloup-Laubat, Mon. Univ. 30 1юня 1850 г.).

-) Art. 15 и 16 закона. Для всЪхъ, впрочемъ, газетъ (journaux), выхьдпв- 
шихъ въ ИарижЬ, а также въ департамеитахъ Сены, Сены и Угичы, еборъ дол
жен!. былъ быть во всякомъ случа-Ь въ 5 сантимовъ (art. 15); для иихъ дЪ- 
лалась скидка въ 1 саптимъ съ нумера, если газета распространялась только 
въ иред'Ьлахъ города it. е . главиымъ образомъ, не по иочгЬ, а чрезъ ре- 
дакц101шыхъ разносчиковъ), с.м. art. 20 и объяснения KoMMiicciii, Monit. 30 
1юня. Докладчикъ Коммисс1и подробно развпвалъ целесообразность и справед
ливость двухъ таксъ (такса Kommiiccih была нисколько выше, именно 6 п 2 сан
тима вм-Ьсто прнпятыхъ закономъ 5 н 2 сайт.) и въ особениостп старался по
казать, что парижс1«я издан1я не останутся въ обидЪ. ДЬйствительно, если 
сраннивать црежн1е режимы, то газеты даже выигрывали. Изъ сдЪланныхъ въ 
ирим-Ьчавти къ докладу Коммиссти (Monit. 30 шия) вычислен1й выходить, что 
по закону 9 вандем1ера VI года парижская политическая газета должна была 
платить 71/2 сайт, штемпельнаго сбора съ нумера, а по закону 14 дек. 1830 г.— 
10 сайт. (6 сайт, штемп. сбору и 4 сантима за почтовую пересылку въ предЪ. 
лахъ Франц1и). Интересно, однако, то, что Коммисс1я не забыла все-таки выде
лить царижсюя газеты изъ провинщальныхъ!...

*) Art. 18 закона.



занныя съ уплатою т'Ьмъ или 'иныиъ издатемъ полагающагося штем- 
пельнаго сбора, имЬли силу только для однократной пересылки по ночтЬ. 
а для пер1одическихъ издан!й,—только въ день и изъ м-Ьста ихъ публн- 
кащи (выпуска въ свЬтъ). Впрочемъ, издатели газетъ и другихъ nepio- 
дическихъ издашй могли пересылать безплатно вм-fecrfe съ текущимъ 
(очереднымъ) нумеромъ и нумера, за три предшествующнхъ месяца ’ ). 
Наконецъ, для газетъ, пересылаемыхъ (отъ редакц!и къ подписчикамъ, 
аих frais de lediteur) только въ пред'Ьлахъ города, а въ Париж'Ь и въ 
пред'Ьлахъ предм1зстШ (dans I'interieur de Ja petite banlieue), д-Ьлалась 
CO штемпельнаго сбора скидка по 1 сантиму съ листа газеты фаг 
feuille de journal) )̂. Всякое другое лицо, кром̂ Ь издателя (или редак- 
щн), при nepecbiAKt по почт̂  отд-Ьльныхъ нумсровъ или экземпляровъ 
изда.шй, должно было уплачивать сборъ въ 5 или 2 сантима съ листа 
въ зависимости отъ разстоян1я пересылки н характера перееылаемаго 
нроизведеи!я, согласно вышеизложеннымъ постановлен1ямъ закона®). 
При всякой такой отправк’Ь по почт̂ Ь, пересылаемая газета должна 
была быть отм'Ьчена штемпелемъ (frappe d un timbre), и въ противномъ 
случа'Ь, на м-Ьст'Ь получетя таксировалась, какъ простое письмо (т. е. 
гораздо дороже) *). Печатныя произведен!я, пользовавш!яся свободою 
отъ обложсн!я штемпельнымъ сборомъ (timbre) до декрета 4 марта 
1848 года, продолжали пользоваться прежними льготами®).

11есоблюден1е установленпыхъ новымъ закопомъ относительно штем
пельной пошлины (сбора) правилъ каралось опред-Ьленными штра(()ами ®),

•) A r t .  17 закона.
Art 20 закона.

3) Art. 19 закона.
*) Ibidem.
5) См. выше внедеп1о, стр. 13. 14 и 42.
®) А именно, если дЪло шло о газетахъ (journaux), гравюрах!., пли ш>- 

р1од11ческихъ произг!оден1яхъ, штрафъ равнялся 50 фр. съ каждаго неои.аачешшго 
сборомъ листа или его части въ первый разъ, н 100 фр. въ случат, рецидива: 
если случай относился къ другямъ нечатнымъ ироизведен1ямъ, то штрафъ 6i,i.n, 
не менТ,е 200 фр. По всЬмъ этпмъ штрафамъ отвечали солидарпо; авторы, соб
ственники (editeurs), отвЬтственные издатели (gdrants), тппограф1Цш;и и лица, рас- 
пространявипя газету (distributears). См. art. 24 закона.



и государственные чиновники ‘) получали право ареста произведенШ пе
чати, неисполнившнхъ при своей циркуляц1и требуемыхъ закономъ
yCAOBiii

.§ 14. Декретъ 31 декабря 1851 года. Разсмотр-Ьнныя нами поста- 
новлешя законовъ 21 aпptля 1849 г,, 27 шля 1849 г. и 16 шля 
1850 г. вошли во французское законодательство посл-Ь продолжатель- 
наго и всесторонняго (какъ это мы вид15ли выше) обсуждешя ихъ въ 
Учредительномъ и Законодательномъ нац1ональныхъ собран1яхъ страны. 
Посл'Ь государственнаго переворота (Coup d’Etat) 2 декабря 1851 года 
и Плебисцита 20 декабря того-же года, Президентъ Республики, обле
ченный верховной властью ®), могъ действовать уже гораздо проще и 
быстрее.

II действительно, уже 31 декабря 1851 года Луи-Наполеонъ, не 
связанный более народнымъ представительствомъ х̂отя-бы и реакц1он- 
но настроеннымъ), обыкновеннымт̂  декретомъ Президента, нанесъ фран
цузской печати еще одинъ весьма чувствительный ударъ: декретомъ 
отъ 31 декабря 1851 года‘), онъ, находя, что преступлешя печати, и 
въ особенности различный оскорблен1я (offenses) и призывы къ возму- 
1цсн1ю (cris soditicux), значительно участились, и что сужден1е этихъ 
проступлен1й судами присяжных!, (cours d'assises) делало penpecciro ихъ

') .4 именно; „Les proposes dc rcnrogistrcment, les officicrs de la police 
jiidiriaii'o et les agents de la force publiquo”.

-) Art. 23 закона. Вообще, со времени закона 16 1юлн 1850 г. француз
ская администраци! (и въ особенности почтовая) иолучи.ча гораздо ббльш1я права 
II возможность по наблюден1ю за цирвулящей печатиыхъ произведщпй, чЬмъ 
прежде (см. введен1е, стр. 58—62). Какъ бы въ развитее постановлешй закона 
16 iiiCHi 1850 г., декретъ Президента Республики отъ 3 1 1юля этого же года возложилъ 
на почтовую администрац1ю обязанность отмЪчать особы.мъ штемпелемт. съ крас
ными чернилами (frapper d’un timbre <1 date portant, a. I’encre louge), всЪ иепе- 
р1одическ1я печатный произведен1я, ввозимыя во Франщю изъ-за границы. Безъ  
подобна го штемпеля (не смотря на оплату почтоваго сбора) эти произведен1я не 
МОГ.111 циркулировать (circuler 16galement) въ предЪлахъ государства (dans 
1 intfirieur). См. Декретъ 31 1юля 1850 года, art. 2.

•') И будучи фактически полиымъ диктаторомъ.
1) См. Bull, des lois, X, В. 474. п» 34,56.



недостаточно быстрою и действительною )̂, постановилъ, что впредь 
разбирательство e m z-ъ д^лъ по преступлен1ямъ (delits) печати, совер- 
шаемымъ путемъ слова (commis au moyen de la parole), должно было 
под«тежать ведешю судовъ исправительной полиц1и (auxtribunaiix do police 
corroctionnelle) ’). Такимъ образомъ, однимъ почеркомъ пера уничто
жалась та самая юрисцикщя уголовныхъ судовъ, соединявшаяся обык
новенно съ участ1емъ присяжныхъ заседателей, на возстановлен1е и 
определеше которой было потрачено въ свое время столько успл1й со 
стороны защитниковъ и представителей печати ’).

Черезъ полтора месяца после этого диктаторскаго декрета былъ 
изданъ (17 февраля 1852 года) знаменитый Органичесшй Декретъ о пе
чати (Decret organique sur la presse), который, не смотря на свой яко
бы временный характеръ *), просуш,ествовалъ более шестнадцати летъ 
и наложилъ свой отпечатокъ на весь автократичесшй пер1одъ Второй Им- 
пер1и (empire autoritaire). Однако, прежде, чемъ перейти къ раземо- 
тpeнiю этого важней шаго акта всего Наполеоновскаго законодательства 
о печати, мы попытаемся подвести итоги темъ видoизмeнeнiямъ, кото
рый претерпели законы о печати за время президентства Наполеона Ш 
до Органическаго Декрета,и который несомненно подготовили почву для 
этого последняго.

Всматриваясь въ постановлешя раземотренныхъ нами въ этой гла
ве законовъ и pacпopяжeнiй’), мы не можемъ не заметить, что па

*) См. предисловие 1гь декрету 31 дек. 13S1 г.
- )  См. декретъ 31 дек. 1851 г., art. 1.
*) Юрисдикц1я исправптеяьБыхъ судовъ распространялась этп.мт. ;ieiq)e- 

томъ и па тЪ преступлев1я печати (delits), который были совершевы и раньше 
опуб.тиковагпя даннаго декрета, если по нпмъ не состоялось еще, по ьыслуша- 
ain обЪихъ сторонъ, судебнаго постановлен1я (если они еще не были juges 
contradictoirement.). Декретъ 31 дек. 1851 г., art. 2.

*) По позднЬйшпмъ увЪреигямъ приверженцевъ правительства, (объ 
этомъ ниже). '

5) А именно: законовъ 21 апр. 1849 г ., 27 1юля 1849 г ., 16 1юля 1850 и 
декрета 31 декабря 1851 года.



протвжен1и интересующаго насъ времени происходила осторожная, но 
очень внимательная и искусная работа. Эта работа была направлена на 
постепенную реставрацш, а также и дальн-Ьйшее развитее по н'Ькото- 
рымъ пунктамъ, сложнаго здан1я законодательства посл-йднихъ годовъ 
1юльской Монархш, потерп'йвшаго такой решительный разгромъ въ пер
вые месяцы Второй Республики. Шагъ за шагомъ, по частямъ, и оче
видно подъ вл1ян1емъ борьбы съ оппозицюнною прессою, законодатель 
коснулся почти всехъ институтовъ и вопросовъ права печати, выра- 
ботаннаго королевскою Франщей*): залоги для пер1одическихъ издатй, 
штемпельная пошлина (timbi’o), обязанности ответственныхъ издателей и 
типографщиковъ, кольпортажъ, почтовая пересылка печатныхъ произве- 
ден1й, составъ преступленш печати, порядокъ судопроизводства по нимъ, 
компетенщя и подсудность,—все эти вопросы въ большей или меньшей 
степени интересовали правительство и но мере необходимости выдви
гались имъ для разработки законодательнымъ нутемъ.

Въ результате этой оживленной законодательной работы воскресли 
MHorie институты Хюльской Монарх1и. Такъ, (не говоря уже о техъ ча- 
стяхъ стараго законодательства, которыхъ не успЬла задеть разруши
тельная д'Ьятольность Временнаго Правительства 1848 года, какъ на- 
примерь, весь строй типографскаго промысла и книжной торговли, или 
институтъ ответственныхъ издателей пер1одическихъ издан1й), снова 
выступили на сцену залоги для газетъ и журналовъ ®), штемпельный 
сборъ съ и.звестнаго рода печатныхъ произведен1й въ новой комбинащи 
съ прежнею почтовою оплатою, прежн1я, даже въ несколько усиленной 
степени, требован1я относительно кольпортажа и другихъ видовъ улич
ной продажи произведе1ПЙ печати*), снова были возстановлены некото-

1) С.м. наше введе1ме.
- )  Отсюда -и видимая безсистемпость законоиъ о печати этого вре.мени.
3) Залоги были возстановлены, впрочемъ, еще раньше президентства На

полеона (закономъ 9 авг. 1848 г.), но при немъ, закоиомъ 16 1Ю.тя 1850 года 
былъ существенно измЪненъ порядокъ судебнаго взыскан1я штрафовъ изъ зало- 
говъ. (См. выше, стр. 122—124).

♦) Какъ мы объясняли это въ своемъ м^ЬстЪ, требсван1я законодательства 
Луи-Филиппа относительно разносной торговли формально не отменялись во время



рыя требован1я и запреты закона 9 сент. 1835 года но отношемю къ 
пер101ической ирессЬ (наир., относительно печатан1я судебныхъ ирешй 
по д'Ьламъ объ оскорблен(яхъ и диффамац1и, noM-feiueHifl правитель- 
ственныхъ сообщен1й и частныхъ опровержетй) ’), а также были до
бавлены и некоторый новыя (напр. запрещен1е совм'Ьщать зван1е депу
тата и отв15тственнаго издателя какой-нибудь газеты или журнала, за- 
прещеше печатать разные акты по уголовнымъ д-Ьламъ до прочтен!я 
ихъ въ судебномъ зас1>дан1и) *); наконецъ не только были оставлены въ 
полной неприкосновенности®) оиред'Ьлетя законовъ 1819 и 1822 г.г. 
относительно состава преступлен1й печати, но были возстановлены н'Ько- 
торые виды преступлешй, признававшихся „сентябрьскими законамп“, п 
придуманы некоторые новые *).

Все это были институты стараго права печати, которые новый 
законодатель находилъ ц'Ьлесообразнымъ (и выгоднымъ) возстановить.— 
Что касается старыхъ постановленШ, остававшихся въ д1зйствш, но какъ- 
разъ именно и нежелательныхъ для правительства Президента, то На- 
по.леонъ съум'Ь.тъ сначала подорвать ихъ благопр1ятное зкачен1е для 
печати, а потомъ и совс-Ьмъ ихъ уничтожить.

Именно, такимъ образомъ было поступлено съ порядкомъ судеб
ной отв'Ьтственности по д'Ьламъ печати. Мы видЬли, какимъ образомь, 
постановлен1ями третьей главы закона 27 1юля 1849 г.®) и первой 
главы закона 16 1юля 1850 г. ®) Нащональное Законодательное Собра-

Второй Республики. Мы также отмЬчалп выше гЬ многократпыи во.звращс111и 
Наполеоновскаго правительства къ атому вопросу, который въ копц'Ь к'шгцовь 
привели 1гь окончательному под'шнеп1ю этого промысла адмшшстративпой oiiei:T.. 
См. выше, стр. 106. прим. 3, стр. 111, 112 съ прим'Ьч., стр. 128— 120.

П См. выше, стр. 113.
‘-) См. выше, стр. 114—115.
®) Не считая, впрочемъ, изм'Ьнеи1я титуловъ п номенклатуры, сд'Ь.лапнаго 

еще Над. Учред. Собрап1смъ, См. выше, стр. 94—95.
*) Какъ вапр., ocKop6.uenie Президегта Республики, 1юдстрекател1>етво 1л, 

пеиовиновен1ю чинов'1, арм1и и флота, аполог1я преступлен) й, публикац1я лож- 
ныхъ iia B -b c T ift и докумептовъ, и т. и. См. выше, стр. 109—110.

’) Titre III. De procedure. См. выше, стр. 118—119.
“) Titre I. Du cautionncment См. выше, стр. 122—124.



Hie и правительство Президента, не уничтожая пока юрисдикщи уголов
ных!. судовъ съ присяжными заседателями (cours d’assises), создали 
чрезвычайно тяжолыя услов1я судопроизводства для печати, а.потомъ,— 
какъ правительство Наполеона, расправившись по своему съ народными 
представителями ’), безъ всякаго труда совершенно уничтожило прежшй 
невыгодный для него порядокъ подсудности представителей печати су- 
дамъ присяжныхъ и ввело судъ коронныхъ судей *).

На этомъ, однако, не остановилась регламентац10нная д'Ьятель- 
1н)сгь интересующихъ насъ законодателей: кроме отмЬченныхъ нами 
операщй надъ установлен1ями стараго права печати, они успели сделать 
за это время и несколько более или менее счастливыхъ нововведетй, 
совершенно незнакомыхъ прежнему французскому законодательству. Та
кими новинками были, или предложенный самимъ правительствомъ, или 
внесенныя по инищативе парламентскихъ коммисс1й и отдельныхъ депу- 
татовъ, постановлен1я: закона 27 1юля 1849 г. о политическихъ бро- 
шюрахъ (Ocrils non periodiques traitant de maticres politiques ou d economic 
sociale)’) и закона 16 1юля 1850 года о сосдинеши штемпельнаго сбора 
съ пекоторыхъ издaнiи съ почтовымъ*), объ обязательной подписи 
газетныхъ статей авторами ®) и о романахъ-фельетонахъ

Нетъ нужды прибавлять еще что либо къ сказанному, чтобы со
размерить колоссальную разницу въ пoлoжeнiи французской печати въ 
начале и конце Второй Республики. Если въ начале 1848 года фран
цузская печать (главнымъ образомъ пepioдичecкaя) стояла у кормила

1) Coup d ’Etat 2 дек. 1851 г.
2) Т. е. судъцсиравнтельной полищи. См. дек. 31 дек. 1851 г. Мы отмечали 

выше (стр. 121, прим. 9), насколько ведалыюьидио поступало Нащональвое Собра- 
iiie, усердствуя въ валожеп1и серьезныхъ стеснен1й для печати, при обсужде- 
nin и вотироваши „Eoi de haine“ (закова 16 1юля 1850 г.).

Art. 7 закова. См. выше, стр. 115—116.
‘) Art. 12—25 закона. Выше, стр. 129— 136.
“) Art. 3—4 закона. Выше, стр. 125—126.
®) Art. 14 закона. Выше, стр. 133— 134. Ниже мы увиди.чъ, что не исЬ 

пзъ этихъ нововведев1й понравились автору Органическаго Декрета (напр., по- 
стаиовлен1я о соединен1и почтоваго и штемпельнаго сборовъ и объ обложенш 
(ti mbre) ромаиовъ-фельетоновъ).



правлен1я страны и пользовалась максимумомъ юридической свободы 
(а фактически даже и совсймъ не считалась съ какими бы то ни было 
ограничещями), то къ началу 1852 года ея прежнее политическое вл1я- 
ше было уже окончательно сломлено ‘) и д-йло шло уже не объ обузда- 
Н1И путемъ законодательства ея эксцессовъ, а приближалось уже вре
мя полнаго ея подавлен1я. — Положеше французской прессы 
наканун-fe Органическаго Декрета было далеко неблестящимъ и Напо
леону III оставалось сд-йлать лишь нисколько ловкихъ шаговъ, чтобы 
поставить законы о печати въ „органическую” связь со всЬмъ ого 
автократическимъ режимомъ (regime autoritaire) первыхъ годовъ Кторон 
Импер1и ®).

Г л а в а  т р е т ь я .
Органически) Декретъ о печати (Оёсге! organique sur lapresse) 

17 февраля 1852 года.

§  15. Ц)ьль Декрета и его состаенте.ги. На основан1и про- 
кламац1и и декрета Президента Республики отъ 2 декабря 1861 года* *), 
Bcfe достигш1е совершеннолЬНя (21 г.) и полноправные французеше под
данные (fran§ais) приглашались на 14 декабря этого же года ®) въ свои

1) Объ этомъ рЪчь б^'детъ идти еще ниже.
2) Съ точки зрЬ1Пя ея .законодательства, о чемъ мы вообще, только и го- 

воримъ.
3) Въ этомъ смыслЪ декретъ 17 февраля 1852 года действительно можно 

смЬло назвать „органическимъ“, но отнюдь не въ смысле того органическаго 
закона (loi organique), на близкое издагне котораго постоянно ссылались Учре
дительное и Законодательное Нац10пальныя Собрания, а  та1сже и министры, вно
сившее своп частичные проекты законовъ о печати.

*) См. Proclamation du Pr6sident Не la Republique. Appel au peuple, 2 d6c. 
1851 (Bull, des lois X, B. 445, n« 3380) и D6cret sur la presentation d'un pl6bisci1o 
a I'acceptation du peuple franjais. 2 d6c. 1851. Bull, des lois, X, B. 445, n® 3382.

5) Art. 1 декрета 2 дек. 1851 г. о илебисцигЬ.



избирательные комитеты (les cornices) съ ц-Ьлью высказаться по вопросу 
о томъ. желаютъ ли они или н т̂ъ сохранен1я власти въ рукахъ Луи- 
Наполеона-Бонапарта и выработки имъ Конститувди на новыхъ иачалахъ *). 
Подавляющее большинство голосовавшихъ французовъ высказалось утвер
дительно какъ за удержаше у власти Наполеона, такъ и за предложен
ные имъ конститувдонньте базисы*), и Конституц1я 14 января 1852 г. 
ввела начала государственнаго устройства, освященныя „всенароднымъ“ 
плебиснитомъ ®). '

Во главЬ государства она поставила Президента Республики, изби- 
раемаго на 10 л'Ьтъ и облеченнаго не только всею полнотою исполни
тельной власти (poiivoir executif, въ силу которой, между прочимъ, отъ 
него зависало назначен1е всЬхъ чиновниковъ Франд(и), но и значитель
ною частью законодательной власти (pouvoir legislatif), какъ наприм., 
правомъ заключать трактаты, объявлять войну, вводить въ странЬ осад
ное положеше (I'etat de siege), осуществлять инишативу законовъ (и при- 
томъ исключительную) и т. п. Рядомъ съ нимъ она поставила три кол- 
лег1альныхъ ynpemAenia (Государственный Сов-Ьтъ, Законодательный 
Корпусъ и Сенатъ), которыя однако, благодаря порядку HasHaneHifl или

>) Эти пач.тла были слЪдующ1я; 1) ОтвЬтственный предъ народомъ глава 
государства (Chef responsablc), избираемый на 10 лЪтъ, 2) министры, завися1ще 
только ОТЪ одной исполнительной власти (т. в. отъ Президента Республики),
3) Государственный СовЪтъ (Conseil d'Etat), составленный изъ выдающихся (les 
plus distingufis) государственныхъ людей, имЬющ1й своимъ назначетпемъ подго
товку законовъ и защиту ихъ предъ Законодательнымъ Собран1емъ, 4) Законо
дательный корпусъ (Corps Lfigislatif), обсуждающШ п вотирующЩ законы, и со- 
стоящ1й изъ членовъ, избираемыхъ всеобщимъ голосоваи1емъ, и 5) Сенатъ, обра
зуемый изъ всЪхъ ааслуженныхъ людей страны (de toutes les illustrations du 
pays), фпгурирующ1й въ качествЪ охранителя государственнаго строя (du pacte 
fondamental) и общественной свободы (des libertfis publiques). См. Proclamation 
2 дек. 1851 г.

2) Lavisse et Rambaud. Histoire gfinfirale, t . XL стр. 35. За Наполеона вы
сказалось 7,481,280 голосовъ и противъ пего только 647.292 голоса.

2) Плебисцитъ состоялся 20—21 декабря 1851 года.



избрашя своихъ членовъ >), и отсутств1ю самостоятельной иниц1ативы'■* *), 
были послушнымъ оруд1емъ въ рукахъ единоличной власти Президента. 
Министры назначались и смещались, опять-таки, по ycмoтpibнiю Прези
дента и не были больше ответственны предъ представительной Палатой. 
Единственнымъ ответственнымъ лицомъ въ государстве былъ сдЬланъ 
Президентъ Республиви, отвечавш1й не предъ каки,мъ-нибудь реальпььмъ 
учреждешемъ, а предъ народомъ, который, однако, не имелъ никакой 
возможности фактическаго контроля или воздейств1я на личность вер- 
ховнаго носителя власти. Наконецъ, самъ же Президентъ Республики 
могъ поднимать вопросъ объ изменен1и Конституц1и страны и оказывать 
давлеше на исходъ этого изменешя*).

Такимъ образомъ, по новой конституц1и единственно существенной 
и сильной властью была лишь власть Президента Республики. Пзъ ре- 
волюц1онныхъ институтовъ 1848 года продолжали существовать только 
всеобщее голосован1е (suffrage universel), ослабленное въ своемъ дей 
ств1и новымъ порядкомъ голосован1я и избран1я депутатовъ Законода- 
тельнаго Корпуса )̂, и плебисцитъ, не имевшш, по самому своему су
ществу, серьезнаго значешя въ обыденной жизни административно-поли- 
тическаго механизма страны *). Новый строй справедливо могъ быть 
названъ личнымъ правительствомъ (ап gouvernement personnel), замаски-

1) Члены Государствеииаго СовЬта п Сената наавачались дс-крето.мъ Пре
зидента, а члены Законодмтельнаго Корпуса, хотя и избирмпсь всеобщимъ П1- 
лосован1емъ (аи suffrage universel), no е ъ  прямымт> участ1емъ оффиц1алы1ыхъ 
кандидатовъ и подъ вл1ян1емъ другихъ способовъ правите.н.ственпаго давл*ш1я. 
См. Seignobos, Hist, de I'Eur., стр. 159, Taxile Dclord, Hist, do Sec. Empire, t . I, 
c ip . 420 и Pierre de la Gorce, Hist, de Sec. Emp., t . I, стр. 63—56.

2) Самое важное учреждеп]е—Законодательный Корпусъ—было .тпшепо 
инищативы законовъ, которая принадлежала исключительно правительству Пре
зидента.

®) HsMtHeHie Конституц1и зависЬло отъ Сената по соглашеи1ю ст. Презп- 
дентомъ Республики.

*) Главнымъ образомъ введен1емъ оффиц1альныхъ кандидатуръ. См. таюке 
ст. 34—46 Конститущп 14 января 1852 г., о Закоподат. КорпусЬ. (Bull, des lois, 
X s§rie, В. 479, п» 3522).

5) Сравни Конститущю 4 ноября 1848 г. fBull. des lois, X serie. В. 87. n« 825)



рованнымъ лишь подъ формою демократическаго представительнаго ре
жима ‘).

Само собою попятно, что съ отимъ новымъ иорядкомъ совершенно 
не согласовалось то, сравнительно свободное положсше, въ которомъ, не 
смотря на Bct отм'Ьченныя нами въ предыдущей глав'Ь ограничшпя, все 
еще находилась французская печать. Составители новой Конституц1и 
прекрасно это понимали и своевременно озаботились устранешемь 
того противор1.ч1я, которое вытекало изъ д'Ьйствовавшаго законодатель
ства печати: еще при обсужден1и основныхъ началъ Конститущи была 
поставлена на очередь разработка основного закона о печати, каковымт. 
11 явился изданный черезь мЬсяцъ посл Ь Конститущи, Органическ1п До- 
к])Отъ 17 |1)евраля 1S52 года.

Чрезвычайно интересны обстоятельства, при которыхъ возникъ и 
разрабатывался иптересуюпйи насъ законодательный актъ. Объ этомъ 
памъ разсказываетъ съ наивною откровенностью одивъ изъ ближайшихъ 
сотрудниковъ Наполеона III, искренно преданный ему Гранье-де-Кас- 
саньякъ въ своихъ мемуарахъ )̂. Согласно этому разсказу, дЬло про
исходило такъ;

Новая Конст’итущя разрабатывалась въ цЬломъ ряд-й засЬданШ, 
когорыя началась въ Елисоискомъ Дворц'Ь черезъ нЬсколько дней послй 
переворота 2-го декабря. Зас'Ьдан1я эти состояли изъ Троплонга (Troplong) 
-Менара (i\lo.snard), Руэра (Roulier) и графа де-Флагота (comte di* Flaliaiit), 
работавшихъ подъ лпчнымъ предсФдательсгвомъ Напо.шона; секретаремъ, 
записывавшимъ выработанныя постановлен1я, быль Руэръ. По замыслу 
составителей Констнтуц1и, основная идея ея должна была состоять въ 
гомъ, чтобы глав'Ь государства принадлежало руководительство д'Ьлами

1) Sous la forme d'un r6gime reprfisentatif ildraocratiquo. Cm. статью Севьо- 
боса въ Histoire Сёпбга1е <1е Lavisse et Ramlicaud, т. XI, стр. 35. Этотъ строи 
былъ вдохвовлепт. ирим'Ь))0мъ Перваго Консула: Наполеонл> 111, какл> вь своей 
иро1сламац1и io> французскому народу, такъ и вь иредисловш кь Коиституц1я 
1852 г. прямо ссылался на учрежден1я своего знаменитаго дяди. См. также Р . 
dc la Gorce, Hist, du Sec. Emp., t . I, стр. 25 u Proudhon, Napoleon III et les con
stitutions de XIX s ., стр. 38—39.

-) T. e. одновременно съ разработкой ея.
*) См. А. Granier de Cassagnac. Sourenirs du Second Empire. Три тома. 

Paris. 1879—1882 г г. Ю



(1а direction), а палатамъ—контроль (1е controle). Только одинь Принпь 
(т. с. Ирезидентъ Республики) должень былъ предлагать законы, какъ 
он'ь же только одинъ могъ обнародывать (promiilgiier) ихъ, посл-Ь того, 
какъ они были пргдааритольно подготовлены Государственнымъ СовЬ- 
томь, вотированы Законодательнымъ Корпусом!., и контролированы Се- 
натомъ (были найдены пмъ не противор'Ьчащими духу или тексту Коп- 
cTBTyuiii) Такая система давала бы глав'Ь государства (ап cluT de 
I’Ktat) nHnniarnny, единство fl'I;ficTBiii, свободу движoнiй и HanpaBAenia.— 
качества, котор[.1Ми онъ обладалъ въ старой Monapxin (sous I'ancienne. 
monarcldc!); но, съ другой стороны, она, благодаря контролю и обсуж- 
;tt‘Hiro законов!, выборнымъ законодательнымъ корпусом!,, налагала бы 
на его AbiiCTBifl известное сдерживаюпдее начало (1е trein), чего именно 
не могъ д'1;лать ггрежн(й (aiicien) парламентъ, вслЬдств(е своего пс'роме- 
жающагося дЬпггв(я п отсутств(я авторитета, такъ какъ онъ не вель 
своего начала непоср(!дствепно отъ народной воли (de la volonte dê  
populations, direct enumt consultees) *). Однако, оти начала KoHcTHTyniii 
Ж! могли бы осуществляться, если бы nepioAH4ecKaa пресса, сделав
шаяся благодари своему безграничному pacпpocтpaнeнiю и постоянному 
моральному Bo,!,!t.iicTBiio lui своихъ читателей, могущественнымъ полити- 
ческимъ фактором!., но прежнему оставалась свободною вь своихъ xhii- 
cтвiяxъ и по прежш'му могла становиться, время отъ времени, сопер
ницею и даже госпожою государственныхъ властей, д Ь.гая изъ журнала- 
стовъ насгоящпх!. правителей (Ics veritables gouvernants) Франщи’). 
Теп(‘рь слЬдовате.п.по, д'Ьло шло о !Ч)мъ, чтобы, при разработке Кон- 
CTHTygin, дат1, перюдической нрессЬ такую организащю, которая, предо
ставляя ей полную свободу всякихъ cooбщeнiй и изв с̂пи (informations), 
полагала бы справедливыя границы ея политическому влiянiю faction 
politi(pje) и не дЬлала бы изъ газе.тъ KOHKyppeHnin правиз’ельственным!, 
органамъ*). Наполеонъ’), подь BAiflHie.\№ сов'Ьтовъ юристовъ, хотел!,

>) Granicr dc Cassatinac. Souvenirs du Second Empire, t. Il-ii ctji. 87—88. 
-) Iliidem, стр. ss.
■') Ibidem, T. II., crp. 8 9 —90.
*) Ibidem, < тр. 90.
■'’) Принц!, (le Prince), icnin, BesAti говорнтъ Гранье де-Кассппып^ъ.



•сначала, собрать и коди({)ицировать всЬ законы о печати, чтобы потомь 
извлечь изъ этого хаоса как1я-либо руководянйя указашя для урегули- 
ровшия НЛП, по крайней мЬр !;, тля обуздашя журналистики. Съ этою цt>лью 
опъ поручилъ Руэру кодифицировать необходимые матер1алы. Этотъ по- 
слЬднШ. съ самаго начала, смотр'йлъ на попытку Наполеона, какъ 
па безполозную, находя, что средства нс могшгя обуздать (maitriser) 
1И“чать въ прошедшемь, не дадутъ серьезныхъ гараний и въ булущемъ; 
однако, повинуясь желашю Принца, онъ составилъ историческую за
писку, но представляя ее Наполеону, сказалъ: „Вотъ, Ваша Св-йтлость 
(.Monseisneur), грудь (1а besogne), котораго Вы отъ меня желали; 
но, если Вы позволите мнЬ присовокупить къ нему небольшой со- 
в1’>ть, то мое MHlmie,—просмотр-Ьвши его, бросьте все это въ печку 
(ап feu»)'). Паполеонъ не зналъ, на какой мЬр"Ь остановиться, и сов-fe- 
ш,ан1я продолжались. Между прочимь Барошъ (Baroche) прямо предла- 
галь возстановнть цензуру по полнтпческимъ вопросамъ (dans les ma.tieres 
poIili(iue.sJ: однако нротивь этого возражалъ Руэръ; не соглашался на 
эту м1;ру и Наполеонъ )̂. Тогда Руэру пришла въ голову’ комбпнащя,— 
оставивши га.четамъ номинальную возможность писать и говорить что 
уюдно, сдЬлать редакторовь и.зданШ ихъ же собственными цензорами,
| о.тданши для нпхъ постоянную угрозу посл'Ьдовательныхъ предостере- 
■.ь'снШ (d iivcriissements .siicce.ssifs), изъ которыхъ третье влекло бы за 
гобою  1гр1остая()вку газеты (1а .suspension dn journal) ®). При такомъ

I) (Jranier (1г Ca-ssaynac. .Souvenirs, т. II. стр. 90— 91.

-) Ibidem, т. И, ct| i. 91.

■') Ibidem, стр. 91. Такимъ оораномъ, если довЪрять всецЪло восномина- 
iiiMMT. Грап1.е-де К.'кт-аш.яка. авторо.мт,. г.тапваго нововведен!!! Органическаго 
Л' крета,— н]1едостгрсжеп!н. былъ не де-11ерс11ш.и, какъ это обыкноЕнвно принято 
iy\i.!iT,. (с.м. нанр. Matin. .Manuel, т. 1, стр. 292, а та.клсе, Арсеньевъ „Новын 
eai.oin. о !гечати но <1>рацц)п‘‘. ВЬстн. Кв]). 1868 г. Аир., стр. 905), а звамени- 
1ЫЙ сотрудш1кт> Haiio.icoiia Ш. „1 шце-имнераторт,“ Руэръ. Роль же де-Пер- 
сиш.н !1|)н обсужден!!! ( !рг;(иическ;!ГО Декрета свелась, по свпдЪтельству 
Гр.||!1.|‘-де-Каеса1!Ы!ка. т> пред.чоже!!1!о вос!!ретить печатан1е отчетовъ по брако- 
р.Т '.ИОД!11,!МЪ ДЪЛа.МЪ . Трудно, 0 Д !!а Н О . !!р1!.М ИрПТЬ таку»' скромную роль, отведв!!- 
1|,\ н( Гр.тш>е-де-Касс.1пг.якомъ де-Перснны! съ приводимымъ НаПп'омъ пись- 
'юмт,, ВТ, кото]!омъ .де-Перс!1!!Ы1 категорически припкоывалъ себЬ иниц1а-



порядк'Ь, никто нс подвергался цензур!;, но въ то Ж(! время нее нмхо- 
дилось подъ надзоромъ (tout fiit survoillC) сами.хъ нисателе!!, чак ь какт, 
безопасность самой газеты становилас!. стимуломъ (1е freiii), сд((ри;11на1о- 
шнмъ излишества журналистовъ (1а temerite dii Joiirnaliste) '). Когда на 
другой день Руэрь встретился съ Барошемъ ьъ Государс1вччшомъ Со- 

вЬте и нредлонсилъ ему свою комбина1ию, тоть нришелъ въ восюргь. 
и обнялъ находчиваго автора ея. 13ъ самомъ д1;л!;, 6i.ua сохранена ра
зумная (raisonnable, sic!), согласующаяся съ KoHCTUTyuieii. свобода, 
судьями объсмов'ь котором были сами же газеты, н въ то же время 
вксцессы прессы были парализованы-).—Предложенная Рузромъ .м1'.ра 
была одобрена Принцемъ п принята Государственнымъ СовЬго.мь. Ре- 
жимъ административныхъ пр|;достерожен1н сделался, какь изв!;ство, .за
коном ь )̂.

При такихъ услов1я.хъ, согласно В0С110мннан1ямъ 1’ран1.е-де-Кас>,%1- 
ньяка, возникла мысль о необходимости Органическаго (̂екрета для пе
чати, и вотъ кому нзъ ближайшихъ согрудпиковъ 11анол1'Она 111 мрн- 
надлежитъ сомнительная честь называться отцо.мъ главнаго нововведо1ия 
паполеоновскаго законодательства,—административныхъ предостереже1ай 
печати, съигравшихъ такую крупную роль вч. щмьнейшон нстор1и (рран- 
цусской прессы * *).

тиву введен1я системы iii)c.4ocT(!|)ca;cuiii, (См. Hatiii, т. I, стр. 292—293 и гряьп. 
у Aroncl’ji, стр. 450—451).

М Granier do Cas.sagnac, т, II, стр, 91.
-) Ibidem, стр. 91—92.
*) Гранье-де-Касса11|,як'Ь разсказываетъ (тамч. же, т. II. стр. 92), чтп. 

когда черезъ нЪскочысо диен по oiiyoaiiioBaniii Декрета 17 ||и'1!рали 1852, за 
обЪдом'Ь у одной графини (Ы-те 1а comtesse 1с Нов), найма рч.чь о iioimmi. 
режимЪ прессы, Армандъ Бертвнт. (Armand HeTtiii), usBlicriibiii журиалнстч. u 
однпъ изъ редакторовъ Journal des Dobats, сказаль: „Можно говорить, что угодно 
о ДекретЪ, но только ве то, что .титоръ его глугп^ (cst uno Uete). Aron. ДбК[10Г!, 
д1;лаеть меня предупредителемъ niiOBiiaaiTCTei'i моей же собстиешюн газет1.1 (uie 
constilue surveillant des ecarls do mon propre journal), ii заставляет i. меня быть 
даровымъ чиновникомъ (un fonctionnaire gratuit), предуиреждающн-мъ нападки па 
KoHCTHTyuiw, и охранящимъ порядокъ въ интереса.чъ нравнтскчьстпа. Можно еще 
задаваться вопрооомъ, будетъ -ти эта система дЪнствительаою; но нельзя отри
цать ея остроум)я (mais on ne peut nier qu’il ne soil habile)“.

*) A также и въ истор1к другихъ страаъ, заимствовавших!., этотч. „1 В0.ыь- 
Наполеоновской рзгламентацш печати.



Посмотримъ теперь, какъ удалось Наполеону и его совЬтникамъ 
достигнуть памЬченной ими ц-йли,—не переходя границъ конститущоннаго 
прп.шч1я, совершенно парализовать политическое значен1е (I'action poli- 
tiipie) прессы, отой опасной соперницы и но вроменамъ покорительницы 
пр;1вительствъ (ponvoirs etablis) ‘), и какое вообще м с̂то занялъ Орга- 
нпчесшй Декретъ среди другихъ актовъ изучаемаго нами законода
тельства.

0|)1'аническ!й Декретъ о печати (Decrot organique sur la pre.sse), 
опубликованный 17 февраля 1852 года®) и pfeKO изм’1Ьнивш1й юриди
ческое положен1е французской печати, но былъ, однако, всец'Ьло про- 
дуктомъ иоваго режима. Строго говоря, за исключеа1емъ института ад- 
минпетрагпвныхт. [федостороженШ органамъ печати, онъ представлялъ 
пзь себя бол1;е или мсн4е удачную п остроумную комбинапдю пртемовъ, 
пзв'йданпыхъ уже старыми законодателями*). Не смотря на высоком'Ьр- 
1ю-презрптелы(0(! отпошеш'е одного изь творцовъ Органическаго Декре
та,- Руора. кь прежнему законодательству, обнаруженное имъ въ его 
сов ЬтЬ Наполеону Ш сжечь представленную имъ докладную записку ‘), 
сопавителямь поваго закона пришлось, все-таки, не мало почерпнуть 
изт> опыта прежпеп регламентанп! печатпаго слова *).

Дек|)еп. состоялъ изъ 37 статей, разд1зленныхъ на четыре гла-
пзь всЬхъ отпхъ статей только три (а именно: аК. 22, 24 и 35)

1) См. В1.1ШС гтр. 1Д().
- )  См. Mull. tl(!.s luis, X surie, U. i90, ii* 3051.

,1аж(‘ ид|‘я алмитк-тратминых'ь предостережен^ не нре.детавлнется намт. 
aOi'o.Потно нпиоп; лт,;и, юлсл). о постепенно усплпва1о1цеГ|ел градаши iipiocTaiio- 
нокь гапегь шгь пенкой связи ет. 11))естуш1ен1емь, а тол1>ко за вредное напра- 
B.Teiiie, пыла прот-деча еще заковомт. 17 мар. 1822 г. (loi dc tendance).

'') См. выше. ет]1. 147.
'’) Чтобы судить о томт., насколько прочно • >prami4"ei:ift Декреп, опирался 

па Фупдаменп. стара го законодательства печати, достаточно взглянуть па 
примleiaiiie у lJuveraier (Collection des lois, т. 52, стр. 104), въ icoTopoMf, овъ 
д|.лаег|, ссылки па преж1пе закопы по поводу Декрета 1852 года,

'') Chapitre 1. Пс Tautorisation ргба1аЫе et du cautionnement des journaux et ecrits 
pei'iudiiiues, Chapitre II. Du timbre des journaux et ecrits ])6riodiqucs, Chapitre 111. 
Delits et contraventions non prevus par Ics lois anterieures. .Turidicti jn. Execution des 
jiiun'Mients. Droit de suspension et de suppression. Chapitre IV. Dispositions transitoires.



относились къ неперюдичоской печати'), 9 статей (art. 14- IS и 2.") — 
28) могли быть общими для обЬихъ большихт. категор1й печати -), и 
всЬ остальныя 25 статей прямо относились къ регулирован!ю га.четь и 
журналовъ. Такое неравномерное расиределен!е ,матер!ала обьяснялось. 
конечно, основною целью закона, заключавшеюся в ь парализоваа!и поли- 
тическаго могущества пер!одической печати®), и Ilaliii соноршениоправь, 
говоря, что Органичесшй Декретъ рЬзче, чемъ прежн1е законодателы1ые ак
ты, разграничилъ свободу прессы вообще п свободу газет'ь и журиаловь нь 
частности '), резче отделить политическую пер!одическую почать от ь 
обыкновенной неполитической (pres.'se ordinain*), коснувшись aioil по
следней какъ-бы мимоходомъ н оставивши ей весь.ма большую (сравни
тельно) долю свободы, но наложивши за то на первую иовыя бо.тйо тя
гостный (plus etroites) услов1я п требован!я *). Эти.мт.-же, пеодинакоио 
интенсивнымъ интересомъ .законодателя къ различным!, нидамь т'чатп 
объяснялась и несистематичность Декрета, напомшшшпая Ч!‘рты р;!з- 
смотренныхъ нами боевыхъ законовь 1849 п 18.50 гг .', н мы ни
сколько не ошибемся, если еще разъ') повгоримъ, что Декретъ 
1852 года не заслуживаетъ назван!я „органпческаго“ закона еь точки 
зрешя полной и объективной регламентащи тогдашней (французской 
прессы, -  закона, котораго вей тогда ожилалп ст> гакимъ H e r e p n  lniieM ь ® i.

1) Art. 2 2  относился кл. иублик.тцп! 11 иролажТ. гравюръ, iiiicyiiKor.i., мс- 
да.той и устамаовт., art. 24 и З.З ш, aamiriio кинжнип торгоплей.

-) Т. с . д л я  1 1е п с [й о д и ч е с к о й  и  п е р и о д и ч е с к о й  п е ч а т и ,  х о т я  п о  o i'iin c M v  с м ы с л \' 
Декрета, и о т н о с и л и с ь  o m r n . - T a ia i .  г .т а п н ы м т . о б р а а о м т . ,  i :t . i ic p io p in c c ia iM T ,  i i - u a -  
u iflM T ..

т) См. выше, CTJ). 146.
') II etablit unc distinction entre la libortc dc lapresre ot la liberie di's roiirnaiix... 

Hatin. Manuel, t .  1 стр. ’_’88.
■Ц Hatin. Manuel, t . 1 стр. 288.
') Cm. выше, главу вторую.
■) См. выше, стр. 142. иримТ.ч. 3.
>*) Вспо.мнпмъ хотя бы тъ постоянныя ссылки на нрсдстояппя работы по 

коренному пересмотру законовь о печати, который дВлалисч. еъ Пшпон.ттьномт. 
Co6paiiiii, пос.тЬ oTHcceniH закона о прсссЪ къ числу органическихт. статутикт, 
государства (декретомъ 11 декабря 1848 г.). Едва ли слГ.дустт, ирлбаплять, что



Переходя къ отдЬльнымъ постановлен1ямъ Органическато Декрета, 
мы начнемъ съ наиболее характерныхъ для него постановленШ, кото
рый создали такъ наяывавшШся потомъ дискрецюнный режимъ печати *)•

§  16. Дискрсцюпныи ре-жп.мъ (г с g i пт е d i s с те t i о п п а i г о 
Декрета. Уже art. 1 Декрета радикальнымъ образомъ изм-Ьнилъ поло- 
жоше той части перюдической прессы, которая, начиная еще съ 1819 г- 
всегда особенно интересовала ({>ранцузское правительство *); было по
становлено, что впредь никакая газета (journal) или пер1одическое изда- 
н1е, трактующ1я о вопросахъ политики или сощальноп эконом1и®), не 
могли быть основываемы и вообще публикуемы (etre crees ou publies) безъ 
нредварительнаго разр'Ьшен1я правительства ‘). Это разр1;шен1е могло 
быть даваемо только совершеннол-йтнимъ и не лишеншлмъ какихь- 
либо правъ французскимъ подданньшъ (а un Frau âis majeur Joiiissant di“ 
ses droits civils et politiques), причемъ оно должно было возобновлять
ся при всякомъ послЬдующемъ изм'Ьнен!и въ персонал  ̂ отвЬтственныхъ 
издателей (gerants), главныхъ редакторовъ (redacteurs еп clief)’), ссо- 
ственниковъ или администраторовъ газеты*). Существовав1н1я въ мо- 
ментъ обнародован1я Декрета газеты и друг1я политичесюя пер1однче- 
ск1я издан1я освобождались отъ подобнаго разрЬшщпя, если он'Ь въ т(ь 
чен1е ближа1!шихъ двухъ м Ьсяцев ь исполняли новыя требован1я относи-

]1с ]П. гишн кабинет* Президента ду,м;и1и тогда обеуждап. п иод|'01овляп. iioBi.iJi 
opraiiiriecicift закоиъ (loi organiquo).—О ueTepirbniu, сь которыми ожид.ися ,м - 
кретт. о иеч;1ти даже уже иос.тЪ Coup iI’Etat, свидЬтелиствуетт., межде ирочимт,, 
l)p-Maupas. (см. его Memoircs sur le Second Empire, Paris, 188Д r., t . I, стр. 578).

') Сшда мы отиосимъ art. 1, 2, .32 и 33 Декрета.
-) См. закоиъ 9 1юня 1«19 года, введш1й систему залоговъ и раздг..шв- 

jiiiit таки.мъ образомъ газеты и журналы на политичеек1е и nemuirneie. iae, иа 
пррдставляюиио зало1-ъ (journaux cautionnes) и не предетавляютще залога (.journaiix 
non cautionnes). См. также вею ueTopin> относительно „maticres politiques ou I'eeo- 
nomie .sociale“ (выше стр. 115— 117)-

:q Появлялись ли -чти издан1я ртулярно и въ опредЪлениые дни. пли от- 
дЬ.[ИНЫМИ выпусками и иррегулярно,—бе.зраз.тично.

*) Art. 1 Оргаиическаго Декрета.
5) Терминъ впервые зз1;с1. ветрЬчаюирися.
“) .\rt. I Декрета.



тельно залоговъ'). Bet пер1одическ1я издат'я, подлежавш1я дЬйств1ю 
первой статьи (art. 1) Декрета, должны были обращаться теперь за 
paaptuieiiioMb на открыт1е въ только-что образованное (22 января 
1852 г.) министерство полищи *), которое при выдача зтихъ paaptiiie- 
шй руководствовалось своими особыми соображешями )̂. Что касается

•) Art. 83 Декретм. Кром'Ь эти.хъ гл.зстъ, какь явстиуетъ пзъ текста 1-ii 
статьи (art. 1) Д|!кр«та, были оевобождевы отъ предиарите-льнаго рая)уЬше1пм 
a;tMiniHCTj)auiii и всТ> га.зеты и пер]одичее,К1я издан1я, пе касающ]яся иоиросоиъ 
политики и couiaai.noii иконом1п (т<акъ игшываемые „литературные^ газеты и жур
налы). Ко вре.мени ()рганическаго Декрета образовалась обширная юрпепру- 
денц1я по вопросу о ю.мъ, какая издан)я слЬдуетъ по.дразум'Ьвать подъ тер
минами закона „traitaut de matiercs politiques ou d'economie sociale“ (тер
мина., введенный Biicpm.ie закономъ 27 1юля 1849 года). — Относя1цимн(;я ка. 
„matieres politiques" считались Bcb брошюры н статьи, 1сасающ1яся полнтиче- 
cKiiro uo.ToHieHiH страны, а!Стоиъ правительства, кака, высшаго, какь и вообще 
a.TMHHiicTpauiii и дана' низшихт. мЬствыхъ властей, стат1.и, эaключaющiн от
четы но нолнтнческимт. нроцессамь, воспрои.зводя1щя как1я-лнбо цере.мон!н ta, 
память 1ЮЛ11тнче(аа1ХЪ событ1й, содержащ1я въ себь сатиры на политическнха. 
персонажей еъ намеками на политичесшя злобы дня, и т. п .—Къ брошюрамъ и 
гтатьямъ, т)>.акту!01цима> вопросы (•onia.ai.Boii эконом1п (d'economie socialc), отно- 
<-нлись, нап)шм1>р1., так1я, как'Ъ l^acaющiяcя вообще общихъ интересовъ (interets 
иёпбганх) пaceлelliя, сравпинаюния рааличныя отрасли промышле1Гности, извЬнш- 
нающ1я нхь В1.1ГОДЫ н невыгоды, п продлягаюнпя ра,зличныя реформ!.!, трактую- 
iniii о пемлед1>.!1!! h . i ! i  другой отраел!! промышленпостп са, точки 3p'fe!iiH прави- 
те.!!.ст!!еп!!1>!хъ, об!!1сетвеииыха. (generaux) или коллективчыхъ !!втересоиъ, к.а- 
са1ощ1яся во!!1Юеа о вo.зua!■paждeнiи труда жв!!!цинъ (salaire des femmes) на. 
евяз!! съ 1!.ха. .чкономичес!:1!МЪ цoлoжe!!ieмъ 1! вопросами об!цей мо]1али (ile 1я 
moralitc generale), и т. !!. См. объ атома. !!одробно: Housset. Code G6neral des 
lois siir la iiresse, стр. 53, пр!!МЬч. 396—412, a та!ике, Hatin. Manuel, a. II. 
<T]i. 331—334.

-) Cm. (^ireulaire du Ministre de la police generale a M. M. les PrC'fets, sur 
I'exeeiitio!! <Iii deerct sur l.a pressi', du 17 fevrier 1852, 30 M ajiT .a 1852 !'. (Muniteiir 
Cnivcrscl, 8 а!!рЬля 1852 !Ода).

’) Эти С 0 0 б ])а ж е !!1 я  т а к ь  раЗ Ъ Я С В Я Л И С !, М !!Н !!С ТрО М Ъ  !!ОЛ!!Ц1!! (Dc-Maiipas) 
В Ь  оеобомт. Ц !!р К у Л 1 !))Ь  П р с ф е К Т а М Ъ  (только-что !1 !!Т !!рО В аВ П О М Ь  Ц !!р к у .а я р 1 ; 01 !,
30 марта 18.а_> 10да); .... Мысл!. органическаго декрета !!е можетъ нозбуждааа.
еомнТ.н1й: !1равптел1.ство, предоставляя зако1!ную свободу выражеп1ю M!i1niiii и 
обиаруже1!1|о !!Д1ч1 (анх manifestations de I'intelligeance), хотЬ.то оградить общество 
отъ .з.тоупотреблен1й н зк̂  цессовъ, столько разъ noBepi aBmiixT. его въ oitacnocT!.... 
оно ра.зем;!трпвало М 1 !с с 1 ю  печати, какъ высо!сое Д'Ьло (фупк!11ю), которое дол 
жно оеу!цествлятьсн то.тько во имя серьезпы.хъ пптересовт., н которое вся!сп1 

р а з т .,  какт, ИМЪ  ЗаХОТЬЛ!! бы ЗЛ0у!!0ТребЛ!!ГЬ СТ. Ц Ь Л !,Ю  ВОЗбу.ТИТ!. етрает!! I I  вы-



освопожденныхъ отъ предварительнаго paapt̂ meHiH администрац1и nepic- 
дичоскихъ иадя1ип (т. е. издашй неполитическихъ или иначе говоря,— 
не грактующихъ вопросовъ политики или соц1альной экономш), то 
они 110 п|)ежнему подлежали д'Ьйств1ю етараго законодательства (art. 
fi закона 18 1юля 1828 года) о представдети надлежатихъ декларац!й 
(о заглав1и газеты или жАфнала, его еобствснникахъ и м'Ьст'Ь печаташя) 
при своем ь основан1и ‘), равно какъ сохраняли силу и всЬ проч1я по- 
с'гановлен1я .законовъ о печати обь основан1и того иди иного пер1оди- 
ческаго органа, такъ какъ 1'рсбован1е предварительной авторизац1и 
(antorisation prealable) пр(>дставляло собою могущественную гарант1ю 
(шю garantie puissante), которую законъ (т. е. Декреть 1852 г) хо- 
тЬл ь лишь присоединить къ прежде существовавшимъ гаран’пямъ (при- 
•шаннымъ им ь недостаточными!, отнюдь не отм'Ьняя этихъ посл'Ьднихъ *).

in .' ir i.  д у 1 ж ы е  И 1с ." п п 1 г ;ты , д о л ж н о  н с т р Ь ч а п .  в ъ  з а к о н Ъ  н е и р р о д о л и м ы я  п р е н я т -  
ств|'я. l Io i 'T y i i . i j i  l i iK 'i , ,  И р .и ш т с .д ы -п ю  д а л о  у д о в л е т в о р е в и *  т р е б о в а п 1 я м ъ  м е с т п ы х ъ  
■иодрп, и ока.дгиюсь 1 'у ]ю в ы м ъ  тол1.1;о к 'ь  т Ъ м ъ , к т о  х о г Ь л ъ  с д Ъ л а т ь  п а т . п р е с с ы  
o p y . i ie  р а а р \и н о п я  огмовт. odmi'CTHeiiHoH oprauiiaauiii... П р а в и т е л ь с т в о  н е  ж е л а е т т .  
п о .п .л о в а  гь с я  с в о м м ь  н р а в и м  ь * о п ; а з а  г ш а ч е ,  к а к ч .  т о л ь к о  в ь  и н т е р е с а х т .  о б щ е с т в а ,  
порядка и  Мора.™. К г о  iiaMi.peiiie—о т к .а а ы н а т ! .  в т. р а з р Т > ш е в 1 и  ( I 'a u t o r is a t io n ) ,  
т р е б у е м о м  !, l - j i  eiari,eii Д е 1;р е т а  н с я к и '|  р а з ъ ,  к ш -д а  ио.д'Ь в и д о м ъ  г а з е т ! , !  дТ 1л с  
б у л 1' п ,  !!д т !!  о б ъ  o | i r a i ! B ; )a n i i i  !1 о л и т и ч е с к о й  и л и .  ч т о  т о  ж е  i-a M o e , c o u ia .!b H O )t  
|р ! !б у ! ! ! ,!  (■!. Ц Ь Л !,!1 р .i.lOH;iMlipe!!!IOlt (maUvaiSC) 1 1 ))0 п а г а и д ы . Ч т о б ы  ПреД!!рИНП.М;|ТЬ 
ВТ. iiTOM i. OTuoii!ei!i!i е!!р ;!В 1‘д л !!в ы я  ( t‘4 i ! i t a l i le s  c t  j i i s t e s )  р Ь ш в н ! я ,  я  б у д у  н у ж д а т ! , -  
ся КТ. соб!!ран1и мТ.1-т!1!.!Х!. е 1!ра1юк'ь ( ( Ic s  a p [ i r i 'c ia t io n s  lo c a le s ) ,  к о т о р ы я  о д а Ъ  
то !1.!С() М01Л Т1. .д;п !> М1!1, ВОЗМОЖВОеТ!. ДТ.ЙСТВСШа! Ь е ъ  ]!ОЛВЫМЪ 3 !18в 1ем ъ  д  г .л а ;  
11.\!енН0 Н а с ь ,  l . ! ! ])е ф е к !Т .,  б у .т у  !! I I] )U e l!T ! .  о с в Ъ д о м л я т ь  м е н я  и  и п д г о т о в л я т ъ
М п |! р1,!!1е!!1Я 1!у ге м т , И.Т1!!!!ХТ, l ia i!0 | IT 0 B T j И ОбсТОЯТС,. !!,Н Ы ХЪ  (C irc O n S ta n C ii'S ) Д О И е- 
c iT i i f i  ВТ, т ! ,х т .  с .т у ч а .х ! , .  !;о!',ча д Т .л о  б у д е т т ,  и д т!1  о  н р о е ь б а х ь  р а з р е ш е н ! ! ! ,  ш -.х о -  
.д я щ и ч т , м ат, B a ! ! ie ! 0  , ч п 1а р т а м ( ч п а .  Т а к ! ! м т .  о б 1 )а з о м т . ,  И ы  б у д е т е  в п р е д ь , п о  м о -  
!!М Т.-Л1! е .0 о б !ц е !! |я м т ,,  !! .!! ! 1!0 !!!!!!!И а Т И В Т , 1!рОСИТе.Т(Ч1, е о б И ])а Т Ь  СВ'ЬДЪ|ПЯ О П р е Д -  
1!!1 'С!Т'.у!1Р!!!еГ! ж и л 1!И ( l ie s  in ! t ( 'c c ( l i ‘n t,s ) И н р а в с т в е я и о с 'п !  ((1р 1я п ю г а Ш е )  п и с а т е л е й  
II 0Г!'.ТЛСТВ1Ч1Н1.!ХЪ пз.дателсч"!, КО ТО рЫ !' б у д у т ъ  п р о с и т ! ,  о рТ13рВШ еН1И п з д а в а т ! .  
I .т.тетх . В|>! б у .т е т е ,  к о н е ч н о ,  п о .м н п т ! . ,  ч т о  . т д м п н ш 'т р а щ я  п з м ^ п я л а - б ! . !  ( t r a b i r a i t )  
I'.TyiK eH M o 1)т д .т н н !.!м т . !■!! H 0 ! ie 4 (4 i i ie  (s o n s  з а  s a u v e e a r d e )  н и т е р е с а м ъ ,  е с л и о ! . !  о н а  
о б н а р у ж н н .т .т а  н о н у (Ч { а г е ,! ! .е т в о  ( in d u ln e i ic e )  и л и  п н д е ф ф е р е н т и з м ъ  (u n  la is s e r - a l l e r ) ,  
K (i!o p i. !e  B o B c i' н е  н х о д н п .  ВТ. р .т г ч е ! ! . !  з . т к о и а .  Я  е ч и т .т |<1 п з л и п ш п м ъ  н а е т а п в а т т .  
н а  . 1ТОМТ. о б с т о я !Т ‘Л !.ствТ>“ . . .  С м .  М о и .  U n ix ’ . 3  а п р г ,л я  1 8 5 2  г . ) .

1) См. ппркуляръ мппиетр.т полнщи ОТТ. 30 марта 1852 г.
-) С.м. цирку.тяръ министра юетищп генеральнымъ прокурорам!, о иори.д- 

1, 1. 111'по. HieriiM Орг,т!!!!чеекап1 Декрета (Circulairo du Garde des sccau sur I'cxecu-



Общему съ франдузской пер1одической печатью порядку была 
подчинена и иностранная пресса; art. 2 Декрета категорически заявилъ, 
что Bcii издаваемыя заграницею политическ1я газеты (les joiirnuux 
politiques on d'cconoinie sociale a 1Д4гапдог) могутъ циркулироватг. въ 
пред'Ьлахъ Францш нс' иначе, какъ съ разрЬшен!я правительства (du 
gouvernement), каковымъ въ частности опять-таки было министерство 
полиц1и *).

Такимъ образомъ, paacMOTpiHHbiMH нами немногими постаповлшпями 
Органическаго Декрета политическая новр(!менная печать сразу была 
возвращена къ худшимъ временамъ французскаго законодательства и 
была лишена той независимости, которою она пользовались уже почти 
четверть стол̂ Ь̂ я *): стать('ю первою (art. 1) (()ранцузск1я политическ1я 
газеты были поставлены въ полную зависимость отъ ycMOTphnin адми- 
нистращи (министра) и снова подчинились порядку, уже соприкасаюпр'- 
муся съ цензурою’), а статьею второю (аг1. 2) иностранный полнш-

tion du dficret sur la presso du 17 fnvricr ls52 ot'i. 27 jiapra 1852 r., (Mon. fniv. 
28 марта 1852 г.). Напомнимъ, кстати, что тробовч1пе прсд11а]ште.тьвыхъ рааръ- 
шошй оп> opiaHOirb иерюдпчсскоП печати нс было понос гыи но ((ipaiiiiyacKoMT. 
3aK0H0AaTP.nbCTBli: оно было впервые устаповлено во времена Консулнетва п но- 
слЪ того н'Ьсколько разъ отмЬпнлось и снова возстанов.тп.юсь. См. обт, л о м  е 
выше, введшие, стр. 25, прим. 1.

См. цирку.тяръ министра no-iimiii on. 30 марта 1852 гида, .MiiBiieTjie 
полшии рекомендовал'ь, меж.ду ирочнмь, префекта.мь сообщат!, ему iiocioiiiiHo о 
тЪхъ шюстранныхъ газета.хъ, который, вс.тЬдств(е рт.зкон ио.:|емт;н н м;1Ш1док!. 
на правительство (а raison de lour polfimique ou do lours aUaques), должны были 
быть, по пхъ MHt.niio, и.тьит!.! и.зъ обр;||цен1н во <I'i>aHuiii, lie cmotihi наио,1уч1Ч(- 
пое ими раньше paapT.iueaie (devraient otre I'objel d'un nUrait d’aiitorisntion). 
Ibidem.

-) Считая cT. момента упичтожеп1!1 адмпш1гтр;1тив11ыхъ paapT.iuniii'i на 
oenoBanie газетт, in. 1828 году (зак. 18 1юля 1828 i'.).

■') -Таферрьерт. въ своемч. пптереспомъ conBueuiii (La ссп.чнге et li. 
regime correctionncl, Paris, 1868), (шраводливо замЬчасп. (ст)). 152): ..Что 
такое, ВТ. самомъ дЪлЪ, предв;|рителыюе paapbiiieuie, lan.T. не uniaypa, осу
ществляемая безъ веякнхъ цр.твн.тъ, по простому ycMorpt.iiiio (bon plaisirl .лпши- 
стра, надт. самою личностью писателя, собственника газеты и ся отвт^гстненпаго 
издателя ’ цензура, которая нмЬетт. въ виду не какое-пнбуд!. опредЪ.:1спнос сочн- 
нен1е, а нс1. произведен1я, котор1.гмъ вообще можетъ открыть свои 1Т0 лбцы про
ектируемое издап1е’ которая судитъ о духЬ (I’esprit) bi-I.xt. лихъ статей, и la- 
торая караетъ ми'Ьп1я, характер!, и самыя сокровеппыя мысли того, кто хочеп. 
основать новый оргапь гласгюстп (de publicite):“...
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ческ!я издания пря.мо были подвергнуты пензур-Ь .министра полицтии нре-
(|iCKTOB'b ').

Но ото бы.ю еще далеко нс все: Правительство хот+>ло держать 
къ своихъ рукахъ нс только моментъ возникновения пер1одическаго из- 
дап1я п важн’Ьйших'ь измЬнешй въ его личномъ составь *)), но стре
милось обезпечить себЬ и возможность регулировать самое содержате 
по.гитическихъ газетъ и журналов-!., грозя издан!ю пр1останонкою или 
(•оврр1пеннымъ закрыт!емъ, а въ изв-Ьстныхъ случаяхъ и осуществляя 
т у  угрозу. —В ь самомъ д-Ьл-Ь, выдача разр11шен1Й на открьте'газеты 
(autoi-isationl и административное закрыт1е этой посл-Ьдней (suspension 
пли suppression),—это были только дв-Ь стороны одной и той же м-Ьры. Разъ 
правительство обезпечивало себ-Ь контроль надъ poждeнieмъ газеты, было 
вполн Ь посл'Ьдовательнымъ подчинить его же нa6людeнiю и peтyлиpoвaнiю и 
жизнь, а так-же и смерть, пер1одическаго издaнiя.

По Kpaiinefi мЬрЬ, правительство Наполеона всегда ставило въ 
тЬ.спую связь свое право на разрЬштпе пepioдичecкиxъ органовъ пе
чати (droit d'autorisation) съ иравомъ на ихъ npcKpamenie (droit de 
repi'ession). Такъ, паприм’Ьръ, эту мысль ясно т.1сказалъ еще министръ 
!IOлицiи•*), въ своемъ (цитированномъ ужо нами) циркулярЬ префекгамъ 
отъ ЛО марта 1852 г., изданном-!, имъ въ paзъяcнeнio !юрядка Hcaio-iHOHin 
Ор1'а!!ическаго Декрета. Онъ i-оворилъ:, Декретъ предоставилъ Правитель
ству право иринимат!. административнымъ норядкомъ извЬстныя м-Ьры 
peiipeccin но- 0TH0iue!!i!0 к-ь га.зетамъ. Эт!1 мЬр!,! peupecciii прямо в!,!те- 
кають (derivent) нзь права pa3pl'.u!e!!ifi (d'iU!lO!'isation), уже да!!наго 
llliaBi!ie.'!bCTBy. .(Ьистви гельно, сч. того момента, какь газета (пп jom-nal)

') T;iKi. какъ, coia.'iciiu 2-П cr.irbl. и циркуляру министра полиц1и (см. 
HNI1II-) трсбова.тось но то.тько р;|.чрГ .Ш (‘1п е n;i ввоат. ноныхъ газетт., но и разр’Ь- 
1111'1Ш1.1Я газет!.! !|аХОДИЛ!!СЬ ИОД'Ь !!ОСТО)!Н1!!.!М'!. !!аД ЗирО М Ъ  п р е ф е к т о в ! .  I! могли 
oi.m. ;!а!!ре!11С1!Ы in, любой момент!..

-) С.м. посл-ЬднЛю част!. 1-й ет.чты! (art. 1) Де!сретл.
■’) De-Maupa.s, зпаменит!.1й с!!Одв!!Ж1шкъ Наполеона Ш в-i. переворогЬ 2 

Д|'к;1бря. В!!Ое.т1'.дств1!1 сопатор-ь Второй IlMnepiii.



не испол}1яетъ услов1н, на которыхъ ей дано было pasp'feuieHic, ci. мо
мента, когда она. не считаясь съ присужденными уже ей наказан!ямп, 
продолжает’ь (ps'i-.si.ste; свою полемику, д-йдая изъ нея оруд!е безпор>1д- 
ковъ и смуты, и кодшрометирустъ, такимъ образомъ, o6iuecmciiHyio 
безопасность,—съ этого момента Правительство, которое, конечно, пена 
такихъ услов!яхъ давало ой panpiiueHie (по lent pas cerlaim'inoiit 
auforise dans de lelles conditions), имЬетъ уже право взять обратно 
(retiror) свое разрЬшен1е (rantorisalion); это прямое логическое послЬд 
cTBie принципа, установленнаго первой статьей Декрета>...

Возможность репрессш и вообще адмикистративнаго давлен1я на полу- 
чивш1я разрЬшен1е (auloi'isationj и, слЬдовательно, уже выходяппя вь св'Ьть 
газеты н журналы, правительство Наполеона Ш въ полной M̂hp-fe могло 
почерпать язъ знаменитой 32-й статьи Декрета. Эта статья измЬ- 
нила прежн1й иорядокъ налагавшихся судами пр1остановокъ и за 
прещен1п газетъ и, кромЬ того, ввела совершенно новый порядокт, па- 
ложетпя этихь же мкрь администращей. Посл'Ьдн1я три части moii 
статьи и составили главное нововведение Органическато Декрета и при
дали ему своеобразную окраску.

Закону 27 1юля 1849 года, дЬйствовавшему до Оргаиическаго Де
крета были известны только случаи пр1остановокъ (suspensions), но не 
запрещопШ (suj)pTt'ssions) iiepioAHnecKHXi. издaнiй, причемъ эти мйры были 
ч||акультатиш1ы и налагались но адмнпистра1Йей, а судебною властью 
(судомъ присяжныхч., I'. е. Сонг d assises). послЬ ocyждeпiя одного н 
того же нздан1я но днумъ преступлен1ямъ въ TO'iCiiie года, нлИ 
поел!, хотя и однократнаго ocyждoнiя, но за очень важное преступле- 
н1о“). Теперь въ первой части 32-й статьи Декрета было постановлено, 
что издан1е должно было сонсЬмь прекращаться безъ всякаго допол- ‘ •)

• )  См. >roniti‘ur Univorsol, 3 а п р Т .л я  1852 г .  ( p a r t ic  offidcllc).
-I 3.1 i io .T c r p i 'K i iK M i.c T B o  ( p o u r  p r o v o c a t io n )  к ъ  о д н о м у  изь i i p f i  T v ib ie i i i i i ,  

н р о д у г м о т р Ь в н ы х ъ  87 н 91 с т а т ь я м и  y r o . iO B i ia i  o к о д е к с а  (Code Pena), с м .  выше, 
с т р .  1 1 4  jipiiM. 2 ) .

3) Т. I', для него иаступата но нр1останонка (suspension) на 2 мт.сяц.а, как"!. 
])аныпс, а полное нанрощен1о (suppression).



пит(мьнаго о томъ постановлен1я (do pioin droit), если ei'o отв-Ьтствсн- 
яый издатель (gc'rant) подвергался осужден1ю (condamnation) за важное 
iipecTyiueHie печати (crime coniini.s par la voio de la pro.sso) или дву
кратному осужден1ю за престуилшпе (deiit) или проступокъ (contravention) 
печати на протяжен1и двухъ смсжныхъ лкп.

Но еще dojbuiin HaMtHenin были внесены второй, третьей и чез- 
I'.epToii частями (пунктами) разсматрпваемой нами 32-н стап.п,

Ио-первыхъ, согласно четверто.му пункту статьи, Президентъ Рес- 
пуб.1ики иолучалъ право прекращать выходъ въ свЬтъ nepioAHMocKaro- 
изда1пя (journal pout etre supprinio) особымъ декретомъ, печатаемымт. 
вь Hull(‘tin des loi.s, совершенно по своему ycMOTp-liHiro )̂̂

Во-вторыхъ, согласно второму пункту 32-п статьи правительство 
(1о gouveriK'inent) получало возможность временно нрюстановить или 
даже совершенно прекратить выходъ въ cbIitti всякаго пер1однческаго

32-!1 статья цридерж11валас1., с.гЬдоиателыю, въ чпсто.мт. видь трсх- 
члепнаго 'tipaHuyacKai'O д'Ь.леп!;! ма crimes, dulits et contravention-s. Это иостаиов- 
.wiiic 32-ii сгатьн декрета вс отмЬпя.то, однако, ирежамго iijiaBa еудовъ иршст.т- 
иав.мшать иа два мТюяца изд.ипя, осуждепныя только одивь раат. за срапви- 
п ‘лы|о ма,1оважиыя преету11леи1я. Такой выводъ дь.таетъ миаистръ юсттци вт. 
евоемъ цирку.тярЪ отъ 27 марта 18Ь2 года, со.ьтаясь на нача.тьныя слова чет- 
г'.гртаго пункта 32 статьи декрета: „Un journal peat etro sup|irimc, soil apres une 
suspension j m h e i n t r e  ou administrative"... Cm. Moiiit. Univ. 28 марта lS.i2 года.

-) Иъ Декрет'В (art. 32, S -t) было лить сказано, что ато занрощенн' до.т- 
жио бы.то u a e r y u a T i , . . .  „шш иослЪ судебной или административно!! iipiocr.THoiiKii 
(apri'S UHC suspension judiciare ou administrative), и.тн же въ к.ачествь мЬры об
щественной безопасности (par mesure dc stiretC* genorale;"... a De-Maupas въ сво- 
рмь циркулярЬ (30 марта 18.62 г.) разъяс1шлъ:... „Что !сасается заирещен!я (la- 
зстъ) снец1альнымъ декретомъ Црозидента Реснублики, то ота кра!шяя мьра .мо- 
жетт, быть испрашиваема (devra etre provoqueo) очень рьдко и толыго тогда, 
кчм'да всЬ друг1я средства возд'Ь11ств!я окажутся безеильвыми. Г.тавиымъ обра- 
•томъ, только въ обстоятельства.хъ, неминуемо угрожаихцей общественному поряд
ку (pour la surete publique) опасности и иевозможшсти медлип. (et danger а differer une 
decision), глава Государства, охранитель (protecteur) соцкитьвыхъ Ш1тересовъ, бу- 
дотъ видЬть себя вынуя^депнымъ пользоваться гЬыъ значительным!, (considerable), 
но необходимымъ правбмъ, которое иредоставляетъ ему Оргаиическй! Де1сретт,"... 
См. Moniteur Universel, 3 анр'Ьля 1852 года. Однако, если такъ и могло быть 
фактически, то юридически Президентъ Реепуб.'шки имЪлъ здЬсь только одно- 
ограничеп!е: оиъ долженъ былъ издачч, особый дек})етъ и вел'Ьт!, напечатап. его- 
въ Hullctiii des lois (что сдЪлатъ было, гоиечио, не трудно).
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'издан1я ’), отвЬтственный издате ль (gerant) котораго подвергся ирису- 
гкдешю судомъ къ какому-либо наказан1ю (apres пне condainnalion) за 
преступлен!е (delit) или ироступокъ (contravt'ntion) печати; эта iipio- 
становка или запрещен1е газеты должно было, внрочемъ, быть объявлено 
въ течен1е ближайшихъ двухъ мЬсяцевъ по иосгановлегпи судебнаго 
приговора, по истечен1и же этого срока полномоч!я администра1ци па 
этотъ счетъ прекращались ®).

Наконедъ, въ третьихъ, на основашп третьяго пункта все Toii же 
статьи мннистръ могъ пр1остановить * *) па два месяца всякую 

газету, даже и ненодвергавшуюся никакому судебному наказалпю, ес.ли 
онъ усп^лъ дать ей предварительно два мотивированныхъ предосторе- 
жен1я (avertissements) *).

I) „De prononcer soit la suspension temporaire, soit la supiacssion du jour- 
nal“... art. 32, g 2.

-) Cm. art. 32, g 2, a также цпрку.тяръ M in ii ic rp .T  полищп отъ 30 ма1»та 
1852 года. IJc-Maupas говори.чъ: ..Что кас.чется газетъ, то.'шко одииъ разъ огу- 
ждопныхъ за iipecryiiiieiiie пли 11])осту1юкъ печати (par contravention ou delit de 
presse), TO Правительство можетъ ихъ запретить или п])1остановить; по ото е г о  
право будстт. прекращаться, ее.тп правите.тьство по воспользуется имъ въ теч1>- 
nie 2-хт. мЬеяцевъ, считая со дпя осуждеп1я. Будьте любезны считаться еъ 
отимъ срокомь 11 давать мнТ> возможноеть иривимать .мои ptmeiiin своевремен
но (еп temps opportun)"... См. Мои. Univ., 3 апр'Ьля 1852 г.

!•) Uii journal pent iHre suspcndu par d6cision minist6rielle“...
*) Это послЬднее право админпстращи мппиетръ по.!1пц1и такимъ обра- 

•зом'ъ разьяеия.т'ь префектамь: „Право upiocianoBKii газеты мшшстерскпмъ рае- 
поряжщпемт. (|iar deei.sion miiiistericlle) послЪ двухъ мотпвироваппыхъ предоето- 
режен1й, будетъ одною пзъ еамыхт. дЪпствптсльпых ь гарант!!!, къ которым ь мо
жетъ П1шбТ>гать a.TMHnncTjiauiH противъ систематически враждебныхъ правитеть- 
ству газетъ (eontre les fcuilles syst6mati(iticinent inalveillantes). Ею Вы будете 
полг.зоватьея съ спрапедлшшю твердостью веякш разъ, когда газеты, ие подвер
гая себя опасности опредЬлеппаго судебнаго пакааан1я или преслЪдован1я, бу- 
ду'тъ, однако, благодаря пзв1 >с'П1ымъ пр1емамт. (les habitudes) своихъ редаипй, 
положительно опасны (dangereux) для обшествепнаго порядка, релипи и нрав
ственности (morale). Уже иыта.тисц по отношщпю 1Л> подобнымъ издаи1ямт, 
(feuillos), практиковать сш 1сходител1,ност1> (une indulgence), долгое время благо- 
11р1ятствопавшую пхт. .чксцесеа.мъ; необходиыо-же. паконецъ, вступить па луч
шую дорог\- и датГ) до.тжиое удовлетноренш требующему этого общественном\ 
чупстпу... См. цирк. 30 марта 1852 г ., Моп. Univ. 3 апр'Ьля 1852 г .—Выше 
(стр. 149, прим. 3) мы ■отм'Ьчали некоторое сходство между этимъ правомъ ад_



Эти постановлен1я 32-н статьи Органическаго Декрета, въ особен
ности только что упомянутый нами трет1й пунктъ ея, дававшШ адми- 
Hiicxpanin (сначала министру полищи, а потомъ министру вн. дЬлъ) 
право предостережен!!”! газетамт. и журналамь, открыли правительству 
1!03можность легко обходиться и безъ предварительной цензуры, посто
янно держа всю печат!. въ своихь рукахъ, преслЬдуя ее даже и въ 
тЬхъ случаяхь, когда не могло быть надежды на обвинительный судеб
ный прнговоръ'). Впрочемъ въ громадной литературЬ, которую вызвалъ 
пь разное время и въ разныхъ странахъ Органически Декретъ )̂, пре- 
доставленпыя 32-й статьей административпыя полномоч!я нер-Ьдко раз- 
сматривались даж<! прямо, какъ особый видь цензуры, нс предупреди- 
rtMbHoii только, а карательной (censnrc repressive) или „цензуры до 
(.бпародован1я“ въ противоположность обыкновенной, практиковавшейся 
рап'Ье, „цензур к до иапечатан1я‘' “).

Въ особенности интересенъ отзывъ Ла(()еррьера объ интересующей 
нась crari.t. Декрета, „Статья 32-я Органическаго Декрета 17 февраля 
1852 г., говорить опт.‘). отдала прессу въ руки дискрецюнной вла-

MHiiHcrpaniH (исобепип нь p.-iabHi-iieuiii .мпнистра иолнц1н) н правомъ нрежнпхъ 
1й>рплевс1С1[хъ Судппь (Cours royalrs) на двукратную пр1о(:тановку, а нъ случаЪ 
двоиниги рецнднна. даже н на H p e i:p a in i ‘i i i e  газеты, но закону 17 марта 1822 г. 
(art. 3). Тамт, так'ь-же, какъ и адТа-ь, не требова.тпсь наличности 11рестунлен1я,
а ка])а,тс11....... 1'esprit d'un journal, resultant d'uiie sucecssioii d'articlos dc nature a
piirter atteinte <i la paix public, au respect du a la religion de I'Etat, a I'autoritfi du 
roi, des iiistitutioiis eonstitutionnelles et<;...“

t) ЗамЬтнм!, зд1 .|Д.-',1.е, что, кромг, х ч.азанныхь въ 32-й статьЬ Декрета 
iMvMai'Bb н|)1оетаново1съ (su.spi'nsions), админиетрац1н могла еще запретить вы- 
ходт. иер1одичеекаго издавзл на 15 дней, еоглаено 19-й статьЪ (art la) Декрета, 
|'СЛ11 11здаи)е не шло.тняло к'ъ онредъленному сроку требован1я какого-.гибо ад- 
MiiiiiiCTpaTiiiniaj'o органа (d'un d6j)ositairo de I’autorite publique) относительно на- 
нечатт'иня цравите.тьствепныхъ coooineiioi (des documents offlcicls, rtdations autheii- 
ii(iucs, rensoignements, reponses et rectifications). Cm. Art. 19.

- )  Опт, .ОТОЙ лите])ату])Ь, laici. же, какъ н о порож.денной Декрето.чъ ад- 
мнш1етрати1шой практик!;, р1,чь будетъ н.ттн особо ниже.

•') Ĉ r. Ф011вицк!й, MipoBan ово.тющя законодательства печати, Спб. 1900, 
стр. 108. <1)ойницк!й, нирочемъ, заимствуя выражев1я О. Копта, относить это назва- 
iii‘‘ не только къ режиму 11родоете]1ежен111 и нр!остановокъ, ыо вообще ко всему 
строю разематриваемой нами зно.хн французскаго законодательства.

*) Вт, своемъ соч11вен!н .L a censure et Ic regime correctionnel", стр. 7—8.
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сти, предоставивши министру внутренннх ь д'Ьлъ и иро(|)ектамъ ii[iaBo д I.- 
лать предостережон1я (avortir) газетамь, пр1останавливать ихь и про
сить (requcTir] о полномъ ихь прекращен1и декретомъ (Мрозидемта̂ . 
Эта система, называвшаяся поочередно то алмин11стра'П1вным'1> режимом !, 
(refriiiie admiiiistratif), то режимомъ предостережен!!'} (re!:imi' ili‘' 
avertissements), можетъ быть, короче говоря, названа—цензурою. И ь i-a- 
момъ дЬл'Ь, цензура можетъ быть или предупредительною (preveiitivio 
или карательною (repressiv!'): первая контролирует ь и штрафуетъ (aiiieiicle i 
статьи (c'crits), нредназначениыя въ га.детх; вторая р;1зс.магриваетъ 
(critique) статьи уже послЬ ихъ публикашн и кар.тетъ ио м1>р1; нужды 
(;ш besoin) газету, ихъ принявшую. — Первая предупреждсмпъ автора 
(l ecrivaiH), что его статья не нравится (deplait) нравительству и не 
должна быть напечатана; вторая ставить ему h;i видь (liii notifie), что 
его статья не понравилась послЬднему и сопсЬ.мъ не должигт бы 6i.ni, 
публикуема. Въ 1852 году,—говорилъ Тверь вь своей р'кчи о необходн 
мыхъ видахъ свободы (о labertcxs iiecessairesi)’ ), установили bm Ih-tci 

цензуры, осуществлявшейся наканун'Ь (1а veillei, ш!нзуру, имЬвшун* 
м'Ьсто на другой день (1е lendeinain). 11нсат('.н>н обязали еще сь вече|),! 
освЬдомляться о мнЬн1и полиц1и (allei’ cluM-clier le soil I'avis de la police). 
HO ихъ заставляли (on los a condaimies) ждап. отв'Ьта до caiuyiomaio 
дня или даже щЬлыхъ сорокъ восемь часовъ, но и послЬ отото no.iii- 
iUh могла имъ сказать: „Вы возбудили иена висы, и неуважен!е (mejii i 'i  
къ правительству, я д-Ьлаю Вамъ иредостережен!(‘“; и если они чере;я, 
м'Ьеяцъ впадали въ ту же ошибку, то наступала пр!осгановка или 
занрещен!е (издан1я). О! отсрочить (reinotti’e) цензуру на двадцап, 
четыре или сорокъ восемь часовъ и :заставить оплачивап, ;п у

>) Первоначально, какъ мы от.мЬчали, мини<-т|)у нолищи, и чо.и.ко но 
уничтожеи1И этой должности (въ 1853 году),—министру в», д.

■-) Очевидно, Лаферрьеръ имЪотъ въ виду поздаЪйшуы рЪ'н, Тье));) вь Д.т- 
коиодательиомъ КориусЪ при обсуацон1и отвЪтнаго адреса въ засЬда1пи 11-л и 
января 1864 г. (сочннен!е Лаферрьера относится къ 1867— 1868 гг.).

’ ) Тьеръ имЪлъ въ виду cjiokh обязательнах'о 11редета1!лен1я админнстра- 
ц1н экземпляровъ (d6pot).



отсрочку возможностью пр10становки или запрещен1я,—это дМстви- 
тельно было очень остроумно (tres ingenieux)“.

Однако, если и можно согласиться съ т'Ьмъ положешемъ, что но 
«ущсству новыя полномоч1я администрац1и по отношетю къ печати, д-Ьй- 
ствительно мало отличались отъ цензуры, то съ формальной стороны, 
32-я статья Декрета*) отнюдь не вводила цензуры. Напротивъ того, 
основная мысль творцовъ Органическаго Декрета, какъ мы видели это 
выше, именно въ томъ и заключалась, чтобы изб'Ьжать открытаго 
возстановлен1я цензуры *). Подобное возстановлен1е ужъ слишкомъ про- 
гивор'йчило бы Т'Ьмъ демократическимъ началамъ, на которыхъ Напо- 
леонъ III построилъ новую конститущю ®). Чтобы сохранить необходи
мые „конвенансы“, Органичесюй Декретъ нашелъ болЬе удобнымъ и 
безопаснымъ замаскировать ириличнымъ образомъ истинный характеръ 
новыхъ м'Ьръ *).

*) Т;1Къ'нее, какъи 1-я стат1.я, иводнвшю! требо11ан(е предварительныхъ раз- 
))Ъшен1й на открыт)е газетъ и журналовъ.

-) По свпдЪтельстну Гранье-де-Касеаньяка, Барошъ иредлагалъ восстано
вить цензуру, но 11 Наполеонъ и Руаръ, нашли ото неудобным!.. См. выше, 
етр. 147.

Эту мысль прекрасно развиваегь К. К. Лрсеньевъ въ своей стать!, 
„Новый законъ о печати во Фрашии“ (см. ВЪетн. Квроп1.1, 1868 г., анрЪль). 
, ,Система административныхъ взыскан1й. говорить онъ, принадлржн1Ъ къ чнгсгу 
тЪхъ пемногихъ idfics napolConicnnes, который заслуживанг1ъ  aioi'o назваа1я... Глав
ная ея цЪль заклн)чалась въ томъ, чтобы установить de facto нъчто весьма 
входное съ нредваритслыюй цензурой, непосредстпепное привоз1 лашеп1е которой 
6ы.)ю, однако, не совсЬмъ безопасно даже въ 1852 г. Съ нонят1емъ о нредварн- 
тельной цензур!, было сопряжено д.ля французовъ вое.поминав1е о самыхт, худ- 
шихъ дияхт, реетаирац1и: упнчтожеп1е ея было въ ихъ 1 лазахъ однон' изъ не.тн- 
4aiiuiHXT. заелугъ 1юльскаго правительства. Возвра1дев1е кь 1825 г., къ OHOxt, 
госнодт'тва змигрантовъ, было-бы слиаткомъ втпияцнмъ нротиворЪч1емъ съ тЪ- 
ми демократически.ми пачала.мн, подъ прикрыт1емъ которыхъ былъ еовершевъ 
государственный переворотъ 2 декабря. Система администратнвныхъ предоете- 
рсже1Пй II заврещешй соединяла въ себ'Ь всЬ существевныя удобства предиар)!- 
телыюй цензуры, без'ь ненавистеаго назван1я ея. Ома облекала админнетрац1ю 
неограниченною властью надъ журн;ша.ми, предостав.чяя ей надъ ними право 
жизни II смерти*. Стр. 905.

*) Этоть пр1емъ былъ, между прочнмт,, типичнымъ проявлеп1емъ всей 
вообще политики Наполеоновскаго царствован)я: любовь къ полумЬрамъ, вео-
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§  17. Измгьнете старыхъ законов?, о печати. Разсмотр'Ьниыя 
нами статьи Органическаго Декрета (1, 2, Я2 и 33-я), касающаяся пред- 
варительныхъ разр1>шен1й на открытте газетъ и ясурналовъ и различ- 
ныхъ алминистративныхъ взыскан1н съ нихъ, установили такъ называи- 
ипйся дискрещонный режимъ пер1одической печати, отдавипй Bct поли 
тпческ1я повременныя издан1я, начиная съ момента ихъ1Возникново1П!1 и 
до окончательнаго прекращешя, въ полное распоряжен!е адмннистращи; 
оти статьи внесли, разум-йется, самыя важиыя изм'1;нсн1я въ положен1е 
печати и составили цептръ тяжести всего Декрета. Остальныя статьи 
Органическаго Декрета подвергали болЬе или мен-Ье значительному пе
ресмотру уже и раньше него д'Ьйствовавш1е институты права печати и 
сделали въ нихъ соотвЬтствовавш1е духу новаго закона изм йнен1я и до- 
полнен1я, который, какъ мы уже отмЬчали ото раньше’), опять-таки 
им%ли въ виду, главнымъ образомъ, политическую перюдическую печать. 
Такъ, статьи 3, 4 и 5-я измЬнили постановлен1я закона 16 1юля 
1850 года о залогахъ для политическихъ органовъ повременной печати; 
статьи 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13 и 34-я, изм'йнили прежн1й (установ
ленный т Ьмъ же закономъ 1850 года) порядокъ очредТ>лен1я и взимаю я 
штемпельнаго сбора; статьи 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 23, опре- 
д’Ьлили новыя, или изменили и подтвердили старыя, требован1я и запре
щения относительно порядка и содержан1я различныхъ публика!ий въ i-a- 
зетахъ и журналахъ; статьи 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31-я, внесли 
н-Ькоторыя изм'Ьнен1я и дополнен1я въ существовавш1й раньше порядокъ 
судопроизводства по дЬламъ печати, и только статьи 22, 24 и 35 не 
им'йли прямого отношен1я къ пер1одической прессЬ; а именно: 22 статья

быкновеиное искусство скомбинировать рядь мелкихъ мЪропр1ят1н, нарачизую- 
нщхъ, однако, кру11нЪйнг1я политическая учреждения страны (не только почат!,, 
во и избнрательныя права граждапъ, дЬятелыюсть палаты, ушшер(Ч1тета, фи- 
нансоваго контроля, гараптШ личной бозопаспостп и т. д.), постоянное лицемЬр- 
ное прикрыт1е соображвн1ями высшаго народнаго блага,—вотъ излыблепныя чер
ты, характеризовавш1я Паполеопоиское управлен1е (См. Соньобосъ, стр. 157— 
160, а также паше предислов1е).

1) См. выше, стр. 150.



возвращалась къ много разъ поднимавшемуся и раньше вопросу о коль- 
портажк печатныхъ производешй, а статьи 24-я и 35-я относились къ 
lipoiJwcciH кпигопродавцевъ'}.

При изложен1и закона 16 !юля 1850 года мы указывали*), что 
Правительство Президента хотЬло еще тогда возвысить, бол̂ Ье, Ч'Ьмъ 
вдвое, цш)»ры обязательныхъ для политическихъ повременныхъ издан1й 
денежныхь залоговъ; мы вид-Ьли ®), что тогда осуществлен1ю этого его 
желан1я пом'Ьп1а.1ъ контръ-проектъ парламентской коммисс1и, предло
жившей перенести центръ гарант1и съ увеличения суммы залоговъ на 
усилен|'е и ycKopeiiie порядка судебнаго взыскан1я изъ этихъ залоговъ. 
1еиерь правительство Наполеона, имЬя свободный руки, снова возвра
тилось къ своему первоначальному HaMipeniio и возвысило въ желаемой 
им ь степени размеры згиоговъ. Согласно Органическому Декрету соб
ственники политическихъ газетъ н журналовт> (de tout journal ou ecrit 
peiiodiqtie traitant de matieres politiques on d economie sociale) должны 
были вносить въ Казначейство наличностью: въ департаментахъ
Сены, Сены-и-Уазы, Сены-и-Марпы, и Роны,—50.000 фр., если издаше 
выходило въ свйтъ болъе трехъ разъ въ неделю, и 30.000 фр., если 
luuauie выходило 3 раза въ нед'Ьлю или р'Ьже; во вс'Ьхъ другихъ де- 
нартаментахъ,—въ городахъ, имйющихъ 50.000 жителей или больше, 
— 25.000 (|)ранковъ, если издан1е выходило болЬе трехъ разъ въ нед"йлю, 
н 15.000 (|)р., въ меньшихъ городахъ, при той же перюдичности; при 
меньшей пер1одичности (т. ('. при выход1; три раза въ недЬлю или р1;же), 
въ большпхъ городахъ (въ 50,000 жит. или свыше)—12.500 фр., и въ 
малыхт. (ниже 50.000 жит.)—7.500 франковъ (respect!veinent, de inoitie 
de res detix soinmes, t . e. суммъ, указанныхъ для газетъ еъ большею

1 ) Одна статья (именно :16-я) говорила, хотя и весг.ма недостаточно, о 
СМИгакндихсл отмЪиениы.ми иос.тЪ Декрета статьяхъ прежннхъ законовъ.

-) См. выше, стр. 119.

(*) См. выше, стр. 121.

*) Ст. 3 н 4 Декрета.
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иерюдичностью •). Не довол1.ствуясь установленною прежнимъ законо- 
дательствомъ ответственностью за непредставлеше должнаго залога, Орга- 
ничесгай Декретъ привлеки, наравне съ лицомъ публиковавшими и,здан1е 
бези требуемаго залога*), ки солидарному разделе1пю штрафа (оти 1<'() 
до 2.000 фр. за нумери) и тюремн,1гозаключен!я (оти 1 месяца до 2 л Ьть) 
еще и типографщика, печатавшаго газету ®). Для согласован1я си но
выми требован1ями относительно залоговъ, собственникам ь заинтерссо- 
ванныхи издан1й предоставлени были двухмесячный сроки со врсмс'ни 
издашя Декрета, по истечеши котораго излан1е, не исполнившее новым. 
услов1й, считалось выходящими бези залога и подлежало установлен
ному наказашю *).

Каки ви вопросе о залогахи, таки и ви вопросе о штемпельном ь 
сборе (timbre), правительство Наполеона обнаружило заслуживающую 
лучшей участи твердость взглядови: каки относительно залоговъ, такь 
и относительно штемпельной пошлины, оно возвратилось ки мЬрамь. 
который считало наиболЬе целесообразными еще при внесон1и ви Зако
нодательное Нащональное Собран1е проекта закона 10 1юля 1850 года. 
Мы указывали при разсмотреши отого закона ■*), что правительство 
Президента предлагало Собран1ю возстановить штемпельный сбори си 
перюдическихи издашй ви твердой цифре, принимая ви расчсчи ш* 
столько размери издан1я, сколько политическ1й веси мЬста его пуб.ти- 
кащи®); кроме того оно хогЬло распространить сбори на ту частт.

>) Эти суммы ВТ. I BOCMT. макспмумЪ OI.I.III оотЬс, чЪмт, вдвое выпи- 
цифръ закоп.т 16 iKUii 1850 г. (.50,000 фрапковъ протнвт. Д4,000), и вт. мпнпму- 
м’Ь,—болГ.(! чЬмт. вчетверо (7,500 фр. протнвт, 1,800 фр.). См. .зш;. 16 (шли 
1850 года, art 1-й.

-) Каковыми, конечно, чаще всего бы.тт. собствеввпкъ или отвЬтствев- 
ni.ifi п.здатель (gerant) и.зда1пя.

•I) См. art. .5 декрета.
') Т. е. только что ук.ыаппому нами сейчаст, штрафу и тюремно.му аа- 

K .T io4e iiih>  по 5 статьЬ (См. art. 33 декрета).
•'■>) См. выше, стр. 129— 130.
“) А именно: 4 i-aBTiiMa ет. листа пер1одпческаго 1гзда1пм въ депар|.-1- 

мептахъ Сены, Сены-и-Уазы, Сепы-и-Марвы и Ровы и нъ большнхъ городахь 
(50,000 или свыше жителей), и 2 сантима съ листа въ прочихь мЬстахъ. См. 
•ыше, стр. 130, прим. 1.



неперюдическихъ произведенш печати, который принято было называть 
политическими брошюрами'). Второе желан1е правительства, какъ мы 
впдЬли, осуществилось BiiOAHt въ закон-Ь 1850 года; что касается 
перваго, то оно было совершенно видоизмЬнено предложетемъ парла
ментской коммиссш о соединен1и въ одинт̂  сборъ штемпельной и почто
вой пошлины . Теперь въ Органическомъ ДекретЬ Наполеонъ вссц'Ьло 
возвратился кь правительственному проекту 1850 года; штемпельный 
сборь съ газетъ и журналовъ снова былъ отд-Ьленъ отъ почтоваго 
сбора*), высота штемпельной таксы поставлена въ зависимость отъ 
MtcTa иубликацш издашя. Различ1е заключалось только въ самой нормЬ 
шгемпельпаго сбора, которая, какъ и можно было ожидать, была воз
вышена *).

По Органическому Декрету штемпельный сборъ (timbre) взимался 
слТ.дующимъ образомъ:

Ему подлежали газеты, дру1зя пер1одичесшя произведен1я и пер̂ одиче- 
< Kie сборники политическихъ гравюръ или литограф1й (recueils periodiques de 
;л•av̂ пч>.scпlithogгaplliespolitiques),нeпpeвышaвшiя размЬромъ десяти печат- 
ныхъ листовъ отъ 25 до 32 квадратныхъ дециметровт. или пяти лис- 
товъ отъ 50 до 72 квадратныхъ дециметровъ каждый, и загЬмъ, непе- 
р1одическ1я произведения, трактуюппя вопросы политики или со1иалыюй 
AKoiiOMiii (такъ называвш1яся тогда политическ1я брошюры), выходивш1я 
въ одном'ь или нЬскольскихъ выпускахъ, но не превып1авш1я десяти пе- 
чагных'ь листовъ оть 25 до 32 квадратныхъ дециметровъ каждый *).

1) См. выше, стр. 130 II iipiiMliMauic 2.
-) С.м. выше, стр. 132 — 136.
•>) Какъ :iTO прсдлага.юс!. правите.чьство.мъ въ 1850 году и какь мто бы- 

,1м yi raiioicieHO законодатечьствомъ 1ю.и.скоп MoHap.xiii.
■') С'1. 4 и 2 сант. до 6 и 3 сапт. сь листа пздапЩ. СдЪлавиое па.ми со- 

нипаи. [I'liie Декрета и правптелы-твевпаго и|)оекта 1850 г., заставляетъ предпола- 
тап.. 'ПО Ианолеоиъ дЬиствовалъ въ 18,'>0 г. иодъ даилеи1емъ Нащональваго Со- 
oiiaiiia 11 что l■oeдlllleнie штемиельваго п почтоваго сборопъ не соотвчпетвовало 
г.идпмъ его правительства.

■’) Об.тожея1е штемпельвы.мъ сборомъ ромавовъ-фельетоновъ (см. art. 14 
закона U) 1юля 1850 г.) не было удержано Ырганичесвимъ Декрето.мъ. Art. 36
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Пер1одичесюя издан1я платили сборъ по 6 сантимовъ сь каждаго листа 
величиною но бол15е Т2 квадратпыхъ доцимотровъ въ допартамента\ъ 
Сены, Сены-и-Уазы, и по ‘1 сантима сь такого же листа во всЬхъ 
нрочихъ департаментахъ; за каждый излишокъ размФ>ра листа, непревышав- 
ш1й 10 жвадр. дениметровъ, они доплачивали въ департамента\д. Гены. 
Сены-и-З'̂ азы,—по I'/j сантима, а въ прочихъ мЬстахъ—по 1-му с а н 

тиму.—Политичоск1я брошюры платили по 5 сантимовт. ет. .incia п но 
1'/* * сантима за каждый излншокъ въ 10 квадратн1лхт. доцнметроиъ или 
менЪе •).

Правила относительно (|»ранпузскихъ са.тотт,, журналорь и нолнтп- 
ческихъ бротюръ, нодлежавшихъ вышеоппсанному штемпельному сбору, 
распространялись и на ввозимыя изъ-за гранпц|.1 прон:!В('де1пя печати 
т'Ьхъ же категор1и, за исключшпемъ лишь случаевъ. нредусмотр1.нт.1хь 
особыми дипломатическими конвеншями на ототъ нредметъ -). Сборшп- 
камъ этого налога (апх ])repo.s('‘s de 1 enn'eistiTMiH'nl), чпнамъ судебной 
и общей нолиш'и (les officiers de polic(‘ jndiciain' et h's aiicnls de la 
force piiblique) было предоставлено (существовавшее уже, впрочс'мь. и 
ран"Ье по закону I860 г.®) право арестовать (saisir) uch нечатныя про- 
изведен1я, неисполнявш1я требован1й относиттмыш штемпе.тьнаго сбора*).

Постановления закона 16 1юля 1850 г. о с,осдине1пи штемпельнаго 
и почтоваго сбора в ьодиш! налога были отм1зиены и получили снова силу

Декрета прямо упомнналт. объ (пмЪнЪ .чтого обложщпя. Чсрозъ мТ.сянт. it, iic- 
большимъ, а именно Декрстомт. марта 1 В.')2 i .. сдг>.'1аиа 6 i.ki,i ii(n:a:i .ibioT,-i: 
освобождены были стъ веякаго ппемпельнасо сбора веТ,. какт, iiepio.Tieieeiaa, 
такъ и непер1одичес1,чя 11ронзведеи)я, носвя1цен11ыя )1С);.:1К1чпте.ii.iio . iiiГератуpt,, 
наукамъ, искусству или аем.Т1'дТ1.пю.

1) Art. 6 и 9 Декрета.
-) Art. 8 и 9 (послГ.дпяя часть) Декрета.

См. art. 23.
*) Art. 10 Прганическаго Декрета. Независимо отъ ареста 11сонлачещ|ы,хъ 

нропзведенШ взимался, конечно, еще и опред'1'.леиш>1й штрафъ ел. вшювныхт> 
(вь гЬ,\ъ-же размЪрахъ, какъ и по закону 1850 года, т. е. 50 фраш;. гъ ка.ж- 
даго неоплаченнаго листа или ei-o части, если дЪло шло о нер1одическихт, нзда- 
шяхъ и со0рав1яхъ гравюръ, и двойная стоимость неунлачеипаго налога (но во 
всякомъ случаЪ не мен1 >е 200 фр.) но всЪхъ остальныхъ с.тучахт.: см. art. 11  
Декрета.



прежн1е законы (Вольской Монархш, главпымъ образомъ) о порядк!! взи- 
.vaidH почтовой оплаты съ пересылаемыхъ по почт̂ Ь печатныхъ произво- 

донШ ’).
При разсмотрЪн1и закона 16 1юля 1850 года, мы отм'Ьчали, что 

вводенный зтимъ посл'Ьднимъ порядокъ совмЬстпаго взиман1я штемпель- 
наго сбора былъ выгоденъ для печатныхъ произведен1й и преимуще

ственно для ежедневных'!. 1 азетъ^). Насколько быль тягостен ь 

для нихъ отд-Ьленный отъ почтовой оплаты и чрззм'Ьрно возвышенный 

штемпельный сборъ 1852 года*), въ этомъ легко убедиться хотя бы 

нз'ь небольшой статьи Эдуарда Эрве 'Edouard Herve), относящейся уже 

кь бол-Ье поздн(ш эпох'Ь (къ 1866 году), когда уже была возможна бо- 
•гЬе свободная критика Органическаго Декрета,. доживавшаго свои по- 

сл'Ьдше дни*). «.1нстъ въ 72 квадратныхь дециметра, разсуждаетъ 

Herve*), платит'ь штемпельный сборь (droit dc! timbre) въ шесть сан- 

тимовъ ®). Так'ь какъ во Фран1йи установился обычай продавать по 

15 сантимов'ь нумеръ ежедневной газеты, то, сл'Ьдоватольпо, одинъ только 

штемпельный сборъ поглощаетъ 40“/о продажной цфны газеты. Есть ли 
еще какая нибудь другая отрасль промышленности, несущая такой же 

по величин'!, налог'ъ? Подумалъ ли когда нибудь доброд'йтельпый (lioiinete) 

бур'/куа, пoкyпaющifi свою газету за 15 сантимовъ и нер'Ьдко находя- 
пий эту ц-йну с.1 иткомъ дорогою,—о подавляющемъ бремени (poid.s

1) Art. 11 Декрета. О прежиемь порлдк'Ь почтовой иерес1.1.тки, см. ьы- 
ш(!, стр. .т8—62.

-) См. выше. стр. 135, ирпм'Ьч. 2.
Ст, пяти и двухъ сапт. до тести п трехъ сапт. съ .'шета п.'посъ luvi- 

T o p : i  пли одппъ добавочный сантимт. съ каждыхъ 10 квадр. децпмстровъ и.ти 
масти ихт. свыше нормы, и.пось огд'Ьльпый почтовый сборъ въ 4 или 2 санти
ма. Сраиаи законъ 14-го ноября и 14-го декабря 1830 года, закоиъ 16-го 1ю- 
■ 1я 18.50 года и Органпчесий Декрстъ.

*) См. Edouard Herve, La presse et la legislation de 1852. La Revue Contempo- 
raine, 28 f'evrier 1866. Издана также отд'Ьльнымъ оттискомъ.

Э Его разсуждев1я, въ большей или меньшей степени, им'Ьютъ силу и не 
тол1.ко для режима 1852 года, а вообще для института штемпельиаго сбора, 
какт. такового.

“) Т. е. конечно только въ главн'Ьйшихъ департаментахъ Франщи (Сены, 
Сены-и-Уазы). Art. 6 Декрета.
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ecrasant) подобнаго налога')? Что сказалъ бы онъ, еслибы государство 

стало брать 40“/о стоимости (de la valeur brute) продуктовъ его про
мышленности или предметовъ его торговли? Итакъ, налогъ чрезм'Ьренъ по 

своей цифр-Ь (dans sa quotite). Но онъ, еверхъ того, еще стЬенителенъ 

(vexatoire) tto порядку его взиман1я. Штемпельный сборт. берется не 

съ каждаго проданпаю нумера, а съ каждаго напсчататтго (iinprime) 

экземпляра. Предположимъ, я вел15лъ напечатать 3 ,000  экземпляровъ 
газеты, и продалъ изъ нихъ только 2.000; однако, я плачу громадный 

налогъ за тысячу экземпляровъ, которые остаются въ моихъ рукахъ. 

Это, такимъ образомъ, налогъ, который, въ нарушеме всЬхъ принди- 
повъ здравой политической зконом1и, ложится (vient frapper) на самое 

производство (production), а но на продажу продукта (du produit).

Но чрезм-йрная высота налога (1е chiffre exagere), обременительная и 

несправедливая система его взимашя,—это еще ничего (се n’est rien encore); 

есть еще н-Ьчто въ немъ бол1зе важное и ненавистное (plus funcste): это 

OTcyTCTBie въ немт. всякой пропорц1 0 нальности. Я плачу 0 сантимовъ 

штемпельнаго сбора за газету, им1}ющую разм'йръ въ 72 квадратныхт. 

дециметра. Но если я захочу издавать газету въ 48, 36 или 24 квад- 
ратныхъ дециметра, я все-таки плачу т'Ь же 6 сантимовъ съ листа 

Отчего бы не сделать такъ, чтобы я платилъ 1 сантимъ за 12 квад- 

ратныхъ дециметрор'ь размЬра (surface) ]'азеты, 2 сантима— за 24 квад- 

ратныхъ дециметра, 3 сантима—за 36 дециметровъ и такъ далЬе? Мо- 
гутъ сказать, что будетъ труденъ контроль? Однако, онъ нс будетъ 

трудн-Ье, ч1̂ мъ для одной газеты, имеющей 72 квадр. дециметра поверх

ности (surface). В̂ Ьдь, контроль, на самомъ дйлЬ, не производится каж
дый день. Разъ какая-нибудь газета (un journal) избрала свой форматъ, 

она не станетъ м-йнять его каждое утро и не будетъ задаваться глу

пою и смйшною задачею (sotte et ridicule idee) обманывать администра- 

uiio величиною своего формата...^). Вы. дорогой читатель, не дошли, 

однако, еще до конца вс'йхъ странностей и несправедливостей существую-

1) Нсгуй. Lit presse et la legislation de 1S52, стр. 13.
2) Ibidem.
)̂ Herve, стр. U .



щей системы. Я не только не плачу меньшасо налога за газету мен^е 

72 квалратныхъ дециметровъ, но даже, если я вздумаю прибавить къ 

M(icn газет-Ь въ 72 дециметра поллиста или четверть листа, я долженъ 

платить полтора добавочныхъ сантима штемпельнаго сбора за каждые 

.пшшихъ 10 квадратныхъ дециметровъ или часть ихъ; такимъ образомъ, 

я плачу за 36 добавочныхъ дециметровъ—лишнихъ 6 сантимовъ и, сл"й- 

довательно, за газету въ полтора листа*) я плачу 12 сантимовъ сбору, 
иначе говоря столько же, какъ за газету въ 2 листа*). Вотъ, впро- 
4CMTJ, маленькая таблица, которая показываетъ нагляднымъ образомъ 

нопосл'Ьдовательность и неправильность системы, которую я опровергаю:

Ф о р  .м а г ь г а . ч с т ы.

Одипъ ЛИСТ'!, въ 72 квадр. децимечра . .

Оаннъ лнсть съ четвертью.............................

Полтора листа .....................................................

(1днпъ листъ и три чт'тверти.........................

Два листа ..............................................................

Изъ ОТОИ таблички видно, что если-бы кто либо вздумалъ издавать 

газету въ одинъ листъ и три четверти, т. е. формато.мъ въ 126 квад

ратныхъ дециметровъ, то онъ долженъ-бы былъ платичт. штемпельный 

сборъ гораздо болЪе значительный, ч'Ьмъ за газету въ два листа, т. е.

1Птемш‘.чы1Ы11
сборъ.

6 сантимовъ

9

12

15 •>

12

вь 144 квадратныхъ дециметра...“•*).

4) Считая .тистъ иъ 72 квадр. дециметра.
-) Принимая листъ по тому'-же расчету.

Везд’Ь идетъ ))Ъчь о листЪ въ 72 квадратныхъ децимет))а.
5) См. Нсгус, стр. 14—15. Не менЬе суровато критика встрЪтплъ Ш1Т!М- 

ис.и.вый-сборъ, устаиов.теввый Оргаиическммъ Декретомъ и въ лиць цнтиро-
ваимато уже на.ми выше Эдуарда Лаферрьера (Lat'erricTe, La censure et le regime 
l orrectionnol). .Лаферрьерь очев!. удачно открываетъ новые недостатки н проти- 
ворЪч1я въ нпститутЬ штемпе.'шнаго сбора вообще н въ его редакн1н 1852 года, 
вь частности. Такъ онь говорить: „Штемпельный сборъ съ нолитическихъ пе- 
чатныхт. 1 1рон;!8 еден1 й, съ гтшотъ или брошыръ меиъе 10 .тистовъ .можетъ быть
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Что касается различныхъ требова1пй и запрещен1и, предъявляв

шихся къ пер1одическимъ издан1ямъ съ точки зрЪн1я ихь ежодневнаго

въ И31!1>ст11ы\'ь случаяхъ иропвнтиппою M'lipoKi тако1 '0 -же характ1‘])а, к'ак'ь и ia- 
логи. ДЪйствптельно, онъ, какъ и залоги, иодвергаеП) публикатора tie piililiea- 
teur) денежному бремени, способному ограничить или даже совсъмь парализо
вать свободное oeymeeTK.ienie отимъ 1те.1Ъдвимъ своего права: опт> пм1.еП) юп- 
де11ц1ю (tend) ограничить (moderer) распространение пропзведеп|я, r. iiini на уело- 
1пя eio продажи. 11уб.;п11сац1я брошюры въ 5 листов'!., отпечатанной въ 2000 .ii;- 
земн.-шронъ, требуетъ затраты суммы в'ь .бОО фраша)ил>, помимо дру 1 пхт, пздер- 
жекъ it;B.ani>! (d(‘ fabrication); i-азета, обложеппая ште.мпе.:1ЬН1.1мъ сборомт. вт. О 
сантимовъ, пыпу1ч;аеман вл, i.'o.тичествт. 40,000 :-мсзрмп.тнрот., д(,.1жпа yii.i.-inii- 
мать фпе1.-у (ежегодную iconipiiOyniio (contribution) вл. 876,000 i(ip., г. i.‘. по 2,400 
фр. ВТ. ДСП!.. Одно еопостав.1оп)е зтихч, цпфрт. уже даетл. возмслжпость впд1.!1. 
являетея-лп шле.мпельцый сборл. еъ 1[ер1одичеекпхл, иропзведен1п обыкновенною 
фпскилыюю .м'111юю, пли же изв'Ьствымъ 1Ю.литпческ!1М'ь прег.еитпвпымъ сред- 
ство.мл. (ип instrument) 0 1 'ранпчен1я епободпаго обсужден1я 1ю.:штическихъ iionjiu- 
совъ (des affaires poiitiques). Кс.ди принять во miHManie громадную iienpoiiopniu- 
вальноеть между высотою налога п ц11Пностыо (vaicur) облагаемаго iipojtyina. 
если допустить, что фабрпкац1я газеты стоптъ вл. среднемл. 5 саитимовл, ел. пу- 
-мера. то ири.ходптея П[)изнат!., что 1птемие.л1.ш.!й сборъ вл. 6 саитимовл. o6.;iai'aer i. 
газету налого.мл. въ 60*’/о: д.лже таксы налогов!., прямо !ia3i.!!i;ieM!.!X'!. запрел!!- 
тельным!!, ръдко достига.ли !!o;in6iioii Ц1!(||ры1 В!!рочемъ, lUTCMne.ibiii.n'i ебо))Л., 
даже и разсматриваем1,!й, какъ простая ф!!С!;;1ЛЫ!ая 5!'Вра, ие об.ладае!-!, требуе
мыми 0 1 1 , !!сякаго палога качествам!!; въ !!смъ co!iep!!ie!iBO отсутству- 

' (тп, paimoM'bpiiocTb (egalite) п пропо1)ц1оналы!ост!.: прежде всего — рав!Ю-
м'Ьрпост!., ибо. если сборъ есть палогл, па промыс.елл, жур11а.л!!зма !1лп |;!!1 1жпои 
торгонл!!, то 01!Ъ ДО.ЛЖСНЛ. ралЧЛрОСТраВЯТЬСЯ па licb различи!.!!' продукт!.! :>!ПХЛ, 
промыс-ловл.; 01!Ъ ,ЛО.!Же1!Ъ 1!3!1М;П!.С,Я ])аВ!1ЫМЪ 0бр;!30МЪ Н с.!. К!!!!!'!., какл. 1! сл, 
брошюрл,, ел, ромаповъ пл!! драмъ; какл. сл. политичес!;ихл, !!рои:!1!едс!|||1 . сь 
перюд!!Ческ!1хъ произведен)!!, посвя!ие1!Иы.хл. л!1терату)УЬ i! изящны.мь !вя;ус- 
ствамл,, Г.ЛКЪ !l с ь !|рои.'!Ве.1,ен1Й, обсуЖДа|(!1ППХЛ, liO!ipOCb! I!0.!!nlIK!l шли conia I1-- 
пой :-1К01!ом)и. Б|,!Т!, можетл, слЛ'.дуетл, варь!!ров.тгь размл.рл, (1а (|Uotite) !!a.ioia 
сообра;шо съ !1р!1родою фабрикуемы.хъ для 1сн!1'жноГ! тор1 овли !!ро;1у!;тов.ъ, i!0 , во 
!!С!!КОМ I, случалд, !1СЛЬЗЯ сосредоточив;!!!. !1 1!а11раВЛЯ!!. !!0Л!10М(.)Ч1Я фиска, безь па- 
рушеа)я !!рИ!1ЦИП.'! !!:1.!ОГОВОГО р.лвепства, ТОЛ!.КО па ОД!!НЬ С!1СВДаЛ!,НЫЙ класс !, пу
бликаторов!, !!еч;1тн:1го слова (publicateurs). Требуется, кром'Ь того, чтоб!.! !ia.io!i. 
бы лъ иро!!орщона1!,ным'ь, чтобы 01!ъ не ложился одии;п.'ОВ1.!мъ бременемл. i!a 
продукты ра:Л.Л11ЧПОП Ц'ЬН1!ОСТИ, чтобы ОН'Ь увеличивался !!ЛИ умеш.шался вл, 
зависимости отъ измънеи)й, !!ро!1Сходящихъ вл. обл,ект1з обложеи1я. Зд1,еь 
же н'Ьтл, ничего подобн;гго; г!!зеты, въ которыхъ объявлеи)я (1а feuille d’annon- 
ces) привосятъ 5 !1ли 6 тысячъ годовш о дохода, обложены тЬмл.-жс сборомъ. 
какъ I! газеты, въ которыхъ объявле!11я !ie даютъ никакой существе!!ПОЙ npiioi,!- 
ли. ЗдЪсь вовсе не нубл!!кац1я (1а publication) разематривается, какъ пром!,1 ш- 
ленный продукт'!.; rton. монЪе объявлен!я (1е commerce de Гашюпее), котор!.ш



содержания, то зд'Ьсь, прежде всего вниман1е Органическаго Декрета 

бы.то обращено на порядокъ воспроизведен1я и oбcyжj^eнiя на ихъ столб- 

пахъ дебатовъ и вообще всего нроисходившаго въ публичНыхъ засЬда- 

н1яхъ Законодательнаго Корпуса, Сената, Государственнаго Сов-Ьта и 

еудебных'ь учрсжден1й, разбиравшихъ д1;ла по преетуплешямъ печати.
Свободное перепечатыван1е и обсужден1е парламентскихъ прети 

(дебатовъ законодательнаго собрашя) было воспрещено еще ральше, 

42-й статьей Конституцш 14 января 1852 года, постановившей, что 

газетные отчеты (comptes rendus) о засЬдан1 яхъ палаты депутатовъ 

(Законодательнаго Корпуса) могли состоять только въ простомъ перепе- 
чатыван1н особыхъ протоколовъ (proces-verbaiix), составлявшихся по 

окончашп каждаго зас15дан1я подъ непосредственнымъ наблюдешемъ 

предс'Ьдателя палаты (par les soins du president du Corps Idgislatif) *). 

Оргаш1ческ1й Декретъ, въ своей 14 стать-b, иапомнплъ объ этомъ по- 

становлен1и Конституц1и и далъ ему уголовную санки,1 ю

моп.-оы обремрнпгь' штемпельный рборъ: иЪтъ, онъ н.-шр.-шлеп'ь на обоуждеп1е и 
опободиук) критику (1е libre oxamen) политижфкпхъ Д'Ьлт. отравi>i: :нто сама мысль 
(!а jiensco), которая представ.тястъ адЬсь предмегь обложен!»! (1а matioie im- 
poscp). C:\r. стр. 18')—188.

') См. Конст11туц1к1 14 ЯНН. 18.32 года. Bull, (les lois, X .sorie, В. 479. 
n" 3522, Titrc (1 Законолател1>помъ КорпусЪ.

-) .V именно па наруншнп! итого постаиоилен1я Констптуши полагался 
шгра((г|. оп> 1.000 до 5.000 франковъ (см. art. 14 Декрета). Очен1 > интересно 
раиъяепен1е .итого ноетанонлимя, сделанное минпетром'ь юелиц1и вл> его (цити- 
роваппомъ уже выше) цирку.тяръ геи<'рал1.вы.м'г. прокуроромъ отл> 27 .марта 
18.32 ro.ia. „Статья 14 декрета, гопориль онъ. накапынаеп. веяко(! uapyiueiiie 
етат1.и42-й констнтуц1и, опредЬляюшен, въ чемъ исключительно долженъ состоят!, 
отчетт. газетъ о П!!с,Ьда1мяхь Законода.те.мт.на! о Корпуса. Нет. комбиаац1и птпхъ 
двухъ статей яист1!устъ, что офф1!и1альпый отчеть (1о proc6s-Vcrbal officiel) о за- 
сЬд.чн!!! не можстъ быть безнаказанно измЬнент. или дополненъ... Не можетъ 
oi.iTb никакого затруднен!!! отиосителы!о матор!альнаго закононарушен1я (infraction 
materlelle): но .можетл. позпикнут!. нопросъ, дозволяется ли, внЪ этого оффид!- 
.i. ii.Hiiro отчета, па основан!и его содержан!я, !!счатать нъ друго.мъ м̂ ЬстЪ номера 
газет!.! какое-нибудь сооб1цен!е о немъ, давать бо..тЬе или менЪе враждебную или 
серьез!1ун1 оцЬнку всему аеса5!блю аасЪдав!!! или происшедшему въ немъ какому- 
Н1!буд!. инциденту. Необходимо, чтобы здЪсь для васъ (т. е. для гекеральныхъ 
1 1 1)окуроровъ) была вполвЪ ясна мысль 42 статьи коиституц!и и 14 статьи за
кона 17 февраля, дабы были избегнуты ошибки и были устранены недоразумЬ- 
н1я (les surprises). -Лояльное обсуждеше актовъ власти, обдуманное изучете



Art. 16 Декрета воспретилъ иечатан1е отчетовъ о зас-Ьдан1яхъ Се
ната и дозволилъ только перепечатку въ га.четахъ того, что помЬща- 

лось по поводу, этихъ зас’Ьдашй въ правитсльственномъ Монитср15 (ап 

journal officiel). Этотъ же артикль воспрещалъ печатан1е отчетовъ о ш‘- 

публичныхъ засЬданьяхъ Государственнаго Совета.

Паконецъ, art. 17 Декрета запретилъ печатан1е отчетовъ о судеб- 

ныхъ 3actAamHXb по д-Ьламъ о преступлеи1яхъ печати. Разрешалось 

печатать только объявлешя о возбужден1и проследован1я по суду того 

или иного лица, а также дозволялось публиковать состоявшШся уже 

судебный приговоръ (1е jugement). Во всЬхъ гражданскихъ исправитель-

(examen) вопросовъ, подвергпутыхъ публичной разрабогкЪ въ :!аконодате.1ьном1 

Корпус,Ь,—все это будотъ всегда пршшматз.ся (кт. свЪдЪи!»') Правительством)., 
которое должно хотЪть и хочетъ, на самомъ дЪ.)!) быт). освЪдомлеш1Ымъ (etre 
ecliiire). Но ни иолитичеоля страсти, ни иеианисть или иристрастте къ лич)ю- 
стямъ, участвуыщимъ въ осуществлеи1и власти и въ изготовлои1и iconfection) 
закоиоит., не М01'ут)> находить себъ здЪсь мъста иодъ какимъ 6i.i то пи было 
сиец1ильнымъ иредлогомъ. Если отчетъ (compte rendu) з.чмЪиснт. и.ти 1:омменти- 
pOBuin. разсуждев1ями или оцЪнкою, извра1цак1щими въ части ила въ ць.томт. 
истивную фнз1ояом1ю зас'Ьд;1н1я За)сонодател1.наго Корпуса, если сила приведен- 
ыыхъ доводов!, была преувеличена или ослаблена, если произведенное ими вие- 
чатлЪше вт. .засЬдаи!)! б).1ЛО извращено, ес.1и уполиомочениымт. оть власти или 
нЪ1сптор1.1мт. члена.мъ Co6paHia были прииисапы иыражен1я (ии langage), образ), 
иоведе))!)) или намЬреп1я, .легкомысленно предположенным и.ти иетол);оваинь!я. 
пли есл)], еи1с того болЪе, ложь или ое]№рблеп1я (1е niensonge ou I'injure), ируд1я 
дурвыхъ erpacTeii, вред))щихъ са.\)Ой преесЪ, эксп.:)о;1тиру)отъ вь сво)м по.п.зу 
аре))у (1е terrain) засЬдаш)),—тогда, ко))вчно, до.лж))а быть нримтив'н;) вся ст])0 - 
гоеть )1м-тип))1. Одн)]мь e.лoвô )■ь, )-. геверал).ный пршеурорь, не.ъ.зя дЬлат). i;oe- 
венно то)'о, что прямо Bociipeiueiio стаы.ей 42 Конститущи. Не.и.зя nxo.tinii въ 
противо])Ьч!с (se mettre en contradiction) съ офф))ц1ал).нымт, отчетом), (aice le 
proc6s-vorbal officiel). Свобод;) обсуждеп1я и оцЬики (ap|)r)5ci;ition) имЬетъ своим)) 
])редЬл;1МИ точность н лояльность, )са);т, но отношеп1ю ю. .тнчноствмъ, та);ъ п пи 
oTuomcHiio )гъ вeщa^]ъ. Если 6),i дЪло мшмю обстоять u));i4e, то 42 статл.я Кои- 
етнтущи б).)ла-б)л )1ризрач))ымъ (illnsoire) )iocTauoBMeuieMb. Паше благиразум)е 
(prudence) ук-аже^ъ Вамъ обстоятел1,етва, въ )соторыхъ зако)]ии)) нятерест, 
(])равител).ств:1) долже))ъ призват), вмЪшател),етво И1СТ)]Ц)))“ ...  (См. .Moniteur Uni- 
vcrsel, 28 марга 1852 года).—Къ эт))мъ весьма сбивчш))ямъ и т\■̂ )aнI)],).м̂ , иастав- 
aefliaMb ми))истра юстнцш, министръ по:шц)и ]1рибавилъ нЬе)сол).ко ))р.л)ст))ческихъ 
указа))!)! нрефектамъ, кавъ паир))мЪръ, о томъ, что нужно слЪдит)., чтобы iio- 
ст;)но))ле))1я закона не об.м'дились путемт, печатан1я частныхъ ];01)рееиопдеищ)) 
или 1)звлсчен)й изъ ))нострав)1Ь)хт, ]-азетъ. (См. цирк, мин. нолиц!» отъ 30 марта 
1852 г. Моп. Univ. 3 апрЪля 1852 г.).



ныхъ (iiffairos com'ctionnolles) и уголовныхъ дЬлахъ судамъ предостав

лялось, кром-Ь того, вообще право запрещать как1я бы то ни было от

четы о ихъ засЬдан1Яхь, если они находили то нужнымъ. Подобное 

запреще1пс не могло распространяться лип1 ь на опубликовав1е судеб- 
выхъ приговоровъ, которые всегда могли быть печатаемы').

За нарушение вс’Ьхъ этихъ запрещен1й относительно печаташя от- 

четовъ о зас'йдатяхъ Сената, Государетвеннаго Совета и судебныхъ 

учреждений былъ назначенъ штрафъ отъ 50 до 5,000 франковъ, неза

висимо отъ наказан|'й, которыя могли быть наложены за неправильные 

или нам-Ьренно искаженные отчеты (т. е. штрафы и тюремное заключе- 
Hie по стать15 15 Декрета'■*).

Изъ всЬхъ изложенныхъ нами сейчасъ запрещен1й относительно пе- 
чатагпя отчетовъ о зас'йдан1яхъ т-Ьхъ или иныхъ государственныхъ уч- 

режден1й, наибольшее значен1е им-Ьло запрещен1е печатать (а отсюда и 

фактическое запрещен1о такъ или иначе обсуждать) отчеты о парламент- 

екихъ зас'Ьдашяхь (о засЬдан1яхъ Законодательнаго Корпуса и Сената). 

:)то запрещение отняло у печати давно уже ставшее привычнымъ для 

ноя право “). Это постановлен1е Декрета им-йло свою длинную и очень

•) Art. 17 Лекрста. Помимо итого ост.чвились, и’оие'шо, in, си.т'Ь и вс1» 
11р<‘жи)я s.'iupoMicuiM относмтольао судеГшыхъ аасЬд.чп))), какъ-то: з.1прещев)е пе- 
ч.чтать оГш1Ш11телы1ые акты (actos il'aecusation) и apyrio акты, отмосавпеся кт. 
уголовпымъ ироц(‘<'самт>, ранЬч ирочт(чп)1 ихъ вт. нубличномъ .засЬдан)и суда 
(art. 10 закона 27 1юля 1849 года), aairpeiuoHie печатать имена присяжиыхъ засЬ- 
дател('И (dos jurGs) впаче, какъ вч. общомъ отчетТ, о томъ засТ>даа1и суда, вт. 
которомъ чти засЬдатели избирались (art. 11 закона 27 )юля 1849 г.,), запреще- 
nie печатать отчеты объ административиых'ь заеТ,даи1 яхъ (dcs (IGliherations in- 
tcrieures) какг, коронныхъ судей, такт, и присяжны.хъ (art. 11 закона 27 (юля 
1849 г.,), ваконецъ, .Taupomeiiie печатать отчеты о процесса.чъ по .д-Ь.тамъ обт> 
оскорблен1я.хъ (outrages) н днффамац1п (diffamation), въ тЬхъ случаяхъ, когда за- 
кономъ не донускалоеь доказательство позорящихъ (diffamatoires) фактовъ (art. 
11 закона 27 1юля 1849 года).

Л Art. 18 Декрета.
•’) „Было во Фрапщи нремя,—гоиоритт. .Чаферрьеръ въ цитнрованномъ уже 

нами выше сочинепш, (1а Censure et le rfigime correctionnel), когда занят1я п 
труды иашихъ представителъныхъ собраиШ (des assembl6es d61ib6rantes) были для 
газетт. драгоц’Ьвною пищей. Наши счастливые предшестпеиникп были, повиди- 
мому уб'Ьждены, что избиратели им'Ьютъ право судить свопхъ избрапниковъ



интересную истор1ю почти на Bcesn. протяжен{и Второй Импер{и, кото

рую мы постараемся просл-Ьдить бол-йе или жшЬе подробно въ своемъ 

iMtcTi *), а теперь укажемъ на дальн Ьйш1я ограничен1я, установленныя 

Девретомъ для пер1одической печати.
Art! 15 Органичсскаго Декрета воспрещалъ ny6.mKaniio и всякое 

воспроизведете ложныхъ изв4ст1й (de nouvelles lausse.s) и вообще нз- 
мышленныхъ статей, обманнымъ образо.мъ приписываемыхъ третьимъ ли- 
цамъ, и каралъ нхч. штра{()омь оть 50 до 1.000 франковъ, а если 

им'Ьдъ Micro злой умыселъ (maiivai.se foi) или грозила опасность оопщ- 

ственному порядку (1а paix рпЫпще), то и того строже, а именно, тю- 
ремнымъ заключен1емъ отъ 1 мЬс. до 1 года и шграфомъ отъ 500 до 

1.000 франковъ **).

(mandataires); сообразно съ атнмъ она с.чЬдилп нсдремлющимъ окомъ за всБми 
д-Ьйств1ями своихъ дспутатонъ, поощряя однпхъ, порицая другихъ, наблюдая 
(surveillant) за всЪми. Пресса нм-бла право входа въ Палату: панбо.иТ.е чуткая 
охранительница интересонъ публики (sentinelle avaucee), она какъ бы илсиектп- 
ровала Co6paHie, слушала ораторовъ, взирала безъ з.ч.мЬшател1 .стиа на предс1> 
дателя въ его креслЪ п на .мцпистровъ па ихъ скамьяхъ. Она была какъ бы 
тватральнымъ партерро.мъ, которы(1 то ацплодирует'ь, то сшкугнтъ и шумитт, 
но который въ то же нре.мя судитт. иьесу, освящастъ и иринимаетъ шедевры и 
отводитъ цадлежагцее мЬсто (climine) посредствешюстя.мъ"... (См. стр. 107—10S).

1) Ниже, во И части, въ главахъ о частичпыхъ дилолишцяхъ ц измТ.не- 
ц(яхъ Органическаго Декрета въ иер1одъ автократичсскоН IlMiiepiii.

2) См. Art. 15 Декрета. Эта статья повторяла, собстпепво говоря, уже су
ществовавшее раи'Ье запрещев1е, установлевиое еще за 1;оноыч> 27 (юля 18А9 года 
(art. 4); пзмЪвялась лишь каратвлышя еанкщя, Въ разъясвшпе смысл;! oToi o 
запрещеп1я интересны комментарпг .миппстра полшци, Опъ говорплъ въ свиемт. 
циркуляр!»: ...„Артикль 15, ировозгла!иая кару для тЪхъ лицъ, которыя будуп. 
цуб:шковать .тожныя нзвЬстчя или лживо сфабриковаыныя ста'п.и, устанавлива- 
етъ важное разлшае между иросты.мъ восароизведев1емь зтихъ вещей и воспро- 
изведен1емъ ихъ съ злымъ намЬрен1емъ или опаспостью для общественва1 0  спи- 
койств1я (de nature а troubler la paix publique). Въ вервомъ случаЪ карательное 
постановлев1е им^етъ своею ц'Ьл1,п порекомепдовать газетамъ извЬстиое благо- 
разум1е, осторожность и осмотрительность, которыя 1!Ооби(е должны быть оспов- 
нымъ вравиломъ органовъ гласности (publicite); 1Ю второмъ случаТ», иаказаи1с 
болЪе серьезно и оно кромЬ того возрастаетъ но м'Ёр'Ь увелимен1я оиасностей, 
могущихъ проистекать иаъ гласности (publicite), намеренно порождающей смуты 
nnteDtionuellement perturbatrice)“... См. Дирк. 30 марта 1852 г., Moniteur 3 ап
реля 1852 г.



Art. 19 Декрета требовалъ отъ отв15тственнаго издателя (gerant) 

обязательиаго и безплатнаго noM-femenin въ ближайпгемъ номер'Ь его га

зе гы, и притомъ на заглавной страниц!; ея *), всЬхъ оффищальныхъ 

докуыентовъ, разъяснен1й, отв'Ьтовъ и поправокъ, адресованныхъ къ 

нему к'Ьмъ либо изъ представителей (depositaires) правительственной 

власти. Это постановлен1е Органическаго Декрета существенно изменяло 

дЬпствовавш1 Й до него порядокъ; art. 13 закона 27 ]'юля 1849 года, не 

мгп'йе анергичпо настаивая на безотлагательномъ печатан1и въ частныхъ 

нздан1яхъ правительствеиныхъ сообщенпг и опроверженШ, не устанавли- 

кадъ, однако, для отихъ послЬдннхъ привилег1и безплатности, а под

чинял!. ихъ общему съ частными объявлешями режиму )̂. Интересно то

Э Вп teto ilii journal. См. art. 19 .декрета.
-) По закону 1849 года безп.татно до.тжпы были помЬщатьея въ газетТ. 

то.иько тЬ ('татт.и (чаетвыхл. н.ли правительстиепеыхъ лицъ, безразлично), кото
рый являлись выавампыми зтоГг газетой во.зражеп1ями въ смысл!. 11-й статьи 
закона 25 ма]па, 1822 года (см art. 13 закона 27 шля 1849 года, а так'же вы- 
шг, стр. 113), По ])азъяснен1ю министра юстиц1и (см. цирк. 27 .марта 1852 года, 
Monitour 28 .марта), иостановлеп1е Органическаго Декрета, к.чсаясь лини, прави
те 1ьствеш11.1 хл. чинпвимковъ, оставляло вч. сил!, по отшяшчлк. i;o всТ.мъ оспить- 
НЫМ1 . лидамт. иорядшп., установ.леппый закономь 22 марта 1822 г. и 27 )юля 
1849 1'ода. Правительство Наполеона (какъ мы увидимъ это ниже) охотно поль- 
зовалоеч. свонмъ мравомт. обращаться ш. публик'Ь съ различиаго ро.да commu- 
ni(|ii6s. Минпстръ no.’iHuiii въ своемъ цпркулярЪ (см. цирк. 30 марта 1852. Мо- 
niteiir 3 анр'Ь.тя) обраща.гь вииман1е нрефектовъ на это ноное право адмшшстра- 
ц)н. „Art. 19, 1 0 Б0 ])Илъ онъ, предоставляя адмнни(трац1и (а I’autorite) право 
пимыцатт. безнлатно на заг.таввомъ лист!, (еп tOte) газеты оффицеальные 
документ!.! !1 надлежа!цп1 (ntilos) !!Оправ!!н (rectifications), .даегь общестпу и 
гчсударственной вл;1сти одну изч. иаибо.тЬе дЪйствнтел1.ныхъ гараитИ), ка
ган вообще можно желачт. по отношен1ю !гь злоупот))еблен)ям1 . печати... 
Жела1 1 1е (1е voeii) закона заключается въ томъ, чтобы .для требуемыхъ ;1дминп- 
страц1сй нублнка!1 1й газета употреб.чял;| тотъ-же самый щрифтъ, которымъ она 
обг.нснонснно но.чьзуется для важнЬйшихъ своихъ полемических!, статей. Во 
ВСЯКОМ!. случа-Ь можно требовать, чтобы оффиц1альное 1юзражев1е (1а reponse) 
печата.юс!. !ирифтомт., нодобиымъ тому, которымъ была напечатана ст.чт!.я, з.ч- 
ктючавшая in. cent, нападки на правительство (I’attaque). Систематическое нару- 
lueuie этнхъ требован1й будетъ, конечно, для администрац1и (а TautoriW) прн- 
знакомъ a.TOi'O настроен1я (mauvais esprit) и вреднаго направ.тен1я (tendances 
raalveillantos) газеты"... Сравни art. 8 закона 9 1юия 1819 г. и art. 18 закона 
9 сентября 1835 г., а также смотри у Hatin’a, Manuel de la liberte de la presse, 
T. II, crp. 375—377.



обстоятельство, что Декретъ выд-Ьлилъ правительственный сооб1цен1я 

(coininuniqiuis) и возражен1я изъ всЬхъ частныхъ публика1йй того же 

рода не только отнесен1емъ ихъ къ категор1и безвозмездныхъ повинно
стей для газетчиковъ, но еще н назначешемъ для нихъ исключительной 

уголовной санкц!и: въ случа й неисполнешя требованш правительствен- 

ныхъ органовъ о пом^Ьщеши той или иной залгЬтки, провинившаяся га

зета, независимо отъ практиковавшихся ран^е въ зтихъ случаяхъ де- 
нежныхъ взЫскашй, могла подвергнуться еще пр1остано8кй администра- 

тивнымъ путемъ (т. е. безъ суда) на 1.5 дней').

Art. 20 Декрета предусматривалъ возможность противозаконнаго 

выхода въ свйтъ перюдическаго издан1я, пр1остановленнаго либо совсймъ 

запрещеннаго административнымъ или судебнымъ порядкомъ: въ случай 

публикац1и подобнаго издан1я (подъ тймъ же самымъ заглав)емъ или 

другимъ, заиаскировывающимъ прежнее), Декретъ каралъ авторовъ ста
тей, отв'йтственныхъ издателей и типографщиковъ (хозяевъ типогра({нй), 

тюремнымъ заключешемъ отъ одного .мйсяца до двухъ л йтъ и соли

дарною денежною отв-йгственностью въ формй штра({)а отъ 500 до 

3.000 франковъ за каждый незаконно выпуш,енный нумеръ или лисп, 
издашя.

Art. 21 Декрета воспрещалъ нечатать трактуюпия вопросы поли

тики или сошальной аконом1и статьи, если он^ принадлежали веру липа, 
присужденнаго къ какому-нибудь позорящему (а ипе peine afflictive) иди 

безчестящему (infamante) наказан1ю, и подвергалъ издателей и тппо- 
графщиковъ, напсчатавшихъ эту статью (tout article), солидарной отвйз - 

ственности въ видй штра(|)а отъ l.uOO до .5.000 франковъ )̂.

') Art. 19 Декрета. Но слЬдуетт. упускать изъ виду, что иредоставлопиог 
19-й статьей право безплатныхъ правительствеииыхъ coo6ineiiiii. communiquOs, 
laiKb ихъ стали потомъ называть па ирактш;!), было какъ-бы естегтврппымъ .ю- 
1юлнвн1 емт> другого еще болЪе важнаго права админнстрати,.—права иредосге- 
реженйъ

2) Какъ впдпо изъ текста статьи, это запрещев1е относилось не то.тько 
къ пер1одической печати, но имъло и чисто общее зиачен1е. Носгановлен1е это 
было направлено, повидимому, протнвъ политическихъ прсступниковъ и изгнан- 
■ыхъ изт, Францп! литераторовъ, возд-Ьйств1я которыхт. на общественное :nHl)iiii-



Ыаконецъ, art. 23 Органическаго Декрета ст^снялъ свободу по- 

мЬ1цен!я въ газетахъ судебныхъ объявленИ! (des amionces judiciaires): 

онъ отдалъ все это д-Ьло въ полное дискрецюнкое распоряжен1е ирефек- 
товъ. Согласно этой стать'Ь Декрета, вс'Ь судебныя объявлен1я, необхо
димый для дфйствительности т^хъ или иныхъ контрактовъ или вообще 

служащ1Я для овубликовашя различныхъ процессуальных ь актовъ'), 
должны были (подъ угрозой юридической ничтожности въ нротивномъ 

случай) помещаться только въ т'Ьхъ газетахъ округа (de l ’arrondis.seinent), 

которыя будутъ для этого указываемы ежегодно префектомъ; префек- 
томъ должны были определяться и денежный услов1 я (тарифъ) печата- 

Ейя этихъ обьявленш .

Кроме отмеченныхъ нами более или менее новыхъ запрощенШ it 

требований Органическаго Декрета, продолжали, конечно, действовать и

путемъ щ'Ч-ати Наиопеоиъ имЬлъ достаточиоо основаы1е опасаться. Президеитч. iio- 
стуиаяъ очень предусмотрительно, привлекая кт, солида1 шо(1 отвьтствовпости ис 
только издателей подобиыхъ статей и.ти сочиненirt (сГе toute article), но н хо- 
зневъ типограф!)!, нхъ иапечатавшихъ. Т.акнмъ образомъ, оиъ отнммалъ у своихт, 
враговъ 1!сякую возможность вл1лть на французовъ иутемъ печати (см. у Писа
рева, „Очерки изъ iicTopiu печати во <I'i).4Huiu“, собр. соч., т. II, стр. 480, над. 
Павленкова, Сиб. 1897 i-.). Къ та1;о.му-же ир1ему, как'ь ото мы только-что 
вн.дЬли выше, обратился Нанолеонъ и по отиошеапо кт. заирещеииым'ьилц npio- 
стаиовленным'Ь изда1ия.мъ, съ цЪлью устранить возможность нхъ фактическаго 
иродолжен1я.

’ ) Los annonces cxigoes |).тг Ics lots pour la validito ou la puMicito des 
proci'duros Ou dos conirats...

-) Kc.Tii BT. округЬ но было нер10днческ11,хт, нз,данп1, то префе1;тъ дплаамп. 
бы.п. указ1.1нать для 1 шм|-,гцое1 я объ![вле1пй одну или нЬсколько 1 'азетъ въ uijc- 
.ТЬлахъ департа>1ента (с.м. тотъ-же art. 23). Ра.тсматрнвасмое носганонлепге Де
крета пог.тшало, такимъ образомъ, д'Ьйств1 с декрета 8 марта 1848 год.т, устано- 
пппшаго свободу ном'Ьщетия юридичеекихъ ашитеовт. н находнвшато, что су- 
mecTBonamuiti до него н.ч основан!)! 696 статьи Устав.ч 1 ражд. оудопр. (ilu Code 
de procedure ciyile) ii закона 2 iioiin 1841 года порядокъ гюм'1;1цен!я нхъ (анало
гичный вводимому Декретомъ) „былъ п.чправ.тенъ протнвъ нез.чвиснмо!! прессы 
въ денартамептахъ, создавал и мононол!ю для нреданьы.хъ вла1-гн газетъ, нави- 
зыва.тт, суд;1мъ несовмЪсти.мое съ достоинствомъ магистратуры iipaiid вмЪнта- 
тел1,ства въ частагля дЬла... н вмЪсто нравосуд1я давалъ мЬсто (substiiuait) ио- 
лнтпческимъ страстямъ“... См. предисл. къ досрету 8 марта 1848 г.
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нрежн!я неотм'Ьненныя Декретомъ требован1я по отношея1ю къ перюдн- 

ческой печати’ ).
Изложенный нами постановлен1я 14  ̂ 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 

21-й статей Декрета сильно расширили область воспрещенныхъ д1;ятй 

для печати (главнымъ образомъ пер1одической): присоединившись къ Ht.- 

которымъ постановлешямъ законовъ 1848 и 1849 годовъ*), они крайне 

усложнили французское законодательство о преступлен1яхъ печати и со

здали для этой посл-Ьдней еще бо.тьшее количество возможныхъ слу- 
чаевъ сделаться предметомъ судебнаго разбирательства даже и безъ на

личности съ ея стороны какого бы то ни было злого умысла*).

Пеблагопр1ятный для печати характеръ статей Декрета, опрсд!;- 

лявшихъ составъ возможныхъ съ ея стороны провинностей, усиливался

1) Подробно объ от.м'Ьиевныхъ Декретомъ н нродолжавшихъ дЬОстновать 
1Г послг. него пост;шов.те1ПЯхъ прежняго фрапцузскаго законодательства будетт. 
iTca-auHO linace. На практике coMHeHie возбуждалось, новидимому, .тишь незадол] 0  
до Декрета устаноатенны.ми требова1Йямн. Такъ, напримЪръ, на одно иаътакихт. 
аатруднен1 й указываль уже самъ мииистръ 1 1 0лпц1И въ сное.мъ цирку.тярЪ. Опт., 
.между' прочимъ; ииса.тъ: „...Мнопе изъ гг. ирефектонь спрашив.тли меня, оста- 
егся-ли обязательною подпись (signature) отдЪльныхъ газетныхъ статей авторами 
(установленная, какь мы указывай это выше, аакономъ 1850 г.). Утвер.дителы1ый 
отвшъ не иод.тежитъ сомнЪб1ю, въ особенности благодаря наличности комби- 
нированвыхъ постанов.leHiii статт.и 26-й и 31-й Декрета. Также и 21-я статья, 
воспрещающая пЬ1соторы.мъ категор1ямъ осужденныхъ лиць (а certains condani- 
nes) принимать учасие въ редакщяхъ газетъ, не имЪла-бы смысла, если-бы рс- 
.mi.Topbi не обязаны были подписывать и.чъ (т. е. осуждениы.хъ лицъ) CTareii: 
наконецъ, что касается 36-й статьи, то она, очевидно, ограничиваясь отмЪвою 
двухъ постаяовлеитй закона 16 )юля 1850 года, молча.тиво подтверди.иа вс1, 
осталы1ЫЯ статья этого закона"... См. цирку.т. префектамт, 30 .марта 1852 го.ча 
(Моп. 3 ап]).).

См. дещнть 11 августа 18-48 го.да (art. 1—7) ]i закоят. 27 iюля 18А9 i . 
(art. 1—5).

Очень оетроу.мно отмЪтилъ затрудинте.лыюе иоложен1е печати Лаферрь- 
еръ ВТ. своей книжкЪ „La censure ct le regime correetionnel".—Пнъ иисалъ: „Дай
те Mul< .десять строчекь, написанвыхъ какимъ-нибудь челов'Ькомъ, говорилъ 
.Тобардемовт., и я обязуюсь довести его до висЪлицы. Я а‘е скажу бозь 
и[)еувсляче|йя: дайте мнЪ любое ироизведе1 | 1 е. открыто, бе.чь какихъ-либо 
околичностей (ев termes non Equivoques) порицающее топ, и.ти иной акгь 
11ранител1.ства въ еферЪ внутренней или внЪшней по.штики, и я непремЬи- 
но открою въ немъ наличность какого-иибудт. изъ слЪдующихъ преступлен^! 
(или даже cjiaay нЪсколькихъ), а именно: или возбужден1е ненависти и иеува-



. !де 1’Ьмп пзм-Ьиен1ями, которыя Декретъ внесъ въ услов1я судопроиз- 
;!Одства по дЬламъ печати. Какъ мы упоминали выше *), еще законами 

'll  поля 1849 г. и 16 1юля 1850 г. были облегчены для органовъ адми- 
iiHcrpaniii услов!я возбужден!я судебнаго пресл'Ьдовашя противъ rfexi. 

или ИПЫХ1 , представителен печати, а декретеиъ 31 декабря 1851 года*! 
чь весьма рЬзкои и категорической формй была уничтожена прежняя 

!ормсдик1 ця судовъ присяжных'ь (cour.s dassises) по д'Ьламъ печати*). 
ОрганическШ Декретъ постановлениями 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31-й 

статей какъ бы суммировалъ ограничительную работу отм-Ьченныхъ за- 

коновь, допо.ишлъ ее некоторыми подробностями, и окончательно уста- 
новил'ь порядокъ судебной процедуры по преступлен1ямъ печати, полу- 

MHiuniii еще въ пачалЬ Второй Импср!и назван1е „исправительиаго ре

жима" (regime eornfctionnel).

Гакъ, art. 25 Декрета, очевидно въ дополнен1е къ 1-й стать-Ь де
крета 31 декабря 1851 года, отнесшей къ юрисдикщи судовъ исирави- 

тельной полиц!и строго говоря только одну, хотя и самую большую ка_ 

leropiio преступлегин печати, а именно век ,delit.s“, постановилъ, что на 

jiascMOTplmie этихь же судовъ должны были поступать впредь вообще

л;г'1ми (meprisj къ и|);1В11тел1>ртву (.м^кретъ 11 августа 1848 г., art. 4); или оскор- 
блсмйс (ofton.se) личности cynt‘p(Mia (art. 86 Code Penal, и.эмЪноаиый закономъ 
10 iioiDi 1853 годи); ii.iii иаи.чдки (attaqiic) па права, ];оторыя ому даны Копсти- 
туц1ей (Зак.' 29 iio.ui 1849 г., art. 1); шш диффамащю какого-нибудь носителя 
или агента государстнинной в.тасти (do I’aiitorite publique), (законъ 17 мая 
1319 года, art. 16); или оиуб.1иковап1с ложнаго пзв1>ст1я (fausso nouvelle) съ 
.з.п.1 .мъ нам'1'.peBiioMь или ст. во.эможиостып паруш('п1я обшестпенпаго мира (до- 
1:реть 17 фсвра.вя 1852 г., art. 15); ii.iii иубликац1ю ложныхъ иавЪотШ (faussc 
nouvelle) бе.зъ алого умысла и оиасиости общественному порядку (Ibidem). Свер.хъ 
того, iit.KOTOpbii; вопросы Епутреппом жпзпп (questions int6rieuros) могу'тъ дать 
мЬсти преступлен!»), иакл1очаю1цомуся въ парушон1п (trouble) обществевнаго сно- 
койствщ нутс'мг. возбужден1в непавветп п neiipinBiin (de la haine ou du mepris) 
гр.гждант. дю'гт. къ другу (декретъ 11 августа 1848 г., art. 7). Наконет,, из- 
зЬ 1 тмыо вопросы внЪшнеп политики могутъ мотивировать прпмЬвен1е закона, 
карающаго оскорблсн1е (t’offense) ипострапны.чъ сувереповъ (зак. 17 мая 1819 г., 
art. 12)“. См. L;iferriiTC. стр. 218, 219.

1) См. стр. 118, 119, 123, 124.
'-) С.м. стр. 137—1.48.
■I) Имъ было ос'гавлсио но общему ир:ши.1у то.п.ко разсмотрЪн1е crimes, 

■огсршаомы.хъ путсмъ печати.



какъ BC’fe д15ла по преступлен1ямъ печати, упомянутымъ въ 1-й craTi.t. 

закона 17 мая 1819 года, т. е. главнымъ образомъ некоторые В1щ,: 

тяжкихъ преступленШ (такъ наз. crimes) *), и всЬ мелк1я законо-
нарушешя (contraventions), предусмотр'Ьнныя прежними законами*;. 
Строго говоря, ужо одинъ фактъ уничтожен1я юрисднк1пи судовъ при- 

сяжныхъ по д'Ьламъ печати устранялъ самъ собою всЬ прожн1я прп- 

вилепи и нроцоссуальныя изъят1я при производств-Ь этихь дЬль. Од

нако, законодатель нашелъ нужнымъ прямо указать вь 27-н стать|. 

Декрета, что па будущее время всякое преслЬдоваше по престунлен;я.м! 

печати должно было совершаться въ об1Цихъ (рормахъ и въ общ1е сроки, 
предписанные уставомъ уголовнаго судопроизводства (code' d iiistruction 

criminelle) *J. Паконецъ, статьи 28, 29, 30 и 31-я Декрета выяснили 

н'Ькоторыя отд'Ьльныя стороны процесса по Д'Ьламъ печати; именно, аг1. 

28 категорически военретилъ как1я бы то ни бы.ю свид'Ьтельск1я пока- 

зашя для доказательства истинности инкриминируемыхь въ качеств'Ь 

обиды или диффамац1и фактовъ (des faits injuvienx он diffamatoires *).

*) иреимущественно случаи нровокшнн кт. какому-нибудь iiprcryiMi'iiii' 
(crime ou delit). См. зак. 17 мая 1819 г., art. 1.

Очевидце, для устр;шен1я возможаых'1, иедоразу.м1.п1Г|, вь oToii-;i;e стат1.1 . 
прямо уио.мнналоа>, что юрисднкц1и лси1)ав11тельны.\'ь гудовъ ,долж1п,1 бьыг 
подлежать и ваовь вводи.мые Декротомт. виды iipecTyimeiiiii печати, т. е. д1..чь 
по парушенш требованЩ и запрещенгй, иродшстоианпыч'!, 11, 1.‘>. Hi. 17, 18, 10. 
20 ч 21-10 статьями Декрета. Объ окоичаге-шаюмь ушг1тож1ШШ 1ч[шсдш;ц)п 
Д01П. прпся'жпы.ч'ь icours d'assises) заководатель счелч>, впрочем'ь, иужпым'ь сЩ'- 
разт. заявить, всего черезъ п1)СК0 . 1ы;о дней по ibu.iiiiii 0|ji ami4cri;aro Декре1;1. 
а именно вь декротЬ 25 феврали 1852 г. (П мемъ буд|_'ть идти рт.чь niTiun еиь 
ниже).

S) Одвимт, СЛОВОМ !.. Д екрет'!, u iia iio .u i. i'i.  в. о ; ii, . iu !Ci. o6 i .!!;!I( i i !i 4I!!!.i m i . ф чр- 

мамъ Д'ЬЛОПроиЗВОДСТ!1а В'Ь С,УД:!Х'Ь !!Сир;!В11ТеЛ!.!!ОП l!0.;i!!4ill l! и!Д!Т.!Ы.'! Ь .ДЬЙС ! ! ii . 

вс'Ьхъ остававшихся до зтого вре.ме!Ш нт. си.и. лостгиюв'кч!!!! 20
1819 года !1 даже ВСТО Т1 1етью главу ( U i i ip .  Ill) :i;iKo i!:i 27 i!n .i:i 1849 i ' ia ; i  ( ( 'м .  

цирк. мив. Н1СТ!!!П!! 27 марта 18.52 года, Monitear, 28 i!i!p T ;i). U i !u |)!!;(K'1 , iip u ii;!-  

водства В'Ь исправ11тел1.1!Ь'.х'Ь суд<1.\ъ с.мотр!! Code d'i!!Structio!i i rimi.ielle, ап. 
130—160 и art. 179—21(1.

*) Это цоста!!0!!леи1с Декрет;! дословно воспро1!звод!1ло art. 18 закона 25 
марта 1822 года, от.ч'Ьцеш11.!Й еще з;!К0Н0.\!Ъ 8 октября 1830 года. Alo!'i!ii!"i ъи;!!!!!- 
кать на практикЪ воиросъ о томъ, влокло-л!1 за собон' возс"!'а1!Овлс1!1е ;i;i!i|)e!!(e- 
и1я закона 1822 год;! полвую отм'Ьпу статей 20, 21, 22, 23 н 24-й закои.ч 20 .ма;-



н статьи 29, 30 и 31-я дополнили соотв'Ьтствующ1я постановлен1я закона 

19 1юля 1850 года о порядк!'. уплаты денежныхъ штрафовъ въ случаяхъ 

обвппительнаго при1’овора по тому или иному преступлен!)© печати •).
Хотя въ самомъ текст-Ь Органическаго Декрета и говорилось о прав'Ь 

государствениыхъ органовь па арестъ отд'Ьльныхъ печатныхъ произве- 

ii'Hiii только лишь по поводу неуплаты ими штемпельной пошлины (см. 
аг1. Ю; или неполучения въ изв'Ьстныхъ случаяхъ предварительнаго 

ра:)р1зшсн1я администращи на свободную циркуляп,1ю (см. art. 22 отно

сительно рисунковь, гравюръ и литограф1й), однако мы, говоря о порядк'Ь 

судопрои.зводства по д'Ьламъ печати, не можемъ обойти вопроса о поло- 

,кен1и вообще права судебной и административной полищи на арестъ 

в’чатш.1 хъ произнеденш въ момепть издат'я Органическаго Декрета.

Что касается права судебной полищи на арестъ (saisie on sequestre 

jii(lidaire) печатныхъ произведенИ!, заключающихъ въ себь какое либо

!8)!) доиусь-авшаго подобный доказательства (освобождант1я въ случаЪ
и.чь vcirbxa днфф.1матора ои> ответственности),—былъ разрешевъ въ ноложн- 
noibuoMT. CMbie.T'li циркуляромъ министра юстиЩи отъ 27 марта 1852 года (Мо- 
'.сиг 28 марта). См. также Itousset, Code gfineral, стр. 282, n" 2684—2690. Мн- 
-чметрт, (см. тамт.-жс) находнлъ даже, что нужно было считать отмененной м 
25-)ч статыс закпна 2)> мая 1819 года; однако, решев1я Кассащонваго Суда на- 
•танвали на 1!рот111!0 )1 0 .тожпомъ в]явод1> (целый ])ядъ этнхъ peuieiiifl приведенъ 

у Dalloz'a, Kecaoil periodique, за 1855 годъ, см. у Uousset, Code gfineral, стр 
284, в» 2691).

1) Art. 6, 7 и 8 закона 16 1юня 1850 года требовали, чтобы ответ 
•твенивпТ изд;1тель газеты вноснлъ штрафе не дм Ье, какь чреэъ три двя 
по iiocTauoB.Teiiiii судебиаго нриговора, а въ случае кассаши—въ тотъ-же 
’■pi>in, сдавалт, на xpaiicBie (c.onsignait) ту же сумму государственному сбор- 
ац1 ку (ап roccvcur dcs domaincs), получала отъ neio квнтанц1ю н иредстав- 
лялт, се (максимум!, на 4-й дет . иос.те приговора) иоде росписку прокурору 
Респуб.!|т;и: вь случае пенснолпе1пя атихъ требовгппЯ газета не могла более 
■ ыходнт), ВТ. свТ.тъ, Одна1со, зтн требоиан1я закона 1850 года относились лишь 
-:т, с.тучаямъ прсстун.тенй! печати (т. е. только кь crimes н d61its, с.м. art 6 
зак. 1850 г.), а не такт, вазыв.темыхт, мелкихъ проступковъ или contravention.s. 
ilairo.ieoBb III установнлъ д.тя вс.ехъ дел е печати общую юрисдикц1ю и про
цедуру. распростр;1 Ш1лъ ати требовшпя н на категор1ю contraventions, для чего 
лолженъ былт, повторить почти дословно статьи закона 1850 года, подставивши 
тишь вмТ.сто слонь „crime ou dclit“ слово Bcontraventions"... (сравни соответ- 
твуюния статьи закона 1850 года и Органическаго Декрета).

d Г.тавнымъ образомъ, прокуроровъ республики (procureurs de la Republi- 
I'ue) и 1 ледователей (juges d ’instruction).



преступное содержате (т. е. какой-нибудь crime, clelit или coiili'avention 

do la presse), то оно осуществлялось въ пред'йлахъ указанныхъ уста- 

воль уголовнаго судопроизводства ['), и законами 21 октября 1814 г. 2 ). 

28 февраля 1817 г. * *) и 26 мая 1819 года '). Этоть арестъ произве- 
ден1й им^лъ MtcTO, конечно, уже послЬ выпуска въ св1!ть (опублнко- 

вашя), произведен1я и не посилъ характера превентивной мкры “j.

Далеко не 6ъ такомъ опред'к.юнномъ cocroauin находился а,|)есть 

произведенШ печати, практиковавш1йся еще до выпуска въ св-ктъ нро- 
изведешя, т. е. upaM-kHaBmifica въ KaBecTHt мкры превентивной.—Соб
ственно говоря, въ законЪ совскмъ не было указан)я на laivoe праве 

администрац1и, но правительство сплошь и рядомъ прибкгало къ подоб-

*) См. Code d'instruction criminelle, art. 9, 22, 35, 33, 37, 38, ЗУ ii 45.

2) См. зак. 21 окт. 1814 г., art. 15.

5) См. зак. 28 февр. 1817 года, article uniiiue.

*) См. зак. 20 мая 1819 1'ода. Мнвистръ юст1щ1и находнль, внрочемъ, ш, 
своемь циркуляр^ (27 марта 1852 года, Monitcur, 28 марта), что съ не1)емЪ1Ш1о 
юрисдикщи но д'Ьламъ печати н возстаиов.чен1емъ Декретомъ общаго, указаа- 
наго уставомъ угол, судопр. порядка, лЪйств1е закона 26 мая 1819 ] ода щн*- 
кращалось.

!>) Хотя ата форма, ареста и секвестра п выходн1 Т> наъ ирсдЬливь адмн- 
нистративнаго права, однако мы считаемт. не линшнмъ сказать и о ней пЬ- 
ейолько словъ: на оспован1и 3-го 1шра1'рафа статт.п 15-й закона 21 oi;r. 1814 г. 
(йредпиеынаншаго арестъ произведен1й, о которыхт, было возбуждено судебнги- 
дЪйо), чины судебной нолтри (главпымт, образомъ прову1)оры, см. впрочемь. 
9 и 22 от. уст. уг. суд.) могли арестован, печатным пронзнеде1П1 1 , когд.ч рЪчт. 
шла о contravention; сс.'ш же дЪло шло о преступлен!!! печати (di-lit), то !!ро!.у- 
роры прибЬгалп къ аресту только въ с.чучаяхъ „tlagrant delit" (С.м. 7fousset. 
Code gfinfirale, стр. 50, п" 373, 374). Вооби(с же г.тгтное i!0 те дьмтел!,ност!! при
надлежало здЪсь jnges d'instructioii (т. е. слЪдовате.тямъ, icoropi.ie. согл.аспи 7-ii 
сФать-Ь .закона 26 мая 1819 года года, должны б!.1ли иомед.'ге!1 но прпетунат!. !л, 
аресту вСевозможныхъ нроизведен1 Й неч.атн, !.;ikt. слсоро они 1!0 .тумалп па !!ихт. 
ж&лобу (1а plainte) или еоотвЪтст1!ую1!Пй требовате.т!>ный актт. (1а requisitoirei. 
О процессуалЬныхъ гара!!т1я.хъ противъ i!enpaiimbi!a! o ареста нлн еекнеетра см. 
у^азаПныя выше статьи законовъ 1817 ir 1819 гг., .т также 7?ou.ssct, считаг)- 
щаго, въ противность циркуляру министра юетиц1и, eiaT!.ii апгхт. закоиовт, пе- 
от.чЪненвыми и пос.'гЬ Оргапическаго Декрета (Tiousset, Code ''eiicral, стр. 49 и 
27йУагС.‘ 134 и 579 сЬ нри!11-Ьчан1я:11И кт, нимъ).



нымъ ареста.мъ — На что же опиралась подобная административная

практика?— Лаферрьеръ *) утверждаетъ, что Наполеоновское правитель
ство ссылалось въ этихъ случаяхъ, во-первыхъ на 10 статью устава 

yrovioBHaro судопроизводства (Code d’instruction criiDinelle, art. 10), 
которая давала право префекту полнщи въ ПарижЪ и префектамъ—въ 

департаментахъ, предпринимать Bct д'Ьйств1я, необходимый для конста- 
тирован1я преступлен1й и проступковъ (de faire tons aclo.s n6ce.s.saire.s 

a Teffot do constater les crimes, delits et contraventions), и во-вторыхъ 

на толковаше этой статьи юриспруденц1ей, согласно которому префектъ 

полищи могъ, якобы, приступать къ разсл-Ьдован1ямъ и секвестрамъ съ 

ц-Ьлью удостоверить факты, yкaзывaющie на составь преступлен1я’). 
— Руссе (Rousset) съ своей стороны указываетъ на одно изъ поздн Ьйшихъ 

Р'Ьшетй ГосударственнагО Совета (именно отъ 9 мая 1867 года) по по-

*) Право адмппистратинныхъ аргстовъ было coBKniouiipoBaiio еще Наио- 
.теономъ I, а и.мешю, статьи 2(>, 27 и 28 декрета 5 февраля 1810 года поетанов- 
ли.;ш, что продажа и свободная цнркулящя всякаго ироизнеден!!! могла быть 
временно (provisoirement) ир1оставовле1га приказимъ .мииветра iioaimiii вли ди
ректора типограф!!! (directeur de rimprimeric). Во всТ.хь такпхъ с.тучаяхт. но бо- 
лТ.е, какъ черезъ 24 часа, акземпляръ арестованнаго еочи11ен1и должонт. былт. 
быть представленъ (заботами 110лиц!и) вт. союрк» Гпеударствеипаго СовТла 
но адмннистративно-снорнымт. Д'Ьламъ (;i la section du contentieuxj, i.-оторая и 
Р'Ьп1ала этотт. воирост. оковчательпо. Однако, вгЬ лти постаноьлен1я .чакона 
1810 года были отменены ф.актомъ н.чдан1и нослТ.дуыщнхь французских!, кон- 
стнтуц1й.

-) С.м. 1‘го цитированное много разъ cowHHi'iiie: „Па censure et lo regime 
cijrrectiomicl“, стр. 191—192.

3) „Установивши подобные ирипциш.1 , мродо.чжаетт. -Таферрьеръ, приходи
ли къ очень нросто.му умозаштючеп1ю (raisonnement); если 1юлиц1я можетт. каж- 
Д|.1б день войти къ любо.му гражданину, перерыть eio бумаги, оиечагат!. или 
занладЬть его корреспондеиц1вй, съ цЪлыо оп.шкап. вт. ней сл-Ьды какшо-лнбо 
недозволеннаго сообщества, недозволенныхъ сношев1й съ кЬ.мъ-ннбудь (d'uno in
telligence) внутри или внЬ страны, или вообще е.гЬды какого-нибудь иного пре- 
етуплен!я; если она [iMt.en. еще болЪе страшное право нарушать т.чйяу писемъ 
up самой почгЬ, то на какомъ осиован!и можно воспретит!, ей ареетов.чть у 
типографа цЪлое нздан1е той или иной К!!И1 И или брошюр!,!.’ Сочинен!я, 1 !редна- 
зирчеиныя къ публикгьщи, Я!!С.чуживаютъ еще менЪе уважеп!я, чЪмъ чаот!!ыя 
буи а̂ги гражданъ или ихъ корреспондевщя, BBtipei!!!aH помтЪ: и i‘C.th i!o.!iruin 
можетъ орлрд^эртр подобными манускриптами (ecrit.s), то вполнЪ послЬдовател!.- 
но, если она будетъ имЪть такля-же права и i!o отео1!гец1к1 къ ш'чашымъ про



воду асалобъ потерп1звшихъ отъ административнаго ареста печатныхъ 

произведен1й лицъ ‘). 13ъ этомь р1>шен1и СовЬта говорилось, что вооб

ще въ нодобныхъ случахъ ptmeme вопроса о правильности (validifс) ареста 

(возможность котораго, следовательно, вполне допускалась) должно было 

принадлежать исключительно контенщозной секцЗи Государствепнаго Со

вета; но въ случаяхъ арестовъ, произведенныхь префектомъ по прика- 
зан1ю и съ одобрешя министра, аресты должны были разсматриваться, 

какъ политическ1е акты, не подлежа1ц1е переносу въ порядке админи
стративной юстпцЗи (par la voie conteiitieuse) въ Государственный Со- 

ветъ даже и въ случае превышон1я власти (pour exces du pouvoir) )̂.
Чтобы .покончить съ разсмотрен1емъ отдельныхъ постановлен^ 

Органическаго Декрета, наиь остается упомянуть еще о 22-н и 24-н 
статьяхъ Декрета.

извр.дс1пл,мъ" (см. тамъ-жс, сгр. 192—193). Чтобы не оставаться голословнымЧ. 
ВТ. своемт, ут1!е))ж,(ен111 о иарушечни тогдашней а.цминиетрац1ей тайны шочтовой 
корреснонденщн, Лаферрьеръ jrpa.MO ссылался нациркуляръ Вандаля, главнаго ди- 
ректорп ноч'П), отъ 24 января 1867 i'.; вт. отомъ циркулярЪ Ваидаль при1’лашалъ 
ист.хъ ПОЧТОВЫХ!, директоронъ riMiiepiii ,,(ъ паиболыннмъ В1шман1е.мъ проема- 
триват!, (suTveiller) всЪ ниш.ма (toutes Ics correspoiulances), ноступаютщя въ ихт. 
бюро прямо отъ подателей или паъ другнхъ умреждепп! (dircctemcnt ou iiuUrec- 
■temonl") (См, тамъ-Ж1‘, прпмЬч. па стр. 192).

’) См. iiousset, Code general des lois .sur la pi esse, стр. 50, n® 368.
-) .'1афе|)]п.еръ позво.тялъ себь относиться вообще кранве скентически кт, 

тЬмъ гараттямъ, i;ai;iM давало, само по еебЪ, обжаловав1е ,дЪла въ Госудн])- 
стнечшый СовЬт'ь. ..Когда jibmeno, говорить ов ь, прибегнуть къ адмивистратпи- 
кому аресту, правптсл1 .г,тво можеп. пзбират!, два пути; оно можетъ, если пай- 
детъ то умТ.стиымъ, поручить слЧ'.дстшчшоп власти (ministere public) прее.т1>до- 
вать арестованное сочиппне за то пли другое преступлевЗе (pour un delit de pu
blication), ii.iii же можетт., оелп предпочтетъ, просто, безъ всякой процедуры и 
форма.тыюстен, кинфпсковатт. пропзведе|ие. По не можетъ-ли въ этомь пос.цЬд- 
всмт, c.iynali изд.тге.п. и.чи Tiiiioipaijn, обратиться тсъ юстищп за поавращентеш, 
гпоегп имущества (son bicn)? Безъ всякаго coMBbaia можетъ, но пстищя ему от- 
вЬтпт'ь, что она вс можеГъ пыЪшнпаться въ этого рода дЪла безъ paaptmeHia 
прамптельства: она отошлеть его пт. Государствевный СовЪтъ, который одивь 
пм'Ьет'ь врано уполпомачивать (autoriser) т'раждапъ привлекать къ суду' (а plai 
dcr) чнвоввиковт., п, если 1’осударствепный СовЬтъ не дастъ этого полвомоч1я 
(pa3p'bmeBiji), то копфискащя всегда будетъ оставатч.ся въ стшЪ (sera ёбГшШх-е- 
Biont consoinm(je)“. См. Laforrirre. La cens-ure et le regime coriectionnel, стр. 
189—190.



22-я статья гласила, что никаше рисунки, гравюры, Дитограф1п, 

медали, эстампы или эмблемы не могли быть опубликовываемы, выста- 

нляемы или пускаемы въ продажу безъ предварительнаго разрЪшен1я ми
нистра полищи вь Париж!; или префектовь въ департаментахъ; въ слу

чай нссоблюдешя этого правила, Bct подобные предметы и произведешя 

конфисковались, а виновные въ ихъ распространеши поивергались тю
ремному заключенно отъ одного мЬсяца до одного года и штрафу отъ 

100 до 1000 франковъ. Эта статья была дословнымъ воспроизведен1емъ 

20-ii статьи закона О сентября 1835 года, переставшаго (какъ мы упо- 
ннналп объ этомь выше) дЬйствовать посл1; декрета 6 марта 1848 г. 

Согласно разъяснен1ю министра юстид1и *), это, требуемое Декретомъ, 
разр1;шен1е не освобождало, однако, разносчиковъ и продавцевъ (distri- 

bii1eur.s он colpoi'leurs) книгь, брошюръ и литографШ отъ установлен- 

наго еще закоиомъ 27 1юля 1849 года®) предварительнаго общаго раз- 

рЬшен1я админнсграц!!! (префекта полищи въ ПарижЬ и префектовь въ 

денар гаментах'ь) на заня'Не ихъ нро(()есс1ей ®).

М См. цн]1К. О'п. 27 .марта 1852 г.. Мои. Univ., 28 марта.
' )  См. art. 0.
■' ) Лмтсрсспы ico.M.Mi'UTapiii министра по.:шц1и иъ этой (22-й) статьЬ Де- 

•рста. iTe-Maupas l oBopii-ui,, между прочимы „Я призывав» нее Ваше вии.маи)е, 
; . )|р|‘фшпт,, на это врано админш-траип! иа предварительное paapimeDie. Уже 
лаинп об|Ц(‘ствеанан И])ав1тне11н01-ть 01-|;орблявтся беапрестанпымп и все болЪе 
визрасгаюшимн воснрон;!вед|‘н);|мн различныхъ неириличвы.хъ и беастыдиы.чъ 
гравтрт., ежедненно нуб.1ИЧ1И» ныставляемыхъ торговцами—эталажистами. Среди 
•рел,1Т1)ъ, у1ютребляем1,1\I, д.тя iioKO,ie6auiH и упичтоже1ия чувства стыд.тивостн 

и нрав» твенпостн, co.\iia)iciiic которыхъ столь пеобходимо для иеякаго иравиль- 
ш» оргаинаованнаго общества,—самое опаснЬйшее есть 1ранюра. Тамъ, гдЬ са
ма»! алокачествеш1а»1 страница само») дурнон книги требуегь, все-таки, иэнЬст— 
iiai o времеви на iij»04Teiiie н изнЬствой стопепп умственпаго развит)я на ея ура- 
jyMtiHie,—грашнра прямо д.четъ какъ-бы олицетворетие изв'Ь1;тной мысли, даетт. 
'•й выну1слостт, (du iclici), сообщаетт. eii движение и жизнь, пpeдocтaвJшя, та- 
кнмь образом!,, въ достушюмт, для !1СЬхъ вид'Ь. ваиболЬе опасный изъ нс1)ХТ> 
С1»бл;13по1п> (seductions),—соблазнъ нримЪромъ (образцомъ). Необходимо, г. пре- 
фектъ, з.чставнть исчезнуть это иодетрекательстно къ порочности, безпоряд- 
камъ п буйстнамъ (а 1а debauclie), и вы, г. префектъ, имеете къ тому полную 
воз.можно» т1>, даваемую Вамь 22-й статьей Декрета 17 февраля. Вы можете осу- 
чюетвлнть спою цопочительпую влаетт. (vofre action protectrice) не только по от-



Наконецъ, 24-я статья Декрета пополнила существонавппй до тогг 

времени проб^лъ въ регламентац1’и книжной торговли: какъ мы отмГ.- 
чали выше (стр. 54) предшествовавшее законодательство, хотя н 

требовало отъ книгопродавцевъ получшпи отъ соотвЬтствуюшей адми- 

нистраши особаго разр’йшешя (патента) на заншче професс1еп, однако, 

не устанавливало никакого наказа1пя за ненсполнен!е этого требова- 
н1я; теперь въ 24-й стать’Ь Декрета прямо было сказано, что въ слу- 
ча15 открыия книжной торговли безъ патента (brevet), виновный подвер

гался тюремному заключен1ю отъ одного месяца до двухъ дЬтъ и штра

фу отъ 100 до 2 ,000 франковъ, а открытый имь магазинъ (I'etablissf- 

inent) закрывался').

вошен1ю К7. грапюрамъ, которыя имЬинъ быть Вммъ ирсдгтавляе'мы до ш.туск;. 
ихъ въ свЪтъ, по Вы можете распространит!, ее и па гравюр!,!, уже ш.!пут<>н- 
пыя раньше*... (С.ч. цирк. M!ih. полп!1. SO марта 1852 г., Moniteur 3 аир.).

•) Для ЛНЦЪ, !1рОИЗВОДИВ!1!НХТ> КНИЖ!1уЮ ТОргО!'.ЛЮ ббЗЪ 1!аТ(‘!1Та, б|.1ЛЪ дано 
трех.мЪсячаый срокъ для взят1я надлежа!!!аго документа (См. ait. 35 ,(eKpoiui.



ЧАСТЬ II.
Автократическая (самодержавная) импер1я. 

Г л а в а  п е р в а я .

Господство Органическаго Декрета и законы дискрешоннаго
пер1ода.

§  ]8 . Jnaiicuic ()}псшическаи) Декрета d.i/i французекоа печати. 
Въ своемъ mIjCtI) ') мы отмечали, въ каком ь соотноше1пи къ предше

ствовавшему законодательству находилен Оргаиическ1й Декретъ: это 

была искусная комбинад1я старыхъ постановлен!й королевской Францш 

съ новыми изобр-Ьтен^ями правительства президента второй француз
ской респуб-шки,—комбинащя, составлявшая какъ-бы посл1'.дн!й шагь 

въ постепенной ограничительной по отношен!ю кч. печати рабогЬ. на

чавшейся еще всл'Ьдъ за несчастными собьпчями „1юньскихъ дней" 
1848 года*).

Будучи порожден1емъ диктатуры, изданный Наполеономъ вь самый* 

критическ1й для него моментъ, когда многочисл(шные его враги, застиг

нутые врасплохъ государственнымъ переворотомъ, не были еще оконча

тельно раздавлены, а освящавшая новый режимъ Конститугця не была*

') См. выше, стр. 142 и 150 (съ прим1 1 чан]лмн).
-) Р. de la Gorcc пазываетъ Органически Декретъ „oeuvre compliquee qui 

rceditait toute.s les severites anciennes et у ajoutait quBlque.? rigueurs .supplemen- 
taire.s/toiit ft fait ingenieuses et originalos“.'.. (Hist, du Sec". Empire, t . I, стр.



еще фактически введена въ AtiicTBie,—Органичесюй Декретъ быль по 

•существу мЬрой чрезвычайной, совершенно однородной съ практиковав

шимися т1>мъ-же Наполеономъ 111 провозглашен1емъ осаднаго положен1я, 

•введен1ем ь особыхъ исключительныхъ судовъ (commissions mixtes), ссыл
кою и n3PHanieMb граждаиъ безъ всякаго судебнаго р азбирательства.

Однако, эта чрезвычайная мЬра пережила временный обстоятель
ства, oбycлoвившiя ея BOSHHKHOBeHie. продержалась до послйднихъ го- 

довъ ПаполеоноЕСкаю papcTBOBaHia и, во всякомъ случа-Ь, составляла 

господству[ощее законодательство по дЬламъ печати въ TeneHie всего 

тамъ называемаго автократическаго пepioдa (1852 — 1868 п-.). Второй 

llMnepiH. Такимъ образомъ, Органически Декретъ, хотя и былъ издаит, 

еще въ президентство Наполеона III, по времени своего преимуществен- 
наго npHMlsneHiH должонъ быть отнесенъ уже къ следующему nepio,iy 

Иаполеоновскаго управлешя, а именно къ эпохе его самодержавной 

M M n epiH -) .

Что же принесъ съ собою французской печати декретъ 17 фсв|)а- 

ля 1852 года, бывшей для нея действующимъ законодательствонъ бо

лее, чемъ въ продолжеше 16 летъ?

*) Не беаъ ociiOBauia iioubfimiii исто1)икъ Второй llMuepiii Pierre de laGoree 
разс.матриваетъ ОрганнчееьчЛ Декретг въ главе о „dCcrets-lois de la dictaturc*. 
(См. его Hist, da Second Empire, t , 1, стр 36 — 52, четвертое изд. 189Э i'.),

-) Органическ!!! Декретъ былъ изданъ 17—23 февраля 1852 года, а Напо- 
леоит, былт, объявлен’!, нмператоромъ ф])анцу'30В'1. .тишь 10 декабря того-же 1’ода 
(всеиародяымъ нлебвсппгомъ, одобрнпшимт, ностановлев1е Сената (s6natus-con- 
sulte) отъ 7 ноября 1852 года). Однако, уже после переворота 2 декабря 1851 i . 
Наиолеонт, б|,1лъ фактическимъ дикт.чторомъ и фактъ провозглашения имперш нс 
бы.чъ 1а1кимъ-вибудь переломным’!, пунктом’!, времени. Интересно от.м’Ьтить, что 
нскл10чителы1Ы11 характеръ вознпкнонен1я Ор!'аническаго Декрет былъ дово.’н,- 
1 1 0  ловко иснол1,зываем’ь нравите.дьствомь Нанолеопа; когда Наполеон!, не но- 
мышля.т1 , еще обь от,ч’Ьн’Ь OpiaiiH4CCKai-o Декрета, зтотъ последвШ выставлял
ся, к!1К’ь основной законодательный актъ, npiiBiiiiiiu котораго гесв'Ьйшимъ обра
зом!, были связав!,! I'l, вэзстаиовлен'|емъ порядка во Франц1и и единства власти 
!ia ocHOHaHiii (баансЬ) всеобщаго избиратетьнаго права (см. цирк, мивистра вн. 
делъ 18 сент. 1859 i-., Moniteur, 19 сентября); когда-же императоръ решился на 
отм-ену закоподате.т1,ства диктаторсках'о пер)ода своего управлен1я, Декрет’!, 
1852 !’. изображался уже временнымъ актомъ, вызванным’ь особыми обстоятель" 

■с’гвамн (см. Exposf' des motifs закон;! И мая 1868 года, Moniteur 20 марта 
1867 года).



Какъ мы вид'Ьли при разсмотр'Ьши въ предыдущей глав-Ь отд-Ьль- 
пыхъ статей Органическаго Декрета, этотъ посл'Ьдн1й поставилъ въ 

полную зависимость отъ адмипистращи периодическую прессу, подчинивъ 

съ одной стороны какъ возникиовен1е политическихъ органовъ повре

менной печати, такъ и всяшя изм'Ьнешя въ личномъ состав^ ихъ ре- 
дакщй и собственниковъ, прямому контролю административныхъ властей 

(въ видЬ предварительнаго разр%шен1я), а съ другой стороны вооружив
ши ту же администращю такими средствами давлен1я, какъ право без- 

платныхъ правительственныхъ сообщен1й (commnniiiueos) и опровержешй, 

вн'Ьсудебныхъ прюстановокъ п запрещен1й газетъ и журналовъ; сверхъ 

того, им'йя въ виду все ту же самую ц'йль обуздан1я печати вообще и 

пер1одической въ особенности, онъ дополнилъ и комбииировалъ соот- 

вЬтственным'ь образомъ друпя косвенный м'Ьры административио-судеб- 
паго давлен1я на печать, а именно, увеличилъ суммы залоговъ, возвы- 

силъ размеры обложен1я штемпельнымъ сборомъ, умножнлъ случаи от

ветственности за проступки печати и распространилъ зту отвЬтствеи- 
пость на новыя катсгор|'и лицъ, измt.нплъ (не въ пользу печати) судеб

ную процедуру и мпопя опрсделен1я состава преступленШ печати, уси- 
■шлъ наказан1я, наложиль новыя сгесншия на npoipeccin киигопродав- 

цсвъ и разносчнковъ печатныхъ произведен!!! и т. п. ').

') Bai'bier 1п> своемъ Traito general de la police do la pri'sse такъ суммпру- 
егъ содсржац!е Органическаго Декрета: „ .,.3aiipeiueiiie оспов1>шать бют, разръ- 
шеи1я правптсльстпа (gouvornement) i-азеты; воаможпость для правительства iipio- 
станавлпвать пли даже совсЪмъ ааирещан. любую газету адм111;истрат1Ш111.ьмт. 
иутемъ; возвыше1пе цифръ залоговъ: aaiipeintniie ввозить во Фрапц!|е иностран
ные газеты и журналы беаъ особаго paapbuieiiia; воспре1цен1е печатать отчеыя 
засЬдав1й Сената, За,коиодатол1.наго Корпуса и Государствеиеаго СовЧ т̂а; такое- 
же з;шрещен!о для процессовъ по дЬла.мъ печати: iiejiejiaMa въ исиравительпые 
суды дЪлъ по преступлен1ямъ печати, разсматривавшпхся раиЪе жюри прпсяж- 
пыхъ; воспрещеп1е во всЪхъ зтпхъ случаяхъ доказывать, путемъ ссылки на 
свид'Ьтел1>ск1я показап1я, факты, (,ч)ставляющ!с обиду пли диффамад!ю: таковы 
6|,1ли главв'Ьпппя ыЬры, пзобрЪтениыя съ ц’Ьлыо поработить (asservir) прессу, и 
доиолпепныя, кромЪ того, различными декретами, изданными въ ту же .-шоху, 
относительно штемпелг.ной пошлины съ газетъ, професс!п тппографовъ, фабри- 
кантовъ шрифтов!, и книгопродавцевъ, и расклейки афинп. и объявлеиШ (sur 
l'affichage)“ . См. т. I, стр. 7. Смотри характеристику Декрета также у Т. Delord'a, 
Hist, du Sec. Emp., т. И, стр. 172—174.



Bc'h эти постановлен!я Органическаго Декрета поразили французскую 

печать какъ-бы н-Ькотораго рода параличемъ (d ime sorte de paraJysie)*).

Наиболее чувствительный для нечати ударъ наносился т-Ьми но- 

становлен1ями Декрета, которыя, съ одной стороны, крайне туманно 

'ОпредЬляли воспрещенную для нея область проявлен1я мысли (область 

нреступленш печати), а съ другой—вооружали администращю крайне 

'Резкими средствами судебнаго и вн’Ьсудебнаго на. нее BOSAiHCTBiH.

Выше, характеризуя нововведен1я или изм’Ьнешя, внесенный Орга- 
Ашческнмъ Декретомъ въ область преетуплен1й печати, мы отм'Ьчали, на

•) См. Hatin, Manuel, т. 1, етр. 293. Дъйстш1тедьно, при созданыыхъ Де- 
ьретом'ь ycjioiiiax'i, печать не могла ничего сказать иъ свою защиту. Лшпь спу
стя нЬско.чько лЪтъ, по мЬрЪ того, какъ сталъ колебаться установленный по
сле гооударственнаго переворота 2 декабря общ1й режимъ, недовольные члемеп- 
ты могли, наконец'Ь, заявит!, о свое.мъ существован1п путе51Ъ печати. 01)ганиче- 

<«-к1й Декретъ 1!ызвалъ о себъ цЪ-чую литературу, которая проникалась все бо- 
лТ;е Т>д|;ою критикой, чЬмъ болЕе колебан1й обнаруживало правительство Нмпе- 
раюра. Особенно много сочипепШ, посвященныхъ оцЪнкЬ законодательства 
1852 г. о печати, стгшо появляться съ пача-та 60-хъ годовъ. ОтмЬтцмъ хотя-бы 
так1я изь извЬстпыхь памъ произведеп1й, какъ; Vingtain, IJe la libeitfi de la 
presse, 1860; Delprat, L ’administration ot la presse, 1861; Jules Floury, La force de 
la presse, 1864; Herve, La presse ct la legislation de 18,52, 1866; Dupont White, 
Le role et la liberte de la presse, 1866; Despois, Los lettres et la libcrte de la presse, 1865; 
Arthur Desjardins, Lanouvelle legislation de la presse, 1867; Fernand Giraudeau. La 
presse jjCriodiquc de 1789 a 1867; Laferriere. La censure ct le regime corrcctionncl, 
1867—1868 и T. Д.—Еще бол1,шему критическо.му пересмотру подверглись прин
ципы Органпческаго Декрета при обсужден1п понаго sai:oHa о печати въ иалатт, 
въ 1867 п 1868 годахъ.—РазумЬется, лица, пзгнаппыя изъ Фрапц1и Наполеопо.м г, 
НЛП добровольно покипупппя отечество, не желая подчиняться новому режиму, 
лаходи.'ШС!, ВТ, coHepiuoHiro ивыхъ ус,лов1яхъ. Стоитт, вспо.мпит!, хотя-бы такого 
пеиримиримаго врага Наполеона, какъ Впкторъ Гюго, icoTopi,ifl еъ необыкповенпым i. 
чнтуз1азмо.мъ вь стихахъ п прозЬ, при 1;аждомь у'добномь с.чуч.тЬ, ктеймплъ bcci. 
1юлитич8ск1й строй (въ томъ чис;г1, и CTpoi'i печати), выше;;т1й из'ь iiepeiiopoTa 2 
декабря (см. его , Napoleon 1с Petit", „Histoirc d'lin crime", „Les Chatiments", „Glio
ses Vues" u ироч.).—He забывали объ Органическомъ Де1,ретЬ и во времена уже 
тр(!тьей Республики; в!ч;ьма нелестныя характеристики его д.-шы были какъ при 
11;!ложон1и МОТИВОВ'!, !! дебатахъ закона 29 1юля 1881 года, такъ и въ трудахт, 
позднЬйши.х'ь комментаторО!!ъ и писателей !!Ъ области французекаго законода- 
тельс'гва о печати (См. дл!! сравне!11я; ВагЫег, Traite gfinfiral de la police de la 
presse, 1887; Coulon, De la libcrte de la presse, 1895; Ollivier, Du regime do la 
■presse, 1892; Leloir, La liberte dc la presse ct le droit commun, 1890; Paccaud, Du 
regime clc la presse on Europe ct aux Etats-Unis, 1887 и т. и.).



сколько ототь законодательный актъ осложнилъ вопросъ объ отв^т- 

•гвонности по д'Ьлам'ь печати'). Въ самомь д-Ьл!;, какъ могъ поручить
ся jio6oii издатель или редакторъ, что въ печатаемой имъ статье по- 

лигич(!Скаго содержа1пя абсолютно ц-Ьз-ъ никакой ссылки и указашя 

на зас'1;дан1е Палаты, Сената, Государственнаго Сов'Ьта или судебнаго 

учрожден1я,—ссылки, которая, при добромь желанш не могла бы быть 

истолкована въ смыс.тЬ частичнаго отчета о происходившихъ въ этихъ 

государственныхъ установло1пяхь дЬлахъ, и не нарушала-бы, такимъ 

лбразомъ, занретовъ 14, Ui и 17-н статей Декрета? Или, какъ могли 

Л!и лица быть увЬреннымн, что всякое сообщаемое ими извЬсПе без

условно в1;рно II не извращено даже и безъ всякаго злого умысла? какъ 

могли они считать себя гарантированными отъ кары, угрозу ко

торой диктовала нмъ 15-я статья Декрета? Какъ могли, наконедъ, ав

торы или издатели любой политической статьи оставаться спокойными 

на гогь счет'ъ, что въ ихъ ста'тьЬ не будетт. найдено чего-либо, за- 
ключающаго вь себЬ .,возбужден1е ненависти и презр'йшя къправитель- 
.гтву“ (excilation а 1а liaine el an iiiepris tin .цонуетпетеп!), или ,,оскор- 

o.ieiiie общественной и релнпозной нравственности“ (outrage а 1а morale 

piibli(]ii(‘ el Teligieiisi' on aux bonnes moeiirs) и посящаго, сл'Ьдователь- 

iiit, вь ceob составь очень важнаго прсстунлен1я, установлеипаго еще 

законами 1S19 н 1S4S годовь, оставленными въ сил!’. Декретомъз)?

>’же одних I. атихт. хроническихъ onaceiiiil попасть подъ судъ 

чуть не за каждую статью нолитнческаго соде])’жан1я, было вполн±. 
достаточно, чтобы сдЬлать политическую прессу крайне робкою и осто
рожною '). Но к ь зтимъ весьма неопредЬленнымт. и тяжслымъ услов1ямъ

') См. выше, стр. 170—178 м iipu.MliHimiii кт. внмт..
-) С.м. закош. 17 M.IM 1810 г., art. 8 и декр. И авг. 1848 г., art. 4.

II П1ШТОМ1 . ве нодт. судъ прнсяжвььхъ, какъ бы.ю прежде, а за иснлт- 
м̂ ■uil•мт. лишь наиважнт.вши.хъ престунлепЬ! (crimes), въ судъ исправительной по- 
iimiit (ом. вс'Ь вышеиз.Ю’жевш.ш 113мЪвеп1и въ процедурЪ, сдЬланиыя Декретомъ).

') Hatin справед.тцво ет.мвчаетъ въ овоемъ Manuel tie lalibert6de la presse, 
T. 1, < ’.p. 293, что , печать, ваходясь подъ страхомъбыть караемой за неизвЪст- 
иыл ей нреступленЬ! (pour ilelits qui lui etaient inconnus), вынуждена была из- 
'Hipai'i. д.чя себя болЬе даже \;sKiii 1;ругъ дозвилеинаго, ч'Ьмъ то имЪлъ въ виду’ 
закоио.дате.ть, Иу если можно такъ сказать, отказываться (s'intcrdire) отъ мо- 
ра.тыюй жизни, .Н1 Ш1. бы то.тько еохранить жизнь матер1альву1 0 ‘ ...



судебной отв-Ьтственности присоединялся еще и постоянный страхъ ад
министративной кары, такъ какъ Декретъ дадъ администрацп! право 

жизни и смерти надъ вс^ми органами пер1одической печати. Въ самомъ 

д’Ь.тЬ, взять хотя-бы административный разр1;шон1я на открып’о raaci ь 

и журналовъ; независимо отъ того, что требован1е ихъ несомненно тор- 
мазило возникновен1е новыхъ политическихъ повременныхъ изланп! 
оно могло страшно задерживать и дальн-ЬИш!!"! естественный ростъ пхь, 

такъ какъ администрац1я всегда им'Ьла возможность употреблять свое 

дискрешоннос полномоч1е следить за всЬми последующими нзменен1ямн 

въ персонале собственниковъ и руководителей газеты -) вь смысле ii;i- 

вестнаго давлен1я и даже наказашя по oruoinoHiio кь отдельным!. 

нер1одическимъ издашямъ. Енде, конечно, обременительнее были для га- 

зетъ и журналовъ друг1я административный полномоч1'я, заключавш1яся 

въ прямомъ праве правительственныхъ органовъ па внесудебный сред
ства взыскан1й съ пср!одическихъ изда1пп.—Если право административ- 
иыхъ разрешен!!! на открыт!е газеты и на дальнейш1я изменсн!я въ ея 

персонале находило себе известное ограннчен1е хотя-бы въ гомъ об
стоятельстве, что оно пр!урочивалось, по самому существу лЬла, толь
ко къ определеннымъ моментамь въ жизни и деятелыюстн пздан!я,—то 

право администрац!и дЬлать газета.мъ 1федостережен!я, ||р!ос'1’анавливать и 

даже совсемъ закрывать нхъ, не имело уже, строго 1'оиоря. никаких!, 

гранипъ. Согласно разъяснен!ю министром'!, полшйп 32-п етагьи OpiTi- 

ническаго Декрета ®j, органы администрацп! должны был!! применять 

оти меры наказан!я кь издаи!ям'ь, систематически в[)а>1сдебнымъ прави

тельству (contre lex feiiilles .syst6inati(|uemenl malvei!laii1(‘s), когда oi!ii. 

!!e coBepiuan чего-либо, за что они могли-бы прямо подвергнутт,':я су-

М Avenol говорит], (Histoiro do la presse, стр, тю диктагорскШ in-
жимъ Декрета 1852 г. значительно сократнлъ на iiepiu.ixT, :ке иорахъ чиг.'ю иолитп- 
ческихъ газетъ; изъ серьезных'!, органовъ остались только: Le Muniieur Univer
se!, le Coastitutionnel, la Patrio, Ic Pays, rUnion, PUnivers, la Gazette do France, 
L'Assemblee Nationale, le Journal des Dobats, la Prossc и ic Siecle...

'-’) Пол1юмоч1е, вытекавшее изъ послЪдней ч.чстп (пункта треп.ш'и) первой 
стат1,и Декрета.

’ ) См. циркуляръ миаистра ио.тищи 30 марта 1852 год,а (Moniteur 3 aiipi.- 
лп), а татсже выше, стр. 158, прим. i .



дсбному 11реслЬдован1 Ю (sans s exposer preciscmont et d'uno maniero 

(IcHiiic aux condamnations judiciaires), являлись, однако, опасными для 

1 )б1цественнаго порядка, религш и морали. Въ этихъ руководящихъ ука- 
caniHXb министра опред'Ьлснны.мъ являлся лишь тотъ пунктъ, что ад- 

мнннс1 рац!я толжна была прибегать къ этиыъ м4рамъ въ случай отсут- 
с 1тия наличности состава преступлен1я и возможности притянуть газету 

къ с у д у '). Если даже признать такой какъ-бы дополнительный харак- 

тсрь административных'ь взыскашй, то и тогда .д’Ьло мало выигрывало 

въ онред'Ьленности, такь какъ власть правительственныхъ органовъ по 

отношешк) къ 11ер!одичеекой печати была (да и не могла не быть) без

граничной. В-Ьдь рекомендованныя министро.мъ полищ'и соображен1я бы

ли чрезвычайно неопред'Ьленны и оластичны а всякая произвольная 

по своему существу власть всегда склонна раздвигать даже и прочно 

установленный границы *).

*) Практически, вироче.мъ, и нтоп. иувктъ moit. не имЪть аначешя, тавъ 
|.,1къ ад.м1шистрац1л мог.та и))им Ьвять свои взыскаь1я совершенно независимо отъ 
прш!леч1чия или iieupmaeaeiiiH jiwcTbi къ суду; она .могла закрывать газету 
даже п Г)с;п. licuKiixi. прсдоетережеп1и; во всЬхъ атихъ случая.хъ ейстои.юлишь 
;cjuitп.ся особаго декрета Президента Республики. ((дни.мъ словомъ, право орга
нов!, правительства на ад.министр;1Т1ши1,гя взыскан1я, хотя п было по .мысли за- 
конодатс.тя д0110ЛН1'В1е.мъ 1Л. праву судебнаго 11рес.тЬдовап1я, могло, однако, при 
.шбримъ желаии!, iipuM'bBHTi.cB и и!1рал.1е.1ЬН1) ст, июп, в имТуп, вообще совершен
ии гпмистоятелыше зиачеп1е.

- ) Крайнкис растяжимост!. 11.41, п нсобыкновешюс разнообраз1е адмшшстра- 
IIIBIIOH практики доказала прекрасно iicTopia ад.М1шпстратпвпыхъ предостережс- 
infl. U icoTcipofl мы буде.м'ь говорит!, ниже, въ своемъ мЬстЬ.

•) Позволим!, ссбъ привести по этому поводу соображен1я г. .Арсеньева 
(Пип. .аж. о иеч. ш><1>рашии, Вьсти. Квр. 1868 г. 4, сгр. 907 —908). „П]»оизволы1ая 
влаги., говоригь инъ, по самому своему свойству, не укладывается въ строго 
uiipiMi, 1еипыя формы, чуж.тастся веяки.хт, посгояииыхъ правплъ и не считает!, 
<1чв1 обязанною уважать границы, ею же устаповлениыя. Вооруженная правом/, 
самиааиипы, она готова пользоваться пмъ, какъ то.тько чуветвустъ себя задЪ- 
гои— в с е  равно, огпователы1С или неогнонате.льно. Расчитывать на самооблада- 
iiie г||, значило-б1,1 требовать отъ иея почти иево.чможиаго. Деитр;ь;1изаЦ1я, го- 
(•1юдсгв> ющая во Франц1и, иородп.та особое чувство еолпдарпостп между высшею  ̂
правеП'льствеиною влаетые и всЬмн органами ея. Подъ в.пя1пемъ этого чунства 
11аиадев1с, направленное против'!, отд'Ьльнььхъ д'Ьйетв/й министра или префекта, 
иредгтав.твгтся иаиа,Д|‘н1емл> на ц'1,лую правител1,стВ1“Ш1ую систему. Мо'жно-лп



Наряду съ такими услов1ями судебной и административно!! oruln- 

ственности органовъ печати, немаловажную, конечно, роль играли и вы
двинутый нам'Ьренно Декретомъ впередъ неблагопр1ятныя для печати 

стороны въ норяцк'Ь внесен1я денежныхъ залоговъ и уплаты штемпол!,- 
наго сбора.

ВПОЛН'Ь п о н я т н о ,  ч т о  ВСЬХЪ ЭТИХЪ у д а ч н о  СКОМбиНИ1)ОВаН1!ЫХ!>

м-Ьръ было совершенно достаточно для достижен1я нам-Ьчениоп состави
телями Декрета ц^ли .

Вся независимая политическая печать была поставлена въ чрез

вычайно тяжелое положен1е. Даже такая очень ум-Ьренная !'азета, какч. 
Journal des Debats, стоявшая лишь за сохранен1е достоинства гражда
нина и возможное примирен1е основныхъ правь народа съ новымъ 

режимомъ*), вынуждена была издаваться при совершенно нсключи- 

тельныхъ услов1яхъ: д-Ьло доходило до того, что редакц1я до.т-
жна была посылать каждый вечеръ въ министерство внутреинихъ д-Ьль

предполагать послЬ того, что, имъя въ рукахъ средство предупредить нападеюя, 
администрягивпая власть станетъ переносить пхъ спокойно п тсрпЪлшю’ Она 
можетъ быть болЪе или меиЪе осмотрительной въ возб,уждси1и п1)Оцессовъ, пс- 
ходъ которыхъ отъ нея не вполи'Ь зависитъ; по что можетъ стТк'пить ее въ раз- 
дачЪ цредостережепШ, для ];оторой она не нуждается ни въ чьемь уиолно.моч!И. 
пи въ чьемъ сод'Ьйств1п, за которую опа пи передъ к!1мъ не отнЪчаетъ; Защит
ники админпстратпвныхъ взыскаи1й у 1;азываютъ на то, что каждое нредоетере- 
жеп!е должно быть мотивировано, должно, сл1,донательно, имЪть бол ье или ме- 
иЬе уважительвыя основан1я. Съ этимъ можно-бы было согласиться только нт, 
такомъ случ.тЬ, еслн-бы мотивы нредостережеи!» ианомлналн своею точноснае 
11 полнотою мотивы судебнаго р'Ьшеи1я. 11а самомъ дЪ.тЪ, мы ннднмт. сош'ршои- 
по другое. Предостережшпо, состанленпое но французской системь, огранимн- 
нается почти всегда указап1емъ на статью, которою оно вызвано, и бездоказате.ть- 
пымъ увЪрешемъ, что ста статья содержичъ въ ссбъ попытку „всзбуднть нена
висть и iipeapliHie къ правительству®, шш попыть'у „нозстаноннть одну масть об
щества протквъ другой® или „систематпчес1;ое нзвра1цеи1е истины® н т. н. Оче
видно, что подобные мотивы равносильны совершеипому огеутетв1ю мотивов!,. 
Разборъ нредостережев1я, такнмъ образомъ мотшшроваинаго, его.чь ,же зат])уд|ш- 
телеиъ, 1сакъ и разборъ plimeHiB прнсяжныхъ, объявлнемаго бегл, обч.яснщпн 
соображешй, на которыхъ оно основано®...

1) Т. е. для па1)ал1130ван1я полнтнческаго зиачеи1я прес(Ъ1 . См. выше, 
стр. 146.

2) Характеристику программы Journal ties Dubats, смотри у ЛуепеГн, His- 
toire de la presse, стр. 467.



корректуру завтрашняго номера‘). — Г1редставлявш1я демократическую 

пли республиканскую парт1ю въ первую половину Второй Имперш га
зеты La Presse и Не Siecle должны были также понизить свой прежнШ 

тонъ. Родакторъ (directeur) газеты La Presse знаменитый Эмиль деЖ и- 

рарденъ, получивши въ первые же четыре года новаго режима нисколь
ко продостережен1й и уб-Ьдившись въ невозможности продолжать изда- 

nie по своей программ-fe, продалъ въ 1856 г. свой пай за 800 ,000  фран- 

ковъ®). Во глав-Ь другого представителя той-же партш—газеты Siecle 

стоялъ сравнительно умеренный республиканецъ Havin, над'Ьявш1йся 

даже на возможность благихъ посл'Ьдств1й отъ переворота 2 декабря. 

Недовольная имъ республиканская парт1я, желавшая, чтобы Siecle, уна- 
c.rliiOBaBmid тpaднцiи и читателей закрытыхъ посл’Ь Переворота газетъ 

1е National и 1а Reforme, велъ себя н-Ьсколько см'ЬлЬе и энергичн'Ье, 
добилась си^ны Havin'a. Однако, и новый редакторъ вьшужденъ былъ 

вести такую же умеренную политику, какъ и ого осторожный предше- 

ственникъ^).— Не мен-Ье поучительны были метаморфозы, которымъ при

шлось подвергнуться и дву.чъ другимъ газетамъ 1е Pays и 1о Coiistitii-

■) Avenel приводить c.iob:i, одного изъ тогдашннхъ сотрудинковъ Journal 
(Ics Uiibats Джона Ломуана; „Нужно отыскать, говорнтъ онъ, сергю нумерокъ 
1'ой онохи, чтобы увнд'Ьть, въ какомъ иоложен1и мы тогда были. Газеты, ite 
иримкиувшгя КТ. новому режп.му. могли помещать, строго говоря, лишь оффи- 
ц1альныя объя1;леп1я, декреты и протоколы. ОиЪ должны были посыл;|’и, каждый 
иечеръ въ министерство вн. д-Ьль пробный оттискъ завтрашняго нумера. Ито 
была предварительная цензура во всей ея красЪ. Пришлось говорить объ ино
странной полцтикЪ. о чужихъ дЪлахъ. Потомъ мы придумали малоньк1й еже- 
диевный бюллетень, безобидное резюме текущихъ новостей: ото была малеш.кая 
рыбка, которая сдЬлалась большой въ тотъ день, когда мы снова получили даръ 
слова"... С.м. стр. 467—468. ЗдЪсь же Avenelуцоминаетъ между нрочимъ (стр. 467), 
■по Journal ties Debats опубликовалъ иосл'Ь государственваго переворота 2 де
кабря протестт. графа де-Моле. Однако, въ тотъ же самый день де-Морни (мин. 
nnyj'p. д'Ьлъ) увЪдомилъ Арманда Бертэиа (редактора), что за одно еще лишнее 
слово газета будетъ пемедленно закрыта (supprimo).—Подроби-Ье обо всемъ этомт. 
см. Jules Brisson et Felix Ribeyre, Les grands journaux de France, т. I, стр. 357—396.

)̂ Cm. J. Brisson et F. Ribeyre, Les grands journaux de France, t. 1, 
стр. 121—122.

3) Cm. Avenel, стр. 478—481, a также Taxile Delord, Histoiro du Second 
Empire, T. 11, стр. 180—184.



tionnd, прежде ч4мъ он'Ь(вм'Ьст'Ь съ газетою 1а Patrie) стЬлались окон
чательно оффиц1озными органами. — Въ моментъ государственнаго пере
ворота 2 декабря редакторомъ (rcdacteur еп chef) газеты 1е Рауз был ч. 
виконтъ Артуръ де-ля-Геронньеръ. Онъ, хотя и не былъ убЬжденньтмъ 

противникомъ новаго императора * *), однако, на первыхъ порахъ попы

тался было стать въ оппозиц1ю. Его призвалъ къ соб-Ь въ кабинетъ 

гориогъ де Морни (бывш1й тогда министромъ внутреннихъ дЬлъ) и черезъ 

какой-нибудь часъ такъ разъяснилъ ему д’Ьло, что тотъ сразу сделал

ся защитникомъ новаго порядка Газета 1е Pays принадлежала бога

тому финансисту Миресу. Скоро въ руки этого последняго попалъ и 

другой бонапартистсюй органъ 1е Constitutioiinel, после чего Миресъ 

предложилъ обе газеты въ полное распоряжен1е правительства. Управ- 

лен1е (1а direction) обоими органами было поручено де-ла-Геронньеру ®).
Наряду съ заведешемъ oффицioзныxъ органовъ *) и пooш,peнieмъ 

газетъ и журналовъ, поддерживавшихъ правительство ®), были приняты 

меры и къ лучшей постановке чисто правительственныхъ издан1й. Такъ. 
былъ предпринятъ целый рядъ заботъ объ улучшеши оффищальной га

1) Характеристику де-ла-Геронньера см. у АхепеРя стр. 458—469.
■-) Вся эта истор1я оппсаБа у .АхепеРя на гЬхъ же страницахъ.
*) Когда возникъ нопросъ о покупкЬ газеты 1е Constitutionncl у ея соб- 

ственникгг Верона, иолошша паевъ ея уже бы.1а пр1обрЪтеиа гррцш о.мъ де-Морин 
за 100.000 фр. Миресъ предложилъ де-Мории 500.000 фр., уп.штилъ за остав- 
ш1еся паи Верону 680.000 фр. и сталъ, такимъ образомъ, и.тад4льцом'ь газеты, 
ирииосившей .доходу ие болЪе 1.000 фр. въ мЪсяцъ. О выгодности такой покупки, 
слЬдонательпо, не могло быи, и рЪчи. ЗатЪмъ, какъ мы упоминали, опъ отдали 
эти газеты правпте.тьству. (См. ТахПе Dolord, Histoirc du .Second Empire, т. П. 
стр. 174—176). Avencl замЪчаетъ по этому поводу: „...idro вмТ.шателистьо фи- 
папеопаго Mipa (de la haute finance) иъ журиа,лпстику прои:тошло поистинЬ цн- 
иичнымъ образомъ. За газету было заплачено ва цЪлую треть дороже ея стои
мости, мЪсто ея директора (gerant) было оцАнено почти вт. 1.200.000 фр., а между 
тЬмъ газета приносила пе болЪе 1 000 фр. ежемЬсячно: .для публики, дЬйстви- 
тельно было ос,ноиаы1е задуматься падь источш1ка.ми доходовъ журналистовъ“... 
(Histoire de la presse, стр. 456).

*) KpoMl) газетъ le Pays и le Constitutionnel, оффпщозомт, 11е])1!ыхъ лЬтт. 
Ihinepin была также и la Patrie. См. Avenel, стр. 460—462.

•'>) С.м. iicTopiio газетъ I'Assembleo Nationale, I’Uniou, la Gazette de la Fran- 
i-e, I’Univors II др. у АхопеГя, стр. 462 и слЬд.



зеты „MonitouT Universel“ ; къ сотрудничеству въ немъ были приглаше

ны нзвЬстные писатели и журналисты, форматъ газеты былъ увеличенъ, 
подписная ц1зна была понижена съ 120 фр. въ годъ до 40 фр. *).

Такъ какъ, съ одной стороны, надъ всЬми газетами постоянно ви- 

с1;лъ кошмаръ административныхъ предостережен1й, пр1остановокъ и за- 

прещсшй, въ особенности часто грозивш1й перейти въ непр1ятную дей 
ствительность, какъ скоро газета касалась политическихъ вопросовъ. а 

съ другой стороны для получея1я права обсуждать (хотя-бы и въ до- 

зволенныхъ рамкахъ) событ1я текущей политики газеты должны 

были вносить залоги (caiitioniiement) и платить гербовый сборъ, 

то въ первой-же половине иятидесятыхъ годовъ уже начадъ наблюдаться 

полный упадокъ политическихъ изданШ и расцветъ такъ называемыхъ 
литературныхъ газетъ.

тМногочисленныя предостережон1я и друпя административиыя взы- 
скашя, посыпавш1яся' на пер1одическ1е. органы печати въ первые-же го
ды по введеши Органическаго Декрета “), заставили почти совсЬмъ за

молчать политическую прессу*), и французская журналистика стала

1) См. .Т. Brissoii et F. Hiboyre. Les grands journau-v do France, t. I, стр. 
230—231.

-) За четыриадцать мЪсяцепъ сущрствоваи1я министерства иилпц!!! (учреж- 
деииаго 22 января 1852 года и уираздиеннаго 10 1юия 1853 года), которому бы
ло ио)<учево бл1гжайшее иа,блюден1е за npoccoia, .мпнпстро-мт, по.'шщи де-Мииа 
(при co.TbiicTBiji директора отдЪлен1я, и'Ьдавшаго дЪла печати, .'1атура Дшму- 
.кша и префек'товъ деиарта.меитов'ь) было дано 91 иредостережсчие {avcrtisse- 
mcnts) 1 )аз.1 ичнымъ газетамт. и сдЬлаво было три пр1остаиовкп (suspensions) иа 
2 мЪсяиа; въ с'л Ьдующемъ году дано было 32 иредостережсн1я; вч, таком ь-жс ,ду- 
.чЬ продолжалось и дачЬе. См. Avcnel, Histoire de la presse стр. -191—49". По
дробности и чпслЪ и содержаи1и предостережее1й и иричииахг> ир1остановшл. 
и запрс1цен1 й газетъ и журваловъ, какъ за .чти годы, такъ и за пос.чЪ.дую- 
luie, вплоть до уш1 Чтоже1ПЯ дискрещоннаго режима, можно найти у Leon 
Fingtain. lie la liberte de la presse (ириложеп1е—appendico eontenant les avertisse- 
ments, suspensions et suppressions), 1860 r., стр. 159 и слъд. до конца и у Kd. 
Lafcrriere. La. censure et le regime correctionnel, 1868, стр. 9—24 и 299—318.

s) Изда|йе, иолучиншее два предостережен1я, дЪлалось осторожпымъ, 
безобиднымъ и скучнымъ, такъ какъ на ocHonaiiiii предиослЪдняго параграфа 
32 статьи Органическаго Декрета, оно всецЪло отдава-лось на доброе усмотръ- 
Hie министра,* получавшаго возможность въ любой мо.ментъ пр1остановить его на



искать иныхъ путей для проявлен1я своей активности. — ,,Такъ какъ, го- 

воритъ Лвенель, политика была почти совершенно изгнана изг) фран- 

цузскаго общества, то общественное вннман1е роковыиъ образоиъ дол

жно бы.то обратиться къ канканамъ (les cancans) и различнымъ сплет- 

нямъ (les bruits du jour). Чтобы сообразоваться съ новой модой, обра 

зовалась спегпальная пресса, наполовину литературная, наполовину свет

ская. Это было господство (1е regime) ,,Хроники“ (do la Clironique), по
рою фривольной, порою достаточно скандалезной, подслушивающей у 

дверей, бродящей (rodant) по переднимъ и проникающей даже въ бу

дуары, лишь-бы удовлетворять нездоровому любопытству п у б л и к и . '). 

Правительство Наполеона III шло какъ-бы навстречу этому зародивше
муся въ среде самой печати, разлагавшему ея нравы направлешю: 28 

.марта 1852 г. *}, изданъ былъ декретъ, освобождавшШ отъ штемпель- 
наго сбора (droit de timbre) все пepioдичecкiя и nenepiOAHnecKin изда

ния, посвященныя исключительно литературе, наукамъ, искус

ствам ь и агрикультуре (relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et a 

ragriculture )̂. Дарованная этимъ декретомъ льгота для нсполитическихт. 
HSiaHin, дала возможность новому роду прессы достигнуть чрезвычай- 
наго pasBHTia^). Съ наибольшимъ успехомъ подвизалась на новомыго-

2 месяца. Правда, не всЬ газеты выпуждепы были молчап.; органы, поддержи- 
вавипе ]гравнтельство, могли смело нападать н беззасгЬнчшю возводить ]1ся1ля 
обвияеп1я па своихъ свя.занеыхъ по рукамъ п погамъ протипнпковь, пмевшихт. 
iicen.-icTie обнаружпвап, хотл-бы некоторое огшозпц1омпое настроен!^.

Ч Histoire (1с 1а presse, стр. 183—48Ь.
-) О.м. Bull, des lois, X sCric, В. 512, п» 3889.

См. art. 1. Въ этоыъ-ж<‘ декрете (см. preambulc) прямо указыва.чось, 
что наряду съ ограничен1емъ политической прессы, развппс публпкацШ, посня- 
щеппыхъ наукамъ и искусствамъ, должно быть поощряемо („Consi(Un-ant quo, .si 
(les condition.s restrictives ont dCi etre imposecs a. la presse politique, il convient, au 
contraire, dc favoriser le developpement des publications consacrees aux sciences et 
aux arts'-)... Строго говоря, пеполитичесшя издaнiя не до.чжны были платить 
штемпе.:п,наго сбора и на точномъ осповагпи Орг аппческаго Декрета, такъ какт. 
къ « о  тексте (см. въ особенности art 6 п 9) все время говорилось то.тько о п(ч- 
литпческихъ газетахъ и брошюрахъ. Т-емъ важнее, однако, становится декрете, 
28 згарта, какъ paaBiiiie и подтвержден1е уже дайной ранее льготы.

*) Вт, то время какъ политичесгая газеты продавались по 15, 20-ти и 30 
саптимовь за иумеръ, 1е Petit Journal (литературная газета) про.давалась по о



прищЬ основанная Вильмессаномъ (Vilmessant) 2 апр15ля 1854 года га- 
.;<?та ,Ло Figaro“ )̂. Вильмесану удалось сгруппировать вокругъ себя 
кружокъ талантливыхъ журналистовъ, которые впосл^дствш выд'Ьлились 
в ь качествЬ политическихъ писателей, но въ данную эпоху должны бы
ли посвящать свои силы литературнымъ вопросамъ, хроник!; сплетенъ, 
дневнику происшествШ и модъ. Figaro былт. самою осв-Ьдомленяою газе
тою по части того, что говорилось и д-Ьлалось въ оффивдальныхъ сало- 
нахъ Второй Импер1и. на первыхъ театральныхъ представлетяхъ, на 
прндворныхъ балахъ и охотахъ, въ зас1>датяхъ Думы, каше новые ко
стюмы появлялись на гуляньяхъ въ Булоньскомъ л-Ьсу, что и какъ за
казывала княгиня Меттернихъ у портного Ворта и т. и. ®). По пути, 
указанному Figaro, последовали и друпя, бoльшiя и мaлeяькiя, ранее 
существовавнпя и вновь основанный газеты, какъ напримеръ: Clironique 
Parisienne, le .Mousqiietaire, le Satan, la Caiiserio, les Nouvelles de Pa
ris, la Petite' Pre'sse, le Petit National, le Petit Monitour, и въ особен
ности основанный въ 1863 году банкиромъ МОисеемъ Милло 1о Petit 
Journal, сомнительные романы котораго и довольно грязная хроника,

сацтшювт. и расходилась, иоотому, въ грома,дполп. для того времени коли'тестп'Ь 
250—300 тысячъ чкземп.тяровъ (См. Avenel, стр. 491—492; Арсеньевъ, стр. 
909—910). О бремени ттемпелъиаго налога для политическихъ газетъ, см. у пасъ 
выше, стр. 167—169. Надо пм’Ьть въ виду также, что литературный (не полити- 
ческ1н), га.зоты были свибод(ил и отъ 11редставле)пя залоговъ. РааумЪется, успЪхъ 
.тнтсратурпыхт. г.тзетъ объяснялся ие только ихъ дешенизншо. ВЪдь попытки 
y icHieiueiiiH вообще г.азеты дЪлалпет. и раньше (ем. выше, етр. 84, объ осно- 
I'.aiiiH Умнлемт, ЛчпрарденомТ) своей газеты „1а Presse“ въ эпоху Польской Мо- 
iiapxiii п о появ.тен1п тогда такъ иазываемы.хт, journaux ii qu,arante francs); од
нако ont, ue приводили почать къ такпмъ плачевнымъ ре.чультатамъ, какъ при 
ПаполсопЬ III. Очевидно, главную роль игралъ фактъ появлетпя, вслЪдств)е об- 
нщ.хъ crlicueiiin политической жп.эни, дурныхъ вкусонт. у  публики. Привплеги- 
ронаниое иоложеп1е пеполитичсскпхъ газетд> облегчало только лучшее удовле
творение запросогл, общества.

1) Figaro, хотя и бы.дъ одною изъ дорогихъ газетд> (онъ выходилъ перво- 
началт.но два раза въ недТьдю и стоилъ 30 сянтимовъ за нумеръ), однако, прп- 
иадлежадъ сначала къ числу литературныхъ газетъ. (См. Avenel, стр. 484 
II 486). Подробную itcTopiio этой газеты см. у  J. Brisson et-F. Ribeyre, Les grands 
journaux de Franco, t. I, стр. 429—500.

'-) Cm. .Avenel, стр. 487—489.



ведомая Лео Леспесомъ, подъ псевдонимомъ Тимофея Тримма, пользо
валась огромнымъ ycntxoMb среди низишхъ слоевъ парижскаго населе- 
н1я * *). Н'Ькоторыя из'ь этихъ газетъ заходили въ своихъ хроникахт. и 
вымышленныхь faits clivers такъ далеко, что нер'Ьдко вызывали противь 
себя даже судебные процессы 2). Правда, администраиля относилась во
обще довольно снисходительно и терпимо къ подобнаго рода npecct )̂. 
а ся представители ум^ли выходить иевреди.мыми нзъ сайыхъ .чатрудни- 
тельныхъ положеши, не останавливаясь ни передт. какими средствами м. 
Однако, и литературным газеты находились въ такой-же, ec.m еще но 
въ большей, зависимости отъ администрацйг, какъ и вея остальная ио- 
рсодическая печать. Въ самомь д'Ьл4, art. 2 декрета 28 марта 1852 г. 
гласилъ, что даже и случайное обсужден1е на страница.хъ литератур- 
ныхъ издашй вопросовъ политики или соц1альнои лконом1и (d(> mat. ри-̂  
lit. он d econ. sociale) должно было разсматриваться, какъ napyuieiiii' 
(contravention) Tpe6oBaHii1 Органическаго Декрета относительно полити
ческой прессы, и провинившаяся литературная газета могла подвергнуп.- 
ся установленнымъ въ 5 и 11-ii статьяхъ Декрета HaKasaHinMi. за вы- 
ходъ политическаго usAanifl безъ предварительнаго paaptuKaiin. безь за
лога или безъ уплаты штемнельнаго сбора®). Какъ, однако, молено 
было всегда указать твердую границу между политикой и литературой, 
между сощальной эконом)ей и наукой? ВнолнЬ понятно, что эта грани
ца легко передвигалась въ ту или другую сторону въ зависимости он. 
взглядовъ того административнаго органа, ст. которымъ вт> данньпй мо-

1) С.м. Avencl, стр. 489—491, и Лрсепы'въ, стр. 910. О 1сидаштм1 рагпри-
страиениоста этой газеты было сказано только-что m.iiiic. ,

2) См. Avencl, стр. 486.
Я) См Avenel, ibid.
*) См. Avencl, стр. 486. ЗдЪсь же .\кеиел1, разсказч.шаетъ. каш, i•■ii;al•ll, 

когда ему угрожало закрыие (suppression), съумТ.лъ пропнквуп. даже пъ Тмлье- 
piftcKiii дворецъ: въ колыбель иаслЬдиаго принца была iio,T6piiiiieiia петшиа и 
газета была спасена. (См. стр. 486—487). Въ другой разъ газета нынма и:п, за- 
труднепчя, напечатанши крайне льстивое, извинительное стнхотно])е1пе разч н ь- 
ванной ДОВОЛ1.НО фривольной замЬткой о прпм'ЬркЪ eie плап.епт. у Ворта кпи- 
гинЪ Меттернихъ. (См. тамъ же, стр. 488—489).

5) Другими словами,—газета могла быть оштрафовашш)! очъ 50 2и0и 
франковъ II окончательно запрещенной.



моитъ 1'азетЬ приходилось им^ть д1)ЛО. Не менЪе того понятно, что 
большинство неполитических'ь газетъ всячески старалось изб'Ьгать со- 
прикосновен1я съ запретною для нихъ областью политики и всякихъ 
правительственныхъ M^poiipiaTifi, а если и рЬшалось говорить что-либо 
изъ этой сферы, то старалось высказывать лишь вещи, пр1ятныя пра
вительству *).

§ 1 9 .  Постанов. 1втя, развивавш1я ограничительныя тенденц{п Де
крета. Въ яачал'Ь настоящей главы мы упоминали, что Органичеек!!! 
Декретъ былъ д'Ьйствующимъ законодательствомь печати вплоть до за
кона 11 мая 1868 года (т. е. 16 л-Ьтъ). Отсюда, одпако, не сл^дуетъ, 
ч]'о законодатель, издавши Декретъ, какъ-бы совсЬмъ пересталъ на 
продолжительное время интересоваться регламентац1ей печатнаго дЬла. 
Напротивъ того, и въ пер1одъ господства Органическаго Декрета мы 
встр'Ьчаемея съ ц-Ьлымъ рядомъ частичныхъ узаконен^ и раепоряжен1й 
правительства. Не вей изъ этихъ востановлешй находились въ одинако- 
вомъ соотношешп съ Декретомъ 1852 г.: одни изъ нихъ были проникну
ты общимъ съ Декретомъ, ограничительнымъ духомъ и какъ-бы развивали 
дальше, (въ иодробностяхъ) его тенденщи, друг1я-же составляли уже ско- 
рйе отклонен1е отъ Декрета и предвещали новое, болЬе либеральное на- 
правлен1е въ регламеитац1и прессы. Хронологическимъ моментомъ, на 
основанш котораго можно раздйлить вей послйдовавп11я за Декретом !. 
1юста1ювлен1я автократической Нмпер1и на эти двй группы,—было на- 
ступлшпе либеральныхъ колебашй Императора въ самомъ конце 50-хь 
и началй 60-хъ годовъ, вызванных!. !гйлымъ рядомъ причинъ, посторон- 
нихъ тогдашней французской печати

‘) „/ICc.iaHic дешевой прессы, говорить Лрееньевъ, жить въ .мирь си всь- 
мп в.тастями,—а можетъ быть и желан1е в<тастей окончательно забрать пъ руки 
дешевую прессу—дошло до того, что некоторые издатели литературвыхъ газстт. 
стали предстгьвлять нхъ иа предварительный просмотръ адмпвистрац1и“. (Вести. 
Ввр., апр. 1868 г., стр. 910).

-) Обстоятельства, об'ещавш1Я Второй Импер1п, съ самаго ея возникиовен1я, 
о])ганическую слабость (пропсхожден1е ея пзъ государственеаго переворота, не- 
ирнзеан1е за ней легитимной монарх1н, отсутств1е тесно связаннаго съ нею, 
поддерживающаго ее обшествепнаго класса, лпчныя качества Императора п об-



Разсмотримъ въ этой глав4, что было прибавлено къ Декрету по- 
станов.тешями, развивавшими его ограничительную по отношешю къ пе
чати тенден1ню )̂.

Въ своемъ MbcTt мы упоминали о томъ чрезм'Ьрномъ распростра- 
неши юрисдикц1и судовъ исправительной полищи, которое было сделано 
1-й статьей декрета 31 декабря 1851 года и 25-й статьей декрета 17 
февраля 1852 года®). Всего черезъ нисколько дней по издан1и Органи- 
ческаго Декрета, законодатель нашелъ нужнымъ высказаться еще бо- 
лФе опред'Ьленно о компетенщи исправительныхъ судовъ. Декретъ 25 
|(ювраля 1852 года®) прямо подчеркнулъ желан1е законодателя возвра
титься къ общему порядку подсудности и уничтожи’Гь, такимъ образомъ •)

щ1й аваитюризмъ политики), какъ-бы ожидали гагЬшеихт, толчкот>, чтобы зая
вить себя во всей силЪ н начать свою разрушительную работу. Эти виЪшн!!- 
ТО.ЛЧКИ дава.!1ись, главиымъ образомъ, внЪншей по.читикой Наполеона III. ДЪло 
иачалоеь съ Птатьянской Войны: недовольное Нмператоролгь (иомогавшим'ь 
образовяЕпю нтальянскаго коро.'гевства и епоообетвовавшимъ отнят1ю владЪнй) 
Папы) 1а1толическое духовенство нервое нокннуло кадры защитниконъ 11мпер1п. 
Обезпокопеппый этнмъ, Наполеонъ вынужденъ былъ искать равповЬс1я въ сбли- 
жешп съ либералами: отсюда его всеобщая амнист)я 1859 года, даровап1е пата- 
тЪ въ 1800 г. права отвЬтпаго адреса и т. д. Трудно было сд'Ьлать первую устуи- 
ь'У, а тамъ уже одинъ .либеральный шагъ вызывалъ другой. Собствепно говоря, 
уже еъ итого момента можно считать зарожден1е . 1ибе1)алышй Пмпер1и, которая 
практически (нослЪ долги.хъ, разумЪется. колебашй) опредЪлилась лишь in. 
концу 60-х'ь 10довъ. Всл'Ьдств]е не разъ от.мЪчавшейся нами тЬспЬйшей связи 
»1ежду общимъ политическпмъ положев1емл. страны и состояЕпемт. ;)ак01юдател1.- 
ства печати, французская пресса, быть можетъ, paHi.iiie другихъ почувствовала 
па себЪ сотрясен1я, происходивш1я въ фундаментЪ блестящаго ,зда1пя lUraepin. 
См. обо все.мъ огомъ: Scignobos, Histoire politique de I'Europe contemporaine, Ka- 
1)Ьевъ, Истор1я Западной Европы въ новое время, т. V, Lavissc ct iiambaud, Hi- 
stoirc Gen6rale, t. XI и Инсаровъ, Современная <1>раиц1я.

•) Къ числу такихъ постановлен^! относятся изданные вскорЪ пое.тЬ 0)i- 
гаиическаго Декрета узаконешя: декретъ 25 февр. 1852 г., декр. 1 марта 1852 i ., 
трв декрета отъ 22 марта 1852 г., декретъ 28 марта 1852 г., декретъ 25 августа 
1852 г., декр. 5 япв. 1853 г., декр. 21—22 1юня 1853 г., декр. 29 аир. 1854 г., 
.закопъ 5 мая 1855 г., и отчасти закопъ 27 февр. 1858 ]•.

2) Въ исправительныхъ судахъ судились не только debts, находивш1еся 
р.чш.ше въ в'ЬдЪн!!! суда присяжиыхъ, но и простыя contraventions, разбиравш1я- 
|'Я прежде судами простой лолпщи. См. выше, стр. 179— 180 съ пр11мЪчан1ями.

3) В . des Lois, X, В. 492, п» 3694.



вс'1з прежн1я привилопи печати съ точки зр^шя судимости судами при- 
сяжныхъ*). Art. 1 декрета 25 февраля гласилъ, что вс% преступлетя 
печати (delits), суждеше которыхъ производилось до того времени суда
ми присяжных!, (coups сГassises), и о которыхъ не было упомянуто въ 
декретахъ 31 декабря 1851 года и 17 февраля 1852 года, должны бы
ли впредь судиться исправительными судами; исключен1е дЪлалось толь- 
i.'o Д.ЛЯ случаевъ, относительно которыхъ существовали спед1альныя по- 
стаповлетя, обусловливаемый особыми качествами обвиняемыхъ (а rai
son (les fonctions on de la qualite des inculpes) )̂.

Разсматрпвая отд1;льныя постановлен1я Органическаго Декрета, мы 
отм-(;чали тотъ интересъ, съ которымъ относился Наполеонъ III къ ино
странной печати: очевидно, желая оградить себя и свое правительство 
отъ иападокъ ;1аграничной печати онъ еще во 2-й cTaTbi Декрета 
17 ||)евраля поставилъ иепрем'Ьннымъ услов1емъ для ввоза во Франщю 
иностранныхъ политическихъ га; е̂тъ предварительное paapbuienie прави- 
1ельства (autorisation dii goinx'rnoment). Въ декрет!; 1 марта 1852 г.*) 
Наполеонъ установил!, уже болЬе опред'Ьлениую систему надзора за вс^- 
ми политическими иер1одическимп и непер1одическими произведешями пе
чати (joiuaiaiix el ecrits periodifpK's el les ecrits non pcriodiquos traitant 
de matieres politiipies on d'economie sociale), ввозимыми изъ-за границы

q Въ iipicuii'OOBiM къ декрету (preambule) j-onopii.:iocb, что, такт, какт. 
\!i;e декретами :!1 дек-. 1851 г. и 17 февраля 1852 г. суждеп1е по прсетуплеп1ям!. 
(dOlits) печати 6i.i.:iu иерепееепо пъ 11справ11тел1,иые суды, то было-бы аномал1еи 
оггавлят!. ВТ, 1г|-,д'1,п1п других'!, судов!, и вс'Ь друго! престуилеп1я (clelits), анало- 
niMUbiii первым'!, ИЛ)! у))ав1]ети.1Я (assimiles) съ ними закоподаголем!.; т.чкпмъ 
образом!.. iiapyiiin.Tu('i,-ni.r общее правило (1а legle commune), т. е. обпря поета- 
новлоп1)1 Code Penal ii Code d'instruction criminelle, coo6p;i3HO съ которым» всЪ de- 
lits судились еуда.мм исправшел1.1гоГ| noaimiir (par tribunaux de la police correc- 
tionnelle).

-) B'b i.'OMiu'TcuiiiK) судоп'!, присяжных!, входп.'ш теперь, сл'Ьдователыго, 
(и.тько случаи erimc.s по д'Ьламъ печати, п декретъ 28 февр, 18Г)2 года обозпа- 
ча.1ъ, т;ll;и̂ г'ь образомь, по.'гпое возвраще!ие къ общему праву (;ш droit com- 
miin. г. е. къ пог'г;шо|1лее1ямъ Code Penal и Code d’instruction criminelle).

•q В| помш1мъ, что заграницей (и главнымъ образомъ въ Нельпи и Ani - 
lin) жили noanTH4ccKii‘ Bpai'n Наполеона ii ненавистники режима, вышедшаго 

ИЗ!, переворота 2 дек;1бря.
q Bull, des lois, X, В. 502, n* 3786



во Франщю, хотя и прим-Ьнительно только къ вопросу о взиман!и iio.io- 
женнаго штемпельнаго сбора (timbre). На основан1и 1-й статьи (art. 1). 
этого декрета почтовые чиновники должны были слЬдигь за yn.Hiioii 
сбора проходящими чсре.зъ ихь бюро заграничными печатными произве- 
дешями, въ удостов15рен1е чего должны были налагать на ни.хъ красны
ми чернилами (а Гепсге i-ouge) особый штемпель съ датой и иаи.менова- 
темъ почтоваго бюро, черозъ которое произведен1е вступало на (йран- 
цузскую территор1ю; штемпельный сборь взимался вмЪстЬ съ почтовымь 
(par addition aux droits de poste). Въ случаЬ ввоза произведен!!! печат” 
не чрезъ посредство государственной почты, отправители, транспортан- 
ты или получатели (expediteurs, !ntroducteiirs ou destinataircvs). cor.jac- 
Ho 2-Й стать'Ь декрета (art. 2), должны были дЬлать въ бюро особо 
указанныхъ (designes) для ввоза публикуемыхь (piibHes) заграницею 
книгъ и газетъ таможенъ особое заявлен1е (dc>clarat!on) о количеств^ и 
разм±рахъ (quantites et dimensions) подлежащихь оплат b штемпельным ь 
сборомъ произведетй; это заявлен1е каждый разь проверялось инсш'к- 
торами книжной торговли (par les verificateiirs-inspecteurs de la librairie), 
a за неимешемъ ихъ, уполномоченными (delegues) на ототъ предметъ 
префектами чиновниками (employes); по уплатЬ или обезпечен1и тамо- 
женныхъ сборовъ, эти произведен1я, подъ пломбою и съ таможенным!, 
свидетольствомъ (sous plomb et par acquits-a-cantion) отправлялип. за 
счетъ заинтересованныхъ лицъ въ ближайшШ главный городъ депарга- 
мента (chef-lieu du departeinent) для оплаты полагающейся штемпслык)!| 

пошлиной *)).
Два декрета, нocящie общую дату 2 2 марта 1852 г. внесли HtKoxopi.iH

поправки и дополнен1я въ регламентац!ю тнпографскаго промысла, книж
ной торговли, и некоторыхъ связанныхъ съ ними производств!,. Al’t. ]-!!

1) С.м. art. 1 1! 2 декрета 1 марта 1852 г. ВнолиЪ понятно, до какой cti - 
неви, iipii тако.мъ строго.мъ поридкъ падзор.ч, всь ввозпмьш во Францпо н;п.-за- 
граннцы произведешя печати (на франхузскомь или нномъ языкЪ) нахо,1,илис1. 
фактически въ рукахъ Наполеоновской админнстрац1и, снабженвоП во liCi.xT, 
этихъ случаяхъ гаирокнмъ правомъ ареста этихъ пронзведенШ, при несоблы- 
ден1и нми указанныхъ правилъ. С.м. этотъ же декретъ, art. 3.

2) Bull des lois, X, В. 512, n« 3878 u 3879.



o;u[(jro изъ этихъ декретовъ потребовалъ и отъ гравировщиковъ (impri- 
nieui's (‘II taill(‘ cloucc) взят1я типографскаго патента (brevet) и принесе- 
н!я про1()ессшнальной присяги (sermcnt), а art. 1 другого декрета пере- 
далъ д Ьло выдачи патентовъ типографщиковъ и книгопродавцевъ (impri- 
mcms en letlres, imprimeiirs-Iitliographes et libraires) въ министерство 
гюл1ш,1и ‘). Art. 2-Й иерваго изъ лтихь декретовъ воспретилъ какъ вла- 
:ii3ni(', такъ и употреблен1е, хотя бы для своихъ частныхъ нуждъ, ко- 
пировальныхъ прессовъ (с1е presses de petite dimension) безъ особаго 
мредварительнаго paapfeiueHia министра noannia въ Париж'Ь и пре(|)ектовъ 
вь дейарта.меитахъ )̂. Наконепъ. art. 4-и этого же декрета подчинилъ 
особому надзору и продажу всЬхъ принадлежностей типографскаго дЬла: 
((забрикангы п продавщл шри(})товъ и клише (fondeurs d(‘ caixteres, les 
clidienrs on sti'-reotypcmrs, les tabricants do presses de tons genres, les 
inarchands d ust ensiles d iinpriineric') должны были им'Ьть особыя про- 
пшурованныя и скрЪпленныя мэромъ книги (livres cotes et paraphes par 
le mails'), b i . которыя и обязаны были записывать вс'Ь свои продажи 
съ указа1пемъ имени, жительства и cocTOAHia ((jiialites) прюбр1Ьтателей 
(d(‘s acipiereiirs). По м'ЬрЬ ornpaBACHia этихъ заказовъ (ап fur et а 
mesim' d(‘ cliaipie livraison) къ заказчикамъ, они должны были пред
ставлять ВТ. ПарижЬ въ министерство noanuiH и въ денартаментахъ—въ 
пр|‘фектуру, Koniii съ своихъ записей въ регистры (въ книги).

Того же 22-го марта 1852 года въ декрет1з, регламентировавшем!. 
110РЯД01.Т. зас1'.дан1п Законодательнаго Корпуса (Reglement sur le Corps 
l('‘U'islatii) A развивался установленный Конституп,1ей 14 января 1852 г. 
и Органическимъ Декретомъ способъ публиковашя отчетовъ о прешяхъ 
закопода гелыюп палаты: въ 73-ii стать'Ь этого декрета говорилось, что

I) :-)тот1, иирядокъ продержался, ппрочемъ, очень нсдо.лго, и прекратился 
им[,|'гг, ст, уппчтожен1емъ мшшсте1)стпа по;шц1и (ministerc de la police gfinerale) 
декретомъ 21 imnn 1813 года. Функцш миншяерства снопа возвратились въ ми- 
нпстсрсгно вн\ гр. Д1.ЛТ.. въ состав!', котораго б1.1ла уч1)вждена особая дирекц1я, 
которая II запраг..тпла при Наполеон!; д'Ьла.-ми печати (baroau de la libraire et de 
I 'imprimcrie).

-) Сравни CT. прежнпм'ь порядкомъ выше, стр. 20, npiiM'fenaaie 1-е.
I) Bull, des lois, X, B. 514, n" 3900.



поряцокъ передачи (mode de commimication) составлявшихся забота.мп 
иредсЬдателя Законодательнаго Корпуса краткихъ отчетовь (proces- 
verbaiix) органамъ печати (аих journaiix) долженъ былъ рогулировач ься 
спещальнымъ приказоыъ (par un arj'cte .special) этого послЬдняго (т. с. 
предсЬдателя), а въ (4 CTaTbt того же декрета члсиамъ Корпуса пре
доставлялось право печатать на свой счетъ и распространять, каждый 
разъ съ разрйшешя собрагпя (палаты) произнесенныя н.чи р1зчи (di.scour.s) ‘ i.

Говоря выше^) о причинахъ развитая послЬ Органическаго Де
крета такъ наз. литературныхъ газетъ и журналовъ. мы упомнналп о 
декрет']) 28 марта 1852 года, освободившемъ отъ штемпельнаго сбора 
большинство неподитическихъ издан1й (joumaux et 6crit,s exclusiveineiit 
consacres aux lettres, sciences, arts et a l agriculture); na ocuoBanin того, ч j о 

было нами тогда сказано, едвали можно признать -эту м'Ьру, разд’Ьлш)- 
шую журналистику на дв'Ь неравныя по правами группы, благод'йтель- 
ною льготою для тогдашней французской nepioAHnecKofi печати.

Декретъ 25 августа 1852 года )̂ обратилт> внимаше на регламен- 
тащю аффишировашя (afficliage). Его 1-я статья постановила, что вся
кое лицо, которое желало написать или выз'Ьсить какую-нибудь афишу 
объявлен1е (inscrire des afficlies) въ какомъ-либо обшествеиномь м'ЬстЬ, 
на ст'йи'й, на какой нибудь постройк'чз и даже на крыш'Ь, должно был(ь 
уплативши прсдварите.хьно особый сборъ (droit d'afGcliage), установлен
ный 30 статьей закона о бюджетй (loi sur It* budjet) 8 iio.ia 1852 год;1. 
получить особое на то разр'Ьшеше (Fautorisation он perinis) оть муни- 
ципальныхъ властей—въ департаментахь и оть префекта полиц1и—вь 
Париж'Ь*). Разр'Ьшен1е давалось и уплата налога (droit d affichage; 
принималась только noc.it пpeдcтaвлeнiя надлелсащей декларац1и (declii-

*) При этом'ь отв'Ьтствониигт!. зл iioHB.:i(,‘iiie г.ь св1.гь пераз])Г,ше1шых 
(поп autoriSL's) иалатоп рЪчей возлагалась на типографтикош. (шт]1аф1) оы. 100 
до 5,000 фр.) и распростравнтелой (distributeurs) ихТ) (штрафТ) отъ 5 до 50о 
Сравни Конст. 14 япв. 1852 г., art. 42, декр. 17 февр. 1852 г., art. 14. Обо всем1, 
этомъ р'Ьчь будетъ идти еще ниже.

Д Стр. 198 и сл'Ьд.
3) См. Bull, des lois, X, В. 570, цО 4:379.
‘) Декретъ 25 авг. 1852 г., art. 1. _



i ation) въ двухъ подлинныхъ экзеыплярахъ (еп double minute) за изв-Ь- 
стной датой и подписью (datee et signee); въ этой декларащи дол
жны были находиться: 1) текстъ афиши, 2), имя, фамил1я, професс1я и 
местожительство какъ лицъ, въ интересахъ которыхъ делалась афипга. 
такъ и лица, ее изготовлявшаго (de rentreprcncur de I’affichage), 3i 
размЬръ (dimension) афишъ, 4) число вообще (le nombre total) всехъ 
имеющихъ быть расклеенными афишъ, 5) точное указан1е и обозначен1е 
у лицъ и площадей, на которыхъ хотели вывесить отдельные экземпляры 
афишъ, и 6) число экземпляровъ афишъ, предположенное къ расклейке 
въ каждомъ изъ этихъ месть (emplacements) ‘). За исполнен1емъ уста- 
новленныхъ какъ закономъ 8 1юля 1852 г., такъ и даннымъ декретомъ 
правилъ должны были следить и финансовые чиновники (les preposes de 
l administration de renregistrement et des domaines), и органы полищп 
(les commissaires, gendarmes, gardes-champetrcs et tous autres agents dî  
la force publique)'-), причемъ въ поощреше ревности низшихъ поли- 
дейскихъ чиновъ (gendarmes, gai'des-champetres ct autres agents de la 
force publique), четвертая часть взысканныхъ съ закононарушителе!) 
штрафовъ (amendes) уплачивалась открывшимъ HapyiucHie этихъ правилъ 
агентамъ *).

Еще закономъ 22 iioHa 1833 года было воспрещено издателямъ, 
тппографщикамъ, журналиста.мъ и вообще всемъ частнымъ лицамъ опу-

1) Декротъ 25 анг. 1852 i\ , art. 2.
'-) Ibid., art. 5.

Ibidem, art. 6.—Строго гонора весь декргтъ 25 авг. 1852 г. отвосилсн 
только къ афишамъ, ригуемымт. на тЪ.хъ или иныхъ ностроикахъ и сооружо- 
Н1яхъ (les afficlics pointes, см. art. 1). Но уже въ слЪдующеыъ 1853 году, пре- 
|(1ектъ иолицш, ссылаясь на законы Первой Республики и на кассац1опныя рЪ- 
шен1я, распростраоилъ ордонансомъ 18 мая силу декрета 25 августа и па афиши, 
иечатавш1яся па бумагЬ (аих atliclie.s sur papier), за исключев1е.мъ .тишь прави- 
тольстиевныхъ и судебныхъ oOiiHB.ioniit и анпопсовь о спектакляхъ (въ теат- 
рахъ), балах'ь и ковцертахъ. Мотивомъ этого распростраи8н1я было появлеп1е 
множества оскорбляющихт, общественную нравственность афишъ и объявлен)!!,, 
(„considerant qne chaque jour on appose- sur les murs, dans Paris et la banlieue, 
des atficlics contenant des annoces qui blessont les convenances et la morale publique“...) 
Cm. Ордонн. префекта полиц1п 18 мая 1853 года (Collection oftic. dos ordonn. dc 
])olicc, 623). •



бликовывать акты и AtMcTBiH ренеральныхъ сов'Ьтовъ (des conscils gt'iip- 
raux), недозволенные для этихъ посл-Ьднихъ иявлявш{еся, сл1)ДОнатель- 
но, по самому своему суп^еству, незаконными, какъ, наприм'Ьръ: обсуж- 
ден1о (deliberation) какихъ-либо вопросовъ внЬ законнаго codpania 
(iiors reunion legale), CHomeHifl (correspondances) съ другими советами, 
cocTaeaeHie различныхъ воззвашй и адресовъ (proclamations ('t adres- 
s e s )* *). Законъ 5 мая 1855 года (sur I'organisation inunicipiale “) на
ше лъ нужным ь распространить ото запрещете и на 11убликац1ю и сооб- 
щен1я о подобныхъ незаконныхъ д'Ьйств1яхъ и муницицальныхъ совЬ- 
товъ (des conseils inunicipaux) ®).

Наконецъ, законъ 27 (})евраля 1858 года объ общественной безо- 
насности (loi relative а des mesures de sdrete generale) *) весьма зна
чительно изм'Ьнилъ пocтaнoвлeнiя дЬйствовавшихт. закоповъ о нака
зуемости н'Ькоторыхъ престунлешй печати. Этотъ законъ быль ближай- 
шимъ отв'Ьтомъ правительства на покушеше Орсини на жизнь Наполео
на Ш (14 января 1858 г.), не имевшее, какъ известно, однако, никакой 
связи съ д'Ьятельностью тогдашней французской печати®). Правитель-

1) См. законъ 22 iKimi 1833 сода, art. 15, 16, 17 и 19, а  чакже на
ши введен1е, стр. lt>, примЪчан1с 2. Hapymeaic этого .запро1цен1я каралось иа- 
казан1ям11, цродиктованны.ми 124-й статьей 5'г. Улижен1я (Code Penal), т. е. тш- 
ремпы.мъ закл10чее1емъ (prison) отъ 2 до О мьсяцевт. и заирещен]емъ сраждан- 
скпхъ нравъ и обпр^ственной службы (interdiction des droits civiques ct de tout 
emploi public) до 10 лЪтъ.

2) Bull, des lois, XI serie, B. 291, a® 2635.
2) Cm. аак. 5 мая 1855 г., art. 24, 25, 26, 27. iS'rn статьи были почти оук- 

вальиы.мъ вос11роизведен1емъ стате!! 15, 16, 17 и 19 закона 22 1ювя is 3 3 r ., уста- 
повнвшп.хь тожествеыпыя aaiipemeiiin п иака.1ан1я для 1'енеральныхъ (а также п 
■жружлыхъ) еонЪтовъ. РазсмотрЪввыя нами запреще!Йн кас:ишсы!убликад1й ча- 
стиыхъ .тпцъ, что же касается порядка п содержачпм оффтральпыхь отч1‘тоьь 
(publication officiello) муппцппальвы.хъ совЬтовъ, то этотъ вопросъ, кромт. дан- 
паго закона быль разъясвень ев;е циркуляром!, мин. вн, дЪлъ отъ 16 ееыт. 
1S6.5 г. (см. Kousset, Code general, стр. 231, notes 2162 п с.чЪд.).

*) См. Bull, des lois, X l suric, В. 582, n'> 5291.
■’’) T. e, нъкоторыхь статей законовь 17 мая 1819 г., 25 .марта 1822 г., 

дшерета 11 .чвг. 1848 г., закона 27 1юли 1849 г. в отчасти Оргавичеекасо Де- 
1.-рета.

“) G. kousset гопоритъ по этому поводе „Всякому жестоко.му акту (и 
tout acte vii>lont) соотвЪтствуетт. обыкновенно жесток1й з:1Конъ (une loi violentej.



ство вообще искало усилен1я своихъ полномоч1й *) и законъ 27 февра
ля им'Ьлъ только отраженное (хотя и весьма сильное) вл1ян1е на за
конодательство печати того времени. Наибольшее значеше им^ли его 
1, 2 и 4-я статьи, который устанавливали наказан1я за подстрекатель
ство (provocation) и возбуждеше къ преступлен1ямъ противъ жизни 
суверена и его фамил1н или противъ общественнаго порядка (1а раЬс 
publique), когда эти подстрекательства не им'Ьли практическаго резуль
тата (lorsque cette provocation n’a pas ete suivie d'effet).—Статья 1-ая 
закона 1858 года возстановила съ небольшими HSMtHeniaMH вторую по
ловину 1-й статьи закона 9 сент. 1835 г.*), а именно она назначила

Съ этой точки законодательство какъ - бы создается истор1ей
энсцессовъ свободы и покушен1й (des exces ou des attentats de la liber- 
te): преступлен1е (crime) Лувеля вызываетъ законъ 25 марта 1822 года; адская 
машина Ф1еши какъ-бы оправдываетъ жестокости сентябрьскихъ законоьъ 1835 г ., 
наконецъ, бомбамъ Орсини мы обязаны закономъ 27 февраля 1858 года, статья 
1 я  котораго воспроизводить отчасти первую статью закона 1835 года. Если, од
нако, съ бо.льшею или меньшею долею правды (а tort on а raison) можно при
писать подстрекательству (аих provocations) прессы первое изъ этихъ трехъ по- 
кушен1й, то, во всякомъ случа-Ь, должно признать, что журналистика 1857 года 
была совершенно непричастна третьему преступлен1ю; ни въ какое другое время 
газеты не были бол-Ье спокойны, болЪе династично настроены и MeHie мятежны 
(factieux). Дискрещопный режимъ, уничтоженный только 1б-й статьей закона 11 
мая 1868 г ., дисциплинировалъ ихъ до полнаго молчан1я. Въ изложеши моти- 
вовъ закона говорилось, что этотъ законъ 27 февраля 1858 года былъ вызванъ 
и разработанъ подъ вл1яп1емъ покушеп1я 14-го января, что одни лишь вожделъ- 
н1я и подстрекательства тайныхъ обществъ были его причиной, но нигд* не го
ворилось, что близкимъ пли отдаленпнымъ поводомъ его была та деятельность 
прессы, вл1ян1е которой одни видятъ вездЪ, а друг1е—не замЪчаютъ ннгдЪ". 
(С.м. Code general, стр. 123, прим. 1037— 1039).

1) Государственный министръ (ministre d’Etat), излагая правительствен
ные мотивы говорилъ: „Въ странахъ, долгое время потрясавшихся ре-
волюЩями, даже послЪ возстановлен1я порядка, успокоение умовъ наступаетъ 
медленно; и послЪ окончан1я борьбы, приходится еще пережить много испытагпй и 
искоренить (combattre) много поводовъ и причинъ 1съ безпорядкамъ. Въ эти 
эпохи глухой, но ожесточенной борьбы, правительство должно быть достаточно 
вооружено для общей защиты". . .  См. Moniteur Universel, 3 февраля 1858 г.

2) Въ правительственныхъ мотивахъ закона прямо было сказано, что 1-я 
статья его им^ла цЪлью восполнен1е проб’Ьла, созданнаго отмЪною законовъ 9 
сентября 1835 года (См. Моп. Univ. 3 февр. 1858 года).



тюремное заключен1е (emprisonnemcnt) отъ 2 до 5 л-Ьть и штрафъ отъ 
500 до 10,000 франковъ за публичное провокаторство какимъ-бы то ни 
было способомъ (d’une maniere quelconque, а сл-Ьдовательно и путемъ 
печати, сравни art. 1 закона 17 мая 1819 г.) къ прелусмотр-Ьнннымъ 
въ 86 и 87-й статьяхъ Уголовнаго Кодекса (Code Penal) преступлен!- 
ямъ *), если, впрочемъ, это подстрекательство не вело къ осуществлен1ю 
преступлешя ^).—Статья 2-я этого-же закона карала тюремнымъ заключе- 
н1емъ отъ 1 м'йсяца до 2 л-Ьтъ и штрафомъ отъ 100 до 2000 фр. вся- 
каго, кто съ ц-Ьлью нарушить общественный миръ (1а paix publique) 
или возбудить ненависть и неуважеше къ правительству Императора, 
предпринималъ как1я-нибудь д-Ьйств1я (des manoeuvres) или входилъ въ 
сношешя съ к'ймъ-нибудь внутри страны или заграницею (все
равно, конечно, какимъ способомъ, а, следовательно, и путемъ пе
чати).—Наконецъ, статья 4-я закона устанавливала для лицъ, осуж- 
денныхъ за указанныя въ 1-й и 2-й статьяхъ преступлешя, кро
ме вышеуказанныхъ главныхъ наказан1Й, еще добавочное: осуж
денный за эти преступлен1я лица могли подвергнуться, на время 
отбывашя тюремнаго заключетя, полному или частичному ограничен1ю 
(interdiction) указанныхъ въ 42-й статье Уголовнаго Кодекса граждан- 
скихъ правъ *!.—Остальныя статьи закона 27 февраля 1858 гола также 
не оставались безъ косвеннаго вл1ян1я на положеше печати: доста
точно отметить то обстоятельство, что по закону общественной безо
пасности наполеоновская здминистравдя получала очень широк1н пол-

1) Т. е . къ attentats оа 1е complot противъ жпзпп и личности государя, 
его фамил1и, протнвъ правительства, порядка престолонасл'Ьд1я и т. д. (См. С. 
Р. art. 86 и 87).

2) Если-же подстрекательство сопровождалось практпческимъ резул1,та- 
томъ (etait suivie d’fiffet), то на основав1и 1-й статьи закона 17 мая 1819 года, 
оно наказывалось, какъ соучаст1е, т. е. т'Ьми-жв наказан1ями, какъ само пре- 
ступлен1о (С. Р. art. 59, см. также TJousset, Code g6n6ral, стр. 123, прим. 1041).

®) Т. е. ограничен!») избирательныхъ правъ, права общественно-государ
ственной службы и быт1я прпсяжяымъ засЪдателемъ, права иошеи1я оруж!я, 
права участвовать въ се.мейномъ coBiTb, быть опекуномъ, экспертомъ, свидЬ- 
телемъ на судЪ и т. п. См. С. Р. art. 42. Это постаповлен1е закона 1858 года 
опять воскрешало режимъ закона 9 сентября 1835 г.



номоч1я по внесудебной высылке и ссылке некоторыхъ категор1й лицъ. 
А именно: все лица, осужденный за указанный въ 1, 2 и 3 статьяхъ закона 
преступлешя ‘), а также осужденныя за вооруженное сопротивлеше вла- 
стямъ, участ1е въ вооружеяныхъ бандахъ, покушеше на жизнь су
верена и его фамил1и, подстрекательство къ attentats centre la surete 
de l  Etat, подделку фальшивыхъ паспортовъ и т. п. ’) могли быть со
сланы административнымъ порядкомъ (par mesure de surete generalc) въ 
какой-нибудь департаментъ Импер1и или въ Алжиръ или даже совсемъ 
изгнаны изъ французской территор1и ®). Такой-же участи могли подверг
нуться также и все лица, осужденныя, сосланныя или изгнанный въ 
связи съ событ1ями мая и 1юня 1848 года, 1юня 1849 года или декаб
ря 1851 года, если они, по отбытш наказашя и возвращеши изъ 
ссылки и изгнан1я, вследств1е какихъ нибудь новыхъ поступковъ (par des 
faits graves) опять делались опасными для общественной безопасности 
(pour la surete publique) *).

Г л а в а  в т о р а я .
Законы переходнаго времени и исправительный режимъ (1е гё- 

gime correctionnel) печати.

§  20. Первыя либералъныя колебатя Наполеона, декретъ 24 но
ября 1860 года гг обусловлспныя ггмъ узакогюнгя о печати. Разсмотрен- 
ныя нами статьи закона объ общественной безопасности 27 февраля

1) СлЪд., кромЪ только-что разсмотрЪнныхъ нами преступлен1й, еще за 
фабрикащю или сбыть безъ особаго разрЪшен1я какихъ-нибудь смертоиосныхъ 
машнпъ и аппаратовъ (des machines meurtrieres).

2) Т. е. за преступле1ия, указанный въ 8 6 —101, 153—154, 209—211, 213—  
221 статьяхъ Code Рбпа1, въ сгатьяхъ 3, 5 , 6, 7, 8, 9 закона 24 мая 1834 года, 
въ законЪ 7 1юня 1848 года (sur les attrouppements), и въ 1 и 2 статьяхъ зако
на о печати 27 1юля 1849 г. (См. art. 6 закона 1858 года).

См. art. 5, 6 закона.
*) С.м. art. 7. См. у Taxile Delord’a (Hist, du Sec. Emp., t. II, стр. 385) и 

у Seignobos’a (Hist, de I’Europe eontemporaine, стр. 162), какъ воспользовался



1858 года были какъ-бы nocA-bAHHMb шагомъ въ систематиче- 
скомъ развит1и началъ Органическаго Декрета въ смысл'Ь оконча- 
тельнаго подавлен1я свободы печати. Къ удачной реставрац1и и вриспо- 
соблешю стараго законодательства*), къ дискрешонному режиму (т. 
наз. regime discretionnaire) декрета 17 февраля 1852 года, постепенно 
(очевидно по Mipt развит1я опытности и изобр-Ьтательности наполео- 
новскихъ администраторовъ) присоединились частичный мЬры, проводив- 
ш1я какъ-бы посл'Ьдн1е штрихи и отд’Ьлывавш1я наб'Ьло здан1е 
Органическаго Декрета: декретъ 25 февраля 1852 г. окончательно санк- 
щонировалъ юрисдикщю исправительныхъ судовъ въ д1злахъ печати^), 
декретъ 1 марта 1852 года изолировалъ страну отъ ввоза ноудобныхъ 
для правительства иностранныхъ печатныхъ произведен1й, два декрета отъ 
22 марта 1852 г. довели до конца регламентацш типографскаго, гравиро- 
вальнаго и книгопродавческаго промысловъ, декретъ 25 августа 1852 г., 
развитый ордоннансами префекта полищи, обезопасилъ улицы и площади 
городовъ отъ вредныхъ афишъ и объявлен!!!, а законъ 5 мая 1855 г. 
отнялъ у печати возможность осведомлять населете о какихъ-бы то 
ни было противозаконныхъ попыткахъ генеральныхъ и муниципальныхъ 
советовъ. Ко всему этому законъ общественной безопасности 1858 г. 
присовокупилъ суровую ропресс1ю известнаго рода политическихъ пре- 
ступлешй, совершаемыхъ различными путями, включая сюда и прессу, 
и отдалъ, сверхъ того, всехъ опасныхъ (съ точки зр Ьтя правительства 
неблагонадежныхъ) лицъ въ полное распоряжеше администрац1и. Всего 
этого слишкомъ было достаточно, чтобы действительно заставить мо.е

этимъ полномоч1емъ назначенный для псполнен1я закона 27 февраля 1858 года 
министромъ внутреннихъ дЪлъ (min. de I'inter. et de la suretd genfirale) генераиъ 
Эспинассъ. Б1ограф1ю п характеристику этого генерала, а также и вообще под
робности о законъ общественной безопасности, см. Taxile Delord, т. II, стр. 
375—385 и спец1ально посвященную этому закону монограф1ю—Eugene T6not 
et Antonin Dubost, Les suspects en 1858. Etude historique sur I’application de la 
loi de suret§ ggnerale, Paris, 1869).

1) Какъ Хюльской Монарх1и, такъ и другихъ эпохъ королевской Франц1п.
2) Завершивъ, такимъ обрааомъ, т. наз. впослЪдств1и rdgime correctionnel.



чать всю, не принадлежавшую къ правительственному лагерю, политиче
скую прессу *).

Однако, молчан1е 01шозиц1онной или вообще критически настроен
ной части политической печати, не обозначало отсутств1я въ ней вся
кой жизни. Общественная подавленность, вызванная тяжелыми событ1я- 
ми 1848, 1849 и 1851 годовъ не могла продолжаться безконечно. Да
же и искусно созданный Наполеономъ III общШ административно-поли- 
тическ1й режимъ не могъ навсегда искоренить стремлен1я общества къ 
активной соц1ально-политической жизни въ такой страна, какъ Фран- 
ц1я. В-Ьдь созданный вторымъ императоромъ автократичесюй строй фор
мально (оффнц1ально) оправдывался постоянною ссылкою на сущё- 
ствован!е исключительной опасности для страны. Если эти ссыл
ки могли производить надлежащее BnenaTatHie, то только въ са- 
момъ начал-fe Импер1и, потомъ же он-Ь уже теряли смыслъ и преувели
ченное значеше, приписанное чисто итальянскому покушешю Орсини 
(въ 1858 г.), едва-ли могло серьезно импонировать большинству обще
ства. Это посл-Ьднее очевидно уже тяготилось исключительнымъ режи-

1) О положен1и политической печати (глапнымъ образомъ, пер1одической) 
въ пер1одъ Оргапическаго Декрета въ достаточной м-Ьр* было уже сказано въ 
предыдущей главЪ. Зд-Ьсь мы только прибавнмъ, что покушен1е Орсини и за- 
копъ общественной безопасности (loi de s0ret6 g6n6rale) были сигналомъ къ но- 
вымъ преслЪдован1ямъ прессы. Къ сожалЪшю, и MHorie органы самой печати 
вели себя самымъ низкимъ образомъ. Пользуясь тЪмъ, что противники должны 
были молчать, оффиц1озныя газеты требовали самы.чъ чудовищпыхъ репресс1й 
и доходили даже до того, что печатпо обвиняли своихъ сотоварищей въ крамо- 
лЪ и соучаст1и въ покушен1и па жизнь Наполеона. Такъ, вапр , именно въ 
ятихъ престуш1еп1яхъ обвинялъ газету Journal des D6bats Гранье-де-Кассаньякъ 
въ своемъ органЪ—Constitiitionnel (См. Avenel, Hist, de la presse, стр. 497).—Го
воря о законахъ дискрещоннаго пер1ода и о положеи1и тогдашней печати, мы 
въ иитересахъ справедливости должны отмЪтить (какъ проявлен1е извЪстеаго 
вниман1я къ литературной сторонЪ печати) рядъ конвенц1й Наполеона съ дру
гими государствами по вопросамъ литературной собственности и почтоваго об
мана печатными произведен1ями (см. декретъ 19 февр. 1852 года, 19 марта 
1852 года, 28 марта 1852 года, 4 февраля 1854 года, 8 аар’Ьля 1854 года, 13-го 
апреля 1854 г ., 19 апр. 1854 г. и т. д.). Однако (какъ это мы уже упоминали 
выше) въ paacMOTpliHie этихъ актовъ (въ виду отдаленности ихъ отъ нашего 
предмета) мы входить не будемъ.



момъ, стремилось къ учасИю въ обсужден1и и разр-Ьшен1и важн-Ьйшихъ 
вопросовъ свое: страны и не хот'Ьло довольствоваться сплетнями и раз- 
сказами о придворныхъ балахъ.

Обстоятельства, предшествовавш1я и сопровождавш1я Итальянскую 
войну довольно pfeKO вскрыли изменившееся настроен1е общества.

Выше мы указывали *), что Итальянсшй походъ можно въ значи
тельной степени считать отправнымъ моментомъ либеральныхъ уступокъ
второй половины наполеоновскаго царствоваюя. Обезпокоенный неудо- 

/
вольств1емъ своихъ клерикальныхъ союзниковъ, Наполеонъ счелъ нуж- 
нымъ сделать небольш1я уступки либераламъ; известно, что по слу
чаю празднествъ въ честь окончашя войны и возвращен1я итальянской 
арм1и была дарована всеобщая амнист1я осужденнымъ за политичесюя 
преступлен1я *), а спец1ально по отношешю къ печати,—были сняты все 
тяготевш1я надъ газетами предостережен1я (avertissements) и во главе 
дирекц1и печати (direction de la presse, въ составе министерства вну- 
треннихъ делъ) был ь поставленъ журналистъ де-ла-Геронньеръ; гер- 
цогъ де-хМорни говорилъ о , , liberies que I’on conquiert“ и въ частныхъ 
разговорахъ выставлялъ амнисИю какъ , ,1е prelude d'une ere nouvelle *). 
Журналистика не замедлила истолковать все эти благопр1ятные для нея 
симптомы въ самую лучшую для себя сторону и не пропустила случая 
заявить открыто о своихъ желан1яхъ: стали писать о предстоящемъ 
будто-бы скоро пересмотре (modification) законодательства о печати 
1852 года, объ издан1и новаго закона, имеющаго возвратить прессу къ 
принципамъ общаго права (qui rouvrirait lui le terrain du droit commun), 
доходили даже до открытыхъ разсуждешй о томъ, Kaaie суды могутъ 
лучше судить преступлен1я печати, суды-ли присяжныхъ (jury) или-жс 
суды исправительной пoлицiи (tribunaux correctionnels) *)?—Очевидно,

1) См. стр. 201, прим. 2.
2) Возвратившая, между прочимъ, пзъ ссылки и изгнашя и политическихъ 

враговъ переворота 1851 года.
*) См. Hatin Manuel, т. I, стр. 294, 295 и Avenel, Histoire de la presse, 

стр. 498.
*) См. Hatin и Avenel тЪ-же страницы.



французская печать не забыла за пер{одъ A’bficTBiH Органическаго Де
крета своихъ прежнихъ правъ!

Правда, обстоятельства, связанныя съ Итальянской войной, не 
повели за собою непосредственнаго паден1я дискрец1оннаго режима, какъ 
вообще, такъ и относительно прессы. Даже напротивъ того, правитель
ство поспешило положить конецъ либеральнымъ надеждамъ, опублико
вавши въ Монитер-Ь 18 сентября 1859 года оффищальное сообще- 
Hie, прямо указывавшее, что правительство Императора отнюдь не на
мерено отказываться отъ существующей системы законодательства пе
чати '). Более того, непосредственно после Итальянской войны импе
раторское правительство, какъ будто-бы даже съ большею суровостью 
стало пользоваться механизмомъ действовавшаго режима въ начавшейся 
борьбе съ легитимистскою и клерикальною прессой: министръ внутрен- 
нихъ делъ, напримеръ, приказалъ префектамъ применять къ пастырь- 
скимъ послан1ямъ (аих mandements et aux lettres pastorales) епископовъ

1) См. Moniteur Universel 18 сентября 1859 года. Въ сообщеши (note) пра
вительства говорилось: „Мног1я газеты аннонсировалн близкое опубликован1в 
декрета, видоизмЪняющаго законодательство 1852 года о печати. Это изв-Ьст1е 
совершенно новЪрпо. Печать во Франц1и и безъ того можетъ (est libre do) об
суждать вс'Ь акты правительства и освЪдомлять (d’eclairer), такимъ образомъ, 
общественное MHiHie, НЬкоторыя газеты, дЪлаясь, сами того не подозрЪвая 
(а leur insu), органами враждебныхъ (правительству) иарт1й, требуютъ болЪе 
широкой свободы, которая не можетъ имЪть иной цЪли, кромЪ облегчен1я имъ 
пападокъ (les attaques) на Конституцш и основные (fondamentales) законы всего 
общественвато порядка. Правительство Императора не откажется (пе se d6par- 
tira pas de) отъ системы, которая, предоставляя довольно широкое поле для 
разеужденШ, контроверзъ и анализа (а I’fisprit de discussion, de controverse, et 
d'analyse), предупреждаетъ воз.можность (les eftets desastreux) обмановъ, клеве
ты и ошибокъ". Опубликованный на другой-же день въ МонитерЪ (Moni
teur Universel, 19 сентября 1859 года) циркуляръ министра внутренпихъ дЪлъ 
префектамъ снова подтвердилъ для нихъ необходимость прежняго (т. е. рестрик- 
тивнаго) отношон1я къ повременной прессЬ и еще разъ подчеркнулъ, что прави
тельство вовсе и не помышляло объ измЪнен)!! дЪйотвующаго законодательства 
печати. Наконецъ, въ номерЪ Монитера отъ 23 сентября того-же года были 
помещены два communiques (газетамъ I'Opinion Nationale и 1е Journal des F il
es et Campagnes) весьма неугЬшительныхъ для журналистики.



требоватя законовъ печати о представлея1и обязательныхъ экземпля- 
ровъ (depot) администрац1и, о декларац1яхъ при печаташи, а въ н-Ько 
торыхъ случаяхъ и объ уплата штемпельнаго сбора )̂.

Но какъ-бы то ни было, во всякомъ CAyaat, первыя либеральный 
уступки, связанный съ собьтями Итальянскаго похода, дали благоде
тельный толчокъ общественному настроешю и были первымъ шагомъ 
Наполеона на его тернистомъ и нерешительномъ пути къ Либеральной 
Имперш. Уже черезъ годъ съ небольшимъ Наполеонъ издалъ свой, 
обозначавш1й уже ясный поворотный пунктъ декретъ 24 ноября 1860 г., 
а затемъ пошелъ целый рядъ законовъ и распоряжетй (общихъ и спе- 
щально по вопросамъ печати), съ колебан1ями и замедлешями, но все- 
таки приближавшихъ Наполеона III къ его знаменитому ,,Motu,proprio“ 
19 января 1867 года*). Такими постановлетями были: сенатусъ-кон- 
сультъ 2 февраля 1861 года, законъ 2 1юля 1861 года н сенатусъ- 
консультъ 18 1юля 1866 года.

Поведен1е императорской дипломами въ итальянскихъ делахъ 
конца 50-хъ годовъ ставило Франц! ю въ щекотливое положен!е: за пре
делами страны правительство было представителемъ либеральныхъ на- 
чалъ, а у себя дома не хотело давать никакого развипя общественной 
инищативе *). Какъ бы въ разрешен1е этого нротивореч1я выступилъ

1) См. Avenel, Histoire de' la prosse, стр. 503. Эти требован1я, прибанляетъ 
Авенель, никогда не применялись къ актамъ и публикац!ямъ церковныхъ вла
стей (de I'autorite r61igieuse); ими вздумали воспользоваться только тогда, кш-да 
духовенство (1е clergfi) начало нападать на оффиц!альную (правительственную) 
доктрину о светской (temporel) власти папы.

2) См. Avenel, стр. 497.
®) Мы не будемъ здесь  подробно излагать постепеннаго угасап1я Напо

леоновской автократической Имперзи и перехода къ либеральнымъ парламент- 
скимъ принципамъ. Это давно уже сделано въ лучшнхъ сочинен1яхъ по общ ей’ 
истор1и этой эпохи (см., напр., сочинен1я Т. Delord'a и Р . de la Gorce; оба оза
главлены: Histoire du Second Empire).

*) „Не подсказывала-ли сама логика, восклицаетъ Hatin, насколько не- 
возможнымъ было положен1е, при которомъ императорское правительство на
саждало свободу заграницею, не возвращая ее Франц1и; не говорила-ли она, 
что правительство рано или поздно поставить внутреннюю политику въ полное 
соглас1е съ принципами, защищаемыми имъ вне отечества?* (См. Manuel, т. I.. 
стр. 3(Ю).



декретъ Наполеона отъ 24 ноября 1860 года. Декретъ торжественно 
провозглашалъ, что Императоръ „желая дать основнымъ учреждешямъ 
государства (аих grands corps de I’Etat) бол’Ье прямое учасНе въ об
щей политикЬ (й. 1а politique gencrale) правительства, и желая засвид-fe- 
тельствовать имт. свое полное AOBipie (sa confiance)“ , постановлястъ, 
что Сенатъ и Законодательный Корпусъ будутъ впредь, каждый годъ, 
вотировать ответный адресъ на тронную рЬчь Государя; въ этомъ-же 
декретЪ прибавлялось далЪе, что въ непродолжительномъ времени Сена
ту будетъ предложенъ проектъ сенатусъ консульта, имЪющаго цЪлью 
сдЪ.дать болЪе быстрымъ и болЪе полныыъ воспроизведеше (1а repro
duction) дебатовъ обЪихъ Палатъ *). Декретъ 24 ноября 1860 г. воз- 
становлял'ь, такимъ образомъ (по крайней мЪрЪ хотя отчасти) прежнюю 
французскую политическую трибуну*), но для печати особенное значе- 
Hie им-Ьло, конечно, высказанное въ ДекретЪ и дЪйствительно скоро 
осуществленное обЪщате Императора расширить публичность парламент- 
скихъ дебатовъ.

Еще въ циркуляр^ 7 декабря 1860 года новый министръ внутрен- 
нихъ дЪлъ де-Персиньи, разъясняя префектамъ точный смыслъ дискре- 
щонной власти (du pouvoir discrctionnaire), предоставленной его мини
стерству по отношен1ю къ печати, какъ-бы самъ приглашалъ предста
вителей прессы болЪе широко воспользоваться правомъ обсуждешя 
(discussion) правительственныхъ MiponpiaTiit *), а уже 22 января 1861 г.

1) См. Moniteur Universel, 25 ноября 1860 года, а также Hatin, Manuel, 
т. I, стр. 300.

*) См. Avenel, стр. 505.
®) См. Моп Univ. 8 декабря 18б0г . *ErJiii всЪ парт1и, если всЪ писате

ли, говорилъ онъ, действительно подчиняясь копстптуц1оннымъ законамъ на
шего общества..., уважая волю народа, хотятъ свободы печати только въ цЪ- 
ляхъ благосостоян1я государства, то тогда они и фактически и по праву имЪ- 
ютъ и теперь такую же свободу печати, какъ въ Англ1и, и законъ о предосте- 
режен1яхъ становится мертвой буквой. Если злоупотреблен1я въ обществЪ или со
стороны правительства будутъ выведены на свЪтъ, если акты администращи бу
дутъ критикуемы, если обмЪнъ идей, чувствъ и мнЪн1й оживить общественную, по
литическую, коммерческую и промышленную жизнь,—кто можетъ серьезно на 
это жаловаться?... Что касается того оруд1я, которое законъ даегъ теперь въ-



въ Сенатъ, спец1алвно для этого созванный, былъ внесекъ нроектъ за
кона (сенатусъ-конеульта) въ исполнен1е высказанной въ декрет-Ь 24 но
ября 1860 года императорской воли. 29 января былъ представленъ въ 
Сенатъ Троплонгомъ докладъ (rapport) коммисс1и, разсматривавшеи этоть 
нроектъ; 31 января и I февраля нроектъ обсуждался и былъ вотиро- 
ванъ: 2 февраля 1861 года онъ былъ опубликованъ и получилъ силу 
закона*). Установленный Конституц1ей 14 января 1852 года (art. 42), 
Органическимъ Декретомъ 17 февраля 1852 года (art. 14 и 16) и дек- 
ретомъ 22 марта 1852 г. (art. 73 и 74) порядокъ публикован1я деба- 
товъ Сената и Законодательнаго Корпуса сводился къ тому, что деба
ты, происходиьш1е въ Сенат*, могли воспроизводиться газетами только 
въ томъ вид*, какъ они печатались въ Монитор-*, въ которомь они 
публиковались не каждый день, а только по желашю правительства, и 
нритомъ въ стенографической форм-*; дебаты Законодательнаго Корпуса 
также могли печататься газетами не иначе, какъ въ форм-* воспроизво- 
дешя пом-*щаемыхъ въ Монитер-Ь оффищальныхъ отчетовъ, но эти по- 
сл-*дше печатались въ оффиц1альной газет-* не въ вид* стеногра
фической коти произносимыхъ р*чей, а лишь въ качеств* редижиро- 
ванныхъ Предс*дателемъ сокращенныхъ протоколовъ (proces-verbaux) 
зас*дан1я, хотя и обязательно каждый день )̂. Сенатусъ-консульть 
2 февраля 1861 года^) изм*нилъ этотъ порядокъ въ такомъ смысл*: 
Дебаты, происходивш1е въ зас*дан1яхъ Сената и Законодательнаго Кор
пуса, должны были записываться стенографически и на другой день пе
чататься in extenso въ оффищальной газет* (Монитер*); кром* того, 
каждый вечеръ въ распоряжен1е редакц1й вс*хъ газетъ должны были

наши руки системой предостережен(й, то я его нисколько не игнорирую; однако, 
если М1ГЬ позволено будетъ откровенно и безъ околичностей (sans detour) вы
сказать свое чувство,—эта система, какъ исключительная м*ра,—обусловленная 
требован1ями упрочен1я новаго порядка вещей, эта система, въ своемъ прнаци- 
пЪ, есть м-Ьра диктаторская*...

1) См. S6natus-Consuhe 2 февр. 1861 г., Bull, des lois, XI serie, В. 901
л» 8684. ‘

2) См. выше, стр. 171, 172, 205, 206.
3) См. art. 1.



предоставляться особые отчеты (comptcs-rendus) о засЬдан1яхъ, редак
тируемые особыми секретарями-редакторами (par des secretaires redac- 
teurs) подъ непосредствённымъ наблюдетемъ (places sous I’autorite) пред
седателя каждаго отдельнаго заседан1я. Отчеты о заседан1яхъ Сената 
и Законодательнаго Корпуса, помещаемые въ газетахъ или вообще въ 
другихъ какихъ-нибудь органахъ гласности, могли состоять только 
въ прямомъ воспроизведен1и дебатовъ, напечатанныхъ in extenso въ оф- 
фищальной газете, или въ перепечатке протоколовъ (comptes-rendus), 
редижированныхъ вышеизложеннымъ порядкомъ подъ наблюден1емъ пред
седателя; въ качестве льготы позволялось (въ техъ случаяхъ, если въ 
одномъ и томъ-же заседан1и обсуждалось несколько проектовъ или пе- 
тищй), воспроизводитъ дебаты, oтнocящiecя только къ одному изъ этихъ 
проектовъ или одной изъ петиц1й, съ ycлoвieмъ, впрочемъ, публиковать 
уже все претя по этому вопросу, а также результатъ вотирован1я, хо
тя бы проектъ или петиц1я и обсуждались въ несколькихъ засйда- 
т я х ъ '); наконецъ, если того требовали пять сенаторовъ, Сенатъ могъ 
объявлять свои заседашя непубличными, а, следовательно, и не подле
жащими никакой огласке.

Нельзя отрицать, что въ сравнеяш съ ранее существовав- 
шимъ порядкомъ, сенатусъ-консультъ 2-го февраля сделалъ значи
тельную уступку въ смысле увеличешя публичности дебатовъ законода- 
тсльныхъ палатъ страны: достаточно отметить, что теперь правитель
ство взяло на себя' какъ-бы обязанность знакомить населен1е, на дру- 
гой-же день, съ подробнымъ содержан1емъ прешй, происходившихъ на
кануне въ Сенате и Законодательномъ Корпусе*).

Но, идя на эту уступку, правительство хотело держать все дйло 
въ своихъ рукахъ и отнимало у журналистики возможность извлекать 
изъ дарованной закономъ публичности дебатовъ какую-бы то ни было

1) Мы уже упоминали выше (стр. 206), что еще на основании art. 74 дек
рета 22 марта 1852 года всяюй членъ Палаты, съ особаго paepimeHiH ПредсЪ- 
дателя, могъ печатать на свой счетъ произнесенную имъ въ Собран1и рЪчь.

Печатан1е стенографическихъ отчетовъ in extenso на другой день въ 
МопитерЪ было обязательно для правительства. См. докладъ Троплонга, Monit. 
Univ. 30 января 1861 года.



для себя пользу*): въ новомъ порядк'Ь публичности законодатольныхъ
пренШ бросалось въ глаза два обстоятельства.

Прежде всего правительство настаивало на томъ, чтобы въ каж- 
домъ отд'Ьльномъ случа1з газетной публикац{и, безусловно сохранялась 
редакц1я, приданная дебатамъ оффиц1альными органами )̂. Докладчик!, 
сенатской коммиссш Троплонгъ опред'Ьленно указывалъ на такое жела- 
Hie правительства и мотивировалъ его стремлен1емъ этого nocaiJAHAro 
давать обществу только верное отражен1е (пп miroir fidelo) всего про- 
исходящаго въ Палатахъ®). Это же лате правительства весьма сильно,

1) Сенат.-консультъ 2 февраля 1861 года былъ одппмъ изъ мпогихъ 
образчпковъ полумЪръ наполеоновской тактики, а также и иримЪро.мт. крайняго 
недов'Ьр1я къ печати.

2) Все-равно избирала-ли газета перепечатку изъ Монитора его стеногра- 
фическаго (in extenso) отчета или же воспроизведен1е редактированнаго секрета
рями (par secretaires-r§dacteurs) сокращеппаго compte-rendu.

Троплонгъ (Troplong), между прочимъ, говорплъ: „Что касается дру- 
гихъ, кромЪ Монитора, газетъ, то ничто не заставляетъ ихъ непремЬпыо пере
печатывать стеиографичрсюй отчетъ (1а stenographie) оффиц1альной газеты. ОнЬ 
свободно могутъ сообразоваться въ этомъ отношен1и съ желав1емъ п интереса
ми своихъ абонентовъ. Но, если онЪ решатся на напечатание отчета Мопитера, 
то проектъ требуетъ (сообразуясь съ предшествовавшимъ законодательствомъ), 
чтобы это было печатате in extenso. Основан1е этого требован1я понятно. ЦЪль 
проекта—давать постоянно обществу только вЪрное отражен1е внутренней поли
тики палатъ (un miroir fldele de la politique d§liberante). Ьнъ хочетъ опираться 
только на истину (dans 1е vrai). Этотъ принципъ, однако, былъ-бы тотчасъ-же 
нарушепъ, если-бы было разрешено газетамъ дЪлать проиявольныя сокращен1я 
дебатовъ (discussion). Нравительство не имЪетъ на это права. Было-бы стран- 
нымъ, если-бы газеты снова получили эту upивиллeгiю; по крайней мЪр-Ь, ес
ли Вы не хотите снова видЪть приноровленнаго (agenc6) кь духу napTiil 
изложешя препШ (discussion), им'Ьвшаго мЪсто нЪкогда. Любая газета тогда 
могла-бы путемъ искусныхъ coKpameHifl и произвольваго npiicnoco6.4eHifl (ar
rangement) ...излагать всЬ прен(я съ точки ap^Hia своей naprin. Она давала-бы 
много мЪста своимъ друзьямъ и слишкомъ мало удЪляла-бы BHHManiH против- 
никамъ. Оффищальной газетЪ предоставили-бы оставаться одной въ холод- 
ныхъ областяхъ 6езпристраст(я, себЪ же не отказывали-бы въ yдoвoльcтвiи 
заинтересовывать, забавлять и возбуждать (passioner) своихъ читателей изби
раемыми искусно отрывками... Подобный а.чоупотреблетя уже бывали; Вы не 
допустите ихъ noBTopeHia"... См. Мон. Univ. 30 января 1861 года, засЪд. Сен. 
^9 января.



конечно, стесняло прессу'); но оно указывало, по крайней М'Ьр'Ь, со
вершенно точную границу, которую не должны были переступать пред
ставители печати.

Гораздо нер'Ьшительн'Ье и осторожнее проводилась другая тенден- 
цгя разсматриваемаго нами новаго порядка: правительство не хотело 
допустить права газетъ свободно обсуждать и оценивать смыслъ зако- 
нодательныхъ прен1й (de debats legislatifs), но въ то же время не хо
тело выставить подобнаго ограничешя прямо въ законе. Отсюда возникъ 
целый рядъ недоразумен1й:

Еще въ пер10дъ обсужден1я сенатусъ-коноульта въ Сенате Бон- 
жанъ (Bonjean) предлагалъ открыто высказаться по этому поводу и 
прямо признать въ законе право печати на свободную критику дебатовъ 
(1е droit do libre discussion). Это предложете почтеннаго сенатора ис
кусно было отклонено докладчикомъ KOMMHcciH: Троплонгъ, ссылась на 
то, что фрагментарное вocDpoизвeдeнie оффищальныхъ отчетовъ должно 
быть запрещено (согласно проекту) и что въ то же время почти невоз
можно провести резкую границу между отчетомъ (compte-rendu) и об- 
суждешемъ его (discussion), имея въ виду ссылки на отчетъ, который 
всегда необходимы при его критике,—полагалъ, что решать этотъ дели
катный вопросъ законодательнымъ путемъ неудобно, а гораздо лучше 
предоставить дЬло тактичности самихъ газетъ и ycMOTpeniio судей и ад- 
министращи. Поправка (amendement) Бонжана не была принята и во
просъ остался обойденнымъ, но не разрешеннымъ’). Наполеоновская

1) Вполп-Ь попятно, что пе всЬмъ газетамъ было подъ силу перепечаты
вать пепремЪнпо всЬ безконечные столбцы Монитера; пе питЬя прАва д-Ьлать 
извлечоп1я пзъ Монитера, волей-неволей приходилось довольствоваться сухими 
отчетами секретарей.

2) Троплопгъ такимъ образомъ развивалъ свои доказательства: „Поправ
ка (amendement Bonjean'a) предлагаетъ Вамъ разрешить законодательнымъ пу
темъ вопросъ, который завпеитъ единственно отъ фактовъ и ковкретныхъ об- 
стоятельстпъ... Сенатусъ-консультъ, предложенный Вамъ въ замЪну 42 ст. Кон- 
ституц1п, пм'Ьетъ въ виду указать правила веден1я отчетовъ палатъ. Что касается 
права обсужден1я (droit de discussion), то, катсь законъ о печати, такъ и Конститу- 
ц1я, храпятъ объ этомъ молчате; г. Бонжанъ хочетъ, еднако, чтобы это молчаше 
было замЦиено опред’Ьленпымъ ностановлен1емъ (par une disposition expresse). Но



администрап;{я, между т4мъ, пользуясь умолчан1емъ закона, возвела поч
ти въ общее правило воспрещен1е комментар1евъ и опенки прен1Й па- 
латъ (въ особенности Законодательнаго Корпуса) и карала предостере- 
жен1ями и пр1остановками наиболее см^льш газеты ‘) . Черезъ н-Ькото- 
рое время, а именно 8 февраля 1863 года она сочла возможнымъ даже 
обратиться къ пер1одическимъ издан1ямъ съ напоминашемъ о необходимо
сти держаться законныхъ границъ, открыто угрожая имъ сулебнымъ 
пресл'Ьдовашемъ въ случа'Ь ослушан1я '*). Это правительственное сооб- 
щен1е Монитора, подвергавшее какъ будто бы прямому сомн’Ьтю неоспа
ривавшееся прияцип1ально до сихъ поръ право прессы оценивать и об
суждать съ своей точки зр’Ьшя дебаты палатъ, вызвало чисто сенса- 
ц1онное удивлеше ®). Правительство само, повидимому, увид'Ьло, что за-

какъ можно дать а priori законодательное опред'Ьлен1е, достаточно широкое п въ 
то же время точное, той границы, которая раздЪляетъ отчетъ (1е compte-rendu) 
отъ его обсужде1ия (de la discussion)? НЪтъ ничего легче, какъ сдЬлать изъ об- 
суж детя  своего рода отчетъ; для этого достаточно только нЪсколькихъ искус- 
ныхъ редакщонныхъ пр1емовъ (de quelques artifices de r6daction) и ловкихъ 
штриховъ (de quelques couleurs habiles). Умъ (I'esprit) понимаетъ эту разницу, no 
формула закона никогда не будетъ въ состоян1и предвидеть, характеризовать 
или обнять все разлиные нюансы мысли, желающей здЪсь ограничиться про- 
стымъ оспариван1емъ, тамъ скрыть подъ известной перефразировкой (sous un 
deguisement) извращенный или содержащ1й воспрещенныя нападки отчетъ. Все 
здесь зависите отъ обстоятельстве. Здесь область оценки факта и деятельности 
судьи или администращи. На основаши именно этой точки зрен1я мы отклонили 
поправку (amendement) г. Вонжана. Мы боялись, какъ-бы она не стала источни- 
комъ затруднешй инедоразумен1й для ежедневной прессы. Разуме и доброе наме- 
рен1е (1а bonne foi) подскажутъ здесь гораздо лучше, чемъ определен1я, часто 
опасный,—-что позволено и что—нетъ*'... См. Моп. Univ. 30 января 1861 года, 
зас. Сен. 29 января.

1) См. Avenel, Hist, de la presse, стр. 506.
2) Въ правительственномъ сообщен1и (la note) говорилось: ,Адмипистра- 

вдя уже много разе была вынуждена напоминать газетамъ иостановлен1я 42-й 
статьи Конститущи и 14, 16 и 18-й статей Органическаго Декрета 17 февраля 
1852 года... Не смотря на эти предостережен1я, некоторый газеты, въ своихъ 
отчетахъ о дебатахъ Сената и Законодательнаго Корпуса, вышли изъ границе, 
намеченныхъ закономъ. Администращя (I'administration) считаете своимъ дол- 
гомъ предупредить, что, если подобный закононарушетя (contraventions) будутъ 
возобновляться, они могутъ стать предметомъ судебнаго пpecлeдoвaнiя‘̂ ... См. 
Moniteur Universel, 8 февраля 1863 года.

S) См. Hatin, Manuel, т. I, стр. 308.



шло слишкомъ да леко и обратилось 12 февр. къ газетамъ съ новымъ заявле- 
н1емъ (communique), въ которомъ старалось смягчить смыслъ предшествую- 
щаго сообщенгя отъ 8 февраля, утверждая, что оно нисколько не им*- 
.1 0  въ виду игнорировать мотивы и содержан1е сенатусъ-консульта 2 фев
раля 1861 года, что оно по прежнему считало дозволенной лойядьную 
и ум-Ьренную (loyale et moderee) критику и оценку (discussion et appre
ciation) прешй об15ихъ палатъ, а возставало лишь противъ парНознаго 
пзвращен)я смысла дебатовъ'].— Чтобы положить конецъ всякимъ недо-

1) См. Moniteur Universel, 12 февраля 1863 года. Въ новомъ communique 
говорилось между прочимъ: ,,Администрац1я напомнила законодательныя поста- 
новлеп1я, существовавш1я уже нЪсколько лЪтъ; невозможно, поэтому, безъ пред- 
взятаго HaMApenia (avec bonne foi) выставлять это приглашен1е уважать законъ, 
какъ какое-нибудь нововведен1е. Въ зас-Ьдан1и 29 января 1861 года былъ сдЪ- 
ланъ Его Превосходительствомъ г. Троплонгомъ докладъ по поводу проекта се
натусъ-консульта, видоизм-Ьняющаго 42 статью Конституши. Напомнивши, что 
Конституц1я 1852 года покоится на базисЬ разумной, искренней и плодотвор
ной свободы, и что она можетъ быть лучше исполняема, будучи постепенно 
у.чучшаема (qu'elle avail mieux aimfi etre perfectible), нежели оставаясь безъ из- 
мЪнен1я и неподвижною, ученый докладчнкъ разобралъ въ деталяхъ систему 
публичности (de publicitd) засЬдан1й Сената и Законодательнаго Корпуса. Онъ 
устаиовилъ различ1е между отчетами (publicit6) Монитера и... отчетами (comptes 
rendus), редактируемыми подъ паблюден1емъ президентовъ обЪихъ палатъ (des 
deux assemblees). Онъ поречислилъ всЬ предосторожности, установленный во из- 
бЬжан1е злоупотреблшпй... Онъ указалъ, какъ важно не видЪть снова тЪхъ из- 
вращенныхъ толковап1й (discussions agencfies), который ввелъ некогда въ упо- 
треблев1е духь парийпости... Онъ отмЪтилъ, наконецъ, наряду съ злоупотребле- 
1пями въ СМЫС.ТЁ пзлишняго уничижев1я (различныхъ мЪръ), злоупотреблешя въ 
смыс.тЬ крайняго восхн;глеп1я (I'abus des apothfioses)... Таковъ былъ законъ и 
его мотивы; всЬ знаютъ, какъ применялся законъ со 2 февраля 1861 года до 
пашихъ дней. Обсуждеп1е (discussion) и оценка речей, пропзносимыхъ въ обо- 
ихъ собран1яхъ (assem bles), были всегда позволяемы, и, если некоторый газе
ты были предметомъ папоминан1й (de communiques), предостережен1й (d iv er tis 
sements) или с}'дебныхъ преследован1й, то это было только потому, что оне, 
подъ формою обсуждеи1я (discussion), выш.пи изъ дозволенныхъ границъ... Сооб- 
ipenie (la note) Монитера не вносить никакого изменен1я въ порядокъ вещей, 
установленный со времени 2 февраля 1861 года. Оно обралцено только къ темъ 
газетамъ, который вышли изъ пределовъ лояльнаго и умереннаго обсуждешя 
(d'une appreciation loyale et тобёгёе). Администрац1я, вместо прямого обращешя 
къ судамъ хотела лишь дать имъ доброжелательное напоминан1е (un avis bien- 
veillant), извращенное теперь до такой степени враждебными napriaMH (que I’es- 
piit de parti s'est efforce de denaturer).



разум’Ьн1ямъ въ практик-Ь этого щекотливаго вопроса, одинъ нзъ деоу- 
татовъ Законодательнаго Корпуса Даримонъ (Darimon), почти наканунЬ 
только-что упомянутаго нами правительственпаго сообщен1я 12 февраля 
1863 года, рЬшился вызвать Сенатъ, какъ главнаго хранителя Консти- 
тущи, на спец1альное окончательное истолковаше 42-й статьи Консти- 
тущи, недостаточно определенно видоизмененной сснатусъ-консультомъ 
2 февраля 1861 года. Съ этой целью онъ представилъ 10 февраля 
1863 года Сенату петицию, въ которрй, кроме интересующаго насъ сей- 
часъ вопроса о публичности законодательныхъ дебатовъ, поднималъ и 
еще одинъ, не менее деликатный вопросъ о праве правительства на оф- 
фишальныя сообщен1я (avis officieux) газетамъ*). Правительственное 
communique отъ 12 февраля этого-же года (сейчасъ нами разсмотр1>н- 
ное) отняло значительную долю интереса у этой очень важной петиц1и 
и во всякомъ случае облегчило ответъ Сенатской коммисс1и, назначен
ной для ея изучешя. Докладчикъ Коммиес1и, сенаторъ де-ля-Геронньеръ 
(de la Gueronniore), напомнивши въ краткихъ чертахъ всю истор1ю во
проса о публичности прен1й въ Сенате и Законодательномъ Корпусе со 
времени действ1я Конституцш и Органическаго Декрета 1852 года '̂ ), и 
прямо ссылаясь на либеральный характеръ правительственнаго сообще- 
н1я (communique) газетамъ отъ 12 февраля 1863 года, высказался въ 
томъ смысле, что Сенату нетъ необходимости подвергать вопросъ ново
му обсужден1ю, а тЪмъ более издавать какой-нибудь дополнительный 
сенатусъ-консультъ, такъ какъ право нрессы на лояльное и умеренное 
обсужден1е дебатовъ и безъ того можно было признать никемъ неоспа- 
риваемымъ и вполне согласнымъ съ видами императорскаго правитель
ства (du gouvernement de I’Empereur). Сенатъ простымъ переходомъкъ 
очереднымъ деламъ согласился съ заключешями докладчика Коммисс1и 
и, такимъ образомъ, какъ будто-бы окончательно закрепилъ либераль-

1) См. Moniteur Universel 11 февраля 1863 года, а также Hatin, Manuel, 
т. I, стр. 310, 311.

2) А именно, какъ постановлешя KoHCTHTjmin и Декрета, такъ и разъясне- 
т я  циркуляра министра юстищн отъ 27 марта 1852 года, декрета 24 ноября 
.1860 года и обоихъ communiques правительства 1863 года.



ное толковате 42-й статьи Конституцш * *). ДальнМш1я, однако, со- 
быт1я не преминули показать, насколько неосновательно посту- 
пилъ Сенатъ, не обративши должнаго внимашя на петиц1ю Даримона и 
не санкщонировавши (|)ормальнымъ порядкомъ либеральнаго толкован1я 
неполныхъ и неясныхъ статен законовъ. Об’Ь стороны (правительство 
и пресса') за отсутств1емъ формальнаго закона, толковали неясное со- 
стояше д’Ьла въ свою пользу: печать старалась отвоевать себ4> бол1;е широ
кое поле критики законодательныхъ дебатовъ а правительство по- 
прежнему склонно было карать газеты (предостережен1ями и пр1останов- 
ками), если он-fe пом-Ьщали подъ видомъ обсуждешя прешй, какъ-бы па
раллельные оффиц1альнымъ отчеты (des coinptes-rendus, antres, parasites 
on paralleles) )̂. Вн'Ьшнимъ образомъ, впрочемъ, вопросъ находился 
некоторое время какъ-бы въ состоян1и затишья послЬ сд'Ьланныхъ въ 
1863 году разъяснешй и заявлен1й. Бол'йе р’йзкимъ образомъ возобно
вились недоразумЬшя уже къ концу разсматриваемаго нами пер1ода: 
2 февраля 1866 года опять появилось въ Монитер'й напоминате газе- 
тамъ о необходимости согласоваться съ постановлсн1ями законовъ и 
избегать эксцессовъ при обсуждеши дебатовъ*), 14 декабря 1867 г.

*) См. Т. DelorJ, Histoire du Secona Empire, т. Ill, стр. 359, 360. 
Ilatin, Manuel, r. I, crp. 311—316, и Avenel, Histoire de la presse, стр. 
506. Что касается второй части петиц1и Даримона (т. е. вопроса о некон- 
стнтуц1онности правателг.ственпы.чъ сообщегпй, какь таковыхъ), тс. иоымисс1я 
совс'Ьмъ отклонила сужден1е по этому пункту, находя, не безъ основан)й, что 
правптельственвыя сообщен1я не имЪли по своему существу вообще ничего оф- 
фищальнаго, были чисто оффиц1озными сношен1ями между администрацией п га
зетами, не пм'Ьли ни для той, пи для другой стороны ничего обязательпаго, од- 
нимъ словомъ, не носили формальнаго характера, на ocHOBaniii котораго дЪло 
могло-бы быть разсматрпваемо съ юридической стороны Сенатомъ... (См. ,док- 
ладъ де-ля-Геро1Шьера).

- )  См. Hatin, Manuel, т. Н, стр. 58.
См Avenel, Hist, de la presse, стр. 506.

*) Въ правптельствепяомъ сообщенш 2 февраля 1866 года говорилось: 
„Монитеръ много разъ папоминалъ законодате.льныя постановлен1я относительно 
публичности зас'Ьдан1й Сената и Законодательнаго Корпуса. Законодатель хо
т Ь.’гь, при помощи 42 (;татьи Копституц1и и 14 и 16-й статей декрета 17 февраля 
1852 года, зам-Ьнить (substituer) в’Ьрными и безпристрастпымп отчетами тЬ кри- 
тическ1е отчеты (conites-rendus critiques), которые, извращая слова и .мысли ора-



бы.ао повторено это трсбоваше съ угрозою обратиться къ судебному 
пресл'Ьдовашю ослушныхъ газетъ *), а 1 января 1868 года было поло
жено начало процессу-монстръ противь 17 газетъ за незаконный (ille
gal) отчетъ о прен1яхъ Законодательнаго Корпуса (Proces des Dix-sept). 
— 1 января 1868 года представитеди (gerants) 12 газетт, получили при- 
казъ явиться къ судебному слЬдователю (devant 1е juge d’instniction) 
по д'Ьлу о незаконныхъ отчетахъ о законодательныхъ дебатахъ. Ужо 
на другой день одинъ изъ депутатов ь Законодательнаго Корпуса Adolphe 
Gueroult сдЬлалъ запросъ правительству по поводу этого распоряжен1я, 
но государственный министръ (ministre d'Klaf) Roulier уклонился отъ 
какихъ-бы то ни было объясненш, ссылаясь на то, что вслЪдств1е со- 
стоявшагося уже перенесен1я д-Ьла въ судебныя учрежден1я, неудобно 
(И у aurait inconvenient) поднимать дебаты въ Законодательномъ Кор- 
iiyct> о томъ, что принадлежитъ юстищи ‘■*). Вопросъ, однако, настоль
ко заинтересовалъ общественное MH'bHie, что денутатомъ Законодатель
наго Корпуса,—Эрнестомъ Пикаромъ (Е. Picard) въ засЬдан1и 9 янва
ря былъ сдЬланъ по этому же поводу новый запросъ, къ которому, 
между прочимъ, присоединился и Тьеръ. Руэръ и на этотъ разъ успо- 
коилъ Собран1е yв•bpeнieмъ, что поднятый въ нсправительномъ судЬ 
процессь съ газетами вовсе и не касался будто-бы вопроса о npaBt 
обсужден1я законодательныхъ дебатовъ и актов ь правительства, что это 
право по-прежнему ни кЪмъ не отрицалось, а д15ло шло о напечаташи 
некоторыми газетами прямо недопускаемыхъ закономъ отчетовь, заклю

торовъ, компромстировсии достоинство какъ лицъ, такъ н осеовпыхъ учреждо- 
нШ государства... Правительство во можстъ иотерпЬть toi'o, мто6 ел газеты, об
ходя лредш1сан1я закона, иредана/шсь .чксцеЕ-самъ, которые въ свое время при
несли уже столько вреда авторитету государственных'], властей (pouvoirs pu
blics) и их'ь свобод'Ь“ (См. Moniteur Univcrsel, 2 фев]|. 1866 года).

1) Въ этомъ новомъ communique воспропзводн.тое], содержа1ие сообщен1я 
отъ 2 февраля 1866 года и прибавлялос!,. что, если пресса пе станетъ сообразо
ваться съ поставленными на видъ постановлен1я.ми, админисгра1пя начнетъ обра
щаться къ судамъ (rautorit§ judiciaire serait saisie des infractions commis6s ) . . .  
Cm. Moniteur Universel 14 декабря 1867 года.

2} См. Moniteur L'niversel, 2 и 8 января 1868 года, зас/пд. Вакопод. Корп. 
2 янзаря.



чавшихся въ составлеши своихъ собственныхъ отчетовъ (des comptes- 
i(!ndiis analytiqucs a lour fa^on), безъ предварительнаго пом15щсн1я въ 
гЬхъ-же нумерахъ установленныхъ оффищальныхъ стенографШ или про- 
гоколовъ'). Ироцессъ, такимъ образомъ, продолжался своимъ поряд- 
ко.мъ. Какъ мы сказали, дЬло было возбуждено первоначально противъ 
12 газечъ; зат'Ьмъ, число привлеченныхъ къ ответственности изданш 
увеличилось до 17; въ течен1е процесса преследован1е противъ 6 га- 
аетъ было прекращено; передъ самымъ началомъ судебныхъ пренШ умеръ 
о'гв'Ьтственный издатель одной изъ газетъ (Constitutionnel); въ конце 
концовъ дело состоялось только-относительно 10 издан1й“). Эти газе
ты р'Ьшились со всей возможной энерпей защищать свое д-Ьло, смотря 
иа него, главным-!, образомь, сь принцип1альной сгороны. Судебный 
преи1я приняли характеръ целаго событ1я, были произнесены блестяпця 
р-Ьчи лучшими адвока-гами страны, но ироцессъ, все-таки, былъ прои- 
граиъ: десять обвинявшихся газеть, хотя и присуждены были къ ни
чтожному штрафу (1,000 франковъ уплаты для всехъ десяти издашй 
вм-Ьет1>), но принцигаально въ исправительном-!. суд-Ь восторжествовала 
все-'таки правительственная доктрина. Судь при.зналъ, что большинство 
судившихся газетъ напеч;1тали не критику или обсужДен1е дебатовъ въ 
дозволепныхь Конституц1ей и сеиатусь-консульгомь 2 февр. 1861 года 
1)азм-Ьрахь, а совершенно самостоятельный отчетъ, и нарушили темъ 
требован1е закоповь, чтобы отчеты о законодательных!, прешях-ь со
стояли только вь воспроизведен!!! дебатов-ь, наисчатанныхъ in extenso 
в I. оф|()пц!альномъ .Монитер-Ь, или в ь перепечатк-Ь составленныхъ под-ь 
наблюдеп!(‘мь президент!!, дгпшси-о зас-1;дан!я сокращенш>1Х'ь протоколовъ 
(coiaptes-i-eruliis) *). Въ общем ь. вопрось о разм-Ьрахъ и характер-fe до-

1| Ом. Moniteur rnivcrsol, 10 явнапя 1868 года, засЪд. Заковидательнаго 
Корпуса 9 япппря.

2) Зто были r.-i3cT[.i; 1с Glancur, 1с Journal dc Paris, 1 Interetpublic, 1'1/nion, 
Ic Journal dos Debats, la France, I'Avenir National, le. Temps, le Siecle ii I'Opinion 
Nationale. Cm. Hatin, Manuel, x. II, стр. 79—81,

2) Газет!.! были о6винеш.1 ВТ. томъ, что напечатали ,,u n  corapte-rondu des d6- 
liats du Corps bt'gislatif autre que la rejrroduction des debats inseres in extenso dans 
le journnl officiel on du comptc-rendu redige sous I'autorite du prosideni**.. Cm., no-



зволенной на страницахъ перюдической прессы оценки (api)rociation) .зм- 
конодательныхъ дебатовъ остался въ таком ь-же невыясненномъ и сомни- 
тольномъ состоянш, какъ и прежде *). Представители почти всЬхъ га- 
зетъ, за исключен1емъ только оффищозныхъ, продолжавшпхъ съ вос- 
торгомъ комментировать произнесенный во время процесса рт.чи правп- 
тельственныхъ ораторовъ,—на особомъ частномъ собран1и (у Marie) со
гласились совершенно не AlsaaTb на столбцахъ своихъ издшпГ! никакой 
оценки или критическихъ зам'Ьчан1й по поводу законодательныхь засЬ- 
данш Палатъ '*).

Сенатусъ-консультъ 2 февраля 1861 года поднялъ (хотя, какь 
мы это вид'Ёли, и не разр'Ёшилъ окончательно) важный вопросъ объ от- 
ношен1и тогдашней французской печати (строго говоря, лсурналистики) 
къ об'Ьимъ Палатамъ, т. е. къ Сенату и Законодательному Корпусу. Во 
всей этой разсмотр'Ьнной нами длинной истор1и вопроса слишкомъ часто 
проглядывало плохо замаскированное желан1е правительства отня-л. но 
возможности у прессы весьма непр!ятное дляперваго, но удобное для по
следней оруд1е: подъ видомъ обсужден1я парламентскихъ прен1й,—кри
тиковать и какъ-бы контролировать всЬ действ1я правительства. ]х)ясь 
открыто въ этомъ' сознаться и стремясь, но своему обыкновон1ю, y.i.ep- 
жаться на полумерахъ, правительство Ыанолеона хотело обезнечить от 
вторжешя безнокойной прессы, по крайней .мерЬ, те основныя учрежде- 
н1я и тотъ конститу[Ценный строй, отъ котораго зависЬла въ конце концоит> 
жизнь всей правительственной системы. Правительство мирилось съ крит и-

cTaiiOB.'iOHie суда исправительной iio.Tiiuiii отъ 2 .т янгарл 186S года, iipiiiio.TM.Mci 
у Hatin'a (Manuei, т. И, стр. 78—81).

•) ,,Да II можно-ли было, замъчаетъ по ото.му пово.чу Hatin, ожи.[1п,’. 
разрешен!}! подобнаго вопроса отъ исправител1,иаго суда (du tribunal coiTcction- 
ncl); Можио-лп было надеятт.ся, что ему у.т,астся то, па чемъ потерпели ijuaci.c 
самые выданящеся (les plus cminents) люди страны п даже самъ Сепатт,; что ему 
удается найти стро1 ую демаркащонную лив1ю между побочными отчста.ми (eiitrc 
1е parasitisme du coinpte-rendu) и правомъ обсужден1я (ct 1с droit dc discussion)';' 
Онъ даже и не пытался итого сделать*' (см. Manuel, т. И, стр. 77, 78). Прп- 
бавимъ отъ себя: хорошо поступилъ судъ, не взявшие), з:) иту иеб.т;))т)дар))у)1>, 
чисто эзоповскую, задачу!

)̂ См. подробную ncTOpiio этого процесса и связаешлхт. съ пимт. соб),птг 
у Hatin'a, его Manuel, т. К, стр. 55—91.



кон своихъ ад.министративныхъ д^ йстеШ, н о т15мъ ревнив-Ье стремилось охра- 
HH'ib неприкосновенность Конститущи. Эта тенденц1я довольно опред'й- 
.1СПН0  была высказана еще въ правитсльственномъ сообщеши 18 сен
тября 1859 года и 7 декабря 1860 года'). Но вполне категори
чески настоять на этомъ желанш правительство сочло нужнымъ лишь 
въ 1866 году. 6-го 1юля этого года въ Сенатъ былъ представленъ про- 
*зктъ сенатусъ-консульта, требовавш1й, чтобы было обезпечено бол'Ье 
,111Йствителы1ьшъ образомъ уважен1е къ Конституцш (1е respect dil а la 
Constitution) и были установлены точныя правила для разсмотр-йн1я пе- 
rimifi, имйющихъ ц-йлью видоизм'Ьнсше ея' ;̂. 12-го 1юля былъ доло- 
кенъ Сенату докладъ Коммисс1и, разсматривавшей проектъ; 14-го шля 
лроек'п. былъ принять, и сдйлался закономъ 18 1юля 1866 года’). 
Первая статья этого сенатусъ-консульта прямо гласила, что Конститу- 
!пя не можетъ впредь пересматриваться (etrc discutee) никакимъ инымъ 
осударственнымъ учежденгсмъ (par aucun pouvoir public), кром-Ь Се

ната *'), а статья вторая приняла CTporia м'Ьры нротивъ того, чтобы и

I) ill. cctoOiUBHiii правительства IN сентябри 185Я года говорилось, что пе- 
■а/гь можетъ оисуждап. (discuter) акты правительства, но не должна дЪлать на- 
ьадокъ на Коистнтуцпо и основные законы общественнаго строя; въ циркуляр!; 

чип. BU. д. 18 с.ент. того-же года уномпналос!., что правительство всегда будеть 
iiaapbiuaTi. (tolerora) серьезную критику (les contradictions sericuses) своихъ ак- 
а)въ, по не иозво.тмтъ ем-Ьшиватъ права контроля (droit do contrulel съ сп- 
■ тематичес1аи! и злокозненной ошюзид1ей (avec I'opposition syst6matique et la 
malveillance calciilCe),... наконецт.. въ циркуляра 7 декабря 1860 года сообща
ю сь , что ec.iii вс!, iiapriii и всЬ писатели, подчиняясь основвымъ законам!. 
1ЯВХ lois constitutives) об1цества , признавая всеобщее голосомаше. пояожипшее 
• ji-HOBanii; трону Наполеона, уважая народную волю и т. п.. будутъ домогаться 
•;вобод1.1 печати то.тько ст. ц'Ьлыо поддержан1я благосостояи1я государства, то 
'̂нп будутъ имТ.ть такую-же свободу, какъ въ Апгл1и (sic!)...

■-) См. Expose des motifs государственнаго .министра Рузра, .Моп. iJniv. 
7 1ЮЛ!1 i860 года, засЬд. Сената 6 1юля.

!) .Sunatus-Consulto du 18 Juliet 1866, Bull, des lois, X, B. 1406, n» 144:34.
*) Cm. art. 1-Й ceu.-KOHC. 18 1юля 1866 го.да. Руэръ (ministre d'Ktat) такт, 

мотпвирова-тъ эту статью: „...Во Франц1и Ковститущя всегда находилась
лодъ о.храпою мно1 0численныхъ закоиоиъ, среди которыхъ достаточно на
чать з!1К0ны 1819 г., 1830 г II 11 августа 1848 года. Были ли, одн.ако, эти 

.таковы, пзъ которыхъ иЪкоторые существуютъ и до снхъ поръ, вяолнЪ дЪй- 

. твптельпы (assez 6nergi<)ues)( Были-ли они соблюдены’ Мы не будемъ .этого раз-



самый вопросъ о необходимости или желательности нзм'Ьнен1я Копсти- 
тущи не дебатировался на страницахъ, какъ пер1одическон, такъ и пс- 
пер1одической печати; именно, art. 2 сенатуст>-консульта постановиль, 
что, подъ страхомъ уптаты штрафа отъ 5 0 0  до 1 0 ,0 0 0  (|)ранковь, вос
прещались впредь всяюя разсужден1я (touto discussion) о необходимости 
изм15нешя Конститувди или критика посл1?лнен на страницахъ n('pio.T:H- 
ческихъ издашй, въ какихъ-либо афишахъ или въ coчипeнiяxъ, ука- 
занныхъ въ первомъ параграфа 9 -й  статьи декрета 17 (|)евраля 1S.52 г. 
(т. е. въ ecrits non periodiques traitanl do matieros politiqiies ou dV>co- 
nomie sociale, или иными словами въ политическихъ брошюрахъ, не 
превышавшихъ 10-ти печатныхъ листовъ); къ отому прибавлялось, что, 
подъ угрозой того-же HaKa3aHifl, не могли нигдЬ публиковаться, кром1> 
какъ въ оффищальныхъ отчетахъ соотв-Ьтствующихъ зact.дaнii1 Сената, 
петиши, им'Ьюпця своимъ предметомъ видоизм-bHeHie или To.iKOBaHie (in
terpretation) Конститущи . * *)

сматривать; намъ достаточно лишь констатировать, что духъ ь-рнтишьта (I’esprit ilo 
controverse), робк1й сначала, но нотомъ съ каждымъ днемъ все мснъе и менЪ(̂  сдер
жанный (moins гбвегуё), сталъ избирать предметомъ нападокт, и самые iipiiimnui.i, 
на которыхъ покоятся всЬ государствениыя учрсжден)я (les pouvoirs publics). Вт. 
этомъ заключается неоспоримая опасность и мы считаемъ свопмт, долго.мь пре
дохранить отъ нея Копституц1ю... Статья 1-я проекта гласить, что „Копети'|уц1я 
не можетъ обсуждаться никакою иною в.тастью въ государств !'., кромТ. Сената - . 
Это заявлен1е въ сущности не представляетъ ничего понаго; опо В1.|ражаеть 
лишь болЪе ясно цоложеи1е (нпе verite), зшслючающееся въ нашемч. KoiicTirryuioii- 
номъ правЪ и опредЪляетъ съ бол1.шею точноотып пыеппй нршшппт, комепгг.\ - 
щи“... См. Expose des motifs par min. d'Etat, Mon. Univ. 7 inum 186П i-.

*) Необходимость поста11овлеп1й 2-й статьи мотивиропа.тась миппстромь 
такъ: „...Законы, обнародованные со времени 1819 года устанавлива.'ш нака.ча- 
1ПЯ за подстрекательства (provocation) кт, ыепошшовопю н къ иаиадкг1мт> (на 
кояститущонный отрой). Подъ этими терминами они подразумЬвали, оченпдпо. 
критику (1а discussion) и хотЪли парализовать (interdirc) ее или едЪчат!. невоз
можною путемъ тяжелыхъ наказан)й (par rfinormitfi des pnines). Мы п11еслЬдуемъ 
ту же самую цЪль, но только при посредствД, болТ.е точной, oo.rl'.e опредт.лен- 
ной, мчнЪе эластичной и бо.тЬе откровенной формулы. Не емЪншвая эту кри
тику ни СЪ известными разъяснен1ями (ni evec I'explication), ни съ простыми 
комментар1ями, статья 2-я воснрещаетъ всякое обсужде1пе (discussion) тшт), что 
не можетъ быть предметомъ дебатовъ, всякое обсужден1е, которое, хотя-б{.| и 
скрытымъ образомъ, являлось подстрекательствомт. къ какому-нибудь изиЬне-



Такимъ оора.чомь, отнынЬ никакая критика конституцш или обсуж- 

д,вн1е желате.тьныхъ ел улучшешй, а также обсужден1е петищ'й по это
му поводу, не могли им-Ьть м̂ Ьста на страницахъ французской печати; 

критика существующаго конститушоннаго строя, следовательно, призна
валась совершенно но подлежащей компетенцш прессы и въ частности 

журналистики. Но за то отсюда же можно было, какъ будто-бы, дЬлать 

выводъ, что критика административныхъ учрежденШ, т. е . органовъ 

подчиненнаго управлен1я и ихъ действ1й, уже вполне дозволялась пе

чати, и что сенатусъ-консультъ 18 1юля 1866 года былъирямымъ санк-

п.10нирован1емъ либеральныхъ оговорокъ, делавшихся въ разсмотрея- 
ныхъ нами выше правительственныхъ сообщен1яхъ и циркулярахъ ми

нистра внутренних ь д е л ъ ‘). Именно такъ и былъ понятъ тогдашней 

печатью сенатусъ консульть 1866 года^), что, впроче.мъ, нисколько не

н)ю... Hapymeoie .этого згшрсщен1я составлиеп. по проекту пе прсЧ'туплев1о 
(delit), а только проступокъ (contravention). Эта новая квалифпкац1 я но п.мЬеть, 
од1 гако, ни своею цЪлью, ни результатомъ отказа отътого оруж1 я, которое дает
ся дЪйствующимъ законодательствомъ... Везполезпо также прибавлять, что рп- 
доиой термпнъ пКонституц1я“, употребляемый проектомь, обвпмаетъ о.хранен1 с 
(sauvegarde) конститущи U  января 1852 года, сенатуоъ-копеультовъ, которые ее 
толковали и видоизмЬпяли, п сенатусъ-ковсультовь, которые могутъ пэмЬинть 
се въ будущемъ... Если-бы петищп, имЬющ]я свои.мь пред.метомъ iisMliBeflie 
Копстптушп, могли быть опубликовываемы прежде плп послЪ п.\ъ передачи 
просителями (par les signataires) въ Сепатъ, то можно бы было легко обходип. 
и дЬлат!. тщетнымъ восирещен1 е, установленное по отношен1 ю кч. пер1одической 
просс'Ь и къ непер1 одпческимъ произведе1пямъ, представляючцммъ ея аксессуарь 
п до1 1олпен1 о. Могли-бы давать каждому спорному вопросу, игждому замаскп- 
ровавпому нападен)ю (attaque deguis6 e), форму и характеръ петпц!п въ Сепатъ. 
Постановленче, которое не даеть этимъ петицчямт, иного средства публичпостп, 
кром'Ь оффищал1 .ныхт, отчетовъ,... отвращаетъ всякую опасносп. обмана и la- 
рантируетъ 2-й стать-Ь дЬйствительное псполнен1е (son cnticro execution)"... См. 
Moniteur Universel 7 1юля 1866 года. .

t) См. правит, сообщеше 18 сент. 1859 г. и циркуляры мин. пн. дЪлъ 
отъ 18 сент. 1859 года и отъ 7 дек. 1860 года.

2) Такъ смотритъ на него, между прочимъ Hatin. Въ своемъ Manuel de la 
libert6  dc la presse онъ говорить; „Этотъ сенатусъ-консультъ... имЬлъ то до
стоинство, что опредЪлилъ точно (nettement) границы, въ которыхъ печать мог
ла осуществлять свое право критики (son droit d examen). Это была савкц1я ми- 
пистерскаго циркуляра 18 сентября 1859 года и такъ часто повторявшихся заяв- 
леп1й (des declarations) правительственныхъ ораторопъ. За псклк1чев1емъ Копсти-



мешало администрац1и продолжать свою излюбленную политику экиво- 
ковъ и возможяаго отстаиван1я принциповъ дававшаго ей жизнь и сво
боду дЬйетв1й законодательства 1852 года* *).

Нельзя, однако, не отметить, что уже съ самаго начала 60-хъ 

годовъ задача Наполеоновской администрац1и становилась все труднее и 
труднйе:

Въ своемъ M'bcTt мы упоминали о декрет-Ь 24 ноября 1860 г., 
давшемъ Сенату и Законодательному Корпусу право составлять 

ответный адресъ на тронную рЬчь Императора. Уже это одно 

право об'Ьихъ палатъ открыло возможность вс'Ьмъ недовольнымъ эле- 

ментамъ страны подвергать весьма основательной критикЪ AbiiCTBia

туц1и (1а Constitution гбзегтёе), вс’Ь акты власти (du pouvoir) могли oi.rib лон- 
яльио обсуждаемы (discutes). Друзья благоразумной свободы (d'une sage liberte) 
lie могли-бы въ ЭТОМ]. отношен1и требовать болыиаго“... (Manuel, т. I, стр.
332— 333).

*) Вообще, административная практика сплошь и рядомъ расходилась съ 
ваиравлен1емъ законодательства. Если это пос.ч'Ьднес хотЬло, какъ мы голько- 
что видВли, охранять отъ критицизма журналистики основйые устои сущестпо- 
вавшаго режима, то администращя нерЬдко больше всего заботилась обт> изъ- 
ят1и пзъ контроля общественпаго мн'Ьн1я своихъ собствениыхъ актовъ. На та
кую тендевц1ю указывалъ еще Emile Ollivier при обсужден1н въ Закоиодатель- 
номъ КорлусЬ адреса, въ 1863 году; онъ, между прочимъ, обращалъ BHUMauie 
Собра1пя на то обстояте.ш.ство, что газетамъ предоставлялась часто значитель
ная свобода при обсужден1 и ириицииовъ правительства, и иоднимаемыхъ имь 
важныхъ вопросовъ (des grandes questions), но совершенно воспрещ.члась крити
ка самыхт. незвачительныхъ д1 >йств1 й адмииистратпвныхъ оргаповъ, и въ осо
бенности—министра вп. дЬлъ и его префекговъ. (См. Men. Univ. 5 февр. 1863г., 
зас'Ьдшие Законодательнаго Корпуса А февраля). Надо, впрочемъ, iimIiti. въ ви
ду’, что, иодъ вл1ян1емъ обстоятелъствъ второй половины IlMnepin Наполеона III, 
внутренняя политика правительства была вообще крайне сбивчива. Характеризо
вать эту по.литику пытался въ томъ-же зас’Ьдав1 и, при обсужден1 и того-же адреса 
1863 1Т)да, другой депутатъ Палаты, Plielion. Оиъ указывалъ два противополож- 
ныхъ течен1я въ общей внутренней политикЬ страны: одно либеральное и дру
гое—am илпберальное. Первое течен1е (courant) онъ приписыышъ высшему пра
вительству (главнымт) образомъ,—Императору; иначе, конечно, и не могъ по
ступить въ то время депутатъ при обсужден1и omliTHai-o адреса Императору), а 
второе—министерству вн. д^лъ... См. эту очень интересную p1i4b—Moniteur 
Univ. отъ того-же 5 февр. 1863 г. Объ этомъ засЬдаши см. таюсе у Т. Dclord'a, 
Histoire du Second Empire, т. Ill, стр. 361—365, и у Hatin'a, Manuel, т. 1, стр.
3 3 3 -  334.



!1равито.1ьства и въ особенпоаи чисто административныхъ органовъ. 
Стойтъ пересмотр'Ьть отчеты .Moniteur'a о т-Ьхъ засЬдашяхъ Сената и 

въ особенности Законодательнаго Корпуса, въ которыхъ происходило 
(‘исегодно обсужден1е адреса, чтобы убедиться въ томъ, какое серьезное 

оруд1с критики и обшеетвеянаго контроля дано было странЬ уже од- 

ни.мъ декретомъ 24 ноября 1860 года'). Просл'Ьживая истор1ю регла- 

меитад1и публичности законедательныхъ дебатовъ"), мы вид'Ьли, какъ 

по M i'.pb  оживлен1я во Франц1и парламентаризма, правительство стара

лось всячески задержать его естественныя пocлtдcтвiя, т. е. неизб'Ьж- 

иое с'1’ремлен1е активныхъ общественныхъ элементовъ знать о томъ, что 

лроиеходитъ въ законодательныхъ палатахъ. Если, какъ мы видФли, 

лравительству и удавалось, благодаря не лишеннымъ остроумия и лов

кости м±рамъ, ставить въ затруднительное полоисен1е главныхь провод- 
никовъ гласности,—тогдашн1я пср1одическ1я издашя, то, во всякомъ слу- 

чак уже тотт> фактъ, что въ результат^ сенатусъ-консульта 2 февраля 

IS01 года для самого правительства получилась обязанность печатать 

нь своемь Монитер'к законодательные дебаты въ стенографическомъ ви- 

1,'к—нм'клъ, конечно, сама, но себ'к громадное значеше.
13ъ ото же самое время, спощально по отношен1ю къ печати, бы

ло издано два законодательныхъ акта, обозначавшихъ, во всякомъ слу-

>) Не слЪдуегг., конечно, уиускат!. нз'ь виду, что даже отчеты тогдаш- 
1ЯГО Монитора (не говоря уже обь отчетахъ, сообщавшихея редаквдямъ газетъ), 
ла.леио ш' были вЪрнымл. отражыиемл. в<'его, происходиашаго вь палатахл,. 
IliHiMiipb иеключеп1я изъ отчета Монитора пЪкоторыхъ npeniii мы виднмъ уже при 
|беуждо1П11 иъ Зак. Корн, iiepnai'n отвЪтнаго адреса правительству (См. у Taxile 

!>е1(1пГа иицидептъ ст, рьчыо Зми.тя Ол.ливье. пЪкоторыя .мЪста которой были 
вычеркнуты изъ ()(|Hjiimia.Ti.iiaro отчета ирозилентомъ Законодательнаго Корпуса 
терцогомъ деА[орни. Pleii. Олливье какъ раат касалась положеи1я печати по 
такоподательству 1852 г. См. обо нсемъ ятомъ Delord, Hist, du Sec. Emp., т. Ill, 
•ip. 114—115). K'b сожал’Тнпю, для интересующей насъ въ д.анный моментъ чио- 
хи мы не MOiviii пользоваться друтимъ источником ь, такъ ка1сь, насколько памъ 
л.н1 1 ,(‘тио, предпринятое уже въ наше время цЪниое издатпе парла1ментскпхъ до- 
кум(‘итовъ и ирев1Й,—..Archives parlementaires'*, обнимаетъ собою пока только 
1787—1860 годы.

-) Гм. изложенную выше истор1Ю сенатусъ-ковсультовъ 2 февраля 1861 г. 
и 18 1юля 1866 года. .



ча'Ь, отступ.Iеше отъ принциповъ Органичоскаго Декрета 1852 гота'). 

Этобылизаконы2маяи21юля 1861 г .— Закона. 2 мая 1861 г. 1̂ освобож- 
далъ отъ штемпельнаго сбора и дополнительной почтовой тглаты га
зетный приложешя (les supplements des journaux), исключительно посвя 

щенныя воспроизведен1ю законодательныхъ дебатовъ (въ вид1;-ли сте- 
нограф1й Монитора или краткихъ оффиц1альпыхь отчетовъ) или перепе- 

чатк'Ь правительственныхъ мотивовъ (exposes des motifs) къ проектамт. 

законовъ и сенатусъ-консультовъ, докладовъ коммисслй и другихъ оффн- 

шальныхъ документовъ, вносимыхъ отъ имени правительства въ бюро 

Сената или Законодательнаго Корпуса^); освобождались отъ штемнелг.- 
наго сбора также вообще всяк1я перюдичесмя публикагДи (toutes aiiti’es 

publications periodiques), исключительно носвяш,авш1яся перенечаткФ по- 

добныхъ отчетовъ и оффиц1альныхъ документовъ* *).— Гораздо больше!' 

значение для журналистики им-Ьлъ второй законы законъ 2 1юля 

1861 года®) подвергъ значительнымъ и.зм'Ьнен1ямъ знаменитую Я2-Ю 

статью Органич. Декр.; а именно,—теперь было постановлено, что впред|. 

двукратное осужден1о пер10дическаго издан!я за iipecTyn.ienie илипросту- 
покъ печати (ронг delit он contravention de la  presse) на протяжотпп

*) Отступлен1е, вытекавшее такт, же, какъ п раясмотрЬпные памп сепа- 
тусъ-копсульты, и.зъ декрета 24 ноября I860 года.

-) См. Bull, des lois, XI sorio, В. 924, n“ 89.т5.
*) См. art. 1 зак. 2 мая 1861 года. Наотапвая па шипоЛ перепечаткъ пф- 

фиц1 альныхъ отчетовъ о законодате.'п.ныхъ нрен1я.хъ, правятельстпо coaiiaBa.ii' 
тягостность этого услон1я для небогатых!, органовъ печати (ш. особ1чшостп, ве
ли эти послЪдн1 е захотЪ.чи-бы иерепечатыпа’п, страницы Монитера); оно пони
мало также, что чаще всего для нодобныхъ порепечатокт. будетъ требовап.си 
выпускъ особаго прибавлев1я (supplement) къ газетЪ. Ст. цГ.лью облегчип. пе- 
р1 од1гческой пресеЬ возможность пользован1 я данною се11атуе'1 .-копеу.1ьтомь 
3 февраля 1861 г. публнчностьв. прен1й па.латъ н сдЪ.чано бьмо iioi-таноилеше 
разсматриваемаго нами закона. Что касается paiaipocTpaiieniH данной льготы и 
на перепечатку  ̂ правительственныхъ мотивовъ, проеш'овт. законовл. м оффни)г1 .|ь- 
ныхъ докумевтовъ, то это дЬлалое.ь опять-таки пслЪдств1 е тЬспой спязи этоп' 
матер1 ала съ предметомъ подлежащихъ опублнкован1ю законодательных!, деба
товъ. Q.M. обо всемъ этомъ ёхрозё des motifs de loi du 2 mai 1861. Monit. Univ. 
2 0  февр. 1861 года.

*) См. art. 2 закона 2 мая 1861 года.
• 5) См. Bull, des lois, XI serie, В. 948, n" 924.т.



двухъ л-Ьтъ, но им-Ьлосвоимъ послЬдств1емъ непрсм-feHHaro (do plein droit) 
прекращен1я (suppression) издан1я; не им1?ло также впредь своихъ печаль- 
ныхъ для газеты посл'Ьдств)й и однократное осужден1е за преступлшпя 

или проступки печати (ипе condamnation pour contravention ou delit do 

prosse): отм-Ьнялся,слЬд., 2-й пунктъ 32-й ст. Декр., представлявш1й въ 

атихъ случаяхъ правительству (goiivernement) возможность, въ продол- 

ж ет е  2-хъ м'Ьсяцевъ, сл-йдовавшихъ за ocyждeнieмъ газеты, объявлять 

по своему усмотр'Ьв1ю или временную пр1остановку или полное прекра- 

menie издaнiя; наконецъ, было наложено orpaHHqenie и на чисто адми
нистративную (вн'Ь связи сь какимъ-бы то ни было преступлен!емъ пли 

проступкомъ) пр!остановку газетъ и журналовъ мпнистерскимъ распоря- 

жен!емъ послЬ двухъ мотивированныхъ предостереженШ (apres deux aver- 

lissoments motives): теперь устанавливалась срочность адмннистратив- 

ныхъ предостережен]и, терявшихъ свою силу черезъ два года послт. 

своего объявлетя (deux ans apres sa date) *). Такимъ образомъ изъ

1) Сравни иоо.тЬднее изъ этихъ постановлев1й съ нашимъ заковомъ 
отъ 4-го 1ювя 1901-го года. Весь закопъ 2-го 1юля 1861-го года (оо- 
стоявш1 П всего изъ одной изложенной ггами статьи,—article unique) мо- 
'швировался такъ: „Императорское правительство, увеличивая деь'ретогп.
24 ноября 1860 года сферу обсужден1я (discussion) въ закоподательныхь Собра- 
1ияхь Фраиа1и, дало т-Ьмъ слмымъ новую жизнь и другимъ сторонамъ (liranclies) 
1 1 1)едотавительнаго управлен1 я (du gouvernement reprfiscntatif) вч> пашей странЪ. 
По то.чъко возрасла свобода слова, но расширилась в сфера гласности (delapub- 
licite)... Правительство Императора, однако, не полагало, что пер1 0 дичеС1;ая прее- 
га мог.ча, только этммч, косвепнымч> путемъ, вйолнЪ пр1 о6 П1Иться кь тому нож>- 
Уту вапраплеп)ю (mouvement), которое отМ’Ьтптъ въ нашпхч> лЬтиииеяхч. 
копецъ i860 года. Оно думало, что вменво ему подобаетч!, ire измЬпяя основч. 
(les bases) органическаго закона о печати, просить Васъ смягчить нЪкоторыя 
его положеи1я. Проектч, закона, который мы имЪемъ чесп, Вамч. пред.дожпть, 
касается нсключительно прекращев1я (droit de suppression) га.зетч>, регламентиро- 
тьчннаго 32-й статьей закона-декрета 17 февраля 1852 года. Если aanpenteiiie 
(suppression) газеты вслЪдств1е осужден1я ея за важное npeexynaeBie (pour 
crime) можетъ быть разсматриваемо, какъ законная репреес1я за варунгетпе тгаи- 
бп.чЪе важныхъ обязанностей (des plus imp6rieax devoirs) повременной печатп, то 
т])удно не признать нын'Ь с.чишкомъ суровымъ то же самое nocalyiciBie, связан
ное ipso jure (de plein droit) съ двумя ocyжIeнiями за простыл d§lits плп contra- 
rentions... Согласно другому пocтaнoвлвнiю (disposition) 32-й статьи закона- 
декрета 1852 ro.'ia, самое маловажное судебное наказав1е (condamnation), поне
сенное газетою, позволяетъ правительству пр1 остаповпть плп совсЪмъ запретить



установленныхъ Органическимъ Декретомъ случаевъ пр1остановокъ и 

запрещев1й пер1одичсскихъ издатй оставались теперь въ сил% только: 

запрещ ете посл-Ь осужден1я газеты за crime, а изъ чисто администра- 

тивныхъ взысканШ,—запрешенхя на основанш особаго (спотбальнаго) д е 
крета Президента Республики: запрещен1е ipso jni’c посл’Ь двукратнаго 

(вт. течете двухъ .л^тъ) oeyждeнiя за delit, или contravention печати и 

факультативная npiocTanoBKa или запрещен1е администрац1ей послй од
нократной судимости за таюе-же проступки и преступлетя,—совершен- 

1ю отпадали, а npiocTaaoBKa газетъ министерекимъ pacпopяжeнieмъ по- 
сл1з двухъ предостережешй,—значительно ограничивалась').

ее. Этотъ параграфе смЪшивает!., В1 . свонхъ послЬдств1яхь, обстоятельства и 
права, который остальная часть статьи раапичаетт. съ необходимо!'! заботливо
стью. Правительство предлагаетъ Вамъ просто отмЪнить .что постанов.ле!!1е.— 
Адмияистращя сама поняла (а spontaneraent compris), что два предостережен1я, 
предусмотр'Ьнныя 3-мъ параграфомъ 32-й статьи, не долж1!ы раздЪляться одно 
отъ друго!о елишкомъ продй.пжительпы,мъ времепемъ, чтобы пр1 оста!говка пора- 
женпой чтими м-Ьрамн газеты продолжала быть достаточно м0 1 ив!1ровапной. По- 
сл’Ьдств1я всякаго рота зако!!0 1 !ару!иен1 й (contraventions) шдлежатъ пяпЬстпоЛ 
.давности (а certaines prescriptions), i! сама 32-я статья закона 1852 года, въ Toii 
части своего нерваго параграфа, которую хочетъ тонер!, пзм-Ьпить !1рав!!тел1>- 
ство, пр1уроч!1вала свое !!аказан1е лишь къ 1!овторен1 Ю судебпаго осуждеи1я па 
!!ротяжен1н 2-хъ лЪтъ... Пос.пЬдств1я предостережеп1я, jtai!!ia! 0  !'азетЬ, должн!,! 
также смягчаться и даже совсЬмъ пог;!шаться (disparaitre). np!i продо.тжен!!! ел 
публпкащ!! безупречиы.мъ образомъ. Почему бы зако!!у пе cai!Kuion!ipo!iaT!> тоги, 
что умЪренность самой адмн!!истрац1 и уже ввела 1!ъ свою практику (dans 
Sii conduite passee)';... С.м. Mon. Univ 4 1ю!!я 1861 года.

• )  K o M M iie c ia ,  разсматр1!вав!1!ая !!роекгь закопа 2 1юля 1861 года такъ, 
между !1рочимъ, резюмировала его звачен1 е: „...Птакъ, и-Ьтт. больше обязател!,- 
иаго (de plein droit) ирекршцен1я осужденной газеты яъ пныхъ случаяхъ, крохи, 
тяжкаго преступлен1я (un crime) съ ея сторО!!ы: нЬтъ больше факуш,тат!!вний 
пр1 остановки пли прекращен1я издaвiя послЬ однократ!!аго осуждеп1 я (iipres une 
condamnation); въ добавлен1 е къ этому,—данпист!, (peremption), иначе сказать, 
погашеше (aneantissement) административнаго 1 1 редостережен1я по истечен!!! 
двухъ лЪтъ Вотъ какопы смыслъ, характеръ и зиачеи1е нроекта! Этотъ резул!,- 
татъ (eftet) серьезепъ, этотъ характеръ и что звачен1 е—бла1 0 пр1ятяы для nepio 
дической печати"... См. Моп. Univ. 14 1юня 1861 г., .ЗасЬд. Зак. Корп. 10 1юпя. 
СлЪдуетъ, однако, отмЪтить, что еще гораздо раньпге за!С0 1 !а 2 1юл!! 1861 !'Ода, 
адм!!нистрац1я фактически значительно смягчила суровый режпмь Орггьническаго 
Декрета, и докладчикъ правительственныхъ .мотивовъ закона 1861 !’ода действи
тельно имЪлъ 1!Ъкоторое право говорить о , , 1а moderation de I'administrstion dans



Наконецъ, съ 60-хъ же годовъ стали учащаться т1з различ- 

ныя, крупный и мелшя собыНя, которыя, мало - по - малу запу

тывая общую вн'Ьшнюю и внутреннюю политику Наполеона, толкали 

Вторую Импер1ю къ либеральному режиму и постепенно пробуждали къ 

прежней д'Ьятельной жизни французскую печать. Одни изъ этихъ собы- 

т1й и обстоятельствъ, подрывая тЪ или иныя стороны автократическаго 

режима имперш, им'Ьли на печать лишь косвенное вл1ян1е, уменьшая 

общ1й административный гнетъ ‘i; друг1я-же, происходя или въ самыхъ 

ея н'Ьдрахъ, или же hm I jh  в ъ  виду непосредетвенныя ея нужды,— ока

зывали на нее бо.тйс прямое возд'ййств1е^). Bcfe эти неудачи и

sa conduito passec“ (См. Mon. Univ. 4 1ювя 1861 года). Насколько ежедневная 
практика адмпннстратииныхъ органов'!, расходилась съ формальными заявлев)я- 
ми правите.'п.ства,—ото вопросъ другой: по мы им'Ьемъ, во всякомъ случа'Ь еще 
отъ 15 февр. 1857 года заявлен1е правительства вь Монитер'Ь, гласившее, что 
.,въ противоположность запре1цев1 Ю газеты (suppression), крайней м'Ьр'Ь, icoro- 
рую обус.човливало (de ploin droit) вторичное осужден1 е (condamnation) въ тече- 
nie опред'Ьлеанаго времени (т. е. на протяжеп1 и 2 -хъ .тЬть) 1шр)одпческаго ор
гана,—временное запрещешс (suppression temporaire) могло быть только факуль- 
татиппо; что—даже посл'1 . двухъ 1 1редостережен1 й, если обстоятельства не по- 
|гужда1 н къ бол'Ье суровому р'1.шен1ю (decision), мо1 ло б 1.!ть даваемо еще повое 
1|редостережсв!е (сл-Ьд., уже греп.е): что адмпнистрац1я... всегда нринн.мала въ 
серьезное соображен1в какъ дату ( 1а date), такъ и тяжестч, (1 а gravite) фактовь, 
мотинировавнгпхъ нредшествующ1я предостережеп1я (Ics avertissements ante- 
rieurs)“...

1) Ki, обстоятел1.ствал1ъ oioft KaToi'opiii должны быть отнесены так1е мо
менты, i;a,u'i> ррспри Наполеона съ духовенствомъ, заигрыван{я сь рабочими 
(лондонс!;ая де.!1вгац1я франц. рабочихъ 1862 г., законъ 1864 г. о рабоч. коалиц!- 
!1Х'ь, Франц, секши „.Межд. общ. рабочихъ") н либералами (иолит.-амш1 С1чя 
18.59 г., декреть 1860 г., тор]’овый договорь съ Анппей), нарожден1е ..лпбораль- 
наго союза" (лиие1)альноП ошшзиц1и), „третьей napTiii" (либеральной и.мнер1а- 
листской нарт1 н), груши.! „нят1!'‘ II отчасти даже республиканской парт1 и, за- 
коиъ о бюджет1; 1864 года, п, конечно, вся вн'Ьшняя политика гЬхъ годовт,, 
Hoooiiie оказывавшая громгадпое вл1яп1е па псЪ уступки Наполеона (Итальянская 
война, пеудачп французской дипло.мат!!! вь 1866 году, Мексикапсюй поход'ь и,т. д .). 
См. соотв'Ьтствую!щя м'Ьста у Taxile Delord (Hist, du Second Empire), P. de la- 
Gorce (Hist, du Sec. Em |.), Gregoire (Hist, de France), КарГ.ева (Ист. Зап. Евр. 
В'ь нов. вр.), Ивсарова (Соврем. Франщя) и т. д.

'-) К'ь этой icaTeropiii надо отнести всЬ пертурбащп въ нстор1и то! даш- 
пей политической прессы, как'ь, наприм., ивцидевтъ съ принцем'ь Наполеономъ 
и repuoi'OM'b О.ча.тьскпмъ (его ,,T.ettres sur I'Histoire de France" и лондопск;1я



вынужденныя уступки второй иоловины самодержавной имперш Наполео

на (перюда 1860— 1866 гр.) слишкомъ хорошо изв1штны, и мы упоми- 
наемъ о нихъ только для того, чтобы пополнить перечень причинъ того 

явлен1я, что знаменитый Motu proprio Императора orl. 19 января 

1867 года засталъ французскую печать далеко не въ состоян1и застоя.

,Ŝ‘ 21. Motu prajm o 19 января 1867 года. Какъ извЬстно, 19 ян

варя 1867 года Наполеонъ издалъ своего рода манифестъ въ форм к 

адресованнаго на имя государственнаго министра (ministre d'Etat) пись

ма, обозначавш1й несомнкнный поворотный пунктъ въ сторону Либераль
ной Нмперти ‘). Въ этомъ мaнифecт•b-uиcьмt Имнераторь оризнавал ь 

своевременнымъ и необходимымъ заменить право отвЬтнаго адреса па- 

латъ (Сената и Законодательнаго Корпуса) прямымъ правомъ пар.ы- 

ментскихъ запросовъ (droit d’interpellation); для того, чтобы облегчить осу- 

ществлен1е этого права, а съ другой стороны—усилить учасНе правитель- 
ственныхъ органовъ въ законодательныхъ дебатахъ, Государь объявлялъ, 

что впредь будетъ снец1ально командировать для отд-кльныхъ вопросовъ 

своихъ министровъ въ ту или другую палату (не устанавливая, однако, 

между министрами солидарной ответственности), наконецъ, желая ув'Ьнчать 

здаше, воздвигнутое волею народа (I'edifice elevo par la voloiite iiatio- 

iiale), онъ торжественно обЬш,аль регулировать въ либеральномъ духк 

право собран1й (droit de reunion) и уничтожить диcкpeцioннyIO власп. 
правительства (suppriiner 1е pouyoir discretionnaire du gouvernement) вь 

делахъ печати, перенеся ихъ въ исключительное вЬдкн1е судовъ испра

вительной полищи (exclusivenient aux tribunaiix correctionnels) **).

]гЬчь), иамфлетТ) Рожара „Prupos de Labienus“, iiapHa;i;Kie выСоры ISlio г. поирамка 
(amendement) въ иольау свободы печати парламентской лЬвой (вт. Зак. Кирп.) и 
45-T1I консервативиыхъ допутатонт, (изъ которыхъ потомъ выросла tiers-parli) 
при обсужден1 и адреса въ 1866 году, продессъ изъ-за легитпмистскихъ коррес- 
понденц1й въ денартамеитсил газеты и т'. и. С.м. обо всемъ этомъ у Avenel'ii 
(Hist, de la presse), стр. 506—539. См. также рЪчь Тьера, въ засЬд. Зак. Кори. 
И января 1864 г. о „необходпмыхъ вольвостяхъ“ (les libertes necessaircs), Mon. 
Univ. 12 января 1864 года.

1) См. Mon. L'niv., 20 января 1867 года.
2) Вотъ текстъ этого важвадо документа: „Г. Министръ! Уже въ течен1е 

нЬсколькнхъ лЪтъ задаются вопросомъ, достиг.ти-ли паши учре,ждеп1я въ гвиемъ



ПослЬ подобныхъ заявленш главы государства для Францш от
крывалась ПО-ИСТИН15 новая эра: страна возвращалась къ парламент-

.M-()Bepiiit‘iicTBOnauiii (perieclionnemcnt) пред'Ьла, или-же должны быть нроизведе- 
ны пцо иивыя улучшен1я; отсюда происходить та прискорбная неизв'Ьетность 
(incei'titudel, которой необходимо положшт. коиецъ. До сихъ поръ Вы вынужде
ны были бороться отъ моегоимепп съ несвоевременными притязан1ями (demandes 
inupportunes), дабря удержать за мною пнпц!ативу полезныхъ реформъ, когда часъ 
ихл. пробьст'ь. Ныв ь я полагаю возможпыяъ, не компрометируя дов1;ренной ивЬ на- 
uieii власти, дать учрсждеп1ям ь Пмпер1и все то развипе, на которое они способны, и 
вольностям ь пароднымъ (аих libertes publiques) новое раснространенте (une ex
tension nouvello). НамЬченпый мною плаеъ состоптъ въ томъ, чтобы исправит1 > 
гг. несовершенства (Ics imjterfectLons), которыя обнаружены временемъ, и допу- 
етпть улучшс1пя (les progrcs), сиотт!Ьтствую1ц1я нашимъ нравамъ: ибо управлять 
—ото значить умТ.ть пользоваться пр1обрЬтеннымъ опытомъ п НредвидЬть цо- 
гребпости (les licsoins) будущаго. Декретъ 24 ноября 1860 года пмЬлъ своею 
ЦЕЛЬЮ нр1общпть болье непосредственно Сепатт. и Законодательный Корпуеъ къ 
нолнтлкЬ правительства: но обсужден1с адреса не повело къ тЬмъ результатамъ, 
когорыхъ ОТТ. него можно было ожидать: оно нерЬдко нозбуждало, безъ всякой 
нужд|.1 , общественное MiiTiiiie, порождало безплодные дебаты и заставляло терять 
драгицЁнное для дъла время; я полагаю, что можно, не уменьшая нрерогатнвъ 
.чако11одател1 .иыхт, властей (des pouvoirs deliberants), замЪннть адресъ правомъ 
1Ш TcpiiiMBniii, б.тагоразумио (sagement) регламентпрованнымъ. Еще другое пзмЪ- 
iicuic |.азалось мнЬ необходимымъ вт. соотношен^яхъ нравительства ст> законо- 
датсл1 .1 1ымп \ мрсждси1ями (avqc les grands corps) го1:ударства: я думалъ, что, 
иос[,1лая мшшстроит. вт. Сепатт. и Законодател1>ный Корнусъ, нутемт. спещаль- 
паго дсл1 1п 1рива|пя пхт. для учасття въ обсуждев1н онредЪлепныхт. вонросовъ, я 
буду .тучше утплизнрппать силы моего нравительстпа, не выходя въ то же время
II, гь rjiaimuT. KuncTirryniii, недон.х cKaioineii никакей солидарности между мипп- 
страмн н етапящнмн нхъ вт. зависимость исключительно отъ гланы государства. 
Но па мтомт. еще не должны огтаноыш.ся реформы, которыя нужво произвести. 
Ьх дстъ еще предлижент, закоы ь, который присвоить исктючптельво исправитель-
III. 1ML суд.тмт, раз1 'Мот))Ыпс всЪхъ преступлеп)й печати п уничтожить, таки.мъ 
пб|1а;ю,мъ, диекрсц1|11шую власть правительства. Кро.чЬ тоги, необходимо будетъ 
рсг\.п1ров;пт. закиподатс.тьпымт. путемт. право собранШ въ пред’Ьлахъ, указывае
мым. общсствсШ1 0 1 1  бсзопас1ы.'Т1.ю.—Я 10В0])И.тъ въ прошломъ году, что мое 
iipainiTc.ibcTBu памг.рспп идти по твердой почв'Ь, способной поддержать и власть, 
II свободу. При посредствь мЪръ, которыя и то.:1ько-что указалъ, мои слова по
лучают!, реал!,пос осущсствлщпе: я отпюд!. не колеблю почвы, которую укр’Ьпи- 
ли l.'i лг.п. спокойствия п счастья: я се еще бол’Ье укрЪпляю, дЬлая болЬе тЪе- 
Ш.1МИ МОП uTuuuieuiu съ важпГ.йшпми государственными учреждеп1ями, обезпе- 
'швая самп.мт, закоио.мъ повыя для гражданъ гараптГи, закапчивая одннмъ сло- 
BU.MI,, ве))шину (1е cuuronnemcnt) здав1я, воздвигнутаго народною волею (par la 
Tolontc nationalc)“ . См. Мон. L’niv. 20 янв. 1867 г.



скимъ обычаямъ и ей обещался бол'йе либеральный рожимъ собран1Й и 

печати. Интересенъ, однако, тотъ факгь, что большинство тогдашнихь 

представителей печати приняло либеральный об'Ьщан1я Императора сь 

большою сдержанностью и не обнаружило особоннаго удовлетворен!я 

отъ предполагаемой за.\гйны административнаго режима (jiiridiction aclmi- 

nistrative) исправительнылъ (juridiction correctionnellc). Очевидно, Напо- 
леонъ, BM-fecrb съ своимъ государственнымъ министромъ (Roulier), слнп1- 

комъ долго охраняли неприкосновенность правительственной инии1атиш,; 

и не заметили, что часъ необходимыхъ реформъ давно уже пробилъ').

Действительно, трудно было и ожидать иного отношен1Я кь акту 

1867 года отъ той самой печати, которая, въ нродолжен1е почти де 

сяти летъ *), вид'Ьла уже столько случаевъ затрудншпп и колебан1й 

правительства, какъ въ д'Ьлахъ общаго управлегпя, такъ и спец1алык> 

въ области законодательства прессы. Вполн-Ь понятно, что и въ дан- 

номъ случае печать склонна была ожидать дальнейшихъ устунокъ со 

стороны Наполеона®).

Что касается тогдашней журналистики, продолжавшей развиваться, 

не смотря на формальную силу Органическаго Декрета^;, то въ ея 
среде нашлось не мало критиковъ обещаемаго правительствомъ испра- 

вительнаго рсжи.ча (regime correct,ionnel) печати. — Высказывали опасен1е.

И Мы пароднруе.мъ слова Наполеона изч. ei-o маипфест.1 19 япв. 1867 г.. 
отвосивш1яся къ его ministre d'Ktat: ,....Jusqu’ici vous avoz du lulter avec cou
rage, en mon nom, pour repousser des domandcs inopportunos ct pour me lai,s>ici 
I'initiative de retormes utiles, lorsque I'heure en serait venue".,.

T. e. вачиная съ 1859 года (съ ИталмтскоЛ воИмы). Гм. т т  палои.сп 
ное выше по атому поводу въ вастояшей главъ.

®) Это было тЪмъ естественпТ>е, что Motu proprio 19 нпвари со1гровож,ч,'|- 
лось правительствепнымъ комментар1емъ въ томъ-же ву.мерь Монитора (оть Ь> 
января 1867 года), иаъ которого можно было (при жслан1 п) дЬлать выподт., мто 
обЪщанеыя Императоромъ реформы пе ири.знавались п сампмъ правителычвсчмт. 
посл'Ьднпмъ шагомъ въ либеральвомъ паправ.теп1И.

‘) По свид'Ьтельству Авене.тя, вт. 1865 году̂  полптическпхъ газеп, ni,i- 
ло во всей Фран1пи 330, изъ ппхъ на Парижъ приходилось 63 1ю.:штпчески\ь 
*здан1я; въ течен1е 1865—1866 гг. правительствомъ было pa,3 pbiueiio ешс 4 
политическихъ газеты (2 для Парижа и 2—въ департамептахъ). См. Avt'nel 
Hist, de la presse, стр. 540.



что печать мало выиграетъ отъ простого перенесен1я прежнихъ полно- 

моч1й администрац1и (т. е. права предостережешй, пршстановокъ и за- 

прелценИи на судебную магистратуру, что судьи станутъ, пожалуй, еще 

меньше считаться съ общественнымъ мн-Ьшемг, ч’Ьмъ органы подчинен- 

наго управлен1я; вспоминали даже, какое позорящее значеше им'Ьлъ не

когда (|)актъ отсылки обвиняемаго къ исправительную полиц1ю (police 

rorrectionnello, niaison correctionnello de Saint-Lazare) ‘). Бол'Ье без- 

пристрастные органы (la Liberto, le Siecle, le Temps, le Journal des D e

bats) отмечали, однако, что новый порядокъ представлялъ безусловный 

прогрессъ уже по одному тому, что онъ долженъ былъ отменить адми

нистративную юрисдикщю (juridiction administrative) нъ д"Ьлахъ печати, 
существовавшую до сихъ порт, вовсе не въ замену, а параллельно съ 

юрисдикщей исправительныхъ судовъ; что дискрещонный режимъ ста- 

впль нечатг, вн'Ь закона и переходъ къ исправительнымъ судамъ бол-Ье, 

во всякомъ случаЬ, обезпечитъ достоинство журналистики; при этомъ, 

впрочемъ, указывали па желательность ycTaHOBAeuia аппеляшонной ин- 
станцп! не въ лпд1; cliambre des appels correctionnels, a въ лицЬ cour 

imperiale, и толковали весь манифестъ Императора не въ смыслЬ „1е 

conronneiiumt de I’editice eleve par la volonte nationalc“ , какъ было 

сказано вт. письмЬ Государя, а въ смыслЬ „пп utile progres*, какъ 

выражался Монитеръ въ своемъ комментар1и

Гораздо болЬе серьезную критику встр-Ьтилъ переходъ къ просто

му исправительному режиму на страницахъ непср1одичоскои печати, въ 

грудах ь извЬстныхъ спец1алистовъ.

Такъ, паприм'Ьръ, Edouard Laferriere въ своемъ уже упоминав

шемся нами выше сочинен1и „La censure et le regime correctionncl“, 
подвергал!, основательному pascMOTpbHiro предстоящую реформу. ,,Для 

установлешя режима законной свободы печати (liberte legale), говорилъ 

онъ, недостаточно уничтожить право предостсреженШ и предваритель-

') Приче.мъ, очевидно, забывми, что въ эпоху Второй Империи суды 
ширавительной uoaimiii давно порвала свлз1. съ своими историческими тради- 
niaMH и были настоящими коронными судами въ современномъ смыслЪ слова.

-) СиЪдьн!я обо В(;1.хъ этихт. отзывахъ тогдашнихъ газетъ заимствованы 
нами V Hatiu'a, Manuel, т. II, сп). 3, 4, 5, б н слЬд.
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ныхъ разркшея1й на открыпе газетъ, оставивши за прокуратурой (ini- 

nistore public) прежнее право преследовать иер1одичеок1е органы предъ 

судами исправительной полиц!и. Реформа не даогъ истинной свободы 

слова, если уголовный кодексъ печати будетъ преиоставлять судамъ 

вазможность карать (punir), какъ нарушен1е закона, те-же самыя раз- 

суж детя, который цензура подавляла раньше въ качестве нсдозволен- 
ныхъ эксцессовъ полемики. Необходимо, поэтому, прежде всего пере
смотреть постановлен1я законовъ, определяющихъ составъ преступлен1й 

и проступковъ печати. По, кроме того, надо иметь въ виду, что самая 

юрисдикщя исправительныхъ судовъ, дастъ слишкомъ мало гарант1й пе

чати и мало изменить ея положеше. Если тЬ же самые правнтельствеи- 

ные чиновники (fonctionnaires politiques), которымъ декрегь 1852 года 

давалъ возможность цензировать газеты, получать теперь взаменъ этого 

право привлекать ихъ въ исправительные суды,—обраш,егпе въ суды 

будетъ практиковаться не мекее усиленно, чемъ въ истекш1е 15 летъ, 
—предостережешя и пр1остановки. Можно даже предположить, что эти 

чиновники будутъ меньше колебаться при возбужден1и судебного пре- 

следован1я, чемъ раньше при издан1и предостерсжен1й; ведь они уже но 

будутъ ответственны за исходъ дела, а, кроме, того, и вообще менЬе 

будутъ опасаться сдЬлать ошибку, которую всегда можетъ легко испра

вит!. юстиц1я; исправительный режимъ будетъ иметь своимъ послЬдств!- 
омъ возбужден1е судебныхъ преслЬдованИ! даже и въ тЬхъ случаях ь. 
где имели место до 1867 года административный взыскашя (1а repres

sion administrative). Тоть-же самый результатъ получится, если прави

тельство, вместо того, чтобы самолично возбуждать судебное преслЬдо- 

BaHie, будетъ пользоваться для этого услугами судебной магистратуры. 

Петъ ничего натуральнее, какъ полное ел,инол.уш1е (une enliere contor- 
inite des sentiments) между органами правительства и магистратурой; 

ведь и слЬдственныя власти (les majristi'ats du ininistiu'e public) явля
ются не только обнгествонными органами (les organes de la societe). по 

и представителями правительства, уполномоченными защннгать интересы 

этого последняго, [призывать и въ то же время регулировать функн1о- 

нирован1е правосуAin (de 1аjustice). Правительство въправЬ ожидатт. оть 
пихт, такъ же, какъ и отъ своихъ административныхъ агентовь, жи



вого чувства оскорблешя власти, быстраго желашя отомстить за него... 
Если, впрочемъ, следователи и прокуратура (Ics offi(;iers du ministere 
public) не станутъ добровольно предлагать своихъ услугъ правитель
ству, это последнее всегда будетъ въ состоян1и потребовать отъ нихь 
содейств1я: правило, что „1о ininistero public ost maitre d(! raction“ , 
имеетъ силу только по OTHOuieHiio къ частнымъ лицамъ и не можетъ 
быть противопоставлено властямъ. Частное лицо не можетъ, конечно, 
принудить прокурора или следователя (un clief de parquet) непременно 
уважить его жалобу или вообще предъявлять къ нему TpedoBaniH (requi
sitions); но правительство всегда владеетъ такою возможностью и яв
ляется насгоящимъ хозяиномъ (maitre) уголовнаго преследовашя (de 
I'action publique); в̂ дь потому-то лица (les magistrats), которыя осу- 
ществляютъ это последнее, и назывались некогда „gens du roi“, теперь 
называются „procureurs“, и подлежатъ сменяемости (а un droit de revo
cation), имеющей целью обезпечить ихъ зависимость отъ правительства... 
Такимъ образомъ, инищатива npecabAoeaHia на самомъ деле принадлс- 
житъ правительству (gouvernement), которое всегда можетъ найти въ 
уголовныхъ законахъ предлогъ къ вoзбyждeнiю o6BHHeHifl нротивт. 
Tbxb coчинeнiй, которыя оно прямо цензировало при режиме Органиче- 
скаго Декрета. Министерство вн. делъ, естественный центръ политиче- 
скаго B03AeflcTBia (de Taction politique), сохраняетъ свои функщи на- 
блюдeнiя ]1адь прессою; бюро по деламъ печати (bureau de Tesprit 
public) не подлежить распущщпю '), и ничто нс мешастъ правительству 
по-прежнему пользоваться своимъ излюблепнымъ оруд1емь предупреди
тельной цензуры, —,,чернымъ чсловекомъ“ (Tlioinme (Ш habit noir), отимт. 
iienpiHTHbiMB, но всегда внимательно выслушиваомымъ рсдакщями по- 
сманникомъ,—не изъ-за авторитета, конечно, его cyждeнiii п совЬтовъ, 
а изъ-за страха имЬющихъ пос-д̂ довать за нимъ о((|фищальныхъ предо- 
cтepeжeпiй )̂. Н'Ьтъ ocHoeaHin предполагать, что правительство пере- *)

*) Лафоррьеръ им'Ьетъ въ виду, очевидно, учреждевпое съ 22яив. 1853 г. 
бюро книжной торговли п т1шограф1й въ составь мин. вп. дЬлъ.

-) P1 i4 i> идетъ о иолидейскихъ агептахъ, посылавшихся съ оф)фиц1 а.’п>1 1ымп 
сообщен1ями (негласными) въ редакц1 п газетъ въ случаяхъ, если адмипистрац1я



станет'ь прибегать къ услугамъ этихъ персонажей, разъ оно будеп . 

HM'b'iT, возможность съ такою же легкостью возбуждать пресл-кдован1е 

предъ исправительными судами, какъ раньше примФ>нять административ

ную репресс1ю... Но, быть можетъ, скажутъ, что, если дискрсщонная 

власть и останется въ бюро министерства внутреннихъ д^лъ и будетъ 

проникать даже въ обвинительную камеру (ап parquet), то на порогЬ 

суда (зш' 1о souil des tribunaux) она во всякомъ случаФ! ужъ остано

вится... Однако, и судья, будучи призванъ высказывать свои р-Ьшсн1я 

по нреступ.тен!ямъ печати, признаваемымъ уголовными законами, тщетно 

будетъ стараться отрЬшиться отъ дискрец1онной власти; онъ выпуж- 
денъ къ ней обращаться; в-Ьдь, ни неясность закона, ни даже полное 

его oTcyTCTBie но могутъ освободить его отъ обязанности постановить 

приговоръ... Поэтому, даже и столкнувшись съ обвипен1емъ (inculpation), 

которое онъ не можетъ подвести подъ какую-нибудь изъ привычны.хъ 

ему (1)орлулъ, онъ все-таки долженъ будетъ самъ создать ceolj т1з пра

вила, которыхъ ему не даетъ законъ, самъ сблизить инкриминируемое 

сочинеше съ типомъ, сложившимся у него въ головЬ, будетъ, однимъ 

словомъ, вынужденъ внести въ свою судейскую деятельность тотъ эле- 
мент'ь усмотр'Ьн1я (I'arbitraire), котораго опъ такъ хочетъ избежать... 

Вообще, одинъ <||актъ в.мешательства въ репресслю нре'Л'уплен1й печати 

судовь не можетъ еше переродить дискрещонной по самой своей природе 

власти; онъ можетъ только дать ей лучше регулируемое направле1пе 

(ппе direction) и более обдуманную (plus refleclue) практику. Если, сь 

одной стороны было бы неприлично (malseant) ставить на одну доску ре- 

шен1е суда, постановленное пос.тЬ следств1я н судебныхъ прен1й, съ 

решев!емъ цензора, дЬлаемымь въ отсутств1и заинтересованныхъ лицъ, 

то сь другой стороны, было-бы опасно и совсемь забывать те  черты 

сходства, который еще могутъ встречаться между этими двумя юрис- 

дикшями... Нисколько не унижая достоинства магистратуры, нельзя, не 

заметить, насколько часто постановлен1я судей исправительныхъ судовь 

совпадали сь оцЬнкою преступлен!!! печати со стороны государствен-

ие хот'Ьла прямо (-.TtiaaTb l aaerb 1 1ррдостереже1пе (avertissement) ллп даже печат
ное communique.



ныхъ чиновнйковъ (dos fonctionnaires politiques), а также, насколько 

согласовалась съ этими посл'Ьдними деятельность публичнаго обтш е- 

Н1я')--- Журналистика имЬетъ, конечно, серьезныя основан1я прихо
дить въ безпокойство отъ такого тождества (conforniitc) чувствъ и док
трины, обнаруживаомаго судами, обвинешемъ и администрап,1е11 (par le.s 

Iribunaux, lo ministore public et les pouvoirs politiques); это безнокой- 

ство должно еще бол^е увеличиться, если вдуматься въ присвоенное 

себе правитсльствомъ въ 1859 году право во всЬхъ д'Ьлахъ печати на

значать по своему выбору изъ состава суда или палаты угодныхъ ому 

судей (magistrats) для разбирательства даннаго случая-). Теперь мп- 
нистръ юстищи, т. е. иначе сказать само правительство, устанавлива- 

(!тъ въ последней cтaдiи составъ судей по отдельнымъ гражданскимъ 

II исправительны.мъ na3aTaj\№ (arreto la composition dos cbambn>s civi- 
les et corroctionnolles). Вице-президенты, начальники 0T,T,e3eHin (les 

doyens), o6miH собран1я палатъ (des cliambres) лишены въ этомъ отно- 

mcHin всякой регламентащоиной власти. Вполне понятно, насколько важ

ны эти нoвoввeдeнiя... Достаточно трехъ суден для oopaaonaniH компе

тентной палаты исправительнаго суда; два судьи составляютъ уже р е
шающее бо.1ьшинство. Разве нельзя опасаться, что прн такихъ усло- 

1пяхъ правительство будетъ выбирать судей, разделяющих'!, его полити

ку, и подъ видомъ судов'ь (tribunaux) будетъ ((юрмировать простыя ком- 
MHCcia (commissions)? Если д'Ьло будетъ обстоять именно такь, то юрис- 

дикщн въ делахч. печати, осуществляемая судьями (par des magistrats), 
настолько-же преданными господствующей политик'Ь, какъ и прож1П(‘ 
представители администращи, не будетъ менее фатальна (гибельна) для 

свободы печати, ч'Ьмъ прежнее ycMOTpenie (l arbitrage) министровь н 

префектовъ... Чтобы произвести действительно целесообразную ре()юр- 
му въ noлoжeнiи печати, необходимо возвратиться къ началамь Декла- 
ращи правъ человека, столь основательно позабытой законодателем!. 

1852 гояа. Эти начала исключаютъ, конечно, нре'жде всего так1е дЬй-

1) Доказательству .этого совпаден1я Лаферрьеръ посияшает'ь u'lijibiii ридъ 
страницъ съ указан1емъ на небезъинтересные факты. См. стр. 236—249.

-) См. Декретъ 16 августа 1859 года.



ПОЧТИ равные 4ame4Kt. Чашечка трубчато-колокольчатая, покрытая отстоя
щими длинными черными, а иногда и б’кшми во.тосками, 9— 10 мм. дл.; 
2 верхнихъ зубца короче линейно-шиловидныхъ нижняхъ, равняющихся но- 
ловин'Ь или даже цЬлой трубк*. В'Ьнчикъ фюлетовый или сине-лиловый. 
Флагъ 15— 17 мм. дл., 7 ми. шир., продолговато-овальный, кверху сужен
ный, на самой верхушк^ иногда съ узкой выемкой. Крылья значительно ко
роче флага (около 12 мм.), на верхушк'Ь ц^льныя, округлыя; пластинка ихъ 
въ 1 ‘/2 раза длинн'Ьс ноготка. Лодочка около 10 мм. дл. съ очень корот- 
кимъ трехугольнымъ носикомъ (до 0,5 мм. дл.). Завязь почти сидячая, прп- 
жато-черно-волосистая, съ 12— 18 сЬмяпочками. Бобы вздутые, иеренончатые, 
яйцевидные, востренные, 15— 17 мм. дл., черно-волосистые, на брюшной 
CTopoHt съ глубокимъ желобкомъ, одногн'Ьздиые, такъ какъ оба шва безъ 
перегородокъ. (Pall., Astr., р. 56, t. 45. О. brevirostra DC.—Ledb. FI. 
ross. I, p. 590). ^

Обитаетъ въ альн1йской области но берегамъ гирньиъ |)учьевъ и нотоковъ, около 
леднвковъ, на алыпйской тундрЬ; спускается иногда и ниже лЬсного передала. Ти- 
герекск!0, Коргонск1й, Ивановск1й б’Ьлки, г. В’Ьлуха, верховья р.р. Курагана, 1олдо, 
В^л. Берели, Катуни; бЬлки въ верховьяхъ ]».р. Ачика, Тёте, Чеганъ-Узуна, перевалъ 
между р.р. Джюмалой и Ак-коломъ, верхов, р. Калгутты. Цв^тетъ въ 1юл1'., плоды 
въ авгусгЬ.

Обл. раепр. Kpont .Алтая атитъ вил'ь иайденъ еще въ сЬв. ч. Сеяиналативской обл. на На- 
рымсковъ хребт* около ручья Кепъ-су, вь южн. ч. Енисейской губ,—на Саянокомъ хребтЬ (Лес- 
сиягъ). но р. Абакану и около оа. Учумъ П1а.1ласъ).

2. Janthina. Bunge, 1. с. р. 20.

Растен1я безстебельныя, съ мелкими цветами. Прилистники сроснпеся въ 
нижней части съ черешкомъ и между собой, образуя влагалище. Завязь почти 
сидячая. Бобъ одногн^здный, безъ перегородокъ на обоихъ вгвахъ.

366. Oxytropis Saposhnikovi Kryl. О. Сапожникова. Стеблевые побеги, 
выходящ1е изъ болЪе или мен^е толстаго (3—8 мм. толпр) корня, много
численные, в-ЬтБистые, обыкновенно распростертые, 1—4 см. дл., въ верхней 
частя покрыты отмершими остатками прилистниковъ и листовыхъ черешковъ. 
Прилистники пленчатые, гладк1е, cpociuieca съ черешкомъ и въ нижней части 
между собой, образуя короткое трубчатое влагалище; верхн1я свободный части 
ихъ трехугольныя, однонервныя, по нерву окрашенный въ зеленый цв^тъ, по 
краямъ р^сничатыя и съ немногими железками. Листья 3—5 см. дл., моло
дые прижато-волосистые, взрослые почти гладк1е, б.д'Ьдно-зеленые, съ 6—7 от
стоящими одна отъ другой (на 3—5 мм.) парами н-Ьсколько вверхъ обращеп- 
ныхъ листочковъ; черешки ихъ сверху желобчатые, тонк1е. Листочки овально
ланцетовидные, острые, 3—5 мм. дл. и око.ю 1,5 мм. шир., часто съ загну-



ТЫ.МИ utcKO.ibKO краями, на нижней иоверхности съ прижатыми волоск<чми, на 
верхней—почти г.1ад|йе. Цв'Ьточныя стрелки тонк1я (‘/ 2—V* толщ.), раски- 
нутыя, частью прямостояч1л, у взрослыхъ растенш почти совершенно гладк1я, 
A.iHHHlie листьевъ, 5— 12 см. дл. Цв’Ьты на короткихъ (1—2 мм.) цв^то- 
ножкахъ, въ количествЬ 3—6 собраны рыхлой головкой или укороченной 
)систью. IIpnuBliTHHKH TOHitie, почти перепончатые, яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, туповатые, слетка ирижато-волосистые, около 3 мм. дл. Ча
шечка трубчато-колокольчатая, покрытая прижатыми черными и немногими 
б'Ьлыми волосками, около i  мм. дл., съ короткими ланцетовидными зубчиками 
не 6o.i1ie 1 мм. ВЬнчикъ лиловый; флатъ S —10 мм. дл., до 6 мм. шир., съ 
округло-яйцсвидпымъ, на верхушкЬ слегка выемчатымъ отгибомъ; крылья 7 — 
8 мм. дл., съ поготкомъ почти вдвое короче расширенной въ верхней части 
и едва выемчатой пластинки. Лодочка 6—7 мм. дл., съ короткимъ (около 
Vt мм.) трехутольнымъ иосикомъ. Завязь почти ишкая, сидячая, сь 1 1 — 
1S аьмнпочкимн. Бобъ почти uadniii, продолговато-яйцевидный, около 
13 мм. дл. и о мм. шир., постепенно заостренный, въ верхней части серпо
видно и.зогнутый, по обоимъ швамъ неглубоко бороздчатый, на поверхности 
негусто пок])ытый очеш. короткими черными прижатыми волосками, одногн-йзд- 
ный; оба шва его безъ перегородокъ (О. Saposlmikovi п. sp. Krylov, Plantae 
altaicae novae, 1, Л» 3, t. II, fig'. 2—in Acta Horti Petrop. vol. XXI, 
fasc. 1, p. 4. 1У02).

Найд. В. В. Са11ожнш;оиимь иь юговостичиомъ Алтай вь котловнай Укокъ, .между
р.р. Алахой в Калгуттой, на нологихт. щебнистыхъ склонахъ холмовъ, съ цвйт. и 
почти зрйл. влодами въ 1ю.'г1>.

ISii.iic иигдЪ hi; набиода.юст.,

367. Oxytropis Ladygini Kryl. и. Ладыгина. Корни толстые (5—15 мм. 
толщ.), съ многочисленными стеблевыми побегами (2—5 мм. толщ.), од’Ьтыми 
бурыми остатками листовыхъ черешковъ. Прилистники пленчатые, наружные 
покрыты прижатыми бйлыми волосками, внутренн1е гладк1е, при основан1и 
сросш1еся въ довольно длинное влагалище; свободные концы ихъ ланцетовид- 
лые. однопервпые, по краямъ р^сничатые. Листья 6 —11 см. дл., покрыты 
съ об’Ьихъ сторонъ прижатыми волосками, на нижней поверхности и молодые— 
болйе густо, шелковистые; на верхней поверхности и бол’Ье взрослые—съ мень- 
шимъ количествомъ волосковъ, почти зеленые. Листочки отклонены отъ об- 
щаго черешка подъ острымъ угломъ, въ количеств’Ь 6—8 паръ, ланцето
видные, острые, 7—10 мм. дл. и 2—3 мм. шир.; пары ихъ н'1;сколько уда
ленный другъ отъ друга. СтрЬлки въ 1 ‘/ 2—2 раза длиннее листьевъ, 10— 
15 си. дл., прижато-волосистыя, въ верхней части съ немногими черными во
лосками. Прицвйтники ланцетовидно-линейные, прижато-б'Ьло-во.юсиетые, равны 
или немного короче чашечки. Цв-Ьты въ числ'Ь 6—10, бмьдно-желтые съ



ф1олетовой на конц-к лодочкой, собранные въ короткую кхсть. Чашечка 
трубчато-колокольчатая, вм1>ст"Ь съ зубцами около 7 мм. дл., покрытая при- 
ж<атыми черными и белыми волосками; зубцы ея ланцетовидные, равные '/я 
трубки. Флагъ около 13 мм. дл., S—9 мм. шир., игироко-яйцевидный, на 
верхушк* почти ц'Ьльный или едва выемчатый; крылья едва короче его (12 мм.), 
па конц* выемчатыя; .лодочка oitoao 10 мм. дл., съ шиловиднымъ носикомъ 
около 1 мм. Завязь густо покрыта белыми прижатыми волосками, на брюш- 
номъ шв'Ь съ небольшимъ количеетвомъ черныхъ, съ 18—20 сЬмяпочками; 
зрелые бобы неизвестны (0. Ladygini п. sp. Krylov, Plantae altaicae novae. 
1, 4, t. III,—ill Act. Horti Petr., vol. XXI, fasc. 1, p. 5, 1902).

Найд. В. Ф. Ладыгинымъ (члепомъ тибетской зкспедвц1и П. К. Козлова) въ во- 
сточномъ Алтае—южн'Ье перевала Улавъ-дабанъ, въ каменистой равннпФ р. Ойгура, 
съ цветами 29 1юдя.

КромЛ, зюго пувкга иигд% пики uu ине.шда.шс!..

3. Mesogaea. Bunge, 1. с. р. 38.

Стебли бол'Ье или менФе удлиненные, раскинутые. Цв'Ьты мелк]е, чашечка 
колокольчатая. Завязь на ножкФ, бобы также на ножкФ, повислые, одногнЬзд- 
ные, безъ перегородокъ на обоихъ швахъ.

368. 0. deflexa Pall. и. иовислонлодный. Мткопуншстое pacreiiie 
съ тонкимъ (2—3 мм. толщ.) корнемъ и расходящимися во всф стороны, при 
осиован1и прижатыми къ почв1>, и затЬмъ восходящими стеблями 1 ,.'»— 
12 см. дл. Листья длинно-черешковые, 5 — 12 ем. дл.; черешки ихъ, равно 
какъ стебли и цвнтюносы, покрыты длинны.мп, тонкими, 1оризонта.и,но- 
отетоящими волосками] нри основан1и они съ приросшими къ стеблю и 
свободными .между собой травянистыми, ланцетовидными, длинно-заострен
ными прилистниками. Листочки въ количеств  ̂ 1 2 -  W иаръ, яйцевидно
ланцетовидные коротко-заостренные и.ги тупые, 1—2 см. дл., до 5 мм. 
шир.; у молодыхъ листьевъ вдоль сложенные, б'Ьло-шелковистые отъ довольно 
плотно нокрывающихъ ихъ волосковъ, обыкновенно отклоненные книзу; у 
взрослыхъ листьевъ—отклонены иодъ нрямыиъ угломъ, негусто нрижато-воло- 
систые, зеленые. ЦвФтоносы очень д.шнные (7—25 см. дл.), кр-Ьнше; цвФты 
собраны въ большом'!) числФ плотной кистью 2 - 3  си. дл., ко-горая при 
созр'Ьван1и н.лодовъ д’Ьлается рыхлой и удлинняетея до 10 см. Цв-Ёты мелк1е, 
вполн’Ь раснустинш1еся— поникш1е. Прицв'Ьтники перепончатые, линейные, рав
ные чашечной трубк'Ь. Чашечка, колокольчатая, около 6 мм. дл., покрытая 
длинными бФлыми и черными волосками; зубцы ея линейные, равны или н'Ь- 
сколько длинн'Ье трубки. В'Ёнчикъ б.тдно-ю.губовато-лиловыи. Флагъ 8—̂ 
9 мм. дл. съ яйцевиднымъ отгибомъ, на нерхушк’Ь слегка выемчатымъ. Крылья 
одинаковой длины съ флагомъ; пластинка ихъ продолговатая, изогнутая, на



верхушк^ ц'Ьльная, вдвое длиннее ноготка. Яодочка немного короче крыльевъ 
Со гииловиднымъ носшомъ около 1  мм. дл. Завязь на ножк4, прижато- 
волосистая, съ 10—13 сЬхяпочками. Бобы 14—20 мм. дл., висяч1е, снаб
женные ножкой около 2 мм. дл., продолговато-эллиптической формы, сжатые, 
на брюшной сторон* глубоко-бороздчатые, покрытые короткими прижатыми 
черными волосками; оба шва ихъ безъ перегородокъ (Bunge, Oxytr. р. 39,

43. Astragalus retroflexus Pall., Astr., p. 33, t. 27).
Встречается нередко въ восточномъ Алтае по степныиъ доливаиъ рекъ (преиму

щественно на влажныхъ лужайкахъ), реже въ горныхъ доливахъ—ниже лесного 
предела. Долины р.р. Чуй и ея притоковъ—Эп1ту-Коля, Тёте, Чеганъ-Узуна, Талдуры, 
Джёло въ верховьяхъ; долины р.р. Ак-кема близь устья Кузуяка, Тополевки—при
тока Аргута; между оз. Серлю-коль (Серды-куль) и р. Джюмалой, котловина Укокъ; 
долины р.р. Куадру, Башкауса и Янъ-Улагана. Цв. во второй полов, шня и въ {юл*; 
плоды въ конце 1н)ля и въ августе.

Обл. распр. Воет. Алтай, южп. ч. Иркутск, губ. (по р. Иркуту), Забайкальская обл.; аат^мъ 
сЬв. ч. Якутской обл. (по р. Оленеку у лесного предала, но р. Лен1> блвзь Жигапска, по р. Ян* 
ввже Всрхоявска, по р. Колын̂  около Средве-Колымска и виже), сйв. Америка по р. Саскачевану.

369. Oxytropis glabra DC. 0. гладк1й. Стебли бол*е или мен*е длин
ные (5—50 см. дл.), TOHKie, извилисто-изогнутые, стелющ1еся или восходя- 
щ1е, простые или ветвистые, негусто ггокрытые прижатыми или несколько 
отстояш,ими во.госками. Прилистники травянистые, своимъ основан1емъ при- 
pocmie къ стеблю, яйцевидно-ланцетовидные, острые, до половины или не
сколько вьте сросшгсся между собой. Листья 4—8 см. дл., коротко- 
черегиковые, зеленые, прижато-волосистые, реже почти голые. Листочки въ 
количеств* 7—13 паръ, яйцевидно-ланцетовидные, острые, 6—15 мм. дл.,
2—5 мм. шир. Цветоносы (кром* цветочной кисти) почти равны или не
сколько д.гинтье листьевъ, 2—12 см. дл.; кисти негустыя, коротк1я (у 
приземистыхъ экз.) или же гуд.гиненныя (1—4 см. дл.), при плодахъ дости- 
гаюнця (у крупныхъ экз.) до 10 см. и бол*е. Прицветники линейные, почти 
равные чашечной трубк*. Чашечка колокольчатая, 5—6 мм. дл., покрытая 
прижатыми черными или кромЬ того немногими белыми волосками; зубцы 
ланцетовидно-линейные, равные по.говить трубки, р*же ея. В*нчикъ 
сине-лиловый; флагъ 9— 10 мм. дл., съ отгибомъ округ.то-обратно-яйцевид- 
нымъ, на верхушк* слегка выемчатымъ; крылья почти одинаковой длины съ 
флагомъ, продолговатый, на верхушк* ровно (перпендикулярно) обргьзанныя 
и бол*е или мен*е выемчатыя; ноготокъ ихъ значительно (почти вдвое) ко
роче пластинки. Лодочка значительно короче крыльевъ (около 7 мм. дл.), 
заостренная въ трехугольный очень короткш (Ч4— мм.) носикъ. За
вязь на ножке, слегка волосистая, съ 7—12 семяпочками. Бобы повислые,
12—20 мм. дл., редко бол*е, продолговато-обратно-яйцевидные, на спине* 
килевидные, на брюшной сторон* глубоко желобчатые, на поверхности покры



тые очень короткими прижатыми волосками, обыкновенно черными, р^же бе
лыми; оба шва безъ перегородокъ (Bunge, Oxytr. р. 40, J\» 44. 0. diffusa 
Ledb. F I. alt. Ш , p. 281.—Icon. fl. ross. t. 451).

Встречается на влажвыхъ солончакахъ и солонцеватыхъ лугахъ въ Кузвецкой 
стевв между д.д. Вагановой и Брюхановой, въ Барнаульской—между д.д. Чвстюнькой 
и Безголосовой; между Колыванск. зав. и Колыванскимъ озеромъ, д.д. Камыв1енка и 
Березовка (южнее с. Локоть), долины р.р. Тополевки въ нижн. течен1в, Чеганъ- 
Узува, Чуйская степь близь Ковгъ-Агача, нижн. дол. Куадру, Чулышмана и др. м. 
Цв. въ 1юне и 1юле, ол. въ 1юле.

Обд. раепр. Оревбургск. губ. (Конставтпиовка, Ишаильская) Акмолинск., Семиналативск., 
С'емнр̂ Ьневск. обл., Мутоджарсшя горы, Арало-КаспШск. край, Туркеставъ, Коканъ; южн. ч. Томск, 
губ., Минусинск, окр. Енисейской (близь оз. Широ, окр. Минусинска), южн. ч. Иркутской, въ  
окр. Якутска; Монгол1я (с4верная—дол. р. Улу.кхема близь Элегеса и около оз. Убса!).

4. Ortholoma. Bunge, 1. с. р. 47,

Стебли удлиненные, нрямостояч1е. Бобы линейно-продолговатые, вверхъ 
обращенные, съ перегородкой на брюшномъ шве, полу-двугнездные.

370. Oxytropis floribunda Pall. О, яркоцветный. Все растен1е серо
ватое отъ мягкихъ, несколько отстоящихъ волосковъ. Стебли неветвистые, 
многочисленные, раскинутые, отчасти восходящ1е и прямостояч1е, 1—8 см. дл. 
Прилистники яйцевидные, заостренные, между собой спаянные. Листья 3— 
7 см. дл., съ 8—12 парами листочковъ, которые у нижнихъ листьевъ более 
KopoTKie, э.>1липтическ1е, тупые, у верхнихъ же почти ланцетовидные, заострен
ные, 5—10 мм. дл., 1,5—2 мм. шир. Цветоносы длиннее листьевъ; цветы 
ярко-пурпуровые (редко лиловые) въ продолговатыхъ кистяхъ 2—4 см. дл., 
по отцветаши еще удлинняющихся. Прицветники ланцетовидно-линейные, 
почти равные чашечке или напо-товину ея короче. Чашечка колокольчатая,
4—5 мм. дл., реже длиннее; зубцы линейно-шиловидные, равные трубке или 
несколько длиннее ея. Флагъ съ широко-яйцевиднымъ отгибомъ, на верхушке 
цельный или немного выемчатый, около 9 мм. дл., 6—<9 мм. гиир.; крылья 
почти равны флагу, пластинка ихъ вдвое длиннее ноготка, кверху расширен
ная и цельная, реже едва выемчатая. Лодочка вместе съ носикомъ тоже 
почти равна флагу; носикъ длинный (около 2 мм.), шиловидный. Завязь ко
ротко-волосистая, сидячая, сг 9—15 оъмяпочками. Бобы линейно-продолго
ватые, заостренные, вверхъ обращенные, въ 3 раза длиннее чашечки (около 
15 мм. дл. и 2,5 мм. шир.), въ поперечномъ разрезе почти округлые, на 
брюшной стороне глубоко-желобчатые, съ неширокой (около мм.) перего
родкой, покрытые мелкими белыми немного отстоящими волосками (Bunge, 
Oxytr. р. 56, 63. Astragalus floribundus Pall., Astr. p. 47, t. 37).

Растетъ no открытымъ каменистымъ склонамъ холмовъ, рЬже въ степныхъ доли- 
нахъ—по песчанылъ п галешниковымъ берегаот. Между с. Локоть п д. Карболихой,



между д. Золотухой в Шеиаваихой, въ окр. послвАвей (ва Мохватой совк']̂ ), въ окр. 
Риддерска, Усть-Камевогорска и др. м. по р. Иртышу, въ долина р. Катуни между 
устьями р.р. Котанды и Тургунды, въ долинв р. Чуй. Цв. въ конц4 апреля—въ 
ijoBt, пл. въ 1юл'Ь в август .̂

Обл. р&слр. Юговосточн. ч. Саиврской, Уфимской губ., Оренбургск. губ., Акмолинская, Семи
палатинск. и CeMBpineHCK. обл. до Туркестана, южн. ч. Томской губ.

371. О. vaginata Fisch. О. влагалищный. Стебли простые, многочислен
ные, раскинутые, восходящ1е, 2 - 1 5  см. дл., покрытые вм^стЪ съ листьями 
мягкими, нисколько отстоящими волосками, почти зеленые или сброватые по
добно предыдущему виду, сь которымъ этотъ весьма сходенъ. Прилистники 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, между собой бо.тсЬе или Mente спа
янные. Листья 3—10 см. дл., сг —17 парами продолговато-эллиптиче-
скихъ туповатыхъ или почти ланцетовидныхъ острыхъ, нередко вдоль сло- 
женныхъ листочковъ 5—10 мм. дл., 1,5—2 мм. шир. Цв-Ьтоносы длиннее 
листьевъ; цв'Ьты немного крупшье, ч^мъ у предыдущаго вида, ярко-пурпу
ровые или же синевато-лиловые, въ продолговатыхъ кистяхъ 2—6 см. дл., 
по OTpBiTaHiH удлиняющихся. npHnBtTHHKH ланцетовидно-линейные, почти 
равные половин'Ь чашечки. Чашечка колокольчатая, 6—10 мм. дл., покрытая 
Д.1ИННЫМИ б'Ьлыми и короткими черными волосками; зубцы ея линейно-шило
видные, равные трубк’Ь или немного короче. Флагъ широко-яйцевидный, на 
верхушк!! выемчатый, 12— 15 мм. дл., 9— 12 мм. шир. Крылья немного его 
короче съ пластинкой вдвое длиннее ноготка, вверху сильно расширенной (до
6,5 мм.) и бол^е или Mente выемчатой. Лодочка BMtcTt съ носикомъ почти 
равна крыльямъ; носикъ очень длинный (до 2,5 мм.), шиловидный. Завязь 
коротко-волосистая на короткой ножюь, съ 17—33 с ь̂мяпочками. Бобы 
вверхъ обращенные, линейно-продолговатые, заостренные, на брюшнОй сторон  ̂
глубоко-желобчатые, въ поперечномъ разр4з4 почти окрумые, въ 4—5 разъ 
длнншъе чашечки (20—25 мм. дл., 2,5—3 мм. шир.), покрытые мелкими, 
прижатыми, б'Ьлыми волосками; брюшной шовъ съ неширокой (®Д мм.) пе
регородкой (Bunge, Oxytr., р. 54, J\2 61).

Встр'Ьчается въ степяхъ, преимущественно на щебнистой почв'Ь и на открытыхъ 
камепистыхъ склонахъ—около Колыванскаго озера, между д. Савушкой и Зм'Ьиногор- 
скомъ, между Колыванск. зав. и д. Суёткой, Риддерскъ, посел. Ульбинск1й, Нарымск1й, 
д.д. Кондратьева и Снегирева на БухтармЬ, берега р. Иртыша, Катуни близь устья 
р. Эбелю, долина р. Чуй. Цв. въ конц'Ь апр'Ьля—въ 1юнЬ, пл. въ iio.i'fe.

l]oлte нпгдЪ не указывается.

372. Oxytropis piloSH L. 0. волосистый. Все pacrenie мохнатое отъ 
густо покрывающихъ его тонкихъ и д.мнныхъ, оттопыренныхъ волосковъ. 
Стебли, обыкновенно въ числЬ'нЬсколькихъ, npHiMHe, крЬпше, 15—45 см. выс 
Прилистники, приросш1е своимъ основан1емъ къ стеблю, травянистые, свободные,



ланцетовидно-линейные, острые. Листья 6—8 см, дл., съ 7— 14 парами ши- 
роко-ланцетовидныхъ острыхъ листочковъ 10— 15 мм. дл. Цв'Ьтоносы при 
раскрывшихся HBiTaxb длинн’Ье листьевъ; цв'Ьты собраны плотной продол
говатой головкой, свгьтло-желтые. Прицв'Ьтники линейные, тонко-заострен
ные, равные по длин% чашечк̂ Ь или длиннее ея. Чашечка трубчато-колоколь
чатая, около 13 мм. дл., съ длинными узко-линейными зубцами, превышаю
щими длиной трубку. Флагъ 12— 14 мм. дл., съ выемчатымъ на верхушк-Ь, 
яйцевиднымъ отгибомъ; крылья 10—11  мм, дл., на KOHnt округлые; лодочка 
немного короче ихъ, съ прямымъ шиловиднымъ носикомъ около 1,5 мм. дл. 
Завязь волосистая, съ 25—30 сЬмяпочками. Бобъ прямостоячей, продолго
ватый, почти цилиндричесшй, заостренный, около 15 мм. дл. и 3 мм. шир., 
коротко-мохнатый, съ желобкомъ на брюшной сторон^, полу-двугнЪздный 
(Bunge, Oxytr,, р. 58, JV: 65).

Растетъ по степнымъ лугаиъ, р'Ьдко со.1 0 нцеватымъ, по открытымъ склонамъ 
холмовъ, преимущественно въ югозападныхъ частяхъ губерн1н: между д.д. Кожевни
ковой и Уртамомъ—на Оби (ctB. м^онахождеп!е), около Уртама, д. Вьюны и др. м. 
дал'Ье на югъ до г. Колывави, въ окр. этого послЬдняго; въ Варабинск. степи около 
д.д. Каяка, Сумъ и Индерскаго; въ Кузнецкой степи—около д.д. Вагановой, Брюха
новой, Гурьевскаго зав.; окр. Барнаула, д.д. Шадрина, Чистюнька, Безголосова, 
Курья, Ручьева, Савушка, Колывапск. зав., Зм4иногорскъ, Камышевка, Шибанова, 
Барашкина, Убинская и др. м. на предгорьяхъ запади. Алтая, часто, Въ централь- 
номъ Алта'б встречается реже: д. Сибирячиха (на Ануе), Нижн. Уймонъ, долина 
р. Котанды, Катуни около Кер-кечу и устья Эбеаю; восточнее этихъ последнихъ 
пувктовъ въ Алтае нс найдено. Цв. въ 1юве и 1юле, плоды въ 1юле.

Обл. распр. Юговосточв. и отчасти среди, части западной Европы, среди, и вжп. Росс1я, 
Крыиъ, Кавказъ; южн. ч. Тобо.1 Ьск. губ., Лииоливск. и ('енипалатииск. обл., югозаиадв. ч. Томской 
губ., южв. ч. Енисейской (окр. Красноярска и Минусинск, окр.) и Иркутской губ. (Иркутск, око.— 
около с. Мальтиескаго на р. Б^лой и Балагаоск. окр.—въ долине р. Уды).

5. ОгоЫа. Bunge, 1, с, р. 73.

Растешя безстебельныя; цветы обыкновенно многочисленные, въ головча- 
тыхъ или кистевидныхъ соцвет1яхъ. Бобы яйцевидные и.и продолговатые, съ 
кожистыми стенками, полу-двугнездные, съ перегородкой на брюшномъ шве.

373. Oxytropis songarica Pall. О. джюнгарск1й. Безстебельное, съ 
очень толстымъ многоглавымъ корнемъ и укороченными стеблевыми побегами. 
Прилистники пленчатые, широко-яйцевидные, коротко-заостренные, приросш1е 
къ черешку лишь самой нижней частью, между собой же спаянные на про
тивоположной стороне более или менее высоко во влагалище; наружные 
плотно покрыты белыми длинными прижатыми волосками, внутренн1е почти 
гладюе, более тонк1е, съ 1 разветвляющимся нервомъ. Листья вверхъ обра
щенные, 10—20 см. дл., съ обеихъ сторонъ густо покрыты прижатыми



волосками и оттого, въ особенности на нижней поверхности, гиелковисто- 
бгьловатые; на черешкахъ (толстыхъ и крЬпкихъ) волоски немного отстоящ1е. 
Листочки въ числ  ̂ 14—24 (чаще 18—20) паръ, на nepeoiKt косо вверхъ 
обращенные, продолговато-эллиптическ1е или почти ланцетовидные, коротко 
;тстренные, ptae туповатые, 10—20 мм. дл., 3—7 мм. тир. Цв^точныя 
стрЬлки длинв’Ье листьевъ (20—35 см. дл.), при основан1и не бороздчатыя, 
кр1и1к1я, прямостояч1я, покрытыя н'Ьсколько-отстоящими б'Ьлыми волосками, въ 
верхней части съ примесью короткихъ черныхъ. Кисти удлиненный, съ 
разъеднненнымгг въ нижней части цвпгппами, 4—10 см. дл., по отцв'Ь- 
Tanin еще бо.тЬе удлинняюпйяся. Прицв'Ьтники яйцевидно-ланцетовидные, 
туновагпыс, б'Ьло-волосистые, почти равные гюловинп чагиечки или немного 
длпнн15е или короче. Чашечка трубчато-колокольчатая, 9—12 мм. дл., плотно 
покрытая нисколько отстоящими длинными, б'Ьлыми волосками съ примесью 
короткихъ черныхъ; зубцы ея продолговато-яйцевидные, въ 4—5 разъ короче 
■трубки. В'Ьичикъ пурпуровый (при высушивап1и cnHtioinifi); флагъ 17—20 
(р’Ьдко бол'йе) мм. дл., 8—10 мм. шнр., съ япцевиднымъ, слегка выемчатымъ 
отгпбомъ. Крылья 15 — 18 мм. дл., съ сильно расширенной кверху пластинкой, 
почти равной ноготку. Лодочка едва короче ихъ, съ шиловиднымъ иосикомъ 
около 1,5 мм. дл. Завязь сидячая, волосистая, съ 21—26 сльмяпочками. 
Бобы яйцевидные, вздутые, 13 — 16 мм. дл., 7—8 ми. шир., съ короткимъ 
отогнутьшъ носикомъ, на брюшной сторон’!; глубоко-же.лобчатые, съ узкой 
(около' 1 мм.) перегородкой на брюшномъ шв’Ь, почти одногпъздные, покры
тые мягкими, б'Ьлыми волосками съ прим'Ьсыо бол'Ье короткихъ черныхъ (Pall., 
A.str., р. 63, t. 51. Bimge, Oxytr. p. 78, Л" 86).

Растстъ въ стенной области—на предгорьяхъ западнаго Алтая и прилежащихъ 
м'Ьстахь, преимущественно на каменистыхъ склонахъ холмовъ. Между д. Ручьевой и 
Колыванским'ь оз., въ окр. З.ч’Ьиногорска, между ннмъ и с. Локоть, около Усть-Ка
меногорска, с. Ллександровскаго и Котонъ-Карагая. Въ центральномъ Алта'Ь найд. въ 
долшгЬ р. Теректы и ея притока—Тонкой Теректы. Цв. съ полов, мая до полов. 1юля.

Обл. распр. Акмолинск., Семипалатинск, обл., югозападн. ч. Томск, губ.

374. Oxytropis confusa Bge. О. сомнительный. Безстебельное, съ 
толстымъ многоглавымъ корнемъ и очень укороченными толстыми стеблевыми 
поб'Ьгами. Прилистники пленчатые, широко-яйцевидные, приросш1е къ черешку 
самой нижней частью, съ противоположной же стороны спаяны между собой 
почти до самто верш, съ однимъ разв'Ьтв.иющимся яервомъ; наружные 
прижато-б’Ьло-волосистые, впутренн1е—почти гладше. Листья 15—25 см. дл., 
съ об’Ьпхъ сторояъ съ ртдкггми малоотстоящими длинными, тонкими во
лосками, зе.геные, съ 18—24 парами продолговато-зллиптическихъ, или лан- 
цетовпдныхъ, острыхъ листочковъ, 10—15 мм. дл., 2—5 мм. шир. Цв’Ьточ- 
ныя стр'Ьлки длинн'Ье листьевъ, 20—30 см. дл., покрытыя тонкими, б'Ьлыми,



прижатыми или мало отстоящими волосками. Цв̂ Ьты пурпуровые или иногда 
бл'Ьдно-розовые, вг удлиненныхг (5— 10 см. дл., по OTHB̂ Tanin еще длинн'Ье) 
кистяхъ, въ нижней части прерывистых ,̂ съ удаленными другъ отъ друга 
цвгьтками. npHnBtTHHKH продолювато-яйцввидные, туповатые, прижато- 
волосистые, обыкновенно въ 4 раза короче чашечки. Чашечка почти трубча
тая, 8—9 мм. дл., покрытая прижатыми белыми и черными волосками; зубцы 
ея продолговато-яйцевидные, туповатые, въ 4 —5 разъ короче трубки. Флагъ 
16—18 мм. дл. (р'Ьдко болФе), 7—8,5 мм. шир., съ яйцевиднымъ, Ц'Ьльнымъ 
или едва выемчатымъ отгибомъ; крылья 14—16 мм. дл., съ широкой пла
стинкой почти равной ноготку. Лодочка едва короче крыльевъ, съ шиловид- 
нымъ носикомъ до 1,5 мм. дл. Завязь б'Ь.ло-волосистая, съ 16—19 аьмя- 
почками. Молодые бобы полу-двугнйздные, покрытые прижатыми б'Ьлыми во- 
■лосками; зрелые неизв'Ьстны (Bunge, Oxytr. р. 79, 87).

ВстрЬчается ва открыгыхъ каменистыхъ склоиахъ холицвъ около Усть-Кана, Абая, 
Нижвяго Уйноаа и на ю;кн. склона Теректинскихъ горъ противъ долины р. Уйиона. 
Цв. въ iioHi.

Вол4е внгд4 не указнвазтся.

375. Oxytropis Martjanovi Kryl. 0. Мартьянова. Стеблевые побеги 
многочисленные, в'Ьтвистые (1—5 см. дл.), плотно одътые остатками отмер- 
шихъ .листовыхъ черешковъ и вхъ прилистниковъ. Прилистники перепончатые, 
наружные прижато-волоспстые, внутрепн1е почти гладк1е, cpoctuiecn въ нижней 
части съ черешкомъ и между собой въ короткое влагалище; свободные 
концы ихъ трехугольно-ланцетовидпые, однонервные, по краямъ съ немногими 
железками. Листья 3—18 см. дл., съ объихъ сторонъ бо.тЬе или мен^е 
стьровато-гиелковистыс огпъ прггжатыхъ жесткгш, волосковъ; листочки 
ланцетовидные, острые, 5—20 мм. дл., 2—5 мм. шир., въ количесгпвть 5— 
9 паръ. Цв'Ьточныя стр'Ьлки немного или значпте.льпо длинн'Ье листьевъ, О— 
20 см. дл., при основанш не бороздчатыя, восходнипя, ггзошутыя, р^же почти 
прямостояч1я, попрытыя прижагггыми волосками. Цп4ты ф1олетовые (при вы- 
сыхан1и CHHie), въ числ'Ь 6—15, вначале въ укороченныхъ, затвмъ болЬе 
длиныхъ (5—6 см.) и рыхлыхъ кистяхъ. Прицв'Ьтнпки ланцетовидно-линей
ные или линейные, покрытые прижатыми б’Ьлыми волосками, наполовину короче 
чашечки, рЬл:е почти равны ей. Чашечка трубчато-колокольчатая, 6—8 ми. 
дл., съ прижатыми черными и бЬлыми волосками; зубцы ея ланцетовидные, 
въ 3—5 разъ короче трубки. Ф.лагъ 12—17 мм. дл., 8—11 мм. шир., съ 
округло-яйцевиднымъ, на верхушкЬ выемчагымъ, иногда незначительно, отги
бомъ. Крылья короче флага (11—15 мм. дл.), пластинки ихъ въ верхней 
части сильно расширенный (4,5—6 мм. шир.), цЬльныя или едва вырЬзанныя, 
немного длиннЬе ноготковъ. Лодочка 9— 11 мм. дл., съ трехугольнымъ или 
шиловиднымъ носикомъ 1-^1,5 мм. дт. Завязь сидячая, прижато-волосистая.



съ 15—18 сЬмяпочками. Бобъ яйтвидный, съ отогнутымъ плосшшъ носи- 
комъ, 10—15 мм. дл., поперечно-морщинистый, покрытый короткими при
жатыми черными и б'Ёлыми волосками; на брюшной сторон  ̂ желобчатый, съ 
широкой брюшной перегородкой, полу-двугн'Ьздный (О, Martjanovi п. зр.—Kry
lov, Plantae altaicae novae, 1, p. 6, № 5—in Acta Horti Petrop. v. XXI, 
fuse. 1, 1902).

f. longifolia (Kryl., 1. c. t. II, fig. 3). Листья менФе волосистые, почти 
зеленые, 12—20 см. дл., вм-Ьст* съ цветочными стрелками, которыя ихъ 
немного длиннее, слегка дугообразно изогнутые; листочки значительно удалены 
другъ отъ друга и наклонены къ общему черешку подъ острымъ угломъ; 
цветы крупнее, чемъ у следующихъ формъ (чашечка до 8 мм., флагъ до 
17 мм.); .зубцы чашечки въ 3 раза короче трубки; лодочка съ более корот- 
кимъ трехугольнымъ носикомъ (1 мм.).

f. longiscapa (1. с.) Листья более плотно волосистые, беловатые, значи
тельно короче (4—10 см. дл.) сильно изогнутыхъ приподнимающихся цве- 
точныхъ стрелокъ; листочки отогнуты отъ черешка подъ менее острымъ или 
почти прямымъ угломъ. Цветы немного мельче, чемъ у предыдущей формы, 
зубцы чашечки въ 5 разъ короче трубки; носикъ лодочки шиловидный, более 
длинный (около 1,5 мм.).

f. humilis (1. с.). Более низкая, кустистая форма съ серебристо-белова
тыми листьями; цветочный стрелки значительно длиннее листьевъ; цветы 
какъ у первой формы, во немного мельче.

Встречается въ восточномъ Алтае въ долинахъ р.р. Джёло, Чеганъ-Узупа, Чуй и 
въ Чуйской степи. Первая форма—по сыроватымъ песчасо-галешпиковыиъ берегамъ и 
на солонцеватыхъ м'Ьстахъ, вторая—на более сухнхъ безплодныхъ местахъ, третья— 
близь алы11пской области въ верховьяхъ р. Джёло. Съ цветами и плодами найд. въ iioat.

370. Oxytropis recognita Bge. О. признанный. Корень толстый, вы- 
пускающ1й толстые же, ветвистые, покрытые разрушенными остатками .тисто- 
выхъ черешковъ, стеблевые побеги. Прилистники пленчатые, полупрозрачные, 
яйцевидные, заостренные, однонервные, въ нижней части прироеппе къ че
решку и спаянные между собой въ короткое влагалище; наружные покрыты 
длинными, белыми волосками, внутренше—почти гладше, по краямъ безъ же- 
.лезокъ. Листья 3—12 см. дл., серебристо-бпловатые, въ особенности съ 
нижней стороны, отъ густо покрывающихъ ихъ прижатыхъ белыхъ волосковъ. 
Листочки въ числп 9—15 (редко более) паръ, яйцевидно-ланцетовидные, 
острые, 5—15 мм. дл., 2—5 мм. шир. Цветочныя стрелки прямыя, длиннее 
листьевъ (5—15 см. дл.), почти безъ бороздокъ, покрытыя более п.ли менее 
при.тегающими белыми волосками, въ верхней части съ примесью мелкихъ 
черныхъ. Цветы блгьдно-желтые въ плотныхъ головкахъ; прицветники лан



цетовидные, почти равные чашечк'Ь, б'Ьло-волосистые. Чашечка трубчато-коло
кольчатая, 8—10 мм. дл., покрытая прижатыми мелкими черными и отстоя
щими длинными б'Ьлыми волосками; зубцы ланцетовидно-шиловидные, почти въ. 
3 раза короче трубки. Флагъ обратно-яйцевидный, выемчатый, 17—20 мм. 
дл., 8—10 мм. шир.; крылья значительно короче его (14—15 мм. дл.), съ 
пластинкой почти равной ноготку, кверху расширенной и неглубоко выемча
той; лодочка немного короче крыльевъ съ недлиннымъ (до 1,5 мм.), шиловид- 
нымъ носикомъ. Завязь волосистая, съ 20—24 сЬмяпочками. Бобы продол
говатые, длинно-заостренные, 17—20 мм. дл., около 5 мм. шир., на брюшной 
сторон  ̂ глубоко- на спинной слегка-желобчатые, почти 2-гн'Ьздные, покрытые 
короткими черными и длинными белыми волосками (Bunge, Oxytr. р. 79, 
№ 88. О. sulphiirea Ledb. FI. alt. Ill, p. 285 ex parte (non Fisch.). 0. 
argentata a. corollis sulphureis vel albidis—Ledb. FI. ross. I, p. 592).

Встречается въ альп1йской области восточнаго Алтая ва лишайниково-моховой 
тундре, реже 110 скаламъ—на горахъ въ верховьяхъ р. Урусула, на Маргалннскомъ 
белке около Ннжняго Уймона, па горныхъ плато въ верхов, р.р. Тархатты, Яссатера, 
Джюмалы, Калгутты, въ котловине Укокъ. Цв. въ 1юне н нерв, полов. 1юля.

KpoMt того указывается Вупге въ сЬверовост. ч. Семипа.затинск. обл. около оз. Норъ-Зайсана.

377. Oxytropis sulphurea Fiscli. 0. сЬрно-желтый. Безстебельное, съ 
толстымъ многоглавымъ корнемъ. Прилистники яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, внутренн1е длинно-заостренные, перепончатые, аътчато-нерв- 
ные, сросш1еся нижнею частью съ черешкомъ и между собой въ недлинное 
влагалище; съ наружной стороны покрыты длинными рыжеватыми волосками, 
а по краямъ, кроме того, мелкими железками. Листья вверхъ стояние, съ 14— 
20 парами листочковъ, съ довольно толстыми черешками, покрыты тонкими 
отстоящими волосками, взрослые почти зеленые, 8—15 см. дл., листочки 
яйцевидно-ланцетовидные, острые, 10—25 мм. дл., 3—8 мм. шир. Цв'Ьточ- 
ныя стрелки длиннее листьевъ, 10—20 см. дл., прямыя, крепк1я, толще 
листовыхъ черешковъ, бороздчапшя, покрытия длинными отстоящими 
волосками, иногда съ примесью мелкихъ черныхъ. Цветы сп>рно-желтые 
въ числе 9— 15, гори.чонтально отстоящ1е, въ плотныхъ головкахъ 3—3,5 см. 
дл., по отцветан1и удлинняющихся. Прицветники травянистые, равные ча
шечке, ланцетовидные, длинно-заостренные, покрытые длинными белыми от
топыренными волосками съ примесью короткихъ прижатыхъ черныхъ. Чашечка 
трубчато-колокольчатая, И —13 мм. дл., съ короткими прижатыми черными 
и длинными отстоящими белыми волосками; зубцы ея ланцетовидно-линейные, 
почти равные половине трубки. Флагъ 20—23 мм. дл., 8—9 мм. шир., съ 
почти яйцевиднымъ, на верхушке 2-лопастнымъ отгибомъ; крылья значи
тельно короче его (15—17 мм. дл.) съ пластинкой немного длиннее ноготка, 
кверху сильно расширенной (около 6 мм. пшр.) и неровно тупо-лопастной.



Лодочка немного короче кры.1ьевъ, съ короткииъ (около 1 ми.) носйкоиъ. 
Завязь волосистая или же гладкая, съ 16—26 сЬмяпочками. Бобы продол
говатые, почти цилиндричесше. длинно-заостренные, 20—25 мм. дл., 5— 
6 мм. шир., гладк1е или молодые покрыты черными прижатыми и б'1̂ лыми 
отстоящими волосками, съ широкой брюшной перегородкой, почти 2-гн’Ьздные 
(Bunge, Oxytr. р. 80, № 89. Ledb., Icon. f). ross. t. 55. 0. argentata a. 
corollis siilphureis—Ledb. P’1, ross. I, p. 592).

Найд, въ подъальи1йскнхъ зовахъ горъ около Риддерскаго рудника и ва Нарым- 
скомт. хребта, съ цв. въ {юл'Ь.

Bo.ite пигд’Ь не asetcTno.

378. Oxytropis nivea Bge. 0. dli.iocH ’batHHfi. Безстебельное; стеблевые 
побеги укороченные, многочисленные, одетые остатками листовыхъ черешковъ. 
Прилистники перепончатые, яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, при оспо- 
ван1и съ однииъ разветвляющимся первомъ, вверху почти 3-нервиые, до
вольно высоко cpocuiiecii съ черешкомъ и съ противоположной стороны между 
собой, по краямъ ресничатые и съ железками. Листья б—9 см. дл., съ 
тонкими изогнутыми черешками, покрытыми отстоящими волосками. Листочки 
въ чис.т 15—19 паръ, продолговато-яйцевидные, островатые; молодые сильно 
пушистые, сероватые, вдоль сложенные; взрослые—мало волосистые, пре- 
пмуш,ественно по краямъ и снизу по срединному нерву, зеленые, до 7 мм. дл. 
и 2,5 мм. шир. Цветочный стрелки почти равны листьямъ или немного ихъ 
длиннее (до 10 см. дл.), ребристым, прямостояч1я, покрытыя отстоящими бе
лыми и прижатыми черными волосками. Цветы бп>лые, почти горизонта.дьно- 
откинутые, въ числе около 15, собранные въ плотную шаровидную головку. 
Прицветники линейно-продолговатые, острые, почти перепончатые, оттопыренно- 
волосистые, 5—6 мм. дл. Чашечка трубчато-колокольчатая, около 12 им. дл., 
съ короткими черными волосками и съ примесью более длинныхъ белыхъ; 
зубцы ланцетовидно-линейные, въ 3 раза короче трубки. Флагъ около 17 мм. 
дл. съ продолговато-яйцевиднымъ, на верхушке почти 2-.10пастнымъ отгибомъ; 
крылья 15 мм. дл., на конце вырезанныя; лодочка немного короче ихъ, на 
верхушке ф1олетовая, съ очень короткимъ (око.ю мм.) трехугольнымъ но- 
сикомъ. Завязь сидячая, волосистая, съ 20—25 семяпочками. Бобы сближен
ные, яйцевидные, вздутые, вместе съ загнутыиъ носикомъ 17—20 мм. дл. 
и около 7 мм. шир., на брюшной стороне глубоко же.юбчатые, полу-двугнезд- 
ные, съ брюшной перегородкой около 2 мм. шир.. покрытые белыми и чер
ными волосками.

Найд. Политовымъ въ альп1йской области на горахъ между р.р. Чуей и Вашкау- 
сомъ, въ верхов, р. Кокоро (Бунге).

II иигд!! болТ.е.



379. Oxytropis Gebleri Fisch. 0. Геблера. Почти безстебельное, tue.i-
ковисто-бгьлое растете съ толстымъ корнемъ и укороченными стеблевыми 
побегами, плотно одетыми листовыми черешками и ихъ нрилистниками, въ 
нижней части отмирающими. Прилистники тонк1е, пленчатые, полупрозрачные, 
покрытые прижатыми б'Ьлымн волосками, внут))енн1е почти гладк1е, высоко 
сросгтеся сь черешкомъ, а съ противоположной стороны между собой, 
образуя довольно длинное влагалище; свободные концы ихъ ланцетовидные, 
однонервные, по краямъ съ железками. Листья 6—12 см. дл., съ 9—11 па
рами мелкихъ, эллиптическихъ, туповатыосъ листочковъ 4 —7 мм. дл.,
2—4 мм. шир., съ об^ихъ сторонъ густо покрытыхъ тонкими, нужными при
легающими волосками. Цв’Ьточныя ст]1'Ьлки нетолстый, немного длиннтъе 
листьевъ, покрытыя короткими прижатыми и немногими, бол’Ье длинными, 
отстоящими волосками; цв'Ьты (высушенные—син1'е) въ числ!! 6—12 собраны 
плотной головкой, при oTHBiTanin немного удлинняющейся (до 2,5 см. дл.). 
Прицветники ланцетовидные, немного и.ш на половину короче чашечки, густо 
покрытые прижатыми волосками. Чашечка колокольчатая, 6—7 мм. дл., се
роватая отъ мелкихъ черныхъ и более длинныхъ белыхъ прилегающихъ во- 
лосковъ; зубцы ея трехугольные, разъ въ 5 короче трубки. Флагъ И —13 мм. 
дл., 8—9 мм. шир., съ широко-яйцевиднымъ, выеичатымъ отгпбомъ. Крылья 
9— 10 мм. дл., съ пластинкой немного длиннее ноготка, вверху расширенной 
и слегка полого-выемчатой; лодочка почти одинаковой длины съ крыльями, 
съ тонкпмъ линейпымъ носикомъ около '■̂Ji мм. Завязь волосистая, сидячая, 
съ 19—21 семяпочками. Зрелые бобы неизвестны; очень молодые—шелко
висто-волосистые, пс'лу-двугнездные (iUiiiire, Oxytr. р. 39, 99).

Найд. Геблеромъ въ алы1 'йской обл. па г. Bi-iyit. въ 1п:тока5Ъ р. Катупп, подъ 
ледяик.рмъ.

r>o.it.e пигдЬ не наблюдалось.

380. Oxytropis longirostra DC. О. длинноносый. Стеб.тевые побеги, 
выходящ1е изъ толстаго корп.ч, KopoTitie. Прилистники между собой не срос- 
ш1еся, перепончатые, яйцевидно-ланцетовидные, длиппо-заостренные, однонерв
ные; наружные прижато-волосистые, внутренн1е—ночтп гладк1е, по краймъ кой 
где съ железками. Листья 10—18 см. дл., немного прижато-волосистые, 
сверху почти гладки, зеленые; листочки въ чпаде 10—14 иаръ, лииейно- 
эллиптичесше или ланцетовидные, ту]|Оватые или коротко-заостренные, 10— 
20 мм. дл., 2—5 мм. шир. Цветочный стрелки длиннее листьевъ, 10— 
23 см. дл., покрыты редкими щрнжатыми волосками. Цветы пурпуровые, въ 
числе 10—18 въ укороченной, пначале густой кисти 4—6 см. дл. Прицвет
ники ланцетовидные, съ редкими прилегающими волосками, равные половине 
чашечки или несколько длиннее. Чашечка трубчато-колокольчатая, около 
10 мм. дл., покрытая прижатыми черными и более длинными белыми во.ло- 
сками; зубцы ланцетовидно-шиловидные, равные половине трубки или более



д.1инные. Флагъ 17—20 мм. дл., 9— 10 мм. шир., съ яйцевидннмъ, на вер- 
хушк* выемчатымъ отгибомъ; крылья 15— 17 мм. дл., съ пластинкой немного 
длиннее ноготка, кверху расширенной и неглубоко выемчатой; лодочка немного 
ихъ короче, сг длиннымъ (около 2  мм.) линейно’Шиловиднымъ носшомъ. 
Завязь волосистая, съ 17—26 сЬмяпочками. Очень молодые бобы яйцевидные, 
полу-двугн'Ьздные, iliotho покрытые белыми и черными волосками; зр'Ьлые 
неизвестны (Bunge, Oxytr., р. 91, J'6 102. Ledb. FI. ross., I, p. 590).

Найд. Политовымъ въ восточн. Алтае (точное вестовахожден1е неизвестно), на 
галешвиковой почве (Бунге).

Обл. распр. Воет. Алтай, южв. ч. Иркутской губ. (въ подъвлыайской зонТ.—въ верхов, р. Ку- 
дупъ, на галешниковыхъ берегахъ—Турчаниновъ), въ Якутской обл. (въ верхов, р. Оленека— 
Траутфеттеръ).

881. Oxytropis Tschujae Bge. 0. чуиск(й. Низенькое (3—9 см. выс.) 
pacTenie съ довольно толстымъ корнемъ; подземные стеблевые побеги 1— 
5 см. дл., покрыты нитевидными остатками отмершихъ лпстовыхъ черев!ковъ. 
Прилистники пленчатые, высоко сросшгеся съ черегикомъ и между собой, 
образуя довольно длинное влага.шще; свободные концы ихъ яйцевидно-ланцето
видные, длинно-заостренные, однонервные, на поверхности съ редкими прижа- 
ты.чи волосками илп гладк1е, по краямъ реенпчатые и съ железками. Листья
2—5 см. дл., длинно- и тонко-черешковые; молодые вдоль сложенные, до
вольно густо покрытые съ обЬнхъ сторонъ прилежащими волосками и оттого 
сероватые, взрослые же съ редкими волосками, зеленые, .кисточки въ числ̂ ь
6—10  (редко до 13) паръ, продолговато-яйцевидные пли длинно-эллиптиче- 
cicie, туповатые, 2—9 мм. дл., 1—4 мм. шир. Цветочныя стрелки длиннее 
лпстьевъ, 3—8 см. дл., покрытыя, въ особенн!)СТП ыолодыя, отстоящими 
во.юсками, въ верхней части черными. Цветы ф1олетовыс, въ чис.ггь 3—6, 
соб]'аны укороченпымъ, почти зонтиковиднымъ соцвгьт{емъ. Прицветники 
липейно-ланцетовпдные, черно- и бе.ю-волосистые, немного или наполовину 
короче чашечки. Чашечка трубчато-колокольчатая, некрытая черными и от- 
стояи(Пмп белыми волосками, 8—10 мм. дл.; зуЛ'ы ея ланцетовидно-чинейпые, 
почти равные труСть и.ш половить ея. Флагъ 13—1G мм. дл., 8— 
11 мм. шир., съ широко-яйцевиднымъ, выемчатымъ отгибомъ; крылья 12— 
14 мм. дл., съ расширенной вверху и выемчатой пластинкой, более д.линной 
чемъ ноготокъ. Лодочка немного короче крыльевъ, съ короткимъ (®Д—1 ми.) 
носикоиъ. Завязь волосистая, съ 15—21 семяпочками. Бобы яйцевидные, 
вздутые, съ довольно широкой брюшной перегородкой, полу-двугнездные, 
вместе съ почти прямымъ носикомъ 15—17 мм. дл., волосистые (Bunge, 
Oxytr. р. 86, Л: 95).

Встречается въ альп1йскоЙ обл. восточнаго Алтая —по скаламъ на белкатъ въ 
верховьяхъ р.р. Ак-кема, Текелю, Эбелю и Чуй. Цв. въ iione.

Въ другихъ м-Ьстахъ неизв-Ьстно.



382. Oxytropis alpina Bge. 0. а.чьп1йск1й. Приземистое (10—15, 
р^дко 20 см. выс.), кустистое растен1е съ толстымъ многог.чавымъ корнемъ 
и многочисленными, бо.гЬе или мен'Ье укороченными, ветвистыми, толстыми, 
покрытыми остатками листовыхъ черешковъ, подъемными стеблевыми побегами. 
Прилистники перепончатые, сетчатонервные, яйцевидные, длинно-заостренные 
(ьнутренн1е—более узк1е, ланцетовидные), на ‘/< или сросшгеся съ че- 
решкомъ а съ противоположной стороны и между собой, образуя влагалище; 
снаружи покрыты длинными, белыми, прилегающими волосками, а по краяиъ 
мелкими железками. Листья 5—10 см. дл., сь мохнатыми отъ длинны.хъ, 
тонкихъ, белыхъ, отстоящихъ волосковъ черешками’, листочки въ числе 11 — 
17 паръ, сближенные, почти нерпендикулярно-отстоящ!с, яйцевидно-ланцето
видные или ланцетовидные, острые, 5 — 10 (редко более) мм. дл., 2—3,5 itni. 
шир.; молодые густо покрыты, особенно снизу, прилегающими волосками, шел
ковисто-беловатые, взрослые менее волосистые, зеленые. Цветочный стрелки 
едва бороздчатыя, длиннее листьевъ, 7— 10 (редко до 15) см. дл., мо.гна- 
тые отъ длинны.хъ, белыхъ, отстоящихъ волосковъ, въ верхней части съ 
примесью бо.тее короткихъ черныхъ. Цветы св)ып:10-сщювато-(/)'ю.гетовыс, 
реже пурпурово-ф1олетовые, въ плотныхъ шаровидныхъ или шаровидпо-яйце- 
видныхъ, по отцветан1и немного удлннняющихся головкахъ, горизонтально от
кинутые, нижн1е поникипе. Прицветники ланцетовидные, длинно-заостреиные, 
мохнатые, почти одинаковой длины съ чашечкой. Чашечка трубчато-колоколь
чатая, 10—12 мм. дл., мохнатая отъ длинны.хъ оттопырениыхъ белыхъ и 
короткихъ черныхъ волосковъ: зубцы ея линейно-ланцетовидные, почти рав
ные половингь трубки. Флагъ яйцевидный, съ довольно длиннымъ ноготкомъ, 
на верхушке тупо-дву.гопастной, 16—20 мм. дл., 8,5— 10 мм. шир.; 
крылья 13— 15 мм. дл., пластинка ихъ кверху сильно расширенная, выем
чатая, почти равная ноготку; лодочка немного короче крыльевъ, съ корот- 
кимъ (Vi мм.) носикомъ. Завязь волосистая, съ 15—23 семяпочками, безъ 
перегородки на спинномг ишь. Бобы продолговато-яйцевидные, 15—20 мм. 
дл., около 5 мм. шир., полу-двугнездяые, на брюшной стороне глубоко-желоб
чатые, съ узкой перегородкой, на спинномг гивгь безъ перегородки, покры
тые длинными отстоящими белыми и короткими черными волосками (Bunge, 
Oxytr. р. 86, Лг 94. 0. uraleusis у. pumila Ledb. FI. alt. I ll , p. 290).

Свойственво альп1йской области большей части Алтая, где встречается часто на 
■оюво-лишайниковой тундре, реже на алыпйскихъ лугахъ. Верш. г. Синюхи (близъ 
Колыванск. зав.), Тигерекск1й, Коргонск1й белки, горы въ верхов, р.р. Теньги и Уру- 
сула, TepeKTHHCKie белки, г. Саптанъ (около Котанды), Маргалинск1й белокъ (около 
Нижи. Уйыова), белки въ верхов, р.р. 1к-кеиа, Каира, Соёнъ-Чадыра, Эбелю, Кара- 
кола, Маашей, Тёте, Чеганъ-Узуна, Джёло, Талдуры, Тархатты, Калгутты, Арчатин- 
CKifl бел. (южнее Бухтариы), г.г. Ташъ-Кадаганъ, Кызылъ-Оёкъ, Шаманъ (въ Кузнецк. 
Алатау) и др. м. Цв. въ 1юне и нач. 1юля.

r>o.ite пигдЪ не указывается.



383. Oxytropis ambigua Fall. 0. с.\одный. Еорень толстый, стеблевые 
побеги KopoTKie. Прилистники перепончатые, сетчато-нервные, яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетовидные, длинно-заостренные, приросга1е къ черешку лишь 
нижней частью, между собой почти не сросгтеся; на наружной поверхно
сти или только по краяиъ покрыты длинными прилежащими белыми волосками, 
безъ железокъ. Листья 10—20 см. дл.; черегти ихъ мохнатые от» тон- 
кихъ длинныхъ горизонтально-отстоящихъ волосковь; листочки (12— 16 
паръ) перпендикулярно отстояш,1е, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовид
ные, острые, 10—25 мм. дл., 3— 10 мм, шир.; молодые густо покрыты, въ 
особенности на нижней стороне, нрилегающими шелковистыми волосками и 
оттого беловатые; взрослые менее волосистые, зеленые. Цветочный стрелки 
длиннее листьевъ (15—35 см. дл.), тонко-бороздчатыя, покрытый длинными, 
горизонтально отстоящими белыми волосками и кроме того более корот
кими прижатыми, въ верхней части съ примесью черныхъ. Цветы пурпуро
вые (нри высыхан1и син1е), сначала въ довольно п.ютныхъ, почти головчатыхъ, 
соцвет1яхъ, затемъ удлинняющихся и при плодахъ достигающихъ 10—15 см. 
дл. Прицветники ланцетовидные, длинно-заостренные, равны или длиннее 
чашечки, покрыты белыми отстоящими волосками съ примесью прижатыхъ 
черныхъ. Чашечка трубчато-колокольчатая 10—12 ми. дл., мохнатая отъ 
длинныхъ белыхъ оттопыренныхъ и кроме того короткихъ прижатыхъ чер
ныхъ волосковъ; зубцы ланцетовидные въ 3 (реже въ 2) раза короче трубки. 
Флагъ 16—20 мм. дл., 8—10 мм. шир., съ яйцевиднымъ, 2-лопастнымъ 
отгибомъ, суженнымъ при основан|‘и въ довольно длинный ноготокъ. Крылья 
значительно короче его, 12— 15 мм. дл., съ пластинкой кверху сильно рас
ширенной и полого выемчатой. Лодочка немного короче крыльевъ, съ корот- 
кимъ (около мм.) носикомъ. Завязь волосистая, съ 18—31 семяпочками, 
безъ перегородки на спинно,чг гивть. Бобы продолговатые, заостренные сна
чала въ почти прямой, затемъ загнутый носикъ, 15—20 мм. дл., около 
5 мм. шир., покрытые белыми и черными прижатыми волосками, съ широкой 
брюшной перегородкой; спинной гиовъ совсгьмъ безъ ггврегородки (Pallas, Sp. 
Astrag., р. 54, t. 43 (sub. Astr.) 0. uralensis—Ledb. FI. alt. Ш , p. 289— 
ex parte).

Растетъ въ степной обл. по степнымъ лугамъ, также по открытыиъ склонамъ 
холмовъ (иногда каменистымъ)—въ окр. Барнаула, между д. Ручьевой и Колыван- 
скииъ завод., въ окр. этого последняго, между д.д. Чагыркой и Тулатинской, около 
ст. Чарышской, Чернаго Ануя, между Усть-Каномъ и Абаемъ, въ долине р. Эшту- 
коль (прит. Чуй). Цв. во втор, полов, мая и въ 1юне.

Обл. ряспр. Южн. ч. Томск, губ., Семипалатинск, обл.? восточн. Poccia?



6 . Diphragm a. Bunge, 1. c., p. 98.
Бобъ съ перегородкой какъ на брюшномъ, такъ и на спинномъ швахъ; 

на посл'Ьднемъ перегородка бываетъ нередко очень узкая, а иногда и совсЬмъ 
отсутствуетъ '). Въ остальномъ эта секц1я сходна съ предыдущей.

384. Oxytropis uralensis Pall. О. уральск1й. Безстебельное, бол'Ье или 
ittenie крупное растен1е съ толстымъ корнемъ и короткими стеблевыми побе
гами. Прилистники перепончатые, бе.юватые, сетчато-нервные, яйцевидные или 
яйцевидно-ланцетовидные, приросш1е къ черешку и спаянные между собой 
лишь при основан1и; более или менее густо покрыты длинными прилегающими 
волосками, по краямъ же съ мелкими железками. Листья 10—30 см. дл., 
молодые довольно густо покрытые съ обеихъ сторонъ прилегающими волосками, 
бе.товатые; взрослые же менее волосистые, зеленые. Листовые черешки, а 
равно и цветочвыя стрелки мохнатые отг тонкихъ, длинныхь горизон
тально отстоящихъ волосковъ. Листочки крупные, яйцевидно-ланцетовидные, 
острые, 12—30 мм. дл., 5—15 мм. шир., въ чиае 12—16 паръ, перпен
дикулярно отклоненные отъ главнаго черешка. Стрелки въ нвбольгиомъ числть, 
крепк1я, толстыя, длиннее листьевъ, 15—40 см. дл.; кисти довольно густыя, 
внача.ге укороченныя (3—4 см. дл.), почти головчатыя (реже удлиненныя, 
заостренныя); по отцветан1и же удлинняются и при плодахъ достигаютъ иногда 
(у крупныхъ экземпляровъ) до 25 см. дл. Цветы пурпуровые (высохш1е— 
син1е); прицветники ланцетовидные, длинно-заостренные, равны чашечке или 
немного длиннее ея, мохнатые. Чашечка трубчато-колокольчатая, 10— 14 мм. 
дл., покрытая отстоящими белыми волосками съ незначительной примесью 
мелкихъ черныхъ; зубцы ея ланцетовидные, въ 5—4, реже въ 3 раза короче 
трубки. Флагъ продолговато-обратно-яйцевидный, выемчатый, 16—25 мм. дл., 
8 —10 мм. шир.; крылья 13—20 мм. дл., съ п.тастинкой почти равной но
готку, наверху расширенной и едва выемчатой. Додочка немного короче 
крыльевъ съ короткимъ мм.) трехугольнымъ носикомъ. Завязь волосистая, 
съ 22—32 семяпочками, съ хорошо заметной (въ поперечн. разрезе) спин
ной перегородкой, доходящей до половины завязи или почти до двухъ третей 
ея. Бобъ двугнездный, продолговато-яйцевидный, съ короткимъ загнутымъ но
сикомъ, 13—15 мм, дл., 5—7 мм. шир., съ брюшной стороны желобчатый, 
покрытый мелкими прижатыми белыми волосками, нередко съ примесью чер
ныхъ; спинной шовъ съ гиирокой тонкой перегородкой, соприкасающейся съ 
брюшной, которая такой-же ширины или уже ея (Pall., Astrag., р. 53, t. 
42. Bunge, Oxytr., p. 104, № 116). *)

*) Оекц1я эта, какъ прнзвавалъ н самъ Бунге, слишкояъ искусственная, тЬмъ бол’Ье, что при- 
cyxcTsie снпнной перегородки является прнзнакомъ довольно непостоянпымъ. При обслЬдовав1и 
яиогихъ экземпляровъ (гербар1я Петербургскаго Вотаинч. Сада п АкаденБн Наткъ), признанныхъ 
Бунге за виды—0. macrosema и argentata оказалось, что ширина спинной перегородки, вообще 
незначительная, сильно вар1ируетъ; въ нЬкоторыхъ же случаяхъ она совершенно отсутствуетъ.



Очень вар1ирующ1й видъ, близшй къ предыдущему отъ котораго отличается 
главнымъ образоиъ присутств1емъ перегородки на спинномъ шв^ завязй и боба.

Довольно распростравенъ въ южныхъ частяхъ лесной области и въ ирилежащихъ 
къ ней—стенной. Обитаетъ въ рЬдкихъ сосновыхъ борахъ—на несчаной почв4, на 
возвышенвыхъ сухнхъ лугахъ, иногда заливныхъ, также по гтепнынъ лугаиъ и поло- 
гвнъ южныиъ склонаиъ—въ окр. Томска (нередко), с. Боготола на Чулыма (сЬнервыя 
и'Встонахожд.), нежду Кожевниковой и Уртаионъ—на Оби, окр. г. Колывави, между 
Тарышкиной и Крутьши Логами; между Варюхиной, Проскоковой, Болотной, Туталин- 
ской, Поломошной, Бычковой, Саламатовой, Усть-Сосновкой и др. м. по р. Томи; въ 
Кузнецкой стели около д. Лбышевой, Камышевки, Шибановой, Тимохиной, Брюхавовойг 
Гурьевскаго зав., Салзира, Бачатъ, Карагайловъ, Терешкивой, Ильинскаго; въ окр. 
Долговой, Тутовой, Берскаго, Д̂ вкиной, Медв’Ьдской, Ганюшкиной, Тальменской, Озе- 
рокъ, Барнаула, Панкрушихи, между Лебяжьей и Оловянишниковой (atcK. сЬв. с. Ло
коть), на г. Синюх4 (около Колывавск. зав.); въ нижнихъ долинахъ р.р. Вашкауса и 
Чулышиана, около Телецкаго оз., по р. Абакану выше д. Березовки. Цв. въ iioHi, 
пл. съ 1юля.

Обл. распр. Среди. Уралъ, Томская, Енисейская (въ окр. Красноярска, д. Куваршиной, с. Ива- 
новскаго; въ Минусинск, окр.—око.ю Абаканскаго зав., между д. Восточной и зав. Гусева, около 
с. Верхне-Усинскаго!), Иркутская губ., сЬв. Мовгол1я (на южн. покатости хр. Таину-Ола, въ верхов
р. Песте-Карасука!).

385. Oxytropis Strobilacea Bge. О. шишковидный. Корень толстый, съ 
укороченными стеблевыми побегами, плотно покрытыми остатками листовыхъ че- 
решковъ. Прилистники перепончатые, б’Ь.юватые, широко-яйцевидные, длинно-за
остренные, съ нжколькгши разветвленными и выдающимися нервами, между 
собой почти не спаянные, npnpocmie къ черешку лишь нижней частью, 
длинно-во.юсистые, съ немногими железками по краямъ. ■ Листья 2—4 см. дл., 
шелковгюто-бпловатые отъ плотно покрывающихъ ихъ съ об'Ьихъ сторопъ 
волосковъ, на листочкахъ прижатыхъ, на черешкахъ—более или менее от- 
стоящихъ. Листочки яйцевидно-ланцетовидные или, ланцетовидные, за
остренные, 5— 12 мм. дл., 2—5 мм. шир., въ числю 9—13 паръ. Цветоч- 
пыя стрелки въ значительномъ числю, длиннее листьевъ, 6—12 см. дл., 
слегка бороздчатыя, покрытый длинными отстоящими и кроме того мел
кими прижатыми белыми волосками, въ верхней части съ примесью черныхъ. 
Цветы синевато-пурпуровые, многочисленные, въ плотныхъ, вначале почти 
шаровидныхъ, затемъ продолговатыхъ головкахъ. Прицветники ланцетовидные, 
почти равные чашечкю, длпнно-волосистые. Чашечка трубчато-колокольчатая, 
8 —9 мм. дл., съ прижатыми белыми и черными во.тосками; зубцы ланцето
видные, въ 3—4 раза короче трубки. Флагъ продолговато-эл.липтическ1й, 20— 
21 мм. дл., 7 мм. шир., на вер.\ушке закругленный, почти цельный; крылья 
значительно его короче (около 15 мм.), съ расширенной на верху и едва 
выемчатой пластинкой, которая немного короче тонкаго ноготка. Лодочка



немного короче крыльевъ, съ короткимъ (около 1 мм.) ланцетовиднымъ но- 
сикомъ. Завязь волосистая, съ 19—25 сЬмяпочками, съ ясно-замп>тной (на 
поперечномъ разр'Ьз'Ь) спинной перегородкой, бобы (молодые) съ перегород
кой какъ на брюшномъ, такъ и на спинномъ швахъ (Bunge, Oxytr. р. 
103, 115).

Встречается въ альп1йской обл. восточнаго Алтая на мохово-лишайниковой тундре 
и но альп]йскинъ лугамъ—ва горахъ въ верховьяхъ р.р. Ачика, около оз. Кара-коль, 
въ верхов, р. Шавлы, болотистое плато Джелтысъ-коль, горы въ верхов, р. Чуй. 
Цв. въ {юне.

Обл. распр. Кроме Алтая этоть видъ наблюдался въ югозапад. Монгол1и на Алашане и въ 
яаиадн. Китае въ пров. Гань-су.

386. Oxytropis macrosema Bge. Стеблевые побеги, выходяпце изъ 
толстаго корпя, коротюе, густо покрытые, какъ щетиной, невполне раз
рушенными остатками листовыхъ черешковъ. Прилистники довольно высоко 
cpocmiecH съ черешкомъ, мезсду собой не сгшянные, въ нижней части плен
чатые, ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, длинно-заостренные, съ 
однимъ разветвляющимся нервомъ, негусто покрытые длинными белыми воло
сками, внутренн1е почти голые, по краяыъ иногда съ мелкими железками. 
Листья длинно-черешковые, 5—10 см. дл., съ обеихъ сторонъ густо покрытые 
мягкими прижатыми волосками и оттого шелковисто-беловатые; волоски на 
черешкахъ, равно какъ и на цветочныхъ стрелкахъ, более или менее от- 
стоя1ще; листочки въ чис.ле 13—18, мелте, эллиптичесте или яйг1,евидно- 
9ллитпическге,туповагпые,Ъ—8 мм. дл., 1,5—4 мм. гаир. Цветочный стрелки 
немного длиннее листьевъ (5—13 см. дл.), не бороздчатыя и не толстыя. 
Цветы пурпуровые, еъ числе 3—8 собраны плотной укороченной головкой; 
прицветники ланцетовидные, почти на гюловину короче чашечки. Чашечка 
трубчатая, 12—17 мм. дл., подобно прицветникамъ покрытстя длинными от
стоящими белыми волосками съ примесью короткихъ прижатыхъ черныхъ. 
Зубцы ея ланцетовидные, въ 3—5 разъ короче трубки. Флагъ 20—25 мм. дл., 
8— 10 мм. шир., съ продолговато-яйцевиднымъ, на верхушке узко-вырезан- 
нымъ отгибомъ, при основаши суженнымъ въ довольно длинный ноготокъ; 
крылья 18—23 мм. дл., съ сильно расширенной вверху и выемчатой пла
стинкой, почти одинаковой длины съ ноготкомъ. Лодочка 16—20 мм. дл., 
съ очень короткимъ (до 1 мм.) трехугольнымъ носикомъ. Завязь волосистая, 
съ 25—30 семяпочками. Бобы продолговатые или линейно-продолговатые, 
длинно-заостренные, 20—25 мм. дл. (съ носикомъ), 4—5 мм. шир., покрытые 
короткими, белыми, прижатыми волосками, со стороны швовъ несколько сплюс
нутые, съ той и другой стороны желобчатые, 2-гнездные, съ широкой брюш
ной перегородкой; спинной шовъ внутри боба гребневидно-вдающ1йся или съ



очень узкой и Т0.1СТ0Й перегородкой [Bunge, Oxytr. р. 101, J'£ 113. 0. 
foliolosa Bge (in schediilis) non Hook.].

Jfaii.n. llo.iuTOBUM’i. въ восточн. АлтаЪ на горахъ въ верховьяхч. р. Чуи (Вупге).
lio.Tte Ш1ГД-1; иеидвЬстно.

3S7. Oxytropis aigentata Pall. О. серебристый. Корень и нктпистые 
стеб.'1е1!ые побйги, покрытие от.чершими остатками листовыхъ черешковъ и ихъ 
ирплистниковъ, толстые. Прилистники пленчатые, яйцевидные, заостренные, 
(к)п<1нервные, покрытые длинными белыми волосками или внутренн1е почти 
голые, по краямъ иногда съ немногими железками, при основанги сроатсся 
съ черешкомъ и между собой. Листья 5—15 см. дл., густо покрытые при- 
ягатыми волосками, въ особенности снизу, и оттого серебристо-бшоватые; 
волоски на черешкахъ, а также и на цв'Ьточныхъ стрклкахъ прилегающ1е, 
лить н'Ькоторые косо отстоящ1е. Листочки въ чиелк 9—18 паръ, яйцевидно- 
.шнцетовидные и.ш ланцетовидные, острые, 5 — 15 мм. дл., 2—5 мм. тир. 
Цв1)точпыя стрклии длиннее листьевъ (8— 18 см. дл.), почти пебороздчатыя. 
Цв'йты фю.гетово-пурнурооыс. ркдко бклые, въ плотныхъ яйцевидныхъ го- 
ловчатыхъ соцв'Ьччяхъ, при илодахъ удлннняющихся. Прицв'Ьтники ланцето
видно-линейные, почти равные Mamenicb, бкло-волосистые, съ небольшой при- 
м'Ьсыо черныхъ волосковъ. Чашечка трубчато-колокольчатая, 10—12 мм. дл., 
съ короткими прижатыми черными и длинными отстоящими б’Ьлыми волосками; 
зубцы ея ланцетовидные, почти равные половин'Ь трубки или же значительно 
1сороче. Флагъ обратно-яйцевидный, слегка выемчатый, 17—20 мм. дл., 9— 
10 мм. шнр.; крылья 13—1G мм. дл., съ п.частинкой немного длиннее но
готка, кверху расширенной и неглубоко-выемчатой. Лодочка немного 1:ороче 
крыльевъ, съ коротким!. (0,5—1 мм.) носикомъ. Завязь волосистая, съ 28— 
S5 сЬмяпочками. Бобы продолговатые, длинно-заостренные, 15—20 ми. дл., 
около 5 мм. шир., 2-гн'Ьздные, съ той и другой стороны, съ брюшной болйе 
глубоко, желобчатые, покрытые б’Ьлыми волосками, иногда съ прим’Ьсью чер
ныхъ; спинной шовъ или съ очень узкой (около мм.) толстой перегородкой 
или совсЬмъ безъ пея (Bunge, Oxytr., р. 102, Лг 114. О. argentata ф со- 
rollis violaceis Ledb. FI. ross. I, p. 592. 0. argyraea DC, 0. argyropliylla 
Ledb. FI. alt. Ill, p. 288). ’

ВстрЬчается ua открытыхъ стеиных’ь калснастыхъ склопах’ь холмовъ и горъ, р'Ьже 
на равнинной стени—между д.д. Ручьевой и Савушкой, въ окр. З.ч’Ьииогорска, около 
д. Котанды по бер. р. Катупи, въ долин’Ь р. Котанды и на г. Кызылъ-Ябага и въ 
lOuc. др. м. Цв. съ иолов, мая и въ iion't.

06л. распр. КромЬ .А.ггая встрЬ'шстея еще въ сЬв. ч. Осмииа.чатинсн. обл.

7. ХегоМа. Bunge, 1. с. р. 119.

Безстебельныя низкорослыя растен!я. Листья съ неболынимъ числомъ ли- 
сточковъ (2—7 паръ). Цв’Ьты крупные, малочисленные, собранные обыкно-



пенно почти зонтиковиднымъ соцп4т1емь. Бобы ор^шковиднис, покрытые тол- 
стым'ь вой.10комъ и.эъ жесткихъ б'Ьлыхъ во.юсковъ или же пузырчатые, ллгко- 
волосистые; перегородка только на брютномъ шв'Ь, узкап.

388. Oxytropis setosa Pall. О. мохнатый. Стеблевые n o6 1 in i бол'Ье пла 
MeHte укороченные, иногда же достпгаюпие до 9 см. дл., дог.олыю толсть'е 
(5—8 ми. толщ.), бурые, п.тотпо покрытые) особенно in. верхней частп, р а з
рушенными остатками листовыхъ чореткоиъ. Прилистники пленчатые, п ол у
прозрачные, при оспован1и прижато-полоспстые, затймъ гладк1е, а по краю  
р^сничатые и железистые; они на довольно зпачптельпомъ протя;ке1Йи сро- 
стаются съ черешкомъ; свободпыя части ихъ при ocHonanin iiiiipoiciiT, быстро  
переходящ1я зат'Ьмъ въ длинное ( 8 - 1 0  мм.) шиловидное, одпоперг.иое зао- 
стрете. Листья 3—7 см. дл., 2—3 см. шир., почти гладте, лишь icoii 
гд* съ длинными, тонкими, отстоящими волосками; черешки ихъ при основан1н 
постепенно расширенные. Листочки въ колпчеств'й 3—6 паръ, ланцетовид
ные или линейно-ланцетовидные, острые, 15—25 мм. дл., 2—5 мм. шир. 
Цв'Ьточныя стрелки лрямостояч1я, длинтье листьевг, пли равны пмт,. густо 
покрыты длинными, тонкими, б'Ьлыми, горизонтально-отстоящими волосками. 
Цв'Ьты (5—12) въ плотной головкЬ; npHUBin'iniiiii травянистые, яйцевидно
ланцетовидные, острые, по краямъ длинно-р'Ьсничатые, на поверхности бо.тйе 
или мен'йе гладк1е, иногда иокрашеппые, обыкновенно длитте чашечка (до 
22 мм. дл.). Чашечка трубчатая, 13—10 мм. дл., съ  ланцетовидно-шиловид
ными зубцами около 5 ми. дл., иокрытая длинными, б'Ьлыми, отстоящими во
лосками, съ небольшимъ количествомъ прижатыхъ черпыхъ. В'Ьнчпкъ пурпу
ровый (при высыханш син1й); флагъ 17—24 мм. дл., 8 —12 мм. шир.; 
отгибъ его на верхушкЪ выемчатый, широко-обратпо-сердцевиднни; крыль)! 
14—20 мм. дл.; пластинка ихъ почти равна ноготку, пшроко-косо-трехуголь
ная, на верхней сторон'Ь выемчатая. Лодочка 13—17 мм. дл., съ шиловид- 
нымъ носикомъ до 2 мм. дл. Завязь волосистая, съ 15—23 сЬмяпочкамн. 
Бобы нродолговато-яйцевидные, п.ютно покрытые длинными, б ь . 1ыми волосками, 
почти полу-двутн'Ьздные (Pall., р. 55, t. 44. Bniig'o, Oxytr., p. 121,
Л» 133).

Растетъ въ сродве.чъ и висточнимъ Ллта'Ь по открытымъ степнимъ скалам'ь и ка- 
меиистымъ склонам'ь; рЬдко водии.чаетси почти до л'Ьспого и;1СД'Ьла, селясь на иг.к- 
вых'ь склояах'ь. Долина р, Чарыша, ст. Чарышская, окр. с. Усть-Кана, долина Ка- 
туиа около устья р. Елавду и въ др. м., Соенз.-Чадыра, верхов, р. Тётё; доливы 
Чуй и Чеганъ-Узува. ЦвЬтетъ вь i;obuL мая и въ iioirt. '

Въ другихъ мЪстахъ iieuauicTuo.

389. Oxytropis stenophylla Bge. О. узколистный. Стеблевые поб'Ьгн 
какъ у предыдущаго вида. Прилистники пленчатые, нрижато-нолосистые и но 
краямъ жестко-р'Ьсничатые; свободпыя части ихъ почти об2}ублеинын, laiqjouo-



itqy'J 1/ 1о.1ьнын. Листья 2 — 5 см. дл., до 2 см. шир., н а  нижней сторон'Ь 
довольно ii/сшо прижатыми белыми волосками, на верхней—  

uai)i;ie; 4ciH‘iiiejn> ихъ снерху желобчатый. Листочкон’Ь отъ 3 до 5 нарт̂ , 
.ишгЛные, ядоль сложенныр, S— 16 мм. дл. и около 1 (сложен.) мм. шнр. 
11,и'1;точиыя CTpii.'iKH короче лыстьевь (1,5—2 см. дл.), плотно покрыты irli- 
n,o.ii,i;o-OTCTO)iiiuiMM белыми полосками, съ 2—5 цп1>тками. Прицн1>тники 
грапапмстыр, япц|‘1шдпо-ланцотопидные, короче чашечки (около 10 мм. дл.), 
подобно Pii отто1!ыреино-б'клополосистые и съ небольпшмъ количеством’!, черныхъ 
прпжатыхъ волоско1!ъ. Чашечка перепончатая, около 13 мм. дл., съ лаицето- 
ппдш!мп аубцами, рапными '/з трубки. В’Ьпчикъ nypsiypouo-лилопый; флагъ
1S—23 мм. дл., 9— 12 мм. шпр.; оттибъ его округло-яйцевидный, ц'Ьльпый 
И.1И лишь слоп.-а выемчатый. Крылья 16—20 мм. дл., па верхуппсЬ внемча- 

.тыя; лодочка почти равна крылья.мъ съ 1Пиловиднымъ носикомъ около 2 мм. дл. 
Зава;!!, волосистая съ 22 — 31 семяпочками. Бобы не длиннее чашечки, яйце
видные, при coapeiiaiiin разриватош,|’е ее, плотно-шерстистые, почти одпогпеяд- 
ные (Bunge, Eiiiini. alt. Л’’ 259.—Sp. gen. Oxytr. p. 122, Л; 134. 0. pii- 
iiiila Ledl). FI. alt. Ill, p. 275.—Icon. fl. ros.s. t. 315). ■

Встр'1;чается на watubiXT. камеанстыхг склопахъ въ дплнпахъ р.р. Чарыша п Кана, 
около с. У сть-К ат .. Цм. ш. .чае н нерв, полов, iiona.

I.u.i 1;с шн'Д'Ь ПС Н'Г1б.1Н1Д;;.|(1С1..

890. Oxytropis eriocarpa Bge. 0. мохиатоплодный. Приаемисгос 
1»астен1е, образующее плотныя дериовинки, съ толстыми стеблевыми побегами. 
И|)илистники н.шнчатые, на всей поверхности или только 1!Ъ нижней части 
И|)11жато-волос1!стые, по краямл. ])ес!шчатые, до по.товшш или выше сросш1еся 
съ черешкомъ и между собой; свободные концы ихъ широко-трехугольные (у 
молодыхъ более острые), одпонервпые. Лпсп.я l '/^ —6 см. дл., съ о б ш а ъ  
пноронъ, съ нижней бо.гЬе плотно, покрышы длинными, белыми, более или 
.менее 11рижаты.мн волосками; листочки въ числе 2—5, редко 6 паръ, про- 
1)ол1овитые пли широко-лапцешовидныс, коротко-заостренные, обыкновенно 
вдоль слоя:енные. Цветочныя стрелки короче лнаньевъ, 1,5—2, при пло- 
,|,ахъ до 3,5 см. дл., оттоныренно-волосистыя, съ 2 - 4, расположенными зон- 
тш;омъ, цветками. Прицветники продолговато-яйцевидные, вогнутые, короче 
чашечка (около 7 мм.), покрытые оттопыренными б'Ьлыми волосками. Чашечка 
трубчатая, 12— 17 мм. дл., съ длинными отстоящими белыми и прилитыми 
черными волосками; зубцы ея линейно-ланцетовидные, немного бол’Ье ’/'J трубки. 
Шшчшгъ пурпуровый; флагъ 19—25 мм. дл., редко более, 10—15 мм. шир., 
на верхушке выемчатый. Крылья 17—20 мм. дл., лодочка почти равна имъ, 
с'(. ШИЛОВИДНЫМ'!, носикомъ почти въ 2,5 мм. дл. Завязь !1ЛОТно волосистая, 
съ 30—40 семяпочками. Вобъ твердый, кожистый, яйцевидный, 15—18 ми. 
дл., U O i.'p iJT U ii !!ЛОТНЫМЪ ВОЙЛОКОМ'!, изъ б'Ьлыхъ волосковъ, съ голымъ корот-



кимъ прямымъ носикомъ, почти одногн1>здный, такъ какъ перегородка на 
брюшномъ гав* очень у-экая (Bunge, Oxytr. р. 122, 135).

Растетъ въ восточн. Алта!; на южпыхъ камспистихъ и щеОпистыхъ склонахъ 
холмовъ и горъ—въ долин'Ь р. Чуя, около 03. Эшту-колг., па холмистой котловин!; 
Г)уртюкъ—между р.р. Алахой и Калгуттой. Цв. въ iioH-fe, пл. съ конца iiona.

КромЬ восточп. Алтая нигд4  не указывается.

391. Oxytropis intermedia Bge. 0 . средн1й. Пр1«бмистое pacrenie съ 
си.1Ьно укороченными, толстыми, ветвистыми (ггеблевыми побегами. Прилистпикп 
пленчатые, въ нижней части (на V») сроснйеся съ черешкомъ, а съ противо
положной стороны и между собой, образуя влагалище; свободныл части ихъ 
гаироко-трехугольныя, заострепныл или тупыл, по краямъ жсстко-ресничатыл. 
Листья 2,5—7 см. дл., черешокъ ихъ бо.лее или менее прилсато-волосистый; 
листочки (3—6 паръ) толстоватые, обратно-яйцевидные или эллиптическге, 
тупые, реже коротко-заостренные, 6—10 мм, дл., 3—5 мм. шир., молодые 
вдоль сложенные, взрослые съ обтшъ сторонъ почти гладкге, по щ)аямъ 
же _ жестко-р1ьсничатые. Цветочныл стрелки короче листьевъ (во время 
цветен1я 10—20 мм., при плодахъ до 35 мм.), волосистыя, съ 2—4 цвет
ками, расположенными зонтикомъ. Прицветники тонк1с, почти перепончатые, 
яйцевидно-ланцетовидные, вогнутые, короче чашечки, 6 - 1 1  мм. дл., гладгйе, 
лишь по краямъ длиино-ресничатые. Чашечка трубчатая, 14—17 мм. дл., 
покрытая длинными оттопыренными белыми и немногими прижатыми черными 
волосками; верхн1е зубцы ея более KopoTide, ланцетовидные; нижн1с—линей
ные, равные половить ея трубки. Цветы пурпуровые, крупные; флагъ 25 — 
30 мм. дл., 10— 12 мм. шир., съ округлб-;злли1т!ческимъ, на верхушке 
цельнымъ отгибомъ; крылья до 25 мм. дл., на конце выемчатыя; .лодочка 
немного короче ихъ, съ ланцетовидно-шиловидныиъ носикомъ около 2 мм. дл. 
Завязь плотно-волосистая, съ 38—45 семяпочками. Бобъ разрывающ!й ча
шечку, продолговатый, 17—20 мм. дл., 8—10 (вместе съ во.юсками) мм. шир., 
съ короткимъ прямымъ носикомъ, покрытый нлотнымъ ВОЙЛОКОМЪ И ЗЪ  белыхъ 
волосковъ; брюшной шовъ съ очень узкой перегородкой, иочему бобъ почти 
одногнездный (Bunge, Oxytr., р. 123, .IVs 136).

Встречается на юзнныхъ степныхъ камснистнхъ склонахъ въ восточномъ Алтае*, 
долина р. Чеганъ-Узуяа и въ верховъяхъ р. Чуи на Санмогемскомъ хребте. Цв. въ 
!юне и нерв, полов. 1юля.

Обл. распр. Кроме того этотъ видъ иайдоиъ въ сЬв. Мовго-Ли иа камеиистыхъ склонахъ хол
мовъ между хребтомъ Танну-Ола и р, Улу-кхомомъ-блнзъ р. Киндыргс!

392. Oxytropis ampullata Pall. 0. пузырчатый. Приземистое, мохна
тое растеше съ короткими толстыми стеблевыми побегами. Прилистники тонко
перепончатые, густо-волосистые, сроснйеся съ черешкомъ лишь въ нижней части, 
а выше места срощен1я и между собой; съ противоиоложной же стороны



почти свооодиыс; концы ихъ широко-трехугольныс, у внутреннихъ—заострен
ные, съ 1 разн’Ьтцляющпмся нерномъ, безъ железокъ по краямъ. Листья сь 
(i6u,i(.a, cmojiOHo оттопыренно-мято-волосистыс, 4 —5 см. дл. и бо-т̂ е; 
.1ИСТ0ЧКИ въ чис-тЬ 4—7 парт., линейно-продолговатые или почти ланцетовид
ные, заостренные, до 12 ми. дл. и 3 мм. шир., молодые—вдоль сложенные. 
Цв1>точныл cTplj.’iKH короче листьевъ (1,5—5 см. дл.) и подобно имъ отто- 
ныренио-мелко-нолосистыя, съ 2—4 цветками, собранными зонтикомъ. При- 
цв'Ьтники ланцетовидно-линейные, около 3 мм. дл., б'Ь.ю-волосистые. Чашечка 
10— 18 мм. дл., некрыта длинными б'Ьлыми отстоящими и крон* того при
жатыми черными волосками, съ линейно-шиловидными зубцами, равными 
половишь трубки или немного короче. В4нчикъ пурпуровый; флагъ 22— 
28 ми. Д.Т., И — 13 мм. шир., на верхушк'Ь слегка вырезанный; кры.лья 20— 
25 мм. дл., почти 2-лопастныя; лодочка 18—20 мм. дл. съ шиловиднымъ 
носикомъ до 2 мм. Завязь волосистая, съ 50—62 семяпочками. Бобъ пузыр
чатый, яйцевидно-шаровидный, съ перепончатыми стенками, 20—25 мм. дл., 
15—20 ми. въ поперечн., съ загнутымъ носикомъ, почти одногнездный, по
крытый длинными, белыми, мягкими, отстоящими волосками (Pall., Astr.,
р. 69, t. 56. Biing'e, Oxytr. \к 127, 141).

Встречается на степныхъ камепвстыхъ склонахъ въ долинахъ р.р. Чарнша, Чуй, 
Чеганъ-Узуна. Цв. съ полов, мая до !юля.

06л. распр. Акмолинск. оОл. (иа Кокчетавскихъ горахъ), ('елиаалатииская (Тарбагатай), Семи- 
P'b'iciiCKiiH (Ала-тау), Алтай, юи;п. ч. Енисейской суб. (перхов. р. Енисея).

393. Oxytropis malacophylla Bge. о. мягколистный. Приземистое
кустистое pacTCHie съ толстымъ деревянистымъ многоглавымъ корнемъ. При
листники перепончатые, илотно-шслковисто-волосистые, по краю ресничатые, 
iipiipociiiie къ черешку лишь ииапшй частью, въ остальной сросш1еся между 
собой и на всрл'ушкН) почти обрубленные. Листья 2—5 см. дл., съ обеихъ 
сторопъ шелковисто-волосистые; черешки ихъ тонк1е, листочки въ числе 4— 
7 паръ, продолговатые или обрат110-яйцевндно-эллиптическ1е, тупые, до 10 ми. 
дл. и 4 мм. шир. Цветочный стрелки очень короткгя, во время цветен1я 
не более 1,5 см. дл., бе.ю-волоснстыя, съ 1—2 цветками. Прицветники 
линейно-продолговатые, туповатые, бело-волосистые, короче чашечки. Послед
няя—трубчатая, около 13 мм. дл., покрытая довольно плотно длинными мяг
кими белыми волосками и мелкими черными; зубцы ея ланцетовидные, равные 
‘/а трубки. Веичикъ же.гтоватый съ лодочкой на верхушке фщлетовой. 
Флагъ около 25 мм. дл., съ округло-яйцевиднымъ, широко-выемчатымъ от- 
гибомъ мголо 12 мм. шир. Крылья 23 мм. дл., лодочка едва ихъ короче, 
съ изогпутымъ носикомъ въ 2 ми. дл. Завязь гладкая, лишь по швамъ едва 
пушистая, съ 48—50 семяпочками. Бобъ яеизвестснъ, но судя по строешю



:твлзи опъ долженъ быть гладт и, пузырчатый, топко-иереиончатый (B tm g v ,  
Oxytr., р. 128, J'e 142).

Найд. Поли'гонывъ въ средпсмъ Ллта’Ь—вь верховьяхз. р. Чарыша па юашыгь
с.1а11цевыхъ склопахъ.

Бол1!е 11ИГД1 ; не гказнвяет'’я. .

8. Leucopodia. Bunge, I. с. р. 130. ,

Ци1>точныя стр'Ьлкй, чашечка и бобъ покрыты мелкими железками. Листе- 
иые черешки не опадающ1е, а по отпаден!)! листочковъ затнерд'ЬшиопОе, остаю- 
преся, но ломте и не колюч!е. Въ остальномъ—какъ у предыдущей секц!н.

394. Oxytropis squamulosa DC. Корень толсты)! (0,5—1 см.), 
несу]д1й укороченные, толстые, тнсрдые, н’Ьтвистые стеблевые побеги, скучен
ные в'ь плотную дерновинку; вйтви пхъ плотно усажены длинными (4—
8 см.), остающимпсн, затверделыми белесоватыми ломкими и нс шипо
видными листовыми черешками. Прилистники пленчатые, n))H освован!и прн- 
жато-волосистые, по краямъ ресничатые; они на большемъ протяжен!)! сро- 
стаются съ черешкомъ; свободный части ихъ яйдевидно-трехугольныя. Листья
5—8 см. дл., зеленые, иадкк, иногда кой-где съ 1 — 2 тонкими щетинками, 
преимущественно на концахъ листочковъ. Последн!е въ числе 3—5 паръ, 
цилиндрически-линейные, какъ-бы свернутые вдоль, съ желоб)£омъ па верх
ней поверхности, 10—15 мм. дл. Цветочиыя стрелки очень короткш, обык
новенно 2-цветковыя, при плодахъ достигаюш,!я 5—8 м.ч. дл. Прицветники 
пленчатые, широ1£0-ланцетовидные, длипно-заостреппые (5—(> мм. дл.), на 
поверхности, особенно на верхнемъ конце, жслеоисто-буюрчатыс, по кра
ямъ ресничатые. Чашечка трубчатая, около 14 м.ч. дл., довольно плотно 
пощштан железками; зуб))ы ея ланцетовидно-Ш1!ЛОвидпые (3 мм. дл.), также 
железистые и кроме того волосистые; Цветы желтовато-молочные съ лодоч- 
1£0й, окрашенной на конце въ лиловый п,ветъ. Флагь около 25 мм. дл. и 
10 мм. тир., продолговато-эллиптическ!й, на верхушке цельный. Крылья 22 мм., 
лодочка 20 мм., съ посикомъ около 2 мм. дл. Завязь волосистая, семяпочекъ 
шшо 50. Бобъ 10—11 мм. дл., широко-яйцевидный, твердый, иадк1й, съ 
тонкими поперечными морщипка-чи, въ верхней части мелко-жслсзисто-бу- 
юрчатый (Bunge, Oxytr., \'. 130, Л: 145, О. leucopodia Ledb. FI. alt.. 
I ll, p. 279.—Icon. tl. Г0ВЙ., t. 2S2).

Обнтаетъ въ пустынной солонцеватой степи по р. 4yt близъ Кошъ-Агача и нъ 
верховьлхъ. Дв. въ !юне, пл. въ иоле.

Обл. ряспр. Воет. А.1тай, ЗабаГшальск. обл. (Хоринекая етст. но ji. Курб'!:—па мсскахт, н 
oi:o.ao с, Тонгыры-балдагскаго па р. УдЪ—но г))а1штиымь холхама.) и сЬв, Miuiro.iiii.



9. H ystrix . Bunge, 1. c., p. 131.

Р;1стеи1я ne л:слсзистия, чаще съ дреаесн’Ьющими, сильно ра.зв'Ьтв.тенныии 
стойлами, пли только съ стеблевыми побегами. Листовые черешки оЬтающ1еся, 
;'.ат11!‘рд'1и!аюпие, лом1пе или же пре1!ращающ1еся въ кр4пше острые шипы. 
Листья, liaitb у licfj.x'b иредыдущпх'ь секц1й,—непарно-перистые; листочки не 
колюч|‘е.

395. Oxytropis polyphylla Ledh. О. иноголистный. PacTenie съ тод- 
стымъ корнемъ и толстыми укороченными стеблевыми побегами, обра.чующее 
бол'Ье или MOH'Iie плотную дерповинку. Прилистники перепончатые, жестте, 
прижато-1!Олоспстые, по кралмъ р'Ьсничатые, cpocmieca съ черешкоиъ; свобод- 
iiFiH части ихъ ]Пироко-трехугольныл, однонервныя. Листья 5—6 см. дл., сь 
в —9 парами боковыхъ листочковъ, плотно покрытые прижатыми б’Ьлыми, 
шелковистыми волосками. Черешки ихъ, по отпаденш листочковъ, затвердгь- 
оаютъ, д'Ьлаются краснобурыми и остстются па концахъ поб'Ьговъ въ значи
те,1ьном'ь количеств'!;; по они не колючи и довольно ломки. Листочки про
долговато-яйцевидные, острые, 8 — 12 мм. дл. и. 3—5 мм. гаир. Цв4точныя 
стр'Ьлки длиннт листьевъ и.ш почти равны имъ (6— 10 ,см. дл,), покрыты 
б'Ьлыми и черными волосками. П,в'Ьты въ количеств'!; 7—12 собраны въ го
ловку. Прии,в'!)Т11иь-и ланцетовидно-линейные, до S мм. дл., прижато-волосистые. 
Чашечь'а трубчатая, около 13 мм. дл., покрытая короткими прижатыми чер
ными и длинными б'Ьлыми полосками; зубцы шиловидные, равные половип'Ь ея 
'1'рубки. В'Ьнчикъ нурнурово-лиловый: флагъ 20 мм. дл. и 9 мм. шир., про- 
,|олгоиат()-яйцеш!;|,иый, на lu'pxyiiiivb почти прямоугольно выр'Ьзанный. Крылья 
17 м.ч. дл., лодочка немного ихъ короче, съ шиловиднымъ носикомъ до 2 мм. дл. 
Завязь содержитъ отъ 28 до 34 с'Ьмяпочекъ. Бобы жестко-перенончатые, про
долговато-яйцевидные до 2,5 см. дл. н 9 им. шир., на верхушк'Ь сужены въ 
загнуты!! носикъ, на но1!ерхности покрыты б'Ьлыми и черными волосками; брюш
ной шонъ съ очепг. у.гкоп перегородкой, отчего бобъ поч'ги одногн'Ьздный 
(Lodb. F1. alt. Ill, р. 277.—Icon. fl. ross. t. 285. Bunge, Oxytr,, p. 
133, .¥ 148).

u7. lU'pxoiiMixi. p. 4yii, no ос1г1;ще11нымъ скаламъ (Бунге); цв. въ ма'Ь и iroet.
ОСл. распр. [цюм'Ь (.sii.vir'uiiiirii пупити ука;я,шаоп'н ощс .Лессипгомт. въ южп. п. Енисейской 

гуй, —(1K..I.I.J Мопака (по ЛЛакануУ),

39Г). Oxytropis tragacanthoides Fiscli. 0. шиповатый. НевысокШ,
сильно К0ЛЮЧИ1 кистарппчекь съ 'голстымъ корнемъ и 'го.тстыми (1— 1,5 си. 
T0.IU1,.), сильно в'Ьтвнстыми, почти дихотомически, стеблями 6—30 см, выс., 
об[)азую1цнмй илотныя нолушаровндныя или неправильной формы подушки (отъ 
15 до 70 см. въ д!ам.). Вилпви плотно усажены отк-юненпыми подъ оетрыиъ, 
иногда нод'1. нрямымъ уг.томъ твердыми, острыми шипами (до 6 см. дл.).



обрааоиашиимися иаъ остающихся, тверд'Ьющихъ яистоиыхъ черешковъ. На 
концахъ ветвей развиваются молодые листья и цв'Ьточння стр'Ьлки. Прилпст- 
1Ш1Ш пленчатые, почти прозрачные, сроснпеся съ черешкомъ и между собой 
въ трубчатое влагалище, впосл1>дств!и разрывающееся; при основап!и они при- 
жато-волосистые, по краямъ р'Ьсничатые; свободные концы ихъ тупо-трехуголь
ные, безнервные. Листья 1,5—4 см. дл., съ 3—5 парами листочковъ, серсб- 
ристо-б^ловатые отъ покрывающихъ ихъ прижатыхъ волосковъ; черешки ихъ 
при основан1и расширенные, вначал-Ь мягк!е, зат'Ьмъ, по отпаден!и листочковъ, 
нисколько разроетающ!еся и тверд^юнце. Листочки щюдолюватые (до 15 мм. 
дл. и 4 ям. шир.), тупо заостренные, молодые вдоль сложенные. Цветочный 
стр'Ьлки короче гыи равны листьямъ, подобно иосл'Ьднинъ волосистые съ 5— 
4 цвгьтпами, расположенными зонтикомъ. Прицв'Ьтники линейно-ланцето
видные, около 5 мм. дл. Чашечка трубчатая, покрытая длинными бЬлыми и 
короткими черными волосками, 17—20 мм. дл.; зубцы ея линейно-шиловидные, 
почти равные половин'Ь трубки. В^нчикъ лилово-розовый, при высыхан1и си- 
н'Ьюийй. Флагъ 18—26 мм. дл., 11 — 14 мм. шир.; отгибъ его широко-яйце
видный. Крылья 16—21 мм. дл., съ пластинкой широко-обратпо-яйцевидной, 
на Bepxymifb косовыемчатой. Лодочка немного короче крыльевъ, съ шиловид- 
нымъ носикомъ до 2,5 мм. дл. Завязь сидячая, волосистая, съ 31—40 сЬмя- 
почками. Бобъ пузырчатый, перенончатый, гиаровпдно-нйцевнднып, на вер- 
хушк-Ь коротко-заостренный, около 2,5 см. дл., покрытый мягкимъ б'Ьлымъ 
нушкомъ. Брюшной шовъ съ узкой (1,5 мм. шир.) перегородкой, отчего бобъ— 
одногн'Ьздный (Ledb. F1. alt. Ill, р. 278.—Icon. fl. ross. t. 279. Bmige, 
Oxytr. p. 131, .M 146).

Свойственно восточному Алтаю. гдЬ встрЬчастея довольно часто но скаламч. в 
каменветымъ еклонамь степныхъ долинъ рЬкъ, а также и па осв'Ьщенныхъ скалахч. 
н'Ьсколько выше лЬспого нрсд’Ьла. ЦвЬтетъ вч. iwH'I; н нерв, полов. 1юли; плоды вч. 
1юл’Ь. Долины р.р. Чуй, Чеган'ь-Узупа, Джело, Тётё, Тархатты, Соёнъ-Чадыра, Топо- 
левки, Яссатера, Ак-кола, между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой; такасе долш[а 
р. Башкауса.

KiWM'fc Ллтан б.1и;ш<111 ,)тому виду форма, отличающаяся бол1,шим'ь |;(1личествим1. лнеточкош. 
(о— 1 0  иаръ) и цвГ.тов'ь (1—0 ), найд. Потамииымъ на Tapfiai'iirat.—по скаламч. около перевала 
Воргосутай,

10. Lycotriche. Bunge, 1. с. р. 134.

Нсжелезистыя растен1я съ нарно-пернстыми листьями; черешки ихъ, по 
отпадшпи листочковъ, превращаются въ тонше шипы; листочки на конц'Ь 
тоже шиповидные.

397. Oxytropis actphylla' Ledb. 0. колгочИЬ PacTcnie съ сильно 1гЬт- 
нистыми стеблями, образующее плотныя полушаровидныя нодушкп. Прилистники 
пленчатые, полупрозрачные, cpocmiecn до половины съ черешкомъ и затЬиъ



почти до самаго верха между собой, образуя трубчатое влагалище. Дистья 
с'Ьровато-зеленые отъ покрывающихъ ихъ прижатыхъ волосковъ, парно-пери
стые, съ 2—3 парами боковыхъ листочковъ; черешки на концгь шиповид
ные, по отпаден1и листочковъ остающгеся, твердтьющ1е и превращаюхцгеся 
«7, тонкгв ганпы. Листочки линейные, на верхушкгь типовидные. Цв4- 
точныя стрелки короче листьевъ, съ 1—3 цветками. Прицветники штенчатые, 
маленьк!е. Чашечка трубчато-колокольчатая, б4.то-пушистая, съ ланцетовид
ными или почти шиловидными зубцами. Венчикъ пурпурово-лиловый; флагъ 
съ продолговато-яйцевиднымъ отгибомъ, на верхушке цельнымъ. Завязь во
лосистая, съ 19—21 семяпочками. Бобъ продолговато-яйцевидный, съ ко- 
роткимъ прямыиъ заострен1емъ на верхушке, твердый, кожистый, бело- 
пушпетый, на брюшной стороне глубоко-бороздчатый, почти полудвугнездный.

таг. gracilis in. Корень и многолетн1й стебель съ ветвями не твердые и 
деревянистые, а довольно мягкие, легко сгибающ1еся, укороченные, образунище 
приземистыя, полушаровидныя подушечки въ 3—12 см. выс. и 5—20 см. въ 
д|’аметре. Листья (1,5—-2 см. дл.) съ 2 парами боковыхъ листочковъ 8— 
10 мм. дл.; черешки ихъ по отпаден1и листочковъ почти не разростаются, но 
твердеютъ и остаются на ветвяхъ въ виде тонкихъ, белесоватыхъ, довольно 
ЛОМКИХЪ ШИПОВЪ около 2 см. дл. Цветочный стрелки ПрЯ1М0СТ0ЯЧ]я (и при 
плодахъ), 6—7 мм. дл., обыкновенно съ 1 цветкомъ; прицветникъ пленчатый, 
.танцетовндный, 2—3,5 мм. дл.; супротивно ему помещается недоразвитый 
лпсточекъ въ виде тонко-заостреннаго, прижато-волосистаго шиника. Цвето
ножка, т. е. часть общаго цветоноса, находящаяся между нрицветникомъ и 
ocHOBaiiieM'b чашечки,-очень короткая, около 1 мм. дл. Чашечка трубчато
колокольчатая, при плодахъ вздутая, перазрывающаяея, около 12 мм. дл., 
съ короткими ланцетовидными зубцами (1,5—2 мм. дл.). Флагъ около 20 мм., 
крылья— 17 мм., лодочка съ шиловиднымъ носикомъ (1,5 мм.)—1G мм. дл. 
Бобъ 8—9 мм. дл., 3—4 мм. въ поперечнике.

Встречается из|)едка въ восточн. Алтае—по безплодной пустынной Чуйской степи, 
па щебписто-иссчаной почве и па невысокомъ перевале (валунной г|шве) между 
р.р. Чуев и Елапгаше.мъ. Плоды въ iioab.

Обл. распр. вида: восточн, A.nafi, Се.М1шалатииск. oO.i. (долины р.р. Нарыла. Курчума— 
устьв, Иртыша, мсагду послЪдпнмъ н от. Норъ-Зайсапъ), сЪв. Монгол!!! (песчаные бугры въ 

iiycTHiim'fi стопи блиат. устья Злогеса, приток» У.1у-к.\ема!), средняя н южная Монго.л!я.

11. B aicalia. Btmge, 1. с. р. 135.

Безстебельныя, пеаселезистыя расте1пя съ листьями мутовчато-перистыми.

398. Oxytropis inaria Pall. Корень довольно толстый, несуирй при
корневые листья и одну цветочную стрелку. Прилистники сроспыеся' въ 
нижней части съ черешкомъ, а выше—и между собой, плотно покрытые

18.



прижатыми шелковистыми волосками; свободныя части ихъ тре.хуголышя, одпо- 
нервпыя, по краямъ перепончатыя и р15сничатня. Листья во время HB’hroiiiii
7— 10 см. дл., вверхъ стояние, сЬроватые отъ прижатнхъ волосковъ. Листочьи 
линейные, мо.юдыо обыкновенно вдоль сложенные, 15—18 мм. дл., собрании  ̂
на главномъ черешк’Ь по 8 BM-bcii въ пучечки, которые п.ш чередуют!!! 
одинъ съ другимъ или же супротивны другъ другу и тогда обраауюгь б-лиет- 
ныя мутовочки; такихъ мутовочекъ или пучковъ отъ 12 до 16. Цв'Ьточнал 
стрелка прямая, почти одинаковой д.шны съ .гистья.ми, плотно-бЬло-пуиш- 
стая. ДвЬты въ чис.ггь 6—10 въ продолговатой, колосовидной юлошль. 
Прицв'Ьтники травянистые, ланцетовидно-линейные, равные чатечюь, покры
тые белыми шелковистыми волосками. Чашечка около 13 ми. дл., трубчати- 
колоЕольчатая, прижато-бЬло-волосистая. ВЬнчикъ ф1олетовый; флагъ около 
20 мм. дл., отгибъ его почти округлый (около 12,5 мм. шир.), на верхушк!'. 
широко-выемчатый. Крылья около 16,5 мм. дл., съ продол1'овато-обратно- 
яйцевидной пластинкой, на верхугакЬ нерсно выемчатой. Лодочка почти равна 
крыльямъ, съ лаицетовиднымъ носикомъ около 2 мм. дл. Завяль съ 28—30 
семяпочками. Бобы не иавЬстны (Pallas, Astr. р. 94, t. 77, f. 2. Bmigc, 
Oxytr. p. 140, 154. Ledb. FI. ross. I, p. 582).

Найд. Шангиномъ и Byrne на в>жныхъ склонахъ I'opi. по бе]ам'а>гь р. Инн. при
тока Нарыта (Ипская гора — около о. Тнгерекскаго).

Bo.ite нигд'1; не наблюдалось.

399. Oxytropis pumila Fisch. о. карликовый. Корень многоглавый, сь 
бо.тЬе или менЬе значительнымъ числомъ укороч(!ННыхъ стеблевыхъ iio6'Iiroi!T,. 
несущихъ пучки листьенъ и цвЬточнын стрЬлкп. Прилистники пленчатые, 6ii- 
лые, по краямъ длинно-рЬсничатые, на остальной поверхности, на псключтпемь 
своего основан1я, гладкче; въ нижней части они сростаются съ черс11п;омч. 
листа, въ верхней же япляются отъ пего свободиыхш, ио сросшимися меа:ду 
собой почти до самаго верха; остаюнисся не спаянными чисти ихъ—короткая, 
широко-трехугольныя. Листья 3—6 см. дл., аьро-ле.гсные, отъ довольно густи 
покрывающих'!, ихъ длииныхъ и ТОНКИХ’!,, оттоныреииыхъ ВОЛООКО!!’!,; свободная 
часть ихъ черешка длинн’Ье несущей листочки. \\ос:\'Ь}\.\т—ла)1ттов)(днис 
или .тнцешовидно-.гинсйныс, идоль сложенные пли съ ааиерпутымн iqjiLHMit, 
10—15 мм. дл., собраны на общемъ черешк’Ь обы1!новепно но 4 въ мутовочки, 
котор^лхъ въ .шепиъ 4—5. Цв’Ьточныя стр’Ьлкн многочисленным, рискину- 
тыя и отчасти восходящ1я, д.шнюье .'П!стьевъ (при плодах’ь до 9 см. дл.К 
0’г!'011ырс1!!10-1!0л0систыя. Цв'Ьты въ ко.шчесшв1ь 7— 12 собраны юлоикой, 
при созр'Ёиап1и ПЛОДОВ’!, п’Ьс1:олы:о удлиненной. Прицв'Ьтники лииейньн̂  !ючтн 
на половину короче ча!иечки. Чашечка трубчато-колокольч;1’гая, около 10 .мм. дл., 
покрытая длинными отстоящими б’Ьлыии и короткими черными волосками. 
Зубцы ел не одинаковой длины: 2 перх1!ихъ бол’Ье коротк1е и при осно!!ан1н



расширенные,*3 ннжнихъ д.ганв'Ье ихъ (около 3 мм. дл.), линейные, В4нчикъ 
({нолотовый; флагъ около 15 мм, дл., 8—10 ым, гаир., широко- иочти ок- 
ругло-лнцевндный, при основан1и суженный^въ ноготокъ; крылья 18 ми. дл., 
пластинка ихъ аначительно длинн'Ье ноготка, въ верхней части расширенная 
и слегка выемчатая; лодочка едва короче-крыльевъ съ довольно длиняымъ 
(1,5—2 мм.) носикомъ. Завяль во.тосистая съ 21—26 сЬмяпочками. Бобъ 
13 -15 31М. дл., яйцевидно-шаровидный, нузырчато-нереиончатый, на верхушк  ̂
вытянутый въ загнутый носикъ, иокрытъ мягкими, длинными, отстоящими во
лосками; брюшной шовъ его очень узк1й, отчего бобъ является одногн'Ьзднымъ 
(Bimg-e, Oxytr. 144, № 158. Ledb. FI. alt. I ll, p. 293.—Icon. fl. ross. 
t. 457). ,

Всти'Ьпается въ восточп. Алта'!; по песчано-галешпиковымъ и щебнистымъ бсрс- 
гаяъ р. Чун около устья р. Чегапъ-Узуна, по берегамъ этого посл’Ьдня'го, въ доли- 
пахъ р.р. Джело, Тархатты и Ак-коля. Цв. во втор, полов. 1юня и нач. 1юля, пл. 
въ 1юл'1;. ■

Кром'Г. ук-,1з;пши.\ь пупктов'ь этотъ видъ HiirAt I'oAte по пайдонъ.

400. Oxytropis otigantha Bge. О. малоцЕФтный. Корень довольно 
длинный и толстый (0,5 -  1 см. толщ.), многоглавый, съ многочисленными, 
11аснластанпыми стеблевыми побегами, густо одетыми остатками листовыхъ 
черешковъ; въ общелъ растен1е им1>етъ вндъ довольно плотной дерновипки. 
Нрплнстшпси пленчатые, съ половины или по яраямъ длппно-волосистые, иногда 
съ к])асвымп железками; они до половины еростаются съ черешкомъ; въ сво
бодной, ненрнросшей къ черешку, части—спаяны между собой (до 2 мм. дл.) 
и зат'1'..мъ уже я1ияются свободными, широко-ланцотопидными. острыми, одпо- 
нервиыми. .Чистья 3—5 см. дл., сл'роМрпспт-бпловатыс—отъ плотно покры- 
вающихъ ихъ прижатыхъ шел1;овпстыхъ волосковъ. Листочки эллпптгтеше 
или пр(н)()Л1Г)пшпыс, 3--5  мм. дл., uipnoeamiiie, расположены по 3—4 ыу- 
тот;амн, которыхъ вт. листЬ oiur, в до 10. ЦвЬточныя стрелки длинн'Ье 
листьевъ (4—8 см. дл.), покрытыя б’Ьлыми вюлковистыми волосками, въ 
ве]1хисй части иногда съ нрнм’Ьсью короткихъ черпыхъ. Цв'Ьты <?г чис.г)ь 
2 —й, чаиле Л’, рааюложены .юнптко.ш; прицв'Ьтппкн ланцетовидно-линей
ные, короче чав1ечки, 1юкрнты(; б’Ь.п,ш11 и черными волосками. Чашечка труб
чато-колокольчатая, около 11 мм. дл., довольно густо покрытая длинными 
б'Ьлымп и icopoTKhMif черными волосками; зубцы ея около 3 мм. дл., ланцето- 
видно-линейвие, острые. ВЬнчикъ ()»юлетовый: флагъ 15 мм. дл. и 8 мм. шир., 
обратно-сердцевидный, на верхушш выемчатый. Крылья 12,5 мм. д.1,, пла
стинки нхъ нЬсколько длини’Ье ноготка, едва выемчатый. Лодочка немного 
короче крнл1,еиь, съ короткимъ (1 мм.) носикомъ. Завязь длинно-волосистая, 
съ 17—22 с'Ьмяночкамп. Бобъ продолговато-яйцевидный, па верхушк'Ь длинно
заостренный, около 20 мм. л,'1. и 8 мм. вь подеречник'Ь, покрытый длинными



б'Ьлыни и короткими черными по-юскааи, на брюшной сторон-Ь неглубоко
бороздчатый (Bunge, Oxytr. р. 149, J'l: 1G5. О. rliyiichopliysa—Gaiioaui., 
Сиис. алт. рает. J'S 176).

Растстъ но ка.чспнымъ розсыпямъ н скаламъ— въ алыйГккой области BocTO'iiiaio 
Алтая: нсревалъ между р.р, Кара-иромъ и Клаигашемъ, г. 1икту, горы вт. верхов, 
р. Кал1'утты, выше лодииковъ. Цв. въ конц!) iioiia и нам. ]юля; зр1;л. плоды во втор, 
полив. 1ЮЛ!).

Обд. распр. Носто'ш. Алтай, CeMapIs’ieiiCKifi A.ia-xav, Тнш.-Шапь.

12. Polyadena. Bunge, 1. с. р. 152.

Безстебельныя растен1я, покрытыя мелкими железками; листья мутовчато
церистые.

401. Oxytropis muricata Pall. О. железисто-шершавый. Корень тол
стый и длинный (до 50 см, дл. и 2 см. толщ.), многоглавый, съ многочислен
ными укороченными стеблевыми побегами, несущими длинные прямостояч1е 
листья и цв4,точныя стр’йлки. .1истья 10—20 см, дл., зеленые, покрытые 
окележами и редкими оттопыренными волосками. Листочки ихъ линейные, 
0,5— 1 см. дл., н11Сколько мясистые, расположенные на главпомъ черешк’Ь 
почти мутовчато—обыкновенно по 4 влпьепт, р^же въ большемъ количе- 
CTBt или попарно, всего въ чпслгь 18—25 мутовочекъ. Прилистники покрыты 
длинными прижатыми волосками, почти до по.'ювины своей длины сро- 
стаются съ черешкомъ; свободные концы ихъ травянистые, ланцетовидно
шиловидные. Цв'Ьточныя стр'Ьлки прямостояч!я, немного короче или равны 
листьямъ и подобно имъ железистыя и съ р'Ьдкими волосками. Цв’Ьты соб
раны шловкой, иногда удлиненной. Прицв'Ьтники ланцетовидные, острые, 
равные чашечк'Ь, плотно-железистые. Чашечка трубчато-колокольчатая, около 
15 мм. дл., железистая и волосистая, па '/з или почти до половины надр'Ь- 
занная на ланцетовидно-линейные зубцы. В1>нчикъ грязно-желтый; ф.тпгъ 
около 23 мм. дл. и 7 мм. шир., обратно-яйцевидный, на Bcp-xyiuKlj заострен
ный; крылья около 17 мм. дл., еъ пластинкой рапной ноготку и на конц'й 
закругленной; лодочка почти одинаковой длины съ ними, съ короткииъ (около 
1 мм.) ноенкомъ. Завязь гладкая, съ 40—45 еймяпочками. Бобъ кожистый, 
продолговато-ланцетовидш>1й, железисто-шершавый, почти 2-гнйздный, на 
брюшной сторонй широко-желобчатый (Pall., Astr. р. 89, t. 73. Bunge, 
Oxytr. p. 153, 170).

Приводится Д.1Я восточнаго А.1тая безъ точнаго указан1я мйстонахожден1я (Шан- 
гшгь п Мордовкипъ—in Bunge, 1. с.). Последующими изсл'Ьдователями и иной лично 
:>то pacTcnie въ т'Ьхъ м4стахъ не наблюдалось.

Обл. распр. Енисейск, гув, (окр. Минусинска —ио несчанымъ дюнамъ около Енисея, вь полн. 
ЦВ. въ конц'Ь .чан! иежду р.р. Юсомъ и Енисеемъ). Иркутск, губ. (около Монды по р. Иркуту, 
остр. Ольхонъ), Забайкальск, обл.



402. Oxytropis physocarpa Ledb. 0, в.здутоплодный. Корень то-ч- 
стий (н'ь верхней части около 2 см. толщ.), деревянистый, выпускающ1й 
дгрсвяннстые, толстые, распростертые и сильно в'йтвистые стеблевые побеги, 
плотно покрытыя остатками листовыхъ черешковъ и прилистниковъ. На кон- 
цахъ пхъ ра.тв'Ьтвлен1й развиваются пучки листьевъ и дв'Ьточныя стр’Ьлки, 
образуюпия въ общемъ плотную дерновинку около 35 см. и бол'Ье въ попе- 
рсчникЬ. Прилистники на значительномъ протяжен1и cpocinieca съ листовы.мъ 
чсрешкомъ, на верхушкЬ свободные, коротко-заостренные, слегка волосистые 
п гфом'Ь того Со многочисленными маленькими сидячими железками. Листья
2,5—7 см. дл.; черешки ихъ покрьты желтыми железками и б'Ьлыми от
стоящими волосками; листочки линейные, почти цилиндричесше, на верхней 
поверхности съ бороздкой, молодые на Bepxymicb во.лосистые, впосл'Ьдств1и
г.шдк'ге, зеленые, собранные обыкновенно по 4 вм'Ьст'Ь въ 8— 12 мутовочекъ, 
Дв'Ьточныя стрЬлки во время цвЬтен1я короче листьевъ (2,5—5 см. дл.), 
тонк1я, голыя, покрытыя лишь железками, на верхушкЬ съ 3 —4 цвтпками. 
ПрицвЬтники продолговато-яйцевидные, короче чашечки (око.го 7 мм. дл.), на 
снинкЬ железистые, по краямъ черно-рЬсничатые. Чашечка трубчатая, около 
12 мм. дл., неренончатая, плотно покрыгпая щтжатыми черными волосками 
и немногочисленными б'Ьлыми; зубцы ея въ 4 раза короче трубки, железистые. 
ВЬичикъ пурггурово-.гиловын (при высыхан1и синЬю1щй). Флагъ около 23 мм. 
дл., 10— 12 мм, шир., съ округло-яйцевидпымъ, слегка выемчатыиъ отгибомъ. 
Крылья 19 мм. дл. съ пластинкой почти равной ноготку, на верхушкЬ рас
ширенной и немного выемчатой. Лодочка едва короче крыльевъ, съ носикомъ 
01С0Л0 1,5 мм. Завязь гладкая, съ 36—40 сЬмяпочками. Бобъ шаровидно- 
нй невидны а, вздутый, до 25 см. дл., голый, же.гезисггшй, съ перегород
ками на обоихъ швахъ, 2-гнЬздный iLedb. F1. a!t. I ll , р. 272.—Icon. fl. 
TOSS. t. 381. Biiiige, Oxytr. p. 159, 177).

Найд, въ алыпйской области Чуйскихъ горъ притивъ устья р. Чеганъ-У'зуна съ 
пв'Ьт. въ iioH'b (Бунге).

lio.itc иигд'Ь но иаб.'иода.'шсь.

122. ASTRAGALUS L. АСТРАГАЛЪ.
Чашечка колокольчатая, трубчатая, рЬже при основан1и расширенная и 

при плодахъ сильно вздутая, нЬсколько увеличенная; зубцовъ 5, изъ пихъ 
2 верхн!е (прилегающ1е къ флагу) болЬе или менЬе удаленные другъ отъ 
друга и иногда короче трехъ нижнихъ. Лодочка широкая, на концЬ тупая, 
безъ носика. Пестикъ съ сидячей или ate снабженной ножкой завязью; сЬмя- 
почкн и столбикъ какъ у Oxytropis. Бобъ различной формы (отъ линейной 
до шарообразной), на спинной, т. е. нижней сторонЬ, обращенной къ килю 
лодочки, обыкновенно желобчатый, несущ!й здЬсь вдающуюся внутрь перего
родку различной ширины, рЬдко совсЬмъ безъ нея, такъ что бобъ можетъ



быть И.1И ииолн'Ь дпугнЬ.тдныиъ или полудиугя'Ьзднымъ или, няковецъ, ВПОЛН'Ь 
одногн’Ьздиымъ; перегородки, подобно толу, какъ брюшная у Oxytropis, раз- 
с'Ёдается на дв'Ь пластинки. Брюшной шовъ, несупйй семяносцы (при гори- 
зонтальномъ, относительно общаго цп’йтоноса, положшпи—перхн1й, обращенный 
1П. флагу),—безъ норогородки; съ этой стороны бобъ часто ки.тепидный. Раскры- 
пается бобъ по спиниолу шву дву.\1я створками, который остаются соединен- 
пыли при ociiOBaiiiH, а также, большею часлчю н но брюшному шву, р'йже 
бобъ совсЬмъ нераскрываюицйся.

Миогол'йтв1я, ptjji,KO полукустарный, еще р’Ьже однол'Ьтн1я растеп1я съ. не- 
нарпо-перистыаи листьями. Стебли или бо.тЬе или MCHlie удлиненные пли-же 
очень укороченные, подобно тому, какъ у Oxytropis, такъ что pacrenie въ 
посл'Ьднемъ случа'Ь кажется совс'Ьмъ безстебе.тьиымъ. Стебли и листья, а также 
и другчя части растен1Я покрыты 6o.Tbe или мен'Ье густо волосками; р'Ьдко во
лоски лишь въ незначительномъ количеств-Ь, нритомъ на бол'Ье молодыхъ ча- 
стяхъ. Волоски двухъ родовъ: « )̂ос»гые - прикр-йнленные, какъ обыкновенно, 
своимъ основан1емъ и (?в</коме’шьге—нрикрЪпленные серединой или около нел 
и им’Ьющ1е, следовательно 2 заоетренныхъ конца. Последн1е обыкновенно 
плотно прижаты къ поверхности листа или стебля, при чемъ обе половинки 
ихъ лежатъ въ одной плоскости; гораздо реже они отстояпце, съ половин
ками, находящимися между собой иодъ угломъ *).

1. Растешя иокрытыя къ большей или меньшей степени (иногда
лишь въ иекоторнхъ частяхъ и прито.мъ очень незначительно) 
простыми, т. е. прикрепленными своимъ оенова1пемъ волосками, 
отстоящими или прижатыми...........................................................2

— Прижатые, обыкновенно жест1с1е, реже оттопыренные полоски, 
покрываюице стебель и листья или некоторый части ихъ,—дву- 
копечиые, т. е. прикрепленные не осно1!ан1е.мъ, а своей серединой. 32

2. Стебли очень укороченные (весьма редко достнгаюние 5 см. дл.), 
iiecymie сблплсснные листья, отчего pacTeiiie кажется совсемъ без- 
стебельны.чъ, а листья прикорневыми; цветы скучены у ocuoBaiiin

')  Иа cTeO-it и .шп'ьл.^ъ адииго иида, нь гцомаднимь бильшанствЬ c .iy i'ifU b , находятся волоски 
лишь одного типа (на чаш счк* же и иа бойахъ, такж е иа нрнлнстиикахъ п 11рицн'к'Г1Ш1(ахъ встре
чаются няогда нростис во.юскн у т1;х'1, вндовъ, стебель и листья которихь покрыты 2-коисчиыми 
волосками), такь что iipucyTCTuie тЬ хь или други.хъ во.юсковь является iieci.Ma постояш1ымт. иидо- 
вымъ нриянакомъ. Вунге, вь своей извЬстной мояогра|1ни (Generis A straga li Species gerontogeae), 
восиол1,зпвалса пмь, меж ду прочилъ для iioApaBA'baeuiH этого обширнаго рода на подроды. Я такж е 
нрпбЬгаю къ этому признаку въ инжснриведеинчй дихотомической таблиц'Ь. Доляюнъ замЬтить, что 
при маломь увеличе1ни (иапр. до С разь) не всегда легко 11азгляд-1;ть форму волосковь, особенно 
если они образуют'ь плотный нокровъ или очень мелки и ирижаты. Приходится искать части, гдЬ 
они расположены р-кже, ucjieruouTb лнсть и разематривать въ r lic r l ;  перегиба, принодиимать (подт. 
лупой) иглой концы волосковъ и проч. Ц'ь елучаяхъ волке затруднительиыхь въ этоиъ oTuouieiiiu, 
я  привожу иъ тзблац к одио и то же pacieiiie въ об'Ьгш. группахь. • -



листьёвъ или пом'Ьщаштся на короткихъ цв'Ьтоносахъ, никогда не'
превышающйхЛ) своей длиной л и с т ь я ....................... 3
Стебли бол'Ье или мен be длинные, равном’Ьрно покрытые листьями, 
обыкновенно но сближенными другъ съ другомъ; р1)дко стебли уко
роченные до 1—2 спнтйм., но тогда щтЬтоносн длипн'Ье листьевъ. '.) 
Листья съ об'Ьихъ сторонъ и вообще все растен1е—С’Ьроватое или 
почти б’Ь.тое отъ густо покрывающихъ его волосконъ, довольно 
длинныхъ и отстоящихъ, почему они кажутся простыми, на са- 
момъ же д’Ьл'Ь они 2-конечные. Цв1)ты б’Ьловатые или розовые . 4 , 
Листья гладк1е на верхней поверхности, а иногда и па нижней;
волоски простые, цвЬты желтые..................................................... 7
Листья съ 9— 13 парами листочковъ................................ .....  . 5
Листочковъ отъ 2 до 6 п а р ъ ..................................................... 3
Бобы яйцевидные, 3-гранные, 9 — 15 мм. дл., покрытые толстымъ 
войлокомъ иаъ б'Ьлыхъ длинныхъ, оттопыренныхъ и спутапныхъ
во.тосковъ............................................. 442. А. testiculatus.
Бобы бол'Ье мел1пе, продолговато-обратно-яйцевндные, густо покры
тые короткими мягкими волосками . . . .  443. А. poliotcs. 
Листья шерстистые, сЬроватые, 6—10 см. дл.; зубцы чашечки 
почти равны трубкЬ; пластинка крыльевъ почти вдвое короче
н о г о т к а ......................................................  439. А. hypogaeu.s.
Листья ше.тковисто-б'Ьлыс, вм'Ьст'Ь съ черешками 1,5—4 см. дл.;
аубцы чашечки въ 4 рааа короче трубки, пластинки крыльевъ
не.чпого короче н о г о т к а ............................  435. А. Amiiiodytes.
Листочки въ чис.тЬ 18—20 паръ, мелк1е (до 13 мм. дл. и 4 мм.
шир.), съ нижней стороны довольно густо оттопыренно-волосистые; 
пластинка крыльевъ надъ ушкомъ суженная 422. А. buclitoniiensis. 
Листочки въ числ’Ь 7— 17 паръ, мало-волосистые пли почти глад- 
liie, бо.тЬе крупные (10—30 мм. дл., G—S мм. шнр.); плас'гинка 
крыльевъ надъ ушкомъ расширенная въ iio.'ioriii или крутой
горбикъ................................................................................................ 8
Завянь и плодъ гладк|'е; пластинка крыльевъ значительно уже ло
дочки и надъ ушкомъ съ крутымъ горбикомт.; цг.'Ьты ярко-агелтые.

423. А. altaicus.
Завязь и 1шдъ во.тосистие; пластинка крыльевъ почти одинако
вой ширины или немного уже лодочки, надъ ушкомъ съ поло- 
гимъ горбикомъ; цв'Ьты бл'Ьдно-агелтые. 42'4. А. Scliaiiginianiis. 
Цв’Ьточныя головки или кисти ВМ'ЬСТ'Ь съ цв'Ьтоносами короче 
т'Ьхъ листьевъ изъ пазухъ которы.\ъ он'Ь вы.чодятъ . . . .1 0
Цв'Ьтоносы вм'Ьс'Г'Ь съ социЬт1ями длинп'Ье листьевъ или равны имъ. 13



10. ЦвЪтн розовые, лепестки снаружи волосистые; отстоящ1е волоски,
густо покрываю1ц1е стебель и листья—не простые, какъ кажется 
на первый взглядъ, а двуконечные . . . .  438. А. rosens.

— Дв-Ьты желтые, лепестки глад1ае, волоски на стебл'Ь и листьяхъ простые. 11
11. Цв^ты въ плотныхъ многоцв'Ьтпыхъ, яйцевидныхъ и.1и цилиндрп- 

ческихъ, почти сидячихъ въ пазухахъ листьевъ, головкахъ; круп
ное растен1е съ прямыми, толстыми, мохнатыми стеблями; листья 
съ 17—23 парами листочковъ . . . .  426. А. Alopecimis.

— Цв’Ьты въ короткихъ кистяхъ на цв'Ьтоносахъ равныхъ имъ или 
бол1>е длинныхъ; стебли простертые и приподнимаюпрсся; листья
съ 5—9 парами листочковъ............................................................12

12. Стебли гладк1е, листочки очень крупные (4—6 см. дл., 2—3 см.
тир.), .лодочка короче крыльевъ, бобы гладк1е, слегка дугообразно 
загнутые................................................ 421. А. glycypliyllus. •

— Стебли мохнатые, листочки мелк1е (не бол'Ье 1 см. дл. и 0,5 см.
шир.), лодочка длинп'Ье крыльевъ, бобы мохнатые, кольцеобразно
завитые. ...........................................  404, А. contortiiplicatiis.

13. Завязь на длинной ножк-Ь, равной ей самой или лишь на по.ло-
вину ея короче; нижн1е цв1>ты въ кисти поникнпе; бобы на ножк'Ь, 
повислые или отчасти горизонтально откинутые........................... 14

— Завязь сидячая или на очень короткой ножк'Ь, не превышаюп1,сй
‘А длины завязи; Цв’Ьты и сидяч1е бобы—вверхъ обращенные, 
лишь н'Ькоторые горизонтально-отклоненные.................................23

14. Цв’Ьты желтые или желтоватые, съ лодочкой иногда па конц’Ь
фюлетовой........................................................................................... 15

— Цв’Ьты лиловые, ф1олс’говые или синеватые...................................19
15. Лис’гочки ос’грые, нижн1е прилистники спаянные, зубцы чашечки 

равны половинЬ трубки, крылья на верхушкЬ 2-лопастные, пере
городка боба широкая, равная створки, 411, А. vaginatiis,

— Листочки туповатые или на верхупшЬ выемчатые, всЬ прилистники
свободные, чашечные зубцы въ 4—7 разъ короче трубки, ]срылья 
на верхушкЬ цЬльныя, бобъ съ очень узкой перегородкой или 
совсЬм’ь безъ н е я ............................................................................16

16. Стебли гладк1е, листья съ 3—7 парами почти гладкихъ листоч-
ковъ, цвЬты же.Т’говатые ................................................................. 17

— Стебли оттопыренно-волосистые, лис’гочки въ числЬ 8—14 паръ,
волосистые; цвЬты ярко-желтые...................................................... 18

17. Крылья значительно короче флага, пластинка ихъ почти вдвое
длиннЬе своего ноготка; лодочка на концЬ фше’говая; ножка 
завязи короткая...........................................415. А. liixiiriaiis.



— Крылья почти равны флагу, съ пластинкой бол-Ье короткой ч^мъ 
ноготокъ; ножка аавязи длинная, равная ей или длинн̂ Ье; цв^ты 
желтовато-б'Ьлые, съ такой же лодочкой . . 418. А. frigidns.

18. Завязь п плодъ волосистые . . . . 419. А. pendiiliflorns.
—̂ Завязь и плодъ г.1адк1е........................... 420. А. mongolicns.
19. Стебли гладше, высоте (безъ цв'Ьтоносовъ—25—40 см. выс.), 

прилистники не спаянные, зубцы чашечки въ 3—4 раза короче 
трубки, завязь вдвое длинн'Ье своей ножки . 416. А. oroboides.

— Стебли болФе или мен4е прижато-волосистые, коротше (безъ цв-Ьто- 
иосовъ—0,5— 10 см. выс.), прилистники бол1>е и.1и 'мен’Ье срос- 
luiccH между собой; зубцы чашечки равны трубк’й или лишь на 
половину короче ея; завязь равна своей ноЖк’Ь или лишь немного
ея д л и н н ее ...........................................................................  20

20. Листочки въ числ'Ь 9—12 паръ, лодочка длинн’Ье цЬльныхъ на
верхушкЬ крыльевъ, завязь волосистая. . . 417. А. alpimis.

— Листочковъ 5— 9̂ паръ, лодочка короче дву-лопастныхъ крыль
евъ, завязь гладкая ......................................................................  21

21. Стебли не очень короткзе (3—10 см. дл.), цвЬты и бобы мелк1е:
чашечка около 5 мм., флагъ до 11 мм., бобъ до 8 мм. дл.; зубцы 
чашечки наполовину короче трубки . . . . 414. А. australis.

— Стебли укороченные (1—3 си., р'Ьдко бо.тЬе), цв'Ьты крупнЬе:
чашечка 7—8 мм., флагъ 12—15 мм., бобъ 13—25 мм. дл.; 
зубцы чашечки почти равны т р у б к Ь ............................................. 22

22. Листочки тупые или выемчатые, снизу покрытые мало-замЬтными 
безъ лупы прижатыми волосками; бобы яйцевидно-З-гранные,
13—20 мм. дл. и до 9 мм, шир. . . 412. А. Pseud-australis.

— Листочки островатые, снизу с'Ьровато-пушистые; бобы широко
яйцевидные, пузырчато-вздутые, болЬе крупные: 17—25 мм. дл. 
и 12— 15 мм, шир.......................................413. А. tschiijensis.

23. Лодочка значительно длиннЬе и шире крыльевъ; бобы линейные,
разъ въ 10 длиннЬе своей ширины, серповидно-загнутые; зубцы 
чашечки очень неровные: 3 нижнихъ въ 2—3 раза длиннЬе 
трубки, а 2 ]!ерхнихъ почти равны ей; однолЬтнее растен1е съ 
тонкимъ к о р н ем ъ ...........................................  403. А. dauricus.

— Лодочка короче крыльевъ, бобы округло-яйцевидные, яйцевидные
или продолговатые, посл'Ьдн!е не болЬе какъ въ 5 разъ длиннЬе 
своей ширины; воЬ зубцы чашечки короче ея трубки, рЬдко лишь 
равны ей; растен1я многолЬтн1я...................................................... 24

24. ЦвЬты не скучены, а сидятъ на нЬкоторомъ разстоян1и одинъ
отъ другого, образуя удлиненную рыхлую кисть...........................25



— Цв^ты скучены въ плотяыхъ яйцевидныхъ или продолговатыхъ
головкахъ........................................................................................ 29

25. Листья съ 2 парами боковыхъ листочковъ; высокое растен1е съ 
сильно-в'Ьтвистыми прямостоячими стеб.1ями 405. А. melilotoides.

— Листочковъ отъ 6 до И  п ар ъ ....................................................26
26. Завязь и бобы покрыты мелкими прижатыми волосками; бобы про

долговатые, почти въ 3—4 раза длиин'Ье своей ширины; волоски
на стебл’Ь и листьяхъ или Ц’Ьликомъ или отчасти 2-конечиые . 27

— Завязь и яйцевидные бобы (длина ихъ лишь въ 2—2‘/2 раза
бо.1ьше ширины) гладк1е; волоски на стеблЬ и листьяхъ простые. 2S

27. Стебли прямостояч1е, въ верхней части сильно ребристые; листочки 
въ HHC.i'b 8—11 паръ, на верхушк’Ь тупые; .зубцы чашечки лан
цетовидные, равные no.iOBHHt трубки; пластинка крыльсвъ на 
верхушк'Ь цельная; бобы косо вверхъ стояч1е, на спинк'Ь съ ши- 
рокимъ желобкомъ и потому въ поперечномъ paaptat трохгранные.

410. А. sulcatus.
— Стебли восходяпце, п’Ьсколько раскинутые; листья съ 6—9 па

рами выемчатыхъ на верхушк’Ь листочковъ; зубцы чашечки яйце
видные, тупые, втрое короче трубки; пластинка крыльевъ на 
верхушкЬ 2-.тонастная; бобы горизонта.1ьно отстоянце, съ мало 
замЬтнымъ желобкомъ на спинкЬ, почему въ поперечномъ раз- 
рЬзЬ почти эл.1иитическ1е...........................431. А. austriaens.

28. Стебель ребристый, почти гладк1й; листья зеленые, снизу съ мало
замЬтными прижатыми волосками; пластинка крыльевъ на верхушкЬ 
обыкновенно цЬльная: цвЬты не очень мелк1е: чашечка 2,5—3 мм., 
флагь около 10 мм. дл................................ 409. А. macropteriis.

— Не ребристый стебель и листья—сЬровато-иуи1истые; пластинка
1:рыльс1!ъ выемчатая; цв'Ьты мельче: чашечка около 2 мм., флагь 
6 — 7 мм. дл.................................................. 408. А. jiiibeniliis.

29. ЦнЬты Me.iitie: колокольчатая чашечка не длипнЬе 3,5 мм., а
флагь—У мм. n.’iacTiiHita крыльевъ почти въ 4 раза длиинЬе 
шшето но1'0'п;а и на верхушкЬ 1'лубоко-выемчатая или 2-лонастная: 
завязь съ 6—8 сЬмяпочками......................................................3 i

— ЦвЬты довольно крупные; трубчато-колокольчатая чашечка не
ко)юче 6 мм., а флагь—15 мм.: пластинка к])ыльевъ едва д.шн- 
нЬе своего ноготка и на ве])хушкЬ цЬльная или едва )1ыемчатая; 
завязь съ 10—24 сЬмяпочками......................................................31

30. .Тнстья съ 3 —.5 парами сЬроватыхъ. волосистыхъ съ обЬпхъ сто-
ровь, листочковъ; заг.а::1. и бобъ иримсато-бЬло-волоспстне; нос- 
л'Ьдн.'п—оь’ругло-яйневидный, глуб01;о-желобчатый, съ поперечными 
зшлками.....................................................  406. А. rytidocarpus.



— Дисточки въ числ* 6—10 паръ, сверху почти гладше; завязь и 
яйцевидно-трехгранный, безъ поперечныхТ) жилокъ бобъ—-r.iaAKie.

407. А. inulticaiilis.
31. Стебли высоте (30—70 см. выс.), прямост'ояч1е, Kp-fenKie, BM̂ CTt 

съ листьями покрытые не простыми, какъ кажется при слабомъ 
увеличен1и, а 2-конечннми волосками. Флагъ почти ромбичесюй, 
т. е. къ обоимъ концамъ сильно суженный, почти вдвое длиннее 
крыльевъ; завязь съ 10 — 11 сЬмяпочками 433. А. Onobrychis.

— Стебли (2—30 см. выс.) восходящ1е, покрытые вм'Ьст’Ь съ листь
ями простыми волосками; флагъ продолговато-обратно-яйцевидный, 
немного длиннее крыльевъ; сЬмяпочекъ въ завязи отъ 16 до 24.

425. А. hypoglottis.
32. Растен1л безстебельныя или съ очень укороченными, мало при-

мЬтными наземными стеблями, сплошь од'Ьтыми прилистниками, на
ходящимися при ocHouanin листовыхъ черешковъ; цв'Ьты или ску
чены при основан1и листьевъ или сидятъ на болЬе или менФе 
длинныхъ безлистпыхъ цв1>точныхъ стр'Ьлкахъ...........................33

— Стебли бол'Ье или мен^е длинные, а если укороченные, то съ
листьями нЬсколысо удаленными другъ отъ друга и потому не 
покрытые сплошь ихъ прилистниками; цветоносы помЬщаются на 
стеб.тЬ, въ пазухахъ листьевъ; очень рЬдко цвЬты въ числ* 1—2 
сидятъ при основаны! листьевъ........................... ...........................44

33. Цв’Ьты скучены при оенован1и листьевъ, какъ бы прикорневые,
или же, что быпаета> р'Ьдко, помЬщаются на цвЬтоносахъ, кото
рые значительно короче листьевъ ................................................  34

— ДвЬты на удлиненныхъ цвЬточныхъ стрЬлках'ь (цвЬтоносахъ), 
1СОторыя вмЬстЬ съ соцвЬтчемъ превышаютъ листья, рЬже равны имъ. 38

34. .1истья съ 9—13 парами листочковъ; все pacreiiie густо покрыто
отстоящими бЬлыми во.юсками и оттого сЬровато-бЬлое . . . 35

—  .'1источков'Ь от'ь 3  д о  Г) п а р ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
3 5 .  Бобы  9 — 1 5  мм. Д.1 ., я й ц ев и д н ы е, З -гр а н н ы е, п о 1;рытые то.тстымъ  

слоем ъ п зъ  б Ь .1ы хъ дл м п иы хъ, сп утан п ы хъ  1!Олосковт>. 4 4 2 .  А .
testiculatiis.

—  Б обы  бо.тЬе мелк1е, п р о д о л 1'0 1!ато-обратио-яГ и 1,еиидны е, густ о  п о к р н -  
•|'ые KopoTiciiMii, МЯГКИ.МИ волоскам и . . . .  4 4 3 .  А . p o l io t e s .

3 6 .  В се  p a c r e n ie , въ  особен ности  въ пнж ней  ч асти , покры то д о в о л ь н о  
длинны ми оттопы ренны м и волоска,мп; пластинка к])ы льевъ почти  
вдвое короче п о г о т 1,’а: б об ъ  почти ш аровидны й 4 3 9 .  А . l iy p o g a e i is .

—  В с е  p a c ren ie  покры то п л отн о-п ри ж аты м и  волоскам и; п ластинка
кры льев’ь р а в н а  }югот);\'" или нем ного его  короче; б объ  о бр атн о -  
яГш евндный пли л п н ен н о-п родол гов аты н  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7



37. Дисхья съ 3 парами ланцетовидныхъ, коротко заостренныхъ ли-
сточковъ; цв^ты сЬрно-желтые, бобъ обратно-яйцевидный, около 
8 мм. дл.. . ...........................................  440. А. brevifolius.

— Листочки въ числ*' 4—5 паръ, обратно-яйцевидные, тупые или
слегка выемчатые; цв-Ьты розово-лиловые; бобъ линейно-продолго
ватый около 15 мм. дл................................441. А. glonieratiis.

38. Чашечка трубчатая, при плодахъ не увеличиваюгдаяся; бобы въ
нисколько разъ длиннее е я ........................................................... 39

—  Ч а ш е ч к а  к ъ  основан!Ю  р асш и р ен н ая , при п л о д а х ъ  н и ск о л ь к о  у в е 
л и ч ен н ая , болЬ е или мен'Ье сильно в зд у т а я , п у зы р ч а т а я , за к л ю ч а ю 
щ ая  в ъ  себЬ  б о б ъ , к оторы й  меньш е е я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

39. Листья съ 8—13 парами яйценидныхъ, почти совершенно глад- 
кихъ листочковъ; цв'Ьты въ значительномъ числЬ скучены въ до
вольно плотныхъ яйцевидныхъ головкахъ; завязь гладкая съ 32 —
34 семяпочками; бобы гладк1е, шаровидные, вздутые, очень круп
ные (3—4 см .)...........................................  437. А. pliysocarpns.

— Листочки въ числе 2—6 паръ, ланцетовидные, густо покрытые
прижатыми волосками и оттого серебристо-белые; цветы въ не- 
большомъ числе собраны укороченной почти зонтиковидной кистью; 
завязь волосистая съ 22—24 семяпочками; бобы нродолговатые 
или линейные, волосистые.................................................................40

40. Листья съ 2—4 парами листочковъ; бобы продолговатые въ 5—6 
разъ длиннее своей ширины и въ 2‘/г—3 раза длиннее чашечки, 
бело шерстистые отъ отстоящихъ волосковъ. 436. А. depaiiperatiis.

— Листочковъ 5—6 паръ, бобы линейные, въ 10 разъ длиннее 
своей ширины, въ 4 раза длиннее чашечки, сероватые отъ при- 
жатыхъ белыхъ и черныхъ волосковъ . . 451. А. tephrolobns.

41. Чашечка мохнатая отъ длинныхъ, мягкихъ, белыхъ, отстоящихъ 
простыхъ волосковъ; венчикъ розовато-лиловый 454. А. lag'uroides.

— Чашечка покрыта плотно-ириасатыми белыми и черными 2-конеч
ными волосками.................................................................................42

42. Листочки ланцетовидные, острые; прицветники почти равны ча
шечке или немного ея короче; цветочныя стрелки длиннее 
листьевъ...................................................... 456. А. follicularis.

— Листочки обратно-яйцевидные иля почти эллиптичесще, туповатые;
прицветники во много разъ короче чашечки; цветочныя стрелки 
почти равны или короче листьевъ . ........................................... 43

43. Листочки въ числе 4—6 паръ; цветочныя стрелки почти равны 
листьямъ; чашечка покрыта преимущественно черными волосками;



в'Ьнчикъ б.515лно-ф1олето1шй, или желтоватый' съ ф1ол'вто1Шии жил- 
иами н фюлетовой на конц'Ь лодочкой . . . 455. А. dilntiis.

— Лиеточков'ь 6—11 наръ; цийточныл стрелки короче листьевъ; 
чашечка покрыта б'Ьлыми волосками съ незначительной примъсыо 
черныхъ лишь. на зубцахъ; в'Ьнчикъ сЬрно-желтый 457; А.

petrolyuensis.
44. Цв'Ьты сидятъ при основан|’и листьевъ, чаще по 2 BMlJCTt, ро

зовые или б'йлые; раснластанное по ho4b1>, нриземистое, образую
щее нлотныя дерновинки, растен1е съ почти белыми отъ густыхъ 
волосковъ листьями......................• •- 435. А, Ammodytos.

— Цв'Ьты собраны на пв'Ьтоносахъ въ кисти или головки. . . . 45
45. Цв!;ты сидятъ на н-Ькоторонъ разстоян1и другъ отъ друга, обра

зуя р'Ьдкую, удлиненную к и с т ь ......................................................46
—  Цв'Ьты сближ ены  въ к о р о п а я , и н о гд а  почти  зонти к ов идн ы й  кисти ,

ь'оторыя только пос.'гЬ OTHBliTania н и ск ол ьк о  у дл и н ня ю тся  и д 'Ь - , 
лаю тся ры хлы ми; или ж е  ц в 1 1 ты скучены  въ  плотный ш аровидны я, 
л й ц ев й д н ы я  или п родолговаты я  г о л о в к и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....  . 4 8

4 6 .  С тебли  д ер ев я н и сты е, к исти  однобочны я . 4 2 9 .  А .  le p to c a i i l is .
— Стебель травянистый, Цв'Ьты въ кисти обращены въ разныя стороны. 47
47. Стебли нрямостояч1е, въ верхней части сильно ребристые; листочки 

въ числЬ 8— 11 наръ, на ве1)хушкЬ тупые; зубцы чашечки лан
цетовидные, равные ноловинЬ трубки; пластинка 1;рыльевъ на 
верхушкЬ цЬльная; бобы трехгранные; волоски на стсблЬ и листь- 
яхъ простые съ небольшой нримЬсыо 2-конечныхъ 410. А. snlcatus.

— Стебли восходянре, нЬско.'и.ь'о раскинутые; листья съ 6—9 па
рами выемчатыхъ на верхушкЬ листочковъ; зубцы чашечки яйце
видные. тупые, втрое короче трубки; пластинка крыльевъ на вер
хушкЬ 2-лопастная; бобы въ понеречномъ разрЬзЬ почти эллип- 
тичесю 'е......................................................431. А. austriacus.

48. PacTenie мохнатое отъ длинныхъ бЬлыхъ отстоящихъ волосковъ;
стебель прямостояч1й, цвЬты розовые въ плотныхъ шарообразныхъ 
головкахъ, которыя вмЬстЬ съ цвЬтоносами (1—2 см. дл.) въ 
нЬсколько разъ короче листьевъ...........................  438. А. roseus.

— Растен1я прия1ато-волосистыя, иного вида......................................49
49. Чашечка вначалЬ трубчатая, по отцвЬтан1и же сильно расширен

ная, вздутая, яйцевидная, скрывающая въ себЬ плодъ, не выдаю- 
щ1йся изъ нея. Стебли укороченные, распростертые, вЬтвистые, въ 
нижней части древеснЬюнце; цвЬтоносы обыкновенно короче листь
евъ, рЬже равны им ъ ...........................  444. А. megalanthus.

— Чашечка трубчатая или трубчато-колокольчатая, по отцвЬтан]и не 
измЬвяющаяся; цвЬтоносы обыкновенно длиннЬе листьевъ . . .  50



50. Цв'Ьты зеленовато-желтые, въ плотныхъ, вродолговатыхъ почти
цилиндрическихъ го.ювкахъ, нижн1е поникш!е; высокое (40—85 см.) 
растен1е съ прямостоячими стеблями и крупными, на верхней по
верхности гладкими листьями, съ 10—13 парами листочковъ; за
вязь и бобъ г л а д ш е ................................  427. А. uliginosus.

— Цв4ты б'Ьлые, розовые, лиловые или ф1олетовые; завязь и плодъ
волосистые.........................................................................................51

51. Полукустарнички съ деревянистыми на значительномъ протяжен1и,
прямостоячими, довольно высокими (20—90 см. выс.) стеблями. 
Цв’Ьты лилово-красные въ укороченннхъ, плотныхъ, почти голов- 
чатыхъ кистяхъ................................................................................... 52

— Стебли травянистые или древеснЬюпие лишь въ самыхъ нижнихъ,
отчасти лодземныхъ, частяхъ, при чемъ эти части обыкновенно 
распростертыя или раскинутыя.........................................................53

52. Листочки въ числЬ 6—9 паръ; флагъ продолговато-обратно-яйце
видный; бобы вверхъ обращенные, продолговатые, вдвое длиннЬе 
чаш ечки...................................................... 445. А. fruticosus.

— Лис'гочковъ 2—3 пары; флагъ на верхушкЬ суженный и оттого
почти ромбическ1й; бобы горизонтально откинутые, линейные, въ
3—4 раза длиннЬе чашечки...................... 446. А. Arbnscula.

53. Листья съ 8 —14 парами листочковъ; стебли травянистые, цвЬты 
многочисленные въ плотныхъ яйцевидныхъ или продолговатыхъ 
головкахъ (3—6 см. дл.; по отцв'Ьтанш удлинняющихся до 10 см.); 
бобы яйцевидные или продолговато-яйцевидные, не болЬе какъ въ
3 раза длиннЬе своей ширины..................................................... 54

— Листочковъ 3—7 паръ; стебли нерЬдко при основан!и, вмЬстЬ
съ подземной частью, древеснЬюнре. ЦвЬты въ небольшомъ числЬ 
(чаще отъ 4 до 10)—въ укороченныхъ головчатыхъ или почти 
зонтиковидныхъ кистяхъ; бобы въ большинствЬ случаевъ линей
ные, длинные, рЬже продолговатые................................................ 55

54. Стебли BHcoKie, прямостояч1е (30—70 см. выс.), вмЬстЬ съ листь
ями покрытые слегка отстоящими волосками; цвЬты лилово-пур
пуровые, флагъ кверху суженный, отчего въ общемъ очертан1и 
почти ромбичесюй, вдвое длиннЬе крыльевъ 433. А. Onobrychis.

— Стебли менЬе высок1е (3—25 см. выс.), восходяпре, вмЬстЬ съ
листьями покрытые плотно прижатыми волосками; цвЬты обыкно
венно свЬтло-сине-лиловые или же молочно-бЬлые; флагъ продолго- 
вато-обратно-яЁцевидный (на верхушкЬ не суженный), не болЬе 
какъ на длиннЬе крыльевъ . . . 434. А. semibilocularis.

55. ЦвЬты розовые, лиловые или лилово-пурпуровые......................56



— Цв-Ьты молочно-б'Ьлыв......................................................................60
56. Бобы продолговатые, не бол'Ье какъ въ 5 разъ длинн-Ье своей

ширины в не длинн1}е какъ въ 3 раза ч аш еч к и ..................... 57
— Бобы линейные, превыгаающ1е чашечку въ 4 раза и длинн'Ьв своей

ширины не Hente, какъ въ 10 р а з ъ ...........................................59
57. Флагъ въ верхней части сильно суженный и потому почти ромби-

necKifi, едва длиннее узкихъ крыльевъ; лодочка шире ихъ и въ 
1‘/2 раза короче флага; бобы съ многочисленными поперечными 
жилками, въ 2 —3 раза длинн'Ьв прижато-черно-волосистой ча
шечки, которая косо обрЬзана и съ зубцами сдвинутыми въ одну 
с то р о н у ......................................................  432. А. unilateralis.

— Флагъ не суженный на верхушкЬ и потому обратно-яйцевидный. 58
58. Флагъ продолговато-обратно-яйцевидвый, на верхушкЬ цЬльный 

или едва вырЬзавный; крылья на верхушкЬ цЬльвыя, завязь на 
короткой ножкЬ, бобъ почти равенъ чашечкЬ; листья мало воло
систые, зеленые, стебель почти гладей . 430. А. argutensis.

— Флагъ широко-обратно-яйцевидный, на верхушкЬ 2-лопастной, 
равно какъ и крылья; завязь сидячая, бобъ длиннЬе чашечки; 
стебли и листья сЬровато-бЬловатые отъ густыхъ волосковъ 428.

А. brachybotrys.
59. Стебли и листья сЬроватые отъ густо покрывающихъ ихъ во

лосковъ ................................ ..... 449. А. stenoceras.
— Стебли и листья съ болЬе рЬдкими волосками, зеленые. 448.

А. ceratoides.
60. Бобы сжатые, съ обЬихъ сторонъ килевидные, бЬло-шерстистые

отъ отстоящихъ волосковъ; пластинка крыльевъ на верхушкЬ 
ц Ь л ь н а я ...................................................... 447. А. chaetolobus.

— Бобы прижато-волосистые, лишь на брюшной сторонЬ килевидные
а на спинной—желобчатые и оттого въ поперечномъ разрЬзЬ почти
3-гранные или округлые; пластинка крыльевъ 2-лопастная или 
выемчатая........................................................................................... 61

61. Очень приземистое (около 5 см. выс.), сЬровато-бЬлое растен1е съ
весьма укороченными стеблями; цвЬтоносы во время цвЬтен1я не 
длиннЬе листьевъ ......................................451. А. tephrolobus.

— БолЬе крупныя растен1я................................................................ 62
62. Бобы линейно-продолговатые, въ 5—7 разъ длиннЬе своей ши

рины (20—28 мм. дл. и около 4 мм. шир.) въ 2—2*/2 раза 
длиннЬе чашечки; сЬмяпочекъ 13—16; довольно высокое (стебли
5—20 см. выс.) растен!е, негусто покрытое волосками и потому 
почти зеленое................................................  453. А. pycnolobus.



—. Бобы, линейные, около .2 мм. шир., не мен'йе каи!ь ,въ JiO разъ.
длиян-Ье,.своей ширины; с'ймяпочекъ Д9—32; (Серобристо.-б'Ьло̂ Штыя 

, растен1я отъ rycTOiTO покрова изт, прижаты,хр>. волосковъ , . 63
63. Цв4'1;ы,,в'в ич̂ .1ишкомъ укороченныхъ, почти головчатыхъ кистяхъ 

(около 2,5 см. дл.); завязь съ 24—32 сЬмяпочками, бобы пряные.
452. ortliolobiis.

— Цв'Ьты въ числ'Ь 4—7 вг очень укороченныхъ, почти зондико- 
видныхъ кистяхъ; сЬмяпочекъ 19—23; бобы немного изогнутые.

* ' 450. А. macrolobiis.

' ' 1. T riineniaeus B u n g ’e  Д .

О днолЬ тп^я ,и л и  двул'йтн}я растения, покры ты я просты ми волоскам и.

403. Astragalus daunicus БС. А. даурск1й. Корень тонми, 
нгй или 2^я'Ьтнш, нисколько ApeBecHtomifi, вертикально уг.тубля101щйся въ 
почву. Стебель прямой (30—60 см. выс.), болЬе или менЬе вЬтпистый, бо
роздчатый, пргюн:ашо-тшъ< '̂т .̂ Прилистники свободные, ланцетовидные или 
ланцетовидЕО^линейяые, тонко-заостренные, верхн1е почти щетиновиднне, длинно
волосистые. Листья, 5—8 см. дл., коротко-черешковые или Bepxiiie почти си- 
дяч1е, -bonte или мен4е волосистые, особенно съ нижней стороны.. Листочки 
въ количеств  ̂ 5—9. паръ, продолговато-.зллинтическ1е, 10—15 мм. дл., 3— 
6 мм. шир.., на верхунш-Ь коротко-заостренные. Цветоносы вмЬетгЬ. съ пв'Ь- 
точной кистью длиннгье листьевъ; кисти mhoi’OubIjthhh, 3—5 см. дл., по 
oTHBliTaHiH удлинняются до 10 см. Ufi'hm лилово-пурпу2̂ 1ые, на короткихъ 
цв'Ьтоножкахъ; iipHUBtTHHKH узко-линейные или почти щетиновидные, около 
5 мм. дл., noi краямъ iKTHKHO-pbcHHeaTue. Чашечка колокольчатая, волосистая; 
зубцы ея неровные: три нижнихъ щетиновидные, въ 2—3 раза длинн’Ье 
трубки, BepxHie же, удаленные другъ отъ друга почти равны ей, Фдагъ 13— 
14 мм. дл., 8—9 мм. шир., съ яйцевиднымъ, на верхушк'Ь выемчатымъ от- 
гибомъ; крылья значительно короче флага (10 мм. дл. и 2,5 мм. шир.), на 
верхушк'Ь суженный, и цЬльныя; пластинка идъ вдвое длиннЬе ноготка. Ло
дочка едва короче флага (12 мм. дл. и 4 мм. шир.), длгшнт и шире 
крыльевъ. Завязь съ 22— 25 сЬманочками, на короткой (около 1 мм.) ножкЬ, 
на брюшной стороиЬ покрытая прижатыми бЬлыми волосками. Бобы на ко-

') Spec. gen. Astr. geront., также Астрагаловыя Туркестана (Путеш. въ Туркестанъ А. П. 
Федченко. Внп. 1.5, Т. 111—въ Изв. Ивп. Общ. люб. естеств., антр. и этж. Т. XXVI, выи. 2). Въ 
посл-ЬдиеЯ работ! Бунге вводитъ еще од̂ пъ иодродъ—Caprinus, замЬняя ниъ секц!ю МуоЪгота. Я 
отступаю отъ даваенаго Бунге, въ указанпыхъ сочинен!яхъ, иодразд!лен{я рода Astragalus на 
группы лвшь въ одвонъ случа!, а именно; причисляю Astragalus dauricus DC. къ подроду Trime- 
niaeus а не Pogonopbaee въ виду того, что у вс!хъ, обсл!довааныхъ иной Э|̂ еи1 1ляррвъ А. dauricus 
нельзя было зам!тить (при увеличен1и до 40 разъ) на рыльц! пестика волосковъ, характерныхъ 
для подрода Pogonopbaee. По строен1ю же чашечки и в-Ьпчйка, отчасти и боба А. dauricus очень 
близокъ къ А. cootortuplicatus L., причисленному къ подроду Trimeniaeu?. ,



мо.жл>ь> ли«ейние, 2—2,5 си. д.т-., 2 ми. хщ-у серпот^т-^(зоту~ 
тыс, почти тр.вхрранные, пн сиинйой. сторон’Ь глубоко-аделобшис, двусм^ад- 
ные, съ иоиеречяыми жилками, покрытые короткими, прижатыми. б'Ьдыии 
волосками. (Ledk. FI.. Alt. Ш , р. .31.0.—Icon. pi. FI. ross. t.. 31S).

Найд, только въ восточной части гу6ерн1и въ долинк pJ Чулышмана между усть
ями р.р. 1Й-КОЛЯ и Б аш кауса, n t .  обятаетъ по стсинымъ лугамьр съ  ив'Ьт.. н плод, 
въ iioali в нач. августа. i,.

Обл. раснр. Вооточн. ч. Тимск. г\|'.„ 1!абайкалье, сЬв. Монголш и «Ьв,.Катай (прок. Пече.1 и).

404. Astragalus contortuplicatus L. А. ко.дьцеилодннй. Корень тон- 
к1п, oflHo.mmulu', стебли .icwa'iic или приподнииаюгП,те'ся, оттопыренно-во- 
лоспстые, 10—30 см. дл. Прилистники свободные, лайцетовидные; листья 
5— 10 см. дл., съ об’Ьи.х'ь сторонъ, въ особенности съ нижней, нопрЫтые 
тонкими белыми отстоящими волосками, мохнатые; листочки 9ллиптическ1е или 
обратно-яйцевидные, 6— Ю мм. дл., 3-- 5 мм. шир., на верДушк'Ь выемчатые, 
въ чие.'1'Ь 7—9 наръ. Цветоносы въ тьсколько р)азъ короче листьевъ, ну- 
шистые; кисти укороченный, почти юловчатыя, по OTnetTaHiH немного удлин- 
няющ1нся. Прицв-Ьтники линейные, длинн'Ье цв'Ьтоножекъ. Чашечка колоколь
чатая, мохнатая, 4—5 мы. дл. съ неровными узко-линейными зубцами, изъ 
которых!. 2 Bepxuie jiaitiiu трубк'Ь, а 3 нижн1е почти вдвое ея a,.iHHHte. 
Б'йнчикт. желтоватый; ф.1ап. (1—7 мм. дл., 2,5—3 мм.шир., продолговато- 
обратно-яйцевидный, ва Bppxyiujtli выемчатый. Крылья короче флага; иластинка 
ихъ почти вдвое дл1ШН'1.е ноготка, къ верхуписЬ суженная и ц'Ьлышя. Ло
дочка нтре и длиншье крыльевъ и ночти равна флагу. Завязь б11ло-воло- 
снетая, на очень короткой ножк'й съ 27—35 сЬмяиочками. Бобъ почти си- 
(hmii, кольи^собразно-завитон, около 15 мм, дл. (расиравл.) и 4 мм. шир., 
бЬло-мохнатый, 2-гн’1'.здный, на спинной сторон  ̂ желобчатый.,

Найд, только нь wro-аападн. части губернш около с. Локоть и Николаевой, съ 
ив. въ ла-к (Бунге).

Обл. распр. 1!енг||1я. TpaiicH.ii.iiaiiiji, юго-восточная Росс1я, Кавказь; Тобольск, губ. (иежду 
Тюменью и д. Клкииой, но р.р. ToOo.iy ц Пшиму), окр. 0.мска, юго-западн. ч. Томск, губ., запади, 
ч. Семнпалптннск. обл., ypa.io-Kaciiifici;. край. Туркестант., Белуджистанъ, гЬверо-западв. Ннд1я.

2 . Р Ь а с а  B g e .

MHoro.rbTHia, покрытия простыми волосками, растен1я съ бол^е или ые- 
н^е удлиненными стеблями. Цв^тн въ рыхлыхъ или густыхъ кистяхъ. Ча
шечка колокольчатая или трубчатая, неизм'Ьняющаяея, при основан1и тупая, 
съ одного бока мешковидная. Лодочка и крылья свободныя, т. е. не сростаю- 
11ЦЯСЯ своимъ основан|'емъ съ тычиночной трубкой.

405. Astragalus meliJetoides Pall, А. донниковый. Стебель прямо- 
стояч1й, высокт (60 —80 см. выс.), тонк1й, сильно втпвистый, въ верхней.

19.



части ирижато-иушйстый. Прилистники маленьк1е (1— 1,5 мм. дл.) ланцето
видные, свободные; листья сь 2  парами боковыхъ листочковъ, нокрытне, пре
имущественно съ нижней стороны, короткими и тонкими прижатыми волосками, 
•сверху же иногда почти совсЬмъ гладюе; листочки продолговато-обратно-кли
новидные, на верхушк'Ь тупые или выемчатые, S— 15 нм. дл., 2—4 мм. шир. 
ЦвЪточныя кисти длинный и негустыя (4—8 см. дл.), по отцв^таши удлин- 
вяющ!яся вдвое, на длинныхъ цв'Ьтоносахъ, претшающихг во много разь 
листья. Прицветники шиловидные, равны или короче цветоножекъ. Цветы 
мелк1е, розоватые, съ ф1олетовой на конце лодочкой. Чашечка ирижато-воло- 
систая, широко-колокольчатая, около 1,5 мм. дл., съ короткими (въ 3—4 
раза короче трубки) 3-угольными зубцами. Флагъ почти округлый, коротко
ноготковый, на верхушке выемчатый, 5—6 мм. дл. и почти такой же ши
рины. Крылья одинаковой длины съ флагомъ, но значительно длиннее лодочки, 
на верхушке неглубоко и неровно 2-лопастныя. Завязь гладкая, съ 2—4 
семяпочками. Бобъ маленьк1й, около 2 мм. дл. и 2,5 мм. ширины, почти 
обратно-сердг(,евидный, 2-гнездный, со стороны швовъ несколько сжатый, 
«о спинки неглубоко желобчатый, гладкш, обыкновенно 2-сгъмянный. (Pall., 
Astr. р. 51, t. 41).

Найд, только въ восточн. части губерн1а въ доливе р. Чулышмана на степныхъ 
лугахъ съ цвет, въ 1юле (Бунге).

Обл. распр. Восточн. ч. Томск, губ., Минусинск1й икр., Иркутск, губ. (о. Ольхонъ, р. Унга у 
Балагавской Думы), Забайкальская обл., сЬв. Монгол1н (дол. р. Улу-кхема!) и ctB. Китай.

406. Astragalus rytidocarpus Ledb. А. морщинистоплодный. Стебли 
въ числе несколькихъ или многочисленные, выходящ1е изъ более или менее 
толстаго корня (2—5 мм. толщ.), раскинутые или некоторые прямостояч1е, 
ломанно-изогнутые, покрытые короткими прижатыми волосками, 6—18 см. выс. 
Прилистники травянистые, широко-яйцевидные заостренные или трехугольные; 
нижн1е при основан1и между собой сросппеся. Листья 3—5 (чаще 4)—пар
ные, покрытые съ обтгхъ сторонъ короткими прижатыми волосками, слегка 
сероватые, 4—6 см. дл.; листочки ланцетовидные или линейно-продолговатые
8 —20 мм. дл., 2—2,5 мм. шир., на верхушке тупые, иногда выемчатые. 
Цветоносы немного длиннее или равны листьямъ, прижато-пушистые, въ верх
ней части съ черными волосками. Цветы многочисленные, собранные въ плот
ную, по отцветан1й несколько удлинняющуюся головку. Прицветники почти 
равные цветоножке, перепончатые, волосистые. Цветы бледно-синевато-ли.ю- 
вые, мелтс. Чашечка колокольчатая, около 2,5 мм. дл., покрытая прижа
тыми черными волосками, зубцы ея немного короче половины трубки, трех
угольные. Флагъ около 7 мм. съ округло-яйцевидной, на верхушке выемчатой, 
пластинкой; крылья около 6 ми., пластинка ихъ въ 4 раза длиннее ноготка, 
къ верхушке постепенно расширенная и глубоко выемчатая; лодочка зна



чительно короче крыльевъ (4 мм.) темн*Ье окрашенная. Завязь почти сидячая, 
нрижато-волосистая, съ 6—8 сЬмяпочками. Бобъ округло-яй ц еви дны й , 4—
5 ни. дл., около 4,5 ми. гаир., со стороны спинного шва глубоко-ж елобча
т ы й , на брюшной сторонt  слегка килевидный, съ поперечны м и ж илкам и, 
покры т ы й п ри ж ат ы м и  короткими б'йлыии волосками. (Ledeb., F1. Alt. I ll, 
р. 315.—Icon. pi. FI. ross. t. 293. Kryl., Plantae alt. novae, 6, t. II fig. 1).

BcrpiiTaeTca въ восточноиъ Алта̂  въ степныхъ долинахъ р.р. Чеганъ-Узува (близь 
устья р. Джёло), Чуй (близъ устья Курая), въ Чуйской степи близъ Кошъ-Агача (по 
р. Саасканды), ва каменистой или щебнистой ночей. Цвйтетъ въ 1юнй и нач. 1юля, 
зрЬл. плоды въ 1юлй.

Обл. распр. Крохй указапвыхъ ыйстъ пайд. еще то.хько въ Мивусивскомъ округЬ—около оя. 
Широ и вь степи по р. Уйботу, съ цв. во второй по.юв. вал (Мартьяновъ!).

407. Astragalus multicaulis Ledb. А. многостебельный. Стебли, вы- 
ходящ1е изъ болЬе или менЬе толстаго миогоглаваго корня, многочисленные, 
простертые, отчасти воеходящ1е, 3—15 см. вые. покрытые короткими прижа
тыми волосками. Прилистники беловатые, перепончатые, между собой сросш1еся; 
по краямъ коротко-р-Ьсничатые; свободные концы ихъ яйцевидные, у верхнихъ— 
болЬе длинные, ланцетовидные. Листья коротко-черешковые, 2—4 см. дл., 
съ в —10 парами нродолговато-э.алиптическихъ, на верхушкЬ обыкновенно 
выемчатыхъ лиеточковъ, 3—8 мм. дл., 1—4 мм. шир, на нижней поверх
ности коротко-прижато-волосистыхъ, иногда лишь вдоль срединнаго нерва, 
сверху почти г.гадкихъ. Цветоносы съ укороченными, почти головчатыми 
кистями (около 1,5 см. дл.; по OTnatTaHin нисколько удлинняются), вдвое 
длиннЬе листьевъ. Прицветники линейно-ланцетовидные, почти вдвое длиннее 
цветоножекъ. Цветы мелк'ге; чашечка колокольчатая, покрытая очень ко
роткими прижатыми черными, отчасти белыми во.тоск<ами, 2,5—3,5 мм. дл., 
съ ланцетовидными зубцами, немного превышающими длиной иоловину трубки. 
Венчикъ бледно-ф1олетовый (или желтоватый съ ф1олетовыми жилками; лс- 
дочка окрашена темнее), почти втрое длиннее чашечки; флагъ обратно-яйце
видный, коротко-ноготковый, на верхушке выемчатый, 7—9 мм. дл , 5—
6 мм. шир. Крылья немного ко]>оче флага; пластинка ихъ въ 4 раза длин
нее ноготка, на верхушке З-.юпасгпная. Лодочка 5—5,5 мм. дл., одинако
вой ширины съ крыльями. Завязь гладкая, на очень короткой ножке, съ 7— 
8 семяпочками. Бобъ гладкш, яйцевидно-трехгранный, полу-двугнездный, 
на спинке желобчатый, съ брюшной стороны килевидный, 6—7 мм. дл., до
4,5 мм. шир.

Форма, встречающаяся въ альп1йекой области имеетъ более крупные и 
широще листочки и более крупные цветы. (Ledb. F1. alt. I ll , р. 2 9 5 -  
Icon. pi. fl. Koss. t. 316. A. multicaulis [3. hirto-canescens Ledb. FI. ross. 
I, ]). 606).



Bcfp'Ji^aeKH иер'Ьдко на щебнистой ii каменистой иногда н.а содоицевлтой аочв1; 
въ стериыАъ доланахъ, по склоназ№, такж е въ, вижаихъ зоиахъ альпзйской области—  
в'ь, центральномг и посточномъ АлтаЪ. С. FcTb-KaiiCKoc, долина р. А к-кеиа, перевалт. 
ст. | 1. Сиёиъ-Чадыра въ р. Каиръ, оз. Чейбекг-коль (иегкду р.р. Чуен и Башкаусомь), 
Курайская стеиц  bcjixob. р .р. Тёте, Шавлы, Джёло, долины р.р. Чеганъ-У зуиа Тал- 
лу])ы, Елангаша, Я сатера въ верховьяхъ, Джюмалы, въ котловин'1; Укёкъ. ДвЬтетъ  
въ iioH'I; и iw .ib, плоды во второй иолов. !юля.

Обл. распр. Кроме Алтая укатывается euie въ Иркутской губ.—па о. Ольхшг!;, въ ннзовьихч. 
р. Лепи, по Яп'1; (Траутфеттсръ), около Аяна (Регель) и пъ Тяпь-шапТ. (Вупге).

408. Astragalus puberulus Ledb. А. пушистый. Корень толстый, ыного- 
глствый; стебли япогочисленпые, прямостояч1е, аьровамо-щшистые отъ мел- 
кихъ прижатыхъ волосковъ, почти тбороздчатые, 15—40 см. выс. При
листники перепончатые, свободные, яйцевидпо-ланцетоиидные, 1}рижато-нолоси- 
стые. Листья В - 5  см. дл., снизу нрижато-волосистые, сверху почти гладк1е, 
коротко-черешковые, ниаш1е скоро увлдаюице; листочки (6—9 паръ) линейно
продолговатые, на перхушк'к тупые пли выемчатые, 5— 12 мм. дл., 1,5— 
3 мм. шир. Цв'Ьтоносы длинн'Ье листьевъ; кисти удлиненный, нсгустыя, 3— 
10 см. дл. Цв'Ьты .3/t'.w<e, бл'Ьдпо-лиловые, горизонтально-откинутые. Прицвет
ники нереноичатые, ланцетовидные, волосистые, почти равные цв’втонолгкЕ. 
Чангечка ншроко-колокольчатая съ прижатыми белыми и черными волосками, 
около 2 мм. дл.; зубцы туповатые, 1гь 3 раза короче трубки. Флагъ швроко- 
обратно-яйцевидный, на верхузнк’Ь узко-внр'Ьзанный, 6—7 мм. дл., около 
5 мм. шир.; крылья короче его, съ широкой выемчатой пластинкой, превы
шающей ноготокъ почти вчетверо. Лодочка одинаковой ширины, но короче 
крыльсвъ (около 4,5 мм.). Завязь на очень короткой иоаск'Ь, гладкая, съ
О— 10 с'Ьияночкаыи. Бобы вверхъ обращенные, г.гадкге, ягщевидные, О— 
7 мм. дл., около 2,5 мм. шир., на chubkIj желобчатые, съ брюшной стороны 
килевидные, съ широкой спинной нерегородкой, 2-гн'Ьздные (Ledb. F1. alt. 
Ill, р. 291.-1СОП. pi. fl. TOSS., t. 291).

Найд, въ восточномъ Алта-fc— на холмахъ въ долин!; I». Урусула, въ рЬдкомъ 
лиственичноиъ л'Ьсу, на щебнистой почвЬ въ долин'Ь р. Чуй между Курайской стенью  
и устьемъ р. Чеганъ-Узуна, въ долин'Ь р. Тополевки, ва берегахъ р. Чулышиана 
между устьями р.р. Чульчи в Уй-кола; цв1;тетъ въ Mat и iH)Bt, плоды въ 1юл4.

Обд. распр. Kpo*t Алтая указывается въ окр. Омска, въ Семир-Ьченск. обл. (предгорья Ала
тау U р. Нура-Траутфеттеръ). въ южп. ч. Мипусипск. окр. (Мартьяв.).

409. Astragalus macropterus DC. А. длиннокрылый. Стебли, выхо- 
дящ1е изъ довольно толетаго корня въ числ4 н^сколькихъ, пряиостояч1е, 
ребристые, покрытые очень редкими мелкими прижатыми, мало заметными 
волосками почти ъладк1е, 40—60 см. выс. Прилистники яйцевидно-ланцето-, 
видные, почти гладкге. Листья коротко-черешковые, 4—7 см. дл., зе.геные



сверху маД1пе, снизу нелусто покрытые мвлкяйи прижатыми, л й л о  
ными волосками. Листочки въ чис.тЬ 7—9 (чаще 8) пяръ, д.'шнно-э.гчипти- 
чесюе или продолговатые, на верхушка тупые или слегка выемчатые, 8— 
20 мм. Д.Т., 2,5—5 мм. шнр. Цветоносы вначительно длинн'Ье листьевь, 
прижато-волосистые, съ длинной, р'Ьдкоцв'Ьтной кистью 7— 12 См. дл. Прицв’Ьт- 
ники перепончатые, ланцетовидные, почти равные цв’йтоножкамъ, съ очень 
немногими волосками. Цв1}ты пурпуровые (при высушиван1и CHĤ roinie), отки
нутые, отчасти noHHKHiie. Чашечка колокольчатая, покрытая прижатыми белыми 
и черными волосками, 2,5 - 3  мм. дл.; вубцы ланцетовидные, равные ‘/з или 
почти ‘/2 трубки. Флагъ обратно-яйцевидный, выемчатый, около 10 мм. дл. 
и С—7 мм. шир.; крылья едва его короче, пластинка ихъ въ 4 раза длин
нее ноготка, кверху немного расширенная и закругленная, цплъная, весьма 
Р'Ьдко слегка выемчатая. Лодочка почти одинаковой ширины съ крыльями, но 
значительно короче (около 6 мм.). Завязь г.шдкая, съ 6—7 сЬмяпочками. 
Бобы вверхъ обращенные, иаднбе, янце-видные, око.'Ю 9 мм. дл. и 8 мм. 
шир., на спинк'Ь желобчатые, 2-rHij3AHHe (А. vicioicles Ledb. Г1. alt. I ll, р. 
301,—Icon. p i. fl. ross. t. 286. A. puberiuiis Kar. et Kir. Einim. alt., № 240).

Найд, въ запади. АлтаЬ около с. Локоть, Николаевскаго рудн., между д .д . Бу
таковой н Черемшанкой— во южн. камснвсти.мъ склопамъ, около Рпддерскаго рудн., 
на нсрсвал4 съ р. Вильтуртуюка на Катунь— на песчано-каменистой ii04nt, съ цвЪ- 
тами съ иолов, мая до полов. 1юня.

Обл. рвепр. Окр. Омска, юго-западк, ч, Томск, губ., Семипалативск., СемирЬченск. »бл., Тур
кестане, Минусииск. окр.

410. Astragalus sulcatus L. А. бороздчатый. Стебли, выходящ1е пзъ 
нстолстаго корня въ числ'Ь нЪеколькихъ (чаще 2— 3), прямостояч1е, ребри
стые, коротко-в1>твистые, гладк1е или же покрытые редкими прижеятыми воло
сками (простыми, иногда съ некоторой прим'Ьсью 2-конечныхъ), 30—60 см. выс. 
Прицветники лишь самые нижн1е спаянные, влагалищные, остальные свобод
ные, яйцевидные, верхн1е яйцевидно-ланцетовидные, по краямъ р^сничатые. 
Листья коротко-черешковые или почти сидяч1е, 4—8 см. дл., гладше или на 
нижней поверхности съ редкими короткими волосками. Листочки въ числ’Ь 
8—11 наръ, линейно-продолговатые, самые верхн1е и на боковыхъ в'Ьтвяхъ 
ночти линейные, нижн1е стеблевые иногда значительно шире остальныхъ, про- 
долговато-эллиптическ1е, всЬ на верхушшь тупые, 10—25 мм. дл. 1 —  
7 мм. шир. Кисти вм'Ьст'Ь съ цветоносами ,длиннее листьевъ, редкоцветныя, 
удлиненный, 3—6 см. дл. Прицветники беловато-перепончатые, яйцевидные, 
равны или немного длиннее цветоножекъ. Чашечка колокольчатая, 2—3 мм. дл., 
покрытая, въ особенности на зубцахъ, короткими прижатыми черными воло
сками; зубцы ланцетовидные, равные по-ювить трубки или несколько 
более. Венчикъ бледно-ф1олетовый; флагъ 6,5—8 мм. ,дл., 4—5 мм. шир.,



обратно-яйцевидный, на вердушк'й немного вырезанный; кры.1ья немного его 
короче, съ ноготкомъ въ три раза более короткимъ чемъ пластинка, кверху 
расширенная и цельная. Лодочка короче крыльевъ (около 5 мм.) и почти 
одинаковой съ ними ширины. Завязь еъ 1 0 — 13 семяпочками, прижато-во.7о- 
систая, на короткой (около 0,5 мм.) ножке. Бобы косо вверхъ ст ончге, не
густо покры т ы е  мелкими прижатыми белыми и отчасти черными волоскам и, 
продолговат ы е, 9 — И  мм. дл. и около 2 мм. шир., въ поперечномъ разрезе
3-гранные, на спинке желобчатые, на брюшной стороне килевидные, полу
двугнездные.

Растетъ по соловчакамъ и солонцеватымъ степнымъ лугамъ въ ВарабинсксА степи 
около Карачивскаго оз., с. Иткульскаго, между д .д . Сумами в Озерками, с. Ипдер- 
ское; ьъ Кузнецкой стсин около д. Лбыгаевой и Салаирск. рудп.; Павловс1лй зав., 
между с. .Чокоть и д . Березовкой, между с.с. Усть-Бухтарминскимъ и А лександров- 
скимь. Цв. въ iio u t и itoa t, зр ел , плоды въ августе.

Обл. распр. Австр1 я, Венгр1я, Х|>ансйльвав1я; южп. Poccia? южн. ч. Тобольск, и Тояск. губ., 
.AKHO.iuncKaa и Немаиалативск. обл., Мннусвнск. окр. (окр. с. Идринскаго!), южи. ч. Иркутск, губ., 
Забайка.1 ьскоЛ обл.

4 1 1 .  Astragalus vaginatus P a l l .  А . в л а г а л и щ н ы й . Стебли прямостоя- 
ч1е, просты е или немного ветвисты е, коротко-пуш исты е, 1 5 — 4 5  см. выс. 
Н нж н1е прилистники яйцевидны е, при оснпва1пи спаянны е, скоро увядаю нце; 
верхн1е— ланцетовидны е, свободные. Л истья коротко-череш ковы е, в н а ч а л е  бо
л е е  или м ен ее густо покрытые короткими волосками, въ особенности на ниж 
ней поверхности и оттого сероваты е: вп осл едсп и и  ж е на верхней поверхности, 
а иногда и съ  о б е и х ъ  сторонъ, почти сонсЬмь гладк1е. Л источки эллиптиче- 
ск1е, ланцетовидны е, р е ж е  линейно-ланцетовидны е, острые, въ ч и сл е 6 —
9 п аръ , 1 0 — 2 0  мм. д л ., 1 ,5 — 4 ,5  мм. шир. Ц ветон осы  д л и н н ее  листьевъ; 
цветочны й кпстп продолговаты й, 3 — 5 см. д л ., довольно илотныя; цветы  
отьмоненные, нижн1е поникипс, ж елтоватые, съ  ф1олетовой па к о н ц е  ло- 
,|,очкой. П р и ц в ет н п 1С11 линейные, несколько д л и н н ее ц в ет он ож ек ъ . Ч аш ечка  
около 5  .мл. Д.Т., съ шиловидными зубцами почти равными половишь гпрубки, 
покрытая короткими черными волосками. Ф лагъ 11 — 1 2  мм. дл ., около 7 мм. 
т и р .,  обр атпо-яйцевидпий, па вер хуш к е довольно глубоко вы резапны й: 1:р н л1.я
9 — 1 0  мм. д л ., коротко-ноготковы е, 2-лопаст нын, немного д л и н н е е  столь ж е  
тнр о);оп  лодочки. Зава.я . на почти равной ей по д л и н е  но:кке, гладкая, съ
10 — 12 сем,т110Ч1;а.ми. Бобы 1шсяч1е на длинной н о ж к е , вдвое превыш аю щ ей  
ч а т еч к у , uaOicic, продолговаты е, съ  обопхъ  копцовъ заостренны е, въ  попе- 
jif'iiiojrj. [)азрез1> сж ато-трехгранны е, почти 2 -г н езд н ы е , съ широкой iiepe- 
1'орид|;ой, равной створки. ( P a l l . ,  A s tr .  р. 4 0 ,  t .  3 0 .  А . p h a c a e fo n ii is  
H ue, Е и ш и . ii lt . .4  2 7 2 .  Еес!Ь. F I . ross . I ,  p . 0 2 2 .  P h a ca  a u s tr a l is  ije d b .  
F !. a l t .  1И . ji. 2 7П ).



Растетъ no открытымъ степыыиъ кансввстыиъ скловамъ и утесамг въ западвоиъ^ 
ptжR цевтральноиъ, Aлтat: окр. Колывавскаго озера, Колывавскаго зав., д. Суёткн^ 
Зм-Ёвногорска, долвна р. Убы, между д.д. Чагыркой и Тулатввкой, д. Чсчулиха в 
др. м. по р. Чарышу, долина р. Соёнъ-Чадыра и Чуй. Цв'Ьтетъ въ Mat и iioBt,.
плоди СЪ 1ЮНЯ.

Обл. расар. KpoMt Алтая указывается еще лишь въ Ce>nptieHCK. ибл. въ верхов, р. Ак-су — 
на травявнстыхъ ■icтasъ въ альп1йскоП области горъ Алатау, очень рЁдко (Каг. et Kir.).

4 1 2 .  Astragalus Pseud-australis F is c h .  e t  M ey . Под.че»ные стеблевые- 
поб'Ьги, выходящ 1е и зъ  бол^ е или iieH te  толстаго корня, простерты е, в е т в и 
стые; воздуш ны е стебли укороченные ( 0 , 5 — 1 ,5  см. д л ,) ,  покрытые сЗлиж ен- 
ными, перепончаты ми, черно-волосисты ми, спаянными м еж ду собой пролистни- 
ками; нижв1е изъ  н ихъ  тупы е, ш ироко-влагалищ ны е, верхн1е— яйцевидно-.ган- 
цетовидны е, заостренны е. Л истья 2 — 7 см. д л ., съ 6 — 9 нарами листочковъ,. 
на ниж ней поверхности съ редкими прижаты ми, мало замтьтными волосками, 
сверху гладк1е. Л источки ялл1штическ1е или продолговато-яйцевидны е, тупо
ватые или  на верхуш к’Ь выемчатые, 4 — 9 мм. д л ., 2 , 5 — 5 мм. Ц1ир- 
Д в^ тон осы  дл и н в ^ е ли стьевъ , немного приж ато-во.ю систы с, BM tcTt съ  кистями  
5 — 1 0  см. д л . К исти  укороченный, негусты л, съ  4 — 1 0  откинутыми и отчасти  
поникшими ц в етк ам и . Прицв'Ьтникп перепончатые, яйцевидно-ланцетовидны е,, 
туповаты е, vTOBO-ibiio густо покрытые черными волосками, въ 2  — 3  р аза  длин- 
н'Ье цв'Ьтоможекъ. Ч аш ечка 7—8 мм. дл., съ линейно-ланцетовидны ми зу б 
цами почти равными трубк'Ь, покрытая, особенно па зу бц ахъ , черными воло
сками. Цв'Ьты ф|Олетовые; ф лагъ  обратно-яйцевидны й, на вер.хушк'Ь выемчатый,, 
около 1 3  мм. дл . II 8  мм. шир. Крылья немного его короче съ 2-.гопастной 
на верхушк1) пластинкой, вдвое бо.гЬе длинной ч1;мъ ноготокъ; лопасти рас- 
.чодяпйяся. Л одочка короче крыльевъ и одинаковой съ ними ширины (около  
10 ,ми.). Завязь гладкая на тонкой iio/iuct въ 2 , 5 — 3  мм. дл., съ  (>— 1 0  
с’Ьляночками. Бобы откинуты е, ннж1пе висяч1е, г.гадкге, ттсвидно-трехеран- 
пые, 1 3 — 2 0  мм. дл. и 7 мм. шир., одногнЬздные, съ узкой (около 1 мм.) 
спнннс'й перегородкой; ножка боба немного короче чашечки (Fiseli. et Mey. 
Su]ip!. ad iudicem 11 Seiii. Horti bot. Imp. Petr. ate. 1Ч4Г), p. И>, .¥ 72).

Найд. in. a.iiMiificuOii (lOaacrii mi щебнистой, мохипо-лишинниковой тундр’]; водо- 
||азд'1;лм1ап) шато »1е;кду нер.\ош,ямн р. 'I'iiTii н Чега1п,-У'.1 у1 1ом'ь, ш. iiepsimMixi. нерпой 
р’!;к:!, б.пш, л’к ’тлм нрод’к т  — на i;;i '.ichiii:tux'i, cK.'iiaiax’i., также на copaxi. около 
1 ’пддер1 Ь’1!, ст 1тсл’1:д1 1 1 1ча niriiTaMii н ;i|Tl;.ihijiii и.к.да.мн кь конн'1; iioiiH а нас. iio.ia.

I'lO.l'Kl' linr.l l. Ill' ll3i'l.lllU3.!IH I..

413. Astragalus tschujensis Бц-о. A. ayiicKiii. приземистое pacTeiiie 
( (— 10 CM. НЫС.) c'l. толст1,пп, (5— 10 .им. толщ.) миогогланымъ корнемъ; 
(Teu.iii въ чис.гй Н'Ьсколы.’и.хт. или миогочислспино, раскинутые, восходя-нйе, 
1 — .) см. дл., нрижато-волосистые. Прилистиик’и врпжато-волосистые, между



•собой спалнные, нижн1е тупо-трехугольны е, ш ироко-влагалищ ны е, верхн1е яйце
видно-ланцетовидны е. Л истья на верхней йове|)хности^ исключая самыхъ кра- 
с в ъ , гладк1е, снизу сгьроватые отъ нриж аты хъ волоскопъ, 3 — 5 см. дл.; 
листочковъ 6 — 8  наръ; они продолговато-яйцевидны е или эллиптичесьле, 
ту но-заостренные, 5 — 8  мм. д л ., ‘2 — 4  мл. шир. Ц в'Ьтоносн дл и н н ее  
листьевъ  ( 6 — 9  см. д л .) ,  съ  укороченной icurn.io и:гь 0  — 1 0  цв’Ьтковъ. П р и 
ц вет н и к и  перепончатые, ланцетовидны е, въ 2 — 3  рала длишгЬе ц в етон ож ек ъ , 
но короче чаш ечки, черно-волосисты е. Ч аш ечка 7-— Н мм. д л ., покрытая чер
ными волосками, съ  ланцетовидно-лнпейны ми лубцамп, 1>оторые очень немного 
короче трубки. В-Ьичинъ (1)1олетовый; ф лагъ  1 2 — 15  мм. д л ., обр атно-яйце
видны й, на Bepxym itli выемчатый; крылья равны ему, съ  пластинкой вдвое  
больпгей ч^мъ ноготокъ и глубоко 2 -л онастн ой ; лопасти  расходящ 1яся. Л о 
доч ка короче крыльевъ ( 9 —  1 2  мм.). Завяль на довольно длинной ( 3 — 3 ,5  мм. д л .)  
топкой ножк'Ь, гл адк ая , съ  1 4 — 1 8  сЬмяночками. Зобы  откинуты е и отчасти  
повислы е, тироко-яйцевгсдные, пузыриато-вздутые, а ,  тончили перепонча
тыми ст'Ьнками, 1 7 — 2 5  мм. д л ., 1 2  —  1 5  мм. ш и |ь. гладк1е, одногн’Ьздны е, 
почти совс'Ьмъ бслъ перегородки, на ножк'Ь бол1>е короткой ч'Ьмъ чаш ечка. 
( B u n g e ,  G e n . A s tr .  р . 2 4 ,  .А; 1 1 1 ) .

Найд, въ альп1йской области околи р. Чуп, на ьаменнстыхъ игйстахъ (Полнтовъ) 
л въ верхов, р. Талдуры, въ конц!’. iiona съ плодами ((!а 1и;книковъ). '

Вол'Ье нигд-б неизв'Ьстно.

4 1 4 .  Astragalus australis B g e .  А . ю ж н ы й . К’орнк нето.тстые, ш нуро
видны е; стебли раскинутые или восходяние, п о1:рытые р'Ьдкими нрижатымн  
волоскам и, 3 — 1 0  см. выс. П рилистники перепончаты е, но краямъ немного 
волосисты е, меж ду собою сроснйеся; ниж 1пе почти до  верхи, съ  тупыми ш ироко- 
трехугольны ии концами; верхн1е до половины или ниж е, бо.тЬе yaide, яйцевидно
ланцетовидны е. Л истья на довольно длинны х]. че1)ени;ах']., 2 — 5  см. д л ., снизу  
р'Ьдко-приж ато-волосисты е, сверху гладк1е. Л и сто в i:ii нродолговато-эллиптиче- 
cu ie  или яйцевидно-ланцетовидны е, острые, шь числ'1'. 5  р-Ьже 6  н аръ , 5 —  
7  мм. д л ., 1 , 5 — 3  мм. ш ир. Дв'Ьтоиосы почти вдвое длинн’йе листьевъ ( 5 —  
9  см. д л .) , негусто покрытые, 11реимущ ест1!енно г.аерху, мелкими прижатыми  
волосками. К исти  укороченны й, почти головчатыя, но стц1гЬтан1и удлинняю - 
щ1яся до  4  см. Цв'Ьты б.тЬдно-лиловые (и н огда б'Ьловатые), съ  бол’Ье темно 
окраш енной на kohh^  .лодочкой, горизонталы ю  откинуты е, ниж ]пе повислые. 
П р и ц в ’Ьтники продолговаты е или ланцетовидны е, черно-волосисты е, д л и н н ее  
цв'Ьтоножекъ. Ч аш еч к а колокольчатая, нриж ато-ч(‘рно-во.1оси стая, около 5  мм. 
дл .; зубцы  ланцетовидны е, почти равные тиов/пш, трубки. Ф лагъ .9—  
1 1  мм. 6.1., 6 — 7 мм. ш ир., обратно-яйцевидны н, на вер хун п Л  глубоко- 
выр1>занный. К ры лья короче его, пластинка вдг.ое длннн'ке ноготка, на ве])- 
x y iiiK t 2-.лопастная. Л одоч ка короче н немного iiiH|ie ьрыльенъ, 6 — 7 мм. дл.



З а в я зь  гл адк ая , на н о ж к *  около 2  мм., съ  1 0 — 1 3  сем япочкам и. Б обы  по
вислые на н о ж к е  превыш аю щ ей чаш ечку, гл а д ы е , продолговато-эллиптнческ1е, 
€ —8  м м . д л .,  съ  о б е и х ъ  сторонъ килевидны е, 1 -гн езд н ы е, съ  очень узкой  
перегородкой на спинномъ ш в е (P h a c a  a u s tr a l is  L . — L e d b . F I .  r o s s . I ,  p .  
5 7 7 ,  n o n  L e d b . F I .  a l t . ) .

Указывается Вувге въ альп1йской области около р. Чуй, по скаламъ, где .это 
растеш'е было найдено Политовымъ.

Обл. распр. Горы южной Европы, Архангельская губ. по р. Двин'Ь около устья Ппнеги 
{Koishinsky—Tentam. fl. Ross. or. p. 110), среди. Уралъ, Алтай, Тарбагатай, ceMBpi'ieBCKifl Алатау; 
арктпч. часть Енисейск, губ. (Звкрево), Якутской обл. въ верхов, р.р. Оленека н Вилюя, въ нижн. 
точен1и р. Колымы, между Якутскомъ и Аявомъ (по р. Тиркану); въ Забайкальской обл. на гор. 
Иуху-Дабпнъ.

4 1 5 .  Astragalus luxurians B g e . Стебли, вы.\одящ1е и зъ  толстаго  
к орн я , многочисленные, довольно толстые (около 4  мм.), круглы е, гл ад ш е,  
в м е с т е  съ ц ветоносам и  достигающ 1е 3 0  см. выс. или немного б о л е е .  
П р и ц в етн и к и  свободны е, перепончаты е, крупны е, туповаты е, съ  р едк и м и  дли н 
ными ресничкам и. Л истья почти сидяч1е, 7 — 1 0  см. д л ., гладш е. Л источки  
въ чие.гЬ 5 — б п аръ , продолговаты е, на вер хуш к е выемчатые, до  2 ,5  см. д л . 
п до  8 М.Ч. ш пр. Ц ветон осы  толстые, значите.1ьно д л и н н ее  листьевъ (д о  
1 5  см. д л .);  кисти многоцветны я, плотныя, продолговаты я, 2 , 5 — 5  см. дл . 
Ц в ет ы  ж елтоваты е с ъ  ф1олетовой на iroiinli л о д о ч к о й , поникш1е. П р и ц в ет н и к и  
б е .10-перепончаты е, черно-волосисты е, много короче чаш ечки. Ч авгсчка около
3  .мм. дл., черно-волосистая; зубцы ея KopoTuie, трехуголыше, тупые, раза въ
4  короче трубки. Ф лагъ нродолговато-обратно-яйневидны й, на в е р х у ш к е  выем
чаты й, 2 0 — 2 3  мм. д л ., около 1 0  мм. шир. Кры лья .тачнтсльно короче 
ф лат —около 1 5  мм. дл .; кластынка нхь и()вое длгшшье ноютка, на вер
х у ш к е  ц ел ь н ая , закругленная. Л одочка около 1 2  мм. дл . З а 1!язь на короуп- 
т а  н о ж к е , плотно покрытая белы ми и черными волосками, почти о д н о г н е зд 
ная, съ очень узкой перегородкой на спинномъ ш в е , съ  5  — 6 сем япочкам и. 
З р е л ы е  бобы н еизвестны .

Найд. Полвтовимъ на берссахъ р. Чуи (Бунге).
Ho.ite uiirAt не найдено.

4 1 6 .  Astragalus oroboides Н о г н е ш . А . с о ч е в и ч н и к о в ы й . Стебли  
глагЫе, ребристы е, высокие ( 2 5 — 4 0  см. вы с.). П рилистники яйцевидны е, 
Bepxuie яйцевидно-ланцетовидны е, туповаты е, гл а д ю е, м еж ду собой неспаянны е. 
Л и сть я  5 — 8  см. д л ., коротко-череш ковы е, сверху гладш е, снизу съ  р ед к и м и , 
короткими, прижаты ми волосками. Л источковъ 5 — 7 и аръ , э.1липтическ1е или  
продолговато-яйцевидны е, тупы е, р е ж е  почти выемчатые, 8 — 2 5  мм. д л . и 
5 — 1 0  мм. ш ир. Ц в етон осы  вдвое д л и н н е е  листьевъ , почти гладш е, лиш ь въ  
•самой верхней части-приж ато-волосисты е. К исти  продолговаты я, 2 , 5 — 5  см. д л .



Ц в ’Ь'ш бл'Ьдно-лиловые, отклоненны е, нижн1е ноникш 1е. П р и ц в ’Ьтники нере- 
пончатые, ланцетовидны е, въ нисколько р азъ  длинн'Ье цв-Ьтоножекв и почти  
равные чашечк-Ь. Ч аш ечк а 5 — 6  ми. д л ., довольно густо покры та черными 
волосками; туповаты е зубцы  ея въ 3 — 4  р а за  короче трубки. Ф лагъ обр атн о
яйцевидны й выемчатый, 11  — 1 2  мм. д л ., 6 — 7 мм. ш ир. Кры лья 9 — 1 0  мм. дл ., 
пластинка и хъ  почти вдвое длинн’Ье ноготка, на верхушк'Ь Ц1ълш ая, за к р у г 
ленная. Л одочка значительно короче кры льевъ (около 7 мм.) и едва и .\ъ  
ш ире. З ав я зь  п риж ато-волосистая , на ножыь почти вдвое ен короче (около
1 .5  м м .), съ  6 — 7 сем япочкам и. Бобы  на очень короткой ^ о ж г Ь  (ок^ло
1 .5  и м .), висяч!ё, 8 — 9  мм. д л ., около 5  мм. ш ир., яйцевидны е, почти
2 -гн езд н ы е , н есколько сж аты е, со спинной стороны ж елобчаты е, покрытые 
черными волосками (P h a c a  o ro b o id es  D C .— Lcclb. F I . a l t .  I l l ,  p . 2 7 1 ) .

Встречается no влажнымъ берегамъ p.p. Чарыша, Коксу, Катуни близъ с. Ко- 
танды, Ак-кема близь устья р. Кузуяка. Цветотъ во втор, полов. !юня п вь 1ю.ле.

Обл. распр. Арктическая и (рТдко) гориая Европа, среди. Уралъ (Премель и горы около 
р. Ай), Алтай, сЬв. ч. Енисейск, губ. (ниаовье р. Еписея), Якутск, обл. (ппаопье р.р. Лепи, Яны, 
верховья р.р. Оленека н 1!илюя, между Нп.1юйскомъ и Якутскомъ), loaai, ч. Иркутск, губ. и За
байкальская обл.

4 1 7 .  Astragalus alpinus L . А . а л ы п й с к 1 й .  К орень ш нуровидны й ( 1 , 5 —  
3  мм. тол щ .), 1шиускающ1й тош йе, распластанны е въ п оч ве стеблевы е н о б е г и .  
Стебли такж е раснростертые или вос.\одящ 1е, тонк1е, обы кновенно к ол ен ч ат о
изогнуты е, 3 — 1 0  см. д л ., в м е с т е  сь  цветоносам и  1 0 — 2 5  ем. д л ., покрытые 
р едким и прижатыми волосками. П рилистники ш ироко-ланцетовидны е, при ос- 
нован1и меж ду собой сроснпеся. .1истья длинно-череш ковы е, слегка л р и ж ат о-  
волосистые, свср.ху н ер ед к о  почти гладк1е, зелены е, Ш1 ниж ней поверхности  
б о л е е  бл едн ы е. Л источки въ количестве 9 — 1 2  и аръ , зллинтическ1е, на в е р 
х у ш к е  выемчатые или тупы е, 7 — 1 5  мм. д л .,  3 — 7 мм. н ш р . Ц в ет о н о сы  
д л и н н е е  листьевъ , покрыты, въ особенности въ  верхней части , черными при
жатыми волосками. К исти  коротш я ( 1 , 5 — 2  см. д л .) ,  часто однобочны я; н и ж -  
н1е цветы  въ нихъ  ионикнпе. П р и ц ветн и ки  ланцетовидны е, д л и н н е е  ц в е т о -  
нож екъ, черно-волосистые. Ч аш ечка колокольчатая, около 5  .мм. д л ., покры тая  
черными прижатыми полосками; зубцы  ея ланцетовидно-линейны е, немного  
д л и н н ее половины трубки, р еж е  почти равны ей . В е н ч и к ъ  голубоваты й съ  
белы м ъ, лодочка на в ер хуш к е синяя. Ф лагъ около 1 0  мм. д л .,  7  мм. ш и р ., 
ш ироко-яйцевидны й, на в ер хуш к е глубоко вы резанны й; крылья около S  мм. д л .  
и 2 — 2 ,5  мм. ш ир., коротко-ноготковы я, на в ер хуш к е т упы я или закруг- 
ленныя; лодочка немного длиннгьв ихъ (около 9  мм. дл . и 4  мм. ш и р .). З а 
вязь на длинной, почти равной  ей н о ж к е , приж ато-во.тосистая; сем я п оч ек ъ  
8 — 1 0 .  Бобы  продолговаты е, въ 4 — 5 р а зъ  д л и н н ее  чаш ечки (б е зъ  нож ки  
около 1 0  мм. дл . и 3  мм. ш и р .), повислы е, съ  нож кой почти равной т р у б к е



чаш ечки , черно-волосисты е, в ъ  поперечномъ p a a p t a t  тупо-трехгранны е, на  
сп и н к *  глубоко ж елобчаты е, почти 2 -г н ’Ьздные (P h a c a  a s tr a g a lin a  D C .—  
L e d b . Г 1 . a l t .  Ш .  p . 2 7 0 ) .

Растетъ въ нижнегь поясЬ альвШской области, также значительно ниже atcHoro 
пред’Ьла въ долинахъ горныхъ рЬчекъ, по т'Ьнистызгъ склонамъ, около кустарниковъ, 
л'1;спстымъ берегамъ и нр., вер'Ьдко. Долины р.р. Маашей, Тётё, Джёло, Туура-оюка 
нрпт. Ак-кола, Карагена (Тополевкя), Ядыгема, Чнндагатуя и др. м. Цв. въ iiont и 
нач. 1юля; пл. съ конца 1юля.

Обл. распр. Арктическая и алыпйская обл. Евроиы, Уралъ (дол. р. Сосвы), Новая Земля, 
арктическая Сибирь отъ ниаовьевь Оби до зе.чли Чукчей; пижняя долина р. Енисея до Красноярска, 
KaiiCKiii окр., долины )i.p. Лены, Оленека, Вилюя, Олекмы и Витима; Камчатка, Удской острогт», 
о. Сахалинъ; горы ю;кн. ч. Иркутской губ., Забайкальской обл., Минусипскаго окр. (Саяны!), Алтай, 
горы Семипалатинск., СемирЬченск. обл., Туркестана, скв. Монгол!»; заиадн. Тибетъ, арктич. Америка.

4 1 8 .  Astragalus frigidus L . А . х о л о д н ы й .  С теб.ш  одиночные или 
немногочисленны е, просты е, гладк!е, 1 5 — 6 0  см. в н е. П рилистники свободны е, 
крупны е, листовидны е, яйцевидной пли продолговато-яйцевидной формы, 1 —
1 ,5  см. д.т., до 1 см. шпр. Л истья съ 3 — 7 (чащ е 4 — 5 )  нарами гладкихъ  
или съ  ниж ней стороны и но краямъ немного волосисты хъ листочковъ, про
долговато-я йц ев идн ой  или эллинтической формы, 2 — 4  см. д л ., 7 — 2 0  мм. ш ир., 
на верхунпгЬ тупы хъ или слегка выемчатыхъ. Ц в етон осы  длинн'Ье листьевъ; 
кисти внача.тЬ укороченный, по отци4>тан1и удлиненный (д о  1 0  ем .), негусты я, 
съ  поникш ими, иногда одпобочны ии ц ветам и . npunBliTHHKH э.миптическ1е или  
продолговаты е, къ основан1ю суж енны е, длинн’Ье цвЬ тонож екъ . Ч аш ечка внизу  
неравнобокая, съ  одной стороны ыЬш ковидная, около 7  мм. д л ., въ верхней  
части, въ  особенности  на зу б ц а х ъ , покрыта мелкими черными прижатыми во
лосками пли ж е почти гладкая; зубцы  ея ш ироко-трехугольны е, въ 6 — 7 р азъ  
короче трубки . В Ь нч и к ъ  ж елтовато-бЬлы й; ф лагъ  продолговато-яйцевидны й, къ  
осн ован ш  постепенно суж енны й въ длинный ноготокъ, 1 5 — 1 6  ми. д л ., 7 —  
8  им. ш ир.; крылья немного короче или почти равны  ф лагу, съ ноюткомъ 
болт  длиннымъ, тьмъ тупая на верхуш кЬ  пласт инка; лодочка немного 
короче и ш ире кры льевъ. З а в я зь  волосистая, съ  И — 1 7  сЬмяпочками, на  
нож кп равной  ей или  немного болт  длинной. Б обы  виеяч1е, зллиптиче- 
ск1е, на обои хъ  концахъ  заостренны е, 1 4 — 2 0  см. д л ., одногнЬздны е; моло
дые плотно, спЬлые ж е въ  меньшей степени, покрытые черными прижатыми  
волосками; нож ка боба почти равна (или немного короче или длиннЬ е) ча- 
шечкЬ (P h a c a  fr ig id a  L .L e d b . F I .  a l t .  I l l ,  p . 2 6 8 ) .

a .  d e m is s a  L e d b . 1. c . Н и зк о е  ( 1 5 — 2 0  см. вы с.), листья 4 — 5-парны е.
р . e x a l t a t a  L e d b . 1. с . Стебель 3 0 - 6 0  см. вы с.; листочковъ 5 — 7 п аръ .
Растетъ по т’Ьннстылъ берегамъ р'бкъ. на влажныхъ м’Ьстахъ около кустарниковъ, 

въ лнственнпчныхъ .тЬахъ, также въ вижвпхъ зонахъ алыпйской области. Долины 
Р'бкъ Хаиръ-Куиина, Чарыша въ верховьяхъ, Коксу, Ак-кема, Ядыгема, Аргута, Чин-



дагатуя, Ясатера, Тархатты, Чуй, Чеганъ-Узуна, Джёло, Тёте, Маашей, Башкауса въ 
средв. течен1и, около Телецкаго озера. Цв. въ iioBt н iioat, плоды во втор, полов. 
!юля и въ август .̂

Обл. распр. Арктическая и алыпйская область Европы, ctsepu. Ура.тъ, Нов. Зем.ля, арктиче
ская Сибирь (низовье р.р. Оби, Ёвисея, Таймыра, Оленека, Яны, Земля Чукчей и др. н.], между 
Алдаиомъ и Одотсконъ, около Аяна; Забайкальск, обл., южн. ч. Иркутск, губ., Канск1й (долины 
р.р. Хормы и Агула) и Минусинск, окр. Енисейск, губ., Алтай, CeMHptneHCK. Алатау, сЪверн. Мон- 
го.пя (верков. Бей-кхема, хр. Танну-Ола!), запади. 1'ималай, прктич. Америка.

4 1 9 .  Astragalus penduliflorus L a m . А . п о в и с л о ц в 'ё т н ы й . К орень то.ч-
сты й, многоглавый, выпускаюпий нисколько ирям остоячихъ кр'Ьпкихъ, просты хъ  
или в^твисты хъ стеблей 5 0 — 7 0  см. вы с., иокры ты хъ, особенно въ нижней  
части , отстоящ ими волосками. П рилистники свободны е, ланцетовидно-линейны е, 
гладк1е, лиш ь но краямъ р-Ьсничатые, скоро увядающ 1е. Л исть я  8 — 1 2  см. д л .,  
сн и зу , а равно и черешки и х ъ , волосистые, сверху почти гл адш е. Л источки  
( 1 0 — 1 2  иаръ) яйцевидно-эллинтичесш е или продолговаты е, на верхунш'Ь 
т уно-заост ренны е, 1 , 5 - ^ 3 , 5  см. д л ., 5 — 1 2  мм. ш ир. Ц в етон осы  немного 
д л и н н е е  листьевъ, приж ато-волосисты е; ярко-ж елтые, въ укороченны хъ
к истя хъ  ( 2 — 3  см. д л .) , n im m ie поникшзе. П р и ц в ет н и к и  л ан ц етови дно-ли 
нейны е, волосистые, длинн'Ье цв'Ьтоножекъ. Ч аш еч 1са нри основан1и съ одного  
бока м еш ковидная, около 8  мм. д л ., покрыта, въ особенности зубцы , приж а
тыми черными и отчасти белы ми волосками; зубцы  ланцетовидны е, въ 4 — 5  
р а зъ  короче трубки. В ен ч и к ъ  вдвое дл и н н ее чаш ечки; ф лагъ  обратно-яйце
видны й, на в ер хуш к е немного вы резанны й, р еж е  ц ельн ы й , 1 5 — 1 7  мм. ,дл., 
9 — 11  мм. шир. Крылья немного его короче и равны л од оч к е; пластинка ихъ  
на в ер хуш к е т увая , значительно короче ноготка. З а в я зь  на длинной , равной  
ей н о ж к е , покрытая прижаты ми, обыкновенно черными волосками; сем я -  
почекъ около 7 . З р ел ы е бобы перепончаты е, илоско-сж аты е, почти полукруг
лы е, висяч1е, на н о ж к е , равной чашечной шруГннь; молодые плотно, а спелы е  
негусто покрытые мелкими черными прижатыми волосками, в п ол н е одн о
гн езд н ы е, безъ  перегородокъ на обоихъ  ш вахъ . (P h a c a  a b b r e v ia ta  L e d b . F I .  
a l t .  H I ,  p . 2 6 8 . — Ico n . p i .  F I .  ro ss . t .  3 3 0 .  P h a c a  a lp in a  W u l f f  in  J a c q .  
ic .  v a r . I .  t .  1 5 1 ) .

Растетъ на влажныхъ гЬнистыхъ местахъ при усть'Ь р. А6ая,_ръ верховьяхъ 
р. Эбелю (близь лесного предела), въ низовьяхъ р. Курая (притока Чуй), въ долине 
р. Туура-оюка, притока Ак-ксма, р. Тоиолевки (Карагема), на перевале между 
р.р. Кара-иромъ и Елангашемъ. Найд, также въ окр. с. Берскаго (Березинъ!). Цве- 
тетъ въ 1юне и 1юле; зрел, плоды въ конце 1юля.

Обл. распр. Горы южной Европы, Алтай, Минусинск, окр. Енисейской губ., Забайкальская 
обл., низовье р. Левы, СенирЪченск1й Алатау, с^в. Мояголгя (область верхняго течевгя Бей-кхема, 
хреб. Танну-О.та!).

4 2 0 .  Astragalus mongholicus B g e .  А . м о п г о л ь с к 1 й . Стебель прямой, 
ветви сты й , мало-волосистый и.1и почти гладш й. П рилистники ланцетовидны е.



6o.rfee BinpoKie и KopoTKie, ч^мъ у преды дущ аго вида. Л истья съ 8 — 1 4  па
рами иуш исты хъ, ова.чьныхъ или продолговаты х'ь, на верхушк-Ь туны хъ или  
выемчатыхъ л и сточ к овь. Ц в ет о ч н а я  кисть удлиненная, р'Ьдкоцв'Ьтная. Ч а 
ш ечка око.ю  1 0  мм. д л ., зубцы ея бол'Ье длинны е. Ф лагъ 1 8 — 2 1  мм. д л . 
съ  яйцевидны мъ, на BepxymKli тупо-2-лопастны м ъ отгибомъ; крылья немного 
его короче и едва длинн'Ье лодочки. З ав я зь  и продол говато-обратно-яйцевид
ный бобъ  соверш енно гладк1е; ножка боба вдвое д л и н н ее чаш ечки. В ъ  осталь- 
номъ .этотъ видъ  сходен ъ  съ нреды дущ имъ ( B u n g e ,  G e n . A s tr .  р. 3 0 ,  .Д: 1 3 4 .  
P lia c a  m a c r o s ta c h y s  T u r c z . D e c a s  q u a ttu o r  p i .  S ib .— in  B u l l ,  d e  la  S o c . В п ]).
d . n a t .  de M o sc . 1 8 4 0 ,  1 , p . 6 6 ) .

Найд. Иолитовыгь въ восточн. Алта1; — но р. ЧуЬ (Бунге).
Крпм'Ь того указывается Турчаниповымь въ Мон1ол1н на клменнстыхь гористыхъ мЪстахт.

4 2 1 .  Astragalus glycyphyllus L . А . с о л о д к о в и д н ы й .  Стебли, вы ходя- 
1ц 1е и зъ  толстаго корня въ числ'Ь н'Ьсколькихъ, при основая1и лежач1е, загЬ м ъ  
восходя пц е, простые или въ ниж ней части ветвисты е, гладк1е, 4 0 — 1 0 0  см. дл . 
П ри л истн и ки  м еж ду собой не спаянны е, яйцевидно-ланцетовидны е, заостренны е, 
гладкие, но краямъ съ немногими ресничкам и. Л истья сидячш , 5 — 6-парны е; 
.ш сточки крупны е, 4 — 6 см. д л ., 2 — 3  см. ш ир., яйцевидны е, тупы е, сверху  
гл адк !е , снизу бол'Ье бл'Ьдные, съ  р едк им и , мелкими, прижаты ми, мало-зам'Ьт- 
нымн волосками. Цв'Ьточныя кисти, BM'bCT”b съ слегка волосистыми цв’Ётоно- 
сам и, короче листьевъ; кисти п])одолговаты е, 3 , 5 — 4  см. дл . П рилистники  
линейны е, короче чаш ечной трубки. Ч аш ечка ш ироко-колокольчатая, нм'ЬсгЬ съ  
шиловидными зубцам и около 5  мм. д л ., гладкая, лишь по краямъ icopoTKO- 
р’Ьсничатая; нижн1е зубцы  ея въ П / з  или 2  р аза  длинн'Ье верхнихъ  и почти  
равны трубк’Ё. В1>нчикъ зеленовато-ж елты й; ф лагъ  обратно-яйцевидны й, на 
верхушк'Ь немного выр'Ьзанный, около 1 3  мм. дл . Крылья 1 2  мм. д л . ,  па  
B e p x y i i i K t  тупые; лодочка 11  мм., въ V /-2 р аза  шире кры льевъ. З а в я зь  глад
кая съ 1 8 — 2 3  сЁмяпочками. Бобы гладк1е, линейно-продолговаты е, 3 , 5 — • 
4  см. д л ., около 5  мм. ш ир., на короткой ножк'Ь; мо.юдые горизонтально от
кинутые, зр'Ёлые ж е вверхъ обращ енны е, слегка дугообразно изогнуты е и 
сходящ 1еся верхуш ками.

Найд, около д. Озерокъ (chBepnte Барнаула)—по опушкЁ березовасо л4са близъ 
озера, въ окр. Барнаула по бер. р. Барнаулки (Зассъ); Палласомъ указывается на 
бер. р. Оби. Цв'Ьтетъ въ 1юл’Ь; плоды въ конц4 1юля и въ август15.

Обл. распр. Большая часть Квроны, за исключшпемъ сЬверн. части, средп. и юлн. Poccifl, 
Крымъ, Кавкаяъ, Малая .\;бя, среди, ч. Томской губ.

3 .  G a p r in u s  B g e .

Растен1я съ  очень укороченными стеблями или почти безстебельны я, покры 
тый простыми волосками. Цв^Ётн желтые; чаш ечка трубчатая, при основан1и



съ  одного бока м еш ковидная; крылья и л одоч к а при основан1и не сросш1яся  
съ  тычиночной трубкой.

4 2 2 .  Astragalus buchtormensis P a l l .  А . б у х т о р м и н с к 1 й .  Б е з ш е -  
бельное растен1е съ  толстымъ многоглавымъ корнемъ. П рилистники яй ц еви д
ные, тупо-заостренны е, пленчатые, съ  многочисленными продольными зелеными  
ж илкам и, гл адш е, по краямъ р есн и чаты е. Л и сть я  до 1 5  см . д л ., на  ниж н ей  
поверхности  и  по череш ку покрыты довольно густ о  тонкими оттопыренными  
волосками; листочки въ  ч и сл е 1 8 — 2 6  парь, эллинтическ1е или п родолгова
ты е, на к о н ц е  тупые или слегка выемчатые, 6 — 1 2  мм. д л ., 3 — 4  мм. ш и р ., 
на верхней  поверхности гладк1е, обы кновенно вдоль сложенны е. Ц в ет ы  ску
чены у  корня, на короткихъ  ( 0 , 5 — 2  см .) тонк и хъ  пазуш пы хъ ц в ет о н о са х ъ ,  
н есущ и хъ  обыкновенно по 2  ц в ет к а . П р и ц в ет н и к и  линейные, пленчаты е,
1-нервны е, по краямъ р есничаты е, д л и н н е е  ц в ет о н о ж ек ъ . Ч аш ечка 10 —  
1 3  мм. д л ., трубчатая, оттон ы р ен н о-бел о-вол оси стая , съ  ли н ей н о-лан ц етови д
ными зубцам и, которые въ 2 — 3 р а за  короче трубки. В е н ч и к ъ  ярко-ж ел
т ы й; ф лагъ  1 9 — 2 1  мм. д л ., 1 0 — 11  мм. ш ир., обратно-яйцевидны й, къ  
осн ов ан ш  постепенно суж енны й, на в ер х у ш к е ед в а  вы резанны й. !{рылья не
много короче ф лага, пластинка и х ъ  равна н оготк у , на в ер хуш к е зак ругл ен 
н ая , н адъ  ушкомъ суж енная (пер ехваченная); лодочка нескол ько короче и 
ш ире кры.1ьевъ. З а в я зь  бел о-вол оси стая на недлинной (око.то 2  им .) гладкой  
н о ж к е , съ  1 2 — К ) семяпочками. Бобы  ;»ллцптичес!пе, на обоихъ 1сонцахъ  
заостренны е, покрытые тонкими н длинными белы м и волосками, 2 -г н е зд н ы е  
(Pall., A s t r .  р. 7 6 ,  t .  6 2 .  f .  А .  Ш Ь .  F 1 . a l t .  I l l ,  р. 3 3 .5 ) .

В стречается на нредгор'ьяхь юго-заиаднагп Алтая на иткры 1'ьш . стснныхъ скло- 
иахъ U аъ аралежащ ихъ стеиих!.. С. Л икоп. между д .д . Итю-Ш ульнннской н Лхер- 
новкой, Ш омаааиха и близъ лежаибя Mla ra, с. Усть-Вухтарманскан, д. Кондратьева  
на р. Вухтарч'!;. ЦвЬтетъ въ aiip.C ri; н нерв, пп.юв. мая, плоды съ нолов. мая.

Обл. распр. 10гг]-;|амади. ч. Томск, гуй., Семш1а.ъгп1И с ц  Акмо.шж-к, области.

4 2 3 ,  Astragalus altaicus Ввл!. А . а л т а й с к и й . Б езстебел ь н ое, почт и  
сов сем ъ  иадкое  растен1е. П р и ди ст1пн;н б е л о -1!!))(Чюнчатые, яйцевидны е, з а 
остренны е, гладк1е, по краямъ немно1'о 1)есн и ч а т1.и'. .Тнстья 1 0 — 2 5  см. д л ., 
обы кновенно г л а д м е , лишь череш ки ихт. иногда покрыты тонкими и длинны ми  
горнзонтально-отстоящ им и волосками; л и сго ч 1;и яйцевидны е, 1 0 — 2 0  мм. д л .,
6 — 1 2  ми. ш ир., на в ер хуш к е слегка вы резанны е, въ коли честве 7 — 1 3  
п ар ъ . Ц ветон осы  довольно длинные, но короче лпстьевъ , в м е с т е  съ  кистью  
5 — 1 5  см. д л ., покрыты р едк им и  отстоящ им и волосками; кисть съ 6 — 1 5  
ц в ет к ам и , негустая , до 6  см. д л . П р и ц в ет н и к и  линейны е, заостренны е, по 
краям ъ р есничаты е, во .много р азъ  д л и н н е е  ц в ет о н о ж ек ъ , но короче чаш ечки. 
Ч аш еч к а гладк ая , ;келтовато-зеленая, 1 3 — 1 7  мм. д л ., зубцы  ея ланцетовид
ные, немного короче половины трубки. В е н ч н к ъ  ярко-зюелтый, при вы суш и-



«<чн!и черн'Ьющ1й. Ф лагъ обратно-яйцевидны й, на верхугак-Ь некного в ы р еза н 
ны й, при  основанш  к-ш новидны й, 2 0 — 2 5  мм. д л .. У— 1 0  мм. гаир. К р н .1ья  
короче его , но д л и н н е е  лодочки (п о сл 4 д н . 1 5 - - 1 9  мм. д л .);  пластинка и хъ  
значи тел ьн о уж е лодочки, почти равна ноготку, на в ер х у ш к е ц ел ь н а я , зак р уг
л е н н а я , н адъ  уш комъ сг крутымъ горбикомъ. З ав я зь  соверш енно гладкая, 
на б о л е е  короткой, ч ем ъ  она сам а, н о ж к е  (около 3  м м .), съ  2 2 — 2 6  се м я 
почкам и. Б о б ъ  яйцевидно-эллиптическШ , вздуты й, 2 -г н е зд н ы й , гладкш  ( B u n g e ,  
Gen. A s tr .  р. 4 6 .  JV? 2 0 5 .  А . lo n g it lo r u s  P a l l . — L e d b . P I . a l t .  Ш ,  p . 3 3 1 ) .

Растетъ въ югозападн. ч. губерв1и около с. Локоть, д. Вородулихи—но окраине 
сосноваго бора, близъ Николаевскаго рудника, по р. Бухтарме. Цвететъ въ мае.

06.Т. распр. Кроке указаавыхъ местъ,— вь восточи. ч. Семипалатинск, обл. и сЬв. ч. Семи- 
рЬмепской (.^prauaTuucKia горы и по р. Лепсе— Каг. et Kir.), въ окр. Омска (? Гнльде, Килломаиъ 
н Колоколовъ).

4 2 4 .  Astragalus Schanginianus P a l l .  А . Ш а н г и н а .  Стебли, вы ходя- 
ni,ie изъ  б о л ее  или м ен ее толстаго корня, обыкновенно въ числЬ п еск ол ь к и хъ , 
сильно укороченные, 1 — 5 см. д л .,  р е д к о  д л и н н ее. П ридистники яйцевидно  
ланцетовидны е, бел о-пер енончаты е, еъ  продо.тьными параллельными ж илками, 
г л а д 1п е, лишь но кралмъ р есн и ч аты е. Л истья крупны е, 2 4 — 4 0  см. д л ., ли
сточки въ чис.тЬ 12— 17 ггаръ, яйцевидны е, па в ер хуш к е цельн ы е, 1 5 —  
3 0  мм. д л ., 8 -  1 8  мм. ш ир., по краям ъ и к о й -г д е  на ниж ней поверхности  
покрыты, п одобно общ ему череш ку, неж ны м и длинными, горизонтально— о т 
стоящ ими волосками. Ц в ет ы  скгучсны у  основанш листьевъ на коротки.хъ  
( 1 , 5 — 6 см. д л .)  тонкихъ ц в ет о н о са х ъ  въ негусты хъ и нем ногоцветны хъ  
( 8 — 1 2 )  к истяхъ . П р и ц в ет н и к и  линейны е, въ 2 — 3 р аза  д л и н н ее ц н етон о-  
ж ек ъ , бел овато-нср сиончаты е, но краямъ длинно-ресничаты е. Ч аш ечк а 1 3 —  
1 9  мм. Д.Т., ж е.п ’оватая, съ очень р едк и м и  тонкими во.ю сками, нреимущ ественно  
на зу б ц а х ъ , или почти гладкая; зубцы  .'[анцетоипдно-.'1Ипе11ные, остры е, оди на
ковой длины  съ трубкой или короче ся. В ен ч и к ъ  свшпло-ж елтый; (|)лагъ  
обратно-яйцевидны й, на в ер хуш к е ц ельны й, къ оспован1ю постепенно су ж ен 
ный, 2 0 — 2 6  мм. д л ., 9 — 11  мм. гаир. Кры лья короче его и д л и н н ее лодочки  
(п о сл ед и . 1 6 — 1 8  мм. д л .);  пластинка и хъ  равна ноготку, на в ер х у ш к е ц е л ь 
ная, закругленная , н адъ  уш комъ немного расш иренная, полою -горбат ая; 
лодочка почти одинаковой ш ирины  съ крыльями или немного ихъ  у ж е. З а 
вязь волосистая, на короткой (1  — 1 ,5  мм. д л .)  гладкой н о ж к е , съ  1 8 — 2 4  
сем яп очкам и . Б обы  на очень короткой (око.ло 1 мм.) н озск е, продолговаты е  
или продолговато-яйцевидны е, 1 5 — 2 2  мм. д л ., около 7 мм, ш ир., н а  обои хъ  
концахъ  заостренны е, въ ноперечномъ р а з р е з е  3-гр анны е, на сп и н к е ж елоб
чаты е, по брюшному ш ву килевидны е, 2 -гн езд н ы е , покрытые негусто, и н огда  
лишь по брюш ному ш ву, длинны ми, неж ны м и, белы м и, отстоящ ими волосками  
( P a l l . ,  A s tr .  р. 7 7 ,  t . ’ 6 3 ) .



Растетъ на открытыхъ каменистыхъ склонахъ степныхъ холмовъ, во многихъ нЬ- 
стахъ Алтая: окр. с. Секисовки, долины р.р. Убы и Ульбы, Усть-Каменогорскъ, между
д.д. Черемшанкой и Бутаковой, Риддерск1й рудв., Абай, Нижн. Уйнонъ, Котанда, 
долины р.р. Тонкой Терехты, Кара-джюла, Чуй около устья р. Курая, около оз. 
Эшту-коль, верхов, р. Джёло. Цв4.тетъ въ ма-Ь и iioHii, нлодн съ 1юня.

Обл. распр. Алтай, HapuacKili хреб., Тарбагатай, CeMHpt'ieiiCKift Алатау..

4 .  H y p o g l o t t i s  B g e .

Стеб.аи бо-д^е и.ш  мен^е уд.диненные, покрытые B s t c r b  съ  листьями про
стыми волосками; цв^ты въ плотны .\ъ головкахъ; чаш ечка трубчато-колоколь
ч атая , при основан1и равнобокая; лепестки не cpociniecH своимъ основаи1емъ  
съ  тычиночной трубкой.

4 2 5 .  Astragalus hypoglottis L . К орень топк1й, многолЬтн1й; стебли  
обыкновенно въ  числ'Ь н'Ьсколькихъ или многочисленные, въ ниж ней части  
ветвисты е, раскинуты е или восходяпце, 2 — 3 0  см. вы с., трехгранны е. П р и 
листники травянисты е, зелены е, лишь въ ниж ней части бел ов аты е, почти д о  
П0.Д0ВИНЫ или выше м еж ду собою сроспйеся, яйцевидны е, верхн’ш почти лан
цетовидны е, пуш исты е или лишь р'Ьсничатые по краямъ. Л истья 4 — 1 0  см. д л .,  
зелены е, съ об'Ьихъ сторонъ покрытые р едким и отстоящ ими волосками или ж е  
сверху гладк1е; листочки ( 6 — 1 3  паръ) продолговато-яйцевидны е, на верхушк1> 
выемчатые или тупы е, 6 — 1 8  мм. д л ., 2 — 7 мм. ш ир. Ц в ет он осы  дл и н н ее  
(в ъ  1 * ^ — 2  р а за ) листьевъ, въ верхней части обы кновенно черно-во.ю систы е. 
Ц в ^ т ы  фюлетовые шли б'Ьловатые, въ плотны хъ яйцевидны хъ  или нродолго- 
ваты хъ головкахъ 2 — 3 см. дл . П ри ц ветн и к и  продолговато-яйцевидны е, не
много волосистые, доходящ 1е до  половины чаш ечной трубки, и ногда короче 
или д л и н н ее . Ч аш ечка трубчато-колокольчатая, 6 — 1 3  мм. д л .,  иокрытая 
ме.ткими прижатыми черными (особенно на зу б ц а х ъ ) и б о л е е  длинными от
стоящ ими белы ми во.ю сками; зубцы  линейно-ланцетовидны е, вдвое короче  
трубки или почти равны ей. Ф лагъ продолговато-обратно-яйцевидны й, 1 5 —  
1 8  мм. д л ., 7 — 8  мм. ш ир., на вер хуш к е немного вы резанны й; крылья 1 2 —  
1 6  мм. д л ., штастинка и хъ  немного д л и н н ее  ноготка, на в ер хуш к е ц ел ь н ая , 
закругленная; лодочка короче ихъ  и почти такой ж е  ширины. З а в я зь  на ко
роткой н о ж к е, волосистая, съ 1 6 — 2 4  сем япочкам и. Б обы  яйцевидны е, 7 —  
9  мм. дл . и 5  мм. ш ир., на очень короткой (д о  1 мм.) н о ж к е , на сп и н к е  
же.тобчатые, 2 -г н езд н ы е , мохнаты е отъ  бел ы хъ  оттопы ренны хъ волосковъ, 
зр ел ы е чернею щ 1е.

а . t y p ic u s  T r a iitv .  E n u m . p i.  S o n g . 3 2 0  (A . h y p o g lo t t is  L . — B u n g e ,  
G e n . x4str. p . 8 3 ,  № 3 4 2 .  L eclb . F I .  ro ss . I ,  p . 6 0 2 .  A . d a n ic iis  R e t z . ) .  
С тебли въ небольшомъ ч и сл е или одиночны е, довольно высок1е (д о  3 0  см. вы с.); 
п р и ц ветн ик и  не д л и н н ее  половины чаш ечной трубки. Ч аш ечка 6 — 7 мм. д л .,



темная отъ  преобладан1я черныхъ волосковъ; зубцы  ея вдвое короче трубки . 
В ^ н ч и нъ  ф ш летовы й, сЬмяпочки чаще въ ч и а *  1 8 ,  бобъ  около 7  мм. дл .

Очень распространенная форма въ нред'Ьлатъ лесной и отчасти степной области, 
начиная съ широты Томска и до южныхъ гранидь гу6ерн1и, гд'Ь обитаетъ по откры- 
тымъ склованъ, луганъ, л'Ёспынъ опушкань, по разрФжевнымъ березивымъ, сосновымъ 
и лиственничнымъ л’Ьсамъ. Цв. съ полов, мая до августа; плоды съ шля.

Обл. распр. Среды, ч, з.чпадной Квроиы, ctBeiio-западная в средняя Росс1я, Кавказъ, среды. 
Урзлъ, Тобольска» (сь широты Тобольска и южн^е), Томская (съ шир. Томска), Енисейская (съ шир. 
-Синнферова— в-Ьск. с+.вернЪе Енисейска), южн. ч. Иркутской губ., Якутской обл. (д. Нюрба на 
Вилюй, OaiKMHHCKT, Якутскъ), Забайкальск, обл.; .Акмолиыская, Семипалатинск, в Семирйченск. обл ; 
С'Ьв. Америка.

,3. d a s y g lo t t i s  L e ilb . F I .  a l t .  I l l ,  p . 2 9 3 .  (A . d a s y g lo t t is  F i s c h .— B u n g e ,  
E iH in i. a l t .  JV“ 2 6 8 . — G e n . A s tr .  p. 8 4 ,  Л: 3 4 3 ) .

П ризем истая ( 6 — 1 0  см. выс.) форма съ многочисленными укороченны ми, 
раскинутыми и восходящ им и стеблями; п р ицветники  и зубцы чаш ечки почти  
равны трубк'Ь или лиш ь немного ея короче; черные волоски на чашечк1> не 
п реобладаю тъ  н адъ  белы м и. В'Ьнчикъ бл'Ьдно-ф1олетовый или молочно-бФлый. 
С'Ёмяночки чащ е въ числЁ отъ  2 0  до 2 4 .  Бобы круинЁе, чём ъ  у преды дущ ей  
формы, до  9  мм. дл .

ВстрЁчается въ степной обл. южной части губерн1и по пологпмъ щсбнистымъ 
иногда камеьистымъ склонамъ холмовъ, также по стеияиъ на солонцеватой иногда 
песчаной почв'Ь. С. Локоть, между Локте.«ъ п д. Половинкиной, между д. Савувшой и 
Зм1п1ногорс1соиъ, Усть-Кап'ь, долины р.р. Чарыша н Чуп.

Обл. распр Крои-Ь того указывается еще около Тарбагатая (р.р. Тонзикъ и Аягуаъ—Карел, 
и Кир., Шренк'ь),— в'ь Минусинск, окр. н въ Якутской обл. (около Якутска, между Намскимъ 
улусом'ь и устьемъ Алдана—Регель, Траутф.).

'{. t s c h u j e n s i s  m. Крунн'Ье, ч’Ьмъ предыдущая форма; стебли 10—20 см. дл., 
болЁе или менЁе вЁтвистые; листочки болЬв крупные, 15—20 мм. дл. и до 
7 мм. шир., мало волосистые или почти гладк1е. Ц вёты блЁдно-фюлетовые 
или бЁловатые, болЁе крупные: чашечка до 13 мм. дл., флагъ до 18 мм. 
Зав я зь  чаще съ 16 сЁмяпочками; въ остальномъ сходна съ [З dasyglottis.

ВстрЁчается на солонцеватыхъ мЁстагь и около прибрежныхъ кустовъ по р. ЧуЁ 
близь Кошъ-Агача, также въ долинЁ р. Чшту-коль (притока Чуй); съ дв. п плод, 
найд. въ концЁ 1юия и въ 1юлё.

БолФе пока нигдф не найдено.

5 .  C a l y c o p h y s a  B g e .

Стебли вы сою е, толсты е, покрытые, вм ёс тё  съ  другими частями растен1я, 
простыми волосками. Ц вЁты  ж елты е, въ плотны хъ продолговаты хъ, почти  
сидячихъ го.товкахъ; чаш ечка в;здутая, особенно при п л одахъ , которые остаю тся  
въ ней заклю ченны ми. Л епестки  не опадаю нйе; крылья и лодочка основан1емъ  
своихъ ноготковъ сроетаю тея съ тычиночной трубкой.



4 2 6 .  Astragalus Alopecurus P a l l .  Стебе.пь прямостоячШ , Bucoicifi и 
толсты й ( 5 5 — 8 0  см. выс. и . до  1 см. тол щ .), боро.здчаты й, бол-Ье или 
менЬе мягко-ш ерстисты й. П рилистники яйцевидно-ланцетовидны е, дли н но
заостренны е, по краямъ длинно-волосисты е. Л истья 1 7 — 2 3 -п а р н ы е, д о  3 5  см. дл.; 
листочки продолговато-яйцевидны е или яйцевидно-ланцетовидны е, на верхушк-Ь  
притупленны е, у верхнихъ листьевъ нер'Ьдко островаты е, 2 , 5 — 5 см. д л .,
0 .  5 — 3  см. ШИр. ЦВ'ЬТОЧНЫЯ ГО.ЛОВКИ ЫНОГОЦВ'ЬТНЫЯ, ПЛОТНЫЯ, по чти  СИДЯЧ1Я,

в двое или бол'Ье короче листьевъ , яйцевидны я, по oT noiT aH in удлиненны й, 
цилиндрическ1я, 4 — 1 0  си. д л ., 3 7 з — 4  см. ш ир. П р и ц в ет н и к и  узк1е, на 
в ер х у ш к е почти нитевидны е, длинно-оттопы ренно-волосисты е, сильно выдаю - 
щ1еся н адъ  нераспустивш имися ц веткам и. Ч аш ечка ж ел т о в а т о -б е .!о в а т а я , пе
р епончатая, м охнатая, нескол ько в здутая , 1 4 — 1 8  см. дл .; зубцы  ея узк о
линейные- И.1И нитевидны е, почти равные половине чаш ечной трубк и . В ен ч и к ъ  
бл едн о-ж ел т ы й , немного д л и н н ее  чашечки в м е с т е  съ  ея зубцам и; ф л агъ  1 8 —  
2 1  мм. дл. (р е д к о  м еньш е), почти эл л и п ти ч еск и , постепенно суж енны й въ  
ноготок ъ , на в ер х у ш к е немного вы резанны й. К ры лья немного короче его; пла
стинка и х ъ  на в ер хуш к е суасепная, тупая, нескол ько короче ноготка; лодочка  
едв а  короче крыльевъ. Зав я зь  мохнатая, съ  7 — 8  сем япочкам и. Б о б ъ  я й ц е
видны й, н есколько сж аты й, не выдающи1ся и зъ  чаш ечки, около 8  мм. д л .,
2 -г н е зд н ы й , покрытый длинными белыми мягкими волосками ( P a l l . ,  A s tr .  р . 
1 1 ,  t .  S . А . a lo p e c iir o id e s  L e d h . F I . a l t .  I l l ,  p. 3 1 8 . — Г 1. ro ss . I ,  p .  6 3 3 ) .

PacrcT'i. 11(1 степпымъ лугаиъ u склоначъ между д.д. Тнмохинон п Се.чеаушкиной, 
около Саланра (въ КузнедкоГ! степи), л. ItoproiicKaii, долины Чарыша, Кана, 
Ебагана, Хапръ-кумнна, Катуни близъ Ишкн. Уймона, между устьелъ Нашкауса и 
Телеикн.мъ озеромъ. Цв. in, iioH'l'. и iiejiu. полов, iio.ia, ii.na. въ конце 1шля в въ 
августе.

Обл. распр. Opeufjyim'K. гуо. fim |>. ('iiKMiipT. и иь шжп. Урм.!'!;), Лкм(,.11111гкая пйл. (между 
.Укмолинскош, II Актау), 1Ч'МШ1алатнмс1.;|;| {1;а11К:1)м1.1Шк’къ, р. (.'aiu-i-cy, гпрм Юопръ-ку.п.дж,! к
1. 'apTay), южв. ч. Томск. гуО. и MiiHyniiiei;. округа Kimoei1oi:oft (I).

6. C e rc id o th r ix  Вце.

Много.летн!;! травниистыя или полукустарныя растен1я с/!, более или ме
нее удлиненными стеблями или же почти безстсбе.1Ы1Ыя; волоски, покрываю- 
щ1е стебель п листья—двуконечные. Чашечка трубчатая, ])еже колокольчатая, 
при плодахъ, которые обыкновенно длиннее ел, нс увеличивающаяся.

4 2 7 .  Astragalus uliginosus L . А . б о л о т н ы й . Стебли прямостояч1е, обык
новенно въ числе н еск ол ьк и хъ , вы со к ы  ( 4 0 — 8 5  см. вы с.), слегка коротко- 
и приж ато-пуш исты е. П рилистники перенончаты е, ириж ато-волосисты е, м еж ду  
собою б о л е е  или м ен ее высоко ср о с п й ес я ;  свободные концы и х ъ  ланцетовпдпы е, 
длинно-заостренны е. Л истья 1 0 — 13-п ар н ы е, 1 0 — 1 7  см. дл .; .листочки длинно-



э.1.1иитическ1е, тупы е, съ  очень короткимъ заостреш ем ъ на конц%, 2 , 5 —
4  см. д л ., 0 , 5 — 1 ,5  см. ш ир., св ер ху  гл адш е, снизу коротко-приж ато-волоси- 
сты е. Цв'Ьтоносы почти о д и н а к о в о й  д л и н ы  съ л и ст ь я м и ;  цв'Ьты почти си- 
дяч1е, нижн1е поникпле, собраны въ п л о т н ы х ъ  п р о д о л го ва т ы х ъ  и л и  ц и л и н д -  

ри ческгсхъ  головкахъ 3 — 6  см. д л ., по отцв4тан1и нисколько удливняю щ ихся. 
П рицв'Ьтники пленчаты е, яйцевидно-ланцетовидны е, тонко-заостренны е, немного  
д л и н ш ь е  ч а ш еч к и . Ч аш еч к а около 9  мм. д л ., покрыта короткими прижаты ми  
волосками, съ  ланцетовидно-линейны ми зубцам и, почти равными половин'Ь трубки . 
В'Ьнчикъ гр я зн о -ж ел т о ва т ы й ', ф лагъ  почти эллиптическШ , къ основан1ю  
постепенно суж енны й, на верхушк'Ь немного выр'йзанный, 1 5 — 1 7  мм. д л .,  
7  мм. ш ир.; крылья длинно-ноготковы я, 1 3  - 1 4  мм. д л ., на конц-Ь с.тегка 
выемчатыя; лодочка немного ихъ  короче и едва ш ире, на конц’й ф ю летовая. 
З а в я зь  гл а д к а я ,  съ  2 5 — 2 8  сем япочкам и. Бобы  косо вверхъ стояч1е, продол
говато-яй ц еви дн ы е, с ъ  отогнуты мъ вбокъ иосикомъ, около 1 2  мм. дл . и
5  мм. ш ир., на брюш ной стор оне слегка ж елобчаты е, 2 -г н езд н ы е , г.гадкге  

( P a l l .  A s tr .  р. 3 1 ,  t .  2 ( i) .

Растстъ no влажнымъ лугаигь п Oeperasn. р1;чекъ яежду с. Вогородскилъ (на 
р. Обп) II У[1тамомъ, ,ме;кду ;гги.чъ погл1;дн. н с. Кожешшковымъ; въ ВарабинскоА 
стеии между с. Иткуль и д. Каякомч.; около с. Верскаго, между Телецкимъ оз. н 
р. Пыжей. Цв. въ iioiiT. и нерв, полов. 1юля, плоды въ auryert.

Обл. распр. 10а;н. ч. Тобильск губ. (ukji. д.д. ЦадерииоД и СавраековиВ—С.юпц., ,д. Копотв- 
jioBDii на р. Вагак —1орд11г.), скв. ч. .Укмолши'киП (окр. ГЬ тропавловска и Очекл) и ('емнпалатнн- 
fKoii (но р.р. ||рт 1.|шу II Курчуму) обл., Тожчсая п о ,, Bimccllci.aii (окр. д. Вифаи'П.евои—бли;и 
Kiiucfiu'i;a н oi;p. K|iaciioi!i)i;ita), юа.м. ч, Иркутской, 'ккайкальски.ч оол., Амурская, Ус,с.ур!йскан и 
(кв. Kinart.

4 2 8 .  Astragalus brachybotrys B g e . A . к о р о т к о к и с т е в о й .  В се  расте- 
n ie с е р о в а т о -б е л о е  отъ  приж аты хъ волосковъ; стебли многочисленные, прямые; 
iipii.iiicTuiiKii травянисты е, острые, въ ниж ней части меж ду собой сросш1еся. 
Л истья съ 3 — G парами линейны хъ, на к о н ц е  притупленны хъ, обы кновенно  
вдоль сл ож ен н н хъ  листочковъ. Ц в етон осы  д л и н н е е  лпетьевъ; кисти укорочен- 
ныя, довольно плотный, содерж ания около 1 0  ц в ет к ов ъ . П р и ц в ет н и к и  линей
ные, почти равные ц ветон ож к ам ъ . В еи ч и к ъ  ce rbm A o-n ypm jpoeb iii, ф лагъ  
н ш р о к о -о б р а т н о -я й ц е в и д н ы й ,  па в ер хуш к е 2 -л о п а с т н о \1; крылья короче его, 
но д л и н н е е  лодочки, на в ер х у ш к е толсе 2 - .ю п а ст н ы я .  З ав я зь  си д я ч а я ,  во
лосистая, сем япочекъ  около 1 6 . Бобы 2 -г н е зд 1 ш е , вверхъ обрагценные, ггро- 

дол ш вагн ы е , заостренны е, въ  3  р а з а  д .ш н н гье своей  ш ггр и н ы , в ъ  поперечномъ  
р а з р е з е  трехгранны е, на сп и н ке ш ироко-ж елобчаты е, покрытые приж аты ми  
волоска.ми (L e d b . F 1 . ross . I .  р. 6 1 5 .  B u n g e ,  G e n . A s tr .  p. 1 6 9 ,  Л» 6 6 6 ) .

Найд. Политовьшъ въ до.1 иве р. Чун (Бунге).
Волке пнгдк ие наблюдалось.



4 2 9 .  Astragalus leptocauiis L e d b . Стебель деревянисты й, 1 5 — 3 5  си. 
вы с., покрытый сер ов атой , лупящ ейся корой; молодыя в^тви тонк1я, сереб- 
ристо-б'Ьловатыя отъ  плотнопокрываюв1ихъ ихъ  приж аты хъ волосковъ. П р л -  
•ш етники яйцевидны е или яйцевидно-волосисты е, приж ато-волосисты е, въ  
ниж ней части сросш1еся, влагалищ ны е и зд ’Ьсь почти гладк1е. Л истья 2  —
3 .5  см. д л ., сверху почти гладк1е, снизу и по краямъ покрытые редким и  
прижаты ми волосками; листочки продолговаты е, коротко заостренны е, у ниж - 
ни.чъ .тистьсвъ тупы е, обыкновенно вдоль сложенны е, 5 — 9  мм. д л ., 1 ,5  —  
2  мм. ш ир., въ 3 — 7 (чап1,е 4 — 5 )  паръ. Д вЬ тоносы  вдвое и бо.гЬс длиннЬ е  
листьевъ, TOHKie, негусто покрытые прижатыми волосками, въ самой верхней  
части черными. Цв-Ьты немногочисленные ( 4 — 8 )  въ р'Ьдкой, удлиненной ( 2 —
3 .5  см. д л .) ,  однобочной кисти. П р и ц ветн и ки  яйцевидны е, заостренны е, рЬсни- 
чаты е, короче цв'Ьтоножекъ. Ч аш ечка при основан!и съ  одного бока м еш ко
ви дн ая , 3 — 4  мм. д л ., ириж ато-бе.'ю - и черно-волосистая, съ  3-угольны ми  
зубц ам и, равными ' / а — ‘А  '1'рубки. В ен ч и к ъ  ф!олетовый; ф лагъ  обратно-яйце
видны й, выемчатый, 9 — 1 0  мл. д л ., около 6  мм. гаир. Кры лья немного его  
короче съ  пластинкой едва дл и н н ее ноготка, на к о н ц е  выемчатой; лодочка  
немного короче и едва шире крыльевъ. Завя зь  волосистая, сем яп очек ъ  около  
1 3 . Бобы  горизонтально отклоненны е, линейно-продолговаты е, З -граниы е,
2 -г н езд н ы е , вдвое д л и н н ее  чаш ечки, приж ато-волосисты е.

Растет'ь на асалн-чъ но р. УльПе п но р. Урмухайк'к —Ллиаъ с. Усть-Рухтар- 
иинскаго; дв. въ анрел’Ь.

1н1л1и' нигд-Ь ЫСИЗВ'ЬСТНО.

4 3 0 .  Astragalus argutensis B g o .  А .  а р г у т с к 1 й .  К орень довольно тол
стый, многоглавый. Стебли многочисленные, восходя пй е, почти и а д к к ,  в м е 
с т е  съ  цветоносам и около 1 0  см. выс. П рилистники перепончатые, меж ду  
собой спаянные; листья до  5  см. д л ., зеленые, лиш ь молодые сероваты е отъ  
б о л е е  густы хъ во.тосковъ. Л источки продолговаты е, тупы е, до  8  мм. д л ., въ  
ч и сл е 5 — 7 паръ . Ц ветоносы  дл и н н ее листьевъ, прямые, тверды е, около  
5  см. дл . Ц в ет ы  въ неболы помъ чи сл е (д о  1 0 ) ,  въ  укороченной довольно  
плотной кисти; п рицветники  ланцетовидны е, заостренны е. Ч аш ечка трубчато
колокольчатая, 6 — 7 мм. д л .,  покрытая прижатыми 2-конечны ми черными 
волосками; зубцы  ея ланцетовидны е, въ 3  раза короче трубки. Ф лагъ про- 
дол 1 0 вап1 0 -обратно-яйцевг1()ный, на в ер хуш к е едва вы рт анны й или цпль- 
ный, около 1 3  мм. дл .; крылья короче его, но д л и н н ее лодочки, на в ер хуш к е  
ц ш ьн ы я . З а в я зь  на короткой т ж ю ь. Б обы  на короткой ножюь, почти  
равны е чагиечть (око.то 5  м м .), 2 -г н езд н ы е , продолговаты е, немного в.здутые, 
на сп и н к е глубоко-ж елобчаты е, покрытые прижаты ми черными волосками  
(B im g ’e , G e n . A s tr .  р . 1 7 0 ,  .М 6 7 1 ) .

Найдено Политовыяъ въ восточномъ АлтаЬ— въ долине р. Аргута (Бунге).
БолЪе нш’Д'Ь неизвестно.



4 8 1 .  Astragalus austriacus L . A .  а в с т р 1 й с к 1 й . Стебли многочисленные 
или въ числ’Ь н ^ скол ьк и хъ , восходяифе, немного раскинут ы е, 5 —4 5  см. вы с., 
иокрытые илотно-приж аты ми волосками; н ер едк о  ж е почти co в ctм ъ  гладк1е. 
П рилистники яйцевидны е, гл адю е, и ногда по краямъ р-Ьсничатые, самые ниж - 
Hie м еж ду собой основаш ем ъ спаянные. Л истья коротко-череш ковы е, н ек отор ы е  
почти сидяч1е, 6 — 9-п ар ны е, 2 — 6  см. д л ., зелены е, обы кновенно гладк1е, 
Р'Ьже на ниж ней поверхности приж ато-волосисты е. Л источки линейно-продол
говаты е или линейны е, на верхушк-Ь выемчатые, 5 — 2 0  мм. д л ., 1 — 2 ми. ш ир. 
Дв'Ьтоносы длинн'Ье листьевъ , съ  рыхлой удлиненной ( 2 — 6  см. д л .)  кистью  
м слкихъ, розово-лиловы хъ, отклоненны хъ и отчасти поникш ихъ, ЦВ'ЙТКОВЪ. 

Прицв'Ьтники б'Ьловато-иереиончатые, яйцевидны е, немного во.ю систы е, равны  
или короче цв'Ьтоножекъ. Ч аш ечка колокольчатая, 2 — 2 ,5  мм. д л ., покрытая  
приж аты ми черными и белы ми волосками; л/убцы еп яйцевидные, т упы е, 
вт рое короче трубки. Ф лагъ ш ироко-обратно-яйцевидны й, на верхушк'й вы
р езан н ы й , около 8  мм. дл . и 6  мм. шир. Крылья едва короче ф л ага , пла
стинка ихъ ]!трое дл и н н ее ноготка, на верхунпге расш иренная и 2 -л он аетн ая . 
Л одоч ка около 6  мм. д л ., едва уж е кры льевъ. З ав я зь  съ немногими п р и ж а
тыми волосками, почти гладкая, съ  1 0 —1 4  сем япочкам и. Бобы лпнейно- 
продо.поватые, въ 4  р аза  дл и н н ее чаш ечки, 2 -гн езд н ы е, горизонтально- 
отстоящ 1е, 1еоротко-ирпж.ато-«о.гоочсжг>(е, на сп и н ке съ мало зам етны м ъ ж е- 
.io6i:oM'b, иногда далее килевидные, отчего вч. иоиеречномъ р а з р е з е  почти  
;>ллиитическ1е (L e d b . F 1. a l t .  I l l ,  р . 2 9 8 ) .

I’acTcTi. но открытымъ каленистычъ склонамъ в степнымь долипамъ Алтая— 
около Черн. Ануя, нъ долин!; р. Чарыша, между д.д. ТюдралоИ и Усть-Каномъ, около 
Аоая, въ долине р. Коксу, между д.д. Коксои и Нця:н. Уймономъ.

Обл. распр. Южи. Европа, wain, н nofro'iii. Госс!я, Крычь, Кавкааъ. в)н;н. ч. TuOo.iiai;. гуС. 
<Кур I'iOK'K. II Тюкалино:. у.), ctn. ч. .^кмолиткоН обл., южн. ч. ТомскоН губ.

4 3 2 .  Astragalus unilateralis K a r . e t  Kir. A . о д н о б о к 1 й .  Стебли ирям о- 
стояч1е или н еск ол ьк о раскинуты е, при основап1и древеснею щ 1е, почти гладк1е,
6 — 2 0  см. дл . П рилистники травянисты е, яйцевидны е, островаты е; nepxHie 
свободны е, нижн1е ж е обыкновенно при основан]и спаянны е. Л истья 4 —  
8  см. д л ., съ 3 — 6 парами листочковъ, покрытые снизу р едким и приж аты ми  
волосками, св ер ху  гладк1е, зелены е. Л источки у  ниж нихъ листьевъ овальны е, 
тупы е; у верхни.хъ— ланцетовидны е, остры е, 1 0 — 2 5  мм. д л ., 3 — 9  мм. шир. 
Ц ветон осы  в ъ  2 — 3 р аза  д л и н н ее листьевъ, съ  немногочисленными ц в ет к ам и , 
собранными укороченной, почти зонтиковидной или головчатой кистью . П р и 
ц ветники  яйцевидно-ланцетовидны е, почти вдвое дл и н н ее ц в ет о н о ж ек ъ . Ч а -  
Н1ечка трубчатая, покрытая прижатыми 2-конечны ми черными волосками, 
к о с о -о б р т а н н а я ;  зубцы  ея шиловидные, вс1ь сб л и ж ен н ы е  н а  о д н о й  с т о 

р о н а ,  въ 3 — 5  р азъ  короче трубки. В ен ч и к ъ  розовый; ф лагъ  почти р о м б и -



ческгй, къ обогтъ концамъ суж енный, на самой вер хуш к й  едпа выемчатый, 
около 1 6  мм. дл. н 7 мм. ш ир.; крылья едва ею  щ ю ч е , сь узкой продол
говатой  пластинкой, на концй ц'Ьльной пли слегка выемчатой, которая н е 
много длинн'Ье ноготка. Л одоч ка значительно короче крылъевт, (1 1  мм. д л .)  
U taupe  ихъ . З а в я зь  бйло-волосистая, съ  1 5 — 2 0  сЬмяночкамн, на короткой  
(1  м и .) нож к’Ь. Бобы  2-ги'Ьздиые, продолю ват ые, около 1 3  мм. дл . и
2 ,5  мм. нш р., къ обой.иъ концамъ суж енны е, въ поперечномъ paaplsa'li 3 -гр а н 
ные. въ 3 — 3  р а за  длинмье чагаеч1;и, покрытые р'Ьдкими прижатыми волос
ками и Со поперечными ж илками (К а г . e t  K ir ., Е п ш п . a l t . ,  Л" 2 3 8 ) .

Найд. Политовымъ около Риддерскаго рудника.
Обл. распр. KjioMt того b-i, посточп. ч . (Д'мппа.чатипскоЛ и сЪв. ч. Се.чи])'Дчеиской об.1.

4 3 3 .  Astragalus Onobrychis L . Стебли прямостояч!е, l ip t iu d e , бо.тЬе 
или менйе в’Ьтвистые, 3 0 — 7 0  см. выс., покрытые пемного-отстоящ ими  
волосками. П рилнстники, исключал верхни.хъ, м еж ду собой сроснйеся, я й ц е
видны е илк яйцевидно-ланцотовидны е. .4истья 5 — 1 0  см. д л ., коротко-череш 
ковые или почти сидяч1е, но череш ку и на ии/жней поверхности негусто  
покрытые слегка-отстоящ ими волосками. Л источки ( 8 — 1 2  н аръ ) линейно
продолговаты е, 1 0 — 2 5  мм. дл ., 1 , 5 — 4  мм. ш ир., на самой верхушк'Ь ту
поваты е, нер'йдко вдоль сложенны е. ЦвЪточныя стр ел к и  кр’1>нк1я, толщ е ли- 
стовы хъ череш ковъ, длинн'Ье .тистьевъ съ плотными яйцевидны ми или про
долговаты ми головками ( 3 — 5  см. дл .; при нл одахъ  до 1 0  см. д л .) . Ц в^ ты  
лилово-пурпуровые, почти сидяч1е. Прицв'Ьтники перепончаты е, по краямъ  
длинно-р'Ьсничаты е, ланцетовидны е, длиной около ноловипы чаш ечки; поел’Ьд- 
няя трубчато-колокольчатая, 7 — 8  мм. д л ., покрытая отстоящ ими белы м и  
волосками, иногда съ небольш ой npuM tcbio черны хъ; зубцы  линейные, остры е, 
равны е трубкй или на по.ю вину ея короче. Ф.тагъ 2 1 — 2 3  мм. д л ., р 4 ж е  
бо.тЬе KopoTidu, нисколько ниж е середины сильно расш иренный  (около  
9  мм. ш ир.), во верхней половишь почти вдвое уж е, на верхушк'Ь тупой  
или немного выр’Ьзанный; при основан1и клиновидны й. К ры лья почти вдвое 
короче ф лага; пластинка и х ъ  немного длинн’Ье ноготка, на верхушк'Ь косо- 
обрЬзанная и .здЬсь едва выемчатая; лодочка немноге короче крыльевъ и о д и 
наковой съ  ними ширины. З а в я зь  бЬло-волосистая, сь 1 0 — 1 1  аьмяпочками. 
Б обы  яйцевидно-продолговаты е, почти съ прямымъ носикомъ, 7 — 11  мм. д л . ,  
около 4  мм. ш ир., на снинкЬ а£е.юбчатые, 2 -гн Ь здн ы е, покрытые бЬлыми при
жаты ми или нЬсколько отстоящ ими волосками.

Обитаетъ въ югозападн. частяхъ губерши по ковыльно-кипцовымъ стеоямъ, по 
открытымъ степвымъ, иногда каменистымъ склонаиъ холмовъ. Между д.д. Чистюнькой 
н Безголосовой, между Плотовой п ВЬлоглазовой, д.д. Курья, Ручьева, Колыван- 
ск1й зав., Шеманаиха, южн'Ье с. Локоть, д. Ново-Шульбинская, Усть-Каиевогорскъ.



j.Mli того, нийд. зиачительио с^верн^е—около с. Берскаго по бор. р. Обп, на пес
чаной почв'1; (Березивъ!). Цв. въ ]юнк и iro.Tfe, плоды съ полов. 1юля.

Обл. распр. ‘I'paHuiH, Швейца)мя, Лвстр1я (горы), Болгаргл, южп. и отчаста средняя I’occia, 
KpuMi,, Кавка.п.; Кунгурск. и Камишлов. у. Иермск, губ., южя. ч. Тобольской (Курганск., Пшимек. 
а Тюкаланск. у.), южа. ч. Тояской, Акмолинская, Семипалатинская обл., Туркестааъ, Малая А;оя.

4 3 4 .  Astragalus semibilocularis F isc h . А . п о л у д в у г н 'Ь з д п ы й . К орень  
толстый многоглавый; стебли многочисленные, нроеты е, пргш оёш т аю щ геся,
3 — 2 5  см. д л ., покрытые плот но-приж ат ыми р едк и м и  волосками или почти  
гладкте. П рилистники б^ло-перепончаты е, ланцетовидны е, тонко-заостр енны е, 
м еж ду собой нри основан1и или до  половины сросппеся, съ  р едк и м и  при ж а
тыми волосками или ж е г л а д и е . Л истья 3 — 1 5  см. д л ., съ  9 - - 1 4  нарами  
нродолговато-эллиптическихъ, иногда тупы хъ или ж е ланцстовидны хъ остры хъ  
листочковъ 5 — 2 5  мм. д л ., 2 — 7 мм. ш и р., нокрытыхъ на ниж ней повер хно
сти ръдкими прижаты ми волосками. Цв'Ьточныя стр елк и  дливн’Ье л и сть евъ , 
KpliiiKia, глубоко-бороздчаты я, значительно толщ е листовы хъ череш ковъ. 
Цв'кты почти сидяч!е, св'йтло-сине-ли.товые или ж е мо.ючпо-б'Ь.гае, въ илот- 
ныхъ головкахъ 3 — 6 см. дл . IIpimBtTHHKu ланцетовидно-линейны е, тонко
заостренны е, перепончаты е, р'Ьснпчатые, равные чашечк1> или на половину ея. 
короче. Ч аш ечка покрыта плотно нрилгатыми черными и белы ми 1!олосками,
7 — S  мм. дл ., зубцы  линейны е, острые, равные или на половину короче трубки. 
Ф лагъ продомоват о-обрат но-нацеоидный, на верхуш к!) выемчатый, 1 4 — 
1 6  мм. д л ., 6 — 7 мм. ш ир. Кры лья не болт  ь-акь на ‘I  ̂ короче ф лат ; пла
стинка ихъ почти ранна ноготку, на BepxyiuKF ц ельн ая или едва выемчатая; 
лодочка немного короче крыльевъ и такой ж е ширины. З ав я зь  нриж ато-воло-  
систая, 1 3 — 1 7  с1>мяиочками. Бобы яйцевидны е, съ  брюшной стороны кил е
видны е, съ спинной— ж елобчаты е и оттого тупо-трехгранны е, 6 — 7 мм. д л .,  
около 2 ,5  мм. ш ир., покрытые прижатыми б'Ьлыми и черными волосками; пе
регородка, р аздел я ю щ ая  бобъ , бы ваетъ или очень узкая или ж е почти во всю  
ширину створокъ (А . ad.siirg-eibs L e d b . F I .  a l t .  I l l ,  p . 2 9 3 . — F I . ro ss . I ,  
p . 6 0 3  ex  p a r te . A . L a x m a u iii  L e d b . F I . a l t .  I l l ,  p. 2 9 4 .  A . p r o s tr a t iis  
K ar e t  K ir . S o n g . JVi 2 4 6 ) .  •

Д овольно сильно вар1ируетъ какъ своей величиной, такъ  и другим и при
знаками, напр. колеромъ ц в ет о в ъ , которые бы ваю тъ или молочно-б'Ьлыс, или  
разны хъ отт’йнковъ синевато-лиловы е; такж е величиной зубц овъ  чаш ечки, 
прицв'йтниковъ, формой листочковъ, которые обыкновенно бы ваю тъ острыми, 
но встречаю тся и туны е, иногда д а ж е выемчатые на в ер хуш к е. П одъальп1й- 
ской з о н е  свойственна нризем истая, дернистая форма.

Распространенъ шире ч^мъ предыдущ1й вндъ. Обитаетъ также преимущественно 
въ степной области, гд1; i^oTnte поселяется на склонахъ (чаще каменистыхъ) хол- 
иовъ и сопокъ, чемъ на равнинныхъ степяхъ. Заходнтъ глубоко въ горы, где по



стеинымъ доАивамъ р^къ поднимается на значительную высоту, иногда до лесного 
нред'Ьла. Между д. Семенушкиной и Гурьевен, зав., около Салаирскаго рудн. (Куз
нецкая степь), д.д. Чнстюнька, Везголосова, Ручьева, Савушка, Колыванск. зав., 
Зч^иногорскъ, д. Суётка, Тигерецкая, Черный Ануй, Тюдрала, Усть-Канъ, Абай, до
лина р. Катуни между устьями р.р. Казнакту и Эбелю, верховье Эбелю, долины р.р. Ак- 
кема, Аргута, Соенъ-Чадыра, Эшту-коля, Тёте (до верхов.), Чеганъ-Узуна; котловина 
Укокъ—между верхов, р.р. 1{алгутты и Алахи; нлоскогорье между р.р. Янъ-Улаганомъ 
я Чулышнаномъ. Цв. съ конца мая до полов. 1юля; плоды въ ]юл'Ь и август'Ь.

Обл. распр. КромЬ .\лтая этотъ видъ указывается еще лишь въ coctAHHXb м4стахъ Семи
палатинской обл. (по Иртышу, у 110двож1я горь Ак-чавлы); въ восточной Сибири заменяется дру- 
гнмь очень близкимь видомъ— А. adsurgeiis Pall.

4 3 5 .  Astragalus Ammodytes P a l l .  Стеблевые п о б еги , вы ходящ 1е и зъ  
довольно толстаго, несущ аго длинны е мочки, корня, древесн'Ьющ1е, сильно  
в'Ьтвистые; воздуш ны е стебли ук о р о ч ен н ы е , р а с к и н у т ы е , о б р а зу ю щ ге  д о 
вольно г у с т у ю  д е р н о в и н к у ,  покрыты илотнымъ б'Ьлымъ войлокомъ и з г  
Н'ЬСКОЛЬКО-ОТСТОЯЩИХ’Ь волосковъ. П рилистники плотно-во.ю систы е, ВВОЛН'Ь 
сросшееся меж ду собой , образуя влагалищ е, окруж аю в1ее стебель и нижнюю  
часть листового череш ка. Л истья длинно-череш ковы е, вм’Ьст'Ь съ черешками
1 , 5 — 3 (р'Ьже 4 )  см. д л ., ш елковист о-С пьлые  отъ  густого  покрова приж аты хъ  
волосковъ. Л источки въ числ'й 2 — 4 , р ’Ьдко 5  и аръ , сближ енны е, почти u te p o -  
образио-расиолож енны е, обратно-яйцевидны е, къ основан1ю клиновидно-суж ен
ные, на верхуш к!) закругленны е, 4 — G мм. д л ., 1 , 5 — 2  мм. ш ир., р'Ьдко 
крупн1>е. Цв'Ьты п а зу ш н ы е ,  на очень короткихъ цв'Ьтонож кахъ или почти  
сидяч1е, чаще ио два  в.\г1>сгЬ. П рицв'йтвики перепончаты е, ш иловидны е, при  
освованш  расш иренные. Ч аш ечка трубчатая, около 1 0  мм. д л .,  влотно-б'Ьло- 
нуш иетая, съ  шиловидными зубцам и, которые къ 4  раза короче трубки. B tH -  
чикъ р о зо в ы й ,  иногда б ’Ьлый; ф лагъ продолговаты й, на верхушк'Ь обрезанны й  
или едва выемчатый, въ  ниж ней части съ тупыми уш ками, отчего каж ется въ  
сер еди н е иеретянуты мъ, около 2 1  мм. дл . и 6 ,5  мм. шир. К ры лья немного 
короче ф лага, съ  узк ой , на в ер хуш к е почти ц ель н ой  пластинкой, не столь  
длинной какъ ноготокъ. Л одочка около 1 7  мм. д л ., ш ире кры льевъ. З ав я зь  
волосистая, съ 7 — 1 6  семяпочками. Бобы  яйцевидны е, короче чаш ечки, на 
сп и н к е ж елобчаты е, бел о-м охнаты е, 2 -гн езд н ы е  ( P a l l . ,  A s tr .  р . 7 ,  t .  5 ) .

Встречается на поскахъ во окраине сосновыхъ боровъ около с. Локоть, также 
по р. Иртышу.

Обл. раелр. Крим'Ь указани. м^стъ—въ Семипалатинской об.т. и въ пескахъ Кара-кумъ— 
близъ Аральскаго моря.

4 3 6 .  Astragalus depauperatus L e d b . А . м а л о ц в е т н ы й .  П одзем ны е  
стеблевы е п о б еги , выходящ1е и зъ  довольно толстаго корня, многочисленны е, 
в етв и ст ы е, распростерты е, древеснею1ц1е. Н азем ны е стебли очень укороченные, 
■0,5— 3  см. д л ., о деты е сближенными прилистниками; последн1е перепончатые,



111)и;к!1то-б'Ьло-во.'1оги етие, меж ду собой cpoeuiiewi; сиободные концы ихъ  яйце- 
нидно-л:и1цнтош1Лные. J [0Cti.h длинно-череш ковы е, серебристо-б'Ьлые о г ь  нлотно- 
|10К|1Ы1!аю щ ихъ ихъ  нриж аты хъ волосковъ, 3 — 7 см. дл . Л источки л а н ц е т о -  

о /к )и ы е  или нродолговн’ш е ,  о ст р ы е , 5 — 1 0  мм. д л ., 1 ,5 — 3 мм. ш ир., въ  
чнс.гЬ 2 — 4  н аръ . Цв'Ьтоносы равны или ж е длинн'Ьо, р'Ьдко короче листьевъ,
4 —  О см. д л ., но отцв’Ьтан1и— до 1 0  см., нриж ато-волосисты е. Цв-Ьты ж елто- 
иато-б'Ьлые т, неболы иом ъ чнс.иь  (обы кновенно 3 — 4 )  собраны ук о р о ч ен н о й  

к и ст ью  или почти зонтиком ъ. П р н ц в ’Ьтники неренончатые, яйцевидно-ланцето- 
мидные, почти одинаковой длины съ ц ветонож кам и. Ч аш ечка т р у б ч а т а я ,

1 0 — 1 2  мм. д л ., покрытая прижатыми бЬлыми и черными во.юсками; зубцы  
линенно-ш иловидны е, почти равные ноловин'Ь трубки. Ф лагъ нродолгонато- 
обратно-янцевидны й, на верхуш к’Ь выемчатый, око.ю  2 3  мм. дл . и 1 0  мм. шир. 
Крылья немного его короче, съ пластинкой на в ер хуш к е слегка выемчатой, 
почти равной но д л и н е  ноготку; лодочка короче крыльевъ ( 1 6  мм. д л .)  и 
почти одинаковой сь  ними ширины. З а в я зь  на короткой (до  2  мм.) н о ж к е, 
приж ато-волосистая; се,мяночекъ около 2 2 .  Бобы прямые, н р о д о л ю в а т ы с ,  

заостренны е, около 2 0  мм. дл . и 4  мм. ш ир., & Ь ло-ш ерст ш т ы е. съ  густыми, 
длинны ми, ж естким и, о т ст о я щ и м и  волосками, 2 -гн езд н ы е, слегка сж аты е, 
47, р ' / . ,— .V р а т  б л и п т ь е  чаш ечки  (А . er io lo b n s B g e ,  E n u in . a lt .  su b . 
A  2 7 3 ,  1).

Найд. lIu.iHToiiiJjn. iia сухихъ силоидеиатыхъ м4стахъ около с. Локоть (liyiire).
K'poHi Того, ju-rpl'/iai'TCji in. Минуонцски.мь oKjiyrU (вь окр. Минусинска и с. Ucnei;ttro--no 

‘■'ПЧ1Н.Ч1. и с’гепиы.м1. утесамь).

4 -)7 . Astragalus physocarpus L o d b . А . в и д у  т о й  л о д н ы й . К орень тол
стый. ,41101’оглавый; стебли очень укороченные ( 0 , 5 — 1 ,5  см .), плотно покрытые 
ni'. ibiMH, принтатымн волосками. П рилистники бело-нереиоичаты е, гладкле, лишь 
iiiiHTiiie нриж ато-волосисты е, яйцевидно-ланцетовидны е, въ ниж ней части срос- 
ныеся. Л истья длинно-череш ковы е, 1 0 — 1 5  см. д л ., почти соверш енно т ад к ге , 

сизоваты е, лишь на нижней иоверхиости листочковъ вдоль срединнаго нерва  
и но краямъ съ немногочисленными прижатыми полосками. Л источки я й ц е -  

ииОиые, туповаты е, съ  очевь короткимъ зиострен1емъ на конц’Ь, въ чиел'Ь
5 —  13 наръ, 1 0  — 2 0  мм. дл . и 5 — 1 2  мм. шир. Цн'Ьточныя стр'Ьлки то.'т- 
CTiJii (в ъ  2  — 8  р аза  толщ е листовы хъ чореш ковъ), бороздчаты й, почтя р а в -  

ныя . ш с т ь н м / , ;  цвЬты ж елтоваты е съ лиловымъ оттЬнкомъ скучены въ зна
чите.! ьномъ числ'Ь въ довольно илотиыя яйцевидны я головки. П р ицветники  
ланцетовидны е, въ 3 — 4 р аза  длини'Ье цв'Ьтоножекъ, б'Ьло-иеренончатые, не
густо покрытые, нреимущ ественно но краямъ, черными волосками. Ч аш ечка  
о 1;оло 11  мм. д л ., съ  линейно-ланцетовидны ми зубцам и, равными V* трубки, 
покрытая короткими черными волосками. Ф лагъ продолговато-эллиптическШ , 
кверху суженный и на к он ц е донолы ю  глубоко выемчатый, 2 4 — 2 6  мм. д л .,



8 —9 ли. шир. Крылья 19 -  ^О лм. дл., пластишса ихъ ед т  короче noroTifa, 
продолговатая, на верхушк-Ь д'Ьльная; лодочка 17— 18 мм. дл., немного шпре 
крыльевъ. Завязь на очень коро’псой иожк'Ь, ч л и д н а н ,  с,ъ 32 — 34 сЬмяночкамн. 
Бобъ г и щ ю в и д н ы й ,  в з д у т ы й ,  т п и к о - и с р п ю п н а т ы й ,  очень к р у п ч ш н .  3 — 
4 см. въ nonepeqHHict, ъ л а д т н  (Ledb. К1. alt. III. j). 335. А. jtliysodes 
altaicus Pall,, Astr. p. 72, t. 58 B, f. 2. A. pbysodes Biiii£:o. Gen. Astr. 
p. 194, № 774). '

Отъ A. physodes L., къ которому Бунге (1. с.) иричис.1Ж!Т1. зто'П.. уста
новленный Ледебуромъ (I. с.) видъ, значительно отличается очень незиачн- 
телт.йымъ, пеприм’Ьтным'ь опушсн1емъ, бол'Ье ганрокими и тупыми листочками, 
бол-Ье крупными, иначе окрапгеммыми HidnaMif, значите.и.но болыиимъ числомт. 
сЬмяпочекъ и почти вдное бо.тЬе крупными и бо.гЬе тонкосгЬнными бобами.

Найд, на сухихъ силопцсватыхъ мЬстахъ uko.hj с. Локоть, такзке иъ долин!; 
р. Шульбы и Ёухтармы.

liposrb тиго въ сосЬдннхъ частяхъ Ссмниияитшк'киП ибл.

438. Astragalus roseus 1лч1Ь. А. розовый. Бее расте,н1е м о х н а т о е  

отъ б'Ьлыхъ жесткихъ о т т о п ы р е н н ы л  в о л о с н о в ъ .  Стебли прямосто)1ч1е и 
отчасти восходянце, 8— 15 см. вые. Прилистники ланцетовидные, длиино- 
заостренные. Листья 6  — 10 см. дл., сь 7— 11 парами :оллиитическихъ, на 
верхушк'Ь туповатыхъ листочковъ 10 — 15 ми. дл., 3 — 5 мм. шир. ЦвНтоиосы 
( 1 — 2  см. дл.) пазушные, в м ) ь а н ) ъ  сь  н л о ш н ы м н  многоцв’Ьтпи.ми ш а р о в н д -  

п ы м п  ю л о в к а м и ,  въ н’Ьс1;олько разъ и о р о ч в  листьевъ. Прицв'Ьтиики лине!!- 
иые, при ocHOBaiiiii расширенные, на ве])хушк'1; почти нитевидные, короче ча
шечки. Посл'Ьдняя око.то 16 мм. дл., зубцы ея yanie, нитевидные, немно1'о 
длипн'Ье трубки. В'Ьнчикъ р о з о в ы й ,  одинаковой д.шны сь чашечкой n.iii 
нисколько ея короче; л с н с а н к п  с н а р у ж и  О н , л о - в о л о с и с т ы е .  Флагъ продол
говатый, на верхушк’Ь выемчатый, съ половины книзу расширенный, зшгЬмь 
клиновидно-суженный въ иоготокъ. Крылья едва короче его, сь линейво- 
нродолговатой, на верхушкЬ вырЬзанной пластинкой, почти равной ногот1;у: 
лодочка значительно короче крыльевъ (около 10 мм. дл.), но шире ихъ. За
вязь сидячая, покрытая б'Ьлыми волосками, съ 10—14 сЬмяиочками. Бобъ 
яйцевидный, въ поперечномъ разрЬзЬ почти 3-гранный, бЬло-волосистый, нолу- 
двугн'Ьздный, 0 K0 .T0 9 мм. дл. (Ledb. РЗ. alt. I ll ,  ji. 330.—Icon. fl. ross. t. 300).

Встр'Ьчается на пссчаныхъ мЬетахъ околи с. Локоть, Никодаевскаго рудн., Усть- 
Каменогорска и въ др. .4 . во |). Иртышу. Дв. вт> маЬ и iiou'b.

Kpojcfe того въ сос4днихъ м'Ьп'а.хъ t'oMiMia.iaTuianoli 06,1. 110 р.]!. Иртышу, Курчуму и Нукоии.

439. Astragalus hypogaeus Ledb. А. подземный. Безстебелыюе, п ь -  

р о в а т о - ш е р е п ш е т о е  ( о н а  о т т о п ы р е н н ы х ь  и искриилепныхъ бЬлыхъ о п л о -  

с к о в ъ )  растен1е съ толстымъ многоглавнмъ кориемъ, выпускающимъ укороченные



( тоб.юиые 11об'1и’п съ пучками косо пверхъ обращенны.чъ листьевъ S — 1 5  см. дл . 
П рилистники линцетОййдно-линейные, пленчатые, на наруж ной поперхности и 
по краямъ густо покрытые длинными белы ми волосками, OT'tero ниж няя часть  
pan'oiiia является бол'Ь,е волосистой. Л истья дли н но-ч ер еш к овы е,, сг обш/^гь  
сшоронь (киосистые, съ 4 — 6 парам и  обратно-яйцевидно-клиновидны хъ, на 
itepxyiHK'I; тупыхъ или округлы хъ, листочковъ, 1 0 — 1 5  мм. д л ., 5 — 9  мм. шир. 
1Г,1!'1>ты скучены при осн :в а1ни листьевъ въ числ'Ь 2 — 5 на очень укррочен- 
пых'ь цв’Ь тоносахъ, какъ бы сидяч1е при корн^. Придв-Ьтники пленчаты е, 
линейные, но кра)|мъ р^сничаты е, ночти одинаковой длины съ чаш ечкой. 
П ослЬдияя плотно покрыта длинными белы ми волосками, около 1 5  мм. д л .,  
съ лияенними зубдам н, ночти равными трубк'Ь. В'Ьдчикъ желтовато-б'Ьлый; 
ф .т г ъ  нро;|,олговатый, 2 7  —3 1  мм. д л ., 7 - - 9  мм. ш ир., на верхушк'Ь выем
чатый, ниа:е середины съ 2  аубдевидными уш ками, сходящ имися меж ду собой  
(отчего ф лагъ въ  атоаъ  м'ЬсгЬ обраяуетъ какъ бы тр убк у). Крылья 2 5 — 
2 9  мм. д л . ,  пластинка ихъ на верхушк'Ь неравнолонастная, ночти адвое ко- 
]ючс нтотка. Л одочка немного короче и Н1ире кры льевъ. Зав я зь  плотно- 
б'Ьло-волосистая, съ  1 0 - - 1 2  сЬмяночками. Б объ  почти ш а р т и д н ы й ,  б'Ьло- 
войлочный, око.'ю 6  мм. д л ., 2-1'П'Ьздный (L o d b . F1. a lt .  I l l ,  р. 3 2 9 — Ic o n .  
П. ro.ss. t .  9 5 ) .

oOiiTULTi. no отк11Ыты.чъ ereiiiiHM'L ка)1еш1стымъ склома.ч'ь въ долинЬ р. Чарыша, 
'1:тдека - oiiii.io Ниасняго Уймона, Бухтармы. ЦвЬгетъ въ маЬ.

ОДл. расшр. .Lnatl, Cejiiimi.iaiiiiici;. обл. - ио р. Иртыту, Тарбагатай, вь Севи|г1;чепс1;. обл.— 
в|. .iii.iiiut р. Да.урука, Туркостаиь ~ на хробтЬ и ва. ущелвк Оттука.

4 4 0 .  Astragalus brevifolius L ed b . А . к о р о т к о л и с т н ы й . К орень тол
стый, много1'лавый, съ  многочисленными в'Ьтиистыми укороченными подземными  
стеблевыми нобЬгями, образующ ими въ общ емъ илотныя ириземистыя дер и о-  
пипкп. Придв'Ьтники яйневидно-ландетовидны е, пленчатые, п р а ж а т о -в о л о с и -  

сшыг и по краямъ р'Ьеничатые. Л истья длинно-черош ковы е, сЬроваты е отъ  
покрывающ ихъ ихъ  п л о т н о -п р а ж а т ы х ъ  волосковъ, 2 — 4  см. дл .; листочки  
п р о д о .ш ш и н ы с и ли  лап  а с  т ой а д  ны с, т у п о  за о с т р е н н ы е ,  4 - - 1 0  мм. д л ., 
1 —  3 мм. ш ир., въ чие.тЬ 3  иаръ, Ц в ’Ьты о ь р н о -ж е л т ы е ,  скученные при 
осиован1и листьевъ на назуш ны хъ, очень короткихъ ( 1 — 2 м и.) цв'Ьтоносахъ, 
несуа(ихъ 1 — 2  дн'Ьтка. Придв'Ьтники ланцетонидно-линейны е и.1и линейны е, 
не длини’Ье чашечной т р убк и . Ч аш ечка неренончитая, б’Ьловатая, 8 —  
1 0  мм. д л ., нриж ато-б'Ьло-волосистая; зубды  ел узш е, нитевидные, равные 
почти ’/ з  трубки. Ф.'гагъ продолговаты й около 2 5  мм. д л . и 8  мм. ш ир., 
ниже середины слегка перехваченны й, на верхуш кЪ  n^bibUHA. К ры лья немного  
короче ф л а г а ,,  нлаетинка и.хъ линейно-нродолговатая, на верхушк'Ь ц'Ьльная, 
п ем зт о  ппроче н о го т к а ;  лодочка около 2 0  мм. д л ., нЬсколько ш ире крыль
евъ, Завя зь  волосистая, съ  1 9 — 21  сЬмяночками. Б объ  о б р а гп н о -т щ евггд н ы а ,



приж ато-бЬло-волосисты й, не ни.ходниий и̂ >'ь чашечки (около 8  мм. д л .|,  
•2-гн’Ьздный, обыкновенно 4-е'1>мянный ( j ic d b . F 1 . alt,. I l l ,  р . Н 8 4 .— Ic o n . fl. 
ross. t .  3 0 7 .  A . G a la c l it e s  L ed b . F l. voss. 1, p. 0 5 6  e x  p a r te ).

Найд, вг Чуйской стеии, на Пезнлодныхъ сухнхъ jr tcr a n . (Нолптова., Вунгс) 
около р. Тархатгы (Сапожникова.), ci. HBt.TaMii вт. iroHt. и нач. !ш я .

Н'1. другихъ ’чкстахь iifBiaitcnii..

4 4 1 .  Astragalus glomeratus Janlb. A . с к у ч е н н ы й . E c m x c o r .m w r  

p aci’cHie, съ  мно!’очисленни.чи в'1;твисты,ми подземными стеблевыми 1ю б 1и'а.ми, 
образую щ ее дсрновинки. П рилистники пленчатые, нйценидны е, длинно-заострен
ные, покрытые снаруж и прижатыми волосками. .1истья длинно-череш ковы е, 
сизоваты е, негусто покрытые нлотно-вриж аты ми (юлоскамп, 4 — 8  см. дл ., 
noc.il) HHtTeiiia до  1 5  см., а . 4 - в  п а р а м и  обратно-яйценидны хъ, на вер- 
xyiiiK t т у п ы х ь  и ли  сл е т а  и ы ем чат ы хь ласт ачковъ , 7 — 1 5  мм. д л ., 4 —  
О мм. шир. Цв'Ьты р о зо и а т о -л и л о о ы с, но 4 —  8  въ укороченны хъ кистнхъ, 
располож енны хъ на очень короткн.хъ ( 2 — 8 мм. д л .)  назунш ы хъ цн’Ь тон осах1.. 
отчего они каж утся скученными при корн'Ь. Прицв'Ьтники пленчаты е, яйце- 
нидные, на BepxyiiiKli туповаты е, едва длинн'Ье цв'Ьтоножекъ. Ч аш ечка труб
чатая, S — И  мм. д л ., покрытая ме.1кими, нлотно-нриж аты ми волосками, съ 
шиловидными зубцами, равными \'-2 трубки или немного длинн'Ье. Ф лагъ про
долговаты й, 2 0 — 2 5  мм. дл ., 5 — 7 мм. ш ир., на нерхушк'Ь вы резанны й, 
ниж е середины съ неболыни.мъ iiepexHUToMi,; кры.п.я и см ш и о  щ ю ч е  (Ji.'iara, 
ст. продолговатой, на н ер хутк Ь  надр'Ьз11нной и .1и ж е цЬльной пластинкой, 
почти ранной ноготку; ло.дочка значительно короче крыльенъ ( 1 8  —  1 5  мм. д л .).  
Завя зь  нрижато-б'1>ло-1ЮЛОсиста)1, съ 1 4 — 18  с'ймяночками. Б объ  линелш и- 

п р о д о л ю в а ш ы й , около 1 6  м м . О.ь. и 8 ,5  мм. ш ир., н'Ь поиеречноыъ разр'ЬзЬ 
туио-трехгранны й, 2-г 1г1>здпый, негусто покрытый прижаты ми, б'Ьлыми поло
сками (L ed b . E l .  a lt .  I l l ,  8 2 7 . - - I c o n . П. тонн. t . 2 У 0 ).

Встречается на открытыхъ стенвыхч, щобннстыхь пологихъ склонахт,— около Ко- 
тоиъ-К арагая, .между с.с. Вольше-Нарымскниь и 1{|шс11оярскн>п. на р. Иртыше; цвЬ- 
тетъ въ конце аирЬля и нач. мая.

KpoMt того иайд. въ сосЬдн. чаотн Се.мина.тпшской oo.i., по р. Иртышу, между е.с. Коро- 
нипгкймъ и Ватами.

4 4 2 .  Astragalus testiculatus F a l l .  К орень бо.гЬе или м ен ее  толстый и 
длинны й, многоглавый, вынускаюнйй укороченные, вЬтнистые, распростерты е 
стеблевые п обеги . Н аземны е стебли или очень ук о р о ч ен н ы е ,  почти н еза м ет 
ные или немного удлиненны е (до 2 — 3 см .), раскинуты е, сплош ь од ет ы е при
листниками. В се  растен1е сер ов ато-бел ое отъ  густого покрова и зъ  довольно  
длинны хъ отстоя1цихъ волосковъ. П рилистники свободны е, узко-.ланцетовидны е, 
длинно-заостренны е. Л истья недлинно-череш ковы е (череш окъ равенъ И-тч 
7 з  пластинки), 1 ,5  —  1 0  см. дл ., сь 9 — 1 3  п а р а м и  эллиитическихъ н .т



продо.и'оваты.чъ .1источко«ъ 2  - 1 3  м». дл ., 1 — 4  мм. ш ир. Цв'Йп'ы б'Ьловя- 
ты е, ровонатый и.ш ,бл'Ьд110-;1и.1011ыс, иъ нсболы помъ числ'Ь на очень укоро- 
ч ен н ихъ  ци’Ьтоиоспх’ь и потому скученны хъ при оснонан1и листьевъ. П р и ц в ет 
ники ланцетовидны е, длинн'Ьй ц вЬ тонож екь. Ч аш ечка трубчатая, 11 — 1 3  .мм. дл .;  
.!убн,ы ел ланцетовидны е, въ 2 — 3 рана короче трубки. Ф лаеъ продолговато- 
обратно-апцевидны й, около середины едва церетяяуты й, на вер хуш к е вы ре-  
.занный, 1 8 — 2 5  .мм. д л ., 8 — 10 им. ш ир., дл и н н ее крыльевъ, пластинка  
которы хъ на в ерхуш к е не.чно1’о выемчатая, короче ноготка. Л одочка 1 4 —  
ИЗ .мм. д л ., одинаковой ширины съ крылья.ми. З а в я зь  волосистая, съ 1 5 —  
2 3  сем япочкам и. Бобы  яйцеви,1,иые, 3 -гр аи н н е, 2 -р н езд н ы е, п о к р ы т ы е т о л 

ст ы м и а о й л т о м ь  иль б /ь л ы п  ()липны лъ с п у т а н н ы х ъ  волосковъ, 9  — 1 5  мм. дл. 
и 8  - У  мм. ш ир. ( P a l i . ,  А,s ir .  ]). 8 2 .  t .  6 7 .  А . la e t i f lo n is  J^eilb. F I .  a l t .  
I l l ,  p. 3 3 3  e x  ])a rte ).

Довольно обы1:новенно в'ь rromimi области, i,vl; обитаетъ въ ковылыю-тиичако- 
Bl.ixT стсинхъ и на открытыхт, г1Ч'пныхь склоиахъ холмовъ, иногда 1именистыхъ; 
|)|;дко по окраинамъ сосновыхт. (стенныхъ) боровъ, на песчаной почве. Цветстъ въ 
конце aii|ie.iii и въ чае, также въ 1юве: плоды съ 1юня. Между д.д. Кловкой и 
Пресней (севернее г. Колывани); вь Кузнецкой степи около д.д. Абышевой, Афонн- 
ион и др. м : окр. Карваула, Б1н(ьа, д.д. Килмапская, Чнстюнька, Везголосова, Усть- 
Чирышская, Курья, Ручьева; д. Ы.лова, К))оликова (Кулундвнек. ст.), Полввинкина,
е. .loKoTb, д. оолотушинская, Кородулнха, Иово-Шульбинка, Жерновка, Мало-Красно
ярская; Карболиха, Зменногорскъ, Шечананха, Иерхне-Убннская, Сскисовка, Усть- 
Каленоторскъ, д. Ульбивская, Цьямоярская: д. Усть-1;анъ, долина р.р. Коксу, Катувн — 
оь'оло Пнжн. Уй.хюна и Котанды, нижняя долина р. Тонолевки, притока Аргута; во- 
ci'oTHte не зачечено.

06л. распр. 10;кн. I’lii'fiii. Ii|iij.4i„ liiiiiKiiTi. (('TiOiiKin. г,), Д>лкнвказы', Турксетат., Акшилняск. 
II Гс.и111111.штн111'|;. «6.1 ., i'Oi:ii. ч. TnMniofi, Книссйскоп (мкр. Красноярска, Минусинск, окр.) и 11р- 
i rrcKoli губ.

4 4 3 .  Astragalus poliotes Bji'e. П очти безстеиельпое, подобно нреды ду- 
щему виду, с е р о в а т о -б е .ю е  о гь  густы хъ оттоны ренны х’ь волосковъ, растен1е 
сь простертыми укороченными сл’об.к'выми побегам и . П рилистники шиловидные, 
з;естк1е; листья съ 10  — 12 парами продолговаты хъ, бо.'гЬе у з1:ихъ  ч ем ъ  у 
иреды дущ аго вида, и остры хъ .т ст о ч к о ц ъ . Ц ак ты  чаще одиночные и почти 
сндяч1е; при ц ветн иьи  очеш. liopoTidi!, ш ироко-сердцевидны е, острые. Зубцы  
чашечки въ 4  раза короче трубки; яичекъ вь завязи  около 1 0 . Бобы п ро-  

()о л и т и п о -о б р а т п о -и а ш ‘(111дны (’, бол\ъе м елн !с, п о к р ы т ы е т он ким ъ, п р и 

ж ат ы м и войлоком?, изъ  м агкихъ, бел ы хъ  волосковъ. В ъ  остальномъ зтотъ  
видь весьма сходенъ  съ иреды дущ имь (В и п ц е , G e n . A s tr .  р. 1У 7, .IV! 7 9 1 .  
А . la c t i f lo n is  v ar . L e d b . F I . a lt .  I l l  p . 3 3 4 ) .  •

Найд. Мейерочъ толы;о .между д.д . Г)ухтарчинско|| и Таловкон.
ГсиЪс ннглЗ. нс наб.иодалыт..



444. Astragalus megalanthus DC. Стебли, пыходяпие ияъ бо.гЬс или 
jieirbe толстаго корня (3—7 !нм. то.ид.), распростершие, BliTiincTue, въ iiiUKHeii 
части одревесн'Ьвпме, безлистные, ст. сероватой корой, глад,к!е; иъ вер.\исй 
части—травянистые, покрытые прижатыми, б’Ьлыии волосками, достигаюнре въ 
общемъ 3—15 см. дл. Прилистники яйцевидно-Лсаицетовиднне, при основан1и 
спаянные, прижато-б11ло-волосистые. Листья длинио-черешковые, 3— 15 см. дл., 
съ об'Ьихъ сторонъ покрытие плотно-при;катыми волосками, 1Шачал1 ; развитмя 
сероватые, по отцв'Ьтан1и растеи1я почти зеленые. Листочки въ 1соличсств’Ь
7— И иаръ, эллиптическ1е тупые или же ланцетовидные острые, 5 —20 мм. дл.,
2—5 мм. тир. Цв-ктоносы щ ю ч е  л и с т ь е в ? , ,  рТ.дко равны имъ, различной 
длины, отъ 0,5 до 10 см., ирижато-волосистые. Кисти внача.тк цв1)Теп1и 
сжатия и укороченный, впосл'Ьдалйи рыхлыя и немного удлинпяюиОяся. Цв'Ьты 
б'Ьлые или лиловые разиыхт. отткиковъ; ирицвитиики яйцовидно-ланцетонид- 
пые или ланцетовидные, почти равны или длишгЬе цв1>тонол:екъ. Чашечка 
и н а ч а л п ,  т р у б ч а т а я ,  при плодпхъ же сил|.но вздутая, яйцевидная, 1 2 ^  
1(5 М.Ч. дл., покрытая прижатыми черными и б'Ьлыми волосками; зубцы ея 
.1анцстовидные или З-угольные, равные '/■! или V* трубки. Флагъ 23— 
2G мм. дл., 9— 11 мм. шир., продолгов.тто-обратно-лйцевидный, на верхушк'Ь 
выемчалый, около середины съ неболынимъ перехватомъ, къ ociiOHaniio по
степенно суженный. Крылья hcmhoi’O короче флага; пластинка ихъ почти оди
наковой длины съ ноготкомъ, па верхушк'Ь косо-вые!ичатая; лодочка одинако
вой ширины съ крыльями и короче ихъ ( 1 6 —20 мм. дл.). Завязь съ 11 — 
14 сЬмяночками, б'Ьло-волосистая. Бобы почти не выдаются изъ вздутой ча
шечки, BM'bcT'li С'ь ней о т к л о н е н н ы е ,  н и . ш н н '  n o H U K W ie ,  яйцевидные, въ 
понеречномъ разр'1;з'1> туно-трехгранные, 2-пг1>здные, густо покрытие б1>лы.ми 
полосками (LedI). Г1. alt. Ill, р. 370).

ООитаотъ па югпзападпихт. и южпыхъ прелго|н,яхъ Алтая по каиспиггы.чъ откры- 
ты.мъ степпимт. ciaoiiaMT., pt.aâ  въ коьы1ЦЛ10-типчаковыхъ гтеияхъ—въ окр. д. Са- 
вушки, Зм1;ипого))п;а, Ка||Ги1лихп, Ипва-Шульбинки, Жерновки; Красяюпрская, Секп- 
совка, Усть-Камспогорпп., У.'11.Г|ипс[;пе, д. Кондратьева на Кухтармк. Цвктетт. въ 
коинЪ апр'кля и въ лак.

Въ Д]|уп1хъ м1'.стах’1. итптъ пп.хъ иеи;[п11('Т(чп..

445. Astragalus fruticosus Pall. А. кустарный. Стебель нрямостояч1й, 
ОДИНОЧНЫЙ (или въ чнсл'Ь нксколькихъ), в’Ьтвистый, деревянистый, бо.тЬо нлн 
мен’Ье ВЫСОКИ! и толстый (10—90 см. дл., до 6  мм. толщ.), покрытый бу
роватой, .пнященся корон; молодые в^тви его съ негустыми прижатыми по
лосками. Прилистники свободные, яицеиидно-ланцстовидные, заостренные, 
покрытые прижатыми чещнымп и отчасти б’йлымн волосками. .1истья коротко
черешковые, 3 -5 см. Д.1 . (лишь на низшихъ ноП'Л'ахъ иногда немного 
круннке), з е л е н ы е ,  негусто iioitpuTue прижатыми полосками; на верхней но-



Еорхпости Hci)t>Aiio совсЬмъ |’.1а д 1и е. Л источки продо.троватые, туповаты е и.1и 
почти .пш цетовидны е, коротко-заостренны е, 6 — 1 2  мм. д л ., 1 , 5 — 3  мм. ш ир., 
во чис.иь ( } ~ ! )  п а р ь .  Цв'Ьтоносы длинн'Ье .1истьевъ, въ верхней части покры
тые доно.ю ио густо, равно какъ прицветники  и чаш ечка, черными прижаты ми  
но.юсками. Дн'Ьты красно-лилопые въ довольно плотны хъ коротки.хг, почти  
го.юпчати.х ь ];истл.\’ь (около 2 см. д л .); ирицв’Ьтники ланцетовидны е, д л и н н ее  
ц нетои ож ек ъ . Ч аш ечка трубчатая, 8 — 1 0  ми. д л , съ  шиловидными зубцам и, 
рапными '/^ 1'-1И ' / з  трубки. Ф лагъ п родол гонато-обр атно-яй цеви днай , 1 7 —  
2 0  мм. д л ., 8 — 9 мм. ш ир., на в ерхуш к е слегка выемчатый и л и -ж е ц е л ь 
ный; ii'pH.'ii.H короче его, съ  пластинкой немного короче ноготка, на в ер х у ш к е  
ц ельной; лодоч1,-а такой яге ширины какъ и крылья, 1 3 — 1 5  мм. д л . З а 
нял! сидячая, волосистая, съ  2 0 — 3 0  семяпочками. Бобы вверхъ  о б р а щ е н -  

иы е, п р о д о .и о в а т ы е ,  немного п зо ш у т ы е ,  почти вдвое д .т н ш ье ч а ш еч к и , 

15  —  1 7  мм. д л ., около 3 ,5  мм. ш ир., иъ поперечномъ р а з р е з е  туп о-тр ех
гранные, иа сп и н к е слегка ягелобчатые, 2-гн езД н ы е, густо покрытые мягкими, 
белы м и, отстоящ им и волосками, съ небольшой примесью  б о л е е  короткихъ чер- 
ныхъ ( P a l la s ,  A s tr .  р . 2 1 ,  t .  19 . L eclb . F I .  a l t .  I l l ,  p . 3 0 3 .  B u n g e ,  G e n .  
A str . p. 21(5, ,>j 8 (50 . A . v iiii in e iis  B u n g e  1. c. p . 2 1 7 ,  8 6 1 ) .

Прим^чан^е. Нито pacieiiio (iT.in'iiioToa оть восточно-снйирокаго менынимг количество*!, гЬ*я- 
Mu'ii'K'i. (но болЬе -Ш) и обыкоовоопо ц1;лы1и*и иа верхушкЬ крыльями, почему, можстъ быть, 
Ьумге II мричислнот'ь piuTymyio иъ loroiaiiaiHoMi. ЛлтаГ. форму къ Astr. vimiiieus Pall., хотя она 
III! iirli.vi, 1м'П1.1Ы1ыхъ iiiniaiiaKax'b спюртонио сходна съ А. fniticosus Pall., отличаясь вь то же 
проча ит'1, А. viiniiicus loi.iiio молкпмп и Ao.rl'.o чногоч11сло|ц ими (О—О паръ) листочками.

1’ап'Р'гь п'ь c/miiinfi области южнагп Алтая, но камеаистымъ склонамъ горъ и 
\ ( 1лип|п> — 1п, ок |1 . Колынанскаго олоря, З.м1;и1ып1|и;ка, Риддорскл, с. Ш еманаихи 
(.Михинтаи (Ч1Ш.а), ме;!;ду Угп.-Каж'попдкки.мъ и р. НухтармпП, въ долине р. Чун и 
!'11 притока -5ш ту-к ол я . 1(в. пъ кинце анр1;ла и въ м ае, млод1л се полов, мая.

Обл. распр. Южи. ч. TciMc'Koft. KiiiiiTiioi;o6 губ, (сь широты Кппсейска и южнее), Иркут- 
ii.iiii губ., 3.|б||Пка.11.о|;;и1, Пкутокни об,ы1Т1. (.чежду р. Мархой и с. Нюрбой на НилюТ., но р. Лен1:, 
'■Ко.и, IIkj TciKi, но р. Колыч'1; oko.io ('|10дне-Ко.11.1яска и па 320 nepcrli нижо по течеп1ю), вь 
.10.11,||, Myii'ioli, оъ oliH, M'.oro.iiii (.oi.ioiia Гюй-кхома 6.in:ii, устья 1й-сука!).

4 1 6 .  Astragalus Arbuscula P a l l .  Стсчнмь прямостояч1й, 3 0 — 6 0  см. в и с., 
1!Ъ нижней части л,еро1!Я11Истый, толстый (до  15 мм. тол щ .), ветвисты й, съ  
ж елтовато-серой  лупящ ейся корой, иъ иерхннхъ ж е частяхъ травянисты й, 
с е р о 1!а т о -б е .1ый отъ приж аты хъ волосковъ. П рилистники свободны е, л ан ц ето-  
вид.иые, приигчто-полосистые. Л истья коротко-череш ковы е, 2 ,5  — 4  ем. д л .,  
'■провш пыв  отъ  довольно густо, особенно съ ниж ней стороны , покры наю щ ихъ  
ихъ приж аты хъ волосковъ: листочки въ чис.гЬ 2 — ,5 m q n ,  линейно-иродолго- 
натые, к'(, осн ов а iiim суж еипы е, на itcpxyiiii;e коротко-заостренны е или т у п о 
ватые, 10  - 2 5  мм. д л ., 2 -  3  мм. шир. Ц ветон осы  въ 2 — 4  раза д л и н н ее  
.шстьев'ь; 1Ш'1гты KpaciioBaTO-.iH.iOHbie, въ укорочеины хъ, иочти головчаты хъ  
кистяхь; прицветники  яй ц св11д н о-.1а11цетоии,1,пые, острые, дл и н н ее ц в ет он о-



ж е к ъ . Чйш ечка трубчатая, 7 - - 8  мм. уЧ.л-, съ  прижатыми бЪ.ш ми и ччрными 
нолосками; аубцы ея ш илониднне, почти въ 3  р аза  icopone трубк и . Ф лагь  
1 4  — 1 5  ми. дл . и около 7 мм. ш ир., 2^o.v6ii4(’n ; iu ,  tn  oflott.vr, концам?, 

ci/ж е н н ы н ,  на Bepxymict. выемчатый; крылья номпого короче его, съ пла- 
стивкой равной ноготку и па конц'Ь ц’'^лыюй или едва выемчатой. Л одочка  
алачительно короче крыльевъ ( Ю — И  мм.) но одинаковой п .  ними пшриаы. 
З а в я зь  приж ато-волосисты я, сь  И ) — 2 0  с’Ьмапочками. Бобы ю р п т ш н а .п .п о  

о т к а и у ш ы е , п р я м ы е, .н т е н н ы е , в?, : > - - 4  р а з а  д .1аншы^ ч аш еч ка  (оь'о.ю
1 6 — 2 4  мм. дл . и 2 — 2 .5  мм. Н1и р .), въ поперечномТ) разр'кз'Ь 3 -гр а н п н е, im- 
нрытые прижатыми б1.лы]ии и черными волосками ( P a l l . ,  A s tr .  р. И ), t .  1 7 ) .

Встр’Ьчаетсл на |'|;алмстахь холмахъ н cu-iomixi. горь около ст. IJyirnpMiiacKi'ii 
(.Чеуег in Lcilb. fic ise . II, р. 2 0 7 ,  3 0 1 )  а Усть-Каиеногорска. Цв. въ Mat и 1юи1'..

Обл. распр. КромЛ. тот, въ вт’тпч. части ('PMiimi.iaTniicKnii м скв. ч. Секнркчонгкой oO.i.

4 4 7 .  Astragalus chaetolobus B g o . Н р а з е м а ш о е ,  ен р о в ш н о е  от'ь ири- 
ж аты .хг волосковъ растен1е п ,  укороченными, в'Ьтвигтыми, простерты ми, дре- 
всон^юн^йми, стеблевыми побегам и и укороченными наземными стеблями. 
Л истья съ 4 — 7 парами нродолгонаты хъ, заостренны хъ листочковъ. Ц в е т о 
носы немного дл и н н ее листьев'ь; ннеты  Гньлпватые, немногочисленные, собран
ные укороченной почти зонтикопидной кистью. Ч аш ечка съ шиловидными  
прямыми зубцами; крылья короче ф лага, па верхунпге почти щ ьльпы е. Бобы  
внерхъ обращ енны е, прямые, линейно-нродолгоиаты е въ 3  раза д л и н н ее ча
ш ечки, до  2 7  мм. дл . и 3,.') мм. ш ир., сж а т ы е, как?, е?, i lp w a n w ii, так?, 

и  со СШ1Ю10Н ст о р о н ы , ю и со га 'а ш с , f iiu o -H irp cm a cm b ic  от?, ат ст онщ н.с?, 

ви .ш скот  (B iiiiiT f. К пм ш ег. ]>). a l t .  .А 2 7 3 ,  2 ) .
Найд. Мейо1>ояъ на скллахл. но Иртышу около Уст1.-К аче|1о т р { к а  (Пупго). '
К|К1||к Tfirii. yi.a:iNiiii(>T(4i liapi'.iiiMinn. и liiipiumtiJMi. мо:кду (V4Hiiii.iaTmicKo)ci. и Улугуоип..

4 4 8 .  Astragalus ceratoides М . а B ie h . К орень д е 11еви1ш сты й, искривлеп- 
ный: стебленые п обеги  у |;ороче||пы е, древеенетощ1е; однолетн1е стебли бол ее  
или м енее длинны е, 5 — 3 0  см. .дл.. 11рямостояч1е пли восходащ 1е, зе .т н ы с. 

н а у с т о  п о к р ы т ы е  прн;катымн волоскам и . П ри л пст111п;п свободны е, почти 
яйцевидны е, тун о-заостр еи и н е, ври'жато-волосистые. Л истья короть'о-череш ко
вые, зел ен ы е , покрытые н п у с т ы .м н .  преимущ ественно съ ниж ней стороны, 
прижаты ми волоскам и  (чащ е золеными), 3 — 0  см. дл .: листочки продолгова
ты е, на вер хуш к е тупые или ж е почти ланцетовидны е, заостренны е, 5 - 
1 5  мм. дл ., 1 —  4  мм. ш ир.. в?, ч н с .т  G — f) нар?,. П ,ветоносы  вдвое дл и н нее  
листьев’!.; цв'Ьты л и л о в о -п у р п у р о в ы е , нг.м но10ч?1с.гг)1ны с  (О— 1 0 ) ,  с о б р а н 

н ы е ук о р о ч е)ш о а  п о ч т а  зо н т а к о ва О н о н  или головчатой кистью. П р и ц в ’Ьт- 
ники яйцевидны е, нриж ато-волосисты е, короче или иочтн равны цв’етонож кам ъ. 
Чаш ечка, трубчатая. 0  -7  мм. ,дл., р'йдко бо.гЬе, покрыта)! п))11жатымн чер-



ними и немногими белы ми волосками; зубцы  коротш е, туповаты е, р азъ  въ  
() или бол'Ье короче трубки. Ф лагъ 1 S  - 2 2  мм. д л ., 7 — 1 0  мм. ш'ир., про- 
,|,олговато-обратно-лйцевидны й, на перхушк'Ь выемчатый;-крылья его короче, съ  
иласти тсой  равной ноготку и па iiOHut вы резанной; лодочка одинаковой ш н-  
im iiij, но 1:ороче кры льевъ. Зав я зь  приж ато-волосйстая, на очень короткой  
можк'Ь, съ  2 0 — 3 0  сем япочкам и. Бобы вначале вверхъ обращ енны е, вп олн е  
зр ел ы е горизонтально-откинуты е или д а ж е iionHituiie, .тнейныс, длинно за -  
истрепные, во 4 — pa.io п реш ш аю щ 1е чашечку ( 2 5 — 3 5  мм. д л , ,  около  
2  им. т и р .) ,  на снинкЬ неглубоко иселобчатые, въ поперечномъ р а зр е зЬ  
туио-трсхгранны е, 2 -г н езд н ы е , покрытые прижатыми черными и белы м и во- 
.шсками (L ed I). К1. ross . I . р. 0 3 0 .  Л . c e r a to id e s  [i. m o iita m is  L e d b . F I . 
a l t .  IIT . p . 3 0 0 .  A . s te n o lo b u s  B,:;e, E m iiii .  a l t .  M  2 7 4 ,  5 ) .

licipb'iaeTca вь ггспяхъ, no открытымъ стснпымъ, иронмуществснно камспистымъ 
сьлинамъ холчонь и на утссахъ—около д. Зеньковой (въ Кузнецкой степи), по 
р. Копдом'1; близь Кузедсевскаси улуса (Катунская гора): между д.д. Курьей н 
1’учы‘В1)й, Сивушкой 11 Змеипогорском'ь, между Чагыркой н Тулатинкой, въ долипахъ 
р.р. Maiibiina и Капа. Цв. въ Mat, плоды съ 1юпя.

Обл. распр. A.iTiifi, Bfino'iii. ч. Гемипалатипи;. (по )i. ICyp'iyuyl и (.Св. ч. Сем1111'ЬченскоП
(('I'priiiiuui.) ofi.i.

441). Astragalus stenoceras Г . A .  M ey. Стебли, выходящ1е и зъ  тол- 
стаго корня, довольно длинны е ( 5  —  2 0  см. д л .) , раскинутые или восходяиие; 
при основап1и на б о л ее  или м ен ее значительномъ нротяжен1и д р ев есн ею п и е, 
в'ь верхней части бш пват ы с отъ плотно нокрынающ ихъ ихъ  приж аты хъ во- 
.ю сковъ. Прилистниь'и меж ду собой не сроснп’есл, яйцевидно-ланцетовидны е. 
Покрытые ирилхптымн белы ми полосками, иногда съ  прим есью  черны хъ. Л истьн  
2  - 5  см. д л ., коротко-череш ковы е, пьроват ые, въ особенности сн и зу , отъ  
довольно густы хъ приж атнхт. волосковъ; листочки во чис.т  .>— 7' паръ, 
д.ш нно-зллинтичесьле, туно-запстренм не или я;е почти ланцетовидны е острые,
4 — 10 мм. д л ., 1 - - 2  мм. шнр. И,ветоносы вдвое или б о л е е  дл и н н ее листьсвъ, 
съ ред|;им и прижатыми iio.iociiaMH; ц веты  пемпогочислонные ( 5 — 8 )  лиловые, 
в7, укороченпыто, нвогла почти вшппиковидныхо киш нт ь. П р и ц в ет н и к и  
ширшхо-ййцеиидные, волосистые, короче или ж е почти равны ц ветон ож к ам ъ . 
4a iiic4 i;a  трубчатая, покрытая прижатыми, па спинной стор он е обы кновенно  
черными, а па брю ш ной— белы ми, волосками, О— 1 0  мм. дл .; зубцы  ея очень  
i;opoTi;ii‘, туповаты е, ра:!ъ въ L0 пли б о л ее  короче трубки (очень р е д к о  равны  
' / з  ея ). Ф лагъ 2 0 — 2 4  мм. д л ., 8 — 9 мм. ш ир., н родол говато-обратн о-яй ц е- 
видный, на в ерхуш к е выемчатый; крылья короче ф лага и немного д л и н н ее  
лодочки; пластинка н х ь  равна шириной л о д о ч к е , на вер хуш к е слегка выем
чатая, мно1',1.а ц ельн ая зак р уг.1еннал, немного короче ноготка. Зав я зь  и риж ато- 
во.ю систая, па очень |;ороткой и ож 11е ,  съ 2 4  —  2 9  семяпочками. Б обы  иря-
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iiu o , л и н е й н ы е ,  длиино-заостронны о, око.ю  2 5  мм. д.1 . или немного бол!.с, 
около 2  мм. ш ир., въ 4  р а з а  дл н н ш ье чаш еч ки , въ нопсречном'ь ра:)р1;:г1; 
ок руг.ю -3-гр анн ы е, 2-ги'Ьздные, снаруж и покрытые приж аты ми белы м и по
лосками съ ирим'Ьсью чсрныхъ (Boni[;^ e t  М еу. Y e r z . р . 2 3 ,  .Y; 7 7 .  А . ссга- 
to id o s  я . ca m p e str is  L ed b . F I . a l t .  I l l ,  p . 3 0 6 ) .

Растетт. no стсиям'ь u степнымъ камспистымь склопамъ. До.|Ц1на р. Катупм около 
Эджигана н перевоза Кс]1Ъ-кечу; около с. Локоть, д. Иоловинкипой, Устяпской, между 
Бородулихой и Жерновкой, между Красноярской и Ново-Шульбиикой: д.д. К'опдрать- 
ева па Бухтарм'Ь, Усть-Вухтармипская, между Черсишапской и Мало-К|1аснояргкоп на 
Иртыш'Ь, Во.чыпе-Нарымская, между Солоповкой и Медвйдской. Дв. въ Konut aiipt.ia 
n въ Mat; плоды ст. 1шня.

Обл. распр. Южи. ч. ТпмокоЛ луб., ('('мипалатинск., (,'cMHi-t'ieitcK., .А то й  и шкал »бл.. Ojeii- 
бургская губ.

4 5 0 .  Astragalus macrolobus М . а B lo b . К орень толсты й, многоглавым; 
нодземны е стеб.тепые п обеги  многочисленные, вЬтпистые; наземные стсб.ш  уко
роченны е, 1 ,5  - 7  см. д л ., подобно ц!гЬтоносам'ь и листьямъ ссребрнсто-бЬло- 
ватые отъ плотно нокрывающи.хъ нхъ  приж аты хъ волос1говъ. П рилистники  
ночти свободные или спаянные меж ду собой лишь въ самой нижней части, 
ш ироко-трехугольны е, П01срытыс плотно-прижатыми бЬлыми волосками иер'1>л1;о 
съ  нрим'Ьсью черных'Ь. Л исть я  на довольно длинны хъ чер еш кахъ  (равпы хъ  
‘/ г  пластинки, 3 — 7 см. д л ., съ 5 — 7 парами нродолговато-эллиптнческихъ, 
на верхушк-Ь туповаты хъ листочковъ 5  —  12  мм. д л ., 1 , 5 — 4  мм. шир. Д в Ь т о-  
носы д л и ш г к  листьевъ; цвЬты молочно-б'Ьлые, немногочисленные ( 4 -  7 ), 
соб1)аны у-кораненпой, ночти зонта ков их) нон itHCTbio. Прицв'Ьтники перепон
чаты е, яйцевидно-ланцетовидны е, волосистые, ночти одинаковой длины сь  
ц ветонож кам и. Ч аш еч1;а трубчатая, покрытая прижатыми черными, съ нри- 
м'Ьсыо бЬлы хъ, волосками, 9 — И  мм. дл ., съ ланцетовидно-ш иловидны ми  
зубцам и, въ 4 — 5  разъ  болЬо короткими ч1>.чъ трубка. Ф лагъ нродолговато- 
обратно-яйцевидны й, выемчатый, 2 1  —  2 4  мм. дл ., 1 0 - 1 2  мм. ш ир.; крылья 
короче его, съ выемчатой на верхушк'Ь пластинкой, ночти равной но длин'1> 
ноготку; лодочка короче крыльевъ ( 1 5 — 1 7  мм.), одинаковой съ ними ши
рины. Завя зь  нриж ато-волосистая, на очень короткой нож кЬ , съ  1 9 - ' 2 3  сЬмя- 
ночками. Вобы виерхъ обращ енны е, немного изош упш е, линейные, на вср- 
хушк'Ь заостренны е, 2-гн1;здны е, на сп и н ке ж елобчаты е, на брю ш ке слегка  
килевидные, въ ионеречномъ р а зр Ь зе  ночти туно-трехгранны е, покрытые при
жаты ми белыми волосками съ примесью  немногихъ черныхч., въ 3 - - 4  раза  
д л и н н е е  чашечки, 2 2 - - 3 0  мм. д л ., около 2  мм. шир. (Б и п ц ’о, F ii ii i i i .  a lt .

2 7 3 ,  3 .  А  s iib u la t iis  a lb il'lo n is  P a l l . ,  A ,str. ji. 2 3  ннЬ v a r . [i. t . 2 0  B .  
A . m a cro cera s C. A . M ey. in Bonц^ e t  3 Ioy . S iip p l.  f l .  a l t .  .Y 7 7 .  o liso rv .
2 .  L ed b . F l .  ivs,s. 1, p. 6 1 3 ) .  '  '



Встречается вь значительномъ количестве по р. Чуе—въ Курайской степи; съ 
цветами и зр’Ьл. плодами найд. въ конце 1юля. •

Обл. распр. Уфияск. и ОрспЛургск. губ., восточн. ч. Сеяипалятииск. o6i., воеточн. Алтай, 
Г.мисоОск. губ. (по р. Кинсею около Крае.поярека).

4 5 1 .  Astragalus tephroiobus B g e .  Приземистое (д о  5  см. вы с.), e t p o -  
iiiiTo-б ’Ёлое отъ  нриж аты хъ во.ю сковъ, растен1е съ  толстыми укороченными  
p.ciiitTiueHiiHMH стсблепы.чи п обегам и . На.земные стебли тож е очень укоро
ченные, лишь при плолосозрепан1и достигаю пйе 2 ,5  см. П ри л истн и ки  почти  
перепончаты е, ш ироко-тре.\угольны с, приж ато-бело-полосисты е. Л истья почти  
cii.u in ie , не б о л е е  2 ,5  см. д л ., съ  5 — 6 парами п родолговато-обратно-яйце- 
Ш1,|,ны.\ъ или э.глйптическихъ, обыкновенно вдоль сложенны хъ листочковъ до  
5 мм. д л ., 1',5 мм. ш ир., съ о б е и х ъ  сторонъ приж ато-волосисты хъ и оттого  
сер о в а т о -б ел ы х ъ . Ц в ет он осы  по время цветен1я равны листьям ъ, з а т е « ъ  
н есколько удлиняю тся. Ц в ет ы  въ количестве 4 — 7 въ укороченны хъ зонтико- 
ви,1,ных'ь к истя хъ , бел оваты е. П р и ц в етн и к и  равны цветон ож к ам ъ  или дли н 
н е е  нхъ . Ч аш ечка к оротко-трубчатая, около 1 0  мм. д л ., покрытая белы ми  
и черными прижатыми волосками; зубцы  ея линейные, въ 4 — 5 р аза  короче 
трубки . Ф лагъ продолговато-яйцевидны й, на вер хуш к е широко-выемчатый, 
почти :̂ -.1оиастной, 2 2 — 2 5  мм. д л ,, 9  мм. шир. Кры лья OKO.io 1 8 
2 2  мм. д л ., на в ер хуш к е почти лопастнын, д л и н н ее лодочки ( 1 5  —  1 8  мм.). 
-Завязь волосистая, съ  2 0 — 2 4  сем япочкам и. Бобы  прямые, вверхъ обращ ен
ные, линейные, въ 4  раза дл и н н ее чашечки (около 2 5  мм. дл . и 2  мм. ш ир.), 
въ понеречномъ р а з р е з е  почти окруиые, на брюшной стор он е сл або киле
видны е, сероваты е отъ бе.ты хъ и черныхъ нриж аты хъ волосковъ (B u n g -e , 
l i e n .  .\,ч1г. р. 2 2 2 .  .Y' 8 9 3 ) .

Найд. Политоп!,шъ пъ Чуйской ггепи (Пупго).
Bii.rl.o пиг.г'1; ш'п:т'1ттпо,

4 5 2 .  Astragalus ortholobus B g e .  Стеблевые п обеги  укороченны е, в е т -  
1!нстые, простертые, древсснею щ 1е: наземные стебли— од н ол етн !е, прямостояч1с 
пли несколы со отклоненны е, бел ы е отъ  плотно нокрывающ ихъ и х ъ  ирижа- 
ты хъ волоезеовъ, в м ес т е  съ  цветоносам и 1 5 — 2 0  см. выс. П рилистники  сво- 
бо,1.ные, янцевидно-трехугольны е, плотно покрытые прижатыми белы м и, а при 
основан1и об1Акновенно черными волосками. Л истья 4 — 6 см. д л ., прш като- 
во.ю систы е, беловаты е; листочки въ чи сл е 4  —  6 паръ, линейно-продолговаты е, 
на верхунпсе туповаты е, 8  — 1 8  мм. д л ., 2 — 4  мм. шир. Ц ветон осы  в,|,вое 
Л.1ш ш ее  листьевъ, съ  прижатыми белы ми и отчасти черными волосками. К исти  
у к о р о ч е н н ы й ,  почти ю.твчитын, около 2 ,5  см. дл .; прицветники  д л и н н ее  
Ц 1! е т о н о ж е к ъ .  Ц в ет ы  беловаты е; чаш ечка коротко-трубчатая, около 1 2  ми. д л .,  
покрытая прижатыми черными и немногими белыми волосками; зубцы  Cii л и 
нейные, прямые, нъ 4  раза 1;ороче трубки. Ф.гагъ нродолговато-обратно-яйце-



видны й около 2 5  мм. дл . и 11 мм. т и р . ,  на верхушк'Ь почта 2-лоиастной; 
крылья около 2 0  мм. дл .; на нерхугак'Ь вы резанны е, длинн'Ье лодочки  
( 1 7  мм. д л .) . 8а 1ш ь  волосистая, съ  2 4  - 3 2  сем япочкам и. Бобы  вверхь  
обращ енны е, линейны е, до  3 8 — 4 0  мм. .щ ., около 3  мм. ш и]!., п р я м ы е,  иь 
4  р аза  и б о л ее  д л и н н ее  чаш ечки, на сп и н к е глубоко-ж елобчаты е, въ пи- 
неречномъ р а з р е з е  почти И - ц т н и ы е .  плотно покры тие прижатыми белы ми и 
немногими черными волосками (I liu ig ’e ,  G eii. A .str. р . 2 2 3 ,  Л: 8У .5).

Найд, аа п.алап. по р. Катуни н ЧуЬ (Нунге. Иолитгж'|.).
KpuMt того 1п, К1ЖН. У|мл1; около Ороибурга.

4 5 3 .  Astragalus pycnolobus Б^'О. Jiopeni. толсты й, многоглавый, сь 
укороченными стеблевыми побегам и . Н аземны е стебли Фишльио 1\ш и н ы е ,  

прямостояч1е или немного раск'инутые, безъ  циетоносонъ  5 — 2 0  см. выс., 
H cit/cm o  п о щ ш т ы е  прижатыми волосками. П рилистники ланцетонндпы е, 
длинно-заостренны е, сроснГюся между собой лишь въ нижней части, ноь-рытне 
прижаты ми белыми нолос1;ами, иногда съ  м рим ес1.ю черны хъ. Л истья длинно
черешковые, 5 - - 8  см. д л ., съ 6 —  7 нарами лпсточко1!Ъ, почти зел ен ы е, хотя  
покрытые СЪ о б еи х ъ  сторопъ редким и прижатыми но.ю сками. .Листочки про
долговаты е или ланцетовидны е, острые, р ед к о , лишь у ниж нихъ листьевъ, 
туноваты е, 1 0 — 2 0  ми. дл , 2 — 4 мм. нгир. Ц в ет он осы  значительно дл и н нее  
листьевъ , ]|ри н лодахъ  достигаю нце до  2 5  си. Ц в ет ы  бел оваты е, собранные 
въ 1ЩЮШК1/Ш нкелпь. П ри ц н етни к и  ланцетовидны е, почти равные ц в етон ож -  
камъ. Ч аш ечка трубчатая, около 1 0  ми. д л ., покрытая прижатыми черными 
и немногими белы ми волосками; зубцы ея шиловидные, въ 4 — 5 р азъ  короче 
чщубки. Ф л ап . иродолговато-обратно-яйцевидны й, на в ер х у ш к е выемчатый, 
около 2 3  мм. дл . и 1 0  мм. шар. Кры .1ья короче его съ пластинкой едка 
выемчатой и равной ноготку. .Лодочка i:opo4C крыльенъ (около 1 7  мм.). З а 
вязь волосистая съ 1 3  —  1 6  семяпочками. Бобы прямые, л и н е п н о -п р о о о л ю -  

в а т ы е ,  въ 2 — 2 ‘/2 р аза  д .ш н н ее  чаш ечки, 2 U — 2 8  мм. д л ., около 4  мм. ш ир., 
горизонтально отклоненные или почти iioiinKiiiie, на сп и н ке желобчаты е, съ  
ш ирокой снинпой п ер егор одк ой , 2-гне.здиы е, покрытые прижатыми черными и 
белы м и волосками (Б и п ц о , Е н ш н . a l t .  ]). У 5, 2 7 4 ,  6. — (J e n . A s tr .
р . 2 2 4 ,  8У6) .  ’

Bcrpt'iaercH но p. В ухтарие около Зыряиовскаго рудника и въ стенихь между 
д .д . Солоновкон и МедиЬдской. Дв. въ Mat.

Kp'Oi't тиго ннид. вь liiHTii'iH. 'Г. ConimuiiTiiHfKoli n0.i. fiio р. Курчуму н (Ипми иа. ГР'рь- 
oiiatiiin.J.

7 . C a l y c o c y s t i s  Б ц е .

М иоголетн!я растен1я съ укороченными, ври основаи1и иногда др евесн ею -  
щнми стеблями или почти coitteM’i. безстебельныя; волоски на стебл е и листь-



лхъ 'З-конечные. Ч аш ечка при осноиаи1и болке или мснке расш иренная, по 
отци'Ьтшпи сильно надутая, почти пупырчатая, аа1СЛ1очающая въ себ'Ь боб'ь.

4 5 4 .  Astragalus laguroides P a l l .  Б езстебельпое, сЬронатое отъ  б'Ьлыхъ 
прижатых'ь нолосковъ растеи!с 5  —  1 0  с.ч. иыс. К орень 6o.it>e или мен4.е тол
сты й, многоглавый, съ  закороченными стеблепыми поб'кгаии. П рилистники я й ц е-  
нидно-лапцотонидны е. Л истья длинно-череш ковы е, съ  В — 5 парами л а н ц е т о -  

пи()пыль о гш р ы х о  листочконъ 1 0 — 2 0  мм. дл . Цн'кточныя стр'Ьлки йрямо- 
стояч1я, равны, или немного ко])оче и.ш  длипн'Ье листьевъ, съ  плотными  
яйцевидными или продолговато-яйцевидны ми многоцв'ктныии головками. П р и -  
цв'Ьтники линейны е, заостренны е, короче чаш ечки. Ч аш ечка перепончатая, 
/,7, ncm aaniH )  немного e j(h jm a ii,  И  — 1 2  мм. д л ., м о х н а т а я  отъ длинны хъ  

■отстоя1цихъ нросты хъ б'к .ш хъ волосковъ; зубцы ея нитевидны е, равные поло- 
вин’Ь трубки. В1знчикъ imM eo-AH Aoebih; ({иагъ иочти зллиптическШ , къ  ос- 
HOBaniio ностененно суж енны й, на верхушкЪ немного выр'Ьзанный, 1 6  —  
И ) мм. д л ., 6 — 7 мм. шир. Кры лья 1 4  —  1 6  мм. д л ., съ ноготкомъ бо.тке 
Ллиннымг, ч'кмъ тупая на верхуш кк пластинка; лодочка немного и х ъ  короче. 
Чавязь сидячая, волосистая, съ  11  —  12  сЬмниочками. Б объ  яйцевидны й, не
много сж аты й, около S  мм. д л ., б'Ьло- иногда черно-волосистый, 2 -г н ’Ьздны й,
2 — 4 с'Ьмянный (А . la g u n is  P a l l . ,  A s tr .  р . l b ,  t .  1 6 ) .

Истркчается въ восточночь ЛлтаВ но бсзн.'шдао-иустыш 1ЫЧ’ь иногда соловцеватычъ  
|теняиъ  и .юлинимъ р1н:ь. Чуйская степь около Кошь-Лгача, но р. ТархаттВ, Че- 
i'airi.-У зуну, ц'ь долинЬ р. Дж с.ю , Чулышмана между устьями Чульчн и 1й-коля. Цв. 
но второй иоловтгЬ Ihihb и въ 1юлк, плоды въ августЬ.

Обл. раевр. Н1го«»с1очн. ч. Tvmit'li, кг.киаи KiiaifilcKtift i.MiiiiycHuii;. oKj'.), южн. Иркутский 
lyCi., 3iOKifl КЛАСС Kill! ijCi.i,, Miiio'ci.iiii (uKo.iu (i;i. УОса! u ,cp. M.).

4 5 5 .  Astragalus dilutus Б;^е. Укороченные и толстые стеблевые иобЬгн, 
выходянре и зъ  многоглаваго корня, многочисленные, Вотвисты е, зуаспростертые, 
густо од'Ьтые остатками листовы хъ череш ковъ; вы.\одящ1е и зъ  ихъ  верхуш екъ  
пучки листьевъ и цв'Ьточныя стзгЬлки образую тъ въ общ емъ довольно плот- 
ння приземистыя ( 5 — 1 0  см. вы с.) дерновинки. П рилистники перепончаты е, 
яйцевидно-ланцетовидны е, нижн1е 3-угольны е, м еж ду собой несросш 1еся, густо  
покзштые прижатыми волосками и но краямъ рЪсничатые. Л истья длинно
черешковые, 2  — 7 см. д л ., съ об'кихъ сторонъ нриж ато-волосисты е и оттого  
б'Ьловато-с4>роватые; листочки о б р и т н о -я а ц ео и д н ы е  тупые или ж е и л л и п т и -  

ч т а в  .заостренные, 5 — 1 2  мм. дл  , 2 — 6 мм. шир. въ ч и ш ь  4 — G п а р ь . 

Цв'Ьточныя стр’Ьлки прямостояч1я, немного длиннЬе листьевъ или почти равны  
имъ, приж ато-волосисты я; цв-Ьты собраны довольно плотными яйцевидны ми  
и.ш почти шаровидными головками. П рицвЬ тники яйцевидно-ланцетовидны е, 
едва длиян'Ье цв'Ьтоножекъ. Ч аш ечка въ ниж ней части р а с ш и р е н н а я ,  нрп 
нлодахъ в здут ая , около 1 0  мм. дл ., покрытая призкатыми 2-коиечиы м и чер



ными а  такж е й Ьлымй волосками; зубцы ш иловидны е, въ 4 — 5 р азъ  короче 
трубки. В ’Ьнчикъ б .т гЬ ю -п tjpn i/р о в ы й или он елт ои ат ы й , кой гдЬ гъ ф \о л е -  

т овы м и  ж и л к а м и  и  ф 'ю леы овой  на icouu'li л одочкой . Ф лагъ продолговато- 
обратно-яйцевидны й, на ворхуш к’Ь выемчатый, около середины едва иерета- 
нутый, 1 8 — 2 0  мм. д л ., 7 — 9 мм. ш ир., немного длннн1>е кры льевъ, п ла
стинка которыкъ на конц'Ь ц'Ьльная или слегка в ы р езан н ая , едва короче 
ноготка. Л одочка 1 3 — 1 0  мм. д л ., одинаковой ширины съ крыльями. З ав я зь  
волосистая, на очень короткой нож к’к, съ  1 7 — 2 0  селяночкам и. Бобы заклю - 
ченны въ чаш ечк е, не вы даю тся и зъ  нея, нродолговато-обратно-яйцевидны е,
S — 9 мм. д л ., 3 — 4  мм. ш ир., 2 -гн езд н ы е, покрытые ж есткими, довольно  
длинными белы ми, отстоящ ими волосками (B im g ’e , D e le c t .  S e iii.  li. D orp. 
1 8 4 0 ,  p . 7 , Л» 2 .  L e d b . F I . lo s s .  I .  0 4 4 j .

Обитаетъ во безнлодвымъ вустынвымъ стевамъ, на галешниково-щеииистой или со- 
лоииеватий вочвахъ въ долинахъ p.ji. Чегаиъ-Узуиа, Джёло, въ Чуйскоа степи около 
]|. Тёттыгеиа, леж ду Кошъ-Агаче.нъ и р. Тархаттой. Цв. въ iw iie  в 1юлЬ.

НигдЬ болЪс не наб.шди.шеь.

4 5 0 . .Astragalus follicularis P a l l .  Б езстебельное, ce p o -зелен ое отъ  при* 
ж аты хъ волосковъ растен1е съ  довольно толстымъ ( 5 — 1 0  мм. толщ .) корнемъ. 
образовянны мъ изъ  перенлетенны хъ и сросш ихся меж ду собой корневы хъ мо- 
чекъ; стеблевые п обеги  укороченные, плотно о д ет ы е прилистниками (въ  ниж 
ней части отмершими) и несунце пучки листьевъ и цветочны й стр ел к и . П р и 
листники пленчаты е, яйцевидно-ланцетовидны е, заостренны е, однонервны е, сна
ружи приж ато-волосисты е. Л истья длинно-череш ковы е, 5 — 8  парные; листочки  
.ш н ц е м о и н д н и е , ост рию , около 1 5  мм. дл . или немного бо.тЬе, съ о б ен х ъ  
сторонъ покрытые плотао-ириж аты мн белыми волосками. Д веточ н ы я стрелки  
и р я .т ст о н ч ш , д .ш н ш ье .ш ст ьсвь  ( 1 2 — 2 0  см. д л .) , бороздчаты я. Головки  
продолговаты й, цилиндрическ1я; прицветники пленчаты е, гладк1е, яйцевидно
ланцетовидны е, заостренны е, п очт и  р а в н ы  или немного короче чаш ечки. Ч а 
шечка 1 0 — 1 2  мм. д л ., покрытая прижатыми черными и немногими белы ми  
волосками, по отцветан1и в з д у т а я ,  пузы рчатая, скрывающ ая въ  с е б е  бобъ; 
1пиловидные зубцы ея равны половине трубки или короче. В ен ч и к ъ  а ь р н о -  

ж ел т ы й ;  ф лагъ  около 1 9  мм. дл . и 7 мм. ш ир., ромбически-ональиый, кч. 
основанш  постененно-суж енны й; крылья около 1 6  мм. д л ., на 1»ерхуш ке косо 
выемчатыя, ноготокъ ихъ  дл и н н ее пластинки; лодочка 1 0  мм. д л ., почти т а 
кой ж е ширины какъ и крылья. З ав я зь  приж ато-во.ю систая, съ  1 5 —4 7  сем я 
почками. Б объ  меньше чашечки (около 8  мм. дл . и 3  мм. ш ир.), въ попе- 
речномъ р а з р е з е  тупо-трехгранны й, на поверхности покрытый белы ми при
жатыми во.юсками ( P a l i . ,  A s tr .  р . 1 6 ,  t . 1 4 ) .

Г астеп . пъ стенной областп по открытымъ каменистымъ склопамъ торг н хол- 
-мовъ, р еж е въ равнппиыхъ степяхъ. Около д. Прюхановой и Солып. Улуса (близъ



Иачат'1. )— в'Ь Кузвецкой етепп; около д .д . Ручьевой, Сввушки, Зм^ипогорска, въ до- 
чипахъ р.р. Чарыша, Кана, Абая, Урусула, Катувп около устья Казвакту, Эбелю, 
:1шту-коля, К урая, Че1 ан'ь-Узуна, Тополевки — вритока Ареута: Усть-Камевогорскъ. 
Цв. въ ма'1; и iroBt, нлод|,1 въ itoa'L

iCpu«1i юго иайд. въ согЬднихъ частя.хъ С'емш1ал.ггииск. оОл. но р. 4аръ-Г\рбану.

4Г)7. Astragalus petrolynensis B g e . А . У с т ь - К а м е н о г о р с к 1 й .  Б е з -  
п'рбельное, б'Ьловато-ш елиовистос отъ  нриж аты хъ полосковъ, растен1е съ  тол- 
п'ымъ корнем'ь и укороченными нодземными стеблевыми ноб1иами. П рилистники  
айнсвидны е заостренны е, въ нижней части меж ду собой сросппеся и з д ’к ь  
почти 1'ладк1е. Д н стья  до  1S  см. д л ., довольно длинно-череш ковы е; черешки  
(д о  о  см. д л .) тверды е, почти одинаковой толщины съ  ди1п'оносами. Листочки  
jil)()f)o.uommo-o6jHuiiHO-Muucou()Hbie, ш у п ы е  или туповатые, до 1 2  ми. дл ., 
7 мм. ш и р., аъ <шсл1Ь в ~ 1 1  п а р ъ .  Ц в ’Ьточныя стрелки коро'ье листьевъ  
,|,аже ври илодахъ; цв’Ьты а ь р н о - ж с л т ы е ,  собранные въ з.ы интическую  го
ловку. Прицв'Ьтники ланцетовидно-линейны е, ночти въ 4  р аза  короче ча
шечки. Ч аш ечка в здутая , почти эллинтическая, аселтоватая, около 1 5  мм. дл ., 
покрытая п р и ж а т ы м и  2 -к о н е ч н ы м и  б /ьлыми во л о ск а м и ,  съ незначительной  
прнм'Ьсыо черны хъ— на зубц ахъ ; иос.1'Ьд1п е— ш иловидные, въ 5  разъ  короче 
труб1;и. Флаг'ь нродолговато-обратно-яйцевидны й, на ве[>хуш к4 слегка выем
чатый, около 2 5  мм. дл .; крылья короче его, но длинн'Ье лодочки, на конц'Ь 
пыр'Ьзашшя. Ч авязь пуш истая, сЬмяночекь около 2 0 .  П лоды  не выдаются 
пат. чаш ечки, 2-гн'Ьзлны е, густо покрытые длинными белы ми, отстоящими  
полосками (H lm jio , (J e n . A b tr , р . 2 i l7 ,  0 0 4 .  А . c l l ip so id e iis  L ed b . [1
ii!t(4 'in ed iiis  Ijod b .. F I. a l t .  I l l ,  p 0 2 0 ) .

У|;азываегс)1 едипствеапи только иа р. ИртышЬ около Усть-Каменогорска, гдД. 
пайд. Ледсбуролт, па откры тш ъ склопахт, 11|)игопной сопки, съ цп. въ ма1;.

ini.rhi' niu'.vt ne 11:!В'1.атн|.

V. V i c ie a e  (B e n t l i .  e t  H o o k . 1. c .) .

В ерхняя тычинка свободная или слабо спаянная средней частью съ труб
кой п зъ  остпльпы хъ сросш ихся тычинокъ. Бобы раскры ваются двумя створками. 
Травы съ парно-перистыми листьями, заканчиваю н(имися усикомъ или шило-
видн ы MTi нридатком ъ.

1 2 8 . CICEK. L.

Ч аш ечка колокольчатая, при основан1и съ одного бока м’Ьш ковидио-рас- 
ш иреиная, съ  почти равными меж ду собой зубцам и. Ф лагъ длинн'Ье крыльевъ  
и тупой или заостренной на KOiipt лодочки. В ерхняя тычинка свободная; 
тычиночныя нити подъ  пыльниками расширенныя. Столбикъ на верхушк'Ь го
лый. В объ  сидяч1й, 2-створчаты й.



4 o S .  Cicer SOOngoricum s i e j i l i .  Ci'eu.in раскинуты е, iw c.xo.viinie, отчасти  
Д'Ьиляющ1еся, BM'bcTt съ листьями ж еле;)исто-ну111истыс, 2 0 — 4 0  см. дл . П р и 
листники ш ироко-яйцевидны е или почти округлы е, крупно-остро-иубчаты е. 
Н иж н1е листья непарно-, вер.\н1е ж е иарно-иеристы е, съ  нростымъ (невЬтии- 
сты мъ) усикомъ на !;онцЬ; у срсднихъ листьевъ конечный листочекъ нерЬдко  
самъ суж ивается на верхучнкЬ въ коротш й завитой  усикъ. Л источки вь  
числЬ 4 — 7 п а р ъ , обратно-яйцевидны е, при основан!и клиновидно-суженны е  
II ц'Ьльно-крайн|’е, въ верхней ноловинЬ о с 111р и -.{1/б ч а ш ы е.  Ц вЬтоносы  назуш - 
ные, з а к а н ч н в а ю щ к с н  ш п п ев и д н ы .ш  от роеш ком ъ, почти равны или немного 
короче листьевъ , са 1  ц т ш к о м ъ ,  ендящ имъ на особой двЬ тонож кЬ  4 —  
1 0  мм. д л ., снабж енной при основаи1и нарой малены сихъ ирицвЬтниковъ. Ч а
ш ечка 1 2 — 1 5  мм. д л ., подобно цвЬтонож кЬ ж елезисто-пуш истая; зубцы ея 
въ V / i — 2 р аза  длиннЬе трубки, при основан!и ш ироко-ланцетовидны е, на 
конц'Ь тонко и длинно заостренны е. Б Ь нчикъ  фиолетовый, ф иагь ш ироко-яйце
видны й, слегка выемчатый, суженный въ королчий ш ирок!й ноготокъ, около  
2 5  мм. дл , и 2 0  ми. ш ир.; крылья 1 S — 1 9  ыа. д л ., съ  ш ирокой ( S —  
9  мм, ш и р .), на верхуш кЬ округлой нластинкой въ 4  раза длиннЬе ноготка; 
лодочка около 1 5  мм. д л ., на концЬ заостренная. З а в я зь  волосистая, съ  
немногими ( 5 — 7 ) сЬмяночками. Бобы нродолговато-яйцевидны е, около 2 5  мм. дл, 
и 1 2  мм. ш ир., ж е.ш исто-иуш и сты е (L e tlb . F1. ro ss . I , р . GGOj.

Найд, въ верхов, р. Тополеикц (или Карагема) нЬсколько выше устья р. Кара- 
вра, на юигномъ щсбнистимъ скловЬ съ цвЬт. въ ковцЬ 1ншя (Оавижвиковъ).

Обл. распр. Восточи. Л.пчШ, ТирбаштаП, СеилрЬчеип:. uo.i., Лшчииктаиь, заи. Гима.тй, Тибетъ.

1 2 4 . Y1GIA L. 1’и Р О Ш К К Ъ , Н И К Л .
Ч аш ечка нри основан1и косая, съ неодинаковыми зубцам и, изъ  кото|)ых(. 

2  iiepxuie болЬе KopoTuic, самы й-же нинапй длиннЬе остальны хъ. Флагъ си- 
днч1й, безъ  ноготка; крылья сцЬнляются своими уш ками съ тупой на концЬ  
лодочкой; пластинка ихъ ночти равна ноготку. Б ер хи яя  тычинка слабо спаяна  
своей серединой съ тычиночной трубкой изъ  остальны хъ, сросш ихся меж ду  
собой, тычинокъ, свободны е концы которы хъ нод'ь пыльниками не расш ирен
ные, неровные: на верхней сторонЬ бо.тЬе д.ш ины е, на н иж н ей — короче, от
чего тычйкочная трубка какъ бы косо ерЬ занная. З а в я зь  на ножкЬ почти  
равной ей самой. Столбикъ на концЬ покры ть но всей окруж ности волосками  
(р ’Ьдко неравном'Ьрно— именно на верхней сторонЬ бо.гЬе длинными, собран
ными густы мъ трехугольнымъ хохо.ткомъ, на остальной ж е окруж ности бо.гЬо 
короткими и р'Ьдкими). Б объ  на короткой нож кЬ , гладк1й, продолговаты й, 
плоско-сж аты й, 2-створчаты й, 2 -  много-сЬмянный.

Травянисты я растен1я съ болЬе или мен'Ье длинными и нетвердыми стеблями, 
съ  парно-перистыми листьями, заканчиваю щ имися усиками, нрн помощи ко
торы хъ они цЬиляются за сос’Ьдн1я растен1я и др . нредметы.



1 . К исти  иаъ 2 — о цв'Ьтковъ на очень короткомъ ц в ет о н о с* , почти
еидяч{я, въ нисколько равъ короче листьевъ , въ п а зу х а х ъ  к ото- 
ры хъ o H t пом’Ь щ а ю т с я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 9 .  Y . se p in iii.

—  Ц в ’Ьтоносы длинны е, вм^ст-Ь съ цветочны ми кистями превышают'!,
листья, равны имъ или .тишь немного к о р о ч е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 .  Ц в ет ы  бл едн о-ж ел тов аты е, съ  ф1олетовымъ пятномъ на к о н ц е
лодочки; листья серовато-зелены е, ж естк!е, съ  сильно выдаю щ и
мися н ер в а м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 5 .  V . c o s ta ta .

—  Ц в ет ы  сине-ф !олетовы е, лилово-пурпуровы е, бе.ю вато-лиловы е,
р’Ьдко б е л ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 .  Ц в етон осы  TOHiiie, съ  1 — 2 мелкими (ф лагъ  не дл и н н ее 6  мм.)
ц в е т к а м и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 7 .  V. te tr a sp e r m a .

—  Ц в ет ы  многочисленные, въ 1систяхъ, б о л е е  крупные (ф лагъ  7 —
1 8  мм. д л . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4 .  Ц в ет ы  бел оваты е, (1)лагъ съ фюлетовыми или лиловыми ж илками, 
лодочка на к о н ц е  лиловая; гладк1я или почти г.тад1п я растен1я . 5

—  Ц в ет ы  сипе-ф1олетовые, пурпурово- или красновато-лиловы е . . 6
5 . П рилистники иолустреловидпы е, на череш ечке около 1 мм. дл .;

листочки въ ч и сл е 4 — 6 иар'ь, линейно-продолговаты е; ф лагъ  
около 1 0  мм. д л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 6 .  V . p ic ta .

— П рилистники бахром чато-надре.занны е; листочки въ числе 6  —
1 0  паръ, и родолговато-;ш иитическ1е; ф лагъ  1 5 — 1 8  мм. дл .

4 6 4 .  V . sy lv a t ic a .
6 . Л источки крупны е, широкие, эллиитическ1е или продолгова.то-зллип- 

тическае, толстоваты е, жестк1е, 2 0  — 3 5  мм. д л ., 6 — 2 0  мм. ш ир.; 
прилистники съ ш ирокими, яйцевидно-ланцетовидны ми долями, въ  
ср еди н е съ  1 — 5  крупными зубцами; цветы  пурпурово-ф ю летовы е.

4 6 0 .  V . а ш о еп а .
—  Л источки б о л е е  узк1е, яйцевидно-ланцетовидны е, ланцетовидны е

или почти линейные ( 2 — 8  мм. ш ир.); прилистники съ б о л е е  
узк ой , обы кновенно ланцетовидно-линейной, верхней долей . . 7

7 . Ц в ет ы  пурпурово-лиловы е, лодочка почти равна или немного ко
роче ф л а г а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 1 .  V .  m e g a lo tr o p is .

— Цветы ф1олетово-син1е или лиловые, лодочка значительно,—на
треть или почти вдвое, короче ф лага ........................................... 8

8. Флагъ по средине суженный (перехваченный); нижняя половина 
его такой же длины какъ и верхняя, но обыкновенно шире ея, 
реже столь же широкая; цветы обыкновенно сине-фшетовые, въ 
густыхъ кистяхъ равныхъ листьямъ или немного длиннее. 462.

V. Сгасса.



—  Ф,аагъ леретянуты й ниж е средины; ниж няя часть его короче и 
уж е верхней . Цв'Ьты немного крупн-Ье (ф.чагъ 1 2 — 1 4  мм. д .т .), 
обыкновенно ли.ю вы е, въ неслин1комъ густы хъ к истяхъ , которыя 
BM icTt съ цветоносам и  н ер ед к о  почти вдвое л л и н н ее листьевъ. 
Стебли б о л е е  прямые и крепк1е, м енее ветви сты е, листочки  
ж е с т ю е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 6 3 .  Y . te n u ifo l ia .

4 5 9 .  Vicia sepium L . Г . п р и з а б о р н ы й .  Стебли почти гладш е, 3 0 —
6 0  см. дл . П рилистники га и р о к ге , ниж няя часть и х ъ  крупно-зубчатая, верх
няя яйцевидная, заостренная. Л истья 5 — 1 0  см. д л ., съ 5 — 7 парами с.легка 
волосистнхъ , п р о д о .п о в а т о гя н ц е в и д н ы х ъ ,  на вер хуш к е т у п ы х ъ  и л и  сл егка  

вы ем чат ы хъ  листочковъ 1 5 — 3 5  мм. д л ., 5 — 1 5  мм. ш ир. Ц ветон осы  очень  

п о р о т т е, вм гьсп т  съ к и с т гм  изъ 2 — 5  цвгьт ковъ въ ш ьсколько р а з ъ  ко

р о ч е  лггст ьевъ. Ч аш ечка 5 — 6 мм. д л ., зубцы ея трехугольны е, ш иловидно- 
заостреяны е; и зъ  нихъ 2  верхн1е съ загнутыми и почти сходящ им ися м еж ду  
собой концами; вижн1е въ 4  раза короче трубки. В е н ч и к ъ  красновато-.тило- 
вый; ф лагъ 1 3  —  1 5  мм. дл ., съ ш ироко-яйцевидаы мъ, слегка выемчеятымъ 
отгибомъ; крылья едва короче его и дл и н н ее лодочки (около 1 0  мм. д л .) .  
Столбикъ на к он ц е покрытъ волосками н е р а в н о л т р н о :  на верхней поверх
ности волоски дл и н н ее и собраны очень густымъ тр ех) гольнымъ хохолкомъ; 
на остальной ж е окруж ности они б о л е е  коротк1е и р едк1е. Бобы вверхъ  
стояч1е (L ed )}. F 1. a lt .  I l l ,  р . 3 5 1 ) .  ^

Очень раеиространенпое pacTeiiie въ лесной области почти всей губерн1н, гд'Ь 
растетъ но разреженнымъ, смешаныымъ и березовычт. лЬсамъ, ихъ онушкамъ, ку- 
ста])никамъ, лЬснымъ лугамъ, склонамъ овраговъ, берегалъ речект. и проч. Берега 
р. Васюгана около Айиоловскнхъ юртъ, устья р. Чижанки и др. л ., но Оби— около 
устья р. Кети, с. Колнашева и да л ее , до южн. границъ губерв1и. На горахъ селится 
нреимущественво въ нихтово-еловыхъ лесахъ  и вблизи ихъ, не поднимаясь до л ес
ного предела. Въ степной обл. попадается р едк о , удерживаясь въ тенистыхъ сыро- 
ватыхъ местахъ по берегамъ речекъ, около займищъ или въ березовыхъ колкахъ, 
напр. около с. Индерскаго— въ В арабе, между д .д . Безголосовой и Плотовой, около 
Колыванскаго зав., Секисовки, Усть-Каменогорска и въ др. м. Ц в. въ 1юне и 1юле.

Обл. распр. Почти вся Европа, Кавка-зъ, Уралъ, Тобольск, губ. (еь щир. 62‘/«“—с. Каидвн- 
ское и южнее) Томск., Еиисейск. (съ 67‘/г“—д. Половинка и южнее), Иркутск, губ.; Акмолинск, 
обл. (отъ Иртыша до Акмолинска), Семипалатинск., Семиреченск. обл.. Малая Аз1я, Кашмиръ.

4 6 0 .  Vi6ia amoena F is c l i .  г. к р а с и в ы й . Стеб.?и пуш исты е, 35— 
1 0 0  см. дл . П рилистники крупные ( 1 0 — 2 0  мм. д л .) ,  поду стреловидны е, съ  
широкими, яйцевидно-ланцетовидны ци долям и, въ  с е р е д и н е  съ  1 — 5  круп
ными зубчивам и. Д и ст ь я  6— 1 0  см. д л ., съ  о б е и х ъ  сторрнъ пуш исты е, 5—
7-парны е; листочкц круцные, эллиптические или продолгуващо-эллипти- 
честе, тупые, р е х е  слегка выемчатые, на самомъ к он ч и к е съ  маленькимъ  
заострен1емъ, 2 0 — 35 мм. д л ., 6 — 2 0  мм. ш ир., толстовагпые, н еск ол ьк о



кожистые. Кисти многоцв'Ьтныя, не очень густыя, вц’Ьст'Ь съ цветоносами 
равны или немного длиннее листьевъ. Цветы фюлетово-пурпуровые; ча
шечка волосистая, 5—6 мм. дл., верхн1е зубцы ея очень коротые, нижше— 
ланцетовидно-шиловидные; самый нижн1’й немного длиннее половины трубки. 
Флагъ обратно-яйцевидный, на верхушке выемчатый, къ основашю немного 
суженный, И — 15 мм. дл., 7—9 мм. шир., немного короче крыльевъ и 
длиннее лодочки, Столбикъ на верхушке покрытъ волосками равномерно 
по всей окружности. Бобы 15—25 мм. дл., 5—6 мм. шир. (Leclb. F1. alt, 
III, р. 343.—Icon. fl. ross. t. 481).

Довольно часто встречается въ степной области по степнымъ и низкнмъ лугалъ, 
беретамъ речекъ, около арыковъ. Между с.с. Туталинскимъ и Поломошнымъ (ctB. 
иестонахожд.), Усть-Сосновка, Бычкова, Саламатова, г. Колывань, въ Кузнецк, степи—  
около Бачата, Карагайловъ, Терешкиной и Ильинскаго; въ дол. р. Кондомы около 
Кузедеевскаго улуса, по р. Мал. Кызасу; д.д. Девкина, Медведская, Анисимова, Таль- 
мепская, Барнаулъ, Шадрина, Безголосова, Плотова, Колыванское оз. и зав., д. Бе
резовка, Тулатинская, Сентелекъ, Кортонская, Ннжн1й Уймонъ, Котаида, дол. Катуни 
около Кер-кечу, с. Алтайское, д. Карасукъ, Усть-Каменогорскъ; нижв1я долины 
р.р. Эбелю и Чулышмана. Цв. въ 1юне— пач. августа.

Обл. распр. Южи. НОЛОВ. Томск, губ., Еипсейск. (съ ‘Л'/г** с. ш.—УзкШ мысъ, Ворогова и 
лр. к до южп. грапидъ губерн1И), Иркутск, губ., Забайкальск, обл., южн. ч. Якутской, Амурская, 
.VccypirtcK. обл,, О. Сахалинъ; Моигсл1я (въ сЬверн. —дол. р р. Улу-кхема, Ха-кхема, хр, Танну-Ола 
около р. .Арты-кхема!), сЬв. Китай, Манчжур1я, Корея, Явон1я.

461. Vicia megalotropis Ledb. Стебли простые или ветвистые, 12— 
80 см. дл., пушистые, особенно въ нижней части, или же почти гладк1е. При
листники полустреловидные, нижняя часть ихъ съ 1 или немногими зубцами, 
верхняя линейно-ланцетовидная, ланцетовидная или яйцевидно-ланцетовидная. 
Листья 3— 10 см. дл., более или менее волосистые, иногда сверху гладк1е; 
лнсточки въ числе 4— 12 паръ, длинно-9.тлиптическ1е или продо.тговатые, 
притупленные, лишь на самомъ кончике съ маленькимъ заострешемъ, и.ти же 
лпнейно-ланцетовидные, заостренные, 7—35 мм. дл., 2—5 мм. шир. Цвето
носы оттопыренно-волосистые, иногда почти гладк1е, равны и.ти немного ко
роче или длиннее листьевъ; кисти недлинныя, обыкновенно изогнутыя, одно- 
бочны я, съ горизонтально откинутыми, отчасти поникшими цветами. Чашечка 
5—8 мм. дл., негусто покрытая тонкими прилегаютцими волосками; верхше, 
KopoTKie; зубцы ея—трехугольные, щижн1е—ланцетовидно-линейные или ли
нейно-шиловидные; самый ннжнШ изъ нлхъ немного короче или почти равенъ 
трубке. ВенчиЕъ пурпурово-лгштй; флагъ продолговато-обратно-яйцевйд- 
ный, на верхушке едва выемчатый, 10—16 мм. дл., 6—9 мм. шир., почти 
одинаковой длины съ крыльями; лодочка также почти равна флагу и.ти 
лишь немного его короче. Сто.дбикъ на конце равномерно-волосистый. Бобы 
20—25 мм. дл., 6—7 мм. шир.



a, typica Trautv, (Catal. Yiciear. ross. in Act. Horti Petr. I ll , 1, p. 50. 
Vicia megalotropis Ledb. FI. alt. Ill, p. 344.—Icon. fl. ross. t. 36S). 
Корень тонкШ (1,5—2 мм.), стебе.1ь длинный (40—80 см.), пушистый, осо
бенно въ нижней части. Прилистники узше, съ ланцетовидной или линейно
ланцетовидной верхней долей. Листья 6— 10 см. д.т., съ ветвистыми усиками; 
листочки въ числе 7—12 паръ, ланцетовидные или ланцетовидно-линейные, 
заостренные, 15—35 мм. дл., 2—5 мм. шир., съ обеихъ сторонъ, сверху 
менее, покрыты прилегающими волосками. Цветоносы пушистые, немного ко
роче или равны листьямъ, съ довольно густой кистью изъ 10—20 цветковъ. 
Цветы некрупные: чашечка около 5 мм., флагъ—10— 12 мм. дл., 6 мм. шир.

j3. m ulticaulis Trautv. 1. с. (Yicia multicaiilis Ledb. Fl. alt. Ill, p. 
345.—Icon. fl. ross. t. 50). Корень довольно толстый (до 6 мм. толщ.), 
вцпускающ1й многочисленные KopoTide, оттопыренно-пушистые стебли 12— 
25 см. выс. Прилистники нередко шире чемъ у предыдущей формы. Листья
3—6 см. дл., обыкновенно съ простымъ, не ветвистымъ, усикомъ; листочки 
въ числе 4—8 паръ, процолговато-зл.чиитичешае или линейно-продолговатые, 
притупленные, сверху гладк1е, 7— 20 мм. дл., 2—4 мм. шир. Цветоносы 
оттопыренно-пушистые, вместе сч> кистями длиннее листьевъ. Кисти рыхлыя, 
съ немногими (4— 10) цветками, более крупными чемъ у предыдущей формы: 
чашечка 7—8 мм. дл., флагъ— 15—16 мм. дл., 8—9 мм. шир.

у. interm edia ш. Стебли 3 0 — 60 см. дл., обыкновенно почти гладк1е, 
одиночные или въ небольшомъ числе. Форма прилистниковъ и листочковъ, 
ко.'1Ичество и величина последнихъ колеблется между обеими предыдущими 
формами, равно какъ и относительная длина цветоносовъ и количество цве- 
товъ въ кисти. Цветы столь-же крупные, какъ у jB. m ulticaulis.

Широко-расиростравенный видь въ иределахъ губерн1и, начиная съ широты 
г. Томска. Первая форма свойственна преимущественно лесной области, где обитаетъ 
но лугаиъ, нередко заливнымъ, но. прибрежнымъ уремамъ, травянистымъ полотимъ 
склонамъ холмовъ, леспымъ опушкамъ и проч. Изредка встречается и въ пределахъ 
степной области, где удерживается исключительно въ тенистыхъ и сырыхъ место- 
обитан1яхъ. Окр. Томска, д. Кожевникова на Оби, дол. р. Шатарки, г. Колывань, 
верх. р. Чети, въ Барабе—между д.д. Тарышкиной и Крутыми Логами, около с. Ит- 
кульскаго и Индерскаго; въ Кузнецкой степи между Терешкиной и Ильинскимъ, около 
Кузедеевскаго ул. на Кондоме; д.д. Мостовая, Девкина, окр. Барнаула, Инск1й Боръ, 
между Безголосовой и Плотовой, Севисовкой и Бобровкой, Тигерекск1й и Коргонск1й 
белки въ нижн. част., долины р.р. Ульбы, Убы, Чарыша, Коксу, Катуни около Нижн. 
Уймона, устья Эбелю, Тургеня и др. м., Котонъ-Карагай; около Телецкаго оз., между 
Кибезеиью и Улалой; на Кузнецк. Алатау—въ дол. Больш. Кызаса. Вторая форма 
встречается редко, лишь на Алтае, преимущественно по открытымъ, нередко каме- 
нистымъ, склонамъ холмовъ. Ручьева, Колывавское озеро, Колыванек. зав., Змеино- 
горсвъ, ст. Чарышская, Усть-Канъ и нек. др. м. Третья форма найдена около оз.



Берикуль, между д.д. Усть-Сосвовкой и Абышевой, около с. Берскаго, д. Афониной, 
д. Медв-Ьдской, Колыванск. зав., на г. Синюх*, около д. Коргонской, въ долинахъ 
р.р. Тонкой Терехты, Катуни около д. Котанды, Ак-кема близь устья Кузуяка в въ 
Кузнецк. Алатау въ долин* Больш. Кызаса. Цв. въ !юн* и 1юл*.

Обл. распр. вида. Пермск. губ., Акмолинск, обл. (окр. Омска, горы Кокчетау), Семипалатинск., 
СемнрЪченск. (г. Ала-тау) обл.. южн. полов. Томск, губ., Енисейск, (окр. Енисейска и южн'Ье), 
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск., Амурская обл., Монгол1я (въ скверн.—долина р. Бей-кхема 
бли;п. устья р. 1й-сука и верховья иослкдняго, хр. Танну-Ола!).

462. Vicia Сгасса L. Г. мышиный. Стебли 30—100 см. дл. При
листники полустр*ловидные, ланцетовидно-линейные. Листья 3— 12 см. дл., 
съ 5— 11 парами линейно-ланцетовидныхъ иля же яйцевидно-ланцетовидныхъ, 
на верхушк* 1соротко-заостренныхъ листочковъ. Цв*точныя кисти густыя, 
многоцв*тныя, BiitcT* съ цветоносами равны иля длиннее листьевъ. Чашечка 
почти втрое длиннее цветоножекъ, 3,5—4 мм. дл.; верхн1е зубцы ея очень 
KopoTKie, широко-трехугольные, шиловидно-заостренные; самый нижн1й—шило
видный или линейный, немного или наполовину короче трубки. Венчикъ 
сине-ф'юлетовый или сине-лиловый; флагъ 8— 11 мм. дл., 5—7 мм. шир., 
на верхушке выемчатый, въ самой середить суженный; нижняя половина 
ею почти такой -м:е длины какъ и верхняя, но болп>е широкая (реже 
такой же ширины), отчего флагъ имеетъ форму гитары; крылья почти равны 
флагу или немного короче или длиннее его, лодочка-же значительно, на 
одну треть или даже почти наполовину, колюче ею. Бобы 20—25 мм. дл.,
6—7 мм. шир.

f. genuina Traiitv. (Catalog. Viciear. ross., J\: 33, Vicia Cracca Leclb. 
FI. alt. I ll , p. 349.—FI. ross. I. p. 674). Стебли и листья прижато-пуши- 
стые; листочки обыкновенно въ числе 8—10 паръ, продолговато-ланцетовид
ные или ланцетовидно-линейные. Цветочныя кисти вместе съ цветоносами 
ночти равны листьями или немного длиннее.

f. lilacina Traiitv., 1. с. (Vicia lilacina Ledb. FI. alt. Ill, p. 348.— 
Icon. fl. ross. t. 366). Стебли и листья съ верхней стороны почти гладше; 
листочки въ числе 5—8 паръ, тонше, продолговато-яйцевидные; кисти вме
сте съ цветоносами обыкновенно длиннее листьевъ.

f. canescens Trautv., 1. с. Листочки серовато-зеленые отъ более плотно 
покрывающихъ ихъ прижатыхъ волосковъ, большею частью иелк)е.

Весьма обыкновенное pacreeie въ л*сной и степной области, начиная съ широты 
г. Ыарыма, верховьевъ р. Кети— до южныхъ границъ губерв1и. Обитаетъ по лугаиъ, 
травявистыиъ скловамъ, разр*жевнымъ л*санъ, ихъ опушкамъ, кустарниканъ и проч. 
Цв. съ конца мая по сентябрь. Последняя форма обитаетъ преимуществеиво на бо
лее открытыхъ и сухнхъ м*стахъ; f. lilacina наблюдалась въ сл*дующихъ пунктахъ; 
въ верхов, р. Кети, въ окр. Томска, въ Кузвецкомъ Алату— въ долин* р. Андобн,



OK0.10 Телецкаго оз., с. Кабезени, въ долин4 р. Чуй, около д. Коргонской, въ долин* 
р. Чзрыша, Иртыша около с. Александровдкаго.

Обл. распр. Почти вся Евроаа, Крынъ, Кавказъ, почти вси лесная и отчасти степная 
обл. Сибири—отъ Урала до Великаго океана, о. Сахалинъ; Акмолинск., Сенипалат., Семир-кченск. 
обл., Туркестанъ, Мал. Аз1я, Монгол1я (въ Урянхайской земл*, на хр. Танну-Ола, около оз. Убса, 
часто!), сЬв. Китай, Корея, Яиов1я, скв. Америка, Гренланд1я.

463. Vicia tenuifolia Roth. Г. узколистный. Стебе.1Ь бол-Ье кргьпкш
ч-Ьмг у предыдущаго вида, мен^е ветвистый, 50— 100 см. дл., бол'Ье или 
менЪе пушистый. Прилистники полустр’Ьловидные, ланцетовидные или ланцето
видно-линейные. Листья съ об'Ьихъ сторонъ,.или только съ нижней, прижато- 
волосистые; черегит ихъ довольно толстые, крппкге; листочки въ чиел*
9—13 парь, ланцетовидные или линейно-продолговатые, заостренные, тол- 
стоватщ и жестк1е, 2—3 см. дл., 2—4 мм. шир. Цветоносы длиннее 
листьевъ, толстые и кр^пще, съ длинной многоцветной, не очень густой 
кистью, превышающге листья обыкновенно почти вдвое (12—30 см.). Цветы 
немного крупнее, чемъ у предыдущаго; чашечка 4—5 мм. дл., зубцы ея какъ 
у предыдущаго. Веичикъ лиловый, обыкновенно съ более бледными или 
беловатыми крыльями, очень редко почти бе.1ый. Флагъ 12— 14 мм. дл.,
8—9 мм. шир., на верхушке глубоко выемчатый, почти 2-лопастной, пере
тянутый ш(же середины; нижняя часть ею (соответствующая ноготку) 
короче и уже верхней, отчего общал форма флага—обратно-гитаровидная., 
Крылья почти равны (juary, лодочка же наполовину короче его. Бобы какъ 
у предыдущаго (L edb. F1. a it. Ш , р. 3 5 0 . V. b rac liy trop is Каг. e t  K ir. 
Eniiiii. alt. Л» 274).

Настетъ въ лЬгпий н стсинт! ибласти im сухи.чъ л'йсиы.чъ и стеииц.мъ лугаиъ, 
открытымъ ск.!шнзмъ— въ окр. Томска, с. Вогородскаго на <1бн, Ватката, Уртама, 
Еловки, Возоя, Вьюны, г. Колывана; с. Спасское, (!ала.чагова, У сп .-С основка, с. Вер- 
ское, с . Воготолъ па р. ЧулымЬ: okji. Варнаула, BificKa, Колынанскаго о з ., Колы- 
вапскаго зав., Змйнпогорска, Суегьп, Ворупе-Убинскаго п др. .ч. Цн. въ иопцТ, 
.мая— въ 1юл*. :

Обл.- распр. Cj-c/iii., и мжп. ч. зипадп. Кнропы, с|пм.а. и. южн.. Г-аабя, Крычь, Кавказъ. сре.хн. 
Уралъ, ToO'i.o.cK. губ. г̂ь шир. Tm'iu.ii.oKaj, Томская, Кписсйск, (съ uiiip. Красиия|»ск,ч), lliinyrcK. 
губ., Амурская обл.; ' окр. Омска, ('омипалатнпск. н СомирТчспск. o6 .i., Турксстат,, l!c|iciH, Малая 
Aaiii, запади. Тнбетъ, ckneiioaaiia.'ui. Гимя.чпй.

464. Vicia Sylvatica L.' Горошекъ лесной. Стебель 50— 1о0 см. дл., 
влтегюь сь .тстья.ч'и ешдкш. Прилистники короче свободной части че
решка  ̂ бахрюмтшо^адртьзтние. Листья съ в—10 парами тонкихъ про- 
doAioeamo-o.i.iU/timit'iecKrtxi, тупыхъ листочковъ, лишь на‘ еавоМъ кончике 
съ маленьйийъ заобтрен1е!1гь. Цветоносы вместе съ рыхлыми 8—25-цве'1'ко- 
выми кистями значительно длиннгье листьевъ. Чашечка 5—6 мм. дл., 
зубцы линеййо-нитевидпые, при основан1и расширенные, изъ нихъ нижн!е



почти равны половин  ̂ трубки или немного длиинЪе. В4нчикъ бтыюватый съ 
лиловыми или фмлетовыми жилками] флагъ 15—18 мм. дл., 8—9 мм. шир., 
продолговато-обратно-яйцевидный, на верхушк'Ь выемчатый; крылья и лодочка 
едва короче его. Столбикъ на конц-Ь равномерно волосистый. Бобы 20— 
25 мм. дл., 6—7 мм. шир. (Ledb. FI. alt. I ll, p. 347).

Растетъ uo сыешаннымъ авойнымъ и березово-осиновымъ лесаиъ , опушкамъ, ку- 
старпикамт., т4нистывъ оврагавъ— въ л4енпй области довольно обы кновенщ . (J. Ново- 
Ильинское (на Оби HtcK. ниже устья Ч аи), Колнашево, верхов, р. Кети, близъ устья 
Малаго К аса, окр. Тоиска, верхов, р. Чети, бер. р. Чулыма близ'ь с. Воготола;
с. Богородское, Ваткатъ, Уртамъ, Елгайское, р. Ш агарка, д .д . Бозой, Вьюна; Долгова, 
Гутова, Верское, Саланръ, Варнаулъ, Колыванск. зав.; Усть-Каменогорскъ, дол. р. Вух- 
тзрмы, дол. р. Кондомы, с . Кибезень, окр. Телецкаго оз. Цв. въ ш н-ё и im at.

Обл. распр. ЛЁсная оЛл. Европы, среди. Уралъ, Тобольск, губ. («ъ шир. Тобольска), Акмо- 
■шпск. обл. (г. Кокче-тау), сЁв. ч. Семипалатинск, {по р. Иртышу), Томск, губ., Енисейская (съ 
шир, Ol'/j"), Иркутская губ. и Забайкал1.ск. обл.

465. Vicia costata Ledb. Г. жестколистный. Стебель (25—60 см. дл.) 
и листья на нижней повер.хяоети слегка нрижато-волосцстые или почти глад- 
к1с. Прилистники малепьие, короче свободной части листового черешка (3— 
4 м.м. дл.), иолустр'Ьловидные, съ ланцетовидной верхней долей. Листья 6— 
12 см. дл., съ 5—8 парами лродолговатыхъ или почти ланцетовидныхъ (7— 
20 мм. дл., 2—4 мм. шир.) жесткилг, аъровата-жмныхъ листочковъ сь 
сильно выдающимисн нервами. Кисти рыхлыя, обыкповенно однобочиыя, 
<:ъ Н—10 цвптками, имЬсгЬ съ двЬ'гоноса.чи почти равны едва A.THHHie 
листьевъ. Чшиечка почти гладкая, 6—7 мм. дл., съ широко-трехугольными, 
коротко-заостренными зубцами, изъ которыхъ нижшй, болЬе длинный,—въ 
.5—в разъ короче трубки. ВЬячинъ бл1ьдно-желтый съ ф1олетовыни жил
ками на (1»лаг1; и тнкииъ же пятномъ па конц’Ь лодочки. Флагъ продолговато- 
обратно-япц(чшдный, на верхушк'Ь вые.мчатый, къ основан1ю постепенно еу- 
жеипыи, 14 — 18 мм. дл.. 8—9 .мм. шир. Крылья едва его короче и длиинЬе 
лодочки. Столбшсъ на |;онц1; равномЬрно волоогстый; бобы 20—25 .мм. .дл., 
Г) —7 мм. шир.

Овойств(1НН(1 центральному н восточному Алтаю, гдЬ встречается на открытыхъ 
южныхь каменистых'!, скловахъ— къ стенныхъ долинахъ Катунн между устьями 
р.р. Котанды и Ак-кема, около устья р. Аргута, долина птого посл4дняго, между 
Ннжн. Уймономъ и устьемъ р. .^белю, .ченгду оз. Кара-коломъ и р. Маашей, долина  
р. Чуй между устьемъ Ч еганъ-Узуна и Чуйской степью, ннжн. дол. р. Чулыщмана. 
Цв. въ ш н ’Ь и нач. 1юля. (Ledb. F1. a lt. l i t ,  р. 8 4 6 . — Icon. f l .  ross. t . 1 0 8 1 . '

Обл. paenp. Центральн. n впстпчяД—Алтай, BocTonii. ч. Семипалатинск, обл., Семяр’кченск. 
(г. Алатау), с4в, Монгол!»—дол. р. Улу-кхемя, предгорья Хр: Тайиу-Олв, ов.' Убса!

466. V id a  picta Fiscli. Г. иестроцвЬтный. Дву.тЬтнее растеше съ 
гладкими или с-Те̂ ка прижато-волосистыли стеблями 50—150 си. дл, При:



листники ыолуетр'Ьловидные, на короткомъ черегиечюь (около 1 мм.); верхняя 
доля ланцетовидная или линейная. Листья сверху гладк1е, снизу съ редкими 
тонкими прижатыми волосками, 3 -7 см. дл., сь 4—6 парами ланцетовид- 
ныхъ или .тинейно-продолговатыхъ, коротко-заостренныхъ листочковъ. Кисти 
MHorouBiTHHa, довольно густыя, не очень длинныя, BM-bcTt съ цвЬтоносами 
немного длинн’Ье листьевъ. Чашечка около 5 мм. дл.; нижн1е зубцы ея лан
цетовидно-ши.товидные, равные трубк'Ь, самый нижн1й—не.чного длинн'Ьс. В^н- 
чикъ бпловатый съ лиловьат вь верхней часпш флаюмъ и лодочкой. 
Флагъ около 10 м.м. дл., 6 мм. шир., обратно-яйцевидный, къ основан1ю 
суженный, на верхушк'Ь немного выемчатый, почти равный крыльямъ и немного 
длиннее .тодочки. Бобы 2 —3 ем. дл. и 6—7 мм. шир. (V. biennis L.— 
Ledb. FI. alt. I ll, p. 351,—FI. ross. I, p. 677).

Найд, ва бер. p. Оби около Барнаула и въ лЬсахъ но р. Чарышу (Л едебуръ).
Обл. распр. Юговосточн. Росс1я, Закавказье, Томк. губ., Енисейск, губ. по |i. Енисею (11ал- 

ласъ), въ Усинскомь окр., Забайкальск, обл.

467. Vicia tetrasperm a MOnch. Г. четырехс^мянный. Однолтпнсе, 
слегка волосистое или, почти гладкое. Стебель тонкгй, 20—50 см. дл.; 
прилистники полустр’Ьловидные, яйцевидно-ланцетовидные или ланцетовидные. 
Листья 3—4 см. дл., съ 3—5 парами линейно-продолговатыхъ или .ггшей- 
ныхъ листочковъ 10—15 мм. дл., 1—3 мм. шир. Цв'Ётоносы moHKie, почти 
одинаковой длины съ листьями, съ 1—2, р'Ьдко съ 3 ме.гкнми цветками. 
Чашечка около 2,5 мм. дл., зубцы ея трехугольно-ланцетовидные, самый ниж- 
Hifl немного длинн’Ье по.ювины трубки. ВЬнчикъ бЬ.юватый, съ лиловымъ 
флагомъ и голубоватыми крыльями; флагъ около 6 мм. дл. и 3,5 мм. шир., 
обратно-яйцевидный, почти равный крыльямъ и немного длиннЬе лодочки. 
Бобы продолговатые, 8—15 мм. дл., около 3,5 мм. шир., плocкie, обыкно
венно 4-сЬмянные (Erviim tetrasperiniiin L.—Ledb. FI. alt. I ll , p. 352).

Найд, въ долинЬ p. Иртыша между Усть-Бухтарминскимъ и Усть-Каменогорскомъ 
в въ окр. послЬдняго.

Обл. распр. Больш. ч. Европы, Крынъ, Кавказъ, Тобольск, губ. (съ тир. Тобольска). 
Енисейск, (окр. Минусинска); Акмолинск, обл. (окр. Омска), Семипалатинск.. СомирЬченск. обл., 
c tB . llepcifl, Мал. Аз1я, сЬверовападн. Гималай, Корея, Япои1я.

125. LATHYRIIS L. ЧИНА.

Чашечка съ неровными зубцами: нижте значительно или немного длиннЬе 
верхнихъ. 9 тычинокъ сростаются своими нитями до ®/з высоты, рЬже лишь 
до половины, притомъ всЬ на одинаковой высотЬ, отчего тычиночная трубка 
является прямо-(перпендикулярно)-срЬзанной: верхняя тычинка слабо спаяна 
своей серединой съ остальными. Столбикъ линейный, плоск1й, ближе къ завязи 
иногда желобчатый, на концЬ нЬсколько расширенный и здЬсь ва нижней



поверхности покрытый короткими волосками. Б объ  плоско-сж аты й, одногн'Ьзд- 
ный, 2-створчаты й. Многол'Ьтн1я травы съ парно-перистыми листьями, зак ан 
чивающ имися усикомъ.

1 . Ц в^ты  ж елты е, прилистники стреловидны е, съ 2  ут к а м и  при
о с н о в а ш и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 0 .  L . ])r a te n s is .

—  Ц в ет ы  иной окраски, прилистники нолустреловилны е, съ  1 уш -
комъ при осн ован 1и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 . Ц в ет ы  розово-пурпуровы е, листья лиш ь съ 1 парой листочковъ.
4 6 9 ,  L . tu b e r o su s .

—  Ц в ет ы  иной окраски, листочки въ  чис.те 2 — 5  паръ . . . .  3
3 .  Л источки ya id e— ланцетовидны е или почти линейные, остры е,

ц веты  с и н е в а т о -л и л о в ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 2 .  L .  p a lu s tr is .
—  Л источки яйцевидны е или эллиптическ1е, туповаты е или коротко

заостренны е; цветы  красновато-лиловы е или красновато-ф1олетовы е. 4
4 .  Стебель крылатый, прилистники крупные, лишь немного мельче

листочковъ, кисти 6 — 2 0  цветны я . . . 4 7 1 .  L . p is ifo r m is .
—  Стебель не крылатый, прилистники ма.теньк1е, кисти 2 — 4  ц ветны я.

 ̂ 4 6 S .  L . l iu m il is .

468. Lathyrus humilis Fiseli. Ч. алтайская. Корневище стелющееся, 
ветвистое, черно-бурое. Стебли въ числе нешсолькихъ, 20—45 см. дл., вместе 
съ листьями почти гладк1е или немного прижато-волосистые. Прилистники 
полустреловидные, яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, въ нижней части 
иногда тупо или неясно-зубчатые, почти на половину меньше ближайшихъ къ 
нимъ листочковъ. Листья 5—8 см. дл., съ 3—5 парами эллиптическихъ 
или яйцевидныхъ, заостренныхъ, снизу более бледныхъ листочковъ 15— 
30 ММ. дл., 7— 15 мм. шир. Цветоносы длиннее ъ.ш равны листьямъ, съ 
ры.хлой кистью изъ 2—4 цвгьткот. Чашечка 7—9 мм. дл., съ ланцетовидно
шиловидными зубцами, изъ которыхъ 2 верхнихъ равны /̂2 или 7з трубки, 
а самый нижн1й—одинаковой съ ней длины. Венчикъ красновато-ф1олето- 
вый (при высыхан1и синеющ1й); ф.1агъ 18— 19 мм. дл., 14—16 мм. шир., 
съ округлымъ или почти почковиднымъ отгибомъ, на верхушке слегка выем- 
чатымъ. Крылья немного короче флага, лодочка—12—13 мм. дл,, свободная 
часть тычинокъ равна '/з трубки. Завязь, особенно въ нижней части, покрыта 
короткими отстоящими волосками. Бобы 3—4 см. дл., пушистые отъ ко- 
роткихъ курчавыхъ прижатыхъ волоековъ (Lathyrus altaicus Ledb. FI. alt, 
III, p. 355.—Icon. fl. ross. t. 53. L. altaicus [3. humilis Ledb. FI. ross. 
I, p. 682).

Растетъ no тенистыиъ канеаистынъ и травянистымъ склонамъ юлиовъ, по ку- 
старвиканъ в лесвымъ опушкамъ, сухнмъ луганъ около вихъ, окраинаиъ сосвовыхъ 
лесковъ и проч. нревмущественно въ степной области и около ея окраинъ. Въ Куз-

22.



недкой степи oko.io  д . Брюхановой, Тимохиной, Пестеревой, Беиенушкиной, Салаира, 
Гурьевен, зав., Афониной, Зеньковой, дол. Кондомы близъ К узедеевскаго улуса; 
д.д . Мостовая, Д ’Ьвкина, M eдвtдcкaя, окр. Барнаула, с. Кытяаново, Улала, долины
р . р. Кочурлы, Катупи близъ Котанды, Нижн. Уймона, дол. р. А к-кеиа, верх. р. Эбелю 
и Ачика; Колыванск. зав ., г. Синюха, ЗмЬиногорскъ, Колыванск. о з ., д. Устинская,^
с. Локоть, Ново-ГОульбинка, Ж ерновка, Ш еманаиха, Тигерекск1й и Коргонешй б^лки въ 
нижн. част., Чечулйха, окр. Риддерска, Черемшанки, Тарханскаго, Усть-Каменогорска, 
Ульбинскаго, Феклистовскаго, дол. р. Бухтармы — около Кондратьевой, Зыряновск. 
рудн., дол. р. Берелй, HapuMcitiri хребетъ и др. м. Въ rAy6Hut л’ЬсноЙ области встрф- 
чается р'Ьдко; нисколько окзеннляровъ най,дено однако въ сЬверн. полов, губ .— въ 
верхов, р. Кети (но р.р. Ломоватой и Я зо енФ) и между Колнашевымъ и устьемъ 
р. Т оми. Д в. съ  конца анр'Ьля до полов. 1юняг

Обл. pacicp. Пермская губ., Тсбольекая (вь окр. Тобольска и но р.р. To6 o.iy и Исети- въ 
Ялуторовск, у.), Семипалатинск, обл.. Томская губ., Енисейская (еь (i2‘/a" с. ш.—Новоселовское, 
У:ж1й Мысъ ц дал1;е до южн. границь губ.), Иркутск, губ., Забайкальск, обл,, южц. ч. Якутской, 
но р. Аяруни, Лмурск. обл., Мопгол)я (вь i-liBepH. — гориан отрава въ верхов. 1>ей-кхема и его нрн- 
токовъ, часто, склоны хр. Твняу-Ола!), аанадн. Гималвй.

4(50. ia thyrus tuberosns L. Ч. клубненосная. Корневище тонкое, бу
рое, несущее местами утолщенные, iio.xoHtie на р'Ьдиску, корни. Стебли 
гладк1е, ребристые, 80—SO с.м. д.1. Прилистники полустрФловидные, съ лан
цетовидной, тонко-заостренной, верхней долей. Листья сг одной парой продол- 
говйто-зллиитических'ь гладкихъ лиеточковъ 2,5—4,5 см. дл., 8 — 15 мы. шир. 
Кисти рыхлыя, 3—7-цв'1’.тковыя, на длинныхъ цвФтоносахъ, иревышающ1я въ 
нФсколько разъ листья. Чашечка 5—6 .чм. дл., съ ланцетовидно-шиловидными 
зубцами, из'ь которыхъ нил:н1й нФсколько длиннФе воловины трубки. ВФн- 
чикъ пурпурово-розотн; флагъ ночти почковидны!;, около 15 мм. дл., 16— 
1S мм. шир., съ куроткимъ и вгироьймъ ноготкомъ, немного длиннФе гфыль- 
ев'Ь и лодочки. Тычиночная трубка немного длиннФо свобидныхъ, несросшихся, 
концовъ тычипокъ. Завязь некрыта очень короткими, мало-за.чФтнымп ,во.10- 
скахги. 15обы 25 —30 .мм. д,!., голые (LedЬ. F1. alt. I ll, р, 353).

Растетъ нъ степяой, «иТластй по ( топны.мъ лугамъ и черпоземнымъ стеиямъ. 0 . Ко- 
жовнаково н,а Оба (гЬв. мФегоиахожд.), г. Колываиь, д. ^(олгова, е. liepcKOe; въ 
Кувнедкой степи— меасду д,д . Усть-Сосновкон и Абышеиой, Ш нбаиовой и К аи ы тен -  
кой, окол(1 д. Ссиенугакиной и Лфлнвой; въ Барабидск, с т .— около Кар^чдвски- оз., 
менсду с. Иткульскпмъ п Каякомъ, с. Индерское; Л неш й Боръ, Китманово, ЬФлоку- 
риха, Черга. Карасукъ, дол. Катупи пи!ке Кер-кечу; д .д . Курья, Ручьева,,Колыванск. оз. 
11 заводъ, с. .loKOTb, lileJiananxa, Секнеовка, Вобровка, пос. Убинск1й. Варашкино, 
Ульбинск1й, Усть-Каменогорскъ и др. м. по Иртышу. Цв. въ . i io i i t— ртустФ . ■

Обл. распр. Оредй. ч. запади. Еврпны, средн. и шжн. Госсш, Крымъ, Кавказъ, южн.' ч. То
больской. Томской н Енисейск. (Минусинск, окр.) губ.; Акмолинск., Семиналатннск., ('eMiiirfiMeHCK. обл., 
Туркестшгь, .Мал. Аз1я, Сир)я, с11в..Африка.

4 7 0 .  Lathyrus pratensis L , .л у г о в а я . П риж ато-волосистов иля почти  
гладкое. Стебли 4-гр аины е, вФтвистые, 3 0 — 1 0 0  см. дл . П рилистники круп



ные, листовидные, немного мельче листочковъ, яйцевидно-ланцетовидные  ̂
длинно-заостренные, при основан1и стршовидные, съ 2  неравными ланцето
видными ушками. Листья съ одной парой ланцетовидныхъ или линейно- 
ланцетовидныхъ острыхъ листочковъ 2,5—5 см. дл., 3—10 мм. шир. Цв'Ьто-. 
носы съ негустыми 4— 10-цветковыми кистями, въ несколько разъ длиннее 
листьевъ. Чашечка 6—7 ми. дл. съ .танцетовидно-шиловидными зубцами, изъ 
которыхъ нижн!й почти равеяъ трубке. Венчикъ желтый', флагъ обратно
яйцевидный 14—]6 мм. дл., 10—12 мм. шир., немного длиннее крыльевъ 
и лодочки. Завязь и линейно-продолговатые 25—35 мм. дл. бобы—г.1адк1е 
(Ledb. F1. alt. Ш , р. 353).

Растетъ но разреж еаны иъ снешаовымъ и лиственыымъ лесам ъ, ихъ опуш каиъ, 
кустарнпкамъ, лесныиъ, р еж е стеиныиъ, лугавъ и склонаяъ— преимущественно въ 
лесной и несколько р еж е въ степной области почти всей губерн1и паянная съ вер- 
хов1й р. Кети (долины р.р. Озерной, Малаго Каса и др. м.), с. Колиашева и д а л ее  
до К1жныхъ границъ губерн1и. Д в. въ iio n e— августе.

Обл. распр. Почти вся Квроиа, Крымъ, Кавказь, Тойольск. губ. (сь 62'/." с ш.—Каидии- 
ское и BiaiH’lie), Томск.. Книсейск. (Нилн. Тувгузка и К1ЖН'Ье). Иркутск, губ.. Забайкальск, обл.; 
,\1шо.1инск., Семипалатинск., СемирЬчснск. o6 .i., Туркеотанъ, 11ерс1я, Мал. Л:пя, Авгаиявтанъ, Мон- 
ni.iia (въ скверн.—долины р.р. Улу-кхе.ма, Beii-кхема и его нритоконъ, хр. Танну-Ола!). Hnoiiia, 
аападн. Гималай, Кашмиръ, AOHceuuia.

471. Lathyms pisiformis L. Ч. гороховидная. Почти гладкое расте- 
nie съ крылатымъ стеблемъ 50—80 см. дл. Прилистники крупные листо
видные, яйцевидные, коротко-заостренные, немного мельче ближайших'!, къ 
нимъ листочковъ. при основан!!! нолустр’Ьловидные и иногда съ немногими 
зуб!(ами. .Листья съ 3—5 нарами яйцевидныхг, или !!родилго!!ато-яйцевид- 
иыхъ, туповатьиъ листочковт. 2,5—С см. дл., 1—Н см. !!!ир. Кисти 6 — 
20-)1ялыпкгшыя liM'bcre съ !1,в'Ьто!10сам!1 короче или равны листьямъ. Ча!нечка
9— Ю М.М. дл., цнж1!!е зуб!!Ы ni почти втрое длинп'Ье верл1!ихъ, яйцевидно- 
ланц(‘то!!ИД1!ые, ршшые трубке. Венчнкъ красновато-лиловый, съ ф!олето- 
выми згилками, сппружи зеленоватый; флагъ 14—15 мм. дл., 9—10 мм. шир., 
обратио-яйцевидиый, въ середш!е немного !!еретлнут1.!й, почти одинаковой длины
п. |;рил1.я.ми II немного длиннее лодочки. Свободная часть тычинокъ равна 
\Ы трубки. Завязь и линейные бобы (3,5—4,5 см. дл.)—гладк1е (Ledb. F1. 
alt. I l l ,  ]). 354).

Ичлобно предыдущему, ;.то'п. видъ широко распространенъ въ лесной и смежиыхъ  
съ ней частях'ь степной области ry6epiiiii, начиная сч, долины р. Васюгана (Лйиолон- 
ск!я юрры, .Усть-'Чижаика), ■ с. Кблпашева и ioMint.e д!)'граянцъ губерн!и. Растетъ по 
лугам'!., какъ леспымъ и поемнымъ, такъ и по степнымъ, на открытыхъ или т е -  
ннстыхъ склонахъ, по леснылъ опушкаяъ и около кустараиковъ. В ъ более безнлод- 
Н1.1Я степи ве ароняши;г’1,; такъ въ югозападныхъ частяхъ губ. (въ Кулупдинской 
степи и въ прилежащихъ къ ней стеняхъ) ототъ видъ не наблюдался западнее пред-



I'opift Алтая (Колыванск. зав ., Зи’Ьиногорскъ, Секисовка). Далеко въ горы также не 
заходитъ, почему отсутствуетъ въ восточномъ АлтаА и другихъ бол'Ье высокихъ (хотя  
и Л’Ьсастыхъ) частяхъ его. Вол'Ье глубокими л4етонахожден!ями его являются долина
р. Катуни и прилежащ1я MtcTa около д.д . Коксу, Нижняго Уйяона, Котанды_и устья 
Эбелю, долива Ак-кема близъ устья К узуяка. Цв. еъ волов, мая до августа.

Обл. раопр. Восточн. Прусая, Вогем1я, Галищя, среди, и отчасти южн. Росс)я, среди. Уралъ, 
юи:и. ч. Тобольск, губ. (съ шир. Тобольска и южп1;е), Томск., Енисейск, (съ шир. ВР/.г"—Узий 
Мыс'ь и южи'Ье до грании'ь губ.), Иркутск, губ. (?); .Акмолинск., Семипалатинск, и (,'емирЬченск. 
обл.; ctB. Моигол1я—долина р. Бей-кхема и его мритоковь —Оистыгь кхема, 1й-сука, Азаса и др.1

472. Lathyrus palustris L. Ч. бо.тотная. Почти гладкое растете съ 
крылатымъ стеблемъ 30—100 см. дл. Прилистники неболыте, нолустр^ло- 
видные, нхщевидно-ланцетовидные или ланцетовидные, длинно-заостренные. 
Листья съ 2—4 нарами ланцетовидныл'ъ или линейно-ланцетовидныхъ 
острызгб листочковъ 3—6 см. дл., 2— 15 мм. шир. Цв’Ьты въ числи 2 —5 
въ рыхлыхъ кистяхъ, которым вм^стЬ съ цв-Ьтоносами равны или немного 
длинн'Ье листьевъ. Чашечка 7 —9 мм. дл.; верхн!е зубцы ея очень icopoTKi'e, 
нижн1е ланцетовидно-шиловидные, самый нижн1й почти одинаковой длины съ 
трубкой. В’Ьнчикъ синевато-лгиовыа;фляп, 16—18 мм. дл., около 12 мм. шир., 
обратно-яйцевидный, на верхушк'Ь выемчатый, почти равный крыльямъ и длин- 
Hte лодочки. Бобы 4—4,5 см. дл., глпдюе (Ledb. Г1. alt. I ll , р. 355).

Растетъ на заливныхъ лугахъ во сыроватыиъ врибрежныхъ уремамъ, около ста- 
рицъ и болотъ, во островамъ, около займивгъ и в р .— въ окр. г. Нарыма, с . Ново- 
Ильивскаго (н^ск. ниже устья р. Чаи), въ верхов, р. Кети и ея вритоковъ— Малаго 
К аса U Язовки; около с.с. Богородскаго, Кожевникова, Уртаиа, д. Десятовой (на Оби);
с. Иткульское и К аякъ— въ Вараб'б; с. Верское, окр. Барнаула, с. Смоленское (hIsck. 
ю ж в4е Б1йска). Черный Авуй, долины р.р. Чарыша и Абая, с. Усть-Бухтарминское. 
Цв. въ ш н * — вач. августа.

Обл. раопр. CtB. и среди, ч. западной Кпропы, больш. ч. I’occiu, Кавказъ, почти вся Сибирь 
отъ Урала до Неликаго океана, остр. Сахалинъ; сЬв. ч. Акмолинск, (окр. Омска) и Семипалатинск, обл. 
^Каркаралинскъ, долина р.р. Иртыша и Курчума); сЬв. Монгол1я (долина р. Улу-кхема. оз. Убса!), 
ctB. Китай, Маячжур1я, Корея, Лпов1я, сЬв. Америка.

1 2 6 . 0 R 0 B U S  L. С О Ч Е В И Ч Н И К Ъ .

Листья парно-перистые, заканчивающ1еся не усикомъ а небольшимъ шило- 
виднымъ придаткомъ; остальное какъ у Lathyrus.

1. Цв4ты пурпурово- или синевато-фшетовые.................................2
—  Цв'Ьты желтые или б е л о в а т ы е ...................................................... 4
2. Листья съ 1 парой листочковъ . . . .  473. О. lathyroides.

— Листочки въ чис.!* 2—4 паръ ...................................................... 3
Л. Листочки яйцевидные или эллиптическ1е, оттянутые на верхушк'Ь

въ длинное узкое заострен1е; Цв'Ьты средней величины (флагъ 
15—16 мм. д л . ) ...........................................  474. О. vernus.



— Листочки широко-ланцетовидные, коротко-заостренные, двЬты
крупнее: флагъ 20--24 мм, дл....................... 475, О, alpestris.

4. Цв'Ьты б'Ьловатые, стебель обыкновенно ветвистый отъ основан!я, 
листочки узк|‘е—линейные или линейно-ланцетовидные. 478. О.

albns.
— Цв'Ьты желтые, стебель обыкновенно нев’Ьтвистый, листочки эллип- 

тичешпе, продолговато-яйцевидные или ланцетовидные . . . .  5
5. Стебель высок1й (60— 150 см. выс.), листочки эллиптическ1е или 

продолговато-яйцевидные; лодочка почти одинаковой длины съ 
флагомъ; в^нчинъ при отцв'Ьтан1и становится оранжевымъ. 476.

О. liiteus.
— Стебель значительно ниже, листочки ланцетовидные, лодочка зна

чительно liopoae флага................................  477. О. intermedins.

473. Orobus lathyroides L. С. двулисточковый. Стебли, выходяцце 
пон'Ьскольку изъ толстаго корня, iipaMOCToanie, i\7a,TKie или слегка пушистые, 
85—70 см. выс. Прилистники длиннее листовыхъ черешковъ, полустр'Ьло- 
нидные, съ широкой, косо-яйцевидной, заостренной верхнем долей, въ нижней 
части зубчатой. Листья коротко-черешковые, съ об’Ьихъ сторонъ гладк1е, сь 
одной парой янцевидныхъ или э.1липтически.хъ, заостренныхъ, жесткихъ 
лисшочкоаъ, по краямъ снабженньш очень мелкими и частыми хряще
ватыми зубчиками, 3—8 см. дл., 2—5 с.и. шир. Цв'Ьтоносн AaiiHnte ли- 
стьевъ, съ многоцв’Ьтпой, довольно густой кистью clшeвaтo-ll)ioлeтoвыxъ цв'Ь- 
товъ. Чашечка около 4,5 мм. дл., съ короткими зубцами, изъ которыхъ 
самый нижнiй равенъ 74 или 7з трубки. Флагъ 13 -15 мм. дл., 8—9 мм. шир., 
продолговато-обратно-яйцевидный, слегка выемчатый; крылья немного короче 
его и длинн-Ье лодочки. Столбикъ miocKiii, на конц-Ь покрыть волосками со 
всш7, сторонъ, но на нижней болЬе густо нежели на верхней. Бобы 23— 
30 мм. дл., око.то 6 мм. шир., г.ладк1е (Ledb. F1. alt. Ill, р. 356. Yicia 
unijuga A. Br. Ervum nnijugum Alef.).

Растетъ no разр4женны!«ъ березовымъ л4самъ, ихъ онушкаиъ, около кустарви- 
ковъ, по сухимъ лугамъ (такж е стенныиъ), по открытымь и т4ннстымъ склонамъ и 
проч.— въ южвыхъ частяхъ л1;сной области и прилежащихъ къ ней— стевноА. Устье
р. Томи (сЬверн. м'6стонахожден!е), окр. Томска (очевь часто), по р. Оби между
с. Богородекииъ и г. Колывавью—во нногихъ м1етахъ, по р. Томи между Томскомъ 
и с. Туталинскижъ—тоже; въ верхов, р. Чети, въ долвн4 р. Чулыма около с . Бого- 
тола; въ Барабивсиой и Кулундинской степи не найдено; въ Кузнецкой степи часто 
(д.д. Абышева, Шибанова, Камышевка, Ваганова, Брюханова, Пестерева, Сененуш- 
кина, Салаиръ, Бачатъ, Карагайлы, Прокопьева, Зенькова); въ Кузнецк. Алатау—въ 
верховьяхъ р. Томи и въ долннахъ р.р. Кондомы и Больш. Анзаса, на г. Матуръ; 
по барнаульскому тракту около д.д. Долговой, Мостовой, Д'Ьвкиной; с. Берское, окр.



Барнаула, Инск!й Воръ, Б1йскъ, Б^локуриха, Сибирячиха, Черный Ануй; Колыван- 
ское 03. и зав., Зм^иногорскъ, Риддерскъ, дол. р. Чарыша около Березовской, Ча- 
гырки, Тулатинскаго, Сентелека, Коргонской, Чечулихв, Усть-Кана, дол. р. Катуви 
около Нижн. Уймона и Котанды; около Телецкаго оз. и въ низовьяхъ р. Чулышмана. 
Цв. въ iioHt и {юл*.

Обд. распр. Среди, ч. (исключая ааиадиой) Тунской губ., Киисейская {съ широты г. Ени
сейска—до южн. граинцъ), Иркутская губ., Забайкальская, Амурская, Уссур!йская обл., остр. Са- 
халивъ, сЬв. Монгол1я, Китай, Мапчжур1я, Корея и Япое!я.

474. Orobus vernus L. С. вееенн1й. Стебли одиночиые и.м въ чис.тЁ 
немногихъ, прямостояч1е, гладк1е, нев^твистые, 25—50 см. выс. Прилистники 
иолустр'Ьловидные, косо-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, заострен
ные, ц'Ьльнокрайн1е. Листья гладше (лишь молодые на верхней поверхности 
съ очень мелкими, редкими, прижатыми, мало-замЪтными волосками), но кра- 
ямъ мелко-р’Ьсничатые. Листочки въ час.ш 2—5 пщъ, яйцевидные или зл- 
липтическ1е, на верхушк'Ь оттянутые въ длинное, узкое заострете 3— 
8 см. дл., 1,5—3 см. шир. Цв'Ьтоносы ночти равны .тистьямъ или немного 
длиннее ихъ, съ рых.юй кистью изъ 3—10 цв-Ьтконъ. Чашечка 7—9 мм. дл.; 
нижн1е зубцы ея ланцетовидные и.ти яйцевидно-ланцетовидные, острые, почти 
равны трубк'Ь и вдвое длиннее бол'Ье широкнхъ и тупыхъ верхнихъ зубцовъ. 
В4нчикъ нурнурово- и синевато-фюлетовыи; флагъ обратно-яйцевидный, едва 
выемчатый, 15—16 мм. дл. и 10 мм. шир., ночти одинаковой длины съ 
крыльями и значительно длиннее сильно согнутой лодочки. Бобы линейные,
3,5—4,5 см. дл., около 5 мм. шир. (Leilb. F1. alt. Ы1, р. 357).

Обитаетъ въ березовыхъ и см'Ьшанныхъ съ березой сосновыхъ л^сахъ, но онуш- 
камъ, р1!же по таежныиъ лугамъ— въ л1;сиой области губерн1и. Берега р. Васюгава 
около Маргивыхъ юртъ, с. Килпашеви, окр. Томска (часто), около с. Уртама, но 
окраин^ Иксинскаго болота — за р. Шагаркой, г. Колывавь; д.д. Усть-Сосвовка, Быч
кова (на Томя), с. Берское, Салаиръ, д.д. Мостовая, Дtвкиыa, Тальиенская, Озерки, 
Барваулъ, Инск!й Боръ, Жилина, на г. Синюх’Ь— около Колывапскаго зав., Зи^ино- 
горскъ; д. Верхне-Бьянкова и близь Телецкаго оз. —между Кибезенью и р. Пыжей. 
Цв. въ Mat и перв. иолов, {юня.

Обл. распр. Лесная обл. всей Европы, Кавказъ, Тобольск, губ. (окр. Тобольска и roaiute), 
Томск., Енисейск, (окр. Енисейска и южн4е); между Вилюйскомъ о Якутскомь, Амурск1й и Уссу- 
piflCKifi край (таг.).

4 7 5 . Orobus aipestris W aldst. et Kit. C. горный. Корневище пол
зучее, тонкое, длинное, ветвистое; стеб.1и въ числ’Ь нфсколькадъ, прямостоя- 
ч1е, гладв1е, 2Q — 35 см. вы^ При.1истника довольно крупице, цолустрФло- 
видные, К0)сртнйдвв1идные, заостревлые, цфльнокрайн1е или при освован1Е' верх
ней доли съ немногими зубцами. Дистья 5 -^ 8  см. дл., съ расшвренными 
черешками и съ 3 — 4 парами яйг^евм()ио- или гиироно-лаНцетовидныхъ, 
коротко-заостренныосъ, гладкихъ, лишь по краю очень мелко р^сничатыхъ



.гисточковъ 2,5—5 см. дл., 0,5—2 см. шир. Цветоносы съ рыхлой кистью 
изъ 3—5 цв'Ьтковъ почти равные листьяаъ. Чашечка около 9 мм. дл.; верх- 
flie зубцы ея трехугольные, нижн1е—яйцевидно-ланцетовидные, почти вдвое 
A-iaHHlie верхнихъ; самый нижн1й немного короче чашечной трубки. В^нчикт. 
крупный, пурпурово-фюлетовый; флагъ широко-обратно-яйцевидный, слегка 
выемчатый, почти съ середины къ рснован1ю суженный, 20—24 мм. дл.,
17—18 мм. шир., почти одинаковой длины съ крыльями и значительно 
длиннее лодочки (15—18 мм. дл.). Бобы какъ у предыдущаго (Ledb. F1. 
alt. Ill, р. 358.—FI. ross. I, p. 689). ‘

Обвтаетъ uu .itcacrbuib склонаиъ горъ— въ верховьяхъ p.p. Песчаной, Се.чы между 
д.д. Ш абаланой и Топучей, въ долинахъ р.р. Чарыша, Теньги, Кара-джюла, на Те- 
рехтннскомъ псревзл'!;, въ дол. р. Катунц около д. Котанды, въ дол. Больш. Убы; 
въ Кузнецкомъ Алатау— въ верховьяхъ Абакана, въ долин'Ь Малаго Кызаса. Цв. въ 
w at ц ifOHt.

Обл. распр. Кром'Ь Алтая BCTjit'iaoTca еще въ Енисейской туб. около Красноярска (б.шзъ 
д. Торгашиной и на г. Токмакъ), въ Минусинск, «кр. (между Салбой и Григорьевкой! по р. Та- 
бату 0К0.1О Абаканскаго зав. н др. и., въ Саяяахъ—на Вольше Ойскомъ хребтТ., въ с4в. Монгол)н— 
въ ДОЛИН'Ь р. Ссй-кхсма (среди, те.чен(е) и его притока—Спстыг-кхвма!

476. Orobus luteus L. С. желтый. Корневище толстое, искривленное; 
стебель одиночный, прямостоячШ, гладый или слегка пушистый, простой 
или мало в-Ьтнистый, 60—150 см. выс. Прилистники нолустрЬловидные, яйце
видные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, въ нижней части бол-Ье 
или менЬе зубчатые. Листья 8—18 см. дл., съ об'Ьихъ сторонъ гладие, съ
3—5 парами э.шттичсскгш, или продолювато-нйцевидныхь, острыхъ, 
снизу бо.'гЬе 6.1’Ьдныхъ листочковъ 4—8 см. дл., 1,5—3,5 см.'шир. Кисти
5—15-цв’Ьтковыя, рыхлыя, вм'Ьст'Ь съ цв'Ьтоносами немного длинн’Ье листьевъ. 
Чашечка 10— И  мм. дл., гладкая, съ короткими трехугольными, по краямъ 
рЬсничатыми зубцами. В'Ьнчикъ желтый, подъ конег(,ъ цв1ьтетя оранже
вый; флагъ обратно-яйцевидный, при основан1и суженный, на верхушк-Ь слегка 
выемчатый и по краю коротко-пушистым, 25—27 мм. дл., 14—16 мм. шир., 
почти одинаковой д.тны съ крыльями и лодочкой. Бобы линейные, 6— 
7 см. дл., 6—7 мм. шир. (Letlb. F1. alt. Ш , р. 361.—F1. ross. I, р. 690. 
Lathyrus ochraceus Kitt.—Trantv. Catal. Viciear. ross. № 74).

orientalis F. et M. Гладкое; нижн1е зубцы чашечки почти вдвое 
длинн'Ье верхнихъ; самый нижн1й шиловидно-заостренный, втрое короче ча
шечной трубки.

Широко распространено въ лесной области губерн!и—по березовымъ, о'синовымъ 
и ся1шаннымъ съ этими породами разр'бженнымъ хвойвыиъ л’Ьсамъ, по ихъ окраи- 
наиъ и лФснымъ лу1’а1Йь; въ нодвбныхъ же MtoooeHTamHXb встречается изредка и 
въ окраянахъ стешихъ райоаовъ. С. Колиашево (ciB. местоняхожд.), окр. Темека 
(оч. часто), с. Богородское, Баткатъ, Уртамъ, около Иксинскаго болота; Усть-Сос-



новская, Бычкова (на^ Томи); долина р. Чети въ верховьяхъ, Чулыма около с. Бото
гола; д .д . Пестерева, Терешкина, Ильинское (въ Кузнецк, степи); с. Верскос, д. Мо
стовая, Д'Ьвкина, Ж илина, Кытманово, между Комаромъ и Чертой, Карасукъ, Черный 
Ануй, Нижн!й Уймонъ, Котанда; Колыванское озеро и заводъ (т. Синюха и 1'лялень). 
Титерекск1й, Кортонск1й, Ивановск1й б^лки— въ нижн. частяхъ, Зимовская, Чере.м- 
шанка, Тарханск1й, Ульбинское, С'Ьверная; долины В^л. Берели, Иртыша; Кузнецк1й 
А латау— въ дол. р.р. Кондомы, Андобы, Больш. Кызаса, въ окр. Телецкато о з .,
т. Алтыпъ-ту, между Кибезенью и Верхне-Пьянковой. Цв. во втор, нолив. мая и въ 1юн1;.

Обл. распр. Горы южной Европы, западная и восточпая окраины Европейской Pocein, южн. 
Крымь. Кавказъ, среди. Ураль, Тобольск, губ. (между Тюменью п д.д. (Судаковой и Едкшюй — 
.(епехинъ) Томск., Енисейск, (сь ши]). Енисейска, Минусинск, окр., Саяны); Семипалатинск., Семи- 
рЪчеиск. об.!., воет, Ту11ксстанъ, западн. 1'ималай, с1>в. Мопгол1я—въ дол. |i.p. (>ей-кхсма (среди. 
течс1пе) и Систыг-кхема!

4 7 7 .  Orobus intermedius L e d b . С. с р е д н 1 й . Стебель ирямостояч1й, 
п р о с ш о п ,  слегка волосистый или гладк1й, 3 0 — 4 5  см. выс. П рилистники  
длинн'Ье свободной части .тистовото череш ка, иолустр'Ьловидные, ш ироко-лан
цетовидны е, тонко-заостренны е, при основан1и съ нисколькими зубцам и. Л истья  
б — 1 0  см. Д.1., р’Ьдко-иолосистые или почти гладк1е, обыкновенно cj. 4  на
рами л а н ц е т о 1Ш1Ь ш хъ  острыхт. листочконъ 4 — 6 см. д л ., 5 — 1 0  мм. шир. 
К исти  рыхлым, 4 — 8-цв1гтковыя, им'ЬсгЬ съ ци'Ьтоносами дл и н н ее л и сп .ев ъ . 
Ч аш ечк а около 9  м.м. дл . съ трехугольно-ланцетовидны м и зубцам и, и зъ  ко- 
торы хъ нижтпй почти [»анен'ь трубк’Ь. В'Ьнчикь св 1ьт ло-ж е.гт ы й;  ф лагъ  
обратно-яйцевидны й, слегка выемчатый, около 2 1  мм. дл . и 1 3  мм. ш и р ., 
кры лья  едва его короче, но .т ач ш п ельн о  дл и н ш ье лод оч ки  (L e d b . F 1 . a l t .  
I l l ,  р . 3 6 0 . — F I . TOSS. I ,  )i. 6 9 1 . — Icon . f l .  TOSS. t .  4 8 4 ) .

Найд, около Нвколаевскато рудника (нЬсколько южн1:е Ш еманаихи) съ ив. въ май 
(Л едебуръ).

Kpo.Mt того въ Минусинск, окр. (степь у д. Метнконой, Цдринской вол., Мартьявовъ) и вт. 
южн. Pocciu около Царнцина (.1сдеб , I. с.).

4 7 8 . Orobus albus L. fil. С. б ’Ьлый. Стебли ирямостояч1е, обыкновенно 
отъ самто основап'т вгьтвишые, 20—85 см. дл., BMliCTli съ листьями 
слегка прижато-волосистые или же почти гладше. Прилистники полустр^ло- 
видные съ яйцевидно-ланцетовидной или ланцетовидной верхней долей. Листья 
4 — 8 'См. дл.; листочки линейные, линейно-продолюватые или почти лан
цетовидные, острые, 2—6 см. дл., 2— 5 мм. шир., въ чис.!* 2— 4, р^дко 
5 паръ. Цв'Ьточныя кисти рыхлыя, обыкновенно 3 — 5-цвгыпковыя, на длин- 
ныхъ цв'Ьтоносахъ, превышающ1я листья. Чашечка 7 — 9 мм. дл.; верхн1е 
зубцы ея трехугольные, почти вдвое короче ланцетовидныхъ нижнихъ; самый 
нижн1й— почти равенъ трубк^ или немного короче ея. В'Ьнчикъ бгьловатый, 
флагъ 18— 20 мм. дл., 12— 14 мм. шир., обратно-яйцевидный, нисколько 
ниже середины слегка перетянутый; крылья немного короче его и длинн'Ье



сильно изогнутой лодочки. Бобы линейные, 2,5—3 см. дл., 3,5—4 мм. шир. 
(Ledb. El. ross. 1, р. 092. 0. lacteiis М. Bieb.—Ledb. FI. alt. Ill, p. 358.— 
Icon. fl. ross. 1. 485. Latliyrus varius C. Koch—Trautv. Fatal. Vieiear. 
loss. .Ae 79. L. pannonicus Garcke—Шмальгауз. фл. среди, и южн. Росс. 
I, р. 306, 779).

я. paucijugus Ledb., 1. с. Стебель болЬе высок1й, мен^е ветвистый, ли
сточки въ ЧИСЛЕ 2—3 наръ, линейно-нродолговатые.

1̂. multijngus Ledb., 1. с. Слегка пушистое, стебель сильнЕе вЕтвистый, 
листочки въ ЧИСЛЕ 3—5 паръ, линейные. ОбЕ эти разновидности связаны 
переходными формами.

ВстрЕчается изрЕдка сь  стеняхъ, рЕже по степныиъ склонамъ холмовъ,— иреиму- 
щрственно въ юго-западной части губерн1и. Д . БЕлова (въ Кузнецк, ст .) , с. Кытманово 
па р. ЧумышЕ, окр. ЗмЕиногорска, .между Шеманаихой и Выдрихой, между с. Локоть 
и Устянской, по р. Ааею, между Ново-ШульОинской и ЗКервовкой, около Краснояр
ской и др. м. по Иртышу, д. Кондратьева на БухтармЕ. Цв. въ концЕ апрЕля и въ маЕ.

Обл. распр. Фраиц1я, южн. Герман1я, Австр1я, CejiCiH, Румын1я. Во.1гар1я, южная и отчасти 
среди. I’occia, Кримъ, Кавказь, сЕв. ч. Семипалатинск, обл., южн. ч. Томской и Книсейской (.Ачин- 
ci.ift и MmiyciiiicKift уЕзди) губ.

VI. H e d y s a r e a e  (Bentb. et Hook., 1. с.).

Верхняя тычинка свободная, остальныя сросппяся. Бобы нераскрываюнйеся, 
плоско-сжатые, членистые, съ 1 сЕменемъ въ каждомъ членикЕ или орЕшко- 
пидпые, 1-сЕмянные. МноголЕтн1я растен1я съ ненарпо-иеристыми листьями и 
цвЕтами, расположенными въ кистяхъ на длинныхъ иазушныхъ цвЕтоносахъ.

1 2 7 . H K D Y SA R U M  L. К О П Е Е Ч Н И К Е .

Чашечка колокольчатая съ почти равными зубцами, снабженная при осно- 
itaiiin нарой прицвЕтничковъ; лодочка кверху сильно расширенная, обратво- 
трехуго.'1ьная, тупая, спереди косо срЕзанная, почти равна или немного длин
нЕе или короче флага; крылья коротко-ноготковыя, значительно или немного 
короче лодочки. Столбикъ длинный, нитевидный, гладк1й. Бобы плоско-сжатые, 
перетянутые нонерекъ на округло-эллиптическ1е, 1-сЕмянные членики.

1. Крылья нъ 2'/2 раза короче флага, цнЕты бЕ.юватые съ ф1оле- 
товыми жилками; листочки въ числЕ 2—4 варъ, широк1е, почти 
округло-яйцевидные, стебли многочисленные коротк1е. 479. Н.

splendeus.
— Крылья не бо.тЕе какъ на одну треть короче ({i.iara, иногда равны 

ему; двЕты цур11урово-ф1олетовые или розово-пурпуровые; листоЧки 
въ ЧИСЛЕ 5—11 наръ......................................................................2



2. Зубцы чашечки въ рааа длинн'Ье трубки; Kpu.iba на
' / а—'/ з короче флага, цв'Ьты ро^во-пуриуроные; pacreuie обыкно
венно шелковисто-б'Ьловатое . . . .  480. Н. poly morph ши.

— Зубцы чашечки почти равны трубк'Ь, а крыльл—флагу; цв'Ьты 
]1урнурово-ф1олетовые, рагтен1е ночтн гладкое, аеленое. 481. Н.

obacurmii.

479. Hedysarum spiendens Fiach. К. б.гкдноцвЬтный. Стебли мною- 
численные, укороченные, 1 — 7 см. д.1., бЬ.'юватые отъ густо иокрывающихь 
ихъ прижаты.хъ волосковъ. Прилистники нрижато-во.юсистие, iipiipocmie осно- 
ван1емъ къ стеблю и 1шсоко cpociiiiecii между собой; свободные концы ихт> у 
верхнихъ лнстьеаъ ланцето.чидно-ши.ишидные. Листья длинно-черешковые (сво
бодная часть черешка обыкновенно немного длинн'Ье ланитой листочками).
6—12 см. дл., съ 2 —i  (p'lvuio съ 1) парами яйцевидныхъ и.1и почти 
округло-яйцевидныго, тупыхъ или коротко-лаостренных'Ь листочков'ь. которые 
на верхней поверхности зеленоватые, иок|»ытые не слишкомъ густо илотио- 
прижатыми волосками; снизу же—шел1Совието-б'Ь.юватые огъ бол'Ье густого 
покрова также изъ нрижатыхъ волосковъ. Цв-Ьтоносы толстые, длинн'йе листч.- 
ев'ь, съ нродолговатой, 3—7 см. д,л., при o'npiljTaiiiii еще бол'Ье удлинняю- 
щейся, кистью косо вверхъ стоящих'!. цвЬтковъ. Прицв'Ьтники немного короче 
чашечки, тщеиончатые, широко-ланцетовидные, коротко-заостренные, волоси
стые; лрицв'Ьтнички линейные, почти ртные чашечной трубкш. Чш^чкн
8—10 мм. дл., съ линейно-шиловидными зубцами, при основан1и расширен
ными, превышающими трубку въ Л'/?—  ̂ раза. В'Ьнчикъ бюловатый, сь 
слабымъ лиловым'ь отт'Ьнкомъ но краям'ь и еь ф'юлетовыми жилками на 
флаг'Ь. Флагь 15 —16 мм. дл.. 10 мм. шир., обратно-яйцевидный, на вер- 
хушк'Ь выемчатый; крылья почти вь 2 ‘ 1 ,>ра:ш короче ею, лодочка же немного 
длинн'Ье или равна ему. Нобъ изъ 3—4 округлыхъ члениь'овь, снабженныхъ 
'голстыми поперечными анастомозирующими я;илками и иокрытыхъ короткими 
жесткими плоскими волосками (Ledl). F1. alt. Ill, р. 337.—Icon. fl. ross. 
t. 52.—Fl. ross. I, p. 699. Basin. Мопоцт. gen. Hedys. 35).

Найд, на нологихь открытыхь ка.менистыхъ склонахь въ дол. р. Иртыша около 
Усть-Каиеногорскя, с. Усть-Вухтармиискаго и между с. Вольше-Нарымскимъ и Крас.но- 
ярскимъ. Пв. в'ь ма'Ь и нерв, иолов. 1юня.

Обл. распр. Вист. ч. Гемниалативск., сЛ.в. ч. Оешр.кчвиск. оС.л., Минусинск, окр. («ko.ih 
с. БейскагоУ).

480. Hedysarum polymorphum Ledb. К. изм'Ьнчивый. Сгебли въ 
числ-Ь н'Ьскольких'ь иряиостояч1е или восходящ1е, покрытые прижатыми, р'Ьже 
отстоящими волосками или почти гладк1е, длинные или иногда очень укоро
ченные (1—45 ем. дл.). Прилис'гникк перепончатые, прижа'го-волосистые, 
между собой бол'Ье или меи'Ье сросш1еся; свободные концы ихъ ланце'говидпые,



при основан1и расширенные. Листья нрижато-волосистые или съ об'Ьихъ сто- 
ронъ,—сверху .мен-Ье, на нижней же новерхности нлотн’Ье, отчего являются 
шелковисто-б'Ьловатыми; или же сверху совсЬмъ г.1адк1е, а снизу лишь съ 
редкими волосками, зеленые. Листочки въ числгь 5—11 паръ, эллиптическ1е 
или иродолговато-эллиптическ1е, тупые, 7—30 мм. дл.. 3—12 мм. шир. 
Кисти густыя, вначал'Ь головчатыя, зат^мъ удлиненный, на длинныхъ тол- 
(тыхъ цв'Ьтоносахъ, превышающ1я листья. Прицв'Ьтники перепончатые, воло
систые, ланцетовидные, почти равные чашечной трубкЪ (BMtCTli съ цвето
ножками); прицветнички нитевидно-шиловидные, въ 8—4 раза короче ча
шечки. Чашечка 8—10 мм. дл., прижато-волосистая съ ланцетовидно-шило
видными зубцами, превышающи.мн трубку въ I'/s—8 раза. ВЬнчикъ 
розово-пурпуровый; флагъ широко-обратно-яйцевидный, къ основан’ш сужен
ный, на верхушк'Ь выемчатый, 14—18 мм. дл., 1 0 —12 мм. шир.; крылья 
на ‘ I4 и.ш '/:) короче его (10—15 ми. дл.); лодочка-же или почти равна 
(}иагу или немного длиннее или короче его. Завязь волосистая; бобы изъ 
3 — О округло-эллнптическихъ, морщинистыхъ, густо-покрытыхъ жесткими 
плоскими волосками, члениковъ. Весьма вар1ирующ1й видъ, подразделенный 
Ледебуромъ на несколько разновидностей, не отличаю1Цихся однако постоян- 
ствомъ признаковъ и не имеющихъ paconai'o значенгя (Ledeb. F1. alt. Ill, 
р. 338.—FI. ross. I, p. 701.—Icon. П. voss. t. 51. Basin Monogr. gen. 
Hedys. J\“ 26).

Свойственно степной области, где обнтаетъ преимущественно на каменистыхъ 
склонахт. ХОЛМОВ'!, и горъ, очень редко на равнинннх'ь стопяхъ; на горахъ восходитъ 
нередко очень высоко — иногда даж е выше л'йсного предела, удерживаясь однако 
лишь на южныхъ склонах'!., Особсн1!0 часто встречается в'ь !!,ентралы!оиъ и восгоч- 
!!0 >п. А лтае. Около оз. Берикуль— Мар1ипск. у. (северн . место!!ахожд ), въ Кузнецк!'!"! 
сте!!и —около д.д . Шибановой, Камышевки, Семепушкиной, Салапра, Вачатъ; д.д. Д ев -  
ки!!а, Чистюнька, Бе'зголосова, Плогова, Усть-Чарышская, Ручьева, Колыванск. зав. 
1! озеро, Змеиногорскъ, Ш еманаиха, Усть-Каменогорскъ, Черный Ануй, Чзгырка, Т у-  
латинская, Чарышская, Чечулиха, Усть-Кань, долины р.р. Урусула, Мал. Елоиана, 
Лбам, Коксу, Катуни около Нижн. Уймона, Котанды, уст. р.р. А к-кела, Аргута, Эбелю 
1! Д1>. м., доливы р.р. А к-ксла, Аргута, Тополевки, Чуй, Эш ту-коля, Тёте, Чеганъ- 
Узуна, Дж ёло, Тархатты, Я ссатера, между оз. Серлю-1:оль и р, Джюмалой, дол. р. 
Лк-кола, котловина Укокъ; д. Карасукъ (на 2 0  в. восточнее Улалы), дол. р.р. Ян'ь- 
Улагана, Чулышмапа, окр. Теле!1,каго оз. Цв. съ конца мая до августа.

Обл. раслр. Юго-вост. Россов, южн. ч. Тобольск, (д. Красиоврская иа р. Цшим'Ь), Томской, 
Гнпсейской (съ широты Красноярска, вь Минусинск, окр. часто) губ., Якутск, обл. (Хайбаигапахъ 
на р. Hut—Траутфеттеръ); .Укмолинск., Семипалатинск., Ссмиречснск. оби., сЬн. MoHco-iia (нижн. 
К'чен. р. Азаса, притока lieft-iixcMa!).

481. Hedysarum obscurum Ь. К. а,тьп1йс1ий, Стеб.ш одиночные или въ 
числ'Ь H'licKo.ii.KHX’b, прямые или восхо;|.ящ1е, слепса пушистые или 1.га()к1е,



3—50 CM. выс. При.]истни1си иереиончятые, буроватые; верхн1е—cpocuiiecji при 
ocHOBRHiH или до иоловины, свободные концы ихъ ланцетовидные, длинно-лаоп- 
ренные; нижн1е спаяны потти до самаго верха; са1иые нижн1е—безлистные, вла- 
галищние. Листья коротко-черешковые, почти иидше или съ нижней стороны 
бол'Ье или мен е̂ пушистые, съ 5— И нарами яйцевидныхъ, аллинтическихъ 
или-же эллинтически-ланцетовидныхъ листочковъ 1—5 см. дл., 5— 13 мм. 
шир. Кисти МНОГОЦВ'ЬТНЫЯ, но ОТЦВЬтан1н сильно уд.тннняюнияся, ВЯ'ЬСТ'1) ( Ь 
пушистыми цв'Ьтоносами длинн-Ье листьевъ. Прицв'Ьтники перепончатые, буро
ватые,ланцетовидные или линейные, немного короче чашечки bmIjctIi съ цв'Ьтонож- 
кой; прицв'Ьтнички нитевидно-линейные, немного длинн'йе чанючной трубки. Ча
шечка волосистая, 5 — 7 мм. дл., съ ланцетовидно-шиловидными зубцами почти 
равными трубк'Ь. В'Ьнчикъ нурн^/рово-фюлешовыи, р1Ьдко бЬлый; флагъ иро- 
долговато-обратно-яйцевидный, къ основан!») суженный, на верхушь"!; hcjihoi’o 
выемчатый, 14 — 16 мм. дл., 7 — 9 мм. шир., почти одинаковой длины оь 
крыльями', лодочка немного длинн'Ье флага (1G—21 мм.). Завязь бол'Ье ii.iii 
MeHte пушистая. Бобы повислые, 3—5-членнстые; членики зллинтическ!е или 
почти округлые, сЬтчато-нервные, голые или пушистые, с<, иолш или мошьс 
широкой каймой.

var. typica. (Н. obsciirmn Ijedb. FI. alt. Ill, p. 341.-—FI. ross. I, p. 
706. Basin Мопоцт., Л» .5. H. consangiiineiiui Bimge, Enniii. alt. 2S3). 
Членики боба зллинтически-округлые, съ довольно широкой (около 1 мм.) 
каймой, гладк1е или слегка пушистые.

var. neglecta Traiitv. (Н. neglectniii Ledb. FI. alt. I ll , p. 340.—FI. 
ross. I, p. 705.—Icon. fl. ro.ss. t. 4S2. Basin. MonogT. 7). Членики 
боба 9ллиптическ1е, съ бо.тЬе узкой каймой, бол’Ье 1'усто пушистые.

Очень расирострапснный нпдъ въ альи1Г|ской оРл. А лтая, преямуществспио на 
мохово-лишайниковой тунд[г1; в альн]йскихь лугахъ; нередко спускается ниже лЬс- 
ного пред’Ьла, встречаясь на л'Ь пыхь лугахъ, по берега.чъ р-кчекъ, яно1'да даже ма 
лугахъ съ нЬкотирымк степвымъ оттЬнколъ. Цв. съ конца .мая до августа. '1’нге- 
peKCKifl, Иваповск1й ГЛлкн, около д. С трежней на р. Ч ерн. У61;, горы въ верхов, 
р.р. Кытйы и Раскаты, Коргонск1й РЬл., между д .д . Сентелекомъ и Всрсзовкой, 1шз- 
шй неревалъ между Кырлыконь и Абае.чь, верхов, р. К оксу, Тсректннскче Ot.jKii, 
Маргалинсюй бЬл — близь Нижн. Уй.мона, Катунск1е бЬлки въ верхов, р.р. (олдо, 
Лк-кема, 1едыге.ма, Катуни, ВЬл. и Черн. Верели н мн. др. м.; Чуйск1е 61;лки вь 
верхов, р.р. Эбелнц Ачикя, Ш авлы, Маашей, ;)штуколя, Тёте, Ч огаиъ-У зуна, Джёли; 
верхов, р .р. Курая, К уадру, Я въ-У ласана, т.г. К ызы лъ-оёкъ, А л ты нъ-ту— около Т е-  
лецкаго оз.; горы въ верхов, р.р. Я ссатера, Тархатты, между оз. Серлю-коль и р. 
Джюмалой, верх. (>. К анаса, Калгутты, котловина Укокъ; въ Кузнецкомъ Алатау на 
г.г. Чалпанъ, Хатымт. и Ш аманъ, въ верхов, р. Кызаса.

Обл. распр. .Арктическим и алымИскаи ofin. Европи, Кавназч.. Закавказье, сЪв. У|1а.гь, Пивав 
Земля, арктнческая оЛл. Сибири огь Урала ,хо Берингова пролива, Пкутекая, Приморская, .Амур-



i i.aii 1161., ocT|i. I'lixa.iiiH b, Иркутск, губ. (р̂ дко), Квисейск»а (Енисейск., (С|>аснонрск. и Кавск1йокр.; 
Ill, М|шус1шскодгь тилько на восто'Ш. предгорьяхъ Кузнецк. Алатау- на г. Карагал, въ ннзпвьядъ
..........а и на г. Kbip.ii.iraiit>; на (̂ аянахъ нс найдено), Алтай, горы восточн. части Семипалатинск.,
Ге.чмр1,'11‘нгк. об.|., clni. Mouro.iia—въ дол. р. Улу-0 , притока Пей-кхеша, на хр. Тазну-Ола—въ 
верхон. р.р. Купле, Иесте кв]'8сука, Ак-кхема, Ак-карагука, Ирбиттея, Элегеса и др. м. Cte. Америка.

128. ONOBRYCHIS GARTN. ЭСПАРЦЕТЪ.

Г)0(1 |,[ Miueiibide, не р11скрыЕающ!еся, обыкновенно OAHOPHtBAUHe, односЬ - 
.1И11П1ЫС, об]1атно-яйце1шдноп формы, нисколько сплюснутые съ боковъ , снаб- 
а;е1111ые вдоль брюшного шва киле.ч'ь, усаасеннымъ въ верхней части ш ипо- 
кпдпыми аубчиками; боковыя поверхности съ сильно выдаю щ имися толстыми  
•,к1ика.чм. оирпаукицнми сЬточну, въ верхней части несущими также ш ипики. 
<.)сталыюе какъ у предыдущаго рода. _

4 S 2 .  Onobrychis sativa Lam. Э . обыкновенный.  Стебли нрямостояч1е
пли при основан!!! восходя вй е, бороадчаты е, покрытые приж аты ми, р'Ьже от
стоящ ими волосками, и л и -ж е почти гладк!е, 3 0 — 6 0  см. выс. П рилистники  
буроваты е, но 1ф а я м ъ  перепончаты е, верхн!е свободны е, ш ироко-трехугольны е, 
ш пловидно-ааостренны е; н иж н!е— бо.т'Ье или мен'Ье, и ногда  почти до  верха , 
спаянные мелгду собой. Л исть я  6 — 1 0  см. д л ., аеленые, сверху гл адш е, на 
нижиеп поверхности  приж ато-волосисты е; листочки въ числ’Ь 6 — 1 0  п ар ъ , 
•ш иейно-продолговаты е, виж н!е дли н но-эл ли п ти ческ 1е, т у 1говатые, на самомъ  
кончик'Ь съ короткнмъ ааострен!ем ъ, 1 0  — 3 0  мм. д л ., 3 — 6  мм. ш ир. К исти  
довольно густы я, ДЛИННЫЯ, на ДЛИННЫХЪ RBliTOHOCaX’b, въ нисколько р азъ  
1111евы11тю ш ,!я листья. П р и ц в ет н и к и  перепончаты е, ланцетовидны е, д л и н н е е  
ив'йтоножекъ, но короче чаш ечки. Ч аш ечка волосистая, о — 6  мм. д л ., съ  
шиловидны.чи аубцам и, которые въ I ' / a -  р а за  д л и н н е е  трубки . В ен ч и к ъ  
1;расновато-роаовы й съ  темными полосками; ({ыагъ обр атно-яйцевидны й или  
ши|)01:0-ал .1иитическ!й, ночти сидяч!п , 8 — 1 0  мм. д л ., 6 — 8  мм. ш ир.; крылья 
пичти втрое короче его , л о д о ч к а -ж е немного д л и н н е е  его . Бобы  око.то 5  мм. 
дл . и 4  им. ш ир., приж ато-волосисты е, но гребню и верхним ъ асилкамъ съ  
шипика.ми, которые не д л и н н е е  ш ирины гребня (L e d b . F 1 . ro ss . I , р . 7 0 8 .  
U . a ren a r ia  П С .— l^edb. F I . a l t .  I l l ,  p . 3 4 2 ) .

Очеш, piKaipocrpaiiGHHoe pactcHie въ стенной области и блнаъ границъ ея, на более 
||.1о,1ород|1ыхъ степныхъ лутахъ и травянистыхъ оклонахъ. Окр. с. Боготола на Чу- 
лып'Ь (с кп. мкстонахожд.), с. Уртама на Оби (тоже) и далее на югъ до г. Колывани, 
с. ]1]юскик(ши и южн'ке до Барнаула; въ Кузнецкой степи MHoria места, въ Вара- 
бннской - около с. Иткульскаго, Каяка, Индерскаго; въ степяхъ между Барнауломъ 
II с. Кыт.маповымъ, между Барнауломъ и Зм1!иногорскомъ, на запади, предгорьяхъ 
Алтая и въ прнлежащихъ степяхъ до р. Иртыша и въ долине последняго; въ запад- 
иомь II це1Т1'ралы1омъ Алтае -въ  степныхъ долинахъ р.р. Песчаной, Ануя, Чарыша, 
Коргопа, Кама, Лбая, Коксу. Уруеула, Катунп около Нижняго Уймона, Котанды,



устья Эбелю, д. Карасука (впсточн’Ье Улалы). Вь восточн. Ллта’Ь является бол'1;е 
pt>AKHMi.; найдено вч. дплин1: р. Чуй, между оз. Этту-коль и Курайской степью, въ 
дол. р. Тётё, Чулышлана въ пизовьяхъ, около Телецкаго озера, на восточн. склонР, 
Кузнецк. Алатау—въ долин'Ь Болып. Кызаса. Цв. въ 1юнЬ и iEoat.

Обл. распр. Средк. и южн. Европа, Крыш., Кавказъ, южи. ч. Тобольск, (съ широтн Тюшвки), 
Томск., Енисейск, (съ широты Красиоярска), Иркутская губ., Якутская обл. (окр. Якутска, О.юк- 
мииска; меледу Маркой и HmpCi.ft—около жилья), Забайкальск, обл.; .Акмолинск., (.'емниалатимск., 
СеиирЬченск. обл., сЪв. Монгол1я (долива р. Бей-кхсма блнаь устья Доро-кхсма и Таксы, eta. склоны 
хр. Таину—Ола!), Мал. К ш .

VII. Soph о ге а е  (Benth. et Hook., 1. с.).

B e t  тычиикя СБОоодныя. Бобы не]1аскры«ающ1вся, четковидно-перетянутые.

129. S0PH 0R A  L. БРУ Н ЕЦ Ъ .

Ч аш ечка колокольчатая, коротко-зубчатая, при основан1и съ одного бока  
м’Ьш ковидно-рася1иренная. Б сЬ  1 0  тычинокъ свободный, р'Ьже спаянныя лив1Ь 
при самомъ основан1и. Бобы  нераскры ваю пйеся. .тинейно-цилиндрическ!е, четко- 
нидно-перетяиуты е, снабженны е нож кой. Многол1>тн!я (въ  нашемъ р ай он а) ра- 
стен1я еъ непарно-перистыми листьями и конечной цв'Ьточной кистью.

4 8 3 .  Sophora alopecuroides le. Б . 6л1адноцв'1>тный. В се растен1е 
ш елковисто-б-бловатое о т ъ  приж аты хъ м ягкихъ волосковъ. Стебель прямо- 
стояч1й, кр4ик1й, въ верхней части ветвисты й, 3 0 — 8 0  см. выс. П рилистники  
небольнпе, неприм'Ьтпые или ланцетовидно-линейны е, онадаю иие. Л истья 1 0  — 
2 0  см. д л ., съ  8 — 1 2  парами продолговато-яйцевидны хъ или длинно-эллип- 
тическихъ листочковъ 1 ,5 — 3,."> см. дл ., (5 — 1 2  мм. шир. Ц в ’Ьты собраны  
верхуш ечной, густой, удлиненной кистью о — 1 5  ем. ,дл. Ч аш ечка 7 — 9 мм. 
д л . съ  ш ироко-трехугольны ми зубцами 1 — 1 ,5  мм. ,т,л. В'Ьнчикъ беловаты й;
ф.тагъ 1 7 — 2 1  мм. д л ., 6 — 7 мм. Н1ир., продолговаты й, суженный въ довольно  
длинны й, толстый, мясистый ноготокъ, снаружи нер'Ьдко волосистый; крылья 
]1родолговаты я, немного короче его и равны лодочк'Ь. Тычиночныя нити при 
основаы1и ш ерстистыя; завязь волосистая; бобы четковидно-перетянуты е, б  —  
8  см. д л ., плотно покрытые прижатыми волосками (L e d b . F 1 . a l t .  П ,  р. 1 0 9 . —  
Ic o n . f l .  ro ss . t .  3 0 5 .  G o e b e lia  a lo p e c u r o id e s  B g e ) .

Встречается изр'Ьдка въ югозамадн. части губ. по р. Алею (Налласъ); более обык
новенно по р. Иртышу и южнее.

Обл. распр. Юговпеточ. ч. Европейек. Pocein, Кавкать, Малан А:Ня, Пеунчя, Авганистанъ, Белуд- 
жистанъ, запади. Тибт., Туркестаиь, СомпрЬченгк., Гемииал.чтинск., Акмолипск. обл., югозапади. 
ч. Томск, губ.



СЕМ. 26. AMYGDALSAE. МИНДАЛЕВЫЯ.

Цн'Ьты !1равв.1 (,ныр. Ч аш ечка *) cnaiiHO-.fflCTBaa, 5-л опастн ая, опадаю 
щ ая; трубка оя од ^ т а  внутри мясистымъ нектароносны яъ слоемъ. Л епестковъ  
Г), почти сидяч1е, при крепленны е къ верхнему краю чашечной трубки м еж ду  
ея долям и. Тычинки многочисленныя ( 1 5 — 3 0 ) ,  свободный, выходящ !я т ак ж е  
иаъ края чашечной трубки. П ести к ъ  1, съ  свободной одн огнеадной  завязью , 
содерж ащ ей  2 рядомъ леж ания с'Ьмяночки; столбикъ длинны й, съ  головчатымъ  
рыльцемъ. П л о д ъ --к о с т я н к а  мясистая и сочная или-ж е сухая , волокнисто
к ож и стая , съ 1-с'ймянной косточкой. К устарники или деревья съ  цельны ми  
очередными листьями, снабженными при основаш и череш ка свободными оп а д а 
ющими прилистниками. ■

1 3 0 . A M Y O D A L U S  L. М И Н Д А Л Ь .
Ч аш ечка трубчатая; костянка сухая , на поверхности волосистая; ц веты  

почти сидяч1е.
4 8 4 .  Amygdalus папа L . М. с т е н н о й ,  Б о б о в н и к ъ .  К устарникъ 0 , 5 —  

2  метра выс. съ  гладкими ветвями и листьями. Л истья ланцетовидны е или  
д .1и н н о -;ш и 11тическ1е, заостренны е, при основан’1и постепенно суж енны е въ ко- 
])отшй череш скъ, ии.ю иидно-зубчаты е, 3 , 5 — 7 см. д л ., 4 — 15  мм. шир. Цве
ты на короткихъ ц и етон ож к ахъ , ны ходятъ изъ иочекъ одновременно съ листь
ями. Ч ал1ечка трубчатал, 1 0 — 12  мм. д л ., гладкая; трубка ея почти вдвое  
И.1И iia ' :i ,i,imiirt>e цвЬтоножь-и а такж е д о .1ей отгиба, которыя продолговато- 
яйцевидиы я, туионатыя, ж елезисто-м елкозубчаты я. В ен ч н к ъ  розовый; лепестки  
иродо.п'овато-яйцевидны е, 1 0 — 17 мм. д л ., 4  мм. шир. К остянка ш ироко- 
яйцемид,11;1я. несколько сплю снутая съ боковъ , око.то 2 0  мм. д л ., 12  — 18  ми. 
11111р ., покрытая толсгымъ вой.юкомъ изъ ж естк ихъ  волосковъ; косточка ея  
1м або гЬ тчато-бор оздчатая, почти гладкая ([-e d b  К1. a l t .  I I ,  р. 2 0 9 — Р1. 
I'OSS. 11, р. 1 ).

Ui T ptaaeiTa по ггенамъ ламп, въ самыхъ южныхь частях'!, губ .— между дд. Llepe- 
I] Ж ернивкей, между Ллек1 а 11дров(;ким'1 и Уггь-Вухтарминскимъ, около Зыря- 

iiniicuai'o руда, таки^е по Иртышу около Усть-Камсноторска, д.д. Шульбннской, Глу
бокой и Красноярской, Цв. въ конце апреля п въ ма'1;.

Обл. распр. А1'ст|и|.|!(*ш’1)1я, С'срТчн, I’y,4i.iHi)i, lln.ir.ipiH, южи. Poeda, KpHiWi., Кавкмъ, сЬв. ч. 
Ге.мир'Т.чюн'к., ('ом1ша.]атинская, .Акмолинск, обл., южп. ч. Томской губ.

1 3 1 . P R U N U S  L. С Л И В А .
Ч аш ечка ш ироко-колокольчатая или чаш еиидная. К остянка мясистая, соч

ная, на поверхности голая.

‘) '1а1неч1шя трубка у представителей этого семейства, а также сем. Роаоцветныхч., прини
мается многими систематиками аа вогнутое цв1>то.10же, къ краю котораго и являются нрнкр%плвв- 
lOjMii машелистики, лепестки и тычинки.



4 8 5 .  Prunus Padus L . Ч е р е м у х а .  Высок1й кустарникъ или деревцо до 
1 0  метр, высоты. Л истья эллиптическ1е, коротко ( 1 — 2  см.)-черегаковы е, на 
иерхушк'Ь суженные въ недлинное заострен1е, по краямъ часто- и ост р о-зуб 
чатые, гладк1е, 6 — 1 2  см. д л ., 2 — 6  с.ч. ш ир.; череш окъ ихъ  при основан1и 
пластинки снабзсенъ 2  ж елезкам и. Цв'Ьты собраны длинными ( 8 — 1 2  см.) 
поникающими кистями, снабженными при основан1и листьями. Ц в е т о 
ножки въ н есколько р азъ  дл и н н ее чашечки; п осл едня я  ш ироко-коло
кольчатая или почти чаш евидная, 4 — 5 мм. д л ., гладкая; зубцы  ея трехугол ь
ные, туповаты е, немного короче трубки, по краямъ съ частыми, мелкими, ж е
лезистыми зубчиками. В ен ч и к ъ  бел ы й , душ исты й; лепестки ш ироко-обратно
яйцевидны е или почти округлы е, слегка неровно-зубчаты е, 6 — 7 мм. дл . и 
почти такой ж е ширины. П лоды  (костянки) ш аровидны е, черные, 8 — 1 0  мм. 
въ поперечнике (L e c lb . F1. a l t .  I I ,  р . 2 1 2 .  C erasn s P a d u s  D C .) .

Растет!, по берегамъ рек ъ , на заливиыхъ лугахъ, по оврагамъ, лесаиъ , ихъ опуш
кам!.— почти всюду въ лесной области, рЬже въ степной; въ горы высоко не захо
дить и потому въ болыпей части Алтая отсутствуетъ. Верховье р. Кети, с.с. Колпа- 
шево, Ильинское на Оби и южи1;е въ иределахъ лЬсаой области часто; въ Варабии- 
ской степи иайд. около с. Иткульскаго, въ Кузнецкой— около д.д. Абышевой и 
Пестеревой, въ Барнаульской— около с. Кытманова па Куиыше, въ предгорьяхъ запади. 
Алтая— около Колыванскаго озера и завода, Змеиногорска, Риддерска, между с. Ло
коть U д. Жерновкой; на А л тае— въ нижвихъ частяхъ Тигерекскаго и Кортонскасо  
белковъ, въ долинахъ р.р. Кытмы, Тонкой Терехты, Катуни около с. Котанды и по 
нек. ея притокам!.. Цв. въ м ае и нач. 1юня.

Обл. раелр. Се«ерп. и среди. Кврона, Кавказъ, Уралъ, .гксьав оОл. Сибири огь Урала до 
О.\отскаго моря, Камчатка, остр. Сахалинь, Амурская и Уссур1йск. обл.; Акмолинск., Оемималатннск., 
Сомиречевск. обл.. Мал. А;пн, Гималай, Moiiro.iia (гЬв.--дол. р.р. Улу-кхема и Ве(1-кхема сь прито
ками, ctB. скл, хр. Тавву-0ла1), Китай, Манча;ур1я, Коров.

СЕМ. 27. ROSAGEAE. РОЗОЦВ’ЁТНЫЯ.

Ц в ет ы  правильные, обоеполые, р ед к о , вследств1е недоразиитчя, однополы е—  
одно или двудомны е. Ч аш ечка остаю щ аяся, ср остн оли стн ая’) ,  4 — 5 -  р е д к о
6 — 9-л опастная, простая или же двойная, т. е . снабж енная ещ е такимъ ж е  
числомъ придаточны хъ наруж ны хъ долей (так ъ  н аз. иодчанпе), обыкновенно  
б о л ее  мелкихъ ч ем ъ  внутренн1я лопасти и чередую щ ихся съ ними. Ч аш ечная  
трубка то мало вогнутая, блю дцевидная или почти плоская, то глубоко вогну
тая —  ко.гокольчатая или овальная, сильно суж енная въ зев е ; стен к и  ея *)

*) Смотри примЪч. па стр. ЗЫ. Иногда чашечная трубка (или цветоложе) бываетг сверху су- 
жсиа, как'1. бы перетянута, и имЬеп. овальпук. форму, отчего представляет!, по наружному виду 
большое сходство сь нижней яавяаьк); одпако, раарЬаывая такую трубку (наир, у шиповника) вдоль, 
легко убедиться въ су1пествован1и одного или пЬсколькихъ свободпыхъ пестиковъ. завязи которыхъ 
ендятъ на дпТ. зтой трубки; столбики также заключены отчасти въ трубкф; концы же ихъ, или по 
крайней рыл1.ца, выдаются изъ зева трубки нару.ку.



иыстланы внутри бол'Ьс или MeHte мяеистымъ сл оеиъ , образую щ имъ у края 
уто.!1111,енный вал икъ , оторочку или еводикъ, сильно суживающШ  зевъ  трубки. 
В'Ьнчик'ь состоитъ и зъ  4 — 5  (р'Ьже 6 — 9 )  свободны хъ лепестковъ, обыкно
венно сидячихъ , безъ  ноготка, npH K ptn.ieH H uxi къ краю трубки чашечки  
меж ду ея лопастями; иногда венч и к а совс'Ьмъ не бы ваетъ. Ты чинки свободный, 
обыкновенно многочисленныя, р'Ьже въ числЬ 1 0 — 4  или менЬе, прикрЬплен- 
ныя такж е къ краю трубки, на бо.гЬе или менЬе значительномъ разстояш и  
мтъ нсстиковъ. П естики  свободные, многочисленные, рЬж е въ небольшомъ  
числЬ или 1 — 2 . Они сидятъ на самомъ днЬ  чаш ечки или на 6o .ib e или  
менЬе выдающ емся цвЬтолож Ь. Зав я зь  съ  1 — 2 сЬмяпочками, столбикъ вы- 
ходитъ  и зъ  верхуш ки ея , чаще ж е сбоку, и ногда недалеко отъ  основан1я; 
рыльце маленькое, головчатое, рЬдко кистевидное. П л о д ъ  обыкновенно сухой , 
состоитъ изъ  сЬмянокъ, сидящ ихъ  на днЬ остаю щ ейся чаш ечки или на вы
дающ емся полуш аровидномъ или почти цилиндрическомъ цвЬтолож Ь, остаю - 
П1,имся сухимъ; лишь иногда оно является сильно разросш имся, сочнымъ и  
ярко окраш еннымъ. Р Ь ж е  плодъ состоитъ и зъ  маленькихъ сочныхъ костянокъ, 
сидящ ихъ такж е на выдающемся цвЬто.тожЬ и образую щ ихъ такъ наз. ягоду.

Травянисты я, рЬж е кустарныя растен1я оъ очередными перистыми, паль
чатыми, тройчатыми, очень рЬдко простыми листьями, снабженными сросш и
мися съ  основан1емъ череш ка прилистниками.

1. Ч аш ечка ш ирокая, мало вогнутая, блю дцевидная или почти нло- 
ская; пестики многочисленные, сидяице на плоскомъ днЬ  чашечки  
или ж е, чащ е, на выдающемся полуш аровидномъ, коническомъ  
или цилиндрическомъ цвЬтолож Ь, увеличивающемся при и лодахъ . 2

— Чаш ечка съ колокольчатой, конической или яйцевидной трубкой, 
нерЬдко суж енной въ зевЬ  мяеистымъ ко.льцомъ или сводикомъ; 
завязи  нестиковъ (1  или нЬ сколькихъ) а равно и плодики скрыты
въ чаш ечной т р у б к Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0

2 . Ч аш ечка простая 5 — 9 - . ю п а с т н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
—  Ч аш ечка двойная, т. е. кромЬ 4 — 5 лопастей , соэтвЬ тствую щ ихъ

числу лепестковъ вЬнчика, снабж ена ещ е такимъ ж е числомъ на- 
р уж ны хъ, болЬе мелкихъ долей , чередую щ ихся съ лопастями . . 5

3 . Ч аш ечка и вЬнчикъ 8  (рЬ дко 9)-дол ьны е; цвЬты одиночные на 
безлистны хъ цвЬточны хъ стрЬлкахъ; плодъ сухой и зъ  сЬмянокъ, 
снабж енны хъ длинными перистыми придатками; листья цЬльные, 
продолговато-э.ллиитическ1е, снизу бЬлые . , . . 1 3 2 .  D ry a s.

—  Ч аш ечка и вЬпчикъ 5 — О-дольпые, цвЬты на облиственны хъ
прямостоячихъ стеб.ляхъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

23.



4 .  Ц в ’Ь то.ю ж е ii.iiocKoe, тычинки опадающ 1я, плодъ сухой  и зъ  с/Ьмя- 
нокъ; цн4ты  мелк1е, собранные въ болыпомъ числ1Ь метелкой.

1 4 1 .  F i l ij ie n d it la .
—  Цв-Ьтоложе выпуклое, при плодахъ  почти цилиндрическое; тычинки

остаю 1Щяся увядш ими и при плодахъ , плодъ сочный— изъ  костя- 
н о к ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14G . R iib u s .

5 .  П ести к ъ  съ длиннымъ волосистымъ, около середины сочлененньшъ  
столби11омъ, вы ходящ ииъ изъ  в ер х у т к и  завязи; верхн1й ч.теникъ 
столбика при созр^ванш  плода отваливается, а нижн1й разростается  
въ ж ест1п й , на верхуш кЬ крючковидный придатокъ . 1 3 4 .  G eu m .

—  П ести к ъ  съ  ма.ленькимъ, выходящ имъ сбоку зав я зи , столбикомъ,
в1юс.1'Ьдств1и увядаю щ имъ и отпадаю щ им ъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G

6 . Вы пуклое цв'Ьтоложе, на которомъ сидятъ пестики, при созр11ва-
н1и плода сильно р азростается , д ел ает ся  сочнымъ и краснымъ, 
превращ ается въ такъ паз. ягоду; листья тройчаты е, цв^ты  
б 1 ; л ы е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 0 .  F r a g a r ia .

—  Цв'Ьтоложе при п .ю дахъ  не увеличивается сильно и не стано
вится с о ч н ы м ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7 . Цв'Ьты темно-красны е или б'Ьлые; въ пос.гЬднелъ случа'Ь они
крупные (около 3  см. въ поперечникЬ) и p acren ie  полукустарное  
съ перистыми, снизу б'Ьловатыми листьями. . . 1 3 0 .  С ош аш ш .

—  Ц в tт ы  ж елты е, рЬдко б-Ьлые (въ  пос.гЬднеаъ случа1> они не
крупные и растен1я т р а в я н и с т ы й ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S

8 .  Цв'Ьты двудомные; чаш ечка 4-л опастпая, в'Ьнчикз, 4-лепестиы й; 
мужск!е Цв'Ьты съ 4  тычинками, женск1е— съ 4  пестиками. 1 3 0 .

[•ryad a iith ii.
—  Цв'Ьты обоеполы е, обыкновенно пятерны е; тычинки и iiecTHiai вь

бол'Ье значительномъ 4HC.it>.................................................................. О
9 . Л епестки короче долей чашечки; тычинки пъ чис.гЬ 5 — 1 0 , по-

стиконъ 5  —  1 5; приземистыя, распластанныя по поч1гЬ горный 
р а с т е н 1 я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7 .  S ib b a ld ia .

—  Л епестки обыкновенно д.'lиннte долей чашечки или равны имъ;
тычинки и пестики многочисленные . . . .  1 3 8 .  P o t e n t i l la .

1 0 .  П естики нъ числЬ 1 — 2; цвЬты мельче, въ болы помъ чис.'гЬ
собранные въ головчаты хъ, кистевидны хъ или метельчаты хъ со- 
ц в t т i я x ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . ! !

—  П естики многочисленные, рЬж е въ n n c .it  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
1 1 . Ц в tт ы  въ илотныхъ оналъныхъ или почти цилиндрическихъ го-

ловкахъ; чашечная трубка овальная или я й ц еви дн ая , вверху 
с у ж е н н а я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F2



—  Цв-Ьты въ  кистевидны хъ или метельчатыхъ соцв'Ьт1яхъ; чашечная
трубка колокольчатая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3

1 2 .  Цв'Ьты однодомны е, лишь отчасти обоеполы е, тычинки многочи
сленный, пестиковъ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 .  P o te r iu in .

—  Цв'Ьты обоеполы е, тычинокъ 4 ,  пеотикъ 1 . . 1 4 3 .  S a iig u iso r b a .
1 3 .  ЦвЪты веленые, собраны метельчато; в'Ьнчика я 1 я ъ , пестикъ 1 ,

листья ц'Ьльные, 5  — 9-лопастны е. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4 4 .  A lc h e m il la .
—  ЦвЪты ж елты е, собраны длинной кистью , съ  в^нчикомь; пести-

Еовъ 2 ,  листья перистые . . . . . . .  1 4 5 .  A g r im o n ia .
1 4 .  Ц в ’Ьты крупные; колюч1е отъ  ш иповъ кустарники . 1 4 7 .  R o sa .
—  Д вЬ ты  некрупные, травянистыя растен1я, съ  стеблями иногда

лишь при основан1и древеснЬю щ им и. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
1 5 .  Ц вЬ ты  желты е, тычинки многочисленный, нити и хъ  по отцвЬта-

н1и дЬлаю тся прямыми, твердыми и остаю тся при и .ю дахъ ; листья  
бархатисто-пуш исты е, съ  широкими долями . . 1 3 3 .  C oh iria .

—  Ц вЬты  бЬлые или рововатые, тычинокъ 5 ,  увядаю щ ихъ , листо-
выя доли увк1я, .1и нейны я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 .  C liam aerhoclos.

1. Dryadeae.

Ч аш ечка м ало-вогнутая, блю дцевидная пли почти плоская, очень рЬдко  
ко.ю кольчатая. Ты чинки и пестики многочисленные, р'Ьдко въ числЬ 4 — 5 .  
И лодъ  состоитъ ивъ сЬмянокъ, сидящ ихъ  на днЬ  чашечки или, чащ е, на 
выдающемся полуш аровидномъ, коническомъ или цилиндрическомъ цвЬтоложЬ.

1 3 2 . D R Y A S L. Д Р 1А Д А .

Ч ав1ечка ш ирокая, блю дцевидная, 8  (р Ь ж е 9)-лоп астная; лепестковъ 8  
( 9 ) ,  тычинки и пестики многочисленные; п ослЬ дш е— длинно-во.ю систы е, съ  
длнниымъ столби1сомъ, маленькимъ рыльцемъ и односЬмяпочковой завязью . 
И л одъ  состоитъ ивъ многочисленныхъ сЬмянокъ, снабж енны хъ длиннымъ пе- 
piiCTiAM'b придаткомъ (остаю щ имся столбикомъ).

4 8 6 .  Dryas OCtopetala L . Д .  в о с ь м и л е п е с т н а я .  П ризем истое, образую 
щее больвм’я дерновины , растен|’е съ  деревянисты мъ, сильно развЬтв.теннымъ, 
распластанны мъ корневищ емъ, одЬты мъ отмершими остатками листовы хъ че- 
реш ковъ. Конечный вЬтви корневищ а несутъ листья и цвЬточныя стрЬлки. 
Л истья просты е, толстоваты е, почти кож исты е, сверху темно-зелены е, морщи
нисты е, снизу бЬлые отъ  плотнаго войлочка и зъ  тонкихъ волосковъ. Ч ер е-  
ш окъ ихъ  почти равенъ или немного короче пластинки, при основан1и на 
значительномъ протяж ен!и сростается съ  перепончатыми прилистниками, сво
бодные концы которы хъ ланцетовидны е; пластинтш листа продолговато-оваль



ная, тупая , крупно-зубчатая, 1 2 — 2 0  (до  3 0 )  мм. д л ., 5 — 1 0  мм. ш ир. Ц иЬ- 
точныя стр'Ьлки б4лопугаистня, длинн'Ье листьевъ ( 3 — 6  см. д л .) ,  съ  1 i.-pyii- 
нымъ ( 2 , 5 — 3  см. въ поперечник^) цв-Ьтконъ на itopxyiiiKli. Ч аш ечка обы кно
венно 8 — лопастная, покрытая кром* тонкихъ б'Ьлыхъ волосковъ ещ е бол'1.е 
длинны ми и толстыми черно-бурыми; доли ея ланцетовидны я или лннейко- 
ланцетовидны я, на самой верхуш к’Ь туповаты я. В-Ьичикь б^лы й въ I ' / e  раза  
длинн-Ье чашечки, обыкновенно изъ  8  ночти сидячихъ  обратно-яйцевидны х!, 
лепестковъ . С емянки волосистыя, съ  длиннымъ (около 2 ,5  см .) перистымъ нрн- 
датком ъ (L e d b . F 1 . a l t .  I I ,  р. 2 6 7 ) .

Широко распространенное растен!е въ алыпйской области Алтая, гдЬ селится аа 
скалахъ, каиенистыхъ розсыпяхъ, на мохово-лишайниковой тундр!;. Б'Ьлкп —Тнп'|н'к- 
ск1й, Коргонсшй, Кытминск1й, Ивановск1й, Теректинсшй, Маргалинск1й (близь Нижи. 
Уйиова), Катувсие—въ верхов, р.р. 1о.лдо, притока Курагана, Ак-кема и др., Чун- 
ск1е б^лки въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Тёте, Чеганъ-Узуна, Джёло, Ак- 
коля, и др., верхов, р.р. Курая, Куадру, г.г. Кызылъ-оокъ, Алтынъ-ту (около Телец- 
каго 03.), горы въ верхов, р.р. Тархатты, Яссатера, .между оз. Серлю-коль и р. Джш- 
иалой, въ верх. р. Калгутты, котловина Укокъ и др. м.; въ Кузнеикоит. Алатау па 
BcpmHHt г.г. ЯТаманъ, Кырлыгавъ, Джозонъ, Учумъ. Цв. въ iio n t и 1юл1;.

Обл. расцр. Исланд1я, Шиицвергенъ, Нив. Земля, арктическая и алы|1Иекая оОл. Kiiimiii.i. 
Кавказа, Урала, арктическая Сибирь игь Урал.ч до Веривтива прилива, a.iniiittcK. иол. .\лтая, (а- 
янъ, въ Иркутск, губ., Становой и Яблоновой хребты; горы сЬв. Mouro.iiu (въ ве).хов. р. .У пиа. \]i, 
Tauny-O.ia!) скв. Америка, Гренланд1я.

133. C0LUR1A R. BR. КОЛЮРШ.

Ч аш ечка колокольчатая, при плодахъ н^сколысо удлинняю щ аяся, ст. Ю  
выдающимися жилками, 5  (р ’Ьдко 6 — 7)-лон астная , in . иромезсуткахт. мед;ду 
лопастями съ таким ъ-ж е число.чъ бол^ е ме.1кихъ царуж ны хъ долей . Внут[ш  
чаш ечная трубка од'Ьта мясистымъ слоемъ, образующим'!, близъ  края, !io,i;i. 
м'Ьстомъ прикр^Ьплен1я ты чинокъ, неш ирокую зазубренную  оторочку. В'Ьнчикь 
5  (р ^ д к о  6 — 7)-ле11встный. Тычинки многочисленныя, !!ри!ср1;п.!енныя въ
2 — 3  р яда  по краю  чашечной трубки; нити ихъ по отиаден1и пыльниковъ  
выпрямляются, д'Ьлаются твердыми и остаю тся при плодахъ . П естики много- 
чис.ленвые (но въ меньшемъ чиел-Ь ч1умъ ты чинки), иом'Ьщаю!ц(еся на выда
ю щ емся, ври п лодахъ  удлинняющ емся до 5  мм., тонком-ь (въ  'Vi мм.) цв'Ьто- 
л ож *; столбикъ длинны й, въ нижней части коротко-волосисты й, при самомь  
о сн о в а н ш — около зав я зи — перетянуты й, при п лодахъ  отиадаю щ (й; рыльце .Mii- 
.тенькое, завязь съ 1 сЬмяпочкой. П .додъ состоитъ изъ  продолговато-яйцевид- 
ны хъ С’Ь.мянокъ, плотно покрытыхъ ж есткими, стекловидными сосочками.

4 8 7 .  Coluria geoides R . B r , К . г р а в и л а т н а я .  К орневищ е толстое, 
др евесн11ющ ее, распластанное, ветви стое, покрытое разруш енными остатками  
листовы хъ череш ковъ. К орневы е листья 5 — 1 2  см. д л ., 1 , 5 — 3  см. ш ир..



liopoTKO-MepemiiOBue, бархатистые отъ п.ютно покрывающихъ ихъ съ об4ихъ 
с горой ъ короткихъ волосковъ съ небо.чьшой UpEMtCbro длинныхъ, снизу etpo- 
1!атые; они прерывисто-перистые, верхн1я до.ти бол^е крупныя, сближенныя, 
туповато-зубчатыя, Сстмая верхняя кром  ̂ того 3-лопастная; нижн1я доли по- 
пененно мельчаютъ кь основан1ю листа и являются уже ц’Ьльнокрайними. 
Creo.iii въ числ'Ь н1>сколькихъ, при основан1и восходящ1е, 7—25 см. выс., 
пушистые, съ 2—3 маленькими З-лопастными сидячими листочками, лопасти 
шпорыхъ ланцетовидныя. Цв’Ьты на верхушк^ стеблей въ числ'Ь 1—3, ярко- 
ашлтые. Чашечка покрыта короткими и кромф того длинными зеленоватыми 
во.юскамн; доли ея яйцевидный, заостренный или почти 3-угольныя, трех- 
ш'рвныя; нарузкныя дольки бол’Ье коротк1я и узк1я, линейно-продолговатыя. 
В'Ьнчикъ бол'Ье чашечки, около 2 см. въ поперечник'Ь, лепестки почти сидя- 
a ie , округлые или округло-почковидные (Ledb. F1. alt. II, р, 263).

1’а п е т ъ  но скаламъ, открытымъ каиенистымъ, p tm e мягкямъ, склонамъ холмовъ 
II го |1'ь, иногда на стсннихъ лугахъ — въ стенной области Алтая я его нредгор1й. 
Д. Курья, 1’учьева, Колыванское оз. я заводь, 3MtHBoropcKb, около д. Сябирячихи 
на Aiiyii. вь долин'Ь р. Чарыш а— между д .д . В’Ьлой и Чагыркой, около д . Чечулихи, 
угтье JI. Лбан: доп. р. Катуни около Верха, и Нижн. Уймона, Котанды, устья р. 
Лбелю, нъ ДОЛИН']! отой носл'Ьдпей, окол. оз. Эшту-коль, между нимъ и р. Маашей, 
долина р. Чуй— въ Ку))айскон степи и ниже устья Ч егаяъ-Чзува, дол. р. Чулыш- 
чана нъ ннжн. течен!и; д. Черновая на р. ByxTapMt, д. Медв-Ьдская, К отонъ-К ара- 
lart, Усть-Камсногорскь. Цн. въ конц'Ь анр^ля я нерв, полов, мая.

Обл. распр. liiKiMh Алгип пстрЬчается еще въ Мииусинск. окр. но р. Евисею (Пвлласъ), по 
р. У,-у Г,.:,н:п. Bet |,\не-Ус1111С|;;ич1 ц близъ устья р. Золотой! въ сЬн. Монгол1н—въ дол. р. Улу-
кч(‘.«а мсл.ду уст. р. Ха-кхе.яа п ji. Тянеой, въ дол. р. Систып.-кхема, на etsepa. предгорьяхъ хр. 
I'aiaiy-O.iii ui.'u.Hi p.p. ApTij-Kxcvii, Куйле u Ак-карасука!

1 3 4 . GEUM  L. Г Р А В И Л А Т Ъ .

Чашечка б.шдцевидная, 5-лопастная, съ такимъ же числомъ маленькихъ, 
иол'Ье KojioTKnx'b и узкихъ наружныхъ долей. Лепестковъ 5, тычинки нного- 
чнсленныя, расноложенныя въ нисколько рядовъ по краю чашечной трубки; 
нестшл! многочисленные, сидящ1е на выдающемся, цилиндрическом! цв'Ьтолож'Ь. 
Завязь съ 1 сЬмяночкой, столбикъ выходитъ изъ ея верхушки; около середины 
или ниже перегнутый и зд'Ьсь сочлененный; рыльце маленькое. П.юдъ сухой, 
состоитъ изъ сДьЧянокъ, снабженныхъ длинны.мъ, на конц'Ь крючковиднымъ 
п1)ил1П'ко1йъ, образовавшимся изъ нижней части столбика, по отпаден1и верх- 
няго его членика. Многол’Ьтн1я растен1я съ очередными прерывисто-перистыми 
листьями съ бол'Ье круннымъ конечныыъ листочкомъ, черешки ихъ съ при- 
листииками; цв'Ьты одиночные на концахъ стеб.тя и вЬтвей.

4SS. Geum strictum Ait. Г. прямой. Корневище толстое, короткое, 
косо вверхъ направленное. Стебе.дь прямостояч1й, довольно кр'Ьпый, 20—



70 см. выс., покрытый жесткими оттопыренными волосками. Прикорневые 
листья длинно-черешковые 10—80 см. дл., прерывисто-перистые; нижн1е 
листочки ихъ ма.теньк1е, поч;ги яйцевидные, верхн1е бол'Ье крунные; самый 
верхнШ—округло-ромбичесшй, почти цЬльный или же бо.тЬе или мен-Ье глу
боко 3-надр'Ьзный; нижн1е стеблевые листья сходны съ прикорневыми, верх- 
Hie—тройчатые съ бол'Ье узкими, длинно-ромбическими долями; листочки 
у всЬхъ листьевъ крупно- и неровно-зубчатые, но краямъ р^сничатые, съ 
об'Ьихъ сторонъ негусто покрыты прижатыми волосками или сверху гладк1е, а 
снизу волосистые лишь по нервамъ. Прилистники крунные, зубчатые. Цв’Ьты 
вверхъ шоячге, на довольно толстыхъ и кр'Ьнкихъ цв’Ьтоножкахъ; чашеч1;а 
зеленая, пушистая, едва вогнутая, почти съ илоскимъ дномъ; лопасти ея 
яйцевидно-трехугольныя, заостренныя, у вполне расцустившихся цв’Ьтовъ н 
при плодахъ—отогнумыя книзу и прижатыя къ цв'Ьтоножк’Ь: наружный 
доли чашечки ланцетовидныя или линейно-нродолговатыя. В'Ьнчикъ жслтын, 
17—22 мм. въ поперечник'Ь; лепестки почти округлые, безъ ноготковь. Ты
чинки расположены по краю чашечки вь 2 ряда; пестики сидятъ на дилинд- 
рическомъ цв'Ьтолож'Ь, не штющемъ ножки. Завязь и нижняя часть стол
бика покрыта длинными жесткими волосками; верхн1й членикъ столбика при 
плодахъ втрое короче нижняго, на самой верхунпгЬ голый, въ остальной части 
волосистый (Jjedl). F1. ross. II, р. 22. G. intermediuin Ledb. FI. alt. II,
р. 265).

Растетъ no л^снымт. лугамъ, склонамъ овраговъ, no онушкамъ, разр'Ьженнымъ (к- 
рсзовы.мъ, лиственничным'ь, р1;же смешанным!, хвойнымъ лЬсамъ— всюду въ .rliciiotl 
области и по окраинамъ стенной. Верхов, р. Ксти блнзъ всрховьевъ Маласо K aia.
с . с. Колпашово и Ильипское на р. Оби, окр. Томска, MapimiCKa, верхов, р. Чети и 
далТ.е на юсъ, обыкновепно. Въ Барабинской степи найд. только около с. Иткул!.- 
скаго, въ Кузнецкой— между Камышенкой и Тимохиной, около Афониной, между Те- 
решкиной и Ильинскимъ. На предгорьяхъ запади. Алтая — около д. Ручьевой, Ко.!|ы- 
ванскаго озера и завода, Зм^иногорска, между с. Локоть и д. Ж ерновкой, въ дол. 
р.р. Черн. Убы, Ульбы, между д .д . Черемшанкой и Зимовской, около Риддерскаго рудн., 
З-ч^ивогорска. ЗагЬмъ въ Кузнецкомь А латау— въ дол. р. Кондо.мы, Вольш. Кызаса: 
около Телецкаго оз., %ъ нижн. AoauHt Чулышмана, въ долинахъ рЬкъ Янъ-Улагана, 
Куадру, Маашей, Ачика, Эбелю, Катунн отъ устья ;)белю до Нижн. Уймона; В1ж н 1;е 
зтихъ пунктовъ и восточнЬе Риддерскаго рудн.— въ горахт. ото pacreiiie уж е бол1;е 
не наблюдалось. Цв. въ 1юнР> и 1юл'Ь.

06л. распр. Восточв. Прусс1я, Галишя, Румын!я, 1>олгар1я, среди. Poccia, Кавказь, Тобольск, 
(съ 65" с. ш,—Куед!оватъ на Обы и южн'Ье), Тияск., Книсейск. (съ 02" с. ш,--Лебедеве на Кин- 
ce-h в южн-Ье до грапицъ губернш), Иркутск, губ., Якутск, пбл. (въ снст. р. Татты, притока Ал
дана), Камчатка, Приморская (Удской острогъ), Амурская, Уссур1йская об.»., остр. Сахалины гЬв. 
ч. Акмолинск, (окр. Омска) обл., Семипалатинск., СемирЪченск. обл.. сЬв. Moiii'o.iiii (долина Веп- 
кхема около устья р. Ш-сука, Систыгь-кхела, оз. Доро-куль, ди.ь ’Гансы, хреб. Tamiy-O.ia нъ дол. 
Арты-кхема и въ bcjixob. Олегеса!), сЪв. Китай, скв. Америка.



4S9. Geum rivale L. Г. ириручсйный. Корневище толстое, ползучее; 
CTooe.ib иримостояч1й, оттопыренно-волосистый 25—75 см. выс. Прикорневые 
.П1СТЫ1 длинно-черешковые 1 0 — 2 5  с,ч. дл., нрерывисто-перистые, съ нижними 
листочклии 6o.ite мелкими, яйцевидными; самый вер.хнш RpyaHte оста.1Ьныхъ, 
ромбически- или почковидно-округлый, иногда З-.юнастной или разсЬченный; 
стеблевые листья коротко-че1)ешковые, съ некрупными прилистниками, бол^е 
или мен'Ье глубоко :-)-надр'Ьзпые; всЬ неровно-зубчатые, съ об̂ Ьихг сторонъ 
мрижато-мо.юсш'тые. ЦнЬты т н икш ле', чашечка к р а с т т т в -О у р а я ,  шерсти- 
пая, чи ш еаи дн и я, сь п р я м ы м и , о б р а щ ен н ы м и  вверхъ , прилегающими къ 
|(Ч1ест1;амъ яйцевидными, заостренными л о п а ст я м и ;  наружный доли чашечки 
лниейныя, Д1а.7еньк!я. ВЬнчикъ 2,5—3 см. въ поперечникЬ (раскрытый), жел- 
ToiiaTuit или бЬловатын съ красн оват ы м г, о т п т н к о м ъ  и к р а с н о -б у р ы м и  

ж и л к а м и ]  лепестки почти одинаковой длины съ лопастями чашечки, широко-
об]>атно-яйцевидные, къ основан|’ю к л и н о в и д н о -с уж ен н ы е  въ довольн о д л и н 

ны й  н ою т окъ . Тычинки расположены на краю чашечной трубки вь 4 ~ ( !  

ря дов/,. Пестики сидять на цилиндрическомъ цвЬтолож^, сн абж ен н ом /, воло
систой нож кой , которая при нлодахъ значительно удлинняется (до 1 5  мм.) 
и выдастся изъ чашечки. Завязь, основан1е нижняго членика сто.чбика и 
itepxHiii его членикъ, за исключегйемъ лишь самой верхушки, покрыты длин
ными, жесткими, косо шшрхь отстоящими волосками; при нлодахъ нижн1й 
членикъ разростается и становится вдвое длинн1;е отпадающаго верхняго 
(l.eclb. FI. alt. II, р. 265).

Обитаетъ по ci.i|iij.\i'b берегамъ рЬк!.. ручьевъ, око.'ю озеръ, на сырыхъ лугахъ, 
jiln 111,1X1 . опушках!, - о ь  .тЬсяой, рТ.дко степной областях!.. Окр. Томска, оз. Берику.и. 
lMa|iiiiniK. у .), около Иксипскасо б.1лота (за  р. Ш агаркой), д. Усть-Сосновская, 
(^алаяр!., Барнаул!., дол. Больш. Кызаса, Исйзаса (воет. ч. Кузнецк. Алатау), 
Кондомы, Лндобы; Мерса, Улала. Карасукъ, Кнбезень, Телецкое оз.; около Карачин- 
скаго 03. (Каипск. у .). Колыванскаго зав,, ЗмТ.пногорскв, с. Ульбинскаго, Усть-Каме
ногорска. KoproiieKin и Маргалянсктй бйлкн В1 , нижнихъ частях!.; въ большей часта 
Алтая отсутствует!.. Цв. съ конца мая до полов. 1в>ля.

Обл. распр. Г.о.1ьшая часть запади. Европы, сКп. и средв. Poccia, Кавказъ, среди. Уралъ. 
ГоО,1.1К|'|,. (ст. йОуТ' с. ш. U южмЪе), Точек., Енисейск. гуЛ, (сь G2'’ с. ш.—Лебедсво на Еннсе!; и 
до ко,1, 11. l■|lilllnц■|. губ. oficKiii и А11адапск(Я xpeOtij вк пижн. частяхъ!), восточ. ч. ('е.чииа.1атинск. 
об.к, ('омп||'|1чеис|;. (окр. Bt.piiaro), Ma.iaB А:пя, сЬверовосточн. Америка.

1 3 5 . C H A M A E R H O D O S ВС Е . Х А М Е Р О Д О С Ъ .

Чашечка колокольчатая, 5-лопастная, безъ наружныхъ долей; трубка ел 
на н'Ькоторомъ разстоян1и отъ края съ тонки.мъ мясистымъ кольцомъ и подъ 
нимъ съ в'Ьнцомъ щетинокъ. Лепестковъ 5, прикр’Ьшгенныхъ къ краю трубки, 
при осноиан1и лопастей. Тычинокъ 5, супротивныхъ лепесткамъ. Пестиковъ 
5 — 15, СИДЯЩИХ!, на выдающемся, иочти ннтевидномъ цв'Ьтолож'й; завязь съ



I семяпочкой, столбикъ выходить сбоку—изъ нижней половины завязи, при 
самомъ основан1и перетянутый, впоследств1и отиадающ1й; рыльце маленькое, 
го.10вчатое. П.тодъ состоитъ изъ яйцевидныхъ, на верхушке заостренныхъ 
семянокъ, сидящихъ на выступающемъ изъ дна чашечной трубки цветоложе 
(1,5—2 мм. дл.) и прикрытыхъ сверху, сходящимися лонастями чашечки. 
Двулетшя или многолетн1я растен1я, иногда съ древеснеющимъ при оспова- 
н1и стеблемъ, съ многораздельными на линейныя доли листьями безъ при- 
листниковъ и мелкими цветами редко одиночными, обыкновенно-же собран
ными понесколысу на концахъ разветвлен1й стебля.

1. Очень низкое (не выше 3 см.) pacreHie съ толстыми, деревяни
стыми, более или менее длинными, распростертыми стеблевыми 
побегами; цветы не очень мелк1е: чашечка около 6 мм., лепестки 
почти въ 2 раза длиннее лопастей чашечки . 491. СЬ. altaica .

— Более высок1я растен1я съ более мелкими цветами: чашечка не
длиннее 4,5 мм., лепестки венчика не более какъ въ I '/s  рп-̂ п 
длиннее лопастей чашечки или равны и м ъ .................................2

2. Лепестки узк1е, обратно-клиновидные, на верхушке закругленные, 
равные лопастямъ чашечки; низкое (до 10 см.), многостебельное 
растен1е съ тройчато-раздельными .чистьями. 492. Cli. sabiilosa.

— Лепестки обратно-сердцевидные, на верхушке полого-выемчатые,
до 1’/2 разъ длиннее лопастей чашечки; более или менее высокое 
растете (15—50 см. выс.). обыкновенно съ одиночнымъ, сильно 
аетвистымъ стеблемъ; стеблевые листья перисто-раздельные, съ 
5 первичными долями...................................... 490. Ch. erecta.

490. Chamaerhodos erecta Bge. X. прямая. Двулштее железжто- 
пугиистое растете съ одиночнымъ прямостончимъ стеблемъ, обыкновенно 
омлймо, почти отъ самаго остъ&ш, вттистымъ, 15—50 см. выс.; редко стебли 
въ значительномъ числе, раскинутые, более коротк1е. Листья 1—4 см. дл.,миого- 
кратно-перисто-раздельные науз1пя линейныя дольки; ирикорневые съ 3, а стебле
вые—сг 5 первичными долями; самые верхн1е мельче и менее сложные, съ 3—5 
цельными линейными долями. Цветы собраны на верхушке стебля и его 
ветвей по 8—5 въ небольнпя почти щитковидныя соцвеття, образуя въ об- 
щемъ овальную или продолговатую метелку. Чашечка широко-колокольчатая,
3,5—4,5 мм. дл., съ яйцевидно-ланцетовидными долями равными трубке. 
Венчикъ белый или бледно-розовый; лепестки на верлутюь полою выемча
тые, обратно-сердцевидные, суженные при основан1и въ миновидный но- 
готокъ, немного или почти въ 1 ‘j г раза длгттье лопастей чашечки. 
семянки гладюя (Ledb. F1. alt. I, р. 430.—FI. ross. II, p. 33).

a. stricta Ledb., 1. c. Стебель одиночный, более или менее высок1п, 
прямостояч1й.



adsceudens Ledb. 1. c. Стебли иаогичисленные, расишутые, бол'Ьф
KopoTKie.

Растетъ no открытыиъ южвыяъ скловааъ, чаще каиеввстымъ, р̂ Ьдко ва раю]нн- 
выхъ степяхъ или ва песчаной вочв  ̂ около сосвовыхъ боровъ— почти исключительно 
въ степной области; въ пред^лахь лесной вайд. только въ окр. Томска (севере, 
и'йстонахожд., нечасто) и около д. Лткаринской ва Тони; окр. Салаирск. руд., Гурь- 
евскаго зав., Барнаула, Зм-Ьиногорска, между Локтеиъ и Карболихой, около Бобров* 
скаго, Кортонской, Чечулвхи, Усть-Бава, Абая, въ верховьяхъ р. Мал. Елонава, въ 
дол. р.р. Катуни близъ Нижи. Уймова, устья р. Эбелю, доливы этой последней. Ар- 
гута, Тедыгема, д. Черновая ва Бухтарм ,̂ Котонъ-Карагай, Усть-Каменогорскъ, между
03. Кара-колъ и р. Маашей, дол. р. Чуй— въ Курайской стени и ниже устья р. Че- 
ганъ-Узуна, долина этого носл’Ьдняго, Башкауса близъ устья р. Куадру, Янъ-Улагана 
Чулышяава между Куту-ярыкоиъ и Телецкимъ оз. Вторая разновидность вайд. въ 
дол. р. Чарыша при устьяхъ р.р. Кава, Ебагана, Керлыка, въ котловин  ̂ Укокъ, въ 
долин’Ь р. Калгутты. Цв4тетъ въ конц’Ь мая— въ {юл'Ь.

Обл. ряспр. Ctn. ч. ОревбургсЕой губ., Akmo.ibhck., Семипалатинск, обл., южв. полов. Томской, 
Бнисейской (съ широты Красноярска), Иркутской губ.. Забайкальская, Якутская (окр. Вилюйсвя, 
по р.р, ЯиТ. и КыргЬ), Амурская (верховья Амура); въ сЬв. Монгол1и (долины р.р. Улу-кхема, Ха- 
кхема, Твпсы, 1й-сука, ,\заса въ нижн. течев1и, около оз. Доро-куль, па южв. покатости хр. Танну- 
0.1П— 110 р. Ак-карасуку!) и сЬв. KuTat.

491. Chamaerhodos altaica Bge. X. алтайская. Приземистое, обра
зующее гуетыя дерновинки, с’Ьровато-зеленое растеч1е, покрытое короткими, 
отчасти железистыми и кром  ̂ того бол-Ье длинными жесткими волосками. 
Корни и сильно в'Ьтвистые, распростертые нъ почв  ̂ стеблевые побгыи— 
толстые, деревянистые, покрытые темно-бурой корой; концы ноб^гонъ густо 
од'Ьтц остатками листовыхъ черешковъ и несутъ на верхушка пучки много- 
численныхъ листьевъ и портиков стебельки (1—2,5 см. выс.) Прикорневые 
листья дважды-тройчато-разд'Ьльные, вм'Ьет'Ь съ черешками 1,5—2,5 см. дл.; 
черешокъ ихъ при основан1и расширенный и зд^сь по краямъ перепончатый; 
пластинка листа въ 2‘/2—3 раза короче черешка; вторичный доли-ея цтьль- 
ныя, линейныя, туповатыя, р^же н’Ькоторыя изъ нихъ 2-лопастныя; нижн1е 
стеблевые листья сходны съ прикорневыми, но Mente сложные, некоторые 
просто-тройчатые, съ 2- или 3-лопастными долями; верхн1е—тройчатые съ 
Ц'Ьльными долями. Цв'Ьты въ числ4 2—3 или одиночные на концахъ стебля 
и его ветвей. Чашечка колокольчатая, 5,5—6,5 мм. дл., съ трехугольными 
или почти яйцевидно-ланцетовидными лопастями, которым едва короче трубки. 
В^нчикь Ол'Ьдно-пурнуровый или красновато-б'Ьлый; лепестки (около 4 мм. дл. 
и 3,5 мм. шир.) въ VIа—2 раза длинтье лопастей чашечки, обратно
сердцевидные, на 'верхушш полого-выемчатые, къ основан1ю суженные въ 
коротшй ноготокъ. Пестиковъ около 10, сЪиянки гладк1я (Ledb. F1. alt



I, p. 429.—FI. rose. II, p. 35. Sibbaldia altaica Laxm. in Nov. Comment. 
Ac. Petrop. XVIII, p. 527, t. 6, f. 6 mediocr,).

Bcij t̂iaeTca aa открытии» суки» щеОаво'ыхъ, нисколько соловцеватыхъ мФогахъ 
въ доляявхъ р.р. Кана, Керлыка н Чун. Цв. въ ма'Ъ.

Оба. раохр. Алтая, южв. ч. Иркутской губ., ЗабаВкалкск. обл., Мовгол1Я—ва мжн. покатоств 
хр. ТУквну-Ола около р. Ак-карасука! около Гурбувей-булака, между Кулусутаевсеогь и Керуде- 
нокъ в др. м.

492. Chamaerhodos sabulosa Bge. X. песочная. Много.а^тнее расте- 
н1е съ деревянистымъ, на верхушк'Ь многоглавымъ корнемъ, развивающимъ 
укороченные стеблевые побеги, плотно од’Ьтые остатками отмершихъ листо- 
выхъ черешковъ и несущ1е на верхушк'Ь пучки листьевъ и многочисленные 
малолистные травянистые стебельки 3— 10 см. выс. Прикорневые листья съ 
обЬихъ сторонъ волосистые, съ примЬсыо железокъ, сЬроватые, длинно-череш
ковые, вмЬстЬ с'ь немного-расширенными при основан1и черешками 2—5 см. дл.,
1—2 см. шир.; пластинка ихъ дважды или трижды-тройчатая: первичныя 
доли ея 3-раздЬльныя, а втортныя—3- или 3-надргьзныя на линейно- 
продолговатыя, тупыя дольки. Стебли прямостояч1е и отчасти раскинутые, 
TOHKie, коротко-железисто-волосистые, въ нижней половинЬ простые и без
листные, въ верхней вЬтвистые и въ мЬстахъ развЬтвлен1я съ небольшими 
и менЬе сложными, чЬмъ прикорневые, листьями; самые верхн1е переходятъ 
въ цЬльные, ланцетовидные прицвЬтники. ЦвЬты собраны на концахъ стебля 
и вЬтвей по 3—10 небольшими щитковидными соцв'Ьт1ями. Чашечка широко
колокольчатая, около 4 мм. дл., покрытая жесткими и болЬе короткими 
железистыми волосками, съ ябцевидно-трехугольныии лопастями, равными 
трубкЬ. В'Ьнчикъ бЬяый, лепестки обратно-клиновидные, узте, на верхушкгь 
закруыенные, равные лопастямъ чашечки. СЬмянки яйцевидныя, заострен- 
ныя, гладк1я, блестящая (Ledb. F1. alt. I, р. 431.—Icon. fl. ross. t. 257).

Встр'Ёчается ва галешниково-иесчавыхъ мЬстахъ въ долинахъ р.р. Чун и Ч егавъ- 
Узува отъ устья р. Джёло и ввж е. Цв. въ iioH'b и вач. 1юля.

Обл. распр. Крон* восточп. Алтая обитаетъ еще въ Монгол1и (въ c t B .—въ дол. р. Улу- 
кхеаа—близъ устья р. Элегеса!) и въ вападн. Тибет*.

186. DRYADANTHE ENDL. ДР1АДАНТЕ.

ЦвЬты, вслЬдств1е недоразвит1я, двудомные. Чашечка блюдцевидная,
4-лопастная, съ 4 маленькими наружными долями. Дно чашечки, за исклю- 
чешемъ самой середины, выстлано широкимъ плоскимъ мясистымъ валикомъ, 
имЬющимъ въ общемъ форму креста; къ наружному краю этого валика 
прикрЬпляются 4 лепестка и 4 супротивныя имъ тычинки; въ женскихъ цвЬ- 
тахъ тычинки присутствуютъ, но являются болЬе мелкими и недо|1азвитыми. 
Пестики въ числЬ 4 , съ Пяичкояой завязью и нитевиднымъ ведлиннымъ



столби коиъ, вшодящииъ сбоку ей; 'рыльце головчатое. Плодъ оосповтъ из%
1—4 тладкихъ сЬяяновъ. Въ мухскихъ цв^такг пестики соверпеяно ot^ 
сутствуютъ.

493. Dryadanthe Bungeana Ledb. Д. Бувге. Корень деревянистый; 
корневище болЬе или мен^е длинное, стелющееся, ветвистое, покрытое от- 
иершиии остатками листовыхъ черешковъ. Стебли распластанные по почв^, 
в'Ьтвистые, 2— 10 см. дл., сплошь покрытые прилистниками сближенныхъ 
листьевъ, образующ1е въ общемъ плотныя, бо.Т'Ье или Mente крупный поду
шечки (дерновинки). Прилистники перепончатые, длинно-волосистые, высоко 
сросщ1еся съ черешкомъ листа, а съ противоположной стороны и между со
бой, образуя вокругъ стебля влагалище; свободные концы ихъ яйцевидные, 
заостренные. Листья коротко-черешковые, тройчатые, покрытые съ об’Ьихъ 
сторонъ длинными жесткими во.юсками; листочки обратно-яйцевидные, почти 
сидяч1е, на верхуш1гЬ съ 3 (боковые иногда съ 2) зубчиками, изъ которыхъ 
средн1й менЬе боковыхъ. ДвЬты сидятъ на концахъ ветвей обыкновенно по
1—2 на короткихъ пазушныхъ цвЬтоносахъ. Цветоножки короче чашечки, 
при основан1и снабжены З-.топастнымъ прицвЬтникомъ. Чашечка волосистая,
5—6 мм. въ поперечнике (раскрытая); лопасти ея немного длиннее трубки, 
яйцевидно-трехугольные, острые; наружныя доли въ IV2 раза короче ихъ 
ланцетовидныя. Ленеетки белые, обратно-яйцевидные, на верхушке слегка 
выемчатые, едва длиннее лопастей чашечки (Ledb. F1. ross. II, р. 33. Sib- 
baUlia tetrandra Bunge, Enuinerat. alt., 92).

Бстр^чается въ высшихъ зонахъ альп!вской области— на скалахъ и каненистыхъ  
U щебнистыхъ вершннахъ гор ъ — около р. Чун и между верховьями р .р. Тётё и Ч еганъ- 
Узуна. Цв. въ 1юле.

Обл. распр. Восточн. Алтай, Ала-тау, Тянь-шань, запада. Тибетъ, Сиккииъ.

1 3 7 . S I B B A L D I A  L. С И Б В А Л Ь Д 1 Я .

Чашечка плоско-блюдцевидная, 5-лопастная, съ 5 маленькими наружными 
долями. Венчикъ 5-лепестяый; лепестки короче или равны лопастямъ чашечки. 
Тычинки въ числе 5—10 прикренлены око.чо мясистаго, извилисто-кольцевого 
валика, находящагося на краю чашечки при освован1и ея лопастей. Пести- 
ковъ 5—15, сидящихъ на плоскомъ дне чашечки; завязь съ 1 семяпочкой, 
столбикъ выходитъ сбоку ея, впоследствш отпадающ1й, рыльце головчатое. 
Плодъ состоитъ изъ яйцевидныхъ, несколько сжатыхъ съ боковъ семянокъ, 
сидящихъ на дне чашечки и нрикрытыхъ сходящихся на верхушке ея остаю
щимися лопастями.

494. Sibbaidia procumbens L. G. стелющаяся. Корневище деревяни
стое, распростертое, сильно ветвистое, довольно толстое, бурое, покрытое



остаткамв разрушвнныхъ лвст&выхъ черешковъ; ковечныя в^тви «го несутъ 
врвворневыв листья и яеболыя1е травянистые стебелыш. Листья дливно (2— 
6 см. дл.) черешковые, тройчатые, снизу прижато-волосистые, сверху съ 
меньшимъ числомъ волосковъ или почти гладк1е. Листочки на короткихъ че- 
решечкахъ, м еж д у собой р авн ы е, обрат н о-яй ц еви дн ы е, къ оспован1ю су
женные, 1,5—2,5 см. дл., 6—15 мм. шир., на верхушк'Ь съ 3 (р4же съ 5) 
зубцами, изъ которыхъ средн1й мельче оста.1ьныхъ. Стебли оттопыренно-воло- 
систые, короче или немного длиннее корневыхъ листьевъ (3—10 см. дл.), 
некр4пше, раскинутые или при основанш восходящ1е съ 1—3 листьями, изъ 
которыхъ нижн1Й похожъ на корневые, а верхн1е бол4е мелые, съ бол’Ье уз
кими долями, иногда Ц'Ьльные и Ц'Ьльно-крайн1е. Цв1>ты въ числп 3—J0 
собраны на концахъ стеблей небольшими щитковидными соцв'Ьт1ями, внача г]’. 
плотными. Цветоножки при основан1и съ однимъ 3-надрезаннымъ листочкомъ 
(боковыя доли его соотв4тствуютъ прилистникамъ) и двумя ланцетовидными 
прицветниками. Чашечка жестко-волосистая, около 9 мм. въ поперечнике 
(раскрытая), съ яйцевидными заостренными лопастями; наружныя доли въ 
l4 s  раза короче ихъ, узк1я, ланцетовидный. Вепчикъ короче чашечки, ле
пестки желтые, обратно-яйцевидные, одинаковой длины съ наружными доляна 
чашечки. Тычинокъ обыкновенно 5. Семянки гладкая (Ledb. Pd. alt. I. p. 42sj,

Обитаетъ въ алыпйской области Алтая во скаламъ, каменистымъ склонамъ и па 
мохово-лишайниковой тундр'Ь. Титерекск1й, Коргонск1й, Ивановск1й 6tл к и , горы пъ 
верю вьяхъ р.р. Раскаты, Кытмы, Убы, Коксу, Маргалинсн1й, Катунск1е бЬлкн- пп 
верховьяхъ р.р. 1олдо, Курагана, Катуни, Б^л. Берели, г. Бклуха, Чуйск1е белки нса;,1.у 
р .р . Яссатероиъ я Елангашемъ, въ верховьяхъ р.р. Ачика и Шавлы, горы Айгуло! - 
ск1я и въ верховьяхъ р. Тураскыра— притока Б. Сомульты, г. А лты нъ-ту— у Теле ;,- 
каго 03.; въ Кузнецкомъ Алатау на гор а хъ — Крессъ-таскы ле, Ш амапе, ХатымЬ. Цп- 
въ iion t и т л е .

Обл. распр. Арктическая и альпШская обл. Европы, сЬв. Уралъ, Алтай, Саяны (Ойск!б, 
данск1й, MipcKott, Аспаосетй хребты!), горы въ южн. ч. Иркутской губ., въ восточн. ч. Семипалп 
тивской обл. (Нарымсмй ip., Тарбагатай), Семир'Ьче11Св1й Алатау, сЪв. Монгол1я (г. Ойва-тайга, ш. 
верхв. теч. р. Хаксары, Томатъ-тайга, хр. Таепу-Ола!), запада. Тибетъ, Гш1а.1 ай; арктическая Си- 
бврь (ПитлекаВ), ЧукотскШ полуостровъ, Комаадорск1е острова, Увалашка, сЪв. Амервка.

495. Sibbaldia adpressa Bge. С. прижатая. Корень толстый, дереии 
нистый; корневище какъ у предыдущаго вида. Листья съ обеихъ сторон;,, 
снизу гуще, покрытые жесткими прижатыми волосками, сероватые, мельчи 
чемъ у предыдущаго вида (черешки ихъ 0,5—2,5 см. дл.), тройчатые; ;со- 
нёчный листочекъ ихъ ш и ре боковыхъ, обрат но-клиновидны й, 7— 15 мм. дл.,
3—5 мм. шир., на верхушке 3-зубчатый или нередко 2 — 3-лоп аст н ой  и л и  
глубоко-раздгыгьный  (въ последнемъ случае листъ кажется перистымъ); бо
ковые листочки с и д я ч к , немного уж^е конечнаго, безъ зубцов/ъ, ланцетовид
ные или продолговатые, заост рен н ы е. Стебли нетвердые, раскинутые или



восходяЩ1е, равны ял* неотого дляягйв ляе1*ьввъ, 2—*б =«и. дл., e i  Г— 3 
листьяшг, и^ъ которыхъ вйрДяГЙ бол^е мв.гай и цельный. Цв^тн йежкого- 
численны е, 1 — S  на' ст еб л п , Ы д л м ъ  п о  одн ом у ffs Па^уж з1«'лист ьевъ  на 
довольно длинннхъ яв'Ьтойожкахъ. Чашечка «еетко-волосистаЛу 7—8 мм, въ 
поперечнив'Ь (раскрытая), еъ яйцеявднымя, заострмвыяи лопастямя (иногда 
только еъ 4); наружный доли п очт и одинаковой длины  съ н и м и  или лишь 
немного короче, но бол4е узк1я, линейно^ланцетовидныи, BtHaMBB бледно
желтый, лепестки продолговато-обратно->яйцевидные, ломти равны или немного 
короче или длиннее чащечннхъ лопастей. Тычинокъ обыкновенно 10. Се
мянки съ спт очкой т олст ы хъ ж и м к ь  {LoAb. F1, alt. I ,  р. 428;— Icon, 
fl. ross. t. 276). ’

Растетъ въ безнлодныхъ степныхъ долинахъ воеточнаго Алтая по открытыиъ ка- 
иенистымъ склонамъ, р'Ьже ва ровныхъ м’Ьстахъ. Долина р. Кана близъ устья, Чуй, 
Ак-кила, Калгутты, котловина Укокъ. Цв. въ м ае, зр ел , плоды въ !юле.

Обл. распр. Восточн. .Алтай, Мивусинск. окр., юисв. ч. Иркутской губ., Забайкальская обл. 
Монгол1я (Максимович!.). .

1 3 8 . P O T E N T IL L A  L .')  Л А П Ч А Т К А . .

Чашечка блюдцевидная или почти плоская, 5- реже 4-лопастная, съ та- 
кимъ же числомъ наружныхъ долей. Лепестки въ числе 5, реже 4; тычинки 
iЧuoгoчиc.leнныя, прикрепленныя къ мясистому краю чашечки— при основанш 
лопастей. Пестики тоже .многочисленные, сидяпОе на сильно выдающемся по- 
лушаровидномъ или почти коническомъ цветоложе; завязь съ 1 семяпочкой; 
столбикъ выходитъ сбоку завязи, обыкновенно легко отпадающ1й, рыльце ма
ленькое. Плодъ сухой, состояний изъ многочисленныхъ семянокъ, сидящихъ 
па мало разростаюп(емся и не мясистомъ цветоложе. Многолетняя, реже одно- 
ле'ппя или кустарныя растен1я еъ перистыми, лапчатыми или тройчатыми 
листьями, снабженными прилистниками. Цветы обыкновенно желтые.

1. Листья, за исключен1емъ верхнихъ, церисты е..............................2
—  Листья, за исключен1смъ верхнихъ, пальчато 5 — 9-раздельные. 14
—  Листья тройчатые.......................................................................................25
2. Кустарни къ ...............................................................  496. Р. friiticosa.

—  Травянистыя растен1я..................................................................................3
3. Цветы белые ......................................................... 503. Р. riipestris.
—  Цветы ж ел ты е............................................................................................ 4
4. Листочки цельнокрайн1е или на конце 2-(редко 3-)-лопастные . 5
— Листочки зубчатые или перисто-надрезанные....................................6

’) Опред'ЬлбиЯа видовъ Potentilla весьма обязательно проверены assliCTHbiMb зватоконъ этого рода 
Н. Siegfried'oMb (Suisse, Bulach pres Winterthur). Пользуюсь случаемъ выразить ему свою глубо
кую благодарвость.



5. Боковые листочки set цЬдьнокрвн1е, стейш тощце, 3 —6 си. дл., 
лише Ий вериушк^, въ M-bcT-b раав-Ьтилевм, еъ простыми или 
З'ЛодАсташм нелкики листьиии. въ остальной части безлистные; 
шелкоиистогбЪловатое растеше съ многочиаеннымн прикораевынж 
листьиии, образующее довольао гуетыа дериовиики. 499. F . astrar

galifolia.
—  Яисточки лишь некоторые ц'Ьльноврайв1е, большал-же или меньшая 

часть ихъ на коицф 2-лопастная; стебли бол'Ье BUcoEie (5 —
25 см.), довольно густо облиственные . , . 498. Р. bifurca.

6. Листья съ об'Ьихъ сторонъ зе.тенне.........................................................7
—  Листья снизу, иногда и съ об4ихъ сторонъ, сЬровато- или б4ло-

войлочные........................................................................................................... 10
7. Стебли TOHKie, раскинутые, приподнимающ1еся или лежач1е, не длин

нее прикорневыхъ листьевъ; верхняя пара листочковъ SMtcTt съ 
непарнымъ конечнымъ— значительно крупнее остальныхъ, нисколько 
отъ нихъ отдаленныхъ (отчего листъ у живого растен1я произ- 
водитъ впечатлеше тройчатаго листа земляники) . 502. Р. fra-

garioides.
—  Стебли не тонме, KpinKie, длиинЪе прикорневыхъ листьевъ . . 8
8. Однолетнее (съ тонкимъ корнемъ) сорное растен1е съ вилообразно-

ветвистымъ, лежачимъ или приподнимающимся, довольно густо 
облиственяымъ стеблемъ; листья съ некрупными (0 ,5 — 2, редко 
до 3 си. дл.) листочками; цветы многочисленные въ метельча- 
томъ соцвет1и..............................................................  522. Р . supina.

—  Многолетники съ другими п р и зн акам и .............................................9
9. Стебли и листовые черешки покрыты очень д.тинными отстоящими

волосками; у листьевъ только самая верхняя пара листочковъ между 
собой спаянная и коротко-нисбегающая; цветы многочисленные, 
не въ слишкоиъ густомъ щитковидяомъ соцветга . 504. Р. ta-

nacetifolia.
— Волоски на стебле и черешкахъ не очень длинные; две пары верх- 

нихъ листочковъ между собой спаянный и длинно-нисбегающ1я, 
цветы малочисленные, въ плотномъ небольшемъ соцвет1И. 505. Р.

viscosa.
10. PacTenie съ длинными, тонкими, стелющимися и укореняющимися 

надземными побегами; изъ уз.ловъ ихъ выходитъ по 1—2 листа 
и 1 длинной цветоножке съ 1 цветкомъ. Листья прерывисто
перистые съ многочисленными (до 10) парами листочковъ. 521.

Р . anserina.



—  Растевш бвз1̂  уЕ<фваяющихса воб'Ьговъ, стебла н^яаостоач1е к|и 
восходяпце, Eptosie . . . . . .  . . . . . . . . . 11

1 1 . Листья относительно коротш , т. е, длива ихъ почти не нрева- 
шаетъ или мало превышаетъ ширину^ съ 2, p tse  съ 3 паражи 
боЕовыхъ листочковъ; при чеиъ третья, нихняя, пара состоитъ 
HepiAKo изъ листочковъ значительно меньшихъ, бол^е нростыхъ, 
иногда почти ц^льныхъ; пары листочковъ не параллельны мехду 
собой, а HtcKoabKO отклонены одна отъ другой, въ особенности у 
стеблевыхъ листьевъ, у которыхъ ont крои^ того бол^е или не- 
н4е сильно сближены, такъ что листъ является нередко ухе 
ночти пальчато-раад'Ьльнылъ, а не перисты йъ ............................... 12

—  Листья продолговатые, длина ихъ не нен'Ъе какъ въ V /2 раза,
обыкновевяо-хе въ 2 и дахе въ 3 раза бол^е ныгринн; ли
сточки въ числ* 3 —8 паръ, мехду собой параллельные, нисколько 
вверхъ обращенные........................................................................................13

12. Листочки почти до срединнаго нерва рассеченные на дляниия,
линейно-ланцетовилныя или линейныя, съ завороченными краями, 
д о л и ..................................................................... 501. Р. multifida.

—  Листочки менее глубоко разсеченные: срединная, цельная часть
ихъ не более, какъ въ 2 раза ухе длины долей или почти 
равна е й ........................................................  507. Р. approximata.

13. Листья снизу по большей части беловойлочные; листочки глу
боко, иногда почти до срединнаго нерва, разсеченные на параллель- 
ныя между собой и близко другъ къ другу стоящ1я, иногда почти 
соприкасающ1яся своими краями, доли; лепестки вдвое длиннее 
долей чашечки, стебли не толстые, не выше 30 см. 500. Р.

sericea.
—  Листья снизу серовато-войлочные; листочки не столь глубоко раз

сеченные, иногда лишь крупно-зубчатые; доли ихъ, если оне длин- 
ныя, не такъ сильно сближенныя, нередко промежутокъ между 
ними больше ширины долей; лепестки лишь немного длиннее до
лей чашечки; стебли более толстые и крепые . 506. Р. pensyl-

vanica.
14. Листья съ обеихъ сторонъ зеленые, более или менее волосистые

И.1И почти гл ад к1е ........................................................................................15
—  Листья съ нижней стороны (редко также и съ верхней) белые

или сероватые отъ покрывающаго ихъ здесь войлочка изъ ко- 
роткихъ, мягкихъ, спутанныхъ волосковъ............................................20

15. Стебли длинные (до 75 см.), нитевидные, все лежач1е, въ узлахъ 
нередко укореняющ1еся; нижн1е листья пятерные, цветы одиноч-



яйе, нй 'Даяйвяхъ чв%тойо«нагь, вих6дя1Дихъ йзъ узловъ етебля 
и супротивныхъ листьямъ . . .  . . 520. Р ; flagellaris.

—  “̂ еб ли  пркм6стоя^1е иля восходящее, иногда раскинутые, но при
9Т(игв Не укорёняющ1еся и Kopoi'Kie, мало превын1ающ1ё прнкорне- 
вае листья, которые въ посл'Ьднемъ слуна'Ь обыкновенно 7-раз- 
дельные . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6

16. Депестковъ, внутреянихъ и наружныхъ долей чашечки по 4;
всЬ стеблевые листья сидяч1е, корень шишковидный . 519. Р.

Torraentilla.
—  Лепестковъ и долей чашечки по 5, нижше стеблевые листья че

решковые .  .............................................................................................. 17
17. Дисточки линейные, ц'Ьльнокрайн1е; приземистое (3 — 5 см. выс.) 

альнёйское растеиёе съ многочисленными прикорневыми листьями 
и стеблями, образующими плотныя подушки . 497. Р . biflora.

—  Листочки эллиптнческёе или продолговатые, зубчатые; бол*е высо-
шя растешя.....................................................................................................18

18. Стебли TOHKie, слабые, раскинутые, отчасти восходящёе (4 — 15 
см. бл., р^дко бол'Ье), не превышающёе или мало превышаюпйе 
прикорневые листья, которые многочисленные; листочки въ числЬ 
7 (р4же 5 или 9), обратно— клиновидные, тупые, стеблевые 
листья мелк1е, тройчатые или простые . . . 514. Р. rubens.

—  Стебли KptuKie, прямые или восходящ1е, 20— 65 см. выс.; ли
сточки обыкновенно въ числВ 5, продолговато-эллиптическёе или 
продолговатые...............................................................................................19

19. Стебель прямой, кромЪ длинныхъ волосковъ покрытъ еще ко-
роткимъ, въ верхней части железистымъ, пушкомъ; прикорневые 
листья во время цвВтен1я растен1я уже отсутствуютъ; листочки 
продолговатые...............................................................• 510. Р. recta.

—  Стебли восходящёе, безъ короткаго пушка между длинными во-
.юсками; прикорневые листья въ значительномъ числЬ остаются 
и послЬ двЬтенёл; листочки продолговато-эллиптическ1е, къ обоимъ 
концамъ суженные............................................  509. Р . chrysantha.

20. Листья снизу покрыты густымъ б'Ьлымъ войлокомъ......................... 21
—  Листья снизу сероватые отъ тонкаго войлочка ................................ 24

21. Нижн1е и средн1е листья 7 — 9-(лишь некоторые 5-)-разд'Ьль- 
ные; листочки глубоко (до пластинки или глубже) перисто- 
разс'Ьченные на ланцетовидный, иногда зубчатыя, доли. 508.

Р. dealbata.
—  Листья не болЬе какъ б-разд'Ьльные...................................................22



22. Ярикорнвви* листья j  Biettyiitaroi'раоТвн1я отсутетву1б+ь,
— стеблевые— многочиелевные; луговое или степное растеи1е . 5J2.

■ . ■ ■ ; , -  " ■ .ii' . Р. «rgentea.
—  ПриЕориевые листья въ вначительвоиъ чсел^, стеблевые въ числгЬ

2— 3; небольш1я горныя растен1я . . ...................................... , 23
23. Дисточки до средивраго^ерва разб4,чениыв;на ддинвыя (5 - r - i§  ив.)

линеЁныя доли; пара нижнрхъ лиоточвов:в вер^Ёдко ntcKOBbKO ото
двинута отъ остал^ныхъ; BBtTU.Bb значвтельаом'^ числ'  ̂ , 501. ,

, , Р . multifida var. subpalmata.
—  Дисточки менЬе глубоко разсЬчешще, съ бол'Ье короткрии ланце

товидными лопастями; въ чис.тЬ прикорневыхъ листьевъ кромЬ 
пятерныхъ есть и тройчатые; стебли съ небольшимъ (2 — 8) чи- 
сломъ цвЬтконъ............................... 517. Р. nivea var. pinnatifida.

24. Стебли прямостояч1е, покрытые длинными мягкими волосками; ли
сточки продолговато-обратно-яйцевидные, почти до самаго низа 
зубчатые..................................................................... 513. Р. incliimta.

—  Стебли восходящ1е, покрытые короткимъ пушкомъ; листочки только
въ верхней половин'Ь зубчатые, въ нижней-же, к.1иновидно-сужен- 
ной, ц'Ьльнокрайше.................................................. 511. Р. petraea.

25. Дистья на нижней сторонЬ, р'Ьже съ обЬихъ, покрыты б^лымь
или сЬрымъ войлокомъ........................................................................... 26

—  Дистья съ об’Вихъ сторонъ зеленые......................................................... 27
26. Листья съ об1>ихъ сторонъ сЁровойлочные отъ зв’Ьздчатаго пушка

съ примесью болЬе длинныхъ простыхъ во.юсковъ; корневище 
ползучее и укореняющееся, стебли раскинутые, почти не выдаются 
надъ прикорневыми листьями; приземистое (3 — 5 см. выс.), обра
зующее густыя дерновинки, степное растен1е . 518. Р. sub-

acaulis.
—  Дистья снизу покрыты плотнымъ бЁлымъ войлокомъ, рЁже тон-

кимъ сЬроватымъ, cocтoяu^имъ не изъ звЬ.здчатыхъ, а короткихъ 
простыхъ курчавыхъ волосковъ; на верхней CTopoHi зеленые, р’Ьже 
довольно густо пушистые и оттого бЬловатые; стебли длиннЬе 
прикорневыхъ листьевъ; горныя растетя , . 517. Р. nivea.

27. ВЬнчикъ 4-.тепестный, наружныхъ и внутреняихъ долей чашечки
по 4; всЬ стеблевые листья сидяч1е, прикорневые нерЬдко бы- 
ваютъ пятерные . ...................................... 519. Р. Tormentilla.

—  Депестковъ и долей чашечки по 5 .........................................................28
28. Лепестки короче долей чашечки; однолЬтнее сорное растете съ 

высокимъ, обыкновенно одиночныиъ, прямостоячимъ стеблемъ, по- 
крытыиъ длинными отстоящими волосками . 523. Р. norvegica.



—  Лвоестки д.1ин11'Ье %1шечкв; празеввстыя 11вогол '̂1НЫ1 горныя
растешя ........................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

29. Очень халевькое, не превышающее 4 см. выс. растен1е; листья
мелше, листочки ихъ не длиннее 7 хм.; стебли не BtTBBisTBie, 
одноцв-Ьтковые............................................................... 51&. Р . папа.

—  B ftjte  крупный (5 — 30 си. вне.) растен1я; стебли на верхушк*
ветвистые, съ н^ко.лькиии цв^Ьткахи...................................................30

30. Листья съ об'Ьих'ь сторонъ ярко-зеленые, почти блестящ1е, съ ред
кими волосками или почти гладк1е; цв^ты крупные, лепестки 
(6 — 8,5 XX. дл.) вдвое длиниЬе долей чашечки . 515. Р.

gelida.
—  Листья тусклые, съ об'Ьихъ сторонъ волосистые, снизу гуще, а

иногда, Kpoxt того, и сЬровато-войлочные; лепестки въ 1 ' / г  раза 
длиннее долей чаш ечки............................................517. Р . nivea

var. subviridis.

496. Potentilla fruticosa L. Л . кустарная. Еустарничехъ 25—70 
си. выс., съ ветвями покрытыми буровато-(гЬрой, лупящейся корой. Листья 
перистые (самые верхн1е иногда тройчатые), вм^стЬ съ черешками 1,5—5 
си. дл., съ об'Ьихъ сторонъ, снизу сильн'Ье, покрыты тонкими, длянныии 
прилегающими волосками или-же почти гладк1е, зеленые; иногда-же опуше- 
Hie бываетъ настолько плотное, что листъ является, въ особенности на ниж
ней поверхности, сЬроватымъ или шелковисто-б^ловатымъ. Пластинка листа 
немного длинн’Ье черешка, обыкновенно съ 2, р-Ьдко съ В парами т>льно- 
крайнихъ боковыхъ листочковъ продолговато-эллиптической или почти ланце
товидной формы, на верхушк'Ь коротко- или тупо-заостреиныхъ, 5 — 25 мм. 
дл., 1,5— 8 мм. шир. Листочки верхней пары нисб’Ьгающ]е по черешку и 
между собой спаянные; конечный листочекъ къ основан]’ю клиновидно-суженый, 
сидяч1й. Прилистники перенончатые, полупрозрачные, высоко сросппеся между 
собой и при основан1и влагалищные; свободные концы ихъ яйцевидно-ланце
товидные, заостренные. Цв-Ьты крупные, расположенные на концахъ в-Ьто- 
чекъ; чашечка съ яйцевидными, заостренными лопастями 5 — 6,5 мм. дл., 
наружный доли значительно уже и немного короче, р'Ьже почти такой же 
длины. Лепестки желтые, округло-почковидные, на верхушк'Ь ц'Ьльные, вдвое 
длинн'Ье долей чашечки, 8 — 11 мм. дд., 9 — 13 мм. шир. С'Ьмянки около 
1,5 им. дл., покрыты длинными тонкими волосками (Lehm. Revis. Pot. 
р. 16. Ledb. F I. alt. I I ,  p. 234).

var. genuina Maxim. Листочки продолговато-эллиптичесые.
var. tenoifolia Lehm. 1. c. (P . tenuifolia W illd ). Листочки бол'Ье узк1е, 

ланцетовидные, съ загнутыми краями.



Растегв въ дапшиъ г«рашъ p'lsi во л;санъ, волеввнъ т|1вв8ввоты1ъ скловаиъ 
в гзлешвиковО'«всчаны111> берегавъ; aepiAxo зиодвгь н въ вяжв1й воясъ альви1' 
свой областн. Берега р. Тонн въ окр. К̂ звецка, Кузвецшй Алатау въ дол. р. Больш. 
Кызаса в въ верхов. Ковдовы около Свасскаго пр., г. Алтынъ-ту, перев. Боже 
— иежду последней и Ачелмавонъ, бер. Телецкаго оз., дол. р.р. Явъ-Улагава, Куадру, 
Башкауса блазъ устья посл'йдвей, Чуйск!е бАлкв въ дол. р.р. Чуй отъ устья Курая 
до Чуйской степи, Чеганъ-Узува, Джёло, Эшту-коля, Каашей, Шавлы, Джёлтысъ- 
коля, Ачйка и Эбелю; въ верхов, р.р. Тархатты, Яссатера, между оз. Серлю-коль я 
р. Джюналой, дол. р. Ак-кола прит. Алахи, Калгутты въ верхов., леревалъ Нукоръ- 
Табаты въ р. Чивдагатуй; с. БАлокуриха, дол. р. Черги, с. Ченалъ, Черв. Ануй, 
TepeKTBBCBie 6tAKH въ верхов, р. Караголя, дол. Катувн между уст. р. Эбелю, Тур- 
гувдой, Котавдой и Нижи. Уймоноиъ, Наргалвнск{й б%л., дол. р.р. Ак-кема, Кочурлы, 
серев, въ верх. р.р. Каира и Бортулдага. дол. р. Тополевки прит. Аргута, верхов. 
Б1л. Берелв; между д. Ковсой и Красвоаркой, Абай, дол. Чарыша около Севтелека, 
KoproHCKifl б4л., д. Стр-Ьжаая на Черн. Уб*, Тигерексшй б'Ьл., между д.д. Андреев
ской и Тигерекской, г. Синюха близъ Колыванск. зав., между Риддерск. рудн. и Че- 
ремшанкой, около с. Ульбинскаго, между Усть-Каменогорскомъ и Усть-Вухтарминской. 
Цв. съ нач. 1ЮНЯ до полов, августа. Вторая форма встречается р4же.

Обл. распр. Швещя, Англ[я, Ииреиеи, приморск. Альиы, 0ицил1я, въ запади. (Эстлявдск. и 
Курляндск. губ.; и восточн. (Вологодск., Пернск. и Орвнбургск. губ.) Poccia, Кавказъ, среди, в 
южн. Уралъ, Товск., Ёвнсойск. (съ шар. б7°25 '—Игарское на Ениее* и южнее до Красноярска, 
затенъ на восточн. скл. Кузнецк. Алатау и въ Саавахъ на Ойскоиъ, Араданск., Ы!рсконъ, Аснан- 
скомъ и Куртушибинск. хребтахъ!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, обл., Чукотск1й полуостр., 
Приморск, обл., Коиандорск. остр., Амурск, обл., о. Сахалинъ; Акмолинск, (около Кокчетавскихъ 
горъ), Семипалатинск., Семиреч. обл., Туркестанъ, ciB. Китай, Манчжур)а, ЯпоиЫ, Ионгол!я (въ 
ctB.—въ бассвйвй р. Бей-кхема и на хр. Танну-Ола часто! между Кулусутаевскомъ и Керуленомъ), 
Тибетъ, Гималай, сев. Америка.

497. Potentiiia biflora W illd . Л . двуцв-Ьтная. 1£орень деревянистый; 
стеблевые поб'Ьги многочисленные, ветвистые, плотно покрытые долго сохра- 
ияюн(имися побуршшими листьями съ ихъ черешками и прилистниками, 
образующ1е плотныя низкгя дерновинки. Прикорневые листья длинно-че
решковые, eMtcTt съ черешками 1,5— 3 см. дл., покрытые, въ особенности 
молодые, съ об"Ьихъ сторонъ или только снизу, жестковатыми прилегающими 
волосками. Пластинка ихъ пальчато- или в^рн-Ье тройчато-разд'Ьльная: ко
нечный листочекъ глубоко 3-, боковые также глубоко, почти до основа- 
н1я, 3-раздгьльные; доли т^хъ и другихъ линейныя или линейно-продол- 
говатыя, цгьльнокрайтя съ завороченными краями, 6— 12 мм. дл., 1— 2 ми. 
шир. Прилистники св’Ьтло-бурые, на значительномъ протяжен1и сросш1еся съ 
черешкомъ; свободные концы ихъ ланцетовидно-линейные. Стебли много
численные, TOBKie, 8— 5 см. выс., простые, покрытые тонкими оттопырен
ными волосками, несущ)'е на верхушк'й 1 или 2 цв'Ьтка и подъ ними 2 не- 
большихъ, обыкновенно супротивныхъ, ц'йльныхъ (похожихъ на листовыя доли 
прикорневыхъ листьевъ) листа, сросшихся съ листовидными зелеными при-



лйетникямй  ̂ Несущими не|уЬлко с(к»ку но 1 маленькому зубчику. Внутренн1я 
доли чащечки яйцевидная, заостренная, 4—5 мм. дл., почти одинаковой 
длина, но значительно Лире наружныхъ. Лепестки желтые, ""широко-обратНо
яйцевидные, на верхушкИ выемчатМе, 5—7 мм. дл., въ 1 '/2 ^2  ра.за длин- 
нИе долей чашечки. Волоски, покрывающ1е цвИтоложе, длинные, выдающ1еся 
надъ гладкими завязями (Lehm. Bev. Pot, р, 20, tab. 62, fig, 1.—Monogr., 
p. 192, t. 20, Bunge, Enimi, alt. № 145. Ledb. FI. ross. 11, p. 61).

Ыавл. Бунге въ алы11бской области восточн. Алтая—на Курайскихъ бИлкатъ, 
съ цв. въ 1юл̂ .

Обя. распр. Тянь-Шань, восточн. Алтай, Саяны,- г. Нуху-Дабанъ блиаъ Байкала, c te . Moвroлiя (х]к 
Огыгъ-тайга—иеждт р.р. Бей-кхеномъ и Ха-кхеномь, хр. Таину-Ола вь верхов, р. Элегеса в uiK. 
хр. B,!j Чукотсшй полуостр., сХв. Америка.

498. Potentilla blfurca L. Л, двулопастная. Все растен1е, листья менЬе 
густо, покрыто длинными, болИе или менЬе оттопыренными волосками. Кор
невище длинное, нетолстое (1,5—3 мм. толщ.), стелющееся, в'Ьтвистое; стебли 
въ числЬ нЬсколькихъ, восходя1ще или раскинутые, 5—25 см. выс., до
вольно густо облиственные. Листья—есть стеблевые, сгьровато-зеленые, снизу 
немного блЬдиНе, 2—6 см. д̂ а., церистые, съ 3—7 парами листочковъ 
6—20 мм. дл. и 3— 10 ми. шир., болЬе или менЬе глубоко надргьзанныхъ 
обыкновенно на двгь (рЬдко на 3 или болЬе) яйцевидно-ланцетовидныя или 
ланцетовидныя лопасти, или-же нтоторые листочки щьльные’, самый верх- 
н1й, конечный, —3-лоиастной. Цв4ты немногочисленные, образующ1е на вер- 
xyiiiKb стебли почти щитковидное couBbTie. Чашечныя доли яйцевидння, 
острыя, 3—4 мм. дл., значительно шире одинаковой съ ними длины наруж
ныхъ долей. Ленестки желтые, нгароко-яйцевидные или почти округлые, вдвое 
длиннЬе чашечки, 6—7,5 мм. дл. СЬмянки гладк1я, около 1,5 ми. дл. (Lehm. 
Rev, Pot., р. 24. Ledb. FI, alt. II, p, 245).

Очень распространенное pacreHie въ степной области, гдЬ обитаетъ по степяиъ, 
иногда солонцеватымъ, стенвымъ лугамъ, открнтымъ травянистымъ и каменистымъ 
скловамъ; изредка встречается и въ нралежащихъ къ степной частяхъ лесной и 
альп!йской областей, при ченъ удерживается тутъ исключительно лишь на откры- 
тыхъ южныхъ склонахъ. Между с. Вогородскимъ и Уртамомъ (сЬв. иЬстонахожд.), 
окр. последняго, д. Еловка на Оби, между д.д. Бычковой н Саламатовой на Тома 
(сев. мест.), д. Полоиошная, Аткаринская; въ Баоабинск. степи не найдено; въ 
Кузнецкой—часто; около д.д. Тарасовой, Вагановой, Брюхановой, Пестеревой, Тимо
хиной, Сеиенушкиной, Шандинской, Гурьевск. зав., Салаира, Караканской, Афониной, 
въ окр. Кузнецка; с. Мереть на Оби, между Варнауломъ и Шадриной, Чистюнькой, 
Везголосовой, Плотовой н Белоглазовой, Усть-Чарышская прист., между Курьей' и 
Ручьевой, Кпшванск. оз. и завод., ЗиеивогорскЪ; между Шималиной и Нижне-Ку- 
чукской (въ Кулундинск. ст.), д. Половинкива, с. Локоть, Устянская, Золотуха, Ру
нова, Шемаеаиха, Секисовка, Вобровка, между Черемшанкой и Тарханскииъ, д. Жер-



вовка, н еж д; Шульбиыскинъ и Усть-Каменогорсковъ, УльбинскиШ) и Фекдистовскямъ; 
■ежду д.д. Б'Ьлой ■ Чагырской, дод. р. Чарыша около Сватрлвкд, Боргоиской и 
Чечулихи, Черный Ануй, АбаЙ, иежду Краснояркой и Коксой, дол. Катувв около 
Нижн. Уймона, Котанды и дал'Ье на востокъ до устья р. Эбелю, дол. А к-кена близъ  
устья К узуяка, Соёнъ-Чадыра, Каира, Урусула, горы иеж ду р. Маашей и оз. Эшту- 
коль, дол. Чуй отъ устья Курая и выше, стенвыя долины Ч еганъ-У зуна, Тётё, 
Чуйская ст. около Кош ъ-Агача, степи, дол. Тархатты, Яссатера, горное плато между
03. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. Ак-кола прит. Алахи, котлов. Укокъ, дол. 
Баш кауса близъ устья К уадру, Янъ-Улагана, Чулышмана иеж ду Куту-ярыкомъ и 
устьеиъ Башкауса, дол. Больш. Кызаса — на воет. скл. Кузнецк. Алатау. Ц в. съ мая 
по августъ.

Обл. расор. Юян. Poccia до Казанск. губ., Кавказъ, Закавказье, южн. Уралъ, южв. ч. То
больск. и Томск, губ., Еписейск. (съ 68‘/а“ с. ш.—Лузино ва EeBcet и южн^е до грапицъ губ.; 
Саяны нередко!), Иркутск, губ., Забайка.1ьск. (окр. Нерчинска), Якутск, (въ Вилюйск. окр,, около 
Олекминска и Якутска) и Амурск, обл.; Акмолинск., Семипалатинск., Семир*ченск. обл., Туркестанъ, 
Закас1пйск. обл., Hepcia, сйн. Китай, Мовгол1я (въ c te .—дол. р. Улу-кхена, Бей-кхена съ его 
приток. Тапсой и 1й-сукоиъ, хр. Танну-Ола, <Лв. бер, оз. Убса!), зап. Тибетъ.

499. Potentilla astragalifolia Bge. Л. астрага.юлистная. Корень длин
ный и толстый (5—7 мм. толщ.), многоглавый. Стеблевые поб’Ёги укорочен
ные (1—4 см. дл.), ветвистые, толстые, плотно од15тые ра.зрушенными остат
ками листовыхъ черешковъ; изь верхутекъ ихъ шходятъ пучки прикор- 
иевыхъ листьевъ и тонтс, почти безлистные стебли, которые обра- 
зуютъ въ общемъ довольно густыя дерновипки. Прикорневые листья много
численные, 1—3 Г51. дл., коротко-череишовые, съ об^ихъ сторонъ густо 
покрытые длинными прилегающими волосками и оттого шелковисто-бгьлова- 
тые, перистые, съ 5—8 парами продолговато-яйцеиидиыхъ, щьльнокрайнихь, 
туиоиатыхъ листочковъ 3—5 мм. дл., 1,5 2,5 мм. шир.; конечный—3-ло-
1ШСТН0Й, нер’Ьдко при осоован1и сливсяюиййгя съ последней парой боковыхъ 
листочковъ. Прилистники пленчатые, высоко cpocmieca съ черешкомъ, съ 
цельными концами. Стебли пште, прямостояч1е или отчасти раскинутые, 
довольно густо покрытые оттопыренными волосками, 3—6 ем. выс., безлист
ные, лишь въ верхней части, гд-Ь они немного ветвистые, съ мелкими трехло
пастными или цельными листьями, похожими на листочки нрикорневыхъ. 
Цв-Ьтн на BepxyiuKt стеблей въ 4HCJFb 1—4, некрупные; лопасти чащечки 
яйцевидно-ланцетовидныя, 2,5—8,5 мм. дл., шире и немного длинн-Ье на- 
ружныхъ долей. Лепестки желтые, широко-обратно-яйцевидные, 4—5 мм. дл. 
Семянки гладшя (Ledb. F1. alt. П, р. 246.—Icon. fl. ross. t. 328. P. bi- 
furca y. minor Ledb. Fl. ross. II, p. 44. P. bifurea var. astragalifolia 
Lehm. Rev. Pot. p. 25).

В стречается въ восточв. А лтае на более безплодныхъ частяхъ Чуйской степи 
между Кошъ-Агачемъ и выходонъ р. Тархатты изъ горъ, нередко. Цв. въ ifone и 
шле.



Бол̂ е вигд! BeHSBicTgo. .

500. Potentifla sericea L. Л. шелковистая. Корень толстый (4— 12 
мм. толщ.), несущ1й на BepxymKt укороченные, толстые подземные стеблевые 
побеги, плотно одетые остатками разрушеяныхъ листовыхъ черешковъ съ 
ихъ прилистниками и выпускающ!е длинно-черешковые прикорневые листья и 
восходящ1е стебли. Листья перистые, BMtcTt съ черешками 3—12 см. дл., 
снизу плотно покрытые бшымъ или спроеатыт войлошомъ, изъ длин- 
ныхъ и тонкихб, шелкотстыхг, прилегающихъ вомсковъ\ на верхней стп- 
poHt они также сЬро-войлочные или-же мало пушистые, иногда почти глад- 
Kie, зеленые. Пластинка ихъ почти равна или немного длиннее черешка, 
съ 3—6, р^дко 8 парами листочковъ 5—20 мм. дл., 4— 13 мм. шир., въ 
общемъ очерташи яйцевидныхъ или продолговато-эллиитическихъ, глубоко, 
иногла почти до срединнаго нерва, перисто-разаъченныхъ на параллель
ный между собой, близко стоящгя, иногда почти соприкасающ1яся сво
ими краями, ланцетовидныя или ланцетовидно-линейныя, тупо-заостренныя, 
нередко съ завороченными краями, доли\ амые нижн1е листочки бол'Ье мел- 
Kie, мен-Ье разсбченные, иногда цельные, сходные съ долями верхнихъ лис
точковъ. Стебли 8—30 см. выс., нушистые, подобно листовымъ черешкамъ, 
отъ тонкихъ и длинныхъ отстояш,ихъ волосковъ, въ верхней части ветви
стые, съ 2—3 листьями, изъ которыхъ нижн1е сходны съ прикорневыми, 
верхн1е-же 6o.it>e простые и мел|йе. Прилистники нрикорневыхъ листьевъ 
буроватые, высоко сросш1еся съ черешкомъ, волосистые; свободные концы ихъ 
небольш1е, 3-угольные, острые, по краямъ рЪсничатые. Цветы собраны не- 
густымъ малацвтпнымь метельчатымъ соцвет1емъ; чашечка волосистая съ 
яйцевидно-ланцетовидными долями 4—5 мм. дл.; наружным доли продолго- 
ватыя, немного короче внутреннихъ и значительно уже ихъ. Лепестки жел
тые, округло-обратно-яйцевидные, на верхушке цельные или едва выемчатые, 
вдвое длиннпе долей чашечки, 6 —8 мм. дл. и почти такой-же ширины, 
семянки около 2 мм. дл., тонко-морщинистыя и кроме того шершавыя отъ 
очень короткихъ железокъ.

а. gennina Trautv. (Eniim. pi. song. 396. P. sericea L. -  Lehm. Rev. 
Pot. p. 33. Ledb. FI. alt. II, p. 242). Листья съ обеихъ сторонъ, сверху 
обыкновенно слабее, беловато- или серовато-войлочные.

р. dasyphylla Lehra. (Kev. Pot. p. 34. P. dasyphylla Bunge in Ledb. 
FI. alt. II, p. 243). Листья сверху зеленые, мало волосистые или почти 
гладк1е.

Обе фор.чы встречаю тся одинаково часто и нередко в м есте— но скаламъ, к а -  
иенистынъ скяонаиъ какъ въ алъп1йской области, обыквовевво много выше границы  
л еса , такъ и на стенвыхъ холиахъ центральнаго, ареимущ ественнп-же востичваго 
Алтая. Долины р.р. Чарыша, Коргона, Кана (стоив, холмы въ Канской степи), Кок



су, Кятувя близь Нижи. У в ю и а  н дая^е иа востокъ до устья Эбелю, Маргалинск!й 
б^ л ., ивревалъ съ верков. Соёиъ-Чадыра въ К аарг, Чуйск1е б^лки въ 'верхов, ^ е л ю ,  
Ачика, между о'з. Кара-коль и верхов, р. Шавлы, въ верхов, р. К ваш ей, близь оз. 
Эшту-воль, верх. р .р. Тётб, Чеганъ-Узуиа, Джёяо, Талдуры, Туура>оюка <прит. Ак- 
кодя, виадающ. въ Ч егаиъ-У зунъ), дол. К опкаяура, Ч еганъ-У зува, Чуй между уст. 
ш)сд4дняго и Курайской степью; дол. р .р. Тархатты, Елавгаша блазъ г. Ирбясъ-ту, 
Тарансу — прит. Яссатера, горн, плато между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. 
р. Ак-кола ирит. Алахи, Укокъ, верх. р. Калгутты, НарымскЙ хреб. близъ Котонъ- 
К арагая, дол. р. И анаса. Кром’Ь того это pacTenie (3  dasyphylla) найд. Зассонъ около 
Салаирск. рудн. Цв. во втор, полов, мая и 1юи'Ь.

Обл. распр. Нов. Земля, южн. Уралъ, южн. ч. Тобольск, губ. (окр. Тобольска и Тюкалинск. 
у.), А.лтай, Енисейск, (окр. Красноярска, Минусинск, окр., Саяны въ дол. р. Уса близь устья р. 
Золотой!). Иркутск, губ., Забайкальск, обл.; горн Семипалатинск., Семир4чевск. обл., Туркестанъ, 
цеытральн. Кавкааъ, сйв. Китай, Мовгол1я (въ скверн.—горы въ верхов, р. Азаса прит. Бей-кхена,. 
хр. Тапну Ола по р. Ак-карасуку! между Кулусутаевскомъ и Додонъ-воромъ), вападн. Тибетъ, Гималвй.

501. Potentilla multifida L. Л. узколопастная. Корень многоглавый; 
стебли в'ь числ'Ь н'Ьсколышхъ, восходящ1е, отчасти раскинутые, 10—50 см. 
дл., 6o.Tte или мен'Ье в'йтвистые, слегка пушистые, въ нижней части нередко 
почти гладк1е, съ 2—5 листьями. Листья перистые, сверху гладк1е или не
много волосистые, .зеленые, р^же слегка сероватые отъ бо.тЬе густого покрова 
изъ длинныхъ ирижатыхъ жестковатыхъ волосковъ; на нижней поверхности 
съ бп>лымъ войлочкомъ изъ нтьжныхъ короткихъ спутанныхъ волосковъ, 
съ прим'Ьсью по нервамъ бол'Ье длинныхъ ижесгкихъ. Прикорневые—на че- 
решкахъ равныхъ или бо.гйе длинныхъ ч’Ьмъ пластинка, BM’beri> съ которой 
—6— 15 см. дл. Листочки въ числгь 3 риже 3 паръ (при чемъ третья, 
нижняя, пара состоитъ изъ мелкихъ листочковъ, съ меньшимъ числомъ до
лей или нер'Ьдко почти ц'Ьльныхъ), 1 —5 см. дл., глубоко, почти до сре- 
диннаго нерва, перисто-разстьченные на удаленный одна отъ другой и 
нерпдко нисколько отклоненный, линейно-ланцетовидныя или линейный, 
по большей части съ завернутыми краями, доли 5—10, р’Ьже до 15 мм., 
дл., 1—2 р^же до 3 мм. шир. Стеблевые листья коротко-черешковые, съ 
сближенными листочками, иногда настолько, что листья являются уже паль
чато-лопастными (изредка такое сближете заи'Ьчается и у прикорневыхъ 
листьевъ), самые верхн1е почти сидяч1е, бол’Ье простые и мелше. Цв'Ьты со
браны па верхушк'Ь ствб.тя и в'Ьтвей метельчато; чашечка съ яйцевидно
ланцетовидными внутреяпими долями 4—5 мм. дл., которыя немного длин- 
н'Ье и значительно шире наружныхъ. Лепестки желтые, почти равны или 
немного длиннгье долей чашечки, 4—5 мм. дл., обратно-яйцевидные, на. 
верхушк'Ь слегка выемчатые. С'Ьмяяки 1‘/4—1*/* **• ДЛ., «легка морщини- 
стыя. Очень вар1ирующ1й видъ, который въ нашенъ район'Ь можетъ быть под- 
веденъ къ сл’Ьдующимъ формамъ:



таг. minor Ledb. (El. ross. II, p. 43. P. multifida L. [3. angustifolia 
Lehm. Rev. Pot. p. 35. P, tenella Tiircz. El. baic.-dah. J'S 415). Дола 
листочЕовъ очень ysEia, ливейныя.

таг. eabpalmata ш. Лнсточки вс̂ Ьхъ листьевъ, не исключая и прикор- 
невыхъ, сильно сближены, отчего листья кажутся пальчато-раздЬльными; до
ли узк1я, линейныя, сверху болЬе или менЬе густо покрытыя прилегающими 
волосками и оттого сЬроватыя.

таг. major Ledb. (1. с. Р. niultifida L. S. latiloba Lelim. 1. с. Р. 
ornithopoda Tausch.). Доли листочковъ болЬе широшя, ланцетоиидныя или 
линейно-ланцетовидныя; болЬе крупная форма.

Растетъ въ степной и прилежащихъ частяхъ jtcHOfi области. Въ нерпой встр е
чается как'ь на чернозеиной, такъ в на бол ее  безнлодныхъ глинистой и щебнистыхъ 
почвахъ, иногда на солонцеватой; въ горныхъ степвыхъ долинахъ ио 1т д а е т с я  тоже 
нередко, при чемъ поднимается довольно высоко; въ лесной о б л а е т  обитаегъ по 
открытымъ склонамъ, р еж е сухимъ лугамъ, иногда около жилья. Въ икр. Томска 
нередко (сев . м естонахож д.), между Проскоковой, Варюхиной и Туталинокнмь, около 
Уртама на Оби и далъе на югъ по лев . берегу Оби до г. Колывани, ип Варабин- 
ской степи около Каяка, Иткульскаго и Индерскаго; около с. В ер 'к о п  Гурьевск. 
зав., Салаира, въ окр. Кузнецка, на воет. скл. Кузнецк. Алатау ■>., т. устья р. 
Чебалсука, степныя долины р. р. Я нъ-Улагана. Куадру, Чуйская . степь тьи ю  Кошъ- 
Агача, дол. р. р. Чуй, Ч еганъ-У зуна, Джёло, Талдуры, Эшту-коля, ;ча, Т ар- 
хатты, котловина Укокъ, дол. р. Калгутты цочти до верховьевъ, Б) , i, ,ы близъ 
д . Арчекты; дол. Аргута между Ядыгемомъ и Тополевкой, Чарыша, .'ь ,,, у с. Локоть 
и д. Ж ерновкой. Цв. въ 1 юне и шле.

Обл. распр. Восточе. Лапланд1я, Альпы, Кавказъ, южп. Уралъ (окр. O ja ,, Тобольск, 
до гриниц'ь 
'i;., Якутск.

(окр. Тобольска), Томск., Енисейск, (съ 66° с. ш. —Турухапекк па ЕиисеТ. и ю 
губ.; въ Сиянахъ—дол. р. Золотой прит. р. Уса!), южн. ч. Иркутск, губ., Заб:
(Вилюйск. икр., Витимо-Олекмянск. сист.) обл., около Аяпа, Амурск, обл.; (Jc m i i i i ;i i г . ,  С'емир1,ч. 
обл., Туркестанъ, сАв. Перс!я, Лвганиставъ, Моыгол1я (въ сТв.—дол. р. Улу-кхева, X i i.xoMa близъ 
устья, хр. Тапну-Ола—въ нижн. течеп!и Хоргоиъ-Шибира и Элегсса, па сЪн. бс;'. Убса!) зап. 
Тибетъ, Кашмиръ, (гЬв. Америка.

502, Potentilla fragarioides L. Л. земляничная. Lee pit TOHie по
крыто длинными тонкими волосками, на стебляхъ и листоныхт. черешкахъ 
почти горизонтально отстоящими. Листья сь обп>ихъ ст ороно зг.и'ные, при
корневые длинно-черешковые, вмЬстЪ съ черешками 4—2~) ем. д.1.; чере- 
шекъ длиннее, нередко до 2 разъ пластинки, реже почти равеит, ей. При
листники цельные, до половины или более сросппеся- съ черешкомъ. Пла
стинка листьевъ перистая, листочки ея элл и п т и т ст е  или продолговато-яйце
видные, пиловидм о-зубчат ы е, въ числе 3 реже 4 паръ; изъ нихъ ли ст оч
ки  верхн ей  п ары  вмгьстгь съ конечнымъ— значит ельно крупнее (2—6 
см. дл., 1—3,5 см. шир.) ост альныхъ, несколько удаленныхъ отъ нихъ и 
иостепенно книзу еще более мельчающихъ. Стеблевые листья значительно



мельче прикорневыхъ; нижн1е изъ нихъ тоже перистые, еъ 2 параии ли- 
сточковъ, Bepxnie—тройчатые, самые верхн1е—цjЬльнî e. Стебли въ чиа*: н^- 
сколькихъ, короче или равны принорневымъ листьамъ, не,крпмкге и тон- 
Kie, раскинутые и приподнимающ1еся, н'^которые лежач1е, въ верхаей масти 
раскинутО'В’йтвистые. Внутревн1я доли чашечки почти одинаковой длины съ 
60.1̂ 6 узкими наружными; лепестки въ Г/г раза длиннее ихъ, желтые,
О—7 1*м. дл., широко-обратно-яйцевидные или почти -округлве. Семянки 
около 1,5 мм. дл., съ поперечными, невыдающимися жилками, гладия (Lehin. 
Rev. Pot. р. 42. Ledb. FI. alt. II, p. 248).

Растетъ no лугамъ, иногда бол'бе возвышенныиъ поемнымъ, луговымъ склонамъ, 
л%счымъ опушкам'ь— въ пред4 лв5!ъ л'Ьсной области, р^ж е въ прилежащихъ частяхъ 
стопной. Окр. Томска (сЬв. и-Ьстонахож.), между Варюхиной и Проскоковой, Усть- 
Сосповка, И естерева, Гурьевск1й зав ., между Терешкнной и Ильинскимъ, Проковьев- 
скимъ и Зеньковой, дол. р. Кондомы близъ Калтава и Кузедеевой; с. Верское, между 
Мостовой и Д15ВКИН0Й, Инск1й боръ —близъ с. Мереть на Оби, г. Синюха-^около 
Колыванск. зав., дол. р. Чарыша близь Чечулихи; между с. Кибезевью и р. Уйме- 
неиъ, бер. Телецкаго оз. Цв. съ конца авраля до полов. 1юня.

Обл. распр. Окр. Омска (var. Sprengeliana Man.—Траутфетт. no матер. Оловцова), Томск., 
Кшкч'бок. (съ широты Краепплрека и южи1:е въ Минусинск, окр., Оаяиы!), Иркутск, губ., За
байкальск. (око-10 Нерчинска), Амурск., Уссур1йск. обл., сЬв. Китай, Маечжур1я, Корея, Янон1я, 
Мо11гол1я (вь ct.B. — дол. р. Г>ей-кхема близь устья Доро-кхема и оз. Сары куль!), Гималай.

503. Potentilla rupestris L. Л. каменная. Все растен1е, листья въ 
меныпей степени, покрыто длинными, нЬсколько железистыми волосками. Кор
невище толстое, косо вверхъ стоящее: стебли одиночные или въ чиелк Ht- 

сколысих'ь, бороздчатые, въ верхней части вЬтнистые, 25—50 си. выс. 
Листья съ об’Ьихъ сторонъ зеленые, перистые, съ 2 —3, значительно уда
ленными одна отъ другой, парами яйцевидныхъ или окруыо-яйцевидныхъ, 
тупшъ, удвоенно-зубчатыхь, почти сидячихъ и при основан1и неравнобо- 
кихъ листочковъ 2—0 см. дл., 1 ,5 - 4 см. шир.; самые нижн1е изъ нихъ 
значительно мельче, конечиыи-же—болке крупный и гиирокш, иногда почти 
окруаы й , при основ11н1и клиновидный, на короткомъ черешечкЬ. Прикорне
вые и ниж!ие стеблевые листья на длинныхъ черешкахъ, верхн1е-же коротко
черешковые, тройчатые; самые верхн1е, прицв'Ьтные, мелк1е, нер'Ьдко простые. 
ДвЬты въ негустомъ метельчатомъ соцв'Ьт1и; внутренн1я доли чашечки нро- 
долговато-яйцевидныя, коротко-заостренныя, около 5 мм. дл. (при плодахъ 
разростаются до 9 ми.); наружный—ланцетовидныя, на BepxymKk нередко
2-лопастныя, въ 1 ‘/г—2 раза короче и въ нисколько разъ уже внутреннихъ. 
Лепестки бп,лые, почти округлые, нер’Ьдко шире своей длины, немного длин- 
нЬе долей чашечки, 5—7 мм. въ поперечникЬ. СЬмянки гладк1я, около 1,5 
мм. дл. (Ledb. F1. alt. II, р. 248.—F1. ross. П, р. 37. Lehm. Rev. 
Pot. р. 51).



BcrptiaercH изptдкa no скаламъ и открмтымъ камеаистымъ склонамъ около Ко- 
лываПвваго озера, За̂ иногорска, на Синей сошгЬ (Ледеб.), между Усть-Каиеногор- 
сконъ и р. Облакеткой. Цв. въ KOH<ii3 мам и въ ifOBl;.

вбл. р и ж р . Среди, и южя. Европа, заяадн. Россия (Польша и Гродненса. губ.), Закаввазье, юго- 
аападв. ч. Товск. губ., сЬв. а. Секвпалатнвек. обл., Забавкальсв. обл. (по р. Ц1млк%), Якутск, (по р. Оле- 
неку, Лев* и Яв*, въ Вилюйск. окр.,пор. Нов*, между Якутскомъ и Аявомъ по р. Учуру); Малая Аз1я.

504. Potentiila tanacetifolia Willd. Л. рябинколистная. Корень тол
стый; стебли въ иисл'й н’Ьсколькихъ, при основан1и восходя1ще и зат'ймъ 
прямостояч1е или-же почти простертые, приподнимаюпиеся, 10—50 см. дл., 
въ самой верхней части раскинуто ветвистые, EMtcTli съ листовыми череш
ками мохнатые отъ длинныхъ, жестковатыхъ, отстоящихъ волосковь. Листья 
перистые, съ обгьихъ сторот зежные, сдизу покрытые длинными волосками, 
сверху—бол^е короткими и редкими или-же почти гладк1е. Листочки въ 
числ1) 3—С паръ, книзу постепенно мельчаюийе, продолговатые или продол- 
говато-эллш1тическ1е, крупно- и остро-зубчатые; изъ нихъ лишь пргтадлв- 
жащ1е Кб самой верхней паргь—спаяны между собой и коротко нисбп- 
гаюит по обш,ему черешку. Вз. промежупсахъ между листочками иногда на
ходятся еще друг1е, маленыйе (3—8 мм. дл.), обыкновенно ц11льные, яйце
видно-ланцетовидные листочки и тогда лнеть является отчасти прерывисто- 
перистымъ. Цв’Ьты многочисленные, некрупные, собраны на кондахъ раз- 
в'Ьтвлен1й стебля довольно тирокнмъ (въ особенности при OTUicbTaniii) 
щитковиднымъ соцвтгпемъ. Чашечки покрыта редкими длинными и кром'Ь 
того короткими железистыми волосками; наружный доли ея почти одинаковой 
длины и лишь немного уже внутреннихъ, 3,5—4.5 мм. дл. Лепестки желтые, 
широко-яйцевидные или почти округлые, на верхушк'й ц'Ьльные, по краямъ 
нер1>дко длинно-р'Ьсничатыс, съ иригнугиии вверхь ресничками, немною 
длинтье или почти равны доляиъ чашечки, 4—5 мм. дл. СЬмлнки около
1,5 мм. дл., съ тонкими продольными морщинками (Ledb. F1. ross. II, р.
39. Lelim. Rev. Pot. p. 56).

f. erecta. Стебель лишь при основан1и восходящ1й, затемъ прямой, вы- 
сокШ (25—50 си. выс.)

f. decumbens. (Lehm. t. с. t. 20). Стебли бо.гее KopOTKie (12—30 см.), 
бо.зЬе или менЬе простертые, приподнимаюицеся.

Встречается на стенныхъ лугахъ и нологихъ склонахъ въ долине р. Чулышмана 
между устьенъ р. Чульчи и Телецкилъ оз. нередко; кроме того найд. въ долине р. 
Катуии несколько ниже переправы Кер-кечу. Съ цв. въ 1юле и нач. августа.

Об*, рвспр. Восточн. Алтай, Еянсейск. (окрести. Красноярска и Минусинск, окр.), южн. ч. 
Иркутск, губ.. Амурская обл., Ыонго.пя (въ с*в.—до.1 . р. Бей-кхема близь оз. Сары—куль!), Китай.

505. Potentiila viscosa Don. Л. липкая. Стебли одиночные или въ 
числе несколышхъ, прямостояч1е, простые, 20—60 см. выс., покрытые, 
вместе съ листовыми черешками, не очень длинными отстоящими волосками



и кромгь тою болт короткими щолезцстшми. Листья сь обгьцхъ сторонг 
зеленые, иенного иорщинистце, сверху почти голые, свизу волосистые и съ 
сильно выдающимися нервахи; прикорневые и нижа1е стебдевые—на черещ- 
кахъ почти равныхъ пластинка или бол'Ье короткихъ, съ 3—5 парами про- 
долговатыхъ, крупно-зубчатыхъ листочко^ъ 2—5 см. дл., 6— 15 мм. шкр.;у 
двухъ верхнихъ парь они спаяны между собой, нисбгыаюиЛ)1е и зд4сь не
редко тоже зубчатые; самые нижн1е листочки бол'Ье мелме. BepxHie стеблевые 
листья съ 2 парами боковыхъ листочковъ или тройчатые, на короткихъ че- 
решках'ь, сросшихся съ крупными яйцевидно-ланцетовидными, ц'йльными или 
имеющими 1—2 зубца, прилистниками. Цв'Ьты немногочисленные, собранные 
на верхушк'Ь стебля неболыиимъ плотнымъ, почти п1итковиднымъ соцв*- 
т1емъ. Чашечка железисто-пушистая, съ яйцевидно-ланцетовидными до-тями 
(5—7 мм. дл.; наружныя доли одинаковой съ ними длины, но бол'Ье узшя. 
Лепестки желтые, обратно-яйцевидные, на верхушкЬ немного выемчатые, 5— 
(5,0 мм. дл., немного короче долей чашечки. СЬмянки около 1‘Д мм. дл., 
слетка вдоль морщинистыя (Lehm. Kev. Pot. р. 57. t^edb. PI. alt. II, p. 
2 3 8 .- Icon. n. TOSS. t .  343). •

Растегъ no сухимъ, иреимущественпо етепнымъ лугамь, шжнымь травянистымь 
I'bMoiiaM'i,, pbate но окраина.чъ сосаовыхъ боровъ— въ нЬвоторыхъ мЬстахъ лк'ной  
области и мен1;е бтзнлодныхТ) частяхъ степной. Окр. Топека и близь л е ж а ш т ь  се-  
.Tciiiri (гЬв. ч'1;с'П1нахож д., довольна часто), лЬв. берогъ Оби близь с. Богородскаго, 
Кожевниковой, Мулавы, Вьюны, г. Колывани; Ироскоково, Болотная, Туталинское, 
онм[1вя. Поперечная, Усть-Посновка— на Томи; вт. Кузнецк, степи около Абишевой, 
Т а|о 1совой, Вагановой, Тимохиной, Селенушкиной, Салаира, Прокоиьевскаго и Зень
ковой; вь Bapa6 uHCK(ifl — около Карачннскато о з ., между Тарышкиной и Крутыми 
Лотами; д.д. Дол 1'ова, Гугова, Берское, Дквкина, Медвйдская, с. Мереть на Оби, 
между Колыванск. оз. и зав., окр. нослЬдняго, вь дол, Иртыша между Усть-Камено- 
I'oiicKoMb и Усть-Бухтарминской; дол. Ча[1ы та около д. Кортонской и вь др. м., Кор- 
тонсьчй 6 |1л. вь нижн. ч., Черный Ануй, между Краснояркой и Коксой, Теректин- 
сьче бЪлкн вь долинЬ р. Каротоля, Маргалинск1й бЬл. вь нижн. ч.. дол. Катуни 
около Нижн. Уймона, Котанды, между уст. р.р. Ак-кема и Артута и до устья |i. 
Эбелю, нижн. дол. р. Тополевки; дол. Вашкауса близь устья Куадру, Чулышиана вь 
низовьяхь, берета Телецкато оз.; вь дел. Болын. Сеи прит. Таштыпа— на воет. скл. 
Кузнецкато Алатау. Цв. сь иолов. 1юня до автуста.

00л. распр. Среди. Ураль в npeatjaxb Пермской и Уфимск. туй., Тобольск, (сь широты 
Тюмени н до южн. гран, губ.), Томск., Енисейск, (сь шир. Енисейска и южийс; въ Саанахъ—въ 
дол. р. Золотой притока Уса!), Иркутск, губ., Забайкальск. Якутск, (въ Вилюйскомь окр. но р. 
ЧонЬ, въ Витимо-Олекминск. сист. и въ окр. Якутска) в .Дмурск. обл.; Акмолииск., сйв. ч. С'еми- 
na.iHTHucK., С'емирЬченск. обл., сйв. Китай и Монгил)я (дол. Вей-кхема бливъ устья Ха-кхе*а, оз. 
Доро-куля, дол. р.р. Азаса, 1й-сука и Систыгь-кхема, хр. Танну-Ола въ дол. рр. Дк-вхема и 
Ак-карасука!).

506. Potentilla pensylvanica L. Л. пенсильванская. Стебли кргьпте, 
прямостояч1е, восходящ1е или приподнимаюнцеся, 5—60 см. выс., нерЬдко



красноватые, бол-Ьё или мен-Ье густо покрытйе короткими, тонкими, спутан
ными волосками и иногда, KpoM'fe'Toro, AirMHHKMH отстоящими. Листья про- 
До-Тговатне, перистые,, иногда прерывисто-пёристне, 'еъ 3-^8’ (р'Ьд^о съ 2) 
парами постепенно книзу мельчающихъ .тисточковъ, на верхней сторон  ̂ ко- 
роткб-прйжаТо-волосистые, обыкновенно зеленые, р^же сЬроватые и бархати
стые отъ бол4е густого покрова волосКовъ; на нижней поверхности—по
крыты болгье Или менгье плотнымъ бгьлЬвато-сгьрдватымъ войлочкомъ. 
Листочки продолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, 0,6—5 си. 
дл., 5—15 мм. шир., у самой верхней пары мелсду собой сросш1еся и нис- 
б'Ьгающ1е, всЬ крупно-зубчатые или бол^е или мей-Ье глубоко перието-яадр^- 
занные на ланцетовидныя, тупо заостревныя, плосгйя или-же съ завернутыми 
краями доли 2—10 мм. дл. Прилистники снизу войлочные, надрезанные или 
же цельные, яйцевидно-ланцетовидные. Цветы въ более или М'-нее густомъ 
щитковидномъ соцвет1и. Чашечка волосистая или-же войлочная; внутренн(я 
доли ея яйцевидно-ланцетовидныя, 4,5—6 мм. дл., почти одинаковой длины 
и вдвое шире наружныхъ. Лепестки желтые, обратно-сердцевидные, немного 
длиннее долей чашечки, 5,5—7 мм. дл. Семянки морщинистыя около I*/-* 
ми. дл.

Весьма изменчивый видъ, колеблющИкя въ шнрокихъ нределахъ. Раз
делить его на несколько са.мостоятельныхъ видовъ, какъ это делалъ Леде- 
буръ и др., трудно, въ виду массы переходныхъ формъ, связывающихъ наи
более уооняюиияся. Обитающее въ нашемъ районе растен1е можно под
вести къ следующимъ (рормамъ:

var. strigosa Lehm. (Revis. Pot. p. 57. P. strigosa Pall.—Ledb. FI. 
alt. П, p. 287. P. pens.ylvaiuca Ledb. FI ross. II, p. 40). Стебли прямые 
или лишь при основан1и восходящ1е, различной длины (f stepposa m. -2 0  — 
50 см. выс., f. alpestris m.—5—15 см. выс.), коротко и плотно опушен
ные, нередко почти войлочные. Листья сверху iioKjiHTbi довольно густо ко- 
роткимъ иувигомъ, бархатистые, серовато-зеленые, чаще съ 8, реже съ 4 
или 2 парами листочковъ, которые обыкновенно не слишкомъ глубоко над
резаны на лопасти редко длиннее 5 мм.; края ихъ чаще завороченные. 
Цветы въ довольно густомъ соцветчи.

var. pectinata Fiscli. (sp.). Стебли воеходящ1е или несколько раскинутые, 
8 — 30 см. дл., почти съ половины ветвистые; листья сверху бархатистые, 
серовато-зеленые, съ 8—4 парами листочковъ, довольно глубоко перисто- 
надрезанныхъ на ланцетовидныя (до 6 мм. дл.) лопасти; цветораспололсен1е 
рыхлое.

var. conferta Lehm. 1. г,. (Ledb. FI. ross. II, p. 40. P. conferta 
Ledb. Г1. alt. П, p. 240.—Icon. fl. ross. t. 383). Стебли раскинутые и 
приподнииающ1еся, С—20 см. дл., крепк1е, покрытые обыкновенно кроме



короткаго рушка еще длинными отетонщими волосками; лиетршси сверху зе
леные, въ числф 3—5 паръ, глубоко nepHCTO-HaAptsaHHae. Соцв^тге плотное.

var. agrin^ioides Lehm. 1. с. (Р. agrimonioides М. а Biebi—Ledb. 
Г1. alt. U, р; 239.—Icon. fl.. ross. t. 327.—FI. xoss. П, p. 39). Стебли 
прямые или лишь нри самомъ основан1и немного восходящ1е, высоте, 30— 
60 см. вые., вмЬстЬ съ черешками покрытые, кромЬ короткаго пушка, длин
ными отстоящими волосками. Листья нерЬдко прерывисто-перистые, сверху 
зеленые, сь 4—8 парами листочковъ, исключая мелкихъ промежуточныхъ; 
листочки глубоко надрезанные, съ долями нер'Ьдко плоскими и достигаю
щими до 10 мм. дл. СоцвЬт1е не очень плотное.

Свойственно преимущественно степной области, хотя заходить и въ прилежащ1я 
къ ней части лесной, а  по степнынъ долинаиъ горпыхъ р^къ и высоко въ горы, 
но тамъ и тухъ  селится по большей части на открытыхъ скловахъ. Горамъ npiypo- 
чиваются формы— str ig o sa  f. a lpestris, pectinata  и conferta, равнинннмъ-же степяиъ—  
str ig o sa  f. step p osa  и agrim onioides. U oca’feaBifl дв^ растутъ въ окр. Томска (из
редка; сЬверн. м’Ьстовахож д.), на л^воиъ берегу Оби между с. Богородскимъ, Ко
жевниковой, Уртамоиъ, Еловкой, г. Колыванью и Тарышкиной; на л’Ьв. бер. Томи—  

.м еж ду  Варюхиной, Ироскоковой, Болотной. Туталинскимъ и Поперечной; въ Барабни- 
ской степи найд. только между с. Иткульскимъ и Каякомь; въ Кузвецкой встрф- 
чается часто: д .д . Усть-Сосновкз, Абышева, Тарасова, Вукашкнна, Ваганова, Ш иба
нова, Камышенка, Тимохина, Семенушкина, ГурьевскЩ зав., Салаиръ, Афонина, Зень
кова, Прокопьевское; д . Долгова, с. Верское, ДФвкина, МедвФдская, между Барнау- 
ломъ и ]Ладриной, Чистюнокой и Безголосовой, около Ручьевой, Колыванскаго оз. и 
зав., ЗмФиногорска, Усть-Каменогорска и др. м. по Иртышу; вт. долинФ р. Чарыша, 
Катуни около уст. р.р. Котанды, Ак-кеиа п Аргутз, въ долинФ Чуй и на . невысо- 
ком’ь перевалФ съ р. Я нъ-Улагана на Чулышманъ. Первыя-же три формы свойственны 
преимущественно носточному Алтаю, гдф онФ очень обыкновенны. Долины р.р. Кер- 
лыка прит. Чарыша, Катуни близь устья Казнакту, Соёнъ— Чадыра, Эбелю, Чуй, 
Чeгaнъ-Узy^Ia, Тётё, Талдуры, Туура-оюка, Елзнгаша, Тархатты, Яссатера, между 
верховьями послФдняго и р. Джшмалой, дол. р. А к-кола— нрит. Алахи, котловина Укокъ 
дол. Калгутты, Бухтармы, предгорья Нарыискаго хребта; дол. р .р. Куадру, Вашкауса 
близъ устья послФдней, Чулышмана между Куту-ярыкомъ и устьемъ р. Чульчи. Цв. 
въ шнФ п iюлФ. ,

Обл. распр. Южн. Уралъ (въ првдЬлахъ южн. ч. Пермск. губ., въ Уфимск. и Ореибургск.) 
Кавказъ, южн. ч. Тобольск, (въ окр. Тобольска, Тюмени и южн’Ье), Томск., Енисейск, (съ широты 
Красноярска и южн’Ье), Иркутск, губ., .Забайкальск., Якутск.. (Верхоянскъ., р. Колыма и южнЬе) 
Амурск, и YccypiftcK. обл.; Акмолинск., Семипалатинск., СемирЬчеиск. обл., Туркестаиъ, сЬв. Китай, 
Мо11гол1я (бассейнъ р. Вей-кхема и хр. Танну-Ола!), Абиссин1я, сЬв. Америка.

507. Potentilla approximata Bge. Л. скученная. Стебли въ чиаФ 
нФсколькихъ, восходящ1е, облиственные (съ 4—8 листьями), въ верхней 
части вфтвистые, 15—50 см. выс., покрытые виФстФ съ .листовыми череш
ками топкими, болФе или менФе отстоящими волосками. Листья сверху зеле-



нйе, слётка йрйаито-йушистне, с н и зу  бш оват о-сгьрбваш ы е  огь тонкйТо 
вой г̂ойкй спутйййыхъ волосковъ; прикорневые длинно-, стебле*
вые (ва иейлючон1е1Т1» сааыхъ верхнихъ, «иднчихъ) бол'йе коротко-черешко- 
йУе; олас^йнва ихъ ш ирокая, 2 ,5 — 6 см. дл. и такой-же шяри1Й1, п ери 
ст ая , съ 2 — 8 нарами боковыхъ листочвовъ, сближ енны хъ м еж ду собой 
особенно у верхнихъ листьевъ, отйего посл’Ьдн1е являются уже почти пальчато- 
раздйльными; самые верхше листья-тройчатые или простые, болФе иелк1е, 
сросшееся при основан!и съ яйцевидно-ланцетовидными, ц'Ьльнокрайниии или 
надрезанными, снизу серовато-войлочными прилистниками. Листочки всехъ 
листьевъ продолговатые, 1,5— 4,5 см. дл., 8 — 17 мм. тир., глубоко  (до 
V» или V * пластинки) перисто-надрезанные на ланцетовидный, тупо-заострен- 
ння лопасти 4 — 10 мм. дл., 1,5— 3 мм. шир. Цветы еъ м ет ельчат о-щ и т - 
ковидномъ  соцвет1и, чашечка покрыта прилегающими волосками, сероватая; 
внутренн1я доли ея яйцевидно-ланцетовидныя, 4— 5 мм. дл., почти такой-же 
длины кахъ и наружный доли, но шире ихъ. Лепестки желтые, обратно
яйцевидные, 4— 5 мм. дл., почти равны или немного длиннее долей чашечки, 
семянки около 1'/4 мм. дл., слегка морщинистыя (Ledb. F1. alt. I I ,  р. 241. 
— Icon. fi. TOSS. t. 3 25 .— F I. ross. I I ,  p. 41. Lehm. Rev. Pot. p. 67). '

Встречается изредка въ степвыхъ доливахъ рекъ, во открытынъ склонакъ, 
иногда каневистымъ -о к о л о  д. АткаринскоЁ, между Барнаулоиъ и Ш адриной, въ 
дол. р.р. Чарыша около д . Коргонской, Катуни вежду уст . р .р . Котанды и Тургунды, 
Ак-кема и Аргута, дол. Чулышмана между Куту-ярыкомъ и уст. р. Чульчи, дол. р. 
Иртыв1а. Цв. во втор, волов. 1юяя и въ 1юле.

Обл. раопр. Кавказъ (Талышъ), окр. Омска, сЬв. ч. Семииалатинск. обл., южа. ч. Томск, губ., 
Мивусивск. окр. (?), въ бассейн! р. Витима.

508. Potentilla dealbata Bge. Д. беловатая. Стебли при основан1и 
восходящ1е, съ 4 — 7 листьями, 20— 35 см. выс., беловато-пушистые, осо
бенно въ верхней части и ветвистые. Листья 5 — 9-пальчато-раздшьные, 
верхн1е тройчатые, самые верхше маленьк1е, простые, сходные съ лопастями 
нижнихъ листьевъ. Т е  и друг1е сверху зеленые, более или менее покрытые 
прижатыми волосками или почти гладк1е; снизу—бгьло-войлочные. Листочки 
продолговатые, у нижнихъ листьевъ 2 — 4 см. дл., 7— 12 мм. шир.; глу
боко (до [̂i пластинки, иногда глубже) перисто-разсгьченные на ланцето- 
видныя, или ланцетовидно-линейныя, съ завороченными краями, доли, 3 —  
10 мм. дл., 1— 2 мм. шир., снабженныя иногда съ наружной стороны 1 
зубчикомъ. Самые нижн1е листочки иногда немного отставлены отъ прочихъ. 
Цветы некрупные, довольно многочисленные, собранные метельчато-щитковид- 
нымъ соцвет1емъ. Чашечка прижато-волосистая, сероватая; внутренн1я доли 
ея яйцевидно-ланцетовидныя, 3 — 4 мм. дл., немного длиннее и въ несколько 
разъ шире наружныхъ. Лепестки желтые, широко-яйцевидные, почти равны



или немного длиннее долей чашечки, 3 ,5 — 4,5 им. дд. Саманки почти глад- 
к1я, 0K0.10 1,5 ми. дл. (L e d b .F l. alt. П , р. 250 .— Icon. fl. roas. t. 326 .—  
FI. ross. II, p. 48. Lehm. Rev. Pot. p. 67).

В стречается нечасто въ степяхъ, явогда солонцеватыхъ— вт> юго-западвой части 
ryOepuie. Около Колыванскаго о з ., с. Локоть, между д .д . Камышевкой и Березовкой, 
около Шульби нскаго, въ дол. р. Иртыша. Цв. съ мая по августъ.

Обл. распр. Южн. ч. Тобольск. (Курганск. и Тюкалииск. у.) и Томской губ., Акнолнвск. 
(Петропавловск, и КокчеТавск. округа), Семипалатинск, и СеиирЪчевск. обл., Туркестанъ.

509. P otentiila  Chrysantha Trev. Л . золотистая. Стебли при основанга
восходящк или отчасти пряиостояч1е, въ верхней половинЬ ветвистые, 20— 
65 см. выс., болЬе или мен^в сильно покрытые отстоящими волосками. 
Листья сг об̂ ьихъ сторонъ зеленые и негусто жестковато-волосистые или 
сверху почти гладк1е, палъчато о-раздшьные; прикорневые многочисленные, 
на длинныхъ, въ 2—4 раза превышающихъ пластинку, черешкахъ, стебле
вые—на бол'Ёе короткихъ, самые верхн1е почти сидяч1е, тройчатые, сросш1еся 
съ яйцевидно-ланцетовидными прилистниками. Листочки у нижяихъ листьевъ 
продолювато-эллиптичесте, кь обоимъ концамъ суженные, по краямъ 
пи.10видно-зубчатые, 2—7 см. дл., 8—25 мм. шир., у верхнихъ бол'Ье узк1е. 
ЦвЁты довольно многочисленные, въ иетельчато-шитковидномъ copBiTin. Внут- 
ренн1я доли чашечки продолговато-яйцевидныя, заостренныя, 4—5 мм. дл., 
немного длиннЁе и въ 3—4 раза шире наружныхъ. Лепестки ярко-желтые, 
обратно-серцевидные, вдвое длиннгье долей чашечки, 6—8 мм. дл. Семянки 
около 1,5 мм. дл., съ тонкими, сильно выдающимися морщинками (Ledb. F1. 
alt. II, р. 253.—Icon. fl. ross. t. 338.—Fl. ross. II, p. 49. Lehm. 
Rev. Pot. p. 78).

Растетъ no лЬснымъ и степнымъ лугаиъ, травянистыиъ склонамъ— въ лЁсной и 
прилежащихъ къ ней частя1 ъ стенной области; на горахъ поднимается почти до гра
ницы л 1;са. Верхов, р. Чети, Чулыма близъ с. Боготола, окр. Томска, д. П етуховой, 
около Уртама ва Оби, въ Кунецкой степи между д.д . Пестеревой и Салаирской, 
около Салаирскаго рудн., между Ырокопьевскимъ и Зеньковой, Спасск1й пр. на Коя- 
домЁ, дол. В о л ь т . К ы заса— на воет. скл. Кузнецк. Алатау; между с. Алтайскимъ и 
Коиаромъ, д. К арасукъ— юговосточнЁе Улалы, Вилюли, плоскогорье между р. Чулыш- 
маномъ и Янъ-Улаганомъ и долина послЁдняго, среди. течен1е Вашкауса близъ устья 
Куадру, долины р.р. Курая, Чуй, Маашей, Ачвка, Эбелю, Катуни отъ устья нослЁд- 
ней до Вижн. Уймона, .Чаргалинск1й бЁл. въ вижн. ч ., дол. Ак-кема близъ устья 
Кузуяка, Вёл . Верели, верхов, р. Яссатера, плоскогорье между оз. Серлю-коль и р. 
Джюиалой; между д . Коксой и Краснояркой, дол. А бая, Чарыша— между У сть-К а- 
ноиъ, Тюдралой, Чечулихой и Коргонской, около Сентелека, Чарышской, между Бе
резовкой и Тулатввекой, Чагыркой и Бёлой; верховье р. Кытмы, д. СтрЁжная на 
Черн. УбЁ, Коргонск1й и Тигерекешй бЁлки; мелсду д .д . Безголосовой и Плотовой, въ 
окр. Колыванск. за в ., ЗиЁиногорска, между с. Локоть в Устьянской, Риддерскимъ



р у д е ., Черемгаанкой й Тархаяскнмъ, дол. Иртыша около Усть-Камейогорска, д. U pn- 
ходнйя, дол. Вухтарин- близъ д. Копдрйтьевой, Нарыма около К отонг-К арагая, Ак- 
каба. Цв. съ мая до августа.

Обл. раввр . Срадв. Уралъ (»ъ Иермск. и Оревбургск. губ.), Тобольск, (окр. Тобольска), Томск.. 
Енисейск, (съ 68'/^° с. м.—Кантайка и южн^е до Евисейска, въ Минусинск, окр.—по р. llpOt. 
на восточн. скл. Кузнецк. Алатау и на Саянахъ въ дол. Уса!), Иркутск, губ. (по р. Бугульдеих1> 
— var.), горы Семисалативск. и Семир4ченск. обл., Туркестанъ. Предкавказье, сЬв. Монгол1я (вь 
дол. р.р. Систнгъ-кдева и 1й сука, притоковъ Бей-кхема!).

510. Potentilla recta L. Л. прямая. Стебель крппкш, прямогс, обык
новенно красноватый, 30—60 см. выс., BMicTt съ листовыми черешками 
покрытый довольно густо очень короттмъ отстоящимъ, отчасти желе- 
зистымъ, пушкомъ и KpoMt того тонкими и длинными волосками. Листья 
пальчато 5 -7 - ,  BepxHie 3-ра.зд'Ьльные, съ обгьихь сторонъ зеленые, негусто 
покрытые, преимущественно снизу, длинными во.тосками, а по нервамъ, кром15 
того, и очень короткими; прикорневые, скоро увядающге и во время цв^- 
тен1я обыкновенно уже отсутствующге,—^̂  длинныхъ, етеб.1евые-же на 
короткихъ черешкахъ, при основая1и сросшихся съ ланцетовидными прилист
никами. Листочки продолговатые, крупно-зубчатые, къ основан1ю клино
видно-суженные, 3 — 6 см. дл., 1 —1,5 см. тир. Цв’Ьты въ довольно густомъ 
щитковидномъ coHBtTiH. Внутренн!я доли чашечки яйцевидно-ланцетовидныя,
6—7 мм. дл., одинаковой длины съ наружными, но шире ихъ. Лепестки 
желтые, обратно-сердцевидные. Семянки съ тонкими морщинками и узкой кай
мой на CHHHKt.

а. obscura Ledb. (FI. ross. II, p. 46. Lehm. Rev. Pot. p. 82. P. ob- 
scura Ledb. FI. alt. II, p. 254. P. pilosa Willd.). Ленестки ярко-желтые, 
почти одинаковой длины съ чашечными долями.

;3. pallida Lehm. (Revis. Pot. p. 83. P. recta Ledb. FI. alt. II, p. 255). 
Лепестки бледно-желтые, длиннее чашечяыхъ долей.

Обе формы встречаются но стенямъ и открытымъ каменистымъ склонамъ лишь 
въ самыхъ южныхъ частяхъ губерн1и— около с. Локоть и въ долине Иртыша близъ  
Ш ульбинскаго, Барашкиной, Красноярской, Ллександровскаго, Верезовскаго, Усть- 
Каменогорска. Цв. въ 1юне.

Обл. распр. Среди, и южн. ч. запади. Европы, среди, и южн. Росс1я, Крымъ, Кавказь, южн. 
Уралъ, южн. ч. Томск, губ., Семипалатинск, и Семир^ч, обл., Туркестанъ, сйв. Персия, сЬв. .Африка.

511. Potentilla petraea Willd. Л. каменная. Стебли восходящге, вет
вистые, 20—40 см. дл., покрытые короткимъ мягкимъ пушкомъ. Листья, 
за исключетемъ верхлихъ тройчатыхъ и цельныхъ, пальчато 5-раздельные, 
сверху зеленые, немного прижато-волосистые, снизу сгьроватые отъ тонкаго 
войлочка изъ короткихъ, тонкихъ, спутанныхъ волосковъ, по нервамъ съ 
примесью более длинныхъ, прилегающихъ; прикорневые длинно-черешковые. 
Листочки продолговато-обратно-яйцевидные, кг основатю клиновидно-сужен-



ные и здгыУь цгьльнокрайте, въ верхней ооловин11 иядр'ЬзаннО'Зубчатые,
n.iocitie, 1—3 см. дл., 5— 12 мм. пшр. Прилистники обыкновенно ц-йльно- 
KpafiHie, яйцевидно-ланцетовидные, снизу сЬроватые. Цв'Ьты некрупные, много
численные, собранные на тоякихъ, въ верхней частя плотно-пушистыхъ, почти 
войлочныхъ, при отцв’Ьтан1и прямостоячихъ цв'Ьтоножкахъ—въ щитковидно
метельчатое conetTie. Чашечка волосистая, сЬроватая; внутренн1я доли ея 
яйцевидно-ланцетовидныя, 3—4 мм. дл., едва длинн'Ье и вдвое Шире наруж- 
ныхъ. Лепестки желтые, широко-обратно-яцевидные, 4,5—5 мм. дл., немного 
длиннее долей чашечки. Семянки около 1*Д мм. дл., морщивистыя (Lehm. 
Rev. Pot. р. 93. Ledb. FI. ross. II, p. 54. H. Siej, f̂ried in litt).

Найд, на луговыхъ скловахъ около д. Кузедеевой на р. Кондом'Ь съ цв. и плод, 
въ KOHUt 1юля.

Обл. распр. Указывается то.тько въ восточн. Сибири и с1!в. Ilepciu.

512. Potentilla argentea L. Л. серебристая. Стебли восходящ1е или 
прлмостояч1е, бо-тЬе или менЪе плотно, особенно въ верхней части, покрытые 
мягкимъ бшымъ пугикомъ или почти бтловойлочные, 15—55 ем. выс., 
6o.ite или мен'Ье ветвистые. Листья пальчато 5-раздп>льные, съ верхней 
стороны обыкновенно зеленые, негусто покрытые длинными прилегающими 
волосками, р-Ьже сЬрошчтые, снизу-же бшо-войлочные; прикорневые во 
время BBtrcHiH обыкновенно уже увядшге, стеблевые—многочисленные, 
недлинно-черешковые, Bepxnie—сидяч1е; самые верхн1е тройчатые или цель
ные. Листочки продолговато-обратно-яйцевидные, 1—3 см. дл., 5—12 мм. 
ншр., къ основан1ю клиновидно суженные и зд'Ьсь ц'Ьльпокрайн1е, въ верхней- 
же половин'Ь крупно-зубчатые или бoлte или мен'Ье глубоко iiepHCTo-HaApt- 
занные на ланцетовидныя, нер'Ьдко съ завороченными краями, лопасти. При
листники яйцевидно-ланцетовидные, снизу б’Ьло-войлочные, ц'Ьльнокрайн1е или 
мало-зубчатые. Цв'Ьты многочисленные, некруптле, собраны метельчато-Н1итко- 
видныиъ или почти щитковиднымъ соцв'Ьтчемъ. Чашечка почти б-Ьло-войлоч- 
ная, внутренн1я доли ея поодолговато-яйцевидныя, заостренныя, 3—4,5 мм. 
дл., равны по длин'Ь, но вдвое шире наружныхъ. Лепестки же.ттые длинн'Ье 
или почти равны долямъ чашечки, обратно-яйцевидные. С'Ьмянки тонко-мор- 
щинистыя, около 1'Д мм. дл. (Ledb. F1. alt. II, р. 253.—F1. ross. II, р. 
47. Lehm. Rev. Pot. p. 96).

Растетъ по сухимъ лЬснымъ и степнымъ лугаяъ, окраинамь полей, по травяни- 
стымъ и иногда каменистымъ склонамъ, разр'бженвымъ сосновымъ борамъ— въ л'Ьсной 
и мен'Ье безплодныхъ частяхъ степной области. Окр. Томска и близъ лежащихъ се-  
лен1й часто, между Ироскоковой и Туталинскимъ, Бычковой и Салаватовой, около 
Тсть-Сосиовки, лЬв. берегъ Оби между с. Богородскииъ и г. Колыванью во многихъ 
м-Ьстахъ, около Гурьевскаго зав., Салзирз, Кузнецка, Спасскаго пр. на Кондом'Ь; 
Долгова, Берское, Мостовая, ДЬвкина, МедвЬдская, с. Мереть на Оби, между Барнау-
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лоаъ в Шадривой, Чвстюньнрй в Безголисовой, около Кодыванск. оз. в зав., 3atu- 
вогорска, межд̂  Чвремшаввой в Рвдлерск. рудв., между с. Локоть, Жерновкой и 
Шульбивской, въ дол. Иртицаа между ШульбввскоЛ, Крагноарской, Глубокой в 
Усть-Каменогорском'ь, с. Усть-Бухтармивское; Чечулвха, Свбврячвха ва Аву̂ §, д. 
Коргонскав. Въ большей части Алтая отсутствуетъ. Цв. съ 1юня до сентября.

KpoMt типичной формы, въ нашемъ район'Ь aaHtneHiJ еще cjtAyioitiifl:
var. decumbens Jordan. Стебли длинные, прй11однимающ1еся; листья до

вольно крупные, еъ плоскими краями; лепестки значительно длиннее долей 
чашечки. Найд, въ окр. Томска.

var. minnta Seringe. Низкорослая форма съ раскинутыми стеблями; листья 
сверху зеленые, листочки некрупные, съ каждой стороны съ 2—4 зубцами; 
лепестки короче, ч'Ёмъ у предыдущей. Окр. Барнаула, на песк*.

var. incanescens Opiz. Листья сверху сЬровато-войлочные. Окр. Бар
наула, на степныхъ лугахъ.

Обл. раснр. Больш. часть Бвроиы, Крымъ, Кавказъ, средв. и юлсн. Уралъ, Тобольск, (съ 
61® с. ш.— Самарово и до южн. гран. губерн1и), Томск., Енисейск, губ. (окр. Енисейска и др. 
близъ лежащихъ селенШ. въ юговосточн. ч. .Минусииск. окр.), Акмолинск., Семипалатинск., Семир^ч. 
обл., Малая Asia, Кашииръ, сЬв. Америка.

513. Potentilla inclinata Yill. Стебель прямой или лишь при ос- 
нован1и восходящ1й, покрытый тонкими длинными мягкими волосками, въ 
верхней части вЬтнистый. Листья за исключен1емъ верхнихъ, пальчато 5- 
разд^льные, сверху зеленые, коротко-прижато-волоеистые, снизу сгьроватые 
отъ тонкаго войлочка изъ короткихъ мягкихъ спутанныхъ волосковъ и бол'Ёе 
длинныхъ прилегающихъ; листочки продолговато-обратно-яйцевидные или про
долговатые, къ основан1ю суженные, почти до самаго низа надр'Ьзанно-зуб- 
чатые, съ плоскими краями. Прилистники ланцетовидные, заостренные, ц'Ьльно- 
крайн1е, р’Ьдко немно зубчатые. Чашечка мягко-волосистая, внутренн1я доли 
ея яйцевидныя, туповатыя, почти такой-же длины или немного длиннее на- 
ружныхъ бо.тЬе узкихъ. Лепестки желтые, обратно-сердцевидные, равные или 
немного длиннЬе долей чашечки. С'Ьмянки морщинистыя (Ledb. F1. ross. II, 
р. 47. Lehin. Rev. Pot. p. 100. P. canescens Bess.—Ledb. FI. alt. 
П, p. 253).

Указывается Ледебуроиъ въ долинахъ р. Алея и Иртыша. Цв. въ Mat в iioHt.
Обл. распр. Средн. и южн. ч. западв. Европы, больш. ч. Россш, Крымъ, Кавказъ, южн. ч. 

Томск, губ., Семипалатинск, и Семирйченек. обл.

514. Potentilla rubens Ziramet. Л. красноватая. Корень толстый, вы- 
пускающ1й многочисленные укороченные, толстые, плотно одптые остат
ками листовызсъ черегиковъ, побти, несущ1е на верхушкЬ прикорневые 
листья и тонкге, раскинутые, отчасти восходящ1е, стебли. Прикорневые 
листья на длинныхъ, по отцв4тан1и достигающихъ до 12 см. дл. черешкахъ, 
превышающихъ значительно пластинку, довольно густо покрытыхъ, равно какъ



и стебли, длйяяыми, Тоякини  ̂ почтя горизонтяльво отСтоящиня волОскаяи. 
Пластинка яхъ noiibHamo 7 -  или 5-раэл1>льЯая иа п родом Ь ват о-обрат н ь- 
кл и н ови дн ы е, т уп ы е , въ верхий половия'Ь «рупяо-зубчатнв, от н и ж н ей— 
ц гьльнокрайт я  листочви 1—5 см. дл., 4— 15 ян. шир., которые сь Об'ких'Ь 
сторонъ и но краямъ покрыты прилегающими (на нижней сторон  ̂болЪе длин
ными) волосками. Стеблевые листья тройчатые, саЯые sepxHie простыв, при 
осиован1и cpocmiecfl съ яйцевидво-ланцетовидяыми или Ланцетовидными при
листниками. Стебли нередко красноватые (равно какъ и чашечка, иногда и 
молодые BepxHie листья), 4— 15 см. дл., въ верхней части ветвистые. Цн'Ьты 
въ щитковидНО-метельчатомъ conB-bTiH; внутренн1я доли чашечки яйцевидныя, 
заостренный, 4—5 мм. дл., наружныя—немного короче и значительно уже 
ихъ. Лепестки желтые, округло-обратно-сердцевидные, 5—7 мм. дл. Семянки 
почти гладыя, около 1,5 мм. дл. (Ziminet. Die еигор. Art. der. Gatt. Potent, p.
16. P. opaca Ledb. FI. alt. II, p. 255.—PI. ross. II, p. 49 et. autt. 
plur., non L.).

Свойств, степной области, гораздо рЬже встречается въ прилежащихъ къ ней 
частяхъ лесной; обитаетъ по степямъ, степныаъ лугамъ, открытымъ склонамъ хол- 
мовь, иногда каменистымъ, редко на песчаной почве по окраинаиъ сосновыхъ боровъ. 
Уртамъ на Оби (ю жн. склоны; северн. м естовахож д.), между Туталинскимъ и Попе
речной, Верское, Мереть на Оби— западнее Барнаула и окрести, последняго, въ 
Кузнецкой степи между Вагановой и Брюхановой, около Пестеревой, Ведеревой, Гурьев- 
скагп зав .; въ Барабинской — около Карачинскаго оз. и с . Иткуль, въ Кулундинской 
—  между Шимолнной и Кучукской, Беловой и Кроликовой, около с. Локоть, Золотухи, 
Устьинской; с. Кытманово, между Барнауломъ и Ш адриной, около Чистюньки, Везголо- 
совой. Плотовой, между Курьей и Ручьевой, Колыванск. оз. и зав ., около Змеиногорска, 
Карболихи, Ш емаиаихи, Верхне-Убинскаго, между Ново-Ш ульбинкой и Ж ерновкой, 
въ дол. Иртыша около Ш ульбинскаго, между Пьяноярской и Убинской, около У сть- 
Каменогорска, д . Кондратьева на Вухтарме; въ глубине Алтая найд. только около 
д. Котанды. Цв. во втор, полов, апреля и въ мае.

Обл. раопр. Среди, и южи. ч. запади. Епропы, среди, и южи. Poccia, Кавкааъ, южн. Уралъ, 
южн. ч. Тобольск., Томск, и Енисейск. (Минусинск, окр.) губ., Акмолинск., Семипалатинск, и Семи-
р4ченск. обл.

515. Potentiila gelida С. А. Меу. Л. холодная. Корневище более или 
менее длинное, ветвистое, простертое, 2—3 мм. толн(. Стебли въ числе 
несколькихъ или многочисленные, нетолстые, при основанш восходящ1е, не
сколько раскинутые, 5—30 см. выс., слегка оттопыренно-волосистые, въ верх
ней части сильнее. Листья съ обгьихъ сторонъ зеленые, почти блестящ1е, 
гладк1е или покрытые редкими длинными прилегающими волосками, тройча
тые, прикорневые длинно-черешковые; листочки 7—20 мм. дл., 5— 18 мм. 
шир., пгароко-обратно-яйцевидные или шйроко-эллиптичесие, глубоко надре
занные на продолговато-яйцевидные, коротко-заостренные или туповатые зубцы;



боковые при ocBOBaaifl неравнобок1е, конечвый-жв—книзу кливовидно-сужен- 
ный и зд^сь ц'йльвокрайшй. Самые верхн1е стеблевые листья простые, 3- 
лопастиые или зубчатые; прилистники довольно крупные (7— 12 им. дл.), 
яйцевидные, коротко-заостренные, ц4льнокрайн1е, р^дко съ 1—2 зубцами на 
верхушк'Ь. Цв'Ьты въ чмсагь 1 — 6  на длинныхъ цв'Ьтоножках’ь, довольно 
крупные; чашечка съ яйцевидными, коротк(ьзаостренными лопастями около 
5 мм. Дл., наружный доли эллиптичешця, почти одинаковой длины и ширины 
съ ними. Лепестки желтые, почти вдвое длшнгье долей чашечки, обратно
сердцевидные, на верхушк'Ь глубоко выемчатые, 6—8,5 мм. дл. СЬмянки 
морщинистыя, около 1,5 мм. дл, (Ledb. F1. roes. II, р. 59. Р. grandiflora 
—Ledb. FI. alt. II, p. 259. P. fragiforuiis Willd. var. gelida Trautv. 
Enum. pi. 8ong. № 410).

Свойств. алъп1йской области, гд'Ь встр'бчается довольво часто на иохово-лишай- 
«йковой и щебнистой тундрахъ, около ледниковъ и залеж ей cn tra , также по бере- 
тамъ горныхъ ручьевъ. Вершина г. Синюхи— близъ Колыванск. зав ., б^лки Тиге- 
рекск1й и въ верхов, р. Кытмы. Мар1'алинск1й, Катупск1е— въ верхов, р.р. Курагана, 
Ь л д о , Ак-кема, на г. В1!лухв; горы въ верхов. Больш. Сомульты, Таш ъ-Кадаганъ, 
Алтынъ-ту, Кызылъ-оёкъ, Курайск1е б’Ьлки— въ верхов, р. Курая, Чуйск1е— въ верх, 

р.р. Эбелю, Ачика, Джёлтысъ-коля, Щавлы, Тёте, Чеганъ-Узуна, Дж ёло, горы въ 
верхов, р.р. Я ссатера, Тархатты, около оз. Серлю-коль, поревалъ между р .р. Дж ю - 
малой и Ак-коломъ приток. Алахи, верхов, р. Калгутты, Арчатинск1й б’Ьл.; г. Ш а-  
-манъ— въ Кузнецк. Алатау. Цв. съ конца мая до полов, ш л я.

Обл. распр. A.ibiiificKaH обл. Норвегш, Навказъ, Мал. .Аз!я, Туркестанъ, Тавь-Шавь, ОемирЬч. 
Алатау, Тарбагатай, Алтай, С’аявы (Арадаиск1й, Mipcsofl и AciiaacKift хребты! г. Борусъ), горы въ 
южн. г. Иркутск, губ., Чукотск1й полуостр., сЬв. Монгол!я (хр. Отыгъ-тайга— между Бей-кхено»ъ 
и Ха-кхемемъ, хр. Тамну-Ола пъ верхов, р.р. Куйле, Песте-Карасука, Улсгеса и др. м., нередко!), 
вамадв. Тибете и Гималай, сЬв. Америка.

516. Poteriiilla папа Willd. Л. карликовая. MojiemKoe растен1е съ 
укороченнымъ, болЬе или мен'Ье разв'Ьтвленнымъ корневищемъ, покрытымъ 
остатками листовыхъ черешковъ. Листья тройчатые, сь обтиаъ сторонъ 
зеленые, сверху почти гладюе, снизу, преимущественно по нервамъ и краямъ, 
съ рЬдкими длинными и тонкими волосками; прикорневые вмЬстЬ съ череш
ками 8 —25 мм. дл. Листочки ихъ широко-обратно-яйцевилаые или почти 
округлые, 2—6 мм. дл. и шир.; конечный на короткомъ (около 1 мм.) че- 
решечкЬ, боковые при основан1и неравнобок1е, всЬ глубоко, до '/з или почтой 
до '/з, надрЬзанные на 5—9 яйцевидныхъ, тупо-заостренныхъ .зубцовъ. Ниж- 
nie стеблевые листья сходны съ прикорневыми, верхн)е—бол'Ье мелще, почти 
сид:.ч1е, съ мало-зубчатыми или дЬ.1ьнокра1 ними листочками или-же цЬльные, 
cpocffliecfl съ яйцевидно-ланцетовидными прилистниками. При.1истники прикор- 
невыхъ листьевъ пленчатые, полупрозрачные, 1—нервные. Стебли невгьшви- 
стые, тонлге, раскинутые или восходящ1е, немного превышающ1е листья.



1—3,5 см. дл., негусто покрытые, подобно листовыяъ чорётка»*, тонкими, 
длинными, отстоящими волосками. Цв’Ьты на верхупигЬ стёб.1ей одинотые; 
чашечка съ продолгонато*яйцевидяыми, тупо-заостренными лопастями, обы
кновенно красноватыми, 2,5—3 *м. дл.; наружння ДоЛи немного короче и 
уже и.къ. Лепестки желтые, въ 1'/г—2 раза длинн’Ье долей чашечки, 3,5 —
4 мм. дл., обратно-яйцевидные, на верхушй'Ь выемчатые. Семянки гладк!я, 
около I '/ i  мм. дл. (LedI). F1. ross. II, р. 56. Lehm. Rev. Pot. р. 161).

Найд, въ восточн. Алтай — на Нуйскихъ бЦлкахъ, в'ь верхов, р. Джёлтысъ-коля, 

но трещйнамь скаль, въ kohuIj 1юня въ цв4ту.

Обл. распр Пъ восточн. Сибири—около Охотска и иа остров. Велик, океана, cfta. Америка, 
Лаора.торъ.

517. Potentilla nivea L. Л. сн'Ьжно-б’Ьлая. Корневище толстое, вет
вистое; стебли въ числ’Ь н'Ьсколькихъ или многочисленные, 3—15 (р’Ьдко до 
25) см. ныс., нисколько раскинутые, отчасти нрямостояч1е; б'Ьло-нушистые, 
въ верхней части немного ветвистые. Прикорневые листья длинно-черешко
вые, BM'bCTli съ черешками 2 —8 см. дл., тройчатые (очень р'Ьдко вм'йст'Ь 
съ тройчатыми бываютъ и пятерные), снизу бгьлые. плотно покрытые вой- 
локомо изъ тонкихъ, курчавыхъ волосковъ, сверху бо.т'Ье или мен^е пуши
стые, иногда довольно сильно и оттого с'Ьровато-зеленые; чаще-же зеленые, 
мало волосистые. Р'йже листья снизу съ тонкимъ сЬроватымъ войлочкомъ, 
еще р1')Же совсЁмъ зеленые. Листочки обратно-яйцевидные или эл.типтическ1е, 
зубчатые, р'Ьже бол'Ье или менЬе глубоко нерието-надр'Ьзанные, 6—25 ми. 
дл., 4  —15 мм. шир. Стеблевые листья малочисленные; нижн1е сходны съ 
И1»ико|)не1шми, но нисколько мельче и коротко-черешковые; верхн1е—мелк1е, 
нростые, ц'Ьльнокрайн1е, сросийесл при основан1и съ яйцевидно-ланцетовид
ными прилистниками. Цв'Ьты въ чис.тЬ 2—7 на довольно длинныхъ цв1>то- 
ножкахъ, при плодахъ нйсколько раскинутыхъ. Чашечныя доли яйцевидно- 
ланцетонидныя, 4—5,5 мм. дл., значительно шире и почти одинаковой длины 
съ наружными лопастями. Денестки желтые, обратно-сердцевидные, 6—8 мм. 
Д.1., 7—О мм. шир., въ 1‘/2—2 ра.за длиин'Ье до.1ей чашечки. С'Ьмянки около 
1'/4 мм. дл., слегка морщинистыя (Ledb. И. alt. II, р. 260.—F1. ross. II, 
р. 57. Lehm. Rev. Pot. р. -165).

Этотъ видъ является въ нашемъ район'Ь въ н'Ьсколькихъ, сильно укло
няющихся формахъ.

var. vulgaris Ledb. (FI. ross. II, p. 57. Lehm. Rev. Pot. 166). Ле
пестки немного или въ Г , раза длиннее долей чашечки. Листья снизу б'Ьло- 
войлочные, сверху зеленые или тоже б'Ьловатые отъ бол'Ье или мен4е густого 
ирилегающаго пушка; листочки или туповато-зубчатые или бол’Ье глубоко на- 
др-Ьзанно-зубчатые, съ плоски.чи краями (f. incisa Lehm. l.c.), иногда до
вольно крупные (f.macrophylla Lehm. l.c.)



var. nuuinMBtha Ledb. (F I. ross. 1. c. P . macrantha Lt^db. F I. a lt. Ц ,  
p. 2&0.— Icon. fJ. rose. t. 133). Двпостки вдвое длинн4е долей чащечки; 
стебли многочисленные, нЪснолько раскинутые и восходяное (1 0 — 15 ни. дл.1; 
листья сверху зеленые, оттоныренно-иолоснетые, равно и но краяиъ; снизу 
покрыты б'Ьлыиъ нушБОиъ дли тонкии'ь сЬроватынъ войлочконъ; листочки 
иродолговато-элли11тическ1е, крупно- и остро-зубчатые.

var. snbTiridis Jjedb. (F I. ross. 1. c. Letun. 1. c. p. 16S). Ленестки въ 
P .2 раза длинн'Ье долей чашечки; .1истья сверху зеленые, тусклые, снизу сЬ- 
роватые отъ тонкаго войлочка или тоже зеленые, покрытые съ обЬихъ сто- 
рон'ь и по краямъ длинными жестковатыми волосками. Листочки обратно
яйцевидные, тупые, обыкновенно некрупно- и туповато-зубчатые, плосюе 
стебли или довольно KptiiKie, почти прямые, высок1е, 20—30 см. выс. (f 
robusta m.) или TOHide, н'Ьсколько раскинутые, низк1е, 5—10 см. (f. minor ш.)

\ а г. pumatifida Lehm. (Rev. Pot. p. 168. P. altaica Ledb. FI. alt 
П, p. 252.—Icon. П. ross. t. 329.—FI. ross. II, p. 58). Листья свер.ху зе 
леные, снизу б'Ьло-войлочные; прикорневые—частью тройчатые, частью пя
терные; листочки глубоко иеристо-разсЬченные на ланцетовидныя или линейно- 
ланцетовидныя, съ завернутыми краями, доли.

Первая разновидность широко распространена въ альв1йской области, гдЬ оби- 
таегь  110 скаламъ, каменнымъ розсыняиъ и склона>1Ъ, при чемъ нерЬдко спускается  
ниже границы л-кса. В1)лки Тигерекск1й, въ верхов, р. Кытмы, Ивановск1й, Поргон- 
ск1й, Ы аргалинсий, К а т у в см е— въ верхов, р.р. Зайчихи и Мульты, Ак-кема, Соёнъ- 
Мадыра, Каира и Бортулдага, БЬл. Верели, около Катупекаго ледника; Чуйск1е бЬлки 
— въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Маашей, Эшту-коля, Тёте, Чеганъ-Узуна, 
Джёло, Талдуры, Кара-И ра; верхов, р.р. Тархатты, Я ссатера, между оз. Серлю-коль 
и р. Джюлалой, дол. р. Ак-кола притока Алахи, котловина Укокъ, верхов, р. К ал- 
гутты, перев. М укоръ-Табаты, Нарымск1й хреб., дол. р. Канаса; верхов, р. Куадру, 
г. Кызылъ-оёкъ, верхов, р. Янъ-Улагана, г. Хамсынъ въ Кузнецк. Алатау. Цв. съ 
полов, мая до иолов. 1’юля. Вторая разнов. найд. въ дол. р. Чарыша около д . Ч е- 
чулихи, третья около Нижняго Уймона и въ верхов, р.р. Эбелю и Тётё, четвертая—  
въ дол. р .р. Эшту-коля и Чуй.

Обл. распр. Шлицбергевъ, Нирвепя, Лаплавд1я, Альпы, Пиренеи, Кавказъ, среда. Уралъ, 
Алтай, Енисейск, губ. (Мезенкина на Енисей--71 °20' и южнйе до Красноярска, затймъ на восточн. 
еклонй Кузнецк. Алатау и въ Саянахъ—ыа Х11ебтахь Ойскоаъ, Драдансконъ, MipcKOHK и Аспан- 
скомъ!), Иркутск, губ. Забайкальск., Якутск, обл., Чукотск1й полуостр., Камчатка, около Аяна, 
Амурск, обл.; горы въ восточн. ч. Семнпалатинск. и Семирйч. обл., Тяпь-Шань, Туркестанъ, Моя- 
гол1я (въ сйверв. —въ бассейнй р. Бей-кхема и его мрвтоковъ; Тапсы, Пнтче-О, Хамсары, 1йсука, 
Азаса; хр. Танну-Ола въ верхов. Куйле, Песте-Карасука, Ирбнттея, Элегеса и др. м.! около Гур- 
буней-булака, между Кулусутаевскомъ и Керулеиомь), запади. Тибетъ, Гималай, сйв. Америка.

518. Potentilla subacaulis L. Д. неие.иносЬрая. Корневище деревя- 
пистое, нетолстое, бол'Ье или мен^е длинное, в-Ьтвистое, укореняющееся, несу
щее Н.Ч концахъ вЬтвей нучки листьевъ, коротте простертые или причод-



ни11ающ1еся облист венны е ст еблевы е п о б т и  1—5 с*, дл. и неболыи1е, 
TOHKie, раскинутые, п очт и не выдающ 1еся надъ п рикорневы м и лист ьям и, 
«алоцв'Ьтные стебли. Прикорневые листья и на безцв'Ьтныхъ noeiraxb—че
решковые, т рой чат ы е, съ боковыми листочками вверхъ обращ енны м и, еъ 

обпихъ ст оронъ cnfpoвamыe отъ густого мягкаго войлочка изъ короткихъ 
звгьзФштыхъ волосков'Ь съ прим'Ьсыо простыхъ бол*йе длинныхъ; прикорне
вые BM'bcTt съ черешками 2—5 си. дл., пластинка ихъ почти равна или 
короче черешка; листочки 6—20 мм. дл., 4— 12 мм. шир., обратно-яйце- 
видЯые, къ основан1ю клиновидно суженные и зд'Ьсь ц’Ьльнокрайн1е, въ верх- 
ней-же иоловин'Ь зубчатые, съ 2—4 зубчиками на каждой сторон-Ь. Цветоч
ные стебли 3—5 см. дл., простые или мало ветвистые, покрытые, подобно 
листьямъ, звгьздчат ы м и  и простыми волосками; листья на нихъ мелк1е, 
цельные или на верхуткЬ 3-зубчатые, коротко-черешковые или почти сидя- 
ч1е, cpociuiecfl при ochobuhih съ ланцетовидными прилистниками. Цветы въ 
числе 1—4; чашечка сь продолговато-ницевидными, заостренными лопастями
4—5 мм. дл.; наружный доли немного короче и значительно уже ихъ. Ле
пестки желтые, широко-обратно-яйцевидные, на верхушке немного выемчатые, 
6—У мм. дл., немного или въ Г/.’ раза длиннее долей чашечки. СЬмянки 
-морщинистыя (Ledb. F1. alt. II, р. 261. Leliin. Jlev. Pot. p. 173. P. cine- 
rea trifoliata—Ledb. El. ross. II, p. 54 ex parte).

Свойств, стенной области, где растеть но стенямъ и открытымъ склонамъ хол- 
мовт, я торт., иногда каменистымъ; рЬдко попадается на песчаной почве у o i,раины 
сосновыхъ боровъ. Вт. восточноч'ь А лтае ваходитъ иль н ус 1 ынно-стенныхт. речныхъ 
долшгь высоко вь горы, почти до траннцы лЬса, носелянсь туть однако лишь на 
южныхт. склонахъ. Кузнецкая степь (исключительно на склонахъ холмовь) — около д.д. 
Абишевой, Иестеревой, Семенушкиной, Вочата, Афониной и Зеньковой; въ Барабин- 
ской ст. не найдено; около с. Мереть на Оби (занадн ее Барнаула), Кулундинская 
степь между д.д . Шилолиной и Степно-Кучукской, Беловой и Кроликовой, около с, 
.Ежоть, между д .д . Березовкой и Камышенкой; Сибирячиха на А нуе, с. Чемалъ, дол. 
р. Чарыша— около д . Ксргонской, Чсчулнхн, Усть-Кана, дол. р. Абая, между Крас
нояркой и Коксой, дол. Катуни около Нижн. Уймона, Котанды, въ нижн. ч. Марга- 
лннскаго бЬлка, б.тизъ устья р. Эбелю, долина последней, Эшту-коля. Чуй — въ Ку- 
райской степи и выше, Четанъ-Узуна; нижн. дол. Янъ-Улагана, Вашкауса блнзъ 
устья Куадру, ннж. дол. р. Тарачсу -н р и т . Я ссатера, горное плато между оз. Серлю- 
коль и р. Джюналой, дол. р. Ак-кола— нрит. Алахи, котловина Укокъ, дол. Кал- 
гутты; д. МедвЬдская, Нарыиск1й хреб.— близь Котонъ-К арагая. Цв. въ конце анр. 
и въ мае.

Обл. распр. Южн. ч. Томск., Енисейск, (окр. Красноярска, Минусинск, окр., въ Саявахъ—въ 
Д0.1. р. Уса!), Иркутск, губ., Забайкальск, обл., въ Нитвмо-Олекминской сист., Амурск, обл.; Семи- 
палатняск. обл., с4в. Монгол1я (въ дол. р.р. Улу-кхема, Вей-кхема съ нрнтоканн—Тапсой, 1й-сукомъ 
и Азасомъ, предгорья хр. Тавну-Ола, около оз. Убса! около Гурбуяей-булака—между Кулусутаев- 
скомъ и Керуленомъ).



519. Potontiila Tormentilta Schrank. Д. Л-Ьсная, Слегка нушистое; 
корневшцр деревянистое, недлинное и толстое, шищкотднр.е, йоччъ горизон
тально лежащее. Стебли прямостоячее, вилообразно разв'Ьтвленные, 15—35 
см. выс. ЦрикорневыО; листья черешковые, 3- ptate 5-разд’Ьльные; стебле- 
вце сидяч1е, тройчатые, съ нродолговато-обратно-яйцевидными или продолго
ватыми, при основан1и клиновидными, крупво-пиловидно-зубчатыми листочками
1,5—3,5 см. дл., 5— 15 мм. шир. Прилистники крупные, вдвое короче 
листьев'ь, 3—7-лонастные или крупно-зубчатые. Цв’Ьты на длинныхъ цв4то- 
ножкахъ; чашечныхъ долей и лепестковг обыкновенно по 4, р'Ьдко лишь 
у н'Ёкоторыхъ цвЁтков'ь по 5; чашечныя доли 3—4 мм. дл., яйцевидно- 
ланцетовидныя, острыя; наружныя одинаковой сь ними длины, но бол-Не уз- 
кЬ. Леиестни желтые, почти округлые, на верхушк'Ь обыкновенно слегка 
выемчатые, немного длинн'Ье долей чашечки, 4—5 мм. дл. Семянки слегка 
морщинистыя, около 2 мм. дл. (Ledb. Е1. alt. II, р. 258.—Г1. ross. II. р. 
51. Lehm. Rev. Pot. р. 176. Р. sylvestris Neck. Tormentilla erecta L.).

Встречается no лТснымт. лугамь, березовыиъ рощамъ, окраинамъ сосновыхъ 6о- 
ровъ, иногда около болотъ— въ окр. Томска часто, около с. Берскаго и Барнаула. 
Цв. съ полов, мая до августа.

Обл. расцр. Почти вся Европа, Кавказу, cjicah. Уралъ, ТоЛо.чьск. (ci. широты Тобо.тьска и до 
южн. границъ губ.) и среды, ч. Томский губ.

520. Potentilla flagellaris Wilkl. Д. лежачая. Слегка волосистое; стебли 
лежачее, длинные и тонк1е, нитевидные, 15—75 см. дл., съ длинными 
междоузл1ями. вь узлахъ иногда укореняющееся. Листья выходятъ и.и 
уз.ювъ стебля обыкновенно по одному, длинно-черешковые, пяеперные, 
верхте—епройчатые] листочки нродолговато-обратно-яйцевидные или клино
видные, въ нижней половине це.тьнокрайн1е, въ верхней —круино-зубчатые 
или бол'Ёе или мен'Ье глубоко иеристо-надрЬзанные, 1—3 см. дл., 0,5— 1,5 
см. шир. Прилистники у нижнихъ лист евъ цЬльные, у верхнихъ надрезан
ные. Цветы одиночные, на тонкихъ ее,веьтоножкахъ, выходяеещхъ изъ уз- 
.ювь стебля и супротгюныхь лгестьямъ, которымъ почти равны или длин
нее ихъ. Чашечныя лопасти въ числп, 5, яйцевидно-ланцетовидныя, 4—5 мм. 
дл., равный наружнымъ долямъ, который немного ихъ уже. Деиестковъ 5, 
обратно-яйцевидные, немного длиннее чашечки, 5—6 мм. дл. Семянки 
около 1,5 мм. дл., слегка мелко-буторчатыя (Ledb. F1. ross. II, р. 52. 
Lehm. Rev. Pot. p. 185. P. neinoralis Ledb. FI. alt. II, p. 256).

Растетъ no стеннымъ лугамъ, пткрытымъ травянистымь, р еж е каменистымъ скло- 
ваиъ холмовъ— въ пределахъ стенной области. Между Усть-Сосиовкой и Абышевой, 
окр. Салаирскаго рудн., Барнаула, Колыванск. зав ., Змеиногорска, между Чагыркой 
и Туиатиакой, Черн. Ануй, д . Кортонская на Чарыш е, с. Чемала, дол. р. Чулыш- 
«зна  блвзъ устья. Цв. съ полов, мая до т ля.



Обл. распр. ToacK., Енисейск, (съ широты Красноярска и южайе, Саяны около с. Верхне- 
Уонискаго!), Иркутск, губ., Забайкальск, (окр. Нерчинска), Акурск. обл., сйв. Китай, сЬв. Мовголи 
Сдо.1 . р. Улу-кхека и предгорья хр. Танну-Ола но р. Арты-кхеиу!).

521. Potentilla anserina L. Л. гусиная. Г.твный стебель очень уко
роченный, несущШ прикорневые листья и болЪе или мен^е длинны е (5—40 
см. дл.), T O H K ie, стелющ 1еся н адзем ны е п о б т и , которые въ узл ахь  ук о 
рен я ю т ся  и от сю да ш п уск а ю т ъ  по 1 —2 л и ст а  и длинны я  (3—10 см. 
дл.) ц вет о н о ж к и . Листья коротко-черешковые, с н и зу  серебристо-бтьлые отъ 
тонкихъ и длинныхъ прижатыхъ волосковъ, сверху гладые, зеленые и.1и тоже 
нрижато-волосистые, п р еры ви ст о-п ери ст ы е, 3 —12 см. дл., 2—3,5 см. 
тир., съ 4—10 парами продолговато-обратно-яйцевидныхъ, зубчатыхъ ли- 
сточковъ 0,5—3 см. дл., 3—10 мм. шир.; съ ними чередуются мелйе, 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные листочки, которые ц'Ьльнокрайн1е 
и л и  съ небольшимъ чис.аомъ .зубчиковъ. Прилистники прикорневыхъ листьевъ 
ц ’й л ы ш е ,  сросш)еся при основан1и во влагалище; у листьевъ-же на стелю
щихся поб4гахъ—глубоко разс-Ьченные на значительное (ло 12) число ли- 
нейяыхъ долей. Цветоножки пушистыя съ довольно крупнымъ цветкомъ; 
чашечка съ яйцевидными долями 4—5 мм. дл., наружный .лопасти равны 
и м ъ ,  обыкновенно 3-лопастныя. Лепестки желтые, обратно-яйцевидные, на 
верхушке обыкновенно цельные, вдвое длиннее долей чашечки, 7—10 мм. 
д л .  СЬмянки гладк1я, около 2 мм. дл. (Ledb. F1. alt. И, р. 249.—F1. 
ross. П, р. 44. Leliui. Rev. Pot. р. 1S8).

Растетъ по леснымъ, поеииыиъ, иногда солонценаты.въ лугаиъ, береганъ речекъ  
по опушкамъ, въ разреж евнихъ  л есах ъ , такж е около дор оп . и жилья, въ большей 
части л'Ьспой и въ некот. местахъ степной области. Окр. г. Нарыва, с. Ново-Ильив- 
скаго на Оби, въ верхов, р. Чети, Чулыма близъ с. Боготола, окр. Томска, с. Про- 
скоково, Богородское, около Иксинскаго болота за  р. Ш агаркой, с. Орское, г. Ко- 
лывань, с. Иткульское въ Б арабе, Салаирск1й рудн., с. Берское, д .д . Долгова, Мо
стовая, Д евки вз, Варнаулъ, Инсюй боръ, между Чистюнькой и Безголосовой, между 
Колыванскнмъ озеролъ в заводомъ, Змеиногорскъ, с. Локоть, д. Ж ерновка, дол. Ир
тыша между Шульбинскимъ и Усть-Каменогорскомъ; с. Алтайское, Кояаръ, Ш аболина, 
Топучая, Черн. Ануй, ст. Чарышская, верхов, р. Кытмы, Коргонсюй белокъ въ 
пижн. ч., У сть-К апь, между Краснояркой и Коксой, дол. Катуни между Нижн. 
Уймононъ и уст. р. Эбелю, Маргалинсюй б ел . въ нвжн. ч., дол. Чуй, Чеганъ-Узуна, 
Чуйская степь блазъ Кош ъ-Агача, дол. р. Тархаггы , котлов. Укокъ; дол. р. Куадру, 
Чулышмапа близъ устья; C'liaccKift up. на КондомЬ и дол. Больш. К ы заса— на воет, 
склоне Кузнецк. Алатау. Цв. съ мая по августъ.

Обл. распр. Почти вен Европа, Кавкивъ, среди. Уралъ, Тобольск, (сь 62'/'2° с. ш.—Канднв- 
сное на Оби и до южы. гран. губерн1и), Томск., Енисейск, (съ 68'/«° с. ш.—Лузиво на EeHcet и 
до гркниць губерп1и, с. Верхне-Усинское въ Саянахъ!), Иркутск, губ., Забайкальск, (окр. Нерчинска), 
Якутск. о6 .1 . (по р. Олеиеку, Леи'Ь, Вилюю. Яв-fc, Алдану, съ окр. Якутска) Чукотск. полуостр., 
Камчатка, Командорск. остр., о. Meдвtжiй, Аявъ, устье р. Уды, Амурск, обя., о. Сахалнкъ; Ак- 
MO.IIIUCK., Сенипалат., Семир^ч. обл., Туркестанъ, e ta . Перс1я, Сир1Я, ааиадн. Тибеть, Кашгаръ,



Кашивръ, с4в. Китай, Монгол1 8  (въ с’бв.—дол. р. Улу-кхема, хр. Тавну-Ола въ дол. р.р. Арты- 
кхема и Хоргонъ-Шйбира, ва с-Ьв. бер. оз; Убса!), сЬв. Ашерика, Гренланд1я, Австрал1я.

522. Potentilla supina L. Л, иростертая, Однолтьтнее/, стебли про- 
сщертые или восходящ1е, вилообразно вгьтвистые, покрытые тонкими, 
длинными, мягкими волосками, 15—50 см. дл. Листья, аа исключен1е.>1Ъ 
самыхъ верхнихъ, перистые, слегка пушистые, преимущественно снизу, uMtcrli 
съ черешками 5—12 см. дл., съ 2—5 парами некруппыхъ продолговито- 
обратно-яйценидныхь или продолговатыхъ, надр’Ьзанно-зубчатыхъ листочковъ 
0,5—2 ( p t e e  до 3 )  ся. дл., 2—10 мм. шир.; изъ нихъ B ep x n ie  сливаю- 
щ1еся и HHcetraiomie по черешку. Цв'Ьты многочисленные, образуюпие въ 
общемъ метельчатое соцв'Ьт1е; цвЬтоножки одиночныя, при ocHOBuniH ихъ 
находятся .мелгае листья. Чашечка съ яйцевидными, заостренными долями
3—4 мм. Д.1.; ппружныя лопасти такой-же длины, иногда немного длиннее, 
но бол’Ье узк!я, продолговато-эллиптическ1я, острыя. Лепестки желтые, оди
наковой длины съ долями чашечки, обратно-яйцевидные, на верхушк'1) не
много выемчатые. С’Ьиянки около 1 мм., въ верхней половинЬ глубоко мор- 
щинистыя (Ledb. F1. alt. И, р. 247.—F1. ross. II, р. 35. Leliin. Itev. 
Pot. р. 193).

Встр'Ьчается во лугамъ, иногда ноемнымь, но несчапымъ берега.чъ рЬчекь, ико.ю 
д о р эп . и ж ил ья— в’ь окр. Томска, около д .д . Зоркальцевой й Губиной, между с. 
Богородскимъ, Кожевниковой, Десятовой и Уртамомь на Оби, меягду Иолоиошной и 
Туталински.1П, на Томи, с. Верское, окр. г. Барнаула, д. Зенькова близь К узнецка, 
дол. р. Вольш. Кызаса и Больш. Сеи (ирит. Тыштыпа)— па воет. скл. Кузнецк. 
Алатау; между Зм^иногорскомь и Карболпхой, с. Локоть, долина р. Иртыша около 
Усть-Каменогорска и hIik. др. м. Цв. въ 1юн4 и 1юл1;,

Обл. распр. Среди, и юяся. ч. заиадп. Европы, средн. и ю-жн. Росс1я, Кавказ!., Закавказы'; 
Тобольск. (Оамарово, Тюмень и в'жяЪе), Томск., КнисеПск. (окр. Еиисейска, Казачинское, р. Ена- 
шимо, окр. Красноярска и Минусинска), Иркутск, (окр. Иркутска и с. Ольхиискаги) губ., Забай
кальск. (окр. Нерчинска и др. м ), Якутск, (но р. . le u t и Вилюю), Амурск, и Уссур1йск. обл.; 
Акмолинск,, Семипалатинск., CeMuptaciicK. обл., Туркестанъ, Закасп1йск. обл., Перс1я, Малая Лз1я, 
Авгаяистанъ. Велуджистанъ, сЬв. Китай, Мовгол1я (въ сЬв. —дол. р. Улу-кхема!), запади. Тибетъ, 
Гималаи, Ивд1я, сЪв. и южн. Африка, сЬв. Америка,

523. Potentilla norvegica L. Д. норвежсгсая. Однолтьтнее pacrenie 
покрытое длинными, тонкими, отстоящими волосками. Стебель прямо- 
стоячш или при основан1и восходяпцй, въ верхней части вилообразно раз- 
в’Ьтвленный, 20—75 см. выс. Дистья тройчатые, зеленые, снизу немного 
бл'Ьдн'Ье; листочки ихъ вродолговато-обратно-яйцевидные или продолговатые, 
при основан1и клиновидно-суженные, крупно- иногда удвоенно-зубчатые, 1,5— 
7 см. дл., 0,5—3 см. шир.; конечный листочекъ иногда разсЬченный на 
2 или 3 лопасти. Цв'Ьты на довольно длинныхъ цв'Ьтоножкахъ; чашечка съ 
продолговато-яйцевидными, заостренными внутренними долями 5—6 мм. дл., 
при плодахъ нисколько увеличивающимися (до 9 ми.), наружным—почти



одинаковой длины съ ними, но бол’йе узк1я. Лепестки желтые, обратно-яйде- 
1ШДНЫ8, на ворхушк'Ь слегка выемчатые, 3—4,5 мм. дл., немного короче  
л о п а с т е й  чаги ечки . Семянки на всей поверхности слегка мо|1щинистыя, около 
I ми. дл. (Ledb. F1. alt. II, р. 258. Р1. ross. II, р. 36. Lehm. Rev. 
Pot. р. 198).

BcTiilisaeTca изредка около дорогъ и жилья, р^ж е на сырыхъ иЬстахъ по 6е-  
|И‘га5п. рЬкъ— въ окр. Томска, с. Берскаго, Салаирскаго рудн., бывш. Томскаго зав., 
1п, дол. р. Больш. К ызаса— на восточн. скл. Кузнецк. Алатау, въ окр. Барнаула, 
1’иддерскаго рудн., въ дол. р.р. Иртыша и Бухтариы. Цв. въ iiOHi и шл'Ь.

Обл. распр. Ctn. и cpeiH. часть западн. Европы, сЬв. н средн. Росс!я, Кавкааъ, среди. Уралъ, 
Т"0о.1ь(‘к. (от'ь устья Оби до южн. траи. губ.), Томск. Евиеейск. (сь 62° с. ш.—Лебедево на EHHcet 
и wiKiiiie, Красноярскь, Минусинск, окр.), Иркутск, (окр. Иркутска и Ннжне-Аигарска) губ., Якуток. 
(ПО р. Ии.'пою, Кплн.м'Ь, въ Витимо-Олекминской сист.), Приморск, (около Удского острога) обл.,, 
luniMimw, .Амурская обл.; Акмолинск, (окр. Омска), ctB. ч. Семипалатинск, обл.; ct.B. Америка.

1 3 9 . C 0M A R U M  L. С А Б Е Л Ь Н И К Ъ .
Цветоложе при плодахъ сильно увеличенное, мясисто-губчатое. Въ осталь- 

но.чъ зтотъ родъ сходенъ съ предыдущимъ.
524. Comarum palustre L. С. болотный. Корневище длинное, ползучее, 

кТ.твистое; стебли восходящ1е, коротко-оттопыренно-волосистые, 25—70 см. 
дл. Прилистники сросппеся по всей длин'Ь съ черешкомъ листа, при основа- 
iiiii (•теблеобъемлющ1е. Листья перистые, съ 2—В парами сближенныхъ бо- 
ковыхъ листочковъ, BepxHie тройчатые или цельные, коротко-черешковые; 
11ижн1е на длинныхъ черешкахъ. Листочки длинно-зллиптичешйе или про- 
л,<»лговатые, круино-пиловидно-зубчатые, 3—10 см. дл., 1—4 см. шир., 
'■ж‘]1ху зеленые, гладк1е или слегка пушистые, снизу сЬроватые или белова
тые, бархатистые отъ короткихъ волосковъ, рйже почти гладк1е. Цветы не
многочисленные, собранные на конце стеб.тя въ щитковидное соцветче. Ло- 
чнстей чашечки, наружныхъ долей ея и лепестковъ по 5. Чашечка внутри 
тсмпо-}срасная, 2,5—3,5 см. въ поперечнике; .тонастиея яйцевидныя, длинно- 
:i тонко-змостренныя; наружныя доли ланцетовидный, немного короче лопа- 
•;тей. Лепестки темно-красные, продолговато-обратно-яйцевидные или яйце- 
тндно-ланцетовидные, тонко-заостренные, въ 2 ‘/о—З раза короче лопа- 
шей чашечки. Тычиночныя нити и нестики черно-красные. Цветоложе 
туш плодахъ широко-яйцевидное, коротко-волосистое, сгьмянки гладк1я (Ledb. 
?]. ross. II, р. 62. Potentilla palnstris Scop.—Ledb. FI. alt. II, p. 250).

Растетъ no болотаиъ, окраинаиъ озеръ, старицъ и болотистыяъ берегамъ речекъ  
— въ большей части лесной, редко въ стенной областяхъ. Окр. г. Нарыма, Колпа- 
всва, Ново-Ильинскаго, верховья р. Кети и ея нритоковъ— Лояоватой, Озерной, 
:1зовкн и Мал. К аса, верхов, р. Чети, с. Боготолъ на р. Чулыме, окр. Томска, с. 
7 рга«1ъ, Елгайское, Кожевникова на р. Ш агарке, Иксинское болото, г. Колывавь; 
1ъ северн. ч. Барабы около Карачнвскаго о з ., с. Сектявскаго в Индерскаго; Салаир-



ск1Й Р7ДЙ-1 Кузедеевсюй улусъ, ВарнвулЪ) Колыванское 6з. и зав., дил. р. Коксу- 
Квва, Береяв, оз. Эшту-коль—блязъ р. Чуй, оз. Чейбекъ-коль—между Чуей и Ваш, 
KBycoMi». Цв-Ьгь в1 iioat в наз. !юля.

Обл. раевр. OtB. и средй. ч. западной Европы, c te . и среди. Puccib, Кавквзъ (р1;дко), Но- 
вав земля, арктическая и л^свая ойл. Сибири отъ Урала до Великаго океана, остр. Сахалинъ, сЬв. 
Америка, Гренлаид1я; c te . ч. Акмолинск, обл. (окр. Омска, оз. Балыкъ-куль), c te . Монгол1я (дол. 
р.р. Бей-кдема—около оз. Доро-куль, Азаса—около оз. Тоджи-куль и Чеваръ-куль, оз. Нойонъ- 
куль, дол. р. Хамсары; южн. предгорья хр. Танну-Ола по р. Хчргонъ-Шибиру!).

525. Comarum Salessowii Bge. С. Залесова. В1>твистый к у с т а р н и -  

чекъ 30—90 см. выс. Стебли покрыты коричневой, лупящейся корой; самыя 
молодыя в^тви—б'Ьловатые отъ плотно покрывающихъ ихъ мягкихъ прижа- 
тыхъ волосковъ. Прилистники высоко cpociuiecH съ листопымъ черегакомъ, 
перепончатые, при основанш стеблеобъемлющ1е; свободные концы ихъ яйце
видно-ланцетовидные, длинно-заостренные. Листья перистые, съ 3, р-Ьже 4 
парами продолговатыхъ или продолговато-обратно-яйцевидныхъ, ниловидно- 
зубчатыхъ листочковъ, сверху гладкихъ и зеленыхъ, снизу б'йлыхъ отъ гу
стого покрова изъ мягкихъ прижатыхъ волосковъ. Цв’Ьты крупные, въ числ'Ь
1—5 собраны на конц'Ь в'Ьтвей. Чашечка около 3 см. въ иоиеречвик'Ь, сна
ружи б'Ьловатая отъ густыхъ волосковъ; лопасти ея яйцевидныя, тонко-за- 
остренныя, въ 1‘/г раза длинн-Ье наружныхъ ланцетовидныхъ долей. B t H -  

чикъ бгьлый, немного длинтье чашечки (около 3,5 см. въ нонеречн.); ле- 
нестки въ числ'Ь 5, округло-обратно-яйцевидные, при ocuouauiH суженные 
въ KopoTKifi ноготокъ; тычинки и пестики бгьловагпые; цветоложе и сгьмннки 
длинно-волосистыя. (Ledb. Р1. ross. II, р. 63. Potentil 1а Salessowii Steph. 
—Ledb. Г1. alt. II, р. 233).

Растетъ но каиенистыиъ и щебнистыхъ склонашъ горъ, рЬже на |>овны!ъ щебнн- 
стыхъ М'Ьстахъ въ высокихъ степныхъ долинахъ р'Ькъ восточнаго Алтая — 1едыгема, 
Аргута, Тёте, Дж ёло, Кокорго, Чеганъ-Узуна в его притока К ызъ-Вулнара, въ д о -  
aBBt р. Чуй я по ея островаяъ около устья р. Курая, близь Кош ъ-Агача. Цв. въ 
iiOBt и 1юл'Ё.

Обл. раопр. Вист, А.1тай, Заил1йсшй А.датау, Тянь-шаш,, Мал. A-ian, .запади. Тнбстъ, Кашмиуъ.

140. FRAGARIA L. ЗЕМЛЯНИКА.

Чашечка блюдцевидная или почти плоская, 5-лопастная, съ 5 наружными 
долями. Ленестковъ 5; тычинки многочислеиныя, прикр'Ьнленпыя къ краю ча
шечки б.1изъ основан1я ея лопастей; пестики многочисленные, пом-Ьщаю- 
miecH на выпукломъ, нолугааровидномъ цв'Бтолож'Ь; завязь ихъ съ 1 сЬмя- 
почкой, столбикъ выходитъ сбоку завязи, съ маленькимъ рыльцемъ. Плодъ 
состоитъ изъ мелкихъ сЬмянокъ, помещающихся въ небольшихъ углублен1яхъ 
на сильно разросшемся коническомъ, яйцевидно.чъ или шаровидномъ цвето
ложе, покрасневшемъ и ставшемъ мясиетымъ и сочнымъ (так. на.), ягода).



МноголЪти1я pacTeuifl еъ етелнициися и укоревяющю1яея мдиквнмя ao6t- 
гаии (уеани), Ĵ ъ тройчатыми, ддянво-черешвомани лраморневыяи листьями и 
неболыпини товкими стебляли въ верхней части еъ небольшими, (̂ ЫЕИовеизо 
простыми листьями, И8Ъ пазухъ котррыхъ выходятъ цв т̂омоккн. Цв'Ь̂ ты бЪлые.

1. Цветоножки покрыты горизовтальво-отстоящими волосками. . 527.
F. elatior.

— Цветоножки съ обращенными вверхъ прилегающими волосками . 2
2. Лопасти чашечки прилегаютъ къ шаровидному, по большей части

при основан1и зеленовато-белому плоду. . . 528. Г. colliua.
— Чашечка при плодахъ съ отвороченными внизъ лопастями; плоды

обыкновенно коническ1е или яйцевидные, зрелые равномерно
окрашенные ...........................................................  526. F. vesca.

526. Fragaria vesca L. 3. обыкновенная. Листья сверху зеленые, 
глад1йе или лин1ь слегка волосистые, на нижней поверхности сероватые, по
крытые более или менее густо прижатыми волосками; листочки почти яйце
видные или яйпевидно-ромбичесше, пиловидно-зубчатые. Стебли равны или 
немного длиннее листьевъ, 10—20 ем. выс., покрытые, равно какъ и ли
стовые черешки, оттопыренными волосками; цветоножки-же а  обращенными 
еверхъ, прилешющими или плотно-прижатыми волосками. Цветы все 
плодущ|’е, некрупные, венчикъ около 17 мм. въ поперечнике, немного больше 
или почти равеиъ чашечке, лопасти которой при п.годахъ отворочены 
KHU3I/. Плодъ обыкновенно коничесшй или яйцевидный, зрелый равномерно 
к'расный, до ocHOBuuiH иокрытый семянками (Ledb. F1. alt. II, р. 232).

Обитастъ ш. разреж енны хъ хвойныхъ и лиственныхъ лесахъ , по ихъ овушкамъ 
и л'Ьсныиъ лугам'ь— въ больв1ей части лЬсной облаете, редко въ степной— по i t -  
нистыиъ и сырыяъ местамъ (прибрежнымъ уремамъ, около займнщъ и т. п.); въ 
А лтае встречается лишь въ иижнихъ частяхъ горъ и въ невысоких!, речныхъ до- 
ливахъ; въ восточномъ АлтаЬ совсеиъ отсутствуетъ. С. Колпашево, Ново-Ильинекое, 
Тоискъ, Мар1инскъ, Богородское на Оби, Ургамъ, г. Колывань, с. Всрское, Мостовая, 
Д евкпна, Кузнецкъ, Барнаулъ, Б1йскъ, Белокуриха, Колыванск1й зав ., с. Локоть, 
Ново-Шульбннка, Ж ерновка, Котонъ-Карагай; нижн. ч. Тигерекскаго и Коргонскаго 
бЬлковъ, дол. р. Катуни около Верхи. Уймона, между Нижн. Уйвовомъ я устьеиъ  
Убелю, д. А к-карасукъ (восточнее Улалы), окр. Телецкаго оз., с. Квбезень, дол. р. 
Лндобы, между Калтаномъ и Кузедеевой, Больш. Анзаса (въ Кузнецк. А латау). Цв. 
въ конце анреля и въ мае; плоды въ конце 1юня и въ 1 юле.

Обл. распр. Ьольш. ч. вападн. Европы, сЬверн. и среди. Poccia, Крынъ, Кавказъ, среди. 
Уралъ, Тобольск, (съ шир. 63° и южвее), Томск., Еиисейск. (съ шир.63‘/»° и до южн. граввцъ), 
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск. (Нельканъ, Якутскъ), обл., Яблонов. хреб.; e ta . ч. Акмолинск, 
(окр. Омска) U Семипалатинск. (Нарымсий хреб.) обл., Тянь-шань, Мал. Aaia, Авганистанъ, cte. 
Африка, Канарск1е остр., сЬв. Америка.



527.. Fnagaria elatior Shrh. 3. высокая. Листочки снизу слегка шел- 
ковисхне. Огебли ^линэ е̂ листьевъ, 15—30 си. вне. цвщноножки по- 
1срыт ы горизонталто^отстоящилт вомсками, также какъ стебель и ли
стовые черешки. Цв-Ьты, всл'Ьдств1е недоразвит1я, часто однополые (двудом
ные); чашечка при плодахъ съ отстоящими или отвороченными внизо 
лопастями. В^нчинъ довольно крупный', 20—25 мм. въ uonepeHaHicb, зна
чительно бол^е чашечки. Тычинки въ безплодныхъ цв^ткахъ вдвое длиннее 
пестичной головки, у нлодучихъ-же равны ей. Плодъ шаровидно-овальный, 
зр'Ьлый—paBHOMtpHO окрашенный, темно-малиновый (Ledb. F1. ross. II, р.
64. P'ragaria inoschata Duch.)

Найд, въ окр. Томска (д. ИросЬкина) и Барнаула.
Обл. распр. Среди, ч. запади. Европы, среди. Poccia, Кавказъ, восточн. Туркестанъ, Тзш,- 

шань, Ала-тау заилгИсшй, восточн. ч. Семипалатинск, обл. (по р. Кальджиру), Томск., Иркутск, 
(окр. Верхолсиска) губ., Якутск. (Вилюйск1й окр.). Амурская и УссурШская обл., сЬв. Мопюл!я 
и Китай.

528. Fragarla collina Ebrh. Клубника. Листья съ odljnx’b сторонъ, 
снизу болЬе плотно, нрижато-волосистые, шелковисто-бЬлоиатые, сверху зеле
ные. Стебли немного превышаютъ листья или равны имъ, вм’ЬстЬ съ листо
выми черешками оттопыренно-волосистые; цвгьтоножки съ прилегаюгиими, 
вверхь обращенными волосками. ДвЬты почти такой-же величины какъ и 
у предыдущаго вида; лепестки обыкновенно прикрываютъ другъ друга края.чи. 
Чашечка при плодахъ не съ отвороченными а прижатыми къ нимъ долямгъ. 
Плодъ обыкновенно почти шаровидный, окрашенный лишь въ верхней по- 
.говингь (или съ одного бока), въ остальной части зеленовато-б’Ьлый, менЬе 
сочный ч'Ьмъ у предыдущихъ видовъ, при основан iu безъ аьмянокъ (Ledb. 
F1. alt. II, р. 233).

Растетъ по нологимъ травянистымъ склонамъ, стеннымъ лугаиъ, по окраанаяъ  
березовыхъ колковъ и около кустарниковъ— въ степной и прилегающпхъ къ ней ч а-  
стяхъ л’Ьсной области. Окр. Томска (сЬв. м'Ьстонахожд.) и южн'Ье вверхъ по Томи 
до с . Тутадинскаго, отъ с. Вогородскаго на Оби до г. Колнвани; въ Бзрабинской  
степи— около оз. Карачинскаго и с. Иткульскаго; въ Кузнецкой степи- около д .д . 
Абышевой, Бачатъ, Карагайлсвъ, Афониной, Зеньковой и Крокопьевскаго; Калтанъ, 
Кузедеева, Берское, Д'Ьвкина, Медв^дская, Барнаулъ, Кытманово, К урья, Ручьева, 
Савушка, Колывансюй за в ., Зм4иногорскъ, Устьявская, Локоть, Верхне-Убинское (Ло
сиха), Черемшанка, Тарханская, Риддерск1й рудн., Ульбинское, Усть-Каменогорскъ и 
др. м. по Иртып1 у, Зыряновск. рудн,, Котовъ-Карагай; Б1йскъ, Улала, Алтайское, 
Комаръ, Черга, Ш абояина, Сибирячиха, Черный Ануй, Б 4л ая , Чагырка, Сентелекъ, 
Кортонская, Нижи. Уймовъ, Котанда, долина Катуни близь устья Эбелю; нижн. дол. 
р. Чулышиава, окр. Телецкаго оз. Цв. въ nait и нерв, полов. 1ювя.

Обл. раопр. Средв. ч. западе. Европы, средн. и южв. Poccie, Крынъ, Кавказъ, среде. Уралъ, 
Тобольск, (съ шир. Тобольска), Томская, Ееисейск. (съ швр. Красвоярска), Иркутск. )'уб., Якут
ская обл. (Олекнивскъ в свет. р. Татты, притока Алдана). Амурская обл. (Максинов); Акмолинск.,



Семипалатинск, обл., Тянь-Шань, сЬв. Монгол1я (дол. р. Вей-кхена около оз. Доро-куль, Азаса и 
Itl-cyita, сЬв. предгорья хр. Тааау-Ола по р. Артыгь-кхеяу!).

1 4 1 . F I L I P E N D U L A  Ь. Д ;А Р Л З В И К Ъ . .

Чашечка блюдцевидная, 5—6-лопастная; лопасти у раскрывшихся цв*- 
товТ) заворочены книзу и прижаты къ цв'Ьтоножк'Ь. ВФнчикъ 5—6 (р^дко 
бол-Ье или мен'Ье)-лепестный. Тычинки многочисленный (20—40), прикр^н- 
ленныя пучками на дн* чашечной трубки вдоль ея жилокъ. Пестики въ 
числ'Ь 5— 15; завязь съ 2 сЬмяпочками, столбикъ коротюй, выходяпцй ни
сколько сбоку завязи и отогнутый наружу. Рыльце обратно-коническое. Плодъ 
сухой, состоитъ изъ ctмянoкъ, расположепныхъ на дн'Ь чашечки. Много.т'Ьт- 
н1я растен1я съ прерывисто-перистыми листьями и мелкими цветами, рас
положенными метелкой на верхушк’Ь стебля и его в'Ьтвей.

529. Filipendula Ulmaria Maxim. Л. обыкновенный. Стебель прямо- 
стояч1й, ребристый, гладк1й, простой или въ верхней части ветвистый 60— 
150 С.М. выс. Листья прерывисто-перистые, сверху гладкге, зе.теные, снизу 
'иь.юватые отъ короткихъ курчавыхъ во.юсковь, р'Ьже тоже г.1адк1е, зеле
ные, съ 2—8 парами крупныхъ продолговагт-яйцевидныхо или яйцевидно- 
ланцетовидиыхъ, острыхъ, ииловидно-зубчатыхъ боковыхъ листочковъ 4 —10 
ем. ()л., 1,5—4 см. тир.; между ними находится нисколько паръ малень
ких'!., яйцевидных'!., крупно-зубчатыхъ листочковъ; конечный листочекь бол'Ье 
к'рупный, ;8-иадр'Ьзный. Прилистники довольно крупные, нолукруглые, оетро- 
лубчатые. Мете.тк;! крупная (до 20 см. дл. или бол'Ье), разв'Ьтлен1я ея ко- 
ротко-11у1нистыя; цв'Ьты мелкге, 7 —8 м.ч. въ поперечниюь; чашечка 5 
(иногда 4)-локастная, коротко-пунгистая, б'Ьловатая; п'Ьичикъ б'Ь.тый, 5 (4)- 
ленестный. С'Ьмянки въ чис.гЬ 7— 10, иадтя, всЬ вм'йсгЬ спирально-за- 
ирученнын (Maximowicz—Adiiot. de Spir., p. 251, .M 9. Ulmaria pahi.stris 
Moiicli. Spiraea Ulmaria L .— L e d b . ¥\. alt. II, p. 217).

a. tomentosa L ed b . 1. c. Листья снизу б'йло-пушистые.
[1 d e n u d a t a  L e d b . 1. c. Листья съ об'Ьихъ сторонъ зеленые.
Весьма обыкновенное растев1е въ л'бсиой области губерн1и (берега р. Васюгана  

около Лйволовскихъ юр'гъ, окр. г. Нарыла, верховье р. Кети и дал4е на югъ въ 
вред4лахъ области часто), гд'Ь обитаетъ около болотъ, озеръ, р'Ьчекъ, на сырыхъ, 
Р'С.ке на сухих'ь, лугахъ, по ирибре)кны.мъ уремамъ и проч. Въ степной области, гд'Ь 
есть подобный м4стооби'ган1я, встр'Ьчается также нер'кдко, достигая южныхъ гранидъ  
губерн1и. Въ горы высоко не заходитъ и глубже Риддерскаго руда., доливы Катуни  
0K0.10 Нижв. Уймова, визовьевъ р. К урагава, долины Эбелю и визовьевъЧулыш мана —  
въ Ллта'Ь не наблюдалось. Цв. во втор, полов. 1юня и въ iio.T'b.

Обл. распр. Вблып. ч. Европы, К авш ъ , среди. Уралъ, Тобольск, (съ 62° с. ш.—Порозой на 
Оби и до южп. грапицъ губ.), Томск., Енисейск, (съ 68*/»° с. ш.— Кантайка и Лузиво ва Енисв'Ь 
и южн-ке до гравицъ губ.), Иркутск, губ.; Акмолинск,, Семипалатинск., Семирквенск. обл., воет.



Туркестанъ, c ie . Мовгол1я (долины p.p. Улу-кхемп, Бей*кхеиа и его првтоковъ—Свстыгъ-кхеиа, 
1й-суЕв, Таисы и лр., сЬв. скл. хр. Танву-Ола!).

530. Filipendula hexapetala Gilib. Л. шестилепестный. Бирни съ 
веретенообразными клубнями. Стебель прямой, ребрястый, гладк1й, простой, 
20—70 см. вне. Листья гладкге, лишь снизу по срединной к и л е й  и  по 

краямъ слегка волосистые, съ многочисленными {10—30 или болпе) па
рами продолговатыхъ, перисто-надрпзанныхъ и зубчатыхъ листочковъ
1,5—2 см. дл., 4—8 мм. шир., къ основан1ю листа сильно мельчающихъ. 
BepxHie стеблевые листья мелк1е, болйе простые. Метелка меньше чймъ у 
предыдущего вида: разв'Ьтвлен1я ея слегка коротко-пушистыя или почти глад- 
к1я. Чашечка почти гладкая, 6-лопастная] вйнчикъ бйлый, до распускан1я 
на верхушкй нерйдко съ розовымъ оттЬикомь, 6-лепестный, 12—15 мм. 
въ поперечникгь. Сймянки (до 12) жестко-волосистыя, прямыя (Spiraea 
Filipendula L.—Ledb. FI. alt. II, p. 218).

Растетъ no степнымъ лугамъ, открытымъ скловаиъ, иногда каменистымъ, нзр'Ьдка 
по окраинамъ сосновыхъ боровъ— въ степной области часто, въ лйсной (на возвы- 
шенныхъ сухихъ лугахъ и нологихъ южвыхъ скловахъ) встречается изредка около 
Томска, с. Спасскаго; нисколько южн^е становится уж е обыкновеннымъ. Замечено 
во многи1 ъ «йстахъ между с. Вогородскимъ на Оби и г. Колываныо, между с. Про- 
скоковымъ и г. Барнаулоиъ, въ Кузнецкой степи огъ д . Абишевой до г. Кузнецка, 
между Бунгуроиъ и Калачевой, въ Взрабинской около сс. Сектинскаго, Иткульскаго 
и Индерскаго, въ Барнаульской— отъ г. Барнаула до Змйиногорска и далйе на югъ 
до д . Ж ерновки; по Иртышу около Усть-Каменогорска и въ др. м., около Котонъ- 
Караган. Въ сйв. Алтай отъ Б1йска до долины р. Эбелю и Катуни около Нижи. Уй- 
мона и Котанды; около Телецкаго оз. 1(алйе вглубн Алтая уже не найдено. Цв. съ 
конца мая до полов, августа.

Обл. распр. Среди, н южп. Свроиа, Крымь, Кавказъ, среди. Уралъ, К1жн. ч. Тобольск., Том
ский, Енисейской (Минусинск, окр..—около с. Курагинскаго, рЪдко) губ., .\г;молинск., сЬв. ч. 
Семипалатинск, обл.

2. Sanguisorbeae.

Чашечка съ овальной или колокольчатой трубкой, зевъ которой суженъ 
нерЬдко мясистымъ кольцевымъ валикомъ или сводиешмъ. Тычинки въ чис.тЬ
1—4 или многочисленный. Пестиковъ 1—2; плодъ изъ сЬмянокъ, скры- 
тыхъ въ чашечной трубкЬ.

1 4 2 . P 0 T E R IU M  L. Ч Е Р Н О Г О Л О В Н И К Ъ .

ЦвЬты однополые, однодомные, частью-же обоеполые. Чашечка при осно- 
ван1и съ 2 чешуйчатыми прицветниками, съ кубаревидной или почти яйце
видной трубкой, суженной въ зеве и 4-лопастнымъ, отпадающилъ впослед- 
ствш, отгибомъ. венчика нетъ. Тычинки многочисленныя (20—30), при- 
крепленныя къ выдающемуся въ виде валика зеву чашечки. Пестиковъ 2,



завязи ихъ сидятъ на дн  ̂ чашечной трубки, столбики-же выходятъ изъ зева 
и нссутъ киетистыя рыльца. Плодъ состоитъ изъ 2 сЬхянокъ, заключенныхъ 
въ нисколько разросшейся и затверд’Ьвшей чашечной TpyOat, снабженной 
теперь 4 продольными ребрами и между ними съ бугорчатой или (гЬтчато- 
морщинистой поверхностью. Многолйтники съ перистыми листьями и мелкими 
цв'йтами, собранными въ плотныя головки.

531. Poterium Sanguisorba L. Ч. кровохлебковый. Почти гладкое, 
съ прямостоячимъ стеблемъ 25—50 см. выс. Листья перистые, 6— 10 см. 
дл., съ 5—7 парами широко-э.миптическихъ, тупыхъ, глубоко-пиловидно-зуб- 
чатыхъ листочковъ 1— 1,5 см. дл., 7—12 мм. шир., сидящихъ на очень 
короткихъ черешечкахъ. Цв’Ьты въ п.ютныхъ овальныхъ или почти шаровид- 
ныхъ головкахъ 8—15 см. дл., помещающихся на конце стебля и на длин- 
пыхъ цветоносахъ, выходящихъ изъ пазухъ верхнихъ листьевъ. Нижше 
цветки въ головке—тычиночные, верхн1е—пестичные, средн1е-же обыкно
венно обоеполые. Чащечка зеленоватая, съ 3.MHHTH4ecKflMH, немного заострен
ными, по краямъ перепончатыми лопастями 2—2,5 мм. дл., вдвое или втрое 
более длинными, чемъ трубка; пыльники желтые, рыльца—темно-красныя 
(Lodb. F1. alt. IV, р. 248. Sang'iiisorba minor Scop.).

Указывается Л едебуромь около Зм^ииогорска и с. Локоть.
06л. распр. Вилош. ч. Запади. Европы, юго-папади. Puccin, Крымь, Кавкавь, Малая А:бя, 

.\вгаиистан'ь, Велуджистанъ, зап. Рималай, Туркеставъ, юго-западн. ч. Томской губ., Япон1я.

1 4 3 .  S A N G U IS O R B A  L. К Р О В О Х Л Е В К А .

Цветы обоеполые; чашечка при оспован1и съ 2—3 прицветниками; трубка 
ся яйцевидная съ узкимъ зевомъ, остающаяся, отгибъ—4-раздельный, впо- 
следстзпп отиада10щ1й. Венчика нетъ; тычинки въ числе 4, легко отпа- 
даюнця, ирикреп.тяются иротивъ долей чашечки къ мясистому, почти квад
ратному валику, выступающему на краю чашечной трубки. Пестикъ 1 съ 
1-семяпочковой завязью, помещающеюся внутри чашечной трубки; столбикъ 
асе выступаетъ изъ зева наружу и заканчивается головчато-бахромчатыиъ 
рыльцемъ. Плодъ состоитъ изъ одной семянки, зак.1юченной въ несколько 
отвердевшую 4-гранную чашечную трубку. Ыноголетн1я растен]я съ цери
стыми листьями и мелкими цветами, собранными плотными продолговатыми 
головками, иомещающимися на конце стебля и ветвей.

532. Sanguisorba officinalis L. К. лекарственная. Гладкое расте- 
Hie съ нрямымъ, въ верхней части ветвистымъ, стеблемъ 40—100 см. выс. 
Листья перистые, снизу бледно-зеленые; нижн1е—длинно-черешковые, 4 - 6 -  
иарные; верхн1е—сидяч1е; листочки ихъ на черешечкахъ, снабженныхъ нередко 
при основанш маленькими ирилистничками, продолговатые, пиловидно-зубчатые, 
при основан1и обыкновенно сердцевидные, 2,5—6 см. дл., 1—3 см. шир.
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Дв'Ьточныя головки вродолговатыя, овалвныя или почти цилиндрически, 12 
—35 им. д.?.; цв^ты темно- почти черно-щрпуровые. Прицветники про
дол,говато-яйцевиАИне, буроватые, перепончатые, волоеистые, длиннее и шире 
голой чашечной трубки. Лопасти чашечки эллиптичес1ия. или яйцевидныя,
3—4 им. Д.1.,, въ 2—3 раза длиннее трубет; тычинки почти одинаковой 
длины съ ними, семянки заключены въ 4-гранную остающуюся чашечную 
трубку, ребра которой толстоватыя, тупыя или слегка крылатыя (LedI). 
F1. ross. II, р. 27. S. сагпеа Pisch.—Ledb. El. alt. I, p. 141).

Растетъ no л'Ьсныиъ и стеинымъ, такж е иоеиныиъ лугаиъ, около займишт., но 
окраинамъ л Ьсовъ— почти всюду въ лесной и въ большей части степной области, на
чиная съ широты с. Колпашева, Ново-Ильинскаго, верховьевъ р. Кети и до южныхъ 
границъ губерн1и (известно более 1 0 0  местонахождем1й). Отсутствуетъ только вь Он- 
л ео  безплодныхъ степяхъ; на 1'орахъ поднимается довольно высоко, но не достигаетъ  
лесного предела и въ восточновъ Алтае и более высокнхъ частяхъ цснтральнаго —  
не наблюдалось: ближайшими къ этияъ масгямъ Алтая местонахожден1ями являются: 
долины р.р. Собачьей и Проходной, Маргалинск1й белокъ около Нижн. Уйнина, до 
лины р.р. Эбелю, Ачика, Маашей, Чуй около устья Курая, К уадру, Вашкауса близь  
устья пос-ледней, Янъ-Улагана и Чулыгамана близь устья 1й-коля. Цв. во втор, полов. 
!юня и въ (ю.гЬ.

06.Ч. распр. Бо.чьш. ч. Квропы, Кавказъ, с1;в. Ilepcia, Ура.гь, Тобольск, губ. (съ 60° с. ш.— 
Собъ-юрты па Оба и до ыжн. границъ губ.), Акмолинск., Семипалатинск, обл., Томск., Книсобск. 
(съ 7!°20' с. ш.—Мененк11но па Kimcet и на югъ до (,'иннт.). Иркутская губ., Забайкальск, оол.. 
Якутская (по р.р. Олонеку, Ян1;, КолымЬ блнаъ Срсднс-Колымска н да.гЬе на югъ), около Анна, 
lIIaHTapcKic остр.. Амурск, и Уссур|йсная об.ъ, Монго.ия (с-Ьв. -в ъ  до.1. р.р. Улу-кхема и Гн'й- 
кхема съ ихъ притоками, хр. Танну-Ола!), ("кв. Китай, 11а11чжур1и, Корея, Янов1я, сСв. Amcihikii.

533. Sanguisorba alpina Bge. К. альп1йская. Стебель', обыкновенно 
прямостоячШ, простой или нъ вверху вЬтвистый, въ средней части г.тадк!й, 
при основан1и-же вмЬ.сте съ листовыми черешками и на верхушкЬ имЬстЬ 
съ цветоножками—-немного гнушистый, 15—70 см. выс. Листья гладк!е, 
перистые, нижн1е длинно-черешковые, съ 5—8 парами листочковъ, верхн1е— 
сидяч1е, съ меньшимъ числомъ ихъ. Листочки на короткихъ черешечкахъ, про
долговато-яйцевидные или длинно-эллиптичесше, при основанш тупые, рЬже 
немного сердцевидные, пиловидно-остро-зубчатые, 1,5—7 см. дл., 1—3 см. 
шир. Цвйточныя головки прямостояч1я или поникающ1я, вначале овальный, 
затемъ удлиненный, цилиндрическ1я, 2—8 см. дл. Цветы желтовато-зеле
новатые, иногда съ красноватымъ оттенкомъ. Прицветники яйцевидно-ланце
товидные, буроватые, перепончатые, пушистые, немного или значительно длин
нее чашечной трубки. Лопасти чашечки яйцевидныя, 2—2,5 мм. дл., немного 
или въ Ц/а раза длиннее трубки; тычинки въ 2 —Vjg раза длиннгье ло
пастей чашечки; нити ихъ въ верхней части немного утолщенный. Остаю
щаяся трубка чашечки, заключающая въ себе семянку, 4-гранная, но ре-



брам ъ ш и р о к о  (д о  1 ,5  м л .)-к р ы л а т а я .  (L e d b . И .  a l t .  I I ,  р . 1 4 2 . — 1 с. 
П. r o s s . t .  9 0 , — F I .  ro se . I I ,  p; 2 7 ) .

Обитае+ъ въ нижнемъ поясб альп1йской облаете— по CHpusii и^стаиъ на аль- 
niitcKHX'b лугахг, около горн(лхъ ручьевъ, по долаванъ которыхъ спускается нередко  
значительно виже .licn oro  предала. Киргонсюй бЬлокъ, горы въ верювьяхъ р.р. 
Раскаты, Кытмы, Вольв1. Убн, Севтелека, Яв, дол. р. Громатухи около Рвддерскаго 
РУДН., Теректинск1е б'Ьлки— на перевал-Ь съ р. Караголя въ Теректу, Маргаливск1й 
б1)л. (около Нижп. Уймона), Кривой Околъ (около Верхн. Уйяона),. Катунск1е б'Ьлки 
— въ верхов, р. 1олдо и Б^лой Берели, Эйлагушскгя и Айгулакск1я горы, Чуйск1е 
бtлки въ верхов, р.р. Ачика и Шавлы, плато Джёлтысъ-коль, дол. р. Ак-кола— 
притока Алахи; въ Кузнецкомъ Алатау на г. Ша.яан^, Керлыган'6 и въ дол. р. Кы- 
заса. Цв. въ KOHBt 1юня в въ 1юл4.

Обл. распр. А.птай, Кузнецк!!! Алатау, Нарымск!8 хр., Тарбагатай, CeMBpiKeHCKifl и Заил1й- 
1.к1й Алатау, Тяаь-шавь, Саяны (Лесеингъ); вг Иркутской губ. на г. Хандаптай но р. Выдринк-Ь 
и 1ю р. Хара-Муриоу.

1 4 4 . A L 0H E M 1L L A  L. М А Н Ж Е Т К А .

Чашечка ко-докольчатая, 4-лоиастная, съ такимъ-же числомъ нисколько 
яеиьшйхъ наружныхъ долей; аевъ ея трубки суженъ мясистымъ, почти квад- 
ратнымъ валикомъ. В'Ьнчика Н'Ьтъ. Тычинки въ числ-Ь 1—4, ирикр1!илен- 
ныхъ у наружнаго края валика—между лоиастями чашечки. Пестики 1, съ 
OAHoc1iMHao4KOBofi завязью, сидящей на короткой ножк1! на дн1> чашечной 
трубки; столбикъ выходитъ сбоку завязи, нитевидный, закаичивающ1йся го- 
лончатымъ рыльцемъ. Плодъ состоитъ изъ 1 сЬмянки, заключенный въ оста
ющейся чан1ечк'Ь.

534. Alchemiila vulgaris L. М. обыкновенная. Корневище толстое 
стебли раскинутые, прииодпимающ1еся, 10—30 см. дл., вм^стЬ съ листовыми 
черен!ками покрытые отстоящими волосками. Прилистники приросш1е къ че
решку и сросш1еся между собой (нижн1е бо.тЬе высоко), образуя колоколь
чатое, лопастное и зубчатое влагалище. Листья съ об'Ьихъ сторонъ или только 
снизу волосистые, округло-почковидные, 4—9 см. въ поперечник'Ь (верхн1е 
бо.тЬе мелк1е), 5—9-лопастные; лопасти округлыя, пиловидно-зубчатыя. Цв’Ь- 
ты собраны на стеблЬ и BtTBflxb метельчато, мелк1е, зеленые. Чашечка около
2,5 ми. дл., еъ яйцевидными, заостренными лопастями иочти равными трубк^, 
тычинокъ 4 (Ledb. El. alt. I, p. 152).

Свойственво н^которычь частямъ лиевой и большей части альп1йской области. 
Въ первой селится ва л^сныхъ, иногда заливныхъ лугахъ, скловахъ логовъ и овра- 
говъ, по берегамъ ptHeK'b и окраинамъ л'Ьсовъ— въ окр. Томска и близъ лежащяхъ  
деревень довольно часто (Заварзина, Протопопово, Прос^Ькива, Петухова, Спасское, 
Яръ, Жирова, Зоркальцева, Губина а др.), с. Богородское и Уртамъ— на Оби, Гурьев- 
ск1й зав., Салаиръ и Варнаулъ. На Алта’Ь является бол’Ье широко распространен- 
нымъ— въ лиевой области тоже на л’Ьсныхъ лугахъ, въ альп1йской— преимущественно



вг нижнваъ поясб, ва алыяйсквхъ лугахъ, нй"вве»»дитъ и звачвтельво выше j t c -  
вого предала, селясь ва 6oлte влажвой мохово-лашвйвяковой тувдр4, по береганъ 
горныхъ ручьевъ и около св'Ьжиыхъ залежей. Г. Савюха (около Колывавск. зав.), 
Твгерекск1й, Коргоиск1й, Ивавовсшй б^лва, горы въ верхов, р. р. Раскаты, Кытаы, 
Убы, долвна р. Чарыша блвзъ д. Корговской, Червый Аауй, ШргалавскШ б^л., дол.
р. Катувй между Нажв. Уйнлвоиъ, Котавдой а устьенъ Эбелю, долввы р.р. Иро^зд- 
вой, Соёнъ-Чадыра (врат. Кавра), Эбелю, ея верховье в ptaeKb Ачвка, Шавлы, 
плоскогорье Джёлтысъ-коль, между оз. Кара-коль и р. Мэашей, Чуйск!е 6taKa въ 
верхов, р.р. Тётё, Чеганъ-Узуна, Джёло, дол. р. Таравъ-су— притока Яссатера, Ак- 
кола— врат. Алахи, Бухтариы; верхов, р.р. Курая, Куадру, Явъ-Улагана, окр. Телед- 
каго 03., с. Кибезени, вз. Кузнедкомъ Алатау около Сиасскаго пр. на р. Кондом% и 
Петромавловскаго— на р. Мал. Кызасй. Цв. въ 1юн'й и нерв, полов. 1юля.

Обл. раслр. Больш. ч. запади. Европы, сЬв. н среди. Росс1я, Крыиъ, Кавказъ, c te . и среди. 
Урал-ь, Тобольск, (съ 67" с. ш.—Нижи, островъ и иа югь до р. Тары), Томск., Енисейск, (съ 60"
с. ш.—Потаповское, Верхи. Имбачь—на Euucet и южн'Ье до границъ губ., Саяны!) и Иркутск, 
губ.; горы восточн. ч. Семипалатинск, и Семир-Ьченск. обл., Тянь-шаиь, Туркеставъ, Ilepcia, Мал. 
Аз1я, Кашмирь, скв. Монгол1я (дол. р. Бей-кхема и его притоковь—Таксы, Улу-0, Пптче-0, Си- 
стыгъ-кхема, хр. Танну-Ола вг верхов, р.р. Ак-кхема, Ирбиттея и Элегес.т!); Гревлапд1я, Лабрадор». 
Австрал!я.

1 4 5 . A G R 1 M 0 N IA  L. Р Е П Е Й Н И Ч Е К Ъ .

Чашечка 5-лодастная, при основанш съ 2 зубчатыми прицветниками, 
третчй, 8-лопастной, находится при основап1и цв'Ьтоножки; трубка чашечки 
колокольчатая, на верхушк'Ь, нодъ лопастями, съ в1>нцомъ веравныхъ, загну- 
тыхъ на конц^ крючкомъ, шиииковъ; зевъ ея закрытъ мясистымъ окрашен- 
нымъ сводикомъ, черезъ узкое, находящееся въ центра, OTuepcrie котораго 
выходятъ столбики. Лепестки въ числ'Б 5 и тычинки (5— 15) прикрепляются 
къ нижнему краю сводика. Пестиковъ 2; завязи ихъ помещаются внутри 
чашечной трубки, содержатъ по 1 сЬмяпочк ;̂ столбики длинные, нитевидные, 
выходящ1е наружу, рыльце маленькое, головчатое. Плодъ—изъ 1—2 сЬмя- 
нокъ, зак.1юченныхъ въ разросшуюся и затверд'Ьвшую поникшую чашечку, 
снабженную глубокими продольными бороздками, по краю съ крючковидными 
шипиками, а сверху прикрытую неоиадающими лопастями, сходящимися своими 
верхушками. Многол'Ьтники съ прерывисто-перистыми листьями, снабженными 
при осиован1и черешка приросшими къ нему и охватывающими стебель ири- 
листнйками; цв'Ьты собраны длинной кистью.

535. Agrimonia Eupatoria L. Р. обыкновенный. Стебель прямостоячш, 
довольно KpiiiKifi, 35—80 см. выс., покрытый вм^ст^ съ листовыми череш- 
кали длинными отстоящими и кром  ̂ того бол^е короткими волосками. При
листники крупные полусердцевидные, крупно-зубчатые. Листья прерывисто
перистые, на нижней поверхности сЬровато-зеленые и бархатистые отъ тон- 
кихъ прилегающихъ волосковъ, на верхней—мало-волосистые или почти глад- 
к1е, зеленые. Листочковъ 3—4 пары, эллиптическ1е или продолговато-яйце



видные. 2—7 см. дл., 1,5—3 см. шяр., п р и  осн ован ш  т уп ы е  и  п оч т и  

отъ самаго осн оват я  круп н о-п и льчат ы е, обыкновенно сг 6 — 8  зу б ц а м и  
на каждой сторонть; между этими листочками находится нисколько паръ. 
бол'Ёе мелкихъ, мало-зубчатыхъ или почти Ц'Ьльнокрайвихъ. Цв'Ьты темно
желтые, 10 -12  мм. въ nonepeHHHKt, собраны въ длинную, нъ нижней части 
прерывистую кисть; лепестки э.ииптическ1е, почти вдвое длинн’Ье лопастей 
чашечки; наружный рядъ крючковидныхъ шипиковъ на namenKt при пло- 
дахъ—горизонтально отстоящш и ли  даже внизъ отогнугпый; бороздки- 
на namenKt доходятъ почти до ея основанья. (Ledb. F1. alt. II, р. 204.— 
F1. ross. U, р. 31.)

Встр'Ьчается только въ югозападной части губ.— на нредгорьяхъ запади. Алтая 
и но р. Иртышу, гд'Ь обитаетъ по бол’Ьс нлодородныиъ и низкииъ стеннымъ лугамъ,. 
около купарниковъ и по берегаяъ р4чекъ. Д. Ручьева, Колыванское оз. и зав., 
Зм^иногорскг, Верхне-Убинское, Секисовка, Ченеишанка, Риддерск1й рудн., Усть-Каме- 
ногорскъ, Ульбйнское, Глубокая, Красноярская, Шульбинская. Цк. въ 1юл^ и пач. 
августа.

Обл. распр. Пбльш. ч. Кнроиы (исключая арктический), Крынъ, Кавказъ, c te . Африка, Гй- 
налай. Малая Asia, Uepcia, Туркестаяъ, ()exHpli4«iicK. utix., югоаападн. Алтай, Керея, e t a  Америка.

536. Agrimonia pilosa LeJb. Р. волосистый. Стебель прямостояч1й,. 
бол'Ье TOHicifi ч^мъ у предыдущаго вида, 40— 100 см. вис., покрытый BMtcrb 
сч> черешками длинными оттопыренными волосками, безъ примеси короткихъ. 
Прилистники полусердцевидные, у верхнихъ листьенъ зубчатые лишь въ 
нижней ноловин'Ь, у нижнихъ Ц'Ьл1>нокрайн1е. Листья зеленые, сверху глад- 
Kie, снизу бол’Ье бледные и съ рпдкими волосками по жилкамъ', крупные 
листочки въ 4hc.i1j 2—3, р-Ьже 4 паръ, 3—8 см. дл., 1 ,5 -3  см. шир.,, 
продолювато-ромбггчесше, къ основант клиновидно-суженные и здгьсь 
бсзг зубцпвь, въ остальной части крупно-зубчатые, съ 4—6, р^же съ 7 
зубцами съ каждой стороны; между этими листочками находится н'ЬшсолькО' 
паръ мелкихъ, продолговато-яйцевидныхъ. обыкновенно Ц'Ьльнокрайнихъ. Цв'Ьты 
какъ у предыдуш,аго вида, но въ мен'Ье густыхъ кистяхъ; наружные ши- 
пики на чаш§чк'Ь и плодахъ—косо-ввера'г обращенные, остальные прямо- 
стояч!е, отчасти сходящ1еся своими концами. Бороздки доходятъ почти до- 
основан1я чашечки (Ledb. F1. alt. II, р. 205.—F1. ross. II, р. 32).

Встр'Ьчается всюду въ лЬсной обл.'ьств, начиная съ ширнты с. Колпашева на 
Оби и верховьевъ р. Кети, до южныхъ гравицъ губерния,— но лугамъ, разр'Ьженныиъ. 
березови-осиновымъ и смЬшанпымъ хвойнымъ лЬсамъ, ихъ онушкамъ. Въ степной 
области, за  исключен]емъ болЬе безнлодныхь степей (нанр. Кулундинской и степей 
воеточнаго Алтая), также, не р'Ьдко; здФсь обитаетъ на болЬе плодородиыхъ степныхъ 
лугахъ, ^а сЬвериыхъ склонахъ холмовъ или на низкнхъ влажныхъ м'Ьстап. около 
рЬчскъ, по кустараикаиъ и оврагаиъ. Въ горы высоко не заходитъ и глубже лин1и, 
проведенной отъ Риддерскаго рудника на долину Катуни около Ннжи. Уймона, ннж -



Н1Я долины p.p. Эбелю и Ч^лышиана—ни разу ие найдено— (всего известно около 
сотни utcTOBaioHCAOHifi). Цв. ръ iioHt в iioat.

Обд. раовр. йосточн. npyccis, Галиц1я, среди. Poccia, среди. Урадъ, Тобольск, губ. (съ шир. 
Тобольска), Тоиская, Енисейск, (съ 61° с. ш .—Ворогово на Енисе'Ь и до южн. гр.), Иркутск, губ.. 
Забайкальск., Акурская и УесурШск. обл., остр. Сахалийъ, Мапчлур1я, с4в. Китай, Hnonia; cte. 
ч .  Акмолинск, (окр. Петропавловска в Омска) и Сеиипалатанск. обл., <гЬв. ЫоИгол1я (дол. р. Бей- 
ихема и его притоковъ—Оистыгъ-кхема, 1й-сука, Аааса, около оз. Доро-куль, c ts . скл. хр. Таину- 
Ола въ дол. р. Куйле!), Авганистанъ, Кашивръ.

3. Bubeae.
ЧагаечксЯ мало .вогнутая, почти плоская, тычинки и пестики многочислен

ные, плодъ состоитъ изъ костянокъ, сидащихъ на выдающемся цв'Ьтолож'Ь.

1 4 6 .  R U B U S  L. М А Л И Н А .

Чашечка блюдцевидная или почти плоская, 5- р'Ьдко бол-Ье (до S) ло
пастная, простая, безъ наружныхъ долей. Ленестковъ 5 (р^дко до 8); ты
чинки многочисленныя, послЬ увядан1я остающ1яся при плодахъ, приирЬилен- 
ныя BMliCTb съ лепестками къ краю успаннаго мясистымъ слоемъ дна ча
шечки. Пестики многочисленные, сидящ1е на сильно выдающемся, 1шача.г1) 
коническомъ, затЬмг почти цилиндрическомъ цв'Ьтолож'Ь; завязь о 2 сЬля- 
почкахъ, столбикъ выходитъ почти изъ самой верхушки завязи, рыльце ма
ленькое. Плодъ состоитъ из’ь. сочныхъ костянокъ, собравныхъ на цилиндри
ческомъ цвЬтоложЬ въ такъ наз. ягоду.

1. ЦвЬты красные, вЬнчикъ 5—8 ленестный . 541. R. arcticus.
— ЦвЬты б'Ёлые, вЬнчикъ 5-ленестный..............................................2
2. Полукустарники съ болЬе или менЬе длинными (60—200 см.)

стеблями, усаженными нш нами........................................................ 3
— Травянистый, низк1я (не выше 35 см.) растеп!я, голыя или съ ■ ■

тонкими шиниками ...........................................................................  4
3. Стебли прямостояч1е, листья снизу бЬлые отъ тоикаго войлочка

изъ мягкихъ короткихъ волосковъ, нижн1е перистые о 5—7 ли- 
сточкахъ. Лепестки короче чашечки, плоды красные . . 537.

R. idaeus.
— Стебли раскинутые, листья съ обЬихъ сторонъ зеленые, обыкно-

кновенно всЬ тройчатые; лепестки длиннЬе чашечки, плоды си
невато-черные ................................................  588. R. caesius.

4. Листья тройчато-ра.здЬльные до самаго основан1я; конечный ли-
сточекъ ихъ на черешечкЬ . . . . .  539. R. saxatilis.

— Листья неглубоко или до Vs надрЬзанные на 3 или на 5
лопастей ...........................................................................................  5

.5. Листья неглубоко (на или менЬе) надрЬзаны на 5 широкръ 
тупыхъ лопастей; цвЬтокъ одиночный,крупный, нлодъ шаровидный, 
рыжевато-желтый................................  542. R. Chamaeinorus.



— Листья до Vs разскчеввые на 3 яйдйвндныя за<>стренвыя доли; 
цв?Ьты мвлк1е, илодъ изъ 1 —3 довольно крупныхъ розовыхъ ко- 
стянокъ. . . . . . . . . .  , 540. R. Iiiraulrfolius.

587. RubUS idaeus L. М. обыкновенная. Полукустарникъ съ прямо
стоячими стеблями 80—200 см. выс.. покрытыми, по крайней Mipt 
въ нижней части, тонкими прямыми шипиками и сизымъ налетомъ. Ниж- 
Hie листья перистые, са 2—3 парами боковыхъ листочковъ, Bepxflie трой
чатые; листочки яйцевидные, заостренные, удвоенно пилонидно-зубчатые, сверху 
гладк1е, зеленые, снизу бгьлые, покрытые тонкимъ войлокомъ изъ корот- 
кпхъ мягкихъ волосковъ. Цв-Ьты немногочисленные, собранные на концахъ 
]>,’Ьтвей; чашечка коротко-иушистая, съ яйцевидными, длинно-заостренными 
лопастями, при плодахъ отвороченными книзу. В'Ьнчикъ б'клый; лепестки 
прямостоячее, продолговато-обратно-айцевидные, G—8 мм. дл., немного ко
роче лопастей чашечки. Плоды малиновые, костян1:и бархатисто-пу- 
шнстыя, легко сним!иотся съ цилиндрически-коническаго цветоложа (J.,edb. 
F1. alt. II, р. 230).

Но ногустым'ь хвийпымъ н см'Ьтаннымъ л^самг, пхъ окраинамъ, л'бснымъ ела- 
нямь, т1)Нистымъ онрагам’ь, склоЕагмъ, берегамъ р^къ— вь ббльшей части лtcнoй  
и 1!ъ ирилежащихъ къ ней часгяхъ степной области. Берега р. Басюгаиа, устье 
р. Чижанки, верхов, р. Кети, въ окр. Томска, с. Семилужнаго, Проскокова, Вого- 
родскаго, Уртама, но р. IJIai apK'b, около Иксинскаго болота, с. Калтанъ, Кузедеева, въ 
окр. Барнаула, Б^локурихн; въ Барабннской степи очень р'Ьдко, иреняуществеино въ 
сЬнерн. ч. ея (около с. Иткульскаго), изр1;дка на предгорьяхъ запади. Алтая: около 
Колыванскаго оз. и завода (по t'Lhuct. и каменист, склопамъ и скаламл.), г. Синюха, 
Глндень, Зм'Ьнногорскъ, между Черемшанкой и Тарханскнмъ, Проходная, Кондратьева 
на Бухтарм'!;. На A a ra t по л^самъ въ нижнихъ частяхъ горъ и въ невысокихъ до -  
линахъ: Тигерекск1й, Коргонек1й, Кытмянсшй, Иваповск1й б1;лки, дол. р. Коксы 
между д.д. Краснояркой и Коксой, Маргалннск1й б Ъ . ,  дол. р. Катуни между Нижн. 
Уймономъ и устьемъ р. Эбелю, нижняя долина этой последней, дол. р. Аргута между 
1едыгемомъ и Тополевкой, Башкауса близъ устья Куадру, Чулышмана въ визовьяхъ, 
около Телецкаго о з ., с. Кибезень; въ Кузнецкоиъ Алатау въ дол. р.р. Ковдомы и 
Болыи. Анзаса. Цв. въ 1юн4 и перв. полов. 1юля.

Обл. распр. Больш. ч. гавадн. Европы. сЬв. и среди. Poccia, Крымъ, Кавказъ, Уралъ, То- 
Oo.iLCK. (съ 6 2 ' , с. ш.— Кандввекое ва Оби и loutate), Томск., Бвисейск. (съ 68" с. bi.—Плахино 
и до южп. границъ губ., Саввы!), Иркутск, губ.. Якутская (по р. Ян-Ь и KobumI!—около Средне- 
Колымска и южн'Ье), Приморская обл., Шантарсме остр., Амурск., Уссур1йск. обл., остр. Сахалинъ; 
о1ф. Омска (одичало?), воет. ч. Семиоалатввек. и CeMBpt4eBCK. обл., сЬв. Мовгол1я (дол. р. Бей- 
кхема и его прнтоковъ—Хамсары, 1й-сука, Азаса, Тапсы, хр. Танву-Ола въ верх. р.р. Куйле и 
-Ак кхема!) Манчжур!я, Корея (таг.) скв.-зап. Америка.

538. Rubus caesius L. Ежевика. Полукустарникъ съ раскинутыми, 
лежачими или приподнимающимися округлыми стеблями 60—150 см. дл., 
покрытыми сизо-б'Ьлымъ налетомъ и короткими, внизъ отклоненными ши



нами. Листья тройчатые (очень р^дко пятерные), зеленые, сверху глад1йе, 
снизу блгьдниье, бол'Ье или мен'Ье пушистые', конечный листочекъ на че- 
p e n ie 4 K t, ромбическ1й или широко-яйцевидный, боковые—сидячie, косо-яйце
видные, заостренные, нерЪдко почти 2-лоиастные; Bct неровно- или удвоенно- 
остро-зубпатые. Цв'Ьты собраны на конц15 стебля и ветвей негустыми щитко
видными метелками. Чашечка покрыта тонкимъ сЬроватымъ войлокомъ и 
железистыми шипиками, равно какъ и Цветоножки; лопасти ея яйцевидныя, 
на верхушке вдругъ оттянутыя въ длинное и узкое заострен!е. Венчикь 
белый, крупный (2,5—3 см. въ иоперечн.), болгье чашечки', лепестки (12— 
13 ми. дл., 8— 11 мм. шир.) широко-эллиптическ1е или округ.ю-яйцевидные, 
на верхушке немного выемчатые. Плоды синевато-черные съ сизымъ нале- 
томъ состоят'ь изъ гладкихъ, немногочисленныхъ, более крупныхъ, чемъ у 
предндущаго вида, костянокъ (Ledb. F1. alt. И, р. 230).

Растетъ по берегамъ р ек ъ , по уреиа.мъ на заливныхъ л у гах ъ — въ окр. Томска, 
с. Кожевникова на Оби, между г. Колываныо и Орской, с. Всрское. Варпаулъ, В1йскъ, 
д. Сростки, Веловурнха; д. Ручьева, Колыванск. оз. и зав., Зм'Ьиногорскь, д . Стреж - 
ная па Черн. У бе, Вутакова, Черемшанка, Зимовская, Тархавская, Ульбинское, Усть- 
Каменогорскъ. Д в . въ конце 1юня и въ !юле.

06л. раопр. 1!б.1ьш. ч. запади. Европы, среди, и южн. Poccia, Крымъ, Кавказъ, среди. У рель 
южн. ч. Тобольск, (окр. г. Тары) и Томской губ., Акмолниск. (окр. Омска, Арганатинск. горы), 
С'емниа.(атннск., CeMuptoeacK, обл., Туркестаиъ, llepcia. Малая Аз)я.

539. Rubus saxatilis L. Костяника. Травянистое растете съ прямо
стоячими плодучими стеб.1ями 10—30 см. выс. и лежачими безплодными 
побтами. Стебли и листовые черешки покрыты короткими оттопыренными 
волосками и тонкими шипиками. Листья длинно-черешковые, тройчатые, 
сверху гладк!е, снизу с-дегка пушистые, зеленые; листочки почти яйцевидные, 
удвоенно-пильчатые; боковые на очень короткихъ, среднт—на болгье длин- 
номъ черешечкП). Цв'Ьты въ 4Hc.rb 3—6 собраны на верхушк'Ь стебля п(ит- 
комъ; чашечка слегка пушистая, съ яйцевидно-ланцетовидными, длинно-зао
стренными, по отцв'Ьтан1и отогнутыми внизъ лопаегями. В%нчикъ бгьлый; 
лепестки прямостояч|’е, продолговато-9ллиптиче(ж{е, или продолговатые, зао
стренные, 6—7 мм. дл., 1,5—2,5 мм. шир., равные лопастямъ чашечки  ̂
Плодъ изъ немногихъ, довольно крупныхъ, плоско-расположенныхъ, крас- 
ныхъ, гладкихъ костянокъ (Ledb. F1. alt. II, р. 231).

Растетъ по сосновымъ борамъ, си'Ьшаннымъ хвойнымъ и лиственнымъ л’бсаиъ, 
ихъ опушкаиъ, кустарникамъ, такж е но сухимъ лугамъ, нер'Ьдко с т е п в ы м ъ -в ъ  л'Ьс- 
вой области и мен'бе безплодныхъ частяхъ степной. Берега р. Васюгаиа (Пернягины  
юрты на р. Нюральк'Ь), окр. Томска, верхов, р. Чети и дал'Ье на югъ очень обы
кновенно. Въ Варабинской, Кузнецкой, Барнаульской, BiflcKol стенякъ и на нред-  
горьяхъ запади. А лтая— не р'Ьдко; въ южв. .АлтаЬ найд. въ долми'Ь р. ВЬл. Вередя  
и около Усть-Каменогорска. Въ восточноиъ и отчасти центраяьвомъ Алта-Ь на юго-



востокъ отъ л 11Н)и, ироиедевной отъ ыизовьевъ р. Чулыш нава (отъ  Куту-ярыка) на  
доливу р .р . К уадру, Эбелю, Катуви около Котанды, Нижн. Уйжона и д . Коксы— ни 
разу не наблюдалось. Цв. въ Iran'S и нерв, полов. 1юля.

Обл. распр. Ббльш. ч. западе. Европы, c te . и среде. Poccie. Кавказь, Уралъ (еъ 6 Р 4 Ь ' с. 
ш.—г. Пори-мовгитъ-уръ), Тобольск. (Самарово, Сургутъ и южв4е), Тоаск., Енвсейск. (съ 67*'»'’ 
е. ш.—Игарское на Eeecei и до южн. гравицъ губ., Саяны!) Иркутск, губ., Забайкачьск. обл. 
(около Нерчинска, р'Ьдко), между Якутскояъ и Аяномъ, Яблоновый дребетъ, Амурск, и УссурЙск. 
обл.; Акмолинск., Семипалатинск., CeMHptueHCK. обл. (р4дко), сйв. Мовгол!я (дол, р. Улу-кдема, 
Бей-кхема и ого притоковъ—Систыгъ-кхема, Хамеары, 1йсука, Азаса, Тапсы и др., часто; c te . 
склоны хр. Танну-Ола въ дол. р. Куйле!), Манчжур(я, запади. Тибетъ, зав. Гималай, c is . Америка, 
Грепланд!я.

540. Rubus humulifolius С. А. Меу. М. хмелелистная. Корневище 
ползучее, длинное, тонкое; стебель травянистый, прямостояч1й или при осно- 
ван1и восходяпйй, 10—ВО см. выс., вм^сгЬ съ листозыми черешками почти 
гладк]й и покрытый тонкими короткими шипиками. Прилистники высоко- 
сросипеся съ черешкомъ, свободные концы ихъ линейные. Листья съ обФихъ 
сторонъ зеленые, на нижней поверхности слегка волосистые, при основанш, 
но главнымъ нервамъ, нер’Ьдко съ шипиками; черешки длинные, пластинка 
щт основанш сердцевидная, до половины или ■*/., надргьзанная на 3 
яйцевидныя, заостренный, неровно-почти удвоенно-остро-зубчатыя доли, изъ 
которыхъ боковыя нер'Ьдко неглубоко 2-лонастныя. Цв'йты въ числ'Ь 1—2, 
Р'Ьдко бол'Ье, на отд'Ьльныхъ коротко-пушистыхъ и снабженныхъ шипиками 
цв1)Тоножкахъ, выходящихъ изъ верхушки стебля. Чашечка коротко-пуши
стая, лопасти ея ланцетовидныя, тонко-заостренныя. В'Ьнчикъ б'Ьлый, лепестки 
ланцетовидные, заостренные, длинн'Ье лонастей чашечки (около 17 ми. 
дл.). Тычинки короче чашечки; нити ихъ б'Ьлый, плосшя, расширенный. Пе- 
стиковъ 5; илодъ состоитъ изъ 1—3 (р'Ьдко бол'Ье) довольно крупныхъ 
гладкихъ розовыхъ костянокъ (С. А. Меу.—in. Beitr. zur. Pflanz. d. Russ. 
Reich. V, p. 57 cum tab.).

Найд, въ окр. Томска (въ Темерчинской лЬсной дачЬ за д. Головниной) и около 
д. Кожевниковой на р. ШагаркЬ, около Иксвнскаго болота — въ сыроватыхъ елово- 
пнхтовыхъ л'Ьсахъ, съ плод, въ 1юл'Ь.

Обл. распр. Лверо-косточн. Pocrifl (южн. ч. Олоиецк., восточя. ч. Костромской, Вологодск., 
Ввтск., Пермск., Уфимск. губ.). Тобольск. (Муйи на р. Оби подъ 65°22' с. ш., Самарово, Копотилово), 
Томск., Енисейск, (въ долив'й р. Енисея отъ Дудипой—подъ 69°25' с. ш. и до г. Енисейска— 
58''20' с. ш. зат'кмъ въ Саяиахъ— около с. Верхне-Усинскаго!). Забайкальск., Якутск, (по р. Тзи- 
иик'Ь и Яигаднмо), но р Амг.ми, Амурск, обл., Манчжур1я, сЬв. Монго.ия—въ долип* Бей-кхема 
н его притоковъ—Хамеары и Азаса!

541. Rubus arcticus L. Княженика, Полянива. Многол-Ьтнее, коротко
пуш истое pacTCHie. Корневище тонкое, ползучее; стебель травянистый, нрямо- 
стояч)й, 10—30 см. выс. Прилистники свободные, HHmHie округло-овальные, 
BepxHie—продолговато-яйцевидные. Листья тройчатые, съ об’Ьихъ сторонъ 
и по краямъ слегка коротко-пушистые; всп> листочки ихъ на очень корот-



кихъ черешкаосъ, среднШ почти ромбичесшй, боковые—косо-яйцевидные, иногда 
неглубоко 2-лопастные; вс% неровно- почти удвоенно-зубчатые. Цв4ты оди
ночные, р^дко въ числ'Ь 2, на длилныхъ цв'Ьтопожкахъ, выходящихъ изъ 
верхушки стебля. Чашечка мягко- отчасти железисто-пушистая, 5—8-ло- 
пастная, доли ея ланцетовидныя. В^нчикв красный, 5—8-лепестный, 
больше чашечки (около 25 мм. въ поперечн.); лепестки (около 10 ми. дл.) 
обратно-яйцевидные, суженные въ коротк1й ноготокъ; тычиночныя нити слегка 
расширенный. Шодъ темно-пурпуровый, почти шаровидный, сильно ду
шистый, состоящ1й изъ значительнаго числа гладкихъ костянокъ. (Ledb. F1. 
ross. П, р. 70).

Растетъ по болотистымъ хвойнымъ л'Ьсаиъ, по травнымъ, р^дко торфяныиъ боло- 
таиъ— въ сЬверной половин^ губерн1и. Берега р. Васюгана около Лйполовскихъ и 
Маргивыхъ юртъ, устья р. Чижапки, верховья р. Кети и но ея иритокамъ— Ломова- 
той, Язовки, Озервой, Малому Касу; с. Ново-Ильивское на р. Оби, окр. Томска (д.д. 
Киргизка, Жирова, Петрова, Зоркальцева, Губина, Кисловка, Головнина, Песчаное
08.— въ Тенерчинской дач'Ь, Семилужное, П^тухово и др.), Д- Кожевникова на р. 

Шагарк^, Иксинское болото; верхов, р. Чети, с. Воготолъ на р. Чулым!,; около Ка- 
рачинскаго оз. —въ сЬверн. B apa6t. Цв. въ KOHut мая и въ 1юнЬ, пл. въ {[ол’Ь.

Обл. распр. Швещя в Норвепя, сЬв. Poccifl, Уралъ, арктическая и лЬспая обл. Сибири отъ 
Урала до Великаго океана, Коиандорсме остр., Сахалинъ; сЬв. Monroaia (обл. верхняго тече1пя р. 
Бей-кхема и его притоковъ—Хамсари, Аааса; ,дол. р.р. Улу-0 и Пнтче-О!), Маич;кур1я, сЬв. Америка.

542. Rubus Chamaemorus L. Морошка. Корневище длинное, тонкое, 
ползучее; стебли травянистые, прямостояч1е, коротко отчасти железисто-пуши
стые, 10—20 см. выс., въ нижней части съ перепончатыми, буроватыми 
влагалищами, въ верхней—съ 2—3 листьями, снабженными при основан1и 
черешковъ почти свободными яйцевидными, туповатыми прилистниками. Листья 
округло-почковидные, неглубоко (на пластинки или мен^е) 5-лопастные', 
лопасти гииротя, тупыя, неровно-мелко-зубчатыя. Цв'Ьты одиночные, вер
хушечные, на длинной цв'ЬтоножкФ, Bcî ACTBie недоразвитая однополые (дву
домные). Чашечка 5-лопастная; лопасти яйцевидныя, тупыя. В'Ьнчикъ бгьлый, 
вдвое болт чашечки (около 2,5 см. въ поперечн.); лепестки обратно-яйце
видные (около 10 мм. дл.) Плодъ почти гиаровидный, вначалФ красноватый, 
зрелый рыжевато-желтый, изъ довольно крупныхъ, гладкихъ костянокъ. 
(Ledb. F1. alt. II, р. 231).

По торфяаымъ болотаиъ въ с4в. ч. ry6epaiB. Берега р. Васюгана около Марги- 
ныхъ юртъ, верхов, р. Кети и ея притоковъ— Ломоватой, Язовки и Озерной, въ окр. 
Томска (Кзендзовка, д. Жирова, Темерчинская л11сн. дача за д. Головниной и др. м.) 
Иксинское болото за р. Шагаркой, около Салаирскаго рудв. Цв. въ 1юн4.

Обл. распр. Cts. Европа, сЬв. Уралъ, Нов. Земля, арктическая и отчасти aicHaa обл. Сибири 
отъ Урала до Великаго океана, Командорсие остр.. Сахалинъ, Ситха, сЬв. Америка, Гренланд1я^ 
с4в. Монголгя (дол. р.р. Хашеары, Азаса—притоковъ Бей-кхема, оз. Тоджи-Куль!), c ts . Манчжур1Я 
и сбв. ЯЦ0Н1Я.



4. Boseae.

Чашечка съ глубоко-вогнутой, вверху перетянутой, овальной трубкой. 
Тычинки и пестики многочисленные. Плодъ состоитъ изъ многочисленныхъ 
сЬмянок'ь, скрытыхъ въ сильно разросшейся овальной или шаровидной, окра
шенной чашечной трубк̂ Ь, ставшей мясистой и нисколько сочной.

1 4 7 . ROSA L. РО ЗА, Ш И П О В Н И К Ъ .

Чашечка съ шаровидной или овальной трубкой, суженной въ зев^ и 5 
длинными, значительно превышающими трубку, лопастями; в'Ьнчикъ б-лепест- 
ный. Тычинки многочисленныя, прикр’Ьпленныя вм^стЪ съ лепестками при 
основан1и лопастей—на отвороченномъ наружу Kpat чашечной трубки, устлан
ной мясистымъ слоемъ. Пестики многочисленные, заключенные въ чашечной 
трубк1); завязи волосистый, съ 1 семяпочкой, столби1Ш прикрепляются на вер
хушке завязи несколько сбоку, рыльца расширенный, выступающ1я изъ зева 
чашечки. Плодъ состоитъ изъ многочисленныхъ семянокъ, заключенныхъ въ 
сильно разросшейся, окрашенной и сделавшейся мясистой, чашечной трубке. 
Ko.iionie отъ шиповъ кустарники съ перистыми листьями, снабженными при 
основаш'и черешка прилистниками.

1. Цветы белые или бледно-желтые (палевые), плоды приплюснуто
шаровидные, зрелые—черные . . . 543. 11. pimpinellifolia.

— Цветы К11яспые или розовые, плоды красны е........................... 2
2. Цветоносный ветви покрыты густо-сидящими, тонкими, прямыми,

горизонтально отстоящими нишами; цветоножки усажены желези
стыми шипиками...........................................  544. К. aciciilaris.

— Цветоносный ветви съ редкими, загнутыми книзу шипами . . 3
3. Шипы при своемъ основан1и сильно расширенные, itpenide, цветы 

собраны щиткомъ, цветоножки обыкновенно железисто-щетиниетыя.
546. И. sooiigorica.

— Шипы при основан1и немного расширенные, менее крепше; цве
тоножки гладш я...................................... 545. R. ciunamomea.

543. Rosa pimpinellifolia L. Ш. белый. НевысокШ кустарникъ, редко 
достигаюпцй 1,5 м. выс., обыкновенно-же 60—80 см. Ветви его густо 
усажены ггрямыми, тонкими, немного сплюснутыми, почти юризонталъно- 
отстоящими гаипами, между которыми находятся еще более мелк1е и 
TOHKie, обыкновенно загнутые несколько книзу. Прилистники узк1е, свободные 
концы ихъ яйцевидно-ланцетовидные или продолговатые, по краямъ нередко 
же.1езистые; верхте не увеличенные. Листья 3—7 см. дл., съ обеихъ сто- 
ронъ гладк1е, снизу едва бледнЬе, съ 3—5, обыкновенно съ 4 парами мвл- 
кихъ продолговато-эллиптическихъ или эллиптическихъ, на верхушке тупова-



тыхъ, остро-ииловидно-зубчатыхъ листочковъ 7—20 мм. дл., 3— 10 мм. шир. 
Цв'Ьты сидятъ на концахъ в’Ьточекъ по одиночк'Ь; цветоножки гладюя или-же 
съ шипиками или железками; доли чашечки цельныя, ланцетовидныя, длинно- 
заостренныя, редко на конце слегка расширенныя. Венчикъ бгьлый пли 
свгьтло-желтый (палевый), различной величины, отъ 2,5 до 6 см. въ по
перечнике; лепестки обратно-яйцевидные, на верхушке закругленные или 
немного выемчатые. Плоды приплюснуто-шаровидные, зрелые—черные, 10 
— 15 мм. въ поперечнике (Ledb. F1. alt. II, р. 227.—F1. ross. II, р. 73).

Вар1ируетъ величиной и колеромъ цветовъ, присутств1емъ или отсутств1емъ 
шипиковъ на цветоножкахъ и чашечке. На Алтае замечены следуюпйя формы: 
а. v u lg a r is  Ledb. FI. ross., 1. с.—съ гладкими цветоножками и чашечкой 
и белыми цветами, р. g ra n d if lo ra  Ledb., 1. с. -цветоножки и чашечка тоже 
гладмя, цветы крупны! , часто палевые, плоды более крупные, шаровидные;

sp in o s is s im a  Ledb., 1. с.—СЪ покрытыми шипиками цветоножками и осно- 
ван1емъ чашечки; ;. su b a lp in a  Ledb. 1. с.—цветоножки покрыты шипиками 
и железками, листья снизу слегка пушистые, цветы мелк1е, лепестки, въ 
особенности до распускан1я, съ красноватымъ оттенкомъ; yj. o x ya ca n th a  Ledb.,
1. с. (Rosa oxyacantha Ledb. FI. alt. II, p. 228)—съ цветоножками желе
зисто-пушистыми, чашечкой и листьями—гладкими.

Первым 3  формы и последняя растутг на предгорьяхъ Алтая и въ прилегаю- 
щихъ степяхъ— по степнымъ лугамъ, склонамъ холмовъ п горъ, образуя нерЬдко 
6ольш1я сплошныя заросли (иногда вместе съ другими степными кустарниками); 
с. su b a lp in a  является распространенпой въ горахъ (необразуетъ однако здЬсь за
рослей), обитая также по склонамъ горъ, а иногда и на луговинахъ около листве- 
ничныхъ лесовъ; поднимается нередко до лесного предела или даже несколько выше 
его, но тутъ удерживается исключительно на обращенныхъ къ югу щебнистыхъ или 
каменистыхъ ск.лонахъ. Велокуриха (сев. местопахожд.), между с. Локоть и д. По- 
ловинкиной, д. Савушка, Ручьева, Колыванск. зав., г. Синюха, Змеиногорскъ, Ше- 
манаиха, Черемшанка, РиддерскШ рудн., Верхне-Убинское, Ульбинское, Усть-Камепо- 
горскъ, Красноярская, Барашкина, Шульбинская, Усть-Бухтарминское, Феклистовск1й, 
Кондратьева, Урыльск1й (па Бухтарме), дол. Белой Берели; между Белой и Чагыр- 
кой, Коргонск1й бел. въ ВИЖН, ч., д. Кортонская, между Краснояркой и Коксой, Верхи, 
и Нижн. Уйионы, Котанда, Маргалинск1й бел. въ яижн. ч., долины р.р. Курагана, 
1едыгема, Соёнъ-Чадыра, Тоиолевки; долины р.р. Сомульты, Эбелю, Маашей, Курая, 
верхов. Тётё и Чеганъ-Узуна; между оз. Серлю-коль и р. Джюлалой. Цв. во втор, 
пол. мая и въ 1юне; ил. въ 1юле— августе.

Обл. распр. Среди, и южя. ч. запади. Европы, юго-западн. Poccia, южн. Уралъ, Крымъ, Кав- 
казъ, Закавказье, Туркестанъ, СеыирЬченск., Семипалатнпск., Акмолинск, обл., южн. ч. Томск, губ., 
Саяны (верхов, р. MipcKOft, Куртушабивспй хр.—въ Усинск. окр.!), зат^мъ въ восточн. Сибири— 
между Явутскомъ и Аяномъ по р. Хайкину, по р. Амгуни (Алинъ), въ Монголш (сев.—въ верхов, 
р. Вей-кхема между р.р. Хамсарой и Азасомъ, хр. Танну-Ола въ верх. р. Куйле!), c te . Китай, сЬв. 
запада. Инд1я.



544. Rosa acicularis Lindl. Ш. иглистый. Кустарникъ съ сЬровато- 
бурой корой 0,5—2 м. выс. В^тви покрыты частыми, тонкими, прямыми, 
юризонтально-отствящими шипами. Прилистники на V» своей длины 
cpocmiecH съ черегакомъ листа, у верхнихъ листьевъ почти не расширенные; 
свободные концы ихъ яйцевидно-ланцетовидные, острые. Листья съ 2 —3 па
рами боковыхъ листочковъ, снизу сЬровато-зеленые, слегка пушистые; ли
сточки эллиптическ1е или продолговато-яйцевидные, тупо-заостренные, пило- 
видно-зубчатые, 2—5 си. дл., 1—3,5 см. шир. Цв'Ьты на концахъ в^то- 
чекъ по 1—3; цвгьтоножки, нередко и основан1я чашечки и плода, по
крыты бол1>е или мен1)е густо железистыми шипиками. Лопасти чашечки 
яйцевидно-лапцетовидныя, слегка пушистыя, нередко усаженяыя железками, 
заостренный въ цельный, длинный и узк1й придатокъ, на конц-Ь нисколько 
расширенный. В'Ьнчикъ темно- или пурпурово-розовый, около 5 см. въ 
поперечник’Ь, лепестки широко-обратно-яйцевидные. Плоды продолговато
яйцевидные, на верхушкгь суженные нередко въ шейку, 2—3 см. дл., 
красные, обыкновенно поннкающ1е. (Regel, Tentam. Rosar. monogr., 6. 
R. Gmelini Bge—Ledb. FI. alt. II, p. 228.—FI. ross, II, p. 75).

Растетъ по л'Ьгным'ь опушкамъ, лугамъ, бересамъ рЬкъ и т'Ьнвстымь г.клонамъ—  
въ большей части л'Ьсной области и по окраинамъ степной. С. Ново-Ильинское на 
Оби, верхов, р. Кети, окр. Томска, верхов, р. Чети, с. Боготолъ на р. ЧулымЬ, с .с . 
Кожсвпиково, Уртам'ь, г. Колывань, Карачинское о з .— въ сЬв. Бараб!;; между Про- 
скоковымъ и Туталпнскпмъ, Гурьеиск1й зав ., с. Калтанъ, Барнаулъ, между с. Алтай
скими и Комаромъ; с. Локоть, д. Курья, Колыванск1й зав ., г. Синюха, Зм1;иногорскъ, 
между Черемшанкой и Тарханскимъ, Б'Л.лой и Чагыркой, около Септелека, Кортонской, 
Чечулнхн, между К|)аспояркой и Коксой, Марталиншйй бЬлок., дол. р. Катуни отъ 
Нижи. Уймона до устья р. Эбелю, долина этой последней, Куратана, Артута между 
1едигемомъ и Типолевкой, долина этой последней, Каира, Б4лой Берели— въ вер- 
ховьяхъ, Бухтармы около Зыряновскато рудн.. Проходная; дол. р. Чуй ниже устья  
Четанъ-Узуна, Курая, Янъ-Улатана, около с. Кибизени, долина Кондомы около Снас- 
скаго npincKa. Цв. съ конца мая до полов. 1юля.

Обл. раопр. Швоц1я, сЬворовосточная, рЬдко средняя, Росс1я, c te . в средн. Уралъ, Тобольск, 
губ. (сь шир. 67° с. ш.—Щучья и до юже. грапицъ губ.), Лкмоливск., Семипалатинск, и Семи- 
рЪчепск. обл., Томск, губ., Епнсейск. (почти съ 70° с. ш.—Селякино, Дудино, Норильск1с горы,— 
до Красноярска; горн. ч. Минусинск, окр., Саяны!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (не исклю
чая и арктпческ.). Приморская, Амурская, Уссур1йск, обл., остр. Сахалииъ, Япов1я, Монгол1я (сФв. 
—Доливы р.р. Улу-кхема и Бей-кхема съ его притоками и на хр. Танну-Ола, часто!), c ts .  Америка.

545. Rosa cinnamomea L. Ш. обыкновенный. Еустарникъ 0,5— 1,5 
метра вые., одетый буро-коричневой корой, съ цветоносными ветвями 
усаженными редкими, гииловидными, загнутыми книзу шипами, которые 
при основанш листовыосъ черешковъ расположены обыкновенно попарно; 
иногда цв'Ьтоносныя в^тви совсЬмъ безъ шиповъ. Молодне-же безцв^тнне 
побеги съ частыми тонкими прямостоячими шипами. Прилистники до V»



cpociuiecfl съ черешкомъ листа, съ яйцевидно-ланцетовидными, острыми 
концами; у верхнихъ листьевъ бол'Ье широк1е. Листья снизу сЬровато-зеленые, 
пушистые, съ 2—3 парами боковыхъ листочковъ, которые продолговато-э.тлип- 
тическ1е, обыкновенно острые, пиловидно зубчатые, 2,5—7 см. дл., 1—3 
см. шир. Цв1>ты на концахъ ветвей по 1—5; цв1ьтоножки и чашечная 
трубка гладтя', лопасти чашечки коротко-иушистыя, обыкновенно ц'Ьльиыя, 
яйцевидно-ланцетовидныя, оттянутыя въ длинный, узкШ, на KonKt расширен
ный придатокъ. Вйнчикъ розовый, 4—6 см. въ поперечник!;; лепестки ши
роко-обратно-яйцевидные, на верхушк'Ь нер'Ьдко выемчатые. Плоды шаровид
ные, гладюе, красные (Ledb. F1. alt. II, р. 227).

Подобно предыдущему виду является широко распространепныиъ въ иред’клахъ 
л'Ьсной и отчасти степной обл.; растетъ ми лЬсмымъ, заливныяъ, такж е степнылъ 
лугалъ, въ разреженныхъ .itcaxT. прсамущественио бсрезовыхъ, по ихъ опушкамъ и 
кустарникамъ. С. Колпашево, окр. Томска, верхов, р. Чети, с. Воготолъ на ЧулымЪ; 
с.с . Богородское, Кожевяиково, Уртаиъ, г. Колывапь, с. Берское; въ Bapa6t  около с. 
Иткульскаго и Индерскаго, въ Кузнецкой степи между д .д . Усть-Сосновкой и Лбы- 
шевой, Тимохиной и Камышевкой, Карагайлаии и Терешкнной; Гурьевсшй зав., Кузе- 
деевск!й улусъ на р. Кондом!!; д.д. Долгова, Мостовая, Д ’Ьвкина, Барнаулъ, с. Челалъ; 
между Чистюнькой и Безголосовой, д. Ручьева, Колыванск!й зав., между с. Локоть и 
д. Ж ерновкой, Риддерсш й рудм.; окр. Телецкаго оз. Цв. въ конц!: мая и въ iioHl;.

Обл. распр. C'lie.in. ч. запади. Европы, бблыи. ч. Poccin, Кавказъ, Урал'ь, Тобольск, (съ 62° 
с. ш.—Поро.зой на Оби и до южя. границъ губ.), То.мск., Епнсейск. (около устья Еппсея по р. 
Мезеикиной, зат4иъ съ широты Фатьяповой (04°) до южи. првд-кл. губ.). Иркутск, губ,, Забайкальск., 
южн. ч. Якутской, Приморск., Амурск, и УссурЩск. обл., остр. Саха.аивъ; Акмолинск., Семипала
тинск., Свмир'Ьченск. обл,, Моигол1я, сЪв. Америка.

546. Rosa songorica Bge. Ш. джюнгарек1й. Кустарникъ до 2 м. 
выс. съ крепкими ветвями, внача.т'Ь покрытыми сизымъ налетомъ. Цв'Ьто- 
носныя в^тви негусто усажены кршгкими, загнутыми книзу, при основа- 
ти сильно и плоско расширенными гаипами; молодые корневые поб'Ьги 
съ болйе частыми тонкими и почти прямыми шипами. Прилистники какъ у 
предыдущзго вида, по краямъ иногда железистые, верхн1е не увеличенные. 
Листья сЬровато-зеленые, съ об^Ехъ сторонъ гладк1е или снизу слегка пу
шистые; черешки ихъ съ р'Ьдкимъ пушкоиъ, иногда железистые и съ не
крупными шипиками. Листочки въ числ'Ь 2—4 паръ, продолговато-эллипти- 
чесюе, туповатые или коротко-заостренные, пиловидно-зубчатые, 1,5—4,5 см. 
дл., 8—25 мм. шир. Цвтьты собраны по 3—6 на концгь вгьтвей щит
ками', цвтьтоножки усажены железистыми типиками (р^дко почти глад- 
шя); лопасти чашечки по краямъ коротко-пушистыя, ц’Ьльиыя, почти лан- 
цетовидныя, оттянутыя въ длинное, узкое, на концЬ нерЬдко расширенное 
заостреще. Вфнчикъ блЬдцо-розовый, 4—5 см. въ подеречникЬ, съ ши
роко-обратно-яйцевидными лепестками. Плоды овально-шаровидные, гладше,



красные съ сизымъ налетомъ (Ledb. F1. alt. II, р, 226. Regel, Tent. Ros. 
inonogr., Л 53. R. Gebleriana Schrenk.—Ledb. FI. rose. П, p. 76).

Найд, въ югозападн. ч. губерв1и около Шульбинскаго поселка на заливн. лугахъ 
р. Шульби съ цв. въ полов, августа в между Красноярской и Барашкиной на Ир-
тыш15 ВЪ кустарниковыхъ заросляхъ на степи съ плод, въ иол. авг.

KpoMt Tiiru въ Семипалатинск, в въ Семир'Ьченск. обл.

СЕМ. 28. SPIBAEACEAE MAXIM. ТАВОЛГОВЫЯ.

Цв-Ьты правильные, обоеполые или р^дко, всл'Ьдств’ш недоразвит1я, одно
полые. Чашечка остающаяся, широко-колокольчатая, 5-лопастная; трубка 
ея выстлана мясистымъ слоемъ, обра.зующимъ на краю ея обыкновенно 10- 
лоиастиую оторочку, при основан1и которой, снаружи, прикрФпляются тычинки 
и лепестки. ВЬнчикъ 5-лепестный; тычинки въ числк 20 или въ большемъ, 
jvbAKo дменыпемъ количеств’Ь. Пестиковъ обыкновенно 5, сидящихъ на дн'Ь 
чашечки; завязи пхъ свободный или сросш1яся между собой при основанш, 
чередуюнияся съ лопастями чашечки, р'Ьже супротивныя имъ, одногн'Ьздныя, 
со многими с'Ьмяпочками; столбики недлинные съ маленькимъ, почти го,юв- 
чатым'ь рыльцемъ. Плодъ состоитъ изъ листовокъ, раскрывающихся по вну
треннему, брюшному, шву и содержащихъ н-Ьсколько сЬмянъ.

1. Листья перистые, съ прилистниками..................... 150. Sorbaria,
— Листья цельные, безъ нрилистниковъ...........................................2
2. Цв1>ты двудомные, расположенные въ кистяхъ, собранныхъ метель-

чато; листья ц1злы10крайн1е..................................... 149. Sibiraea.
-- Цв'Ьты обоеполые, расиолозкенные щитками, р’Ьже въ верхушеч- 

ныхъ метелкахъ, но тогда они розовые. . . .1 4 8 . Spiraea.
1 4 8 . S P IR A E A  L. Т А В О Л Г А .

Цв'Ьты обоеполые; завязи пестиковъ свободный, чередуют,1яся съ долями 
чашечки; сЬмяна безб'Ьлковыя. Кустарники съ цельными, р'Ьже неглубоко- 
лоиастныии листьями безъ прилистниковъ; Цв'Ьты собраны щитками, р’Ьже 
метелкой.

1. ЦвЬты розовые, собранные въ верхушечную метелку . . 553. S.
salicifolia.

— Цв’Ьты б’Ьлые, въ щиткахъ, или почти зонтичкахъ..................... 2
2. Листья почти округлые (ширина ихъ не мен’Ье длины), на вер- 

хушкТ. неглубоко З-лопастные, тычинки короче в’Ьнчика . 552. S.
trilobata.

— Листья яйцевидные, эллиптическ1е или ланцетовидные, тычинки
длиан’Ье в'Ьнчика...........................................................................3

3. ЦвЬты въ сидячихъ зонтичкахъ. . . . 547. S. hypericifolia.
— ЦвЬты въ щиткахъ на короткихъ облиственныхъ вЬточкахъ . . 4



4. Листья сФровато-зеленые, жестш съ 8 главными нервами, особенно
резкими на бол'Ье крупныхъ, мелко-зубчатыхъ листьяхъ 66340*1- 
ныхъ в * т в е й ................................................. 548. S. crenifolia.

— Листья зеленые, мягше, съ 1 главнымъ и нисколькими вторич
ными нервами .................................................................................. 5

5. Вс* листья ysKie, ланцетовидные, острые, ц*льнокрайн1е или очень
мелко-зубчатые................................................  549. S. alpina.

— Листья продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные,
крупно-зубчатые, иногда только на верхушк*; лишь некоторые 
ц'Ьльнокрайн1е .................................................................................6

6. В*тви ребристые, листья заостренные, почти отъ основан1я или
съ П0.10ВИНЫ зубчатые, цв*ты 10—15 мм. въ поперечник*, ли
стовки на спинк* горбатыя со столбикомъ, выходяш,имъ съ брюш
ной стороны...........................................  550. S. chamaedryfolia.

— В*тви округлыя, листья туповатые, лишь на верхушк* съ немно
гими зубцами или ц*льнокрайн1е; цв*ты мельче (7—8 мм. въ по- 
перечн.); листовки со спинки прямыя, съ брюшной стороны гор
батыя, со столбикомъ выходящимъ со спинной стороны и ото- 
гнутымъ н ар у ж у ................................................ 551. S. media.

547. Spiraea hypericifolia Lam. Т. зв*робоелистная. В*тви вм*ст* 
съ листьями гладк1е или самые молодые слегка коротко-пушистые, 50—80 
см. выс. Листья продолговато-обратно-яйцевидные, продолговато-эллиптическ1е 
или почти .ланцетовидные, къ оенованш клиновидно-суженные, на верхушк* 
заостренные, ц*льнокрайя1е или съ 2 —5 зубчиками, сгьровато-зеленые, 7 — 
25 мм. дл., 2—8 мм. шир. Цв*ты собраны на в*твяхъ многочисленными 
сидячими зонтичками, образующими въ общемъ нер*дко длинныя кисти. 
Цв*тоножки гладк1я или слегка пушистыя, въ 4 раза длинн*е цв*тковъ 
(7 -1 0 , при плодахъ до 15 мм. дл.); чашечка гладкая или едва пушистая 
съ широко-трех-угольными лопастями, бол*е короткими, ч*мъ трубка. В*н- 
чикъ б*лый, вдвое длинн*е чашечки, около 6 мм. въ поперечник*; лепестки 
широко-яйцевидные или почти округлые; тычинки равны имъ или немного 
длинн*е. Листовки прямостояч1я, гладк1я или въ верхней части и по брюш
ному шву коротко-волосистыя.

а. typica Мах. Adnot. de Spir. р. 177. 4. (S. hypericifolia Lam. a.
genuina et p. microphylla Ledb. Г1. ross. П, p. 12. y. brevifolia Ledb. FI. 
alt. II, p. 215.—Icon. fl. ross. t. 430). Листья продолговато-обратно-яйце
видные до ланцетовидныхъ, ц*льнокрайн1е или съ немногими зубцами на 
верхушк*.

Растетъ но открытыяъ склонамъ, нередко каменистымъ, холмовъ и невысокихъ 
горъ, по стеовыиъ лугамъ и стенянъ вм*ст* съ другими степными кустарниками.



образуя заросли,— во иногихъ и'бстахъ степной области. Около с. Уртаиа на Оби 
(cteep n . м^стонахожд.), д. Абышева, Кузаецкъ, К узедеевсий улусъ на Копдом'Ь (К а- 
тувская гора), с. Кытнаново на Чуинш*; около Кучукскаго о з ,— въ Кулундинской 
степи, с. Локоть, д. Половивкина, Карболиха, между Ново-Шульбивкой и Жерновкой;^ 
по Иртышу между Убинской и Варашкиной, Красноярской и Глубокой, около Усть- 
Каменогорска, д. Кондратьева на Вухтарм^, между д. Червовой и Котонъ-Карагаеиъ,. 
дол. р. Нарыма; Секисовка, Рнддерсшй рудн., между д .д . Б^лой и Чагыркой, д. Кор
тонская; Абай, дол. р. Катуни около Верхи, н Нижн. Уйиона, Котапды, устья Эбелю 
н Сомульты, дол. р. Эбелю, около оз. Эшту-коля, дол. р.р. Чуй около устья Курая 
и выше, Тётё, Куадру, Вашкауса около устья посл’Ьдней, Чулышмана между Куту- 
ярыкомъ и устьемъ Вашкауса; дол. р. Ак-кола— притока Алахи. Цв. въ концЬ апр. 
и въ Mai.

Обл. распр. вида. Среди. Франц1я, Шнейцар1а сЬв.-заиадп., Австр1я, Вевгр1я, Травсильвяв1я. 
южн. и юговосточи. Poccia, Крымъ, Кавказъ, Закавказье, Мугоджары, южн. ч. Томской, Енисейской 
(съ шир. Еинсейска и до южн. граничь губ., Саяны!), Иркутск, губ., между Киренскомъ и Алданскомъ. 
Забайкальск, обл.; Акмолинск., Семипалатинск., Семпр’Ьченск. обл., Туркестанъ, сЬв. Перс'ш, Мал. 
.\з1я, .Монгол!я (ctB .—дол. р.р. Улу-кхема и Бей-кхема съ притоками!), южн. Алтай, восточн. Тянь- 
шаш. около Калгана и др. и.

548. Spiraea crenifolia С. А. Меу. Т. мелкозубчатая. Кустарникъ 
50—100 см. выс., съ молодыми в’Ьтвями обыкновенно коротко-пушистыми. 
.Чистьн 10—25 мм. дл., 3—15 мм. шир., при основаши клиновидно-сужен
ные, аьровато-зеленые, съ 3 бол'Ье или мен^е сильно выдающимися глав
ными нервами, обыкновенно коротко-пушистые, рФже гладше; на безцв'Ьтныхъ 
В'Ьтвяхъ бол'Ье гшрок1е (10— 15 мм. шир.), эллиптичеете или обратно
яйцевидные, туповатые, съ половины къ верхушкгь—мелко-зубчатые; 
на двЬтоносныхъ вЬтвяхъ длинно-э.тлиитическ1е или продолговатые, заострен
ные (3 — 6 мм. шир.), цЬльшжрайн1е или рЬже съ немногими зубчиками на 
верхушкЬ. Двтпы расположены щитками на концахъ короткихъ облист- 
венныхъ впточекъ. ЦвЬтоножки около середины съ линейными прицвЬтни- 
ками, пушистыя, почти вдвое длиншье цвЬтковъ (5 — 8 мм. дл.); чашечка 
коротко-пушистая съ яйцевидно-трехугольными зубцами, почти равными трубкЬ. 
ВЬнчикъ бЬлый, почти вдвое болЬе чашечки (около 6,5 ми. въ поперечн.); 
лепестки округлые, тычинки почти равны имъ. Листовки прямостояч!я, на 
верхушкЬ слегка волосистыя.

OL. Pallasiana Мах. Adnot. de Spir. р. 180, Л? 5. S. hypericifolia at. 
latifulia Ledb. FI. alt. II, p. 215.—Icon. fl. ross. t. 428. S. crenata L. 
—Ledb. Fl. ross. II, p. 11. Bee растете коротко-пушистое; листья на пвЬ- 
тоносныхъ вЬтвяхъ продолговатые, цЬльнокрайн1е, на безцвЬтныхъ—широко- 
эллиптическ1е, съ половины мелко-зубчатые.

Растегъ, подобно предыдущему виду по степнымь лугаиь, кинцово-ковыльнымъ 
степялъ— вь заросляхъ степныхъ кустарниковъ, но камевистымъ и мягкимъ склонаиъ 
ХОЛМОВ!.— въ степной области губерн1и. Д. Киселевка около г. Колывани, въ ВарабЬ.
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— ОКОЛО Карачанскаго о з ., между с. Иткульекимъ, Каяконъ а Сумамв, с. Индерское; 
окр. Барнаула, д. Ш адрина, между Чистюнькой, Всзголосовой и Плотовой, д. Курья, 
Ручьева, Колыванское оз. и зав ., Зи^иногорскг, между Устьянской и с. Локоть, Усть- 
Каменогорскъ, Котонъ-Карагай; Нижн. Уйионъ, дол. р.р. Котанды и А к-кем а близъ 
устья К узуяка. Цв. въ иа^ и нерв, полов. !юня.

Обл. распр. Beurpia, Галиц1я, Добруджа, среди, и южн. Poccia, Кавказь, среди, и южн. 
Уралъ, Тобольск, (съ широты Тюмени и южate), южи. ч. Томской губ., Акмолинск., Сеишшлатииск. 
п CeMHptneHCE. обл.; южн. Монгол1я и запади. Китай (var.).

549. Spiraea alpina Fall. Т. алыййская. НевысокШ, гладшйкустарникъ 
50—80 см. выс., съ тонкими округлыми ветвями, покрытыми темно-корич
невой, лупящейся корой. Листья съ odtMX'b сторонъ гладк1е, зеленые, ланце
товидные или линейно-ланцетовидные, острые, n̂ AbHOKpaftHie, или—на 
eesuB-feTHUXb в'Ётвяхъ—очень мелко- и остро-зубчатые, 15 — 25 мм. дл., 2— 
6 мм. тир. Цв'Ьты въ щиткахъ на короткихъ облиственныхъ в^точкахь. 
Цв'Ьтоножки почти вдвое длинн'Ье цв'Ьтковъ, гладк1я, равно какъ и чашечка, 
яйцевидно-трехзгольные зубцы которой почти равны трубк*. В'Ьнчикъ б'Ьлый, 
вдвое длинн'Ье чашечки (около 6 мм. въ поперечн.); лепестки округло-обратно
яйцевидные; тычинки длиннЬе лепестковъ. Листовки прямостояч1я, гладк1я 
или на верхушкЬ слегка во.тосистыя (Maxim., Adnot. de Spir., p. 182, A: 6. 
Pall., PI. ross. I, p. 35, t. 20. Ledb. PA. ross. II, p. 13).

Встр'Ьчается нерЬдко въ нижнемъ поясЬ альгййской области восточнаго Алтая —  
по альп1йскииъ лугамъ и зарослямъ B etula  папа и др. алы|1йскихъ кустарниковъ; 
спускается часто ниже л'кного прсдЬла— въ прилежащ 1я части лЬсной области, гд'Ь 
обитаетъ на л'Ьсныхъ лутахъ и въ долинахъ р'Ькъ. Перевалъ Б о ж е— между р. Ачел- 
маномъ и г. Алтынъ-ту (близъ Телецк. о з .) , вершина этой послЬдвей, г. Кызылъ- 
Оёкъ, верховья p.ji. Сурили, К уадру, Курая, Тёте, Ч еганъ-У зуна, Д ж ёло, Талдуры, 
меж ду 03. Эшту-коль и р. Маашей, между згой посл’Ьдней и оз. Кара-коль, горное 
плато Джёлтысъ-коль, верхов, р.р. Шавлы, Ачика и Эбелю, Тархатты, Я ссатера, его 
притока— Т аранъ-су, около оз. Серлю-коль, между нимъ и р. Джюмалой, перевалъ 
съ послЬдней на р. Ак-колъ— нритокъ Алахи, верхов, р. Калгутти до ледниковъ. 
Ц в. въ !юнЬ и перв. иолов. 1юлн.

Обл. распр. Восточи. Алтай, Саяны (верхов, р. Золотой, Аспанск!й и Куртушибипс1 0Й хр.! 
г. Муику-Сардыкъ), Иркутск, губ.—окр. Киренска, горы около Байкала, Яблоновый хреб. —въ верхов, 
р. Никоя, ctB. ч. Якутск, обл.—между р.р. Олевекомъ и Леной, около лЬсного предЪла; Семир*- 
чевск. обл. (за-ил1йск1й Ала-тау), сЪв. Монголия (верхов, р. Бей-кхема н его притоковъ— Хамсары, 
Азаса, около оз. Тоджи-куль, хр. Отыгъ и доливы р.р. Питче-0, Улу—О, Бадаркхема, часто; хр. 
Танну-Ола въ верховьяхъ р.р. Куйле, Песте-карасука, Элегоса и др., часто! въ восточн.—между 
р.р. Ововомъ и Аргунью, хр. Ханъ-хай ио р. Текшу).

550. Spiraea chamaedryfolia L. Т. дубровколистная. Еуетарникъ 
съ ребристыми гладкими вптвями, 80— 150 см. выс. Листья зеленые, 
гладше или снизу при основан1и слегка пушистые, продолговато-яйцевидные 
или яйцевидно-ланцетовидные, острые, почти отъ основатя или съ половины



неровно-аубчатые и надр'Ьаанные, 1,5—6 (иногда до 10) см. дл., 1—4 см. 
шир.; на цв'Ьтоносныхъ в'Ьтвяхъ инргда почти ц'Ьльнокрайя1е. Цв'Ьты въ 
зонтнповидныхъ пртках'ь на короткихъ облиственныхъ в^точкахъ, б-Ьпые, 
дово.льно крупные, 10—15 мм. въ поперечн. р'Ьдко мельче; чашечка глад
кая, съ широко-трехугольными лопастями, при отцв4таши отвороченными 
книзу; лепестки округлые, въ нисколько разъ длиннее лопастей чашечки, 
немного короче или равны тычинкамъ. Листовки коротко-волосистыя или почти 
гладк1я, снаружи горбатыя, со столбикомъ, выходяш;имъ какъ-бы со вну
тренней (брюшной) стороны ихъ (Maxim., Adn. de Spir., p. 186, № 10. 
Ledb. FI. alt. II, p. 213).

a. ulmifolia Maxim. 1. c. (S. ulmifolia Scop.) Листья продолговато-яйце
видные, надр^занно-зубчатые, цв^ты крупные.

3. flexuosa Maxim. 1. с. (S. flexiiosa Fiscb.). Листья яйцевидно-ланцето
видные, неровно-зубчатые, цв^ты болФе мeлкie.

Первая форма является очень распространенной въ H]teat3 axb л'Ьсной, а такж е  
и въ нижнемъ поясЬ алыпйской обиасти. Растетъ но pasptm eH H H iu л1;са.мъ, ихъ 
онушкамъ, берегамъ р-Ьчекъ, тЬнистимъ склонамъ и скаламъ, иногда но л'Ьснымъ и 
лксно-алынйскимъ луга.«ъ. Верховье р. Чети и Чулыма около с. Боготола, окр. Томска 
(ч асто), д. Аткаринской на Томи, с. Верское, Гурьсвсшй за в ., Салаиръ, Кузедеевск1й 
улусъ на Кондом'Ь, между Б1йскомъ и неревозомъ на Оби, Улала, д . Карасукъ, Ки- 
бе;'.ень, Телецкое оз., дол. р.р. Янъ-Улагана, Ваш кауса близъ устья Куадру, верхов. 
Т ёте, дол. р.р. Чуй отъ устья Чеганъ-Узуна до Курая, Маашей, Шавлы, Ачика, Эбелю, 
Тонкой Теректы, Катуни близъ устья Эбелю, Нижн. Уймона, Котанды, Маргалипск!й 
б'Ьл., долины р.р. Тоно-левки, А р гута— между устьями носл11дней и 1едыгема, Капра, 
('оёнъ-Чадыра, Бнртулдага— въ верховьяхъ, Курагана, К оксу— между д. Коксой и 
Краснояркой, Чарыша— около д. Коргонской, д. Черный Ануй, верхов, р. Кытмы, 
Коргоиск1й, Ивановск1й, Тигерекск1й б1;лки, между д .д . Тулатинской н Чагыркой, г. 
Синюха— около Колыванск. зав.; меи£ду оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, с. У сть-Бух- 
тарминскос. Вторая форма найд. въ дол. р.р. Вухтармы, Нарыма и Иртыша. Цв. въ 
концЬ мая и въ 1 юн’Ь.

Обл. распр. Горы восточн. части запади. Европы, окр. Тобольска (!), Томск, губ., воет. ч. 
Семипалат. обл., Енисейск, (съ 60° с. ш.— Потаповское на EiiHCet и до южи. гран, губ.), Иркутск, 
губ., Забайкальск., Якутск., Приморск., Амурск., Уссур(йск. обл., Манчжур(я, Hiiouin, сЪв. Мон- 
ro.iin (верхов. Вей-кхема и долины его притоковъ—Хамсары и Азаса, хр. Танну-Ола— въ верхов, 
р.р. Куйле, Ак-кхема и Элегеса!).

551. Spiraea media Schmidt. Т. средняя. Еустарникъ съ круглыми, 
не ребристыми ветвями 70—150 см. выс. Листья снизу и по краямъ тонко
волосистые, р-Ьже почти глaдкie, продолговато-яйцевидные, туповатые или 
яйцевидно-ланцетовидные, цгкгьнокрайте или съ немногими неровными 
зубцами на верхушкгь, 2—4 см. дл., 7—20 мм. шир. Цв'Ьты б'Ьлые, въ 
щиткахъ на короткихъ облиственныхъ в'Ьточкахъ, мелше, 7—8 мм, въ ио-



перечн. Чашечка гладкая съ швроко-трехугольными зубцами рапными трубкЬ. 
Лепестки округлые, короче тычинокъ. Листовки гладшя или слегка волоси- 
стыя, снаружи прямыя, съ брюшной стороны горбатыя, со столбикомъ »ы- 
ходящимъ со спинки и опюгнутымъ почти подъ прямымъ угломъ наружу 
(Maxim., Adnot. de Spir., p. 186, № 11. S. oblongifolia Ledb. FI. ross. II, 
p. 13. S. confusa Kgl et Kcke).

Этотъ видъ ещ е обыквоиепнЪе прелыдущаго и крояЬ лксной и алыайсков области, 
сдЪ расирсд1 !ле1пе его весьма сходно съ расцред'Ьлен1емъ иредыдущаго, проникаетъ и 
в'ь окраины степной области, удерживаясь однако преимущественно въ болЪе гЬни- 
стыхъ и влажныхь м’Ьстонахожден1яхъ. Къ такимъ нункталъ относятся: г. Колывань, 
между Ироскоковой и Ачинской, Поломоганой и Туталинскимъ; въ Кузнецкой степи 

- д .д .  Лбышева, Брюханова, Пестерева и Зенькова; въ Барнаульской степи— с. Кыт- 
маново; на предгорьяхъ запади. А лтая— Колыванское оз. и заводъ, между д.д . Зи
мовской, Чсремшаякой и Тарханскииъ, между нос. Ульбинскимъ и Нарымскииъ Цв. 
въ конц'Ь мая и въ iю н t.

Обл. распр. Beurpia. Do.irapia, CepOia, Bociiia, западп. (иарЬдка) и с-Ьверо-восточная Poctiii, 
среди. Урадъ, Тибольск. губ. (только въ окр. Тобольска!). Томск., Кпнссйек. (Лузине, 6 8 ' / 2 ° с. ш., 
Валахтинск. вол.— .Ачннскаго окр., окр. Красноярска, Минусинск, окр., Саяны часто), Иркутск, губ., 
Забайкальск., Якутск. (Средне-Колымскь и matiite), Амурск., Уссур1йск. обл., Камчатка, остр. Са- 
халип'ь; сЬв. ч. Лкмо.шнск. (только окр. Омска!—С1язовъ), воет. ч. Семипалатинск., Семир'Ьчонская 
обл. (Лла-тау, Тявь-шань), восточн. Туркестанъ, Мопго.пя (въ сйв.—бассейнъ р. 1!вй-кхема часто! 
хреб. Тапну-Ола—въ верхов, р.р. Арты-кхема, Куйле, Ак-кхсма и Ирбиттея! юговосточн.— Пржевальск.), 
Маячн:ур!я, сЬв.-западн, Америка.

552. Spiraea trilobata L. Т. трехлопастная. Совершенно гладий, низ- 
кш кустарничекъ 40—90 см. выс., съ округлыми, растопыренными ветвями, 
покрытыми С'Ьровато-коричневой корой. Листья почти окруыые или окруш- 
обратно-яйцевидные, въ верхней uo.TonHHij неровно-:зубчатые и обыкновенно 
неглубоко, иногда неясно, трехлогшетные, I—3 см. дл. и такой-асе ши
рины. Цв^ты собраны на концахъ короткихъ облиственныхъ В'Ьточекъ зон
тиковидными н(итками; цветоножки тон1ия, 10—15 мм. дл., около середины 
съ небольшими линейными ирицвктникаии. Чашечка гладкая, лопасти ея 
яйцевидныя, острыя, равныя трубкй. Вйнчикъ бклый, почти вдвое бол'Ье 
чашечки, около 7 мм. въ поиеречн.; лепестки на верхушк* выемчатые, почти 
обратно-ночковидные (2,5 мм. дл. и 3,5 мм. шир.); тычинки короче вгьнчика 
и длиннее пестиковъ. Листовки прямостояч1я, гладк1Я или по брюшному шву 
съ немногими короткими, отстоящими волосками (Maxim. Adnot. de Spir., p. 
197, № 19. Ledb. FI. alt. II, p. 214. Pall. FI. ross. I, p. 33, t. 18).

Обитаетъ лишь на Алтак и его предгорьяхъ— по открытымъ стспнымъ, нреиму- 
щ ественно каиенистыиъ склонамъ и скаламъ. Д . Карасукъ (н а  2 0  в. восточн-fee 
Улалы— сЬв. м’fecтoнaxoжд.), верхов, р.р. Каменки— между Комаромъ и Чергой, Семы 
— между Шаболиной и Топучей, Черн. Ануй, Телецкое оз. у южн. конца, дол. р.р. 
Чулышмана отъ устья до Куту-Ярыка, Башкауса близь устья К уа др у, дол. р.р. Эбелю,



Катуни между устьями посл'Ьдией, Кознакты, Котанды и Нижн. Уймононъ, перевалъ  
пзъ р. Соён1 ,-Чадыра въ р. Каиръ, дол. р. Аргута между устьями 1едыгема и Топо- 
левки; между д. Коксой и Краснояркой, д.д. Абай, Чечулиха, Коргонская, Коргонск1й 
б1>л. въ нижн. ч., ст. Ч а р н тск ая , между Чагнркой и В^лой, Тигерекск1й б'Ьл. въ 
нижн. ч., Колмванск1й зав., Риддерск1й рудн.— по р. FpoM aTyit, Ш еманаиха (Мохна
тая сопка), Секисовка (сопка Глядень), Усть-Каменогорскъ, Ульбинская, Кондратьева  
на Бухтарм!), Зырявовск1й рудн. Цв. въ aaii в iioHt.

Обл. расор. КрпиЪ А.1 тая встречается въ восточ. ч. Семипалативск., въ c tB . ч. Гежиречев- 
CKult ибл., въ Туркестане, въ южы. ч. Минусинск, икр. и въ сЬверы. Китае.

5.53. Spiraea salicifolia L. Т. розовая. Гладшй кустарникъ 1—2 м. 
выс. Листья длинно-эллиптичеше или эллиптически - ланцетовидные, 
острые, къ основан!ю суженные, на очень коротвихъ черешкахъ, 4—7 ся. 
дл., 1,5—3 см. шир., почти отг самаго основатя остро-пиловидно-зуб- 
чатые, на нижней поверхности съ сильно выдающимися нервами. Цвпты 
на короткйхъ, почти равныхъ имъ, слегка пушистых'ь цв^тоножкахъ собраны 
на концахъ ветвей густой пирамидальной метелкой. Чашечка съ широко
трехугольными, островатыми лопастями, почти равны.чи трубк^. В'Ьнчикъ 
розовый, вдвое бол^е чашечки, около 8 мм. въ поперечн.; лепестки округлые, 
короче тычинокъ. Листовки гладк1я, верхней частью отогнутым наружу и 
оттого рад1ально расходящ1яся (Maxim. Adiiot. de Spir., p. 209, 32. Ledb.
Г1. ross. II, p. 15).

Встречается лишь въ северной половин'Ь губерн1и на травянистыхъ болотахъ и 
ихъ окраинахъ, по л'Ьсисто-болотистымъ берегамь р4чекъ— около г. Нарыма, с. Ново- 
Ильинскаго, на берегахъ Кети около с. Максимоярскаго, иъ верховьяхъ ея и по при- 
токамъ— Ломоватой, Язовки, Озерной и на водоразд'Ьл'Ь до р. Мал. Каса, въ окр. 
Т омска— по бер. р. Киргизки, между Зоркальцчвой и Богородскииъ, верхов, р. Чети 
съ ея притоками, Чулыма близь с. Боготола. Цв. въ 1ю.тЬ.

Обл. распр. Бигем1я, Морав1я, Австр1я, Венгр1я, Тр<шси.1ьвав1я, Вуковина, Польша, Ковсвсп., 
Виленек., Минск, и Волынск, губ.; аатЬмъ уле въ Сибири: Тобольск, губ. (между Сургутомъ и 
Тышскимъ), ctB. пол. Томской и Енисейск, (съ шир. бЛ"—Фатьянова на ЕнисеЬ и южнФе до 50° 
с. ш.— окр. Красноярска и долины р.р. Тины и Анжи въ Канск. окр.), Иркутск, губ., Забайкальск., 
Якутск., Приморская, Амурск., УссурШск. обл., Камчатка, ШактарсЮе остр., Сахалинъ, сЬв. Мон- 
гол1н (верхов. Вей-кхема и его првтоковъ—Хамсары, Лзаса, около оз. Нойонъ-куль и Тоджи-куль! 
около Кяхты), .Чанчжур1я, Корея, Япов!я и сйв. Америка (таг.).

' " 1 4 9 . S 1B 1R A E A  M A X IM . С И Б И Р К А .

Цв'Ьты, вс.1'Ьдств1е недоразвит1я, двудомные; мужск1е съ горизонтально 
откинутыми лепестками и превышающими ихъ тычинками; пестики недоразви
тые, маленьк1е (около 0,5 мм.), пом'Ьщающ1еа на самомъ дн* чашечки. 
Женск1е цв^ты съ недоразвитыми тычинками, которым значительно короче 
почти прямоетоячихъ лепеетковъ и не содержатъ въ иыльникахъ пыльцы; 
пестики равны чашечк'Ь, съ гладкими завязями, сросшимися между собой при



основан1и по брюшнымъ швамъ и чередующимися съ долями чашечки. Шодъ. 
из'ь гл<ядкихъ, прямостоячихъ листовоЕъ; с'Ьмена б'Ьлковыя.

554. Sibiraea laevigata Maxim. С. гладкая. Гладк1й кустарншсъ съ> 
толстыми в’Ьтвями, покрытыми темно-бурой корой, 60— 150 см. выс. Листьж 
цельные, ц'Ьл1.нокрайн1е, сидяч1е, молодые при основанш немного рЪсничатые,.
в.зрослые совершенно гладк1е, толстоватые, сЬровато-аеленые, продолговатые,,
4—12 см. дл., 1—2,5 см. гаир. къ основсятю постепенно суженные, на вер- 
xyniKt закругленные, лишь на самомъ кончик^ съ маленышмъ заострен1емъ. 
Цв'Ьты расположены длинными кистями, собранными въ свою очередь въ 
метелку; каждая кисть снабжена при основан1и листовидными, постепенно 
кверху уменьшающимися iipimBiiTHHKaMH; каждая цветоножка кроме того съ 
маленькимъ ланцетовидным'!, или линейнымъ прицв’Ьтничкомъ. Чашечка ши- 
роко-колокольчая, снаружи гладкгш, внутри на дн'Ь покрыта длинными во
лосками; лопасти ея широко-яйцевидныя, туповатыя, более коротк1я, чемъ 
трубка. Венчикъ белый, около 5 м.м. въ поперечн., у женскихъ цветковъ 
немного меньше; лепестки округлые. Листовки гладшя, прямостояч1я, около 
6 мм. дл. (Maxim. Adnot. de Spir., p. 215. Spiraea laevigata L.--Ledb. 
FI. alt. II, p. 216. Spir. altaica Pall., FI. ross. I, p. 37, t. 23).

Встречается только въ замадноиъ А лтае— во невысокн.мъ горпымъ долинаиъ, обра
зуя нередко бол1.ш1я заросли. Тигерекск1й и Ива!ювск1й бЬльи в'ь яижв. ч., Риддср- 
ск1й рудн., нос. Апдреевск1й, .между Секнсовкой и Вобровкой, Усть-Камсногорскомъ и 
Облакеткой, въ дол. р. Чарывга, около д . Тюдралы, въ дол. р. 1оло, на перевале съ 
этой последней на р. Ебагапъ, въ ,дол. р. Кок-су, между Абаемъ и Краснояркой. 
Цв. во втор. НОЛОВ, мая и въ 1юне.

ООл. распр. KpoM'h Алтая найд. еще только пь Тяпь-шанЬ.

1 5 0 . S O R B A R I A  А.  Вт.  Р Я П И Н И И К Ъ .

Цветы обоеполые; завязи пестиковъ сросш1яся между собой при основа- 
н1и и расположенный противъ долей чашечки. Семяна белковыя. Кустарпикъ 
съ перистыми листьями, снабженными прилистниками и съ цветами въ гу
стой пирамидальной верхушечной метелке.

555. Sorbaria sorbifolia А. Вг. Р. обыкновенный. Высок1й кустар- 
никъ 1—3 м. выс. Прилистники на безцветныхъ ветвяхъ полусердцевидные, 
крупно-зубчатые, на цветоносныхъ—ланцетовидные, цельнокрайн1е; те и дру- 
rie на короткихъ черешечкахъ. Листья перистые, съ 4—7 парами лаяцетовид- 
ныхъ, заостренныхъ, удвоенно-пиловидно-зубчатыхъ листочковъ 3 — 6 см. дл.,
1 —2 см. шир. Цветы собраны на верхушке ветвей въ крупным и густыя 
пирамидальным метелки. Чашечка коротко пушистая съ 5 яйцевидными, на 
конце закругленными, по краямъ ресничатыми Лопастями, при плодахъ отво
роченными книзу; трубка ея выстлана мясистымъ слоемъ, плотно прилегающимъ 
къ ея окраине и не образующемъ здесь лопастной оторочки. Венчикъ бе-



лый, вдвое болЪе чашечки, около 7 им. въ попереча.; лепестки почти округ
лые, короче тычйнокъ. Завязи пестиковъ и листовки пушистыя, прямостоячая,. 
пос.'1'Ьдн1я ОКО.Ю 5 мм. дл. (Maxim. Adnot. de Spir., р. 223, 1. Spiraea sor-
bifolia L.—Ledb. FI. ross. П, p. 15).

a. glabra Maxim., 1. c. Листья глaдкie.
[3. stellipila Maxim., 1. c. Листья снизу, по крайней Mipb по нервамъ, 

черешки ихъ, а также верхушки молодыхъ ветвей, цветоножки и ocHOBanie 

чашечки покрыты звездчатыми волосками.
Обе формы (вторая рФже) встречаются по лФсвымг болотавъ и болотистымъ бе- 

регамъ лесныхъ речекъ—въ северовосточн. частя губерн1в: верховья р. Кети и водо- 
разделъ до р. Мал. Каса, верхов, р. Чети съ ея притоками; весколько экземпляровъ 
первой формы найдено кроме того на бер. р. Оби около с. Ново-Ильанскаго (не
сколько выше устья р. Кети). Цв. въ (юле.

Обл. распр. С'Ьверовосточн. ч. Томск, губ., Енисейская—по р. Енисею—съ широты д. Алин- 
ской (6.3';»“ с. ш.) до д. З.глевской {Ь Т ‘2 0 '  с. ш.), Забайкальск, обл. (около Нерчинска, между 
р.р. Читой и Нерчей и др. м.), Якутская (но р. JleHt между устьями А.лдана и Вилюя, въ долинЪ 
послкдияго и южике), Приморская (Одотскъ, Аяиъ, долина р. Маймакана, Удской острогъ), Кам
чатка, Амурск., Уссур1йск. обл., остр. Садалинъ, Мавчжур(я, Япон1я, Туркестанъ (ущелье блиаъ 
Ши1'има11дана—вь Ферганской обл.), запади. Гималай.

СЕМ. 29. РОМАСЕАЕ. ЯБЛОЧНЫЯ.

Цветы правильные; Чсчшечка колокольчатая, 5-лопастная, остсающаяся; 
трубка ея до ocHOBanifl лопастей выстлана мясистымъ слоемъ, къ краю ко- 
тораго црикрепллются тычинки и ленестки. Венчикъ 5-лепестный, лепестки 
сидяч1е, округлые, чередующ1еся съ лопастями чашечки. Тычинки многочислен- 
ныя (20 и бо.гЬе). Пестики въ числе 1—5; завязи ихъ содержатъ обыкно
венно но 2 семяпочки (редко более или одну), сростаются своими спинками 
съ трубкой чашечки, а также по большей части и между собой, образуя въ 
общемъ какъ-бы одну нижнюю, I —5-гнездную завязь; столбики недлинные, 
обыкновенно свободные, съ маленькимъ рыльцемъ. Плодъ шаровидный, обра- 
.зующ(йся вследств(е сильнаго разростан(я тканей чашечной трубки, который 
становятся потомъ мясистыми или более или менее сочными; на верхушке онъ 
несетъ засохппя обыкновенно лонасти чашечки; стенки завязи также не
сколько разростаются, становятся жестко-перенончатыми, хрящеватыми или 
твердыми костеобразными, отчего плодъ является или въ виде ягоды (яб-тока) 
или костянки. Гнезда плода, т. е. бывшiя завязи, содержатъ по 2 или, 
BC.TeACTBie недоразвит1я, по 1 безбелковому семени (редко большее коли
чество ихъ). Heбoльшiя деревья и кустарники съ очередными цельными, 
.лопастными или перистыми листьями, съ прилистниками, нередко отпадаю
щими. Цветы расположены щитками, въ кистяхъ или метельчато, реже 
одиночные.



1. Кустарникъ съ кр̂ Ьпкими длинными колючками на в'Ьтвяхъ; листья 
неглубоко лопастные, остро-зубчатые. . . . 151. Crataegus.

— Иеколюч1е кустарники съ ц̂ л̂ьными и цЪльнокрайними листьями.
152. Cotoneaster.

— Деревцо бе.зъ колючекъ, съ перистыми листьями. . 153. Sorbiis.

151. CRATAEGUS L. БОЯРЫШНИКЪ.

Пестиковъ 2—5 (рЬже 1), завязи ихъ между собой сросш1яся; при шю- 
дахъ KOCTeHtKiuiia. Плодъ—шаровидная костянка съ 2—5 косточками, за
ключенными въ мясистую, мало сочную мякоть, на BepxyinKt снабженный остаю- 
ш,имися долями чашечки горизонтально откинутыми и прижатыми къ плоду.

556. Crataegus sanguinea Pall. Б. сибирск1й. Кустарникъ, иногда 
растущ1й небольшимъ деревцомъ, 1—4 м. выс., съ крепкими, толстыми, пря
мыми, красно-бурыми, блестящими колючками 2—3,5 см. дл., око.ю 2 мм. толщ. 
Листья округло-яйцевидные, при основав1и широко-клиновидные, 3—7 см. 
дл., 2—5 см. шир., на короткихъ нежелезистыхъ черешкахъ, слегка воло
систые, въ верхней половин'Ь обыкновенно неглубоко 7—9-лопастные и остро- 
пиловидно-зубчатые. Прилистники ланцетовидные, по краямъ железисто-бахром
чатые. ЦвЬты на концахъ короткихъ вЬточонъ въ щиткахъ; цветоножки 
гладк1я, снабженныя такими-же, какъ прилистники, прицветниками. Чашечка 
гладкая, съ широко-трехугольными, острыми зубцами, более короткими чемъ 
трубка. Венчикъ белый, 12—13 мм. въ поперечн.; тычинки немного длин
нее лепестковъ, съ темно-порпуровыми пыльниками. Пестиковъ 3 или 4; 
костянки почти шаровидныя или овальпо-шаровидныя, ярко-красныя, п. 3—4 
косточками (Ledb. F1. alt. II, р. 221).

Растет’ь во разрежевнымъ лесамъ, лесвымъ оиушкамъ, луговинамъ и околи pt- 
чекъ—во иногилъ местахъ лесной а изредка по окраннаиъ степной области. С. Кол- 
пашево я Ново-Ильинское, верхов, р. Чети, Чулыма близъ с. Боготола, окр. Томска, 
иетухово, Сеиилужное, Богородское, Баткатъ, Кожевникова, Уртамъ, около Иксинскаго 
болота, с. Яръ, Бычкова, Проскоково, Ачинская, Ильинское, Терешкипа (въ Кузнецк, 
степи), окр. Кузнецка, между Бунгуромъ и Калачевой, Берское, Бариаргвг-Кытманово, 
между с. Кибизенью и р. Пыжей, дол. р. Эбелю, Катуни между устьемъ этой по
следней, Котандой и Нижн. Уймономъ, дол. р. Чарыша около д. Тюдралы, Колы- 
ванск1й зав., около с. Локоть по р. Алею. Цв. въ мае и 1юне.

Обл. раопр. Восточн. Росс!я, среди, я южн. Уралъ, Тобольск, (съ широты Тобольска и до 
южв. гран, губ.), Тонек., Енисейск, (съ 61° с. ш .—Ворогова на Eiiucet и до южн. гран, губ.), 
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (по р. JleHt между Наискинь улусомь. устьемъ Вилюя и 
Чириименъ, по р. Вилюю, Якутскъ), Приморск. (Удской острогъ), Амурская, Уссур1йская обл., 
остр. Сахалннъ; Акмолинск., Сенипалатинск., Семир^ченск. обл., воет. Туркеставъ, Моигол1я (скверн, 
— доливы р.р. Элегеса—притока Улу-кдена, 'Гансы и Анаса — приток. Бей-кхеиа!), Манчжур1я, 
Китай.



152. COTONEASTER MED. КИЗИЛЬИИКЪ.

Пестики въ чис.т'Ь 2—5; завязи ихъ на брюшной сторон  ̂ между собой 
не сросш1яся, превр<чщающ1яся потомъ въ ЬсЬмянныя косточки. Плодъ— 
ма.ю-сочная, мучнистая костянка съ 2—5 косточками, выдающимися своими 
верхушками изъ мякоти плода й прикрытыхъ сверху сходящимися, Неувядаю
щими, мясистыми лопастями чашечки. ,

557. Cotoneaster uniflora Bge. К. одноцв-Ьтный. Низий, съ непра
вильно раскинутыми ветвями, кустарничекъ 30—60 см. выс., иногда-же со- 
вс'Нмъ распластанный и прижатый къ почв'к. Листья яйцешдные или зллии- 
тпчееые, тупые или заостренные, ptHbaoKpaftHie, 1—3 см. дл., 6—20 м». 
шир., сверху темно-зеленые, снизу блгьдные, обыкновенно с т т  пугиистые 
или даже почти гладте. Цв-Ьты пазушные, обыкновенно одшочные, р'Ьдко 
въ числ'Ь 2, ионикш1е на равныхъ имъ или бол-йе короткихъ, гладкихъ цв*- 
тоножкахъ. Чашечка колокольчатая, около 4 мм. дл., съ широко-яйцевид
ными тупыми лопастями, который на половину короче трубки. Лепестки зеле- 
иовато-б'Ьлые или розоватые, широко-яйцевидные, едва длиннее чашечныхъ 
долей (около 2 мм. дл.). Тычиночныя нити мало расширенныя, кверху по
степенно суж енные. Пестиковъ 3—4; столбики ихъ короче чашечки, равно- 
.м'Ьрной толщины, рыльце ма.ленькое, не шир'Ь столбика; завязи сверху и 
ocHOBaiiifl столбиковъ волосистый. Костянки овально-шаровидныя, около 6 мм. 
дл., зр'Ьлыя красный, блестяш,1я, съ 3—4 косточками (Ledb. El. alt. II, 
р. 220.—Icon. fl. TOSS. t. 269).

Широко-раопростраиенный видъ въ альп1йской области Алтая, гд  ̂ растетъ по 
скаламь, каиеннымъ розсыпялъ, рйже на мохово-лишайниковой тундр'Ь и альп1йскихъ 
лугахъ: спускается однако и много ниже лесного пред4.та, гд'Ь встречается нередко 
па открытыхъ степныхъ каиеннстыхъ склонахъ въ сообществе съ некоторыми степными 
растен1ялн. Г. Синюха около Колыванскаго зав.. Мохнатая сопка—около с. Шема- 
наихи, Тигерекск|'й, Коргонск!й, Ивановск1'й белки и въ верхов, р. Кытмы. около д- 
Тюдралы, Нижн. Уймона—на блин{айшихъ невысокихъ сонкахъ и на Маргалинскомъ 
бЬлке, г. Кызылъ-Ябага около Котанды, Теректинск1е белки, горы въ верхов, р.р. 
Эбелю, Лчика, Шавлы, нлоскогорье Джёлтысъ-коль, около оз. Эштуколь, верхов, р.р. 
Тёгё, Чеганъ-Узуна, Джёло, Чуп около устья Курая, верховья последняго, Куадру, 
г. Ллтынъ-ту—у Телецкаго оз.; верхов, р. Яссатера, между оз. Серлю-коль и р. Джю- 
малой. дол. р. Ак-кола—притока Алахп, дол. р. Вухтармы и Канаса. Цв. въ мае 
и пач. iiona.

Обл, распр. .Аггай, горы Семшшлатииск. и Семиречепск. обл., Саяны въ предал. Енисейск, 
губ. (MipcKoft и .U'liaiicitift хребты!), южн. ч. Иркутской (горы въ верхов, р. Оки), с4в. Монгол1я 
(хр. Отигь-тайга —въ излучииЬ Бей-кхсма, хр. Танну-Ола въ верхов, р.р. Куйле и Песте-Карасуи!).

5-VS. Cotoneaster vulgaris Lindl. К. обыкновенный. Кустарникъ 0,5 
--1,5 м. выс., редко выше. Листья яйцевидные или эллиптичесше, тупые или тупо



заостренные, ц4льнокрайше, сверху темно-зеленые, слегка пушистые и.ш глад- 
кге, снизу бгьловатые, покрытые тонкимъ войлокомъ изъ короткихъ мяг- 
кихъ волосковъ, 2—4,5 см. дл., 1,5—3 см. шир. Цв'Ьты въ числгь 2—15 
или болт, въ кистяхъ или щитковидныхъ метелкахъ, бол’Ье длинныхъ, ч^мъ 
листья или равныхъ имъ, выходящихъ изъ верхушки очень короткихъ в^то- 
чекъ, снабженныхъ нисколькими листьями. Цветоножки поникш1я, пушистыя 
съ легко опадающими продолговатыми буроватыми прицветниками. Чашечка 
гладкая, около 4 мм. дл., съ широкими, тупыми, почти полукруглыми лопа
стями, который вдвое короче трубки, по краямъ гладк1я, перепончатыя или- 
же ресничатыя. Лепестки беловато-розовые, вдвое длиннее чашечпыхъ долей 
(око.10 3 мм. дл.), почти округлые, слегка .зазубренные. Тычиночным нити 
сильно расширенныя (до мм.), плостя, лишь на самой верхушке, подъ 
пыльниками, вдругъ утонченныя. Пестиковъ 2—4, обыкновенно 3; столбики 
короче чашечки, кверху почти не утолщенные, съ маленькимъ рыльцемъ, оди
наковой ширины со столбикомъ. Завязи длинно-шерстистыя, равно какъ в 
ocHOBaHie столбиковъ. Костянки обратно-яйцевидно-шаровидныя, 7—8 мм. дл., 
съ 2 —3 косточками.

а. erythrocarpa Ledb. FI. alt. II, p. 219. Зрелые плоды красные.
р. melanocarpa Ledb., 1. с. (С. nigra AVahl.) Незрелые плоды темно

красные, вполне зрелые—черные, покрытые обыкновенно сизымъ налетомъ.
Первая форма встречается редко, вторая--более обыкновенна. Растетъ въ ве- 

которыхъ нестахъ лесной области, но особенно часто нопадается въ горной части 
степной, въ равнинныхъ-же стеняхъ совсемъ отсутствуетъ; на горахъ поднимается 
нередко до высоты лесного предела. Обитаетъ по склонаиъ, преимущественно каме- 
нистымъ или щебнистымъ, на скалахъ, реже но сухимъ леснымъ опушкамъ. Берега 
р. Васюгана около устья р. Чижапки, окр. Томска (по береговымъ склонаиъ Томи), 
въ верховьяхъ р. Чети и Чулыма около с. Воготола, д. Бычкова на Томи; въ Куз
нецкой степи—около Абышевой, Брюхановой, Пестеревой, Семенушкиной, Салаира, 
Гурьевск. зав., Карагайловъ, Терешкиной, Афониной, Зеньковой; Кузедеево (Катунская 
гора) и CnaccKift пр1искъ на КондомЬ; д. Девкина, Варнаулъ, д. Карасукъ (восточнее 
Улалы), с. Чемалъ; д.д. Курья, Ручьева, Савушка, Колыванск1й зав., г. Синюха и 
Глядень, Змеиногорскъ, с. Верхне-Убинское, Риддерск1й рудн., Шульбинская, Усть- 
Каменогорскъ, д. Кондратьева на БухтарлЬ; Тнгерекск1й и Коргонсшй белки, дол. р. 
Чарыша около ст. Чарышской, д. Кортонской, Чечулихи, дол. р. Коксу, Катуни отъ 
Нижн. Уйиона до устья Эбелю, Маргалинск1й белокъ, дол. р. Курагана, верхов, р.р. 
Соёнъ-Чадыра, Каира и Текелю, дол. р.р. Эбелю, Ачцка, Маашей, Эшту-коля, Чуй 
около устья Курая и выше, дол. этого пос.тедняго, оз. Чейбекъ-коль, дол. Башкауса 
около устья Куадру, Янъ-Улагана, Чулышмана между Куту-ярыкомъ и устьеиъ Баш
кауса; между 03. Серлю-коль я р. Джюмалой. Цв. въ мае и 1юне.

Обл. распр. Больш. ч. западн. Европы и Рос«и, Крымъ, Кавказъ, Уралъ, Тобольск, (съ шир. 
Самарова и до южп. гран. губ.). Томск., Енисейск, (почти съ 66° с. ш.—устье Нижи. Тупгузки и 
южн4е; Саяны!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (по р. Чояе, притоку Вилюя и въ верхов.



Лены), д. Покровка—при сл1яши Шилки и Аргуни; Акмолинск., Семипалатинск., СемирФненск. обл., 
Туркестан'ь, скв. Перс1я, Монгол1Я (въ сЬв.—бассейнъ р. Вей-КАема и его нритоковъ —Хамсары, 1й- 
сука, Аздса, Систыгъ-кхема, Тапсы; хр Танну-Ола—въ верхов, р.р. Арты-кхема, Куйле, Ак-карасука, 
близъ о;). Убса въ yn;eAbt р. Каад.!), Маечжургя, запади. Тибетъ.

153. S0RBUS L. РЯБИНА.
Пестикопъ 3—4, р'Ьже 2. сросшихся между собой завязями, станки ко- 

торыхъ при плодахъ становятся жестковато-перепончатыми и образуютъ пе
регородки между гнездами, заключаюш,ими сЬмена. Плодъ—некрупная, шаро
видная, сочная 3—4-, Р'Ьже 2-гн’Ьздная ягода съ I, р4же съ 2 сЬмянами 
въ каждомъ гн’Ьзд'Ь.

559. Sorbus aucuparia L. Р. обыкновенная. Деревцо, иногда расту
щее кустомъ, 3—10 м. выс.; почки и мо.юдыя в^тви пушистыя. Листья пе
ристые, сверху гладк1е, снизу слегка пушистые, молодые сильн’Ье, съ 5—10 
парами продолговатыхъ или ланцетовидныхъ, острыхъ, почти сидячихъ, пило- 
впдно-зубчатыхъ листочковъ 4—S см. дл., 1—2 см. шир. Цв'Ьты собраны 
на концахъ в'Ьтвей крупными густыми щитками. Чашечка почти гладкая, съ 
шнроко-трехугольными зубцами, которые немного короче трубки В'Ьнчикъ 6"b- 
лый, 7 —9 мм. въ поперечн.; лепестки округлые, почти равны тычинкамъ. 
Пестиковъ 3 — 4, завязи на верхушк'Ь и основан1е столбиковъ длинно-воло- 
систыя. Плоды шаровидные, ярко-красные, 8--10  мм. въ ноперечник’Ь (Pirns 
aucuparia Giirtii.—Ledb. FI. alt. II, p. 223).

Растет'ь no л'Ьсаяъ, ихъ окраинамъ, берега.чъ р'Ькъ—почти всюду въ л'Ьсной об
ласти ц вь пограничных'ь съ ней частяхъ стеиной; въ горахъ встр'Ьчается j^ ako, 
хотя поднимается иногда высоко—лишь немного ниже лЬспого иредЬла; въ восточ- 
номь Ллта'Ь отсутствуетъ. Берега р. Васюгана около устья Чижапки, Колпашево и 
Ново-Ильинское на Оби, верховья р. Кети и южн'Ье—обыкновенно. Въ стенныхъ рай- 
онахъ найд. около д, Брюхановой— въ Кузнецк, степи, въ нредгорьяхъ запади. Алтая 
— около Колыванскаго зав., 3jrbHnoropcKa, Ше.«анаихп, между Черемшанкой и Тар- 
ханскимъ, въ дол. р. Алея, д. Фыкалка бли'зъ Бухтармы; на Алта'Ь бол'Ье глубокгя 
мЬстонахожден1я: РиддерскЩ рудн., дол. р.р. Курагана, Катуни между Нижн. Уйио- 
номъ и устьриъ р. Эбелю, долина этой посл-Ьдией и Чулышиана между устьемъ Баш- 
кауса и Толецкимъ оз.; на юговостокъ отъ лин1и, проведенной черезъ эти пункты, 
рябина уже ни разу не наблюдалась. Цв. въ конц'Ь мая и въ 1юн'Ь.

Обл. распр. Вольш. ч. Европы, Крымь, Кавказъ, Уралъ, Тобольск, (съ 67° с. ш.— р. Щучья 
ц ,1 0  южи. гран, губ.), Томск., Еиисейск. ('почти съ 70° с. ш.— Селякино на Enucet и южн^е до 
Саявь), HpjtyTCK. губ., Забайкальск. (Нерчиаскъ), Якутск, (съ шир. Средне-Колыиска и южн'Ье), 
Амурск., УссурЩск. обл., остр. Сахалипъ; Акмолинск, (окр. Омска), горн Семипалатинск, и СемирЬченск. 
обл., Тянь-Шань, Туркестанъ, сЬв. Мопгол1я (верхов, Бей-кхема и его притоковъ—Систыгъ-кхеиа, 
Хамсары, Азаса, оз. Тоджи-куль), Манчжур1я, сЬв. Китай, Япон1я (таг.), зап. Гималай, сЬв. Америка.

СЕМ. 30. ONAGRARIEAE. ОНАГРИКОВЫЯ.

Цв'Ьты правильные; чашечка опадающая, р'Ьже остающаяся, глубоко, 
иногда до самаго основан1я 2 или 4-разд'Ьльная; В'Ьнчикъ 2 или 4-лепест-



ный, прикр'Ьпленный вм^ст* съ тычинками къ краю чашечной трубки при: 
основанш ея долей, р^же къ мясистому кольцеобразному околопестичному 
диску. Тычинки въ одинаковомъ числ* или вдвое бол-Ье противъ до.тей ча
шечки и лепестковъ. Пестикъ 1 съ нижней, р'Ьже полунижней, 2—4-гн4зд- 
ной завязью, съ одной или многочисленными сЬмяночками въ каждомъ гн^зд'Ь, 
прикрепленными къ осевымъ семяносцамъ. Столбикъ нитевидный, съ голов- 
чатымъ, булавовиднымъ или 4-лонастнымъ рыльцемъ. Плодъ различный,— 
или въ виде стручковидной, 4-створчатой, многосемянной коробочки или-же 
нераскрывающ1йся, орешковидный, иногда тве])дый и крупный 1—2 се- 
мянный.

1. Долей чашечки, лепестковъ и тычинокъ по 2, плодъ не раскры-
ваюпцйся, грушевидный, покрытый крючковидными щетинистыми 
волосками.................................................................155. Circaea.

— Долей чашечки и лепестковъ по 4, тычинокъ 4 или 8 . . . 2
2. Тычинокъ 8, плодъ—многосемянная стручковидная, 4-етворчатая

коробочка, семена съ хохолкомъ......................154. Epilobium.
— Тычинокъ 4, плодъ крупный, твердый, ореховидный, съ 1 се.че-

немъ; водяное pacTCHie........................................... 156. Тгара.

154. EPILOBIUM L. КИПРЕЙ.

Чашечка глубоко 4-раздельная, по отцветан1и отпадающая; венчикъ 4- 
лепестный, тычинокъ 8, прикрепленныхъ вместе съ лепестками при основа- 
н1и долей чашечки; изъ нихъ 4 несколько длиннее оотальныхъ. Пестикъ съ
4-гнездной завязью, нсдлиннымъ нитевидныиъ столбикомъ и 4-лопастнымъ 
или булавовиднымъ рыльцемъ. Плодъ—длинная, линейная, 4-гранная и 4- 
гнездная стручковидная коробочка, раскрывающаяся сверху внизъ, между углами, 
четыремя створками, несущими перегородки. Семена въ каждомъ гнезде 
многочисленный, снабженный длипнымъ хохолкомъ.

1. Рыльце 4-раздельное, съ длинными, расходяпщмися, продолговато
линейными долями ............................................................................ 2

—̂ Рыльце цельное, булавовидное..........................................................5
2. Цветы крупные, п.тоско раск[1ытые, 3—5 см. въ поперечнике;

чашечка до основан1я раздельная, безъ трубки; лепестки цельные, 
листья цельнокрай1й е .........................................................................3

— Цветы мельче, не плоско раскрытые а воронковидные—съ косо
вверхъ направленными .лепестками, на верхушке 2-лопастными; 
чашечка съ короткой трубкой, листья зубчатые................................ 4

3. Все листья очередные, цвета въ длинной, дово.льно густой кисти, 
лишенной листьевъ, лишь съ мелкими прицветниками; сто.лбикъ 
почти одинаковой длины съ тычинками, дугообразно внизъ загнутый.



при основаши волосистый; высокое (60—150 см.) лесное или лу
говое растен1е...........................................  560. Е. angustifoliura.

— Лишь BepxHie листья очередные, остальные супротивные, цв^ты 
въ недлинной рыхлой кисти съ лиетьяии лишь немного мельче 
стеблевыхъ; столбикъ вдвое короче тычинокъ, весь гладий; не
высокое (15- 40 си.) горное растете . . 561. Е. latifoliura.

4. Растен1е мягко-мохнатое отъ длинныхъ, тонкихъ, оттопыренныхъ 
волосковъ; листья сидяч1е, стеблеобъеылющ1е, зубцы у нихъ крюч
ковидные; цв^ты крупные (лепестки не короче 15 мм.) . 562.

Е. hirsutnra.
— Стебель коротко-пушистый, листья почти гладше, на очень ко-

роткихъ черешкахъ, зубчики не крючковидные, лепестки не длин- 
н'Ье 10 мм.......................................... ..... . 563. Е. montanum.

5. Листья ц'Ьльноврайн1е......................................................................6
— Листья зубчатые, стебли съ выдающимися продольными лип1ями. 7
6. Листья сидяч1е, ланцетовидные или ланцетовидно-.1инейные, 2—9

си. дл., стебли paBHOMtpHO пушистые или гладк1е; лопасти ча
шечки ланцетовидныя, острыя, пушистыя, равно какъ и коро
бочка; болотное pacTenie съ одиночнымъ, бол'йе или менФе вы- 
сокимъ (15—50 си.) стеблемъ...................... 566. Е. palustre.

— Листья продолговато-яйцевидные, тупые, 7—20 мм. дл., стебли
гладк1е, лишь съ 2 продольными пушистыми лин1ями; лопасти 
чашечки продолговато-яйцевидныя, тупыя, почти гладк1я, равно 
какъ и коробочка; низкое (3—12 см. выс.) альп1йское раетен1е, 
обыкновенно съ многочис.тенными стеблями. . 567. Е. anagalli-

difolium.
7. Почти гладкое; листья сидяч1е, на стебл'Ь—съ приросшими къ

нему краями, немного низб'Ьгающ1е; доли чашечки постепенно за
остренный.........................................................  565. Е. adiiatum.

— Коротко-пушистое; листья на короткихъ черешкахъ, доли чашечки
на конц^ вдругъ заостренный...................... 564. Е. rosemn.

560. Epilobiurn angustifolium L. К.—Иванъ-чай. Много.^тникъ съ
ползучимт. корневйщемъ и прямостоячимъ высокимъ стеб.темъ 60—150 си. 
выс. .1 ист1.я воъ очередные, сидяч1е, ланцетовидные, заостренные, почти 
ц1ьльнокрайн1е, лишь съ р’Ьдкими, мелкими, мало зам'Ьтными железистыми 
выпуклинами по краямъ, гладк1е, снизу бл'Ьдно-зеленые и съ р^зко вы даю 
щимися жилками, 5—12 см. дл., 7—20 мм. шир. Цв1)ТЫ крупные, со
бранные на конц'Ь стебля въ длинную кисть', цв'йтоножки при основанш 
съ мелкими линейно-ланцетовидными прицв-Ьтниками. Чашечка покрашенная, 
до основан1я разсЬченная, безь трубки, съ горизонтально откинутыми, не



олинаковой ширины, ланцетовидными или почти линейными чашелистиками, 
снаружи мелко-волосистыми. В’Ьнчикъ пурпурово-розовый (при высушиван1и 
CHĤ ion̂ ift), горизонтально раскрытый, около 3 см. въ поперечн.; лепестки 
обратно-яйцевидные, цгьльные, при основан1и суженные въ коротк1й ного- 
токъ, почти равны или немного длинн'Ье чашелистиковъ. Тычинки раскину
тый, столбикъ почти одинаковой длины сь ними, дугообразно загнутый 
книзу, при основант волосистый, Ры.1ьце 4-разд'Ьльное, лопасти его длин
ный, линейння, расходяш;1яся. Завязь, цвЬгоножки и коробочки густо по
крыты мелкими прижатыми волосками (Ledb. F1. alt. II, р. 68. Hausskneclit, 
Monogr. d. Gatt. Epilob. p. 37, № 1.)

Растетъ no разр^женнымъ л̂ Ьсамг, опушкамъ, оврагамъ, л'Ьснымъ, иногда стен- 
нынъ лугамъ—всюду въ лесной области и въ HeBlie безплодннхъ частяхъ степной. 
Вер. р. Васюгана около Айполовскихъ юртъ, верхов, р. Кети и водоразд’Влъ до р. 
Малаго Каса—скверн. л'Ьстонахожден1я; южн'Ье очень обыкновенно. Въ Кузнецкой 
степи пайд. около д.д. Абышевой, Карагайливъ и Терешкиной, въ Варабннской— 
около д.д. Тарышкиной, Крутыхъ логовъ, Сектинскаго, Иткульскаго, Каяка, Индер- 
скаго, Карачинскаго оз., Солоновки, въ Варнаульск. и Б1йской—около Кытманова, 
Мысовъ, BiaoKypHXH, Карасука; въ стенныхъ предгорьяхъ запади. Алтая—около Ко- 
лыванскаго озера и завода, Черемшанки, Тарханскаго, Секисовки, Ульбинскаго, Ct- 
вернаго. Въ бол̂ е высокихъ частяхъ Алтая встречается реже, хотя поднимается до 
высоты лесного предела. Южнее лиши, проведенной черезъ Риддсрсшй рудн.,д. Коксу, 
Нижн. Уймонъ, нижнюю дол. Курагана, дол. р.р. Эбелю, Ачика, Маашей, Курая, 
Куадру и Янъ-Улагана это растен1е найд. еще только въ верхов. Бел. Берели, между
0 3 . Ссрлю-коль и р. Джюмалой и въ дол. р. Ак-кола, притока Алахи. Цв. въ конце 
!ювя и въ 1юле.

Обл. распр. Почти вся Кврогш, Крымъ, Капказъ, вся Сибирь отъ Урала и Ледовитаго океана 
до Великаго океана и Монгол1И, остр. Са.халииь; Акмолинск., Семипалатинск., Семир1;чепск. обл., 
Туркестанъ, Мал. Asia, Монгол1я (въ сЬверн.—бассейнъ р. Вей-кхема и хр. Танну-Ола, часто!) Ки
тай, Япон1я, Тибетъ, запади. Гималай, остр. Мадейра и Канарск1е, с4в. Америка.

561. Epilobium latifolium L. Е. широколистный. Корневище толстое, 
стебли обыкновенно многочисленные, прямостояч1е, отчасти вос.ходянце, про
стые или ветвистые, гладше или покрытые мелкими прижатыми волосками, 
15—40 см. выс. Листья гладк1е или коротко-волосистые, почти сидяч1е. 
супротивные, лишь въ верхней части очередные, толстоватые, бледно-зеле
ные, эллиптически-ланцетовидные или ланцетовидные, при ochobhiuh клино
видные, кверху суженные, на самомъ конце туповатые, цплънокранте, кой 
где по краямъ съ неясными, железистыми выпуклинами, 2—5 см. дл., 0,5 
— 1,5 см. шир., жилки на нихъ не выдающ1яся, срединная—беловатая. 
Цветы на концахъ стеблей въ негустыхъ и недлинныхъ кистяхъ, снабжен- 
ныхъ при основанш цветоножекъ листьями, которые почти одинаковой ве
личины или немного мельче стеблевыхъ. Чашечка покрашенная (пурпурово- 
ф1олетовая), почти до основан1я раздельная, безъ трубки, съ ланцетовид



ными острыми долями, покрытыми короткими прижатыми волосками. ВФнчикъ 
крупный, лилово-пурпуровый, горизонтально-раскрытый 3,5—5 см. въ 
поперечн.; лепестки немного длиннее чапгечныхъ долей, обратно-яйцевидные, 
на верхушк* цельные, по краямъ нер'Ьдко мелко-зазубреняые, 2—2,5 см. 
дл. Столбикъ совершенно гладкш, почти вдвое короче тычинокъ, лишь подъ 
конецъ цв'Ьтен!я загнутый книзу, рыльце 4-лопастное, съ про.цолговатыми, 
расходящимися лопастями. Коробочка прижато-пушистая, 3 —8 см. дл., 2—3 
ми. шир. (Ledb. F1. alt. II, р. 68. Hausskn. Moaogr. Epil. p. 190, ,1'ё 4).

var. glabrescens Hausskn. 1. c. Стебли и листья гладк1е и.1и почти 
глад1ие.

Свойств, нижнему поясу альп1йской области центральнаго и восточяаго Алтая, 
гд1  встречается по сыроватымъ галешниковынъ или щебнистыиъ берегамъ речекъ, 
ледвиковымъ иоренамъ, ркже ва щебнисто-моховой тундре. По долинамъ рЬчекь 
спускается иного ниже лесного предела, обитая также на галешвиковыхъ берегахъ. 
Катупск1е белки въ верхов, р.р. Катуни, Курагана, Ак-кема, 1едыгеиа, Бел. Берели, 
окр. Ннжн. Уйиона; Чуйск1е белки въ дол. р.р. Ачика, Шавлы, Джёлтысъ-коля, 
Маашей, Чеганъ-Узуна, Чуй, Тёте, Джёло, Талдуры, Тархатты, Яссатера, Калгутты; 
верхов, р.р. Курая, Куадру, Янъ-Улагана, дол. Башкауса, Чулышиана; въ Кузнецкомъ 
.\латау—въ дал. Больш. Кызаса и Чебалсука. Цв. во втор, полов. 1 юня и въ 1юле.

Обл. распр. Ислаыд1я, арктич. Puccia, Новая Земля, cte. Уралъ, Алтай, въ Еписейск. губ.— 
арктическ. (пе юаснке бв '/з"— Кантайка) и алы]1йск. обл. С'аянъ (дол. р. Золотой!), южн. ч. 
Иркутск, (горы около Байкала), Забайкальск., Якутск, обл., Чукотсшй иолуостр. до Берингова 
пролива, Приморск, обл., бассейпъ Бурей и Амгуни, Амурская обл.; южн. Алтай, СемирЬченск1й 
Алатау, Тяш.-гаапь, Туркестаег, с4в. Монгол!я (верховья притоковъ Бей-кхема: Оистыгъ-кхема, Азаса, 
Питче—О, хребты Тиматъ-тайга и Отыгъ-тайга, хр. Таиву-Ола въ верхов, р.р. Куйле, Ак-карасука 
и др. м1), запади. Гималай, сЬв. Америка, Греиланд1я.

.■)62. Epilobium hirsutum L. К. мохнатый. Стебелыфямоетояч1й, вет
вистый, Г)0— 120 см. выс., мохнатый отъ длинныхъ, тонкихъ, горизон- 
тпльно-отстоящихъ и кроме того короткихъ железистыхъ воло«:овъ; осенью 
при оспован!и его развиваются толстые, длинные, мясистые подземные по
беги, снабженные чешуйчатыми листьями. Стеблевые листья, исключая са- 
мнх'ь нерхпихъ, супротивные, сидячк, стеблсобъемлющге и немного низбе- 
rnioiuie, зллиптически-ланцетовидные, острые, съ обеихъ сторонъ более или 
менее ujcmo покрытые тонкилт длинными оттопыренными волосками, 
иилонидно-зубчатые, съ острыми, крючковидными зубцами. Цветы располо
жены на верхушке стебля и ветвей въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. Ча
шечка колокольчатая, глубоко, но не до основан1я надрезанная, съ короткой 
трубкой; доли ея ланцетовидныя, острыя, косо вверхъ направленныя, во.то- 
систыя. Венчикъ лилово-яуриуровый, широко-воронковидный, довольно круп
ный, до 2,5 см. въ иоперечн.; лепестки (15—17 мм. дл.) въ I '/s—2 раза 
длиннее чашечныхъ долей, широко-обратно-яйцевидные, на верхушке 2-.го- 
птшные, къ осяован1ю клиновидно-суженные. Столбикъ прямой, длиннее



тычиво{СЬ, рыльце 4-лоластное, съ длинными, расходящимися, а зат^нъ за
витыми лопастями. Коробочка пушистая, 5—9 см. дл., око.ю 2 мм. ширввы 
(Ledb. FI, alt. II, р. 69. Hausakn. Monogr. Epilob. p. 53, № 4),

В<;тркчается изредка въ южной noxoBHflt губе|)Н1 и около болотъ, по береганъ 
ркчек'к, на влажннхъ сйвернылъ склонахъ логовъ. Между с. Богородскинъ и д. Де- 
сятовой на Оби (сЬверн. мЬстонахожд.), д. Сростками на Катуни и Усть-Вардымолъ, 
около с. Комара, Колывааск. зав., Змкивогорска, Секисовки, Бобровки, Череншаикв, 
Ульбинской, Усть-Камевогорска, Зыряновскаго рудв., Котоиъ-Карагая. Цв. во втор, 
полов. !ювя и въ ШЛ'1>.

Обл. раопр. Больш. ч. запади. Европы, среда, и южп. Poccia, Крымъ, Кавказъ, ioa:ii. ч. 
Томск, губ., сЬв. ч. Семипалатинск, обл., СемирЬченскаа, Туркестанъ, Ilepcia, Малая Asia, Ciipia, 
Авганистанъ, И ед1я, Гималай, Тибетъ, южа. Монгол1я, сЬв. Китай, сйв. и южп. Африка, Канар- 
CKie остр.

563. Epiiobium montanum L. К. горный. Стебель прямостояч!й, округлый, 
слегка коротко-пушистый, обыкновенно невктвистый, 30—80 см. выс., 
выпускающей осенью изъ основан1я коротк1е побеги съ розетками листьевъ. 
Листья, исключая верхнихъ, супротивные, на очень корогпкихъ черешкахъ, 
продолговато-яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, заостренные, неровно
зубчатые, гладте или снизу слегка нушистые. ЦвЬты на верхушкк стебля 
въ пазухахъ верхнихъ, болке мелкихъ листьевъ. Чашечка коротко-пушистая, 
колокольчатая, доли ея косо вверхъ стоящ1я, втрое длиннее трубки, ланце- 
товидныя; лепестки розовые, почти вдвое длиннее долей чашечки, 8 —10 
мм. д.1., обратно-яйцевидные, на верхушкЪ 2-лопастные. Столбикъ прямой, 
почти равенъ тычинкамъ; рыльце 4-лонастное, лопасти продолговатыя, рас- 
ходящ1яся. Коробочка коротко-пушистая (Ledb. F1. ross. II, р. 108. Hausskn. 
Monogr. Epil. p. 74, № 6).

Растетъ по сийтаннымг л^саиъ, ихъ окраинамъ, л с̂истымь склонамъ—въ Куз- 
нецкомъ Алатау по бер. Нижн. Терем, около Кузедеевскаго улуса на КонаомФ, Де-
мадовск. npiacKa на р. АндобЬ, верхов. Абакана (по Веселому ключу и р. Березовой),
между с. Кибезенемъ и р. Пыжей, въ окр. Телецкаго оз.; кром̂  того найд. около 
Салаирск. рудн., на г. СинюхЬ—въ пихтовомъ лЬсу блвзъ Колыванск. зав.), около 
Зыряновскаго рудн. и с. Вухтарминскаго. Цв. въ 1юлЬ.

Обл. распр. Больш. ч. запади. Европы, ctn. (Лаплавд1я), среди, и отчасти южная Puccia,
Крымъ, Кавказь, Закавказье, западе, склоны среди. Урала; въ Сибири только въ окр. Тюмени,
въ указанн. иЪстахъ Томск, губ., въ Минусинск, окр. —въ долинЬ верхкяго Абакана и по р. Upet 
и Амылу— нисколько ниже устья р. Изюнзула (!); Туркеставь (ущелье Ходжа-Чибургаиъ въ 
Ферганск. обл.), Закаси1йск. обл. (Ташъ-арвать-кала), c te . Ilepcia и Мал. Дз1я.

564. Epiiobium roseum Schreb. К. розовый. Стебель прямостояч1й или 
при основан1и восходящ1й, болке или менке вктвистый, коротко-пушистый, 
особенно въ верхней части, съ 2—4 слегка выдающимися продольными ли- 
шями, 20—60 см. выс., выиускаюнйй осенью изъ своего основан1я коротк1е 
побкги съ розетка.чи листьевъ. Листья супротивные, лишь самые верхн1е



очередные, коротко-пушистые, средше и нижн1е нер’Ьджо почти гладк1е,. 
В—7 си. дл., 1 —2,5 см. шир., продолговато-яйцевидные или яйцевидно
ланцетовидные, заостренные, изъ широкаго основатя вдругъ. е л и и о зи д н о  су
женные въ довольно длинный (2—5 мм.) черешокъ. Чашечка коротко-пу
шистая; лопасти ея втрое длинн-Ье трубки, продолговатая, на самой вер- 
хушк'Ь съ сросшимися въ видt башлычка краями и оттого edpyiz заострен- 
н и я .  Лепестки розовые, въ 1‘/2 раза длинн'Ье до.1ей, чашечки, 6—7 мм. дл., 
обратно-яйцевидные, 2-лопастные. Коробочка коротко-нушистая, 5—6 ем. 
дл., до 1,5 мм. шир. (Ledb. Р1. alt. И, р. 69. Hausskn., Monogr. Epil., 
р. 124, 15).

Вс1'р1!чается изptдкa по берегант. ручьевъ въ заиадн. Алтак. Верховье Черной 
Убы, неревалъ черезъ Терекгинск1е бЬлки съ р. Караголя въ р. Теректу, около Усть- 
Каменогорска и HtK. др. м. (Ledb. F1. alt. 1. с.). Цв. въ 1юл'Ь.

Обл. распр. Вбльш. ч. запади. Европы, среди, и отчасти южн. Poccia, Крыхь, Кавкааъ.
.\лтай, Тапь-шавь, Туркестан!,, Cupia.

565. Epilobiiim adnatum Gries. Стебель прямой, обыкновенно сильно 
ветвистый, 30—80 см. выс., слегка пушистый или почти гладкгй, съ 4 
выдающимися въ видгь тонкихъ реберъ литями, идущими отъ приросшихъ 
краевъ листьевъ; при основан1и стебля осенью появ.дяются коротк1е поб4эГИ, 
несунйе на концахъ розетки съ листьями. Стеблевые листья, за исключен1емъ 
самыхъ верхнихъ, супротивные, гладкие, ланцетовидные или широко-ланце
товидные, сидячге, на главномъ етебл'Ь съ приросшими и немного низбгь- 
гающими краями, отъ основан1я къ верхушк’Ь постепенно суженные, мелко
зубчатые, 3—8 см. дл., 5— 10 мм. шир. Цв'Ьты мелк1е, на верхушк̂ к 
стебля и ветвей въ пазухахъ верхнихъ листьевъ. Чашечка колокольчатая, 
слегка пушистая, съ .ланцетовидными, постепенно заостренными лопастями 
втрое длинн'Ье трубки. Лепестки бледно-розовые, немного длиннее чашечки,
5—7 мм. дл., обратно-яйцевидные, на верхушке глубоко выемчатые. Пе- 
стикь почти одинаковой длины съ тычинками, съ узко-булавовиднымъ рыльцемъ. 
Коробочки 5—8 см. дл., около 1 мм. шир., слегка коротко пушистыя (Hausskn. 
Monogr. Epilob. р. 97. Е. tetragonnm L.—Ledb. FI. alt. II, p. 70).

Найд. MO берегу ручья около д. Чечулихн и около Шульбинскаго носелка на 
заливп. лугахъ р. Шульбн, съ цв. въ 1юнЬ, съ плод, въ августе.

Обл. распр. Бб.1 ьш. ч. запа.хн. Европы, среди, и южн. I’occia, Крмжь, Кавказъ, Закавказье,
Ilepcia, Mii.i. Аз1я, Сир1я, Турквстанъ, Се.жир'кчеиск., Сеияпалатииск. обл., южн. ч. Томск, губ.; 
Китай, 11ид'1я, с'Ьв. и юже. Африка, остр. Мадейра, Тенериф!-, Австрал1я, c ts . Америка.

566. Epilobium palustre L. К. болотный. Стебель прямостояч1й, ок
руглый, безъ продольныхъ лингй, простой или ветвистый, коротко-иуши- 
стый, нокрайней мере въ верхней части, 15—50 си. вне., при основанш 
нередко съ тонкими, нитевидными надземными, стелющимися, редколистяыми
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поб'Ьгами, образующими къ осени на своихъ концахъ мясистыя луковички. 
Листья ланцетовидные или ланцетовидно-линейные, сидяч1е, къ осно- 
ван!ю клиновидно суженные, цгьльнокрайте, 2—9 см. дл., 3—15 мм. шир., 
слегка пушистые или почти гладше, въ верхней части стебля очередные, въ 
остальной—супротивные. Дв'Ьты мелк1е на концахъ стебля и ветвей выхо- 
дятъ изъ пазухъ листьевъ. Чашечка колокольчатая, коротко-пушистая] 
лопасти ея вдвое длиннее трубки, ланцетовидныя, острыя. Лепестки бледно
розовые или беловатые вдвое длиннее долей чашечки, 5—7 мм. дл., обратно
яйцевидные, на верхушке 2-лопастные; рыльце булавовидное. Коробочка 3— 
8 см. дл., около 1,5 мм. шир., коротко-пушистая, особенно по угламъ 
{Ledb. F1. alt. II, р. 70. Hausskn. Monogr. Epil. p. 128, 16).

Растетъ no травянымъ, редко торфянымъ болотамъ, сырымъ берегамъ речекъ и 
озеръ— во мвогихъ местахъ лесной, реже степной обл. Верхов, р. Кетя и водораз- 
дедъ до р. Мал. Каса, верхов. Чулыма близь с. Боготола, оз. Вернкуль, окр. Томска, 
с. Богородскаго, Десятой, Уртама, Иксинское болото, г. Колывавь; въ Барабинск. 
степи около с. Сектинскаго и Индерскаго, въ Кузнецкой—близъ д. Терешкиной и с. 
Ильинскаго; Салаирск1й рудв., Гурьевск. зав., Кузедеева, с. Берское, Мереть, между 
с. Верхне-Убинскимъ и Секисовкой, д. Черомшапка, Риддерск1й рудн., д. Стрежвая 
ва Черн. Убе, Корговск1й белокъ въ нижн. ч., Шульбинскэя, Усть-Камепогорскъ; 
Черн. Ануй, 03. Эшту-коль, дол. р. Чуй близъ устья р. Курая, дол. р. Чеганъ-Узуна, 
Куадру, Телецкое 03., д. Карасукъ близъ Улалы, дол. р. Андобы (Демидовешй пр1искъ) 
и Больш. Кызаса—въ Кузнецк. Алатау. Цв. въ 1юне и 1юле.

Обл. раепр. Почти вся Европа, Кавказъ, Уралъ, Иов. Земля, Сибирь отъ Урала до Великаго 
океана, остр. С'ахаливъ; Акмолинск., Семипалатинск., Семир1;чеиск. обл., восточн. Туркеставъ, сЪв. 
Перс1я, Мал. Аз1я, Мовгол1я (въ сЬвврв.—дол Befi-iaeMa и его притоковъ Систыгъ-кхема, Аааеа, 
Питче О, хреб. Танну-Ола въ дол. р.р. Хоргонъ-Шибира и Каадн!}, сЬв. Китай, Тибетъ, восточн. 
Ипд1я, сЬв. Америка, Гренландия.

567. Epilobium anagailidifolium Imm. К. нлыпйскИЬ Корневище тон
кое, нитевидное, ветвистое, ползучее; стебли обыкновенно многочисленные, 
неветвистые, при основпн1и укореняюнйеея, затемъ восходящ1е, нрямостояч1е 
и.ти раскинутые, низкле, 3—12 см. выс., гладк1е, лишь съ 2 слегка выдаю
щимися гсоротко-пугиистыми продолг,нгями .тнгямгг. Листья 1'ладк1е, ис
ключая нерхнихъ супротивные, ггродолговато-яйцевидные, на стелющихся 
побегахъ обратно-яйцевидные, все тупые, гг,гьлг,нокрайте, при основан1и 
клиновидно-суженные и корогпко-черсшковые, 7—20 .мм. д.г., 4—9 мм. 
шир. Цветы въ числе немногихъ или даже одиночные выходятъ изъ пазухъ 
листьевъ верхушки стебля, нередко нагнутой, отчего цветы являются по
никшими. Чашечка почти гладкая, логгастиш въ 3—4 раза длиннее трубки, 
продолговато-яйцевидиыя, тупыя. Лепестки розовые, обратно-яйцевидные, 
при основан1и к.1иновидно-еуженные, на верхушке 2-лопастные, около 5 мм. 
дл. Рыльце узко-булавовидное. Коробочка почти гладкая, несколько бле



стящая, покрашенная (темно-коричневая), нередко изогнутая и повислая, 2— 
4 си. дл., около 1 мм. шир. (Hausskn. Monogr. Epil. р. 152, № 20. Е. 
alpimim Ledb. El. alt. II, p. 70).

Встречается изркдка въ альп!Вской области по сырыиъ иоховымъ тундранъ, 
около ручьевъ и леднвковъ. Белки въ верюв. р.р. Кытны и Раскаты, Ивановсшй 
белокъ (Крестовая гора— близъ Риддерска), верхов. Катуни близъ Катуескаго лед
ника, верхов. Бел. Берели. Цв. въ 1юле.

Обл. распр. Арктическая и альп1Дск. обл. Европы, Иславд1а, Новая Земля, сев. Уралъ, 
Алтая, арктич. обл. Енисейск, губ.—по р. Таймыру и горн Минусинск, окр. (въ верхов. Абакана, 
г. Шамавъ—въ Кузнецк. Алатау, Иргаки—въ Саявахъ), горы въ ижн. ч. Иркутской губ. (горы 
Хапдагатай и Цаганъ-голъ), Якутск, обл. (по р. Оленеку, Лене, Голимеру и Атыркану), Чукот- 
CKitt полуостровъ; Семипалатинск. (Нарымск1й хреб.) Семиреченск. (Алатау) обл., Кавказъ; сев. Америка.

155. СШСАЕА L. Д;ВУЛЕП ЕСТНИКЪ.

Чашечка глубоко 2-ра.здельная, съ короткой трубкой; вкнчикъ 2-лепест- 
ный, тычинок'ь 2; пестикъ 1, со столбикомъ почти одинаковой длины съ 
тычинками, головчатымъ или почти 2-ло11астнымъ рыльцемъ и нижней гру
шевидной, 1 — 2-гн’Ьздной завязью. Плодъ нераскрываюиийся, обратно-яйце
видный или почти грушевидный, 1—2 скиянный, покрытый крючковидными, 
щетинистыми, внизъ отклоненными волосками. Многолетн1я небольппя травы 
съ н'Ьжнымъ П1)0свечивающимъ стеблемъ, тонкими супротивными черешковыми 
.]истья1!ш и мелкими дв'Ьтами пъ верхушечныхъ и пазушяыхъ кистяхъ.

5G8. Circaea Lutetiana L. Д.—Колдунова трава. Корневище ползу
чее, шауровидное, стебель прямостояч1й, обыкновенно нев'Ьтвистый, покры
тый MHIKUMU волосками, въ нижней части почти гладк)й, 25—50 см. 
выс. Листья длинно-черешковые, яйцевидные или элли!ггическ1е, заострен
ные, при основами окрукгые или слегка сердцевидные, ркдко- и мелко
зубчатые, слегка пушистые или почти гладк1е, 4— 10 см. дл., 1,5—5 см. 
шир.; черешки ихъ сверху желобчатые, не крылатые, короче пластинки. 
Цвкты въ конечныхъ простыхъ или в'Ьтвистыхъ кистяхъ, цвтьтоножки безо 
пригшьтниковь, при плодахъ отклопеиныя книзу. Чашечная трубка вдвое 
короче продолговато-яйцевидныхъ, вогнутыхъ, горизонтально или внизъ от- 
клоиеппыхъ лопастей; лепестки розовые, одинаковой длины съ ними, около 
3 мм. дл., 3—3,5 мм. шир., 2-лопастные, почти сидячге, съ широкимъ 
основан1емъ, широко-обратно-еердцевидные. Рыльце неглубоко двулопаствое. 
П.тоды обратно-яйцевидные, 2-с'Ьмянные, около 2,5 мм. дл., съ щетинками 
почти равными или немного короче плода (Ledb. F1. ross. II, р. 113).

Найд, въ окр. с. Маймы или Чсргачака (нисколько сЬиерике Улалы)—въ очень 
т^настомъ и сыромъ Mtcik ва остров  ̂ при сл1ян1и р. Катуни съ р. Маймой (В. И. 
Верещагинъ) и на запади, llpeдгop̂ яxъ Кузиецкаго Алатау за р. Кондомой близъ 
Кузедеевскаго улуса—въ районк обитав1я сибирской липы.



Обд. раопр. Bo.ibui. ч. запади. Европы, с|)еды. и отчаств южч. Poccia, Крыиъ, Кавкаэъ, .Мал. 
Asia, flepcin, CeMiiptaencK. обл. (хреб. Алатау—по р. Саркану), Томск, губ., Енисейск, {окр. Кра
сноярска, д. Гладкова—Канскаго окр., Минусинск, окр.— на островахъ Енисея близъ Минусипска), 
окр. Иркутска (гербар. Фишера—вь Императ. Петербургск. Саду), Амурск, и Уссур1йск. обл., 
Яноша, Гималай, СФв. Америка, сйв. Африка.

569. Circaea alpina L. Д. горный. Корневище тонкое, нитевидное, съ про
долговатыми клубешками на конц-Ь и нер'Ьдко съ тонкими подъемными побе
гами. Стебель прямостояч1й, простой или ветвистый, тоншй и нежный, глад- 
кгй, редко покрытый короткими жесткими курчавыми волосками, 4—20 см. 
выс. Листья длинно-черешковые, гладк!е или коротко-прижато-волосистые, 
преимущественно на нижней поверхности, сг сердцевидной, нечасто-зубчатой 
пластинкой 1,5—4,5 см. дл., 1—3 см. шир., почти одинаковой длины 
съ плоскимг, узко-крылатымъ черешкомъ. Цветы на верхушке стебля въ 
простыхъ или ветвистыхъ, также назушпы.чъ кистяхъ; цвгьтоножки нри 
основанш СИ маленькими шиловидными прицветниками. Трубка чашечки 
втрое короче дродолговато-яйцевидныхъ, вогнутыхъ, почти горизонтально- 
отклоненныхъ лопастей, имеющихъ около 1,5 мм. дл.; лепестки бгьлые, не
много короче ихъ, обратно-яйцевидные, 2-лопастные, сг клиновиднымъ основа- 
темъ; рыльце головчатое, на верхушке слегка выемчатое, Плоды на откло- 
ненныхъ немного внизъ цветоножкахъ, продолговато-яйцевидные, къ основан1ю 
постепенно суженные, 2—2,5 мм. дл., съ щетинками 1)авными половине 
ихъ нонеречника (Ledb. Г1. alt. I, р. 42).

Растетъ въ тФнвстыхъ и влажныхъ хвойныхъ лФсахь. С. Колпашево, окр. Томска, 
д. Кожевяикова на Шагарке, Иксинское болото, с. Верское, СалаирскШ рудн,, Кузнецк. 
Алатау— между р. Кондомой около Кузедеевой и р. Кунделемъ, Снассшй пр1искъ на 
Кондоме, верхов, р.р. Мрасу и Абакана, между д. Верхне-Пьянковой и Кибезеныо, 
Телецкое оз., устье р. Чулышмана, верхняя долина р. Эбелю, Верхи. Уймонъ, Чечу- 
лнха. Цв. въ 1юне и 1юле.

Обд. распр. СЬв. ц среди, ч. запад». Европы, среди, и отчасти сЬв. Poccin, Кавкязъ, среди. 
Ура.1ъ, Тобольск, губ. (Саиарово, Копотилово), Томск., Енисейск. (Анциферова около 59° с. ш., 
Каргиио, Еаисейскъ, Красноярскг, Минусинск, окр., Саяны!), Иркутск, губ. (с. Ольхинское и Кул- 
тукъ) Забайкальск. (Нерчипскъ), Амурск, обл., остр. Сахалииъ, Мал. Аз1я, Гималай, с4в. Америка.

156. TRAI'A L. РОГУЛЬНИКЪ.

Чашечка глубоко 4-раздельная, съ остающимися долями, превращающи
мися нотомъ въ колючки плода. Лепестковъ и тычинокъ по 4, прикреплен- 
ныхъ къ мясистому, волнисто-кольцеобразному околопестичному диску. Пе- 
стикъ съ короткимъ етолбикомъ, головчатымъ рыльцемъ и полунижней 2- 
гиездной завязью, содержащей по 1 висячей семяпочке въ каждомъ гнезде; 
верхняя, свободная, часть завязи—коническая. Плодъ крупный, твердый,, 
ореховидный, остро 4- ("редко 2-) рогШ, съ 1 крупннмъ семенемъ.



570. Тгара natans L. P. плавающ1й, Водяные optxH. Водяное одно- 
•I'bTiiec растен1е съ тонкиаъ в'Ьтвип’ымъ стеблемъ до 1 я. и бол'Ье дл., со- 
хрсчнлющимъ на сиоемъ KOHiit пронглогодн1й плодъ, погруженный въ илъ на 
дн'Ь озера. Листья супротивные, подводные—линейные, рано отпадающ1е; при 
основан1и ихъ находятся перисто-в’Ьтвистые, съ волосовидными долями, корни. 
Плаваю1д1е на поверхности воды листья собраны розеткой, широко-ромбичесше, 
въ нижней половин’Ё ц4льнокрайн1е, въ верхней—крупно-зубчатые, 2,5—4 
см. дл., 3—5 см. шир.: черешки ихъ длинные, въ верхней части б.шъ 
п.шстинки—валькообразно вздутые. Цветоножки пазушныя, коротк]'я (0,5—
1,5 см. дл.), жестко-волосистыя; чашечка глубоко раздельная на яйцевлдно- 
ланцетовидныя острыя доли; лепестки белые, обратно-яйцевидные, длиннее 
лопастей чашечки, около 10 мм. дл. Плоды около 3 см. дл., 3,5—5 ем. 
шир., 4-porie; иногда 2 рога развиты значительно слабее двухъ остальныхъ 
(Ledb. El. alt. I, p. 149).

По озерамъ п тихо текущимъ водамъ встречалось около д.д. Тальменской, Озерокъ, 
(Рогулькино озеро), Гоньбиной, но въ настоящее время истреблено; въ Колыванскомъ 
озер'Ь ВТ. 1891 г. мной было найдено всего лишь около 20 экземпляровъ, изъ ко- 
торыхъ половина была взята для гсрбар1я, а воловвва ост.алась; въ настоящее время 
тамъ кажется то;ке исчезло. Ледсбуро.чъ я Карелинымъ наблюдалось прежде въ р. 
Иртыше около Красвоярскаго и несколько выше Усть-Бухтарминскаго. Цв. въ 1юне 
и 1ю.1е. Судя потому, что въ Томске приходится иногда видеть водяные орехи, до
ставленные съ Алтая какъ редкость, можно думать что это растен1е встречается еще 
кой где въ глухихъ местахъ. Истреблен1е этого однолетняго растен1я зависитъ глав
ным!. образомь вероятно отъ усиленнаго собиран1я его съедобпыхъ нлодовъ мест
ными жителями, а можетъ быть и отъ обезлесев1я береговъ озеръ и лишсн1е ихъ 
защиты отъ ветра, такт, какъ для слабо укореняющагося растеп1я сильное волнеи1е 
должио действовать пеблаго[|р1ятво.

Обл. распр. Среди, и юа;н. ч. запади. Коропы, среда, и южа. I’occia (спорадически), Кавказъ, 
1'уб., Енисейск, (окр. 1Саиска), Забапкааьск., Амурск, и Уссур1йск. обл., Кнт.ай, Кашмпрг, 

Перечя, сЬв. и тропич. Африка.

СЕМ. 31. HALOBAGEAE. СЛАНОЯГОДНИКОВЫЯ.

Цветы обоеполые или однополые, мелше. Чашечка 2 —4-лопастная или 
мило заметная, венчикъ 4-лепестный или его совсемъ нетъ; тычинокъ 1—8, 
зерна пыльцы склеены по 4; пестикъ 1, завязь его 1—4 гнездная, сро- 
стается съ чашечкой и оттого нижняя, столбиковъ или рылецъ 1—4. Плодъ 
костянкообразный, съ тонкимъ око.юплодникомъ и.ти распадающ1йсл на 4 
орешка; семена съ мясистымъ белкомъ. Водяныя растешя съ мутовчато-рас
положенными листьями.



157. MYRIOPHYLLUM L. УРУТЬ.

Цв-Ьты однополые, однодоиные, eepxnie въ соцв̂ Ьтш обыкновенно мужск!е, 
нижн1е—женск1е. Чашечка 4-лопастная, BtHHHKb 4-лепестный, ленестки скоро 
отпадающ1е. У мужскихъ цв^товь чашечка колокольчатая, лопасти ея почти 
равны или немного короче трубки, трехугольныя; лепестки втрое или вчетверо 
длинн1>е ихъ, яйцевидные, вогнутые (ладьевидные), сидяч1е; тычинокъ 8, 
длиннее чашечки, до распускан1я цветка охваченный лепестками. Пестикъ 
зачаточный, состоящ1й изъ 4 маленькихъ, почти кеглевидныхъ долей завязи 
с'ь неразвитымъ рыльцемъ. У женскихъ цв’Ьтовъ чашечка тупо 4-гранная, 
съ бол'Ье короткими (въ 4 раза короче трубки) или едва зам'Ьтными зубчи
ками, лепестки очень маленыс1е; тычинокъ н'Ьтъ, пестикъ безъ столбика съ
4-гранной, 4-rHt3AH0M завязью, сросшейся съ чашечкой (и потому нижней) 
и 4 крупными ворсинчатыми рыльцами; с'Ьмяпочекъ по одной въ каждомъ 
гн'Ьзд’Ь. Плодъ 4-гранный, распадаюш,1йся на 4 ор'Ьшка. Гладк1я, погружен
ный въ воду растеп1я, съ тонкимъ стеблемъ, съ мутовчатыми, перисто-раз- 
д-йльными на нитевидныя доли листьями и мелкими цв'Ьтами, собранными на 
верхушк’Ь стебля мутовчато въ прерывистые колосья, выставляюш,1еся изъ 
воды. Каждый цв'Ьтокъ снабженъ 1 или 3 прицветниками.

571. Myriophyllum verticillatum L. У. мутовчатая. Стебель бо.1ееи.1и 
менее длинный (смотря по глубине водоема 50—150 см. дл.), ветвистый, 
достигающ1й поверхности воды. Листья въ числе 4—6 въ мутовке, 3—5 
см, дл., перистые, съ нитевидными, расположенными обыкновенно супротивно 
долями 1—2,5 см. дл. Прицвгьтники ваъ перисто-надргьзанные, нижше 
длиннгье, верхте равны цвгьткамъ. Цветы зеленоватые, у мужскихъ ле
пестки около 2 мм. дл., у женскихъ—очень малепьк!е, трудно заметные; 
зубцы чашечки у последнихъ яйцевидно-трехугольные, въ 3—4 раза короче 
трубки (Ledb. F1. ross., II, р. 118).

Встречается но озерамъ, старицамъ, медленно текущимъ речкамъ—въ окр. Томска 
(часто), Колыванекое оз., въ Чуйской стени около Кошъ-Агача, въ Иртыше около 
Красноярской. Цв. въ 1юле.

Обл. распр. Ббльш. ч. Европы, Кавкааъ, Тобольск. (Муйи—на Оби подъ 0.5°22'с.ш., кайд. безь 
цв'Ьт. и плод.—Sommiei), Томск., Ёиисейск. (окр. Красноярска и .Чинусинска) губ., Забайкальск, (устье 
р, Оноаъ-Ворза, окр. Нерчинска и Кяхты), Якутск. (Р.ерхне-Колымекъ, р.р. Вилюй, Чиримый, Лена), 
Амурск. П Уссур1йская обл.; Акмолинск, (окр. Омска, оз. Чагаланы—близь оз. Деогизь), Семипа
латинск. (по Иртышу), Семир-Ьченск. (р. Аягусъ около Серг1ополя и р. Лепса); южн. Перс1я, Каш- 
миръ, Китай, Янон1я, гЬв. Африка, cte. и южн. Америка.

572. Myriophyllum spicatum L. У. колосистая. Стеб.1и и листья какъ 
у нредыдущаго вида. Листья обыкновенно по 4 въ мутовке, немного мельче,



1—2 CM. ДЛ., еъ долями 3—10 мм. дл. Прицв-Ьтники только у нижнихъ 
цв^тковъ перисто-надр’Ьзанные и равные цв-Ьтку или немного его длинн'Ье, 
остальные-же цшьные и короче цвгьтовъ; сбоку цветка имеются еще 2 
бол'Ёе мелкихъ прицв'&тника. Мужск1е цв^ты до распускан1я красноватые; у 
женскихъ—зубцы чашечки очень маленьк1е, едва заметные, лепестки-же ок
руглые, около 0,5 ми. въ поперечник'Ь (Ledb. F1. alt. IV, р. 248).

По озерамъ и медленно тькущимъ ptHKawb—въ окр. Томска, между Богородскимъ 
и Десятовой, Бачатъ, Ересня, Барнаулъ, р. Карагай, дол. р. Талдуры и Чун— между 
Кошъ-Агачемъ и устьемъ Чеганъ-Узуна. Дв. въ 1юл4.

Обл. распр. Во.1ьш. ч. Европы, Кавказъ, среди. Уралъ, Томск., Ёписейск. (съ 70°20' с. ш. 
— Нцкандровск. островь, Мезенкино —на Eiiacet и южн'Ье до Минусинска), Иркутск, губ. (окр. 
Киревска), Забайкальск. (Селенга), Якутск, обл. (р. Яна и по Вилюю), остр. Сахалинъ; Акмолинск, 
(окр. Омска), Закасп1йск. обл., Uepcia, Мал. Лз1я, Белуджистанъ, Авганнставъ, Кашмиръ, Китай, 
Япшмя, ctB. Америка, Гренланд1я, сЬв. Африка.

158. H1PPURIS L. ВОДЯНАЯ СОСЕНКА.

Цв'Ьты обоенолые, р'Ьдко однополые; чашечка сростается съ завязью пестика 
н является свободной лишь на верхушк'Ь ея въ вид'Ь очень узкой кольцевой, 
неясно 2-лопастной окраины. Венчика н4тъ, тычинка 1, прикрепленная 
несколько сбоку на верхушке завязи, подъ одной изъ лопастей чашечки. Пе- 
стикъ 1 съ нижней одногнездной, содержащей 1 семяпочку, завязью и съ 
1 нитевиднымъ столбикомъ, несущимъ по всей своей длине рыльце. Плодъ 
костянкообразный, съ тонкииъ околоплодникомъ и довольно твердой, хряще
ватой, односемянной косточкой.

573. Hippuris vulgaris L. С. обыкновенная. Водяное раетен1е, ниж
ней частью погружеипое въ воду, съ ползучимъ кориевив(емъ, выпускающимъ 
прямостояч]е, полые внутри стебли 20—70 см. выс. Листья расволожены 
мутовчато по 8—12 въ кольце, линейные, цельные, почти горизонтально 
отстоя1ще, 10—15 мм. дл., 1—1,5 мм. пшр.; подводные более длинные и 
TOHide, просвечивающ1е. Цветы мелк1е (чашечка съ завязью около 1 мм. дл.,. 
столбикъ почти вдвое длиннее), зеленые, сидящ1е мутовчато въ пазухахъ 
листьевъ. Плоды овальные, около 2 мм. дл. и 1 мм. шир. (Ledb. ЬЧ. alt. 
I, р. 7).

Но стоячииъ и медленно текущииъ водамъ--въ окр. Томска, Уртама, около Ик- 
сннскаго болота, Поломоганая, г. Колывань, д.д. Абышева, Ваганова, Брюханова, 
Б'Ьлова, Афонина (въ Кузнецк, ст.); д. Иня (западнее Барнаула), между Чистюнькой 
и Безголосоной, Ручьевой и Колыванскииъ озеро.чъ, Усть-Каменогорскъ; Черный Ануй, 
Усть-Канъ, дол. р.р. Ебагана, Коксу, оз. Эшту-коль, дол. р. Талдуры, Чун около 
Кошъ-Агача и ниже, Тархатты, между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, нижн. долина 
р. Чулышмана. Цв. въ 1юле.



(Х5л. pacnp. Почти ic« Евроиа, Кавказа, Уралг, Нов. Земля, Тобольск, (съ 66‘ /’ ° с. ш,— 
Обдорскъ и до южн. гран, губ.), Томск., Евисейск. (почти № 72° с. ш.—Сопочпая Корга я юАн4е 
до Мивусинска), Иркутск, губ.. Забайка.тьск. o6.i., берега Ледовитаго океана (Питлекай, Рирайтинопъ) 
Средне-Йолымскъ, Чукотсю'Й полуостр., Аянъ, по р. Амгуни; окр. Омска, Семпр*ченск. обл., Тур- 
кеставъ, Перая, Авгавиставрь, Монгеля (въ с1Йв.—дол. р. Вей-кхема—ов. Доро-куль, хр. Таннт- 
Ола—дол. р.р. Элогеса я Хоргвиъ-Шибира!), Китай, Тибет., cte. Америка, Гренланд1я.

СЕМ. 32. CALLITBICHINEAE. БОЛОТНИКОВЫЯ.

159. CALLITRICHE L. ВОЛОТНИКЪ.

Цв^ты однополые, однодомные, р'Ьдко обоенолые; мужск1е состоять изъ 
одной тычинки, нить которой довольно длинная, ПЫЛЬНИКЪ ОДНОГН’ЙЗДНЫЙ, 

раскрывающ1йся трещиной сверху; женсше—изъ одного  ̂лишь пестика съ
4-лопастной, 4-гн'Ьздной завязью, содержащей по 1 С'Ьмяпочк'Ь въ каждомъ 
гн-йзд-Ь и двумя нитевидными столбиками, Околоцвйтника совсймъ нйтъ, 
иногда при цвйткахъ находится лишь по 2 нленчатыхъ прицвйтника. Плодъ 
сухой, 4-угольный, сжатый, распадающ1йся на 4 односймянныхъ плодика. 
Водяныя растен1я съ супротивными цйльными листьями и цвйтами, распо
ложенными по одному въ пазухахъ листьевъ, женсюе на перхушкй стебля а 
мужсше подъ ними или наоборотъ.

574. Cailitriche verna L. Б. обыкновенный. Стебли болйе или менйе 
вйтвистые, о—25 см. дл. Листья свп>тло-зеленыс, непрозрачные (только 
HHatHie, погруженные въ воду иногда прозрачные), на верхуткгь стебля со
браны обыкновенно въ розетку, плавающую на поверхности воды, обратно
яйцевидные или ложкоъидные, на верхушкй цгьльные, къ основан1ю сужен
ные, почти черешковые, обыкновенно 3 —5-нервные, 5— 15 мм. дл., 1—3 
мм. шир. Нижн1е листья такой-же формы или-же продолговатые или линей
ные, на верхушкй нерйдко выемчатые или 2-зубчатые, Цвйты съ 2пленчатылт, 
обыкновенно серповидно-изогнутыми прицветниками. Плоды округлые или 
широко-обратно-яйцевидные, съ острыми или крылатыми но килю долями. 
Весьма вар1ирующ|‘й видъ, разбитый па мнопя разновидности, привимаемыя 
нйкоторыми авторами за самостоятельные виды. У насъ замйчены с.гЬдующ1я 
формы:

я. stagnalis Scop. (С. stagnalis Scop.—Lodb. FI. ross. II, p. 121). 
Вей листья обратно-яйцевидные, на верхушкй цйльные, прицвйтники серпо
видно - и.зогнутые, столбики остающ1еся, плоды округлые, съ крылаты.ми 
долями.

Въ стоячихъ водахъ въ окрестностяхъ Томска и Салаирскаго рудн., съ цв. 
въ !юлй.



p. vernalis Ktttz. (C. vernalis Kutz.—Ledb. FI. ross. П, p. 121.— 
b'l. alt. I, p. 9—var. p.) BepxHie листья обратно-яйцевидные, нижн1е линей
ные, прицв'ктники мало изогнутые, столбики вверхъ стоящ1е, сближенные, по- 
томъ опадаюнйе, плоды обратно-яйцевидные, съ узко окаймленными по килю 
долями.

Растетъ по окраинамъ озсръ, стариць и въ лужахъ—около г. Нарыма, Барнаула, 
В1 . долпнахг р.р. Убы, Чарыша, .между р.р. Абаемъ и Сугашемъ, въ дол. р.р. Уру- 
cy.'ia. Елангаша (въ Чуйской степи) и Чулышмапа около устья 1й-коля.

caespitosa К ирг. (Ledb. F1. alt. I, р. 9). Bcb листья продолговато- 
обрптно-яйцевидные или продолговатые; остальное какъ у предыдущей формы; 
низенькая, сильно в'Ьтвистая форма, растущая на сырой зеилф.

По берегамъ р1;къ, озеръ в ручьевъ- въ верховьяхъ р. Кети, около г. Нарыма, 
ме-жду с. Вогородскимъ и Десятовой, блвзъ Салаирскаго рудн., между с. Кибезевыо 
п р. Пыясей, въ дол. р. Куадру.

Обд. распр. Сп.1 ьш. часть Еароша, Крниъ, Кавк1яь, Уряль, Тобольск. (Обдорекъ, Муйи, Тю- 
«1011.), Томск., EiiiiceftcK. (Киисейскь, Мииуснискь и др. я .)  Иркутск, губ. (окр. Иркутска и с.

■ 0.11.ХИШ |,аго), Забайкальск. (Нерчинск!.), Приморская (А.чиъ) и Уссур1йск. обл.; Акмолинск, (окр. 
Омска). СемирЪчспск. обо., сЬв. Мон1'ол1я (оа. Доро куль- -въ дол. Бей-кхе*а), Остъ-йнд!я, сЬв. 
Африка, ct.B. Америка, Гренланд1я, Австрал1в

575. Callitriche autumnalis L. Б. осенн1й. Стебель отъ основан1я 
сильно вЬтанстый сь часто расноложенными листьями, 5— 15 см. дл. Всть 
листья погружены въ воду, сндячге, линейные, къ концу постепенно 
немного сужентле, на самой верхушкЬ 2-зубчатые, 5—12 мм. дл., 1 — 1,5
M.1I. тир., однонервные, яркозеленые, прозрачные', на BepxymKb стебля бо- 
Л'Ье сближенные, но не образующге розетки. Прицв-йтникоБЪ нтьтъ. Пло
ды округлые, сжатые, около 1,5 ям. въ поперечник’Ь, доли ихъ съ довольно ши- 
]юкимъ крыломъ но килю (Ledb. F1. ross. II, р. 122).

Бъ стоячихъ и тихо-текущихъ водахъ. Найд, около Салаирскаго руда, (въ р. Уръ), 
въ Чуйской степи и въ дол. р. Калгутты, съ цв. и плод, въ 1юл'Ь.

Обл. распр. еЬвери. и среди. Европа и Р о т я , Томск. Енисейск, (низовье Евисея -  Никаидровск1й 
остр.—72°20' и loжuto; окр. Красноярска и Минусинска), Иркутск, губ. (окр. Иркутска и с. Оль- 
хиискаго), Уссудпйск. обл., остр Сахалинъ; сЬв.-западн.Монгол1я (дол. Kipa-Иртыша); сЬв. Америка.

СЕМ. 33. GEBATOPHTLLEAE. РОГОЛИСТНИКОВЫЯ.

160. CERATOPHYLLUM L. РОГОЛИСТНИКЪ.

Цв’Ьты однополые, однодомные, маленьк1е, мало прим’Ьтные, noatinaio- 
щ1еся въ пазухахъ листьевъ. Околоцв’Ьтникъ однорядный, зеленый, глубоко-, 
у яужекихъ цв^товъ 12-, у женскихъ—8—J 2-разд’Ьльный на линейно-про- 
долговатыя доли, снабженння на верхутк'Ь 2 игловидными лгапикаии. Муж- 
ск1е цвЬты содержатъ отъ 12 до 16 тычияокъ, нЬсколько превышающихъ



околоцн'Ьтнйкъ; он-Ь безъ нитей, пыльники ихъ сидяч1е, 2-гн'Ьздные, на вер- 
хушк^ съ 2 игловидными шипиками. Женек1е цв^ты состоятъ изъ одного 
пестика, .завязь которого одногн'йздная, съ 1 висячей семяпочкой; отолбикъ 
почти одинаковой длины съ завязью или немного длиннее, кверху утончен
ный. Плодъ—нродолгог.ато-овальный орешекъ, на верхушке съ остающимся 
въ виде колючки затвердевшимъ столбикомъ, а иногда также и еще съ 2 
маленькими отклоненными внизъ колючками, помещсяющимися при его осно- 
ван)и. Водяныл, сокс'Кмъ иогруженныя въ воду растен1я съ ветвистыми сте
блями и ыутовчато расположенными, вилообразно-раздельными листьями.

576. Ceratophyllum demersum L. Р. обыкновенный. Стебель тон- 
к1й, въ верхней части сильно ветвистый, 40—150 см. дл. и более. Листья 
жесткие, темно-зеленые, обыкновенно по 10 въ мутовке, 1,5—2 см. дл., 
вилообразно разделенные на 4 или только на 2 нитевидныя доли, усажен- 
ныя по краямъ нечастыми короткими и тонкими шиниками. Цветы мелк1е, 
около 2 мм. дл. Орешекъ при основан1и съ 2 отклоненными внизъ ко
лючками, на верхушк'Ь-же съ одной, равной ему или немного более длинной. 
(Ledb. Г1. ross. П, р. 123).

По луговымъ озерамъ и старицамъ въ окр. Томска (часто), между д. Жерповкой 
и Камышевой (близь Иртыша), въ дол. р. Вухтармы. Съ цв. въ 1юлЬ.

Обл. распр. Больш. ч. Кировы, Крычъ, Кавказъ, Томск., Евисейск. (Красноврскъ), Иркутск, 
губ. (р. Иркут!., с. O.ibxiincKoe), Забайкальск. {Нерчинсш.), Якутск, обл. (во р.р. КыргГ. и -ТухвЬ 
—въ Вилюйск. окр.); Акмолинск, (окр. Омска). Семир'йченск. обл. (р. Левса), 0стъ-Инд1я, Цейлонъ, 
ctB. Америка, Австрал1я.

СЕИ. 34. ЬТТНВАВХБАЕ. ПЛАКУНОВЫЯ.

Цветы обоеполые. Чашечка трубчатая или колокольчатая съ двоякаго 
рода зубцами: половина ихъ прямостояч1е, бо.тее широк1е; остальные, чере- 
дующ1еся съ ними, отогнуты обыкновенно наружу и более узк1е; техъ и дру- 
гихъ по 6, реже по 4. Лепестковъ 6, 4 или менее или-же ихъ совсемъ 
нетъ. Тычинки въ одинаковомъ числе съ главными зубцами чашечки или въ 
двойномъ, реже въ меньшемъ числе (2), прикрепленныя къ чашечке. Пе- 
стикъ съ верхней, 2 (4)-гнездной завязью, съ 1 яитевиднымъ столбикомъ 
и головчатымъ рыльцемъ; семяпочки многочисленныя. Плодъ —иногосемянная 
коробочка оъ осевымъ семяносцемъ. Многолетн1я или однолетнгя растен1я съ 
сидячими цельнокрайними листьями; цветы помещаются въ пазухахъ листьевъ 
или собраны конечной кистевидной метелкой.

1. Чашечка трубчатая, лепестки крупные, длиннее чашечки, цветы 
въ кистевидной метелке; высоме многолетники . . Lythrum.

— Чашечка колокольчатая, лепестковъ нетъ, цветы иелк1е, распо
ложенные по одному въ пазухахъ листьевъ, однолетв(я малевь- 
юя растешя...................................................................................... 2



2. Тычинокъ обыкновенно 2; гладкое растен1е съ линейно-ланцето
видными листьями...........................................................Peplis.

— Тычинокъ 6; коротко-пушистое, съ продолговато-обратно-яйцевид
ными листьями...........................................................Middendorfia.

161. PEPLIS L. ВУТЕРЛАКЪ.

Чашечка колокольчатая, 6-зубчатая, съ такимъ-же чис.юмъ бол'Ье мел- 
кнхъ или узки.хъ промежуточныхъ зубчиковъ. В'Ьнчикъ 6-лепестный или 
его совс'Ьмъ н'Ьтъ. Тычинокъ 2—6, нестикъ съ шаровидной завязью и очень 
короткимъ столбикомъ съ го.ювчатымъ рыльцемъ. Плодъ—шаровидная не- 
вполн'й двугн'Ьздная, многое-Ьиянная коробочка, разрываюгцаяся неправильно.

577. Peplis alternifolia М.В. В. очереднолистный. Однолетнее, глад
кое pacTenie съ разветвленнымъ отъ основан1я стеблемъ 5—10 см. выс. 
Листья очередные, линейно-ланцетовидные, коротко-заостренные, къ основан!» 
постепенно суженные нъ черешокъ. Цветы сидятъ по одиночке въ пазухахъ 
лпстьевъ на очень короткихъ (втрое короче чашечки) цветоножкахъ, снаб- 
женмыхъ при основан1и двумя пленчатыми нитевидно-линейными прицветни
ками, которые немного короче чашечки Чашечка широко-колокольчатая, не
много более 1 ми Д.Т., съ ланцетовидными, при основан]и расширенными 
зубцами; промежуточные зубцы почти такой-же длины, но узк1е, шиловидные 
или почти нитевнл,ные. Ленестковъ нетъ, тычинокъ обыкновенно 2. Коро
бочка немного превышаетъ чашечку, сь тонкими, перепончатыми стенками 
(liCdb. Г1. alt. II, р. 54.—Icon. fl. ross. t. 391).

Найд. E. Г. Ро,1 Доиь ок -ло с. Мереть па Оби (западнее Нарпаула), на заливномъ 
лугу С1 . цвет, в плод, въ полов, аш'уста, кр>м1 ; того Мейеромъ на Иртыше около 
Шульбипскаго.

Сб.т. ря'лр. Южн. PocciB, Мал. .\з1я, С'вавмплатинпг. оЛ.ъ, югозападн. ч. Томск, губ.

162. MIDDENDORFIA TRAUTV. МИДДЕНД0РФ1Я.

Чашечка колокольчатая, 6-зубчатая съ 6 бо.гее мелкими промежуточными, 
неино1'о отклоненными наружу, зубчиками. Венчика обыкновенно не бываетъ, 
тычинокъ 6, нестикъ съ яйцевидной завязью, столбикъ въ 2—В раза короче 
ея, рыльце нриилюснуто-головчатое. Плодь—2-гнездная коробочка съ тонкими, 
перепончатыми стенками, раскрывающаяся на верхушке 4 зубчиками.

578. Middendorfia borysthenica Trautv. Однолетнее, небольшое, ко
ротко и жестко пушистое растен1е съ ветвисткмъ отъ осяован!я стеблемъ 
4 — 12 см. выс. Листья продолговато-обратно-яйцевидные, къ основан!» су
женные, очередные, лишь самые нижн!е иногда супротивные. Цветы сидятъ 
въ пазухахъ листьевъ на очень короткихъ цветоножкахъ, имеющихъ при 
основан!и 2 нитевидныхъ, беловато-пленчатыхъ прицветника, которые немного



короче чашечки. Чашечка око.ю 2,о мм. дл., нер'Ьдко покрашенная, съ 12 
выдающимися и коротко-пушистыми жилками; зубцы ея широко-трехугольнне, 
острые, въ 3—4 раза короче трубки; промежуточные зубчики бол'Ье узк1е. 
Тычинки короче чашечки и почти раины пестику. Коробочка округло-опальная, 
немного короче чашечки (l.edb. F1. ross. II, р. 124. Lythriim nuimuuhirii- 
foliimi Lois var. borystlienicuiii Kohne. Peplis borysthenica Spreng.).

Найд. Fi. Г. Роддовп. около с. Мереть RMtcil; съ предыдущимъ растен̂ емъ, съ цв. 
и плод, въ полов, августа.

Обл. распр. Южп. Piicci", г. Аир-гау въ Киргизск. стен., д м . р. Кара-Цртыша, указаии. пушстъ 
Томск, губ.

163. LYTHRUM L. ПЛАКУНЪ.

Чашечка трубчатая съ 12 зубчиками, изъ которыхъ половина прямостоя- 
ч1е, остальныс-же, чередуюпреся гъ ними, отогнуты наружу. Лепестковъ 6, 
прикр'Ьпленныхъ на краю чашечной трубки при оснонаш’и ея зубчиковъ. Ты- 
чинокъ 12 (или 6). Пестикъ съ бол’Ье или менЬе длиннымъ сто.тбико.мъ п 
головчатымъ рыльцемъ. Коробочка овальная, 2-гнЬздная, многосЬмянная, раскры
вающаяся 2 створками.

579. Lythrum Saiicaria L. П. обыкновенный. Стебель прямостояч1й, 
ребристый, почти 4-гранный, 60—120 см. выс., вмЬстЬ съ листьями коротко- 
и жестко-волосистый. Листья сидяч1е, съ широкимъ, почти ссрдцевид- 
нымъ основатемъ. ланцетовидные, острые, Ц'Ьльнокрайн1е, 5 —10 см. дл., 
1—2 см. шир., расположенные супротивно или мутовчато по 3; самые верх- 
Hie—очередные. ЦвЬты соб]>аны на верхушкЬ стебли и вЬтвей длинными, 
узкими, кистевидными метелками. Чашечка около 6 мм. дл., въ н'Ьсколько 
разъ дливнЬе цветоножки, съ 12 выдаювщмися нервами и по нимъ съ жест
кими волосками; отогнутые наружу зубцы ея ланцетовидные, волосистые. 
въ 3 раза короче трубки; прямостоячте—широко-трехугольпые, почти гладк!̂  
и перепончатые, вдвое короче, отогнутыхъ. Лепестки розово-пурнуровые, про
долговатые, заостренные, 10—11 мм. дл., около 4,5 мм. шир. Тычинокь 12, 
изъ нихъ 6 длинн’Ье остальныхъ. Коробочка овальная, вдвое короче чашечки. 
(Ledb. F1. alt. II, р. 203).

Растетъ по травянымъ болотамъ, на влажныхъ заливныхъ лугахъ по уремамъ, 6е- 
регамъ старпцъ, озеръ, займищъ и проч.—въ вЬкоторыхъ мЬстахъ лЬсной и прилежа- 
щихъ къ ней частяхъ степной области. Окр. г. Нарыиа, с. Ново-Ильинскаго, г. Том
ска, Зоркальцевой, Уртама, Елгайскаго, около Иксинскаго болота, г. Колывани, 0i>- 
ской, Сектинскаго, Иткульскаг1г, Инде1»скаго (въ БарабЬ), с. Берскаго, дол. Оби межд/ 
устьями р. Сузуна и Ини, Инск1й борь, Барнаулъ, между Чистюнькой и ВезголосовоС, 
Колыванск1й зав. Цв. въ 1юл’6 и августЬ.

Обл. распр. Почти вся Квропа, Крыиъ, Кавказъ, среди. Ураяъ, Тобольск, губ. (съ шир. Сур
гута и южн^е), Томск., Енисейск, (юговосточн. ч. Канскаго окр. и с. Ермаковское—въ Минусинскомъ\



Уа(аЙ1.а.1 ьск. обл. (Аргувск1й острогъ), Амурск., Уссур1йск. обл., остр. Сахалииъ; окр. Омска, Свми- 
ркчеиск. обл., Туркестанъ, Ilepciii, Capia, Авганиставъ, с4в. Китай, с4в. и южн. Африка, ctB.- 
Ш1СТОЧ11. и южн. Америка, Австрал1я.

580. Lythrum virgatum L. П. ветвистый. Стебель прямостоячШ,
4-1'ранный, и'Ьтвистый, 50—100 см. выс., вмгьспт съ листьями гладтй. 
Листья ланцетовидные, острые, ц'Ьльнокрайн1е, о— 10 см. дл., 0,5 —1,5 см. 
тир.. нижн1е супротивные и при основан1и округлые, остальные очередные и 
яри основанги клиновидно-суженные. CoKBt'rie кистевидное, негустое, бол'Ье 
или мен'Ье ветвистое. Чашечка гладкая, въ 1‘/г—2 раза длинн'ке цв-Ьто- 
ножки, съ 12 выдающимися, гладкими нервами, 5—6 мм. дл.; прямостояч1е 
зубцы ея трехугольные, почти одинаковой длины или значительно длин- 
тье шиловидныхъ, отогнутыхъ наружу зубчиковъ. Лепестки розово-пурпуро
вые, продолговатые, иногда неправильно лопастные, около 9 мм. дл. и 3 ми. 
шнр. Въ остальномъ сходно съ предыдущимъ (Ledb. F1. alt. II, р. 203).

Обятастъ по заливнывъ и яизкимъ степныиъ лугамъ, около болоть, займищъ, по сы- 
рыяъ берегамъ рЬчекъ—въ мснЬе безплодныхъ частяхъ степной области и въ ири- 
.1егзк)щихъ пъ ней мЬстахъ—лкспой. с. Боготолъ на р. Чулынк (скверн, мкстонахожд.); 
.1 . Абышева (въ Кузнецк, степи), дол р. Кпндомы около с. Калтана, Кузедеевой; 
Варабинск. степь—около Карачипскаго оз. и с. Индерскаго; с. Кытманово на р. Чу- 
)1Ы1пк, между Чистюнькой, Безголосовой и Плотовой, около Ко.1ыванскаго оз., между
е. Локоть и д. Жерновкой, Секисовкой и Бобровкой, около Шульбинскаго, Усть-Ка
меногорска, дол. р. Бухтармы около Усть-Бухтарминскаго в д. Черновой. Цв. въ 1юл1) 
и нерв. иол. августа.

Обд. распр. (!илез1я, Aiicrpia, скв. Ит»л1я, Волгар1я, Турция, южв. Росс я, Кавказъ, южн. ч. 
Тибольск. 1'уб. (Тюменск. округъ и южнке), Тимск., Енисейск, (окр. Енвеейока и южнке—въ Крас- 
йоярск. U Минусинск, окр.), Акмоишск., Семипалатинск., Семиркченск. обл., Туркестанъ,

СЕМ. 35. TAMAfilSGINEAE. ТАМАРИСКОВЫЯ.
Чашечка остающаяся, 4—б-разд'Ьльная, вкнчикъ 4—5-леиестный, остаю- 

ш,Шс)1 уиядшимъ и при нлодахъ, лепестки прикрепляются на дн* чашечки 
около мясистаго диска, окружающаго основан1е завязи. Тычинки въ такоиъ-же 
чиелк какъ и лепестки или вдвое большемъ, прикр’Ьнленныя къ диску, сво- 
бодныя или въ нижней части спаянныя между собой въ трубку. Пестикъ 1 
съ верхней одногнкздной завязью, содержащей многочисленныя скияночки, 
:идящ1я на с'кмяносц’к, ном'кщенномъ на дн^ завязи; столбиковъ 3, короткихъ, 
или ихъ совекмъ н^тъ и тогда рыльце сидячее, слегка 3-лонастное. Коробочка 
грехгранпо-пирамидальная, раскрывающаяся 3 створками. Семена гладк1я, на вер
хушка съ хохолкомъ волосковъ или съ длинно-волосистой остью. Кустарники съ 
мелкими почти череничато-расноложенными листьями и цв1>тами въ кистяхъ.

164. MYRICARIA DESV. МИРИКАР1Я.

Чашечка почти до осаован1я 5-разд'кльная, в'кнчикъ 5-лепеетный. Ты- 
чинокъ 10, изъ нихъ 5 длинн'ке остальныхъ, чередующихся съ ними; нити



ихъ до половины или немного выше cpocuiincH между собой въ трубку. Пе- 
стикъ съ конической завязью и сидячимь, головчатымъ, слегка 3-лопастнымъ. 
рыльдемъ. Семена на BepxyuiKt п> остью при основан1и голой, а загЬмъ. 
покрытой длинными волосками.

Г)81. Myricaria davurica Elirenb. М. даурская. Кустарникь 1- 2 м.. 
выс. съ С'Ьровато-коричвевой корой. Листья гладк1е, сизо-зеленые, на болЬ& 
толстыхъ BlJT04Kax'b нродолговато-яйце1П1дные, туно-заострениые, 3—S мм. 
дл., на тонкихъ—бол1>е мел1пе, продолговатые или линейно-продолговатые, 
тупые. ДвЬты въ плотныхъ боковйх'ь, р'кдко верхущечныхъ. кистяхъ 5—S 
см. дл., но отцв11тан1и удлиняющихся до 20 ем. Цв'ктоножки равны или 
короче чашечки, при основан1и съ слегка окрашенными, по краямь пленча
тыми црицв'Ьтниками, которые въ серединк сильно расширенные и оттого» 
почти роибическ!е, равные цв'Ьтоножк'Ь вм'Ьстк съ чашечкой. Чашечка около» 
4 мм. дл., съ продолговато-яйцевидными, тупо-заостренными, по краямъ плен
чатыми долями. Лепестки розовые, 5—6 мм. дл., въ 1'/з—2 раза длиннее 
чашечныхъ долей, продолговато-;зллиптичоск1е, тупые. Тычинки немного ко
роче в'Ьнчика, спаяны между собой почти до «воей высоты; свободныя 
части ихъ къ основан1ю постепенно расширенный, почти трехугольпыя. Ко
робочка гладкая, 8 —10 мм. дл. (Ledb. F1. alt. Ill, р. 224).

Растогь по песчапо-галс1т 1ико11и.чъ берегамь горныхъ рккь и по ихъ остров.1МЪ, 
при чмгь поднимается иерЬдко иыше лЬспого предкла —въ альпШекую область До
лины р.р. БТ.локурихи, Черти, Уйменя близъ с. Кибезени, бор. Телещиго оз., Чу- 
лышманъ въ низовьяхъ, Вашкаусъ при усть-Ь р. Куадру, дол. р.р. Чуй, Четанъ-Узуна. 
Джёло до ледника, Катуни ohT».iio уст. Эбелю, д.д. Koianau, Нижн. и Верхне-Уймо- 
новъ и въ верховьяхъ, дол. р.р. Кот;»нды, Артута между устьями Кдыгема и Тоно- 
левкн, дол. этой нослЬдней, верхов. БЬл. Берели иодъ ледникомь, дол. К»»ксу, Абая, 
Чарыша около д. Кортонской, между ней, Сентелекоиъ и Березовкой, верхов. Черн. 
Ануя. Цв. въ май и шнй.

Обл. распр. Тяпь-шаьь, воет. ч. ('е«шо1латииск. обл., Алтай, Саяии (дол. р. Уса близь с. 
Ве1).\ие-Усинскаг.'!), Забайкальск, обл. (дол. р. Селеяги;, е-Ьв. Монтол1я (cte. свл. хр. Таину-Ола - 
въ ,хол. р. Зюгеса!).

165. TAMARIX L. ЖИДОВНИКЪ.

Чашечка глубоко 4—о-рпздЬ.н.ния, н'Ьнчикъ 4—5-лепестный; тычинки 
въ чиелк 4—у, между собой равный, съ тонкими свободными нитями, при- 
кркнляющимися къ краю мясиста го диска, окружающаго основан1е завязи. 
Пестикъ съ конической завязью и тремя короткими столбиками, несущими 
на верхушкк маленьк1я рыльца. Скмена на верхушкк съ хохолкоиъ длинныхъ 
волосковъ.

582. Tamarix laxa Willd. Ж. раскидистый. Кустарникъ 1—2 м. выс., 
покрытый с'Ьровато-бурой корой. Листья гладк1е, сизо-зеленые, на болке тол-



стыхъ BtT04Eaxb съ широквмъ яйцевиднымъ осиовав1еа1ъ, д.1инно-8аострен- 
ные, 3—4 мм. дл., при основанш, по килю, немного низб’Ьгаюпие;; на тон- 
кихъ вЪточкахъ—яйцевидно*лпнцетовидные, заостренные, мелк1е, 1 — 1,5 им. 
дл., '/з мм. шир. Цв-Ьты въ нед.1инныхъ (1,5—3 см.) боковыхъ кистяхъ на 
короткихъ (3—6 мм. дл.) ножкахъ, сннбженныхъ нисколькими листьями. 
Ц1!1;тоаожки длинн’Ье чашечки (1 —1,5 мм. дл.) и почти равны или немного 
длинн4е яйцевидныхъ, заостренныхъ, по краямъ переповчатыхъ придв^тни- 
ковь. Чашечка 4—5-разд11ЛЬная, съ широко-яйцевидными, по краямъ плен
чатыми долями. Лепестки въ одинаковомъ числ4 съ долями чашечки, розовые, 
злли11тическ1е, около 2 мм. дл., въ 2‘/2 раза длиннte долей чашечки. Ты- 
чинокъ 4 или 5 почти равныхъ лепесткамъ, съ красными пыльниками; ко
робочка 6—7 мм. дл. (Ledb. F1. alt. I, р. 422).

Найд, въ окр. с. Локоть на солончакахъ и около солевыхъ озеръ, съ цв. въ иа .̂
Обл. распр. Юго-в(1сточн. Pocci», сЬв. Кавказъ, Зававкааье, Закасп1!1ск. и Арвло-Каси!йск. обл., 

сЪв. nepciH, съв. Туркестаиъ, ('eMH|it4eHCK., Оемииалатинск. обл., юго-западн. ч. Томск, губ.

СЕМ. 36. REAUMUBIACEAE. РЕОМЮРОВЫЯ.

Чашечка остающаяся, болЬе или менЬе глубоко 5-надрЬзанная или много
листная. Лепестковъ 5, прикр'Ьпленныхъ на днЬ чашечки око.ю мясистаго 
диска, окружающаго основан1е завязи, и снабженныхъ 2 продолговатыми при
датками, приросшими къ нимъ однимъ краемъ около срединнаго нерва. Ты
чинки въ числЬ 5— 10 или многочисленныя, нрякр'Ьпленныя къ подпестич
ному диску, свободння или срос1[[1яся между собой основан1еиъ нитей въ 5 
пучковъ, супротивныхъ лепесткамъ. Пестикъ 1; завязь верхняя, сидячая, съ 
короткимъ, помещающимся на днЬ ея 2—5-лопастнымъ сЬмяносцемъ, снаб- 
жемнымъ тонкими перепончатыми пластинками, выходящими между его ло- 
11астн,ии и достигаюи;иии почти верхушки завязи; эти пластинки, согнутый 
вдоль водъ угломъ, соприкасаются между собой и со ст’Ьнками завязи и 
раздЬляютъ ее на 2 -  5 неиолныхъ гнЬздъ, содержащихъ по 2—5 семя- 
почек'ь. Столбики въ числе 2—5, нитевидные, съ маленькими рыльцами. 
Коробочка невполне 2—5 гнездная, раскрывающаяся 2 - 5  створками; се
мена нродолговатыя, покрытыя почти но всей своей поверхности длинными 
волосками.

166. HOLOLACHNE EHRENB.

Чашечка ко.юкольчатая, почти до половины надрезанная на 5 продол- 
говато-яЙ11,евидныхъ, туионатыхъ. лопастей. Венчикь 5-лепеетный; лепестки 
съ 2 продол 10 паты ми придатками, приросшими къ нимъ по обе стороны сре
диннаго нерва, вачиная отъ средины—до оснокан1я; свободные, наружные, 
края эти.чъ придатконь—мелко-ресничатые. Тычинокъ 7—10, свободный,



прикр^пленныя къ подпестичному диску; нити ихъ остаются вм-Ьст-Ь съ ле
пестками и при плодахъ. Пестикъ съ овальной, гладкой, невполн'Ё 3-(р'Ьже 
2 или 4-)-гн'Ьздной завязью, содержащей но 2 сЬмяпочки въ каждомъ гн'Ьзд'Ь 
и съ 3 (р'Ьже 2 или 4) столбиками. Коробочка продолговато-овальная, обик- 
новенно З-сЬмянпая, раскрывающаяся но большей части 3 створками.

588. Hoiolachne soongorica ЕЬгенЬ. МаленькШ полукустарничекъ съ 
толстымъ (1 — 2 см. толщ.) раенластаннымь но ночв1) деревянистымъ стеблемъ
10—20 см. дл., на верхушк'Ь сильно скученно-в'Ьтвистымъ и вынускающимъ 
многочисленные однол'Ьтн1е, глад1ие, беловатые, раскинутые, отчасти нрямо- 
стояч1е стебельки, 4—8 см. дл., густо усаженные листьями. Листья нолуни- 
линдрически-линейные, 3—5 мм. дл., ' /а— шир., мясистые, точечные 
отъ мелкихъ железокъ, къ верхушк’Ь слегка ностепенно расширенные, тупые, 
при основан1и тоже тупые и широк1е, со спинки оттянутые въ прилегаюпий 
къ стеблю шиловидный отросточекъ. Цв1>ты назущные, сидяч1е, снабженные 
при основан1и обыкновенно 3 прилистниками, похожими на листья, но немного 
мельче ихъ и безъ гаиловидныхъ отростковь при основан1и. Чашечка голая, 
точечно-железистая, около 2 мм. дл. В'Ьнчикъ б'Ьловатый, лепестки въ Р /г— 
2 раза длиннее чашечки (около 4,5 мм. дл., 1,5 мм. шир.), продолговато
яйцевидные, тупые, въ нижпей трети н'Ьсколько расширенные, при основан1и 
клиновидно-суженные; придатки равны ноловин'й ихъ или немного длинн-Ье. 
Тычинки почти одинаковой длины съ лепестками. Столбики равны по длин15 
завязи, при плодахъ отпадающ1е. Коробочка около 5 мм. дл. и 2 мм. шир., 
нисколько сжатая съ боковъ, гладкая. Семена продолговатыя, 3 —4 мм. дл., 
къ основан1ю немного суженный, на самой верхушк’Ё заостренныя и здЪсь го- 
лыя, на остальной поверхности покрытыя длинными тонкими буроватыми во
лосками (Ledb. F1. alt. I ll, р. 222.—Icon. П. ross. t. 443).

Встречается близъ Кошъ-Агача и въ др. м. Чуйской степи на солонцеватыхъ м4- 
стахъ. Цв. и почти зрел, плоды въ 1юле.

Обл. распр. Кроме того встречастсл въ восточн, ч. Семипалатинск, обл. (около оз. Яоръ-Зай- 
савъ и др. M.j н  въ восточм. Монгол1н (между Керулеиомъ и До.юнъ-норомъ.)

СЕМ. 37. POETULACEAE. ПОРТУЛАКОВЫЙ.

Чашечка 2—5-раздельная, иногда при основан1и приросшая къ завязи; 
венчикъ 4—6-лепестный или его н'Ьтъ; лепестки свободные .или cpocmiecfl 
между собой при основа1ии. Тычинокъ 3—15. Пестикъ 1, столбикъ на вер- 
хушкй 2—5-разде.1ьный, съ рыльцами расноложенными вдоль его долей; за
вязь 1—5-гнездная. 1Ьтодъ—коробочка 1—5-гнездная, раскрывающаяся по- 
перекъ крышечкой и.1и 3—5 продольными створками.



167. CLATTONIA L.

Чашечка 2-разд'Ьльная, остающаяся; лепестковъ 5, свободныхъ, суженныхъ 
иъ KopoTiiie ноготки и прикр'Ьпленныхъ къ цветоложу при основан1и завязи. 
Тычинокъ 5, суиротивныхъ лепесткамъ и приросшихъ основан1емъ нитей къ 
ихь ноготка51ъ. Пестикъ съ верхней одногн’Ьздной завязью, содержащей 3— 
О с'Ьияночекъ, сидящихъ на короткомъ центральномъ сЬмяносц'Ь; столбикъ 1, 
на верхупигЬ З-разд'Ьльний. Коробочка Ьгн'Ьздная, раскрывающаяся 3 створ
ками, 3—6-сЬмянная.

584. Claytonia Joanneana К. et Sch. Все растен1е гладкое; корень тол
стый (5— 10 мм. толщ.), длинный, веретенообразный. Прикорневые листья 
многочисленные, эллиптичесше или нродолгопато-э.!1лиитичесше, заостренные или 
тупые, суженные въ длинные, при основан1и расширенные и зд'йсь по краямъ 
перепончатые, нередко розоватые, черешки, достигаюпре EMtcTt съ пластин
кой 5—20 см. дл. Стебли многочисленные, раскинутые или восходящ1е, 7— 
25 см. выс., снабженные около середины или н'Ьсколько выше 2 супротивными 
сидячими яйцевидными или эллиптическими, заостренными листьями 1,5— 
3 см. дл., 1 — 1,5 см. шир. Цв'Ьты на BepxyiuKli стеблей въ просты.хъ рых- 
лыхъ кнстлхъ; цветоножки безъ прицвЬтниковъ, нижн1е въ 3—4 раза ко
роче чашечки, доли которой почти округлыя или округло-почковидныя, во
гнутый, около 6 мм. дл. и 8 мм. шир. Лепестки бледно-розовые или белые, 
почти втрое длиннее чашечки, И — 13 мм. дл., 6—8 мм. шир., широко- 
обратно-яйцевидныс, на верхушке слегка выемчатые, при основанш суженные 
въ короткШ ноготокъ. Тычинки вдвое короче лепестковъ; нити ихъ книзу по
степенно расширенныя, плосгйя, почти перенончатыя; нестикъ почти равенъ 
имъ, съ столбикомъ вдвое длиннее завязи. Коробочка почти округлая, равная 
чашечке; семена округлыя, черныя, гладк1я, блестящ1я, около 3 мм. въ по
перечнике (Ledb. F1. ross. П, р. 148.—Icon. fl. ross. t. 272. С. acutifo- 
lia—Ledb. Fl. alt. I, p. 253).

Очеыь распрострапенвое pacrenie въ альгийской области Алтая—do моюво-лншай- 
нпковымъ тувдраиъ, блнзъ св'Ьговъ и ледниновъ, по скалаиъ и каменвымъ розсыпямъ. 
Горы въ верхов, р. Черти, Тигерекск1й, Коргонск1й, Ивановсьчй б'Ьлки, въ верхов, 
р. Кытмы, Теректинсшй, Маргалинсшй бел., г. Саптанъ—близъ Котанды, 1(атунск1е 
бЬ.1 .—въ верхов, р. Ак-к«ма, на перевалЬ между Верхи. Уймономъ и Рахмановски)«и 
ключами, Чуйск1с белки въ верхов, р.р. Ачика, Шавяы, Тёте, Чеганъ-Узуна, Джёло, 
Талдуры, Ак-к.оля, Елангаша, Яссатера, Калгутты, Арчатинск1й бел. за р. Бухтар- 
мой; Курайск1й хреб. въ верхов, р. Курая, г. Кызылъ-Оёкъ въ верхов, р. Куадру, 
г. Суэхту—сайта около Телецкато оз., г. Шамакъ—въ Кузнецк. Алатау. Цв. въ 
1юве и 1юле.

Обл. распр. Кром-Ь А.1тая встрЬчается въ Оаянахь (AciiancKifl хреб. и др. *.), въ ctB. Мопгол1и 
(па вершинахъ хр. Тавну-0.]а въ верхов, р.р. Куйле и Элегеса, нередко!)



СЕМ. 38. PAEONICHIAOEAE. ПРИНОГОТКОВЫЯ.

Чашечка остающаяся, колокольчатая, бол-Ье или иев^е глубоко 4 - 5 -  
надр'Ьзанная. Венчика н^тъ, BHtcro него находится 4—5 чередующихся съ 
долями чашечки стаиинод1евъ, т. е. недоразвитыхъ тычинокь, состоящихъ 
изъ одних'ь лишь нитей, безъ пыльниковъ. Тычинокъ 4—5, прикр^пленныхъ 
BM'bcTt съ стаминод1яяи къ мясистому диску, находящемуся на краю чашеч
ной трубки или на дн-Ь ея, при основан1и завязи. Пестикъ 1 съ 2 или ] 
коротки.мъ столбикомъ, несущимъ 2-лопастное рыльце; завязь свободная, одно- 
гн'Ьздная, съ 1, рЬже 2 сЬмяпочками. Плодъ нераскрывающШся, р'Ьже рас- 
крываюпцйся створками, односЬмянный.

168. HERNIARIA L. ГРЫЖНИКЪ.

Чашечка до Va нaдptзaннaя на яйцевидныя тупыя доли. Пестикъ съ I 
короткимъ столбикомъ и 2-лопастнымъ рыльцемъ; завязь съ 1 съмяпочкой. 
Плодъ нераскрываюнййся съ 1 круннымъ, округло-чечевицеобразнымъ сЬме- 
немъ. Мелк1я многол1;тн1я растен1я съ распластанными по почв-Ь, сильно-в'Ьт- 
вистыми стеблями, Ц'Ьльными и цЬльнокрайними листьями, снабженными б'Ьло- 
вато-нерепончатыми, р-Ьсничатыми прилистниками и мелкими цветами, ску
ченными нон'Ьскольку въ пазухахъ листьевъ.

585. Herniaria glabra Ь. Г. гладк1й. Стебель лежач1й, 5—12 см. 
дл., почти гладит или слегка коротко-пушистый. Прилистники б'Ьло-пере- 
пончатые, широко-яйцевидные, по кряямъ р-Ьсничатые. Листья гладкге, жел
товато-зеленые, продо.тгонато-обратно-яйцевидные или эллиптическ1е, туные 
или тупо-заостренные, къ оенован1ю клиновидно суженные, 2—7 мм. дл., 
1—3 мм. шир. Цв'Ьты собраны клубочками въ пазухахъ листьевъ; чашечка
5-разд)ъльная, около 1 мм. дл., гладкая] тычинки и стаминод1и короче ея. 
Столбикъ очень короткт, съ неглубоко 2-лопастнымъ рыльцемъ. Плодъ не
много длиннее чашечки, въ верхней части мелко-бугорчатый, около 1 мм. дл. 
С^мя около 0,5 мм., темно-коричневое, гладкое, блестящее (Ledb. F1. alt. I, 
р. 418).

ВстрЬчается въ юго-западныхъ, степныхъ, частяхъ губерн1и ва безплодныхъ mt- 
стахъ, иногда иа песчаной почв'Ь иля на пологихъ щебнистыхъ или каиенистыхъ 
склонахъ—около Колыванскаго оз., между Красноярской и Варашкииой ва Иртыша, 
около с. Ульбинскаго, между с. Усгь-Вухтармннски.мъ и Краснояркой. Цв. въ itoat 
и август'Ь.

06л. распр. Г)6 .11.ш. ч. Европн, Крымъ, Кавказъ, среди. Уралъ, юго-зап. ч. Томской губ. 
Семииа.ипннск., СенирЬченск. обл., Мал. Asia.

5S6. Herniaria odorata Andrz. Г. душистый. Bee растен1е покрыто 
короткими, зашутыми внизъ жесткими волосками. Стебли какъ у пре-



дыдущаго видя и такой-же длины; листья нродолговато-эллиптическ1е, обык
новенно заостренные. Чашечка обыкновенно 4-надртанная, тычинокъ и 
станинод1евъ по 4. Столбикъ не очень корот1«й, рыльце 2-лопастное. Въ 
остальномъ сходно съ нредыдущимъ. Высушенное растен1е пахнетъ ку- 
марино.ч'ь.

Найд, на сухихъ поллнахъ, на песчаныхъ Mtcraxb, около дорогъ—въ окр. с. 
Mei»ei'b на р. Оби, вь долина р. Инн (Ро.ад'ь), въ окр. Барнаула (Зассь и- Вереща- 
1’инъ), и с. Усть-Вухтарвинскаго'' (Каг. et Kir.—Н. hirsuta L. var. fol. adultis 
glabris). ЦаЬты b i. конц1; мая—въ iioat.

Обл. распр. Южи. Poccia, южи. ч. Тобольск, губ. (с. 1!веденсков Кургане», у .—Гордягинъ)
юа;н. ч. Томской губ., сЬв. г. Семипалатинск, обл. (окр. Семипалатинска—СЧязовъ).

СЕМ. 39. GBASSULAGEAE. ТОЛСТЯНКОВЫЯ.

Цв'Ьты обоеполые, р^дко ве.гЬдств1е недоразвит1я, однонолые, двудомные. 
Чан1ечка 5-, р'Ьже 3— 12-разд'Ьльная, лепестки венчика въ одинаковомъ 
числ'Ь съ долями чашечки, свободные, р'Ьже cpociuiecH при основан1и въ 
трубку. Тычинокъ столько-же, сколько ленестковъ и тогда out чередуются 
съ ними, или-же вдвое 6o.ite, при чемъ половина ихъ супротивна лепесткамъ 
и сростается съ ними основан1емъ нитей. Пестики въ числ'Ь .чепестковъ, съ 
верхними, свободными, р'Ьже снаянными своимъ основан1емъ, завязями, съ 
короткими столбиками; при основан1и каждой завязи находится супротивная 
ей полиестичнал чешуйка. Завязи одногн^здныя, съ многочисленными сЬмя- 
ночками, нрикр'Ьнленными вдоль внутренняго шва. Плодъ состоитъ изъ ли- 
стоиокъ, раскрывающихся но внутреннему шву и содержащихъ многочислен
ный мелк1}| с'Ьмена. Многол’Ьтн1я (въ нашемъ района) растеа1я съ толстыми 
мясистыми листьями безъ прилистниковъ и съ цветами, расположенными въ 
щитковидныхъ соцв’Ьт1яхъ, р^дко въ кистяхъ.

169. UMBILICUS L. Р-ЁПКА.

Чашечка 5- р'Ьже 6-раздЬльная, вЬнчикъ колокольчатый, при основанш 
свайно-лепестный, 5-(6)-надрЬзный; доли его прямостояч!я, острыя, длин- 
н'Ье трубки или почти равны ей. Тычинокъ 10, рЬже 12, прикрЬнленныхъ 
къ трубкЬ вЬнчика. Листовки въ числЬ 5 (6) свободный, оттянутыя на вер- 
хушкЬ въ длинный, шиловидный носикъ.

1. ЦвЬты въ широкомъ щитковидномъ соцвЬтчи, листья тупые, при 
основан1и стебля не собранные розеткой . 587. U. Livenii.

— ЦвЬты въ длинной кисти, листья на концЬ съ шиникомъ, ниж- 
н1е образуютъ розетку..................................................................... 2

2. ЦвЬты зеленовато-желтоватые на очень короткихъ (до 1 ми.) 
цвЬтоножкахъ; стеблевые листья плоск1е . 588. U. spinosus.



— Цв'Ьты б'Ьлые, съ темно-пурпуровыми пы.чьниками, на бол’Ье длин- 
ныхъ (до 5 мм.) цв'Ьтоножкахъ; стеблевые лист1.я почти трех
гранные...................................................... 589. U. leiicanthus.

587. Umbilicus Lievenii Ledb. P. Ливен1уса. Гладкое растен1е съ 
толстымъ, короткимъ, многоглавымъ корнемъ, вынускающимъ толстыя шнуро- 
видныя мочки. Стебли многочисленные, нев'Ьтвистые, прямостояч1е, густо об
лиственные, 15—25 см. выс. Листья очередные, почти гщлиндрическге, мя
систые, отъ своего основан1я къ концу постепенно суженные, тупые, почти 
горизонтально отклоненные отъ стебля, нижн1е скоро опадаюпце, 10—20 мм. 
дл., 1,5—3 мм. шир.; къ верхушк^ стебля они постепенно мельчаютъ. 
Цв'Ьты собраны на верху стебля широкимъ, втпвистымъ, щтпковиднымъ 
полузонтшомь. Чашечка 3—4 мм. дл., почти до основан1я 5- р'Ьже G- 
разд-Ьльная на линейно-продолговатыя туныя доли. В'Ьнчикъ розовый, въ
3—4 раза длинн-Ье чашечки, 8 —10 мм. дл., до Va разсЬченный на 5 (6) 
прямостоячихъ, широко-ланцетовидныхъ, острыхъ долей. Тычинокъ 10 или 
12, немного короче в'Ьнчика, съ красными пыльниками. Пестико1!ъ и подпе- 
стичныхъ чешуекъ 5 (6); посл'Ьдн1я—яселтоватыя, коро’ппя, на верхуппгЬ ту- 
пыя или едва выемчатыя, къ основан1ю немного суженный. Листовки прямо- 
стояч1я, съ длинными, лишь наполовину короче ихъ, столбиками (Ledb. Ь'1. 
ross. П, р. 173. Cotyledon Lievenii Ledb. FI. alt. II, p. 197. -Icon. FI. 
ross. t. 57).

Найд, около с. Локоть и Усть-Вухтармавскаго въ дол. ручья Урмухайки. Дв. 
въ М&’Ё.

Обл. распр. Пермя, Apajio-KacniftcKift край (оа. Иядерские—около р. Урала, Усть-Уртъ, между 
Кара-кумами и р. Иргиаомъ), Туркестааъ, С'емирЬчеиск. и Семипалатинск, обл., южн. ч. Томск, 
губ., с4в.-восточн. Мовгол1я (Гоби на г. Холить—11ржевальск'|й).

588. Umbilicus spinosusDC. Р. колючая. Доцв’Ьтен1я pacrenie им'Ьетъ 
видъ полушаровидныхъ или р'Ьповидныхъ шишскъ или луковицъ 2—7 см. 
въ дiaмeтpt, ии'Ьющихъ очень укорочевный стебель, который плотно од'Ьтъ 
сближенными, черепичато-расположенными, гладкими, мясистыми, продолгова
тыми листьями, на конц’Ь вогнутыми, закругленными, по краю съ б'Ьловатой 
хрящеватой каймой и вдругъ оттянутые нъ тоншй и острый, б'Ьлый хряще
ватый шииикъ. Впосл'Ьдств1и изъ центра такой шишки выростаетъ стебель (р'Ьдко 
кромЬ того н'Ьсколько боковыхъ—изъ пазухъ нрикорневыхъ листьевъ), обыкно
венно нев'Ьтвистый, 10—30 см. выс., покрытый очередными, сидячими, плос
кими, ланцетовидными листьями 1—2.5 см. дл., 2—5 мм. шир., постепенно 
заостренными. въ хрящеватый шипикъ. Стебель заканчивается длинной, 
многоцв'Ьтной, плотной кистью 5—20 см. дл. Цв'Ьты зеленовато-желто
ватые, сидятъ по одному на очень короткихъ (до 1 мм.) цв'Ьтоножкахъ, 
снабженвыхъ ланцетовидными нрнцв’Ьтииками. Чашечка около 3 ми. дл..



г.1убоко-разд4льная на 5 лавцетовидныхъ острыхъ долей; в'Ьнчикъ вдвое 
длиннее чашечки; доли его яйцевидно-ланцетовидныя, заостреняня, въ 3—4 
раза длиннее его трубки. Тычинки длинн’Ье в-Ьячика, съ желтыми пыль
никами. Подпестичныя чешуйки коротшя, почти квадратный, на самой вер- 
хушк'Ь слегка выемчатыя. Листовки прямостояч!я, гладк1я, лишь по внутрен
нему шву съ р’Ьдкими короткими волосками; носикъ почти прямой, на по
ловину ихъ короче (Ledb. F1. ross. II, р. 174. Cotyledon spiuosa L.—Ledb. 
FI. alt. II, p. 200).

Очень раснространевное pacreHie въ южной половин’Ь губерн1и и на Алта4, гд'Ь 
оСитаетъ преимущественно по скаламъ, откритымъ каиенистымъ и щебнистымъ скло- 
намъ, иногда на песчаныхъ обрывахъ; BCTptHaeTca также и на равнинныхъ стеняхъ 
— но щебнистымъ или сухимъ солонцеватымъ м^амъ, р4дко на песчаной ночв'Ь со- 
сповыхъ боровъ, прор’бзывающкхъ занадныя степи. Въ восточн. Алта'Ь, но южвымъ 
каменистымъ скатамъ горъ нроникаетъ иногда и въ нижн1й поясъ алыпйской области. 
Окр. Томска (крутые склоны берега Томи—сЬнерн. м'Ьстонахожд.), въ Кузнецкой 
степи —около д.д. Абышевой, BjwxaHOBofl, Пестеревой, Семенушкиной, Салаирск. рудн., 
Гурьевскаго зав., Вачатъ, Афониной, Зеньковой; д. Кузедеева на р. KoiiaoMt;, верхов, 
р.р. Мрассу и Абакана—въ Кузнецк. Алатау, Телецкое оз., долины р.р. Чулышиана, 
Янъ-Улагана, Кашкауса около устья Куадру, д. Карасукъ близъ Улалы; Верское, д. 
Д'Ьвкина, с. Мереть на Оби, Барнаулъ; въ БарабЬ около Карачинскаго оз., въ Ку- 
лундинской стенй—около Кучукскаго оз., между Кузнецовой и Шелковниковой, между 
Устьинской, Локтемъ и Иоловинкиной; д.д. Курья, Ручьева, Колыванск. оз. и зав., 
г. Синюха, Зи̂ иногорскт., Карболиха, Шеманаиха, Верхне-Убннское, Секнеовка, Боб- 
ровка, Усть-Каменогорскъ; Риддерск1й рудн., Ивановск1й, Тигерексьчй и KoproHcKifi 
б'Ьлки въ нижн. частяхъ, дол. р. Чарыша около ст. Чарышской, д. Кортонской, Че- 
чулихн, Черн. Ануй, Абзй, Тереьтинск!й бйл., дол. Катуни около Нижн. Уйиона, 
Котаиды, устья Эбелю, Маргалинск1й б'Ьл., г. Кызылъ-Ябага; Чуйск1е б'блки—въ верх, 
р.р. Эбелю, Ачнка, Шавлы, около оз. Эштуколь, Курайская степь, въ дол. и вер- 
ховьяхъ р.р. Тёте, Чеганъ-Узуна, Чун, Джёло, Тархатты, Яссатера, между оз. Серлю- 
коль и р. Джюмалой, д. Кондратьева на Бухтарм'й, с. Усть-Бухтарминское, Нарымешй 
хреб. близь Котонъ-Карагая. Цв. въ 1юл'Ь и август .̂

Обл. распр. Уфимская и Оренбургск. губ., южи. ч. Тобольской, Томской, Енисейск, (почти 
сь шпр. Енисейска (Кежемское, Вогучапы, устье Ангары, Важеновъ камень, р. Енашнмо— А. Кнт- 
мановъ; южнte до Саянъ—устье р. Золотой, притока Уса!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, 
(но р. H oiili), Приморск, обл. (Аянь, Удской острогъ и др. м.), Чукотск!й no.iyocTp., дол. р.р. Ам- 
гуни и Вуреи, Амурск, и Уссур1йск. обл., Акмолинск., Семир-Ьченск. обл., Монгол!я (въ сЬверн.— 
долины  р. Улу-кхема и Вей-кхема съ притоками, хр. Танпу-Ола, нерЪдко! южн. Алтай, Ханъ-хай 
и др.), зап. Тибетъ.

589. Umbilicus leucanthus Ledb. Р. б'Ьлоцв'Ьтная. Этотъ видъ схо- 
день съ предьтдущимъ; отличается отъ него стеблевыми листьями не плоскими, 
а килевидными на спинкгь и потому почти трехгранными', цветоножки 
бол'Ье длишшя и у нижнихъ цв'Ьткоеъ достигающ1я до 5 ми. Венчикъ бгь-



лый, пн.1ьвики темно-пурпуровые (Ledb. FI. ross. II, p. 173. Cotyledon 
leucantha Ledb. FI. alt. II, p. 198.— Îcon. fl. ross. t. 395).

Встречается вь Чуйской степи—на безплодныхъ галетниковыхъ и смондепатыхт. 
«естахъ, также въ котловинФ Укокъ и въ равнвпФ р. Калгутты; кромФ тот указы
вается Бунге по р. Катуня. Цв. въ 1юлФ и августе.

Обл. ряопр, Тургайск. обл. (по р.р. Илеку и Ору), Мугоджары, Акмолинск., СемирТлевск., Семи
палатинск. обл., юговосточн. ч. Томской губ.

170. SRDUM DC. СКРЫПУНЪ.

Цветы обоеполые, рфдко однополые, двудомные. Чашечка 4—5 (редко 
более)-ра.чдельная; вФнчикъ раздельно-лепестный. лепестковъ 4—5 (редко 
более). Тычинки въ двойномъ числе противъ лепестковъ; пестики и нодпе- 
стичныя чешуйки—въ числе лепестковъ. Гладк1я (въ нашемъ районе) ра- 
стен1я съ очередными, реже супротивными листьями и съ верхугаечнымъ шит- 
ковиднымъ цветорасположеп1емъ.

1. Листья линейные или цилиндрически-линейные, цельнокрайнгс; 
низк1я (до 15 ем. выс.) альп1йск1я растен1я съ желтыми цветами
и темно-красными плодам и............................................................2

— Листья ланцетовидные, яйцевидные или почти округлые, обыкно
венно зубчатые .................................................................................  3

2. Листья почти цилиндричесше; долей чашечки, венчика и пести- 
ковъ обыкновенно 4; подпестичныя чешуйки линейно-продолгова- 
тыя, въ несколько разъ длиннее своей ширины, цветы мслк1е 
(венчикъ около 4 мм. дл.) . . . .  590. S. (iiiadrifiduni.

— Листья плоск1е, цветы более крунные (венчикъ 5—G мм. дл.), 
число частей ихъ—пятерное; подпестичныя чешуйки коротк1я, 
почти квадратный............................................591. S. algidniii.

3. Цветы желтые...................................................................................4
— Цветы красные или б е л ы е ............................................................. 6
4. Цветы двудомные, число частей ихъ обыкновенно четверное; нод-

пестичныя чешуйки линейно-продолговатыя, въ 2—3 раза длин
нее своей ширины, листовки прямостояч1я, съ отогнутымъ носи- 
комъ; альшйское растен1е............................ 592. 8. Rbodiola.

— Цветы обоеполые, число частей ихъ—пятерное; подпестичныя че
шуйки коротк1я (длина ихъ не более ширины); листовки отки- 
нутыя, звездчато-расположен ныя........................................................5

5. Огебли прямостояч1е, одиночные или въ числе немногихъ, про
стые, все цветоносные, довольно высок1е (30—45 см.), съ длинно
эллиптическими или почти ланцетовидными зубчатыми листьями 
до 7 см. дл..........................................................  596. 8. Aizoon.



— Стебли стелющ1еся, ветвистые; нецв'Ьтущ1я в^тви многочисленныя
съ зубчатыми ложковидными листьями, собранными на верхушк’Ь 
ихъ негустыми розетками; цветоносные стебли восходящ1е, более 
низк!е (15—30 см. в ы с . ) ...........................  597. S. hybriduui.

6. Стебли деревянистые, листья длинно-черешковые, цветы белые или
бледно-розовые......................................  593. S. populifolium.

— Стебли травянистые, листья сидяч1е, цветы ли-тово-пурпуровые . 7
7. Стебли многочисленные, ветвистые, раскинутые и воеходящ1е, до

25 см. выс. Листья супротивные, почти округлые и цельнокрай- 
н1е, BepxHie при основанш сердцевидные . . 594. S. Ewersii.

— Стебли одиночные или въ числе немногихъ, прямостояч1е, до 55
см. выс. Листья, кроме нижнихъ, очередные, продолговато-яйце
видные, зубчатые......................................  595. S. purpureiim.

590. Sedum quadrifidum Pall. С. четырехлепестный. Корень длин
ный, толстый (1—3 см. толщ.), многоглавый; стебли мноючисленные, про
стые, momie (около 1 мм. толщ.), прямостояч1е или несколько раскинутые, 
густо облиственные, 3—10 см. выс. Листья очередные, почти цилиндри- 
честе, линейные, на самомъ конце туповатые, цп,льно-крайнге, сидяч1е,
5—8 мм. дл., до 1 мы. шир. Цветы въ неболыпихъ верхушечныхъ щиткахъ. 
Цветоножки короче или равны цветкамъ; чашечка около 3 мм. дл., 4- 
(редко 5)-раздельная, доли линейно-продолговатыя, туповатыя. Венчикъ жел
тый, въ I '/s  раза длиннее чашечки; лепестки обыкновенно въ числгь 4, про
долговато-обратно-яйцевидные, тупые. Тычинокъ 8  (редко 10). Пестики и 
подпестичныя чешуйки въ числе лепестковъ; последн1я линейно-продолго
ватыя, 0К0.10 IV* мм. дл,, на верхушке выемчатыя или 2 зубчатый, немного 
короче половины лепестковъ. Листовки прямоетояч1я, около 5 мм. дл., съ 
короткиыъ отогнутымъ наружу носикомъ, зрелыя темно-красныя (Ledb. FI. 
alt. II, р. 196).

Довольно распространенное растен1е въ альп1йской обл.; растетъ но скаламъ и 
каменнымъ разсыпяиъ. Горы въ верхов, р. Черги, Тигерекск1й и белки въ верхов. 
Кытмы, Коргонск1й, Ивановсшй, Маргалинск1й, въ верхов. Кривого Окола (близъ 
Верхи. Уйиона), г. Саптавъ (около д. Котанды), Катунск1е белки въ верхов, р.р. 
Лк-кема и Вел. Верели, Чуйсше—въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, плоско
горье Джёлтысъ-коль, верх. р.р. Тётё, Чеганъ-Узуна, Джёло, Ак-коля, Талдуры, Та- 
рансу—притока р. Яссатера, перевалъ между р.р. Ак-коломъ и Джюиалой, верхов, 
р. Кзлгутты; верх. р. Курая, г. Кызылъ-Оёкъ—въ верх. р. Куадру. г. Кызыларъ и 
перевалъ съ р. Одувгсу на р. Улусъ, г. Шаманъ—въ Кузнецк. Алатау. Цв. въ концЬ 
мая и въ шве.

Обл. распр. Земля Саиоедовъ, OiB. Уралъ, Алтай, южн. ч. Еаисейск. губ. (восточи. скл. 
Кузнецк. Алатау и Саяны), южн. ч. Иркутск, (г. Чокондо и Ургудей); Тявь-шавь, Туркествнъ



(Мал. Алай), Монгол1я (въ сЬв.— хр. Отыгъ, горы въ верхов, р. Ачаса. притока Бей-кхсма, хр. 
Танцу—Ола! и южн'Ье), Тийеть, Гималай.

591. Sedum algidum Ledb. С. хо.тодный. Корень толстый и длинный, 
многоглавый; стебли въ числ'Ь н’Ьско.тькихъ или многочисленные, нрамостоя- 
ч1е или нисколько раскинутые, густо облиственные, 6— 15 см. дл., 1,5—2,5 
мм. толщ. Листья сидяч1е, плоскге, линейно-продолговатые или линейные, 
цгьльнокрайте, на конц4 туповато-наостренные, 10—20 ми. дл., 1,5 -3 мм. 
шир. Цв'Ьты въ густыхъ верхушечныхъ щиткахъ; цветоножки почти равны 
цветкамъ. Чашечка около 5 мм. дл., 5-раздп>льная, красноватая, съ линейно
продолговатыми тупыми долями. Венчикъ желтый, Ь-лепестный, въ 1'/2 
или почти 2 раза длиннее чашечки; лепестки яйцевидно-ланцетовидные, 
тупо-заостренные, 6—7 мм. дл. Тычинокъ 10, подпестичныя чешуйки ко- 
роткгя, почти квадратныя (около 0,5 мм. дл.), на верхушке выемчатыя. 
Листовки ярямостояч1я, темно-красныя, около 7 мм. дл., на верхушке съ 
загнутымъ с.1егка наружу носикомъ (Ledb. FI. alt. II, р. 194.—Icon. П. 
ross. t. 418).

Встречается въ алыпйской обл. но скаламъ, каменастымъ склонамъ, реже на 
мохово-щебнистой тундре—на горахъ въ верхов, р.р. Черги, Кытмы, Инн, Убы, Сен- 
телека, г. Велуха; г. Кызылъ-Оёкъ—въ верх. р. Куадру, Курайск!й хр. въ верх. р. 
Курая, Чуйск1е бЬлки въ верхов, р.р. Тёте в Чеганъ-Узуяа, Лк-коля, Кокорго, Та- 
рансу—притока р. Яссатера, неревалъ между р.р. Ак-колпиъ нритоконъ Ллахи н 
Джюмалой, котловина Укокъ, верх. р. Калгутты, Арчатинскчй бел.- южнке р. Вух- 
тармы. Цв. въ 1юне и иоле. '

Обл. распр. КромЪ того встрЪчается въ Mouro.iiii, сЬв. КитаЬ и востичн. ТибетЪ (vai).

592. Sedum Rhodiola DC. С. альп1йск1й. Корень толстый, коротюй, 
клубневидный, стебли въ числе несколькихъ, прямостояч1е, простые, 6—40 
см. выс. Листья очередные, густо-расположенные, сидяч1е, продолювагпо- 
яйцевидные или яйцевидно-латгегповидные, заостренные, ио краямъ или 
только на верхушке зубчатые. Цветы двудомные, расположенные на вер
хушке стеблей густыми 1цитками. Число частей чашечки, венчика, псстиковъ 
—по 4, редко 5, тычинокъ в, редко 10. Чашечка около 2 мм. дл., съ 
линейно-продолговатыми, кверху несколько суженными и туповатыми долями. 
Венчикъ желтый, вдвое длиннее чашечки; лепестки продолговатые, ладье
видно-вогнутые, на верхушке туповатые, 3—3,5 ми. дл. и около 1 мм. шир. 
Тычинки въ мужскихъ цветахъ длиннее венчика, нестики-же недоразвитые, 
небольш1е, съ короткими столбиками. Подпестичныя чешуйки .гинейно-ггро- 
долговагпыя, на верхушке обыкновенно выемчатыя, въ 2—3 раза длиннее 
своей ширины (1 — 1,5 мм. дл., 0,5 мм. шир.). Листовки прямостояч1я,
5—7 мм. дл., съ короткимъ, отогнутымъ наружу носикомъ.



[3. elong'atDm Maxim. Diagn. pi. nov. asiat. V, p. 73.6 (S. elongatmii 
Ledb. Fi. alt. II, p. 193). Листья зеленые, главный ра.зв'Ьтвлен{я плитка съ 
немногими небольшими листочками, цветоножки длиннее цветковъ; поднеетич- 
ныя чешуйки почти втрое длиннее своей ширины, зрелыя листовки обыкно
венно зелеиыя.

Растетъ въ алыпйской обл. на сыроватыхъ мохово-лишайняковыхъ тундрахъ, 
преимущественно по каменвстымъ береганъ горныхъ ручьевъ, иногда на скалахъ. 
Велки Тигерекск1е, KoproHCKie, въ верхов, р.р. Кытмы и Раскаты, Ивановешй, Те- 
peKTHiicKie, Маргалинсюй —близъ Нижн. Уйиона, Катунсте—въ верхов, р. Ак-кема 
и на г. ВЬлухе, Чуйск1е—въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Джёлтысъ-коля, 
Тёте, Чегапъ-Узуна, Туура-Оюка, Джёло, Тархатты, Яссатера, между оз. Серлю-коль 
и [I. Джюмалой, между этой последней и р. Ак-колояъ, котловина Укокъ, верхов, р. 
Калгутты; верх. р. Курая, Куадру, г. Алтынъ-ту—близъ Телецкаго оз.; въ верхов, 
р. Волып. Кызаса и на г. Шамане—въ Кузнецк. Алатау. Цв. въ 1юяе.

Обл. распр. сев. Уралъ, Алтай, Саяны (Араданск1й и Аспанск1й хр.!), горн въ южн. ч. Ир
кутск. губ,, въ Забайкальск, обл.. въ Витнмо-Олекминской системе, въ Якутск, обл.—по р. Ко
лыме, А,1даиу, Чукотск1й полуостр., Камчатка, Охотскь, Шантарекче остр., верхов, р. Бурей, остр, 
('ахалипъ; НОСТОЧ11. ч. Семиналатинск. и Семиречовск. обл., Туркестанъ; сев. Манчжурия, сев. Мон- 
пиия (хреб. Отыгъ, верхов, р.р. Ак-кхема и Элегеса!, хр. Хаяъ-хай, оз. Коссоголъ).

593. Sedum populifolium L. fil. С. тоио.аелистный. Стебли деревя
нистые, сильно ветвистые, раскинутые и отчасти распластанные, покрытые 
серовпто-бурой корой, 15—35 см. дл. Листья очередные, длинно-черегиковые, 
не очень толстые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, нижн1е при 
основаши сердцевидные, отъ самаго основап1я крупно-:зубчатые, зубцы на 
коичпке тупые; пластинка ихъ 1,5—4 см. дл., 1—2,5 см. шир., почти 
вдвое длиннее черешка, реже равна ему. Цветы на концахъ ветвей въ 
ш.иткахъ, расположенныхъ метельчато, бплые, или бледно-розовые, съ пя- 
терпымъ числомъ частей чашечки и венчика. Чашечка 1,5—2 мм. дл., съ 
яйцевидно-ланцетовидными острыми долями. Лепестки вчетверо длиннее ча
шечки, яйцевидно-ланцетовидные, острые, около 5 мм. дл. и 2 мм. шир., 
одинаковой длины съ тычинками, пыльники которыхъ темно-красные. Под- 
нестичныя чешуйки коротк1я (Va мм. дл.) въ 1'/г раза длиннее своей ши
рины. Листовки около 4 мм. дл., съ недлиннымъ (1 мм.), слегка изогнутымъ 
наружу носикомъ (Ledb. El. alt. II, р. 189).

Встр'Ьчаегся лишь въ восточныхъ частяхъ губ. —въ окр. Телецкаго оз., по бер. 
ji. Кайры и въ нижн. течен1и Чулышмана, гд4 растетъ въ изобил1и по тенистымъ 
скала.мъ и каиепистыиъ склонамъ. Цв. въ iro.Tfe и августе.

Обл. распр. Кроме указанныхъ пупктопъ встречается еще только въ Енисейской губ. (на 
утесахъ по р. Кану, Енисею—около Минусинска, въ Саянахъ—въ верхов, р. MipcKOfi, въ дол. р. 
Уса близъ с. Берхне-Усинскаго и около устья р. Золотой!).

594. Sedum Ewersii Ledb. С. Эверса. Стебли многочисленные, при 
самомъ основан1и древеснпющ1е и втнвистые, раскинутые и восходя



щ{е, 10—25 см. дл. Листья сизо-зеленые, супротивные, широко-яйцевид
ные или почти округлые, на верхушк-Ь коротко и тупо заостренные, цшьно- 
крайте или неясно-зубчатые, сидяч1е, верхнге при основант сердггевидные,
1,5—2 см. дл. и почти такой-же ширины. Цв^ты св?ьтло-пурпурово-лиловые, 
въ конечныхъ щиткахъ; число долей чашечки и в'Ьнчикъ—5. Чашечка около
2 ми. дл., съ ланцетовидными, острыми долями. В'Ьнчикъ вдвое ея длиннЬе, 
лепестки эллиптически-ланце'говидные (4—5 мм. дл.), немного короче ты- 
чинокъ. Подпестичныя чешуйки наленьия (0,5 мм.), продолговатыя, на вер- 
хушк'Ь слегка выемчатыя. Листовки прямостояч1я, 3—4 мм. дл., съ недлин- 
нымъ отогнутымъ наружу носикомъ (Ledb. Р1. alt. II, р. 191.—Icon. F1. 
ross. t. 58).

Растетъ do тЬнистымъ скаламъ, утесамъ, при ченъ изрЬдка поднимается на го- 
рахъ до лЬсного пред’Ьла. В'Ь Кузнецк. Алатау—въ дол. р.р. Вольш. Кызаса, Кон
доны близъ Кузедеевов в Снасскаго пр1иска, Б1и между д. Пьянковой, р. Уйменемъ 
и с. Кибезень, окр. Телецкаго оз., дол. р. Куадру, Кокорго, верхов, р. Яргола близъ 
Тюдралы, верхов. С’Ьве])н. Куратана, Катуни близъ Чернаго ледника, Вольш. Убы, 
Ивановск1й б’Ьлокъ близъ Рнддерска, дол. р. Бухтармы, Зыряновск1й рудн., 1!арымск1й 
хреб. Цв. въ KOBut 1юля и въ августЬ.

Овл. распр. Алтай, С'аяпн (Зал'Ьсовъ), ТарЛагатай, СеиирТ.ченск. A iaiay, Тань-шань, Maiiru- 
гол1я (по р. Кувгесу), Тибетъ, КароЕорумъ, Гималай, Кашаиръ, Авганистапъ.

595. Sedum purpureum Link. С. обыкновенный. Корни клубневидно
утолщенные; стебля одиночные иля въ числ'Ь Н’Ьсколькихъ, прямостоячт, 
15—55 см. выс. Листья очередные, лишь н'Ькоторые супротивные или по
3 вм'Ьст'Ь, продолговато-яйцевидные или продолговатые, заостренные или 
туповатые, по краямъ, преимущественно въ верхней половип'Ь, нечасто зуб
чатые, BepxHie сидяч1е съ округлыиъ основан1емъ, ниж1пе при основан1и 
клиновидно-суженные, 2—7 см. дл., I —3 см. шир. Цв’Ьты ггурпуровые, съ 
съ пятернымъ числомъ частей чашечки и в'Ьнчика, собраны на конц'Ь стеб.тя 
крупвымъ густымъ щитковиднымъ соцв'Ь'1чемъ. Чашечка около 2,5 мм. дл., 
съ ланцетовидными, острыми долями; в'Ьнчикъ вдвое длинн'Ье ея, лепестки 
эллиптически-ланцетовидные, острые, 5—6 мм. дл. Тычинки, супротивныя 
лепесткамъ, прикр'Ьплены на ‘Д—7з отъ ихъ основан1я; подпестичныя че
шуйки маленьк1я (0,5 мм. дл.), продолговатыя; листовки прямостояч1я, около 
6 мм. дл., съ короткимъ слегка загнутымъ наружу носикомъ (S. pnrpureiini 
Link, et S. vulgare Link.—Ledb. FI. alt. II, p. 190, 191. S. Tele- 
phium L.).

Растетъ въ л'Ьсвой обл. (по л’Ьснымъ и воемвымъ лугамъ, берегамъ р'Ькъ, около 
болотъ, изр'Ьдка по склонаиъ холмовъ), въ степной (ио низкимъ сыроватыиъ мЬстамъ 
около Р'Ькъ, займищъ, также по сухииъ стецпымъ лугаиъ) а изрЬдка и въ нпжнемъ 
поясЬ альо1йской обл. (преимущественно по альп1йскимъ лугаиъ)—въ ббльшей части



губ. (I. Ново-Ильинское на Оби, верюв. р. Кети и южн'бе- въ л'Ьсвой обл. обнкно- 
вонно. Въ пределах!, степной обл. найд.: въ Кузвецкой степи—около д.д. Абыгаевой, 
Тарасовой, Нукашкиной, Шибановой, Камышевки, Тимохиной, Салаира; въ Барабин- 
ской—около Карачипскаго оз.. с. Иткульскаго, Сектннскаго, йндерскаго; около с. 
Кыт.манова, между Безголосовой и Плотовой, Колыванское оз., с. Верхне-Убинское, 
Локоть, между Ново-Шульбивской и Жерновкой, Ульбинское, Усть-Каменогорскъ и 
др. и.; сте1шыя долины р.р. Эшту-коля. Чуй, Курайская степь, дол. р. Коксу—при
тока AjiryTa и др. и. Въ алыпйской области и близъ ея —на г. Синюхй около Ко- 
лыванск. зав., на Тигерекскоиъ и Ивановскомъ б%лкахъ, г. Кызылъ-Ябага—близъ 
Котанды, верхов. Б1 ;л. Берели. Цв. въ 1юл4> и нач. августа.

Обл. раопр. Почти вся Европа, Ура.гь, Тобольск, (съ 62° с. ш. —Пороаой—по Оби и до южн. 
г|'. губ.). Томск., Енисейск, (съ шир. Енисейска и южн^е; на Саяиахь —въ дол. р. Золотой, при
тока Уса!), Иркутск, губ., Забайкальск, обл., Якутск. (Вилюйск. окр. и Якутск!.), Камчатка, 
Шапторск. остр., Амурск, обл.; Акмолинск., Неминалатинск. обл., сЬв. Монгол1я (дол. Улу-кхена и 
Вей-кхема и его притоковъ—Систыгъ-кхема и Питче-О! хреб. Танну-Ола и оз. Убса— Иотанииь), 
.Мончжур1я, сЬв. Китай, Яион1я.

596. Sedum Aizoon L. С. же.ттый. Стебель одиночный или въ числ'Ь 
н'Ьеколькйхъ, прямостоячш, простой, 25—45 см. вые. Листья очередные, 
длннно-эллгттичеше или почти ланцетовидные, на самой верхушкЪ ту- 
ноиатые, при основан!и клиновидно-суженные и зд'Ьсь nt-ibHOKpafinie, въ ос
тальной части ст. нечастыми тупыми зубчиками, 4—7 см. дл., 7— 15 мм. 
шир. Цв'Ьты съ пятерным'ь числомъ частей чашечки и в'Ьнчика, собраны на 
верхушк'Ь стеб.1Я щитковидпымъ полузонтикомъ, окруженнымъ листьями, 
сидящими при оенован1и его разв'Ьтвлен1й и образующими негустую розетку. 
Чащечка око.го 2 мм. дл., мясистая, доли ея при оенован1и яйцевидный, за- 
гЬмъ длинно-оттянутыя и на самой верхушк'Ь тупыя. ВЬнчикъ ярко-желтый, 
втрое длиннЬе чашечки; лепестки эллиптически-ланцетовидные, острые, около 
6 мм. дл. Тычинки короче вЬнчика; подпестичныя чешуйки очень ма.леньк1я, 
почти квадратяыя. Листовки звездообразно отогнугпыя, сжатыя съ боковъ, 
около 7 мм. дл., съ коротки.чъ прямымъ носикомъ (Ledb. Г1. alt. II, 
р. 193).

Растетъ по южн. склонаиъ холиовъ, иногда камснисгымъ, рЬдко по окравнамъ 
сосновыхъ боровъ -па песчаной почв'Ь—въ окр. Томска (верЬдко—береговые обрывы
р. Томи, д.д. Заварзина, Магадаева, ПросЬкина, Киргизка, Жирова и др.), с. Бого
родское, Уртамъ, Кашла.мск!й боръ—около г. Колывани, д. Усть-Сосновская на Томи,
с. Берское, Салаирск!й рудн., Барнаулъ, между д. Череишанкой и Риддерскимъ рудн., 
между Шульбинскинъ и Усть-Каменогорскомъ, Телецкое оз. близъ устья р. Чулыш- 
маиз. Цв. въ 1юлЬ.

Обл. распр. Южн. ч. Тобольск, губ. (Истяцк!я и Ba.iai.ieflcKiji юрты на р. Вага-Ь, д. Внко- 
лова на р. Ишимй), Томск., Енисейск, (съ шир. Енисейска и южн'Ье; въ Саяпахъ—въ дол. р. Зо
лотой, притока р. Уса!), Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск. (Нижие-Колымска), Приморская обл.



(.4авъ, Улской остригь), Камчатка, но р. Rypeli, Аму|1ск„ Уосур!Лск. ибл., остр. Оахалинъ, Маич- 
mypia, Корея, скв. Китай, fliioaia, Монголия (таг-.).

597. Sedum hybridum L. С. гибридный. Стебли стелющ{ехя, укоре- 
няющгеся, сильно вгыпвистые, 15—30 си. дл.; нецвгьтущгя вгътви ко- 
роття, густо покрытия листьями, въ особенности на верхушкахъ, гдгь 
они образуютъ розетки', цв^тоноснын в^тви бол'Ье длинныя (12—25 см. 
выс.), восходящгя, съ бол^е мелкими и редкими листьями. Листья очеред
ные, 1,5—5 см. дл., 1—2 см. шир., почти ложковидные, т. е. эллиптиче- 
ск1е, к'Ь основан!» постепенно суженные въ длинный, почти равный пластинк%, 
клиновидный ц'Ьльнокрайн!й черешокъ; пластинка яубчатая. Цвtты желтые 
пятерного типа, въ верхушечныхъ п1,итковидныхъ нолуаонтикахъ; чашечка 
около 3 мм. дл., съ ланцетовидными, на самой верхушк'Ь туповатыми до
лями. В^нчинъ вдвое длинн'Ье ея; лепестки эллиптически-ланцетовидные, ос
трые, около 6 мм. дл., 1,5 ми. шир. Тычинки немного короче венчика; под- 
пестичныя чешуйки очень коротк1я (короче своей ширины), на конц'Ь плоско 
обр’йванныя. Листовки 7—8 мм. дл., сжатыя съ боковъ, косо откинутыя и 
потому ав11адчато-расположениыя (Ledb. F1, alt. II, р. 192).

Очень распространенный видь въ южной ноловин'Ь губерн1и и|)еимуществе11ио по 
скаламъ и открытым!, стеннымъ каменистымъ склонамъ холмовъ н горъ; изрЬдка вос
ходить по южныяъ скатамъ горъ до нредЬла алыпйской области. Берега р. Чулыма 
около с. Воготола и окр. Томска—на крутыхъ щебнипыхъ береговыхъ обрыкахъ 
(сЬверн. м1!Стопахожд.); оз. Верикуль (.ЧарЬшск. у.), с. Верское; въ Кузнецк, стони 
—около д.д. Абышсвой, Иестеревой, Салаирск. рудн., Гурьсвск. зав., д. Афонивой, 
Зеньковой; въ дол. р. Кондомы около Кузедеевой (Катунская гора) и Спасскаго 
нр1иска; д. Сибирячиха на Aiiyt, с. Чсмаль, Кибезень, окр. Тслецкаго оз., дол. р. 
Янъ-Улагана, Вашкауса въ среди. течен1и, Куадру, Курая, Курайскан степь, дол. р. 
Джёло, 03. Эшту-коль, дол. р. Эбелю, Катуии близъ устья нослЬдпей, устья р. Ка- 
знакты, Котандц и Ак-кема, около Иижн. Уймона, дол. р. С'Ьверн. Курагана, В1;л. 
Верели, BejixoB. р. Яссатера, между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. р. Ак-кола 
притока Алахи; д.д. Абай, Черн. Ануй, Чечулвха, Кортонская, Чарышская, между 
Тулатинскимъ, Чагыркой и Bt.ioft, Колывапск. зав., г. Синюха, Глядень, SMtuHoropcKb, 
д. Ручьева, Колыванск. оз., между с. Локоть и д. Устьинской, Шеманаиха, Верхне- 
Убинское, Секисовка, Бобровка; Тигерекск1й, Коргонск1й б'Ьлки—въ среди, ч., верх, 
р. Кнтмы, Риддерск1й рудн., с. Ульбипское, Усть-Камспогорскъ, между д. Краснояр
ской и Барашкиной па ИртыгаФ, д. Кондратьева на Бухтарм'Й. Цв. во втор, полов. 
1юня и въ 1юл1).

Обл. распр. Уралъ въ предклахь Уфимской и Оревбургск. губ., Томск., Евисейск. (съ шир. 
Красноярска и южнке въ Мивусивск. окр.; на Сзянахъ—MipcKofl хреб. и дол. р. Уса близъ устья 
Золотой!), Иркутск, губ. (с.с. Гымыльское и Пкльскос, Валаганск. окр., 0 кинс1ой караулъ); Акмо
линск., Семипалатинск., Семиркченск. обл., скв. Монгол!я (дол. р. Вей-кхема и его вритоковъ— 
1й-сука, Азаса, Тапсы, хреб. Танну-Ола въ верхов, р. Ак-карасука! дол. р. Кемчика, южн. Алтай, 
хр. Ханъ-хай).



GEM. 40. OBOSSULABIEAE. СМОРОДИННЫЯ.

17]. RIBES L. СМОРОДИНА.

Чашечка ко.чокольчатая или-же блюдцевидная (въ вид'Ь та.чика), 5-над- 
р’каанная, «ъ нижней части вдругъ суженная и зд^сь сросшаяся съ завязью 
пестика. В1 ;нчикъ 5 -.'1епестний; ленестки прикрепляются въ зев'й чашечки 
между ея долями и короче и.\ъ. Тычинки въ числе 5, вы.ходятъ изъ осно- 
liaHia долей чашечки и чередуются съ лепестками, съ которыми оне почти 
одинак'оной длины. Пестикъ 1 съ 2  столбиками, обыкновенно сросшимися 
ме;кду собой нри оснонан1и или до середины или же иочти до верха; завязь 
шгжнан или iieBHO.iH'li ния:няя (тогда часть ея вдается внутрь чашечки въ 
виде конуса), одногиеадная, съ многочисленными семяпочками, прикрепляю- 
шимнся къ 2 стеиным'ь, сунротивно-стояшимъ, семяносцамъ. Плодъ—ягода, 
несущая на Bejixyiuiie засохшую чашечку; семена съ студенистой наружной 
оболпчкой.

1. Стебли густо усажены шипами, которые при основан1и молодыхъ
меточек'ь бо.гЬе толстые и 3 —5-раздельные; кисти обыкновенно 
1-даетковыя, почему цветы и Я1'оды одиночные . . 598. R.

aciculare.
— Стебли безь шиновъ, очень редко съ немногими шипами; цветы

и ягоды В'Ь к и с т я х ъ ............................................................................ 2
2 . Чашечка почти плоская или мало вогнутая, блюдцевидная или въ

форме т а з и к а ........................................................................................3
— Чашечка глубоко-вогнутая, колокольчатая...........................................5
3. Листья мелк1е (1—3,5 см. въ поперечнике), жестк1е, при основан1и

клиновидные или округлые, на верхушке неглубоко надрезанные 
на туповатыя лопасти; цветы. мелк1е (раскрытая чашечка 4—6 
мм. въ ионеречн.) въ верхъ стоячихъ кистяхъ; ягоды иелк1я 
(5 —7 мм. въ д 1 а м .) ............................................................................ 4

— Листья крупнее (3,5—9 см. въ поперечн.), не жестк1е, при осно- 
ван1и глубоко сердцевидные, глубоко 3-или почти 5-разсеченные на 
острыя лонасти; цветы немного крупнее (раскрытая чашечка 7
8 мм. въ поперечн.), въ отклоненныхъ или поникшихъ кистяхъ; ягоды 
8—10 мм. въ д1ам., въ повислыхъ кистяхъ , 601. R. pubeseens.

4. Листья почти гладк1е, на нижней стороне безъ желе:зокъ, при 
основав1и широко-клиновидные, чашечка зеленоватая, гладкая, 
ягоды темно-вишневыя, глад1йя; стебли иногда съ шипиками.

599. R. Diacantha.
— Листья съ обеихъ сторонъ волосистые, на нижней—съ точеч

ными железками, при основаши округлые или едва сердцевидные;



чашечка грязновато-пурпуровая, оттопыренно волосистая; ягоды 
оранжево-красноватыя, слегка пушистыя. . . 600. U. liete-

rotriehiim.
5. Листья на нижней поверхности, а также чашечка, особенно при

основами, покрыты мелкими точечными, желтыми, блестящими 
железками и оттого душистые...................................................... 6

— Листья и чашечка безъ точечныхъ железокъ, непахуч1е . . .  8
6. Листья снизу б1>ло-войлочные; алыпйскШ кустарникъ . 604. R.

graveolens.
— Листья снизу зеленые, слегка пушистые или почти гладк1е . . 7 ‘
7 . НизкШ торфяно-болотный кустарничекъ съ стелющимися и укоре

няющимися при ocHOBanin и зат^мъ восходящими стеблями 20—
35 см. выс. Листья въ общемъ очерта1пи округло-почковидные 
съ широкими туповатыми лопастями; цв1п’0чныя кисти вверхъ об
ращенный . .’ ......................................  605. R. procmnbens.

— ВысокШ кустарникъ (70—175 см. выс.) съ прямостоячими сте-
б.1ями; листья глубоко-разсЬченные на 3-угольныя острый доли; 
кисти поникш1я................................................  606. R. nigrum.

8. Столбикъ къ основан)ю постененно расширенный и переходяпцй
въ коническую, выступающую со дна чашечки верхнюю часть за
вязи; листья слегка пушистые или почти гладше . 602. R.

petraeuni.
— Столбикъ цилиндрическш, листья съ об'Ьихъ сторонъ покрыты тол

стыми волосками................................................  603. R. Meyeri.

598. RIbes aciculare Smith. С. иглистая. Крыжовникъ алтайск1й. 
Стебли, покрытые св'Ьтло-сйрой корой, сильно ветвистые и безпорядочно рас
кинутые, нер’Ьдко распластанные по каянямъ, 50—100 см. дл., бол'Ье или 
менйе густо покрыты неровными, тонкими, немного внизъ отогнутыми ши
пами', шипы, находящ1еся при основан1и молодыхъ в^точекь бол1>е толстые,
3—5-раздп>льные. Листья слегка пушистые или почти гладйе, жестше, въ 
общемъ очерташи почти округлые, 1—3 см. въ поперечн., на '/з или почти 
до */2 надр-Ьзанные на 3—5 яйцевидныхъ, неровно-зубчатыхъ лопастей; че
решки ихъ немного короче пластинки. Цветоносы одноцвгьтковые (рЬдко съ 
2 цветками), внходящ1е изъ пазухъ листьевъ на короткихъ боковыхъ Bt- 
точкахъ; они немного длинн’Ье цветка и около середины или немного выше 
снабжены 2 короткими (1— 1,5 мм. дл.), супротивными, по краямъ желе- 
3HCTO-ptcHH4aTHMH прицветниками, изъ которыхъ одинъ значительно шире 
другого. Чашечка колокольчатая, 10—12 мм. дл., почти до половины раз- 
сеченная на иродолговатыя, на верхушке закругленный, почти горизонтально



откинутыя, темво-красноватыя доли. Лепестки беловатые, обратно-яйцевидные, 
на верхушк'Ь тупые, немного короче половины чашечныхъ долей. Столбики 
до половины cpocuiiecH, гладк1е. Ягоды одиночный, гааровидныя или шаро- 
видно-овальныя, 12— 15 ми. дл., хелтоватыя или грязно-красноватыя, глад- 
шя (Leclb. F1. alt. I, р. 272.—Icon. fl. ross. t. 230).

Растетъ на Алта  ̂ но скалзмъ и каиенистыиъ склонамъ холмовъ и горъ въ нвжв.
ч. Въ Кузнецк. Алатау—въ дол. р. Больш. Кызаса; между с. Кибезенью и р. Уй- 
мене.чъ, дол. р. Чулышмана въ нвзовьяхъ, Вашкауса близъ устья р. Куадру, около 
с. Чеиал'ь, Черти, Тоурака на р. Песчаной, дол. р. Чуй между устьемъ Чеганъ-Узуна 
ц Кошъ-Агачемъ, Эбелю, Катуни—между устьемъ пос.л'Ьдней, Котандой, Нижн. и 
Верхи. Уйлонамн, дол. р.р. Коксу. Абая, Чарыша близъ Тюдралы, Черн. Авуй, Кор- 
roHCKiB 6t.i. въ нижн. ч., Колыванск. зав. и озеро, Зм'Ьивогорскъ, с. Верхне-Убин- 
ское, Вобровьа, Риддерск!й рудн., д. Кондратьева на ByxTapMi. Дв. въ KOHut апр. 
и въ маЬ.

Обл. распр. Алтай, горы Семииалатнвск. и CeMuptseHCK. обл., Минусинск, окр.. Саяны (дол. 
р. MipcKoft и Золотой— притока р. Уса!), e ta . Моигол!я (дол. р. Тапсы—притока Бей-кхема, хр. 
Tauiiy-O.ia—въ ущельяхъ р.р. Ак-кхе*а и Каады!).

599. Ribes Diacantha Pall. С, каменная. Невысокш (50—90 см.), 
раскидистый кустарнйкъ съ в'Ьтнями, докрытыми сЬропато-бурой корой и 
усаженными редкими шипиками или совсЁмъ безъ нихъ. Листья мелкге, 
округло-обратно-яйцевидные, при основанш гиироко-клиновидные, на вер- 
xyniKli неглубоко (до ‘А —‘Л пластинки) лодастные и деровно-зубчатые, мо
лодые слегка коротко-пушистые и по краямъ р^сничатые, взрослые гладкге, 
толстоватые и жестте, блестящ1е, 1,5—3,5 см. дл., сь черешкомъ 
немного короче пластинки. Цв'Ьты въ прямостоячихъ кистяхъ, 2—3 см. дл., 
мелкге, зеленоватые] прицв-Ьтники ланцетовидные, равные почти гладкой 
UB'bT'OHOHJKt или короче ея (а иногда и длиннее). Чашечка гладкая, блюдце
видная, около 4 мм. въ поперечн., доли ея яйцевидныя; лепестки въ 3—4 
раза короче долей чашечки, лопатчатые; тычинки немного длинн’Ье лепест- 
ковь, нити йхъ едва длин1гЬе пыльниковъ. Столбики сросш1еся лишь въ 
дижней части, гладк1е; ягоды шаровидныя, гладкъя 6—7 мм. въ по
перечн., зр'Ьлыя темно-вишневаю цвгьта (R. saxatile Pall.—Ledb. Г1. 
alt. I, p. 271.—Icon. Fl. ross. t. 239. R. cimeatum Kar. et Kir., Enum. 
alt., № 3i')5).

Встречается на скалахъ но Иртышу между Усть-Камевогорсконъ и Усть-Вух- 
тарминскимъ; кромЬ того найд. Зассомъ на высокомъ берегу Оби около Павлов- 
скаго рудника. Цв. въ апр. и нач. мая.

Обл. распр. Сеиир'Ьчеиск., Свиималатинск., Ак.чолинск. (г.г. Улу-тау и Иманъ-тау) обл., 
ЮЖ11. ч. Томск, губ., Забайкальск., Амурск, обл., сЬв. Мапчжур1я.

600. Ribes heterotrichum С. А. Меу. Небольшой, безъ колючекъ, 
раскидистый кустарничекъ 50—90 см. выс., съ ветвями, покрытыми ctpo-



вато-бурой, лупящейся корой. Листья мелкге, въ общемъ очертан1и почти 
округлые или округло-почковидные, 1—2 см. въ поперечн., неглубоко 3- 
лопастные, съ туповатыми, неровно-зубчатыми лопастями, при основант 
округлые или едва сердцевидные, жестте, сг обгьитъ сторонъ слегка во
лосистые и покрытые, особенно снизу, желгповатглми точечными желез
ками. Листовые черешки немного короче пластинки, ггокрыты, равно 
какъ и молодыя вгьтви и цвшпоносы довольно длинными оттопырен
ными волосками. Цв'Ьточныя кисти вверхъ обращенныя, 2,5—5 см. дл., 
многоцв'Ьтныя; прицветники яйцевидные, ладьевидно-вогнутые, длинн'Ье цв1>- 
тоножекъ и подобно имъ оттопыренно волосистые, по краямъ-же железисто- 
ресничатые. Чашечка блюдцевидная, грязновато темно- или св1ьт..ю-пур- 
пуровая, бол'Ье или менее густо гюкрытая отстоящими во.госками, около 
6 мм. въ поперечн., съ широко-яйцевидными долями; лепестки грязно-пур
пуровые, въ 2—3 ра;за короче долей чашечки, на верхушке лопатчато рас
ширенные и закругленные. Тычиночныя нити равны или короче ныльниковъ; 
столбикъ коротчий, 2-раздельный, гладк1й, рыльца почти головчатыя. Ягоды 
шаровидныя, 5 —7 мм. въ пеперечн., грязно-оранжево-красноваты я, с.геша 
пушистыя, безъ железокь (Leclb. F1. alt. 1, р. 270.—Jeon. fl. ross. t. 235).

Найдено на открытых!, каиенистыхь склонахъ холмовъ около д. Кондратьевой на 
р. Бухтарме, около с. Усть-Бухтар.чннска1'о и Гусиной нристани на р. Иртыше, сь 
цвет, въ конце аир. н нач. иая.

Обл. распр. Кроме того расиростр. въ восточв. ч. Семипалатинск., въ Семиречевс.';. обл. и въ 
Туркестапе.

601. Ribes pubescens Hedlimd. С. красная, Кислица. Стебли пря- 
мостояч1е, ветвистые, 1— 1,5 м. выс., внизу покрытые темно-бурой, вверху— 
сероватой корой, самыя молодыя ветви пушистыя. Листья сверху гладк1е или 
едва пушистые, снизу более блЬдиые, безъ точечныхъ железокь и потому 
не naxynie, покрытые, въ особенности по нервамъ, прилегающими воло
сками, при основан1и сердцевидные, въ общемъ очертан1и 5-угольные, до 
7з или немного глужбе 3- или почти 5-лопастные, 3—8 см. дл., 4—9 
см. шир.; лопасти трехугольныя, острыя, неровно-зубчатыя; черешокъ почти 
одинаковой длины съ пластинкой. Цветочныя кисти отклоненный или пони- 
кающ1я, при плодахъ висяч1я, 3—6 см. дл.; прицветники широко-яйцевид
ные, по краямъ железисто-ресничатые, въ несколько разъ короче цветоно- 
жекъ, нередко покрытыхъ, равно какъ и обпЦй цветиносъ, беловатыми же
лезистыми волосками. Чашеч1са гладкая, зеленая, блюдгл^идная, неглубоко 
вогнутая (раскрытая 7—8 мм. въ поперечн.); дно ея плоское, безъ выдаю- 
гцагося мясггстаго кольгщ; доли широко - обратно-яйцевидныя, на вер
хушке тупыя. Лепестки вдвое короче долей чашечки, зеленовато-бпиюватые 
широко-обрнтно-трехугольные, суженные въ довольно длинный ноготокъ. Ты



чинки почти одинпковой длины съ лепестками; пыльники немного короч& 
нитей, гн'Ьзда ихъ сближенныя, вверхъ стояч1я. Пестикъ съ вполн'Ь нижней 
завязью, столбик'ь гладк1й, цилиндрическ!й. къ основант не расширенныйг 
на Bepxyinicb неглубоко 2-лопастной. Ягоды шаровидныя, красныя, S— 10 
мм. въ д1ам. (Hedlimd—Ош Kibes riibnnn L.—in Botan. Notis. 1901. K. 
rubrum—Ledb. FI. alt. I, p. 267.—FI. ross. II, p. 199).

Иримгьчате, Настоящая красная смородина (Kibes rubnim L.), отли
чающая iipucyTCTBieMb на дн'Ь чашечки сильно выдающагося тупо-пятиуголь- 
наго мясистаго кольца, углы котораго супротивны ленесткамь, а также обык
новенно гладкими снизу взрослыми листьями, встречается по изс.гЬдован1ю 
Hedlund’a только на горахъ запади. Европы и въ ctB. .Америке. Вс1>-же 
формы, нриводимыя подъ iiaanaHieM’b К. rubrum разными авторами, какъ для 
с'Ьверн. Poccin, такъ вероятно и для Сибири, принадлежатъ, по его Mneniio, 
к'ь К. pubesceus Hedl. Это подтверждается изcлeлoвaнiями Р. Регеля 
(Труды Юрьевск. Вот. Сада т. II., вып. 2, стр. 72 и т. III, выв. 1, стр. 
21) въ Петербургской губ. и имеющимся у меня подъ руками гербарнымъ 
матер1алоиъ изь Томской, Тобольской и Енисейской губ.

1’астегь in> берегамъ pt,Ki., бологъ, по влажнымь лесамъ п ихь опушкаи'1. — въ 
л1свой облас'П! губерн!и. Во|)ховье р. Ксти н водораздель до р. Мал. Каса, с. Ново- 
Ильннекос, окр. Томска, с. Богородское, Уртамъ, около Иксинскаго болота —за р. 
Шагаркой, Ироскоково, Ачинская, Иоломошнан, Туталинское, Салаиръ, Варнаулъ, 
с. Бытланово; д.'Л. р. Кондомы близъ д. Кузедеевой, Больш. Кызаса, между с. Ки- 
беземыо и р. Пыжей, Телецкое оз., дол. р.р. Янъ-Улагана, Куадру, Чуй б.жзъ устья 
Чегапъ-Узуна, Маашей, Ачика, -Эбелю, Коьсу ислсду Краснояркой и д. Коксой, Ча- 
рыша. Черн. Ануй, Коргонск1й н Тегерексьчй бел. въ ннжн. ч., верхон. р. Кытмы, 
Инановс1пй бел. въ иижн. ч., Риддерск1й рудп., Черемшанка, Вобровское, г.г. Синюха 
и Глялевь близъ Колыванск. зав., Зменногорскь. Цв. въ мае, плоды въ 1юлЬ.

06л. распр. Ribes rubrum autt.: с1>в. и среди. Европа, K ibcimi. yjia-ib. Tofiu.ii.i;i:. (съ 07° 
с. ш .—Ma.i. Пуйкова иа Оби и южнЬе до гравинь губ), Томск., ЕвиссПск. (сь вюроты Еинсейска 
и до южв. гран, губ.), Иркутск, губ., Заб.Жкальск., Якутск, обл., Камчатка, .\мурск.. Уссур1йск. 
обл.. Манчжу)! и, о тр, (о1ха,|иоъ; Сеин11а.1атинск., Семир^чепск. o6 i.. Туркесгаиъ, сЬв. .Монпьня 
(дол р. Элегеса. притока Улу-кхсма и Ней-кхена съ его приток;1Ми — Таисой. Ааасомъ, (й-сукомь!), 
замади. Гималай.

602. Ribes petraeum Wulf. С. горная, черная кислица. Стебли 
|фямостояч1е, ветвистые, 70— 150 см., покрытые въ нижней части буро-ко
ричневой блестящей, въ верхней—сероватой, вдоль трескающейся и лупя
щейся корой. Листья 3- или почти 5-лопастные. лопасти трехугольныя, ос- 
трыя, неровно- почти удвоенно-зубчатыя; сверху темнозеленые, гладте, снизу 
немного бледнее, более или менее нрижато-волосистые (реже гладие), безъ 
точечныхъ железокъ, не душистые, В—6 см. дл. и такой-же ширины. 
Цветочный кисти вверхъ обращецныя, отчасти отклоненный или даже по-
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■никающ1я, плодовыя—повислыя, довольно густыя, 3—8 см. дл. 06mie цве
тоносы пушистые: прицветники широко-яйцевидные, тупые, по краямъ ресни- 
чатые или гладк1е, въ 2—3 раза короче цветоножекъ. Чашечка грязновато 
темно- или свгьтло-пурпуровая, коротко-колокольчатая, гладкая, 5—6 
мм. дл., съ обратно-яйцевидными, по краямъ ресничатыми долями; лепестки 
равны половине или ихъ, почти лопатчатые или обратно-тре.чугольные, 
суженные въ довольно длинный ноготокъ; тычинки и столбикъ такой-же 
длины какъ и лепестки, столбикъ на верхушке 2-лопастной, книзу посте
пенно расширенный и переходящш въ выдающуюся надъ дномъ чашечки 
коническую часть завязи. Ягоды мелкгя, шаровидныя, въ кисти мною- 
чис.иенныя, 5—7 мм. въ д1аметре.

а. atropurpurea (R. atropurpur(nim var. а.—Ledb. FI. alt. I, p. 268. 
—Icon. FI. ross. t. 231). Черная кис.шца. Цветы темно-пурпуровые; зре- 
лыя ягоды черно-пурпуровыя или почти черныя.

гпЬга (R. petraeuiri Wnlf.—Ledb. FI. ross. II, p. 198. R. atropnr- 
pureuin var. y- Ledb. FI. alt. I, p. 268). Цвкты светло- или зеленовато
пурпуровые, ягоды красный.

Обитает!, на Алтае въ горныхъ лесахъ, по тенисгылъ склоиа.чъ и въ лЬсистыхъ 
долкнахъ рек'в. Г. Синюха близь Колыванекап! зав., КоргонскШ белокъ, дол. Ка- 
туни въ верховьяхъ, около д. Котанды, между устьями р.р Казнакту и Збелю, дол. 
р. Ак-кеиа въ верховьяхъ и близь устья р. Кузуяка, р. Кара-джюлъ, Чуйск1с горы 
между 03. Кара-колъ и р. Маашей, дол. р. Чеганъ-Узуча блмзъ устья Джё.ю и его 
притока Кызъ-Булнара, дол. р. Алахи—притока Яссатера; дол. р.р. Курая, Куадру, 
Чулышмана между Куту-ярыкомъ и устье.чъ Чульчи, па Салаирскимъ кряжЬ близь 
Салаирскаго рудн. Кроме того (форма j3) найдена въ елово-пихтовыхъ лесахъ близъ 
речекъ—въ окр. Томска (д. Петухова и др. м.). Цв. въ мае и нач. 1юня; зрел. пл. 
въ конце (юля и нач. августа.

Обл, распр. Горы сре.цн. Квроны, Кавказъ, .Мал. .\з(я, ГсмирЬченск. и Семипалатинск, обл., Томск., 
Еиисейск. (Капск!й и Минусинск, окр.; Саяны—часто!), Иркутск, губ., южн. ч. Якутск, обл.. 
Амурская, VccypiltcK. обл., остр Оахалипъ, Манчжудоя, fliioiliH, нк сЬв. Moiiro.iiH (вь дол. р. lleft- 
кхема и его притокивъ—Хамсары, 1й-сука, Азаса, хр. Тавву-Ола!), восточн. Гималай.

603. Ribes Meyeri Maxim. С. Мейера. Довольно высоюй кустарникъ 
съ тонкими ветвями, покрытыми въ верхней части серовато-бурой, въ осталь- 
ныхъ—темво-бурой, блестящей корой. Листья въ общемъ очертан1и округло
сердцевидные (4—6,5 см, въ поперечн.), б-.^оиастные, неровно-зубчатые, 
сверху покрытые прижатыми щетинистыми, плоскими волосками, снизу 
но нервам'Ь са рпдкими щетинками; нижн1я лопасти ихъ много короче 
острыхъ верхнихъ. Черешки немного длиннее пластинокъ, въ верхней части 
густо усажены длинными, горизонтально-отстоящими железистыми 
гцетинками. Цветочныя кисти не густыя, поникаюния, гладк1я; нрицвет-



ники яйцевидные, вдвое короче цв'Ьтоножекъ. Цв'Ьты темно-пурпуровые; ча
шечка колокольчатая, съ обратно-яйцевидными, рФсничатыми лопастями; ле- 
нестки почти лоиатчатые, вдвое короче лопастей чашечки. Столбикъ цилин- 
дрическш, къ основант расширенный, на BepxyraKt 2-лопастной. 
Ягоды черно-пурпуровыя, какъ у первой формы предыдущаго вида, къ ко
торому этотъ близокъ (Maximowicz, Diagnos. pi. nov. Jap. et. Mandsh. Dec. 
XVI, 14, p. 232. R. atropurpnrenm C. A. Mey. var. p. Ledb. FI. alt. 
I, p. 268).

Найд. Вунге въ долин'Ь р. Бпльш. Улегучена.
Обл. распр. KpoMt того встречается въ заилШскошъ Алатау, вь Туркестане ц с4в. Китае.

604. Ribes graveolens Bge. С. хушясхяя. Небольшой, раскидистый, 
очень пахучш кустарничекъ 30—70 см. выс., съ ветвями, покрытыми 
св'Ьтло-с'Ьрой корой; самый молодыя части ихъ, равно какъ почечный чешуйки, 
листовые черешки, цв'Ьтоносы, листья съ нижней стороны и чашечка— 
густо усльяны желтыми, блестящими, точечными железками. Листья 
въ общемъ очертан1и округло-почковидные, при основан1и глубоко-сердце
видные, коротко- (до '/з пластинки) 3-логгастные и некрупно зубчатые, 
толстоватые и довольно жестк1е, сверху голые, темно-зеленые, морщинистые, 
сн?1зу сплошь покрытые тонкимъ бтьлымъ войлокомъ, 1—3 см. дл., 1,5 
—4 см. шир.; черешки ихъ равны или немного длиннее пластинки. Цве
точный кисти вверхъ обращенныя или откинутыя, немного- (4—7)-цветко- 
выя, 2,5—4,5 см. дл. Прицветники яйцевидные, заостренные и по краямъ 
зазубренные, пушистые, короче или равны цветоножкамъ. Чашечка коло
кольчатая, беловатая, съ яйцевидными лопастями, покрытыми съ обеихъ 
сторонъ очень короткимъ пушкомъ; трубка ея густо усажена точечными 
железками. Лепестки беловатые, вдвое короче чашечныхъ долей, почти 
почковидные, суженные къ основан1ю въ короткШ поготокъ, тычинки почти 
одинаковой длины съ ними, столбикъ-же короче, гладк1й, съ половины 2-раз- 
дельный. Ягоды шаровидныя, беловатыя или красновато-буроватыя, гладк1я, 
съ немногими железками на поверхности, душистыя, 8— 10 мм. въ попе
речнике (Bunge, Enuni. alt. № 68, р. 19. Maxim. Diang. pi. nov. Jap. 
et Mandsh. Dec. XVI, № 9, p. 225. R. fragraiis infracanmn Ledb. 
FI. ross. II, p. 197).

Обитаетъ въ алыпйеной обл. центральваго и восточнаго Алтая во скаламъ, ка- 
меиистымъ склонамъ, ледниковымъ моренамъ, реже на щебнистой мохово-лишайни
ковой тундре—на Катунскихъ белкахъ въ верхов, р.р. Катуни, 1олдо притока сев. 
Курагана, Ак-кеиа, Ве.1. Верели, Чуйсше белки въ верхов. Ачика, Шавлы, на плос
когорье Джёлтысъ-коль, на перевале между верхов, р. Тёте и Чеганъ-Узуна, въ 
верхов. Ак-коля, у ледника. Цв. въ 1юие и шле; невполне зрел, плоды въ конце 
1юля.



Обл. распр. Кр'«мЬ Алтня найд. още вь южи, ч. Иркутск, губ. ьь верхов, р. Оки и на
Гиинах'ь.

605. Ribes procumbens Pall. С. моховая. Стебель при основати 
стелющгйся ti укореняющшся, зат'Ьмъ восхол|пцй, въ нижней части не- 
MHOIO ветвистый, низтй, 20—35 см. выс. Листья душистые, сверху ярко
зеленые, гладше; снизу очень бл’Ьдные, уоьянные желтыми блестящими то
чечными железками, но нервамъ и по краю съ редкими волосками; пла
стинка ихъ короче или равна черешку, 2—5 см. дл., 8 —0 см. шир., въ 
общем'!, очертан1 и окруыо-почкпвидная, до */з или н'Ьсколысо глубже раз- 
С'Ьченная на 3 или на 5 (въ посл'йднемь случа’Ь нижн1я лопасти бо.тЬе ко- 
ро'пйя и неясный) крупно и нерошю-зубчатыхъ, гиироко-яыцсвидныхъ, тупп- 
заостренныхъ лопастей; при основ;1н1 н пластинка полого-сердцевидная, къ 
черешку-же клиновидно-суженная. Цв'кточвыя кисти выходятъ изъ средней 
тети стебля, вверхъ обращенныя, немного- ( 6  —10)-цв1!тковыя, 2,5 — 
4 ем. дл. Прицв’15тни1:и очень маленькзе, во много разъ короче цв1>тонож «къ. 
пушистые. Чашечка красноватая, колокольчатая, 6 — 7 мм. дл., при осно- 
iiaiiiH гладк!1Я и съ точечными железками; лопасти ея продолговато-яйце- 
видныя, туноватыя, съ об'Ьихъ сторонъ покрытый волосками, почти войлоч
ный; лепестки на половину короче ихъ, почти ромбическче, на верхушк'Ь 
тупо-угольные, къ основан1ю постепенно суженные; тычинки равны имъ, съ 
пыльниками немного короче нитей. Столбикъ одинаковой длины съ тычин
ками, глчдк1й, лишь на верхушк'Ь 2-разд'Ьльный. Ягоды овально-шаровидныя, 
гладк1я, съ немногими точечными железками, черныя, дугиистыя, 10 — 13 
мм. вь поперечник'Ь (Pall. FI. ross. П, р. 35, t. 65. Ledb. FI. ross. II. 
p. 19S. Bunge, Ennin. alt. № 69, p. 20).

PucTcn. no .itcHUMb li торфянымъ болотамъ и мтистымъ сыроватымъ хвойиым'ь 
л-Ьсам!. въ сЬверо-впс'гочн. ч. губерн1и—въ верхов, р. Кетк и по ея притокамъ— 
Язокк'Ь и Озерной, вь верхов. Чета (вь восточв. ч. Мар1инск. у.), и на АлтаФ,— 
въ верхов, р.р. Ебагана и 1оло. Цв. въ iioBt, плоды въ 1юл'Ь.

Обл. ра пр. TiistcK., Енисейск. (Мниус. окр.), Иркутск, г. й., Забайкальск., южн. ч, Якутск., 
Цримирск., Лчурск. обл., Манчжур|я, сЬв. .Монгол1я(—въ дол. р. Вей-кхека и его вритоковь- Си- 
CTui'L-кхека, Хамсары, Аааса. Улу-0 и др. *. часто, сЬв. скл. хр. Тавву-Ола!).

606. Ribes nigrum L. С. черная. Стебли прямостояч1е, ветвистые, шсокге 
70—175 см. выс.; старый иФтви покрыты темно-бурой корой, болФе моло- 
дыя—св'Ьтло-сЬрой, самыя молодыя, однол4тн1я,—слегка коротко-пушистыя, 
равно какъ и листовые черешки и листья на нижней поверхности по нервамъ. 
Листья душистые, почти пятиугольные, при основан1и сердцевидные, до
вольно ыубоко, почти до половины, надргьзанные на 3 иля почти на 5 
яйцетдныхъ или трехугольныхъ острыхъ, неровно- почти удвоенно-остро- 
зубчатыхъ долей; сверху они темнозеленые, снизу бол’ке бл'Ьдные и усЬяв-



ные мелкими желтыми точечными железками, 3—6 си. дл. и тако&-же ши
рины. Цветочный кисти наклоненный или поншшгя, плодовыя висяч1я, 3— 
5 см. дл., негустыя, 5—10- цв'Ьтковыя. Обиий цв'Ьтоносъ и цветоножки 
коротко-пушистые, также и небольппе, яйцевидные, заостренные прицветники, 
которые въ 2—3 раза короче цветоножекъ, реже почти равны ииъ. Ча
шечка колокольчатая, зеленотто-красноватая, около 8 мм. дл., коротко
пушистая и усеянная точечными железками; лопасти ен продолговато-яйце- 
видныя, туныя; лепестки равны Va ихъ, красноватые, яйцевидные, на 
очень короткомъ и широкомъ ноготке; тычинки немного короче ихъ, также 
и столбикъ, который гладюй и цельный, лишь съ 2-лопастнымъ рыльцемъ. 
Ягоды черныя, душистыя, шаровидныя, 10̂ —15 мм. въ д1аметре (Ledb. 
Г.1. alt. I, р. 269).

Растетъ по берегамь piiKi., старицъ, на залнвныхъ лугахъ, около болотъ, по 
влажныиь лесач'Ь и нхъ опушкавъ, всюду въ л'Ьсной области губерн1и, начиная съ 
верхов, р. Кети, с. Ново-Ильннскаго на Оби и южн1:е, при чемъ высоко заходитъ 
на горы, иногда даже выше границы лесовь—въ пределы алыпйской области, какъ 
наир, на Ивановскомъ, Кагунскихъ белкахъ—въ верхов, р.р. Катуни, Ак-кема, 1еды- 
гема п др. м., на Чуйскихъ бЬлкахъ—въ верхов, р. Лк-кола, притока Алахи и др. 
м. Въ степной области встречается реже; такъ въ Варабинской степи найд. около 
Карачипскаго оз., с. Иткульскаго и Ипдерскаго, въ Кузнецкой—около д.д. Абишевой, 
Тимохиной, Камышенки, Шибановой, Ильипскаго, Терешкиной, въ Барнаульской—около 
с. Кытманова, въ юго-запади. стеняхъ—около с. Локоть. Цв. въ мае и нерв, волов. 
1юня; плоды въ 1юле и августе.

06л. распр. Нольш. ч. Еиролн. Уралъ, Тобольск, (съ б0°41' — Нмберп1олъ въ низов. Оби и 
До южн. гр. губ.). Томск,, Енисейск, (съ 68° с. ш. -Плахино и до южн. гр. губ.), Иркутск, губ., 
ЗабаНкальск., iliiyrcK. (съ тир, Среднс-Колниска), по р, МаПмакану—мен1ду Якутскомь и Аяномъ, 
Охотскъ, .Х.мурск., Усс piflcK. обл., Манчжур)я; Акмолинск., Семипалатинск., CeMHptKeiicK. обл., 
Ту]1ксетань, с1;в. Монгол1я (дол. р. Пей-кхема и его нрнтоковъ—Танси, Хамсары, 1й-сука, Азаса, 
хр. Танну-Ола, около оз. Убса (въ лиственничномъ лЪскЪ)!).

СЕМ. 41. SAXIPRAGACEAE. КАМНЕЛОМКОВЫЯ.

Цветы правильные. Чашечка 5- реже 4-раздельная; венчикъ 5- реже
4-ленестный или его совсемъ нетъ; лепестки нрикренляются при осяован1и 
долей чашечки. Тычинки въ одияаковомъ числе съ последними и чередуются 
съ лепестками или-же оне въ двойномъ числе. Пестикъ 1, съ 2—4 корот
кими столбиками и одно- или двугнездной завязью, которая бываетъ то 
верхней, то полунижней или нижней. Плодъ—одно- или двугнездная, много- 
семянная коробочка, раскрывающаяся на верхушке.

1. Тычинки въ числе долей чашечки (5), чередуются съ особыми, 
разсеченными на булавовидныя доли, придатками; пестикъ съ 4 
рыльцами........................................................... 175. Parnassia.



— Тычинки въ двойномъ 4HCj4i нротивъ долей чашечки, придатковъ
н'Ьтъ, пестикъ съ 2 столбикани.................................................2

2. Венчика н'Ьтг, чашечка 4-разд'Ьльная, тычинокъ 8. . . 173.
Chrysosplenium.

— Чашечка и в'Ьнчикъ 5-дольные, тычинокъ 1 0 ...........................3
3. Лепестки перисто-разсЬченные на нитевидныя доли, завязь и ко

робочка одногн'Ьздныя...........................................174. Mitella.
— Лепестки цельные, столбики раздельные, завязь и коробочка

2-гнездныя...........................................................172. Sa.xifraga.

172. SAXIFRAGA L. КАМНЕЛОМКА.

Чашечка 5-лопастная, венчикъ 5-лепестный, тычинокъ 10, пестикъ бо
лее или менее глубоко разделенный на 2 столбика, которые внизу посте
пенно расширяются и переходятъ въ завязь; последняя 2-гнездпая, почти 
свободная или-же полунижняя. Плодъ—коробочка съ остаюп1,имися, расходя
щимися въ стороны столбиками и потому двурогая, двугнездная, многосе- 
мянная, съ семяносцами, прикрепленными посредине перегородки, раскры
вающаяся на внутренней стороне столбиковъ продольной трещиной.

1. Цветы красные...................................................................................2
— Цветы ярко-желтые, листья ланцетовидные или длинно-эллипти-

ческ!е, цельиокрайн1е........................................................................ 3
— Цветы иной окраски (чаще белые), листья обыкновенно более или

менее широк1е, зубчатые или лопастные....................................... 4
2. Стебель сильно ветвистый, стелюицпся, сплошь покрытый мелкими

супротивными, цельнокрайпими, сидячими листьями; цветы оди
ночные на верхушкахъ ветвей . . . .  607. S. oppositifolia.

— Стебель безлистный, реже съ 1 небольшимъ листомъ; прикорне
вые листья черешковые, крупные, тупо или неясно зубчатые; 
цветы въ медельчатомъ еоцвет!и . . . 612. S. crassifolia.

3. Стебель при основан1и съ длинными, нитевидными, безлистными 
надземными побегами, железисто-волосистый, при основан1и съ 
розеткой длинно-эллиптическихъ, железисто-волосистыхъ листьевъ; 
цветы на верхушке стебля обыкновенно въ числе 2—5 . 608.

S. flagellaris.
— Стебель при основан1и редко съ облиственными побегами, обык

новенно безъ нихъ, внизу гладюй, вверху покрытый длинными 
рыжими нежелезистыми волосками; листья гладк1е, цветы нередко 
одиночные.....................................................  609. S. Hirciilus.



4. Листья почковидные, при основан1и сердцевидные, крупно-.зубча-
тые или лопастные, цв-Ьты б’Ь л ы е ....................................................5

— Листья другой формы.........................................................................7
5. Стебель безлистный, листья зубчатые, цв'Ьты мелк1е, лепестки до

3,5 мм. дл., однонервные, тычиночяыя нити булавовидно-вздутыя.
613. S. punctata.

— Стебли облиственные, листья дланевидно 5—9-лопастные; цв’Ьты
крупнЬе, лепестки не менЬе 8 мм. дл., 3—7-нервные, тычиноч- 
ныя нити тон к1я..............................................................................6

6. Стебель въ верхней части, въ пазухахъ листьевъ, несетъ клу
бочки изъ мелкихъ, черно-ф10летовыхъ клубегаковъ; цвЬтокъ 
обыкновенно одиночный, верхушечный . . . 614. S. cernua.

— Стебель въ верхней части безъ клубешковъ, обыкновенно съ 2
—5 метельчато расположенными цвЬтками . . . . 615. S.

sibirica.
7. Листья продолговатые или почти ланцетовидные, цЬльнокрай-

н1е, цвЬты б'Ьлые, по одному на верхушкЬ стеблей. . 617. S.
and rosacea.

— Листья болЬе или менЬе широк1е, слегка зубчатые или-же .ю-
пастные; цв'Ьты на верхушкЬ стебля въ числЬ нЬсколысихъ или 
многочисленные ................................................................................  8

8. Листья на верхушкЬ 3-лопастные, цвЬты желтовато-бЬлопатые.
616. S. muscoides.

— Листья цЬльные, въ верхней половинЬ неясно зубчатые . . .  9
9. ЦвЬты собраны щитковидной метелкой, лепестки бЬлые, а ча

шечка съ иестикомъ черно-ф1олетовые, стебель глсЯдкШ . 610.
S. melaleuca.

— ЦвЬты въ длинной, прерывистой, колосовидной кисти, стебель
железис'го-во.юсистый................................ 611. 8. hieracifolia.

607. Saxifraga oppositifolia L. К. супротивнолистная. Корень тон- 
к!й, выпускающ1й многочисленныя волосовидныя мочки. Стебель сильно вгьт- 
вистый, стелющтся, съ многочисленными приподнимающимися или прямо
стоячими вЬ'гочками 1—2 см. выс., сплошь покрытымигы^шжъ листьями 
и образующими густыя, болЬе или менЬе крупныя дерновинки, одЬваюнця 
скалы. Въ остальной части вЬтви и стебель также густо одЬты засохшими, 
остающимися, темно-бурыми листьями. Листья cynpomtienue, продолговато- 
обратно-яйцевидные или почти 9ллиитичеек1е, цгьльнокрайте, около 5 мм. 
дл. и 2,5 мм. шир., на верхушкЬ тупые и утолщенные и здЬсь съ 1 то
чечной ямочкой, снизу килевидные, съ обЬихъ сторонъ гладк1е, по краямъ



р̂ сничсчтые; при ocHOuanin они срастаются попарно, окружая стебель очень 
короткимъ влагалищемъ: пары листьевъ лежать на-крестъ другъ къ другу и 
плотно, черепичато, ол1>ван)тъ стебель. Цв'Ьты на концахъ в’Ьточекъ оди
ночные, почти сидяч1е; чашечка при основан1и съ редкими волосками, 
глубоко (до разсЬченная на лйцевидныя тупыя, по краямъ не желе
зисто р^сничатыя лопасти; лепестки розово-красные, обратно-яйцевидные, 
при основан1и суженные въ коротюй ноготокъ, съ 5—7 нервами, 10— И 
мм. дл., 5 — 6 мм. шир., въ 2—2‘/2 раза длинн'Ье лопастей чашечки. Пе- 
•стикъ съ почти верхней завязью, глубоко, почти до основан!я, разделенный 
на столбики (Bunge, Enum. alt., № 118. Ledb. El. ross. II, p. 204).

Растеть въ альп]йской области по трещииамъ скалъ и утесовъ—ва Маргалин- 
скомъ белке, Катупскихъ—въ верхов. Ак-кема, Вел. Верели, окою Катувскаго лед
ника, на Чуйскйхъ белкахъ въ верхов, р.р. Ачика, Шавлы, Джёлтысъ-коли, Тёте, 
Чегавъ-Узуна, Джёло, Ак-коля, 'Гекелю, 'Гаравсу—прит. Яссатера; г. Алтывъ-ту у 
Телсцкаго оз. Цв. въ 1юне в 1юле.

Обх. раопр. Арктпческан и алыбйскнн обл. Dspoinii, Шпицбергенъ, Исландия, Нов. Земля, 
арктическая Сибирь отъ яизовьсвъ Оби до Берингова ирол., горы въ Ввисейск. (юго-вост. ч. 
Канскаго окр., Араданс|бй хр.— въ Саянахь!), Иркутск, губ., между Якутскомъ и Анномъ; въ Се- 
мирЪченск. обл. (на хр. Алатау —въ верхов, р.р. Лепсы, Васкана и (’архаиа), запади. Тибетъ, скв. 
Америка.

608. Saxifraga flagellaris Willd. К. усат.чя. Почти все растен1е 
покрыто железистыми волосками. Стебель нряиостолч1й, одиночный, 2— 
15 см. выс., при основан1и съ надземны.ми нитевидными, распростертыми 
но почнЪ, гладкими и без.шстными побтами (усами) 3— 12 см. дл., на 
концахъ обыкновенно укореняюш,имися и выпускаю1цими маленыия розетки 
листьевъ. Листья длинно-эллиптическ1е, коротко-заостревчые, цшънокрай- 
нге, ргьсничатые, 5— 15 мм. дл., 2—5 мм. шир., стеб.к'иые почти сидяч1е, 
прикорневые, собранные розеткой, сужены въ широкШ черешокъ. ЦвЕты 
на верхушк  ̂ стебля въ числ'Ь 2—5, рЬже 1, на короткихъ цветоножкахъ. 
Чашечка железисто-волосистая, до /̂з или немного бол'Ье ноловины разсЬ- 
ченная на продолгонатыя, туно-заостренныя доли. Лепестки ярко-желтые, 
обратно-яйцевидные, почти сидяч1е, вдвое длиннее долей чашечки, 8—9 мм. 
дл., 5—6 мм. шир., 5—9-нервные; нестикъ съ по.гунижней завязью, не 
бод'йе какъ на 'Л своей длины разд'Ьленный на столбики (Ledb. F1. alt. 
II, р. 120.—Icon. fl. ross. t. 321).

Обитаетъ въ альп1йской области по мохово-лишайниковымъ тундраяъ—въ верхов, 
р. Чарыша, на Коргонскомъ, Маргалинскоиъ б’Ьлкахъ, г. Саптанъ близъ Котанды, 
верхов. Б’Ьл. Берели, Чуйск1е бЬлки въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Джёлтысъ-коля, 
Шавлы, Тёте, Чеганъ-Узуна, Джёло, между верхов, р. Тархаттн и оз. Серлю-коль, 
перевалъ между р. Джюмалой и Ак-коломъ прит. Алахи, верхов, р. Калгутты, Ка- 
наса; Сайлюгемск1й хр., г. Кызылъ-Оёкъ—въ верхов. Куадру. Цв. въ 1юн% и {юл'Ь.



Обл. расвр . Шпвцбвргв1гь, Нов. Зевля, арктическая Сибирь отъ Тайвырскаро колуостр. ; до 
Всрингова ирол., горы въ южн. ч. Иркутск, губ. (Нуху-Дабанъ и Даганъ-голт.),; CeHpptseHCK. обл, 
(.\.||1тау, Тя11ь-шань), Туркестан'!. (К араказукъ-въ  Ферганск. обл.), Кавказъ, ct.B. Монголш (хр'. 
"тыгъ нъ OaccefiHt Вей-вхема, хр. Танну-Ола въ верхов р.'р. ЭЛегеса; KyWe и др. 'в,!), Тибет!, 
1'ииа;1?.(1, с'кп. Аверика. ' . ' . ■' • ' ■  ̂ •

009. Saxifraga Hirculus К. болотная. Стебель одиночный или въ 
wnc.Tli н'Ьсколькихъ, при основан1и съ пучками лиетьевъ и иногда съ стелю- 
iiui.4i:i!i облиственными побегами, прямостояч1Й или при самомъ основаши 
г.осх11дящ)й, 5—25 см. выс., .,»г нижней части, ттъ гладкш и нередко 
к'расноватый, въ верхней, особенно подъ цв’Ьткомъ,—иокрьшг длинными  ̂
топними нежелезистыми, рыжими волосками. Листья .ганцетовидные, 
11,)ьл1,нокрайте, гладк1е, 1—3 см. дл., —5 мм. шир.; нижш'е суженные 
при ociioiiJiHin въ длинный {1—3 см.) черешокъ, покрытый редкими тон
кими длинными волосками, верхше—сидяч1е. Цв'Ьтокъ’ одиночный на вер- 
хушк'Ь стебля, р'Ьа:е въ числ'Ь 2—3; чашечка почти до основашя разс̂ ч̂ен- 
иая па яйцевидиыя или иродолговато-яйцевидныя, на верхушк'Ь закруглен
ный, по краямъ р'Ьсничатыя, обыкновенно внизъ отвороченння доли; лепестки 
желтые, нер'Ьдко съ оранжевыми точками въ нижней части, почти сидяч1е, 
:).1Л1штичоск1е, въ раза A.anHui>e чашечки, 8— 11 мм. дл., 4— 5,5
м,м. шир., внизу съ 2 выпуклинками. Пестикъ съ верхней завязью, лишь на 
верхушк'Ь (не глубже '/д) разделенный на столбики (Ledb. F1. alt. II,
р. 121) .  ■ .

P!ic'i'L'n. 1!'ь HiivKiie.M'b 1ШЯ1;Ь алыпйской области по сырымъ моховымъ и болота- 
сгы.чъ туидраль и въ л'Ьсиой—но болоталъ, нрен.мущественмо торфяныяъ. Верхов, р. 
Кегп и водораздел!, до р. Мал. Каса, oi:p. То.чска (д. Жирова, дальнее Песчаное 
озеро—иъ Те.мерчинск. даче), между Уртамомъ и Серговкой','Иксинское болото за' р. 
Шагаркой, долина р. Урусула, Куадру, г. Кы'зылъ-оёкъ̂  Чуйск1с белки въ верхов 
р.р. Ачнка, Шавлы, Mitaiiieft, Тёте, Чеганъ-Узуца, Джёло, Ак-коля, Талдуры, дол. р 
Чеганъ-Узува и его прит.—Кызъ-Вулнара, Чуйская степь окодо: Кошъ-Агача, дол. р, 
Тархап'ы, верхов. Яссатрра и между посл'Ьднимъ, оз. Серлю-коль я Р* Джюиалой, 
нсревал'ь между аоследяеп и р, Ак-коломъ притокод1ъ Алахи, долина цосл'Ьдняго, кр'г- 
ловнна Уьок'ь, верхов, р. Калгутты, Арчатияаай бЬлокъ, Нарымсий хреб. Цв. съ 
НОЛОВ. 1юпя до полов, августа. . , . , .

Обл. расдр. Шницбергеаъ, Ислаид)я, сЬвери. и горная часть аападн. Еяроны, сфч. и среди, 
roi'ciii, Кавкааъ. с1;в. н среди. Урялъ, Нов. зем.гя, арктическая (!ибирь отъ Урала до Берингова 
11(юл.: л'Ьсная' и алы!1йсй. о б л . въ' Томск., ЕаксеЙск.' (до' Оаннъ), Иркутск, губ.) ЗаЬайкзльСк.''(окр. 
С'ретенена), Якутск., Приморск. o6 .i,; а ibniflCK, обл, .въ вбет, ч. Семипалатнас1с.,'Семйр'Ьченск. обл., 
Туркестанъ. Монгв|)я (въ сЬв.—въ бассейнФ Бей-вх,ема,,, др, Танну-Ола! около о». Убса, хреб. Ханъ- 
х.'.й и др. м.), запади. Китай, Тибетъ, Кашмвръ, сЪв. Америка. ^

610. Saxifraga melaleuea Fisch. К. чернвбФлая. Лш^кое; стебелъ 
прямостояч1й, безлгсстный, бкрайенный, за исключетемъ лишь санюй НИЖ" 
Hoii части, въ гемно-фшлетовый a e te ,  ^3—18 см. выс. Bet листья прикорм'



невые, длинно-черешковые, съ округло-эллиптической или почти округло
ромбической пластинкой 1—2,5 см. дл., 7—17 мм. шир., почти равной 
черешку или немного короче, къ основан1ю клиновидно-суженной и ц'Ьльно- 
крайней, на верхушк'Ь коротко и тупо заостренной и съ немногими редкими, 
неясными зубчиками, или тоже ц'Ьльнокрайной. Цв'Ьты собраны на верхушк'Ь 
стебля щитковидной метелкой, снабженной въ разв'Ьтвлен1яхъ продолго
ватыми прицветниками. Чагиечка вместе съ цветоножками (а также и 
пестики) черно-ф1олетовая, до половины разсеченная на трехугольно-яйце- 
видныя лопасти. Лепестки бгьлые, горизонтально откинутые, эллиптическ1е,
3- нервные, при основаши суженные въ короттй ноготокъ, въ 1‘/2—2 раза 
длиннее лопастей чашечки, 4—4,5 мм. дл., 2—2,5 мм. шир. Пестикъ съ 
полунижней завязью, на ‘/з разделенный на столбики (Ledb. F1. alt. II, 
р. 119.—F1. ross: II, р. 212).

Встречается нередко въ альп1йской области восточн. Алтая но мохово-лишайнв- 
ковымъ тувдрамъ, реже около речект. и на каменистыхъ склонахъ. Г. Алтынъ-ту— 
около Телецкато оз., г. Кызылъ-оёкъ -въ верхов, р. Куадру, Чулышманск1е, Курай- 
ск1е белки—въ верхов, р. Курая, Чуйск1е белки въ верхов, р.р. Ачика, Шавлц, 
Джёлтысъ-коля, Тётё, Чеганъ-Узуна, Ак-коля, Кара-ира, Талдуры, Тархатты, Тарансу- 
прит. BccaTejia, перевалъ съ р. Джюмалы на р. Ак-колъ—прит. Алахи, верхов, р. 
Калгутты. Цв. во втор. мол. 1юня и въ 1юле.

Обл. раопр. Кроя* Алтая встр4чается еще въ Саянахъ (Кулумюссшй хреб.—въ Мивусинси. 
окр., г.г. Шибетъ, Ургудей, Нуху-Дабанъ и др. —въ южн. ч. Иркутск, губ.) и cto. Монгол1и (на 
хр. Отыгъ-тайга—въ бассейн'Ь р. Ьей-кхема!).

611. Saxifraga hieracifolia Waldst. et Kit. К. колосоцветная. Сте
бель одиночный, прямой, крепк1й и относительно толстый, 15—35 см. выс., 
покрытый тонкими, курчавыми, железистыми волосками, безлистный или 
съ 1 маленькимъ продолговатымъ, сидячимъ листомъ. Прикорневые листья
4—  10 см. дл. (вместе съ черешкомъ), 1,5—3,5 см. шир., эллиптическге 
или почти эллиптически-ромбичесые, при основаши клиновидно-суженные въ 
K o p o T K if i  (короче пластинки), широк1й черешокъ и цельнокрайн1е, вверху 
заостренные, неглубоко или неясно зубчатые, гладк1е, лишь по краямъ 
ресничатые. Цветы собраны на верхушке стеб.тя длинной, прерывистой, 
колосовидной, въ нижней части коротко-ветвистой кистью 5— 10 см. дл., 
снабженной ланцетовидными прицветниками, превышающими коротшя цвето
ножки. Чашечка въ нижней части пушистая, до половины разсеченная на 
трехугольныя, при отцветан1и отогнутый книзу лопасти. Лепестки краснова
тые, яйцевидно-ланцетовидные или почти ланцетовидные, острые, однонервные, 
немного короче или почти равны лопастямъ чашечки, около 2 мм. дл., — 
1 мм. шир. Пестикъ съ полужней завязью, почти до половины разделенный 
на столбики (Ledb. F1. alt. П, р. 116.—F1. ross. II, р. 214).



Подобно предыдущему виду является свойственвымъ альа1йской области лишь во- 
сточнаго Алтая, гд̂ Ь обитаетъ по болотистымъ адьшйскинъ тундрамъ. Чуйсюе б^лки 
въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Джёлтысъ-коля, Тёте, Чеганъ-Узува, Кара-ира 
—мрит. Ак-коля, Талдуры, Тарансу—прит. Яссатера, между оз. Серлю-коль и р. 
Джюмалой, верхов, р. Калгутты—около ледника, Арчатинсмй б^л.—южн'Ье р. Бух- 
тармы. Цв. во -втор, полов. 1юня и въ шл^.

Обл. распр. Шпицбергенъ, арктическая (Норвепя, Земля Само'Ьдовъ) и альп!йск. (Альпы) обл. 
Eiipitiiu. ct.B. Уралъ, Нов. Земля, арктическая Сибирь отъ Урала до Бериагова прол., альи1Вск. 
обл. Алтая и Саянъ—въ Иркутск, губ. (г. Шибетъ и верхов. Уды), сЬв. Монгол(я (хреб. Танну- 
Ола въ верхов, р.р. Куйле и Песте-карасука!) сЬв. Америка.

612. Saxifraga crassifolia L. К. толстолистная, Баданъ. Гладкое; 
)сорневище толстое, ползучее; ирикорневые листья черешковые, толстые, ко
жистые, блестящ1е, шмующге и сохраняющ1еся въ сл'Ьдующемъ году, но 
обыкновенно уже засохшими и почерн'Ьвшими; пластинка ихъ широко-оллип- 
тичестл или почти круглая, при основан1и округлая или иногда сердце
видная, тупо или неясно зубчатая 3—30 см. дл., 2,5—25 см. шир., 
длинп1>е черешка, расширеннаго при основан1и во влагалище. Стебель без
листный, р^же съ 1 неболынимъ сидячимъ листочкомъ, 6 —50 см. выс. 
Двилпы собраны на BepxymKt стебля довольно густымъ метельчато-щит- 
ковиднымъ соцвгьт1емъ, безъ прицв’Ьтниковъ. Чашечка гладкая, до поло
вины разсЬченная на яйцевидныя, закругленный на верхушк’Ь лопасти; ле
пестки лилово-розовые, яйцевидные или округло-яйцевидные, при основанш 
еъ короткииъ и широкимъ ноготкомъ, многонервные, въ 27з—3 раза длиннее 
лопастей чашечки, 10— 11 мм. дл., 6—8 мм. шир. Пестикъ съ полуниж- 
ией завязью, глубоко, до /̂4 разделенный на столбики (Ledb. Р’1. alt. II, р. 
117,—F1. ross. II, р. 214. S. cordifolia Каг. et Kir., Enum. alt. 367).

Очень распространенный видъ па Алта4—какъ въ пред4лахъ альп1йской области, 
такъ и значительно ниже ея; обитаетъ по скаланъ, каиепистымъ склопаиъ, канен- 
нымъ розсыпямъ, старымъ моренамъ. Г. Синюхи около Колыванскаго зав., б^лки 
Тигерекск1й, Коргонешй, въ верхов, р. Кытмы, Ивановск!й, долина р. Чарыша около
д.д. Кортонской и Чечулихи; окр. Б4локурихи, Черти, Черн. Ануя, д. Карасука, Те- 
ректинск1е б'Ьлки, дол. Катуни между Нижн. Уймономъ и устьемъ Эбелю, Маргалин- 
ск1й, Катунск1е б-Ьлки въ верхов, р.р. Катуни, Зайчихи, Мульты, 1олдо, Курагана, 
Кочурлы, В1 !л. Берели, Чуйск1е б’Ьлки въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Тётё, 
Чеганъ-Узуна, Джёло, Ак-коля; между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. р. Ак- 
Ko.ia—прит. Алахи, Арчатипск1й б-Ьлокъ; верхов, р.р. Курая, Куадру, т. Кызылъ- 
оёкъ, Алтынъ-ту, берега Телецкаго оз., с. Кибезень, Демидовсктй пр. ва р. Авдоб*, 
Спасск1й пр.—на Кондом'Ь, дол. р. Больщ. Кызаса—на воет. скл. Кузнецк. Алатау. 
Цв. въ iroBt и ‘шл^.

Обл. распр. Южв. ч. Томск., Енисейск, (съ широты Красноярска и южн^е до гранинъ губ., 
Саяны часто!) Иркутск, губ., Забайкальск, и южв. ч. Якутск, обл., Яблонов. хр., между р. Ал- 
даномъ и Удскимъ острогомъ; сЬв.-вост. ч. Семипалатинск, обл., сЬв. Монгол1я (въ eaccefiBi р. 
Бей-кхема н ва хр. Танну-Ола, часто!).



613. Saxifraga fwnctata L. K. ручейная. Корневище по-изучее, вы
пускающее многочис.1в!Нння мочни. Листья всЬ прикорневые, длинно-черешко- 
вйе; пластинкг ихъ въ '2 —3 раза короче иушистаго черещка, съ об^нхг 
сто|)онъ слегка иупшетйя иля почтя гладшя, округло-пЬчновидны я, ос- 
нованш глубоко-серДцевидныя, прупно-з^убчатыя, 1,5—7 см. дл., 2—9 см. 
шир.; зубцы широые, на самой BepxyraKt коротко-заостренные. Стебель без
ли ст н ы й , пушистый, въ самой верхней части, BMicTt съ разв'Ьтвлелпями 
C04BtTia железисто-волосистый, 10—50 см. выс. Цв’Ьты м елт е, собраны  
на верхушк'Ь стебля мет елкой] чашечка до V* разсЬченная на яйцевидный, 
при отцв'Ьтаа1и отвороченный книзу лопасти; лепестки б'Ьлые, иногда с'ь 
розоватым’ь отт"Ьнкомъ, продолговато-яйцевидные, коротко-ноготковые, одно- 
иервные, 3—3,5 мм. дл., около 1,5 мм. шир., вдвое длиннее лопастей ча
шечки. Нити тычинокъ ва> верхней части булавови дн о взд ут и я ]  пыльники 
обыкновенно оранжево-красные. Пестикъ съ верхней зава.зью, до ^/з разд'Ь- 
ленный на столбики (1/edb. К1. alt. Ц, р. 118.—F1. ross. II, р. 215. S. 
aestivalis Fisch.). .

Довольно распространенное растеше на горахъ какъ въ алынйской, такъ и въ 
прилежащихъ къ ней частяхъ л йсной области, иногда много ниже ■л'Ьсного ирод’Ьла; 
обнтаетъ на сырыхь м'Ьстахъ—по моховымъ и болотистымь алыййскимъ тундрамъ и 
т^нистымь береганъ горных> р'Ьчекъ. Окр. оз. Берн;куль^Мар1инок. у. (сНнерное 
и наибол’Ье удаленное отъ горъ М'1>стонахожден1е), Куанецый Алатау —на занадн. 
CKaopt но л^в. притокамъ Кондомы близъ Кузедееврй, около Спасскаго up., па 
восточн.—въ дол. р. Больш. Кызаса, г. Крессъ-таскылъ; оерега Телецкаго оз., 
верхов, р. Куадру, Чуйск1е б'Ьлки въ верхов, р.р. Лк-коли, Маашей, Шавлы, Д;кёл- 
тнсъ-Колр, Ачика, Эбелю, Теректинекче б’Ьлки па перев. съ р. Караголя на р. Те- 
ректу, дол. р. Катуни отъ устья Эбелю до р. Казнакты, г. Саптапъ близь Котапды, 
Маргалинск1й бЬл. и Крипой Околъ-блнзъ Нижн. и Верхи. Уймоновъ, Катуш:к]е 
бЬлки въ верхов, р.р. Соенъ-Чадыра, Ак-кеМа, 1олдо, сЬв. п гожн. Курагана, В'Ьл. 
Верели, Катуни, на г. В'ЬлухЬ, на верен, изъ Черн. Берелп въ р. Кара-Алаху; Ива- 
новешй, Кытмянск1й, KoproHCKifl и Тигерексюй б'Ьлки. Цв. съ конца мая до нач. 
августа. '■

Обл. распр. С'Ьв. и среди. Уралъ, арктическая Сибирь отъ устья Оби (Обдорскъ) до Нерин- 
гова прел., юя{и. ч. Томск, губ., КнисейСк. (Еиисейсв., Краояоярск., Мииусипск. окр., Сая-ьы часто!), 
Иркутск, губ., Якутск, об.!., .Камчатка, Приморск., Амурск, обя., КомаиДорск1е остр., Сахатнъ, 
сЬв. Америка; с’Ьв. Моягол1я (бассейцъ ,р. ,Вей-кхема--въ верхов, р. Хамсары, Азаса, г.г.‘ Томатъ^ 
тайга, Отыгъ-тайга, хр. Танну-Ола нер'Ьдко!). . ,

614. Saxifraga eernua L. К. клубненосная. Стебель в1 чисагй Htc- 
кблькихъ или одиночный, 5—25 см. вне., же.лезистб-пущистый, особенно 
въ верхней части, простой или ветвистый, облист венны й, при оснЬван1й съ 
ма-Тенькими (1,5—3,5 мм. дл.),‘ цродолговато-яйцевидными, б'Ьловатым1(' ыу- 
бешками, Прикорпевые и нижн1е стеблевые листья длинно-, средн1е— к̂оротко- 
черешковые, слегка иушистые или почти гладк1е; п ласт и н к а' ихъ почковид-



пая, 6 —9 мм. дл., 12 —18 ми. шир., почти до половины или немного 
мельче длаиевидно-разстьченная на 5 —7 яйцевидныхъ, коротко-.чаостреи- 
ныхъ лопастей', eepxnie листья мельче, 3-лопастные или цельные, сидяч1е, 
necymie въ пазухахъ клубочки изъ пжколькихъ, сходныхъ съ прикорйе- 
выми, но бол'Ье мелкихъ и окрашенныхъ въ фюлетово-черный цвгьтъ, клу- 
бегиковъ. Цв'Ёты сидятъ г ю  одиночкгь на KOHpli стебля и ветвей (если по- 
с.гЬдгпя бываютъ). Чашечка железисто-пушистая, глубоко (до ^ / i )  разсЬчен- 
!1!1Я на нродолговатыя, почти ланцетовидный, тупо заостренныя дгли. Ле
пестки б1 >лые, обратно-клиновидные, на верхушк’Ь закругленные, 3—5- 
нервиые, въ 3—4 раза длиннее лопастей чашечки, почти сидяч1е, 8 — 12 
мм. Д.Т., 3—4,5 мм. шир. Пестикъ съ почти верхней завязью до ’/з или 
немного глубже разделенный на столбики (Ledb. F1. alt. II, р. 122.—FI. 
russ. и ,  р. 219).

Встречается изрЬдка въ центральномъ в восточномъ Алтае въ пределахъ альп1й- 
ской и нрилежащихъ частяхъ лесной области по сксгламъ, мохово-лвшайниковымъ 
тундрамъ и сырыиъ берегаиъ горныхъ речекъ. Телецкое оз. около устья р. Кобдора, 
'lyftcicic б'Ьлки въ верхов, р.р. Тёте, Чеганъ-Узупа, Кара-ира, Елангаша, Талдуры, 
устье р. Джёло, верхов, р.р. Маашей, Шавлы, Джёлтысъ-коля, Ачика; дол. р. Уру- 
cy.ia и верхов, р. Бел. Верели близъ ледника. Цв. въ 1юн4 и 1юле.

Обл. распр. Лрктическ. и алыпйск. обл. Кпропы, Шпидбергевъ, Иславд1я, Нов. Земля, ctB. и 
сради. Ури.1ъ, арктическ. Сибирь отъ устья Оби до Берингова пролива, окр. Аяеа, южн. ч. Иркутск. 
Г)б., 3a6ailKa.ii.cK. обл, (по [к Киркуну), Алтай, Тарбагатай, СемирДчеиск. Алатау, Тяиь-шаиь, заи. 
Гпбгп, и Гпмалай, dm. Америка.

G15. Saxifraga sibirica L. К. сибирская. Стебли прямостояч1е, обык
новенно многочисленные, 4—20 см. выс., облиственные, вм'Ьст'Ь съ листо
выми черешками железисто-пушистые, въ верхней части втпвистые и безъ 
клубетковъ, при основан1и-же съ б'Ь.товатыми подземными клубешками, какъ 
у предыдущаго вида. Верхн1е листья сидяч1е, ц'Ьльные, яйцевидно-ланцето- 
ни,|,пые или 3-лопастные, средн1е—коротко- а нижн1е длинно-черешковые; 
пластинка посл'Ьднихъ почти гладкая, 6—20 ми. дл., 8— 25 мм. шир., 
почковидная, до половины или '/.з надрпзанная на 7—9, p tae  на 5 ши- 
роко-яйцевидпыхъ тупыхъ, почти округлыхъ или-же заостренныхъ лопастей. 
Цв-Ьты на довольно длинныхъ, тонкихъ, снабженныхъ маленькими яйцевидно
ланцетовидными прицветниками, цв'Ьтоножкахъ собраны на верхушк'Ь стебля 
(въ числ'Ь 2— 5) небольшой метелкой. Чашечка железисто-нушистая, глубоко 
(до ^ ] i )  разс'Ьченная на нродолговато-яйцевидныя, тупыя доли. Лепестки 64- 
лые, 7- р4же 5-нервные, обратно-яйцевидные, къ основан1ю клиновидно 
суженные и почти сидяч1е, въ 2—3 раза длиннее лопастей чашечки, 9— 
14 МВ. дл., 4— 10 мм. шир. Пестикъ съ почти верхней завязью до ‘/з раз- 
д4 .1 енный на сто.тбики (Ledb. F1. alt. II, р. 121.—F1. ross. П, р. 219).



Растеть ва горахъ по трещияаиъ скалъ и утесовъ какъ въ альп1йской, такъ н 
въ врилежащихъ частяхъ лесной в р^же степвой области; въ последней избирпсгъ 
бол4в т'Ёвистыя и'6стообитан1я. Берега Телецкаго оз., г. Кызылъ-оёкъ—въ верхов. 
Куадру, окр. с. Чеиадъ, Чуйск1е б’Ьлки въ верхов, р.р. Чеганъ-Узуиа, Тёте, Кара- 
ира, Джёло, Талдуры, Маашей, Шавлы, Ачика, Эбелю, дол. р. Тарансу прит. Ясса- 
тера, между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. Ак-кола нрит. Алахв, верхов. 
Калгутты, котловина Укокъ; Маргалинск1й б^л. близъ Нижн. Уймона, дол. р. Котапды, 
Катунсвте б^лки въ верхов. 1олдо, Курагава, Ак-кема, 1едыге«а, ВЬл. Всрели, па 
г. Б'йлух'Ь, между р. Тургенемъ и Тальиенскимъ оз., Арчатинск!й 6 ta.; бЬлки Ива- 
новсий, въ верхов, р. Кытиы, Корговстй, Тигерекск1й, г. Синюха близъ Коливапскаго 
зав., окр. Зм^иногорска, с. Шеманаихи (Мохнатая сошса), Усть-Каменогорска, Гуси
ной прист.—близъ Усть-Бухтармйнскаго, Зыряновскаго рудн., Нарымск. хр. Цв. съ 
мая до августа.

Обл. распр. Южн. ч. Томск., Енисейск, (съ широтм Красноярска, Кинск. и Минусинск, окр.. 
Саяны—на Араданскомъ, М1рскомъ и Аснавскомъ хребтахъ!), южн. ч. Иркутск, суб., Забайкальск, 
(окр. Нерчннскв), Якутск, (по р. Ян^, между Оленекомь и Леной, но р. КолымЪ, .между Якутскомь 
и Охотскомъ), Амурск, обл.; горы Семипалатинск., CeMHptaeHCK. обл., Туркеставъ; среди, и ю;ки. 
Уралъ, Кавказъ, сЬв. Персии, Мал. Asia, cia. Монгол1я (хр. Отыгь-тайга вь басссГшЬ Сей-к.мма. 
хр. Танну-Ола въ верхов, р. Элегеса и др. м. нередко!), Тибетъ, Заи. Сималай, Кашмир!,.

616. Saxifraga muscoides Wulf. К. мо.ховидная. Стеб.тевые поб1ыи 
многочисленные, на значительномъ протяжен!и плогпно покрытые прежними 
засохгиими и побуревшими листьями и лишь на верхушкахъ сн'Ьжи.1ш, 
зелеными, собранными густыми розетками. Въ общемъ эти облиственные 
побеги образуютъ плотныя, более или менее толстыя подушки. .I/icmui
5—12 мм. дл., обратно-клиновидные, на верхушюь 3- ртже ^-лопаст
ны е съ линейно-продолговатыми .юпастями 1—4 ми. дл., 0,5—1,5 .мм. 
шир., отчасти-же цельные, почти линейные; свеж1е железисто-волосистые, 
прежн!е, бурые,—почти гладше. Надземные стебли, внходлщ1е изъ центра 
листовыхъ розетокъ, прямостояч1е, 2—8 см. дл., железисто-пушистые, съ 
1—3 линейными, реже 3-лонастными листьями. Цветы собраны на верхушке 
стеблей въ числе 1—3, на а£е.1езисто-волосистыхъ, снабженныхъ ланц(!то- 
видными, туповатыми прицветниками, цветоножкахъ; чашечка до половины 
разсеченная на яйцевидиыя, тупыя лопасти. Лепестки желтовато-бплова- 
т ы е, вдвое длиннее лопастей чашечки, эллиптическ1е, сидяч1е, З-нервные,
4,5—5 мм. дл., 2,5—3,5 мм. шир. Пестикъ съ почти нижней завязью и 
очень короткими столбиками (Ledb. F1. ross. II, р. 223. S. terekteiisis 
Bge—Ledb. FI. alt. П, p. 123.—Icon. fl. ross. t. 398).

Растетъ въ альптйской области no скаламъ и канеанымъ розсыпаиъ—на 6 t.i- 
кахъ Тигерекскомъ, Коргонскомъ, Ивановскомъ, Теректинскомъ (между р.р. Урусу- 
ломъ и Коксу, въ верхов. Тургунды), Катувскихъ—въ верхов, р.р. Зайчихи, Мультн, 
вел. Берели, Арчативскомъ—южнйе Вухтармы, Чуйскихъ—въ верхов, р.р. Лчшса, 
Шавлы, Джёлтысъ-коля, Тётё, Чеганъ-Узуна и Талдуры. Цв. въ 1юве и 1юле.



Обл. pacnp. Алыпйск. обл. южн. Европы, ЕСавказъ (8 . moschata Waif.), Apxeaia, c te  Перс1я; 
.V.natl, Минуспвск. окр. (г. Казаяхъ), южв. ч. Иркутск, губ. (Eedb. 1. е.), восточн. н арктвч. Си
бирь Hiedb., 1. с,), гЬв. Моигол1я (хреб. Танву-Ола!). •

617. Saxifraga androsacea L. К. проломниковая. Стеблевые побеги, по
добно тому какъ у предыдущего вида, сплошь усажены засохшими бурыми листьями 
II образуютъ плотныя подушечки или дерновинки. На концахъ поб4говъ—ро- 
:;eiiai зеленыхъ листьевъ и изъ центра ихъ выходятъ прямостояч1е, желе- 
:)11по-пушистые стебли 3—5 см. выс., снабженные 1—3 тоже железисто- 
лушистыми. линенно-продолговаты!ни, сидячими листьями, которые немного 
мельче прикорневыхъ. Посл1эДн1е~вс«) цгьлшые, продолговатые или почти 
ланцетовидные, притупленные, къ основан!ю суженные въ широкШ чере
шок!., Г)—10 мм, дл., 1 ,0—3 мм. шир,, 3- р'Ьже 5-нервные, св'Ьж1в же- 
лезисто-иушис'гие, бурые-же почти гладше, Цв'Ьты на верхушк* стеблей 
одиночные, рЬдко въ чис.тЬ 2; чашечка до по.ловины разсЬченная на яйце
видный, тупый лопасти; лепестки бгьлые, въ 2—2‘/2 ра.ш длинн4е ихъ, 
нродолгоиато-ибратно-яицевидные, сидяч1е, 3-нервные, 5,5—6,5 мм. дл., 2,5 
— 3 мм. шир. Пестикъ съ полунижней завязью, почти до половины разде
ленный на столбики (Ledb. F1. ross. II, р. 225).

uniflora Kryl. (Plantae aitaicae novae, II, JV» 13—in Act. Hort. 
Petrop. T. XXI, I'asc. I, p. 16. 1902). Стебли съ 1 цнеткомъ, листья 
цельные, 3-нервные.

1’асто'п. ни сьала.чъ «з. aabiiiiicKofl области восточнаго Алтая —па Чуйскихь б^л- 
ьахь чезкду о,;. Кара-коль н верхов, р. Шавлы, на вершинах'ь около плоскогорья 
Джелгысъ-коль н на перевал'!: между верхов, р.р. Тёте и Чсганъ-Узуна. В'ь полномъ 
Ц1!'!:ту найд. вь ионя.

Обл. распр. пода. Aai.iiirtcK, обл. южн. Ев]1 0ны (Пиренеи, Альпы, Карпаты), восточн. Алтай, 
Саяны (Lessing.; АраданскШ хреб.!).

173. CHRYSOSPLENIUM L. СЕЛЁЗЕНОЧНИКЪ.

Чашечка 4- р'Ьдко 5-лопаетная; въ нижней части сросшаяся съ завязью 
пестика. В'Ьнчнка н'ктъ. Тычинокъ 8, рЬже до 10. Пестикъ съ почти ниж
ней, одногн'Ьздной завязью и 2 короткими столбиками. Коробочка 1-гн4здная, 
многосЬмянная, съ стЬиными сЬмяносцами, раскрывающаяся сверху продоль
ной щелью.

1. Стебель (кром'Ь прицв'Ьтныхъ листьевъ) съ 3—5 округло-обратно
яйцевидными, при основан1и клиновидно-суженными листьями, при
корневыхъ не б ы ваетъ ...........................  620. Ch. ovalifolium.

— Стебель безлистный или съ 1—3 почковидными, при основанш 
сердцевидными или плоскими листьями; прикорневые въ числ'Ь 
нЬсколькнхъ, при основан1и глубоко-сердцевидные . . . . . 2



Стебель безлистный, рЬдко еъ 1 листомъ, прицв'Ьтные листья 
и чашечка внутри зеленые, лопасти последней коротк1я и широ- 
к1я, вдвое шире своей длины, плоско-обр’йзанныя . . 618. Cli.

nudicaule.
Стебель съ 1—3 листьями; прицв^тные листья на верхней по
верхности и чашечка внутри желтые, лонасти посл'Ьдней широко- 
яйцевидныя, не шире своей длины, на верхушкй тупо ьаострен- 
н ы я ......................................................619. Ch. alteriiifolium.

618. Chrysosplenilim nudicaule Bge. C. голостебельный. Гладкое; 
корневище ползучее, усаженное нитевидными мочками; стебель сочный, лря- 
мостоячШ, 5—20 см. выс., снабженный листьями лишь на верхушк’Ь—около 
соцв4т1я и при самомъ основан1и и очень р4дко съ 1 листомъ въ остальной 
части, обыкновенно-же тутъ безлистный. Листья почковидные или округло
почковидные, гладк1е, на нижней поверхности бил’Ье бл'Ьдпне, съ немногими, 
расположенными группами или въ одиночку темнобурыми короткими прижа
тыми щетинка.ии, неглубоко (отъ '/т ДО ‘/з или немного глубже) разейчен- 
ные на почти квадратныя, съ закругленными верхними углами, лопасти, ко
торый въ верхней части иногда расширенныя. Ниж1ие, прикорневые, листья 
на длинныхъ (3 —15 см. дл.) черешкахъ, при основанш глубоко-сердцевид
ные, 1,5—4 см. Д.Т., 2—5 см. шир. BepxHie, прицв'йтные,—бол^е мелк1е, 
коротко-черешковые, при оспован1и плоск1е или клиновидные, съ меньшпмъ 
числомъ лопастей, зеленые. Цвйты скученные въ числй 5— 15, почти сидя- 
ч1е. Чашечка внутри зеленая, 6—7 ми. въ поперечн., съ коротки.ми и 
вдвое бол1ье широкими, п.юско-обртанными .юпастями около 1,5 мм. 
дл. и 3 —4 мм. шир. (Ledb. Г1. alt. II, р. 114.—Icon. fl. ross. t. 405).

Обитаетъ no сырымь тЬнистымь берегамъ го|1Ныхъ рйчекъ въ нижнемъ поясЬ 
а.1 ьп1йской области близъ границы .тЬса или ниже ея—на Хазинскомъ (Коргонскоиъ) 
б4лк'Ь, Теректинскомь - около оз. Караголь, въ дол. р. Хаиръ-Кумина, Катунскихъ-- 
въ верхов, р. Ак-кема, Про’Ьздпой Мульты, Чуйскихъ—въ верхов, р.р. Эбелю, Ачика, 
Шавлы, плоскогорье Джёлтысъ-коль, верхов. Маагаей; на Айгулакскояъ хр. и Кузнецк. 
Алатау—у поднож1я г. Шаманъ. Цв. въ 1юн'Ь.

Обд. распр. Тявь-шаиь, Семир^чевск. Алатау, Алтай, Кузнецк1й Алатау, запади. Саяны (по 
р. Кебешу, Араданск1й и М1рской хр.!) при-байкальск1я горы, Камчатка, ейв Монгол1я (хр. Отыгь- 
тайга—въ баесейв'Ь Вей-кхема, хр. Танву-Ола!), запада. Китай (Ганьсу).

619. Chrysospienium alternifolium L. с. очереднолистный. Корне
вище тонкое, ползучее, усаженное нитевидными или волосовидными мочками. 
Стебли сочные, гладк1е, прямостояч1е, 5—15 см. выс., сг 1—3 очередными 
листьями, кром  ̂ прикорневыхъ и прицв'Ьтныхъ. Прикорневые листья длинно 
(2—6 см. дл.)-черешковые, округло-почковидные, при основанш глубоко-



сердцевидные, покрытые съ обЬихъ сторонъ р'Ьдкими прижатыми во-тосками 
или гладше, снизу бо.а’Ье бл'Ьдные, 7—25 им. дл., 1—3 см. тир., неглубоко 
надрезанные (на ‘А—'А пластинки) на широк1я, плоско-обрезанныя или 
закругленный лопасти или крупные зубцы; стеблевые сходны съ прикорне
выми, но немного мельче и коротко-черешковые, при оенован1и немного 
сердцевидные или почти плосше. Прицв’Ьтные листья еще мельче, при 
оснонан1и клиновидные, съ меиьшимъ числомъ зубцовъ, сверху желтова
тые] цветы скучены при ихъ основан1и. Ч.шечш внутри золотисто-желтая,
4 —5 мм. въ поперечн., сг гиироко-яйиевмдными, на верхутть суженными 
или тупо-заостренными лопастями около 1,5—2 ми. дл. и почти 
такой-же ширины (Ledb. F1. alt. II, р. 115.— F1, ross. II, р. 226).

Вс'гр'Ьчаетси довольно р4дко по сырымъ т4ннстымъ берегамъ горныхъ речекъ— 
въ долпн'Ь р. Чарыта, въ верхов. Катуии, въ Кузнецк. Алатау -  около Спасскаго 
npiacKa въ верхов, р. Кондомы, въ дол. Больш. Кызаса н въ верхов. Томи близъ 
устьн Тереньсука. Цв. въ iiont.

Обл. распр. Почти вся Европа, Кавказъ, Уратъ, Нов. Земля, арктич. Сибирь отъ устья 
Оби до Перипговн прол.. ,г1;сп. обл. Сибири в'ь Тобольск, (оир. Тобольска), Киисейск. (Кипе.. Краса., 
Каиск., .Чивусивск. окр., Саяны часто!) Иркутск, губ., Якутск., Приморск, обл., Камчатка, Амурск., 
YccypiflcK. обл., остр. Сахвлииь, Китай, Япон1я (var.), сЬв. .Чопгол1я (бассейиъ р. Пей-кхема— въ 
верхов, р. Хамсары, Питче-0, хр. То.мать-таПга, хр. Tauuy-O.ia—въ верхов, р.р. Куйло и O.ierocaly, 
Гималай, с-Ьв. Америка.

620. Chrysosplenium ovalifolium М. а. Bieb. С. оиальнолистный. 
Корнеиище шнуровидное, ползучее, снизу пускающее мочки, на верхней сто
роне усаженное бурыми чешуйками; стебли прямостояч1е, тошйе, извилисто
изогнутые, до 15 см. выс., въ нижней части покрытые редкими, очень ко- 
ротчеими волосками, въ остальной части гладк1с. Прикорневыхъ листьевъ 
обыкновенно не бываегь, стеблевые—очередные, самые нижте въ видп> 
чешуекъ, остальные въ чиелп, 3 —5, зеленые, снизу более бледные, окруш- 
обратно-яйцевидные, 5—15 мм. дл. и почти такой-же ширины, клино
видно-суженные при основант въ черешокъ более коротк1й чемъ пла
стинка, въ нижней половинп) цпльнокрайте, въ верхней—мелко или не
ясно зубчатые. Цветы въ дихотомически разветвленномъ щитке; ирицвет- 
ные листья сходны съ стеблевыми, но мельче ихъ и съ меньшимъ числомъ 
зубчиковъ или почти це.тьнокрайн1е. Чашечка съ яйцевидными тупыми 
лопастями (bedb. F1. alt. II, р. 115.—Icon. fl. ross. t. 404.—FI. ross. 
П , p. 227).

Найд, на Алтае Залесовымъ (Ledb. 1. с.); более точнаго местонахожден]я не 
указывается.

Б ол4е a m 'A t BeHBBicruo.



. 174. MITELLA TOURNEF.

Чашечка 5-лоцастная, въ нижней части сросшаяся съ завязью пестика; 
в^нчикъ 5-лепестный, лепестки nepHCTO-paactneHHue на нитевидныя доли; 
тычинокъ 10. Пестикъ съ Ьги^здной завязью и 2 короткими столбиками. 
Коробочка одногн'Ьздная, многосЬмянная, 2-створчатая, съ crtHHUMH сЬмя- 
носцами.

621. Mitelia nuda L. Обыкновенно съ длинными, стелющимися по почвЬ. 
облиственными, слегка пушистыми поб'Ьга.ми (или безъ нихъ). Прикорневые 
листья и на поб-Ьгахъ—черешковые, почковидно-сердцевидные, съ об-Ьихъ 
сторонъ покрытые редкими, отстоящими, жестковатыми волосками, мелко и 
неясно лопастные и зубчатые, 15—35 ми. въ поперечник' .̂ Стебли (цв’Ьточ- 
ныя стр'Ьлки) безлистные, 8— 18 см. дл., прямостояч1е или ири основан1и 
восходящ1е, плотно, въ особенности въ верхней части, покрытые железистьиш 
волосками. Дв'Ьты въ рыхлой конечной кисти, безъ прицв'Ьтпиковъ; цв'Ьто- 
ножки 1сороче или равны HameHirb, 2—3 мм. дл. Чашечка широко раскры
тая, блюдцевидная, около 5 мм. въ поперечн., зеленая, съ об'йихъ сторонъ 
покрытая мелкими беловатыми железками; лопасти ея яйцевидпыя, заострен- 
ныя. Лепестки втрое длинн'Ье лопастей чашечки, 4—5 мм. дл., красновато
светло-коричневые, нитевидно-линейные, съ 4 (обыкновенно) парами длии- 
ныхъ (2—2,5 мм.), волосовидныхъ, неристо-расположенныхъ и пернендику- 
.ирно-отстоящихъ долей. Тычинки н пестикъ съ расходящи.чися столбиками 
—короче лопастей чашечки. Завязь полунижняя, густо покрытая мягкими 
сидячими железками. Коробочка около 2,5 мм. дл. и 3,5 мм. шир., почти 
почковидная, покрытая мелкими железками. Семена овальный, чернобурыл,
б.лестящ1я (Ledb. F1. ross. И, р. 228).

Найд, въ лесной области самой восточной части губ., но сыроватымъ инхтово- 
еловывъ лесамъ—въ верхов, р. Чети по ея притоками Лйдату, Чиндату и Кузьмипке; 
нл. въ конце 1юля и нач. августа (П. Соколовъ).

Обл. распр. Воет. ч. Томск., Енисейск, (но р. Енисею между 62° 15'— Чулкова и 58° с. ш.— 
Енисейскъ), Иркутск, (д. Введенская и но р. ИркуткЪ) губ., южн. ч. Якутск, (но р. Вурхаю -в ь  
Витимо-Олскминск. свет.), Приморск. (Аянъ) об.!., вь .Амгуво-Буреннской снет., Амурск, обл., Мапч- 
жур1я, сЬв. Америка.

175. PARNASSIA L. БеЛОЗОРЪ.

Чашечка 5-раздельная, венчикъ 5-лепеетный, тычинокъ 5, чередующихся 
съ особыми придатками (стаминод(ями), имеющими видъ листочковъ глубоко 
д.таневидно-разсеченныхъ на длинным нитевидныя доли, снабяюнныя на вер
хушке грушевидной железкой. Пестикъ съ 4 сидячими рыльцами и 1-гнезд- 
ной верхней или полунижней завязью. Коробочка 1-гнездная, многосемянная, 
раскрывающаяся сверху четыремя зубцами; семяносцевъ 4, стенные.



622. Parnassia palustris L. Б. болотный. Гладкое; стебель пряной, 
15—85 сн. выс., ребристый, снабженный н4ско.льво ниже середины 1 листоиъ 
н несущШ на верхушк-Ь 1 цв-Ьтокъ. Прикорневые листья длинно-черешковые, 
сердцевидные, ц'Ьльнокрайн1е, на верхушк* тупые, бе.еъ черешка 1,5—2,5 см. 
дл., 1—2 см. шир.; стеблевой листъ такой же формы и величины, но сидя- 
ч1й, своимъ основан1емъ охватываюш,Ш стебель. Цв’Ьтокъ довольно крупный,
2—3 см. въ поперечн.; доли чашечки продолговато-яйцевидныя, тупо-заост- 
ренныя. Лепестки б’Ьлые, въ 2—2‘/2 раза длиннее долей чашечки (10— 
15 мм. дл., 8—10 мм, шир.), яйцевидные. Придатки зеленовато-желтоватые, 
почти равные тычинкамъ и вдвое короче лепестковъ, съ 9 — 15 долями. За
вязь яйцевидно-пирамидальная, б’Ьлая (Ledb. F1. alt. I, р. 427.—FI. ross. 
I, p. 262).

Растетъ no лугаиъ, преииущественпо сыроватымъ, по л11сныиъ опушкзмъ, около 
болотъ и р^Ьчекг- почти всюду въ л'Ьсний области, при чемъ на горахъ подаимается 
до границы л^са, а иногда проникаетъ и въ нижн1й поясъ альпгйской области. Въ 
степной области встречается реже, нридерживаясь сырыхъ и тенистыхь иестообита- 
п1й. Верхов, р. Кети и водоразделъ до р. Мал. Каса, окр. Томска, верхов, р. Чети 
II южпДе въ пределахъ лесной области очень обыкновенно (известно до сотни место- 
пахожд.). Въ Барабинской стопи пайд. около Карачннскаго оз., с. Иткульскаго и 
Индерскаго, въ Кузнецкой—во многихъ мЬстахъ, въ BificKofl— около Велокурихп, ва 
нредгорьяхъ запади. Алтая—около Колывапскаго оз., д. Черемшанки. Въ горахъ—на 
Koiu'oiicKOMi. белке, въ верхов, р. Кыт.1Ш, Чери. Ануй, Чуйск1е белки въ верхов, 
р.р. .̂ белк), Лчнка, Шавлы, Джёло, около оз. Эшту-коль, въ дол. р.р. Чегапъ-Узуна, 
Чуп. Чуйская степь около Кошъ-Агача, дол. Тархатты, Яссатера и его прит. Тараису, 
между 03. Серлю-коль и р. ДжЮмалой, дол. Ак-кола прит. Алахи; дол. р.р. Курая, 
Куадру, Вашкауса, Я|П.-Улагана, Чулышмана, окр. Тслецкаго оз., Кузнецк. Алатау 
въ дол. Волып. Кнзаса. Цв. въ 1юле и августе.

Обл. распр. Бо.н.ш. ч. запади. Енропы, сЬв. и среди., Poccia, Кавкязъ, Закавказье, Уралъ, 
Пш;. Згм.]!1, арктнч. и .iT.cn, обл. всей Сибири отъ Урала до Неликаго Оксана, остр. Сахалинъ; 
Лкиплипп;.. LViuHnaiaTuiiCK., СемирТченск. обл., TypicecTain,, Ыа.;. Aaia, сТв. Monroaiii, Китай, Ко
рея, Тибет!. .  сТи. Америка.

СЕМ. 42. UMBELLIPERAE. ЗОНТИЧНЫЯ.

Цветы распо-тожены обыкновенно с.южнымъ зонтикомъ, т. е. сидятъ на 
цвЬтопожкахъ (вторячныхъ лучахъ), выходящихъ въ значите.дьномъ числе 
кзъ верхней точки бол'Ье длинныхъ общихъ цветоносовъ (первичныхъ лучей), 
расположенныхъ н<ч подоб1е лучей зонтика на верхушке стебля и его ветвей; 
редко зонтикъ бываетъ нростымъ или-же цветы скучены въ нлотную го
ловку. При основан1и первичныхъ лучей (зонтика) находится такъ наз. об
щая обвертка или покрывало, при основан1и вторичныхъ (.зонтичка)—частная 
обвертка или покрывальце, состоящ1я изъ свободныхъ, очень р-Ьдко спаян- 
ныхъ между собой листочковъ (прицветниконъ). Цв'Кты правильные, р*же



немного неправильные, обоеполые или иногда, BC4i,ncTBie неполнаго раввит1я 
т'Ьхъ или другихъ половыхъ органовъ, однополые—одно- или двудомные. 
Чамечка 5-зубчатая'), иногда неясно aaMiTHaa или совсЬмъ изчезающая. 
В^нчинъ 5-лепестныЁ; лепестки р^дко плоек1е, ц'Ьльные или 2-лопастные, 
-обыкновенво-же съ загнутой внутрь верхушкой, оттянутой въ вид’Ь язычка. 
Тычинокъ 5, сидяп1,ихъ ви-Ьет-Ь съ ленестками вокругъ толстаго желези- 
стаго диска, покрываюпюго верхушку завязи. Пестикъ съ нижней З-гнЪздной 
завязью и 2 столбиками; въ каждомъ гн'Ьзд'Ь завязи по 1 висячей сЬмя- 
лочк*. Плодъ состоитъ изъ 2 сЬмянокъ, при созр'Ьван1и отделяющихся одна 
отъ другой и висящихъ на такъ наз. столбочк'Ь, составляющемъ продолже- 
Hie цветоножки и обыкновенно раскалывающемся вдоль на 2 нити; послед- 
н1я иногда сростаются съ семянками и делаются незаметными. Семянки на 
внутренней стороне (въ месте еонрикосновшпя) являются плоскими, на на- 
ружной-же—более или менее выпуклыми и здесь каждая изъ нихъ снаб
жена 5 продольными ребрами, между которыми находятся ложбинки. Въ 
лоягбинкахъ иногда проходятъ еще ребра, менее выдаюпцяся и называемыя 
вторичными. Въ околоплоднике, обыкновенно сростающемся съ семенемъ, 
подъ ложбинками, залегаютъ одинъ или несколько продольныхъ канальцевъ®), 
содержащихъ эфирное масло; таые канальцы, въ числе 2 или более, на
ходятся также и на внутренней стороне семянки; реже они незаметны, 
семя состоитъ изъ обйльнаго хрящеватаго белка, окружающяго небольшой 
прямой зародышъ; на внутренней (обращенной къ спайке) стороне оно бы- 
ваетъ то плоскимъ или вынуклымъ, то вогнутымъ или снабженнымъ глубо
кой продольной бороздкой. Многолетн1я, редко однолетн1я травянистыя ра- 
стен1я съ очередными листьями, черешки которыхъ при основан1и расширены 
во влагалище; нрилиетниковъ нетъ; пластинка лиетьевъ обыкновенно много- 
кратно-перисто-разсеченная, редко лапчатая или цельная.

1. Листья цельные или пальчато и тройчато-раздельные. . . .  2
-- Листья просто- или многосложно-перистые......................................5
2. В1,веты собраны п.ютной головкой, син1е, равно какъ и верхняя

часть стеб.1я; зубцы чашечки и листочки обвертки шиповидно- 
.эаостренные, ico.™4ie......................................177. Eryngiiim.

У засушениыхт. растешй зубцы чашечки вооОш,е трудно различимы, почему при опред^ле- 
в1и цвйты сл'Ьдуетг размачивать.

Кавальцы и ребра лучше наблюдать на поиеречномъ разр^зв плода, для чего надо вы- 
р4зать изъ cвiжaгo или разиоченнаги плода (острынъ вожеиъ или лучше бритвой, зак.1ючая c t-  
нянЕИ въ разр^зъ обыкновевной пробки) по возмижиистй тонЮа поперечный нлаетинки, которыя и 
разсиатривать подъ луоой.



Ци'Ь'Ш собраин въ зонтикъ, б15Лне, ро^штые или желчные; зубцы 
чашечки и листочки обвертокъ йе коя1бЧ1е ' . . . . ■ . ' . . 3

3. Bet листья цельные и цtльнoкpaйнie . . 186. Biipletirmii.
— Листья тройчатые или пальчато-5-раздйльные еъ зубчатыми дЬ-

•тяяи. ............................. ................................. .....  . . . . . . 4
4. Листья 5-paздtлъныe, зонтики обыкновенно 3-лучевые, зонтички

илотные, головчатые; зубцы чашечки ночти равны ленесткамъ, 
илоды шаровидные, съ крючковидными ншниками. . . 176.

• Saniculn.
— Листья тройчатые или дважды-тройчатые, съ длинными, ’ Линейно

ланцетовидными, мелко-зубчатыми сегментами; зонтики многолу
чевые, зонтички не плотные, зубцы чашечки много короче .ite- 
пестковъ, плоды линей1ю-продолговатые, гл.чдк1е. . 180. Falfearfe.

5. Общая обвертка многолиетная, равна или длиннйе лучей збнТйка;
невысошя (3—50 см.) альшйсюя растен!я . . . . . . . ■6

— Листочки общей обвертки короче лучей зонтика или ихъ coBCtMb
не бываетъ . . . . . . . . . . .  . . .. .. ,.i . . .  8

6. Листочки общихъ (также и частныхъ) обвертокъ дважды-неристо-
pa3ct4eHHHe на лииейно-во.юсовцдныя доли или-же они цйльные, 
но тогда зонтикъ очень шютный, почти головчатый, одйтый 
снизу широкими влагалищами самыхъ верхнихъ, почти лишен
ных'!. пластинокъ, листьевъ................................ 184. ScluiltKia.

— Признаки друг1е........................................................... ..... 7
7. Все coHBt’i’ie мохнатое отъ длинныхъ, тонкихъ, курчавыхъ, 6t-

лыхъ волосковъ; зубцы чашечки ночти равны ленесткамъ . 202.
Phlojodicarpus.

— Соцвй'пе гладкое, лишь лучи зонтика слегка шершавые; зубцы
чашечки очень коротк1е.............................. 201. Padiypleurum.

S. Листовыя доли вейхъ или по крайней Mtpt нижнихЪ листьевъ 
болйе или менйе широия, отъ ланцетовидной до яйцевидной 
формы, зубчатыя . . . . , . . . : . . . .  . . 9

— Листья мелко разрйзные, доли листочковъ узшя, ланцетовидно-
линейныя, линейныя или нитевидныя, ц^нокрайн1я . . . . 25

9. Листья просто-иеристые; лиеточкй йДъ '̂ иногда перист(>->надрйзан- 
ные, но не до оековашя . . . . . . . . . . .  . . 10

— .1иетьл дважды или трижды—перистые ' . . . . . . . . 13
10. Листочки вейхъ листьевъ, исключая подводныхъ, цйльные, про

долговатые и.ш ланцетовидные, пи.ювидво-мелко з̂убчатые; води- 
ныя' или болотныя растен1я..................................... 185. Sium.



— Листочки 6o.ite или MOBte глубоко надрезанные или лишь от-
отчасти крупно-зубчатые; сухопутный р астен ы ...........................11

11. Высоия (V^—2 метра выс.) жестко-волосистыя растен!я съ круп
ными (25—90 см. безъ черешка) листьями съ одной или двумя 
парами боковыхъ листочковъ . . . . . .  200. Heracleum.

— Мен4е крупный, гладк1я, или съ коротко-пушистымъ стеблемъ,
раетен1я; листья съ 3—5 парами боковыхъ листочковъ . . .1 2

12. Стебель сильно ребристый, въ поперечномъ разрезе угловатый,
гладюй; общая и частныя обвертки многолистныя, зубцы чашечки 
удлиненные, лишь на половину короче лепестковъ . . . 189.

Libanotis.
— Стебель слегка бороздчатый, въ поперечномъ разр'Ьзе круглый,

нередко коротко-пушистый, общей и частныхъ обвертокъ нетъ, 
зубцы чашечки незаметные........................... 183. Pimpinella.

13. Чашечка 5-зубчатая, зубцы ея хорошо заметные, обыкновенно не
менее какъ въ 4 раза короче лепестковъ................................ 14

— Зубцы чашечки не.заметные........................................................... 19
14. Общая обвертка многолистная, обыкновенно съ тройчато- или пе

ристо-надрезанными на верхушке листочками; зубцы чашечки ту
пые, перепончатые, плоды съ тонкими, узко-крылатыми ребрами, 
белокъ семени на внутренней стороне съ глубокимъ желобкомъ. 15

— Общей обвертки нетъ или она состоитъ изъ 1 —3, реже изъ 
многихъ, но цельныхъ листочковъ; плоды съ тупыми ребрами, 
белокъ семени на внутренней стороне плосшй, безъ желобка . 16

15. Крупное лесное растете съ толстымъ и высокимъ (70— 120 см.)
стеблемъ, большииъ зонтикомъ и крупными нижними листьями; 
верхняя часть стебля съ соцвет1емъ а также обыкновенно и листья 
снизу по нервамъ и краямъ коротко и жестко-пушистые; ле
пестки яйцевидные, сидяч1е...................... 208. Pleurosperiniim.

— Более мелк1я (10—70 см. выс.) горныя гладюя растен1я; ле
пестки широко-яйцевидные, суженные при основан1и въ довольно 
длинный, узкШ ноготокъ...................... 209. Aulacospermum.

16. Лучи .зонтиковъ и зонтичковъ покрыты очень короткими жесткими
волосками; сухопутныя растен1я......................................................17

— Лучи зонтиковъ и зонтичковъ а также и плоды гладк1е; водя-
ныя, болотныя или солончаковня растен1я................................ 18

17. Стебель сильно ребристый, зонтики полушаровидные съ полого 
вверхъ обращенными краевыми лучами; плоды коротко-волосистые.

. 189. Libanotis.



— Стебель лишь слегка бороздчатый, въ поперечноиъ разр-Ьз* круг
лый; зонтики шаровидные съ внизъ обращенными краевыми лу
чами, плоды гладше; очень крупное растеше . 197. Archangelica.

18. Листья кол'Ьнчато книзу изогнутые, отчего листочки не располо
жены въ одной плоскости; посл'Ьдше—яйцевидной формы, по 
краямъ и снизу по нервамъ остро-шершавые . 195. Ostericum.

— Листья гладше, съ расположенными въ одной плоскости листоч
ками ланцетовидной или почти линейной формы. . 178. Cicuta.

19. Ни общей ни частны.чъ обвертокъ н'Ьтъ . 181. Aegopodium.
— Общей обвертки иногда не бываетъ, но частныя многолистныя,

Р'Ьдко лишь 3—5-листныя........................................... ..... 20
20. Зонтикъ съ неболыпимъ (3—8) числомъ лучей, зоптички мало

(3—10)-цв'Ьтк.овые, притоиъ лишь часть цв'Ьтовъ приноситъ плоды, 
которые очень длинные (18—22 ми. дл.), къ основан1ю посте
пенно суженные до толщины цветоножки и по ребрамъ покрытые 
тонкими, обращенными вверхъ и прижатыми щетинками; лесное 
p a c r e H i e  съ пр1ятно-пахучимъ корнемъ и листьями покрытыми съ 
обеихъ сторонъ редкими прижатыми волосками. . . . 206.

Osraorhiza.
— Зонтики и зонтйчки многолучевые; растен1я иного вида . . .2 1

21. Лучи зонтика и зонтичковъ коротко и жестко пушистые; ли
сточки крупные, яйцевидно-ланцетовидные, пиловидно-.зубчатые, 
реже перисто-надрезанные........................................................... 22

— Лучи зонтика и зонтичковъ гладк'ю или лишь съ внутренней сто
роны шершавые; листочки перисто-надрезанные...........................24

22. Лучи зонтика круто вверхъ направленные, отчего онъ узко-обратно
конусовидный; листочки обыкновенно перисто-надрезанные, на верх
ней стороне и по краямъ съ очень короткими, толстыми волос
ками; плодъ въ поперечноиъ разрезе округлый, съ почти оди
наковыми ребрами...........................................192. Ligusticum.

— Зонтики съ полого вверхъ обращенными или-же отклоненными 
внизъ краевыми лучами, почти полушаровидные иля шаровидные; 
листочки пиловидно-зубчатые, гладк1е; плодъ сжатый со спинки,
съ краевыми ребрами более широкими чемъ средияныя . . .2 3

23. Зонтикъ полушаровидный, краевые лучи его полого вверхъ обра
щенные; плоды съ одиночными канальцами въ ложбинкахъ. 196.

Angelica.
— Зонтикъ шаровидный, съ обращенными внизъ краевыми лучами; 

плодъ съ многочисленными канальцами. Очень крупное (стебель



1,5—3 м. выс., 8—8 см. толщ.; нижн1е листья вм^стЪ съ че- 
решкомъ до 2 м. д./.) pacrenie. . . .. . 197., Archan.irelica.

24. Стебель, иоарытый си:й»мъ налетоиъ, и листья—гладйе, леиестки
равной длины, плоды овальные, сжатые со спинки, съ крыловид
ными ребрами . . . . . . . . . .  194. Conioselimim.

— Нижняя часть стебля и нижн!е листья, особенно нхъ влагалища,
покрыты короткими отстоящими волосками; лепестки у краеиыхъ 
цв'Ьтковъ крупнее 4tM'b у средипныхъ, плоды удлиненные, кверху 
постепенно суженные, сжатые съ боковъ, ребра ихъ aaMliTHH 
только на самой верхушк'Ь сЬнянокъ . . . 204. Aiithriscibs.

25. Цв’Ьты желтые................................................................................... 2(>
— Цв'Ьты б'Ь.'гые, р15же розоватые;. . . . . . . . . . . 29

26. Плоды OBfi.ibHoe, не сжатые, въ поперечномъ разр'Ьч'й почти ок
руглые, съ выдающимися, острыми ребрами; зубцы чашечки ве- 
зам’Ьтные . . . . . .  . . . . . .   27

— Плоды плоско-сжатые, съ слегка выпуклыми спинками; срединныл
ребра очень мало выдатощ1яся, нитевидныя, краевыя-же—крыловидйо- 
расширенння............................. 28

27. Плоды очень крупные (15—20 мм. дл.), съ очень толстымъ,
губчатымъ околоилодникомъ; с4ия свернутое вдоль, съ заворо
ченными внутрь краями, окруженное многочисленными, рашюло- 
женнымя райпои'Ьрио, канальцами; стебли въ числ'Ь н'Ьсколькихъ, 
Bnaqa.iii коротко и жестко-пушистые, 30—60 см. выс. . 207.

Cachrys.
— Плоды мелюе (4—5,5 мм. дл.), съ топкимъ околоплодникомъ; 

сЬмя не свернутое, на внутренней сторон  ̂ плоское, ложбинки съ 
н1>ско.тькиии канальцами; стебель глад1пй, 60— 120 см. выс.

193. Silaus.
28. Листья жсстше, мно1’Ократпо-тройчатые, гладк1е, съ очень длин

ными н узкими (4-^9 си. дл., 1—4 ми. шир.) долями; влага
лища верхяихъ листьевъ небольппя; зонтики не скученные:» не 
сидящге на мутовчато расположенныхъв1я'вяхъ. 199. Peucedanuin.

— Листья многократно-перистые съ бол’Ье короткими (не д.линйе
2 см.) доляМй; верхн1е листья съ широкими, вздутыми влагали
щами; зонтики съ плодупими (обоеполыми) цйтами бол^в круп- 
н1ге и нахо)(ятСя на коиц^ стебля-к’йт> тлавныхъ разв-йтвленШ; 
съ безплодныыи (мужскими) цветами—бол-Ье мелше помещаются 
на веточкйМъ, выхоДящихъ суоротмвно илш мутовчато цодъ; ндо- 
дучими зонтиками и превышающихъ ихъ . ; . . 198. Ferula.
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Стебе.и,, по крайней Mipt въ нижней части и въ у:ыахъ, воло
систый ................................................................................................... ЯО
Стебель совершенно гладк!й............................................................. ЯВ

Зубгщ чашечки довольно длинные, немен-Ье какъв'ь 4 раза короче 
коротко-иушистыхъ снаружи лепестковъ; плоды яйцевидные, густо 
покрытые короткими жесткими волосками или пленочками; все
растен1е коротко и жестко волосистое...............................................Я1
Зубцы чашечки незаметные, лепестки гладк1е, плоды удлиненные 
или линейно-продолговатые, гладк1е или покрытые шиповидными 
бугорками............................................................................................. 32

Стебель коротк]’й (до 15 см. выс.) или почти совс'Ёмъ незаметный, 
отчего зонтикъ кажется сидящимъ на корне; общая обвертка 
многолистная, зубцы чашечки въ 4 раза короче лепестковъ, 
плоды густо покрыты жесткими пленочками . 203. Stenocoeliiim.
Стебель 30—60 см. выс., общей обвертки нЁтъ или изъ 1 ли
сточка, зубцы чашечки лишь въ 1‘/г раза короче лепестковъ; 
плоды покрыты короткими волосками . . . 189. Libanotis.
Стебель ребристый, лишь въ нижней части п въ узлахъ, равно 
какъ листовыя влагалища и листья на нижней поверхности по
крыты короткими волосками; частныя обвертки изъ 5 яйцевидно- 
.шнцетовидныхъ, по краямъ ресничатыхъ листочковъ . . 204.

Anthriscus.

Стебель едва бороздчатый, покрытый (весь или въ нижней ноло- 
винЬ) вм̂ ст-Ь съ листьями на нижней поверхности и но черешку 
длинными волосками; частныя обвертки изъ 7 —10 яйцевидныхъ,
гладкихъ листочковъ; корень клубневидный.....................  205.

Chaerophyllum.

Небольш!я (15—35 см. выс.) двудомныя, сЬровато-зеленыя, степ- 
ныя растен1я съ сильно вЬтвистымъ отъ самаго основан1я сте- 
блемъ и многочисленными мелкими зонтиками, собранными на 
концахъ стебля и ветвей метельчато......................179. Trinia.

— PacTeuifl съ другими признаками.................................................. 34
Я4. Частныхъ обвертокъ н'Ьтъ, также и общей или послЁдняя одно

листная......................................................................182. Сагпш.
— Частныя обвертки многолистныя........................................................ 35

35. Листья кол'Ьнчато-внизъ-изогнутые, въ общемъ очертан1и широко-
трехутольные, съ растопыренными до.тями, не паходящимисл въ 
одной плоскости...................................................................................36

ЗЯ



— Листья въ общемъ очертан1и продолговатые, р^же трехугольные,
не изогнутые кол^нчато и потому сь долями расположенными нь 
одной плоскости........................................................................... .3 8

36. Листовыя доли очень узк1я, почти нитевидныя; стебель обыкно
венно простой съ 1 зонтикомъ или мало вЬтвистый, въ верхней 
части покрашенный въ цур11уроко-ф1олетовый цв'Ьтъ; плоды плоско
сжатые со спинокъ, эллиптическ1е . . . 199. Peucedamiiii.

— Листовыя доли бол'Ье широк1я, линейныл или линейно-ланцето- 
иидныя, стебель ветвистый, съ нисколькими зонтиками; плоды 
овальные, почти не сжатые, въ поперечномъ разр’Ьз'Ь округлые. 37

37. Зубцы чашечки довольно длинные, шиловидные, листовыя доли
KOpoTKifl (3—8 мм. дл.); водяное растен1е . 187. Oenanthe.

— Чашечные зубцы незам-Ьтные, листовыя доли длинныя (1,5—6
см. дл.); луговое растен1е............190. Cenolophiiim.

38. Плоды П.ЮСКО сжатые со спинокъ, съ нитевидными, очень мало
выдающимися срединными ребрами и крылатыми краевыми . 199.

Peucedauum.
— Плоды не сильно сжатые или почти совсВмъ не сжатые со

спинки, овальные, съ сильно выдающимися, нер'Ьдко крыловидными 
срединными ребрами......................................................................39

• 39. Листья въ общемъ очертан1и широко-трехугольные, безъ черешка 
15—30 см. дл. и шир., ярко-зеленые, блестяпце; стебель едва 
бороздчатый, съ сизымъ налетомъ, листочки частныхъ обвертокъ 
линейно-нитевидные; высокое (60— 150 см.), гладкое .гЬсное ра
стете  194. Conio.selinnm.

— Листья въ общемъ очертан1и яйцевидные или продолговатые; ме-
н-Ье крупный (1 —70 см. выс.) луговыя, степныя или горння растен1я. 40

40. Завязи и плоды покрыты довольно длинными тонкими и мягкими
волосками; дискъ ихъ и пыльники обыкновенно синевато-сЬрые; 
горное p a c T e u ie ................................................ 189. Libanotis.

— Завязь и плодъ гладк1е, р’Ьже коротко и жестко пушистые . .4 1
41. Зонтики образуютъ почти щитковидное coHBtTie; находящ1йся на

концЬ стебля крупн'Ье (6— 11 см. въ д1ам.) боковыхъ, съ обверт
кой изъ многихъ, перисто- или тройчато-разсЬченныхъ листоч- 
ковъ; бЬлокъ сЬмени на внутренней сторонЬ съ глубокой борозд
кой; стебель иногда очень укороченный, почти незаметный . .

209. Aiilacosperimiin.
— Зонтики почти одинаковой величины, общ1я обвертки изъ не-

многихъ цельннхъ листочковъ или ихъ н'Ьтъ; бе.токъ сЬмени на 
внутренней стороне плоск1й, безъ бороздки . ............................42



42. Листочки частныхъ обвертокъ линейные, почти равные цв-Ьтонож- 
камъ или длинн-Ье ихъ; листья зеленые, влагалища ихь длинныя,
110 всей длин'Ь стеблеобъежиоиия, но краямъ б’Ьло- или розовато- 
иерепончатыя; плоды съ одинаковыми, узко-крылатыми ребрами; 
луговое рйстен1е................................................ 191. Cnidiiim.

— Листочки частныхъ обвертокъ короче цв'Ьтоножекъ или-же равны 
имъ, но въ этомъ случай они сросш1еся между собой; листовыя 
влагалища коротюя, краевыя ребра плодовъ немного тире сре- 
дпнныхъ; степныя растеш я................................ 188. Seseli.

I. O r th o s p e r m a e .

Б'Ьлокъ с'Ьмени на внутренней сторон'Ь, обращенной къ спайк-Ь сЬмлнокъ, 
—плосгпй или слегка выпук.тый.

1. Saniculeae.

Плодъ въ нонеречномъ paaptat почти округлый, съ 5 равными часто 
почти HcaaMliTHbiMH ребрами; бЪлокъ сЬмени на внутренней сторон'Ь плоскШ. 
.leiiecTKii прямостоач1е; зонтики простые, головчатые или-же сложные—съ го
ловчатыми зонтичками.

176. SANICULA L. ЦОДЛ'ВСНИКЪ.

Дв'1>ты собраны шаровидными головками, расположенными на верхушкЬ 
стебла и B'b’uieu мало- (обыкновенно 8-)-лучевыми зонтиками; средн1е цв'Ьты 
обоеполые, сидяч1е; наружные—мужск1е, на очень короткихъ цв'Ьтоножкахъ.
< )бщей обвертки н’Ьтъ; она зам'Ьняется уменьшенными листьями; обвертки 
около головокъ состоятъ изъ многочисленныхъ линейно-ланцетовидныхъ ли- 
сточков'ь. Чашечка съ длинными, ланцетовидными зубцами. Плодъ почти 
шаровидный, покрытый крючковидными- шиниками; сЬмянки трудно разд’Ь- 
ляюпряся, безъ центральнаго столбочка, почти не ребристыя, съ многочислен
ными канальцами.

G23. Sanicula europaea L. П. европейск1й. Все растен1е гладкое. 
Стебель прямой, ребристый, простой или въ верхней части в'Ьтвистый, 30 — 
50 см. выс. Прикорневые листья длинно-черешковые, вдвое или бол’Ье короче 
стебля, въ общемъ очертан1и сердцевидно-почковидные, 4—8 см. дл., 5— 13 
см. шир., глубоко, иногда почти до основан1я, пальчато-5-разд'Ьльные на 
обратно-яйцевидныя или почти ромбическ1я, на верхушк’Ь 3-лопастныя, неров- 
но-зубчатыя доли; зубцы широк1е, на конц-Ь оттянутые въ тонюй шиникъ



Стеблевые листья немногочисленные, бо.гЬе мелк1е иом^щаюпиеся, въ мЬстахь 
разв'Ьтвлепя стебля, сидячее, съ 6o.Tbe узкими долями. Зонтики обыкновенно 
о 3 лучахъ, снабженные при основан1и мелкими листьями. Дв-Ьты на кон- 
цахъ лучей собраны почти шаровидными головками съ обверткой изъ ланце- 
товидно-линейныхъ листочковъ. Обоеполые цв'Ьты обыкновенно въ чис.тЬ 3, 
чашечка ихъ, сростающаяся съ завязью, покрыта длинными крючковидными 
шипиками; мужек1е цв̂ кты въ бол'Ье значительномъ числ'Ь, съ гладкой ча
шечкой. Зубцы чашечки ланцетовидные, почти одинаковой длины съ п|)ямо- 
стоячини, загнутыми внутрь б’Ьлыми или розоватыми лепестками. Плоды 3—
3,5 мм. дл. (Ledb. F1. ross. II. р. 235).

Встречается въ значительномъ количестве вь более глухихъ и нетронутыхъ елово- 
нихтовыхъ лесахъ на западн. склонахъ Кузвецкаго Алатау, въ районе обитан1я 3 iini.i 
(восточнее р. Ковдомы между д.д. Калтаномъ и Кузедеевой) и въ чррневыхъ лксах!. 
западнее северн. ковца Телецкаго оз.—между с. Квбезенью и р. 11ыжей. Съ з|>ел. 
плод. вайд. въ конце 1юля и нач. авг.

Обл. рвспр. Бодьш. ч. запади. Еиропы, западн. I’occia и спиралически вь Тнмбовск., Нижкги- 
родск. и Периск. губ.; В0 1 Т0 ЧН. ч. Томской, Крывь, Кавкавь, Закавказье, Ma.i. Aaia, llcpriii, Си|||н, 
Гвмалай, Инд1я, остр. Цейлопъ, сЬв. Африка, Абиссив1я. южп. Африка.

177. ERYNGIUM TOURNEF. СИНЕГОЛОВНИК'!..

Цветы обоеиолые, сидяч!е, собраны плотными овальными головками, снаб
женными при основан1и обверткой изъ ,1.линни.\ъ колючи.чъ листочковь. При 
каждомъ цветке находится одинъ или несколько прицветниковъ. Чап1еч1;а 
съ длинными, остисто-заостренными зубцами, превышающими или почти рав
ными прямостоячимъ, загнутымъ внутрь лепесткамъ венчика. Плодъ овальный, 
въ поперечвомъ разрезе округлый, плотно покрытый пленчатыми чешуйками, 
безъ срединнаго столбочка между легко распадающи.чися семянками, почти 
лишенными кавальцевъ.

624. Eryngium planum L. С. п л ос полистный. Совершенно гладкое, въ 
верхней части синеватое растен!е съ прямымъ ветвистымъ стеблемъ 30—80 
см. вые. Листья жестк1е, прикорневые длинно-черешковые, овальные или про
долговато-яйцевидные, при ocHOBanin сердцевидные, пиловидно-зубчатые, съ 
косыми, шиповидныли на конце зубчиками. Средн1е стеблевые листья такой- 
же формы, но коротко-черешковые или почти сидяч1е, верхн1е—сидяч1е, паль- 
чато-3—5-раадельные на линейно-ланцетовидныя, остисто-зубчатыя доли. Цве- 
точныл головки расположены на концахъ стебля и ветвей щитковидной ме
телкой. Листочки обвертки въ числе 6—8, линейные, жестк1е, остисто-заост
ренные, покраямъ иногда съ остистыми же зубчиками, почти равные головке 
или немного превышаюпйе ее. Прицветники ланцетовидные, остисто-заострен
ные, одинаковой длины съ чашечкой, зубцы которой нродолговато-яйцевидные.



идру>"ь :(.чостренные въ длинный шиоикъ. Лепестки голубые, венного короче 
долей чашечки, равно какъ и загнутыя дугообразно тычинки. Столбики длин
нее ихъ, CHiiie. Плодъ около 3 нм. дл. (Ledb. F1. alt. 1, р. 365).

PacTcn> no степныиг лугамъ, также на бол'Ье возвышевныхъ частяхъ заливвытг— 
КТ. Moatc бсзплодаыхъ частяхъ степной области и въ прилежащей къ ней полосЬ 
г1-.(мой. Окр. Томска {яашви. луга Томи; сЬверн. м'Ьстонахожд.), с. Варюхино, За- 
.н'д1;епя. llpoti:oKomi, Вычкова, Саланатова, Поломошвая, Туталинское, Зииняя, Усть- 
Госиовка: между Уртамонт. и Серговкой, г. Колыванью и Орской; въ Варабинск. стени 
около Ка|»ачи11скаго оз., с. Иткульскаго, Каяка, Индерскаго, въ Кузнецкой—около 
д.д. Абишевой, Тарасовой, Шибановой, Калншенкн, Тимохиной, Семенушкиной, Вало
вой; с. Верско(>, Медв1;лская, Гаши1вкниа, Анисимовская, Тальменская, Озерная, Бар- 
иаулъ, Мереть, Китиаппво, Шадрииа, Чистюнька, Везголосова, Плотова, Белоглазова, 
д. Ключи на Оби, Б'Ьлокурнха, Курья, Ручьева, Колыванское озеро и заводъ, с. Ло
коть, д. Половинкина, Жерновка, дол. р. Иртыша около устья Убы, Секисовка, Че- 
ремшавка, Согра, Усть-Камепогорскь. Въ Алтае отсутствует!.. Цв. въ 1юле и перв. 
НОЛОВ, августа.

Обл. распр. 11|.ус('1и, Лкст|оя. 1!ен1р1и. L'peuiM, срелн. и южи. ГиссЫ, Капкаяъ, среди, и южн. 
.VpiiJib, ТоЛ(1.1ьск. (Г1. шир. Тобильсиа), Тпмеи. губ., Акмолинск., Оемииалативск., Семиреченск. ибл.,
TypliCCTiOn..

2. Ammineae.

1 1 .1 0Д,!. сжатый с/ь ooh'oirb (перпендикулярно спайке), въ ноиеречномъ раз- 
р'ЬаЬ ;|.т.1И11тичес1ИЙ, съ нитевидными, одинаково выдающимися ребрами; б'Ьлокъ 
с'1;.мени на внутренней сто]юн'Ь почти плоскШ или выпуклый. Зонтики сложные.

178. CIGUTA L. ВЕХЪ.

Зубцы чашечки трехугольные, острые; нлодъ почти округлый, лишь не- 
Т1НОГО шире своей длины, сжатый съ боковъ, ребра ого толстыя, туныя; ка- 
на.н.цы но одному въ .ложбинке; на внутренней повер.хности семянокъ ихъ 
два, лежащихъ иодъ угломъ лругъ къ другу. Столбочекъ до основан1я 
раздельный.

()25. Cicuta virosa L. В. ядовитый. Корневище вертикальное, толстое, 
внутри полое, разделенное поперечными перегородками на отдельный камеры. 
Огебель въ верхней части ветвистый, вместе съ листьями и др. частями 
]1астен1я гладк1й, 50— 120 см. вне. Листья дважды- нижн1е почти трижды- 
иеристые; нил{н1е длинно- вер.хн1е—коротко-черешковые, черешки при осно- 
ван1и немного расширенные въ иолустеблеобъемлющ1я влагалища; первичные 
.1И1ТОЧКЙ на черешкахъ, вторичные—сидяч1е; сегменты ихъ ланцетовидные или 
.тнейно-ланцетовилные, острые, остро-зубчатые. Зонтики 5— 12 см. въ попе- 
речн.. 11 —20-, реже 25-лучевые; общей обвертки нетъ или она 1—2-листная;
частный оонертки изъ ■12 ланцетовидно-линейныхъ или линейннхъ листоч-



ковъ, пъ 2—3 раза^бол’Ье короткнхъ ч'Ьмъ цветоножки. Цветы белые; зубцы 
чашечки 3-угольные, острые, вчетверо короче широко-обратно-яйцевидпыхъ, 
на верхушке коротко-загнутыхъ лепестковъ. Плодъ 2,5—3 мм. дл., 3—
3,5 мм. шир. (Ledb. El. alt. I, p. 359).

i3. tennifolia Kocli. Менее высокое, сегменты листьевъ у;ж1е, почти ли
нейные; лучи зонтика въ числе 5— 10.

11(1 болотамъ, болотистымъ берегаиъ рекъ, окраинамъ озсръ и стариць—въ .и Ьс- 
кой и степной областяхъ губерв1и. Окр. г. Нарыла, с. Колиашева, Ново-Ильинскаго, 
верхов, р.р. Кети, Чети, окр. Томска, Нроскокова, Вогородскаго, Уртама, Иксинскос 
болото, г. Колывань, с. Индерское вт. Барабе, Нестерова, между Ильинскимъ и Те- 
решкиной—въ Кузнецкой степи, Гутово, Верское, дол. р. Кондомы близь Кузедеевин 
и Спасскаго нр1нска, с. Кибезень, Чуйская степь близъ Кошь-Агача и по бер. |i. 
Тархатты, дол. Чуй близъ Чеганъ-Узуна; Чечулиха, дол. р. Кана, Зметюгорскь, 
Колыванск. зав., между с. Локоть и д. Жерновкой, дол. р. Иртыша. Н,в. въ iioat 
и нач. авг. Форма (3 найдена на Иксинскомъ (торфяномч.) болот'Ь.

Обл. распр. Пичти В'Я Квроиа, среди, и южи. Ура.гь, Тиболв.ск. (сь с. lu. —Сдинкина на 
Оси и южв1)е), Тонек., Еписейск. (сь 71® с. ш.- Мило-Бреховск1й остр, при устьи Квисея и южиЬс 
до Саявь), Иркутск, губ., Забайка.1ьск., Якутск, (во р.р. Яи4, Ko-iHHt, нь Uii.!WiicK. «кр.), Амурск. 
II yccypillcK. обл., остр. Сахалив'ь; Ак.молимск. (окр. Омска), Семипалатинск, и CeMiipli'iciicit. uO.i., 
гЬв. Ло11гол1л (дол ji.p. Улу-кхемн, Бей-кхема, предгорья хр. Таниу-(1.|н, бер. ч.(. Уб|н1|, Каш.ми|п., 
сЬв. Америка.

179. TR1NIA HOFFM.

Цветы, вследств1с недоразвитая техъ или другихъ органоиъ, двудомные. 
Зонтики многочисленные, собранные на концахъ стебля и ветвей мете.тча'П!. 
Чашечка съ мало заметными зубцами. Плодъ широко-яйцевидный, немного 
сжатый съ боковъ, съ плоскимъ, до основан1я раздноеннымь столбочкомъ; 
ребра семянокъ сильно выдаюн(1яся, тумыя, валикообрпзныя. Канальцы круп
ные, проходятъ но ребрамъ, ложбинки-же безъ нихъ или иногда содержать 
по 1 узкому канальцу.

626. Trinia Kitaibelii М. а Bieb. Гладкое двулетнее растен1с съ рс- 
бристыиъ, сильно ветнистымъ отъ самаго основан!я стеблемъ 1 0 -3 5  см. 
выс. Дистья серовато-зеленые, дважды или трижды-неристые, 5—10 см. дл., 
верхн1е более коротк1е и менее сложные; сегменты ихъ узк1е, линейные или 
нитевидно-линейные; черешки коротк1е, по всей длине расширенные, но краямъ 
беловато-перепончатые, при основанш полустеблеобъем.по1ц1е. Зонтики много
численные, некрупные, 2—3 см. въ поперечн., съ тонкими неровными лучами, 
собранные на концахъ стебля и ветвей метельчато. Общей обвертки нЬтъ 
или она состонтъ изъ 1—2 листочковъ; частныя—4—6-листвыя, листочки 
ихъ ланцетовидно-шиловидные. Зонтички молк1е, съ мужскими циетами—
5—6 мм. въ ноперечн., съ женскими—немного крупнее. ЦвЬты беловатые.



леиестки прололгопато-эл.1иптическ!е, около 1 от. дл. и 0,5 мр1. шир. Плоды 
4—5 мм. дл., 2,5—3 мм. шир. (l.edb. F1. ross. II, р. 243. Т. ramosissima 
l'’iscli.—Ledb. FI. alt. I, p. 357).

Встречается въ стеияАЪ я по каменистымъ степнымг склонаиъ въ окр. Змеиво- 
1'орска, иежлу с. .Чокоть и Устьянской, по Иртышу около Красноярской, Усть-Каиено- 
iTipcKji. Усть-Вухтармипской, въ нижп. дол. р. Бухтариы. Цв. въ Hat.

06л. распр. Атт|ия, СсрГмя, Ру«|ыя1я, Гю.11ир1я, южн. I’occia, Крммъ, Кавкааъ, южя. Ураль, 
llpiiKiuiiiPci;. степи, rnicTii'iH, TypiccTaui.. Ce>iH|it'ieHcK., (!емипалатинск. обл., южн. ч. 'Гоаск. губ.

18''. FALCAR1A HOST. РЪЗАКЪ.
Зуоцы чашечки .хорошо замЬтные, трехугольные, острые; плодъ не сильно 

сжатый съ боко1!Ъ, линейно-лродолговатый, съ довольно толстыми, тупыми, 
равными между собой ребрами; ложбинки узк1я, содержащ1я но 1 канальцу. 
Столбочекъ 2-разд’Ьльный, нлоск1й.

(т27. Falcaria Rivini Host. Р. степной. Стебель почти отъ основашя 
или немного выше растоиыренно и сильно ветвистый, 3 0 —50 см. выс., въ 
нижней части BHecTt съ прикорневыми листьями (преимущественно на че- 
рем1кахъ и на нижней поверхности) покрытъ очень короткими волосками; 
ВТ, верхней-же, в.м'Ьст'Ь съ листьями —гладк1й. Листья жестк1е, почти кожи- 
стие. с'Ьровато-зеленые, прикорневые длинно-черешковые, простые или трой
чатые, 11ижн1е стеблевые—тройчатые или дважды-тройчатые, 15—25 см. 
дл.: первичные листочки ихт, на длинныхъ черешечкахъ, вторичные—сидяч1е, 
1Ш, нихъ конечный обыкновенно 3-разд'Ьльяый; сегменты линейно-ланцето
видные 5— 10 см. дл., 3 —S ми. шир., но краямъ съ частыми, хрящева- 
ты.мв, на кончик'Ь 1ииновидно-заостренными зубчиками. BepxHie стеблевые 
.1ИСТЫ1 бол’Ье мелк1е и меи’Ье сложные съ расширенными полу-влагжзищными 
черешками. Зонтики 2—6 см. въ ноперечн., съ вверхъ обращенными лучами, 
многочшменвые, собранные на концахъ ветвей въ почти щитковидную ме
телку. Общая и чаетныя обвертки состоятъ изъ 4—8 шиловидныхъ, нерав- 
иыхъ между собой но длин'Ь листочковъ. В^нчикь б^лый, лепестки обратно
сердцевидные, около 1 мм. дл. и шир.; нлоды гладк1е, 3—4 мм. дл. и 1 мм. 
шир. (Lodb. F1. ross. 11,245. Critaimis agrestis—Ledb. FI. alt. I, p. 356).

Найд. ВТ. степнхъ по Иртышу окало Усть-Каменогорска, между нимъ и Красно
ярской, около с. Усть-Вухтарминскап). Дв. въ iюлt и нач. августа.

Обл. распр. Грели, и южн. ч. вапядн. Епропы, среди, и юлсп. Puccia, Крыяь, Кавказъ, виеточи. 
и южн. Ilcpcin, MeennoTaMiH, (Ър1я, Палестина, южн. Ураль, южн. ч. Тобольск, губ. (окр. Кур- 
г.1и,|). .\кмо.11И1ск. (Улу-тау) и Сеяиналатинск. обл.

181. ABGOPODICM L. СНИТЬ.

Зубцы чашечки незам4тные; и-тодъ продолговато-яйцевидный, нисколько 
< жатый съ боковъ, съ узкими, туповатыми, равными между собой ребрами; 
ложбинки широк'ш, безъ канальцевъ; столбочекъ нитевидный, лишь на самой 
верхушк'Ь раздвоенный.



628. Aegopodium Podagraria L. C. обыкновенная. Стебе.и. пядкН!. 
слегка бороздчатый, въ верхней части мало ветвистый, 60—100 см. выг., 
съ 2—4 листьями, изъ которыхъ нижн1е а также прикорневые длинно-че
решковые (черешки 20—40 см. дл., пластинки—10—20 ем. дл.), сверху 
гладме, сн?1з  ̂слегка коротко-пугиистые, обыкновенно дважды-тройчатые, 
съ крупными продолговато-яйцевидными, заостренными, неровно- ггочти гудво- 
снно-остро-зубчатыми, коротко-черегиковыми .тсгпочка.чг( 5—13 с.ч. d.i.,
3,5—7 см. luup., изъ которыхъ боковые при основанш. нсравнобок'п’. 
BepxHie стеблевые листья бол'Ье мелк1е, на короткомъ, расширенномъ во вла
галище черешк*, тройчатые, съ боковыми листочками обыкновенно 2-раз- 
д^льными или-же ц’Ьльными. Зонтики съ многочисленными лучами, покры
тыми, подобно тому, какъ и цветоножки, очень короткими жестки.ми 
волосками, р'Ьже почти гладкими; верхушечный, более крупный, 7—9 см. 
въ поперечн., плодуч(й; боковые, находяпреся на коицахъ ветвей—несколько 
мельче, обыкновенно безплодные. Зонтички 10—15 мм. въ поперечн.; общей 
и частныхъ обвортокъ нетъ. Венчикъ белый, лепестки широко-обратно-яйце
видные, на верхушке глубоко выемчатые, около 1,5 мм. дл. и шир. Шодь 
OKO.JO 4 мм. дл. и 8 мм. шир. (Ledb. F1. alt. 1, р. 354. Ае. liililbliiiiii 
Turcz.)

Растетъ по емЪшашшмъ хвойнымъ в березовымъ леса.чъ, ихъ опушкалл., ткни- 
сгыиъ оврагамъ и твежнымъ лугамъ въ лксной области нсркдко. 0. Колпашево, 
Ново-Илынккое на Оби, окр. Томска (часто), верюв. р. Чети; Уртамъ, Елгайское, 
около Иксинскаго болота за р. Шагаркой; Проскоково, Бычкова на Томи, Салаир- 
ск1й РУДН., дол. 1>. Верхв. Терсн притока Томи, с. Калтанъ, Кузедеево на р. Кондомк, 
.между с. Кибезень и Верхне-Пьянковой, берега Телецкаго оз.; с. Верское, Мостовая, 
Дквкина, Барнаулъ, д. Карасукъ въ 20 верст, юговосточнке Улалн, Колыванск1й 
зав. (соснов. боръ). Цв. въ конце 1юня и въ )юле.

Обл. распр. Почти вся Европа, Кавкааъ, Уралъ, Тобольск, гуо. (<"ь шир. Тобольска), Томск.: 
BocTO'iHlie въ Сибири ука;швается только на бор. Байкала около у  тьи р. Xajia-.Чурнна (Турчам.) 
нъ дол. р. Вилюя— въ 80 верст, выше устья (Мейнзгауз.); скв. ч. Семи|)1;чвкск. обл. (но р. Урд- 
жару^—при подиож. Тарбагатвя).

629. Aegopodium alpestre Ledb. С. горная. Стебель простой или вверху 
мало ветвистый, гладк1й, слегка тонко-бороздчатый, 15—60 см. выс. 
Листья съ обпихъ сторонъ г.гадк1е, въ общемъ очертан1и 3-угольные, почти 
дважды-перистые; первичные листочки коротко-черешковые, вторичные— 
сггдячге, псристо-надргъзатте или цельные, пиловндно-остро-зубчатые, яйце
видные или продолговато-яйцевидные, заостренные, не крупные, 1—3,5 с.м. 
д.г., 5—13 .мм. шир. Прикорневые листья въ числе 1—2, длинно-череш
ковые (черешокъ 5 —20 ем. дл., пластинка 5—10 см. дл.); стеблевые въ 
числе 2—3, более молк)е и менее сложные, съ короткими влагалищными 
черешками. Зонтикъ верхуп1ечный, одиночный или съ 1—2 боковыми на



ппнушныхъ в'Ьтвяхъ, 4—8 см. въ иоперечнив’Ь, съ 10 — 15 почти гладкими 
И.1И немного остро-шероховатыми лучами. Зонтички 1—1,5 см. въ поперечн. 
Общей и частныхъ обвертокъ н1»гь. Лепестки б*Ьлые, 2 мм. д.5. и шир. 
Плоды 3 мм. дл. и 2,5 мм. шир. (bedb. FL alt. I, р. 354.—Icon. fl. 
ross. t. 7).

Свойств, почти исключительно Алтак1, гд11 ибитаетъ въ нижвенъ поясЬ алыпй- 
ской об.'шсти-но алыпйскииъ лугамь, ркже на мохово-лишайниковой тундрЬ; чаще- 
жс вь лЪсной области по горны.иъ л'Ьсаиъ, л Ьснымъ луганъ, въ доливахъ р4къ. Кор- 
ГОНС1ПЙ, Ивановсьчй б-Ьлки, верхов, р.р. Б'Ъл. и Черн.Убы, въ долинахъ р. Чарыша между 
Нерсвовкой й Сентелекомъ, Коргонской и Чечулихой, р. Коксу между Краснояркой и 
Коксой, Тонкой Теректы, Катуни около Ни;кн. Уймона, Котанды, между устьями р.р. 
Кавнакты и Эбелю, около устья Тургеня; Маргалинск1й б1;л., г. Саптавъ, Катувск1е 
oli.iKH въ верхов, р. 1олдо—прит. сЬв. Курагана, дол. Аргута, между устьями 1еды- 
гсма и Тоно.1 евки, дол. Тедыгема, Арчатинск1й бЬл. южв'Ье р. Бухтармы, Котонъ-Ка- 
jiaraft; Чуйск1е б'Ьлки въ верхов, р. Эбелю, Ачика, Шавлы, Маашей, Тёте, Чёганъ- 
Увуна; дол. р.р. Курая, Куадру, Башкауса, Янъ-Улагана. Дал'Ье къ северу найд. 
только между с. Комароиъ и Алтайскимъ, на бер. р. Б!н около с. Кибезснь, въ 
верх. р. Кондомы близъ Снасскаго вр1иска и въ воет. ч. Кузнецк. Алатау по р. 
Чсбалсуку—притоку Больш. Анзаса. Цв. съ конца мая до нач. августа.

Обл. распр. Томск., Киисейск. (юговост. ч. (Санек, окр.. воет. скл. (Сувнецк. .Алатау, Саяны— 
'сктп!), н)жн. ч. Иркутгкой гуЛ. (окр. Иркутска и с. Олкхинскаго), Якутск, (дол. р. Лены между 
Памским'К улус'омъ и угтьсмъ р. А.хдана), Приморск. (Аянъ, Удской остр., дол. р. Маймвкяна), 
Л»|у|нк. мОл., остр. Сахнливъ; CeMHptHeHCK. обл. —на г. Алатау, !Ионгол1я (въ c te .—горная страна 
in. Oiicceilirli р. Пей-кхема и его притоков'!.- Систыгь-кхемн, Хамеарн, 1й-сука, Аааса, часто!).

182. CARUM L. ТМИНЪ.

Чашечка съ неиам'Ьтными зубцами. Плодъ эллиптическ1й, сжатый съ бо- 
ковъ, съ нитевидными тупыми ребрами и широкими ложбинками, подъ кото
рыми находится по 1 канальцу. Столбочекъ лишь въ верхней части 2-раз- 
д'Ьльный.

630, Carum Carvi L. Т. обыкновенный. Корень веретенообразный; 
сгебель прямой, въ верхней части ветвистый, BM'bcTt съ листьями гладкШ, 
30—80 см. выс. Листья въ общемъ очертан1и продолговатые, нижн!е длинно-, 
BcpxHie— коротко-черешковые; черешки при основан1и расширенные во влага
лища, который по краямъ псрспончатыя, б'Ь.юватыя или розоватыя. Пластинка 
листа 6—9 см. дл., 2—3 см. шир., дважды или почти трижды-перистая, 
съ ланцетовидно-линейными или почти линейными, острыми сегментами. Зон
тики 4—8 см. въ иоперечн.; оби(ей и частныхъ обвертокъ н^тъ, р'Ьже нер- 
вая состоитъ изъ одного листочка. BtHaniri. бЬлый или розоватый, лепестки 
широко-обратно-сердцевидные около 1,5 мм. въ поперечн.; плодъ около 4 мм. 
Д.1., 2,.5 мм. шир. (Ledb. F1. alt. I, р. 353.—Fl. ross. II, p. 248).



Растеть по л^сннмг, р'Ьже стеоиыиъ лугамъ, въ разр̂ Ьжевныхъ см'Ьшанныхъ хвой- 
ныхь и береяивыхъ л'Ьсах'ь, по ихъ опушкамъ также около дорогъ и жильл—ире- 
инущественно въ л1;сной области, р'Ьже въ мен̂ е безплодпыхъ частяхъ степной. Бе
рега р. Васюгана около Айполовскихъ юрть, Оби около с. Колпашева, верхов, р. Чети, 
окр. Томска и южн'Ье почти всюду въ пред’Ьлахъ лФсной области гу6ерн1и, исключал 
одпако большую часть Алтая, гд15 юговосточнЬе лип!и, проведенной отъ vVcTb-Камсно- 
гпрска и Риддерскаго рудн. на дол. р. Катупи между Нижн. З̂ ймономъ и устьем!, 
р. Эбеш, зат^мъ на р. Янъ-Улаганъ и Телеркое оз., ато растен1е уже не было наблю
даемо. Въ степной области найдено: въ Бараб-Ь около с. Иткульскаго и Каяка, вч. 
Ку.чнедкой—около д. Нестеровой и Вачатъ, зат'Ьмъ около Колыванскаго оз.. .Усть- 
Каменогорска, Котонъ-Карагая н въ iitK. др. м. Цв. въ и !юл'6.

Овл. распр. Вильш. ч. запади. К арты , e ta . и среди. Уралъ, Тобольск, (съ шир. (Захарова и 
южиФе), Тонек., Еписейск. (съ 61 '/а® с. ш.— Азинова и Столба на р. EaHcet и южнке; въ Сав- 
нахь-икало с. Верхне-Усинскаго и по р. Золотой прпт. Уса!) Иркутск. ryO.; Акмолииск., Семипа
латинск., Семир'Ьченск. обл., Туркестапъ, Ilepcia, .VloHro.iia (вь ctaepn —хр. Танну-Оли въ дол. 
р.р. Лрты-кхеиа и З.нтеса!), Гималай.

183. PIMPINELLA L. БЕДРЕНЕЦ'Ь. .

Чашечные :1убцы HesaMtTHHe. Плоды яйцевидные, сжатые съ боконъ, съ 
ТОНКИМИ нитевидными, слабо выдающимися ребрами; ложбинки широшя, гь- 
2 — 3 сплюснутыми канальцами. Столбочекъ до основан1я 2-разд'Ьльный.

631. Pimpinella Saxifraga L .  Б. обыкновенный. Стебель слегка бо
роздчатый, бо.тЕе или мен-Ье в'Ьтииетый, uMtCT'b съ листьями покрытый ко- 
роткимъ пушкомъ или-же совсЬмъ гладк1й, 2-5—65 см. вне. Листья перистые; 
нижн1е BM-bcTt съ черешками 10 20 см. дл., съ яйцевидными или округло
яйцевидными, тупыми, крупно-зубчатыми, иногда надр'Ьзанными, коротко-че
решковыми или сидячими листочками 1,') —З.о см. дл. и почти такой-жс 
ширины. Спедн1е стеблевые листья съ бо.гЬе глубоко разс'йченными на узк1я 
доли листочками, почти дважды перистые; самые ве|1.\н1е мелк1е, мен^е слож
ные, сидян|,1е на расширенныхъ во влагалинщ черешкахъ. Зонтики Гу—8 см. 
нъ ионеречн., лучи ихъ а равно и зонтичковъ гладю'е, безъ обвертокъ при 
основав1к. Лепестки 6t.'iue, обратно-яйцевидные, на uepxyuiKlj выемчатые,
1,5 мм. дл. и 1 мм. шнр. Плоды 2—2,5 мм. дл., 1,5—2 мм. шир. ('Lcdb. 
F1. ross. II, р. 255).

Растетъ въ средней части губерн1н но сухимъ лугамъ, нплогимъ травянистымъ 
склонамъ, лtcнымъ опушкамъ, см'бшаннымъ согновымъ д1;самъ, така:е около дорогъ— 
въ лесной, ptKe въ прилежащихъ кь ней чдстяхъ стенной области. Окр. То,чека н 
ближайшихъ къ нему седен1й (очень часто), с. Богородское, Баткатъ, Уртамъ, Варю- 
хина, Ироскоково, Туталинское, Зимняя, Усть-Счеповка, Мостовая, ДЬвкина, въ Ва- 
рабЬ около с. Сектинскаго; Ca.ianpcKi.i рудн., окр. Кузнецка, между Бунгуромъ н 
Калачевой, Калтаномъ и Кузедеевой на Кондои'й. Цв. во втор, волов. 1юня — 
въ август'Ь.



06л. распр. Пичти вся Кирина, Крымъ, Кнвказъ, ■Звкавкавьат' .Vpaenia, среди. Уралъ, Тн- 
I'ln ii.cK. г(б. (с'ь широты Тобольска и до южн. границъ губ.), окр. Оиск.т, среди, ч. Томск, и 
loiiiieflcK. (Киисейск. окр.) губ., Кашмиръ, запади. Тнбеть.

184. SCHOLTZIA SPRBNG. ШУЛЬЦШ.

Зубцы чашечки неболыш'е или мало лам^тные. Плоды продолговатые, 
сжатые съ боковъ, съ остающимися длинными прямыми столбиками; ребра 
уак1я, несильно выдаюпияся, ложбинки между ними широк1я, съ 2—3 ка- 
||а.1ьцами. Столбочекъ ц'Ьльный; общая и частныя обвертки многолистныя,

632. Schultzia crinita Spreng. Ш. Мелко-разсЬченная. Гладкое, съ 
нрямымъ, KptnKHM'b, бороздчатымъ, мало-в'Ьтвистымъ стеблемъ 15—35 см. выс. 
Листья продолговатые, BMliCTii съ черешками б—12 см. дл., 1,5—2,5 
гм. шир., трижды-перистые, съ многочисленными мелкими нитевидно
линейными сегментами. Зонтики нъ чис.гЬ 1—3, р'Ьдко въ болыпемъ, 
4—7 см. въ ноперечник'Ь. Листочки общей обвертки многочисленные, глад- 
ide, почти равные лучамъ ионтика, при основати гаироко-черешковые, 
дважды-перисгпо-разсгьченные на линейно-волосовггдныя доли. Частныя 
обвертки сходны съ общей, равны аонтичкамъ. Цв1>ты б^лые; зубцы чашечки 
мало зам’Ьтные, лепестки около 2 мм. дл. и 1,5 мм. шир. Плоды 3—
3,5 мм. дл., дискъ вм'Ьст'Ь съ прямостоячими столбиками почти одинако
вой съ ними длины (I,eilb. F1. ross. II, р. 25S. Athamanta crinita Leclb. 
FI. alt. I, p. 326).

Очень распространенное pacreHic вч. а1Ы11йской области, г,г1; обатастъ на мо- 
,\(Л111-лтиаПннковой тундрЬ, р11же на алы|1йскихъ лугахъ, по скаламъ и каменны.чъ 
ризсинниг. БЪлки Тигерекск1й, KoproHCKifi, въ верхов, р.р. Антонова Коргона, Кытиы 
II Раскаты —нритоковъ Убы, Ивановск1й, въ верхов. Кривого Окола, Маргаливсшй, 
г. Сантанъ (около Верхи., Ннжн. Уймоновъ, д. Котандн), Теректияск1е, Катунсюе 
б'Ьлкн -въ верхов, р р. Катунн, с4в. и южн. Курагана, Кара-ира, ВЬл. и Черн. Бе- 
рели, Чуйсше б4лкн въ верхов, р.р. Лбе.по. Ачика, Шавлы, Джёлтысъ-коля, Маашей, 
Тё'пз, Чеганъ-Узуна, Джёло, Ак-коля, Яссатера, между оз. Серлю-коль и р. Джюма- 
.'loii, неревалъ между нослёдней и р. Ак-коломъ—нритокомъ Алахи, дол. Ак-кола, 
верхов, р. Калтутты, г. Коко-дабы; Курайск1е бЬлки въ верхов, р.р. Курая, Куадру, 
Коджура —нрнт. Башкауса, г.г. Кызыль-оёкъ, Алтынъ-ту—близъ Телецкаго оз.; въ 
Кузнецк. Алатау на г. Крессъ-таскылъ. Цн. въ KOHut 1юня и въ iroat.

Обл. раслр. ,А.1тай, КписНкм;. губ, (IvBiinoiu'Koe frluoropi.e вь IxiiiiCK. окр., воет. скл. Кузнецк. 
,\,iiiT;iy, Саяны- 'ыито: OHciiiii, .\рад1шск1й, Mipoiioft н .Аспанск1й хребты!), горн въ юа:п. ч. Ир
л тчкий губ.: Нарымск1й хр., Тянь-швнь, скв. .Мошол1я (хр. Томать-тайга, Отыгь, верхов, р. Улу- 

0 , юры вь верхи. течеи1и Хамсары и Азаса —при|т1к«вь Ней-кхема, хр. Танну-il.ia -  вь верхов, р.р. 
K'jii.ie, Пепе-карасувя, Нлегеса в др. м.1).



633. Schultzia compacta Ledb. UI. головчатая. Стебель прямой, iie- 
liijTBHCTbifl, слегка бороздчатый, гладк1й, кр’)и1К|'й и относительно толстый, 
20—50 см. выс., 5 — 9 мм. толщ. Листья перистые, нижн1е длинно-череш
ковые, гладк1е, вм’Ьс1"Ь съ черешками 10- 25 см. дл., 4—8 см. шир.; верх- 
Hie мельче, съ короткими но широко в.(дутыми, влагалищными, оттопыренно- 
волосистыми черешками. Листочки вь числ’Ь 3—4 наръ, сидячге, вь общемь 
очертати почти яйцевидные, зубчатые или болте или менте глубоки 
перисто-надршанные на яйцевидно-ланцетовидныя туповатыя лопасти: 
р^же листья дважды или почти трижды перистые, съ линейно-продолгова
тыми дольками. Зонтик’ь 1, верхушечный, оченг, плотный, почти головча
тый, 4—5,5 см. въ ноперечн., одттый снизу оченг, гиирокими, почти 
округлыми, перепончатыми по краямъ и окрашенными но нервамъ, волоси
стыми влагалищами самыхъ верхнихъ листьевъ, пластинки которыхъ мало 
развиты или почти отсутствуют'!.. Первичные лучи толстые, короткле (около 
10 мм. дл.); вторичные вдвое ихъ короче; ’["Ь и друт1е покрыты длин
ными гпонкими волосками. Общая обвертка почти одинаковой длины съ 
зонтикомъ, листочки ея сидяч1е, яйиевидно-мнцетовидные или лани,е- 
видные, тонко-заостренные, мазнатые; частныя обвертки длинн'Ье зонтич- 
ковъ или равны имъ, съ ланиегповггдны.ии или .шнейными, грязно-(|)!оле- 
товыми, мохнатыми листочками. Цв'Ьты сЁровато-фюлетовые; зубцы ча
шечки KopoTKie, трехугольные, но краю съ н'Ьсколькими рЁсничками; ле
пестки немного бол'Ёе 1 мм. дл. и 0,5 мм. шир. Плоды слегка волосистые, 
около 3 мм. дл., съ длинными, почти равными им'ь столбиками (Ledb. Г1. 
ross. II, р. 258. Atbaiiianta compacta Ledb. FI. alt. I, p. 327.—Icon. 
11. ross. t, 81. A. monstrosa Bunge, Eniim. alt. A: 86. Libanotis Stepba- 
niana Tiircz. FI. baic.-dali., 512).

3. laciniata Ledb. 1. c. Листья дважды или почти трижды-перистые, 
съ узкими, почти линейными дольками.

Въ алыпйской области но мохово-лишайникивымъ тунлраяъ и алыпйскимъ лу- 
гамъ рЁже предыдущаго вида. На б’Ьлвахъ Коргоаскол'ь, иъ верхов, р.р. Антонова 
Коргона, Кытмы, Раскаты, Черн. Убы, Чарыша, въ верхов. Кривого Скола бливъ 
Верхи. Уймона, Маргалинек1й б'Ьл., г. Санганъ, Катуншпс б'Ьлки въ верхов. Огневки, 
Тихой и Собачьей, Чуйск1е бЁлки въ верхов. Лчика, Шавлы, Джёлтысъ-коля, Тётё, 
Чеганъ-Узуна, Курайск1с б'Ьлки въ верх. Курая и Куадру; Кузнецк. Алатау на вер- 
шин'Ь г. Хансына. Вторая форма найд. на Коргонск. б'ЬлкЬ и въ верх. р. Кыт.мы. 
Цв. въ 1юл'Ь и нерв, полов, августа.

Овл распр. Алтай, Кузнщк. Алатау, 1'ааиы (А11аданск1й Х|'ей. -въ Уеинскомъ oKi).), н)жн. о. 
Иркутск, губ. (горы около Пайкала), скв. ,\1||ЦГол)я (хребты Томатъ-тайга к Отып.-тайга, Bopxi в. 
р.р. Улу-о и Питче-О, го|)ы вь верх. р. Азаса, арито1Ы Ней кхема!),



185. SlUM L. ИОРУЧЕИНИКЪ.

Чашечка съ .хорошо аам1>тными аубцами. Плоды овальные, сжатые съ 
|''•olcolП), ст> нитевидными, тупыми, довольно сильно выдающимися ребрами и 
уакими ложбинками, подъ которыми находится 1 — 3 канальца, бывающ1е и 
иодъ ребрами. Столбочекъ 2-разд'Ьльный, иногда спаянный съ сЬмянками. 
Общая и частныя обвертки многолистныя.

634. Sium latifolium L. II. широколистный. Все pacTeaie гладкое; 
корень .тчковатый, стебель при основан1и нередко съ ползучими под.эвм- 
ными побегами, прямостояч]й, сильно и остро ребристый, 70— 120 см. выс., 
въ верхней части ветвистый. Нижп1е, погруженные въ воду листья дважды 
перистые, еъ тонкими нитевидными долями; остальные листья просто-перистые, 
15—25 см. дл., 10 см. шир., съ 3 —6 парами (самые верхше—съ 1 па
рой) продолговатыхъ или ланцетовидныхъ, сидячихъ, при основан1и не- 
равнобокихъ, мелко и часто-зубчатыхъ листочковъ 5—10 см. дл., 6—25 
мм. шир. Зонтики (5—12 см. въ ноперечн.; листочки общей и частныхъ 
обвертокъ ланцетовидно-линейные, тонко-заостренные. Цв'Ьты б'Ьлые; зубцы 
чашечки ланцетовидно-шиловидные, въ 2 —8 раза короче лепестковъ, кото
рые широко-обратно-яйцевидные, на верхушк'Ь выемчатые, 1,5 мм. дл. и 
шир. Плодъ около 4 мм. дл. и 2,5--3 мм. шир. Столбочекъ 2-разд'Ьл1.ный, 
доли его спаяны съ сЬмянками, отъ которыхъ он'Ь отделяются лишь съ н'Ь- 
котирымъ трудомъ (Ledb. F1. ross. II, р. 259).

Растетъ по Оолотамь, берегалъ р1 >чек1 . и старицъ —околи с. Воготола на Чулыме, 
между Согородскимъ и Десятсвой на Оби, около г. Колывани, Орской, Абыгаевой, Са- 
ланрскаго руда., с. Верскаго, Варнаула, Ересни, с. Локоть. Цв. въ конце 5юня и въ 
1юл'Ь.

Обл. расвр. Вольш, ч. Квроиы, Кавкааъ, Тобольск, (между г. Вереаовымь и Муйи, Сургутъ 
II южнТ.е), Томск., Енисейск, (по р. Нрб1; около д. Березовки—въ Минус, окр.), Иркутск, (но р. 
ЛнгарЪ) губ., Акмолинск, и Семипалатинск. (?) обл.

635. Sium lancifolium М. а B ieb. П. ланцетолистный. Гладкое расте- 
iiie съ мочковатымъ корнемъ и ползучими подземными побегами. Стебель 
50— 100 см. выс., MCHte толстый и ребристый, ч^мъ у предыдущаго вида. 
Листья перистые, обыкновенно съ 2  (редко более) парами листочковъ; 
BepxHie— тройчатые. Листочки у нижнихъ листьевъ яйи^евидно-ланцетовид- 
ные, изо нихъ конечный болтье широкт, при основант сердцевидный, 
остальные при основан5и неравнобок1е; листочки верхнихъ листьевъ—ланце
товидные, длинно заостренные, пиловидно-зубчатые. Зонтики мельче чемъ у 
предыдущаго вида (3—5 см. въ поперечн.), обвертки так1в-же; зубцы ча
шечки очень кароткге. Ребра плода более тонк1я, ложбинки более широкая, 
чЬмъ у предыдущаго, въ оста,тьномъ-же этотъ видъ съ нимъ сходенъ (L edb. 
Л . alt. I, р. 352).



Встречается по болотамъ между Частюнькой и Безголосовой и iio р. Иртышу.
Обл. распр. Typuiii, Ro.irapiH, loiitu. Poccia, Крымь, Кавказъ, южн. ч. Тобольск. (lluiHucitiiir 

степь^—Фалькъ), Томск, губ., Акмолинск.. Омипалатииск. и СемирФчевск. обл., Туркестань, ricpciii. 
ctB. Америка.

636. Slum Sisapum L. П. клубненосный. Корни утолщенные, в?, 
вид)}, цилиндрическихъ или почти лллгттическихъ клубней, пыходящихъ 
сбоку главнаго корня. Стебель безъ нодзеиныхъ поб’Ьговъ при основан1и, 
30—60 си. вые., в'ь нижней части округлый, въ верхней—ребристый. Ниж- 
Hie листья церистые, съ 4 —5 парами яйиевидно-ланцетовидныхь, острыхъ, 
сидячихъ, при основанш неравнобокихъ листочкокъ; конечный—яйцевидный, 
npti основанги сердцевидный; вс1> ниловидно-мелко-зубчатые. Самые верхн1е 
листья тройчатые, съ ланцетовидными, бол^е глубоко зубчатыми листочками. 
Столбочекъ 2-р!13Л'Ьльный, свободный. Въ остальномъ этотъ видъ сходенъ 
съ предыдущими (Ledb. FI. alt. I, p. 351.—FI. ross. II, p. 261).

Найд, на сырыхъ лугахъ около д. Согры (несколько се». Усть-Каменогорска), 
между Усть-Каменогорском'ь и Усть-Вухтарминскимъ и по р. Нарыму. Цв. въ 1юле 
и августе.

Обл. распр. Кром'Ь того указывается въ сЬьерц. Иерс1и, Китае и въ Яаои1и. Вь Ёврои!; 
культивируется.

186. HUPLEURUM L. БОЛОДУ1НКЛ.

Зубцы чашечки незам'Ьтные; лепестки почти округлые, пополамъ пере
гнутые. Плоды овальные, сжатые съ боковъ, съ узкими, сильно выдающи
мися ребрами и широкими ложбинками съ 1 - 3  канальцами, которые иногда 
неясны. Столбочекъ свободный, до основан1я раздельный. Гладк1я растен1я 
съ цельными и цельнокрайними листьями и желтыми цветами.

1. Все листья узко-линейные (не шире 2,5 мм.), жестк1е, вдоль с.то-
женные или съ завороченными краями, обыкновенно 8-нервные; 
листочки частныхъ обвертокъ .ланцетовидные или яйцевидно-ланце
товидные, острые, зеленые, не длиннее 4 и не шире 1 мм. , . 2

— Листья более или менее широк1е, отъ яйцевидной до линейно
ланцетовидной формы, редко широко-линейные (3—6 мм. шир.), 
плосюе, 5—9 н е р в н ы е ................................................................ 4

2. Листочки частныхъ обвертокъ вдвое более зонтичка, длинно за
остренные .................................................641, В. angustifoliimi.

— Листочки частныхъ обвертокъ равны или немного короче зонтичка. 3
3. Маленькое, сизоватое растен1е, нередко съ раскинутыми или даже 

. распростертыми стеблями 2—10 см. дл. . 643. В. pnsillum.
— Более высокое, съ прямостоячими стеблями 20—30 см. выс.

642, В. exaltalimi.-



4. Чяетныя обвертки неиного короче или почти равны зонтичкамъ;
листочки ихт. зеленые, узк1е, ланцетовидные, острые, до 5 ми. 
дл. и 1 мм. шир................................................................................5

— Частныя обвертки длинн'Ье зонтичковъ, листочки ихъ желтоватые,
широк1е, почти округлые или обратно-яйцевидные, р15же яйцевидно
ланцетовидные ................................................................................ 6

5. Стебель одиночный, толстый, совершенно прямой, тонко бороздча
тый, почти отъ ocuoBaHia несущ!й тонк1я (во много разъ тоньше 
стебля), мало отклоненныя в-Ьтии съ бол-Ье мелкими, ч^мъ верху
шечный, зонтиками; ложбинки плодовъ съ 3 канальцами . 645.

В. Martjauovi.
— Стебли въ числ'Ь н’Ьсколькихъ, въ верхней части растопыренно-

в'Ьтвистые, TOHitie, немного извилистые, остро-ребристые, в^тви 
немного тоньше стебля; ложбинки съ 1, р’Ьдко (боковыя) съ 2 
канальцами.....................................................  644. В. falcatmn.

6. Прикорневые листья длинные, широко-линейные (до 6 мм. шир.),
лишь немного короче стебля; BepxHie линейно-ланцетовидные; об
щая обвертка изъ 2 ланцетовидныхъ, длинно-заостренныхъ ли- 
сточковъ, изъ которыхъ одинъ равенъ зонтику; листочки частныхъ 
обвертокъ длинно-элли11тичеек1е, остры е...................... 640. В.

loiigeinvolucratum.
— Листья бо.11>е iiiupoitie—отъ ланцетовидной до яйцевидной формы;

общая обвертка короче лучей зонтика, листочки частныхъ обвер
токъ широкзе, обратно-яйцевидные или почти округлые, тупые, 
иногда вдруть коротко-заостренные................................................ 7

7. Зонтики В—4-лучевые...........................  638. В. triradiatnni.
— Зонтики 5 —15-лучевые................................................................ 8
8. Стеблевые листья яйцевидные, тупые или коротко-заостренные; до

вольно крупное растен1е (стебель до 100 см. выс.) . . 637.
В. aureum.

— Стеблевые листья ланцетовидные или яйцевидно-ланцетовидные, 
при основаши расширенные, на верхушк^ длинно-заостренные; бо- 
л'Ье мелк1’я растен1я (стебель до 65 см. выс.). . . 639. В.

, multinerve.

637. Bupleurum aureum Fisch. В. золотистая. Стебель прямой, обык
новенно одиночный, простой или въ верхней части мало ветвистый, 25—100 
см. выс. Прикорневые и нижн1е стеблевые листья продолювато-обратно- 
ннтвидныв или продолговатые, къ основан1ю суженные въ бо.т'Ье или мен"Ье 
длинный черешокъ; средн1е стеб.тевые—5—15 ем. дл., 2—7 см. шир., си- 
дяч1е, продолговато-яйцевидные и.т яйцевидные, тупо-заостренные, при



основамш сердцевидные или же совершенно охватывающ1е своимъ осно- 
ватемъ стебель {пронзенные) —какъ и верхн1е бол'Ье мелк1в и бол^е ши- 
рош листья. Зонтики 5 -10 см. въ иоперечн., съ 5 —10, р^дко болыиимъ 
числомъ лучей; общая обвертка изъ В—5 крунныхъ яйцевидныхъ листоч- 
ковъ 10—В5 мм. дл. Частный обвертки почти вдвое длиннгье зонтичша, 
желтоватыя, сильно наномищаюийя собой чашечку цв’Ьтка; листочки и.\ъ 
въ чисАгь 5, почти округлые или широко-эллиптическ1е, на верхушк’Ь коротко
заостренные или тупые, 7—20 мм. дл. Цв'Ьты желтые, плоды 4—6 мм. дл., 
съ сильно выдающимися, иногда крылатыми ребрами; ложбинки съ 3 каналь
цами (Ledb. F1. alt. I, р. В48).

f. macrantha ш. Частныя обвертки очень круиныя, листочки ихъ до 2 
см. дл., плоды до 6 мм. дл., съ крыловидными ребрами.

Растетъ по разр4женнынь хвойнынъ и лиственвыиъ л^саиъ, опушкамъ, л̂ снымч. 
лугамъ, оврагамъ, берегаиъ р^чекь и ар.—въ лЬсной и арвлежащиль къ ней частяхъ стен
ной области. Верхов, р. Чети, Чулыма близь с. Боготола, около оз. Берикуль, 
въ окр. Томска и близъ-лежащихъ селен1й очень часто, долина Оби и нриле- 
жащ1я MtcTa между с. Вогородскилъ и г. Колываныо—во многихъ мtcтaxъ; въ 
Барабинск. степи не зам-Ьчено; въ дoлинt Томи отъ Томска до Туталинской нер'Ьдко, 
въ Кузнецкой степи (по л1;снымъ колкамъ)—около д.д. Тимохиной, Пестеревой, Семе- 
нушкивой, Салаира, Терешкиной, Ильинской; верхов. Томи, окр. Кузнецка, Калачевой, 
Бунгура, Калтана, Кузедеевой, С'насскаго пр. —на KoHflOMt; с. Берское, между Мосто
вой и Д11ВКИНПЙ, окр. Барнаула, Кытмановой, Б1йска, Бйлокурихи, между Ллтайскимъ 
и Комаромъ, Шаболиной и Топучей, д. Карасукь; Ручьева, Колыванск. оз. и зав., 
г. Сивюха и Глядень, BatHHoropcKb, Секисовка, между Черомшанкой, Зимовской и 
Тарханскимъ, Северная, Ульбинское, Усть-Каменогорскъ, между Глубокой, Краснояр
ской и Шульбинской на ИртышЬ, Котонъ-Ка1»агай; Тигс]1екск1й б'Ьл., дол. р.р. Черн. 
Убы и Кытны, Ивановен, и КоргонскЩ бйлки. Черн. Ануй, дол. р. Чарыша между 
Б'Ьлой, Чагыркой и Сентелекомь, Коргонской и Чечулихой, долина Коксы близъ устья, 
Катуни между Нижн. Нижн. Уймономъ и устьемъ Эбелю, Маргалинск1й б'Ьл., дол. 
р. ПроЬздной, верхов, р.р. Соёнъ-Чадыра и 'Гекелю; верхов, р.р. Эбелю, Ачика, 
Шавлы. Маашей, Эшту-коля; между оз. Серлю-коль и р. Джюма.лой; долины р.р. Ку- 
рая и Янъ-Улагана, бер. Телецкаго оз., г. Ллтынъ-ту, окр. с. Кибезени, г. Крессъ- 
таскылъ—въ Кузнецк. Алатау. Вторая форма встрЬчается только на горахъ близъ 
лЬсвой границы ио лЬснынъ и алыпйскимъ лугамъ—на Тигерексконъ бЬлкЬ, въ верхов, 
р.р. Катуни, БЬл. Берели, Курагава, Ачика в въ др. м. Цв. въ 1юнЬ и гюлЬ.

Обл. рмир. Траисильва1йя, восточн. Poccia (Нижегородок., Казанок., СнкОирск., Саратовск., 
Рязанок., Оревбургск., Уфимок. и Пермская—до Урала; на восточн. склон'Ь Урала не наблюдалось), 
Томск., Енисейск, (съ шнр. Енисейска—до южа. граи, губ., Саяны часто!), южн. ч. Иркутск, губ., 
Забайкальск, обл.; горн Семипалатинск, н СенирЪчевск. обл. (Нарымск. хр., Тарбагатай, Алатау, 
Тявь-шзнь и др.), сЬв. Монголы (въ бассейн'Ь Г>ей-кхема и его притоковъ—Азаса, Хамсары, Сн- 
стыгъ-кхрма, Улу-0, нер'Ьдко!).

638. Bupleurum triradiatum Adams. В. трех.1учевая. Корень нетолстый, 
стебель одиночный, простой, иногда съ 1 в-Ьтвью, почти небороздчатый, 20—



•25 см. вне. Прикорневые .чистья продолговатые, суженные въ черешокъ, 
вм-Ьст-Ь съ которымъ 4—9 см. дл., 0,5— 1 см. шнр., 5—7-нервнне, тупо- 
.).яостренпые; стеблевые—обыкновенно въ чиел* 3 -  4, сидяч1е, при основанш 
сердцевидные, многонервные, продолговато-яйцевидные, кверху суженные 
и туноватО'Заостренные; самый нижн1й нисколько уже и острее, самый верх- 
Hia— бол'Ье широий и тупой. Зонтикъ съ 3, иногда 4, вверхъ обращенными 
лучами; общая обвертка изъ 2—4 (чаще 3) неравныхъ яйцевидныхъ или 
округ.Ю'Яйцевидныхъ, тупыхъ листочковъ. Зонтички многоцветные, обвертки 
немного длиннтье ихъ, 5—8-листныя и.зъ широко-обратно-яйцевидныхъ, ту
пыхъ (лишь некоторые на самомъ кончике съ короткимъ заострен1емъ) ли
сточковъ. Цветы желтые, пестичный дискъ черно-бурый. Плоды почти равны 
дпетоножкамъ, 3,5—4 мм. дл., ложбинки ихъ съ 1 — 3 канальцами (Ledb. 
F1. ross. П, р. 264).

Найд, на Алтае Геблеровъ; точиаго местонахонсден1'я не приводится (Ledb., 1. с.).
Обл. распр. Саппы въ Минусинск, икр. (Араданск1й хр.! г. Копвиъ, Иргаки—Лартьявовь], 

|";ки. ч. Иркутск, губ., Становой хреб., Камчатка, остр. Гахалинъ; Гемир'Ьченск. А.гатау въ верхов, 
р. Сархана.

639. Bupleurum multinerve DC. В. многонервная. Серовато-зеленое; 
стебли обыкновенно въ числе несколькихъ, рЬже одиночные, простые или въ 
верхней части немного ветвистые, 15—<>5 см. выс. Прикорневые и нижн1е 
стеблевые листья обыкновенно 7-, реже 5- или более-нервные, продолговатые 
или почти ланцагговидные, коротко-заостренные, къ основан1ю ностепенно 
суженные вь довольно длинный черешокъ, 6 — 15 см. дл., 5—15 мм. шир. 
('реднге и верхнге стеблевые листья сиднчге, въ нижней части широте 
(1—2 см. шир.), сердцевидные, охватываюпйе стебель, с^.женкые,
янаевидно-ланцегновидные или, чаще, латгетовидные и длинно-заострен
ные, в'1. 2—4 раза короче пижнихъ листьевъ. Общ1я обвертки изъ 1—4 
(чаще изъ 3) неравныхъ между собой, яйцевидныхъ, заостренныхъ листоч- 
ковъ, которые на '/з или '/з короче лучей зонтика. Зонтики 4—8 см. въ 
поперечн., съ 6—15 лучами. Частныя обвертки значительно или немного 
нревышаютъ зонтички и состоятъ изъ 5 (редко больше) желтоватыхъ, обратно- 
яйцевидныхъ листочковъ (6—8 мм. дл.), на верхушке вдругъ оттянутыхъ въ 
короткое заоетрен1е. Плоды около 3 мм. дл., ложбинки ихъ съ одиночными 
тгна.гьца.тг (Ledb. Г1. ross. П, р. 264. В. raminculoides Ledb. FI. alt., 
I, p. 347).

Растетъ no возвышеннымъ сухииъ, чаще-же степнымъ, лугамъ, открытымъ скло- 
намь, мер'Ьдко каменистымъ, р4же на альп1йскихъ лугахъ, по окраивамъ сосновыхъ 
н листвовиичныхъ л’Ьсовъ—нреимущественно въ степной и нижв. частяхъ аль- 
iiiflcKoii обл., р'Ьже въ лесной. Окр. Томска (нечасто, соснов. боръ—около ближн. 
Иесчанасо оз.; сев. местонахожд.), около оз. Берикуль, въ Кузнецкой степи очень



часто—иежду Усть-Сосвовкой я Абышевой, Тарасовой и Вагановой, око.ю Камышевки, 
Тнюхивой, Пестеревой, Сеяенушкввой, Гурьевскаго зав., Салаира, Бачатг, Карагайловч, 
Терешкивой, Афоввной, Зеньковой и др. я.; окр. Кузнецка, Калачевой, Бунгура; въ 
Нараб'й совсйм’ь ве найдено; с. Берское, Б'йлокуриха, д. Карасукъ; Ручьева, Колмванск.
03. и зав., I'. Синюха, Риддерск1й рудн., Тигерекск., Ивановск., Коргпнск1й 6%лки, 
между д. Чагыркой и Ту.1 атинкой, Черн. Ануй, Абай, между Краснояркой и Коксой, 
дол. Катуни от'ь Нижн. Уймона до устья р. Эбелю, г. Кызылъ-Ябага, Сантанъ—близь 
д. Котанды, TepeKTHHCKie б'Ьлки—кг верхов. Мал. Еломана и на HepeBaali съ р. Ка- 
раголя на р. Теректу, дол. р. Ак-кема близъ устья Кузуяка, дол. р.р. Эбелю, Шавлы, 
Маашей, Чуй отъ Курайской степи до устья Чеганъ-Узуна, верхов, р.р. Тётё, Джёло; 
верхов. Яссатера и его нрит. Тарансу, между оз. Серлю-коль в р. Джюмалой, котло
вина Укокъ, дол. р. Калгутты, Котонъ-Карагай; дол. р.р. Курая, Куадру, Башкауса 
близъ устья посл-йдней, Янг-Улагапа, бер. Телецкаго оз. Дв. во втор, полов. 1ювя 
и въ iraat.

Обл. раопр. Среда. Урадъ въ пред-Ьлахъ Пермской, Уфимской н Оренбургской губ., Томск.. 
Кнйсейск. (съ шир. Красноярска до Саянг: Араданск., JlipcKoft, Аснанск. хр.!), Иркутск, губ., скв.
4. Семниалатинск. обл. (НарнмскШ хреб.), скв. МиН1 0 л1я (въ бассейнк Вей-кхемн часто: дол. Тамен. 
Питче-0, Всй-кхема близъ устья Дора-ихема и др. м., дол. Азаса, 1й-сука, Систыгъ-кхема; хреб- 
Таону-Ола въ дол. р.р. Куйле, Песте-карасука, Ак-кхема, Ак-карасука, Ирбиттеи и др.!).

640. Bupleurum longeinvolucratum Er.yl. В. длинно-обвертковпя. 
Корневив(е толстое, ползучее, ветвистое; стебли въ числ'Ь н'Ьсколькихъ, не- 
в^твистые, 25—35 см. выс. Прикорневые в нижн1е стеб.1еиые листья длин
ные, широко-линейные, острые, къ основант постепенно суженные в<> 
черешокг, 5—7-нервные, немного короче стеб.гей (20—25 см. дл., 3,5— 
6 мм. гаир.); средн(е и верхн1е стеблевые листья узко- или линейно-ланцето
видные, длинно-заостренные, при основант лигиь немного расгииренные, 
стеблеобъемлющге, но не се г̂дцевидные. Зонтикъ одиночный, 5—7 см. въ 
иоперечн., съ 5—7 лучами; общая обвертка 2-листная, лггспючки между 
собой неравные, ланцетовидные, длинно-заостренные; болгье длинный изг> 
нить равенъ зонтику (4,5—6 см. дл.). Частныя обвертки изъ 5, р'Ьже 6 
желтовато-зеленоватыхъ, длинно-эллиптическихъ, почти яхщевидно-ланцето- 
видныхъ. на верхугиюь заосгпренныхъ листочковъ вдвое превышающихь 
зонтичекъ (12— 15 м.ч. дл., 5—7 мм. шир.). Ложбинки плода съ одиноч
ными канальцами (Krylov, Plantae altaicae novae II, Jll; 14—in Acta Horti 
Petrop., Yol. XXI, fasc. I, p. 17, 1902).

Найд, въ запада. Алтай на открытыхъ каменистых!, склопахъ Титёрекскаго б^лка 
нисколько ниже границы лФса съ незр'Ьл. плод, въ концЬ 1 юля.

Волке ннгдк пока неизвкстно.

641. Bupleurum angustifolium Ledb. II. у.тколистная. Корень тол
стый, многоглавый, выпускающ1й нисколько стеблей и пучки прикорневыхъ 
листьевъ. Стебли тонк1е, извилистые, въ верхней части немного пятнистые,



15—28 см. выс. Прикорневые листья линейные, длинно-заостренные, 3—
5-нервные, 5— 10 см. дл., 1,5—2,5 мм. шир., съ немного .завернутыми 
кроями, суженные въ расширенный при основан1и черешокъ. Стеблевые листья 
сходны съ прикорневыми, но сидяч1е. Зонтики мелкге (2—3 см. въ поиереч.),
5—8-лучевые, съ неравными лучами и 3—6-листной обверткой; листочки ея 
ланцетовидно-линейные, острые, неравные, одинъ изъ нихъ, бо.тЬе длин
ный, немного короче зонтика. Зонтички мелкге (цв’Ьтугще безъ обвертки 
4—5 мм. въ нонеречн.), довольно и.ютные, MHoroHetTHHe, съ неравными лу
чами; обвертки вдвое болт ихъ, изъ 6—8 ланцетовидныхъ, 3-нервныхъ, 
тонко-заостренныхъ, по краямъ перенончатыхъ листочковъ. Шоды не
известны. (Ledb. F1. TOSS. II, р. 265. Herb. Horti botan. Petropolit.).

Найд. Лодебуромт, на .\лтае въ долинЬ р. Чарыша.
Обл. раснр. КромЪ .Алтая указыаается еще въ Забайкальской обл. (Кгеуп, Pi. Karoanae 

Dahur. 1895).

642. Bupleurum exaltatum M. a Bieb. B. жестколистная. Корень 
толстый, деревянистый; стебли тонк1е, нередко многочисленные, прямостояч1е, 
въ верхней части ветвистые. Листья жестк1е, линейные, осгпрые, 3—5- 
нервные, обыкновенгго вдоль сложенные или свернутые, 5— 12 см. дл., 
1— 1,5, р'Ьже 2 мм. шир.; стеблевые сидяч1е, при основанш по.дустеблеобъ- 
емлюнйе. Конечные зонтики 3 — 5 см. въ поперечн., 5—7 (р4же до 13)- 
лучепые, боковые (на в1п’вяхъ) бол^е мелк1е. Общая обвертка изъ 1—7 ма- 
ленькихъ, неравныхъ между собой ланцетовидныхъ листочковъ. Зонтики много- 
цн1>тные, 5 — 10 ми. въ поперечн.; частныя обвертки обыкновенно 5 (р^же 
до {))-листныя. немного короче зонтггчка', листочки ихъ зеленые, яйцевидно
ланцетовидные, острые, 3-нервные, 1—3 мм. дл. Плоды съ сильно выда
ющимися острыми ребрами; ложбинки съ 3 канальцами (Ledb. F1. ross. II, 
р. 266. В. baldense Host. Ledb. FI. alt. I, p. 350).

multicaule Ledb. 1. c. Корень многоглавый, стебли многочисленные, 
20—30 см. выс., листья вдоль свернутые.

Расгеть но утееамь в открытыиъ стеннымъ каиенистыяь скюнамь холмовъ— 
между д.д. Курьей, Ручьев(рй и Колыванскйлъ озеромъ, около д. Чйнеты, въ доливахъ 
р.р. Чарыша, Керлыка, Кана близь его устья, р. Эбелю, Чуя —между Курайской и 
Чуйской степями, Чеганъ-Узуна въ ередн. течен1и, въ дол. р. Вухтармы между Берё
зовкой в Черновой, Иртыша—около Шульбвнской. Цв. въ 1юн4 и 1юлЬ.

Обл. распр. Южи. Кврона. Крымь, Кавкязъ, Малая Лз1я. Перс1я, СемирЬчвнск., воет. ч. Се
мипалатинск. обл., к).кп, ч. Томск., Книеейск. (Минусинск, окр.), Иркутск, (по р. Иркуту около 
X- Riie.aeHCK'ifi) губ., сЬв. Монгол1я (дол. р. Бсй-кх>ма, сЪв. скл. хр. Таину-Ола!).

643. Bupleurum pusillum Kryl. В. карликовая. Корень толстый, мно
гоглавый. Стебли многочисленные, вм^егЬ съ пучками прикорневыхъ листьевъ 
образующ1е небольппя дернонинки, низк1е, 2 —10 см. выс., р'Ьдко выше.



црос.тые или мало ветвистые, обыкновенно нгьсколько раскинутые, отчасти 
прямостояч1е, иногда же простертые. Листья линейные, длинно-заостр)ен- 
wwe. не ясно 8-нервные, 2—5 см. дл., 1—2 мм. шир., вдо.гь свернутые, жест- 
кге, вмтьспт съ стеб.гями спровато-зеленые. Зонтики 4-6-лучевые, не- 
бо.гьш1е ( I —2,5 см. въ поперечн.); общ1я обвертки 1—4-листныя, листочки 
и.х'ь неравные, бол'Ье длинные изъ нихъ—ланцетовидные, короче лучей зон
тика. Зонтички плотные, ночти полушаровидные, 4 —5 мм. въ ионеречн.: 
обвертки ихъ изъ 5—7 яйцевидно-ланцетовидныхъ, зностренныхъ, зеленыхъ.
3-нервныхъ лиеточковъ, ночти равныхъ зонтичку или немного его короче. 
Плоды съ сильно выдающимися острыми ребрами; ложбинки ихъ съ 3 ка
нальцами (Krylov, Plantae altaicae novae, II, № 16—in Acta Horti Pet- 
rop., vol. XXI, tasc. I, p. 18, 1902).

Встречается вь восточномъ Алтае но нустыино-степнымь долина.чъ рект. на 
Оезилодной, чаще щебнистой, почве. Долины р.р. Аргуса между устьями 1едыгемз и 
Тополевки, Чеган'ь-Узуна и его притоковъ Джёло и Кызь-Бутнара, валунная грнва 
между Чеганъ-Узуном!. и р. Елангашемъ, Чуйская степь между Кош’ь-Агачемъ и р. 
Тархаттой и др. м., дол. последней. Цв. во втор, полов, (юня и вт. 1юле.

Обл. распр. Крим’Ь того наПд. вь скв. Monr.i.iia на юа;ми(1 шжатмстй хр. Tauiiy-O.ua по р. 
Ак-карасуву (!) и окило оз. Kocoro.ia.

644. Bupleurum falcatum 1j. В. сернолистная. Стебли обыкновенно 
въ числ'Ь н'Ьеколькихъ, въ верхней части или съ половины довольно сильно 
вгьтвистые, 40—90 см. выс. Листья жестк1е, с’Кущвато-зеленые, 5—7- 
нервйые; нижн1е продолговатые или широко-ланцетовидные, коротко-зао
стренные, 10— 15 см. дл., 5—12 мм. шир., при основан1и суженные въ 
черешокъ; средн1е и eepxH ie-мельче, узко-.гатгетовидные, острые,
Зонтики многочисленные, расположенные на концахъ стебля и ветвей ме- 
тельчато, 2,5—5 (р’Ьдко бол’Ье) см. въ поперечн., съб —15 лучами: обищя 
обвертка изъ 2—5 (на Ооковыхъ зонтикахъ иногда изъ 1) ланцетовидныхъ, 
неодинаковой длины (3—15 мм.Д, отогнутыхъ книзу лиеточковъ; частныя 
обвертки изъ 5—6 зеленыхъ, ланцетовидных ,̂ острыхъ .шсточковъ 2,5—
3,5 мм. дл., которые немного коро'ге или почти равны зонтичку. Плоды
2,5—3 мм. дл., ложбинки ихъ съ 1, боковыя иногда съ 2 канальцами 
(Ledb. F1. alt. I, р. 349.—FI. ross. II, p. 266).

Встречается на нредгорьяхъ занаднаго Алтая и вь прилежащнхъ мЬстахъ но 
степямъ, зарослямъ степныхъ кустараиковъ и отнрытымъ. иногда камеаистымъ скло- 
намъ. Между д.д. Чистюнькой и Везголосопой, между Колыванскимъ зав. и д. Са- 
вушкой, З.чеиногорскомъ и с. Локоть, около д. Стрежной на Черн. Убе, между Се- 
кисовкой и Черемшанкой, въ дол. р. Иртыша между Шульбвнской, Красноярской, 
Глубокой, Ульбинской и Усть-Каменогорскомъ, въ дол. р. Вухтармы. Дв. въ 1юле и 
августе.



Обл. распр. ч К'ясн. ч. мпадв. Кв(кши, среди, и ш:кч. Рш-Ыя, Криль, Каекадт.. шжн.
ч. I'ofxi.'i.cKipR, ТплскчП, ЕнисейскоИ (MuiiyciiHiK. окр.) и Иркутской губ.; Ce*Hnii.i;iTiiHCK. об,".. 
■ i.i; llipciii.

645. Bupleurum Martjanovi Kryl. В. Мартьянова. Стебель ос*мночны«, 
тон1со-боро;(дч.ттий, совершенно прямой, толстый (5— 10 мм. толщ.), по
степенно утопчающ1йся кверху, 20--60 с.ч. шк., на верхушк'Ь сг, 1 боль
шим?, зонтиком?, (7— 10 см. въ нонеречн.) и бо.гЬе мелкими боковыми, 
сидящими на верхушкахъ тонких?, (0,5— 1 мм. толн^) вттвей. выходя
щих?, под?, острьша уиомь иат. нанухъ листьевъ обыкновенно почти отъ 
симаю основатя стебля. Листья я1Ж0-зеленые, снизу б.гЬдн'Ье, нерезко
7—У-нервные,- прикорпев?>1с мпоючисленные, продолговатые или ггочти 
ланл1,етовидные, коропшо-заостренные, суженные въ черешокъ. 4 —15 си. 
,1.1., 5 —15 мм. Н1ир.; стеблевые сидяч1е, лашгетоаидные, самые верхн1е— 
ийи/Свидно-ли?<??,етовидные, .тлинно-заостренные. Конечный зонтикъ 16—28-, 
боковые—6— 10-лучевые; общая обвертка изъ 2—6 неравныхъ ланцетовид- 
ныхъ, отчасти почти линейныхъ, листочковъ; частныя—изъ 5 —S зеленыхъ, 
ланиетовидно-линейныхъ. острых'ь листочковъ 2,5—о мм. дл., почти равныхъ 
зонтичкамъ или немного ихъ короче. Плоды около 4 мм. дл. и 2 мм. шпр., 
сь острыми ребрами, желобки ихъ съ S ??анил?,и,ами (Krylov, Plaiitae altai- 
сае novae, II. .¥ 15 —in Acta Horli Petrop., vol. XXI, fasc. I, p. 17, 
ИЮ2).

HiiH.i. Марплтивымъ на вопочм. склпвГ. Кузмецкагн Алатау вь долин!’, р. Вольт. 
Кызаса пт. jiacmeaHHan. глинистаго сланца, съ цв. и иеярТ.л. плод, въ коицЪ 1юня.

Обл. ряспр. ItiMiMi того нстр1!'1аьт1Я на Гаянахь-н а  г. Bopyi i., Коненъ, пн Аснаискомъ 
хр. бт|, (.МнртышовМ; въ т)С.г1;днв.« ь .м1н-г1; 1!аб,1»)дя.5ся а мний.

3. Seselineae.

Плоды въ нонеречномъ paap'hat почти округлые, съ нитевидными или 
острыми ребра.«0, изъ которыхъ краевыя и.1и равны срединнымъ или бол1>е 
ихъ выдаюнояся.

187. 0KNANTHE L. ОМЕЖНИКЪ.

Чашечка съ длинными, острыми зубцами, которые еще увелнчивгнотся 
немного при нлодахъ. Плоды цродолговато-яйцевидные, въ нонеречномъ раз- 
р-Ьз-Ь почти округлые, съ коническимъ дискомъ и длинными прямостоячими 
столбиками; срединныя ребра мало выдающ1яся, широк1я и тупыя, краевыя 
больше и острее ихъ, плотно прилегаюпйя другъ къ другу; ложбинки узк1я, 
съ 1 канальцемъ; столбочка н’Ьтъ.

646. Oenanthe Pheilandrium Lam. О. водяной. Корень веретенообраз
ный съ нитевидными или шнуровидными мочками, безъ клубневидныхъ утол



щен1й; стебель бороздчатый, въ верхней части извилисто-изогнутый, расто- 
пыренно-в'Ьтвистый, вм'йст'Ь съ листьями глад1ый, 40— 100 см. выс. Листья 
длинно-черешковые, 5— 15 см. дл., съ кол’Ьнчато-изогнутой книзу, почти 
трехугольной пластинкой, дважды или почти трижды-перистой; на подвод- 
ныхъ листьяхъ съ нитевидными долями, у надводныхъ—съ 6o.Tte короткими 
(3—8 мм. дл.) но широкими, продолговато-яйцевидными или продолговатыми, 
ц'Ьльными или лопастными доля.чи. Зонтики 4—6 см. въ понеречн., на не- 
длинныхъ цв1;то110сахъ, супротивныхъ листьямъ, безъ общей обвертки; част
ный обвертки изъ многихъ линейно-ланцетовидныхъ листочковъ, почти рав- 
ныхъ цв1>тоножкамъ. Зубцы чашечки шиловидные, не одинаковой длины; бо- 
Л'Ье длинные изъ нихъ достигаютъ 1 мм. Лепестки б’Ьлые, обратно-сердце
видные, также не одинаковой длины (^4— 1’/2 мм- .Р-)) отчего цв'Ьты яв
ляются неправильными. Плоды около 4 мм. дл. и 1,5 мм. шир. (Ledb. F1. 
alt. IV, р. 334. Ое. aqiiatica Паш. Pbellandriiim aquaticum L.).

По болотамъ, займищамъ, берегалъ .ауговыхь озеръ и старицъ—около с. Воготола 
на Чулим4, между с. Вогородскимъ и Десятовой (на Обп), Проскоково, г. Колывань, 
Орская, между Вагановой и Брюхановой, Песгерсва (въ Кузнецк, степи), между Чн- 
стюнькой и Безголосовой, въ дол. р. Алея, около Усть-Каменогорска. Цв. въ и 
вач. августа.

Обл. распр. Вольш. 'I. Европы, Квв’пазъ, южн. ч. Тобольск., Томск.. Енисейск, (оз. Карасичь— 
вь окр. Мипусинска) губ., Акмолинск., Геми11а.1отипск. обл., сЬв. Ilepcia.

188. SESELI L. ЖАВРИЦА.

Зубцы чашечки коротгае; плоды яйцевидные или продолговатые, въ ио- 
перечн. paaptat почти округлые или немного сжатые съ боковъ, съ довольно 
сильно выдающимися ребрами, изъ которыхъ краевым немного шире средин- 
иыхъ; ложбинки узк1я, съ 1 канальцеиъ подъ каждой; столбочекъ нитевид
ный, Д|) основашя 2-разд’Ьльный.

1. Листочки частныхъ обвертокъ до половины сросш1еся между собой,
почти равные зонтичкамъ, зубцы чашечки мало aaMiTHHe, плоды 
коротко-волосистые........................... 647. S. Hippoinarathruni.

— Листочки частныхъ обвертокъ свободные; зубцы чашечки хорошо
зам-Ьтные, плоды гладк1е................................................................ 2

2. Стебли многочисленные, невысок1е (25—35 см.), н'Бсколько раски
нутые и изогнутые, pacKHHyTO-BtTBHCTHe; зонтики небольш1е (2 -  
4 см. въ д1ам.) 6—8 лучевые, зонтички съ 8—10 цветками, 
обвертки ихъ съ ланцетовидными листочками. 648. S. tenuifoliiim.

— Стебель обыкновенно одиночный, прямой, съ мало отклоненными
ветвями, бол-Ье высок1й (30—70 см.); зонтики крупные (5—9 см. 
въ д1ам.), 15—35-лучевые, зонтички MHoroHBtTHHe, обвертки ихъ 
съ линейно-нитевидными листочками . . . 649. S. strictiiin.



G47. Seseli Hippomarathrum 1>. Ж. степная. Гладкое, сЬронато-зеле- 
ное растен1е съ прямымъ, малолистнымъ и въ верхней части мало-ттви- 
шымъ (чаще съ 3 листьями и 2 боковыми, отклоненными подъ острымъ 
угломъ ветвями) стеблемъ 25—65 см. выс. Листья въ общемъ очертан1и 
пцодолтовато-яйцевидные, вм̂ ст-Ь съ черешками 7—20 см. дл., 2—7 см. шир.; 
прикорневые и нижн!е стеблевые на довольно длинныхъ черешкахъ, верхн1е— 
на короткихъ, Ш1агалищныхъ и стеблеобъемлющихъ черешкахъ, мелк1е, иногда 
съ почти неразвитой пластинкой. У нижнихъ и среднихъ листьевъ пластинка 

перистая, съ линейными долями 5—20 (р'Ьдко бол'Ье) мм. дл. 
Зонтики небольш1е (2—3 см, въ поперечн,), довольно плотные, съ 10—20 
неравными между собой лучами. Обнщй обвертки н^тъ или она состоитъ изъ 
немиогихъ листочковъ. Частныя обвертки многолистныя, изъ сросшихся между 
собой до половины или выгие листочковъ, по краямъ б^ло-перепончатыхъ 
почти равныхъ плотнымъ зонтичкамъ, которые 5—7 мм. въ поперечн. Зубцы 
чашечки очень коротк1е, неясно замптные; лепестки б'Ьлые, широко-обратно
яйцевидные, 1— 1,5 мм. дл. Плоды около 3 мм. дл. и 2 мм. шир., густо 
покрытые короткими жесткими волосками. (Ledb. F1. alt. I, р. 335).

Растетъ въ стенной области но стенямъ, иногда солонцеватымъ, по степнымъ 
.|угамъ, открытымъ склонанъ холновъ, нередко каненистымъ, очень р^дко на несча- 
иой 11очв1: около сосновыхъ боровъ. Въ Кузнецкой степи около д.д. Абишевой, Тара
совой, Вагановой, Шибановой, Камышенки, Тимохиной, Семенушкиной, Салаира, Ба- 
чагь, Афониной; въ Варабинской—около Суит, Озерокъ, Индерскаго; въ окр. Вер- 
скаго, д. ДЬвкиной, между Барнауломъ н Шадриной, Чистюнькой, Безголосовой и 
Плотовой; Курья, Ручьева, Колыванск. оз. и зав., Зм'биногорскъ, между Чагыркой в 
и Тулатинкой; с. Локоть, Устьинская, Карболиха, Шеманаиха, Жмрновка, въ долин'Ь 
Иртыша около Шульбинской, Убинской, Варашкиной, Красноярской, Глубокой, Усть- 
Каменогорска. На Алта4 не наблюдалось. Цв. съ конца мая до августа.

Обл. распр. Южн. Герман1я, .Двстр)я, Ру1шв1я, южв. Poccia, юнев. Ура.1ъ, южн. ч. Тобольск.
II Томск, губ., Акмолинск, и Семииалативск. обл.

648. Seseli tenuifolium Ledb. Ж. узколистная. Гладкое, сизо-зеле
ное pacTCHie съ толстымъ деревянистыиъ многоглавымъ корнемъ; стебли .много
численные, немного раскинутые и изогнутые, тонк1е, раскинуто-втьтви- 
стые, 25—35 см. выс. Прикорневые листья многочис.генные, дважды-ае- 
рнстые, съ 5 первичными долями, несущими въ свою очередь по 3 или 5 
вторичныхъ узко-линеняыхъ долекъ 1,5—3 см. дл. Стеблевые листья въ числ'Ь 
3—4, съ черешками коротко-влагалищными; нижше сходны съ прикорневыми, 
вер.хн1е просто-перистые или тройчатые, самые верхн1е простые, сходные съ 
Д0ЛЯ.ЧИ нижнихъ листьевъ. Зонтики 3—4 см. въ поперечн., 6—8 лучевые; 
общей обвертки н^тъ. Зонтички 5—10 мм. въ поперечн., съ 8—10 цвпт- 
па.ми; обвертки ихъ изъ 7—5 свободныхъ отогнутыхъ книзу, ланцето- 
вндныхъ, по краямъ перепопчатыхъ листочковъ, которые зшчшпелъно короче.



зонтичка. Зубцы чашечки хорошо замттые, лепестки б'Ьлые, плоды 2,5—
3 ми. дл. (Ledb. F1. alt. I, р. 333.—Icon. fl. ross. t. 97).

Встр15чаетс)1 на сухихъ безплодныхъ, открнтыхь и'Ьстахъ около Усть-Каменогорска 
и между нимь и р. Облакеткой. Цв. въ iioHl; и iioTt.

Обл. распр. Н1и;и. Уралъ, .Акмолинск., Семипалатинск., и сЬв. ч. Сем111сЬченск. ибл.

649. Seseli Strictum Ledb. Ж. прямая. Стебель njmMoit, въ верхней 
части ребристый и вгьттстый, съ мало отклоненными вгьтвямы, 30— 
70 см., выс., BMbcTb съ листьями гладк1й. Прикорневые листья длинно-че
решковые (вмЬстЬ съ черешками 12—17 см. дл., 4—7 си. гаир.), трижды 
перистые, въ числп немногих ,̂ уже во время uBb'ceHin увядающ1е; стеблевые 
и на вЬтвяхъ довольно многочисленные, вверхъ обращенные или почти 
прижатые къ стеблю, дважды-пергсстые; самые Bepxuie болЬе мелк1е и 
мен^е сложные, еидящ1е на влагалищно-расгаиренныхъ черешкахъ. Листовыя 
доли узко-линейаыя, длинныя, 2—5 см. дл., 0,5— 1 (р'Ьдко до 2) мм. шир. 
Зонтики довольно крупные (5—9 см. въ поперечн.), 15—3.5-лучевые, собран
ные на верхушкЬ стебля и его в-Ьтьей почти щитковидно. Общей обвертки 
Н'йтъ, частяыя—многолистныя, изъ линейно-нитевидныхъ, острыхъ, не срос- 
гиихсч между собой листочковъ, которые короче зонтичковъ; посл'Ьдн1е 7— 
15 мм. въ поперечн., съ 20—30 ггвгьтками. Зубцы чашечки остро-трсх- 
гуюльные, въ 3—4 раза короче лепестковъ. Лепестки бЬлые, до распускан|'я 
иногда еъ бл'Ьдно-ф1олетовымъ оттЬнкомъ, на верхушкЬ выемчатые, 1—V /г мм. 
дл. и шир. Плоды i.iadtiie, 3 —4 мм. дл. (Ledb. F1. alt. I, р. ЗЗВ.—Icon, 
fl. ross. t. 174).^

Растетъ по низкимъ степвымъ лугамъ, иногда солонцеватыиъ, въ заросляхъ стен- 
ныхъ кустарниковъ, р'Ьже на заливиыхъ лугахъ —около д. Абышевой (въ Кузнецк, 
степи, ctBepii. м1!Стовахожд.), между Курьей, Ручьевой и Колыванскинъ оз., около 
Зм^иногорска, с. Локоть, д. Согры, между Рлубокой и Красноярской -па Иртыш'Ь. 
Цв. въ iiOAt и август'Ь.

Обл. распр. Самарск., Уфимск. и Оренбургси. губ., южп. ч. Тобо.гьской и Томск, губ., Акмо
линск. и Семипалатинск, обл.

189. LIBANOTIS CRANTZ. ПОРИЗНИКЪ.

Зубцы чашечки удлиненные, шиловидные, опадающ1е; въ оетальномъ этотъ 
родъ сходенъ съ предыдущимъ.

1. Листочки или ихъ доли широк1е, отъ продолговатой до яйцевид
ной формы, зубчатые, стебель сильно ребристый, въ поперечномъ 
разр^з^ угловатый........................................................................... 2

— Доли листочковъ узк1я, линейныя или ланцетовидныя; стебель 
слегка бороздчатый, въ поперечномъ разр^зЬ округлый. . . .  3



'2. Листья толстые, очень жест1пе и плотные, блестяние; лучи зон- 
тиковъ толстые, густо покрытые ви'Ьст'Ь съ листочками частныхъ 
обвертокъ короткими волосками, лепестки сна])ужи пушистые; не
высокое (25—70 см.) pacTenie, обитающее на скп.тахъ 650. L.

buchtormensis.
— Листья не толстые, немного жестк1е и не блестяние, лучи зонти-

ковъ не то.тстые, слегка волосистые, лепестки гладк1е; бо.тЬе высо- 
к!я (60—120 см.) лугово-стенныл }»аетен1я . 652. L. iiiontana.

3. Все растен1е коротко- и жестко-волосистое, листья многократно 
перисто-разд'Ьльные на линейныя, мелкая (1—2, у нижн. лист, 
до 8 мм. дл.) дольки; первичные листочки собраны цучками, 
не одинаковой длины, лепестки снаружи пушистые, завязи и плоды 
коротко и жестко-пушистые..................... 651. L. graveolens.

— Стебель г.гадк1й, листья лишь снизу слегка пушистые, перистые,
первичные листочки ихъ супротивные, сидяч1е, глубоко, но не до 
срединнаго нерва перисто-разс/Ьченные на линейно-ланцетовидныя. 
крупно-зубчатыя или цЬльнокрайн1я доли 5—13 мм. дл.; .аепестки- 
гладк1е, завязи и плоды покрыты тонкими и довольно длинными 
волосками................................................  653. L. coiuleiisata.

650. Libanotis buchtormensis DC. П. бухтарминск1й. Стебель крЬп- 
к'|й и толстый, остро-ребристый, гладкий, бол^е или мен-Ье ветвистый, 
25—70 см. выс. Листья толстые, очень жесткге и плотные, гладкге  ̂
блестящге, 10—20 см. дл., 4—7 см. шир.; прикорневые многочисленные, 
обыкновенно <1валс(1ы-перистые, съ не очень длинными, твердыми, сверху же
лобчатыми, снизу килевидными черешками: стеблевые—просто-перистые, на 
короткихъ, къ основан1ю постепенно расширенныхъ, черешкахъ; листочки ихъ̂  
въ общеиъ очертан1и продолговато-яйцевидные, 2—4 см. дл., 7— 15 мм. 
шир.Г крупно-зубчатые, чаще-же перисто-надр'Ьзанные на яйцевидныя, зао- 
стренно-зубчатыя доли. Зонтики (7 —12 см. въ поперечн.) на концахъ стебля 
и вЬтвей собраны нередко въ вид'Ь широкаго щитка; лучи ихъ многочи
сленные (30—50), довольно толстые, ребристые, коротко-волосистые; 
общая обвертка 1—3 листная, иногда ее не бываетъ. Зонтички многоцвет
ные, 1—2 см. въ поперечн., лучи ихъ довольно густо покрыты корот
кими отстоящими волосками, равно какъ и многочисленные (чаще въ 
числе 12) листочки частныхъ обвертокъ, которые ланцетовидные, длинно
заостренные, почти равные лучамъ. Чашечные зубцы во.тосистые, линейно
ланцетовидные, острые, почти наполовину короче белыхъ, толстоватыхъ, 
снаружи коротко-волосистыхъ, почти округлыхъ лепестковъ около 1,5 мм. 
дл. и шир., на верхушке немного выемчатыхъ, при основан1и суженныхъ въ
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коротюй ноготокъ. Плоды яйцевидаые, 3,Г>—4 мм. дл., 2,о мм. шир., густо 
покрытые короткими жесткими волосками (Ledb. F1. ross. II, р. 278. Seseli 
bnchtormense Kocli.—Ledb. FI. alt. I, 341).

О'‘0таетъ на скалахт., утесахъ, «ткрытыхъ каиенистыхъ склонахъ холмовг и горъ — 
преимущественно въ стенной области Алтая, но заходитъ иногда также и въ ниж- 
н1й поясъ алыпйской области. Ручьева, Колыванск. оз. и зав., г.г. Синюха и Глядень, 
3MtMH(.ropcK'b, между с. Локоть и }'стьянской, Шеианаиха. Верхне-Убинская, Сски- 
■совка, Стр1)жная на Черн. УбФ, между Чере-мшанкой и Риддерскимъ рудн., между 
Чагыркой и Тулатинкой, Чарышская, Кортонская, Чечулиха, Абай, Ннжн. Уйяоиг, 
дол. р. Эбелю, Тархатты, между оз. Серлю-коль и р. Джюиалой, дол. р. Яссатера. 
Ак-коля, притока Алахн; д. Шульбннская, Усть-Каменогорскъ, Кондратьева на Вух- 
тарм-Ь. Цв. с'ь конца 1юня до иолов, августа.

Обл. распр. КромЬ того BcrptBaerca въ Минусинск, окр. (на скалахъ по р. Енисею), ни Г"- 
рнхъ въ Семипалатинск, и (.'емирЬчвнск. оОл. и въ Туркестан'!;.

651. Libanotis graveolens Ledb. П. иахуч1й. Все растен1е покрыто 
кораткимъ, болгье или менгье густымъ, отстоящимъ, жесткимъ пушкомъ 
и оттого сгьроватое. Стебель прямой, Kp-bnitifi, при самомъ осноиан1и густо 
од'Ьтый щетиновидными волокнами отъ разрушенныхъ листовых'Ь влагалищъ, 
ветвистый, въ верхней части неглубоко бороздчатый, 30—60 см. выс. 
Прикорневые листья многочисленные 8—20 см. дл., 3—7 си. шир., коротко
черешковые, въ общемъ очертан1и продолговато-яйцевидные или остро-трех
угольные, л<ного«:/>атмо-11еристо-разд'Ьльные; первичные лггсточки ихъ со
браны пучками понпскольку, не одинаковой длины (1,5—5 см.); бо.гЬе 
длинные изъ нихъ трижды-, бо.тЬе коротк1е—дважды-перисто-разсЬченные 
на линейныя, острыя, н-Ьсколько мясиетыя, снизу килевидныя, .ме.'гкгя do.i/лм 
1—2 мм. дл. Нижв1е стеблевые листья сходны съ прикорневыми, но съ бо- 
л'Ье длинными (до 8 мм.) дольками; верхн1е листья бол'Ье мелк1е и мен’Ье 
сложные, съ короткими, влагалищно-расширенными, по краямъ б'Ьло-переион- 
чатыми черешками. Зонтики 6 — 10 см. въ поперечн., много (15—30)-луче- 
вые; общей обвертки н'Ьтъ или изъ одного листочка. Зонтички многоцвет
ные, 10—15 мм. въ поперечн., съ обвертками и.зъ 12— 13 почти равныхъ 
зонтичку, ланцетовидныхъ, заостренныхъ листочковъ, енабженныхъ на вер
хушке иногда 2—3 зубчиками. Зубцы чашечки яйцевидно-ланцетовидные, 
заостренные, длинные, лишь въ 1'/2 раза короче белыхъ, коротко-волоси- 
стыхъ снаружи лепестковъ, которые около 1,5 мм. въ поперечн. Плоды 
OBa-ibEHe, коротко и жестко волосистые (Ledb. Г1. ross. II, р. 278. Seseli 
graveolens Ledb. FI. alt. 1, p. 340—Icon. fl. ross. t. 104).

Найд, только около Усть-Каменогорска, но каменистымъ склонамъ, съ цв. въ 1юне.
Обл. распр. Въ Сеавпалатннск. и eta. ч. CeMBpineucK. обл.

652. Libanotis montana All. П. обыкновенный. Стебель прямой, крен- 
кШ и толстый, вместе съ .дистьями ъладкт, 6 0 —120 см. выс., сильно реб-



рыстый и угловатый. Листья довольно жестте, снизу бледные, дважды 
Н.1И трижды- или-же просто-перистые; прикорневые на довольно длинных'ь че- 
решкахъ, влЬстЬ съ которыми 20—40 см. дл., 5— 15 см. шир. Листочки 
спдяч1е, сегменты ихъ продолговатые или яйцевидно-ланцетовидные, 1,5— 
3 см. дл., 6—15 мм. шир., перисто-надр’Ёзанные на острыя дольки или круп
ные зубцы. BepxHi'e листья мельче, лен'йе сложные, на короткихъ влагалиш- 
ныхъ черешкахъ. Зонтики 5— 12 см. въ поперечн., съ многочисленными (25 — 
50), слегка коротко-пушистыми, нето.гстымгг лучами. Общая обвертка 
пли изъ многихъ, линейныхъ, отвороченныхъ внизъ лиеточковъ, или мало
листная, иногда ее соесЬ,мъ не бываетъ. Зонтички многоцветные, 1—1,5 см. 
въ поперечн., обвертки ихъ изъ 12—15 линейныхъ, заостренныхъ, по краямъ 
нерепончатыхъ лиеточковъ, которые короче или почти равны слегка пушистымъ 
цв'Ьтоножкамъ. Чашечные зубцы яйцевидно-ланцетовидные, слегка пушистые, 
почти на половину короче гшдкихъ белыхъ лепестковъ. Плоды 3—4,5 мм. дл., 
коротко-пушистые (Ledb. FI. ross. II, р. 279. Seseli Libaiiotis Koch.).

3t. typica (Libonotirf niontami I^edb. 1. c.). Листья дважды или трижды- 
перистые.

[1 sibirica (L. sibirica С. A. Mey.—Ledb. El. ross. II, 279. Seseli 
atliamaiitoides Ledb. FI. alt. I, p. 342). Листья просто-перистые.

Обе формы растутъ по сухамъ лесныш. а степнымт, иногда заливнымъ лугамъ. 
травянистымъ склонамъ, опушкамъ лесковъ—въ MCHte безплодпыхъ частяхъ степной 
области и близлежащпхъ-лесной, часто. Окр. Томска и близлежащихъ селен1й (очень 
часто), лев. береп. Оби между Вогородскимъ и г. Колыванью въ многихъ местахъ, 
л[;в. берегь Томи отъ Томска до с. Туталинскаго часто, въ Варабинской и Кузнец
кой степяхъ мног1я места; г. Кузнецкъ, Калачева, Вунгуръ, Ашмарина, Калтанъ, 
1̂ узодеева на Кондоме; между с. Туталинскимъ, Варнауломъ, Колнванск. оз. и зав. н 
южнее д. Иртыша—мног1я места; с. Кытманово, В1йскъ, Усть-Вардинское, Велоку- 
риха, Карасукъ, дол. р. Чарыша около Чагырки, Тулатинки, Коргонской, Чечулихи, 
Усть-Кана, дол. р.р. Абая, Коксу, Катуни близъ Нижн. Уймона, Котанды, устья 
]). Эбелю, нижняя долина этой последней, Кочурлы, и Ак-кема близъ устья Кузуяка; 
юговосточнее нослЬднихъ пунктовъ въ горахъ уже более не найдено. Цв. съ конца 
1юня до полов, августа.

Обл. распр. Среди, ч. запади. Европы, среди, и южн. Poccia, Кавказъ, среда. Ура.ть, То- 
Oo.ibCK. губ. (съ широты Тобольска и южнЬе), Томск., Еыисейск. (Ачивск. и Минусинск, окр.) губ., 
Лкчолинск., Семипалатинск., Семир1>ченск. обл., сЪв. Перс1я, Мал. Азш, запади. Тибетъ, Кашмиръ.

653. Libanotis condensata Fisch. П. Мохнато-п.юдный. Стебель пря
мой, простой или въ верхней части мало ветвистый, тонк!й, слегка бороздчатый, 
въ разрЬз'Ь округлый, гладкш, 30—80 см. выс. Листья не жестк1е, пери
стые, въ общемъ очерташи почти яйцеввдно-ланцетовидные или продолго
ватые, безъ черешка 5— 15 см. дл., 2—6 см. шир.; прикорневые длинно
черешковые, BepxHie— съ короткими влагалищными, по краямъ перепончатыми.



розоватыяи чертшслми. бо.т4е мр.ппр. Черешки и влагалища негусто 1(0к.[1ыты 
короткими оттопыренными волосками, равно какт. и пластинка листа но 
краяиъ и снизу но нерва.чъ. Листочки сидяч1е, 15—30 мм. дл., 1Q- 25 
мм. шир., глубоко перисггю-разстеннгле на продолговагпыя, заостренныя. 
крупно-зубчагггын долг,ни. Зонтики 3—7 см. вт. нонеречн., KopoTito-nyiiiH-
стые, 20—40-лучевые; общая обвертка .многолистная или-же совсЬмъ отеут- 
ствуетъ. Зонтички 7— 15 мм. въ нонеречн., обвертки и.\ъ изт. многч.хъ
(12— 15) неодннаконых'ь листочковъ: одни изъ нихъ ланцетовидные, но 
краямь перепончатые, равные зонтичку, друМе—линейно-нитевидные, бо.гЬе 
KopoTitie. Зубцы чашечки шиловидные, пушистые, почти втрое короче глад- 
кихъ б'Ьлых'ь или розоватыхъ леиестковь. З.чвязн и плоды покрыты доволг,но 
длинными, гпонкими и мягкими, оттопыренными волосками, диска, их.', 
синевато-с'йрый (Ledb. F1. ross. 11, р. 280. Atliaiiianta condensata L.— 
LedI). FI. alt. I, p. 325.—Icon. fl. ims. t. 178).

Обитает!, въ ннжченп. поясЬ алыпйской облаши ни алыпйскимт. лугамъ. около 
кустарныхъ за|1ослей н но бере1'а.чъ |)1!чекъ; также in. Н1)илегаю1н,нхъ кт. альв1йский 
частяхъ лДсной области по лЬснымъ и сыроваты.чъ лугамт. и вк долниахт. jit.in. -  
чаще въ восточномъ АлтаЬ. Долина |». Черной Убы около д. СтрЬжпой и at. вер-
ховьяхъ, Коргонск1й б'Ьл., дол. р. Караголя—на сЬв. скл. Теректннскихъ бЬлковъ, Ка-
тунск1е б4л. въ верхов. В4л. Берели, г. ВЬлуха близь ледниковъ, иеревалъ нз1 . 
Черн. Верели въ Кара-Алаху, Чуйсъло б'Ьлки въ верх. р.р. Ачика, Шавлы, плоско
горье Джёлтысъ-коль, дол. р. Маашей, иеревалъ съ р. Елаигаша вт. Кара-нръ, дол. 
р. Таранеу—нрит. Вссатера, iiaocKoiopie .между bcjixob. р. Тархатты. оз. Серлк)- 
коль и р. Джюмалой, дол. р. Ак-кола нрит. Алахи, котловина Укокь, верхов, р. 
Калгутты, нерев. Мукоръ-Табаты; дол. р.р. Кураи, Куадру, Ваипгауса близъ устья 
носл'Ьдней, Янъ-Улагана, около Телецкаго оз. Цв. въ 1юл4 и иач. авг.

Обл. распр. Томск., Енисейск. (Дудино — 0 9 ' ; с. ш,,' Мельничнан на ЕниссЪ~6 .')‘;2° с. ш.. 
Красноярск, и Минусинск, окр., Саяны!). Иркутск, губ., Забайкальск. (Нерчинскъ). Якутск.. lljiH- 
морск. (.Аянъ, Шантарск1е о.тр.) обл.; горы Семипалатинск, и Се.иир1>чеиск. обл., Туркестань, сТ.в. 
Moiiro.iia (хр. Тояатъ-тайга, дол, р.р. Питче-0 и У.1 у- 0  -м )1итнк1)въ Пей-кхема, хр, Тцнну-Ола г.к 
верхов, р.р. Ак-карасука, Нрбиттея и Злегеса!).

190. CEN0L0PHIUM КОСИ. ПУСТОРЕВРЫШНИКЪ.

Зубцы чашечки незам'Ьтные. П.тодъ широко-оиа.1ьный, мало сжатый съ бо- 
ковъ, въ нонеречн. paaptat почти округ.тый, съ острыми, равными между со
бой ребрами, внутри нерЬдко полыми; ложбинки узк1я, съ 1 канальцемъ. 
Столбочекъ до основан1я 2-разд'Ьлышй.

654. Cenolophium Fischeri Koch. П. Фишера. Гладкое; стебель не- 
Т0.1СТЫЙ, с.'1егка бороздчатый, ветвистый, 40—100 см. выс. Листья въ общемъ 
очертав1и широко трехугольные, нижн1е длинно-черешковые, трижды-перистые, 
кол'Ьнчато-внизъ-изогнутые, съ растопыренными листочками, безъ черешка



10—20 см. дл. и такой же или н'йск, большей ширины; сегменты листочковъ 
длинные, линейные иля ланцетовидно-линейные, 1,5—6 см. дл., 1—5 мм. шир. 
Верхиie листья мельче, мен-Ье сложные и съ короткими влагалищными череш
ками. Зонтики 5-—10 см. въ ноперечн., 10—20-лучевые, съ малолистной 
общей обверткой или беаъ пел. Зонтички 10— 15 мм. въ поиеречн., съ об
вертками иаъ мнш'ихъ линейно-шиловйдныхъ листочковъ, равныхъ лучамъ 
аоитичка. Цв-Ьты б-йлые, лепестки округло-яйцевидные, при основан1и съ при
датком'!.; плоды около 4 мм. дл. и 2,5 мм. шир. (L e c lb . F1. ross. II, р. 282. 
8ilaiis loiig'ifolius var. [i. L e d b .  FI. alt. I, p. 324).

PacrcT'b 1Ы берегамъ p'liK'i., -mi заливныхъ лугахъ около уремы, также иногда на 
солонцахъ и подсолотсахъ— въ .тесной и степной областяхъ. Меткду Уртамолп. и Ко- 
жонннковой на Оби, г. Коливанью н Орской, между Поломошной и Туталинскимъ, 
с. Иткульское— въ ВарабД., д.д. Абышева, Ваганова, Брюханова, Семенушкнна, Са- 
.1аиръ, Тимохина— въ Кузнецк, степи, с. Верское, Варнауль, между Чистюнькпй и 
Везтлосовой, Колыванск. оз. и зав., между с. Локоть и д . Ж ерновкой, дол. Иртыша 
около Ш ульбннской, устья Убы, Усть-Каменогорска, нижа, долина р. Вухтармы; до
лины р.р. Чарыша около Сеите.лека и Коргонской, Чуй между Курайской степью и 
устьемь Чеганъ-Узуна, Чулышиана между К уту-Я |1Ыко.мъ и Телецкимъ оз. Цв. въ 
1ю.тЬ и августД.

06л. распр. BucTO'iii. Ilpyifia, Тмыьш. ч. европейск. Puidii. Tooo.ibci:. (Тюмень, Куртанъ, 
1)|иьше-Песча11ско1;—Тюкаошск. у.), T.oick., Енисейск, (сь шнр. Енисейска и южнДе), Иркутск. 
(Г.алагапскъ) туб.; Ак.чолинск. (окр. Омска), Семипалатинск, и сЬв. ч. (.’емирЪченск. иб.ь, сДв. Мон- 
го.пя (дол. р. Улу-к.хема, его притока Олегееа и Ха-кхема близъ устья!).

191. CNID1UM CUSS. ЖГУНЪ-КОРЕНЬ.

Чашечка съ очень короткими зубцами. Плодъ овальный, мало сжатый съ 
боковъ, съ тонкими, равными между собой узко-крылатыми ребрами: канальцы 
но одному въ ложбияк’й. Столбочекъ свободный, раздвоенный.

655. Ctlidium venosum Koch. Ж. жильчатый. Гладкое: стебель оди
ночный, прямой, 30—80 см. выс., въ верхней части мелко-бороздчатый, про
стой или съ немногими, подъ острымъ угломъ ВЫХОДЯП1.ИМИ в'Ьтвями. Листья 
въ общемъ очертан1и нродолговато-яйцевидные, кром'Ь черешка 5—15 см. дл., 
3—6 см. шир., мало отклоненные отъ стебля, дважды перистые, съ ланцето
видно-линейными, Ц'Ьльными или 2 —3-лопаствыми дольками 1—2 см. дл., 
1 -  3 мм. шир.; нижн1е на длинныхъ черешкахъ, переходящихъ при основанш 
въ длинное стеблеобъемлющее влагалин1,е; верхн1е съ небольшой, мен'Ье слож
ной пластинкой, сидящей на длинномъ-же (3—5 см. дл.), стеблеобъемлющемъ 
но всей длин-Ь, по краямъ б’Ьловато- иногда розовато-перепончатомъ влагалищ’Ь. 
Зонтакъ 5 — 7 см. иъ иопсречн., со многими (20—35) слегка шероховатыми 
лучами и малолистной обверткой или безъ нея. Зонтички 10—15 мм. въ



поперечя.; обвертки ихъ изъ многихъ линейныхъ, почти равныхъ лупаяъ 
иногдсЧ бол^е длинныхъ, листочковъ. Лепестки б'Ьлые, плоды около 2,5 мм. дл. 
(Ledb. F1. alt. I, р. 329).

Растетъ по лугамъ, иногда степны.чь и но берегамъ р'Ькъ около д. Бычковой на 
Томи, между Туталинскимъ и Березовой, около с. Иткульскаго въ Вараб!!, Абышевой, 
Татарской въ Кузнецк, степи, около с. Берскаго, въ Инскомъ бору, д. Ручьева, Ки- 
лыванск. 03. и зав ., ЗигЬиногорскъ, с. Локоть, д. Согра, дол. Иртыша около Усть- 
Каменогорска и въ др. м., дол. Бухтармы, бе]). Теледкаго оз. Д в . въ ]юл'Ь и звгусгЬ.

Обл. рвспр. Юж11. Шкец!я. Дан1я, I'epMUHiii, Ascrpia, больш. ч. Еврон. Pocciu, среди. Урц.1ъ, 
Тобольск, (съ широты Тобольска и южиЪс], Томск., Еанссйсв. (Минусинск, окр.^ губ., Забайкальск. 
об.1. (но р. Ce.ieurt); Акмолинск, и Семипалатинск, обл.

1 9 2 . L IG U S T IC U M  L

Зубцы чашечки очень коротк1е, мало заметные. Плодъ продолговато-яйце
видный, в'ь поперечн. разр^з^ почти округлый, съ сильно выдающимися, острыми, 
почти одинаковыми ребрами или краевыя н-ёсколысо junpe; ложбинки обык
новенно съ 3 канальцами. Столбочекъ свободный, 2-pa3At.TbHHfi.

G56. Ligusticum discolor Ledb. Стебель бороздчатый, гладк1й, вверху 
вЁтвистый, 100—150 см. выс. Листья гладк!е, лишь сверху по нервамъ 
и II'» краямъ съ очень короткими и толстыми полосками, снизу болЁс 
бл'Ьдные; нижнге длинно-черешковые (черешокъ ихъ 20—50 см. дл., пластинка 
20—30 см. дл. и шир.), въ общемъ очертан1и трехугольные, трижды-нери- 
стые; листочки всЬхъ порядковъ—на черешочкахъ, третичные—въ общемъ 
очертан1и почти яйцевидно-ланцетовидные, перисто-надрЁзанные или круино- 
зубчатые, 2—3 см. дл., 1—2 см. шир.; средн1е стеблевые листья мельче 
нижнйхъ, мен-Ье сложные, но съ бол’Ёе крупными листочками, верхн1е—еще 
мельче и проще, сидяч1е на широкихъ нздутыхъ влагалищахъ. Зонтики 10— 
15 см. въ поперечн., съ многочисленными, круто вверхъ стоящими (отчего 
зонтикъ, въ особенности плодовый, им'Ьетъ видъ узкаго, обращеннаго внизъ, 
конуса), неровными лучами, покрытыми (равно какъ и верхушка стебля подъ 
нимъ, лучи зонтичковъ и ихъ обвертки) очень Коротким!., жесткимъ пушкомъ; 
общая обвертка изъ нёсколькихъ ланцетовидно-линейныхъ листочковъ. Зон- 
тички 1—2 см. въ поперечн., съ многочисленными, линейно-нйтевидныяи, 
равными имъ по длин'Ь листочками обвертки. Лсиестки бЬлые, 1,5 мм. дл., 
обратно-сердцевидные, при основан1и суженные въ коротшй ноготокъ. Плоды
4—5 мм. дл., 2,5 мм. шир. Ledb. F1. alt. I, р. 321.—Icon. fl. ross. t. 310).

Найд, на лугорыхъ склонахъ— въ нижней, лЁснстой части Ивановскаго бЁлка 
блнзъ Риддерскаго рудн., такж е около Алексавдровскаго и БЬлой на БухтариЁ. Цв. 
въ iiou t и 1юл'Ь.

Обл. распр. Крим'к того на Тарбагатак.



193. SILAUS BESS.

Чашечные зубцы. незам-Ьтные; плоды продолговато-овальные, въ попереч- 
номъ разр^з']^ почти округлые, съ равными, сильно выдающимися, острыми 
ребрами: ложбинки съ нисколькими или-же незам'Ьтными канальцами; столбо- 
чекъ раздвоенный.

65 7 . Silaus Besseri DC. Гладкое; стебель тонко-боро.здчатый, въ уз- 
лахъ нисколько кол’Ьнчато-изогнутый, въ верхней части в'ЬтвистыЙ, 6 0 —  
120 см. выс. Листья въ общемъ очертан1и трехугольные; нижн1е длинно
черешковые, при основан1и коротко-влагалищные; пластинка ихъ внача.тЬ 
дважды-тройчатая, загЬмъ дважды-перисто-разсЬченная, съ цельными Или
2 — ;:1-надр'Ьзацными долями на линейно-ланцетовидные, ост 1)ые сегменты. Верх- 
н1е листья мелк1е и мен'Ье сложные, съ короткими, влагалищными черешками. 
Зонтики 3 — 5 см. въ поперечн., съ 7 — 30 равными лучами; общей обвертки 
н^тъ. Зонтичкя 7 — 10 мм. въ поперечн., обвертки ихъ изъ многочисленныхъ 
линейно-ланцетовидныхъ листочковъ, которые короче цв'Ьтоножекъ. Лепестки 
бл'Ьдно-желтые, продолговато-яйцевидные, на верхушк^ слегка выемчатые, 
около 1 мм. дл. Ш оды 4 — 5,5  мм. дл. (L edb. F1. ross. I I ,  р. 287 . S. al- 
pestris Ledb. Г1. a lt . I , p. 328).

BcrptsaeTCfl въ anaBut Иртыша около Шульбннской и въ др. и. (Мейеръ).
Обл. раопр. Т|тнси.1ьваи1и, южн. Pdctia, Крымъ, Кивказъ, Шадринск. у. Пермск. г)б.. южн. 

ч, Гибальск. (Курганск., Цшимск. и Тюкалииск. у.) губ., Акиолннск. и Оемипалатииск. «бд.

194. t’ON'IOSKLlNUM F1SCH. 1'ИРЧОВНИКЪ.

Зубцы чашечки незам-Ьтные. Плодъ овальный, сжатый со спинки и по
тому плосковатый, съ крыловидными ребрами, изъ которыхъ краевыя вдвое 
шире средииныхъ и плотно соприкасаются другъ съ другомъ; ложбинки съ 
нисколькими, р^дко съ 1 канальцемъ. Столбочскъ 2-разд'Ьльный.

658 . Conioselinum Fischer! W im m . e t G rab. Г . Ф иш ера. Стебель 
круглый, едва бороздчатый, въ узлахъ слегка кол’Ьнчато-изогнутый, въ верх
ней части BtTBHCTHft, покрытый сизымъ налетомъ, вМ^сгЬ съ листьями глад- 
к1й, 6 0 — 150 см. выс. Листья .зеленые, блеетящ1е, снизу блЬднЬе, въ общемъ 
очертан1и широко-трехугольные, средн1е и нижн1е— дважды и трижды-перистые, 
1 5 — 30 см. дл. и шир. (безъ черешка), съ яйцевидно-ланцетовидными и.ш 
продолговатыми, nepHCTO-HaAptaaHUHMH или крупно-зубчатыми дольками 1— 4 
см. Д.1 ., 3 — 20 мм. шир. Листовые черешки при основан1и постепенно рас
ширены въ длинныя, стеблеобъемлюпця влагалища. Bepxnie листья мелк1е, 
сидяпие тоже на длинномъ, широкомъ и вздутонъ, отклоненномъ отъ стебля 
влагалищЬ. Зонтики 6 — 10 см. въ поперечн., съ 12— 25 шершавыми на 
внутренней сторонЬ лучами; общая обвертка изъ 1— 3 опадающихъ листоч-



ковъ или ея HliT'b. Зонтички 1 2 — 2 0  мм. въ иоперечв., обвертки ихъ много- 
листвыя съ линейно-нитевидными, по кр.чямъ шершавыми, подобно цв4то- 
ножкамъ, листочками. Лепестки б’Ьлые, обратно-сердцевидные, около 2 мм. дл. 
Плоды 5 мм. дл. я  3 мм. шир. (Ledb. F1. ross. I I ,  р. 290 . Seliiiuin Gnie- 
lin i B ray .— Lodb. F I. a lt. I ,  p. 318).

Рас'гетъ по разр'Ьженныиъ и см'Ьшанныиъ хвойны.чъ л'Ьсаиъ, березовынъ рощамъ. 
нхъ опушкаиг, оврагамъ, около болотъ, по таёжныиг лугамь, берегамъ рЬчекъ— 
преимущественно въ лесной области, при чемъ па горахъ звходотъ иногда довольно 
высоко— почти до л1 ;с1101’0 предала. Р̂ Ьдко Bcrptnaerca въ см'Ьжныхъ съ ЛьСной 
частяхъ степной области. С. Колпашево па Оби, верхов, р. Чети, Чулыма близь 
с. Воготола, окр. Томска, Проскокова, Вогородскаго, Уртамп, около Иксинскаго бо
лота—за Шагаркой, д.д. Гутова, Мостовая, Д'Ьвкнна, с. Берское, Сектинское (въ Ва- 
paOt), Инск1й бо|)ъ; с. Калтанъ, Кузедеева, Спасск1й пр1искъ па р. lioĤ ioMt; около 
Колыванск. 03. и зав., г. Синюха близъ посл Ьдияго, Секисовка, Черсмшанка, Рпддер- 
ек1й рудн., Ивановск1й, Тигерекск1й и Коргопск1й б^лки въ нижн. ч., верх. р. Кыт- 
ян, д. Стр'Ьжная па Черн. Уб1;, дол. р. Чарыша между Тулатипкой и Верезовкой и 
др. м., Черный Ануй, перевалъ взъ посл’Ьдняго въ Тоуракъ, дол. Абая, Вухтармы; 
верхов, р.р. Куадру, Янъ-Улагана, Чулышманъ въ низовьяхъ между устьемъ Вашкауса 
и Телсдкииъ оз.. берега этого послЬдияго, между с. Кибезенью в р. Пыжей. Цв. 
въ 1юл'1; и август .̂

Овл. распр. Bolt. Ilpyccia, (,'илез1я, Beiirpiii, ct.B. u среди. Puccia, среди. Ура.сь, сЪв. и 
среди, ч. Tofiii.ibci;. губ.. Томск., Книсейск (сЬш'рн.—съ 71° с. ш, —Мило BpexoncKift остр, и среди, 
ч.) губ., ctn. ч. Семипалатинск. o6.i. (Нарымск. хр.) и dm. .Чоигол1я (дод. р. Вей-кхс.«а и его 
иритоковь!).

4. Angeliceae.

Ш оды сжатые со снннки (параллельно ciiaHKlj), по краямъ расширенные. 
ВсЬ ребра крылатыя или-же только краевыя, которыя не соприкасаются 
между собой а отогнуты нисколько другъ отъ друга. БЬлокъ сЬмени на 
внутренней сторон^ плоск1й.

19Гу. OSTERICUM H0FFM.

Зубцы чашечки яйцевидные, въ 3 — 4 раза короче лепестковъ; плодъ 
яйцевидный, сжатый со спинки, съ легко отд'Ьляющимся наружнымъ слоемъ 
околоплодника; срединныя ребра нитевидныя, краевыя— широко-крылатыя, не 
црижатыя другъ къ другу а отвороченныя наружу; ложбинки съ 1 каналь- 
цемъ. Столбочекъ 2-разд'Ьльный. '

6 5 9 . Ostericum paiustre Bess. Стебель ребристый, въ верхней части 
немного ветвистый, гладк1й, 4 0 — 120 см. выс. Листья немногочис.ченные,
2 — 4 на стебл’Ь, нижн1е длинно-черешковые, широко-трехугольнаго очер- 
тан1я, съ кол'Ьнчато книзу изогнутой пластинкой 1 0 — 20 см. дл. и та



кой-же ширины, лнажды-перистые, снизу по нервамъ а равно и черешки—  
остро-шершавые. Первичныхъ листочковъ 3 — 4 пары, каждый съ 1— 2 па
рами вторичных'ь яицевидныхъ, заостренныхь, пиловидно-зубчатыхъ листочковъ 
2 — 6 см. дл., 1 — 4 см. шир., изъ которыхъ конечный при основан1и немного 
сердцевидный, боковые— неравнобок1е. Влагалища верхнихъ листьевъ расширен- 
ныя, довольно крупный, отклоненныя отъ стебля, при оспован1и стеблеобъем- 
лющ1я. Зонтики 5 — 7 см. въ поперечн.; общей обвертки н^тъ  или состоитъ 
изъ немногихъ листочковъ; частныя— многолистныя, листочки ихъ линейно
ланцетовидные, короче цв-Ьтоножекъ. Лепестки б'йлые, широко-яйцевидные, на 
верхушк'Ь немного выемчатые, при основан1и съ довольно длиннымъ ноготкомъ, 
1— 1,5 мм. дл. Плоды 4 — 5 мм. дл., 2 ,5 — 3 мм. шир. (Ledb. Г1. ross. I I ,  
р. 2 9 5 . A ngelica palustris  B ess.).

Растетъ но болотаиъ, болотистымъ, иногда солонцеватыиъ лугамъ около с. Ур- 
тама на Оби, д. Абышевой, между Тимохиной и Семенушкнной, Терешкиной и Ильин- 
скимъ—въ Кузнецк, степи, около Карачинскаго оз. и с. Иткульскаго—въ BapaOt, 
въ окр. с. Нерскаги, Колыванскаго озера, между с. Локоть, д. Березовкой, Ново- 
Шульбннкой и Жерновкой, около с. Черный Ануй. Цв. въ iioat и август'!.

Обл. распр. Тюринг1л, Iljiyccia, BoreMia, Галиц1я, CcjKiiH, средн. Росс1я, среди. Уралъ, Тобольск, 
(п, ши|)оты Тюмени и до южн. грааицы губ.), Томск, губ., Епасейск. (Минусинск, окр.), окр 
Омска и Семипалатинска.

19G. ANGELICA L. ДУДНИКЪ.

Зубцы чашечки незаметные; Плодъ сжатый со спинки, съ нитевидными, 
сильно выдающимися срединными ребрами; краевыя въ н'Ьсколыго разъ шире 
ихъ, крнловидныя, съ расходящимися, не соприкасающимися между собой 
краями. Ложбинки съ 1 канальцемъ; столбочекъ раздвоенный.

660 . Angelica sylvestris L . Д . Л’ЬСНОЙ. Стебель высокой, нетолстый, 
круглый, мелко-бороздчатый, съ сизоватымъ налетомъ, гладтйй, лишь въ са
мой верхней части— подъ зонтикомъ, вм'Ьст'Ь съ лучами посл’Ьдняго и зон- 
тичковъ, покрытый бол^е или мен4е густо короткими жесткими волосками, 

2 м. выс., 1— 2,5  см. толщ. Листья гладк1е, дважды-, въ нижнихъ 
своихъ частяхъ— трижды-перистые, въ общем! очертан!и широко-трехугольные, 
пижн1е кром'Ь черешка 3 0 — 6 0  см. дл. и шир.; Bepxnie бол'Ье мелше, си- 
дящ1е на широкихъ, вздутыхъ, отклоненныхъ отъ стебля, при основан1и стебле- 
объемлющихъ влагалищахъ. Листочки яйцевидно-ланцетовидные, мелко и остро 
пи.товидно-зубчатые, лишь самые Bepxnie при ocnoBaHin коротко ниcб’Ьгaющie, 
остальные-же при ocnoBaHin туповатые или коротко клиновидные, 2 ,5 — 9 см. дл., 
1— 4 см. шир. Зонтики 7 — 15 см. въ дiaм., 15 —30-лучевые, съ полого вверхъ 
направленными нижними лучами; общая обвертка отсутствуетъ или состоитъ 
нзъ н'Ьсколькихъ линейныхъ, легко отпадающихъ листочковъ. Зонтички 1— 2 
см. въ поперечн., съ многолистными обвертками изъ линейныхъ, почти рав-



ныхъ и«ъ листочковъ. Лепестки б’Ьлые, около 1,5 мм. дл., на верхушк’1> не 
выемчатые. Плодъ широко-овальный, 5 — 0 мм. дл.. 3 ,5 — 5 мм. шир. (Ledb. 
F1. a lt. I ,  р. 318 ).

Растеть по раа|Лженнк1мъ си̂ шапиымъ и березовым!. л1'>саиъ, опушкагь, л-Ьспымъ 
и поемным'1. лугам'!,, уремам'1. около р'Ькъ —въ л'Ьсвой и нрилежащихъ кз. пей часткхт. 
степной области большей части губерн!и. Верхов, р. Чети, Чулыма около с. Вогоголп, 
въ окр. Томска и близ'к лежащихъ селен1й, часто, бер. Оби отъ с. Вогородскаго до 
г. Колывани во нногнхъ мЬстахъ; с. Варюхино, Проскоково, Усть-Сосповка, Гутова, 
Мостовая, Д-Ьвкина; в'ь Вараб'Ь—около с. йткульскаго и Ипдерскаго; въ Кузнецкой 
степи—около Камышевки, Тимохиной, Салаира, между Терешкиной и Ильинскимъ; с. 
Калтанъ, Кузедеева, Спасск1й пр.—на р. Кондом'Ь, дол. Вольш. Кы'заса, между с. 
Ки̂ езенью и Верхпе-Пьянковой, Телепкос оз., низовья Чулышмана отъ Телецк. оз. до 
устья Башкауса; Чечулиха, ме!кду Тоуракомъ у Черн. Анусмъ, верхов. Катуни близ!, 
устья Тургеня, дол. Черн. Убы въ верхов, и около д. Стр'Ьжной, Коргонск1й и Ти- 
герекск1й б'Ьлки въ нижн. ч., между Риддерскияь рудн. и Череишанкой, около Ко- 
лыванск. 03. и зав., г. Сипюха и Глядень близь иосл̂ дн., с. Локоть, между Иово- 
ШульбянкоЙ и Жерновкой, окр. Усть-Каменогорска. Цв. въ 1юл'Ь и нерв. пол. 
августа. •

Обл. распр. Iiii.'ibui. ч. зап^дп, Еароии, ("Ьв. и среди. Pacciii, Кавказъ, среда. Урал'!., Ti,()o.ii,ci;. 

гуО. (ед !)1‘'2 0 ' с. III.-- между Влиааровой н Сухарукоаой на Обн и южн’Ье), ct.a. ч. .Акми.пин к. 

об.|,, Тимск., Каисейск. (гь  02" 1;3'—  Чулкоаа на КнисеТ. в wiitulie до Саянд!), Иркутск, губ., Чу- 

Koi'ci.iil 1 1 ,,-iyocTp. (K u rt/.j; ciiB. Моиго.оя (нижи. тсч. р. Систиг'Ь-кхема -притока Ьей-кхема!;.

И 1 '|.  A R C I I A N G E L I C A  1 I 0 F F M .  Д Я Г И Л Ь .

Зубцы чашечки коротк1е или мало .шлпьтные. Плодъ зллиит11ческ1й, ожатып 
го стороны сиинокъ; краеныя ребра толстоватыя, крылонидно-расширениыя, 
и'Ьсколько рас.\од)ид1яся другъ отъ друга; срединный— узк1я, нитенидиыл. 
Канальцы многочисленные, проходящ1е въ тонкомъ внутреннемъ, сросшейся 
съ с'Ьменемъ, сло'Ь околоплодника, отъ котораго легко отд'Ьляется бо.тЬе ши- 
рок1й наружный его слой. Столбочекъ до оснонан1я 2-разд'йльный.

661 . Archangelica decurrens Ledb. Д . сибирск1й . Стебель толстый, 
круглый, 1 ,5 — 3 м. выс., 3 —8  см. толщ., вм'Ьст'й съ листьями гладк1й. 
Прикорненые листья длинно-черешковые, очень крупные, достигаюнце нередко 
(вм'Ьст’Ё съ черешкомъ) до 2 м. дл., дважды- или почти трижды-перистые; 
первичные листочки и отчасти (у нижнихъ) вторичные— коротко-черешковые; 
большая часть вторичныхъ и третичные— сндяч1е, по черешку нисб'Ьгающ1е, 
особенно конечные, которые глубоко 3-разд'Ьльные, съ 3-лопастной срединной 
долей; боковые листочки (или сегменты) яйцевидно-ланцетовидные, цельные 
или по наружному краю съ нисколькими боковыми лопастями, неровно- почти 
удвоенно-пиловидно-зубчатыми. Нижн1е стеблевые листья бол'Ёе мелк1е, ко
ротко-черешковые; BcpxHie— маленьк1е, мен'Ье сложные, сидящ1е на сильно



расширенныхъ, вадутихъ, стеблеобъемлющихъ влагалищахъ. Зонтики 8 — 18 
см. въ иоаеречн., шаровидные (часть лучей отклонена книзу), лучи много
численные, покрытые короткими жесткими волосками. Общей обвертки н'Ьтъ, 
jjljKe она состоитъ изъ 1 листочка; зонтички шаровидные, листочки ихъ 
обвертокъ многочисленные (8 — 10), ланцетовидные, длинно-заостренные, ко
ротко-пушистые, почти равные цв'Ьтоножкамъ. Лепестки зеленовато-б'Ьлые, 
аллиптичеаае, около 1,5 им. дл. и 1 мм. шир. Плоды 5 — 6 мм. дл., 3 ,5 — 
4  мм. шир. (1юс1Ь. F1. a lt . I ,  р. 3 1 6 .— Icon. fl. ross. t .  166).

Растетъ но берегамъ р4къ, на заливныхъ лусахъ и но уремамъ, около болотъ, 
но влажныяъ лЬснымь онушкамъ и лЪснымъ лугамъ нреимущественио въ л’кной об
ласти; на 1'орахъ поднимается до лЬсного предка; изредка встречается и въ Btico- 
Topuxi. местахъ степной области, прилежащихъ къ лкной. Долина р. Кетн въ среди. 
течен1и, верхов, р. Чети, окр. Томска, с. Вогородскаго, Уртама, Проскокова, Поло- 
мошной, Туталивскаго, Рутовой; с. Калтанъ, Кузедеева, Спасск1й нр. на Кондоме 
дол. Вольш. Кызаса, между с. Кибезенью и р. Пыжей, Телецкое оз., дол. р. Куадру, 
Тарансу—нрит. Яссатера, между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, дол. Ак-кола—прнт. 
Ллахи, верхов, р.р. Маашей, Шавлы, Ачика, долины Эбелю, Аргута между 1едыге- 
момъ и Тонолевкой, верховье Катуни, Курагана, дол. Текелю, Маргалинск1й бел., 
Че[н1 . Лнуй, между Чагыркой и Велой, верхов, р.р. Кытмы и Раскати, д. Стрежная 
на Черн. УбЬ, КортонсьЧй, Ивановск1й, Титерексшй белки, Колыванск. зав. и оз., 
Р)мен11огорскъ, между Рвддерскииъ руди., Черемшанкой н Тарханскнмъ, Секисовка, с. 
.'loKOTB, между Шульбинскимъ и Усть-Каиеногорскомъ, дол. Иртыша около последняго, 
yiTLB Убы и въ др. М. Цв. во втор. НОЛОВ. 1юня и въ 1юле.

Обл. распр. Tufio.ii.CK. (съ 07° с. ш.—Ниаш. Островъ и до г. Нарима), Томск., Книсейск. (почти 
съ 71° с. III.— Ма.ю-Г>реховс|бй остр, и южвЬе до грамиць губ., Саявы!), Иркутск, губ., Якутск. 
оГм. 1110 р.р. ПнТ;, Олеиеку, .Tenli); икр. Омска; Семипалат. и Семиреченск. обл., Туркестан!., 
cliii. iMouro.iiii (Bi. fiaccefiiit p. Пей-кхема и его приток.—Улу-0, Азаса и Хамсары, сЬв. скл. хр. 
Т'а IIII у-0.1,.!).

5. P eucedaneae.

11.10,(ы сильно сжатые со спинки (параллельно сиайке), почти n.iocKi’e, съ 
нитевидными, иногда очень тонкими и ма.то заметными спинными ребрами и 
крылатыми краевыми, плотно между собой соприкасающимися.

198. FERULA L.

Дв'Ьты обыкновенно разнородные: обоеполые, нриносящте плоды, находятся 
въ более крупныхъ :ш ти кахъ , располагающихся на конце стебля и его глав- 
ныхъ разветвлен1й; мужсше, безплодные,— на веточкахъ, выдян(ихъ подъ пло- 
дучими зонтиками и превышающихъ ихъ. Зубцы чашечки коротк1е, лепестки 
желтые; плоды сплюснуты со спинки, чечевицевидно-выпуклые, съ тонко-ните
видными, мало выдающимися, преимущественно лишь на нерхушке семянокъ,



ребрами; ираевыя же ребра крылатый, плотно ирилегаюш,!я другъ къ другу. 
Ложбинки съ 1 р’Ьже 3 канальцами. Столбочект. 2-раад'Ьльный.

1. Листья г л а д к 1 е ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GG2. F . soongorica.
—  Листья коротко-пушистые.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2. Стебе.ть высоюй (1 0 0 — 150 см. выс.), облиственный. Gt 3. F .

(lissecta.
—  Стебель 3 5 — 65 см. выс., беалистный, прикорневые листья увя-

дают'ь уже во время u s t T e i i i H ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  664 . F . gracilis.
6 62 . Ferula soongorica P a ll. Г л а д к о е ;  стебель высок1й, плотный, 

круглый, почти не бороздчатый, въ вер.хней части ветвистый, 1— Р Д  м. выс., 
при основан1и од'Ьтый жесткими щетиновидными волокнами отъ разрушен- 
ныхъ листовыхъ влагалищъ. BepxHie листья мелк1е, сидяице на широ- 
кихъ в.здутыхъ влагалищахъ, основан1емъ охватывающихъ стебель; нижн1е— 
длинно-черешковые, широко-трехугольнаго очертан1я, 3 0 — 45 см. дл. и почти 
такой-же ширины, четырежды-перистые; листочки супротивные, первичные, 
вторичные и третичные— на черешечкахъ, четверичные обыкновенно сидяч1е 
(р'Ьже на короткомъ nepemenKt), ц'Ьльные, крупнозубчатые или неристо-раз- 
сЬченные на Лсянцетовидио-линейныя или линейныя, заостренныя дольки 5 — 
20  мм. дл., 1— 3 мм. шир. Плодуч1е зонтики 5 — 1 0  см. въ поперечп., 10— 
2 0 - л у ч е в ы е ;  безшаодные— 2 — 5 см. и съ меныиимъ числомъ лучей сидятъ по 
2 — 7 (ptHte по одному) на в'Ьточкахъ, значительно превышающихъ плодуч1е 
зонтики и расположенпыхъ мутовчато близь ихъ основан1я. Обпця обвертчси 
изъ НИСКОЛЬКИХ!, листочковъ или отсутствуютъ; частный изъ 6 — 7 яйцевид,- 
ныхъ или продолговатых'!., тувоватыхъ, неравных’!, между собой листочковъ, 
которые значительно короче лучей зонтичка. Цв-Ьты ярко-желтые; зубцы ча
шечки i!opoTKie, яйцевидные, тупов!1тые; лепестки продолговато-яйцевидные 
около 1 мм. дл. Плоды эллиптическ1е, плоско сжатые, съ слегка выпуклыми 
спинками, 1 0 — 1 2  мм. д л . ,  5—6 мм. шир.; ложбинки содержать по 1 ши
рокому и плоскому канальцу (Ledb. F1. ross. I I ,  р. 3 0 0 . Peticedam m i elatm ii 
L edb . F I. a lt . I , p. 3 0 4 .— Icon. fl. ross. t .  305).

Растетъ no сте11я,чь и открытым!, склонамъ холмов!., нер'Ьдко |;аменисты.чъ —въ 
югозавадныхъ частяхъ Алтая и прилежащихъ м'Ьстахъ. Окр. Ул.ялы, дол. р. Катупа 
между устьрмъ Эбелю и Нижн. Уймономъ, дол. Котаиды, Товолевки—прит. Api'yra, 
между д. Коксой и Краснояркой, Коргонск!й б1:лок!. въ нижн. частяхъ, долина |). Ча- 
рыша между Тулатинкой, Чагыркой и Б'Ьловой, около Колыванскаго завода и озера, 
Зм1;иногорска, Карболихи, между Устьянской н с. Локоть, между tlocлtдuимъ, Ново- 
Шульбйвкой в Жерновкой, Шеманаиха, Сскисовка, между Барашкнной и Красноярской 
на Иртыш'Ь, около Усть-Каменогорска, д. Кондратьевой на Бухтарм'Ь. KpoMt того н'Ь- 
сколько экземнляровъ найдено около Барнаула на склон'Ь берега р. Оби (Верещ.агинъ). 
Цв. В!. конц'Е мая и въ iiou'E.

Обл. раопр. Югозападв. ч. Томск, губ., Лкмоливск., Семипалативск. в Семир̂ чевск. обл.



6 6 3 . Ferula dissecta Ledb. Стебель в ы с о к т  (1 0 0 — 150 см. выс.), 
плотный, тонко-бороздчатый, гладк1й, въ нижней части облиственный, въ 
1!ерхней ветвистый, съ мутовчато расположенными ветвями. Листья к о -  

р о т к о - п у г и и с т ы е ,  нижн1е длинно-черешковые, 2 5 — 35 см. дл. и ти р ., м н о г о 

к р а т н о  (уметверенно или даже упятеренно) перистые, всЬ листочки супротив
ные и на черешечкахъ, лишь пятеричные (отчасти четверичные) сидяч1е, 
11осл'Ьдн1е 6 — 10 мм. дл., 4 — 8 мм. шир., глубоко-перисто-разсЬченные на 
ланцетовидпыя дольки. Bep.xHie листья мен^е сложные, съ бол’Ье короткими 
черетками, расширенными при основан1и во вздутое влагалище. Зонтики

с м . въ ноперечн., съ 6 — 1 0  лучами; изъ нихъ безплодные сидятъ по 
одному или по 2 — 3 на в’Ьточкахъ, значительно нревышающихъ нлодуч1е 
зонтики и расноложенныхъ близъ ихъ основан1я. Общая обвертка 1- или 
мало-листная; частныя— г ш  м н о ш х ъ  .ш н е й н ы х ъ  и л и  п р о д о л г о в а т ы х ъ  листоч- 
|;онъ, |>оторые въ нисколько разъ короче цв1>тоножекъ. Зубцы чашечки очень 
liopoTKii!; лепестки ярко-желтые, яйцевидные. Плоды э л .ш п т и ч е с т е ,  4 —  

.м.м. д .г . ,  2 , 5  .м м . ш и р . ;  ложбинки съ 1 канальцемъ (Ledb. F1. ross. I I ,  
ji. 3 0 1 . Poiicodaniim dissectiiiii Ledb. FI. a lt. I, p. 3 0 6 .— Icon. fl. ross. t .  181).

Найд, около с. Усть-Бухтар.чинскаго — на холмахь по р. ТаловкЬ съ цв. в,ъ 1юн1; 
1М('йо|1ъ).

06л. распр. IiixiMli Toi'o въ С( мииа.’штинск., сЬв. ч. СсинрЬчоиск. «6.1. и на КавказТ. ( ‘1и1гь- 
юр'п.-.Деп'сгаиск. обл,, ЛимскШ).

6 64 . Ferula gracilis Ledb. Стебель тонко-бороздчатый, г.тадк1й, въ 
верхней части ветвистый, 8 5 — 6 5  с м .  в ы с . , при основан1и од'Ьтый волок
нами ОТТ. разрушенныхъ листовыхъ в.тагалищъ, б е з . г и с т н ы н ,  несунйй лишь 
расширенныя, бйловатыя или съ фюлетовымъ оттънкомъ, при основан1и 
стоблеобьемл1ощ1я листовыя влагалища. Прикорневые листья гуж е в о  в р е .ч я  

11, в 1ь т е н 1я  у в я д а ю щ к  (нозднЬе pacrenie является совс1>м'ь безлистнымъ), 
шнроко-трехугольные, недлинно (4 — 5 см.)-черешковые, кром'Ь черешка 8 — 
1о см. дл. и шир., вначал'Ь с г ь р о в а т ы е  о т ъ  к о р о т к а г о  .ж е с г т а ю  п у ш к а ' ,  

пластинка ихъ трггжды-М'̂ Ж'шя', первичные, вторичные и отчасти тре
тичные листочки на черешечкахъ; noc.itAHie 5 — 10 мм. дл., 3 — 6 мм. шир., 
глубоко-неристо-разсЬченные на яйцевидныя, въ свою очередь перисто-над- 
р1 ;зан 1 1ыя или зубчатыя дольки. Зонтики 2 — 5 см. въ понеречн., 3 —
8-лучевые, безъ обвертокъ; изъ нихъ пом'Ьщатонйеся па концахъ глав
ных’!. разв'Ьтвлен1й стебля— обоеполые, плодуч1е; безплодные (съ мужскими 
цв'Ьтамн) р!1сноложены на н'Ькоторомъ разстоян1и подъ ними въ чис.гЁ 1, 2 
(суиротивныхъ), р^дко въ болынемъ,— на н е д л г ш н ы х ъ ,  н е  п р е в ы ш а ю щ и х ъ  

нлодуч1й зонтйкъ, в'йточкахъ. Зонтички 5 — 10-цветковые; о б в е р т к и  ихъ со- 
с'юягь и :п  1 — 2  ма.тенькихъ я й ц е в и д н ы х ъ ,  туноватыхъ листочковъ и . т  и х ъ  

с о в а ь м о  ш ы п ъ . Hpi-bTij ярко-желтые, зубцы чашечки очень коротк1е, тупые,



мало заметные; лепестки широко-яйцевидные, на верхушкЬ выемчатые, не
много бол'Ье 1 мм. дл. и шир. Плоды округло-эллиптичсше, о— О мм. 
дл., 4 мм. тир., съ 1 плоекимъ канальцемъ въ каждой ложбинк'Ь (1>ес1Ь. 
F1. ross. I I ,  р. 304 . Peueedanum  gracile  Ledb. F I. a lt .  I, p. 3 0 8 .— Icon, 
fl. ross. t .  30G. P . dubium  L edb. F I. a lt. I ,  p. 310 . B m ige. Enniii. a lt. 

83).
Встречается на открытыхъ степныхъ склоеахъ холмовъ, нередко камеш1стьу!ъ - • 

между с. Локоть и д. Устьянской, около Риддерскаго рудн.—но р. Громатухе, ио-кду 
Чечулихой и Тюдралой —но бер. р. Кумира, около Ниже. Уймона, въ дол. Катунн 
между последнимъ и устьемъ Эбелю, въ дол. Котанды, Ак-кема близъ устья Кузуяка, 
въ дол. р. Чун, около с. Усть-Вухтармивскаго. Цв. въ мае н nojiB. иолов, iroiui.

Овл. распр. ICpoat гиго указывается въ сЬв. ч. CeMHptMeticK. обл. около .\нгуза и ма .Му- 
годвирахъ.

199. PEUCEDANUM L. ГОРИЧНИКЪ.

Зубцы чашечки коротк1е или мало заиЬтные. Плоды сплюснутые со спинки 
съ нитевидными, очень мало выдающимися срединными ребрами; боковыи-же 
широко-крылатыя, плотно соирикасающ1яся другь съ другомъ; ложбин1;и съ 
1 канальцемъ. Столбочекъ 2-раздельный.

1. Ц веты  желтые; высокое кустистое степное раетшпе съ жесткими
листьями, многократно-тройчато-разделенпыми на длинные и уз- 
к1е сегм ен ты .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605 . Р . officinale.

—  Цв'Ьты белые... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Пластинка листьевъ коленчато впизъ изогнутая, съ растопырен

ными листочками и сегментами; последн1е длинные, очеш, yaiiie, 
почти нитевидные, какъ бы висяч1е, не расположенные въ одной 
плоскости; болотное или обитающее на сыры.хъ солонцахъ ра- 
стен 1 е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 . Р . salim ini.

— Пластинка листьевъ не изогнутая, доли ея располагаются въ од
ной плоскости .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

3. Листья ВТ. общемъ очертан1и трехугольные, довольно крупные 
(пластинка нижнихъ— до 25 см. дл.), трижды перистые, съ пер
вичными и вторичными листочками на черешечкахъ; листочки об
щей и частныхъ обвертокъ яйцевидно-ланцетовидные; стебель высо- 
шй (60  — 120 см. выс.), въ нижней части обыкновенно ф1олетово- 
окрашенный; обитающее на лЬсныхъ болотахъ растен1е. 6 6 6 . Р .

palustre.
—  Листья въ общемъ очертан1и эллиптичесше или продолговатые,

дважды или просто-перистые; листочки обвертокъ ланцетовидные 
или линейные, стебель менЬе высо1йй; обитаюнцл на сухихъ М'Ь- 
стахъ или солонцахъ p a c r e H in .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4



4. Стебли обыкноиенно одиночные и простые, р'Ьже въ верхней части 
мало-в'Ьтвистые, нетолстые, лишь слегка бороадчатые; лучи зон
тика гладк1е, общей обвертки н'Ьтъ или малолистная; плоды съ 
темно-фш етовыяъ дискомъ и съ 2 — о канальцами въ ложбинкахъ. 5

—  Стебли многочисленные или-же cильнo-нtтвиcтыe, нер-йдно почти 
отъ основан1я, кр1>пк1е, ребристые; лучи зонтика коротко-пуши
стые, общая обвертка изъ 3 — 5 или болыпаго числа опадающихъ 
листочковъ, дискъ на плодахъ не окрашенный, канальцы въ лож- 
бинкахъ плодовъ одиночные, р'Ьже въ числ'Ё двухъ . . . . ( >

5. Листья дважды-перистые съ линейными сегментами до 10 мм. дл.
и 0 ,5  мм. шир. Стебель пизк1й ( 3 — 30 см. выс.); обпщй обвертки 
обыкновенно не б ы в а е т ъ ........................  667 . Р . vaginatiim .

- Листья почти иросто-перистые съ бол’Ье длинными и широкими 
сегментами ( 1 — 3 см. дл., 1— 3 мм. шир.); стебел!. болЁе высо- 
i:iii (2 5 — 40 см. выс.); общая обвертка обыкновенно 1— 3-листная.

668 . Г . salsiigineiim .
6. Стебель обыкновенно одиночный или въ числ1> немногихъ, сильно 

в’Ьтвистый, 3 0 — 90 см. выс. Зонтики многочисленные, соб]>анные 
на конц'Ь стебля и в'Ьтвей широкимъ щиткомъ. 670 . Р . baicaleiise.

— Стебли многочисленные, И[юстые, съ 1 зонтикомъ на liepxyiUK'b, 
мен'Ёе BijcoKie (15—30 см. выс.), при основ;ипи усаженные остаю
щимися затверд1 >вшими черешками отъ ирежнихъ листьевъ. 671.

Р . H y strix .

6 65 . Peucedanum officinale L. P . л е к а р с т в ен н ы й . Рладкое; стебель 
Me.iKo-бороздчатый, малолистный, въ верхней части в'Ьтвистъ1 Й. 60 — 120 см. 
выс. Прикорневые и нижн1е (ггеблевые листья трижды и бо.иье (до 5 рии.)- 
трипчитые, сь жесткими, длиншлми, линейными, постепенно заостренными 
с'чментами 4—!) см. дл., 1—4 мм. гиир.; пластинка ихъ 15— 30 см. дл. 
и шир., немного длинн'Ье черешка; средн|‘е листья бол'Ье мелк’н!, мен'Ье слож
ные, черешки ихъ коротчпе, при основан1и съ неширокими влагалищами; са
мые BcpxHic состоять лишь изъ однйхъ листовыхъ влагалищъ. без'ь пласти- 
нокъ. Зонтики расположены на концахъ стебля и вЁтвей, крупные, S — 17 см. 
въ ноперечн., много (15  —35)-лучевые, съ малолистной, опадающей общей 
обверткой. Зонтички 1 — 1,5 см. въ д1ам., обвертки ихъ изъ 8 — 13 линейно- 
нитевидныхъ листочковъ, бол1;е короткихъ ч’Ьмъ цветоножки. Цв'Ьты желтые; 
зубцы чашечки KopoTicie. шиловидные, лепестки широко-яйцевидные, безъ 
выемки на верхушке, около 1,5 мм. дл.; плоды эллинтическ1е, 8 — 9 мм. дл., 
4— 5 .мм. шир., равны или короче цветоножекъ (Ledb. E l. a lt. I , p. 304).



var. ruthenicum. (P . ru thenicum  M. a B ieb.— Ledb. Г1. ross. I I ,  p. 309 ). 
McH’be высокое, листья MeHtc с.тожные, трижды-тройчатые; плоды почти равны 
цвЬтоножк'Ь.

Очень распространенное растен1е въ Mente безплодныхъ частлхъ степной области 
губерн1и на етепныхъ лугахъ, преимущественно черноземныхъ, р-Ьже на склоиахъ 
холмовъ; проникаетъ и въ близь лежащ1я части лесной области. 0. Варюхино (сЬверп. 
м4стонахожд.), Ироскоково и дал'Ье на югъ по л^в. берегу Томи до с. Туталинскаго 
часто; по л'Ьв. берегу Оби между с. Вогородскимъ и г. Колывапыо не наблюдалоо.; 
въ Барабинской и Кузнецкой степяхъ очень часто; по барнаульскому тракту около 
д.д. Ачинской, Долговой, Д'ёвкиной, Медв'Ьдской, Анисимовской, Тальменской, Озерками, 
Повалихиной, между Барнауломъ и Шадриной, Чистюнькой, Безголосовой и Плотовой; 
около с. Усть-Бардинскаго—восточнее Б1'йска; на предгорьяхъ запади. Алтая—около 
Ручьевой, Колыванск. оз. и зав,, Зм̂ иногорска, Шеманаихи, Черемшанки, Риддерскаго 
рудн., с. Локоть, Ново-Шульбинки, Жерновки, въ дол. р. Иртыша около устья Убы. 
д.д. Барашкиной, Красноярской, Усть-Каменогорска, дол. р. Ульбы и Бухтармы; до
лина р. Чарыша между Бtлoй и Чагы]Жой, около ст. Чарышской, между Коргонской, 
Чечулнхой и Тюдра.той, около Черн. Авуя, между Краснояркой и Коксой, дол. Ка- 
туни около Нижн. Уймона, Котанды и дал'Ье до устья р. Эбелю; BOCToaHte и южн1;е 
этихъ пувктовъ въ Алта  ̂ не найдено. Цв. въ 1юл4 и нерв, полов, августа. Вторая 
форма встречается реже.

Обл. раопр. С'рслн. и южи. ч. лападн. Европы, южн. Poccia, Крымъ, Кавказъ, южн. ч. То
больск. (Кургаиск., Ишимск. и Тюкалипск. у.) и Томской губ., Акмолинск., Семипалатинск, и сЬв. 
ч. Семиречеиск. обл.

66 6 . Peucedanum palustre MOnch. Г . бо .ю тн ы й . Стебель ребристый, 
въ верхней части ветвистый, вместе съ листьями гладк1й, п р и  о с н о в а н т  

о б ы к н о в е н н о  ф и о л е т о в ы й ,  6 0 — 1 2 0  с м .  в ы с . Нижн1е листья на длинныхъ, 
превышающихъ пластинку черешкахъ, пластинка въ обтемъ очерташи н е -  

ш и р о к о - т р е х у г о . г ь н а я ,  7 — 25 с.н. дл., 3 — 15 см. ти р ., т р и ж д ы  и дважды- 
перистая; первичные и вторичные листочки н а  ч е р е ш е ч к и х ъ , третичные обык
новенно сидяч1е, глубоко перисто-разсеченные на линейныя или ланцетовидно- 
линейныя, на конце хрящевато-заостренныя дольки 3 — 15 мм. дл., I — 3 мм. 
т и р . Зонтикъ на конце стебля более крупный чемъ на ветвяхъ, 5 — 10 см. 
въ поперечн., съ 1 5 — 30 лучами, покрытыми на верхней стороне, равно какъ 
и цветоножки очень короткими жесткими волосками. Общая и частныя 
обвертки состоять изъ многихъ ( 7 — 12) я й ц е в и д н о - л а н ц е т о в и д н ы х ъ ,  

длинно-заостреняыхъ, по краямъ переяончатыхъ листочковъ; частныя почти 
равны зонтичку. Ц веты  б гь л ы е ; зубцы чашечки очень коротк1е, тупые; ле

’ пестки почти округлые, на верхушке выемчатые, около 1,5 мм. дл. и 
шир. Плоды широко-э.длиптическ!е, 5 мм. дл. и 3 мм. шир., съ 1 ка- 
нальцемъ въ каждой ложбинке (Ledb. F I. rose. I I ,  р. 310 . T liysseliiuim  
p a lu stre  H offm .).



Встречается по травяпымг и торфяныиъ болотанъ около с. Ново-Ильинскаго па 
Оби, въ окр. Томска, д.д. Кисловой, Жировой и др. близъ лежащихъ иестахъ, ва 
Иксинскомъ болоте за р. Шагаркой, около с. Верскаго я д. Озерокъ на бер. Рогуль- 
няго озера. Цв. въ !юле в нач. авг.

Обл. распр. С'Ьв. и среди, ч. западн. Европы, сЬв. и среда. Poccia, среди. Уралъ, Тобольск. 
(О’кр. Тюмени) и Томск, губ.

6 6 7 . Peucedanum vaginatum b ed b . Г. в л ага-ти щ н ы й . Г.'гадкое; стс- 
б'сль прямой, обыкновенно н е в т т в и с т ы й ,  одиночный, р^же въ числе 2 — 3, 
слегка бороздчатый, 3 — 3 0  с м .  в ы с . Листья въ общемъ очертан1и п р о д о л -  

ю в а т о - э л л и п т и ч е с т е ,  вместе съ черешками или влагалищами 3 — 10 см. дл.,
S — 3 0  мм. шир., д в а ж д ы  перистые, съ цельными или перисто-разсеченными 
листочками на . г п н е й н ы е  сегменты 3 — 10 мм. дл., около 0 ,5  мм. шир. П ри
корневые листья на довольно длинныхъ чершкахъ, в о  в р е м я  ц в г ь т е т я  расте- 
н1я я в л я ю т с я  обыкновенно уже у в я д ш и м и ;  стеблевые— сидяч1‘е на довольно 
д л и н н ы х ь  (2 — 4 см.), при основан1и стеблеобъемлющихъ, по краямъ бе.то- 
иерепончатыхъ плагалищахъ. Зонтикъ верхушечный, 2 — 6 см. въ поперечн., 
о е з ъ  о б в е р т к и ,  съ 5 — 15 г л а д к и м и  или на верхней поверхности слегка шер
шавыми лучами. Зонтички около 1 см. въ д1ам., съ обвертками изъ несколь- 
кихъ, почти равныхъ цветоножкамъ, линейпыхъ листочковъ. Ц веты  белые; 
зубцы чашечки очень KopoTicie, лепестки широко-яйцевидные, на верхушке 
выемчатые, около 1,5 мм. дл. и шир. Плоды округло-эллиптическ1е, дискъ и 
столбики т е м н о - ф г о л е т о в ы е ;  желобки съ 2 ,  г г н о г д а  съ  3  к а н а л ь ц а м и .  (Ledb. 
F1. a lt . I, р. 3 1 2 .— Icon. fl. ross. t .  308 ).

ĵ i. pum ilum  L edb. 1. c. Низкая форма съ стеблемъ 3 — 10 см. выс., 
почти безлистнымъ, такъ какъ все листья скучены при его основан1и; плоды 
более мелк1е (около 4 мм. дл. и 3 ,5  мм. шир.).

Типичная фор.ча этого вида встречается на стенныхъ лугахъ, иногда солонцсва- 
тыхъ, также но открытымъ склонамъ—въ окр. Лбышевой, въ дол. р. Коксу, Катуни 
около Котавды, .между устьями р.р. Ак-кема и Аргута, въ дол. р. Чсганъ-Узуна и 
на Иртыше. Вторая форма довольно нередка въ восточномъ Алтае, где обитаетъ но 
нустынныиъ стенямъ и безнлоднымъ степнымъ долинамъ рекъ и склонамъ; заходитъ 
тамъ и въ нижн1й поясъ альп1йской области, поселяясь преимущественно на обращен- 
ныхъ къ югу нокатостяхъ. Дол. р. Урусула, Керлыка, Чуйсюе белки въ верхов, 
р.р. Имене и Ак-коля (нрит. Чеганъ-Узупа), Туура-оюка (прит. Ак-коля), Курайская 
и Чуйская степи, между верхов, р. Тархатты и оз. Серлю-коль, верхов, р. Яссатсра, 
между носледнииъ и р. Джюмалой, дол. р. Ак-кола прит. Алахи, котловина Укокъ, 
верх. р. Калгутты. Цв. въ конце 1юня и въ 1юле.

Обл. распр. Южн. ч. Томск., Епигейск. (окр. Красноярска, Минусинск, окр.), Иркутск, (ва 
горахь око.ю Монды) губ., Забайкальск., Амурск, (около Зейска) обл., сФв. Монгол1я (дол. р. Вей- 
кхема близь устья До1ч1-кхема!); форма J5 найдена на южн. покатости хр. Танву-Ола (по р. Ак- 
карасуку!).



66 8 . Peucedanum salsugineum K ryl. Г . с о л о н ч ак о в ы й . Гладкое; сто
бель простой или въ верхней части немного в4твистый, т о н к о - б о р о з д ч а т ы й ,  

2 5 -  4 :0  с м .  в ы с . Листья п е р и с т ы е ,  въ общемъ очертан1и эллиптичес1пс, 
6 - - 1 2  см. дл., 3 — 5 ем. шир.; нижн1е длинно-червгковые, листочки ихъ на 
очень короткихъ черешечкахъ или сидяч1е, глубоко 3- р'Ьже 5-разд'Ьльные на 
л а н г 1/ е т о в и д н о - .ш н е й н ы е  или линейные, острые сегменты 1 — 3 см. дл., 1 — 
3 мм. шир.; BepxHie мен'Ье сложные, сидящ!е на влагалищныхъ, но краямъ 
неренончатыхъ, при основан1и стеблеобъемлющихъ черешкахъ ( 2 — 2,5 см. дл.). 
Зонтики 3 — 6 см. въ д1ам., съ 7 — 12 неравными, и а д к г ш н  лучами; общая 
обвертка 1 —З - . г и с т н а я ,  р'Ьдко ее совсЬмъ нс бываетъ. Зонтички около 1 см. 
въ поперечн., обвертки ихъ изъ 1 0 — 13 ланцетовидно-линейныхъ листочконъ, 
по краямъ б'Ьло-перенончатыхъ, почти равнымъ цв1>тоножкамъ. Дв'Ьты б'йлые, 
зубцы чашечки очень KopoTuic, острые, лепестки округло-яйцевидные, около
1,5 мм. дл. и шир., на верхушк’Ь не выемчатые. Плоды широко-эллинтичо- 
ciiie или почти яйцевидные, около 6 мм. дл., 4 ,5  мм. шир., ст. темно-(1болето- 
вымъ дискомъ и столбиками, ложбинки сй .V к а н а л ь и ,а м п  (K rylov, P lan tac  
altaicae novae 1, 7 — in A cta H orti P etrop . vol. X X I , fasc. 1, p. 8 , tab.
V, fig. 1).

Найд, на солончаках!, въ Чуйской степи въ запади, ен части и въ 25 всрспкхъ 
ось Кошъ-Лгача выше по р. ЧуЬ, съ цп. и почти з||1:л. плод. вл. копцЬ 1н)Л)1.

Нил'Ье пока uiir.vb иеиавЬггно.

669 . Peucedanum salinum P a ll. Г. изогнутолистный. Стебель ре
бристый, простой или въ верхней части мало в’Ьтвистый, BMlicrl’. съ листьями 
гладк1й, 2 0 — 9 0  см. выс., нередко, особенно вь  в е р х н е й  ч а с т и ,  п о к р а ш е н 

н ы й  въ п у р п у р о в о - ф ' ю .ю т о в ы й  ц в т т ъ . Нижн1е листья длинно-черешков1.к', 
съ пластинкой 4 — 15 см. дл. и В1 ир., дважды или почти трижды-11е]!истой, 
к о . т н ч а т о - и . ю т у т о й ,  съ р а с т о п ы р е н н ы м и  л и с т о ч к а м и  и  с е 1м е н т а м п :  

110СЛ'1)Дн1е y s K ie ,  линейные или п о ч т и  н и т е в и д н ы е ,  1— 4 см. дл., 0,5  — 1 
мм. шир.; BepxHie листья бол'Ье мелк1е и мен'Ье сложные, сидяпие на длнн- 
ныхъ (3 — 4 см. дл.), нисколько вздутыхъ, но краямъ неренончатыхъ, от- 
клоненныхъ отъ стебля, обыкновенно довольно темно окрашенныхъ въ нурну- 
рово-ф1олетовый цв^тъ, влагалищахъ. Зонтикъ Ч!1ще 1, верхушечный, 3 — 8 
см. въ д)ам,, съ 5 — 12 слегка к о р о т к о - в о л о с и с т ы .ы г ь  лучами; общая об
вертка изъ 1 — 2  покрашенныхъ, довольно крунннхъ яйцевидно-ланцетовид- 
ныхъ или ланцетовидныхъ листочковъ или же ея совсЬмъ н1и'Ъ. Зонтички 
1  — 2  см. въ поперечн., съ многолистныии обвертками изъ линейныхъ, зао- 
стренныхъ, обыкновенно покрашенныхъ листочгловъ, равныхъ цв1 ггоножкамъ 
или бо.гЬе короткихъ. Цв'Ьты б'Ьлые или съ ф1олетовымъ отгЬнкомъ; 4 ii- 
шечные зубцы д о в о .ш н о  б о л ь г а к  (вчетверо короче ленестковъ), трехугольные, 
острые, лепестки почти округлые, 1,5 мм. въ поперечн.; плоды эллиптическ1е,



iiii верхушк^ теяно-ф1олетовые, желобки сг 1  к а н а л ь ц е м ь  (Ledb. F1. ross. I I ,  
]). 3 1 3 . Р . liumile Turcz. f l. baic-dah., J'e 534).

Растегъ no травянистымъ болотаиъ, болотистымъ лугамъ, р'Ьже на мокрыЕъ со- 
лончакахъ—в'ь окр. Томска (по берегамъ Томи близъ города, по р. KepresKt, около 
д. Жировой), около с. Уртама на Оби, въ Кузнецкой степи нисколько сЬверв4в Са- 
лаирскаго рудн., низовье р. Куадру, дол. р. Чуй—въ Курайской степи, Чуйская 
степь по бер. р. Елангаша. между оз. Серлю-коль и р. Джюиалой нисколько ниже 
•тЬсного предала, въ дол. р. Калгутты, около озера. Цв. въ 1юл'Ь и август .̂

06л. распр. (JtB. ч. Тобольск, губ. (Лабуитвангъ на Оби пидъ 66‘'40' с. ш.), Томск.. Енисейск, 
(съ 70^10' с. ш.- Толстой Носъ, Дудино и южн-ке по Енисею до Красноирска, въ Минусинск, 
окр. и на Гаянахъ около с. Верхнс-Усинскаго!), Иркутск, губ. (Валаганск. окр. и окр. с. Ольхин- 
скаго), Забайкальск. (Нерчинскъ), Якутск, обл. (по р. Оленеку, Вилюю, Витиму и Олекм̂ ), около 
.\ана, нь гЬв. Monro.iin (дол. р. Вей-кхема и его притоковъ—.\aaca, Хамсары, Улу-0, довольно 
часто, на хр. Танну-Ола въ верхов, р. Песте-Карасука!).

670 . Peucedanum baicalense Koch. Г . б а й к а л ь с к 1 й . Стебель р е б р и 

с т ы й ,  о д и н о ч н ы й  U.IU въ чис.ъгь т ь с к о л ь к и х ъ , обыкновенно с и л ь н о  в г ь т в и -  

с т ы й .  нерЬдко почти отъ основан1я, вм-ЬстЬ съ листьями гладк1й, 3 0 — 90 
гм. выс. Листья сбровато-зеленые, жестковатые, п р и к о р н е в ы е  м н о г о ч и с л е н 

н ы е , BMliCTb съ черешками 6 — 20  см. дл.; пластинка ихъ въ общемъ очер- 
тпн!и д л г т н о - э л л и п т и ч е с к а я  или продолговатая, 3 — 10 см. дл., 2 — 5 см. 
]ни]>., днажды-иеристая; листочки сидяч1е, вторичные— перисто- или трой- 
чато-разс'Ьченные на ланцетовидно-линейныя или линейныя дольки 2 — 10 
мм. дл., около 1 мм. шир.; нижн1е стеблевые листья сходны съ прикорневыми, 
iiepxHie— бол'Ье простые и мелк1е, сидящ1е на влагалищныхъ, по краямъ 
исреиончатыхъ, прижатыхъ къ стеблю или вЬтвяиъ, черешкахъ. Зонтики 
ибыкнокепво многочисленные, собранные на концЬ стебля и вЬтвей почти 
щиткомъ, 3 — 9 см. въ поперечн., съ 10 —25 слегка к о р о т к о - п у ш г г с г п ы м и  

.1уч!1 ми. равно какъ и общая обвертка, состоящая изъ 3 — 5  и л и  б о л гье  

.1 аицетовидныхъ или линейныхъ, заостренныхъ, отнадающихъ листочковъ. 
Зонтички 7 — 15 мм. въ ;иам. съ многолистными обвертками изъ ланцето- 
видныхъ, заостренныхъ, по краямъ перепончатыхъ листочковъ, почти равныхъ 
зонтичкамъ. Дв'Ьты бЬлые, зубцы чашечки очень коротюе, острые; лепестки 
обратно-сердцевидные, 1,5 мм. дл. Плоды широко-эдлинтичесюе, 4 — 5 мм. 
л,.|., 3,5 - 4  мм. шир., .южбинки съ 1 широкииъ силюснутымъ канальцемъ 
(Ijedb. F1. ross. II, р. 313 . Р . polypliyllum Ledb. F l. a lt. I, p. 3 1 4 .— 
Icon. fl. ross. t. 309).

Встречается на Алтае по открытымъ степныиъ какенистымъ, иногда песчанымъ, 
(■ic.ioHaMi. холмовъ и невысокихъ горъ. С. Локоть, Шульбинское на Иртыше, Риддер- 
юпй рудв., долины р.р. Чарыша около д. Коргонской, Кана, Керлыка, Катуни около 
Инжн. Уймона, на г. Саптанъ, между устьями р.р. Котанды и Тургунды, около Ко- 
чурлйнскаго 03.. дол. р. Аргута между устьями 1едыгема и Тополевки, горные склоны 
блпзъ р. Маашей, около оз, Эшту-коль, дол. р. Чуй въ Курайской степи и выше до



Чеганъ-Узуна, долива посл'Ьдвяго и его прнтоковъ Кызъ-булнара и Талдуры, долины 
р.р. Курая, Куадру, Башкауса близъ устья ноол'Ьдней, Янъ-Улагана, берега Телец- 
като 03., окр. д. Карасука (ютовосточн'Ье Удалы). WroiiocTOBHte приведенныхъ пунк- 
товъ не найдеао, сЬвернЬс-же встречается редко, хотя нроникаетт. довольно далеко 
въ пределы лесной области, где селится почти исключительно на несчаиой поч.';е 
въ разреженныхъ сосновыхъ борахъ и по ихъ окраинамъ; здесь известны следу1ощ!н 
местонахожден1я: окр. Барнаула по речкЬ Барнаулке, между Озёркаин и Тальмен- 
ской, около с. Берскаго и въ окрестностяхъ Томска; въ носледнемъ месте встре
чается въ большомъ количестве въ борахъ на лев. берету Томи нротивь торода - 
за блнжнимъ Песчанымъ озеромъ, а также и но крутымъ склонамъ нранато берега. 
Цв. съ полов. 1юня до полов, августа.

Обл. распр. Окр. Се.У1ииалатинска, То.чск., ЬвиссЛск. (съ инцтты KpacimapcKii ли Саямь, лн.1 
р. Уса!), Иркутск, губ., eta. Моип)л!я (.гол. р. Улу-кхома и Пей-кмема съ его мритоко.чн—Taiiniil, 
1йсуков1ъ, Ааасомъ и др. м.!)

671 . Peucedanum Hystrix B ge. Г . щ ети н и с т ы й . Корень толстый, де
ревянистый, .многоглавый. Стебли мтючислентйс, при оснооапт ст, оста
ющимися затвердптиими черешками ирежнихъ листьевъ, KptiiKie, пря
мые, гладюе, невгьтвистые, бороздчатые, 15— 30  см. выс., въ верхней 
части безлистные, при основан1и съ 1— 2 листьями. Листья гладк!е, въ об- 
щемъ очертан1и продолговато-ланцетовидные, дважды перистые, съ 4 — 5 па
рами первичныхъ листочковъ; вторичные листочеш  З-надр-Ьзные на линейныя, 
острый дольки. Черешки листьевъ при осповаши расширены въ широко-не- 
репоичатыя ио краямъ влагалища 2 ,5 — 4 см. дл. Зонтики одиночные на 
верхушке стеб.дей, 2 ,5 — 4 см. въ поперечн., съ 1 2 — 20 равными, на вну
тренней стороне коротко-пртистыми лучами; общая и частныя обвертки 
многолистныя изъ ланцетоипдныхъ или йшловидныхъ, ио краямъ иеренон- 
чатыхъ, опадаю1цихъ листочковъ. Ц веты  белые, чашечные зубцы очепь ко- 
poTKie, мало заметные, лепестки яйцевидные. Плоды округ.1 0-;)Лли1ггическ1с, 
толстоватые; .южбинки съ 1— 2 канальцами (B iiiigc, Em im . a lt. .Av 84 . 
Ledb. F I. ross. I I ,  p. 312).

Найд. Бунге въ Восточномъ Алтае—на г. 1ик-ту ни р. Тобогошу, притоку Чун. 
на каменистыхъ местахъ, съ цвет, въ 1юле.

Въ других'ь местахъ веизв+стно.

200. HERACLEUM L. БОРЩЕВИКЪ.

Зубцы чашечки коротюе. Лепестки на верхушке выемчатые, у наруж- 
ныхъ цветковъ нередко крупнее чемъ у остальныхъ и глубоко 2-надрезан- 
ные. Плоды сильно силв)снутые со спинки, ио краямъ широко-крылатые, съ 
тонко-нитевидными срединными ребрами; боковыя ребра значительно удалены 
отъ срединныхъ и соприкасаются съ крыловидной каймой. Лолсбинки содг])- 
жатъ ио 1 канальцу, которые короче реберъ и не доходятъ до нижняго края 
семянокъ, на конце несколько расширены. Сто.тбочекъ 2-раздельный.



6 7 2 . Heracleum sibiricum L . Б . си би рск1й . Стебе.1 ь остро-ребристый,
иг верхней части ветвистый, 7 0 — 150 см. выс., BM'bcTt съ листовыми че
решками и зонтиками покрытый короткими жесткими волосками. Листьи трой
чатые или перистые— о 5 листочкахъ, сверху почти гладк1е, зеленые, снизу 
do.’ilie бл'Ьдные, по нервамъ и по краю коротко- и жестко-волосистые; нижн1е 
длинно-черешковые, пластинка ихъ 2 5 — 50 см. дл. и почти такой-же ши
рины или немного уже; конечный листочекъ на довольно дливномъ, боковые— 
на короткихъ черешечкахъ или-же почти сидяч1е, перисто-разсЬченные на 
айцевидныя, заостренный, неровно-пиловидно-зубчатыя лопасти. Верхн1е листья 
мелк1е, менФе сложные, сидящ1е на широкихъ, вздутыхъ влагалищахъ. Зон
тики 8  — 15 см. въ понеречн., обн],ей обвертки н’йтъ или она малолистная; 
зонтички 1— 2 см. въ д1ам., съ ыноголистными обвертками изъ линейныхъ, 
заостренныхъ, бол'Ье короткихъ ч'Ьмъ цветоножки, листочковъ. Ц веты  з е 

л е н о в а т о - ж е л т о в а т ы е ,  к р а е в ы е  въ зонтичкахъ почти о д и н а к о в о й  в е л и 

ч и н ы  съ  ц е н т р а л ь н ы м и  или едва ихъ крупнее и п о ч т и  п р а в и л ь т ь е .  Л е
пестки продолговато-яйцевидные, н а  в е р х у ш ю ь  п о ч т и  н е  в ы е м ч а т ы е ,  1— 2 
мм. дл. Плоды округло-эллинтическ1е, гладк1е, около 7 мм. дл. и почти та- 
кон-же ширины; канальцы на наружной стороне семянокъ не доходятъ до 
нижняго края ихъ на ' / ь  внутренней-же— заходятъ немного за половину.
(Ledb. F1. a lt . 1, р. 299 . — К1. ross. I I ,  р. 320 ).

Найд, только вь Варабинской степи но бсрезовымъ рощамъ а ихъ окраинаа1ъ— 
въ окр. с. Иткульскаго, между иимъ и Каякомъ, около с. Индерскато и Солоновки. 
Цв. вь 1юле. .

Обл. раснр. Скамлншиби. I'epMaiiiii, .\вст||1я, CepCia, 1>о.1гар1я, 6и.1ьш. ч. еврои.
ruc'i iii, lipiJMb, ct.B. KaBKiidb, Уралъ, Тобольск, (съ шир. Свмировв и южи'Ье), ванадн. ч. Томской 
|уб., сЬи. ч. .4кмо.1И11ск. в Сеиишиатииск. «бл,; укааивается также въ окр. Якутска (Trautvetter), 
1'дТ. бы.гъ собранъ одпиь корневой листа этого (У) | 1астен1я.

67 3 . Heracleum dissectum L edb. Б . р а з с е ч е п н о л и с т н ы й . Стебель 
ребристый, некрытый короткими жесткими волосками, 8 0  см.— 2 м. выс., въ 
верхней части немного ветвистый. Прикорневые листья на длинныхъ (50  — 
100 ем.) жестко-волосистыхъ черешкахъ, крупные; пластинка ихъ 3 5 — 90  см. дл., 
4 0 — 8 0  см. шир., тройчато- или иеристо (съ 2 нарами боковыхъ листочковъ)— 
сложная, сверху съ редкими, иреимущественно по нервамъ, короткими воло
сками, снизу тоже редко- или-же более или Ленее густо-пушистая, иногда-же 
покрытая густымъ беловатымъ вой.токомъ. Конечный листочекъ на довольно 
длинномъ ( 5 — 20 см.) черешенке, въ общемъ очертан1и широко-яйцевидный 
или почти округлый, 3 0 — 50 см. дл. и шир., при основан1и немного сердце
видный, глубоко (до V i— штастинки) перисто-разееченный на яйцевидным 
или продолговато-яйцевидиыя, заостренныя доли, изъ которыхъ нижн1я более 
крупныя и глубже вадрезанныя на лопасти (въ особенности съ наружной сто
роны); конечная доля 3-лопастная. Нижняя пара боковыхъ листочковъ на



короткихъ (1 — 8 см. дл.) черешечкахъ, иногда почти сидячая; пластинки 
ихъ (1 5 — 40 см. дл., 12 — 35 см. шир.) неристо-разсЬченныя на продолгонато- 
яйцевидныя, ааостренныя лопасти, изъ которыхъ находящ1яся на наружномъ 
Kpat, въ особенности нижняя, бол-Ье длиняыя. Средняя пара листочковъ (если 
она есть) сидячая, сходная съ нижней, л и ть  немного уже. Стеблевые листья 
бол’Ёе мелк1е, на бол4е короткихъ черешкахъ, расширенныхъ во вздутыя, 
жестко-волосистыя, при основан1и стеблеобъемлющ1я влагалища. Зонтики круп
ные ( 1 0 — 20 см. въ поперечн.), съ многочисленными ( 1 5 — 60) жестко-пу
шистыми лучами; общая обвертка малолистная или ее совсЬмъ Н'Ьтъ. Зонтички 
2 — 3 см. въ поперечн., съ обвертками изъ 3 — 10 линейныхъ, заостренныхъ, 
различной длины листочковъ. Ц в’Ьты б гь л ы е , краевые н е п р а в и л ь н ы е ,  б о .т е  

к р у п н ы е ,  съ н е о д и н а к о в о й  д л и н ы  г л у б о к о  н а д р г ъ з а н н ы м и  л е п е с г п к а м и  до 
10 мм. дл.; лепестки у срединныхъ цв1>товъ на BepxyiUKt слегка выемчатые, 
около 1,5 мм. дл. Плоды гладк1е, обратно-яйцевидные, 8̂ — 9 мм. дл., 5 — 
7 мм. шир.; канальцы на наружной сторон^ простираются на ^/s, а на внут
ренней— лишь до половины сЬмянокъ; нижн1е концы канальцевъ нисколько 
расходящ1еся.

я. typicum (Н . dissectiim Ledb. F I. a lt. I, p. 3 0 1 .— Icon. fl. m ss. t. 
3 0 4 .— F I. ross. I I ,  p. 323). Листья тройчатые, съ 1 парой боковыхъ листоч
ковъ (лишь иногда конечный листочекъ бываетъ надр’Ьзанъ почти до средин- 
наго нерва и листъ становится почти пятернымъ); доли ихъ широк1я.

(3. barbatum (Н . barbatum  Ledb. F l. a lt . I, p. 3 0 0 .— Icon. fl. ross. 
t .  3 0 3 .—БЗ. ross. I I ,  p. 322). Листья серистые, съ 2 парами боковыхъ 
листочковъ и удлиненными, бол'Ье узкими лопастями. Бо.гЬе плотное, почти вой
лочное опушен1е листьевъ на нижней поверхности встрЬчается у обЬихъ форм'ь.

Растетъ по разр^женнымг л4самъ, оаушкамъ, л'Ьсцымъ лугаяъ, гЬивстииъ сюю- 
памъ и оврагамъ—въ большей части л1 ;сной области, цричевъ ва горахъ заходить до
вольно высоко, не достигая однако границы л'Ьса; въ указанныхъ MicToo6 uTaHiHXT> 
встречается также и ва окраинахъ степной области. Верховья р. Чети, Чулыма около 
с. Воготола, окр. Томска съ ближайшими селен1ями часто, берега Оби отъ с. Вого- 
родскаго до г. Колывани во многнхъ местахъ; с.с. Варюхино, Проскоково, Туталип- 
ское, Усть-Сосновка, Гутово, Верское, Мостовая, Девкина, Тальменская, Озерки, Ин- 
ск1й боръ, Варнаулъ, Кытмановб; въ Барабе не найдено; въ Кузнецкой степи около 
Абышевой, между Канышенкой, Тимохиной и Семенушкивой, между Терешкивой и 
Ильинскимъ; окр. Кузнецка, Калачевой, Бунгура, Калгана, Кузедеевой, Спасск1й пр1йскъ 
на Кондоме, на восточв. склоне Кузнецк. Алатау—по р. Кызасу; с. Кибезень, Те- 
лецкое оз., дол. р. Куадру, Курая, Чуй между Курайской степью и устьемъ Чеганъ- 
Узуна, верхов, р.р. Джёло, Тёте, Маашей, Ачика и Эбелю, дол. р. Тарансу—прит. 
Яссатера, Ак-кола—прит. Алахи, Катуни между устьемъ р. Эбелю и Ннжн. Уймо- 
ном'ь, Аргута между 1едыгемомъ и Тополевкой; между д. Коксой и Краснояркой, 
дол. р. Чарыша между д.д. Чечулихой, Корговской, Сентелекомъ, Чагыркой и Белой,



Чирний Aiiyii, между Тулатиикпй и Березовой, верхов, р. Кытиы, д. Стр'бжная на 
Черн. Уб̂ й, Коргонск1й и Тигерекск!й бйлкн, г. Санюха, Колывавск. зав. а оз., Змйи- 
ногорскг, Секисовка, между Риддерсквмъ рудн., Чере.мшанкой и Тарханскимъ, около 
Усть-Каменогорска. Цв. во втор, полов, iiona и въ 1‘юлй. Вторая форма встречается 
значительно рфже.

Обл. рвслр. Томск., Кмисейск, (съ 70°10' с. ш,—Толстой Носъ, Дудино uu ЕвисеЧ; и южвйе 
до гркиннъ губ., на Саяинхъ часто: Кулуиюсск1й, Ойск1й, Араданск1й, Асиаяск!й хребты, въ верхов. 
Л.мыла и др. м.!), Иркутск, губ., Забайкальск, (около Нерчинска), Якутск. (Вилюйск. окр.), Приморск. 
(.\jiin., Удской), но р. Bypet, Амурск., Уссур)йск. «6л., остр. Вахалимъ; Семипалатинск. и СемнрТ.- 
чеш'к. обл., Туркестанъ (оа. Искандеръ-куль), сТ.в. Монголш (дол. р. Улу-кхема близъ устья Зле- 
геса, Вей-кхема и его иритоковь—Акаса, 1й-сука, Систыгъ-кхема, часто; хр. Танну-Ола!).

6. Pachypleureae.

Плодъ со стороны спинокъ чечевицеобразно сжатый, съ толстоватыми, 
почти одинаково-выдающимися ребрами.

201. PACHYPLEURUM LEDB.

Зубцы чашечЕси очень коротк1е, мало заметные. Плоды сжатые со спинки, 
съ сильно выдающимися, толстоватыми ребрами, изъ которыхъ краевым едва 
шире срединныхъ; ложбинки безъ канальцевъ.

(574. Pachypieurum alpinum Ledb. Стебель обыкновенно одиночный, 
р'Ьжс въ числе несколькихъ, слегка бороздчатый, неветвистый, обыкно
венно лишь еъ 1 листомъ или-же совсеиъ безлистный, 3 — 30 см. выс., 
вместе съ листьями гладк1й. Листья вч. общемъ очертан5и нродолговато-яйне
видные, прикорневые длинно-, стеблевой— коротко-черешковые; пластинка ихъ 
2 —8  см. дл., 1 — 5  си. шир., трижды- или дважды-неристая (очень редко 
почти просто-перистая), съ ланцетовидно-линейными или линейными, острыми 
сегментами 2 — 10 мм. дл., около 1 мм. шир., у менее сложныхъ листьевъ 
значительно длиннее— 1—3 см. дл. (иногда до 4 си.), 2— 3 мм. шир, Зон- 
тикъ 1, верхушечный, 2—4 см. въ поперечн., съ 10— 20 слегка шершавыми 
лучами; общая и частныя обвертки иноголистныя, листочки ихъ въ верхней 
части расширенные, почти яйцевидно-ланцетовидные, но краямъ широко-пере
пончатые, на верхушке иногда 2— 3-зубчатые, почти равные лучамъ. Ц веты  
белые, лепестки долго остающЁеся, у краевыхъ цретковъ не одинаковой ши
рины, около 1,5 мм. дл. и 1— 1,5 мм. шир., бо.тее широк1е на верхушке 
выемчатые. Плоды яйцевидные, около 4 мм. дл., 3— 3,5 мм. шир., въ лож- 
бинкахъ съ редкими, короткими, жесткими волосками (Ledb. F1. a lt, I, р. 
247.—Icon. fl. TOSS. t. 344).

Очень распространенный ввдъ въ альн5йской области по мохово-лишайниковымь 
тундрамъ, скаламь и камеинымь розсынямъ. Верхов, р. Чергн, Се.мннск1й исрсвалъ, 
б'Ьлкн TarepeKcuifl, КоргонскШ, въ верхов, р. Кытяы, ИвавовскШ, МаргалинскШ, Ка-



TyacKie—въ верх. p.p. Катуви, Ак-кема, Гедыгема, Каира, Бортулдага, В1!л. Бере.1 и; 
MyficKie б'Ьлки въ верх. р.р. Эбелю, Ачвка, Ша'влы, Дёлтысъ-коля, Тёте, Чегаиъ- 
Узуиа, Джёло, Талдуры, Тархатты, Яссатера,' между оз. Серлю-коль и р. Джюмалой, 
дол. Ак-кола прит. Алахи, верхов. Калгутты, Кара-Алахи н Черн. Верели, перевяль 
Мукоръ-Табаты, оз. Маралье, Нарымск1й хреб.; верхов, р. Курая, Айгулакск1й хреб., 
г. Кызылъ-оекъ (въ верхов. Куадру), Алтынъ-ту—у Телецкаго оз., г.г. Хансынъ и 
Крессъ-таскылъ —въ Кузнецк. Алатау. Цв. въ 1юв1> и !юл4.

Обл. распр. Арктическ. Puccia (Земля Само-Ьдовь), Нов. Земля, сЬв. и среди. Ураль, сЬв. ч. 
Тобольск, (р. Щучья—67“ с. ш.), Алтай, Евисейск. (вь арктич. обл. и въ алы|1йск.—на Саявахъ), 
Иркутск, губ., Забайкальск., Якутск, (аркт. и альп. обл.), около Берингова’ пролива, блпзъ р. Уды; 
алыпйск. обл. воет. ч. Семипалатинск, обл., Тарбагатай, сЬв. Мопгол1я (хр. Томатъ-тайга, хр. 
Танну-Ола нер-Ь.дко!).

202. PHLOJODICARPUS TURCZ.

Зубцы чашечки удлиненные. Плоды нисколько сжатые со спинокъ, съ 
сильно выдающимися, толстыми ребрами, изъ которыхъ краевыя немного 
шире; ложбинки съ 1 канальцемъ; столбочекъ 2-ра.зд'Ьльный.

6 7 5 . Phlojodicarpus villosus Turcz. Корень длинный и толстый, пе- 
р'Ьдко многоглавый, 1 0 — 15 мм. толщ. Стебель одиночный, кр'Ьпкгй и до
вольно толстый, 1 0 — 18 см. выс., до 7 мм. (при основан1и) толщ., глад- 
к(й, ири основан1и густо од'Ьтый волокнами отъ разрушенныхъ листовыхъ 
черешковъ, съ 2 — 3 листьями и безлистными в'Ьтвями, заканчивающимися 
зонтиками. Иногда-же изъ многогланаго корня выходитъ нисколько, обык
новенно уже не в'Ьтвистыхъ стеблей. Листья сизовато-зеленые, гладк1е, съ 
нластинкой въ общемъ очертан1и нродолговато-яйцевидной или продолговатой, 
4 — 7 см. дл., 1 — 4 см. шир., дважды или трижды-неристой, съ листочками 
перисто- или тройчато-разсЬченными на ланцетовидныя, заостренныя дольки 
2 — 5 нм. дл., 0 ,5 — 1 мм. шир.; верхн1е листья маленьше, сидящ1е на 
сильно расширенныхъ, вздутыхъ, стеблеобъемлющихъ, но краямъ перепонча- 
тыхъ, влагалищахъ; нрикорневые— длинно-черешковые. Зонтики 3 — 7 см. въ 
д1ам., 8 — 30-лучевые, б’Ь.ю-мохнатые отъ длинныхъ, тонкихъ, курчавыхъ 
волосковъ; общая и частныя обвертки многолистныя изъ ланцетовидно-линей- 
ныхъ, длинно-заостренныхъ, при основан1и расширенныхъ, равныхъ лучамъ 
или бол'Ье длинныхъ, листочковъ, которые густо-мохнатые и по краямъ 
широко-пленчатые. Зонтички многоцв'Ьтные, плотные; чашечные зубцы ланце
товидные, острые, пушистые, почти равные ленесткамъ или лишь немного 
ихъ короче; лепестки долго оетающгеся, б'Ьлые или бл'Ьдно-ф1‘олетовые, ши
роко-обратно-сердцевидные, около 2 мм. дл. и шир. Плоды овальные, мягко
пушистые. (Ledb. F1. ross. I I ,  р. 33 1 . L ibano tis villosa T urcz . F I . baic.- 
dah. J'S 515 ). ,



v;ir. m icro carp a  Korsli. T en t. П. ross. or. p. 1S2. P li. microcarpiis 
l,eilb. F I. ross. I I , p. 3 3 1 . Плоды почти вдвое мельче типичной формы, 
4 •') лм. дл., 3 ,5 — 4 мм. шир.

Нвйд. М(111тьян(жы1й1 . В1. Кузнецк. А,'1атау—на вершин!; г. Шамана между кам- 
::!|'111 еь цн. В'Ь КОНЦ'Ь 1юня.

06л. распр. ('I'.B. Урял!. (г. Яльшшгъ-нёръ, ОЦ" с. ш. —Кузиецивь). Kysui'ni;. .V.iiiTiiy, Саяны 
HI. Ус:и1К'КнМ1. икр. Нниеейск. губ. п на Мунку-СярднкЬ), вь южн. ч. Иркутск. гуО., ui, Забай- 
|;а.1ьгк. Г.6 .1.. ЯкутсноП. въ сЬв. .Mniii'n.iiii (горы вь нер.чон. р Лзаса —iijhit. Вей-к.и‘.ча, хрсб. Тннму- 
Mii -Hi. BC|ixcR. р. O.ieiM’A. Купле и др. м.! но ;i. Xaiirt).

2U3. STENuCOELlUM LEDB.

Зубцы чашечки трехугольные; нлодъ нисколько сжатый со спинокъ, съ 
равными между собой, сильно выдающимися, толстыми и тупыми ребрами; 
.южбинки съ I канальцемъ. Столбочекъ 2-разд1>льный.

57(). Stenocoelium athamantoides l^edb. Все pacrenie (листья съ 
чб'Ьвхъ сторонъ) покрыто короткимъ отстоящимъ иушкомъ. Корень длинный 
и толстый, стебель коропой, иногда почти незам1и'ный, такъ что зонтикъ 
кажется ендящимъ на корн'Ь, нлп-яле бол^е или Meiilie удлиненный (2 — 15 
см. дл.), бе;ъ’шстнып или съ 1— 2 листьями около середины, нер'Ьдко но- 
1фашенный вм'Ьстй съ лучами зонтика и листо!;ыми черешками нъ сЬровито- 
ф1олетовый цв'Ьтъ. Прикорнеиые листья многочисленные, плотно охиатываю- 
ш1е ocHOBaiiie стебля влагалищами своихъ черешковъ; пластинка ихъ про
долговатая, 3 — 7 см. дл., 1— 3 см. шир., дважды-иериотая; вторичные ли
сточки въ общсиъ очертан1и иочти округло-яйцевидные, иеристо-разсЬченные 
на KOpoTida, ланцетовидный, острый дольки. Конечный зонтикъ крупный 
(8 — 15 см. въ поиеречн.), съ многочисленными неравными лучами и много
листной обверткой; зонтички 1 — 1,5 см. въ ;иаи., обвертки ихъ изъ мно- 
гихъ ланцетовидно-линейныхъ или линейныхъ, но краямъ иерепончатыхъ ли- 
п 'очковъ, которые длинн-Ье цв'Ьтоножекъ. Цв'Ьты беловатые или б.гЬдно-фю- 
.1етовые; зубцы чашечки остро-трехугольные, вчетверо короче слегка пугаи- 
етыхъ снаружи, обратно-сердцевидныхъ леиестковъ около 1,5 мм. дл. Плоды 
Яйцевидные, 4 — 5 мм. дл., густо докрытые, въ особенности но ребрамъ, жест
кими пленочками (Ledb. F1. a lt. I ,  р. 2 9 8 .— Icon. fl. ross. t .  175).

Встречается лишь въ восточномъ Алтае на камевистыхъ склоаахъ горъ около 
лесного предела и несколько выше, нногда-же значительно ниже—въ нустынно- 
стенныхъ долинахъ рекъ. Чуйск1е белки въ верхов, р. Шавлы, между оз. Кара-коль 
и р. Маашей, верхов, р.р. Тётё, Джёло, дол. Чуй околи устья Чеганъ-Узуна, долина 
ц)следняго и его нрит. Кызъ-Булнара, окраины Чуйской степи, дол. р. Тархатты и



Тарансу—прит. Яссатера; г.г. Шаманъ—п Керлыганъ въ Кузнецк. Алатау. Ци.
втор, полов. 1ЮНЯ и ВЪ 1ЮЛ1).

Обл. распр. KpoMt T'jro найд. на г. Борусь—въ Минусивск. окр. (Мартьяновь).

II. Campylospermae.

Края загнуты по направлен1ю къ ciiailKlj сЬмянокъ или опт. на
внутренней поверхности съ глубокой продольной бороздкой.

7. Scandicineae.

П лодъ слегка сжатый съ боковъ, продолговатый, съ равными между со
бой нитевидными, рЪже крылатыми ребрами, иногда зам'Ьтными только въ  
верхней части плода.

204. ANTHRISCUS H0FFM. КУПЫРЬ.

Зубцы чашечки незаметные; нлодъ удлиненно-продолговатый, къ пер- 
хушк'Ь постепенно суженный, съ боковъ несколько сжатый. Ребра заметны 
лишь на самой верхушке его, канальцы неясные; семянки въ ноперечномъ 
р азр езе  почти округлыя, белокъ на внутренпей стороне съ глубокой про
дольной бороздкой. Столбочекъ плоск1й, лишь на самой верхушке 2-раз- 
дельный.

6 7 7 . Anthriscus sylvestris H offm . К . л е с н о й . Стебель ребристый 50 -  
120 см. выс., въ верхней части ветвистый и гладкШ, въ нижней, вместе 
съ листьями на нижней поверхности и по краямъ, листовыми черешками, въ 
особенности-же ихъ влагалищами, покрытъ более или менее густо короткими 
отстояш,ими волосками. Листья въ общемъ очертан1и . трехугольные, нижн1о 
длинно-черешковые, 15 — 30 см. дл. и шир., трижды-перистые; первичные и 
нижше вторичные листочки, на черешечкахъ; третичные— сидяч1е, 2 — О см. 
дл., 6 — 15 мм. шир., въ обще,мъ очертанш ланцетовидные, острые, глубоко 
перисто-разсеченные на яйцевидно-ланцетовидныя, пиловидно-зубчатыя дольки
3— 15 мм. дл. Зонтики на верхушке стебля и ветвей многочисленные, со
бранные широкимъ щиткомъ, 3 — 5 см. въ поперечн. (плодуч1е немного круп
нее), съ 8 — 15 равными, гладкими, какъ и цветоножки, лучами; общей 
обвертки н етъ , частныя состоятъ изъ 5 яйцевидно-ланцетовидныхъ, острыхъ, 
по краямъ ресничатыхъ, отвороченныхъ книзу листочковъ. Ц веты  белые: 
лепестки неровные, на верхушке слегка выемчатые и почти не загнутые, на
ружные крупнее (до 4 мм. дл. и 2, 5 мм. шир.) внутреннихъ (1 ,5  мм. дл.). 
Плоды 6 — 7 мм. дл., 2 мм. шир., б.тестящ1е, гладк1е или покрытые шипо
видными на верху бугорочками.



a. typica. (A . sy lvestris H offm .— Ledb. F I. ross. I I ,  p. 3 4 6 ) . Плоды 
гладк1е.

[3. nemorosa. (A. nemorosa ■ Spreng’.— L edb. F I. a lt. I ,  p. 3 6 1 .— F I. 
ross. I I ,  p. 3 4 7 ). Плоды бугорчатые.

Об̂Ь формы одинаково распространены въ лесной области губерн1и по л^самъ, 
нхъ опушкамъ и л’йсвымъ лугамъ. Верюв. р. Чети, Чулыма около с. Воготола, окр. 
Томска (с4в. м'Ьстонахожд.), между с. Вогородскимъ и Уртамомъ на Оби; Проскоково, 
Усть-Сосновская, Бычкова, между Терешкиной и Ильинскимъ, Калтанъ, Кузедеево, 
Спасск1й пр. на Koндoмt, дол. Больш. Кызаса—на воет. CKMOHi Кузнецк. Алатау, 
между Улалой и Кибизеныо; с. Сектинское въ БарабЬ, д. Гутова, окр. Колыванскаго 
зав., г. Синюха, Титерекск1й, Коргонск1й, Ивановсюй б^лкн въ нижн. ч., верхов, р. 
Кытчы, д. Стр’Ьжная на Черн. УбФ, между д. В-блой и Чагыркой, Риддерск1й рудн.. 
Александровское, дол. Катунн около Нижн. Уймона, между устьями р.р. Казнакту и 
Эбелю, Маргалинск1й б'Ьл. въ нижн. ч., дол. р.р, Кочурлы, Эболю, Ачика, Маашей, 
Курая. Цв. въ 1юн'Ь и нерв, иолов. 1юля.

06л. распр. Вольш. ч. Европы, Крымь, Кавказъ, Уралъ, сЬв. ч. Тобольск, (почти сь 07° 
е. ш,—Ямбъ-ca.ie, Орн1оль па Оби и южн-Ье, окр. Тобольска), Томск. Енисейск, съ 70°]0' с. ш.— 
То.к'той Носъ, Дудино на Енисей и южнЬе до границы губ., на Саянскомъ хребтй часто!), Ир
кутск. губ., FiaM4 aTKa, окр. Анна, Шаьтарс1ое остр., Амурск., Уссур1йск. обл., остр. Оахалинъ; 
CcMuna.iaTiiHCK., СемирЬчепск. обл., Туркестанъ, Перс1я, Мал. Adia, скв. Минго.оя (дол. р. Бей- 
|;хем,г и ег» п|1Итока с.истып.-кхема!), Кашииръ, сйв. Африка.

205. CHAE110PHYLLUM L. ВУТКНЬ.

Зубцы чашечки незаметные; плодъ .'1 инейио-яродолговатый, слегка, сжа
тый С'ь боков'ь, съ .чало выдающимися, туиыми ребрами и одиночными ка
нальцами въ .'южбинкпхъ; дискъ коническ1й съ ранными ему столбиками. 
О'Ьмянки въ поперечн. разр'ЬзФ иочти полукруглый, бФлокъ сЬмени на вну
тренней сторонф съ глубокой бороздкой. Столбочекъ лишь на верхушк1> раз
двоенный.

678 . Chaerophyllum Prescottii DC. Б . П р е с к о т т а . Корень клубне
видный; стебель на верху ветвистый, едва бороздчатый, внутри полый, на 
большемъ протяжен1’и покрытый длинными, жестковатыми, н'Ьсколько внизъ 
обращенными волосками, лишь b'i> верхней части мало-волосистый или почти 
гладк1й, 4 0 — 150  см. выс. Листья въ общемъ очертан1и трехугольные, по 
черешку и на нижней поверхности волосистые, нижв1е длинно-черешковые, 
.пластинки ихъ 1 0 — 25 см. дл. и шир., трижды-перистыя; первичные, вто
ричные и отчасти третичные листочки ихъ на черешечкахъ; посл4дн1е въ 
общемъ очертанш яйцевидно-ланцетовидные, глубоко перисто-разсЬченные на 
ланцетовидно-линейныя дольки. Верхн1е листья болФе мелк1е, менФе сложные,



съ oo-ite уакими .чинейными или почти нитевидны.чи дольками, сидяпие на 

короткихъ (3 — 15 мм. дл.) и неширокихъ влагалищахъ. Зонтики 3 — 8 см. 
въ д1ам., съ 1 0 — 18 гладкими лучами, бевъ обвертокъ; частныя обвертки 
изъ 7 — 10 яйцевидныхъ, заостренныхъ, по краямъ широко-иленчатыхъ, глад- 
кихъ, отво[юченныхъ книзу .яисточковъ. Лепестки б’Ьлые. обратно-почковид
ные, на BepxyinKt сильно выемчатые, 1 ,5 — 2 мм. дл., 2 — 2,5  мм. ншр. 
Плоды 6,5 — 8 мм. дл., около 2 мм. шир. Столбики слегка расходящ1еся 
(Ledb. F1. ross. I I ,  р. 350 . Ch. bulbosnin— Ledb. F I. a lt . I ,  p. 3 6 0 ).

Растетъ по лугамъ, иногда заливнымъ, нологимя. травянистымъ склонанъ и лЬс- 
вымг опушкамъ въ л4сной и нрилежащихъ къ ней частяхъ степной области. Окр. 
Тоиска, между с. Богородсквмъ и Урта.момъ, д. Десятова, между Иоломошной н Ту- 
талинскимъ, Гурьенсий зав., с. Калтанъ и Кузедеево на Кондом'й, Верское, между 
Безголосовой и Плотовой, Курьей, Ручьевой, Комыванск. оз. и завод., с. Шеманаиха, 
Ульбвпское, между Тулатинкой и Березовой, въ дол. р. Чарыша около Сентелска, 
Кортонской, Чечулихи: окр. Б1йска, .между с. Алтайскимъ и Комаромъ, Черн. Ануй, 
между Краснояркой н Коксой, дол. Катуни между Ннжн. Уймоночъ и уст. р. Эбелю, дол. 
этой посл4дней, Ак-кема близъ устья Кузуяка, Усть-Каменогорскъ. Цв. въ 1юнЪ и 1юл4.

Обл. распр. Южн. и отчасти среди. Puccia. среди, н южн.'Урал ь, Тобольск, (окр. Тобо.тьсьа 
и др. .м.), Томск., Книсейск. (с. Новоселово и нЬк. др. м. Минус, окр.), Акмолинск, (окр. Омска и 
03. Кызылъ-как'ь) и Семипалатинск, обл.

20G. 0SM0RH1ZA RAFIN. ПАХУЧЕКОРЕННИК'Ь.

Зубцы чашечки HeBaMF'iHHe. Плоды линейно-иродолговатыс, слегка сжатые 
съ бОковъ и вдоль перетянутые, къ основап1ю постепенно суженные, съ слегка 
выдающимися нитевидными спинными ребрами и мен^е заметными краевыми, 
который усажены тонкими, отстоящими другъ отъ друга, обращенными вверхъ 
и почти прижатыми шиииками. Ложбинки широк1а, безъ за.м'Ьтныхъ каналь- 
цевъ. Семянки 5-гранныя, бЬлокъ сЬмени на внутренней cTopoHt съ глубо- 
кимъ желобкомъ. Столбочекъ лишь на верхушк1> 2-разд'Ьльный.

679 . Osmorhiza amurensis Schm idt. П . ам урск1й . Корень толстый, 
мочковато-в'Ьтвистый, св'Ьж1й и высушенный пр1ятно-пахуч1й. Стебель простой 
или съ нисколькими раскинутыми в'Ётвями, мелко-боро.здчатый, гладк1й или 
въ узлахъ немного волосистый, 3 0 — 8 0  см. выс. Листья тонк1е, ярко-зеленые, 
снизу болЁе блЁдные, съ обЁихъ сторонъ, въ особенности по нервамъ съ рЁд- 
кими прижатыми, жестковатыми волосками; нижн1е длинно-, верхн1е— коротко- 
черешковые, черешки съ отстоящими волоска.чи, при основанш расширенные 
въ стеб.теобъемлющее перепончатое по краямъ влагалище. Пластинка листьевъ 
въ  общемъ очертанш широко-трехугольная, 1 0 — 25 см. дл. и нёсколько боль
шей ширины, при основанш тройчатая; первичные листочки на длинныхъ че-



решечкахъ, иеристо-р<азд'Ь,1 ьные, съ вторичными листочками бо.тЬе или Moate 
глубоко nepHCTO-paactneHHHMH на продолговато-яйцевидныя, круино-зубчатыя 
или цЁ.1ьно-крайн1л ;1 0 ли. Зонтики 6 — 12 (плодуч1е до 15) см. въ поперечн., 
съ 3 — 8 широко-раскинутыми (при плодахъ) лучами; oбп^aя обвертка состоитъ 
изъ 1 — 5 листочковъ или совс1>мъ отсутствуетъ. Зонтички съ 3 — 10 ЦВЁТ- 
каяи , изъ которыхъ часть остается безплодными и сохраняется при илодахъ 
засохшими на короткихъ нитевидныхъ цв'Ётоножкахъ. Частныя обвертки изъ
3 — 5 ланцетовидно-линейныхъ или линейяыхъ, при п.тодахъ отогнуты.хъ книзу 
листочковъ. Лепестки бйлые, плоды 1 8 — 22 мм. лл., около 2 мм. щир., почти 
равны или длинн’Ье цв-Ётоножект.; дискъ коническ1й, столбики немного короче 
ширины плода (Maximow. P rim it. F I. aiiuir. p. 129, J\: 334).

Встр'Ьчается въ значительномъ количоствЁ въ наибол’Ье глухихъ и лучше сохра- 
ниввшхся пихтово-еловыхъ лЁсахъ (въ черни) на занадноиъ еклонЁ Кузнецкаго Ала
тау, въ районЁ обиган1я липы—во правымъ притокамъ р. Кондо.мы близъ Кузедеев- 
скаго улуса и южнбе—близъ сЬвернаго конца Телецкаго из. Плоды въ кониЁ |'юля 
U въ акгуст’Ё.

Обл. распр. .Амурская ойл., остр, {'ахалииь, Jlauuacypia.

8. Smyrneae.

Плодъ вздутый, овальный или почти округлый, нередко сжатый съ бо- 
ковъ или вдоль перетянутый; бЪлокъ сЁмени съ завернутыми внутрь краями 
или на внутренней сторон'Ё глубоко-желобчатый.

207. CACHRYS L.

Зубцы чашечки мало замЁтные. Плодъ овальный, едва сжатый съ боковъ, 
въ поперечномъ разрЁзЁ почти округлый, съ тупыми или-же острыми, почти 
крылатыми рабрами, толстымъ околоплодникомъ и многочисленными каналь
цами, расиоложенными равномЁрио вокругъ свернутаго, съ завороченными 
внутрь краями, сЁменн. Столбочекъ до основан!я 2-раздЁльный.

680. Cachrys macrocarpa Ledb. Стебли выходятъ изъ одного корня 
обыкновенно въ числЁ нЁсколькихъ, бороздчатые, коротко- и жестко-пушн- 
стые, впос.1 Ёдств1и почти гладк1е, въ верхней части супротивно- или мутов- 
чато-вЁтвистые, 30—60 см. выс. Прикорневые листья многочисленные, ко
ротко-черешковые, гладк1е, 25—30 см. дл. и немного болЁе въ ширину, при 
основан1и тройчатые; первичные листочки ихъ на довольно длинныхъ чере- 
шечкахъ, дважды или трижды-неристые, съ линейными заостренными дольками; 
ластовые череджи и ихъ влагалища вначалЁ коротко и жестко-пушистые, 
впослЁдств1и почти гладк1е. BepxHie стеблевые листья мелше, менЁе сложные,



CHAfluiie Hil короткихъ влагалищахъ. Зонтики на конц^ стебля и ветвей рас
положены щитковидной метелкой; изъ нихъ находящ1йся на верхушк'Ь стебля 
крупнее боковыхъ, Г2— 15 см. въ д!аи., съ 5 — 20 лучами; общ1я обвертки 
изъ н’Ьсколькихъ листочковъ, частныя многолистныя, листочки ихъ неровные, 
яйцевидные или яйцевидно-ланцетовидные, туноватые, перепончатые, во много 
разъ короче -гучей. Цв'йты желтые. Плоды крупные, 1 5 — 20 ми. дл., 10 — 
1 3  мм. шир., первичвыя ребра ихъ крылатый, вторичныя —  бо-тЬе узкая; 

•околонлодникъ очень толстый, губчатый, распадающ1йся вдоль, соответственно 
первичнымъ ребрамъ, на 5 (у каждой сЬмянки), въ понеречномъ разрезе 
почти ромбическихъ, долей (Ledb. F1. a lt. I , р. 3 6 4 .— Icon. fl. ross. t . '3 1 3 ) .

Встречается по открытымъ холмамъ и скалалъ около Усть-Каменогооска и Усть- 
Бухтармвнскаго. Цв. въ мае.

Обл. распр. Семипалатинск, и Семиреченск. обл.

208. PLEUROSPERMUM H0FFM.

Чашечка 5-зубчатая; плодъ яйцевидный, слегка сжатый съ боковъ, сь 
узко-крылатыми, мелко-зазубренными по краю, ребрами; ложбинки съ 1 i;a- 
Н!1лы1,емъ, белокъ семени на внутренней стороне съ глубокой бороздкой; n o  i- 
-бочекъ до основан1Я 2-раздельный.

68 1 . Pleurospermum uralense Hoffm . Стебель толстый, одиночный, 
прямой, тонко-бороздчатый, 7 0 — 120 с.ч. выс., гладктй, лишь въ самой верх
ней части, вместе съ соцветтемъ, слегка коротко и жестко-пушистый, много
листный, заканчинаюнийся на верхушке болынимъ (1 0 — 20 см. въ поперечн.) 
■зонтикомъ, который нередко окруженъ более мелкими (4 — 7 е.ч.), сидящими 
на веточкахъ, выходящихъ нодъ нимъ изъ верхней части стебля. Листья но 
нервамъ и краямъ с.тегка коротгео и жестко-пушистые, или-же почти гладк1е; 
нижш'е— длинно-черешковые, съ широко-трехугольной нластинкой 1 0 — 25 см. дл. 
и несколько большей шир.. при основан1и тройчатой; первичные листочки на 
черешечкахъ, перисто-раздельные на яйцевидно-ланцетовидныя, заостренный. 
сиднч1я и при основан1и нисбегаюнця крупный доли (4 — 12 см. дл., 1 — 
5 см. шир.), которыя въ свою очередь перисто-разееченпыя или неровно- 
крупно-зубчатыя. BepxHie листья более мелк1е, сидящ1е на нолустеблеобъемлю- 
щи.чъ влагалищахъ. Общая обвертка многолистная, внизъ отвороченная; ли
сточки ея крупные, 1 ,5 — 6 см. дл., въ верхней части расширенные и нередко 
надрезанные, обыкновенно на 3 зубца или лопасти. Зонтички на главномъ 
зонтике крупные, 2 — 3 см. въ д1ам., на боковыхъ мельче; обвертки ихъ изъ 
МНОГИХ']), отогнутыхъ книзу ланцетовидных'], или почти линеиныхъ. острыхь 
листочковъ, равныхъ цветоножкамъ и.ш более длинныхъ. Ц веты  бе.5ые,



:'.у6 ц н  чашечки яйцевидные, тупые, перепончатые, лепестки яйцевидные, не
много заостренные и почти не загнутые на верхуппсЬ, 2 — 3,5  мм. дл., 1 ,5 — '
2,5  .мм. шир. Плоды около 6 мм. дл. и 4  мм. шир. съ тонкими, острыми 
ребрами (L edb. F1. im s . I I ,  р. 3 6 1 . Р . austriacu in  L edb. F I. a lt. I ,  p. 3 6 8 . 
Tiircz. F I. baic.-dah., JV: 541 ).

Растетъ no разр’Ьженнымъ .Лсанъ, опушкамъ ихъ, л'кнымъ лугамъ, оврагамъ— 
вь большей части .тЬсной области и въ прилежащихъ частяхъ стенной. Верхов, р. 
Чета, с. Боготолъ на р. Чулыма, окр. Томска и близъ-лежащихъ селен1й, с. Бого
родское, Баткатъ, Уртамг, Елгайское, около Иксинскаго болота за р. Шагаркой; 
Варюхнно, UpocKOKOBO, Усть-Сосновка, Бычкова; въ Кузнецк, степи—между Камышен- 
Koii и Тимохиной; Кузедеева, Спасск1й пр. на Кондои'Ь; Гутова, Берское, между Мо
стовой и Д'йвкиной, Тальменской и Озерка.чи; въ Бараб'Ь не найдено; д. Ручьева,. 
1голыканск. 03. и зав., г. Синюха, ЗмЬиногорскъ, Рид.герск1й рудн., Ллександровск1й, 
дол. Бухтармы въ низовьяхъ, Котонъ-Карагай; Тагерекск]й, Коргонск1й, Ивановен!* 
бкки въ нижн. ч., верхов, р. Кытмы, д. Стр-Ьжиан на Черн. y6 t,  дол. р. Чарыша 
между Б'Ьлой и Чагыркой, Коргонской и Чечулихой, Черн. Ануй, дол. Се.чы между 
Шаболиной и .Тонучей, Маргалинск1й бЬл., дол. Катунн около Нижп. Уй,мона, Котанды» 
устья Тюпгура и дал^е до устья Эбелю, верхов. Каира и Бортулдага, дол. р.р. Эбелю, 
А'шка, Маашей, Курая, Куадру, Янъ-Улагана, берега Телецкаго оз., с. Кибечень, д. 
Карасукъ юговосточп'Ье Улалы. Дв. во втор, полов. !юня и въ 1юл1;.

Обл. распр. Восточная I’occia (Казанек., С'амарск., Вятск., Пермск., Уфимск. н Ореибургск. 
lyO.), сре.аи. Ура.гь, Тоболг.ск. (съ 61°20'—между Клизароиой и Сухоруковой на Обц н южн'Ье), 
Томск., Кннссйск. (съ с. ш.—Дудиио н южнЪе до границъ губ., въ Саянахъ часто!), Ир
кутск. губ., Якутск, (между ПилюЯскомь и Перхн. Управой, по р. ТаиникЬ), .Амурск, и Уссур1йск. 
обл.; .Акмолинск, (окр. Омска), сЪв. Монгол1я (бассейнь р. Вей-кхсма часто, склони хр. Танну-Ола 
въ ущель'1; р. Ак-кхема!).

209. AULACOSPERMUM LHDB.

Чашечка 5-зубчатая. Плоды широко-яйцевидные, слегка сжатые съ бо- 
комъ, съ тонкими крыловидными, равными между собой ребрами и съ оди
ночными, р'Ьже нисколькими канальцами въ ложбинкахъ; б^.токъ семени съ 
внутренней стороны съ глубокой бороздкой. Столбочекъ до половины раз
двоенный.

6S2. Aulacospermum anomalum L edb. Гладкое; стебель боро;здчатый,. 
въ верхней части ветвистый, съ очередными вптвями, многолистный, 15—  
70 см. выс. или бол’Ье низшй, иногда-же очень укороченный, почти незам'Ьт- 
нып. BepxHie листья малеиьк1е, сидящ1е на расширеяныхъ, по краямъ нере- 
иончатыхъ, полустеблеобъемлющихъ черешкахъ; прикорневые длинно-черешко
вые, пластинка ихъ въ общемъ очертан1п продолговато-яйцевидная, нисколько 
заостренная, короче черешка, 3 — 9 см. дл., 1 ,5 — 6 см. шир., дважды или



просто-перистая; листочки тдяум, вторичные— перисто-раяс1 ’.че1 1иые на лани,с- 
товидныя или ланцетовидно-линеаныя, острыя дольки или-же листочки, 
посл'Ьдн1е зубчатые, р4же цельные. Зонтики на концЬ стебля и в'Ьтвей собраны 
почти щиткомъ; главный зонтикъ, заканчиваюш,1й стебель, itpyoHlie бокопыхъ, 
()— И ся. въ д1ам., съ многочисленными, слегка шероховаты.чи лучами не 
одинаковой длины; общая обвертка многолистная, у главнаго зонтика съ пе
ристо- или тройчато-разсЬченными, у боковыхъ— обыкновенно съ цельными, 
по краямъ перепончатыми, листочками. Зонтички 1 — 2 см. въ Д1 ям., съ об
вертками изъ МНОГИХ’!) ланттовидно-линейныхъ, по краямъ переиончатыхт, 
листочковт,. Цв'йты б'Ьлые, зубцы ча/нечки яйце1!идные, перепончатые, ле
пестки широко-яйцевидные, съ у.псой и немного загнутой верхунпшй, при ос- 
нованш суженные въ довольно длинный, узк!й поготокъ. Плоды 4 —б мм. 
Л.Л., 3 ,5 — 4 мм. ншр. (Ledb. F1. a lt. T V , р. 3 3 5 .— F I. to ss . II, p. 3 6 2 .—  

Icon. fl. TOSS. t .  31 1 . Cnidiimi anom alum  L edb. F I. a lt . I, p. 330).

f. acaule L edb. 1. c. Стебель очень укороченный, почти незаметный, 
зонтикъ кажется сидящимъ на корнй.

Растегъ вь алыййской области по скаламъ, р'Ьнсе на алмпйскихъ лугахь; спу
скается довольно низко въ долины р’Ькъ, где селится по камепистымъ и луговымъ 
склонам'!, также на лугахъ, иногда на степныхъ. Bejim. г. Синюхи—близь Колы- 
ваискаго зав., дол. Чарыша между Б'клой, Чагыркой (г. Илакунь) и Тулатинкой, 
Березовкой и Сентелекомъ, Кортонской и Чечулихой, между Краснояркой и Koitcoft, 
Нижн. Уймонъ, Маргалинск1й б'Ьлокъ на вершин-Ь, Чуйск1е б'йлки въ верхов, р.р. 
Убелю, Лчика, Шавли, Джёлтысъ-коля, Маашей, Тёте, Туура-оюка— притока Ак- 
коля, дол. Тарансу—прит. Яссатсра, верхов. послЬднято, между оз. Се|1лю-коль и р. 
Джюмалой; около Александровскато (между Усть-Камеио|'орскомь и Усть-Бухтармин- 
ской), Зыряновск1й рудн.; вь Кузнецк. Алатау—въ дол. Болын. Кьгзаса и въ верх. 
Абакана; 1'. acaulis найд. въ верхов. Джёло, Талдуры и Чета1П.-Узуна. Дв. въ iraii'lv 
и нерв, полов. 1юля.

Обл. распр. Кром'Ь .Алтая вотр'Ьчается въ Минусинсюш!. округЬ (г. Иирусь) вь востичн. ч. 
Се.чиналатинск. и въ Семир'Ьченск. «(i.i.

683. Aulacospermimi cuneatum L edb. г.щ дкое; стебель относительно 
толстый, ребристый, 1 0 — 45 см. выс., в'Ьтвистый, нерхн1е ветви ныходятъ 
с у п р о т и в н о  и л и  м у т о в ч а т о  подъ главнымъ зонтикомъ и иревыншютъ его. 
Нижн1е листья въ обящмъ очертан1и почти яйцевидные, недлинно черешковые,
5 — 15 см. дл., 2 — 8 см. шир., дважды-перистые; первичные листочки н а  

ч е р е ш е ч к а х ъ , вторичные тройчато-, реже неристо-разсеченные на я й ц е в и д 

н ы й  и л и  п р о д о л г о в а т о - я й ц е в и д н ы я ,  п и л о в и д н о - з у б ч а т ы я ,  п р и  о с н о в а н т  

к л и н о в и д н ы я  д о л и  1— 2 см. дл., 5 — 8 мм. шир. Зонтикъ, заканчивающ1й 
стебель, крупнее боковыхъ (7— 12 см. въ поперечн.), часть которыхъ вы
дается надъ нимъ; общая и частныя обвертки многолистныя съ г и и р о к о -  и л и



яйцевгсдно-ланцетовидными, по краямъ пшроко-перепонпатыми- листочками, 
у общихъ обвертокъ иногда на верхушк'Ь зубчатыми или лопастными. Въ 
остальномъ этотъ видъ сходенъ съ предыдущимъ (Ledb. F1. a lt .  IV , р. 
З З о .— Icon, П. TOSS. t . 3 1 2 ,— F I. toss. I I ,  p. 3 6 3 . Cnidinni cuneatnm  
L edb. F I. a lt . I , p. 3 3 1 ).

Найд, на лугахъ по р. Керлнку (въ верхов. Чарыша) и въ дол. р. Талдуры еъ 
цв. въ 1юн4.

Обл. распр. Kpomt того BiMptnaeTCfl въ Мннусивск. оцр. (пи р. Минусинк ,̂ HeMKl;, около 
Самодуровки, Каптеровой и н^к. др. х.)

СЕМ. 43. CORNEAE. ДЕРЕНОВЫЯ.

210. C0RNUS L. ДКРКНЪ.

Ц в’Ьты правильные. Чашечка сросшаяся съ завязью пестика; отгибъ ея 
очень короткШ, зубчатый. В'Ьнчикъ 4-лепестный, лепестки сложены въ почк-Ь 
створчато. Тычинокъ 4 , чередующихся съ лепестками. Пестикъ съ 1 сто.т- 
бикомъ и маленькимъ 1 )ыльцеиъ, завязь виясняя, 2-гн113дная; сЬмяпочгш въ 
гиЪздахъ по одной, повис.лыя. Плод'ь костянкообразный, косточка 1- или 
2-гн'Ьздная.

6S4. Cornus sibirica Lodd. Д . си б и р ск !й . Кустарникъ 1 ,5— 3 м. выс., 
съ ярко-красными ветвями. Листья супротивные, коротко (0 ,5  — 1,5 см. дл.) 
черешковые, эллиптичеек1е, заостренные, ц'Ьльнокрайн1е, съ дуговидными нер
вами, съ об'Ьихъ сторонъ негусто покрытые мелкими прижатыми волосками, 
снизу бол-Ье б.тЬдные, 4 — 10 см. дл., 2 — 7 см. шир. Дв'Ьты. на концахъ 
ветвей въ щитковидномъ, сверху немного выпуклоиъ сои,В'Ьт1и 3 — 5 см. въ 
поперечн., pa3BtTB.ieHiH которого густо покрыты оттопыренными волосками; 
цв'Ёноножки длинн’Ье завязи. Зубцы чашечки очень коротк1е, острые; лепестки 
6t.iHe, яйцевидно-.танцетовидные или почти ланцетовидные, сидяч1е, кверху 
суженные, на самой верхушк'Ь туповатые, 4 — 5 мм. дл., 1 ,5 — 2 мм. шир. 
Тычинки немного длиннЬе лепестковъ и вдвое болЬе столбика. Костянка почти 
шировидная, юлубовато-бгьлан, сочная, около 8 мм. въ поперечн.; косточка 
крупная (5 — 6 мм. дл.), нЬсколько сжатая (С. alba L edb. F I. a lt. I , p. 
1 5 0 .— FI. ross. I I ,  p. 3 7 9 . C. ta ta rica  M ill.).

Растетъ no берегамъ рЬкъ, ихъ островамъ, на ноемныхъ лугахъ по уремамъ—вь 
лЬсной области с'Ьверной половины губери1и. Берега р. Басюгана около устья р. Чи- 
жапки, Оби близъ с. Ново-Ильинскаго, верхов, р. Кетп н водоразд'Ьлъ до р. Мал. 
Каса, окр. Томска (часто),, д. Кожевникова на Оби, г. Колывапь, с. Берское, верхов, 
р. Чети, Чулыма близъ с. Боготола, д. Бачатъ, окр. Кузнецка, между с. Кибезсныо 
и р. Пыжей. Дв. въ 1юнЬ, зрЬл. пл. въ август!!.

.Зо,



Обл. pacng. Мввро-восточн. Росс1я, среды. Ураль, лЬсная обл. Сибири въ Тобольск, (съ 
64‘/2° с. ш,—остр. Сьереиугоръ на Оби и южн4е), Томск., Енисейск, (съ шир. С1‘,'г° с. ш.—устье 
Подкамевн. Тунгувки и южв4е до Саянъ—дол. р.р. Уса, Куликхема!), Иркутск, губ., Забайкальск. 
(Нерчинскъ), Якутск, (по р. Лен4 около устья Алдана, Вилюйск1й окр., во р. Витиму, икр. Якутска), 
около Охотска, Амурск., Уссур1йск. обл., о. Сахалинъ, сЬв. Мовгол1я (дол. р. Улу-кхема и Нейкхема, 
съ его притоками-Таксой и Ааасомъ!).

6 85 . Cornus sanguinea L . Д . к р асн ы й . Отличается отъ зредыдущаго 
вида плоскимъ сверху, ]цитковиднымъ соцв^ачемъ и синевато-черными зр’Ьлыми 
плодами; въ остальномъ съ нимъ сходенъ (Ledb. F1. a lt .  I , р. 149).

Указывается Бунге въ дол. р. Чарыша около д. Чагыркн, гд11 найд. съ цвЬтами 
въ iioBti. Не будетъ-ли это продыдущ1й видъ?

Обл. распр. (у>едн. и южн. ч. запади. Европы, С|1едн. п южн. РосНя, Крымт., li'anKiiab.
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K i  cneETpocKOEii парагеюглобнЕа.
Проф. Ф. К. Крюгера.

Та нерастворимая модифнкац1я оксигемоглобина, которую 
N e n c k i  предлагаетъ называть „п ар  а г  е мо гл  о б и н о  м ъ “, 
наблюдалась уже въ конц’Ь первой половины прошлаго стол-Ьтая 
R е i с h е г t ' о м ъ. Опъ-же произвелъ и описалъ ц-блый рядъ по- 
дробныхъ микрохимическихъ реактйй этихъ кристалловъ, найден- 
ныхъ имъ на пов(’!рхности посл’Ьда и оболочекъ утробнаго 
плода морской свинки ( 1).

При этихъ изсл’Ьдовап1яхъ обнаружилось, что кристаллы- 
тетраэдры им'Ьютъ полумягкую консистендш, эластичны, нерас
творимы въ водЪ. При кипяченш въ спирт-Ь, эфир'Ь, сЬрнистомъ 
водород-Ь, жириыхъ II эфирныхъ маслахъ они, повидимому, не 
претерп'Ьвают'ь изм1шен1й. Въ щелочахъ и кислотахъ кристаллы 
не растворяются, по кpaflнeй м'Ьр’Ь при непродолжительномъ 
Д'Ьйств!!! этихъ реактивовъ. Единственный наблюдаемый при 
такпхъ услов1яхъ изм'Ьнен1я состоять въ увеличе1пи разм'Ьровъ 
кристалловъ безъ нарушен1я кристаллическаго строен1я и въ 
незначительномъ изм’Ьнен1к цв’Ьта. При долгомъ дМ ств!!! кр’Ьпкой 
азотной кислоты, а также при кипячен1и съ насыщенпымъ рас- 
творомъ "Ьдкаго кали, кристаллы растворяются. Дал-Ье они 
растворяются въ вод’Ь при HarpibnaHin въ запаянной трубк’Ь 
на 140— 1600 Ц ..

За недостаткомъ матер1ала R e i c h e r t ’ oMb не могъ быть 
произведенъ количественный элементарный анализъ. Качественный 
анализъ показалъ присутств1е азота. Кристаллы даютъ ксанто-, 
протеиновую реакцш , что указываетъ на ихъ б'Ьлковый характеръ 
R e i c h e r t  разсматриваетъ ихъ за „альбуминатные" кристаллы, 
окрашенные въ красный цв'Ьтъ отъ случайной примеси крася- 
щаго веш;ества („Hamatin?").



BcKopt послЪ открыт1я R e i c l i o r t ’a появились новыя сообщен1я 
о подобныхъ кристаллическихъ соедияен1яхъ, полуяаемыхъ 
нскусственнымъ путемъ изъ крови различныхъживотныхъ. Сюда 
относятся, главнымъ образомъ работы 0 . F unke (2 . 3. 4.), С. G. 
L e h m  а п п ’а (5. 6 . 7.) и F . К  ив d е (8). Такъ какъ К и  в d е изсл'Ьдо- 
валъ между прочимъ подробнее кристаллы крови морской свинки,
т. е., тогоживотнаго, у котораго R e i c h e r t  нашелъ своп кристаллы, 
то остановлюсь немного на томъ сообщенш К  и в d е, въ которомъ 
онъразбираетъ вопросъ о тождественности кристалловъ R e i c h e r t ’a 
и кристалловъ „содержимаго красныхъ кровяныхъ тЪлецъ", (8).

На этотъ вопросъ К  и в d е даетъ отрицательный ответь ввиду 
того, что кристаллы R e i c h e r t ’a и кристаллы крови, не смотря на 
одинаковое кристаллическое строеше и на одинаковый цв^Ьть, 
р-Ьзко отличаются другь отъ друга по своимъ физическимъ и 
химическимъ свойствамъ: кристаллы крови чрезвычайно легко 
растворяются даже въ слабыхъ кислотахъ и щелочахъ, между 
т’Ьмъ какъ кристаллы R e i c h e r t ’a нерастворимы не только въ сла
быхъ, но и въ крЪпкихъ щелочахъ и кислотахъ; они раство
ряются лишь въ кр’Ьпкой азотной кислот'Ь при продолжительномъ 
д'Ьйств1и ея II при кипячен{и въ насыщенномъ pacTBopt ■Ьдкаго 
кали. Дал'Ье кристаллы крови растворяются при 40— 45'’ Ц. въ 
вод^Ь, кристаллы-же R e i c h e r t ’a растворимы въ вод'Ь только при 
HarptBaHiH въ запаянной трубк-Ь до 1 4 0 - 160'’ Ц.

Реферируя въ своемъ „Bericht iiber die Fortscliritte der raikrosko- 
pischen Anatomic im Jahre 1851“ (9) работу K iinde, R e i c h e r t  пояс- 
няетъ, отчего происходить относительная индифферен№ость его 
кристалловъ къ указанным!! реактивамъ и ч^мъ обусловливается 
разноглас1'е въ его результатахъ и результатахъ К  unde.  Онъ 
пишетъ по этому поводу: „Это разноглас1е въ настоящее время 
можетъ считаться отчасти устраненнымъ, такъ какъ оказалось, что 
кристаллы крови морской свинки при ихъ обработка алкоголемъ 
пр1обр'Ьтаютъ Bcdi тЬ любопытный свойства, которыя мной были 
описаны по oTHomeHiro къ моим1> кристаллаМъ. Могу еще добавить, 
что подробный изсл'ЬдоваН1я мойхъ кристалловъ производились 
мной только посл'Ь шестим'Ьсячнаго хранешя ихъ въ сйирт'Ь‘‘ . (9. 
стр. 70). (Diese Kontroverse ist gegenwartig zum Theil als beeudct 
zu befrachten, da sich gezeigt, dass die Blutkrystalle dor Meerschwein- 
chen bei Behandliltig mit Alkohol alle jeiie merkwiirdigeu Eigenschafton 
erlaugen, iyelche ich топ meinen KrystaUen beschrieben habe. Ich 
kanh hinzufUgen, dass ich die ausluhrlichen tintersuchungen meiner 
ferystalle erst nach sbchsmonatlicher Auftiewahrung in Weingeist 
vorgenommen hatte)“ .



Изъ этихъ словъ вытекаетъ съ очевидностью, что кристаллы 
R e i c h  e r f  а представляютъ изъ себя то, что N e n c k i  называетъ 
„парагемоглобиномъ", т. е., кристаллы оксигемоглобина, видо- 
памЪненные д'Ьйств1емъ алкоголя. Кристаллы-же, надъ которыми 
работали F u n k e ,  L e h m a n n ,  K u n d e  и др., яесомн'Ьнно были 
кристаллы оксигемоглобина, происхожден1е и значеше которыхъ въ 
то время не получили еще надлежащаго и в^рнаго объяснен1я.

Но какъ бы это и ни было, во всякомъ случа’Ь съ открыНемъ 
этихъ посл'Ьднпхъ кристалловъ, съ открыт1емъ кристалловъ 
крови, зат'Ьмъ гемоглобина и его характерныхъ физическихъ 
II химическихъ свойствъ, его соединен!!! и продуктовъ распада 
II его громаднаго значен1я для жизни высшихъ животныхъ, все 
вниман1е ученыхъ было обращено къ дальнейшему изследован1ю 
красящаго вещества крови, а кристаллы R е i с h е г t ’ а пришли въ 
полное забвен1е.

Итакъ прошло около 30 легь, пока не появились указан1я 
Н . S t  г  U V е на то, что кристаллы оксигемоглобина при ихъ обра
ботке спиртомъ становятся, не лишаясь своего кристаллическаго 
строен1Я, нерастворимыми въ воде. Въ которомъ-же году эти 
указан1я появились въ первый разъ въ литературе—-не могу 
сказать съ достоверностью. Обыкновенно указываютъ на работу 
S t r u v e ,  напечатанную въ 1884 году ( 10). Но мне кажется, что 
упомянутое наблюден1е имъ сделано значительно раньше. При
хожу къ такому заключен1ю на основан1и его заметки ,,Zur 
Kenntniss der Blutkrystallo und Blutkfarbstoffes“ (11), появившейся 
въ 1881 году. Приведу первое иредложеше этой заметки дословно: 
„Frisch boroitete Blutkrystallo, die durch cine Einwirkung von Alkohol 
in doii unloslichen Zustind, wobei durchaus keine Veranderung der Kry- 
stallformen erfolgt, iibergefiihrt worden sind, lassen sich durch darauf 
folgonde Bohandlung mit Spiritus und Aetzaminoniak vollstiindigentfarben".

Невидимому, S t r u v e  уже раньше было известно превра- 
щеп{е кристалловъ оксигемоглобина подъ вл1ян1емъ алкоголя 
въ нерастворимую модификац1ю, ибо въ противномъ случае, 
надо полагать, онъ распространился-бы съ большей подробностью 
объ этомъ чрезвычайно интересномъ явлен1и.

Впоследств1й N e n c k i  подвергъ упомянутый видоизменьый 
оксигемоглобинъ более тщательному изследован1ю, результаты 
котораго вкратце следуюнце (12 .):

1). Отъ действия алкоголя на кристаллы оксигемоглобина 
последн1е становятся, согласно наблюден1ямъ S t r uve ,  нераство
римыми въ Спирте, офире и въ воде, причемъ форма кристалловъ 
не изменяется.



2)  . Кристаллы парагемоглобина двоякопреломлящи и пропус- 
каютъ красные лучи св^та. Взв'Ьшенные въ вод'Ь и равном'Ьрно 
въ ней распред’Ьленные взбалтыван1емъ, они показываютъ въ 
спектроскоп'Ь полосы поглощен1я оксигемоглобина, которая, 
впрочемъ, еще лучше видны при изсл'Ьдован1и большихъ кри- 
ста.лловъ помощью микроспектроскопа. Все отлич1е этихъ полосъ 
отъ полосъ поглощен1я оксигемоглобина состоитъ въ томъ, что 
OH*b Menibe р'Ьзко ограничены и вообще бодЪе расплываются.

3 ) . „Въ разведенныхъ нелетучихъ щелочахъ парагемоглобинъ 
растворяется при взбалтыван1н. Буровато-красный щелочной 
растворъ показываетъ въ спектрЪ полосу поглощен1я гематина. 
Прибавлен1емъ кислотъ къ щелочному раствору получается бурый 
аморфный осадокъ. Еще медленн'Ье, ч-Ьмъ щелочами, разлагается 
парагемоглобинъ водными растворами минеральныхъ кислотъ". 
(12 стр. 337.). („Von vordiiiinten fixon Alkalien wird das Parahiimo- 
globin beim Umschiitteln gelost. Die braunrothe alklische Liisung zi'igt 
im Spectrum den Absorptionsstreifen des Hamatin. Siiuren erzcugcn in 
der alkalischen Liisung einen braiinen amorphen Xiederschlag. Xoch 
langsamer als durcli Alkalien wird das Parahamoglobin durch wiissrige 
Mineralsauren zersetzt").

4 ) . Процентный составъ парагемоглобина тотъ-же. что и 
процентный составъ оксигемоглобина.

.5). Ввиду всего изложеннаго N е п с к i предполагаетъ, что пара
гемоглобинъ представляегь изъ себя изо.мерную или полимерную 
модификащю кристалловъ крови.

Совершенно другого взгляда относительно парагемоглобпна 
придерживается H o p p e - S e y  1ег. Уже въ своемъ учебник'Ь 
физюлогической хим1п говорить онъ, что гемоглобины осаждаются 
алкоголемъ сначала въ неизм'Ьненномъ вид'Ь, но что вскор'Ь въ 
осадк'Ь начинается HSM’baeHie цв^та и разложен1е, протекающее 
сначала быстро, затЪмъ медленн'Ье и ведущее вь конц-Ь кон- 
цовъ къ полному разложенш всего гемоглобина (13. стр. 380).

Ш имкчате. Не могу не отм’Ьтить, что въ своей работ'Ь 
„Ueber das Parahamoglobin" N e n c k i  приводить цитату изъ 
учебника H o p p e - S e y l e r ’ а не совс'ЬмъвЬрно; онъ пишетъ: 
„Durch Alkohol werden die Oxyhiimoglobinkrystalle zunachst unv(‘r-  
andert gefallt“ . . . ,междут'Ьмъкакъ у Н о р р е - S e y l e r ’a сказано: 
„Auch durch Alkohol werden sie zunachst unverandert gefallt...". 
(18. стр. 380.). Слово „sie" относится къ гемоглобинамъ и, 
сл’Ьдовательно, можетъ быть зам'Ьнено только словомъ 
„Hamoglobine", а отнюдь не словомъ „Oxyhamglobinkrystalle",



т'Ьмъ мен'Ье, что во всемъ параграф^, ивъ котораго 
взяты вышеприведенные слова, ни одинъ разъ не 
встречается слово „Hamoglobinkrystalle"'". Значен1е такого, 
на первый взглядъ, быть можетъ, незначительнаго, изыенен1я 
чужихъ словъ не нуждается въ коментаре.

ОтъсвоегомнЪнгя H o p p e - S e y l e r  нисколько не отступаетъвъ 
сноемъ возражеши, направлепноиъ противъ подозрешй и сом- 
н-Ьн1й, высказанныхъ по его адресу Кепскимъ.  (14.).

Согласно такому взгляду Н орре-8еу1егутверждаетъ, что пара- 
гемоглобинъ не химическ1й индивидъ, что разница между нимъ 
и окспгемоглобпномъ не состоитъ въ иномъ внутричастичномъ 
расположен1и атомовъ, а что, напротивъ, отъ действ1я алкоголя 
происходить полны{1 разрывъ гемоглобинной частицы— что, 
следовательно, парагемоглобинъ смесь продуктовъ распада 
гемоглобина. Т . паз. кристаллы парагемоглобина, утверждаетъ 
онъ далее, не представляютъ изъ себя истинныхъ кристалловъ—  
они не двоякопреломляющп, они ничто иное какъ псевдоморфозы, 
ничто иное какъ продукта свертывап1я.

Въ пользу того взгляда, что въ парагемоглобине произошелъ 
уже раз1>ывъ гемоглобинной частицы, приводить Hoppe-Scyler то 
обстоятельство, что при гнилостномъ разложвн1и (Fiiulnis) въ отсут- 
cTB iii кис.лорода парагемоглобинъ даетъ не возстаповлепный 
гемоглобинъ, а гемохромогенъ. Это указываеть на то, что „гема- 
тинъ въ зтомъ продукте действ1я алкоголя уже не находится 
въ хи.мической связи съ бЬлковымь веществомь“. (14. слр. 334. 
„das Hiimatin beliudot sich in dies(‘m Product der Alcoholeiuwirkuiig 
iii ht mehr iu Vcrbiiidmig mit dein F^iwoisskiirper’*).

Нельзя Ш* согласиться съ тЬмь, что возражогпя 11орр(!-8(‘у1ег'а 
весьма серы^зны и вески и что взглядъ N o n e  к’аго далеко не прочно 
обоснованъ; !сроме того въ ei'o относящейся сюда работ В ( 12) 
встречается целый рядь противоречШ. Но я не стану останав
ливаться здесь на нихъ, такъ какъ намереваюсь въ илия;а]|шемъ 
будущемъ продолжить и дополнить свои изследова1йя надъ т. 
наз. парагемоглобиномъ. Сегодня ограничусь передачей несколь- 
кнхъ наблюден!!!, сделанныхъ мной надъ спектроскопическими 
сво11ствами оксигемоглобина, подиергавшагося действ!ю алкоголя.

При изследовап!п спектроскоппческпхъ свойствъ гемогло
бина, осаященнаго хлороформомъ, я могъ убедиться, что его 
слабощелочные или слабокислые растворы не даютъ спектра 
oкcIIгe^[oглoбпнa, какъ это утверяедаетъ F o r m a n  ек (15), а особую 
картину. Въ спектре такнхъ растворовъ, правда, видны при 
пзеледован!и более или менее разведениыхъ растворовъ две



полосы поглвщен1я, которыя по своему положенш въ опектр1> 
соотв'Ь1гетвуюгь полосамъ оксигемоглобияа; но он'Ь не только 
мен-Ье р^зки и темны, ч^мъ полосы соотв^тственнаго раствора 
оксигемоглобина, а отличаются отъ посл^днихъ кром^ того еще 
Т'Ьмъ, что вторая полоса, полоса ,3, повидимому, значительно 
интенсивн^Ье первой полосы (я) и что при nanbEMmeMb разве- 
денш раствора 06% полосы исчезаютъ почти одновременно, первая 
полоса (а) даже скорее раньше второй (,3). (16). Отношен1е 
интенсивности полрсъ оксигемоглобина другь къ другу, какъ  
ЯзвЪстно, протнвсположно описанному.

Принимая во вниман1е съ одной стороны эти наблюден1я, съ 
другой стороны возражен1я Н о р р e-S о у 1 е г ’ а, мп^ казалось 
весьма возможнымъ, что N e u c k i ,  опред'Ьляя полосы поглощешя 
своего парагемоглобина, впалъвъту-же ошибку, что и Form ап ек ,
т. е. не обрати.лъ надлежащего внимашя на отношен1е интенсив 
ности ПОЛОСЪ ДРУ1-Ъ къ другу.

Указанный соображешя служили мн^ поводомъ къ изсл'Ьдо- 
ван1ю спектроскопическихъ свойствъ слабощелочныхъ и слабо- 
кислыхъ растворовъ парагемоглобииа.

Вотъ мои наблюден1я, сд'Ьланныя падъ парагемоглобиномъ, 
добытымъ изъ крови собакъ.

Кристаллы приготовлялись сл-Ьдующинъ образомъ:
Къ одному объему дeфибpиниpoвaнпo^^ крови прибавлялось 

2—3 объема воды; разведенная кровь нагревалась для полного 
растворешя красныхъ кровяныхъ телецъ па водяной бане до 35" Ц. 
и загЬмъ после oxлa^кдoнiя прибавлялось алкоголя въ коли
честве одной четверти объема раствора крови. Смесь оставляли 
стоять при температуре ниже пуля до образовап)я криста.лловт.. 
Есличерезъ сутки кровь еще не стала кристаллизоваться, то черезъ 
смесь пропускалось для усреднсп1я щелочной реакщи несколько 
пузырьковъ углекислоты и смесь вновь ставилась па холодъ.

Кристаллы промывались 2— 3 раза на центробежной машине 
25",о спиртомъ и затемъ еще 2 раза холодной водой. Промытые 
такимъ образомъ кристаллы растворялись въ возможно маломъ 
количестве теплой воды (35" Ц .), къ раствору прибавлялось опять 
соответственное количество спирта и смесь ставилась на холодъ. 
Выкристаллизовавш1йся гемоглобинъ промывался только что 
указаннымъ образомъ. Вся описанная процедура повторялась 
еще трет1й разт>.

После удален1я ыаточнаго разсола помощью nponycKHOli 
бумаги чистые кристаллы обрабатывались 95" о алкоголемъ.



Алкоголь отфильтровывался, остатокъ высущивался при комнат
ной TeMHepaTypi, растирался въ фарфоровой ступ^сф ^ сохранялся 
въ сухомъ BHA* до спектроскопическагр изслфдрв^Н1я.

Для спектроскопическэго изслФдованщ оцредфлвнйое коли
чество сухого п:фareмQглolf^инa растворялось вТ) опррдфленно)}^ 
количеств'Ь О.бо/о раствора coды(Natг. carbopicum) и загЬмъ при
бавлялся равный объемъ дестиллцрованной врды. Тарой исходный 
растворъ парагемоглобина содержалъ, слфдовй.трльно, 0,25<>;о 
соды. Изъ него приготовлялись каждый разъ еще три раствора 
съ менынимъ содержан1емъ парагемоглобина.

Кислый растворъ парагемоглобина получался прибавлен1емъ 
къ щелочному раствору разведенной уксусной кислоты до раство- 
рен1я образующагося сначала осадка.

Спектроскопическое изсл’Ьдован1е производилось, понятно, 
всегда при вполн'Ь одинаковыхъ услов1яхъ, т. е., при одипаковомъ 
осв'Ьщен1и, одинаковой величин'Ь щели и разъ на всегда уста- 
новленномъ положети скалы.

Скала была установлена такъ, что ntneHie 50 соответствовало 
лин1и D. При такомъ условш Fraimhofer’oiHj лшпи располагались 
на скате с.ледующимъ образом.'.:

 ̂ лишя С соответствоваладе .тен1ю.............................. 28,5.
. , 0  „ „ .............................. 50,0.
„ Е „ «  78,5.
„ Ь „ „  84,0.
„ F « «  105,0.
„ „ .............................. 160,0.

Полосы поглощен1я определялись вт> слое раствора толщиною 
въ 1 сайт, въ стк.1япкахъ съ пар.шлельными стенками.

Предварительно было определено положен1е полосъ погло 
1цен1я окснгемоглобина, возстановленнаго гемоглобина, метгемо- 
глобина въ щелочномъ и кисломъ растворахъ, ацидгемоглобнна, 
гемохромогена и гематина въ щелочномъ растворе.

Результаты определешя следующ1е:
О к с и г е м о г л о б и н ъ .  Первая полосапоглощен1я (полоса а) 

лежитъ между делен1яии 50 и 60 и показываетъ найбольшую 
интенсивность около 55. Вторая полоса (полоса jB) занимаетъ 
пространство между делен1ями 65 и 80; наибольшая интенсив
ность около 72— 73.

В о з с т а н о в л е н н ы й  г е м о г л о б и н ъ .  Полоса поглощен1я 
находится между делен1ями 48 и 77; найболыпая интенсивность 
около 68— 70.



М е т г е м о г л о б и н ъ .
а. Щелочной растворъ показываетъ такую картину: въ 

спектр'Ь видны три полосы, изъ которыхъ первыя двЪ соединены 
между собой гЬнью. ОнЪ занимаютъ вм-Ьст-Ь пространство между 
д^летям и 42 и 60; наибольшая интенсивность первой полосы 
около 45, второй— около 54. Третья полоса лежитъ между 65 и 
80 и темнее всего около 72— 73. Эта полоса впо.тнЪ соотв’Ьт- 
ствуетъ второй полосЬ поглощен1я оксигемоглобина.

б. Кислый растворъ характеризуется 4-мя полосами по- 
глощен1я.

первая —  между 31 и 40, наибольшая интенсивность около 35. 
вторая —  „ 50 н 60, она очень слаба и плохо ограничена,
третья —  начинается около 65, им^етъ наибольшую интенсив

ность около 70— 72; правая граница, обращенная къ 
фюлетовому концу спектра, расплывается и переходить 
въ четвертую полосу, которая лежитъ между д*лен1ями 
85 и 105— 108; эта полоса показываетъ наибольшую 
интенсивность около 95— 96.

А ц и д г  е м о г  л о б и н ъ UMiierb только одну полосу погло- 
щешя, лежащую между /itneHiaMH 27 и 37 и им'Ьющую наибольшую 
интенсивность около 30— 31.

Г е м а т и н ъ  въ щелочномъ раствор^ показываетъ полосу 
поглощешя между 35 п 59; границы полосы не р^зки; наибольшая 
интенсивность около 53.

Г е  м о х р  о м о г  е н,ъ. Въ спектр’Ь видны дв"!! полосы погло- 
щен1я, изъ которыхъ первая значительно темн’Ье второИ; она 
находится меледу д'Ьлен]ями 57 и 68 и nirberh наибольшую 
интенсивность около 63: вторая полоса лежитъ мелщу 75 и 85 и 
темн’Ье всего около 78— 79.

Указавъ на положен1е полось по1’лоще1Йя гемоглобина и его 
блпжаИшпхъ произволпы.хъ, могучцп.чъ в’ь дапномъ случаЬ пм-Ьть 
для насъ значен1е, перехолсу къ onucauiio свопхь 11аблюдеп1И 
падъ спектроскопическими cBoircTBaMii парагемоглобина.

Опытъ i.

Кристаллы гемоглобина оставались подъ алкоголемъ 2о часовъ. 
Парагемоглобинъ былъ от|()ильтрованъ и высушенъ 8-го апр’Ьля, 
а спектроскопическое пзсл’Ьдова[пе произведено 7-го мая т. е. 
препаратъ пролея;алъ въ сухомъ впдЬ цЬлы1! мЬсяцъ.



А. Щелочной растворъ.
1) Растворъ содержигь 1®/о парагемоглобина, высушеянаго 

при комнатной температур-Ь. Въ спектр'Ь видна полоса въ красной 
части между д^^ленгями 30 и 40 съ найбольшей интенсивностью 
около 35—36. ЗатЪмъ начинается затемн'Ьн1е около 45 и съ 50 
поглощен1е абсолютное.

2) Растворъ, содержащШ 75®/о парагемоглобина. Меясду 
д'Ьлен1ями 30 и 40 очень слабая полоса. ЗатЬмъ начинается 
затемн’Ьн1е около 47, переходящее непосредственно въ полосу, 
занимающую пространство между д’Ьлен1ями 50 и 60. Эта полоса 
им-Ьетъ найбольшую интенсивность около 55. Следующая полоса 
леи^птъ между 65 и 80 и является самой интенсивной около 
72— 73. Она, повидимо.му, значительно темн'Ье первой и Conlie 
p1i3K0 ограничена. Абсолютное saTeMHime фшлетоваго конца 
спектра около 100— 105. Надо еще отмЪтнть, что н-Ьть полнаго 
npocBiwieHifl ни между первой и второй полосой, ни между 
второй полосой и абсолютнымъ поглощенхемъ св'Ьта ф1олетоваго 
конца спектра.

3) 0 ,50,0 растворъ парагемоглобина не показываетъ полосы 
поглощешя въ красной части спектра. Видна довольно слабая 
полоса между 50 и 60, отъ которой идетъ слабая гЬнь къ крас
ному концу спектра до д'Ьлен1я 47. Гораздо ясн-Ье полоса, 
находящаяся между д'Ьлен1ями 65 и 80. Абсолютное затемн'Ън1е 
наишается около 115.

4) 0,250 (1 растворъ парагемоглобина. Въ красной части н^гь  
полосы. Полоса между 50 и 60 очень с.таба, чуть видна. Вторая 
полоса простирается отъ 66 до 79, также слаба и пе р^зко 
ограничена, но во всяко.мъ случа-Ь гораздо яонЪе первой. Абсо
лютное затемн’Ьп1е фюлетоваго конца начинается около 130— 135.

Б. Щелочной растворъ, возстановленный сЪрнистымъ аммон1емъ.
Къ соотв'Ьтствешшмъ щелочнымъ растворамъ прибавлялось 

па 15 к. с. 1—2 капли с'Ьрппстаго аммоп1я. Существеннаго 
изм’Ьнен1я цв^та растворовъ парагемоглобина при этомъ не 
наблюдалось. Процентное содержан1е парагемоглобина въ отд'Ьль- 
ныхъ растворахъ то-я;е самое, что выше. Въ сл'Ьдующемъ не 
обращено внпмап1я на полосу сульфгемоглобипа.

1) SaTCMiilinie начинается около 47 и переходить въ широкую 
те.мную полосу, простирающуюся отъ 50 до 90. Зат^мъ сл'Ьдуетъ 
незначительное просв'Ьтлеше. Около 105— 110 начинается абсо
лютное aaTCMiiliHie фюлетоваго конца спектра.



2) Широкая полоса между 47 и 90 . Въ этой широкой подосЬ 
средней интенсивности помещаются две более темныя полосы. 
Первая изъ нихъ, съ наибольшей интенсивностью около 63— 64, 
лежитъ между 57 и 70, вторая мещду 73 и 90; последняя темнее 
всего около 78— 80. Абсолютное затемнен1е начинается около 115.

3) . Широкая полоса между 47 и 85. Въ ней очень резко 
затемнено пространство между 58 и 70, менее резко между 
75 и 85. Наибольшая интенсивность первой полосы около 63, 
второй— около 78. Абсолютное зате.мнен!е ф1олетоваго конца 
начинается около 125— 130.

4) Широкой полосы не видать; видны только упомянутый более 
темныя полосы, лежапця между 60 и 67 и 76 и 81, причемъ 
последняя очень бледна. Абсолютное затемнен1е ф1олетоваго 
конца спектра начинается около 135.

При взбалтыван1и этнхъ растворовъ съ атмосфернымъ воз- 
духомъ исчезаютъ указанный полосы и вместо нихъ появляются 
полосы поглощен1я оксигемоглобина со всЬми характерными для 
нихъ свойствами т. е. первая полоса значительно темнее второй.

В. Кислый растворъ.
Процентное содержан1е парагемоглобина въ отдельныхъ 

растворахъ то-же самое, что и выше. Изменен1я цвета отъ под- 
кислен1я щелочнаго раствора уксусной кислотой не наблюдается.

1)  . Слабая и плохо ограниченная полоса въ красной части 
спектра приблизительно между 30 и 40 съ наибольшей интен
сивностью около 33. Затемъ начинается затемнен1е около 45 и 
становится абсолютнымъ около 50.

2)  . Въ красной части спектра, быть можетъ, слабая тень 
около 32— 33. Затемъ наступастъ затемненie около 46— 47, 
переходящее въ полосу, простирающуюся отъ 50 до 85. Полоса 
эта оказывается более темной на протяжен1и 65 до 85. Абсолютное 
затемнеше фюлетоваго конца начинается съ 100— 105.

3 ) . Слабая, плохо ограничечная полоса между 50 и 60 и 
более темная полоса съ довольно резко выраженными границами 
между 66 и 84. Наибольшая интенсивность первой полосы—  
около 55— 56, второй— 75— 76. Абсолютное затемпен1е фшлетоваго 
конца спектра начинается около 120— 125.

4) Первая полоса неопределима, вторая слаба, лежитъ между 
делешями 70 и 80. Абсолютное затемнен1е ф1олетоваго конца 
спектра начинается около 140.



Опытъ II.
Этогь впытъ представляегь изъ себя npBTopeaie предьсду- 

щаго. Процентное еодержан1е парагемоглобина cлiЬдoвaтeль»>
1" п, 0 , 750/0, 0,5о/о и  0,250/0.

А. Щ еткой раотюръ.
1) Довольно рЪвкая полоса между д’Ьлешями 30 и 40, с?> 

наибольшей интенсивностью около 45. Абсолютное поглвщвн1в 
св^та наступаегь уже при 50.

2)  . Слабая полоса между 30 и 40, границы которой расплы
ваются. Легкое затемн'Ьн1е начинается около 45, усиливается 
быстро до 50, откуда идегь полоса до 88 . Въ этой полос*, быть 
можетъ, незначительное просв*тлете между 60 и 65. Абсолют
ное затемн*н1е ф1о.иетоваго конца спектра начинается около 
95— 100, причемъ между полосой и этимъ абсолютными затем- 
н’Ьн1е.чъ п'Ьтъ полнаго просв*тлен1я.

3) , Въ красной части спектра не видать полосы. Довольно 
слабая, не р*зко  ограниченная полоса между 49 и 60 съ т*ны о  
по направлен1ю къ красному концу спектра, доходящей до 45. 
Найболыпая интенсивность этой полосы около 55. Гораздо тем
нее, повпдимо:му, следующая полоса, лежащая между Д’Ьлен1ямн 
65 и 81 и им’Ьющая наибольшую интенсивность около 72— 73. 
Абсолютное затемн*н1е фшлетоваго конца спектра съ 110— 115.

4) . Чрезвычайно слабая полоса между 50 и 60, бол*е ясная 
между 65 и 80. Абсолютное затемн*н1е (|)1олетоваго конца начи
нается около 130— 135.

Б. Щелочной раствори, возстамовленный сЬриистымъ амион1емъ.
1) . 3aTeMH*Hie начинается около 45 п становится абсолют

ными около 50.
2)  . Широкая, темная полоса отъ 46 до 90, соединенная съ 

абсолютными затемн'Ьи1еми, начинающимся около 110.
3) . Полоса между  д'Ьлен1ямп 47 и 85. Въ этой широкой 

полос* выд*ляютоя д в * полосы, изъ которыхи одна лежптъ 
между 57 и 70 и им*етъ наибольшую интенсивность около 
63— 64, другая— между 74 и 85 съ наибольшей интенсивностью 
около 77— 78. Абсолютное затемн*н1е начинается около 120— 125.

4) . Въ спектр* д в * отд*льныя полосы. Первая темная и 
р*зко ограниченная полоса лежитъ между 59 и 67, вторая, 
довольно слабая— между 76 и 81. Абсолютное затемн*н1е фшле
товаго конца спектра начинается около 135.



в. Кислый растворъ.
1)  . Полоса въ красной части спектра между 28 и 38 съ 

найбольшей интенсивностью около 32— 33. Затемн'Ьн!е начинается 
около 45 и становится абсолютнымъ около 50.

2) Очень слабая и плохо ограниченная полоса между 28 и 36, 
HHTeHCHBHibe всего около 31— 32. Ясное затемн-Ьше начинается 
около 5 0  и около 6 5  переходить въ полосу, доходящую до 85. 
Наибольшая интенсивность этой полосы соотв^тствуетъ д'Ьлен1ямъ 
7 4 — 7 5 .  Абсолютное затемн'Ъше фюлетоваго конца съ Ю О — 1 0 5 .

3) . Быть можетъ маленькая гЬнь около 30—33. Затвмъ весьма 
слабая полоса между 5 0 — 6 0 , соединенная тЪнью съ полосой 
бол^е темной, но также плохо ограниченной, простирающейся 
отъ 6 5  до 85. Абсолютное затемн'Ьше съ 120— 1 2 5 .

4) . Въ красной части спектра н^тъ полосы. Полоса мея{ду 
50 и 60 еле aaMiTHa; сл'Ьдующая полоса, расположенная между 
67 и 80, съ найбольшей интенсивностью около 73, ясн'Ье, но 
также очень слаба. Абсолютное затемн'Ьн1е начинается около 
130— 135.

0лытъ*и1.
Кристаллы оксигемоглобина оставались подъ алкоголемъ 

12 дней. Парагемоглобипъ былъ отфильтрованъ и высушенъ 
22-го апр'Ьля, а спектроскопическое изсл'Ьдован1е произведено 
25 го апр'Ьля; препарать пролежалъ, слЬдовательно, въ сухомъ 
BHn"b всего только три дня.

Содержан1е высушеннаго при комнатной температур-Ь пара
гемоглобина состав.тяетъ въ 1. раствор-Ь 1,35“,о, во 2.— 1,01“ .., 
въ 3.— O.eo /̂o и въ 4 .— 0.34“ и.

А. Щелочной растворъ.
1)  . Затемн'Ьн1е начинается съ 30 и становится абсолютяыиъ 

съ 45. Отъ 30 до 40 поглощеп1е свЬта немного больше, ч-Ьмь 
отъ 40 до 45.

2 ) . Слабая полоса въ красной части спектра между 31 и ЗУ, 
самая большая интенсивность около 34— 36; полоса не р’Ьзко 
ограничена. ЗатЬмъ начинается затемн'Ьн1е около 44— 45 и ста
новится абсолютнымъ около 50.

3) . Полоса въ красной части исчезла. Выступаютъ двЬ 
полосы. Первая, болЬе слабая и менЪе р'Ьзко ограниченная, 
меягду 47 и 60, вторая, болЬе темная и р'Ьзче ограниченная, 
находится между д'Ьлен1ямп 65 и 80; обЬ полосы соединены



между собой гЬныо. Самая темная часть первой полосы лежитъ 
около 55, второй— около 72— 73. Абсолютное затемн'Ьте ф1оле- 
товаго конца спектра съ 105— 110.

4). Очень слабая полоса между 50— 60, бодЪе темная и 
рЪзкая между 66 и 79. Наибольшая интенсивность полосъ какъ  
въ предыдущемъ pacTBopt. Абсолютное затемн'Ьн1е начинается 
около 120— 125.

При дальн'Ьйшемъ разведеши обЪ полосы исчезаютъ почти 
одновременно, вторая, быть можетъ, даже немного позже первой.

5. Щелочной растворъ, возстановленный ctpHHCTbiMbaMMOHieMb.
1)  . Абсолютное aaTCMH-feHie начинается съ 45.
2)  . Затемн'Ьн1е начинается около 45 и становится абсолют- 

нымъ около 50.
3) . Широкая полоса отъ 57 до 85; въ ней двЪ бол'Ье темныя 

полосы одна между 58 и 68 съ наибольшей интенсивностью около 
63— 64, другая— отъ 75 до 85, съ наибольшей интенсивностью 
около 78. Абсолютное eaTeMH^Hie ф1олетоваго конца спектра начи
нается около 115— 120

4) . Слабая полоса между 50 и 80 съ ясной полосой между 
60 и 65; кром * того, быть можетъ, немного темн'Ье около 78. 
Абсолютное затемп'Ьн1е ф1олетоваго тонца съ 130.

Посл'Ьдн1в два раствора даютъ при взбалтыван1и съ атмос- 
фернымъ воздухомъ сиектръ оксигемоглобина.

13. Кислый растворъ.
1) . Доволно р'Ьзкая полоса въ красномъ между 27 и 38 съ 

найбольшей интенсивностью около 32— 34. Абсолютное затем- 
нЪн1е съ 45.

2)  . Неясно ограниченная полоса приблизительно между 
28 и 39, съ найбольшей интенсивностью около 32. BaTeMH^Hie 
остального спектра начинается около 44— 45 и становится абсо- 
лютнымъ около 50.

3) . Весьма слабая тЪнь около 30. ЗагЬмъ начинается затем- 
H^Hie около 45 и переходить въ полосу, правая граница которой 
лежитъ около 85. Наибольшее поглощеше св^та въ этой полосЬ 
около 74— 75. Отъ 85 незначительное просв'Ьтлен1е до 100, гдЪ 
начинается абсолютное aaTCMHiHie.

4) . Очень слабая, плохо ограниченная полоса приблизително 
между 52 и 60, зат^мъ бол’Ье темная полоса между 66 и 81— 82 
Абсолютное затемнЬнЗе фшлетоваго конца начиная съ 125— 130.



При дальн'Ьйшемъ разведен1и раствора первая полоса исче- 
заегь раньше второй.

Нзъ приведенныхъ изсл'Ьдовашй видно:
1) . Ч то  д а ж е  в е с ьм а  с л а б о - щ е л о ч н ы е  р а с т в о р ы  

, , н а р а г е м о Л о б и н а “ не п о к а з ы в а ю т ъ  с п е к т р а  о к с и г е -  
м о г л о б й н а .  Спектръ такнхъ растворов!» отличается огь спектра 
оксимоглобина уже т^мъ, что вторая полоса поглощен1я, лежа
щая ближе къ лин1и Е, кажется значительно бол'Ье темной, чемъ 
первая, лежащая рядомъ съ лип1ей D; въ cneHTpi оксимоглобина, 
наоборотъ, первая полоса гораздо р^зче и интенсивн'Ье второй.

Дал'Ье въ соответственной концентрац1П так1е слабо-щелочные 
р а с т в о р ы  „ п а р а г е м о г л о б и и а “ п о к а з ы в а ю т ъ  п о л о с у  
п о г л о щ е н 1я въ к р а с н о й  ч а с т и  с п е к т р а  м е ж д у  де.ле- 
н 1я м и  30 и 40 скалы. т .  е., между F r a u  п к о Г о г ’овыми лишями 
О  и D, блйясе къ лин1и С. Насколько мне известно, подобная 
полоса для щелочныхъ растворовъ бЛпжайшихъ производныхъ 
гемоглобина пока еще не описана.

2)  . ч то  отъ д е й с т в 1я в о з с т а п о в л я ю щ и х ъ  с р е д с т в ъ  
н а  щ е л о ч н ы е  р а с т в о р ы  „ п а р а г е м о г л о б и н а "  п о л у ч а е т с я  
с п е к т р ъ ,  с х о д н ы й  съ к о м б и н и р о в а н н ы м и  с п е к т р а м и  
г е м о х р о м о г е н а  и в о з с т а н о в л е п н а г о  г е м о г л о б и н а .

Спектръ гемохромогепа, невидимому, указываетъ на то, что 
первоночальный щелочной растворъ „парагемоглобина“содержитъ 
или действительно гематинъ, или-яге соединен1е, дающее, подобно 
гематину, при действ1и возстановляющпхъ средствъ гемохро- 
могенъ.

3). ч то  к и с л ы е  р а с т в о р ы даютъ,  п о д о б н о  щ е л о ч н ы м ъ ,  
о с о б ый  с п е к т р ъ ,  показывающ1й въ красной части спектра 
полосу сходную съ полосой ацидгемоглобина или метгемоглобина 
въ кисломъ растворе. Кроме этой полосы видны еще две полосы, по 
своему положеН1ю на первый взглядъ сходныя съ полосами оксигемо- 
глобина. Но между ними и последними есть существенная раз
ница. Во— первыхъ здесь, какъ въ щелочиомъ растворе. Вторая 
полоса теииее первой, л во— вторь1хЪ оНа шире соответственной 
полосы оксигемоглобина.

Эти наблюден1я, какъ видно изъ изложеянаго, нисколько не 
соответствуютъ наблюден1ямъ ^ f e n c k ’ aro.  N e n c k i  съ одной сто
рона говоригъ, Иго йарагеиоглобинъ растворяется йЪ разведен- 
йыхе Щелйчахъ йри Взбалтайан1и, т. е.. более илй менее легко, 
и что еак1е раствора naroib спект?ръ reMatHna; се другой стороны



онъ утверждаетъ, что парагемоглобинъ разлагается разведенными 
минеральными кислотами еще труднее, чЪмъ щелочами. Не смотря 
на это, какъ мн^ кажется, противор’Ьч1е, надо всетаки, судя и 
по остальнымъ его указан1яиъ, предполагать, что парагемоглобинъ 
бол'Ье стойкое соединен1е, ч^Ьмь оксигемоглобинъ; а если такое 
предположен1е в-Ьрно и кром^ того в^рно, что кристаллы пара
гемоглобина даютъ спектръ оксигемоглобина, то, очевидно, надо 
было-бы ожидать, что мои растворы дадутъ (также спектръ окси
гемоглобина, такъ какъ углекислый натръ въ такомъ маломъ 
количеств’Ь не разлагаетъ, по крайней М'Ьр'Ь такъ быстро, окси
гемоглобина. А между т'Ьмъ я не наблюдалъ ни чистаго спектра 
оксигемоглобина, ни такового гематина.

Мн'Ь кажется, что результаты моихъ изсл11доватй не могутъ 
служить подтвержден1емъ справедливости взгляда N е и с к'аго по 
которому алкоголемъ не производится разрывъ гемоглобинной 
частицы и по которому параге.чоглобинъ ничто иное, какъ бол'Ье 
трудно растворимая модификацхя гемоглобина, ничто иное, какъ 
изомерное или полимерное оксигемоглобина. Одинаковый про
центный составы посл'Ьдняго и парагемоглобина, конечно, не дока- 
зываетъ решительно ничего.

Мои наблюден1я, по моему мнен1ю, скорЪе всего говорятъ 
въ пользу того, что т. наз. „парагемоглобинъ** вовсе не хими- 
necKitt индивиды, а, вероятно, смесь различпыхъ производныхъ 
гемоглобина, отчасти, быть можетъ, новыхъ, пока еще йеизвест- 
ныхъ, ичтоправъ Hoppe-Seyler ,  утверждая, что гемоглобинъподы 
вл1ян1емъ алкоголя более или менее быстро разлагается.
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Zur Spectroscopic des Parah&moglobin.
Vnn Prof. D r. F r i  0 d r  i c h К  r  ii g p r.

Durch die Einwirkung von Alkohol werden Hamoglobinkryst:ille 
in ihrer iiusseren Form nicht veriindert; dagegen nehmen sie aber 
ganz andere physikalische Eigenschaften an, als den Hiimoglobin- 
krystaUen, aus denen sie hervorgegangen sind, zukommen. N  e n c к  i 
nannte diese durch Alkohol veranderten Blutfarbstoffkrystalle „ P a r a -  
h i i m o g l o b i n " .  Die Parahiimoglobinkrystalle sind keine iieue 
Entdeckung N  e n c к  i ’s; sowohl sie selbst, als auch ein grosser 
Theil ihrer Eigenthumlichkeiten, durch die sie sich vom Oxyhiimo- 
globin unterscheiden, waren schon R e i c h e r t  und seinen Zeitgenossen 
F u n k e ,  K u n d e  und L e h m a n n  bekannt und von ihnen niiher 
untersucht worden. Mit der Entdeckung der Blutkrj^stalle geriethen 
sie jedoch allmahlich in Vergessenheit. Das Verdienst N e n c k i ’ snun  
ist es, sie wieder ans TagesUcht gezogen zu haben, obgleich freilich 
schon einige Jahre vor ihm S t r u v e  eine leider unberiicksichtigt 
gebliebene Mittheilung dariiber gemacht hat, dass frisch bereitete



Jllu tk rysta lle  ciurch die E inw irkung  von Alkohol in einen unldsliclioii 
Znstiuid iibergefiilirt worden. wobei dnrehaus koine V erandernng  der 
K rystallform  (U-folgt.

Hie E rgebnisso der U n tcrsuchungen  N e n c k i ' s  sind in K iirze 
folgonde:

1) Dnrch die E inw irkung von Alkohol werden die Oxyhiinio- 
globinkrystall(‘ in Alkohol. Aother und W asser nnldslich ohne A enderung 
ih re r K rystallform .

2) Die Paraham oglobinkrystalle  sind doppeltbrechend und lassen 
rothes Licht (lurch. In W asser gleichm iissig  vertheilt, zeigen sic im 
Spectrum  die O xyhiim oglobinstreifen, die auch m ikrospectroskopisch an 
(1(41 K rystallen  w ahrzunehm en sind. Die Streifeui unterscheiden sieh 
von deiieu des Oxyhiimoglobin n u r  dadurch, dass sic w eniger scharf 
begrenzt sind.

A) „Von verdiiuuten fixen A lkalien  wird das Paraham oglobin 
b((im lA nschiittelu  geliist. Di(( b raiinrothe alkalische Liisung zeigt im 
Spectrum  den A bsorbtionsstreifen des Hiim atiii. Saunm  erzeugeii in 
(1(‘Г alkalischi'n  Losiing. einen braunen  am orpheii N iederschlag . Noch 
langsaiiK 'r a ls (lurch A lkalien wird das Paraham oglobin dnrch wassrig(! 
M ineralsiiuren zerse tz t“ .

4) D as Paraham oglobin ha t dios('lbe procentische ZusamnKMisetzung. 
wie das ('utsproclK'mb' Oxyhiimoglobin.

5 )  Ang('sichts d(\s Angefiilirten l i a l t N c n c k i  das Paraham oglobin 
fur cine dem Oxyhiimoglobin isomere oder [(olynn'i’c V erbindung.

Ganz am h'rcr A nsicht ist H о p p  e - S ey  1 c r .  E r hiilt das P a ra - 
hiimoglobin uberhaiipt nicht fur ein clKunisclK's Individuum . .sondern 
fur cin aus Z('rfallsproduct('n des Hiinioglobius bcsK'heudcs Gemisch. 
und di(> Parahiim oglobinkrystalh '. die nach ilim nicht doppeltbrechend 
sind. fiir Ps(4idomorphosen.

Einers(‘its die W iderspriiche in den A nschauungen  N e n c k i ’ s 
und H 0  p p (' -  S e у 1 e r  ’ s, and('rerseits meino kiirzlich g('m achten 
lleobaehtuiigen iiber das sp('ctroskopische Y erhalten  des in einer Hiimo- 
globinlosung dnrch Schutt(4n mit (Chloroform erzeugtcn Niederschlag('s 
ii;ab(4i mil’ V eranlassiing  zu (dner niiheren r n t ( “rsu ch u n g  des spectraleii 
llildes des Parahiim oglobins.

Die U ntersuchiingen sind an zwei .Mai um krystallisiortem  Hiimoglobin 
aus H iiudeblut aiisg('fuhrt. Di(‘ ndnen K rysta lle  w urden m it Alkohol von 
05^' behandelt und blit'ben 2 0  Stum len bis dnd T age u n te r  ihni. A lsdann 
wiirde der Alkohol abriltriert. der R iickstand bei Z im m ertem peratur 
getrocknet und in (li(,‘sem Z iistande bis zur U n tersuchung  aiitbew ahrt.

D iespectroskopisclieu Hoobachtiingeii g(‘schahen an schwach alkali- 
schen ( 2 5 " "  МаЛ^О;,) Losung('ii vor und nach B ehand lung  derselbeii m it seh r 
wenig Schw('felaninioniuni und an ganz scliw achessigsauren Losuiigen.



Die U n tersu eh u n g en  crgaben Folgendes;
1) A u c h  g a n z  s c h w a c h  a l k a l i s c h e  L o s u n g c n  c le s  

s 0  g . P  a г a h  iim  0  g  1 0  b i n z e i g  e n d u r  c li a u s n i c h  t  d a s  S p e c 
t r u m  d e s  O x y h i t m o g l o b i n .  Es im terscheidet sich von diescm 
dadurch, dass dor zweite, n ah e r zu E gelegene Absorbtionsstreifen diinkler 
erschein t, a ls d e rn e b e n D  liegende, w iihrondbeim  Oxybiimoglobin bckannt- 
lich dor Streifen ct der scharfer b eg ren z to u n d d u n k le re is t. Beim Verdiinnen 
einer Oxyhiim oglobinlbsung schwindet zunachst der Streifen a, wahreiid 
der S treifen p noch in ganz diinnen Liisungen sich tbar ist; beim 
V erdiinnen von Paraham oglobinlbsungen schwinden beido Streifen fast 
gleichzeitig, der erste  vielleicht sogar ein w enig friilier, a ls der zweite.

W eiterh in  zeigen die Parahiim oglobinlosungen in geeigneter C oncentra
tion noch einen S treifen  im rothenTheil des Spectrum  zwisclien den Linien G 
und D , nah er zu  C. Soviel ich weiss, is t ein dorartiger Streifen fiir alkalische 
L iisungen der H am oglobinderivate bisher noch n ich t beschrieben.

2 )  N a c h  B e h a n d l u n g  a l k a l i s c h o r  P a r a h a m o g l o b i n 
l b s u n g e n  m i t  r e d u c i e r e n d e n  M i t t (>I n  e r s c h e i n t  e i n  
S p e c t r u m ,  d a s  a u s  e i n e r  C o m b i n a t i o n  d e r  S p e k t r a  v o n  
H a m o c h r o m o g e n  u n d  r e d u c i e r t e m  H i i m o g l o b i n  e n t s t a n -  
d e n  z u  s c i n  s c h c i n t .

D as Spectrum  des Hamochromogen deutet augenscheinlich au f das 
V orhandensein von H am atin  oder eino ihm nahestchendc V erbindung 
in der ursp riing lichen  Paraham oglobinlbsnng.

В ) S a u r  0  P  a r  a h ii m 0  g  1 0  b i n 1 () s u n g  e n  g  e b c n c b e n f  a 11 s 
e i n  b e s o n d e r e s  S p e c t r u m .  Dasselbe zeigt einen Streifen im 
R ('th , der seiner Lage nach ungefiihr dem S treifrn  des Acidhamoglobin 
Oder des M ethiimoglobin in sau rer L iisung entspricht. A nsserdem  
sind noch zwei Streifen sich tbar, die au f den ersten B lick an  die 
Oxyhiim oglobinstreifen erinnern . Zwischen diesen nnd jenen  besteht 
jedoch ein U ntersch ied . denn bei den Paraham oglobinstreifen  ist dor 
zweite n icht n u r  dunkier. sondern auch bedeutond breiter, als der 
entsprechende des Oxyhiimoglobins. Zudem is t der erste Streifen sehr 
verw aschen und  seh r schlecht begrenzt. •

A uf G rund der angefiihrton Beobachtungen glaube ich annehm en 
zu rniissen, dass n ich t N e n c k i ,  sondern H o p p e - S o y l c r  R echt 
h a t d. h. dass das Oxyhitmoglobin durch die B ehandlung  m it Alkohol 
eine tiefgreifenderc V eranderung  erleidet und nicht n u r einfach 
schwerlbslich gem acht wird.

E s m ag h ie r noch erw iihnt soin, dass das spectroscopische Bild 
des Paraham oglobin vollstandig  dem entspricht. welches das durch 
Chloroform veranderte Oxyhiimoglobin gibt. Es scheinen also Alkohol 
und Chloroform in g le icher W eise das Hiimoglobin zu beeinflussen.



о BJiUi чая, I BlKOVii cnipTBUii ваш1ШВ1 на шв-
ч е с т я о е  i M m l e  le n c i ia ') .

Студ. Н. И. Павловскаго.

:?атронутый нами вопросъ уже ве повцй. Чай, кофе и осо- 
Пеипо алко1’ол1> въ ихъ отпошен1и къ пенсинному пшцеварен1ю 
уже служили иредметомъ наблюдехия для н'Ьсколькихъ авторов!.; 
при этомъ алкоголь изсл^хдовался какъ въ естественной, такъ 
и В7. искусственной желудочно-иищеварительной средЪ, а чай и 
1со({)е только въ HCKyccTBenHofl. Но къ сожал'Ьн1ю почти всЬ 
продыдущхя изс.'гЬдованхя отличаются разнор'Ьчивостью результа
тов!.; мп'Ьхпя авторов!, по одному и тому-/ке вопросу часто очень 
расходятся, что, конечно, легко обч.яснить, если разсмотримъ 
т'Ь методы, какими авторы пользовались при своихъ оиытахъ, 
опред'Ьляя пищеварительную силу пепсина. Нолыпипство изъ 
иихъ пользовались методами или В г ii с к о или О г ii н h ago п ’ а или 
O r i i t z n o r ’ a. которые, п'Ьсколько различанс!. между собок1, въ 
сущности сводятся къ сл'Ьдующему: клочки фибрина или кусочки 
сваренпаго яичпаго бЬлка подвергаются переварпвапью въ 
пробиркахъ или колбахъ при температурь т'Ьла въ течен!и nsBliCT- 
иаго вромеип; одна порхря служитъ контролемъ, ш . оста.ль- 
пымъ-же прибавляется испытуемое вещество; изъ скорости раство- 
рен1я б'ЬлкаопредЬ.чяется зат'Ьмъ интенсивность д'Ьйств1япепсина.

Непригодност!. такого способа для колпчественныхъ изсл’Ь- 
довахийясна сама посеб'Ь; вовсякомъ случа'Ьнельзя отояществлять 
[хастворимость и пептопизац1ю б^лка. К  л и к о в и ч ъ-), изсл'Ьдуя 
д'Ьйств1е алкоголя на искусственное пепсиипое пищеваренхе, 
зам'Ьтилъ, что именно т'Ь порц1и, въ которых!, по сравнен1ю съ 
контрольной оказалосх. незначительное усилен1е пептопизац[и, 
при наблюдехпи простымъ глaзo^xъ растворялись п’Ьсколько хуже

') Эта раОота M(!;xhuiihciui.mt> Факулатетомь Императорскаго Тимгкаго 
Университета удистоена аолотоП медали.

-) Клиническая гаа. .V 13. стр. 188(. г.



контрольно!! iiopniir, откуда прямо вытекастъ, что считать растно- 
penic б’Ьлка указателемъ anepriii пептош1зац1п можно только 
до изв'ЬстноП степени.

Думая, что pacTBopenie б"Ьлка не внолн'Ь отвечает!! его 
пе11Топизац1н, aliKOTopbie авторы при своихъ колнчественныхь 
наблюдеп1яхъ пищеварительной силы пепсина прпб’Ь1'алп кь 
другимъ способамъ; именно, они определяли не количество 
растворившагося белка, а количество образовавшагося „пептона". 
При этомъ одни изъ ппхъ пользовались спектрофотометрическпм ь, 
а друг1е поляриметрическпмъ способами.

Первый способъ, предло^кенный K lu g ’oMi>,̂ j осповаль па 
определен!!! интенсивности Гпуретовой реашии; в'ь смесь, содер 
;кащую альбумозы и пептоны, прибавляютъ 2 к. с, натр!(!во/1 
щелочи II 6 капель 1-0 '’ о Cu8 0 i, и затемъ определяется интенсив- 
пость реакцй! спектрофотометрически.

Но этотъ методт. количественпаго определеп!я пептоповъ 
страдаетъ очевидной неточностьк» и большой субьективностыо: 
помимо того, что капли не всегда бываютт> одинаковой величины 
II что щелочной растворъ CuSO i самъ даетъ поглощен1е, полу
чаемая окраска будегь различна смотря не только по процентному 
содержапш продуктовъ пептопизац!п въ изеледуемой жидкости, 
по II по количественпому отпошеп!ю отдельпыхч> продуктош. 
(альбумозъ и пептоновъ) другь къ другу. S c h m i d  t-Jf u о 1 h е i in.-) 
определявш!й по этому способу пептоны, говорить, что въ его 
опытахъ преде.лъ ошнбокъ былъ меящу 0,6 и б,09« и.

Что касается поляриметрическаго способа определшпя 
пептоновъ, предложешнаго S ch и t z ' o M b , ’) то этотъ методъ, по за- 
мечшпю проф. K r i i g e r ’a4 , является сомнительнымъ, потому, что 
не усчаповлено еще, правда-ли, что все пептоны при извёстной 
кислотности раствора въ равно!! м ере отклоняютъ плоскост!. 
поляризацш. Къ тому-же этотъ методъ и не всегда удоиеш>, 
потому, что при поляриметрическихъ измерен!яхъ требуется 
во 1), чтобы изеледуемая гкпдкость была абсолютно прозрачна, 
во 2) по возможности безцветпа п ВЧ) 8) необ.\одпмо присутств1е 
въ яшдкости только одного полярнзующаго веп;ества.

Существуетъ еще способъ ко.шчествеинаго определен1я 
интенсивности действ1я пепсина; это способъ разработанпы!! *)

*) Pfliigi'r's Aschiv Bd. 00.
-> Цитир. по Каиковпчу. Клин сиа. .V 13. 1К«6 г. 
3 Zeitschr. f physiol. Choiiie. И<1. 9.

* )  Zoitsclir. Г. Biolo.gio, Bd. ХЫ. p. 380.



(J г о II е г ’ о м ъ ') по 11редлож с1пю S а I к о w s к ’ а г о. По этому методу 
oiipcA-bueHie производитсятак'ь; пищеварительная см Ьсь нейтрали
зуется, кипятится, и иосдЪ охлаж деп 1я добавляется пода до опре 
д1улеипаго обт>(!ма; ocbem ie альбумины и ацидальбумипы отфиль
тровываются и изъ 2 ) к. с. филг,трата опред1уляется азотъ по 
I v j e l d a h l ’ io. Умножая пайдеппое количество азота па 6,25, онъ 
вычисляетъ количество превращеипаго бЬлка. Недостатокъ этого 
с.пособа лен4итъ въ умпожеппг па указанное число, такъ какъ 
процептное содержап1е азота въ различныхъ альбумипахъ, а 
равно и пептонахъ достовЬрно не устапов.тено.

Кратк1й разборъ методовъ, которыми пользовались наши 
предшественники при рЬшен1и интересующаго насъ вопроса, 
кажется, вполпЪ устаиавлпваетъ ту точку зр1ийя, съ которой 
мы должны разематривать предыдуппя работы. Теперь ясно, 
почему результаты, полученные ими при пзсл-Ьдоват'и вл1Я1пя 
чая, ко(()в и сшфтпыхъ папптковъ па пепсиппое пищеваршпе, 
достаточно разнятся.

Мы уке, взявшись за старый вопросъ, п.м'Ьлп въ виду про- 
п'Ьрпть результаты пашнхъ нредшествепннков'ь и изучить вл1Я1пе 
взятыхъ нами веществъ на колпчествепно(! д 1И1ств1е пепсина по 
методу болЬе точному и совершенному. Такнмъ является метод'ь, 
по которому определяются непосредственно не пептоны, а остав- 
шШея исшфеварепнымъ белокъ; продукты я е̂ пор(!варпваиья 
определяются простыиъ вычнс.тен1емъ.

Объектомъ перевариван1я въ наши.хъ опытахъ служилт> 
продаяаш й яичный белокъ (albumiiium e.xoviis), который въ начале 
работы былл> пр1обретеиъ вь количестве, достаточномь для  
вс'Ьхь опытовъ, такъ что сорть его не м енялся. Для каяедаго 
опыта част1. белка растворялась въ воде; растворъ тщательно 
({шльтровался и определялась его копцеитрац1я (изъ 10 к. с.).

Пищеварительпый сокч> составлялся и зь  продажнаго пеп
сина, (Pepsiiium germaiiicum Witto), который всегда брался въ 
однонроцептномъ растворе и пзъ пормальнаго раствора НС1. 
Постаповкаонытовъ шла такимъ образомъ; бралось несколько иище- 
варительныхъ нроб'ь, изл> которы.хл> одна служила контрольной, 
а къ остальпымъ прибавлялось въ разныхл> количествахъ пспы- 
туе.мое вещество; но во в сехъ  пробахъ одного опыта количество 
белка, пепсина и соляной кислоты бы.:ю одинаково. Прибавле- 
1пемъ воды пищеварительная см есь всегда доводилась ло 
UHI к. с. Приготовлепныя нищеварнтельпыя пробы ставились

Vircliiiw's Ai'cliiv. IJd. I'll) CTli. т и к



зат'Ьмъ въ термостатъ, гд’Ь они оставались при температур'Ь т-Ьла 
(37— 40") въточеп1о 22— 24 час. По истечепш итого времени пищева
рительная жидкость нейтрализовалась пормальиымъ растворомъ 
N aO H , затЪмъ слегка подкислялась очень разведенной уксусной 
кислотой и кипятилась для осажден1я непереварнвшагося бЪлка. 
Выпавш1е при кипячен1и б'Ьлки отфильтровывались чрезъ В1Л- 
сушенные и взвешенные фильтры, промывались сначала горя
чей водой для удален1я поваренной соли (эта онеращя произ
водилась до тЪхъ поръ, пока наконецъ фильтратъ не давалъ 
помутнен1я отъ A gN O .i), зат^мъ последовательно спиртомъ и 
эфиромъ. После этихъ манипуляцШ фильтры вместе съ бел- 
комъ высушивались въ воздушной бане при 110— 115" С. до 
постояннаго веса. Вычитая изъ полученнаго веса весъ фильтра, 
мы, такимъ образомъ, определяли количество пепереваривша- 
гося белка въ каждой пробе. По такому способу производились 
все нижеприведенные опыты.

Теперь перейдемъ къ разсмотрен1ю каждаго въ отдельности 
вопроса данной темы.

I.

Вл1ян1е алкоголя и н^которыхъ спиртныхъ на- 
питковъ на количественное д'Ьйств1е пепсина.

C l a u d e  B e r n a r d  первый изъ своихъ опытовъ надъ соба
ками заметилъ, что небольш1я количества алкоголя (5—6 к. с. раз 
бавленные водой), введенныя въ лгелудокт., повышаютъ секре
торную деятельность этого органа; отъ большихъ-же количествъ 
выделен1е желудочпаго сока или ослабляется, или совершенно 
пр1останавливается. Действ1е спирта па лгелудочное пищеваре- 
Hie по C l a u d e  B e r n a r d ’ у противоположно действ1ю эфира.

Накормивъ собакъ пищей съ прибавлешемъ вь одномъ 
случае алкоголя, а въ друго.мъ—эфира, онъ спустя 5—6 часовъ 
вскрывалъ ихъ и находилъ въ первомъ случае сильную за
держку въ пищеварепш, а въ другомъ обратное.

А 1 Ьо г t оп i и LuS  ап п а^) заметили, что пебольпия дозы 
20".о алкоголя ускоряютъ пищеваретпе, а т. паз. „опьяняющ1я “ 
ослабляють.

М Gas. mod. de Haris, 1850 г. .V» 19.
2) Suir alcool, sul aldeide c sugli etriv vinii-i. Lo spirinii>ntab‘ 1871 r, (Цнт.
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K r e t s c h y ' )  нзсл'Ьдова.пь больную съ фистулой желудка и 
иаб.тюдалъ задерживающее дЬйств1е алкоголя на желудочное 
пищеварен1е.

R о S SI) а с h U N  о t h а а g о 1 -) утверждаютъ то-же.
R i k f a l v i ^ )  на собакахъ зам1угилъ. что хотя подъ вл1яп[емъ 

аткоголя 5келудочный сокъ ш дд'Ьляа'тся п  в ъ  большемъ коли- 
чествЪ, но пищеварительная сила его въ зтомъ случа'Ь 
ослабляется.

G l u z i i i s k i ^ )  изсл'Ьдова.ть вл1ягйе алкоголя на пищевари
тельный процесстэ у здоровыхъ и больныхъ людей и нашель, что 
въ первомъ нерюд'Ь алкоголь задерживаегь пищеварен1е, но 
чрезъ н'Ькоторое время, по лЬр-Ь удален1я изъ желудка части 
алкоголя, выд'Ьлшпе укелудочнаго сока повышается. .

Изъ его наблюденИ! вгдтекаеть, что пебольш1я дозы спирта 
даже благопр1ятствую'п> желудочному пищеварен1ю, повышая 
выдЬлен1е соляной кислоты.

Wol f f " ' )  также утверждает!), чтопебольш1я дозы спирта уве- 
личиваютъ выд’Ьлен1е соляной кислоты, больш1я-же, каоборотъ, 
пония{аютъ кислотность желудочнаго сока и повидимому задер- 
yKHBaroi"b образован1е пептоновъ.

ВсЬ эти данныя литературы говорят!, о вл1ян1и алкоголя на 
я«елудочное пищеварен1е вообще. Но наши опыты, какъ изв’Ьстно, 
производились въ искусственной сред'Ь; мы им1)емъ въ виду 
выяснить вл1ян1е алкоголя не на сложный процессъ желудоч- 
Ш1ГО пищеварен1я, а на пищеварительное д'Ьйств1е эпцимы ж е
лудочнаго сока— пепсина, и потому насъ гораздо бол'Ье интере- 
суютъ литературный указан1я въ этомъ направлен1и. Сюда 
относятся работы сл'Ьдующихъ авторовъ:

Но словамъ В U сli 11 е г ’ а В и с h h о i ш, кажется, производилъ 
искусственно-пищеварительные опыты въ присутств!и алкоголя и 
паходнлъ, что минимальныя дозы спирта не препятствуютъ 
процессу пептонизац1и б^лка.

F l c i s c l i o r ’ ) нашель, что алкоголь, будучи прнбавленъ къ

') Deutscli. ЛгсЫл' fiir Klinische Modicin. ISTB г. Bd. 18.
-) Handbuch der .Arznidmittpllehro. 
p Pester med. chir. Presse, 188.5 r. 3.').

Deutsch. Archiv f. Klin. Medicin. 1886 r. Bd, 30.
•') Zeitsch. f. Klin. .Med. 1889 r. Bd 10 стр. 222. (Цит. по Влюменяу).

Deutscli, .\rcliiv. f Klin. .Med. 1876 г. Bd 18 
p  Hut. iio Влюменау: кь noripo.-y о дьПствл! алког.'.тя на отпр. желудкн

РЧОО г.



пищеварнтельно!! смЬси въ количеств’Ь пе свыше 4" и, не окя- 
вываегъ никакого luiiHuin на ннщеварен1е, н|)н 4—8'';о нисколько 
его замедляетъ, а нрн s — 1-2",и аадерживавгь его почти вдвое 
протнвъ нормы.

Интересны результаты, полученные В и с h п о г ’ о м ъ ').
Главной его задачей было изсл'Ьдовать д^йстЕге алкоголя 

на желудочное пищеварен1е у людей; но раньше опъ поста15нлъ 
ц'Ьлый рядъ опытовъ съ искусственным'!! пищеварен1еиъ b i> 
тгрисутств1н алкоголя, пива и вина. Эти опыты производились 
такъ: въ маленькую колбочку наливалось 20 к. с. перегнанной 
воды, прибавлялось 2 капли ас. liydroeliloricum и 1 к. с. св'Ьже- 
прпготовленной глицериновой вытяжки изъ слизистой обо.11очкп 
ж елудка телятъ. Объектомъ переварнван1я служилъ кубикт. 
круто свареннаго куринаго б-Ьяка B^coMb 0,1 g. При оставле- 
Hiii этой см^си въ термостат'Ь при 40" С. этотъ кубикъ вь сред- 
пемъ черезъ 6 —8 час. растворялся, изъ чего авторъ заключаегь, 
что б^локт! превратился. Подобная см'Ьсь принималась за 
контроль; паряду съ iieft ставились пробы съ прибавлен1емь 
:глкоголя (99,5® о). Приведемъ всю таблицу В и е h п е г ’ а, показываю- 
1цун1 въ общемъ, какъ производились опыты и результаты 
опытовъ.

л-*л*

робъ.

Количество алкоголя. Время превращен1я

Пъ
каплихъ.

Въ куби- 
чоскихь 
сапти- 

метрахъ.

Въ
процен

тах ь.
On ы'п,. KoiiT))-

1 0,0.') 0.2.') 1  91 10
2 2 0.0.) 0,25 I 0 9
3 1 4 о.ю 0..50 ' 10 10
4 ' ■1 0,10 0.50 0 1 0
■> 0 0.1.') 0.75 0 !1
0 0,1.') 0,75 ' 10 : 10
7 S 0,20 1.00 я !1

S 0,20 l.(.Xi ‘ 10 ' 10
9 И1 0,2.') l.'i.'l : 0 Я

10 10 0,2.') 1.25 Ю ю
11 12 о.:;о 1..50 , 10 10
12 11 0.;',.') i .75 10 10
i:i И) 0,40 2Д1 , 9) ! 91
U IS 0,4.) 2.25 1 ! 10 ; 10

Д DiHilscli. Vi'cliiv г. Klin .Mod. Bd 20. ISbl г.

Ш'ПМГ.Ч.МПК



1 i Количество алкоголя. Время прсвращен1я. 1
1 .\'.V

Иъ 1 З'ь кубн- Вь 1
Опыта. 1

Конт- nPIIM'BM.\HIE.
П1ЮО'Ь. капляхъ. саяти*

метрахъ.
процен

та хъ. роля.

i:.
1

20 1 0,70 2,.70
1

10 10
Ki I 22 0.77 2,77 110 : 10

1 24 0,00 3.00 П 11
1.Ч 1 20 , 0.07 3,27 ) > i 11
U) i 28 0,70 3.70 11 11
20 1 30 ; 0.77 3,75 5 . 5 Отсюда
21 34 I 0.87 4,25 5 ! 5 новыП
22 38 0,97 4,75 8 ,7 препаратъ
2;i 42 1,07 7,27 8 ' 5 пепсина.
24 4*1 1.17 5,73 0 0
2‘> ,)0 1,25 0,27 0 (i
2(1 .74 1,37 {),7‘) 9 0
27 .78 1,4.7 7,27 9 (i
2S 02 1.5.7 7.77 8 .i

29 00 1.0.7 8,27 S 5
;iu 70 1.77 8,77 8 5
31 74 1,87 9.25 8 3 j
32 82 2.07 10,25 19 8 {
33 .8(1 2,17 10,75 20 s
34 • Н ) 2,27 11.27 21 s
3.') 94 2,37 11,77 i 28 8 ■
3(1 100 2.70 12,70 10 {

37 K X J 2,77 13,77 i
38 - 14.00 i

! 13
39 - 14,00 j 23
40 — — 14,00 20 .2
41 i 120 — 17,(Х) 30 1

i;i|
42 — i ” 10,00 30 i!
43. - 10,00 .‘> u 8 1;li
44 - ■ - ■ ‘ 10.00 30 12
4Г) - 20,00 48 13
40 - - 20.00 lie iiepe- 12 |i даже чоре.тъ 90 ч.
47 20.00 ' парился. ,8 jj даже ,. 144 ч. 

i' даже , 00 ч.4S 1 - - — 28,00 lie пере- 12
49 i -- 32.00 impiuirn.'i 12 | |  даже „ 00 ч.
.70 32,0(( lie iieiH’- i 1 даже „ 72 ч.
.'.1 - 40,00 варился. 1 12 II

1 даже „ #2 ч.



Изъ данныхъ своихъ опытовъ B u c h n e r  заключаетъ, что д^й- 
CTB ie  пепсина при содержан1и ниже 20» п алкоголя въ пищева
рительной см-Ьси не уничтожается, хотя уже при содержан1и 
больше юо/о алкоголя д'Ьйств1е его замедляется.

М . П о п о в ъ ' ) ,  113сл'Ьдуя вл1ян1е на пепсинное пнщевареп1е 
различныхъ вкусовыхъ средствъ, между прочимъ испытывалъ п 
алкоголь. Постановка опытовъ ш.ла такъ; „въ каждомъ опытЪ 
бралось обыкновенно 100 к. с. я£Ндкости въ колбочку; въ нее 
опускалось 20 кружечковъ или 0,2  грм. б^лка, ясидкость на- 
гр'Ьвалась до 30— 40" Ц .; прибавлялось 0 ,2  грм. (0 ,7  к. с. Н (Л  
уд. в. 1,16) СО.ЛЯНОЙ кислоты и 1 грм. пепсина въ пасыщенномъ 
растворЪ; колбочки оставлялись затЬмь при 3 7 -  40" Ц . вь печи; 
зам'Ьчалось время установки или начало реакц1и. Дальн'Ьйшее 
наблюден1е состояло въ томъ, что время отъ времени колбочки 
осматривались, встряхивались и отм'Ьчалось время растворен1я 
посл'Ьдняго кружечка или конецъ реакц1и“. По наблюден1ямъ 
П о п о в а  въ контрольной пробЪ б’Ълокъ растворялся въ среднемъ 
въ 1 часъ 46 м., съ прибавлешемъ 5" о спирта въ 1 часъ 42 м., 
а 12»/о въ 2 час. 45 м.

Результаты, полученные приведенными авторами, интересны; 
но, къ сожал’Ьн1ю, методы, которыми они пользовались при 
опред'Ьлен1и пищеварительной силы пепсина, въ значительной 
степени понижаютъ достоинство ихъ работъ.

Посл’Ьдующ1я работы заслуживаютъ большаго вниман1я, 
потому что авторы, при сужден1и о вл1ян1п алкоголя на пище- 
варен1е, пытались количественно определять одипъ изъ про- 
дуктовъ переваривав 1я, именно пептоны.

S ch  u tz  ^), который пептоны определялъ поляризац1ей, нашелъ, 
что уже при 2",о спирта пеитонизац1я белка замедляется; при 
15", о пептонизац1я доведена до minimum’а.

По R i k f a l v i ® )  задержка въ переваривапш наступаетъ уже 
отъ небольшихъ количествъ алкоголя.

По S с h е 11 h а а S ’ у^) одпако задержка замечается только при 
10";о содергканш алкоголя.

Прибавляя къ искусственной пищеварител[>ной смеси 
(5 0 0  к.с .) алкоголь въ количестве 5, 10, 15, 20 и 30" о, Кл и -

М Врачъ IBS'* г. № 30.
2) Prager med. Wochenscli. 188-7 г. (Цит. по Влюменау). 

Pester med.-chir Prosse 188-7 г. № 3.7. (Цит. но Влюменау . 
Deutsch. Archiv f. Klin. Med- 1885 г. етр. 14-1. Bd ЗО.



к о в и ч ъ ' )  замЪтилъ, что задерживающее вл1яи1е алкоголя па 
пептопизац1ю бЪлка постоянно, начиная съ о.

Ил1ян1е 5", о алкоголя н^Ьсколько непостоянно, ибо рядомъ 
сь незначителыш мъ усилен1емъ пептонпзац1и онъ получалъ 
столь-же незначительную задержку. Считая эти колебан1я за  
ошибку наблюде1пя, авторъ утверждаетъ, что 5";о алкоголя не 
оказгдвають задержки на пептонизащю. Пептоны онъ опред'Ь- 
лялъ поляризац1ей.

L a b o r d o ^ )  утверждаетъ, что этиловый алкоголь въ 5*'о и 
20'’ о раствсрЪ задерживаетъ превращен1е б'Ьлка.

L in  o s s i e r  •*), подвергая дМ ствЫ  искусственной пищевари
тельной см^сп столбики б’Ьлка (способъ П а в л о в а ) ,  нашелъ, что 
уя^е при 2" I) содержанш  алкоголя растворен1е б-Ьяка замедлялось; 
такъ, наир., черезъ 24 часа въ контрольной проб'Ь растворилось 
8,3 М.М.; въ проб'Ь съ прибавлен1емъ 2",о алкоголя растворилось 
только 7,8 м.м.

Этимъ, поскольку нам'ь изв'Ьстно, исчерпывается вся лите
ратура по интересующему пасъ вопросу. Какъ видно, показан1я 
авторовъ относительно вл1ян1я алкоголя на искусственное ж елу
дочное пищеварехйе очень разнообразны. Одни изъ нихъ гово- 
рятъ, что задержка начинается только при 10“,о содержанш  ал
коголя, д р у п е  при 5“ о, третьи, наконецъ при 2«,о.

Наши опыты, которые мы сейчасъ привецемъ, дали н'Ь- 
сколько иные результаты.

I Опытъ. БЪлковаго раствора (концентрац1я=6®;о) на каждую 
пробу взято по 25 к. с ., по 10 к. с. нормальнаго раствора НС1 
и 2 к. с. 1“ о раствора пепсина. Количество спирта^ м-Ьнялось. 
Опред'Ь.тшпе непереварепнаго б'Ьлка въ этом'ь опыгЬ производи
лось из'Ь 50 к. с . , а не из'ь всей см'Ьеи.

Л’ л *

прооъ.

Koличecтl^o 
спирта въ 
куб. сан.

Количество 
пепереварен- 

наго б'Ьлка въ 
граммах'!,.

Количество 
перевареннаго 

б'Ьлка пъ 
Г1 >аммахъ.

“ II переварен- 

Hai'o б’Ьлка.

1 — 0,280 1,220 81,3
‘2 1 0,282 1,218 81,2
15 3 0,334 I.IW) 77»7
4 5 0.341 1,159 77.2
Г) 10 0,407 1.093 72,8
6 15 0,547 0,953 63,5

') Клпнич. гааета 13 стр- 271- 1886 г.
Corapt- rend. soc. bioloj?. i. Г>1 стр 271. 190<i г.

■') Тамъ-же стр. 887
■*) .Зам-Ьтимъ. что спнрть во вгкхъ опытахъ употреблялся 95“ о.



II Опытъ. Концентрац1я бЬлковаго раствора 4,-15",и. На каж
дую пробу взято 25 к. с. б 'Ь л ка+10 к. с. иормальпаго раствора 
НС1 +  10 к. с. Р/п раствора пепсипа. Количество спирта мЪаялось, 
Опредълеш е перевареннаго б-Ьлка производилось изъ 1ои к. с. 
пищеварительной cm Iach .

.V. .V

пробъ.

Количество 
спирта иъ 
куб. сайт.

Колпчргтмо 
поперспярои- i

наго б'Ьлка иъ'iграм.мах'Ь.

110ЛИМССТВ0
шЧ)сиа рспиаго 

б’Ьлка вь
граммах'ь.

" II п(‘рова))С1 1 - 

иаго 6t..nKa.

1 . . . 0,094 i 1,019 91, 5
2 1 0,125 ^ 0,98.9 88, 8
•л •} 0,1.54 0.9,59 16
4 5 0.205 i 0,Ж>8 81, 0
7) 10 0.427 i 0.(180 (И, 0
с, КО 0,703 0,410 30, 8

Ill Опытъ. Копцептра1йя бЬтковаго раствора 4,70" п. На 
каждую пробу взято по 25 к. с. б'Ьлка, по 10 к. с. иормальпаго 
раствора НС1 и по 10 к. с. 1 " о раствора пепсина; количество 
спирта м'Ьнялось.

К (‘ЛИЧССТВО К о л и ч е с т и о К о л и ч е с т в о
Л" Л'.'

с п и р т а  и ъ 11еио1)евареП' и е р с в а р с и н ш ’о " |> I!(‘pCl;aj>CII-

П1)оГгь.
к \ ’б . с а  ИТ.

наго бьлка нч. о'1.л1,а ИТ. наго б1'.л1;а.
г1>ам м ахТ ). Г р а м м а х  ь .

1 _ 0 ,1 2 7 1 ,003 8 9 ,3
2 1 0.131 1 .059 8 8 .9
3 6 0,18.1 МНЮ К-1.Г)
4 Г) 0 .2 5 0 0 ,9 4 0 7.8.9
.) 10 0 .0 3 8 0 .5 5 2 4 0 .4
0 1Г) 0 ,7 1 4 0 ,4 7 0 ■10.0

IV Опытъ . Концептрац1я б'Ьлкова1'о раствора 3 , 0 "  и. На каж-
дую пробу взято по 10 к. с, б'Ьлка-^ Ю к. с. иормальпаго раствора
Н01 +  2 к. с. 1" (1 раствора пепсина. Количество спирта мТмшлось.

К о л и ч е с т в о К о .т н ч с с т к о К о л и ч е с т и оЛ*.' л-'
с п и р т а  ВТ) u c i ic p e B a j ic B - i i e p c n a p c i n i a i  1» " ч n c p iM ia p n i-

П1)()б
к у й .  с а й т .

н л 1 () б 'Г .л к а  1л . о Т .лк 'а  1П. н а г о  |1Т ,лка .
! р а м м а х Т ) . rpaiv.Max'i)

1 0 ,0 3 7 0 ,3 2 3 .89,7
2 1 0 .0 4 7 0 .3 1 3 80,9
3 о 0 ,0 0 3 0 ,2 9 7 8 2 .5
4 5 0 ,0 9 9 0 .201 72 ,5
7> 10 0 ,1 0 0 0.2(.Н)
в 15 0 ,2 1 3 0 .1 4 7 4 0 .8



цифровыя данный убЪясдають насъ, что уж е при со- 
дсржаи!!! Г>,1> алкоголь производить зам-Ьтную задерж ку на 
превращающую способност!) пепсина, Лхе.шя узнать, какъ будутъ  
относиться к'ь 11ищ евареп1ю яебольш1я количества алкоголя, мы 
поставили еще н'Ьскол1жо опытовъ съ минимальными дозами  
спирта. Вотъ результаты этихъ опытовъ.

I Опытъ. Концентращя бЪлковаго раствора 4 ,9“ о. На каждую  
пробу взято 25 к. с. б'Ьлка+Ю  к. с. нормальнаго раствора 
П С Ы - 10 к. с. 1“,о раствора пепсина.

Л9 Л'-

нроп 'ь.

К о л и ч еств о  
с п и р т а  въ  
куП. сайт .

1 К о л и ч еств о  
1 и еи ер ев ар еи - 
■иаго б 'Ьлка в ъ  
1 1’1)аммахъ.

К о л и ч ес тв о  
и е р е в а р о и и а го  

п 'Ь лка в ъ  
г р а м м а х ъ .

" II п е]1ен ар сн - 

н а го  б'1'.лка.

1 . 1 0.1.50 1,075 87.7
2 0,2-5 ! 0,153 1.072 87.5
оt) 0..50 0.160 1,065 86,9
4 0.75 I 0,163 1,062 8 6 , 8

0 1 ,(К) 0.172 1,0.53 S5,9
0 1.-50 0.174 1.051 85,8

II Опытъ. 1И>лковаго раствора (концентращя =  3 ,8“ о) на каж
дую пробу взято по 10 к. с ., нормальнаго раствора НС1 по 
К) к. с. и по 2 к. с. 1“ (I раствора пепсина.

Л' л-'

11]10П'Ь.

К0Л!1Ч(Ч‘ТВ0 
с п и р т а  в'ь
куб. саи т .

1 К‘оЛИЧ(‘ГТВО 
; HfMiepCBaiieu- 
и аго  п1 >л1са в'ь 

1 гр ам м ах !,.

К о /ш ч ес тв о  
и е р е п а р е и п а г о  

б'1.л к а  в ъ  
г(>ам м ах ъ .

" и п ер ен ар ен - 

а а г о  б’Ь л ка .

1 - - 1 0,034 0,346 91.0
•) 0.25 0,036 0,344 9о.’5
3 0.50 . 0,037 0,.343 !Ю.З
1 0.75 0,038 0,342 90,0
.) 1,1 К) 1 О.О-Ю 0,340 89,4
6 1..50 1 0,046 0,334 87,9

Ill Опытъ. 1Ипчковаго раствора (концент|)ац1я 5,1" п) на каяс- 
дую пробу взято по 10 к. с ., нормальнаго раствора НС1 по 10 
)с. с. и по 2 к. с. 1“ II раство])а пепсина.

Л" Л('
11|И||1'Ь,

1■)
а
4
•')
В

1 Со.'1 ичегтло 
спирта Л]. 
куГ|. сайт.

I Количостш) 
i пепсревареп- 
наго б'Ьлка пт. 

I грамма.хъ.

0.2.5

0,75 
1 ,(Х1 
1,50

0.00!)
0,09(1
O.UXI
0.104
0,105
0,151

К о.члчество  
iie |)e im p e iiu a ro  

О 'Рлка 1п . 
Г1)ам м ах ъ .

0,411
0.414
0.410
0,400
0,40.5
0,395

' ll переварен 
наго бтлка.

80.6
81,2
80.4 
79,6
79.4
77.4



IV Опытъ. Концентрац1я бЪяковаго раствора =  4 .1 6 ''ц . На 
каждую пробу взято по 10 к. с. б'Ьлка +  Ю к. с. нормальнаго 
раствора НС1 +  2 к. с. 1" о раствора пепсина.

п р о б ъ .

К о л и ч е с т в о  

с п и р т а  в ъ  

куб . сап т .

Ivo.iiiMecTHO 
н е п е р ев а р о н - 

н аго  б 1 ’,л к а  в ъ  
1'р а м м а х ъ .

К о л и ч ес тв о  
п е р е в а р е н н а г о  

б 'Р лка пъ 
гр а м м а х  ь.

" п lu 'peim iteii- 

н аго  6 1 ,.пса.

1 _ 0,054 о,;ю2 87.0

2 0 , 0 0 0 0.3.50 85.8

3 0,50 0 , 0 0 1 а.3.55 85,:i

4 0.7 5 0 . 0 0 0 0.350 .84,1

0 1 , 0 0 0,008 0.34S 8;{,о

Повидпмо.иу, задержку па пищевареп1е оказы1!аю’П> и мипп- 
мальныя дозы спирта.

Некоторое колебаше въ цифровых'!, даппыхъ пооудп.ю с.ас'ь 
опред'Ьлить среднюю ошибку наблюдеш’я. Съ зто(1 ц'Ьлыи были 
поставлены сл^Ьдующ1е опыты;

I Опытъ. Б'Ь.аковаго раствора (конценграцЬ! 4,4" о) на казс- 
дую пробу взято по 10 к. с., нормальнаго раство[т Ц01 по К» 
к. с. и по 2 к. с. 1" о раствора пепсипа.

Л'- Л‘- 

пробъ.

Количество 
спирта вь 
куб. саи.

Количеетш) 
неиеревареп- 

паго иЪлка въ 
гра м мах'1 >.

1Солимегтио 
ж ’р е в а р е н и а г о  

п 1 ,л к а  в ь  
г р а м м а х  i.-

" i irpe i iapen-

ингп пЪл 1са.

1 -- 0,0()1 0 ,3 7 0 8(i.l

2 -- 0 ,0 6 0 0.3.80

3 0 ,0 0 4 O,ii70 85 .4

4 - 0 .0 0 3 0  377 ^Г).7

5 - 0 ,0 0 2 0 ,:i7 8 8 5 ,0

0 0 .2 5 0,(Х)3 0 ,3 7 7 Я').7

7 0 ,5 0 0 ,0 (!5 0 ,3 7 5 8 5 ,2

Въ зтомъ опыт'Ь процентъ перевареннаго б'Ьлка для пяти 
контрольныхъ пробъ въ средпемъ^.. 8.j,9; отклонеп(е въ сторо
н у + =  0 ,4 " /о ,  а въ сторону-~ =  0 ,5 " ,  0 .



II Опытъ. Концентрац1я б’Ьлковаго раствора =4,16”,о. На 
каждую пробу взято б-Ьдка по 10 к. с., нормальнаго раствора 
НС1 по 10 к. с. п по ‘2 к. с. 1''/о раствора пепсина.

прооъ.

Количеспю 
спирта въ 
куб. сан.

Количество 
непереварен* 

наго б1злка въ 
граммахъ.

Количество 
перевареннаго 

611Л1 а въ 
граммахъ.

",о переварен

наго б’Ьлка.

1 — 0,064 0,397 86,1
2 0,25 0,061 0,400 86,9
3 0,25 0,059 0,402 87,2
4 0,25 0,058 0,403 87,4
3 0,25 0,062 0,399 86,5
в 0,50 0,072 0,389 84,3
7 0,50 0,067 0,394 85,4
8 0,50 0,070 0,391 84,8
0 0,.50 0,ОН7 0,394 85,4

;}д'Ьсь въ пробахъ 2—5 отклонен1е въ сторону +  =  0,4",о, въ 
сторону- =  0.5 (средн1й " о перевареннаго б'Ьлка =  87);въ пробахъ
о—9 отклонеп1е въ сторону +  =0,4", о. а въ сторону— =  0,7",'о (сред- 
nift ";'п =  85).

Сл'Ьдовате.тьно, возможная ошибка паблюден1я очень незна
чительна; принимая ее въ разсчетъ, мы можемъ утвердительно 
сказат!), что 1"/о алкоголя производить зам’Ьтную задержку на 
пищеварительную энерг1ю пепсина. Меньпйя дозы спирта, 
( 0 , 5 0 — 0 , 7 5 "  о), мн-Ь кажется, также слегка задерживаютъ Д'Ьй- 
CTBie пепсина, и во всякомъ случа'Ь (при данномъ ко.личеств'Ь 
пепсина) никогда не наблюдалось, чтобъ алкоголь способство- 
валъ пищеварительному д-Ьйств1ю пепсина.

Теперь перейдемъ къ разсмотр’Ьнш вопроса, какъ Д'Ьй- 
ствуютт> на пепсинпое 1шщеварен1е спиртные напитки: пиво и 
н'Ькоторыя вина.

Ross bach и Not hn age 1>) относительно пива говорятъ, что 
оно благопр1ятствуетъ же.тудочному ппщеварен1ю.

Wi l l i am R o b e r t s ^ изъ своихъопытовъсъискусствепнымъ 
ппп^eвapeнieмъ выводить следующее: пиво и вина (Sherry и 
портвейнъ, содержащ1е около 20"/о алкоголя) задерживаютъ 
болЬе р-Ьзко пищеварение, ч'Ьмъ такой-же кр'Ьпости растворы 
алкоголя. Sherry при 20", о замедляло пищеварен1е, а при 30", о

Ч Handbucli der Arzneimittellehre.
-) Lectures of Dietetics and Dyspepsie etc. London 1 Е8Г) r. (Цит no Влю- 

менау).



совершенно его ирегсращадо. Раолнчныо сорта нива, содо|)асащ1с 
отъ 4—до 6" о алкоголя, также задерж11вакгП| iiiimeHapeiuo, бу
дучи введены в'ь количеств'Ь 60'» о.

Изт; опытовъ М. Попова' )  также видно, что шшо и вина 
задерживают!! пнщевареп1о болЪо, чfэмъ oдш^aкoвofl iq)biiocTH 
раствори алког'оля; результаты его оиытовь таиошА;

въ контрольной upoOli б'Ьлокъ растворился и> 1 час. 46 м.
,, проб* съ вивомъ (0,2 НС1) „ - 3 час. .зо .м.

„ п „ (0,4 ИС1) „ 2 час. 20 .м.
„ „ съ красп. Биномъ (10'»,м раствор'!.) „ 1 'lac. 32 .м.

,, „ „ (50"/о раствор'!,)
„ „ „ б'Ьлымъ „ (10" (I раст!Ю[»'ь)
„ „ „ „ (60" и раствор'ь)

Как'ь видно, б’Ьлое крымское ви!10 задерживаетъ пищева- 
рен1е сильи’Ье краснач о.

Buchner- )  пашеть, что вь искусственных'!, !1нщевар!!тол!>- 
ных'Ь смЬсях'ь пиво и вина оказывають зам(>,дляю!цее !!.:ii;i!iit!. 
Въ то время, какъ въ ко!1тро,и'Ь б'Ьлокь 11еревари!!а.:к';!, !i.:i!i 
в'Ьрн'Ье растворялся, вл. 6—7 час., в'Ь !!робах'ь сь пр!1бавле!|1ем'!. 
пива и вин'ь это растворен1е ш.ю такимъ образомь:

2 час. 3 м.
2 час. J0 м.
3 час. 30 м.

.V ,V' 0 П Ы T b. г E 3 Л 1. T .1 T 4>.

1 '20 K. c. iiiiua He iK'peiiaim.iDci. (далее 
черсмч, la час.)

о 10 K. c. iimia-|-10 K. e. II'.'O 24 час

3 5 K. ('. iiiiua-plo K. c. H'.'O 2.j час.

4 20 1C. Г. i i n n a

.
не iiepeimimoeeb (даже 

4C])e;n, 24 час.)

0 '20 ic. (•,. iiiiua не iiepciia|iH.40ci. (даже 
■lepeai, 48 час.)

6 1 0  K. Г. 1 п ш а - | - 1 0  IC. c .  H'.'U 34 час.

7 5 IC. c iiiiua-rl.j K. c. IL'O 28 час.

S t o  IC. c, iiiiim-i-lo 1C. НЛ1 I!) час.

9 10 к c. iiima+lO ic. c. H:;0 21 час.

10 .7 1C. c. iiiiiia-fir) K. c. H-'O 21 час.

О аначен1п вкусоиыхъ средств'ь. Врач'ь .V :ti) !н811 г. 
Doutscli. Archiv. f. Klin. Med. 1876 г. Bd. IS.



,V .V 0  п  ы  т b. 1’ E 3 У Л b T A T Ъ.

1 2i> к, с. I'rl. ibifi „Kitzingoi"' 4Я Г. 24 час.
0 10 10. с. <7 ' i n f  10 10. c. IkO 20 час.

. 1 ■') К. с . , *7 -flo  10. c. H-'O 10 час.

1 2'> к. г. M'li 1Ы1"| Г|'г“ 74 r. 24 час.

Г) |0  к. с. .. - -t IO lo.c. HO) 24 час.

•) 0  к. с. .. .. ; ■ 10. C. H-)) 7 час*.

1 20 к .  с . 11м‘| iiiL:.‘ilicimi'i “ и с iiepeiiapii.ioci, даже 
вч. 24 час.

•) 10 10. с. - ' 10 lo. c. 1101 1S час.

:! 10 к .  г . , 10 10. c .  HjO 24 час.

4 ') 1а. с . t l ‘j 10. c. 11.0 )! n;ic.

Г) 20 к  с . .. i !iM iii';niX" Не псревари.'юсь даже 
В1. 0  час.

(> 10 10 I-. .7 I'l io. Г. IloO ;iii час.

7 Г) V. , 1.’) K. C. Il-i) 1') час.

1 20 1 . Г. Нс 11с11еварнлось даже 
B I.  24 час.

•) 10 1 . f. +10 10. Г. 11,0 24 час.

•*) 1 . .. - .  1.‘) 10. <■. 11-0 24 час.

i 2 0  I . г .  rnlooiyiM' Нс перевари.1 0 CI. далее 
вч. 1 2 0  час.

.) 10 ь . c .  .. -blo 10. c .  H . O 2.) час.

(i 10 , . -  -;00 10. H ,(J ;>() час.
7 • ) I . !■. .. 7-1. ' ) 10. c .  11 ,0 13 час.

s •') I ■ ,  - b l ' > 10. c .  1 1 ,0 23 час.

i 20 I, . c. Marsala Не переварн.чось даже 
вч. 72 час.

•) 10  1 . c .  ,  - f  10 10. c. H,0 Не перевари.чось даже 
въ 72 час.

- О 1 . c .  „ .J 10. <■. H,'0 24 час.



Наши опыты дали сл'Ьдующ1е результаты:
I Опытъ. Б'Ьлковаго раствора (концентрац1я 4,25<>/о) на каж

дую пробу взято по 10 к. с., нормальнаго раствора НС] по ю
к. с. и по 2 к. с. 1«/о раствора пепсина. Пиво употреблялось 
„пильзенское" томскаго завода Крюгера.

.УоЛ«

пробъ.

Количество 
пива въ 

куб. сант.

Количество 
Еепереварен- 

наго б'Ьлка въ 
граммахъ.

Количество 
перевареннаго 

б'Ьлка въ 
граммахъ.

" и перепарен- 

наго иЬлка.

1 — 0,07(1 0,;i49 82,1
2 . 1 0,072 0,353 83,1
3 ;{ 0,077 0.34S 81,8
4 4 0.079 0,340 81,4
5 5 0.08G 0.339 79,7
(> ю 0,092 0..3.33 78,3
7 15 0,097 0.32S 77,1
8 18 0.108 0,317 74.0
9 25 0.119 o.;ioo 72,0

ЗдЪсь при содержанш о пива получилось ускорение въ 
пищеваренш. Желая это проверить, мы поставили такой опытъ: 

II Опытъ. Б'Ьлковаго раствора (концентрац]я =  4,94" о) па 
каждую пробу взято по 10 к. с., нормальнаго рас'гвора НС1 
по 10 к. с. и по 2 к. с. 1"/о раствора пепсина.

.V- у* 

проб'!,.

К ол и м ество  

пи на въ 

куб . сан т .

К о л и ч еств о  
не1И‘])енареП ' 

н аго  б Ь л к а  ш, 
г р а м м а х ъ . .

К о л и ч ество  
п е р е в а р е н н а го  

б1,лка ВТ.
грамма.х'ь.

" 0  переп арен- 

н аго  Oii.iKa.

1 0.073 0.4 2 1 85.2
2 0.073 0 .4 2 1 85,2
3 _ 0.070 0,418 84.0
4 0,072 0,422 85.4
5 1 0.080 0,414 8,3.8
0 1 0.080 0,41 '8 82.0
7 1 0.084 0,410 82,9
8 1 0,081 0.413 8.3,0
9 3 0  088 0,40(i 82,2

10 3 0,087 0.407 82.4
11 3 0.08(i 0,408 82.5

Значить и небольш1я дозы пива не по.могаютъ пшцеварен]ю, 
а задерживаютъ его. Но эту задержку нельзя всец'Ьло отнести 
на долю находящагося въ пив'Ь спирта. Пиво, съ которымъ мы



работали, по нашимъ опред’Ьлен1ямъ (способъ см. ниже) содер
жало въ себЬ алкоголя 3 ,2 6 < > /о  объемныхъ; сл’Ьдовательно въ 
2 5  к. с. пива его содержан1е =  0,8 к. с. Эти 0,8 к. с спирта 
дадутъ задержку въ пищеварен1и не бол-Ье какъ въ 1 - - 2 о / о  
сравнительно съ контролемъ; а по предыдущему опыту 2 5  к. с. 
пива дали задержку = 10», о (сравнительно съ контролемъ).

Еще бол'Ье уб'Ьждаетъ насъ въ этомъ сл'ЬдующШ опытъ, 
им'ЬющШ своей задачей опред'Ьлить, насколько будетъ задер
живать пищеварительную энерг1ю пепсина одинъ спиртъ, за- 
ключающй1ся въ пив'Ь. Для большей убедительности параллель
но этому поставленъ былъ друго{1 опытъ съ пивомъ, при чемъ 
оба опыта находились въ совершенно одинаковыхъ услов1яхъ 
съ тою только разницей, что въ одиомъ пспытуемымъ веще- 
ствомт» было пиво, а въ другомъ спиртъ, извлеченный изъ 
пива, въ томъ-же процентномъ содержан1п. Последн1й (спиртъ) 
добывался перегонкой 100 к.с. пива, къ которому предвари
тельно прибавлялось немного таниина и ХагСОз для нейтра- 
лизац1и могупдей быть въ пиве уксусной кислоты. Изъ взяты.хъ 
100 к. с. пива перегнано было 75 к. с. перегона; прпбавлен(емъ 
воды количество последняго доведено было до 100 к. с., т. е. 
до взятаго объема пива. Пзъ этнхъ 100 к. с. затемъ определенъ 
былъ " о алкоголя по удЬльному весу перегпаннаго спирта, 
которы11 въ нашемъ случае былъ ^  0,9941; отсюда „пильзенское" 
пиво завода Крюгера содоржитъ въ себе алкоголя 2,72"/о весо- 
выхъ, а объс'мныхъ 3,26« о.

III. Опытъ. Коицеитрац1я бЬлковаго [)аствора^ 3 , 9 7 "  о. На 
каящую пробу взято по 10 к. с. бЬлка, по 10 к. с. нормальнаго 
раствора НС1 и по 1 к. с. 1"о раствора пепсина.

.V

прииь.

IxOJlIl ' lCCTHO 

Uinta lib к. c‘.

Количегтио

наго иЬЛ1са 
пъ граммахъ.

1\ОЛИЧИСТИО
паренараниаго

и'клка
В1. грамма.ч’ь.

" ш'ревареп- 

паго иьлка.

1 _ 0,0(1.') 0,ВВ2 83,(1
2 1 0.0(12 0,ВВ.7 84.3•)•> в 0.070 0,327 82,3
4 Г) 0.072 0,325 81.8
Г) 10 ().о84 0,31 В 78.8
П Ы

количество спир
та " об.)

О.ОЧЧ 0,309 77,8

i 1 0.0(111 0,331 83,3
S в 0.06.6 0,332 83,6
9 Г) (}.0Г).6 0,332 83,6

10 10 0,0(11 0,336 84.6
II 1Г) 0,062 0,335 84.3



Изъ этого опыта ясно, что пиво задерживаетъ пищвварен1е 
ire потому только, что содерясптъ въ себ̂ Ь алкоголь, такъ какъ 
одинаковые (съ пивомъ) растворы посл’Ьдняго оказываютъ мен'Ье 
р^акШ эффектъ. По словамъ Bu c hne r  ’ а') эту задержку нельзя 
такя е̂ объяснить присутств1емъ въ ппвЬ хм1ьля, а зд'Ьсь ,Tbn- 
ствуютъ как1я-то друг1я составныя части пива.

Подобно пиву, но только н’Ьсколько сильн'Ье, дЪйствуютъ 
на пищеварен1е и изсл'Ьдованпыя нами вина: красное, б-Ьлое, 
портвейнъ и мадера (Кавказскихъ заводовъ <Ьореръ).

Желая сравнить дt>ttcтвie краснаго и б'Ьлаго винъ на пеп- 
синное ппщеварен1е. мы заразъ поставили два па]1аллелышхъ 
опыта, которые, будучи сходны во ис'Ьхъ отиошен1яхъ, разнились 
между собою тЪмъ, что въ одномъ изъ нихъ прибавлялось бв- 
лое, а въ другомт. красное впноградныя вина. Этотъ опытъ 
далъ так1е результаты:

I. Опытъ. Б^лковаго раствора (концентращя-.^  ̂4,64" i,) па 
каждую пробу взято по ю к. с., нормальнаго раствора ЦС1 
по 10 к. с. и Г',0 раствора пепсина по 2 к. с.

Л’ Л'*'

проГгь.

К о л и ч еств о  

пК .таго вина 

1п. куб . с ай т .

К о л и ч естп о  
н см ероварен - 

н аго  ш> 
1’рам м ах 'ь.

I- 1К ол и ч ество  | 
11<‘]>ева])епнаго| 

о 'Ьлка в'ь j 
гр ам м а х ъ . |

'и  ио 1.е в ар е н -  

п аго  Ггг.лка.

1 о.об; 1 0,401 86.4
•) O.OSO 0.384 82.7•> . 1 0.000 0.374 80.6
1 10 0.102 , 0,362 78,0
Г) 1.-, 0,110 0.3.')4 70.3
(> 20

Количество крас- 
наго пина въ к. с.

0.12;! ! 0,341 : 73.4

7 .1 0.08;! ! 0.381 82.1
■S 0.094 1 0,370 70.7
!1 10 0.110 0,354 76.2

10 1.-Т 0.130 ■ 0,334 71.0
1 1 0,133 0,331 : 71.1

Ясно, что красное вино задерживаетъ ппщеварсн1е спльнЪе 
б'Ьлаго.

Но теперь интересно знать, какая доля въ этой задержкЬ 
будетъ принадлежать спирту, растворенно.му въ винЬ. Съ этой 
цЬлью оба вина (красное и бЬлое) перегонялись. Для перегона

'I  D eutsoli. A rc h iv . Г. Klin. .Med. 1876 г. Bd. 18.



бралось 50 к. с. вина; перегонка продолжалась до получен1я 
35 к. с. перегона, но прибавлен1емъ воды это количество доводи
лось до 50 к. с. (до взятаго объема вина). Опред'Ьлен1е про- 
центнаго содержан1я спирта производилось по уд’Ьльному в̂ Ьсу 
перегнапнаго алкоголя, который для спирта изъ б’Ьлаго вина 
былъ =  0,9852, а изъ краснаго 0 ,9 8 5 1 ;  отсюда въ б'Ьломъ вин'Ь 
содержится алкоголя 9 ,2 1 ‘',о  BlicoBHXb п объемныхъ 11,44",о , а 
въ красномъ — 9,29" о вЬсовыхъ и объемныхъ 11,52" о.

Зтотъ перегнанный сппртъ употреблялся зат’Ьмъ въ опы- 
тахъ, въ которыхъ парал.тельно пробамъ со спиртомъ ставились 
еще пробы съ виномъ.

I Опытъ. БЪлковаго раствора (конце11трац1я=4,1",о) па 
паждую пробу взято но 1и к. с., пор.мальпаго раствора HCI 
10 к. с. и по 2 к. с. 1"» раствора пепсина.

проО'ь.

1и)Л11’ИМ'ТПО 

пТ.лаг'о ипна 

i;i> к. г.

iiepeiuipeH -
К0ЛИМ(‘ГТ1И) ' 1л)лич<ч*тпо 

11спер<‘вар(*ц iir])eiu \p<*iinaro

наго Оъль-а къ От.лка , „-ц-о и'1>лка 
граммачъ. нъ граммахь.

1 0.о.'>0 И.З.'Л sn,;!

‘> 84.1

3 о,:!3о so..->

1 10 o .iis; а.32:! 7S.S

.» !.'>

1\илгм,ч’И)'1 Oi;iip-

та ( l y  4." ь t6.)

В; i:. С .

7«,3

(i > 1 0.1'.-,:! 87,1

7 Г) О.о-'с' O.O.jS S7..‘>

8 10 0У'.()2 ".34Ч 1 84.9

9 Г) 1 sa.ii



III. Опытъ, подобный предыдущему, съ краснымъ виноиъ и 
параллельный ему со спиртомъ, перегнаннымъ пзъ краснаго 
вина.

Б’Ьлковаго раствора (концентращя= 4 ,3 5 » , в) на каждую пробу 
взято по 10 к. с., нормальнаго раствора НС1 по 10 к. с. п по 
2 к. с. 1»/о раствора пепсина.

1 V

иробъ.

1 Количество 

вина ВТ. к. с.

Количество 
! неиереварен- 
1 наго бт.лкн въ 

г|)ам махт..

Количество
1;11еревареннаго , 

i б'Ьлка ' 
; въ i paMMaxTi. |

И  пер(‘ва1)он- 

наго бт»Л1;а.

1 — о . о в о

j

0.375 80.2
2 Л 0.080 0,355 1 81.0

;5 0,087 0,348 80.0

4 И) 0,110 : 0,325 ' 74.7

5 15

Колпчео'1110 спир
та (1 ],.52‘> .1 об.) 

въ к. с.

0,114 0,;!21

1
1
1

73.8

в •  > 0,0()0 0,375 ' 80.2

7 о,0<),4 0.372 j S.').o

8 К) 0,074 0,301 1 82.9

9 15 11080 0,355
1  i

81.0

Изъ этпхъ опытовъ вытекаетъ, что красное и б'Ьлое вина 
задерживаютъ пищеварен1е только отчасти благодаря п]шсут- 
ctbIr) въ  нихъ  алкоголя; большая же часть задержки обус.юв- 
ловливается другими, входящими въ составь вина веществами: 
а въ него входятъ помимо этиловаА О, хотя и въ незначительномт> 
количеств^, друпе алкоголи: пропиловый, бутиловый, э(()иры, 
кислоты: уксусная, янтарная и яблочная, дубильныя начала 
(преимущественно въ краспомъ винЪ), соли и др. Изъ всЬхъ 
зтихъ веществъ скорее всего сл’Ьдовало-бы приписать задержи
вающее д'Ьйств1е на пепсинъ дубильнымъ началамъ. Но по 
опытамъ Lowin’а') танинъ въ присутств1и свободной соляной

') Virchow's Archiv. Bd. 81 стр. 740. 1880 г.



кислоты не осаждаетъ пепсина и совершенно не дМствуетъ на 
пищеварен1е. Следовательно здесь действуютъ как1я-то друт1я 
составныя части вина.

Теперь перейдемъ къ опытамъ съ портвейномъ и мадерой. 
Постановка ихъ (опытовъ) шла такъ-же, какъ и съ виноградными 
винами, т.-е., сначала сравнивали действ1е двухъ винъ на пеп- 
синъ, затемъ определяли степень задержки, происходящей отъ 
содержан1я въ ни.хъ спирта.

I. Опытъ. Велковаго раствора (концентращя=4,56о/о) на 
каждую пробу взято по 10 к. с., пормальнаго раствора НС1 
по 10 к. с. и по 2 к. с. 1«,о раствора пепсина.

ирооъ.

Количество 
портвейна въ 

куб. сайт.

Количество 
пепереварен-' 

наго б'Ьлка 
въ граммахъ.

Количество
перевареннаго

о'Ьлка
въ граммахъ.

f 0 переварен- | 

наго б'Ьлка.

1 - 0,0.66 0,400 Н7,7
•> 1 0,064 0,:!02 86,9

3 3 0,070 0,386 84,6

4 Г) 0,078 0,:!78 82,9

Г) 10 0,003 0,363 79,6

6 1.6 (1,117 0,330 74,3

Количество ма-
деры въ 1*. с.

7 1 0,067 0,.309 87,6

ч •)<> 0,068 0,398 87,3

!) 5 0,060 о,;19б Н(),8

10 10 0,071 0,386 84,4

11 1.6 0,090 ! 0,366 80,3

II. Опытъ съ портвейномъ и параллельный со спиртомъ, 
полученнымъ изъ портвейна путемъ перегона. Для перегона 
бралось 7 5  к. с. вина; перегонъ производился до получен1я 
60 к. с. спирта; прибавлен1емъ воды это количество доведено 
бы.яо до 7 5  к. с. Удельный весъ полученнаго спирта былъ 
= - 0 , 9 8 0 4 ,  отсюда въ портвейне содержится алкоголя 1 2 , 8 5 ® / о  
весовыхъ, а объемныхъ — 1 5 ,8 б < > / о .



Б'Ьлковаго раствора (концентращя =  4,6",о) на каждую пробу 
взято по 10 к. с., нормальнаго раствора НС1 по 10 к. с. и по 
2 к. с. 1« о раствора пепсина.

пробъ.

Количество 
портвейна въ 

куб. сант.

Количество 
непореварен- 

наго б'Ьлка въ 
граммахъ.

Количество 
перевареннаго 

бълка въ 
граммахъ.

переварен- 
иаго б1',лка.

1 0.0,30 0.410 80,1
2 3 0.(Xi2 86.5
3 г> 0.070 0.384 83.^
4 ш О.оо:’, 0.387 70.8
Г) 13 0,113 0.343
6 20

Количество спир 
га (15,80" и об. 1 

въ к. с.

0.132 о.:>23 71,:!

i ■> 0.04S 0.412 80..3
Ч .> 0,0,34 0.4(H) 88.2
■I 10 О.оь;! 0.307 88,3

10 15 0.072 o.;iss 84,3
11 20 O.OS4 0,378 81,7

1И Опытъ. Б'Ьлковаго раствора (концеитращя 4,64" п) на 
каждую пробу взято по 10 i;. с., нормальнаго раствора НС1 
по 10 к. с. и по 2 к. с. 1" II раствора пепсина. Къ oAHliMb 
проиамъ прибавлялось вино—мадера, а къ другнмъ сниртъ 
перегнанный изъ 75 к. с. вина (перегонъ производился, какъ п 
нъ предыдущемъ случа!.). '̂д■l>лыIый вЪеъ зтого п(‘регнаннаго 
спирта ="0,9800, сл’Ьдовательно вь мадер'Ь содержится алкоголя 
13,15",и в^совыхв, а объемных! 16,24";i).

.V.V Количество
мадеры 1п> 
куГ). сапт.

КоЛИЧ(М‘ТИО 
i£eiio])eimpeii' 

наго Оч.лка иъ 
грамм ахь.

Ко.тпчество
pi'fiiiaro

бЬ.ТКП 111,
1 paM^iaxi,.

11<‘репареи*

шш> Г)'Вл];а.

1 _ 0.077 0.387 83.4
2 3 0.081 0,380 81,0
3 Г) (|.11;11 **.-»( 3 80,4
4 ю 0.1 17 11.347 74.8
Г) 1.7 o.l::i 71.1
(> 20 |',!.3.| о.;!Ь' 88.8

KojM'iecTBu слир-
та в'ь Б. с.

.> (jJ.Sn 0.384 82,8
Ч Г) Г.' Ч.") О.ЗТН 81.7
0 1о o.'iH.i 0.371 70.0

10 13 0.11") |,'.:!(;4 78,4
11 'М  1 0.1 17 1'.:М7 74,8



Иэъ этихъ трехъ опытовъ вытекявтъ, что иортвеПнъ и 
мадера, подобно винограднымъ винамъ, также задерживаютъ 
пшцвварен1е, и эта задержка производится пе однпмъ только 
алкоголемъ, находящимся въ этихъ вивахъ.

Этимъ и заканчиваются н.аши наблюден1я надъ д'Ьйств1емъ 
алкоголя и спиртныхъ напнтковъ на пепсинъ.

Предлагая свои опыты, мы, конечно, пе решаемся д'Ьлать 
пзъ нихъ пепосредственныхъ выводовъ относительно желудоч- 
наго пищеварен1я вообще. Хотя тг давно HaBtcTno, что пище- 
BapeHie есть процессъ химическ111, по въ желудк'Ь онъ сопро
вождается многочислепными (|п1з1ологическими условЬши. Тамъ 
большую роль пграетъ всасыван1е, какъ продуктовъ пищеварен1я, 
такъ и алкоголя, п другпхъ составныхъ частей напитковъ, 
взятых’ь нами для опытовъ. Въ колбахъ-же, помимо накоплен1я 
продуктовъ ппщевареп1я, приходится нм’Ьть Д'Ьло съ постоян- 
ным7> вл1ян1емъ iiocTopoHHoii прпмЪсп. Дал'Ье при желудочномъ 
ппщевареп1н важное значеп1е пм-Ьетъ повообразован1е, подъ 
вл1ян1емъ раздраясен1я, желудочнаго сока и главнымъ образомъ 
соляноГ! кислоты, поступающей въ желудокъ взам'Ьнъ погло
щенной образовавшимися альбумозами и пептонами.—Въ 
ncKyccTBennoit сред'Ь, конечно, мы итого пе паходимъ,

Т-Ьмь не мен'Ье и наши опыты позволяют ь д1>лать некоторые, 
хотя и ограниченные, практическ1е выводы.

Е. И л И) м е н а у ) , изсл'Ьдуя желудочный сокъ nevioBlsKa послЪ 
11рпнят1я пеболыпихъ дозъ алкоголя, нашелъ, что д1уятельпость 
его (сока) въ пачал'В пищеварешя падаетъ и образовап1е пепто- 
новъ замедляется. Вь болыипхъ же дозахъ, какъ уже известно, 
а. [коголь .можетъ совершеппо приостановить процессъ перевари- 
ваи1я. Наши хпмпчешля наблюдеи1я также говорятъ, что 
алкоголь и въ лпшп.мальиыхъ дозахъ пе помогаетъ ппщеваренш, 
а въ болыип.хъ сильно ei'o задер/киваетъ.

Но xiiMii'iecKie опыты .мало того, что даютъ результаты, 
близко отв11чаю1Ц1е |1)Изюлогическимъ паблюден1ямъ, они еще 
объяогяютъ ихъ. TaKTi установлепо, что, посл1Ь продолжительнаго 
вл1ян1я алггоголя на пепсинъ, посл'Ьдн)!! теряетъ свою фермен
тативную способность. Thi ry пашелъ, что алкоголь осаждаетъ 
пепсинТ) изт> растворовъ—что такя̂ е долукно вызвать задерягку 
въ переварпвап1н. HecoMHiiHHo п то, что алкоголь, будучи 
введенъ въ пищеварительную см'Ьсь, д'Ьйствуетъ на б^лонъ.

() Кь lioiipocy о дт>Лст1мп a.iKor. на отаравл. 
('по. 1S9II г.

желудка у адор«лм.!Х1 ..



Мы при своихъ иаблюден1яхъ вам'Ьтили, что саиртъ, при
бавленный въ количеств'Ь 10—15®/о, вызываетъ помутн'6н1е 
пищеварительной жидко<;ти и бЪлокъ отчасти сверты
вается, что въ свою очередь должно увеличить работу для 
желудочпаго сока.

Этими обстоятельствами, т. е., д'Ьйств1емъ алкоголя на 
иепсинъ и па б'Ьлокъ, инЪ кажется, и обусловливается та 
ненормальность въ иищсварен1и, какая наблюдается при д'fê ĉтвiи 
на него спирта, а въ желудк1  ̂ къ ото.му присоединяется еще 
непосредственное д-Ьйств1е алкоголя на слизистую оболочку съ 
ея секреторными железами.

И.

Вл1ян!е чая и кофе на количественное д'Ьйств1е
пепсина.

Несмотря па распространенность и общеупотребительность 
чая и кофе, данны11 вопросъ изсл’Ьдованъ пока очень мало. Мы 
нашли всего четыре работы, въ которыхъ чай и кофе разсматрп- 
ваются съ точки зр^хия вл1я1пя ихъ на пепсинное ппщеварен1е. 
Эти работы и результаты ихъ сл'Ьдующ1е:

1) М. Поповъ' )  пзъ своихъ опытовъ съ пскусствепиымъ 
пищеварен1емъ, съ постановкой которыхъ мы yate знакомы, 
нашелъ, что чай, кофе и цпкор1й (прим'Ьсь кофе) задержпваютъ 
pacTBopenie б'Ьлка. Цифровые результаты его опытовъ таковы; 
въ то вре.чя какъ въ контро.тьной npo6"b бЪлокъ растворялся

въ 1 ч. 40 м.
въ пробахъ съ чае.мъ (0,2 НС1) „ 2 ч. 15 м.
„ „ съ чаемъ (о,3 НС1) » 1 ч- 55 м.
п „ СЪ кофе (отвар ь изъ 3 грм. на 100 К. С. Ц-_>0) „ 2 ч. 10 м.
„ „ съ ЦИК. (отв. изъ 5 1’рм. на 100 к. с. К.-О) „ 3 ч. 15 м.

2) S с h U11Z - S с h U11Z е п S t е i 11 “) утверждаетъ то-ясе. Его
опыты производились также въ искусственной средЪ. Пищева
рительный сокъ онъ добывалъ изъ желудка свиней, обрабатывая 
его водой, содержащей 0,16“,о соляной кислоты; объектомъ 
перевариван1я служилъ сваренный куриный б’Ьлокъ. Опыты 
ставились такимъ образомъ, что однЬ пробы были контрольными, 
а къ другимъ прибавлялся отваръ чая или кофе. Отваръ перваго

') о  значен1и вкусовыхъ средствъ. „Врач’ь“ Л» .30 1889 г.
Э Zeitschr f. physiol. Chemie, Bd. XVIII, стр. 131.



готовился изъ 6 грм. чернаго чая на 100 к. с. воды, а отваръ 
кофе изъ 12 грм. тоже на 100 к. с. воды. Приготовленный пробы 
переваривались загЬмъ притемператур'Ь тЬла. По окончанш пере- 
вариван1я яотдкость фильтровалась, остатокъ (непереваренный 
б'Ьлокъ) на ({)ильтрЪ высушивался и вм'Ьст'Ь съ фильтромъ взв’Ьши- 
ва.11ся. Туть авторъ зам’Ьчаетъ, что у него на фильтр'Ь вм'Ьст'Ь съ 
б’Ьлкомъ оставалась бурая клейкая масса, которая также 
взв'Ьшивалась; но авторъ ни слова не говоритъ, промывался ли 
при этомъ фильтръ II какъ, и ч'Ьмъ или и’Ьтъ; а если п^тъ, то 
его анализы страдаютъ большой неточностью, такъ какъ па 
(1)ильтр'Ь могли оставаться (всосаться) альбумозы и пептоны. 
Результаты двухъ опытовъ Schultz-Schultzenstoin’a таковы; въ 
то время, какъ въ контрол'Ь переваривалось—9 3 , 3 4 »  о resp. 
У 1 , 3 2 » , а  б-Ьлка, въ пробЪ съ чаемъ — 6 8 , 6 6 »  о resp. 6 4 , 9 7 » ,  п 
съ кофе—6 1 , 3 4 »  п resp. 6 1 , 2 4 »  о б^лка.

3) и 4) Опыты F r a s e r 'a ')  м W roblow sk 'aro-) въ общемъ 
дали так1е лке результаты, т. е., что чай п кофе задерживаютъ 
iipcBpaineiiie б'Ьлка /кev^yдoчпымъ сокомъ.

Этпмъ, по скольку иамъ iisBliCTno, и исчерпывается вся 
литература относительно разбпраемаго вопроса.

Желая провърпть результаты нашихъ предшественниковъ и 
при томъ по бол'Ье точному методу, а главное—пополнить уже 
существу1ощ1я иемногочисленпыя наблюден1я, мы съ своей 
стороны поставили рядъ пшцеварптелышхъ опытовъ, къ раз
ом отр'Ьн1ю которыхъ сейчасъ и переходимъ.

Методъ нашей работы описапъ ран1>ше, во вступлен1и. 
Пшцеварител1>пая см'Ьсь зд'Ьсь готовилась такъ-же, какъ и въ 
опытахъ съ алкоголемъ; наряду ' съ коптрол1)пыми ставились 
пробы съ прпбавлен1емъ отваровъ чая и кофе въ количеств'Ь 
1, 3, 5, 1 0 ,  1 5  к. с. Отвары эти готовились такъ; въ кипя1цую 
дестпллировапную воду спускался въ изв4>стномъ количеств'^ 
чай пли кофе, затЬмъ чай вт> течен1е 5 мин. настаивался на 
водяной банЪ, а кофе кипятился также въ теченш 5  мин. 
Потеря воды при пастаиван1и и кипяченш возстановлялась. 
^1ай и кофе прибавлялись къ пищеварительной см^си посл^ 
охлажден1я. При постановк'Ь своихъ опытовъ мы заметили 
с.тЬдующее; по прибавленш къ пищеварительной см^си чая или 
кофе вся см'Ьсь окрашивается въ буроватый цвЬтъ; интенсивность 
окраски была различна въ зависимости отъ количества прибав- 
леннаго чая или кофе. При прибавлен!!! большихъ количествъ

I) .Journ. of Anat. and Plus. 31. 469. 1896 г. 
•-) Zoitschr f. phys. Ch. 21.‘ .S, 1. 1895 r.



(10, 15 к. с.) въ колбахъ появлялась даже зам'Ьтная муть, 
которая однако посдЪ стояп1я см’Ьси въ TepMocTaTi исчезала, 
но окраска жидкости сохранялась. Буроватый двЬть им-Ьлъ и 
выпадающШ при кипячеши непереваронны{1 б'Ьлокъ. Эта окраска 
б^лка оставалась и посл'Ь продолжнтельнаго промыван1я его 
горячей водой, спирто.мъ и эфиромъ. Въ такомъ вид'Ь высу
шенный б^лонъ и взв-Ьшивался.

Теперь приведемъ цифровыя данпыя, полученныя иаъ 
нашихъ наблюденШ надъ д'Ы1ств1емъ чаи и кофе на пепсинъ.

I. Опытъ. Концентрац1я б-Ьлкова1’о раствора =  4,6®, о. На каждую 
пробу взято по 10 к. с. б'Ьлка +  10 к. с. пормальнаго раствора 
НС1 +  2 к. С. 1®, о раствора пепсина. Количество чая м'Ьнл.лось— 
что видно изт> следующей таблицы. Отваръ приготовленъ из7> 
1 грм. чернаго чая на юо к. с. воды.

.V' л* Количество 
отвара чая въ 

куО. сайт.

Количе(гтно 
непереварен- 

паго оълка зть 
rjiaM.MHxb.

Количество 
пе])евареннаго 

б'Ьлка въ 
граммах'ь.

" 0 перепа1)ен- 

наго бт.лка.

1 __ (I.'US о.4п2 S7.4
•> 1 г.III).') едо.'. S5.'i
•)•> .) 0,:М S2.H
4 э n,;i7;i SI.1

1U (>,;Ю7 7i).S
|> 1Г) 7̂ ,0

II. Опытъ. 1\01щеитрац1я б1з;лковаго раствора =  .б" о. На каждую 
пробу взято по 10 к. с. б'Ьлка+ 10 к. с. пормальнаго раствора 
НС1 +  2 к. С. 1® о раствора пепсина; отваръ чая приготовленъ 
изъ 2 грм. на 100 к. с. воды.

Л+V

пробъ.

Колиместло 
отвара мая въ 

куб. сайт.

Количество 
цеперенарен- 

наго бч.лка вт. 
граммахъ.

К 0 Л И Ч ( Ч 'Т и 0

перевареннаго 
б'Ьлка въ 
граммахъ.

" rt iiepeBajien- 

наго бь.тка.

1 — 0.0! )!1 0.401 Я0.2
2 1 0,1 11 77.S
3 0 .1 2 1 11.2,7!) 7.7.S
4 3 0.120 о.;!71 74.2
3 I" I'.ll-i 0.:'.')2 70,4
li 17. ".1.71 o,;U!i (iO.S



ill Опытъ. Б'Ьлковаго раствора (копцентрац1я =  5*̂,'о) на каждую 
пробу взято по 10 к. с., нормальпаго раствора НС1 по 10 к. с. 
и по 2 к. с. Р,о раствора пепсина. Количество отвара чая (изъ 
Я грм. на 100 к. с. воды) м-Ьнялось.

Л ' Л'*' 

проо'ь.

Ко.'Ш’И'стио 
отпара чаи гп, 

куп. саит.

1 1{олич(‘ство 1 Количество 
пеиереиареп- перевареннаго 

н аго  оЬлка въ, О'Ьлка 
1 граммахъ. въ граммахъ.

4(1 переварен- 

наго оЪлка.

1 il,nS2

t1
i ‘ .-U S1 S 3.0

•> I 0.111,4 1 (i.;iii2 Т.4,4

0.113 i  a.:W 4 TB.S

4 Л 1 ".114 j ■  ̂ - т е .4

.) 14 0 .1 2 0 : O.-'m I 7 4 ,2

t; К р o . U i !
i
i

7 1 .0

IV Опытъ. Пьлковаго раствора (концентрац1я =  4,95о,и) па 
каждую пробу взято по 10 к. с., нормалГ)Паго раствора НС1 по 
10 к. с. и по 2 к. с. 1",о раствора пепсина. 'Гай употребленъ
т. ваз. киршгчныО, отваръ пзъ 2 грм. на 100 к. с. воды.

Л*' .V 

11]юиь-

Количество 
отггара чаа 

1П. к. с.

Количество 
пеперенарен 

, наго о'Нлка 
1!т. 1'раммахъ.

Количество
11ерева})еииаго

иЪлка
въ граммахъ.

4 и iie])ena])eii- 

наго "Рлка.

1 (1.1 iS.'i 0.410 42.4

0 1 nj'S.S 11.407 42.2

• ) <} о,"Я.7 ".400 40,4

4 Г) o jo n 0,30.7 79.8

Л 10 0,1 111! ".392 79,2

*} 1.') 0.114 ",377 70.1



V. Опытъ. В'Ьлковаго раствора (концептрац1я =  4 , 0 7 « / о )  на 
каждую пробу взято по 10 к. с., нормальнаго раствора НС1 по 
10 к. с. и по 2 к. с. 10/о раствора пепсина. Чай взягь кирпичный, 
отваръ приготовленъ изъ 5  грм. на 1 0 0  к. с. воды.

Л? Л'-' 

пробъ.

Количество 
отвара чая 

въ к. с.

Количество 
пепереварен- 
наго б'Ьлка 

въ граммахъ*

Количество
переварецкаго

б1>лка
въ граммахъ.

® II перепарен- 

наго бТ.лка.

1 — (1,047 о,:1бо 88.4
2 1 0.0.54 о,:!.5.з 8(),7
:i ;! 0 0-.4 б..3.53 86,7
4 Г) 0,()В.5 еЦ42 84,0
5 10 0.|'72 o.:t.”,.5 82.:!
в 1.5 0.034 о.:Ш 70.3

Изъ всЬхъ при. оденныхъ опытовъ видно, что nail задерлпг- 
ваетъ пищеварительную силу пепсина и что эта задержка т'Ьмъ 
сильн'Ье, чЪмъ концептр11рованн11е отваръ чая и ч'Ьмъ больше 
его вводится въ пищеварительную cMlicb. Вам'Ьтно также, что 
кирпичный чай дЪйствуеть на пеисннъ н-Ьсколько слабее 
обыкновеннаго чернаго чая; по нашнмъ опытамъ (срав. опыты 
I и У )  отваръ изъ одного грамма чернаго чая д'Ь11ствуетъ 
подобно отвару изъ пяти граммовъ кирпичиаго; при введен]и 
въ пищеварительную см^сь ио 15 к. с. того и другого отвара,— 
задеряжа въ обонх'ь случая.хъ опред'Ьляется Р" .. шчюревареннаго 
б'Ьлка (сравнительно съ контролемъ).

Теперь приведемъ результаты опытовъ съ кофе:
I. Опытъ. В’Ьлковаго раствора (кouцeнтpaцiя--4,76^’ и) на 

каждую пробу взя'го ио 10 к. с., нормальнаго раствора НС1 по 
10 к. с. и по 2 к. с. 1" о раствора иеисина. 1>!оличество кофе 
(отваръ нзъ 3 грм. на 100 ic.c. воды) м'Ьнялось.

До Л', 

пробъ.

lui.iieiecTiio 
отнара кофе въ

куб. Ciill.

КОЛПМ(Ч'ТШ)
1ич1ереварен- 

наго б1>лка въ 
г))аммахь.

Количество 
иерева [и'ннаго 

бълка въ 
Г1»ам м ахъ .

" II псреварен- 

наго бКлка.

1 — 0,04,3 ( 1.:!11.з 82.()
2 .3 0,08(i е.;шо 81.9
3 .) 0.О97 0,379 79.0
4 ю 0.1 111 0.:!7.5 78.7
Г) 1,5 O.loO 0.:!()7 77.1
() 20 0 123 o.iai 74.1



II. Опытъ. Б"Ьлковаго раствора (концеатращя =  4,1'>,о) на 
каждую пробу взято по 10 к.с., нормальнаго раствора НС1 по 
1 0  к .с. Н П О  2 к. с. 1 ' \ ’о раствора пепсина. Отваръ кофе приготовленъ 
изъ 5 грм. на 100 к. с. воды.

.v.v

проиъ.

Ко.чичество 
отвара кофе въ 
, куб. сан.

Колнпество 
пенеревареп- 

наго б'Ьлка въ 
граммахъ.

Количество 
перевареннаго 

б'Ьлка въ 
граммах'ь.

" и переварен

наго б’Ьлка.

I
11

0,0411 О..Ч70 90.2

2 О
I

f|.0.')'l о.;!по 87,S

:i ! г . O.O.j.') 0.35.) 8()..)

■1 10 О.ОВТ о.:!4.! 83.(i

Г) 1 '•> 0,07S 0.:!32 SI),9

i; п.очя о„321 78.2

III. Опытъ. На каждую пробу взято: 61inKOBaro раствора
(ко1щеЕтращя=-4,9" о) 10 к.с.-; 10 к.с. нормальнаго раствора 
НС1- 2 к. с. Г’ (I раствора пепсина. Отваръ кофе приготовленъ 
изъ 4 грм. на 100 К  С. воды и количество его въ пробахъ 
менялось.

Л* Л‘ 

проб'ь.

1Солпче1 Тпо 
: отвара кофе ш.
i куб. сапт.
1

Количество 
пепсревареп- 

наго б’рлк’а вв 
граммахъ.

Ко.:п1чество 
переварен наг о 

б'Ьлка 1П) 
граммахь.

" п иереиареи- 

иаго б'Ьлка.

I 0,07и 0.420 86.7

2 О 0.Л79 0.411 83,9

- Ц1 0.П91 о..’59!) 81,4

4 I.') о.ю:! 0.:>87 78.0

Г) 20 0.1 IS o,:iT2 7.'),9
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iV Опытъ. Услов1я x t -же, что и въ III. опыт-Ь, только ко'!»* 
ввято другого (худшаго) сорта.

AvA''

lIpOO’i,.

Количество 
отвара кофе въ 

куо. сан.

Количестно 
непереварен- 
иаго и'Ьлка 

иъ граммахъ.

1холичество
переиареннаго

ГсКлка
ш. граммахъ

и iiepcDapeu- 

НагО «'>'1;л1Сс1.

1 _ o.'iTo K.42U 5̂.7
•) (1.410 s.'l.T

•) Щ o.OS!) о.4о1 M.S

4 1.) 0.1'М .;!S6 ;s s

20 0.12.') о,:!(м 74,4

Ясно, что II K oipc и 'Ьа'к о л ь к о  ослабляотъ превращающую 
силу пепсина; задоряжа зам1Атна даже п отъ неболыпи.хъ 
колпчествъ отвара i;o({ie, наир, при ;5 к. с. Словомъ, результаты 
этих'ь опытовъ приближаются къ результатамъ, получспнымъ 
изъ оиытовъ съ чае.\1ъ.

Только нельзя не зам'Ьтить, сравнивая данпыя пашпхъ 
оиытовъ, что KO(|ie вообще дЪйствуегь нисколько слаб)'.е чая;, 
сравнивая наир, опыты III .  съ чаемъ и I.  съ кофе, r.Tb отвары 
были приготовлены изъ равныхъ колпчествъ чал и кофе (изъ 
8 гр.м.), ,\1ы види.мъ. что при введен!!! въ пищеварительную см1>сь 
наир, по 1.6 к. с. того п другого отвара, задержка отъ чая 
получается вдвое больше (12" и неиеревареннаго б'Ьлка сравни
тельно ст> контро,те.чъ), чЪмъ отъ кофе (.'>,46" »).

Теперь интересно выр'Ьпшть, ч'Ьмъ обусловливается та 
задерягка, какую оказываютъ на пищевареп!е чай и кофА*,? въ 
частности—какая роль въ этомъ отношен1и будетъ принадлеигать 
главномуд'Ьйствующему началу чая и кофе- коффеипу? Пос.тЬднсе 
вырЪншть тьмъ бол'Ье интересно, что коффеинъ мы пршшмаемъ 
не только какъ составную част1> чая и кофе, но и въ отдельности, 
какъ лекарственный преиаратъ. W г о Ь1 о w s к i’'). думая, что 
чай и кофе задерживаютъ пищеваренie благодаря присутств1ю 
въ нихъ коффеииа, ироизвелъ рядъ опытовъ съ ц'Ьлью узнать 
Д'Ьйств1е этого препарата на иепсинъ. Оиъ бралъ на 10 к. с. 
пищеварительной см'Ьси по 0,01 грм. коф(|)еина (лимопно-кислаго

У) Zeitsche. f. physiol. Chom. l!d. XXI стр. 1.



н солянокислаго) и оказалось, что коффеинъ ускоряеть перева- 
риван1е б'Ьлковъ (къ сожал'Ьн1ю онъ только не приводить 
цифровыхъ данныхъ). Мы пожелали пров'&рить его результаты
и въ свою очередь поставили пищеварительные опыты въ 
присутств1и коффеина, причемъ въ двухъ опытахъ употребляли 
продажный коффеинъ. а въ третьемъ извлеченный нами нзъ 
чая. Способъ добыван1я, какинъ мы пользовались, быль таковъ: 
въ подщелоченный амм1акомъ отваръ чая прибавлялся хлороформъ 
въ пзбытк'Ь; см^сь эта взбалтывалась, затЪмъ отстаивалась и 
нижнШ слой хлороформа посредствомъ разделительной воронки 
сливался и выпаривался.

Эта операц1я съ одной и той-же порц1ей чая проделывалась 
несколько разъ и такимъ образомъ достигалось то, что въ 
хлороформъ переходилъ весь, находящШся во взятой порщи 
чая, коффеинъ. Извлеченный алкалоидъ затемъ растворялся въ 
воде, повторно перекристаллизовывался и въ такомъ виде 
брался для опыта.

Резуль'гаты-жс опытовъ таковы:
I. Опытъ. Белковаго раствора (копцентращя== 5,16” о) на 

каждую пробу взято по 10 к. с., нормальнаго раствора НС1 
по 10 к. с. и по 2 к. с. 1" о раствора пепсина. Количество коффеина 
(продажнаго), растворь котораго приготовленъ изъ 0,1 грм. на 
100 к. с. воды, менялось.

Лс лг. 

лрооъ.

Количество 
коффеина В1 > 

куб. сайт.

Количество 
непереварен- 

наго б-Ьяка въ 
граммахъ.

Количество 
иеревареннаго 

бълка въ 
граммахъ.

0 11 пе])еваре11- 
наго иКлка.

1 - 0,081 0,435 84,0

2 * 0.081 0,43.5 84,0

:i 0,081 0,435 84.0 '

4 5 0,081 0,435 84,0

5 10 0,086 0,430 83,3

в 15 0,088 0,428 82,9



II. Опытъ. Б'Ьлковаго раствора (концентрац1я =  5<>/о) на каждую 
пробу взято по 10 к. с., яормальнаго НС1 по Ю к. с. и по 2 к. с. 
1о/о раствора пепсина. Растворъ коффеина (продажнаго) приготов- 
ленъ изъ 0,3 грм. на 10 к. с. воды.

До д ?

пробъ.

Количество 
коффеина въ 

куб. сайт.

Количество 
непереварен- 

наго б-^лка въ 
граммахъ.

Количество 
перевареннаго 

б'Ьлка въ 
граммахъ.

•' б переварен- 

наго б^лка.

1 ■ - о.пщ 0 .409 81 .8

2 \ o.oi:i2 0 .408 81 ,0

:з .3 0.091 0.409 81,8

4 5 O.OfKl |'.4 1 0 82.0

О К) O.iifKi 0.410 8 2 ."

1.6 o .o ss 0.412 Н '2 А

Эти два опыта, вопреки словамъ Wro Ы с ws к ' аго, нока- 
зываютъ, чтокоффеинъ самъ по себ̂ Ь не оказываетъ никакого в;пя1ия 
на пищеварительное ntOcTBie пепсина. Но интересно знать, 
одинаково-ли будетъ действовать чай, по удалехпи изъ пег,о 
коффеина, и чай въ полномъ своемъ составе. Чтобы убедиться въ 
.этомъ, мы поступили такъ: взяли двести к. с. отвара чая (1г;гь 
8 грм.), разделили его пополамъ и изъ одной половины извлекли 
коффеинъ. Такимъ образомъ у пасъ было 100 к. с. обыкновенпаго 
отвара чая, 100 к. с. чая безъ коффеина и чистый коффеинъ, кото
рый также растворили въ 100 к. с. воды. Все эти три вещества 
были употреблены въ пищеварительныхъ пробахъ. Поставлены 
были три параллельныхъ опыта, въ которыхъ белковый растворъ 
былъ одинъ тотъ-же (4,5“,о); на каждую пробу было взято по 
10 к. с. белка, по 10 к. с. нормальнаго раствора НС1 и по 2 к. с. 
1»,о раствора пепсина; но къ однемт. пробамъ прибавлялся 
обыкновенный отваръ чая, къ другимъ чай безъ коффеина 
(хлороформъ и амм1акъ удалены были выпариван1емъ), а къ 
третьимъ растворъ коффеина.



пробъ.

Количество 
отвара чая въ 

куб. сайт.

1
Количество 

неперевареп- 
наго б’Ьлка въ 

граммахъ.

Количество 
перевареннаго 

б*Ьлка въ 
граммахъ

“ о переварен

наго бЬлка.

1 0,058 0,392 87,1
2 3 0,081 0,369 82,0
3 5 0,087 0.363 80,6
4 IU 0,109 0,341 75,8
.5 15

Количество от
вара чаи безъ 

коффеина въ к с.

0,118 0,332 71,5

1) 3 0,080 0,370 82.2
7 5 0,088 0.362 80,4
8 10 0,105 0,345 76,6
9 15

Количество 
коффеина въ к. с

10 3 0,(КИ 0.389 8о.4
11 Г) 0,062 0,388 86,2
Г2 10 0,059 0;391 86,9
i:j 15 0,060 0,3‘Ю 86.6

Этотъ пов'Ьрочный опытъ снова уб^ждаетъ въ томъ, что 
ко((к(ю ииъ  не о к а з ы в а е т ъ  никакого вл1яи1я на пепсииъ и что чай, 
но удален1и нзъ него коффеина, д-ЬИствуетъ какъ обыкновенный 
(чай). Сл'Ьдовательно, задержка, оказываемая чаемъ и кофе на 
пшцевареш(!. о б у с л о в л н в а (!Т ся  каки.ми-то другими составными 
частями ихъ.

W r o b l e w s k i  ') эту роль приписываетъ находящимся въ 
ча^ и кофе дубильнымъ веществамъ, которыя, какъ известно, 
осаждаютъ б'Ьлокъ и пепсииъ и, Сл’Ьдовательно, могутъ задержать 
процесс!) пептонпзацш. ОпЧ) ставилъ пищеварительные опыты 
сь прибавлеп1емъ дубильпо/! кислоты (въ присутств1и НС1) 
и иашелъ сильное задерживающее д'Ьйств1е посл'ЬднеЙ.

Эту задержку W r o b l e w s k i  объясняеть такъ: пере
вариваемый б’Ьлокъ въ присутств(и дубильныхъ веществъ 
набухает!) очень медленно; при перевариван(и появляется 
осадокъ, СОСТОЯ1ЩЙ изъ соедпнен(я танина съ :и1ьбумозамп, 
которы1г окружаетъ бЬлковый цилиндръ и препятствуетъ 
лальн'Ьйшему превращен1ю б’Ьлка.

Но, какъ намъ уже изв’Ьстно, Lew in'-) на этотъ счетъ 
говорить другое. По его словамъ таннинъ въ присутств1и

') Zeitschr. f. physiolog. Ch. 21, стр. I, 1895 г, 
-) Vircliow'.s. Archiv Bd. 81, стр. 74. 1880 г.



свободной соляной кислоты теряетъ свою силу, именно, онъ не 
осаясдаетъ пепсина и не производитъ никакихъ отклоненШ отъ 
Еормальваго образован1я пептоновъ.
рЧ' Судя по нашимъ опытамъ, также нельзя приписывать того 
8начен1я дубильной кислот-Ь, на какое указываетъ Wroblewski  
Правда, при первомъ взгляд-Ь на данныя нашихъ опытовъ, 
если-бы стали сравнивать д'Ьйств1е на пепсинъ равныхъ колп- 
чествъ чая и кофе, кажется, что W r o b l e w s k i  правь;чай 
содержитъ больше дубильныхъ веш;ествъ и д'Ьйствуетъ сильн'Ье 
кофе. Но въ нашихъ-же опытахъ мы находнмъ и то, что отваръ 
изъ одного грамма чая д'Ьйствуетъ так'ь-же, какъ и отваръ 
изъ пяти граммовъ кофе. Зто находимъ напр въ опыт'Ь 1-омъ 
съ чаемъ и П-омъ опыт'Ь съ кофе; тамъ, при введен1и вь 
пиш;еварителы1у1о см'Ьсь отваровъ чая или кофе в'ь количеств-Ь 
15 к. с , мы видимъ, что въ обоихъ случаяхъ задержка опред'Ь- 
ляется въ 9,5" о неперевареннаго б^лка (сравнительно съ коптро- 
лемъ); но такого сходства не должно бы быть, если бы эта 
задеряша обусловливалась присутств1емъ дубильныхъ вещеетвъ. 
На самомъ дtJЛ'b: считая, что въ ча'Ь содержан1е дубильны.хъ 
вещеетвъ =  7“ п'),  а въ кофе =  4" о>), то по нашимъ опытамъ 
выходило бы, что 7 частей таннина но своему д’Ьйств1ю равняются 
20 частямъ. То-же самое найдемь, если будемъ сравнивать 
опыты; И-й съ чаемъ (отваръ изъ 2 гр.) и П-й же съ кофе 
(отваръ изъ Г) гр.). Данйыя этого опыта также говорятъ скор’Ье 
въ пользу взгляда Lo w i n '  а, что дубильныя вещества въ при- 
сутствш свободной соляной кислоты не задеряпшаютъ ппщева- 
рен1я; во всякомъ случа-Ь, если даже дубильныя вещества 
вл1яють на пепсинное пищеварен1е—задержка, производимая 
чаемъ II кофе, обусловливается не только ими, но вм’ЬстЪ съ 
т'Ьмъ и другими -составными частями чая и кофе.

Заканчивая работу, приведемъ въ заключен1е вкратц'Ь 
результаты нашихъ изсл'ЬдованШ:

1) А лк о г ол ь  у ж е  въ малыхъ д о з а х ъ ,  н а ч и н а я  съ  
с о д е р ж а н 1 я  0,5" о въ п и щ е в а р и т е л ь н о й  см'Ьси, д'Ьй
с т в у е т ъ  з а д е р ж п в а ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ  на п е п с и н н о е  
п п щ е в а р е 1пе.

2) Пиво р-Ьзко з a д e p я i и в a e т ъ  п е п с и н н о е  пищева-  
peni e ,  ^причем'ь эта з а д е р ж к а  не мо же т ъ  быть о б ъ 
я с н е н а  только  с о д е р ж а н 1 е м ъ  въ иемъ спирта,  такъ

') Wroblewski, Zeitschr. f. physiolo .̂ (' |адо г.



к а к ъ  о н а  з н а ч и т е л ь н о  сильн'Ье, ч-Ьмъ з а д е р ж к а ,  
п о л у ч а е м а я  отъ с о о т в ' Ь т с т в е н н ых ъ  к о я н ч е о т в 1» 
а л к о г о л я .  И з ъ  . зтого в ы т е к а е т ъ ,  что в ъ  пив'Ь со  ̂
д е р ж а т с я  к р о м Ъ  с п и р т а  е щ е  д р у г 1 я  в е щ е с т в а ,  
з а д е р ж и в а ю щ 1 я  п е п с и н н о е  п и ще в а р ен 1е .

3) С к а з а н н о е  о n u B t  о т н о с и т с я  и къ в и н а м ъ  
(б'Ьлое и красное—випоградныя, портвеНпъ п мадера).

4) ЧаП и к офе  т а к ж е  з а д е р ж и в а ю т ъ  д'Ьйств1е  
п е п с и н а .  Но это о б у с л о в л и в а е т с я  не с о д е р ж а н 1 е м ъ  
въ н и х ъ  ко<|)феина,  а д р у г и х ъ  с о с т а в н ы х ъ  ча с т е й ,  
такъ какъ

5) к о ф ф е и нъ ,  по к|)а.'1ней Mtpii въ дозахъ, взятыхъ нами 
для оиытовъ, н е н р о п з в о д и т т ,  н и к а к о г о  вл1я н1я  на  
II е п т о н  н зац  1 И) б^лкоБъ.

Ueber den Einfluss von Thee, Kaffee und einigen 
alkoholischen Getrdnken auf die quantitative Pep-

sinwirkung.
\ 'on Stiul. N. 1. I’iiwlowsky.

Die Angaben. die sicli in der lati'ratur beziiglicli dor gestelitoii 
Fragen fiiuli'ii, siiid iiiclit iiur in geringor Zahl vortroten, sondern 
oliendrein auch sohr wenig ubereinstimmend. Dalu'i' musste es nicht 
iinintereskiint und uinvielitig ei-sdiidnen, sie einei' eiiigehenden Nach- 
prtifung zu imtonverfeii. Die Ergidinisse eiiK'r .solohi'ii Controlleunter- 
siii'huug soioii in Folgeiidem wiodorgegeben.

Dio Vorsuchsanordmmg war folgondo:
Das Vordaungsgeraisch wurdo hergestellt aus 2 10 com. oiner

l° 'o  Lfisung von Pepsin. Germ.—Witte, 10 ccm. Normal-Salzsaure 
und 1 0 —25 ccni. Eiweissliisung von bekanntor Concentration. Dazn 
wurden wechselnd(‘ Mengen der zu prufenden Fllissigkeiten gofiigt und 
das Gauze mit Wasser auf 100 ccm. gebraclit. Eine Probe blieb ohm* 
die envabnten Zusatzo und dieiite als Controlle. Als Verdauungsobject 
benutzte ich kaufliches Elereiweiss, das ich mir von vornherein in 
einer fiir alle Versuclie geniigenden Menge bescliaffte. um ein stets 
gleiches Material zu habmi.



Jede Versuchsreihe bestand also aus mehrereii Verdauungsproboiu 
die sich von einander nur durch einen verschiedeneii Gehalt an dcr 
Substanz (Thee, Kaffee etc.), deren Einfluss gepriift werdeii sollte, von 
einander nnterschieden, im Uebrigen aber gleich zusammengesetzt wa- 
ren. Die Verdauungsproben Avurden auf 22— 24 Stunden im Tliermo- 
staten bei Kdrpertemperatur belassen. Nach der angegebenen Zoit 
wurden sie mit Natronlauge gcnau neutralisiert, mit eiiiem Tropfchon 
verdiinnter Essigsaure schwach angesauert und dann aiifgekocht. Das 
unverdaut gebliebene, auf diese Weise coagulierto Eiweiss wurde 
abfiltriert (durch ein gewogenes Filter), mit Wassor, Alkohol und 
endlich Aether ausgeAvaschen, im Luftbade bei 110— 120“ C. bis zur 
Gewichtsconstanz getrocknet und geAvogen. Aus der unverdaut geblie- 
benen EiAveissmenge Avurde die Menge der Verdauungsproducte 
berechnet.

Meine Arbeit zerfallt in zAvei Theile. Der erste umfasst den 
EinGuss der alkoholischen Getriinke, der zAveite den des Thee-und 
Kaffeeaufgusses.

I. Von a l k o h o l i s c h e n  Ge t r i i nken  untersuclite ich Bier .  
Av e i s s e n und r о t h e n к a u к a s i s e h e n T r a u b e n av e i n, к a u к a- 
s i s c h e n  P o r t w e i n  und k a u k a s i s c h e n  Made i r a .

Bevor ich jedoch an diese Untersuchungen schritt, wollte icli 
mich erst davon Uberzengen, Avelchen Einfluss reiner Alkohol ausiil)t. 
Zu diesem ZAvecke stellto ich Verdauungsproben mit oinem Geliaiti' 
von 0,25— 15,0 ccm. 95" Spiritus auf 100 ccm. Verdauungsgemi.sch 
her. Es stellte sich heraus, dass A l k o h o l  s chon  in klei in' i i  
Dosen ,  b e g i n n e n d  von e in cm G e h a l t e  von 0 .5 —0,75"-,, 
im V e r d a u u n g s g e m i s c h ( ‘, die P e p t o n i s i e r u n g  des 
EiAVeisses be e i nt r i i c ht i g t .  Die He mmung  in der ver- 
d a u e n d e n  W i r k u n g  des  P e p s i n s  s t c i g e r t  s i ch  e n t s p r c -  
c h e n d der  Z u n a h m e des A 1 к о h о 1 g e h a 11 e s i m V e r d a u- 
u n g s g e m i s c h e .

Was das B i e r  anlangt, so konnte ich feststellen, dass dasselb»'  
ebon f a l l s  in h o h e m Ma a s s e  die P e p t o n i s i e r u n g  hem ml. 
Diese Hemmung ist aber bedeutend starker, als dem Alkoholgehalt(‘ 
des Bieres entspricht, vvoraus zu schliessen ist, dass i m В i e r e 
a u s s e r  dem A l k o h o l  noch  a n d e r e  S u b s t a n z e n  e n t h a l 
i e n  s e i n  mi i s sen,  die h e m m e n d  a u f  die e n z y m a t i s c h e  
W i r k u n g  des  P e p s i n s  Avirken.

Das in Bezug auf Bier Gesagte gilt in gleichem Maasse aucli 
von den von mir untersuchten W c i ne  n,

II. The e  und Kaf fee .



Von Theesorten wardenuntersucht s c h w a r z e r  T h e e  und sog. 
Z i e g e 11 h e e, der seiner Billigkeit wegen bei der hiesigen Landbe- 
volkerung sehr in Aufnahme ist. Be i d e  T h e e s o r t e n  h e m m e n  
die p r o t e o l y t i s c h e  W i r k u n g  des  P e p s i n s ,  de r  Z i e g e l t h e e  
j e d o c h  in b e d e u t e n d  g e r i n g e r e r a  Ma a s s e ,  a l s  der  
s c h w a r z e  Thee.

Auch der Ka f f e e  wurde in Sorten verschiedener Preislagen 
untersucht. Wie der Thee h e ra m t a u c h  de r  K a f f e e  die Pep-  
s i n v e r d a u u n g ,  aber nicht in so hohem Grade.

Zur Entscheidung der Frage, inwieweit das Cof f e i n  an dieser 
Hemmung betheiligt ist, habeich Versuche mit kauflichem und mitsolchem, 
don ich selbst aus dem von mir benutzten Thee gewonnen habe, angestellt 
und mich iiberzeugen konnen, dass das Cof fe i n ,  wenigstens bei 
einom Gehalte von 0,001— 0,045®/o im Verdauungsgemische, k a u m 
e i n e n  E i n f l u s s  a u f  die P e p s i n v e r d a u u n g  aus i i bt .

Dieses steht in einem Widerspruch mit den Angaben W r о b 1 e w- 
s k i ’s der behauptet, dass das Co f f e i n  die Peptonisierung des 
Eiweisses beschleunigt.

Einer moiner hierhergehorigeii Versuche mag hier angefiihrt 
werdeii. Derselbe ist angestellt worden, urn zu sehen, ob der Thee 
minus Cof f e i n  die gleiche Hemmung hervorruft, wie der voile Thee- 
aufguss. Zu diesem Ziele wurden 200 ccm. Theeaufguss in zwei 
gleiche Theile getheilt. Dem einen Theile wurde das Co f f e i n  entzogen 
und das Volum desRestes wieder auf 100 ccm. WassergebrachtDasextra- 
hierteCof f e i n wurde in 100 ccm. Wassergelost. Mit alien drei Losungen 
wurden Verdauungsproben Weise aufgestellt. Hier das Ergebniss:

Controlleprobe
Theeaufguss

minus Coffein

Menge in ccm. auf. 
100 ccm. Verdau- 

ungsgemisch.

5
10
15

3

Coffeinldsung

5
10

3
5

10
15

‘',0 des verdauten Eiweisses.

87.1.
82,0.
80,6.
75.8.
71.5.
82.2.
80.4.
76.6.
86.4.
86 ,2 .
87.9.
86 .6 .



Dieser Versnch bedarf keines weiteren Commeutares. Er liefert 
ans den Dozireidentigen Beweis, dass d e r h e m m e n d c  E i n f l u s s  
des  T h e e s  a n d  K a f f e e s  n i c h t  d u r c h d e n  G e h a l t  an Cof- 
fe in,  s o n d e r n  d u r c h  dio G e g o n w a r t  a n d e r e r  B e s t a n d -  
t h e i l e  d e r s o l b e n  b e d i n g t  ist .



Петизар iqu зз1№дш зшвз1 шиты ррп шош.
Лаборанта А. М. Ларина.

Вопросъ о за\!’Ь1цен1И соляпоП кислоты iipit пепсижномъ 
пищевареши друа’имн кислотами—не новъ; временемъ возник- 
новен1я его нужно считать 1834-ый годъ, когда Е Ь о г 1 е (1) впервые 
открылъ, что разведенныя к и с л о т ы  и „слизь“, откуда-бы зта 
посл’Ьдняя ни была взята, образуютъ искусственный желудочный 
сокъ, перевариваюидй б-Ьлокъ такъ-же хорошо, какъ и натураль
ный. Правда, поздн-Ье было доказано Schwann и WasmanQ,(2), что 
только „слизь" желудка пр1{годпа для этой Ц'Ьли и далее открыть 
быль иепсинъ, но фактъ пригодности для искусственнаго 
яеелудочнаго пищеварен1я не о д н о й  только соляной кислоты 
осталс!! фактомъ и быль подвергнуть впосл'Ьдств1и разработк'Ь 
со стороны многихъ ученыхъ, занимавшихся отимъ вопросомъ 
вплоть до послЪдпяго десятил'ЬПя.

Къ сожал11н1ю зд1’)сь еще до сихъ поръ не достигнуто 
единства во взглядахъ, такъ какъ полученные разными авторами 
результаты весьма различны, а иногда и противор’Ьчпвы. ^1тобъ 
показать :̂ то разнообраз1е, тфиведемъ вкратц’Ь тЪ даппыя, который 
памъ удалось собрать въ лптератур'Ь вопроса.

Посл11 паблюдеп1я Е1н' г1еП) въ хронологичеекомъ по
ра дк^ сл'Ьдуетъ высказанное C l a u d e  В е n i а г d’oMb (3) MHtnie, 
чти родъ кислоты для пищеварешя безразличенъ. Но онъ 
выходи, гь лишь изъ теоретическихъ соображенШ. Первый началъ 
ставить ci> кислотами бол4\е или мен’Ье систематическ1е опыты 
Lehmann  (4) и, основываясь на нихъ, онъ пришелъ къ заклю- 
чен1ю, что только соляная и молочная кислоты въ присутствш 
пепсина образуютъ одинаково энергачно д’Ьйетвующую пшцева- 
рптельную см'Ьсь; серная, азотная и уксусная кислоты пригодны 
для этого въ меньшей степени, а ({)осфорная, щавелевая, винно
каменная и янтарная—никоимъ образомъ не могутъ равняться 
соляной и .молочной.



Так1в-же результаты по отношен1ю къ посл'Ьднимъ двумъ 
кйслотамъ получилъ и B o n d e r s  (5), который употреблялъ для 
сравнен1я между собою еще уксусную, азотную, фос(|)орную и 
сЬрную кислоты.

Казалось-бы, что последними двумя авторами сходство 
действ1я соляной и молочной кислотъ установлено, но уже черезъ 
два года Mei s sner  (6) опубликовалъ, что нужно въ десять 
разъ большее количество молочной кислоты сравнительно съ 
соляной, чтобы процессъ перевариван1я шелъ одинаково 
успешно.

Затемъ, Hiihn e f f e l d  (7) пашелъ, что по силе действ1я къ 
соляной кислоте близко стоятъ азотная, фосфорная и молочная, 
серная и уксусная действують много слабее.

W o l f f h i i g e l  (8) въ своей работе „Ueber Pepsin und Fibrin- 
verdauung ohne Pepsin" между прочимъ говорить, что азотная 
II соляная кислоты въ 0,4", о концентрац1и въ присутств1и пепсина 
обладаютъ одинаково сильной переваривающей способностью.

Весьма своебразные результаты получились у В а у i d s о п ’ а 
и B i t e r i c h ’ a (9), определявшихъ д-яя наследованныхъ ими 
кислотъ ту концентращю, при которой ати последп1я обладаютъ 
одинаковой пищеварительной силой. Если принять, что изъ 
двухъ кислотъ более пригодной для пищеварен1я будетъ та, 
концентращя которой при прочихъ равныхъ услов1яхъ будетъ 
меньше, то изъ данныхъ этихъ двухъ авторовъ мы .можемъ 
себе представить такой порядокъ пригодности: азотная кислота 
( 0 , 1 6 " , о ) ,  соляная ( 0 , 1 8 5 " , ' о ) ,  щавелевая (0,225" о ) ,  (фосфорная 
( 0 , 2 4 5 " ; ’о ) ,  виннокаменная ( 1 , 5 " ; о )  п уксусная ( 3 "  с ) .  Азотная 
кислота более пригодна, нежели нормальная кислота желудка!

P e t i t  (10), не устанавливая сравнен1я мегкду кислотами, 
нашелъ, что соляная, бромоводородная, азотная, серная, 
фосфорная, молочная, впннока.менная, лимонная, яблочная и 
щавелевая въ большей или меньшей степени обладаютъ перева
ривающею способностью, а .муравеНная, уксусная, масляная, 
валерхановая и янтарная—лишены ея.

Mayer (11), определявш1й при соответственно равныхъ 
услов1яхъ время перевариван1я белка, нашелъ, что полное 
перевариван1е его при употребленш соляной кислоты совершается 
въ 3—5 час., при употреблен!!! азотной- въ 5 час., при щаве
левой—въ 1 3  час. и при серной—въ 1 9  час. Для остальныхъ-же 
кислотъ, даже после 24-часового действ1я, наблюдались лишь 
следующ1я изменен1я: въ пищеварительной смеси съ молочной 
и виннокаменной кислотами переварилось белка несколько 
более половины взятаго количества; муравейная, янтарная и



уксусная—обнаружили меньшее, чЪмъ предъидущ1я, но еще 
лам'Ьтпое д’Ьйств1е; масляная-же и салициловая—оказались 
совершенно недМствительными. Процентное содержаше всЬхъ 
этихъ кислотъ равнялось 0,063 ихъ нормальныхъ растворовъ.

F e r r a n i n i  (12) еще разъ подтвердилъ, что молочная и 
масляная кислоты, образующ1яся въ желудк'Ь при недостатк’Ь 
соляной, могутъ брать на себя функц1ю посл’Ьдней. Онъ кром^ 
того устанавливаетъ для этихъ кислотъ концеитрац1ю меньшу» 
0,1« о, какъ на11лучшую для протеолитическаго д'Ьйств1я, которое 
къ тому-же стоить въ прямомъ отношен1и къ количеству кислоты.

P u t z e y  (13)для трехъ га.тоидоводородныхъ кислотъ нашелъ, 
что въ эквивалеятныхъ количествахъ лучше всего перевариваетъ 
фпбринъ соляная кислота, затЪмъ идетъ бромоводородная—, и  
хуже всЬхъ—1одоводородная.

Тг оуе г  (14), располагаетъ кислоты по степени пригодности 
ихъ для пищеварен1я въ такомъ порядк'Ь: соляная, сЬрная, 
уксусная, щавелевая, винпокамепная, лимонная, молочная, 
(|)тороводородная и азотная. Кислоты этимъ авторомъ брались 
просто въ равныхъ по процентному содержан1ю концентрац1яхъ.

При такомъ-же условш работалъ S t u t z e r  (15) и для кис
лотъ въ 0,10 о концентрацйг далъ такой рядъ; соляная, молочная, 
виннокаменная, яблочная, муравейная, уксусная и прошонован.

Ho f f ma nn  (7), концептращя кислотъ котораго равнялась 
0,1 ихъ нормальныхъ растворовъ, пршявъ количество б'Ьлка, 
перевареннаго посредствомъ соляной кислоты за 1000, ;;ля 
остальпыхъ кислоть иолучилъ слЪдуюхщя цифры; для фосфор* 
ной—670, азотной—550, серной—250, лимонной—150, молочной- 
90 и для уксусной—0.

Hi ibnor  (16) нашр.лъ, что переваривающая способность 
всЬхъ галоидоводородпыхъ кислотъ стоитъ въ обратномъ отно- 
шен1и къ н.хъ молекулярнымъ вЪсамъ. Замечательно, что 
Тг оуег  помещаетъ фтороводородную кислоту на 7-омъ месте 
после соляной, а по H i i b n e r ’ y она стоить выше последней.

Hahn (17)ставилъ спои пищеварительные опыты съ различ
ными видами белка, но мы воспользуемся пока темъ порядкомъ 
замещен1я кислотами другъ друга, который онъ получилъ при 
употребленш раствореннаго яичнаго белка. Для неорганическихъ 
кислотъ порядокъ этотъ будетъ такой; со.ляная, азотная, серная 
II фосфорная; для органическихъ-же, стоящихъ въ общемъ 
ниже первыхъ, сравнительныхъ опытовъ нетъ, но безъ большой 
ошибки можно принять приблизительно следующ1й порядокъ; 
шавелевая, виннокаменная, лимонная и уксусная; менее всехъ



нислогь пригодна борная. Растворы кислоть были эквивалентны 
соляной, которая упот1)еблялась въ 0,281'' о концентрац1и.

S j o q u i s t  (3), между прочимъ занимавшШся и даннымъ 
вопросомъ, въ общемъ пришелъ къ т'Ьмъ-же выводамъ, что и 
Hoffmann. '  порядокъ âM'femeHifl—соляная, фос(|юрная, сЬрная 
и молочная кислоты.

Разбираемыми свойствами кислотъ воспользовался Wro- 
b l e w s k i  (18)дляеравне1йя между собою пепсиновъ изъ желудка 
ребенка, собаки и свиньи. Изъ весьма интересиыхъ его наблю- 
денШ приведемъ только тЪ, которыя касаются пепсинной вытяжки 
изъ желудка свиньи, такъ какъ различные пепсины обладають, 
повидимому, и различными сво11ствами, а мы употребляли 
Pepsinum germanic. Witte, приготовленный также изъ свиныхъ 
желудковъ. Сравнивая успехи перевариван1я въ начать и въ 
KOHiili опыта, Wr 6 b l ew ski  по.лучи.лъ слЬдующ1е два ряда 
кислотъ, расположениыхъ по нисходящей степени ихъ пищева
рительной силы:

въ пачал'Ь опыта
Концентрац1Я кислотъ. Родъ кислоты.

1. 0,1 normal.
2. 0,05 —
3. — -
4 .  —  —
5 .  —  —
(). — —
7 .  —  —
8 . —  —

•J. —  —
10. —  -

11 .  —  —

12 . —  —

13. — —

фосфорная
щавелевая
соляная
азотная
фосфорная
виннокаменн.
мо.ючная
лимонная
яб.'ючная
муравеПная
парамо.ючная
сЬрная
уксусная.

въ конц'Ь опыта.

пос.л'Ь 20-ти часового 
перевариван1я произо
шло следующее пе- 
рем1’>щен1е кис<:готъ: 

лимонная заняла Ю-ое 
мЬсто, а яблочная и 
муравейная перемЬ- 

стплись на 8-ое и 9-ое.

ПослЬдпимъ, по времени, нзс.тЬдователемъ даннаго вопроса 
былъ К lu g  (19). Резу.льтаты его опытовъ сводятся къ сл'Ьдую- 
щему: абсолютно найбольш1я ко.личества бЬлка перевариваются 
въ присутств1и соляной и МО,почвой кислотъ; въ нисходящемъ 
порядкЬ зат'Ьмъ идетъ перевариван1е для (})осфорной, азотной, 
уксусной, сЬрной II лимонной. Какъ opt imum д-Ьйств1я этихъ 
кислотъ, устанавливается имъ такая концентрац1я: для соляной 
и серной—0,6о/о, Д.пя азотной—о,ве/о, Д.ПЯ фосфорной и уксусной, 
— 60/о, для молочной и лимонной — 8''/о.

Вотъ все, что намъ удалось собрать вь литератур'Ь вопроса. 
Даже поверхностнаго взгляда па приведенные результаты довольно, 
чтобы уб'Ьдиться въ невозможности сдЬлать какой-либо обийй



ВЫВОДЪ ИЗЪ НИХЪ. Причины т а к о й  невозможности HeCOMH^HHO 
лежать част1ю въ различ1и концентрац1й кислотъ различныхъ 
авторовъ, част1ю въ различш бЪлковыхъ веществъ, употребляе- 
мыхъ, какъ матер1алъ, для пищеварительныхъ онытовъ, а также 
частью въ неодинаковости самихъ пепсинныхъ препаратовъ.

Различ1е въ концентрац1и кислотъ мы уже вид’Ьли. Что-же 
касается различ1я родовъ б’Ьлка, то зд'Ьсь нужно указать, что 
одни изсл'Ьдователи употребляли яичный б'Ълокъ или въ 
pacTBopik, или въ сухомъ, или въ свернутомъ вид’Ь, друг1е— 
употребляли фибринъ окрашенный или не окрашенный, сухой 
или влажный, третьи - наконецъ, пользовались сразу нисколькими 
видами б11лка. Данныя вотъ этихъ посл'Ьднихъ и заставляютъ 
думать, что далеко не все равно, какой б'Ьлокъ быль употреб- 
ляемъ. Такъ, по Т г о у е г  (14) фибринъ растворяется гораздо 
скорее яичнаго б'Ьлка. По H a h n ’ у порядокъ кислотъ для ра- 
створеннаго яичнаго б’Ьлка: соляная, азотная, сЬрная, фосфорная, 
(см. выше), для влажнаго фибрина: соляная, фосфорная, азотная 
и сЬрпая, а для свернутаго яичнаго бЬлка: соляная, фосфорная 
сЬрная и азотная.

Тоже самое и относительно пепсшшыхъ препаратовъ. 
W r o b l e w s k i  (18) показаль, что протеолитическое дЬйств1е 
пепсиповъ отъ разныхъ животныхъ проявляется неодинаково въ 
прпсутствш разлпчны.чъ кислотъ, а К lu g  (20), какъ-бы соеди- 
нивъ вмЬстЬ вопросы о раз.личш бЬлковъ и пепсиновъ, нашелъ, 
что при употреблен!!! пепсина собакъ яичный бЬлокъ перевари
вается лучше фибрина, при пепсинЬ свиного желудка—яичный 
бЬлокъ по сте!!епи !1еревариваемости занимаетъ уже третье 
мЬсто !!ослЬ ф!!брииа, а при пепсипЬ бычачьяго желудка—чет
вертое. Между тЬм7> трудно пайти и двухъ авторовъ, которые 
нользовались-бы однимъ и тЬмъ-же бЬлкомъ !! однимъ и тЬмъ- 
же пепсипомъ.

Не безъ вл1ян!я на разноглас!е въ данныхъ цитированныхь 
авторовъ, какъ мы в!!дЬли по Wrob l e ws k i ,  оставалось и время 
продолжительности опытовъ, которое у веЬхъ ихъ бы.ло весьма 
раз.лично (отъ 4-хъ часовъ до цЬлыхъ сутокъ).

Есть и еще важная причина указанныхъ разноглас!й,—это 
различ!е въ методахъ, посредствомъ которыхъ дЬлались заклю* 
чен!я объ успЬхахъ пищеварен!я. Методы эти, какъ указалъ 
уже Н. И. Павловск1й (21), часто или неточны сами по себЬ, 
н.ш даютъ много простору субъективизму. Чтобъ не повторять 
указанШ П а в л о в с к а г о ,  позволю себЬ сослаться на его работу. 
По той-же причинЬ не стану описывать и метода, которымъ я



пользова,лся въ своихъ опытахъ; скажу только, что .этотъ методъ 
количественнаго опред'Ьлен1я б-Ьяка, не новый самъ по себ’Ь, 
быль приспособленъ для ц-Ьлей искусственнаго пищеварешя 
моимъ уважаемымъ учителемъ профессоромъ Фридрихомъ Карло- 
вичемд Кр ю г е р о мъ  (20> и безъ сомн'Ьтя передъ всбми подоб
ными имфетъ громадный преимущества, какъ основанный на 
точныхъ физическихъ п химнческихъ пр1емахъ и исключаюгщ!! 
субъективизмъ при outHKli наблюденШ.

Со своей стороны я хот^лъ-бы добавить къ описан1ю этого 
медота лишь немного техпическихь подробностей, способствув5- 
щихъ успеху д^ла. Такъ, кипячен1е ппщеварите.сьной см'Ьсп 
лучше производить на маломъ ornt, чтобъ избежать пригоран1я 
б^лка на ди-Ь сосуда, и во время кипячен1я—жидкость возможно 
чаще пом'Ьшивать. ЗатЬмъ, въ некоторых!) пробахъ (съ лимонной, 
яблочной и виннокаменной кислотами) посл'Ь осажден1я непере- 
варившагося б'Ьлка жидкость почему-то очень плохо фильтрова
лась. Въ этихъ случачхъ приходплос1> оставлять ее до другого 
дня, снова подкислять, такъ как-!> кислая реакщя почти исчезала, 
вновь кипятить II тогда фильтраД1я происходпла усп'Ьиш'Ье.

Переходя теперь къ описанш самнхъ опытовъ, необходимо 
во нзб'Ьжан1е повторен1я указать и'Ькоторыя общ1я имъ вс'Ьмъ 
положен1я. Прежде всего, кислоты во всЬхъ опыта.чъ употребля
лись въ концептрац1и, равной 0,1 ихъ пормальныхъ растворовъ. 
Достигалось это такпмъ образомъ, что 63 грм. щавелевой кисло
ты растворялось въ вод'Ь, и объемъ всего раствора доводился 
ДО 1 литра; по этому нормальному раствору устанавливался 
титръ Ъдкаго патра такъ, чтобы I кб. с. щаве.тевой кислоты 
точно нейтрализовался такимъ-же количествомъ щелочи, а этой 
послЪдпей устанавливался зат-Ьмъ титръ нсйхъ остальиыхъ кис- 
лотлз съ т'Ьмъ-же разсчето.мъ, что п для щавелевой, только 
валерьяновую кислоту, въ виду еямалоГ! растворимости въ вод'Ь, 
пришлось приготовить такой концентращи, что 1 кб. с. Ьдкаго 
натра нейтрализовался 2,5 кб. с. кислоты. Индикаторомъ слу- 
ягалъ всегда феполфталеипь.

Отъ приготовленпыхъ такпмъ об])азомъ растворовъ на каж
дую пробу бралось 10 кб.с. .  а валерьяновой кислоты 25 кб. с. 
Къ каждой пробЬ затЬмъ прибавлялось по 25 кб. с. раствора 
продаяхнаго albumin, exovis, который готовился и концентрац1Я 
котораго опредЬлялась (изъ 25 кб. с.) такъ, какъ это описано у 
Н. И. Па в лове каг о .  Наконецъ, въ каждую пробу вливалось 
по 10 кб.с. профильтрованнаго I'lo раствора P e p s i ni German.  
Wi t te ,  и весь объемъ смЬси доводился до 100 кб.с. ВсЬ пробы



пом'Ьщались на 22—23,5 часа въ термостатъ при температур'Ь 
37— 40«, посл'Ь чего он^ вынимались и подвергались всЬмъ тЪмъ 
манипулящямъ, что и въ опытахъ П а в л о в с к а г о .  Точно также 
опред’Ьлялся в'Ьсъ оставшагося неперевареннымъ б'Ьлка и высчи- 
тыва.лся процентъ переварившагося.

Опытъ I. В'Ьсъ б'Ьлка въ каждой проб'Ь= 1,0206 грм.
Переварилось б'Ьлка Процентъ перева-

въ граммахъ: рпвшагося б'Ьлка.Родъ кислоты:

1. соляная 0,9561 93,58
2, щавелевая 0,8666 84,91
3. сЬрная 0,8636 84,61
4. азотная 0,8566 83,93
5. виннокаменная 0,5766 56,49
6. муравьиная 0,5611 54,98
7. лимонная 0,5401 52,92
8. яблочная 0,5391 52,82
9. молочная 0,5;381 52,72

10. уксусная 0,3521 34,50
11. масляная 0,3086 30,23
12. валерьяновая 0,2596 25,43

Опытъ II. ВЬсъ бЬлка ВТ) каждой нробЬ =  0,945 грм..
а въ пробЬ „Vq 10 = 0,9639 грм, (вслЬдств1е ошибки при отмЬ-
риванш).

Родп> кислоты:
Переварилось бЬлка 

въ граммахъ:
Процентъ перева- 
рившагося б'Ьлка:

1. соляная 0,9051 95,78
О щавелевая 0,8365 88,52
.3. азотная ■) - - — •
4. сЬрная 0.830S 87,91
5. виннокаменная 0,5733 60,67
в. молочная 0,5403 57,17
7. муравейная 0,5367 56,79
8. лимонная 0,5286 55,75
9. яблочная 0,5122 54,20

10. уксусная 0,3640 38,47
11. масляная 0,3221 34,08
12. валерьяновая 0,2440 25,82

Ута проба съ  а-зотной кислотой была испорчена, но на основан! и
други.чъ опытовъ, 0 которыхъ р^чь ниже, и чтобы сохранить порядокъ для
других'ь кислоть, мы noMtinaeMb азотную кислоту именно сюда.



Олытъ IJI. В'Ьсъ б^клка въ каждой пробЪ =  0,9935 грм., а въ 
,М® 9 =  1,0134 грм. (всл'Ьдств1е ошибки при отмеривай!и).

Родъ кислоты:
Переварилось б^лка 

въ граммахъ:
Процентъ перева- 
рившагося б^лка:

1. соляная 0,9150 92.10
2. щавелевая 0,8595 86,51
3. азотная 0.8455 85,10
4. сЬрная 0,8105 81,58
5. винпокаменная 0,5865 59,03
в. .лимонная 0,5535 55,71
7. молочная 0,5525 55,61
8. муравейная 0,5350 53,85
9. яблочная 0,5334 52,63

Ю. уксусная 0,3347 33,69
11. масляная ■ 0,2855 28,74
12. валерьяновая 0,2158 21,72

Опытъ IV. В-Ьсъ б-Ьяка въ каждой проб'Ь =  1,0755 грм.

Родъ кислоты:
Переварилось бЪлка 

въ граммахъ:
Процептл! перева- 
рившагося б'Ьлка:

1. соляная 1,0015 93,12
2. щавелевая 0,9495 88,28
3. азотная 0,9465 88,00
4. сърная 0,9320 86,66
5. виннокаменная 0.6642 61,76
6. лимонная 0,6465 60,11
7. молочная 0,6225 57,88
8 , муравьиная 0,5855 54.44
9. яблочная 0,5695 53,42

10. уксусная 0,4305 40,03
11. масляная 0.3393 31,56
12. валерьяновая 0,2723 25,32

Разсматривая и сравнивая между собой приведенный та
блицы, мы зам'Ьчаемъ, что въ I изъ нихъ азотная кислота 
занимаетъ необычное для нея м^сто, а въ I и II—порядокъ 
кислотъ, обозначенныхъ №№ съ 6-го по 9-ый, не соотв'Ьтствуетъ 
одивъ другому и въ то-же время отличается отъ порядка двухъ 
другихъ таблицъ {III и IV).

Относительно азотной кислоты наши таблицы могутъ быть 
нисколько исправлены и дополнены данными изъ другихъ нашихъ



опытовъ, которые производились нисколько прежде при совер
шенно такихъ-же услов1яхъ, но лишь съ меньпшмъ числомъ 
кислотъ. Возьмемъ изъ этихъ опытовъ только тЪ данныя, который 
касаются соляной, азотной и сЬрной кислотъ.

Опытъ V. В'Ьсъ б'Ьлка въ каждой проб'Ь= 1,091 грм.

Годъ кислоты: Процентъ перева- 
рившагося б'Ьлка:

1.

;5.

1.
•2.
В.

1.
2. 
В.

Переварилось б’Ьлка 
въ граммахъ:

соляная 1,006 91,29
азотная 0,961 88,08
сЬрная 0,921 84,42

Опытъ VI. В'Ьсъ б'Ьлка въ каждой проб'Ь =1,34 грм.

соляная 1,1945 89,14
азотная 1,1195 83,55
сЬрная 1,058 78,95

Опытъ VII. В1>съ б'Ьлка въ каясдой прои'Ь 1,09. грм. 
соляна>[ 1,016 93,21
азотная 0,970 89,00
С'Ьрная 0,9285 85,18

Из'ь всего посл'Ьдпяго, равно как'ь и изъ III и IV опыта, 
вопреки 1-ому ясно, что азотная кислота стоить выше сЬрной.

Что ate касается различ1я въ порядк'Ь кислогь иодь 
.N'jJsT» (5 -9 , то, чтобы объяснить ссб'Ь это обстоятельство, нужно 
им'Ьть вз> виду близость меясду собою чисел'ь, выраясающихТ) 
процентъ переварившагося б'Ьлка для этихъ кислотъ; близост!. 
эта настолько велика, что часто ложитт! въ прод'Ьлахъ оншбки 
метода, опред'Ьлепной Н. II. П а в л о в с к и м ъ  въ 1",п. 5'казанное 
])азл11ч1е, сл’Ьдовательно, внолн'Ь моя^ет'ь быть объяснено бл и 
зостью переваривающнхъ свойств'ь сампхъ кислотъ. Внрочемъ 
друг1е, контрольные опыты, приводить которые зд'Ьсь Ht.rij 
нужды въ виду сходства пхъ результатовъ съ таковымм-гке 
1П-ГО и IV-ro опыта, а такясе среднее изъ всЬхъ опытовъ безъ  
coMirbuia заставляютъ насъ принять именно тогь порядокъ 
пригодности для [)азсматриваемыхъ четырехъ кислот'ь, который 
показанъ въ III и IV таблицахъ.

Больше того, порядокъ III и IV-ro опытовъ долженъ быть 
принять для всЬхъ дв'Ьнадцати изсл’Ьдованных’Ь нами кислогь, 
такъ какъ, помимо указанных'!, поправокъ и д 0 1 Г0 лнен1й, за  то-л«е 
говорить нижесл'Ьдующее среднее изъ всЬхъ семи таблицъ:
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Годъ кислоты: Процентное содерж. 
кислотъ въ пробахъ:

СреднШ процентъ 
иереваривш. белка:

1. соляная 0,365 92 ,60
2. щавелевая 0,45 87,06
3. азотная 0,63 86 ,28
4. серная 0,49 84,19
5. виннокаменная 0,80 59,49
6. лимонная 0,64 56 ,12
7. молочная 0,90 55,84
8. муравейная 0,46 55,01
9. яблочная 0,72 53,27

10. уксусная 0,60 36,67
11. масляная 0,88 31,15
12. валерьяновая 

Покончивъ съ
1,02

порядкомъ пригодности
24,57

[ для нищеварегпя
кислотъ, посмотримъ теперь, н ельзя -л и  изъ получеш ш хъ  
результатовъ сделать какихъ-либо обобщен1й. Д-ЬНствительпо, 
всматриваясь въ числа, выражающ1я количества перевареннаго 
б^лка, нельзя не заметить сл’Ьдующаго рода обстоятельства; въ 
то время какъ различ1е между сос'Ьдними кислотами въ большип- 
ств^ случаевъ сводится к ъ 2 — 3 —5 и maxiimim къб,58'’,о, въ двухъ  
м^стахь это различ1е р-Ьзко повышается до 17 и 25» н. Дал-Ье, 
нельзя не заметить таюке, что указанный MliCTa р^зкаго различ1я 
д-Ьдять всЬ нзсл’Ьдованныя нами кислоты совершенно отчетливо 
на три группы: первая заключаетъ вьсеб^Ь первыя 4-ре кислоты, 
вторая содерягитъ кислоты съ 5-ой по 9-yio включительно и 
третья—иосл'Ьдн1я три кислоты. Но что это за группы? Что 
объединяетт> наши кислоты помимо ихъ пентонизирующей 
способности въ данный группы? Ответить на этотъ весьма инте
ресный вопросъ мы реш ительно не въ состоян1и. несколько  
въ лучшихъ услов 1яхъ мы оказались-бы, если-бы исклк1чили 
изъ нашего обзора щавелевую и муравейную кислоты,— тогда 
мы могли-бы назвать первую группу группой минеральныхъ 
кислотт>, вторую— группой оксикислотъ и, иаконецъ, т р ет ь ю -  
группой летучихъ кислотъ жирнаго ряда.

Но такое произвольное нсключеп1е отнюдь не исключаетъ 
вопроса о томъ, как1я химнч(!ск1я или физичеекля свойства 
дапныхъ двухъ кислотъ обусловливаютъ, иовидимому, исключи
тельное ихъ место среди другихъ кислотъ. Д ляпасъ , ио крайне!) 
м ер е  лично, такой вопросъ остается открытымъ. Правда, щаве
левая и муравьиная кислоты отличаются отъ всехъ  другихъ



органическихъ кислотъ гЬмъ, что не им^ють въ своемъ cocTaBij 
радикала, но и этотъ фактъ не объ.чсняетъ ничего.

Оставимъ теперь вопросъ о групповомъ единств’Ь кислотъ и 
перейдемъ къ разсмотр'Ьн1ю т'Ьхъ свойствъ отдЪльныхъ члеповъ 
нашего ряда, которые такъ или иначе могутъ быть поставлены 
въ cooTB'bTCTBie съ ихъ переваривающими свойствами. Какъ мы 
уж е видели, H U b n e r  (17 )и P u t z e y  (13) находятъ обратную 
зависимость между пищеварительной силой галоидоводородныхъ  
кислотъ и ихъ молекулярными весами.

Такую-же зависимость мы можемъ указать для кислотъ 
пашей третьей группы. Но за то для всЬхъ другихъ кислотъ 
ничего подобнаго зам'Ьтить нельзя. Возможно, что только кислоты 
аналогичныхъ химическихъ группъ подчиняются указанной этими 
двумя авторами законности.

Дал-Ье, H o f f m a n n  (7) впервые указалъ, что кислоты 
зам'Ьщаютъ другъ друга при искусственпомъ пии;епаренш соот- 
в’Ьтственно ихъ электропроводности. Иллюстрируемте это т-Ьми 
цифрами, который получилъ H o f f m  а n n въ розультат11 своихъ 
опытовъ, посл'Ь того какъ переваривающую способность соляной 
кислоты и ея электропроводность припялъ за ю о о :

Родъ кислоты:

соляная
с'Ьрпая
ф осфорная
мышьяковая
лимонная
молочная
уксусная

Переваривающая
сила;
1000
‘250
670
550
150
90

О

Электропроводность:

1000 
651 
7'2,5 
5 3 ,Н 
16,6
10,4 (? )Д  
14,2 (?)

Исключшпе из'Ь устапавливаемаго И о ffin а в п'омъ iipaim.iia 
составляетъ только С'Ьрпая кислота, по это обстоятел1)СТво оит> 
самъ об'ьясняетте тЪмъ, что для своихъ опытовле уиотробляль  
СВ(!рпуТЫЙ б'Ьлокъ.

„Die mangolhafte Wirksamkoit dor Schwefol.siiurc“, roiiopnri. 
онъ; ,,kann erkliirt werden durcli das Vorlialton dor Eiwoi.ss- 
cylindor, die in dor Sdnvcfelsaiiro bewegt worden waren. Hire 
Oborfliicho war nanilich niit ciiior ziilien sdimierigen Eiweissscliicht iiluT- 
zogon, man konnte die Gyliiubn’ nioht anfassen ohno etwas von ihneii 
an don Fingorn zii bohalten, ihro Censistenz war also stark voriiiidort. 
Die Eiweissoylindor dagogen, die in den andoren Siiun'ii bowogt wor-

*) Знаки вопроса—наши.



den waren, zeigten so gut wie keine Veranderung ihrer Consistenz 
sie batten eine glatte Oberflache und offenbar war das Verdaute alles 
in die Losung direct iibergegangen. Bei der Schwefelsaure hatte man aber 
den Eindruck, dass der Verdauungsprocess sich anders vollzogo und zu 
Anfang an der Oberflache des Eiweissstiickchens selbst ohno dasselbe 
zu losen von Statten ginge".

Действительно, употребляя белокъ растворенный, мы не 
получили этого исключен1я. .

Мы, какъ и H o f fma n n ,  определяли электропроводность 
вашихъ кнслотъ по методу К о Ы г а и s с Ь’а (22). Электропровод
ность определялась нами не абсолютная, а относительная, именно 
по отношешю къ соляной кислоте, электропроводность которой 
была принята за ЮОО; растворы кислотъ брались той caMofi 
концентрац1и, какая была и въ пищеварительныхъсмесяхъ, т. о. де- 
цинормальные. Если теперь мыприведемъ, на основан1и найденнаго 
нами прежде средняго изъ всехъ семи таблицъ, и перевариваю
щую силу нашихъ кислотъ къ соляной, силу которой примемъ 
также за 1000, то мы получпмт> вотъ что:

ПереваривающаяРодъ кислоты: сила:
1000
940.1 
931,7
909.2 
642,4 
606,1
603.0
594.0
575.3
396.0
336.4 
265,3

1. соляная
2. щавелевая
3. азотная
4. серная
5. виннокаменная
6. лимонная
7. молочная
8. муравьиная
9. яблочная

10. уксусная
11. масляная
12. валерьяновая
Нельзя конечно въ приведенныхъ числахъ электропровод

ности не видеть той-же самой группировки кислотъ, какую мы 
уже видели для ихъ иереварнвающихъ свойствъ. Нельзя такяге 
не заметить некотораго параллелизма между теми и другими 
свойствами кислотъ. Но все это—лишь въ общемъ. Нъ част- 
ностяхъ-же дело обстоитъ много иначе. Во первыхъ, здЬсь мы 
видимъ, что переходч> отъ нашей условной nepBofi группы ко 
второй—весьма резокъ; во вторыхъ, также резко паден1(> 
электропроводности отъ азотной кислоты къ серной въ то время, 
какъ переваривающ1я свойства ихъ весьма близки; и въ

:Злектропровод-
ность
1000

295
854
568
58
40
35 
39
36
11,54
11,39
10,9



третьихъ, щавелевая, молочная, муравьиная и яблочная кислоты 
въ общемъ nopaAKt занимаютъ по каждому изъ разсматривае- 
мыхъ ихъ свойствъ не тЪ м-Ьста, как1я он'Ь занимаютъ по дру
гому. Вопросъ о причинахъ посл'Ьднихъ отрицательныхъ явлен1й 
остается открытымъ.

Просматривая еще разъ добытые нами реаулв^таты, мы не 
можемъ, конечно, не признать, что они не позволяютъ сд'Ьлать 
вполп'Ь точно опред'Ьленныхъ выводовъ. Точно также мы не 
р-Ьшимся утверждать, что наши опыты заслуживають большаго 
дов'Ьр1я, хотя прим'Ьнявш1йся нами методъ изсл’Ьдован1я заклю- 
чаетъ въ себ'Ь некоторый преимущества передъ другими 
подобными. Но съ другой стороны несомн-Ьино, что разноглас1е 
иашихъ результатовъ съ таковыми-же нашихъ предшественни- 
ковъ, а также разноглас1е въ результатахъ этихъ посл'Ьднихъ, 
обусловливается высокой степенью сложности самого процесса 
пептонизац1и. Этотъ процессъ, какъ мы уже видЬли, стоить въ 
зависимости отъ концентращи кислоты, отъ времени, оть рода 
пепсина и отъ рода б'Ьлка. Такую многообразную зависимость 
предстоитъ еще выяснить.

Что-же касается зависимости пептонизирующих'Ь свойствъ 
кислотъ отъ ихъ физическихъ или химическихъ свойствъ, то 
приходится сказать, что этотъ вопросъ—еще лишь въ зародыш'Ь.
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Peptonisation bei Vertretung der Salzs&ure durch
andere Sduren.

Von A. A. L a r i n

Bekaniitlicli iintorstiitzen niclit alio Siiuron das Pepsin in gloichom 
Maasso bei seiner verdauenden Wirkung, vielmehr kann man boobacliten, 
dass sich bedeutende Unterschiede in dieser Beziehung geltend machen. 
Obgleicli nun aber eine grosse Reihe von Arbeiten zur Losung der 
Frage nach den Griinden dieser Unterschiede vorliegt, ist bisher nicht 
cinmal eine Einigkoit dariiber erzielt worden, in welcher ab-oder 
aufsteigenden Reihenfolge di(' oinzelnen >Siiuren zu einander stehen in 
Bezug auf ilm* Mitwirkung bei der Pepsinverdauung.

Mein Wnnscb, cine endgiltige Kntscheidung herbeizufiihrou ist 
leidor nicht in Erfiilliing gegangen, docli kiinnen die mitzutheilenden 
Bi'snltate ineiner Untersucliungen vielleicht einen weiteren Beitrag zur 
Kliirung dor Frage liefern und zii weiteren Forschungen auf dies(‘in 
Gebiete anregen.

Untersucht wnrden folgende 12 Saiiren: Sa l z s i i n r e ,  Schwef e l -  
s i iure,  Sa l p  e t e r s ii n r (‘, Ox a l s i i u r e ,  Wei  ii s iiu re, Mi lch-  
s ii u r e. A m e i s e n s ii u r e, C i t r о n e n s ii u r e, e p fc 1 s ii n r e, 
Es s i g s i i u r e ,  В ii11 e rsii u re und Ba l d  ri a nsii, u r c.

Diese Siiuren kainen. init Ausnahme der BaldriansiUire, in Nor- 
mallbsungen zur Anwondung; nur die Baldriansiiure inusste wegen 
ihrer schweren Lbslidikeit in Viertelnorniallosung bereitet werden. Dio



Verdauungsproben warden so hergestellt, dass auf jede Probe oiner 
Versuclisreihe 10 ccra. der entsprechenden Siiure (von dor Baldrian- 
siiure 25 ccra.l abgemessen warden; daza kamen je 25 ccm. einer 
Eiweisslosung von bekanntem Gohalt an kauflicbem Eiereiweiss and 
10 ccm. einer l '’/o Liisang von Pepsin. Germ. Witte., woraafWasser 
bis 100 ccm. aufgefiillt warde. Diese Proben warden alsdann aaf 
22— 23,5 Standen in den Tliermostaten gestellt. Der nacli dieser Zeit 
iioch unvordaut gebliebene Rest des Eiweisses warde in derselben 
Weise bestimrat. wie es P a w l o w s k y  gethan (s. die vorhergelionde 
Arbeit) und daraas die Menge des verdauten Eiweisses berechnet.

Im Mittel aas nieinen Versuchen ergab sich, dass bei Anwendung 
iiquivalenter Siiurcmengon vom Eiweiss verdaut warden bei Gegenwart 
von ■

Salzsiiure . . . . . .  02,60"/o
Oxalsiiure . . . . . .  87,00«/o
Salpetersiiuro . . . . .  8G,28«/o
Schwofelsauro . . . . .  84,19" o
Wejnsiiure. . . . . .  50,49"-o
Citronensauro . . . . . 5G,I2« o
Milchsilure . . . . .  55,84'’,"
Ameisensauro . . . . .  55,0 D,o
Aopfelsilure . . . . .  53,27®/o
Essigsauro. . . . . .  36,67'’/')
Buttersiluro . . . . . 31,15'’ »
Baldriansaure . . . . . 24.57'’ »

auf dio.s(‘ Tabollo zeigt, dass unsoi4‘ S
Botheiligmig an dor Popsinvordaiiung anlangt, in drei Grappon 
zorfallon. Zur orstoii Gruppo wiiron die Salzsiiuro, Oxalsiinre, Salpo- 
ti'rsiiuiv und Scliwof'ol.siiure zu reclinon, zur dritton die Essigsiiure, 
Huttersiiure und BaldriansiUiri*, wahrend die iibrigon Siluron die zwoite 
Gruppo bildon. Dio Ersaclie dieser Gruppenbildung ist mir nicht ganz 
kiar. Man kiinnte violloicht von einer Gruppo dor MineralsiUiren, 
Oxysiiur(‘n und fliichtigon Fettsiluren reden. Dem stollon sich jodoch 
oinorsoits die Oxalsauia', andororseits die .\moisonsilur(‘ in den Wog, 
die sich fi’eilich von den ubrigon organischon .Siluron durch don 
.Mangel oines Radikals untersclioidon.

Hi ibner ,  sowie Pi i t zey fanden fiir die Halloidwassorstollsiluren, 
dass ihro vordauemh; Wirkung ihren Molokulargowicht(‘n umgckehrt 
proportional soi. Etwas Derartiges konnten wir fiir die von uns untor- 
suchton Siluron nicht t'eststellen.

Ho f f ma n n  ondlich machto auf oinon Zusammonhang zAvischen 
dem oloktrischon Leitvorinogen und der vordauondon Wirkung der



Sauren aufmerksam. Ich bestimmte daher das relative Leitvermiigeu 
der von mir untersuchten Sauren in Decinormallosung. In folgender 
Tabello stelle ich die gefundenen Worthe fiir das Leitverradgen und 
das Verdauungsvermogen zusammen, fiir die Salzsaure 1000 angenommen.

Leitvermdgen. Verdauungs'
Salzsaure 1000 1000
Oxalsiiure 295 940
Salpetersaure 854 932
Schwefelsaure 568 909
Weinsaure 58 642
Citronensaure 40 606
Milchsaure 35 603
Ameisensaure 39 594
Aepfelsaure 36 575
Essigsaure 11,5 396
Buttersaure 11,4 336
Baldriansaure 10,9 265

Obgleich nun nach dem Angefiihrten ein Parallelismus zwischen 
dem Leitverraogen und dem Verdauungsvermogen der Siiuren in 
Abrede gostellt werden muss, fallt doch ein Umstand unzweifelhaft in 
die Augen, namlich dass auch in Bezug auf das elektrische Leitver- 
mdgon die untersuchten Sauren in dieselben drei Gruppen, zerfallen, 
in welche wir sie beziiglich des Verdauungsvermogens gestellt selien; 
nur sind hier die Sprlinge von eiuer Gruppe zur auderen nocli viej 
deutlicher ausgepragt



Eniiie H to n p m  le o p ra m s m  шей щ елош п ■еталлов'ь 
I  з е ш  ва волвлествешое л Ш е  вепсиа.

Проф. Ф. К. Крюгера.

(Сообщеп1е 1-ое).

Не смотря на то, что вл1ян1е солей на дМств!!! пепсина 
и BMibCTt С1> Tii.vib, конечно, на желудочное пищеварен1е 
представляетъ не малый пнтересъ, наши позпан1я въ втомъ 
отношенш довольно скудны. Литература по данному вопросу не 
богата II результаты ра.члпчпыхъ авторовъ сверхъ того часто 
расходятся, что, по моему Mniiuiro, объясняется, главнымъ 
образомъ, npiiM^HCHieMb различныхъ и далеко не безупречныхъ 
способовъ изсл'Ьдован1я.

Ввиду изложеннаго я пристуиилъ къ систематическому 
изсл’Ьдова1пю вл1яп1я солей па количественное д'Ь11ств1е пепсина, 
иричемъ поставилъ сд'б’Ь задачей р1ииить на иерво.мъ планЬ 
воиросъ о томъ, обусловливается-ли зто вл1ян1е преимущественно 
основан1емъ, или кислотой данной соли, или же, наконецъ, 
обЪими вм’Ьст'Ь.

Раньше, ч'Ьмъ приступить къ изло5кеьйю своихъ изсл'Ьдова- 
п1й и ихъ результатовъ, позволю себ'Ь привести вкратц^ данныя 
изъ литературы, насколько они могли быть мною собраны.

Если не ошибаюсь первое указан1е на то, что поваренная 
соль задерживаетъ растворен!е бЪяка подъ вл1ян1е.мъ пепсина, 
ири11адле?китъ Grl i t zi ior ' y (1). Но по атому автору такая 
задержка наблн)да1̂ тся только при услов1и опред'Ьлеиной 
ко1щентрац1и, между т^мъ какъ меньшее содеря«ан1е поваренной! 
соли въ иищеварителг.пой CMiicn дагке способствуетъ дЪйствйю 
фермента. „Fiigt man z. В. zu einoin Verdauungsgemisch", пишетт. 
Gr i i t zner ,  „Koclisalz hinzu, so dass d(>r Prozentgehalt dor Fllis- 
sigkeit U,5 —1"/|| botriigt, so liiiidert diese Jlengc Koclisalz die



Pepsinwirkung bedeutend, wahrend 0 ,0 3 — 0,06“/" sic bebirdert uiid 
0,l°/o sieh indifferent verhalt“ . (1. exp. 299).

Къ подобяымъ результатамъ пришелъ, независимо отъ 
G r u t z n e r ’ a, А1.S c h m i d t  (2). Для своихъ изсл’ЬдованШ онъ 
бралъ альбуминъ, освобожденный отъ солей посредствомъ 
д1ализа и осажденный зат’Ьмъ подкислен1емъ раствора уголгтой 
кислотой и кипячешемъ. При см^шиваши осадка альбумина, 
предварительно нагр^таго до 35—40», съ 5-ю—6-ю частями таюке 
нагр^таго и д1ализированнаго желудочнаго сока альбуммнх:. 
растворялся чрезвычайно быстро (въ течен1и нЪеколькихв 
секундъ) и совершенно прозрачная см^сь не давала никакого 
осадка по прибавлен1и желЬзистосинеродистаго кал1я и уксусной 
кислоты. Если-же къ 1 1иш,еварнтельной смЬси прибавлялось 
0,5—0,6"/о поваренной соли, то требовалось для ])аствор(чпя 
б^лка отъ ' ■.> до /̂4 часа. Въ yKaaaHHofl концентрацЁи хлористый 
натрШ, следовательно, въ значительной степени зад(фживаетъ 
pacTBopeHie белка желудочнымъ сокомъ. St ade 1 ш ап п (3) из- 
следовалъ вл1ян1е следующихъ солей: фосфорпокислаго натра 
и сернокислыхъ солей кал1я, натр1я, аммон1я и магн1я. Оказа
лось, что все эти соли задерживаютъ пищеварительное действ1е 
пепсина, но въ различной степени; больше всего сернокислыя 
соли, меньше всего поваренная соль. Но цифровыя данныя 
S ta d o l m a n n ' a  не внушаютл. довЬр1я. Такъ, напримерл^, въ 
одиомъ случае поваренная соль проявляетъ задерлгивающее 
действ1е уже при содержан1и въ о,002» о (опытъ 13), между 
темъ какъ въ другомл> случае задержка наблюдается только 
при содержании въ о,01",и (опытъ 12). Да и кроме того совер
шенно неясно откуда получаются цифровыя данпыя btj заклю- 
чешяхъ St а d о1 ш а п л’а.' во всякомъ случа1-. не пзъ приведеи- 
ныхъ имъ опытовлз. Разематривать ихъ за опечатки нельзя 
потому, что нельзя предполагать, чтобы подобпыя опечатки 
повторялись въ каждомъ опыте. По моему мнегйю опп являи)тся 
результатемъ грубой ошибки при вычнелшПи. Bxi доказательство 
сказаинаго приводу одипъ изъ опытов ь S t а d е 1 m а п п'а in сх- 
tenso и дословно:

Versucli N'̂  ХШ, den 25 Februar.
pbosplKa's, Natron

1. 10 ecm. 0,2.5", 0 Siilzs. 20 Tr. Mag'Oiisaft, robes Fibrin 0,02
 ̂• w ,, » „ ,1 „ „ 0,01

scliwefuls. Kali
•3. .. ,, ., „ 0.02

„ « 0,01



5. 10 ссш.О,25«/о Salzs. 2 0  Тг. Magonsaft, rohcs Pibin
0 - м  .. .* >1 .. — «а

7.
8.

9.
10.

1 1.
Г2.
13.

scliwefels. Natron 
0,02 
0,01

scliwefels. Magnesia 
0,02 
0,01

scliwefels. Animoiiiak 
0,02 
0,01 

KochsalK 
0,02 
0,01

Vergleichsfliissigkcit

Nach ’ / 2  Stiindo boi 7 nnd !) nichts Sicheres von Zerfall; bei 
1, 2, 3, 4, 5, G, 8, 10, 11 mit goriiigen Unterschieden nur sehr 
grober Zorfiill; bei 12 audi sehr erhebliche Menge foiner Flocken so 
zienilicli gleicli 13; nach 2 Stunden bei 1, 2, 13 alles gelost, nur 
noch Trubiing, bei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 noch grobe Flocken 
als Reste; bei 12 deutliche, abor feine Flocken als Reste.

Es scheint also das phosphorsauro Natron, in geringen Mengen 
zugosetzt, die Pepsinverdauung sehr wenig zu schiidigen, nicht mehr 
als Kochsalz, wolclios nach diesem Versiiche wonigstens nocli in 
einer Concentration von 0 ,002"« die Verdauung aufhiilt. Ganz 
bcsouders schadigend wirkon die schwefolsauron Salze, bei denen 
noch eineConcentration von 0.001" t> orheblich die Verdauung hindert". 
(3. стр. 220 и 221).

Ни въ одной пробЪ приведенной таблицы н^тъ такой не
значительной концентрац1и—она составляетъ 0,1 и 0,2",о, т. е., 
она въ 100 разъ больше, ч'Ьмъ иредполагаетъ S t ad elm aim.  
Я счелъ пужиымъ остаиовиться на этихъ ошибкахъ, главнымъ 
обрааомъ, потому, что онЬ перешли въ некоторые учебники и 
зтимъ самымъ могутъ завести въ заблужден1е довФринваго чита
теля, незнакомаго съ оригипаломъ.

Изъ больпюго ряда соединен!!!, вл!ян!е которыхъ на д'Ь(1- 
CTBie пепсина изс.т'Ьдоваии F e r m i  и P o r n o s s i  (4), для насъ 
представляетъ инторесъ только 1одистый кали. Судя по зтимъ 
пзсл'Ьдова1пямъ, онъ оказывается индифферентнымъ даже въ 
довольно большихъ количествахъ (50/о).

По R. 11. C h i t t e n d e n  у н S. Е. A l l e n  у (5j в.а!ян1е ипте- 
ресующих'ь нас'ь солей является ш> сл'Ьдуюш.емъ вид'Ь, если 
принимать контроль за 100;



0,0050/n 0 ,0 1 0 / 0 0,025";o 0 , 0 5 0  0 0,1" 0 0 ,5 0 /n l.O'/'o 1 , 5 0  0 3,00,0

КС1. 96,8 — 100,0 88,0 93,5 - - 39,5 33,6

N aC l. 101.6 100,5 92,8 91,8 88,5 52,1
■

29,6 23,8

NH4 Cl. — - - - - - - — 37,3

KBr. 110.2 113,0 ■ - 94,0 70,0 61.0 — -

KJ, 97,5 88,6 96,4 48,9 32,5 - ■ --

M gS04+7H aC 90,7 86.0 - 75.5 62,3 28,5 - 15,0 14,9

К,\О з. - — - — 52,6 — — 15,3

Задержка протеолитическаго A'bftcTBia пепсина поваренной 
солью при содержан1и ея въ о,5 п 2о,о наблюдалась также П о- 
п о в ы м ъ  (6).

ВсЬ приведенные авторы опред'Ьляли вл1яп1е солей по 
скорости растворен1я альбумина или фибрина нскусственнымъ 
желудочнымъ сокомъ. Такой методъ, конечно, не моягетъ быть 
названъ точнымъ и удовлетворительнымъ.

L. W o l b e r g  (7) производилъ количественныя опред'Ьлен1я, 
действуя искусственнымъ желудочнымъ сокомъ па опред Ьленпыя 
количества фибрина и взв'Ьшивая по окончапш опыта непере
варенный фибринъ. 1’езультаты его въ общемъ противоречивы. 
Изследовались имъ следующ1я соли; КС1, ICSÔ , KNO3, jSaCl, 
N33804, NaNOa, NH4CI, NH4NO3, (NH,). SO4 и N1 ,840;. На осно- 
ваши своихъ опред'Ьлешй W o l b e r g  делаетъ слЬдующ1е, по 
моему мнен1ю, не достаточно обоснованные выводы:

1) Упомянутыя соедпнен1я задерживаюгь 1шщеварен1е.
2) Величина задержки завиептъ не только отъ рода соли, 

но и отъ качества кислоты, находящейся въ соединен1и. (Dio 
Grosse der hemmenden Wirkung hiingt nidit imr vou der Salzart 
ab, sondern aucli von der Qualitat dor in dor Verbindung sich 
befiudenden Siiure) (стр. 3 и 5).

3) Что касается действ1я К, No 11 NH4 (если пе принимать 
во впимагпе кислоты), то амм1акъ задержива(5тъ въ малыхь



количествахъ сильн-Ье другихъ, но начиная съ 4“/о К и Na 
задерживаютъ сильн’Ье амм1ака.

4) Бол'Ье вс/Ьхъ задерживаетъ сЬрная кислота.
К lu g  (8) пользовался для своихъ изсл'ЬдованШ спектрофо- 

тометрическимъ способомъ, страдающимъ также неточностью. 
Изсл’Ьдовашя K l u g ’a привели его къ заключешю, что сЬрно- 
кислый аммон1й и хлористый натр1й замедляютъ ходъ пищева- 
рен1я. На стр. 69 онъ пишегь: „Schwefelsaures Ammoniak, sowie
Kochsalz verzogern den Gang der Verdauung; letzteres schon топ 
0 ,5” 0 aufwarts".

Перехожу къ своимъ собственнымъ изсл’Ьдован1ямъ. Опре- 
д'Ьлен1я протеолитическаго д'Ьйств1я пепсина производилось по 
тому-же способу, что и въ монхъ предыдущихь работахъ (9 и 10) 
и по которо.му работали также П а в л о в с к 1 й  ( 1 1 ) иЛа р и н ъ ( 1 2 ) .

Пм'Ья, какъ уже сказано выше, ввиду определить въ 
отдельности вл1ян1е основанШ и кнслотъ данныхъ солей на 
пищеварительное действ1е пепсина, я, понятно, не могъ брать 
для сравнен!я солевые растворы одпнаковаго процентнаго содер- 
жан1я солей, какъ зто делалось моими предшественниками, а 
только растворы, содержащ1е эквивалентный колхпества соли. 
Поэтому я приготовили нормальные растворы соответственныхъ 
солей и прибавляли къ пищеварительной смеси одинаковыя для 
каящаго ряда количества этихъ растворовъ. Каждая проба одного 
ряда содержала, следовательно, въ единице объема одинаковыя 
количества белка, пепсина и соляной кислоты п эквивалентныя 
количества разлпчныхъ солей.

Бел ОКИ употреблялся продажный яичный; белковые растворы 
подвергались д!ализу для удален1я солей п затемъ фпльтрова,пись. 
Растворы пепсина приготовлялись изъ Pe]>sin. Gorman. Witte. Они 
не д1ализпровались, таки какъ оказалось, что они содержать 
только ничтожпыя количества солей.

Прим. 5 грм. пепсина оставляли при сяпшанш 0,0055 грм. 
золы; пищеварительныя пробы содерясали не больше 0,1 
грм. пепсина, следовательно только 0,00011 грм. или 0,0002*>,'о 
соле!1, принадлежащихъ пепсину.

Пищеварительныя пробы приготовлялись такимъ образомъ, 
что бралось 25 к. с. белковаго раствора, 5 к. с. 1®/о или 2»,о 
раствора пепсина, 5 к. с. нормальнаго раствора соляной кислоты 
и 5, 10 и 15 к. с. нормальнаго солевого раствора и затемъ 
добавлялось, где нуяшо, воды до 50 к. с.; эти пищеварительныя 
смеси оставались 20— 2̂4 часа въ термостате при температуре



т'Ьла. По истеченш указаннаго времени опред'Ьлялось количество 
пеперевареннаго б'Ьлка.

Результаты, полученные мной, составлены въ нгокесл'Ьдую- 
щихъ таблицахъ, въ которыхъ помечены количество пайдоннаго 
неперевареннаго б'Ьлка, количество перевареннаго бЬлка и вь 
посл'Ьдней граф'Ь количественное OTiioinenie перевареннаго 
б'Ьлка въ пробахъ съ солью къ количеству перевареннаго б'Ьлка 
въ контрольной проб'Ь, причемъ посл'Ьднее принято за 100. Дру- 
гихъ пояснешй таблицы не требуютъ.

I. Х Л О Р И Д Ы .
Опытъ I.

Б'Ьлковый растворъ coдepя^aлъ 4,б0-1'>« б'Ьлка; въ казкдой 
проб'Ь содержится, сл'Ьдовательно, 1,151 грм. или 2,302» о бЪлка.

Растворъ пепсина былъ однопроцентный.
Количества нрпбавленпыхь солевых'ь растворовъ показаны 

въ таблиц'Ь.

.V
Соловой

растворъ.

Непоревар. 

о1>лок ь.

Пореваре11 11,|" ч перевар, 

Ы.локт., ‘ с7Т',лка,

Контроль. 

1 (X).

1 Контроль. 0,7Г)0 1 00,1 1(Х).0

2 5 к. с. ХаС! о,|:;т 0,714 02,1 04.0

3 0 ь'.с. КС1 0,420 0,722 ' 02,7 05.f)

4 .1 к. с. N11 ал. ii,W 0,70.') I 01.:! !)2.0

.

.3 К) к. с. ХаП (ЫЫ U.(i70 :>К2 S.4.2

в К) к. с. К' 1 0,470 0,001 j 50.2 SO,7

i 1(1 к-.с XlliCl 0,402 П,(|.)!1 .и j3 ■so:.s

S II) к.<'. Га(.'Ь' 0,40.') 0.0,50 .57,0 SO.I

1U 1C. г. 0,407 (>.НГ>4

.

so.l

Мы находпмъ въ отом'ь опыт'Ь довольно зпачительныя ко- 
лобалпя. но они не дозво.ляютъ какихъ-либо заключешй относи
тельно большей пли меньшей задерижн Д'Ьйств1я пепсина той 
п.!Ш другой солью. Скор'Ье получается впечат,л'Ьн1е, будто-бывсЬ 
указанные хлориды задерживаютъ iipcBpaipenie б'Ьлка въ одина
ковой степени.



Опытъ И.
Белковый растворъ содержалъ 3,860»,о б'Ьлка; въ каждой 

проб'Ь, сл'Ьдовательно, 0,965 грм. или 1,930»;о б’Ьлка.
Рас'гворъ пепсина однопроцентный.

.V №

СолевоЛ

растворъ.

Ноперевар.

иЬлокъ.

Переварена

61>Л0КЪ.

®,о перевар. 

б'Ьлка.

Контроль

100.

1

1 Коитроль. 0,162 0.803 83,2 100,9

2 5 К. с. ХаС1 0,200 0,765 79.1 95,3

3 5 к. с . КС1 0,213 0,7.30 77.1 93,4

1 0 к. с. ХН. С1 0,197 0,768 79.3 95,6

Г> Г) к. г ГиСЬ- 0.2(>^ 0.737 78,4 94,3

1) Г) к. с M«C|j 0.204 0,701 78.9 94.8

7 10 к. с. 0,224 0,741 70,8 92,3

S 10 1C. (*. КП (),224 0,741 71),8 92,3

i ) 10 к. Х1Ь <’1 0,2;!1 0.7iM 70,1 91,4

10 10 к. г. ГаП- 0,227 0,7.38 7(i,r» 91,9

11 10 к. с. МкП'-' 0,223 0,742 70,9 92,4

12 |Г> и.  г. ХаП 0.240 0,72.3 75,1 90,3

I.-! 1-1 к. с. КП 0,240 0,72.3 75,1 90,3

N 1.') к. с. XHt П 0 ,-_М2 0.723 74.9 90,0

1.') 13 к. (•. С аГ|, 0 2.32 0.733 70,0 91,3

к; 13 К', с. ММ'П-' (1.2.32 0,733 70.0 91,3

Этот'ь опытъ с.чоденъ съ предыдущимъ. Какъ тамъ, такъ и 
; д̂Ьсь общее впечатлЬн1е то, что всЬ взятые нами хлориды 
задерживаютъ пищеварительное д'Ьйств1е пепсипа въ одинаковой 
мЬрЬ, хотя въ каждой группЬ колебан1я довольно значительны: 
въ nepBoii групп'Ь, гд'Ь было взято 5 к. с. солевого раствора, 
1)азпица между максимумомъ и минимумомъ составляетъ 2,2, 
при ч(;мъ максимумъ задержки приходится па хлористый калШ, 
а  мнипмумъ па хлористый aMMOHifl; въ первомъ опыт'Ь разница 
между максимумомъ и минимумомъ равна 2,1, по зд’Ьс[> макси
мумъ задержки прпнадлежитъ хлористому аммон1ю, а минимумъ 
хлористому кал1ю.



Это разноглас1е въ результатахъ заставило меня обратить 
свое вниман1е на наблюден1е, сд’Ьланиое мпоЛ уже при первомъ 
оинтЪ. Д-Ьло въ томъ, что пищеварительныя смЪсн готовились 
въ сл’Ьдующемь порядк'Ь; къ 25 к. с. б’Ьлковаго раствора приба
влялись указанпыя количества солевыхъ растворовъ п только 
зат'Ьмъ соляная кислота и послЪднимъ растворъ пепсина. T i  
пробы, къ которымъ были ирибавлепы болыи!я количества соли, 
показывали оиалесценц1к) всл'Ьдъ за прибавлен1емъ соляной 
кислоты и пепсина, друпя иосл-Ь неиродолжительнаго стоян1я 
въ термостат'Ь. На другой день всЬ пробы, за исключен1емъ 
контрольной, были мутны, содержали не осаждающ1яся хлопья, 
были густы, бол'Ье или меи'Ье студенисты. От.\1Ф>чу еще, что 
пробы посл'Ь того, что были поставлены въ термостатъ, нс взбал
тывались.

Исходя изъ предпололген1я, что образоварпе хлопьев'ь и 
нсравном'Ьрное всл'Ьдств1о этого соприкосиовшйе пепсина со 
вс-Ьми частицами б'Ьлка, т-Ьмъ болЪе, что пробы ие взбалтыва
лись, могло послулрнть iipinniHofi уиомяиутаго разпоглас1я въ 
результатахъ, я измЬнилъ иорядокъ приготовлоп1я пищевари- 
тельныхъ иробъ.

Во BciiX'b сл'Ь.тующихъ оиытахъ эти пробы приготовлялись 
такъ: къ б'Ьлковому раствору прибавлялся раствор!, пепсина и 
CMliCb оставалась етоять около ' - часа; за это время отмерива
лись въ колбочки соответственный количества солевыхъ ]>аство- 
ровъ и воды. По истечерп1г указаипаго временикъ емЬен растворовъ 
белка и пепсина прибавлялось необходимое количество нормал!,- 
наго раствора соляпо11 кислоты и эта последняя смесь сейчасъ- 
же после ея приготовлегпя прибавлялас!, вт. оиределепномъ 
количестве ("85 к.с.) въ ко.ибочки съ отмереинымъколичествомъ 
солевыхъ растворовъ.

Ошибка, могущая произойти отъ действ1я пепсина па белокъ 
въ солянокисломъ иеисино-белковомь растворе во время его 
отмеривап1я въ колбочки съ солевыми растворами, могла-бы 
быть то.11Ько ничтожная, такъ какъ это отмериватпе ироизводи- 
лосъ быстро, въ течен1и несколькихъ минутъ.

Пробы ставились въ термостатъ и въ течеы1и дня, т. е. 
первыхъ 12 часовъ, взбалтывались каждый 'хасъ. Оие находи
лись, следовательно, все при совершеипо одинаковыхъ усло- 
в1яхь.



Опытъ III.
Исходны» белковый растворъ содержалъ 3,720<’/о б^лка; въ 

Есаждой пробЪ содержится, сл’Ьдовательно, 0,930 грм. или 
1,860"/о б'Ьлка.

Растворъ пепсина однопроцентный.

.V.V"
Солевой

раство])ъ.

Неперевар.

и’ЬЛОК’Ь.

Переаарспи.

м'ЬЛОКЪ.

" п перевар. 

о1>лка.

17онтроль

100.

1 Контроль. 0,070 o.sfio :1
92.3 100,0

•) •') 1C. с. \;iC l 0.133 ■ 0,797 ' Яо,7 92,0

1C. с. К(Л 0,131 ^ 0.7!)9 83,9 92,9

4 3 к. с. ,\Hi (4 ' 0.127 0,803 КГ),3 93,1

Г) 5 к. с, СаС1-' I 0.131 0.799 83,!) 92,9

Н 0 1C. с.  .Mjft'b 0,131 0,79!» ! 83.9 92,9

10 к с. .\':|(Л 0.14.S 0.782 81,1 !Ю,9

S 10 к. 0. КС1 0.142 0.788 'S4.7 91,0

у 10 к. с. NHi Cl 0.147 0.783 ; 84,2 91.0

10 1 10 к. с. CaCI-j 0.140 0.784 84,3 91.2

1 1 10 к. с. ,\1>гСЬ 0.13!) 0.791 «3.1 1 !П.8

12 1.3 1C. с. .\а(Л 1 0.107 0,7()3 82,0 88,7

13 13 1C. с. К(Л 0.13!) 0,771 82,!1 89,0

14 13 к. с. ХН4 ( 1  ! 0.130 0,774 , 83,2 90,0 1

Колебан1я въэтомъ опыт'Ь действительно значительно меньше, 
чемъ въ предыдущихъ. Повидимому, мои предположен1я были 
вполне справедливы.

Въ трехъ следующихъ опытахъ я бралъ, вместо однопро- 
центнаго, двухпроцентный растворъ пепсина въ томъ-же количе
стве, такъ что пшцеварительные растворы содержали не 0,1, а 
0,20 о пепсина.



Олытъ. IV
Пищeвapитev^ьныя пробы содержали 0,912 грм. или 1,824'* и 

бЪлка.

Солевой

растворъ.

Непоревар.

иЪ.ток'ь.

Пероваренн.

оьлокь.

"и перевар, 

оьлка.

Контроль

100.

1 Контроль. 0.082 0.830 91,0 100,0
2 5 к. с. \аС1 0.113 0,799 87.(1 99.2•1о 5 к. с. КС1 0.110 0.79(> 87,3 95.9
4 5 к. с. NHaCI 0,113 0.799 87,(1 99.2
5 5 к. с. CaCl2 0.124 0.784 89.4 95.0
f) 5 к. г. MgCb' 0.120 0.792 89,8 95.4

7 10 к. с. NaCl 0.130 0.77(1 85,1 93,5
S 10 к. с. КС1 0,124 0.77S 85.3 93,7
9 10 к. с. КНДЛ 0.145 0,7(17 84,3 92,(1

10 10 к. с. GaCl-j 0,139 0.773 84,8 93.2
11 10 к. с. MgCl2 0,140 0.772 84,7 93.0

12 15 к. с.  NaCl 0.1()9 0.743 81,5 89,5
13 15 к. с. КС1 0,1(15 0,747 81,9 90,0
14 15 к. с. NHaCI 0,1(19 0,743 81.5 89.5
15 15 к. с. CaCl2 о.иш 0,74(1 81.7 89.9
К) 15 к. с. MgCb 0,1 ()4 0,748 81,9 90,1

Опытъ V. Б'Ьлковый растворъ содержалъ ;i,l52« о б'Ьлка; въ 
въ каждой проб'Ь содержится такимъ образомъ 9,788 грм. шш 
1,5760/0 альбумина.

,л;.
('долевой 

раствор 1>.

HenejieBap.

оЬлокъ.

Иереваренн.

Оь.ток'ь.

" " перевар. 

oli.iKa.

К'онтроль

1(!".

1 Контроль 0.049 0,739 9:1.8 100.0
2 5 к. с NaCl 0.094 0.994 88.1 93,9
3 5 к. с. КС1 0.097 0,991 87.7 93.5
4 5 к .е  NH4CI 0,094 0,994 HS.1 93.9
5 5 к. с. СаС1-' 0,09(1 0.992 87,8 93,(1
9 6 к. с. MgCl-j ".097 0.(191 87.7 93.5

7 10 к. с. NaCl 0,1 1 1 0,077 85,9 91.(1
8 10 к. с. КС1 0,109 0.979 89,2 91,3
9 10 к. с. NHiCl 0,112 0,97(1 85.8 91.5

10 10 к с. CaCl-j 0.110 0.978 89,0 91,7
1 1 10 к. е. MgClti 0.1(К) 0.(182 89.5 92 3

12 15 к. г. NaCl 0,121 0.997 84,7 90.2
13 15 к. с. КС1 0,117 0,971 85.1 90,8
14 15 к. с. NH4C1 0,119 0.999 84,9 90.5
15 15 к. с. CaCli 0,119 0.972 8Г),о 90.9
19 15 к. е. .MgCl'j 0.117 0.071 8.5.1 90.8



Опытъ VI. Въ каждой проб-Ь содержится 0,847 rj)M. или 
1,694« о альбумина.

X? X
Солевой

растворъ.

Неперевар.

о-Ьлокь.

Переваренн,

6Т>Л0К'Ь

";о перевар. 

О'Ьлка.

Контроль

100.

1 Контроль. 0,115 0.732 86,4 100,0
2 5 к. с. NiiCl 0.1вГ) 0.681 80.4 93.0
3 5 к. с. К(Л 0.104 0.(«13 80.0 93,3
4 5 к. с. NH4CI 0.10(1 0.081 80.4 93,0
5 5 к. с. СаСЬ 0.103 0.084 80,7 93,4
« 5 к. с. MgCl-> 0.159 0.088 81.2 94,0

7 10 к. с. N'iiCI 0.181 0.000 78.0 91,0

8 10 к. с. КС1 0,178 0.009 79,0 91.4
9 10 к. с. NHjCI 0,184 0.003 78,3 90.0

10 10  к. с. ГаС1-' 0.180 0.(>f)7 78,8 91.1
1 1 10 к. с. .MgCb 0.180 0,()()7 78.8 91.1

12 15 к. с. NaOl O.vOO 0.047 76.4 88.4
13 15 к. с. КС1 0,191 0.0.50 77.5 89,0
14 15 к. с. NH4OI 0,197 0,0.50 70.7 88.8
15 15 к. с. СаСЬ 0,193 0.054 77,2 89,4
Ш 15 к с .  MgCb 0.201 0.040 70.3 88,2

Для бо.'1ьшоН наглядности приведу еще сл'Ьдую1цую табличку, 
показывающую среднюю задержку, вытекающую изъ пос.тЬднихъ 
трехъ опытовъ. Контроль П]шн1шается за 100.

Соль. Опытъ 1\'. Опытъ Л’. Опытъ \'1. Среднее пзъ нихъ. 
NaCl. 93,1 91,9 90,8 91,9
КС1. 93,2 91,9 91,4 92,2
XHiCl. 92,8 92,0 90,8 91,9
ОаСЬ. 92,0 92,1 91,3 92,0
:\lgCl2. 92,2 92,2 91,1 92,1

Изъ п]1пведенныхъ опытовъ вытекаетъ съ очевидностью:

1) что х л о р и д ы  щ е л о ч н ы х ъ  м е т а л л о в ъ  и з е м е л ь  
з а д е р ж и в а ю т ъ  д ' Ьйств1е  пе пс ина;  эта задержка гЬмъ 
больше, ч'Ьмъ больше процентное содержан1е соли въ пищевари
тельной см-Ьси.



2) что э к в и в а л е н т н ы я  к о л и ч е с т в а  р а з л и ч н ы х ъ  
х л о р и д о в ъ  з адерживают75  д ' Ьйств1е п е п с и н а  в ъ  о д и 
н а к о в о й  с т е п е н и .

(Литературный указатель будетъ поч’Ьщенъ вт̂  конц"Ь посл'Ьд- 
няго сообщен1я по разбираемому вопросу).

Ueber den Einfluss einiger anorgauischer Salze 
der Alkalimetalle uiid Erden auf die quantitative

Pepsinwirkung.

V di i  i ' n i t ' .  D r .  К г  i ( ' il r  i c  !i K r i i n ' c r .

( E r s t o  . \ I i t l l i ( ‘i l i i i i« ' ) .

Ueber (lie Kiinvirkting der Salze
weiiig Siclieres bekamit. Zudem sind die Augaben, dii

auf die Pepsinwirkung ist nur 
die Literatur

aufweist, iiussorst widerspreehende. Daher liabe ieli mir die Aufgabe 
gestellt, diese Frage oiner niiberen systomatischeu llntersuchung zu 
unterwcrfen, woboi in erstm- Irinie entschieden werden sollte, welcher 
Bestandtheil des' betr. Salzes —die Saure oder die Base -hauptsaelilicli 
seinen Einfluss geltend inacht, oder oh beide Bestandtlieile
gleiclizeitig in Wirkung trebni.

ging daher von 
Vordauuugsgeniisch

Selbstred(Mul koniite oin Vergleicli der Salzwirkungen nur dann 
stattfinden, wenn stets aquivalente Salzmengen in Anwenduug kameu 
und alle iibrigen Versuchsbedingungen absolut gleidi wareu. Ich 

rmal - Salzlcisungou aus, von donen in 50 eem, 
5 10 resp 15 ccm. entlialten waren. Die Ver- 

dauungsgemische verblieben 20—24 Stunden im Therraostaten. Die 
Menge der Verdauungsproducte wurde aus dem Rest des uiiverdaut 
gebliebeuen Eiweisses (dialysiortes kiiufliches Eieralbumin) berechnet.

Untersucht wurde die Wirkung von Natrium,- Kalium,- Ammonium- 
Calciiim-und Magnesiumchlorid.

Es stellte sich heraus, dass alle diese Salze die P e p s i n w i r 
k u n g  he in men und  zwar ,  in i i q u i v a l e n t e n  Menge  n ge- 
nommen ,  in g a n z  g l e i c h e m  Maasse .



ОБОЗРтаГЕ ПРЕПОДАВАНШ
въ И м п е р а т о р е к о м ъ  Томекомъ УниверситегЬ

НА 1902— 1903 уч. годъ.

1) По Медицинскому факультету.
0 0 Щ 1 Й  ОБЗОРЪ ПРЕПОДАВАНШ.

а) Въ осеннемъ полугод!и 1902—1903 учебнаго года, согласно учебному 
галану, г.г. профессорами и приватъ-доцентами будутъ читаться сл'Ьдующ1е 
шурсы:

I семестръ.
1. Богослов1е 3 часа.

Профессоръ Д. Н. Б "fe л и к о в ъ.
2. Анатом1я 17 часовъ.

Э.-ординарный профессоръ И. С. Поповск1й.
3. Гистолопя 1 часъ.

Ординарный профессоръ А. Е. Смирнов ъ.
4. Физика 6 часовъ.

Э.-ординарный профессоръ О. Я. К а п у с т и н ъ.
5. Неорганическая хим|'я 3 часа.

Ординарный профессоръ Е. В. Вернеръ.
6. Зоолог1я Г) часовъ.

Ординарный профессоръ Н. О. Кащенко.
7. Ботаника 6 часовъ.

Ординарный профессоръ В. В. С а п о ж н и к о в ъ.
8. Минералопя 4 часа.

Ординарный профессоръ А. .М. Зайцевъ.
9. Аналитическая хим1я 2 часа.

Ординарный профессоръ Е. В. Вернеръ.

III семестръ.
10. Анатом1я 14 часовъ.

Э.-ординарный профессоръ И. С. Поповск1й.
11. Физ1олог1я 6 часовъ.

Ординарный профессоръ В. Н. В е л и к I й.



12. Гистолог1Я 10 часовъ.
Ординарный нрофессоръ А. Е С м и р н о в ъ.

13. Медицинская хим1я О часовъ.
Э.-ординарный профессоръ Ф. К. Крюгеръ.

14. Хим1я углероцистыхъ соединен1й о часовъ.
Ординарный профессоръ Е. В Вернеръ.

15. Фармакогноз1я 9 часовъ.
Э,-ординарный профессоръ Н. А. А л е к с а н д р о в ъ.

■ V семестръ.

16. Фармакология 4 часа.
Ординарный профессоръ II. В. Буржинск1й.

17. Общая и экспериментальная патолопя 4 часа. 
Э.-ординарный профессоръ Д .  И. Тимоееевск1й.

18. Патологическая анатом1я 8 часовъ.
Ординарный профессоръ 0. И. Р о м а н о в ъ.

19. Частная патолопя и Tepania 4 часа.
Ординарный профессоръ .М. Г. К у р л о в ъ.

20. Оперативная хирурпя съ топография. анатом!ей 8 час. 
Э.-ординарный профессоръ А. А. Введен ск1й.

21. Хирургическая патолог1я Я часа.
Э.-ординарный профессор'!. В. М. М ы ш ъ.

22. Десмурпя 2 часа.
Э.-ординарный профессоръ В. М. М ы ш ъ.

23. Гипена 4 часа.
Ординарный профессоръ А. И. С у д а к о в ъ.

VII семестръ.

24. Нервныя болтани сл. клиникою 2 часа. 
Э.-ординарный профессорь М. Н. П о п о в ъ.

25. Кожныя и венерическ'|я бо.тйзни 2 часа. 
Ординарный профессора. Е. С. Образцов ь.

26. Терапевтическая факульт. клиника G час. 
Ординарный профессоръ А. U. Коркуношъ.

27. Факультетская хирургия, клиника G час. 
Ординарный профессоръ Н. А. Роговичъ.

28. Офталмолопя 7 часовъ.
Ординарный профессоръ 0. А. Е р о ф "Ь е в ъ,

29. Гинеколог1я и акушерство 3 часа.
Ординарный профессоръ И. Н. Г р а м м а т и к а т и.

30. ДФтск1я болтни 2 часа.
Э.-ординарпый профессоръ С. М. Тимашевъ.



31. Судебная медицина и токсиколопя 3 часа.
Ординарный профессоръ М. 0. П о п о в ъ.

32. Эпидем1олопя 1 часъ.
Ординарный профессоръ А. И. С у д а к о в ъ.

tX семестръ.
33. Душевныя бол-Ьзни съ клиникою 2 часа.

Э.-ординарный профессоръ М. Н. П о п о в ъ.
34. Клиника кожныхъ и венерическихъ бол153ней 3 часа.

Ординарный профессоръ Е. С. Образцовъ.
35. Госпитальная терапевтич. клиника 6 часовъ.

Ординарный профессоръ М. Г. Курловъ.
36. Госпитальная хирургическая клиника 6 часовъ.

Ординарный профессоръ Н. А Роговичъ.
37. Глазная клиника 3 часа.

Ординарный профессоръ 0. А. Ероф-Ьевг.
38. Акушерско-гинекологическая клиника 3 часа.

Ординарный профессоръ И. Н. Г ра м м а т и ка т и.
39. Д'Ьтская клиника 2 часа.

Э.-ординарный профессоръ С. М. Тимашевъ.
40. Эпизоотоло1тя 2 часа.

Ординарный профессоръ А. И. Судаковъ.
б) Въ весеннемъ полугод1и 1902-1903 учебнаго года, согласно учебному 

плану, г.г. профессорами и приватъ-доцентами будутъ читаться сл'Ьдующ!е 
курсы:

II семестръ.
1. Богослов1е 3 часа.

Профессоръ Д. Н. Б -fe л и к о в ъ.
2. Анатом1я 17 часовъ.

Э.-ординарный профессоръ И. С. Поповск1й.
3. Гистолопя 2 часа.

Ординарный профессоръ А. Е. Смирновъ.
4. Физика 7 часовъ.

Э.-ординарный профессоръ 0. Я. К а п у с т и н ъ.
5. Неорганическая хим1я 3 часа.

Ординарный профессоръ Е. В. В е р н е р ъ.
6. Зоолопя 5 часовъ.

Ординарный профессоръ Н. 0. Кащенко.
7. Ботаника 6 часовъ.

Ординарный профессоръ В. В. Сапожниковъ.
8. Минералог1я и геолог1я 4 часа.

Ординарный профессоръ А. М. 3 а й ц е в ъ.
9. Аналитическая хим1я 2 часа.

Ординарный профессоръ Е. В. В е р н е р ъ.



IV семестръ.
10. Физ|‘олог1я 6 часовъ.

Ординарный профессор-ь В. Н. Велик1й.
11. Гистолопя 10 часовъ.

Ординарный профессоръ А. Е. С м и р н о в ъ.
12. Практическ1я занят!я по медицинской хим1и 6 час. 

Э.-ординарный профессоръ Ф. К. Крюгеръ.
13. Фармац1я 9 часовъ.

Э.-ординарный профессоръ Н. А. А л е к с а н д р о в ъ.

VI семестр!,

14. Фармаколопя 4 часа.
Ординарный профессоръ П. В. Б у р ж н и с к i й.

15. Обшая и экспериментальная патолоНя 4 часа. 
Э.-ординарный профессоръ Д. И. Тимооеевек1й.

16. Патологическая анатом1я 8 час.
Ординарный профессоръ 6. И. Р о м а н о в ъ.

17. Частная патолопя и терап1я 4 часа.
Ординарный профессоръ М. Г. Курловъ.

18. Оперативная хирурНя 8 часовъ.
Э.-ординарный профессоръ А. А. Введенск1й.

19. Хирургическая патолопя 3 часа.
Э.-ординарный профессор!. В М. Мышъ.

20. Учен1е о вывихахъ и переломахъ 2 час. 
Э.-ординарный профессор!. В. М. Мышъ.

21. Гипена 4 часа.
Ординарный про(|!сссоръ А. И. С у да к о въ.

VIII С е м е с т р ъ .

22. Нервныя бол-Ьзни сь клиникою 2 час!1. 
Э.-ординарный профессоръ М. И. Поповь.

23. Кожныя и венерическ'|я болезни 2 часа. 
Ординарный профессоръ Е. С. Образцовъ.

24. Терапевтическая факульг. клиника 0 часовъ. 
Ординарный профессор!, А. П Корку но въ.

25. Факультетская хирургическая клиника 6 час. 
Ординарный профессоръ Н. А. Роговичъ.

26 Офталмолопя 7 часовъ
Ординарный профессоръ 0. А. ЕрофЬевъ.

27. Гинеколопя и акушерство 3 часа.
Ординарный профессоръ И. Н. Гра м м ати к ати,

28. Д'йтск1я болезни 2 часа.
Э.-ординарный профессоръ С. М. Тимашевъ.



29. Судебная медицина и токсиколог1я 3 часа.
Ординарный профессоръ М. 0. Попов ь.

30. Медицинская статистика я мед. полищя 1 часъ.
Ординарный профессоръ А. И. С у д а к о в ъ.

X семестръ.

31. Душевныя бол'Ьзни съ клиникою 2 часа.
Э.-ординарный профессоръ М. Н. П о п о в ъ.

32. Клиника кожныхъ и венерическихъ больней 3 часа.
Ординарный профессоръ Е. С. О б р а з ц о в ъ. ,

33. Госпитальная терапевтия, клиника 6 часовъ.
Ординарный профессоръ М. Г. К у р л о в ъ.

34. Госпитальная хирургическая клиника 6 часовъ.
Ординарный профессоръ Н. А. Роговичъ.

35. Глазная клиника 3 часа.
Ординарный профессор!. 0. А. Ероф'йевъ.

36. Акушерско-гинекологическая клиника 3 часа.
Ординарный профессоръ И. Н. Грамматикати.

37. Д'йтская клиника 2 часа.
Э.-ординарный профессоръ С. М. Тимашевъ.

38. Эпизоотолог1я 2 часа.
Ординарный профессоръ А. И. С у д а к о в ъ.

СВЕРХЪ КУРСОВЪ, ОПРЕД'ВЛЕННЫХЪ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ.

1. Д1агностика внутреннихъ бол-Ьзней въ оба полугод1я по 3 часа (П 
*<УРсу), приватъ-доцентъ И. И Дочевск1й.

2. Фармацевтическая ботаника въ оба гюлугод!я по 2 часа (II курсу) 
приватъ-доцентъ П. Н. Крыловъ.

БОГОСЛОВ1Е.

Профессоръ прото!ерей Д . Н. Бtликoвъ.

Осеннее полугодзЕ.

Студентамъ 1 семестра медицчнскаго и юридическаго факультетовъ при 
трехъ недФльныхъ часа.хъ, по понед-Ьльникамъ, средамъ и пятницамъ, бу- 
детъ прочитанно общее учен1е о релиНи, ея сущности и происхождеши, 
съ разборомъ сюда относящихся философскихъ теор!й и Boasp-feHift,—учете 
объ основныхъ истинахъ релипи: быт1я Бож1я и безсмерт1я души, съ посл'Ь- 
дующей характеристикою релипй некультурныхъ и культурныхъ языче- 
скихъ народовъ.

Сов-йшательные часы непосредственно посл'Ь чтен!й.



Пособ1я и р у к о в о д с т в а  для студентовъ: Аполопя христ1анства 
Геттингера. Спб. 1873 г., Христ1анская апологетика проф. Н. Рождественскаго. 
Спб. 1884 г., Опытъ апологетическаго изложе1пя православно—христ1ан- 
скаго в-Ьроучетя проф. священника Св'Ьтлова, К1евъ 1896 г., Основное 
Богослов1е или христ1анская апологетика ирото1ерея В. Добротворскаго. 
1895. Серпевъ Посадъ.

Весеннее п о л у г о д 1 Е.

При трехъ нед'Ьльныхъ часахъ студентамъ II семестра медицинскаго и 
юридическаго факультетовъ им'Ьетъ быть прочитано yqeiiie объ Откровен1и 
и объ откровенныхъ религ1яхъ—Ветхаго BaatTa съ подробнымъ изложен1емъ 
библейских! истинъ о происхожден1и м1ра, происхожден1и и достоинств’Ь 
человека,—Новаго ЗавЬта съ обозр-Ьн1емъ главн1?йшихъ христ1анскихъ дог- 
матовъ и общее учен1е о христ1анской нравственности съ критико-сравни- 
тельнымъ разборомъ ея основаи1й съ началами, предлагаемыми философ1ей.

Совещательные часы непосредственно после чтен1й.
Пособия и р у к о в о д с т в а для студентовъ.—Указанный и кроме 

нихъ; Введен1е въ православное Богослов1е преосвящ. Макар1я.—Православно- 
христ1анское учен1е о нравственности протопресвитера Янышева. Москва, 
1887 г. Очерки нравственнаго учен1я прото!ерея Оаворова. К1евъ, 1880. Хри- 
ст1анское учеи1е о нравственности въ изложои1и Мартенсена. Перев. Л. 
Лопухина. Спб. 1890

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМ1Я ЧЕЛОВЕКА.

Э. 0. проф И С. Поповсюй.

Ос енне е  полугод1е  (19 час.).

Введен!е въ анатом1ю. Чтен1е о клетке, тканяхъ и органахъ человече- 
скаго тела. Системы человеческаго тела; костная, мышечная и пищевари
тельная (студентамъ 1 курса) по понедельникам ь отъ И до 12, вторни- 
камъ отъ 11 до 12, средамъ отъ 10 до 12 и четвергамъ оть 11 до 12.

Нервная система: центральная, периферическая и органы чувствъ (сту
дентамъ 2 курса) по пятницамъ отъ 10 до 12.

Практическ!я занят1я, по группамъ, по понедЬльникамъ, вторникамъ, 
средамъ и четвергамъ отъ 5 до 8 час. вечера.

В е с е н н е е  полугод1е  (17 час).

Системы: мочевая, половая, дыхательная и сосудистая (артер1альная, ве
нозная и лимфатическая) по понедельникамъ отъ 11 до 12, вторникамъ 
отъ 11 до 12, средамъ отъ 10 до 12 и четвергамъ отъ И до 12.

Практическ1я заняЯя по группамъ по понедельникамъ, вторникамъ, сре
дамъ и четвергамъ отъ 5 до 8 час. вечера

Совещательные часы после лекц1й.



Секцюнный залъ и музей открыты для занимающихся анатомхею отъ 9 
ччас. утра до 8 час. вечера.

Пособхя; Пироговъ, Anatome topographiea illustrata. Petr. 1859.
Зерновъ. Руководство анатомш челов'Ька. Москва. 1902.
Gegenbaur, Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Leipzig. 1899.
Спещально no нервной систем'Ь: Edinger, Лекцш о строен1и центральной 

ннервной системы челов-Ька и животныхъ. 1894.
По артер1альной систем'Ь: И. Поповск1й, Артер1альная система у обезь- 

яянъ, сравнительно съ расположен1емъ ея у челов"Ька. 1894.

ФИЗЮЛОГШ.

Внештатный ординарный проф. В. Н. ВелинШ.

О с е н н е е  п о л у г о д г е .

6 лекщй въ нед-Ьлю (одинъ часъ безилатный), понедельникь 10—12, 
середа—10—12, четвергъ—И —1, кровеобращеше, дыхан1е, лимфоотделеше, 
1пищеварен1е.

В е с е н н е е  п о л у г о д х е .

6 лекщй въ неделю (одинъ часъ безплатный), понедельникъ 10—12, 
середа 10—12, четвергъ 11—1., общая нервпомышечная физюлопя, цент
тральная нервная система—обменъ веществъ, отделительные выделительные 
1 процессы въ организме—и органы чувствъ.

Совещательный часъ после лекц1й.
Руководства и пособ1я: Фрсдерикъ и Нюэлъ. Основы физюлог1и человека 

il899 годъ, переводъ подъ редакцш Н. Е. Введенскаго.
Ландуа. Учебаикъ физ!олог1и человека, переводъ подъ редакхцей Дани- 

. левскаго.
Великш. Кратк1й курсъ физшлог1и 1894 (литографированныя записки).

ГИСТОЛОПЯ и ЭМБРЮЛОПЯ.

Ординарный профессоръ А. Е. Смирнове.

О с е н н е е  п о л у г о д х е .

Студентамъ 1-го семестра. Гистолохля: у чен1е о клЬтке, ткани эпите- 
;л1альная и соединительная.

Эмбр1олог1я: яйцевая клетка и спермато.зоидъ, оплодотворен1е, сег- 
хментащя, зародышевые листки.

Пятница отъ 9—10 час. утра (лекц1я или демонстращя готовыхъ пре- 
I паратовъ). .

Студентамъ Ш-го семестра. Гистолог1я и эмбр1олопя. Строенхе и разви- 
'Tie крови и лимфы, строен1е и развит1е сердца, кровеносныхъ сосудовъ,
. лимфатическихъ сосудовъ и железъ, erpoenie и развит1е селезенки, под



грудинной и копчиковой железъ. crpoenie и развит1е кожи, органрвъ пя- 
шеварен1я.

Часы лекц!й: понед'Ьльникъ, вторникъ, среда и четвергъ, отъ 9 —10 ч. 
утра. По M'fep'fe надобности, въ одинъ изъ этихъ часовъ еженедельно про
исходить демонстрирован1е соответствующихъ препаратовъ.

Часы практическихъ занят1й: вторникъ, среда и четвергъ. На практи- 
ческ1я занят1я уделяется 6 часовь въ неделю, по два (2) часа на каждую 
группу, а именно: по вторникамъ отъ 1—3 часовъ, по средамъ отъ 1—3 
часовъ по полудни и по четвергамъ отъ 1—3 ч. по полудни.

В есеннее полуг од1е.

Студентамъ II семестра. Гистолог1я; мышечная и нервная ткань, нерв
ный окончан1я.

Эмбр1олог1я: зародышевый оболочки, развитее, ростъ, регенеращя и 
увядан1е тканей.

Часы чтен1й и демонстрирован1я препаратовъ. Понед Ьльникъ сч̂ 1—2 ч. 
по полудни, пятница отъ 9—10 ч; утра.

Студентамъ IV семестра. Гистолог1я и эмбр1олог1я: органы дыхан!я, щи
товидная железа. Надпочечная железа, мочевые и половые органы, органы 
чувствъ.

Часы чтен'Ш, демонстрирован1е готовыхъ препаратовъ и часы практиче
скихъ заняый те же, т. е. вч̂ томъ-же количестве и таковомъ-же распре- 
делен1и, что и для студентовъ 3 семестра.

Совешательный часъ после лек1нй.
П о с о б i я: По гистолопи: Основан1я къ изучешю микроскопической 

анатом1и. Подъ редакшей М. Д. Лавдовскаго и Ф. В. Овсянникова. А. Кб1- 
Jiker. Handbuch der Gewebelehre des Menschen. Последнее (шестое) издан1е.

II. Шиффердекеръ и А. Коссель. Руководство нормальной гистолог1и. О. 
Гертвигъ. Клетка и ткани, I и II томы. Л. Ранвье. Техническ1й учебникъ 
гистолог1и. Toldt, Lehrbuch der Gewebelehre. L. Henneguy, Lemons sur la 
cellule. 1890. M. Duval. Precis d’Hislologie. 1897.

KpaTKie учебники Кульчиикаго, Штера, Бема и Давыдова
По змбр1олог1и:  А. КбШкег. Entwickelung.sgeschichte des Menschen 

und der hoheren Thiere. Его же. Основы истор1и развит1я человека и выс- 
шихъ животныхъ. О. Гертвигъ. Учебникъ эмбр1олог1и животныхъ позво- 
но'шыхъ и человека. Bergh. Yorlesungeu iiber Allgemeine Enibryologie. Mi
not. Lehrbuch der Entwickelungsgeschichte des Menschen. Schenk. Lehrbuch 
der Embryologie des Menschen und der Wirbelthiere. 2-e издан1е, 1896 r, 
P. Gilis. Краткое изложе1ие эмбрюлопи. W. Preyer. Specielle Physiologie des 
Embryo. 1. Kollmann. Lehrbuch der Fnlwickelunggeschichle des xMenschen. 
lena. 1898.



МЕДИЦИНСКАЯ ХИМШ.

. Э.-орд. проф. Ф. К. Крюгеръ.

О с е н н е е  п о л у г о д х е .

Медицинская хим1я (теорет. лекц1и), 6 ч. въ неделю, по понед'Ьльникамъ 
отъ 2—3, вторникамъ отъ Ю—И, пятницамъ отъ 12—2 и субботамъ 
отъ 9—11.

Совещательный часъ по вторникамъ, пятницамъ и субботамъ после 
лекц1й.

В е с е н н е е  п о л у г о д х е .

Практическ1я занят! я по медицинской хим1и, б ч. въ 
нед., по вторникамъ отъ 10—12, по пятницамъ и субботамъ отъ 9—И.

Совещательнцй часъ после занят1й.
Ру ко в о д с т в а  и пособ1я Гаммарштенъ, Учебникъ физ1олог. хим1и, 

перевод. А. Я. Щербакова. Неймейстеръ, Учебникъ физхолог. хим1и, перев.
А. Я. Данилевскаго. Крюгеръ, Кратк1й учебникъ медицинской хим1и. Гуле- 
вичъ, Анализъ мочи.

ФАРМАЦШ съ ФАРМАК0ГН031СЙ.

Э.-орд. проф. Н. А. Александравъ.

О с е н н е е  п о л у г о д х Е .

Курсъ фармакогноз1и студентамъ 1П-го семестра. Естественная исторхя 
организоваиньххъ лекарствеаныхъ веществъ (средствъ) растительнах'о и 
животнаго происхожден1я, главнымъ образомъ, принятыхъ въ последнее 
издан1е Государственной Росс1йской фармакопеи.

Некоторьхе неорганизованные продукты растительныхъ и животныхъ 
организмовъ.

Научный дхагнозъ техъ и другихъ состоитъ въ слЬдующемъ, а именно: 
изучаются 1) происхожден1е и точная рашональная номенклатура, латин
ская въ особенности; 2) торговые сорта; 3) физическ1я свойства. Характер
ный морфо- и гистологическ1я особенности; места отложен!я (вместилища) 
важнейшихъ сосхавньххъ началъ; 4) составъ. Общхе методы выделен1я 
(извлечен1я) и количественнаго определен1я главнейшихъ составныхъ на
чалъ, физическ1я и химическ1я свойства последнихъ. Реакщи распознава- 
шя подлинности, и методы испытанх'я доброкачественности и, наконецъ.
5) оффицинальххые препараты и лекарственный формы ихъ. Три часа въ 
неделю: вторникъ, среда 12—1, суббота.

Практичесшя занят1я по группамъ: вторникъ, среда, четвергъ 1—3
Химическхе методы изследован!я состава, испытан!я подлинности и доб

рокачественности оффицинальныхъ организованныхъ лекарственныхъ ве-



щрствъ и неорганизованныхъ продуктовъ растительнаго и животнаго про- 
исхождешя.

Методы изучен!я строешя (эмпирической и рац10нальной формулы) 
главн4>йшяхъ составныхъ пачалъ т-йхъ же веществъ и продуктов!..

Попутно (въ случа'Ь необходимости и предварительно) систематиче
ски и критически на npaKTHh"fe изучаются cooTBlJTCTBeHHbie отделы анали
тической хим1и, предпочтительно передъ прочими—качественные и коли
чественные аналитическ1е методы, приведенные въ Росс1йской фармакопей.

Практическое изучен!е макро- и микроскопическихъ особенностей т1зхъ- 
же веществъ Прим-Ьнехпе микроскопа вообще

Сов'Ьщательные часы во время практи“ескихъ занят1й.
По со б i я: Государственная Росс1йская фармакопея. Изд, 1S91 г. Н. 

Ментинъ Курсъ фармакогноз1и. 1900.—В. Тихомировъ. Курсъ фармако- 
гноз'ш. Москва. Посл-йднее нздан1е—Fliickiger, Pharmakognosie des Pflan- 
zenreiches.—Fliickiger—Hanbury—Lanessan. Histoire des drogues d’origine 
vegetale.—A. u. Th. Husemann u. A. Hilger, Die Pflanzenstoffe in chemischer 
Hinsicht. A. Meyer, Wissenschaftliclie Drognenkunde.^—Planchon et Collin. 
Les Drogues simples.— Hager, Das Mikroskop und seine Anwendung. Цим- 
мерманъ, Микроскопъ, изд. Риккера.—Strassburger, Botanisch. Practicuuj, 
переводъ Навашина.—Koehler, Medicinalpflanzen in naturgetreuen Abbildun- 
gen mil text.—0. Berg, Anatomischer Atlas zur pharmakognostischen Waarcn- 
kunde.—Vogl, Anatomischer Atlas zur Pharmakognosie.—Meyer. Anatomische 
Werthbestimmung einiger starkwirkender Droguen.—Dragendorff, Die chernische 
Werthbestinimung einiger Starkwirkender Droguen.

L, Gatherrnan, Praxis des organischen chemikers. Dr. C. R. Fresenius, 
Anleitung zur qualitativen und quantitativeri chemischen Analyse.

В е с е н н е е  п о л у г о д 1Е.

Курсъ фармагни студентамъ IV" семестра.
Ч. I. Фармацевтическая хпм1я (см. литера В. программы).
Научный д1агнозъ неорганизованныхъ л’Ькарственныхъ веществъ состо- 

итъ въ сл'Ьдующемъ, а именно: изучаются 1) составъ (т. е. рац1ональная 
формула) и точная ращональная же номенклатура, латинская въ особен
ности; 2) способы получеп1я чистыхъ препаратовъ; 3) характерный свой
ства. Важн’Ьйш1я реакщи распознаван1я подлинности (Identitatsreactionen) 
и чистота л1зкарственныхъ веществъ и препаратовъ, главнымъ образомъ 
неорганизованныхъ; 4) оффицинальные препараты (сорта) и лекарственный 
формы.

Ч. II. Фармацевтическая рецептура въ связи съ пропедевтикой и фар- 
мацевтическимъ законоведФш'емъ (см. литера С программы).

Три часа въ неделю: среда, четвергъ и суббота.
Практичесщя заняКя по группамъ: вторникъ, среда и четвергъ.
Химическая методика извлечегпя получен1я (синтеза) и определен1я 

подлинности и чистоты, главнымъ образомъ неорганизованныхъ, лекар-



ствеиныхъ веществъ и препаратовъ. Методы изсл-Ьдован!я состава и хими
ческой структуры (строен1я) посл1здняхъ.

Попутно (если окажется необходимымъ, то и предварительно) изу'чаются 
на npaKTHKlj соотв'Ьтственные отд'Ьлы качественнаго и количественнаго ана- 

иза и особенности приложен!й посл'Ьдняго. им'Ьющихъ спец1альное значен1е 
при всестороннемъ изученш свойствъ л'Ькарственныхъ препаратовъ. Особен
ное вниман1е обращается при этомъ на прим'Ёры качественной и количест
венной аналитической методики, приведенные въ PoccifiCKOfi фармакопе’Ь.

Правильное и рац1ональное приготовлен1е оффицинальныхъ и магистраль- 
ныхъ лФкарственныхъ формъ.

Сов'Ьщательные часы во время практическихъ занят1й.
П о с о б !  я; Государственная Росс1йская фармакопея. Изд 1891 г.—В. 

Тихомировъ. Курсъ фармащи. М., 4-е нздан1е Н. Траппъ, Рецептура. Спб. 
Типогр. Акад. Наукъ.—Dr. Н. Hager, Technik der pharmaceutischen Recep- 
tur. Berlin. Springer.— Dr. H. Hager, Handbuch der pharmaceutischen Praxis. 
Dr. H. Hager. Руководство къ фармацевтической и медико-химической прак- 
тикЬ. Перев подъ редакц1ей и съ дополнен!емъ пр. Анрепа и Неля. Спб. 
—И. Кальнингъ. Добавлешя къ „Руководству Dr. Н. Hager’a “, Спб. 1900. 
Риккеръ.—И. Кальнингъ. Комментар!й къ четвертому издан!ю Росс1йской фар
макопеи. Москва. 1895.—Beckurts-Hirsch, Handbuch der pradischen Phermacie. 
Stuttgart Enke.—Geissler-Moeller, Real-Encyclopedie der gesainniten Pharma- 
cie.—A.Brestowsky, Handworterbucii. der pharmacie—Hager, Fischer u. Hartwich 
Koimnentar zum Arzneibucli fur das Deutsche Reich.—E. Schmidt, Ausfflhrliches 
Lehrbuch d. pharmaceutischen Cliemie.— Flilckiger, Pharmaceutische Chemie.
B. Fischer. Die neuer en Arzncimittel. Beilstein, Handbuchder Organischen Chemie. 
— Wiesner, Die Rohstoffe.—Cuareschi-Krause, Alkaloide.—A. Pictet. Pflanzen- 
alkaloide.— Dragendortf, Qualit. u quantit. Analyse von Pflanzen — B. 
Оствальдь, Научныя основан1я аналитической хим!и.— Rieth, Volumetrische 
Analyse.— Biechele, —Pharmaceutische Uebungspraparate.

ФАРМАКОЛОГШ.

Ординарный проф. П. В. Буржинск1й.

Осеннее  полугодге .

Вещества, дЬйствующ!я, главнымъ образомъ, на нервную и мышечную 
системы, на сердце и сосуды. Вещества, изм'Ьняюгщя питан!е тканей.

В есеннее п о л у г о д 1Е.

Вещества, вл!яющ!я на органы пищеварен!я, на паразитовъ кишечника 
и кожи. Вещества, д'Ьйствующ!я противугнилостно; жароионижающ1я; уси- 
ливающ1я деятельность желе.зъ; вяжущ1я; дФйствующ1Я на половые органы; 
раздражаюгщя кожу; слизистыя.



Св'6д'Ьн1я изъ бальнеолопи.
4 часа въ нед15лю: въ понедбльникъ 12—1 ч., вторникъ 10— 11 ч., чет- 

вергъ 12—1 ч., пятница 11— 12 ч.
Совещательные часы послЬ лекц1й.
Уч'обники. Binz. Лекщи фармаколопи. Переводъ со 2 немецк. изд. 1893 г. 

Mueller. Lehrbuch der Arzncimittellehre, 1893. Stokvis. Legons de pharma- 
cotherapie, 189G— 98 r. Kisch. Основы бальнеотерап1и. Русск. пер. Глаксъ. 
Бальнеотерашя.

ОБЩАЯ и ЭКСПЕРИМЕНТА.11ЬНАЯ ПАТОЛОПЯ.

Э.-орд. проф. Д . И. Тииовеевск1й.

О сеннее полугодие .

Введеше въ общую патолопю. Учен1е о болезни вообще и причинахъ 
болезней. Гипертрофическ1е и атрофическ1е процессы. Омертвен1е и гни
лостное отравлен1е. Воспален1е.

В есеннее полугодхЕ.

Болезни крови и кровеносной системы. Аномал1и ли,чфоотделен1я и дви- 
жен1я лимфы. Болезни почекъ и печени. Разстройства дыхан1я, Лихорадка.

Лекц1й въ неделю 4: по четвергамъ отъ 9 до 10 и отъ 10 до 11 ч. и 
по субботамъ отъ 12 до 1 и отъ 1 до 2 ч.

Совещательные часы после лекц1й.
П о с о б !  я; 1) Основы общей и экспериментальной патолопи. Проф. 

В. В. Подвысопкаго. Издан1е 3. 1899 г. 2) Курсъ общей и эксперименталь
ной патолопи В. Пашутина. Томь I, часть I 188.5. 3) Основан!я общей 
патолопи сосудистой системы. С. М. Лукьяновъ 1893 г. 4) Основан1я общей 
патолопи Birch-Hirschfeld’a. Переводъ съ немецкаго Люна 1894 г.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМ1Я.

Орд. проф. 6. И. Роиановъ.

Осеннее п о л у г о д 1 Е.

Для студентовъ 3 курса: общая патологическая анатом1я. Четыре лек
щи въ неделю: понедельникъ отъ 9 до 11 ч., вторникъ и суббота отъ 9 
до 10 ч. Практическ1я занят!я по патологической гистолопи четыре часа 
въ неделю: вторникъ и среда отъ 5 до 7 ч. вечера.

Для студентовъ 5 курса: упражнен!я въ производстве патолого-анато- 
мическихъ вскрыт1й. Два часа въ неделю: вторникъ отъ 1 до 3 ч.

Для практическихъ занят!й студенты какъ 3-го, такъ и 5-го курса д е
лятся на группы.

Совещательные часы: понедельникъ, вторникъ и суббота отъ 11 до 12 ч.



В есеннее  полугодхЕ.

Для студентовъ 3 курса: частная патологическая анатом1я.
Въ остальномъ распред'Ьлен1е то же, что и въ осеннемъ полугод1и, какъ 

для студентовъ 3-го, такъ и для студентовъ 5-го курса.
П о с о б 1 я: 1) М. Никифоровъ. Основы патологическойанатом1и. Москва 

1899 и 1900. 2) К. Н. Виноградовъ. Практическ1й курсъ общей патологи
ческой гистолог1и: Спб. 1900. 3) Ивановсшй. Учебникъ частной патологиче
ской анатом1И. Спб, 1898. 4) Ортъ. Руководство къ патолого-анатомической 
д1агностик'Ь и вскрыт1ю труповъ. Переводъ В. 11. Крылова. Харьковъ 1890. 
5) Вейксельбаумъ. Очеркъ патологической гистолог1и. Переводъ В. П. Кры
лова. Харьковъ 1894. 6) Никифоровъ Кратк1й учебникъ микроскопической 
техники. Москва 1896.

Д1АГНОСТИКА ВНУТРЕННИХЪ БОЛЕЗНЕЙ.

Прив.-доц. И. И. Дочевсн1й.

Осеннее п о л у г о д 1 Е.

Общая часть. По;южен1е, т'1:лосложен1е и состоян1е пита1пя больнаго. 
Осмотръ кожи и подкожной кл-Етчатки. Ростъ и в1зсъ бопьнаго. Термо- 
мет[пя. Спец1альная часть. Ивсл'6дован1е органовъ дыхан1я и мокроты. Из- 
сл'Ьдован!е органовъ кровообращен1я и крови.

В е с е н н е е  п о л у г о д i е.

Изсл1;дован!е органовъ пищеварен1я, содержимаго желудка и каловыхъ 
массъ. Изсл'Ьдоваш'е печени и селезенки, брнлннны и забрюшинныхъ лим- 
фатическихъ жел'Ьзъ. Изсл1:дован1е почекъ, мочеточниковъ, мочеваго пузыря 
и мочи. Три лекц1и въ недйлю Совещательные часы посл1з лекц!й. Прак- 
тическ1я за»1ят!я на больныхъ въ терапевтической клиник'Ь и д1агностиче- 
ской лаборатор!и подъ руководствомъ прив.-доцента, лаборанта д1агности- 
ческой лабораторш и ординатора клиники.

□ о с о б !  я: „Учебникъ клиническихъ методовъ изсл'Ьдован1я Н. Cahli“ 
Руководство къ клиническимъ методамъ изсгЬдован1я внутроннихъ бол'Ьз- 
ней, Эйхгорста. „Клиническая д1агностика внутреннихъ бол-Ьзней“ Якша; 
„Руководство кл:, клиническимъ методамъ изсл1здован1я внутреннихъ бол"Ьз- 
ней“ Котовщикова.

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОПЯ и ТЕРАШЯ.

Орд. проф. М. Г. Курловъ.

4 часа въ нед’Ьлю (вторникъ отъ 11 до 12, четвергъ отъ 1 до 2-хъ и 
суббота отъ 10 до 12 часовъ).



О с е н н е е  п о л у г о д 1 Е.

Бол'Ьзни инфекцюнныя и органсвъ пищеварен1я.

В е с е н н е е  п о л у г о д 1 Е.

Бол'Ьзни органовъ дыхан!я, кровообращен1я, почекъ, крови и общ!я кон- 
стистуц1ональныя.

Обходы больныхъ со студентами въ городской больницЬ общественнаго ■ 
призр'Ьн1я по понед'Ьльникамъ, средамъ и пятницамъ отъ 5 до 7 часов'ь.

П о с о б 1 я :  Strumpel. Руководство къчастной патолог1и и тррап1и перев. 
съ 8-го н'Ьм. изд. д-ра Блюменау СПБ. 1895. Г. Эйхгорстъ. Руководство 
частной патолопи. Перев. съ 4-го н'Ьм. издашя, д-ра ПТапиро. СПБ. 1890— 91.

М е г i п g. Руководство къ внутренней медицин'Ь. Перев. съ н'Ьм. прив.-доц 
М. Блюменау 1902. Ebstein и Schwalbe. Руководство практической медицины. 
Переводъ съ н'Ьмецк. подъ редакц. проф. Кузнецова. Харьков'ь 1900 г.

Сов-Ьщательные часы: по вторникамъ отъ 12 до 1 часа.

НЕРВНЫЯ БОЛиЗНИ съ КЛИНИКОЙ.

Э.-орд. проф. М. Н. Поповъ.

Для студентовъ VII и VIII семестровъ два часа в'ь нед'Ьлю (среда отъ 
12 до 2 ч.).

О сеннее полуг од1е.

Способы изсл'Ьдован1я нервно-больныхъ. Бол'Ьзни периферическнхъ нер- 
вовъ. Бол'Ьзни спинного мозга. Бол'Ьзни головного мозга. Функшональныя 
страдан1я нервной системы. Разстройства двигательный и чувствительный.

В есеннее полуг од1Е.

Клиническ1я лекщи по нервнымь бол'Ьзнямъ въ клиник'Ь нервныхъ бо- 
л'Ь;зней.

Пр1емъ амбуляторныхъ больныхъ ежедневно, кром'Ь праздниковъ, отъ 
11 до 12 ч.

Сов'Ьщательный чась въ среду отъ 2 до 3 ч.
П о с о б 1 я: Штрюмпель, Учебникъ частной патолопи и терап1и перев. 

Ор'Ьчкина, 1895 г. С.-Петербургъ. Gowers, Руководство къ бол'Ьзнямъ нерв
ной системы, перев. Ор'Ьчкина, изд. 2, 1894 г. С.-Петербургъ.— Oppenheim 
Lehrbuch der Nerven Krankheiten, 1894 г. Berlin (онъ же и въ русскомъ пере- 
вод'Ь).

ДУШЕВНЫЯ БОЛ'БЗНИ съ КЛИНИКОЙ.

Э.-орд. проф. М. Н. Поповъ.

Для студентовъ IX и X семестровь: два часа въ нед'Ьлю (суббота отъ
1— 3 ч.).



О сеннее п о л у г о д 1ё.

Общая психопатолог!я. Разстройства въ сферахъ: познавательной, чув
ствительной и воли. Физическ!я разстройства душевно-больныхъ. Главный 
основы лечешя. npHap-feHie душевно-больныхъ. Частная психопатолог1я. 
Классификац1я душевныхъ болйзней. Психоза, вырождешя. Психозы съ 
органическими изм'Ьнен1ями головного мозга.

Клиничесшя занят!я по нервнымъ и душевнымъ бол1!знямъ въ факуль- 
тетскихъ клиникахъ.

В есеннее полугодте .

Клиническая лекщи по душевнымъ бол'Ьзнямъ вь факультетской кли- 
hhkIj.

Совещательный часъ въ субботу отъ 12 до 1 ч.
Пр1емъ амбулаторныхъ больныхъ въ те же часы, какъ и нервныхъ.
П о с о б i я: проф. П. И. Ковалевсюй. Псих1атр1я т. т. 1-й и П-й Харь- 

ковъ 1892 г.— Проф. С. С. Корсаковъ, Курсъ псих1атр1и 1894 г.—Москва. 
Крафтъ Эбингъ, Учебникъ псих1атр1и, перев. Черемшанскаго 1890 г. Пе- 
тербургъ.

КОЖНЫЯ и ВЕНЕРИЧЕСКШ БОЛЕЗНИ.

Ординарный профессоръ Е. С. Образцовъ.

Студентамъ IV и V курсовъ.
Систематическое и клиническое учен1е о кожныхъ и венерическихъ бо- 

лезняхъ 5 часовъ въ неделю.

Осеннее п о л у г о д 1Е.

VII семестръ 2 ч, въ неделю. Теоретическ1й курсъ учен1я кожныхъ бо
лезней. (Систематическое изложен1е общаго учен1я о кожныхъ болезняхъ, 
происхожден1е ихъ, причины развиПя и обнйя правила лечен!я ихъ. Изло- 
жен1е учешя о различныхъ сыпяхъ въ частности, съ указан1емъ эт1олопи, 
симптсматолог!и, д1агностики и общеупотребительныхъ способовъ лечения)

Изложен1е теоретическаго курса сопровождается демонстращей пласти- 
ческихъ препаратовъ различныхт. формъ кожныхъ болезней, рисунковъ 
атласовъ Гебры, Неймана и др. наиболее существенныхъ и необходимыхъ 
микроскопическихъ препаратовъ.

Вторникъ 2 —3. Чотвергъ 1 -  2 ч. (клиническая аудитор1я).

В есеннее п о л у г о д 1Е.

VUI семестръ 2 ч. въ неделю.
Теоретическ1й курсъ учен1й о венерическихъ болезняхъ.
Изложен1е учен1я о перелойномъ процессе со всеми его осложнен1ями 

и последующими заболевашями; о венерической язве (ulcus molle) ея раз- 
вит1ч. течен1и и осложнен!яхъ. Изложен1е учен1я о сифилисе, свойства си-



филитическаго контапя, пути и способы заражеь1я сифилисомъ; проявле- 
nie сифилитическаго яда въ форм'Ь первичнаго склероза; посл-Ьдовательнын 
проявлен!я сифилиса на кож'Ь, слизистыхъ оболочкахъ, въ мышцахъ, кос- 
тяхъ, суставахъ; поражен1я сифилисомт. внутреннихъ органовъ; поздн1я 
гуммозныя проявлешя сифилиса въ различныхъ тканяхъ и органахъ, На- 
сл1?дственный сифилисъ. Профилактика сифилиса и его лечен!е.

Вторникъ съ 2 —3, четверга, 1 —2 (клиническая аудитор1я). Клиниче- 
ск1й курсъ кожныхъ и венерическихъ бо.тЬзней на стацюнарныхъ и амбу- 
латорныхъ больныхъ факультетской дерматологической клиники и госпи
тальной клиники Больницы Общественнаго Призр1зн1я. Клиничоск1й раз- 
боръ больныхъ при обязательномъ участ1и куратора.

Оба полугод!я для студентовъ IX и X семестровъ по 3 ч. въ неделю. 
Понед-Ьльникъ и среда съ 12—1 ч. Пятница съ 1 1 —12 ч. (Клиническая 
аудитория).

Кабинетъ открытъ для занят1й студентовъ съ 10— 3 ч. ежедневно.
П о с о б 1 я  по бол-Ьзнямъ кожи: Учебникъ кожныхъ и венерическихъ 

бол153ней Беренда русск. перев. проф. Посп-йлова 1889 г. Учебникъ кож
ныхъ бол-йзней А. Вольфъ. Русск. перев. проф. О. В. Петерсена 1899 г. 
Руководство къ бол Ьзнямъ кожи и половыхъ органовъ Dr. Lesser русс, не- 
рев. Dr. Ор'Ьчкина 1892 г.

По венерическимъ болйзнямъ; курсъ венерическихъ болйзной проф. Л. 
Г. Ге, изд. 7-е, 1900 г. Перелой половыхъ органовъ и его осложнен1я Fin
ger. Русск. перев. проф. А. И. Поспйлова. 189F г. Учен1е о сифилисЬ проф. 
А. Фурнье. Русск. перев. Говсйева подъ ред. проф. Поспелова. Mauriac 
Lemons sur les maladies venerinnes. Paris 1890 r.

Сов'Ьтательные часы: Понедйльпикъ и пятница 1— 2 ч.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ФАКУЛЬТЕТСКАЯ КЛИНИКА.

Орд. проф. А. П. Коркуновъ.

1-е и 2-е п о л у г о д i я.

Шесть лeкцiй въ нед'йлю по 1 часу, посвящаемыхъ разбору им^юшагося 
клиническаго мaтepiaлa; обходы ординаторовъ съ кураторами ежедневневно 
въ послФоб-йденное время; кромй того студенты по группамъ принимаютъ 
участ1е въ пpieмaxъ приходящихъ больныхъ два раза въ нед'йлю по внут- 
реннимъ бо.тЬ.знямъ и одинъ разъ въ нед-йлю съ бол"йзнями носа, .зйва и 
гортани.

Сов'Ьпдательные часы посл'й лекц1й.
П о с о б ]  я: „Руководства къ частной патолопи и терап]и“ Штрюмпеля, 

Эйхгорста, Dieulafoy; Частная д1агностика Leube; клиническ1я лекгци Бот
кина, Захарьина, Остроумова. Цимсена, Dieulafoy и другихъ.



ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА.

Ординарный професссръ М. Г. Курловъ.

Осеннее и весеннее полуг од1я

6 часовъ въ нед'Ьлю (по понед'Ьльникамъ, средамъ и пятяинамъ отъ 9 
до 11 часовъ), посвящаемыхъ разбору им'Ьющагося въ больниц-Ь Обще- 
ственнаго призр'Ьн1я больничнаго матер1ала.

Обходы больныхъ въ той же больниц-Ь по вторникамъ, четвергамъ и 
субботамъ отъ 5 до 7 часовъ.

Пр1емы больныхъ по попед'Ьльникамъ и пятпицамъ отъ 11 до 1 часа.
П о с о б !  я: С, П. Боткинъ. Клиническ1я лекщи 1Я87-88 г. Leube. Ча

стная д!агностика внутр. бол'Ьзней. Переводъ съ нем1;ц. Спб. 1895 и руко
водства, указанныя въ обозр-Ьн!и преподава1пя части патолог!и и терап!и.

ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГШ СЪ ТОПОГРАФИЧЕСКОЮ АНЛТОМ1ЕЮ.

Э.-орд. А. А. В8еденск)й.

О сеннее п о л у г о д 1 Е. (8 часовъ).

Топографическая анатом!я шеи, лица и конечностей. Операц!и на кро- 
веносныхъ сосудахъ вообще и перевязки артер!й на продолжен!и.

Три лекщи въ недЬлю: вторникъ отъ 1 ч. до 3 ч., среда отъ 9 до 10 ч., 
пятница отъ 9 до 10 ч.

Практичеапя занят!я по групиамъ, два раза въ нед’Ьлю, по четвергамъ 
отъ 5 до 7 ч. вечера и пятницамъ отъ 5 до 7 ч. вечера.

Для студентовъ, изучающих!, топографическую анатом!ю путемъ препа
ровки преимущественно д'Ьтски.хь труповъ, а также знакомящихся съ 
.зтимъ предметомъ по спиртовымъ, еухимъ и препаратам’ь Tramond’a, каби- 
нетъ открытъ 3 раза въ недЬлю, отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, по сре
дамъ, четвергам!, и пятницамъ.

Сов'Ьщательные часы послЬ лекц1й.

В есеннее нолугод! Е (8 часовъ).

Ампутац!и и вычленешя на конечностяхъ. Резекц1и костей и сочленений.
Топографическая анатом!я большихъ полостей тЬла (черепной^ грудной, 

брюшной и тазовой), ихъ ст'Ьнокь и содержимаго Спец!альныя операц1и, 
производимый въ зтихъ областяхъ.

Три лекц!и в'ь недЬлю: по вторникамъ отъ 1 до 3 ч., средамъ и пят
ницамъ отъ 9 до 'О ч

Практическ'ш занят!я со студентами по групнамъ, два раза въ нед'Ьлю, 
по четвергамъ отъ 5 до 7 ч. вечера и пятницамъ отъ 5 до 7 ч. вечера.

Сов-Ьщательные часы т"Ь же.



П о с о б и я :  Пирогонъ, Хирургическая анатом1я артер1альныхь стволовъ 
и фасщй. С.-Петербургъ, 1882.
Tillaux. Руководство топографической анатом1и. р. пер. Спб., 1895— IS90.

Бобровъ. Курсъ оперативной хирург1и. Москва, 1898. Тотъ же авторъ. 
Руководство къ хирургической анатом!и. Москва, 1898.

Kocher. Учен1е о хирургическихъ операщяхъ, р, перев. подъ ред. пр. 
Склифасовскаго. Спб. 1899. .

Эсмархъ и Ковальцигъ. Хирургическая техника, р. пер. подъ ред. проф, 
Максимова.

Chalot. Traito elementaire de chirurgie et de medecine operatoire, 4 edit., 
Paris. 1900.

Farabenz. Основы оперативной хирург1и, p. пер, 1887. Спб.
Круглевск1й. Руководство къ практическому изучен1ю оперативной хи- 

рурпи. Спб.( 1901.

ФАКУЛЬТКТСКАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА.

Орд. проф. А. Н. Роговичъ.

Клиничесшя лекши, операц1и на больныхъ, принимаемыхъ вт. клинику 
и амбулаторныхъ больныхъ, по 6 часовъ въ недЬлю: по понед1зльникамъ, 
средамъ и пятницамъ отъ 10 до 1 ч. дня. Амбулаторный хирургическ1й 
пр1емъ ежедневно отъ 9 до 10; кромЬ того операгпи производятся и въ 
неуказанные дни и часы въ зависимости отъ накоплен1я больныхъ.

Необязательные вечерн1е пр1емы по горловымъ, носовымъ и ушным». 
болФзнямъ по вторникамъ, пятницамъ и субботамъ отъ 6 до 7 ч. вечера. 

П о с о б и я :  Альбертъ. Руководство къ частной хирург1и.
Тильмансъ: Руководство къ частной хирург1и 1896 г.
Кенигъ. Руководство къ частной хирурпи 1894.
Bergnan, Bruns, Mikulucz. Руководство практической хирург!и. 1902 г. 
Совещательные часы после лекц1и.
Болезни носа, придаточныхъ полостей, глотки и гортани.

БОЛ'БЗНИ НОСА, ПРИДАТОЧНЫХЪ ПОЛОСТЕЙ, ГЛОТКИ и ГОРТАНИ.

Орд. проф. Н. А. Роговичъ.

1) Анатом1я носовой полости, глотки, прибавочныхъ полостей и гортани.
2) Методы изследован1я этихъ полостей. 3) Общая терап1я, какъ лекар
ственная, такъ и хирургическая. Краткое описан1е употребляемыхъ инстру- 
ментовъ. 4) Болезни полости носа. Общая симптомотолог1я. Анотом1я раз- 
вит1я и пр1обретенные дефекты. 5) Острыя заболевашя носовой полости 
rhinitis catarrhalis acuta, rhinitis Chronica, rhinitis phlegmonosa, exsudatiya, 
ulcerosa dipUterica et gangraenosa. 6) Сифилисъ, лупусъ, сапъ, риноскле- 
рома, микозы и паразиты. 7) KpoBOTenenie изъ носа, nocTopoHHiH тела и



конкременты. 8) Новообразован1я. 9) Нервныя забол'^ван1я и рефлекторные 
неврозы.

Бол-Ьзни придаточныхъ полостей Бол'Ьзни гайморовой полости, небной 
пазухи, лабиринта и полости клиновидной кости.

Д1агностика и л'Ьчен1е забол1>ва1пй придаточныхъ полостей носа.
Бол'Ьзни гортани, аиэм1Я и гиперем1я гортани, острый катарръ гортани, 

подострый и хроническ1й. Г1ахидерм1я гортани. Отекъ гортани. Laryngitis 
suqmucosa acuta, chronica. Perichordilis chronica.

Туберкулезъ гортани, сифилисъ, лупусъ, лепра и склерема. Забол'Ьва- 
н1я гортани при острыхъ инфекщонныхъ бол'Ьзняхъ: крупъ, рожа; забо- 
.TfeeaHiH при тиф!», скарлатин'Ь, инфлюенц-t и т. п.

Повреждеп!я гортани и инородныя т^ла. Рубцовыя стенозы, врожден
ные недостатки и ихъ л bncHie; новообразовагпя гортани. Доброкачественный 
опухоли. Эндо-и экстраларипгеальныя операц!и.

Злокачественный опухоли. Неврозы гортани. Неврозы въ области чув- 
ствйтельныхъ нервовъ, двигательныхъ. Параличи отд'Ьльныхъ мускуловъ. 
Параличи гортани при забол'бван1и продолговатаго и головного мозга.

H o c o 6 i H :  Schecli. Krancheiten der Mundlohle das, des Rachens und der 
Nese.

Zarnico. Die Krancheiten des Nase, ihren Neben hahien und der Rasenva- 
chenyauns. 1894.

Klinisclien atlas der laringologie. Sctinitz der Vieu. 1895.
Брезинъ. Руководство къ naToaorin и операши бол15зни носа, глотки, 

гортани. 1897 г.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГ1Я и ТЕРАПШ СЪ ДЕСМУРПЕЙ и УЧЕ- 
Н1ЕМЪ О ВЫВИХАХЪ И ПЕРЕЛОМАХЪ.

Э.'Орд. проф В. М. Мышъ.

CncTeMaTHHecKift курсъ хирургической патолопи и терап1и съ соотв'Ьт- 
ственными дeмocтpaцiями по 3 часа въ нед1!лю; по понед'Ьльникамъ отъ 1-3 
дня и средамъ отъ 1— 2 дня, BTeneHie осенняго и весенняго полугод1й.

Сверхъ того въ осеннемъ noayrofliH (2 часа) по пятнипамъ отъ 12— 2 
дня лекши по дecмypгiи съ практическими заняЯями: антисептическое и 
асептическое лeчeнie ранъ; повязки бинтовыя, косыночныя, иеподвижныя, 
вытягивaющiя, пластырный; важн'Ьйш1е ортопедическ1е приборы; протезы.

Въ весеннемъ полугод1и въ т-fe же дни и часы систематическое y4enie 
о вывихахъ и переломахъ.

П о с о б !  я: 1) по хирургической патолопи—а) Tilmanns—руководство 
общей хирурпи 1895. б) Руководство общей хирургической па-
отлопи и Tepanin., в) io s s e » --Руководство къ общей хирурпи 1900, г) 
Le Bentu et Delhet—'Tгa.itё de chirurgie clinique et operatoire 1896—1900.

2) no deCMtfptiu: Schimmelbusch—Руководство кь асептическому пользова- 
Hiio ранъ 1892; Terrier et Feraire—PeWi manuel d ’̂ ntisepsic et d’asepsie chi-



rurgicales; Hoff а Allas und Grundriss der Yerbandlehre 1900; Гурмерг —Ру
ководство къ наложен1ю повязокъ, 1899; Esmaret- -Rswalsg—Хирургическая 
техника, т. I.— Боброва—Руководство къ изучен1ю хирургическихъ повя
зокъ. 1890

3) яо учетю о вывшахъ и переломахъ- Heltrrich—AildLS und grundriss der 
traumalisehen und Luxalionen, IV Auf l ; Ho/'/Vx— Lehrbucli der Fractnren und 
Zuxationen, Fracturen 1896; Lossew— Очеркъ переломовъ и вывиховъ; Steller 
— Компенд1умъ учен1я и вывихахъ и переломахъ. изд. 2-е.

26-го 1902. Томскъ.

ГОСПИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА.

Орд. проф. Н. А. Роговичъ.

Клиническ!я лекщи, разборъ больныхъ и операц1и на нриходящихъ и 
стац1онарныхъ больныхъ 3 раза въ нед'Ьлю, а именно по вторникамъ и 
четвергамъ отъ 9 до И часовъ и по субботамъ отъ 10 до 12 часовъ. 
Кром1з того въ свободное отъ занятей время пр!емъ приходящихъ больныхъ 
и oncpauiH.

П о со  б iff. Руководство къ частной хирург1и Кенига.
Руководство къ частной хирург!и Тильманса.
Handbuch der practisshen chirurgie 1900— 1901 г.

ОФТАЛМОЛОПЯ И ОФТАЛМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА.

Орд. проф. 6 . А. Ероф^евъ.

Осеннее п о л у г о д 1 Е 1902 — 1903 учебнаго года.

1) Офталмолог1я— систематичес1Йй курсъ для студентовъ VII семестра.
Три лекц1и въ нед'Ьлю: по четвергамъ 12— 1 ч„ пятницамъ и субботамъ 

9 — 10 ч. утра.
Аномал1и рефракц1и и аккомодац!и челов'Ьческаго глаза. Офталмоскоп1я 

и CKiacKoniH. Болезни в-Ькъ, слезныхъ органовъ, соединительной, фиброзной 
и роговой оболочекъ человЬческаго глаза.

Пр1емъ приходящихъ глазныхъ больныхъ въ клинической амбулатор1и 
3 раза въ нед'Ьлю по понед"Ьльникамъ, средамъ и субботамъ отъ 10 до 
12 часовъ утра.—студены участвуютъ въ npieM-fe больныхъ по группамъ и 
практически изучаютъ различные способы изсл'Ьдован1я и лФчешя болез
ней человеческаго глаза.

Г1рактйческ1я занят1я по офталмоскоп1и и ск1аскоп1и 2 раза въ неделю: 
по понедельникамъ и пятницамъ отъ 5 -до 7 часовъ вечера.

И) Офталмологическая клиника для студентовъ IX семестра 3 часа въ 
неделю: по четвергамъ 1—2 ч , пятницамъ и субботамъ 12— 1 ч.

Клиническ1Я лекц1и и операц1и на больныхъ, принятыхъ въ глазную 
клинику, разборъ выдающихся случаевъ изъ клинической глазной амбула- 
Topin, обходы клиники и разборъ клиническихъ больныхъ.



В есеннее  полугодхе .

I) Офталмолопя— систематическ1й курсъ для студентовъ VIII семестра. 
3 лскцш въ нед1>лю: четвергь 12— 1 ч., пятница и суббота 9 — 10 час. утра-

Бол15Эни радужной оболочки, р15сничнаго т'Ьла и сосудистой оболочки 
челов'Ьческаго глаза. Глаукома. Катаракта. Бол'Ьзни с15тчаткой оболочки и 
.зрительнаго нерва. Бол-йэни стекловидного т’йла. Болезни наружнхлхъ 
мышц'ь глаза и глазницы.

Пр1емъ приходяшихъ глазныхъ больныхъ и практическ!я занят1я по 
офталмоскоп!и и ск!аскоп)и въ т'й-же дни и часы, что и въ осеннемъ полу1’од!и.

II) Офталмологическая клиника— для студентовъ X семестра, 3 часа въ 
нед'йлю: четвергъ 1—2 ч., пятница и суббота 12 — 1 ч

Клиническ1я лекц1и и оцерац1и на больныхъ, нринятыхъ въ глазную 
клинику, разборъ выдающихся случаевъ изъ амбулатор1и, обходы клиники 
и разборъ клиннческихъ больныхъ.

Студенты IX и X семестровъ участвуютъ въ производств'й глазныхъ 
операц1й на стащонарныхъ и приходящихъ глазныхъ больныхъ.

Сов-Ьщательные часы iiocalj лекщй.
П о с о б !  я: 1) Fuchs— Руководство къ глазнымч, бол'Ьзнямъ. Переводъ 

С'ь 5-го н^мец. изд. 1897 г. 2) Ходинъ. Практическая офталмолопя, 4 е 
изд. Н1евъ 1893 года. 3) Schmidt-Rinipler. Глазиыя бол-Ьзни и офталмоско- 
п1я. Русск1й переводъ 1885 г. 4) Лдамюкъ. Болезни свйтоощухцающаго 
аппарата глаза Казань 1897 г. 5) Panas. Traite des maladies des yeux.
6) Mauthner. Lehrbucli der Ophtalmoskopie. 7) Czermak Die Augenarztlichen 
operationen. Wien. 1893 — 1898. 8) Bonders. Die Anomalien. der Refraction 
und Accomodation des Auges. 1886. 9) Landolt et Wecker—Traite complet 
d’ophthalmologie. 1888—89. 10) Graefe und Saemisch. Handbuch der gesamm- 
ten Augenheilkunde 1874 —1884.

АКУШЕРСТВО И ЖЕНСК1Я БОЛ^ЗНЙ.

Орд. проф. И. Н. Грамматикати.

О с е н н е е  п о л у г о д х е  (3 часа).

Студентамъ VII семестра. Систематическое изложен1е акушерства, со 
включен1емъ патолопи беременности родовъ и послеродового перюда 
Очеркъ основъ оперативнаго акушерства. Три раза въ недедю: по поне- 
дФльникамъ, вторникамъ и средамъ отъ 9— 10 ч. утра.

Для присутствован1я при родахъ и ознакомлен1я съ методами акушер- 
скаго изследован1я студенты во всякое время дня и ночи приглашаются по 
группамъ въ родильный покой акушерско-гинекологической клиники.

Для ознакомлен1я съ методами гинекологическаго изслФдован1я студенты 
приглашаются по группамъ на амбулаторные прхемы въ клиникФ.



В Е с е н н Е Е  ПОЛУГОД1 Е (3 часа)

Студенгамъ УП1 семестра. Систематическое изложен1е учеши о женскихъ 
бол'Ьзняхъ, Три раза въ нед'Ьлю: по понед'Ьльникамъ, вторникамъ и средамъ 
отъ 9— 10 ч. утра.

Студенты присутствуютъ при родахъ, какъ и въ первомъ полугод1и.
Въ амбулатор1и клиники занят1я по группамъ, какъ и въ первомъ полугод1и.

Студентамъ IX и X семестровъ.

О б а  п о л у г о д 1 я  (по 3 часа)

Акушерско-гинекологическая клиника. Три лекши въ недЬлю; по поне- 
д-Ьльникамъ, вторникамъ и средамъ отъ И  — 12 ч. утра.

Лекщи посвящаются разбору клиническаго матер1ала по акушерскому 
отд'Ьле! 1Ю клиники, разбору имеющихся въ кликик'Ь гинекологическихъ 
больныхъ и производству гинекологическихъ операщй.

Въ акушерскомъ отдйленш клиники студенты присутствуютъ при ро
дахъ и наблюдають за течетнеыъ посл'Ьродового пер1ода.

Въ назначенные дни и часы практическ1я занят1я по оперативному 
акушерству.

Въ гинекологическомъ отд1>лен1и клиники студенты назначаются кура
торами къ гинекологическимъ больнымъ, наблюдаютъ за течентемъ бол'Ьз- 
неннаго процесса, ведутъ скорбные листы.

КромЬ того, студенты въ назначенные дни приглашаются въ амбула- 
тор1ю клиники для участ1я въ пр1ем'Ь больныхъ, съ ц'Ьлью распознаван1я 
бол'Ьзнепныхъ формъ и назначеи'ш соотв-Ьтствующаго лЬчен1я.

Клиника открыта для студентовъ IX и X семестровъ отъ 8 час. утра 
до 8 ч. вечера.

П о с о б !  я по акушерству; К Шредсфъ. Учебникъ акушерства. Изд. 
К. Риккера 1895 г., подъ ред. проф. Рейна. .Максъ Рунге. Учебникъ аку
шерства 3-е рус. изд. журнала „Практическая Медицина“ 1900 г.

По женскимъ бол-Ьзнямь: К. Шредеръ. Руководство къ бол'Ьзнямъ жен- 
скихь половы.хъ органовъ. 5-е и.зд. журнала „Практическая Медицина” 
Спб. 1900 г. Проф. Снегиревъ. Маточныя кровотечешя 3-е изд. 1900 г. 
Москва.

П о с о б ! я  къ практическому акушерству 3-е изд. 1897 г. Красовсшй. 
Оперативное акушерство. 3-е и;зд. Спб. 1885 г Пособ1я по анатоы1и и фи- 
з1олоНи женскихъ половыхъ органовъ, по гинекологической д1агностик'Ь, 
по оперативной гинеколоПи и гинекологической repaiiiH проф. Граммати- 
кати. Основы къ изучен1ю акушерства и женскихъ болезней. Томскъ 
1893 г. G Winter и С. Ruge. Учебникъ гинекологической д1агностики. Изд. 
журнала „Практическая Медицина” 1897 г. Проф. Снегирева. Оперативная 
гинеколог1я. См. „Маточныя кровотечсгпя” 3-е изд. 1900 г. Москва. Проф. 
Грамматикати. Внутриматочныя впрыскиваьпя. Изд. К. Риккера. Спб. 1889 г.



Д'ЬТСКШ БОЛ-ВЗНИ СЪ КЛИНИКОЙ.

Э.-орд. проф. С. М. Тииашевъ.

Студентамъ VII и VIII семестровъ.

О сеннее п ол у г од1е.

О важнМшихъ анатомо-физюлогическихъ особенностяхъ д-бтскаго орга
низма и объ изсл'{;дова1Ни fllJTeji.

Общая гипена д-Ьскаго возраста.
Составь женскаго молока. Способы его изсл-Ьдован1я. Правила кормле- 

н1я д'Ётей материнской грудью, молокомъ животныхъ и наибол'бо употре
бительными составами.

Вол’Ьзни новорожденныхь.

В есеннее полуг од1е.

Конституцюнальныя заболЬвшпя въ д-Ьтскомъ возраст-fe. Бол-Ьзпи пище- 
вэрительныхъ и дыхательныхъ органовъ, органовъ кроветворен1я и крово- 
обращен1я. Нервныя и заразныя болЬзни.

Чтен1я въ оба полугод1я по 2 часа въ неделю: по понед'Ьльникамъ отъ 
1 2 - 2  ч.

Сов'Ьщательный часъ посл1> лекщй.
Дня ознакомлен1я съ методами изсл'Ьдован1я д1}тей студенты присут- 

ствуютъ по группамъ на амбулаторныхъ пр1емахъ, принимая непосред
ственное участ1е въ посл'Ьднихъ только со 2-го полугод1я, когда, между 
прочинъ, допускаются къ прививан1ю искусственной оспы и впрыскиван1ю 
больнымъ Л'йчебныхъ сыворотокъ.

OpieMb амбулаторныхъ больныхъ ежедневно, кром'Ь праздничныхъ дней, 
отъ 10— 12 ч. утра.

Студентамъ IX и X семестровъ.

0 6 а П 0 Л У Г 0 Д 1 Я .

Дв-fe лекц!и въ нед'йлю: по вторникам ь отъ 12— 1 ч. и четвергамъ отъ 
11 — 12 ч.

Лекц1и посвящаются разбору какъ стац1снарнаго, такъ и амбулатор- 
паго матер1ала по д-Ьтскому отд-Ьленш клиники.

Обходы клиническихь больныхъ со студентами ежедневно отъ 1)— 10 ч. 
утра и отъ 5 —7 ч. вечера.

Студенты назначаются кураторами кт. стацюнарнымъ больнымъ и на- 
блюдаютъ за течен!емъ, .T-feneHieMb болйзни и ведутъ скорбные листы,

KpoM-fe того, студенты въ назначенные дни принимаютъ учаспе въ 
npieM-fe амбулаторныхъ больныхъ и практикуются въ распознаван1и бол'Ьз- 
ненныхъ формъ и назначен!и соотв-Ьтствующаго л'Ьчен1я.

Совещательные часы после лекщй.



По СО 6 i Я. Э. Гепох ь Лекгои по д'Ьтскимъ бол'Ьзнямт. Спб. 1890 г 
Филатовъ. Сем1отика и д1агиостика д1;гскихъ больней. Москва. 1898 г. 
Филатовъ. Курс!) ипфекц!онныхъ бол1зЗней д'Ьтскаго возраста. Москва. 
1895 г. Багинсьзй. Учебннкъ дЬтскихъ бол'Ьзнсй. Москва, 1898 г. Бидертт., 
Руководство къ д'Ьтскимъ бол'Ьзнямъ. Спб. 1897 г. Якоби. Topanifl д-Ьтскихъ 
бол1;зней. К1евъ, 1898 г. Муратовъ. Клиническая лекц1и по нервнымъ бо- 
л%.?нямъ Д'Ьтскаго возраста. Вып. I, II и III. Москва, 1898 — 1901 г.

СУДЕБНАЯ МЕЛ.ИЦИНА И ТОКСИКОЛОПЯ.

Орд. проф. М. 6 . Поповъ.

О с е н н е е  :1о л у г о д 1Е.

Формальная часть судебной медицины. О смерти вообще. Судебно-меди- 
цииск1й осмотръ трупа. Смерть скоропостижная и насильственная. Виды 
HacprlabCTBemiaro ли1пен1я гкизни. Смерть асфиктическая. Смерть отъ дина- 
мическихъ причинъ. Смерть отъ рань и др. механическихъ поврежден1й.

Освид'Ьтельствован1я живого лица— по поводу т'Ьлесных'ь поврея?ден1й 
нес.мертельнаго характера, для опред'Ьлен1я тождества личности, въ д-Ь- 
лахъ о неспособности къ брачному сожит1ю со стороны мужчины и жен
щины, въ случаяхъ любод'Ьян!й и другихъ поповыхъ непотребствъ.

Три раза въ нед'Ьлю; по вторникамъ, пятницамъ и субботамъ отъ 12 
до 2 час. дня.

Сов'Ьщательный часъ посл-Ь лекц1й.
Судебно-медицинск1я вскрыт1я въ анатомическом!. театр'Ь по М’Ьр% по- 

ступлен1я труповъ.

В е с е н н е е  п о л у г о д 1е .

Скрываемая беременность. Преступный выкидыщъ. Тайные роды. Д'Ьто- 
уб1йство и его виды. О правоспособности и вм'Ьняемости при дущевныхъ 
бол'Ьзняхъ и при другихъ случаяхъ, указанныхъ въ закон-Ь. Объ отв'Ьт- 
ствеиности врачей. Судебная токсиколоНя. Способы открыт1я ядовъ, рас- 
познаван1я и леченш отравлен1й вообще. Описан1е отд'Ьльныхъ отравлений, 
ихъ припадковъ, течен1я, аяатомическихъ измЬнен1й, лечен1я и доказа- 
тельствъ отд'Ьльныхъ ядовъ.

Три раза въ нед'Ьлю; по вторникамъ, пятницахъ и субботамъ отъ 12—̂2 
часовъ дня.

Сов'Ьшательный часъ посл'Ь лекц1й.
Судебно-медицинск1я вскрыт1я труповъ въ анатомическомъ театр'Ь. Де- 

монстращи и практическ1я упражнен’щ для студентовъ и фармацевтовъ въ 
судебно-медицинском'ь изсл'Ьдован1и кровянныхъ, с'Ьмянныхъ и другихъ 
пятенъ и волос’ь, въ способэхъ открыт1я ядовъ, по ходу теоретическихъ 
чтен1й и въ связи съ ними—въ судебно-медицинской лаборатор1и.



Для желающихъ заниматься ирактическимъ изучен1емъ способовъ изсл-fe- 
дован!я вещественныхъ доказательств-ь лаборатор!я открыта какъ въ весен- 
немъ, такъ и осеннемъ полугод1и отъ 10 до 3 часовъ дня.

1 1 о с о б 1 я :  Гофманъ. Учебникъ судебной медицины; перев. подъ ред. 
проф. Косоротова 1901 г. Спб. Оболонск1й. Пособникъ при судебно-меди- 
цинскомъ изсл'Ёдаваи1и трупа. 1894 г. Спб. Dixon Mann, Forensic Medicin 
and Toxikology, 1895, London. P. Brauardel, Cours de medecine legale, 1898 
— 1901, Paris. Eminert, Lehrb. der gerichllichen Medicin, 1900, Leipzig Stras- 
smarin, Handb. der gerichllichen Medicin, 189C, Berlin. Ogier. Traite de chimie 
toxicologique, 1899, Paris. Vibert, Precis de toxicologic, 1900, Paris. Kunkel, 
Handb. der Toxikologie, 1899, lena. Драгендорфъ, Судебно-химическое от- 
KpbiTie ядовъ. Крафтъ-Эбингъ, Судебная психопатолопя, пер Черемшанскаго, 
Спб. 1895. Тернеръ, Первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ и при вне- 
запныхъ saboa-feBaHiflX’b, 1896, Спб. Эсмархъ, Первая помощь въ несчаст
ныхъ случаяхъ, пер. съ нЬм. Спб.

ГИГ1ЕНА, ЭПИДЕМЮЛОГШ, МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА, ЭНИЗО- 
ОТОЛОГШ И ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОЛИЦШ.

ОРД. проф. А. И. Судаковъ.

Студентамъ V и VI семестровъ—4.

1- е п о л у г о д 1 е . ,

Введен1е въ гипену. Антропометр1я. Воздухъ, почва, вода

2- е п о л у г о д i е.

Пища, одежда, жилище. ПрофесЛональная гиг1ена. Гиг1сна школъ и боль- 
ницъ. Чтен1я въ оба иолугод1я по 4 часа въ нед'Ьлю по понед'Ьльникамъ отъ 
11 до 12 ч., по вторникамъ отъ 12 до 1 ч., по четвергаиъ отъ И  до 1 часу.

Практическ!я занят1я по методик'Ь гиг1ены для студентовъ V и VI се- 
метровъ два раза въ нед"Ёлю по вторникамъ и четвергамъ отъ 5 —7 ч. ве
чера. Совещательный часъ по понедельникамъ отъ 12 до 1 ч. Лаборато- 
р1я открыта для занят1й ежедневно отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

Студентамъ VII и V in  семестровъ— 1.

1- е п о л у г о д 1 е .

Общ1й кратк1й курсъ бактер1олопи. Эпидемюлопя—истор1я и географи
ческое распространен1е главнейшихъ повальныхъ болезней.

2- е п о л у г о д 1 е .

Медицинская статистика и медицинская полищя. Въ оба полугод1я 1 часъ 
въ неделю: по четвергамъ отъ 9 до 10 ч. Совещательный часъ после лекщй-



Студентамъ IX и X семестровъ—2.

1- е п о л у г о д ! е .

Введете въ эпи.зоотолопю. Низш1е микроорганизмы, какъ возбуди
тели инфекщонныхъ процессовъ. Сибирская язва. Саиъ. Собачье б-Ьшен- 
•ство. Дифтеритъ.

2- е п о л у г о д 1 е.

Оспа. Жемчужная бол'Ьзнь, Ящуръ. Чума. Повальная пневмон1я. Три- 
хинозисъ. Антиномикозъ. Профилактическ1я и ветеринарно-[юлицейск1я 
м’Ьропр1ят1я противъ каждаго изъ указанныхъ забол'Ьвач!!!.

Чтение въ оба полугод1я 2 раза въ нед1>лю по средамъ и пятницамъ 
отъ 9 до 10 ч. Сов'Ёщательный часъ посл'Ь лекшй въ пятницу.

Практическ1Я занят1я по методик-fe гиг1ены для студентовь IX и X се- 
местровъ еженед'Ьльно по средамъ и пятницамъ отъ 5 — 7 ч. вечера.

П о с о б 1 я  и руководства: Эрисманъ— Курсъ гипены. ('квориовь Планы 
и способы санитарныхъ изсл'ЬдованШ. Emmerich und TrilUch. Anleitung zur 
hygienischen Unlersuchungen. Arnould-Nonveaux elements d’ hygiene. Флюгге. 
■Основы гиг1ены. Доброславинъ. Гипена. Янсонъ. Теор1я статистики. Янсонъ. 
Сравнительная статистика народонаселен1я бедоровичъ. Истор1я и теор1я 
статистики. Фринбергъ и френеръ. Руководство къ частной патолог1и и 
терап1и домашнихъ животныхъ. Пютиъ. Болтни домашнихъ животныхъ.

ФИЗИКА.

Э.-орд. проф. 6 . Я. Капустинъ.

О сеннее полугод1Е.

Повторительный курсъ физики и отд-Ьлы физики: 1) Механика. 2) Общ1я 
свойства т-Ьлъ. 3) Гидростатика и аэростатика. 4) Теплота и обзоръ мете- 
чэрологическихъ явлен1й.

6 лекщй въ нед'Ьлю: по понед-ёльникамъ, вюрникамъ, четвергамъ и 
.пятницамъ.

Руководства и пособ1я: 1) Курсъ физики проф. Зилова. Варшава 1900 
г. 2) Курсь физики проф. О. Д. Хвольсона тома I, II и III. Саб. 1897, 98 
и 99. 3) Метеоролопя проф. Д. Лачинова Спб 1895 г. 4) Метеоролопя для 
ср. учебныхъ заведен1й и практич. жизни пр. Воейкова Спб. 1900 г.

Практическ1я занят1я (для желаюп1ихъ) два раза въ нед-блю.

В есеннее  по л угод!  е.

Отд'Ьлы физики: 1) Электричество, магнетизмъ и гальванизмъ. 2) Аку
стика 3) Оптика.

5 лекц1й въ недФлю: по понодФльникамъ, вторникамъ, четвергамъ и 
шятницамъ.



Руководства и noco6ia: Введен1е въ акуствку и оптику проф. А. Г. 
€тол'Ьтова. Москва 1895. 2) Руководство къ практик'Ь физическихъ изм-fe- 
рен1й Ф. Кольрауша. (Русский переводъ подъ редакц!ей проф. М. И. Борг- 
мана Спб. 1891 г.)

Практическ!я занят!я (для желаюгцихъ) два раза въ нед'Ьлю.
Сов-Ьщательные часы въ дни лекц,1й по окончаши чтен1й.

ХИМШ.
*

Орд. проф. Е. В. Вернеръ.

Для студентовъ I и II семестровъ.

Неорганическая хим1я, 3 лекши въ нед-клю, по понед'Ьльникамъ, втор- 
никамъ и средамъ отъ 9 — 10 часовъ. Аналитическая хим1я, по средаыъ 
отъ I—3 часовъ.

Для практическихъ занят1й лаборатор1я открыта въ учебные дни отъ 9
ч. утра до 7 час. вечера

П о с о б i я: Общая или неорганическая хим1я. Лекщи проф. Ф. М. Фла- 
вицкаго. Д. Мендел'Ьевъ. Основы хим!и. В. Рихтеръ. Учебникъ неорганиче
ской ХИМШ. Обработалъ и дополнилъ Л. Явейнъ. Аналитическая хим!я Н. 
Меншуткина

Руководство къ качественному и количественному химическому анализу 
Л. Явейна. Кл. Винклерь Практическ1й курсъ объемнаго анали.за. Пере
вод ь В. Ильевскаго.

Для студентовъ 111 семестра.

Хим1я углеродистыхъ соединен1й. 5 лекц1й вл. нед'Ьлю, но понед'Ьльни- 
камл отъ 12— 2 ч., по вторникамл. отъ И — 12 ч., по четвергамъ отъ 10— 
11 ч. и по пятниламъ отъ У— 10 час.

Чась сов’йшательный послФ лекц1й.
П о с о б ! я :  Начальный курсъ органической химш профессора С. Н. 

Реформатскаго. Лекц1и органической хим!и проф. Н. Меншуткина. Курсъ 
органической хим1и. Лекщи проф. А Зайцева.

ЗООЛОГ1Я И СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМ1Я.

Огд. лриф. Н. 6 . Кащенко (5 ).

Осеннее полугодге .
Общая .зоолог1я, систематическ!й и анатомическ!й обзоръ безпозвоноч- 

ныхъ: вторникъ 11— 12, суббота 11 — 1 ч.
Практическ1я занят1я; пятница 11—1 ч.
Часы для coB-femaHifl; пятница 1—3.
Руководства: А. 0 . Брандтъ, .Медицинская зоолопя, Харьковъ. 1899. 

А. Railliet, Traite de zoologie medicale et agricole, Paris, 1895. H. 0 . Ка
щенко, Краткое руководство по зоолопи. Томскъ, 1892.



В есеннее п ол у г од1Е.

Сравнительная анатом1я позвоночныхъ, съ ихъ краткимъ систематиче- 
сквмъ обзоромъ: вторникз. И — 12, суббота 11— 1.

Практическ1я занят1я: пятница И — !.
Часы для совФщан1й: пятница 1— 3.
Руководства: М. Браунъ, практическое руководство по анатом1и живот- 

ныхъ, Спб., 1887. К. Wiedersheim. Lehrbuch der vergl. Anatomic der Wier- 
bellhiere, въ разныхъ издан1яхъ, частью переведенныхъ на русск1й языкъ.

БОТАНИКА.

Орд. проф. В. В. Сапожниновъ.

Осеннее по л у г о д : е.

Общая ботаника: Внешняя анатом)я (органограф]я) и внутренняя ана^ 
том!я растешй (гистолопя); физ!олог1я питан1я

4 часа въ нед1}лю по четвергамъ и субботомъ 9— 11 ч.
Демонстрацш и практичес1пя занят1я по анатом1и 2 часа въ нeдtлю по 

пятницамъ 11— 1 час.
Совещательные часы после лешпй.
Учебный пособ!я: И Вородинъ. Краткий учебникъ батаники. Спб. 1898

В. Палладинъ, Анатом1я растетй, Варшава 1898, В. Палладинъ. Фи;зюло- 
г1я растен1й, Варшава 1898; I Wiesner, Anatomie und Physiologie, Wien 1890

В есеннее п о л у г о д 1е.

Общая ботаника: Физ1олопя брожен1я и гн1ен1я; ростъ и движен!я рас- 
тен1й.

Частная ботаника: Систематика споровыхъ и семенныхъ растен1й. 4 
часа въ неделю по четвергамъ и субботамъ 9— И час.

Демонстращи по курсу и практическ1я aauHTia съ микроскопомъ—2 часа 
въ неделю по пятницамъ 11— 1 ч,

Совещательные часы тЬ-же.
Учебныя пособ1я: кроме указанныхъ, Вармингъ) Систематика растешй, 

Москва 1893; I. Wiesner, Organographie und Systeniatik, Wien, 1889.

МЙНЕРАЛОПЯ И ГЕОЛОГШ.

Орд. проф. А. М. Зайцевъ.

О сеннее п о л у г о д 1 Е.

Общая минералопя (морфологическ!я, физическ1я и химичесшя свойства 
и классификашя минераловъ) и физ1ограф1я т. н. полезныхъ и петрогра
фически важныхъ минераловъ: вторникъ, 1— 3, суббота, 1— 2.



Практическ1я занят!я и демонстраши: суббота, 2 - 3 .
Совещательный часъ въ минералогическомъ кабинете въ пятницу 12—1
Кабинетъ открытъ для занят!» студентовъ ежедневно, отъ 10 до 3 час., 

подъ наблюден!емъ преподавателя и хранителя кабинета.
П о с о б ! я :  Н. Кошаровъ. Лекц!и минералопи Спб. 1863. Naumann- 

Zirkel. Eleniente der M!neralog!e, 14 Aufl Le!pzig 1901. Tschermak. Lehrbuch 
der M!neralog!e. 5 Aufl Wien, 1897. Чермакъ. Учебникъ минералопи. Часть 
общая. Переводъ и издан!е хорн. инж. Г. Лебедева. Спб. 1884. Г. Лебе- 
девъ. Учебникъ минералопи. Часть описательная. Вып. I. Спб. 1890. Вып. 
II. 1891. Земятченск!й. Описательная минералопя. Спб. 1902 А, Зай
цев!.. Кратк!й курсъ мпнералог!и и геолопи (литографированныя лекц!и) 
Томскъ.1897.

В есеннее полугодхе

Минералопя (физ!ограф!я силикатовь), геолог!я (петрографш, динами
ческая и историческая геолопя): вторникъ, 1—3, суббота, 1— 2.

Практическ!я занят!я и демонстрац!и: суббота, 2— 3.
Совещательный часъ въ минералогическомъ кабинете въ пятницу 12 — 1.
Кабинетъ открытъ для занят!» студентовъ ежедневно, отъ 10 до 3 ч., 

подъ наблюденшмъ преподавателя и хранителя кабинета.
П о с о б ! я  Naumann-Zirkel. Eleniente der Mlneralogle 14. Aufl. Leip

zig, 1901. Tschermak. Lehrbuch der .Mlneralogle, 5 Aufl Wien 1897.
Г. Лебедевь. Учебникъ минералог1и. Часть описательная. Вып. I. Спб. 
1890. Вын. II 1891. Земятченск1й. Описательная минералог1я. Спб.
1902. Credner Elemerile der Geologic 8-te Aufl Leipzig. 1897. Креднеръ. 
Руководство къ геолоНи. Т. 1. Переводъ Ребиндора, Тарасова и Штукен- 
берга. Спб. 1875. Иностранцевъ. Геолштя. Т. 1. 2-е изд. Спб. 1889. Т. II. 
2-е изд. 1895. Мушкетовъ. Физическая геолоПя. Ч. 2-я. Спб. 1887. Ч. 1-я. 
1899. А. Зайиевъ. Кратк1й курсъ минералог1и и геолоПи (литографирован
ныя лекц1и) Томскъ. 1897.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ БОТАНИКА.

Приватъ-доцентъ П. Н. Нрыловъ.

Лекц1я и практическ1я занят1я въ обоихъ полугод1яхъ по 2 ч. вт. не
делю, по субботамъ.

РистолоПя растительныхъ лекарственныхъ веществъ. Общ1й обзоръ ана- 
томическаго строен1я частей расгеш’й, представляющихъ лекарственный 
средства. Вол15е детальное изучен1е особенностей гистологическаго строен1я 
тФхъ фармацевтическихъ объектовъ, гдф оно им15етъ значен1е какъ сред
ство для распознаващ'я близкихъ растительныхъ формъ, являющихся при- 
мФсями, а также предметами фальсификацш лекарственныхъ веществъ. 
Прим-Ьнеше макро и микро-химическихъ реакц1й для качественнаго и отча
сти количественнаго опред'Ьлен1я нФкоторыхъ д"Ьйствующихъ началъ въ 
данныхъ фармакогностическихъ объектахъ.



П о с о б !  я: Тихом!ровъ. Курсъ фармакогноз!и. Меуег, Anatomische Werth- 
bestimmung einiger starkwirkender Droguen. Vcgl Analomischer Atlas zur 
Pharmacognosie.

2) По Юридическому факультету.

ОБЩ1Й ОБЗОРЪ ПРЕПОДАВАН1Я.

Въ осеннемъ и весеннемъ полугод!яхъ 1902— 1903 учебнаго года, со- 
г.тасно учебному плану, г. г. профессорами будутъ читаться сл'Ьдующ!е 
курсы:

I и II с е м е с т р ы :

1. Богослов!е, 3 лекц!и 
Профессоръ Б ' Ь л и к о в ъ .

2. HcTopia римскаго права, 4 пекши, 2 ч практическихъ занят!й.
И. д. ординарнаго профессора И. Г. Т а б а ш н и к о в ъ .

3. Истор1я русскаго права, 3 ч. локц!й, I ч. практическихъ занят!й.
И. д. экстраординарнаго профессора I. А. М ал и но вс к! й.

4. Политическая эконом1я, 4 ч. лекшй, I ч. практическихъ занят!й.
И. д. ординарнаго профессора М. Н. Со б о л  ев  ъ.

5. Энциклопед!я права, 2 часа лекшй.
И. д, экстраординарнаго профессора I. А. М а л и н о в с к ! й .

III и IV с е м е с т р ы .

6. Догма римскаго права, G ч. лекц!й.
И. д. экстраординарнаго профессора С. Е. С а б и н и н ъ .

7. Истор1я русскаго права, 3 ч. лекшй и I ч. практическихъ занят!й. 
И. д. экстраординарнаго профессора I. А. М а л и н о в с к ! й .

8. Истор1я философ!и права, 2 ч лекщй.
Ординарный профессоръ В. А. У л я н и ц к i й.

9. Статистика, I ч. лекшй и история политической эконом1и I ч. лекп!й—
въ осеннемъ ceMecTp"fe. Въ весеннемъ cccTeMpli статистика 2 ч. лекц!й. 

И. д. ординарнаго профессора М. Н. С о б о л е в ъ .
10. Церковное право, 4 ч. лекп1й, въ весеннемъ семестрЬ сверхъ того 

I ч. практическихъ занят!й.
И. д. экстраординарнаго профессора П. А, П р о к о ш е в ъ .

Кром-Ь того для студентовъ III семестра предположены необязательны» 
практическ!я занят!я по политической эконом)и, 2 часа въ нед'Ьлю.

V и VI с е м е с т р ы .

11. Уголовное право, 5 ч лекшй.
И. д. ординарнаго профессора Н. Н. Р о з и н ъ.

12. Гражданское право, 4 часа лекц!й.
И. д. ординарнаго профессора И. А. Б а з а н о в ъ.



13. Полицейское право, 4 ч. лекшй, I ч. практическихъ занят!й.
И. д. экстраординарнаго профессора А. А. Р а е в е к 1 й.

14. Римское право, I ч. практическихъ занят1й.
И. д экстраординарнаго профессора С. Е. С а б и н и н ъ.

15. Финансовое право, 4 ч лекщй и I ч. практическихъ занят1й.
И. д. экстраординарнаго профессора П. С. К л имен т о  въ.

УП и У1П с е м е с т р ы .

16. Гражданское право, I ч. практическЕхъ занят1й.
И. д. ординарнаго профессора И. А. Базановъ.

17. Уголовное право 2 ч. практическихъ занят!й.
И. д. ординарнаго профессора Н. Н. Р о з и н ъ .

18. Уголовное судопроизводство, 4 часа лекщй и 1 ч. практич. занят1А. 
И. д. экстраординарнаго профессора С. П. Мокринск1й.

19. Торговое право, 4 ч. лекщй.
И. д. ординарнаго профессора В. А. Юшкевичъ.

20. Международное право, 4 ч. лекщй, I ч. практическихъ занятчй. 
Ординарный профессоръ В. А. У л н н и ц к 1 й .

21. Гражданское судопроизводство, 2 ч. лекщ'й (въ весеннемъ ceMecTpt 
1 часъ практическихъ занят1й).
И. д. ординарнаго профессора И. А. Б а з а н о в ъ .
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ОТЧЕТЪ
О соетоян1и ИмпЕРАТОРСКАго Томскаго

за 1902 годъ.

1Гоаетпый Члеаъ Университета:

Его ИмпЕРАТонское В е л и ч е с т в о  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Н и к о л а й  А л е 

к с а н д р о в и ч  ь , съ 9-го марта 1891 года.

ЛИЧНЫЙ СОСТАВЪ УНИБЕВСИТЕТА;

Къ 1 -му января 1902 г. И м п е р а т о р с к 1 й  Т о м с к 1й  Университеть 
им'Ьлъ сл'Ьдующ1й составь преподавателей и другихъ членовъ учебно-вспо- 
могательнаго и хозяйственнаго персонала:

Ректоръ .....................................................................
Д еь 'ан ов ъ ...............................................................
Профессор!. богослов1я (онъ же настоятель

университетской церкви) ........................................
Инсш кторь сту д ен то в ъ ..................................
Ординарныхъ профессоров ь (не считая

ректора и декановъ) ..............................................
Экстраординарныхь нрофессоровч. . . .
Изъ нихъ секретарей факультетовъ . .
Приватъ-доцентовъ ........................................
Прозекторовь ....................................................
Помощниковъ пр озектора.............................
А сси стен тов ъ .......................  . . . .
Лаборантов'ь . . .  .......................

. Ординаторовь ....................................................
Консерваторъ зоологи ческа го .музея . .
Ученый са д о в н и к ъ ........................................
Хранителей кабинетовъ................................ ..
Прови:зорь . ............................................... .

По штату. 

1
2

23
15
2

4
1

2
4
8
1
1
3
1

Налицо.

1
2

1

1 9 - 1
17
2
4
Я
2 - 1
4 —2
7— 3

16—8
1
1
3
1

виЬштатвмй.

сверх штат.

сверхштат.

сверхштат.

сверхштат.

сверхштат



Аптекарскихъ учениковъ ............................ 2 3 — 1
Механикъ ......................................................... 1 1 (яр-
Б и6л1отекарь................................................... 1 1
Помощниковъ ег о ............................................. 2 2
Лекторовъ иностранныхъ языковъ . . . Ои 2
Помощниковъ инспектора............................ 5 5
Секретарь Сов'Ьта!............................................. 1 1
Секретарь Правлен1я....................................... 1 1
Секретарь И и с п е к щ и .................................. 1 1
Помощникъ Секретаря Правле1пя . . . t 1
Э кзекуторъ........................................................ 1 1
Бухгалтеръ ........................................................ 1 1
Казначей .............................................................. 1 1
А р х и т ек т о р ъ ................................................... 1 1

Врачъ Университета ....................................... 1 1
Фельдшеровъ при клиникахъ....................... 8 9 - 1
Ф ельдш ерицъ................................................... 1 1
Повивальная бабка ....................................... 1 1
Смотритель клиникъ ........................................ 1 1
Смотритель газоваго завода ....................... 1 1

И т о г о  не считая секретарей
факультетовъ............................. 1 0 2 1 1 7  въ

вв'кштатвый и 20 
сверхштатвыхъ.

Въ течен1е отчетнаго 1002 года въ личномъ cocTaBlJ Университета про
изошли сл'Ьдуюпия перем'Ьны:

Н а з н а ч е н ы :

Деканомъ медицинскаго факультета ординарный профессоръ д-бйстви- 
тельный статск1й сов-Ьтникъ М. 0 . II о п о в ъ, съ 7 ноября.

Деканомъ юридическаго факультета и. д. ординарнаго профессора ма- 
гистръ И. А, Б а з а н о в ъ ,  съ 27 сентября.

Секретаремъ медицинскаго факультета ординарный профессоръ статсшй 
coIitтникъ А. Е. С мири о въ,  съ 25 ноября.

Ординарнымъ профессоромъ по каеедр'Ь патологической анатом1и экстра
ординарный профессоръ по той же каеедр'й докторъ медицины статск1й 
сов'йтникъ 0 . И. Р о м а н о в ъ ,  съ 28 декабря 1901 г.

Экетраординарнымъ профессоромъ по каеедр'Ь госпитальной хирургиче
ской клиники старш1й врачъ Костромской губернской больницы докторъ 
медицины Т и х о в ъ ,  съ 19 ноября.

Исправляющимъ должность презектора при Kaoeapt нормальной ана- 
том1и докторъ медицины коллежск1й сов'йтникъ К ы т м а н о в ъ ,  съ 
1 сентября.



Ассистентомъ при каеедр’Ь гистолопи и эмбрюлогш л'Ькарь Порфир!й 
К с ю н и н ъ ,  съ 1 марта.

Сверхштатнымъ цомощникомъ прозектора при Kaeeapt нормальной ана- 
том1и л’Ькарь Алекс'Ьй В и н о к у р о в ъ ,  съ 10 октября.

Сверштатнымъ лаборантомъ при каоедр'й общей хим1и младш1й врачъ 
Томскаго резервнаго баталюна л-Ькарь Николай К а с т о р с к 1 й, съ 11 
ноября.

Ординаторомъ при каеедр'Ь терапевтической факультетской клиники 
л-Ькарь Алекс15й Р о м а н о в ъ ,  съ 1 марта.

Ординаторомъ при каеедр'Ь хиругической факультетской клиники лЬкарь 
Борисъ П а д а л и  а, съ 1 августа.

Штатнымъ ординаторомъ при клиникЬ нервныхъ болЬзней сверштатный 
ординаторъ при той же клиникЬ лЬкарь АлексЬй М о л о т к о в  ъ, съ1  марта.

Штатнымъ ординаторомъ при офталмологической факультетской клиникЬ 
лЬкарь Павелъ Ч и c т я к o в ъ ^  съ 10 октября.

Фельдшерицей госпитальной хирургической клиники имЬющая зван!е 
фельдшерицы Александра М е н ь ш и к о в а ,  съ 1 1юня.

Аптекарской ученицей при клинической аптекЬ Евген1я Р е ш ъ, съ 2 
сентября.

Аптекарской ученицей при клинической аптекЬ Елизавета Б е р е з -  
н и ц к а я ,  съ 2  декабря.

Допущены въ число приватъ-доцентовъ университета:
Прозекторъ при каоедрЬ оперативной хируг1и докторъ медицины стат- 

ск1й совЬтникъ Ч у г у я о в ъ  и лаборантъ при каеедрЬ гипены докторъ 
медицины надворный совЬтникъ Б у т я г и н 'ь.

Допущенъ къ временному исиолнен1ю обя.занносгей ассистента при ка
оедрЬ фармаколопи лЬкарь коллежскШ ассесоръ Николай В е р ш и н и н ъ ,  
съ 1 августа.

Допущенъ къ временному исполнен1ю обязанностей провизора клиниче
ской аптеки и управляющаго клинической аптекою провизоръ М о р а в е ц- 
к 1 й, съ 1 ноября.

Допущенъ къ временному исполнен1ю обязанностей хранителя физиче- 
скаго кабинета лЬкарь Митрофанъ Т а м б о в с к ! й ,  съ 10 октября.

Допущенъ къ временному исполнен!ю обязанностей хранителя минерало- 
гичеекаго кабинета лаборантъ при каоедрЬ минералопи Томскаго Техно- 
логическаго Института коллежск1й секретарь Е м е л ь я н о в ъ ,  съ 1 августа.

Допущенъ къ временному исполнен1ю должности сверштатнаго ордина
тора хирургической факультетской клиники лЬкарь Владим1ръ Д а г а е в ъ, 
съ 16 ноября.

Допущенъ къ временному исполнена обязанностей смотрителя факуль- 
тетскихъ клиникъ отставной коллежск1й ассесоръ Г л ю к м а н ъ ,  съ 1 
сентября.

Допущена къ временному исполнен1ю обязанностей фельдшерицы при 
заразномъ баракЬ Клавд1я П о п у г а е в а ,  съ 1 сентября.



Допущена къ временному исполнен!ю обязанностей фельдгнерицы при 
факультетской д'Ьтской клиник'Ь Анна В е р х р а т с к а я ,  съ 1 сентября.

Допущена къ временному исполнен1ю обязанностей повивальной бабки 
при акушерско-гинекологической клиник1> исполнявшая обязанность фельд
шерицы при той же клиник'Ь Александра Д р о з д о в а ,  съ 1 декабря.

Допущена къ временному исполнен!ю обязанностей фельдшерицы при 
акушерско-гинекологической клиник1з повивальная бабка Лид1я В и н о 
г р а д о в а ,  съ 1 декабря.

Уволенъ отъ исполнен1я обя.эанностей декана юридическаго факультета, 
за истечен1емъ четырехл1>тняго срока, и. д. ординарнаго профессора стат- 
ск1й сов'Ьтникъ Т а б а ш н и к о в Ч), съ 1 сентября.

Уволены отъ службы согласно прошен1я.мъ:

И. д. экстраординарнаго профессора по каводр-fe знцпклопед1и и истор1и 
философ1и права С. И. и в а  го. съ 2 0  декабря 1901 г.

Ассистентъ при каеедр'Ь гистолог1и и эмбр1олог!и коллежскШ секретарь. 
Г а б р и л о в и ч  ъ, съ 29 февраля.

Сверштатный ассистентъ псих1атрическаго OTa-feaen'iH, исполняющ!й обя
занности ординатора клиники нервпыхъ и душевныхъ бол'Ьзней л"6 карь. 
Арминъ Б и н е р т ч . ,  съ I марта.

Лаборанть при каеедр'Ь фармащи провизоръ Иванъ Г о р б у н о в ъ, съ 1 

октября.
Сверхштатный лаборантъ при каведр1з общей хим1и провизоръ Иванъ. 

С т а н о в и ч ъ ,  съ 11 ноября.
Ординаторъ при каеедр'Ь офталмологж л1>карь АлексЬй Ф а р м а к о в -  

с к i й, съ 8  октября.
Сверхштатный ординаторъ при каосдръ хирургической госпитальной 

клиники л'Ькарь коллежск1й ассесоръ Д о б р о м ы с л о в ъ ,  съ 20 августа.
Смотритель факультетскихъ клиникъ Павелъ Г р и г о р о в с к 1 й ,  съ 77 

августа.
Фельдшерица госпитальной хирургической клиники Любовь П о к р о в 

с к а я  (урожд. Галкина), съ 21 мая.
И. д. фельдшерицы факультетской датской клинини Ираида Ф о н а р е в а . ,  

съ 1 сентября.
И. об. повивальной бабки акушерско-гинекологической клиники Екате

рина Ч е с н о к о в а ,  съ 1 декабря.
Аптекарская ученица Паулина Б у д ь з к о ,  со 2 сентября.
Аптекарская ученица Елизавета К а й д а л о в а ,  со 2 сентября.

Отчислены отъ занимаемыхъ должностей:

Ассистентъ при каоедр'Ь фармакололи, приватъ-доцентъ докторъ меди 
цины коллежскгй ассесоръ А р х а н г е л ь с к !  й, за переходомъ въ Новорос- 
с!йск!й университетъ, съ 26 !юня.



Ординаторъ терапевтической факультетской клиники л'йкарь Васил1й 
К о р е л и н ъ, за выслугою трехл-Втняго срока, съ 30 января.

Ординаторъ хирургической факультетской клиники л'Ькарь Алекс'Ьй 
3  и м и н ъ, за выслугою трех.тЬтняго срока, съ 1 августа.

Сверштатный ординаторъ хирургической факультетской клиники л-Ькарь 
Налерьянъ В а с и л ь е в ъ .  за выслугою установленнаго трехл'Ьтняго срока, 
(СЪ 16 ноября.

Хранитель минералогическаго кабинета коллежск1й секретарь Е м е л ь 
я н  о въ,  за переходомъ въ Томск1й Технологическ1й Институтъ, съ 1 августа.

Хранитель физическаго кабинета титулярный сов'Ьтникъ С м и р н о в ъ ,  
за переходомъ на службу въ И м п е р а т о р с к у ю  Академ1ю Наукъ, съ 1 мая.

Провизоръ клинической аптеки Л ю б а р с к ! й ,  за переходомъ въ Том- 
ек1й Технологическ1й Институтъ, съ 1 октября.

Исключенъ изъ списковъ за смертью и. д. экстраординариаго профес
сора по каеедр"й финансоваго права И. С. К л и м е н т о в ъ ,  съ 12 ноября.

Находились въ командировкахъ:

Ординарные профессора:

В. Н. В е л и к 1 й — съ 25 сентября до конца года.
Н. 0 . К а щ е н к о  —съ 25 сентября по 20 декабря.
0 . А. Е р о ф ' й е в ъ — съ 10 декабря 1901 г. по 20 января 1902 г.
М. Г. К у р л о в ъ— съ 20 мая по 20 августа.
В. В. С а п о ж н и к о в  ъ— сь 1 апр'Ьля по 1 сентября.
Е. С. О б р а з н о  въ— съ 10 декабря 1901 г. по 20 января 1902 г.
В. А. У л я н и щ п й —съ 1 по 20 декабря.

Экстраординарные профессора:

И. С. П о п о в с к 1 й —съ 13 мая по 1 сентября.
М. Н. П о п о в  ъ—съ 1 мая по 1 сентября.
М. А. Р ей  с не р ъ — съ 12 мая ИЮ1 г. по 1 сентября 1902 г.
1. А. М а л и н о в с к i й —съ 1 мая по 1 сентября.
С. Е. С а б и н и н ъ — съ 1 1юня по 1 сентября.
А. А. Р а е  в ек  1й—съ 1 мая по 1 сентября.
С. М. Т и м а ш е в ъ — съ 10 мая по 25 августа.
С. П. М о к р и н с к i й — съ 1 мая по 1 сентября.
П. С. К л и м е н т о в ъ —съ 1 мая по 1 сентября.
Приватъ-доцентъ, хранитель ботаническаго кабинета, 11. Н. К р ы л о в ъ, 

съ 15 декабря 1901 г. по 1 марта 1902 г.
Приватъ-доцентъ, лаборантъ при каеедр1} гипены, П. В. Б у т я г и н ъ ,  

съ 1 января на два года.
Прозекторъ при каведр1; физ1олопи Н. С. С п а с с к i й, съ 1 января 

на годъ.



Лаборантъ при каводр'Ь общей патолопи К. 0 . Д м и т р i е в с к i й, съ 1

января по 1 сентября.
Хранитель физическаго кабинета 

1901 г. по 20 января 1902 г.
д . А. С м и р н о в  ъ, съ 1 0  декабря

Консерваторъ зоологическаго музея В. П. А н и к и н ъ, съ 15 апреля
по 1 сентября.

И т о г о  к ъ  I января 1 9 0 3 Г. со сто я л о .

По штату. Налицо.
Ректоръ .......................................................... 1 1

Д(!кановъ.......................................................... 2 2

Профессоръ богослов1я (онъ же настоятель
университетской церкви) . . . . 1 1

Инспекторъ студентовъ .......................
Ординарныхъ профессоровъ (не считая рек-

1 1

тора и декановъ) ................................... 23 19— 1 ва*Ьштатн.
Экстраординарныхъ професоровъ. . . . • 15 16
Изъ нйхъ секретарей факультетовъ . 2 2

Приватъ-доцеатовъ ................................... — 5 сверхшт.
Прозекторовъ .............................................. 4 4
Помощниковъ п р о зек т о р а ....................... 1 2 — 1 сверх шт.
Ассистентовъ.................................................... 2 3 — 1 сверхшт.
Лаборантовъ............................. .....  . . . 4 6 ’’— 2  сверхшт.
Ординаторовъ .............................................. 8 14—6 сверхшт.
Консерваторъ зоологическаго музея . 11 1

Ученый с а д о в н и к ъ ................................... 1 1

Хранителей кабинетовъ ............................. 3 3
Провизоръ .................................................... 11 1

Аптекарскихъ учениковь ....................... 2 2

Механикъ .......................................................... 1 1

Библ1отекарь ............................................... . . 1 1
Помощниковъ е г о ......................................... 2 2

Лекторовъ иностранныхъ языковъ . . 2 1
Помощниковъ и н сп ек то р а ....................... 5 5
Секретарь Сов-Ьта......................................... 1 1
Секретарь Правлен1я ................................... 1 1
Секретарь Инспекщи................................... 1 1
Помощникъ Секретаря Правлен1я . . , . 1 1
Экзекуторъ .................................................... , . 1 1
Бухгалтеръ . . ......................................... 1 1
Казначей .......................................................... 1 1
Архитекторъ .............................................. 1 1
Врачъ университета ................................... 1 1



Фельдшеровъ при клиникахъ.............................. 8  9— 1 сверхшт.
Ф ел ь дш ер и ц ъ ..........................................................  1 1

Повивальная бабка....................................................  1 1
Смотритель клиникъ..............................................  1 1
Смотритель газоваго завода .............................. 1 1

СВъ тоиъ числ'Ь
Итого, не считая секретарей факультетовъ 102 109 i вв-ьштатный

г  г  Т  J ^ и 11 сверхшт.

Къ 1 января 1903 г. въ личномъ состанФ И м п е р а т о р с к а г о  
Томскаго Университета состояли:

Ректоръ университета, ординарный профессоръ по каведр'Ё гипены, 
докторъ медицины, д'Ьйствительный статск1й сов-Ьтникъ Александръ Ивано- 
вичъ Судаковъ.

Деканъ медицинскаго факультета, ординарный профессоръ по каведр'Ь 
судебной медицины, докторъ медицины, действительный статск1й советникъ 
Михаилъ ведоровичъ Поповъ.

Деканъ юридпческаго факультета и. д. ординарнаго профессора по ка- 
ведре гражданскаго права и гражданскаго судопроизводства, мшиетръ 
гражданскаго права Иванъ Александровичъ Базановъ.

Секретарь медицинскаго факультета, ординарный профессоръ по каоедр'Ь 
гистолог'ж и эмбр!олог1и, докторъ медицины, статск1й советникъ Алексей 
Ефимовичь Смирновъ.

Секретарь юридическаг'о факультета, и. д. экстра-ординарнаго профессора 
по каведре церковнаго права, магистръ 6 огослов1я надворный советникъ 
Павелъ Александровичъ Прокошевъ.

Профессоръ 6 огослов1'я, докторъ церковной истор1и, npoToiepeft Дмитр1й 
Пиканоровичъ Беликовъ.

О р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о р а :

По каеедре: физ1олог1и (внештатный), докторъ зоолопи, действитель
ный статск1й сэветникъ Владимиръ Николаевичъ Велишй. 

, , акушерства и гинекологической клиники, докторъ меди
цины, действительный стагск1й советникъ Иванъ Нико- 
лаевичъ Граиматикати.

„ , офталмолог1и, докторъ медицины, действительный статск1й
советникъ Оеофилъ Андреевичъ Ерофеевъ.

„ „ зоолопи, сравнительной анатом1и и физ1олог1и, докторъ
медицины и докторъ зоолопи, действительный статсшй 
советник'1, Николай веофановичъ Кащенко.

„ „ медицинской д1агностики и терапевтической факультетской
клиники, докторъ медицины, статск1й советникъ Александръ 
Павловичъ Коркуновъ.

„ „ хирургической факультетской клиники и теоретической
хирурпи, докторъ медицины, действительный статск1й со- 
ветнпкъ Николай Аеанасьевичъ Роговичъ.



По каеедр'Ь терапевтической госпитальной клиники, докторъ медицины, 
статск1й сов'Ьтникъ Михаилъ Георг1евичъ Курловъ.

„ „ минералог1и и геолоПи, докторъ минералопи и геогноз1и,
статск1й сов'Ётникъ АлексЬй Михайловича. Зайцевъ.

„ , римскаго права (и. д.), магистръ римскаго права, дМстви-
тельный статск!й cOBljTHHK'b Иванъ Григорьевичъ Табаш - 
никовъ.

,  „ политической эко.чом1и (и. д.) магистръ политической эко
номии и статистики Михаилъ Николаевичъ Соболевъ.

,  , фар.чаьолог1и, докторъ медицины, статск1й совЬтникъ Па-
велъ Васильевича. Буржинстй.

, „ дерматолопи и сифилидолог1и, докторъ медицины, статск1й
сов'Ьтникъ Евламп1й Степановичъ Обравдовъ.

, „ общей хим!и, докторъ хим1и, статск1й сов1’.тникъ Евген1й
Валер1ановичъ Вернеръ.

„ , уголовного права и уголовнаго судопроизводства (и. д.),
магистръ уголовнаго права Николай Николаевичъ Розинъ. 

, , ботаники, докторъ ботаники, статск1й сов’Ьтникъ Васил1й
Васильевичъ Сапожниковъ.

,  „ международнаго права докторъ международнаго права, стат-
ск!й сов-Ьтнинъ Владимиръ Антоновичъ Уляницшй.

. , торгового права (и. д.) магистръ римскаго права, коллежск!й
сов'Ьтникъ Викторъ Адамовичъ Юшкевичъ.

, ,  патологической анатом1и, докторъ медицины, статск1й со-
в1(тникъ 0елоръ Ивановичъ Романовъ.

Э к с т р а о р д и н а р н ы е  п р о ф е с с о | ) а :

физики (и. д.) магистръ физики, статск'Ш сов'Ьтникъ
ведоръ Яковлевичъ Капустинъ.
нормальной анатом1и, докторъ медицины, статск)й сов'Ьт
никъ Иванъ Степановичъ Поповск1й. 
медицинской хим1и, докторъ медицины, статской сов'Ьтникъ 
Фридрихъ Карловичъ Кркгеръ.
нервныхъ и душевныхъ бол'Ьзней, докторъ медицины, стат- 
сшй соБ'Ьтник'ь Михаилъ Николаевичъ Попов'Ь. 
оперативной хирурпи и топографической анатом1и, докторь 
медицины, статс. сов'Ьтн. АлексЬй Андреевичъ Введенск1й. 
общей патолог1и, докторъ медицины, статск1й сов'Ьтникъ 
Дмитр1й Ивановичъ ТимоееевскШ.
истор!и русскаго права (и. д,) 1оанник!й АлексЬевичъ
МалиноБсшй.
государственна го ирака (и. д.1 Михаилъ Андреевичъ Рей- 
снеръ.



По каведр-Ь римскаго права (и. д.) Серг'Ьй Георпевичъ Сабининъ.
. , полицейскаго права (и. д.) Александръ Андреевич'^ Раев-

ск1й.
,, „ фармацж и фармакогноз1и (и. д.) магистръ фармаши кол-

лежск1й сов'Ьтникъ Николай Александровичъ Александровъ. 
. „ д'Ётскихъ бол'Ьзней, докторъ медицины, коллежск!й сов'Ьт

никъ Серг-Ьй Михайловичъ Тимашевъ.
„ уголовнаго судопроизводства (и. д.) магистръ уголовнаго 

права, коллежск1й секретарь Степанъ Петровичъ Мок- 
ринск1й.

. „ теоретической хирург1и, докторъ медицины, коллсжск1й
сов'Ьтникъ Владимиръ Михайловичъ Мышъ.

. , хирургической госпитальной клиники докторъ медицины
Платонъ Ивановичъ Тиховъ.

. П р и в а т  'ь-д о п е н т ы;

При каеедр'Ь фармащи и фармакогноз1и, магистръ фармафи, надворный 
сов'Ьтникъ Порфир1й Никитич'ь Крыловъ.

По предмету д1агностики, докторъ медицины, надворный сов'Ьтникъ Илья 
Ивановичъ ДочевскШ.

При каеедр'Ь внутреннихъ бол'Ьзней, доклоръ медицины, надворный со
в'Ьтникъ Иван'ь Михайловичъ Левашовъ.

При каеедр'Ь гиПены, док'горъ медицины, надворный сов'Ьтникъ Павелъ 
Васильевич!. Бутягинъ.

При каоедрЬ оперативной хирург1и, докторъ медицины, статскФ сов'Ьт- 
нпкъ Серг'Ьй Михайловичъ Чугуновъ. ■

И н с п е к т о р ъ  с т у д е н т о в ъ  действительный статск!й сов'Ьтникъ 
Васил1й Петровкчъ Григоровск!й.

По мо щники инспектора  студентовь:  статск1й сов'Ьтникъ Николай 
Юл1ановичъ Корниловичъ, статск(й совЬтиякъ Михаилъ Васильевичъ 
Чельцовъ, статск!й сов'Ьтникъ Павелъ Степановичъ Проскуряковъ, кол- 
лежск!й сов'Ьтникъ Илар!й Яковлевичъ Каминсшй, надворный сов'Ьтникъ 
Петръ Павловичъ Григорьевъ.

П р о з е к т о р ы :  по каеедр'Ь нормальной анатом1и (и. д.) докторъ меди
цины, коллежск1й сов'Ьтникъ Константинъ Александровичъ Кытмановъ; по 
каеедр'Ь патологической анатом1и (и. дЛ л'Ькарь Викторъ Павловичъ Миро- 
любовъ; по каеедр'Ь оперативной хирурпи и топографической анатом!и 
д ръ медицины, статек1й сов'Ьтникъ Серг'Ьй Михайловичъ Чугуновъ; по 
каеедр’Ь физ]олог!и д-ръ медицины, коллежсктй ассесоръ Николай СергЬе- 
вичъ Спасск1й.

П о м о щ н и к и  п р о з е к т о р о в ъ :  при каеедр'Ь судебной медицины л'Ькарь 
Михаил'ь Ивановичъ Райсшй и при каеедр'Ь нормальной анатом!и (сверх
штатный) Л'Ькарь Алекс-Ьй 1овичъ Винокуровъ.



А с с и с т е н т ы :  при каеедр'^ гистолопи лЬкарь [1орфир1й Порфирь- 
евичъ Ксюнинъ; сверхштатный ассистентъ при каеедр'Ь зоолог1и, учитель 
н-бмецкаго языка Томскаго Реальнаго училища, надворный сов-Ьтникъ Гер- 
манъ Эдуардовичъ 1оганзенъ и при каведр'Ь фармаколог1и временно испол- 
няюпнй обязанность изъ та т ы  по найму лЬкарь коллежскШ ассесоръ Ни
колай Васильевичъ Вершининъ.

Л а б о р а н т ы :  при каоедрЬ гипены д-ръ медицины, надворный сов1:т- 
никъ Павелъ Васильевичъ Бутягинъ; при каеедр'Ь общей патолог1и д-ръ 
медицины надворный совЬтникъ Константинъ ведоровичъ Дмитр1евсв1Й; 
при каеедрф медицинской хим1и л'йкарь Александръ Михайловичъ Ларинъ: 
сверхштатный лаборантъ при каеедр'Ь д!агностики д-ръ медицины надворный 
сов'Ьтникъ Иванъ Михайловичъ Левашовъ; сверхштатный лаборангъ при 
каеедр'Ь гиг1ены л'Ькарь Павелъ Васильевичъ Снирновъ и сверхштатный лабо
рантъ при каеедр'Ь общей хим1и лЬкарь Николай СергЬевичъ КасторскШ.

Лскторъ н'Ьмецкаго языка магистръ сравнительнаго языков'ЬдЬн1я Ар- 
туръ Карловичъ Глейе.

Х р а н и т е л и  к а б и н е т о в  ъ; физическаго, временно исполняюпцй 
обязанность изъ платы по найму л'Ькарь, Митрофанъ Плвловичъ Тамбовстй; 
ботаническаго—магистръ фармац1и надворный сов'Ьтникъ Порфир1й Ники- 
тичъ Крыловъ, онъ же ученый садовникь; минералогическаго— временно 
исполняющ1й обязанность, изъ платы по найму, лаборантъ при каеедрЬ 
минералопи Томскаго Технологическаго Института, коллежешн секретарь 
ЛлексЬй Васильевич!. Емельяновъ.

Консерваторъ зоплогнческаго музея надворный сонЬгникъ Васил1й Пет- 
ровичъ Аникинъ.

О р д и н а т о р ы  ф а к у л ь т е т с к и х ! ,  к л и н и к  г: терапевтической — 
Л'Ькарь АлексЬй Васильевичъ Романовъ; офталмологимеской—л Ькарь Павелъ 
Ивановичъ Чистяковъ; хирургической -лЬкарь Ворис'1, Васильевич!. Па- 
далка и временно исполняющ1й обя.занносгь сверхштатнаго, изь платы по 
найму, Л'Ькарь Владимирь Оедоровичъ Дагаевъ; д1;тской —(сверхштатный) 
лЬкарь титулярный совЬтникъ Николай Ивановичъ Делвкторск1й; дерма
тологической--Л'Ькарь Николай Ивановичъ Плоскиреьъ; нервныхъ и ду
ги :вныхъ бол'Ьзней Л'Ькарь Алекс'Ьй Гавриловичъ Молотковъ и св('рхштат- 
иый—Л'Ькарь Вадимъ Михайловичъ Прасоловъ; акушерско-гинекологиче
ской—Л'Ькарь Павел'ь Петровичъ Левенсонъ и сверхштатный—лЬкарь 
Константинъ Николаовичъ Поповъ.

О р д и н а т о р ы  г о с п и т а л ь н ы х ъ  клиник' ь:  хирургической—лЬ
карь Александръ Николаевичъ Меньшиковъ, терапевтической—лЬкарь Яковъ 
Александровичъ Калачниковъ и сверхштатные—лЬкарь Николай Семено
вич!, Соловьевъ и лЬкарь Александръ Дмитр1евич'ь Лепорешй.

П р о в и з о р ъ  к л и н и ч е с к о й  а п т е к и :  временно исполняющ1й обя
занность, изъ платы по найму, провизоръ Владимиръ Романовичъ Моравецк1й.

А п т е к а р с к 1 я  у ч е н и ц ы :  Евген1я Адольфовна Решъ, Елизавета 
1осифовна Березницкая и сверхштатная Александра Яковлевна СЬчкина.



Ф е л ь д ш е р а  ф а я у л ь т е т с к и х ъ к л и н и к ъ :  терапевтической—и. о. 
изъ платы по найму повивальная бабка Клавд1Я Александровна Алексеева, 
дерматологической— фельдшеръ Александръ Семенович ь Ивановъ, хирурги
ческой—и. об. изъ платы по найму Валентина Густиновна Ненашева, д'Ьт- 
ской—исп. об. изъ платы по найму Анна Адамовна Верхратская, нервныхъ 
бол'Ьзней -исп. об. и.зъ платы по найму повивальная бабка Анна Дмит- 
pieBHa Гусева, офталмологической—временно исполняюнтШ обязанность изъ 
платы по найму студентъ 5-го курса медицинскаго фатультета Николай 
Леонидовичъ Троицк!й и при заразномъ барак-fe сверхъ штата изъ платы 
по найму Клавд1я Андреевна Попугаева.

Ф е л ь д ш е р а  г о с п и т а л ь н ы х ъ  к л и н и к ъ ;  хиругической—фельд
шерица Александра Лукинична Меньшикова, терапевтической—исп. об. изъ 
платы по найму сестра милосерд1я Ольга Александрова Лалетина.

П ри а к у ш е р с к  о-г и н е к о л о г и ч е с к о й  к л и н и к  ■fe: исп. об. фельд
шерицы, изъ платы по найму, повивальная бабка Лид'ш Григорьевна Ви
ноградова.

П о в и в а л ь н а я  б а б к а :  при акушерско-гинекологической клиник'Ь, 
временно исполняющая обязанность, изъ платы по найму, повивальная бабка 
Александра Васильевна Дроздова.

Универсятетсшй врачъ, докторъ медицины, надворный совЬтникъ Илья 
Ивановичъ Дочевск1й

Б и б л 1 о т е к а р ь  статск1й сов'йтникъ Степанъ Кировичъ Кузнецовъ.
П о м о щ н и к и  б и б л 1 о т е к а р я :  колежс::1й регистраторъ Александръ 

Ивановичъ Милютинъ, Петръ Алекс-йевичъ Нагорновъ (и. д.).

По хозяйственной части, управленЬо и д'Ьлопроизводству.

Секретаръ сов-Ьта Университета колл. асе. Николай АндреевичъКузнецовъ.
Секретарь Правлешя Университета (испр. д.) Владимиръ Николаевичъ

Анс1евъ.
Секретарь инспекщи коллежсьмй секретарь Созонть Михайловичъ Лоба- 

тынешй.
Казначей Университета титулярный сов-йтникъ Александръ Даниловичъ

Кашинск1й.
Бухгалтеръ, временно исполняющ1й обязанность изъ платы по найму, 

Дмитр1й Петровичъ Державинъ.
Помощникъ Секретаря Правлен1я (и. д.) Германъ Петровичъ Николаевъ.
Экзекуторъ надворный сов-Ьтникъ Вячеславъ Ивановичъ РжеускШ.
Архитекторъ гражданск1й инженеръ Фортунатъ Фердинандовичъ Гутъ.
Мехаиикъ, временно исполняющ1й обязанность, изъ платы по найму, 

Васил!й Яковловичъ Парухинъ.
Смотритель клиникъ временно испо.7няющ1й обя.занность, изъ платы по 

найму, отставной коллежск1й ассесоръ АлексЬй АлексЬевичъ Глюкманъ.
Смотритель газоваго завода и водопровода, временно исполняю1Щй обя

занность изъ платы по найму, Симха МадалФвъ Глейхевгаузъ.



О студентахъ.

I. МЕД0ЦИНСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ.

Къ 1 января 1902 года на медицинскомт. фанультет-Ь И м п е р а т о р -  
с к а  го Томскаго Университета состояло:

Студентовъ . . . .  281 (б. восп. гимн. 6 6  и б. восп. дух. сем. 215).
Фармацевтовъ. . . .  3
Постороннихъ слушат. 1

2вГ

1 . Съ января 1902 года поступило;

С т у д е н т о в ъ .

а) На 1 курсы

Изъ бывшихъ студентовъ Томскаго Университета

б) На I I  курсы 

Томскаго Университета

в) На I I I  кура : 

Томскаго Университета

г) На I V  курсы 

Томскаго Университета

5 (б. восп. гимн. 
4 и б. восп. 
дух. сем. 1 )

4 (б. восп. д. с.)

f

1 (б. восп. д. с.) 

1 (б. восп. д. с.)
1 1  (б. вое. гимн. 

4 и б. восп. 
д. с. 7)

2 ) Къ началу 1902— 1903 уч. года вновь поступило:

а) На I  курсы

Воспитанниковъ гим наз1й .................................. 29
Воспитанниковъ духовныхъ семинарШ . . .  76
Изъ б. студентовъ Томскаго Университета . 2 (1 б. восп. гимн, и 1 б.

б. восп. д. с.)
Изъ б. студ. Томскаго Технологическаго Инст. 1 (6 . восп. гим.)

в) На I I  курсы.

Изъ б. студентовъ Томскаго Университета . 2 ( 1  б. восп. гимн, и 1
б. восп. д. с.)

Изъ б. студентовъ Юрьевскаго Университета. 2 (б. восп. д. с.) 
Перешелъ съ юридическаго факультета . . 1 (б. восп. д. с.)

в) На I I I  курсы

И;зъ б. студентовъ Московскаго Университета 1 (б. восп. гимн.)



г) На I V  курсы

Изъ 6 . студентовъ Томекаго Университета . 1 (б. восп. д. с.)
115 (б. восп. гимн. 33 и б. 

восп. д. с. 82)

2 . П о с т о р о н н и х ъ  с л у ш а т е л е й .  

 8Фармацевтовъ.........................................................

Въ течен1е отчетнаго года выбыло:

I. С т у д е н т о в ъ .

1) Выслушали полный курсъ мед. фак. .

2) Уволены по прошен]ямъ . . .  . .

3) Уволены за невзносъ платы . . . .

4) Перешли въ Юрьевск!й Университетъ .

123

. 60 (б. восп. гим. 7 и б.
восп. д. с. 53)

. 9 (б. восп. гимн. Т и б .
восп. д. с. 2 )

. 5 (б. восп. гимн. 4 и б.
восп. д. с. 1 )

. 6  (б. восп. д. с. 5 и б.
восп. гимн. 1 )

5) У м е р ь .................................................................... I (б. восп. гимн.)
6 ) Перешли на юридичесшй факультетъ . . 25 (б. восп. гимн. 4 и б.

восп. д. с. 2 1 )
106 (б. восп. гим. 24 и б. 

восп. д. с. 82)

2. П о с т о р о н н и х ъ  с л у ш а т е л е й .

Удостоенъ зван1я провизора ............................. 1

1
Такимъ образомъ къ 1 января 1903 года на медицинскомъ факультет-fe 

И м п е р а т о р с к а г о  Томекаго Университета состоитъ:
Студентовъ . . . .  301 (б. восп. гимн. 79 и б. восп. дух. сем. 222)
Фармацевтовъ . . .  10
Постороннихъ слушат. 1

312

. II. ЮРИДИЧЕСШЙ ФАКУЛЬТЕТЪ.

Къ 1 января 1902 года на юридическомъ факультет'Ь И м п е р а т о р 
с к а г о  Томекаго Университета состояло:

Студентовъ . . . .  259 (б. восп. гимн. 81 и б. восп. дух. сем. 178)
Постороннихъ слушат. 3

~  2 6 ^



Съ 1 января 1902 года поступило;

С т у д е н т о в  ъ: 

а) На I  куреь'.

Изъ быв. постороннихъ слушателей Томскаго
Университета.........................................2 (б. восп. дух. се.м.)

я , студентовъ Демидовскаго Лицея . 1 (б. восп. дух. сем.) 
я „ „ Томскаго Технолог. Инст. 1 (б. восп. гимн.)
я я я Юрьевскаго Университета 1 (б. восп. дух. сем.)

б) На I I  курсы

я ,, я Московскаго Университета 1 (6 . восп. гимн)

6  (б. восп. гимн. 2  и б. 
восп. дух. сем. 4)

Къ началу 1902— 1903 уч. года вновь поступило:

I. С т у д е н т о в ъ :  

а) На I  курсы

Воспитанниковъ гимна;з1й...................................37
Воситанниковъ духовныхъ ссминар1й . . .  35
Перешли изъ С.-П.Б. Университета . . .  1 (б. восп. гимн.)

я я Томскаго Технологическаго Ин
ститута  3 (б. восп. гимн.)

я я Харьковскаго Университета . 2 (б. восп. гим.)
Изъ бывшихъ студентовъ Томскаго Уни

верситета ........................................................................... 2  (б восп. гим. 1 и б.
. восп. дух. сем. 1 )

Перешли съ медицинскаго факультета . . 25 (4 б. восп. гимн, и 21

б. восп. дух. сем.)
б) На I I  курсъ:

Изъ бывшихъ студентовъ Томскаго Уни
верситета ...................................................................... 1 (б. восп. дух. сем.)

в) На I I I  курсы

Изъ бывшихъ студентовъ Томскаго Уни
верситета ..................................................................... 1 (б. восп. дух. сем.)

107 (б. восп. гимн. 48 и 
б. восп. д. с. 59)

2. П о с т о р о н н и х ъ  с л у ш а т е л е й :

На 1 к у р с ъ ................................................................8

На IV к у р с ъ ........................................................... .....  1
9



Въ течен!е отчетнаго года выбыло;

I. С т у д е н т о в ъ :

1 ) Окончили полный курсъ юридическаго фа
культета .................................................................................47 (б. восп. гим. 5 и б.

восп. дух. сем. 42)
•2 ) Уволены по прошешпмъ................................... 9 (б. восп. гимн. 5 и б.

восп. дух. сем 4)
2)  ̂ за невзносъ п л а т ы ....................... 5 (б. восп. гим.)
4) „ по бол'Ёзни.........................................1 'б. восп. гимн)
.3 1 Перешли въ Юрьевск1й Университетъ . . 4 ( 6  восп. дух. сем.)
6 ) , въ Московск1й Университетъ . . 2 (б. восп. гимн)
7) „ Университетъ Св. Владимира . . 2  (б. восп. гимн.)
8 ) , Казанск1й Университетъ . . .  1 (б восп. гимн)
9) „ Демидовск1й Юридическ)й Лицей 3 (б. восп. дух. сем.)

10) „ HoBopoccificKift Университетъ . 1 (б. восп. гимн.)
11) .Перешелъ на медицинск1й факультетъ . . 1 (б. восп. дух. сем.)
12) Умерли............................................................... .....  2  (б восп. дух. сем.)

78 (б. восп. гимн. 22 и 
б. восп. дух. сем. 56)

II. П о с т о р о н н и х ъ  с л у ш а т е л е й :

Окончилъ курсъ юридическаго факультета. . 1

Уволенъ за невзносъ платы ................................... 1

2

Такимъ образомъ къ 1 января 1903 года на юридическомъ факультст-Ь 
И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета состоитъ:

Студентовъ . . . 294 (б. восп. гимн. 109 и б. восп. дух. сем 185)
Посторон. слушат. . 1 0

304

Всего на медицинскомъ и юридическомъ факультетахъ И м п е р а т о р 
с к а г о  Томскаго Университета къ 1-му января 1903 года состоитъ:

С тудентовъ.........................................595
Ф армацевтовъ...................................10
Постороннихъ слушателей. . . 11

616

Въ томъ ЧИСЛ1. (безъ фармацевтовъ и постороннихъ слушателей):

Воспитанниковъ классическихъ гимназ!й . . . 188
Воспитанниковъ духовныхъ семинар1й . . . .  407



Студенты медицинскаго и юридическаго факультетовъ И м п е р а т о р -  
с к а  г о Томскаго Университета распред1;ляются:

1. Но мЬсту образован1я до поступлен!я въ Университетъ и друпя 
высш!я учебный заведен!я.

3{едкцв8Св1Й Юрндачесв18
ВСЕГО. 1

1. Нлассичес1>1я гииназ1и Восточной Сибири.
фавудьтетъ. фавудьтетъ.

1

Благов'Ьщенская . . . . . . . . 9 5 14
Владивостокская . . . . . . . 1 i 6 7
И ркутская . . . . . . . . 8 1 6 14
Красвоярская . . . . . . . 1.S 19
Читинская . . . . . . . . 6 !

i
1

2. Западной Сибири. 30 31 61

Варненс к ая. . . . . . . . I ; 1 2
Омская . . . . .  . . 6 ' 13 19
Ташкентская . . . . . . . 1 i 3 4
Тобольская . . . . . . . . — 5 5
Томская . . . . . . . . 31 38 69

3 . Европейской Россш. .39 60 99

BopMcoratOcKafl Александровская. . . . 1 — I
Б'Ьлоцерковская . . . . .  . I — I
Виленская Ь я  . . . . . . 1 — 1
Воронежская . . . . . . . 1
Вятская . . .  . . . — 1 1
Екатеринбургская . . . . . . — 1 1
Елецкая . . . . . . . . 1 — 1
Казанская . . . . . . . . _ 3
Ковенская . . . . . . .
Мар1упольская . . . . . . .

1
1

1
1

Минская . . . . . . . . 1 ' \
Новгородская . . . . . . 2
Нико.1 аевская . . . . . . . ; — 1 1 1
Митавская . . . . . . . . ' 1 ! 1
Петербургская . . . . . . . — 2 1 ‘■>
Рижско-Александровская . . . . — 1 i 1
Слуцкая . . . . . . . . 1 — 1 1
Самарская . . . . . . . 1 i 1
Смоленская . . . . .  . . — 1 i 1
Троицкая . . . . . . . . 1 j 1
Уфимская . . .  . . . . — 2 2
Харьковская . . . . . . . — 1 1 1
Шавельская . . . . . . — 1

I '
10 18 28

И того воспитанников'ь гинназЮ . 79 109 188

4. Духовный свиинарЫ Восточной Сибири.
Благов*^шенская . . . . . . . 2 4 6
И ркутская . . . . . . . . 6 9 15
Красноярская . . . . ' . . . 2 4 6

10 17 27



Ь!едндивсЕ1Й Юрнднческ1&
ВСЕГО.

фаБультетъ. фанультетъ.

5. Западной Сибири.

Тобольская . . 4 3 7
Томская . . 15 18 33

19 21 40

6. Европейской РосЫи.

Архабгельская . — 2 2
Астраханская . 1 1
Александровская Инсс1онерская . . 1 — 1
Витебская . . 1 — 1
Виоавскал . . • . . . 1 2 3
Владин!рская , 12 10 22
Вологодская . 9 4 13
Волынская . . - 1 1
Воронежская . 13 12 25
Вятская . . 7 9 16

' Донская . . 4 1 5
Екатериноолавская 3 1 4
Казанская . . 10 9 19
Калужская . ■ 6 3
Кишиневская . 1 — 1
Костромская . в 1 7
1^урская . . 3 4 7
Кутаисская . . 3 3
Минская . ' - 2 2

: Могизтевская . 2 2
j  Новгородская . 6 2 8

Одесская . . 1 1
Олонецкая . . 7 1 8
Оренбургская . 5 4 а
Орловская . . 16 10 26
Пензенская . . 4 6 10
Пермская . 5 1Г, 20
Подольская . 
Полтавская . •

1
1 !

Псковская . . ■■ 1 1
Рязанская . ■ 9 4 13

I Самарская . . 6 ■5 1 1
Саратовская. . , 4 7 1!
Симбирская . ■ 
Смоленская . . 1 ^ 1

I S 
1

Ставропольская . 1 2 4 (}
Тамбовская . . 1 ^ 4 7

Тйфлиссгсая. . 3 2 5
Тверская . . 10 1 11
Тульская . . 10 2 13
Уфимская . 1 6 4 10
Харьковская . ! - 1 ! 1
Черниговская . i 7 12
Ярославская .

I  " i  ^
193 147 340

i
1

Всего воспитанниковъ лу- 1
ховныхъ севшнар1й 222 185 j  407

Всего воспитанниковъ гимваз 1 й и 1
духовныхъ семинар!!! . 301 294 j 595



II. Но сослов1ямъ.

1 МвДПЦиВСК1Й Ю р и д н ч е с к 1 й
ВСЕГО.факультетъ. фавультетъ.

Д-йтей дворпнъ и чиновииковъ . 39 59 98
„ военнаго сословЫ . . 2 t 3  :

„ духовнаго сословия . . 163 140 1 303 ,
„ учителей . . . . 5

о 1
7 i

ц провиаоровъ . . . 1 2 3
„ фельдшеровъ . . . 3 3 6
, гражданъ почетнаго аван1я 2 8 10
,  купцовъ . . . . 15 12 1 27
, нйшанъ . . . 48 44 92
„ крестьявъ- . . • 17 14 31
„ казаковъ и нижнихъ чииовъ 5 8 13
„ осетиновъ. . . . t — 1
„ поселеыцев'ь . . . 1 1

;301 294 595

III. По В'Ьроиспов'ёдан1ямъ.

Православвыхъ . . . . 270 278 548
РвнскО’Католиковъ . . . 3 3 6
Лютеравъ................................. .  , 1 — 1

1удейскаго аакоаа . . . 27 13 40

301 294
1

595
1!

Въ отчетномъ году окт чили курсъ медицйнскаго факультета 60 сту- 
дентовъ. Изъ нихъ 52 выдержали въ испытательной медицинской коммисс1и 
зкзаменъ и получили зван1е врача, а 8  не явились на таковой. Изъ не- 
державшихъ экзаменовъ въ предыдущ1е годы три явились на испытан!я 
въ отчетномъ году и Bcfe получили 3Banie врача.

Такимъ образомъ въ отчетномъ году въ Томскомъ Университет'!; полный 
медицинск1й курсъ со зван1емъ врача окончили 55 челов'Ькъ. Именно 
въ 1902 году со зван!емъ врача окончили:

Фамил!я, имя и отчество,

Арнольдовъ Васил 1 й Петроввчъ (съ отлич1ем'1>) . .

Балловск1 Й Владии1ръ Грвгорьевпчъ (съ отлич1емъ) .

Барышевъ Алексанлръ Васальеввчъ . . . .

Благов"6шенск!й Николай веодоровичъ Гсъ отлич 1 емъ) . 

Вогол^повъ Алексавдръ Алексавлровичъ (съ оглич 1 в*ъ). 

Буторинъ Иванъ Мвхаиловичъ (съ отлич 1 Вмъ) . .

Буторивъ Николай Млхаиловичъ (съ отлач(еиъ) . .

Изъ какого средне.учебнаго 
заведенш.

Симбирской сенйнар1и. 

Черниговской семииар1 и. 

Вологодской сенинар1и. 

Впеанской семинарш. 

Вологодской сенинар1и. 

Томской гимназ1и.

Томской гимназ1и.



Б1;ловъ Петръ Александровичъ . . . .  

Винокуровъ Алекс*Ьй 1овичъ . . . . .

10 Востоковъ Евгев 1 Й Васильевкчъ . . . .  

Вихмннъ Михаилъ Петроввчъ (съ отлич 1 е м ь). .

Дагаевъ Владям1ръ беодоровичъ (съ отлач1енъ) . 

Днитргввскчй Петръ Александровичъ (с ъ  отлич1емъ) 

Вавадо8 СК1 Й Ковстантинъ Николаевнчь (съ отлич1енъ) 

15 Запольсюй Александръ Av7eкcaндpoвичъ. . .

Зефировъ Павелъ Васильевич ь (съ отлич!вмъ) . 

Караш нъ Александръ Александровичъ (съ отлич!емъ) 

Кибардивъ Ковстантинъ Васильевичъ . . .

К иркинск 1 Й Михаилъ Павловичъ (съ отлич1еиъ) .

20 Клирииовъ Димитр1й Конставтиновичъ (съ отлич1вМ1) 

К ввж виковъ  М ихаилъ Васильевичъ . . .

Корыстинъ Клавд|й Петровичъ . . . .  

Куянецовъ Аркад1й Яковлеввчъ . . . .  

Либеровъ Николай Дмитр1евичъ (съ отлич1еиъ) .

25 Луппоеъ Арсев 1 Й Николаевпчъ (съ отлич1ехь) . 

Мультановск 1 Й Николай Мвхаиловичъ (съ от.1 Ич!ехъ) 

Нарциссовъ Иванъ Семеаовияъ . . . .  

Неболюбовъ Евгешй Ивановичъ (съ отлич1емъ) . 

Нечаевъ Владим1ръ Александровичъ . . .

30 Никопаевск1й Михаилъ Петроввчъ (съ отлич1ехъ) . 

Онисиновъ Константйнъ Мвхаиловичъ (съ отлич1е11ъ) 

Орловъ Николай Алекс^евичь (съ о т 1 ич{емъ) . 

Остроумовъ Михаилъ Александровичъ . . .

Павловск(й веодоръ Евген1евичъ (съ отли'пемъ) .

35 Петропавловский Михаилъ веодоровнчъ (съ отлич1емъ) 

Писаревъ Александръ Гавршловнчъ (съ отлич 1 вмь) 

Покровсюй Павелъ веодоровнчъ (съ отлич1емъ) 

Покровскчй Петръ Васильевичъ . . .

Поаовъ Васил1й Степановичъ (съ отляч1емъ) .

40 Постниковъ Алекс1>й Ивановичъ (съ отлич1емъ) 

Саловск1 Й Васил 1 й АлексФевнчъ (съ отлич1емъ) 

Сибирцевъ Геннад1й Евген(евичъ . . .

Сннрновъ Трифопъ Ннколаевичъ . . .

Соколовъ Басил1й Aлeкc'teвычъ . . .

45 Струковъ Николай Петровичъ (съ отлич1емъ) 

Таибовск!Й Митрофанъ Павловичъ . . .

Трубачеевъ Андрей Тмкшихеновъ . . .

Успевсъмй Алекс'Ьй Васильевичъ (съ отлич1емъ) 

Ф унтиковъ Михаилъ веодоровнчъ (съ отлич(емъ)

50 Фуриавъ Яковъ Л е й б о в а ч ъ ....................................

Чистяковъ Павелъ Ивановичъ (съ отляч1емъ) . 

Ш ирокояевичъ Михаилъ Ннколаевичъ . . .

Саратовской семинарии. 

Тобольской сеиивар 1 и 

Симбирской сеиивар 1 и. 

В ятской семивар1и. 

Тульской сеиинар!ы. 

Вологодской свииаар1и. 

Томской семинар!и. 

Якутский сеиввар1и. 

Нижегородской семиыар1и. 

Иркутской гиивая1и. 

Вятской сеиинарш. 

Рязанской семинар1и. 

Ярославской семинар1и. 

Воронежской семивар1 И. 

Воронежской сеиявар1и. 

Тобольской семинар1в. 

Костромской семинар1и. 

Вятской сечивар)и 

Пермской семияархн. 

Московской сеиинар1и. 

Симбирской семивар1и. 

Нижегородской семннарж. 

Тульской семйнарш. 

Томской семвнар1и. 

Владим1рской семинар1и. 

Владимфской сеинвар1и. 

Воронежской семинар1 и. 

Тверской семинар1 и« 

Рязанской семинар!». 

ВиоанскоЙ семинар1и. 

Самарской (:емвнар|и. 

Тульской ceHBRapiH. 

ВиоанскоЙ семинар1и. 

Нижегородской семинар1и. 

Вологодской семинар1и. 

Московской семнвзр1и. 

Костромской ceMHHapiH. 

Саратовской семинар1и. 

Тамбовсгой семивар1 И. 

И ркутской гимваз1и. 

Тамбовской семинар1 й. 

Смоленской ceMMsapiR. 

Тобольской гимназ1 и. 

Томской сеиинарш. 

Черниговской семввар1 и

({) В ы п и с к и  W 0 1  ю д а .

Виш вяковъ Михаилъ Васильевичъ (съ отлич 1 емъ) . . Ярославской семивар1в.

Джаксылыковъ И с к а к ъ ............................................................ВФрненской гимназии.

55 Д ружинйвъ Николай С ем е н о ви чъ ..........................................Костромской семивар{и.



Въ томъ же году окончили курсъ юридическаго факультета 47 студен- 
товъ; изъ нихъ выдержали экзаменъ въ испытательной юридической ком- 
MHCciH съ дипломомъ 1-й степени 18 и съ дипломомъ 2-й степени 23 и не 
явилось на таковой 6 . Кром'Ь того держали экзаменъ въ Юридической 
испытательной коммисс1и и окончили студентъ С -Петсрбургскаго Универ- 
ситека съ дипломомъ 2-й степени и посторонтй слушатель Томскаго Уни
верситета съ дипломомъ ]-й  степени. Именно въ 1902 году съ дипломами 
1 -й и 2 -й степени окончили курсъ юридическаго факультета:

1 Артемовъ Н иколай 1оакииоввчъ (П -й с т ) 

Архангельский Петръ Ивавовичъ (П й ст ) 

Баженовъ Арсен1й Алексаыдровичъ (1Ьй ст. 

Б'Ълвковъ Васил 1 Й Л укичъ  (Ьй ст.). . .

5 Вайверъ Флав1анъ Даяиловичъ (1-й ст.) 

Васильевъ Григорий Ивавовичъ (П-Й ст.)

Дагаевъ Рафаилъ веолоровичъ (Ьй ст.) . 

Давыяовъ Иванъ Васильевичъ {И*й ст.) . 

Джозовск1й Петръ Гавриловичъ ( I I  Й ст.)

Ю  Джорбенадве Симонъ Ивавовичъ (П-й ст.) 

Ермолаевъ беодоръ Марковичъ (П й ст ) . 

Золотаревъ Андрей Ивановнчъ П й ст.) . 

Кибальчичь 0едоръ Васильевичъ ( I  й ст.) 

Клюковск 1Й Серий Ильичъ (И  Й ст.) . .

15 (Созиивсшй Дмитр|й Семеновичъ (1 й ст.)

Красволожси)й Мытрофавъ Михайловичъ (1-й ст ) 

Кротковъ Михаилъ Анлреевичъ (П -й  ст.) .

Ларевъ Евген1й Яковлевичъ ( I I  й ст ) .

ЛеОедевъ Василий Иваыовичъ (П-й ст.) .

20 Леоновъ Петръ Михайловичъ (П-й ст.) . 

Мартиыовъ Петръ Александровичъ (П -й  ст.) 

Марцмнкевичъ Веодоръ Николаевичъ ( I I  й ст.) 

Нйколаевск!й Ипавъ Ивавовичъ ( I I  Й стО . .

Никольск1й F p iiro p ifi веодоровичъ (1-й ст.) .

25 Накурадзе Мизаилъ вомичъ П Ь й ст.) . .

Павловъ Дмитр1й Александровичъ (П  й ст.) 

Палицывъ Александръ Захар1евичъ (1-Й ст.) 

Пааовъ Александръ Авксентьевичъ (1-й ст.) .

Печеркннъ Ворисъ Яков.1 евичъ {П -й  ст.) . .

30 Роздяловск1й Владим1ръ Александровичъ (11 й ст.) 

Ряаановъ Павелъ Григорьевичъ (1-й ст.) . 

Самойловь Александръ Ивавовичъ (П -й  ст.) 

Си.1 ьченковъ Аптон1й Порфирьевнчъ (1-й с т ) 

Славгородск 1 Й Александръ Михайловичъ (П -й  ст.) 

35 Соболевск1й Павелъ Ивановипъ (1-й ст.) . 

Соколовъ Петръ Леовтьевичъ (1-й ст.) . .

Третьяковъ Петръ Георпевичъ (П-й ст.) . .

Фелвцмв'ь Яковъ Васильевичъ (1-Й ст .) . .

Ш апош никовъ  Николай Ивавовичъ (1-й ст.)

40 Ш иркевичъ Констаптинъ Ивавовичъ (1-й ст.)

. Изъ С -Петербургг.каго Универе. 

. Саратовской се»ивар1и.

Тверской семинар1я.

. Курской cevHHapiB.

. Ставропольской семинар1н. 

Ставропольской семвнар1и. 

Тульской семинар 1 и. 

Воронежской ceHHHapiH. 

Киевской семияар1и.

Тифлисской семинаров.

Тверской семиыар[и. 

Харьковской ceMHiiapia. 
Черниговской сеыинарш 

Волынской семияар1 И. 

Черниговской семинар1и. 

Воронежской сеиинар1и.

Томской сем1 1 нар(и.

Иркутской семинар1и. 

Воронежской сеиивар(и. 

Казанской сеиинар1и. 

Оренбургской семинар!». 

Виеанской семинар!». 

Костромской семинар!и. 

Калужской семинар!и. 

Тифлисской семинар!». 

С.-Петербургской семинар!и. 

Рязанской семивар!и.

11остороан!й слушатель Томского 

Университета.

Томской гвмааз!и.

Минской сеымнар1и.

Пермской гимназ!и.

Самарской семинар!я. 

Воронежской семияар!и. 

Воронежской семинар!и. 

Владии!рскоЙ семивар!в.

Томской семинар!и.

Самарской семпнар!в.

Калужской семяыар!и. 

Ёкатериаославской секивар!и. 

Витебской семвпар1и.



Щ егловъ Владиыир'ь Алек(гЪевичъ (1-й с т . ) ........................ Тамбовской семинар1и.

Н0лонск1й-111а8ровск|й Алексавдръ Васильевичъ (11-й ст.) Томской гимназ1и.

43 воминъ Павелъ Ивавовачъ (1-й с т . ) .....................................Вологодской сеивнар1и.

Со времени открыт1я Университета на медицинском^ факультет^ насто- 
яш,1й выпускъ въ отчетномъ году является д е с я т ы м ъ  вынускомъ. Съ 
1893 года, когда состоялся первый выпускъ, по 1 января 1903 года при 
Томскомъ Университет-Ь подвергались испытан1ямъ въ медицинской испыта
тельной коммисс1и и удостоены зван1я врача 432 человека (съ отлич1емъ 
146 или 33,7%)- Изъ нйхъ воспитанниковъ гимназФ, учительскаго инсти
тута и учительскихъ семинарФ 119 (съ отлич1емь 21 или 17,6%) и духов- 
ныхъ семинарФ 314 (съ отличФмъ 123 иля 39,1"'о)- Въ томъ числ'Ь 1удей- 
скаго закона 39. изъ коихъ 3 съ отлич1емъ или 7,7® о обшаго числа вра
чей и 1 магометанинъ. На юридическомъ же факультет'Ь настоящ1й вы
пускъ въ отчетномъ году является первымъ. Вт. май 1902 года при Том
скомъ Университст15 подвергались испытан1ямъ въ юридической испыта
тельной коммисФи и удостоены дипломовъ 1-й и И-й степени 43 человека 
(съ дипломомт. 1-й степени 19 и съ дипломомъ П-й степени 24) Изъ нихъ 
воспитанниковъ гимназ1й 3 (съ дипломомъ 1-й степени I и съ дипломомъ 
П-й степени 2), воспитанниковъ духовныхъ семинар1й 38 (съ дипломомъ 
1-й степени 17 и съ дипломомъ И-й степени 21), студентъ С.-Петербург- 
скаго Университета 1 (съ дппломомъ И-й степени) и посторонн1й слуша
тель Томскаго Университета 1 (съ дипломомъ 1-й стег!епи).

ГТИПЕНД1И И П0С0В1Я.

а) Стипендт:

При Томскомъ Университет-й им-йется 20 казенныхъ стипенд1й по 300 
рублей каждая съ освобожден1емъ при этомъ отъ платы .за слушан'|е лек- 
ц1й и 52 частныхъ стипендФ, составляемыхъ изъ ®/о®/о со внесенныхъ въ 
Университетъ въ различное время капиталовъ.

Въ течен1е отчетнаго 1902 года изъ состоящихъ въ распоряже1НИ Уни
верситета суммъ студенты пользовались;

I I I  f w t n i p i i r i i i i M i , -  **'■ '  ““•‘У- 4 “ сумму. Но 2 no.iyr. На сумму.
 ̂  ̂ AWK. Число студент. Руб. Кон. Число студент. Руб. Коп.

1) К а з е н н ы м и ...............................................  20 3000 —  20 3000 —

2) Частными, состояшиви въ распоряже-

а1 и П равлен1я........................................................... 52 6590 —  .51 6616 50

3) Частными, находящимися въ распоря- 

жен1и и в-ЬдФиш учрежден1 Й и обществъ

вспомоществован1я у ч а щ и м с я .............................  21 3090 —  25 .3715 —

93_______ 1268'> - ________ 96 13331 50

26011 50



б) пособгями:
1) Освобождено отъ платы за слушан1е

лекц1Й въ счетъ не считая 20 стипен*

д 1 атовъ Восточной и Западной Сибири, 2 сти- 

пенд!атовъ Правлешя Области Войска Дон- 

скаго и стипенд1ата Правлешя Уральскаго 

Казачьяго Войска, которые также освобож

дены отъ платы въ счетъ 1 5 ® /о ........................

2) Внесено Правлен)еиъ Университета

лекцюнной платы за б1;дныхъ студевтовъ въ 

долгосрочную ссуду ................................................

3) Внесено Томскимъ Обществомъ вспс-

моществовав1я студентамъ лекц1онноЙ платы 

за б'Ьдныхъ студентовъ въ ссуду . . . .

Кромк того пользовались: 

ед^товремепными пособпями: 
Правлен{я Университета изь благотвори

тельныхъ с у м м ъ ................................................

Распорядительнаго Комитета Общества 

noco6ifl учащимся Восточной Сибири . .

Иркутской Городской Управы . . .

Тобольской Городской Думы . . .

По распоряжен1ю Министерства Внутрен

нихъ Д Ь л ъ ............................................................

Вятской Губернской Зе&1 Ской Управы. 

Елецкой У-Ьздвой Земской Управы . 

Пермской Губернской Земской Управы 

Ливенской УФпдиоЙ Земской Управы . 

Сараторскаго Общества вспомоществова

Н1 я учащимся . . . ^ ....................................

Орловскаго Общества вспомоществования

у ч а щ и м с я ............................................................

Частныхъ лиц'ь (Бурылина въ Иванов'^ 

Вознесенск1;)............................................................

Въ I полуг. 
Число студеит.

На сумму. Во 2 полуг. 
Руб. Ко». Число студепт.

На сумму. 
Руб. Кого.

87

70

Ио

1

280

3917 5(!

2470 25

3215

25 —

■2:.0 -

180

75

90

40

25

46

Ю 339 75

93

25

139

269

3517 75

0G5 75

35 *8 75

320 —  

120 —  

250 —

180 —

50

100

150

50

8942 25

19282

Всего, такимь об])азомъ, стипенд1ями, осробожден1емъ отъ платы за слу- 
manie лекц1й въ счетъ 1 о®/о, ссудами и по(юб1ями воспользовались въ пер
вой половии1з отчетнаго года 373 студента обоихъ факультетовъ на сумму 
23019 руб. 75 коп. и во второй половип-Ь того же года 365 студентовъ обо
ихъ факультетовъ на сумму 22273 руб. 75 коп Всего въ обоихъ полуго- 
д1яхъ оказана помощь студентамъ медицинскаго и юридическаго факуль
тетовъ на сумму 45293 руб. 50 коп., что по разсчету на одного изъ 595 всЬхъ 
студентовъ обоихъ факультетовъ (посл-Рднее число за отчетный годъ) со
ставляет!, 76 руб. 12,21 коп.

Въ частности распред11лен1е стипенд10 между студентами медицинскаго 
и юридическаго факультетовъ И м п е р а т о р  с к а г о  Томскаго Универси
тета въ отчетномъ году было сл-Ьдующес;



Наииенован1в стипенд1й.

1 п0 1 угод1 е.

Полу
годовой
равм^рь
стивен-

Д |ц .

Руб.

Казенныя cmenendiu: 

Восточной Сибири . 150

Западной Сибири

П  р н м'Ё ч. Казенные 
стипенд1аты освобожда* 
ются отъ платы заслу- 
шав1е леший.

150

Л?. Частпыя стипендт, 
■назпанете кото2)ы:го 
предоставлено Правле- 

и т  Универсшпета.

Т айваго  сов'Ьтника £. В. 
Богдановича . . . .

н ff" я

10

10

3000

150

2 иодугод1е.

Фамил1я и имена
Полу

годовой « о Фанил1и и имена
рази^ръ

студентовъ. стяаен-
А » и . е й■* bL

студевтовъ.

Руб. §,

А рхангельск^ 11етръ 150 10

ii

Козминъ Михаилъ Ш
IV* ь. юр ф. к. мед. ф
Вайнерь Флав1авъ IV Любимовъ Николай V
к. юр. ф к. мед. ф.
Лебедевъ Васил1й IV Колошинъ Алек-
к. юр. ф. саядръ И к. юр ф.
Любииовъ Николае Надежд инъ Рафаилъ
I V  к. мед ф. IV  к. юр. ф.
Марцынкевичъ Оео* Пляшкевичъ Павелъ
доръ IV  к. юр. ф. IV  к. юр. ф.
Ыикольск1 й Григор1й Прудевтовъ иавел 1 .Ш
IV  к. юр ф к мед ф.
Павловск1й веодоръ Реченск1й Feoprift IV
V к. мед. ф. к . юр. ф.
Писаревъ Александрт. Рождественешй Нико-
V  к. мед. фак лай IV  к. юр. ф.
Садовсшй Васил1Й V Серг1евск1й Димвтр1й
к. мед фак Ш  к. юр. ф
Фунтиковъ Михаилъ Трисвятск1й Димитр1й
V  к. мед. фак. Ш  к. мед. ф.

Велижанинъ Андрей 150 1о Велижанинъ Андрей
IV  к . мед. ф. V  к, мед ф.
Вииограловъ Ллек- Грацч'нск 1Й ВасилШ
сацдръ V’  к. м ф. V  к. мед. ф.
Вохминъ Михаилъ V Зеленинъ Дииитр1й
к. и. ф IV  ь. юрид ф.
Дагаезъ Рафаилъ IV Меыьшиковъ Николай
К . юр. ф. IV  к. юр. ф.

Красноложсшй Мит- Петровъ Васил1Й IV '
рофань IV  к. юр. ф. к юр. ф.
Иоповъ Василий V к. Нетро! ь Серий IV  к.
мел. фак. Ю р .  ф
Ви.1 ановъ Павелъ IV П ^икпнъ И в a и ъ lV к .
к. в)р. ф. мед. ф.
Серпенск1й ВасилШ 1ечевск1Й Андрей V
V  к. мел ф к. мед <}>• 1

Фелицывь Яковъ I V Ш ути хи нъ  Михаилъ 1
К. юр ф V к мел. ф. 1
ЦвФтков!. Васил1й V Щ уик'|й  Иваыъ IV  к. .
к. мед. ф. 

J '3 0 0 0 ^ “ 20

мед. (|>.

1 Лаипсаковъ Николай 150
||
, Лампсаковъ Николай

IV  к. мед. ф. || V к  м ф.



Генералъ-алъютанта гра-
фа Иг натьева. . . . 150 3 Кудрявцевъ Алек- 150 3 Высоцк1й Николай V

1 сандрь I V  к. мед. ф. К мед. ф

Лнберовъ Николай V* Кудрявцевъ А лек-
к. мел. ф. сандръ V  к. мед. ф.
Покровсюй Леонидъ , СергЬевъ Иванъ V  к.
V  к. мед ф. :

1
мед. ф.

Комер coBiiTHHKa 3 . М.
!

Цвбульскаго имени И  м- 1

П Е Р А Т О Р л  Александра
п ........................................... 150 2 Березаеговск1й Нвко- 150 2 Березнеговск1й Н ико-

лай IV  к. мед. ф лай У  к. мед. ф.
Б-Ёлкковъ Васил1 й IV Степановъ Васил1 Й IV
к. юр. t\y к. юр. <().

Комер. сов-Ьтника 3. М.
Цвбульскаго имени И  м-
П Е Р А Т О Р А  Александра
I I I .......................................... 150 1 Сильченковъ Автов1й 150 1 F e o p r i e B C K i f l  Иванъ

IV  к. юр. ф. IV  к. юр. ф.

Комер. сов-Ьтника 3 . М.
Цвбульскаго . . . . 150 ) Кротковъ Михаилъ 150 1 Кибалш ичь ьеодоръ

IV'* к. юр, ф. IV'* к. юр. ф.

Имени д. с. с. Сиверса 150 3 Винвиковъ Мамовтъ 150 3 Диммтр1евск1Й Васи*
I I I  к. юр. ф. л1Й Ш  к м. ф.
Смирнове Трифонъ Комаровъ Анарей Ш
V  к. мед. ф. К . мед. ф .

Успенешй Алексей У Павловешй Николай
к мед. ф. Ш  к. м. ф.

£я хтинска го  2 гильши
купца А. А. Соломонова. 142 7 Дагаевь Владиииръ V'* 142 б Боголюбовь АлексФй

50 к. м ф. ~ 5 0 V  к. мед ф.
Нвколаевск1й Мнха- Ивавовъ Васил1й V  к.
илъ V к. м. ф. мед. ф.
РоаляловсюЙ ВладВ' Маковъ Константныъ
м1ръ IV  к. юр. ф. V к. мед. ф.
Самойловъ Алек- 11ротод1аконовъ Ми-
оандр-ь I V  к. юр. ф. хаилъ I V  к. м. ф.
Трояновешй Яковъ Тихомировъ Иванъ V

1 I V  к. мед ф. К. и. ф .

! Щегловъ Владйи1ръ Воскресенск1 й Нико-
IV  к. юр. ф. лай IV  к юр. ф.
вомивъ Павелъ I V  к
юр. ф.

Комер. сов-Ьтника А. А . 1
Трапезникова . . . . 142 1 2 Постниковь Алекс-Ьй 142 2 Дамаскивъ Иванъ

50 ! V  к. м. ф. 50 к. м ф .  ■
Фнлипповъ Стефанъ Фнлипповъ Стефанъ
IV  к  м. ф. V  к. м. ф.

Потом, поч гражд. А.
' !

Н . Некрасова. . . . 112 2 Онисимовъ Констан- 1 112 2 Сохновск1 Й Алек*

50 ТИ Н Ъ  V* к. 0t .  ф. 50 c'feft IV  к. юр. ф.
Чйстяковъ Павелъ V 1 Чернявский Владим1ръ |
к. м. ф. Ш  к. юр. ф. 1



Потом, поч. гражд. Л.
П  Портновой . . . 142 6 Бмчковъ Констан- 142 6 Б-Ьлянивъ Гавргилъ

1 50 тянъ I I I  к н. ф. 50 1 U к. м ф.
Делеско Ёвген!й I I I БычковъКовставтинъ
К . юр. ф . IV  к. м- ф.

i Карш внъ Александръ Лаптевъ Александръ
V к. и. ф. V  к. м. ф.

1 Лаптевъ Алексгндръ Делеско Евгев1й IV  к.

: I V  к. м. ф l| к>Р Ф-
Левитск1й Николай Ш j Левитск1й Николай
к. юр. ф. !| IV  к. юр. ф.

! Петровъ ' Ианокевт1й || Петровъ ИвнокентШ
П к. юр. ф. 1' Ш  к. юр. ф.

Тюменскаго 1-й гильд 1 в
I:

купца И . В. Воинова . 138 1 Неболюбовъ ЕвгенШ 138 1 Аристовск 1 Й Влади-

70 V  к. м. ф. 70 ■ м1ръ IV  к. м. ф.

А . М.Кладвш евой, урож- |!

девной Сибиряковой . 140 1 Ввнограловъ ВасилШ 140 1 Виноградов! Васнл!й

60 Ш  к. юр. ф. 1 60 IV  к. юр. ф.

А . И. Зензвнова и бр.
Зенэвновыхъ . . . . 112 2 Мвтнвсшй Алекс'кй V* 112 2 Желтоножск1й Аеа-

66 к к. ф. 65 Racift V  к. ас. ф.
Джорбенадзе Симонъ '■ Тихомировъ Ив. V  к.
IV* к. юр. ф. ! м. Ф

Томскаго городскаго об- .
щества ииени И  и п е-
р А т О р Л Александра l!
I I .......................................... 76 1 СергЬевъ Ивавъ lY 76 1 Кибальчичъ Викторъ

к. м. ф. i Ш  к  юр. ф.

Фельдшера Н. В. Ва- ! !
сн л ье ва .............................. 43 1 Покровск1й Алек- 48 1 ; Иувшинсшй Николай I

70 сандръ Ш  к. юр. ф. 70 ;; I V  к. юр. ф 1

j  Д. с. с М. А. Гилярова. 34 1 Прасоловь Николай 34 1 Соколовъ Алекс-кй Ш

2о“ IV  к. юр. ф. 20 К. юр. ф.

j Торгующ его через-ьКях-
' ту купечества . . . 1')0 2 Завадовск1й Ковстан- 150 2 Кононовъ Владим1ръ

тинч. V  к. н. ф. IV  к. юр. ф.

1 Ненарокомовъ бео- 1 Цаплинъ Серий Ш  к.
дорт. IV" к. юр. ф. юр. ф.

1 Кяхтйвскаго 1*й гильд1и
I купца Хаминова . . . 114 1 Георпевск1й Ивавъ Ш 114 1 Разумовсксй Стефанъ

к. юр. ф. IV  к. юр. ф.

Имени Колмогорова . 95 1 Клириковъ Диинтр1й 95 I Над'ЬввскШ Николай
V  к. м. ф. V к. м. ф.

Имени Кузвецовыхъ . 98 5 Ериолаевъ веодоръ i 98 г> Ацамовъ Семевъ Ш  к.
IV  к. юр. ф. м. ф.
Зелеыввъ Двмитр1й Ериаковъ Владвк1ръ
Ш  к. юр. ф. IV  к. юр. ф.
Квбальчячъ веодоръ Квязевъ Никанпръ V
I V  к. юр. ф. к . м. ф.
Нвкурадве Ыихаилъ Покровскхй Алек-
IV  к. юр. ф. савдръ IV  к. юр. ф.
Щ егловъ Констав- Разиадве Николай IV
твнъ Ш  к. юр. ф. к. юр. ф.



Ииеня Верхоланпева . 114 1 Нарциссовъ И вавъ  V  1 114 1 Рудневъ Нилъ IV  к.
к. мед. фак. м. ф.

Имеви доктора иедицив. 
Н. А. Б-Ьлоголоваго . 57 1 НарпивскШ Оеодоръ 57 1 Ш иш ловъ Ивавъ П к.

I V  к. юр. ф. юр. ф.

Тавяаго сов-Ётника А. 
С. Савввскаго . . . 150 2 Миляцывъ Николай 150 2 Милицывъ Николай

Ш  к юр. ф. IV  к. юр. ф. I
Поповъ Инвокевт1й Поповъ Иввокент1й V  |
I V  к. м ф. к. н. ф. I

Иневи коллежск. секре
таря Чучквва . . . 150 1 Исполатовск 1 Й Ceprifi 150 1 Исполатовсьмй Серг1й !

П  к. мед. ф. Ш  к. н. ф.

ОнскоВ городской дувы. 150 1 Давыдовъ Иванъ IV 150 1 Ш егловъ Ковстан-
к. юр. ф. тивъ IV  к юр. ф.

Томской городск. думы. 75 2 Борж инъ Петръ И  к. 150 1 Борж инь Петръ Ш  к. !;
юр. ф.
Прасоловъ Николай  
IV  к. юр. ф.

юр. ф. j'

Прн медицвяскоиъ фа^' 
культет-fe Томскаро У н и 
верситета имени И  м п Е* 
р AT OP  А Йиколая 1 1  . — — 150 1

i
Малиыовск1 Й Михаилъ ;

; П к. м. ф. ;!

“б 59(Г '5 2 "б616 ' б Т I!
i 1,

50

3 . C n m n e n d iu , п а х о д н -
1 i ,

щ {яся въ eibdibHiu и р а с -  
п о р я ж е н ш  раяяиииы.тъ 
уч р еж д еят  и  о б щ е с т п ,
всгю м ощ еет воват я уч а -

ш им ся.
i l  .

Областвого правлеа1я 
войска Довского . . . 210 2 Голубинцевъ Петръ 1 210 2

. • 

Голубинцевъ Петръ V
IV  к. н. ip. к  м. ф.
Любямовъ Семевъ Ш Любимовъ Семенъ IV
к. юр. ф. к. юр. ф. ■

Иркутской гор. управы. 150 5 Вивокуровъ АлексЬй 150 4 Писаревъ Инаокент1й
V  к. м. ф. П к. U .  ф.
Писаревъ Иннокевт1й Повомаревъ Иааокен- j
I  к. и. ф. I v  к. юр. ф. 1
OoBOMapeBTi Иннокеа- Преловсшй Михаилъ
т!й Ш  к. юр. ф. 1 Ш  к. юр. ф.
Преловск1 Й Михаилъ I Суворовъ Иванъ Ш  к.

1

И  к. юр. ф. 
Суворовъ Ивавъ П  к.

: юр. ф.

!
1
i

■ юр. ф. I I



иркутско й  городской 1 
управы ймеаи И  н п е 
р А т  U р А Александра П 
въ нанять 26 л'^твяго  
его царствовав)я ‘ . . — — 150 3 ЫокФевъ Валер1авъ I 

к. и. ф.
Кокоулинъ Ив. I  к.
N .  ф
Тараторивъ Алек- 
сандръ I  к. юр. ф.

Иркутской городской 
управы въ память при* 
соединен1я Снбяри нгь 
Р о с с ж .............................. — — 150 2 Чулковъ Ианокент1й 

П к. юр ф 
Титовъ Парвен!й 1 к. 
юр. ф.

Красноярской городской 
думы - - 150 1 Обиоинъ Иванъ П к. 

юр. ф..

Пермской губернской  
земской управы . . . I . i0 1 Ш иш евъ Всеволодъ 

Ш  к. юр ф.
120 1 Ш иш евъ Всеволодъ 

IV  к. юр. ф.

Саратовска!о аворя в- 
скаго депутятскаго соб« 
ран1н нмеяя Колычева. 125 1 Струковъ Николай V  

к м. ф.

Камышловской уфздиой 
земской управы . . . 120 1 Оглоблинъ Филитеръ 

1У к. м. ф.
120 1 Оглоблинъ Филитеръ 

V  к м ф.

1 СольвмчегодскоЙ у'Ьзд- 
1 ной земской управы .

1
150 1 Дмвтр1евск1й Петръ 

V к. м. ф.

Вологодской губернской  
1 земской управы . . . 120 2 Образцов'ь Васил1й I  

к. и ф.
Сийирцевъ веодос1й 
11 к. н. ф.

120 2 Образцовъ Васвл1й 11 
к  М. ф.
Сйбирцевъ 0еодос1й 
Ш  к. м. ф

1 Пудожской у-Ьздной зем- 
1 ской управы . . . . l.iO 1 Б'кляевъ Иванъ Ш  к. 

м. ф.
150 1 Б'Ьляевъ Иванъ IV' к. 

м. ф.

1 Устюжской у'Ьзлной зеи* 
jl ской управы . . . . 150 2 Барышевъ Алек- 

санлръ V  к. м. ф. 
Капустинъ Алексдр. 
IV  к. м. ф.

150 1 Капустинъ Алек- 
санлръ V’ к, м ф.

t ^
1 Прявлен1 я уральскаго 
j казачьнго войска . . 170 1 Ружейниковъ Ив. I  к. 

м. ф.
170 1 Ружейниковъ Ив. U  

к м. ф.

1 Вытегорской у'бздной 
земской управы . . . 150 1 Казанск 1 й Николай П 

к. ы. ф.
150 1 Казанск1й Николай 

II к. N .  ф. 1



Костромской губернской 
земской управы . .

Ирбитской у'Ьздной зем* 
ской управы . . . .

Сов*Ьта госуларстеенааго 
контроля имевя статсъ- 
секретаря М. Н. Остров* 
скаго ..............................

Устьсысольской у1;здной 
земской управы . . .

1
150 1 Тронцк 1 Й Констаа* 

тинъ IV* к. м. ф.
150 1 Троицк1й Констаа- ; 

тиаъ V* к. м (1>. 1

1
120 1 Ульяновъ Ивавъ Ш 120 1 У л 1 яновъ Иванъ IV' к.

к юр ф. юр. ф.

- - 150 1

.

Красиковъ Николай 
I  к. юр. ф. 1

_ 150 1 Богословсьчй Влади- 1

ii
' М1 ръ I к. М ([>

3090 21 3715

i

25
!'

!
260 М р. 5и к. i

1

СОСТОЯНШ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВЪ За 1902 годъ.

Въ истекшемъ 1902 г. за медицинской гомощью къ университетскому 
врачу обращались 212 студентовъ въ 424 елучаяхъ отдёльныхъ заболФ.- 
ваи1й. Случаи заботЬван1й были сл-Ьдую1ц1е: 1 ) Ос»г/?ыя м ароммчсск^я бол-^зни 
полости рта, носа, глотки и гортани (Stomatitis catarrhalis 4, Stomatitis 
ulcerosa 2, Caries dentium 8 , Parulis 3, Angina catarrhal. 6 , Angina phleg- 
monosa 2, epistaxis 1 . Rhinitis chronica 4, Pharyngit. chron. 5, Laryng. acut. 
4; Laryng. chron. 4. Highmoritis i )—всего 44 случая. 2 ) Болтни иш ь  
(Blepharitis ciliar. 3, Conjunctivitis 8 , Hordeolum 2, Myopia 1 ) —всего 14случаевт>. 
3) Болтни угией (Otit. extern, circumscr. 4 , Otit. med. acut. 3; Otit med chron. 
4, Catarrh, tubae 5) - всего 1 0  случаевъ. 4) Б'одгьзмп тр«д:ем, бронховъ, легких ь 
и плевры (Tracheitis 1 . Bronchit. catarrh. 30, Pleuritis sicca 2, Pleurit. exsn- 
dativa 1 ) - всего 34 случая о) Острыя и хроничешя болтни желудочно- 
кишечнаго канала (Gastrit. acuta 10, Gastr. chron. 8 , Gastroentheritis acut. 
6 , Icterus catarrh. 4, Enterocolit. chronica 3, Atonia intestinorum 12. Appen
dicitis 1, Varices haemorhoidales 5)—всего 49 случаевъ. 0) Болтни сердиа 
(Palpit. cordis 0, Vitium cordis 3, Endocardit. acut. 1, Pericard. sicc. 1)— всего 
11 случаевъ. 7) Болпзни мочеполовыхь органовь (Spermatorrh. 8 , Priapism. 2, 
Cystitis catar. 1 . Nephrit. parench. acut. 1 )—всего 12 случаевъ. 8 ) Болтни кожи 
(Hyperhydros. 8 , Seborrhoea 7, Urticar. 2, Ecxema 5, Pithyrias. versic. 5, 
Impetigo 1, Herpes Zoster 1, Verrucae 2, Acne vulgar. 1, Herpes tonsur. 3, 
Herpes labial. 2, Furunculos. 5, Pediculos 3) -всего 45 случаевъ. 9) Нерв
ная и душевныя болтни (Lumbago 2, Ischias 2 , Neuralg. cruralis 1, Neuralg.



intercost 2, Neuralg, supraorb. 8 , hemicrania 7. Gastralgia 2, Epilepsia 2, 
iVeurasthenia 9. Agrypnia 7, Hemiplegia 1, переутомлегпе 8 ) -  всего 51 слу
чай. SaliCb приходится отм'Ьтить большое количество надбровныхъ неврал- 
riS, п о ч т и  вс'Ь ohIj развились посл'Ь перенесенной инфлюенпы и весьма 
легко поддавалась лечен1ю. 1 0 ) Острьгя и хроническая инфекшонныя болгьзни. 
(Influenza 28. Angina follicularis 7. Rheumat articul. II, Rheumat. mus
culorum 3, Variolois 1, Rubeola 1 , Dysentheria 6 , Malaria 7, Tuberculos. pulm
5. Pneumon. crupos 1 . Септическое заражен1е при работ-Ь на Tpynli 7) 
всего 77 случаевъ. Первые б случаевъ заражен1ч произошли отъ трупа съ 
гнойнымъ скопле1пемъ въ брюшной полости и протекли очень легко Во 
вс'Ьхъ случаяхъ характерной особенностью было Bbicbinanie на кож'Ь рукъ, 
шеи и груди значительнаго количества гнойничковъ съ горошину величи
ной Посл'Ьдн1й случай протекалъ довольно тяжело, съ высокой температу
рой п больной з^воралъ около 3-хъ н(?д1;ль. 1 1 ) Венерическгя болгьзни (Lues 
secundar. 2, Lues terl, 3, Urethritis 29, Ulcus molle 2, Epidydymitis 5 )— 
всего 41 случай 12) Болгьзни крови и обмпча «еадсоивл (Малокров1е н общ1й 
упадокч. 11итан1я б)—всего 6  случаевъ. 13) Глисты (Taenia 5 Ascar. lumbr. 
2, Oxyuris verm, (i)—^всего 13 случаевъ. 14) Отравлетя (Отравл. алкого- 
лемъ 2)—всего 2 случая 15) Хируртчссюя болгьзни (Подвывихъ въ голенност. 
сустав’Ь 2, narHoenie гюдмышечн. железа, 2. ушибы 1, порЬзы 3, нарывы 1) 

всего 9 случаевъ 16) Ознсблснгя и ожоги (0зноблен1е угией и носа 3, 
ожогъ кипячкомъ 2)—всего 5 случаевъ.

Вс'йхъ визитокъ, какъ больныхъ къ врачу, такъ и врача къ больныма. 
было сд'Ьлано 1681. а въ средномъ на каждаго больного пришлось около 4 
riocLmeHifi.

CranioHapHO вь терапевтической клиник15 л Ьчплось 9 студонтовъ; поме
щались они на платныя м-Ьста въ Г>0 руб.

Умерло двое: студентъ KacauKifl отъ эндокардита, осложнившагося за
купоркой мо:зговыхъ сосудовъ, и Японск!й отъ тубер.кулеза легкихъ. Амбу
латорно студенты принимались унинерситетскимъ врачемъ ежедневно ва. 
квартир-Ь в])ача отъ 4 ■ 6  часова,. Кром"Ь того принимались Muorie изъ нихъ 
университет<а:имъ врачема, и ва. кабинет!, терапевтической клиники съ 
1 2  — 1 ч. для

Иза, клинической аптеки отпущено было въ течен1е года лекарства по 
2106 рсцепгама, на сумму 203 р. 40 к. Почти вс'Ь получали л Ькарства без- 
платно, за весьма р'Ьдкими единичными случаями, когда студенты покупали 
л-Ькарства ва, другихъ аптекахъ. ■

ОТЧЕТЪ ПО ДОМУ 0ВЩЕЖИТ1Я СТУДЕНТОВЪ ЗА 1902 ГОДЪ.

Устроенный по HHaniaTHBlj и при главномъ учает1и бывшаго попечителя 
Западно-Сибирскаго учебнаго округа Васил1я Марковича Флоринскаго на 
частныя средства и остатки строительныхъ матер1аловъ, образовавшихся 
отъ постройки уииворситетскйхъ здан1й, 3-хъ этажный каменный дома, об-



щежит1я студентовъ заключаетъ въ себЬ 46 отд’Ьльныхъ номеровъ, изъ 
которыхъ 42 отведены подъ пом15ш;е1пя студентовъ, 2 подъ квартиру 
помощника инспектора, 1 подъ пом'Ьщен!е эконома, 1 обрашенъ въ пр1ем- 
ную для пос'Ьтителей; кром'Ь того им"Ьется. отд'Ьльное пом'Ьщен1е для биб- 
бл1отеки и общей столовой. '

Нзъ 42 №№ 11 устроены для пом'Ьщен1я по одному студенту, 29 для 
пом-Ьщен1я по 2 студента, 2— для пом'Ьщен1я по 3 студента. Итого 42 №№ 
для пом’Ьщен1я 75 студентовъ.

Дл. Ш и р . Выс Куб- саж.

Номсръ для 1 студента им-Ьетъ 8  арш. 4 арш. 5 арш. 6

я » 2 „  , 8  9 5 13

Въ общежит1и пом'Ьщаются стипенд1аты и своекоштные. Стипенд1аты. 
назначен1е стипенд!й которымь зависитъ отъ Правлен!я университета, упла- 
чиваютъ ежем'Ьсячно, въ течен1е ц-Ьдаго гола, по 12 руб. или 144 руб. вт> 
годъ. Стипенд1аты учрежден1й, обществъ и липъ, а равно и своекоштные 
уплачиваютъ по 12 руб. лишь въ течен1е 9 м'бсяцевъ, или 108 руб. ш, 
годъ. Эта плата распред'Ьляется такимъ образомъ, что 6  руб. въ м'15сяш- 
студентъ уплачиваетъ за пом-Ьщшпе (съ отоплен!емъ и прислугой) и 6  руб. 
за столъ и осв'Ьщен1е. Следовательно, за 1 куб. саж. помещен1я въ обще- 
жит1и студенты уплачиваютъ въ годъ около 12 руб. Жяву1ще въ обще- 
жит1и пользуются завтракомъ, обедомъ и ужииомъ. На суточное продо- 
вольств!е студента полагается: 1 '/а ф. белаго хлеба (на завтракъ), черный 
хлебъ безъ ограничен1я; вт. воскресные дни пирожки; обедъ изъ 2  блюдъ 
(супа или щей и жаркого), въ праздники изъ 3-хъ блюдъ; ужинъ изъ 
одного блюда (котлета, жареное мясо или кружка молока); къ обеду и 
ужину подается квасъ.

На студента полагается въ день 1 '/а ф мяса (съ костями) и около 
1 ' / 2  ф. въ месяцъ коровьяго масла. Чай и сахаръ студенты имеютъ свой; 
кипятокъ к'1. чаю берутъ изъ куба, вода въ которомъ кипитъ весь день. 
Каждому студенту полагается по 6  фунт, стеариновыхъ свечей въ месяцъ 
(въ апреле, мае и сентябре выдается по 3 ф. свечей).

Внутренн1й порядокъ и услов1я поступлен1я въ домъ общежит1я регули
руются утверждевнымъ 10 августа 1888 г. Министромъ Народнаго Нросве- 
щен1я уставомъ.

Въ отчетномъ году въ доме общежит1я помещалось студентовъ:
Въ 1902 г. Въ 1901 г.

Въ I п о л у г о д 1 и ........................................  76 75
Во II полугод1и . . .  . . . .  76 76

Доходы дома об!цежит1я въ отчетномъ году были сл-Ьдуюш1е:

1) Остатокъ отъ 1901 год а . . . . . . . .  1624 р. 70 к . ' )

2) Собрано со студентовъ . . . . . . . .  9664 р. 49 к- *)

* )  Изъ этой суммы уплачено за продовольств1е и содержав1е къ декабр1! 1901 года 795 р. 
34 коп.



3) Поступило иаъ “ /» съ капитала аа содержав)е дома общежит.

4) Огь продажи сухарей, кислой капусты, огурцовъ . . .

5 | Остатокъ отъ аванса . . . . . . .

6 ) Остатокъ отъ жалованья повара . . . . . .

Всего . .

441 р. 35 к. 

14 р. 65 к. 

—  31 к.

2 р. 17 к. 

11748 р. 17 к.

Расходы по дому общежит 1 Я въ 1902 г. (студенты живутъ въ общежит1и средиямъ числомъ 

около 9 м’Ьсяцевъ, поэтому во всЪхъ впжеприведевныхъ расчетахъ выражен1е „въ  иФсяцъ'* озна- 

чаетъ въ течен1е одного иаъ 9 М'Ьсяиевъ).

Н о дому общежития въ 1902 году иярасходовано: 

На 1 челоаФка.
Въ мФсинъ Въ сутки.Всего. Въ мФсинъ Въ сутки. Въ мЬсяцъ

10797 р. 8 2 '/г  к. 15 р. 79 к. 52,63 к. 15 р. 48 к.

Осталось къ 1 января 1903 года (безъ “ /„  съ капитала насодержан1е обпгежит(я) 6 9 1 р . 70 к.

Въ 1901 г.
Въ сутки.

51,6 к.

П р и м ■fe ч. За продпвольств1е и содержан1е въ декабрф 1902 г. предстоять уплатить по сче- 

тамъ 823 р. 69 к.

Статьи расхода:

А) Проловольств1е:

6337 р. 89 к. 9 р. 26,5 к. 

1) Мясо и рыба:

Мяса скотскаго . 723 п 21 ‘ /г

Телятины . . 4 п. 23 ф.

30,88 к. 5126 р. 86 к. 55 к. 25,16 к.

Баранины  

Почекъ . 

Гусей . 

Поросятъ 

Ветчины

. 16 II. 28 ф .

. 726 шт.

, 12 шт.

. 10 UIT.

. 1 II. 24 ф.

СвФжей рыбы (карасей, окуней, щ уки, валима, 

язей и стерляди) 10 п. 39*/2 ф. 49 р. 16 к

на 2294 р. З^/г к. 

24— 62 

4 7 — 20 

50 -  84 '/»  

10— 80 

13— 60 

19— 20

681 II.

13 п. 8 ф.

24 п. 17 ф.

619 шт.

25 шт.

8 шт.

1 п. 30 ф.

1 9 Ч 2  ф. на 1657 р. 49 к.

3 1 - 2 4 ‘ /2 

55 И  

3 3 - 3 4  

1 7 - 9 5  

7 —  05 

17 50

43 п. 23 ф. 108 р. 84 к.

Всего

2) Хл’Ьбъ 641ЛЫЙ и черяый;

2509 р. 46 к. Всего 1928 р. 5 2 ‘ / 2  к.

Хлйба б+.лаго . 

,  сдобваго . 

„ чернаго . 

Куличей . .

Ппрожныхъ, ,

3) Приправа:

. 729 п. 9 ф, на 1.505 р. 863/4 к.

. 62 II . 35 ф. 199 -  34

. 244 п. 8 ф. 277— 893/4

. 5 п. 4 1 / 2  ф. 40— 90

. 100 шт. 4 — 80

723 II. 23 ф. на 1308 р. 51 ‘ /гК. 

65 п. 1 4 1 / 2  ф. 192 —  11 

243 п. 12 ф. 2 7 2— 03

5 п. 2 '/г ф . 3 5 — 43

72 шт. 2 — 16

Всего . 2028 р. 8 0 ' / 2  к. Всего 1810 р 2 4 1 / 2  к

Муки крупчатки 2-го сорта . . . . 44 п. 30 ф. на 93 р. 1 6 V t к

„  ржавой и солоду. . . . . 31 п. 20 ф. 36— 33

Б*Ълмхъ сухарей . . . . . . 17 п.  1 ф. 4 2 - 3 1

Муки гречневой . . . . . . 2 п. 7 - 2 0

„  картофельной, макаронъ, дрожжей 27 47

Молока, сметаны и творогу . . . 443 —  28

Масла скоромнаго. . . . . . 22 п.  i ' l l  ф. 246— 26

„ постнаго . . . . . . 2 и.  6 ф. 14 —  84

Яицъ . . . . . . . . 2972 шт. 72— 98

Крупы гречневой, манной, перловой, рису 15 п. .30 ф. 36 —  36



Огурцовь солевыхъ . . . . .  7400 шт. 66 —  60

Капусты с^ЬжеВ и кислой . . . .  1 8 5 - 6 4

Картофеля . . . . . . .  424 велра 67 53

Л уку . . . . . . . .  4466 шт. 28 —  54

Свеклы, ыоркови, петрушки, брюквы, гороху,

сухой зелени, также сладкаго го р о ш ку . 4 4 — 80

Сахару . . . . . . . 18 п 29 '/2  ф. 110 85

Соли . . .  . . . . . 20 II. 1 8 — 66

Разиых'ь пряностей: горчицы, перцу, уксусу, 

вавили, а также желатину, грибовъ,

изюму, желе, черносливу и клюквы , на 122 р. 81 к, Въ 1901 г

Всего. . 1665 р 62./а к . * )  1388 р. 09  к.

4) Выдано стулентамъ стипенЛ1 атаиъ столовыхъ девегъ за лФтн1е иФсяцы 134 р.

В) Содержан1е. Въ 1 Misc. Въ сутки. Въ 1 м-fec. Въ сутки.

4459 р. 93 '/а  к 6 р. 52,5 к. 21,75 к. 5389 р. 7 р. 93 к. 26,44 к.

1) Осв-шев!е. 

Керосину . . . .

Св’Ьчей . . . .  

Фитилей, стекол ь, спичекъ.

136 п. 38 ф. на 186 р. 05 l/a  к. 140 п. 30 ф, на 246 р. 6 7 l/ j  к 

86 п. 37 ф. 921 -  40 84 и. 20 ф. 848 - -  86

8 — 7 15 —  85

Всего на 1115 р. 52 а к. П О  р. .48/2 к.

Осталось къ 1 января 1903 г. керосину 7 п. 2 ф. на 9 р. 16'/а к. и свечей 1 п. 20 5. на  

16 р. 20 к. —  всего на 25 р 36 к.

2) 0 топлен1 е

Осталось къ 1 января 1903 г. дровъ 42 саж. на 193 р. 20 к.

Куплено въ отчетномъ году 255 ' 3 саж. на 940 р. 62 к. Въ 1901 г.

Израсходовано дровъ . . 301® 3 к 1015 -  42 279 саж. на 843 р. 40

„ древеснаго угля. 6 —  00 5 -  СО

Всего . па 1021 р. 42 к. 848 р

Расходъ дровъ: Въ 1901 г.

Январь . . . 50 саж. 38 саж.

Февраль. . . 36 37

Мартъ . . . 31® ■л 32

Апр-кль. . . 20 18

Май . . . 12 11

1юнь . . ■ 3 3

1юль . . . 2 2

Августъ . . 4 4

Сентябрь . . 1в 22

Октябрь. . . 36 27

Ноябрь . . . 48 33

Декабрь . . 43 52

3) Жалованье служащимъ в служителякъ В ь 1901 г.

1279 р. 85 к. 1323 р. 93 к.

4) Стирка бклья . 332 р. 70 к 28S р.

* ) Осталось продуктовъ къ 1 января 1903 года на 206 р. 24 к.



5) Реаовтъ здав!й и ввущества:

Поб'блка кухн и , чайной и др по1гЬщев!й. , . 41 р. 50 к.

Печвыя работы, кирпвчъ и проч. MaTepiajn> . . 83 ■ 24

Ремонтъ погреба . . . . . . . 5 —  95

Починка дверей я дверамхъ заиковъ . . . 3 —  85

Вставка ствколт, . . . . . . . 10 —  25

Починка мебелв, часовъ, алекгрическихъ звоыковъ . 1 1  — 1 0
Почивка и полуда посуды, точевье ножей . . 44 —  51 Въ 1901 г.

Ремонтъ б^лья и иатрацовч. . . . . . 73 —  94

Всего на . . 274 р. 34 к. 1155 р. 40 '/>  к.

6) Пополнеше инвентаря;

Б'Ьлье столовое и постельное, од’Ьяла, шторы . . 104 р. 52 к.

Посуда, сервировка кухонная и столовая. . . 40 —  97

Лаипы и ихъ прввадлежвости . . . . . 2 —  75

Проч1е расходы (мелк1е предметы) . . . . 65 —  59

Всего ва . . 213 р. 93 к. 484 р. 33 к.

7) Би6л1отека: выписка газетъ и журналовъ, переплетъ

кн и гь  н канцелярсше расходы . . . . 168 р.  57 к. 92 р. 63 к.

8) Очистка нечистотъ, вытье оковъ и дверей . . 53 —  60 86 — 30

О Т Ч Е Т Ъ  П О  Б И В Л Ю Т Е К -В  Д О М А  О Б Щ Е Ж И Т Ш  С Т У Д Е Н Т О В Ъ .

По каталогу при библ!отек'Ь дома общежит1я къ 1 января 1902
числилось: 1257 названий въ 4261 томахъ.

В ъ  о т ч е т н о м ъ  г оду ;

Пр1обр1;тено на деньги . . . . 1  назв. 7 томовъ
Пожертвовано частными лицами . . 
Выслано редакшями част'ю безплатно,

1 2  , 16 9

част1ю за пониженную плату . . 106 , 248 Я

и извлечено изъ архива прежде не ;за-
несенныхъ въ каталогъ . . . 23 . 51 9

Итого . . 134 назв. 322 тона.

Изъ нихъ отнесено къ прежнимъ №№ 69 названий въ 2 0 1  томахъ.
Такимъ образомъ при 6ибл1отек'Ь дома общежит1я студентовъ къ 1-му 

января 1903 г, числится 1322 назван1й въ 4583 томахъ.
Въ течен1е отчетнаго года изъ библ1отеки дома oбп^eжитiя студентамъ 

было выдано 3726 томовъ.
Бябл1отека дома студенческаго общежит!я вт. 1902 году получала сл’Ь- 

дующ1я пер1одическ1я издан1 я:
1. Акушерка.

Астраханстй лястокъ.

Биржевмя вФдояости.

Варшавская увикерситетск1я iiaB'bcTiH.



5. Владвн!рская гааета.

Военно-меднцваск!й журналъ.
ВольскШ корреспондеатъ.

Вопросы иервво-псвхнческой недицввы.

Вопросы философ!а и псвхолопи.

10. ВоронежскШ Телеграфъ.

Врачъ-гонеопатъ.

Врачебная газета.

Вренеавикъ Деаидовскаго .тицея.

В ’Ьствикъ вослитав!я,

15. ВФствикъ золотопронып1 ленвости.

B-icTHHirb Европы.

В1!ствинъ инострааной литературы.

ВФстникъ обшествеааой ветервнар!и.

В ^стн вкъ  обществевной гипевы .

20. В ’Ьстникъ права.

Восточное обозр'Ьн!е.

ДФтская иедицина.

Ж ивая старина.

Ж ивописное обозр’Ён1е.

25. Ж урналъ  акушерства и жевскихъ болФзаей.

Ж ураалт. министерства юстищи.

Ж урналъ охранен1я народнаго здрав!я.

Ж урналъ русскаго физико-хихическаго общества.

Записки Новоросс!йскаго Университета.

30. HaeiiCTia Императорской Академ!и наукъ.

ИзвФст!я Императорскаго русскаго географвческаго общества.

Изв'Ьст|'я Томскаго Университета.

Историческ1й ВФстнвкъ.

KieBCKia универсатетск1я извФст1я.

35. Костромсюя губернск!я ведомости.

Medycyna.

Медицинская бес’Ьда.

Ы1 ръ Бож 1 Й.

Могилевск1я губернск!я ведомости.

40. Московск1 Я ведомости.

Медицинское обозрФв1е.

Народное здрав!е.

Научное обозр’Ъв!е.
Нива.

45 . Новое время.

Новости.

ОбоэрЪв1 е псих!атрш, невролопи и експериментальной психолопи. 

Пегербургсюй листокъ.

Пр!азовск!й край.

50. Приложен 1 я къ Вятсквмъ губернскимъ вфдомостямъ въ двухъ экземплярахъ. 

Практическая медицина.

Родина.

Русское богатство.

Русск1я ведомости.

55. Русск|й вФстникъ.

Русск!й медицинск!й вФствикъ.

Русская мысль.



Русское слово.

Русское экономическое o6o3pteie.

60. Самарская газета.

Санообразовав!е.

Саратовск!й дневникъ.

Сибирск 1 я врачебныя в-Ьдомости.

Сеаипалатинск 1 н областвыя в-Ьдоиости.

65 СибирскЮ в-Ьстникь.

Сибирская жизнь.

С нбирсий лвстокъ.

Сибирск1й наблюдатель.

С.-Петербургск1я ведомости.

70. S t -Pet. Mediciniscfae W ochenschifft.

Судебный драмы.

С1!верозападвый край.

Труды общества русскихъ врачей въ С.-ПетербургЬ.

Ученыя записки Казавскаго университета.

75. Ученыя записки Харьковскаго университета.

Ученыя записки Юрьевскаго университета.

Фарнацевтическ1й журналъ.

Х ирург 1 я.

Хоаяииъ.

80. Церковный ведомости.

Чтев 1 я HCTopin древностей Росс1йскихъ при Московскомъ университегЬ. 

Электричество.

83. Ю ридическая газета.

УЧЕНАЯ И УЧЕБНАЯ Д-БЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА.

А )  У ч е н а я  д гь я т е л ь н о с т ь  университета въ течен1е 1902 г. выразилась 
въ командировкахъ и по'Ьздкахъ съ научною ц'6 л1Ю ирофессоровъ и лицъ 
учебно-воспомагательнаго персонала въ пред’Ьлахъ Сибири, въ Европейскую 
Росс!ю и за границу и въ печатан!и ими своихъ ученыхъ трудовъ.

Въ отчетномъ году были командированы съ научною ц’Ьлью сл'Ьдую- 
Щ1Я лица:

Проф. 0. А. Е р о ф ' Ь е в ъ —съ 10 декабря 1901 г. по 20 января 1902 г. 
въ С.-Петербургъ на XI съЬздъ естествоиспытателей и врачей и въ Москву 
на Пироговск1й съ'Ьздъ.

Проф. М. Г. К у р л о в ъ —съ 10 мая по 20 августа за границу.
„ В. В. С а п о ж н и к о в ъ —съ 1 апр'Ьля по 1 сент. въ пред'Ьлахъ 

импер1и.
Проф. Е. С. О б р а з ц о в ъ —съ 10декабря 1901 г. по 2 0  января 1902 г. 

въ С.-Петербургъ на XI съ-Ьздъ естествоиспытателей и врачей и въ Москву 
на Пироговск1Й съ'Ьздъ.

Проф. В. А. У л я н и ц к ! й —съ 1  декабря по 20декабря, внутри имперш.
» В. А. Ю ш к е в и ч ъ —съ 1  мая по 1 сентября за границу.
, И. С.*̂ Поповсюй—съ 13 мая по 1  сент, за границу.



Проф. М. Н. По п о в ъ —съ 1 мая по I сентября внутри импер1и.
„ М. А. Р е й с н е р ъ —съ 12 мая 1901 г, по 1 сентября 1902 г. 

за границу.
Проф. I. Л. М а л и н о в с к 1 й—съ 1 мая по 1 сент. внутри импер1и.

„ С. Е. С а б и н и н ъ—съ 1 1юня по 1 септ, за границу.
„ А. А. Р а е в с к !  й.—съ 1 мая по 1 сент. за границу,
„ С . М. Т и м а ш е в ъ —съ 10 мая по 25 августа за границу.
, С. II. М о к р и н с к i й—съ 1 мая по 10 октября за границу.
„ П. С. К л и м е н т о в  ъ—съ 1 мая по 1 сентября за границу.

Приватъ-доцентъ хранитель ботаническаго кабинета, П. Н. К р ы ло в ъ— 
съ 15 декабря 1901 г. по 1 марта 1902 г. въ С.-Петербургъ.

Прозекторъ при каеедр-fe физюлопи Н. С. С п а с с к 1 й  —съ 1 января 
на годъ, за границу.

Лаборантъ при каеедр-Ь общей патолог!и К. 0. Д м и т р ! е в с к 1 й—съ 
1 января по 1 сентября за границу.

Хранитель физическаго кабинета Д. А. С м и р н о в ъ  —съ 10-го декабря 
1901 г. по 20 января 1902 г. въ С.-Петербургъ.

Консерваторъ зоологическаго музея В. П. А п и к и п ъ —съ 15 апреля 
по 1 сентября внутри импер!и.

Напечатали свои ученые труды въ 1902 году с.гЬдующ1е профессора и 
лица, состояцця при учеоно-вспомогательныхъ установлен1яхъ университета:

Н. 0. К а щ е н к о —за 1902 г. 1) 0  песчаномъ барсук^ (Moles arenarius 
Satunin) и о сибирскихъ расахъ барсука. Ежегодникъ .зоологическаго музея 
Импер. Академш Наукъ. Т. VI.

2) Зам’Ьтка объ Arctomys bungei n. sp. и о другихъ сибирскихъ сур- 
кахъ. Тамъ же.

3) Млекопитающ1я, собранный алтайской зкспедищей П. Г. И г н а т о в а  
въ 1901 г. Тамъ же, т. VII.

4) О взаимныхъ отношегняхъ между гадюками: обыкновенной (Pelias berus L.) 
и ренаровой (Pelias renardi Christoph). Изв. Восточно-Сибирск. 0тдЬла 
Импер. Русск. География. Общ. Т. ХХХШ. 1902.

KpoM'fe того въ 22-й книг'Ь И:зв. Импер. Томскаго Университета за 1902 г. 
опубликована ран-Ье составленная статья: Сбзоръ гадовъ Томскаго края.

М. Г. К у р л о в ъ  Augiiillula intestinalis als Ursache akuter blutiger Durch- 
ЙИе beim Menchen. Centralbl. f. Bacteriologie... Bd XXXI № 13.

A. M. З а й и е в ъ .  Озеро Широ и его окрестности. Съ 15 фототип1ями и 
картою. Отд. оттиски изъ ,Изв'Ьст1й“ Имп. Томск. Университета.

М. Н. С о б о л е в ъ. Изсл'кдован1е: .Организащя и методы статистики
труда".

П-й выпускъ трудовъ статистико-экономическаго отд'Ьлен1я: „Экономи
ческое положен1е Тбмскихъ студеитовъ".

Докладъ Томскому Губернскому Сов’Ьщан1ю о нуждахъ сельскохозяйст
венной промышленности: „Къ вопросу о развит1и мелкаго кредита въ Том
ской губерши*.



П. В, Б у р ж и н с к i й. Обзоръ усп'Ьховъ л15карственнаго лечен1я за 
1900 г. въ яРусскомъ Архив'Ь Патолопи“ за 1902 г., 1юнь и 1юль.

И. А. В а з а н о в ъ  „Проектъ устава молочныхъ тояариществъ". Въ тру- 
дахъ Западно-Сибирскаго Сел.-Хоз. Общества".

„Основныя черты гражданско-правового строя крестьянъ по Положен1ямъ 
19 Февр. и поздн'Ьйшимъ узаконен!ямъ“. Актовая р1зчь. Для „Изв'вст1й“ Том- 
скаго Университета.

B. А. Ю ш к е в и ч ъ. Торговое право, его положен1е, характеристика и 
отношен1е къ праву гражданскому (вступит, лекщя, читанная въ Иипера- 
торскомъ Томскомъ Университет^ 1С-го октября 1901 г.) Приступаетъ къ 
печатан1ю брошюры о законодательной д'Ьятельности Наполеона 1-го,

Ф. К, К р ю г е р ъ. О вл1ян1и хлороформа на гемоглобинъ. Докладъ въ 
Общ. Естеств. и Врачей,

То-же на н'Ьмецкомъ язык'й въ „Beitrage fur chemischen Physiologic und 
Pathologic".

M. H, П о п о в ъ .  Къ вопросу о теплов1 .(хъ центрахъ.-Докладъ въ Общ. 
Естеств. и Врачей.

0. И. Р о м а н о в ъ —„ Первичная бугорчатка селезенки". Русстй Врачъ, 
1902 № 41.

М. А. Р е й с н е р ъ —Статьи въ словарЬ юридическихъ и >осударствен- 
ныхъ наукъ изд. А. 0. Волкова и Ю. Д. Филипова; статья подъ зaглaвieмъ: 
„Caмoдepжaвie и общее благо" въ „В^стиикФ права" за 1902 г.

C. М. Т и м а ш е в ъ —1) О л1зче1р1и Сидеигамовой хореи мышьякомъ. Ме- 
диц. 0бозр. № 14— 15, 1902 г.

2) Разборъ книги д-ра А. Н. Филиппова: „Гипена дйтей" 3-е изд., 
Москва, 1902 г. Д-Ьтская медиц. № 5, 1902 г.

3) И з ъ  д п т с к о й  к л и н и к и : врача А. М. Вочковскаго „Случай цирроза пе
чени въ д-Ьтскомъ возрасгЬ". ДЬтск. медиц. № 3, 1902 г.

4) Гастроэнтериты у грудныхъ дйтей, Магхап’а. Переводъ съ француз- 
скаго, студента V курса Косацкаго, подъ редакц!ей проф. С. М. Тимашева. 
Москва, 1902 г., изд. „ДГ.тской медиц.".

П. С. К л и м е н т о в ъ-Финансы по уче1ню абсолютной школы и кате- 
деръ-реформаторскаго направлен1я въ Герман1и (Уч. Записки Томскаго 
У—та).

Муниципальное движеьпе въ Англ1и (Уч. Записки Томскаго У—та).
С. П. М о к р и н с к i й—„Наказаьпе, его ц'Ьли и предположен1я", часть I: 

Общее и спещальное предупрежден1е преступлен1й', Москва, 1902, часть II: 
„Значен1е результата", Томскъ, 1902.

B. М. М ы ш ъ —Къ KasyncTHich хирурпи желудка: 1) ulcus ventriculi го- 
tundum-gastroenterostomia, выздоровлен1е; 2) тяжелая гастралпя—чревосФ- 
чен1е, выздоровлен1е.—PyccKifl хирургическ1й архивъ кн. 2, 1902.

C. К. К у 3 н е ц о в ъ —Прочелъ на торжественномъ собран1и Универси
тета въ память Гоголя и Жуковскаго (12 апр. 902) р15чь; „В. А. Жуков- 
сшй, какъ поэтъ и воспитатель Императора Александра II*.



И. И. Д о ч е в с к i Й-,Металлическое олово, какъ средство противъ лен- 
точныхъ глистовъ“. Врачебн. газета.

П. Н. К р ы л о в ъ —1) KpaTKift очеркъ флоры Томской губ. и Алтая. Из- 
B-fecTia Имп. Спб. Вотан, сада, 1902 г.

2) Plantae altaicae novae. I. Acta Horti Petropolitani Vol. XXI, fosc. I. 
1902.

3) Дневникъ путешеств1я no Урянхайской земл'й. MaeliCTia Имп. Русск. 
Геогр. Общ. 1902.

4) Флора Алтая и Томск, губ. выи. И. Изв'Ьст1я Имп. Томск. Унив. 
1902.

С. М. Ч у г у н о в  ъ —1) „ Анатомо-антропологическ1я наблюден!я'‘—въ Из- 
вФст. Имп. Томскаго Университета', кн XX, 1902.

2) , Энтомологическ1я наблюден1я во время зоологической экспедищи 
между рр. Обью и Иртышомъ въ 1899 г въ журнал-Ь ,Естествознан1е и 
Географ1я‘, 1902 г., № 2.—Совм'йстно со студентомъ Томск. Унив. М . Ч у-  

гу н о в ы м ъ .

П. В. Б у т я г и н ъ  —Объ изм’йнен1яхъ крови у лошадей, иммунизируе- 
мыхъ противъ дифтер1и (въ ,Изв'Ьст!яхъ Томск. Университета').

Н. С. С о л о в ь е в ъ —Случай заражен1я балантид1ями толстой кишки и 
желудка. Русск. Врачъ, 1902. № 14.

Я. А. К а л а ч н и к о в ъ —Способъ количественнаго опрсд1злен1я мочевой 
кислоты мочи по Rhuemann’y. Русск1й Врачъ № 25 за 1902 г.

A. Г. М о л о т к о в ъ  —Нъ вопросу о душевно-бильныхъ въ Забайкаль'й. 
Восточн. 06o3p1JHie № 238, 10 окт. 1902 г.

B. П. А н и к и н ъ —1) „Отчетъ о командировк15 въ Нарымсшй край л!;- 
томъ 1900 г.' HaaliCTiH ймперат. Томскаго Университета.

2) „Предварительный отчетъ о командировк-й на Одесск1е лиманы'. 
Тамъ-же.

Б) У ч е б н а я  дн ья т ел ьн ост ъ  преподавателей состояла въ чтен1и теорети- 
ческихъ лекц1й, веден1и практическихъ занят1й и производствР. испытан1й 
на ученыя степени и зван1я.

На юридическомъ факультет^ въ весеннемъ полугод1и теоретическ1я 
лекши читались четыремъ курсамъ въ количеств^ 59 часовъ въ педРлю, а 
въ осеннемъ полугод1и—въ количеств^ 65 часовъ въ недйлю Практическ1я 
занят1я въ весеннемъ семестрр велись четыремъ курсамъ въ количествй 13 
часовъ, а въ осеннемъ полугод1и—въ количеств!; 10 часовъ въ недРлю.

1) Профессоръ И. Г. Табашниковъ читалъ на I курсР юридическаго 
факультета истор1ю римскаго права въ течен1е 0 часовъ въ иедйлю, нзъ 
коихъ 2 часа посвящались практическимъ занят1ямъ по тому-же предмету. 
Въ видр такихъ занят1й имъ читались со студентами и переводились I 
книга Институ1пй Юстин1ана и 1-я книга Институщй Гая. При этихъ пе- 
реводахъ имъ излагались студентамъ объяснен!я и различный св'йд'йн!я какъ 
изъ истор1и, такъ и изъ догмы римскаго права съ тРмъ, чтобы облегчить 
предстоящее имъ слушание названной догмы.



2) Профессоръ I. А. М а л и н о в с к i й велъ преподаван1е истор1и русскаго 
права въ течен1е 1902 года по той же программ-Ь, по какой оно произво
дилось въ 1901 году.

3) Профессоръ М. Н. С о б о л е в ъ  читалъ курсъ политической эконо- 
м1и на 1-мъ курсЬ въ течен!е 4 нед'Ьльныхъ часовъ и курсъ статистики на 
П-мъ курсЬ въ течен1е одного нед'Ьльнаго часа. Сверхъ того въ весенневгь 
полугод1и 1902 г. велъ по политической аконом1и на 1-ыъ курс15 практи- 
ческ1я занят!я по 2 часа въ нед'Ьлю (1 часъ обязательный, 1 часъ необя
зательный); эти занят1я заключались въ разборб и комментарии отд'Ьльныхъ 
м1>стъ классическихъ писателей. Въ осеннемъ полугод1и 1902 года практя- 
ческ1я занятая на 1-мъ курс'Ь заключались въ чтен1и и разбор'Ь рефератовъ 
на темы, предложенный профессоромъ.

По статистик'Ь въ весеннемъ полугод1и 1902 года производилась студен
тами II курса подъ руководствомъ профессора сводка и разработка дан- 
ныхъ, собранныхъ при переписи студентовъ Томскаго Университета и Том- 
скаго Технологическаго Института. Результаты работъ опубликованы во 
2-ыъ выпуск'Ь ,Трудовъ Юридическаго Кабинета по статистико-экономи
ческому отд'Ьлен1ю“.

KpoMli того въ осеннемъ полугод1и 1902 года велись необязательныя 
практическ1я заняПя по политической экономш на П-мъ курсй для студен
товъ, прослушавшихъ уже теор1ю экономической науки, по пятницамъ ве- 
черомъ въ пом'Ьщенп! Юридическаго Кабинета. Были заслушаны и обсуж
дены сл'Ьдуюпня работы студентовъ на основан1и самостоятельныхъ изсл'Ь- 
дован1й л-Ьтомъ 1902 года: „Экономическое положен1‘е служащихъ службы 
пути на Московско-Курской жел-Ьзной дорог'Ь“, и „Экономическое положе- 
Hie рабочихъ на золотыхъ пр1искахъ Мариинской тайги“. Дал15е обсуждался 
рядь рефератовъ, посвященныхъ вопросу о капиталистическомъ хозяйств'Ь: 
„Сущность капиталистическаго хозяйства", „Статистическ1е итоги развиПя 
капиталистическаго хозяйства въ Росс!и“, „Развивается-ли въ Poccin капи
талистическое землед'Ьл1е“ и др.

4) Профессоръ В. А. У л я н и ц к i й читалъ какъ въ весенпемъ, такь и 
вп. осеннемъ полугод1и теоретический курсъ лекщй по международному праву 
студентамъ 1У курса и сверхъ того въ осеннемъ 1юлугод1и—курсъ истор1и 
философ1и права студентамъ II курса.

5) Профессоръ П. А. П р о к о ш е в ъ  читалъ церковное право въ отчет- 
номъ году студентамъ II курса въ течен1е четырехъ нед'Ьльныхъ часовъ; 
изложено было: введен1е въ науку, историческ1й очеркъ научной ра.зра- 
ботки церковнаго права на Восток'Ь, Запад'Ь и въ Росс1и, объ источникахъ 
церковнаго права на Восток'Ь, Запад'Ь и, съ большею подробностью, объ 
источникахъ д'Ьйствующаго права русской церкви, о церковной правоспо
собности, о состав"й церковнаго общества, о церковномъ устройств^ и управ- 
лен1и, о церковномъ законодательств'Ь, церковномъ суд'Ь и судопроизводств'Ь. 
Обращая главное вниман!е слушателей на изучен!е русскаго д-^йствующаго 
церковнаго права, профессоръ вм'йстЬ съ этимъ всЬмъ церковно-правовымъ



институтамъ давалъ надлежащее историческое осв'Ьщеше и сопоставлялъ 
ихъ съ аналогичными институтами неправославныхъ христ!анскихъ испов'Ь- 
дан1й (католиковъ и протестантовъ).

KpoMij теоретическихъ лекщй Профессоръ П. А, П р о к о ш е в ъ въ те- 
чен1е одного нед'Ьльнаго часа въ весеннемъ ceMecTpli отчетнаго года велъ 
практическ1я занят1я со студентами .того же курса. Практическ1я занят1я 
состояли въ разбор-fe казусовъ изъ церковной практики и обсужден1и во- 
просовъ о юридическомъ положен1и русскаго духовенства, объ организ2 ц1и 
церковио-приходскихъ попечительствъ и др.

6) Профессоръ М. А. Р е й с и е р ъ  читалъ въ осеннемъ полугод1и соеди
ненный курсъ государствен наго права студентамъ Ш и У семестровъ въ 
Teneiiie 6 нед'Ьльныхъ часовъ, при чемъ изложено было общее введен1е въ 
курсъ и общее учен1е о самодержавномъ государств’Ь ьъ Западной Европ1> 
и въ Poccin.

7) Профессоръ И. А. Б а з а н о в ъ  читалъ гражданское право студен
тамъ У1 семестра въ течен1е 4-хъ нед'Ьльныхъ часовъ и велъ практическ1я 
занят1я по гражданскому праву въ течение одного нед'Ьльнаго часа. Дал-fee, 
онъ читалъ гражданское право студентамъ У семестра въ течен1е 4-хъ не- 
Д'Ьльныхъ часовъ и велъ практическ1я занят1я со студентами УП семестра 
въ течен1е одного нед'Ьльнаго часа. Наконецъ читалъ гражданское судопро
изводство студентамъ УШ и УП семестровъ въ течен1е двухъ нед'Ьльныхъ 
часовъ.

Что касается характера преподаван1я теоретическаго курса лекщй по 
гражданскому праву, то преподаван1е велось по пандектной систем-fe, сь 
экскурс1ями въ область римскаго и германскаго права, что помогало сту
дентамъ у.яснять историчность и относительность правовых'ь организац1й и 
оц'Ьнивать посл'Ьдн1я по ихъ настоящему достоинству.

Практическ1я занят!я заключались въ р'Ьшен1и со студентами казусовъ, 
избиравшихся съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать студентамъ возможность 
лучше уяснить себ'Ь наибол'Ье трудные отд'Ьлы курса, особенно его общей 
части, какъ учен1е о сд'Ьлк'Ь и т. п. Казусы брались изъ иностранныхъ 
сборниковъ, особенно Сборника Геринга и Штаммлера, и перед'Ьлывались 
пpим'feнитeльнo къ особенностямъ русскаго гражданскаго права. Ч'акая сис
тема практическихъ занят1й (на казусахъ) признается профессоромъ наи- 
бол'Ье удобной, такъ какъ казусы, интересуя студентовъ и привлекая ихъ къ 
работ-Ь, въ то же время даютъ студентамт, поводъ упражняться и въ техни
ческой обработь"Ь русскихъ гражданскихъ законовъ, не дающихъ непосред
ственно въ своихъ статьяхъ oTB'feTa на MHorie самые важные общ1е вопросы.

Наконецъ, что касается лектпй по гражданскому судопроизводству, то 
этотъ курсъ профессоръ И. А. Б а з а н о в ъ  читалъ по общеустановленной 
систем-Ь, HM'fefl въ виду главнымъ образомъ русское гражданское судопроизвод
ство, хотя въ особо важныхъ случаяхъ проводилась параллель съ иностран
ными законодательствами особенно Германскимъ Имперскимъ Уставомъ 
1898 года и Австр1йскимъ— 1895 года.



8) Профессоръ Н. Н. Р о з и н ъ  въ весеннемъ полугод1и 1902 года чи- 
талъ студантамъ VI семестра теоретическ1 я лекц1и въ количеств!? 6 часовъ 
въ неделю. Студентамъ предложены были чтен1я по основнымъ вопросамъ 
учен1я о наказан!и, въ особенности о прав'Ь наказан1я (Jus puniendi), а 
также разсмотр-Ьны были въ возможно подробномъ изложен1и нов'Ьйш1я тео- 
р1и: уголовно-антропологическая, гр.-сощологическая и уг. политическая.

9) Профессоръ А. А. Р а  ев с к 1й въ весеннемъ полугодш 1902 года 
чйталъ студентамъ Ш курса четыре часа теоретическихъ лекщй въ нед-блю. 
Проходилась особенная часть полицейскаго права (полии1я безопасности; 
ея стороны, полишя союзовъ и народныхъ собран1й, полищя прессы, поли- 
ц1я народнаго передвижен1я). Сверхъ того, практическимъ заняп'ямъ посвя
щался одинъ часъ въ недФлю: продолжалось изучен1е отд-Ьльныхъ вопро- 
совъ науки путемъ рефератовъ (было окончено начатое въ прсдыдущемъ 
семестр-fe разсмотр'Ьн!е закона 4 1юня 1901 года о прочности администра- 
тйвныхъ предостережен1й пер!одическимъ издан1ямъ, а также былъ выслу- 
шанъ и обсужденъ новый рефератъ о свобод!? учен1я и преподаван1я въ 
нЪмецкихъ университетахъ). Въ осеннемъ полугод!и 1902 года читалось по 
прежнему четыре часа лекц1й въ нсд-блю (проходились введен1е и общая 
часть полицейскаго права, а именно: истор1я учен1й и учреждещ’й внутрен- 
ннго управлен1я, организап1Я этихъ учрежден1й, власть имъ предостав
ляемая и способы обе:?печен1я законом'Ьрности), практическ1я же занят1я, 
предлагавипяся по прежней систем-Ь, были сняты съ очереди съ разр'Ьщен1я 
г Министра Народнаго npocB-feureHifl.

10) Профессоръ С. II. М о к р и н с к i й въ весеннемъ семестр!? 1901 — 2 и въ 
осеннемъ 1902— 3 учебныхъ л'Ьтъ чйталъ студентамъ 4-го курса лекц1и но уго
ловному процессу, 5 часовъ въ нед'Ьлю. Въ весеннемъ семестр!? былъ пройденъ 
отд!?л’ь судопроизводства. Параллельно чтен1ю лекц'|й шли практическая занят1я; 
м?тер1алы для нихъ были заимствованы изъ казуистики Случевскаго. Въ 
о;еннсм-ь семестр'Ь были прочитаны отд'Ьлы: 1) историческ1й очеркъ уго- 
ловнаго процесса, (cM"feHa процессуальныхъ формъ въ зависимости отъ см'Ьны 
нресл1;дуемыхъ уголовной репресс1ей ц’Ьлей, историческа»? преемственность 
въ развит1и творческой процессуально-правовой мысли), 2) основный начала 
у'оловнаго процесса съ указан1емъ ихъ развит1я въ дЬйствующемъ прав!?, 
н 3) отд'Ьлы уголовнаго судоустройства. Часть времени, 1 часъ въ недЬлю,
II) просьб!? студентовъ, была отведена практическимъ занят1яиъ но уголов- 
н)му матер!альному праву. Этимъ занят1ямъ былъ приданъ полулекц1онный 
х?рактеръ. Былъ кратко прочитанъ отд'ёлъ субъективной стороны общаго 
остава преступнаго д-йян^я. Самод'Ьятельность студентовъ выразилась въ 
pIuieniH ими со^тв'Ьтствующихъ казусовъ изъ судебной практики.

11) Профессоръ С. Е. С а б и н и н ъ .  Догма римскаго права преподава- 
Л1 сь вч. весеннемт. и осеннемъ полугод1яхъ отчетиаго года въ количеств'Ь 
( часовъ студентамъ II курса и I часа студентамъ Ш курса. Преподаван1е 
ш II курс'Ь носило преимущественно демонстративный характеръ, т. е. по- 
лзжен1л системы римскаго права излагались вь связи съ типическими ка



зусами, относящимися къ изучаемому институту: атимъ имелось въ виду 
изб'Ьжать односторонности изложен1я однихъ абстрактныхъ положен1й и 
т-Ёмъ облегчить ихъ усвоен!е. Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, по м'бр'б воз.можности, пред
лагались прост'Ьйш1е казусы для разр'Ьшен1я самими слушателями въ ауди- 
тор1и. Такой пр1емъ представляется профессору наибол-Ье ц-Ьлесообразнымъ 
при изложен1и догмы римскаго права, такъ какъ эта дисциплина, въ отли- 
ч!е отъ истор1и римскаго права, им'Ьетъ прикладное значен1е и является 
пропедевтическимъ курсомъ, подготовляюгцимъ къ изученш гражданскаго 
права. Уднят1я на Ш курс-Ь составляли курсъ практическихъ занят1й и 
.заключались въ p-femeniH казусовъ по сборникамъ Штаммлера и Ьринга и 
въ комментирован1и избранныхъ м'Ьстъ Дигестъ.

12) Профессоръ В. А. Ю ш к е в и ч ъ  въ весеннемъ семестр!; 1901 — 2 
учебнаго года читалъ курсъ торговаго права (вторую половину) съ присо- 
единен1емъ краткаго очерка торговаго процесса.

Параллельно съ этимъ велись практическ1я занят1я, который заключа
лись Еъ: а) чтен1и и толкован!и уставовъ горговыхъ и в) ptmeHin казусовъ.

Въ осеннемъ семестр-^ 1902-3 учебнаго года имъ читались: первая по
ловина курса торговаго права а равно общее русское гражданское обяза
тельное право.

Въ своихъ лекщяхъ по торговому праву онъ, обращалъ особенное вни- 
ман1е на ознакомлеше аудитор1и съ уставами торговыми. Лекцш по обяза
тельственному праву иллюстрировались имъ ц1злымъ рядомъ прим^ровт, па 
теоретическ1я положен1я (въ особ, общей части обязательственнаго права) 
и сопровождались время отъ времени собесЬдиващямв со слушателями.

На медицинскомъ факультет'Ь преподаван1е наукъ велось согласно учеб
ному плану и обозр'Ььпю преподаван1я, утвержденному Министерствомъ На- 
роднаго Просв-Ьщен1я, со сл1здующими изм'Ьнен1ями: а) преподаван1е
хирургической госпитальной клиники, за незам'Ьщен1емъ означенной каеед- 
ры. велось профессоромъ Роговичемъ; б) курсъ врачебной д1агностики съ 
раяр'Ьшен1я г. Министра Народнаго Просв'Ьщон1я преподавался приватъ-до- 
центомъ Дочевскимъ; в) въ осеннее полугод!е курсъ физ1олопи, за коман- 
дирован1емъ по д'Ьламъ службы профессора Великаго, читался профессоромъ 
Крюгеромъ. Къ концу отчетнаго года на медицинскомъ факультет'Ь состо
яло 5 приватъ-доцентовъ. Па вс!5хъ 5-ти чурсахъ медицинскаго факуль
тета въ течен1е весенняго полугод1я посвящалось: теоретическимъ чтеи1ямъ 
Г46 час. (144 обязательныхъ и 2 необязательныхъ) и практическимъ заня- 
т1ямъ 101 час. (98 обя;зательныхъ и 3 необязательныхъ); въ течен1е осен- 
няго полугод1 я посвящалось: теоретическимъ чтен1ямъ 148 часовъ (146 час. 
обязательныхъ и 2 чара необязательныхъ) и практически»^ заняллямъ 96 
час. (93 обязат. и 3 час. необязательныхъ).

Въ эти часы не входятъ весьма многочисленный повторен1я практи
ческихъ упражнен1й для отдЬльныхъ группъ студентовъ, на который они 
для занят1й д-4лятся, клиническ1я занят1я по пр1ему больныхъ, патолого
анатомическая и судебно-медицинск1я вскрьшя труповъ. Подробный cbIj-



д'Ьн1 Я о практическихъ занят1яхь студентовъ по отд’бльнымъ каоедрамъ 
изложены въ глав'Ь, въ описанш учебно-вспомогательннхъ установлен1й.

Для поощрен1и студентовъ къ научнымъ занят1ямъ имъ были предло
жены факультетами, для соискан1 я наградъ медалями и почетными отзы
вами темы:

М Е Д И Ц И Н с к и м ъ  ф а ; : у л ь т е т о м ъ :

11о ги с т о л о гги : О развит!и лимфатичсскихь железъ у челов-^ка и выс- 
шихъ позвоночныхъ.

Л о  н о р м а л ь н о й  а н а т о м т :  1) Опред'6лен1е кран1ологическаго типа остяковъ, 
на основан1и изм15рен1й череповъ остяковъ, составляющихъ антропологи
ческую коллекщю анатомичес[<аго музея Томскаго Университета.

2) OnpeA-feneHie кранюлогическаге типа киргизовъ, на основании изм’Ь- 
рен1я череповъ киргизовъ, находящихся въ музе1} Томскаго Университета.

3) Сравнен1е конечностей (переднихъ и заднихъ) у н15которыхъ пред
ставителей позвоночныхъ животныхъ (амфиб1и, птицы, изъ млскопитающ. 
у рукокрылаго, грызуна, хищпаго).

4) Описан1е аномал1й артер1альной системы, могущихъ встр'Ьтиться въ 
тече1пе года въ секц1онномъ зал1з анатомическаго театра Томскаго Универ
ситета.

5) Onacanie аномал1й мышечной системы, могущихъ встр'Ьтиться въ те
чение года въ секшонномъ зал-fe Томскаго анатомическаго театра.

Л о  ф и з ю л о г ш :  Объ иннервац1и селезенки.
Л о  т п ен гь-. 1) Анализъ продаваемаго въ ТомскЬ масла.
2) Анализъ продаваемаго въ Tomck4i кваса
3) Изсл15дован1е проницаемости для во.здуха употребляемаго въ Томск'Ь 

сгройтельнаго матер1ала.
П о  о б щ е й  п а т о л о г ш :  „Способъ развит1я и взаимная связь явлен1й при 

лихорадк'й”.

юе ид ичЕСКИмъ ф а к у л ь т е т о м ь:

П о  г р а ж д а н с к о м у  п р а в у ,  а) Роль Кассац1оннаго Департамента Сената въ 
c6pa6oTKli института „требовашя изъ не.законнаго обогащен1я“.

б) Положен!е Сибирскихъ инородцевъ въ русскомъ гражданскомъ прав'й: 
П о  у го .го в н о м у  п р а в у :  Уголовно-правовая борьба съ ростовщичествомъ.

, П о  ц е р к о в н о м у  п р а в у :  Отношен1е русскаго правительства къ инов'Ьрцамъ. 
П о  ф и н а н с о в о м у  п р а в у :  Кредитные билеты, какъ финансовый источникъ 

русскаго государства.
Удостоены зван1я:
Аптекарскаго помощника: Елизавета Бусурманова, Шмеръ ХотимскШ, 

Нванъ Бородухо, Елизавета Кайдалова, Паулина Будзько, Элеонора Уланов-



ская, Вацлавъ ПодляскШ, Андрей Меньшихъ, Михаилъ Минск1й, Михаилъ 
Кореневск1й.

Повивальной бабки: Натал1я Яговитина, Зинаида Зырянова, Татьяна 
Пылкова, Елисавета Носова.

Дантиста; Маркусъ Абрамицк!й.
Провизора: Игнат1й Кохановск1й.
У'Ьздиаго врача: Митрофанъ Тамбовск!й, Петръ Покровск1й, Николай 

Благов'Ьщенсю'й.
Приступили къ теоретическимъ испытан!ямъ на зван1е доктора меди

цины и окончили таковыя л'Ькаря Яковъ Калачпиковъ и Николай Соловьевъ.

УЧЕВНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ УЧРЕЖДЕНШ.

Къ I января 1902 года во 
яхъ состояло:

всЬхъ учебно-вспомогательныхъ учрежден!-

Прпборовъ, инетру* 
мелтовъ, моделеб. Посуды. Кннгъ. MeOo.iit. И т  О Г О
коллекшй и 

Руб.
проч.

Кол. руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Физическ1й кабивет-ь . . 19186 80 303 84 196 45 1318 50 21005 59

Ыивералогическ. кабинетъ 15487 5^/4 — — 1063 43 2295 70 18846 IS '*/!

Ботанический кабинетъ . 76.81 30 1939 63 — — 1750 10 11324 3

Ботаническ1й садъ . . . 4628 75 — — — — — 4628 75

Зоологический иаститутъ. 18599 63 — — — 3888 98 22488 61

Общей хии!и  кабинетъ . 10519 3 — — - — 2909 65 13428 63

Нормальной аиатои1и . . 2585 3 1298 22 417 90 1795 65 6096 80

Гистологичесюй . . . . 6608 37 — — — 1316 64 7925 1

Физ1ологическ1й . . . . 11120 33 1249 82 _ - - 1329 50 13699 65

Медицинской химш. . . 7209 29 _ — 377 23 1831 19 9417 71

Фармацевтическ!й . . . S727 3,5 429 15 245 01 1537 82 5939 2,5

Гипеническ 1 й........................ 10618 1366 49 727 26 1544 — I 4256 43

Общей патолопв . . . 9850 27 1400 42 316 10 1031 _ 12.597 79

Фармаколог!и........................ 7297 46 96 17 350 71 119S 6 8942 40

СудеОной медицины . . 3468 81 1190 2 7.54 30 8.51 27 6261 40

Патологической aaaTOuiu 4361 14 5S6 23 892 33 1658 28 7447 98

Оперативной хи р ур п и . . 6784 76 729 82 — — 1071 51 8586 9

Терапевтия, клиники . . 6985 97 280 — 72 — 1 |Н1 — 8498 97

Х ирург, факультет, клин. 7408 97 936 31 - 2491 32 10836 б0

Нервной клиники . . . 4420 82 100 — 317 — 466 55 5.334 37
Офталнологяческ. клин. . 3624 55 25 -- — ... 578 50 4228 5

Акущерской клиники . . 10632 '2 - — — — — — 10632 2

Д-Ьтской клиники . . . 2389 9 149 91 178 — 609 77 3326 77
Дерматологической клин. 5342 85 199 46 164 15 822 85 6529 31

Госиит. терапевтич, клин. 4236 58 680 81 45 - - 1042 50 6004 89

Госпит. хирург, клиники. 3101 25 582 76 25 25 652 30 4S61 56

Клиническая аптека . .

И 70 франковъ.

2803 86 .522 1 Ь58 35 2237 40

п 70 франковъ,
5721 52

И того . . 200632 70 '|4 14016 07 6330 47 37390 05 258369 29 ‘ |4



Къ 1 января 1903 года въ т'Ьхъ ж е учрежден{яхь состоитъ па гумму:

Прнборовъ, нястру- 
ментовъ, моделей, 
вол.1евц1й н проч. 

Руб. Ко».

Посуды. 

Руб. Коп.

Кнйгъ. 

Руб, Коп.

Мебедн. 

Руб. Коп.

Итого.  

Руб. Коп.

Физическ1й кабиыетъ . . 20056 23 325 15 234 50 1318 50 21934 38
Мивералогическ. кабиветъ 16967 58^4 — — 231 72 2347 65 19546 95®/*
Ботаыическ1й кабиветъ 7636 21 2078 92 — - - 1750 10 11665 23
Ботавичесшй садъ . . 4828 60 — ... — — — 4828 60
Зоологичесюй институтъ 19703 06 — _ — 3918 20 23621 26
Общей хик1я кабиветъ 11141 03 — __ — — 3199 65 14340 68
Нормальвой анатои1и . 2585 03 1298 22 417 90 1795 65 6096 80
ГистологическШ. . . 6Г 68 37 - — — — 1316 64 7985 01
Фивюлогическ1Й. . . 11662 33 1251 22 — — 1330 50 14244 05
ЗДедицивской хим1и. . 7373 14 — — 393 73 1831 19 9598 06
Фармацевтическ!й . . 3927 3 ‘/2 429 15 245 01 1537 82 59.39 ll/s
Глпеническ1Й . . . 11226 55 1321 99 806 77 1624 — 14979 31
Общей патологии . . 10023 26 1385 42 316 10 1031 — 12755 78
Фариаколопи. . . . 7385 58 96 20 404 30 1211 56 9097 64
Судебной иедицинм , 3472 06 1134 82 778 20 851 27 6236 35
Патологической аватом1и 4365 б4 536 23 943 93 1658 28 7504 08
Оперативной хирурпи. 6927 46 729 82 — — 1083 51 8740 79
Хирургической патолопи 758 .53 232 71 13 60 521 — 1525 84

н 2961 mrk. 70 pf. н 72 mrk. 95 pf. п 19 mrk И 3506 mrk. 65 pf.
Терапевтич. клиники . 7328 74 140 72 — 1161 — 8701 74
Хирург, факультет, клин 7319 97 9Э1 09 — — 2491 10832 06
Нервной клиники . . 4593 89 50 — 347 — 466 55 545? 44
Офталмологическ. клин. 3621 55 25 — — — 578 50 4228 05
Акушерской клиники . 11083 34 — — — — _ 11083 31
Д'Ьтской клиники . . 2342 66 175 90 254 45 609 77 3882 78
Дерматологической клин 6041 14 259 29 201 60 822 85 7324 88
Госпит. терапевтич. клин 4511 88 813 27 45 - 1042 50 6412 65
1'оспит. хирург, клиники 3192 23 591 8I 25 25 652 30 4461 59

U 70 фраиковъ И 70 франБОвъ.
Кл1 наческая аптека . 28S7 58 522 01 186 15 2237 40 5833 14

Итого . 209653 67 14388 22 5917 21 S8388 39 268357 50>/
29в4 mrk. "О pf. 72 mrk. Э5 pf. 19 mrk. 3506 mrk. 65 pf.
70 фрав». - 70 франк. -

ПОМ-ЬЩЕНИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬБЫХЪ УСТАН0ВЛЕН1Й.

Поименованныя учебно-вспомогат. учрежден1я пом'Ьшаются въ 97 комна- 
та 1 ъ, съ квадратной плон1,адью въ 944,6 саж ., изъ которыхъ 175,6 кв. саж. 
наюдятся въ подвальномъ этажЬ. Именно подъ пом'ёщен1 я назначены для

К а 1влры фазики . .

„ иввералопн  

„ ботаники .

Отведено
вомпатъ. Кв. сав. Отведено

вонватъ. Кв. caz.

4 1) 51,3 Каеедры патолог. анатом 1 и . 5 33,0

3 . 42,0 я оперативн. xap yprin . 3 16,8

3 57,7 терап. фак. клиники 2 12,5

1) Одна комната (10 кв. с а ж ) въ подвальномъ этаж'Ь.



Отведено
воннатъ. Кв. сам. Отведено

коиватъ. Кв. сам.

Каведры зоология . . . 8 9 103,0 Каведры хирург, фак. к л и н .. 2 14,6

П общей хвм1и . . 9 9 91,0 Я верввыхъ бол'Ъзней. 2 11,0

1* * XHMIB медицинской 7 9 51,8 11 офталиологяческов . 2 14,0

п анатом 1 и . . . 7 71,6 П акушерской » . . 2 14,0

„ физшлогхн. . . 4 9 60,0 я Л'Ьтской......................... 1 8,3

п фариащн и фар- дерматологической . 1 8 ,3

иакогноз1а. . . 4 9 52,0 я частной патолопи и

п гвпен ы . , . . 6 53,7 терап1и (госпит. те-

п фарнаколог1н . 5 39,4 рап. клиники). . . 5 9 27,2

• общей патолопи. 4 9 47,0 « госпитальв. хирургич.

судебной медицины 5 9 50,2 клиники. « . . . 3 15,2

Для юридическаго факультета отведено пом'Ьщен1е во второмъ этаж -fe, 
состоящее изъ четырехъ аудитор^ (дв-Ь по 22  кв. саж„ одна— 20 кв. с. и 
одна 20,6 кв. саж.), одной комнаты для г.г. профессоровъ и двухъ комнатъ 
для юридическаго кабинета.

Бол'Ье подробный данныя о состояши имущества и д-Ьятельности учебно- 
вспоыогательныхъ учрежден 1’й, въ отд-бльности каждаго, за 1902 г. пред
ставляются въ сл1?дующемъ вид'б:

Физическ1й кабинетъ.

Къ I января 1902 года числилось:
Наэван1е. На

Руб.
сумму

Бон.

1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментовъ и т. п. . . . 1065 18330 78

2) Литературныхъ пособ1 й (книгъ , картъ, рисунковь и т. п.) . 273 196 45

3) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.). . . . — 1318 50

4) Посулы, банокъ, стккянокь и т. . . . . . . — 303 84

5) Хвмическимъ матер1аловъ . . . . . . . . - 856 02

Въ течен1е 1902 года прюбр-Ётено:
1) Приборовъ, апиаратовъ, внструиентовъ и т. п. . . . 80 711 43

2) Литературныхъ пособ1 Й (ке игъ , картъ, рисунковь и т. п ) . 10 38 05

3) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п . , . , . . — 21 31

4) Хииическихъ иатер1аловъ . . . . . . . . — 30 40

5) Равныхъ иелкихъ принадлежностей . . . . . . — 127 60

Дв’1Ь комнаты (1 препаровочная) 27 кв. саж. въ подвальномь птаж’Ь,

’ ) Четыре комнаты; лаборатор1я, с-Ьроводородная и 2 матер1альныхъ— 39,3 кв. саж. въ под- 

вальноиъ зтаж'Ь. Затбиъ одна ком натам  22 кв. саж., занята аудитор!еб.

Четыре комнаты въ подвальномь этаж-Ь (33,8 кв. саж.).

*) Одна комната въ подвальномь этаж-б (7 ,0  кв. саж.).

‘ ) Дв-fe комнаты (лаборатор1я и рабочая) въ подвальномь этаж-t (33 кв. саж.).

‘ ) Одна комната (12 кв. саж .) въ подвальномь этажФ.

’ ) Д в t комнаты въ подвальномь з т a ж t (19 ,5  кв. саж.) и одна комната подъ амфитеатромъ 

анатомической аудиторш 10 кв. саж.).

*) Одна комната (4,5 кв. саж.) въ подвальномь з т a ж t.



К ъ  1 января 1903 года  состоитъ :
1) Прпборовъ, аппаратов^, инструиентовъ и т. п. .

2) Литературныхъ noco6ift (книрь, вартъ, рисувковъ и

3) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ в т. п.) .

4 ) Посуды, бавокъ, стклявокъ и т. п. . . . .

5) Хвивчеокихъ иатер 1 аловъ . . . . . .

61 Развыхъ мелкихъ принадлежностей . . . .

Всего имущества

1145 19042 21

283 2.34 50

— 1318 50
— 325 15

— 886 42

— 127 60

21934 33

Главн1>йш1Я пр1обр'Ьтен1я въ течен1е года:

Х роном етръ , идуш Ш  по .зв-Ьвдвому времени, стоимостью 400  руб. Н еобя
зательны й практическ1я  занят1я посещ ались въ весеннемъ пол угод 1и 
1901— 1902 г . 43 студентами, въ осеннемъ полугод1и 1 9 0 2 — 1903 года 56  
студентами.

Минералогическ1й кабинетъ.

К ъ  1 Я нваря 1902 года числилось:
Назв&н(е. Эвзвмал. На

Руб.
сумму.

Коп.

1) Мебели и проч. . . . . . . .

21 Приборовъ и првнадлежн. для ыасл4!дован1я мине-

49 216 2295 70

раловъ и горн, породъ . . . . . . 105 256 3276 77

3) Картъ геол. и географ, табл., микр. препаратовъ . 34 1297 905 42

4) Кристаллограф, моделей и проч. . . . . 217 728 850 04

5 ) Коллектцй минералогич. и иетрограф>ическихъ . 1793 7961 4199 74='/4

0) Коллекщ й палеонтологнческихъ . . . . 5296 5483 7160 50

7) К ннгъ  . . . . . . . . . 103 228 158 01

И того . . 7597 16199 18846 183/4

13ъ теч ете  1902 года прюбр^тено:

1) Мебели и проч. . . . . . . . 2 140 51 95

2) Картъ геол. и географ., табл , микр. препаратовъ. 6 251 149 20

3) Коллекщй мияералогическ. и петрографвческихъ . 104 123 425 91

4) К в и п , . . . . . . . . . 21 31 73 71

И того  . . 133 545 700 77

К ъ  1 января 1903 года  состоитъ :

Р  Мебели и проч. . . . . . . .

2) Приборовъ и принадлежи, для изслФловаи1я мине-

51 386 2347 65

раловъ и горн, породъ . . . . . . 105 256 3276 77

3) Картъ геол. и геогр., табл., микр. препаратовъ . 40 1548 1054 62

4 ) Кристаллограф, моделей и проч. . . . . 217 728 850 04

5) Коллекщй минералогич. и петрографвческихъ . 1897 8084 4625 65>/4
6 ) Коллекшй палеонтологическихъ . . . . 5296 5483 7160 50

7) К вигъ  . . . . . . . . . 124 2.59 231 72

И того . . 7730 16744 19546 95«/4



Г л а вн гь ш ш я  п р ю б р гьт еш я  въ течен1е года:

Ш  д а р ъ  ка би не ту  поступили:
О тъ  Горна  ГО Департамента:
К а р ты  К а м ч а тки  и побереж ья О хо тска го  моря м еж ду Н иколаевском ъ 

на Амур-Ь и О хотскомъ.

П р Ш р п у п е т я :

О тъ  Ф . К р а н ц а  въ Бонн'Ь:— коллекщ я минераловъ.
О тъ склада минераловъ при Ф рейбергской  Го рной  А кадем 1и -  коллекц1я 

минераловъ.
О тъ  Ш т ю р ц а  въ B o H irt— ко л л е кщ я  минераловъ.

П р а к т и ч е ш я  за и я т гя  со студентами состояли въ весеннемъ полу год! и 
о тче тн а го  года въ изученш  ими минераловъ (сил нкатовъ ), главн'Ьйш ихъ 
го р н ы хъ  породъ и характерны хъ  окам енелостей  по учебной кол лекпш  
му;чея, въ осеннемъ полугод1и— въ ознакомлен!и студентовъ съ важ нейш им и  
кристаллическим и формами и минералами (не силикатам и) по учебнымъ 
коллектцямъ кабинета  и, кром е то го , въ дем онстрированш  (1 часъ въ не
делю ) особенно поучйтельны хъ экзем пляровъ м инералогическихъ  коллекш й 
музея.

Химическая ла6оратор1я.

К ъ  1 января 1902 года числилось:

1) Приборовъ, аппаратовъ, ивструментовъ и т. п. по инвентарю.

2 ) Мебели (столовь, шкафовъ, этаж ертгь и т. п.) но инвентарю.

Въ те ч е т е  1902 года пр1обр'Ьтено:

1) Приборовъ, аппаратовъ, янструмеытовъ и т. п. по инвентарю.

2) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокь и т. п.) по инвентарю  

8 ) Посуды . . . .

4) Хймическихъ ыатерхаловъ и •1но иатер!альвой книгЬ

5 ) Разныхъ мелкихъ принадлежностей . /

К ъ  1 января 1903 года состоитъ :

1) Приборовъ, аппаратовъ, инструнентовъ и т. п. по инвентарю.

2) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) по инвентарю.

Ноиеровъ.

406 

129

38

5

56

444

134

IU сумму, 
руб. Коп.

10519

2909

G22

290

1145

11141

S199

03
65

99

03

65

Всего имущества по инвентарной книгЬ  . 578 14340 68



Зоологическ!й институтъ,

Перем-Ьны въ состав'Ь окончательно отд-Ьланныхъ и записанныхъ въ ин
вентарь зоологическихъ препаратовъ могутъ быть выражены сл-Ьдующими 
цифрами:

С0СТ01ДО Поступило Состоптъ
къ 1 аввара 1902 г. ВЪ 1902 году. къ 1 лнвара 1903 1'.
Цуиеровъ. Эвзеиол. Нунеровъ. Эввеипл. Цумеровъ. Эвзенил.

Чучелъ . . . . . 597 620 7 7 604 627

Д ругихъ  препаратовъ 

спиртовыхъ) .

(сухихъ  и

, . . 2359 2666 46 46 2105 2712

Моделей . . . . . 31 31 -- 31 31

Из'ь числа еще не окончательно отд'бланныхъ и потому въ инвентарь 
не записанныхъ зоологическихъ поступлен1й наибол-Ье крупными были сл’Ь- 
дующ1я:

1. Отъ крестьянина И. Конева пр1обр'Ьтены 28 шкуръ млекопитающихъ 
съ черепами изъ Монгол1и. Изъ нихъ 4 кулана (Asinus heraionus Pall), 2 
лошади дйк1я (Equus Przewalskii Pol.), 4 сеультея (Antilope subgutturosa 
Pall), 4 дзереня (Antilope gutturosa Pall.), 2 сайги (Antilope saiga Pall.), 2 
горныхъ козла (Aegoceros sibiricus Pall.), 1 кочкоръ (Ovis sp?), I барсъ 
(Felis irbis Ehrnb), I дик1й кабанъ (Sus scrofa L.), 1 якъ (Po§phagus grun- 
niens L, домаш1пй), 2 корсака (Vulpes corsac Pall.), 2 степныя кошки (Felis 
manul Pall) и 1 б-Ьлка (Sciurus vulgaris L.). КромЬ того, 1 черепъ домаш- 
няго барана съ 4 рогами и 2 отдЬльныхъ черепа дзереней (Antilope gut
turosa Pall.).

2. Коллекц1я зоологическихъ препаратовъ, собранная проф. В. В. Са- 
пожниковымъ во время поЬздки въ CeMHptiMbe и Туркестанъ л'Ьтомъ 1902 
года и состоящая изъ сл'Ьдующихъ предметовь: 45 шкуръ разлкчныхъ мле
копитающихъ, по большей части съ черепами, 10 отд’Ьльныхъ череповъ 
млекопитающихъ, 236 шкурокъ птицъ, 57 экземпляровъ мелкихъ млекопи
тающихъ въ спирту, 2 экз. черепахъ въ спирту, 18 экз. зм'Ьй въ спирту, 
48 экз. ящерицъ, 12 экз. амфиб1й и 61 экз. рыбъ также въ спирту, 41 яйцо 
различныхъ птицъ и около 1000 экз. засушеныхъ бабочекъ.

3. Отъ Г. А. Варвинскаго (с. Онгудай на Алта-Ь) получены въ даръ: 
скелетъ и шкура марала 5 (Cervus maral Pall.) съ отпиленными рогами, 
шкура съ черепомъ, рогами и костями ногъ горнаго козла (Aegoceros sibi
ricus Pall.) 5, шкура съ черепомъ и костями ногъ степной кошки (Felis 
Bianul Pali.) о", 2 шкуры съ черепами сурковъ cf и р (Arctomys baibaci- 
nus Brndt.), 3 шкуры съ черепами хорьковъ d", cf и (Putorius Eversman- 
ni Less.), въ зимней шерсти, и 2 трупа такихъ-же хорьковъ сГ, t f -

4. Купленъ трупъ льва, погибшаго въ м4стномъ звЬринц'Ь. Изъ этого 
трупа приготовленъ скелетъ, шкура и 11 анатомическихъ препаратовъ (4 
сухихъ и 7 спиртовыхъ). Анатомическ1е препараты приготовлены С. М. Чу- 
гуновымъ.



5. Отъ А. А. Мейнгарда получены вт даръ 3 картонныхъ ящика подъ 
стекляными крышками, содержащ1е 24 як.земпляра превосходно препари
рованных ь экзотическихъ бабочекъ.

6 . Отъ А. А. Елизарова получены въ даръ: трупъ ушастаго ежа (Eri- 
naceus auritus Pall.), трупъ волка 9  (Canis lupus L) и нисколько костей 
мамонта изъ с. Камень на р. Оби.

7. От1 . г. Иеретолчина съ оз. Коссоголъ получены въ даръ три шкурки 
птицъ: баклана (Phalacrocorax carbo L ), чайки (Larus sp?) и крдчки (Sterna 
sp?) и 7 спиртовыхъ препаратовъ рыбъ и безпозвоночныхъ.

8 . Отъ С. М. Чугунова получены въ даръ, собранные около с. Камень 
на р. Оби, сл'Ьдующ1е препараты: 1  ужъ (Tropidonotus natrix L ) въ спирту, 
1  ужъ засушеный, 2  спиртовыхъ препарата нас'Ькомыхъ, 2  шкурки птицъ 
(Turdus pilaris L. и Larus minulus Pall.) и 1  черепъ домашней лошади безъ 
нижней челюсти.

9. Отъ студ. М. С. Чугунова получено 60 штукъ птичьихъ яицъ, соб- 
ранныхъ въ окрестностяхъ Томска.

KpoM-fe того, получены бол’Ье мелк1я пожертвовашя отъ слЬдующихъ 
лицъ и учреждешй:

Отъ Восточно-Сибирскаго Географическаго Общества получены спирто
вые препараты Coitus Kncri Dyb., Centridermichtus Grewingkii Dyb. и 6 am- 
marus Grubii.

Отъ ректора университета A. И. Судакова—1 экз. Glaucidium passerinuni L.
Отъ A. Штирена- живой кроликъ изъ г. Красноярска.
Отъ А. С. Головина, черезъ II. П. Велижанина,—шкура лося з съ че- 

репомъ рогами и костями ногъ.
Отъ преосвященнаго Макар1я, епископа Томскаго—плечевая кость иско- 

паемаго носорога съ Алтая, р. Арбайта.
Отъ О. Г. Щеглова— шкурка гагауча (Colymbns arcticus L.) 5 .
Отъ студ. Мухортова—ископаемый позвопокъ съ р. Ануя на Алта'Ь.
Отъ А Ушарова изъ Тобольска—спиртовый препаратъ тритона.
Средстна, 6ывш1н въ распоряжен1и зоологическаго института въ отчет- 

номъ году, состояли изъ сл1 здуюшихъ сумма :
Ш татная сумма 1932 гола . . . . . . . .

Остатокъ штатной суммы 1901 года, числивш 1 йся яа кредиторами казны 

Сумма, ассигнованная въ 19(>2 году изъ спешальвыхъ срелствъ Универе 

Сумма, ассигнованная въ 1901 году изъ спешальвыхъ средствъ Универе 

Сумма, ассигнованная изъ остатков ь отъ содержан1я лнчиаго составе.

И т о го .

Изъ нихъ израсходовано:
Н а пр1обр’Ьтев1е стекляной посуды (съ доставкой) . . . . .

На покупку спирта . . . . . . . . . . .

На покупку зоологическаго матер1ала (съ доставкой и выд-блкой шкуръ) *

800 Р- К.

182 34

50 П -

.50 П я
2 0 ) п —

1282 34 п

219 р 55 К.

98 п 46

366 70 я

* j  Всего израсходовано на этотъ предметъ 666 р., во изт. нихъ 300 руб. (И. Коневу) были 
выданы пзъ общихъ спешальныхъ срелствъ Университета



За пересылку никроскоповъ, купленаыхъ въ 1896 году 

Н а переплетъ кн и гь  и картовныя работы . .

Н а деревянные ящ ики и аанав-Ьси къ окнаиъ кабинета 

На кни ги  и карту Томской губ . . . . .

На хииическ1я и фотографияеск 1 я принадлежности .

Часовому мастеру за годовой заводъ часовъ . .

Мелкими суммами израсходовано на упаковочный и препаровальный при

надлежности, на ремонтъ мебели в на различный хозяйственныя по

требности по кабинету . . . .  . . . .

40 р 

63 ,  

29 „ 
100 „ 
47 , 
6 .

47

93

22

68
48

27

Итого . 1049 31

Перемены въ общей стоимости имущества зоологическаго института мо- 
гутъ быть выражены сл'Ьдующей табличкой:

Мебели н а . . . . .

Приборовъ, инструментовъ и на- 

учныхъ пособ1й на . .

Зоологическихъ коллекц1й (вклю

чая спиртъ и посуду). .

Состояло 
ЕЪ 1 ЛЕВ. 1902 г .

3888 р. 98 к. 

5099 ,  63 ,  

12600 „ • ) -  „

Поступило 
въ 1902 году.

29 р. 22 к. 

103 „ 43 ,  

ЮОС , * ) —  ,

Состоптъ 
въ 1 явв. 1903 г.

3918 р. 20 к. 

610.3 „  06 .  

13600 * ) -  .

И того  . 22488 р. 61 к .*) 1132 р. 65 к.*) 2362! р. 26 к ")

Практическ1я занят1я происходили по два часа въ нед-Ьлю. Заият!я эти 
состояли въ томъ, что студенты, разд-Ьлеиные на группы, поочередно изу
чали, какъ внутреннее строен!е, такъ и наружные признаки животныхъ 
различныхъ классовъ по спиртовымъ и сухимъ нрепаратамъ им'Ьющейся 
при кабинет-Ь учебной коллекщи. Кром'Ь часовъ, указанныхъ въ росписан1и, 
студента.чъ разрешено было заниматься изучен1емъ препаратовъ во всякое 
другое свободное для нихъ время, ч-Ьмь они усердно пользовались.

Ботлническ1й кабинетъ.

Къ 1 января 1902 г. состояло;
Эвзеипллр. На сумиг. 

Рублв. Коп.
1) Инструментовъ, првборовъ и проч. предметовъ, аанесеаыыхъ въ

инвентарную книгу  . . . . . . . . 1502 7634 30

2) Мебели . . . . . . . . . . .

3) Посуды, реактивовъ и проч. предм., завесенныхъ въ матер1альвую

114 1750 10

кн и гу  . . . . . . . . . . . 1939 63

Всего . . 1616 11324 03

Въ течен1е 1902 г. поступило:

1) Инструментовъ, приборовъ и проч. предм, вавесенныхъ въ ин-

вентарную кн и гу  . . . . . . . . . 12 201 91

2) Посуды и проч , занесеня. въ матер1альн. книгу . . , . — 323 56

Всего . . 12 525 47

*) Означенный цифры им'ёютъ лиш ь  приблизительное звачев1е, такъ какъ стоимость КОЛЛ6К-
щй не ножетъ быть указана съ точностью.



В ъ  течен!е 1902 г. исклю чено:

1) Посуды, реактввовъ в проч.................................................. ..........  . —

К ъ  1 января 1903 г . состоитъ :

1) Инструневтовъ, првборовъ в проч. предв., занесенныхъ въ вв-

вевтарвую кввгу  ■ . . . ■ . . . . 1514

2) Мебелв . . . . . . . . , . . 114

81 Посуды в проч , предв., занесенвыхъ въ ватер1альную кн и гу  . —

Всего . . 1628

184 27

7836 21

1750 10

2078 92

11665 23

Ботаническтй садъ.

К ъ  1 января 1902 г . состояло: экземпляр. русл„'^""коп.

1) Инструневтовъ, приборовъ и проч. преднетовъ, занесенныхъ въ

инвентарную кни гу  . . . . . . . . . 1123 867 18

2) Оранжеребвыхъ растенШ . . . . . . . .  64 .'6  2037 37

3) Деревьевъ, кустарвиковъ и BHOroBtTBBKOBB . . . .  26370 1724 2С

Всего . . 33019 4628 75

В ъ  течен1е 1902 г. поступило:

1) Инструневтовъ и проч....................................................................................  2 43 15

2) Оравжерейвыхъ растев 1 Й, купленвыхъ и выведеввыхъ изъ сЬ-

мянъ, луковицъ и черенковъ . . . . . . .  2084 5 ? ! —

3 ) Деревьевъ, кустарниковъ и многолФтнвковъ . . . .  473 47 30

Всего . . 2579 611 45
В ъ  те ч е т е  1902 г. выбыло:

1) ОранжереЗныхъ растеяШ проданвыхъ и погибшихъ . . . 1521 304 20

2) Деревьевъ и кустарниковъ . . . . . . . .  .537 107 40

Всего . . 20.58 474 ПО

К ъ  1 января 1903 г. состоитъ :

1) Ивструвентовъ, приборовъ и проч. предв., занесенвыхъ въ пв-

вентарную кни гу  . . . . . . . . .  1145 910 33

2) Оравжерейвыхъ растен1й . . . . . . . .  6989 2254 17

3 ) Деревьевъ, кустарниковъ и BHoroaliTHBKOBb . . . .  26306 1664 10

Всего . . 34440 4828 60

П рактическ1я занят1я по бот аникгь  для студентовъ 1 кур са  медицинскаго 
ф акультета  происходили въ назначенны е раснисан1емъ часы , при чемъ сту 
денты  работали по  группам ъ . В ъ  осеннемъ  пол угод ш  предметом!. занят!й  
была BH*feinHHH анатом1я растеш й по ж ивы м ъ  экземплярамъ, взяты мъ изъ  
Б о та н и ч е ска го  сада, и вн утренняя  (м и кр о ско п и ч е ска я ) анатом1я; по второму 
отд'Ьлу студентамъ демонстрировались готовы е м и кр о ско п и ч е ск1е препараты  
параллельно теоретическом у ку р с у . В ъ  весеннем ь  полугод1и студенты  зани
мались самостоятельнымъ приготовлен1емъ препаратовъ  по анатом!и расти



тельной КЛ15ТКИ и тканей, а параллельно чтешю курса систематики растен1й 
телись демонстращи наибол'Ье характерныхъ видовъ изъ различныхъ классовъ.

Ученая д-Ьятельность Ботаническаго кабинета выразилась въ сл'бдую- 
щемъ. Проф. Сапожниковъ въ осеннемъ полугод1и производилъ опыты сбра- 
:живан1я ягоднаго сока на дрожжахъ рейнскихъ виноградныхъ винъ (см. 
протоколы Западно-Сиб. Общ. Сельскаго хозяйства), а въ весеннемъ полу- 
д1и подготовлялъ б1ологическую экспедищю въ Семир'Ьчье. Приватъ-доцентъ 
Крыловъ продолжалъ обработку гербар1я Алтая и Томской губерн!и, при 
■чемъ имъ напечатанъ II выпускъ onpea-feanTeaH растен1й Томской губер
нии, Очеркъ флоры Алтая и Plantae altaicae novae.

Кабинетъ и лаборатор1я медицинской хим1и.

По инвентарной книг-й къ 1 января 1902 года числилось:

Hassauie. Экзеипл. На сумму. 
Рубли. К(ш.

1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментовъ и т. п. , 293 523 7209 29

2) Литературныхь пособий (книгъ , картъ, рисуаковъ и т. п ) 76 76 377 23

3; Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. н )  . . 78 92 1831 19

Въ течегне 1902 года пр1обретено;
1) ПриборовL, аппаратовъ, инструментовъ и т. п. . . 11 30 163 85

2) Литературныхъ noco6ift (книгъ , картъ, рисунковъ и т п ) 3 3 16 50

Къ 1 января 1903 года состоитъ:
1) Приборовъ, апиаратовъ, инструментовъ и т. и. . , 304 55:3 7373 14

2 ) Литературныхъ iiocoCift (книгъ, картъ, рисунковъ и т. и ) 79 79 393 73

S )  Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . . 78 92 1831 19

По инвентарной книгФ всего имущества . 461 724 9598 06

ГлавнййШ1я пр1обрйтен1я въ тече1Йе гола:
1. Воздушная баня по Сокелсту. 2. Центробежная машина.

Въ весеннемъ полугод1[г велись обязательныя практическ1'я занятая со 
студентами II курса.

Научными изследован1ями занимались въ течен1е 1902 года следующ1я 
лица: 1) лаборантъ врачъ А. М. Л а р и н ъ —производилъ опыты относи
тельно действ1 я пепсина, 2) студ. III курса Н. И. Павловск1й изследовалъ: 
а) вл1яте чая, кофе и нйкоторыхъ спиртныхъ напитковъ на количествен
ное дййств1е пепсина (работа удостоена медицинскимъ факультетомъ зо
лотой медали), б) стойкость гемоглобина различныхъ животныхъ, 3) студ. 
II курса К. Н. М е щ е р я к о в  ъ—занимался изследован1емъ амилолитиче- 
скихъ энцимъ, 4) студ, II курса В и т т е н б у р г ъ —производилъ анализы 
костной ткани и 5) студ, II курса И. Л. В а к у л е н к о--занимался изсле- 
довашемъ действ1я желудочнаго сока на жиры.



Кабинетъ и музей нормальной анатомш.

Къ 1 января 1902 года числилось:

1) Приборов ь, аппаратовъ, инструиентовъ в т. п.

2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. f
,

Название.

121

Эбэенпл.

859

На
Рубли.

2585

сумму
Коп.

3

3) Литератур пособШ (кн игъ , картъ, рисувк. и т. п.) . 39 64 417 90

4 ) Мебелр (столовъ, шкафовъ» этажерокъ, и т п ) 78 204 1795 65

5) Посуды, банокъ, сткляаокъ и т. п. . . . 82 394 1298 22

Всего имущества . 320 1521 6096 80

Къ 1 января 1903 года состоитъ:

1) Прыборовъ, аппаратовъ, иыструыевтовъ и т. п. ^

2) ПрепаратовЬ; чучелъ. моделей, образцовъ и т. п* f . 121 859 2585 3

3 ) Литератур. noco6ifl (к н и гг , картъ, рисувк. и т. п.) . 39 64 417 90

4) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ, и т. п.) 78 2П4 1795 ()5

5 ) Посулы, банокъ, стидявокъ и т. п. . . . 82 394 1298 22

Всего имущества . 320 1521 6096 80

Общее число поступившихъ въ 1902 году труоовъ было 45, изъ нихь 
ц'Ьлыхъ 18 и вскрытыхъ 27, изъ которыхъ доставлены:

Губернскимъ тюремнымт. з а м к о м ъ ............................................................... 8
Городскою больницею -    1
Городовымъ врачемъ.................................... , .........................................9
Посл'Ь судебпо-мед. и патол.-апат. вскрыт1й............................................ 27

О  х о дгь  у ч е б н ы х ъ  з а н я т т  п о  п о р т а л ь н о й  а н а т о м ш .

Чтен1е лекщй студентамъ первыхъ двухъ курсовъ и веден1е лрактиче- 
скихъ занят!й происходило согласно утвергкденному плану Гл; вн-ййшею 
задачею при практнческихъ занят!яхъ было —предоставить студентамъ воз
можность самостоятельно на трупахъ и готовыхъ препаратахъ пройти Bct- 
отд-йлы анатом1и челов'Ька. Съ этою цЬлью выдавались студентамъ, кром'й 
костей и связокъ, какъ ц1>лые трупы, такъ и отд-йльныя части ихъ, для 
препарован!я и и.зучен1я мускуловъ, сосудовъ, нервовъ и внутренностей. По 
окончан1и работы, занимавш1еся студенты обязаны были представить про
фессору изготовленные препараты и фактически доказать знакомство ст> 
открытыми и отпрепарованпыми частями. Так1я репетищи происходили еже
дневно, въ часы практнческихъ занятой.

Спещальными работами занимались; 1) студентъ А. Винокуровъ прито- 
товлешемъ препаратовъ для музея; и 2) студентъ М. Козьминъ изсл-йдова- 
н1емъ аномал1й артер1альной системы, для получен1я медали.



Гистологическ1й кабинетъ,

Къ 1 января 1902 г. по инвентарной книг-Ь числилось:
Назван1в. Эвземил. На сумму. 

Рубли. Кои.
1) Приборовъ, аппаратовъ, внструиен,, моделей и книгь  . 55 9 6 8 6 6 0 8 37

2) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . . 20 99 13 1 6 64

Въ течен1е 1902 года прюбр-Ьтено:
Аппаратовъ и инструментовь . . . . . 10 20 60 _

Къ 1 Января 190з года состоитъ:
1) Прпборовъ, аппаратовъ, ивструиент., моделей и к н и гь ., 55 98 8 6 6 6 8 37

2) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п ) . ,. 20 9 9 13 1 6 6 4

По янвентарн кн. всего имущества . 75 1087 7 9 8 5 1

О  д е я т е л ь н о с т и  к а б и н е т а .

Занят1я по гистолопи и эмбр1олопи состояли въ чтен1и лекц!й, показы- 
Еап!и и объяснен1и готовыхъ микроскопическихъ препаратовъ и эмбрюло- 
гическихъ моделей, дал'Ье въ практическихъ занят1яхъ, ;ааключавшихся въ 
приготовлеьпи студентами гистологическихъ препаратовъ и ихъ изучен1и 
нодъ руководствомъ и наблюден1емъ профессора. Вс'Ь студенты д-Ьдились 
на группы, каждая изъ оныхъ работала практически по 2 часа ежене- 
д'Ьльно. Кром1? того кабинетъ былъ открыть ежедневно для студентовъ, 
ijpoM'fe дней неирисутственныхъ, от ь 9 до 3 часовъ дня; желающ'ш изъ 
студентовъ вс'Ьхъ курсовъ занимались въ это время изучен1емъ предметовъ 
по готовымъ препаратамъ, равно какъ и сами готовили микроскопическ1е 
препараты съ ц-^лью бол'Ье подробно ознакомиться съ преподаваемыми 
предметами и ихъ методолог1ей, при чемъ пользовались указан1ями и разъ- 
яснен1ями профессора.

Физ!ологическ1й кабинетъ

Къ 1 января 1902 года числилось: Наз aaiil. Экземил. На сумму. 
Руб.ш. Кои.

1 ) Приборовъ, аппаратовъ, инструментовъ, кн и гь  . . 6 4 7 1356 Ы 2 0 3 3
2 )  Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п ) . . 52 101 13 2 9 50

3) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. . . . . 331 1487 1249 82

Въ течен1е 1902 года пр1о6р-Ьтено:
1) Приборовъ, аппаратовъ, ннструиеытовъ и т. п. . . 13 29 5 4 2 —

2) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . . 1 2 1 —

3) Посуды, банокъ, стклянокъ и т п. . . . . 1 1 1 40

Къ 1 января 1903 года состоитъ:
1) П риборов!, аппаратовъ, инструментовъ, книгъ  . . 5 6 0 1.385 1 1 6 6 2 ЗЗ
2) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п J . . 53 103 1330 5 0
3) Посуды, банокт., стклянокъ и т. п. . . . . 3 3 2 1488 1251 22

Всего имущества . 9 4 5 2 9 7 6 1 4 2 4 4 05

Главн'Ьйщ1я пр1обр'Ьтен1я въ течен1е года: 
Проэкцюнный апиаратъ Zeiss’a.



Фармацевтичесюй кабинетъ и лаборатор1я.

К ъ  1 января 1902 г. состояло имущ ества на . . .  . 5939  р. 2 '/2 к .
В х  течен]е 1902 г. npioOp-feTCHifl не было.
К ъ  1 января  1903 года состоитъ  имущ ества на . . . 5939  р. 2 '/2 к .
В ъ  весенпемъ и осеннемъ полугод1яхъ отчетнаго  1902 года  въ ф арма- 

цевтическом ъ кабинет1< и лаборатор1и состоялись пра кти че ск1 я  занят1я с ту -  
дентовъ м едиковъ и стороннихъ  стуш ателей (ф армацевтовъ) по  фармац1и и 
фармакогноз1и въ час1л, означенны е въ расписан1и.

Гипеническ1й институтъ.

Такъ какъ отчетъ за 1901 годъ по недосмотру случайно не появился 
своевременно въ печати, то въ нижесл-Ьдующемъ излагаются отчетныя дан
ный о состоян]и учрежден1й гипеническаго института за два года 1901 и 
1902 годъ.

I. Л а б о р а т о р 1 я .

Къ 1 января 1901 года числилось;
1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментовь и т. п . .

2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. ti. .

3 )  Лнтературвыхъ nocoOifl (книгъ, картъ, рисунковъ и т. а )

4) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . -

5) Посуды, бавокъ, сткляаокъ и т. и . . . .

6) Хямическихь матвр1аловь . . . . . .

7) Равныхъ мелкихъ принадлежностей . . . .

Въ течен1е 1901 года iipioOpIn'eno:
1) Приборовъ, аппаратов!, инструментов'}, п т. м. . .

2) Литературныхъ noco6ifl (книгъ, картъ, рпсунковь и т. и.)

3) Мебели (столовъ, шка<()овь. та ж е р о к .. и т. п ) . .

4) Посуды, банокъ, стклянокь и т и. . . . .

(Израсхпдонано на ИЗО р. 15 к.)

5) Химических'!. матер1аловъ . . . . . .

(Иарасходивано на )00 р. 30 к,}.

6) Развыхъ мелкихъ принадле'жыостей . . . .

(Израсходовано на 43 р. 7'2 it ).

Къ 1 января 1902 юда состояло:
1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментовъ и т. п . .

2) ПрепаратоБ'ь, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. .

3) Литературных'ь пособ(Й (книгъ , картъ, рисункив'ь и т. п )

4) Мебели (стотовъ, шкафовъ. этажерокъ и т. п.) . .

5) Посуды, бавскъ, стклянокъ и т п . . , .

6 ) Химических'ь матер1аловъ . . . . . .

7) Ра.знмхъ мелкихъ принадлежностей . . . .

Всего имущества . .

Назваи1й. Экаемлд. На сумму. 
Рубли. Коп.

357 8 7 4 8222 17

62 71 1117 50

106 16 4 717 51

47 114 1540 —
— — 1412 2 2
— — 8 06 24

— — 2 9 4 72

Ю 17 140 60

2 2 9 7 5
2 3 4 —

- - 114 42

- - - 119 80

— — 64 67

367 891 8362 77

62 71 1117 50

108 166 727 26

49 1 17 1544 —

— — 1366 4 9
— — 825 74

— — 31 2 67

586 124 5 14256 43



ОтчЕГЬ О состояЯ1 и У н и в е р с и т е т а за 1902 годъ. 57

Въ течен1е 1902 года пр1обр'Ьтено:
1) Приборовъ, аппаратовъ, инструиентовъ и т. п. . 3 3 581 60
2 ) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. 2 2 :2 40

3) Литературвыхъ пособ!й (к в в гь , картъ, рвсувковъ и т. n.J 10 10 79 51

4) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п) . 2 6 80

5) П осуШ у бавокъ, стклянокъ и т. п. . . . — ■ - — —
(Израсходоваао ва 44 р. 50 к.).

6) Хииическихъ иатер!аловъ . . . . . — — 39 971»
(Израсходовано ва 38 р. 2 '/ г  к.).

7) Разныхъ мелквхъ принадлежностей . . . — — 30 •45

(Израсходовано ва 21 р. 53 к.).

Къ 1 января 1903 года состоитъ:
1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментопъ в т. и. . 370 894 8947 37

2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцов!, н т. п. 61 73 1129 90

3) Литературныхъ пособ1й (книгъ , картъ, рисунковъ и т. п.) 118 176 806 77

4 ) Мебели (столовъ^ шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . 51 123 1624 —
5) Посуды, банокъ, стклчнонъ и т. п . . . — — 1321 99

6) Химическихъ матер^аловъ . . . . . - 827 69

7) Раэвыхъ мелквхъ принадлежностей . . . — — 321 59

Всего имущества . 603 12бб 14979 31

Главн15йш1я прю6р'Ьтен1я въ течен1е 1902 года:
Большой проэкцюнный аппаратъ д'Ьною въ 582 р 85 к. для микрофо- 

тографическаго прибора, для котораго микроскопъ съ принадлежностями 
пр1обр'йтеш, въ 1900 г. стоимостью 894 р. 25 к., такимъ oбpa:^oмъ весь 
приборъ обошелся лаборатор1и въ 1477 р. 10 к.

Л р а к т и ч е ш я  з а н я т 1 я  въ гипенической лаборатор1и, по примеру преж- 
нихъ л'Ьтъ, за два отчетные года были организованы со студентами III и 
V курсовъ. Студенты III курса, пос'Ьщавш1е лаборатор1ю по группамъ два 
раза въ нед-Ьлю (съ 5 до 7 часовъ вечера), упражнялись вп. методик-Ь са- 
нитарныхъ изсл'йдован1й воздуха, воды, пищевыхъ веществъ и пр., а также 
знакомились съ общей методикой бактер1олог1и. Въ свободное отъ лекц!й 
время нисколько студентовъ ра;зличныхъ курсовъ занимались бол^е или 
мен-Ье систематически какъ по 6актер1олопи, такъ и по методик'Ь санитар- 
ныхъ изсл'Ьдован1й. Въ течен1е обоихъ л-Ьтъ въ лаборатор1и произведено 
нисколько санитарныхъ анализовъ воды, пищевыхъ веществъ и др. но тре- 
бован1ю правительственныхъ учрежден1й и частныхъ лицъ.

Лаборантъ П. В. Бутягинъ въ 1901 году закончилъ свои изсл'йдован1я 
объ ичм'Ьнен1яхъ крови у лошадей иммунизируемыхъ противъ дифтер1и: ра
бота эта представлена авторомъ въ Ka4ecTB"fe диссертащи на степень док
тора медицины и въ январ'Ь м'Ьсяц'Ё 1902 года защищена имъ въ торже- 
стзенномъ засЬданш медицинскаго факультета. Съ января 1902 года док- 
торъ Бутягинъ командированъ на средства Министерства Народнаго Про- 
свЬщен1я заграницу срокомъ на два года, а исполнен1е его обязанностей 
возложено на врача И. В. Смирнова, назначеннаго на должность сверх- 
штатнаго лаборанта при каеедр'Ь гипены въ 1юн'й м'Ьсяц'Ь 1901 года.



2. Ст а н ц 1 я  д л я  и з г о т о в л е н ) я  п р и в и в о ч н ы х ъ  с р е д с т в ъ .
За 1901 и 1902 годъ.

Въ минувш1е два года станц!я была занята получен1емъ одной лишь 
1фОтиводифтер1йной сыворотки, изготовлен1емъ которой въ 1901 году за- 
нимапись совм'Ьстно лаборанты П. В. Бутягипъ и 11. В. Смирновъ, а въ 
1902 году, за отъ'Ьздомъ перваго въ заграничную командировку, зав'Ёдыва- 
ше приготовлен1емъ сыворотки лежало на лаборант-Ь Смирнов'й.

Въ 1901 году со сганцш выпущено 3868 флаконовь сыворотки но 1000 
едяницъ антитоксина и 50 флаконовъ но 600 единицъ,—всего, сл-Ьдова- 
тельно, выпущено 3918 флаконовъ. Въ этомъ числ1з безплатно для б Ьдныхъ 
жителей г. Томска выпущено всего 514 флаконовъ: въ упиверситетск1я 
клиники 221 флак., въ лечебницу 86 флаконовъ, по запискамъ врачей 
82 фл., въ больницу Краснаго Креста 64 флакона, и вл. городскую боль
ницу 61 флаконъ.

Въ Tenenie 1902 года со станц1и выпущено всего 4815 флаконовъ сы
воротки по 1000 единицъ противояд1я въ каждомъ. Вл. томъ числ'Ь для 
б'йдныхъ жителей города Томска отпущено безплатно 606 флаконовь: въ 
клиники университета 200 фл., по запискамъ врачей чрезъ клиническую 
аптеку 107 фл , въ лечебницу 41 фл , въ городскую больницу для зараз- 
ныхъ больныхъ 122 фла::она, въ больницу Краснаго Креста 65 фл,, въ 
больницу приказа общественнаго призрън1я 60 фл. и по запискамъ врачей нзъ 
лаборатор1и отпущено И флаконовъ. Иногороднимъ сыворотка высылалась 
главиымъ образомъ въ пред1?лы Томской, Енисейской и Иркутской губер- 
н1й. Акмолинской и Забайкальской областей.

Имущество станц1и вь отчетные годы представлялось въ сл4здующемъ вид-Ь.
Въ течен1е 1901 г. пр1обр'Ьтено по матер1альной книг1> на 73 р. 10 к.

Къ 1 января 1902 года имущества числилось:
Ha:iunuiri |-1кзе̂ ил. На (Г 

PyO.ui.
уыму.

Коп.
1) IJo инвентярной к н и гк . . . . . • . 06 127 1330 12

2) По иатер 1 альвой кыиг1; . . . * . . — - 597 02

Въ течеи1е 1902 года прюбр-Ьтено:
1) По матдр1 аль»ой к в в г^  иа сумму. . . . — 2044 80

2) Иарасходоваво ва сумму . . . . . . ~ — 1404 16

Къ 1 января 1903 года состойтъ:
1) По иввевтарной книгЬ . . . . . i.iO 127 1330 12

2) По матер!альи >й кнагЬ  . . . . . . - - — 1237 72

Д1зятельность станц1и вл. направлен1и изготовлен1я противодифтер!йной 
сыворотки постепенно и зам'Ьтно возрастала, что видно ясна изъ приведен
ной ниже сравнительной таблицы количества ежегодно выпускавшихся фла
коновъ за семил'Бтн1й перюдъ ея существован1я



Въ 1896 году (съ октября) выпущено 191 фл.
. 1897 „ Щ я 1367 Я

„ 1898 . п ш 2430 Я

, 1899 , » п 2635 я

, 1900 „ я п 2707 я
f 1901 г. я 3918
1 1902 г. я я 4815 я

Въ течен1е двухъ посл'Ьднихъ л1?тъ возросши до сравнительно круп- 
ныхъ разм'Ьрозъ спросъ на сыворотку удовлетворялся станщей полностью, 
такъ какъ въ эти годы отсутствовали или во время были предусматри
ваемы и устраняемы т̂ Ь случайности, который могли вл!ять на правильный 
ходъ работъ по станщи. Соотв-ётственно такой продуктивной д-Ьятельности 
стан1ни улучшалось и ея матер1алькое положен)е и въ настоящее время 
последнее можно считать достаточно окр’Ьпшимъ и находящимся на проч- 
номъ основагни, доказательствомъ чего служатъ призодимыя ниже цифры 
д'Ьйствительныхъ доходовь и расходовъ станц1и въ минувшемъ 1902 году. 
За выпущенные въ этомъ году 48 1 5 флаконовъ въ наличность станщи 
должно поступить 405■; р. 9.5 коп. Полный рв'ходъ по станщи выражается 
суммой 2456 р. 16 коп., такимъ образомъ чистая прибыль за годъ равна 
1599 р. 79 к.

Лаборатор1я общей и эксперимснтал! пой naxojioriii.

Къ 1 января 1902 года числилось: Экавмпл. Нн.
Руб.

сумму
Кои.

1) Прнборовъ, аппаратов!., инструментовъ, и т: м. . . 297 598 - 853S '6

2| Литературн. noco6iH (кн игь , картъ, рисувковъ и т. п.) - - 316 10

MeCewiu (столовъ, шкафовъ, этажорокъ, в т. п.) . — - 1031 —
4) Посуды, баыскъ. сткляпокь и т. п. . . . — ■ — 1400 42

б ] Химических!. ыатер1аловь

<J) Разныхъ мелкпхъ приналлежностеП . . . j - — 131 1 81

Въ течен1е 1902 года i ip io 6 p -fe T e n o :

1) Прпборовъ, аппаратовъ, ынструмептовь и т. п. . . 2 2 280 35

2) Посуды, банокъ. стклянокъ и т. п. (израсход. на 50 р.) — — 35 —
3) Хвмическихг матер1адовъ . .  ̂ израсходовано на

4) Рааныхъ мелкихъ принадлежностей |  286 р. 91 к. . — - 179 50

Къ 1 января 1903 года состоитъ:
1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментовъ в т, и. . . 299 600 8818 81

2) Литературн. nocoCifi (книгъ, картъ, рису нковъ и т. п.) — — 316 10

3) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . . — - 1031 —

4) Посуды, банокъ, стклянокъ и т п. по матер1альной . — — 1.385 42
Ь )  Химнческнхъ матер1аловъ по матер1альной. . ) 

6) Рааныхъ мелкихъ принадлежностей по матер1альной. / - - 1201 45

Всего имущества . . — )2755 78

Главн1;йш!я пр'юбр15тен1я въ течен!е года:
Два микроскопа Reicherf.’a стоимостью 663 кроны (безъ пересылки).



Фармакологическая лаборатор1я.

Къ 1 января 1902 года числилось: Назвав1 Й. Эвземол. На
Руб.

сумму.
Коп.

1) Криборовъ, аппаратовъ, инструмевтовъ и т. п. . . 428 873 7022 08
2 )  Литературн. пособШ (кн игь , картъ, рисунковъ и т. и.) 68 71 350 71
3) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . . 64 76 1198 06
4 ) Посуды, бавокъ, стклянокъ а т. п. . . . . 32 2 0 8 96 17
5) Хвнйческихъ  иатер1аловъ . V по натер1альной

6) Рааныхъ мелкихъ принадлежностей j  к н в г^  оставалось - - 275 38

Въ течен1е 1902 года про1обр-Ьтено:
1) Приборовъ, annapaTOBii, ннструнентовъ и т. п. . . 12 16 142 69
2 ) Литературн. пособ1й (кн игь , картъ рисунковъ и т. п.) 9 12 61 65
3) Мебели, (столовъ, шкафовъ, этажерокъ я т. п.) . . 2 2 13 50
4) Посуды, бавокъ, стклянокъ и т. п. . . . . 2 10 1 55

5) Хиияческихъ матер1аловъ . ^гю ыатер1ал. кн. за

6) Равнмхъ ыелкыхъ принадлежностей (исключ. истрачен. - — 21 96

Къ 1 января 1903 года состоитъ:
1) Приборовъ, аппаратовъ, инструиевтовъ в т. п. . . 432 847 7088 24 ')
2 ) Литературн. пособ1й (квигъ, картъ, рисунковъ и т. п.) 75 81 404 30 ’ )
3 ) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . . 66 78 1211 56
4) Посуды, банокъ, стклянокъ и, т. п. . . . . 32 208 96 20

5) Хиническихь иатер:аловъ . 1 по натер1альной

6 ) Разныхъ иелкихъ принадлежностей j книгФ остается — — 297 34

Всего имущества . . 605 1214 9097 64

]lpUM7b4(i7iie. *) Въ течеа1е 19Г2 гола исключено ивъ инвентарной кн и ги  по негодности 

къ употреблен1ю 8 назвав1 Й 42 экзеипл. на сунну 76 р. 53 к .

В'ь 1902 голу переданы въ главную библ1отеку Универе. 2 книги  на 

суиму 8 р. 10 коп. .

Патологоанатомическ1й кабинетъ.

Къ 1 января 1902 года состояло; Назван1й. 1>к8 емпл. На
Руб.

сумму.
Коп.

1) Микроскоповъ съ нривадлежностями . . . .

2) Разныхъ инструментовъ и, иредметовъ, необходимыхъ

5 .36 2931 59

для вскрыт 1 й и изслфдовашй . . . . . 115 431 1429 55
3 ) Посуды . . . . . . . . . 36 275 536 23
4 ) Мебели . . . . . . . .

5) Справочвыхъ кн и гь  по патологической анатомии съ

38 144 1658 28

бактер 1 олог 1 ею . . . . . . . . 139 147 892 33

Въ течен1е 1902 года пр1о6р1;тено:
1) Равныхъ явструневтовъ и предиетовъ, веобходииыхъ 

для вскрыт 1 й и изслФдованШ . . . . .

2 ) Справочвыхъ книгъ  по патологической анатом1и съ

2 а 4 50

бактер 1 олог1 ею . . . . . . . . 8 8 51 60



К ъ  января 1903 го д а  состоитъ :
1 ) i Микроскоповъ съ принадлежностями . . . .  5 36 2931 59

2) Разныхъ инструнентовъ и преднетовъ, необходимыхъ

для вскрыт!й и ивсл-ЬдовашИ . . . . . 117 433 1434 5

3) П о с у д ы ......................................................................................  36 275 636 23

4) М е б е л и ......................................................................................  38 144 1658 28

5 )  | Справочныхъ книгъ  по патологической анатомш съ

бактер1олог1ею . . . . . . . .  147 155 943 93

Всего имущества Эаписаннаго въ инвент. 343 1043 7504 8

Hsa предметы, внесенные въ матер1альную кн и гу , израсходовано:

К ъ  1 января 1902 го,да . . . . . . . . . .  6361 83

Въ течение 1902 года . . . . . . . . . .  719 76

Всего . . . 7081 59

Общая сумма расходовъ, сдФлавныхъ на пр1обр'Ьтен1е кмушества по ин- 

вештарной и матер1альной книгамъ патологоанатоиическаго кабинета къ 1-му 

яшваря 1903 года . . . . . . . . . . . .  14585 67

raaBH-feAmifl пр1обр'4тен1я въ течен1е года: 

а) По инвентарной книг-Ь;

1) Справочный к н и ги . . . . . . . . . . .  51 60

6) По Матер1альной кн и гб :

2 )  Спиртъ, фармалинъ и д рупя  химичесшя вешества . . . .  288 94

3) Посуда и стекла для микроскопическихъ препаратовъ . . . . 331 55

Въ течен1е 1902 года вскрыто 134 трупа, иаъ которыхъ 104- были 
доставлены изъ городской больниц-Ь (92 изъ терапевтическаго отд'Ьлен1я, 
4—изъ хирургическаго и 8 — изъ венерическаго) и 30—изъ факультетскихъ
к.чи1шкъ (13 —изъ терапевтической, 10—и:зъ хирургической, 4~  изъ акушер- 
скогипекологической, 1  —изъ д-Ьтской, 1  —изъ клиники нервныхъ больней 
и 1 —изъ псих1атрическаго отд'6 лен1я той-же клиники). Вь январ'Ь вскрыто 
14 трупоБъ, въ феврал1}—19, еъ март'Ё—21, въ апркл'Ь—12, въ ма'Ь—4, въ 
сентябр-fe—9, въ октябр'Ь—21, въ ноябр1 1 —20 и въ декабр-Ь—14. Мужскихъ 
труповъ было 89 и женскихъ 45. По возврасту этотъ матер1алъ распред'ё- 
лялся такъ: въ возврасгЬ свыше 1 0  до 2 0  л-Ьтъ было 8  труповъ ( 2  м. и 
6  ж .) ,  свыше 20 до 30 л. — 24 (16 м. и 8  ж.), свыше 30 до 40 л .—25 (17 м. 
и 8  ж ), свыше 40 до 50 л. —38 (25 м. и 13 ж ), свыше 50 до 60 л.—21 
(15 м. и 6  ж.), свыше GO до 70 л, — 8  ( 6  м. и 2 ж.) свыше 70 до 80 л.—7 
(5 м. и 2 ж.), свыше 80 до 90 л.— 3 (м.). По роду основныхъ больней 
(безъ обозначен1я осложнен1й) эти 134 случая распред'Ьляются такъ: бугор- 
чатка—40 ( 2 2  м. и 18 ж.), злокачественныя опухоли—28 (18 м. и 1 0  ж.), 
брюшной ти ф ъ -2  (1 м. и 1 ж.), фибринозная пневмошя—7 (м.), септико- 
п1эм1я—7 (4 м. и 3 ж.), сифилисъ—2 (1 м. и 1 ж.), гнойный менингитъ—2 
( 1  м. и 1  ж.), гн-йздное размягчен1е головного мозга— 1  (м.), атроф1я лоб- 
ныхъ долей— 1  (м.), ам1отрофическ1й боковой склерозъ— 1  (м.), хроничесюй 
эндокардитъ—8 (5м .3ж .), хроничесшй мюкардитъ съ паршальной аневриз
мой сердца— 1  (м.), сильный артер1осклерозъ— 2  (м.), аневризма дуги аорты



—3 (м.), серозно-фибринозно-гнойный плевритъ—1 (м.), катаральная пнев- 
мон1Я —1 (м ,), эмфизема легкихъ- 2 (м.), гангрена легкихъ—1 (м.), анпен* 
днцитъ съ гнойнымъ перитонитомъ - 1 (м ), инвагинащя кишекъ, поведшая 
къ перитониту —1 {жЛ, внутреннее ущемлен1е кишки Меккел5евскимъ ди- 
вертикуломъ (свободнымъ)—1 (м ), anus praeternaturalis (операшя, перито- 
нитъ) —1 (м.), атрофическ'й циррозъ печени—4 (м ), многогн^здный эхино- 
коккъ печени—2 (м,), хроническ!й интерстишальный нефритъ—1 (ж),  хро- 
ническ1й парэнхиматозный неф ритъ-2 (м.), амилоидъ почекъ—5 (3 м. и 
2 ж.), гнойный п1элонефритъ—1 (ж.), фибром1ома матки (операшя)—2, 
огнестр4!льная рана полости рта съ поврежден1емъ позвоночника—1 (м.),
гангрена нижнихъ конечностей всл'Ёдств1е отморожешя—1 (м.), старческ1й 
маразмъ—1 (ж).

Сл'Ёдовательно, преобладающими бол'Ьзпями являются бугорчатка и зло
качественный опухоли

Изъ 40 случаевъ бугорчатки хроническ)й туберкулезъ легкихъ наблю
дался 32 раза, хроническ1й туберкулезъ лимфатическихъ железъ—4, хро- 
ническ1й туберкулезный плевритъ—3 и обппй мил1арный туберкулезъ- 1. 
При 32 случаях ь хронической бугорчатки легкихъ, между прочимъ, отм’Ь- 
чепы еще туберкулезныя язвы гортани 2 раза, трахеи—2 и кишекъ—18, 
бугорки печени —2, почекъ —2, селезенки—2, надпочечника—1 и голов
ного мозга—1, туберкулезный перитонитъ —3, pyopneumothorax —3, гнойный 
плевритъ—4 и амилоидное перерожден1е органовъ—2.

Изъ 28 случаевъ злокачественныхъ опухолей въ 24 наблюдался ракъ и 
въ 4—саркома. По м'Ьсту развит1я раковыя опухоли распред'Ьлялись такъ 
ракъ л-Ьваго бедра—1, нижней губы—1, полости рта—2, пищевода —3, 
желудка—8, толстыхъ кишекъ—2, поджелудочной железы—1, влагалищной 
части матки —4, мочевого пузыря—1 и простаты —1. Саркома наблюдалась 
по разу въ головномъ мозг'Ь, въ тонкой кишк-fe, по брюшин'Ь {эндотел1ома 
и въ женской грудной желез-fe.

Амилоидное перерожден!е органовъ отм'Ьчено за весь годъ 14 разъ 
(10 м. и 4 ж ). Желчные камни найдены въ 5 случаяхъ (1 м. и 4 ж.). Изъ 
паразитовъ въ отчетномъ году на трупахъ встретились: сибирская двуустка — 
11 разъ (5 м. и 6 ж.), Taenia mediocanellata—17 (6 м. и 11 ж.), Echinococcus 
hepatis —3 (м.), Cysticercus cellulosae —1 (м ).

Въ патологоанатомическомъ музее въ настоящее время имеется 982 
препарата, изъ которыхъ 65 приготовлены въ TeneHie отчетнаго года.

На практическихъ зaнятiяxъ по патологической гистолопи студенты 3-го 
курса въ TeneHie отчетнаго года изследовали регрессивный разстройства 
питан1я, бугорки въ разныхъ органахъ, доброкачественный и злокачествен
ный соединительнотканный опухоли, аденомы и раковыя опухоли, расти- 
тельныхъ и животныхъ паразитовъ и воспалительные процессы въ легкихъ: 
сердце, печени и почкахъ Студенты 5 курса упражнялись въ производств'Ь 
потологоанатомнческихъ векрыт]й какъ въ часы положенные по расписанию, 
такъ и въ другое время, по мере поступлешя Ma'repiaaa.
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Кабинетъ оперативной хирурпи съ топографической анатом1ей.

Къ 1 января 1902 года числилось: HasBaeifl. Эаэемпл. На сумму. 
Рубля. K‘)D.

1) Приборовъ, аипаратовъ, инетрументовъ и т. п. . . ) 311 661 4770 762) Литературныхъ пособ1й (кннгъ, картъ, рисуаковъ и т п ) /
3) Препаратовъ, моделей, образцовъ и ороч. . . . 44 47 2014 -
4) 1Ме<1)ели (столовъ, шкафовъ, атажерокъ и т п ) . . 43 102 1071 51
5) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п, . . . . 47 208 729 82

Въ течен!е 1902 года прюбр-Ьтено:
1) Приборовъ, аппаратовъ, инетрументовъ и т. п. . .
2 )  Литературныхъ пособ1й (книгъ, картъ, рисунковь и т. д.)

1\1
)

37 38 142 70

3) Мебели (столовъ, шкафовъ, атажерокъ и т. п.). . . — 1 12 —
Къ 1 января 1903 года состоитъ:

1) Приборовъ, аппаратовъ, инетрументовъ и т. п . .
2) Лйтературныхъ noco6ifl (книгъ. картъ, рисуаковъ и т. п.)

\
)

348 699 4913 46

3) Препаратовъ, моделей, обравцовъ в проч. . . . 44 47 2014 —
4) Мебели (столовъ, шкафовъ, атажерокъ и т. п.). . . 43 104 1083 51
5) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. . . . . 47 208 728 82

Всего имущества. . . 482 1058 8740 79

r.iaBHiiftiuiH npiofip'breHifl въ т е ч е т е  года:
Senn-practical Surgery. 34 марки, Термокаутеръ Оокелена 25 рублей, столъ 

гюдъ станокъ для связыван!я скелетовъ 12 рублей.
По прим'Ьру прежнйхъ л'Ьтъ, прантичестя шнятгя по оперативной хч- 

рщ пт  велись со студентами V и VI семестровъ по четвергамъ и пятницамъ, 
въ вечернее время отъ 5 до 7 часовъ, подъ наблюден!емъ профессора или 
прозектора, и состояли вт. производств-Ь студентами такихъ типическихъ 
ош'рагпй, какъ перевязка сосудовъ на конечностяхъ, ампутац1и, экзартику- 
ЛЯЦ!и и рсзекши.

Матер1аломъ для практическихъ занят1й въ течен!е года служили де
сять труповъ, изъ которыхъ шесть было вскрытыхъ и четыре ц'Ьльныхъ 
изъ посл-йднихъ одинъ служилъ демонстрац!ей оперативныхъ способовъ на 
лекщяхъ, а тремя пользовались и на государственномъ зкзамен'Ь.

Топографическую анатом1ю студенты изучали по сухимъ и по спирто- 
вымъ препаратамъ, а также по препаратамъ Tramond’a, въ дни, когда прак- 
тическ1я занят1я не могли состояться, за полнымъ отсутств1емъ матер1ала.

Судебно-медицинская лаборатор1я.

Къ 1 января 1902 года числилось:

1) Приборовъ, аппаратов!., инетрументовъ и т. п. . .
2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. . .
:3) Литературныхъ пособ1Й (книгъ, картъ, рисунковь и т. п.)
4) Мебели (столовъ, шкафовъ, атажерокъ и т. п.) . .

EassaBift. Эаземил. На сумму 
Рубли. Ков.

268 579 3425 51
3 3 43 30

93 93 754 30
46 97 851 27



б) Посуды, бавокъ, стклянокъ и т.
6) Хииическихъ натер1аловъ . . . . . . ;
7) Разныхъ иелких-ь приыадлежносвей . . . . '

1190 2

Въ течен!е 1902 года пр1обр-1>тено:
1) Првборовъ, аппаратов-ь, ивструаеатовъ и т. в. . . 1 1 3 25
2) Литературныхт. noco6iH (каигь, картъ, рисуаковъ и т. п.)
Я) Посуды, бааокъ, стклянокъ и т. а . . . . . |

3 3 23 90

4) Химическвхъ матер1аловъ . . . . . . i
5) Разных!» мелкихъ принадлежностей. . . . .

70 50

Кь 1 января 1903 года состоить:
1) ПриОоровъ, аппаратовъ, инструментовъ и т. п. . . 269 580 3428 70
2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п . . 3 3 43 30
3) Литературныхъ пособ1й (квигъ, картъ, рисунковъ и т. п.) 96 96 778 20
4) Мебели (столовъ, шкафовъ, эгажерикъ н т. п.) . .
5) Посуды, бааокъ, стклянокъ и т. и. . . . , |
6) Хвиическвхъ матер1аловъ . . . . . . ,
7) Разныхъ мелкихъ принадлежностей . . . .

46 97 851 27

■
1134 82

Всего имущества. . . — — 6236 35

Практическгя занят1я по судебной медицин-̂  и токсиколопи со студен
тами IV курса въ 1902 году, по примеру прежнихъ л'Ётъ состояли вт> су- 
дебно-медицинскихъ вскрыт1яхъ труповъ въ анатомическомъ театр-Ь и яъ 
изслЬдован1яхъ микроскопическихъ и спектральныхъ кровяныхъ и другихъ 
пятенъ и волосъ, а также въ токсикологическихъ анализахъ внутренностей 
и другихъ вещественныхъ доказательствъ, происходившихъ въ судебно-ме
дицинской лаборатор1и.

Судебпо-медицинск1е осмотры труповъ производились съ 1-го сентября 
по 1-е апр'Ьля, включая сюда рождественск1е каникулы, обыкновенно въ 
дни и часы, назначенные для преподаван1я судебной медицины, въ среднемъ 
по 2 часа въ нед'Ьлю. Если матер1ала скоплялось много и этихъ часовъ 
оказывалось недостаточно или обстоятельства требовали, чтобы вскрыт1е 
было произведено скор-fee, они назначались и на друпе дни. Нер-Ьдко при
ходилось производить по 2 и по 3 вскрыт1я въ день.

Одно вскрыт1е исполнялось обыкновенно 4 студентами: два изъ нихъ 
писали протоколъ вскрыт1я въ книгу для протоколовъ и актъ вскрыт1я, а 
два вскрывали. Вскрыт1я сопровождались микроскопическимъ изсл-Ьдован!- 
емъ внутреннихъ органовъ и наружныхъ поврежден1й, въ которомъ упраж
нялись остальные присутствовавипе студенты. Если обстоятельства требо
вали, зд-fecb же при вскрыт1яхъ производили спектральное изслйдован1е крови 
для обнаружешя окиси углерода, oпpeд'feлeнie спирта и проч. химическ1я 
несложныя изсл-Ьдован1я. Въ случаяхъ, требовавшихъ сложныхъ и продол- 
жительныхъ изсл-6дован1й, органы брались въ лаборатор1ю и тамъ осматри
вались и анализировались Точно также въ лаборатор1ю поступали органы 
и части скелета, поврежденные и интересные въ судебно-медицинскомъ от- 
ношен1и и обработывались для составлен1я музея.



Благодаря сравнительно обил1ю матер1ала каждымъ студентомъ произ
ведено по 1- и по 2 вскрыт1я и Bct они, присутствуя и участвуя въ нихъ, 
могли пр1обр'Ьсти xopomiB навыкъ въ техник-Ь этого рода судебно-меди- 
цинскихъ изсл'Ьдован1й, а равно могли вид'Ьть многие разы насильственнаго 
лишешя жизни и случаи скоропостижной смерти и ознакомиться на д'Ьл’6 
съ признаками ихъ, служащими для распознаватя. Для ознакомлешя сту- 
дентовъ съ ссставлен1емъ мн-ЬнШ для суда посл'Ьдн1я всегда давались iipe- 
подавателемъ зд'Ьсь же въ присутств1и студентовъ, тотчасъ посл'й вскрьтя, 
съ указан1емъ основан!й и обсужден1емъ возражен1й и вообще результа- 
товъ вскрыт1я.

ВсЬхъ вскрыт1й въ 1902 г. произведено 63 (мужчинъ 44, женщинъ 16 
и новорожденныхъ 3).

В-ь томъ числ'Ь было случаевъ насильственной смерти 32, скоропостиж
ной, завис-Ьвшей отъ причинъ патологическихъ, 28 и новорожденныхъ 3.

Въ числ-Ь насильственныхъ смертей было уб1йствъ 12, самоуб1йствъ 8 и 
несчастныхъ случаевъ 12.

По роду насил1я:

Пов'Ьшен1й..................................................................................  3
Задушен1й..................................................................................  1
Ранен1й: а) острымъ оруд1емъ................................................  I

b) тупымъ ,  7
c) огнестр-Ьльнымъ........................................................... 3

Побоевъ.........................................................................  . . 3
Раздавливан1й .............................................................................. 2
Замерзагпй.........................................................................................3
Замерзан1й въ состоянхи о п ь я н е н 1 Я .............................................. 2
Отравлешй: а) виннымъ спиртомъ . .  4

b) карболовой кислотой ....................................... 1
c) уксусной кислотой ............................................ 1
d) хлороформомъ...................................................... 1

Смерть скоропостижная:

Отъ паралича сердца (пороки клапановъ и ycTifl, жировое 
перерожден1е, м1окардитъ, атероматозное поражен1е сер- 
дечныхъ сосудовъ............................................................................... 12



Закупорка аневризмы л-Ьвой венозной артер!и сердца
Апоплекс1я м о з г а ......................................................
Эмбол1и aprepia сильв1евой борозды.........................
Отъ бол-Ьзней легкихъ: крупознаго воспалсн!я . .

хронической пневмоши . .
катарральной пневмон1и . .

Рака пищевода...........................................................
Гнойно-фибринознаго перитонита .............................
Гангрены нижнихъ конечностей посл'Ь отмораживан1я
Старческаго маразма .................................................
Новорожденныхъ: а) отъ незр'Ьлости и слабости отъ рожде1ня

Ь ) ................................................................

1
2
1
2
3
1

2
1

1
9

Въ течен!е отчетнаго года для занят|’я нормальною и топографическою 
анатом1ею передано посл'Ь судебно-медицинскихъ вскрыт!й:

a) въ весеннемъ полугод1и....................................... И труиовъ.
b) въ осеннемъ полугод1и................... ....  10 „

Занят1я въ судебно-медицинской лаборатор1и состояли въ микроскоп и- 
ческихь изсл'Ьдован1яхъ органовъ, взятыхъ изъ труповъ, кровяныхъ пятенъ 
на оруд1яхъ преступлен1я и плать'Ь убитыхъ и волосъ, въ спектралыюмъ 
опред'Ьлен1и крови, а также въ демонстрирован1и главныхъ способовъ ток- 
сикологическаго анализа и открыт1я ядовъ при отравлен1и.

Въ течен1е весенннго семестра были демонстрированы: обицй ходъ анализа 
при отравлен1яхъ—разрушен1е органическихъ веществъ хлоромъ, открыт1е 
минеральныхъ ядовъ-фосфора и его окисловъ, мышьяка, сюрьмы, ртути, 
свинца и пр., открыт1е н'Ькоторыхъ летучихъ ядовъ; методы изсл'йдован1я 
растительныхъ ядовъ—Драгендорфа, Стоса, Отто, Ожье и др.

Фармацевты въ течен1е весенняго и осенняго полугод1я спещалыю зани
мались токсиколопей, а именно упражнялись въ методахъ открыт1я кислотъ, 
летучихъ ядовъ. ядовитыхъ металлоидовъ, металловъ и растительныхъ ядовъ. 
Матер1аломъ для этого служили органы, взятые при вскрыт1и изъ труповъ 
отравленныхъ, а также вещественный доказательства, поступающ1я въ ла- 
боратор1ю изъ разныхъ м-Ьстъ Сибири для изсл'Ьдован1я по случаю отрав- 
лешя.

Кром1> того преподавателемъ совм'Ьстно съ помощникомъ прозектора въ 
течен1е года было произведено 5 химико-микроскопическихъ изсл-Ьдован1й



жля открыт1я ядовъ по д'Ьламъ объ отравлен1и. Изсл'1!дован1я производи- 
лшсь по поручен1Ю ректора университета или по просьб'Ь суцебныхъ лицъ и 
у/чрежден1й. '

Два изъ изсл-Ьдован!!! были изъ Забайкальской области, одно изъ Се- 
м1ир'Ьчеиской и два изъ Томской губерши, 3 раза изсл'Ьдовались внутрен- 
нюсти изъ труповъ, I разъ водка и 1 разъ пиво. Какъ въ пив'Ь, такъ и 
в!ъ водк'Ь никакого яда не найдено, въ одномъ случа'Ь въ присланныхъ 
для изсл'Ьдован1Я внутренностяхъ изъ трупа доказано присутств1е карбо
ловой кислоты, которая однако, какъ выяснилось изъ дополнительныхъ 
ciBlJAfeHift, была прибавлена при судебно-медицинскомъ вскрыт1и трупа 
к:ъ взятымъ для изсл'Ьдован1я органамъ. Другихъ ядовъ при изсл-̂ дован1и 
гае найдено.

Кабинетъ хирургической патолог1и съ десмурпейи механург1ей.

Къ 1-му января 1902 г. состояло:
HaiB. Эвз. н

Mrll.
а с 
Pf.

т « И у.
Руб. Код.

1) Прнборовъ, аппаратовъ, инструи. и т. д. . . 67 81 2156 50 + 332 55

2) Шивъ, перевяз. вешествъ в т. и. . . . . 48 62 - - 360 20

3 )  Мебела, (столовь, шка1()Овъ) . . . . . 32 56 - - 518 75

А) Посуды, баиокъ, склявокъ и т. д. . . . . 49 607 72 96 + 227 23

5) Хиввческихъ 11атвр1аловъ . . . . . 38 38 180 30 + — 25

Въ течен1е 1902 г. прюбр-Ьтено:

1) Праборовъ, аппаратов!,, ннстру». и т. д. , . Ifi 2,8 628 — + 21 50

3) Шивъ, перевяз вешествъ и т. д. . . . . t l 14 - — 24 44

3) Иебелв (столовъ, шкафовъ в т. д ). . . . 1 1 - — 2 25

4) Посуды, банокъ и т. д. . . . . ■ . 4 14 - - 5 48

5) Химическихъ матер1аловъ . . . . . 36 42 - - 19 59

6) Лвтерат. пособ1й (кнвгъ, рисувковъ) . . . 4 13 19 — + 13 60

Къ 1-му января 1903 г. состоитъ.

1) Првборовъ, аппаратовъ и т. д. . . . . 73 109 2784 50 -ь 354 05

2) Шввъ, перевяз. веществъ и т. д. . . . . 59 76 — - 384 64

3) Мебели (столовъ, шкафовъ) . . . . . 33 57 - — 521 -

4) Посуды, банокъ, склявокъ и т. д. . . . . 53 621 72 95 4- 232 7!

SJ Химическнхъ матер1аловъ . . . . . 74 80 180 20 4- 19 84
6) Лнтер. пособ)й (квнгъ, рнсувк.) . . . . 4 12 19 — 4- 13 60



ФАКУЛЬТЕТСКШ КЛИНИКИ

Въ течете отчетнаго 1902 года движен1е больныхъ въ факультетскихъ 
клиниках!, выразилось В!. сл-Ьдующемъ:
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м. Ж. U. \ж. м. ж. м. ж. ж. 1 м. ж. М. д. м. ж. д. м. Ж. д. CQ ч ^ м S

Огь 1901 г. къ 1 ян-
варя !902 
больвмхъ

Г. оставалось
4 3 8 5 12 2 5 4 18 1 V 4 1 - - 34 31 1 69

Въ течен!е 1902 г.

f поступило . 4 1 12 6 17 5 4 1 46 7 4 2 11 2 4 4 48 67 15 130 40
Январь. \ выбыло . . 4 — 6 6 И 1 5 I 43 2 3 2 1 -- 3 3 30 57 4 91

i умерло . . — _ 1 3 — — - “ 1 — 4 — 1 5

( поступило . 8 12 3 14 5 5 3 39 3 2 2 6 — — 2 44 52 8 104 29
Февраль. < выбыло . . 3 1 И 4 14 Б 6 2 42 2 3 3 8 1 1 1 40 58 Р 107

1 умерло . . 1 - 5 - — 1 1 — — - __ — - — — 1 7 1 1 9

( поступило . 3 4 13 5 И 3 2 2 54 ) 4 4 8 1 1 7 35 73 15 123 31
Мартъ. выбыло . . 5 3 10 6 10 5 3 1 53 4 5 2 14 — 4 34 73 18 125

1 умерло . . — 2 - 1 — - - — - — -- — — 3 — — 3

f поступило . 1 2 2 3 4 1 1 I 14 _ 1 — 1 — - 8 22 1 31 7
Апр'Ъль. < выбыло . . 7 6 8 6 17 4 2 7 33 4 2 5 3 2 1 4 45 59 7 111

1 умерло . . — — 2 — 2 - — — — — — - — — 4 - 4

( иоступило . 2 3 22 13 20 8 7 1 82 4 8 4 12 2 2 1 61 67 13 141 49
Сентябрь. ( выбыло. . - * И 3 9 4 3 — 14 4 4 3 4 1 — 1 31 25 5 6'

1 умерло . . * I - — - — 1 - — “ - — — 1 1 -- 2

[ поступило . 4 1 11 5 10 6 5 42 5 8 6 7 2 1 3 45 63 7 115 32
Октябрь. { выбыло . . 2 3 14 9 10 5 4 1 42 8 8 2 5 3 3 - 89 71 5 115

1 умерло . . - — 1 1 — - - — - — - — — — — 1 1 2

f поступило . 4 1 12 6 8 6 8 42 3 3 9 2 — 8 37 61 17 115 24
Ноябрь . < выбыло . . 4 1 6 6 12 6 7 4 39 3 3 2 II 1 — 5 35 59 16 110

1 умерло а . — — 2 1 - - — - - — - - 1 3 - 1 4

1 поступило . 6 1 6 8 14 6 2 4 41 — 4 6 1 2 2 33 62 8 103 27
Декабрь. < выбыло . . 6 1 11 9 9 4 3 5 47 - 0 3 12 2 2 4 33 68 16 117

1 умерло . . 1 1 ' 1 1 3 1 1 5

f поступило . 36 16 98 54 110 42 39 24
[
328 24 32 26 61

i
10.10 27 343 506 88 937 239

Итого . < выбыло • . 31 15 77 49 92 34 33 21 313 22 30 22 58 10 10 22 287 472 80 839
1 умерло . « 2 — 15 1 8 1 1 — 2 — — — 1 — — 3 26 4 4 34

Оставалось къ 1 ян-
варя 1903 года . . . 3 1 6 4 10 7 5 3 13 2 4 2 2 30 30 4 64

Въ течен!е истекшаго 1902 года зарегистровано стац1онарныхъ больныхъ 
по общему журналу пр1емнаго покоя 862 человека и кром-fe того 24 чело- 
в-Ька переведены изъ одной клиники въ другую. Такямъ образомъ общее 
число принятыхъ больныхъ съ оставщимся (69) равнялось 955. Эти боль-



иые въ совокупности состояли въ клиникахъ 19484 дня, въ томъ числ'Ь 
17,778 дней больные клиникъ и 1706 дней псих!атрическаго отд'Ьлен1я. 
Каждый больной среднимъ числомъ находился: въ клиник'Ь 19,79 дней и 
въ псих1атрическомъ отд'1)Лен1и 30,46 дней. Изъ общаго числа положенныхъ 
штатомъ 100 кроватей, а именно: въ терапевтической 25 (платныхъ 5), 
хирургической 20 (платныхъ 5), гинекологической 10 (платныхъ 4), аку
шерской, офталмололической, нервныхъ бол1>зней и д'Ьтской по 10 (изъ нихъ 
платныхъ въ каждой по 3) и дерматологической 5 (изъ нихъ платныхъ 2) 
ежедневно занято было среднимъ числомъ 73 кровати к въ псих1атриче- 
скомъ отд'Ьлен1и 10 платныхъ кроватей—среднее число ежедневно занятых ь 
выразилось числомъ 7.

Распред'йлен1е стаспонарныхъ болышхъ по отд’йльнымъ клиникамъ за 
три посл Ьдн1е года представляется въ слФ.дующемъ видЗи '

К л и н и к  и.

Ik'iixiarp. Гераиев- Нерви. Хирурги- Акушереко- Офталмо- Д*тскаа. Дернато-
OTAiAeu. тнческяя. болФз. ческак гиыеколог. ЛОП1Ч. логич.

190 0  . . 40 U I 41 170 289 57 86 35 27
190) . . 46 141 59 137 30G 60 101 •) 25
1902 . . 49 1.51 64 146 335 59 84 *) 25

Июго,

886
875
903

Количество принятыхъ въ клиникахъ амбулаторныхъ больныхъ въ 1902 
г. было 8245 He.TORliK'b (въ 1901 г. было 6914 и въ 1900 г. 7320 челов'йкъ). 
Распред'Ьле1пе этихъ больныхъ по отд'Ьльнымъ клиникамъ :за три посл'Ьдн1е 
года представлялось въ сл'Ьдующемъ вид'й:

Клиники.
ТерапбвтИ'

ческви.
Хиру, Г11- 

чесваи
Нцрвиихъ
болезней.

“Акушерсво-
ПШОВО-ЮГ.

0 фта.1 М0 '-
логнч. Дtтcкaв. Июто.

1900 . . . . 1054 1044 475 667 16.52 2428 7320
1901 . . . . 909 1091 580 716 1664 1954 6914
1902 . . . . 1218 1384 69 G 698 2016 2234 8 2 4 5

Операц1й на cranionapHbixii больныхъ (большихъ операц1й) и амбула
торныхъ больныхъ въ (|закультетскихъ клиникахъ, а также родовъ въ 
акушерской клиник'Ь за три посл1?д[пе года было;

Клиники.
Хирургическая.

На стацшн. На амбулат.
Лвушерсво 

На стац1он.
гнвеколигач. 
На амбулат. Родовъ. Офтал модога веская. 

На стац1 0н. амбулат.

Итого
больш.

операц.

1300 129 313 ” ) 82 30 159 74 249 323
1901 124 460  "•} 67 31 165 85 396 308
1902 111 368*"*) 90 23 164 86 620 298

*) Находивш!еся на излфчев1и въ заразаонъ барак'Ь показаны въ общнхъ цифрахъ по про- 
чииъ клиникамъ, по принадлежности. '

**) Въ томъ числ'Ь 38 большихъ onepaniD.
*") Въ томъ числ-fe 32 большихъ операции.

••••) Въ томъ чиелФ И большихъ операшВ.



Терапевтическ1й кабинетъ и д1агностическая лаборатор1я.

Къ 1 января 1902 года числилось; HaseaRie. Эазеыаа. Ыа с у м м у .  
Рубли. Коп.

1) Приборовъ, апиаратовъ, инструнентовъ и т. п. . 417 769 6892 97
2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. . 3 8 93 —
3) Литературвыхъ nocoGifl (киигъ, карть, рвсунковъ и т. п.) г 27 72 -
4) Мебели (столовъ, шкафовъ, эгажерокъ и т. п.) . 44 114 1161 —
5) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. . . . 18 98

2806) Химических!. матер1аловт. . . . . . •/ 24 —

Въ течен1е 1902 года пр1обретено;
1) Приборов!., анпаратовъ, инструментовъ и т. п. . 20 52 .442 77
*2) Посуды  ̂ банокЬ; стклянокъ и т. п. . . . 5 37 26 —
8] Химическихъ матер1алов!, . . . . . — 39 188 41
4) Рааныхъ мелкихъ прннадлежвостев. . . . — 18 42 82

Къ 1 января 1903 года состоитъ;
:) Приборовъ, аппаратовъ, ивструмевтов ь и т. и. . 437 8-21 7235 74
2) Преиаратовъ, чучелъ^ моделей, обраацовъ я т. п. . 3 3 93 —
И) Литературамхъ пособ1й (кангъ, картъ, рисуыковъ а т. п.) 2 27 72 —
4) Мебели (столовъ, шкафовъ, эгажерокъ и т. п' . . 44 114 1161 —
•!) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. в. . . . 
6) Химическихъ матер1аловъ . . . . . ;1 _

851
17/ 140 —

Всего ииущесгаа. . 486 1067 8701 74

Главн'Ьйш1я пр1обр'Ьтен!я въ течен1е года: 
Ртутный турбинный прерыватель.

Терапевтическая факультетская клиника.

Ыувч. Жевщ. Всего
Къ 1 января J902 года въ клввнк*Ь больвыхъ осталось . .. 8 5 13
Въ твчев!е 1902 года поступило . . . . . . . . 92 46 138
Иаъ нйхъ умерло . 11 2 13
Къ 1 января 1903 года осталось . . . . . . . 6 4 10

По роду бол'Ьзней больные распределялись:

Typhus abdominalis . .

Всего. Умер.

. 7 - Pleuritis exudativa . .

Bcerc. Умер.

. 3 —
Influenza . . . . . 5 — Bronchitis catarrhalis . . 1 —

Variolois . . . . . 2 — Myocarditis . . . . 6 \

Pneumonia erouposa . . . 3 — Endocarditis acuta . . . 2 —

Diphteritis . . . . 2 — Endocarditis chronica . . 12 —

Erysipelas . . . . . 1 — Arteriosclerosis. . . . 1 __

Pneumonia grippOsa . . . 3 — Aneurysms aortae . . . 4 1
Septicaemia . .  . . 1 — Cancer oesophagi, . . . 3 2
Tuberculosis pulmonum . . 3 2 Dilatatio ventriculi . . . 3 —
Emphysema pulmonum . . 3 — Gastritis acuta . . . . 2 —

Astma bronchiale . . . 5 — Gastritis chronica . . . 2 —



Всего. Умер. Всего. Умер.
Cancer ventriculi . . 6 2 Adenitis tuberculosa famyl renum) 1 —
Caneer duodeni• . . 1 - Artritis gonorr . . 1 —
Enteroptosis . . . 1 - Rheumatism artic acut 2 —
Atonia intestinorum . . 1 - Tlheumatism artic cbron 2 —
Cirrhosis hepatia atrophicans 2 2 Meningitis tuberculosa 3 2
Ecliinococcus hepatis . 1 - Lues laryngis gummosa 2 —
Icterus catarrh. . . 1 — Abscessus congestivus (caries
Tumor lienis . , . 2 - vertebr). . . I —
Nephritis . . . . 13 1 Malaria chronica . 8 —
Nephrolithiasis . . . 1 — Appendicitis . . 7 _
Pyelitis . . . . 1 - Angina follicularis . 1 —
Peritonitis tuberculosa . 1 — Morbus Basedowi . 1 _
Ren mobilis . . . 1 — Scorbutus . . . , 1 —
E|>ididymitis . . . 1 - Neurasthenia . . 2 —
Cbhuosis . . . . 1 — Hemiplegia . . 1 —
Diabetes mellitus . . 1 — Отцравл. KCN . . 1 —

Амбулаторные пр1емы ПО внутренним!. бол'Ьзнямъ происходили два раза
въ нед-Ьлю. На нихъ принято больныхъ 1218 челов-Ькъ, сд'ЬлавШихъ свыше
2400  повторныхъ nocfeuieHift. По роду заболЬван1й приходяш1е больные
распред'Ьлялись;

Всего. Всего.
Typhus abdominalis . . . . 9 Oastralgia . . . 5
Influenza . . . . . . 6 Enteroptosis . . 1
Urticaria . . . . . . 1 Atonia intestinorum . 43
Erysipelas . . . . . . I Appendicitis . . 5
.Malaria . . . . . . 20 Helmentbiasis . . 29
Pharyngitis . . . . . 10 Varices haemorrhoid . 7
Laryngitis . . . . . . 15 Cancer hepatis . . 1
Perichondritis . . . . . 1 Tumor hepatis . . 1
Bronchitis . . . . . . 62 Icterus catarrhalis . 4
Pneumonia crouposa . . . . 2 Cirrhosis hepatis . 8
Pneumonia gripposa . . . . 2 Echinococcus hep . 2
Emphysema pulmonum . . . 56 Cholelithiasis . . 1
Tuberculosis pulmonum . . . 130 Nephritis . . . 16
Astma bronchiale . . . . 4 Ren mobilis . . 8
Pleuritis exudativa . . . . 33 Cystitis . . . 1
Pleuritis sicca . . . . . 1 Anaemia . . . 34
Myocarditis • . . . . 35 Chlorosis . . . 19
Endocarditis . . . . . 55 Adipositas universalis 7
Pericarditis . . . . . 2 Podagra . . . 1
Cor adiposum . . . . . 2 Scorbutus . . . 1
Nevrosis cordis . . . . . 23 Scrophulosis . . 6
Aneurysma aortae . . . . 1 Rheumatismus artic . 14
.Arteriosclerosis . . . . . 5 Rheumatism muscul . 22
Cancer oesophagi . . . . 9 Arthritis chron . . 12
Gastritis acuta . . . . . 9 Caries vertebr . . 2
Gastritis subacuta . . . . 13 Ischias . . . 5
Gastritis chronica et gastroenteritis . US Neurasthenia , . 75
Ulcus ventriculi . . . . 8 Neuralgia . . . 35
Cancer ventriculi . . . . 16 Hem criinia . . 1



М orbus Basedowi . .
Всего. 

. 2 . R hagades ani . . . .
Вс;его.

1

S tru m a . . . . . *j C ontusio  . . . . . 3
L um bago . . . . . 13 Alcoholismus . . . . 1
Tabea dorsalis • . . . 5 Stom atitis aphtosa . . . 1

Paralysis n-vi radialis . . 1 Rhinitis . . . . . .)

Sclerosis m ultiplex . . . 1 F ra c tu ra  cos t a e . . . . 2

N euralg ia  l ie n is . . . . 1 L u e s ..................................................... 27
H ypochondria . . . . 2 E c z e m a ..........................................
E p ilepsia  . . . . . 2 T um or renura . . . . 1

Отравл. Pb. . . . . 3 H e r n i a .......................................... 5
Angina catarhal. . . . 2 Ушвыя бозЬааи . . . . 5
Angina follicul . . . . 3 Бол. мужск. полов, органовъ . И
N ephro lith iasis . . . . 2 Бол. жевск. полов, органовт. . 14
Furunculosis . . . . 1 Въ соотв1>тствующ1я клиники направлено 33
Гипертр. носов, раковивъ . . 1

KpoM'fe того происходили 1 разъ въ нед'Ьлю амбуляторные пр1емы по 
бол'Ьзнямъ носа, глотки и гортани; на нихъ принято по первому разу 215 
больныхъ. Большинство изъ нихъ приходило въ отчетномъ году по Н'Ь- 
скольку разъ для повторныхъ смазыван1й, прижиган1й и т. п.

Кабинетъ клиники нервныхъ болезней.

Къ 1 января 1902 года числилось:
Наввав1е. Эвземкл. На сумму. 

Рубли. Кои.
1) Приборовъ, аппаратовъ  ̂ инструмевтовъ и т. п. . . 123 287 4318 72
2) Литературвыхъ пособШ (квигъ, картъ, рвсувковъ и т. п ) 3 62 347 —
8 ) Мебели (столовъ, шкафовъ, зтажерокъ и т. л.) . . 14 36 466 55
4) Посуды, банокъ, стклянокъ и т, п. . . , . — — 100 —
5) Хииическихъ натер^алов-ь . . . . . . — — 15 —
6 ) Разныхъ нелкихъ принадлежаостей . . - . — — 87 10

Въ течен1е 1902 года пр1обр-Ьтено;
1) Прибороьъ, аппаратовъ, инструментовъ и т. п. . . — 3 214 —
2) Разныхъ нелкихъ принадлежностей . . . . — — 29 07

Къ 1 января 1903 года состоитъ:
1) Приборовъ, апиаратовъ, инструмевтовъ и т. п. . . 123 290 4532 72
2) Литературныхъ пособ>й (книгь, картъ, рисунковъ и т. п.) 3 62 347 —
3) Мебели (столовъ, шкафовъ, зтажерокъ н т. и.) . . 14 36 466 55
4) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. . . . . — — 50 —
5) Хинвческихъ натер1аловъ . . . . . . — — 10 -
6) Разныхъ нелкихъ принадлежностей . . . . — — 51 17

Всего внушества . , - - — ■ 5457 44

Главн'Ьйш1я npio6p"feTeHia въ течен1е года:
Реостатъ и амперометръ для Вольтовой дуги. Шкафъ для св'йтолечешя 

Winterntz’a,



Клиника нервныхъ бол'Ьзней.

Къ 1 января 1902 г. въ клипик-Ь нервныхъ бол'Ьзней оставалось 10 
больныхъ (6 мужч. и 4 женщ.). Въ течен1е 1902 года въ клиник'й пользо
валось лечен1емъ 54 челов'Ька (35 мужч. и 19 женщ.). Къ 1 января 1903 г. 
въ, клиник-Ь находилось 6 челов1зкъ (4 мужч. и 2 женщ.).

По роду бол'Ьзней сташонарные 
дующимъ образомъ:
Sclerosis multiplex . . . .  6
H y s t e r i a ......................................................... 5
Tabes dorsalis . . .  . 4
Syringomyelia . . . . .  4
H e t n i p a r e s i s ................................................ 4
Alcoholismus chrouicus . . .  3
E p i l e p s i a .......................................................... 1
Atrophia musculorum progressiva . 3
Dypsomania. . . . .  2
Neuritis multiplex . . . .  2
Hemiplegia post trambosim art. fossae 

Sylvii . . . . , . 2
Hemiplegia post haemorrhagiam art. 

fossae S y l v i i ................................................2

больные 1902 г. распред'Ьлялись сл'Ь

Myelitis traumatica .
Neurosis traumatica .
Neuritis diabetica .
Sclerosis lateralis amyotroph 
Hemicliorea. . .
Aphasia sensoria . .
Paralysis agitans . .
Hystero-epilepsi r . .
Gumma pontis Varolii.
Hydrocephalus intern chron 
Paralysis N. accessorii Willisii 
Paralysis N. oculomoloru et Neuralgia 

N. trigemini . .
Paralysis N. ulnaris .

Амбулаторныхъ больныхъ за отчетный годъ было 696 человЬкъ, не 
считая повторныхъ.
' Распред'Ьлялись больные слЬдующимъ образомъ;

Neurasthenia . . . . . 8d Neurosis cordis . . . . . 1
Ceplialalgia . . . . . . 85 Paralysis N. oculomotorii . . . 1
Hysteria . . . . . . 80 Paralysis N. ulnaris . . . . 1
Alcoholismus chronicus . . . 34 Paralysis N. radialis . . . . 1
Neuritis peripherica . . . . 30 Paralysis agitans . . . . 1
Tabes dorsalis . . . . . 27 Neuvalgii N. axillaris . . . . 1
Epilepsia . . . . . . 27 Lues cerebri . . . . . 1
Neuritis multiplex . . . . 15 Encephalitis traumatica . . . 1
Sclerosis multiplex . , . . 14 Sclerosis amyotrophica . . . 1
Hemiplegia . . . . . . 11 Neuritis professional’s . . . 1
Neuralgia N. trigemini . . . 10 T o r t ic o l l is ...................................... . 1
Dypsomania. . . . . . 9 Contractura M. bicipitis . . . 1
Ischias. . . . • . . 9 Amaurosis post meningitidem . 1
Myositis . . . . . . 3 U r t i c a r i a ....................................... . 1
Poliomyelitis anterior . . . . 7 Myxoedema....................................... . 1
Hemicrania . . . . . . 7
Morbus Basedow! . . . . 2 Душеввын бол-Ьзаи:

Syringomyelia . . . . . 2 Dementia paralytica . . . . 6
Enuresis nocturna . . . . 2 Epilepsia psychica . . . . 3
Paraljsis pi. brachialis . . . 2 Paralysis progressiva . . . 9« у -i
Masturbatio . . . . . . 2 Pathophobia....................................... . 2
Monoparesis . . . . . . 2 Ipochondria . . . . . 2



P a r a n o i a ......................................................... ‘2
Im becillitas..........................................................1
Psychosis hysterica . . . ■ 1
Dementia s e n i l is ................................................1
Melancholia..........................................................1

Отправлены no спещальностянъ въ лруг1я 
клиники сл-Ьдуюиия формы:

Influenza . .
Anaemia . .
Helminthiasis . 
Nephritis . .
Phtysis pulmonum 
Vitium cordis . 
Lues . . .
Climacterium .

13
14
9

6
5
7
2

Gonitis tuberculosa . .
Sarcoma тааобедреннаго сустава 
Laryngitis . . . .  
Hernia nmbellicalis . .
Arteriosclerosis . . .
Coxitis . . . .
Fractura vertebrae prominentis 
Scorbutus . . . .  
Hydrocele . . . .  
Varices cruris . . .
Ptosis .......................................
Struma . . . .
Haemorrhagia in laberinthum 

culae sinistrae. . .
Marasmus senilis. . .
Gastritis acuta . . .
Distorsio humeri . . .

Съ открыт1емъ новаго здан!я амбулатор1й кром-Ь ежедневныхъ пр1емовъ 
амбулаторныхъ больныхъ, но вечерамъ съ 6 часовъ 3 раза въ нед'Ьлю про
изводилась электризашя приходящихъ больныхъ. Каждый разъ пользова
лись лечен1емъ отъ 20—ЗО челов-Ькъ.

Клиника душевныхъ болезней.

Къ января 1903 года имущества состоитъ:
1) Кроватей, матрацовъ и др. сиальныхъ привадлежностей . . . .  179 р. 50 к.
2) Мебели . . . . . . . . . . . . .  363 р. 88 к.
3) Столоваго б'Ьлья . . .  . . . . . . .  . 33 „ 79 ,
4) Мелкихъ принадлежностей . . . . . . . . . 80 ,  89 „
5) Фисгар110н1я . . . .  . . . . . . .  125 ,  00 ,

Итоге . , 782 р. 97 к.

Хозяйственная сторона д-Ьятельности клиники за 1902 годъ выразилась 
въ сл'Ьдующемъ:
Кх 1 января 1902 года оставалось . . . . . . . .  1678
Въ теяен1е 1902 года съ больныхъ поступило . . . . . . 2773

Въ 1902 году израсходовано;
1) На жалован1е ассистенту . . . . .
2) „ жалован!е служашимъ клиняки . . .
3) щ жаловав1е служителяиъ псих1атрач. отдфл.
4) Съестные припасы для больныхъ клнняки л проч.
5) Авансы . . . . . .
в) Мебель . . . . . .
7) П о с у д а ....................................................
8 ) Штукатурка, побФлка псих{атрич. отдФл.
9) 9aeKTpH4ecKie приборы для клиники

Итого

р. 79 к. 
.  99 .

4452 р. 78 к

50
743
797

1199
100
153

4
2

79

р. 09 к. 
3 2 „

- 10 л . 21 . 
» 00 . 
. 00 „ . 20 . 
в 50 .  
. 00 .



10>) Перечислен1е въ квартирный налогъ съ ординатора клнн. 
11 ) Мануфактурные товары для клиники . . . .  
12Н Шитье халатовъ и натер)алъ для нихъ . . . .  
13:) Дверные заики для клиники . . . . . .

Итого израсходовано

5 р. 50 к. 
427 „ 80 „ 
М „ 00 . 
57 ,  00 .

3643 р. 63 к. 
809 р. 15 к.К ъ 1 января 190.S года состоить , . .

Колебан1е численнаго состава больныхъ вь клиник'Ь за 1902 годъ было 
сл15дующее;
На 1 января 1902 года состояло 7 челов. (4 м. и 3 ж.).
Въ течен1е 1902 года поступило 42 челов. (31 м. и 11 ж.).
В-ссго за 1902 годъ пользовалось 49 челов (35 м. и 14 ж.).
На 1 января 1903 года оставалось всего 5 чел. (3 м. и 2 ж.)

По роду забол-Ьвашй больные въ 1902 г. распределялись след, образомъ:
Dielirium tremens . . . . 8 Dementia primaria curab . . . 1
Dementia paralytica . . . 5 Sclerosis disseminata (dementia) . . 1
Paralysis progressiva . . . 3 Amentia acuta . . . . . 1
Paranoia acuta . . . . 3 Neurosis traumatica . . . . 1
Melancholia passive . . . 3 Neurasthenia..................................... . 1
Alcoholismus clionicus . . . 3 Moral insanty..................................... . 1
Dypsomania . . . . . 2 Psychosis hysterica . . . . 1
Paranoia chronica . . . . 2 Dementia paranoides . . • . 1
Dementia alcoholica . . . 2 Epilepsia alcoholica . . . . 1
Melancliolia agitata . . . 1 Trombosis art. fossae Sylvii . . . 1

Съ 1 января 1903 года нсих1атрическая клиника изъ временнаго отде- 
ле1пя съ особыми услов1ями существован1я сделана постоянной, съ подчи- 
||ен1емъ общимъ нопожен1ямъ штатныхъ клиникъ университета.

За все время сушествован1я псих1атрической клиники въ качестве вре
меннаго отделен1я, т. е. съ 1 октября 1899 г. по 1 января 1903 года въ
ней пользовалось всего 134 чел. (109 м. 25 ж.).

По роду забол'Ьван1й больные за это время распред'Ьлялись сл'Ьд. образомЪ;
Delirium tremens . . . 28 M a n ia ............................................. ......... 5
Dementia paralytica . . 13 Melancholia paseiva . . . . 8
Alcoholismus clironicus . 11 Paranoia chronica..................................... 5
Paralysis progressiva . . И Paranoia a c u t a ..................................... 4
Dypsomania . . . . 9 Dementia primaria curab. . . . 3
Amentia acuta . . . 8 Neurosis traumatica . . • . 3
Dementia alcoholica . . 3 Psychosis periodica . . . . 2
Neurasthenia . . . . 3 Hypochondria.............................................. 2
Hysteria . . . 3 Melancholia agitata . . . . 2
Imbecellitas . . . . 2 Sclerosis disseminata (dementia) . . 1
Moral insanty . . . 2 Aphasia sen so r ia ..................................... 1
Psychosis hysterica . . 2 Dementia paranoides . . . . 1
Dementia senilis . . . 2 Mania p e r io d ic a ..................................... 1
Epilepsia alcoholica . . 2 Mania furibunda..................................... 1
Epilepsia psychica . . . 2 Psychosis puerperalis . . . . 1
Dementia post paralysim . 5 Hystero-epilepsia..................................... 1
Eatatonia . . . . 2 Lues cerebri.............................................. 1
Hebephrenia . . . . 2
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По роду запят!й и сослов1ю больные бывш1е въ псих1атрической кли-
ник'Ь за время существован1я ея въ качеств'Ь временнаго отд'Ьле1ня 
д-йлялись сл-Ьдующимъ образомъ:

распре-

Студеатовъ . . . . . . 9 Торговцевъ . . . . . . 27
Священно-служителей . . . . 4 Офицеровъ . . . . . . 2
Домашцее хозяйство . . . . 12 Нажнихъ чивовъ . . . . . 1
Чиаовавковъ . . . . . . 11 Письмоводство « . . . . 12
Беаъ опредЬленаыхъ занят1й . . . 19 Акушерокъ , . . . , . 2
Крестьянъ . . . . . . 6 Учителей и учащихся . , , . 7
Купцовт.. . . . . . . 5 Врачей . . .  . . . . 2
Частная служба . . . . . 3 ЖелФзно-дорожныхъ служащихъ . . 8
Счетоводовъ и конторщиковъ . • . 5 Ремесленниковъ . . . . . 2

По возрасту больные бывш1е въ псих1атрической клиникЬ за время суще- 
ствован1я ея въ качеств'й временнаго отдёлен!я распред'Ьлялись такъ:
МевФе 10 лЬтъ . . . . . 2 | Отъ 40 ло 50 л-Ьгь . . . . 2 8
Отт. Ю до 20 л-Ьтъ . . . . 4 j „ 50 „ СО „ . . . . С

„ 20 .  30 „ . . . . .  42 ' „ 60 „ 70 ,  . . . . 3
п 30 .  40 „ .....................................48 !

По продолжительности пребыван!я b ii K.iHHHKij больные бывш1е въ псих!- 
атрической клиник'Ь за время существован|‘я ея въ качеств'Ь временнаго 
отд'йлен1я распред'Ьлялись сл'Ьдуюшимъ образомъ:
Meett; нед'к.чи . . С Отъ 3 до 4 М'Ьсяцевъ . . . . 6
Отъ 1 до 2 нед-Ьль . 8 Я 4 я 5 « • ■ . . 2

, */г „ 1 и-Ьсяца . 33 « 5 я ^ я • • . . 2
- 1 . 2 ,
и 2 , 3  „

. 68 

. 8
9 6 « 7 " • ■ . . 1

Душевно-больные принимались въ псих1атрическое отд-Ьлен1е клиники 
только по просьб'Ь родственниковъ или начальства того в1здомства, къ ко
рону принадлежали больные. Изъ числа учреждешй и лицъ, просьба 
которыхъ о npieM'fe въ клинику душевно-бсльныхъ была удовлетворена, 
можно отм'Ьтить, главнымъ образом'ь, сл'Ьдующ1я; Правлен1е Университета, 
Правлеше Техноло! ическаго Института, Контрольная Палата, Управлен1я 
Сибирской и Забайкальской жел'Ьзныхъ дорогъ, профессора, командиръ 
м с̂тнаго батал!она, м'Ьстный епископъ, начальникъ почтово-телеграфнаго 
округа, ректоръ семинар1и, MHorie врачи и проч.

Кабинетъ хирургической факультетской клиники.

Къ 1 января 1902 года числилось: Ыазван|е. Эвземпл. На сумму. 
Руб. Коп.

1) Приборовъ, апааратовъ, инструиевтовъ и т. п. . ( 7408 97
2) Пренаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. . 739 1423 { 454 fr. 40
3) Литератур. пособ1й (книгь, карта, рисувковъ и т. п.) J 1 3154 мар. 85
4) Мебелн (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . 129 — 2491 32
5) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. . . . . — -  ( 936 31
б) Хвиическвхъ иатер1аловъ . . . . . . — _  J 

1 102 fr. 55
7) Рааныхъ мелквхъ првнадлежностей . . . . — -  1 180 мар. И
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Въ течеи1е 1902 года пр1обр’Ьтено:

1) Приборовъ, аппаратов! у инструментовъ и т п. . • \
Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. . > 40 43 1611 Slap. 67

3j .Литератур. noco6ifi (книгъ, картъ, рисувковъ и т. п.) > 1
4) Посуды, бапокъ, стклянокъ и т. п . . . . — -
5) Химическихъ матер1аловъ . . . . . . .... - 54 78
6) Газныхъ мелкйхь принадлежностей . . . . — -

Къ 1 января 1903 года состоитъ:

1) Приборовъ, аппаратовъ, ипструментовъ и т. п. . » { 7349 97
2) Препаратовъ, чучелъ. моделей, образцовъ и т. п. . ’ 771 1455 454 fr. —

Литератур. nocoOift (книгъ, картъ, рисувковъ и т. п. ^ 1 46.^9 мар. 52
d) Мебели (столовъ, щкафовъ, этажерокъ и т. п.) . 129 — 2491 32
5) Посуды, банокъ, стклянокъ в т. п. . . . . — -  f 991 09
6) Химическихъ матер1аловъ . . . . . . — -  1 102 fr. 51
7) Разныхъ мелкихъ принадлежностей . . . . — _ 180 мар. 11

Главн1зй11пя ир!обр'Ьтеп1я въ течен1е года:
Машины для каустики, эндоскош’и, электролиза, для прои;)водства носо- 

вы'хъ операц1й и Для массажа при носовыхъ и горловыхъ заболеван1яхъ.
На освовав!и журнальваго постано8лев1я Правлешя /

Томюкаго Университета за № 2 отт. 8-го января 1902 г.  ̂ 10 ) —
iiepjeaaRO имущества въ кабиыетъ теоретической хирург1я, 
дес;мур1тн л механурпи . . . . . . .

137 мар. —

Хирургическая факультетская клиника.

Въ Teaeiiie 1902 отчетнаго года въ хирургической факультетской клиник'Ь 
было сделано 126 большихъ операшй, изъ нихъ стацюнарнымъ больнымъ 
111, стац'юнарнымъ больнымъ изъ другихъ клиникъ 4 и амбулаторнымъ И. 
Къ 1-му января 1902 г. оставалось больныхъ 9, въ течен1е года поступило 
137 и къ 1-му января 1903 г. оставалось 15, изъ которыхъ не оперпрованъ 
былъ 1.

Станц1онарные больные были со сл'йдующими забол'Ьван1ями.

Умерло.

Faux lupinum. . . . —̂
M astoiditis......................4
Necros. maxillae infer. 1 
Angina phlegmonosa. . 1
Tumor reg. naso-pharyng. 1 
Laryngit. syphilitica . — 
Diphterit. laryngis . . 1
S tr u m a ...........................

SSо о• ? з; а
1 Lymphad. cilli tuberc, 

Ranula . . .
Sarcoma colli] .

„ testicule 
„ cruris 

Hernia inguinal
„ cruralis inearcerat 
_ umbilicalis .

■ aS ffl A Л

Уме]

f '5 
о  S.

15
1
1
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Appendicitis . . . . 11 1 — — N e u r o m a ..................... 1
Tumor abdominis . . _ 3 — — Hydrocele.......................... 4 —  —  —

Pdritonit. eircumsc sup- 
pur............................................. 1 _ _ i

Hypospadia . . . .  

P h y m o s is ......................
1

1 -  —

Abscessus pariet. abdom 1 — — — Perimetritis . . . . 1
.  region, iliacae — 1 ~ — Arthrit. reiimatoca . . 1 — —  —

Spondylit. tubercul. . . 1 — — — Laceratio lig patell . . 2 _  _

Ren mubilis............................. 2 _ _ — Empyema thoracis . . 1 _  __ _

Varic. baemorroid. . . 10 — — B u rsitis .................................... 1 _  _

Calcul. vesice. urinar. . 6 — — C o x it i s .................................... 1 . .  ...

Fistula urethrae . . . 1 — — — Gonitis fungosa . . . 2
,  ani . . . , 2 — — — Ankylos. genu . . . 2 -  —  —

V a r ico ce le ............................. 1 — — — Tubercuh'S. cubiti . . 1 _  _ _  _

Cancer linguae . . . 1 __ _ — ,  iiitestianorum . . 1 _  _

„ maxill. inferior . 2 — — — Anus praeternatural. . 1 — 1 —

„ mammae . . . 3 2 — — Lues haepatis . . . . - I —  —

„ oesofagi . . . 5 — — 3 Syndacfilia . . . . 1 — —  -

, femoris . . . . 1 — — 1 Phlegmon, femoris prof. 1 -  —  -

,  r e c t i ...................... 1 1 — D is t o r s io ...................... 1 —  —

Mixoliposarkoma . . 1 — 1 — Н е о п р е д Ь л .  д 1 а гн о аъ  . . - 1 —  —

Angioma faciei . . . 1 — — —

За истекш!й годъ было 7 случаевъ смерти, два вт. зависимости отъ 
oriepaniH: Mixoliposarcoma (Saeptikopyaemia) и Anns praeternaturalis (Pe
ritonitis diffusa purulenta), и 5 b h I i зависимости отъ операши; 3 (Cancer 
oesofagi отъ общаго упадка питан1я и 2 (Peritonit circumscripta suppnr и 
Cancer femoris) отъ амилоида паренхиматозныхъ органовъ.

Амбулаторныхъ больныхъ за 1902-й годъ было 1384 (не считан иовтор- 
ныхъ больныхч,) со следующими заболевшинии.

P h le g m o n e . . . 26 Vulnus sclopeturium  . . 4
F u runcu lus . . 1 8 „ contuso-laceratum  . 14
Panaritum  . . . 32 Contusiones . . . 51
Abcessus . . . 33 Tendovaginitis . . . 1 0

Carbunculus . . 7 Periostitis traum atica  . 6

M astitis . . . 1 0 A rthris. traum atica  . . 8

Adenitis p u ru len ta  . 9 Ankylosis . . . . 1 0

Bubo inguinal . . 16 Cancer lab. inferior . . 17
L uxatio  hum eri . . 6 „ m axill onferior. . 13

,  rad u  . . 3 ,  colli . . . . 2

Subluzationes . . 3 ,  oesofagi . . . 6

F rac lu rae  . . . 16 „ ventriculi . . . 3
,  apertae  . . . 1 „ Palpebrae . . . 1

Distorsio . . . 1 6 ,  mammae . . 5
V ulnus m orsum  . . 4 „ recti . . . . 3

,  incisum  . . n ' ,  linguae . . . 1

, punctum  . 1 Ulcus ventriculi . . . 1

,  caesum  . . 1 Неопредклея. опухоли. . 2
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Sarc:oma maxil, infer. 1 Orchitis gonorrhoic. . . 3
,  femoris . . 3 Fistula ani . . . 4

Fihiro-sarcoma . . 1 Prolapsus recti . . . 2
Ostffio-sarcoma . . 2 Anus practernatural . . 1
Lipioma . . . 8 Ulcera simpl. . • . 9
Fibiro-lipoma . . 2 Fistula subutaneu . . 3
Ostffioma . . . 1 Tuberculas. ossium . . 14
Fibirouia . . . 7 Arthrit. tuberculosa . . 4
Epitthelioma . . 5 Lymphaden. tubercnlos. . 23
Angioma . . . 1 Spondylit. tubercul. . . 13
Papjilloma . . . 1 Scoliosis................................... 2
Cysitoadenoma . . 6 Osteomyelitis . . . 12
Fibro-adenoma . . 4 Necrosis maxill. . . 8
Nearofibroma . . 2 Scrofulosis. . . . 2
Atheroma . . . 15 Rhachitis . . . . 4
Naevus pigmentos. . 3 Sco] butis . . . . 3
Tumor genu . . 1 Gangraena sinilis . . 2
Filjrnmyoma uteri . 1 Combustio . . . . И
Varic, hacmorroidal. . 29 Pongelatio . . . . 10
Dermoid . . . 1 Mastoiditis . . . . 3
Lupus . . . 1 Mures articnlorum . . 1
Struma . . . 6 Elephantiasis . . . 1
Clavus . . . 7 Erisipylas . . . . 2
Ranula . . . 2 Syphilis . . . . 47
P'raenulum breve linguae 2 Rheumatismus . . . 30
Labium leporinum . 1 Polydactylia . . . 1
Недоразяят1в roaeuie . 3 Laceratio lig. patelll. . 2
Genu varum . . 1 Cicatrices . . . . 5
Pes vurus . . 1 Ganglion . . . . 1
Hernia inguinal. . 50 Paronychia. . . . 4

,  я bilateral 4 Unguis incarnatus . . 6
„ umbilical . . 3 Appendicitis . . . 4
, lineae albue . 1 Ren mold. . . . 1

fjydrocole . . 4 Echinococcus haepat. . I
Varicocele . . 3 Meningocele . . . I
Mon'irchisraiis . . 1 Gingivitis . . . . 4
Kryrptorchismus . 3 Stomatitis . . . . 5
Phymosis . . 4 Caries dentis . . . 365
Paraph yiiiosis . . 1 Parulis . . . . .38
Strictura urethrae . 3 Fistula dentis . . . 3
Fistula urethral . 1 Aneurisma . . . 1
Urethritis . . . 4 Mastoiditis . . . 3
Calcal. vesic. urinar . 8 Отправлено въ друпя клйникв 135
Tumor ,  „ . 1 Corpora aliena . . . 18

Амбулаторнымъ больнымъ 
лыхъ и 238 зубныхъ. Onepani 
хлороформенпымъ наркозомъ, 

На амбулаторномъ npieM'b 
бол-Ьзнями;
Pharyngit. acutft . . .

.  subacTita . . .
, chronici atrophicans .

было сд'Ьлано 11 большихъ onepapifi, 357 ма
и производились частью подъ эфирнымъ или 
частью безъ наркоза.
было 517 больныхъ съ носовыми и горловыми

3 I Pharyngit. hypertrophic.
4 I ,  lateralis .

50 I Laryngitis acuta ■

20
7

IS
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L aryngitis subacuta . . . . 6 Ozena . . . . 1
„ chronica . . . . 17 Tuberculos, laryngis . 7

R hin itis  acuta . . . . 4 Angina catarhalis . . 2 0

„ subacuta . . . . 1 , faolicular. . . 4
,  chronica atrophicans. . 48 „ phlegmonosa . . 2
„ „ hypertrophicans . 3 Papilloma laryngis . . 1

H jpertroph ia  conchae. . . 67 Зарощен1е нозрей . . . 2
Crista nasi . . ■ . . . . 20 F istu la  trach eae  . . 1

Pollypus m si . . . . . 13 Paresis chordae voc. . . 2
E p i s t a x i s .................................................... 14 Pachyderm ia . . . 1
Syne.h ia  o s s e a .......................................... 2 Stenos. laryngis. . . 1

Tiinsilia Luschka . . . . 34 L ucs . . . . . 13
Defectus nasi . . . . . 2 Faux lypinum . . 1

Deviatio s e p t i .......................................... 10 Corpora aliena . . . 3
Eczem a n a r i i ......................................... 12 Gingivitis . . . . 2
H ypertroph tan s illa r.................................. 14 KpoM-b того отпровлено въ друпя кли-
Tonsillitis ...................................................... 14 ВИКИ . . . . . 67
Pirichondrit's . . . . . 2

Носовыхъ и горловыхъ операщй за отчетный годъ было 
onepanift, изъ нихъ Bc-fe произведены амбулаторно.

сделано 97

На амбулаторномъ npieMt по ушнымъ eoa-fesHaMH было 284, со сл'Ь̂ у- 
ющи.чи забол'Ьван1ями:

Серолвый катарръ . . . .
Гнойный катарръ средняго уха . 
Подострый катарръ . . . .
Хроаичестй катарръ . . . .
Катарръ Евстах!евой трубы . .
Наружный отитъ . . . .
Екцема уха . . . .
Абсцессъ наружи, слухового прохода. 
Острое воспалев1е барабанной перепонки 
Подострое . . . . . .
Старческ)й склерозъ бараб. перепонки 
Прободен1е барабанной перепонки . 
Ушная пробка . . .
Старческая глухота . .
Глухон-ймота . . .
Полиоъ уха . . .
3apanieaie слухового прохода 
Параличъ слухового нерва 
Инородный гбла въ ухФ .

KpoMij ТОГО отправлено въ друпя клиники 21 больной.
Вольнымъ по ушнымъ операщямъ было произведено 12 операщй.

.44
80
10
12
23

9
6
3
6
1
2

22
37
2
2
5
1
3
5



Офталмодогическ1й кабинетъ.

Къ I января 1903 года состоитъ;

I. По инвентарной книг к: Наи.н1й. Эмемпл.

1) ) Приборовъ, аппаратовъ, ввструмевтово. и т. п. . , 123 416
2) 1 Мебели (столовъ, шкафов1 > и т. п.) . . . . .

II. По натер1альной кннгк;

3  ) Посуды, хвническвхъ натер1алов'ь и раяличвыхъ нелквхъ

15

принадлежностей 20

Всего имущества 158

50

50

522

На сумму 
Руб. Кои.
3624 55

578 50

25 ОО

4228 Оо

Офтал.мологическая клиника.

Вь офталмологической факультетской клиник’Ь. устроенной на 10 кро
ватей, къ 1 января 1902 года оставалось на излечении 8 челов15къ боль- 
ныхъ -3  мужчины и 5 женщинъ Въ течение учсбнаго года вновь поступило 
51 челов+къ —24 мужч. и 27 женщ. Итого въ отчетномъ году въ офтал- 
мюлогической факультетской клиник1? находилось на излечен1и 59 челов-̂ къ 
глазныхъ больныхъ—27 мужчппъ и 32 женщины.

Глазныхъ операщй на зтихъ стащ'онарныхъ клиначескихъ больныхп. въ 
1902 году было произведено 86, именно:

Операщй извлечения иатарактм . . 18 Олеращй удален1я крыловидной n.'ieebi . 8
ирилектон1и • . . . 8 П закративан1я б'^льма . . 4

я syndectomiae- . . . 10 « кантолластики . . . 10
я при заворот^ съ кавто- 

пластикой . . . . 22
ш ыа слезныхъ органахъ . . 6

Операшя взвлечен1я катаракты была произведена 10 разъ у нужчннъ (4 раза на правомъ н 
6 раз-ъ на лквомт. г.таау) и 8 разъ у жекшннъ (1 раза на правомъ и 4 раза иа л-квонь г.тазу). 
Острота зркв1я послк извлечения зтихъ катарактъ и коррекц{и афак1и получилась слклующ1н: 

у четырехъ больныхъ, \ '  =  *''/зо у двухъ больныхъ, V =  ̂ “/4.i у пяти больныхъ, V=''J,70 
у четырехъ больныхъ, V=^'‘/iooy трехъ больныхъ.

Многинъ иаъ зтихъ, оперировавныхъ вь клиникк, глазныхъ больныхъ были выданы без- 
нлатво афакнческ1е очки.

Приходящихъ глазныхъ больныхъ въ Офталмологической факультетской 
клинйК'Ь, .записанныхъ въ амбулаторный журналъ по первому разу, въ 
1902 году было 2015 челов'Ькъ, изъ нихь 1083 мужчинъ и 932 женщинъ. 
Больные эти сд-блали въ отчетном ь году 10203 пос'Ьщен1я, по отд-Ьльнымъ 
М'Ьсяцамъ пос'Ьщен1я эти располагаются сл^дующимъ образомъ.



МЕСЯЦЫ. Зааясано
Иужч.

ВО первому 
Женщ.

раву
Всего.

Сделано Boctn̂ eHiS 
Мужч. Жевщ. Всего.

Январь . . . . . 144 135 279 715 895 1610
февраль . . . . . 205 108 313 812 565 1377
Мартъ . . . . . 191 255 446 563 915 1478
АврФль . . . . . 43 23 66 315 210 525
Сентябрь . . . . . 159 118 277 810 675 1485
Октябрь . . . . . 155 135 290 785 876 1611
Ноябрь . . . . . 115 114 229 672 693 1365
Декабрь . . . . . 71 44 115 430 322 752

Итого . . 1083 932 2015 5052 5151 10203

Общее число приходящихъ глазныхъ больныхъ на каждомъ пр1ем-Ь было 
60-90  челов-Ькъ.

У этихъ 2015 больныхъ записано 4339 различныхъ глазныхъ бол'Ьзней 
который по отд'Ьльнымъ группамъ располагаются такимъ образомъ:

1) БолФзви в-Ёкъ — 326, —именво:

Blepharitis simplex . . . . 48 Chalazion . . . . . . 31
Blepharitis ulcerost . . . . 52 E czem a ....................................... . . 38
H o r d e o lu m ................................................ 34 Опухоли. . • . . . . 11
Entropion et trichiasis . . . . 80 V u ln u s ....................................... . . 6
E c t r o p i o n ................................................ 8

2) Бол^вав слезных ь оргавовъ —89, —ииевыо:

Dacryo-cysto-blennorhoea chronica . 52 Fistula sacci lacrymalia . . . . 6
Hacryo-cystitis phlegmonosa . .' . 26 Hydrops sacci lacrymlois . . . 5

Бол-Ьзыи соединительной оболочки — 1715,—нненно:

Conjunctivitis catarrhalis chronica . 763 Ccnjunctivitis phlyctaenulasa . . . 50
Conjunctivitis catarrhalis acuta . . 46 Conjunctivitis follicularis . . . 26
Conjunctivitis catarrahalis subacuta . 51 Pterygium . . . .

• •Trachoma в рубцы . . . . 667 Symblepharon . . . . . 14
Conjunctivitis blennorhoica . . . 62 Combustio . . . . . . 5

4) Бол'Ъаяи роговой оболочки -  827, — именно:

Pannus trachomatosus . . . 325 Atrophia corneae . . . . . 30
Maculae cornea e ...................................... 62 Leucoma corneae . . . . . 80
Keratitis parenchymatosa . . . 14 Leucoma adhaerens . . . . 55
Keratitis phyctaenulosa . . . . 60 Staphyloma corneae . . . . 37
Infiltrat c o r n e a e ...................................... 24 Ectasia corneae . . . . . 25
Trachoma corneae....................................... 10 Corpus alienum . . ■ . . 30
Ulcus c o r n e a e ...................................... 60 Hypopinn -  Keratitis . . , . 15

5) Вол-Ьзии склеры—18,—именно:

Scleritis......................................................... 10 Staphyloma sclerae . . . . 8



6) Бол-Ьяви хрусталика - 160,—ямевво;

1 matura . . . 30 „ cal carea. . . . . 8
Cataracta senilis |  nonum matura . 40 ,  polaris posterior . . . 8

1 incipiens . . 17 „ capsularis . . . . . 10
„ Zonularis . . . . 6 Luxatio lentis . . . . . 9
„ Traumatica . . . . 7 A p h a k i a ....................................... . 21
,  secundaria . . . . 10

7) Бол-Ьзни стекловвднаго тбло-- 9 ,—ииенао:

nouyTa-tBia стекловид. гЬла . . . 8 Arteria hyaloidea . . . . . 1

8) Бол-Ьзви сосудистой оболочки (Iris, Corpus ciliarae, Chorioidea)—283, вненво:

Hiperaemia iridis . . . . . 7 Iridodialysis...................................... . 8
Iritis a c u t a ....................................... . 48 Iridorbexis . . . • . . 1
Synechiae posteriores . . . . 42 Prclapsus iridis . . . . . 6
Coloboma iridis . . . . . 10 Ir id o cy c litis ....................................... . 50
Staphyloma corporis ciliar . . . 14 Chorioiditis centralis . . . . 10
Panophtalmitis . . . . . 6 Chorioiditis disseminata. . . . 9
Atresia pupillae . . . . . 5 Staphyloma posticum . . . . 62

9) Glaucoma—46,—имевно:

Glaucoma simplex . . . . . 20 Glaucoma absolutum . . . . 20
,  inflammatorium . . . 4 ,  consecutivum . . . . 2

10) Бол'Ьанв сетчатки и зрительнаго верна—102 —, виевво:

Retinitis albuminurica . . . 6 Atrophia n. n. optic . . . . 50
,  pigmentosa . . . . 2 Chorio-retinitis . . . . . 10

Neuro retinitis . . . . . 4 A m b ly o p ia ....................................... . 5
Neuritis optics . . . . . 6 H em eralopia...................................... . 14
Ablatio retinae . . . . . 5

11) Бол-Ьзни глазааго яблока и глазницы — 53,—яменно:

Atrophia buibi . . . . . 40 Buphthalmus....................................... . 3
Mikrophthalmus . . . . . 4 Опухоли глазницы . . . . . 6

12) Болезни варужвыиъ иышцъ глаза и ихъ вервовъ—76, —иненво:

Strabismus convergens . . . . 16 Paralisis n. Facialis . . • . 4
Strabismus divergens . . . . 6 „ n. Oculomotorii . . . 5
Insufficientia Mm. Rr. inter . . . 30 1 „ n. Aoducentis . . . . 4
Nystagmus . . . . . . 10 , n. Trochlearis . . . . 1

Аномал1и рефракцш и аккомодащи 512,--ивенво:

M yop ia ................................................ . 204 Astigmatismus: . . . 19
Hypermetropia . . . . . 166 (Asm.—4, Ash—10, A sbm .- 5)
Anisometropia . . . . . 20 Paralisis accomod . . . . . 6
P r e s b y o p ia ...................................... . 112 Spasmus accomod . . . . . 96
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Наавачево коррегврующих'ь рефракц1ю очковъ 554 пары, именно;

Concav . . . . . . . IftO Цнлнндрическихъ . . . . . б
Convex . . . . . . . 120 Прнзматнческихъ . . . . 10

И аащищающихъ . . . . 268

Глазныхъ операщй ириходяпшаъ больныхъ въ 1902 году было сд’Ьлаво — 620, именно:

Операц1й Pterygium . . . . 17 Операшй на слезвыхъ оргавахъ , . 14
„ Cbalazi'n . . . . . 19 щ иавлечев1Я янородвыхъ тЪлъ . 27
,  Hordeolum . . . . 14 к выдавлявав1я трахомы « . 529

Въ 1902 году, какъ и въ прежн1е годы: 1) студенты 4-го курса присут
ствовали (группами) на пр1емахъ глазныхъ больныхъ въ клинической амбу- 
латор1и по понед'Ьльнйкамъ, средамъ и субботамъ отъ 10 до 12 часовъ 
утра; крэм'Ь того, съ октября по апрель, со студентами 4-го курса еже- 
нед'Ьльно по понедельникам ь и пятняцамъ отъ 5 до 7 часовъ вечера велись 
практическ1я занят1я по офталмоско1пи; 2) студенты 5-го курса практически 
изучали различные (субъективные и объективные) способы определешя 
всехъ видовъ рефракц1й человеческаго глаза и упражнялись въ производ
стве сперагйй на векахъ,—эти занят1я производились после лекц1й, по 
мере накоплен1я соответствующаго матер1ала, кроме того, каждый изъ 
студентовъ 5то курса былъ кураторомъ одного или несколькихъ глазныхъ 
клиническихъ больныхт, и представиль по клинике глазныхъ болезней 
одну HCTopiK) болезни.

Акушерско-гинекологическая клиника.

А к у ш е р с к о е  о т д -6л е н 1 е.

Къ 1-му января 1902 года оставалосЕ: 

Берененныхъ . . . . . .  1

Въ течея!е 1902 года поступило: 

Беременнмхъ . . . . . . 1 9
Рожевицъ . . . . . .15-5
Иаъ 19 беременвыхъ ра.тр'Ьшились. . 8

Къ 1-му января 1903 года оставалось: 

Родильнвцъ ....................................................  2

Родильннцъ

Съ выкидышемъ . . . 
Родильнвцъ . . . . 
Оставили клинику до родовъ .

Вс'Ьхъ родовъ

12
5

11

. 163

Ивъ всего количества, бывигихъ въ отчетномъ году въ акушерскомъ OTa'bHeHiH 196 жевшинъ 
умерло 2 (одна доставлена съ септическимъ первтонитомъ по Сибир. ж. д. ва 170 верстъ, родила 
въ вагон-Ь: другая умерла отъ порока сердца). ••

Слфдующ!н операши имФли м-Ьсто въ акушерскомъ oTataeBiH;

1. Perineorrhaphia............................................. 3
2. Sectio C aesarea ............................................. 1
3. Abrasio uteri post abortum . . 1 1
4. Perfiiratio capitis cum consequente

c r a n i o c l a s i a ............................................. 2

5. Versio foetus in pedes .
6. Sepovatio placentae manualis
7. Applicatic forcipis . .

Всего 23



Г и н е к о л о г и ч е с к о е  о т д -в л е н 1е.

Къ 1-му янвахш 1902 года оставалось 
Въ течеше 1902 года поступило . . 
Къ 1-му января 1908 года осталось .

. Г2 

. 126 

. Н

Изъ 138 гинекологическихъ больныхъ умерло 3 (дв̂ б посл'Ъ операцш отъ жироваго пере- 
роожден1я сердца, печени, почекъ и одна отъ гнойнаго перитонита, развившагося всл'бдствхе пер- 
фгоращи кишекъ).

ВсЬхъ операц1й было произведено 90.

Koliotomia abduminalis . . . 36 [ а) Extirpatio uteri myomatosi per
в) Ampiitalio uteri myomatosi sup- vaginam................................................ 1
ra v a g i n a l i s ....................................... 14 3. Abrasio mucosae uteri , . . . 23
b) Ovariocj'stoeclomia . . . 9 4. Ablatio polypi uteri per vaginam . 1
c) Parovario cystoectomia . . 1 5. Hysterotrachelorrbaphia . . . 4
d) Ovario salpingoectomia . . 3 6. Fistulorrhaphia....................................... 8
e) Extirpatio rayomatis 1—ti ovarii. 1 7. Enucleatio fibromatis parietls anteri-
f) Extirpatio fibromatis ovarii ut- oris a b d o m ....................................... 1
r iu s q u e ................................................ 1 8 Perineorrbaphia....................................... 1
g) Extirpasio neoplasmatis ovarii 9. Удалев!е подозрительныхъ новообразо-
( s a r c o m a ) ....................................... 1 вав1й на portio vaginals . . . 10
h) Ventrofixatio uteri . . . .Я 10. Вскрыт1е нарыва БарталиновоЙ же*
i) Koli tomio explorativa. . . 2 левы . . . . . . 2
k) Удял«н1е плоднаго м1;шка при 
вн1>маточной беремеанности . . 1

11, Расширен1е цервикальнаго канала . 3

Koliotomia vaginalis . . . . 1 Всего . . . . 90

KpoMlj того 174 больиыиъ (большею частью амбулаторнымъ) произведено ввутриматочныхъ 
в(спрыскивав1й 4365.

Изъ этого числа:

Профессоромъ 25 больнымь . . . . . .

Докторами;

П. I. .Зевенсономъ 37 больныыъ . . . . .
К. Н. Поповымъ 31 больнымъ . . . . .
В. Г. Балдовскимъ 6 больнымъ . . . . . .
69-ью студентами IX и X семестра произведено 75 больнымъ

606 впр.

858 впр. 
720 вир. 
146 впр. 

2035 впр.

Всего 4365 впр.

Аибулаторныхъ больныхъ въ отчетномъ году было 698, noctuxeaifi ими сделано 4647. 

По отд'Ьльнымъ мФсяцамъ:

Январь . 
Февраль 
Мартъ . 
Апрель.

735
732

1252
226

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь

208
440
683
371

Изъ общаго числа сташонарныхь больныхъ больныъ 46 внесли плату въ разиФр-Ь 1072 руб.
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К л В И Н Е Т Ъ  П Р И  А К У Ш Е Р О К  0 - Г  И Н Е К О Л О Г И Ч Е С К О Й  К Л И Н И К  И.

К ъ 1-ну яиваря 1902 года имущества и ■атер1алов'ь записано:

По инвентарной и натер1альной каигамъ на сунну . 10,632 р. 2 к.

Въ течен!е 1902 гола npioOpibTeBo:
а) по инвентарной книгЬ иа сунну . . . .  150 р. 80 к.
в) по матер1альной каигЬ на сунну . . . .  300 р.  52 к.

Всего. . . . 451 р. 32 к.

Кабинетъ факультетской д"Ьтской клиники.

Къ 1-му января 1902 года числилось:
HasBaaie. Эвэемад.

На сумму. 
Рубли. KOD.

1) Приборовъ, аппаратовъ, инструнентовъ и т. п. — 329 2154 50
Израсходовано въ течев1и 1902 ■ . ■ — 62 183 50

2) Литературныхъ noco6iS (книгъ, карть, рисунковъ и т. п.). — 39 178 —
8) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.). — 78 609 77
4) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. . . — 1005 149 91

Израсходовано за 1902 годъ . . . — 387 69 40
5) Хнническихъ матер!аловъ . . . . — 34 66 45

Израсходовано за 1902 годъ . . . — 23 35 30
6) Развыхъ нелквхъ принадлежностей . . — 85 168 14

Израсходовано за 1902 годъ . . . 67 93 —

Въ течен1’е 1902 года пр!обрЬтено:
1) Приборовъ, аппаратовъ, инструиентовъ и т. п. — 12 68 10
2) Литературныхъ пособШ (книгъ, картъ, рисунковъ ит. п.). — 10 76 45
3) Посуды, банокъ, сткллнокь и т. п. . . . , — 201 95 89
5) Хвмическихъ иатер1аловъ. . . . . — 38 69 10
6) Разныхъ нелкихъ принадлежностей . . • • — 87 128 17

Къ 1 января 1903 года состоитъ:
1) Приборовъ, аппаратовъ, ияструмевтовъ и т. п. , , — 239 2039 10
2) Литературныхъ пособ1й (книгъ картъ, рисунковъ и т. п.) — ■55 254 45
3) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.). . . — 78 609 77
4) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. . . , , — 819 175 90
5) Хнническихъ натер1аловъ . . . . . . — 49 100 25
6) Разныхъ нелкихъ прнвадлежвестей . , — 105 203 31

Всего имущества . . • • — 1345 3382 78

Главн'Ьйш1я пр1обр'Ьтен1я въ течен'ю года:

1) СгЬнныя таблицы . . . . . __ 10 50
2) Центрофуга
3) Барометръ

16
10



Клиника и амбулатор1я д-Ьтскихъ болезней.

Къ 1 января 1902 года въ клиник'Ь оставался 1 больной. Въ течен1е 
1902 года поступило вновь 83 челов-Ька, всего сл'Ьдовательно, состояло 
84 челов’Ька. Изъ нихт. BbiaaopoBiuiH 36, получили облегчен1е 25, выписано 
безъ облегчен1я 14, умерло 4 и къ 1 января 1903 года осталось 4 челов'йка. 
По роду забол'Ьван1й вновь принятые распред'Ьлялись сл Ьдующимъ образоиъ:

Anaemia simplex . . . . 1 N e p h r i t i s ....................................... . 3
„ jaksclia . . . . 1 P e r i t o n i t i s ....................................... . 1

Corpus alienum pulm. Sin. . . 1 Polioencephalitis . . . . . 2
Croup . . . . . . 7 Pyemi» ................................................. . 1
Chorea minor . . . . б Pleuritis exudat . . . . . 2
D y p h th e r ia ....................................... 8 ,  et cyrrhosis hep alcoh. . . 1
Diplegia Spasl. (non. congen.) . I Phthisis incipiens . . . . . 1
E c l a m p s i a ....................................... 1 Pseudohypertr muse . . . . 2
Enliotelioma petrif . . . . 1 Poliomyelitis ant. ac. . . . . 1
Empyema necessi t . . . . 1 Pneumonia cruposa . . . . 1
Helminthiasis. . . ■ . 5 Rachitis . . . . . . 2
Hystero-chorea . . . . 1 Reuraatisin art . . . . . 3
Laryngitis cruposa . . . 1 S c a r l a t i n a ....................................... . 5
Lues congenit . . . . 4 T i p h l i t i s ....................................... . 1
Icterus catarrh . . . . 1 Typhus abtlcmim . . . . . 1
M alaria................................................ 1 Tumor ren. sin. . . . . . 1
Morbus littlea . . . . 1 Variola vera . . . . . . 1
M orbilli................................................ 1 Variiiluis . . . . . . 1
Meningitis tuberc . . . . 1 V'itium cordis . . . . . 5
KtHiralgia intercos. . . . I

Амбулаторныхъ больныхъ но первой записи было принято 2234, СД-Ь-
лавшихъ около 5000 nocfeuieHifl. По роду за6ол-Ьван!и больные распрод'Ё- 
ляются сл'Ьдующимъ образомъ:

Angina . . . 56 Пп.ткзни носа . . . 13
Anaemia . . . 93 Calculus vesic. urin . 3
Alopecia . . . 1 Corpora aliena . . 3
Ateroma . . 1 Caries dentis . . 10
Aphasia . . . . 1 Combustio . . . 9
Artralgia . . . 1 Chorea minor. . . 9
Anchylogl'issus . . 12 „ major . . . 2
Ankylosis . . . t Coxitis tubercul . . 5
Astma bronchial . . 1 Clavus . . . . 2
Abscessus . . . 1 Cronup . . . . 9

,  retrophar . '  2 Colitis . . . . 21
Ascitis et hydrot . . 1 Contusio. . . . 16
Appendicitis . . . 1 Cephablgia . . . 5
Bronchitis . . . 104 Dyspepsia . . . 37
Balanopostitis . . 5 Dislalia . . . . 2
Бол-Ьзни глазъ . . 18 Diphteria . • . 50

n уха . . . . . . 30 Dermatitis . . . 4
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Enteritis . . . . 121 Mcningoc-̂ le . . . . 1
Erysipelas . . . . 6 Morbilli . . . . . 15
Eclampsia . . . . 5 Muto-surditas. . . . 2
Epilepsia . . . . 6 Masturbatio . . . . 3
Enuresis nocturna. . . 5 Myocarditis . . . . 1
Encephalitis . . . . 2 Morbus httle’ia . . . 4
Empyema . . . . 2 Marasmus . . . . 2
Eczema . . . . . 89 Morbus Pottii . . . 1
Entero hemorragia . . . 1 Monoplegia . . . . 1
Emphysema . . . . 1 Neuralgia . . . . 12
Epistaxis . . . . 2 Nephritis . . . . 4
Erosio umbiliii . . . 3 Neurosis cordis . . . 6
Favus . . . . . 7 Naevus pigment . - . 1
Fungus unibil . . . 3 Neurosis ventric. post typh. . 1
Furunculosis . . . . 4 Obstipatio . . . . 42
Febris intermi . . . 1C Orchytis . . . . 2

„ typhoidela . . . 4 Отравлен1е укс. к-той . ■ 1
Gastro enterit. , . . 74 Ор’Ьхи in recto . . . 4
Gryppus . . . . 177 Pharyngitis . . . . 9
Gastritis acuta . . . 5 Peritrosillitis . . . . 1

, chronica . . . 6 Prolapsus ani. . . . 6
Helminthiasis . . . 92 я recti . . . 3
Hemiplegia . . . . 1 Panaritium . . . . 10
Hemicrania . . . . 2 Parotitis . . . . 7
Hypospadia . . . . 1 Phlegmone minus . . . 1
Herpes vulgaris . . . 13 Pseudo—(roup . . . 7

„ tonsurans . . . 8 Phthisis pulmon . . . 10
„ zoster . . . 3 Pseudo-hypertrophia muse . 2

Hernia lin. albae . , . 1 Pavur nocturnus . . . 2
я inguinalis . . . 6 Pruritus . . . . 4
„ umbilioalis. . . 16 Pneumonia oatarrhalis . . 52

Hypertrophia tonsillar. . 11 „ cruposa . . 26
Hydrocephalus . . . 5 я chronica . . 13
Hydrocele . . . . 8 Pleuritis . . . . И
Hordeolum . . . . 2 Parulis . . . . . 2
Hysteria . . . . 1 Psoriasis vulgaris . . . 1
Icterus catarrh. . . . 3 Pertussis . . ■ • 74

„ neonatorum . . 3 Pemphigus . . . . 3
Intertrigo . . . . 2 Poliomyelitis ant. ac. . . 8
Impetigo capitis . . . 3 Paraphymosis . . . 1
Influenza . . . . 18 Pes aequino var. . . . 1
Idiotismus . . . . 1 Prurigo . . . . . 15
Kyphosis . . . . 6 Rachitis . . . . . IfcO
Kryptorchjsmus . . . 2 Reumatismus . . . . 14
Laryngitis . . . . 42 Rubeola. . . . . 2
Laryngospasmus . . . 6 Stomatitis aphthosa . . 9
Lues . . . . . 31 „ ulcerosa . . 3
Idcheii . . . . . 1 Struma . . . . . 1
Labium leporinum. . . 2 Soar . . . . . 7
Lymhadenitis , . . 22 Scarlatina . . . . 7
Luxatio femoris . . . 4 Scrophulosis . . . . 67
Lipoma capitis . . . 1 Scabies . . . . . 12
Malaria . . . . . 11 Surditas . . . . 2



ОтЧЕТЪ о СОСТОЯН1И У ниверситета за 1902 годъ. 89-

Салаамовы судороги . . 1 Укушено б^ш. собак. . . . 4
Spina bifida . . . . 1 ITarit 1а ч егл  . . . . . a
Seborrhoea capit . . . 3 Variolois . . . . . б
Tetania . . . . . 2 Varicella . . . . . И
Torticollis . . . . 1 Vulvitis..................................... . 3
Typhus abd'im . . . 12 Vulvo-vaginitis . . . , 6
Tubercul. artic . . . 2 Vitium cordis . . . . It
Tumor m. st.-cl.-mast. . ■ 1 Verruca..................................... . 2

„ albus . . . , 4 Vaccinatio . . . . . 4Т
Tendo-vaginitis . . 1 Безъ д!агноза , . . . -21
Ulcera . . . . . 2
Urticaria . . . . 12 Итого . . 2284

Въ отчетномъ 1902 году студенты IV курса, кром15 пос’Ьщен!я теорети- 
ческихъ лекщй (два часа въ нед'Ьлю), принимали участ1е, по группамъ, въ 
npieM-b амбулаторныхъ больныхъ, ежедневно отъ 10 —12 часовъ утра, кром'Ь 
праздничныхъ дней.

На амбулаторныхъ пр1емахъ студенты знакомились съ разными спосо
бами изслФдован1я больныхъ д-Ьтей, съ распознаван1емъ бол'Ьзней, съ тера- 
п1ей ихъ и практически изучали методы оспопрнвиван1я. Вс'Ь бол'йе или 
менЬе интересные больные демонстрировались всему курсу предъ или посл'Ь 
теоретическихъ лекц1й.

Студентамъ V курса, кром̂  клиническихъ лекц1й (два часа въ нед'Ьлю) 
падъ стац!онарными и приходящими больными, демонстрировался весь амбу
латорный матер1алъ, имЬвппй какую-либо ц-Ьниость. KpoMlj того студенты 
изучали у постели больного разные способы микроскопическаго, бактер!оло- 
гнческаго и химическаго изсл'Ьдован1й.

Въ часы утреннихъ и вечернихъ обходовъ студенты вм'Ьст'Ь съ профес- 
серомъ или ординаторомъ осматривали находившихся въ клиник-Ь больныхъ.

Отчетный годъ въ жизни Факультетскихъ клиникъ долженъ им11ть весьма 
важное значен1е. 27 мая 1902 г. утвержденъ новый штатъ клиникъ, кото
рый долженъ быть введенъ сь 1 января 1903 г. По этому штату, тожде
ственному съ штатами Имп е р а т о р с к и х ъ  Харьковскаго и Казанскаго 
Университетовъ, на содержан1е клиникъ Томскаго Университета изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства вмЬсто 23850 р. ассигнуется 106563 р., изъ 
коихъ на содержан1е больныхъ и хозяйственный нужды положено отпу
скать 66393 р ; не считая въ этой сумиФ доходовъ отъ продажи меди- 
каментовъ и сбора съ платныхъ больныхъ клиникъ, всего около 10000 р. 
Сл'йдовательно, ассигнуемая на содержан1е и лФчен̂ е больныхъ сумма 
достигнетъ 76000 руб. Въ виду того, что при прежнихъ услов1яхъ 
жизни клиникъ, когда по временному штату 12 мая 1888 г. изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства на содержан1е и л'6чен!е больныхъ отпускалось 
только 12000 руб., причемъ на все содержан1е клиникъ въ годъ расхо
довалось до 30000 руб., сумма отпуска по штату 1902 года, равняющаяся, 
со спец1алы1ыми клиническими средствами приблизительно 76000 руб., не-



сонн'Ённо, будетъ заключать въ себ'Ь значительный, ненужный для кли- 
«ическихъ Ц'Ьлей, излишек̂ . *).

Различ1е между штатомъ, утвержденнымъ 27-го мая 1902 г., и времен- 
«ымъ штатомъ, д15йствовавшимъ съ 1888 г., заключается въ сл'йдующемъ:

По д'Ьйствующему штату въ клиник'Ь находится всёх ъ  штатныхъ и 
«верхштатныхъ чиновъ учебно-вспомогательнахо персонала 14 че.чов'Ькъ 
{ординаторы, смотритель и провизоръ) и 12 челов'Ькъ фельдшеровъ, апте- 
карскихъ учениковъ и повивальная бабка, съ платою имъ всЬмъ 11.280 р., 
при чемъ фельдшерамъ, аптекарскимъ ученикамъ и повивальной бабк'й по
лагаются еще казенныя квартиры. На все содержан1е больныхъ на одну 
клиническую кровать казна отпускала 120 р. въ годъ, со вс'Ьми же допол
нительными отпусками, которые производились изъ университетскихъ суммъ, 
содержанхе кровати обходилось по трехл'Ьтней сложности за noca'feaHie три 
года, не считая медикаментовъ, въ 239 р. 40 к. (100 кроватей въглавномъ 
Kopnycfe и 10 кроватей въ заразномъ барак'Ь). По новому пл ату съ января 
1903 г. всЬхъ штатныхъ чиновъ учебно-вспомогательнаго персонала, аптеч- 
ныхъ и хозяйственныхъ чиновъ положено им'Ьть 29 челов'Ькъ, съ возна- 
гражден1емъ 25,800 р., при чемъ этимъ чинамъ кром'Ь того положено им'йть 
двенадцать казенныхъ квартиръ; фельдшеровъ, фельдшерицъ, аптекарскихъ 
учениковъ и ученицъ по штату положено иметь 18 человекъ, съ возна- 
граждешемъ 6270 р и имъ 18 казенныхъ квартиръ, т. е. на вознагражле- 
Hie всемъ чинамъ какъ медицинскимъ, такъ хозяйственнымъ по новому 
штату отпущено 32.070 р. и 30 казенныхъ квартиръ. На все прочее содер- 
жан1е клиники изъ 120 кроватей, не считая содержашя кабинетовъ, т. е. 
на содержан!е больныхъ, отоплеше клиники и проч. отпущено 66.393 р., 
что составитъ на одну кровать по 553 р. 25 к,, не считая въ томъ числе 
вООО р. (приблизительно), получаемыхъ клиникою отъ сбора съ платныхъ 
больныхъ и отъ вольной продажи медикаментовъ, что составитъ около 66 
р. на каждую кровать, т. е. отпускъ на полное содержан1е клинической 
кровати въ настоящее время будетъ равняться 620 рублямъ. При такомъ от
пуске расходовъ на клинику изъ хозяйственныхъ и другихъ университет
скихъ суммъ уже не потребуется, вследств1е чего эти суммы съ будущаго 
года увеличатся приблизительно на 7 съ лишкомъ тысячъ р., именно: ремонтъ 
клиническихъ здан1й и ихъ отоплен1е, стоившее Университету ежегодно 
свыше 6 т. р, и затемъ содержаше кабинетскихъ служителей (1336 р.), 
будутъ производиться изъ штатныхъ клиническихъ суммъ.

*) По вычислешаиъ г.г. клнницастовъ этотъ излишекъ приблизительно доходить до 30000 
,р. По ходатайству Нлвническаго Сов'Ьта, pas;TbBBei!OHy Медипиаскимь факультетомъ, въ зас^даа1в 
отъ 10 февраля 1903 г. клиницистами было высказано желан1е о ю иь, чтобы этотъ остатокъ 
на будущее время быль употребляемъ на постройку новыхъ клиническихъ здан1й, каковсе хода
тайство 26 апр'кля настоящаго года за № 2269 препровождено на благоусмотр'Ьн1е Г. Попечи
теля округа.



ОТДТ̂ ЛЕНШ ГОСПИТАЛЬНЫХЪ КЛИНИКЪ.

Госпиталъныя клиники Томскаго университета пом'Ьщаются въ находя
щейся рядомъ съ университетскими клиниками городской больниц-Ь бывшаго 
приказа общественнаго призр'Ьн!я.

Изъ трехъ профессоровъ, работающихъ въ больниц-fe, только профес- 
соръ кожныхъ и венерическихъ бол'Ьзней им'Ьетъ отд%лен1е въ факультет
ской клиник-Ь (5 кроватей).

Клиника кожныхъ и венерическихъ болезней.

Въ отчетномъ 1902 году клиническое преподаван1е кожныхъ и венери
ческихъ бол-йзией студентамъ IX и X семестровъ производилось: 1) на ста- 
щонарныхъ больныхъ факультетской клиники съ 5-ю кроватями для муж- 
чинъ; 2) на стацюнарныхъ больныхъ госпитальной клиники, состоящей 
а) изъ мужскаго венерическаго отд11лен1я больницы Общественнаго При- 
зрйн1я съ 30-ю кроватями и б) изъ женскаго венерическаго отд'Ьлен1я съ 
22 кроватями и 3) на больныхъ амбулятор1и факультетской дерматологи
ческой клиники. Занят1я со студентами производилось въ вид-Ь разбора 
ста1йонарныхъ больныхъ съ кураторами въ присутств1я п-Ьлаго курса и 
пр1ема больныхъ амбулятор1и съ группой студентовъ.

Матер1алъ, которымъ приходилось пользоваться въ отчетномъ году для 
ц-йлей преподаван1я, распред-йлялся сл'Ьдующимъ образомъ:

1) Факультетская дерматологическая клиника.

Къ 1 января 1902 года въ клиник'й оставалось больныхъ 4 челов’Ька 
въ отчетномъ году принято новыхъ больныхъ 21 челов-Ькъ. Итого въ 
1902 году больныхъ въ клиник-й было всего 25 челов'йкъ.

Вновь принятые больные имйли сл1здующ1’я забол-йван1я:
Eczema chronicum.............................................. 1
Herpes ton surans..............................................2
Elephantiasis arabiim. extemit. inferior.

et lues Ш .............................................. 1
Eczema chronicum et paronychia syphilitica 1
U r t i c a r i a ........................................................1
Scorbutus ................................................. 1
Impetigo contagiosa . . . .  1
Scrophu loderm a.............................................. 1
Psoriasis vulgaris..............................................3
Lues secundaria recens (maligna) . 1

Urethritis subacuta et epididymitis dextva
lufuenza.....................................

Lues cerebri (stadium gummosum) 
Urethritis et prostatitis chronica et Ec 

zema chronicum . . .
Leus secundaria recidiva. Tuberculosis 

pulmonum et pleuritis tuberc. 
Urethritis et prostatitis chronica et neu

rastenia .....................................
Lues tertiaria . . . .

Къ 1 января 1903 года осталось больныхъ въ клиник1) 4 челов'йка.



3) Госпитальная клиника кожныхь и вен^ическихъ болпзней.

Въ 1902 году въ госпитальной клиник-Ь кожныхъ и венерическихъ бо- 
л'бзней, iioMlimaroffleflcH въ больниц'Ь Общественнаго Призр'Ьн1я, находилось 
на излечен1и въ мужскомъ и женскомъ отд-Ьлен!яхъ 506 челов^къ.

а) Мужское венерическое отд'Ьлен1е.
Въ мужскомъ венерическом!. отд'Ьлен1и вновь поступившихъ больпыхъ 

въ 1902 году было 275 челов'Ькъ. По формамъ бол'Ьзней они распред'Ьля- 
лись такъ (комбинировапныя забол'Ьван1я разд'Ьлены; поэтому и число бо- 
л'Ьзненныхъ формъ бол1.ше числа больныхъ):
Syphilis p r im a r ii ............................................16
Syphilis secundaria recens . . . 6 8
Syphilis secundaria recidiva . . 55
Syphilis te r t ia r ia ........................................... 50
Syphilis hacroditaria tarda . . .  1
Ulcera m o l l i a ............................................11
Ulcera mollit (съ осложен1еиъ) . . 26
Urethritis a c u t a ............................................. 7
Urethritis acuta (съ осложев!е11ъ) . . 1
Urethritis chronica . . . .  4
Urethritis chronica (съ ocлoжeнieмъ) . 2
Ulcus m i x t u m ........................................... 1
Ulcus p e n i s ....................................................... 1
Urticaria .  1
Condylomata acuminata . . . .  4
Cancer labii iuferior........................................... 2
C la v u s .................................................................1
Combustio escharotica . . . .  1
Congelatio escharotica . . . .  I
Acne v u l g a r i s ..............................................1
Amyloid renum, hepatis et lienis . . 2
Artritis tuberculosa . . . .  2
Adenitis tuberculosa . . . .  1
Balanopostitis catarrhalis . . .  1
Deniatitis pustuhsa . . . .  1
Bronchitis chronica . . . .  1
D e r m o i d ....................................................... 1
Eczema a c u t u m ............................................. 3
Eczema chronicum............................................. t
E r y s ip e l a s .......................................................)

. . . 1

Funiculocele . .
Fibroma pendulum 
Fhlegmona . .
Febris intermitheus tertians 
Herpes progenitalis 
Keloid . . .
Lupus vulgaris .
Lupus erythematosus 
Neuralgia . .
Nephritis acuta .
Pediculosis . .
Paraphimosis . .
Phimosis congenita 
Psoriasis vulgaris .
Pithyriasis versicolor 
Pneumonia catarrhalis 
Pruritus cutaneus .
Pjaemia . .
Scrophuloderma .
Scerbulus . .
Sclerosis multiplex cerebro-spin 
Sp ndylitis et adenitis tuberculosa 
Stomatitis mercurielis .
Tuberculosis pulmonum 
Varices cruris . .
Varices haemorrhoidales.
Taenia mediocanellata . 
Подояуительныхъ больныхъ, не давшихъ 

при повтораонъ изсл'Ьдован1и объектив 
ныхъ припадковъ сифилиса

t
1
1
2
2
1
2
t
1
1
t
1
2
3
6
1
1
3
3
6
1
1
1
2
1
1
2

Elephantiasis arabum . .

Къ 1 января 1903 года осталось больныхъ 25 челов1>къ.
б) Женское венерическое отд'Ьлен1е.

Въ женскомъ венерическомъ отд'Ьлен1и вновь поступившихъ больныхъ въ 
1902 году было 231 челов-Ькъ. Он̂  им’Ьли сл-Ьдуюш1я забол'Ьван!я.
Syphilis primaria . . . . . 14 Syphilis tertiaria . . . . . ЗО
Syphilis s-cundaria recens . . . 48 1 Syphilis haereditaria tarda . . . 2
Syphilis secundaria recidiva . . . 6) Ulcera mollia . . . . . 22



Ulcera m llia (съ осложешемъ) . . 8 Herpes progenitalis . . 1
Urethritis acuta . . . . * 5 Laryngitis acuta . . . 1
Ulcus miitum . . . . . 2 Lupes vulgaris . . . 2
Ulcus simplex . . . . . 1 Lupes erthemat' sas . . ■2
Ulcus rodens....................................... . 1 Lichen ruber planus . . 1
Condylomatt acuminata . . . . 14 Nephritis chronica . . 1
Cancer maxillae infer, et buccae . . 1 Osteomyelitis . . . . 1
C o m e d o n e s ....................................... . 1 Pedicubsis . . . . 14
Angina follicutaris . . . . 2 Psoriisis vulgari.4 . . . 1
Angina phlegmonosa . . . . 1 Pithyrias's versicoliir . . 9
Adenitis tuberculosa . . . . 2 Pneumonia croups sa . . 1
B artholin itis....................................... . 10 Periproctitis . . . . 1
Bronchitis chronica . . . . 1 Stomatitis mercurialis . . 1
Eczema acutum . . . . . 1 Rhagades . . . . 8
Endomertis chronica . . . . 23 Taenia mediocanellati . . ь . 2
E r y s ip e l a s ....................................... . 1 Tuberculosis pulmcnum . 1
Emphysema [ulmonum . . . . 1 Varices haemorrhoidales. . 1
Erosiones et excoriationes . . . 18 V itilig o ...................................... 1
Dermatitis herpetiformis Diiring’a. . 1 Verruca e . . . 1
Elephantiasis....................................... . 1 Vulvitis et vaginitis . . 35
Furunculosis....................................... . 7 Подоарительныхъ больныхъ, на давшнхъ
P b le g m o n a ....................................... . 1 при повторномъ Hsex-tAOBaHiH объектив*
Herpes tonsurans . . . . . 1 ныхъ прнпадковъ сифилиса 2
Herpes labialis . . . . . 2

К ъ  1 января 1903 года осталось больныхъ 20 челов'Ькъ.

3) Амбулатор1я факультетской дерматологической клиники.

Амбулаторныхъ больныхъ въ 1903 году по первой записи было принято 
1Н6 челов^къ (въ 1901 г.—1886 челов'Ькъ; въ 1900 г.—1408 челов'Ькъ), 
И,?т, них'ь 65 челов'Ь[{ъ были направлены по роду бол'Ьзни въ спец1альныя 
клиники; остальные же 1881 челов'Ькъ по формамъ забол'Ьван1й распред'Ь- 
лллиеь такъ:

М у ж ч и н ы .
Венерическ1я бол'Ьзни.

Cystitis chronica .Siihilis p r im a r ia ............................................42
Sbh'lis secundaria recens . . . 8 6
Syphilis secundaria recidiva . . . 151
Syphilis t e r t ia r is ..........................................146
Siihilis hereditaria . . . . i
Ucera r a o l l i a ........................................... 68
Ucera mollia (съ осложнетеиъ) . . 8 l
U'ethritis a c u t a ..........................................Г21
Uiethritis acuta (съ осложаен'емъ). . 51 
U’ethritis chronica . . . . 5 6
U’ethritis chronica (съ ocлo'жнeнieмъ) . 28 
U’ethritis catarrhalis . . . .  5
Ucus p e n i s ......................................................18
Ucus m ix ta ........................................................3
Bilanopostitis catarrhalis . . . 2 3
Caulylomata acuminata . . . . 2 0

Cryptorchismus . 
Cephalalgia . .
Epididymitis traumatica 
Enuresis nocturne . 
Jmpiitentia coeundi 
Neurosis urethrae . 
Paraphymosis . 
Phymosis acquisita 
Phymosis congenita 
Prostatorrhea . 
Ruptura frenuli penis 
Snermatorrhea . 
Strictura urethrae . 
Varicocele . .

1
3
3
1
2
4  

10
5 
8

13
4
9
3

12
17



Кожныя бол'Ьзни.
Acne rosacea . . 2 Intertrigo . . 4
Acne vulgaris . . 10 Keloid . . . 1
Albinismus ciprcumscripto 1 Lichen pilaris . 4
Alopetia areata . . 1 Licen ruber planus S
Abscessus . . . 2 Lupus erythematosus 3
Actinomycosis . . 1 Milium . . . 3
Cancer labii inferioris . C Miliaria . . . 1
Comedones . . . 3 Naevus pigmentosus 17
Congelatio 2 степени . 1 Pediculosis . . 84

,  8 степени . 2 Pithyriasis versicolor 45
Combustio 2 степени . 2 Psoriasis vulgaris . 13

8 степени , 3 Pruritus cutaneus (senilis et hiem.) 18
Clavus . . . . 4 Pruritus scroti et ani 4
Dermatitis medicamentosa 11 Purpura simplex . 1

„ pustulosa . 6 Prurigo mitis . 8
„ vaccinica . 1 Rhagades . , 9

Dermographismus . . 6 Scabies . . . 2
Eczema acutum . . 41 Seborrea sicca . 9

,  chronicum . 33 „ oleosa . 3
Elephantiasis . . 2 Scorbutus . . 18
Erythema exudativ. multiforme 1 1 Scrophuloderma . 5
ExooriationesB. erosiones 3 Sycosis simplex . 4
FavuB . . . . 2 Tatouage . . 5
Furunculosis . . . 30 Ulcus rodens . . 1
Herpes labialis . . 8 „ simplex . 5

Щ progenitalis . 28 Urticaria . . 2
,  tonsurans . . 17 Varioloid . . 1

Herpes zostev . . 5 Varicella . . 1
Hyperhydrosis . . 1 Varices cruris . 9
Hyperkeratosis acquesita 1 Varices haemorrhaidales . 13

,  congenite 
Impetigo contargiosa .

1
4

Verrucae . . • • 1

Же н щи н ы .

Венерическ1я бол-Ьзни.
Syphilis primaria . . . . . 7 Ulcera mollia (съ осяожетемъ) . . 5
Syphliis secund. recens . . . 30 Urethritis acuta . . . . . 7
Syphilis secund. recidiva . . . 71 Condylomata acuminata . . . . 6
Syphilis tertiaria . . . . . 74 C ep h ala lg ia ...................................... . 2
Syphilis haereditaria tarda . . . 3 Stomatitis mercurialis . . . . 1
Ulcera mollia . . . . . 15

Кожныя бол-Ьзни.
Acne rosacea . . . . . 2 Cancer labii inferioris . . . . 1
Acne vulgaris . . . . • 15 C o m ed o n es ...................................... . 7
Alopetia areata . . . . . 1 Combustio I степени . . . . 1
Abscessus . . . . . . 4 ,  2 степени . . . . 1
Bartlulinitis . . . . . . 8 „ 3 степени . . . . 1



CUavus . . . .  
D'ermatitis medicamentosa 

„ pustu1o.sa . 
Diermographismus . .
E.czema acutiim . .

, chronicum . 
Ellephantiasis . .
Eirythema caloricum .
Eirythema exudativ mnltifoi 
Eirysipeles . . .
E.xcoriatiDnes et erosiones 
Favus . . . .
Б'urunculcsis . . .
Herpes-labia lis . .

„ -progenitalis .
„ -tonsurans . .

Herpes zoster . .
Hyperkeralosis acquisita 
Impetigo C' ntagiosa . 
Intertrigo . . .
Lichen ruber planus . 
Lu'us erythem t"sus .

4
2
3
4
38
29
3
1

те 1
1
1
1
И
4
1
18
1
1
1
2
2
3

Lupus vulgaris .
Milium . . .
Naevus pigmentosus 
Pediculosis . .
Pithyriasis versicolov 
Psoriasis vulgaris .
Pruritus cutaneus (senilis et 
Pruritus ani et vulvae 
Prurigo mitis 
Rhagades .
Rubeola .
Scabies . .
Seborrea sic'’a 

„ oleosa 
Sorophuloderma 
Ulcus rodens 
, simplex 

Urticaria .
Varices cruris 
Varices haemorrhoidales . 
Vulvovaginitis gonorrhoica

liem.

1
5

16
12

6 
4 
4
4

lO
1
5 
7 
4 
2
1 
3 
3 
9
5

2 2

Амбулаторныхъ больныхъ по повторной записи было 4356 челов'Ькъ,. 
По м'Ьсяцамъ они распред'Ьлялись такъ; въ январ'Ь 334, въ феврал'Ь 488. 
ВТ, март-Ь 600, въ апр-Ьл-Ь 320, въ мак, 362, въ iioH'fe 287, въ 1юл'Ь 296, 
въ август4з 230, въ сентябр'Ь 326, въ октябр-Ь 417, въ ноябр'Ь 474, въ 
декабр-Ь 2 2 2 .

Клиническ1е амбулаторные пр1емы производились три раза въ нед'Ьлю. 
Вольные, являвнп'еся на пр1смъ въ первый разъ. осматривались профессо- 
ромъ при участ1и студентовъ IV и V курсовъ, Являвппеся на пр1емъ по
вторно осматривались ординаторомъ. Посл'Ьднимъ производились ртутныя 
впрыскиван!я при сифилисЬ, вводились бужи и делались глубок!я впрыски- 
ван1я по Guyon’y при хроническо.чъ перело-Ь. Указанный M-feponpiflTiH про
изводились и студентами IX и X семестровъ при непосредственномъ руко- 
водств-fe ординатора клиники.

Кабинетъ дер.матологической клиники.

Къ 1 января 1902 года числилось:
HaSBasie. Эвземп.1 . На сумму. 

Рубли. Кои..

1) Приборовъ, авааратовъ, инструментовъ и т. п. . ^ 225 807 2424 18

2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ в т. п. . . 1 2 1 1 2 1 2758 57

3) Литературныхь nocobifl (кн и гь , картъ, рисунковъ и т. п.) 1 6 62 164 15

4) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п )  . . 3.3 85 8 2 2 85

5) Посуцыу Санокъ, стклянокъ и т. п. . > . * 83 501 199 46

6 ) Хиническвхъ иатер1 аловъ . . . — — 46 40

7) Развыхъ ыелквхъ принадлежностей . — — 113 70



Въ течен1е 1902 года пр1обр'Ётено:
1) Приборов ь, аппвратоаъ, инструнентовъ и т п. . . 8 40 227 93

*2 ) Препаратовъ, чучель, моделей, образцовъ и т. п. . . 16 23 421 77

9 ]  Литературныхъ iioco6 iA (каигъ, картъ, рисуаковъ и т. п./. 7 7 37 45

4) Посуды, бааокъ, стклянок-ь и т. п. . . . . 23 173 59 83

9 )  Х ияичвскихъ иатер!а.1 0 Въ . . . . . — — 23 60

Раааыхъ нелкихъ приаадложаостей . . . . — — 19 99

Къ 1 января 1903 года состоитъ;
1) Првборовъ, апиаратовь, инструментовъ и т. п, . . 233 847 2653 И

■2) Прелараювъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. . . 137 144 3180 34

.8 ) Л те р а тур в ы хъ  пособий (квигъ , картъ, рисунковъ и т. п ) 23 69 2 0 1 60

-4) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п ) . . 33 85 822 85

■5) Посуды, банокъ, стклннокъ и т. п. . . • . 106 б74 259 29

9 ) Хйническихъ матер!аловъ . . . . . . - - — 75 —

7 ) Раэыыхъ мелкихъ прянадлежвостей . . . . — — 133 69

Всего имущества . 532 1819 7324 83

Госпитальная терапевтическая клиника.

Въ течен1е года сташонарныхъ больныхъ, курированныхъ студентами 
IX и X уч. семестровъ было 479 челов-Ькъ (въ 1 9 0 0  Г . - - 3 1 1 ,  1 9 0 1 - -497).

Амбулаторно принято вновь 4092 челов4;ка (въ 1900 г.—3109, вт. 1901 —  
4223). Повторныхъ noct.uieHifi свыше 4000 чел.

Въ виду отсутств1я въ городской больниц-t какихъ либо пом-Ьщен^й для 
чтен1я лекц1й, занят1я со студентами производились по прим-Ьру прежних'ь 
л-Ьтъ въ вид-fe обходовъ больныхъ въ палатахъ съ кураторами и группами 
студентовъ. Каждый студентъ въ течен1е года им-Ьлъ отъ 8  до 12 больныхъ 
для кураторства.

Больные им-Ьли сл-Ёдующ1я забол'Ьван1я (безъ означен1я осложнен1й).

Сташонарные больные.

Ahscessus regionis lumhalis . .  .  1 Cancer ovarii. , .  . , .  1
Alkoholismiis с hr..  .  .

О
.  .  о „  pancreatis .  .  . ■ .  1

Amyloides renum .  .  . .  .  2 ,  recti . . . . . .  1
„  hepatis. .  . .  .  1 ,  ventriculi .  .  . .  .  6

Aneurisma aortae .  .  . .  .  4 Csrdialgia . . . . . .  1
Appendicitis .  .  . .  .  2 Catarrhus gastricus ac. .  . .  .  3
Arteriosclerosis .  . . .  . 4 ,  ,  ch .  . .  .  1
Arthrit̂  tiibercubsa .  . . 1 Cholangitis suppurat. .  . .  .  1
Asthma brenhiale .  .  . .  .  1 Cirrhosis hepatis atroph . .  2
Bronchitis acuta .  .  . .  .  7 Colitis chr..................................................................... .  4

„  chronica .  . .  .  2 Contusiones thoracis .  . . . 3
,  capilbris .  . .  .  1 Cystitis purul. .  . . . . 1
. fOtida .  . . . .  1 Cystoma ovarii .  .  . .  .  1

dlancer hepatis .  .  . .  .  1 Dilutatio aortae .  .  . .  5
„  mesenterii .  .  . .  .  1 „  ventriculi. .  . .  .  1
„  oesiphagi .  .  . .  .  8 Dysenteria ac. .  .  . .  .  1



f.chinococcus hepatis . . . . 1 Neurosis ventriculi. . . 1
, , multilocue. . 2 Paralysis nervorum . . 1
, „ peritonei . . 1 „ progressiva . . 2

Kmpliysema pulmomtm . . . . 24 Parametritis . . . . 1
Eimbolia cerebri................. 1 Periparametricis . . 1
Endocarditis acuta................. 2 Perihepatitis appendicularis . 1
E.nteroptosis..................... 1 Periostitis . . . . 4
Epilepsia cortic................... 4 Peritonitis acuta . . . 2

, essent ................. 2 , perforat ex ulc duodeni 1
Febris herpetica................. 1 Pleuritis exsudat . . . 1 :

„ intermittens . . . . 5 , sicca . . . 2
Era'.tura costarum................. 3 Peliosis rheumat . . . 1
G  ngrena pulmonum . . . . 2 Pneumonia catarrh ac. . . 5
Hemiplegia..................... 11 , cruposa . . 22
Hyperchlorhydria . . . . . 1 „ tuberculosa. . Ot)
Hypersecretiu cont. ventr. . . 1 Pyopneumothorax . . ■/

Hypertrophia cordis . . . . 1 Rhrcumatismus artie. ac. . lu
Hysteria......................... 5 .. , chr. .
Icterus catarrh................... 5 „ gonorrh. . 2
Influenza nustras................ 13 Solpyngoophoritis . . . V.

Invaginatio intest.................. 1 Sarcoma peritonei. . . 1
Intoxicatio ab. acid. acet. . . . 4 „ rssisilei . . . 1

, „ „ carbol. . . . 1 Sclerosis lateralis , . . 2
„ s^urnina . . . . 2 Sclerosis amiotrophica . . 1

Ischias......................... 8 „ disseminata . . 3
Lympbosarcuma peritonei et pericardii . 1 » , siphil . 2
Marasmus senilis . - . . . 2 Septicopjaemia . . . 1
Meningitis sp. chr................ 5 Scorbutus . . . . 8
Morbus Menieri................. 2 Syphilis heredit. tarda . . 1
Myelitis chr...................... 7 „ seeund. 1, tert. 1 . 2

„ e compressioue . . . 1 Tabes dorsalis . . . 6
Myocarditis chron................. 18 Tetania................ 2
Myodegeneratio cordis . . . . 2 Tumor epeploonis . . . 3
Myeina uteri..................... 3 , abdominis . . . 3
Nephritis a c u t a ................. 1 Tuberculosis miliaris . . 1

„ gravidar................. 1 Typhus abd.............. 20
„ parencb. chr............. 11 Variola vera . . . . 1
„ interst. chr. . . . , 6 Varicella................ 1

Neurastenia..................... 1 Vitia cardis . . . . 28
Neuritis multiplex. . . . . 10 Всего . 479

Амбулаторные больные:

Abortus . . . . . 1 Arthritis traumatica . . 1
Adipositas universalis . . 10 „ tubercul. . . . 1
.41koholismus ac. . . . 8 Asthma broncli. . . . 4

„ chr. . . . 13 Atonia intest. . . . 8
Anaemia. . . . . 108 Бол'кзви вевернческ]я . . 45
Aneurisma aortae . . . 7 „ глазнмя . a . 287
Appendicitis . . . . 19 „ глотки , . . 47
.\iteriosc!erosis . . . 35 щ гортани . . . 42
Arthrit's deformans. . . 3 „ душевныя. « . 30

, gonorrhoic . . 6 , жеаск1я . • . 131



Я 8  И з в ф с т ш  И и п Е Р А Т о р с к А Г о  Т о м с к А Г О  У н и в е р с и т е т а .

Бол’Ъввв кожвыя * , . 6 8 Dysuria..................... 1

а носа • . . 17 E hinococcus hepatis . . . 2

а ушныя . . . 2 1 Emphysema lulmonum . . . 1 1 1

а хирургичесюя . . 39 Endoartheritis obliterans . . 1

Brancbiectasia. . . . 2 Enteroptos's................ 1 2

Bronchitis ас. et subac. . 73 Endocarditis acuta . . . . 4
, chron. . . . 45 Enterocolitis acuta . . . . 4

„ capillaris. . . 2 я ‘hr............... t

, putrida. . . 1 Epilepsia cortical. . . . &

Bursitis . . . . . 3 „ essent............... 8

Catarrhus gostro-intest ac. . 35 Epistaxis..................... 1 2

a intestinalis ac. . 27 Erysipelas................ 8

. . chr. . 8 Febris intermittens. . . . 8.3

, ventriculi acut . 50 „ typhoidea . . . . 2

> я chr. . 55 Fibromyoma uteri. . . . 2 '

Cardialgia . . . . 4 Fra tura cstarum . . . . 4

Cancer bepatis . . . 4 Gangrena pulmonum . . . 3

я labii . . . . 1 g sen 1  . . . . 2

, maxillae . . . 1 Graviditas................ 19-

, oesophagi . . . 2 0 Htematemesis................. 2

„ pylori. . . . 1 Helminthiasis................ d i

„ recti . . . . 5 Hemeralopia................ 1

, renis . . . . 1 Hemiplegia................ 41

g uteri . . . . 9 Hypertrophia lien's (cirr. Bantij . 2

, ventriculi . . . 9 Hemicrania................ 8

Caries costarum et vertebr . 4 Haemoptoe................ 1

Cholelithiasis . . . . 3 Hernia ingu nalis . . . . 7
Colitis ac. . . . . 2 Hyperchlorhydrii . • . . 12
„ chr. . . . . 3 Hyi ersecretio vent. cent. . . 5

Commotio cerebri . . . 1 Hypertroi hia cordis idiop. . . 6
Combustio . . . . 2 g prostatae. . . 2

Contracturae . . . . 2 Hysteria..................... 111
Contusiones . . . . 51 Hypertrophia gland, smygd.. . 3
Cat rrhus apie. pulm. , . 23 Hemi paresis . . . . 2

Ce halalgia . . . . Hemichorea................ 1
Cbbrosis. . . . . 1 0 Hiperhydrosis . . . . :i
Cholera nostras . . . 7 Hydrocele................ 1
Climacteriirm . . . . 15 Icterus catarrhal . . . 1 ‘ )

Congelatio . . . . 1 I l e u s .................... 2

Cirrhosis bepatis . . . 19 Im"Otentia coeundi . . . 1
, „ biliaris . 1 Influenza nostras . . . . 155

C lica intest. . . . . 1 0 Intoxicatio ah. ac. acetic . . 2i
„ hepatioa . . . t> ,  „ , c I'ho l . . .3

Cor adipcsum. . . . 3 „ arsmicalis . . 2
Ch rea . . . . . 4 , kal. hyi erm ■ngan. . 1
Coxit s tuberc. . . . .5 , atroj ino . . . 1

Co .rustasis . . . . 1 „ a sublimate. . . 3
Delirium tremens . . . 4 „ tinct. jodi , . . 1

Dil 1 tatio ventriculi. . . 8 „ рыбнымъ ядоиъ . . 1

Diphteria . . . . 1 0 ,  plnmb . . . . 2

Distorsio. . . . . 2 Ischits. . . .  . . 2 1

Dysenteria acuta . . . 2 2 Lenkaemii . . . . . 1

Dyspepsia . . . . 16 Luxatio mentae . . . . X



О ТЧЕТЪ  О СОСТОЯН1И У н и в е р с и т е т а  з а  1902 годъ. 99

Lumbago . . . .S4 Pneumonia interst chr.. 2

Lymphaden4is purul. . 6 „ tubercul. chr. 109

Lymphadenitis tuberful. 2 Poliomyelitis ant. . . 1

Lympbangoitis . . 2 Prostatitis . . . 1

Mmi'!:sniu3 s°nil. . . И Prolapsus recti . . 2

Mastitis suppur. . . 2 „ uteri . . 2

Meningitis sp. ac. . . a Pseudoleukaemia . . 1

Miliaria . . . . 1 Ren mt'bilis . . . 1 1

Morbilli. . . . 1 Rheumatismus artic. ac. 93

Morbus Basedowii. . 2 - n cbr. 18

„ У  enieri . . 3 „ „ muscularis ac. . 15

Monoplegia . . ■ 3 * 9 n chr. . 25

Myodegeneratio cordis . 23 Scarlatina . . . 1

Myocarditis chr. . . 30 S ler sis lateralis . . 5

Myalgiae . . . 19 . , amyotniph. 1 0

Myelit s ac. . . . 1 1 Scorbutus . . . 1 0 1

, chr. . . . l-t Stenocardia . . . 2

Myositis . . . . 2 0 SiTO( hulosis . . . 7

Nejhrits parench. ac. . 28 Sternalgia . . . 8

„ в chr.. b Syphilis 1 . . . 19

, interst. chr. . 1 2 в 1 1  . . . 34

Neuraig ae . . . 96 „ I I I  . . . 43

Neurasthenia . . . 67 „ hered t. tard. . 4

Neuritis et pol'n-uritis . 89 Storaititis catarrh. . 5

Neurosis cerdis . . 1 0 , ulcensa . 8

, ventriculi. . 30 Struma . . . . 1

, professional. . 2 T.ihes dorsalis . . 2 0

Obuipst 0  alvi habit. . 23 Tendovaginitis . . 4

Oedema pulm. . . 1 Tetania . . . . 5

Osieomyebtis d'ss.. . 1 Tumor abdom. . . 14

Osieocopi noct. . . 1 ., hepatis . . 2

Pa.-alysis nervorum . 18 „ cerebelli . . 1

Peics s rheum tica . 2 , med ast ni . . 1

Poimyositis acut . . 1 „ pedis . . . 2

Pe:icardit s . . . 1 Ту bus abdomiu'lis . 63

Pdcalysis progress va . •> . exanthemat . t

Perehepatitis. . . 1 Ту blitis . . . 3

Parotitis epidem. . . 13 Ulcus Cruris . . . 3

Peril" stit s crstar. . . 8 Uraemia . . . 2

Peritonitis ac. . . 1 Varices cruris . . 3

, chr. . . 1 „ hiemorrhoid . 15
Phiegmona . . . 2 Variola vera . . . 2
Plniritis exud. . . ■16 Vitia cordis . . . 187

„ sicc. . . 35 Vemitus gravidarum . 7

Pnnimonia catarrh. . 18 Безъ aiaraoaa. . . 1 0 2

„ cruposa . 4ri Всего. . 4092

Кабинетъ частной патолог1и и госпит. терапевт, клиники.

Къ 1 января 1902 года числилось: НазваыШ. Экаемлл. На сумму. 
Рубли. Коп.

1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментов ь и т. п . . 2«6 580 3973 58

2) Препаратовъ, чучелъ, мо.гелей, образцовъ и т. и . . 1 1 6 —

3) Литературныхъ noco5ifl (кв и п ., картъ, рисунковъ в т. п.) 2 13 45 —



4 ) Мебели (столовъ, шкафовъ^ этажерокъ и  т. п.) . . 45 45 1042 50

5) Посуды, банокъ, стклявокъ и т. п. . . . . 90 1982 680 81

6 ) Хииическвх'ь матер!аловъ . . . . . . 60 — 167 —

7} Раэныхъ мелкихъ иривадлежвостей . . . . 40 — 90 —

Въ течен1е 1902 года пр1обр'Ьтено:

1) Првборовъ, аппаратовъ, ваструмевтовъ и т. п. . . 6 1 0 43 1 0

2) Посуды, бавокъ, стклявокъ и т. п. . . . . 17 633 132 46

3 ) Хиническихъ  матер1аловъ . . . . . . 59 — 224 2 0

4 ) Развыхъ мелкихь принадлежностей . . . . 5 9 8 40

Къ 1 января 1903 года состоитъ:

1) Првборовъ, аппаратовъ, ивструмевтовъ и т . п. . . 292 590 4016 6 8

2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образцовъ и т. п. . 1 1 6 —

3) Литературвыхъ пособ1й (квигъ , картъ, рисувковъ и т. п.) 2 13 45 —

4 ) Мебели (столовъ^ шкафовъ, этажерокъ я т. п.) . . 45 95 1042 50

5) Посуды, банокъ, стклявокъ и т. п. . . . . 107 2615 813 27

6 )  Х ьнвче скихъ  матер1 аловъ . . . . . 119 -- 391 2 0

7) Развыхъ мелкихъ принадлежностей . . . . 45 — 98 —

Всего имущества , . — — 6412 б5

Госпитальная хирургическая клиника.

За отчетный 1902 годъ въ клиникЬ сделано:

Больш йхъ операщй . . 260 1 Больныхъ приходящахъ было . . ‘2715

Ыалыхъ операц 1 й . . . . 741 i Умерло вс’Ьхъ . . . . . 29

Извлечено зубовъ у  . . 591
”

оперироваввыхъ. . . . 19

Больныхъ стащ оварвыхъ быко . . 371
i ”

не подлежавшихъ операщй . 1 0

Изъ нихъ  оперированы. . 230 1
1 ”

въ зависимости оть операщй . 6

Не подлежали операц1и . 141 независимо отъ операщй . . 23

Такпмъ образомъ, общая смертность около ЦО/о, въ гависимости же отъ операщй —  3®/)

Списокъ большйхъ операц1й.

Трепанашй черепа . . .

Трепанац(й сосцевиднаго отростка . 

Удален1й главваго яблока . .

Пластика носовой перегородки . 

Саркома верхней челюсти . .

Трахеотомгй , . . . ,

Удален1й зобовъ . . . .

„ раковъ нижаей губы и жетезъ 

„ „ ш екв . . .

„ лица . . .

„ папаиломы иижяей губ ы .

J, анпомы щ еки . . .

Втбричвы хъ пластикъ нижвей губы

Часы
onepaiuTi.

4

1
1

22

1
23

1
2
1
1

3

Смерть.
Отъ операц1и. Иезавмснмо.



л у до во-кишечн

Уда;лев 1 Й бугорчаточныхъ линф. железъ шеи я подиы 

пиечв. впадвны . .

Удал|ен1й фибросаркомм ш е и .

Amp>utatio mommoe carcinomatosae 

„  ,  sarcomatosae

JIan.'apoTOBift no поводу образовав1я 

icoycxin . . . .  

стрфлявой равы жввота 

фнброиы явчавка .

саркомы матки . .

эхннококкотом 1 н печеви 

абсцесса печени . .

П р0 1 бныхъ лапаротом1 й . .

Резекщй киш екъ . . .

Сш 1пвав 1 й кишекъ . .

Вс 1гры т 1 е подд1 афрагмальв. абсцесса 

» эхинококка брюшины

ш подвздошваго абсцесса

Гры ж и  ущемленвыя паховыя 

» ,  бедренныя

.. свободный паховыя .

» ,  бедреввыя .

» я пупка и б-Ьлой

Операц!й hydrocele . .

,  foniculocele . .

Кастрац 1 й . . . .

Sarcoma scroti . . .

Вы соквхъ камнескченгй .

Н аруж н ы хъ  уретротом 1 й .

Сшивакгй уретры . . .

Гвойвый простатитъ . . .

Экстврпашя раковой матки per vaginam  

V agina septa . . . . .

F is tu lc rrhap h ia  recto-vaginalis .

E xtirpa tio  recti carcinomatosi .

я ■ ,  melanosarcomatosi.

Resectio recti no поводу prolapsus .

я , no поводу haem orrhoides

O тжвraвie ii OTBBSMBaHie haem orrhoides  

Пластика sphincteris ani 

Fistulae rectales . .

Ампуташй плеча . .

я предплечья .

я киств . .

я бедра . .

я голеви . .
я стопы . .

Экзартикулящй кисти .

я пальцевъ

Резекщй нижней челюсти 

.  реберъ . .

я coxae . .

я genu . .

9
1
3 
2

4  
1 
i
1 
1 
1 
t 
t 
1 
1 

Y
2 
Ь 
I

4<
1
1

3
1
1

1
2 
2 

2 
1 
1 
1 
2 
I 

1 
1 
3

1 1 

1 
1

3

1
2 
3 

8
5 
1

11
3
7 

1
8



Резекц!й tib iae  . . . . 1 — —

я pedis . . . . 1 — —

CeKBecTpoTOMifl . . ■ . 19 I —

АртротомШ . . . . . 2 — —

СшивашА костей . . . . 2 1 —

щ нервовъ . . . . 1 — —

Перевязки большихъ сосудовъ . 2 — —

T u m or ren is . . . . . 1 —

Sarcoma c ru ris  . . . 1 — —

C arcinom a in  plica in g u in a l . . 1 — —

Abscessus subperiostal fem oris  . 1 - 1

Tenotom ia A ch illis  . . . . 1 —

Списокъ

Гры ж и у1цеил. паховыя . .

стац{онарныхъ больныхъ.
Оперированы.

. . . . 5

Неопернровапм. В сего. 

5

,  „ бедренныя . . 1 — 1

,  свободный паховыя . . 41 1 0 51

„ ,  бедренныя. . 1 — 1

,  .  пупка и б-^лой aHBiH 1 1 2

Hydrocele . . . . . 3 2 5

Funiculooele . . . . . 1 — 1

Раки ниж ней губы в желеаъ. , 18 5 23
,  нижней челюсти . . , 2 1 3
„ верхней челюсти . . . — 1 1

„ щеки . . . . . 2 — 2

„ прямой киш ки . . . 1 1 2

„  желудка ......................................... 1 2 3

,  грудной железы . . . 3 — 3
« матки . . . . . 1 2 3
„ кож и . . . . . 4 — 4

,  пищевода . . . . — 2 2

Гангрена легкихъ  . . . . 1 — 1

,  конечностей . . . 17 1 18

щ мошонка и penis’a . . 1 — 1

Бугорчатка суставовъ . . . 9 8 17

,  лимфатич. жел-Ьзъ шеи 3 2 5

Велчавка . . . . . 1 — 1

Саркомы верхней челюсти . . 1 — 1

„ грудной железы . . О - 2

,  матки . . . . 1 — 1

„ шеи  . . . . 1 — 1

„ мошонки . . . I — 1

» кож и . . . . 1 — 1

Melenosarcoma re c ti . . . 1 1 2

Геморроидальныя ш иш ки . . 14 С 2 0

Выпаден 1 е пряной киш ки . . 2 1 3
Свищи задняго прохода . . 3 3

^  мочеиспускательнаго канала 2 — 2

я влагалищ но-кишечные . 2 — 2
S tric tu ra  u re th rae  . . . 2 1 3

К анин ночевого пузыря . . • 2 2



ОтЧЕТЪ О 0иСТ0ЯН1И У ниверситета ЗА 1 9 0 2 год ъ . 1 0 3

Tunmor renis . . . 1 1
Haeimaturia . . , — 1 1
Яхиаококки печени , 1 — 1

,  брюшины . 1 — 1
Опухоль печени . . — 1 1
Абсцессъ печени . . 1 — г
Неирозъ костей • . 19 4 23
Водянка суставовъ . — 2 2
Анкилозъ суставовъ . 1 2 3
Goaitis chronica , . — — —
Ложный суставъ . . 1 — 1
Суотавныя мыши . . 1 — 1
ilygroma pvaepatellare . 2 — 2
Раны суставовъ . . 1 — 1
Genu varum . , . — 2 2
Alius paeternaturaiis . — 1 1
Fistula stercoralis . . — 1 1
Periproctitis . . — 1 1
riinepTpoij)iH простаты . — 2 2
Гнойный простатитъ . — 2 2
Де<11ектъ носа . . — 2 2

,  носовой перегородк 1 — 1
Mastoiditis . . . 2 1 3
Appendicitis . . . — 2 2
Туберкулезный спондилитъ — 1 1
Контрактуры . . — 1 1
Крилторхизмъ . . — 2 2
Varices cruris . . — 3 3
Мочевые затеки . . 1 — 1
Гнойный плеврвтъ. . 4 — 4
Гнойный менингитъ . — 1 1
Параличъ локтевого нерва 1 1
Невралпи . . — 2 2
Тромбозъ сосудовъ. . — 1 1
Ай1'!ома щеки . . 1 — 1
Папиллома губы . 1 — 1
Опухоль околоушной железы — 1 1
Лерионднан киста , , 1 — 1
■Зобъ . . . . 1 — 1
Фиброма яичника . 1 — 1
-Фвбросаркоиа яичника . — 1 1
Кровотечетя язъ язвъ . — 1 1
Fpistaxis . . . — 1 1
Флегмоны . . 21 1 22
Карбувкукы . . 2 — 2
П1эх1я . . . .  
Прободаюиия раны брюшной полости

2 3

съ вмпаден1еь.ъ сальника и кпшекъ. 1 — ■ 1
съ вмпаден1емъ сальника . . 3 — 3

Огнестр'Ёльвыя раны черепа . . 1 — 1
« груди . . . . 1 4 б
щ живота . . 1 — 1
я лдца . . . — 1 1



ОгаестрЪяьнын равы ковечаостей 

.  p e n is .

'Р-Ьаанмя раны гортави . .

Вывахн . . .

Перелоны костей. . 

Contosiones. . .

D ietorsio . . .

Отиорожен 1 я. . .

О ж огв . . . .

— 2

1

22

9 3

2 2 24

9 9

1 1

0 6

4 5

Флегноны . . . . Гэ1 Свищи задняго прохода . . . . 5-

Нарывы . . . . . 8 6 Экзартикуляшй пальцевъ . . . 4 fr

P anaritium  . . . . 81 Ампутац1й пальцевъ . . . . И

Paru lis . . . . . 32 Бородавки. . . . . . . 9̂

Бубоны . . . . . 2 0 Атеромы . 1 1

Гнойнвкв лвкф атвч. железъ . 27 Келоядъ . . . . . • 1

,  Бартояан. желез-ь . 9 Papillom a . . . . . . 2

Гвобвыб ларотит'ь . . . 3 Саркома . . . . . . 1

П ерипроктвтъ . . . . 1 я пальца . . . . . 1

Чирьн . . . . . 29 Fibrom a pendulum . . . . . 7

Карбункулы . . . . ]5 Киста губы . . . . . _ 2

A ng ina  Ludow ic i . . . 1 R a n u la ..................................................... . 2

,  phlegmonosa . . 17 Ganglion . . . . . . 1

Маствтъ . . . . . 1 H ygiom a . . . . . . 3.

Haлoжeнie швовъ на раны . 9 Дермоидъ . . . . . . 1

Извлечен!е вглы  . . . 2 1 Анпома щеки. . . . . . 1

,  пули. . . . - . 1 0 Neoplasma nasi . . . . . 1

,  др. инородвыхъ т4:лъ . . 1 0 0 трФзывяв1е выпавшаго сальника • . А

,  ивородв. г Ъ л ъ  изъ уха . . .т Вправлеше Prolapsus recti . . 2

,  .  . и з ъ носа . . *) Гипсовый корсетъ . • . . . 1

,  » .  И8 Ь rectum О Вправлен1е у щ е м л е н н о й  грыжи . . 2

Tonsillo tom ia  . . . . 3 Ракъ шейвыхъ железъ , . . . I

Выскабливан 1 е костей . . 1 1 BnpaB.ienie вывиховъ:

„  свищей . . е нижвей челюсти , , . 4

.  раковой натки . . 3 плеча . . • • . 15

Выжигав!е каядвлоиъ . . 4 I локтя . . • . 2

Проко.тъ живота . . . 4 1 кисти . . ♦ • . 1 

. 1,  сустава . . . 2 ' стопы . . • •

.  haematomae scroti . . . 1 ' пальцев'ь* . • • . 2 :

B n p u c K H B a a iA  ioдoфopнa въ суставы . 7 1 Наложено повязокъ на переломы:
. 1 1,  автистреиток сывор. . 8 1 ключицы . • '

Lab ium  leporinum  . . . 1 реберъ . . . . . 15

C h e i l o r r h a p b i a .  . . _ 2 плеча . . . • . »

Сшивав 1 е челюсти . . . 4 предплечья . • • . 1 1

Оришпвааге пальца. . . 1 л о к т я  . . * . . 5.

Короткая уздечка языка . 6 луча . • ♦ • . 14

Вросш1й ноготь . . . 3 »|)алзнгъ пальцевъ . . . 3;
Vaaaesie излишвяго пальца . 1 

. 4
„ бедра , . . . 5

Clavus . . . . ^ голени . . . 6

Саго luxuriens. . .  ̂ 2 О
Фивозь . . . . . 4 б. серпа . . . .

. 5
тНарафпноаъ . . . . 2 м. берца, . - е

1

Пересадка кож и . . 2 ; лодыжекъ . . • • к



Кабинетъ госпитальной хирургической клиники.

Къ 1 января 1902 года числилось:
HasB&Bifi. Экземил. На сумму 

Руб. Коп,

1) Приборовъ, аппаратовъ, инструнентрвъ и т. п. . 310 595 4070 39

2) Препаратовъ, чучелъ, полелей, обраацовъ в т. п. 1 2 70 фрн. —

3) Литературв. пособШ (книгъ , карта, рисунковъ а т. п.). 1 1 25 25

4) Мебели (столовъ, шкафовъ, агажерокъ и т. п.) . 44 83 1028 —

5) Посуды, бааокъ, стклянокъ т. п. . . . 76 1901 585 8 8

6 ) Хвмическвхъ натер 1 аловъ . . . 53 — 117 98

7) Рааныхъ иелкихъ принадлежностей . И — 35 9 1 *)

Въ течен1е 1902 года пр)обр'6 тено:

1) Приборовъ, аппаратовъ, ннструмевтовъ и т. п. . 16 59 84 4 0

2) Посуды, бавокъ, стклянокъ и т  п. . . . 6 8 9 05

3) Раавмхъ иелкихъ првнадлежностей . . . 4 6 6 5 8

Къ 1 января 1903 года состоитъ:

1) Приборовъ, аппаратовъ, ивструментовъ и т. п. . 284 255 3054 13

2) Препаратовъ, чучелъ, моделей, образповъ и т. п. 1 2 70 фрн. —

2) Литературв. пособ!й (квя гъ , картъ, рисунковъ и т. п . ) . 1 1 25 2 6

4) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п ) . 28 47 652 30

5} Посуды, банокъ, стклянокъ и т, п. , , . 81 1908 591 81

6 ) Хиническихъ матер{алоиъ . . . . . 53 — 117 98

7] Развыхъ мелкихъ принадлежностей . , . 1 0 1 2 2 0 1 2

Всего имушества . 4.58 2525 4461 59

и 70 франк.

Клиническая аптека.

Къ 1 января 1902 года числилось:
Названий. Эвэемол. На сумму. 

Рубли. Коп.

1) Приборовъ, аппаратовъ, ивструнеитовъ и т. п . . 2 1 6 314 2795 53

2 ) Литературв. пособий (квигъ  картъ, рисунковъ и т. п.) 41 41 158 35

3) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ и т. п.) . 82 154 2337 40

4 ) Посуды, банокъ, стклянокъ и т. п. , . . 25 977 522 0 1

5) Рааныхъ мелкихъ принадлежностей . . , 1 0 1 0 8 33

*) На основан 1 и журвальнаго постановлев1 и Правления Императорскаго Томскаго Университета 

отъ 8  Января 1902 года ла №  2 передано въ кабиветь теоретической хирурп и, десмург1и и  

неханурпн иаъ кабинета госпитальаой хирургической клиники:

1) Приборовъ, аппаратовъ, инструментовъ и т. и. . .

2 ) Мебели (столовъ, шкафовъ, этажерокъ п т. п.) . .

3) П о с у д и ......................................................................................

4) Рааныхъ мелкихъ принадлежностей . . . .

42 99 1 1 0 0 6 6

16 36 375 70

1 1 2 85

5 5 2 2 40



Въ течен1е 1902 года noioOp-fereHo:

:]) Првборовъ, аппаратовъ, ивструиевтовъ и т. п. . . 2 2 77 87

2) Литературе. nocoOift (кв и гь , картъ, рисунковъ и т п.) 6 7 27 80

3) Раавыхъ нелкихъ принадлежностей . . . . 3 8 5 85

Кь 1 января 1903 года состоитъ:

Л ) Прнборовъ, аппаратовъ инструментовъ и т п. . . 218 343 2873 4')

2) Литература. noco6 if l (ваигъ , картъ. рисунковъ и т. п.) 47 48 186 15

3 )  Мебели (столовъ. шка()1 0 въ, этажерок-» и т. п.) . . 82 1.54 2237 40

4 ) Посуды, бавокъ, сткляноьъ и т. п . . . . 25 977 522 0 1

-5) Разныхъ мелкихъ принадлежностей . . . . 13 13 14 18

Всего имущества . . 385 1535 5833 14

.Главн'Ьйш1я пр1обр'Ьтен1я въ течен1е года:

М'Ьдный котелъ вЬсомъ 1 пудъ 12‘/г фун. къ аппарату за № 92. 
М-Ьдиая точеная крышка в^сомъ 13'/а фун. къ аппарату за № 418.
Въ 1902 году поступило 15355 рецецтовъ.

Изъ нихъ:

для студентовъ 2106 №Л ,̂ на сумму, не считая принад
лежностей при отпуск-Ь..........................................................  203 р. 40 к.

для служителей университета 759 №.Л® на сумму, также
не считая принадлежностей при отпуск'Ь . . . .  45 „ 12 ,

для клиникъ 12490 №№ н а ..........................................................  4028 , 69 „

Всего . . . 4976 р. 47 к.
Сумма эта израсходована:

На медикаменты и проч!я предметы (хлороформъ, ксеро-
формъ, и д р . ) ..........................................................................  1597 р 94 к.

На минеральный в о д ы ..................................................................... 230 „ 63 ,
» спиртъ разной кр-Ьпости......................................................... 401 „ 20 „
,  вина разныя, коньякъ, ш а м п а н ск о е .................................. 114 „ 18 »
„ перевязочные м атер 1алы ......................................................... 1810 , 03 „
„ патентованные п р ед м ет ы .......................................................... 123 „ 23 „
, принадлежности цри oTnycKli (аптечные припасы и

снаряды) и канцелярсшя принадлежности . . . .  699 „ 26 ,

Итого . . . 4976 р. 47 к.

По вольной продаж'й медикаментовъ:

Изготовлено лекарствъ по 24649 рецептамъ на сумму . . 12692 р. 21 к.
,и отпущено медикаментовъ въ ручную продажу на . . . 6178 „ 57 „

Всего на . . 18870 р. 78 к.



Израсходовано по вольной продаж'Ь:

на медикаменты и проч1е предметы при изготовлен1и л'Ь-
карствъ по р о ц еп т а м ъ ..........................................................  1952 р. 23 к.

на медикаменты при изготовлен1и л+карствъ по ручной
п р о д а ж ^ .......................................................................................  2942 „ 02 „

и на принадлежности при отпуск^ (стклянки, банки,
пробки и п р о ч . ) ......................................................................  2207 , -10 ,

Итого . . . 7101 р. 35 к.

Пом'Ьщен1е факультетскихъ клиникъ.

Факул1.тетск1Я клиники помещаются въ каменномъ двухъ-атажномъ съ 
подвальнымъ этажемъ здан1и и трехъ пристроенныхъ къ оному деревян- 
ныхъ съ каменнымъ подвальнымъ этажемъ одноэтажныхъ баракахъ, съ 
квадратною внутреннею площадью во всехъ этажахъ 1307,58 саж.

Въ подвальаомъ этаж'Ь, площадью 4S3 46 сажевъ.

подъ д 1агыостиче(;кою лаборатор 1 ею .

„ бывшей акушерской амбулаторией 

„ пом*Ьщев1 еиъ для надзирательницъ 

щ студенческой чайной . . .

,  аптекою . . . . .

„  конторою . . . . .

•  комнатою для дежурыаго Помош ввка Инспектора  

,  квартирами Смотрителя клиникъ, аатекарскидъ  

фельдшервцм хирургической клиники, акуш ерки  

гинекологической клиники, лaбopaтopiн хирургической клиники и кладо 

вою аптеки . . . . . . . . . . .

,  пом-Ьшев^емь служителей . . . . . . . . .

,  кухнею . . . . . . . . . . . .

„ коридором'ь . . . .  . . . . . . .

я вестябюлемъ и лестницами. . . . . . . . .

учевицъ и кассирши, 

и помещен 1 ями музея

43,46 саж. 

18.00 ,  

32,57 .

19,15 „

40,41 ,

г07 „ 

8,51 „

102,60

40,48

21,71

113,08

36,00

Въ 1-мъ этажЬ, площааыо 468,76 кв. саж. помещаются;

Терапевтическая клиника . . . . .

въ томъ числе подъ больничными палатами 

щ кабвнетонъ . .

Акушерская клиника . . . . . .

въ тоиъ числе подъ больничными палатами 

„ аудитор 1ей . .

,  родильнымъ покоемъ 

.  коридоромъ . .

детская клиника . . . . . .

въ томъ числе подъ больничными палатами 

-  кабинетомъ . ,

72,12 саж. 

13,51 „

39,84 саж. 

13,20 ,

18 0 0  .  

5,64 „

14,62 саж. 

7 ,5 7  „

115,85 саж

81,96 саж

27,06 саж



Д ерм атологи ческая кл и н и ка  . . . .

въ  ТОМЬ числ’Ё подъ больничны ми палатам и 

„ каби ветом ъ  . .

Х и рурги ч еская  кл и н и ка  . . - . .
в к  томъ чнслф подъ больничны ми палатам и 

„ кабинетом ъ . .
О пераш оввы Я  а ал ъ  . . . . . .

Н о р р вд о р ъ  и ватер ъ  кловеты  . . . .

Во 2-м ъ зтаж Ф , площ адью  въ  3 5 о ,7 5  кв саж ., ном’Ъишются:

Ц ерковь . . . . . . . .

Г я н ек о л сгв ч еск ая  кл и н и к а  . . . . .

въ  том ъ  числ-Ь подъ больничны ми п алатам и  

„ кабинетом ъ . .
„ операш онвоЯ  . .

О ф твлм ологвческая кл и н и к а  . . . .
въ  томъ часлф  подъ бо-льничными палатам и 

,  каби ветом ъ . .
К л и н и к а  н ервны хъ  болЯ звей . . . .

въ  том ъ числЯ подъ больничны ми палатам и 

,  кабинетом ъ . .
Дв-Ь аудитор! и . . . . . . .

Л Я стняцы , корридоры  и ватеръ-клозеты  . . .

Подъ noM'femeHie для больныхъ отведено:

7.57 .

14,6̂  .

66.87  

11,62 

21,71 

85,25

73,21
13.97

27,91

3.5.61

U .4 9

18 ,39

14 ,49

2 2 ,1 9  саж . 

1 1 4 ,7 4  „

2:3,26
101,12

5 0 ,1 0

47,61

4 ’ .21  „
92,.4-> ,

Въ терапевтической вя. ва 2 Ь вров 72,11 вв. саж. на 1 б0.1ЬВ. 2,88 (12.67 вв М.) И вуб. саж 5,76 (57.6 куб. м.>
я акушерсвой щ 10 « 39.84 . « 1 щ 5,98 (17,51 • .  '  и я я 7,96 (79,6 .  . )
,  AtTCKoB ,  , 10 » 14,вЗ , я ш 1,46 ( 6.43 „ , )  и я 2,92 (29,2 .  .  )
« деркатолопческ. щ щ 5 * п щ 1,51 (16.6* « . )  и я 3,02 (30,2 .  , )
щ хнрургичесвой .. ^ 20 • 66,87 , М 3,34 (14,69 м Н Я 6,68 (66,8 „ „ )
.. г я а е в о л о г в ч в с х о й „ to „ 37.51 „ „ „ 1 „ 3,75 (16,5 ) и „ „ 7,50 (75.00 „ )
„ офталмологвч. „ „ 10 „ 35,60 „ „ и 3,56(15.66 „ „ ) « „ 7,12 (71,20 „  )

,, вервв. бол^зп. „  „ 10 .. 28,14 „ >• 1 2,81 (12.36 и . . ) и - 5,62 (56.20 „ )

Итого . 100 кров. .302,28 кв. саж. аа 1 больи. 3,02(13,28 кв. Н.) И куб. саж. 6,04 (60,40 вуб. м.)

Кром-Ь того, на одного больного приходится 1. 6 6  кв с. (7,3 кв метра) 
и .3,32 куб. саж. (33,20 куб, метра) корридора.

Пом-бщеше амбулатор1и.

В ъ  подвальном ъ этаж 'Ь , плош алью  8 0 ,7 5  к . с. 

подъ гвдротерап евтпческое о тл ^л ев 1 е . . .

^  n o u tm e flie  ам булаторной прислуги . . .
,  студенческую  кури льню  . . . . .

щ ватерЪ'Клозеты . . . . . .
,  корадором ъ  . . . . . . .

В ъ  Ь м ъ  э т а ж -fe, площ адью  П О  к . с. 

подъ терапевтическою  ф акультетскою  ам булатор 1ею  . 
ц амбулатор1ею к о ж а ы х ъ  я  вен ери ческвхъ  болФапеЙ 
щ амбу.1 а т о р 1ею в ер в в ы х ъ  бол'Ьзвей . . .

„ терапевтическою  госпитальною  амбулатор1ею . 

я к о р н д о р о м ъ .........................................................................

30 К. С.
12,50 » ТГ
12,50 п п

4,7о »
2 1 » п

16 к . с.

19 п  *

11,5 в п

11,5 "  п
52 *  г*

п-



Во второмъ этаич^, площадью 108, 50 к . с. 

содъ амбулатор1ею д-Ьтскихъ бол-Ьзней . . .

,  акушерскою и гивекологическою амбулаторною 

„  хирургическою факультетскою амбулаторнею . 

„ глазвою анбулатор 1 ею . . . . .  

,  хирургическою госпитальною амбулатор 1 ею . 

.  корвдоромъ . . . . . " . .

10
U .5

19

11.5

11.5 

42

к. е. 

и я

в в
к. с.

Хозяйственные расходы но содержант клиникь вг 1903 году.

1) на продовольств1е б о л ь н ы х ъ .....................................................  4687 р. 62 к.
2)  на нродовольств1е дежурныхъ ординаторовъ, кастелянши, 

буфетчицы, повара, помощника повара, писца, сестры 
милосерд1я заразнаго барака, посудницы, служащей при
кухн-fe и трехъ аптекарскихъ учениг1ъ.................................. 541 * 80 „

3) на содержан1е служащихъ по н а й м у ..................................  6362 „ 53 ,
въ томъ числ-Ь ж а л о в а н ь е .......................  4745 р. 96 к.

продовольств1е . • . . . 1616 р. 57 к.
4) на осв'Ьщеше: керосинъ, свФчи стеариновый, спички,

лампы и с т е к л а ..........................................................................  182 , 89 „
5) на црачешную: мыло, coдa  ̂ ультрамаринъ, пуговицы,
тесьма, нитки и проч.............................................................................. 240 „ 1 „
6 ) на пополнен!е клиническаго инвентаря: матер1алы для

б1 лья и халатовъ, щитье б-Ьлья, од-Ьяла, матрацы, по
суда :чмалированная и фаянсовая, столовая и кухонная, 
плевательницы эмалированный, судки и разные мелк!е 
хозяйственные п р е д м е т ы ......................................................... 1752 „

7) па ремонтъ и заведен1е новой м еб ел и ..................................  320 „
8 ) починка и полуда м-йдной посуды: исправлете и полуда

ваннъ и цйлиндровъ ванныхъ, кухонной посуды —котловъ 
и кастрюль и разный мелк1й слесарный ремонтъ . . . 15“ ,

9) жалованье настоятелю и псаломщику клинической церкви 420 ,
1 0 ) на очистку сн’йга отъ здан1я клиникъ, вывозка нечи-

стотъ и уборка пом'Ьще1ця клиникъ посл'Ь ремонта. . 203 ,
11) вставка стеколъ въ оконныя рамы........................................  69 “
1 2 ) мелочные расходы: мыло яичное, вехотки кокосовыя,

холстъ для тряпокъ, гвозди, винты, исправлен1е и за- 
водъ часовъ, исправлен1е электрическихъ звонковъ, 
клеенка на обивку кушетокъ, точка ножей, сода для 
мытья половъ и проч...................................................................  578 , 75

13) абонементъ т е л е ф о н а ............................................................... 7 5 „  —
14) водогр'ййные цилиндры............................................................... 150 „ —
15) канцелярсшя принадлежности и печатан1е книгъ, бла-

нокъ и проч................................................................................

07
75

89

85
45

..........................................................................  135
16) больничныя принадлежности...................................................  1 1 0

79
3 i

Итого . . 15988 р. 74 к.



Сиец1альныхъ клиническихъ средствъ—сГюръ съ платныхъ больныхъ 
за лечен1е и солержан!е въ клиникахъ въ 1902 году поступило 3356 руб. 
23 коп., а именно:
Гинекологическая клиника.............................................................. 1072 р. — к.
Хирургическая
Терапевтическая
Дерматологическая
Офталмологическая
ДЬтская
Нервная

1001
633
225

70
1 0 2

252

33
80

10
Итого 3356 23

Сумма 3356 руб. 23 коп. по м'Ьсяпамъ распрел1?ляется сл-Ьдующинъ 
образомъ: .
Въ янва})'Ё .............................................................    378 р. — к.

, ф евр ал ь..........................................................................................  545 , 10 ,
„ м а р т ' Ь ..........................................................................................  698 „ 80 ,
я апр-Ьл-Ь..........................................................................................  43 „ 33 „
„ ма- f e ................................................................................................  108 „ — ,
,  i iO H t ...............................................................................................  32 „ — „
„ cenTHOpt.......................................................................................... 603 , — ,
,  о к т я б р ь .................................................................................................361 „ — ,
„ н о я б р ь .......................................................................................... 252 „ — ,
„ aeK aO pt.................................................   335 , — „

Итого....................... 3356 , 23 „

Расходъ по 'продовольств1ю больныхъ, служашихъ и прислуги.

Чаю . .

Сахару .

Хл'Ьба б'Ьлаго, в'Ьсового 

,  фравцузскаго 

,  ржаного 

Говядины .

Телятины .

Н огъ  телячьихъ 

Курвпъ .

Тетеревей .

Рябчиковъ .

Рыбы (окуни и ерши 

Молока .

Яицъ .

Верившели 

Макарововъ 

Клюквы .

Масла коровья го 

„  подсолнечнаго 

Горчицы . .

2  иуд, 3 0 ' / j  Фунт, на 179 руб. 50 К О П .

43 „  30 п  я 299 • 1

990 » 34 я  • 1805 • 13 п

5 7 7 1 '/г  шт. 320 8 я

343 „ 2 я я 393 • 4 8 я

8Я5 „ »  я 249.5 » ' б З я

6 1  „ 36 я я 320 Я • 2 2 Я

8 6 8  скатовъ » 49 3'1 Я
206 шт. t 9.3 « 6 6 щ

194 „ я 51 Я 8 5 »

•264 „ я .57 я 70 »

27 пуд. 1 фувт. ., 85 3 9

14530 бут. щ 819 я 1 3 Я

6905 шт. 1 6 9 я 6 0 щ

2  пуд. 1 фунт. 1 0 я 98 «

4  .  7 я я 25 t 1 1 я

25 „ 9 Я я ■ 7 1 f t 2 0 •
30 ,  6 я я 288 я 2 5 я

2 „ 32 я  я 19 я 6 8 П

-  л
•>
~ я  я 3 я — я



ОтЧЕТЪ О С0СТ0ЯН 1И  У н и в е р с и т е т а ЗА 1902 годъ. 1 1 1

Уксусу . . . . 5 фл. Фунт. на 2 руб 45 КОП.
Xp-feBy . . . . — пуд. 2 • я — Я 83 я
Перцу . . . . — я 1М / 4 фунт. • 6 Я 3 я
Лавроваго листу . . — я 5 Я я 1 я 7 0
Муки крупчатки 2  с. . 30 пуд. 5 я я 56 я 82 я

,  картофельной . . 11 я 2 0 я я 3 4 я 5 Я
Крупы ианвой . . . 6 Я 25 я я 18 я 20

саговой . . . — п 14>' 3 я 2 я 9 0 я-
„ перловой . . 1 т 35 я я 7 я 48 п

„ рисовой . . 2 п 15 я я 14 я 25 ' Я
я овсяной . • . 3 9 10 Я я 9 я — я

„ гречневой . . 31 » 11 Я я 53 я 39 Я
Jf просовой « . 32 Я 17 я я 54 я 4 0 я
„ ячменной . . 2 я 1.5 я я 3 }} 9 3 УУ

Гороха . . . . 4 9 10 я я 6 я 55 Я
Картофеля. . . , 50 3 Я 36 1 я 123 п 26 я
Моркови . . . . 24 Я 2 3 я 19 Я 2 6
Свеклы . . . . 37 2 я 25 Я 20 »
Л уку  . . . . 22 я . 8 tl 23 и 5 4 t»
Капусты каслой . . 117 п 8 It 7» 86 >} 2 0

„  свежей . . 811 ВИЛК. я 43 я 60 Я

Koipe . . . . — пуд. 1‘/2 я я 2 и 10 п
Вина •  .  .  . 7 бут. я 9 я 8 0 я
Сельдей . . . . Gшт. я 1 20 я
Квасу . . .  г 13 бут. я — я 66 я

Соли . . . . . 35 пуд. 15 Фунт я 17 п 68 7У

Изюму, урю ку, черносливу и впш ви . 19 я 28 я я 96 >1 6 Я
Ветчины . . . . 3 я 2 п я 23 .0 26 77

Зелени сушеной .  . — 15 7 я 10 f t

Грибовъ бФлыхъ .  . — V 2 » V 2 7) —
Куличей . . . . 1 } f 24 tt •) 1 2 77 80 •7
Творогу . . . . 1 » 2 2 *} я 4 П 65 77

Сметаны . . . . 5 Крыв V 2 77 — 7t

Краски . . . . - — п 15 77

Итого 8349 руб. 5 0 коп*

П р и м -t ч а я i е; сумма 8340 руб. 50 коп. распред-Ьлена слфдуюшнмь образомъ:

Продовольств1 е больныхъ, фельдшера и прислуги псих!атрическаго отд’6 лен1 я 1124 р. 13 к.
„  больныхт. клнникъ . . . . . . . . .  4687 „  62 „

служащихъ . . . . . . . . . .  495 „  40 „
3 x 1 . аптекарскихъ ученицъ . . . . . . . 147 „  —  „
прислуги . . . . . . . . . .  1845 „  85 „

,, кабинетной прислуги . . . . . . . . 49 ,  50 „

Итого 8349 р. 50 к.

Bcfe продукты пищевые доставлялись однимъ поставщикомъ, которому 
доставка ихъ сдана была съ торговт» по контракту. Довольств1е больныхъ 
отпускалось трактирною системою— по желан1ю больного, въ зависимости, 
кончено, отъ назначенной д1зты, цри чемъ дороговизна продуктовъ, а также 
разсчетъ ежедневнаго расхода на продовольств1е одного больного ( 2 0  к.) огра
ничивали до минимума выборъ и разнообраз1е кушан!й. Ежедневный расход ь 
на продовольст1е каждаго больного въ среднемъ выразился въ 26,36 коп.



Расходъ по найму ч;лужащихъ и прислуги.
1 Число слу- На fcaaie М̂ сачный ов- Выдано ВЪ

H A 3B A H IE  С Л У Ж А Щ И Х Ъ . ! ЖАЩНХЪ. сровн. ладъ s a iO B . течен1е ода.
1 « .  1 » .  1 Г0Д1. 8 м 4 с . FXR. 1 воа. 1 РУВ. воа.

Кастелянша . .
...........................................1 1 1

г
1

20 2 1 0
Буфетчица .  . _ _ 1 — 1 12 -  ■ 96 —

Письмоводитель i ) . 1 — 1 — 1 5 - 2 0 — 35 -

Пвсеиь '■'J . . 1 _ 1 3 3 — 4 8 —
Вахтерь . . . 1

“
1 - 20 — 2 4 0 —

Поваръ . . . 1
“

— 1 25 - - 200
Помошыикъ повара . 1 —

— 1 13 — П '4 —

Посудница .  . _ 1 1 — 1 1 0 — 78 —

Караульный сторож ъ . . . . . 1 —  . 1 — 1 2 -  13 — 148 —

Печвикъ трубочистъ 1 — — 1 15 — 113 —
1
i Явв. Аир

4 - — — 12 —
Истопники дровоноеы . . . . .  Сеит Дек. 4 7 4 —

6 — — — 12 —

Общая вавван для поступаюшихъ больвмхъ . i 1 — — 1 12 — 96 —

3 ‘ /2М.
42Амбулатор1н терапевтическая . . . . 1 — — 1 12 —

,, хирургическая . . . . 1 —  : —
1 в,

12 — 48 —

1 Церковь, контора в аудитория. . . . 1 — — 1 12 — 96 —

1 1 —  ' 1 — 12— 13 — 148 —

Швейцарская . . 1 1 _  ■ — 1 12 1  96 -

1 1 —  , Съ Сен 1 2 — 48 —
л . . . (машиыистъ^) Станшя электрическаго освъщен1я{[кочегары .

1
4

— 1

4
9

15
17 110

4 9 5
4

5и
Аптека . . . . . • . . 3 —  ; 2 1 1 2 - 1 5 — 4  1 50

[старшая прачка . . . . — I ■ 1 12 — 102 8 0  1

Прачешиая
[младш1я

— 6 — 6 10 — 503 33 1
прачки . . . . — 1 1 — 1 ю — 120 —  1

(терапевтической клиники. 1 4 — 5 '1 0 — 12 - 4 0 2 ---  1
хирургической. . , J 3 — 4 1 0 - 1 2 336 —  ]
акушерско-гинекологич.^). — 6 — 6 1 0 — 4 9 8 33

Палатная прислуга Д'ЬТСКОЙ . . . .
дерматологической . . 1

2

I
2

1
1 0

12
— 155

96 _
офгалнологической . - 2 — 2 10 — 148
вервныхъ бол'Ьзней . . 1 1 — 2 1 0 - 1 2 — 176 —

(.заравнаго барака. . . 1 1 - - 2 1 0 - 1 2 — 176 —
Прислуга на 4 лфтнихъ Mtcnna (караульные) . 2 — — 1 2 - 1 3 — 8 0 3
Служащая при кухн-fe . . . . . — 1 — 1 0 — 20 —

(истопнякъ . . . 1 — — 1 12 50 74 —

Новая амбулатория корридорвмй . . . 1

Сен- Дек.
1 12 _ 48 _

|̂р1емшица ')  . , , 1 — — — 10 — 50 —

! Итого ®) . .
1 "

— !
1

1 - 1 6362 53

I) Жалованье письмоводителю проивводилось съ 1-го ноября If)02  г. кзъспец1альныхъ средствъ 
(сборъ аа лечеше больвмаъ въ клиныкахъ).

Писцу аа май, ш л ь  и августъ н'Ьсяцы кром1 ; 3 руб. выдавалось еще добавочпыхъ
3 руб. взам'Ьв'ь столоваго довольств1я.

Машвнистъ электрической ставши ясправляетъ должность механика универсчтета, одно
временно с ъ  должностью машиниста, при чемъ къ штатному жалованью механика ваавачено ему 
изъ клиническихъ средствъ 9 руб. 17 коп. въ м-Ьсьцъ.

*) Съ 1-го по 15-е мая было два кочегара.
* ) Съ 1-го октября прибавлена 7-я сиделка.
®) Нанята съ ноября М'Ъсяаа.
’ ) Въ октябр'к Mi>cfln1: было дв'Ь пр|еищицы.
®) Сумма 6362 руб 53 коп. распред1>лена сл1 1 дующимъ образохъ: 4745 р. 96 к. выданы на 

рРуки въ жалованье ц 1616 руб. 57 коп. удержаны за продовольств1 е.



Расходъ по содержашю прачешной.

На клинической прачешной въ отчетномъ году работали 8  прачекъ—  
одна старшая и 7 младшихъ съ окладомъ жалованья, при готовой квар- 
тир-Ь въ самомъ пом1(щен1И прачешной и продовольств1и пищею, первой 
8  руб. и послФднимъ 6  руб. въ м'йсяцъ каждой.

Д'Ьйств!е прачешной было безпрерывное въ течен1е восьми съ половиною 
ы-Ьсяцевъ. За этотъ срокъ было выстирано 62275 штукъ б-йлья. Обипй рас
ходъ по содержан!ю прачешной представляетея въ сл'йдующемъ вид'Ь:

Жалованье лрачкакъ . . . . . . . . . . .

Продовольств1е нхъ . . . . . . . . . . .

Жалованье кастелянш-Ь . . . . . . . . . .

Столовое довольств1е кастелянши . . . . . . . .

Ныло, ультранарявъ, сода, корзины, корыта, тесьма, пуговицы, натки и пр.

472 руб. 80 коп.

253 ,  33  ,

240 ,  -  .

48 .  -  .

240 „  1 ,

Итого 1254 руб. 14 коп.

Частное наблюден1е за исправностью и доброкачественност1ю стирки
б-йлья, а также исправлеше и починка лежали на кастелянш-Ь, получающей 
въ годъ жалованья, при готовой квартир^ и продовольств1и въ течен!е 
8  м'Ьсяцевъ,—240 руб.

Такимъ образомъ стирка б-Ьлья каждой штуки въ отд'Ьльности обош
лась въ 2 , 0 1  к.

Клиническое имущество къ 1 января 1902 года заключалось въ сл'Ь- 
дующемъ:
1 ) Иконъ на . . . . .

2 )  Б-^лья, халатовъ, матрацовъ и проч.

3 )  Мебели н а . . . . .

4 )  Посуды н а ...........................................

5) Лампъ, посв’Ьчниковъ на . .

6 ) Дорожекъ линолеунъ . . •

7 ) Развыхъ предиетовъ . . .

36 руб. 

13176 „ 

7288 ,  

1822 „  

721 ,  

1232 „ 

856 ,

6 8  коп. 

60 ,  

82  »

63  „  

28 ,
64 я 
87 „

И того . 25134 П 2 Я

Въ течен1е 1902 года прюбр^Ьтено:

1) БФлья, халатовъ, матрацовъ и проч. . . . . . . . 8 8 8 У) 89 77

2 )  Мебели на . 2244 77 — 77

3) Посуды на . . . . . . . . . .  . . 141 77 76 77

4) Разныхъ хозяйственныхъ предметовъ. . . . . . 205 77 15 77

И того . • 3479 77 80 77

Въ отчетномъ году исключено за ветхостью.

Й )  Б4лья, халатовъ, пвмовъ и проч. на .  .  .  .  .  . 710 77 24 Я

2) Посуды, половыхч щетокъ н  проч. н а ........................................... • 371 77 63 77

■ И того . 1081 77 77 77



Къ 1 января 1903 года состоитъ:

1 )  Иковъ на . . . . . . . 36 руб б8  коп.

2) Б^лья, халатовъ, матрацовъ и проч. на . 13355 7? 25  ,,

3 ) Мебели на . . . . . . . 9532 т» 32 ,,

4) Посуды н а . ...................................................... 1591 77 8 6  ,

,5) Лампъ, подсв-Ьчниковъ . . . . 721 77 28 ,

6 ) Л инолеуш  дорожекъ . . . . . Г232 77 64 ..

7) Равных!, предметовъ . . . . . 1 0 6 1 » 2  ,,

Итого . 27531 77 5 .

Библ1отека Университета.

Библ1отека И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго университета состоитъ изъ сл'Ьдую- 
щихъ отд-^лен1й: 1 ) Медтинское отдтьленге (дл. 9.93 са?к., шир. 5 с.)=49.6& 
кв. с. 2) Русское отдгьлеше (длина 9.86 с., шир. 4 96 с.) =48.90 кв. с. 
3) Иностранное отдгьлеше (въ 2  св'Ьта, длина 7.78 с., шир. 5  с.)=38.90 кв. 
саж. 4) Читальный залъ (ддина 10.33 саж., шир. 3,12 с.)=32.24 кв. саж. и 
5) кладовая (въ подва.тЬ) 33 кв. саж. Такъ какъ иностранное отд'Ьлен1е 
занимаетъ пом'Ьщен1е въ 2  евЬта, то можно площадь .чтого noM"femeHiH, па 
сравнен1ю съ площадью другихъ пом'Ьщен1й, считать вдвое большею. Сл-fe- 
довательно, общая площадь всЬхъ занимаемыхъ 6 ибл1отекой пом'Ьщен1Й 
равняется 252 кв. саж. Высота библ1отечныхь пом'Ьщен1й=2 сажени, сле
довательно, куб. помеще1не библ1отеки равняется почти 500 куб. саж. Не 
смотря на .чтотъ разм^ръ библютечпыхъ помешон1й, они въ настоящее вре
мя представляются крайне переполненными книгами, вследств1е чего зна
чительная часть последчихъ, за невозможност1ю поместить книги на пол- 
кахъ шкафовъ, остается въ ящикахъ.

Библютека Томскаго университета сформирована и формируется глав- 
нымъ образомъ изъ двухъ источниковъ.

1) И.зъ книгъ, пожертвованныхь и жертвуемыхъ университету въ даръ 
разпаго рода лицами, жертвовавшими или непосредственно книгами, или 
давшими средства для пр1обретен1я таковыхъ, причемъ масса зтихъ пожер- 
твован1й собрана была еше за долгое время до открыт1я университета (за
6 —10 летъ). Жертвовались или целыя библ]отеки, отдаваемый въ даръ 
университету владельцами этихъ библ1отекъ, или изъ библ1отекъ, остав
шихся после техъ или другихъ общественныхъ деятелей, прюбретались 
по выбору известныя части.
, 2) Изъ книгъ, прюбрптенныхъ универоитетомъ после его открыт1я, ча-
ст1ю на средства казны, чаеллю на средства, пожертвованный университету 
А. М. Сибиряковымъ.

Основнымъ фундаментомъ библютеки И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Универ
ситета является библ1отека, пожертвованная университету въ 1879 году 
графомъ А Г. Строгановымъ, внесшим ь своимъ пожертвован1емъ одинъ изъ 
наиболее крупныхъ вкладовъ въ Томский унигерситетъ.



1. Въ вид'й пожертвован{й поступили сл'Ьдую1ц!я библ1отеки и коллекцш 
книгъ.

K tu i иожертвована 

бвбл1 0 тева.

Общая характеристика пожертвован- 

ныхъ книгъ.

■Я -•
. » м
е S S
" i s

^  8 <о

Стоимость библ1 0 тевк 
прибанвительваа (oat- 
внвается) и.ти точная 

(уплачено*).

1) Библ!отека графа 
А. Г. Строганова.

Роскошная и обширная коллекщя 
квигъ  по всевозиожв. отрасляиъ 8 вав 1 я.

1879 Оценив, не нев'Ъе 
300.000 р.

2) Библ1отека князя 
С. М Голицына.

Около SO0O тон. Весьма много изда- 
н 1 й, которыхъ въ настоящее время не
возможно найти даже въ антикварной 
торговл'Ь. Богата сочинев1ями по ма
сонству.

1879 Оц-Ьн. въ 6.000 р.

3) Библ1отека знаие- 
нитаго поэта В. А . Ж у -  
ковскаго.

4674 назвав1я; 2183 на в-Ьи., 1475 
на Франц., 195 на англ1йск. и осталь- 
ныя на русскомъ. Прюбр’Ьтена для Тон- 
скаго унив, А. И . Сибиряковымъ.

1879 Уплачено 2.000 р.

4) Библ 1 отека акаде
мика А. В. Никитенко.

2000 назв. Пр1обр'^тева Мин. Нар. П. 
на средства Томской город, думы, по
жертвовавшей на прюбр'Ътев1е квигъ  
5000 р. Въ библ)отек1^ А. В. Някм- 
тенко особенно богатъ отдФлъ русской 
литературы.

1879 Уплачено 2,000 р.

5) Библютека бывшаго 
библ1 отекаря Казанскаго 
увив., зат^мъ редактора 
Центр Статистич. Ьоми- 
тета А. И . Артемьева.

1500 том. Библ1отека эта богата из- 
лан1 ями география., этнографическаго 
и статистическаго содержания; особен
но богата инлан1 ями губернскихъ ста- 
тистическихъ коиитетовъ.

1879 Уплачено 900 р. 
изъ пожертвован- 
ныхъ Томскою го
родской думой 5000 
руб.

6 ) Коллекщя книгъ  
изъ Импер. публичной 
библ!отеки.

3000 том. развообразн. содержан 1 я, 
пр1обр4:теввыхъ В, М. Флоринскимъ 
изъ дублетовъ Императорской публич
ной библ1 отеки.

1880 Уплачено 2100 р. 
иеъ пожертв. Том
скою город, думой 
5000 р.

7) Библ1отека проф. 
Спб. Медико-хирург. ака- 
дем1и Н. М. Якубовича.

880 т. книгъ, преимущественно по 
отдфлу фия1 олог1 и.

1877 Оц^н. въ 150 р.

8 )  Библютека проф. 
Спб. духовной академ1и 
Карпова.

На пожертвован. П. И. Кузиецо- 
В14мъ средства (500 р.) В. М. Флорин- 
скиыъ npio6 p-bT. библиотека проф. Кар
пова и часть дублетовъ Спб. публичной 
библ1отеки. Всего 500 томовъ

1877 Уплачено 500 р.

9) Библ1 отека бр. Лап- 
шйныхъ, С. И. и Э. И., 
(бывш. профф Х а р н тв -  
скаго университета).

1208 назв. книгъ  преинушественно 
по фиаяк'Ь, хив1 1 и я еетествозаая1 ю.

1880 ОцФн. въ 8 0 0  р.

10) Библ1отека Рости
славова (бывш.проф. Спб. 
духовной академ1 и).

300 названий. К ниги  богословскаго, 
фйлософскаго и естествевно-историче- 
скаго содержан1 я^ пр1 обр*^тевы на сред
ства, собраинмя по noAnHCKi: въ Си
бири И. В. Ефямовыиъ.

1 8 8 1 Уплачено 309 р.

•) OutHsa квигъ (пряблиительная) поставлеаа на оспован1и чаотеыхг записей г. Попечителя 7 чебн. округа В. 
М. Флоривскаго н библиотекаря С. К. Кузавцояа. OiitBsa эта вперяие появилась ъ ъ  отчетЬ га г.



11) БиПл!отека Аста
шева, йвгЬстнаго 8 0 Л 0 - 
топрокыш леввика.

Пожертв. въ Томскую классич. гим- 
ваз 1ю; звачвтельвая часть кв и гъ  (1500  
тоиовъ), по ходатайству В  М. Флорин- 
скаго, передана въ бвбл 1 0 теку Увивер- 
свтета. К ь и гя  по естествозвав1ю в  
горной промышленности.

1882 Оц-кн. въ 1000 р.

1 2) Библ1отека бывш. 
проф. Деиидовскаго л и 
цея ведорова.

700  весьма ц'Ьнвыхъ сочинен 1 й по 
естествозвав 1 ю; заключаетъ физвческ 1 е 
в  химическ 1 е журналы  за много л^тч.

1882 Оц^Ьн. въ 2500 р.

18) Бвбл!отека проф. 
Тютчева.

700 тоиовъ. Х орош 1 Й подборъ сочи- 
невШ  по хим1и, съ конца 50-хъ  по на
чало 70-хъ  годовъ.

1882 Оц'Ьн, въ 1500 р.

14) Бвбл1отека ,д — ра 
Корватовскаго (изъ Том
ска).

650 тоиовъ. К н и ги  на нностравныхъ  
язы кахъ, большею частью по отделу 
изящ ной литературы. (Отлвчныя взда- 
b U  Гете, Ш иллера, Вольтера, Руссо, 
Байрона, Гю го  и др. пасателей).

1883 Оц1;в. въ 500 р.

15) Библ1отека А. И . 
Орлова (бывш. члева Иа- 
завской судебной пала
ты).

875 назв. К н и ги  ао отд*Ьлу юряди- 
ческвхъ наукъ, преимушественво по 
уголовному праву.

1883 Оц^в. въ 800 р.

16) Бвбл1отека проф. 
6 . в .  Эвальда (бывшего  
проф. Пажескаго кор пу
са).

Отборная бибЛ1 отека по отд’йлу физи
ки  и математики (Дост. Мив. Нар П р.)

1883 Оц1 :н. въ 1500 р

1 17) Бвблютека сена
тора А  Д. Ш умахера.

116 назв. въ 422 тоиахъ 1883 Оц'йн. въ 300 р.

18) К н и ги  ввъ Цев- 
зурнаго Конатета в  Гл. 
упраплен 1 н по д-Ьламъ 
печати.

Въ 1883 г . лоставлево 6000 кни гъ  
и лосл'Ь еще около 4000 квигъ .

Богатое co6 pauie вмшедшихъ на 
русскомъ B3 biK*b квигъ .

1883 O ntB. въ 10000 р.

19) Библ1отека графа 
в .  П . Литке.

Сочвнен 1 я по географ!в, этнограф 1 и, 
статиствк'й и вздан1я Государственваго 
Совета. Ц'Ьвное собран1е.

1883 Оц'Ьн. 2500 р.

2 0 ) Библштека проф. 
А. В. Васильева.

Библютека эта собрана почетвыиъ  
члевоиъ Парижской академии ваукъ, 
бывш., проф. астронои 1 и въ Кааавскоиъ  
у в и в , Симововымъ (дфдомъ проф. Ва
сильева). Заключаетъ въ себ'Ь истор 1 ю 
и мемуары П арижской акад. ваукъ  съ 
1б99 по 1790 годъ, со всйми прилож. 
въ количеств-б 1 6 2  томовъ.

1883 Оц'Ьн. въ 1 0 0 0  р.

1 21) Бвблютека проф. 
Ыоск. ун. В . А . Басова.

300 томовъ по х и р ур п и  и срид- 
аымъ съ нею ааукамъ. (Очень ценная  
библ 1 0 тека).

1884 ОцФв. въ 5000 р.

22) Бвблютека В . М. 
Флорвнсхаго.

800 томовъ. К н и ги  преимуществен
но медицинскаго содержав 1 я; много та- 
квхъ . которыя мо1 7 г ь  служ ить для 
H C T O pie русское медицины.

1878
и

1885

Оц^н. въ 3000 р.



23) Библ!отека бывш. 
внце-преаидвнта Спб. Ме
дико-Хирургической А ка- 
двм1 и И . Т. Гл'Ьбова.

К н и ги  ва нФиецконъ, французскозгь 
и латинскокъ языкахъ, преимуществеи- 
но конца 18 и начала 19 стол'йия.

1885 ОцФа. въ 500 р.

24) Библ1отека проф. 
Ассонова. .

К н и ги  по отд*елу математики и астро- 
номш.

1886 ОцФв. аъ 200 р.

25) Библютека графа 
П. А. Валуева.

3351 томъ. ПрюбрФтеаа М. Н . Пр. 
на счетъ казны; заключаетъ въ себ^ 
сочинев!я по политической аконом!и, 
статвстикФ и особенво богата издан!яни  
правительственвыхъ учрен<ден1 Й.

1885 Уплачено 5000 р.

26) Библютека бмвш. 
проф. Московскаго Унив. 
С. Н. Орватскаго.

К в в гв  взъ области юриспруденши, 
классической ф илолопи и педагогики, 
преииушествевво 30 -хъ  и 50-хъ  годовъ  
19 столФпя.

1886 Оц'Ън въ 500 р.

27) Библютека проф. 
Загорскйхъ.

1289 назван1й сочинешй препнуш е- 
ственво по анатон|'а в физ1 ологш ; много 
р'Ьдкихъ и ц-Ёнвыхъ сочиневШ , собран- 
вы хъ  тремя noKoa-bHiflMH Загорскйхъ.

1888 Оцфн. въ 1500 р.

28) Бпбл1отека проф. 
Лашкевича (бывш. проф. 
Харьковскаго Упав.).

445 назв. новЬйш ихъ мелицивскихъ  
сочинев!й по обшей и частной патоло- 
г 1 и; часть н’Ькоторыхъ сочвнен 1 й, къ  
сожал'^н!ю, разрознена.

1888

1890

Оц'Ьн. въ 1500 р.

29) Коллекц 1 я кавгъ  
изъ библ1 0 теки графа И . 
Д. Делянова.

Бол-Ье 200 томопъ ц1;ннихъ кви гъ . 
(По словамъ библ!отекаря г. Кузнецова, 
часть кн н гъ  пожертвована г.Стасовымъ).

1889 Оц'Ьн. съ 300 р.

30) Коллекщя кн н гъ  
яаъ бнбл1 0 текя професс. 
Цевковскаго (бывш. проф. 
Харьковскаго унив.).

Небольшое собрание сочивеа1й по 
бш логш .

1889 ОцФн. въ 100 р.

31) Бябл1отека ,т-ра 
Дюкова (бывш. гл. врача 
больпиаы СВ. Николая въ 
Спб ).

Преимущественно кн и ги  по душев* 
вымъ бол'езвямъ.

1889 Оц'йв. въ 500 р.

32) Бвбл 1 0 тека заслу- 
жевваго проф. В. А. Ма- 
вассеива.

6149 назв.—  около 9000 т. Преимущ. 
иностранные медицинск 1 е журналы  

Зат-ймъ отъ В. А. Мавассевва въ 
1895 и 1896 гг . поступило 1723 наяна- 
в1я въ 5095 т Въ 1897 г. 842 ваза, 
въ 1217 т т. въ 1893 г. 558 ваяв въ 
1547 т  т. и въ 1899 г. четыре вш ива  
кн и гъ  (55 п. 25 ф ).

1889

1895
1896
1897
1898
1899

Около 10000 р.*)

33) Библ!отека проф. 
А  П. Вальтера.

К н и ги  медицивск. содержан1я Много 
першдическихъ из:гав1 Й, ьъ сожал'Ьв^ю. 
въ крайне разрозвеяномъ bha4s.

1890 О ц^н. въ 300 р.

*) Въ RRCbSli съ с. к. Кузнецову въ 1896 году заслуженвыЯ ороф. В. А. )1аЕассвяяъ увазывавтъ ва  слвшжомъ 
пнзвую оц-Ьнву оожертвоваввой нкъ 6и6л10т«бн и BM toit сь т1>мъ отм'ЬчавТ'В, что бвбл10ТвВ4 Д*р& Пфевфвуа пожер
твована И. М. СнОнрановннъ благодаря его, нроф. В. Л. Мавассеява, участию, точно такъ же, какъ в коллевц!Я 
вкигъ вза библштевн проф. Чудноясваго. Относвтельно оц1ввп кввгъ зд'Ьсь сл'Ьдуетъ яаийтить, что она тольво вря- 
блнзвтельнаа в вг в'Ъвоторыхъ случавхъ, по сраваев!ю с ъ  4 tftcTBRTexbHofi етонмостыог колеблется въ швроквхъ 
пред%лахъ. Напр., бвбл1отеву графовъ Строгавовыхъ бвблштемрь С. К. К^внецовъ оц'Ьвпваетъ по xpafteeft M ip l въ 
500.000 р.; В. М. Флорявсв1Й полагалъ пока возмохнымъ оа%явть ее въ ЗОО.СК'О р., каковая цифра я поставлена въ 
вастовщеб опнов. Нужво несомненно согласиться съ т^мъ, что стоимость пожертвиванвыхъ В. Л. Мавассеннымъ 
Томскому университету вннгъ 8714 аазвав!^ (въ 15312 тоиахъ) вероятно лревншаетъ показанную въ описи оцеику 
въ 10.000 р. Въ недалевомъ будушемъ эта ошибка, равно какъ н друг1л ошибки по оценке библ1отевн Императорского 
Томоваго уввверсвтета, будутъ исправлены надлежащвмъ образомъ.



S t) Коллекщя кв а гь  
Л. А  Спицива.

35) Библ!отека проф, 
Коадратьева (бывш. бв- 
бл!отекаря Боев. Медиц. 
Акаден1и).

3 6 ) Коллекщя квигъ  
изъ бвбл!отеки врофесс. 
Чудвовскаго.

37) Библ1отека бывш. 
директора учительскаго 
института (въ веодос1 и) 
М. в . Ш угурова.

38) Коллекщя кн в гь  
лр.-доц. KiescKaro унвв. 
Троицкаго.

39 ) Библиотека д-ра 
Пфейфера.

40 ) Библ 1 0 тека врача 
P t 4 KyHOBa (Томскаго тю- 
реинаго врача А

41) Коллекщя кавгЪ; 
доставлеввыхъ Импера
торскою Акад. Наук-ь.

42 ) Коллекщя кви гъ  
отъ г. Б-Ьляева (в-Ьроятво 
А. Н. Энгельгардта).

43) Бвбл1отека потом, 
поч. гражд. А. БФлого- 
ловаго (взь Тяньцзива).

44) Коллекщя квигъ  
изъ собственны хъ Его 
ИмпврАторскАго Велнче- 
ствА библ1отекъ въ Зим- 
вемъ и Авичковоиъ да.

45) Коллекц1я квигъ, 
доставлеввыхъ изъ Ака- 
дем1 я Н аукъ по распоря
жению вепрем-квнаго се
кретаря Академ1 и Наукъ  
Н. О. Дубровина.

46) Коллекц1я квигъ  
|1 изъ бывшей бвбл1 отекв

Богословскихъ заводовъ.

К н и ги  и журналы конца 18 и первой 
половины 19 столФт1я; не мало р-Ъдкихъ 
вздав1й. Изъ библштеки вятскаго купца 
Рязанцева.

Вскрыта въ 1897 г. Содержитъ въ 
себ-Ь ц-йввыя вздав 1 я по хим 1 и и мв- 
вералогш, 204 вазв. въ 349 томахъ.

239 вазв., преимущественно по рус
ской HCTopia; среди книгъ много р-Ъд- 
кихъ и ц-кнвыхъ вздан1й.

81 H 8 3 B . въ 91 том. По гивеколопи  
и д-Ьтсквмъ бол-йанямъ.

Сочинения (1014 вазв.) по патолопи и 
эпидеи1 олопи оспы, съ коллекц. рвсун- 
ковъ. Очень ц-Ьвная библштека, прюбр. 
отъ д ра Пфейфера И . М. Сибиряковмыъ.

65 вазв. въ 129 тт. Медицивск1я со- 
чвнен!я на русскомъ язык-й.

До 600 томовъ (издан1я Акадеы{в).

Вскрыта въ 1897 г. 188 вазв. въ 347 т.
К н и ги  преимущественно похим1и,съ над
писями А Н. Энгельгардта, бывш. проф.
JIi;cB. Ивстит. и изв. сельск. хозяина.

Ц-Ъввое собран1 е сочинен1 й поисторш, 
географ1и и этнограф1и: Средней Аз1и,
Китая, Япон1и, Кореи, С1ама и Бирмы.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  
В ы с о ч а й ш е  сойзволилъ предоставить 
Томскому университету, изъ собствен- 
ныхъ Е г о  В е л и ч е с т в а  бибЛ1 0 текъ въ 
Зимвемъ в Авичковомъ дворцахъ, 11 
вазв. въ 29 т. Изъ числа эгихъ  квигъ  
особенную пышность представляетъ B ib li-  
orum  Codex S inailicus въ изд. Тишендо- 
рфа.

123 вазв. въ 317 т. Сочвнев1я по j jg g 0  

истор 1 и. географш и этвограф 1 и на | 
русскомъ язык-Ь. I

Оц-йн. въ 150 р.

1890 Оц-Ьн. въ 350 р.

1889

1;

Не вскрыта.

1890 Оц%н. въ 500 р. j

1891

j

Oo-feH. въ 50 р.

1891 Оц'Ьн, въ 25(0 р. ;

1891 Оц-Ьн. въ 75 р.

1892 ОцФн. въ 10(0 р.

1892 Оц-tiH. въ 50 р.

1891 Оц-Ьн. въ 2010 р.

1895 Ou-feB. въ 380 р.

1 0  ящ ик, квигъ , доставлеввыхъ по 
распоряженш г. Иивистрз Землед и Го- 
суд. Имущ. 453 вазв. (1303 т.) книгъ  
различнаго содержав1 я, преимушествев- 
но по хим1и и горному д-Ьлу Встр-fe- 
чается немало цфвныхъ сочивен 1 й, отно
сящихся до истор 1 и медицины въ Fncciii.

Оц-Ьн. въ 170 р.

Не вскрыта.



47) Коллекция брошюръ 174 сочинев1я аъ 209 т. Заслужива- 1896 ОцФн. въ 100 р.
посл Ь покойна го проф. ютъ ввямашя главнынъ образ. сочввен 1 я
и  и . Судакевича. но патологш раковыхъ новообразован^.

48) Библ1отека заслу- Весьма богатый подборъ медицинской 1897 ОцФя. въ ЗСОО р.
жеынаго проф. д тай* литературы, начиная съ 2 0 -хъ  годовъ (прнблиз.).
наго сов-Ьтника Н . 0 . настоящаго столФт1 я, составленвый изъ
Злекауэра (по 8авФщан1ю 2292 назв. въ 4078 т. К н и ги  по внут.
пожертв. университету). ренней иедицивФ, обшей патолопи, су

дебной иедицинФ, фармаколоНв и ги- 
г 1 енФ.

49) Библ1отека А . И. Покойный А. И . Орловъ, бывш. членъ 1897 ОцФя. въ 50 р.
Орлова (см. № 15 насто- Казанской Судебной Палаты, по зав'Ь*
ящей описи). ш анш  оставилъ въ даръ Томскому уни

верситету остатки своей библютеки, 
60 нале, въ 1 0 0  тонахъ.

50) Коллекшя кви гь К ниги  иедицинскаго содержав1я, 41 1897 Оцфн. въ 50 р.
изъ библ1 отеки т. сов. 
И  В. Бобрикова (бывш. 
члена Военао'Меавцинск. 
ученаго комитета).

назв. въ 1 0 0  т.

51) Коллекшя кыигь PyccKie общб'Литературвые журналы. ОцФн. въ 150 р.
пожертвов. Г 'жей Кайго* 
родовой.

24 назв. въ 6 8 6  том.

52) Коллекщя изда&1й 1 ) Revue de I ’h is to ire  des re lig ions. 1896 ОцФн. въ 126 р.
музея Риме вь ПариигЬ Tomes Х - Х Х Х П  (23 t . 8 o).
(Mu,see Guimet), препро- 2) Congres prov inc ia l des orientalistes. 1896 ОцФв. въ 12 р.
рожденная комиисс1 ею по 2 T . 4".
международному обм-Ьну 3 ) Annales du Mus6 e Guimet. Tomes 1896 ОцФн. въ 215 р.
издан1 яыи. I - I X .  X V I - X X V I I  (26 T . 4"). 40 коп.

53) Даръ проф. А. А. Сочивев1е A U b e r V a „C lin ique de I ’ho- 1897 Оц-Ьв. въ 60 р.
Введенскаго. p ita l de St. L o u is “ . Paris 1833. X X IV  

-)-390  pages folio. Avec 59 planches.

54) Оть Конниссш  не- Ивдан1н KOMMHCciH. 39 вавван1й въ 1899 ОцФв. въ 44 р.
чатан1Я госуд грамотъ 
и договоровъ.

количеетв1 ; б 1  т. 35 коп.

55) Отъ Государствен- ,,Второе и третье Полное coOpaaie U 9 9 ОцФн. въ 341 р.
НОЙ канцеляр1и. аакоыовъ PoccificKofl HnnepiB^, въ ко

ли честв'1» 128 т.

5б) Даръ проф. Воен- Главнмиъ образонъ книги  по офтал* 1899 Еше не описаны.
вп-Медш[инскоЙ акадеи1и 

i Добровольскаго.
нолопи. 4 яшнка.

1 57) Бябл1отека врсф. .53.56 на.тван1й въ 8784 томахъ. 1899 Пр1обр’ктева за
1 ГнеЙста, купленная по Бнбл1отека эта заключаетъ въ себ'Ъ 5250 р. (съ пере-
' постановлен1 ю юридиче- богатой ПИЙ выборъ книгъ  по государ- сылкою).
скаго факультета. ственному праву и особый подбортд 

статей по частвмыъ вопросанъ госу* 
дарствов*1 1Д'Ёя1 я, въ количеств1: 1559 

переплетенныхъ въ 193 тома. 
Библ1 0 тека ГнеЙста богата также ста-

j‘ рыми сочинениями по юрвдическимъ

I:

i.

наукамъ.



58) К вигоп р . „Т -в о  Гу- 
итавъ Ф о къ ", въ допол< 
вев1е къ  библ1оте(гЬ ГнеА* 
ста доставило безплатво 
4 ящ ика KBH rbtB tcy 57 в. 
1 8  фунт.

Ю 32 ваэвав1я въ 1374 тонахъ, въ 
томъ чнсл'Ь иного ка в гъ  по статясти 1г 6 е 
государств, праву, политич. эковом 1 и и 
журналовъ за прежа 1 е годы.

1900 Пересылка обо
шлась въ 175 р.

59) Даръ библ!отеки Им- 
ператорскаго Казанска- 
го  уавверситета 4  тюка  
книгъ  И8ъ числа посту- 
пивш ихъ по аав'Ьшашю 
посл-Ё смерти проф. Л е 
бедева.

55 ваав. въ 126 тонахъ, преануше- 
ствевяо по торговому и гражаааскону  
праву.

1900 Оц-кн. въ 138 р 
55 коп

60) Даръ тилограф|и  
Правительствующаго Се
ната, В'ь количеств-Ь 13 
тюковъ.

4 назван, въ 114 тонахъ. (Собран!е 
узаков. и расп. Правит, и Сборн р-йш. 
гражд. и угол, кассац. департ. Правит. 
Сената, а также Общ. Собр. Сената).

1900 Оц-кн. въ 292 р.

61 ) Даръ ааслуж проф. 
Императорской Военво- 
Иедвцинской акадеи1и В. 
А. Манассеина въ ко- 
личествФ 4 яш вковъ, в-fe- 
су 54 л. 06 ф.

986 вазв въ 2385 тонахъ. 1900 Оц-кн. въ 2500 р.

62) Даръ вдовы ио- 
койваго Министра Нар. 
Просв-Ъщен1 я Богол-Ьпо- 
ва, въ количеств-^ 9 яш и- 
ковъ, B-tcy 49 пудовъ.

481 назвав1е въ 603 тонахъ, преиму
щественно книгъ  по юрвдич. наукамъ, 
особенно по римскому праву.

1901 Съ 3 шкафани 
изъ ор-кховаго де
рева оц-кнево въ 
750 р.

63) Предсмертный даръ 
ааслуж. проф. Император
ской Военво-Медиаиа- 
ской академ1и В. А  Ма- 
вассеияа въ количеств-): 
4  ящ иковъ, в-Ьсу 64 п. 
27 фунт.

397 вазвав 1 й въ 731 том-Ь, гдавнымъ 
образомъ нов1;йш1е иедицинск 1 е ж у р 
налы.

1901 Оц-кн. въ 800 р.

64) Даръ потомств. по- 
четнаго гражданина Пет
ра Иван. Щ у к и н а  (въ  
Москв-Ь), 8аключапш)й  
вс-Ь его издав1я, печа- 
таемыя въ огравиченвомъ  
количеств-Ь экаемпл.

17 томовъ. 1901 Оц-кн. въ 250 р.



По Главной Библютек'Ь.

Къ 1 января 1902 г. состояло въ остатюъ:

1) Штатныхъ суммъ: а) по медицинскому факультету: 
на книги и журналы общаго содержан1я 387 р.; спещаль- 
наго содержания 2437 р. 25 к.; на пересылку книгъ 96 р.
83 к.; на переплетъ 393 р. 26 к. Ь) по юридическому фа
культету: на книги и журналы 1368 р. 14 к. с) на печа-
T a n ie  каталога 100 р..............................................................итого 4782 р. 48 к.

2 ) Сибиряковскаго капитала: а) по медицинскому фа
культету 3882 р. 38 к. Ь) по юридическому факультету: 
на библ1отеку Гнейста 216 р. 17 к; на книги по юридиче
скому факультету 12358 р. 26 к....................................................  16456 р 43 к.

3) Особыхъ асстнованш: на каеедру богослов1я. . . . 150 р. 35 к.
4) Спеигалъныхь средствъ: по медицинскому факультету: 

иа книги общенаучнаго содержашя 391 р. 55 к.; по юри
дическому факультету 700 р. 41 к ; на общелитературные
журналы и газеты для лектор1и 29 р, 15 к.......................... 1121 р. 11 к.

5) По кредиторскому списку см-Ьты 1900 г. Фокку . . 2с60 р. 63 к.

Всего 24871 р. —  к.

Вновь ассигновано по см-Ьт-Ь на 1902 годъ: штатныхъ
сумм1> ........................................................................................................  7000 р. — к.

Отчислено изъ спецгальныхъ средствь университета (сбора 
за слушан1е лекгцй) въ 1902 г.......................................................... 2140 р. — к.

Всего. . 34011 р. — к.

Въ отчетномъ году израсходовано:

А) изъ штатныхъ и спе1цальныхъ средствъ:

1 ) На книги и журналы (по обоимъ факультетамъ) . 7995
340

р. 41 к. 
р. 43 к. 
р. 29 к.

2) На пересылку и х ъ ..........................................................
3) На переплетъ и хъ ............................................................................. 745
4) На содержаще канцеляр1и и канцелярск1я принад-

л ен ф о ст и ...................................................................................................  1375 р. — к.
5) На книги и журналы для лектор1и.....................................  298 р. 60 к.

Итого . . .

В) Изъ Сибиряковскою капитала: а) по юридическому 
факультету: на книги (Соловьеву 22 р. 25 к., Макушину 
365 р. 81 к., контор'Ё Росс1йскаго Общества 129 р. 99 к.,

10754 р. 73 к̂



Фокку 163 р. 58 к. и 440 р. 30 к., Гамберу 469 р. 51 к.+
+  1030 р. 36 к., Киммелю 121 р. 96 к.) 2743 р. 76 к.; на 
пересылку Сибирской жел-бэной Aoport 1 2  р. 14 к. . .

Ь) По медицинскому факультету: за книги (Фокку 695 р.
82 к., контор’й Росс1йскаго Общества 228 р. 45 к.+143 р.
.15 к.) 1067 р. 42 к..............................................................................  1067 р. 42 к.

2755 р 90 к.

Итого 3823 р. 32 к.

Всего .

Въ остатюь къ 1 января 1903 г. состоитъ .

. . 14578 р. 05 к.

. . 19432 р. 95 к.

Библ1отечный пергоналъ въ истекшемъ году оставался безъ изм'йнен1я: 
два щтатныхъ помощника и три писца по вольному найму.

Библ1отечныя работы заключались:
а) Въ каталогизац1и кни!^. юридическаго отд'йлен1я, по которому за

приходованы №№ 86170 -8 7349 , въ количеств-Ь 1259 на.зван1й въ 2634 
томахъ. Книги эти занимаютъ конецъ шкафа 52, шкафы 53, 54 и 55.

Ы Въ каталогизац1и книгъ и журналсвъ медицинскаго отд'4 лен1Я, дове
денной съ № 51101 по № 51526, въ количеств'й 451 назван1я въ 1022 то
махъ. Книги эти занимают!, конецъ шкафа 78 и И  полокъ шкафа 79.

Вей вышеупомянутыя книги главнымъ образомъ пр|’обрЬтались: русск1я 
— отъ книгопродавпевъ: Макушина и Киммеля, иностранный —отъ Прагера 
въ Берлин'й, Т-ва Фоккъ въ ЛейпцигЬ и Гамбера. ,

Изъ дарственныхъ поступлшпй минувшаго года заслуживаютъ вниман1я:
1 ) Даръ Кавалергардскаго Ея Императорскаго Величества полка „Исто- 

р1я кавалергадовъ“ 1724—1799 — 1899. Составилъ С. Папчулидзевъ. Томь II . 
(Оценена въ 25 р.)

2) П. И. Щукина: 1) Сборникъ старинныхъ бумагъ, хранящихся въ 
музе-Ь П. И. Щукина (въ Москв-й). Часть X . 2) PyccKie портреты. Вып. I I I .
3) Щукинск1й сборникъ. Вып. I. (Всего на сумму 43 р.)

3) Уцравляющаго д-йлами Комитета Министровъ статсъ-секретаря А. Н. 
Куломзина: 1 ) Journal des economistes. 16 томовъ (оц-йн. въ 65 р.). 2 ) 
Zeitschrift fiir die gesammle Staatswissenschaft. 21 томъ (81 p.). 3) Viertel- 
jahrsschrift fur Volkswirthschaft und Culturgeschichte. 18 томовъ (40 p.).
4) Journal of the statistical society of London. 14 томовъ (40 p.). 5) Zeit-
schrift f. Kapital und Rente. 8  томовъ (10 p.). ^

4) Г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа Л. И, .Заврен- 
тьева:— Цювернуа. Словарь болгарскаго языка. 2 тома (18 р,).

5) KieBCKoft Археографической KoMMHCciH: Арх'ивъ Юго— Западной Рос- 
cin. 11 томовъ. (24 р. 50 к.).

6 ) Проф. Ретшуса: Biologische Unlersuchungen. AV«c Folye B d X . 
.(17 руб.).



Поступлен1я книгъ отчетн. года но отд'Ьльнымъ каеедрамъ распред'Ьлялись:
1 Тоновъ и На сумму. 1

Назван 1 й.
брошюръ. ------ -

I .  П о  м е д и ц и н с к о м у  факультету. 1

а) 1. AuaTOMia . . . . . . . . Вт. отчета.
|| .

голу прюб p'bTeeiR не было
2. Богословие . . . . . . . 5 9 1 7 31
3. Ботаника . . . . . . . . Вт. отчетн году iip io 6  р-Ьтеи1 й не было
4. Гипена . . . . . . . . 3 6  1 27 03
5, Гинеколог1я . . . . . . . Въ отчетн. году пр 1 об рФтенШ не было.
6 . Гистолопя . . . . . . . Въ отчетн году npio6  р'1Ьтен1 Й не было.
7. Л,ерматолопн и свфилисъ . . . . 4 4 1 . 8 —
8 . Душевный и вервныя болезни . . . . Въ отчетн. году npio6  р4 тен 1 й не было.
9. Д-tTCKiH Лол-кзни . . . . . . 1 40 i 175 —

10. Зоолопя . . . . . . . Въ отчете. году iip io 6  рФтеы1 й не было.
И .  Минералопя . . . . . . . 1 1 2 18
12. Общая патолог 1 Я . . . .  . . 2 3 14 46
13 Общая ХИМ1 Я . . . . . . . 2 13 И 55
14. Офталмолопя . . . . . . . 1 5 1 1 05
15. Патологическая анатомия . . . . . 39 42 87 —
16, Судебная медицина . . . . . . 4 4 1 2 _
17. Фармаколопя . . . . . . . 1 2 — 80
18. Фармац|я . . . . . . . . 2 8 1 0 —
10. Физика . . . . . . . . 1 1 18 70
20. Физ1 0 лопя . . . . . * . 1 3 16 2 0

1 21. Физюлогическая хим1я . . . . . 1 2 2 15
22 Хирургия . . . . . . 2 2 8 95
23. Частная патолопя и терап1я . . . . 13 2 0 87 64

Итого . . 83 1 160 499 97

Ь) обш 1й счетъ медицинскаго факультета . . . 7 ! 30 36 50
с) спещальн. средства увив, ко медиц. факультету . 5 1 0 36 58
d) безплатвыя приложения къ плате, мед. журналамъ 15 i 16 — —

Итого по мед. фак. . . 1 1 0 216 573 05

И . П о  ю р и д и ч е с к о м у  факультету.
а) 1. Государственное право . . . . . 7 24 40 45

2. Гражданское право . . . . . . 30 84 289 8 6  .
3. История русскаго права . . . . . 57 ! 143 440 —
4 Международное право . . . . . 1 1 2 1 1 263 1299 70
5. Политическая экономш . . . . . 78 ' 95 2 2 2 95
6 . Полицейское право . . . . . . ' 251 . 3-18 053 46
7. Римское право . . . . . . . 4 39 153 93

1 8.  Торговое право . . . . . . 150 451 1107 8 8

' 9. Уголовное право. . . . . . . 1 2 2 70
„ судопроизводство . . . . 294 304 1 >581 15

i 85 I
10. Финансовое право . . . . . . 1 41 69 196 60 1

И .  Церковное право . . . . . . 2 1 117 273 99
12. Энциклопедия права . . . . ‘ 9 1 0 30 28

И того . .

b ) общ 1 й счетъ юридическаго факультета . . .
c) спец1альн. средства уяав. по юрид. фак. . . 
d l безплатн. прилож. къ платы, юрид журналамъ .

1065

1

6

2 0

1919

1

1 2

24

4993

1

19

95

2 0

З.т

Итого по юрид фак. . 1092 19.56 5014 50

I I I  Дарствеыныхъ поступлен 1 й обшаго характера. ' 660 1045 1098 0 1

Всего . . 1862 3217 6685 56

К ъ 1 января 1902 г. въ Главной библ1отек'Ь состо
яло съ дублетами 73293 181640 490055 57
Въ 1902 г. поступило: 1) въ даръ . . . . 660 1045 1098 0 1

2 ) куплено . . . . ! 1 2 0 2 2172 6587 55

К ъ  1 января 1903 г . состомгъ . . ! 75155 1 184857 1 496741 13 1



П ри 1 1 0 жен 1 е А.

СПЙСОКЪ ПРАВИТЕЛЬСТВЕНВЫХЪ, ЗЕМСКИХЪ И ОВЩЕСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖ- 
ДЕВ1Й И ЧАСТБЫХЪ ЛИЦЪ, ДОСТАВИВШИХЪ БЕЗИЛАТНО СВОИ ИЗДАВ1Я

въ 1902 г.

Центральныя правительственный и 
ученыя учрежден!я:

1) Главное Гидрографическое Управлеше 19

2) Главное Управлеи 1 е неокладныхъ сбо-

ровъ в казенной продажи ивтей . 52

S) Главный Ш табъ  . . . .  3

4) Государственная Кавцеляр 1 я . . 3

5) Государственный ДворянскШ аенель-

вый банка . . . . .  4

6 ) Государственный Контроль . . 6

7) Императорская Академ1я Н аукъ . 14

8 J Канпеляргя Министра Путей Сооб-

щев!я . . . . . .  1

9) Комитетт. Министровъ . . .  5

10) Особенная Канцелярия по кредитной

частя (М. ф.) . . . .  1

11) Управлеше Государственнаго Банка 8

12) Управлев 1 в Государствениыхъ сбере-

гательныхъ кяссъ . . . .  1

Министерства:

1) Внутреннихт, ДФлъ . . .

2) Землед'Ьл1я в Государственныхъ Иму

шествъ . . . . .

.3) Народнаго Просв1;шен1я . .

4) Фияавсовъ . . . .

Департаменты:

1) Горный (М. 3. и Г. И .) . . .

2) Государствеаваго Казначейства (М. Ф.)

3) ЖелФзнодорожныхъ ДФлъ (М. Ф.)

4) Зеилед-Ьл1я (М. 3. и Г. И.) .

5) Л-Ьсной (М. 3. и Г. И .) . .

6 ) Народнаго Просв'йшев1я . .

7) Окладныхъ сборовъ (М. Ф.) .

8 ) Таиоженвыхт, сборовъ (М. Ф.) .

9) Торговли и мануфактуръ (М. Ф.)

10) Хозяйственный (М. В. Д.) .

11) Ю стиши . . . .

12) Деп-втъ Землед'Ьл1я С.-Штатовъ

1 1 7

7

1
19

28

1
4

56

23

6

4

4

2
9

7

1
1

Университеты:
1) Аеинск1й . . . . .

2) Варшавск1й . . . .

3) Гельсингфорск1й . . .

4) Казансшй . . . .

5 ) К1евск1й (св. Владим1ра) . .

6 ) Колумб 1 йск 1 Й . . . .

7 ) Московск1й . . . .

8 ) Новоросс1 Йск1 й (въ ОдессЬ) .

9) С.-Петербургск1й . . .

10) ToMCKifl . . . . .
11) Университетъ въ Буэвосъ-Айрес Ь

12) Уосальск)й . . . .

13) Харьковсшй . . . .

14) Чешск1й Карло-Фердинандовск!й въ 

въ l lp a r t  . . . .

15) Ю рьевсшй . . . .

4

8
32

19 

2
20 

26

9
28

4

1
47

1
13

217

Друпя высш1я учебныя заведен!я:
1) Императорская Военво-Медицииская

Академ1я . . . . .

2) Императорсшй Лицей въ память Це

саревича Николая . . .

3) Казанск1й Ветеринарный Институтъ

4) Казанская Духовная Анадем1н . .

5) К1евская Духоввая Акадеи1я . .

6 )  KieBCKifl Политехничесюй Институтъ

7) Константиновск1й Межевой Институтъ

8 ) Московск|й Сельско-Хозяйственный 

И нститутъ . . . . .

9 ) Ново-Александр1йск1й Ицститутъсель-

скаго хозяйства и л-йсоводства .

10) Том.;к1й Технологическ1й Институтъ

11) Юрьевск1й ветеринарный Институтъ

9 2

1
7

1
2

1
1

1
1
3

112

Средн1я учебныя заведен1я:
1) 6 ладаы1 рская Духовная Семивар1Я .
2) Коллепя Павла Галагана въ К1ев*Ь .

Архивы:
1) Военно-Ученый . . . .

2) Московск1й Архивъ Мяи-ства Юствши



Библютеки;

1) Императорская публичная . . I

2 ) Томская городская публичная . 2

3) Харьковская общественная ■ ■ 1

Музой:

1 ) КавказскШ (директоръ) . ■

2) НивусивскШ . . .
3) Московски) Румянцовск1й . .

4J ПермскШ научно-промышленный

5) У|рииск!й . . . .

Обсерватор1и:

1 ) Метеорологическая Иип. Юрьевскаго

университета . . . . .

2) Николаевская главная физическая .

3 ) Тифлисская физическая . . .

1

Административныя лица и управ- 
лешя:

1) Кутаиссшй Военный Губернаторъ .

2 ) НопечительЗападно-Сибирскагоучеб-

наго округа . . . . .  2

3) Попечитель Кавказскаго учебиагл

округа . . . . . .  I

4) Тобольск)й Губернаторъ . . .  I

5 ) Уполномоченный М ин-ства Зеилед'Ь- 

Л1 Я и Государственныхъ имуществъ

на Кавказ-Ь . . . . .  1

6 ) Управлявший д-Ьламв Комитета Мм-

нистровъ . . . . .  6 6

7) Якутсь1й Епископь. . . .  2

8 )  Астраханское управленте рыбными

и тюленьими промыслами . . 1

9) Главное Почтово-Телеграфное Управ-

лен!е . . . . . .  1

1 0 )  Отд-Ьлъ земельныхъ улучшен)й

(М. 3 . и Г. И .) . . . . 4

11) Томсшй Епарх!альвый училищный

совФтх . . . . . .  1

12) Приморское Областное Правлен1е . 1

13) Управлеи1 е водяныхъ и шоссейныхъ

сообщевтй и тсрговыхъ портовъ . 3

14) Управление Сибирской железной до

роги . . . . . .  8

Земск1я Управы:
а) г у б е р н с к т я :

1) Владим1 рская . . . . . 4

2) Вятская . . . . . . 1 0

3) Костромская . . . . . I

4 )  Московская . . . . 2

5) Нижегородская . . . 4

6 ) Олонецкая . . . . . 5

7) Орловская . . . . . 3

8 ) Полтавская . . . . . 6

9) Рязанская . . . . . 6

10) Смоленская . . . . . 1 2

11) С.-Петербургская . . . . 1

12) Таврическая . . . . , 1

13) Тверская . . . . . 3

14) Уфимская . . . . 3

15) Херсонская . . . . ■ . 8

б) у -Ь 3 д н ы я:

16) Уржумская . . . . . 1

17) Ш адринская . . . . . 1

Комитеты:
а) с т а т и с т и ч е с к 1 е

1 1 Варшавск 1 й губернск1й .

2) Воровежсн!й губернсктй .

3) Закавказск1й . . .

4 ) Карьск 1 Й областной .

.5) Самаркандск)й областной.

6 ) Семипалатннск1 й областной

Т) Семир-Ьченсюй областной.

8 ) Центральный . . .

9) Я кутс 1 .'1 й областной. .

10) С -Петербургское отд’Ьлев)е о ссудо- 

сберегательныхъ и промышленныхъ 

товариществахъ . . . .

11) СтатистическШ отд^Ьдь М-ва Ю стиш и

12) Статиетическ1й отд'Ьлъ Нижегород

ской губернской земской управы .

13) Статиствческ1й отд'Ъ.тъ при Главномъ 

Управленш Алтайскаго о кр уга  .

14) Статистическое отд'Ълев1е Самарской

губернской земской управы . .

б ) у ч е н ы е  и д р .

15) Геологическ1й . . . .
16) К-тъ съ'Ьзда представителей рус-

скихъ жел4:зн. дорогъ . . .
17) К-тъ съ'Ьзда представителей Рус-

скаго земельааго кредита . .
18) К -тъ съ’Ьздовъ русскихъ хирурговъ
19) Ученый к-тъ М-ва Финансовъ .
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Коммиса'и:
1 ) Владин!рская ученая архвваая . 2

2 ) Гоголевская Лицея кн. Безбородко 1

3) Для составлен1я проэкта гражданскаго

уложен1я . . . . . 1 4

4) Императорская Археологическая . 2

5 ) ИндШ ская чумная вь К алькутгЬ  . 5

6 ) К 1 евская археографическая . . 1 1

7) Нижегородская губернская оц^Ьночная I
8 6

Ученыя И инкя общества:
1) Запад.'Сибирск1й Ота-Ьлъ Имп Русск.

Географ. О-ва . . . . 2

2) Иваново'Вознесеаское отд'Ьлеше Им* 

ператорскаго Русскаго техническаго

о-ва . . . . . .  1

3) Императорское Архео.югическое 0-во

въ МосквФ . . . . .  2

4) Императорское Православное Пале

стинское О н о  . . , . 1 8

5) Императорское Русское Географиче

ское 0-ЕО . . . . .  3

6 ) Императорское Русское о-во аккли-

матизащи животныхъ и растен 1 Й . 3

7) Кавказское Горное о>ви въ П ятигорск^ 1

8 ) Кавказское медицинское о>во . . 1

9} Казанск1й отд'Ёлъ Росс1йскаго о-ва

покровительства животныиъ . . 1

10) KieBCKoe о-во естествоиспытателей 1

11) Московское Венерологическое и Дер

матологическое о-во . . .  2

12) Общество врачей г. Ростова н./Д . , 1

13) О-во истор)и, ф илолопи и права

□ри Варшавскомъ университет^ . 1

14) Полтавск1й круж окъ  любителей фи-

зико-натеыатическихъ наукъ . . 1

15) Постоянное бюро русскихъ  водопро-

водвыхъ съФздояъ . . .  8

16) Русское о-во д’Ьятелей печатнаго д'Ьла 1

17) Физико-математическое о-во при Имп.

увиверснтет'Ь св. Владвы 1ра . . 1

18) Харьковское Медицинское о-во . 2

19) Ю го-западное о-во трезвости . 1

Больницы и пр1юты:
1) Лътская больница св. Ол 1 гв  въ Москв'Ь

2) Императорск1й Московсмй Воспита

тельный доиъ . . . .
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Редакц!и журналовъ и газетъ:
1) Архива Ветериыарвкхъ Наукъ

2) Американскаго Православваго B 'tc i

ника . . . . .

3) Горнаго Ж урнала . . .

4) Ж урнала Министерства Юстифа

5) Ю жно русской Сельско-хозяй 1ТвенноЙ
Газеты . . . . . .

Высочайше утвержденная постоянная со 

вещательная контора железозавод 

чиковъ • . . . .

Кавалергардсьчй Ея Императорскаго Be 

личества полкъ . . .

Никольск 1 Й рыбоводный заводъ .

Чумная -лаборатор1 я въ Бомбее .

Отд-Ёльнын лица:
Абамелекъ-Лазаревъ, кн . Т

Анненковь, М . . 1

Бадхъ, Т. . . . 1

Булатовъ, П. Н . . . 5

Бутурлннъ, С. А . . . 1

Вутягинъ, П. В. . . 1

Вейнбергъ, Б. П. . . 1

Веснин ь, Л. . . . 1

Викторовск 1 Й, д-ръ П. . 5

Вильбушевичъ . . 1

Волковичъ, Н . И. . . 1

Гундобинт., проф. Н. П. 1

Г.рьевъ, Н. . . . 1

Даннлевск1й, проф. В И. 1

Долгоруковъ, кв. Н . . 1

Евреннова, А . . , 1

Ермоловъ, А. . . 1

Ефремовъ, В. . . 1

Зимив-ь, инж. Н. П. . 4

Израплевъ, протоЕерей А. 1

Иловайск1й, Д. . . 1

Хозефи, В . . . 1

Конаржевсьчй, И . К . . 5

Кубертэн'ь, П . . . 1

Куломзинъ, ст. секр . 16

Макушевъ, В. . . 2

Матцубара, проф. . . 3

Милютинъ, А. . . 1

Мокринск 1 й, проф. С. П 1

Наумова . . . 1

Некрасовт,, П. А . . . 1

Неыарокоисвъ . , 3

Нилерлейнъ, Г. . . 1



Обручевъ, В. А., А. П. Герасимовъ 
и кн. Гедройцъ

35) Оглоблинъ, Н. Н, . . 2
Паитусовъ, Н. Н. . . 1
Палибинъ, И. В. . . 2
Патенко, проф. Ф. . 1
Паткановъ, С . , 1

40} Ретц1усъ, проф. Г. . 1
Ромавовъ, проф. в. И. , 1
С. К....................................... 1
Сахаровь, А. С . . 1
Сакорсшй, проф. И. А. 1

45) Соболевъ И. Н . . 1
Тиграновъ, JL 9 . . . 1
Тимофеевъ, С Л. . . 1
VviaHnuKift, про(|) В А 6

Феноменовъ, проф. Н. Н. 
50) Фрейданъ, И. Г. . 

Фриче, д-ръ Г. . 
Черняевъ, Н. И. . 
Чугуновъ, С М. . 
Шведовъ, проф. О. Н. 

55) Швллеръ, Н. . .
Шиповъ, д-ръ Н. Н. 
Шукивъ, П. И. . 
Юдалевичъ, д ръ Г.

59) Яриловъ А. . .

1
1
1
1
1
8
3
1
3
1
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Всего доставлено оть 215 лицъ и учре- 
ждевШ 660 иазвав1й въ количеств-Ь 1015 то- 
мовъ и брошюръ, стоимостью въ 1098 р 01 к.

11риложев1е В.

СПИСОКЪ ЖУРНАЛОВЪ и ГАЗЕ1Ъ, ВЫСЫЛАВШИХСЯ ВЪ 1902 Г. БЕЗаЛАТНО.

1. Американск1й Православный В’Ьстникъ. Редакторъ свящ. А. Хо 
товипьчй. 24 съ лрвлож. (въ 1 TCM'fe) . .  .

Архивъ Б1ологнческихъ Наукъ. Ред. С. Веиоградск1й. Томъ IX 
вып. 3 — 5 . . . . . . . . .

Влагсв1!1иенск1я Епарх'альвын ВФ.домоств. Ред. П. Верещагннъ 
24 въ 1 T O M t . . . . . . .

Варшавск1я Университетск1я Изв-Ьст1я. Ред. Г. К. Ульявовъ 
9 киигъ (3 тома) . . . . . . .

5. Ветеринарный Сборникъ (Труды Общества ветеринарныхъ вра 
чей въ Варшав-й). Ред. С. С. Евс-Ьенко Вып. VII. .

Внзант1йск1й Временвикъ, над. при Импер. Акалем1и Наукъ 
Ред. В Э. Регель. Томъ VIII, выпи. 1— 2 . . .

В'кстникъ Золотопромышленности и горнаго дфла вообще. Ред.— 
издат. Э. К. Фрейманъ. 24 въ 1 том̂ б. . .

ВФстнчкъ Импер. Русскаго Общества акклиматизац1и жввотныхъ 
и растен1й. 7 и 9. . . . . . .

Вятская Газета. Изд. Вятскаго губернскаго земства. Ред. Л. Юма 
шев'ь. №№ 1 — 36. 38—52 съ прилож. (въ 1 T O M t) .

10. Горный Ж^увалъ. Ред. Г. Лебедевъ. 12 №№ (5 томовъ) .
Древности. Труды Импер. Московскаго Археология. Общества 

Ред. В. К Трутовск1й. Томъ XIX, вып. 3 . . .
Духовный ВФстникъ Грузинскаго экзархата. Ред. I. Восторговъ

1 - 1 1 .  1 3 - 2 4 ....................................................................
Ежегодник!. Зоологическаго музея Импер. Академ1и Наукь. Годы 

1900, томъ V, Лг 3; 1901, томъ VI, №.’'ё 2 — 4; 1902, томь 
VII, .\«№ 1 - 2 ....................................................................................

Ежегоднйкъ по геолоИи и иинералог1н Росс1и, изд. готъ ред. 
Н. 1. Криштафовича. Томы IV, вып 10; V, 2 — 7; VI, 1 .

15. Ежегоднйкъ физико-терапевтической л'Ьчебпицы Е. Д. Курдюмова 
въ M ocKB-fe. Вып. 1. . . . . . . .  .

Томовъ. Руй. Коп.
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£васеЛск1я Епарххальныя В-Ьдоиоств. Ред. А. Касаткиаъ. 24 .V №
въ 1 томф . . . . . . . . . .

Журвалъ Медвцввской Хвм1и и Оргавотерап1и. Ред.—вздатель 
А. В Пель. Годъ УШ, № 25— 26 въ 1 выпуск-fe. . .

Запвски Воевво-Товографвческаго Отдела Главваго Штаба, 
часть LIX . . . . . . . . . .

Записки Импсрат. НовороссЮскаго университета. Ред.—иадат. 
А. А. Кочубивск1Я Тоны 84— 85. 88— 89 . . . .

20. Записки Инпер. Общества сельскаго хозяйства южной I осс1я 
Ред. А. А. Бычвхинъ. Годы 1901, jV№ 11 —12,1902, №№ 1 —8.

Записки Инпер. Русскаго Географическаго Общества. Отд-Ьл.: 
1) общей географ1и. Тоны ХХХП, № 5; XXXVI, Л« 1. 2) ста
тистики. Тоиъ X, вып. 1 . . . . . .  .

Записки Инпер. С.-Петерб. Минералогическаго Общества. Часть 
XXXIX, вып. 2 .....................................................................................

Записки Инпер. Харьковскаго университета. Ред. Д. Овсянико- 
КуликовскШ. 4 книги въ 1 тон-Ь . . . . .

Записки Инпер. АкадеИ1И Наукъ по: 1) физико-иатенатическону 
отл-Ьлен1ю. УШ сер., тоны XI, № 11; XII, J\ls.V I —8. 2)исто- 
рикофилологич. отд-Ьл., УШ сер., тонъ V, 4 . . .

25. Записки историко-филологическаго факультета Инпер. С.-Петер- 
бургскаго университета. Части LXII —LXIV. ЬХУ. выпп. 
1—2. LXV1.....................................................................................  .

Записки Кавказскаго Отд-Ъла Инпер. Русск. Географич. Обще
ства. Кв. XXII, вып. 2 — 5 . . . . . . .

Записки К1евскаго Общ. Естествоиспытателей. ТоиъХУП, вып. 1.
Записки Ново-Алексавдр1йскаго Института сельскаго хозяйства 

и лЬсоводства. Ред. И. Калугинъ в М. Орловъ. Годы 1901, 
тонъ XIV, нып. 3; 1902, тонъ ХУ, вып. 1 . . . .

Записки Общества истор1и, филолопн и права при Инпер. 
Варшавсконъ увив. Ред. Н. Новосааск1й. Вып 1 . .

30. Записки по Гидрографш, над. Главныиъ Гидрография. Управле- 
н1енъ. Ред. бар. Ф. Ф. Врангель. Был. ХХ1У . . .

Записки Читинскаго ОтД'Ьлен1я Приаиурскаго Отд-Ьла Инпер. 
Русск. Геогр. Общ. Вып. IV (1901) . . . . .

Записки Уральскаго Медицвнскаго Общества въ г. Екатерин- 
бург-й. Годъ VII . . . . . . . . .

Зеилевйдйн1е. Ред. Д. Н. Анучинь. Годы 1901. книг. 3 - 4  
1902, кн. 1 -  3 .....................................................................................

Извйст1я Варшавскаго политехвическаго института Инпер. Ни
колая И. Выпп. I — II . . . . . . . .

; 35. Извйст1я Восточваго Института. Ред. А. Поздн-Ьевъ. Владиво- 
стокъ. Тонъ П (1900—01), выпп. 8 — 4 . . . .

Извйст1м Геологическаго Конвтета. Годы 1901, тонъ XX,
7 — 10; 1902, тонъ XXI, 1—4 .....................................................

Извйст!я Инпер. Общества любителей естествоэнан!я, антропо- 
ЛОГ1И и этвограф1в, состояшаго при Московсконъ универ, 
Тоны: ХСУШ (Труды зоологическаго отдйлен1я, тон. ХШ: 
Дневвикъ зоология. отдйлен1я, тонъ Ш, № 3); СШ: Федченко. 
Путешеств1в въ Туркестанъ, тонъ Ш, вып. 24 . . .

. Извйст1я Инпер. Русскаго Географическаго Общества. Ред. 
секрет. Общ-ва А. В. Григорьевъ. Годы: 1901, тонъ ХХХУП, 
выпп. 4 —5; 1902, тонъ ХХХУШ, выпп. 1 — 2 . . .
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HurtcTia Импер. Археологии. Коммнсст. Выпп. I —П съ лрнбавл.
40, Изв1:ст1я Иипер. Акаден!и Наук-ь. Голы: J901, томл. XV, .VAJ

2 - 5 ;  1902, томъ XVI, Л6№ 1— 3 ..........................................
Изв1;ст1я ИсторикоФилплогическаго Института кн. Безбородко 

въ Ы1:жив’(: Томь XIX ( 1 9 'I) . . , , . .
Иэв^сТ1Я Кавказскаго Отдела Имя. Русскаго Географ. Общества 

Ред. Е. Ковдратеикп. Голы: 1901, тоыъ XIV, Л6.\; 3 — 6;
1902, ТОМЬ XV. 1 2. 4 .....................................................

ИзвФст1Я Кавказской шелководственной сташин. Cepin по шел
ководству. Голы: 1898, вьш. 7 —9 въ 2 тетрад ; 19 >0, вып, 4 

ИзвФстЫ Калужской ученой архивной коимпсс1и. Ред. И. Д. 
Четыркиеъ и В. М Кашкаровъ. Годы 1900— 1901 . .

45. Изв-6ст1я квижныхъ магазивовъ Тсв-ства М. О. Вольфъ по ли
тератур!', наука.мъ и библ10графш. Годы: IV ( |9 0 0  —01), 

12; V (1 9 0 1 -0 2 ) , 8 - 9 .  12; VI (1902—03), 2 .
Изв1:ст1я Красноярскаго ПодьотдЬла Восточно-Сибирскаго От- 

дфла Импер. Русск. Геогр. Общества. Томь I, выпп. 3 — 4 . 
ИзвФст1я Московскаго Сельско-Хозяйствевнаго Института. Ред. 

С. И. Ростовцевъ и Д. Н. Прянишниковъ. Годы: VII (1901),
кв. 3 —4; \  Ш (1902), ки. 1— о .....................................................

Изв'Ьст'я Общества ревнителей русскаго историческаго просв-tnie 
н1я въ память Имп. Александра Ш. Ред. гра11)Ъ А. А. Голе- 
вищевъ-Кутузовъ. 1900, 1 . . . . . .

HaBliCTin Оренбургскаго ОтдФла Имп. Русск. Географии. Обще
ства. Выпп. XVI — XVII . . . . . . .

60. Изв^ст1я С -Петерб. ЛФсваго Института Ред. П. Н. Вереха и 
Н. А. Холодковск|й. Вып.л. VII —VIII . . . . .

Изв6ст1я С.-Петербургской б1ологической лаборатор)и. Ред П.
Лесгафтъ. Томы V, выпп. 3— 4, VI, выпп. 1— 2 . . .

Казанск)й Меднцпнск1й Журиалъ. Органъ Общества врачей при 
Импер. Казанскомъ унив. Ред. Л. О. Даркшевичъ. Годы: 1901, 
ТОМЫ I, 9 — 12; 1902, томъ II, AJA6 1— 9 . .

Киргизская Степная Газета (съ апр-кля 1902 г. перемЬняеть 
назван1е на „Сельско-хознйствеяный Листокъ"). Ред. С. Тей 
тель. 50 въ 1 тонк . . . . . .

Медицинский Сборвикъ Варшанскаго Уяздовскаго военваго гос 
питаля. Ред. И. Максямовичь. Годъ XIV (1901), выпп. 3 —4 

55. Ме.лививск1й Сборникъ, над. Импер. Кавказсквмъ Медицинскимъ 
Обтествомъ. Годъ XXXVIII. W 64. . . . .

Медииинск)я Првбавлен1я къ Морскому Сборнику. Гед. М О 
Перфильевъ. Годы: 1901, №№ 1 0 -1 2 ;  1902, JNS> 1 - 9  

Морской Сборникъ. Ред. полк. П. Верб1щк1й. 12 №№ (6 томовъ), 
Наблюден1я Метеорологической обсерватор1и Импер. Московск го 

университета. Годъ 191^1, ЛбЛв 3— 12 . . . .
Неврологичесн1й Вкстникъ. Ред. В М. Бехтеревъ и Н. М. Поповъ 

Томъ X, выпп. 1 — 3 . . . . . . .
60. 0ренбургск1й Листокъ. Ред.-излатель И. Евфимовск1й-Мировицк1й 

Годы; 1901, Л6А642—43. 52; 1902, 1 - 7 .  9 - 1 1  14
- ' . 7 . 2 6 - 3 1 .  3 4 - 3 5 .  4 0 —43. 47— 49. 5 1 —52 . .

Пелагогичеок1й Сборникъ, изд. при Главноиъ Управлен1и военно 
учебныхъ ваве.лен^й. Ред. А. Острогорск1й. 12 AiA* (3 тома, 

Почтово-Телеграфный Журиалъ Неоффищальчый отдклъ Ред 
Н. Е Славинсщй. Годы: 1901, 9 — 12; 1902, AS.'S 1 — 11
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Протоко1м аасЁдан!)) Иипер. Кавказскаго Медацваскаго Обше- 
ства. Годы XXXVm  (1 9 0 1 -0 2 ) , №№ 3. 9 - 1 9 ;  XXXIX
(1 9 0 2 -0 3 ) , J6J* 1 - 4 ................................................................

Протоколы засФдавШ и труды Обшества врачей въ г. Свибирск-Ь. 
Ред. Н. П. Авдреевъ. Годъ 1898 - 99. . . . .

65. Протоколы зас6дан1й Общества морскихъ врачей въ Кронштадт^ .̂
Гед. А. Куршаковъ. Вып. XL, кн. 1 —2 . • . .

Протоколы за<гЬдав1й Ковферевц и Иип. Военво-Медацивской 
Акадеи1в За 1894— 95 и 1895—96 уч. гг . . .

Протоколы sacfcaaBifl Харьковскаго Медвпвнекаго Обадества 
Ред. И. В. Куданаевъ. Годъ 1901, 1— 20 (въ 1 тов’й)

Протоколы в Труды Русскагэ Хирургвческаго Обшества Пиро
гова Ред. С. Владвславлевъ. Годъ XVIII (1899— 1900) 

Протоколы Иосковскаго Венерологическаго в Дерматологи че- 
скаго Общества. Ред. Н. П. Финейск1й. Томъ X (1900—01) 

70. Протоколы Омскаго Медацваскаго Общества Ред А Елеовск1й 
и Н. Збруевъ. Годъ 1901—02, вып. II, №№ 2 — 5 . .

Протоколы собрав!й К1евскаго Общества естествоиспытателей.
Проток. 5-го и 6 го очер. собр. . . . . .  

Протоколы Таибовскаго Ыелицинскаго Общ. Ред. М. Ыелешинъ.
Годы: XXXI (1900), 6 - 1 2 ;  XXXII (1901), -N6.V 1 - 9

Протоколы Туркеставскаго Медццввекаго Обшества. Ред секрет.
Общ—ва Маркъ. Годъ III (1901), 31 —36 (сент—дек.)

Протоколы и Труды Общества врачей Восточной Сибири, Ред. 
П. Федоровъ. Годъ 1901—02, вып, 1 . . . .

75 Русск1й Антрппологическ1й Журвалъ. Ред. А. А. Иаавовск1й.
Годы: II (1901), 3— 4; Ш (1902), ftM  1 - 3  . .

Русск1й ЫедицвндкШ ВФствикъ, изд. подъ ред, П, И. Ковалев 
скаго, М. П. Мааасевна и Н. Ф. Чигаева. Томъ IV (24 №№). 

Саратовская Земская НадФля. Ред Н. Львовъ. 2 —10 съ
прилож.

Сборнвкъ Музея во антрополоНн и 8тнограф1и при Императ.
Академ1и Наукъ. Вып. II - I I I .......................................... ..........

Сборникъ ОтдФлея1я русскаго языка и словесности Импер, Ака- 
дем1в Наукъ. Томы LXIX—LXX . . . . .

80. СвфдФв1я о заразныхъ болФаняхъ и саввтарво-врачебной орга- 
ввзашя въ Московской губ. (изд. Губервск. саввт. бюро 
Московск. земства). Годъ XX (1902), М 2  . . .

Сезонный Листокъ Славявскнхъ миверальныхъ водъ. Ред. А. X. 
Куанецовъ ММ 1 — 7. 14— 15 . . . . . .

Сообшев1я Импер. Православваго Палестияскаго Общества. Годы 
1901, томъ XII, ММ 3— 6; 1902, томъ XIII, часть I ,
J6J4 1 - 2 ...............................................................................................

Тобольск1я Епарх1альныя ВФдомости Ред. А. Городковъ. 24 
ММ (въ 1 томФ). . . . . . . . .

Тонстя Губернск1я ВФгомоств. Ред. Н. Гусельниковъ. №Лй I —38 
85. TohckIh Епарх1альныя Ведомости. Ред. М. Соловьевъ. 24 №№ 

(въ 1 томф) . . . . . . . . .
Труды Владвм!рской ученой архвааой komhbccIh. Кн. IV . 
Труды Геологвческаго Комитета. Томы; XV, М 4; XVII, ММ 

1 —2; XVIII, М  S;  XIX, М  1; I X ,  М  2; нов. сер , вып. 2. 
Труды Импер. С.-Пете^бургскаго Общества Естествоиспытателей. 

Тоны: XXXI, вып. 3 съ особ.'прилож.; XXXII, выпп. 1 (Про-
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ток. зас-Ьд. 1901 г., 3 —8) 2- 4; XXXIII, вып. 1 (Про
ток. зас'Ьд. 1902 г., 1 —3) .  . . . . . 1 6 cS

Труды Импер. С.-Петербургскаго Ботавическаго Сада. Томы 
XIX, вып. 1—2. XX . . . . . . . . 2 2 30

Труды КавказскоА шелководственноА ставши. Тонь XU, вып. 3 1 1 20
Труды KieBCKaro Общества д'Ьтскихъ врачеА. Вып. II . , 1 — 50
Труды К1евскаго Фвзико-Иедиаинскаго Общества, состоящ. при 

увив. Се. Владим1ра. Ред. В. Чирков». Вып. 11(1899—1900) 1 2 25
Труды Иосковскаго Терапевтическаго Общества, состояш. при 

Имп. Московскомъ унав. Вып. VI . . . .  . 1 1 25
Труды Общества врачеА г.г. Ростова ва Д. и Ыахнчевави. Ред. 

Н Г. Кузнецовъ. Годъ III (1 9 0 0 -0 1 )  . . . . 1 1 _
Труды Общества дЬтскихъ врачеА, состояш. при Импер. Москов

скомъ уннв. Ред. Н. Филатовъ. Годы I —V. VII—IX (1892 — 
97. 1 8 9 8 -1 9 0 1 ) • ........................................................................... 8 3 20

Труды Общества Естествоиспытателей при Имп. Варшавсконъ 
увив. Протоколы зас'Ьд. и труды по отд’Ьлен1ю б10лог1п. 
Годъ XI 1 1 9 0 0 ) ..................................................................................... 1 1 85

Труды Общества Естествоиспытателей при Импер. Казанскомъ 
увив. Томъ XXXV, вып. 2— 4. 6 . . . . . ___ 2 80

Труды Общества Миискихъ врачей. Ред. С. Камиасшй. Годъ 
XXXIV ( 1 9 0 0 - 0 1 ) ........................................................................... I __ 40

Труды Общества русскихъ врачей въ С.-Петербург^. Ред. М. М. 
Чельцовъ. Годъ LX1X (1 9 0 1 - 02) въ 4 вып. . . . 1 3 _

Труды Общества русскихъ хирурювъ въ Москва. Ред. 6 . П.
Страховъ. Годы I—VI (1896— 1902) . . . . . () 1 65

Труды Пермской ученой архивной коммисЫи. Ред. А. А. Дми- 
тр1евъ. Вып. V . . . . . . . .  . 1 _ 80

Тр^ды по BocTOKOB-feÂ HiiOy взд. Лазаревскяыъ Иыствтутомъ во* 
сточамхъ языковъ. Вып. IX и XI . . . . . 2 1 60

Труды Русскаго Энтомологическаго Общества въ СПБ. Ред. 
М. Н. PbhckIA— Корсаковъ. Томъ XXXV . . . . 1 6

Труды Тифлисскаго Ботавическаго Сада. Вып. \' . . . 1 — 60
Труды Техническаго комвтета Главваго Управлен1и неокладныхъ 

сборовъ и казенвой продажи нитей. Томъ XIII (1900). Спб- 
1902 .......................................................................................................... 1 1

Труды Троицкосавско-Кяхтиискаго Отд'Ьлев1я Приамурскаго От* 
A*kia Икп. Русск. Географ. Общес1 ва. Годъ 1900, томъ III, 
вып. ). Иркутскъ. 1902 . . . . . . . 1 60

Труды Харьковскаго Медяцинскаго Общества. Годъ 1901, вып. 
I - I I 1 .......................................................................................................... 3 2 70

Увиверситетск. Изь'Ъст1я (К1евск1я). Ред. 6  Иконниковъ. Годы: 
1901, 10— 12; 1902, 1 --6 . 8 - U  . . . I S 7 _

Учевыя Записки Ими. Казамскаго университета Ред. О. Мищеыкс. 
Годы; 1901, М Л  11 — 12; 1902, WJ6 1 - 1 1  (въ 7 тоиахъ). 7 7 _

Учевыя Записки Ими. Юрьевскаго университета Ред Е. Пассекъ. 
Годы; 1901, M X  7 — 8; 1902, j'fJ'S 1 - 2 .  4 —5 (въ 3 томахъ) 3 6 _

Учевыя Записки Кязанскаго Ветериаарнаго Инствтута. Ред Гр. 
Кирвлловъ. Томъ XIX (6 выпусковъ) . . . . 1 2

Циркуляры по Западно Сибирскому учебному округу. Ред. Мол- 
чановъ. 1902, 3 . . . . . . . • 1 _ 20

Annules du Musee Guimet, publ par Ministfere de I’instruction 
publique Paris Bibliutheque d’etudes. Tome XIII . . 1 3 —



Bulletin de l i  Socidte Imp^riale des naturalistes de Moscou. 
Direct. M. Menzbier. Annees 1901, №№ 1—2; 1902, J*}(t  I—2 

115. Bulletin of the Johns Hopkins Hospital Baltimore. Vol. XIII,
1 3 7 -1 4 0  .............................................................................

Mittlieilungen aus der medicinischen Facultat der Kaiserlich. 
Japaniscben Universitat zn Tokio. Hrsg. von dem Ausschuss 
T. Aoyaraa, J. Koganei etc. Bd V, } 6 >i  2. 4 . . .

Pbysiologiste Russe, le. Ред.-издатель Л. Мороховецъ. Vol II.
№№ 81—35 (въ 1 вып ) . . . . . . .

Przegl^d Chirnrgiczny. Redaktor i vydavca W. H. Krajewski.
Tom. IV, zesz. i  . . .  . . . .

Upsala Universitets Arsskrift. Jahrg. 1899—190Э . . .
120- World’s Fair Bulletin. Pnhl. in the interest of the L uisiima 

purchase to be held in St-Louis. Vil. IV, 1 - 2  .
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Платныя поступлешя.
I.

МЕДИЦИНСК1Й ФАКУЛЬТЕТЪ. 

i )  Общенаучные медицинсюе журналы.

1. The Americen Journal of the medical sciences Edited by Pac
kard. 12 (2 v o l s ) ....................................................................

Annalen drr Chemie. Hrsg. von Erlenmeyer, Fittigetc B de3l9, 
Heft 3. 320—321 (a 3 Heften) 325, Hefte 1 - 2 .  . .

Annales de chimie et de physique par Brrthelot, Mascart etc. 12
№№(3 v o l s ) .......................................................................................

Annales de I’lnstitut Pasteur, publ. par Duclaux 12 en 1 vol.
5. Annales des sciences naturelles. 1) В tanique, publ. sous la di

rection de Van Tieghem 8-e scrie. Vols XV (6 Л1М) etXVT, 
1—2. 2) Zoologie et paleontoh-gie, yubl. sous la direction 

de E. Perrier. 8-e serie. Vols XIU, ЛЛ 4 —6. XIV - XV (6
XVI, № 1 ............................................................................. .........

Annuaire de I’observatoire de P a r is ................................................
Arbeiten aus d. Kaiserl. Gesundheitsimte iBeihefte zu den Ve 

rOffentlichungen d. Kaiserl. Gesundheitsamtes). Bde 18, Heft 3.
l9 , Hefte 1 - 2 .............................................................................

Archiv fur experimentelle Pathologie u Pharmakologie, redig. 
von Naunyn u Schmiedeherg. Bde XLVII, Hefte 3 -6. XLVIII
Hefte 1—4 .......................................................................................

Archiv fiir Hygiene. Begriindet v. Pettenkofer, hrsg. v. Forster u. 
Gruber. Bde XLI, Hefte 3 - 4 .  X L II-X L V  (a 4 Heften). 
Nebst Register zu Bd I X L ..........................................................

Томаяг. м«. Pf. Рубл. Коп.

2 25 75 12 87

6 48 - 24 —

3 36 _ 18 __

1 19 75 9 87

5 64 32
не было иолучево въ от- 
четвоиъ году.

1 29 -

I 16 —

65 50

14 50

32



10. Archiv fiir pathologische Anatomie u. Physiologie u. fiir kli- 
niache Medicin. Begriindet von Virchow. Bde 166—170 (k
a Heften).......................................................................................

Archives de Biologie. Piibl. par Van Beneden et Van Bam
beke. Tome XVIII (4 № > * ) ................................................

Archives des sciences physiques et naturelles. Redacteur E
Tallichet. 12 (2 vuls) .................................................

Archives Italiennes de biolagie. Sous la direct, de A. Mosso 
Vols XXXVT, fascic.3. X XX vn(3fiscies). XXXVin.fascie. 1 

Berichte der Naturforschendrn Gesellschaft zu Freiburg. Hrsg 
von Geriiardt. Bde XI, Heft 3. XII (compl.) . .

15. Berliner klinische Wochensehrift. Redaction: Evald u. Posner
62 in 1 Bde . • ................................................

Bulletin de I’Academie de medecine, publ. par Jaccoud et Val
lin. 43 №.N6 ( i  v o l s ) ..........................................................

Bulletin de TAcademie Royale des sciences, des lettres et des 
beaux—arts de Belgique: 1) Bull, de b  classe des sciences
12 AAj'i en t vol. 2) Bull, de la classe des lettres et des scien
ces moral et polit. de la cl. des beaux—arts. 12№№en 1 vol. 

CentraIblatt fiir Bacteriologie u. Parasitenkunde, hrsg. von Uhl- 
worm. Bde XXXI—XXXIl (a 2 Abtheilungen: Originals u.
Referate)................................................................................................

Centralblatt fiir die gesammte Medicin. Hrsg. von Binz, Bergmann,
Fritscli etc. 52 №№ (3 B d e )..........................................................

20. Centralblatt fiir di: medicinisehen Wissenschaften. Redig. von
Bernhardt. -52 in 1 B d e ..........................................................

C' mptes rendus hebdomadaires des seances de I’Academie des
sciences. Paris. o2 (2 v o l s ) ................................................

Comptes rendus hebdomidiires des sean:es de la Stciete de 
Biologie. Paris. 34 >№ en 1 vol. . . . . . .

Deutsche medicinische Wochensehrift. Begriind. von Horner, re
dig. von Eulenburg u. Schwalbe. 52 MM in I Bde . .

Dingler’s Polytechnisches .lournal. Hrsg. von Rudeloff 52 MM
in 1 Bde .......................................................................................

25. Fortschritt: der Medicin Hrsg. v Eherth u. Goldsdieider.
36 in I B d e .............................................................................

Jahresbericht iib. die Fortschritte der Chemie. Begriindet von 
Liebig u. Kopp, hrsg. von Bodliinder, Kerp u. Minunni. Fur 
Jalirg. 1894, Hefte 2 - 8 .  1895, Hefte 1—3. 1897, Hefte 9 —10. 

J ihresbericht ub. die Fortschritte der Thier —Chemie. Begriind 
Von Maly, hrsg. u. redig. von Andreasch u. Spiro. Bde XXX
(Jahrg. l.iOO) u. XXXI (1901)................................................

Jahresbericht iib. die Fortschritte in der Lehre von den patho 
genen Mikroorginismen. Hrsg. von Baumgarten u. Tangl 
.lahrg. XVI (11)10). Abth. I - I f  in 1 Bde . . .

Jahresbericht iib. die Leistungen u. Fortschritte in der gesamm 
ten Medicin. Hrsg von Virchow, redig von Posner.
Abtheilungen (2 B d e ) ..........................................................

30. Jeiaische Zeitschrift fiir Naturwissenschaft. Hrsg. von der Me 
dieinisch - naturwissensch. Gesellschaft zu Jena. Bde XXXVl
Hefte 3 4. XXXVn, Hefte 1—2 .......................................

Joitrnil de physiologie et de pithologie generale, publ. par 
Bouchard et Chauveau. 6 JV2.\S en 1 v 1.......................................

4 56 — 28 —

1 50 — 25 ~

2 25 - 12 50

2 40 — 20 —

1 16 — 8 —

I 24 — 12 -

2 18 — 9 _ .

2 15 - 7 50

2 60 — 30 —

3 50 - 25 —

1 28 — 14 —

2 27 20 13 60

1 22 — 11 —

1 24 — 12 —

1 21 — 12 —

1 20 — 10 _

2 138 — 69 -

2 6u — 30 ~

1 22 - 11 —

2 37 — 18 50

1 66 — S3 —

1 30 15 __



The Lancet Edited by AVskley. 52 (2 vols) . . .
Morphologwches Jahrbuch. Begriind. von Gegenbaur, hrsg. von 

Huge. Bde XXIX, Heft 4. XXX (t Hefte). XXXI, Heft I .
La Nature. I'ondateur Tissandier, directeur de Parville. 52 >6̂ 6 

(2 vuls) . . . . . . . . . . .
35. Peterman’s Mittheilungen. Hrsg. von Sufan. 12 Hefte in 1 Bde. 

Pbilcsophical Magazine and Journal of Science. Cenduct. by 
lord Kelvin, Joly a. Francis. 12 (2 vuls). . . .

Revue Scient f.que. Directeur Herioourt. 52 (2 vols) .
Schmidt’s Jahrbiicher der in -  und auslandischen gesammten Me- 

dicin, redig. von Alobius u. Dippe. 12 Hefte in 4 Bdn . .
Sitzungsberichte der Kaiserl. Academie der Wissenschaften. 

Mathematisch-naturwissenschaftliche Cl sse. Wien. Jahrg.
1899, Bd. 108, Abth. I, Hefte 8 -1 0 ;  ID, Heft 10; HI, Hefte 
8 — 10. 1901, Bd 110, Abth. I, Hefte 5 —)0; 11» Hefte 5 — 10; 
l lb -H efte  6 -1 0 ;  HI, Hefte 1 -1 0 .  1902, Abth. I, Hefte 1 -5 ;
П», Hefte 1—1; ПЬ, Hefte 1—5 .................................................

40. Sitzungsberichte di-r Konigl. Prtussis hen Academie der W is
senschaften zu Berlin. 52 Л6Л» (2 Bde) . . . .  

Vehiffentlicliungen d s Kiissrl. Gesundheitsamtes. 52 МД6 in
1 J I d e ..................................................................................................

Zeitschrift iiir Biologie Hrsg von Voit. Bde XLIU (1 Hefte).
XLIV, H-fte 1 ..............................................................................

Zeitschrift Iiir Hygiene und Infec.titnskrankheiten. Hrsg. vat 
Koch u. Flugge. Bde X X X IX -X L  (a, 3 Heften). XLI.Hefti lu .2  

Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, redig. von Lindeck. 12 Hefte 
in 1 Bde. Nebst Beilage .Deutsche Mechaniker—Zeitung'.
(24 M № ) ........................................................................................

45. Zeitschrift fur wissensfhaftliche Mikroskopie u. f. mikroskopisebe 
Technik. Hrsg. v. Behrens. Hdc XVUI, Hefte 3 —4. XlX,
Hefte 1—2 ........................................................................................

Больвнчная Газета Боткина. Редакт. Волкова- и Кетчерь. 52Лё.>4 
ВТ, 1 тон-Ъ . . . . . . . . . .

Военно-Мечицинск1й Журналъ, из.гав. Главвымъ Воевао Медитш- 
скимъ Уиравлен1енъ. Редакт ЕФлаезъ. 12 (3 това) съ
||рнлижеы!чви . . . . . . . . .

В-Ьстввкъ Обществ. Гипены, судебн. и практич. медициим, издав 
Медицвнскимъ Департавевтоиъ, Г2 (4 тома) . . .

Журналъ Русскаго Физико-Химическаго Общества при Императ. 
С.-Пегерб. унив. Ре,такт. Мевшуткинъ. 9 JS6J6 (2 тома) .

50. Медвпинское Обозр1:н1е. Редакторъ-издатель Спримовъ. 21
(2 тома) . . . . . . . . . . .

Научное Обозр1;в1е Из.дат-ница Москалева, редакторъ Филвпповъ.
12 №Л» . . . . . . . . . . .

Нрактическая Медицина, ежемФе журналъ съ прилож. еженед. 
„Врачебной Газеты". Редакторы Лозннск1й, Лунцъ и Эттингеръ.
12 №Л«-)-при1ож. . . . . . . . . .  13

PyccKtfl Архиаъ Патолопи, клинич медицины и бактер1олопи, 
взд. подь ред. Подвысоцкаго. 12 №>4 (2 тома) . . .

54. PyccKift Врачь, изд. цодь ред. Подвысоцкаго и Владиславлева.
52 ALV . . . . . . . . . . .

2 40 — 20 —

2 54 — 27 —

2 26 — 13 _
1 24 — 12 —

2 35 — 17 50
2 3i  — 17 60

4 33 - 18 _

4 8j 48 42

2 12 — 6

1 12 50 0

2 40 - 20

3 49 40 24

1 20 — 10

1

1

20 — 10

6

3 . _ — 17

4 — - 7

2 — — Ь

2 — - 10

12 - — ь

13 — - К)

2 — - 10

2 - - 9

130 _ 907

74



2) Журнплы по богослов1ю и медицинск1е спешальнаго со-
держан1я.

Б о г о с л о в i е. (100 р.).

Beweis Jes Gliubons, Hrsg. von Zockbr ii Steude. Г2 Hefte in 
1 B d e .....................................................

Natur und Ortenbarung. Hrsg v. AscliendorC. 12 lli'l'te in 1 Bde
ZeitSi'hrift f'iir Kirnlnnges Inchte. Hrsg v. Brieg-r u. Bess Bd 

ХХШ, Hefte 1 - 3 ...........................................................................
БогословстЙ Вкстаикъ, изл. Московскою Луховвсю Акадея1ею 

Редакт. А. Спасскай. 12 .Ns>6 (3 тома) Съ прилож .
B-fepa и разумж. Редакт npOToiep I. Знаменск1Я и К. Истоминь 

24 ..\j№ (3 тома) . . . . . . . .
MuccioHepcKoe Обозр-feBie. Ред. —вз.хатель В. М Скворцовъ. 12 

Л1'\! (2 тома) съ прилож (7 выпп въ 2 томахъ) . .
Правсславвый Собес-Ьдникъ. Издав!е Казанской Духовной Ака 

дем1п. 12 №№ (2 тома) . . • . . .
Церковный В-кстникъ, изд. при С. Петерб. Духовной Акадеи1и 

Редакт. А. Лопухинь. 52 №№ въ 1 том-к. Съ безплатн. при 
бавл. „Хрнст1авское Чтен1е“ 12 (3  тома), съ прилож.

Итого .

!6

3 — —

4 — —

4 —

4 —

8 — 

8 — 

10  —  

6 — 

7  „

9 —

19 — — 56 —

А н а ТО м i Я. (120 р.).

.\natomisclier Anzeiger. Hrsg. von Bardeleben. Bde XX. Heft 
15-2-1. XXI f‘24 nebst Erganzungsheft. XXII, 1— 15 2 38 —

10. Anatoinisrbe Hefte. Hrsg. von Merkel u. Bonnet. Bde XVIIl,
Hefte 2 — 3. XIX (3 Hefte). '/s стоимости . . . . 1 42 CO

L’ .Anthropologie. Redact. Boule et Vernean. 6 JeJf en 1 vol. 1 28 —
Archiv fiir Anit mie u. Pliysiologie. Hrsg. von His u. Engel- 

mann. Anatomis die Abth. Jnhrg. 1902, Hefte 1— I . . 1 27 —
Archiv fiir Anthrop dogie. Begriind. v. Ecker u. Kiodensobmit, 

hrsg u redig. v; Ranke. Bde XXVII, Heft 4. XXVIII, Hefte 1—2. 1 73 —
Journal de I’anitomie et de la physudogie. Publ. par Dnval. 6 

,'e№ en 1 T ' l . ................................................................................ 1 33 —

19 —

21 3 0  
14 -

13 5 »

36  60

19 50
Итого . 7 — — 120 80

Б о т а н и к а .  (120 p.)

15 Berichte d*-r Deutscben Botinisrlicn Gesellschaft. Redig. von
Schwendener I'l Hefte in 1 B d e .................................................

B-jtanische Jahrbucher fur Systematik, Pl'lanzengeschicbe u. Pflan- 
zengeographie. Hrsg von Engler Bde XXVIII, Hefte 4—5. 
XXIX, Hefte 2 - 5 XXX (> Hefte). ^XXI (5 Heftei. XXXII,
Heft 1. ХХХШ, Heft 1.....................................................................

Botanischer Jahresbericht (Just’s). Hrsg. von Schumann. Jahrg. 
26 (1898). Abth. II (4 Hefts); 27 (1899), Abth. I (3 Hefte) 
u. II (4 Hefte): 28 (1900) Ahth. I ( i  Hefte) u II (1 Hefte); 
29 (1901), Abth; I, Hefte 1—2 .................................................

25 —

4 131 -

12 5 0

65 6»

6 190 25 95 12



Botanisclies Centralblatt. Redacteur Lotsy. 52 (2 Bde) . 2 28 14
Botanische Zeitung. Redactbn: Graf zu Solms—Laubaih u. Olt- 

manns. 36 Hefte (2 Abth.gen) in I Bde . . . . 1 24 12
20. Flora. Hrsg. von Goebel. Bdo 90, Hefte 2 —3. 91, Hefte 1 — 2 . 1 16 — 8 —

Verh«ndlungen des Botanischen Vi reins der Provinz Bran
denburg. Redig. u. brsg. vi n Gilg, Weisse u. Loesener. Jahrg. 
X L lll (1901) .............................................................................. 1 9 _ 4 50

Итого . . 16 - — 2U 62

В н у т р е н н ! я  б о л ' Ь з н и ,  д 1 а г н о с т и к а  и т е p a п i Я. (2 3 0  p .).

Archiv fiir Larjngologie u. Rliiiiob gie. Hrsg. y. n Fritnkel. Bde 
XII, Heft 3. XIII, Hefte 1 - 2 ................................................. 1 27 13 50

Archives de medecine exper. et d’anat mie patholngique, f ind, 
par Charcot, publ. par Grancher, Jofl'roy etc. 6 №>6 en 1 vol 1 27 13 50

British Medi'-al Journal, the. Edit, by Williams, assist, by Tay
lor. 52 Л;№ (2 vols) . . . . . . . . 2 £6 70 18 35

25. Bulletin general de therapeutique Redacteur Bardet. 48
(2 vols) ........................................................................................ 2 22 11

Deutsches Archiv f. klinisrhe Medicin, redig. vun Krehl, Mo
ritz u. Muller. Bde LXXII, Hefte 2—6. LX.XI 1 (c. mpl.). 
LXXIV (6 Hefte). LXXV, Hefte 1 - 2  . . . . 3 48 24

Medecine Moderne, la. Redacteur Talamon. 53 №№ en 1 vol. 1 8 — 4
Mtinchener medicinische Wochenschrift. Redacteur Spatz 52 

(2 B d e ) ........................................................................................ 2 24 12
Revue hebdomadaire de larvngolrgie, d’otologie et de rhinolo- 

gie. Fondde et publ. par Moure. 52 (1 vols) . . 2 18 _ 9 _

30. Therapeutische Monatshefte. Hrsg. v. Liebreich unter Reductii n 
V, I.angaard u. Rabow. 12 Hefte in 1 Bde . . . . 1 12 6

Therapie der Gegenwart, die. Hrsg. von Klemperer. 12 Hefte 
in I B d e ........................................................................................ 1 10 5 _

Wiener klinischo Rundschau. Redig. v. Obermayer u. Kunn. 
Jahrg. 1901, 2 9 -5 2 . 1902 (-52 in 1 Bde) . . 1 20 _ 10 __

Zeitschrift fiir klinische Medicin. Redig. v. Leyden u. Klempe
rer. Bde XLIV, Hefte 5—6. X L V -X L V II (k 6 Heften) . 8 48 24

Zeitschrilt fiir Krankenpflege. Hrsg. von Kobert u. Cramer 
12 in 1 Bde.................................................................................... 1 12 _ 6 _

35. Bibliographia Medina (Jndex medicus). Redacteur Baudoiiin. ) оплачено въ ripe-
Ann. 1901, j® 13. T/i2 стоимости. . . . . . . — 1 яыдушеиъ году

Итого . . 21 _ _ 156 35

Гиг1ена и п и з о о т о л о г i я. (1ОО р.).

Archiv f. wisstnschaftliche u. praktische Tliierheilkunde. Hrsg. 
von Damman, Ellenberger etc. Bde XXVni Hel'te 3—(i.
XXIX, Hefte 1 - 2 .  . . ..................................................1 18 —

Deutsche Vierteljahrsschrift fur offentliche Gesundheitsf flege.
Redig. von Spiess u. Pistor. Bde XXXII, Hefte 3 - 4 .  XXXIII, 
suppl. XXXIV (4-Hefte in 5 Liefer). . . . . . 1 .'id —

Gesundheits—Ingenieur. Hrsg. v. Anklam. 24 №.Vs in 1 Bde . 1 16 —

9 -
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Hygieiiische Rundschau. Hrsg. vcn Fraenkel, Ruhner u. Gun
ther. 24 №№ iu 1 B d e . ........................................................... 1 28 14

4o. Medizinal—statistische Mittheilungen aus dem Kais. Gesundheits- 
amte. Bde VI, Hefte 2 - 3 .  v ii , Hefte 1—2 . . . 1 16 ь

Revue d’ Hygiene et de police sanitaire. 12 eu 1 vol. . 1 23 — 11 50
Архива. Ветервнарвыхъ Наукъ. Hsaaaie Ветериаарв. Управлев1н 

Мин — ства Внутр ДЬлъ. Редакт. Г И. Св-Ьтловъ. 12 >№ въ 1 
томФ. . . . . . . . . . . . 1 5

Bibliographia Medica */12 стоимости см. выше подь 35. . — - - — -

Итого . . 7 - — 83 50

Г и н е к о л о г 1 я  и а к у ш е р с т в о .  (9 0  р .)

Ardiiv fur Gynaekologie, redig. von Gusserow u. Leopold. Bde 
LXV, Hefte 2—3. LXV I-L X V II (A 3 Heften) . . .  2 71 35 50

British Gynaecological Journal, the. Edited by Macan. Vols 
XVI I, 6 7 -6 8 . XVIII, 6 9 - 7 0  . . . . 1 18 70 9 35

45. Gyneeologie, la. Redacteur Doldris. 6 №№ en 1 vol. . . 1 13 — 6 50
Johresbericht iib. d. Fortschritte auf dem Gebiete der Geburts- 

liiilfe u. Gynakologie. Unter Redaction von Bumm u. Veit 
hrsg. vrn Frommel. Jahrg. XV (1901). Wiesbaden, 1902. . 1 24 12

Monatsschrift fiir Geburtshdlfe und Gynaekologie. Hrsg. von 
Martin u. Sanger. 12 nebst 2 Erganzungsheften (2 Bde) 2 45 90 22 95

New York Medical Journal, the. Edited by Foster. Vols I.XXV 
(26 ,Vs№). LXXVI, 1 - 6 .  7 - 2 6 ....................................... 2 35 17 .40

Obstetrique, 1’. Redacteur Budin. 6 №№ en 1 vol. . . 1 13 50 6 75
50. Zeitscbrift fiir Geburtshiilfe u. Gynakologie. Hrsg. von Olshaii- 

sen 11. Hofmei r. Bde XLVII (3 Hefte). XLVIK, Hefte 1 . 2 29 20 14 60
Журналъ Акушерства в жеаскихъ бол'ЪанеЯ. Редакторы Д. 0.

О т т ъ  я  Л. Г. Личкусъ. J2 в ъ  1 xoM'fc . . . . 1 — — 8 —

Итого . . 13 - - 133 15

Г и ст о л о п я . (1 2 0  р .).

Aiufrican Journal of .Anatomy, the. Edited by Barker, Dwight 
etc. Vols I (4 №J«). II, № 1.................................................................  . 2 55 20 27 60

Anatomische Hefte. Bde XVUI, Hefte 2—3. XIX (3 Hefte).
' / I  CTOBMOCTU _ 42 60 21 30

Arcbiv fiir Entwickelungsmechanik der Organismen. Hrsg. von 
W. Roux. Bde ХШ, Heft 4. XIV (4 Hefte). XV, Hefte 1 - 3 . 2 99 49 50

Arcbiv fiir mikroskopische Anatomie. Hrsg von Hertwig, v La 
Valette St.-George u. Waldeyer. Bde LTX, Heft 4. LX (4Hefte) 

LXI, Hefte 1 - 3 .............................................................................................................................. 2 101 50 50
55 Anliives d’anatomie microscopique, jubl. par Balbiani et Ran- 

vier. Vols IV (4 )*№). V, № .> 8  1 - 2 ............................................................... 2 88 _ 44 _

Ergehnisse der Anatomie u. Entw ckelungsgeschichte. Hrsg vc n 
Merkel u. Bonnet. Bde X (1900). Wiesbaden. 1901 . . 1 30 _ 15

•labresberichte ub. d. Fortschritte der Anat imie u. Entwickelungc- 
geschichte. Hrsg. von Schwalbe. Neue Folge, Bde VI (Litt. 1900) 
Ahtb. 1—3. Jena. 1901..................................................................... к 41 20 50

Bibliographia Medica. . */u стоимости. См. выше подъ 18 35 — — — — —

Итого . . 10 — - . 228 40



Дерматология и си ф и л и съ . (9 0  р.^.

Annales de derinatoli gle et de syphiligraphie, find, ^ar Doyoii, 
publ. pur Besnicr, Doyon etc 12 MJ* en 1 vol. . . .

Annales des maladies des urganes genito-urinaires. Fund, tt  
publ. par Guyon it  Lancereaux, redact. Delefisse. И  .>4AS 
en 1 vol. . . . . . . . . . .

60. Arihiv fur Dermatologie und Syphilis. Hrsg. vm Pick. Bde
L lX -L X m  la S H e f t e n ) ...........................................................

Mcnatshefte fur pruktisihe Dermatologie. Redig. von Unna u.
Taenzer. 2 f ЛЛ (2 Bde) ...........................................................

PyccKid Журналъ кожыыхъ и веверическихъ бол-Ьзней. Ред.-изда
тель И. Ф. Зеленевъ. Годы I (1901), 12 Л1Л6 въ 2 томахъ и 
II (1902), 12 jyfJVj въ 2 томахъ . . . . . .

Bibliographia Medica. l/ia стоимости. См. выше подь 35 .

1 34 25 17 12

1 31 - 15 5')

5 90 - 45 -

2 36 — 18 -

4 16

Итого . 13 111 62

Ду ше вныя и нервныя б о л е з н и .  (100 р.).

Centralblatt fur Ncrveubeilkuude u.Psychiatrie. Redig. von 
Gaupp. 12 JtJi in 1 Bde. Nebst Beiheft, I t  ‘i/n  . . .

Deutsche Zeitschrift fiir Nervenheilkunde. Hrsg. von Krb, S.liul- 
tze etc., redig. von Striimpell. Bde XXI, Hefte 3—6. XXII
(6 H e f t e ) . ........................................................................................

C5. Neurobigisches Centralblatt. Hrsg. v< u Mendel. 24 №1^ in 1 Bde. 
Philosnphische Studien. Hrsg. von Wundt. Bde XV", Heft -1. 

XVIII, Hefte 1—?. X IX —XX (comp!.) . . . .

Итого .

1 i O - 10 —

1 16 — 8
1 24 - 12 —

3 53 - 26 60-

6 _ _ 56 50

Д'Ьтск1я бо-тВзни.  (90 p.).

Arihiv fiir Kinderheilkuude. Hrsg. von Baginsky, Monti itc.
Bde XXXIII, Hefte 3 - 6 .  XXXIV (6 Hefte). XXXV, Hefte I —1. 2 30 — 15 —

J»hrbuih fiir Kinderheilkuude u. physische Erziehung, redig. 
von Heubner, Steffen u. Escberiih. Bde LV (6 Hefte). LVI
(6 Hefte) nebst Erganzungsheft....................................................... 2 39 .̂ 0 19 7,5

Датская Медицина. Ред.-издатель Л. П. Александровъ. Го.гъ 
1902, 6 въ 1 томк . . . . . . . 1 —  — 4 —

70. Труды Общества д-ктскихь врачей въ Спб. NB. Не было получево
въ отчетномъ году . . . . . . . . .  — — - -  2 —

Итого — 40 73

Зоолог1я.  (150 р.).

Archives de Zoolngie ехрёг. et generale. Fond, par Lacaze 
Duthiers, publ. par Pruvut et Racuvitze. Ann. 1898, S me 
зёг., tome VI, й  4. 1901, b'me IX .4 .4  3 —4 avec Notes. 1902,
tome X, je  1 avec Notes....................................................................

fiittheilungen aus d ir Zoologisthen Station zu Neapel, Bd XV, 
Heft 3 ..................................................................................................

52

15



Zeltschrift Шг wissensehal’tliche Zool'gie Bi’grund. von Sie- 
bold u. Kdlbker, hrsg. v. Kolliker u. Ehlers. Bde LX VII, Heft 
4. LXXI—LXXII (A 4 Hel’ten). LXXIII, Hefte 1 - 2  . .

Zoolugisolie Jahrbiicher. Hrsg. von Spengel. Abth. f. Systematik, 
Geograpbie u. Riologie der Thiere. Bde X v, Hefte. 8 —6.
XV'I (6 Hefte). XVII, Hefte 1 - 2 .................................................

75. Zoologischer Anzeiger. Hrsg. von Cants. Bde XXV, !!№ 660— 
084. XXVI, 68.5—b80 . . . . . . .

Zoologischer Jahresbericht. Red'g. von Мау|вг Fur 1901.
Berlin. 1 9 0 1 ........................................................... ' . . .

Zoolngiscbes Centralblatt. Hrsg. v. Schulberg. 26 №16 in I Bde

3 152 — 76 —

2 116 to 58 25

1 30 - 15

1 24 12 __ _
1 30 — 15 —

Итого -  — 209 7.5

М и н е р а л о г !  я. (120 p.).

Bulletin de la Societe Fran^aise de minerabgie. rfdig. par 
Gaubert et Bicliard. 8 Л?№ en 1 vol. . . . .

Geologisches Centralblatt. Hrsg. von Keilhack. NB. He было 
получено ВТ. отчетномт. rosy . . . . . .

80. (Tschermak’s) Mineralogische und petrographische Mitthielungen 
Hrsg. von Becke. Bde XIX, Hefte 5 - 6 .  XX, Hefte 5 • 6
XXI (6 H e f t e ) .....................................................................

Xeues Jahrbuch fitr Mineralogie. Hrsg. v. Bauer, Liebisch u 
Koken Jabrg. 1902, Bde I, Hefte=«—3; П (3 Hefte). 1903, 
Bd 1, Heft 1 . BeiJage—Bde X lv , Heft 2: X V '(3 Hefte); XV'I, 
Heft 1. Nebst Gratis—Bdlage Cenlralbl.tt f. Mineralogie.
24 X№ in 1 B d e ...............................................................................

Zeitschrift der Dentschen Geologischen Gesellschaft. Bde LIH,
Heft 4. LIV, Hefte 1 - 2 ...........................................................

Zeitschrift fiir Krystall 'graphie n. Mineralogie. Hrsg. von Groth. 
Bde XXXV', Hefte 5—6. XXXVI i6 Hefte). XXXVII, Hefte I —2.

1 20 -

1 22 40

10 —

11 20

5 93 - 4'1 50

1 24 - 12 -

2 61 - 80 53

Ктого . 10 —  -  110 20

О ф т а л м о л о г 1 я. (90 p.).

(Graefe's) Arch'v fiir Ophthalmologie. Hrsg. von Leber, Sattler 
u Snfllen, redig. von Leber u. VVagenmann. Bde LIH, Heft 3.
LIV 13 Hefte). LV, Heft 1 ...........................................................

85. Jahresbericht iib. d. Leistungen u Fortschritte ini Gebiete der 
Ophthalmologie. Begriind. von Nagel, redig vcn Michel. Jahrg. 
XXXI (1900), Hillfte 2 —te. XXXII (l9 0 l), Halfte 1 - t e  . 

BhciHHKT. Офталмолопи. Редакт. A. В. Ходнвъ. 6 №.Vb в ъ  1 товЬ. 
Hibliographia Medica. */'* стоимости. См. выше подъ № 35 .

85 -

1 ,30 10
1 — -

17 50

1 5 05
6

Итого — — 33 5.5

Общая патолог! я.  (100 р).

J.iiirnal of Anatomy and Physiologie. Conducted by Turner a.
M. Kendrick etc. Vols XXXV'I (4 parts). XXXVII, part 1. 

Bibliogrjphia Med ca. */'» стоимости. См. выше подъ № 35 .
2 20 75 13 37



а т О Л О Г И ч е С К а Я анатом1я.  (100 р.).

lieitrage zur pathologischen Anatomie u. zur al(gemeinen Patlio 
logie. Redig. vun Ziegler. Bde X X X I-X X X Il (a 3 Hefteii;
Nebst Suppl.—Heft V .........................................................

Centralhlitt filr allgemeine Pathologie u. pathologische Ana 
tomie. Hrsg. v. Ziegler, redig. von Kahlden. 24 .Nii'e in 1 Bde 

90. Ergebnisse der allgemeinen Pathologie u. pathologischen Anato 
mie des Mensehen u. der Thiere. Hrsg. von Lubarsch u 
Ostertag. Jahrg. VII (1900—1901). Wiesbaden 1902. . 

Bibliographia Mtdica. i/ij стоимости. См. выше поиъ № 35

Итого

3 6.Э

1 24

1 28

32 50 

12 —

14 -

5 — — 58 50

Судебная медицина.  (100 р.).

Annales d’ hygiene publiiyue et de m^decine legale. Oirecteur
Brouardel. 12 №№ (2 v o l s ) ..........................................................  2 25 — 12 50

Archiv fur Kriminal —Anthropologie u. Kriminalistik. Hrsg. ) оплачено въ преаыду-
vou Griss. Bd VI, Hefte 3—4 ,

Archives d’anthropologie criminelle. Publ. sous la direct, de 
Lacassagne et Tarde. Аппёе 1901, tome XVI, 92—90 .

I'Viedreich’s Blatter fiir gerichtliche Medicin u. Sanitatspolizei.
Hrsg. von Gudden. 6 Hefte in 1 B d e .......................................

95. The Medico —legal Journal. Publ. under the auspices of the 
Medico-legal Society of New-York. Vols XIX, 3 —4. XX,

1 - 2 ............................ ...................................
Vierteljahrsschrift fiir gerichtliche Medicin u. offentlichos 

Sanitatswesen. Hrsg. von Sehinidtmann u Strassmann. 4 Hefte
nebst 2 Suppl. (2 B d e ) ..........................................................

Bibliographia Mcdica. 4 n  стоимости. См. выше подт, № 35 .

щемъ году.
( оплачено въ пре

— j дыдушемъ году.

1 10 —

12 -

2 25 60

5

8 —

12 80

Итого () — — 38 30

Фармаколог]  Я. (100 р.).
Archiv der Balneetlierapie u. Hydrotheripie Hrsg. v. Muller.

Bd II, Heft 8 .............................................................................
Archi\es Generales d’ Hydrologie, de climatubigie et d' hydro- 

therapie. Redacteiir Rodet 12 JejNi en 1 vul . . .
Archives internationales de pharmacodynamie et de therapie. 

Les redact. Gley et Heymans. Vols IX —X . . . .
100. Heilkunde. die. Hrsg. von Kussmann u. Weiss. 12 AAJ'e in t Bde. 

K1 nis-.h—therapeutisohe Wochenschrift. Hrsg. u. redig. von 
Schnirer. 52 Л4Л6 in 1 Bde. . . . . . . .

Semaine Medicale, la. Redacteur de Maurans. 2—53 (en
1 vul.).......................................................................................................

Travaux du bboratoire de therapeut4iue exper. de I’lmiversite 
de Geneve, dirig6 par Mayor. Tome V (1900) . . .

Zeitschrift fiir diatetische u. physikalische Therapie Redig. топ 
Leyden, Goldscheider etc. Bde IV (8 Hefte). V, Hefte 7 —8.
VI, Hefte 1 - 9 ................................................ .........

Bibliographia Medica. ‘/i: стоимости. См. выше подъ № 35 .

I 20

12 - ii

46 - - 23
12 — 6

’2 - 6

10 — 5

8 — 4

24 — 12

60



Ф а р м а ц1 я. (90 р.)-

10'. Alcli'v der Pharmacie. Redig. von Schmidt u Beckurts. 9 Hefte
in 1 B d e .......................................................................................

Chwiiisches Centralblatt. Redaction; Hesse. 52 (2 Bde). .
.Jaliresbericht der Pharmacie, hrsg. von Deutschen Apotheker- 

verein durch Beckurts u. Frerirhs Jahrg. LX (19C0), Halfte 
2; LXI (1901), Halfte 1. Gottingen. 1902 . . .

I'liarmaceutische Centralhalle fur Deutschland. Gegriind. van 
Hager, hrsg. von Schneider. 52 №№ in t Bde . . .

<1>армацевтическ1Й ВЬствикъ. Редакт. Б. Н. Салтыковъ в С К. 
Лпнцеръ. 50 №№ въ 1 том-Ь. . . . . . .

110. Фар.чацевтическ1й Жз'рналъ, изд. С -Петерб. Фармацевтнч. Обще- 
ствомъ. Редакт. А. Г. Клинге. 52 А&А6 въ 1 том’Ь . . .

О’армацевтъ Ред- —изл. И. А. Антушевичъ и Э. А. Альтгаузень. 
4 8  jM jV  ВТ, I TOJil! . . . . . . . .

Итого . .

Ф и з и к а .  (135 р.).

Ann Icn der Fhysik. Begriind. vi.n W.edemann, hrsg. von Dm- 
de. 13 Hefte (3 Bde) nebst Beiblatter, 12 in 1 Bde .

Annuaire, piibl. par le Bureau des longitudes . . . .

Electrician, the. Vols XLVIII, №№ 9 —20. XLIX (20 L,
Л!М 1 - 8  . . . ...........................................................

I i 5.  Journal de Phys que theoT-ique et appl quee, Rnd. par d’ A l
meida, puhl. par Bjuty, Cornu etc. 12 №J\s en 1 vol. .

Metenrologische Ze tschrift. Redig. von Hann u. Hellmann. 12 
Hefte in 1 B d n .............................................................................

1 13 - 6
2 60 - 30

1 21 — 11

1 10 - 5

1 _ 6

1 — - 7

1 _ — 6

8 71

4 62 - 31
не было получено въ от- 
четноиъ году.

36 —

18 — 

20 —

18

9

10

Итого . .

Физ1оло ri Я. (125 р.). • .

American Journal id" Physiologie, the. Edit, fur the American 
l'liy.s'ological Society by Porter etc. Vuls V'l, № 7. V ll,
1 - 6 .  V lll, 2 - 3 ....................................................................

■Archiv tiir Anstomie nnd Physiologie. Hrsg. von His u. Engel- 
minn. Fh. s o l g s c he  Abth. 6 Hefte nebst Suppl.-Bd (2
l la l t t e n ) ................................................................................................

Arehiv fiir die ges immte Physiologie der Menschen u. der 
Thiere Hrsg. von Pfluger. Bde LXXXIII, Hefte 9 -1 2 .  LXXXIX 
-X C II. (5 12  Heften). XCIII, Hefte i - n  . . . .  

Archiv,s d’electr.cite medioale. Fond, et puhl. par Bergonie.
12 i№j\» m  1 vul...................................................................................

120. Centralblatt fiir Physiologie. Hrsg von Fu hs u Xunk. 26
,VAs in 1 B d e .............................................................................

Jahresberi.ht iib. d. Forts.hritte der Physi'jlogie. Hrsg. von 
Hermann. Bd IX (1900). Bonn. 1901 . . . . .

Jourml of Physiologie. Edit, by Foster a. Langley. Vi.ls 
XXVII, As 6. XXVIII (6 A5№) . . . . . . .

8 — _  68 -

5.5 50

47 -

135 —

22  -  

30 —

15 —

26 —

27 75

23 50

67 50

11 -  

15 — 

7 r,0

13 —



Хим! я  об ща я. (120 р ).

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Redacteur Ja
cobson. 21 (3 B d e ) .....................

Bulletin dri la Snciete Chimique de laris. 24 (2 vols)
J25. Journal f'tir praktische Chemie. Begriind. von Linne Erdmann 

hrsg von Meyer. 24 № №  (2 Bde) . . . .  
Monatsbefte fiir Chemie. Wien. 10 Hefte in 1 Bde . 
Reiueil des travaux chim’ques des Pajs — Bis et de la Bel 
gique piar Van Dorp, Franehimont etc. Vols XIX (compl.t
XX, N s 6. XXI, NJ6 1— 5 .....................

Revue de cliimie Industrielle. Redacteur. Flerent. 12 en 1 vol 
Revue Generale de chimie pure et appliquee. Fonde par Friede] 
Redaction Jaubert. 24 № №  en 1 vol . . . .

430. Zeitscbrift fiir anorgan’sche Chemie. Begriind. von Kriiss, hrsg 
von Lorenz u. Kiister. Bde XXIX, Hefte 2— 3. X X X — XXXII 
(ii 4 Heften). XXXIII, Hefte 1-2 . . . .

Zeitsehr.ft fiir physikalis’he Chemie. Hrsg. von Ostwald u 
Van’t Hoff. Bde XXXiX, Hefte 4-6. X L - X L I  (a 0 Heften) 
XLII, Hefte 1 - 3 .............................

Итого .

3 40 20 —
2 83 - 10 50

2 24 _ 12 _
1 10 — 5 —

2 22 80 11 40
1 15 — 7 50

1 25 - 12 50

4 48 — 24 -

3 51 - 25 50

19 _ _ 131 40

Хим1я ф и з 1 о л о г и ч е с к а я .  (60 p.).

Beitriige zur chemischen Pbysiologie u. Pathol gie. Hrsg. von 
Hofineister. Bd 1 (12 Hefte in 5 LitGr.) . . . .  

Skandinavisches Archiv fur Physiologic. Hrsg. von Tigerstedt.
Bde XII, Hefte 3-6. XIH (6 Hefte).................

Zeitschrift fur analytische Chem'e. Hrsg. v:n Fresenius. 12
Hefte in 1 B d e ..................................

135. Zeitschrift fur physiologische Chemie. Hrsg. von Kossel. Bde 
XXXIV, Hefte 3— 6. K X X V  (6 Hefte). XXXVI (6 Hefte).
XXXVI1, Hefte 1 - 2 .............................

Bibliographia Medics. 4 i 2 стоимости. См выше под-ь 35 .

15 - 7 50

22 - 11 —

18 - c* —

36 - 18 —

Итого — 45 r>0

X И р у р Г i я. (200 р ).

Annals of Surgery. Edit, by Pilcher, Macewen etc 12 №Л: (2 vuls) 
Arbeiten aus der chirurgischen K1 nik der Kon'gl. Un'versitat 
Berlin. Hrsg, von Bergmann. Theile X V — XVi . .

Archiv fur klin'sche Chirurgie. Begriind. von Langenbeck, hrsg 
von Bergmann, Gussenbauer, Korte etc. Bde 65, Hefte 3— 4 
66 (compl.) 67 — 68 (a 4 Heftenj. . . . .  

Deutsche Zeitschrift fiir Chirurgie Red'g. von Rose u. Helfe 
rich. Bde LXIl, Hefte 3-6. LXIII-LXV (a 6 Heften). LXVI
Hefte 1— 2 ..................................

140. Mittheilungen aus den Grenzgehieten der Med zin uud Chirurg’e 
Redig. von Mikulicz u* Naimyn. Bde IX— X  (a 5 Heften) 

Revue de Ch rurgie Redacteur Terrier. 12 Дг№ (2 vols)

27 CO

24

3 127 -

64 -

50 -
34 —

13 75 

12 -

61 60

3 2 -



В^стыикъ Хирургии. Редакт. Ы. А. Соколовъ и В. М, Минцъ 
Д;До 1 — 19 . 21 — 22. 2-1. (вь одномъ томФ) . . .

PyccKift Хирургическ1й Архввъ. Ред.-Изд. Н. А. Вельяяиаовь 
6 въ 1 TOM'); . . . . . . . .

144. Хирурпя. Редакт. П. И. Дьяконовъ. 12 (2 тома) .
Bibliographia Medica. i / i2 стоимости. См. выше подъ № 35

Итого .

Итого медицинсиихъ журналовь общего содержан1я на .
„ „ „ спец1а.тьнаго содержан1я на

Всего на c jM M y  Р. С.

19 —

5 —

8 — 
8 -

184 25

907 78 
2398 86

— -  — 3306 64

И.

ЮРИДИЧЕСЕ1Й ФАКУЛЬТЕТЪ.

Л . Б  с  311 л а г  н ы  я  и з д а н !  я .

1. Bulletin of tie  Department of labor. Editor C. D. Wright. Issual 
every othermonth. WashingUn №№ 42—43 (sept.-nov.) . 

B'fecTHHKX Финаноовъ, промышленности и торговли. Еженедельно. 
Ред. М. Федоровъ. Спб. 1902 . . . . . . .
Кь нему приложен1н; '

а) Ба.лансы гссударственныхъ и частныхъ кредитныхъ учрежден^
б) Отчеты торговыхъ и промышленных!, предпр1ят1й . . .
с) Свсдь тиражей. . . . . . . . . .
г) Указатель правительств. распоряжен1й по Министерству Финанс. 
д1 Торгово-Промышленная Газета. Ежедневно ■ . . .  .
Баланс!,, сводный, aкuioвepныxъ банковъ коимерческаго кредита,

действующих!, въ Росс1и. Изд. Комитета съезда представителей 
акц. банк, коммерческ. кредита подъ ред. секретари Комитета 
А. К. Голубева. На 1 авг, — 1 окт. 1901. I марта 1902. Сьб. 

Ба.тансь, сводный, обшествъ взаимваго кредита, действуюшихъ 
въ Pocciu Изд. Комитета съезда представителей акц1он. блв- 
ковь коммерч. крел. нодъ ред. секретаря комитета А. К. Голу
бева. На 1 !юля 1901 1 янв., 1 1юля -  I сент. 1902. Спб.

5. Валансъ, сводный, городскихъ обществевиыхъ банковъ. Изд. Осо
бенной кавцеляр. по кредитн. части (,М — ва Фин.) На 1 янв.
1901. Спб..........................................................................................................

Годъ 1901 —1902 въ сельскохозяйственаомъ отвошен1и но отве- 
та.мъ, полученнымъ сть хозяевъ. (Отд. эковом1и и с.-хоз. ста 
тнстики М. 3. и Г. И.) 1901. выи. 4 — 5. 19U2, 2 — 4 . .

Ежегодникъ Министерства Фивансовъ. На русск. и франц. нвы- 
кахъ. Вып. 1901. Спб . . . . . . . .

Журналъ Министерства Юстищи. Выходить ежемесячно, кроме 
1юля и августа. Ред. В. Де| южинешй. Годъ V"III (1902 ) Съ 
>|рйложен1ями: 1) Отчетъ Благотворительнаго Общества судебн. 
ведомства за 1901 г. 2) IX съездь международнаго союза кри- 
миналистовъ въ Спб. 1902. 3) Отчетъ по Haccaiiiou. S'—тамъ 
1901 г, 4) Объ устройстве дачи для учениковъ Сенатской ти- 
пограф1п . . . . . . . . . . .

Пзвесття о состояв1и сельскаго хозяйства въ Полтавской губертии 
за 1902 г. (1ювь—авг.) 9 (1) . . . . . ■

2 —

1 —

1 —
1 —
1 -
1 —

3 —

4 —

12 —

1 —

1 —

-  90

1 —

— 30

5 —

10 -

1 —

8 — 

-  15-



Листокъ Прииорскаго областного статистическаго Комитета (одинъ 
разь въ Mteaiix) Владивосток-ь. 1901, 'о/ц (окт.— ноябрь.).
1902, 2—3. 6 - 7 .  . ......................................................2

10. Обзоръ, сельско-хозяйственный, Вятской губ. 1902 г. (XI.) Выл. I. 1 
Onepatiia ломбардовъ въ Росс1и. Из.т. Особенной Канцеляр1и по 

кредитной части (М — ва Фин ). За 1900 г. Спб. . . .  1
Св’йд'Ьн1я о вн’Ьшией торговл’Ь по Европейской границ!:. Изд. Д-та 

таможен, сборовъ. (Труды статистическаго отдела д-та тамож. 
сборовъ). За каждый и'бсяцъ (кром'Ь января) особый вып. Вып- 
201 —203 (1901, ноябрь—дек.) 204— 212 ( 1 —9) янв.— окт.
1902 г. Спб...................................................................................................... 9

Сборннкъ консульскихъ донесен1Й, издаваемый Министерствомь 
Иностравныхъ д-Влъ, выходить въ 6 вып. въ годъ. Годъ V
(1902). Спб....................................................................................................... I

Сборвикъ статистическнхъ cB-fea-feHifl по Московской губ. Изд. 
Московскаго губ. земства. Москва. Отдфлъ санитарный. Томъ
VII, вып. 1 ...............................................................................................1

15. Сборникъ, статистическ1й, по С.-Петербургской губ. Годъ VIII
(1900) Вып. I .............................................................................................. 1

Статистика долгосрочнаго кредита въ Россс1и. (Комитета Съ-бзда 
представителей учрвжден1й русскаго земельнаго кредита). Подъ 
ред. А. К. Голубева. Спб. 1900, вып. 2. 1901, вып. 1 . . 2

Статистика, текущая сельско-хозяйственная. Олонецкой губерши.
Петрозаводскъ. Вып. V". 1902 . . . . . . .  1

Южно русская Сельско-хозяйственная Газета. Изд. Харьковскаго 
Общества сельскаго хозяйства в сельско-хозяйственной промыш
ленности. Выходитъ еженед-Ёльно. Ред. А. Венике. Годъ III,
№ 22. Годъ IV (1902). 52 № А й ....................................................... 1

Итого . . 53

-  20
_ 10

-  20

50

50

50

20

49 55

_  _  1„

Б. П л ат н ы я.

а) Издан1н, выписываемый всЬми каоедрами, кром! политической эконом1и.

I. Allgemeine Bibliographie der Staats-u. Rechtswissenschaften 
Ver). V. D. Muhlbrecht. Berlin. Jahrlich 6 — Doppel ЛвАй. .Jahrg,
XXXIV, ‘ 4 , 2  (Nov.-Dez.). (Rest.) Jahrg. XXXV, 1 -1 2  

American Law Review. Editors: Sejm. D. Tliompsin. St.-Louis
Leon A. Jones, Boston. St-Louis, Review publishing C”. Vol
XXXV, .65 6. (Rest.) XXXVI, №№ 1—6. Subscription: per an 
num 5 Doll. . . . . . . . . .

Annalen des Deutschen Reichs fur Gesetzgebung, Verwaltung u 
Statistik. Begriindet von Hirth u. Seydel, hrsg. von K. Th 
Elieberg u. Dr. Ant. Djroff. Mumhen, Schweitzer. (Arth
Sellier.) Jahrg. XXXV, 12 №№.................................................

Aniiee Sociologique, Г. Publeie sous la direction de M. Emile 
Durkheim. Par.s, Alcan. Annee V (1 9 00 -1901 ) . .

5. Archiv fiir soziale Gesetzgebung u. Statistik, hrsg. von Dr. H 
Braun. Berlin, Heymann. Bd XVII, 6 Hefte. . . •

Centralblatt f. Rechtswissenschaft, hrsg. von Dr. von Kirohen 
heim. Leipzig, flinrichs. Bd XXI (1901 — 1902), Hefte 4 —12 
(Rest.) XXII (1902—1903), Hefte 1—4 .......................................

2 50

16 — 8 —

8 - 4 —

16 — 8 —

12 - 0 —



Jurisprudence Generale. Recueil periodique et critique de juris
prudence, de legislation et de doctrine. Sous la direction de 
M. M. Ed. Dalloz-fils, Griolet et Vergd (рёге et fils.) Gerant: 
R. de Rigny. Paris. 2 fiis par mois. 1901, cahiers 20—24
(fin.) 1903, 1 -2 1  ...............................................................................

Juristische Novitaten, refer, von Dr. Brausewetter. Internatio
nale Revue iiber alle Erscheinungen d. Reichs-u. Staatswis- 
senscbaften ncbst Referaten. Referendar: Uaassengier. Er- 
scheint monatlicb einmal Leipzig, Barth. Jahrg. v m , 1 12

Law Quarterly Review. Edited by sir Fred. Pollock. London, 
Stevens et Sons Vol. XVUl, J 6 H  69—72 . . . .

10. Nouvelle Revue historique de droit francais et dtranger. Pub- 
liee sous la direction de M. M. R. Dareste, A. Esmein, Four
nier etc. Paris, Larose. Annee XXV, № 6 (fin j. XXVI,
1—5 ( janv.-oct) . . . . . . . . .

Revue de droit international et de legislation comparee. Pub- 
liee sous la direction de T. M. C. Asser, Westlake et Nys. 
Ed. Rolin, redacteur en chef. Bruxelles. Serie II. Tom Ш- 
Annee ХХХШ, J* 6 (fin.) T. IV. Annee XXXIV, №№ 1—« 

Schriften des Vereins fiir Socialpolitik. Leipzig, Duncker & 
Humblot. Bde X(TV111-XCIX. СШ, Abth. 1 . . . .

Zeitschrift fiir vergleichende Rechtswissmschaft, hrsg. von Drr. 
Bernhoft, Cohn u. Kohler. Stuttgart, Enke. Bd XV, Heftl.
( R e s t ) ..................................................................................................

В'Ьстиикъ Праыа. Журыал1> Юридическаго ибщества при Инп. 
СпО. увйверситег-к. Выходатъ ежемесячно (аа исключев!еиъ 
(юля и авг) въ количеств’В 10 книгь въ годъ, подъ ред. Г Б. 
Слгозберга. Спб. Годъ XXXI (1901), Л4 10 (дек.) (оконч ) XXXII 
(1902), 1 — 8 (янв. —окт.) . . . . . .

15. Право. EmeBea-fcabBaa юридич. гавета безъ предварит, цевзуры. 
Подъ ред. прив.-доц. В. М. Гессена и Н. И. Лазаревскаго. Саб.
Годъ IV (1902) 52 .....................................................................

Co6panie узаконев)й в распоряженШ Правительства, издаваемое 
при Правит. СевагЬ. Съ 1 янв. 1902 г. выходить въ 2-хъ от- 
д-4лахъ: I го отдкла выходятъ 2 раза въ нед-клю, П-го от-
д-бла —по Mtp-fe надобности в вакоплев{я матер1ала.'Съ общими 
для обоихъ отд-кловъ алфавитн и хронология, указателями. 
1902. Отд. I, .'̂ № 1 -1 2 3 . П, 2*2* 1—26 . . . .

Судебная Газета. Еженедельно. Ред.-изд. Ф. В. Де-Веки. Спб. 
Годъ XXI (1902), 2*2* 1—52 .........................................................

1 30 -

2 40

15 —

1 22 -

1 14 40

16 -

15 —

1 20

7 50

И  -

7 20

I оплачено въ преды 
I дущемъ году.

9 — —

1 —

9 —

2 —

I —

5 50

7 —

Итого . 28 — — 116 90

б) Юрнднческ!е журналы спец1альваго содержав1я.

Г о с у д а р с т в е н н о е  право.  (125 р.).

Anuales des sciences politiques. Revue bimestrielle, publiee avec 
la collabor. des professeurs de ГЁсо1е libre d. sc. polit. Ro- 
dacteur en chef.- A. Viallate. Paris, Alcan. Аппёе XVII (1902), 
2*Л6 1—6 . . . . . . .  C/j стоимости)

Annals of the American Academy of political and social sci
ence, bi-mcnthly Editor H. R. Seoger. Philadelphia. Vol.



ХУШ, Л6 3 (fin). XIX, 3 №№. XX, о Per year б
Doll.. . . . . . . . .  (‘/s стоимости) 2 15 —

Archiv fur dffentliches Recht, hrsg. von Laband, 0 . Mayer u.
Storck. Tubingen (Freiburg i. B.), Mobr. Bd XVll, (4 Hefte) 1 16 -

Jahrbucb f. Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirthschaft im 
Deutsclien Reich. Hrsg. von Gust. Schmnller. Jahrlicli 4 
Hel'te. Leipzig, Duncker u. Humblot. Jalirg. XVI (4 Hef
te). . . . . . . . . .  C/2 стоимости) 1 18 —

Political Science Quarterly. Edited by Faculty of political sci
ence of Columbia University; Boston, Ginn & C". Vol XVI,
№ 4 (fin.) XVH (4 №№) . . . .  ( ’/2 стоимости) I 6 50

Revue du droit i ublic et de la scien e politique en France 
et a 1’ etranger. Parait tons les deux mois. Directeur Ferd.
Larnaude. Paris, Chevalier- Marescq et C-ie. Annee IX, Tome
XVII, A6J6 1—5 . . . . . .  ('j% стоимости) I 11 2.5

Zcitschrift f. die gesamte Staatswissenschaft, hrsg. V(-n Dr. A.
Sahilffle u. Dr. K. Bucher. Tiibingeu, Laupp. Jahrg. XVUI
(4 Hefte). . . . . . . ■ (̂ /® стоимости) 1 8 —
Zeitschrift f. Volkswirthschaft, Socialpolitik u. Verwaltung.
Hrsg. von. Eiig. von Bohin-Uawerk, Inami-Sternegg u. Pie- 
ner. I.eipzig u. Wien, Braumuller. Bd X, Heft 4 (fin.). Xi, 1--6
('/a стоимости) . . . . . . . . . .  1 1 0  —

За издашя, иомкитенныи подъ литерой а  . . •____ . ■ — —_____

Итого 4 — —

HcTopiB русскаго  права.  (125 р.)
KieBCKae Старина. Бжем'Ьсячыый исторически журвалъ. Ивд.

К, М. Гаыал'Ьй, ред. В, П. Науиенко. К)‘евг. Годъ XXI (1902.)
Томы L.XXVI-LXXIX (12 №№) . . . .  . . . 4 — —

Чтев1я въ Имп. Обществ^ истор1н и древвостей росс1Йскихъ 
при Московскон’ь уявверситетЬ. Выходятъ въ неопред*Ьлеввые 
сроки  ̂ не мевФе 4 рааъ въ годъ. Иядаются подъ зав'^дыван!* 
емъ Е. В. Барсова. Москва. . . . . . . .  4 — —

За издан1я, noMlimeHHHH подъ литерой а . . . . . — — —

50-

) 63

t —

о — 
) 15-

Итого . — — — 57 i3

Г р а жд а н с ко е  право.  (125 р.)
Archiv f. biirgerliches Recht, hrsg. von Kohler u. Oertmann.
B-rlin, Heymann. Bd. XX, Hefte 2 - 3 .  XXI, Hefte 1—3 . 1 8 — 4 -
Deutsche Juristen-Zeitung, hrsg. von Prof. P. Laband, Drr. M.

Stenglein u. H. Staub. Erscheint am 1 u 15 jeden Monats.
Berlin, Liebmann. Jahrg. VII (2i .ЧЛв)................................................ 1 14 — 7 —

Iherings Jahrbiicher fiir die Dogmatik des bilrgerlichen R->chts.
Hrsg. von Regelsherger u. Ehrenberg. Jena, Fischer. 2 Fclge
Bd VUI (G H e f t e ) .......................................................................................1 10 — 5 —

Kritische Vierteljahresschrift f. Gesetzgebung u. Rechtswissen- 
schaft, hrsg. von Birkmeyer u. Ullmann. Tubingen, Mohr. Bd
VII, Hefte 4 (Schluss.) VUI, Hefte 1—3 . . . .  1 14 — 7 —

Revue trimestnelle de droit civil. Paris. Annee I, T'&J*
1—3 . . . . . . . .  ('/s стоимости) — 1 84 — 92

За и;)дан1я, пом4аиенвыя по.дъ литерой п . . . . . — — — 9 74

33 66.

10 —

8 50'
_  9 74



Ме жд у н а р о д но е  право.  (125 р.)

Archives Dit'Ioniatiques. Kecueil mensuel int rnational de dipln 
matie et d’bistoire, publie sous la direction de Louis Re 
nault. Funde en 1861. Serie £1. Anne) 40 (1900) (6 J'6 4) 

Journal du droit international prive, Fonde et publid par E 
Clunet. Paris, Harchal et Billard Annee XXIX (12 №№) 

Revue d’histoire diplomatique, publiee рнг les soins de la So 
ciete d’histoire diplomatique. Le gerant: 1. Bourdel. Paris 
Plon-Nourrit et C-ie. Annee XVI, 1—4 . . .

Revue generale dn droit international public. Publiee par Ant 
Fillet et Paul Fauchille. Paris. Annee IX, № 1 — 6 .

3a издан1я, пон1>и1енвыя подъ лит. а  . . . . ____.

Итого.

49 50 24 75

22 — 11 —

20 70 10 35

19 _ 9 50
— — 9 74
_ _ 65 34

Политическая эконо.ч1Я и статистика. (125 р )

of folitiral 8. social science, 
(fin.) X X -X X  (k 3

Annals of the American Academy 
Philadelphia. Vol. XVIII, №  3 
( ‘/г стоимости) . . . . . . . . . . — 1 5 — 7 50

Berichte tther Handel u. Industrie, zusammengestellt ini Reiclis- 
amt des Innern, Erscheinen ш zwanglos. Folge. Berlin,
Heymann. Bd UI, Hefte 7 — 2?. IV, 1 — 16 . . . .  1 10 — 5 —

Bulletin de I’lnstitut international de statistique. Public i ar les. 
livresons, formant annuellement 1 v l. Bureau de I'Institut:
President: sir Rawson W. Rawson. Vice-President; Emile Le- 
vasssur, Willi. Lexis et Nicolas Troinitsky. Seer laire g<i-
ral: Luigi Bodio. Siege actuel de I’lnstitut; Romi. Тонн XII I 6 60 3 30

Drucksachen der Kommissionfur Arb iterstatistik; Verhsndlun-
gen I. 21—22. Erhebungen XI. Berlin. 1902 . . 2 2 30 1 15

Handels-Museum das. Mit Beilagen: 1) Monats,-Quartals-u. Jab- 
resberichte d. K. К Osterr.-Ungar. C.'nsular-Aemter. 2) Be 
richti d. K. K. Oest.-Ung. Consul -Aemter. Hrsg. von K. K.
Osterr. Handds-Mus^iini. Verantwortl. Red. R v. Roessler.
Wien, Reisser Л Werthner. Jahrg. XVII. (52 №Л*) . • 1 16 — 8 —

Jalirbiicher fiir National-Oekonomie u. Statistik, hrsg. von Dr.
J. Conrad. Jiihrlich 2 Bde. Jena, Fischer. Bde XXlll XXIV
(a 6 Heft n . ) ......................................................................................

Neuc Zeit, die. Revue des geistigen u. offentlichen Lebens. Re- 
digirt von K. Kautsky. Stuttg.rt, Dietz. Wochentlich. Jobrg.
XX (1901 — 1902) J«№ 1 4 -5 2 . XXI (1902-1903.) Bd 1,
1 — 1 5 ................................................................................................

Political Science Quarterly. Edited by Faculty of political science 
of Columbia University. Boston, Ginn & Co Vol XVI, M  1
(fin.) (XVII (4 №№)................................................ i ' / i  стоимости) - .  6 50 3 25

Quarterly Journal of Economics, the. Published f r Harvard 
University. Editor T. W. Taussig. Boston, Ellis V' 1. XVI,
Лё.Ч 2—4 . . . .  .......................................  1 14 25 7 13

Revue d’ flcouomie politique. R. Jay, Aug. Souclion secretair.s 
de la redaction. Paris, Sodete du Recueil gen-al des lois.
Parait tons les mois. Annee XV, Л1« 12 (fin.) XVI (12 .VsM) 12 21 — 10 50

36 — 18

l3 — 6 50



Statistische Monatsschrift. Hrsg. von К. К. Stetisfischeu en- 
tral-Commission. Wien, Holder. Bde VI, Heft *'/u (Scbluss.)
VII, 1 — 1 0 ................................................ .........  1 U  — 7 —

Statistisches Jahrbuch far das Deutsche Keicb. Hrsg. vom Kai- ) не было по,лучено въ 
s®rl. Statist. Amt. Berlin. . . . . . . . f отчетвомъ году.

Vierteljabrshefte zur Statistik des Deutscben Reichs. Hrsg. von 
Kaiserl. Statist. Amt. Berlin, Puttkammer u. Mbblbrecht.
Jahrg. XI (4 H e f t e . ) ....................................................................1 8 — 4 —

Yale Review, the. A quarterly journal for the scientific discussion 
of economic, political a. social questions. New Haven Conn., U.

S. A., Tuttle, Morenhouse & Taylor Co. Vol. X, Ns 4 (f\n.) XI,
1 - 3  .................................................................................................. 1 14 25 7 13
Zeitschrift des K. Sachsiscben Statistischen Bureaus. Redig. 
von dessen Direktor Dr. Arth. Geissler. Ersebeint in balbjahri- 
gen Doppelheften Dresden, Teubner. Jahrg. XLVII, Hefte
(Scbluss.) XLVIH. (Beilage zum Jahrg.)......................................  1 4 25 2 13

Zeitschrift des KonigL Preussiseben statistischen Bureaus. Hrsg. 
von dessen Direktor E. Blenck. Berlin. Jahrg. XLI, Hefte */е
XI.II, 1 - 8 ....................................................................................... 3 10 -  5 -

Zeitschrift f. VolkswLrthschaft, Socialpolitik u. Verwaltung.
Bd X, Heft 6 (Schluss.) XI (6 Hefte.) (/> стоимости) — 10 — 5 —

Zeitschrift f. Social-u. Wirthschaftsgeschichte. Hrsg. von Bauer ) не было получено въ 
u. Hartmann. Jahrlich 6 Hefte . . • {‘/* стоимости) /  отчетномъ году.

Народное Хозяйство. Научно-обществ. журналъ безъ предвари- 
твльиой цензуры. Ред.-изд. Л. В. Ходск1й. Выходитъ ежеме
сячно, кроме 1юля и авг, (со 2-го полугод1я 1902 г.: каждые
2 месяца.). Спб. Годъ Ш (8 ЛЛё) . . . . . .  8 — — 8 -

Промышленный Ы1ръ. Еженедельная финансово-эконоинческая га 
зета. Ред.-изд. А. С. .Залшупинъ. Спб. Годъ III |52 №№). . 1 — — 10 —

37 — — 118 59

Полице йс кое  право.  (125 р.).

Anneles des sciences politiques. Annee XVII (6 M f i )  . .
(‘/a стоимости)

Jahrbuch f. Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirthschaft im 
Deutseben Reich. Jahrg. XXVI (4 Hefte). (‘/a стоимости) . 

Oesterreichische Zeitschrift f. Verwaltung. Hrsg. von. Dr. C. 
Ritter V. .'’aeger. Wochentlich. Wien, Perles. Jahrg. XXXV
(52 ,’̂ № ) ........................................................................................................

Revue du droit public et de la science politique en France et 
a I’etranger. Annee VllI, 5 - 6  (fin). IX, 1—5. ('/j стоимости) 

Revue Generale d’Administration, paraissant tous 1 s mois. (Mi- 
nistcre de Г Interieur). Paris, Berger-Ijevrault. Аппёе XXlV,
№ 11 (nov.-dec.) XXV, (№ 1 - Ю ) ......................................

Soziale Praris. Centralblatt fiir Sozialpolitik. Hrsg. von Dr, 
Ernst Francke. Wochentlich. Leipzig, Duncker & Humblot. 
Jahrg. XI, №№ 15—52 (Schluss) XII I—17 . . .

Verwaltungsarchiv. Zeitschrift f. Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Hrsg. von M. Schultzmstein u. A. Keil. Berlin, Heymann. 
Bd X, */e. XI, 1 - 3 ................................................ ’ . .

10 — 5 —

18 - 9 -

10 - 5 -

11 25 5 62

30 - 15 —

10 — 5 -

12 6



Zeitschrift f. d. gpsamte Staatswissenschaft, hrsg. von Dr. A. 
Schaffle u. Dr Biiober. Tubingen, Laupp. Jabrg. LVlIl (4 Heftej 

,  (* /2  c t o f h o c t b )

В^стввкъ Благотворительноств. Журвалъ, посвяшенвый вс-Ьнъ 
вопросамъ, отвосящинся до благ.'творвтедьвоств в обществен- 
ваго привр'Ъв1я Оргавъ в4;до11ства Д'Ьтоквхъ пр1ютовъ. Издается 
Центрольвммъ Управлев!евъ д-Ьтсквхъ пр1ютовъ вфдовства уч- 
реждев!й Императрвцм Ыар!я, подъ ред. Енг. Сев.. Шунвгор- 
скаго. Спб. Годъ V (1901), J6 12. Годъ VI (1902), ASJV1 1 — 11 

Трудовая Помощь. Журвалъ, вздаваеный состояпшиъ подъ Ав- 
гусгййшихъ покровит. Е. И. В. Государыаи Императрицы 
Александры беодороввы попечвтел ьствомъ о домахъ трудолюб1я 
и работныхъ домахъ. Выходвтъ ежеиЬсячво, за всключен!емъ 
1юля а августа. Ред. В. Дерюжинск1й. Спб. Годъ IV (1901), №
10, V (1902), 10 ................................................  .

За иааав1я, пом'Ьщевнмя подъ лнт. а  . . . .  .

—  8 -

1 —  —

4 -

3 -  
9 74

Итого — -  70 36

Римское  право.  (125 р.).

Archiv Г. die civilistiscbe Praxis, brsg. von Koblbaas. Tubingen,
Mobr. Bd 92, Heft 3 (Schluss). 93 (3 Hefte) . . . .  I 9 —

Zeitschrift f. das Privat u.-6ffentliche Recht der Gegenwart.
Hrsg. von Dr. Griinhut. Wien, Holder. Bd XXIX, Hefte 2—4
XXX, 1 ............................................................................................... 1 18 -

Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeecbicbte, hrsg. von 
E. .T. Bekker, Pernice, SchrSder u. Andr. Bd XXII, Ro-
manistiscbe u. Germanistische Abtheilungen.................................2 17 20

Revue trimestrielle de droit civil. Paris. Annee I. TfAS 1 — 3
('/j стоимости — 1 83

За вздав!я, помЬтеввыя подъ лит. а  . . . . .  — — —

4 50

9 -

8 60

-  92 
9 74

Итого 4 — 32 76

Т о р г о в о е  право.  (125 р.).

Annalcs de droit commercial et industriel fran^ais, etranger 
tt international. Comite de redaction: E. Thaller, R. Saleil- 
les etc. H. I.evy-Ullmann, secretaire gёnёral des Annales. 
P a r t i e  I: Doctrine. P a r t i e  IP .  Jurisprudence Paris, Arth. 
Rousseau, dditeur. Paraissent tous les deux mois. Аппёе
XVI, 1—5......................................................................frcs

Annales de droit commercial fran<;ais, dtranger et international. 
Parait de 1 8 8 7 - .............................................................................

Annales de la science et de droit commercial . . . .

Archivio Giuridico .Filippo Serafini*, diretto da Enr. Serafini.
Modena. N i i o v a  se rie . Vol. IX, fasc. 1 -  3. X . . . .

Diritto Commereiale, il. Direttore: David Supino. Pisa. Vol. XX,
fasc. 5—6..................................................................................... .........

Monatsschrift f. Handelsrecht u. Bankwesen. Hrsg. von. Dr.
Paul Holdheim. Berlin, Heymann. Jabrg. XI (12 J6№) . .

Revue de droit commercial et industriel, Recueil mensuel des

1 15 — 6 —
He было получево въ 
отчетномъ году.
Не было получено въ 
отчетномъ году.

19 20

1 12

9 60

б —



tribunaus consulaires et chambres de commerce, fonde en 
1837 p a r L ‘ Hir, continue par Mich Pelletier. Secretaire de 
la redact. G, Lagresille. Peris, A. Rousseau. Annee 66 (1902), 
№№ 1 -1 1 . Ftcs ....................................................................

Revue de droit commercial, industriel et maritime . .
Revue trimestrielle de droit civil. Comite de direction: A 
Esmein, R. Saleilles, 6h. Massigli, A. Wahl. Paris Larnse 
Annee I, №№ 1—8 (janv.—sept.) (V, стоимости). . 

Zeitschrift f. das gesammte Handelsrecht, begriind. am 18-88
hrsg. von Goldschmidt...............................................................
3a Н31ан1я, пом’Ьшенныя подъ лит. а . . . .

Итого .

1 20 — 8 — 
Не было получено в-» 
отчета, году.

1 1 83 — 92
Не было получено въ 
отчетвомъ году.

_  _  _  9 74

— -  40 26

Уголовное  право.  (125 р.).

Archiv t. Strafrecht u. Strafprozess. liegriindet durch Dr. 
Goltdammer. Unter Mitwirkung mit mehreren Gelehrten, hrsg. 
von Prof. Dr. J. Kohler. Berlin, R. v. Decker. Jahrg. XLVIII, 
Heft 6 (Schluss). ХЫХ, ' / г ..........................................................

Bulletin de 1’ Union international des oeurves du patronage. 
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsacben. Hrsg. von 

d. Mitgliedern des Gerchtshofes u. der Reichsanwaltschaft- 
Leipzig, Veit & С». Bd XXXIV-XXXV . . . .  

Gerichtssaal, der. Zeitschrift f. Strafrecht, Strafprozess, gericht- 
liche Medicin, Gefangnisskunde u. d. gesammte Strafrechts- 
literatur. Hrsg. von Dr. M. Stenglein. Stuttgart, Enke. fide
LX, Hefte 4 —6. LXI (6 H e f t e ) ................................................

Revue Pcnitentiaire. (Bulletin de la Societe g^nerale des pri
sons). Parait tons les mois. La gerant: Pdtibon. Paris, Mar-
chal et Billard. Annee XXVI, 1—8 ................................................

Revue Critique de Legislation et de jurisprudence. Par M. M. 
Ldon Aucoc, C. Accarias, Ch. Lyon-Caen. Parait 15 le chaque 
mois. Paris, Cotillon et Pichon. Annee LI. Tome XXXI . 

Rivista Penale di dottrina, legislazione e giurisprudenza. Diretta 
da Luigi Lucchini. S e r i e  1Г. Anno XXVIII (3 della IV serie).
Vol. L V -L V I.......................................................................................

Schweizerische Zeitschrift f. Strafrecht (Revue penale Suisse). 
Hrsg. von Carl Stooss. Bern. Ha фравц. и н^нецк. яа. Jahrg.
XIV, Hefte 5 - 6 .  XV, 1—5 ..........................................................

Zeitschrift f. die gesamte Strafrechtswissenschaft. Hrsg. von 
Drr. Franz Liszt u. Karl. v. Lilienthal. Berlin, Guttentag.
Bde XXII, 2—6. XXIII, 1—2 .................................................

Судебные Драмы, издаваемые A. 0 . Снегиревымъ. Годъ V(1902),
12 № № ............................■ .....................................

Тюремвый BiscTHHKi. Выходить ежемксячво, кромк 1юля и авг. 
Ред. Инспекторъ Главв. Тюремн. Управл. А. В. Витте. Изд. 
Главн. Тюремн. Управлев1я. Спб. Год. X (10 №№) . .

За издан1я, помктенныя подъ лит, а  . . . . .

1 15 -  7 50
Не было получено въ 
отчетвомъ году.

8 -

Л2 -

1 23 50

17 -

19 20

10 —

42 —

6 -

11 75

8 50

9 60

5 —

21 —

4 —

5 — 
9 74



Финансовое  право.  (125 р.).
Documente des Socialismus. Hrsg. voii Ed. Bfrnstein Mon-.tlich 

I Heft. Berlin W, Liitzow. Bd I, 1 - 1 2  . . .

Economic Journal ( A m e r i c a ) ..........................................................
Eci nimiic Juurnal, the. The journal of tha British Economic 

Association Edited hy F. Y. Edgewi'rth u. Henry Higgs. 
London, Macmillan a. C°. Vol. XXII, №№ 45—47 . .

Finanzarchiv. Zeitschrifl f. das gesamta Finanzwesin. Hrsg. 
von Dr. Georg Schanz. Stuttgart u. Berlin, Cotta Jahrg. 
XIX. Bde I - I I  . . . . ■ . . . .

Municip 1 Ji urnal Established as „London". Vol. XI, №№ 466 
— 516 . . . . . . . . . . .

3a n.'iaaeis, noM-hiueHHbia подъ лит. a  . , . . .

1 15 — 7 50
He было получено въ 
отчетномъ году.

1 24 —

24 -

1 7 20

Итого . .

Ц е р к о в н о е  п р а в о .  (1 2 5  р .)

Arcliiv f. katholischss Kirchenrecht, mit besonder-г Riicksicht 
auf Deutschland, 0  sterreirh-Ungarn u. die Schweiz. Zii- 
gleich Organ des katholischen Juristenvereins. Begriindet von 
Friedr. v. Vering. Hrsg. von Dr. Franz Heiner. Bd 82, Hefte 
1 — . 3 .............................................................................................. .... .

Deutsche Zeitschrift f. Kirchenrecht, hrsg. von Dr. Emil Fried- 
berg u. Dr. Emil Sehling. Tubingen u. Leipzig, Ballohr. 
Pd. XII (3 H e f t e ) .............................................................................

Странникъ, духовный журналъ совреиенной жизни, науки и ли
тературы. За ред.-издатель проф. А. П. Лопухинъ. Ежен'Ьсячво. 
Петрогра.дъ. Годъ XLIU (12 А6Л&). Съ 2 прилож. . . .

За издан1я, поыЬщеыиын подъ лит. а  , . , . . .

10 —

12 —

3 -  -

Итого. . 5

Энциклопед1Я и филпсоф1я права. (125 р.)
Arcbiv Г. Philosophie. Berlin, Reimer —̂Abthil. I. Archiv f. Ge- 

schichte der Pdilosopbie, hrsg. von Ludw. Stein. Bde XV, 2 —4
XVI, Hefte 1 (N. T. VUl, 2 - 4  IX, 1 .......................................1

Abtheie, II Archiv f. systematische Philosophie. Hrsg. von Dil- 
they, Erdmann, Natorp u. Andren. Bd V'lU . . . . 1

Л5( rt ljalirsschrift f. wissenschaftliche Philosophie u. Soziologie, 
gegriind. von Rich. A venarins, in Verbindung mit Ernst Mach 
11. Alois Riehl. hrsg. von Paul Barth. Leipzig, Reisland
Jahrg. X.XVI (4 H e f t e ) ..........................................................

Zeitschrift f. Philosophie u. philosophische Kritik. Hrsg von Dr 
Rich. Falekenberg. Leipzig, Pfeiffer. Bd 119, Heft 2. 120— l2 l
(ii 2 U e f t e n ) ..............................................................................

3a издан1я, noMiimeuHUfl подъ лит. (i . . . . .

12

12

И T 0  г о ;

Итого.
Юридическихъ журналовъ спетальнаго содер 

жая1я . . . . .  94 назв,
Юридическихъ журналовъ обшаго(для 11 каведръ) 

содержан1я, . . . .  17 назв
Юридическихъ журналовъ безплатныхъ 19 назв

Всего на сумму

12 —

5 — —

12 —

12 —

60
74

-  44 84

5 -

6 —

— 9 74
— 27 74

—  6 —

— 6 —

12 —  6 —

6 -  

9 74
33 74

538 41

116 90 
49 55

_  _  _  704 86



Пршложен1( Е.

ОВЩЕЛИТКРАТУРИЫЕ ЖУРНАЛЫ

( в м п и с ы в а е н ы е  в ъ  с ч е т ъ  с п е ц ^ а л ь у ы х ъ  с р е л с т в * ь )

Томовъ. Руб. Кои
1. Вопросы Философ!и и Психолоп'и, издав, подь ред. князя С. Н. 

Трубецкаго в Л. М. Лопатина 5 квигъ . . . . . 5 7
Восточное 0бозрфн1е. Ред-издат. И. И Поповъ. 1 —55. 57— 8d 

8 8 —115. 117—306. Съ 1|риложев!енъ „Сибирсюй Сборвикъ* . 2 И __
В’Ьствикъ Воспятан|я, над. подъ ред. Н. Ф. Михайлова. 9 . 9 6 -
В-Ьствигь Всеи)рвой Истор1и Ред.-ивд. С. С. Суховинъ. 1—3 . 3 6 —

5. В-Ьстникъ Европы. Издат.-редакт. И. М. Стасюлевичъ. 12 №>1 . 12 17 —
ВФстаикг Ивострааиой Литературы. За ред. издатель 11. в  Павте- 

Л'Ъевъ. 12 . . . . . . . . . . 12 5
Естествознан1е и Географ1я. Ред -ивд. Варавва. 10 №№ (въ 1 тои-к.) 1 4 50
Журнала. Миввстерства. Народваго ПросвФшев1я. Ред. Э. Радловъ. 

12 №№ (6 тоновъ). . . . . . . . . . 6 14 25
Искусство и Художествеввая Проммшлеваость Ред.-иад. Н. П. 

Собко. NB. Не было получено въ отчетаовъ году . . . _ 10 _
10. Исторвческ1й В-Ьствакь. Иадат. А. С. Суворивъ. Редакт. С. Н. Шу- 

бинскШ, 12 . . . . . . . . . . 12 10
Книжный В’йетввкъ. Редакт. Н. Фену. 52 (въ 1 тов'Ь.) . ■ 1 3 —
HifTb Бож1й. Ияд-нии.а М. К. Купрнна*Давыдова. Редакт. 0 . Д. Ба- 

тюшмовъ. 12 №№ . . . . . . . .  . 12 8 _
Мосиовск1я В'Ьдоности. Реа.-изд. В. Гривгиутъ. 360 №Л1 . . . 1 17 —
Наблюдатель. Ред.-иадатель А. П. Пятковск1й. №.Nt 1 —3 . . . 3 12 —

15. Новое Вревя. Издат. А. С. Суворивъ Редакт. Ф. И. Булгаковъ. 
359 №Л5. Съ нллюстр. прилож. (101 №М) . . . . . 2 17 _

Новое Д-Ьло. Ежевфсячн. журвалъ съ еженед. газетой. Ред -изд-аица 
А. Н. П-Ъшкова—Толив-Ьрова. 12 №№-|-52 въ (1 тов'Ь). . 13 10 _

0бразовав!е. Ред.-иадатель А. Острогорсшй. 12 Л&Ф8 въ 10 выпускахъ 10 6 —
Россия. Ред.-иадатель Г. П. Сазоновъ. 96S—976 съ иллюстрир.

прилож. М 9бЗ, 966, 970 и 973 . . . . . . . 1 12 _
Русская Мысль. Ред.-издатель В. М. Лавровъ. 12 . . . 12 12 —

20. Русская Стзрина. Издат. С. Зыковъ. Ред. Н. Дубровваъ. 12 12 9 —
Русск1й Архивъ. Составитель и изд П. Бартеаевъ. 12 .Х №  (3 тона) 3 9 —
PyccKifl ВФстнинъ. Ред.-взд. В. В. Коваровъ. Редакт. В. Л. Велачко. 

12 въ И  вылускахъ . . . . . . . . И 17
Русстя ВФдовости. Ред.-издатель В. Соболевск1й. 360 №№ * ‘ 1 11 -
Русское Богатство. Ред.-взд. В. Г. Короленко и Н. К. Михайловск!й. 

1 7. 9 1 2 ................................................................................................ 11 9 _
25. Савообразован1е. Ред.-издатель С. I. Зал'Ъсск1Й. №№ 1—55 . . 1 5 —

С.-11етербургск1я В1;доиоств. Ред -изд. Э Э. Ухтомск!й. 357 ТЛЛб ‘ 1 17 —
Сибирская Жизнь. Ред. изд. П. И. Иакушинъ 284 . . . 1 4 ~
Сибврск1й В^стникъ Изд-ница М. О. Картавышева. Редакт. Н. Н. 

Соинъ. 280 . . . . . . . . .  i 1 5
Сибирск1Й Наблюдатель. Ред.-изд. В. А. Долгоруковъ. 12 ЛбАе (2 тома) 1 4 -



So. Славявск1й BiiKb. Рел-яадатель Д. Н. Вергувъ. Годы: U (1901—02);
25— 48: Ш (1902 03), 49 — 57................................................ 2 - 1 2  —

Совреневная Медиаина и Гипева, изд. подъ ред. М. И. Ававасьева
12 MMt.............................................................................. 12 10 —

Фотогрвфъ-Любнтель, иадающ. подъ ред. А. М. Лаврова. 12 .4 .^
(въ 1 тов-к.) . . . . . . . . . .  1 5 —

Pliot'-igraph sche Rundschau. Hrsg. u. geleitet von Neuhauss. 12
Hefte in 1 Bde...............................................................................Mk. 12 1 6 —

34. Revus dee deux Mondes. Fond. Buloz. Le dir.ct-ur-gerant Brune-
tiere. 24 №№ (6 v o l s ) ..................................................... Mk. 50 6 25 —

Итого . . 188 335 75-

ОТЧЕТЪ О ГОСТОЯВШ и ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКАГО КАБИНЕТА ПРИ» 

ИМПЕРАТОРСКОМТ. ТОМСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЕ.

Юридическ1й кабинетъ предназначенъ служить мЕстомъ для самостоя— 
тельныхъ научныхъ работъ профессоровъ и студентовъ юридическаго фа
культета, а равно для веден1я профессорами практическихъ занят{й со
студентами. О занят1яхъ профессоровъ въ кабинетЕ записи не ведутся. 
Для занят!й студентовъ кабинетъ открытъ ежедневно, кромЕ праздничныхъ 
и воскресныхъ дней, отъ 4 до 9 час. вечера. Какъ видно изъ прилагаемой* 
ВЕДОМОСТИ, среднее число посЕтителей студентовъ на каждый день выра
жается цифрой 4. Такое сравнительно небольшое число посЕтителей объ
ясняется прежде всего тЕмъ обстоятельствомъ, что время, въ течен!е ко- 
тораго открытъ кабинетъ, неудобно для большинства студентовъ, имЕю- 
щихъ по вечерамъ уроки и друг1я занят!я. КроиЕ того весьма неудобнымъ • 
для занят1й оказывается и помЕщен1е, отведенное подъ кабинетъ. Для 
устранен1я перваго неудобства факультетъ предполагаетъ въ наступившемъ 
1903 году открывать кабинетъ для занят1й студентовъ два ра.за въ день: 
днемъ о'гъ 11 до 1 ч. и вечеромъ отъ 6 до Э час.

11рактическ!я занят1я въ юридическомъ кабинетЕ устраивались въ тЕхъ 
случаяхъ, когда при занят1яхъ необходимо было пользоваться находящи
мися въ кабинетЕ издан1ями (таковы: Сводъ законовъ, Полное собран1е за- 
коновъ, частныя издан!я законовъ, corpus juris civilis, историко-юридиче- 
сшя издашя и т. д ). Въ течете 1902 года устраивались практичесшя заня- 
Tifl въ дни и часы, указанные въ расписанш лекщй, по римскому праву 
проф. С. Е. Сабининымъ, по гражданскому праву проф. И. А. Базановымъ,. 
по уголовному праву проф. С. П. Мокринскимъ, по политической эконом1и 
проф. М. Н. Соболевымъ, по истор)и русскаго права проф. I. А. Малинов- 
скимъ.



В'Ёдомость о состоян!и библ’ютеки юридическаго кабинета.
Къ 1 января 1902 года всего числилось въ библ1отек'Ь кабинета 833 

«азван1я въ 2741 том'Ь.
Въ течен1е 1902 года поступило 279 назван1й въ 657 томахъ, а именно:

Число
ва<)ван1й.

Число
ТОМСВЪ.

Книги, перенесенный въ кабинетъ изъ фундамен
тальной библ1отеки. ,

Русск1я . . . . . . . 76 2.̂ ! 2 ^

Иностранный. . . . . . . 15 :;4

Книги, пр1обр'Ьтенныя въ собственность кабинета.
Русск!я . . . . . . . 8 6 1 72

Иностранный . . . . . 16 27 :
Книги, пожертвованный Юридическому кабинету.

Русск1я. . . . . . . . 8 5 191 I

Иностранныя . . . . . . 1 1

Итого . . . 2 7 9 657

В-Ьдомость о чиел'Ь посЬтителей и книгъ, которыми пос-Ьтивш1е каби- 
«етъ пользовались въ 1902 году.

Январь
Февраль
Мартъ
Апр-Ьль
Май .
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

eS 3 а
1 1 «  5 ° а

Числопос’Ьтит.
d4)

Число книгь.
фф

£  ̂ссД Р о Общее. Общее. ® 1
ё  S 21 а.U О

, , , , 18 62 04;3 ,,
1

100 \ь %

20 105 5V, 120  ̂6
22 88 121 Ь'/2

. . . . ‘ 19 77 4 'А» 136 5Vi9

i  15 81 ЬЧъ 102 6̂  5
. . . ,|, 24 92 3Ve 144 6
. . . • ii 23 ji 79 З'0/..з 105 51%з

23 94 4̂ ,' 23 118 5®/2з
82 5'/8 114 7 Vs

Итого . . | . 80 1
1 760 4 1080 6

i 1



BIJAOMOCTb и расходахъ Юридическаго кабинета въ 1902 году.

Руб. Коп.

покупку книгъ:
Русскихъ . . . . . . . . 336 86
Иностранныхъ . . . . . . . 308 —

Итого . . . . 644 86

переплеты . . . . . . . . 7 15
канцелярстя принадлежности . . . . . 54 10
содержан1е библ!отекаря . . . . . . 300 —
жалованье служителю . . . . . . 180

1

Итого . . . 1186 и |'
I

Оркестровые классы.

Въ отчетномъ году м'Ьдные инструменты были подвергнуты капиталь
ному ремонту, равно какъ исправлены контрабасы, вюлончель и некоторые 
друг1е струнные инструменты. Изъ студецтовъ образовался оркестръ, кото
рый въ конц-Ь года н-Ьсколько разъ выступалъ подъ управлен1емъ одного 
изъ студентовъ.

ОТЧЕТЪ о ДЪЯТЕЛЬВОСТИ ТОМСКАГО ЮРИДИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

А.

Рефераты и ргьчи.

П. С. Климентова .Муниципальное движен1е въ Англ1и“ (засЪдан1е 
1 февраля.).

С. Л. Лаврентьева „Спецификац1я“ (16 марта.).
М. Н. Соболева j „По поводу проекта маслодЪльныхъ товариществъ
И. А. Базанова | въ Сибири" (въ соединенномъ засЪдан1и съ обще- 

ствомъ сельскаго хозяйства въ ToMCK'fe 26 марта.).
На годичномъ собран1и членовъ Общества 19 апр'Ьля 1902 года В. А. 

Шенннгъ произнесъ рЪчь на тему „Объ основныхъ началахъ проэкта V 
книги гражданскаго Уложен!я“. Д. Г. Безсоновъ сказалъ рЪчь на тему: 
„О взаимодЪйств1и теор1и и практики въ области уголовнаго процесса".



Р. Л. Вейсманъ—р'кчь на тему; „Овъ основной иде-Ь докладовъ, читанныхъ 
въ засЬдан1яхъ Юридическаго Общества за истекш1й 1901—1902 г.*

П. С, Климентовъ—р-Ьчь о задачахъ Общества.
Въ sactflaHin 12 октября 1902 г. былъ доложенъ къ обсужден1ю и 

обсужденъ докладъ М. Н. Соболева „Организшйя учрежден1й статистики 
труда въ Западной Европ'й и Америк'Ь“.

Въ зас'йдан!и 20 ноября были произнесены р-бчи, посвященныя па
мяти П. С. Климентова —В. А. Шенингомъ, М. Н. Соболевымъ и А. А> 
К1йковымъ, М. А. Рейснеромъ нрочитанъ рефератъ покойнаго П. С. Кли
ментова: „Историческ1й Матер1алязмъ“.

Въ засЬдан1и 21 декабря доложенъ и обсужденъ докладъ I. А. хМали- 
новскаго .Роль аристократ1и въ государственномъ стро'Ь древней Руси* и 
сообщен1е делегата Общества В. А. Шенинга о занят1яхъ IX международ- 
наго съ-бзда криминалистовъ въ С.-Петербург-В.

В.
Въ Mat 1902 г. Юридическое Общество возбудило вопросъ объ эко- 

номическомъ изсл'Ьдован!и маслодельной промышленности въ Западной Си
бири. Министерство Финансовъ ассигновало Обществу noco6ie на это из- 
сл'Ьдован!е въ размере 15000 руб. и предложило произвести местное изсле- 
дован1е въ будущемъ 1903 году. Въ виду этого, всобо собранная Юридиче- 
скимъ Обществомъ комиисс{я занялась въ отчетномъ году подготовительной 
деятельностью, именно: разработкой общей программы работы, выработкой 
вопросныхъ бланокъ по отдельнымъ сторонамъ изследован1я; выяснен1емъ 
района изследован1я, его разделен1я на участки и пр. Съ другой стороны 
начаты работы по собиран1ю литературныхь матер1аловъ, по изучен1ю 
транспорта масла и по изучен1ю вопроса о вл!ян1и маслодел!я на питан!е 
населен1я. Въ декабре месяц Ь 1902 г. Юридическое Общество получило 
отъ Министерства Финансовъ 5000 руб. въ счетъ ассигнованнаго поеоб!я.

На IX международномъ съезде криминалистовъ въ С.-Петербурге въ 
сентябре 1902 г. присутствовалъ делегатъ Томскаго Юридическаго Обще
ства—членъ общества В. А. Шенинп..

D.
Въ общемъ собран!и 19 апреля 1902 г. постановлено: организовать 

публичные курсы и лекщи по вопросамъ общественныхъ наукъ.

Составь Общества.

Въ течен1е 190Vs г. (по 1 января 1903 г.) въ составъ общества всту
пило 25 действительныхъ членовъ и выбыло за смертью 1, такъ что къ 1 ян
варя Общество имеетъ 89 действительныхъ членовъ, 3-хъ членовъ-сотруд- 
никовъ и трехъ почетиыхъ членовъ (г.г. Кони, Чичеринъ и Боровиковск1й).



Составь Совпта.

Въ составь Совета во второмъ отчетномъ году были избраны; пред- 
сЪдателемъ проф. П. С. Климентовъ, тов11рищемъ предс'Ьдателя В. А. Ше- 
нингъ, членами сов'Ьта проф. М Н. Соболевъ и Д. Г. Безсоновъ; секрета- 
рем’ь А. А. КШковъ, товарищемъ секретаря М. Н. Вознесенск1й, казиачеенъ 
П. В Вологодск1й, 6ибл1отекаремъ Р. Л. Вейсманъ. Въ ноябр-Ь 1902 г. 
скончался П. С. Климентовъ.

ОТЧЕТЪ СО хозяйству университета.

Университету принадлежитъ следующее недвижимое имущество:
Подаренный Томскимъ городскимъ обществомъ участокъ земли въ 

105886V;!*) кв. саж. оц'Ьненъ подарившимъ его обществомъ въ 107304 руб. 
20 коп. Весь этотъ участокъ съ пересЬкающими его рвами разделяется на 
три части: на средн1й или университетск1й участокъ и два боковыхъ: (се
верный, меньш1й) клиническ1й и (южный, большой) ботаническ!й участокъ. 
Кроме того въ 1900 г. для постройки 2-го здан1я дома общежиття для 
студентовъ городское обп1есство подарило Томскому университету участокъ 
въ 3000 кв. с. въ части города назыв. Верхней Еланью (въ разстоянш отъ 
университета около 1 версты.)

На университетскомъ участке находятся следуюш1я постройки:

Заним. нострой- 
вой 0101Ц. землв

Стоимость
аостровви.

Время постройвв.

въ В 8. C & S . РУБЛИ. воа. ГОДА.

1) Главный уииверсйтетск1й кориусъ. . . 1200 444960 84 1880— 1885
2) Службы при главвомъ корпус^ . . . 292 30868 51 1884
3) Гиг1еническ1й институтъ . . . . 86 18263 37 1891— 1893
4) Доиъ (камен.) для пом-бщ. опытныхъ жввотн. 35 2075 90 1890
5) Домъ деревянный для noMtuieBiH кроликовъ- И 585 50 1897

в п в в телятъ . 12 496 55 1898
7) Аватомн’1еск1Й институтъ . . . . 159 28737 60 1 8 8 1 -1 8 8 9
8) Часовня при анатомвческомъ институтЬ . 12 1000 — 1888
9) Домъ для черныхъ анатомическихъ работъ . 26 1574 47 1890

iO) „ „ храыев1я труповъ и анатои. препар. 9 — — —
11) „ „ пом-Ьщен1Я служителей . . . 69 3960 68 1890.
12) Газовый заводъ съ газъ-гольдеромъ . . 26 8985 55 1885
13) СараА при газовоиъ завод'Ь . . . • 28 600 — 1385
14) Доиъ обшежит1я студентовъ. . . . 210 37148 — 1883— 1885
15) Фонтавъ съ басейномъ . . . . . 7 — — —
16) Сторожка возл'Ь университетскихъ воротъ , 4 209 07 1895

Итого на увиверситетскоиъ уч. 2186 579434 04 —

*) Изь яихъ 3000 кв, саж, занято Технологическимъ Институтомъ



На клиническомъ участк1в находятся:

Заиим. построй- Стоимость Вре.48 иострсйки.
кой ллощ. земли ПОСТрОЙЕН.

въ R B .  сав. Р У Б Л И . КОП. ГОДА.

1) КлиническН) корпусъ сь павильовани . . 700 210165 41 1889 1892
2) Здан1е лля анбулаторвыхъ больнмхъ . . 160 51087 30 1 9 0 0 -  1901
3) Баракъ для заравныхъ больвыхъ . . . 58 7О00 — 1892
4) Прачешвая и домъ для ставц!и алектри ческа го

осв-Ьшев!я. . . . . . . Ь7 16139 30 1893
5)  Сарай пра ставц!в Электр. осв-Ьщевая . . 9 120 1893
6) Два сарая при клявик'Ь *) . . . . 68 1275 — 1 8 8 9 -1 8 9 2
7)  Два леднвка при клини1сЬ . . . . — 580 — 1 8 9 1 - 1 8 9 2
8) Дои'Ь для пок'^тешя смотрителя клииикъ и

ф ельдш еров-ь..................................................... 47 4747 92 1895
9) Прачешвая для увиверситетскаго корпуса . 14 2000 — 1890

Кром’Ь того ва кливвческоиъ учаспгЪ находятся
10) Мостъ деревянный (длины 5 с. ширины 4 с ) — 600 - 1891
11] Мосгь ввнлявой съ каменной трубой (длины

15 саж. ширины 4 саж.) . . . . — 1009 — 1883

Итого на клиническоиъ участк-Ь. ИЗО 294764 93 -

На ботаническомъ участк1} находятся:

3arhv. построй’ Стоимость Время поетройви..
коЯ П.10Ш. зем.111 постройкл.

въ кв. саж. РУБ III. воп. ГОДА.

1) Каменная оранжерея съ 2-ня теплицами . 270 1
20986 1 8 S 4 -1 8 S 5

2) При ней сарай и аибаръ . . . . 81 1
3) Ботавическай домъ (2 квартиры) . . . III 12013 - 1884
4) Астровомическ1й домъ (кварт, проф. Ботаники) 92 14:98 - 18S1
5) Водокачка . . . . . . . 2812 12 1881
в] Водонапорная башня . . . . . ) 36 1 8121 63 1884
7) Часовня вадъ кояодцемъ . . . . 1 — — —
8) Деревянный мостъ (длиною 10 с. ширив. 4 с ) — — — —

Итого по ботаническому участку 594 58260 80 —

КромФ сего къ стоимости университетскихъ построекъ должны быть отнесены

Ограда съ желФаной рфшеткой . . . . 224'/2 саж.
„ ,  деревянной рФшеткой . . . 133‘/« „ 6620 1884

Каменный плитный тротуаръ . . . . 573 „
Деревянный досчатый тротуаръ . . . . 226 ,
Устройство наружнаго водопровода [водопровод грубы] . . 33791 04 1885
Устройство неханнзмовъ въ газовомъ заводф съ прокладкою

гавопроводныхъ трубъ внФ здан(й . 17035 — 1885
ЗатФмъ на подаренноиъ городомъ участкф ва Верхней Елани

выстроено злан1е 2.го общежит1я . 446 кв с. . . 106471 И 1901

*) Обгорфлв въ пожаръ 9 января 1903 г.



Таким ь образомъ занимаемая вс^ми университетскими постройками 
площадь, кром'Ь Hoeaio злан1я общежит!я, равняется 4362 кв. с.; въ томъ 
числ-Ь [{аменными 3719 кв. с., деревянными 643 кв с

Общая стоимость всего недвижимаго, принадлежащаго университету,, 
имущества, вм'Ьст'Ё съ участкомъ земли, кром-fe земли и здан1н новагообще- 
жит1я, оц-Ьнивается вд. 1.208.680 р. 1 2  к., не считая при этомъ стоимости 
каменныхъ плитныхъ тротуаровъ, каменныхъ плитныхъ пояоеъ, забора 
вокругъ универсйтетскаго участка и ряда бол'Ье или менФе допслнительныхъ. 
построекъ, сд'Ьланныхъ въ здашчхъ университета посл'Ь его открыт1я.

ОТЧКТЪ ГО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ УВЙВЕРСИТЕТСКАГО ЕОДОПРоВОДА.

Наииенован1е работъ и матер1ала.

Южная BtTBb у Бутк%евсиой горы.

а) (По фильтровой лин1и).

Оправка сваЯ для 1 ряда . . .
Забито пвай 1-го ряда . . . .
Оправлено свай 2 го ряда. . . .
Забчто свай 2 го ряда . . . .
Вырыто канавъ для сборыыхъ трубъ .
Засыо^но каиавь по укладк1; сборныхъ трубъ 
За вставку упоровъ между сваями 1 и 2-го ряда
Залито трубь сборныхъ стыковъ . . ,
Просверлено трубъ (по 111 отверст1й на каждой го 
Обернуто с1:ткой трубъ . . . . .
Поставка сФтки . . . . . .
Оцинкованной жел11аной проволоки съ упаковкой 
Чугунныхь трубъ 2 ^/2" съ доставкой . .

„ ,, тройннкъ . .
vli:cy |брусьевъ, плахъ и npn i.) , , .
Песку крупнаго изь карьеровъ ж. д для засыпки водопровод 

ыыхъ трубъ . . . .  .
По тремъ счетамъ кожи, гвоздей, вару, веревки, мыла, 
пати, олсва, рогожи, ведро, котелъ, сала 
Кузнечныя работы съ матер1аломъ мастера. (Скобы, башмаки 

пластинки, костыли, оси, букеля, болты, подошвы, кольца 
хомуты по 5 рублей зя пудъ и поштучно) . . .  

Дополнительный работы и расходь, произведенные весною 1902 
года, вслФ> icTBie запоздан1я высылки фильтровой с*Ьтки: 

Залито трубь сборныхъ . . . . . .
viciepHVTO сеткой трубъ . . . . . . .
Уложено сборныхъ трубъ съ выем1?ою земли и засыпкою ихъ 

пескомъ и землею . . . .

Итого

б) По магистральной лин1и.

Вырыто канавы для магистральныхъ трубъ . • 
Засыпано канавы по укла.ткФ магистральныхъ трубъ 
Засыпано отводныхъ канавъ . . . . .  
На магистрали выр’Ьзана б ъ  кололецъ труба . .

Колйчеетюэ.
СУММА. 1 

Руб. Коп.1

47,70 пог. с»ж. 214 65
47,00 624 !6
43,50 65 25
47,00 817 1о
29,‘Ю куб. 0.JK. 59 16 i
10,0J п о г . саж. 8 90 1

— 17 96
10 2 50
42 шт. 128 HI
■ 0 шт. 3 —
150,72 кв ф, 1 271 68
6 пул. 1
48 шт. j;U2 011 шт. 1

— 880 15 !

8 куб саж. 75 -  j

- 48 06 ‘

— 178
i

25

32 стыка. 8 _
32 шт. j .0 60

32 пог. саж. 229 6 0 !

_ 3478 03

20,89 куб саж. .80 58
58,00 пог саж. 51 62 i
8,00 7 12 i

1 шт. 1 50  J
i



Наиаенован1е работъ и матер1ала. Количество.
СУММА.

Руб. Коп.

- Яа вавояъ, его иовтавк}г и  ебложку ннъ магистральной канавы. 51,00 25 50
. Залито трубъ ■агястральвмх'ь стмковъ . . . . . 56 шт. 14 —

Ч угунны е трубы 8 "  и отводы съ доставкой . . . . ; 6 шт. ост. 6  шт. 606 37
‘ Вырыто отводящей канавы съ волеотлнвомъ . . . . 1,50 куб. саж. 22 50
За работу деревянной трубы для прохода воды череаъ отводя- 

ш1я трубы _ 12 _
Залито отводя т и х ъ  трубъ . . . . . . . 5 стыковъ 2 50

.Перер^вано трубъ . . . . . . . . . 3 p tsa 1 50
Прорезано гь  спгквы сгараго сборваго колодца трубъ отводя- 

щихъ _ 6

Итого . . . _ 781 9

.2) &Ьвврна« BtTBb, иди Се. Ндючъ.

' Ч угунннхъ  трубъ 2 * /» Х 7  ф. . . . . . .  . 50 шт. (уложено 362 85

' Обернуто сФткой . . . . . . . . .
2 4 + 2 1 = 4 6 )
24 7 20

Вырыто канавы . . . . . . . . . 26,5 пог. саж. 13 25
Залито трубъ стыковъ . . .  . . . ' . — 17 5'»
Ср-Ьвяно аеили оъ косогора для постановки копра . . . 1,60 куб. саж. 4 80
М*кдвая одивковаввая сФтка съ доставкою . . . . 92 к. фун. 120 20
Оправлево свай шпунтоваго ряда . . . . . . 50,81 кв. саж. 114 30

' Оправлено свай того «е  ряда . . . . . . 8 кв. саж. 9 10
Просверлено дыръ въ трубахъ . . . . . . 2 4 X 3 2 2 = 5 3 2 8 133 20

-Забито • свай шпувтоваго ряда
OTsepcrifl.
21,01 nor. саж. 357 17

Забито свай шпунтового ряда . . . . .  . . 1,99 пог. саж. 44 40
Забито свай шпунтоваго ряда съ отправкою ихъ . . . 3,50 83 —  •
Забито свай 2-го ряда ............................................................. 25,44 203 50

.Куанечныя работы на натер^ал-Ь мастера (болты, букеля, пробки, 
исправлеи1 е болтовъ, скобъ и цевтровокъ . . . . _ 83 85

Постройка кладовой для склада инструмевтовъ и матер1аловъ 
во время работъ, реиоятъ в аборка копра . . . . _ 18 во
Песокъ . . . . . . . . . . 4,70 куб. саж. 94 —
Л-^съ, оставшейся отъ работъ ив первомъ участкФ и употреб- 

леиный на развыя потребности при работ-Ь корпа и проч. . _ 24 85
Б р усье въ ....................................................................................... 6 арш. 92 шт. |22Я
Брусьевъ . . . . . . . . . . .
Брусьевъ . . . . . . . . . . .

7 арш. 22 шт. 
9 арш. 41 шт. 123 —

' Обрфаковъ сосвовыхъ . . . . . . . . 12 арш. 12 шт. 15 —
Плахъ 6 — 7 арш. и свай 9 арш .................................................. — 64 80
Уложено -сборвыхъ трубъ съ выемкою земли и засыпкою пе- 

скомъ и землею . . . . . . . . . 24.00 пог. саж.
21.00 пог. саж.

250 45
Отводящей канавы вырыто . . . . . . . 89 52

. Засыпано трубъ и забито свай въ втой канавФ . . . 4 ,00 пог. саж. — —

• Свввецъ» гвозди, ксвопатц дополявтельяыя кузвечвмя работы, 
j подводы в рогожи . .. . . . . . . _ 98 57

* И того  . . . 1 _ 2561 11
3)  Средияя еФтвь.

Трубъ отводяшихъ 2'/«X7 Ф- ............................................

'
25 уложено 20

| l8 2 50
1 Отводовъ E '/s X lO - f - lO  съ доставкою . . . . .  
; За рытье канавы, укладку трубъ и засыпку . . . .

2 п
22

ПрорЬааво т р у б ъ ..................................................................................... 2 р1;за. 1 —

■Зад-кдана стква въ колодцк в  вр-Ъзана въ ст-Ьну труба . . 1 — 6
еКлапааъ, конопать и сванецъ., . . , . . . 18 78

1 Итого . . .
н
1; 230 28



_ Наииенован1е работъ и иатер1ала. Количество,
; ■ - - Г  ' '

СУМ

Руб.

ИА.

Коп,

1 4 ) Каменный колоде|;ъ.

' Кирпича . . . . . .  . , 20;600 510 10
Л -feoy . • . . . . . . . . . — 220 35

1 Вы нуто грунта. . . . . . , . -. . 87,74 кв. свж. 7 8 7 65
Оправка свай . . . . . . . . . . 6,00 21

j Работа люковъ. . . . . . . . . 2 шт. 6
1 За кладку кирпича . . . . . . . . . 20,600 247 20
1 За ш тукатурку . . . . . . . . 62 кв. саж. 62

За работу деревянныхт, рамт. подъ ст^ны  . . . . — ■ 90 -
1 За вставку упоровъ при забивки свай . . . . . — 12 —

1 Забито свай . . . . . . . . . . 6 пог. саж. 96 -Г
■ За работу кружалъ ноль своды . . . . . . — 10 —

За прид’̂ лку схватокъ при забивки свай . . . . 12 пог. саж. 6 —
1 За водоотливъ воды . . . . . .  . — 209 56
1 За работу влатформъ для составлен|я бетона . . . — 10
1 За работу два. бетовнаго . . . . . . . ШИ 80

„ подмостей . . . . . . . 26 50
Засыпка аемлв вокругъ колодца . . . . . . 7,00 кв. саж. 7 —
Планировка около колодца 20,00 кв. саж. 5 —
Краны . . . . . . . . . . . 3 шт. 88 69
Прид'клка крановъ . . . . . . . . . 3 шт. 1 50
За устройство надъ колодцемъ деревянной части, ({юнаря . — 50 -
Зад'Ёлка въ сгЪвахъ трубъ . . . . . . . 4 шт. 12 • -
Зад'Ълка въ ст1:нахъ жел'Ьаныжъ балокъ . . . . 4 концовъ. j; 8 —

1 Кузыечвыя работы: ковка башнаковъ, болтовь, скобъ, балокъ 
и л’Ьствицы . . . . . . . . . . 305 81

1 Краска, крю чки, гвозди, запорки, смола, н'Ьшки, кошма . ' 13 86
Цене^гь Вогау, съ доставкой . . . . . . . 26 бочекъ. 1 264 25

„  завода Богословскихъ съ доставкою . . . 38 . 3331 60
Песку . . . . . . . .  . . 2 ,65 куб. саж. ' 47 70

И того . . . - 3552 57

Устройство трубъ высасывающихъ;

Трубъ 4 ''> 'Э  ф. . . . . . . . . .
„ 4 ’'Х ^ 5 ' ’ ....................................................................................

Отноловъ 4 " Х 2 5 - | - 6  . . . . . . . .

4 (одна осталась) 
1 
1 1 98 54

1 .  4 ' ' Х 4 0 + 6 .......................................................................................... 1 1
• Патрубковъ 4 " Х 2 5  . . . . . . . .

Вырыто канавы съ волоотливомъ . . . . . .
2 (одинъ остался) 
6 ,5 0  кв. саж. 136 50

Забито свай съ оправкою . . . . . . . 1 3,.50 пог. саж. 32 50
Водоотливъ при уклалк-fe трубъ . . . . . . ' — 45 —
Засыпка к а н а в ы ............................................................................. ............. . ! 5 ,00 кв. саж. 5 —
Соединено трубъ | 10 стыковъ. 5 —

Иерер'Ьаано трубъ . . . . . . . . .  1 5 р'Ьзовъ. 2 50
Вставка упоровъ въ канавФ . . . . . . . 13 —
Флянцы, сверлен1е флянцевъ, болты, ревнна и подводы . . 35 90

Итого . . . - 373 94

1 Устройство трубъ выходящихъ ивъ колодца 3 " Х 7  . . . 3 28 71
1 Вырыто канавы . . . . . . . . . 8,00 пог. саж. 4 —
[ Залито трубъ . . . . . . . . . . 4 стыка. 1 —

И того  . . . — 33 71

; Засыпано старыхъ сборвыхъ колодцевъ съ подвозкою зенлв . 5,00 куб. саж. 25 —

j И того . . . 25 -



Наииенован1е работъ и иатер1ала. Количество.
СУММА. 1

Руб. KonJ

0бщ!е расходы на инвентарь;

Во8награжден1е технику . . . . . . . . 490
Жалованье десятнику . . . . . . . . Ст. 4 авг. 1901 г. 725 —

Пнсьмоводителю за переписку . . . .  . . .

ПО 24 1юня 1902 г. 
включительно.

14
Сторожу (Ст. апр-Ьля по 24 1 юня) . . . . . — 59 50
За напечатаы1е объявлен!я о торгахъ . . . . — 9 —
Телеграима Мейеру . . . . . . . . . — 1 .50
За поставку двухъ копровъ, деревянеаго насоса, ручной бабы, 

носилокъ 6 шт. жолоба и 1 р'кйки . . . . . 56 2S
Лои’ь, центровка п гвоади . . . . . . . — 2 73
Свинцу англ1йскаго, буравовъ 3 шт., гвоздей, лопатъ 2 шт., 

ломъ и стали. . . . . . .  , . — 38 14

Итого . . . — 1396 15

Всего по переустройству университетскаго водопровода 12431 руб 98 к.

Примгьчате: Отъ матер1ала, пр1обрЬтеннаго для переустройства 
университетскаго водопровода осталось:

Чугунныхъ трубъ — 3"Х7 ф = 1 5  шт.
, „ 4 ”Х9 ф. . . . 1  шт.

Тройникъ . . . . . .  , 1  шт.
П атрубокъ..............................................1 шт.

на 130 руб.

М'Ьдной оцинкованной с1?тки 18 кв. ф на сумму 23 р. 13 коп. Всего 
на сумму 153 руб. 13 коп.

Исключивъ изъ общей суммы расхода, изъ 12,431 руб. 98 коп., стои
мость оставшагося материала, 153 р. 13 коп., мы получаемъ ту сумму про- 
изведеннаго расхода, 12,278 р. 85 к., 2% съ которой, т. е. 245 р. 57 к., 
подлежат!, на вознагражден1е техника Ющинскаго по наблюден1ю за про- 
изводствомъ работъ. Такимъ обра:юмъ, действительная стоимость вс15хъ 
расходов!, по переустройству университетскаго водопровода= 12,524 руб. 
42 коп.

За 12,524 р. 42 к. Правлен19 Университета, съ 4 августа 1901 года по 
24 ]юля 1902 года, произвело капитальное переустройство университетскаго 
водопровода. Дв-Ь водоиосныхъ университетскихъ горы, Бутк'йевская и Св. 
Ключъ, не имФвш1я досел'Ь никакого заграждешя для своихъ ключей, те
перь охвачены у своихъ подошвъ шпунтовыми сосновыми 2 '/г вершк. сваями: 
первая на протяжен1и 47,00 п. с. и вторая на протяжен1и 26,50 п. г., за 
битыми копро.мъ въ грунтъ на глубин^ 5 арш. столь плотно, что ключи



этихъ горъ уже не стекаютъ въ близъ лежащее озеро, а задерживаются 
на MtcT-b. Для собиран1я этихт. водъ на MyenH-b 1,50 сажени положены 
вм'Ьсто деревянныхъ сгнившихъ трубъ и колодцевъ, чугунный 2 ‘/г дюй- 
лювыя трубы: у Бутк'Ьевской горы на протяжен1и 42,00 п. с. и у Св. Ключа 
на 24,00 п. с.; трубы просверлены, первыя III отверст1ями каждая, вторыя—  
2 2 2 -мя—также каждая и обернуты мЬдиою оцинкованною фильтращонною 
сЬткою; сЬтка обвита спиралью изъ мягкой железной цинкованной проволоки. 
Со средины сборныхъ трубъ, что у Бутк'Ьевской горы, проложена водоот
водящая магистраль изъ чугунныхъ 3" дюймовыхъ трубъ длиною, съ трой- 
никомъ и отводами, въ 61 п. с. 1 ф. И дюймовъ. Водоотводящая лин1я Св. 
Ключа состоитъ изъ чугунныхъ трубъ 2 V2" дюймовыхъ, длиною въ 21 са
жень. KpoM-fe того, отъ средней в'Ьтви, лежащей между двумя означенными 
горами, проложено чугунныхъ 2 7 г дюймовыхъ трубъ съ отводами 2 0  п. с. 
1  ф. 8  дюймовъ; эти трубы проводятъ воду изъ сборныхъ колодцевъ сред
ней горы, оставшихся въ своемъ прежнемъ вид'Ь, деревянными. Bcfe три 
водоотводящ1я лин!и концами трубъ вр-Ьзаны въ одинъ вновь устроенный 
каменный колодецъ, вм'Ьсто прежнихъ н'Ьсколькихъ деревянныхъ. Колодецъ 
этотъ при толщинЬ ст'Ьнъ въ 2 кирпича имЬетъ въ глубину 4 сажени, въ 
д1аметр'Ь внутреннем^ двЬ сажени и въ наружномъ 2'/.> саж. На колодецъ 
употреблено 20.600 штукъ лучшаго кирпича, полужел'Ьзняка. Съ наружной 
и внутренней стороны онъ оп1тукатуренъ цементнымъ растворомт,. Бетонное 
дно его, потребовавшее по случаю встрЬченпаго здЬсь ключа особенно 
капитал!наго заграждеп1я, имЬетъ 0,40 саж. толщины. На сводчатомъ по- 
толк1з этого колодца устроена деревянная надстройка. Капитальность соо- 
,ружен1я всего колодца потребовала для стЬнъ и дна его 54 бочки порт- 
ландекаго цемента. Для сбережения воды въ ея источникахъ и для эконо- 
мическаго расходован1я ея, въ колодцЬ къ концамъ водопроводныхъ трубъ, 
■входящихъ въ него съ трехъ путей, прид'Ьланы краны съ поплавками, ав
томатически закрывающими трубы, при накоплен1и воды въ колодц-Ь. Вс-Ь 
трубы, водосборныя и водоотводяш1н, въ м'Ьстахъ стыковъ забиты просмо
ленною конопатью и залиты свинцомъ. ВсЬ трубы положены въ землю на 
глубин1з 1,50 саж.; фильтровыя—(всЬхъ 6 6  штукъ) .засыпаны чистымъ круп- 
нымъ пескомъ, и:зъ карьеровъ Томской в^тки жел'Ьзной дороги, и землею. 
На поверхности по лин1и трубъ сд'Ьланы насыпи въ 0,50 саж, высоты и 1 

п. с. ширины въ основан1и.
Сравнивая д'Ьйствительную стоимость переустройства университетскаго 

водопровода съ ц-Ьнами подрядчиковъ и со см-Ьтными назначен1ями на части 
водопровода и на все переустройство его, нельзя не вид'Ьть значительной 
выгодности означеннаго переустройства, произведеннаго Правлен1емъ пу- 
темъ хозяйственнымъ. На торгахъ 30 1юля и 1 августа 1901 года въ Прав- 
лен1и Университета подрядчккъ Николаевъ просилъ за забивку шпунтовыхъ 
свай въ два ряда, за вырытде канавы, укладку въ нее сборныхъ трубъ, 
зад'Ьлку стыковъ и засыпку канавы, на вЬтви у Бутк'Ьевской горы, но 
4 50 рублей за погонную сажень, причемъ онъ не принималъ на свой счетъ



СТОИМОСТИ чугунных!, трубъ, между т'Ьмъ такая же сажень постройки хо- 
зяйственнымъ способомъ со b c 4 im h  работами и матер^аломъ, кром'Ь трубъ, 
стоила Правлен1ю 57 р. 73 к. Другой подрядчикъ, Ивановъ, за забивку 
двухъ шпунтовыхъ рядовъ изъ готоваго матер!ала, просилъ 65 руб. за по
гонную сажень, между т'Ьмъ Правлен1е за сажень той же работы расходо
вало лишь 20 руб. 83 коп. За устройство канавы, укладку отводяшихъ 
трубт. изъ готоваго матер!ала на т'Ьхъ же торгахъ Николаевъ просилъ по 
30 руб. за погонную сажень, а Ивановъ по 18 руб.; между т'Ьмъ Правле- 
н1ю таже работа со стоимостью всего матер1ала и трубъ обошлась по 13 
руб коп. за погонную сажень.

Стоимость работъ и матер1ала по переустройству всей вЬтки водопро
вода у Бутк-Ьевской горы по ц-Ьнамъ Иванова опред-Ьлялась въ 8255 руб., 
а по ц-Ьнамъ, продложепнымъ Правлен1емъ 1 августа въ присутств1п тех
ника Юшинскаго при хозяйственномъ выполнен1я работъ въ 6456 рублей; 
между Т'Ьмъ дЬйствительная стоимость этой вЬтки опредЬлилась въ 425& 
руб. 22 коп. т.-е. на 3995 р. 78 к. менЬе цЬнъ Иванова и на 2196 р. 7.-: к. 
менЬе цЬнъ, предположенныхъ ГТравлен1емъ.

Стоимость всЬхъ работъ и матер1ала по всему переустройству водопро
вода въ томъ видЬ, въ какомъ онъ нынЬ оконченъ, смЬтою техника г, 
Юшинскаго выражалась цифрой 15,600 р. 60 к; между тЬмъ то же самое 
переустройство обошлось Правлен1ю за покрыт)емъ рЬшительно всЬхъ рас- 
ходовъ, въ 12,524 р. 42 к. т. е. на 3076 р. 18 к. дешевле того, что наз
началось смЬтою техника Юшинскаго. Такая эконом1я для Университета 
сбереглась исключительно благодаря хозяйственному пр1обрЬтен1ю матер1ала 
и такому же способу исполнен1я работъ.

Количество воды въ переустроенномъ университетскомъ водопровод'Ь. 
вслЬдств1е сильнаго напора и быстраго накоплен1я ея въ колодцЬ, пока не 
поддается правильному и точному и'змЬрен1ю. ОбЬщанная же г. техникомъ 
Юшинскимъ прибавка ея на lOVo есть лишь minimum дЬйствительной, 
прибавки. НесомнЬнно, что въ настояшее время yHHBepCHxeTCKift водопро- 
водъ можетъ дать университету не менЬе 11 тысячт, ведеръ воды въ сутки. 
ДЬйствительный же maximum воды въ университетскомъ водопровод'Ь въ 
его настояшемъ переустроенномъ видЬ можно измЬрить точно лишь въ бу- 
душемъ, съ yвeличeнieмъ потребности университета въ водЬ.

Въ 1902 году въ ■здaнiяxъ Университета произведены слЬдуюнпя ре
монтный работы;

А) П о у н и в е р с и т е т у .
Печныя:
Главное зда1Йо университета;

Переделка калориферовт. . . . . . . .  350 р. —  к.

_ двухъ печей въ церкви . . ■ , 32 р —  к.
--------------------  .382 р. -  к.



Анатомическ1й Института..
Ремонгь 2-хъ печей . . . . . . . .

Оранжереи:
Переделка борововъ, топокъ и печей . . . .

Служительск1я квартиры:
Ремонтх печей . . . . . . . . .

Квартира секретаря сов'Ьта:
Перед'Ьлка печи сь плитою . . . . . . .

Новая голлавдскан печь . . . . . . .

Квартира служителя гиперич, института:
Разборка и устройство новой кухонной печи а  уттеряарки

Печные матер1алы.
Кирпича на кoлap0 ^tlepы и печи 5600 шт. . . . .  

Нзразцовъ на калориферы 166 шт. . . . . .

Для квартиры секретаря сов'Ьта:
Плита чугунная . . . . . . . .

Котелъ . . . . . . . .  . .

Задвижка . . . . . . . . . .

Вьюшка . . . . . . . . .

Гвозди и проволока . . .  . . .

30 р.

18 р.

32 р. —  к. 

75 р —  к- 

26 р. —  к.

48 р —  к.

36 р. —  к.

Итого 599 Р- — К.

138 Р 40 к.

43 Р- 16 Къ

. 3 Р' 88 К.

. 1 Р- 20 к.

. - Р- 49 к.

. — Р- 40 к.

. — Р 28 к.
6 Р. 25 к.

Итого 187 р. 81 к

А всего печныя работы съ натер1 алояъ

Штукатурныя: 
Главное ; д̂aнie:

Побелка и окраска стЬнь

Вт. квартирахъ:
Г. Попечителя . .

Проф Ы^ликова . .

Инспектора етудевтовъ

Въ квартир1; Секретаря сов'Ьта . . . . . . .

д Правителя канцеляр1и Полечигеля учебнаго округа

786 р. 81 к.

74 р. 94 к.

7 р. 80 к. 

5 р S3 к. 

15 р. 45 к.

29 р. 10 к. 

23 р. 50 к. 

б р. —  к.

Всего .

Малярныя:
Главное здан1е:

Окраска половъ въ корридорахъ, аудитор1Яхъ и клозетахъ (602 кв. саж.) .

Въ квартира.чг:
Попечителя . . . . . . . .

Ректора . . . . . . .

Лро([). Беликова . . . . .  . . .

Инспектора студенторв . . . . . . . .

132 р.  54 к.

180 р.  60 к*

1 р 50 к,

2 р.  20 к.  

7 р.  20 к.

20 р — к
30 р, 90 к.



Анато.мическ!й институты
Окраска половъ . . . . .

Квартира секретаря сов’Ьта:
Окраска половъ окоаъ и дверей . .

Всего

Столярныя:
Ремоатъ паркета въ церкви . 

Вытяжной шкa«^ъ въ I I I  аудитор1и

Зеяляныя:
Рытье и засыпка канавы отъ фов 1 ана до улицы . .

Тоже у квартиры Секретаря сов'Ьта . . . . .

на конюховскомъ двор1; . . . . . .

Ремонтъ улицы (дороги противъ У  — та 20 куб. саж. гальки)

Водопроводныя:
Прокладка чугунны хъ  трубъ отъ магистрала л о  улицы . 

Прокладка трубъ и клозетъ въ квартир-6 Секретаря совбта

Итого

Итого

Итого . .

Ремонтъ столбовъ университетской ограды от-ь дома обще-/кит!я до Технологнче 

скаго института . . . . . . . . . . . .

Равный мелочной ремонтъ въ квартирб консерватора Аникина . . . .

Кузнечныя:
Газовый заводь:

Ремонтъ скрубера въ очистительномъ отд6лев1и . . . . .

4 болта съ пробоями . . . . . .

Корабельная цбпь . . . . . . . . .

Полосовое желбзо . . . . . .  .

16 р.  97 к.

14 р 35 к.

242 р. 82 к.

71 р. 2.5 к. 

40 р —  к.

111 р 25 к.

31 р. 66 к.

10 р. —  к.  

12 р.  46 к. 

l OO р. —  к.

154 р. 12 к.

74 р. —  к. 

43 р. 50 к.

117 р.  50 к.

18 р. —  к.

43 р.  13

60 р.  —  к.  

12 р.  19 к.  

9 р. 30 к.  

5 р. 52 к.

Итог О . . 87 Р- 01 К.

Матер1алы: употребленные на ремонтъ здан1й У— та:

Плаха п бруски для квартиры консерватора А никина . . 12 Р- 51 к.
О к о н н ы й  стекла 1 ящ . и 4 листа . . 39 Р- 35 к.
Обои и бордюры для квартиры Инспектора стулентовъ . . 48 Р- 93 к.
Кочмы для обивки дверей 10 '/з  ар. . . 8 Р- 87 к.
Свинцу рольваго 1 п. 38 ф. для квартиры А никина . . . 8 Р- 98 к.
Стержень къ запорному аппарату . . . . . . 5 Р- — к.
Колосника чугуаны е (12 ш т.) и три балка для газоваго завода . 42 Р- 50 к.
Гвоздей кованамхъ для кв. Аникина . . --- Р- 45 к.
М*^двый вентиляторъ (кв. Попечителя) . . 1 Р- 80 к.
Краски и кисть д.1 я окраски моста . . 8 Р. 10 к.
Ч угувны я реторды для гааоваго завода . 798 Р- 77 к.
Разный водо, и гааоароводвмя принадлежности . . . . 799 Р- 08 к.
П ровдю ки. гвоздей, олпфы и проч. . Р- 27 к.

Итого . . 1824 Р- 61 к .
В :ег5 по ремонту здан1 Й университета . 3517 Р 79 к.



Б) З д а н 1 я  ф а к у л ь т е т с к и х ъ  к л и н и к ъ .

УстроЛство вовыхъ печей, поправка дмноходовъ и топокъ . . .

ПобФлка стФнъ и потолковъ, окраска crfeBb колеромъ и перетирка ш тукатурки  

Окраска половъ, дверей и панелей . . . . . . . .

окоаъ . . . .  . . . .  . ,

Установка новыхъ переборокъ, перед1;лка старыхъ, перестилка половъ и проч 

плотничьи работы . . . . . . . . . .

ПопраРка пола (метлахской плиты) . . . . . . . .

Исправлев1е крыш и, колпаковъ на трубахъ и д р уп я  кровельвыя работы . 

Ремовтъ тротуаровъ у кливикъ  (192 р.) и поправь а площадка (В р .) .

Перестилка деревявныхъ тротуаровъ

Разные водопроводвын работы . . . . . . . . .

Вставка стеколъ , .

Ремовтъ сбщекливической мебели . . . . . . . .

Установка и поправка электрическаго оси'Ътев1 я . . . . .

Мелочвыя слесарвмя работы . . . . . . . . .

Разный мелочной ремонтъ (по авансамъ) . . . . . . .

Итого

480 Р- — к.

468 р. 62 к.

1090 р 19 к.

161 Р- — к.

65 р. 10 к.

7 Р- — к .

20 р. 50 к.

200 Р- - к.

29 Р- - к .

28 Р — к.

69 р. 45 к.

89 р . 80 к.

131 р. 90 к.
18 р. 60 к.

50 Р- — к.

Матер1алы для ремонта клиническихъ здан1й:

Кирпича б^лаго ЗООО шг. . . . . .  . .
Изразцовъ 275 шт. . . . . . . . . .

Печные приборы . . . . . . . . . .

Скобы. нав1>сы, винты, гвозди, проволока и развое жел’Ъзо .

Трубы оодо и газоарсводныи, отводы, тробвики, краны и проч 

М’Ълные цилиндры для ваннъ . . . . . .

Веити.тяторъ дли клинической аптеки . . . . . .

Угловой термонетръ для зезинфекщонной камеры . . . .

Печь для терапевтической клиники (н'Ёмецкая) . . . .

Алебастру 10 п. . . . . . . . . .

Олифа, б'блпла, кисти, гвоз.ти, проволока и разное жел'бзо и желфзыыя изл'бл1 я 

Оконное стекло . . . . . . . . . . . .

Итого

А всего 1 1 0  ремонту кливикъ

2859 р. 16 I t

66 р. —  к.

80  р. —  к. 

23 р. —  к.

81 р. 63 к. 

62 р. 83 к.

150 р. —  к . 

9 р. 60 к. 

19 р. —  к. 

115 р. —  к.

5 р. —  к .  

181 р. 73 к . 

7 р. 50 к.

801 р. 29 к. 

3660 р. 45 к.

А  вс-Ь15ъ здааШ 7178 р. 24 к .*)

За прежн1е годы на этотъ же предметъ израсходовано:

Въ 1894 г. . 5099 Р- 84 к.

„ 1895 г. . 4543 77 31 ,

п 1896 „ . 6020 ft 55 „

1897 , • . 3305 32 ,

п 1898 , . 4424 .’7 58 „

It 1899 „ . 6918 Я 45 ,

ft 1900 „ . 10133 п 75 „

п 1901 . . 15360 • 25 ,

*) Сюда не вошли 72С7 р. 79 коп., употребленныхъ въ  1902 году на расширение и пере* 

устройство увиверситеюкаго водопровода.
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ОТЧЕТЪ о ДЕНЕЖНЫХЪ СРЕДСТВАХЪ УНИВЕРСИТЕТА.

Въ течете 1902 г. въ в'Ьд'Ьнш и распоряжен1и Правлен1я состояло суммъ:

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е  С У М М Ъ .

О с т а в а л о с ь  

к ъ  1 а в -  

в а р а

1 902  г о д а .

П о с ту п и л о

в ъ

1902 г .

И з р а с х о д о 

в а н о  в ъ  

1902 г о д у .

О с та л о с ь  

н а  1 я н 

в а р я

19U3 года .

Р у б . E o n . Р у б . Коп Р у б . К оп. р у б . Коп.

217004 208430 87 8.573 13

2300
7 5 7 7 8

-^8 8 2 2

= 8 4 6 0 1

95
95
94

2300
7 3 7 6 6

к е р е в е д о
п зъ  § 5  С1

29 
нвые 
. 1-й

10835 65

- - 6000 6000 _ _ -

; — _ 16622 10 16622 10 __
— 8289 02 8285 г з 3 49
— — 8154 1 6 3685 55 4468 41

— — — — —

— - 7110 - 350 350
(

1 12710
; 40 24020 — 31477 49 5252 91

72
1
1 1078

53 3356 23 3396 86 31 96

79 2773 99 8793 6 0 ' 659 18

j 1095 19 18760 54 17984 28 1871 45 ^

1
— 306 19 273 76 32 43

1 275 00 55 _
!'

-  !■ нзо
228959 67 8133 61 9755 64 228137 64

454051 85 29813 85 12136 95 471728 75 !
i 29025

i

96 19945 85 20222 25 28749 56

1624 70 9682 12 10597 62 709 20

— — i9 6 0 - 1960 - — -

3822 09 3674 55 3727 96 3768 68
1370 00 100 — 1000 _ 470 _

103 50 j 100 — 103 50 100 —
— 1 “ — — - — —  !

1
87

50
00

| l8 l0 8 25 18196 75 i —

4639 7 4 1 23934 51 17523 6 9 '

1

11050 61
1

9
10

li
11

12

13

1 4 '

16'
16

I?!

I .
ПЬштныхъ (iccmnouanih.

На содержан1е личнаго состава 5 ст. 1)
Вознагражден1е членовъ экзаменащонвой 

KOftiMHCcia (§  5 ст. 1. . . . .

Учебво'вспоиогательныя установлен1я и хо
зяйственные РАСХОДЫ, см. 1902 г. (§ 5 ст. 
2-я1. . . . . . . .

Стипендии я пособ!я студевтанъ (§ 5 ст. 3
Добавочное жалованье «а СнСирскую службу 

CH'tTbi 1902 года . . . . .
Кредита заключенной см'Ьты 1900 года .
Кредита заключенной си’̂ ты 1901 года .
Прогоны и путевыя noco6ifl (§ 3 ст. 4.) .
Пособ1я по заграничнымъ комаядировкаиъ 

(§ 14-й) . . ' ...........................................

II.

('пец1альпы:п, аредсш(Л>.
Сбора за лекц|ц въ пользу у — та . .
Сбора за содержание и лФчеше больныхъ  

въ клиникахъ . . . . . .
Сбора за содержан1е и a'feMeHie больныхъ въ 

псих1атрическомъ отд1 ;лен1 и при клиникахъ
Доходы отъ продажи медикаиентовъ клини 

ческой аптеки . . . .
Доходы отъ продажи произведен1й ботани 

ческаго сада . . . . .
Сборы съ лицъ, подвергающихся испытав! 

н!я>1Ъ на зван1 е аптекарскаго помощника 
и провизора . . . . .

Капиталы на научяо*вспомогат. средства
Капиталы, на выдачу съ ихъ '̂/и стипендий 

студентамъ . . . . .
Капиталы на ссуды и пособ!я студертамг

Ш .

Дештшы.
Расходный капвталъ дома студенческаго об 

щежит1я 1-го . . . . .
Сборъ за производство испытан 1 Й въ госу 

дарственной испытательной коммисс!и
Суммы на устройство станцш иэготовлешя 

Л'^чебныхъ прививокъ . .
Залоги по подряламъ . . . .
Сборы за дипломы и свид'^тельства .
Сборы за лекщн въ пользу профессоровъ

а) медицрнскаго факультета . .
б) юрвдйческаго „ . .

Переходящ1я суммы . . . .



Cl. разр'6шен1я Министра Народнаго Просв'Ьщен1я изъ остатковъ 
Им § о ст. 1-й перечислено во 2-ю статью того-же § въ 1902 году— 
8822 р. 99 к. и въ январ'Ь 1903 г. 6556 р. 85 к .—всего 15379 руб. 
84 коп. Такимъ образомъ изъ § 5 ст. 1-й израсходовано по прямому 
назначен1ю 201624 р. 16 к., по 2-й же стать'Ь ассигнованная сумма 
увеличилась на 15379 руб. 84 коп.

По § 5 ст. 1-й изъ остатка на 1 января 1903 года 8573 р. 13 к., 
переведено 6556 р. 85 к. въ течен1е льготнаго срока во 2-ю статью 
Т(1Го-же §, а остальные израсходованы по принадлежности.

По § 5 ст. 2-й остатокъ на 1-ое января 1903 года 10835 р. 65 к. 
к переведенныя изъ 1-г)й статьи того-же § 6556 р. 85 к. израсходо
ваны въ течен1е льготнаго срока за исключен1емъ 4298 р. 94 к., ко
торые внесены въ кредиторск1й списокъ.

По § 14 остатокъ въ 350 р. израсходованъ въ льготный срокъ.
0 стат<1къ кредита заключенной смФты 1900 года 3 р. 49 к. за не- 

израсходован1емъ поступилъ въ доходъ казны.

I I .  Спещальныя средства университета.

Л ) (Tiiipi, .III v.iip iiiiH iv .leKniii нь п о л щ ) у н и в е р с п те та . 

На 1 ннваря 1902 года остава.пось:
' /|р бу.магами . 
Наличными деньгами

Въ 1902 году поступило;
а) Въ плату за лекц|и:

В ь  I П О Л О В И Н '):: по мРлипинскому (|>акультету 
п . „ „ юридическому факультету

Во II  половин-):; по медицинскому ([.акультету 
п п - юридическому факультету

Всего аа годъ

б) ПС Лумагаиъ

ЮОСО р. —  к. 
2710 р. 40 к.

12710 р. 40 к.

5775 р. —  к. 
5300 р. —  к.

11075 р. —  к-

6400 р. —  к  
0450 р. —  к.

12850 р. —  к.

23925 р. —  к. 

95 р. —  к.

24020 р. —  к.

А съ остаткомъ . . .  . ,

И аь нихъ въ 1902 голу израсходовано: . . . . . . . .

А именно:

1) Отчислено въ V I отд-Ьлъ све'д1альныхъ средствъ центральваго управлен1н

Министерства Народнаго npoCB-tuitBiH— суммы Ученаго Комитета 2“ /о

Бычетъ . . . . . . . . . . . . . .
2) На добавочное къ штатному сотержан)ю жалованге пр0 1 |.ессорамъ ч другимъ

лица.мъ . . . . . . . . .  . . . .

3 ) На вознаграждение профессоровъ и другихъ преподавателе)) . . .

4) На 'жалопанье и плату саерхштатнымъ служащимъ . . . .

36730 р. 40 к. 

31477 р. 49 к.

478 р. 50 к.

IB I р. 61 к. 

1006 р. 05 к. 

1333 р. 51 к.



5 ) На пособ!я и награды служа 1цпд1ъ . . . . . . . .

6 )  На комавдировку преподавателей съ ученою цфлью заграницу а въ разный

M-fecTa Иипер1и ............................................................................................................

9) На пособ1я и ствпенши студевтанъ . . . . . . .

11) Н а  содержав!е и устройство { учебно-вспо1 1 огат«льаыхъ учреждевШ (лабора 

TopiO, музеевъ, библютекъ в проч.) . . . . . . .

12) На содержан1е особыхъ учрежден1 й при университет^ (какъ-то; клиникъ

госпиталей, ботавическаго сада и т. п.) . . . . .

13) На канцелярск1е расходы и развое печатав1е . . . . .

14) На хозяйственные расходы, реновтъ доновт. и др. надобности . . 

Разность отъ рази'йва “ /о бунагь на наличныя деньги . . . . .

3141

350

210

В4 к.

—  к.

—  к

553н р. 1J к.

На 1 января 1908 г. наличными деньгами состситъ

95.58

6281

11788
276

31477
5252

р. 44 к. 

р. оо к. 

р. 9>) к. 

р. 50 к. 

р. —  к. 

р. 44 к. 

р. 91 к.

С б о р ъ  S U  л е к ц ш  т  п о л ь з у  п р ю ф е с с о ^ ю в ь :

На 1 января 1902 г. оставалось:

По медицинскому факультету . . . . . .  .

и юридическому . . . . . . . . . .

каковые выданы по принадлежности 

Вт. 1902 году поступило;

За 1 половину 8254 р., за I I  половину 9854 р. 25 к ., всего 18Ю 8 р. 25 к.

1 р. 50 к.

87 р. —  к.

Которые в выданы г  г. профессорамъ, а именно:

Въ 1>б ПОЛО' Во 2-Л аодо-
BiiHi 1902 г. BiiBt 1902 г.

0
МвАицинск1й фанультетъ.

Судакову . . . . . . . . . 104 25 134 25 238 50
Попову, М. О. . . . . . . . . 126 75 71 26 198 О О ;
В е л и к о м у ..................................................... ........... 221 25 258 75 480 00
Коркунову . . . . . . . . . 120 00 60 ОО 180 ОО
Кащенко . . . . . . . . . 150 75 313 50 464 25
Грамматвкати . . . . . . . . 150 75 112 60 263 25
Ероф'Ьеву . . . . . . . . . 150 75 112 50 263 25
Роговичу . . . . . . . . . 277 50 60 00 837 50
Курлову . . . . . . . . . 209 25 236 25 445 50
З а й ц е в у ................................................................ 115 50 132 00 247 50
Буржинскому . . . .  . . . 54 00 92 25 146 25
Сапожникову . . . . . . . 173 25 198 00 371 25
Образцову . . . . . .  . . . 126 75 10О 50 227 25
Смирнову . . . . . . . . . 332 25 381 75 714 00
В е р н е р у .......................................... .......... 267 75 з з о ОО 597 75
Романову . . . . . . . . . 95 25 136 50 231 75
Капустину . . . . . . . . . 231 00 264 00 495 00
Крю геру . . . . . . . . . 265 50 310 50 576 00
Попову, М. Н. . . . . . . . . 101 50 75 00 176 50
Тимоееевскому . . . . . . . . 51 75 83 25 135 00
Введенскому. . . . . . . . . 69 00 111 00 180 00
Поповскому . . . . . . . . 621 00 699 00 1320 00
Александрову . . . . . . . 225 00 266 25 491 25
Тимашеву . . . . . . . . . 100 50 75 00 175 50
Иышъ. 69 00 111 00 180 00
Тихову . . . . . .  . _ — 153 00 153 0 0
Прив.-доцен. Дочевскому . . . 51 , 7 5 83 25 135 00



Вг l ‘ ft поло*
.......  ■■
Въ 3*В аоло>

Юридически) фанультетъ.

Beni 1903 г. BHut 1902 г.

!

Клииевтову . . . . . . . 260 00 - 260 00

Т а б а ш и и к о в у ............................................................................ 618 00 618 ОО 1236 00

Базавову . . . . . . . . 273 00 274 00 547 00

Ю шкевичу . . . . . . . . . 104 00 192 00 296 00

Уляницкону . . . . . . . 104 00 250 00 354 00

Розину . . . . . . . . . . 225 00 232 00 457 00

Сабинину . . . . . . . . . . 423 00 408 00 831 00

Маливовскоиу . . . . . . . . 672 00 904 00 1576 00

Рейсверу . . . . . . . . . — - 618 00 618 00

Прокошеву . . . . . . . . . 252 00 305 00 557 00

Соболеву . . . . . . . . . 588 00 712 00 1300 00

Раевскону ...................................................................................... 15в 00 168 00 324 ОО

Мокрвнскону . . . . . . . . 117 00 212 ОО 329 00

Итого . . . . 8254 00 9854 23 18108 25

На 1-ое января 1908 г. остатка в ’̂ тъ.

£ )  J I . W V W  т  п о л ь з о в а т е  б о л ь п ы х ъ  т  к л и и к к и х ъ .

На Ь ое января 1902 года осталось . . . . . , . 72 р. 59 к

Въ 1902 году п о с т у п а л о ................................................................................................. ..........  3 3 5 6  р. 23 к . *)•

,  „  „  в а р а с х о д о в а н о ................................................................................................. 3 3 9 6  р, 86 к.

На 1 в  января 1903 г. состоять . . . . . , . _ 31 р. 96 к.

За предыдущ|я 10 л-бтъ снотри отчетъ аа 1901 годь стр. 2()4-я.

Ежен-Ьсячвыя поступлев!я были въ отчетвомъ году:

Въ январе

<* феврал'Ё

11 ■артФ

п апрфлф

Щ наФ .

я ш аФ  .

и севтябрф

октябрФ

« ноябр'Ь

т декабр-Ь

378 Р- —
.545 р. 10

698 р. 80

43 ,  33

108 ,  -
32 п

603 Щ ““

361* я
252 я

335 я ■“

Итого 3356 р, 23 к.



Но mvxiumjmnccKOMy oindii,.nni><i при к.тники.тг.

На 1-ое января 1902 года оставалось . . .

Въ 1932 г. поступило . .

„  „ „  иврасходоваао на нужды лсих1атрпческаго

На 1 -ое января 1903 г. состоитъ остатком!. .

отд1;лен1я

1678 р. 79 к. 

2773 р. 99 к •) 

3793 р. 60 к. 

659 р. 18 к.

<'бо2>г оип, И0.1ЫЮ11 щюдпжи меОикпмпитчл. к.тнюи'гкои иишеки.

На 1-е января 1902 года состояло . . . . 
Въ 1902 r o jy  поступило огь  продажи медиьамеитгп)ь 
„ „ . израсходовано на нужаы аптеки . . 

На 1 е января 1903 гота состоить . . . .

1095 руб. 19 коп. 
18760 _ 54 ■•^ .
17964 .  28 ,

1871 ,  45 ,

II. Капиталы, пожертвованные разними лицами на устройство и обзаведен1е 
учебно-вспомогательныхъ учрежден1й, или уеилен1е учебныхъ в научныхъ

средствъ университета.

К А П И Т А Л Ы .
О с та в а л о с ь  

в а  1 лы вар» 
1 1902 года .

П о с ту п и л о  в ъ  1 

1902 го д у . 1

Израсходо- 
ваво въ  1902 

году. ■

Состомтъ 
на 1 авваря 
1903 года.

СибирЯкова . . . . . . ' 84076 81 З.Ч94 31 7342 50 8 0 1 2 8 62
Занадворова . . . . . . 100768 03 3837 05 2285 74 102319 84
ЗалФсскагз . . . . . . 1 4 э 82 3 80 — — 149 62
К остем ере вскаго ........................................... ' 145 05 4 75 — — 149 80
Кузвепова (на премш) . . - . 1 26759 2.Т) 995 60 127 40 27627 45
Сибирякова (на прев1и). . . . { 17064 61 698 10 — — 17762 71

228959
1

67 I 8933 61 9755 « ■228137 64

*) Въ частвоств поступлешя выразились въ сл^дуютемъ вид'Ь:

1896 г. 1900 г. 1901 г 1902 г. ! 1899 г. I 1900 г. 1901 г. I 19ti2 Г.

В ъ  1юл'Ъ . .
1

_ | _
|150 — Въ августк .

„ январФ . . - — 390 - 350 350 „ сентябр1;. 40 - — 300 300 —

,  феврл^ . . — — 190 - 525 — |4;)(1 - д октябр-1; . 540 - 140 - 425 — .326 —
„ Haprfe . . — — 3 ^ - 225 - 1444 99 „ ноя6р1; . I 2 3 9 , - 1 450 - 326 — 270 —
,  апр’Ьл'Ь . . _ — 376 - 75 - 1251- „ дека6р+.. 62б| - 1 325 - 475 — 229 —
„  ма-t . . 
„  1ювФ . . -

2 5 | -

!

188 33 180 -
_ ' _  II 1 _  

1 1!
Итого . 1 7 0 5 j - |2 3 1 0 |- | г 8 8 8 33 2773

*) Въ частности ежеы1>сячвая выручка отъ вольной продажи медикаментовь сл-Ьдуютая:

1 Пъ 18SS' г. j Ьъ 1900 г. 1
- - . 1

Иг 1U0I г. Вь 1902 г. 1

Въ яввар*Ь . . . 635 „ 1 1336 86 1 6 8 l| 59
феврале . . . — — 1906 98 1 1544 28 2124 21
нартб . . . — _ 1 1400 52 1498 9 1653 09
а п р ^ ’Ъ . . . — —  : 1063 42 1.339 54 1613 90
иа'Ь ■ . . — — ; 1173 61 1434 2 129?! 80
IkihI: . . . — 830 94 1 905 38 1334 21
1юл4 . . . 992 49 1 1163 81 1251 j 86

*1 август^ съ 10-гс» . 152 83 1327 99 915 36 1592 74
сентябре . . . 97.2 95 Юб8 1 9 1375 84 1436, 70

W октябре . . . 692 5» 19'24 97 i 2003 об 1558 81
ноябр-!; . . . 1276 4 4 1864 68 1583 89 1480[ 43

п декабр1; . . . 1313 ■40 1441 10 !1 1533 .8 1735| 20

4 6 0 6 ■Л 1.5630 6 16633 81 lS760 j 64



IV Капиталы, пожертвованные разныии лицами и обществами на учрежден1е
стипенд1й.

Обороты капигаловг за отчетный годъ выразились въ сл'бдующемъ вид'Ь:

а.аа1 о  а

a
О  jj

3■Л a = i fr* о a,

Списокъ налиталовъ съ покаэан1емъ 

прихода и расхода въ 1902 году.

О с т а в а л о с ь  

в а  1 в в в а р д  

I9U 3  г о д а .

П о с ту п и л о

въ

1 902  го д у .

1
П зр а с х о *  1 

д о в а в о  в ъ  1 

19о2 го д у .

О и т а е т с я

н а

1903 ГОДЪ. 1

1 1879 Имени графа Игнатьева . . 29672 33 1268 40 900 30040 63 1
2 1877 Tafiu. советы. Е В. Богдановича . 10956 05 329 70 300 — 10985 75
3 1879 Пожертвованный 3 М. Цибуль-

скимъ Имени Императоровъ А ек- '
сандра 11 н Александра UI . 25149 04 1007 60 900 — 25256 64

4 1S82 3. М. Цибульскаго на стипенд1ю
его имени . . . . . 8261 38 318 10 300 — 8279 48

5 1889 Имени купца И. П. Воинова . . 7531 31 285 — 285 — 7531 31
6 1888 Ком. сов А. К. Трапезникова . 16432 20 623 20 570 16485 40
7 1S80 М. А. Зензннова . . . . 5733 69 229 10 230 5733 79
8 1880 Братьевъ Зен8Иновых> . . . 5919 25 236 70 236 — 5919 95
9 1889 Отставн. фельдш. Васильева . . 2371 39 87 40 85 20 2373 59

10 1889 Д'Ьйств. Стах. Сов. М. А, Гилярова 1889 49 68 40 56 __ 1901 89
1 1  1879 Пожерт. Тобольск. Город обгц.

! i на стипевД1Ю имени Императора
j 1 Александра 11 . . . . 5803 15 235 90 235 - - 5734 05

12 1888 Пожерт разными лицами, нрижи-
1 1 Бающими по Томской губ. того-
1 i же имени . . . . . 5524 00 217 _ 160 5581 00

13 lS86 Пожертвов. потом, почетн. гражд.
1 i И. М. Сибиряковыыъ на стипеН'
! Ц1Ю имени Л. М. Кладишевой . 7641 03 288 80 284 — 7645 83

14 188S Имени Кяхтивскаго купца А. Л.
i Соломонова . . . . 60С88 20 2280 — 2100 60268 20

15 1883 Генерала отъ инфантер1и Г. А Кол-
паковскаго . . . . . 4614 78 170 80 — — 4785 58

16 1891 Пот. поч. гражд. А. П. Портновой 8059S 24 3040 — 1710 — 81928 24
17 1892 Пот. поч. гражд. Л. П. Кузнецова 51968 89 1938 — — 53906 39
18 18 t2 Торгующаго черезъ Кяхту купече-

1 ства . . . . . . 18008 27 680 2 0 600 18088 47
19 1894 и . в. Некрасова . . . . 12503 10 467 40 460 12510 50
0 1894 Пожертвов. Кельхъ на стипенд1ю

Сиверса . . . . . 23846 61 893 20 1| 470 — 24260 81
21 1895 Купца Хаминова . . . . 6111 28 228 _ 228 6111 28
22 1896 Имени Колмогорова . . . 5345 96 199 20 183 — 5362 16
23 1896 Жертвуемый профессорами Том-

скаго университета на стяпенд1ю
Имени Императора Николая II . 6017 50 209 - 46 75 6179 75

24 1898 Пожертв Торгов, дом. ,Е. Кухте-
рйвъ и С-я'* на стипенд1ю имени
купца П. Ф. Верхоланцева. . 6125 00 228 228 — 6125 00

251898 Пожертв. Г. К- и А. И. Кузнецо-
ьыми на'хтипендш ихъ вмени . 13322 95 605 40 500 — 13328 35

26 1898 Пожертв. Белоголовою на стинеч*
Д1Ю именн д ра медицины Н. А.
Белоголоваго . . . . 3091 25 110 20 110 — 3091 45

27 1899 Имени Тайн. Сов, А. С. Савинскаго 20553 86 765 20 600 — 20719 06
28 1901 С. Т. Чучкина . . . . 8972 15 338 20 300 - 8938 20
29 1902 Тайн. Сов. Грубера . . . — — 12451 85 — 12565 85

-Ь»/о U4 —

12565 85

454051 85 29813 85 12136' 95 1^71728
i !!

75



V. Капиталы и суммы на выдачу поеоб1й и ссудъ недостаточнымъ отулентанъ 
и содержан1е дома студенческаго общежит1я.

На 1-е января 1902 гола оставалось . . . . . .  29025 р. 96 к.

Въ 1902 году поступило . . . . . . .  19945 „ 85 ,

,  ,  ,  израсходовано...........................................................................  20222 „  25 ,

На 1-е января 1903 г. состоигь . . . . . . .  28749 „  56 „

Въ Частности-же обороты капиталовь выразились въ сл15дуюшемъ:

А) Въ спецшльнихъ c})edcm(i(i.n:

<3*о

1 о 
I °

5
> *0 о лS «ь о
£ 5о в.

Слисокъ капиталовъ съ поназан1емъ при

хода и расхода въ 1902 году.

Оставалось 
на 1 дыБара

1Э02 г.

Поступило 

въ 1002 1-.

i
i Израсходо- 
1 ваио.

На 1 января
1 1903 г. со- 

стонтъ.

I ' l S S l Имени Ермака, собранный въ Москв-Ь въ
память прасоедииев1я Сибири . . 9017 11 339 55 17 50 9339 16

2 1879 Тобольскаго городск. общества . . 3672 65 211 75 264 — 3620 40
3 1880 Красноярскаго город, общества . . 1019 OOij 38 — — 1057 —
4 1888 Семипалатинскаго город общества . . 1461 88 49 40 — — 1511 28
5 1888 Сеиир-ЬченскоВ области . . . . 1812 89;1 64 60 — __ 1877 49
6 1888 Имени А И . Дерева . . . . 1467 38,i 49 40 — — 1516 78'
7|1888 Имени К. И . Платонова . . . . 509 50|  19 _ — __ 528 SO
8 1888 Пончертвоваавыб про()>ессорами Тоискаго

университета . • • . •  • 3024 60 98 80 431 50 2691 90
9 1889 10"/о отчислен1В со сборовъ, вечеровъ, спек-

таклей и проч. въ пользу недостаточ-
внхъ  студевтовъ 1222 80 45 60 — 1268 40

10 1888 Имени доктора А. Н. Б'Ьлоголоваго , 50{, 50 19 — — 528 50
l l j l8 9 0 | Томсваго гсролскаго общества на ссуды. .594 81 19 155 50 458 51

Итого . , 2 \ М 2 12 954
'■ i

868
Р

50 24397

1!

72

В) т  (k ) W i i i i i i i i . n . .

Капиталъ, иожертвовачныЬ въ 1ЫЧ юду ъютомствеини.ю. ипчетны.чъ !ражданиномъ В. А. 
Ижгтоловы.уго, на учреж<1си1е общесыва iineiMoiHecnieoeaiiiH учащимся

На 1 ое января 1902 года остава.тось:

“ /о бумагани . .

Наличными деш.гамн

Вт. 1902 году поступило “ /и . . . .  .

На 1-ое января 1908 г. состоитъ:

“ |о бумагами . .

Наличными деньгами .

2100 р. —  к. 

111 р. 05 к .

2211 р- 05 к. 

71 р. 80  к.

2100 р. —  к .

182 р. 85 к. 

2282 р. 85  к.

В) Сумма, собранная >^1893 i, въ i. Тобольски, на сооружснк. ври Сибирскомъ универси
тета особою яШтя для беяплатныссъ K e a p m n j n ,  нсдосшапючнамь студентамъ.

Оставалось на 1 января 190.2 года .

Въ 1902 году прихода и расхода не было. 

Н а 1-ое января 1003 года состоигь . .

70 р. 57 к. 

70 р. 57 к.



Г .  ( , ') / .м м м ,  п о ж е х ш в о в а н н ы я  и  с о б р а н н ы й  н а  п о с о б и я  и  в з н о с ы  з а  н е д о с т а т б ч н ы т  с т у д е н т о в ъ

(Благотворнтел 1 ныя):

Н а 1 -ое наваря 1902 года состояло . . . . . . . . .  1497 р. 23 к.

Въ 1902 году поступило . . . . . . . . . . .  9123 р. 45 к.

„ „ „ израсходовано . . .    9536 р. —  и.

На 1 •ое января 1903 г .  остается 1084 р. 68 к.

/ ( )  Ю и н о в р е м е н н ы я  п о с о б и я  и  с т и п е н д т  г с м е н п ы х ь  м а з н а и с ш й  и т ъ р а з н ы х г :  л и ц ъ и у ч р е ж д е т и .

На 1 ое января 1902 г. состояло . . . . . . . . .  934 р. 99 к.

Въ 19С2 г . поступило . . . . . . . . . . .  9796 р. 50 к.

„  „ „ израсходовано . . . . . . . . . . .  9817 р. 75 к.

На I -ое января 1903 г. остается . . . . . . . . . 913 р. 74 к.

VI. Капиталъ на содержан1е 1-го доиа общежит1я студентовъ.

На 1-ое января 1902 года оставалось . . . . . . . . .  1624 р. 70 к.

Въ 1902 г. поступило . . . . . . . . . . . .  9682 р. 12 к.

,  „ ,  израсходовано . . . . . . . . . . .  10597 р. б2 к.

На 1 •ое января 1903 г. остается . . . . . . . . . .  709 р. 20 к.

VII. Сборъ за производство испытаиШ въ Государственной KomhhccIh на степень
лекаря.

8 ь 1902 г. поступило . . . . . . . . . . .  1100 р. —  к

Израсходованы вс-1; безъ остатка.

VIII. Сборъ за испытан1я въ Юридической Коииисс1и.

Въ 1902 г. поступило . . . . . . . . . . . .  860 р. —  к

„  „ „ израсходованы безъ остатка.

IX. Переходящ1я суниы.

На 1-ое января 1902 г. оставалось 

Въ 1902 г. поступило . . .

« „ ,  израсходовано . .

На 1-ое января 1903 г. состонгь

. 4639 р. 79 к.

. 23934 р. 51 *  •*)) 

17523 р. 69 к. 

. 11050 р. 61 ••)

* ) Въ ТОМЬ HHcat;

О гь  А. Чучкиной на стипвнд1ю имени С. Чучкина (записаны до утвержден1я
положения о стипенд1и) . . . . . . . . . .  6000 р. —  к.

Отъ Управлешя Западно-Снбирскаго учебнаго окр уга  иа покрыт1е расходовъ по
отоплен1ю и ремонту Канцелярш Попечителя Западно-Сибвр. учеба, округа 500 р. —  к.

На учрежден1е стипеад1и имени Манассеииа . . . . . . .  569 р.  95 к.

•*) Отъ Чучкиной на стппенд1в> имени Ч учкина . . . .  . 6000 р. —  к.
На учрежден1е прем1и Пуш кина . . . . . . . . . .  306 р. 21 к 
,  cTiitieH.Tiio имени Манассенна . . . . . . . . . .  2797 р. 30 к-



t Петръ Степановичъ Климентовъ.

Въ отчетномъ году преждевременная смерть вырвала изъ ряда профессо- 
ровъ Томскаго университета Петра Степановича Климентова, исправлявшаго 
должность экстраординарнаго профессора по каеедр'Ь финансоваго права; 
кончина профессора Климентова послЬдовала 11 ноября 1902 года, когда 
покойный не достигъ еще 29 л'Ьтъ отъ роду. Окончивъ курсъ въ И ми е- 
РАТОРскомъ Московскомъ университет1> въ 1898 году, съ дипломомъ 

1 -й степени, покойный былъ оставленъ при то.мъ же университет'Ь для при* 
готовлешя къ профессорскому зван1ю, а съ 1-го 1юля 1901 года былъ наз- 
наченъ професооромъ въ Томск1й университетъ. Суровый сибирск1й кли- 
матъ и усиленный занятая по разработк-Ь научныхъ вопросовъ пошатнули 
молодой организмъ, а работа л-йтомъ 1902 г. въ архивахъ С.-Петербурга 
и простуда повели къ быстрому развит1ю чахотки, которая и свела въ 
могилу такъ много об'Ьщавшаго молодого ученаго.
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и з в ъ с и я
ИМПЕРАТОРСКАГО ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Ы1|Пг I  |[№Е

Первый отд-Ьлъ заключаетъ въ 
себ-t ученые труды членовъ универ
ситета, наблюден1я, зам-Ьтки и проч.; 
во второмъ пом-Ьщаются: отчетъ 
о состоян1и университета за истек- 
uiift годъ, журналы зас-Ьдан1й Со-

ш

в-Ьта, программы и обозр'Ьн1я пре- 
подавашя, реценз!и о работахъ, пред- 
ставленныхъ на соискан1е Л1едалей, 
отзывы о диссертащяхъ и друг!я 
данныя, касаюиЦяся внутренней ж из
ни университета.

Въ видтЬ приложен1я къ Изв-Ьспямъ печатаются бол-1е обшнрныя ориги- 
нальныя статьи и руководства.

Ц-^на двадцать третьей книги 2 рубля.

Съ требовагнями обращаться къ Ректору И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Уни
верситета, профессору Михаилу Георпевичу К урлову, или къ Коммпсс1о- 
неру Университета Петру Ивановичу М акушину: Томскъ, книжный мага-

зинъ П. И. Макушина.


