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П р е д и с л о в і е . 

Кто слѣдитъ за иностранной судебномедищшской лите-
ратурой, тотъ не можетъ не убѣдиться, какъ обильно на-
водняется тамошній книжный рынокъ спеціальными сочи-
неніями по различнымъ вопросамъ судебной медицины и 
руководствами всевозможныхъ нрограммъ и объемовъ по 
разнообразнымъ отдѣламъ ея. Появляются то новые труды, 
то новыя изданія прежнихъ трудовъ. Въ подтвержденіе этого 
достаточно назвать сочиненія Schmidtmann'a, Marx'a, Sellers'a, 
Schlokow'a, Ziino, Balthazard'a, Dittrich'a, Richter'a, Baumert'a 
И M H . M H . другихъ. 

Далеко не такъ обстоитъ дѣло съ нашей русской лите-
ратурой по судебной медицинѣ. Съ первыхъ дней существо-
ванія она не могла похвалиться обиліемъ работъ въ области 
ея, a систематическихъ курсовъ, подобныхъ изданіямъ Cas-
per-Limann'a, Maschk'a, Hofmann'a, Strassmann'a, Dittrich'a— 
она и no сей день не имѣетъ. Сущесврующія нынѣ руко-
водства крайне малочислены; это Штольцъ (1889), Оболон-
скій (1894), Патенко (1904; незаконченное еще); остальные 
(2—3) ужъ очень устарѣли. Спеціальныя работы, болѣе или 
менѣе широко затрагивающія тотъ или другой вопросъ,— 
все диссертаціи; обширныхъ работъ, монографій, посвящен-
ныхъ спеціальному изученію какого-либо отдѣла, какъ, напр., 
труды Tardieu, Brouardel'a, Florence'a и др., въ нашей лите-
ратурѣ нѣтъ. Каковы бы ни были причины этого явленія, a 
ихъ y насъ привести можно много, во всякомъ случаѣ оно 
не можетъ не вызывать лучшихъ желаній. Развитіе русской 
судебномедицинской литературы могло бы несомнѣнно вы-
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двинуть y насъ судебную медицину впередъ изъ послѣднихъ 
рядовъ практическихъ дисциплинъ медицины и сдѣлать ее 
непремѣнной соучастницей въ дѣлѣ правосудія. 

Предлежащимъ очень скромнымъ трудомъ моимъ я 
желалъ бы внести посильную лепту въ сокровищницу оте-
чественной судебномедицинской литературы. У насъ нѣтъ 
систематическаго изложенія микроскопическихъ и микро-
химическихъ изслѣдованій, такъ часто встрѣчающнхся въ 
судебномедищгаской практикѣ; комбинировать же при каж-
домъ изслѣдованіи все то, что разбросано по многоразлич-
нымъ обширнымъ руководствамъ и трудамъ, главнымъ обра-
зомъ, иностранной литературы, далеко не всегда доступно и 
удобно изслѣдователю. Желая облегчить этотъ трудъ тѣмъ, 
кому придется имѣть дѣло съ такого рода изслѣдованіями, 
я и рѣшаюсь вшіустить предлагаемую книгу—первый оіштъ 
подобнаго труда въ нашей литературѣ. He претендуя на без-
условную полноту его, я стремился изложить здѣсь возможно 
яснѣе и всесторонне необходнмыя ири этихъ изслѣдованіяхъ 
свѣдѣнія, чтобы тѣмъ облегчить болѣе правильную и точ-
ную діагностику изслѣдуемаго объекта. 

Такъ какъ y насъ въ Россіи сказанныя изслѣдованія 
производятся Врачебныміі Отдѣленіями Губернскихъ ІІрав-
леній п почти вездѣ поручаются фармацевтамъ, то я ввелъ 
въ свой трудъ мѣстами такія разъясненія, какія врачу мо-
гутъ показаться излишними, но фармацевту—безъ этихъ 
свѣдѣній нельзя было бы произвести соотвѣтсцвующаго из-
слѣдованія. Въ тѣхъ же еоображеніяхъ приведены въ началѣ 
краткія свѣдѣнія о іюльзованіи мнкроскопомъ *), a далыпе 
даются нѣкоторыя разъяснеяія особенно по гистологіи. 

Понятно, какое значеніе имѣетъ въ подобной книгѣ 
ііллюстрированіе текста соотвѣтствующими рясунками; по-

') Чтобы нѳ осложнять очѳнь этого изложенія нѣкоторыми под-
робностями о конструкціи микроскопа вообще и освѣтителя въ част-
ности, пъ поясненіе и дополнѳніѳ скаааннаго въ 1-мъ отдѣлѣ имѣютсн 
въ „Добавленіи" соотвѣтствующія разъясненія. 
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этому я старался по возможности обширнѣе выполнить это 
условіе ббльшей полезности такого изданія. He могу пройтн 
молчаніемъ того обстоятельства, что возможностью къ этому 
я всецѣло обязанъ высокой помощи Медицинскаго Факуль-
тета Харьковскаго Университета, ассигновавшаго мнѣ часть 
своихъ средствъ на изданіе предлагаемаго труда. 

Многіе изъ рисунковъ сдѣланы мною съ собственныхъ 
препаратовъ. 

Буду искренно признателенъ каждому, кто по това-
рищески укажетъ допущенные мною пробѣлы, сдѣланныя 
упущенія или, быть можетъ, необходимыя или желательныя 
въ подобномъ трудѣ пополненія. 

1909. Октябрь. 
^арьковъ. 

Чернышевская, № 46. 

Н. Бокаріуеъ. 

Считаю пріятнымъ долгомъ здѣсь жѳ выразить мою искрен-
нюю благодарность глубокоуважаемымъ Прѳдставителямъ фирмы 
„Типографія и Литографія ІЛ. Зильбербергъ и Ç-вья" за ихъ постоянную и 
крайне любезную готовность всегда и всѣми отъ нихъ зависящими 
средствами содѣйствовать внѣшней сторонѣ изданія. 
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1. На препаратахъ, изображенія съ которыхъ помѣщены 
на стр. 32 и 33 (рис. 14 и 15), чаще встрѣчается окраска 
болѣе зеленоватая, чѣмъ данная на указанныхъ рисункахъ. 

2. На рис. 28 (стр. 62) неудачно передаяъ красный от-
тѣнокъ и особенно переходъ его къ желтому цвѣту по краю 
шаровъ. Площадь розовокраснаго оттѣнка должна быть 
болыпе, желтый край уже и переходъ отъ перваго цвѣта ко 
второму плавнѣе. Какъ ,на рис. 28, такъ и 29 и 30 общее 
впечатлѣніе изображенной картины иортитъ нѣсколько сѣрый 
фонъ; этотъ послѣдній долженъ быть бѣлымъ. 

3. Рис. 54 (стр. 114) передаетъ неточно картину препа-
рата. Кристаллы, изображенные безъ тѣневыхъ контуровъ, 
ближе къ истинѣ; на остальныхъ же черныя полоски по 
бокамъ кристалловъ слишкомъ грубо и рѣзко передаютъ 
усиленіе оттѣнка по утолщенному краю и, благодаря этому, 
нѣсколько уклоняются отъ вида, получаемаго въ дѣйстви-
тельности отъ препарата. 

4. На рис. 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40 іі 41 переданъ грубо 
краевой контуръ черной краской. Иравдивѣе въ этомъ отно-
шеніи рис. 32 и 33. 

5. Красочные рисунки волосъ нѣсколько теряютъ отъ 
присутствія сѣраго фона; на бѣломъ фонѣ они были бы 
красивѣе. Самый рисунокъ волосъ и окраска ихъ переданы 
вполнѣ иравильно. Клише этихъ рисунковъ выполнены въ 
художественной цинкографіи М. Пиковскаго въ Одессѣ 
(Троицкая, 39). 

Cmp. 



В в е д е н i e. 

Отдѣлъ судебномедицинскихъ микроскопическихъ и ми-
крохимическихъ изслѣдованій составляетъ очень важную и 
очень обширную отрасль въ судебномедицинской ирактикѣ; 
если прослѣдить ея казуистику различныхъ государствъ на 
пространствѣ многихъ послѣднпхъ лѣтъ, то окажется, что 
изъ уголовныхъ процессовъ, подвергавшихся судебномеди-
цинской экспертизѣ, очень немногіе обошлись безъ микро-
скопическихъ и микрохимическихъ изслѣдованій. Только 
этой потребностью въ послѣднихъ и можно объяснить TO 
широкое развитіе ихъ и то вниманіе, какое удѣляется имъ 
судебными медиками всѣхъ странъ. Огромный научный ма-
теріалъ, накопившійся въ этой области судебной медицины, 
даетъ возможность выдѣлить эту часть ея въ самостоятель-
ный отдѣлъ, могущій дать рядъ очень важныхъ системати-
ческихъ изслѣдованій въ области распознаванія разнаго 
рода слѣдовъ и нѣкоторыхъ вещественныхъ доказательствъ, 
иредъявляемыхъ суду и могущихъ пролить свѣтъ на дѣло 
слѣдствія и картину преступленія. 
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ПОЛЬЗШАНІИ МИКРОСКОПОМЪ. 



Подробяое изложеніе теоріи микроскопа и описаніе 
устройства отдѣльныхъ частей его потребовало бы слишкомъ 
много мѣста и рисунковъ. Этимъ вопросамъ посвящены 
большіе отдѣлы въ руководствахъ микроскопической анатоміи, 
называемой ииаче гистологіей ] ) , и особенно въ сиеціальномъ 
по ученію о микроскопѣсочиненіи Кульчицкаго 2), въ которомъ 
самымъ тщательнымъ образомъ изложено все, къ вышесказан-
ному относящееся. Въ виду этого лицъ, интересующихся 
подробностями ученія о построеніи и теоріи микроскопа, поз-
воляю себѣ отослать къ упомянутымъ книгамъ, a здѣсь приведу 
я лишь самыя необходимыя евѣдѣнія о копструкціи микро : 

скопа, связи и назначеніи его частей и, главнымъ образомъ, 
указанія на то, какъ должно обращаться съ обыкновеннымъ 
микроскопомъ ири установкѣ его для изслѣдованія и при 
самомъ изслѣдованіи тѣхъ или другихъ препаратовъ. 

Каждый микроскопъ (рис. 1) состоитъ изъ трехъ частей: 
оптической (рис. 86), механической (рис. 87 и 88) и освѣ-
щающей (рис. 89) объектъ изслѣдованія. Разсмотримъ каяг-
дую изъ этихъ частей въ отдѣльности. Самою главною изъ 
нихъ является оптическая, другія же двѣ—лишь вспомо-
гательныя. Оитическая часть микроскопа представляетъ 
изъ себя полую цилиндрическую трубку, на обоихъ 
концахъ которой вставлены стеклянныя части микро-
скопа: на сторонѣ, обращенной къ глазу (oculus),—вверху— 
окуляръ (рис. 2) и на сторонѣ, обращенной къ изслѣдуе-
мому объекту,—виизу—объективъ (рис. 3) 3 ) ; 3T0tb послѣд-

') Корниловичъ. Основы нормальной микроскопической анатоміи, 
Спб. 1906. 

2) Кульчицкій. Учѳніѳ о микроскопѣ и тѳхника микроскопиче-
окаго иаслѣдованія. Харьковъ. 1909. 

3) Эта трубка (т. н. тубусъ, см. рис. 86, отр. 185) теперь обыкно-
венно дѣлаѳтся двойной: наружная служитъ для укрѣплѳнія на неіі 
находящихся внизу оптическихъ частей микроскопа—объективовъ, 
a внутрѳнняя, легко выдвигаюіцаяся изъ наружной, вмѣщаетъ въ себѣ 
верхнія оптическія части—окуляръ. 
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Къ рис. 1-му 

1 < г-ОбодоііЪ окуляра. 

Тубусъ. 

Макрометрич. 
винтъ* Наружная 

трубка. 

Микромвтрич. 
винтъ .^ 

Объективъ. 

ІІредметный 
столшсъ 

Оправа 
освѣтителя 

Ручка діафрагмы. 

Ручка кружка 
длн синяго стекла. 

Зсркало. 

Укрѣпленіо зеркала 
Винтъ для опуиканія освътііт. 

Вьінутый^пэі, 
оправы освѣтитель> 

Пояснитѳльная таблица. 
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Рнс. 1. 

Обыкновенный микроскопъ (Reichert'a), 
приведенный въ нѣсколько наклонное положеніе для болѣе удобнаго положепія 

головы изслѣдующаго . 
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ній состоитъ изъ системы маленькихъ линзъ, вправленныхъ 
въ цилиндроконическую оправу и увеличивающихъ изобра-
жеиіе предмета. Стекла объектива сосредоточены въ нижней 
части его (см. разрѣзъ на рис. 4). Объективъ даетъ дѣйстви-
тельное, обратное и увеличенное изображеніе предмета, помѣ-
щеннаго подъ трубкой микроскопа. Находящійся же въ верх-
ней части микроскопа окуляръ дѣйствуетъ какъ простая 

Рис. 2. , 

Окуляры 
[Reichort'a Xs 1 (стоитъ) и Ла 4 (яежитт.)]. 

лупа it увеличнваетъ уже не самый объектъ изслѣдованія 
(рис. 5, Q — Р), a лишь его изображеніе, т. е. производитъ 
прямое il увеличенное мнимое изображеніе (рис. 5, Р*—Q*) 
дѣйствительнаго обратнаго и увеличеннаго изображенія 
предмета, полученнаго чрезъ линзы объектива (рис. 5). 
Важною составною частью окуляра является такъ наз. со-
бирательное стекло (рис. 4, А\ вставленное въ нижнюю 
часть его. Оно даетъ возможность видѣть изображеніе всей 

части объекта, помѣщающейся въ полѣ зрѣнія объектива, 
и, кромѣ того, оно еще и выравниваетъ это изображеніе. 
Сочетаніе объектива и окуляра на извѣстномъ разсто-
яніи одинъ отъ другого даетъ то увеличенное изображе-
ніе, которое мы и видимъ въ микроскопѣ. Раздвигая нѣ-
сколько обѣ эти части микроскопа, т. е. отодвигая оку-

Рис. з. 

Два объектива *) и мѳталличѳская коробочка для хранѳнія объѳктива. 
*) (Reichert'a № 6 и № ІЬ). 

ляръ отъ объектива (въ микроскопѣ—подымая его кверху 
вытягиваніемъ внутренней трубки (тубуса) рукой) можно 
еще увеличить изображеніе. Такъ какъ и объективы, и 
окуляры готовятся изъ стеколъ разной формы—то болѣе, 
то менѣе выпуклыхъ, и складываются въ разныя системы, 
то отъ сочетанія тѣхъ и другихъ зависитъ и степень 
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увеличенія, a отъ окуляра еще и величина поля зрѣнія. 
Мѣняя объективы при одномъ и томъ же окулярѣ или, на-
оборотъ, мѣняя окуляры при одномъ il томъ же объектнвѣ, 
можно измѣнять и увеличеніе всей системы. ') Каждый оку-
ляръ н каягдый объективъ снабженъ номеромъ. Такъ кавхь 
при изслѣдованіи всегда важно знать степень увеличенія, 
при котороіі изучается изслѣдуемый объектъ, то для удоб-
ства пзслѣдованія къ каждому мпкроскопу прилагается обык-
новенно таблнца увеличеніп, показывающая, во сколько разъ 

Рис. 4. 

' Разрѣзгь объоктива. 
Разрѣзъ окуляра. 

увеличиваетъ то или другое сочетаніе окуляра и объектнва. 
Нъ таблицѣ этой наверху въ горизонтальномъ ряду стоятъ 
номера окуляровъ, a слѣва и справа вертикалышмъ рядомъ 
номера объективовъ. Сведеніе линій отъ двухъ этихъ частей 
подъ прямымъ угломъ указываетъ на увеличеніе данноИ си-
стемы. Таблицы увеличеній имѣются и здѣсь въ добавленіи. 

') Такъ какъ окуляръ имѣетъ цѣлью только уловить и увели-
чить полученное отъ объектива изображсніе предмета и даетъ лишь 
мнимое изображеніѳ, увеличивая уже полученную отъ объектива кар-
тину, то онъ нѳ можетъ дать новыхъ подробностей; изъ этого елѣдуетъ, 
что лучше нѳ употреблять сильныхъ номоровъ окуляровъ, ибо послѣд-
ніе, поглощая много свѣта, при объективахъ со сферической аббѳра-
ціей и вліяніи толщины покровнаго стекла еще болѣѳ увеличиваютъ 
эти недостатки. (Корниловичъ, 1. с. стр. 19). 

Рис. 5. 

Продольный разрѣзъ микроскопа (Leitz'a) 
оо схѳматическимъ показаніемъ х о д а лучей. 
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Каждый хорошій микроскопъ долженъ обладать непре-
мѣннымъ свойствомъ—правильной центрировкой стеколъ. 
Полезно умѣть провѣрять эту центрировку. Для этой цѣли 
необходимо, чтобы оптическая часть микроскопа была прочно 
укрѣплена въ штативѣ. Къ описанію этого послѣдняго мы 
пока и перейдемъ, a затѣмъ уже, по ознакомленіи съ нимъ 
и съ остальными частями микроскопа, укажемъ, какъ про-
изводится провѣрка правильности центрировки его. • 

Если бы мы взяли только трубку микроскопа и черезъ 
нее, держа ее въ рукѣ, стали разсматривать на свѣтъ изслѣ-
дуемый препаратъ, то при извѣстной установкѣ трубки от-
носительно послѣдняго мы, конечно, получили бы соотвѣт-
ствующее изображеніе; однако простое держаніе трубки въ 
рукѣ лишило бы насъ возможности удерживать изслѣдуемый 
объектъ постоянно въ фокусѣ поля зрѣнія въ теченіе всего 
времени, какое могло бы понадобиться для изученія его. 
Такъ какъ при такихъ изслѣдованіяхъ требуется точная и 
длительная установка препарата, то для сказанной цѣли и 
приспособлены механическія части микроскопа, помощью 
которыхъ достигается прочная установка и оптическихъ ча-
стей его и изслѣдуемаго объекта. Механическія части мик-
роскопа вмѣстѣ составляютъ штативъ. Этотъ послѣдній 
состоитъ изъ ножки съ подставкой, къ которой y верхняго 
конца прикрѣпленъ параллельно подставкѣ и въ ту же сто-
рону отъ ножки столикъ для помѣщенія на немъ препарата. 
Въ центрѣ столика имѣется отверстіе, надъ которымъ соб-
ственно и помѣщается изслѣдуемая часть препарата. Надъ 
ножкой имѣется трубка съ винтомъ, къ которой въ направ-
леніи столика надъ этимъ послѣднимъ прикрѣплена другая 
трубка, несущая на себѣ оптическія части микроскопа. 

Въ верхней части штатива за трубкой съ оптическими 
частями микроскопа помѣщаются два большихъ кружка, 
сидящихъ на концахъ горизонтальнаго винта, движеніемъ 
котораго подымается и опускается вся система оптическихъ 
частей микроскопа. Это такъ наз. макрометрическій винтъ. 
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Для болѣе тонкой установки служитъ микрометрическій вер-
тикальный винтъ, который въ болѣе новыхъ штативахъ дѣ-
лается теперь тоже съ горизонтально вращающейся ручкой 
Болыпими винтами препаратъ вводятъ въ фокусъ прибора, 
a затѣмъ болѣе точная установка и разсматриваніе пре-
парата производятся при манипуляціяхъ микрометриче-
скимъ винтомъ. 

Болѣе тонкое изученіе ирепарата помощью микроско-
пическаго изслѣдованія его требуетъ достаточно полнаго 
освѣщенія. Для этого послѣдняго собственно и приспособ-
лено отверстіе въ центрѣ столика, въ которое и проходятъ 
свѣтовые лучи. Однако при разсматриваніи сверху было бы 
недостаточно свѣта проходящаго черезъ это отверстіе; въ виду 
этого подъ послѣднимъ (рис. 5) приспособленъ приборъ, кото-
рый, отражая отъ себя падающіе на него свѣтовые лучи, 
посылаетъ ихъ черезъ препаратъ въ трубку микроскопа. Для 
отраженія свѣтовыхъ лучей помѣщается іюдъ столикомъ 
микроскопа зеркало. Оно представляетъ небольшой кружокъ, 
задѣланный въ оправу, укрѣпленную подвижно y ножки 
микроскопа. Зеркало дѣлается обычно двустороннимъ; съ 
одной располагается плоское зеркало, съ другой—противо-
положной—вогнутое. Для улучшенія освѣщенія при боль-
шихъ увеличеніяхъ въ микроскопѣ между зеркаломъ и объ-
ектомъ изслѣдованія—подъ столикомъ микроскопа—помѣ-
щается еще такъ наз. освѣтитель, собирающій свѣтовые лучи, 
отбрасываемые зеркаломъ. Изъ зеркалъ пользуются вогну-
тымъ при малыхъ увеличеніяхъ, при которыхъ освѣтитель 
не нуженъ; въ случаяхъ же употребленія послѣдняго необ-
ходимо брать плоское зеркало. Устанавливается освѣщеніе 
такимъ образомъ, что, опустивъ трубку микроскопа на доста-
точно низкое разстояніе, мы помѣщаемъ глазъ надъ окуля-
ромъ и, производя движенія зеркаломъ въ различныхъ на-
правленіяхъ, приводимъ его въ такое положеніе, при кото-

1) Оба винта изображены въ разрѣзѣ на рис. 5. 
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ромъ поле зрѣнія представлялось бы найболѣе освѣщеннымъ. 
При нѣкоторомъ навыкѣ это достигается обычно довольно 
скоро и облегчается тѣмъ, что зеркало можетъ двигаться по 
всѣмъ направленіямъ. Освѣтитель обычно снабжается ирис-
діафрагмой (рис. 6), помощью которой устанавливается опре-
дѣленной величины просвѣтъ для прохожденія свѣтового 
пучка; особымъ приборомъ въ случаѣ ненадобности онъ 
можетъ быть легко удаленъ, и тогда для установки надле-
жащаго освѣщенія остаются лишь зеркало (вогнутое!) и 
діафрагма г ) . Такъ какъ при полномъ отверстіи столика 

Рис. 6. 

Ирпс-діафрагма. 

при малыхъ увеличеніяхъ получается слпшкомъ много свѣ-
та, il послѣдній очень разсѣевается, что является нежела-
тельнымъ прн изслѣдованіи, то цѣлесообразнѣе пропустить 
меныпій пучекъ свѣтовыхъ лучей, которые не давалп бы 
столь разсѣяннаго свѣта. Это достигается суженіемъ про-
свѣта діафрагмы; y этой послѣдней для указанной цѣли 
имѣется небольшая ручка (см. рис. 6), движеніемъ которой 
въ одну сторону мы раскрываемъ діафрагму, увеличивая ея 
просвѣтъ, a въ обратно.мъ направленін уменьшаемъ его. Въ 

') ГІодробности и риоунки, касающіеся устройства и частей освѣ-
тителя см. въ „Добавленіи". 
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неболыпихъ и недорогихъ микроскоиахъ ирис-діафрагма 
замѣнялась иногда движущимся кружкомъ, въ которомъ 
прорѣзаны неизмѣняющихся различныхъ размѣровъ отвер-
стія. Вращеніемъ такого кружка можно установить то или 
другое необходимой величины отверстіе для прохожде-
нія свѣта. 

Микроскопъ внѣ работы долженъ сохраняться или въ 
спеціалыю для него приготовленыомъ ящикѣ, или же, если 
онъ оставляется на столѣ, на мѣстѣ работы,—лучше всего 
подъ стекляннымъ колпакомъ. Никогда неслѣдуетъ оставлять 
микроскопъ на такомъ мѣстѣ, гдѣ на него могутъ падать 
лучи солнца. Для работы это особенно важно; никогда нельзя 
работать подъ солнечнымъ свѣтомъ, т. е. чтобы солнечные 
лучи падали на зеркало. Удобнѣе всего для микроскопиче-
скихъ работъ мягкій равномѣрно разсѣянный свѣтъ. Микро-
скопъ долженъ устанавливаться такъ, чтобы зеркаломъ онъ 
былъ обращенъ къ источнику свѣта. 

Провѣрка правильности центрировки микроскопа про-
изводится слѣдуюшимъ путемъ. Устанавливаютъ слабо уве-
личивающій объективъ и, сузивъ діафрагму до minimum'a 
отверстія ея, смотрятъ, совпадаетъ ли центръ поля зрѣнія 
съ центромъ діафрагмы. Если оба центра совпадаютъ, то 
центирировка микроскопа правильна; если не совпадаютъ, 
то опа нарушена; то же можно для большей точности про-
дѣлать и съ объективомъ большаго увеличенія, изслѣдуя 
тѣ же явленія. 

Предварительно изслѣдованія должно озаботиться, чтобы 
всѣ части микроскопа были чисты. Необходимо мягкой по-
лотняной тряпкой или еще лучше мягкой замшей вытереть 
отъ могущей осѣсть на нихъ пыли зеркало и окуляръ; за-
тѣмъ осмотрѣть, чистъ ли объективъ. Въ случаѣ бы послѣд-
ній оказался запачканнымъ, его необходимо смыть, смочивъ 
тряпку бензиномъ Когда всѣ названныя частп чисты, ихъ 

') Пылинки грязи могутъ оставаться какъ на окулярѣ, такъ и на 
объективѣ; чтобы опредѣлить, гдѣ находится гряаь, стоитъ только по-
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должно привестн въ соотвѣтствующее іюложеніе: необходимо, 
чтобы окуляръ былъ хоропю вставленъ, a объективъ вполнѣ 
ввинченъ H пепремѣнно установленъ такъ, чтобы оси его и 
окуляра былн па одной лігаіи. 

Если (что можетъ быть легко при ошісанной ш ш е ре-
вольверной системѣ, особеппо при начальпыхъ работахъ 
установки объективовъ) не поставленъ объективъ въ надле-
жащее ноложеніе т о часть поля зрѣнія представляется 
совершенно черной н является рѣзко отграниченпой отъ 
свѣтлой его части вогнутой ровноіі линіей; иоле зрѣнін пред-
ставляетъ неправильный кругъ. 

Установнвъ какъ слѣдуетъ окуляръ и объектнвъ, опу-
скаютъ помощью макрометрическаго вннтатрубку мнкроскопа 
па достаточно близкое разстояніс къ столику послѣдняго 
(это усваивается изъ іірактики) и затѣіп>, смотря въ окуляръ, 
устанавливаютъ зсркало такъ, чтобы оно давало наилучтее 
освѣщеніе. Такая етеиень послѣдняго опредѣляется по на-
выку ощущеніемъ глаза по оішту. При этомъ всегда должно 
заботиться отомъ, чтобы діафрагмѣ придать соотвѣтствующій 
размѣръ, подходящій къ тому увеличенію, съ которымъ пзслѣ-
дователь работаетъ въ данный моментъ. Общее правило та-
ково: для малыхъ увеличеній отверстіе діафрагмы съуяш-
вается; для болыпихъ, напротивъ, раскрывается. 

Въ случаѣ явилась бы иеобходимость работать съ ми-
кроскопомъ вечеромъ, то для уничтоженія слншкомъ жел-
таго оттѣнка вечерпяго свѣта (папр., отъ обшгаовенноИ ламіш) 
уиотребляется сішее стекло, которое дѣлаетъ свѣтъ бѣлова-

пѳрнуть окуляръ; если при этомъ вращаются и крупинки гряэи, то 
онѣ, слѣдовательно, располагаются на стовлахъ окуляра; въ противномъ 
случаѣ оиѣ находятся па объоктивѣ. Надо помнить при этомъ, что 
шюгда затемненные участки поля арѣнія могутъ обуслаиливаться при-
сутствіемъ пятенъ 7іа перхней илоскости освѣтителя или же на поверх-
ности веркала; и эти части должнм быть тщатѳльно очищеиы и вытерты. 

') Когда ііри поворачиваніи рѳвольвера для перѳмѣпы объектива, 
этотъ послѣдиііі становится на мѣсто, то слышится защелкниаиіѳ епі;-
ціально ириспособленной пружннки. 
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тымъ. Оно вставляется въ спеціально для него приспособ-
ленную въ освѣтителѣ оправу. При дневной работѣ необхо-
днмо удалять его; оно ненужно также и при ауэровской го-
рѣлкѣ. По установкѣ соотвѣтствующаго освѣщенія подъ 
трубку микроскопа на столикъ послѣдняго помѣщается из-
слѣдуемый препаратъ. Теперь необходимо ввести его въ 
область поля зрѣнія и въ фокусъ микроскопа. Первое произ-
водится подвиганіемъ (рукою) препарата въ одну или другую 
сторону, пока, наконецъ, въ полѣ зрѣнія не покажется то 
мѣсто, которое желательно подвергнуть изученію. При этомъ, 
конечно, трубку микроскопа необходимо опускать или по-
дымать до тѣхъ поръ, пока не получится вполнѣ ясное 
изображеніе. Въ общемъ нужно замѣтить, что чѣмъ увели-
ченіе меныпе, тѣмъ разстояніе между объективомъ и пре-
паратомъ болыпе, и, наоборотъ, чѣмъ увеличеніе болыпе, 
тѣмъ объективъ опускается ниже и при большихъ увели-
ченіяхъ—почти до самаго стекла. 

Самыя большія увеличенія дютъ иммерзіонныя системы. 
Для этихъ цѣлей изготовляются особые объективы и соче-
таются они обыкновенно со спеціалышми компенсаціонными 
окулярами. Такія сйстемы даютъ увеличенія въ 1800 и болыпе. 
Изслѣдованіе производится слѣдующимъ образомъ: на пре-
паратъ опускается капля спеціально для этой цѣли приго-
товляемаго чистаго кедроваго масла; въ эту каплю оиуска-
ніемъ трубки микроскопа погружается объективъ и затѣмъ 
уже препаратъ устанавливается въ фокусѣ поля зрѣнія. При 
этомъ необходимо дать соотвѣтствующее освѣщеніе. Зеркало 
употребляется плоское; діафрагма раскрывается вполнѣ. 
Иногда слѣдуетъ попробовать немного опустить или под-
нять освѣтитель и установить наиболыпее освѣщеніе. 

Такъ какъ при излагаемыхъ ниже изслѣдованіяхъ почти 
каждый препаратъ долженъ изучаться самое меньшее при 

') Значѳніе этой капли слѣдующѳе: лучъ A В (рис. 7), въ точкѣ В, 
входя въ стекло претерпѣваетъ прѳломлѳніе и, идя въ болѣе плотной 
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двухъ увеличеніяхъ—маломъ и большомъ, то приходилось 
бы въ теченіе изслѣдованія неоднократно отвинчивать одинъ 
объективъ и привинчивать другой. Для того, чтобы избѣжать 
этого неудобства, устроено особое приспособленіе, на которое 
навинчиваются два или три объектива рядомъ, и затѣмъ 
простымъ вращеніемъ этого кружка удаляется одинъ изъ 
объективовъ, и на его мѣсто подводится другой. Такое при-
способленіе носитъ названіе револьвера; къ нему можеть 
привинчиваться 2, 3 и даже 4 объектива. 

Иногда при полученіи тѣхъ или другихъ препаратовъ 
бываетъ интересно помѣстить въ актѣ изслѣдованія при 
описаніи таковыхъ еще и соотвѣтствующія имъ изображенія, 
которыя могутъ быть сдѣланы или въ видѣ рисунковъ отъ 

средѣ, отклоняется отъ перпѳндикуляра BN, a выйдя въ воздухъ надъ 
поверхностью стекла отклонится ѳщѳ болѣѳ и пойдетъ подъ угломъ по 
линіи къ Е. Имѣя такоѳ направлѳніѳ лучъ, какъ видно изъ рисунка, 
не попадаетъ въ линзу. Направить его въ эту поолѣднюю и имѣѳтъ 

Рис. 7. 

цѣлью помѣщеніе между стекломъ и линзой каили срѳды одного показа-
теля прѳломлонія со стѳкломъ (обыкновен. кедроваго масла); тогда лучъ 
отъ^точки В, пройдя черезъ стѳкло, пойдетъ къ линзѣ не преломляясь 
по направленію BF. (По Корниловичу, 1. с. стр. 12, ex. по рис. 3). 
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руки непосредственно изъ-подъ микроскопа или приблизи-
тельно на глазъ, или же помощью особаго прибора, приспо-
собленнаго для цѣлей рисованія. Рисованіе на глаэъ до-
ступно лишь обладающему способностью и умѣньемъ рисо-
вать. Прішѣненіе прибора для рисованія даетъ возможность 
сдѣлать рисунокъ и не умѣющему рисовать. Способъ упот-
ребленія прибора описанъ въ руководствѣ Кульчицкаго *). 

Самымъ желательнымъ, особенно, въ экспертизѣ, на слу-
чай понадобилось бы сохранить изображеніе микроскопиче-
ской картины преиарата, является микрофотографія. Она, 
конечно, передаетъ неоспоримо точно картину препарата, 
сохраняя строго правильно и формы предметовъ, и относи-
тельныя ихъ величину и расположеніе. Разъ къ акту изслѣ-
дованія прилагаются рисунки или снимки, на всѣхъ нихъ 
должны быть обозначены: фирма микроскопа, NN'a объек-
тива и окуляра, положеніе трубки и у в е л и ч е н і е , ^ ^ ! ! ^ ^ ^ 
рыхъ они сняты. 

Микроскопическое изслѣдованіе можетъ бы^і&і^от|зтте-
дено безъ воздѣйствія на объектъ изслѣдованія к а к и а & л и б и 

реактивовъ, такъ или иначе измѣняющихъ составъ объекта 
и благодаря этому обнаруживающихъ развитіе характерныхъ 
для реакціи явленій, какъ образованіе кристалловъ или 
новыхъ веществъ—шары гемохромогена и т. п. Такое изслѣ-
дованіе представляегъ собою простое микроскопическое из-
слѣдованіе; оно можетъ быть произведено или безъ окраски 
объекта, въ томъ видѣ какъ онъ есть, или съ помощью 
окраски его. 

Если яіе ііри изслѣдованіи объекта приходится прибѣ-
гать къ какимъ-либо реактивамъ, чтобы воздѣйствіемъ ихъ 
вызвать тѣ или иныя измѣненія въ немъ, выдѣляя изъ него 
необходимое для обнаруженія реакціи вещество, то подобнаго 
рода изслѣдованія носятъ названіе микрохимическихъ. 

') Кульчицкій, 1. с. стр. 53. 
H . С. Б о к а р і у с ъ 2 
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Въ огромномъ большинствѣ относящихся сюда экспер-
тизъ приходится производить сочетанное изслѣдованіе обо-
ихъ типовъ, почему собственно всѣ они и именуются общимъ 
названіемъ судебно-медицинскихъ микроскопическихъ и мик-
рохимическихъ изслѣдованій. 

Производство таковыхъ разнится отъ обычныхъ науч-
ныхъ такого же типа изслѣдованій тѣмъ, что при судебно-
медіщинскихъ изслѣдованіяхъ должны быть соблюдены усло-
вія обрядовой стороны этихъ изслѣдованій для того, чтобы 
онн могли получить законную силу для Суда въ качествѣ 
экспертизы. Объ особенностяхъ обрядовой стороны судебно-
медицинскихъ микроскопическихъ и микрохимическихъ из-
слѣдованій будетъ изложено въ особомъ отдѣлѣ (см. „До-
бавленіе"). 

НЪКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЬНЕНІЯ 
ПР0СТ0Г0 МИКРОСКОПИЧЕСКАГО 
ИЗСЛЪДОВАНІЯ ВЪ СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЪ. 



Простое микроскопическое изслѣдованіе примѣняется 
при изученіи такихъ веществъ и объектовъ, микроскопиче-
ская картина которыхъ является типичной сама по себѣ въ 
виду свойствъ и особенностей изслѣдуемыхъ предметовъ на 
столько, что для выясненія характера ее дающаго вещества 
не приходится прибѣгать къ обработкѣ этого послѣдняго 
тѣми или иными реактивами. 

Къ области простыхъ микроскопическихъ изслѣдованій 
относятся чаще другихъ встрѣчаемое здѣсь въ судебномеди-
цинской практикѣ опредѣленіе объектовъ, свидѣтельству-
ющихъ о бывшемъ плодоизгнаніи, далѣе, изслѣдованіе рвот-
ныхъ массъ, меконія и т. п. 

Что касается перваго, то всякое плодоизгнаніе, не пока-
занное въ силу тѣхъ или иныхъ медицинскихъ основаній, 
a предпринимаемое лишь по другимъ какимъ-либо соображе-
ніямъ, ничего общаго съ цѣлями обезпеченія здоровья или 
сохраненія жизни беременной не имѣющими, считается на 
основаніи нашихъ законоположеній ') преступленіемъ и носитъ 
названіе преступнаго выкидыша. Если имѣется поводъ къ 
возбужденію подобнаго рода дѣла, то слѣдствіе должно прежде 
всего установить, имѣется ли въ данномъ случаѣ дѣйстви-
тельно выкидышъ, a затѣмъ, какъ всегда, добыть, если есть 
возможность, данныя за и противъ лица, подозрѣваемаго въ 
производствѣ такого выкидыша. Здѣсь должны быть пред-
приняты соотвѣтствующія изслѣдованія какъ самой беремен-
ной, такъ и изверженныхъ продуктовъ и, если была рвота, 

1 ) Уложеніѳ о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. Св. Зак. 
т. X V . Изданіе 1885 г. ст. 1461 и слѣд., стр. 296 и сл. 

Уголовное уложѳніе Высоч. утв. 22 марта 1903 г. Изданіе госу-
даретв. канцел. С. -ПВ. 1903. Отатьи 465 и сл., стр. 177 и сл. 
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рвотныхъ массъ; въ послѣднихъ ищутъ частицы принятыхъ 
внутрь веществъ. Въ случаѣ бы объектомъ изслѣдованія 
явился трупъ, необходимо подвергнуть изслѣдованію и содер-
жимое какъ желудка, такъ и верхней части тонкихъ кишекъ. 

I. Опредѣленіе харантера нѣкоторыхъ 
плодогонныхъ средствъ. 

При подобнаго рода изслѣдованіяхъ имѣется въвиду опре-
дѣленіе присутствія въ названныхъ выше объектахъ характер-
ныхъ частицъ плодогонныхъ средствъ. Въ качествѣ послѣд-
нихъ, т. е. внутреннихъ плодогонныхъ, при томъ такихъ, 
употребленіе которыхъ можетъ быть до нѣкоторой степени 
констатировано путемъ микроскопическаго изслѣдованія^ при-
мѣняются спорынья, донской можжевельникъ и еще нѣкото-
рыя другія. Мы остановимся на только что названныхъ двухъ 
средствахъ, какъ встрѣчающихся наичаще. Касаться свойствъ 
этихъ растеній и способа дѣйствія ихъ мы не будемъ; это 
только будетъ усложнять нашъ трудъ не относящимися къ 
нему свѣдѣніями. Лицъ, желающихъ съ ними ознакомиться, 
я долженъ направить къ спеціальнымъ руководствамъ по 
судебной медіщинѣ (см. списокъ въ концѣ книги) и по фар-
макологіи. Мы здѣсь остановимся лишь на указаніяхъ, гдѣ 
необходимо искать объекты излагаемаго изслѣдованія, какіе 
пріемы примѣнять въ цѣляхъ успѣшнаго открытія ихъ, и что, 
наконецъ, мы должны искать и можемъ найти, въ случаѣ бы 
дознаніе указывало съ большей или меньшей вѣроятностью 
на примѣненіе одного изъ названныхъ веществъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда предполагается примѣненіе 
какого-либо внутренняго плодогоннаго, всегда должны быть 
внимательпо осмотрѣны макроскопически, если была рвота, 
рвотныя массы; если же таковой не было или же рвотныхъ 
ыассъ не сохранили, то тогда, въ случаѣ смерти пострадав-
шей, можно воспользоваться еще содержимымъ желудка и 
кишекъ. Въ названныхъ массахъ ищутъ частицы, которыя 

напоминали бы по своимъ особенностямъ кусочки маточныхъ 
рожковъ; при этомъ пользуются характерной темнолиловой 
окраской поверхности ихъ. Если бы оказались какія-либо по-
дозрнтельныя частицы, то ихъ необходимо, для установленія 
точной природы ихъ, подвергнуть микроскопическому изслѣ-
дованію; нужно помнить, что результатъ послѣдняго всегда 
стоитъ въ тѣсной связи со степенью ігзмѣненія изслѣдуемаго 

Рис. 8. 

Рис. 9. 

(no Hofmann'y). 
1'азрѣзы спорыньи при микроскоппчѳскомъ 
імслѣдовапін. Всрхиіп(8)представляетт. жир-
содоржащія ісяѣтки; пижнііі (9) — такоіт лсе 
разрѣзъ послѣ обработки его (для иавлѳченіл 

асира) эфиромъ. 

объекта подъ вліяніемъ перевариванія его и воздѣйствія на 
него содержащихся въ желудкѣ массъ. Если обстоятельства 
эти мало отразились на состояніи спорыньи, то она обнаруягитъ 
въ частицахъ своихъ характерное для нея строеніе, выражаю-
щееся въ слѣдующемъ: Въ случаѣ на изслѣдуемой частицѣ 
имѣется край свободной поверхности рожка, онъ отличается 
отъ прилежащей къ нему части окраской въ густой фіоле-
товый цвѣтъ, который обуславливается присутствіемъ въ 
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этихъ участкахъ красящаго вещества—склерэритрина Drag-
gendorff'a. Ткань (строма) спорыньи состоитъ изъ чередую-
щихся группами то болѣе мелкихъ, то болѣе крупныхъ клѣ-
токъ неправильной формы, иногда многоугольныхъ, часто 
узкнхъ, вытянутыхъ, но всегда тѣсно сплоченныхъ между 
собой. Если разсматривать строму до обработки (рис. 8), то 
всѣ клѣтки представляются выполненными жиромъ, кото-
рый легко можно извлечь эфиромъ, послѣ чего собственно 
H слѣдуетъ нзучать строеніе стромы спорыньи ірис. 9). До 

Рис. ю. 

(no Hofmann'y). (no Hager'y). 
Слѣва: a, b — Вѣточкн Junipor i sabinao (съ масляп. жел. натылѣ листочковъ); 
2—Junip. virginiana; 3—Jun. phoenicea; 4—Cupressus sempervirens. Справа 
вверху вѣтка Sabinae officinalis: R—молодые; b—старые лпстья. Вниву— 
кусокъ В^ІТВИ S^abmae VamariscÄoiiao \ у в е я и ч ^ . g—маслопоспая экѳлсзва. 

удаленія жира извлеченіемъ, послѣдній, будучи и безцвѣт-
нымъ, все-такн нѣсколько затемняетъ общую картину стро-
енія стромы. 

Большое значеніе имѣетъ микроскопическое изслѣдо-
ваніе и въ тѣхъ случаяхъ, когда приходится констатиро-
вать примѣненіе въ качествѣ плодогоннаго донского мож-
жевельника (Juniperus Sabina). Обыкновенно уже макроско-
пически замѣтны явленія. характерныя для названнаго сред-
ства. Такъ, содержпмое желудка иринимаетъ извѣстную зе-

леную окраску въ тѣхъ случаяхъ, когда можжевельникъ 
вводится въ желудокъ въ видѣ отвара или въ порошкѣ. 
Разъ при этомъ является предположеніе о примѣненіи мож-
жевельника, то всегда должно содержимое желудка подвер-
гнуть болѣе тщательному изслѣдованію. Нужно макроско-
пически осмотрѣть, не найдутся ли частйцы этого растенія 
въ видѣ обломковъ вѣточекъ или частей листьевъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда подобные или похожіе на нихъ объекты 
найдутся, необходимо обслѣдовать ихъ микроскошіческія 
свойства. Вѣточки можжевельника представляются (рис. 10) 

Рис. 11. 

(по Hofmann'y). 
Поперечпый разрѣзъ черезъ масляпную 
жѳлѳзу (о) J u n i p e r i sabinae въ мпкро-
окопѣ. Е - e p i d e r m i s ; hyp—Hypodermis , 

ohl—хлорофиловыя клѣтки. 

густо усаженными темнозелеными игольчатыми листочками 
ео свойствамл хвойной зелени. Лпсточки эти располагаются 
рядами (четырьмя). Болѣе молодые листочки обыкновенно 
плотно прижаты одинъ къ другому на подобіе наложенныхъ 
на крышѣ черепицъ. Эти листочки представляются ромбо-
видными, притунленными на концѣ; на тыльной сторонѣ 
ихъ—спинкѣ—по средней линіи ея находится небольшое 
углубленіе съ маслоносною железкою. Вѣточки такого мож-
жевельника нмѣютъ обычно въ толщішу; около 2 '/г mm. п, 
благодаря расположенію листочковъ въ четыре ряда, онѣ 
представляются четырехгранными. Болѣе старые листочкіг 
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становятся болѣе длинными (до 4—7 mm.) и уже не такъ 
плотно прилегаютъ другъ къ другу, отстая концами сво-
бодно отъ остальной поверхностн стебля. Оба вида листоч-
ковъ могутъ встрѣчаться на одномъ и томъ же растеніи; 
на концахъ они иглообразно вытянуты, но конецъ ихъ все-
таки не заостренъ, a туповатъ. Очень характернымъ для 
моягжевельника является микроскопическая картина разрѣза 
лепестковъ его особенно на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ расположены 
маслянныя железки (рис. 11). Эти послѣднія обыкновенно 
представляютъ небольшую полость, окруженную хлорофи-
ловыми клѣтками, .топкій слой которыхъ отдѣляетъ ее отъ 
слоевъ, покрывающііхъ листъ по поверхности его; покровъ 
листа дѣлится на два слоя; верхній—наружный—состоитъ 
изъ квадратныхъ свѣтлыхъ клѣтокъ и называется эпндер-
мисомъ, a подъ нимъ лежнтъ нижній—слой гиподермиса. 
Прилагаемый рисунокъ иоясняетъ относительное располо-
женіе описанныхъ частей. 

Съ Juniperus sabina могутъ быть употреблены и другіе 
впды можжевельника въ видѣ подмѣси къ нему, какъ, напр., 
Juniperus virginiana. Этотъ и другіе виды Sabinae (Jim. 
Bermuthiana, Cupressiis sempervirens) отлпчаются другъ отъ 
друга нѣкоторымп свойствами ихъ листьевъ. 

2. Изслѣдованіе изверженныхъ продуктовъ 
при плодоизгнаніи. 

Распознаваніе бывшаго выкидыша основывается на изслѣдованіи 
самой жѳніцины, подозрѣваемой въ этомъ дѣяніи, и на свойхтвахъ из-
верженныхъ продуктовъ, въ каковыхъ доказатѳльнымъ являѳтся только 
констатированіе въ нихъ вороинокъ chorion'a. При достаточной опыт-
ности ужѳ однимъ внимательнымъ осмотромъ невооруженнымъ глазомъ 
можно обнаружить присутствіе въ изверженныхъ продуктахъ водной 
и ворсистой оболочки; въ случаѣ надобности, a лучше всего для боль-
піей достовѣрностн таковое изслѣдованіѳ можетъ быть дополнено или 
иодтверждено еще микроскопическимъ. 

При микроскопическоыъ изслѣдованіи нзверженныхъ 
продуктовъ обнаруживается характерная картина строенія 

chorion'a: сосудосодержащія развѣтвленныя ворсинки, покры-
тыя эпителіемъ (Strassmann) 1)- Однако точные результаты 
даетъ не каждое изслѣдованіе. Въ виду того, что плодное 
яйцо въ началѣ беременносш можетъ выдѣлиться цѣлпкомъ, 
и позже лишь выходитъ decidua, то изслѣдованію прихо-
дится подвергать только эту по'слѣднюю н обыкновенно 
вмѣстѣ съ одновременно выдѣляющимися кровяиымп сгуст-
ками; при такихъ именно условіяхъ обнаружить ворсішкн 
chorion'a можетъ п не удаться. Хотя Strassmann и пола-
гаетъ, что строеніе deciduae (ѵегае) недостаточно харак-
терно, такъ какъ такія же клѣтки, какъ въ decidua, встрѣ-
чаются H въ перепончатыхъ образоваиіяхъ, выдѣляемыхъ njni 

Рио. 12. 

Клѣтки decid.graviditat is (увея. 540). Decid. abort iva no ВагЪогіо. 

dysmenorrhea membranacea, однако клѣткп deciduae abortivae 
обладаютъ своими характерны.чи особенностямп, какііхъ при-
писать клѣткамъ перепончатыхъ образованій при dysme-
norrhoea membranacea нельзя. Правда, и въ томъ, іі другомъ 
случаѣ могутъ встрѣтиться веретенообразновытянутыя клѣт-
ки, но средіі клѣтокъ первой изъ названныхъ тканей, иомимо 
характерной ихъ формы, всегда встрѣчаются такія крушшя, 
какихъ въ пленкахъ dysmenorrhoeae inembranaceae обнару-
жить не удается. Что касается особенностей формы клѣтокъ 
deciduae abortivae, TO таковая въ тішическихъ случаяхъ пред-

') Strassmann. Lehrb. d. Ger. Medic. 1895. s. 156 uff. 
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ставляется кругловатой, политональной; впрочемъ, встрѣ-
чаются иногда и веретенообразныя клѣтки (рис. 12). Во всѣхъ 
этихъ клѣткахъ ядро представляется всегда довольно боль-
шимъ и рѣзко выраженнымъ, очень часто съ ясноразличи-
мымъ ядрышкомъ. Barberio J ) децидуальную клѣтку описы-
ваетъ какъ сфероидальную шаровидную. 

3. Изслѣдованіе рвотныхъ массъ при отравленіи. 
Изслѣдованіе рвотныхъ массъ помощью микроскопа, 

кромѣ указанныхъ выше случаевъ, можетъ имѣть мѣсто въ 
судебно-медицинской практикѣ при нѣкоторыхъ отравленіяхъ. 
Прежде всего необходимо убѣдиться, дѣйствительно ли до-
ставленный или предложенный для изслѣдованія объектъ 
представляетъ рвотныя массы. Съ этою цѣлью осматриваютъ 
его сначала макроскопически, a затѣмъ и микроскопически. 
Для макроскопическаго осмотра лучше всего изслѣдуемую 
жндкость распредѣлить тонкимъ слоемъ по дну достаточно 
просторной стеклянпой, выпаривательной чашки и разсматри-
вать то на свѣтломъ, то на темномъ фонѣ; если при этомъ 
усматриваются какія-либо частицы, обращающія на себя 
вниманіе изслѣдователя по какимъ-либо особенностямъ ихъ, 
то таковыя осторожно извлекаются и подвергаются отдѣль-
ному изслѣдованію. 

Для опредѣленія характера рвотныхъ массъ въ изслѣ-
дуемомъ объектѣ, необходимо открыть въ немъ помощью 
микроскопа тѣ части, какія обычно представляютъ собою 
составныя части содержимаго желудка и рвотныхъ массъ. 
Почти постоянно въ таковыхъ при микроскопическомъ из-
слѣдованіи ихъ обнаруживаютъ присутствіе • многочислен-
ныхъ мелкихъ остатковъ растительной и животной пищи; 
особенно характерны остатки мышечныхъ волоконъ съ ихъ 
исчерченностью, далѣе имѣются упругія волокна, разнооб-

') Barberio. Saggio intorno alio studio della Decidua abortiva. G-ior 
nale delle'Assooiaz. Napoletana dei Medici e Naturalisa. Anno X . 1901. 

разныя растительныя клѣтки и спирали, нерѣдко встрѣча-
ются жировыя капельки, иногда жировые кристаллы, почти 
постоянно можно наблюдать крахмальныя зерна. Относительно 
этихъ послѣднихъ нелишне упомянуть, что они почти ни-
когда или только въ исключительныхъ случаяхъ встрѣча-
ются въ калѣ. Далѣе встрѣчаются въ видѣ рѣдкихъ экзем-
пляровъ бѣлыя тѣльца и больше и чаще красные кровяные 

Рис. 13. 

Общій видъ (микроскопически) рвотныхъ массъ 
(no Jaksch'y). 

a—мышочноо волокно; бѣдыя кровяныя гслѣтки; с, с'—плоскій 
эпителій; с"—цилиндрическій эпителій; d—частиды крахмала; 
болыпѳю ч а с т ь ю уще взѵѣненныя п р и процѳссѣ ппщеларѳыія. 
е—шарики ясира; f—вагсіпа ventr icul i ; g—Дрожжевыо грпбки. 
h—формы, похоясія на запятовидныя падочки (пайденныя од-
наясды Jaksch'oM'b при Л1оиа'ѣ); і—различныѳ микроорганизмы: 
палочки и коккп; к—жировыя иглы, меясду вими соодинитѳль-

ная ткаиь, внѳсѳнная с ъ п и щ ѳ ю ; I—растительныя клѣтвя. 

шарики. Могутъ быть найдены и эпителіальныя клѣтки 
желудка и вышележащихъ пищепроводныхъ путей. Почти 
всегда есть и слизь. Въ общемъ обычная картина рвотныхъ 
массъ носитъ характеръ рис. 13. 

Съ успѣхомъ можно воспользоваться микроскоииче-
скимъ изслѣдованіемъ рвотныхъ массъ при отравленіи мышь-
яковистой кислотой (бѣлый мышьякъ). Въ такихъ случаяхъ 
уже тщательное макроскопическое и микроскопическое изслѣ-
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дованіе этихъ массъ даетъ возможность поставить вѣрныи 
діагнозъ. При внимательномъ осмотрѣ ихъ въ нихъ можно 
усмотрѣть мелкія бѣлыя крупинки мышьяковистои кнслоты. 
Выдѣливъ ихъ осторояшо изъ среды массъ и обмывъ холод-
ной водой отъ приставшихъ къ нимъ постороннихъ веществъ, 
одну или двѣ изъ этихъ крупинокъ растворяютъ въ воз-
можно маломъ количествѣ горячей воды. Взявъ на пред-
метное стекло каплю такого раствора и распредѣливъ ее 
тонкимъ слоемъ по стеклу, eïl даютъ остыть: при чемъ изъ 
раствора при охлажденіи его осѣдаютъ мелкіе кристаллы 
мышьяковистоіі кислоты въ видѣ октаэдровъ, ясно разлп-
чнмыхъ въ полѣ зрѣнія мпкроскопа. Дальнѣйшее изслѣдо-
ваніе крупішокъ въ цѣляхъ полученія характернаго мышья-
коваго зеркала и развитіе чесночнаго запаха ири нагрѣваніи 
такихъ кристалловъ съ содой на углѣ въ возстанавливаю-
щей части паяльнаго пламени подтвердятъ данпыя микро-
скопическаго пзслѣдованія. 

ІІри отравленіи щавелевой кислотой ея присутствіе въ 
содержимомъ ягелудка, выброшениомъ рвотою, можетъ быть 
такя?е доказано помощью одного мпкроскопическаго изслѣ-
дованія. Съ этою цѣлью часть рвотныхъ массъ выпарнва-
ютъ на водяной банѣ до густоты сиропа, затьмъ обраба-
тываютъ алкоголемъ; по отгонѣ этого послѣдняго остатокъ 
растворяютъ въ водѣ и къ раствору прибавляютъ пемного 
уксусной кислоты и раствора хлористаго кальція, послѣ чего, 
въ случаѣ присутствія въ немъ щавелевой кислоты, выпа-
даетъ осадокъ, состоящШ изъ кристалловъ щавелевокислой 
известн, форма и характеръ которыхъ опредѣляется помощью 
микроскошіческаго изслѣдованія. 

Прн отравленіп какими-либо растительными ядами въ 
видѣ отдѣльныхъ частей растеній или изъ нихъ выработан-
ныхъ химическихъ продуктовъ, при опредѣленін характера 
отравленія ими микроскошіческое изслѣдованіе рвотныхъ 
массъ нграетъ также не малую роль. ІІомощью его, во-пер-
выхъ, могутъ быть обнаружены отдѣльныя частн ядовитыхъ 

растеній, и установленъ характеръ ихъ и даже принадлеж-
ность тому или другому ядовитому растенію, a во-вторыхъ, 
при посредствѣ микроскопа можетъ быть опредѣлена при-
рода химически обработанныхъ продуктовъ послѣ выдѣле-
нія ихъ изъ массъ помощью судебнохимическаго анализа. 
Такъ, напр., при отравленіи никотиномъ, послѣ того какъ 
онъ выдѣленъ изъ рвотныхъ массъ (по способу Stas-Otto), 
можно въ щелочномъ эфирномъ извлеченіи, сгустивъ его 
испареніемъ на водяной банѣ, получить при смѣшеніи этой 
массы съ эфирнымъ растворомъ іода такъ наз. Roussin'citie 
кристаллы, иредставляющіеся въ видѣ рубиновокрасныхъ 
иглъ. 

Различнаго рода реакціи можно получать такимъ же 
путемъ и съ другими алкалоидами, если подвергать соот-
вѣтствующей обработкѣ извлеченія ихъ изъ изслѣдуемыхъ 
веществъ ' ) . 

4. Изслѣдованіе пятенъ меконія. 
Содержимое толстой кишки y новорожденнаго ребенка 

носитъ названіе меконія. Меконій иредставляетъ обыкно-
венно умѣренно вязкую, тягучую массу консистенціи не осо-
бенно густой кашицы. Цвѣтъ его колеблется въ предѣлахъ 
отъ желтоватобураго до зелсноваточернаго; при образованіи 
меконіеяъ пятенъ эти послѣднія представляются болѣе свѣт-
лыми и слабо пропитываемыми массою меконія. Выдѣленіе 
послѣдняго совершается обычно въ теченіе первыхъ дией по 
рожденіи ребенка. 

При микроскопическомъ изслѣдованіи пятенъ меконія 
въ нихъ обнаруживаютъ всегда характерныя составныя части 
его, которыя даютъ возможность установить внѣ сомнѣнія 
природу пятна. Главною характерною особенностью меконія 
является присутствіе въ немъ такъ называемыхъ меконіевыхъ 

О микроскопическихъ рѳакціяхъ на алкалоиды см. Behrens. 
Anleitung zur mikrochemischen Analyse. Hamburg, 1896, 3-e Heft. 
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тѣлецъ. При разсматриваніи подъ микроскопомъ мазка ме-
конія на предметномъ стеклѣ или воднаго извлеченія изъ 
пятна его всегда можно наблюдать присутствіе многочис-
ленныхъ желтовато-зеленоватыхъ тѣлецъ яйцевидной или 
овальновытянутой формы (рис. 14); это и есть меконіевы 
тѣльца. Вещество ихъ обыкновенно однородно и гомогенно; 
не поддается дѣйствію ни слабыхъ кислотъ, ни слабыхъ щело-
чей. Очень рѣдко можно встрѣтить такое тѣльце, которое 
представлялось бы состоящимъ изъ нѣсколькихъ кусочковъ. 

Рис. 14. 

М е к о т й (увѳлич. 500). 

Природа этихъ тѣлецъ еще точно не установлена. Различить 
въ нихъ ядро не удается. Величина и общій видъ ихъ ясны 
изъ прилагаемаго рисунка. 

Кромѣ описанныхъ тѣлецъ, въ меконіи не рѣдко встрѣ-
чаются буроватооранжевыя или желтобурыя глыбки непра-
вильной формы, различной величины (рис. 15). Глыбки эти 
лежатъ то одиночно, то образуютъ неболыніе конгломераты. 
Въ этихъ образованіяхъ помощью химическихъ микрореакцій 
можно открыть присутствіе желчныхъ питментовъ. 

Далѣе въ составѣ меконія всегда можно найти остатки 
разныхъ эпителіальныхъ клѣтокъ, обнаруживающихъ различ-
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ныя стадіи измѣненія ихъ отъ появленія крупной зерни-
стости въ протоплазмѣ ихъ до распаденія клѣтки на части. 
Въ однѣхъ изъ такихъ клѣтокъ можно еще довольно ясно 
отличить ядро, тогда какъ въ другихъ оно уже исчезло со-
вершенно (рис. 15). 

Наряду со всѣми онисанными частями меконія въ немъ 
усматриваются нерѣдко безцвѣтныя овально яйцевидной фор-
мы образованія, въ которыхъ лежатъ многочисленныя мел-

Рис. 15. 

Мековіи (увелич. 500). 

кія зернышки буроватаго или оранжево-буроватаго цвѣта не-
правильной формы. 

Кромѣ перечисленныхъ клѣтокъ, всегда, конечно, можно 
встрѣтить то въ меныпемъ, то въ большемъ количествѣ 
клѣтки эпителія кишечнаго тракта или почти безъ замѣтныхъ 
измѣненій, или же измѣненныя въ той или другой степени. 

Наконецъ, слѣдуютъ еще кристаллы холестерина 
(см. 15 рис), встрѣчающіеся на каждомъ препаратѣ по 
нѣсколько. Они представляются въ видѣ сложенныхъ двухъ-
трехъ безцвѣтныхъ табличекъ въ формѣ обыкновенно па-
раллелограммовъ (рис. 16) то болыпей, то меньшей вели-

Н. С. В о к а р і у с ъ . 3 
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чины. Кристаллы эти по однимъ авторамъ (Ritter) 1) пред-
ставляютъ постоянную составную часть меконія, по другимъ 
(Huber, Tardieu, Schmidt) 2), наиротивъ, необязательную; такъ, 
Tardieu утверждаетъ, что ихъ можно наблюдать не болѣе 
какъ въ трехъ случаяхъ изъ пяти. Huber, наблюденія кото-
раго подтверждаетъ и Schmidt, говоритъ, что въ сортахъ ме-
конія сильно желчноокрашенныхъ онъ либо совершенно не 
находилъ кристалловъ холестерина, либо они попадались ему 
въ скудномъ количествѣ. Мы лично должны сказать, что при 

Рис. 16. 

Кристаллы холостѳрина, вотрѣчающіеся въ 
моісопіп (увѳлпч. 500). 

нашихъ наблюденіяхъ они были находимы всегда въ различ-
номъ, но небольшомъ количествѣ; только исключительные 
случаи изобиловали ими. Кристаллы холестерина при обра-
боткѣ ихъ разведенноп сѣрной кислотой и растворомъ 
іода окрашиваются послѣдовательно въ цвѣта: фіолето-

1) Bitter. Ueber die Ermittelung von Blut-, Samen- und Exkrementen 
flecken in Kriminalfällen. 1854, s. 255 (§ 247). 

2 ) Schmidt. Beiträge zur Kenntniss des Meconium. Vierteljahrsschr. 
f. gerichtl. Medic, Dr. F . XIII Bd. 1897. s. 320 и слѣд. 

вый, синій, зеленый и красный. Рѣже встрѣчаются въ ме-
коніи кристаллы билирубина въ видѣ буроватокрасноватыхъ 
призмъ. 

Наконецъ, надо еще указать на то, что меконій, кромѣ 
всѣхъ перечисленныхъ частей, еще обладаетъ обильнымъ 
мелкозернистымъ аморфнымъ распадомъ, въ массѣ котораго 
можно все-таки отличить два сорта особыхъ зернышекъ; 
одни изъ нихъ представляются очень мелкими, другія болѣе 
крупными; всѣ сѣроватаго цвѣта и разбросаны равномѣрно 

Рис. 17. 

Д ѣ т с к і й п у ш ѳ к ъ (увелич. 500). 

въ веществѣ меконія. Болѣе мелкія изъ нихъ не встрѣчаются 
обыкновенно въ препаратахъ изъ воднаго извлеченія пятенъ 
меконія, такъ какъ они сравнительно легко растворяются 
въ водѣ; въ виду этого ихъ можно наблюдать хорошо лищь 
въ мазкахъ свѣжаго меконія. Крупныя же частицы можно 
получить и на препаратахъ воднаго извлеченія изъ пятенъ 
меконія; онѣ отличаются отъ мелкихъ еще болѣе или ме-
нѣе сильной способностью свѣтоиреломленія; ихъ легко рас-
творить съ помощью прибавленія растворовъ щелочей. Бо-
лѣе мелкія зернышки представляютъ собою слизь, a болѣе 
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крупныя состоятъ изъ жировыхъ массъ; и тѣ, и другія можно 
наблюдать въ каждой порціи меконія какъ непремѣнную 
составную часть иослѣдняго. 

Почти въ каждомъ случаѣ при изслѣдованіи нѣсколь-
кихъ препаратовъ меконія хоть на одномъ изъ нихъ можно 
встрѣтить еще отдѣльные короткіе волоски дѣтскаго пушка 
(рис. 17), лишенные обыкновенно пигмента и представля-
ющіеся сравнительно тонкими (0,008—0,018 mm.) !). 

При изслѣдованіи пятна меконія отщепляютъ съ по-
верхности его корочку вещества, образовавшаго пятно, и 
помѣщаютъ ее на предметное стекло въ небольшую каплю 
дестиллированной воды. Спустя нѣсколько минутъ, когда от-
щепленная частица размокла въ водѣ, ее слегка придав-
ливаютъ покровнымъ стекломъ и расползшуюся иодъ нимъ 
массу подвергаютъ микроскопическому изслѣдованію. 

') Pfaff. Das menschliche Haar. 1869, s. 2. 

О Б Ъ И З С Л Ъ Д О В Я Н І И 

К Р О В Я Н Ы } ( Ъ П Я Т Е Н Ъ . 



1. Кратнія свѣдѣнія о составѣ 
и свойствахъ нрови. 

Кровь состоить иаъ двухъ частей: жидкой среды—плазмы—про-
зрачной, y человѣка блѣдно-желтоватой, водянистой жидкости, и сво-
бодно плавающихъ въ ней формѳнныхъ алементовъ трехъ видовъ. Одни 
иэъ этихъ послѣднихъ составляютъ главную часть крови и представ-
ляютъ собою такъ наз. красные кровяныѳ шарики, которыми обуслав-

Рие. 18. 

Красныѳ кровяныѳ шарики крови 
человѣка въ очень тонкомъ намазѣ 

н а предметномъ стеклѣ. 
Среди нихъ лежатъ два почти без-
цвѣтныхъ бѣлыхъ тѣльца или лей-

коцита, содержащихъ ядра. 
(увелич. 500). 

ливается красный цвѣтъ крови. Шарики эти имѣются въ крови въ огром-
номъ количествѣ—y человѣка около 5.000.000 въ одномъ кубическомъ 
миллиметрѣ крови Кромѣ нихъ кровь содержитъ ещѳ такъ наз. бѣлыя 

') Интересующихся свѣдѣніями, какъ производится сосчитываніе 
форменныхъ элемѳнтовъ крови, я долженъ отослать къ спѳціальвымъ 
учѳбникамъ физіологін, изъ которыхъ могу рѳкомендовагь „Учебникъ 
физіологіи человѣка, Ландуа, въ пѳрев. подъ редакц. Данилевскаго". 
Харьковъ. 
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тѣльца, прѳдставляющія собою бѳзцвѣтные шарики болѣе крупные, 
чѣмъ красные, и находящіеся въ крови въ значительно меныпемъ коли-
чеотвѣ Третья плотная часть крови—это т. н. бляшки Биццоцеро. 

Красныѳ кровяные шарики (рие. 18) съ точки зрѣнія излагаемыхъ 
изслѣдованій прѳдставляютъ самую интѳресную часть крови. Во пер-
выхъ, они обладаютъ характѳрными особенностями строѳнія, которыя 
даютъ возможность опрѳдѣлять видъ этихъ тѣлецъ, a во вторыхъ, въ 
нихъ именно и содержится красящеѳ вещество крови, обнаружѳніе ко-
тораго въ изслѣдуемомъ объектѣ даетъ право безусловно утверждать, 
что въ немъ имѣется кровь. 

Рис. 19. 

Красные кровяныѳ шарики чѳловѣка 
въ болѣе или менѣе толстомъ слоѣ 

крови. 
Часть ихъ лежитъ одиночно, другіѳ 
группаыи, a нѣкоторыеобразуютътакъ 

наз. монетные свертки. 
(увелич. 500). 

Красные кровяные шарики (т. н. эритроциты) прѳдставляютъ y 
человѣка плоскіе (дискообразные) кружки съ болѣе утолщеннымъ по 
окружности краемъ и вдавленною цѳнтральною частью. При изучѳніи 

') Количество бѣлыхъ тѣлецъ или, иначе, лейкоцитовъ въ крови 
установить очень трудно, ибо оно стоитъ въ большой зависимости отъ 
очень многихъ условій. По Гайему въ 1 куб. мил. крови содержится въ 
среднемъ 5.000, по Ранвье—8.000; по Лимбеку 9.000. См. „Основы гисто-
логіи животныхъ и чѳловѣка" Кульчицкаго, 4-е изд. 1909 г. (Харьковъ). 
Стр. 55. 
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этихъ тѣлецъ въ микроскопѣ они представлнются желтоватыми круж-
ками, лежащими то одиночно, то складывающимися въ группы ихъ въ 
видѣ столбиковъ, напоминающихъ общимъ видомъ столбики монетъ, 
ровно наложенныхъ одна на другую. Первый видъ ихъ и расположе-
ніе получаются обыкновенно на тонко намазанныхъ препаратахъ крови '); 
такъ называемые же монетные столбики получаются въ тѣхъ случаяхъ, 
когда кровь выпущена каплей на предметное стекло и послѣ покрытія 
ея покровнымъ стекломъ распространяется подъ нимъ все-таки довольно 
толстымъ слоемъ (см. рис. 19). 

Благодаря вышеуказаннымъ особенностямъформы краснаго кровя-
ного шарика человѣка, онъ обладаетъ интересными свѣтовыми явле-
ніями, обуславливающимися именно неравномѣрной толщиной его ве-
щества. Если, смотря на красный кровяной шарикъ въ полѣ зрѣнія 
микроскопа, подымать и опускать трубку послѣдняго, можно замѣтить, 
что въ первомъ случаѣ центръ шарика становится темнымъ, a y края 
окружности появляется свѣтлоблестящее кольцо, тогда какъ въ по-
слѣднемъ—при опусканіи трубки—наоборотъ, краевая окружность ета-
новится темной, a центръ тѣльца свѣтлымъ 2 ) . Объ этомъ явлѳніи 

') Тонкій намазъ крови получается хорошо, если, взявъ на самый 
край предметнаго стекла небольшую каплю крови, опустить это пред-
метное стекло съ кровью на другое, наклонивъ его надъ послѣцнимъ 
подъ острымъ угломъ такъ, чтобы капля разлилаеь въ вершинѣ угла 
между обоими стеклами. Тогда стоитъ только быстро продвинуть стекло, 
на которое взята была кровь, впередъ въ направлеиіи вершины угла, 
и послѣдняя распредѣлится очень тонкимъ и равномѣрнымъ слоемъ на 
другомъ етеклѣ.—Стекла должны быть при этомъ совершенно чистыми, 
и край движугцагося етекла ровно обрѣзанъ, для чего приходитея 
выбирать подходящее стекло (шлифованное). 

2) „Объяснить эти явленія весьма легко. Периферія кровяного 
тѣльца ограничена выпуклыми поверхноетями, a центръ вогнутыми. 
Слѣдовательно, лучи, идущіе отъ зеркала, пройдя тѣльце, дадутъ точки 
схожденія въ разныхъ мѣстахъ. Периферическіе лучи сойдутся въ сто-
ронѣ наблюдателя, центральные же по другую сторону тѣльца. Ясно, 
что, когда мы устанавливаемъ фокусную плоскость микроскопа въ точ-
кахъ схожденія периферичеекихъ лучей (поднятіе трубки), то периферія 
тѣльца будетъ казаться освѣщенной, a центръ темнымъ. Если же уста-
новимъ фокусную плоскоеть микроскопа близь центра схожденія лучей, 
прошедшихъ черезъ центръ кровяного тѣльца (опусканіе трубки), то 
этотъ послѣдній будетъ казаться освѣщеннымъ, периферія же будетъ 
затемненной, такъ какъ точки схожденія лучей, идущихъ черезъ нее, 
будутъ находиться въ другой плоекости". Кульчицкій, „Основы гисто-
логіи животныхъ и человѣка", Харьковъ, 1909. Стр. 58. 
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въ тѣльцахъ должно помнить при излагаѳмыхъ изслѣдоваиіяхъ и, находя 
на препаратѣ отдѣльныѳ экземпляры ихъ, изучать, не обладаютъ ли 
они описанными сейчасъ свойствами '). 

Другою особенностью красныхъ кровяныхъ шариковъ человѣка, 
свойственною и остальнымъ ылекопитающимъ, является отсутствіе ядра 
въ нихъ. Масса ихъ прѳдставляется однородной, безъ оболочки. Крас-
ные жѳ кровяныѳ шарики нѳмлекопитающихъ животныхъ (птицъ, рыбъ 
и земноводныхъ) обладаютъ ядромъ и одѣты оболочкой (рис. 20). Ядро 
особенно рѣзко выступаетъ, если окрасить препаратъ какою-либо изъ 

Рис. 20. 

Красныѳ кровяные шарики въ очень 
тонкомъ намазѣ крови лягушки. Въ 
каждомъ изъ нихъ отчетливо разли-

чаѳтся ядро (уввлич. 500). 
Ш а р и к и овапьнои формы и крупнѣѳ пре-

д ы д у щ и х ъ . 

ядерныхъ красокъ. Присутствіе ядра въ красныхъ кровяныхъ шарикахъ 
однихъ видовъ животныхъ и отсутствіе ихъ въ шарикахъ крови дру-
гихъ видовъ животныхъ прѳдставляетъ собою фактъ особенной цѣн-
ности съ точки зрѣнія судебномедицинскихъ изслѣдованій кровявыхъ 
слѣдовъ. Благодаря этой ихъ особенности удается отличить, произошло 
ли пятноотъкрови животныхъмлекопитающихъ или немлекопитающихъ. 

Остается указать ещѳ на одну особевность краоныхъ кровяныхъ 
шариковъ различныхъ видовъ крови вообще, это именно на разницу 
въ размѣрахъ ихъ. Эта послѣдняя можетъ также имѣть большое зна-

') Изъ млекопитающихъ красныѳ шарики крови только ламы и 
верблюда имѣютъ, какъ шарики немлекопитающихъ, овальную форму. 
У казанія на это приводятся во всѣхъ популярныхъ учебникахъгистологіи. 
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ченіе въ названныхъ изслѣдованіяхъ слѣдовъ крови. Для сравненія 
приводимъ нѣкоторыя иаъ измѣреній этого рода 

ТТп Hnfmann'v î» В ъ р у к о в . с у д . м е д . П о Кулъчиц-
l l o u o t m e n n y ' ) S o £ m i d t m a n n ' a > > ) кому «) 

y человѣка . 

- собаки 

„ кролика 
„ свиньи 
.. быка . 
я лошади 
„ кошки. 
„ овцы . 

. 0,0074—0,0080 
оредн.: 0,0077 

. 0,0060—0,0074 
средн.:0,0070 

0,0064 
0,0062 
0.0058 
0,0057 
0,0056 
0,0045 

0,0077 

0,0070 

0,0065 

0,0057 
0,0055 
0,0050 

0,0077-0,0084 

0,0073 

0,0069 

0,0074 
0,0065 
0,0065 
0,0050 

Достаточно уже этихъ данныхъ, чтобы замѣтить, что измѣрѳнія 
тѣлецъ могутъ колебаться въ нѣкоторыхъ прѳдѣлахъ, границы кото-
рыхъ еще болъше должны быть расширены, если мы вспомнимъ, что 
при судѳбномедицинскихъ изслѣдованіяхъ почти всѳгда приходится 
имѣть дѣло съ элемѳнтами крови, измѣненными подъ вліяніѳмъ вы-
сыханія ѳя. 

Что касается остальныхъ двухъ видовъ плотныхъ составныхъ 
частей крови—бѣлыхъ (безцвѣтныхъ) тѣлецъ или т. н. лейкоцитовъ и 
бляшекъ Биццоцеро—то они почти нѳ имѣютъ эначенія въ области 
излагаемыхъ изслѣдованій слѣдовъ крови въ судебномедицинскихъ 
цѣляхъ 5 ) . 

Вышѳ ужѳ я упомянулъ, что красный цвѣтъ крови обуславли-
вается присутетвіемъ въ ней красящаго вещества, заключеннаго въ 
веществѣ красныхъ кровяныхъ шариковъ. Вѳщество это называется 

1 ) Приводимыя здѣсь величины соотвѣтствуютъ размѣрамъ плос-
костнаго діамегра и прѳдставляютъ собою среднія величины. Приведен-
ныя числа прѳдставляютъ собою десятитысячныя части миллиметра и 
могутъ быть замѣнены болѣе простыми числами, соотвѣтствующими 
микронаыъ. Микронъ, обозначаемый греческой буквой [*, представляетъ 
одну тысячную часть миллиметра, такъ что 0,0074 = 7,4 y . , a 0,0050 = 5,0 ц. 

2) Гофманнъ. Учебникъ судебной мѳдицины. Перѳв. подъ редакц. 
Косоротова. 4-е русск. изд. Спб. 1901. Стр. 329. 

3) Schmidtmann. Handb. d. Gerichtl. Medicin. 9-e Auflage des Casper-
Liman'schen Handbucher. Berlin. 1905. I. Bd. s. 775. 

*) Кульчицкій, 1. c , стр. 58—59. 
5) Интересующихся болѣе подробными свѣдѣніями о строеніи, 

свойствахъ и назначеніи ѳтихъ частей крови, я могу отослать къ учеб-
никамъ гистологіи и физіологіи. 
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гемоглобиномъ. Въ живой крови этотъ кровяной пигментъ находится въ 
соединеніи съ кислородомъ въ видѣ химическаго соединенія такъ наз. 
оксигемоглобина '). Этотъ поелѣдній обладаетъ характѳрными спектраль-
ными свойствами: при изслѣдованіи его спектра въ послѣднемъ можно 
видѣть двѣ темныя абсорбціонныя полосы (поглощенія) —одну—въ жѳл-
той части спектра, другую въ зѳленой [см. таблицу спекторовъ О.НЬ]. 
Обѣ онѣ лежатъ между линіями D и Е; первая вправо отъ D, вторая— 
влѣво отъ Е. Если къ такому раствору гемоглобина прибавить немного 
возстановляющаго вещества [напр., сѣрнистаго аммонія], то оксигемо-
глобияъ теряетъ кислородъ и, возстановляясь, пѳрѳходитъ въ редуци-
рованный или возстановленный гемоглобинъ [B.Hb], спѳктръ кото-
раго характеризуетоя одною полосою поглощенія [см. табл. спектр.— 
R.Hb]; самая тѳмная часть этой полосы приходится какъ разъ соот-
вѣтственно свободному промѳжутку между двумя абсорбціонными по-
лосами; вправо и влѣво отъ этого мѣста густота полосы слабѣетъ, 
разливаясь больпіе въ лѣвую сторону за линію. D. 

При разложеніи своемъ оксигемоглобинъ распадается на бѣлокъ 
(вещество близкое къ глобулину) и на содержащій жѳлѣзо пигментъ 
гематинъ или точнѣе оксигематинъ. Подобное разложеніѳ можетъ про-
изойти или подъ вліяніемъ высокой температуры, напр., свѳртываніѳ 
его при 80° С, или же при дѣйствіи на него кислотъ или щѳлочей, 
Если разложеніѳ послѣдними агентами будетъ происходить въ отсут-
ствіи кислорода, то гемоглобинъ распадается на бѣлокъ и возстанов-
ленный (нѳ окси-) гематинъ, называемый обыкновенно гемохромоге-
номъ (Hoppe-Seyler'a или редуцированнымъ гѳматиномъ Stokes'a); это 
послѣднѳѳ вещество, поглощая кислородъ, переходитъ вновь въ (окси-) 
гематинъ 2). При дѣйствіи же на гемохромогенъ кислотъ, онъ въ 
кисломъ растворѣ теряетъ желѣзо и переходитъ въ гематопорфиринъ. 
Каждое изъ этихъ вѳществъ обладаетъ характѳрными спектральными 
свойствами 3). 

') Для сокращевгнаго обозначенія названнаго красящаго вѳщѳ-
ства крови и его производныхъ употребляются значки: оксигемогло-
бинъ—O.Hb; гѳмоглобинъ—Hb; возстановленный гемоглобинъ—R.Hb. 
(Hb сокращенное Haemoglobin). 

2) Для упрощенія терминологіи окси гематинъ называется просто 
гематиномъ, a возстановленный или редуцированный гематинъ назы-
вается гемохромогеномъ. 

3) Для интересующихся болѣе подробными свѣдѣніями о свой-
ствахъ и особѳнностяхъ всѣхъ леречисленныхъ веществъ могу реко-
мендовать извѣстныя руководства по физіологіи и особенно физіоло-
гической химіи (Гаммарштенъ, Гоппе-Зейлеръ, Неймейстеръ и др.). 

1. Споктръ сопнца. 4. Спектръ гомохромогена. 
2. Опектръ оксигомоглобина. 5. Спектръ гоматоиорфирина (въ кисломі, 
3. Споктръ родуцированиаго гомоглобина. раотворѣ). 



— 45 — 

Очѳнь важною особенностью гемоглобина и производныхъ его 
съ точки зрѣнія судебномедицинскаго изслѣдованія кровяныхъ слѣ-
довъ является свойство его кристаллизоваться и, что особенно цѣнно, 
въ различной формѣ въ зависимости отъ вида крови, изъ которой 
выкристаллизовался гемоглобинъ. Ниже будутъ указаны особенности 
кристалличѳскихъ формъ гѳмоглобина и значеніѳ этого явленія для 
названныхъ вышѳ изслѣдованій. 

Переходя къ описанію судебномедицинскаго изслѣдо-
ванія кровяныхъ слѣдовъ, необходимо предпослать нѣсколько 
словъ о томъ, въ какомъ видѣ и состояніи находится обык-
новенно кровь, встрѣчающаяся въ объектахъ, "подверга-
ющихся подобному изслѣдованію. 

Указанныя выше свойства крови настолько характерны, 
что если бы эксперту пришлось подвергнуть изслѣдованію 
жидкую свѣжую кровь, то для этого не понадобилось бы, 
ни особыхъ спеціальныхъ реакцій, ни особаго спектроско-
пическаго анализа. Предполагается, что экспертъ долженъ 
быть вполнѣ свѣдущъ въ ученіи о крови вообще и осо-
бенно относительно свойствъ ея частей, важныхъ въ судеб-
номедицинскомъ отношеніи. Нѣкоторыя изъ таковыхъ, какъ, 
напримѣръ, бѣлыя тѣльца крови, въ судебномедицинскомъ 
отношеніи особаго значенія не имѣютъ; въ противополож-
ность имъ красные кровяные шарики имѣютъ огромное 
значеніе. По свойствамъ ихъ, если только тѣльца эти не 
успѣли претерпѣть особыхъ измѣненій, можно рѣшить не 
только вопросъ о несомнѣнности присутствія при ихъ на-
личности крови, но даже до нѣкоторой степени оиредѣ-
лить и видъ крови. Но, къ сожалѣнію, эксперту, если не 
никогда, то въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ и даже 
почти всегда приходится имѣть дѣло съ далеко не свѣжими 
препаратами крови; послѣдняя представляется въ ішхъ 
уже высохшею обыкновенно въ видѣ пятенъ (кровяныя 
пятна) и давностью по крайней мѣрѣ въ нѣсколько дней, 
a иногда и больше того. Такъ какъ никакого консервирова-
нія при этомъ не примѣняется, то въ объектахъ этихъ 
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форменные элементы обыкновенно сильно измѣняютъ свою 
форму, a вмѣстѣ съ этимъ претерпѣваетъ нѣкоторыя измѣ-
ненія и самое красящее вещество крови. Опредѣленіе харак-
терныхъ свойствъ послѣдней въ подобныхъ объектахъ пред-
ставляетъ уже нѣкоторыя затрудненія, a въ смыслѣ возста-
новленія нормальной формы и величины въ яѣкоторыхъ 
случаяхъ и полную невозможность такового. 

Въ виду того, что изолированіе и возстановленіе фор-
менныхъ элементовъ крови въ старыхъ объектахъ ея представ-
ляетъ кропотливую и трудную работу, лучше, чтобы таковая 
не была напрасной, сначала прибѣгнуть къ выясненію вопроса, 
имѣется ли въ данномъ объектѣ красящее вещество крови. 
Этотъ вопросъ рѣшается и проще, и скорѣе помощью нѣ-
которыхъ химическихъ реакцій, хотя бы въ видѣ предвари-
тельныхъ пробъ на кровь, a затѣмъ и болѣе положитель-
ныхъ микрохимическихъ, данныя которыхъ уже даютъ безу-
словную возможность утверждать или отрицать, что въ 
объектѣ, подвергнутомъ одной изъ подобныхъ реакцій, со-
держится кровь. Когда тѣмъ или инымъ путемъ будетъ уже 
несомнѣнно установлено, что предлежащій объектъ изслѣ-
дованія содержитъ кровь, тогда уже можно прибѣгнуть къ 
опредѣленію форменныхъ элементовъ ея въ изслѣдуемомъ 
пятнѣ, и добиваться въ этомъ смыслѣ возможно лучшаго и 
болѣе положительнаго результата. 

2. Опредѣленіе присутствія красящаго 
вещества крови въ пятнахъ. 

Какъ цѣлесообразною въ судебномедицинскомъ отноше-
ніи предварительною пробою считалась долгое время почти 
исключительно ') проба van Deen'a 2 ) . Однако, хотя она и 
представлялась довольно чувствительной, то обстоятельство, 

1 ) Strassmann. Учѳбникъ судебной медицины; перев. Орѣчкина; 
Спб. 1902 г. стр. 448. 

2) Проба van Deen'a основана на свойствѣ гемоглобина пере-
носить озонъ. 

что такая же точно реакція могла получиться и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда крови не было, но могли оказаться другія 
вещества, дѣйствующія въ подобномъ случаѣ аналогично 
крови, умаляло въ болыпой степени значеніе пробы van 
Deen'a. Ho если бы результатъ этой пробы оказался не по-
ложительнымъ, a отрицательнымъ, тогда это можетъ имѣть 
болыпое значеніе, такъ какъ таковой съ несомнѣнностью 
указываетъ на отсутствіе крови въ изслѣдуемомъ объектѣ. 

Производится проба van Deen'a слѣдующимъ образомъ: 
Приготовляется свѣжій спиртовый растворъ гваяковой смолы 
(Tinctura guajaci), и чаоть его разводится до блѣдно-желтаго 
цвѣта, близкаго къ цвѣту наварнаго бульона; къ этому 
раствору прибавляютъ нѣсколько капель долгостоявшаго на 
воздухѣ (озонированнаго) терпентиннаго масла. Если къ 
этой смѣси прибавить 1—2 капли раствора, обладающаго 
способностью переносить озонъ, то гваяковая настойка дол-
жна окраситься въ синій цвѣтъ. Это явленіе дѣйствительно 
и наблюдается ири прибавленіи къ названной смѣси капли 
воднаго извлеченія крови, раствора сѣрнокислаго желѣза 
и нѣкоторыхъ др. 

Такъ какъ положительный результатъ при этой пробѣ не 
можетъ считаться доказательнымъ въ виду вышесказаннаго, 
то въ настоящее время эта проба почти оставлена. Взамѣнъ 
ея, въ случаѣ необходимости пользуются для предваритель-
ной пробы перекисью водорода. 1) Для производства этой 
реакціи смачиваютъ кровяное пятно каплею чистаго и свѣ-
жаго 1—3% раствора перекиси водорода, вскорѣ по по-
верхности пятна появляются нѣсколько мелкихъ пузырьковъ, 
наполненныхъ газомъ, что служитъ доказательствомъ того, 
что при дѣйствіи перекиси водорода на кровь освобождается 
кислородъ. Проба съ перекисью водорода необыкновенно 
чувствительна, такъ что если она даетъ результатъ поло-
жительный, то должно предпринять дальнѣйшее изслѣдо-

') Marx. Practicum der gerichtlichen Medicin. Berlin, 1907, s. 7—8. 
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ваніе на присутствіе крови; если же результатъ будетъ 
отрицательныіі, то можно съ увѣренностью утверждать, что 
крови въ предлежащемъ объектѣ не имѣется. Примѣненіе 
предварительной пробы съ перекисью водорода вполнѣ за-
служнваетъ того, чтобы ее рекомендовать, такъ какъ она 
облегчаетъ отыскиваніе крови въ пятнахъ, тѣмъ болѣе, что 
методъ производства ея очень простъ, при чемъ прибавленіе 
перекиси водорода къ объекту изслѣдованія нисколько не 

Рис. 21. 

Кристаллы Teichmann'a (гѳмина или 
солянокислаго гематина) 

(увелич. 500). 

мѣшаетъ подвергать этотъ послѣдній дальнѣйшей обработкѣ 
помощью другихъ веществъ. 

Выше мы уже уіюмянули, что гемохромогенъ, соеди-
няясь съ кііслородомъ, быстро переходитъ въ гематинъ; 
этотъ же послѣдній съ соляной кислотой даетъ солянокислый 
гематинъ, или, какъ его еще называютъ, геминъ. Полученіе 
этого производнаго красящаго вещества крови достигается 
довольно быстро очень простою реакціей, открытой Teich-
тапп'омъ, именемъ котораго и названы получающіеся при 
ней кристаллы солянокислаго гематина или гемина, т. е. 
кристаллы Teichmann'a (рис. 21). Реакція производится слѣ-
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дующимъ образомъ. Съ поверхности кровяного пятна рас-
плющенной иглой или скалпелемъ соскабливается на пред-
метное стекло нѣсколько мелкихъ крушгнокъ; ихъ растираютъ 
въ возможно мелкій порошокъ; къ послѣднему прибавляется 
одна-двѣ крупинки сухой іговареной соли; здѣсь необхо-
димо помнить, что избытокъ соли мѣшаетъ реакціи. Размѣ-
шавъ соль съ кровянымъ иорошкомъ, къ смѣси прибав-
ляютъ двѣ-три капли ледяной уксусной кислоты, съ ко-
торою и смѣшиваютъ порошокъ крови съ солью; затѣмъ 
весь препаратъ покрываютъ покровнымъ стекломъ ') и на-
чинаютъ медленно подогрѣвать до тѣхъ поръ, пока онъ не 
закипитъ. Чѣмъ медленнѣе идетъ подогрѣваніе, тѣмъ крупнѣе 
будутъ кристаллы, и тѣмъ правильнѣе будетъ ихъ форма. 

Если препаратъ притотовленъ должнымъ образомъ, то 
въ полѣ зрѣнія микроскопа усматривается появленіе очень 
многочисленныхъ кристалловъ свѣтло- гші темно-бураго цвѣта 
(рис. 21). Крнсталлы эти представляются въ видѣ табличекъ, 
no формѣ своей косые параллелограммы; лежатъ они въ огром-
номъ большинствѣ одиночно, хотя нѣкоторые изъ нихъ скла-
дываются въ видѣ крестовъ или звѣздообразныхъ друзъ. При 
вполнѣ развитыхъ формахъ углы этихъ табличекъ пріострены. 

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда препаратъ нагрѣтъ слиш-
комъ скоро или перегрѣтъ, получаются недоразвитыя формы 
тѣхъ же кристалловъ съ закругленными углами, такъ что 

') При покрываніи препарата покровнымъ стекломъ необходимо 
слѣдить, чтобы реактива какъ разъ было взято столько, сколько не-
обходимо для того, чтобы имъ заполнить всѳ пространство мѳжду 
стѳклами. Хорошіе результаты получаются еели соскобленный кровяной 
порошокъ смѣшать съ 1—2 каплями дестиллированной воды и смѣсь 
хорошо растереть на предметномъ стеклѣ, распредѣливъ еѳ равномѣр-
нымъ слоѳмъ. Затѣмъ препаратъ мѳдленно высушиваютъ на очень 
лѳгкомъ огнѣ или оставляютъ до высыханія на воздухѣ. Къ получен-
ному сухому остатку прибавляютъ 1—2 крупинки хлористаго натра 
и 2— 3 капли ледяной уксусной кислоты, смѣшавъ все, и приготовлен-
ный такъ препаратъ медленно подогрѣваютъ. Обыкновенно получаетсн 
красивая картина—многочисленные, хорошо сформированные крупныѳ 
характерные кристаллы гѳмина. 

H . С . Б о к а р і у с ъ 1 
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иногда весь кристаллъ принимаетъ совершенно иную форму, 
походящую на конопляное зерно (рис. 22), a на еще менѣе 
удачныхъ препаратахъ образуется осадокъ въ видѣ мелко-
зернистаго порошка, густо покрывающаго препаратъ. Эти 
неудачные кристаллы, если такъ можно выразиться, изобра-
жены на рисункѣ 23. 

Для того, чтобы убѣдиться, что полученные кристаллы 
представляютъ собою дѣйствительно кристаллы Teichmann'a, 

Рис. 22. 

Недоразвитыя формы кристалловъ Teich
mann'a, получающіяся при невполнѣ 
успѣтномъ приготовленіи соотвѣтству-

ющаго препарата (увешпч. аоо). 

a не что-нибудь иное, необходимо подвергнуть ихъ изслѣ-
дованію въ поляризаціонномъ аппаратѣ. ') Кристаллы Teich-

') Обыкновенный микроскопъ обращается въ поляризаціонный 
аппаратъ тѣмъ, что вмѣсто освѣтителя вставляется одна изъ призмъ 
поляризаціоннаго аппарата—діализаторъ, a другая—анализаторъ—на-
кладывается сверху на окуляръ. Препаратъ устанавливается въ полѣ 
зрѣнія микроскопа, какъ обыкновенно, a затѣмъ на окуляръ наклады-
вается анализаторъ и медленно поворачивается вокругъ оси трубки 
микроскопа до тѣхъ поръ, пока не будетъ установлено темное, почти 
черное поле зрѣнія; надо всегда заботиться о томъ, чтобы препаратъ 
не вышелъ изъ области поля зрѣнія и фокуса его. Что касается под-
робностей поляризаціи и поляризаціонныхъ приборовъ, то интересую-

mann'a обладаютъ способностью въ поляризованномъ свѣтѣ 
свой темный цвѣтъ измѣнять въ золотисто блестящій (рис. 24). 
ІІолихроизмъ ихъ рбяаруживается и въ томъ случаѣ, когда 
кристаллы представляютъ недоразвитыя формы; въ такихъ 
случаяхъ препараты съ мелкозернистымъ осадкомъ гемина 
даютъ картину похожую на звѣздный небесный сводъ въ 
ясную ночь (рис. 25). 

Рис. 23. 

Мелкозернистый (при данномъ увели-
чѳніи) аморфный осадокъ, получив-
шійсявмѣсто кристалловъТеісЬтапп'а 
при неудачномъ приготовленіи пре-

парата (увелич. 500). 

Описанный споеобъ полученія кристалловъ Teichmann'a не един-
ственный; Dvornitschenko утверждаетъ, что тѣ же кристаллы могутъ 
получиться и при примѣненіи другихъ кислотъ, какъ-то: молочной или 
муравьиной !), a Wachholz 2) говоритъ, что кристаллы гемина могутъ 

щимся этимъ должно обратнться къ спеціальнымъ учебникамъ физики, 
какъ напр., Краевичъ, Учебникъ физики; X I I I изданіе 1899 г. стр. 522 
и слѣдующ. Хвольсонъ, Курсъ физики. 

') Dvornitschenko. Einige Beobachtungen über die Untersuchung von 
Blut- undSamenfleken. Vierteljahrssch.f. gcr. Med. 1900. D r . F . X X B d . s. 18—19. 

2) Wachholz. Untersuchungen über Häminkrystalle. Vierteljahrsschr. f. 
ger. Med. 1901. Dr F . X X I Bd. s. (227 и ff.) 232. 
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быть получены при посредствѣ всѣхъ крѣпкихъ минеральныхъ и орга-
ническихъ киолотъ, если таковыя для сказанной цѣли будутъ употреб-
ляться въ смѣси съ алкоголемъ (90—95 pet.). 

У Balthazard'a !) находимъ описаніе такого способа: мелкія ча-
стицы крови смачиваются каплей 1:100-аго раствора хлористаго натрія; 
когда вся жидкость высохнетъ, тогда ихъ нагрѣваютъ въ уксусной 
кислотѣ до кипѣнія; микроскопическое изслѣдованіе такихъ препара-

Рис. 24. 

Обычные кристаллы Teichmann'a въ 
поляризованномъ свѣтѣ (уволич. юо). 

товъ обнаруживаетъ всюду по окружности кровяныхъ частицъ значи-
тельное воличество вристалловъ гемина *). 

') Balthazard. Précis de médecine légale. Paris, 1906, p. 317. 
*) Подробно описаны и хорошо иллюстрированы нѣсколько мето-

довъ полученія кристалловъ гемина [Teichmann'a '), Cloëtta 3 ) , Strzy-
zowsk'aro *), Wachholz'a *), и Nenck'aro 5 )J въ работѣ Kobert'a „Das 
Wirbeltierblut in Mikrokristallographischer Hinsicht". Stuttgart. 1901. ss. 
46 и слѣд. 

') Teichmann. Ueber. die Krystallisatton der organischen Bestandt
eilen des Bluts. Zeitchr. f. ration. Medicin.. N. F . III Bd. 3 Hft. ^1853) 
s. 375 и слѣд. 

2) Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 36. 1895. p. 349. 
3) Oesterreichische Chemikerzeitung, 1899. N 11 p. 305. 
*) Vierteljahrschr. f. ger. Medic ect 3. F. Bd. 21. 
5) Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 30 1900 p. 415. Послѣднія четырѳ 

цитаты no Kobert'y (1. a). 

Lecha Marzo ') показалъ способъ, дозволяющій получить 
кристаллы іодо-гематина, и предложилъ его для распозна-
ванія крови въ изслѣдуемомъ объектѣ. 

Если, вмѣсто поваренной соли, обработать препаратъ 
помощью бромистаго или іодистаго калія, то получаются 
темные кристаллы очень похожіе на кристаллы Teichmann'a; 

Рис. 25. 

Мелкозернистый аморфный (при дан-
номъ увеличеніи) осадокъ солянокис-
лаго гематина (или гемина) въ поля-
ризаціонномъ аппаратѣ (напоминаетъ 

звѣздное небо) (увелиѵ. іоо). 

это такъ называемые іодгеминкристаллы. Strzyzowski 2) при-
водитъ слѣдующее описаніе производства этой реакціи, 
при которой названные кристаллы могутъ быть легко и 
скоро получены. Смѣсь no 1 cm 3 уксусной кислоты, воды 
и алкоголя наскоро смѣшиваютъ съ 3—5 каплями чи-
стой іодистоводородной кислоты (1 )=1 ,5 ) . Должно замѣ-
тить, что свободный іодъ затрудняетъ реакцію. Изслѣдуемое 
вещество оставляютъ подсыхать на предметномъ стеклѣ, 

х) Lecha Marzo, dans la Revue de médecine et de chirurgie pratiques 
de Madrid (no Caffort'y 1. c , стр. 10). 

2) Baumert, Lehrbuch der gerichtlichen Chemie, 1906. 2 Bd. ss 165 и 166. 
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покрываютъ покровнымъ и обрабатываютъ описанною выше 
жидкостью, кипятя дважды въ теченіе 10 секундъ каж-
дый разъ. Даже очень незначительные слѣды крови до 
0,025 mg. могутъ дать образованіе кристалловъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда изслѣдованію подвергаютъ водное извле-
ченіе изъ пятенъ крови, необходимо, предварительно про-
фильтровавъ извлеченіе на предметное стекло, высушить его 
и уже сухой остатокъ подвергать дальнѣйшей описанной 
выше обработкѣ. Обычно іодгеминовые кристаллы образу-
ются легко и даютъ красивую картину съ равномѣрно 
распредѣляющимися по препарату однообразными кристал-
лами, что особенно удобно для фотографической съемки. 

Caffort ') нашелъ, что описанная Lecha-Marzo реакція 
можетъ быть получена не исключительно съ іодомъ, a также 
съ бромомъ il особенно съ хлоромъ. 

Для полученія кристалловъ хлорогематина Caffort 2) 
даетъ слѣдующія указанія: капля изслѣдуемаго кровяного 
раствора помѣщается на предметное стекло и на очень лег-
комъ огнѣ медленно испаряется. Какъ только она начинаетъ 
подсыхать по периферіи, по окружности ея образуется болѣе 
густое кольцо. Иногда капля можетъ высохнуть довольно 
равномѣрно, и тогда образовавшееся на предметномъ стеклѣ 
сухое пятно представляется однообразнымъ по всей своей 
поверхности. ІІомощью стекляной палочки берутъ каплю 
роствора хлора (хлорной воды) и осторожно опускаютъ ее 
въ самый центръ высохшаго пятна. Точно такимъ же обра-
зомъ прибавляютъ къ этому же препарату одну каплю пи-
ридина H всегда съ осторожностью одну маленькую каплю 
сѣрнокислаго аммонія. Въ результатѣ иолучается довольно 
крупная капля, состоящая нзъ смѣси перечисленныхъ ре-
активовъ; вся смѣсь покрывается теперь покровпымъ стек-
лышкомъ, но осторожно, безъ надавливанія на него, чтобы 

') Uaffort, Sur un nouveau procédé d'obtention des cristaux d'hé-
mine. 1906. 

2) Caffort, 1. c. p. 18—19. 
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[Рис. 26]. 

Cri s taux d 'Hémochromogêne eff de chloro-l iématine. 
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жидкость не вытекала за края покровнаго стекла. Кри-
сталлообразованіе начинается въ тотъ самый моментъ, какъ 
смѣшиваются жидкости; одновременно появляется буровато-
красная окраска всей смѣсп, и микроскопическое изслѣ-
дованіе обнаруживаетъ присутствіе многочисленныхъ, хотя іі 
мелкихъ, краснобуроватыхъ или буроватокрасныхъ кристал-
ловъ въ видѣ небольшихъ („ромбовидныхъ") палочекъ, лежа-
щихъ то одиночно, то группами въ видѣ буквъ V, X , Y или 
звѣздъ. Болѣе сильное увеличеніе даетъ возможность опре-
дѣлить точнѣе форму этихъ кристалловъ. 

Рядомъ съ кристаллами хлорогематина почти всегда получаются 
и кристаллы гемохромогена. Приводимый здѣсь рисунокъ 26 представ-
ляетъ копію съ таблицы въ работѣ Caffort'a. 

Caffort полагаетъ, что реакція, при "которой получа-
ются только что описанные кристаллы хлорогематина, пред-
ставляетъ прекрасный діагностнческій пріемъ для обнару-
женія присутствія крови въ пятнѣ. Онъ считаетъ его даже 
болѣе удобнымъ, болѣе простымъ и болѣе чувствитель-
нымъ, чѣмъ обычный классическій пріемъ полученія кри-
сталловъ гемина; отыскиваніе кристалловъ, благодаря ихъ 
интензивной окраскѣ, представляется совершенно легкимъ. 

Наши лнчныя наблюденія надъ этой реакціей под-
тверждаютъ почти постоянное иолученіе кристалловъ при 
употребленін перечисленныхъ выше реактивовъ. Однако мы 
должны сказать, что иногда, быть можетъ, въ зависимости 
отъ избыточнаго количества реактивовъ реакція идетъ не 
вполнѣ гладко, и кристаллы могутъ даже не получиться. 
При нѣкоторой опытности можно добиться того, что ре-
акція въ присутствіи крови, если послѣдняя почему-либо 
не утратила способности своей реагировать на уиотребля-
емыя для полученія кристалловъ хлорогематина жидкости, 
будетъ получаться всегда. He смотря всетаки на это, я не 
могу согласиться съ мнѣніемъ Caffort'a, что реакція, описан-
ная выше, можетъ замѣнить собою извѣстную каждому врачу 
реакцію Teichmann'a. Какъ бы то ни было. a результатъ реак-
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ціи Teichmann'a памъ представляется болѣе демонстратив-
нымъ и болѣе доказательнымъ, чѣмъ ошісанные сейчасъ кри-
сталлы хлорогематина. Внрочемъ, дальнѣйшая разработка 
новыхъ реакцій на кровь должна будетъ дать строгую рас-
цѣнку ихъ съ точки зрѣнія судебномедицинской діагностикп. 

3. Опредѣленіе присутствія въ пятнѣ Формен-
ныхъ элементовъ крови и характера ихъ. 

Съ поверхности пятна соскабливается лопатообразно рас-
нлющенной на концѣ иглой на предметное чисто вымытое 
стекло нѣсколько мелкихъ крупинокъ образовавшаго пятно 
вещества. Для этой цѣли лучше выбирать на пространствѣ 
пятна тѣ мѣста, гдѣ гуще слой изслѣдуемаго вещества; 
особенно хорогаи для этой цѣли не слишкомъ толстыя ко-
рочки. Соскобленныя крупинки размельчаются тою же иглою 
въ возможно мелкій порошокъ. Игла, угютребляемая для 
сказанной цѣли, должна быть хорошо очищена, чтобы на 
ней не остались какимъ-либо образомъ слѣды крови отъ 
прежнихъ изслѣдованій. По размельченіи крушгаокъ рядомъ 
съ приготовленнымъ для изслѣдованія порошкомъ опускаютъ 
1—2 капли 30—32% воднаго раствора ѣдкаго кали и затѣмъ 
стекляною чистою палочкою смѣшиваютъ порошокъ съ наз-
ваннымъ реактивомъ и накрываютъ покровнымъ стекломъ. 
Этотъ послѣдній—32% растворъ ѣдкаго кали—способству-
етъ разбуханію и просвѣтленію какъ цѣлыхъ крупинокъ 
сухого кровяного остатка, такъ и набуханію отдѣльныхъ 
элементовъ крови, т. е. красвыхъ кровяныхъ шариковъ, если 
таковые въ изслѣдуемомъ объектѣ имѣются 1 ) . Спустя ми-

') Кромѣ укаааннаго реактива предлагалось съ тою жѳ цѣлью 
много другихъ. Richter *) въ своей работѣ собралъ ихъ 40, изъ кото-
рыхъ однако считаетъ дающими болѣе или менѣе нригодные резуль-
таты, лишь три: реактивъ Virchow'a, жидкость Roussin'a и жидкость 
Hofmann-Pacini (1. с. s. 382). 

*) Richter. Der mikroskopische Nachweis von Blut zu gerichtlich-
medicinischen Zwecken. Friedreich's Blätter für gerichtl. Medic, etc. 1900 
s. 357 u. 458. 
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нутъ 20—25, приготовленный вышеописаннымъ способомъ 
препаратъ подвергаютъ микроскопическому изслѣдованію. 
Въ цѣляхъ послѣдняго при притотовленіи препарата всегда 
должно стараться, чтобы все пространство между иокров-
нымъ и предметнымъ стекломъ возможно сплошь было за-
нято реактивомъ безъ пузырьковъ воздуха. 

Когда крупинки крови достаточно набухнутъ, тогда 
въ полѣ зрѣнія микроскопа (рис. 27) можно видѣть много-
численные буроватожелтоватые неправильной формы кусочки, 

Рио. 27. 

Кровяныя глыбки пзъ х о р о ш о раззсельчел-
наго соскоба ст> кровяного пятпа іюслѣ об-
работки н х ъ 32%-ыымъ раствороыъ ѣдкаго 

кали (увелич. 500). 

представляющіе собою такъ наз. кровяныя глыбкп. Этн по-
слѣднія въ центрѣ обыкновенно буроватокрасноватаго цвѣта, 
a no краю желтаго. При достаточномъ набуханіп ихъ въ 
нихъ можно усмотрѣть даже контуры отдѣльныхъ тѣлецъ, 
нзъ которыхъ сложены этп глыбки. Подобная картина вы-
ступаетъ ясно уже при увеличеніи въ 300—500 разъ. Наблю-
даемые здѣсь контуры тѣлецъ не представляютъ конечно 
правильныхъ округленныхъ формъ, а, напротивъ, ломанныя 
угловатыя ллніи. Явленіе это объясняется тѣмъ, что при 

высыханіи пятенъ кровяныя тѣльца сильно измѣняютъ свою 
форму, что еще увеличивается вслѣдствіе слипанія и ком-
иактнаго ссыханія тѣлецъ, склеиванія ихъ между собою. 

При приготовленіи такого препарата всегда должно 
стараться воэможно лучше размельчить кровяной порошокъ, 
чтобы глыбки тѣмъ легче и скорѣе могли во всю толщу 
подвергнуться дѣйствію раствора ѣдкаго кали. Если глыбки 
оставить крупными, болѣе или менѣе толстыми, то онѣ даже 
послѣ нѣсколькихъ минутъ (до 20 и болѣе) остаются все-
таки темными краснобурыми, и въ нихъ не удается отличить 
болѣе детальнаго строенія ихъ. Напротивъ, при старатель-
номъ размельченіи глыбокъ, особенно если кровяной слѣдъ 
не представляется слишкомъ давнимъ, можетъ удаться от-
дѣлпть дѣликомъ красный кровяной шарикъ, въ которомъ 
можно будетъ уловить характерныя для него свѣтовыя яв-
ленія и, можетъ быть, даже опредѣлить и размѣры его, если 
ояъ подъ вліяніемъ набуханія приметъ свой болѣе шш 
менѣе присущіп ему первоначальный видъ. Въ совершенно 
свѣжихъ слѣдахъ крови это удается довольно легко, въ 
очень же давнихъ почти никогда. 

Для описанной реакціи полученія кровяныхъ глыбокъ 
мы привели какъ реактивъ 32°/о растворъ ѣдкаго кали. ІІо-
слѣдній мы предпочитаемъ по двумъ причинамъ. Во 1-хъ, 
онъ даетъ болѣе постоянно лучшіе результаты въ сравненіи съ 
другими реактивами, имѣющими то же назначеніе; a во 2-хъ, 
приготовленный съ такимъ реактивомъ препаратъ можетъ 
служить для дальнѣйшаго опредѣленія присутствія въ этихъ 
же глыбкахъ красящаго вещества крови (гемохромогена). 

32°/о растворъ ѣдкаго кали представляетъ, собственно 
говоря, незначительное видоизмѣненіе реактива, предложен-
наго ѴігсЬоѵѵг'ымъ, Brücke и Rollet (no Hofmann'y, 1. с. s. 330), 
ішенно, 30°/о раствора ѣдкаго кали. Кромѣ этой жидкости, 
Hofmann на основаніи собственнаго опыта 1 ) рекомендуетъ 

>) Hofmann. Viertelj. f. ger. Medic. N. F. , X I X , 113. 
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для той же цѣли немного измѣненную жидкость Pacini: 
300 ч. воды, 100 ч. глицерина, 2 ч. поваренной соли и 1 ч. 
сулемы; другіе авторы предлагали различныя кислоты въ 
сильно разведенномъ видѣ, напр., Roussin (сѣрная кислота) !), 
Struve (вішнокаменная кислота) 2), Rezzonico (щавелевая 
кислота)3). 

Для очень старыхъ слѣдовъ Hofmann (1. с. стр. 331) 
совѣтуетъ пользоваться просто перегнанною водою, указы-
вая на то, что эта проба даетъ хорошіе результаты именно 
только со старыми слѣдами крови; при изслѣдованіи же 
свѣжихъ пятенъ ее напротивъ слѣдуетъ избѣгать, такъ какъ 
при ней кровяные шарики обезцвѣчиваются вслѣдствіе из-
влеканія изъ нихъ красящаго вещества водою и, кромѣ того, 
еще набухаютъ. 

Въ 1902 году Григорьевъ 4) описалъ свой способъ для 
излагаемой обработки кровяныхъ пятенъ. Предлагаемый имъ 
реактивъ представляетъ слѣдующій составъ: 

сегнетовой соли 40 ч. 
ѣдкаго калія 12 „ 
воды 100 „ 

Въ этотъ реактивъ (въ небольшихъ чашечкахъ съ крыш-
ками) опускаются вырѣзанные изъ изслѣдуемыхъ пятенъ ку-
сочки небольшой величины или крупинки соскоба съ нихъ 
H оставляются тамъ отъ 18 до 72 часовъ. Спустя извѣстный 
промежутокъ времени (въ зависимости отъ давности пятна: 
старыя пятна держатся въ реактивѣ дольше), производится 
микроскопическое изслѣдованіе, для чего кусочки ткани 
или вещества переносятся на предметное стекло, расщеп-
ляются на немъ иглами на тончайшія волоконца или воз-

') Roussin. Ann. d'hyg. 85. I . 139. 
2) Struve. Virchow's Archiv, 79, s. 524. 
3) Rezzonico. Rivista sperim.,XV,214. Цитаты сдѣланы no Hofmann'y. 
4) Григорьевъ. Къ техникѣ изслѣдованія кровяныхъ и сѣменныхъ 

пятенъ въ судебномедицинскихъ случаяхъ. Вѣстн. общ. гиг., суд. и 
практ. медиц. 1902 г. мартъ. Стр. 307 и слѣд. 
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можно мелкія частички, и въ томъ же реактивѣ изслѣдуются 
микроскопически. По утвержденію Григорьева, въ удачныхъ 
случаяхъ нерѣдко на такимъ образомъ приготовленныхъ 
препаратахъ отчетливо выступали красные кровяные шарики. 

Marx ') предлагаетъ для изолированія кровяныхъ тѣ-
лецъ смѣсь равныхъ частей 33°/о раствора ѣдкаго кали и 
1:1000 раств. солянокислаго хинина. Къ этой жидкости при-
бавляетъ онъ нѣсколько крупинокъ эозина. При изслѣдова-
ніяхъ для изготовленія названныхъ выше препаратовъ изоли-
рованныхъ тѣлецъ Авторъ рекомендуетъ употреблять фильт-
ратъ каждый разъ свѣжеприготовленнаго раствора. 

4. Микроспектральный анализъ. 
Спектроскопическимъ путемъ довольно легко опредѣ-

лить присутствіе красящаго вещества крови въ растворахъ. 
Съ этою цѣлью обыкновенно вырѣзываютъ изъ изслѣду-
емаго пятна нѣсколько небольшихъ кусочковъ и опускаютъ 
ихъ въ дестиллированную воду обыкновенно въ пробиркѣ 
и такъ оставляютъ на нѣкоторое время. Какъ только кра-
сящее вещество крови начинаетъ переходить въ воду, ра-
створъ его въ этой послѣдней постепенно принимаетъ харак-
терную окраску различныхъ оттѣнковъ отъ розоватобуро-
ватаго до буроватокраснаго въ зависимости отъ давности 
существованія изслѣдуемаго объекта и отъ концентраціи 
раствора. Ббльшая степень послѣдней даетъ и болѣе густую 
окраску, a болѣе буроватый оттѣнокъ раствора зависитъ отъ 
ббльшей давности пятна. 

0 свойствахъ спектра красящаго вещества крови гово-
рилось выше (стр. 44). 0 нихъ нельзя было, не упомянуть 
такъ какъ поиутно съ микроскопическимъ изслѣдованіемъ 
приходится предпринимать изученіе нѣкоторыхъ препара-
товъ и спектроскопомъ. 

') Marx. Ueber den Nachweis von Blutkörperchen mittelst Chinin. Vi-
ertelj. f. ger. Medic. D. F. X X V I Bd., s. (38) 40. 
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Къ области микроспектроскопическихъ реакиій отно-
сится опредѣленіе присутствія гемохромогеиа и гематопор-
фирина. Для обнаруженія перваго въ изслѣдуемомъ объектѣ 
съ поверхности пятна соскабливается лопатообразно расплю-
щенной на- концѣ иглой на предметное стокло нѣсколг>ко 
мелкихъ крушшокъ образовавшаго пятяо вещества, и тою 
же иглою онѣ измельчаются въ порошокъ. Къ послѣднему 
прибавляютъ 2—3 капли 25—30% раствора ѣдкаго кали, и вся 

Рис. 28. 

Шары гемохромогѳна (увѳдич. 5<ю). 

смѣсь накрывается покровнымъ стекломъ и медленно, осто-
рожно подогрѣвается надъ пламенемъ сшіртовой лампочкп. 
Обыкновенно уже простымъ глазомъ видно, каігь глыбки 
кровяного порошка принимаютъ яркорозоватую окраску. 

Подогрѣваніе производится лишь до начала кипѣнія, 
что вырая^ается на нрепаратѣ появленіемъ иервыхъ лузырь-
ковъ, образующихся обыкновенно въ центральиой части 
препарата и устремляющихся отсюда къ краю покровнаго 
стекла. Если преиаратъ ириготовленъ вполнѣ удачно,то всѣ 
глыбки его обращаются въ совершенно правильной формы 
шары яркаго буроваторозоваго цвѣта въ средней части н 
желтаго цвѣта по краю ихъ. ГІри болышіхъ увеличеніяхъ 

они являются состоящіши изъ мыогочисленныхъ мелкігхъ 
шариковъ, контуры которыхъ ясно видны y края шаровъ, 
особенно въ желтоокрашенной части ихъ и въ болыдинствѣ 
случаевъ исчезаютъ къ центральной. Шары не всѣ пред-
ставляются одинаковой величины; нѣкоторые пзъ нихъ до-
стигаютъ довольно значительныхъ размѣровъ (рис. 28); этп 
шары обыкновенно н обнаруживаютъ характерную указан-
ную выше окраску. Однако вссгда на препаратѣ попадаются 

Рис. 29. 

Микроскопическяя картинапрепарата, 
служившаго для полученія шаровъ ге-
мохромогѳна, но перегрѣтаго, такъ что 
вмѣсто послѣднихъ получились непра-
вильной формы фигуры измѣненной 
окраски, нехарактерной для гемохро-

могена (увоппч. 5оо). 

H очень мелкіе шары, иногда едва или немного превы-
шающіе размѣры бѣлыхъ тѣлецъ; такіе шары представля-
ются обыкновенно сплошь совершенно желтаго цвѣта, какъ 
то видно на томъ яіе рисункѣ. 

Въ томъ случаѣ, если препаратъ будетъ нагрѣтъ сразу 
и довольно сильно, такъ что кнпѣпіе разовьется быстро 
или будетъ продолжаться нѣкоторое излншнее время, то 
получнвшіеся шары расползаются, вещество ихъ пріши-
маетъ ненравильную форму и теряетъ свою характерную 



— (54 — 

окраску: изъ ярко буроваторозоваго она переходнтъ въ очень 
блѣдныи буроватый цвѣтъ. Картішу перегрѣтаго препарата 
представлястъ рисунокъ 29. 

Относительно шаровъ гемохромогена счптаю не лиш-
нимъ добавить, что иногда при близкомъ расположеніи 
одной къ другой кровяныхъ глнбокъ образующіеся изъ нихъ 
шары могутъ сливаться между собою, и тогда получаются 
неправильной формы сложныя фигуры, но съ округлен-
ныыи краями той или иной формы. 

Кромѣ всего сказаннаго, необходимо еще указать на 
то, что въ случаѣ бы препаратъ при ноявленіи первыхъ 
пузырьковъ оказался бы все-таки недостаточно нагрѣтымъ, 
то микроскопическая картина его будетъ характеризоваться 
малымъ измѣненіемъ контуровъ глыбокъ, края которыхъ 
липіь мѣстами будутъ представлять начальное появленіе 
закругленія ихъ, и, далѣе, совершеннымъ неизмѣненіемъ 
цвѣта красящаго вещества ихъ. 

Получігвъ на хорошо приготовленвомъ препаратѣ шары 
буроваторозоваго цвѣта, необходимо убѣдиться въ томъ, что 
это дѣйствительно шары гемохромогена, a не какого-либо 
другого вещества. Мы уяге говорили выше, что крясящсе 
вещество крови и всѣ его производныя характеризуются осо-
быми спектралі>ными свойствами, обнаруживая въ спектрѣ 
ихъ растворовъ иолосы поглощенія на характерныхъ для 
каждаго вещества мѣстахъ. Тамъ же указаны были и ха-
рактерные черты спектра оксіігемоглобина, обнаруяшва-
ющаго двѣ полосы поглощенія. Спектръ очень близкій къ 
этому даетъ и гемохромогенъ, имѣющій также двѣ полосы 
поглощенія, но лежащія нѣсколько вправо отъ соотвѣт-
ственныхъ полосъ гемоглобина. Иыенно, одна полоса ле-
житъ на границѣ желтаго поля съ зеленымъ по сре-
дннѣ между линіями D и Е, a другая въ зеленой части 
спектра отъ линіи Е вправо до Ь и даже нѣсколько за нее 
(см. таблицу спектровъ). Изъ этихъ двухъ полосъ лѣвая 
представляется гораздо темнѣе правой; она почти черная 
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и рѣзко ограничена; уже другой линіи (отъ Е вправо), 
представляющейся болѣе широкой, свѣтлѣе первой и съ 
нерѣзко очерченными краями; въ тѣхъ случаяхъ, когда 
изслѣдованію подвергается слишкомъ слабый растворъ ге-
мохромогена, она можетъ даже быть почти незамѣтной, 
тогда какъ первая все-таки видна довольно отчетливо. Зная 
описанную особенность гемохромогена давать характерный 
спектръ, мы должны провѣрить, отвѣчаютъ ли описаннымъ 
явленіямъ спектралышя свойства вещества, образовавшаго 
полученные на препаратѣ шары. Въ этомъ легко убѣдиться, 
еслн мы подвергнемъ нашъ препаратъ изслѣдованію по-
мощью микроспектроскопа. 

Названный приборъ устраивается изъ обыкновеннаго 
микроскопа такимъ образомъ, что извлекается изъ трубки 
микроскопа окз^ляръ, и вмѣсто него вставляется маленькій 
спеціально для микроскопа приспособленный спектроскоіп> '). 
Изслѣдованіе производится обыкновенно при малыхъ уве-
личеніяхъ, около 100, и слѣдующимъ образомъ. Сначала 
препаратъ устанавливается въ микроскопѣ обыкновеннымъ 
способомъ, но отыскивается такое мѣсто, чтобы излѣдуемое 
вещество занимало не менѣе двухъ-третей поля зрѣнія; по 
этому удобнѣе брать фигуры неправильной формы, слившіяся 
изъ нѣсколькихъ шаровъ. Отыскавъ такое мѣсто, препаратъ 
фиксируютъ неподвижно зажимами и затѣмъ устанавливаютъ 
осторожно спектроскопъ, стараясь не вывести ирепарата изъ 
плоскости поля зрѣнія. Діафрагма спектроскопа должна быть 
установлена заранѣе. Затѣмъ нѣсколькими поворотами винта 
приводятъ приборъ въ соотвѣтствующее положеніе и изслѣ-
дуютъ спектръ. Присутствіе полосъ поглощенія на характер-
ныхъ мѣстахъ укажетъ на то, что мы имѣемъ предъ собою въ 
изслѣдуемомъ веществѣ дѣйствительно гемохромогенъ. 

Касательно спектра въ полѣ зрѣнія необходимо указать 
на то, что спектроскопъ, назначаемый для зтихъ изслѣдо-
ваній, устраивается обыкновенно такимъ образомъ, что верх-

') Нѣкоторыя свѣдѣнія о нѳмъ см. въ „Добавленіи". 
Н . С . Бокаріуоъ. 5 
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няя треть видимаго въ полѣ зрѣнія спектра представляетъ 
совершенно чистый спектръ солнца, въ область котораго не 
проникаютъ лучи, проходящіе черезъ слой изслѣдуемаго ве-
щества; нижнія же двѣ трети его представляютъ собою спектръ 
изслѣдуемаго вещества, и полосы поглощенія появляются 
именно въ области этихъ двухъ нижнихъ третей спектра. 

Такое сопоставленіе рядомъ спектровъ чистаго и съ затемненными 
полосами даетъ возможность болѣѳ легко и болѣѳ точно оріентиро-
ваться въ оиредѣленіи мѣстоположенія въ спектрѣ полосъ поглощѳнія 
относительно различныхъ цвѣтныхъ отдѣловъ его. 

Григорьѳвъ !) пользуется для полученія спектра гѳмохромогена 
слѣдующимъ прѳдлагаѳмымъ имъ способомъ: изслѣдуеыый объѳктъ 
(часть ткани съ пятномъ крови или соокобъ съ поолѣдняго) помѣщается 
на 18—24 часа въ смѣсь состава: ѣдкаго калія 12 ч., сегнѳтовой соли 
40 ч. и воды 100 ч.; спустя указанное время, ѳго переносятъ въ другую 
жидкость: ѣдкаго калія D/2 ч., сегнѳтовой соли 1 ч. и воды 2 ч., гдѣ 
онъ оотается вътеченіѳ V2—1 часа. Извлеченный изъ послѣдняго реактива 
изслѣдуемый объѳктъ помѣщаѳтся на прѳдметноѳ стекло, обсушивается 
со всѣхъ сторонъ пропускною бумагою, расщѳпляется иглами въ видѣ 
тонкаго пласта .и. послѣ прибавленія ] капли сѣрнистаго яммонія 2), 
покрывается другимъ предметнымъ стекломъ: затѣмъ путемъ вадавлв-

•) Григорьевъ. Къ техникѣ изслѣдовапія кровяныхъи сѣмѳнныхъ 
пятенъ въ судебномедицинекихъ случаяхъ. Вѣстникъ Общ. Гиг., Практ. 
и Суд. Мед. 1902 г. Мартъ, стр. (307) 311 и слѣд. Считаю необходимымъ 
внѳсти маленькую поправку по поводу нѣсколькихъ строкъ въ работѣ 
Григорьева. Авторъ, касаясь способовъ примѣненія спѳктральнаго ана-
лиза къ изслѣдованію красящаго вещества крови въ пятнахъ, наи-
лучшимъ считаетъ „методъ, предложенный Дворниченко *), соото-
ящій въ полученіи спектра гемохромогена при помощи мшроспектроскопа" 
(1. с. стр. 311,11). Долженъ сказать, что примѣнѳніе микроспектроскопа 
для опредѣленія спектра гемохромогена и производство рѳакціи съ 
ѣдкимъ кали (въ 32°/о раств.) для полученія шаровъ гемохрогена ука-
заны ещѳ въ 1892 г. Патѳнко **) и послѣднимъ всегда демонстриро-
вались и предлагались къ производству на практическихъ занятіяхъ 
съ его слушателями. 

*) Dvornitschenko. Einige Beobachtungen über die Untersuchung 
vonBlut-und Samenflecken. Viertle]. f. ger. Medic. 1900. D. F . X X Bd. s. 12. 

**) Патенко. Къ казуистикѣ судебномедицинскаго изслѣдованія 
кровяныхъ пятенъ. Газета „Медицина", 1892 г. 

2) Для предотвращеніявозможности случайнаго загрязненія микро-
скопа при разсматриваніи препаратовъ, обработанныхъ сѣрнистымъ 
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ванія распластывается ыежду обоими стеклами и изслѣдуется помощью 
микроспектроскопа. Въ случаѣ содержанія гемоглобина въ изслѣдуемомъ 
объектѣ обрабатываемое вещество послѣ прилитія сѣрнистаго аммонія 
тотчасъ принимаетъ яркокрасный цвѣтъ, и при разсматриваніи въ 
микроспектроскопѣ обнаруживается болѣе или менѣе рѣзко выражен-
ный характерный спектръ гемохромогена. 

Для открытія въ слѣдахъ крови гематопорфирина поль-
зуются такъ называемой реакціей Hammerl-Kratler'a *), опи-
санной, впрочемъ, гораздо раньше Struve 2 ) . Техпическая 
сторона ея заключается въ слѣдующемъ: Порошокъ крови 
смѣшиваютъ съ концентрированною сѣрною кислотой и слегка 
подогрѣваютъ, не доводя до кипѣнія. Если подъ стекломъ 
окажутся толстыя разбухшія глыбки, то нхъ слѣдуетъ при-
давить послѣднимъ, слегка прижимая его къ предметному. 
Въ такихъ случаяхъ можно изслѣдовать на спектръ даже 
вещество самой раздавленной глыбки, если таковая располо-
жилась достаточно тонкимъ слоемъ. Спектръ гематопорфи-
рина похожъ нѣсколько на спектръ оксигемоглобина, но 
полосы его лежатъ лѣвѣе полосъ послѣдняго; именно болѣе 
темная лѣвая лежитъ въ желтой части спектра y линіи D 
и лѣвѣе ея, a другая посвѣтлѣе въ зеленой части спектра 
y средины и правѣе ея промежутка между линіями D и Е, 
что видно и на приложенной таблицѣ спектровъ. 

Проба на гематопорфиринъ имѣетъ особенно важное 
значеніе въ тѣхъ случаяхъ, когда ни одною нзъ другихъ 
лробъ не удается получить реакцій, характерныхъ для крови; 
гематопорфиринъ даже въ этихъ случаяхъ обнаруживаетъ 
характерныя спектральныя свойства. 

аммоніемъ, послѣдній при желаніи можетъ быть замѣненъ другими воз-
становительными жидкостями, именно: щелочными растворами винно-
камѳннокислой закиси желѣза или олова (реактивами Stokes'a). 

') Hammerl. Untersuchungen über einige den Blutnachweisstören
de Einflüsse. Vierteljahrsschr. f. ger. Medic. 1892. Dr. F. IV Bd. s 44. 

Kratter. Ueber den Werth des Hämatoporphyrinspectrums für den 
foreneischenBlutnachweis. Vierteljatrssan. f. ger. Med. 1892, Dr. F. IV Bd. s. 62. 

2 ) Struve. Въ Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft für das 
Jahr 1881. s. 932. Цит. no Dvornitschenko, I.e. s. 19. 
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Къ микроспектральному анализу можно прибѣгнуть и 
въ тѣхъ случаяхъ, когда для опредѣленія вида крови, о 
чемъ ниже, получаютъ кристаллы гемоглобина или метгемо-
глобина изъ водныхъ извлеченій ея красящаго вещества. 
Въ случаѣ необходимости эти кристаллы могутъ быть также 
подвергнуты изслѣдованію на свойства спектра ихъ, такъ какъ 
такимъ именно путемъ можно установить, какому виду крася-
щаго вещества крови принадлежатъ полученные кристаллы. 

5. Опредѣленіе вида крови. 
Когда присутствіе крови въ изслѣдуемомъ объектѣ не-

сомнѣнно установлено, является необходимость опредѣлить, 
какому именно животному принадлежитъ кровь. Вопросъ о 
томъ, произошло ли пятно отъ крови животнаго млеко-
питающаго или немлекопитающаго, рѣшается на основаніи 
особыхъ свойствъ красныхъ кровяныхъ шариковъ тѣхъ и 
другихъ животныхъ. 

Уже выше было указано на то, что красные кровяные 
шарики млекопитающихъ разнятся отъ тѣхъ же шариковъ 
немлекопитающихъ тѣмъ, что первые ядеръ не имѣютъ, 
тогда какъ послѣдніе, напротивъ, ими обладаютъ; на этомъ 
явленіи и построено опредѣленіе вида крови помощью ре-
акціи съ уксусной кислотой и глицериномъ (приблизи-
тельно 5—20:100); этотъ реактивъ обладаетъ способностью 
растворять тѣло краснаго кровяного шарика и оставлять 
нераствореннымъ ядро его, если таковое въ немъ имѣется. 
Благодаря такому отношенію этого реактива къ различнымъ 
частямъ кровяныхъ тѣлецъ, при микроскопическомъ изслѣ-
дованіи приготовленнаго съ названнымъ растворомъ препа-
рата крови получаются двѣ различныя картины въ зависи-
мости отъ того, принадлежитъ ли изслѣдуемая кровь жи-
вотному млекопитающему нли немлекопитающему. 

Въ томъ случаѣ, когда кровь принадлежитъ живот-
ному немлекопитающему, красные кровяные шарики котораго 
содержатъ ядра, при дѣйствіи на кровяныя глыбки раствора 
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уксусной кислоты въ глицеринѣ, масса ихъ, состоящая 
изъ красныхъ тѣлецъ, начинаетъ понемногу обезцвѣчи-
ваться и растворяться; контуры нхъ, сначала рѣзко выра-
женные, постепенно расплываются и позже исчезаютъ со-
вершенно; на мѣстѣ глыбки немного спустя вырисовывается 
группа одинаковыхъ форменныхъ элементовъ, обыкновенно 
овально вытянутыхъ. Эти тѣльца, лежащія группами, въ 

Рис. 30. 

Кучевыя скопленія ядеръ красныхъ 
кровяныхъ шариковъ изъ пятенъ отъ 
крови немлекопитающаго животнаго, 
послѣ обработки прѳпарата раство-
ромъ уксусной кислоты въ глицеринѣ. 

( У в ѳ а і і ' і . 500). 

различномъ количествѣ смотря по величинѣ. resp. размель-
*ченію, глыбокъ кровяного порошка, представляются то тем-
ными, то блестяще-свѣтлыми, въ зависимости отъ относи-
тельной установки трубки микроскопа (рис. 30) 

') Marx (1. с.) утвѳрждаетъ, что прѳдложенный имъ, упомянутьтй 
выше рсактивъ—кромѣ хорошо доститаемаго съ этимъ растворомъ изо-
лированія тѣлецъ крови, всегда даетъ возможность получить отчет-
ливую картину ядѳръ въ тѣльцахъ въ тѣхъ случаяхъ, когда излѣдуе-
мая кровь принадлежитъ немлекопитающему животному. 
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Въ случаѣ обнаруженія такой картины въ полѣ зрѣ-
нія микроскопа, можно утверждать, что кровь, образовавшая 
изслѣдуемое пятно, принадлежитъ животному немлекопи-
тающему, такъ какъ если бы кровь принадлежала живот-
ному млекопитающему, то въ полѣ зрѣнія картина была бы 
совершенно иная. Въ подобныхъ случаяхъ кровяныя глыбки 
постепенно обезцвѣчиваются, утрачиваюгь свои контуры, и 
на мѣстѣ ихъ остается незначительная аморфная мелкая 
зернистость; глыбка почти исчезаетъ. Правда, нерѣдко на 
мѣстѣ глыбки остаются два—нѣсколько ядеръ отъ бѣлыхъ 
кровяныхъ тѣлецъ (лейкоцитовъ), являющихся ядросодер-
жащими y всѣхъ животныхъ, но это почти не вліяетъ на 
общій видъ картины, получающейся при микроскопическомъ 
изслѣдованіи. Смѣшать одну съ другою ни въ какомъ слу-
чаѣ не возможно. 

Въ случаѣ бы кровь оказалась происшедшей отъ .мле-
копитающаго животнаго, въ огромномъ большинствѣ слу-
чаевъ интересно выяснить вопросъ, какому изъ животныхъ 
принадлежала кровь. 

Самымъ старымъ изъ способовъ опредѣленія, отъ крови 
какого животнаго произошли кровяные слѣды, является 
измѣреніе величияы красныхъ кровяныхъ тѣлецъ !),—спо-
собъ, основанный на томъ, что кровяные шарики различ-
ныхъ животныхъ представляются не одинаковыхъ измѣреній 
(см. стр. 43). Однако величины таковыхъ столь мало разнятся 
однѣ отъ другихъ, что точное и безусловно вѣрное измѣ-
реніе можетъ быть произведено лишь въ случаяхъ свѣжей 
крови, когда тѣльца еще не измѣнили ни своей формы, ни 
своей нормальной величины. Въ судебно-медицинской же 
практикѣ, гдѣ приходится имѣть дѣло почти всегда съ объ-

[ ) Vibert. Sur la possibilité de distinguer le sang de l'homme de 
celui des mammifères. Archives de phisyologie, 1882. t. I X . 

Masson. De l'origine du sang en médecine légale. Annales d'hyg. publ. 
et de méd. lég. 1885. t. X I I I , p. 385 (no Григорьеву, 1. c ) . 
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ектами сравнительно не свѣжаго происхожденія и всегда 
уже высохшими, отчего особенно уродуется форма тѣлецъ, 
и сильно измѣняются размѣры -ихъ, этотъ способъ едва ли 
приложимъ; по крайней мѣрѣ, Däubler ') отрицаетъ возмож-
ность примѣненія этого способа къ распознаванію вида крови. 

Заключеніе Däubler'a опровергаетъ въ болѣе поздней 
работѣ Гриторьевъ 2 ) . Послѣдній предлагаетъ свой реактивъ, 
упомянутый выше (см. стр. 60); свойства послѣдняго не об-
ладаютъ невыгоднымъ дѣйствіемъ 32°/о раствора ѣдкаго 
кали, которымъ пользовался при своихъ изслѣдованіяхъ 
Däubler,—вызывать сильное набуханіе красныхъ кровяныхъ 
шариковъ. 

Григорьевъ утверждаетъ, что въ удачныхъ случаяхъ не-
рѣдко ему приходилось наблюдать на препаратахъ, приго-
товленныхъ съ его реактивомъ, лежавшіе свободно отдѣль-
ные красные кровяные шарики, болѣе или менѣе хородю 
сохранившіеся въ своей формѣ и величинѣ. ІІроизведенныя 
измѣренія этихъ шариковъ показали Григорьеву, что есть 
нѣкоторая возможность различенія крови человѣка отъ крови 
животныхъ, но только такихъ, y которыхъ кровяные шарики 
въ довольно значительной степени уступаютъ по своимъ 
размѣрамъ тѣмъ же элементамъ человѣка, какъ напр., 
y теленка, поросенка, барана, козы. Напротивъ, различеніе 
крови человѣка отъ крови собаки или кролика представ-
лялось уже труднымъ. Мы думаемъ, да, впрочемъ, и самъ 
Григорьевъ указываетъ, что такія измѣренія могутъ имѣть 
значеніе только въ тѣхъ случаяхъ, когда на препаратѣ 
имѣется большое количество хорошо сохранившихся тѣлецъ, 
такъ какъ на основаніи измѣреній единичныхъ экземпля-
ровъ едва ли можно строить заключенія; но. какъ мы уже 
раньше сказали, полученіе нзолированныхъ хорошо сохра-

!) Däubler. Ueber die Unterscheidung menschlichen und thierischen 
Blutes durch Messug von Grössenunterschieden rother Blutkörperchen. 
Vierteljarusch. f. ger. Medic. 1899. Bd X V I I I . s. 258. 

2) Григорьевъ 1. c. 1902 г. Вѣстникъ Общест. Гигіены etc., s. 310 
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нившихся тѣлецъ, да еще при условіи обычнаго довольно 
значительнаго высыханія кровяныхъ пятенъ, предлагаемыхъ 
изслѣдованію, представляется очень труднымъ и въ болыиин-
ствѣ случаевъ сомнительнымъ; въ виду этого, не исключая со-
вершенно этого способа, мы должны все-таки рекомендовать 
одновременно съ этимъ прибѣгнуть къ изученію и другихъ 
явленій, могущихъ обнаружить характеръ крови. Такъ, срав-
нительно недавно было иредложено для этой цѣли примѣ-
нять полученіе кристалловъ гемоглобина, по формѣ которыхъ 
описывавшіе ихъ Авторы находили возможнымъ устанавли-
вать, отъ какого изъ животныхъ происходитъ кровь '). 

Кристаллизація идетъ лучше въ тѣхъ случаяхъ, когда 
кровяному настою дать немного загнить,—это очень важное 
обстоятельство въ техникѣ приготовленія препаратовъ для 
полученія кристалловъ гемоглобина. Однако съ этимъ явле-
ніемъ нужно быть очень осторожнымъ: едва гніеніе перехо-
дитъ за извѣстные предѣлы, никакія старанія не дадутъ 
желаемыхъ результатовъ—получить кристалльт гемоглобина. 
Поэтому по приготовленіи настоя изъ кровяного пятна можно 
рекомендовать не отлагать изготовленія препаратовъ на 
долго, a начинать готовить ихъ съ 3—4 дня и продолжать 
приготовленіе ихъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, дабы не 
пропустить наиболѣе благопріятнаго момента. 

Настой красящаго вещества получается такимъ обра-
зомъ, что изъ кровяного пятна вырѣзываютъ нѣсколько не-
болыдихъ полосокъ или, если есть корочки вещества, обра-
зовавшаго пятно, то отдѣляютъ нѣскояько крупинокъ отъ 

") Въ этомъ направленіи начальными работами были: Мгтгаса, 
Sull'importanza délia ricerca dei cristalli di emoglobina nell esame délie 
macchie di sangue" Rivista sperimentale di Medicina legale, 1889, "Vol. 
X V ° , p. 68 и Moncton-Copemann, The medico legal detection of human 
blood. Britisch Medical Journal. 1889. Iuly. Болѣе подробною является 
работа Дворпиченко, „Къ вопросу объ отличіи крови человѣка отъ крови 
млекопитающихъ животныхъ при судебномедицинскихъ изслѣдова-
ніяхъ". Харьковъ. 1893. Дисс. Позже появился еще рядъ работъ по 
этому вопросу въ русской и иностранной литературѣ. 
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нихъ и то пли другое помѣщаютъ въ возможно малое коли-
чество дестиллированной воды, чтобы тѣмъ насыщеннѣе былъ 
растворъ. Бскорѣ вода начинаетъ окрашиваться, и получен-
ный вьішеописаннымъ образомъ настой изъ кровяного пятна 
оставляютъ стоять нѣсколько сутокъ (3—5 и болѣе) при 
комнатной температурѣ, послѣ чего уже изслѣдуютъ. 

При притотовленін препарата нужно взять каплю из-
слѣдуемаго настоя и помѣстнть ее на предметное стекло; 

Рис. 31. 

Кристаллы гемоглобина, отложившіеся 
въ толстыхъ слояхъ крови человѣка. 

когда она подсохнетъ ѵ) по краю, къ ней можно прибавить 
еще немного настоя; дать ему вновь немного испариться и 
затѣмъ прибавить небольшое количество свѣже притотов-
ленаго раствора гуммиарабика 2 ) . Послѣ этого препаратъ по-

Для предохраненія отъ загрязненія пылью удобнѣе для под-
сыханія препаратъ оставлять подъ большимъ стекляннымъ колпакомъ. 

2 ) При прибавленіи большого количества и болѣе густого гуммп-
арабика образуется между стеклышками болѣе толстый слой жидкости, 
въ которомъ отлагаются и болѣе толстые кристаллы уже не въ видѣ 
пластинокъ, a въ видѣ призмъ, кубовъ и т. п. (рис. 31). На препаратахъ 
безъ гуммиарабика кристаллы обыкновенно отлагаются y краевъ по-
кровнаго стеклытка (рис. 32) и сравнительно рѣдко попадаются въ 
срединѣ препарата, a потому обыкновенно складываются въ сложныя 
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крывается покровнымъ стеклышкомъ, при чемъ необходимо 
слѣдить, чтобы общее количество жидкости было бы лишь 
на столько велико относительно размѣровъ иокровнаго стек-
лышка, назначеннаго для даннаго препарата, чтобы она не 
выходила за края его, такъ какъ подобное выхожденіе не 
выгодно отзывается на послѣдующемъ кристаллообразованіи. 
Такъ, притотовленный препаратъ помѣщается на сутки-двое 
во влажную камеру и, спустя означенное время, тщательно 
заливается (парафиномъ) по краю покровнаго стеклышка. 

Въ тѣхъ случаяхъ изслѣдованія крови человѣка, когда 
кристаллы вообще получаютоя, кристаллообразованіе рѣдко 
задерживается на долго; обыкяовенно на четвертыя—третьи, 
a иногда даже и вторыя сутки уже появляются кристаллы. 
Отложеніе этихъ послѣднихъ продолжается обыкновенно въ 
течейіе нѣсколькихъ сутокъ, почему не слѣдуетъ ограничи-
ваться однократнымъ изслѣдованіемъ препарата, a необхо-
димо наблюдать его въ теченіе нѣсколькихъ дней. 

Получающіеся при подобныхъ изслѣдованіяхъ кристаллы 
гемоглобина представляютъ собою либо кристаллы возстанов-
леннаго, либо крист&илы окси-гемоглобина. Moncton-Copeman*) 
отмѣчаетъ тотъ фактъ, что кристаллы, полученные изъ объ-
ектовъ крови человѣка и обезьяны состояли изъ возста-

фигуры, не представляя отдѣльныхъ изолированныхъ кристалловъ. 
Прибавлѳніе гуммиарабика устраняѳтъ это неудобство и послѣдніе, 
какъ сказано выше, равномѣрно распредѣляются по всему прѳпарату 
въ видѣ отдѣльныхъ табличекъ, только мѣстами складывающихся въ 
сложныя фигуры въ видѣ напластанныхъ одна на другую, звѣздъ и т. п. 
Вообще кристаллы гѳмоглобина считаются не стойкими, и Misuraca 
отмѣчаетъ наблюдавшееся имъ явленіѳ, что они пропадаютъ въ теченіѳ 
пѳрвыхъ двухъ сутокъ. Однако мы можемъ относительно стойкости 
получавшихся нами (съ гуммиарабикомъ) кристалловъ указать на тотъ 
фактъ, что такіѳ кристаллы сохранялись долѣѳ года. Съ нѣсколькихъ 
нашихъ препаратовъ, изготовленныхъ указаннымъ выше способомъ, 
были любезно оняты микрофотографіи профѳссоромъ ІІатенко, ри-
сунокъ съ одной изъ нихъ изображенъ на фиг. 33. По истеченіи года 
кристаллы нисколько нѳ иамѣнились ни въ формѣ, ни въ цвѣтѣ и при 
изслѣдованіи препарата микроскопомъ наблюдалась тажѳ самаякартина. 

') Moncton-Copeman, 1. с. 

новленнаго гемоглобина, a кристаллы другихъ млекопита-
ющихъ изъ оксигемоглобина. Bonnel ') подтверждаетъ это, 
говоря, что чаще всего въ крови животныхъ кристаллы (воз-
становленнаго) гемоглобина появляются вмѣстѣ съ кристал-
лами и оксигемоглобина, тогда какъ въ крови человѣка 
образуются только первые. 

Получающіеся при этихъ изслѣдованіяхъ кристаллы 
гемоглобина представляютъ большое разнообразіе формъ ихъ, 
въ которыхъ однако можно уловить характерныя черты для 

Рис. 32. 

Кристаллы гемоглобина изъ пятенъ 
крови человѣка, отлагающіеся y кра-

евъ прѳпарата. 

различныхъ видовъ крови. Правда Ziemke 2 ) вмѣстѣ съ Fi-
lomusi Guelfi 3 ), Magnamini 4) и др. утверждаетъ, что по 
кристалламъ гемоглобина нѣтъ возмсшности съ увѣренностью 

1) Bonnel. A propos de la différenciation du sang humain et du 
sang animal par les cristaux d'hemoglobin, Paris, 1903. p. 22. (Thèse p. 1. 
D. en M.). 

2) Zeimke. Die neueren Methoden des forensischen Blutnachweises. 
Offiziel. Bericht üb. d. X V I I Hauptversammlung zu Berlin (1900 septemb.) 
Preussischer Medizinalbeamten Verrein. 

s ) Giornale di medicina legale; 1897, s. 97. 
4) Bulletino délia società Lancisiana degli ospedale di Roma 1897. 



— 76 — — 77 — 

доказать, принадлежитъ ли кровь человѣку или животному 
и какому именно изъ нихъ; онъ объясняетъ это отчасти не-
совершенствомъ способовъ изслѣдованій въ этомъ направ-
леніи, отчасти неполнотою свѣдѣній въ области изученія 
кристалловъ гемоглобина. Дѣйствительно, способы отличія 
крови человѣка и животныхъ на основаніи кристалловъ ге-
моглобина до сихъ поръ еще не пріобрѣли себѣ правъ граж-
данства. Въ большинствѣ крупныхъ руководствъ по судеб-
ной медицинѣ (Strassmann, 1895, Emmert, 1900) мы не встрѣ-

Рис. 33. 

Звѣздообразно сложившіеся кристал-
лы гѳмоглобина изъ пятенъ крови че-

ловѣка, сохранившіеся болѣе года. 

чаемъ указаній на нихъ, или же таковыя сдѣланы вскользь, 
мимоходомъ—въ нѣсколькихъ словахъ (Hofmann). Только 
въ послѣднемъ изданіи (9-мъ) руководства Casper-Liman'a 
имѣется болѣе обстоятельное изложеніе этого вопроса. 

Мы съ своеи стороны должны сказать, что отрицать 
совершенно годность этого способа для діагностики вида 
крови намъ не представляется возможнымъ. Правда, тех-
ннка этого вопроса требуетъ разработки, a установленіе 
формъ кристалловъ гемоглобина—далънѣпшаго изученія ихъ. 

но и при настоящихъ условіяхъ все-таки можно принимать 
во вниманіе данныя и этихъ изслѣдованій. Никто не бу-
детъ отрицать того, что къ выводамъ изъ наблюденій, сдѣ-
ланныхъ на препаратахъ съ кристаллами гемоглобина, въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ должно относиться съ боль-
шою осторожностью, особенно если бы мы пожелали пред-
ставить ихъ въ качествѣ corporis delicti подозрительныхъ 
объектовъ, т. е. кровяныхъ пятенъ. Но теперь, когда есть 
новые—другіе способы отличія крови различныхъ живот-
ныхъ, правда, еще также не вполнѣ изученные, при со-
вмѣстныхъ однозначащихъ результатахъ обнаруженіе харак-
терныхъ кристалловъ гемоглобина можетъ имѣть огромное 
судебно-медицинское значеніе. Способы, о которыхъ я упо-
мянулъ, это біологическая проба на кровь и жировые кри-
сталлы, получаемые изъ пятенъ послѣдней. Первая проба 
была предложена Uhlenhuth'oMb J ); на ней, какъ не имѣю-
щей отношенія къ области микроскопіи, мы здѣсь останав-
ливаться не будемъ. 0 пробѣ же на жировые кристаллы, 
описанной Григорьевымъ 2 ) , скажемъ нѣсколько дальше. 

Перехожу къ описанію формъ кристалловъ гемогло-
бина. Многими Авторами (Misuraca, Дворниченко, Moser и 
др.) указывается на то, что изъ крови человѣка гемогло-

') Uhlenhuth. Eine Methode zur Unterscheidung der verschidenen 
Blutarten im besondern zum differencialdiagnostischen Nachweise des 
Menschlichen Blutes. Deutsche medic. Wochenschr. 1901. № 6. 

Широкихъ. ІІовый способъ судебно-медицинскаго распознаванія 
человѣческой и другихъ родовъ крови и нѣкоторыя аамѣчанія по по-
воду его. Врачъ 1901 г. № 29. 

Литература по этому вопросу собрана въ диссертаціи Четреков-
скаго. Къ вопросу о практическомъ судебно-медицинскомъ значеніи 
пробы Uhlenhuth'a. Спб. 1903. Указанія на болѣе позднія работы см. въ 
Virchow's Jahresbericht üb. d. Leistung, u. Fortschritte in d. gesammten 
Medizin. I . Bd. III Abth. „Gerichtl. Medic." за послѣдніе годы. 

2) Григорьевъ. Объ отличительномъ распознаваніи крови чело-
вѣка отъ крови животныхъ по формѣ кристалловъ метгемоглобина 
и жировыхъ кристалловъ при судебно-медицинскихъ изслѣдованіяхъ. 
Русскій Врачъ. 1906 г. .\& 33. 
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бинъ выкристаллизовывается въ видѣ прямоугольныхъ пла-
стинокъ, и эта форма должна считаться характерной для 
человѣческой крови. Нри этихъ формахъ иногда появля-
ются и нѣкоторыя измѣненія ея, но прямоугольность таб-
личекъ можетъ быть усмотрѣна всегда. Иногда кристаллн 
складываются вмѣстѣ, образуя сложныя таблички изъ пря-
моугольныхъ нластішокъ. Величина табличекъ очень разно-
образна. Самымъ характернымъ типомъ для крови человѣка 

Рис. 34. 

Кристалды гемоглобина изъ пятенъ кровп 
человѣка въ видѣ характорпыхъ прямо-
угольныхъ табличѳкъ съ характернымъ 
итнпшѳпіемт. измѣреніи дливы и ш п р и н ы 

и х ъ 2:1. 

Дворниченко считаетъ прямоугольную пластинку, длина ко-
торой не превышаетъ въ 3, a большею частью равна увели-
ченной въ 2 раза ширинѣ пластинки (рис. 34). Однако я не 
могу не указать на наблюдавшійся мною фактъ, что такія 
пластинки встрѣчаются очень рѣдко. Нри всемъ стараніи при-
держиваться возможно ближе къ указаннымъ Дворниченко 
способамъ я получалъ все-таки изъ крови человѣка въ огром-
номъ болыпинствѣ прямоугольныя пластинки, изображен-
ныя на рис. 35, длина которыхъ превышала двойное—трой-
ное измѣреніе пшрины и была въ 5—7 и болѣе разъ боль-

ше. Это почти постоянныя формы на препаратахъ изъ крови 
человѣка. Онѣ встрѣчаются безразлично какъ на препара-
тахъ, приготовленныхъ безъ гуммиарабика, такъ и съ гумми-
арабикомъ, но на послѣднихъ въ большемъ количествѣ и 
лучше выраженнымн >)• 

Что касается другихъ видовъ крови животныхъ млеко-
питающихъ, то они, согласно наблюденіямъ Дворниченко, 
представляютъ кристаллы самыхъ разнообразныхъ формъ. 

Рис. 35. 

Почти постоянно встрѣчающіеся кри-
сталлы гемоглобина иаъ пятенъ крови 
человѣка—длинныя прямоугольныя 

неширокія таблички. 

Соотвѣтствующіе изложенію рисунки 34, 37, 38 и 39 заим-
ствоваяы изъ работы Дворниченко, но представлены въ 
уменыленномъ видѣ и въ извлеченіяхъ. Препараты изъ 
пятенъ крови лошади характеризуются ромбовидными кри-

1) Почти такія же, какъ иаъ крови человѣка, получаются прямо-
угольныя таблички гемоглобина и изъ крови гуся; даже группировка ихъ 
приближаѳтся къ таковой же y кристалловъ крови человѣка Ірис. 36), 
подробнѣѳ объ этомъ см.: Бокаріусъ, Къ вопросу о кристаллахъ гемогло-
бина съ судебно-медицинской точки зрѣнія. Русскій Медицинскій Вѣст-
никъ. 1901 г. 
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сталлами и въ видѣ шестиугольниковъ (какъ y бѣлки); они 
довольно тонки. Встрѣчаются то изолированно, то соеди-
няясь (ромбовидныя пластинки) по нѣсколько образуютъ 
шірамидообразныя фнгуры (рис. 37). Кристаллы изъ крови 
бѣлки (рис. 38) представляютъ таблички въ видѣ правиль-
ныхъ шестиугольниковъ различной величины; среди нихъ 
попадаются разсѣянными относительно маленькія призмы, 
обыкновенно шестигранныя, рѣже пяти и четырехгранныя.— 

Рис. 36. 

Кристаллы гемоглобина щаъ кровн г у с я . 

Кристаллы красящаго вещества кровн свиныі представ-
ляютъ очень длинныя и чрезвычайно тонкія четырехгранныя 
призмы (рис. 39). Располагаются онѣ такъ, что однимъ концомъ 
соединены съ почвой, изъ которой образовались (у краевъ пре-
парата), a другимъ свободно вдаются внутрь препарата. Плос-
кость замыкающая свободный конецъ каждой изъ такихъ 
призмъ, расположена большею частью подъ косымъ угломъ 
къ длинѣ призмы. Болѣе толстые кристаллы нерѣдко пробо-
даются тонкими нитевидными кристаллами. Для препаратовъ 
изъ кровяныхъ пятенъ собаки являются характерными кри-
сталлы игловидные, нитевидные, лентовидные и призмы. 

Ko всему изложенному добавлю, что мнѣ при изслѣдо-
ваніяхъ пятенъ крови гуся ') пришлосъ наблюдать образо-
ваніе кристалловъ гемоглобина въ видѣ четырехстороннихъ 
прямоугольныхъ табличекъ, совершенно похожихъ на такіе 
же кристаллы изъ крови человѣка; сходство достигало не-
рѣдко полнаго тождества картинъ. Для сравнительныхъ дан-
ныхъ привожу изображеніе ихъ на рис. 36 и 40. Рис. 41 пред-
ставляетъ кристаллы изъ крови пѣтуха. 

Рис. 37. 

Кристашгы (возстановяеннаго) гемоглобина 
изъ крови лошади. 

Возвращаясь къ работѣ Григорьева о кристаллахъ жировыхъ и 
метгемоглобина изъ крови различныхъ животныхъ, мы должны ука-
зать на то, что эти изслѣдованія не имѣютъ еще послѣ себя провѣроч-
ныхъ наблюдѳній, a потому мы лишь вкратцѣ остановимся на нихъ, 
ограничившись только выводами, сдѣланными Авторомъ. 

Изслѣдованіе производится по описанію самого Григорьѳва слѣ-
дующимъ образомъ. Изъ ткани, покрытой пятнами, вырѣзываютъ не-
большіе кусочки, помѣщаютъ ихъ въ небольшія баночки съ притер-
тыми пробками и приливаютъ сюда 20—30 капель одного изъ двухъ 

') Бокаріусъ. 1. с. 

H. С . Б о к а р і у с ъ 
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растворовъ: или.алкоголя (отъ Kahlbaum'a), разведѳннаго водою 1:5, 
или съ прцбавкою къ нему еще углекислаго натрія (или калія) въ 
количествѣ 0,1°/о. Кусочки оставляютъ въ баночкахъ, закрытыхъ проб-
ками, въ теченіе 1—3 сутокъ, изрѣдка помѣшивая въ нихъ жидкость. 
Такимъ жѳ точно образомъ обрабатываются вырѣзанные изъ дерева 
кусочки съ пятнами или крупинки вегцества, соскобленныя съ какого-
либо предмета. Въ случаяхъ присутствія частичекъ засохшей крови въ 
изслѣдуѳыомъ объектѣ, жидкости въ баночкахъ екоро окрашиваются 
въ болѣе или менѣе рѣзкій буроватый цвѣтъ. Особѳнно полноѳ извле-
чѳніе красящаго вещества крови происходитъ въ подщелочѳнномъ ал-

Рис. 38. 

Кристаллы гемоглобина изъ кровп бѣлки. 

коголѣ. Такъ, изъ имѣвшихся въ распоряженіи Автора пятѳнъ крови 
8-лѣтней давности отъ человѣка и животныхъ на различныхъ пред-
мѳтахъ въ извлеченіи всѳгда получались растворы, окрашенные въ 
болѣе или мѳнѣе сильно выраженный бурокрасный цвѣтъ, смотря, ко-
нечно, по той или другой вѳличинѣ взятыхъ кусочковъ ткани или 
крупинокъ кровяного вещества. 

Послѣ достаточнаго настаиванія жидкости процѣживаютъ въ 
стѳкляной вороночкѣ съ отрѣзаннымъ y самаго основанія ея ноеикомъ 
черезъ нѳбольшой комочекъ гигроскопической ваты въ подставлѳнныя 
снизу часовыя стекла, съ цѣлью удаленія частичекъ свернувшагося 
фибрина и другихъ постороннихъ тѣлъ. Затѣмъ кровяныѳ настои под-

вергаютъ медленному испаренію при комнатной температурѣ, для чего 
часовыя стекла съ ними, снабжѳнныя прѳдварительно этикетами съ 
обозначѳніемъ происхожденія крови на каждомъ изъ нихъ, устанав-
ливаютъ, для защиты отъ пыли, подъ навѣеомъ продыравлѳннаго во 
многихъ мѣстахъ листа картона. Смотря по тѳмпѳратурѣ комнатнаго 
воздуха, количеству и крѣпости взятыхъ жидкостей, полноѳ испареніе 
ихъ совершается въ различные сроки времени, обыкновенно между 
llï—2 сутками. 

Вслѣдъ затѣмъ приступаютъ къ приготовленію микроскопиче-
сквхъ препаратовъ. Для этого на оставшіеся на чаеовыхъ стеклахъ 

Рис. 39. 

Кристаллы гѳмоглобина изъ крови свииьи. 

сухіе налѳты наливаютъ по 2—4 капли алкоголя въ разведеніи 1:5 или 
такой жѳ крѣпости алкоголя, подгцелочѳннаго содой (0,1°/о), въ зави-
симоети отъ того, въ какомъ изъ названныхъ 2-хъ реактивовъ раяѣѳ 
настаивались кусочки ткани или крупинки вещества изъ пятенъ крови. 
Послѣ тщательнаго растиранія налѳта и полнаго растворенія его въ 
прилитомъ спиртѣ изъ образовавшагося раствора, принимающаго въ 
случаѣ наличности частицъ крови въ изслѣдуемомъ объектѣ болѣе или 
менѣе насыгценную буроватокрасную окраску, при помощи той жѳ 
стекляной палочки, которая служила для растиранія, берутъ no 1 каплѣ 
и наносятъ на предметныя стекла. Каплѣ даютъ подсохнуть настолько, 
чтобы no окружности ея получилось болѣе или менѣе широкое кольцо 
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засохшаго вещества бурокраснаго цвѣта, ббльшая жѳ часть капли оста-
валась жидкой. Во избѣжаніе загрязневія иылью, операцію эту можно 
производить также подъ навѣсомъ изъ листа картона. Какъ только 
наступитъ указанный выгаѳ моментъ, каалю накрываютъ сверху по-
кровнымъ стѳклышкомъ, при чемъ полезнымъ оказывается передъ атимъ 
нѣсколько разъ повертѣть предмѳтное стекло съ каплей вокругъ оси, 
съ цѣлью смачиванія прилегающаго къ слою жидкости сухого кольца и 
лучшаго послѣдующаго растворѳнія его подъ покровнымъ стеклыгакомъ. 

Удачнымъ можно признать приготовленіе препарата тогда, когда 
по прошествіи нѣкотораго времени слой жидкости совершевно покро-

Рис. 40. 

Кристаллы гемоглобпна изъ крови г у с я . 

ѳтся покроввымъ стѳкломъ, ова ве выступитъ при этомъ изъ подъ 
краевъ послѣдвяго, и сухое кольцо ва столько разойдется и постевевво 
растворится, что отъ вѳго оставѳтся лишь небольшой слѣдъ въ видѣ 
товкаго красвоватобуроватаго ободка въ середивѣ препарата. 

Для получѳнія кристалловъ метгемоглобива Григорьевъ предла-
гаетъ вѣкотороѳ ввдоизмѣвѳвіѳ опвсавваго способа, котораго здѣсь мы 
приводить вѳ будемъ; жѳлающіѳ могутъ обратиться къ самой работѣ 
Григорьева (1. с) . 

Несмотря на большоѳ развообразіѳ формъ, въ которыхъ кристал-
лизуются соли жирвыхъ кислотъ изъ крови человѣка и различвыхъ 

животаыхъ, тѣмъ ве мѳвѣе можво установить извѣстные преоблада-
ющіе тивы кристалловъ, которыѳ свойственны человѣку и ве повто-
ряются при вѣкоторыхъ условіяхъ со всѣми подробвостями y живот-
выхъ. Наиболѣѳ характервыѳ изъ всѣхъ кристалловъ ва преваратахъ 
изъ пятевъ чѳловѣческой крови, это—дливные, левтовидвые кристаллы 
съ прямоугольными или пврамидальвыми ковцами и 4-стороввія косыя 
пластивки. Характерною особеввостью пѳрвыхъ является матовый, тус-
клый видъ. Въ поясвевіѳ къ сказанвому привожу часть рисунковъ изъ 
работы Григорьѳва (въ извлечевіи) (рис. 42, 43, 44). 

Рис. 41. 

Кристаллы гемоглобина изъ крови п ѣ т у х а . 

На освовавіи своихъ ваблюдевій Григорьевъ приходитъ къ тому 
общѳму выводу, что при помощи предлагаемаго имъ способа получѳнія 
кристалловъ меттѳмоглобина и жировыхъ кристалловъ являѳтся возмож-
ность ве только различать съ большою вѣроятностью кровь чѳловѣка 
отъ крови животвыхъ, но распознать съ большею или меньшею точ-
ностью кровь животныхъ, чаще всего встрѣчающуюся въ пятнахъ на 
судебномѳдицивскихъ объектахъ. На основаніи этого Григорьевъ и 
прѳдлагаетъ выработанный имъ способъ расвознаванія крови чѳловѣка 
и животныхъ для примѣневія его въ судѳбномедицинской практикѣ 
въ дополвѳвіѳ къ существующему сывороточвому способу Uhlenhuth'a. 
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6. Опредѣленіе нѣкоторыхъ особенностей 
крови, найденной въ пятнѣ. 
Пятна похожія на кровяныя. 

Каждому извѣстно., что существуетъ масса такихъ яв-
леній въ обыденной жизни, гдѣ остаются на тѣхъ или дру-
гихъ предметахъ кровяные слѣды большнхъ или меныпихъ 
размѣровъ, не представляя собою ничего особеннаго, изъ ряда 

Рис. 12. 

Жировые кристаллы изъ крѣпкихъ и 
среднихъ настоевъ пятенъ и сухой 

(трупной) крови чѳловѣка. 

обычныхъ явленій выходящаго. Каждое носовое кровоте-
ченіе ыожетъ дать массу [кровяныхъ слѣдовъ какъ на че-
ловѣкѣ, иодвергшемся этому явленію, такъ и на различныхъ 
предметахъ, его окружающихъ; всякій обычный порѣзъ, 
уколъ и т. il. можетъ имѣть послѣдствіемъ появленіе раз-
личнаго характера кровяныхъ слѣдовъ и помарокъ. Періодъ 
менструацін всегда связанъ съ появленіемъ кровяныхъ слѣ-
довъ на бѣльѣ менструирующей женщины, a иногда и на 
бѣльѣ мужчины, если послѣдній входилъ въ этотъ періодъ 

въ сношеніе съ женщиной; и все это будетъ стоять слиш-
комъ далеко отъ преступленія и вмѣстѣ съ тѣмъ при нѣ-
которыхъ стеченіяхъ обстоятельствь, напротивъ, можетъ ио-
казаться имѣющимъ болыпое, если не непосредетвенное отно-
шеніе къ открывшемуся преступленію. Въ подобныхъ слу-
чаяхъ возникаетъ вопросъ, не представляется ли возмож-
нымъ болѣе точно установить характеръ кровп, образовавшей 
пятно; причемъ вопросъ. не пронзошли ли кровяныя пятна 
отъ менструальной крови—вопросъ далеко нерѣдкій въ су-

Рис. -13. 

Жнровыо кристалпы изъ спабыхъ вастоевъ 
старыхъ пятепъ кроаи чо.іопѣка. 

дебномедицинской практикѣ. При рѣшеніи подобныхъ за-
дачъ всегда приходится оеновываться только на данпыхъ 
микроскопическаго изслѣдованія, такъ какъ особенности ми-
крохимическихъ реакцій ничего отлнчителыіаго въ смыслѣ 
характера кровн той или другой области организма пред-
ставить не могутъ. 

Однако всегда необходимо оріентироваться въ распо-
ложеніи il мѣстѣ нахожденія изслѣдуемыхъ пятенъ; эти 
обстоятельства могутъ съ своей стороны служить фактомъ, 
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подкрѣпляющіімъ или, no крайней мѣрѣ, доиолняющимъ 
данныя микроскопическаго пзслѣдованія, къ изложенію осо-
бенностей картииы котораго мы теперь и перейдемъ. 

а) Менетруа/іьная кровь. 

Найболѣе характерною представляется картина изъ 
пятенъ менструальпой кровн. Эта послѣдняя проходптъ до-
вольно длинный путь по каналу организма и исходитъ изъ 

Рис. 44. 

Жировые кристаллы изъ старыхъ пятепл. 
кровп собакн. 

такихъ тканеіі, которыя въ другомъ мѣстѣ не нмѣются. 
Естественно, что подобная кровь помиыо обычныхъ формен-
ныхъ элементовъ ея будетъ содержать еще и клѣточные эле-
менты той области, откуда истекала кровь, и тѣхъ поверх-
ностей, по которымъ она протекала. Такимъ образомъ въ 
пятнахъ менструальной крови обнаруживается обычно до-
вольно много крупныхъ клѣтокъ плоскаго эшітелія слизи-
стой оболочки влагалища (рис. 45) то въ видѣ одиночно раз-
бросанныхъ клѣтокъ, то въ случаѣ повышенной десквамаціи 
этого эшітелія въ видѣ группъ клѣтокъ по три-пять вмѣстѣ; 
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въ случаяхъ болѣзненнаго отдѣленія слизистыхъ продуктовъ 
(бѣлей), кромѣ названныхъ клѣтокъ обнаруживается при-
сутствіе многочисленныхъ бѣлыхъ тѣлецъ. Доляшо указать 
еще и на тотъ фактъ, что ішогда въ менструальной крови 
могутъ встрѣтиться перепончатаго характера образованія, 
представляющія собою результатъ частичнаго отхожденія 
жирноперерожденнаго слоя слизистой оболочки матки, такъ 
наз. deciduae menstrualis. Нѣкоторые изъ ученыхъ считаютъ 

Рис. 45. 

I 

Эпителііі влaгaлиu^a. 

эти образованія продуктами воспалителыіыхъ процессовъ, 
развіівающихся при внутриматочномъ процессѣ (endometritis 
exfoliativa). Только помощью микроскошгческаго пзслѣдова-
нія можно отлнчить ихъ отъ п])одуктовъ другого характера 
и установить ихъ истинную природу. 

б) Геморроидальное кровотеченіе. 

Въ случаѣ мелкихъ иліі небольшпхъ кровотеченій го-
морроидальнаго характера ьъ пятнахъ отъ нихъ, обычно 
располагающихся на опредѣленныхъ мѣстахъ бѣлья, можно 
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обнаружить хотя и не постоянно присутствіе такихъ фор-
менпыхъ элеыентовъ, которыя считаются характерными для 
состава кала, какъ, напр., переваропные и пзмѣненные остатки 
пищи, кусочкн мышечныхъ волоконъ, различнаго харак-
тера растительныя клѣтки, волоски, комковидныя образо-
ванія отложенШ солевого характера. Излагать здѣсь осо-
бенности всѣхъ этихъ иобочпыхъ продуктовъ неудобно, 
иоэтому интересующихся этнмъ вопросомъ я позволю себѣ 
отослать къ работамъ, посвященнымъ спеціально этимъ 
вопросамъ и хорошо иллюстрированнымъ 0- настоящемъ 
же тругдѣ имѣются въ послѣдней главѣ нѣкоторыя краткія 
указанія на характеръ микроскогшческой картины прп из-
слѣдованіи кала обычныхъ своиствъ. 

в) Кровь изъ носа. 

Что касается кровотечеяШ изъ носа, то при образованііг 
пятенъ отъ нстекающеи при шгхъ крови, въ этихъ послѣд-
нихъ могутъ бнтіі обнаружены также характерныя для путеіі 
протеканія крови эинтеліальныя клѣтки слнзігстой оболочрлі 
носа, мерцателышй эпптелій и въ болѣе илн менѣе значп-
телыюмъ колнчествѣ слизь. 

г) Кровь изъ подоети рта. 

При кровоизліяиіяхъ изъ полости рта, когда къ крови 
обыкновепно пріімѣшивается въ болыпемъ нли меиьшемъ 
колнчествѣ слюна, въ пятнахъ, образуюіцпхся при этомъ, 
нахидятъ форменные элементы эпнтелія, выстилающаго ио-
верхность слизистой оболочки рта п въ неболыпомъ коли-
чествѣ примѣсь С Л И З І І . 

') Schmidt u. Strassburger. Die Faeces des Menschen etc. Berlin, 1901, 
Reichmann. Die Speisereste in den Faeces. Leipzig. 1885. Netolitzky. Die 
Vegetabilien in den Faces. Eine mikroskopisch forensische Studie. Wien. 1906. 
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Въ тѣхъ случаяхъ, когда обнаруяшть характерныхъ 
элементовъ, по которымъ могъ бы экспертъ судить о мѣстѣ 
ироисхожденія кровн, не удается, то отвѣтъ на вопросъ такого 
характера данъ быть не можетъ, такъ какъ въ настоящее 
время нѣтъ никакихъ еще реакцій нли другихъ способовъ, 
по которымъ можно было бы дифференцировать локализацію 
кровотеченія. 

д) Пятна, похожія на кровяныя. 

Считаю не лишнимъ добавить къ этой главѣ свѣдѣнія 
о томъ, что не всегда представляемыя для пзслѣдованія 
на кровь пятна оказываются дѣпствительно кровянымя. 
ІІравда, въ болышшствѣ случаевъ этого не бываетъ, но въ 
видѣ исключенія пмѣются въ лнтературѣ указанія, что 
иятпа, нредставленныя какъ кровяньтя, оказывались совер-
шенно не содержащими крови 1 ) . ІІо внѣшнему виду и 
окраскѣ ихъ опи очень могутъ быть похожи на кровь и 
настолько, что въ протоколѣ осмотра даже отмѣчаются хотя 
и „по всему вѣроятію", но все-таки подъ пменемъ „кровя-
ныхъ". И дѣйствительно, есть такіе соки и жидкости, кото-
рые могутъ въ пятнахъ сішулпровать кровь. Такъ, 'очепь 
иохожія на кровь нятна даетъ засохшій сокъ конскаго 
каштана, особенно зеленыхъ нлодовъ и листьевъ его. Близко 
подходятъ ио виду къ пятнамъ крови, за которыя прн 
осмотрѣ малосвѣдущпмъ въ этомъ дѣлѣ лицомъ H могутъ 
быть приняты, помарки сокомъ какихъ-нибудь ягодъ плн 
плодовъ, какъ напрѵ впшенъ^ малины, красныхъ баклажанъ, 
черники, брусники и нѣкоторыхъ другихъ. Пятна съ буро-
ватымъ оттѣнкомъ, тоже похожія на кровяныя, могутъ по-
лучиться при нзмѣненіи подъ вліяніемъ воздуха зеленова-
тыхъ помарокъ отъ травы н лпстьевъ нѣкоторыхъ растеній, 
такъ какъ зеленое красящее вещество ихъ (хлорофилъ) на 

') Патенко. Къ казуистикѣ судебномедицинскаго изслѣдованія 
кровяныхъ пятенъ. Газета „Медицина" 1892. 
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воздухѣ довольно быстро бурѣетъ и, дѣйствительно, вндомъ 
іг цвѣтомъ своихъ пятенъ легко можетъ ввестн въ заблужде-
ніе. Здѣсь на помощь и является мпкроскопическое и микро-
хіімическое іізслѣдованіе, благодаря которому можетъ быть 
установлено отсутствіе красящаго вещества кровіг и фор-
менныхъ элементовъ ея и, напротивъ, доказано присутствіе 
растительныхъ тканеіі въ вндѣ различныхъ характерныхъ 
тому или другому виду растеній клѣточныхъ образованій. 

Такъ, въ приведенномъ случаѣ Патенко въ иятнахъ. предполн-
гавшихся кровянымн и присланныхъ для нзслѣдованія. при оиработкѣ 

Рнс. 10. 

(по Патенко, 1. c.J. 

32'Ѵп растворомъ ѣдкаго кали (для полученія кровяш.іхъ глыбокъ н позже 
шаровъ гсмохромогепа) въ микроекопѣ на препаратѣ можно было ви-
дѣть тонкія волокна, прямыи, бе;п> утолщенін, значительно тоньше не 
только волосъ, но и льняныхъ или шелковыхъ волоконецъ, вѳсі.ма по-
хожія на полокна изъ мякоти различныхъ плодовъ (вішши, сливы и т. п.); 
въ зі-риистоіі массѣ съ тончаііппшіі коротенькнми волоконцами видны 
былп круглые ц иснрашільноіі формы элементы величиною въ 2 и болѣе 
кровяныхъ тѣльца млекопитающаго животнаго. Нѣкоторые изъ этихъ 
элементов'1. представлялись однородными блсстящимн, другіе—мелкозер-
пиотыми; всѣ оші сильно преломляли спі.тъ (блестііли) и предстаиля-
лись какъ бы двуконтурными (рис. •!(!, фиг. 1): попадались ыѣстами 

— 93 — 

длинныя пытянутыя растительныя клѣтки, иаъ какихъ состоитъ тонкая 
кожица, нѳпосрѳдотвѳнно покрывающая сѣмена ягод-ь и гшодовъ; клѣтки 
эти (фиг. 3) двуконтурны и мелкозернисты. ІІри обработкѣ соскоблон-
ныхъ частицъ этихъ пятѳнъ помощью разведеннаго глицерива яа пре-
иаратахъ можно было обнаружить круглыя тѣльца, которыя представ-
лялись теперь разбухшими и измѣнившими свои круглыя формы на 
мвогогравныя; большинство ихъ имѣло въ вѣсколькихъ мѣстахъ тре-
щины, которыя располагались отъ цевтра къ перифѳріи въ видѣ радіу-
совъ (фиг. 12). ІІри изслѣдоваіііи этихъ тѣлецъ въ поляризаціонномъ 
апваратѣ, онѣ показали двойное лучепреломленіе и дали черный крестъ 
въ срединѣ (ф. 11), т. е. тѣ признакп, которыми характеризуются зѳрна 
крахыала и именно того, который заключается въ сѣмѳнахъ плодокъ, 
какъ, напр., малины, земляники, вишенъ, красныхъ баклажавъ п т. п.; 
простыя и двойныя спирали раститѳльныхъ еосудовъ (ф. 9); клѣтки 
растительнаго эпидермиса (ф. 1); камешіетыя клѣтки свѣтлыя, какія 
находятся въ мякоти нѣкоторыхъ фруктовъ, какъ, напр., груши (ф. 6); 
каыенистыя клѣтки бурыя, находящіяся въ оболочкѣ сѣмяпъ (testa) 
такихъ плодовъ, какъ, напр., красные, баклажаны (ф. 10); краснобурыя 
глыбки, представляющія собою клѣтки съ хлорофиломъ, который побу-
рѣлъ при высыханіи на воздухѣ (ф. 5); растительвые волоски, иногда 
очень длинные, съ ясно выраяѵснныыъ оспованіемъ, соотвѣтствующішъ 
луковицѣ животнаго волоса (ф. 2); споры грибковъ (ф. 8); различвые 
виды водныхъ органи.змовъ, близко подходящихъ къ radiolaria, mevis-
mopaedia ы др. (ф. 7). -> 

Всѣ пробы, продѣланныя съ этими лятвами на кровь, дали отрн-
цательный результатъ. 

Съ кровяными пятнами иногда могутъ представлять 
сходство пятна ржавчины. Нуяшо сказать. что кровь можетъ 
попадать на уже заржавѣлыя мѣста употреблявшихся прн 
преступленіи орз'дій, и тогда прнсутствіе ржавчины можетъ 
затруднять опрсдѣленіеприсутствія иа пейкрови. Григорьевъ 1) 
оішсалъ способъ, облегчающій открытіе слѣдовъ кровп въ 
пятнахъ ряіавчины при помощи гемішовой иробы. 

') Григорьѳвъ. Объ открытіи слѣдовъ крови въ пятнахъ ржавчины 
при помощи гваяковой и геминовой пробъ. Вѣстн. Общ. Гиг., Суд . и 
Практ. Мед. 1900 г. Октябрь, стр. 1533. 
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Въ дополненіе къ сказанному считаю не липшимъ 
указать, что въ послѣднее время Florence Ч и Fränckel 2 ) за-
нялись разработкой вопроса объ изслѣдовапіи пятенъ крови 
вообще на металличесішхъ (гладкихъ, блестящихъ) предме-
тахъ, какъ ножи, кинжалы и т. п., и пришли къ заключенію, 
что предлагаемыи первымъ изъ Авторовъ способъ непосред-
ственнаго микроскопированія (помощью особаго иллюмина-
тора, приспособленнаго для освѣщенія отраженнымъ свѣтомъ) 
и даже микроспектроскопированія даетъ вполнѣ удовлетво-
рительные результаты. 

') Florence. Détermination des taches de sang visibles ou invisibles 
sur les armes. Arch, d'anthropologie crimin. 1907. Juin. 

2) Fränckel. Докладъ (o микроскопич. изслѣдов кров. пятенъ) на 
3-мъ суд. мед. съѣздѣ 1907 г. по рефер. въ Вѣстн. Общ. Гиг., Суд . и 
Практ. Медиц. 1908 г. Сентябрь, стр. 1450. 

О Б Ъ И З С Л Ъ Д О В А Ш И 

С-ЬМЕННЫ^СЪ П Я Т Е Н Ъ . 



Вопросъ объ изслѣдованіи пятенъ на присутствіе въ нихъ сѣмен-
ной жидкости возникаетъ обычно при возбужденіи дѣлъ о противу-
законномъ удовлетвореніи полового чувства; чащѳ всего такого харак-
тера экспертизами сопутствуются дѣла объ изнасилованіи женгцинъ, 
расглѣніи дѣвидъ и совершеніи акта совокупленія съ малолѣтннми н 
младѳнцами; въ рѣдкихъ случаяхъ при подобныхъ обстоятельствахъ 
поступаютъ жалобы лишь на гіопытки къ названнымъ дѣяніямъ. 

Извѣстно, что актъ совокупленія y мужчины заканчивается І І З -
верженіемъ изъ полового члена въ полость матки п влагалища особоіі 
жидкости, называющейся сѣменного или просто сѣмѳнѳмъ (sperma). Это 
послѣднее представляетъ изъ себя умѣренно тягучую слизисто вязкую 

Рис. 41. 

(по Кульчицкому) 
Сѣыенныя тѣла человѣка. А—головка, В—средипная часть ; С—хвоетикъ, D—коші,овап 

нить. Верхнііг х>псупокъ в'ь црофилі.; нпжнііт—on face. 
(Схема). 

лассу сѣроваго-бѣловатаго цвѣта въ голстомъ слоѣ. Она обладаегъ осо-
бымъ запахомъ, характернымъ для сѣмени. Еоли эту жидкость оставить 
стоять на воздухѣ, то она вскорѣ становится болѣе жидкой и въ неіі 
исчезаѳтъ бѣловатая окраска; сѣмя етановится слизисто прозрачнымъ. 

Главная составная чаоть сѣменной жидкости—это т. н. сѣменігыя 
нити, тѣльца или сперь{атодзоидьг. Если жидкость постоитъ нѣкоторое 
время на воздухѣ, то въ ней образуются удлішеіпіые ромбоэдрическіе 
кристаллы безцвѣтные, иногда складывающіеся въ видѣ косого креста. 

На строеніи спѳрматодзоидовъ необходимо остановиться подробнѣе. 
Ііо совремеиному ученію гистологіи сѣменная нпть 

человѣка (рис. 47) состоитъ изъ головкп, средішной части 
и хвостика. Головка представляетъ различную форму въ 

H . С . Бокар іусъ . і 



завнсимостп отъ того, чѣмъ обращена она къ смотрящему 
на нее; если она лежнтъ къ глазу широкой илоскостью, то 
представляется въ видѣ овальнаго (элипсовидпаго) тѣльца; 
сбоку же она кажется грушевидной. Величпна головки по 
длшшоыу ея измѣренію опредѣляетея въ 3—5 //. Длина 
хвостнка (вмѣстѣ со среднішоп частью) превышаетъ этп 
измѣрепія разъ въ 10 и нѣсколько болѣе. Если внимательнѣе 
разсматрнвать головку сѣменной ннтн, ти въ ней можно 
особенно прп окраскѣ различить маленькое ядро. 

Сѣменнын ннти обладаютъ очень болыпою жизнеспособностыо, 
H это свойство ихъ должно быть хорошо иавѣстно эксперту и всегда 
нспользовано имъ при еоотвѣтствующеіі акспертизѣ. Въ женскнхъ ію-
ловыхъ оргапахъ, гдѣ имѣются благопрінтнын' для жизни ихъ условія, 
онѣ могутъ сохранять свою жизнедѣятельность очень долго. Это впро-
чемъ относіітся къ болѣв глубокимъ частямъ названпыхъ органовъ— 
шеіікѣ II иолости матки, содержащпхъ щелочную олизь. Во влагалищѣ 
сь кислымъ отдѣляемымъ дниженія сперматодзоидовъ прекращаются 
очонь скоро. He менѣе важнымъ является наблюдавшійся неоднократно 
фактъ, что сперматодзоиды остаютоя долго жнвыми въ трупѣ; такъ, 
Maschka >) наблюдалъ двпженія ихъ въ жидкости илъ трупа даже 
иа ,'5-й деіп>. 

Вопросъ о іірисутствіи въ подозріітельномъ пятнѣ сѣ-
мени всегда рѣшается полояштельно только въ томъ случаѣ, 
еели удается обнаружить присутствіе форменныхъ зломен-
товъ характерныхъ для сѣменной жидкости. Этгши послѣд-
нііми il считаются упоминаемыя выше сѣменныя тѣльца или 
сперматодзоиды. 

Обнаружнть присутствіе этихъ нитей въ свѣжемъ жид-
комъ сѣмени не представляетъ никакихъ трудностеіі, но 
отыскать ихъ ьъ сухихъ нятнахъ ігаогда въ высшей степени 
затруднительно; они такъ ссыхаются съ тканью, къ которой 
прнсталп, что H отдѣлить ихъ особенно цѣлымп далеко не-
легко. Нерѣдко головки отламываіотся, остаются безъ хвоети-
ковъ; однако какъ бы мы ни были увѣрены въ подобпомъ 
случаѣ въ дѣйствительности сѣменной природы пятна, разъ 

') Maschka's. Handb. d. Gerichtl. Medicin. 1881. I. Bd., s. 501. 
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ne удалось обнаружпть ни одпого цѣлаго сперматодзонда, 
утверждать передъ Судомъ, что пятио пропзошло несомнѣнно 
отъ сѣменіі, пока мы не можемъ. 

Макроскошгіески сѣменное пятно представляется на 
ощупь плотнымъ, въ родѣ накрахмаленнаго иолотна, блѣд-
ной сѣровато- илн просто ягелтоватой окраски въ зависи-
мости отъ густоты пропитыванія и обыкновенно ио краю 
болѣе темной, такъ что въ общемъ папомпнаетъ лзобра-

Рис. 48. 

Сперматодзоиды, полученные при из-
елѣдованіи пятна отъсѣменнчеловѣка. 

11 j i c i i i i p a i ' T . ПСОКРАШОІГЬ ІУВСЛИ 1 ! . ГІОО). 

Яѵеніе контура моря на картѣ. Всѣхъ этітхъ признаковъ, ко-
нечно, далеко педостаточно для того, чтоиы рѣшать вопроса> 
о природѣ пятна. Для этой цѣлп послѣднее неиремѣнно 
долисно быть подвсргнуто микроскошічсскому пзслѣдованію. 

Оставляя в'і> сторонѣ многоразличные способы, пред-
лагавшіеся для обработки пятпа съ цѣлью обнаружить въ 
нихъ присутствіе сперматодзоидовъ и оішсанные подробно 
въ работѣ Тольскаго ') и нѣкоторыхъ спедіальныхъ руко-

') Тольскій. Способы изслѣдованія сѣменныхъ пятенъ въ оудебно-
медицинскихъ дѣлахъ. Москва. 1900. 



— 100 — 

водствахъ (Hoi'mann н др.), я опишу самып иростой, дающііі 
прекрасные разультаты способъ, всегда употребляющійся вѵь 
лабораторіи нашего Института Судсбной Медіщипы. Онъ со-
стоитъ въ слѣдующемъ: На изслѣдуемомъ пятнѣ стараются 
отыскать хотя бы небольшую корочку. Эта послѣдпяя представ-
ляется яіелтоватаго цвѣта, маговоблестящеп. Такую корочку 
очень осторояшо отдѣляютъ отъ пятна и обрабатываютъ 
10—20°/о-нымъ растворомъ амміака въ водѣ. Давъ ей въ те-
ченіе 10—20 минутъ разбухнуть, корочку осторожно расщшіы-
ван>тъ ост]іыміі иглами п слегка иридавляваютъ покровнымъ 
стекломъ. Подь вліяніемъ сказанныхъ явленій корочка рас-
ходптся, il", въ случаѣ въ ней имѣются сперматодзоиды, этн 
послѣдніе отчетлпво выступаютъ на нрепаратѣ, обнаружпвая 
характерныя для нихъ свойства. ІІзслѣдоваше лучше всего 
нроизводнть прп увеличснііі не менѣе как-ь въ 500 разъ; 
тогда картпна отвѣчаетъ приведеішому ріісунку (Л1» 48). При 
малыхъ увсличеніяхъ въ 100—200 разъ малоопытному глазу 
легко нхъ иросмотрѣть 1). 

Однако не на каждомъ пятнѣ можио легко обнаружить 
пріісутствіе одной плп нѣсколькихъ корочекъ. Иногда пятно 
представляетъ равномѣрное сплошное пропптываніе ткани 
il иріі томъ негустымъ слоемъ. Въ такііхъ условіяхъ отыс-
киваніс сиерматодзоидовъ представляется болѣе затрудни-
телыилмъ, и самыП сиособъ требуетъ пѣсколько нной тсх-
ники. Соскабливаиіо ікжіфхностіі пятна пбыкііовеыно почти 
ничего не даетъ; лучшіе резу.:п>таты можно иолучить. если 

') Считаю не лишнимъ сдѣлатг> малѳнькое техничсскоо аамѣча-
ніс. < ітіцеиляемі.тя і.орочки обыкііотмпю быпаютъ очснь малы п потому 
легко .могутт, быть утеряньі. Въ предуііреждоніе этого лучше поетупать 
такъ: Ксли капля наносится пипеткоіі или палочкой, то ес лучпіе всего 
опучікать нѳ тіа самую корочку, a рядоыъ сь нѳй, и уатѣмъ иглой уже иво-
дить корочку въ опущенную каплю реактина. Въ противномъ случаѣ, 
при иѣкотороіі неосторожности корочка можеть или уііти въ иииѳтку иля 
остаться на ііалочкѣ, будучн не.чамѣчонной, n иа стеіслѣ—въ каплѣ—ея 
но окажется. Можно ноступать и такимъ обрааомъ, что сначала при-
готошіть каплю реактива, a затѣмъ ужѳ въ нее отщепить корочку. 

поступать согласно Roussin'y 0 слѣдующнмъ образомъ. Ку-
сочекъ пятна, имѣющаго подвергнуться нзслѣдовапію, сма-
чивается дестиллированною водою въ теченіс нѣсколькихъ 
минутъ; вмѣсто дестиллированной воды можно съ ббльшимъ 
успѣхомъ пользоваться очень слабымъ (до 5°/о) }>астворомъ 
въ ней амміака. Когда вся тряпочка насытнлась достаточно 
водой, ее слегка расщипываютъ ііглами п пзвлекаютъ одну 
изъ ниточекъ. Эту послѣднюю необходимо расщипать еще 
на иредметномъ стеклѣ на составляющія ее волоконца, и на 
іюверхности этихъ послѣднихъ п въ промежуткахъ меясду 
ними и должно нскать снерматодзоиды. Въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ, когда ткань хорошо пропитана сѣменною жидкостьн», 
можно даже не прибѣгать къ извлечснію ниточки, a просто, 
выжать посильнѣе прошітывающую тряпочку жіідкость и 
въ этой вытяжкѣ искать составныя частп сѣмеші. 

Григорьевъ 2 ) иредлагаетъ для болѣе удобнаго изолиро-
ванія сѣменныхъ нитей концентрнрованную сѣрную кислоту. 
Неболыпіе кусочки ткани, вырѣзанные пзъ областп пятна 
опускаются въ сѣрную кислоту, налитую въ чаіпечку съ 
крышкой, и остаются въ ней огь 18 ч. до 3 сут. Срокъ пре-
быванія ихъ въ реактивѣ колеблется въ отдѣльныхъ слу-
чаяхъ въ зависимостн отъ скоростн иолнаго расползапія и 
разруиіенія кусочковъ тканіг, что обуславлпвается характе-
ромъ и плотностью послѣдней. Изъ реактива изслѣдуемыіі 
объектъ переносится І І О Ы О Щ І ^ Ю стеклянаго или платпноваго 
шпателя на предметное стекло н на пемъ распластывается 
умѣреннымъ надавливаніемъ накладываемаго сверху покров-
наго стеклышка. Изслѣдованіе производится при увеличеніи 
около 600 разъ, н въ полѣ зрѣнія тотчасъ же, среди одно-
образной гомогенной массы желтовато-буі>оватаго цвѣта, про-

' ) Roussin. Examen microscop. des taches de sperme. Annal , d'hyg. 
publ. et de méd. lég. 1867. 

2 ) Григорьевъ. Къ техникѣ изслѣдованія кромяныхъ н сѣменныхъ 
пятенъ въ судебномеднцннскихъ случаяхъ. Вѣстпикъ Общ. Гиг., Суд . 
и Практ. Медиц. 1902 г. Мартъ, стр. (,'Î07) 322. 



шізанноп кое-гдѣ пузырькаміг воздуха, хорошо обнаружнва-
ются въ ббльшемъ или меньшемъ количествѣ цѣльные харак-
терные сперматодзоиды, лежащіе кучами плн отдѣльно. 

Если сѣменная жндкость попадаетъ на снльно ворси-
стую илн мохнатую ткань, то обыкновеппо она ео не про-
питываетъ, а, скленвая между собою отдѣльныя ворсинки 
ткани, образуетъ на ней поверхностное пятно, нногда все-
таки крѣпко пристающее къ самой тканп, пмепно благодаря 
указанному выше массово.чу склепванію ворсшюкъ. Въ та-

Рио. 49. 

Кристаллы Florenee'a no его собствен-
ному іізображешю. 

кнхъ случаяхъ приходіітся нѣсколько пзмѣнять пріемъ из-
слѣдовапія. Обычно удается довольно легко отдѣлить отъ 
изслѣдуемаго объекта часть иятна съ ворсинками; ее помѣ-
щаютъ на предметномъ стеклѣ н подвергаютъ дѣиствію 
разведеннаго амміака. отъ котораго С Л І І З И С Т Ы Я массы скоро 
растворяются; тогда достаточно незначительнаго иажатія на 
нихъ покровнымъ стекломъ, чтобы они распространились 
очепь тонкнмъ слоемъ по нредметному. На такихъ препа-
ратахъ не составляетъ особенпаго труда обнаружпть. въ слу-
чаѣ онѣ тамъ иыѣются, сѣменныя нити. 
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Болѣе трудцыми являются тѣ случаи, гдѣ пятна оста-
ются на полу, заборахъ, стѣнѣ и особепно землѣ. Во всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ іірпходится считаться съ особенностями 
объектовъ, на которыхъ пайдены иятна; трудпо поэтому 
даті^ какія-либо безусловно примѣнимые пріемы для всѣхъ 
нодобныхъ случаёвъ. Совѣтъ моясетъ быть только одпнъ— 
осторояѵно и бережно обращаться съ объектами, поступа-
ющпмп для изслѣдоваиія, п при приготовлепіи препарата 
заботнться о томъ, чтобы при извлеченіи сѣменной ягидкости 
вносить на препаратъ поменьше иостороннихъ веществъ. 

Для болѣе удобнаго нзслѣдованія сѣменныя тѣлыда 
можно подвергнуть окраскѣ. Для иослѣдией предлагалііеь 
разлпчные способы. Недурные результаты даетъ окраска эо-
зпномъ il мотиленовыми синькой пли зеленью. Въ послѣднее 
время для таковоіі Florence предложнлъ сі-осеіп ')• Тольскій 2) 
утверягдаетъ, что сгосеіп п ему давалъ лучшіе результаты, 
чѣмъ другія краски, кромѣ впрочемъ methylgriln'a. Съ этимъ 
послѣднимъ оиъ также получалъ хорошіе препараты. 

Окраска сгосеіп'омъ, по указанін» Тольскаго, произво-
дится слѣдующимъ образомъ. ІІзі^ подозрѣваемаго пятна 
вырѣзывается кусочекъ въ '/з квадр. снтм. и вымачпвается 
ira часовомъ стеклышкѣ въ теченіе около 1—2 часовъ въ 
2-хъ—3-хъ капляхі> дестиллированпои воды иліі слабомъ < 
(1 :20) амчіакѣ, въ зависимости отъ евойствъ и особенностей 
пятна. Растворъ амміака берется для старыхт^, сухихъ, плохо 
размачіівающихся пятенъ сѣмени. Когда изслѣдуемый объ-
ектъ будетъ достаточно хорошо размочеиъ, его осторожно 
переносятъ при помощи тонкоконечнаго шшцета въ другое 
часовое стекло съ растворомъ краски (сгосеіп или methyl
grün), гдѣ черезъ нѣсколько минутъ препаратъ окраши-
вается. Затѣмъ берутся изъ пятна отдѣльныя ішти и тта-

') Florence. De sperme et des taches du sperme. 1897. Paris-Lyon. 
Edit. Masson-Storck., p. 12. 

2 ) Тольскій. Способы изслѣдованія сѣменныхъ пятенъ въ судебно-
медицинскихъ дѣлахъ. Москва. 1900, стр. 112 и 114. 
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тельно расщипываются на волоконца. Прп употребленіи на-
сыщеинаго воднаго раствора crocein'a головкп сперматодзо-
пдовъ окрашиваются рѣзче. 

Въ внду отчастп трудпостп нахожденія сперматодзо-
ндовъ, что пзвѣстно каждому, кому ирнходилось иыѣть дѣло 
съ подобнымн объектами, a отчасти въ виду того, что отрпца-
тельный результатъ въ случаѣ asoozpermiae является очень 
пепріятнымъ явленіемъвъ области экспертизы, изслѣдователи 
давно уже искали нныхъ способовъ установленія дѣйстви-
тельной прпроды сѣменного пятна, и имевно путемъ микро-
химическихъ реакцій. Однако до 1896 г. эти изысканія оста-
валнсь безъ всякаго результата. Въ 1896 году Florence'y ') 
удалось открыть реактивъ, который давалъ краснвую кристал-
лііческую реакцію съ сѣменною жндкостью человѣка. Этотъ ре-
актпвъ по указанію пазвапнаго Автора должепъ состоять изъ 

Kali iodati 1,65, 
Iodi puri 2,54, 
Aq. destillatae 30,0. 

IIpii соприкосновеніи съ сѣмепною жидкостыо или водпоіі 
витяжкоіі изъ иятна ея, этотъ растворъ даетъ массу характер-
ныхъ буроокрашенньтхъ крпсталловъ (рис. 4 9 , 5 0 ) , иногда очень 
похожнхъ на кристаллы Teichmann'a (рис. 51). 

Реакція Florence'a обыкновенно пропзводится слѣдую-
щимъ образомъ: есліі пзслѣдуемое пятно находится на ткани, 
какъ это бываетъ въ огромномъ болышшствѣ случаевъ 
судебно-медищшскаго нзслѣдованія сѣменныхъ пятенъ, то 
преиаратъ іюдготовляется І І Л І І по способу Григорьева 2 ) , 

') Florence. L . с , р. 70. 
-) Приводігмъ его по описанію самого Григорьсна *): Куеочкн 

ткани, вырѣзанные изъ пзсл+.дуемыхъ пятенъ, располагаются на пред-
метныхъ стеклахті, емачиваются неСольшпмъ количествомъ воды и по-
мѣщаются па 1 ,.'а часа во влажную камеру подъ колоколъ. По прошествіи 
этого времени, на тѣ же предметныя стекла, вынутыя изъ влажной 

*) Григорьевъ. Къ вопросу объ изслѣдованіи сѣменныхъ пятенъ 
въ судебно-медііцинскихъ случаяхъ. Вѣсти. Общ. Гиг., Суд . н Практ. 
Медиц. 1900 г. Февраль, стр. 237-238. 
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или же тряиочка, смочеішая дестиллированной водой, просто 
выжимается на предметное стекло, и выжатая водная вы-
тяжка подвергается изслѣдованію въ однихъ случаяхъ еще 
во влажномъ состояніп, въ другихъ по высыханіи—это за-
виснтъ отъ предполагаеыой насыщенности раствора нзслѣ-
дуемымъ веществомъ. Если реакція съ жидкішъ извлече-
ніемъ не даетъ положительнаго результата, то не будетъ » 
лишнимъ, если попробовать продѣлать ее съ сухимъ остат-
комъ огь водной вытяжки пятна. Для этой цѣли ыожно 
поступать и такимъ образомъ, что смоченная дестиллиро-
ванной водой тряиочка кладется на предметпое стекло п 
такъ оставляется до полнаго высыханія на воздухѣ; послѣ 

камеры, захватпвъ предварительно лежавшіе на нихъ кусочкн тканп 
между концами пальцевъ, выжимаютъ воду и, удаливъ кусочки, обра-
зовавінуюся болѣе илп менѣе сильно ыутную жидкость путемъ осто-
рожнаго нагрѣванія на сптіртовой лампочкѣ выпариваютъ до суха. Въ 
заключеніе ианосятъ каплю реактива Florence'a на покровное стеклыгако 
и. опрокинувъ его каплею внизъ, прикрываютъ имъ сухоН остатокъ 
на предметномъ стеклѣ. Если для изолѣдованія берется жидкое веще-
ство (водное извлечеиіе), то можно, покрывъ его покровпымъ етекломъ, 
y края послѣдняго опустить каплю реактива Florence'a такъ, чтобы оыа 
могла проникнуть между стеколъ. Этотъ способъ даетъ возможность ( 

слѣдить за постепеппымъ образованіемъ кристалловъ по току смѣши-
ватщихся жидкостей. Того же можно достигнуть, если, какъ дѣлалъ 
Пель при изслѣдованіи спермина 1 ) , опустить въ каплю изслѣдуемаго 
вещества на предметномъ стеклѣ одннъ конецъ тонкой бумажной ннткп 
такимъ образомъ, чтобы другой конецъ ея выотупалъ іьть подъ покров-
наго стекла. Одной каплей реактива Florence'a смачиваюті, евободный 
конеіѵь нитки, при чемъ бурый растворъ іода направляется по ниткѣ 
къ раствору изслѣдуемаго вещества. Тотчасъ около нитки является 
буроватое помутнѣніе, іг черезъ короткое время подъ микроскопомъ 
віідно, какъ постепенно выростаютъ кристаллы сначала y питки, a 
потомъ постепенно и на остальномъ пространствѣ препарата. Въ общсмъ 
иадо, впрочемъ, сказать, что успѣхъ реакціи существенно не зависитт! 
отъ способа примѣненія реактива. 

') Пель. Физіологохимическія основы теорііі спермина. С.-П.-Б. 
1899, стр. 15, и то же позже см. въ Журналѣ Медпщшской Химіи п 
Органотерапіи, 1905 г., Январь; по ловоду послѣдней статьи см. мою 
замѣтку: Вокаріусъ. „По поводу замѣтки Пеля о реакціи Florence'a". 
(1. с. стр. 26—27), помѣщенную въ „Русскомъ Журналѣ кожныхъ и ве-
нерическихъ болѣзней" 1905 г. T. X № 10. 
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чего тряпочка удаляется, a ирепаратъ—сухоіі остатокъ на 
стеклѣ— подвергается дѣиствію реактива Florence'a. Въ слу-
чаѣ на пятнѣ имѣются хоришо выраженныя корочки, то 
можно отщешіті. одну—двѣ іигь нихъ на иредметное стекло 
it подвергнуть ихъ вліянію реактива Florence'a, опуская не-
посредственно на нихъ 1—2 каплн иослт>дняго. 

Въ случаѣ нахожденія пятна сѣменп па землѣ, доскахъ, 
стеклѣ H т. H . предметахъ, представляющпхъ нѣкоторыя не-

РІІС. 50. 

Кристаллы Florence a въобычномъраз-
нообразіи ихъ формъ (увелпч. ьоо). 

удобства для подготовленія препарата обычнымъ иутемъ, 
особенно вслѣдствіе всасыванія объекта многими изъ подоб-
ныхъ предметовъ, можно поступать такъ: изъ области пятна 
соскабливается часті. поверхностнаго слоя, прошітаннаго 
пзслѣдуемымъ веществомъ, п смачивается незначнтельпымъ 
количествомъ дестиллированноп воды 1 ); полученное извле-

') Лучше всего для этого пользоваться маленькимъ чаеовымъ 
стеклышкомъ. Указываемая далѣе фильтрація необходима для освобо-
жденін нзслѣдуемаго вещества отъ со;>а и крупинокъ, мѣтающихъ реак-
ціи, загряаняющихъ препаратъ и нногда дѣлающихъ его ыеудобньімъ 
для детальпаго мнкроскопическаго изслѣдованія. 

ченіе і[)іільтруется черезъ маленькій фіільтръ (лучше безъ 
воронкп), H уже фильтратъ иодвергается обычной дальнѣй-
шей обработкѣ реактивомъ Florence'a н мнкроскопическому 
изслѣдованію. Во всѣхъ такихъ случаяхъ вгь присутствіи 
сѣменп реакція давала намъ всегда полояштельныіі резуль-
татъ, и характеръ реакціи оставался тотъ же, только іштен-
зивность ея колебалась въ зависимости отъ степени разве-
денія сухихъ остатковт> сѣменноГі жпдкости водой. 

Рис. 51. 

Кристаллы Florence a, очень похожіе 
па кристаллы Teichmann'a. 

ІІервоначальное мнѣпіе Florence'a, что реакція эта ло-
лучается только съ сѣменною Я І И Д К О С Т Ь Н » человѣка, было 
вскорѣ опровергнуго рядомъ изслѣдовапій другихъ наблю-
дателеіі '). Мнѣ удалось аналитическішъ путемъ доказать, 
что вещество, обуславливающее появленіе кристалловъ при 
дѣйствін реактива Florence'a на сѣмя, есть холипъ 2). Это 

') Richter, Lecco, Mattei, Кореунскііт, Сапеѵа, Гутовскій, Центнеръ 
и Рамзаііцевъ, Тольскій, Мари, Давыдовъ, Бокаріусъ и др. Литература 
по этоыу вопросу собрана въ нижецитируемой моей работѣ о реакціи 
Florence'a 2 ) . 

'2) БокарІ5 гсъ. Кристаллы Florence а, ихъ химическая природа и 
судебно-медицинское значеніе. Записки Император. Харьков. Унип. 
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обстоятельство само уже отрицаетъ діагностическое значеніе 
реакціи Florence'a. Однако въ виду большой чувствитель-
ности сѣмени, особенно человѣка, къ сказанному раствору 
мпогіе Авторы счптаютъ возможнымъ въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ принять реакцію Florence'a, какъ предварительпую 
пробу на присутствіе сѣмени. Я счптаю, что даже н какъ 
таковою, не всегда возможно пользоваться ею въ полноп 
мѣрѣ. По моему мнѣнію отрицательнып результатъ этоіі 
реакціи далеко еще не даетъ права утверждать, что ыы въ 
такомъ случаѣ не найдемъ сѣменн, какъ равно и положи-
тельнып результатъ ея не указываетъ безусловно на прп-
сутствіе сѣменной жидкости въ изслѣдуемомъ объектѣ. II въ 
томъ, и въ другомъ случаѣ необходимо попытаться найти 
сѣменныя нити, которыя однѣ могутъ служить надежнымъ 
критеріемъ для прпсутствія сѣмени. 

Недавно Barberio ') ошісалъ еще одну реакцію на сѣмя. 
Предлагаемый имъ реактнвъ представляетъ собою насыщен-
ный водный растворъ шікриновой кислоты. Реакція произ-
водится, по описанію Barberio, слѣдующішъ образомъ: на 
иредметное стекло помѣп;ается капля изслѣдуемой жндкости, 
il тамъ же рядомъ опускается незначительное количество 
насыщеннаго воднаго раствора ішкриновой кислоты; коли-
чество послѣдняго не должно превышать приблизительно 
іюловины количества нзслѣдуемаго вещества 2 ) . Спустя нѣ-

1902 г. H на нѣмецкомъ: Zur Kenntniss der Substanz, welche die Bildung 
von Florence'schen Krystallen bedingt. Hoppe-Seyler's Zeitschr. f. Phys. Ch . 
Bd. :ll. Heft 3 vi. 1, s. 339 u. ff. 

') Barberio. Nuova reazione microchimica dello sperma e sua appli-
cazione nelle ricerche medicolegali. Rend, della R. Academia delle Scienze 
Fisiche o Mattematiche di Napoli. 1905 Aprile. Fase. 1". 

2) Для предпринимающихъ указанную Barberio реакцію впервые, 
Авторъ совѣтуетъ начинать съ малыхъ колпчествъ пикриновой кислоты, 
напримѣръ, нѳ превыпіающихъ обыкновеннаго ушка платиновой цро-
волоки, затѣыъ въ случаѣ надобности можно, спустя нѣсколько минутъ, 
прибавііть еще реактива и продолжать это до тѣхъ поръ, пока не по-
лучится замѣтное разлитое помутнѣніе. Впрочемъ, говоритъ Barberio, 
достаточно сдѣлатъ два или трн препарата съ сѣменной жидкостью 

Korisfka, оЬЬ і"Д», onihire comp 4, tubo ш> mm- Barberio dis. 



сколько секундъ, въ областп смѣшепія сѣменной жидкости 
сі> ішкрішовоп кпслотой ноявляется помутнѣніе вслѣдствіе 
образованія въ смѣсн осадка, который, ограничиваясь сна-
чала лпшь областью соприкосновепія жігдкостей, мало-по-
малу вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ смѣшеніемъ пхъ расиростра-
ияется по всен взятоіі каплѣ пзслѣдуемаго объекта. Эта но-
слѣдняя постепенио пріобрѣтаетъ жедтый цвѣтъ и становнтся 
мутповатой. Спустя нѣсколько мішутъ, въ среднемъ отъ 
2 до 5, реакція, можно сказать, заканчивается; тогда смѣшав-
шіяся жидкости иокрываются покровнымъ стеклышкомъ, и 
нрепаратъ водвергается микроскопическому изслѣдованію. 
Это послѣднее (при увелнченіи 400—600) обнаруживаетъ, что 
осадокъ, получающШся вь результатѣ огшсанпоп только что 
реакцін, состоитъ нзъ мелкихъ кристалловъ желтаго цвѣта, 
обладающихъ способностью сплыіаго преломленія. Особеп-
иисти І І Х Ъ формъ н относнтельнаго расположепія видны 
пзъ таблицы, нрилояіенной при трудѣ Barberio п воспроиз-
веденной на.чи здѣсь (рис. 52). 

Авторъ, не входя въ разсмотрѣніе кристаллографиче-
скнхъ формн H спстемы ихъ, указываетъ ліішь, что кри-
еталлы Э Т І І имѣютъ въ длішу въ 4—5 разъ больше, чѣмъ 
въ шпрііпу, иредетавляются тонкими въ видѣ игѵгь съ ром-
бически.чъ очертаніемъ н часто пересѣкаются по длішѣ 
преломляюіцейся лнніей, кажущейся остры.\Пі краемъ. Тупые 
углы ихъ представляются всегда уіілощенпыми іі закруг-
леннымп. a y кристалловъ менѣе совр]»шеішыхъ тѣ же 
особенности обна[)уживаютъ и острые углы. Въ этомъ по-
слѣднемъ случаѣ кристаллы П}іііішмаюп> вндъ яПцеподоб-
ныхъ тѣлецъ, то болѣе, то менѣе округлеппыхъ и при пер-
вомъ пзъ этпхъ условій представляются вь впдѣ круглыхъ 
дисковъ. Отъ этой зачаточной формы до формы оовершен-
иой—ромбической существуета цѣлый рядъ многочпслен-

или съ водной вытяжкой сѣменного пятна, чтобы изучить нодходящія 
иропорціи обѣихъ жидкостеіі и быть унѣренны.мъ въ полученііг вполні; 
хорошихъ препаратовъ (1. с ) . 
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ныхъ H характерпыхъ промежуточныхъ формъ, представ-
ляюиіихъ различныя стадін развитія описанныхъ кристал-
лов7). Касателыю относительнаго расіюложенія к]>исталловъ, 
Авторъ отмѣчаетъ, что рядомъ съ изолироваішымн однноч-
ными крпсталлами, иреобладающими въ количествѣ, можно 
видѣть двойные, болыдею частыо перекрещивающіеся, a 
пногда п сгрушшрованные вь друзы. На нрнлагаемомъ ри-
сункѣ (ІЗагЬегіо) можно видѣть на ряду съ обычными фор-
мами кристалловъ, получающихся при оішсываемой реакціи, 
также и переходныя формы до зачаточныхъ включительпо. 
Здѣсь же можно впдѣть и встрѣчающіяся фигуры груп-
пировки этихъ кристаллов7>. 

Величина крпсталловъ очень различна п колеблется 
въ предѣлахъ отъ 5—6 ц до 20 ,« м болѣе. что, конечно, не 
нсключаетъ того, что они люгутъ быть п гораздо ыоньше, 
a при благопріятпыхъ условіяхъ, наоборотъ, могутъ достіі-
гать il большей велпчины.—Средпяя веліічшіа, соотвѣтству-
ющая самоыу большому числу формъ и получающаяся въ 
обыкновенныхъ условіяхъ реакціп равняется 10—15 ,м. 

Существеішыміі особешюстямп реакпііі, оішсаішоіі Bar
berio, являются стоіікость получаюіцнхся прп ней кристал-
ловъ H свойство иослѣднихъ получатьея съ крайне огранп-
ченнымъ количествомъ веществъ; такъ, при нашихъ паб-
люденіяхъ 1 ) , въ кругъ которыхъ входили, кромѣ сѣ.чеші 
человѣка, и высохшая сѣменная жидкость лошади и собакп, 
жидкость изъ яичекъ (epidydiniis) человѣка, быка п собаки, 
настои хлѣба и мяса, сііерминъ Пеля, нѣкоторые изъ алка-
лоидовъ и еще другія вещества,—характерные кристаллы 
получались только съ сѣмеиною жидкостью человѣка и 
сперминомъ Пеля.—Нѣкоторое неудобство въ реакціи съ пик-
риновой кислотой представляетъ то обстоятельство, что крн-
сталлы въ болыдинствѣ случаевъ получаются слншкомъ 

') Бокаріусъ. Къ вопросу о микрохпмическихъ реакціяхъ на 
сѣмя. Вѣстникъ Обществѳнной Гнгіены, Суд . и Практ. Медицины. 
1907 г. январь. 



мелкііми il ііріі томь съ трудно уловнмымъ въ нихъ кристал-
лическимъ характеромъ ихъ формы (рис. 53). Даже болѣе 
крупные изъ нихъ и тѣ обладаютъ не вполнѣ выраженными 
кріісталлііческіімн формами. Еслн же реакція нроизводится 
съ нѣсколько разведенными жидкостями, что обычио полу-
чается іірн изслѣдованіп сѣменныхъ пятенъ и имѣетъ, слѣ-

Рис. 53. 

Кристалльг, получающіося при употрѳблѳніи раствора 
пикриновой кислоты при ороднихъ увеличеніяхъ. 

довательно, особо ваяшое значеніе въ дѣлѣ экспертпзы, 
І І Л И я;е коліічество реактива, что пногда и угадать трудно, 
представитъ нѣкоторый излиідекъ въ отношеніп ко взя-
тому количеству изслѣдуемой жидкости, то крпсталлііческій 
характеръ реакціи утрачивается совершенно, и въ такомъ 
случаѣ, само собою поиятно, ея діагностическос значеніе 
теряетъ свою силу. 
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Указаішое только-что свойство ішкрішовой кнслоты 
давать съ сѣменною жидкостью и особенно съ вытяяжами 
нзъ сѣменныхъ пятенъ, въ зависимости отъ условій, кото-
рыя иногда it предусмотрѣть трудно, неясную, a иногда и 
нехарактерную реакцію, является въ яослѣдней непріятнымъ 
неудобствоыъ. Обычно объекты, фигурирующіе въ видѣ 
подозрительныхъ на сѣмя слѣдовь, представляются очень 
незначіітельными, и каждая частица ихъ имѣетъ свою цѣну, 
почему желательно, чтобы реакція давала сразу соотвѣтстку-
ющій результатъ въ случаѣ, если изслѣдуемый объектъ содер-
житъ въ себѣ сѣменную жидкость. При чемъ ни количсство 
изслѣдуемаго объекта, ни извѣотная степень его разведенія, 
какая обычно получается при извлеченіи сѣменныхъ слѣ-
довъ, il ни избытокъ реаі:тива или меньшее количество его 
сравнительно съ количествомъ изслѣдуемаго вещества не 
должны, по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ прсдѣлахъ дер-
жать въ такой зависішостп отъ себя успѣхъ реакціи. Упомя-
нутое выше неудобство при описываемой реакціи устраняется 
до нѣкоторой степеніі употребленіемъ предлагаемаго мною 
реактива слѣдующаго состава: 

Sol. aquos. Acidi Picronitrici cone. . 25,o 
Cadmii jodati 3,o 
Gummi arabici 3,o 

Реакція производится очепь iipt>cro. Сѣменное ііятно 
извлекается пеболыиимъ количествомъ дестиллироваішоіі 
воды, il выжатая каііля, помѣщепная на предметное стекло, 
смѣшивается съ указаннымъ выше реактивомъ. Если отъ 
пятна удастся отщепить корочку. то эта послѣдняя раз.ча-
чивается иѣсколько секундъ въ каплѣ воды, послѣ чего къ 
препарату прибавляется тотъ же реактивъ. ІІослѣ прибавле-
нія реактива къ изслѣдуемой жидкости смѣсь ихъ можетъ 
быть сейчасъ Яіе накрыта покровнымъ стеклышкомъ. При 
этомъ относительно количества употребляемыхъ для реакціи 
жидкостей должно замѣтить, что въ обшемъ оно доля^по 
быть взято въ такомъ разсчетѣ, чтобы смѣсь не выходила 

H . С. Вокаріуоъ 8 
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въ большомъ количествѣ изъ подъ покровнаго стекла, по 
пакрытіп имъ приготовленнаго къ изслѣдованію препарата. 
Кристаллы образуются не сразу. Иногда проходитъ нѣсколько 
секундъ, пока реакція обнаружится; они появляются медленно 
и не въ столь обильномъ количествѣ, какъ при способѣ, ука-
занномъ Barberio. съ Ч І І С Т Ы М Ъ насыщеннымъ воднымъ рас-
творомъ пикриновой кислоты, Hо за то представляются круп-
пыми, ясно крнсталлической и почти всѣ одішаковоп формы. 

Рис. 54. 

К])исталлы, получающіеся при упот-
Р С Б Л В Н І И П Ш Ф И Н О В О Й кнслоты сов-
мѣстно съ другими вещестами въ 
видѣ рѳактива, указаннаго на 113 стр. 

ІІрплагаемыП рис. 54 иредставляетъ мнкроекогшческую кар-
тину реакціи. Кристаллы доволыю правильной ромбовпдноіі 
формы, нногда складываются въ кресты или звѣзды и вездѣ 
сохраняютъ характерную особенность формы ихъ. ІДвѣтъ 
ярко желтый. Вся картина является болѣе демонстративной, 
чѣмъ вышеопнсанная іг болѣе доказательной въ смыслѣ 
представлеиія ея въ качествѣ corporis delicti ! ) . 

*) Очеш. хорошіе розультаты даетъ насыщенный растворъ пикри-
новой кислоты въ смѣси поровн}' взятыхъ крѣпкой уксусной кислоты 

Frankel и Müller 1) говорятъ, что самые крупные кри-
сталлы при реакціи Barberio они получали при употребленіи 
предложеннаго мною реактнва. Также и Puppe 2) при провѣ-
])очныхъ изслѣдованіяхъ убѣдіілся. что предлагаемый мною 
реактивъ даетъ хорошіе результаты, и на основаніп этого въ 
цитируемомъ изданіи иллюстрируетъ свое заявленіе мпкро-
фотограммой съ такого препарата; (1. с. Fig. 1, стр. 44/45). Оспо-
вываясь на изложенномъ выше о реакціи, ошісанноя Barberio, 
a также и на томъ, что результатъ реакціп прп употреблепіп 
рекомендуемаго мной реактива,даетъ вполнѣ демонстратпвные 
результаты, сохраняя при этомъ всѣ свойства реакцііі и въ ( 

числѣ ихъи чувствительность,отвѣчающую необходимнмъотъ 
реакціи требованіямъ, я бы полагалъ, что сказанная реакція мо-
жетъ быть принята пока какъ предварителыіая проба на сѣмя 
человѣка, a еслп далыіѣйшія наблюдеиія, захвативъ болѣе 
широкій кругъ изслѣдованій, подкрѣиятъ своими результа-
тамн ея специфичность но отношені») къ сѣмени человѣка, то 
ее можно будетъ считать прямою пробою на это послѣднее. 

съ дестиллированноіі водою. Этотъ растворь съ водною вытяжкоіі изъ 
пятна (ііа тряпкѣ) отъ сѣмони человѣка даотъ очень красивые крупные 
кристаллы доволыю правплыіоіі формы въ нидѣ номного вытянутыхъ 
ромбовъ съ нѣсколько закругленными тупыми углами (рис. 55). Они 
располагаются почти исключительно одиночно. Длиный размѣръ ихъ 
много превышаетъ размѣръ двухъ, трехт. голоіюкъ сперматод.чоидовъ. 
Капля реактива помѣщается на предметномъ стеклѣ рядомъ ci , нзслѣ-
дуемымъ веществомъ. При смѣшеніи осадокъ получается почти мгно-
венно, H очень скоро появляются довольно крупные кристаллы. Ещс 
о новой реакціи Barberio см. Modica. Sulla nuova reazione microchimica 
dello sperma. Arch, di Farmacologia speriment. e scienze affini. 1905. Dé
cembre. Vol. I V . Fase. X I I . p. 508 и слѣд. Oevidalli, Ueber eine neue mikro
chemische Reaktion des Sperma. Vierteljahrsschr. f. ger. Mediz. 190(i. Januar. 
Dr. F. Bd. 31. 1 Hft. s. 27. 

1 ) Fraenkel и Müller. Ueber die praktische Bedeutung der Barberio-
schen spermareaktion. Deutsche Mediz. Wochenschr. 1908. IG Apr. Л? 10, 
ss. 695—097. Posner. Die Barberiosche Reaktion auf sperma. Zeitschr. f. 
Urologie. 1907. Bd. 1. Stockis. Sur la valeur médico légale des cristaux de 
Barberio. Ann. d. la soc. de méd. lég. de Belgique. 1908. 1. 

2 ) Puppe. Atlas u. Grundriss der Gerichtlichen Medizin, unter Benutzung 
v. Hofmann's Atlas etc. 1908. s. 15. 
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Что касается вопроса о томъ, можно лп въ случаѣ до-
казательностп несомнѣннаго происхожденія пятна отъ сѣ-
меніт опредѣлить характеръ этого послѣдняго, т. е. представ-
ляетъ лп оно сѣмя человѣка илн животнаго, то въ этомъ 
направленіи приходится ограничиваться пока данными мик-
роскопическаго изслѣдовапія, результаты которыхъ и будутъ 
служить критеріемъ того, возможеяъ ли въ данномъ случаѣ 

Рис. 55. 

отвѣтъ на подобяый вопросъ безусловпо положительный, 
вѣроятныіі только, или, быть можетъ, и отрицательный. 
Химическія реакціи, какъ только что сказано, пока остав-
ляютъ этотъ вопросъ открытымъ и ждутъ дальнѣйшнхъ 
наблюденій; что же касается сѣменныхъ ннтей, то эти по-
слѣднія ш> указапію многнхъ изслѣдователей представляютъ 
y различныхъ животныхъ нѣкоторыя особенности, которыя 
и могутъ служпть для цѣлеи диф(()еренціальной діагностики. 
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Самымъ характерпымъ для сѣменного тѣльца спермы 
человѣка являются отличительныя особенности формы го-
ловки его. Какъ сказано уже выше, она представляется илоско-
овальной формы при разсматриваніи тѣльца en face и груше-
видной—въ профиль. Такою формой обладаютъ только головкн 
тѣлецъ сѣмени человѣка (рис. 48 и 56), и благодаря именпо 
этой особенности ихъ всегда легко отличить отъ спермато-
дзоидовъ яшвотныхъ. Необходимо отмѣтить, что изученіе осо-
бенностей сѣменныхъ тѣлецъ должно производиться при 
маслянной системѣ—непремѣнно. Малыя увеличенія—какъ 
500 и немного болѣе все-таки не даютъ возможности хорошо 
оріентироваться въ строеніи изслѣдуемыхъ тѣлецъ. Сравнп-
тельныя данныя мояшо уже видѣть въ сличеніи рисунковъ 
сѣменныхъ ннтей, приведенныхъ y Florence'a ') . с ъ довольно 
слабыми, не соотвѣтствующими цѣли рисунками нѣкоторыхъ 
даже извѣстныхъ руководствъ по судебной медіщинѣ. Немного 
рѣзко, но не безъ доли справедливости,выразилъ о послѣднихъ 
свое мнѣніе Johnston 2 ) , замѣтивъ, что таковые въ сравненіи 
съ изображеніями; приведенными y Florence'a и представляю-
щиіѵш фотографическіе снимки при болынихъ увеличеніяхъ, 
являются истинными каррикатурами на сперматодзоидовъ. 

Разсматривая головку сѣменной нити человѣка щт 
увеличеніи въ 1200—1800 разъ, въ ней можно отчетливо 
разобрать двѣ части, особенно если тѣльце пзслѣдуется 
окрашеннымъ, переднюю болѣе свѣтлую, просвѣчивающую, 
занимающую большую часть (до 2/з) головки и почти всегда 
окрашивающуюся гораздо слабѣе нижней части, всегда окра-
шенной болѣе насыщенно и занимающей меньшій участокъ 
головки, прилежащій къ хвосту тѣльца. Эта часть принима-
ется за ядро тѣльца. Линія, разграничивающая эти участки, 
имѣетъ то дуговидную форму, выпуклостью обращеннуні 
чаще къ хвостцовой части головки н рѣже въ обратную, 

!) Florence, 1. с. (с.ы. рис. 5fi, 57 и 58). 
2 ) Johnston, On the iodine test for semen. The Boston Medical and 

Surgical Journal of April 8, 1897. Въ отд. оттиск., стр. 5. 
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то представляется прямои, направленной либо перпендику-
лярно, либо наклонно къ длинной оси головки. Въ перед-
немъ отдѣлѣ головки ночти всегда, за крайне рѣдкими 
псключеніями, имѣстся небольшая свѣтлая блестящая точка. 
Нѣкоторые изъ Авторовъ, изучавшпхъ сперматодзоидовъ, 
о ней не упоминаютъ [Ballowitz "ли же не считаютъ ее 
прннадлежностью нормальнаго неизмѣненнаго сперматодзоида 
(Rollin 2), однако Florence 3) п Тольскін ->) находііли ее по-
стоянно, особенно при окраскѣ сгосеіп'омъ, и первый изъ 

Рис. 56. 

Р и с у н о к ъ сѣменныхъ тѣлоцъ человѣка 
(no Florence'y) (увѳлич. і/ 7»). 

послѣднихъ двухъ Авторовъ, считаетъ эту блестящую ва-
куолю явленіемъ безусловно характернымъ для головокъ 
сперматодзоидовъ человѣка. Если она, съ одной стороны, 

') Ballowitz. Centralblatt f. Physiologie 1891 (no Тольскому). 
2) Bollin. Онъ разсматриваетъ эту вакуолю, какъ поемертное яв-

леніе (no Flerence'y). 
3 ) Florence, 1. с. 
4 ) Тольскій, 1. с , стр. 114. Авторъ также указываетъ на окраску 

сгосеіпомъ, какъ на лучшую; въ работѣ его приведенъ рисунокъ (IV), 
изъ котораго усматривается, что вакуоля различается почти постоянно 
въ головкѣ сперматодзоидовъ человѣка. 

хотя въ исключительныхъ случаяхъ, по все-таки не встрѣ-
чается въ головкѣ сѣменныхъ іштей спермы человѣка, за 
то, съ другой стороны, по наблюденіямъ Florence'a она почти 
всегда отсутствуетъ въ головкахъ сѣменныхъ нитей жи-
вотныхъ и если H попадается здѣсь, то онять-таки въ видѣ 
ксключенія (напр., y кролика). 

Что касается особенносш формы головокъ сперматодзо-
идовъ нѣкоторыхъ животныхь, то я ограішчусь приведен1-
нымъ y Тольскаго ^), тѣмъ болѣе что мои лпчныя паблюденія 

Рис. 57. 

Спсрматодзоиды сѣмсни собаки (изъ с ѣ м . пятыа) 
(no Florence'y) (уволич. Ѵио). 

вполнѣ совпадаютъ съ его описаніемъ и ограничивались 
также только тѣми Я І І Ш О Т Н Ы М І І . которыя названы Тольскимъ. 

Ближе всѣхъ подходятъ по общему виду и величішѣ 
къ головкамъ сперматодзоидовъ человѣка, головки сѣмен-
ныхъ нитей спермы собаки; но при детальномъ изученіи 
можно усмотрѣть, что головка сѣменной нити собаки не 
представляетъ собою правилыіаго овала; на переднемъ концѣ 
своемъ она слегка уплощена; ядро малб. слабо видно; кромѣ 
того, выше ядра на срединѣ головки находится другая 

1 ) Тольскій 1. с , стр. 115. 
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тоже, какті іг отгранпчивающая область ядра, не рѣзко 
выраженная выпуклая кпередп лииія, выдѣляющая такимъ 
образомъ изъ головки тѣльца средній участокъ, такъ что 
вся головка представляется раздѣленноіі на тріі сегмента. 
Нішняя сторона головки, къ которой прнлежитъ хвостъ. 
совершенно плоская. Вакуоля обычно не усматривается. Осо-
бенно рѣзко отличается головка сперматодзоида собаки отъ 
таковой человѣка, если разсматрпвать ее въ профиль; она 
іімѣетъ видъ узкаго длипнаго цилнндрпка, н сперматодзоидъ 
въ такомъ положеніи напомпнаетъ собою шомполъ. 

У быка, барапа и свнныі головки болыпе, крупнѣе, пред-
ставляютъ форму удлиненной прямоугольной пластипки, съ 
закруглеішыми верхними углами и съ выемкой на нижнен 
сторонѣ, в'ь мѣстѣ соединенія головки съ хвостомъ; ядро мало, 
занимаетъ не болѣе '/<—'/» частн головки, обычно слабо окра-
ишвающейся, и довольно не яспо отграничено отъ переднихъ 
отдѣловъ ея; головка сѣменныхъ нитеп y этихъ животныхъ 
вакуоли но имѣотъ и раздѣлона на три сегмента. 

Хвостъ сѣменныхъ тѣлецъ обладаетъ очень слояѵнымъ 
строепіемъ, и такъ какъ свойства и особенности его для об-
наруженія ихгь требуютъ очень сложной обработки и въ 
цѣляхъ судебномодицішской эксиертизы не могутъ быть нс-
нользованы въ достаточной мѣрѣ, то я считаю себя вправѣ 
уклошітъся отъ отиосящііхся сюда ошісаній, наиравнвъ пнтере-
сующнхся этимъ къ спеціальнымъ руководствамъ гистологіи. 

Въ впду того, что, кромѣ формы и друшхъ характер-
ныхъ особенностеіі головки сперматодзоидовъ различныхъ 
животныхъ, эти іюслѣдніе обладаютъ иостоянной величинои 
y различныхъ индивіідуумовъ, я считаю не ліішнимъ ири-
вестн здѣсь данныя наблюденій нѣкоторыхъ Авторовъ въ 
прилагаемой ншке (стр. 121) таблицѣ. 

Пршшмая во внпманіе всѣ указанныя особенности го-
ловки сперматодзоида человѣка, Тольскіп считаетъ возмож-
нымъ, не рискуя впасть въ ошнбку высказаться положнтелыю 
о сѣменномъ характерѣ пятна тамъ, гдѣ мпкроскопъ не откры-
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ваетъ цѣлыхъ неповрежденныхъ сперматодзоидовъ, a только 
головки ихъ. Я не могу не указать, что къ этому необходимо 
сдѣлать оговорку, что при этомъ иредполагается достаточная 
опытность H освѣдомленность по излагаемому отдѣлу эксперта, 
H все-таки будетъ болѣе доказательно и менѣе отвѣтствен-
ности возьметъ на себя экспертъ, если онъ, помимо тщатель-
наго изслѣдованія головокъ, прнложитъ стараніе понскать 
цѣлаго сперматодзоида и уясъ непремѣнно продѣлаетъ нз-
вѣстныя описанныя выше микрохимическія реакцін съ раство -
ромъ іода H пнкриновой кислотой. Сумма наблюденныхъ пмъ 
явленій нри изслѣдованіи предлежащаго объекта дастъ болѣе 
вѣрный и положительный результатъ. 

Я бы настаивалъ именно на отысканіи цѣлаго спермато-
дзоида въ тѣхъслучаяхъ,когдаусмотрѣны отдѣльныя головки, 
потому что извѣстно, что сѣменныя нити чрезвычайно ре-
зистентны ио отношенію къ различнымъ внѣшнимъ вліяніямъ, 
особено при высыханіи сѣмени въ иятнахъ; въ сухомъ, вы-
сохшемъ сосгояніи оші могутъ оставаться совершенно не-
измѣненными въ течсніе „неопредѣленно" (Кульчицкій) дол-
гаго времени. II хотя въ литературѣ высказываютъ нѣкоторые 
Авторы сомнѣніе относительно этого факта [Шауэнштейнъ 
Тольскій 2)], тѣмъ не менѣе на основаніи лігчныхъ наблю-

1 ) Шауэнштѳйнъ. Руководство къ изученію Судебной Мѳдицины, 
Москва 1870. Отр. 146. 

2 ) Тольскій, 1. с, стр. 107. 



деній !) я могу вполнѣ подтвердить мнѣніе Веревкина 2), что 
сперматодзоиды вь пятнахъ могутъ сохраняться десятки 
лѣтъ, даже еслн не будетъ принято никакихъ особыхъ спе-
ціалыю предохраіштельныхъ мѣръ. Конечно, если умыш-
ленно илн случайно пятно будетъ подвергнуто дѣйствію 
какихъ-либо сильныхъ реактивовъ, тогда можетъ случиться 
разрушеніе пятна и его элементовъ, но прп обычныхъ усло-
віяхъ храненія пятна, какъ это можетъ имѣть мѣсто при 
храненіи corporum delicti или вещей изъ матеріи вообще, 

Рис. 38, 

Сѣменныя тѣльца дошади (чяъ пятна) 
(no Florence'y) (уивлич. і ?во). 

пятна сохраняютъ сперматодзоидовъ безъ измѣненій. Мнѣ 
прпшлось видвть цѣлыя совершенно неизмѣненныя сѣмен-
ныя тѣльца пзъ пятенъ 28-ми лѣтней давности, сохраняв-
шнхся въ лабораторіи нашего Кабинета въ ящикѣ вмѣстѣ 
съ другимп пятнами, подвергавшихся неоднократному изслѣ-
дованію и по долгу остававшихся на столѣ лабораторіи безъ 
особаго закрыванія или изолированія ихъ. 

M Вокаріусъ. Къ вопросу о пробѣ Florence'a. Вѣстн. Общ. Гиг., 
суд. и практ. Медиц., 1901. Февраль. 

2) Веревкинъ. Объ акспертиаѣ сѣменныхъ пятенъ. Вѣстн. Суд . 
Мед. и Общ. Гиг. 1885. T. I I I . 
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1. Краткія свѣдѣнія о строеніи, свойствахъ 
волосъ и техникѣ ихъ изслѣдованія. 

При изслѣдованіи волосъ для рѣшенія различныхъ судебномеди-
цинскихъ вопросовъ руководствуютоя гистологическимъ строеніемъ во-
лоса и, когда это возыожно, его макроскопическими свойствами. Ъъ 

Рис. 59. 

волоеяіюе 
влагалищс 

соедипитедь-
нан ткань 

сосочѳкъ 
волоса 

пуковпца 
волоса 

(по Шенку). 

виду этого необходимо предварительно изложенія изслѣдованія въ 
тѣхъ или другихъ цѣляхъ остановиться на общихъ макро- и микро-
скопическихъ свойствахъ волоса вообще. 

Макроскопически въ волосѣ различаютъ цвѣтъ его, общій харак-
теръ его конфигураціи, свойства поверхнооти и концовъ и т. д. 

Весь волосъ въ цѣломъ дѣлится на три части—среднюю—стѳр-
жень—и два конца. Конецъ волоса, которымъ онъ укрѣпляется въ кожѣ 
(рис. 59) образуетъ луковицу, a противоположный представляется сво-
боднымъ концомъ стержня и имѣетъ различный видъ: то округленный, 
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то скошенный подъ угломъ, то въ видѣ растрепаннаго мѳтлой, то схо-
дящаго поетепенно „на нѣтъ". Н а дѳтальныхъ особенностяхъ всѣхъ 
этихъ отдѣловъ мы остановимся при разборѣ соотвѣтствугощихъ во-
просовъ, гдѣ тѣ илн другія особеішости волоса будутъ играть болѣе 
важную роль. 

Микроскоішчоски стержень состоитъ обыкновенно изъ трохъ 
слоѳвъ (рис. 00 А), которые въ оптическомъ разрѣзѣ 1 ) волоса представ-
ляются въ видѣ пятп полосъ (рпс. 60 В). Срѳдняя цонтральная полоса 
соотиѣтствуѳтъ мозговому—центральному слою, носящему егце названіе 
сердцевины или мякотнаго вещества(І). По богеамъ нтой средней полосы 
лежатъ двѣ боковыя (2), соотвѣтствующія корковому слою, охватываю-
щему со всѣхъ сторонъ сердцевину. Накоиецъ, по краю волоса лѳжитъ 
едва замѣтная узкая полоска, представляющая собою кутикулу (3). 

Рис. 60. 
Л В 

Изслѣдованіе волосъ имѣетъ огромное значеніе въ 
судебномедицинской практикѣ, и желающему убѣдиться въ 
этомъ стоитъ только обратиться къ нѣкоторымъ трудамъ, 

') Если трубка микроскопа устанавливается такимъ образомъ, чтобы 
въ полѣ зрѣнія были бы отчетливо видны всѣ три слоя (т. е. всѣ пять 
полосъ) по длинѣ волоса, то предстаяляющуюся при этомъ микроскопи-
ческую картину строенія волоса можно назвать оптическимъ разрѣзомъ 
его. Такимъ образомъ, оптическій разрѣзъ волоса представляетъ собою 
среднее сѣченіе его, которое именно и должно быть установлѳно въ 
фокусѣ микроскопа при изслѣдованіи волоса. При такой установкѣ 
микроскопа видны отчетливо всѣ слои его; разъ только среднѳе сѣче-
ніѳ волоса выходитъ изъ фокуса, микроскопическая картина строѳнія 
всѣхъ его слоевъ становится неясной или цѣликомъ или въ отдѣль-
ныхъ частяхъ. Болѣе удобнымъ для изученія свойствъ волоса въ цѣ-
ляхъ излагаѳмыхъ изслѣдованій можно считать увеличенія отъ 300 до 500. 
Первоначальный осмотръ можетъ быть произвѳдѳнъ и при 1: 100. 
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гдѣ обыкновенно имѣется и подходящая казуистика 
Послѣдняя даетъ въ высшей степени іштересные примѣры, 
какъ иногда ію волосамъ, приставшимъ къ тому или дру-
гому орудію, найденному даже далеко отъ мѣста преступ-
ленія, иападали на слѣдъ и открывали убійцу; илн же— 
другой нримѣръ—какъ опредѣляли мѣсто убійства. найдя 
волосы, несомнѣнно, но устаповленію изслѣдованіемъ, при-
падлеяіащіе трупу, обнаруягенному далеко отъ мѣста цахож-
денія волосъ. Бывали п такіе прнмѣры, когда находнли во-
лоса на орудіяхъ пли вообще предметахъ, принадлежащнхъ 
лицамъ, на которыхъ почему-либо иадало подозрѣніе въ 
соверпіеніи преступленія, нмѣющагося подъ слѣдствіемъ; 
изслѣдованіемъ же устанавливалось. что найденные волоса 
не пріінадлеяіатъ вовсе человѣку г ) . Кромѣ того, судебно-
медицинскоо изслѣдованіе волосъ можетъ встрѣтиться при 
обвиненіи въ противузаконномъ (изнасилованіи) илп противу-
естественномъ (скотоложствѣ) половомъ актѣ. Мояшо было бы 
привести еще много примѣровъ, но ннтересующихся этпмъ 
мы отсылаемъ къ указаннымъ выше источникамъ. 

Волоса могутъ быть находимы на трупахъ, на прпнад-
леяіащихъ пострадавшему вещахъ, какъ напр., на рубахѣ 

J) Oesterlen. Das menschliehe Haar und seine gerichtsärztliche Bedeu
tung. Tübingen. 1871. 

Pfaff. Das menseliche Haar in seiner physiolog.. patholog. u. foren
sischen Bedeutung etc. Leipzig. 1801». 

Минаісовъ. O волосахъ въ судебномедицинскомъ отношеніи. 
Москва. 1804. 

Оболонскііі. О волосахъ въ судебномедицннскомъ отногаеніи. 
Сборникъ работъ, произведеннвіхъ въ лабораторіп Анреиа. 1896. Вып. 1. 
стр. 39. 

Лондонъ. Судебномедицинское изслѣдованіе волосъ. Архивъ Біо-
логическихъ наукъ. T. V I I I . Вып. 2. 

Maschka, Handb. d. ger. Med. I , Bd. стр. 511. Извѣстныя руковод-
ства Hofmann'a и Strassmann'a. 

а ) Delivier. Nouvelle application de l'emploi du microscope dans les 
expertises médico- lt'gales. Arch, générales de médecine. Paris. 1838. T. I I I . 
p. 455 (no Минакову, 1. c. стр. 4). 
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(іірн изнасилованіи), на мебели въ квартирѣ потерпѣвшаго, 
на другихъ предметахъ, участвовавиінхъ въ обстановкѣ пре-
ступленія и, наконецъ, что имѣетъ' особенно важное значеніе, 
на орудіяхъ убійства пли предполагаемыхъ въ ихъ прішѣ-
неніи съ таковою цѣлью и, наконецъ. на самомъ иреступ-
ішкѣ ')• Найденные при тѣхъ нли иныхъ условіяхъ волоса 
должны быть собраны и тщательно сохраненьт. 

ІІри изслѣдованіи волосъ обыкновеняо предлагаются для 
разрѣшенія опредѣленныя задачи. Самою частою изъ нихъ 
бываетъ вопросъ, прннадлежатъ лц представленные для изслѣ-
дованія волоса человѣку или животному;далѣе требуется опре-
дѣлить, вырваны они иліі выпалн сами, ипогда—стрижены 
нли нѣтъ н т. д. Для разрѣшенія этихъ воиросовъ требуется 
очень тщательное изслѣдованіе. Каждый подлежащій изслѣ-
дованію волосъ долженъ быть, если это удается, осмотрѣнъ 
основательно на мѣстѣ первоначальнаго нахожденія его, 
особенно, еслп волоеа обнаруживаются гдѣ-либо пристав-
ішіміі да еще съ примѣсью крови иліі другихъ склеиваю-
щихъ веществъ. Только послѣ занесенія въ протоколъ этихъ 
свѣдѣпій можно взять волосы il сохранить ихъ для даль-
нѣйшаго изслѣдованія. Это послѣднее должно быть прежде 
всего—макроскопическое, т. е. безъ участія оптическихъ 
прпборовъ—невооруженнымъ глазомъ. При этомъ отмѣчается 
колігіество волосъ, видъ ихъ: длина, цвѣтъ, блескъ и раз-
личныя особыя свойства, какъ курчавость, вынрямленность 
іг т. д. Затѣмъ волосъ подвергается микроскошіческому из-
слѣдованію сначала ири малыхъ увеличепіяхъ, a затѣмъ 
иріі болышіхъ. Первоначальное изслѣдованіе подъ микро-
сжопомъ производится безъ всякаго участія какихъ бы то 
ни было реактивовъ; волосъ разсматривается въ томъ видѣ, 
въ какомъ онъ доставленъ для изслѣдованія. Малое увели-
ченіе употребляется спеціально для изученія особенностей 

і; См. Hoffmann-Kolisko. Lehrb. d. Ger. Medic. 9-e. Anfl. 1902 s. 117 
H русск. перев. этого изд. Косоротова, 1908, стр. 305. 
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поверхности волоса, пе пристала лн гдѣ кровь, грязь или 
что-либо другое, напр., сѣмя и т. д. Въ случаѣ надобности 
на эти части должно быть обращено особое вниманіе, и къ 
нимъ примѣнены особые спеціальньіе способы изслѣдованія, 
описанные выше. Разсмотрѣвъ волосъ безъ какихъ-либо 
химическихъ агентовъ, его переносятъ въ ту или другую 
жидкость и изслѣдуютъ уже въ этой послѣдней какъ при 
малыхъ, такъ и при большихъ увеличеніяхъ. Жидкбстіі для 
изслѣдованія волосъ предлагались различныя. Въ тѣхъ слу-

Рис. 61. 

Волосъ лошади (бѣлой) (увол. 1:500). 

чаяхъ, когда волосъ представляется не особенно темнымъ, 
мы пользуемся обыкновеняо глицериномъ, слабо іюдкислен-
нымъ уксусной кислотой [въ количествѣ 5—Ю°/о-овъ]. Если же 
волосъ является настолько темиымъ, что для нзслѣдованія 
необходимо его хотя немного просвѣтлнть, то мы примѣняемъ 
для этой цѣли сшіртъ съ азотной КНСЛОТОЙ (10 — 2 о ° / о ) . 

Въ случаяхъ необходимости полученія сохраняющихся пре-
паратовъ волосъ ихъ приходится послі.довательно обрабаты-

Н. С. Бокаріусъ 
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вать сшгртомъ и кснлоломъ п иослѣ этого уже заключать 
въ канадскій бальзамъ. 

Изъ общихъ макроскопическихъ свойствъ должны быть 
отмѣчены цвѣтъ волосъ тѣми обыденными названіями, какія 
составляютъ номенклатуру этого вопроса: черный (брюнетъ), 
бѣлый (сѣдой), свѣтлый буроватожелтоватый (блондинъ), 
буроватокоричневый (шатенъ), коричневатобурый (темный 
шатенъ), золотистый (свѣтлый блоыдшіъ), оранжеватозоло-
тистый (рыжій). Необходимо отмѣтить, равномѣряо ли рас-
ііредѣляется окраска по волосу или пѣтъ, и въ чемъ 

Рис. 62. 

1:100 1:500 1:100 1:500 1:100 
A B С 

В о л о с a ч е л о в ѣ к a 
СЪ Г О Л О В Ы съ головы плъ оороды 

пменпо послѣднее явлсніе заключается. Далѣе должно быть 
указапо состояніе волоса: прямой, ровпый, курчавый. дуго-
вндноизогнутый, нстончающіпся или нѣтъ къ концу H какъ 
быстро. Обращается вниманіе, пасколько это возможно, и на 
поверхность волоса, представляется ли она блестящей, матово-
блестящей или, наконецъ, совершепно матовой. Въ случаѣ бы 
на волосахъ уже ыакроскошічески наблюдались какія-либо 
ясно выраженныя уклоненія отъ обычной ихъ формы или 
состоянія, какъ-то узловатость, утолщенность, разбухлость, 
раздутость, расщеиленіе, то всѣ таковыя особенности должны 
быть тщательно описаны. 

Перейдемъ къ изученію отдѣльныхъ вопросовъ, изъ 
которыхъ первымъ поставимъ найчаще встрѣчающійся въ 
судебномеднцинской практикѣ вопросъ: 

2. Принадлежитъ ли подвергаемый изслѣдованію 
волосъ человѣку или нѣтъ? 

Рѣшеніе этого вопроса основывается исключптельно на 
изученіи микроскопической картины стеряіня волоса. Въ 
виду того, что волосъ человѣка не на всѣхъ частяхъ тѣла 

Рис. 63. 

Волосъ заііца (увсл. 1:500). 

представляетъ одшіаковое строеніе, мы опишемъ здѣсь свой-
ства волоса съ головы, a дальше укажемъ па нѣкоторыя осо-
бенности волосъ другихъ областей тѣла. 

Волосъ съ головы человѣка (рис. 6'2 А) отличается узкой 
сердцевиной, которая обыкновенно не превышаетъ четверти, a 
иногда и пятой части толщины корковаго слоя. Важною 
особенностью ея въ діагностическомъ смыслѣ являются слѣ-
дующія свойства: сердцевина въ волосѣ человѣка представ-
ляется неодинаковой шнрины въ различныхъ мѣстахъ по 
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длинѣ волоса; она то расширяется, то суживается и, что 
ииѣетъ особое діагностическое значеніе, мѣстамм исчезаетъ 
совершенно—идетъ прерываясь, и нерѣдко даже совершенно 
ne усматрпвается на протяженіи или почти, или виолнѣ всего 
волоса (рис. 62, В). Другое важное свойство ея заклю-
чается въ томъ, что она не представляетъ замѣтнаго даже 
подъ микроскопомъ структурнаго клѣточнаго строенія; она 
является іп> видѣ густого компактнаю мелкозернистаю слон съ 

Рис. 64. 

Волосъ лошади (увсл. 1:500). 

нерѣдко неровными краяміі, пріостряющагося къ мѣстамъ 
перерыва сердцевины (рис. 62, А). 

Касательно двухъ этихъ особенностей, какъ равно и 
толщины сердцевины въ волосахъ на другихъ частяхъ тѣла, 
должно замѣтить, что въ волосахъ пижней части головы(ближе 
къ шеѣ—бороды) (рис.62,С) сердцевина представляется болѣе 
широкой, достигая иногда почти до толщины корковаго 
слоя, a иногда дая*е и превышая его. Далѣе, здѣсь она идетъ 
иногда совершенно не прерываясь и представляется одина-
ковой пшрины по всей длинѣ волоса. 
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Описанныя выше свойства лежатъ въ основѣ діагностики 
человѣческаго волоса, такъ какъ волоса животныхъ отли-
чаются именно обратнымъ отношеніемъ измѣреній ширины 
центральнаго и корковаго слоевъ. У нихъ сердцевина обык-
новенно въ 2—3, a нерѣдко въ 4—5 разъ превышаетъ ширину 
корковаго слоя. Затѣмъ сердцевина представляется по всей 
длинѣ стержня волоса животваго, за исключеніемъ естествен-
ныхъ концевыхъ частей его, одинаковой ширины и въ огром-

Рис. 65. 

Ш ' яЁ. 

1 Ё ' 

В о л о с ъ р ы ж е й собакн (увел . 1:500). 

номъ большинствѣ ясно структурной, въ виду Т О Й И Л И иной 
формы клѣтокъ, ее составляющихъ (рис. 61, 63, 67). 

Должно однако и тутъ отмѣтить, что y нѣкоторыхъ 
видовъ животныхъ сердцевина представляется, сохраняя 
другія свойства, безструктурной. По свойствамъ строеиія 
сердцевины, a иногда и наружной оболочки, можно въ нѣко-
торыхъ случаяхъ отличить даже волоса различныхъ живот-
ныхъ. Для поясненія укажемъ на рис. 61, 63, 68 и 79. 

Цѣлямъ дифференціальной діагностики волосъ можетъ 
служить также и строеніе наружной оболочки волоса, такъ 
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наз. кутикулы. Въ волосѣ человѣка клѣтки ея тѣсно при-
легаютъ другъ къ другу; при микроскшшческомъ изслѣдо-
ваніи въ оптическомъ разрѣзѣ волоса границы ихъ исче-
заютъ совершенно, и край волоса представляется ровнымъ 
(рис. 62). Напротивъ, въ волосахъ яшвотныхъ свободные концы 
клѣтокъ кутикулы обычно не ирплегаютъ къ вышележащимъ 
клѣткамъ, a нѣсколько отъ ішхъ отстоятъ, почему край во-
лоса въ оптнческомъ разрѣзѣ представляется не ровнымъ, 
какъ въ волосѣ человѣка, a болѣе или менѣе зазубреннымъ 
(рис. 61, 63, 64), въ завіісямостіі отъ того, больше или меньше 
налегаютъ указанныя клѣтки одна на другую. 

Изъ всего излоягеннаго вытекаетъ, что, руководствуясь 
относнтельнымъ измѣрепіемъ ширины центральнаго и кор-
коваго слоевъ, безструктурным-ь строеніемъ перваго, его 
неодинаковой шириной по длинѣ волоса, ирерываемостью и 
даже иногда полнымъ отсутствіемъ сердцевины и сравни-
тельно ровнымъ свободнымъ краемъ волоса, характеризую-
щимъ наружныіі край кутикулы, a иногда еще п въ связи 
съ макроскопическими свойствами волоса 1). м ы всегда 
моя^емъ безъ сомнѣнія утверждать, что волосъ, обнару-
жившій изложенныя свойства, прішадлеяштъ человѣку, a 
не яшвотному. 

Что касается особенностей волосъ на другихъ частяхъ 
тѣла, то таковыя могутъ обнаруживаться п въ строеніи 
ихъ въ смыслѣ относительныхъ измѣреній слоевъ и нѣко-
торыхъ ихъ качествъ, и въ своііствахъ внѣшней формы 

') Относительно макроскопическихъ свойствъ необходимо огово-
риться въ виду того, что въ волосахъ нѣкоторыхъ животныхъ мы все-
таки встрѣчаемъ свойства сердцевины какъ въ смыслѣ отруктурнаго 
характера ѳя, такъ и въ смыслѣ относительныхъ иамѣреній съ корковымъ 
слоемъ, близко подходящія къ таковымъ въ волосѣ человѣка. Я разу-
мѣю здѣсь волосъ бураго медвѣдя (рис. 76), отчасти верблюда (рис. 78). 
Въ послѣднее время о слабомъ раавитіи сердцевины въ волосахъ свиньи 
писалъ Binda *). Вотъ въ такихь случаяхъ и могутъ сыграть свою роль 
макроскопическія свойства волоса и измѣренія его, особ. толщины. 

*) Binda. Giornale di med. leg. 1894. № 6 (no Strassmann'y, 1. c.). 

волоса и нѣкоторыхъ особенностей его поверхностп и кон-
цовъ. По поводу псрваго обстоятельства должно указать, 
что волоса бороды отличаются болѣе широкой сердцевиной 
и при томъ идуідей довольно равномѣрной полосвй по 
всей длинѣ волоса. Нѣкоторыя особенности концовъ волосъ 
усовъ являются результатомъ постояннаго закручиванія ихі, 
(рис. 70, с), чему не иодвергаются волоса другихъ частей 
тѣла; напротивъ, концы волосъ поверхности тѣла, покрытой 
платьемъ, должіш носить признакіі постояпнаго трепія ихъ 
одеждой (рис. 70, із и ы). Тѣ волоса, которыя располагаются 

Рис. 66. 

Вырваппыѳ волоса съ головы чоловѣка (увел. 1:100). 

въ секреторныхъ иолостяхъ и отверстіяхъ ихъ, какъ напр., 
носа, уха,—должны, конечно, имѣть на себѣ, въ зависнмости 
отъ секреторной дѣятельности прилежащихъ железъ и отчасти 
отъ аккуратностн самого индивидуума, въ большей или мень-
шей степени отлагающіеся на нихъ остатки выдѣляемаго въ 
соотвѣтствующей областп секрета железъ. 

3. Вырванъ волосъ или же онъ выпалъ самъ? 
Этотъ вопросъ рѣшается на основаніи свойствъ того 

конца, которымъ волосъ укрѣпляется въ кожѣ. .Тіуковица 
волоса представляетъ собою колбообразное расширеніе веще-
ства его (рис. 59), въ которое здѣсь не входятъ обыкновен-



— 136 — — 137 — 

пые слои волоса. Сердцевнна обрывается выше—надъ мѣ-
стомъ перехода стержня волоса въ луковицу, a вещество 
луковицы сливаотся съ веществомъ корковаго слоя волоса. 
На нижней поверхности луковицы ішѣется небольшое вдав-
леніе, которое соотвѣтствуетъ сосочку кожи, питаюіцему 
волосъ. Пока волосъ крѣпокъ и жнзнесиособенъ. это вдав-
леніе удерживается п выраяіоио вполнѣ ясно. Когда же на-
чинается атрофія волоса. онъ теряетъ снособность питаться; 

Рис. 67. 

Волосъ рыич-отг coGaiar (упсл. 1:500). 

это углубленіе постепенпо сглаживаетея, н поверхность луко-
вицы снизу становится ровной, выпуклой. Луковица н осо-
бепно шейка волоса—мѣсто перехода луковицы въ стержень— 
плотно охватывается волосянымъ мѣшкомъ, который посте-
пенно отдѣляется отъ поверхности волоса, утратившаго сгю-
собность нормальнаго пнтанія и уже готоваго выпасть изъ 
своего вмѣстялища. Эти явленія оставляютъ на волосахъ 
вырванныхъ it выпавшихъ особенностн, которыми они и 
отличаются однн отъ другихъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда волосъ вырывается, на немъ 
при микроскопическомъ изслѣдованіи обыкповенно можно 
замѣтить на нижней поверхпости лз^ковицы неболыпое вдав-
леніе; сама луковица (рис. 66) представляется віире стержяя, 
сочной и покрытой или ио всей поверхностп или же мѣстами 
обрывками клѣточной ткани, представляющей собою остатки 
волосяного мѣшка. Этими же остатками покрыта обыкно-
венно бываетъ и шейка волоса, которая иредставляется одѣ-

Рис. 68. 

Волосъ чохліаго бычка (увол. 1:500). 

той ііми какъ бы футляромъ, со всѣхъ сторонъ охватываю-
щимъ поверхность шейки. На волосахъ выпавшихъ этихъ 
свойствъ мы не находимъ (рис. 69): нижняя поверхность 
луковицы представляется ровной, выпуклой, безъ вдавленія; 
ширина ея если и превышаетъ піирину стеряшя, то очень 
незначительно; и обыкновенно ни на ней, ни на віейкѣ во-
лоса не усматривается никакихъ остатковъ тканей, соотвѣт-
ствующихъ обрывкамъ волосяного мѣшка. Эти явленія по 
нашимъ наблюденіямъ, вполнѣ подтверждающимъ изслѣдо-
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ванія Минакова 1 ), въ обоихъ случаяхъ настолько постоянны, 
что ошибка здѣеь ири нѣкоторой опытности иочтн невоз-
можна, развѣ въ какихъ-либо особо исключительныхъ слу-
чаяхъ. Однако по свойствамъ одной только луковицьт не 
всегда можно дать опредѣленный отвѣтъ на стоящИі въ за-
головкѣ вопросъ. Должно здѣсь замѣтить, что когда волоса 
подвергаются пзслѣдованію спустя болѣе или менѣе про-

Рис. 09. 

Луковица волоса, выпавшаго съ головьі чоло-
вѣка (увел. 1:100). 

должительный промежутокъ времени no вырываніи ихъ, то 
луковицы пхъ могутъ отъ врсмеші пзмѣнить свой характеръ 
на столько, что руководствоваться свопствами нхъ едва 
ли представится полезнымъ для вывода соотвѣтствующихъ 
заключеній. Въ такихъ случаяхъ имѣетъ огромное значе-
ніе присутствіе остатковъ волосяного мѣшка на поверхности 
шейки волоса. Ko всему сказанпому добавлю еще, что пногда 
и на выпавшомъ волосѣ могутъ встрѣтпться остатки отдѣль-
ныхъ клѣтокъ волосяного мѣшка, но при нѣкоторой опыт-

' ) Минаковъ. 0 волосахъ въ судебномедицинекомъ отношеніи. 
Москва. 1894. 

ности никакъ нельзя смѣшать пхъ съ остатками на вырван-
номъ волосѣ, охватывающими футляромъ большую часть 
поверхности шейки его. Само собою понятно, что если мы не 
находимъ луковицы ни на одномъ изъ концовъ изслѣдуемаго 
волоса, то это указываетъ на то, что онъ отдѣленъ на про-
тяженіи стержня. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ можио бываетъ 
опредѣлить периферическій и центральный концы волоса. 

Рис. 70. 

1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 1С 
1 il 2 Свободныо копцы головныхъ волосъ новорождоннаго младеица. 
3, 4, 5 Свободныѳ К П Н И . Ы головныхъ волооъ взрослаго человѣка. 

6 Свободный коиецъ волі»са изъ усовъ. 
1 „ » ѵ п ООРОДЫ. 
8 „ ѵ я съ лобка. 

9, 10, 11 Свободные копцы волпсь рѣсницъ. 
12 Свободный коноцъ аоиоса изъ іюздрси. 

13, 14 Свободныѳ коыды волось конечностеіі. 
15, 16 Свободныѳ концы п у ш к о в ы х ъ волост. y взрослыхт.. 

(по Мияякову). 

Здѣсь руководствуются нѣкоторымп особенностями И Х Ъ , О 
которыхъ рѣчь идетъ при ниже нзлагаемыхъ вопросахъ. 

4. Стриженъ волосъ или нѣтъ и, если 
стрижен-ь, то какъ давно? 

ІІериферііческій конецъ волоса представляетъ настолько 
различныя свойства (рис. 70) въ зависимости отъ различныхъ 
условій существованія и состоянія волоса, что ихъ можно 
использовать въ нѣкоторыхъ цѣляхъ для судебномедицинской 
діагностики. Укая^емъ сначала на эти особенности. 
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Волосъ не стриженный и предоставленный самому себѣ, 
не выростающій особенно длиннымъ и не подвергающійся ме-
ханическимъ поврежденіямъ какъ при расчесываніи, обык-
новенно представляется пріостреннымъ на свободномъ концѣ, 
сходящемъ на нѣтъ. Таковы обыкновенно концы волосъ 
новорожденнаго (рис. 70, і и г), также яшвотныхъ. 

Если же волосъ подвергается постоянному тренію, какъ 
это мы наблюдаомъ на волосахъ поверхности кожи, покры-

Рис. 71. 

В о л о с ъ чер і і а го б ы ч к а (увел. 1:500). 

ваемой обыкновенно бѣльомъ и платьемъ, то свободпые концы 
ихъ представляются округленными, въ видѣ культь, вслѣд-
ствіе постояннаго тренія ихъ объ одежду (рис. 70, із и н). 

Если волосъ стриягенъ (рис. 73), то свободный конецъ его 
представляется косо или прямо срѣзаннымъ съ острыми или 
тупыми углами, которые, въ случаѣ стрижка была произве-
дена давно, могутъ немного закругляться (рис. 7 4 , 4 и о). 

Наконецъ, въ длинныхъ волосахъ—женскихъ, или ино-
гда бородѣ и усахъ,—когда волоса подвергаются очень ча-

стому механическоыу воздѣйствію: расчесыванію [у я^енщинъ 
(рис. 77)], закручиванію [на усахъ (pue. 65, в)], поглажнванію 
[на бородѣ (рис. 65,7)]—конды ихъ представляются раздѣлен-
иымн, расщепленными въ видѣ кисти или метелки. 

Руководствуясь указаннымп свойствами сввбоднаго 
конца волоса, въ случаѣ характерной картины можно ска-
зать, стрняченъ ли волосъ н въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже 
какъ давпо. Но здѣсь изслѣдованіе въ смыслѣ опредѣленія, 

Рис. 72. 

В о л о с ъ б у р а г о б ы к а (увол. 1:500). 

a равно и заключеніе должны быть дѣлаемы очень осто-
рожно, такъ какъ явленія не всегда предотавляются доста-
точно опредѣленными. 

б. Принадлежатъ ли найденные волоса тому 
или другому лицу? 

Этотъ вопросъ часто является едва лн не самымъ важ-
нымъ въ областн нзслѣдованія волосъ, такъ какъ утверди-
тельный отвѣтъ на него можетъ быть въ то же время и 
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несомнѣннымъ указаніемъ на участіе того или другого лица 
въ содѣяніи преступленія. Вопросъ этотъ разрѣшается тѣмъ 
труднѣе, чѣмъ меныпее количество волосъ предоставляется 
въ роспоряженіе изслѣдователя, и обратно, чѣмъ таковыхъ 
постуиаетъ больпіе, тѣмъ вопросъ разрѣшается легче. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда представляется одивъ или два волоса, 
едва ли врачъ возьметъ на себя отождествлять ихъ безъ из-
вѣстной и болыной доли сомнѣнія. При такихъ условіяхъ 
разбираемый вопросъ не можетъ быть разрѣшсиъ. 

Рис. 73. 

(по Минакову). 
К о п е ц ъ волоса , острижсн- К о н е ц ъ вопоса , перорѣзан-
иаго о с г р ы м и н о ж н и ц а м и . наго тупыми н о ж н и ц а м и . 

ГІри изслѣдованіи съ цѣлью опредѣлёнія сходства во-
лосъ должно быть сначала установлено мѣсто происхожденія 
ихъ съ той или иной части поверхностп кожн, о чемъ гово-
рится въ слѣдующей главѣ. ІІослѣ этого слѣдуетъ сравнить 
сходство ихъ на глазъ, a затѣмъ уяге подвергаютъ ихъ микро-
скопическому изслѣдованію. Всегда доляшо обратить внима-
ніе на цвѣтъ волосъ, но при этомъ помнить, что только на 
пемъ нельзя, конечно, основывать свое заключеніе о тождествѣ 
волосъ; окраска или ппгмевтація волосъ должна быть срав-
нена также и микроскопическимъ изслѣдованіемъ. Должно 
обратить вниманіе на расположеніе и характеръ пигментныхъ 
зеренъ, нхъ количество и отношеніе къ областямъ волоса 

и, наконецъ, необходішо сравнить свойства и особенности 
сердцевины волосъ изслѣдуемыхъ со сличаемыми. Только 
нзъ суммы дапныхъ всѣхъ этихъ изслѣдованій можно выво-
дить болѣе или менѣе обоснованныя предполсшенія или 
заключенія. Помимо ошісаннаго выше изслѣдованія, здѣсь 
необходимо точно установить нзмѣреніемъ ширину волосъ 
и отдѣльныхъ частеп ихъ. 

Рис. 74. 
1 2 3 4 6 

6 7 8 9 10 
(по Оболонскому). 

1, 2, 3 К о н ц ы волосъ т о т ч а с ъ п о о л ѣ с т р и ж к и . С т р ш к к а y х о р о ш а г о нарик-
махора , о с т р ы м и ігоигішцаып. 

4, 5 То-жо, n o с п у с т і і 2 цодѣли поолѣ с т р и ж к и . У г л ы о с т р и ж е н н ы х ъ ісои-
цоиъ у ж о закругло і іы н в ы с т у п а ю щ і я аа jcpaii и л а о т и и к и ст(ц)ти, 
п р и т у і і л е н ы . 

6, 7, 8 К о і щ ы в о л о с ъ , остриясеппыхъ т у п ы м и п о ж і ш ц а м и . К р а і і волоса не-
ровопъ , х^убчатъ; д і амотръ обрѣзаннаго к р а я больше д іаметра 
ствола Bon<joa . 

9, 10 Р а з о р н а і ш ь ш волоса . 

Измѣреніе волосъ производится иомощью особаго при-
споспбленія въ видѣ микрометръ-окуляра или окулярнаго 
микрометра. 

Въ вііду того, что отношеніе между микрометръ-окуля-
ромъ и величиной получаемаго отъ линзъ объектива изоб-
раженія изслѣдуемаго предмета всегда будетъ колебаться 
въ зависимости отъ объектива и длпны трубки микроскопа, 
необходимо каждый разъ установнть дѣпствительную велп-
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чину каждаго дѣленія окуляра. Это опредѣленіе произво-
дится довольно легко. Помѣщаютъ подъ трубку микроскопа 
такъ наз. объективный микрометръ. Этотъ послѣдній пред-
ставляетъ стеклянную пластипку, на которой имѣется раздѣ-
ленный на 100. 500 или 1000 дѣленій миллиметръ. Ириборъ 
этотъ нзготовляется или въ видѣ предметнаго стекла или 
же въ видѣ небольшого стекляннаго кружка, задѣланнаго въ 
металлическую оправу. Окулярпый микромстръ дѣлается въ 
видѣ круяжа, который вставляется по возможности вблизи 

Рис. 75. 

Нолост. рыѵкічі собакті (увол. 1:500). 

фокуса глазного стекла. Устаповнвъ тотъ объективъ, при 
которомъ будутъ иронзводиться измѣренія, взявъ соотвѣт-
ствующее освѣщеніе, приводятъ лѣвыя лшііи измѣрнтель-
ныхъ нарѣзокъ въ такое положепіе, чтобы одна совпадала 
съ другой. Затѣмъ пщутъ, какія пзъ черточекъ двухъ микро-
метровъ совпадаютъ впервые отъ лѣваго края. Отыскавъ 
таковое мѣсто, мы опредѣляемъ, сколькимъ дѣленіямъ микро-
метръ-окуляра сколько соотвѣтствуетъ дѣлсиій на объектив-
номъ микрометрѣ. Изъ этихъ данныхъ уже легко установить 

точную истннную величину каждаго дѣленія микрометръ 
окуляра при данномъ увеличеніи. Пояснимъ примѣромъ. 
ІІоложимъ, что ири ошгсанной устаповкѣ микрометровъ со-
впадаютъ слѣва на пі»аво отъ слившихся лѣвыхъ краевыхъ 
линій обонхъ микрометровъ въ нарѣзкахъ объективнаго 
микрометра 4-е дѣленіе, a въ окуляръ-микрометрѣ 8-е; отсюда 
видно, что 8 дѣлепій окуляръ-микрометра при данпомъ уве-
лпченін вмѣщаютъ 4 дѣленія объективнаго ынкрометра; отсюда 
можно вычислить, что при этомъ увеличеніи одпо дѣленіе 

Рис. 70. 

В о л о с ъ бураго модвѣдя ( у в ѳ л . 1:300). 

окуляръ-микрометра, считая, что на обоихъ микрометрахъ 
миллнметръ раздѣленъ на 100 ч., равняется 0,005 mm 

') 8 дѣленій окуляръ-микрометра = 4 дѣл. объективъ-микр., отсюда 
4 

1 дѣленіе окуляръ-микрометра = — или 0,5 дѣл. объектъ-микром. 
Ь 

1 дѣл. объектъ-мигср. = 0,01 mm. 

[1 д. объек. — 0,01 m m Л 
0,5 д. объек. — х А_ 

- — - — - т - = 0,01.0,о = 0,00о mm., 
X : 0,U 1 — и,0 :1 -I 

слѣдовательно, 1 дѣленіе окуляръ-микроыетра = 0,005 mm. 
H. С . Б о к а р і у с ъ 10 



Теперь, когда извѣстна при данномъ увеличеніи истинная 
величина одного дѣленія окулярнаго микрометра, измѣреніе 
изслѣдуемаго объекта производптся очень просто. Разсматри-
вая препаратъ въ мнкроскопѣ, отсчитываемъ, сколько дѣле-
ній занимаетъ въ томъ или другомъ направленія изслѣ-

Рис. 77 

(no Hofmann'y) 
К о п ц ы вопосъ съ головы жен-

щ и п ы (увсл. 70). 

дуемый объектъ и, умножая иолученную пстннную величину 
для одного дѣленія на сосчнтанное число дѣленій, полу-
чаемъ соотвѣтствующую величішу измѣряемой части. 

Для удобства принято 0,001 mm обозначать греческой 
буквои fi, (міікромиллиметръ), каковая величіша имѣетъ спе-
ціальное названіе микрона. 
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6. Съ наной части тѣла волосъ? 
Прилагаемая таблица (стр. 149) уже сама показываетъ, 

въ какихъ широкихъ предѣлахъ можетъ колебаться размѣръ 
толщішы волосъ одной и той-же области нашего тѣла. Дру-
гія своиства также даютъ мало характерныхъ особенностеп. 
Однако, руководствуясь данными своихъ наблюденій, Оболон-
скій >) считаотъ возможвымъ различать волосы 4-хъ типовъ. 
Къ 1-му, по Оболонскому, прішадлежатъ волосы туловища; ко 
2-му—волосы бровей, рѣсницъ и ноздрей, къ 3-му—бороды, 
усовъ и бакенбардъ, и къ 4-му—волосы головы. Характернымп 
для волосъ туловища Оболонскіп считаетъ признаки, разви-
вающіеся въ нихъ подъ вліявіемъ постояпнаго длнтельнаго 
тренія волосъ о бѣлье н илатъе, которыми обыкновенно 
покрывается поверхность туловища. Эти обстоятельства обу-
славливаютъ развитіе въ волосахъ туловища общаго для 
всѣхъ ихъ свойства—затупленія верхушки ихъ и даже ішогда 
булавовиднаго расширенія ея. Кромѣ того, на самомъ концѣ 
такихъ волосъ усматривается довольно отчетливо различи-
мая продольная исчерченность, указывающая на начальный 
процессъ расщеилонія конца волоса. Отлпчителыюй особен-
ностью волосъ голени и груди по Оболонскому является то 
обстоятельство, что вершины чепіуи въ нихъ отстоятъ другъ 
отъ друга на болыиемъ разстояніи, нежели обыкновенно, такъ 
что волосы яа этихъ мѣстахъ имѣютъ видъ какъ бы камы-
шинокъ. Далѣе, волоса тѣхъ областей тѣла, гдѣ разви-
вается болѣе или менѣе усиленное потѣніе, всегда почти 
пмѣютъ на себѣ отложеніе солей въ видѣ глыбкообразныхъ 
массъ. Накоиецъ, волоса рѣсннцъ, бровеіі и ноздрей, помимо 
нхъ характерной и имъ однимъ свойственной формы, отлв-
чаются еще тѣмъ, что на поверхностн ихъ иостоянио имѣются 
отлояхенія соляныхъ продуктовъ. Кромѣ того, концы этихъ 
волосъ остры, нерасщеплепы. Ирпвожу еще нѣкоторыя ука-

1 ) Оболонскій. Поообникъ при судебно-медицинскомъ пзслѣдова-
ніи трупа и при изслѣдов. вегдеств. доказательствъ. Спб. 1891, стр. 507. 
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завія Оболонскаго на отличительныя особепности волосъ 
рѣсницъ, бровей il ноздрей. Первые имѣютъ въ поперечниклз 
форму круга, a послѣдніе два вида—овальную. Корни этихъ 
волосъ удлішены въ вндѣ моркови. Волоси бороды, усовъ 
и бакенбардъ значительно длиннѣе и толіце всѣхъ предыду-
щихъ, концы ихъ обыкновенно срѣзаны вслѣдствіе стрижкн 
илн расщеплены на длинныя плоскія ннти. Въ центрѣ ихъ 
чаще замѣчаются кругловатыя зернистыя клѣтки мозгового 

Pue. 78. 

Волосъ вѳрблюда (увол. 1:300). 

вещества; луковицы ихъ толсты, рѣпообразны. На основаніи 
указанныхъ свойствъ, по мнѣнію Оболонскаго, можно съ боль-
шею І І Л І І меньшею вѣроятностью сказать, ирпнадлежатъ ли 
изслѣдуе.чые волоса туловищу или это волосы бровей, рѣс-
ницъ H проч. 

Во всякомъ случаѣ для заключенія ва разбираемый 
вопросъ необходимо пропзвести строгій, тіцательвый осмотръ 
невооруженяымъ глазомъ; веобходимо принять во внимавіе 
il длину волоса. и толщину, форму и свойства свободнаго 



Въ миллииетрахъ: У мужчинъ У женщинъ У старнковъ У мальчика 15 л. 

Ha затылкѣ. . . 0,030--0,079 0,048--0,073 0,033--0,058 0.041-—0,055 
Ha макупгкѣ . . 0,042--0,084 0,057--0,087 0,034--0,072 0,052--0,081 
Ha лбу 0,051--0,075 0,060--0,088 0,034--0,058 0,043 —0,058 

Ha вискахъ . . 0,054--0,095 0,048--0,096 0.039— -0,090 0,033 -0,075 
1 Ha темепи . . . 0,054- 0,100 0,051--0,117 0,048- 0,084 0,042-—0,078 

Рѣсннцъ . . . . 0,060--0,0^0 0,066 -0,096 

Бровеп 0,063--0,102 0,057--0,066 0,060— •0,085 0,037 —0.069 
[ Бакевбардъ. . . 0,098--0,115 

! Бороди 0,100--0,143 

Усовъ 0,062--0,159 

Въ ноздряхъ . . 0,038--0,070 

Въ подмышечиои 
впадннѣ . . . 0,046--0,102 0,073--0,097 0,048- -0,093 

На лобкѣ . . . 0,069--0,153 0,105--0,125 0,070- 0,150 
На мошовкѣ . . 0,069--0,096 0,041 —0,072 
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конца его —Отпосительно длішы волосъ каждому пзвѣстны 
особенности волосъ женской головы; y мужчинъ длинѣе 
другпхъ бываютъ волосы бороды H усовъ. Саыыми толстыми 
нзъ волосъ счптаются [Palck, ') Pfalï (1. с ) , Oesterlen (1. с.)] 
длинные волосы бороды п усовъ, за ними уже идетъ группа 
длпнныхъ волосъ на половьіхъ оргапахъ, далѣе—волосы 
рѣсннцъ, бровей, головы, іюдмышечнои шіадішы к конеч-
ностей. Однако іі приведенной таблицы достаточно длл того, 

Рис. 79. 

Вояосъ еіюта (увел. 1:500). 

чтобы убѣдиться, на сколько шіірокп предѣлы колебаній 
измѣреніп такого характера. Поэтому П ] ) І І всѣхъ заключе-
ніяхъ въ отвѣтахъ на этотъ вопросъ экспертъ-врачъ долженъ 
быть въ высшой степенп осторожнымъ. Я съ своей стороны 
добавлю. что всегда долялю еще руководствоваться и микро-
скопическон картнноіі оптическаго разрѣза волоса, т. е. глав-

l ) Falck. De hominis mammaliumque domesticorum pilis medicinae 
iegaüs ratione habita. Dissertatio inauguralis. Dorpati Livonorum M D C C C L V J . 
Стр. 19. Цит. no Минакову (1. с.). 

нымъ образомъ характеромъ сердцевиннаго слоя, т. е. вели-
чиной it общимъ видомъ il затѣмъ соотношеніемъ измѣренія 
его длины и яшрины съ длиною волоса и шириною корко-
ваго слоя. Такъ, напр., въ волосахъ головы сердцевина мо-
жетъ быть выражена очень слабо, заішмать лишь мѣстами 
очень незначительные участки и въ очень нерѣдкихъ слу-
чаяхъ, il не будетъ ошибки, если сказать, очень часто отсут-
ствуетъ совершенно. Въ волосахъ-же бороды того ясе суОъ-

Рис. 80. 

Водосъ ѳнота (увел. 1 •. 500). 

екта она вырая^ена рѣзко, представляетъ полосу довольно 
широкую, иногда равную ширинѣ корковаго слоя и прохо-
дящую по всеіі длинѣ волоса; то-же моя«ю сказать н о во-
лосахъ усовъ. Сумируя всѣ указанныя наблюденія, экспертъ 
можетъ все-таки въ большинствѣ случаевъ высказаться въ 
своемъ заключеніи о мѣстѣ происхожденія волосъ лишь 
съ вѣроятностью болыпей или меныпей стеяени въ зависи-
мости отъ результатовъ изслѣдованія ихъ, хотя иногда от-
вѣтъ можетъ быть и безусловно опредѣленнымъ. 
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7. О нѣноторыхъ измѣненіяхъ волосъ? 
Остается сказать еще нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ 

измѣненіяхъ волосъ, которыя могутъ развиться отчасти 
подъ вліяніемъ внѣшняго физическаго воздѣйствія на нихъ, 
отчастя подъ вліяніомъ дѣйствія высокой температуры. 

Рис. 81. 

Волосъ, повреждонный удя-
ромъ молотка (увел. 1:100). 

(no Hugo Marx y). 

Волосъ представляетъ сравнительно тонкій и довольно 
крѣпкій стержень, который, благодаря присутствію подъ 
нямъ мягкои кожной подстилкн, отраягаетъ на себѣ въ малой 
степени послѣдствія воздѣйствія тупыхъ орудій, напр., при 
ударѣ палкой или чѣмъ либо другимъ по головѣ. Однако 
яногда можно на волосахъ обнаружить признаки, по кото-
рымъ представляется возмояшымъ судить, что произошло 
съ волосомъ. 
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При микроскопическомъ изслѣдованіи волосъ, раздав-
ленныхъ ударомъ плоскаго тяжолаго твердаго орудія, какъ 
наир., металлическій молотокъ, по длпнѣ ихъ мояшо легко 
замѣтить узловатыя утолщенія, въ области которыхъ имѣется 
иногда ясно выраженное расщепленіе тѣла волоса (рпс. 81). 
При болѣе сильныхъ ударахъ въ такихъ мѣстахъ нѣкото-
рые изъ расщепленныхъ волоконъ могутъ разрываться и 
представлять характерную въ такихъ случаяхъ картину. 
Иногда отъ такого удара волосъ можетъ совершенно быть 
отдѣленъ отъ корневой частп и тогда концы разорваннаго 
ударомъ участка носятъ признаки сильнаго сяттія нхъ, по-
влекшаго за собой разрывъ волоса. Концы этп характери-
зуются нѣсколько большимъ нзмѣреніемъ ихъ поперечнпка, 
чѣмъ остальная часть волоса, и присутствіемъ признаковъ 
расщепленія кистевнднаго характера по поверхности свобод-
ныхъ концовъ раздѣленнаго участка. 

Что касается вліянія на вещество волоса различныхъ 
кислотъ, щелочеи, нѣкоторыхъ изъ солей и другихъ реаген-
товъ, то, на основанііг личныхъ наблюденій, мы должны под-
твердить вполнѣ указаніе Оболонскаго ') и Лондона 2 ) , что 
въ существенныхъ свонхъ чертахъ волосы отъ всѣхъ этпхъ 
веществъ въ смыслѣ особенноотей микроскопической картнны 
измѣняются очень мало. Только одна Eau de Javelle, no из-
слѣдованіямъ Лондона, оказываетъ уже послѣ ' / 2 — 1 часоваго 
дѣйствія разрушительное вліяніе на волосъ, измѣняя его до 
неузнаваемости; онт> превращается при этомъ въ я^елтую 
хрупкую нить съ неровной поверхностью, при чемъ отъ кути-
кулярнаго слоя н сердцевины не остается и слѣда. 

He менѣе іштересны и важны тѣ послѣдствія, которыя 
остаются на волосахъ послѣ воздѣііствія на нихъ высокой 
температуры, какъ напр., при сгораніи нли попаданін въ 

') Оболонскій. 0 волосахъ въ судебно-мѳдицинскомъ отношеніи, 
1. с , стр. 69. 

2 ) Лондонъ. Судѳбно-мѳдицинскоѳ ияслѣдованіѳ волосъ. Архивъ 
Біологическихъ Наукъ, т. V I I I , вып. 2. 
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пламя человѣка, или при завиваніи волосъ очень горячпми 
щшща.ми. Въ такихъ случаяхъ волосъ въ мѣстѣ обгоранія 
расширяется и вещество его представляется наполненнымъ 
миогочпсленнымп воздушными пузырьками. Въ полѣ зрѣнія 
мнкроскопа оно иредставляется почтн сплошь чернымъ съ 
блестящііміі бѣловатыми разсѣянными точками. Расіпиреніе 
достнгаетъ иногда удвоенной ширяны волоса. При болѣе 
сильныхъ степеняхъ обгоранія волосъ кропштся на частп, н 
тогда можно замѣтнть, что оналенныя части его приніімаютъ 
бурую илн черновато-бурую окраску. Частпцы ])аспавпіагося 
волоса ыѣстамя представляютъ характерное ііетлистое распо-
ложеніе темно-бурыхъ полосъ на буромъ фонѣ всеп частпцы 
волоса. Такая картнна иногда обнаруялівается н па поверх-
ноетя цѣлой частн волоса, когда обгораиіе его не успѣло 
разруяшть вещество волоса. ІІетли эти представляются округ-
ленной формы н разнообразпой величины. 

Оболонскій (1. с. стр. 68), изслѣдуя вліяніе электриче-
ства на волоса, пропуская чрезъ пучекъ ихъ спльную элек-
трическую искру мапшны Гольца-Румкорфа, не нашелъ въ 
шіхъ никакпхъ пзмѣненій, что объясняетъ тѣмъ. что, не 
смотря ни на какую модифякацію опыта, ему не удавалось 
достигнуть того, чтобы пскра хотя бы затронула волоса,— 
во всѣхъ случаяхъ она обходнла нхъ no воздуху. 

8. Сѣдой или свѣтлый волосъ? 
Для отвѣта на этотъ вопросъ въ неясныхъ случаяхъ. 

гдѣ макроскопически это установить трудно, обыкновенное 
микроскопическое изслѣдованіо прибавляетъ въ смыслѣ разъ-
ясненія явленііі мало. 

Лондонъ ') предлагаетъ открытый имъ, по его заявленію, 
вѣрный способъ для отличія сѣдого волоса отъ свѣтлорусаго. 
Сяособъ этотъ, по описанію Автора, состоитъ въ томъ, что 
волосъ изслѣдуется подъ микроскопомъ съ помощью поля-

') Лондонъ, 1. с , въ отд. отт. стр. 17. § 5. 
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ризаціоннаго прпбора, предпочтительно при газовой лампѣ. 
При перекрещиваніи николей свѣтло-русый волосъ представ-
ляется на темномъ фонѣ въ видѣ золотисто-желтой блестящей 
полоски, сѣдой-же волосъ принимаетъ видъ разноцвѣтнаго 
шнурка, для котораго особенно характеренъ пурпурно-крас-
ный цвѣтъ. 

9. Объ окраснѣ волосъ. 
Для окраски волосъ употребляются весьма разнообраз-

ные составы, о которыхъ имѣются иодробныя свѣдѣпія y 
Hager'a ') и Оболонскаго 2 ) . По наблюденіямъ послѣдняго 
искусственная окраска можетъ быть легко открыта промы-
ваніемъ волосъ въ подкисленной водѣ или въ слабыхъ ще-
лочахъ. Возстановить первопачальный цвѣтъ волосъ Автору 
ни разу не удалось, за исключеніемъ опыта съ окраской 
марганцево-кислымъ кали. 

Въ случаѣ обнаруженія окраски волосъ, характеръ краски 
моя^етъ быть опредѣленъ обычнымъ химическимъ путемъ. 

Здѣсь будетъ кстати упомянуть еще объ особомъ видѣ 
окраски волосъ, о такъ наз. профессіональной окраскѣ ихъ, 
когда цвѣтъ волосъ измѣняется отъ постояннаго воздѣйствія 
и соприкосновепія волосъ съ веществомъ, съ которымъ при-
ходится долго въ теченіе жизпи работать профессіональныхге 
труженикамъ, какъ напр., мѣдники, углекопы и т. п. 

Въ литературѣ имѣются описапія профессіопальныхіі 
окрасокъ волосъ въ цвѣта голубой [Beigel 3 )] , зеленый [Ваг-
tolinus и Borelus 4)], черный, что обуславливается отчасти 
отложеніемъ пылинокъ красящаго вещества на поверхности 

1 ) Hage r .Manua lepha rmaceu t i cum.Vol . I .Ed .VLips ineMDCCCLXXIX, 
стр. 381. Tinctus capillorum (приведено 14 рец. красокь для волосъ; по 
Оболонскому). Въ птовомъ нзданіи Hager'a Руководство къ фармацевти-
теской и медико-химической практикѣ. Спб. 1903 рецепты смѣеей для 
окраски волосъ приведены въ дополнительномъ томѣ. Стр. 231 и 899. 

2 ) Оболонскій, 1. с., пособникъ etc. стр. 522. 
3 ) Virchow's archiv, X X X V I I I Bd., 1807. стр. 324 (no Мігаакову). 
4 ) У Eble, стр. GO (no Минакову). 
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волоса, но нельзя отрицать, что отчасти и отложеніемъ его 
въ веществѣ волоса, чѣмъ собственно, какъ справедливо 
отмѣчаетъ Минаковъ »), и можетъ обуславливаться долго-
лѣтнее сохраненіе профессіональной окраски y лицъ, уже 
много лѣтъ оставившихъ свою профессію. 

Въ заключеніи нельзя не упомянуть, что иногда цвѣтъ 
волосъ можетъ измѣняться на трупахъ подъ вліяніемъ 
почвы, гдѣ зарытъ трупъ. 

') Минаковъ, 1. с. етр. 48. 

VI 

О Б Ъ О П Р Е Д Ъ Л Е Н І И JCRPRKTEPR 

НВКОТОРЫ^СЪ Т К Я Н Е Й . 



1. Опредѣленіе растительныхъ волоконъ. 
Опредѣленіе волоконъ можетъ іюнадобиться въ экспер-

тизѣ ири опредѣленіи свойствъ ткани самой по себѣ или 
для сличенія ея съ другою тканью. Такіе вопросы могутъ 
быть присоединяемы и къ вопросамъ изслѣдованія пятенъ 
того или другого происхожденія 

Мы останотшся болѣе подробно на изслѣдованіи воло-
конъ только трехъ видовъ: шелка, льна и хлопчатой бумаги. 
0 нѣкоторыхъ же другихъ находимъ возможнымъ упомянуть 
лишь вкратцѣ. Подобныя волокна разсматриваются обыкно-
венно безъ окрашиванія и для удобства изученія ихъ свойствъ 
и особенностей, послѣ наружнаго осмотра макро- и микро-
скопическаго, помѣщаются въ глицерннъ, подкнсленный (до 
5— 10°/о) уксусной кислотой. Въ 1—2-хъ капляхъ этого реак-
тива помѣщается одно изъ волоконъ изслѣдуемой тканп и 
въ нихъ же расщипывается заостренной иглой на мельчапшія 
волоконца, которыя собственно н подвергаются микроскопи-
ческому изслѣдованію (при увелич. въ 500 разъ). При рас-
щипываніи волокна на волоконца слѣдуетъ конецъ, противо-
иоложный расщипываемому, придерживать чѣмъ-либо: илн 
ногтемъ одного изъ пальцевъ свободной руки нли я̂ е 
расплющенной иглой. 

Шелковое волоконце представляется обыкновепно без-
цвѣтнымъ (окраска зависитъ отъ окраскн ткани нскусственно 

') Какіе цѣнныѳ результаты можетъ иногда дать въ судебномеди-
цинской экспертизѣ изслѣдованіѳ тканѳй, показываютъ случаи, описан-
ные Тау1ег'омъ и приводимыѳ также въ руководствѣ Hofmann'a (1. с, 
стр. 371). Вкратцѣ привожу одинъ изъ нихъ. У человѣка, на котораго 
упало подозрѣніе въ томъ, что онъ зарѣзалъ женщину, былъ отобранъ 
карманный ножъ со слѣдами засохшей крови. ГГри изслѣдованіи ѳтихъ 
послѣднихъ было обнаружено нѣсколько тканевыхъ волоконъ, кото-
рыя по макро- и микроскопическимъ свойствамъ своимъ оказались 
тождествѳнными съ волокнами шерстяной кофты убитой. 
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въ тотъ І І Л І І другой цвѣтъ), щшшдрическоп формы И П О Ч Т І І 

одинаковой ширины по всей длгшѣ его. Вещество волоконца 
представляется однороднымъ безъ всякаго особаго строенія. 
Край волоконца ровнын. съ поворхности послѣднее пмѣетъ 
легкій ыатовый блескъ. Волоконца обыкновенно ирямыя; срав-
іштельно рѣдко извитыя; ширіша шелковыхъ волоконецъ 
колеблется въ предѣлахъ 0,01—0,07 мм. (рпс. 82, і). 

При разоматриваніи льняныхъ волоконецъ, этн послѣд-
нія представляютъ болѣе или менѣе сложное строеніе. Оня 
такяге цилііндрическоіі формы, н по длияѣ ихъ ыояшо обна-

Рнс. 82. 

1 2 3 

ш е л к о в ы я х л о п ч а т о б у м а ж н ы я льня і іыя 
в о л о к I) il д a 

(увол. 1:500). 

ружить присутствіе утолщеній волоконца, слѣдующихъ на 
неболыломъ разстояніи одно отъ другого на подобіе утол-
щеніп на трубкѣ камыша. Это явлопіе придаетъ волоконцу 
видъ членистаго состава (рис. 82, з). По всей длинѣ волоконца 
тянется очень узкій центрально лежащій каналъ. На мѣстахъ 
утолщеній въ волоконцахъ льна можно отлпчить попереч-
ную исчерченность. Кромѣ того, на больишнствѣ этихъ утол-
щеній можно замѣтить отходяшіе отъ ішхъ тонкіе не длпн-
ные усики, которые могутъ остаться нногда незамѣченными 
вслѣдствіе того, что прилегаютъ къ поверхности блткаіішаго 
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участка волокопца, съ которой и сливаются, благодаря при-
двиганію ихъ къ тѣлу волоконца яшдкостыо реактива. Воло-
конца эти такяге почти безцвѣтны. Ширина льняныхъ во-
локонецъ = 0,012—0,026 мм. 

Хлопчатобумаяшыя волоконца отличаются отъ огшсан-
ныхъ выше тѣмъ, что они представляются плоскими п 
сшірально извитыми, въ общемъ лентовидннми. Въ оптп-
ческомъ разрѣзѣ они отличаются двуконтурностью, прп 
чемъ средпяя часть представляется обыкновенно шире 
боковыхъ полосъ; она темновата и какъ бы затянута топкимп 
нитевидными темными полосками, образующнмн неправиль-
ное переплетаніе между собой (рнс. 82, г); ішірнна этого 
волокопца по Флюге ] ) 0,011—0,037 M M . , a no Оболонскому 
(1. с.) 0,010—0,035. 

Отъ дѣйствія іода хлоичатобумаяшое волокно окраши-
вается въ бурый цвѣтъ, a іодъ съ сѣрной кислотой даетъ 
съ нимъ синюю окраску. 

Волокна очень П О Х О Я І І Я на льняныя имѣетъ еще пенька, 
употребляемая для изготовленія тканей такого же характера, 
какъ и изо лыіа. Отличительными особенностями волоконецъ 
иеньки будутъ служить вѣкоторыя явлонія, не замѣчаемыя y 
волоконецъ льпа, a имепно: отсутствіе обычнаго y льна 
утолщенія на мѣстѣ схожденія двухъ клѣтокъ волоконца; 
болѣе рѣзко выраженная н болѣе густая исчерченпость, 
какъ поперекъ, такъ н вдоль волоконца. ПІирина волоко-
пецъ: 0,010—0,025 мм. Прп обработкѣ іодомъ съ сѣрной 
кислотой препаратъ ихъ окрашивается въ зеленоватосннііі 
или темносипій цвѣтіэ. 

Волокна юты представляются пронпзанными множе-
ствомъ идущихъ продолыіо канальцевъ. Ширина стволовой 
части = 0,026—0,156. 

При окраскѣ іодомъ ткань пріобрѣтаетъ желтыгі цвѣтъ, 
переходящій от7> сѣрпой кислоты въ бурый. 

!) Цит. по Оболонскому (1. с ) . 

H. С . Б о к а р і у с ъ 



Болѣе подробныя свѣдѣнія по этому вопросу нмѣются 
y Behrens'a ') іі Оболонскаго -). 

2. О <*>альшивыхъ> волосахъ. 
Употребленіе фальшнвыхъ волосъ извѣстно каждому. 

Ихъ примѣняютъ для разлячныхъ цѣлей, какъ приготовле-
нія париковъ, искусственныхъ косъ, бородъ, усовъ и т. п. 
Для возможности болыпаго по колпчеству и болѣе дешеваго 
производства названныхъ предметовъ пользуются иногда 
фалынивыми волосамп въ видѣ примѣси къ человѣческпмъ 
пли же берутъ ихъ цѣликомъ, употребляя волоса животныхъ, 
какъ напр. козьт, верблюда, буйвола и нѣкоторыхъ др. Оболон-
скій (1. с. с. 522) говоритъ, что иногда употребляютъ съ той 
яге цѣлью какую-то особую траву, точнаго названія которой 
ему узнать не удалось. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ волосъ 
можетъ быть замѣненъ даже растительнымп волокнами, какъ 
напр., шелкомъ. Назваппые объскты всѣ подвергаются нѣко-
тороіі обработкѣ для приданія имъ болѣе соотвѣтствующаго 
внда и особенно окраскѣ. Макроскопически, конечно, полу-
чается довольпо близкое впечатлѣпіе въ смыслѣ вида волосъ 
человѣка, но достаточно подвергнуть любий изъ этихъ 
объектовъ мнкроскогшческому пзслѣдованію, и полученная 
картіша укажетъ на неосііоримып характеръ наблюдаемаго 
объекта. 

Что касается волосъ буйвола, козы обыкновеннои и 
ангорской, то они представляютъ картнну обычную для 
волосъ животішхъ. He то должно сказать о волосѣ верблюда. 
При пзученія микроскоішческаго строенія его обнаружи-
ваются въ немъ характерныя особсішостп, вообіце не своп-
ственныя волосу жпвотнаго. Сердцевина волоса верблюда 

') Behrens. Anleitung zur mikrochemische Analyse. Hamburg 1890. 
2-e Heft. 

3 ) Оболонскій. Пособникъ при судебномедицинскомъ изслѣдова-
ніи трупа и при изслѣдов. веш. доказат. Спб. 1894. 

— 163 — 

скорѣе походитъ. какъ по относительной къ корковому слою 
величинѣ измѣреній ея, такъ н по структурнымъ особенност-
ямъ, къ сердцевннѣ волосъ человѣка. Прилагаемый рисунокъ 
ірис. 78) показываетъ, что центральныіі слой верблюжьяго 
волоса представляется не сплошнымъ ио длинѣ его, идетъ 
прерываясь; ширііна его не вездѣ равномѣрна, п вещество 
его представляется въ видѣ зернистой аморфноп массы. 
Общая картина корковаго слоя, правда, разнится отъ таковоіі 
въ волосѣ человѣка. Пигментная зернистость здѣсь выра-
жена рѣзче и представляется мѣстами въ видѣ характер-
ныхъ крупныхъ яйцевидной формы зеренъ. Изъ сказаннаго 
все-такп впдно, что при обслѣдовапіп всей картшіы стро-
енія волоса въ связи со всегда необходиыыми въ такихъ слу-
чаяхъ измѣреніями и макроскопическимъ осмотромъ можно 
безъ особенпаго труда установить настоящую природу из-
слѣдуемаго объекта. 

Что касается травы, которая идетъ для пзготовленія 
искусственныхъ волосъ, то здѣсь еще легче доказать, что 
таковая пе представляетъ свойствъ, характерныхъ для волосъ. 
Главнымъ изъ явленій въ этомъ случаѣ надо считать отсут-
ствіе кутикулярпаго слоя, каковое обстоятельство отраягается 
на краевомъ конту2>ѣ волоконъ этой травы совершеннымъ 
отсутствіемъ зубчатости. Центральнаго слоя, соотвѣтству-
ющаго сердцевинѣ волоса, нѣтъ совершенно, что указываетъ 
на отсутствіе осевого капала въ волокнахъ этоіі травы. 
Кромѣ того, въ веществѣ ея ясно различается выраяѵенная 
рѣзко продольная исчерченность. 



ѵн. 

ЕЩЕ 0 НЪСКОЛЬКИ^Ъ ОБЪЕКТП^Ъ, 
МОГУЩИ^Ъ ВСТРЪТИТЬСЯ въ 
СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ПРЯКТИКБ 
ИЗЛПГНЕМЫ^Ъ ИЗСЛВДОВЯНІЙ. 



1. Опредѣленіе выдѣленій влагалища. 
Изслѣдованіе выдѣленій влагалища нлн пятенъ отъ 

нихъ, само по себѣ встрѣчается очень рѣдко. Обыкновенно 
оно является побочнымъ изслѣдованіемъ при опредѣленін 
сѣмеішой природы пятна или же при необходимости уста-
новить меиструальное происхожденіе кровяного слѣда. По 
существу же—какъ таковое—выдѣленіе влагалища можетъ 
подвергаться изслѣдованію лишь прп опредѣленіи зараженія 
или болѣзненнаго процесса, вызваннаго имъ. 

Какъ и раньше, объектомъ изслѣдованія и здѣсь явля-
ются обыкновенно пятна. Эти послѣднія удержнваютъ по 
составу тѣ же части, какія можно обнаружить и во влажной 
слнзи влагалища, придающей пятнамъ нѣкоторыя особен-
ности. Умѣренной густоты, иочтн безцвѣтная слнзь, иногда 
лишь обладающая легкимъ сѣроватобѣлесоватымъ оттѣн-
комъ, покрывающая тонкимъ слоемъ стѣнку влагалпща, 
высыхая на матеріи образуетъ обыкновенно неболыиія пятна 
неправильной формы величиною отъ діаметра горошины до 
сентиметра и пѣсколько болѣе въ наибольшемъ измѣреніи. 
Если имѣется большая величина ихъ, могущая доходить 
даже до размѣровъ ладоніі годовалого ребенка и даже больше 
того, до ладони взрослаго человѣка, то это уже будетъ 
указывать на болѣзпениое увеличеніе секреціп влагалищ-
ной слизи. 

Пятна обычнаго нормальнаго слизевого выдѣленія вла-
галища представляются едва окрашенными въ сѣровато-гряз-
ный или сѣровато-желтоватый цвѣтъ; они всегда нѣсколько 
плотнѣе окружающей ихъ ткани вслѣдствіе пропитыванія 
засохшей слизью, но никогда не достигаютъ той плотностп 
подкрахмаленнаго бѣлья, какую обнаруживаютъ пятна сѣ-
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менныя. Kpaïi ихъ также различается отъ края сѣмснного 
иятна тѣмъ, что почти не отличается оті> впда остальнои 
площади пятна, хотя отъ плоскостп чистоп матеріи отлп-
чается довольно ясно. Мѣстонахояіденіе этпхъ пятенъ соот-
вѣтствуетъ обыкновенно областяыъ платья илн бѣлья, при-
легающимъ къ органамъ выдѣленія этоіі слпзн. Изрѣдка на 
такихъ пятнахъ мояшо встрѣтить ііриставшимъ волосокъ 
І І З Ь области половыхъ органовъ. ІІрп болѣе І І Л И менѣе зна-
чительной величннѣ пятеиъ и достаточномъ проіштываніи 
нмн ткани отъ шіхъ ясно ощуіцается специфическій sui gene
ris заиахъ. ІІятна на передяемъ полотяищѣ рубахіі бываютъ 
обычно собраны въ мелкую, густую неііравилыіую скла-
дочку, что ыожпо объяснить тѣмъ, что здѣсь—y области 
половыхъ органовъ—рубаха обыкновенно смыкается, тогда 
какъ заднее иолотншце всегда оетается болѣе ровны.мъ. 

Въ огромномъ большшіствѣ случаевъ судебномедицнн-
скаго пзслѣдованія нятенъ влагалищнаго выдѣленія, оіш 
представляли смѣсь послѣдпяго съ сѣмеппою жндкостью; 
такъ какъ послѣдняя обладаетъ болѣе характерными особен-
ностями и обьічно въ пятнахъ такого происхождепія пзоби-
луеть надъ выдѣленіемъ влагалігща, то вполнѣ естествешю, 
что il пятна, происшедшія отъ такоп смѣси—слпзи влага-
лища H сѣмени—обнаружинаютъ иреішуществеішо всѣ свой-
ства, характерныя для послѣдняго; незначителыіая іірп.чѣсь 
выдѣленій влагалища на общіп видъ пхъ ne вліяетъ. 

He могу не указать еще на одну осибепность пятенъ, 
пропсходящнхъ отъ влагалнщныхъ выдѣленій, всегда могу-
щую пмѣть мѣсто H вліяющую пріі этомъ даяге на макро-
скошіческія свойства пятна. ІІзвѣстпо, что ясенщины часто, 
особепно въ теплое время года, пользуются разлпчными при-
сыпками для охраненія кожп области половыхъ органовъ 
отъ запрѣванія и вліянія пота. Въ такпхъ случаяхъ обычно 
на пятнахъ остаются елѣды этнхъ прпсыпокъ, и прн болѣе 
плк менѣе значптельномъ налшіаніи пхъ на поверхнмсть 
пятпа, они могутъ пріідавать ему и окраску—Яѵелтовато-

сѣрую—и даже нѣкоторую плотность, ириближающуюся къ 
плотности сѣменныхъ пятеігь. ІІпогда іірисутствіе такого 
налипанія на иятно остатковъ присыикн ощущается даже 
на палецъ. Міікроскоішческимъ изслѣдовапіемъ оно устанав-
ливается довольпо легко по характеру іірисыіікіі. 

При міікроскошічеекомъ изслѣдованіи иятепъ on . вла-
галнщнаго выдѣлепія можно съ успѣхомъ иользоваться 
слабымъ растворомъ амміака въ водѣ, іірііблизнтельно до 
5°/о—іО°/о. Техпика та же, что и при изслѣдованіи сѣмен-
ныхъ иятенъ—мояшо І І Л І І поскоблить пятно, пли ясе произ-
вести сказапнымъ реактивомъ извлеченіе изъ иятна. Выборъ 
зависитъ отъ особенностей случая и главнымъ образоыъ отъ 
размѣров7> H колпчества пятеіів. ІІри изученіп микроскоші-
ческой картины прежде всего бросается въ глаза прп-
сутствіе мііогочислешіыхъ крушіыхъ клѣтокъ плоскаго эші-
те.іія (рис. 45) влагалпща. Онѣ лежатъ то одішочно, то 
груішами; въ нпхъ отчетлпво различается маленькое ядро, 
a протоплаз.ча клѣтки предотавляется силыю зернистой. 
Между этнмп клѣткамп располагаются пріі нормальныхъ 
условіяхъ въ незначительномъ количествѣ одішочпыя круг-
лыя тѣльда—лейкоцпты; пзрѣдка оші леягатъ груішами 
по 2—3 вмѣстѣ. 1-5'ь ихъ зершістой протоплазмѣ можио 
разлпчпть H ядра. Кромѣ ішхъ могутъ встрѣтііться малонь-
кіе, почтіі безцвѣтные піарики безъ ядра—это остатки крас-
ныхъ кровяпыхъ шариковъ, такъ наз. Blutschatten Traube; 
ихъ можно наблюдать вскоростп по іірекраіцеіііп менструадіи. 
Кромѣ оішсашіыхъ частеіі, каягдый препаратъ содержптъ 
обіільный аморфный расиадъ въ видѣ различіюй веліічшіы 
мелкихъ Ii круппыхъ зеренъ пеправіілыіой формы. Это оста-
токъ засохшихъ слпзистыхъ массъ. 

Въ случаѣ бы на препаратѣ оказалпсь слѣды употреб-
лявшейся іірисыпкп, то они будутъ или въ ішдѣ аморфныхъ 
зеронъ. еслп прпмѣііялся талькъ нлп крахмалъ, пли смѣсь 
ихъ, или же будутъ носить характерныя особенности того 
вещества, которое служпло присыпкой, какъ наир., Л І І К О І І О -
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дін il т. п. Крахмальныя зерна при прпбавленіи къ такому 
прспарату раствора іода окрашпваются въ характерный лило-
ватосиневатый цвѣтъ. 

При болѣзненпыхъ явленіяхъ съ увеличеніемъ отдѣле-
пія слизпстой влагалпща пятна, какъ упомяпуто выше, 
имѣютъ обыкновенно болыиііі размѣръ, обладаютъ болѣе 
снлыіымъ запахомъ и болѣе рѣзкоіі окраской, впадающей 
въ грязныи сѣрожелтыіі оттѣнокъ нли въ желтовато-зелено-
ватый. Такія выдѣлепія представляются обычно болѣе гу-
стыми, болѣе липкими, мутнаго грязно-желтоватаго цвѣта, 
ішогда съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, и эти свопства ихъ съ 
другнми особеішостями передаются и образуемыми иміі ият-
нажі. Послѣднія представляются болѣс илотными, нохожими 
на консистеяцію сѣменныхъ; на ішхъ иногда видны даже 
наслоенія образуюіцаго пятно вещества въ вндѣ корочекъ. 
При изслѣдованіи мпкроскопомъ на препаратахъ нзъ такихъ 
пятенъ, кромѣ ошісаннаго выше, усматривается большое, ко-
лкчество гнойішхъ тѣлецъ, шюгда въ массѣ выполняющихъ 
всю площадь препарата. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда необходпмо установить при-
сутствіе зараженія гонококками н развившагося позже бо-
лѣзненнаго процесса, пеобходимо предпрпнять бактеріоско-
пическое изслѣдованіе на гонококкп. 

2. О п р е д ѣ л е н і е г о н о р р о й н а г о з а р а ж е н і я и 
сиФилиса. 

Для перваго пеобхолимо приготовитъ возмоялю полное 
извлеченіе пзъ изслѣдуемаго пятна помощью длительнаго 
размачиванія его въ слабо разведенномъ амміакѣ. Мутная, 
бѣловатая іштяжка медленно выпа])іівается на легкомъ огнѣ 
до полнаго ея высыханія; затѣмъ препаратъ фиксируется 
І І Л І І проведеніемъ его разгь 5 надъ огнемъ сішртовой лам-
ііочкп, іілн же помощью спирта ііли другпхъ фиксирующпхъ 
яшдкостей. Зафнксировавъ препаратъ приступаюгь къ его 
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окраскѣ, которую непремѣнно должно продѣлать по двумъ 
способамъ, для каковой цѣля и готовятся два Н Л І І три зафик-
сированные препарата. Окраска производнтся растворомъ по 
Pick'y (aq. destill. 20 cm 3, метиленовоіі синькп no Lüffler'y— 
20 gtt H карболъ-фуксіша—5 капель; растворъ долягенъ быть 
свѣжеприготовленнымъ); въ немъ препаратъ оставляется 
мпнутъ на 20—25. Лучше всего поступать такъ. Въ низкую 
чашечку Петри кладутъ спичку изъ бѣлаго дерева и па нее 
однимъ краемъ пріпшадываютъ предметное стеклотакъ, чтобы 
сторона его съ сухимъ остаткомъ изслѣдуемаго извлеченія 
была обращена книзу. Другой край иредметпаго стекла ле-
ялітъ на днѣ чашечки Петрп, съ которымъ образуетъ такнмъ 
образомъ малый острый уголъ, открытып къ спичкѣ. Красяіцій 
растворъ (Pick'a) оиускается каплями y открытаго бокового 
отверстія угла y самаго нредметнаго стекла; занявъ ііростран-
ство между дпомъ чашечки Петри и нижней поверхпостью 
предметнаго стекла, жпдкость быстро входитъ подъ стекло 
и постепенио заполняетъ все иространство межлу предмет-
нымъ стекломъ и дномъ чашкп. Въ такомъ видѣ препаратъ 
остается минутъ на 20—25 (иезъ под^)грѣванія раствора) и 
затѣмъ обмываетея дестлллііриванной водой и обсушіівается 
(балонъ съ трубкой). По обсыханіи разсматрпвается подъ 
ыикроскопомъ помощью масляной системы (увелич. 1800). 
Въ полѣ зрѣнія, кромѣ эшітеліальпыхь клѣтокъ и гношшхъ 
тѣлецъ, видны среди обычно и другихъ микроорганпзмовъ 
гонококки (Neisseria) въ видѣ двухъ микрококковъ, сложен-
пыхъ плоскимп сто])Онами одинъ съ другимъ на подобіе 
плоской стороны кофейнаго зерна или широкой плоской по-
верхности головкп винта съ раздѣляющимъ ее надвое же-
лобкомъ для отвертки. Онн представляются темнаго черновато-
сипяго цвѣта (рис. 83). Эти гонококки обладають сіюсоб-
ностью не ок])ашиваться по сіюсобу Gram'a. Послѣдній со-
стонтъ въ слѣдующемъ: изслѣдуемый ирепаратъ красптся 
при подогрѣваніи до появленія паровъ насыщенпымъ вод-
нымъ растворомъ метилвіолетта, иослѣ чего обмывается п 



— 172 — 

обезцвѣчивается помощыо Люголевскаго раствора въ теченіе 
нѣсколькнхъ минутъ. ІІо обездвѣчііванііі остаткн краски 
удаляются обмывапіемъ спнртомъ до тѣхъ поръ, иока по-
елѣдній пе перостанетъ окрашиваться. Такъ какъ обезцвѣ-
ченяые гонококкп но видны, то производятъ дополнительную 
окраску помощью слабаго воднаго раствора карболъ-фуксина. 
На такпхъ ирепаратахъ гонококки представляются окрашеп-
нымп ъъ розовый цвѣтъ. Нрепараты, окрашеішые no Pick'y, 
для двойной окраски no Gram'y не годятся. Далѣе, всегда 

Рис. 83. 

Г о н о к о к к н Noissf i r ' a (ymvi. 1:1800). 

надо помпнть, что наряду съ гопококками Neisser'a всегда 
могуть встрѣтпться и другого рода парные мпкрооргапизмы— 
дішлококкн, но Э Т І І послѣдніе обычно окрашиваются и по 
Gram'y, чѣмъ собственно іг отличаются отъ гонококковъ 
Neisser'a, no Gram'y не окрашивающихся. 

Ошісанный способъ ііримѣняется и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда приходится пзслѣдовать выдѣленіе илп пятна отъ него 
при трііпперномъ заболѣваніп моченепускательнаго канала y 
мужчины (urethritis acuta или chronica). Картипа получается 
тая*е, Hо болѣе чистая, безъ примѣсп отдьляемаго влагалища. 
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Относнтельно макроскопическихъ свойстіп> тршшерныхъ 
пятепъ должно указать на то, что О П І І очень близко иодхо-
дятъ no своимъ свойствамъ къ пятнамъ сѣмени. Нерѣдко 
оші почти такого же цвѣта, хотя иногда нрішішаютъ болѣе 
желтоватую шш сѣ])оягелтоватую окраску; почти всегда такой 
же плотности, и рѣдко край ихъ не представляется болѣе 
темнымъ, чѣмъ осталыіая—средняя плоиіадь пятна. Въ пре-
паратахъ І І З Ъ подобныхъ иятенъ можно иногда обпаруягить 
присутствіе H красныхъ кровяныхъ гпариковъ, либо вполпѣсо-
хранившігхъ окраску іі форму, либо немного обезцвѣченпыхъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ когда во всѣхъ перечііслснныхъ ви-
дахъ пятенъ предполагается присутствіе еще сѣменной Я І Н Д -

кости, то необходішо по указаннымъ выше нріеічамъ искать 
сѣменныя тѣльца и, кромѣ того, попробовать реакцііо Flo
rence'a и предлоясенную Barberio; но при этомъ всегда нужно 
иомнить, что .чы имѣемъ дѣло ne съ чпстою сѣменною яшд-
костью, a со смѣшанною съ большимъ илн меньшимъ ко-
ліічествомі) іюстороыішхъ ей веществъ, которыя съ одной 
стороны могутъ затруднять отыскиваніе сліерматодзоидовъ, 
a съ другой мѣшать реакціямі^ Florence'a и Barberio. 

Въ 1905 г . Schaudinn открылъ микроба, патогенпаго 
для сифилпса,—Spirochaeta pallida s. Treponema pallidum >) 
(pue. 84). Онъ описываетъ ee какъ очепь нѣжное образова-
ніе, трудно уловнмое даже и для вооруженнаго микроскопомТ) 
глаза отчасти вслѣдствіе своПствепныхъ ей быстрыхъ двпяге-
нШ. ІІри соотвѣтствующеіі окраскѣ ее моягно пайти довольно 
скоро. Характерные особенностіі Spirochaetae pallidae заклю-
чаются въ слѣдующемъ: Дліша ея довпльно разнообразна и 
колеблется отъ 4 до 14 микроновъ (fi) при чрезвычаПпо малой 
шпринѣ, не преішшающей почти шікогда V» Тѣло ея пред-

1 ) Arb. aus dem Kais . Gesundheitsamte. 1905. Bd. 22. Deutsche Medic. 
Wochenschrift. 1905. Л» 18. Berliner Medic. Wochenschr. 1905. №22. Цит. 
no Габричепскому, Меднцинская Бактеріологія. Москва 1909 г. стр. 503. 



ставляетъ многочнсленные мелкіе и при томъ крутые изпібы, 
наіюмпнающіе повороты пластппки пітопора. Колпчество ихъ 
no Schaudinn'y отъ 6 до 14. Въ послѣднее время позднѣй-
шнмп нзслѣдованіями обпаружено, что н величина, и коли-
чество изпібовъ могутъ достнгать болыішхъ измѣреній. 

Данішя уже многочисленныхъ изслѣдованій приводятъ 
къ заключенію, что этіологическая роль Spirochaetae pallidae 
можетъ считаться доказанпой. Пнтересенъ фактъ, что вос-
пріимчивыыіі къ неп, кромѣ человѣка, изъ животныхъ явля-
ются только обезьяны ')• 

Способы окраскп Spirochaetae pallidae іі вообще методы 
изслѣдованія п культіівировкп ея находятся еще въ періодѣ 
разработки и время отъ времени то нзмѣняются прежніе, 
то предлагаются новые. 

Открыть назвапную сішрохету можно иа препаратахъ 
изъ тканевого сока твердаго шанкра илп нзъ сока увели-
ченныхъ лимфатпческихъ и^елезъ. Для гюлученія первыхъ 
препаратовъ выжіімается осторожно лимфа изъ соскоба, взя-
таго съ поверхности твердой язвы. Нужно помнить, что внжи-
мапіе необходпмо пропзводііть осторояшо и стараться, чтобы 
въ выжатѵю лимфу не нопала кровь, затѣмпяющая ка])тину 
при далыіѣйшемъ изслѣдованіи. Для полученія препаратовъ 
нзъ сока увелпченныхъ лимфатическихъ железъ пользуются 
обыкповеппымъ правацовскимъ шпрнцомъ; здѣсь необхо-
днмымъ условіемъ болѣе усиѣшпаго полученія спіі]»охетъ, 
является вкалываніе иглы въ пернферическіе отдѣлы яіелезы. 

Для полученія окрашеиныхъ препаратовъ Габрпчевскій 
(I. с. стр. 505) рекомендуетъ свачала зафиксировать ирепа-
ратъ въ 1,2—1%-мъ растворѣ осміевой кислоты, послѣ чего 
достигается доволыю быстрая и іштевзивная окраска даже 
при обыкновенныхъ краскахъ, какъ, напр., карболовомъ фук-

') У Габричевекаго (1. с. стр. 500) находимъ указанія на то, что 
по позднѣйшимъ наблюденіямъ сифилитической спирохотой (Bertarelli) 
MORJ-тъ быть заражены и кролики. 

синѣ, цѣльномъ H разведенно.чъ передъ употребленіемъ по-
поламъ съ водой ] ) . При очень густыхъ мазкахъ Габричев-
скій отдаетъ предпочтепіе окраскѣ no Giems'y 2 ) . Она про-
изводится слѣдующнмъ образомъ: зафиксированпып на огнѣ 
(5 — 6 разъ провесть черезъ пламя спиртовой лампы) іілн 
въ алкоголѣ (15—20 мннутъ) препаратъ—тонкій намазъ на 
стеклѣ—опускается на 1,U—1 часъ въ разведенную водой 
краску Gienis'a : !). ІІослѣ окраски препаратъ обмываютъ 
струею воды и высушиваютъ, послѣ чего онъ можетъ быть 
заключенъ въ канадскій бальзамъ. 

Спирохета окрашивается при этомъ въ красный цвѣтъ. 
Болѣе просто можно окрасить спирохеты kresylvi-

olett'OMb (способъ Davidsohn'a) въ насыщенномъ водномъ 
растворѣ. 

Какъ быстрый il простоіі методъ окраски сшірохетъ пред-
лагаютті Oppenheim и Sachs ') окраску алкогольнымт> рас-
творомъ генціанъ-віолетта. Берется 10 cm 3 насыіценнаго въ 
алкоголѣ раствора послѣдпяго на 100 cm 3 -2' 2 — 5% раствора 

!) Что касается способовъ приготовлѳнія красокъ и нхъ составовъ, 
то интеросуюіцимся этпмъ я могу ііекомендовать обратиться кь слѣ-
дующимъ изданіямъ: Вѳйксельбаумъ, Патологическая Анатомія, пѳрев. 
Крылова, Харьковъ 1893; Кульчицкій, Ученіе о микроскопѣ и техникѣ 
микроскопическихі. изслѣ.чованій, Харьковъ 1909. Габричевскій, Мѳди-
цинская Бактеріологія, Москва 1909; Вѳнгловскій, Краткій учебникъ 
микроскошіческой и лабораторпой техники, Спб. 1907 и нѣкоторыя 
изъ руководствъ по клинической ыикроскопіи (напр., Прѳдтечѳнскаго, 
Eulenburg-Kollo-Weintraud'a и др.). 

2 ) Deutsche Medicinische Wochenschrift, 1905, Л» 26 (no Габричеп-
скому, 1. с ) . 

') Краска Giems a состоіітъ изъ Azur I I—Eosin 3,8 
Azur I I • . . . 0,8 

Высупіиваютъ надъ сѣрноіі кпслотой (въ экссикаторѣ), растворяютъ, при 
взбалтываніи, въ 250,0 химическп чистаго глицориііа при f - р ѣ 75—80°. 
Далѣе сюда добавляютъ нагрѣтаго до 50—00" метиловаго свирта (250,0). 
Черезъ сутки смвсь фильтруютъ и разлинаютъ на небольшія порціи. 
Лучше пріобрѣтать готовую уже краску (въ неразвед. видѣ). Употреб-
ляютъ краску только въ разведенномъ видѣ (1 gtt на 1 cm 3 воды). 

*) Deutsche Medic. Wochenschrift 1905 г. № 29. 



карболовой кислоты. При окрапишаніи ирепаратъ нагрѣваютъ 
до появленія паровъ и затѣмъ обыываютъ водоіі. Спирохета 
окраішівастся въ голубоп цвѣтъ. 

Въ Харьковскомъ Медіщипскомъ Обществѣ употреб-
ляется съ большпмъ успѣхомъ способъ обработки препарата 
ляпнсомъ. Берутъ 1 0 % растворъ Argenti Nitrici, наливаіотъ 
въ чашечку Иетри и опускаютъ въ него іірепаратъ, оставляя 
его лежать тамъ часовъ 6 — S на разсѣянномъ свѣту. Затѣмъ 
обмываютъ дестиллированной водоіі и обсушпваютъ на воз-
духѣ. Спнрохеты окрагаиваются въ черный цвѣтъ. Съ такого 
препарата, приготовленнаго въ Медпцинскомъ Обществѣ, 
сдѣланъ и прплагаемый рисупокъ. 

3. Изслѣдованіе пятенъ слюны, мокроты и 
отдѣленій носа. 

Характеръ названныхъ въ ааголопкѣ веществъ хорошо ичвѣстеігь 
каждому. Мы здѣсь считаемъ однако необходимымъ напомнить, что 
свойетва всѣхъ этихъ выдѣленій могутъ быть очень различпы въ 
завнсимости отъ состоянія органовъ, пхъ выдѣляющихъ, н въ случаяхъ 
заболѣвапія въ зависимости отъ степени и характера болѣзненнаго 
процесса, поразігвшаго ихъ. Микроскопическая картина всѣхт. этихъ 
ныдѣленій продставляетъ такія тишічныя особѳнноети, что доетаточно 
нѣкотораго дажѳ неболыпого навыка, чтобы опредѣлить характоръ 
пятна микроскопическимъ нзслѣдованіемъ. 

Очѳнь часто выдѣленія эти оставляюті. на тканяхъ пятна, по 
макроскопическому виду н своііствамъ ихт> очонь паііомиііающіи 
оѣменныя. Вотъ .это-то обстоятельство н заставляетъ упоминать о 
ннхъ при описаніи изслѣдованія пятень въ цѣляхъ судобномеди-
циискихъ вообще. 

Для микроскопическаго изслѣдованія пятна эти можно обраба-
ті.івать такими же способами, какъ и пятна еѣмѳнноіі жидкости. Можно 
воспользоватьея любьтмъ изъ уісазашіыхъ тамъ реактивовъ. При изслѣ-
дованіи приготовленныхі) такимъ путомъ препаратовъ мы обнаружимъ 
на них-і. различныя харак-тѳрныя для тогі илн другой изъ уггомянутыхъ 
жидкостей чаотн. 

При изелѣдованіи слюны всегда встрѣчаются въ больпюмъ коли-
чествѣ крупныя клѣтки плоскаго эпитслія съ нѣжиозернистой прото-
плазмой H ясновыраженнымъ ядромъ. Среди клѣтокъ этихъ всегда имѣ-

[Рис. 

Spirochaeta pallida (Schaudinn) s. Treponema pallidum. 

(увѳлжч. 1800). 
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ется обильный мѳлкозѳрнистый распадъ, въ которомъ могутъ встрѣ-
титься болѣѳ крупныя аморфныя глыбки, продставляющія комочки 
слизи иногда въ смѣси съ изуродованными клѣточными образованіями. 
Какъ непремѣшіая чаоть слюиы ыогутъ попасться и бѣлыя тѣльца. 

Какъ случайная примѣсь къ слюнѣ могутъ быть обнаружѳны 
крахмальныя зернышки и чаетицы пищевыхъ вѳіцествъ различнаго 
характера, различные грибки и—бактеріоскопически —многочисленные 
микроорганизмы. 

Иную картнну предетавляетъ слизистое отдѣлепіе іюса. Здѣсь 
много олизи, раздѣлепіе клѣточныхъ элсмснтовъ труднѣе. Въ зависи-
мости отъ характера выдѣленія мт.г можемъ обпаружить разлнчііос 
количество клѣточпыхъ элементовт, и слизи. И здѣсь всѣ эти объекты 
лежатъ въ обпльномъ аморфномъ молкозернистомъ распадѣ. 

Изъ клѣточііо-ѳііителіалыіыхъ элементовъ встрѣчаются шюгда 
хорошо сохранившіяся клѣтки мерцателыіаго эпителія даже съ остав-
шимися на нихъ рѣсничками; могутъ быть обыаружѳны клѣткп іглоскаго 
и цилиндрическаго энителія и бѣлия тѣльца. Глыбки слизи носитъ 
разпообралпый характсръ. 

Такъ какъ слизь носовой полости нерѣдко смѣишваѳтсн съ отдѣ-
леніѳмъ легкихъ и бронхъ, то и въ выдѣлепіяхъ іюслѣднихъ ми чаето 
находимъ составпыи части изъ упомянутой вышс картины. Что каеается 
собственно мокроты, то эта послѣдняя можетъ такжо давать доволыю 
разнообразныя картины въ завпсимоети отъ характера выдѣленія и 
локализаціи ііроцесса, обуславливающаго эти выдѣленія. 

Во всякоыъ случаѣ, при иаслѣдованіи мокроты или пятенъ оя, 
мы всегда найдомъ то болѣо, то ыонѣо многочисленныя бѣлыя тѣльца, 
нерѣдко присутствующія въ очень больгаомъ количествѣ, и среди нпхт, 
красныѳ кровяныѳ шарики. Появленіе ѳтнхъ послѣднихъ всегда стоитъ 
въ зависішости отъ болѣзненныхъ процессопъ въ разлнчных'і> отдѣ-
лахъ дыхательнаго тракта. Кромѣ того, въ мокротѣ всегда есть различ-
ныя клѣтки тѣхъ отдѣловъ il путѳй, изъ которыхъ и no которымъ 
прошла мокрота, имѳнно клѣтки альиеолярнаго эпителія, клѣтки сли-
зиотой бропхъ и трахои, и, наконецъ, то болыпѳ, то меньше клѣтокъ 
мерцательнаго эпитѳлія съ сохранивгаимися рѣсничкаып. Слизь пъ 
мокротѣ всегда въ довольно большомъ колнчествѣ и въ пятнахъ мо-
жетъ засыхая образовать различной веліічины комочки. Къ оппсаішому 
можетъ еще прибавиться картина, какъ упомянуто выше, ыосовой слизи 
и даже слюиы. 

Сами по сѳбѣ могутъ представлять судѳбномодіщинскій иптерес-ь 
въ очень рѣдкихъ случаяхъ только нзслѣдованія мокроты и, главиымъ 
образомъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда понадобится установнть присут-

Н. С . Бокар іусъ 12 



ствіе специфическаго (напр., tuberculosHaro) заболѣванія. Такія изслѣ-
дованія относятся къ области бактеріоскопическихъ. 

4. Изслѣдованіе Фенальныхъ пятенъ. 
Экскременты (faeces) человѣка представляютъ массы, далеко ыо 

всегда обладаюіція одинаковыми свойствамп. Цвѣтъ ихъ, консистенція 
и даже составъ могутъ колобаться въ очень широкихъ границахъ. Въ 
зависимости отъ этихъ свойствъ и пятна, остающіяся отъ каловыхъ 
массъ, будутъ нос.ить разнообразный характѳръ, особенности котораго 
бу^дутъ ещо болѣе разпообразиться въ зависимости отъ способа полу-
чепія пятенъ и отъ свойства тѣхъ тѣлъ, на которыхъ пятна Э Т І І остались. 

Для опредѣлѳнія того, что пятпо представляетъ помарку каловыми 
массами, необходимо микроскоітичоскимъ путемт. установить, что въ со-
ставъ вещоства, образовавшаго пятно, входятъ составныя части кала. 

Въ огромномъ большинствѣ случаевъ въ зтомъ послѣднемъ всегда 
имѣготся самаго разнообразнаго характера остатки растительной и жи-
вотной пищи, различныя эпителіальныя образованія пищевого тракта, 
кристаллическія и др. 

Что касается раститольныхъ клѣтокъ, то разнообразіе ихъ таісь 
велико, что трудно и описывать всѣ ихъ свойства и особеиности. Въ 
ятомъ направлоніи имѣется много подробныхъ опиеаній и рисунковъ 
въ работахті, приводимыхъ въ коицѣ настоящаго отдѣла. Мы укажемъ 
здѣсь только на то, что почти постоянпо попадаются носящія доволвно 
однообразный характеръ сгшралыіыя клѣтки разнообразной величины. 
Другія клѣтки представляютъ всегда группы различной величины и 
формы; нерѣдко онѣ окрагпены въ какой-либо характерный цвѣтъ. 

Изъ животныхъ клѣтокъ нерѣдко въ особснно большомъ коли-
чествѣ встрѣчаются остатки мышечпыхъ волоконъ въ видѣ короткихъ 
съ закруглѳнньши углами квадратовъ желтаго И Л І І желтобуроватаго 
цвѣта, часто съ ясно выраженвой иоперечной исчерченностью. Не-
рѣдко встрѣчаются ещо упругія волокна, отличающіяся рѣзкой дву-
контуріюстью. 

Рѣдісо, но встрѣчаются въ калѣ крахмальныя тѣльца, лежащія 
то самостоятелыіо, то заключенными въ растительныя клѣтки. Присут-
ствіе ихъ быстро обнаруживается приокраскѣ іодомъ(сшіееокраиіиваніе). 

Далѣе встрѣчаютея в-ь фокальныхъ массахъ аморфныя глыбки, 
изъ которыхъ нѣкоторыя представляются похожими на свернувшійся 
бѣлокъ. Онѣ лсгко растворяются въ 5°/о растворѣ соляной кислоты. 

Изъ кристаллическихъ образованій чаще другихъ встрѣчаются 
жировыя кислоты; ішогда кристаллы трішель-фосфата. 
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Кромѣ всего описаннаго, въ калѣ могутъ быть обнаружены раз-
личные клѣточні.те алемѳнты пищепроводныхъ путей и крови. 

Интересуютцимся болѣе подробными свѣдѣніями въ атой области 
я могу рекомендовать слѣдующіе труды: 

Ritter. Ueber die Ermittelung von Blut-, Samen- u. Exkrementcnflcc-
ken in Kriminalfallen, 1851. 

Gosse-fils. Des taches au point de vue médico-légal. Paris. 1803. 
Netolitzky. Die Vegetabilien in den Faces. Eine mikroskopisch-foren

sische Studio. Wien. 1900, 
Schmidt u. Strasburger. Die Faeces des Menschen ets. Berlin. 1901. 
Reichmann. Die Speisereste in den Faeces. Leipzig. 1885. 
Прп изслѣдованіи пятенъ кала можно для міікроскопическпхъ 

наблюденій обрабатыватъ вещество пятна илп отдѣленныхъ отъ него 
частицъ дестиллированной водой или слабымъ раствороъіъ уксусіюіі 
кпслоты в'і, водѣ или глицеринѣ. 

5. Опредѣленіе дѣтской смазки. 
Подъ именемъ дѣтской или сыровидноіі смазкн (vernix caseosa) 

разумѣютъ смѣсь секрета салыіыхъ железъ съ эпителіалыіыми клѣт-
ками кожи il иногда ігушкомъ ея. Н а ощупь эта смѣсь предетавляется 
жирпоіі. Количество ея далеко не всегда одинаково; какъ крайііія пре-
дѣлт.т—y однихъ полное отсутствіе смазки, такъ что новорождешшіі 
ребенокъ кажется какъ бы вымитымъ, y другихъ же слігаікомъ избы-
точное колнчество ея, такъ что вся поверхностт> тѣла представляется 
густо покрытой слоемъ смазки, закрывающей собою истинный цвѣтъ 
кожи. Чаще приходится обнарулхивать присутствіе смазки въ мѣстахъ 
болѣе илп менѣо глубокпхъ загибовъ кожи, какъ папр. въ паховоыъ 
сгибѣ, іюдмышечной впадипѣ, или жо въ области глубокпхь складокі», 
напр., на іпеѣ; часто бываютъ покрыты ею участки головы. 

Прнсутствіе смазки на к.ожѣ ребенка можеп> указывать на ново-
рождеішость его. Въ подобномъ смыслѣ имѣотъ значепіе то обстоятель-
ство, что сыровидпая емазка, какъ жирпос веіцество, не легко смачп-
вается п удаляетея обьткновеппо ие брзъ труда. Благодарн этому она 
можетъ сохраняться нѣкоторое время и на поверхности тѣла трупиковъ 
дѣтей, брошенныхъ въ воду. 

ІІрисутствіе пятенч» смазки на Сѣльѣ постели, ыожетъ указывать 
на дѣйствителвное мѣсто родовъ. Это обстоятельство можетт, имѣть 
своѳ значеніе. 

Прн изслѣдованіп емазки въ свѣжемъ видѣ іюмощью мыкроскопа 
въ массѣ ея обнаруживаются въ огромномъ количествѣ эпидермоидаль-
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ныя клѣтки, пропитанныя и обложѳнныя жиромъ (рис. 85); жиръ усматри-
вается и внѣ клѣтокъ; на нѣкоторыхъ препаратахъ количество жира 
достигаетъ довольно большнхъ размѣровъ. Кромѣ того, можно встрѣ-
ттіть нногда пушковые волоскп, кристаллы холестерина и жирныхъ 
кислотъ. Въ упомянутыхъ клѣткахъ обычно нѳ удаѳтся различить ядро. 

ІІятна дѣтской смазкн имѣютъ грязноватый блѣдно-сѣроватый 
цвѣтъ, пріобрѣтающій болѣе свѣтлый оттѣнокъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
пятно остаотся на темномъ фонѣ. Болѣе густыя пятна могутъ имѣть 
дажѳ бѣловато-желтоватый оттѣнокъ. ІІри изслч>дованіи ихъ приходится 
прибѣгать къ размачиванію, подъ вліяніемъ котораго клѣтки нѣсколько 

Рис. 85. 

І І зъ пятпа ді .текоі і с м а з к п . 

пзмѣннютъ свою форму п иредставляются болѣо округлѳнными; пріі 
микроскогшческомъ іізслѣдоваіііи пятенъ смазки могутъ быть обнару-
ѵкены веѣ указанныя частп ен. 

6. М о л о з и в о . 
Отдѣленіе молока y жѳнщины начинается ужѳ въ первые мѣсяцы 

второй половины беременности, обычно съ 7—8 мѣсяца. Сѳкрѳтъ груд-
ныхъ желѳзъ въ первоѳ врѳмя послѣ родовч. представляетъ характер-
ныя особенности, отличающія его отъ обычпаго женскаго молока. Вы-
ходящая из7. грудныхъ железъ, особешю при надавлііваніи на нихъ, 
масса представляеті, желтоватую окраску и по консистенціи болѣѳ 
густа, нежели молоко; она носитъ названіе молозива. 
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При микроскопическомъ изслѣдованіи обнаруживаѳтся присут-
ствіе среди мелкихъ шариковъ, какіе встрѣчаются въ молокѣ, крупныхъ 
шаровидныхъ клѣтокъ съ ясновыражонной зериистортью, ядромъ и 
многочисленными жировыми капельками. Это такъ называемыя моло-
зивныя тѣльца. 

Кромѣ того, можно нерѣдко при изслѣдованіи нѣсколькихъ пре-
паратовъ найти даже клѣтки железистаго эпителія, но уже въ состо-
яніи жирового перерожденія; иногда вмѣсто клѣтокъ остатки ихъ. 





1. 

рѣака, обращенная къ зрителю, яредставляетъ собою выступъ, вхо-
дящій въ желобокъ колонки штатива микроскопа, гдѣ весь тубусъ 
передвигаѳтся вверхъ и внизъ зубцами макрометрическаго вігата. На 
выдвинутой чаоти тубуса, влѣво отъ поддерживающей его прово-
лочной вилки, располагаются дѣлѳнія, опрѳдѣляющія предѣлъ выдвц-
ганія этой части тубуса. 

Краткія добавленія къ описанію отдѣльныхъ частей 

минроскопа. 

Тубусъ микроскопа съ надѣтыми оптическими частями его ле-
житъ на проволочкѣ, воткнутой въ пробку подставки. Зубчатая на-

Рис. 86. 
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Рисунокъ S7 пррдставляетъ штативъ микроскопа (Reichert'a). А—В 
опредѣляетъ мѣсто жѳлобка, въ который входитъ выступъ съ нарѣз-
ками на тубусѣ, іізображенный на рис. 86. Тубусъ вставляется свѳрху 
H дальше опускается соотвѣтствующими движеніями макрометриче-

Рис. 87. 

A 

скаго винта. Е, С, D—части, пазначенныя для укрѣшіѳнія частѳй освѣ-
щающаго прнбора. Ha С одѣвается (вертикальная) пластинка, на кото-
рой укрѣплено зеркало. H a Е насаживается (горизонтальная) пла-
отинка, несущая оправу для оовѣтителя, который укрѣпляѳтся y D 
особымъ винтомъ. 

Тѣ же чаоти изображены и на рис. 88, представляющѳмъ штативъ 
другого типа. иоотвѣтствующія буквы обозначаготъ тѣ жѳ части. Осо-
бѳнностью этого штатива является положеніѳ ручки, вращающѳй микро-
метричѳскій винтъ онизу (F). 

Рис. 88. 

A 

Отдѣльныя части освѣтителя, изображенныя на рис. 89, пред-
отавляютъ: 1— Винтикъ, которымъ зѳркало удорживаѳтся y С. 2—Зеркало 
съ (вертикальной) пластинкой, при помощи отверстія въ которой оно 
укрѣпляѳтся y G. 3—Стеклянная часть освѣтителя—линзы. 4—Оправа, въ 
большоѳ кольцо которой ветавляется стеклянная часть освѣтителя (3). 
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Въ ней видна слегка открытая ирис-діафрагма. Подъ Е отверстіе, ко-
торымъ оправа находитъ на соотвѣтствующій штифтъ Е на рис. 87 
и 88, удерживающііі ее въ опредѣленномъ постоянномъ положеніи 
при незначительномъ вѳртикальномъ перемѣпіеніи освѣтителя. Подъ I) 
часть, которою вся оправа надѣвается на стержень D на рис. 87 и 88, 
и y котораго она укрѣпляется виитами 5 и 6. Помощыо же винта 5 

Рис. 89. 

освѣтитель можетъ быть поднятъ и опущенъ, a равно и выводенъ въ 
еторону въ случаѣ надобности. 

У оправы освѣтителя видны двѣ ручки: слѣва шарообразная 
(бѣловатая) для уменьшенія и увеличѳнія проовѣта діафрагыы и вверху— 
палочкообразная для выдвиганія оправы (кружка) для помѣщенія си-
няго стекла. 
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Микроспектроскопь (рис. 90) состоитъ нзъ спектроокопа, придѣлан-
наго къ трубкѣ, которою весь приборъ можстъ вдвигаться въ тубусъ ми-
кроскопа вмѣсто окуляра. Спектроскопъ сиабжонъ боковымъ отверстіемъ, 
чрезъ котороѳ проходитъ луч-ь солнечнаго свѣта. ІІри разсматриваніи 
спектра въ микроскопъ полѳ зрѣнія ирѳдставляетъ двѣ самостоятоль-
ныя части: верхняя треть даетъ чистый спѳктрі. солнда; въ эту часть 

Гис. 90. 

спѳктра не проникаютъ лучи, проходящіс чорезъ изслѣдуемое вещество, 
тогда какъ нижиія двѣ трети спектра даютъ спектръ изслѣдуемаго 
вѳщоства. Такоо сочетаніо двухъ спектровъ даетъ возможность точнѣе 
оріевттироваться въ расположеніи полось поглощенія относитедыш цвѣ-
товыхъ полей спектра. 
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2. 
Таблицы увеличеній микроскоповъ. 

1 . BeieJiert'a 
fnpir тубусѣ въ 160 mm). 

№№ 
об'і,ек-
тивовъ 

H O M E P A O К У л я Р о в ъ 
объек-
тивовъ 

№№ 
об'і,ек-
тивовъ 1 M III" IV V 

Компен-
саціоннын 

.\ѵ 12 

объек-
тивовъ 

( : у х I Я C I I С т Е M Ы 

1 20 25 30 40 55 1 

2 23 28 " 33 48 65 2 

3 50 60 75 95 130 3 

4Ь 60 75 90 125 170 210 4b 

4 70 90 110 145 200 240 4 

5 150 190 235 310 430 520 5 

6 180 230 280 375 520 640 6 

7а 260 335 400 540 750 900 7а 

8 а 310 390 470 640 880 1100 8а 

9 385 495 585 800 1100 1400 9 

В О Д Н Л Я И М М Е Р З І О П І І А Я С И С Т Е М А 

10 440 560 720 900 1280 1650 10 

МАСЛЯНЫЯ ИММЕРЗІОННЫЯ СІІСТЕМЫ 

16b 400 510 600 760 1200 1400 16b 

18 И 18b 470 600 725 980 1350 1800 ,18 и 18b 

19 II 19b 580 740 890 1200 1650 2400 19 и 19b 
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2. Zeiss'a 
(при длинѣ тубуса въ 160 mm) 

(объект.-ахромат., окуляры Huyghens'a). 

объективовъ 
Н О М Е Р А О Н У Л Я Р О В Т э 

объективовъ объективовъ 1 ! 2 3 ! 4 ° 
объективовъ 

а* 4 — 8 

37 

7 —14 11.0—20 15—30 а* 

A. АА 

4 — 8 

37 50' 70 90' 115 A, АА 

В 60 85 ! 115 145 185 В 

С 105 145 

240 

200 265 325 ! с 

D, DD, D* 175 

145 

240 325 ! 420 540 D, DD, D* 

Е 280 390 535,' 680 865 Е 
Гоііогетт. 
иммера . 

1 
12 

385 530 730 925 1180 
IVjMoren. 
и м м е р з . 

1 
12 

S. Letts'a. 
X« j\» H О M E P A O K У Л Я P o в ъ 

объективовъ 1 II III IV ооъективовъ 

1 20 24 28 34 1 

3 60 70 85 105 3 

5 190 235 280 345 5 

7 370 440 525 625 7 

8 490 570 650 800 8 

Г о м о г е и . 
и м м е р з . 

1 
12 

570 680 800 1000 
Г о м и г е н . 
иммерз . 

1 
12 
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3 . 

Объ обрядовой сторонѣ судебномедицинскихъ микроскопи-
ческихъ и микрохимическихъ изслѣдованій. 

Относптельпо хода, іюрядка и способа производства наз-
ванныхъ іізслѣдоваяіп въ Законѣ не существустъ никакихъ 
особыхъ иравилъ, какъ это, напр., имѣется для еудебно-мсди-
цинскихъ вскрытій !) пли судебно-хіімііческпхъ изслѣдова-
ній '•). Можно иаити пѣкоторыя указанія, касающіяся впро-
чемъ только внѣшией стороны этихъ нзслѣдованій, въ двухъ 
щіркулярахъ .Медпцішскаго Деиартамепта M. В. Д. отъ 7 сен-
тября 1S57 г. H отъ 18 августа 1800 г.; оба онн трактуютъ 
въ свопхъ пунктахъ объ отнопнчііяхъ іа> этимъ пзслѣдова-
иіямгі> врачебныхъ отдѣлепШ и объ условіяхъ, при которыхъ 
оші должны бытьнаправлены въ высяпую ішстапцію—въ меди-
цинскій департаменгь. Что ягс касается самаго хода микро-
скошіческихъ нзслѣдованііі, то о таковомъ въ ішхъ рѣчи 
ut' ведется п вопросъ с-сіі и по настоящее вромя остается 
нетропутымъ. 

Въ 1871 году І І Ы І І І Л О „наставлепіе" (Струве) 3), котораго 
долягенъ придерлшваться экспсртъ пріг свопхъ работахъ. 
Въ 187> году мздапъ былъ Медіщипскнмъ Департамептомъ 4) 
общіи ходъ подобныхъ нзслѣдованій. 

При каждомъ судебномедіщинскомъ мнкроскоішческомъ 
H мнкрохимическомъ изслѣдованіи до пачала прііготовлопія 
необходимыхъ препаратовъ вещеетвенныя доказательства 
доляшы быть подвергнуты само.му тщательному осмотру, при 
чемъ таковой долженъ непремѣнпо касаться и тѣхъ пред-

') Устапъ Врачебныіі ( X I I I т.), кн. I I I . Уст. суд. мед. гл. 2-я и 
слѣд. in, изд. 181)2 г. стр. 220. 

2 ) См . тамъ-же ст. 1432 (стр. 211) и примѣчаніѳ къ іюіі. 
3) Струво. Настанленіѳ объ изслѣдояаніи подо.чритолыіыхъ пятенъ. 

Ооставлено ві, видѣ опыта. Тифлисв. 1871. 
4) Наотавленіе объ изслѣдованіп подозрительныхт. пятенъ. Пздано 

Медиц. Допарт. Ы. В . Д. Спб. 1872. 
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мотовъ, въ которыхъ доставлепы обі>екты изслѣдованія. При-
ступая къ осмотру доставлешшхъ объектовъ, эксиортъ одпо-
временно съ этимъ долженъ начать п протоколъ пронзво-
димаго имъ изслѣдоваиія. Съ этою цѣлыо онъ заготовляетъ 
иредварительно необходимую ему форму, иначе говоря, со-
ставлястъ—до осмотра іірислаішыхъ обі>сктовъ—введеніо въ 
протоколъ изслѣдовапія. Въ этой части онъ отмѣчаетъ кѣмъ, 
no чьему предлоясснію (должпо быть письмепное отношеніе 
о иронзводствѣ изслѣдованія или я е̂ в'і> крайнемъ случаѣ 
словеспое заявленіе елѣдствепной властп), гдѣ и когда иро-
И З В О Д І І Л О С Ь изслѣдованіе п съ какою цѣлыо. Ири чемъ, если 
въ отношеніп слѣдствешюй власти имѣются какіе-либо во-
просы то всѣ оіш впосятся дословно во вводеніе прото-
кола, каждыіі нодъ отдѣлыіымъ номсромъ. 

При производствѣ изслѣдованія не обязателыю присут-
ствіс прсдставптеля слѣдствешюй властіі, что объясняется, 
конечно, особымъ типомъ этихъ пзслѣдованій, требующихъ 
длнтельной и разиовремепной работы, стоящей въ заішсн-
ыости пногда отъ характера ирепарата илн реакціи. Но въ 
случаѣ желанія, напр., судебнаго слѣдователя илн лпда, пе-
сущаго его обязанности, оіш могутъ елѣдить за ходомъ из-
слѣдованія, при чемъ однако иротоколъ составляется только 
экспертомъ и Hо его личному усмотрѣнію. Протоколъ состав-
ляться должонъ попутно изслѣдовапію, такъ какъ въ по-
слѣдствіи, когда изслѣдованіс будетъ закопчеію, трудно 
будегь возстановить точно въ памяти всѣ детали прсиарата, 
реакцій H проч. 

Иротоколъ всегда раздѣляется на двѣ части. \іъ первой, 
имепуемой „наружнымъ осмотромъ" (н обозначаемой обык-
новенно для удобства буквой „ А " ) , должны быть тідателыю 
ошісаны всѣ объекты изслѣдоваыія сі> подробнымъ обозначе-
ніемъ ихъ свойствъ и оеобеішостей, какъ двѣтъ, форма, вза-
имное отпошеніе, такъ и точныя лзмѣрепія. Если имѣютея 

1 ) Нѣкоторые паъ вопросові), сюда относящихся, будутъ указаны 
пиже при образцахъ актовъ изслѣдованііі. 

Н. С . Бокаріус-ь 13 
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предметы, покрытые пятнами, то здѣсь должно быть обращено 
особсшіое внимапіе на веліічнну, форму и отпосителыюе рас-
иоложеніе ихъ. Иногда въ такпхъ случаяхъ можно и даже 
съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ оішсаніемъ, воспользоваться 
для заііечатлѣпія взаимпаго расположенія пятенъ фотогра-
фіей съ изслѣдусмаго объекта, тѣмъ болѣе, что теперь при 
столь расиространенномъ и столь упрощсшюмъ способѣ фото-
графнровапія- зто прсдставляется лсгко доступкымъ. 

По окопчанін „наружнаго осмотра" пероходятъ к'і> с о -
ставлепію второй частіі протокола—„микроскошіческаго и 
микрохимическаго изслѣдовапія" (обозоачаемоіі буквой „В") . 
Въ зтой части должвы быть ошісаны, каждая подъ особымъ 
номеромъ, всѣ реакиіи і ш і ііаблюденія безъ реактивовъ, съ 
точішмъ указаніемъ, какъ реакція иронзводилась, какпмп 
реактивами н инструментахш при пропзводствѣ ея пользо-
валиеь, п какія явленія наблюдались на нрепаратѣ. По прн 
пзложеніи этой части ыадо помннть, что въ нее пе должно 
в н о с и т Е ) заключеній пзслѣдующаго о наблюдао.чомъ, a лшпь 
ошісапіе е г о и настолько точпое п подробное, чтобы потомъ 
чнтающіи протоколъ іізслѣдовапія могъ хорошо себѣ пред-
ставпть ыпкроскопическую картпну препарата п по neu pt>-
пшть, что шідѣлъ эксііертъ, производнвшіп пзслѣдовапіе. 
Ошісаны должны быть всѣ машшуляціи и реакціп, какія 
были предприняты экспертоиъ надъ пзслѣдуемымъ объ-
ектомъ, безразличпо, давалп ли опи іюложптелыше или 
отрицательные результаты. 

Когда закончеаъ ііротоколъ, тогда на основаніи нзло-
жениыхъ вт. различяыхъ иуиктахъ его даниыхъ экспертъ 
долженъ высказать свое заіслюченіо, къ которо.чу опъ прп-
шелъ въ результатѣ своихъ нзысканіи. Это заключеніе дол-
жні) быть обосноваио есылками па тѣ плп другіе пункты 
иротокола, подтверяідающіе заключепіе экспсрта оішсанноп 
въ шіхъ картипой. Эта часть носитъ названіе „мнѣнія", и 
съ прпбавкий ея къ протоколу пислѣдвій обращается въ 
„актъ судебно-медіщішскаго микроскопическаго и микро-

химическаго пзслѣдованія". Этимн словаміі п озаглавли-
вается актъ изслѣдованія, при че.мъ нрибавляется нанмено-
ваніе объекта изслѣдованія и по какому дѣлу. Актъ подпи-
сывается производившимъ изслѣдованіе экспертомъ и снаб-
ягается именной печатыо его ііли учрежденія, отъ котораго 
экспертъ ііронзводилъ изслѣдованіе. 

Ириступая къ изслѣдовапію, экспертъ должснъ помпнть, 
что онъ не имѣетъ права изуііотреблять на пзслѣдованіе 
всего объекта цѣликомъ, a непремѣнно долженъ оставить 
часть его для колтрольныхъ нзслѣдованій п для сохрапенія 
corporis delicti, какъ такового 

4 . 

Ооразцы актовъ микроскопическихъ и микрохимичеснихъ 
судебномедицинскихъ изслѣдованій. 

а. 
Нзслѣдоііаніе крошпшхъ іытенъ. 

A К Т Ъ 
судебііомедицішскаго мнкроскошіческаго u мпкрохимичес-
каго пзслѣдоваиія пятенъ по дѣлу NN. 

Введепіе . 
[Мѣсяцъ] -го дяя 190- г. я, ііижеиодшісавшіися, (звапіе, 

имя, отчество и фамилія, мѣсто елужбы іг т. н.), по предло-
ягенію судебнаго слѣдователя Х-аго окружпаго суда произ-
водилъ (тамъ-то) изслѣдовапіе пятенъ но дѣлу NN съ цѣлыо 
опредѣленія, имѣется ли въ упомяпутыхъ пятнахъ кровь 
ііліі пѣтъ, il если имѣется, то представляетъ кровь млеко-
питаюіцаго жнвотнаго і і л і і немлекошітающаго? 

'} Соботвенно, ято дѣло суда озаботитьоя о томъ, чтобы веіцестнон-
ныя докааатольства иъ цѣломъ или въ части были доставляемы вг, судч. 
для предл.явлепія пъ засѣдаЕііи *). Одпако, такъ какъ врачу эксперту 
обычно отдаютъ всо, то и опъ долженъ попаботиться о пышаука.чашіомъ. 

*) ІЦсгловіітовъ. Уставъ уголовнаго судопроизвод. 8 иад. 1903 Г . , 
стр. 519—550. 
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Историческая часть. 

A. \) Наружный осмотръ. 

Доставленньш для изслѣдовапія пятпа располагаются 
въ пняшеп трсти праваго рукава обыкновеипоіі холщевой 
депноіі мужской рубахн; они образуютъ здѣсь три помарки 
въ видѣ пеправнлыіыхъ округленныхъ фигуръ. ІІзмѣрсиія ихъ 
длины u пшрпны показалп, что самое круиное изъ инхъ нмѣетъ 
до 1 сапт. в'і> напболыпемъ взмѣрспіп; другія нѣсколько 
меньше. [Точнѣе оішсанія отіюснтельное расположепіе п форма 
этихъ пятен'і> могутъ быть ііродставлены въ видѣ схемати-
ческаго рисунка, которніі тогда прнлагается къ протоколу]. 

ІІятва ііредставляются насищенно краспо-бураго тем-
паго цвъта u немного плотны на опіуиь; онп насквозь про-
іштнваютъ ткапь, на которой находятся, и па наружпой сто-
ролѣ оя (т. е. рукаваі продставляютъ на большей части своей 
иоверхпости топкую корочку засохшаго всщества, образо-
вавшаго пятпа. Прп сгнбаніи матерііі въобласти з-тихъ шітепъ 
коі)очкообразныя засохшія массы темнаго краспобураго цвѣта 
отдѣляются отъ ііоверхноети ихъ мелкпмп крушшкашг не-
ііравплыіоіі формы. Нвкакихъ постороншіхъ веществъ въ 
обласш иятен'ь ио уематрнвается. 

Г>. Микрохимвческоо и мпкроскошіческое изслѣдованіе. 

I. Для опредѣлснія, какъ указано въ нервомъ вопросѣ 
г. судебпаго слѣдователя, „ішѣется ли въ прилагаемыхъ пят-
нахъ кровь І І Л І І І Г І У Г Ь ? " , пеобходішо обннружить присутствіе 
краеящаго всщества крови п ея формепныхъ элемснтовъ, 
есліі это иослѣдпее ещс возмояшо. 

ai Для обнаруяіенія ирисутствія краоящаго вещества 
кровп въ изслѣдуемыхъ тіятнахъ былп предпрішяты сл1>-
дуюіція реакціи: 

') Для мотинпроикіі u есылокъ но мнѣніи на даниын протокола, 
равно il для обеуждічіія и дебатонъ по повсду акта прп судсбиомъ 
елѣдствіи удобнѣо, чтобы псѣ части и пупкты его обозначалпсі. тѣли 
илн пныміі букпаміі иліг цнфрами. 

1. Нѣсколько крупинокъ, отдѣлеішыхъ отъ поверхностп 
пятна чнстою лопатообразно расплющевною ') па одпомъ изъ 
коицовъ плотной проволокой, были помѣщены ла предмет-
пое стекло и тщательно размельчены въ тонкій іюропіокъ-), 
который былъ обработапъ слѣдующимъ образомъ: къ получен-
но.чу порошку было прибавлено нѣсколько мельчаШпихъ кру-
пинокъ (сухого, безводпаго) хлористаго патра и затѣмъ двѣ 
пліі трк каилп ледяной (безводноіі) уксусноіі кисѵюты; вся 
смѣсь, накрытая покровпымъ стскломъ, была затѣмъ мед-
лсшю подогрѣта на пламени сшіртовоіі ламіючкп до появ-
ленія пузырьковъ въ цеятрѣ преііарата. ІІо охлажденіи ио-
слѣдпяго онъ былъ подвергнутъ изслѣдоваііію помощыо 
микроекоііа (при увеличеніи 100 н 500, микроскоиъ Reichert'a, 
Ocul. 3, Obj. 4b u sa , Tubusl. 160 mm.) я ), при чсмъ въ полѣ 
зрѣнія послѣдняго обнаруяѵено: по всей илощади любого 
пзъ полей зрѣпія. разбросаны дшогочислошше кристаллы то 
свѣтло, то темно-бураго цвѣта въ видѣ мелкихъ таблнчскъ 
въ формѣ косыхъ длшшыхъ параллелограммовъ, по формѣ 
своей вполнѣ отвѣчающпхъ кристалламъ Teichmann'a; для 
дальпѣйіпаго нзученія свойствъ этихъ крпсталловъ препа-
ратъ былъ іюмѣщенъ въ поляризаціонный аішаратъ, въ кото-
ромъ на затемневпомъ фопѣ поля зрѣпія этп кристаллы 
представлялись уже золотіістоблестящими то болѣе свѣтлой, 
то болѣе теыной насыіцешюй золотистояселтой окраскіг. 

') Д.чя соскабливанія очеиь удобно полъзоваться неболышшъ ку-
сочкомъ твердоіі не гнущѳйся проволоки, воткнутымь въ небольшую 
деревянную иалочку и расплющоинымъ въ віідѣ лопаточкіі на свобод-
номъ концѣ. Этой расплющенноіі частью проволоки удобно раздавли-
ваті, мелкія крупинки въ тончаіішііі поропюкъ. 

2 ) Эту операцію размельченія удобнѣе производить, положивъ 
предметное стокло на бѣломъ фонѣ, напр., куска бѣлой (писчей) бумаги, 
при этомъ лучпіѳ вчлно il количсство, u характеръ подготовляемаго кь 
реакціи матеріала. Измельчѳніѳ слѣдуетъ ііроизводпть возможпо тоныие. 

3 ) Помощью какого микроскона, при какихъ увеличеігіяхъ и си-
стемахъ производились изслѣдованія, можотъ быть указапо сразу для 
всѣхъ реакцііі или въ началі», или въ концѣ протокола. Если жс уве-
личенія брались разиыя для разныхъ реакцій, тогда указывается при 
каждой реакціи соотвѣтствующее увеличепіе изслѣдовапія преііарата. 
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2. [Во второмъ пупктѣ no такому же тппу, какъ ошісапа 
1-я реакція, ыояшо изложить описапіе реакціи полученія 
гааровъ гемохромогена іт обнаруженпыя въ нпхъ свойства]. 

3. [Въ третьемъ пунктѣ пзлагаются оиисаніе и резуль-
таты сііектроскоішчсскаго изслѣдованія, техника котораго 
указана вышс]. 

б) Для обнаруженія присутствія въ красящемъ веще-
ствѣ пятенъ форменныхъ элемонтовъ кровп, полученныя 
круішнкіг съ пятна пзмѣльчались въ тончайшій порошокъ 
(помощью плоской иглы), и затѣмъ ирепаратъ обрабатывалея 
32 0 /« растворомъ ѣдкаго кали, въ которомъ иодъ покровнымъ 
стокломъ оставлялея до Ѵа-часа и только сиустя это время 
подвергался изслѣдованію помощью микроскоиа. При чемъ 
мѣстамн усматривались тѣльда въ впдѣ желтоватыхъ круж-
ковъ, размѣръ діаметра которыхъ соотвѣтствовалъ таковому 
красиыхъ кровяныхъ шариковъ при томъ же увслпченіи 
микроскопа. Кромѣ того, пріі олускаиш и подымапіи трубки 
мнкроскоііа мояшо было обнаружить въ этихъ тѣльцахъ 
свѣтовую пгру характерпую для краспыхъ тѣлецъ крови, 
т. е. въ одномъ полоягеніи мпкроскопа край темнѣлъ, сред-
няя часть дѣлалась блестящеи, въ другомъ этп свойства 
перемѣщалпсь одно па мѣсто другого, т. е. край становился 
блестящимъ, a середина тсмной. 

II. Для опредѣленія того (2-й вопросъ), какому изъ 
яшвотныхъ—млекошітающему или немлекошітающему—пріі-
надлежіггь кровь пятепъ, была продѣлана слѣдующая проба: 
приготовленнып вышеуказаннымъ способо.чъ порошекъ пзъ 
пятпа бы.:п> обработапъ растворомъ ( 2 0 % ) уксуспой кнслоты 
въ глицеринѣ, цри чемъ при изслѣдовапіи микроскопомъ 
было обнаруяіОно слѣдующее: глыбки постепенно теряли свою 
буроватокрасиоватую или желтую окраску, n по обезцвѣ-
чнванііі ихъ обнаружпвалось въ области ихъ присутствіе 
миогочпслепныхъ однообразныхъ форменныхъ элементовъ 
(пли тѣлецъ), по свопствамъ свопмъ отвѣчающихъ ядрамъ 
кровяныхъ тѣлецъ. 
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РЛ н ѣ н і е. 

I. Пріінпмая во вниманіе данныя пзслѣдоваыія, я при-
хожу къ заключенію, что па препаратахъ, иолучонпыхъ мною 
при производствѣ вышеуказанннхъ реакцій, обнаружены были 
па 1-мъ (п. І,і ) криоталлы красящаго вещества кровп въ 
видѣ соедпненія соляпокяслаго гематина или гемина, т. е. 
такъ наз. кристаллы Teichmann'a, что имеішо и подтверди-
лось изслѣдовапіемъ пхъ въ поляріізаиіошіомъ ашіаратѣ, 
такъ какъ обиаружешшя своііства х.ярактерпы пмеішо для 
кристаллов7> Teichmann'a. Ha 2-мъ препаратѣ (п. 1,2) особен-
ности спектра полученнаго вещества показалп, что зто былп 
шары также красящаго вещества кровп, т. п. шары гемохромо-
гена H , наконецъ, спектръ, полученный при З-еіі пробѣ (п. І,з) по 
всѣмъ свойствамъ С І І О І І М Ъ представляетъ спектръ красящаго 
вещества кровп —гемоглобігаа, такъ какъ именно въ спектрѣ 
этого вещества полосн затемнѣиія расіюлагаются какъ раз-ь 
тамъ, гд'і) они ошгсаны къ спекгрѣ, по.іучегшомъ прп яашемъ 
изслѣдовапіи. 

II. Результаты реакціи оішсаяной въ п. II отдѣла 13 
протокола указываютъ на то, что формешше элементы ве-
щества иятепъ, обпаруягеппые и описашіые въ п. б І-ü части 
отдѣла Б, содоржатъ ядра п представляютъ собою ядер-
ішя тѣльца крови п по тігау, іі количеству несомпѣігао 
красныя тѣльца. 

III. Въ впду ігзложеннаго я прііхоя^у къ заключенію, 
что отвѣтъ на вопросы, предложенные въ отноіііенш слѣдо-
вателя, доляхеіп> быть дапъ такой: 

На волросъ 1-й: „Имѣется лп въ іірисланныхъ для изслѣ-
дованія пятвахъ кровь І І Л І І пѣтъ?"—отвѣтъ: я Да, въ пзслѣ-
дованныхъ мпою пятнахъ, прпсланныхъ при отношеніи судеб-
наго слѣдователя за Л« отъ (число и мѣсяцъ) 190- г., пе-
сомнѣнно имѣется кровь". 
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Ha вопросъ 2-й: „Какому животному млекопнтаюіцему или 
немлекошітающему прішадлежптъ кровь пятеиъ?11—отвѣтъ: 
„Кровь, образовавшая уіюмянутыя выше пятна, прішадле-
жптъ безусловно яшвотпому немлекошітающему". 

Городъ, мѣсяцъ, чнсло, годъ. 
Подшісь производившаго 

Мѣсто початн ІІЗСЛѣДОВаіІІС. 

6. 
ІІзслѣдопаніе волосъ. 

A К Т Ъ 
судебномедицинскаго мпкроскоішческаго іізслѣдованія во-
лосъ по дѣлу N N. 

Введеніе . 
По отпошенію г-па судебнаго слѣдователя ѵ) Х-аго 

суда отъ -го мѣсяца за К таки.чъ-то мпою, ітакимъ-то; зва-
ніе, служба, имя, отч. и фаміілія), было произведено изслѣ-
дованіс волосъ, доставленныхъ прн упомянутомъ отпошеніи 
въ столькнхъ-то пакетахъ, съ цѣлыо разрѣшить отвѣты на 
шшіеслѣдующіе, предлояіепные г. слѣдователемъ вопросы: 

.1. Кому прпнадлежатъ волоса въ пакетѣ № 1 съ над-
ішсью „Волоса, снятые съ конца окровавленной палкіі"— 
человѣку илп яшвотному? 

2. Представляются ли волоса въ пакетѣ № 2 такнып 
же какъ и въ пакетѣ К 1? II еслн нѣтгь, то принадлежатъ 
лп они человѣку? 

3. Въ случаѣ, если-бъ язслѣдованные волоса обоихъ 
или одного иакетовъ оказалпсь пряпадлежащііми человѣку, 
то выпавшіе оші или же вырвапные. 

Мнкроскотшческое изслѣдовапіе пронзведено помощью 
мякроскопа (имя фнрмы) при увеличеніи въ 100 л 500 разъ. 

Для удобопопятпости оплсаніе лзслѣдованія каяедаго 
лзъ пакетовъ бѵдетъ нзлояіено въ отдѣлыюстп: 

') Здѣсь псегда указываетсх какого участка, города, ortpyra или 
слѣдователя по важнѣйшиыъ, по особоважнымъ дѣламъ и т. д. 
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ІІакетъ Л? 1-й. 

А. Наруяшый осмотръ. 

ІІакетъ упакованъ въ видѣ обычпои (рормы аптекар-
скаго пакета для порошка и опечатапъ псчатыо назваішаго 
вылю слѣдователя. Сдѣланъ пзъ обыкновеішой бѣлой писчей 
бумагл л имѣетъ надпись, подллсаішую судебнымъ слѣдо-
вателемъ: „Волоса. слятые съ конца окровавлсшіой палки". 

ІІо открытіл пакета въ пемъ обнаруживается нрисут-
ствіе трсхъ волосъ съ яснымъ рыжеватымъ оттѣпкомъ, обыч-
ной на глазъ толідлны, лрямыхъ, дллною до 3-хъ сант. каж-
дый. Поверхпость лхъ матовоблестящая, ровна, на одномъ 
изъ концовъ всѣхъ трехъ волосъ усыатривается лоблѣдиѣ-
ніе цвѣта л замѣтнос на глазъ лзмѣненіс сволствъ ловерх-
ности, лредставляюпіейся здѣсь матовой и шероховатой. 

І5. Микросколлческое лзслѣдоваліе. 

Прл изслѣдовапіл волосъ безъ реактлвовъ па поверх-
ностл лхъ млкросколомъ нлчего особаго обпаруяіеію ие было; 
поверхность ле имѣетъ приставшнхъ ллл присохшпхъ къ 
ней посторолллхъ частлдъ. Для дальнѣйшаго лзслѣдованія 
волоса былл помѣщены въ 5°/о-й растворъ уксусноіі кислотіл 
BT) глицеринѣ il по покрытіл пхъ иокрошшмъ стеклолъ 
вновь подве})гались дальнѣйшему пзслѣдованію, при чемъ 
при изслѣдованііі въ мпкроскопѣ въ иолѣ зрѣпія его 
обнаруживается въ оитическомъ разрѣзѣ волоса ирпсут-
ствіе пятіі полосъ. Изт̂  этихъ іюслѣдшіхъ самою широкою 
является средняя полоса, соотвѣтствующая цептральному 
или мозговому слою волоса. Оііа заішмаетъ ириблизительно 
3 / І всей пшрины изслѣдуемаго объекта и иочти въ 6 разъ 
шнре полосъ лежащихъ по бокамъ ея вт> областп, соотвѣт-
ствующей корковому слою волоса. ГІзъ другпхъ особенностей 
этой средней полосы должно отмѣтить, что она ио всей 
длинѣ волоса представляется одяпаковой шнрины и тянотся 
совершенно не прерываясь черезъ вссь волосъ; наружные 
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края ея соверпіепно ровпые; относителыю структурпыхъ осо-
беняостеп ея пельзя ничего сказать, такъ какъ она представ-
ляется сплошного темпаго бурочерпаго цвѣта J ) . 

Наруяшый корковый слоп, узкій, представляетъ легкую 
окраску въ рьшеватый цвѣтъ и яспо замѣтную рѣдкую 
продольную мелкую иечерчеппость; мѣстамп здѣсь усматри-
ваются мельчайшія точечпыя зернышки буроватаго цвѣта. 
Но свободпому краю С Л О І І этотъ ограниченъ очень узкой 
почти линейной каймой, въ котороп шічсго особеннаго 
отмѣтпть не удастся. 

ІІо такому же типу дѣлается ошісаніе волост» въ па-
кетѣ Ло 2. 

Отвѣты на вопросы слѣдователя могутъ быть даны при-
близительно въ такой формѣ. 

JW н ѣ н і е. 

ІІрипимая во вниманіе свойства, обяаруягеппыя въ при-
слаппыхъ для пзслѣдованія объектахъ при нзученіи ихъ по-
мощью мяк])оскоиа, я прнхожу къ слѣдующему заключенію: 

1. Волоса, содержащіеся въ колпчествѣ трехъ въ пакетѣ 
№ 1, принадлежатъ животному—не^человѣку. Скорѣе всего 
лошади и повидимому съ рыжеватою шерстыо. 

2. Волоса, содержащіеся въ количествѣ столькихъ-то 
въ пакетѣ № 2, принадлеяіатъ несомнѣнно человѣку и пред-
ставляютъ собою волоса вырванные, такъ какъ свойства луко-
вицъ н волосяного мѣшка, обпаружеиныя па изслѣдован-
ныхъ волосахъ, пе могутъ быть на волосахъ выпадающихъ 
самостоятелыю, безъ воздѣйствія на нихъ внѣшней силы 
для удаленія ихъ изъ коялі волосяного покрова. 

Городъ. Годъ, число, мѣсяцъ. 
і Подпись производившаго 
[Мѣсто печати| ИЗСЛѣДОВаНІе. 

') Въ случаѣ необходимости можно прпбѣгнуть къ поздѣйетвію 
просвѣтляюідихт^ веіцествъ и тогда, указавъ какихъ имѳнно, описать 
ту картину, которая была обнаружена по иросвѣтлѣніи. 
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a. 

Такого тігаа акта должно держаться пріі составленіи 
акта всякаго судебномедиціінскаго микроскопическаго п 
микрохпмііческаго изслѣдовапія. Изложеніе должно быть 
ясное, полпое, безъ употребленія спеціальныхі>, непопятныхъ 
не медику тсрминовъ. Въ каждомъ актѣ доляшы быть со-
блюдепы слѣдующія части: 

I I a Л І Ч І С І , акта. 
Введепіе. 

ІІсторическая часть. 
А . Нарулѵный осмотръ. 
Б. Микроскошіческое и микрохішическое изслѣдованіе. 

Мнѣніе. 
Печать изслѣдовавіііаго Дата. Подішсь производившаго 

(пменная) нзслѣдованіе. 

5. 
Списонъ книгъ, служившихъ при составленіи насто-

ящаго труда. 

1. Hofmanii-Koiisko (Wien). Lehrbuch der Gerichtlichen Me-
dicin (9-e Aufl.). Berlin—Wien). 1902. 

2. Гофманпъ-Колиско. Учебникъ судебной медицины, перев. 
Косоротова. Спб. 1908 

3. Strassmann (Berlin). Lehrbuch der Gerichtlichen Medicin. 
Stuttgart. 1895. 

4. Штрассмапъ. Учебникъ судебной медицины, перев. Орѣш-
кшіа. Спб. 1902. 

5. Emmert (Bern). Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Leip
zig. 1900. 

6. Эммертъ. Руководство судебной медицішы, перев. Фрей-
берга. Спб. 1901. 

7. Schmidtmann (Berlin). Handbuch der Gerichtlichen Medicin. 
9-e Aufl. des Casper-Liman-schen Handbuches. Berlin. 1905. 
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8. Hofmann-Puppe (Königsberg). Atlas und Grundriss der 
Gerichtlichen Medicin. München. 1908. 

9. Оболонскіп (Кіевъ). Пособшшъ прн судебномедіщішскомъ 
изслѣдованіп трупа и при изслѣдованіи вещественныхъ 
доказательствъ. Спб. 1894. 

10. Maschka. Handbuch der Gerichtlichen Medicin. Tübingen. 
11. Dittrich (Prag). Handbuch der Ärztlichen Sachverständigen-

Tätigkeit. Wien u. Leipzig. 1905. 
12. Balthazard (Paris). Précis de médecine légale. Paris. 1900. 

Остальныя u ne спеціальныя no судебной медицииѣ 
прпведены въ текстѣ въ соотвѣтствешшхъ сноскахъ. 

6 . 

Списокъ фирмъ, гдѣ можно пріобрѣтать необходимые 
приборы и книги. 

1. Carl Zeiss, Іепа. 
2. Carl Reichert, Wien, V I I I , Bennogasse, 20. 
:5. Ernst Leitz, Wetzlar. 
4. Hartnack, Potsdam, Wàisen-strasse, 39. 

1. H . Киммель, Рига. 
2. Fr. Pietzcker, Tübingen. 
3. Fischer, Jena. 
4. Fridlähnder, Berlin. 
5. Hirschwald, Berlin. 
Ii. Storck et Masson, Paris-Lyon. 

Алфавитный указатель предметовъ. 

А.чооспермія 104. 
Актъ (изслѣдованія) 17, 195. 
Алкалоидьг 31. 
Алкоголь 30, 
Аммоній сѣрнистый 44. 
Аналнзаторъ ( поляр. агшаратъ) 50. 
Анализъ спектроскопическій 01. 
Аппаратъ поляризаціопный 50. 

Безцвѣтныя тѣльца крови 10. 
Вензинъ 13. 
Биллирубинъ (кристаллы) 35. 
Бляшки Биццоцеро 40, 13. 
Бромистый кали 53. 
Бѣли 8!). 
Вѣлыя тѣльца 29, 39, 40, 13. 

Вепіество красящее крови 40, 11. 
Викнокаменпая кислота (ІО. 
Винт'ь для опусканія зеркала 4. 

„ макрометрическій 4, 10. 
„ микрометрическііі 4. 11. 

Внутрѳннія плодогонныя 22. 
Вогнутое зеркало 11, 12. 
Водная оболочка 20. 
Водородъ. порекись 17. 
Воястановленныіі гематпнъ 14. 

„ гемоглобинъ 44. 
Волокпа растителі.ныя 159. 

„ нопг.ки 101 
юты 101. 

Волоконце лыіяігое 100. 
„ хлопчатобумажное 100. 
„ шелковое 159, 100. 

Волосяноіі мѣшокъ 130. 
Волосъ быка 141. 

„ бычка 140. 
„ буіівола 102. 
„ верблюда 134, 118, 102. 
„ вліяніе электричества 154. 
„ выпавптііі 137. 
„ вырваипый 137. 
„ енота 150, 151. 
„ жпвотнаго 133. 
„ зайца 131. 
„ измѣреніе 113. 
„ изслѣдованіе 125, 129. 
„ пскусствеппый 103. 
„ какой частіі тѣла 147. 
„ козы 102. 

Волоеь конецъ периферич. 139,1 10. 
n п централыіый 139. 
„ корковый слой 120. 
„ кутикула 126, 134. 
„ лошади 129. 
„ луковица 135, 137. 
„ ыедвѣдя 134, 115. 
„ обгораніе 151. 
„ окраска 130, 155. 
„ „ профессіональная 

155, 150. 
„ оптичоскііі разрѣзъ 120. 
., иоврежден. ударомъ 152. 
,, сшшьи 134. 
„ сердцевнна 126. 
„ „ человѣка 132. 
„ „ животпаго 133. 
,, собаки 133, 144. 
„ строеніе 125. 
„ сѣдой 154. 
„ фальшивые 162. 
„ цвѣтъ 130. 
„ человѣка 130, 131. 

Ворсистая оболочка 20. 
Выдѣленія плагалища 107. 
Выкидьтпп> 21, 20. 

„ , рвота 21. 
Выпавшій волосъ 137. 
Вырваішыіі волосъ 137. 

Гематинъ I I. 48. 
„ возетановленниіі I I . 
„ окси- 44. 
„ соляпокнслыіі 48. 

Гематопорфирпнъ 11, O'J. 
„ реакдія на 07. 
„ спектръ 07. 

Гелінповая проба 9:5. 
Гсмшіъ 48, 51. 

., кристаллы 51, 52. 
Гемоглобинъ I I . 

„ возстаіговлеішыіі 44. 
„ кристаллі.і 45. 
„ „ бѣлкп 82. 

гусн 80, 81.84. 
„ „ лошади 80,81 
„ я иѣтуха 85. 
„ „ CBUHbit 80,83. 
„ ,, собаки 80. 
,. „ человѣка 73, 

75, 78, 79. 
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Гемоглобинъ оксн- 11. 
„ отношеніе къ озоыу 16. 
„ редуцированный 14. 

Геморроидальноѳ кровотечѳніе 89. 
Гомохромогенъ 44, 18, 59, 02. 

„ крпсталлы 56. 
., спеігтръ 04, 00. 
„ шары 02. 

Гваяковая проба 40, 47. 
Глицерішъ 00, 08. 
Глыбки кровнньш 58. 
Головкп сѣы. тѣл. челов. 117. 

„ „ „ животн. 120. 
Гонококкъ 170. 

„ окраока 171. 
Грязь на стѳклахъ микроскопа 13. 
Гумми-арабикъ 73. 

Децидуальныя клѣтки 27. 
Діализаторъ (полярнзаціоппый 

аппаратгі>) 50. 
Хііафрагма I. 12. 
Донской можжевелвникъ 22, 24, 

25, 20. 
Дѣтекііі пушекъ 35, 30. 

Желѣзо оѣрнокислое 47. 
Жпвотнаго волоеъ 133, 
Жирныя кислоты кровп (кристал-

лы) 84. 
Ж'ировые крнсталлы крови 81. 

„ массы (въ меконіи) 30. 

Зажимъ (мнкроскопа) 1. 
Заяцъ (волосъ) 131. 
Зеркало (микроокопъ) 4, 11. 

,, „ вогнутоѳ 11, 12. 
„ „ нлоское 11, 15. 

Изверженные продукты 20, 21. 
Измѣреніс волосъ 143. 

„ микронъ 43. 
Нзображоніе въ микроскопѣ 0, 8, 

10, 10, 17. 
Ичслѣдованіе волосъ 125, 129. 

„ микро-хим.и микро-
скоп., обряд. ет. 18. 

„ кровян. пятѳнъ 37. 
„ „ слѣдовъ 45. 
„ пятенъ ыеконія 3(!. 
„ сѣменн. пятенъ 97. 

Ііллюминаторъ 94. 
Иммерчіонная система 15. 

„ „ схема хода лучей 10. 
Нрисдіафраг.ма 1, 12, 13. 

Іодгѳмннкристаллы 53, 54. 
Іодистый калп 53. 
Іодистоводородная кпелота 53. 
Іодъ-растворъ 31. 

Калъ вт, пятнахъ 90. 
Кедровое масло 15. 
Кислота ішннокаменная 00. 

„ іодпстоводородная 53. 
„ молочная 51. 
„ муравьиная 51. 
„ мыпдьяковая 29, 30. 
., ішнкринован 108. 
„ сѣрная 31. 00, 07. 
„ уксусная 08. 
„ уксусная ледяная 49. 
„ іцавелевая 3d, 00. 

Клѣтки <1всі(1цао abortivao 27, 28. 
Количество враоп. кр. шар. 39. 
Компенеаціоішыіі окулярі, 15. 
Конецьволоса иериферііч. 139, 140 

„ „ центральный 139. _ 
Корковыіі елоіг волоса 120. 
Краска ( Iioms h 1 75. 
Красные кровяиые ішіріши 39. 

„ „ „ нь иятнахъ 57. 
„ „ „ ичмѣреіііе величпны 70. 
„ „ „ количество 39. 
„ „ „ млекопитающпхъ 42. 
„ ,, „ монетпые сверткп 40, 41 
„ „ „ исмлскопитающихъ 42. 
„ „ „ свГ.товыя явленія 11. 
„ „ „ сосчцтываніѳ 39. 
„ „ „ строиніѳ 40. 
„ „ „ ядро 42, 43. 

Красящеѳ вещѳотво крови 40, 44. 
„ „ „ оиредѣл. присутст. 40,01 

Крахмалыіыя зерна 170. 
Кристал. Barberio 109, 110, 111, 112. 
Кристаллы бил.шрубина 35. 

„ гемика 51, 52. 
„ гемоглобпна 15. 
,, „ бѣ.ікп 82. 
., „ гуся 80,81,81. 
„ ., ловіади 80,81 
„ „ цѣтуха 85. 
„ „ свиныі 80,83. 
., „ еобаки 80. 
„ я человѣка 73. 

75, 78. 79. 
„ гемохромогона 50. 
„ жирпыхъ кнслотъ 

кроіш 84. 
•, жпровыо кровп 81. 
п ,, „ еоба-

ки 89. 
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Кристаллы жировые крови чело-
вѣка 80, 87. 

„ іодгемина 53, 54. 
„ метгемоглобина 81. 
., МЫІІІЬЯГІ . киелоты 30. 
„ солянокислаго гема-

тшіа 48. 
., Teichmmann'a 48, 50, 

51, 52, 53. 
„ Florence'a 102, 104, 

100, 107. 
,, хлорогематина 54. 
„ холестерина 33, 34. 
„ щавелевокислой ичве-

сти 30. 
Кровотеченіе геморроидалыюе 89. 

,, ііосовоо 8(1. 
„ мѣсячпое 80. 

Кровяиыя глыбки 58. 
„ красныо шарики 39. 
„ пигмонты 44. 
., пятііа, ызлѣдованіе 37. 

Кровь 39. 
„ безцвѣтныя тѣльца 10. 
„ бѣлыя тѣльца 40 
„ жиров. кристал. 81. 
„ „ „ собаіш 89. 
„ „ „ человѣка 

80, 87. 
„ изъ носа 90. 
„ красные шарики 10, 44. 
„ красящее вещество 40 44. 
» » „ опредѣ-

леніе пріісутствія 40. 
„ кристал. жирн. кислотъ 84. 
„ леіікоутиті.і 13. 
„ менструальная 88. 
„ млеіікоіштаіощихъ 70, 42. 
„ на волосахі, 129. 
„ памазы 11. 
я немлекопитающихъ 12, 70. 
я шігментъ ея 44. 
„ плазма 39. 
„ полости рта 90. 
„ предварител. пробы 10, -17. 
я свопства 39 
„ составъ 39. 
я сііскт]іалыіыя споііства 11. 
,, спектръ 11. 
„ фор.менные элеыояты 39, 13. 
,, цвѣтъ 39, 41. 
„ эрптроциты 10. 

Кроцеинъ 103. 
Кутикула волоса 120, 134. 

Ледяпая уксусная ісислота 19. 
Ленъ 159. 
Лейкоциты 13. 
Луіговица волоса 135, 137. 
Лыіяпоо волокоіще 100. 

Мк крометричѳскій винтъ 4, 10. 
Масло кедровое 15. 

я терпентянное 17. 
Маслоносныя жел. можжев. 25, 20. 
Массы жировыя (въмекоиіи) 36. 

„ рвотныя при отравленіи 
21, 22, 28, 30. 

Маточные рожкн 23. 
Меконій 21, 31, 32. 

,, пятна 30 
Мокоиіѳвы тѣльца 31, 32. 
Мснструальная кровь 88. 
Менструація 80. 
Метгемоглобннъ кріістал.чы 81. 
Механическія части микроск. 3, 10, 
Мпкронъ 43, 110. [180, 187. 
Микрометричеекіи вннтъ 4, 11. 
Микромиллиметръ 140. 
Микрометръ-объективъ 144. 

„ -окуляръ 113. 
Микробч, сифилпса 173, 174. 
Микроскопъ 3. 

„ внѣ работы 13. 
„ зеркало 11. 
,, обіцій видъ 5. 
я освѣщаюіцін частн 3, 

187, 188. 
„ мехашіческ. части 10. 
„ названіе частегі 4. 
я паклонное полож. 1. 
„ ножка 10. 
„ оптичоскія части 10. 
„ подставка 10. 
„ иользоваиіс нмъ 1. 
., прпвѣрка цептриров-

ки 13. 
„ разрѣзт. 9. 
„ столикъ 10. 
,, трубка 3, 10. 

тубусь 3, 7, 185. 
„ деіітрпровка 10. 
„ шгатпвъ 10, 180, 187. 

Мпкроспектроекоііъ 05, 189. 
Микроспектроск. нзслѣдован. кро-

вяпых-ь пятенъ 02. 
Микрофотографія 17. 
Мнкрохимичвскоо изслѣдован. 17. 
Мо.чо.чиво 180. 
Молочиая кислота 51. 
Монетные сверткп 10, 41. 
Можжевельникь 22, 24, 25, 20. 
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Муравьшіан киолота 51. 
Ліышьякъ бѣлый 29. 
Мышьнковаи кислота 29, 30. 
Ыѣшокъ волосяноіі 13G. 

Наклонсніе міігсроскоііа 4. 
Намаві. іфови 41. 
Никотішъ (отравленіе) 31. 
Нитн сѣменныя лошади 122. 
і іожка мнкроскопа 4, 10. 
Номера окуляра 8. 
Новорожд. ребси., меконій 31. 
Носовое кровотеченіе 80, 90. 

Обгораніо волосъ 151. 
Оболочка водння 20. 

„ вороистая 20. 
Обраацы актов'і, 195. 
Обрядовая еторона 18, 192. 
Объектпвныіі міікрометръ 144. 
Объектнвъ 3. 1, I). 

,, гряаь на—13. 
„ пммерзіон. система 15. 
„ иомора 
„ обіцііі видъ 7. 
,, разрѣзъ 9. 
„ y револьвера 10. 

Озоиъ 40. 
Окраска волосі, 130, 155. 

„ „ профегоіональная 
155. 150. 

Оксигематпн-ь 14. 
Окснгомоглобптгь 41. 
Окулярь 3, 4, 0. 

„ гряаь ііа-—13. 
„ компеіісапіоішыіі 15. 

миіфомртръ 143. 
„ иомера 8 
„ раарѣаь 9. 
„ еобирателыюе стекло 0. 

Оправа освѣтптеля 1. 
Опредѣлсніо растит. ВОЛОКОІІЪ 159. 

„ форм. элемент. крови 
въ пятнахъ 57. 

Оптич. ра.чрѣзъ волоса 120. 
„ чаети микроскоиа 3, 10, 185. 

Освѣтителі. 11, 12. 15, 187, 188. 
„ оправа 1, 187. 188. 

Оовѣщающія чаоти микроскопа 3. 
Освѣщеіііо 11: 14. 
Остаткн пшди (ігь кров. пятн.) 90. 
Отравленіе бѣлы.мч. ныгаьяк. 29. 

,, никотиномъ 31. 
„ растнтельн. ядомі, 30. 
„ рвотыми ыассы 28. 
„ щавелсвоіі кнелот. 30. 

! Пснька 101. 
Нерекиоь водорода 47. 

I Периферпч. конецъ волоса 139. 
Пигмептъ кровяной 44. 
Ппкриновая киелота 108. 
Нлазма крови 39. 
ІІлодное яііцо 27. 
Плодогонныя средства 22. 

„ внутреннія 22. 
Плодои.чгпапіе 21, 20. 
Плоское зеркало 11, 15. 
Поварѳная соль 49. 
ІІодставка микроокопа 4, 10. 
Польяоватііе микроскопомъ 1. 
ІІоляріізаціоыныіі аппаратъ 50. 
ІІредварнтел. проба на кровь 10. 

„ „ съ пѳрск. во-
дорода 47. 

ІТредметныіі столшп, I. 
ІІрспаратъ, установка 10, 15. 
ІІрООТуіІШ.ІІІ В Ы К И Д Ы П П , 21. 
Приборъ для рнсованія 17. 
Присутств. красяіц. вощ. крови 01. 
Прпсыпкн 1()8. 
Проба гоминовая 93. 

., Uhlenliuth'a 77. 
я van Deen'a 10, 17. 
„ предвар. на кровь 10. 
„ с-ь ііерек вод. 47. 

ІІровѣрка. центрир. ынкроск. 13. 
ІІродольныіт разрѣзъ микроек. 9. 
Продукты плверженія 21. 20. 
Проетое міікроек. изслѣдов. 17, 21 
Пушекъ дѣтсісій 35, 30. 
ІІятна выдѣленій влагалшда 107. 

я кровянын, изслѣд. 37, 40. 
,, мекопія 31, 32, 30. 
„ мокроты 170. 
„ похожія на кровь 80, 91. 
„ ржавчнны 93. 
„ елюны 17(>. 
я гішеііныя 97. 
. отдѣленій носа 170, 177. 
„ фекалъттьтя 178. 
., дѣтской емазки 179. 

Размѣръ іфас. кров. шариковъ 43. 
Разрѣзъ мпкроекопа 9. 

„ объектпва 9. 
„ окугляра 9. 

Растворъ іода 34, 
„ щелочеіі 35. 

Растительньтя волоконца 159. 
Рвота 22. 

„ при викидышѣ 21. 
Рвотныя маесы 21, 22. 

„ ,. пріі отравл. 28, 30. 
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Реактивъ Barberio 108. 
„ Florence'a 104. 
„ Stokes'a 07. 

Реакція Barberio 108, 111, 173. 
„ Florence'a 104, 108, 173. 
„ Hammerl-Kratter'a 07. 
„ на гематопорфиринъ 07. 
„ Teichmann'a 48, 50. 

Рѳдуцироваігаый гемог.чоб. 44. 
Револьверъ (микросгсопа) I, 10. 
Рисованіо микроск. прспар. 17. 
Рожки маточпые 23. 
Ручка діафрагмы 1, 12. 

Свертки мопетные 40, 41. 
Своііства крови 39. 

„ спектрялміыи крови 44. 
Свѣтовыя явл. въ гф. кроп. map. 41. 
Свѣтъ для митфоскоиа 13 
Сегистова соль 00. 
Ссрдцевяна волоса 120. 

„ „ человѣка 132. 
„ „ животнаго 133. 

Оипее стекло микроскоііа 4, 14. 
Спстемы 7. 

„ пммер.чіошіыя 15. 
Склсрзритринъ 24. 
Олизь (иъ меконіи) 35. 
Омола гваяковая 47. 
Омѣсь ІІика 171. 
Собаки волосъ 133. 
Ообирателыюе стскло 0. 
Содержимое жслудка 22, 2-1, 25. 
Соляноісислыіі гематшіъ 18. 

„ хиншіъ 01. 
Составъ іфоіш 39. 
Ооечитываніе і«р. кроп. шарик. 39. 
Сисктралыі. своііства кровн 11. 

„ апализъ 01. 
('пектроскопъ 05, 189. 
Опектръ гемохромогепа 01. 

„ гематоіюрфирипа 07. 
„ кфови 4 I. 

Оперма 97. 
Сперматодзопды 97, 99, 122. 
Сперминъ 105, 111. 
Спирохета (pallida) 173, 174. 
Ппорынья 22, 23, 24, 
Стекло синее 0, 14. 

собирателыюе 0. 
Столпкъ мшсроскопа 10. 

., предметтшй 4. 
Оторопа обрядовая 18. 
Строеніе красн. кров. шар. 40. 

„ волось 125. 
Сулема 00. 
Схема хода лучеіі въ микроск. 16. 

Охема хода луч. при имм. сист. 16. 
Оѣмсшіыя штти 97. 

„ пятна 97, 99. 
я тѣлі.ца головкп, жы-

вотнаго 120. 
„ „ жизнеспос. 98. 
„ „ лошади 122. 
„ „ xiiocT'b 120. 
„ „ человѣк. 97,117. 

Сѣдоіі волосъ 154. 
Оіѵмя 97. 

„ тіа волосахт, 129. 
(J'1'.рная кислота 31, 00, 07. 
( Мфниетый аммонііі 41. 
Сѣрпокислоо желѣ.чо 17. 

Таблицы увелцчепііі (макроек.) S, 
190, 191. 

Teichmann'a кристаллы 48. 
„ реакція 48, 50. 

Терпентинное масло 47. 
Treponema pallidum 173, 174. 
Трубка микроскопа 3, 1, 10, 
Тубусъ микроскопа 3, 4, 7, 185. 
Тѣльца крови бозцвѣтныя 39, 40. 

„ „ бѣлыя 43. 
„ „ красныя 39. 
„ мокопія 31. 32. 
„ сѣмепныя 117. 

Увеличеніе 8, 190, 191. 
Ударъ no волосу 153. 
Уксусная кпслота 08. 
Установка препарата 10. 

Формешіие алементм крови іп. 
пятнахъ 39, 57. 

Хвос4"і, сѣменнглхъ тѣлоць 120. 
ХіППІНЪ СОЛЯІЮКІІСЛІ.ІІІ 01. 
Хлопчатая бумага 159, 100. 

I Хлороге.матинъ (кристаллы) 51. 
Холестеринъ (крпсталлві) 33, 31. 
Холинъ (въ крист. Florence a) 107. 
XopioH'b 2(), 27. 

1 Цвѣтъ волосъ 130. 
„ крови 39, 11. 

І1,ептрировка міікроскопа 10, 13. 

Человѣка волост. 130, 131. 

Ш а р и к н крови краспые 39. 
„ я колттчество нх'в 39. 
„ „ млѳкопитающ. 12. 
„ „ мопетпіле сверткп 

10. 41. 
„ „ опредіѵл. въ І І Я Т -

нахі. 57. 
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Шарики тгроки размѣръ 42, 43. 
„ „ евѣтов. явломія 41. 
„ „ оосчитываніе Зі), 
„ „ етрооніе. 40. 
„ „ ядро 12, 43. 

Шары гемохромогена 02. 
Шелкъ 159. 
Штативъ (миіфоскопа) 10, 180, 187. 

Щавелевая кислота 30, 00. 
Щелочеіі растворъ 35. 

Электрич., вліяніе на волосъ 154. 
Элементы кровп форменные, 39. 
Эпителііі влагалшца 88, 109. 
Эіштеліальн. клѣтки въ меконіи 32. 
Эритроциты 40. 

Ю т а 161. 

Я д р а красн. кров. шариковъ 12. 
Яііцо плодноѳ 27. 

Алфавитный указатель именъ. 

Barberio 27, 28, 108, 109, 114, 115, 
173. 

Ballowitz 118. 
Haphazard 52. 
Bartolinus 155. 
Baumert 53. 
Behrens 31, 162. 
Beifrei 155. 
Bertarelli 171. 
Binda 134. 
Bonnel 75. 
Borelus 155. 
Brücke 59. 

Биццоцеро 40, 13. 
Вокдріусъ 79, 105, 1()7, 111, 122. 

Caffort 53, 54, 56. 
Caneva 67. 
Oasper (Liman) 43, 76, 
Oovidalli 115. 
Cloëtta 52 

Веіікеельбаумъ 175. 
Воревкинъ 122. 
Венгловскій 175. 

Габричевскій 173, 174, 175. 
Гайемъ 40. 
Гамыарштент> 45. 
Гоппе-Зеіілеръ 45. 
Гофманыъ 43. 
Григорьевъ 00, 01, 00, 71, 81. 85, 

93, 101, 104, 107. 

Davidsolm 175. 
Däubler 71. 
Deli vier 127. 
Draggendorff 24. 
Dvornitschenko 51, 00, 07. 

Даш.ідовъ 107. 
Даішлевскій 39. 
Дворниченко 00, 72, 77, 78, 79. 

Emmort 76. 

Fa lck 150. 
Filomusi Guelfi 75. 
Florence 91, 102, 103, 105. 100, 107, 

108, 117, 118, 119, 121, 122, 173. 
Frankel 91, 115. 

Gosse-fils 179. 
Gram 171 172. 

Hager 21, 155. 
Hammerl 07. 
Hofmann 23, 21, 25. 43, 57, 59, 00, 

70. 100, 127, 1ЭД, 110, 159. 
Hoppe-Seyler 11. 
Huber 31. 

J a k s c h 29. 
Johnston 117. 

Kobert 52. 
Kolisko 128. 
Kratter 07. 
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Корпиловичъ 3, 8, 10. 
Корсунскііі 107. 
Косоротовъ 43, 128. 
Краевичъ 51. 
Крылов'і> 175. 
Кульчнцкііі 3, 17, 40, 41, 43, 52, 07. 

97, 121, 128, 175. 

Lecco 107. 
Lécha Marzo 53, 54. 
Liman (Gasper) 13. 
Löffler 171. 

Лапдуа 39. 
Лнмбекъ 10. 
Лондонъ 127, 153, 151. 

Magnamini 75. 
Marx 47, 01, 09, 152. 
Maschka 98, 127. 
Mattei 107. 
Misuraca 72, 77. 
Modica 115. 
Moncton-Oopemann 72, 71. 
Moser 77. 
Müller 115. 

Mapu 107. 
Минаковъ 127. 138, 139, 1 12, 150, 

155. 150. 

Neisser 171, 172. 
Xenrky 52. -

. Netolitzky 90, 170. 

Неіімейетеръ 15. 

Oesterlen 127. 1 19. 150. 
Oppenheim 175. 
Otto-Stas 31. 

Оболонскііі 127, 143, 147, 1 18, 153, 
154, .155, 100, 101, 102. 

Pac in i 57, 00. 
Pfaff 127, 150. 
Piek 171, 172. 
Posner 115. 
Puppe 115. 

Патенко 06, 92. 
Пель 105. 
Предтечепскій 175. 

Roielimann 90, 179. 
Rezzonieo 0(1. 
Richter 57, 107. 
Ritter 34, 179. 
Rollet 59. 
Rollin 118. 
Roussin 31, 57, 00, 101. 

Рамаайцевъ 107. 
Рмнвье 40. 

Sachs 175. 
Sehaudinn 173, 171. 
Schmidt 31, 90, 179. 
Sehmidtmann 13. 
Schweides-Seidel 121. 
Stas-Otto 31. 
Stokes 41. 07, 115. 
Strass burger 90, 179. 
Strassmann 27, l(j, 70, 127. 
Struve 00, 07. 
Strzyzowsky 52. 

Струво 192. 

Tardieu 34. 
Taylor 159. 
Teichmann 48, 50, 51, 52, 50, 101, 107. 

Тольскііі DU, 103, 1(17, HS, l i a , 120, 
121. 

Uhlenlmth 77. 

флюге 10(). 

V a n Dorm 10, 17. 
Virchow 57, 59. 

Wachhol / . 51, 52. 

Хвольсонъ 51. 

Ziemke 75. 

Цептперъ 107. 

Четрековсілй 77. 

Щауапштейпъ 121. 
ПІенкъ 125. 
Широкпхъ 77. 



Алфавитный указатель рисунковъ. 

Волосъ бураго быка 141. 
„ „ медвѣдн 1 15. 
„ бычка 137, і 10. 
„ верблюда MS. 
„ вьшавшііі 138. 
,, вырванпый 135. 
,, енота 150, 151. 
„ чайца 131. 
„ коіщы 139, 112, 113. 
„ „ ИХЪ СЪ ГОЛОВЫ жен-

щины 146. 
я лошади 129, 132. 
,. попрождеиный 152. 
„ собагсн 133, 136, 1 І 1. 
,, строеніе 125. 126. 
„ челонѣка 130, 135. 

Гонококкн 172. 
Decidua abortiva 27. 
Діафрагма 12. 
Ирисъ-діафрагма 12. 
Клѣткн D E C I D . GRAVIDITATIS 27. 
KOIRITM волосі. 139, 112, 143. 146. 
Кристаллы Barberio 109, 112, 

„ гемоглобнна ичъіфови 
бѣлки 82. 

„ гемоглобшіа изъ крони 
гуся 80, SI . 

., гемоглобина н:п» кроіш 
лошадп 81. 

„ гемоглобиші я:іъ і.-роіш 
пѣтуха 85. 

,, гемоглобшіа нчъ крови 
евииыі 83. 

„ гемоглобина и.чъ кроми 
человѣка 73, 75, 76, 7s, 79. 

,. гемохромогена 55. 
„ жиров. ІІЗЪ крови чо-

ловѣка 86, 87, KS. 
„ F l o r e n c e ' a 102, 106, 

107. 

Кристадлы і т ъ сѣмени со смѣсыо 
пикр. кисл. съ др. ре-
активами 1.14, 116. 

„ T e i c h m a n n ' a 48, 50, 
51, 52, 53. 

„ хлорогематина 55. 
„ холестерина 34. 

Кровь, красньтя тѣльца 39, 40, 42. 
Кровяныя глыбки 58. 
Луковица выпавтаго вол. 13.8. 

„ вырвапнаго „ 135. 
Льняиыя волокна 160. 
Мокопій 32, 33. 
Мшсросііопъ 4, 5. 

., разрѣзъ ei'o 9. 
Мик.роспшстроекоиъ 189. 
Можжевельникъ вѣточкп его 21. 

„ разрѣзъ 25. 
Объектнвъ 7, 8. 
Окулярт. 6, 8. 
Освѣтптель 188. 
Отпадающая оболочка 27. 

п п клѣтки ся 27. 
Путокъ дѣтскій 35, 
Рвотпыя массы 29. 
Ома.чка дѣтская 180. 
Опирохетта сифилиса 171—175. 
Споринья, разрѣаъ микроск. 23. 
Охома хода лучей въ микроск 9 

.. „ . „ ири иммерзіон. 
системѣ 16. 

(М.менпыя тѣльца 97, 99, 118, 119, 
122. 

Таблицм уиеличепій 190, 191, 
Тубуеъ 185. 
Хлопчатая бумага 160. 
Шары гемохромогена 62, 63. 
Шелкъ 160. 
Штатпвъ 186, 187. 
Эпителій влагалшца 89. 
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