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ОТЧЕТЪ
о состоянш И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета

за 1390 годъ.

Л И Ч Н Ы Й  СО СТА ВЬ У Н И В Е Р С И Т Е Т А .

По учебной части.

1) Ректоръ Университета Владим1ръ Николаевичъ В е л и ш й , докторъ 
зоологш, ординарный профессора, ио кабедр^ физюлогш, Надворный Советника».

2) Секретарь факультета (деканъ) Николай М ихайлович! М ал 1 ев ъ , 
докторъ медицины, ординарный нрофессоръ по каеедр4 анатомш, Статскш 
С оветник!.

3) Профессора. Б о го ш ш я , священникъ Дмитрш Н иканоровичъ В е л и 
ко в ъ , М агистръ Богословскихъ наукъ.

Ординарные профессоры:

4) Константин! Николаевича, В и н о г р а д о в ! ,  по каеедрЬ Патологиче
ской Анатомш, докторъ медицины, Статскш Советник!.

5) Эдуард,! Александрович! Л е м а н ъ , но каеедр4 фармацш  и фарма- 
когнозш, магистръ фармацш, Статскш Советник!.

6) Станислав! 1осафатовичъ З а л 'Ь п и й , по каведр^ химш неоргани
ческой и органической, совместно сь медицинской, докторъ медицины.

Экстраординарные профессоры:

7) А лександр! Станиславович! Д о г е л ь ,  по каеедрф гистолопи и эмбрш- 
логш , доктора медицины, Коллежскш Советник!.

8 ) А лексМ  Михайлович! З а й ц е  в ъ , по каеедрй минералогш и геологш, 
докторъ минералогш и геологш, Коллежскш С оветник!.

9 ) Сергей Иванович! К орж и н сгЛ й , по каеедрф ботаники, докторъ 
ботаники.



10) Николай беофановичъ К а щ е н к о , по каоедрЬ зоо.югш и сравш 
тельной анатомш, докторъ медицины.

11) П етръ Михайловичъ А л ь б и ц к я ,  по каеедрЬ общей иатолочи 
докторъ медицины, К оллеж ш й СовЬтникъ.

12) Н иколай Афанасьевичъ Р о г о в и ч ъ ,  по каеедрЬ теоретической хи
р у р ги , докторъ медицины.

13) Александръ Ивановичъ Су д а  ко въ , по каеедр'Ь гип'ены, доктор', 
медицины, Надворный СовЬтникъ.

14 ) А лександръ Павловичъ К о р к у н о в ъ , по каеедрЬ частной патологи 
и тераши, докторъ медицины, Надворный Сов’Ьтникъ.

15) Михаилъ ГеорНевичъ К у р л о в ъ , по каеедрЬ врачебной д1агностш> 
докторъ медицины.

16) беодоръ Яковлевичъ К а п у с т и н ъ , и. д. зкетраординарнаго профес
сора, по каеедр'Ь физики, магистрантъ физико-математических!, наукъ, На
дворный Сов’Ьтникъ.

17) Эрастъ Гавриловичъ С а л и щ е в ъ , по каеедр'Ь оперативной хирурги, 
докторъ медицины, Надворный СовЬтникъ.

У небно-вспомогательный персоналъ:
18) СергЬй Михайловичъ Ч у г у н о в ъ , помощникъ прозектора при каосдрЬ 

анатомш, лЬкарь, Титулярный СовЬтникъ.
19) СергЬй Александровичъ К у л я б к о , и. д. прозектора при каеедрЬ 

ф и зш о гш , кандидатъ естественныхъ наукъ.
20 ) Морицъ Карловичъ Г о р с т ъ , лаборантъ при каеедрЬ фармацш и 

фармакогнозш, провизоръ.
21) П етръ Михайловичъ Д  м и 'г р i е в с к i й, лаборантъ при каоедрЬ гисто- 

логш и э м б р ш о ш , лЬкарь.
22 ) Владим1ръ Александровичъ Ф о н ъ -Л е ш ъ , лаборантъ при каоедрЬ 

химш, кандидатъ университета.
23) Эммануилъ Даниловичъ П е л ь ц а м ъ , консерваторъ зоологическаго 

музея, Надворный СовЬтникъ.
2 4 ) Владим1ръ Ивановичъ З д а н о в и ч ъ , лаборантъ при каеедрЬ физики, 

окончившш курсъ въ С.-Петербургскомъ университетЬ, Надворный СовЬтникъ.
25 ) Порфирш Никитичъ К р ы л о в ъ , садовникъ и хранитель ботаничс- 

скаго кабинета, провизоръ.
26) Александръ Николаевичъ Д е р ж а в и н ъ , хранитель минералогическая 

кабинета, кандидатъ университета, Надворный СовЬтникъ.
27) Семенъ МатвЬевичъ Г л е й х е н г а у з ъ , и. д. смотрителя г а зо в а я  завода.
28) Иванъ Петровичъ Б Ь л о з е р о в ъ , механикъ, окончивппй курсъ въ 

Омскомъ Техническомъ училищЬ.



2 9 )  Степанъ Кировпчъ К у з п е ц о в ъ , библштекарь, кандидата историко- 
•филологическаго факультета, Надворный Советникъ.

3 0 )  Александръ Васильевичъ О к с е н о в ъ , помощникъ библютекаря, кан- 
д и д а т ъ  историко-филологичес-наго факультета, Титулярный Сов'Ьтникъ.

По инспекцш.

3 1 )  Инспекторъ студентовъ, Александръ СергЬевичъ Е л е н е в ъ , канди
д а т а  естественныхъ наукъ, Статскш Сов’Ьтникъ.

3 2 )  Михаилъ Стенановичъ С е р е б р е н н и к о в ъ , помощникъ инспектора 
студентовъ, кандидата Казанской духовной академш, Коллежскш Секретарь.

3 3 ) Петръ Ефимовичъ П у ч к о в с к ш , и. д. секретаря по студенческимъ 
д ’Ьламъ, действительный студента юридическаго факультета.

По хозяйственной части, управление и делопроизводству,

3 4 ) Секретарь Правлешя Александръ М атв4евичъ В я т к и н ъ , действи
тельный студентъ юридическаго факультета, Надворный Советникъ.

35 ) Вячеславъ Ивановичъ Р ж е у с к т а , и. д. экзекутора, Г убернш й Се
кретарь.

36 ) Бухгалтеръ (онъ же и казначей), Александръ Андреевичъ К он - 
с т а н т и н о в ъ , Коллежскш Ассесоръ.

37) Никита Емельяновичъ А к к е р м а и ъ , врачъ Университета, лекарь, 
Коллежскш Сов'Ьтникъ.

3 8 ) Павелъ Петровичъ Н а р а н о в и ч ъ , архитекторъ Университета и 
Ваиадно-Сибирскаго учебнаго округа, гражданский инженеръ, Надворный 
'Советникъ.

Правлеше Университета.

1) В. Н . ВеликОй, ректоръ Университета.
2) Н . М. М а .п е в ъ , секретарь факультета.
3) Ординарный профессор'!. К . Н . В и н о г р а д о в а
4) Ординарный профсссоръ Э. А. Д е м а н ъ .
5) Инспекторъ студентовъ А. С. Е л е н е в ъ .

Бъ Попечительномъ Комитете по дому общежийя студентовъ состо
яли членами.

П р е д с е д а т е л ь  —  Попечитель З ап ад п о - Сибирскаго учебнаго округа, 
Действительный Статскш Советникъ, Василш М арковичъ Ф л о р и н с ю й , 
члены П равлемя Университета и члены избранные на два года и утвер
жденные г. М инистров Народнаго П росвещ еш я. 1) Михаилъ Алексеевичъ



Г и л я р о в ъ ,  Действительный Статскш С оветнику Управляющей Томскою 
Казенною Палатою и 2) Флореитинъ Феликсовичъ О рж егпко, старнпй врачъ 
Томской больницы нри центральной нересыльной тюрьме.

В ъ личномъ составе нренодавателей въ ирододжеше истек,шаго года 
произошли следующая перемены; вновь назначены: на каеедру патологиче
ской анатомш докторъ медицины В и н о г р а д о в у  прозекторъ Императорской 
Военно-Медицинской Академш и Обуховской больницы— въ званш ординарнаго 
профессора; на каоедру хирургической натологш с'ь десмургией и учен!емъ о 
вывихахъ и переломахъ— докторъ Р о г о в и ч ъ , привагь-доцснтъ Ш евскаго уни
верситета; на каоедру частной патологии и теранш — докторъ К о р к у н о в ъ , 
цриватъ-доцентъ Военно - Медицинской Академш; на каеедру врачебной 
д1агностики — докторъ К у р л о в ъ , нриватъ-доцентъ Военно-Медицинской 
Академш; на каоедру общей и экспериментальной натологш — докторъ 
А л ь б и ц к 1 й , нриватъ-доцентъ Военно-Медицинской Академш; на каоедру 
гипены — докторъ С у д а к о в ъ , нриватъ-доцентъ Военно-Медицинской А к а 
демш; на каоедру оперативной хирургии съ топографической ана'пш ей и 
упражнекЬши въ операщяхъ на трупахъ — докторъ Р а д и щ е в у  прозекторъ 
Военно-Медицинской Академш, все шесть нослйдте въ званш экстраордш- 
нарнаго профессора.

К ъ 1 января 1891 г. всйхъ преподавателей состояло:

Профессоръ Б о г о с л о в 1 я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Ординарныхъ нрофессоровъ................................. о
Экстраординарныхъ проф ессоровъ...................... 11

В с е го  . . 1 7  профессоров’,ъ.

Въ составе Правленгя Университета въ нродолжеше года произошли 
следуюшдя перемены: экстраординарные профессоры Д о г е л ь  и К о р ж и н с к п й  
уволены, по прош ен т, изъ состава членовъ Ц р ав л етя , а профессоръ Д о г е  ли ь 
кролей того и отъ исполнегпя обязанностей секретаря факультета.

Экстраординарные нрофессоры В е л и к ifi и Л е м а н ъ  повышены въ звание 
ординарнаго профессора.

Ординарный профессоръ В ел и к 1 й , съ 5 октября 1890  года, утверждено. 
Ректоромъ Университета.

Ординарный профессоръ М ал 1 ев ъ , съ 26 т н я  18 9 0  года, назначегнъ 
Секретаремъ Факультета.

Ординарные профессоры Л е м а н ъ  и В и н о г р а д о в ъ  съ 14 августа ш а- 
значены членами П равлеш я Университета.



И зъ лицъ, состоящихъ при учебно-вспомогатслышхъ учреждошяхъ, въ 
т е ч е т е  года вновь назначены: Кандидата естественныхъ наукъ С .-П етер
б у р гс к а я  Университета К у л яб  к о и. д. прозектора при каеедрЬ ф и зш о и н ; 
К андидат!, юридических!, наукъ Шевскаго университета II  у ч ко в с к  i й—  
и. д. секретаря но студснческимъ дЬламъ; Кандидатъ Казанской Духовной 
Акадеини С е р е б р е н н и к о в ! , — номощникомъ инспектора студентовъ.

Секретарь по студенческимъ д’Ьлалъ Р ж еу ск л й  перемЬщенъ на должность 
экзекутора Университета.

Общее число вс1;хъ занимающихъ штатный должности при университетЬ, 
кромЬ служащих!, въ капцсллрш  но найму, 38 человЬкъ.

I I .

У Ч Е Н Ы Е  Т Р У Д Ы  Ч Л Е Н О В Ъ  У Н И В Е Р С И Т Е Т А .

Экстраординарный нрофссеоръ К у р л о в ъ  напечаталъ:
1) S partc inum  sulfm icuin . какъ сердечное средство. A rchiv fu r klin ische 

Medic in.
2) U eber die B edoutung der Milz im K am pfe m it den in ’s B in t e ingedrun- 

genen  M icroorganism en.
3) Объ излЬчнмости легочной чахотки. D eutsches A rchiv fill* klin ische 

M edicin.
4) U eber eine im Laboratorium  acq u irirte  M ilzbrand in fection , nebst

B em erkungen  ueber die Therapie cies M ilzbrandes.
Профессоръ Д о г е л ь :
1) M etliyienblaiitinkf ion der n iotorischen N ervenend igungen  in den Mu- 

skein der Am pliibien mid R eptilien . A rchiv f. m ikrosk. A natom ie. Bd. X X X V  
1890.

2) Z ur F rag e  fiber das E pitliel der H arnb lase . A rchiv  f. m ikrosk. A n a
tom ie. Bd. X X X V  1890.

3) Die N erven der Cornea des M enschen. A natom ischer A nzeiger № 1 6 — 
17. 1890.

Профессоръ Л с м а н ъ  напечаталъ въ Спб. Фармацевтическомъ журналЬ, 
:за 1890 г. фито-химическш очсркъ, нодъ заглав!еиъ „С ибирш е орЬгаки и 
)ихъ составныя части".

Профессоръ С у д а к о в ъ :
„О в .ш т и  постной пищи па здоровье нижнихъ чиновъ" въ Военно-меди- 

щинскомъ журналЬ, экспериментальное изслЬдованiе, и кромЬ того состоялъ 
.въ 1S90 году редактором!, журнала „Военно-санитарное дЬло", въ которомъ 
!вслъ отдЬлъ рефератовъ но гипенЬ.



Профессоръ К а щ е н к о :
Задачи зоологи въ Сибири. Р еч ь , ироизнсеенная на университетском', 

а к те  22  октября 1890  года.
Ф л о р и н с к ш  В . М.:
1) Памяти проф. С. П . Боткина.
2 ) Зам етка объ инфлюэнце.
3 ) Общ1й взглядъ на природу и ея силы.
Профессоръ М ал1евъ :
Перемещен! е и неправильный ходъ правой подключичной артерии Сь 

рисунками.
Помощникъ прозектора Ч у г у н о в ъ :
О натуральной мумш, найденной въ г. Томске.
К у з н е ц о в ъ  С. К.:
Отчетъ объ археологическихъ разыскашяхъ въ окрестностяхъ г. Томска, 

нроизведенныхъ л'Ьтомъ 1889 года. Съ нланомъ и рисунками.
Хранитель минералогическаго кабинета Д е р ж а в и н ъ :
Г еологичеш я наблюден1я по линш Томско-Барнаульскаго и Барнауло- 

Кузнецкаго трактовъ.
Лаборантъ Г о р с т ъ :
Анализъ жировоска, найденнаго въ Томской иочве.
B e t  последшя шесть работъ помещены въ „Т рудахъ Томскаго Общества 

Естествоиспытателей и В рачей", въ нриложенш къ „Изв'Ьс’ш м ъ  Имноратор- 
скаго Томскаго Университа“ , кн. I I ,  1890  г.

Состоящее при Университете Томское Общество Естествоиспытателей и 
Врачей въ продолженш года имело кроме годичнаго 7 очередныхъ заседаш й, 
на которыхъ кроме обсуждсшя вопросовъ но санитарной статистике, реги
страм и болезненности и смертности,— выслушано было 12 научныхъ сообщенш 
по разнымъ отраслямъ естествоведен!я и медицины. Къ 1 января 1891 г. 
Общество заключало въ себе 1 почетнаго, 64 д'Ьйствителышхъ членом, и 
1 члена-сотрудника. ПредсЪдателемъ Общества состоитъ г. Попечитель З а - 
падно-Сибирскаго учебнаго округа, В. М. Флоринскш, Товарищъ П р ед се 
дателя— проф. Б .  В . Мал1евъ, Секретарь— проф. А . М. Зайцевъ и К азн а 
ч ей — проф. Э. А. Деманъ. Общество издало въ истекшемъ году 17 печат- 
ныхъ листовъ „Трудовъ“ , помещаемыхъ въ нриложенш къ , ,Известия мъ 
Императорскаго Томскаго Университета.



I I I .

О БЗО РЪ  У Ч Е Б Н А ГО  Д Ф Д А .

К ъ 1 января 1891 года все кабинеты и лабораторш были обставлены 
настолько полпо, что преподавате и п р ак ти ч еш я  занят1я со студентами 
велись систематически, правильным!» образомъ.

По а н а т о м ш  въ вессннемъ полугод1и студенты занимались препарова- 
шемъ сосудистой и нервной системы и изучешемъ мозга, въ осеннемъ полу
годш проходили практически мышечную систему. В ъ  осеннемъ полугодш 
были прочитаны (при 5 часахъ въ неделю) первые три отдела анатомш: 
остеолош , синдеомолопя и м ш о п л — первому курсу,— нервная система и 
органы чувствъ (В ч. въ неделю)— второму курсу, —  въ вееннемъ полугодш 
пройдена спланхнолопл и апполопя (5 ч. въ неделю).

По ф и з ш л о г ш  теоретически! курсъ (6 ч. въ неделю) студентамъ треть- 
яго и четвертого семестра сопровождался физтологическими опытами надъ 
животными и демонстрантом!! важн'Ьйшихъ физ1ологическихъ приборовъ.

По ф изик!» въ истекшемъ полугодш 1890  г. было прочитано: въ весен- 
немъ полугодш; вие-дон1е къ ученш объ электричестве;— въ осеннемъ: меха
ника, общ1я свойства тёлъ, гидростатика, аэростатика и теплота.

Во I I  (весеннемъ) полугодш 1 8 8 9 — 90 учебнаго года читалась студен
тамъ I I  иолугод1я о р г а н и ч е с к а я  хим1л по 4 ч. въ неделю, студентамъ же 
IV  полугодin —  въ виду новыхъ министерекихъ правилъ о зачета нолугод!Й 
и нолукурсовыхъ нсныташлхъ (см. жури. з.чс. Сов. № 16 отъ 28  ноября 
1889 г., Унив. Изв. кн. I I , № 2 р. 8 4 ) — ф и з 1 о л о г и ч е с к а я  хим1я, въ 
виде сокращеннаго курса, по 2 ч . въ неделю. — Независимо отъ этого со 
студентами IV  иолугод!я, разделенными на 2 группы, происходили практи
чески  занятто но а н а л и т и ч е с к о й  х и м i и по 8 ч. въ неделю, такъ что 
каждой группе приходилось работать въ течете  недели по 4 часа. Въ 
течете этого времени большинство студентовъ успело довершить прюбретен- 
ныя въ предъидущемъ полугодш позн атя  по аналитической химш нроизвод- 
ствомъ иол наго качсствениаго систематичеекаго анализа 25  смесей и слож
ных!» химическихъ соединенш.

Въ I  (осепнемъ) полугод1и 1S90 —91 учебнаго года читалась вновь по
ступившим!, студентам!» I нолугод1я н е о р г а н и ч е с к а я  хим1я по 5 ч. въ 
неделю, студентамъ же I I I  полугодия— а н а л и т и ч е с к а я  хим1я по 4  ч. въ 
неделю. П рактически з а н я т  по а н а л и т и ч е с к о й  х и м ш  велись со студен
тами I I I  нолугод1я по 9 ч. въ неделю, кроме стараго, и въ новомъ помФ- 
щенш химической лабораторш, предназначенномъ для качественнаго анализа. 
Въ течете этого времени значительное большинство ихъ успело практически



познакомиться съ частными реакщями на основаНя и кислоты, равно пакт 
проанализировать сполна 41 простыхъ химических! соединены.

Чтен1е теоретическихъ курсовъ, распределенных! такъ , что каждый от
дельный предмета заканчивался всегда въ течеИе одного полугод1я, сопро 
вождалось производствомъ самыхъ существенныхъ оиытовъ и реакц1й, равно 
какъ демонстращею важ нейш их! препар<тговъ. Во время практических! 
заняты  по аналитической химы велись со студентами постоянно такъ наз. 
colloquia; деятельную помощь при этомъ оказывалъ преподавателю лаборанта 
по его каеедре В. А . Лешъ.

В ъ необязательномъ курсе по к о л и ч е с т в ен н о м у  х и м и ч е с к о м у  а н а 
л и з у  изъявило желаше участвовать больше 10 студентовъ, но за нсдостат- 
комъ места въ лабораторы, равно какъ многихъ необходимыхъ приснособленШ 
(сушильная печь, платиновая посуда, газометричесше аппараты, весы и т. п.) 
принято было только 4.

По м и н е р а л о т а и  п р ак ти чеш я з а н я л а  со студентами въ весеннемъ 
полугоды истекшаго года состояли въ ознакомлены ихъ по коллешыямъ съ 
силикатами, главнейшими горными породами и особенно характерными ока
менелостями изъ различныхъ системъ, а въ осеннемъ полугоды — въ изучены 
важнейшихъ кристаллическихъ формъ по моделямъ и минераловъ (не сили- 
катовъ) по учебной коллекцы музея.

Отделы минералоп'и были прочитаны въ истекшемъ году следующее: В ъ  
весеннемъ полугоды: физ1ограф!я силикатовъ и геолопя (петрограф]'я дина
мическая и историческая геолопя), а въ осеннемъ —  общая минералопя и 
физюграф1я не-силикатовъ.

П о б о т а н и к е  въ истекшемъ 1890  г. какъ въ первой, такъ  и во второй 
его половине, былъ прочитанъ курсъ морфологы и систематики цветковых1!  
и споровыхь растены. Кроме того въ особые часы производились система- 
тичесНя демонстрацы какъ  микроскопических!, такъ и макроскопических'! 
препаратов!, растенШ изъ разныхъ классовъ, а также моделей и рисунковъ,.

Въ музее производилась по прежнему систематическая обработка КсЧК'ъ 
прежнихъ такъ и вновь поступающихъ коллекцы  изъ разныхъ места Сибири.

Хранителемъ музея П . Крыловымъ напечатана въ „И зв еси ях ъ “ И мпераь 
торскаго Томскаго Университета статья подъ заглав]’емъ „Л ипа на п р е д 
горьях! Кузнецкаго А латау"

В ъ весеннемъ полугоды 18 9 0  г. прочитанъ студеитамъ I I  семестра курс:ъ 
ф а р м а к о г н о з ш , при трехъ недельныхъ лекщ яхъ, согласно утвержденной 
программе. Сверхъ того студенты того же курса занимались (0  ч. въ н е д е 
лю, по группамъ) подъ руководствомъ профессора и лаборанта фармации 
практически въ фармакогностическомъ кабинете о п р ед ел ен ен ! д о б р о к ач е
ственности и неподдельности простыхъ врачебныхъ средствъ, наиболее упсо-



требительныхъ въ мсдицинЬ, изучая ихъ макро- и микроскопическое строеше 
и х и м и чеш я свойства.

В ъ  осеннемъ же полугодии 1890 года студентамъ I I I  семестра прочитанъ 
быдъ курсъ фармацш (3 лекцш въ недЬлю). П р а к ти ч е ш я  упражнешя сту- 
дентовъ въ фармацевтической лабораторш (9 ч. въ неделю, по группамъ) 
состояли въ составлен in по магистральнымъ и оффицинальнымъ формуламъ 
болЬе употребительных'!, лекарственныхъ формъ и въ определен!!! чистоты и 
надлежащей доброкачественности общеупотребительныхъ въ медицин’Ь и фар
мацш  химических!, препаратовъ, иутемъ химическаго ихъ анализа.

Д л я  практических!, з а н я т  о п ер ати в н о ю  х и р у р п е ю  въ течеши осен- 
няго полугод1я 1S90 г. студенты У семестра были раздЬлены на 2 группы. 
З а н я т  производились 2 раза въ недЬлю по 3 часа и состояли въ произ- 
водствЬ перевязокъ артер1альныхъ стволовъ. Получивъ для этой цЬли въ 
свое распоряжеше 20 труповъ, студенты имЬли возможность произвести каж 
дый но 8 — 10 перевязокъ подъ непосредственнымъ наблюдешемъ профессора 
и кромЬ того по нЬсколько перевязокъ самостоятельно. Такимъ образомъ они 
внолнЬ могли практически ознакомиться не только со всЬми общими пр1емами, 
но и съ различными особенностями частныхъ случаевъ перевязокъ.

Н а пра1;тическихъ з а н я т х ъ  (2 ч. въ недЬлю) по п а т о л о г и ч е с к о й  
ан ато м й т , студенты занимались микроскопическими изслЬдовашями различ- 
ныхъ формъ перерождения тканей, воспалительных!, процессовъ, новообразо- 
ван1й тина э н н те .тл м тп  ткани и нЬкоторыхъ видовъ соединительнотканныхъ 
опухолей (гранулемъ, фпбромъ и зпдотслшмъ). По патологической анатомш 
прочитанъ отдЬлъ нрогрессинныхъ и регрессинныхъ формъ разстройства пи- 
таш я тканей и отдЬлъ обт, опухоляхъ.

Въ осеннемъ нолугодш 1S90— 91 учебнаго года прочитапы слЬдуюпре 
отдЬлы общ ей  и э к с п е р и м е н т а л ь н о й  н а т о д о г й п  атроф и чеш е процессы, 
омертвЬме, гнилостное otj>;i u.ieiiio, инфекцшнныя заболЬвашя и, частш , 
восиален1е. Чтеше лекцш сопровождалось необходимыми демонстращями.

Курсъ ч ас т н о й  п а т о л о п и  и т е р а н ш  въ осеннемъ учебномъ семестрЬ 
1890  — 91 г. читален по л час. въ недЬлю. За это время пройдены обпця 
инфекцшнныя болЬзни, болЬзни полости рта, пищепровода, желудка, кишекъ 
и печени. Лекц1и сопровождались демонстращями зародышей инфекщонныхъ 
болЬзней, разныхъ отдЬлснш и выдЬленш отъ больныхъ, картъ и кривыхъ, 
рисующихъ pacnpocTpairciiie и ходъ заразныхъ болЬзней и пр.

Д ля лучшаго усвоения нроходимаго на лекщ яхъ со слушателями велись прак
тическая занятия въ больницЬ приказа общее,твеннаго призрЬш я, по 3 раза въ не
дЬлю (нонед. второ, и субб.). ЗдЬсь предъявлялись больные съ типичными фор
мами внутренних'!, заболЬвапш и кромЬ того на этихъ же больныхъ студенты 
упражнялись въ физическихъ методахъ изслЬдован1я и распознавашя болЬзней.



Испыташямъ на зваше помощника провизора подвергались четыре лица: 
ан текар ш е ученики — Ш авровъ, Рохальскш, Франкфурта и Гефтеръ.

IV.

О С Т У Д Е Н Т А Х Ъ .

К ъ 1 января 18 9 0  года учащихся въ Императорскомъ Томскомъ Уни- 
верситегЬ числилось 190  студентовъ и 5 постороннихъ слушателей.

Изъ этого числа въ теченш 1-го полугод1я выбыло 26 студентовъ и 3 
постороннихъ слушателя: изъ первыхъ— 11 для поступлешя въ друпе уни
верситеты, 8 по невозможности продолжать образоваше или по недостатку 
средствъ (3), или по болезни (5), 2 за смертью и 5 но другимъ иричинамъ. 
В ъ августв’Ь м^сяц^ истекшаго года прошешй о npieM'b въ число учащихся 
поступило отъ 122 лицъ. Изъ нихъ было при нято--въ  число студентовъ 102 
и въ число постороннихъ слушателей 5. В ъ числ'Ь вновь поступившихъ сту
дентовъ значилось 35 воспмтанниковъ Гимназий, Со вослитанниковъ Духов- 
ныхъ CeMHHapifi; кромФ сего но особому разр^шешк) г. Министра Народнаго 
Просв'Ьщентя были приняты — одинъ киргизъ, Оултанъ-Газинъ, бывшш воспи- 
танникъ Омской Учительской Семинарш и одинъ бывшш учитель Ярославской 
Духовной Семинарш, кандидатъ Б о г о ш ш я  Неклепаевъ. Всл,Ьдств!е сего 
общее число учащихся въ Императорскомъ Томскомъ Университет* въ начала 
втораго полугод1я достигло 27 3 , въ томъ числ'Ь 266 студентовъ и 7 посто
роннихъ слушателей. Въ теченш втораго полуго/ия выбыло 4- студента, изъ 
нихъ 3 по невозможности продолжать свое образоваше, вел'Ьдсше недостатка 
средствъ и 1 за смертью. Такимъ образомъ общее число учащихся въ Уни- 
BepcHTOTt къ 1 января 1891 г. достигаетъ 269 , въ томъ числ'Ь— 2 6 2  студента 
и 7 постороннихъ слушателей, изъ нихъ 5 фармацевтовъ.

Распред’Ьлеше студентовъ Томскаго Университета но курсамъ и соместрамъ 
представляетъ следующая таблица.

..... Изъ (11X1.. И зъ них!,.
S ... ... См - - а. ...... -

К ъ  1 января 1891 го д а
а

X
'ев *4
* 5 
05 *

а (0
X
к

2 5а д 
а  £

а
*
g

2 5

со сто и тъ .
ро В  а .  ■

&о
В

с
Й £ с.

о 1 I =В р. .
S в  о  Ю К Р  g X о я “  £
и О 1 н a  А , S » о 5- * CUО о  К о §  ё н а  за.
сч —  ЕВ О д а 1 ^ S  а О с а tP £5 в О К W

2 6 2  с т у д е н т а ............................. 1 1 6 1 0 0 16 1 0 9 8 8 21

СО 3 7

И зъ  н и х ъ  в ъ  °/в  о бщ аго  ч и с л а
с т у д е н т о в ъ  д ан н а го  к у р с а  . 8 б ,з г7° 13 ,а"/о

1

80 ,7 4 °/о 10,26°/о 1 0 0 ° /о



Таблица эта ноказываетъ, что въ числ'Ь студентовъ Томекаго Универси
тета аъ 1 января 1891 года состоитъ: а) 100  лицъ (т. е. 38 ,п°/о  общаго 
числа студентовъ) вновь вступившихъ, Ь) 125 (т. е. 47,79%  общаго числа), 
успешно занимавшихся въ нредшествующемъ 188% о учебномъ году и въ конц!» 
онаго удостоенныхъ перевода въ сл,Ьдующ1й курсъ и с) 37 лицъ (т. е. 1 4 ,оа%  
общаго числа студентовъ), nieiiie успешно занимавшихся въ предгаествюущемъ 
1 8 89/эо учебномъ году и неудостоенныхъ въ конц'Ь онаго перевода въ сл4- 
дующш высш!й курсъ.

Распрсд1>лешс учащихся ио м1>сту первоначальнаго в о с ш т ш я  прсдстав- 
ляетъ следующая таблица:

I . Бывшихъ воснитанниковъ РимназШ:

а) Восточно-Сибнрскихъ:

И р к у т с к о й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Красноярской ...................  8

Ь) Западно-Сибирскихъ:

Томской ........................ . 22
Омской ........................ . 8
Т о б о л ь с к о й ................... . 8
В а р н е н с к о й ................... О

с) Европейской Pocciu:

Екатеринбургской . . . 5
Троицкой ........................ . 1
Уфимской........................ . 1
Тамбовской ................... . 1
Новгородъ-ОЬверской . . . 1
М и н ск о й ........................ 0• «J
Слуцкой ........................ 2
К о в е н с к о й ................... . 1
Санктъ-Петербургской. . . 1

Всего 25

А всего бывшихъ воспи- 
■ танниковъ Гимназ1й Сибир- 

скихъ— 66.

Всего 41

А всего бывшихъ воснитанниковъ Гим- 
назш Европейской Россщ — 15

И т о г о . . 81 , т. е. 30,91%  общаго числа студентовъ.



I I .  Бывшихъ воснитанниковъ Духовныхъ Семинарш:

а) Восточно-Сибирскихъ:

И р к у т с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ь) Заиадно-Сибирскихъ.

Томской. .
Тобольской.

• • ю  |
. . 9 J Всего 19

А всего бывшихъ воспитанников’]. Сн- 
бирскихъ Духовныхъ С ем инара— 20.

с) Европейской Pocciu и Закавказья:

Пермской. . . .
Вятской . . . .  
Вологодской . . .
Архангельской . .
Олонецкой . . .
Тверской . . . .  
Ярославской . . .
Костромской. . .
Нижегородской . .
Казанской . . .
Уфимской. . . .
Самарской . . .
Симбирской . . .
Пензенской . . .
Тамбовской . . . 
Владим|‘рской . .
Московской . . .
Калужской . . .
Смоленской . . .
Тульской . . . .  
Рязанской . . .
Воронежской. . .
Орловской . . .
Курской . . . .  
Черниговской . .
Могилевской . . .
Минской . . . .  
Волынской . . .
Каменецъ-Подольской

Н
9
6
0
1

12

6
7

1
1
<;
1

12

1
6
4

10
1
7

А всего бывшихъ воспитанников’!. Д у/-

0
1

0 
3
1 
1



Кишиневской. . . . . . 1
Ш е в с к о й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Полтавской . . . . . . 4
Е катеринославекой. . . . 3
Донской . . . . . . . 1
А страханской . . . . . 1
•Ставропольской . . . . . 1
'Тифлисской . . . . . . 1

ховныхт» Оемиыартй Европ. Россш — 15 4 .

И то го  . . 174 , т. е, 156,42% общаго числа."

I I I .  Бывшихъ студеитовъ другихъ высшихъ учебныхъ заведший:

а) Академш Духовныхъ:

Е ] 'е в с к о й ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] (изъ воспит. Д ух. Сем. Евр. Росши).

b) Университетов'!».
В ар ш ав ск аго ........................ 2 (изъ вощит. Д ух. Сем. Евр. Росши).
М о с к о в с к а го ........................ 2 (изъ воспит. Гимназш Сибири).

И то го  . . 5, т. е. 1,91% общаго числа.

IV . Бывшихъ воспитанниковъ Учительскихъ Семинарш:
М о с к о в с к о й ........................ 1 I
'О м ской.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 изъ КИРГИЗЪ-

И то го  . . 2, т. е. 0,76%  общаго числа.

И зъ разсмотрЬшя сей таблицы явствуегь, что въ числе студентовъ Том- 
'скаго Университета къ 1 января 1S91 г. значится:

1) Уроженцевъ Сибири 90, т. е. 34,35%  * **)) и уроженцевъ Европейской 
Россш 172, т. е. (>5,б5°/о *:/') общаго числа; 2) Воспитанниковъ учебныхъ 
заведешй Сибирскихъ 89 , следовательно 3 3 ,97%  общаго числа и воспитан
никовъ учебныхъ заведенШ Европейской Росши 173 , т. е. 66,оз°/о общаго 
числа студентовъ; 3) Изъ числа 89  студентовъ, бывшихъ воспитанниковъ 
заведенш Сибири, 62 лица (т. е. 23,се%  общаго числа) воспитывались въ 
учебныхъ заведеш яхъ Западной Сибири и изъ нихъ 42 (т. е. 16,эо%  общ. 
числа студентовъ) воспитывались въ Гимназ)яхъ Западно-Сибирскаго учеб
н о  округа. Сопоставляя число последнихъ (4 2 ) съ числомъ окончившихъ

*) На 1,9в°/о менЬе, ч-Ьмь въ 1880 г.
**) На 1,чо°/о бол-be, тЬмъ въ I860 г.



курсъ въ этихъ Гимназ1яхъ въ теченш 1888, 1889  и 1 8 9 0  годовъ, рав!я- 
ющимся 118, можно видеть, что число студентовъ изъ воспитан ни кип 
Западно-Сибирскихъ ГимназШ, равняется 35,75°/° общаго числа о к о н ч и в ш т  
въ означенныхъ учебныхъ заведеш яхъ за посл,Ьдн1е 8 года.

Распред’Ьлеше студентовъ Томскаго Университета но в'Ьроиспов'Ьданимъ 
выражается следующей таблицей:

Числится къ 1-му января 
1891 г. студентовъ . . .

X р и с т i а н ъ. Не христг&нъ.
1 Bren. 1! 1
1

Лравославн. Р.-Катол. Лютеранъ. 1удеевъ. Магометанъ.

225 5 3 27 2 202

233 29 202

Изъ разсмотрИшя сей таблицы явствуетъ, что студентовъ Еврейсхаго 
происхождешя и в4роиспов1>дашя къ  1 января 1891 г. числится 27 , т. е. 
10 ,3 i°/о общаго числа студентовъ. И зъ нихъ 8  челов’Ькъ, т. е. 3 ,05%> уро
женцы Европейской Р о с т  и 19 ч., т. е. 7,26% уроженцы Сибири.

Распред'Ьлеше студентовъ Томскаго Университета по происхожденш въ  
связи съ данными относительно средствъ, которыми они могугь располагать 
въ продолженш университетскаго курса, выражается следующей таблицей:
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Гимназ1й. . . 4 1 — 4 5 18 о 2 a 28 4 1 — 1 1 81 45 14

Дух. Семинар. 129* 13 15 2 — 9 — — 1 3 2 — — — |174 148 548

Университет. 2 — — — 1 -- — — 1 — — — — — i 4 2 2

Дух. АкадемШ 1 ! 1 1

Учит. Семин. - — — — — — - - — - — — 2 — ! 2 2 2

Итого . 136 14 15 6 6 27 2 2 13 31 6 1 2 1
262 197 777

62,98°/о 2,29°/0 12,со°/о 1,53°/0 16,97°/0 2,99П/о0,38°/0 0,76°/о 0 ,3 8 %

*) Изъ нихъ 1 казакъ.



Из'ь разсмотрЬшя сей таблицы явствуетъ, что въ числЬ студентовъ Том- 
скаго Университета 197 лицъ, т. е. 75,19%  общаго числа студентовъ, не 
обезпечены въ средствахъ къ продолженш образовали и изъ нихъ 77 лицъ,
7. е. 29  ,39% общаго числа студентовъ, сироты.

И зъ числа недостаточныхъ студентовъ Томскаго Университета пользова
лись: 1) Казенными стипенд1ями въ течен]'и 1-го полугод1я— 6 лицъ (сту
денты 2-го курса: Иволинъ, Корольковъ, Кутузовъ, Михайловскш и Ш ев 
ченко и 1-го ку р са— Лятосковичъ), въ теченш 2-го иолугод1я 6 лицъ (сту
денты: В-го курса— Левковскш и 2-го курса — Введенскш, Дмитр1евскш, 
Каурцевъ, Миловидовъ и Петровъ Николай) и въ теченш цЬлаго года 7 
лицъ (студенты 3-го курса: Кривополянскш, Левашовъ, М азаевъ, Орловъ, П ав 
ш и ,  П етровъ И ванъ и Соколовъ М ихаилъ),— 2) Частными, находящимися въ 
в4д1>нщ Правлен1я, стипендиями пользовалось 20 лицъ (студенты: В-го курса—  
Курбановскш Михаилъ, П етропавловск^, Темировъ, Тимашевъ и Чикиневъ,
2-го курса— Вознесенскш, Законовъ, Каллиниковъ, Кудржинскш *), Л авровъ 
Василш, Лебедевъ Гаврш лъ**), П авлинскш , Померанцевъ, Пекуръ, Рязановъ, 
Сасыкинъ, Силинъ, Сосуновъ и Тороповъ), 3) Частными, находящимися въ 
вЬдЬнш соотвЬтственныхъ общественныхъ учреж дена, стииенд1ями— 16 лицъ, 
именно: а) Стипенд1ями городскихъ думъ: Варненской 1 лицо, именно сту
дента 2-го курса Великопольскш въ теченш 1-го полугод1я и Иркутской—  
7 лицъ, изъ нихъ 1 лицо въ теченш всего года— студентъ 2-го курса Сту- 
ковъ и 6 лицъ въ теченш 2-го полугодия, именно студенты: 2-го курса— 
Усовъ и 1-го курса— Г ригорьеву  Домбровскш, Переломовъ, Пономаревъ и 
Нсдоровъ, Ь) Стипендиями другихъ общественныхъ учреждешй, какъ-то: 
Пермскаго отдЬлешя Общества Краснаго Креста — 3 лица, изъ нихъ 2 лица 
въ теченш полугод1я, именно студенты: 2-го курса— Селивановъ Теорий и 3-го 
курса— Селивановъ Андрей и 1 лицо въ теченш всего года, именно студентъ
1-го курса— Лепешинскш и с) Стипенд1ями находящимися въ вЬд’Ьнш нЬко- 
торыхъ иравительственныхъ лицъ— 5 человЬкъ, какъ-то стипендией, находя
щейся въ в'Ьд/Ьнш Военнаго Губернатора ОемирЬченской области —  1 лицо, 
студентъ 2-го курса Бредниковъ въ теченш полугодия; стипенд1ей, находя
щейся въ в ^ д Ь т и  Начальника Токмакскаго у'Ьзда Семир'Ьченской области 
1 лицо, студентъ 2-го курса Ш ахворостовъ въ теченш всего года; стипен- 
длей, находящейся въ вЬдЬнш Павлодарскаго УЬзднаго Н ачальника 1 лицо, 
студентъ 2-го курса Айтбакинъ въ течен!и всего года; стипенд]ей, находя
щейся въ в'Ьд'Ьнш Каркаралинскаго УЬзднаго Н ачальника 1 лицо, студентъ
1-го курса Султанъ-Газинъ въ теченш полугод1я и стипенд1ей, находящейся

*), **) Были панстнерами Правлетя Университета, ассигновавшаго на содержите каж- 
даго изъ нихъ въ теченш 0 ягЬслцсиъ учебнаго года въ домЬ общежипя по 108 р.



въ вед1шш Приамурскаго Генералъ-Губернатора 1 лицо, студента 1-го курса 
Воронцовъ въ теченш нолугод!я. d) Стипенд:'ями мТстныхъ благотворитель 
ныхъ общества,, именно: Тобольскаго Общества для оказаш я noco6ia учащими, 
пользовались 10 лицъ, именно студенты 2-го курса Н онява и Ш убскй 
Егоръ и 1-го курса Амвросовъ въ теченш года, 2-го курса Б ял о у съ и 1 -ю  
курса Алексйевскш , Афонинъ, Волковъ, Еаморзинъ, Словцовъ и Ш убскй 
А лександръ въ теченш полугод1я.

Всего же стипенд!ями, выдаваемыми помесячно, пользовалось 65 линь 
изъ числа недостаточныхъ студентовъ, при чемъ израсходовано было гь 
теченш года всего 10011  р. 78  к.

Зат4м ъ изъ того же числа недостаточныхъ студентовъ получило въ т1,- 
ченш года: 1) Единовременныхъ noco6ifi, А) И зъ спещальныхъ средстта 
Университета 5 лицъ на сумму 2 5 2  р. 75 к. В ) И зъ находившися въ вз- 
д4нш  П равлеш я благотворительныхъ суммъ— 4 8  лицъ на сумму 1384  руб. 
и С) И зъ суммъ, высланныхъ въ теченш года въ Н равлем е Университета 
местными учреждешями, обществами и лицами для выдачи въ noco6ie сту- 
дентамъ на имя коихъ оныя были адресованы— 17 лицъ на сумму 1039 pf 
50  к. и 2) Ссудъ изъ находившихся въ веден ш  П равлеш я благотворитель
ныхъ суммъ получило въ теченш года 36 студентовъ на сумму 1094  р. 25 к.*).

А всего на noco6ia недостаточнымъ студентамъ въ томъ или друголъ 
виде было израсходовано въ теченш 18 9 0  года 13782 р. 28 к.

Кроме сего изъ числа недостаточныхъ студентовъ было освобождено въ 
счета 1 5 %  отъ платы въ пользу Университета и Профессоровъ въ первоиъ 
полугодш 29  лицъ и во второмъ 41 лицо.

Раснределеш е студентовъ Томскаго Университета по ихъ положенш въ
отношенш воинской повинности представляетъ следующая таблица:

Всего студентовъ. . . , . . . . . . . . . . . . . 262
П о вынутымъ жеребьямъ...................... 105

1Ч п , По заявлсшямъ о желанш отбыть Bol l  Состоятъ на отсрочив. инскую повинность вольноопределя
ющимися .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2) Продолжается переписка съ В оинскими П рисутсш ям и относи
тельно о т с р о ч к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3) П одлеж ащ ихъ призыву, но недостигшихъ еще нризывнаго возраста. 44
4 ) Ратниковъ ополчешя по неспособности или по семейному поло-

ж е ш ю .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

*) Изъ 36 студентовъ, получившихъ ссуду, 11 лицъ возвратило оную. Всего возвращено 
ссудъ на сумму 380 р. 75 к. и остается невозвращенныхъ ссудъ на сумму 707 р. 50 к.



6) К а з а к о в ! * ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
5 ) С остощ ихъ нъ запасе арм ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
7) К и р г и з ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
8 )  К авказских! уроженцев!, неиодлежащ их! при зы ву............................ 1
9 ) И ностранцев!.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

И т о го ...................... 262

Отчетъ по дому общежития.
Трехъ-этажное здаюе дома общежития с !  его 48  помещешями в !  теченш 

отчетнаго 1890 г. не подвергалось каким!-либо существенным! изменемямъ 
в !  своем! устройств'Ь и ремонтныя исправлеия, произведенный в !  ономъ въ 
теченш истеш аго  лета состояли в !  нсправленш полов! и печей въ некото
ры х! комнатах! и въ побелке здаш я внутри. Вся стоимость этихъ исправле
н а ,  покрытая ассигновашемъ изъ спещальныхъ средств! Университета, 
не превышала 6S5 р. 53 к.

Снабжеше дома общежития нужною мебелью и другими принадлежностями 
потребовало въ отчетном! году расхода въ разм ере лишь 190  р. 9 к., при чемъ 
более крупными пршбретешями были: 72 простыни, 120 наволокъ и мясорубка.

Такимъ образом! всего имущества, при надлеж ащ ая дому общежития 
числится к !  1 января 1891 года на сумму 5 5 4 3  р. 53 к.

Библштека дома общежития къ 1 января 1891 г. заклю чает! въ себе 
385  названш. Уменыпеше числа №№ въ отчетном! году произошло отъ 
того, что дефектированпыя изъ полученных! ранее библштекою дома обще
жития книгъ были выделены изъ о б щ ая  числа книгъ, составляющих! оную, 
и особо региструются впредь до предстоящ ая понолнешя оныхъ. В ъ числе 
385  Л: Л: поступило въ отчетном! году 48  н азван ^; изъ нихъ 13 назвашй 
поступило изъ дублетовъ главной Университетской библютеки, 20 названШ 
(учебников!) на сумму 145 р. 70  к. было пршбретено П равлеш емъ Универ
ситета и 15 нермдическихъ издашй, въ томъ числе научныхъ ж урналов! и 
газетъ 8 (журналы: „Вонросы философш и психологш", “Международная 
клиника", „Ж урнала физико-химическаго общества", „Д невникъ К а за н с к а я  
общества врачей" и „А рхив! псих1атрш, нейрологш и судебной психопато- 
лойи"; газеты: „Больничная газета Боткина", „В рачъ ", и „М едицинская 
Б есед а") поступило отъ редакцШ соответственных! изданш , высылавших! 
таковыя безплатно.

Число студентов!, помещавшихся въ доме общежийя въ первом! полу- 
я д ш  отчетнаго года равнялось въ среднем! 96, въ томъ числе все 13

*) Изъ нихъ 1 г-ынь гвящонника.



казенныхъ стипенддатовъ и S3 своекоштныхъ; во второмъ полугодш въ доме 
общежютя помещались все казенные и почти все  частные стипенд1аты числомъ 
45  человекъ и своекоштныхъ 17 человекъ. Изъ своекоштныхъ студентовъ въ
1-мъ полугодш вносили на расходы по содержат») помещены! въ доме обще
жития, прислуги онаго и на освещ ете — 38 человекъ по 3 р. въ месяцъ, 
во 2-мъполугодш — 17 но 6 р. въ месяцъ. Д ля той же цели изъ стипендш 
всехъ какъ казеныхъ такъ  и частныхъ стиненд1атовъ, помещавшихся въ доме 
о б щ е ж и т , было отчисляемо какъ въ первомъ, такъ  и во второмъ полугодш 
по 6 р. въ месяцъ.

И зъ числа студентовъ, помещавшихся въ доме общежития, пользовались 
продовольств1емъ въ ономъ, кроме стипенд)атовъ въ первомъ полугодш— въ 
средпемъ 77 , во второмъ —  22  человека съ платою по 5 р. въ месяцъ въ 
первомъ полугодш и по 6 р. въ месяцъ во второмъ *). Н а  расходы по про- 
довольствш стипенд1атовъ, какъ казенныхъ такъ и частныхъ, помещавшихся 
въ доме общежийя, было отчисляемо изъ ихъ стипендш по 6 р. въ месяцъ. 
Всего поступило въ теченш года на расходы но цродовольствш студентовъ, 
помещавшихся въ доме общежития, какъ  стипенддатовъ такъ  и своекоштныхъ 
4 0 5 3  р. 54  к.

Всего на содержите дома общежиэтя и продовольелние въ  ономъ студен
товъ поступило въ теченш 1890  года 6843  р. 8 3  к.

Изъ этой суммы было израсходовано 64 8 4  р. 53 к. (въ томъ числе: на о све
щ е т е — 554  р. 35 к ., на содерж ите экономки и прислуги — 1033  р. 80  к .,  на 
м елте  хозяйственные расходы и прю бретстя  — 446  р. 25  к. и на продоводь- 
cTBie студентовъ 4 4 5 0  р. 13 к .) и въ остатке числится— 3 5 9  р. 3 0  к.

Здоровье студентовъ, помещавшихся въ доме общежития, въ отчетномъ 
году въ общемъ было удовлетворительно. Медицинскую помощь заболевш илъ 
студентамъ подавалъ главнымъ образоыъ, состоящш въ должности в р т ч а  
при Университете, Коллежсшй Советникъ Аккерманъ, пользовавшш вм есте  
съ темъ и живущихъ на частныхъ квартирахъ студентовъ, если они обра
щались къ нему за советомъ. Беднейш имъ студентамъ, какъ  пом ещ ав
шимся въ доме общежития такъ и живущимъ на частныхъ квартирахъ, быши 
отпускаемы лекарства на счетъ Университета и всего израсходовано для  с;ей 
цели въ теченш года 4 3 5  руб. 72 коп. Тяжело больныхъ студентовъ въ 
теченш года было 4 . В се  они страдали бугорчаткою легкихъ; изъ нш;хъ 
трое умерли.

*) Увеличеше стоимости платы за продовольств1е объясняется тЪмъ, что во вторшмъ 
полугодш продовольствовавипеся студенты кромЬ обТ.да получали и ужинъ.



У Ч Е Б Н О  - В С П О М О ГА ТЕЛ ЬН Ы Й  У Ч Р Е Ж Д Е Н Ы .

Анатом ifческш институтъ.
Имущество анатомичесиаго института къ  1 января 1890 г. состояло:

' НазвапШ. 1 Экзсмпля- На сумму.
! 1'овъ.

Р У В Л И . | кои.
! 1) Инструментом.,анатомич. препаратов! : 38 275 434 40

2) Посуды, банокъ ............................. ; «о 322 551 60  !
3) Мебели (ш каф ов!, столовъ) . . . ! 50 149 1220 60

В сего  . . 13S 746 2206 60
Въ теч ете  1890  г. приобретено:

1) Инструментов!, препаратов!, моделей 60 625 1195 34
2) Посуды, банокт................................ 16 16 ! 29 05
3) Мебели (в’Ьшалкн, столы, шкафы) . 10 12 ! 270 50

К ъ 1 января 1891 г. состоит!:
1) Инструментов!, анат. прей., моделей 98 900 ; 1629 74
2) Посуды, банокт................................ 66 338 580 65
3) Мебели (в'Ьшалки, шкафы, столы) . 60 161 1 1491 10

В с е го  имущества . 224 1399 1, 3701 49

ГлавнМ нпл пршбр'Ьтешя, едфлапныя институтом! въ минувшемъ 1890 г., 
заключаются въ слЪдующемъ:

1) Большой микроскопъ Цейса, еъ гомогенной иммерс!ей и
прочими принадлежностями..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297 р. о 0 к.

2) Восковыя модели Циглера (A . Z ieg ler) но исторш 
развития (мозга, сердца, глаза, лица и зародышей перваго
месяца, но Гису) 67 эк зе м п л я р о в !... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 я 8 0  „

Кром’Ь того въ анатомически! институт! поступило нисколько интерес
ны х! экземляровъ по тератологш: двойных! сросшихся уродовъ (tlioracopagi) 
о т ! д-ра Зассъ, изъ Барнаула и три типичных! бурятских! черепа изъ-за 
Байкалья, изъ г. Берхнеудипска, отъ д -ра Болтенко.

Трупов! въ теченш года поступило:
И зъ центральной пересыльной т ю р ь м ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

я Томскаго губернекаго зй м к а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
» городской больницы.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

В с е го  . . .  86
Въ томъ чис.гЬ женскихъ труиовъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10



Фи ai ологи ческа я лабораторгя.
К ъ 1 января 1 8 9 0  года въ филологической лабораторш 

состояло инструментов!), приборовъ, посуды и мебели на сумму 45(58 р. 78 к. 
Въ 1890  г. въ распоряженш лабораторш находилась сумма вт. 4 0 9 0  „ 80  „ 
В ъ теченш 18 9 0  г. изъ этой суммы израсходовано:
Н а пршбр1;теше инструментовъ и приборовъ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  1484 в 74 „

о * п о с у д ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261  „ — „
„ мебель... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18(5 „ — „
„ хим ичеш е р е а к т и в ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 „ (52 „
„ п е р е с ы л к у .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203  „ 7S „

Мелкле р асх о д ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 „ 86 „
И т о г о  . . 21 9 6  „ —

К ъ началу 1S91 года всего имущества въ лабораторш 
состояло на сумму .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G515 47 V

И зъ приборовъ, пр!обр11тенпыхъ въ 1S90 г. (всего до 92  $.'№ съ 258 
по 8 4 9  инвентарпой книги) особаго внимашя заслуживают!.: микромшфонъ и 
микрокарддофонъ Вуде, cepia записывающихъ аппаратов!) по кровообращенлю 
и ды ханш  М аррея, санки для равномерного передвижешя нишущаго рычажка, 
сиирометръ Вердена. мшграфъ Пфлюгера, спектроскоп!., воздушный насосъ 
двойнаго д М с ш я  В1анки, апглшская фотографическая камера съ аплана- 
тическимъ объективом!. Оимопа и всеми принадлежностями для фотографи
р о в ал а . К ром е того прюбретено значительное количество мебели.

Гистологичссшй кабинетъ.

К о л и ч . Н а  с у м м у

::)К31кМ П Л Я р .
[> У Ы Н . КО П .

К ъ 1 января 1890 года всего имущества въ 
гистологическомъ кабинете числилось . . . .

'

6157 5 0 3 0
В ъ теченш 1S90 г. прюбретено:
1) М елкихъ инструментовъ, микроскоповъ, вое-

ковыхъ п р еп ар ато въ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 2 3 3 8 S 26
2) Мебели .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 74 20
3) К н и г ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 25 67

И т о го  .  .  . 356 4S 8 1S

В сего  имущества въ гистологическомъ 
кабинете къ 1 января 1891 г. числится . 6 5 1 3 5 5 1 8 7 8  Уз



Физичесмй кабинетъ.

В ъ физпческомъ кабинет* къ 1 января 1 8 9 0  г. состояло:

П риборовъ 568  на с у м м у ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . . . 9031  р. 54  к.
К нигъ н картъ 28  н а з в а ш й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 „ 6 0  „
П о с у д ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149  „ 76 „
Реактивовъ и м а те р 1 а л о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 8  „ 83
М е б е л и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001  „ 2 0  „
Канцелярскихъ п р и н ад л еж н о стей ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 8  „ 15 „

В с е го  на . . 10521  „ 8  „

В ъ 1890  г. нршбр*тено и приготовлено въ мастерской кабинета:

Приборовъ 48  на сумму... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62  р. 56  к.
П о с у д ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  „ 5 3  „
Книгъ пожертвовано 20 н азваш й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—  я —  „
Реактивовъ и м атср1аловъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2  „ 2 „

Н а  сумму . . . 109  „ 11 „

Особенное внимаше было обращено на мастерскую при кабинет*, для
которой выписано:

Инструментовъ 56 на с у м м у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8  р. 63  к.
Матер1аловъ (м*ди, стали, свинца и п р о ч . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 „ 70  „
За пересылку приборовъ и м атер1аловъ.................................. 4 8  „ 35  „

В сего  въ 1890 г. истрачено. 3 3 8  „ 79  „

Л*томъ 1890  г. въ кабинет* поставлена голландская печь съ лежанкой 
для тяги и раковина въ большой комнат*; кром* того проведены добавочный 
газовыя трубы, въ малой комнат* кабинета устроены м*ста изъ плитъ для 
установки точныхъ приборовъ и сд*ланы темныя л е ш я  ставни для затем- 
н*ш я оконъ I I  аудиторш.

Химичесшй кабинет!, и лаборатория.

Пом*щеше отведенное, для химической лабораторш и кабинета въ те- 
ченш 1 8 9 0  гражданскаго года увеличено на три комнаты, изъ которыхъ одна 
самая большая, помещается въ подвальномъ этаж* и предназначена для прак- 
тическихъ уиражнен]‘й студентовъ по качественному анализу, дв* же осталь- 
ныя комнаты находятся въ верхнемъ этаж* и иримыкаютъ къ кабинету.



А. Добавочная комната въ подвальномъ этажгь для качественыио 
анализа совершенно отделена отъ остальнаго помещешя лабораторш и с<об- 
щается двумя двустворчатыми, выкрашенными масляною краскою дверями, 
съ однимъ только корридоромъ. Длина этой комнаты 25 аршинъ, ширина 
9 арш. и вышина по средине 3 арш. 13 Уз вершк. Оконъ въ ней 7, 
величина оконъ та-же, что и въ остальной части иодвальнаго этажа, от
веденной уже прежде подъ химическую лабораторш . Полъ на м еспхъ , 
елужащихъ для прохода, выложенъ, гончарными лещадками, въ остальныхъ 
же частахъ, занятыхъ по преимуществу столами для химическихъ работъ, 
покрытъ простымъ кирпичемъ. Вся комната находится подъ сводомъ. У 
стены, примыкающей къ квартире служителя, выстроена белая изразцовая 
печь для химическихъ работъ вместе съ вытяжнымъ шкафомъ. Д лина печи 
8  арш. 6 вершк., ширина 1 арш. Э’/з вершк. и вышина 1 арш. 7 вершк. 
В ъ угловой конецъ печи, примыкающей къ входной двери, вставлена медная 
водяная баня, в'Ьсомъ 5 пуд. 4 фун., съ 51 крышками, 2 кранами и труб
кою для изм йретя уровня воды. Топка въ печи тройная; одна служить для 
нагр!)ватя  водяной бани, а две остальныхъ для нагреваш я остальной части 
печи. Помещающшся надъ печью вытяжной шкафъ, вышиною въ 2 арш. 
S ’/s вершк., достигаетъ свода и сд’Ьланъ изъ выкрашенной белою, масляною, 
цинковою краскою деревянной рамы, выложенной простымъ стекломъ. Вы
тяжной шкафъ поперечною стенкою разд4ленъ на 2 отделсш я. В ъ меньшемъ 
изъ нихъ помещается водяная баня, большее же находится подъ остальною 
частью печи, составляющей здесь такъ называемый d igestoriu in . Каждое изъ 
этихъ двухъ отделены имеегь особую вентиляцш , основанную на тй хъ  же 
самыхъ принципахъ, какъ и въ остальной части лабораторш (ср. прежшо 
отчеты). Въ меиыпемъ отделены  имеется одинъ вентиляторъ съ однимъ 
газовымъ рожкомъ, въ большемъ же —  два такихъ вентилятора. Д л я  осве- 
щешя водяной бани служитъ одна простая горелка, для освещ еш я же 
d igesto rium ’a — три такихъ горелки. Въ каждомъ отделены  вытяжнаго ш кафа 
имеется по одному водопроводному крану; кроме того при d eg esto riu m ’e  
для бунзеновскихъ горелокъ устроенъ одинъ двойной кранъ.

Д ля вентилировала комнаты служитъ особый вентиляторъ, снабженный 
газовымъ рожкомъ и помещающейся въ верхней части стены, примыкающей 
къ корридору. Независимо отъ горелокъ въ вытяжномъ шкафе, освещ ается 
все номещеше 30-ю простыми горелками, размещенными въ разныхъ частяхъ 
комнаты по середине ея и отдельныхъ стенъ. Д ля притока и оттока воды 
служатъ 9 чугунныхъ, нокрытыхъ глазурью раковинъ, изъ которыхъ каж дая 
снабжена отдельнымъ краномъ. Д в е  изъ этихъ раковинъ помещаются у про
дольной стены, составляющей боковой фасадъ, три— у продольной стены, при
мыкающей къ корридору, а остальныя четыре распределены между двумя



колоннами, на которых'!, опирается сводъ комнаты, такъ что при каждой 
колоний находятся но две раковины.

Д ля производства химических'!, работъ служатъ особые столы, размещен
ные по средине комнаты и вдоль всехъ стйнъ, за исключешемъ той стены, 
къ которой нримыкаетъ вытяжной шкафъ. Столы, поставленные по средине 
комнаты, представляются двусторонними, такъ что доступъ къ нимъ, равно 
какъ производство работъ, возможны съ двухъ продольныхъ сторонъ. Д ва 
такихъ стола спаяны въ одинъ и выполняютъ все пространство между обе
ими колоннами; они поставлены параллельно обйзмъ продольнымъ стенамъ 
комнаты. Три же остальныхъ двустороннихъ стола распределены между обо
ими противуположными концами комнаты такъ, что одинъ изъ нихъ постав- 
ленъ параллельно поперечной стене, отвечающей главному фасаду Универ
ситета, между темт, |;акъ два разме!цены параллельно вытяжному шкафу. 
Длина двустороннихъ столовъ представляетъ въ общей сложности 19 арш. 
12 вершк. Столы, примыкающее къ стенамъ комнаты, представляются одно
сторонними, такъ что доступъ къ нимъ и производство работъ возможны 
только съ одного продольнаго конца. Столовъ такихъ имеется десять, но 4 
изъ нихъ спаяны такъ, что образуютъ два етола. Д лина одностороннихъ 
столовъ составляетъ въ общей сложности 41 аршинъ. Вышина всехъ столовъ 
1 арш. 7 вершк.; ширина двустороннихъ 1 арш. 7 ‘/з вершк., односторон
нихъ— 13 вершк. При всехъ вышеописанныхъ столахъ имеется въ общей 
сложности 8 2  места для занимающихся качественнымъ анализомъ. Каждое 
место отмечено особымъ номеромъ, при каждомъ находится особый ящикъ 
съ замкомъ и ключемъ и кроме того на каждые два места приходится по 
одному шкафчику, помещающемуся подъ ящиками, въ нижней части стола. 
Каждый шкафчикъ енабженъ полкою, ключемъ и замкомъ. Вей столы выкра
шены масляными красками. Н адъ столами, расположенными вдоль стйнъ, 
имеется надъ каждымъ но одной узкой, выкрашенной масляною краскою 
полке, служащей для помйщеш'я реактивовъ. Н адъ каждою изъ входныхъ 
дверей имеется также но одной такой же полке. К аж дая изъ обйихъ колоинъ, 
служащихъ для поддержашя свода, окружена четырьмя прикрепленными къ 
ней деревянными, выкрашенными масляною краскою, висячими этажерками, 
предназначенными также для размйщешя реактивовъ. Кроме того у каждой 
изъ нродольныхъ п е н ъ , на местахъ, нротивуположныхъ колоннамъ, имеется 
нп одной такой этажерке. Въ общей сложности этажерекъ 12. Д ля мытья 
посуды у раковины, примыкающей къ одной изъ входныхъ дверей, постав
лена выкрашенная масляною краскою полка и тутъ же имеется маленькая 
полочка для сосуда съ перегнанною водою. Подъ окномъ, примывающимъ къ 
вытяжному шкафу, нрикреиленъ рядъ узенькихъ, параллельныхъ полокъ, 
служащихъ для размещешя ирепаратовъ и смесей, нредпазначенныхъ къ



анализу. Тутъ же имеется небольшой, деревянный, выкрашенный маслиною 
краскою и снабженный нисколькими ящиками паяльный столъ съ особою 
горелкою и поддуваломъ. Д ля притока газа къ  бунзеновскимъ горйлкааъ 
вдоль каж даго стола размещены двойные газовые краны, такъ что въ дан- 
номъ случай можетъ быть поставлено 8 2  горелки. П ока ихъ имеется поло
винное число, такъ  что на 2 студентовъ приходится по одной горелке.

В. Кабинетъ вмтьспиь съ двумя добавочными комнатами состоитъ въ 
настоящее время всего изъ трехъ комнатъ, изъ которыхъ одна представляется 
изолированною и сообщается съ однимъ только корридоромъ, а две остадь- 
ныхъ, между которыми находится помйщеме, прежде уже отпущенное подъ 
кабинетъ, примыкаютъ другъ къ  другу и находятся въ прямолъ сообщен! и 
между собою и съ тймъ же корридоромъ. В ъ старомъ помещенш кабинета 
прежнее сообщен!е устранено, дверь задала на и въ углу между однимъ изъ 
оконъ и капитальною стеною помещена чугунная, покрытая глазурью рако
вина вм есте съ водопроводнымъ краномъ для притока и стока воды. Осве
щ ается комната двумя простыми газовыми горелками. У обоихъ оконъ и въ 
промежутке между ними прикреплены 8 небольшихъ, деревянныхъ, выкра- 
шенныхъ масляною краскою, висячихъ стола, предназначенные для установки 
на нихъ аналитическихъ и гидростатическихъ вйсовъ, равно какъ  и микро
скопа. Д л я  х р ан еи я  препаратовъ и коллекцш имеются два новыхъ болыпихъ 
ш кафа съ горками и ящиками.

Менъгиая комнатка изъ двухъ, вновь отпущенныхъ, сообщается съ цреж- 
нимъ помещешемъ кабинета двустворчатою, выкрашенною белою масляною 
краскою дверью. Д лина этой комнаты 8 арш. 14 вершк., а ширина 4 арш. 
972 в. Окно имеется здесь одно. Съ корридоромъ сообщается комната малою 
одностворчатою дверью, выкрашенною масляною краскою въ белый двЬ ть. 
П олъ деревянный, выкрашенъ масляною краскою; стены отштукатуренный, 
выкрашены свйтло голубоватою клеевою краскою. Д ля огвещешя комнаты 
служатъ 2 простыхъ газовыхъ горелки. У продольной стены, примыкающей 
къ  ватерклозету возле печи и въ углу, по соседству окна, находятся 2 глазу- 
рированныя, чугунныя раковины для оттока воды вместе съ 2 водопровюд- 
ными кранами. Комнатка эта предназначается для устройства въ ней малой 
лабораторш  для профессора химш, примыкающей къ его кабинету. Съ этою 
целью у продольной стйны, выстроена небольшая белая, изразцовая химиче
ская печь, длиною въ  2 арш. 15 вершк., шириною въ 1 арш. 8 вершк;. и 
вышиною въ 1 арш . 7 вершк., съ одною топкою, предназначенною ,для 
согрйваш я малой водяной бани, которой еще нйтъ, но которая уже заказагна. 
Н ад ъ  химическою печью уетроенъ будетъ вытяжной ш кафъ, который -уже 
заготовляется; для вентилировашя этого помйщешя уетроенъ особый вешти- 
ляторъ, снабженный газовымъ рожкомъ. Д ля освЬщешя вытяжнаго ш каф а



служить одна нростая газовая горелка; к p o u t того для пользовашя бунзе- 
новскими горелками ввинченъ въ газовую трубку отдельный двойной кранъ. 
TaKie же три крана имеются еще и при каждой изъ остальныхъ стЬнъ этой 
комнаты. Въ промежутке между химическою печью и угловою раковиною 
по соседству окна находится деревянный столъ съ двумя ящиками, который 
имеется въ виду выложить сверху изразцами. Вдоль поперечной стены, 
составляющей заднш фасадъ Университета, иоставленъ другой столъ для 
химическихъ работъ, деревянный съ тремя ящиками и столькими же ш каф
чиками, изъ которыхъ каждый снабженъ отд4льнымъ ключемъ и замкомъ.

Болтая комната совершенно отделена отъ остальной части кабинета 
и сообщается съ корридоромъ выкрашенною белою масляною краскою дву
створчатою дверью. Длина этой комнаты 8 арш. 4  вершк.; ширина 7 арш. 
Стены ея покрыты простыми, светлыми обоями. П олъ деревянный, вы кра
шенный масляною краскою. Въ углу, справа отъ входной двери имеется 
большая изразцовая печь, служащая для согреваш я комнаты. Оконъ имеется 
два, они находятся въ сгЬн4, составляющей главный фасадъ Университета. 
Д ля освещешя комнаты служатъ 5 простыхъ гор4локъ, д в е  по средине 
комнаты, а три у левой (считая отъ входа) поперечной стены. Имеется въ 
виду устроить еще 6-ю горелку у одной изъ продольныхъ ст4нъ. Кроме того 
для сообщешя съ бунзеновскими горелками служатъ 2 простыхъ газовыхъ 
крана, ввинченныхъ въ трубу, проходящую между обоими окнами. К ъ  левой 
поперечной стене прикреплены 3 висячихъ стола для в4совъ, выврашенныхъ 
черною масляною краскою и снабженныхъ каждый отд’Ьльнымъ ящикомъ съ 
замкомъ и ключемъ. Въ левой же поперечной стене, въ верхней ея части 
имеется 1 простой вентиляторъ. Высота обеихъ комнатъ новаго помещ ешя 
та-же, что и стараго. Форма и величина оконъ точно также та-ж е самая.

С. Сероводородное отделение помещается съ подвальномъ этаж е. 
Длина этого помещешя 8 арш. 15 в., ширина 4 арш. 9 в. и вышина 
4  арш. 3 */d в. Оно находится подъ сводомъ. Стены отштукатуренный, 
беления. П олъ изъ гончарныхъ лещадокъ. Окно одно, въ 4  стекла, почти 
квадратной формы. Д ля освещешя этого отделеш я служить одна простая 
газовая горелка. Къ корридору ведетъ одна двухстворчатая, выкрашенная 
масляною краскою дверь. Слева отъ этой двери, у начала продольной стены 
находится чугунная, покрытая глазурью раковина для оттока воды вместе 
съ водонроводнымъ краномъ. Вдоль левой (считая отъ входа) продоль
ной стены, начиная отъ раковины сплошь до окна помещается вытяжной 
шкафъ, состояний изъ деревянныхъ, выкрашенныхъ масляною краскою рамъ, 
выложенныхъ простымъ стскломъ. Рамы эти покоятся на прочномъ, простомъ 
деревянномъ столе и идутъ вверхъ до потолка. Длина стола 6 арш. 9 в., 
ширина 1 арш. И /з  в., вышина 1 арш. 6 ‘/з  в.; вышина вытяжнаго ш кафа



2 арш. 9 7 г  в. Поперечною перегородкою, находящеюся ближе къ окну, 
вытяжной шкафъ разд’Ьленъ на 2 отдйлеш я. Меньшее изъ нихъ служитъ 
для установлешя аппаратовъ, предназначенныхъ для добывашя углекислоты 
и другихъ газовъ, большее же для аппаратовъ еъ сйроводородомъ. Д ля 
осв^щешя каждаго отд’Ьлешя служитъ одна, простая газовая горелка. Вен- 
тилящя поддерживается отд’Ьльнымъ вентиляторомъ, со вставленнымъ въ него 
газовымъ рожкомъ. Д ля сообщешя съ бунзеновскими горелками служатъ 2 
простыхъ, отд’йльныхъ газовыхъ крана.

Соответственного темного помтцетя для взрывчатыхъ и разлагаю
щихся отъ вл1яшя св!та  веществъ, равно какъ  отдельной аудиторш съ 
необходимыми для этого приспособлешями химическая лаборатор1я не им’Ьетъ. 
'Лекцш читаются въ аудиторш № 2, принадлежащей каеедр’Ь физики.

Имущество химической лаборатории и кабинета состоитъ изъ 4 4 7  
предметовъ внесенныхъ въ инвентарную книгу и представляющихъ собою 686  
экземпляровъ различнаго рода аппаратовъ и инструментовъ, мебели, канще- 
лярскихъ принадлежностей, книгъ и коллекцш  различныхъ препаратовъ для 
демонетративнаго преподавашя, стоимостью въ общей сложности 67 6 4  р. 57  к. 
Кром4 того по матер1альной кн и г! кабинета значится 2 4 5 3  назвашй р а з 
личныхъ препаратовъ и химическихъ соединенш въ количеств! 2517  экземнл- 
яровъ на общую сумму 2 9 6 3  р. 78 к. и 295  назвашй различнаго рода 
стеклянной посуды и мелкихъ предметовъ постояннаго употреблетя въ количе
ств’!  24121 экземпляра представляющихъ собою стоимость 3021 р. 59» к. 
Такимъ образомъ стоимость всего имущества химическаго кабинета, и 
лабораторш достигаетъ къ  1 января 1891  года 12749  р. 94 к.

Потреблено реактивовъ, посуды, препаратовъ и т. п. въ течеше отчстмаго 
года исключительно для ц!лей преподавания на общую сумму 712  р. 6 7  к. 
Нижеследующая таблица даетъ ноняНе о иередвижеш яхъ въ имуществ! хими
ческой лабораторш и кабинета за отчетный годъ въ сравненш съ минувшими.

Поступило въ 1890 г. Убыло въ 1800 Состоитъ къ 1 января 1891 года.
НАЗ». ЭК». РУК. I к. НА»». 8КЗ. РУК. К. НА»В. . . РУК. К.

j Книги........................................... 39 46
1

226|72 ____ ____ _ — 66 74 298; 88]
Мебель и канцелярсЮя принадл. 22 94 780:08 9 37 17 54 53 101 2013; 98
Приборы и инструменты . . . 09 4975 565|80 81 5371 315 09 023 24640 7473; 30
Препараты................................. 551 019 1595-06 215 278; 380 04 2453 2617 2903; 78

! И т о г о . .' 081 5734|3108 20
1 :

305 j5686 712 07 3195 27332 12749; 91

В ъ теченш 1890  г. появилась въ печати книга подъ заглав!емъ „T erim i- 
nologia m edica p o ly g lo tta* , изданная въ Лондон1!  д-ромъ Maxwell'озмъ.



Русская терминолопя въ этой книгЬ, равно какъ  химичесшй отд^лъ, обра 
ботанъ проф. Ст. Зал'Ьскииъ.

Вотаничесшй кабинетъ.
Отъ 1889 г. осталось Въ 1890 г. Къ 1 января 1891 г.

и въ 1890 г. поступило. убыло. СОСТОЯТ!..

« е На я4 в 1 На а4 в На
2 &>» сумму. »«в $ сумму. Ю4 Ф сумму

БотаническШ кабинетъ.
23 Л РУВ. | к. Я съ РУБ. в. 3 СО РУВ. К.

1) Мебели...........................................
2) Инструментов!, и нрнбировъ . . .

46 711 30 _ _ _ _ 46 711 30
— 7057 1842 68 — — — — — 7057 1842 68

3) Кпигъ, атласовъ, рисунковъ, картъ
съ иереплетомъ ............................ 250 — 941 34 —— — — 256 — 941 84

4) Посуды (химической и нроч.). . . — 1937 450 48 — 15 26 96 — 1922 423 52
5) Реактивовъ, красящ, веществъ и ир.
6) Препаратовъ для демонстрант (ми-

— 132 123 34 — 35 — — 132 88 34

кроскшшч., спиртовыхъ, сухихъ идр.) — 1040 648 47 — - — — — 1040 648 47

250 10212 4717 61 15 61 96 256 10197 4655 65
Ботанически музей.

1) Мебели..........................................
2) Коробокъ, панокъ, пропускной и разн.

- 33 900 80 - — - — — 33 900 60

др. бумаги и нроч........................... 606 698 29 _ — — — 606 698 29
3) Коллекщй сухихъ растешй. . . . — 55 1326 80 — - — — 55 1326 80

— 694 2925 89 694 2925 89
1 Ботанически садъ.

1) Оранжерейныхъ pai-TCiiift . . . .
2) Плодовыхъ деревьевъ (Туркест. сорта)

— 4692 2346 — —66 33 — — 4626 2313 —
— 30 9 _ 2 — 60 -- 28 8 40

3) Деревьевъ и куетарниковь въ откры-
томъ групгЬ ................................. — 14450 1445 — — — — — — 14450 1445 —

4) МноголЛ.тпихъ травъ....................... — 10000 500 10000 500 —
5) Инструментовъ................................. — 118 88 81 — — — — — 118 88 81
6) Посуды (чаны, лейки, ведра и нроч.).
7) Садовой мебели, ящиковь, тачекъ,

— 33 169 60 — — — 33 169 60

ярлыковъ же.тЬзныхъ и нроч. . . — 913 219 94 — — — — 913 219 94
8) 1’азныхъ вещей................... — 7 10 10 7 10 10

- 30243 4788 45 —6в[ 33 60 30175 4754 85

1» 111 Моего . . .  !; —
1; — — .

I— 1
1

“ I
256 41066 12336 з^!

Нримъчлпп:. Н)5 Himanitt книгь, на сумму 187 р., пожертвованы кабинету учеными Обще
ствами и др. учреждешнмн, также частными лицами.

ЗоологическШ инсгитутъ.
Въ пом'Ьщсн1я зоологическаго института въ 1890  г. произошли с-тЬдую- 

1ф я  перемены. 1) Небольшая комната съ двумя окнами, въ подвальномъ 
этаж’Ь, служившая для склада сырыхъ матер1аловъ и посуды, передана фарма
цевтической лабораторш для той же цйли, всл1>дств1е крайней необходимости 
въ такомъ пом'Ьщенш для этой лабораторш и невозможности отвести его въ



другомъ месте. Взам'Ьнъ этой комнаты, передана зоологическому институту 
небольшая комната съ однимъ окномъ, помещающаяся въ третьемъ этаже, 
надъ левой церковной ризницей. 2) В ъ виду умножешя зоологическихъ нол- 
лекц5й, присоединена къ  зоологическому институту большая, прилежащая къ 
зоологическому кабинету комната въ третьемъ этаж е, съ тремя окнами, выходя
щими на юго-западъ, имеющая 14 арш. 2 в. въ длину и 11 арш. 7 в. въ ши
рину. Она соединяется одной дверью съ корридоромъ, а другой— съ помещешемъ 
зоологическаго кабинета. Вновь присоединенная комната служить для храпешя 
энтомологическихъ ко л л екц т  и для практическихъ занятш  со студентами.

Въ теченш 1S 90  г. пршбретена следующая мебель: 1) застеклены въ 
виде шкафовъ, д ве  арки въ помещеши зоологическаго музея; 2) устроены 
два стенныхъ ш кафа въ помещеши зоологическаго кабинета; В) два шкафа 
длятаблицъ; 4 ) две  витрины, 5) 6 столовъ и 6) три подъемныхъ подоконника. 
Сверхъ того, сделаны шторы для пяти оконъ въ зоологическомъ кабинете. 
Всего на меблировку израсходовано 625 р.

Посуды стекляной пршбретено отъ завода Ульяниной въ Казани 2 0 0  экз., 
на сумму 3 8 4  р. 7 4  к.

Сверхъ того, прюбретено: 6 микроскоповъ демонстрацюнныхъ, со слабыми 
увеличешями, за 132  р. 8 4  к., и различныхъ мелкихъ инструментовъ 15 экз., 
на сумму 61 р.

В ъ истекшемъ году продолжалось увсличеше зоологическихъ коллекций. 
Численныя перемены въ составе приведенныхъ къ окончательной отделке 
и выставленныхъ въ шкафы зоологическихъ препаратовъ, въ течении 1890  г., 
выражаются следующимъ образомъ:

1 Къ 1 января
1890 г. состояло.

| Въ теченш 
1890г. иостуинло.

Къ 1 январи! 
1891 г. состоштъ.

Мучелъ................................................................... 147
j .................
' 10G 253

Иныхь нренаратовъ (преимущ. ениртовыхъ). . . 391 00 451

Моделей................................................................... 5 ! 5

Всего .  . . 543 160 709

Сверхъ того, въ  музей поступили: весьма ценная коллекщ я насекомьнхъ 
(см. ниже, № 3 ), небольшая коллекщ я шкурокъ птицъ (см. ниже, № 6)) и 
значительное количество спиртоваго зоологическаго матер!ала, еще не высттв- 
леннаго въ музей.

И зъ  числа более крупныхъ поступленш этого года заслуживаюгь вши- 
машя следующая:



№ 1. Медведица (U rsus arctos), съ двумя медвежатами, и выдра (L u tra  
v u lg aris). Куплены у крестьянъ окрестностей г. Томска. Н ы не поставлены 
въ ви де чучелъ.

№ 2. Консерваторомъ музея, г. Пельцамъ, собраны на уни верси тетш я сред
ства 64  шкурки различныхъ животныхъ, преимущественно птицъ, иэъ окрест
ностей г. Томска. Все оне въ настоящее время поставлены въ виде чучелъ.

Л; 3. Г . Сидоровымъ изъ Петербурга пожертвована коллекц1я насЁкомыхъ, 
заключающая около 3 ,0 0 0  экз., преимущественно бабочекъ и жуковъ. К оллек- 
щ я эта состоитъ, главнымъ образомъ, изъ представителей Европейской Poccin, но 
заклю чаетъ также значительное число весьма ценныхъ иноземныхъ формъ. Б оль
ш ая часть насекомыхъ определена. Стоимость этой коллекцш , въ  томъ виде 
как ъ  она досталась Университету, можно определить не менее, как ъ  въ 3 0 0 р .

№ 4. Г . Попечитель учебнаго округа, В. М. Ф лоринш й, пожертвовалъ 
шкурку косули (Cervus capreolns), изъ которой приготовлено чучело.

№ 5. Проф. С. И. К орж инш й пожертвовалъ 57 экз. различныхъ зооло- 
гическихъ объектовъ (преим. реитилШ, рыбъ и насекомыхъ), собранныхъ 
имъ въ различныхъ местностяхъ стеннаго генералъ-губернаторства, въ 1 8 9 0  г.

Л* 6. Проф. Н . 0 .  Кащенко собралъ въ теченш лета  1 8 9 0  года 157 
шкурокъ птицъ и около 50 другихъ зоологическихъ объектовъ (преим. рыбъ 
и бсзпозвоночныхъ), изъ которыхъ приготовлены спиртовые препараты. И зъ  
числа шкурокъ 19 поставлены въ виде чучелъ, остальныя же предполагается 
употребить на обменъ съ зоологич. музеемъ Императорской академш  наукъ.

Сверхъ того, более или менее ценный ножертвовашя доставили сл'Ьду- 
ющ|'я лица: проф. С. 0 . ЗалЪскш, Н . У. БерезницкШ, Голубинъ, Власовъ 
(въ  Бш скй), Мальцевъ, Пантусовъ (въ Верномъ), проф. Капустинъ, Р ж е у ш й , 
Киборитъ (въ Красноярске) и студенты нашего Университета: Зассъ, П рейс- 
манъ, Ш маковъ, Извольсюй, Темировъ и др.

Средства, которыми зоологически института располагалъ въ теченш 
18 9 0  г., заключались въ следующихъ суммахъ:

Отъ суммы 40 0 0  р., ассигнованной на первоначальное 
устройство зоологического института (изъ Сибиряковскаго 
капитала) оставались къ 1 января 1890  г. свободными . 3 1 0  р. 36  к .* )

Ш татная сумма зоологическаго института за 1890  г. . 9 0 0  „ —  „
Н а мебель ассигновано изъ остатковъ отъ содерж. лич-

наго состава У ниверситета.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0 0  я —  „
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____  И т о го  . . 1 9 1 0  „ 36  „

*) По бухгалтерскимъ книгамъ значится 941 р. 95 к., потому что къ 1 января 1890 г. 
не были еще отчислены, (за неизвестностью точной суммы, по курсу) 631 р. 59 к., уплачен
ные въ предшествовавшемъ году черезт. Иностранное Отд^лете. Предметы за которые эти 
деньги уплачены, получены въ 1889 году и включены въ отчетъ за тотъ же годъ.



B e t эти деньги къ  1 января 1891 года израсходованы на слЬдующе 
предметы:

Н а мебель (см. в ы ш е ) .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  625  р. —  к.
Н а инструменты (см. в ы ш е ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 „ 84 „
Н а посуду (см. в ы ш е ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 4  „ 74 „
Н а с п и р тъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 „ 50 „
Уплачено въ переплетную Михайлова и Макушина за 53 

ящ ика для насЬкомыхъ, поправку старыхъ ящиковъ, за на
клейку на каленкоръ зоологии, таблицъ и за переплета книгъ . 272  „ 72 „ 

Уплачено за транспорта различныхъ предметовъ (въ  томъ
числ* **) нФкоторыхъ пожертвован ш ) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0  „ 49 „

Остальные 237 р. 7 к. израсходованы мелкими суммами на покупку 
животныхъ и на различный матер1алъ для работа (хим и чеш я принадлеж
ности, стекляные глаза для чучелъ, проволока, ейтки металличесшя и ни
тяный, вата, пакля, холста, мохъ, пузыри бычачьи и т. и.).

Перемены за 1 8 9 0  г. въ общей стоимости имущества зоологическаго 
института выразятся въ следующей таблична (причемъ стоимость коллекцш, 
а потому и общая сумма, им^юта лишь приблизительное значеше).

Къ 1 янв. 1890 г. 
состояло на

Въ т е ч е н ш  1890 г. 
прибило н а

Къ 1 а н в .  1891 г. i 

соетоитъ н а  i

РУБЛИ. КОП. РУБЛИ. KOII. РУБЛИ. КОИ.

М ебели . . .......................................................... 1467 _ 625 — 2092 —

П ри б ер о въ , и н с т р у и е н т о в ъ  и  н ау ч н ы х ъ  пособМ 2600 — 303 84*) 2993 84

З о о л о ги ч е с к и х ъ  к о л л е к щ й  (с ъ  п о ж е р тв о в аш я м и ) 3400 — 1100»*) — 4500 —

В с е г о  ( р ъ  п о ж е р т в о в аш я м и ) . 7467 — 2118 84 9585 S4

П р а к ти ч е ш я  занятия студентовъ по зоологш въ 18 9 0  г. состояли въ 
изученш различныхъ представителей животнаго царства, преимущественно 
изъ числа им'Ьющихъ практическое значеше въ медицин^. Изучеше это 
производилось, какъ  макро-, такъ и микроскопическимъ способомъ.

Проф. Кащенко напечаталъ въ истекшемъ году „U eber die R eifungspiro- 
cess des S elach iere ies“ (Z e itsch rift fu r w issenschaftlic lie  Zoologie. Band L . 
H e ft 3 . 1890).

*) Въ эту сумму внесена также стоимость наклейки на каленкоръ 80 зоологичесжихъ 
таблицъ, прюбрЬтенвыхъ ранЬе.

**) Въ эту сумму включена также стоимость посуды и лщиковъ для насЬкомыхъ, жакъ 
предметовъ неотделим ыхъ отъ коллекцш



Минералогически кабинетъ.
В ъ  18 9 0  году были сделаны сл1>дующ1я главиМ ипя прш бр4теюя для 

кабинета:
1) Четыре колпака со стеклами для п р и к р ь т я  в4совъ, ми*

кроскона и г о т о м е т р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  р. —  к.
2 ) Поляризащонный аппарата по А дам су ........................ 147 „ 77 „
3 ) Карманный баром етръ-анероидъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85  „ — я
4 ) Ученая коллекщя изъ 67 минераловъ отъ К рануа въ

Б о н н * ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132' „ 38  „
Все имущество кабинета по количеству иредметовъ и стоимости ихъ вы

разится въ следующей таблищЬ:

Въ 1890 г. поступило. Къ 1 января 1891. г. 
состоитъ.

Экз. i На сумму. На сумму.
j РУБ. КОН. РУН. вол.

Мебель, канцелярсшя принадлежности и проч. . . . 8 | 95 _ 197 1675 96
Приборы и принадлежвоети для насл^дованя минера* 

ловъ и горныхъ иородъ............................................. 6 1 286 27 137 1945 17
Карты географически и геологичесшя, атласы, сгён- 

ныя таблицы, фотограммы, микроскопия. препараты . 6 _ _ 61 240 78
Кристаллографически модели, модели для нагляднаго 

объяснения оптическихъ своЛетвг............................... 6
!
| 136 03 231 404 09

Минералы и образцы горныхъ иородъ......................... 73 132 38 I 4646 1950 54э/<
Окаменелости ........................................ 1 — — 4995 2514 50
К н и г и ....................................................... • 18 1 10 — 1 74 72 98

Итого . . 118 659 68 | 10341 8804 023/<

Пршбр1>тешя истекшаго года на сумму 659  р. 6 8  к. сделаны на счета 
4 0 0  р., ассигнованны.хъ на содерж ите кабинета въ 1 8 9 0  г. и остатка изъ 
3 2 7 2  р., отпущснныхъ па устройство •минералогическаго кабинета изъ Си- 
биряковскаго капитала.

ФармацсвтичсскШ кабинетъ.
За исключен!емъ въ 1S89 году изъ инвентаря фармацевтическаго каби

нета и лабораторш 42 экземпляровъ имущества на сумму 2 4  р. 81 к. со
стояло къ 1 января 1890 г. имущества 1484  экз. на сумму'4 2 5 3  р. 58  к.; 
прибыло въ теченш 1890 г. имущества, (какъ  подробно показано въ прило- 
женномъ при семъ списка), 58  экз. на сумму 5 1 0  р, 56  к.; состоитъ на 
лицо къ 1 января 1891 г. названш 4 7 2 , экземпляровъ 1542, на сумму 
4 7 6 4  р. 24  к.



Ш татная сумма въ количестве 5 0 0  р. ассигнованная по смете 1890 г. 
на содержаше фармацевтическая) кабинета н лабораторш вся израсходовав 
въ теченш отчетнаго года на пршбретеше необходимыхъ для ц'Ьлей иршо- 
даван1я и для практическихъ занятой со студентами, фармакогностическлхъ 
и фармако-химическихъ нрепаратовъ. Кроме того на обзаведете и ноиолнете 
кабинета и лабораторш  нужною еще мебелью, аппаратами и коллекщями 
израсходовано было изъ суммъ Сибиряковскаго капитала 551 р. 4 0  к.

Помещеш е фармацевтической лабораторш увеличилось въ отчетномъ году 
присоединешемъ одной комнаты, расположенной насупротивъ, въ томъ же 
подвальномъ этаж е главнаго корпуса Университетскаго з д а т я , въ которомъ 
помещается и остальныя комнаты фармацевтической лабораторш. Вновь при
соединенная лабораторная комната имеетъ въ длину б '/е  арш., въ ширину 
3 арш ., полъ изъ каменныхъ плитъ, а потолокъ на сводахъ. Комната эта 
снабжена двумя окнами, обращенными на западъ, одною дверью, ведущею 
въ обгщй корридоръ и одною железною печью для отоплешя; въ комнату 
проведены вода и газъ , какъ  для освещ етя , такъ  и для химическихъ ра
бота и поставлены три болыпихъ стола, одинъ со шкафомъ внизу и съ 
ящиками, другой со стекляннымъ колнакомъ на верху для отвода вредныхъ 
газовъ и третий, обыкновенный рабочШ столъ.

Фармацевтическаго матер i ал а израсходовано при занятия хъ со студентами 
въ отчетномъ году на сумму 4 3 0  р. 65  к.

Къ 1 января 1990 г. 
было.

Кх 1 января 1890 г. 
поступило. Состоит!..

Назв. Экз.
На

сумму. Назв. Экз.
| На 

сумму. Назв. Экз.
! На 

сушку.
РУБ. руб. К. | РУБ. к.

Учен, коллекцш и ст^нвыя таблицы _ _ _ 2 3 j 46 50 — — 1 — —

В4сы . . . . . . . . . . — 3 7 1 -8 80 •— 1 —
Химическ. и фарнацевтич. приборы !' — — — - 15 30 307 41 — : _  

1 —
Посуды металлической . . . . — — — — 3 6 I 10 55 — ! _ —

» фарфоровой ................... — — — — 3 3 5 — — _ —
Мебель........................................... - 9 9 131 30 — — ! - —

437 CD 4̂ 4253 88 83 ! 58 j 510
1

56 472 1542||4754 44

Пато л ого-Анатом ичесшй институтъ.
П атолого-А  натомичеш й институтъ помещается въ  особомъ отъ главшаго 

университетскаго каменномъ двухъ-этажномъ зданш , общемъ съ институ/тами 
нормальной анатомш и оперативной хирургш . Расположенное длиннымъ ршзме- 
ромъ въ направленш  отъ востока на западъ, здаше это на северной сто



рон*, почти посредине, им*етъ входъ, отъ котораго въ правую сторону въ 
обоихъ этажахъ представляются пом*щешя для нормальной анатомш, въ 
л*вую же сторону въ верхнемъ этаж* 4 комнаты для патологической анатомш, 
а въ нижнемъ этаж* одна большая комната, съ 5 окнами на югъ, для пато- 
логическихъ вскрытш и хирургическихъ операцШ на трупахъ и 3 комнаты, 
съ 5 окнами на сЬверъ, для оперативной хирургш . Комнаты во второмъ этаж* 
для натологической анатомш въ такомъ же количеств*, такой же величины 

и такъ  же расположены, какъ  находяиОяся подъ ними указанный комнаты 
нижняго этажа. Изъ нихъ с*верныя три комнаты назначены: одна ближайшая 
ко входу въ  2 окна для кабинета профессора, другая средняя въ одно 
окно для прозектора, третья въ 2 окна для бактермлогическихъ изсл*до- 
ваш й и четвертая бол*е вместительная, съ 4  окнами на югъ, для  патолого- 
анатомическаго музея и практическихъ занлтш студентовъ патологическою 
гистолоиею. К ъ послйднимъ двумъ комнатамъ съ восточной стороны приле- 
гаетъ обширная общая аудитор!я, устроенная амфитеатромъ въ два св*та, во 
всю высоту здан1я. Во вс* комнаты патолого-анатомическаго института про
ведены газъ и вода. Большая часть этихъ комнатъ уже меблированы и вполн* 
удовлетворяютъ ихъ назначенш. Въ профсссорскомъ кабинет* изъ мебели 
имеются: письменный и два рабочихъ стола, два ш кафа для микроскоповъ, 
инструментовъ и реактитовъ, одинъ шкафъ съ 76 выдвижными деревянными 
ящиками для хранешя микроскопическихъ препаратовъ и н*сколько в*нскихъ 
стульевъ; въ прозекторской— рабочш столъ и ш кафъ для стеклянной посуды, 
химическихъ реактивовъ и красящихъ веществъ. Комната, предназначенная 
для бактерш огическихъ рабогь, еще не меблирована и не вполн* устроена. 
В ъ музейной комнат* два большихъ шкафа для хранеш я патолого-анатоми- 
ческихъ препаратовъ и шесть столовъ для практическихъ занятгё студен
товъ съ микроскопами. Столы эти квадратной формы, исключая одного круг- 
лаго, могутъ быть устанавливаемы въ любомъ м*ст* комнаты и за ними 
можно свободно работать съ 4 микроскопами. За  недостаткомъ приспособлена, 
необходимыхъ для газоваго осв*щен1я каждаго стола въ отдельности, микро
скопически занятия по вечерамъ велись при керосиновомъ осв*щенш.

Микроскопы со вс*ми ихъ принадлежностями, необходимыми при практи
ческихъ заня’й ях ъ , были доставлены въ института передъ началомъ текущаго 
учебнаго года и крон* того зав*дующимъ институтомъ привезенъ былъ съ 
собой весь матер1алъ, безъ котораго невозможно было повести преподаваш е 
патологической анатомш и практическая з а н я т  съ микроскопомъ, а  именно 
бол*е 1 5 0 0  микроскопическихъ препаратовъ, относящихся къ различпымъ 
патологи чески мъ процессамъ, и бол*е 2 0 0  нрепаратовъ микроскопическихъ, 
назначенныхъ для музея и микроскопическихъ изслФдованш на курс*. Б л а 
годаря такому богатству дсмонстративнаго матер1ала, въ теченш  5 семестра



пройденъ былъ курсъ общей патологической анатомш, на ноторомъ учащ1‘еся 
видйли ти п и чеш я формы патологическихъ продессовъ, а на практическихъ 
з а н я ш х ъ  мноия изъ этихъ форвъ изслйдовали самостоятельно— подъ микро- 
скопомъ. П ри преподаванш  патологической анатомш ощущался одинъ недо- 
статокъ въ трупахъ, которые за неимйшемъ университетскихъ клиникъ полу
чались для натологоанатомическихъ вскрытш изъ анатомическаго института. 
В ъ теченш всего семестра удалось такимъ образомъ вскрыть 12 труповъ, 
при томъ, большею частчю не вполнй, такъ  какъ нйкоторыя части этихъ 
труповъ передавались для занятш  профессору оперативной хирурпи. Уча
щимся удалось видеть потому очень немнопя патологичеш я измйнемя на 
вскры пяхъ. По той же причшгЬ составлеше натолого-анатомическаго музея 
представляетъ болышя затрудиеш я. П репараты , находящееся въ настоящее 
время въ музей, получены частш  изъ анатомическаго института, гдй они 
собирались при изслйдованш анатомическихъ пренаратовъ, частш  доставлены 
д-ромъ Березницкимъ изъ его хирургической практики, частою привезены 
завйдующимъ институтомъ изъ П етербурга. Спиртныхъ пренаратовъ имеется 
въ музей 197 и сухихъ (костей и различныхъ конкрементовъ) 30.

Прюбрйтеш я для института въ теченш истекшаго года сдйланы слйдуюппщ: 
По инвентарной книгй 146 номеровъ на 3 6 6 4  р. 70  к ., а именно: 
Микроскопъ Ц ейса съ апохроматическими объективами, 

рисовальною призмою, счетчикомъ кровяныхъ шариковъ и дру
гими п р и н а д л е ж н о с т я м и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  743  р. —  к.

Микроскопъ Гартнака, средней величины съ гомогенною 
апохроматическою иммериею и другими принадлежностями . 432  „ —  „ 

20  микроскоповъ малыхъ размйровъ для практическихъ
занятШ; изъ нихъ 1 7 — Г а р т н а к а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  572  „ —  „

2 — Лейтца . . . . . . . . . . 63 „ - -  „
1 — З е й б е р т а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3  „ —  „

Микротомъ Ю нга съ замораживающимъ приборомъ, съ 9
бритвами и другими принадлежностями.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 „ —  „

Вйсы хим ичеш е C ap 'rop iyca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 „ —  „
Вйсы Р об ерваля ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  20  „ —  „
Разновйсы различные: аллюмишевы, мйдные и чугунные . 34  „ —  „
Мйхъ паяльный цилиндрическш съ газовою горйлкою. . 27 „ —  „
3  бани мйдныя: 2 водяныя и 1 возд уш н ая .................. 19 „ 0)0 „
Инструменты для натологоанатомическихъ вскрытш . . 421  „ 2 0  „
Разные мелше предметы, необходимые для производства 

вскрытш и изслйдованш (желйзныя тарелки, подносы, подставки, 
газовыя горйлки, треножники и т. п . ) .................................. 131 „ (60 „



Два ш кафа для музея.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
4  шкафа для кабинета и прозекторской ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
10 с т о л о в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Приборы для письменнаго стола (чернильница, подсвеч

ники и т. п . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ст4нные ч а с ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
24  венскихъ ст у л а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
12 т а б у р е т о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Доска деревянная черная для писашя меломъ . . . .  10
В еш алка для одежды и 6 деревянныхъ подносовъ для пре-

п а р а т о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Полка для химическихъ весовъ и S керосиновыхъ лампъ . 59
12 справочныхъ книгъ по патологической анатомш съ

бактершлопею... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Расходовъ, записанныхъ въ матер1альной книге, сделано 

на прюбретеше стеклянной посуды, химическихъ реактивовъ, 
красящнхъ веществъ и т. п. н а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . 883

В с е г о  . . . 4 4 9 8
Эта сумма составлена: 1) Изъ Сибиряковскаго капитала . 3 0 0 0
2) Ш татныхъ средствъ на учебн. пособ. Университета . 8 0 0
3 ) Остатка отъ штат, суммы по смете 18 9 0  г. . . . 3 5 0

р. —  к.
Я

я

75 Я

Я

>, 75 в
Я  Я

я я

» 40 „

» 15 я 

п 35 „

» 70 „ 
„ 4 0  B
.  о о  я 

„ о о  я 

* 0 0  я

И зъ насущпыхъ нуждъ патологоанатомическаго института, которыя дол
жны быть удовлетворены въ ближайшемъ будущемъ и на которыя особенное 
вниманы должно быть направлено при устройстве института, следуетъ от
метить три: 1) Недостаточное число (2 0 )  микроскоповъ для лрактическихъ 
заня'ий, которое должно быть доведено по крайней м ере до 40 . 2) Устрой
ство бахтерш огическаго отдела лабораторш, для которой пока не имеется 
средствъ и 3) Доставка надлежащаго количества труповъ для патологоана- 
томичесЕихъ вскрытой. Первыя д в е  нужды вполне завиеятъ отъ средствъ 
Университета, последняя же нужда можетъ быть удовлетворена только при уча- 
стш города съ администращей. Городская и тюремная больницы могли бы ока
зать большую услугу науке и учащимся, если бы хотя часть умирающихъ 
тамъ доставляли въ патологоанатомичешй институтъ для производства 
патологоанатомическаго вскрьгпя, после котораго трупы умершихъ могли бы 
обратно поступать въ распоряжеше названныхъ больницъ для выдачи род- 
ственникамъ или для ногребешя. Только при достаточномъ числе патолого- 
анатомическихъ вскрьтй  можетъ скоро составиться музей при патологиче- 
скомъ институте, а учашбеся получатъ необходимыя для ихъ дальнейшей 
самостоягельной врачебной деятельности с в е д е т я  о болезняхъ человека.



Гийеничесшй кабинетъ.
Гипеническш  кабинетъ съ декабря 1S90 г. временно былъ ногЬщенъ въ 

подвальномъ этаж4 главнаго университетскаго здашя, въ двухъ комнатахъ, 
назначенныхъ для пом,Ьщен1я фармакологическая кабинета. Одна изъ комнатъ, 
ббльшая съ 3-мя окнами и съ проведенными въ нее газомъ и водой служитъ для 
занятш  со студентами, другая, въ 2 окна, предназначена пока для хранешя 
принадлежащ ихъ кабинету аппаратовъ, посуды и различнаго рода матер!аловъ.

И зъ назначенныхъ, согласно постановлешя журнала зас4даш я Совета 
Томскаго Университета отъ 27  февраля 1889 г. № 5, на устройство и об
за в е д е т е  гипеническаго кабинета и лабораторш 6 0 0 0  р. Сибиряковскаго 
капитала и 5 0 0  р. штатныхъ суммъ въ теченш 1890  г. было израсходовано:

1) Н а  мебель... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266  р. —  к.
2) Н а  принадлежности для химико-гипеническихъ изсл4-

д о в а н ш ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1780  в 99  „
3 ) Н а  принадлежности для бактершлогическихъ изсл4до-

в а т й ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 „ 3 0  „
4 ) Н а  реагенты и матер!алы.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 0  „ 9 0  „
5 ) Н а  прюбр^теше руководствъ и различныхъ справоч-

ныхъ к н и г ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 я 3 1  „
6 ) З а  пересылку вещей и упаковку ихъ въ Снб. . . . 537  „ 3 6  „

И т о го 4 3 7 6  в S 6

И зъ  Сибиряковскаго капитала осталось такимъ образомъ неизрасходо
ванными 2 1 2 3  р. 14 к.

Пр1обр4тенная въ 18 9 0  г. для кабипета мебель состоитъ изъ:
3 -  хъ  полированныхъ съ стеклянными дверками шкафовъ. . . 1 1 0  руб.
1 ш кафика для хранешя аналитическихъ в’Ьсовъ. . .
4 -  хъ  рабочихъ с т о л о в ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I 1/* дюжины в4нскихъ с т у л ь е в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И т о го

13
8 3
6 0

2 6 6

Принадлежности для химико-гипеническихъ изсл4дованш —  4 3 8  наиме
нован: й, состоятъ изъ сл4дующихъ предметовъ:

Аналитичесше в4сы Рю прехта съ разнов4сомъ Б у н ге . . 2 1 0  р. —  к.
В4сы десятичные и в4сы Роберваля съ разновесами . . 42  я 5 0  „
Гидростатичесше в4сы CapTopiyca для жидкихъ и твер-

дыхъ т4 л ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55  B —  „
Н аборъ ареометровъ въ я щ и к е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 „ —  „



Газовые ч а с ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 8 0  „ — „
Поляр1зац1онный апппратъ В и л ь д а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0  „ —  я
Спектральный аппаратъ по Бунзену . . . . . . .  8 0  „ —  „
Анемометръ К о м б а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0  „ — „
Дифференциальный мапометръ Р е к н а ге л я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5  „ —  „
А ппаратъ для опредЬлемя доброкачественности керосина

А б е л я -П е н с к а г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5  „ —  „
П ечь Бунзена Эрлснмейера въ 20  р о ж к о в ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  „ —  „
А ппаратъ Гофмана для разложенш воды .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 „ —  „
Спираль Румкорфа .1 5 и 4 элемента Грене (въ 2 литра

е м к о с т и ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5  „ —  я
Платиновой посуды... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 „ 7 2  „
Барометръ голостерическш и штативъ для ртутнаго баро

метра по Бунзену съ 3-мя барометрическими трубками . . 36  „ 50  „
Паяльный столъ съ г о р Ь л к о ю .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 „ 5 0  „
Газовыхъ гор'Ьлокъ различной конструкщи 12 шт. . . 2 9  „ 25 я
Лампъ газовыхъ различной конструкц1и 4  шт. и 1 бен

зинная лампа Б а р т е л ь с а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3  „ —  „
Воздушный насосъ Я г н о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 я —  я
М еталлич. и деревяиныхъ штативовъ и этажерокъ 19 шт. 4 3  я 55 „
Перегонный кубъ м'Ьдиый съ холодильникомъ . . . .  25  я —  „
Ртутная ванна съ эвдшметромъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13  „ —  „
Приборы для газоваго анализа но Гемполю и 2 газоизм'Ь-

рительпыхъ трубки (9 ан п аратовъ )... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4  „ 25  я
Бюретокъ Мора (16 шт.), изм'Ьрительныхъ цилиндровъ 

(9 ш т.), изм'Ьрительныхъ колбъ (6 шт.), пипетокъ (22  шт.),
апиаратоиъ Бородина (2 ш т . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2  „ 7 8  „

Различнаго рода скляпокъ нростыхъ и съ выжжеными
надписями (1 3 8  ш т.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67  „ 65 „

Баночекъ для взвЬшиван1я осадковъ (1 0  шт. паръ), часо- 
выхъ стсколъ (1 0  шт.), трубокъ Фольгарта (3), Винклера (2),
Псттенкофера (1 0  шт.), Кали-ашгаратовъ Гейслера (6 ), стек- 
лянныхъ холодильниковъ (2 ), пикнометровъ (1 ), спиртовыхъ 
лампъ, (2 )  сифоновъ (1 ), экстракц. аппаратовъ Сокслета (5),
аппаратъ Коппа (1), ступокъ фарфоровыхъ ( 2 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 „ 3 0  „

Различнаго рода адрмометровъ (11 ш т . ) ........................ 45  „ 5 0  я
Аппаратовъ для изелЬдоватя почвы (буръ ам ериканш й,

буръ по Френкелю, ставка ситъ по К н о п у ) ........................ 2 5  я —• я
Различнаго рода аппаратовъ для изслЬдовашя водки и 

спирта: аппаратъ Гсрцфсльда (1), дефлегматоры Глинскаго (3);



для изелйдовашя молока: лактоденсиметръ Кевення (1), кремо- 
метръ (1), лактобутирометръ Маршана (3), лактоскопъ Фезера 
(1 ); аппараты для изелйдовашя муки: алейрометръ Боланда (1); 
вина: трубки для опред^лен!я дубильныхъ веществъ; воды: коло-
риметръ Генера (1 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 „ 50  „

Психрометръ Августа ( 1 ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 „ - -  „
Спирометръ Гетчинсона ( 1 ) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 „ — „
Различнаго рода металлическихъ вещей: воздушныя и во- 

дяныя бани, желйзныя чашки, подставки къ нимъ, медная 
ступка, наборъ сверлъ, точило къ нему, пробочный прессъ, 
различнаго рода ножи, напильники, ножницы, отвертки, плоско
зубцы, ручные мйхи, медные круглые холодильники, треуголь
ники, измерительный ленты, щетки, замки и проч................  75 „ 99  „

И т о го  . . . 1780  „ 99  я

Принадлежности для бактерш огическихъ изелйдовашй состоятъ изъ 
слйдующихъ предметовъ:

Микроекопъ Ц ейса (стативъ I I ,  аппаратъ Аббе, ирисъ- 
д|афрагма. Системы АА, Ш ) и homogen im m ersion %0/\ ,зо 
ap e rt. Окуляры компенсацюнные: 2 , 4 , 8 , 12, бу 'г. Револь- 
веръ № 24  и рисовальный аппаратъ .1 43  ........................  455  р. —  к.

Микротомъ Ш анце, длина салазокъ 25 с., съ заморажи-
вающимъ аппаратомъ и 2-мя бритвами...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8  „ — „

Термостатъ новМ ш аго устройства но Рорбеку весь медный 160 „ —  „
Папиновъ к о т е л ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85  „ — „
Аппаратъ для свертывашя кровяной сыворотки изъ свин

цовой ж е с т и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 „ —  ,,
Аппаратъ для стерилизацш текучимъ ларомъ новййшаго

устройства весь мйдный, съ медной подставкой ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 45  „ — я
А ппаратъ для стерилизацш гр$тымъ воздухомъ, 4-хъ-уголь- 

ный, нов. устройства, облож. асбестомъ, съ железной шиной
для г о р е л к и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 „ — .,

Ящ ики железные для стерилизацш пластинокъ и пипетокъ 
(2 ), терморегуляторы Рейхерта (1), Рорбека (2), воронка 
Плантамура медная на ножкахъ (1 ), проволочный коробки
для стерилизацш пробирн. цилиндровъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  . . 24  „ —

Аппаратъ Гессе для изелйд. воздуха съ 2-мя запаси, трубками 20  „ — , 
Эксикаторъ Луме, нивеллиръ аппаратъ съ ватерпасомъ, 

охлажданлцш аппаратъ для разлив, культуръ; аппараты для 
счета колонш Вольфгюгедя и Эсмарха.................................. 36 „ 50  .



Складные м-Ьдные треножники (2 ), шкафъ сушильный по 
Kapiycy, медная кострюля, мясной прессъ № 1, штативъ съ 
3-мя кольцами, картоны для хранеш я препаратовъ (1 2 ), пла
тиновая проволока, шприцъ по Коху съ баллономъ, горелка
по К оху, ножи для рубки м я с а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50  в

Скальпели съ стальными ручками (9  шт.), иглодержатели, 
различнаго рода пинцеты (8 ), различнаго рода ножницы пре
паровальный, прямыя и кривыя (4 ) и ш п а т е л и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 „

Различнаго рода стеклянная посуда: сосудъ для пригото
в л е н а  кровяной сыворотки, сосуды для дезинфекцш, сосуды 
для окраски препаратовъ, для хранеш я красокъ, капельницы, 
влажныя камеры различной величины и конструкцш (3 0  шт.), 
стаканъ для д ер ж атя  мышей и проч., стеклянные колпаки 
для покрываНн микроскопа и п р е п а р а т о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 „

И т о го  . . . 1147  „

3 0  „

45 П

05 »
во ,

Руководства и различнаго рода справочный книги состоятъ изъ слйду- 
ющихъ печатныхъ сочиненш:

*
Roscoe nnd Schorlem m er, ausfiih rliches L elirbuch  der

Chemie 4  т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F resen ius, A n le itn n g  zur q u an t, cbem iscb. A nalys. 1 8 8 7 . 3 т
Менделйевъ. Основы химш. 1889 . 1 т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Меншуткинъ. Курсъ аналитической химш. 1 т. . .
T ieuiaim  und K ubel, W asseranalyse. 1S89. 1 т .
A rnould , N ouveanx elements d’hygiene. 2 edit. 1889 . 1 t.

F liig g e . G rundriss der H ygiene. 1 t. 1889  . . .
Эрисманъ. Курсъ гигиены 1886 г. 3 т .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E m m erich  und T rillic li, A n le it. der hygien . U n tersuch

1 8 8 9 . I t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F liig g e , d ie  M icroorgauism en. 2 A ufl. 1886 г. 1 t . .

B au m g arten . Lelirbuch de patho log . M ycologie. 2
1 8 8 6 — 89 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H uppe, die M ethoden der B aeterienforscln ings. 4 A ufl. 1 t.

D uclaux, les m icrobes et les m aladies. 1886 . 1 t. .

M iquel, des organism es v ivan ts de l ’atm osphere. 1
F ried liinder. Microscopisehe T ecbnik . I t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M ittheilungen  aus. d. K aiserl. R eichs-G esundheits A m t.

B d 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

И то го

42  „ 90
16 „ 8 0

5 „ 4 0
2 , —

12 „ 4 0
10 „ —

6 » 60
7 я 50

3  я 71
И  , —

14 я 85
5 , 85
2 я 25
4 я 50
4 , 15

24 я 40

174 ,  31



ВсЬхъ предметовъ, принадлеж ащ их! гипеническому кабинету значится:

По инвентарной книге 2 1 9  Ж№, предметовъ 63 8 , на сумму. 336S  р. 60 „ 
По матер1альной 2 0 2  Лг№, на с у м м у ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 7 0  „ 90 „

И т о го  . . . 3 8 3 9  „ 50 „ 
Пересылка и упаковка... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  537  я 36 „

Следовательно всего израсходовано . 4 3 7 6  ., 86 „

Остающееся неизрасходованными изъ Сибиряковскаго капитала 2123  р. 
14 к. преподаватель rnrieHH полагаетъ возможным! употребить следующим! 
образомъ. Т акъ  какъ  по каеедре гшчены полагаются практическая занятая, 
т. е. упражнешя студентовъ въ гипеническихъ методахъ изследовашя и такъ 
какъ съ другой стороны, эти занятая наиболее целесообразным! образомъ 
могутъ быть выполнены только при условш, когда занимающееся сами, на 
точно указанных! имъ м естах! и съ помощью данной въ ихъ распоряжеше 
посуды и аппаратов!, могутъ тотъ или другой пр!емъ изследовашя произ
вести несколько разъ, съ темъ, чтобы усвоить себе не только сущность дан- 
наго способа изследовашя, но и техническую сторону его производства,— то, 
основываясь на этихъ соображешяхъ, будущая практическая занятая предпо
лагается организовать таким ! образомъ:

Устроить определенное количество местъ— 3 0  м естъ ,— снабдить каждое 
место определенным! количеством! посуды и необходимых! для занятий 
матер!аловъ, передать затемъ каждое изъ этихъ местъ группе изъ З х ъ .  или 
самое бблыпее— 4-хъ  студентовъ, съ темъ, чтобы они по очереди, на этгихъ 
местахъ практиковались въ указанны х! имъ способах! изследовашя. Каждое 
изъ означенных! местъ будетъ снабжено предметами цо следующему росписа,нш:

НАЗВАН1Я ПРЕДМЕТОВЪ.

1 термохетръ отъ 0° до 12° С. . .
Бутыль зелснаго стекла въ 10 ф. . . 
Бъ ней резиновый колпачекъ . . .
Ручные мЬхи .........................................
Бутыль для хранешя баритовой воды.
2 стеклянный трубки и 3 палочки .
3 пипетки 20 сс. 50 сс. 100 сс.

40 : 60 к.
2 бюретки въ 50 сс. съ дЪл. сс.
Деревянный ш тативъ.....................
2 банки въ 6 с|  и въ 3 J  . . . .

Предметы, выдаваемые и стоимость ихъ..

Для каж- ;! 
даго м'Ьста,;

Для 2-хъ 
мР>стъ.

РУ Б . коп.| Р У Б . •KO II.'i

1
50

—

-
— 20 —
_ _ _ 40 !
— 15 — — !
1 30 —

3 20 —

1 г 75 — _

- !— 40 —

Для 5-ти I Для ви-'Ьхъ 
м^стъ. ji «гЬстъ.

1>УВ. I к о п . !  РУВЛ 1И .



’ I'1 дести пропускной бумаги........................
’

2 листа шведской............................ — — — — — — — 1
1 платиновая игла ........................ — 10 — — — —
25 покрыват. микроскопия, стеколъ . . . _ 40 __ _ _ _ _
10 объективных! ........................ _ 50 _ _ _ _ _
20 шт. пробирныхъ дилипдровъ . . . . — 50 — — — — —
1 штат, для 20 нробирп. цилцндровъ . . 
1 пипетка въ 1 сс. раздал, на 1 /ю сс. . .

— 75 __ — — — —
— 30 — — — — —

10 волотн. желатины и 1 зол. агаръ-агара. — 15 — — — — — .
'/< фун. ваты............................................... — 10 _ — _ _ _

100 СО. 500 сс.
302 градуир. цилиндра 80 к , ,0 . . . 2 — ' — — —

2 колбы Эрлепмейера . . . — 50 — — — — —
1 колба плоскодон. круглая въ 500 сс. . . 20 — — — — —
5 стеклянных! платинокъ для культуръ. . — 25 — — — — —
3 стеклянных! скамейки ............................ _ 15 — — — — —
1 влажная камера . . . ........................ 1 — — — -- ' — —
1 бутыль для дестиллированной воды . . — — — 40 — — —

j 1 чашка подъ ату бутыль........................ - - — — 50 — — —
1 чашка для дезинфекцш препаратов! . . — -■ — 50 — — —
1 пинцетъ.................................................... — 40 — — — — —

I 2 фарфоровых! чашки................................. 1 35 — — _ — —
1 подставка (треножнпкъ) съ медной сеткой — 75 — — — — —

1 1 гор'Ьлка Бунзена...................................... 1 50 — — ,_ — —
1 31 /а аршина каучуковой трубки . . . .
! о 5 ,1 и 12 )1 2 стаканчика — _------ - - ........................| 1о 25

1
40

--• — — — —

— --- — — — —

: 1 каучуковая пробка ................................. 20 — — — — —
3 колбы но Кельдалю................................. — 60 — — ' -- — —
1 холодильник! ио Либиху........................ — — 1 50 — — —
1 круглый мТ.ДПЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК! . . . . 3 — — — — — —
1 аппарат! Сокслета ................................. 1 — — — — — —
10 аппаратов! Маршапа............................ “Г — — — — — 100
1 склявка въ 4 ф........................................ — 20 — — — — —
1 аппарат! Герцфельда ............................ 3 Г>0 — — _ “ —
1 фарфоровый тигель ................................. I — 50 — — — — —
1 тиглевые щипцы...................................... — 75 — — — — —

; 1 ножницы................................................
1 колба литровая вь 500 со. съ мЬткою на

— — --- —
“

—

шейкЪ .................................................... : — 50 — — — — —
1 бюретка Бинкса въ 25 сс. гь д1;л. ‘/ю с. : 1 20 — — - — —
2 воровки .................................................... ! __ 30 — — — —

[ 1 аппарат! Бородина ................................. 3 50 — — — — —
1 водяная баня медная ............................ 3 50 — — — — —
1 стаканчик! для высуишвашн осадков! 1 — 30 — — — — —
15 склянокъ для реакт. съ выжжен, надписями — — 1 9 — — —

! 2 счислителя Вольфлмгели........................... — — — — — — 9
1 сушильный ш кафъ................................. ! — — — — — — 40
1 вытяжной шкафъ...................................... ! — — — — — — 40
1 аналитичеше в!>сы................................. — — — — — — 125
2 микроскопа Лейтца .................................
Рабочей столъ въ 40 арш. съ 15 гакафиками

— — — — 300

по 12 р. за аршин!. 1 1 - — | — — 480

Итого . . 40 25 13 05 4 50 1094

,г , 1:40- 25 >б 30 113-05X16 4-50 X 6j итого ДЛЯ о" мт»стъ . . . ' =  1207 - 50 =  195-75 =  27 -00

Таквмъ образомъ устройство 3 0  мйстъ для практическихъ заняттй и 
обзаведешс соотвйтственнымъ инвентареиъ обойдется



въ 1207  р. 5 0  к. предметовъ для каждаго изъ ВО месть.
195 ,  75  ,  „ » я » 2 ,,

0 7 __ г.
^  1 »  »  я  v  У) У) 'J  ъ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 9 4  ,  — „ для всЬхъ м’Ьстъ вообще._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В с е г о  . 2 5 2 4  „ 25  „

т. е. для п о к р ы т  всей суммы этого расхода, имйющагося остатка отъ 
Сибиряковскаго капитала въ 2 1 2 3  р. 14 к. не хватаетъ 401 р. 11 к. Каковой 
дефицита однакожъ полагатся возможнымъ покрыть изъ штатныхъ суммъ 
будущихъ лета.

В ъ теченш минувшаго осенняго семестра по г и п е н е  было прочитано:
1) Ввсдеше въ гиг!ену и применеше санитарной статистики къ  ц'Ьлямъ 

гипеническаго изследоваш я. 2) Воздухъ и 3) Почва.

Кабинетъ общей патолоии.
К абинета общей и экспериментальной патолоии помещается въ главномъ 

зданш  Университета, въ первомъ этаже и занимаетъ одну большую, свет
лую комнату (около 35 аршинъ длиною и 10 шириной) разделенную аркой 
на д в е  половины.

В ъ 1 8 9 0  году для кабинета сделаны следующая прмбретею я:
1) Вытяжной ш кафъ, два шкафа для посуды, инструмен- 

товъ, реактивовъ, одинъ шкафъ для книгъ и бумагъ, вивис- 
секщонный столъ, доска для привязывашя животныхъ, два 
стола рабочихъ, 18 венскихъ стульевъ, 6 полокъ, одинъ под-
носъ, всего н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 8  р. —  к.

2) Х ирургическихъ инструментовъ, наиболее необходимых!» 
при вивиссекф яхъ (ножи, скалпели, ножницы, пинцеты, крючки,
шприцы, канюли, трепаны и т. д .) н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 „ 9 5  „

3 ) Стеклянной и металлической посуды, различныхъ при- 
боровъ, аппаратовъ и инструментовъ (изъ которыхъ, какъ 
наиболее ценные, могутъ быть упомянуты: одинъ микроскопъ 
Г артнака, микротомъ Ш анце, спираль Дюбуареймона, спи
раль Румкорфа, десятичные весы съ мраморной доской, мед
ный газометръ въ 2 куб. фута, мехи въ железномъ цилиндре, 
металлическая клетка  для животныхъ), всего на . . . . 1118  „ 8 7  „

4 ) Химическихъ реактивовъ и препаратовъ на . . . . 148  „ —  „
5 ) К анцелярскихъ принадлежностей н а ........................ 49  „ 7 0  „

Всего въ 1890  г. для кабинета об
щей патолоии пршбретено на сумму. 1 7 2 8  „ 5 2  „



Въ уплату этой суммы употреблено 7 5 0  руб., назначенныхъ на содер
ж и те  кабинета изъ штатныхъ суммъ, 117 руб., отпущенныхъ на пршбре- 
теш'е мебели изъ хозяйственныхъ суммъ Университета и 8 6 1  руб. 52 коп. 
изъ Сибирлковскаго капитала, ассигнованнаго на устройство кабинета въ 
разм ере 6 0 0 0  рублей.

Оставппйся къ 1 январю 1891 года неизрасходованнымъ Сибиряковскш 
каниталъ въ количестве 5 1 3 8  руб. 4S коп., им'Ьетъ -быть употребленъ на 
дальнейшее обзаведеше кабинета мебелью, на уплату за пересылку вещей 
уже полученныхъ, а главнымъ образомъ на уплату за различные, важные въ 
д’Ьл’Ь преподавашя и въ тоже время дорого стбюпце, приборы и инструменты 
(напр. микроскопы, полный вивиссекщонный наборъ, металличесше наморд
ники для собакъ, столикъ Чермака, кимографъ, сфимографъ, д руп е важ нМ - 
niie графичесшс приборы, необходимые для курсовыхъ демонстрацш ), которые 
большею ч а с т т  уже заказаны и скоро будутъ получены.

Кабинетъ оперативной хирургш съ хирургическою ана-
товнею

Помещается въ 3 комнатахъ нижняго этажа анатомическаго института; 
высота комнатъ 5 арш., ширина 7,5 арш., длина вс4хъ вм есте 19  арш> 
Д ля практическихъ занятой служитъ прилегающш къ  кабинету залъ, одина
ковый съ нимъ по высоте и длине, но более широшй (8 ,5  арш .); этимъ 
же заломъ пользуются для практическихъ занлтш и вскрытш  г. г. профес- 
соры описательной и патологической анатомш.

Т акъ  как ъ  каеедра оперативной хирурпи и хирургической анатомш въ 
Томскомъ Университете открыта только въ сентябре текущаго учебнаго года, 
то кабинетъ ея обставленъ еще далеко не полно во всехъ  отношешяхъ. В ъ 
настоящее время въ немъ находится:

1) Мебели (33  вещи) на с у м м у ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 7 6  р. 60  к.
2) Разны хъ хозяйственныхъ вещей (лампы, подсвечники и

ир., всего 10  предметовъ) н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2  „ 4 5  „
3) Инструментовъ (36  назван1й, 266  вещей) на . . .  . 3 2 7  „ 9 0  „

Всего на 7 4 6  я 9 5  „
Ббльшая часть этой суммы— 459 р. 50 к. уплачена изъ ассигнованныхъ 

на устройство кабинета 3 0 0 0  р. Сибирлковскаго капитала, а остальные 
287  р. 45  к ,— изъ штатныхъ суммъ кабинета.

Остатокъ отъ штатныхъ суммъ, состоящШ изъ 3 5 0  р ., израсходованъ 
ва пршбретеше различныхъ матер!аловъ.

Ассигнованная кабинету дополнительная сумма въ 140  р. отчасти израс
ходована на пршбретеше мебели; на остающуюся часть (3 2  р .) сделанъ заказъ.



Д ля д ал ьн ей ш ая  уствойства кабинета выписано, но еще
не получено инструментовъ на ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Посуды н а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Препаратовъ отъ T ram ond н а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Микроскопъ отъ Zeiss н а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заказано мебели на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1700  р. 
2 6 0  „ 

70  „ 
5 0 0  „ 
210 „

к.

Всего на 2 7 4 0  „ —

Кабинетъ частной иатологш и тераniii.
Кабинетъ частной патолопи и тераш и, занимаетъ временно одну ком

нату въ два окна на западъ, въ верхнемъ этаже главнаго университет- 
скаго здашя.

Обстановка его состоитъ изъ 4 ш кафовъ, 3 рабочихъ столовъ, одного 
письменная стола и 8 деревянныхъ табуретовъ всего на сумму 19S руб.

Н а первое обзаведете кабинета, по разр4ш енш  г. Попечителя Западно- 
С ибирская Округа отъ 9 т л я ,  отпущено 3 0 0 0  рублей изъ Сибиряковскаго 

капитала. Означенныя деньги большею частью уже израсходованы на нршбре.- 
теше стеклянной химической посуды, реактивовъ, приборовъ, инструментов^ 
и ир., а именно:

Посуды химической стеклянной 4 2  назваш й, 1173  штукъ, на 2 2 0  руб*. 
24 коп., съ пересылкой 2 5 0  руб. 24  коп.

Реактивовъ 82  названш  на 146 руб. 73  коп., съ пересылкой 181 р. 73 к .
Канцелярскихъ принадлежностей 10 назвашй на 12 руб. 8S кои. Ра:к- 

личныхъ приборовъ, какъ-то: весы Роберваля съ разнов4сомъ, печь суш иль
ная Розе, бани водяныя м4дныя, эксикаторы Фрезешуса, урометры Фогелш, 
термометры врачебные и для высокихъ температурь (1 0 0 — 200° С.), н т а -  
тивы деревянные, универсальные Бунзена, альбумйнометры Эсбаха, аппаратщ  
Эйнгорна, проф. Бородина, Сокслета, измерительные цилиндры, пипеткш, 
бюретки, паровой стерилизащонный аннаратъ Коха, его же для стерилизаь- 
ц1и высокой температурой, газовыя горелки Бунзена, бензиновыя кухни и 
пр,, всего 48  назваш й на 230  руб. 1 коп., съ пересылкой 264  руб. 25 кош.

Кроме того сделанъ заказъ у известныхъ заграничныхъ ф абрикантов^ 
различныхъ приборовъ и анпаратовъ на сумму более 3 0 0 0  марокъ (гермаш- 
скихъ) и именно:

1 Микроскопъ Z eiss’a S t П а  съ 3 апохроматичсскими 
системами 1 6 ,0 — 4 ,0  и 2 ,0  Ар 1 ,30, и компенсацюнными оку
лярами № 2, 4, 6, 8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140  маур.

1 Микроскопъ L e itz ’a S t 1 а  съ 3 системами 4, 7 и Узо 
гомогенн. иммсрс... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355



1 Микротомъ Scliantz’a М. А. 4 съ 2 ножами и замора-
живающимъ п р и б о р о м ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 „

1 приборъ для сосчитывашя кровяныхъ шариковъ Tom as и
Z eiss’a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 ,0  „

1 H aem atom eter F le isch l’a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 ,0  „
1 Sphygm ograpli R i c h a r d s o i r a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 ,0  я
1 Sphygm om anom eter B asch’a .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 ,0  „
1 Аппаратъ P o ta in ’a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 ,0  „
1 Большой электрическш апнаратъ для постояннаго и пре- 

рывистаго тока, съ различными электродами, отъ H irsch m an n ’a
в ъ  Б е р л и н е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 4 6 ,7 5  я

1 Аналитические весы S a rto riu s’a Л» 2 на 2 0 0 ,0  съ разно- 
В'Ьсомъ въ  1 0 0 ,0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 0 ,0  „

1 Спектрофотометръ G lan ’a и друпе приборы, краски и пр ., цены кото- 
рыхъ точно еще не известны.

К ъ  1 января 1891 года по инвентарной книг* кабинета значится 273  
предмета подъ 75 номерами, на 4 5 2  руб. 98  коп. и по матер1альной кн и ге— 
118 номеровъ на 304  руб. 19 коп.

Каоедра диагностики.
Кабинетъ и лаборатор1я временно помещаются въ 3-мъ этаже главнаго 

университетскаго здашя въ одной большой въ 3  окна комнате. Меблировка 
его состоитъ изъ 4-хъ шкафовъ, 3-хъ  рабочихъ лабораторныхъ столовъ, 
одного письменнаго стола и 8 табуретокъ. И зъ отпущенныхъ суммъ на 
каеедру д1агноетики въ настоящее время истрачено на пртбретеш е инстру- 
ментовъ и приборовъ 1097 руб. 5 0  коп.; изъ более ценныхъ пр1обр’Ьтен1й 
могутъ быть перечислены следуюпОя: термостатъ медный съ электричесвимъ 
регуляторомъ къ нему, стерилизацтнные аппараты Коха паромъ и сухимъ 
жаромъ, аппаратъ для сверты ватя сыворотки, сфигмографъ Ричардсона, весы 
десятичные дли взвешивашя больныхъ, индукщонный аппаратъ, термофеуго- 
скопъ Арнгейма, термометры хим ичеш е въ 1 5 0 — 2 0 0  и 300° и для изме- 
р е т я  температуры тела, различные образцы молотковъ, стетоскоповъ и 
плессиметровъ, катетеры серебряные, три ларингоскопа Тобольда съ рефлек
торами, приборы для промывашя желудка, различнаго рода штативы^ 
холодильники Либиха, экеикаторы, аппараты Сокслета, Бородина, Потэна^ 
ступка агатовая, спектроскопъ, динамометръ, лекарскш  наборъ, модель гор
тани, медные воздушные и водяной сушильные шкафы, различныя газовыя 
горелки, лактометръ и др. Посуды и реактивовъ получено на сумму 4 4 2  руб. 
8 9  коп.



КромЪ того еще въ т л й  м^сяц^ сд4ланъ заказъ въ Верлинъ на боль
шей микроскопъ Цейса съ нодвижнымъ столикомъ, объективами апохрома
тами 8 ,0 — 4 ,0 — 2,0  и окулярами 4 — 8 — 12 — 18, съ объективнымъ и оку- 
лярвымъ микрометромъ и рисовальнымъ апиаратомъ, на микроскопъ Лейтщ 
1 - съ двумя сухими и одной масляной системами, микротомъ Беккера, хини- 
ч е ш е  в'Ьсы (JapTopiyca съ разнов'Ьсомъ, гэмометръ и спирометръ Флейш.тц 
счетчикъ кровяныхъ шариковъ, сфигмомонометръ Баш а и на друие болгЬ) 
мелк1е предметы, какъ-то , аппарата Вольфгюгеля, лупу, пинцеты, инъекцшн- 
ные шприцы, анилиновыя краски, предметный и покрывательныя стекла, 
всего на сумму 3 0 8 5  марокъ; означенные предметы прибудутъ въ  г. Томскь
2-го февраля 1891 года.

Бабинетъ хирургической патолог! и съ деснуpri ей.
К ъ 1 января 1891 года все имущество кабинета хирургической патс- 

логш заключается въ 110  предметахъ на сумму 2 7 3 3  руб.
Главн4Й1Шв предметы, внесенные въ инвентарь, состоятъ изъ микроскопа 

Цейса (4 0 0  р .), хирургическихъ инструментовъ, ножей, аппаратовъ и про- 
волочныхъ шинъ для наложешя повязокъ.

Кабинеты патологической анатом1и, общей патолопи, оперативной хирур- 
гш  съ хирургическою анатом1ею, гигиены, частной патологш и терап1и съ 
госпитальною клиникою, хирургической патолопи съ десмуриею и хирурги
ческой клиникою и медицинской д1агностики съ терапевтическою факуль
тетскою клиникою начали формироваться только съ начала текущаго учеб- 
наго года. Посл^дше четыре кабинета въ отчетномъ году им4ли лишь вре
менное помЪщете въ главномъ Университетскомъ корпус^, до окончашя 
отд'Ьлки собственныхъ постоянныхъ пом4щешй въ строющихся клиникахъ и 
въ предположенномъ къ постройка особомъ корпусЬ для гипеническаго и 
фармакогностическаго институтовъ.

Музей археологш и этнографш.
Къ 1 января 1891 года по каталогу музея состоитъ 4 6 6 9  номеровъ 

разныхъ предметовъ, относящихся къ  сибирской археологш и этнографш, 
не считая значительнаго собрашя монетъ, медалей, рисунковъ и атласовъ, 
до сихъ поръ еще не разобранныхъ и не описанныхъ, хранящихся въ особыхъ 
ящ икахъ. В ъ течение отчетнаго года новые вклады по отделу археолоии и 
этнографш поступили: 1) Отъ помощника прозектора Томскаго Университета 
С. М. Чугунова, командированнаго Университетомъ въ Сургутскш и Нарым- 
ск1й округъ для антропологическаго изучешя остяковъ (Ж№ 4 5 1 6 — 4 5 8 3 ) .



2) И н н о к е н т  Петровича Кузнецова (№№ 4 6 2 1 — 4 6 2 9 ) археологическ1е и 
этнографические предметы изъ Минусинскаго края . 3) М. В. Миловзорова изъ 
BiiiCKaro округа (Je№ 4 4 9 3 — 4 5 1 5 ). 4) Инженера нутей сообщешя Балицкаго 
съ Обь-Енисейскаго канала (Л°№ 4 6 0 7 — 4 6 1 9 ). 5) П . Е . Островскаго 
изъ Красноярска (коллекщ я кремневыхъ наконечниковъ стрФлъ №№ 4 6 3 0 — 
4 6 6 3 ). 6) Отъ директора Варненской мужской гимназш Новака (№№ 4 4 7 8 — 
4 3 9 1 ). 7) А. А. Ауэрбаха дв* р4зныя изъ дерева модели, представляются 
группы березовскихъ остяковъ съ ихъ домашней обстановкой и китайская 
курительная трубка (ДОЛ: 4 4 7 5 — 4 4 7 7 ) и 8) Отъ разныхъ лицъ, доставив- 
шихъ въ музей одиночные предметы.

Д л я  дополнете меблировки музея, въ истекшемъ году были пршбр4тены 
на хозяйственный средства Университета одна стеклянная витрина и пись
менный столъ, на сумму 116 р.

За  отсутств1емъ особаго хранителя археологическего музея, завЬдываше 
имъ, какъ  и въ предъидуице годы, остается непосредственно въ рукахъ его 
основателя, господина Попечителя Западно-Сибирскаго Учебнаго округа 
В. М. Флоринскаго. Съ 1 сентября 1 8 9 0  года при музей состоитъ особый 
служитель для черныхъ работъ.

Бнбл1отека»

В ъ истекшемъ году библмтечныя работы велись по тому же плану, чтб 
и въ предъидунце годы.

I . Напечатано каталога:
a) по медицинскому отдйленш  библштеки листы 3 3 — 56 (J6J6 3 5 7 2 0 —  

3 9 6 4 3 ) , всего 24 листа.
b) алфавитнаго указателя къ I  тому каталога— листы 11— 14, всего 4  

листа (до буквы 8).
c) отдельными издашемъ напечатанъ „Каталоги библютеки, пожертвован

ной ордин. проф. И мператорской Военно-Медицинской Академш Вячеславомъ 
Авксентьевичемъ Манассеинымъ. Томскъ, тип. М ихайлова и Макушина. 1 8 9 0 “ . 
( 2 ) - j - l S 0  стр. g r. 8°. К аталоги этотъ заняли 12 печатныхъ листовъ и 
заключаетъ 2791 нумеръ, или назваш е.

Итого въ отчетномъ году выпущено 4 0  печатныхъ листовъ, причемъ 
занесено въ каталоги 66 7 4  назваш я книгъ и журналовъ.

Сверхъ того переписаны и уложены въ 31 ящ ики дублеты (нершдическихъ 
издаш й и отд'Ьльныхъ сочинешй) на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, 
которые предназначены въ продажу.



I I .  Въ истекшемъ году были дарственный поступлешя въ библютеьу 
отъ сл'Ьдующихъ лицъ и учреж дена:

1) Д -р а  мед. Загорскаго — 3 ящика книгъ (кроме поступившихъ вь 
пфошломъ году) на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, не медицинскаго соде)- 
жаш я. Въ томъ числе доставлены очень м н о м  издан|’я Императорской A ki- 

демш Н аукъ. Вся поступившая отъ имени д-ра Загорскаго библиотека ш- 
сгавлена въ одномъ месте (шкафы X X IX — X X X II I  медиц. отд.). и занимаете 
№№ 3 7 S 6 4 — 3 9 1 5 3  каталога. Сверхъ того отобрано дублетовъ около двухъ 
ящиковъ.

2) Проф. Харьковскаго университета, д -ра мед. Лашкевича— 2 ящиха 
книгъ на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ, по общей и частной патологи 
и тераши, а также по хирургш. Библмтека эта оставлена Томскому Универ
ситету по завещ анш . Она помещается въ шкафахъ X X V  — X X V I медщ. 
отделеш я и занимаетъ №№ 3 6 6 1 7 — 3 7 1 2 2  каталога.

3) И мператорской Археологической Коммиссш, доставившей шесть тюкохъ 
медицинскихъ диссертащй (германскихъ университетовъ) и американских!, 
издашй по геолоп'и. Поступивпп'я изъ этого источника книги размещены въ 
шкафахъ X X V I. X X V II. X X V III  и X X X III , и занимаютъ но каталогу 
Ж  3 7 2 2 6 — 3 7 4 0 1 . 3 7 4 7 7 — 3 7 4 8 3 . 3 7 5 0 8 - 3 7 5 3 3 .  3 9 1 6 8 - 3 9 4 4 8 .

4 ) Отставнаго военнаго врача Шерстневскаго (въ П ензе), досгавишаго 
4  неболыпихъ ящика книгъ, пока еще не разобранныхъ.

5) Н аследниковъ Тюменскаго окружнаго врача Черемгианскаго, доста- 
вйвшихъ 4 ящика книгъ медицинскаго содержашя, всего 95 названш , въ 
количестве 263  томовъ, еще не занесенныхъ въ каталогъ.

6) Восточно-Сибирскаго отдела И мператорскаго Р у с с к а я  Географическаго 
общества, доставившаго свои „ И з в е т я "  съ 1S78 г., съ небольшими пробелами.

7) Бывшаго директора беодосшской учительской семинарш, ст. сов. Ми
хаила ведоровича Шугурова, доставившаго 2 ящика книгъ, преимущественно 
по русской исторш, всего въ количестве 2 9 3  названш, среди которыхъ 
есть много весьма ценныхъ и редки хъ  издаш й.

8 ) У правляю щ ая Барнаульскою горною аптекой провизора г. Сандзеръ — 
Pharm aceu tische  C en tra lhalle , годы 1 8 6 4 — 84 (№ 3 7787  по каталогу).

9) П риватъ-доцента Имп. Военно-Медицинской Академш  II. А. Валь
тера, пож ертвовавш ая библиотеку своего отца, бывшаго проф. Университета 
св. Владим1ра Александра Петровича Вальтера, позднее главнаго военно- 
медицинская инспектора Ц арства Польскаго,— 5 ящиковъ книгъ и журналовъ 
медицинскаго содержашя, представляющихъ весьма ценный вкладъ. Эти книги 
помещены въ шкафахъ X X X IV — X X X V I (начиная съ М 3 9 4 4 8  по каталогу).

10) Императорскаго Московскаю Археологического общества, доста
ви вш ая  „Древности", т. V I — X IV  (Ж№ 3 9 7 2 2  и 3 9 7 2 4  каталога).



11) Омского Медицинского общества■— „Протоколы" съ прилож ена ми 
за 1 8 8 3 — 89 годы (Ji; 33571 каталога).

12) Орловской губернской земской управы— издаш я ея за посл,Ьдн1е 
четыре года.

13 ) Г-на Лед ер л е ш. Спб.— 17 названш разныхъ книгъ.
14) Шевской Духовной Академы, доставившей свои издаш я за 1 S ^ 4 -j  

89 годы (Ж№ 3 9 4 4 9 — 3 9 4 5 7  каталога).
15) Канцелярш Попечителя Западно-Сибирскаго учебного округа— 

„Правительственный В ’Ьстникъ". „Московсыя Ведомости" и „Спб. Сенатская 
Ведомости" (съ „Прибавлешями") за 1 8 S 7 —  1889 годы, съ ншргоа^ными 
пробелами.

16 ) Канцелярии Попечителя Кавказского учебнаго округа, доставившей 
ц!шныя издашя но отнографш Кавказа.

17) Императорской Ноенно-Медицинской Академы, доставившей 
180 диссертацШ за 1 8 8 7 — 89 годы.

I I I .  Кром4 встунившихъ въ обм’Ьнъ въ иредшествовавшомъ1 Роду, ниже 
поименованный редакцш различныхъ изданги, учреждешя правителъственныя, 
земш ’я и частныя доставляли спои издашя въ обгЬнъ на „ И з в 'Ь с т  Томскаго 
Университета1':

1) Императорские Университеты: а) Ш евсый и Ь) Н о в о р о сш ш й .
2) С.-Петербургски! П ракти ч еш й  Технологическш Институтъ.
3 ) Петровская Сельско-хозяйственная Акадеипя въ Москв4.
4 ) Императоров]й Ботаничесшй Садъ.
5) Харьковскш  Ветеринарный Институтъ.
6) Министерство Юстицш.
7) Центральная бухгалте[Ш1 Государственнаго Контроля.
8 ) Л'йеной Денартаментъ Мин. Госуд. Имуществъ.
9) Статистическое отд'Ьлеше Мин. Путей Сообщешя.

10) Военно-Тоиографичешй отд’Ьлъ Главнаго Ш таба.
11) Общества врачей: а) Казанское. Ь) Русское медицинское общество 

при Варш. унии, с) Общество врачей Восточной Сибири, d) Тамбовское 
медицинское общество и е) Общество врачей Енисейской губернш. ,

12) Статиспшческге комитеты: а) Самаркандскш и Ь) П ражскш  (въ 
Вогемш).

,13) Восточно-Сибирскш отдйлъ Имнераторскаго Русскаго Теографическаго 
общества.

14) Императорское Вольно-Экономическое Общество.
15) Нижегородская губернская ученая архивная коммисоя.
16) Харьковское общество сельскаго хозяйства.
17) Орловская губернская земская управа.



18) Музеи: М инусинска и Тобольскш.
И зъ отдйльныхъ лицъ, принесшихъ въ даръ свои труды въ нстекшеемч, 

году, сл'Ьдуетъ упомянуть: Г. Попечителя Западно-Сибирского учеонааго 
округа В. М. Флоринского; профессоров!,: А. II. Коркунова. М. Г. ]\,уур- 
лова, А. Г. Полотебнова, И. Я . ФоЙницкаго, II. А . Осокина, А. М. П оною т.
К . Павлинова и Н . А. Толмачева.

IY . К ъ 1 января отчетного года состояла штатных'!, и иныхт. библлш- 
течныхъ суммъ:

1) Въ остатки, отъ 18S9 года:
a) штатныхъ суммъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1068  р. 433 к.
b) Сибиряковского капитала (изъ 8 4 0 0  р у б л .) . . 78 „ 400 „

2) Въ отчетномъ году ассигновано: штатныхъ суммъ [а) на 
нрш брйтеие книгъ— 2 3 1 9  р. 55 к. Ь) на переплеты—
1000  р. с) на пересылку— 5 0 0  р. d) на иршбр’Ьтеше 
научныхъ перюдич. и з д а т й - - 1 1 1 0  р. 45  к. е) на кан-
ц ел яр ш е  расходы— 70 р . ] ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 0 0  „ —  „

3) Особо ассигновано изъ нроцентовъ Сибиряковского ка
питала на усилеше штатной суммы: а) на книги но 
зоолога — 4 0 0  р. Ъ) но ф и зш о и и  — 7 5 0  р. с) по
зоолога —  450  р .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1(500 „ —  ,,

4) Перечислено: а) изъ сиещальныхъ средствъ, на покры
тие расходовъ по содержашю библштечныхъ писцовъ —
4 8 0  р. Ь) изъ Сибиряковского капитала, на покрытие 
перерасхода по пересылка книгъ— 2 5 0  рубл................  730  „ —

Всего . . 8 4 7 6  „ 8 8 9  „

В ъ течеше отчетного года израсходовано:
a) на нр1обр’Ьтеме книгъ и п е р е п л е т ы ...................  22 5 2  р. 4 4 2  к.
b) на уплату за пересылку . . . . . . . . .  750  „ -------- „
е) на прюбр’Ьтеше научныхъ першдйч. издашй. . . 1110  „ 4 4 5  „
d) на кан ц ел яр ш е расходы и содержаще библютечныхъ

писцовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  539 „ 2 2 9  ,,

И т о го  . . 4G52 „ 1 1G „

Въ ошаткгь къ  1 января 1891 г. cocmounu: а ) штатн. суммъ 
22 1 6  р. 10 к. Ь) особо ассигнованныхъ 167S р. 4G к., всего 3 8 9 4  р. Г 56 к



V . Выдача книгъ производилась по заведенному порядку: ежедневно для 
Гг. профессоров'!, и дважды въ нед'Ьлю для студентовъ. Пользоваше библю- 
текою значительно улучшено вт. томъ отношенк, что положено начало 
составлешю систематнческаго каталога по медицинскому отд 'Ьлент, произво
димому особою коммисстей, иодъ предсЬдательствомъ з.-орд. проф. М. Г. 
Курлова. Дублетный зкзелшллръ карточекъ нодвижнаго медицинскаго ката
лога (около 2 5 0 0 0  штукъ) наклеивался на картонъ въ течете  цГлаго полу- 
год!я однимъ изъ служителей библштеки. ' ■

По алфавитным!. перечням!., въ которые заносились выдаваемыя изъ Г лав
ной библктеки книги на русскомъ и иностранныхъ язы кахъ, ниже приво
дится по отд’Ьламъ ведомость !:нигамъ, выданнымъ только за вторую по
лотну отчетнаго года, нричемъ профессорская читальня сюда не включена.

Названы.
' Общее

На I На число
pYCCK. HinCTfJ ТОМОВ! 
ИЗ. ] ЯЗЗ. ;

1. А натош я....................
1

5 2 ; 43 ; 183
2. Беллетристика . . . 390 181 1217
3. Богослошс . . . . 2 ! 17 53
4. Ботаника .................... 198 , 30 639
5. Гистолопя . . . . 37 42 ! 96
6. Геолоп’я и минералог. 29 46 203
7. Ьстествознаше воооще 2 3 ! 66 195
8. Журнала общелитера

турные .................... 48 235 432
9. З о о л о п я .................... 42 ; 34 : п 7

10. H c ro p if l .................... 18 ! 45 ! 215

11. Медицина вообще. . !1Й, 218 511
12. Геогр&фм и иутсшс-

СТВ1Л..........................
■

215

Названы. Общее
число

ТОМОВ!
На

русек.
яз.

На
иностр.

язз.

18. Справочный книги и 
словари ..................... 7 28 41

14. Нолитич. и сощальи. 
науки ......................... 3 16 27

15. Фиоика и физическая 
географ1я..................... 46 23 81

16. Фармащя и фармако- 
гноз1л............................... 53 65 168

17. Хим1я......................... 84 59 180
18. Математика . . . . — 21 32
19. Технолопя . . . . 3 14 18
20. Teopifl словесности, 

HCTopia литературы . — 14 17

21. Фиатлопя.................... 26 63 117

22. Философ]'я и логика . — 26 29

Всего . . 11221 1369 00 О

2590 ||

Y I. В ъ  т еч ете  минувшаго года, кром* поименованныхъ въ отчет* за 
1SS9 г., получались для библштеки сл'Ьдуюищ научныя п ерщ и чесш я издашя:

1) A nnales des sciences naturelles: Zoologie. 6 J6J6.
2) L ’A nthropologie , par Cartailhac (вместо R evue d ’an th ropo log ie). 6 JO*.
3) A rchiv f. d. gesam m te Physiologie, hsg . v. P f liig e r . 12
4) A rchives de physiologie norm ale e t patho log ., p a r B row n-Sequard . 4 JO*.
5) A rchives de zoologie experim entale, par H . L acaze-D uth iers. 4



52. Изв’Ъс’ня И м и к i' а то  1' с к а г о Томского ■ Униорситети.

6) B u lle tin  de PAcademie royale de B elgique. 12 Ж№.
7) C eu tra lb la tt f. Physiologie, lisg. von E xuer u. Gad. 24 <№.№.
S) C e u tra lb la tt f. die uiedicinischeu W isseuschaften , redig . v. B em i- 

liard t. 52 JO s.
9) H um bold t, hsg. v. D aum ier. 12

10) Jo u rn a l of physiology, by F o ste r. 6
11) M itthe ilungen  aus d. zoologischen S ta tion  zu N eapel. 4 Jlefte.
12) La N atu re , par T issandier. 52 JSJe.
13) R evue scieutifique, par R icliet. 52 .№№.
14) S itzungsberich te  d. kon. Preussisehen Akad. zu B erlin . 52 ЛУ\".
15) Z e itsch rift f. w issenscliaftliche Zoologie, hsg. v. K olliker. 4 «№№..
16) Zoologische Jalirb iicher, hsg. v. S pengel.
17) Zoologischer Jah resb erieh t, red ig . v. M ayer.
18) Zoologischer A nzeiger, hsg. v. Cam s. 52 Ж№.



У Ш .

Д Е Н Е Ж Н Ы )! СРЕДСТВА  У Н И В ЕРС И ТЕТА .
I. И зъ сумма, Государстнсннаго казначейства in, 1890 г.

отиущепг» было.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В ъ томъ чисд-1,:
1) Н а  содержало лнчнаго с о с т а в а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Н а учебно-вспом. учреждены!, кабинеты и лабораторш
3) Н а  б и б л ш т е к у .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-1) Н а  содерж ало ц ер к в и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) Н а хозяйств. нужды, ремонтъ зд а т й , отонлетс и пр
0) Н а  содержание больницы для студентовъ . . .
7) Н а издаше ученыхъ трудовъ и экснурсш . .
S) Н а  канцелярпо Правлсшл Университета . . .
9) Н а канцеллрпо И к с н е к ц ш ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10) Н а стинсидш студептамъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И )  На прогоны и путевы» iiocooia лнцамъ вновь назнач
12) Добавочное содсржаше на Сибирскую службу .

Всего

94 к.

9 5 5 4 7  р. —  к.
1 3 4 0 0  я я

5 0 0 0  ., я
1000  „ я

2 5 0 0 0  „ п

1000  „ я

3 0 0 0  „ я
2 5 0 0  „ я

16 0 0  , ' я

3 9 0 0  „ я
4181  „ 19 „
1167 „ 75 ,

1 5 7 2 9 5  „ 94

С литное асси гн о в ан ы  н а  1890  го дь .
На физически! кабинет!, назначено по carP rl;........................

„ б о тан и ч еск и !.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дополнительное ассигновшпе вт> уплату за ботаничесшя модели

(Брондсля), по систематика р астеш и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н а химический к аб и н стъ -н о  см1ггЬ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Д,оиол!1ит.ассигноitanie на усилеше средствъ кабинета отъ24 марта
Тоже на мебель для кабинета и л а б о р а т о р ш ........................
Тоже на уплату за доставку химического мате|йала зимнимъ 

нутем’ь изъ остатка на учебно-вспомогательныя учреждешя. . .
Н а фармацевтически! кабинета и лабораторш — по смЕтЕ . .

„ минералогически! .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
». ги сто л о ги ч е с к и !.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дополнительное ассигиовашс на инструменты, объективныя и 
иокровныя стекла, а также восковыя модели по эм брш опи Z ig le r’a

Н а анатомически! —но см1>т1>..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Дополнительное ассигиовашс на омеблировку вновь отведеннаго

иом’Ьш.етя подъ аудитор1ен... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н а зоологически! кабинета— по C M trf c ................................................
Дополнительное ассигновало на мебель .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
На_ физиологически! кабинета—но с м 'Ь т '1 ; ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

я кабинетъ патологической анатом i n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750  р. 
4 0 0  я

100 я
750  ,  
4 5 0  ,  
300  „

4 0 0  „ 
5 0 0  „ 
4 0 0  „ 
4 0 0  „

4 0 0  ,  
900  «

200 „ 
900  ., 
7 0 0  „ 
750  я 
8 0 0  „



Дополнительное ассигноваше на м и к р о с к о п ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 5 0  „
Н а  кабинетъ общей патолопи— по с м ^ т й .............................  7 5 0  „

„ „ ги п ен ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 0  .,
„ „ хирургической патолопи . .
я „ д1агностики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дополнительное ассигноваше на омеблировку 
Н а  кабинетъ оперативной хирургш — по см4т"Ь 
Дополнительное ассигноваше на омеблировку .
Н а  кабинетъ хирургической клиники, на омеблировку 
Н а  устройство помйщешя для npieMa амбуллторныхъ бо 

(омеблировка 3 -хъ  комнатъ въ клиническомъ корпус^) . 
Н а  ботанической садъ— но см' Ьтй. . . .  . ■ .

И т о го

!Ы!ЫХЪ

4 0 0
3 5 0
120
3 5 0
1 4 0
1 4 0

4 0 0
8 0 0

1 3 4 0 0

Сметное на- [ 1 0 с т ато к ъ,
значение вм1>-! предположен-
СТ'Ь съ допол- ! 

• вительными, i Исполнеше смЬты 1890 года въ теченш см4тнаго Расходъ. ii«ii in. patcxo- 
дованш въ |

ло особымъ |
периода.

ды'отний СЦ)ОКЪ
распоряагеш- : смЬтнагО’ не- I

• яагв. — - ри>да..
РУК. коп. РУ)». КОП.; РУ в. кон.

§ 5 ст. 1. j
95547 - Оодерясаше личнаго состава......................................... ! 70001 71 24915 29

, ■. § 5 ст. 2. 1
Учебный noco6ia, хозяйственные и друпс расходы:

]) Н а  с о д е р ж а ш с  к а б и н е т о в ъ  и  н р о ч .

750 — Физичвскаго........................................................................ 713 41 36; 59;
500 Вотакическаго................................................................... 499 48 — 52;

1900 -- Хиинческаго.............................................. ......................... 1093 27 8оо; 73 ,
500 — Фармацевгичеекаго . ......................................................... 500 — — — 1
400 — Мияервлогяческаго . . . . .  . . . . . . . . 400 — ■ _  ■
800 — Гистологическаго.............................................................. 722 96 77? 04;

1100 ... Анатомическаго................................................................... 1004 — 961 —
1600 — Зоологнческаго ................................................................... 1600 _ —
750 — Физшогическаго................................................................... 449 91 3001 09

1150 — Патолого-аватомическаго................................................... 800 — 350) _ 1
750 — Обще-патологическаго........................................................ 750 — — —

: 500 — Глпеническаго.................................................................. ЗОЙ — 1941 -- j
. 400 — Патолого-хирургическаго.................................................... 120 40 2799 60

470 - Д1агностическато................................................................... 338 19 1311 81 ;
490 — Оперативно-хйрургическаго .............................................. 158 321 — :
140 — Хирургической клинини .................................................... — — 14(0 . - i
400 — Амбуляторш........................................................................ — - 4000 —
800 — Ботаническаго сада.............................................................. 661 74 13S9 26

— — Обнрй авансъ по кабинетам..............................., . . . 100 — 1000 - :

13400 - 10517 36 1 288S2 ' 64;



!
2 ) Б и б л {о т е к п , вы п и ск а  к п п п  и  ж у р н а л о в ъ :

0000 - По с.мЬт'Ь........................................................................... 2989 09 2010 91

1000 - 3 )  С оде ж а т а  ц е р к ви  сг н р и ч т о м ъ  и х о р а  пгьвчихъ

4 ) С о д ер ж а т с б о ль н и ц ы  д л я  с т у д е н т о в ъ :

1004 58 — —

юоо _ За лекарства и содгр;ка(пц пильных!, студеитопь . . . 510 54 489 46
5} Х о зя й с т в е н н ы е  р а с х о д ы :

' 7880 60 Отонлсше........................................................................... 7880 60 — ...
178 50 Покупка снЕчь и керосина............................................. 140 38 38 12

i 8613 — Содержите ппжнихь служителей.................................... 8462 44 150 56
| 234 — Содержите лошадей........................................................

СОО 53 130 4 7

1049 — Устройство второй газовой печи съ шестью новыми ретор
тами, передЕлка старой печи и ремонтъ газоваго завода.

1649 —.

t 420 — Содержите газоваго завода, покупка каменнаго угля. . 205 98 214 02
: 40 — Мелки1 расходы по подокачкЕ........................................ 20 56 19 4 4

j 5368 90 Ремонтъ ядашй и хозяйственные расходы . , 5077 53 291 37
616 — Разные расходы.................................................. ..... . . 509 66 - 10(6 34

| 25000 . . .

6 1 К п н ц е л я ]п я  П р а влен и я :
24049 68 950 32

2500 ... Жалованье служащим'!, но найму и др. расходы . . . 2257 46 242 54

I 3000 — 7 J Н ядпт 'е учены хъ  т рудовъ  и  э к с к у р с ш  . . . 1918 64 1081 36

8 )  К а н ц е л я р и я  и н спекци и :

! 1600 ... Письменны)' принадлежности и наемъ педелей . . . . 1548 37 51 63
9 )  Н а гр а д ы  с л у ж и щ и м ъ ......................................... 775 ... —

52500 ... По ем'Ы'..

Итого . . 45556 47 7659 28
§ 5 ст. 3.

3900 — Стииондш и oocoiiiii студонтамъ.................................... 3846 06 53 94

§ 3 ст. 4.
4181 19 Прогоны и путевыя издержки определяемым'!, и неремЕ-

щаемимъ линамг ............................................................. 3781 19 400

8 20.
661 50 Добавочное жалованье за службу въ привилегирован- 1

ННХ'Ь МЕСТНОСТЯХ'!,............................................................. 661 50 —

!; оеобо-иоелЕдшй.
506 25 Добавочное жалованье за сибирскую службу врачу Ак-

кермаиу ...................................................................... 506 25 ... —

157295 94
$

J По омЕтЕ 1891! г о д а ................................... 124237 43 j  33058 51



Такимъ образомъ остатка отъ личнаго состава на 1S90 годъ было къ 
январю месяцу 1891 года 2 4 945  руб. 29  коп., а за уплатой изъ нихъ въ 
льготный першдъ проф. Беликову 8 0 0  р., осталось 2 4 6 4 5  р. 29 к. СовЬта 
вошелъ съ ходатайствомъ къ  г. Министру Народнаго Просв-Ьщен!» чрезъ
г. Попечителя объ ассигнованш этого остатка на хозяйственныя нужды Уни
верситета такъ: на окончаше каменпаго плитнаго тротуара кругомъ здания 
Университета и на устройство 3 квартиръ въ помещ ена бывшей баян и 
црачешной въ разм ере 2 7 9 3  р., а остальныя деньги 2 1 8 5 2  р. 29 к. Сов'Ьтъ 
рросилъ ассигновать на постройку двухъ новыхъ каменныхъ зданш для 
гиг1енической лаборатор1и и для црачешной. И зъ хозяйственныхъ суммъ 
оставалось неизрасходованными но 2 ст. къ 1 января 1891 г. 8 1 1 3  р. 2 2  к. 
И зъ нихъ въ льготпомъ першдЬ израсходованы 3 1 4 6  р. 50 к., на остальные 
представлены кредиторш е списки на 49 6 6  руб. 72 кон.

I I .  Университета имЬлъ кромЪ того въ отчетномъ году въ своемъ рас-но- 
ряжеши слЬдуюшдя суммы:

К ъ  1 января 1S90 года отъ содсржашя личнаго состава, оставалось
неизрасходованныхъ с у м м ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 717  р. 46 к.

Въ льготный першдъ п о с т у п и л о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165 „ 78 „

Итого . . . .  22SS3 „ 24 „

И зъ нихъ выдано нрофессорамъ Беликову и К апу
стину и секретарю П р ав л етя  В я т к и н у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1555 „ 73'. ,,

Итого паличнаго остатка 2 1 3 2 7  „ 511 „

И зъ этой суммы 11661. р. 73 к., были перечислены г. Мннистромъ во
2-ю статью, на хозяйственные расходы, а 9 5 0 0  руб. по Высочайшему по- 
ве.гЬнш, на постройку казармъ и дома для животныхъ. И зъ 11661 р. 7;3 к. 
Ьъ отчетномъ году было израсходовано 9 5 5 0  р. 94  к., въ остатке 21111 р.
89  к. Этою суммою имеютъ быть удовлетворены кредиторы казны.

В ъ сумму 9 5 5 0  р. вошла: уплата за часть работа по устройству карщ ера 
402  р., и мацерацшнной при анатомическомъ институте на сумму 12621 р. 
54  к ., покупка газопроводныхъ и водопроводныхъ трубъ на 2 6 3 4  р ., устрой
ство части плитнаго тротуара на 7 4 0  р. 50  к.

И зъ строительной суммы 9 5 0 0  р. пока израсходовано 5168  р. 10 к., 
на устройство пом'Ёщешя для животныхъ и казармъ, и остается 43311 р.
90  к., имЬющ1е быть израсходованными на дальнейшее продолжеше стурои - 
тельныхъ работа въ 1S91 году.



И зъ суммъ назначенных'!, на учебио-вспомогатсльныя 
иособ!я и хозяйственный нужды Университета къ 1 января
18 9 0  года о с т а в а л о с ь .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 9 9  р. 39 к.

И зъ  нихъ въ льготный liepioA’b израсходовано . . . 55 8 7  „ 4 я
а на 512  р. 35 к. указаны кредиторы казны.

I I I .  СИ ЕЦ ТА ЛЪ Н Ы Я С РЕ Д С ТВ А  У Н И В Е Р С И Т Е Т А .

Суммы сбора за слушашс лекщй оставалось къ 1 яив. 1890  г. 
Поступило въ теченш 2-й воловины 188% о учебнаго года 
В ъ точснЗи первой половины 1890/<л года поступило . .

и съ антекарскихъ учеников!... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 5 6 3  р. 49  к. 
3 8 0 0  „ „
5 5 0 0  ,  —  „ 

25 „ „

Итого съ остаткомъ спещаль-
ныхъ средствъ въ 1 8 9 0  г. 11888 я 49 „

И зъ нихъ израсходовано:

1) На устройство и обзаведшие лабораторий и кабинетовъ 2 1 7 4  я 63 „
2) Н а лоиолнеiiic библютски... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 9 0  я 50 „
3) Куплено книга, для дома о б щ е ж и т и я ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  145 „ 70 „
4) Н а noco6ie с т у д е н т а м ъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  398  „ 32 я
5) За  медали въ память основашя Университета . . 1136 „ 10 я
6) Н аграды с л у ж а щ и г ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60  „ —  „
7) Погребен1е экзекутора Курганскаго и студента Ма-

л и ц к а г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 я 99 „
8) Отчислено 2°/и с б о р а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158 „ 50  „
9) Ремонтъ дома общежития.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322  „ 45  я

10) Разные хозяйственные р а с х о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 „ 4 0  „

И т о го  израсходовано 5 4 4 2  „ 59  я

К ъ 1 января 1891 года остатокт. снсщальныхъ средствъ 64 4 5  я 9 0  „

KpoMt штатной суммы въ истекшемъ году Университетъ им'Ьлъ въ своемъ 
расиорлженш сл'йдуюшде капиталы:

1У. Капиталъ, пожертвованый потомственнымъ почетяымъ гражданинояъ 
Александром!. Михайловичемъ Сибирпковымъ ва устройство и обзаведея1е 
учебно-вспомогатсльныхъ у ч р е ж д е н ы .............................  1 4 5 3 4 3  р. 49  к.



Къ 1 января 1890 г. состояло въ этой сумм!; Снбцрлковскаго капитала: 

Ассигнованные постановлешемъ Совета на неоткрытые факультеты 60000 р. —  к. 

и %  съ нихъ . .................................................................................  2883 » 25 »

Всего . . 62883 » 25 »

На медициншн факультеты

a) Въ спещальныхъ средствахъ................................................  74321 » 86 *

b) Въ депозитахъ . ! .................................................. 8188 » 38 »

В сего  капитала 115843 » 40 >

Въ течете отчетнаго года наросло % :

На капйталъ, отчисленный па неоткрытые факультеты . . .  3102 > 05 >

По медицинскому факультету:

a) Въ спещальныхъ средствахъ. . ......................................  2854 * 15 »

b) Въ депозитахъ...................................................................  1022 » 38 »

Всего  %  . . 6779 » 48 »

И то го  всего Снбиряковскаго капитала . 152322 » 07 »

,Ръ отчеррмъ году израсходовано

На кабинеты . ' ................................................................ 13404 * 85- »

Осталось къ 1891 г. . 138918 » 12! > 

Эти 138918 р. 12 к. состоять йзъ двухъ суммъ:

1) На неоткрытые факультеты . . . .     65986 » 20» »

2) На медицинский факультетъ . 1 . .    72931 » 92! »

V . Капиталы, пожертвованные частными-лицами и обществами на у ч р е
ждение етшгендш, сумма которых'» къ 1890' г. была 1 4 6 5 9 7  руб. 17 кош., 
а  съ присоединетемъ вновь ■ поступивгаихъ въ течен1е 1890  г. 6323В  руб. 
49  коп.,' всего 2 0 9 8 3 0  р. 66 к.

Въ течете 1890 года по этимъ капнталамъ поступило °/о 8580 р. 79 к.; шзъ 

них,ъ,-издержало на стиоендаи 2596 р. 03 к. и причислено къ капиталам'!, на noco>6in 

281 р. 25 к., а остальная сумма присоединена къ шшегадальнымъ капиталами.,

которыхъ къ 1891 году значится:

Имени генералъ-адъютанта, графа Н. П. Игнатьева . . . .  25192 р. 871 к. 

» тайнаго советника Е. В. Богдановича.  ...................... 8804 » 7(6 »

Пожертвованный коммерщи .совФтникомъ 3. М. Цыбульскамъ на 2 

стипенд'ш имени въ БозФ почившато Государя Императора Алек

сандра II и на Г  стипендш имени благополучно царствующаго Госу

даря Императора Александра Александровича. . . . . . . 22096 » 022 »



Пожертвованный пмъ же, комм. сов. 3. М. Цибульскимъ, на сти

лен д1ю своего и м е н и ..........................................................................7388 р. 25 к.

Капитала» Тюменского купца И. П. Воинова..................... ' . . ' 6380 » 20 »

» коммерцш советника Л. К. Трапезникова . . . .  13468 » 93 »

» М. Л. и братьсвъ З снзнновы хъ .................... 10843 » 94 »

» отставного фельдшера И. В. Васильева............... 2188 » 97 »

» действительного статскаго советника М. А. Гилярова 1602 » 57 »

Пожертвованный Тобол ьскииъ городекимъ обществомъ наетипендш . 

имени въ Воз!» починшаго Государя Императора Александра II. . . 5268 » 50 »

Пожертвованный разными лицами, проживающими въ Томской 

губернш на стипендт того же Высочайшего наименовашя. . . . 4382 > 69 »

Капиталъ А. М. Сибирлкова на сгипендш имени А. М. Кладищевой 6188 » 55 »

» Кяхтинскато купца Соломонова.........................  44408 > 48 »

» ген«1»а.та отъ инфантерш Г. А. Колпаковскаго . . .  3019 » 44 »

» почетной гражданки А. Н. Портновой..............  54000 » — ■ »

Всего  . . 215534 » 17 »

Въ томъ числЬ:

213600 » —  » 

1934 » 17 »

215534 » 17 *

V I. Неприкосновенныхъ капиталовъ при дом4 общежится, проценты съ 
коихъ предназначены на пособ!я и взносы за недостаточныхъ студентовъ 
къ  1 8 9 0  году было въ наличности на сумму 15232 р. 55 к ., а съ присосди- 
нотем ъ къ нимъ внонь ноступившихъ въ течен!с года 2205  р. 76 к., 
всего 1 7 4 3 8  р. 31 к.

Въ течеше 1890 сода поступило %  по этимъ каниталамъ 991 р. 64 к., оказано 

пособ!й и сделано взносовъ изъ нихъ, на 981 р. 03 к., а остальные причислены къ 

каниталамъ, которыхъ къ 1891 году имеется:

Имени Ермака, собранные въ Москв'Ь въ память трехеотл&ия по-

корешя С и б и р и .................................................... ■ ................ . . 6168 р. 63 к.

Тобольскаго городекаго общества. . . . . . . .  . 2846 » 77 »

Красноярскасо......................................................................... , , 1000 ». —  »

Семииалатинскасо...............................................................................  1000 » —  »

Имени А. И. Дерева.......................................................................... 1000 » —  »

» доктора Н. А. Бйлоголоваго................................................  500 > —  »

» дворянина Н. К. Платонова................................................ 500 > —  >

Пожертвованный профессорами Томскаго Университета . . . . 2400 » - - »

Въ нроцентныхъ бумагахъ 

» наличныхъ деныахъ .



10%  отчислсшй, д4;лаемыхъ съ поступающихъ сборовъ отъ спек

таклей, кондертовъ и вечеровъ въ пользу нсдостаточныхъ студентовъ 533 * 52 >

Пожертвованный разными лицами къ Ссмир4;ченской области . . 1500 » —  »

17448 > 02 »

Въ томъ числ4:

Въ процентныхъ бум агахъ ..........................................................  17200 » ■ - >

Въ наличныхъ деньгахъ................................................................ 248 ? 02 »

17448 » 02 >

V*II. К апиталъ, пожертвованный Томскимъ городскимъ обществомъ - н а  
выдачу сеудъ недостаточнымъ студентамъ для взноса платы за слушаше
лекцш  1000  р.

Въ течете года выдаче въ с суд у ..................................... ..... . . 142 р. 75 к.

н загймъ остается въ наличности........................................................... 857 * 25 »

Y II I .  Правлеш с Университета кромй того им1>ло въ истекшсмъ году въ 
своемъ расноряженш сл1;дуюш4я суммы:

a) По содержанш дока общсжиНл, въ остатк-b отъ 1880 г. 236 р. 02 к. и

отчисленныхъ и поступившихъ въ течеши года на содержан1е стиненд1атовъ н iiancio- 

неровъ 7504 р. 13 к., в се го ................................................................ 7741 р. 05 к.

Изъ нихъ израсходовано на ремонта и обзаведете дома общежипл 

и еодержате стипетоатовъ и пансшнсровъ въ течете года 7170 р.

6 к. н остается къ 1891 году— 570 р. 99 к.

b ) Суммъ, пожертвованныхъ и собранныхъ съ благотворительною 

ц1нню— на пособ!я и взносы за недостаточныхъ студентовъ 525 р.

29 к. и поступившихъ въ течете года 2275 р. 84 к., всего . . 2801 » 13 »

Изъ нихъ израсходовано въ течете года 2353 р. 66 к. и остается 

къ 1891 году 447 р. 47 к.

с) Единовременныхъ поеобй и стипендий отъ разныхъ учреждены 

имениаго назначешя, въ остаткахъ отъ 1889 года 526 р. 7 к. и 

поступившихъ въ течете года 5384 р. 6 к., в с е г о ..................... 5910 » 67 »

Изъ нихъ выдано въ течете года 5139 р. 73 к. и остается къ 

1891 году 770 р. 94 к.



Огиненд1алыше капиталы ст. процентами къ 1-му января 1891 года^

Наименоваше стиленд1й и стилен* 
д1атоеъ.

Ра,м1Ф ъ = g |;Pa;m t 
стнпенд!- С Р

1 адьныхъ ка- 1 о .2: 
1; кнталовъ. 5

Казенные стипенд1аты:

1. Кривополянсшй Алексей. 
Левашевъ Ивань.
Мазаевъ Навелъ.
Орловъ Дмитр!й.
Иетровъ Иванъ.
Соколовь Михаилъ.
Павешй Степанъ.
Нведенсшй Ипполитъ. 
Д*итр1евск1й Константин!,. 
Левковшй Арнстархъ. 
Миловидовь ДмитрШ. 
Каурцевъ Константин'!..

13. Иетровъ Николай.

Частные стипенд1аты:

Графа Николая Павловича
Игнатьева.................................

1. HeKj’ipi, Петръ.
Сосуновъ ВасилШ. 
Вознееенешй Николай.

1'юмеискаю купца Ивана 
Петровича Воинова . . . .  

Тимашевъ СергЬй.

Коммерций совптника 3. М.
Цибульского.............................
5. Сасыкинъ Константине.

Изъ пожертвованнаго Зах. Мих. 
Цибульскимъ капитала на двЬ 
стипендш, имени Императора
Александра I I ........................

Курбаиовсшй Михаилъ.
Лаврове ИасилМ.
И имени Императора Алек

сандра I I I :
Рязановъ Александр!,.

Бр. Зензиновыхъ...................
Темировъ Оедорь.

Ю: Торбповъ Дмитрий.

А. М. Сибирякова, имени
Кладищ евой ................... • . .

Чикиневъ Николай.

Кяхтинскаю купца Соломо
нова ..........................................

3900 13

)товъ Николай. 
Петропавловск^ Квграфъ. 
11авлинск1й Александра 

15. Законовъ Нванъ.

7388125

2209С|02;

10843

G188

44408 481

25492 87 3

0380,20

94 2

55 1

етниен-I
д>й. !•

300|-

300

285

300

300

Услов1я назначен!* стипвн д^ .

Стипендш назначаются недостаточ- 
нымъ етудентамъ безъ различая Mi- 
ста рождешя

—: Преимущественно изъ бйдныхъ жи- 
I толей города Тюмени.

— На основаши общихъ правилъ.

Стипендш назначаются етудентамъ 
безъ различ1я мТста рождешя.

I
250 -

285

300

г
Изъ уроженцевъ Забайкальской обла

сти, преимущественно бурятъ, за от- 
сутств!емъ посд’Ьдввхъ, стипендш мо- 
гутъ быть предоставлены етудентамъ 
независимо ихъ происхождешя.

Изъ уроженцевъ Сибири и Европей
ской Россш.

Преимущественно , изъ уроженцевъ 
Сибири.



' Козловск1Й Иванъ. 
Ломеранцевь Яковъ.

Дгьйст. Cm. Сов. Гилярова. 
18. СиЛинъ. -

Тайнам Советника Евгенгя

1602 57 1 71 75 Стщ1евд1я назначается лицам ь нри- 
виславнаго Bl’.pnuciiuB'lvuuiiii im> bik- 
питанниковъ Томской тимназш или 
Духовной Семипарш.

Васильевича Богдановича . . 
Не замощена.

Коммерцги Совптниьа А . К.

8804 76 1 300 Предпочтительно изъ числа тюмез- 
скихъ гражданъ, но избрана Правл*- 
шя Университета.

Т р а п е зн и к о ва ........................
Не замощена.

Отставнаю фельдшера Н .

13468 93 2 285 Для студентов!, хригпанскаго nt.po- 
испов-Ьдашя изъ д11тей лицъ, нринад- 
лежащихъ къ купеческому сословю 
или происходящихъ изъ таковаго, а 
равно дйтямъ лицъ мЬщанскаго и ре- 
месленнаго сословШ.

В. В а с и л ь е в а ........................
На замощена.

Стипендгя имени Импера
тора Александра I I  изъ по
жертвованного Тобольскою гор.

; 2188 97 1 100 Для неимущихъ снбиряковъ.

Думою капитала . . . . .
Не замощена.

Стипендгя имени Импера
тора Александра I I  изъ капи
тала, пожертвованнаго чиновщг- 
ками гг крестьянами Томской

6268 50 1 250 Для урожеицевъ города Тобольска, 
безъ раялич1я сословШ и вЕроисион!;- 
дашя.

г у б е р н г и .................................
Не замйщена.

Генерала отъ инфантерги

4382 69 1 152 Для урожеицевъ Томской губерши.

Г. А. Колпаковскаго . . . .  
Не заисЬщена.

Именгг потомственной по
четной гражданкгг Александры

i 3000

j
54000

1 142 50 Избраше стинен.щта принадлежит!, 
Герасиму Алексеевичу Колпаковскому, 
а но смерти его присутетвш Акмолип- 
скаго областнаго Правлошя, по сно- 
шешю'съ Правлешемь Университета 
для дЬтей чиповниковъ, служат, нхъ 
или служившихъ въ Акмолинской об
ласти по гражданскому ведомству.

Николаевны Портновой. . .
Изъ девяти стипевдШ 3 для 

медицинскаго, а остальнмя для 
другихъ факультетовъ.

Не замощены.

9 285 Назначается студентамъ хриспан- 
скаго вТроиспов-Ьдатя, окончщнпимъ 
курсъ исключительно въ гимшипяхъ 
Восточной Сибири.



О Т Ч К Т Ъ  НО П О С Т Р О Й К А М Ъ .

а) М а ц е р а ц ш н н о е  здаш е .

Мацерац'юнпое адате представлястъ собою отдельный деревянный на камбйномъ 

фундамент'!; домъ съ мезониножъ, на которомъ устроена сушильня для пров^трйвашя 

костей. Оно расположено вдали отъ другихъ зданШ, на берегу овраФа' it1 'ймЪ'егь 7 

саженъ длины и З 1/- сажени въ ширину, 9 оконъ; внутри разделено на Четыре ком

наты, изъ которыхъ въ одной большей устроены всЬ приспособлетя для мацерацш 

костей и и'нъекцш анатомическихъ препаратовъ: Ванна, котелъ для согрЪван!я теплой 

воды, шкафъ Для'изгбтовлешя кнъоюйй, ящики для выяачиван1Я, какъ' ц^лыхъ ске

летов!., такт, и отдельных!, чсреповъ и нсбольшихъ мелкихъ костей. Въ здаше про

ведена вода. Ящики для вымачивашя' костей запираются особыми герметическими 

крышками, стоки отъ нихъ спущены вт. подземные чаны и оттуда отведены въ почву.

За постройку деревянной части здашя, оконъ, дверей, настилку

■ ноловъ и проч. уплачено..........................................................................  690 р. —  к.

За окраску оконъ, дверей, рамъ, к а р н и з а .......................................... 117 > 42 »

За работу печей и трубъ  149 » 50 »

За покрыта крыши, изготовлеше нечндоь. коробовъ, швдф ц же-

л’Ьзнаго шкафа.................................................................................................82 » 50 »

За кладку фундамента и кирпнчнаго цоколя . ■ : . . .  . . 33 » 40 »

За вырыта канавъ подъ фундаменты сгЬпъ и печей и п р .. . . 40 > ’65 >

За кровельное железо, вьюшки, гвозди, костыли й Проч. . . Г  369 » 44 »

Уплачено за провоза, железа съ Алапаевекаго завода . . . \ ' 53' > 82 »

Конопатка здашя . . . . . . . . . . . . . . . .  40 > '— '4

Стекольщику за вставку (132) стеколъ съ его матер!ало)гь. . ' 4 6  » 26-'»

Всего  , , 1622 93

б) Каменный домъ для содержания животных?*. |

А) Пр1обр 'Ьтенк‘ матер i а л а.

1) Кирпича 67580 шт.*) по 12 р............................. . . ,  . . ... 810; р. 90 к.

2) Бутоваго камня 15 куб. саж., но 14 р. . . . . . . . . 21,0 » —  :•»

3) Извести 770 пуд. по 10 кон............................ ..... 77 > :т -  »

4) 120 плахъ сосновыхъ, по 43 рубля сотня . . . . . .  ... 5Д,,.» 60 >

5) Рфшетнику 100 штукь, по 20 руб.............................................  20 » —  »

6) 12 бревенъ но 1 р. 75 к. и два бревна но 3 р......................'27 » —  »

7) 62 пуд. 20 фун. листов, железа 2 сорта, по 2 р. 90 к. и 1 п.

10 ф. укупорки но 2 р...........................................................................183 » 75 »

8) 1'пудъ гвоздей З-хъ-вершковыхъ...............................................  '3 '*  60 »
..................................................... .............  I I 111 j I и  ■ I I

__ •_ И тр го  . . 1383.,» 91 »

*) Въ томъ чиолГ. 1SOOO шт. кирпича употреблены для трехъ корешГыхъ трубъ, 4 рус- 
сквхъ и 3 утермаршоискихъ круглыхъ печей при постройкЬ казармы для служителей. •



Б) Р а б о ты .

1) Укладка въ д4ло 45000 кирпича по 4 р. 50 к.......................

2) » » » 12 куб. саж. бутоваго к а м н я .....................

3) Перевозка къ м^сту работъ бутоваго камня и кирничпаго щебня

2'/2 сажени, по 2 руб..............................................................................

4) Кладка дымовой тр у б ы ................................................................

5) Обтеска и укладка въ карнизъ угольныхъ плигь . . . .

6) Работа и настилка черныхъ потолковъ (25 кв. саж. но 50 и.)

7) Работа и постановка стропиль (З8У 2 кв. саж. но 1 р. 20 к )

8) Обтеска и укладка на Mto'fc 18 балокъ, по 1 р. 25 к. . .

9) Устройство печи полукотельнаго железа и трубъ къ ней. . .

10) Выемка земли для фундамента, 8 куб. саж., по 1 р. 50 к. .

11) Отвозъ мусора и уборка л’Ьса съ м^ста р а б о т ъ .....................

12) Черчеше плана дома для животныхъ. . ................................

И то го  . .

202 » 50 »

54 » — »

5 » — »

11 » — »

3 » — »

12 » 50 »

40 » 20 »

22 » 50) »

17 » 20» »

12 » — »

3 » —

25 » — »

414 » 90) *

Всего . 1797 » 81т »

в) Постройка казармы для служителей.

Казарма для служителей представляетъ изъ себя деревянное крытое жел-Ьзтмъ 

одноэтажное здаше на каменномъ фундамент!;, длиною 11V 2, шириною 6 саженъ. Здание 

заключаем въ , себ"Ь восемь отдйльныхъ комнате, съ 2 и 3 окнами каждая, отапли

вается 4 русскими и 4 же утермарковскими печами; во вссмъ зданш, кром!; дв;ухъ 

входныхъ дверей съ тамбурами, имеется 22 окна. Комнаты обыкновенной вышиты =  

3,30 метра (около 5 аршинъ), плошадь ном'Ьщешя въ каждой квартир'Ь бол-Ье 7 сгаж.

(30 кв. метровъ). Въ здаше проведена вода.

M aTep iaau :

Кирпичъ для цоколя 12250 шт. по 12 р........................................147 » —  »

500 шт. тесу на подшивку карнизовъ, потолка ц наличниковъ и

225 шт. плахе на полы...........................................................................  300 » —  »

Железо тачечное, листовое, шинное, вьюшки, гвозди, костыли, на

весы и винты . . .   145 » 855 »

Пакля за 15 нуд. по 1 р. 50 к . .................................................. 22 » 5(0 »

Кошма за 90 арш. по 55 к. . . . . . . . . , . , . 49 » 5(0 »

И т о г о  . . 004 > 855 >

Работы :

П л о т н и ч н ы я ......................................................................................  1504 > 844 >

Земляныя .................................................................................................. 28 » 055 »

За распилку теса, брусьевъ и проч.................................................  343 » 255 »

За подвозку бревенъ, брусьевъ, досокъ и те су ........................................51 » 557 >

За выкладку фундамента и кирличнаго цоколя.................................  117 » 440 >



За печи и тр у б ы .................................................................................... 187 > 50 »

За смазку черныхъноловъ и потолковъ и насыпку просеянного чернозема 60 » 75 »

За прокладку водопроводнмхъ трубъ 21 У» саж................................ 16 » 07 *

Конопатныя р а б о т ы ..........................................   60 » »

Стекольщику за вставку 176 стеколъ съ его матер1аломъ . . .  82 > 80 »

За окраску оконъ, колодт, и наличниковъ ............................................ 70 » 1

Кузнечный: постройка железной крыши, водосточныгь трубъ съ

шоронками и желЪзныхъ колпаковъ на печныя трубы ................................. 78 > 61 »

За черчеше плана................................................................................  1 6 »  »

Кровельнаго жел'Ьза . . . .     300 » —  >

Всего . . 3581 » 29 »





Ж У Р Н А Л Ы
З А С  ГЬ Д А Н I Й

С о в 4 т а  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Т о м ш г о  У н и в е р с и т е т а .

з а  1890 годъ.





ЖУРНАЛЪ ЗАСЪДАНШ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

12-го Января 1890 года.

№ 1-й.
Присутствовали: П р е д с е д а т е л ь  —  врем ен но  и сп р а в л я в ш е й  

д о л ж н о с т ь  Р е к т о р а , э к с т р а о р д и н а р н ы й  п ро ф ессо р ъ  В. Н. Велимй. 
Ч л е н и : о р д и н а р н ы е  п роф есеоры : Н. М. Мал*1ввъ и  С. I. ЗалЪскШ- 
Э к с тр а о р д и н а р н ы е  п роф есеоры : А. М. Зайцевъ, Э. А. Леиаиъ, 
С. И. КоржинсиШ и с е к р е т а р ь  ф а к у л ь т е т а  А. С. Догель. 

Отсутствовал!  п роф ессоръ  Кащенко по б о л е зн и .

С о д е р ж а н и е : предложение г .  Попечителя, ходатайство проф. ЗалЪскаго н Догель, заявления проф. Зайцева, отно
шение комитета Казанской научно-промышленной выставки, смФ.та на выписку кннгъ и журналовъ, спнсокъ студен-

товь, которымъ зачтено полугод1е.

С луш али : 1) Предложешс г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа отъ 

29 Ноября 1889 года за Л  2784 съ загЬчашями на журналъ Совета Университета 

4 ноября минувшаго года № 14. Въ 3-емъ пункт-f; означеннаго журнала изложено 

заявлеше зубнаго врача Моралева, ходатайствующаго о прав1!  считаться зубнымъ 

врачемъ при Томскомъ Университете, съ услов1емъ безплатно подавать помощь сту- 

дентамъ, страдающимъ зубными болезнями, делать зубныя операщи. Советъ поста- 

новилъ: разрешить Моралеву именоваться зубнымъ врачемъ при Императорскомъ 

Томскомъ Университет^ на предложенныхъ имъ услов1яхъ. Въ докладываемомъ пред- 

ложенш г. Попечитель полагаетъ, что, согласно предложеннымъ услов1ямъ, Моралеву 

правильнее именоваться «зубнымъ врачемъ дома общежитя при Императорскомъ 

Томскомъ Университете», въ чемъ и выдать ему надлежащее свидетельство. По вы- 

слушанш предложешя г. Попечителя члены Совета заявили, что г. Моралевъ не обра

щался къ Совету съ просьбою дать ему право именоваться зубнымъ врачемъ при 

доме общежи’пя студентовъ, а потому не известно согласится ли онъ принять выска

занное г. Попечителемъ предложете, вследстшс чего постановили: предложеше 

г. Попечителя принять къ сведенш и объявить Моралеву, желаетъ-ли оиъ имено

ваться «зубнымъ врачемъ дома общежития студентовъ при Императорскомъ Томскомъ 

Университете».

2) Въ заседанш Совета Университета 15 декабря 1889 года, по предложен!*) 

г. и. д. Ректора, обсуждался вопросъ о награжденш лаборантовъ изъ спещальныхъ 

средствъ Университета и большинствомъ голосовъ было постановлено: выдать изъ 

слещальныхъ средствъ Университета гг. Дмитр1евскому, Горсту, Державину по 75 р. 

и г. Лешъ— 40 р. Г. Попечитель, возвращая этотъ журналъ при предложении отъ



10 января с. г. за Je 81, уведомили, что онъ не нашелъ возможнымъ утвердить его, 

въ виду незначительности снещальныхъ средств)., необходимый, на покрыта многихъ 

существенно-важныхъ расходовъ по Университету изъ числа указанныхъ въ ст. 147 

университетскаго устава. При этомъ профессоръ Залесшй просилъ принять во вни- 

маше отдельное мн4ше его, данное при подписали журнала Совета 15 декабря я. г., 

и ходатайствовать предъ г. Попечителемъ о награжденш его лаборанта. П о стан о 

вили: Имея въ виду, что снещальныхъ средствъ имеется въ достаточномъ количеств!), 

вновь ходатайствовать предъ г. Попечителемъ объ утвержденш расхода изъ означен- 

ныхъ суммъ на награды лаборантамъ.

3) Советъ Университета въ заейданш 15 декабря обсуждалъ вопросъ о выписке 

для библштеки Университета газетъ и журналовъ общаго содержашя и постановилъ: 

на выписку ихъ употребить канцеляршя суммы. Г. Попечитель, раземотревъ этотъ 

журналъ, разъяснилъ въ предложенш отъ 10 января с. г. за $  81, что вс! издашя 

для университетской библштеки должны выписываться на счетъ особой, ассигнованной 

на сей предметъ, суммы, на счетъ же канцелярскихъ средствъ выписываются, глав- 

нымъ образомъ, издашя, необходимый для целей делопроизводства или те, выписка 

коихъ обязательна (журналъ Министерства Народнаго Просвещешя, Циркуляры по 

округу, Сенатшя Ведомости и пр.); только лишь за покрытамъ прямыхъ канцеляр- 

скихъ расходовъ и въ случае недостатка библютечной суммы, на счетъ свободныхъ 

канцелярскихъ средствъ могутъ быть, по постановление Правленш и съ разрешешя 

г. Попечителя, выписываемы журналы и газеты общаго содержашя. П о стан ови ли : 

Въ виду разъяснешя г. Попечителя выписать на текупдй годъ газеты и журналы 

общаго содержашя на спещальныя средства Университета, за исключешемъ «Прави- 

тельственнаго Вестника» и «журнала Министерства Народнаго Просвещешя», выписку 

которыхъ произвести изъ канцелярскихъ суммъ.

4) Письменное заявлеше профессора Залескаго отъ 12 января следующаго содер

жала: «въ виду того, что Советъ находитъ возможнымъ возбудить ходатайство о 

разрешена принять въ число студентовъ нашего Университета двухъ ветеринарныхъ 

врачей, которые прямо обратились со своими прошешями въ университетскую канще- 

лярш, имею честь покорнейше просить не отказать въ томи же самомъ и ветери

нарному врачу Вл. Амфитеатрову, который до поступлсшя въ Дерптсшй Ветеришар- 

ный Институтъ, где былъ моимъ ученикомъ, окончилъ Духовную Семинарш и теперь, 

получивъ степень ветеринарнаго врача, обращается ко мне съ просьбою исходатайство

вать ему передъ университетскими начальствомъ разрешеше на принята въ ч и о о  

студентовъ Императорскаго Томскаго Университета. По моему мненш, г. Амфитеатршвъ 

вполне заслуживаетъ такого ходатайства». По выслушанш сего профессоръ Допель 

заявили, что въ августе месяце прошедшаго года подавали прошеше о принята въ 

студенты Университета ветеринарный врачи Лэмпицшй; прошеше это раземотрйно бшло 

въ заседанш Совета, журналомъ котораго, состоявшимся 16 августа, постановлшно 

послать Лэмпицкому правила о npieMt въ Университетъ, что равносильно почти отказу. 

Между тЬмъ по письму ветеринарнаго врача Ураева Советъ Университета, 15 декабря 

1889 года, постановилъ ходатайствовать предъ г. Министромъ Народнаго Просвещения, 

чрезъ г. Попечителя, отъ имени Совета Университета о разрешенш принять Уращва



въ число студентовъ Томска го Университета. Потому профессоръ Догель просилъ воз

будить подобное же ходатайство и о Лэмпицкомъ. Постановлено: ходатайствовать 

предъ г. Министромъ Народнаго Просв'Ьщешл, чрезъ г. Попечителя, отъ имени Совета 

Университета, о разрешенш принять ветеринарныхъ врачей Амфитеатрова и Лэмпиц- 

каго въ число студентовъ Томскаго Университета.

5) Заявлеше профессора Зайцева сл^дующаго содержашя: «въ конце декабря 

прошлаго года прислана въ даръ минералогическому кабинету Д. А. Клеменцемъ изъ 

Минусинска коллекция породъ, шлиховъ и пр. изъ Южной системы Енисейскаго округа, 

коллекщя породъ съ праваго берега р. Ангары между селомъ Рыбинскимъ и впадешемъ 

ея въ р. Енисей и, наконецъ, породы и окаменелости изъ Минусинскаго округа Ени

сейской губернш. Bet эти коллекцш, собраныя г. Клеменцемъ минувшимъ летомъ во 

время его экскуршй по Южной тайге и Минусинскому округу, отличаются систематич

ностью; при коллекцгяхъ имеются подробные списки находящагося въ нихъ и пр. Въ 

виду того, что означенный коллекцш представляютъ ценный вкладъ въ музей мине- 

ралогвческаго кабинета, благодаря указанной систематичности въ собиранш ихъ, пол

ноте образцовъ и т. д., имею честь покорнейше просить Советь выразить г. Клеменцу 

благодарность за сделанное имъ пожертвоваше поименованныхъ коллекщй въ минерало

гически кабинетъ Университета». П остан овили : благодарить Д. А. Клеменца отъ 

имени Совета Университета за пожертвоваше минералогическому кабинету означен- 

ныхъ коллекщй, а профессора Зайцева просить записать означенныя коллекцш въ 

инвентарь.

6) Отношеше Комитета по устройству состоящей подъ покровительствомъ Его 

Императорскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича Казанской научно-промы- 

шленвой выставки 1890 г. отъ 30 ноября 1889 г. за № 1736, следующаго содержашя: 

«Препровождая при семь ноложеше о научно-промышленной выставке, предполагаемой 

летомь 1890 г. и состоящей подъ покровительствомъ Его Императорскаго Высочества 

Госуд1ря Наследника Цесаревича, а также программу историко-этнографическаго отдела 

ся, Кшитстъ имеетъ честь просить Томсюй Университетъ благоволить прислать на 

выстазку те изъ предметовъ, касающихся истор1и и этнографии восточной окраины 

Poccia которые, по мн1;шю Университета, могутъ быть полезны для успеха дела и 

соответствую™ прог)»амме выставки. При этомъ комитетъ имеетъ честь заявить, что 

онъ приметь все зависшая отъ него меры къ сохрапешю ирисланныхъ вещей, кото- 

рымъ Университетъ благоволить прислать опись. Въ дополнеше сего Комитетъ считаетъ 

долгой, довести до сведешя Правлен1я Университета, что открыта выставки предпо- 

лагаелся 15 мая 1890 г., что къ тому времени все вещи должны уже находиться 

въ Казани и что навигащя на Волге открывается приблизительно около 10 апреля». 

П о с т а н о в и л и : обратиться къ г. Попечителю, какъ заведующему археологическимъ 

музеегь, не найдеть-ли онъ возможнымъ отправить на Казанскую научно-промышлен

ную шетавку каюе-либо изъ находящихся въ музее предметовъ, касающихся исторш 

и этжграфш.

7) а) Смету библштекаря Кузнецова по главной библютеке на 1890 г. следую

щаго содержашя: «штатной суммы на 1890 годъ —  5000 руб.; въ счетъ этой суммы 

по жзрналу Совета огъ 4 ноября 1889 г. (J& 14 ст. 1) отчислено:



6. ИЗВ-ВСЛЯ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

1) На выписку научныхъ перюдическихъ издашй . 627 р. —  к.

2) На пересылку к н и г ъ .........   500 » —  »

3) На переплеты ..........................................  1000 » —  »

4) На канцелярсте расходы по библштек'Ь . . . 70 » —  »

Всего  . . 2197 р. —  к.

На пополнете библютеки въ наступивш. году остается 2803 р. —  к.

Вышеуказанвымъ журналомъ Совета къ этой последней 

сумм!: присоединены заимообразно израсходованные изъ 

штатной суммы библютеки на жалованье писцамъ . . 221 р. 55 к.

Имеется на выписку к н и г ъ .....................................  3024 » 55 »

Изъ этихъ 3024 р. 55 к. журналомъ Совета 4 ноября 

отчислено: 1) профессору В. Н. Великому 300 р. на 

книги и 300 р. на журналы, в с е г о ........................... 600 » —  »

2) профессору Н. 0. Кащенко на журналы (Ж№ 1,

2 — 5, 10 и 11 по его списку) . ................................ 105 » —  »

В сего  . . 705 р. —  к.

За вычетомъ 705 р. остается на прюбр^тете книгъ по 9 каеедрамъ . 2319 р. 55 к. 

т. е. на каждую каеедру по 257 р. 727/э коп.

Такъ какъ журналомъ Совета отъ 28 ноября (№ 16) было постановлено ассигно

вать: профессору С. I. Зал'Ьскому 400 руб. на сочинешя по медицинской химш изъ 

спещальныхъ средствъ наступившаго года (ст. 4), а профессору В. Н. Великому на 

книги изъ Сибиряковскаго капитала 750 р. и профессору Н. 0. Кащенко (изъ того же 

источника) на книги 400 р. (ст. 5), то отдельные бюджеты на выписку книгъ и 

журналовъ въ 1890 г. по каждой Kaoeflpt представляются въ сл'Ьдующемъ вид!;:

1) Физюлопя: Сибир. кап. 750 р., шт. суммы особой

600 р., общей 257 р. 72 к........................................... 1607 р. 72 к.

2) Хим1я: изъ спец, средствъ 400 р., изъ общей

библютечной суммы 257 р. 72 к....................................  657 » 72 к.

3) Зоолопя: Сибир. кап. 400 р., шт. суммы: особо

на журналы 105 р., общей 257 р. 72 к.....................  762 » 72 »

4) Анатом1я: изъ общей сумм ы .................................. 257 » 72 »

5) Фармащя » » » ...................................  257 » 72 »

6) Гистолопя » > » ...................................  257 » 72 »

7) Минералойя » » ................................  257 » 72 »

8) Ботаника » » » ...................................  257 » 72 »

9) Физика » » » .................................... 257 » 72 »

И т о г ъ  . . 4574 р. 55 к.

Считая въ томъ числ^ упомянутые выше 400 руб. изъ спещальныхъ средствть и 

1150 р. изъ Сибиряковскаго капитала.



Такинъ образомъ свободная библштечная сумма текущаго года распределяется безъ 

остатка. Поэтому я позволяю себе напомнить, что книгопродавцемъ Врокгаузомъ доселе 

не разыскано книгь, заказанныхъ ему по спискамъ гг. профессоровъ примерно на сумму 

(см. журналъ Совета отъ 4 ноября 1889 г., № 14).

1) Для профессора MaaieBa . . . . 300 р.

2) » » Коржинскаго . . 1000 »

3) » » Зайцева . . . . 200 >

4) » » Лемана . . . . 100 »

5) » » Догеля . . . . 300 »

6) » » Кащенко. . . . 900 »

Примерно всего на 2800 р.

Изъ какихъ источниковъ будетъ производиться уплата за эти именно книги и не 

лучше ли написать Брокгаузу, чтобы онъ пршстановился дальнейшею высылкой пока 

не разысканныхъ имъ книгъ? Побудительная къ этому причина —  затруднете найти 

источникъ уплаты за книги, только что полученный отъ Брокгауза (по минералогш, 

ботанике, анатомш и фармащи) на 700 слишкомъ марокъ». По выслушанш сего 

профессоръ Коржипсюй заявилъ, что значанряся въ смете библштекаря Кузнецова 

книги, предназначенныя для кабинетовъ, предположено было выписать на счетъ Сиби- 

ряковскаго капитала нрошлаго года и что поэтому расходы на пршбретеше ихъ не 

должны быть причиною дефицита. Затемъ выслушаны были: представлеше библш

текаря Кузнецова со спискомъ книгъ, составленнымъ профессоромъ Зайцевымъ, и 

заявлена1 профессора Коржинскаго о намеренш представить списокъ книгъ, пршбре- 

Tenie которыхъ находнтъ необходимымъ для главной библштеки Университета; выписку 

книгъ профессоръ Зайцевъ и Коржиншй просятъ произвести въ счетъ суммъ, назна- 

ченныхъ по каеедрамъ минералогш и ботаники при распределен^ на нынешшй годъ 

штатной суммы главной библштеки по отдельнымъ каеедрамъ. П остановили: Въ виду 

того, что книги отъ Брокгауза выписаны уже давно и можетъ быть уже мнопя на

ходятся въ пути, ^постановить заказа нельзя, уплату за нихъ произвести частью 

оказавшейся свободной суммы, предназначенной для этого изъ Сибиряковскаго каиитала 

въ размере 1024 р. 77 к , уплату за остальную часть покрывать постепенно могу

щими открыться свободными источниками, наир. %  Сибиряковскаго капитала отъ 

7000 р. и спещальными средствами Университета.

8) Предложение и. д. Гектора о зачете студентамъ перваго и третьяго семестровъ 

осенняго полугод1я. Постановили: на основанш представленныхъ гг. профессорами 

списковъ, зачесть осеннее полугод!е следующимъ студентамъ 1-го и 3-го семестровъ:

3 -го  се м е с т р а .

Басареву Парфирш. 

Баженову Андрею. 

Боннэру Григорш. 

Бутыркину Рафаилу, 

Бутягину Павлу.

Беляеву Алексею. 

Вялоусу Альбину. 

Варлакову Дмитрш. 

Васильеву Ветамину. 

Великопольскому Дмитрт.

Воронину Павлу. 

Голубеву Ивану. 

Дагаеву Иннокентт. 

Даринскому Моисею. 

Зассъ Александру.



Земляницыну Семену. 

Иволину Александру. 

Калмыкову Константину. 

Карпову Павлу.

Кедрову Павлу.

Кибелю Евфроиму. 

Конаржевскому Игнатш. 

Кореневу Евгенш. 

Коровину Ивану. 

Королькову Павлу. 

Кривополянскому А лексЬю 

Кузнецову Николаю. 

Курбановскому Михаилу 

Кутузову Николаю. 

Левашову Ивану. 

Левковскому Аристарху. 

Ломовицкому Павлу. 

Мазаеву Павлу.

Айтбакину Амре. 

Амвросову Ивану. 

Архангельскому Ивану. 

Безсонову Александру. 

Бересневу Павлу. 

Блюмбергу Файве. 

Богословскому Владим1ру. 

Бонвечу Эрнесту. 

Бредникову Дмитрш. 

Вареоломееву Александру. 

Васильеву Владинпру. 

Введенскому Ипполиту. 

Вершинину Ивану. 

Вершинину Николаю. 

Веселькову Александру. 

Вознесенскому Николаю. 

Волкову Владинфу. 

Гаврилову Алексею. 

Герасимову Николаю. 

Голосову Андрею. 

Гончарову Ивану.

Горному Аркадно.

Михайловскому Ивану. 

Морковитину Александру. 

Муковскому Ивану. 

Николаевскому Василш. 

Ноняв1> Александру. 

Оксенову Михаилу.

Орлову Дмитрш.

Островскому Абраму. 

Павскому Степану.

Петрову Ивану. 

Петропавловскому Евгр. 

Питателеву Александру. 

Полякову Петру.

Прасолову Леониду. 

Протасову Аркадш. 

Распутину Ивану. 

Рубинштейну Липману. 

Сабынину Владим1ру.

1 -го  сем ест р а :

Гращанову Александру. 

Гундорову Михаилу.

Гурьеву Николаю.

Денисову Петру. 

Дмитр1евскому Константину. 

Добромыслову Васил'ш. 

Дрожджинскому Николаю. 

ДЬдову Герману.

Забавскому Александру. 

Законову Ивану. 

Здравомыслову Владим1ру. 

Иванову Ивану.

Иванову Николаю. 

Извольскому Василш. 

Каллиникову Дмитрш. 

Касторскому Николаю. 

Каурцеву Константину. 

Козловскому Ивану.

Козлову Ивану.

Кокшарову Ивнокентш. 

Колокольникову Вешамину. 

Кореневу Сергею.

Селиванову Андрею. 

Селиванову Теорию. 

Синеву Андрею. 

Скороходову Александру. 

Смирнову Иннокентш. 

Смородинцеву Александру. 

Соколову Михаилу. 

Сосунову Алексею. 

Темирову бедору. 

Тепляшину Петру. 

Тимашеву СергЬю. 

Успенскому Петру. 

Фридману Гиршу. 

Чикиневу Николаю. 

Шаньгину Владимиру. 

Шапошникову Николаю. 

Шепченко Евгенш. 

Штейнфельду Александру.

Кудржинскому Михаилу. 

Лаврову Василш.

Лаврову Николаю.

Ланде Александру. 

Ласкову Юделю.

Лебедеву Гавршлу. 

Лебедеву Сергею. 

Лепешинскому Леониду. 

Ляпустину Василш. 

Лятосковичу Евгенш. 

Макаревскому Павлу. 

Малицкому Ивану. 

Мельникову Хрисанфу.. 

Миловидову Дмитрш. 

Миропольскому Владимиру. 

Мишину Александру. 

Молчанову Ивану. 

Молькову Альфреду. 

Мышкину Михаилу. 

Нарушевичу Мечиславуу. 

Нечаеву Алексею. 

Пиколаевскому Николааю.



Никольскому Михаилу. 

Павлинскому Александру. 

Панаретову Николаю. 

Пахомову Николаю. 

Пекуру Петру.

Пескину Якову,

Петрову Николаю. 

Печаталыцикову Василю. 

Пешковскому Николаю. 

Подъячеву Михаилу. 

Покровскому Дмитрш. 

Полыковскому Соломону. 

Померанцеву Якову. 

Поспелову Николаю. 

Правдину Акиндину. 

Прейсману Аарону.

Нулло Николаю.

Пьянкову Николаю.

Рубцову Александру. 

Рудневу Алексею. 

Рязанову Александру. 

Сасыкину Константину. 

Святскому Михаилу. 

Селиванову Ивану. 

Серебренникову Василю. 

Силину Василю. 

Синдаровскому Теорию. 

Слайчевскому Александру. 

Сосунову Василю. 

Спасскому Николаю. 

Сперанскому Алексею. 

Стукову Ивану.

Суханову Владим1ру. 

Суходольскому Оресту. 

Сыркину Хаиму.

Тимонову Николаю.

Титову Иль'Ь.

Торопову Дмитрш. 

Трегубову Николаю. 

Усову Николаю. 

Успенскому Александру. 

Файнбергу Израилю. 

Фельдману Аарону. 

Фуксману Моисею. 

Хаймовичу Рувиму. 

Цегоеву Кириллу. 

Черницину Павлу. 

Шахворостову Якову. 

Шмакову Ивану. 

Шубскому Егору. 

Шумову Михаилу. 

Яковлеву Александру.

Подписано Предспдателемъ и членами Совята.



10. Извъстш И м п е р а т о р с к а г о  Т омскаго УНИВЕРСИТЕТА.

ЖУРНАЛЪ ЗАОВДАНШ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

22-го января 1890 года.

№ 2-й.
Присутствовали: Председатель — временно исправлявший 

должность Ректора, экстраординарный профессоръ В. Н. Велик1й. 
Члены: ординарные профессоры: С. I. ЗалЪоий, Н. М. Мал1евъ; 
экстраординарные профессоры: Э. А. Леманъ, С. И. Коржинсн1й, 
Н. 6. Кащенко, секретарь факультета А. С. Догель и А. М. 
Зайцев!..

Со д б р х а н 1е: лреддоыеьйе г. Попечителя о разр$шенш консерватору Нельцамъ открыть частный курсъ практн- 
ческихъ занятой по приготовленш зоологическихъ препаратовъ.

Слушали: Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, отъ 

17 января с. г. за № 150, слйдующаго содержашя: «имею честь уведомить Совйтъ 

Университета, для свйдйшя и надлежащаго распоряжешя, что Его (Лятельство, г. Ми- 

иистръ Народнаго Просвйщешя, вслйдств1е ходатайства моего отъ 18 Ноября минув

шего года за J4? 2704, не встрйчаетъ препятствгё на открьгпе консерваторомъ зооло- 

гическаго музея Томскаго Университета г. Псльдамъ, по взаимному соглашент со 

студентами, частныхъ практических'!, занятчй по приготовление чучелъ и консерви

ровали) зоологическихъ препаратовъ». По выслушанш сего и. д. Ректора заявилъ, что 

такъ какъ предложеше г. Попечителя является нзвйщешемъ Совету для свйдйш.я и 

надлежащаго распоряжешя, то Совйтъ, раньше чймъ д'Ьлагь кашя-бы то ни бодло 

распоряжешя по данному предложена г. Попечителя, долженъ выяснить irf;которые 

вопросы, напр. въ чемъ могли бы состоять подобныя занята г. Пельдама, не будутъ 

ли они м’Ьшатъ его служебнымъ обязанностямъ, какъ консерватора зоологичеспсаго 

музея и т. п. Ответы на эти вопросы следовало бы отложить до прсдставлешя! по 

этому предмету отзыва профессора Кащенко, какъ лида, въ данномъ случай, наиболее 

компетентнаго. По обсуждешн этого единогласно П остановили : Предложить профес

сору Кащенко представить свои соображешя по слйдующимъ вопросам!.: 1) на сколько 

предложенный частныя занята г. Пельдама желательны и 2) на сколько они совме

стимы съ обязанностями г. Пельдама, какъ консерватора зоологическаго музея.



ЖУРНАЛЪ ЗАСФДАН1Я

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

34-го января 1890 года.

№ 3-й.
Присутствовали: 11редсбдатель — временно исправляющей 

должность Ректора, экстраординарный профессоръ В. Н. ВеликШ. 
Члены: ординарные профессоры: С. I. Зал%ск1й и Н. М. Мк/невъ; 
экстраординарные профессоры: А. Э. Леиаиъ, Н. В. Нащенко, 
С. И. Коржинск!й, А. М. Зайцевъ и секретарь факультета А. С. 
Догель.

С о д к р в а н т е : предложение г. попечителя о выдача студентамъ стипенд^ съ 1 января 1890 года и о состязатель-
ныхъ испытаюяхъ для получыпя нхъ.

Слуш али: Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа отъ 23 

января с. г. за № 192 сл'Ьдующаго содержашя: «Департаиентъ Народнаго Просв^щеия, 

но приказанш Его Сштсльства г. Министра, въ отношенш отъ 3 сего января за 

№ 71, ув’Ьдомилъ меня, что со стороны Министерства Народнаго Просвещешя не встре

чав тъ препятствгё къ удовлетворен!») ходатайства моего о выдаче назначенныхъ по 

смете 1890 года стипендШ студентамъ Томскаго Университета съ 1 января текущего 

года. Сообщая объ этомъ Правленш Императорскаго Томскаго Университета для надле

жащего сведешя, имею честь присовокупить, что означенная по смете стипенд1альная 

сумма въ 3900 р. распределяется следующимъ образомъ: на десять стипенд]й Запад

ной Сибири 3000 р. и на три стипендш Восточной Сибири 900 р.». По обсуждеши 

услов1й, которымъ должны удовлетворять желакище пользоваться стипенд1ями, означен

ными въ доложенномъ Совету продложеши г. Попечителя, единогласно постановили:

а) допустить къ соискашю вышеозначенныхъ стипснд!й лишь студентовъ 4-го семестра, 

по выдержанш ими состязательнаго испыташя изъ двухъ предметовъ, выборъ которыхъ 

предоставить самимъ же подвергающимся испытант; Ь) объявить желающимъ подверг

нуться состязательному испытант, чтобы прошешя были представлены г. Инспектору 

студентовъ не позже 26 января; с) назначить испытание въ среду 30 января, въ 

7 часовъ вечера.



ЖУРНАЛЪ ЗАСВДАН1Я

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

2 9 - г о  Я н в а р я  1 8 9 0  го д а .

№ 4-й.
Присутствовали: Председатель — временно исправлявший 

должность Ректора, экстраординарный профессор'!, В. Н. Велиюй. 
Члены: ординарные нрофессоры: Н. М. МаМевъ и С. I. ЗалЬснМ; 
экстраординарные нрофессоры: секретарь факультета А. С. До
гель, С. И. Коржинсюй А. М. Зайцевъ, Н. 6. Кащенко и 3. А. 
Леманъ

С одвР ж ан!Е : отзывъ проф. Кащенко по поводу предполаг&емаго къ откры тт частнзго курса по таксидермш и 
консервирован!» зоологическихъ нрепаратовъ, докладъ о поступившихъ кнкгахъ к ув%домлешя о получен!» Унн-

верснтетскнхъ HastcTift.

Слушали: 1) Заявлеше профессора Кащенко следующая содержанья: «вслФд- 
CTeie предложешя Совета, имею честь представить сл'Ьдукнщя соображешя по дФлу 
о допущенш консерватора зоологическаго музея, г. Пельцамъ, къ частнымъ прак- 
тическимъ заняпямъ со студентами по таксидермш и консервированш зоологическихъ 
препаратовъ.

1) По вопросу о т о м ъ , н а с к о л ь к о  п р ед п о л о ж ен н ы й  за н я т 1 я  ж е л а т е л ь н ы .

Насколько я въ состоянш понять этотъ вопросе, здесь имеются въ виду заня’пя, 
не входяпря въ кругъ служебныхъ обязанностей г. Пельцама и, вместе съ тФмъ. не 
подходяпря подъ понят)е приватъ-додентуры. Д’Ьло носить такимъ образомъ харак
тере частнаго предпр!ята г. Пельцамъ, которое, для приведешя въ исполнеше, нуж
дается лишь въ отсутствш препятствШ, но не нуждается ни въ оценке съ научной 
точки зрешя, ни въ поддержка со стороны Университета.

Если понимать дФло такимъ образомъ, то я нс видФлъ бы препятешй къ осуще
ствлен™ этой мысли, предполагая, что предварительно будете удовлетворено указаиное 
при раземотрйнш втораго предложеннаго мне вопроса yc.iOBie. Хотя я не думаю, чтгобы 
значительное число студентовъ-медиковъ серьезно занялось бы изучешемъ этого исжус- 
ства, тФмъ не менее не вижу основашй препятствовать и отдФльныиъ лицамъ, 'если 
таковыя на дФлФ окажутся, въ удовлетворен̂  ихъ наклонности. НФтъ сомн1;н1я, что 
подобныя занят!я, будучи рационально ведены, могли бы благопр1ятнымъ обра:зомъ 
отразиться на зоологическихъ коллекщяхъ различныхъ ученыхъ учреждешй и, прежде 
всего, нашего Университета. Къ сожалФнт, я не имею достаточныхъ данныхъ о томъ, 
какъ велика въ данномъ случай вероятность надеяться на удовлетворительный 'ходе 
занятгё; могу только удостоверить искусство г. Пельцамъ въ приготовлеши чучеле 
и скелетовъ. Но тавъ какъ для определенная вывода необходимо было бы примять 
въ разечетъ и мнопя друпя данный, которыя отчасти мне неизвестны, отчасти., въ



виду частнаго характера нредположенныхъ занятой, по моему м гЬ н т, обсуждению не 

подлежать, то я  не м о гу  ггринят ъ н а  себя  о т в п т с т в е н н о с т и  з а  х о д ъ  и  о к о н 

ч а т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  эт и х ъ  зан я т ы *.

2) П о  в о п р о с у  о совм гьст и м ост и  н р ед п о л о ж ен н ы х ъ  за н я т гй  съ обязан н о

с т я м и  г .  П е л ь ц а м ъ , к а к ъ  к о н с е р в а т о р а  зо о л о ги ч е с к а го  м узея . Какъ завЪдующШ 

музеемъ, я, къ моему величайшему сожал'Ьнщ, долженъ самымъ р’Ьшительнымъ обра- 

зомъ высказаться противъ этой совместимости при настоящихъ обстоятельствахъ. Въ 

каждомъ Университете при каеедре зоолопи существуетъ должность чучельника. Том

ский Университетъ въ этомъ отношеши составляетъ исключеше, такъ какъ въ шта- 

тахъ его о чучельнике не упоминается. Между темъ, я смею утверждать, что именно 

здесь должность эта нужнее, чемъ въ другихъ университетахъ, такъ какъ при устрой

стве зоологическаго музея за-ново, приготовлеше чучелъ играетъ весьма видную роль. 

Даже при желанш ограничить приготовлеше чучелъ, это невозможно было бы привести 

въ исполнеше, такъ какъ, всл’Ьдгше возбужденнаго новымъ университетомъ чувства 

симпатш въ сибирякахъ, мы постоянно получаемъ, въ виде пожертвовашй, трупы 

различныхъ, иногда весьма ценныхъ животныхъ. Не воспользоваться этимъ матер1аломъ 

было бы совершенно непростительно.

Результатомъ такого положешя дела является то, что г. Пельцамъ, числяпцйся 

оффищально консерваторомъ музея, на деле почти все свое время по необходимости 

упогребляетъ на приготовлеше чучелъ. Желая быть справедливымъ, я вполне долженъ 

признать, что въ этомъ последнемъ отношеши г. Пельцамъ делаетъ все, чего можно 

желать; темъ не менее остается справедливымъ также и то, что значительную часть 

обязанностей- консерватора приходится нести мне самому и что при ведеши практиче- 

скихъ занятШ со студентами я почти совершенно лишенъ возможности пользоваться 

помощью г. Пельцамъ. Между темъ, распоряжешемъ Его Сиятельства, г. Министра 

Народнаго Просвещешл, практичесыя занята по зоологш въ нашемъ Университете 

поставлены въ совершенно отличныя отъ другихъ университетовъ услов1я, именно 

сделаны обязательными, между темъ какъ обыкновенно для медиковъ они или необя

зательны, или и совсемъ не существуютъ. Вполне сочувствуя этой мере, я темъ не 

менее долженъ обратить внимаше Совета на вытекакнщя отсюда, вследсгае болыпаго 

числа слушателей, затруднешя и на крайнюю необходимость помощника при ведети 

практическихъ занятШ.

Будучи обремененъ, кроме лекщй и практическихъ занятгй, еще обильной механи

ческой работой по приведешю въ порядокъ музейскихъ коллекщй, я съ трудомъ успе

ваю нести свои оффищальныя обязанности; для научной же работы у меня совершенно 

не остается времени, что для меня крайне тяжело. Находя такое положеше не вполне 

нормальнымъ и не соответствующимъ задаче высшаго преподавашя, я уже давно 

намеревался просить Советъ о назначенш мне штатнаго или сверхштатнаго асси

стента съ содержашемъ около 600 р. въ годъ, но onaceHie денежныхъ затруднен^ 

препятствовало мне привести въ исполнеше мое намереше.

Что же будетъ, если г. Пельцамъ получить еще новое занята? Естественно, что 

въ такомъ случае положеше мое затруднится еще более. Въ виду этого, я  вы н у  ж - 
д ен ь  п о ст а в и т ь  н еобходим ы м ъ усл о вгем ъ  д о п у щ е т я  г . П ел ь ц а м ъ  къ п р е д п о -



лож енны м ъ за н я т {я м ъ  п р е д в а р и т е л ь н о е  н а зн а ч ен ье  а с с и с т е н т а  п р и  каведрть 

зо о л о п и . Въ случай если это мое ходатайство будетъ признано подлежащимъ удовле

творенно, имею честь предложить кандидатомъ на предположенную должность сверх- 

штатнаго лаборанта при каеедрЪ зоолопи Харьковскаго Университета, кандидата есте- 

ственныхъ наукъ, Васшпя Аникина». Поел* обсуждешя заявлешя профессора Кащенко, 

Совать единогласно постановилъ: признать допущете г. Пельцамъ къ частаымъ 

практическим^ заняиямъ по таксидермш и методамъ консервировашя зоологическихъ 

препаратовъ не удобнымъ.

2) Отношете Ректора Императорскаго Московскаго Университета отъ 4 января за 

J6 28, которымъ ув^домляетъ о полученш «ИзвестШ Томскаго Университета» и выра- 

жаетъ за доставку ихъ благодарность. П остановили: принять къ сведенш.

3) Отношете Департамента Таможныхъ Сборовъ отъ 8 января за Л» 800, кото

рымъ ув'Ьдомляетъ о полученш «Извесий Томскаго Университета» и приносить искрен

нюю благодарность за доставлеше ихъ. П о стан ови ли : принять къ св'Ьд’М ю .

4) OraouieHie Русскаго Литературнаго Общества отъ 30 декабря 1889 г. за № 

63 сл'Ьдующаго содержатя: «Совать Русскаго Литературнаго Общества, препровождая 

при семь отчетъ Общества за 1888—89 г., позволяетъ себе обратиться съ покорнейшею 

просьбой о высылке въ библштеку Общества экземпляра Записокъ или Извесий Уни

верситета, представляющихъ столь серьезный интересъ для членовъ Общества». П о с та 

новили: благодарить Русское Литературное Общество за присылку отчета его, а 

редактора «ИзвестШ Императорскаго Томскаго Университета» просить выслать Обществу 

экземпляръ просимаго издашя.

5) Представлете библютекаря Кузнецова отъ 21 января за № 10 следующего 

содержатя: «студентъ Соколовъ отъ имени Томскаго купца Петра Васильева Вытшова 

передалъ въ главную библштеку поименованныя въ прилагаемомъ при этомъ подлнн- 

номъ списке медицинстя сочинетя, въ количестве 33 назвашй въ 41 томе. Довшдя 

объ этомъ до свФдФни Совета Университета, имею честь покорнейше просить меня 

уведомить, будетъ ли признано необходимымъ теперь же передать могунре оказаться 

по списку дублеты въ библштеку при доме общежипя, или же ожидать открыта 

каеедръ хирурпи и тераши. Прилагаемую особо копш списка покорнейше прошу 

вернуть мне по надлежащемъ засвидетельствованш». П остановили: выразить бла

годарность Вытнову отъ имени Совета Университета.

6) Доложена была смета по хозяйственнымъ расходамъ Университета на 1890 г. 

П остановили: представить смету на утверждеше г. Попечителя.



ЖУРНАЛЪ ЗАС'БДАНШ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

27-го Февраля 1890 года.

№ 5-й.
Присутствовали: Председатель — временно исправляющШ 

должность Ректора, экстраординарный профессора В. Н. ВелинШ. 
Члены: ординарные профессоры: Н. М. Мал|'евъ, С. I. ЗалйскШ; 
экстраординарные профессоры: А. М. Зайцевъ, С. И. Коршинск1й, 
И. В. Кащенко; секретарь факультета А. С. Догель. 

Отсутствовалъ: экстраординарный профессоръ Э. А. Леианъ.

С о д в р ж а н 1е: утверждеше сьгЬты на 1890 годъ, объ ограничен̂  rrpieMa въ число студентовъ 120 человФками, 
ходатайство проф. Зал-Ьскаго объ ассигнованы 450 руб., назначено проф. Альбицкаго на ваведру общей патолопн, 
нзъавлеше благодарности за высылку издана! и о поступившнхъ книгахъ нзъ бнблттеки Березовскаго уЪздн. училища.

Слуш али: 1) Прочитаны и утверждены протоколы предшествовавшигь заседашй Совета.

2) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, отъ 15 фе

враля сего года, за 343, следующая еодержашя: «Всл4дств1е представления отъ 

13 сего февраля за J& 248, имею честь уведомить, что я утверждаю представленную 

мне смету расходовъ на 1890 годъ по содержант учебно-вспомогательныхъ учрежден^ 

и части хозяйственной съ ниже следующими изменешями по пунктамъ I, VII и VIII, 

возвращаемой сметы. 1) По пункту I (содержание учебно-вспомогательныхъ учреждений) 

я не признаю возможнымъ предполагаемое добавочное ассигноваше по каеедре хим!и, 

сверхъ получаемыхъ ныне 750 руб., еще 600 руб. на медицинскую химш, такъ какъ 

этотъ отделъ преподавашя въ Томскомъ Университете не имеетъ особой лабораторш 

и кабинета, а порученъ одному и тому же лицу. Предполагаемое Советонъ ассигно

ваше на каеедру химш 1350 р. изъ общей суммы 13400 р., послужило бы въ ущербъ 

для другихъ каеедръ, не менее существенныхъ въ курсе медицинскаго образовашя и 

также требующихъ надлежащаго устройства и еодержашя кабинетовъ и лабораторШ 

для нихъ. Кроме каеедръ, перечисленныхъ въ смете на 1890 г., на которыя Сове- 

томъ ассигновано 10450 р., не считая предполагаемая ассигновашя 600 р. на каеедру 

химш, необходимо иметь въ виду еще следующая каеедры, расходы по которымъ

должны быть отнесены на тотъ же штатный источникъ, именно:

a) На кабинетъ и лабораторш судебной медицины не менее . . . 500 руб.

b) На кабинетъ акушерства и женскихъ болезней................................ 400 »

c) На кабинетъ оф талм оло гш ...............................................................  400 »

d) На кабинетъ терапевтической клиники............................................... 400 »

e) На кабинетъ хирургической к л и н и к и ...............................................  500 »

О На кабинетъ сифилитическихъ и накожныхъ болезней....................  400 »

h) На кабинетъ детскихъ б о л е з н е й ....................................................  350 »

2950 »



До открыла перечислениыхъ каведръ предполагаемая для нихъ сумма можстъ быть 

употреблена, по примеру прошлаго года, на обзаведете мебелью и на устройство но- 

выхъ кабинетовъ и лабораторгё. 2) По пункту VII. Предполагаемая Советомъ на 

издате «Ученыхъ Трудовъ» и «Университетскихъ ИзвестШ» сумма въ 1000 руб. не 

вполне соотв'Ьтствуетъ действительной потребности. Принимая во вниман!е, что поста- 

новлен!емъ Правлен1я уже предположенъ изъ этого источника расходъ на печаташе 

40 листовъ «Трудовъ» состоящаго при Университете Общества Естествоиспытателей и 

Врачей», на что, со включешемъ отдельныхъ оттисковъ статей для авторовъ, потре

буется не менее 800 р., на издаше собственно «Университетскихъ Извесйй» и жур- 

наловъ Совета остается всего 200 р., что, само собою разумеется, недостаточно. По 

этому я полагаю на издате «Ученыхъ Трудовъ» внести въ смету 1500 р. и 500 р. 

на учения экскурсш. 3) По пункту VIII въ статье «освещеше» нужно исключить 

расходъ на освещеше дома общежиия 67 пудовъ 20 фун. керосину. П остановлено: 

докладываемое предложеше г. Попечителя и утвержденную имъ смету расходовъ на 

1890 г., принять къ сведенш и руководству.

3) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа отъ 16 февраля 

сего года за № 364, следующаго содержашя: «озабочиваясь темъ, чтобы чрезмерный 

наплывъ студентовъ въ Томсшй Университетъ при ограниченности учебно-вспомога- 

тельныхъ средствъ этаго, молодаго еще, учебнаго заведешя, равно и при меныпемъ 

сравнительно съ прочими университетами числе преподавательскихъ силъ, не затруднилъ 

правильнаго ведешя преподавашя медицинскихъ наукъ на строго практической почве, 

я, согласно мнешю Совета Университета, входилъ въ ноябре 1888 года въ Мини

стерство Народнаго Просвещешя съ ходатайствомъ объ установлен^ въ Томскомъ 

Университете определеннаго комплекта для вновь поступившихъ студентовъ. Въ ответъ 

на это ходатайство Министерство не признало себя въ праве собственною властт 

установить тотъ или другой комплектъ, но разъяснило, что въ томъ не представляется 

надобности, такъ какъ въ силу § 13 действующей инструкцю для инспекцш отъ 

начальства Университета зависитъ определить то число местъ въ аудитор!яхъ и учебно- 

вспомогательныхъ учреждев!яхъ, свыше котораго не следуетъ допускать слушателей. 

Вследств1е сего и во избежаше чрезмернаго наплыва студентовъ въ будущемъ учеб- 

номъ году, покорнейше прошу Совета Томскаго Университета, обсудить въ возможно 

непродолжительномъ времени вопросъ о мерахъ къ предупрежденш такого наплыва. 

При этомъ считаю не лишнимъ обратить внимаше Совета на то, что особенно важно 

своевременно опубликовать отъ имени Университетскаго начальства и сообщить вс4мъ 

Духовнымъ Семинар1ямъ правила для npieMa студентовъ въ будущемъ учебномъ году 

и предупредить возможность пр!^зда въ Томскъ изъ отдаленныхъ местностей молодыхъ 

людей, которыхъ нельзя будетъ принять въ Университетъ». По выслушанш сего и. д. 

Ректора предложилъ гг. профессорамъ высказать свои мнешя относительно того, при 

какомъ количестве вновь принятыхъ студентовъ могутъ успешно идти практичеешя 

занят1я; причемъ съ своей стороны заявилъ, что въ виду чрезвычайнаго наплыва 

молодыхъ людей, который быль бы не желателенъ, при невозможности, при боль- 

шомъ количестве студентовъ, вести правильно преподаваше, въ особенности съ прак

тической стороны, а также и въ виду того, что большинство студентовъ, пр!езжаю-



щихъ въ Томскъ, люди совсЬмъ бедные и Университетъ не въ состояши будетъ ока

зать ииъ помощи для продолжешя ими курса, онъ бы находилъ необходимымъ огра

ничить число поступающихъ отъ 90 до 100. А какъ ближайшую меру противъ того, 

чтобы молодые люди не пргёзжали даромъ, онъ бы считалъ съ своей стороны необхо- 

димымъ известить въ общемъ объявлеши о приеме въ Томсюй Университетъ, что съ 

прошешями и документами они должны представить некоторую сумму на телеграмму 

и такимъ образомъ непринятые могутъ во время быть предупреждены.

Профессоръ Мал1евъ зам’Ьтилъ, что при томъ количестве труповъ для практическихъ 

занятой, какимъ можно располагать въ Томска и какъ это было въ настоящемъ году 

(16В), онъ съ уснехомъ можетъ вести практичесюя з а н я т  со 120 и даже болыпимъ 

количествомъ студентовъ.

Профессоръ Зал'Ьшй заявилъ, что съ начала будущаго года въ его лабораторш 

будетъ отъ 80— 90 м'Ьстъ, всл1;дств1е чего онъ въ состояши вести практичесюя 

з а н я т  одн о вр ем ен н о  лишь съ 8 0 — 90 студентами.

Профессоръ Догель высказался, что онъ можетъ сводобно, безъ всякаго ущерба для 

преподавашя, вести практический курсъ гистологш съ такимъ же количествомъ студен

товъ, съ какимъ означенный курсъ ведется имъ и въ настоящемъ году, т. е. 120 

человеками. По мнешю профессора Догеля, означенное количество студентовъ не будетъ 

препятствовать успешному ходу преподавашя и на последующихъ высшихъ курсахъ 

(IV и V); такъ какъ всякому известно, что при переходе съ одного курса на другой, 

количество слушателей, вследств1е различныхъ условШ, постепенно на определенный 

процентъ уменьшается и на последнихъ двухъ курсахъ цифра студентовъ, по сравненш 

съ цифрою первоначально ноступившихъ на первый курсъ, всегда значительно ниже.

Профессоръ Кащенко заявилъ, что при томъ положенш, въ которое поставлено ныне 

практическое нреподоваше зоолопи, онъ можетъ съ успехомъ вести з а н я т  лишь съ 

20— 40 студентами; ограничеше же npieMa числомъ 120 онъ считаетъ безцельнымъ, такъ 

какъ нетъ основашй ожидать, что число желающихъ поступить превысить эту цифру.

Профессора Зайцевъ и Коржинсшй заявили, что ими не ведутся грунповыя обяза- 

тельныя практичесюя з а н я т  со студентами въ томъ виде, въ какомъ они ведутся по 

анатомш, гистологш и пр., почему они вполне присоединяются къ мненю высказанному 

по данному вопросу профессорами Мал1евымъ и Догелемъ.

При голосовали вопроса болыпинствомъ голосовъ п о ста н овлен о : ограничить 

npienb въ Университетъ въ предстоящемъ учебномъ году цифрою 120 человекъ.

4) Заявлеше профессора Залескаго, отъ 26 февраля сего года за J& 8, следую

щ а я  содержашя: «Удовлетворен1е ходатайства моего передъ Советомъ объ увеличен1и 

годичнаго штата вверенной моему заведываню лаборатор1и и кабинета на 600 руб. 

встретило на этотъ годъ непреодолимый препятств1я, въ виду утверждешя г. Попечи- 

телемъ учебнаго округа общей сметы издержекъ и расходовъ по Университету. Между 

темъ преподаван1е химш, начиная съ сего полугод1я, значительно расширено, такъ что въ 

теченш одного учебнаго года приходится мне прочесть 4 отдельныхъ и самостоятельныхъ 

предмета, преподаваше которыхъ связано съ многочисленными демонстращями, опытами 

и значительною затратою химическихъ реактивовъ, обходящихся въ Томске значительно 

дороже, чемъ въ Западной Росс1и. Съ другой стороны, для обезпечешя более пра-

2.



вильнаго хода практическихъ зашшй со студентами на предстоящее полугод1е и вообще 

на будущее время, помещенie, отпущенное подъ химичешй кабинета и лабораторию 

значительно расширено и ждетъ только окончательной отделки и ремонтировки; такое 

же увеличеше помещешя также сопряжено со значительнымъ увеличешемъ штатныхъ 

издержекъ по каеедре химш. Оставляя до будущаго года новое ходатайство передъ 

СовФтомъ объ увеличеши штатной суммы химической лабораторш въ указанныхъ мною 

пред’Ьлахъ, честь имею на зтотъ разъ покорнейше просить не отказать мне въ исю- 

датайствованш на текупце расходы сего учебнаго года добавочнаго аесигновашя нзъ 

остатковъ суммы, отпущенной на содержите кабинетовъ въ количестве по крайней 

мере 450 рублей».

По выслушанш сего профессоръ Кащенко заявилъ, что разрешеше этого вопроса 

следовало бы отложить до получешя распоряжешя о распределенш остатковъ отъ 

личнаго состава сметы 1889 года, съ чемъ согласился и профессоръ Коржинсшй, 

заметивъ при томъ, что если г. Попечитель изменить раснределеше означенныхъ остат

ковъ, то некоторые кабинеты будутъ поставлены въ весьма затруднительное положе- 

nie отъ недостатка денежныхъ средствъ, необходимыхъ для пополнешя кабинетовъ 

различными научно-вспомогательными пособ1ями. Профессоръ Зал4ш й объяснилъ, что 

предложенный имъ вопросъ не стоить въ связи съ вопросомъ о распределены остат

ковъ отъ личнаго состава.

После этого Председателемъ предложены были для голосовашя вопросы: ходатай- 

ствовать-ли предъ г. Попечителемъ объ удовлетворены требовашя профессора Зале- 

скаго, или же отложить это ходатайство до получешя распоряжешя о распределенш 

остатковъ отъ личнаго состава. Постановлено: ходатайствовать предъ г. Попечите

лемъ о разрешены добавочнаго аесигновашя профессору Залескому изъ остатковъ 

суммы, отпущенной на содержите кабинетовъ въ 1890 году, въ количестве 450 р.

5) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, отъ 5 февраля 

сего года за Л» 268, следующаго содержашя: «Г. Министръ Народнаго Просвещешя 

въ предложены отъ 12 мин. января за Л? 748, сообщилъ мне, что прозекторъ Им

ператорской Военно-медицинской Академы Коллежсшй Советникъ Альбицюй назначенъ 

съ 1 января 1890 года, экстраординарнымъ профсссоромъ по каеедре общей патологш 

Императорскаго Томскаго Университета. Вместе съ темъ Его С1ятельствомъ сделано 

распоряжеше о командированы Альбицкаго за границу по 1-е августа сего года. Объ 

этомъ имею честь уведомить Советъ Императорскаго Томскаго Университета и пре

проводить при семь послужной списокъ г. Альбицкаго». П о стан овл ен о : принять къ 

сведенш.

6) Отношеше Штатнаго Смотрителя Березовскихъ училищъ; отъ 22 января сего года 

за Л? 24, следующаго содержашя: «Вследстше предписания г. Директора училюцъ 

Тобольской губерны, отъ 21 декабря 1889 г. за № 2048, имею честь препроводить 

при семь изъ фундаментальной библютеки Верезовскаго Уезднаго училища следующая 

книги: 1) П . С л о вц о в ъ . Историческое обозреше Сибири. 1884. Томъ 2-й. 2) П . С л о в -  

ц овъ . Письма изъ Сибири 1826 и 1828 г. 1 томъ. 3) М а р к е в и ч ъ . Истор1я Мало

россы. 1843. 5 томовъ. 4) Краткое показаше о бывшихъ какъ въ Тобольске, такъ 

и во всехъ сибирскихъ городахъ и острогахъ, съ начала взяйя Сибирскаго государства,



воеводахъ, губернаторахъ и проч. чинахъ и кто именно и въ какихъ городахъ былъ, и 

кто какой городъ строилъ и когда,— писанное въ Тобольскомъ арх1ерейскомъ дом$ 1791 

и 1792 г. Тобольскъ, тип. Корнильева. Одинъ томъ. 5) Л ессеп со во  nyiemecTBie по 

Камчатка и по Южной сторон^ Сибири. Переводъ съ французскаго. Москва. 1801. Томъ 

(часть) 2-й. 6) Н г/т еш ест в ге  барона Александра Гумбольдта, Эренберга и Розе въ 

1829 году по Сибири и Касшйскому морю. Перевелъ Нероновъ. Спб. 1887. Одинъ томъ.

7) П . С .  П а л л а с ъ . Физическое пугешествёе по разнымъ провинщямъ Рошйскаго 

государства въ 1778 и 1779 г. Одинъ томъ. 8) П а л л а с ъ . Описаше растешй Рош й

скаго государства. Тобольскъ, типограф1я Корнильева. 1792. Одинъ томъ». П о ста 

новлено: 0 полученш книгъ уведомить Смотрителя Березовскихъ училищъ, а Дирек

тору училищъ Тобольской губернш выразить отъ имени Совета Университета благо

дарность за пожертвоваше.

7) Два заявлешя профессора Коржинскаго, въ которыхъ онъ просить Сов^тъ 

Университета выразить благодарность Восточному отделу Императорскаго Русскаго 

Географическаго Общества за пожертвоваше въ ботаничесшй кабинетъ своихъ издашй 

и Николаю Ивановичу Витковскому, пожертвовавшему для ботаническаго кабинета 

небольшую коллекцт растешй изъ окрестностей города Иркутска. П о с та н о вл ен о :

1) выразить отъ имени Совета Университета благодарность Вост.-Сиб. отделу Импе

раторскаго Русскаго Географическаго Общества и Николаю Ивановичу Витковскому,

2) просить профессора Коржинскаго пожертвованные предметы записать въ инвентарь.

8) Отношеше Императорской Военно-Медицинской Академш отъ 26 января с. г. 

за № 505, сл'Ьдующаго содержашя: «Конференшя Академш отъ 13 сего января, по 

выслушанш присланной Сов^гомъ Императорскаго Томскаго Университета телеграммы 

по случаю смерти профессора Академш Боткина, определила: благодарить Сов^тъ за 

выраженное сочувсше». П остановлено: принять къ св!>д$шю.

9) Отношеше Общества Горныхъ Инженеровъ с.тбдующаго содержашя: «Секретарь 

Научно-Техническаго бюро Общества Горныхъ Инженеровъ им^етъ честь выразить 

Совету Императорскаго Томскаго Университета благодарность членовъ Общества Гор

ныхъ Инженеровъ за высланный экземпляръ Извеспй Императорскаго Томскаго Уни

верситета и препроводить при семъ экземпляръ издашя Общества Горныхъ Инженеровъ. 

П остановлено: за присланный экземпляръ издашя благодарить Общество Горныхъ 

Инженеровъ и просить, если возможно, выслать издашя и за предшествовавпйе годы.

10) Отношеше Омскаго Медипинскаго Общества отъ 19 декабря 1889 года за Л» 2, 

следующаго содержания: «Въ засЬдаши Омскаго Медицинскаго Общества 18 декабря 

сего года постановлено: переслать для библштеки Томскаго Университета издашя Об

щества, какъ за прежше годы, такъ и впредь». П остан овлено : благодарить Омское 

Медицинское Общество отъ имени Совета Университета за присылку издашй.

11) Отношешя Императорскаго Кавказскаго Медицинскаго Общества отъ 20 января 

1890 года за Лё 420, Императорскаго Московскаго Общества Испытателей Природы 

отъ 22 января сего года за № 54, Императорскаго Православнаго Палестинскаго 

Общества отъ 13 января сего года за Лё 101, Императорскаго Русскаго Географиче

скаго Общества отъ 22 января за Лё 52, Императорскаго Московскаго Общества Сель- 

скаго Хозяйства отъ 15 января сего года за Лё 41 и Петровской Сельско-Хозяйствен



ной Академш отъ 4 февраля сего года за № 914, въ которыхъ выражается благо

дарность за присылку 1-й книжки И з в е т й  Ииператорскаго Тоискаго Университета. 

П остановлено: принять къ свЗД яш .

12) Отношен1е Общества Врачей при Императорскомъ Казанскомъ Университете 

отъ 17 января сего года за № 215, сл'Ьдующаго содержашя: «Общество Врачей при 

Императорскомъ Казанскомъ Университете предлагаетъ Правленш Томскаго Универси

тета, не желаетъ ли оно обмениваться издашями». П о с та н о в л е н о :  о согласш на 

обменъ издашями уведомить Общество Врачей при Императорскомъ Казанскомъ Уни

верситете.

13) Отношеше Управляющаго горною частш Кавказскаго края, отъ 8 января сего 

года за № 57, при которомъ онъ препровождаетъ въ редакцш ИзвестШ Император- 

скаго Томскаго Университета экземпляръ отчета о деятельности ввереннаго ему Управ- 

лешя въ 1888 году. П остановлено: благодарить Управляющаго горною частью Кав

казскаго края, отъ имени Совета Университета, за присылку отчета.

Подписано Лредспдателемъ и членами Совпта.



ЖУРНАЛЕ ЗАСЕДАНЬЯ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

5-го Марта 1890 года.

№ 6-й.
Присутствовали: Председатель — временно исправляюнцй 

должность Ректора, экстраординарный профессоръ В. Н. Ведший. 
Члены: ординарные профессоры: Н. М. Мал1евъ и С. I. Зал%снШ. 
Экстраординарные профессоры: секретарь факультета А. С. До
гель, С. И. КоржинсЮй, Н. В. Кащенко, Э. А. Леманъ, А. М- Зай- 
цевъ и и. д. экстраординарного профессора В. Я. Напустинъ.

С о д к р ж а н 1к: о распред-Ьлеши остатковъ отъ содержала лнчнаго состава, заявлена объ экскурсЫхъ, выборъ 
дкца для составления ptnn къ университетскому акту, назначено сроковъ нсиыташд по аналитической хнмш,

пожертвовате.

Слуш али: 1) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, отъ 

28 февраля с. г. за № 498, следующего содержашя: «Руководствуясь постановлешемъ 

Совета отъ 7 октября прошлаго года о распределены остатковъ отъ содержашя лич- 

наго состава Университета, подлежавшихъ перечисленш, съ разрешешя Министра 

Народнаго ПросвгЬщен]я, на хозяйственныя и строительныя нужды Университета, я 

входилъ въ Министерство Народнаго ПросвЬщешя по сему предмету съ надлежащимъ 

представлешемъ. Принявъ во внимаше вместе съ мнешсмъ Совета и некоторый друг!я 

соображешя о ближайшихъ и настоятельныхъ нуждахъ университетскаго хозяйства, я 

ходатайствовалъ предъ г. Министромъ о разрешены употребить часть испрашиваемой 

суммы, имеющую остаться отъ удовлетворешя нам'Ьченныхъ Сов’Ьтомъ строительныхъ 

нуждъ, предпочтительно на устройство и приспособлеше учебно-вспомогательныхъ учре

ждены при им'Ыщихъ открыться съ начала будущаго учебнаго года каеедрахъ, а

именно: на устройство химическихъ печей, на спещальное проведете воды и газа въ

новыя лабораторш и кабинеты, на заведете для нихъ мебели и пр. Имеющую же 

остаться за покрыпемъ изложенныхъ нуждъ сумму я просилъ разрешить распреде

лить между наличными каеедрами но моему у см о тр и т . Г. Министръ Народнаго Про- 

свещешя, разрешивъ по телеграфу перечислеше 12456 р. на хозяйственныя нужды и 

ремонтъ университетскихъ здан1й, уведомилъ меня, что объ употребленш остальной

суммы въ 9500 р. на постройку дома для живогныхъ (6000 р.) и на постройку

казармъ для служителей (3500 р.) испрашивается черезъ Государственный Сов^тъ 

Высочайшее соизволете. Сообщая объ этомъ Совету, имею честь уведомить, что сумму 

въ 12456 р. я полагаю необходимымъ распределить такъ:

1) На устройство 6 железныхъ ставней въ рамахъ двухъ этажей для

безопасности въ пожарномъ отношенш ...........................................................  300 руб.

2) На устройство тр о туара ...................................................................... 1000 »



3) На устройство при анатомическомъ корпусе мацеращоннаго отдЬлешя

для анатомическихъ р а б о т ъ ........................................................................... 1400 ]уб.

4) На сарай для д р о в ъ .....................................................................  700 »

5) На уплату Филиппу и К 0 (въ Москве) за выписанныя для новыхъ

лабораторШ и кабинетовъ водопроводныя и газовыя принадлежности . . 2634 »

6) На устройство химическихъ п е ч е й ................................................ 900 »

7) На устройство витринъ въ библштекЬ..........................................  500 »

8) На устройство мебели для кабинетовъ патологичестой анатомш, общей

патологш, фармакологш, медицинской д1 агностики, гипены и для анатоми- 

ческаго к а б и н е т а .....................................................................................  2000 »

9) На устройство к а р ц е р а ................................................................ 700 »

10) На пр1обретеше инструментовъ для каеедры физюлогш . . . .  900 »

11) На окончательную отделку анатомической а у д и т о р а ...............  300 >

и 12) Остальные 1122 руб. на ремонтъ здатй университета и приспособлеше помЬ- 

щешй для кабинетовъ и лабораторШ, а также на уплату за проведете воды и газа 

въ помЬщешя новыхъ лаборатор!й и кабинетовъ». П остановили: Принять къ све

дет») и исполнешю.

2) Заявлешя гг. профессоровъ Зайцева, Лемана, Коржинскаго, помощника прозек

тора при каоедрЬ анатомш Чугунова и консерватора зоологическаго музея Пельцамъ 

о назначенш имъ денегъ на ученыя экскурсш. Заявлешя эти следующим содержашя:

Профессора Зайцева: «ИмЬя въ виду лЬтомъ текущаго года, въ сообществе съ А. Н. 

Державинымъ продолжать изсл’Ьдоваше въ геологическомъ отношенш Томской губ., 

начатое въ прошломъ году отчасти г. Державинымъ въ долин!; р. Томи и нЬкото- 

рыхъ другихъ м’Ьстностяхъ, отчасти мною въ ближайшихъ окрестностяхъ Томска, имЬю 

честь представить Совету следующую программу проектируемыхъ мною съ этою 

цЬлш гсологическихъ изследовашй. Въ районъ проектируемыхъ изследовашй войдутъ: 

осмотръ береговыхъ разрЬзовъ Томи отъ Кузнецка вверхъ по р4к1;, посещеше неко- 

торыхъ пунктовъ по Томи между Кузнецкомъ и Томскомъ съ ц Ь л т  пополнешя 

палеонтологическаго матер1ала, изучеше береговыхъ разр'Ьзовъ той же рЬки отъ Томска 

до устья, затЬмъ йзслЬдовашя по лиши Иркутскаго тракта до Ачинска и наконец!)—  

осмотръ разрЬзовъ въ долинахъ рЬкъ Ушайки и Басандайки и въ некоторых!. дру

гихъ ближайшихъ къ городу пунктахъ. Цель этихъ изследовашй — детальное озна- 

комлеше съ угленосной толщей Кузнецкаго бассейна, изучеше ея отношешй къ дру- 

гимъ отложешямъ, а также и изучеше этихъ послЬднихъ. На выполнеше намеченной 

программы потребуется не менЬе 1 Уг мЬсяцевъ, при чемъ путевыя издержки проекти

руемой экскурсш могутъ быть определены въ размере 300 р., объ ассигновали каковой 

суммы и имЬю честь покорнейше просить СовЬтъ Университета».

Профессора Коржинскаго: «Желая посвятить нынешнее лЬто ботанико-географиче- 

скимъ изслЬдовашямъ, имЬю честь покорнейше просить СовЬтъ о командировании меня 

для изучешя флоры Барабинской степи на вакащонное время. Я  избираю предметомъ 

своихъ изследовашй Барабу, такъ какъ по своимъ особенностямъ она представляетъ 

глубошй интересъ въ ботаническомъ и почвенномъ отношенш. Вместе съ тЬмъ она 

есть едва ли не наименее наследованная часть Аз1атской Россш, потому что до сихъ



поръ веб экспедицш предпринимались въ такта области, гд'Ь можно было ожидать 

открытая болыпаго количества новыхъ видовъ. Вообще въ Сибири до сихъ поръ не 

производилось серьезныхъ геоботаничсскихъ изсл’ЬдованШ, методы которыхъ стали выра- 

ботываться лишь въ самое последнее время. Для меня лично изучеше Варабы им'Ьетъ 

еще тотъ интересъ, что оно всецело примыкаетъ къ ноимъ почвеннымъ и геоботани- 

ческимъ изсл’Ьдоватямъ на востоке Европейской Россш и, можетъ быть, послужитъ 

къ уразум ею  некоторыхь явлешй растительнаго Mipa Пермской губ., который я опи

сываю въ изготовляемой мною нын̂ Ь къ печати второй части моего сочинетя «.Север

ный границы черноземно-степной области». Втеченш двухъ-трехъ летнихъ м1.сяцевъ я 

надеюсь пересечь въ несколькихъ направлешяхъ Барабинскую степь, обративъ свое 

главное внимаше на изучеше флоры ея, а, если окажется возможнымъ, то и почвъ. 

Еели Советъ найдетъ такое изеледоваше заслуживающимъ внимашя, то я просилъ бы 

его ассигновать мне въ качестве субсидш для этой экскурсш рублей триста изъ 

средствъ, назначенныхъ для ученыхъ командировокъ».

Профессора Коржинскаго: <Въ прошломъ году я имелъ честь ходатайствовать 

о командировке хранителя ботаническаго кабинета П. Н. Крылова на экскурсш 

съ ученой целью, но Его Превосходительство г. Попечитель учебнаго округа на- 

шелъ более удобнымъ отложить предполагаемую экскурсш до нынешняго года въ 

виду того, что летомъ предстояло много работъ по устройству ботаническаго сада. 

На этомъ основаши я возобновляю въ нынеганемъ году ходатайство, такъ какъ въ это 

лето не предстоять никакихъ особенныхъ работъ по ботаническому саду. Я  просилъ 

бы Советъ Университета командировать П. Н. Крылова на полтора или два месяца 

для изеледовашя флоры менее изученныхъ местностей Алтая и для коллектировашя 

тамъ, какъ сухихъ растешй, такъ семянъ и луковицъ для ботаническаго сада. По 

моему мненш, эта экскурсия предетавляетъ интересъ во многихъ отноншшяхъ: во 

первыхъ, можно ручаться за известные научные результаты этой экскурсш, такъ какъ 

П. Н. занимается уже давно систематикой и ботанической географ1ей и его имя поль

зуется заслуженной известностью въ русской ботанической литературе. Во вторыхъ 

очень важно было бы обогащеше нашего музея коллекшями, такъ какъ у насъ до 

сихъ поръ есть только любитсльскш гербарш, которые никогда не могутъ заменить 

коллекцш, собранной рукой специалиста. Кроме того, имея въ запасе дублеты растешй, 

можно будетъ вступить въ обмеиъ съ другими университетами и музеями, что очень 

важно для пополнешя собсгвенныхъ коллекцш. Такое же значеше имеетъ и собираше 

семянъ и луковицъ для сада. Если Советъ согласится съ этими мотивами, то я про

силъ бы командировать П. Н. Крылова въ означенную экскурсш сь выдачей ему 

субсидш въ 200 рублей на нутевыя издержки».

Профессора Лемана: «Въ Минусинскомъ округе, Енисейской губернш, находится 

несколько довольно замечательныхъ озеръ, какъ напр. озеро «Широ» и друпя, вода 

которыхъ жителями того края считается целебной, такъ что ежегодно на эти озера 

отправляется масса больныхъ, одержимыхъ разными недугами, съ целью пользоваться 

водой не только для купанья, но и для употреблешя внутрь, подобно минеральнымъ 

водамъ. Къ сожаленш, до настоящаго времени химичесюй составь этихъ водъ съ 

т очност ью  еще не определенъ, такъ что судить о целебности этихъ водъ или во



обще о пригодности ихъ для целей врачевашя болезней никакъ еще нельзя. Дтя 

выяснешя этого вопроса, кажется не безъинтереснаго и для медицинскаго факультета 

Томскаго Университета, я желалъ бы самъ отправиться на эти озера, чтобы во-нервыгь: 

производить на месте некоторый, необходимый для полнаго количественнаго ‘ ана.иза 

воды, работы и изсл1>довашя и собрать требуемое для той же цели значителыое 

количество матер1ала, во-вторыхъ, чтобы вообще подробнее ознакомиться съ м'Ьстго- 

стями, въ которыхъ расположены эти озера и собирать все те свгЬдгЬн1я, которая 

такъ или иначе могутъ оказаться важными и интересными для т4хъ лицъ, которая 

намерены отправиться на эти озера для лечешя. Бели Советъ Томскаго Университета 

признаетъ такую поездку съ вышеизложенною це .™  полезной, то я покорнейше т о -  

силъ бы командировать меня на предстоящее каникулярное врамя въ Минусинспй 

округъ и выдать мне на путевыя издержки и друпе расходы по этому делу денежюе 

noco6ie въ количестве по крайней мере 300 руб. сер.».

Помощника прозектора Чугунова: «Въ кругъ изучешя обширнаго края Сибхри 

входитъ изучеше анатомическаго строешя народностей, издавна заселяющихъ этотъ 

край. Къ числу такихъ народностей относятся остяки, которые, по мнетю  известного 

антрополога Топинара, находятся въ родстве съ древне-аз1ятскими народами. Въ вхду 

того, что анатомичесшй институтъ Томскаго Университета не обладаетъ остеологиче- 

скимъ матер1аломъ для изучешя остяковъ и въ виду производимыхъ ежегодно археоло- 

гическихъ раскопокъ вблизи Томска и другихъ местахъ Сибири, я полагаю, что Сов$тъ 

Университета найдетъ полезнымъ и своевременнымъ пршбретсте остеологической кол- 

лекцш остяковъ. Вследств1е этого, я имею честь предложить Совету Университета 

дать мне командировку на два предстоящихъ летнихъ месяца— т н ь  и т л ь — въ 

округа Сургутсшй Тобольской губернш, Нарымсшй и Маршнсшй Томской губ., где 

находятся жилища остяковъ. Моя цель будетъ заключаться въ пршбретенш путемъ 

раскопокъ череповъ и скелетовъ остяковъ, въ изученш живыхъ субъектовъ этой на

родности, въ собиранш на месте статистическихъ сведешй о движеши и естественномъ 

приросте какъ русскаго, такъ и остяцкаго населешя въ Сургуте и Нарыме. На совер- 

meHie означенной экскуреш я имею честь покорнейше просить Советь Университета 

назначить мне пособхе въ двести рублей».

Консерватора Пельцамъ: «Въ прошлое лето, по порученш Совета Университета, я 

занимался коллектировашемъ въ Томской губернш. Кроме этого, я постановилъ себе 

задачей определить места нерестовашя осетровыхъ рыбъ. Для этой последней цели, 

я ездилъ въ г. Нарымъ, где надеялся наблюдать рыболовство; но оказалось, что въ 

Нарыме ловля рыбы начинается не ранее средины августа. Вследств1е этого я выну- 

жденъ былъ нанимать рыбаковъ, которые небольшими неводами ловили для меня рыбу; 

однако результатъ оказался весьма ограниченнымъ. ЗатЬмъ я экскурсировалъ въ окре- 

стностяхъ Нарыма, который также оказались бедными въ отношенш количества живот- 

ныхъ видовъ. Вследств1е неудачи упомянутой экскуреш въ Нарымъ, я счелъ более 

выгоднымъ для коллектировашя совершать поездки по окрестностямъ г. Томска, где для 

добывашя животныхъ я могъ иногда пользоваться помощью охотвиковъ. Интересуясь 

особенно нерестовашемъ осетровыхъ рыбъ, я ездилъ вторично на р. Обь для собирашя 

сведешй по этому вопросу. Эта поездка убедила меня вполне въ томъ, что нересто-



ваше происходить въ конце мая и въ начала шня. Собранная мной коллекщя состо

ять главнымъ образомъ изъ птиць— 35 видовъ и рыбъ— 15 видовъ. Будучи незнакомъ 

съ местными услов1ями, я въ одно лето не могъ собрать интереснаго матер1ала, хотя 

у меня уже имеются некоторый данныя относительно географическаго распространена 

и перелета птиць. Я  не представляю въ настоящее время полнаго отчета, такъ какъ 

надеюсь, при дальнМшемъ знакомств!) съ местностью, пополнить тотъ пробель, кото

рый необходимо оставался бы въ отчете, если бы я его иредставилъ теперь. Въ виду 

этого, я осмеливаюсь просить Советъ Университета дать мне возможность продолжать 

уже начатая мною з а н я т ,  именно, пополнеше коллекщй музея, определете времени 

нерестоватя осетровыхъ рыбъ и производство искусственнаго оплодотворешя икры 

осетровыхъ рыбъ, если это окажется возможнымъ. Для этой цели я осмеливаюсь про

сить Советъ Университета уделить мне сто рублей».

По выслушаши означенныхъ заявлешй, Советъ, принявъ во внимаше научный инте- 

ресъ предполагаемыхъ изследовашй, разстояше местностей, выбранныхъ профессорами 

для экскурсШ, значительную трудность самого передвижешя по мало населеннымъ 

местностямъ Сибири и пр., пашелъ возможнымъ удовлетворить ходатайство профессо- 

ровъ Зайцева, Лемана, Коржинскаго и консерватора зоологическаго музея Пельцамъ. 

Что касается ходатайства г. Чугунова, то Советъ нашелъ, что проездъ до Нарымскаго 

края, избраннаго г. Чугуновымъ местомъ своихъ изследовашй, не требуетъ болынихъ 

издержекъ, такъ какъ совершается при помощи срочнаго пароходнаго сообщешя и 

потому положилъ уменьшить просимую Чугуновымъ сумму до 150 руб. На основанш 

вышеизложеннаго п о с та н о в л ен о :  1) отпустить изъ штатной суммы,по см е те (500 р.) 

и спещальныхъ средствъ (1000 р.) на ученыя экскурсш профессорами Леману 300 р., 

Зайцеву вместе съ Державинымъ 300 р., Коржинскому 300 р., хранителю ботаниче- 

скаго музея Крылову 200 р., хранителю зоологическаго кабинета Пельцамъ 100 р. и 

помощнику прозектора Чугунову 150 р. Объ утвержденш этого расхода ходатайство

вать предъ г. Нопечителемъ учебнаго округа.

3) Предложсше г. и. д. Ректора Университета о выборе одного изъ членовъ 

Совета для чтешя речи на торжественном'!, акте Университета, нричемъ п о с т а н о в 

лено: основываясь на соглаш  со стороны профессора Кащенко, предложить ему 

прочесть речь на торжественномъ акте 22 октября 1890 г.

4) Заявлеше профессора Залескаго о назначенш срока для экзамена по аналити

ческой химш. Пос тановлено;  на основанш новыхъ правилъ о зачете полуго.Дй и 

полукурсовыхъ испыташяхъ на медицинскомъ факультете (§ 6), назначить практическое 

испыташе по аналитической химш 10 и 17 апреля 1890 г., выбравъ для этого 

отдельную коммиссш, состоящую изъ профессоровъ: Лемана, Залескаго и секретаря 

факультета Догеля, или же и. д. Ректора Великаго.

5) Заявлеше профессора Кащенко о пожертвоваши Н. И. Власовымъ, изъ БШска, 

одного экземпляра трупа горнаго орла (Aquila fulva) для зоологическаго музея Том- 

скаго Университета. Постановлено: благодарить отъ имени Совета Университета 

Н. И. Власова.

6) Словесныя заявлешя профессоровъ: Кащенко, Коржинскаго, Догеля, Залескаго 

и Зайцева, что въ виду крайней необходимости въ сверхсметномъ ассигноваши на ихъ



кабинеты и лабораторш (а на что именно, было подробно изложено въ постановленш 
Совета отъ 16 Ноября) и въ виду того, что теперь, согласно предложент г. Попе
чителя о распределен^ остатка отъ личнаго состава, ихъ ходатайство не можетъ 
быть удовлетворено изъ этихъ суммъ, то они просили бы объ ассигновали некоторой 
суммы изъ спещальныхъ средствъ для той же цели. П остановили: обсуждение этого 
вопроса отложить до предетавлешя профессоромъ Капустинымъ заявлетя по тому же 
предмету.

Подписано Лредыъдателемъ и членами Совпта.



Ж У РН А Л Ъ  ЗА С Ъ ДАН Ш

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

1 7 - г о  М а р т а  1 8 9 0  г о д а .

№  7-й.

Присутствовали: Председатель — временно исправляющШ 
должность Ректора, экстраординарный профессоръ В. Н. Велин1й. 
Члены: ординарные профессоры: Н- М. Мал1евъ и С. 1. Зал*си1й; 
экстраординарные профессоры: И. 0. Кащенко, В. Я. Капустмнъ, 
Э. А. Леманъ, н А. М. Зайцевъ.

Отсутствовали: экстраординарные профессора А. С. Догель 
и С. И. НоржинскМ .

С ' о д е р » а н 1 е : разр£шеше г. Пельцамъ вести частный курсъ по таксидермш и прнготовленш чучелъ, отказъ 
г. Попечителя въ выдач:Ь nocoOia лаборантамъ, о постуллеши анатомпческнхъ рнсунковъ и препаратовъ AlIZOUX 
отъ д-ра Загорскаго, о назначены еверхштатнаго ассистента при каведр-fe зоологш, командировало на Казанскую 
выставку г. бнблЫтекара Кузнецова, о выписка книгъ отъ Брокгауза, объ ассигнована для вабинетовъ noco6ia 

нзъ спещальвыхъ средствъ, поступивппя книги.

Слуш али: Предложеше г. Попечителя, отъ 12 марта с. г. за J6 581, сл^дую- 

щаго содержашя: «Возвращая при семъ представленный мнй отъ 6 марта за № 355 

журналъ Совета за № 4, им^ю честь обратить внимание Совета на нижеследующее: 

Министръ Народнаго Просв-Ьщетпя, предложешемъ отъ 24 декабря 1889 года за 

№ 21494, сообщеннымъ своевременно Совету Томскаго Университета для свФд'Ьшя и 

надлежащаго распоряжешл, разрешилъ г. Псльцаму открыть частныя практичесюя 

занят1я по приготовлешю чучелъ и консервирован™ зоологическихъ препаратовъ. По

сему Совету следовало обсудить этотъ вопросъ лишь въ смысле способовъ его прак- 

тическаго осущсствлешя, не касаясь принцишальной стороны дела, разрешенной уже 

высшей властью. Что касается отзыва профессора Кащенко, последовавшаго въ ответь 

на предложеше Совета по сему делу, то считаю не излишнимъ разъяснить, что сожа- 

леше профессора Кащенко о томъ, что при Томскоиъ Университете нетъ должности 

«чучельника», существующей въ другихъ университетахъ, не имеетъ основашй, ибо эта 

должность при нашемъ университете сущесгвуетъ подъ именемъ «консерватора» зооло- 

гическаго музея, на обязанности котораго лежигъ обстановка и хранеше названнаго 

музея. При учрежденш этой должности, поставленной въ матер1альномъ отношенш 

лучше, нежели поставлена должность чучельника въ прочихъ университетахъ, имелась 

въ виду та масса необработанныхъ зоологическихъ коллекщй, которая стала посту

пать въ университетъ за долго до его открытая и обработка которой всецело должна 

была лежать на «консерваторе» зоологическаго музея. Посему, занимаясь приготовле- 

шемъ чучелъ, обстановкой зоологическаго музея и его хранешемъ, г. Пельцамъ испол- 

няетъ свои прямыя служебный обязанности. Т-Ь же обязанности, которыя профессоръ 

Кащенко желалъ-бы возложить на консерватора, суть обязанности ассистентовъ и 

лаборантовъ, каковыхъ должностей при каеедре зоологш въ Томскомъ университете,



им'Ьющемъ одинъ медицинсюй факультетъ, не положено. Принимая все изложенное 

во внимаше, я нахожу, что постановлеше Совета о н е д о п у щ е н ш  г. Пельдама ки 

частными практическими з а н я ти и  неправильно и не имеете достаточныхи основашй, 

во 1-хи потому, что эти з а н я т  имйютп совершенно частный и чисто практический 

характери и время, которое г. Пельцами моги бы удалить для сего, было бы выде

лено не изи времени его служебныхи занята, а изи т^хи свободныхи часови, кото

рыми ви праве располагать каждый служащей. Во 2-хн, таки каки допущеше г. Пель- 

цама ки упомянутыми занятиями не предусмотрено действующими университетскими 

уставоми, имеющими ви виду одну лишь приватн-доцентуру, существенно отличающуюся 

оти проектировавшихся практическихи курсови, то вопроси о допущенш г. Пельдама ки 

о ткры тт такихи курсови стоити вне компетенции Совета и, каки разрешенный властью 

Министра, не можете быть неререшенп ви смысле постановлешя Совета » .П остан овлено : 

Ви виду разняснешя г. Попсчителемн, что г. Министри не встречаетн препятств1й 

ки устройству практическихи занятой, обиявить г. Пельцаму, что они можети вести 

лрактичесюя з а н я т  по таксидермш и приготовленш чучели по взаимному соглашение 

со студентами, ви не лек дюнные часы и ви свободное отъ служебныхи занятШ время.

2) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, оти 16 марта 

за $  609, следующего содержашя: «Вледсше предложенia г. Министра Народнаго 

Просвещешя оти 21 минувшаго февраля за № 2945, п р е п р о в о ж д а я  п р и  сем ь п р о -  

ск т ъ  п р а в и л ъ  о н а з н а ч е н ы  с т у д е н т а м ъ  у н и в е р с и т е т а  с т и п е н д ш  и  п о с о б гй  

и  объ о св о б о ж д ен ы  и х ъ  от ъ п л а т ы , имею честь покорнейше просить по обсужде- 

нш таковыхи ви Совете д о с т а в и т ь  м н п  д л я  п р е д с т а в л е т я  въ М и н и с т е р с т в о  

м н п т е  С о в е т а  въ возм ож но н еп р о до л ж и т ел ъ н о м ъ  в р е м е н и ». П остановлено: 

Принять новыя правила ки сведенш и исполнсшю и напечатать.

3) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, оти 5 марта 

с. г. за J6 518, следующаго содержашя: «Возвращая при семи представленные мне, 

оти 28 минувшаго февраля за Л» 330, журналы Совета Императорскаго Томского 

Университета за 1, 2 и 3-ми имею честь покорнейше просить на будущее время 

непременно делать указаше ви препроводительной бумаге на те постановлешя Совета, 

которыя требуюте утверждения Попечителя. Независимо оти сего считаю нужными 

обратить внимаше Совета на нижеследующее: Статьею 147 действующая универси

тетская устава изи спещальныхп средстви университета допускается, си разрешения 

Попечителя, назначать noco6ia служащими при университете и ихи семействами. Такая 

noco6ia отнюдь не должны иметь значешя ежегодныхи денежныхи выдачи, ви виде 

денежныхи награди или прибавоки ки жалованью, не мотнвированныхн необходимостью 

матер1альной поддержки со стороны университета тому или друяму служащему въ ка- 

кихи-либо исключительныхи случаяхи, каки напр. ви случае пожара, продолжительна^ 

болезни служащаго или членови его семьи и т. п. Кроме того, при подобныхи хода- 

тайствахи должна быть указываема сумма свободныхи спещальныхъ средстви, которая 

бези ущерба нуждами университета могла бы быть употреблена на упомянутый выппе 

предмети. Посему и принимая во внимаше, что ходатайство Совета ви п. 2 журнала 

за № 1 о noco6iaxn лаборантами не заключаете ви себе надлежащей мотивировки и 

указашй на размерь свободныхи спещальныхъ средстви, я вновь не признаю возмож-



нымъ удовлетворить таковое. По пункту 4 журнала я нахожу, что вопросъ о npiemt 

въ студенты, согласно действующему университетскому уставу не подлежит! обсужде- 

нш  Совета, а есть дело Ректора, который можетъ, если признаетъ нужнынъ, пред

ложить такой вопросъ обсуждеюю Правлетя. Относительно статьи 7 журнала я на

хожу, что вознаграждеше писдовъ при библютеке должно быть относимо на штатную 

библютечную сумму. Въ случае же недостаточности ея для выписки книгъ и журна

лов! расход! на этотъ предмет! можетъ быть относимъ на спещальныя средства 

университета. Что же касается постановлешя по этой статье, то, согласно журналь

ному постановленш совета отъ 27 февраля 1889 г. за Л? 5, уплата Брокгаузу за 

выписанныя книги и издашя отнюдь не можетъ быть отнесена на проценты съ 

7000 рубл., предназначенных! на нужды каеедръ еще не открытых!, равно какъ и 

на спещальныя средства будущих! летъ. Эта уплата должна быть отнесена на штат

ную библштечную сумму, какая имеется въ распоряженш Правлешя на выписку книгъ 

въ текущем! году. Въ случае же недостаточности этой суммы Совет! можетъ при

бегнуть и къ спещальнымъ средствам!, но лишь текущаго учебнаго года, размер! и 

назначеше каковыхъ ногутъ быть точно определены. Въ пункте 8 журнала следовало 

для большаго удобства расположить фамилш студентов!, коимъ зачтено полугод!е, въ 

алфавитном! порядке и каждую фамилш вписывать съ новой строки. Независимо отъ 

сего после такого списка непременно должен! быть помещаем! въ журнале и список! 

студентов!, коимъ не зачтено полугодие». Постановлено: Принять къ сведешю и 

руководству.

4) Представлеше библютекаря Кузнецова, отъ 8 февраля за № 19, следующаго 

содержашя: «Имею честь представить при этомъ список! моделям! анатомических! 

препаратов! изъ папье-маше (работы Auzoux) и гипсовыхъ слепковъ, оказавшихся въ 

одномъ изъ ящиков! съ книгами, пожертвованными Томскому Университету д-ромъ 

мед. Загорскимъ. Согласно словесному распоряженш Его Превосходительства Г. Попе

чителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, модели эти и слепки, по просьбе орд. 

проф. Мал1ева, переданы мною въ анатомичесюй институт!, подъ росписку пом. прозек

тора Чугунова, о чемъ имею честь уведомить Советь университета». П остановлено: 

Принять къ сведенш.

5) Представлеше библштскаря Кузнецова, отъ 18 марта с. г. за № 20, следую

щаго содержашя: «Представляя ниже сего составленный пом. проз. Чугуновымъ спи

сок! литографированных! и пастельных! анатомических! таблицъ, оказавшихся въ 

ящикахъ съ пожертвованными д-ромъ Загорскимъ книгами, имею честь покорнейше 

просить Советъ Университета разрешить мне передать ихъ въ анатомичесюй институт!, 

где оне будутъ вполне пригодны длл целей преподавашя. Въ списке не показана 

одна сгнившая таблица, которая едва-ли на что-нибудь пригодна, и я просилъ бы 

Советъ исключить ее изъ наличности за ветхостью, подвергнув! предварительному 

освидетельствовашю. Сверх! того оказалась целая папка съ анатомическими рисун

ками въ большом! масштабе, которые также можно бы передать въ анатомичесюй 

институт!, если орд. проф. Мал1евъ изъявит! на это свое com cie , а Советъ призна

етъ нужнымъ». П остан овлен о : Разрешить просимую библютекаремъ передачу, а 

сгнившую таблицу изъ наличности исключить.



6) Словесное заявлеше профессора Кащенко следующего содержашя: «Предложешеи. 

Его Превосходительства г. Попечителя нын* выяснено, что на консерватор* зоолои- 

ческаго музея не лежитъ обязанность помогать профессору въ его преподавательские, 

и лабораторяыхъ за н я тх ъ . Между т*нъ ни одна каеедра при университет* по пред

метам!., связаннымъ съ производствомъ ваблюдешй, опытовъ и, въ особенности, <ъ 

производствомъ обязательныхъ практичеСкихъ занятШ для студентовъ, не бываетъ лг- 

шена помощника, подъ т*мъ или другимъ назвашемъ. Въ виду этого, им*ю чес?ь 

покорн*йше просить Сов*тъ Университета объ учрежденш должности ассистента нуи 

каеедр* зоологш, съ назначешемъ ему содержания изъ спещальныхъ средствъ универ

ситета въ разм*р* 600 руб. въ годъ. Что касается подробностей этого вопроса, равю 

какъ и лица, которымъ я предполагалъ бы зам*стить эту должность, то въ этоп. 

отношенш я ссылаюсъ на мое заявлеше отъ 27 января 1890 года.

По выслушанш заявлешя, профессоръ Зал*сий отказался отъ принят!я учасия п  

обсужден!и и голосован!и его, такъ какъ вопросъ этотъ въ пов*стк* означенъ не быль. 

И. д. Ректора заявилъ, что вопросъ этотъ былъ внесенъ въ книгу поел* подпши 

профессора Зал*сскаго, а вторично, по ошибк*, книга не была предъявлена профессору 

Зал*скому; остальные же члены подписали поел* внесешя въ книгу этого пункта. 

Постановили: Ходатайствовать предъ г. Попечителемъ учебнаго округа о назначены 

указаннаго въ журнал* Сов*та за № 4 профессоромъ Кащенко лица сверхштатный, 

ассистентомъ при каеедр* зоолопи, съ назначешемъ вознаграждешя изъ спещальныи. 

средствъ.

7) Представлеше библштекаря Кузнецова, отъ 17 марта с. г., сл*дующаго содер- 

жан!я: «Предполагая наступающимь л*томъ отправиться въ отпускъ въ Европейскую 

Россш и разечитывая между прочимъ пробыть н*которое время въ Казани, я покор- 

ц*йше просилъ бы Сов*тъ назначить меня делегатомъ отъ имени университета на 

предстоящую Казанскую научно-промышленную выставку, такъ какъ, сколько ми* 

изв*стно, таковаго еще Сов*томъ не избрано. Я  не скрою отъ Сов*та, что избрайе 

делегатомъ со стороны университета важно для меня съ чисто матер!альной стороны, 

потому что я могу пользоваться н*которою скидкой въ плат*, какъ во время пере*зда 

въ Россш, такъ и во время пребывашя въ Казани, что весьма существенно для мо- 

ихъ скудныхъ средствъ. Если бы Сов*тъ призналъ возможнымъ уважить мою просьбу, 

я готовъ представить по пр!*зд* отчетъ о Казанской выставк*». Постановлено: 

Ходатайство библ!отекаря Кузнецова удовлетворить, выдавъ ему отъ имени Универси

тета свид*тельство, что онъ командированъ на выставку.

8) Представлеше библштекаря Кузнецова, отъ 19 марта за № 22, сл*дующаго 

содержашя: «Им*ю честь представить при этомъ кошю со списка книгъ, досел* еще 

Брокгаузомъ не разысканныхъ. Списокъ полученъ мною только 17 февраля, а за н*- 

сколько дней предъ этимъ я писалъ Брокгаузу объ ускорены высылки списка, прося 

въ него пометить вс* неразысканныя имъ издашя и показать, гд* можно, ц*ну, по 

которой ихъ можно пр!обр*сти. Въ прилагаемомъ списк* пом*щены имъ, къ сожал*- 

Hiro, не вс* издан!я, а въ конц* его я счелъ нужнымъ сд*лать н*которыя дополне- 

шя. Красная черта противъ изв. книги показываетъ, что на книжномъ рынк* ея н*тъ. 

Обпцй итогъ стоимости вс*хъ неразысканныхъ книгъ превышаетъ сумму М. 2046. 60 Pf.



B R O C K H A U S .

Buchhandlung fttr deutsche and ansltlndisohe Liter&tur and Antiqaarinm.

Leipzig, 29 Januar 1890.

Verzeichniss der noch nicht gelieferten Bucher.

Normirte ЦЪвы, за ко-
Preise. торыя мож

но получить.

1. Mallei-. Befruchtung der Blumen durch Insecten. Корж. 7 50 20 _
1 2. Klinggraf. Pflanzengeogrphie. Корж......................... 1 80 — —

Ausg. 1882.I 3. Bovvier. Flore des Alpes. 1885. Корж...................... 9 60 10 —
1 4. Engler. Alpenpflanzen der Schweiz. Корж. . . . 20 — 35 —

5. Goeppert. Urwalder Schlesiens u. Bohmens. Корж. .
6. Reichenbach. Iconographia botanica seu plantae cri-

7 — —

ticae. 10 Bde. Корж.................................................... 75 — 300 —
7. Hartmann. Elora Sueciae et Norvegiae. Корж. . . 3 50 8 50
8. Roumeguere. Genera lichenum europaeorum. Корж. 21 — 38 50
9. Hardinger. Schwamme. Корж.................................... 7 — — —

10. Heer. Pflanzen der Pfahlbauten. Корж................ 1 50 —
11. » Klima und Vegetation des Terliarlandes. Корж. 6 — 9 60
12. Darwin. On the influence of geological changes. Зайц. 2 — — —
13. Geikie. Texbook of geology. Зайц............................. 21 — — —
14. Tribolet. Geologic. Зайц.................................. 1 20 — —
15. Renard. La nature du fond des grandes mers.l K
16. » Organisrees microscopiques de 1’осйап. | п,а1Ц'

1 20 — —
1 50 — —

17. Cohen. Geognostisch-petrographische Notizen. Зайц. 1 80 — —
18. Rosenbusch. Mineralogisch—geognostische Notizen. -• —

Зайц............................................................................... 1 — — —
19. Geinitz. Mineral-Pseudomorphosen. Зайц.............. 1 60 — —
20. Kraus. Porphyroiden der Schweiz. Зайц............. 1 -- — —
21. Lehman. Spontane Formiinderung. Корж..............
22. Kobelt. Moderne chemische Formeln in d. Minera-

1 — — —

logie. Зайц................................................... — 80 — —
23. De Setle. Cours de niineralogie. Зайц................. 20 — __ —
24. Minnigcrode. Vertheilung der Elasticity............. 1 — — —
25. Websky. Mineralogische Studien. Зайц................ 3 — — --
26. W illiams. On the paramorphosis of piroxene. Зайц. — 80 — —
27. Hornes. Fossile Saugethierfamilieti Steiermarks. Зайц. 1 — — —
28. Barrande. Classe des mollusques. Зайц................ 45 — — —
29. Krejci. Rede auf Barrande. Зайц....................... 1 — — —
30. Fischer. Mineralogische Studien. Зайц................ 2 — — —

1 31. Lehmann. Untersuchungen ilh. Schiefergestein. Зайц. — — — —
32. Zittel. Einfiihrnng des Mikroskops.................... — — — —
33. Matthioli. Krauterhuch, 1090. Корж................... 12 — 40 — Andere Aufl.
34. Fleck u. Hartwig. Steinkohlen. Зайц.................. 7 50 16 — Sehr selten.
85. Cohn. Beitrftge z. Biologie d. Pflanzen. Корж. . . — — — — Nicht gefund.
36. Pringsheim’s Jahrbiicher \ 8 ' , l » s . Корж............... 600 — 880 — Selten.
37. Fortschritte der Medicin bis 1887. Дог............... — — — — Nichtgefundeu
38. Retzius. Riechepitel der Cyclostomen. Дог. . . .
39. Muller. Stammentwicklung des Sehorgans d. Wir-

— — — Unbekannt.

belthiere. Дог............................................................... — — — —
40. Golge. Sulla fina anatomia. Дог......................... — — — —
41. Rothe. Sternzellen der Leber. Дог.....................
42. Erichson. Naturgeschichte d. Insecten Deutschlands

— — — —

Кащ............................................................ 36 — 109 —
43. Koch. Deutschlands Crustaceen, Myriapoden u. Ara-

chniden. 40 Hefte, 960 Abbildungen 1835/«. Кащ. . 75 — 140 —
44. Redtenbaclter. Fauna Austriaca. Die Kafer. 1873. Кащ. 24 — 36 —

Итого марокъ . 1221 - 1641 60



Сверхъ того въ списокъ Брокгауза не занесены сл-Ь- 
дуюпря бол-Ье ц-Ьнныя, досел'Ь имъ не разысканный из
дашя, стоимость коихъ были укавана мною.
45. Ledebour. leones plantarum novarum, floram Rossi- 

cam illustr. Cum 500 tab. color. Корж.....................
46. Boissier. Flora orientalis. 5 vols. Корж....................
47. Celakowski. Prodromus d. Flora v. Bohmen. Корж.

[Normirte 
[ Preise.

Ц4шы,з& который мож
но подучить.

I

280
100
25

— —

405 — - —
i Всего на сумму марокъ . . 2046 60 — —

Продолжеше уже получаемыхъ издашй, нередко очень цкнныхъ, напр.: 1) Richtho
fen. China. 2) Schmidt. Atlas d. Diatomaceenkunde. 3)Berghaus. Physikalischer Atlas.

4) Bronn. Klassen u. Ordnungen. 3 )Mus spr at t'я Cl\em\e. 6)Ladenburg. Handworterbuch 

d. Chemie. 7) Geissler-Moller. Real-Encyclopadie d. gesanunten Pharmacie. 8) Biblio
theca botanica von Haenlein u. Luerssen, и десятки сочинешй, которыхъ получены 

только первые томы,— все это потребуетъ значительной суммы. Если къ стоимости 

вышеуказанныхъ 47 назвашй книгъ прибавить для оплаты только что перечисленныхъ 

примерно до 500 М., то minimum потребуется на все это М. 2546 (около 1270 

рублей). О всемъ этомъ имкю честь уведомить Совйтъ Университета, прося почтить 

меня увкдомлешемъ: 1) слйдуетъ ли известить Брокгауза, чтобы онъ доставилъ ука

занный имъ издашя по отмкченнымъ цкнамъ, значительно повышеннымъ противъ смйты?

2) Равнымъ образомъ, признаетъ ли Совйтъ необходимымъ, чтобы Брокгаузъ доставилъ 

не оцкненныл имъ издаш я, чего  бы  о н и  н и  с т о и л и ?» По выслушанш сего, и. д. Ректора 

заявилъ, что, въ виду неимкшя въ нынкшнемъ году особыхъ средствъ для уплаты на 

прюбрктеше книгъ, заказанныхъ у Брокгауза и еще не доставленныхъ г.г. профес- 

сорамъ Коржинскому, Кащенко, Зайцеву и Догелю, слйдуетъ этотъ вопросъ обсудить. 

По всестороннемъ обсуждеши этого вопроса единогласно постановлено: предоставить 

профессорамъ Коржинскому, Зайцеву, Догелю и Кащенко выписать чрезъ библттекаря 

часть книгъ, недоставленныхъ Брокгаузомъ, на сумму 257 руб. каждому изъ денегъ, 

ассигнованныхъ, по журналу Совета отъ 16 ноября, на прюбрктеше книгъ на штатныя 

библютечныя суммы нынйшняго года.

9) Словесное зая влете и. д. Ректора о томъ, что, согласно предложешю г. Попе

чителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, отъ 10 марта за № 576, изъ спещальныхъ 

средствъ сделано перечислеше въ доходную смкту Департамента Государственнаго 

Казначейства на 1890 г.— 1086 руб. 50 коп. за изготовленный С.-Петербургскимъ 

монетяымъ дворомъ медали въ память о т к р ы т  Томскаго Университета и что съ этимъ 

перечислешемъ связано уменыпеше спещальныхъ средствъ до 3844 р., за исключен1емъ 

расходовъ, уже предположенныхъ ранке. Между ткмъ въ нрошломъ заскдаши Совкта 

назначено было употребить на экскурш 850 р. изъ спещальныхъ средствъ; совскмъ. же 

безъ спещальныхъ средствъ остаться не возможно и какъ поступить въ даншомъ 

случай? По его миктю, слкдуетъ разрешить вопросъ о распредЪленш спещальныхъ



средсгвъ иа кабинеты, согласно заявленш нрофессоровъ по журналу Де 6, а постано- 

влеше объ экскуршхъ отменить. Поел'1; этого прочитано было заявлеше профессора 

Капустина следующаго содержа шя: «При устройстве профессоромъ Н. А. Гезехусъ 

фивическаго кабинета Томскаго Университета, но словамъ Н. А., «была необходимость 

въ короткое время, на небольиля сравнительно средства, обставить физичесюй каби- 

нетъ но возможности полно, такт, чтобы была возможность показывать на лекщяхъ 

все главневипе опыты и кром-fe того вести со студентами практически з а н я т  по 

всЬмъ отделамъ физики» (см. Извептя Томскаго Университета стр. 113). Исключитель

ное положеше Томскаго Университета, вдали отъ другихъ физическихъ Институтовъ и 

вдали отъ центровъ производства точныхъ измерительныхъ приборовъ, вызываетъ 

крайнюю необходимость иметь нодь руками средства сравнешя и поверки для такихъ 

основныхъ измерешй, какъ оиределеше длины (высота барометра), веса, времени, 

температуры, гальваническихъ соиротивлентй и т. п. НастоящШ составь и устройство 

кабинета, отвечая указаннымъ выше требовашямъ, не даетъ возможности однако произ

водить пров'брокъ и сравнсшй, необходимыхъ почти для всЬгь спещальностей Универ

ситета и дающихъ возможность более строго и плодотворно выполнять одну изъ за

дать Томскаго Университета— изучеше Сибири въ метеорологическомъ и физическомъ 

отношешяхъ. Въ виду значительной стоимости приборовъ я имею честь покорнейше 

просить Сов'Ьтъ Университета о назначены! хотя бы небольшой суммы для пршбретешя 

нормальнаго метра, делительной машины (компоратора), нормальнаго термометра и 

единицы веса, что но цене нс нревзойдетъ суммы 700 рублей». Постановлено; 

Ходатайствовать предъ г. Попечителемъ учебнаго округа объ утверждении следующихъ 

расходовъ изъ спещальныхъ средствъ: на физичешй кабинетъ 500 руб. минералоги

чески! 207 руб., гистологичешй 249 руб., анатомичешй 304 руб., фармацевтичесюй 

207 руб., зоологнчеекы! 664 руб., ботаничешй 448 руб. и химичешй 422 руб. 

(означенная разверстка сделана ироиорцтнально суммамъ, о которыхъ ходатайствовали 

но журналу отъ 16 ноября). Постановлеше же Совета за № 5 объ ассигнованы! изъ 

спещальныхъ средствъ на экскурши отменить.

10) Заявлеше профессора Коржинскаго, которымъ онъ доносить, что Западно-Си- 

бирсьчй Отделъ Императорскаго Гсографическаго Общества и Общество Естествоиспы

тателей при Императорском!, Харысовскомъ Университете пожертвовали ботаническому 

кабинету свои изданш и просить выразить означеннымъ Обществам!, благодарность. 

Постановлено: 1) Благодарить Западно-Сибирсьтй Отделъ Императорскаго Географи- 

ческаго Общества и Общество Естествоиспытателей при Императорскомъ Харьковскомъ 

Университете за присылку ихъ издан1й и 2) просить профессора Коржинскаго пожертво

ванный изданin записать въ инвентарь.

11) Отношеше библштекн Императорской Военно-Медицинской Академш, отъ 14 

февраля за № 21, при которомъ препровождается 89 экземпляровъ диссертащй 

1887/»8 года. Диссертащи сданы въ главную библштеку 15 марта подъ росниску 

библштекаря Кузнецова. П остановили: принять къ сведенш.

12) Отношеше Директора Варшавскаго Ветеринарнаго Института отъ 12 февраля 

за № 145, которымъ онъ выражастъ благодарность Томскому Университету за прислан

ную книгу Университетскихъ известий. П остан овили : принять къ сведем».



13) Отношеше штатнаго смотрителя Березовскихъ училищъ, отъ 26 января за 

Л? 32, при которомъ онъ препровождаетъ: 1) Сибирсый В4стникъ за 1818, 1819, 

1821, 1822 и 1823 года и 2) статистическое обозр1;ше Сибири, составленное на 

основанш св'Ьд'Ьн1й Правительства и другихъ достов'Ьрныхъ источниковъ 1810 г. Сиб. 

Издашя эти сданы 28 февраля въ главную библштеку подъ росписку библштекаря 

Кузнецова. П остановили: принять къ св^д^ню.

14) Отношеше Департамента Народнаго Просв,6щен1я отъ 13 февраля с. г. за 

Д» 2444, при которомъ препровождается доставленный Департаментомъ государственнаго 

казначейства экземпляръ Государственной росписи на 1890 г. съ приложешнми для 

библштеки Томскаго Университета. Экземпляръ Государственной Росписи съ приложе- 

Н1ями сданъ 14 марта въ библштеку Университета. П остановили : принять къ св^д^нт.

Подписано Нредаьдателемъ и членами Соепта.



ЖУРНАДЪ ЗАС'ВДАНМ

Совета И м п н р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

1 6  -го  А п р г ь я я  1 8 9 0  го д а .

№ 8-й.
Присутствовали: Председатель — временно исправляют^ 

должность Ректора, экстраординарный профессоръ В. Н. Велиюй. 
Члены: ординарные профессоры: Н. М. Маюевъ, С. I. ЗалЬсм'й; 
экстраординарные профессоры: А. М. Зайцевъ, Н. В. Ващенко, 
С. И. Норжинылй, 3. А. Леманъ, В. Я. Капустинъ и секретарь 
факультета А. С. Догель.

Со д е р ж а  h i e : н а з н а ч е ш е  е р о к о в ъ  д л и  э к з а м е н а ,  о с у б с и д и я х ! .  н а  э к с к у р с » ! ,  лолученныя издашя.

Слуш али: 1) Заявлешс г. и. д. Ректора о необходимости назначетя срока 

испыташй студентамъ II и IV семестровъ. На основами новыхъ правилъ о зачетЬ полу- 

годШ и полукурсовыхъ испытан!яхъ на медицинскомъ факультет^, СовЬтъ постановилъ:

a) Назначить для испыташй, отнесенныхъ въ новыхъ правилахъ о зачета полугодШ 

къ первой и второй частямъ полукурсоваго испытан!я три срока: для первой части 

(I и II отдЬла) 12, 17 и 23 мая, для второй же части (Ш и  IV  отделы) 11, 16 и 

22 мая.

b) Объявить студентамъ, чтобы ж ел а ю щ 1 е  подвергнуться испытанш заявили 

предварительно секретарю факультета кто изъ нихъ и по какимъ отдЬламъ будетъ 

держать исныташс въ назначенные СовЬтомъ сроки. Списокъ студентовъ, раздЬленныхъ 

на группы, вывЬсить, согласно нравиламъ по § 6 полукурсовыхъ испытан^ на меди

цинскомъ факультет^.

c) Просить профессора Капустина присутствовать въ качествЬ ассистента на исны- 

тан!яхъ no IV отделу.

d) Производить испыташе по I и IV отд'Ьламъ въ помЬщенш, назначенномъ для 

лаборатор!и профессора Альбицкаго, по II отдЬлу въ зоологнческомъ музеЬ и но III 

отдЬлу въ анатомическомъ институтЬ, съ 10 часовъ утра.

2) Предложеше г. и. д. Ректора о необходимости представить, въ возможно скоромъ 

времени, обозрЬшя прсподавашя на осеннее и весеннее полугод!я 1890/oi учебнаго года 

и раснредЬлить на означенныя нолугод1я часы преиодавашя. Постановлено: Пред

ставить требуемыя обозрЬшя прсподавашя г. Попечителю учебнаго округа, часы же 

преиодавашя распредЬлить въ томъ порядкЬ, какъ это значится на прилагаемыхъ при 

сенъ росписашяхъ лекщй на 189% i учебный годъ.

3) Заявлен1е профессора Лемана слЬдующаго содержан!я: «Честь имЬю довести до 

свЬдЬшя СовЬта, что залвлеше мое о желан!и получить на время предстоящаго лЬт- 

няго ваката командировку и денежное пособге на поЬздку въ МинусинскШ округъ съ 

ученою цЬлью, ч т о  э т о  заявлешс я беру назпдъ въ виду во первыхъ: незначительности



средствъ, имеющихся для вышеупомянутой цели въ текущей-!, роду въ распоряжснш 
Совета, а во вторыхъ значитсльнаго числа претендентов!. на эти денежный средства 
Университета». По выслушанш сего профсссоры Коржиншй и Зайцевъ заявили, что 
они берутъ назадъ свои заявления о назначен!!! имъ денегъ на экскурсам. Въ виду 
сделанныхъ заявлетй профессорами Леманомъ, Коржинскимъ и Зайцевыми. Сов̂ тъ 
постановилъ: распределить имевшиеся на экскурсш 500 руб. сер., согласно поста- 
новлешю Совета 5 марта с. г., между ассистентами Чугуновымъ, Пельцамомъ и Кры- 
ловымъ, прибавивъ первому и второму къ просимой ими сумме по 25 руб. сер., т. е., 
назначить Чугунову 175 руб., Пельцаму 125 руб., Крылову же оставить назначен
ные 200 руб. сер.

4) Отношеше Ректора Императорскаго Московскаго Университета, отъ 3 марта 
с. г. за Л» 762, следующаго содержашя: «Препровождая ири семь къ Вашему Превосхо
дительству одинъ экземпляръ обозрен!я пренодавашя вместе съ раенределешями лек- 
щй въ Московскомъ Университете на первое весеннее полугод!е 1890 года, а равно 
по одному экземпляру только обозрешя преподаватя въ первой половине 1890 года 
на Историко-Филологическомъ, Физико-Математическомъ, Юридическомъ и Медицинскомъ 
факультетахъ Московскаго Университета, имею честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство не оставить зависящими расноряжешемъ о высылке мне одного 
экземпляра обозрешя пренодавашя вместе сь расиределетемъ лекщй, а равно по од
ному экземпляру т о л ь к о  о б о зр г ь т я  преподаватя въ первой половине 1890 года на 
Историко-Филологическомъ, Физико-Математическомъ, Юридическомъ и Медицинскомъ 
факультетахъ ввереннаго Вами Университета. Означенный обозрешя пренодавашя, 
въ случае если кто-либо изъ студентовъ во вверенномъ Вамъ Университете изъявить 
желаше перейти въ число студентовъ Московскаго Университета, могутъ быть полезны 
г.г. Деканамъ для наведешя справокъ о томъ, KaKie именно курсы, по какими пред
метами и въ какомъ объеме выслушаны переходящими студентами». Постановлено; 
По напечатанш выслать Ректору Московскаго Университета экземпляръ обозрешя препо
даватя въ Томскомъ Университете вместе съ расиределетемъ лекщй.

5) Отношеше Ректора Императорскаго Московскаго Университета, отъ 25 января 
с. г. за Л» 337, следующаго содержашя: «имею честь препроводить при семи въ 
Императорсюй Томской Университетъ экземпляръ Речи и Отчета, произнесенных!, въ 
торжественномъ собранш Императорскаго Московскаго Университета 12 января 1890 
года». Постановлено: Выразить Ректору Московскаго Университета благодарность 
отъ имени Совета Томскаго Университета за присланный издашя.

П о д п и с а н о  П р е д с п д а т е л е м ъ и ч л е н а м и  С о в п т а .



Ж У РН А Л Ъ  ЗА С ВД А Н Ш

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

24-го Апргь.гя 1890 года.

№ 9-й.
Присутствовали: Председатель — временно иснравляюшдй 

должность Ректора, экстраординарный нрофессоръ В . Н. ВелмИЙ. 

Члены: ордниарные профессор:.!: Н. М. М гш е въ  и С. I. ЗалЪсЮ й; 

экстраординарные нрофессоры: С. И. КоршинснШ , А . М . Зай ц е въ , 

Н. 0 . Кащ енко, в . Я. Капустинъ  и секретарь факультета А. С . 

Д огель .
Отсутствовал!: экстраординарный нрофессоръ 3 . А . Леманъ 

но бо.тЬзни.

С о д ЕI* ж А н 1 к: замечали г. Попечителя на журиа.гь СовЬта отт. 23 марта, асенгноваше 450 руб. лроф. химш, 
измЬнеше срока икзамеиоиь и VBo.iuuenio числа дней для испыташй.

Слушали: 1) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, 
отъ 24 марта с. г. за Д? 663, следующего содержания: «Возвращая представленный 
отъ 23 сего марта за Д° 404 журнале Совета за J& 5 и утверждая ностановлеше 
Совета но п. 4 сего журнала о добавочномъ ассигнованы на текунрй годъ профессору 
хим1и 450 р. изъ нггатныхъ суммъ на содержите кабинетовъ, имФю честь сообщить 
Совету нижесл4дуыщ!я зам4чашя: 1) «въ предложены моемъ, отъ 16 минувшаго фе
враля за Д» 364, я нроснлъ СовЬтъ лишь обсудить вопросъ о мфрахъ къ предупре- 
ждсн'по на будущее время чрезмф.рнаго наплыва въ ТомскЫ Университетъ студентовъ, 
для устранены пренятстнЫ къ правильному и успешному веденш преподаванЫ меди- 
цинскихъ наукъ па строго практической ночвф. ВслФдс’ппе сего и принимая во вни- 
MaHie, что ко действующему университетскому уставу и правиламъ, изданнымъ Мини- 
стерствомъ Народнаго ИросвФщсшя въ развит сего устава, постановлены о npieMt 

студентовъ не входятъ въ компетенции Совета, я нахожу, что заключеше по и. 3 
журнала неправильно: Сов-Ьть долженъ былъ постановить лишь о представлены своего 
мн4шя но предложенному вопросу на усмотр1;н1е Попечителя и 2) мною неоднократно 
было обращено 'внимаше Contra на неточность и другие недостатки журналовъ СовФта 
въ редакщонномъ отношены и ведете сихъ журналовъ было возложено на секретаря 
факультета. Не смотря на ото, представленный мнФ журналъ за Д° 5 изобилуетъ гЬми 
же недостатками, какъ и предъидупие журналы, и свидФтельствуетъ о полномъ невни- 
манш секретаря къ дЬлу. Такъ напр. по и. 6 журнала постановлено благодарить 
директора училищъ Тобольской губернш за пожертвовате, между тФмъ присланныя 
по моему распоряжении изъ Бсрезовскаго уфзднаго училища въ университетскую библЫ 
отеку книги, принадлежавши сему училищу, отнюдь не могутъ быть названы пожертво- 
вашемъ директора училищъ. Подобная же неправильность выражешя допущена въ п. 
13 журнала. Независимо отъ сего пунктъ 7 журнала отличается такою краткостью



и неполнотою, что изъ него нельзя усмотреть ни значешя, ни научной ценности 
сдйланнаго г. Витковскимъ пожертвовашя, за которое однако жертвователю постанов
лено выразить благодарность отъ имени Совета Университета. Предварительно такихъ 
постановлешй необходимо Совету болйе подробно ознакамливаться съ поступающими 
въ Университета пожертвовашями». Постановлено: принять къ свйдйнно, пунктъ 6 
журнала Совета за № 5, о выражение благодарности директору училищъ Тобольской 
губернш, оставить безъ исполнешя.

2) Предложите г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, отъ 23 апреля 
с. г. за № 846, слйдующаго содержания: «Возвращая журналъ заейдашя Совйта отъ 
16 апреля 1890 года за Л? 8, считаю нужнымъ обратить внимаше на постановлеше 
но п. 1-му, которымъ назначается для полукурсовыхъ испыташй по веймъ четыремъ 
отдйламъ шесть дней, именно: 12, 17 и 23 мая по I и II отдйлу, а для III и IV 
отдела 11, 16 и 22 мая. При такомъ распредйлеши остаются свободными до 31 мая 
еще 8 учебныхъ дней, именно: 14, 18, 19, 24, 25, 26, 28 и 29 мая. Между тймъ, 
при постановленномъ Совйтомъ распредйлеши является необходимымъ открывать экза- 
менащонныя заейдашя двухъ коммиссШ въ одинъ и тотъ же день, что я нахожу 
стйснительнымъ для экзаменующихся и не внолнй удобнымъ для выполнешя §§ 12 и 
13 экзаменащонныхъ правилъ, тймъ болйе, что къ подобному ограничен™ сроковъ не 
имеется никакихъ уважительныхъ причинъ. Посему и принимая во внимаше достаточное 
число остающихся свободных!, дней экзаменащоннаго времени, я предлагаю Совету 
распредйлить полукурсовыя испыташя не на 6 дней, а на 12, съ тймъ разечетомъ, 
чтобы въ одинъ и тотъ же день не было заейдашй экзаменащонныхъ коммисшй 
по двумъ отдйламъ. Постановлеше Совета по тому же пункту подъ лит. Ь), которымъ 
предполагается «объявить студентамъ, чтобы желаюнЦе подвергнуться испытатпю зая
вили секретарю факультета —  кто изъ нихъ и по какнмъ отдйламъ будетъ держать 
испыташе въ означенные Совйтомъ сроки»— я нахожу неправильным!.. По § 3 пра
вилъ о полукурсовыхъ испыташяхъ вей студенты обязаны явиться на испытан!е въ 
назначенный для того срокъ; слйдовательно желаше или нс желаше ихъ въ этомъ 
случай не должно быть принимаемо Совйтомъ въ разечетъ. Между тймъ редакщя 
журнала по указанному пункту дакала бы студентамъ ложное-представлен!? о  нравй 
выбора экзаменащонныхъ сроковъ, или объ отсрочкй испыташй по ихъ желан!ю, что 
противорйчитъ § 6 экзаменащонныхъ правилъ. Для устранешя какихъ-либо недоразу- 
мйшй въ этомъ OTHomeHin и для уггановлешя точнаго порядка въ производствй пред- 
стоящихъ испытан1й по каждому отдйлу, Совйтъ долженъ былъ вмйстй съ постанов- 
лешемъ объ испытательныхъ срокахъ распределить студентовъ на равномйрныя группы 
по своему усмотрйнш для каждаго испытательнаго отдйла и дня и составленные 
такимъ образомъ списки студентовъ заблаговременно объявить имъ для свйдйшя. Это 
облегчить имъ приготовлеше къ экзаменамъ, устранить необходимость на каждомъ 
испытанш присутствовать всему курсу съ значительною потерею времени, или же, въ 
противномъ случай, не поставить испытательныя коммиссш въ неловкое положеше, 
еслибы число экзаменующихся въ назначенный день оказалось недостаточнымъ». По 
выслушанш сего Совйтомъ Постановлено: Согласно предложен™ г. Попечителя учеб
наго округа, измйнить росписашс дней для испыташй слйдующимъ образомъ:



a) Распределить въ алфавитномъ порядке студентовъ II семестра на три группы, 
назначивъ испыташе по предметамъ II отдела (зоолойи съ сравнительной анатом1ей и 
ботанике)— 12, 14 и 18 мая (12— 1 группа, 14— II группа и 18— III группа), по 
предметамъ же I отдела (неорганическая xmiin и минералойя) —  23, 24 и 26 мая 
(23— I группа, 24— II группа и 26— III группа).

b) Студентовь IV семестра распределить въ алфавитномъ порядке на 2 группы, 
назначивъ испыташе по предметамъ III отдела (a im oM ia, физшойя и гистолойя) 
11 и 16 мая (11— I группа, 16— II группа), по предметамъ же IV отдела (органи
ческой химш, физшогической химш, фармацш съ фармакогноз!ей) 17 и 19 мая (17—
I группа, 19— II группа).

c) Для испыташя по зоолойи съ сравнительной анатом!ей назначить студентамъ
IV семестра отдельно два срока, 22 и 25 мая (22 — 1 группа, 25— II группа),— при
чемъ просить профессора Великаго присутствовать на испыташяхъ по зоолопи въ 
качестве ассистента.

d) Студентовъ IV семестра, не державшихъ испыташе по неорганической химш,
физике, ботанике и минералойи распределить равномерно въ алфавитномъ порядке
на группы и назначить испыташе по означеннымъ предметамъ совместно со студентами
II семестра, какъ это значится въ прилагаемомъ при семъ списке студентовъ.

e) Составленный секретаремъ факультета списокъ студентовъ II и IV семестровъ, 
долженствующихъ подвергнуться испыташямъ по вышеуказаннымъ предметамъ и въ 
означенные Советомъ сроки, объявить студентамъ для сведешя.

П о д п и с а н о  П р е д с я д а т е л с м ъ  и  ч л е н а м и  С о в я т а .



ОБ ЪЯ В ЛЕ НГ Е .

Честь имФю довести до св'бд’Ьшя гг. студснтовъ IV семестра, что полукурсовыя испыташя 
но анатомш, фиа!олoi'iи. гистологш, органической химш, филологической химш, фармафи 
съ фармакогжкяей и зоологии будутъ производиться по группамъ въ сл'Ьдующемъ порядк̂ : 
М а й .

11— 1-я группа. 1 . . „ .
16—И я группа | н̂атом1я> физюлопя и гистолопя съ эмбрюлопей.

17 — 1-я группа. | Органическая iHMia, физшогическая хим1я, фармащя съ фарма- 
19—П-я группа, j KorH03iefl.

22— 1-я группа. 
25— Н-я группа.

Зоолопя.

1890 г. 25 аирЬля. Секретарь факультета Л . Д о гел ь .

Р0СПИСАН1Е ГРУИИЪ.

Басаревъ Нарфир! й. 
Боженовъ Андрей. 
Боинэръ ГригорМ. 
Бугыркинъ Рафаилъ. 
Бутягинъ, Иавелъ. 
БФляевъ Алексей. 
Бялоусъ Альбинъ. 
Варлаковъ Дмитргё. 
Васильевъ Вешаминъ. 
Воронинъ Павелъ. 
Голубевъ Иванъ.

Морковитинъ Александръ, 
Муковсюй Иванъ. 
Николаевсшй Васи.нй. 
Нонява Александръ. 
Оксеновъ Михаилъ. 
Орловъ ДмитрШ. 
Островской Абрамъ. , 
Навсгай Степанъ.
Петровъ Иванъ. 
Петропавловсюй Евграфъ. 
Питателевъ Александръ.

I- я.
Дагаевъ Иннокенпй. 
Дариншй Моисей.
Зассь Александръ. 
Землянидынъ Семенъ. 
Иволинъ Александръ. 
Калмыковъ Консгантинъ. 
Карповъ Павелъ.
Кедровъ Павелъ.
Кибель Евфроимъ. 
Конаржевсюй ИгнатШ. 
Кореневъ ЕвгенШ.

II- я.
Прасоловъ Леонидъ, 
Иротасовъ АркадШ. 
Распутинъ Иванъ. 
Рубинштейнъ Липманъ. 
Селивановъ Андрей. 
Селивановъ l’eoprift. 
Синевъ Андрей. 
Скороходовъ Александръ 
Смирновъ Иннокетчй. 
Смородинцевъ Александръ 
Соколовъ Михаилъ.

Коровинъ Иванъ. 
Корольковъ Павелъ. 
Кривополяншй Алексей. 
Курбановсюй Михаилъ. 
Кутузовъ Николай. 
Левашевъ Иванъ. 
Левковппй Аристархъ. 
Ломовицюй Павелъ. 
Мазаевъ Павелъ. 
Михайловшй Иванъ.

Темировъ Оедоръ. 
Тенляшинъ Нетръ. 
Тимашевъ Сергйй. 
Успеншй Петръ. 
Фридманъ Гиршъ. 
Чикиневъ Николай. 
Шаньгинъ Владим1ръ. 
Шапошниковъ Николай. 
Шепченко Евгетй. 
Штейнфельдъ Александръ

Гг. студенты, не желавшие совсЬмъ держать испыташе по болФзни или другимъ 
причинамъ, должны заявить объ этомъ своевременно (до 10 мая) секретарю факультета.

Секретарь факультета А .  Д о ге л ь .



О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е .

Честь им-Ью довести до <:и1:д1!нп1 гг. студентовъ IV семестра, не державшихъ испы- 
гаше по неорганической химш, минералопи, ботаник!; и физикЧ», что они будутъ под
вергаться испытанш по означеннымъ предметамъ, въ сл’Ьдующемъ порядк'Ь:

Неорганическая хим1я.

Басаревъ ПарфирПь 
Баженовъ Андрей. 
Боннэръ’ Григоргё. 
Бутягинъ Павелъ. 
Б’Ьляевъ АлексЬй. 
Воронинъ Павелъ. 
Дагаевъ Павелъ. 
Даринсюй Моисей. 
Земляницынъ Семенъ. 
Иволинъ Александръ. 
Калмыковъ Константинъ. 
Кедровъ Павелъ.

Кибель Бвфроимъ. 
Конаржсвсктй Игнатий. 
Кореневъ Ёвгешй. 
Корольковъ Павелъ. 
Кутузовъ Николай. 
Муковск1й Иванъ. 
Нонява Александръ. 
Павши Стенанъ. 
Нитателевъ Александръ. 
Нокровсюй Иннокентий. 
Прасоловъ Леониде. 
Протасовъ Аркадiit.

23-га мая.

По минералопи.

Басаревъ ПарфирШ, 
Конаржевсшй Игнапй. 
Курбановсый Михаилъ

21-ю мая.

Муковшй Иванъ. 
Протасовъ АркадШ. 
Сосуновъ Алексей.

По физик1>.

Воронинъ Павелъ. 
Курбановсгай Михаилъ. 
Протасовъ Аркад1й. 
Синевъ Андрей. 
Сосуновъ Алексей. 
Успеншй Петръ.

Секретарь факультета А .  Д о гель .



Распутинъ Иванъ. 
Селивановъ Теорий. 
Скороходовъ Александръ. 
Смирнпвъ Иннокений.

12-го мая.
Басаревъ Порфир .̂ 
Воронинъ Павелъ. 
Дариншй Алексей. 
Курбановшй Михаилъ. 
Покровшй Иннокений.

26-го мая.

Неорганическая хиния.

Соколовъ Михаилъ. 
Сосуновъ Алексей. 
Темировъ Оедоръ. 
Фридманъ Гиршъ.

По ботаник'Ь.

14-го мая.
Нрогасовъ Аркад1й. 
Распутинъ Иванъ.
Синевъ Андрей. 
Скороходовъ Александръ.

Чикиневъ Николай. 
Шапошниковъ Николай. 
Шепчснко Евгетй. 
Штейнфельдъ Александръ.

18-ю мая.
Сосуновъ Алексей. 
Тевировъ Оедоръ. 
Шапошниковъ Николай. 
Шепченко Евгешй.

2 6  апр-Ьля 1 8 9 0  г. С е к р е т а р ь  ф а к у л ь т е т а  А .  Д о гель .



Ж У РН А Л Ъ  ЗАСВДАН Ш

Совета ИмпЕРАТорскдго Томскаго Университета.

18-ю Мая 1890 года.

№ 10-й.

П р и с у т с т в о в а л и :  П р е д с е д а т е л ь  —  врем енно и сп р а в л я в ш и й  
д о л ж н о с т ь  Р е к т о р а , эк с т р а о р д и н а р н ы й  п роф ессоръ  В. Н. Веяний. 
Ч л ен ы : о р д и н ар н ы е  проф ессоры : С. I. Залйоий, Н. М. Маяевъ; 
э к с т р а о р д и н а р н ы е  п роф ессоры : С. И. КоржинЫй, А. С. Догель, 
А. М. Зайцевъ, Н. В. Кащенко и В. Я. Калустинъ.

Отсутствовал !.: э к с т р а о р д и н а р н ы й  п роф ессоръ  3. А. Леманъ 
по Гю.гЬзни.

Со д к гж a in  е: ироектъ нравн.гь о назначены студентамъ стипендий и noco6ifi, о высылк4 кннгъ ироф. Манассеи- 
нымь, заявлены лабораита Крылова, о ирксы.тк'Ь брошюръ ироф. Ефремовскнмъ, о раскопкЪ кургаиовъ близь дер. 

Каштановой, зиявлешя объ юбилеях!., ходатайства о дополнительных!» асснгнованЫхъ.

Слушали: 1) Прсдложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа отъ 
16 марта е. г. за № 609 следующего содержашя: «Вследствие предложешя г. Мини
стра Народнаго Просв'Ьщешя отъ 21 минувшаго февраля за .№ 2945, препровождая 
при семъ проэктъ нравилъ о назначсши студентамъ университета стипендШ и пособШ 
и объ освобожден!и ихъ отъ платы, мм-Ью честь покорнейше просить, по обсуждеши 
таковыхъ въ C o b I j t 'Ii , доставит!, миф для представлсшя въ Министерство мн’кше Совета 
въ возможно непродолжительном’!, времени». Но внелушанш этого предложешя и прило- 
женныхъ при немъ правил !, о назначсши студентам’!. стинендМ и пособ!й, проф. Кащенко 
заявиль, что сл'Ьдовало-бы яснее формулировать лримечаше къ § 4 иравилъ, такъ какъ 
изъ означеннаго прим’Ьматйн не видно, какихъ семестровъ студентамъ должны быть 
назначаемы состязательныя нспыташн для нолучешя нрава пользоваться стипеид!ями 
или пособ1ями. За темь возбуждепъ былъ вопросъ о томъ, сл’Ьдуетъ-ли выдавать 
стипендш съ 1-го полугодгя или со второго. По обсужден in перваго вопроса СовФтъ 
пришелъ къ тому заключенно, что обсуждаемую часть нримЬчашя къ § 4 сл̂ дуетъ 
изложить такъ: основашсмъ для получешя стипендш на 3 курс! должны быть полу- 
курсовыя испыташя, а на 1. 4 и 5 курсахъ оптязательиыя. Что касается вопроса о 
томъ, назначать-лн стипендш съ 1 или 2 полугод1я. то Сов’Ьтъ, по обсуждеши этого 
вопроса, не нашелъ отметки аттестата зрелости достаточнымъ осповашемъ для назна- 
чен'|я стипендШ и пришелъ къ тому выводу, что стипендш сл'Ьдуетъ назначать студен
тамъ не ранее, какъ со втораго семестра, когда более или менее выяснятся успехи 
и поведеше лидъ, жслающихъ получать noco6ie или стипендш. Постановлено: До
вести до сведешя г. Попечителя округа следукнщя соображешя Совета:

а) Въ виду того, что въ примечании къ § 4 нравилъ о назначенш студентамъ 
стипенд1й и пособ!й и объ освобождеши отъ платы не обозначено точно, какихъ кур- 
совъ студентамъ должны быть назначаемы обязательный состязательный испыташя для



нолучетя ими права пользоваться стиненд1ями и пособиями, — не удобн-Ьо-лн будстъ 
дать точныя указатя, что основашемъ для иолучешя вышеозначенныхъ льготъ на 
3-мъ курсе ( 5 —6 семострахъ) будутъ служить нолукурсовыя исныташя, и на 1, 4 

и 5 курсах!., т. с., на 2, 7 и 8, 9 и 10 семестрах!., состязательны» исныташя, 
назначаемыя изъ 2 или 3 предметов!, но усмотрит факультета.

б) Примечаше къ § 3 правилъ Советъ находить более удобнымъ и ц'Ьлесообраз- 
нымъ изменить такимъ образомъ, что стипендш и noco6ia должны быть назначаемы 
студентамъ лишь со 2 семестра, когда более или менее выяснятся успехи и пове- 
ден1е лидъ, желающих!, пользоваться льготами.

2) Письмо проф. Вячеслава Авксентьевича Манассеина, изъ С.-Петербурга, отъ 
25 Апреля с. г , сл'Ьдующаго содержать: «Всл+>дств5е уведомленья глубокоуважаемого 
Совета о согласш его принять жертвуемыя мною книги, на поставлснныхъ мною усло- 
вгяхъ, я уложилъ все книги въ плотные ящики (чнсломъ шесть) и иослалъ ихъ черезъ 
«PoccificKoe Общество морскаго, рСчнаго и сухонутнаго страховашя и транспортирова- 
шя кладей», квитанцт коего при семь прилагаю. Для удешевлешя пересылки я на- 
правилъ ящики черезъ Рыбинск!.. Одновременно съ моими книгами я выслалъ и книги 
покойнаго частнаго преподавателя Ивана Александровича Веревкина. Книги зги пере
даны мне вдовою Ивана Александровича Екатериной Александровной (адресъ ея: Вы- 
боргъ, домъ Ивановской). Книги эти Екатерина Александровна жертвуетъ на т1;хъ же 
>гслов1яхъ, на которыхъ пожертвованы книги и мною. Смешать книги Веревкина съ 
моими нельзя, ибо, въ 1-хъ, почти все книги Веревкина поместились въ одинъ (изъ 6), 
особый ящикъ; во 2-хъ, все мои книги обозначены моимъ штемпелемъ, въ 3-хъ, мо- 
имъ книгамъ и журналамъ сделана алфавитная опись, которую на дняхъ вышлю Со
вету особо, подъ заказной бандеролью. Въ заключите имею честь сообщить, что мною 
приняты меры, чтобы после моей смерти и главная библштека моя (но внутреннимъ 
болезнямъ) была выслана Томскому Университету на техъ-же услов!яхь, на которыхъ 
выслана часть ея въ настоящее время. По мере накоплешя у меня книгь, отдельныхъ 
оттисковъ и журналовъ, не относящихся къ моей стерильности, я буду высылать та
ковые черезъ/ туже контору транснортировашя кладей». Справка: профессоръ Военно- 
Медицинской Акядемш В. А. Манассеинъ, иисьмомъ отъ 23 августа 1889 года, пред
ложить пожертвовать Томскому Университету свою библштеку, причсмъ въ число усло- 
eift жсртвовашя включила, возможность пользоваться книгами лишь въ самомъ помеще- 
ч1и библштеки, выдачу же ихъ на домъ совершенно устранилъ. Советь Университета, 
въ заседанш 23 сентября 1889 года, постановилъ: принять предложение г. Манассеина 
съ благодарностью, но просить его отменить, если возможно, услов!е о невыдаче книгь 
на домъ, о чемъ и извещенъ былъ жертвователь 12 октября 1889 г. за А» 1813. 
Въ ответь на это профессоръ Манассеинъ, иисьмомъ отъ 7 ноября 1889 г., уведо- 
милъ Советъ университета, что онъ не можетъ изменить нредложенныхь услов!й и 
просилъ, если Советъ найдетъ предлагаемыя имъ, Мапассеинымъ, услов1я не подходя
щими, известить его о томъ безотлагательно, чтобы онъ могъ дать иное направлеше 
своему пожертвовант. По разсмотренш письма этого, Советъ, въ заседанш своемъ 
28 ноября 1889 г., постановилъ известить профессора Манассеина о полномъ согла
сш Совета на предложенныя имъ услов!я; извещея1е объ этомъ иостановлеши Совета



послано было 29 ноября 1889 г. за А» 20(14. На изведете это и получено доклады
ваемое письмо, при которомъ приложена квитанция Росшйскаго Общества транспортиро
вала кладей отъ 23 апреля с. г. за А» 10000 на принятые для отправки по адресу 
ректора Томекаго Университета 6 яшиковъ. весомъ 79 пул. По выслушанш письма 
проф. Манассеина, ирофессоръ ЗалЬшй нреДлбжилъ, помимо выражешя проф. Ма- 
нассеину благодарности, выразить таковую въ газегахъ, въ виду значительности по- 
жертвовашя, но остальные члены нашли это прежде времен нымъ и положили отложить 
суждеше о благодарности въ предложенной профессоромъ Зал4скимъ форм-Ь до полу
чения пожертвованных!, книгь. Постановлено: 1) выразить благодарность отъ имени 
Совета Университета Екатерин!; АлександровнЬ Веревкиной (Выборгъ, домъ Ивановской) 
за сделанное ею пожертвоваше и 2) благодарить профессора Манассеина отъ имени 
Совета Университета за пожертвованную имъ библштеку.

3) Заявлешс ученаго садовника Крылова следующаго содержашя: «Въ виду 
отъезда на лето профессора С. И. Коржиискаго, я нахожу необходимым!, изменить 
планъ предполагаемыхъ и;зслЬдован!й флоры Томской губернш, именно ограни
читься въ нын!;шнемъ году средней ея частью, не далее 100—120 верстъ по 
рад1усамъ отъ Томска, частью, совершенно неизвестной въ ботаническомъ отношенш, 
исключая ближайшихъ окрестностей Томска, обсл’Ьдованныгь мной въ нредъидукце годы. 
Для означенныхъ изсл!;довашй приведется сделать несколько отдельныхъ экскурЫй, 
подобно тому, какъ это практиковалось въ прошломъ году консерваторомъ зоологиче- 
скаго музея Пельцамомъ, и на который въ отдельности, согласно желант Его Превосхо
дительства Господина Попечителя, потребуются непродолжительные сроки—отъ 3 до 7 
дней». По выслушанш сего и. д Ректора предложилъ членамъ Совета высказаться, 
согласны-ли они ходатайствовать о разрешен in экекурши въ томъ виде, какъ это ука
зано въ заявленш г. Крылова и ассигновать для этой цели 200 рублей. По обсуж- 
денш вышеизложеннаго вопроса постановлено: ходатайствовать предъ г. Попечите- 
лемъ о разр'Ьшенш ученому садовнику Крылову экскурсш въ предложенномъ имъ виде 
и объ ассигновали ему 200 рублей.

4) Представлен ie профессора ЗалФскаго, отъ 11 мая с. г. за У» 11, следующаго 
содержашя: «честь имею довести до сведешя Совета, что префессоромъ хирурпи 
Варшавскаго Университета И. А. Ефремовскими прислано подъ моимъ адресомъ 9 бро- 
шюръ, представляющих!, его собственные научные труды, съ предназначешемъ ихъ 
для библштеки нашего Университета. Брошюры эти сданы мною г-ну библштекарю, 
который представить Совету ихъ списокъ. Честь имею ходатайствовать передъ Советомъ 
о выражен!и профессору Ефремовскому благодарности за его добрую память о Томскоиъ 
Университете». Постановлено: выразить профессору Варшавскаго Университета И. А. 
Ефремовскому отъ имени и. д. Ректора Университета благодарность за пожертвован ie 
девяти брошюръ.

5) Отношеше Императорской Археологической коммиссш, отъ 14 апреля с. г. за 
№ 374, следующаго содержашя: «Императорская Археологическав коммишя считаетъ 
долгомъ покорнейше просить Ваше Превосходительство почтить ее ответомъ на отно- 
шеше ея отъ 17 ноября минувшаго года за № 1070, касательно разследовашя кур- 
гановъ близь дер. Каштановой, на правомъ берегу Оби». Справка: отношеше Архео



логической коммисйи, отъ 17 ноября 1889 г. за № 1070, о томъ, не пожелаетъ-ли 

кто нзъ г.г. профессоровъ Томскаго Университета принять на себя зав1;дываше раскоп

кой могилъ при дер. Каштановой, Темерчинской инородной управы, при содействш 

коммисйи съ темъ, чтобы добытые предметы были доставлены въ коммисйю для пред- 

ставлешя на Высочайшее благовоззрМе, разсматривалось въ заседаши Совета 15 

декабря 1889 г., при чемъ постановлено было принять его къ сведет». П остано

влено: уведомить Императорскую Археологическую коммисйю, что означенными раскоп

ками изъявилъ готовность заняться профессоръ анатомш Ма.шевъ, если Археологиче

ская коммисйя представить необходимыя для работъ средства.

6) Отношеше Ректора Императорскаго Новоросййскаго Университета, отъ 12 ап

реля с. г. за Лё 833, полученное 11 мая с. г., следующаго содержания. «1 мая теку- 

щако года исполнится 25 л4тъ со дня открылся Императорскаго Новоросййскаго Уни

верситета. Не празднуя юбилея, Университетъ темъ не менее устраиваетъ на 1 мая 

торжественное собран1е, къ которому изготовляются: отчетъ о состоянш и деятельно

сти Университета за истекающее двадцатииятилейе и академичешя речи. Въ виду 

установившагося между университетами единешя, долгомъ считаю о вышеизложенномъ 

довести до сведешя Вашего Превосходительства». Справка: Ректоръ Новоросййскаго 

Университета прислалъ следующую телеграмму отъ 27 апреля с. г. «Томскъ. Ректору 

Университета. Перваго мая исполнится двадцатииятилейе открытая Новоросййскаго 

Университета; подробности письмомъ 12 апреля. Ректоръ Ярошенко». Съ соглайя 

г.г. профессоровъ Томскаго Университета, и. д. Ректора послана была 30 апреля с. г. 

телеграмма следующаго содержашя: «Одесса. Ректору Университета. Томсий Универси

тетъ шлетъ свое искреннее поздравлеше съ двадцатипятилетнею годовщиною Новорос- 

ййскому Университету». Постановлено: объ изложенномъ занести въ протоколъ.

7) Заявлеше профессора Коржинскаго следующаго содержашя: «Императорсшй 

С.-Петербургшй ботаничесшй садъ ножертвовалъ ботаническому кабинету свои издашя 

„Acta Horti Petropolitani“ m. m. I— X и семена ботаническаго сада. Покорнейше 

прошу Сов4тъ выразить благодарность означенному учреждешю за его даръ» • Пожерт

вованные предметы записаны въ инвентарь подъ А» 275. Постановлено: выразить 

отъ имени Совета Университета благодарность С.-Петербургскому ботаническому гаду 

за пожертвоваше.

8) Отношеше Иравлешя Императорскаго Варшавскаго Университета отъ 5 апреля 

с. г. за А? 8506, адресованное редактору изв4сйй Томскаго Университета и передан

ное въ Со:>етъ Университета, о получен1и 1-й книги Извесйй Томскаго Университета 

съ выражешемъ благодарности редактору ихъ. Постановлено: принять къ сведешю.

9) Отношеше Императорскаго С.-Иетербургскаго Минералогическаго Общества отъ 

6 апреля с. г. следующаго содержашя: Императорское С.-Петербургское Минералоги

ческое Общество, съ соизволешя Его Величества Государя Императора, предполагает!. 

7/i э мая текущаго 1890 года праздновать, по программе къ сему прилагаемой, 

25-ти летшй юбилей председательства своего Августейшаго Президента, Его Им

ператорскаго Высочества Князя Николая Максимил1ановича Романовскаго, Герцога 

Лейхтенбергскаго. Имея честь известить о семъ, Общество долгомъ своимъ считаетъ 

присовокупить, что всякое благосклонное выражено; сочувств1я къ дорогому для него



празднику будетъ принято имъ съ наипочтителыгЬйшею, искреннейшею признательно- 

стно». П остановлено: Вследсше слишкомъ поздняго нолученЫ о времени праздно

вала 25-ти летняго юбилея председателя Императорскаго С.-Петербургскаго Минера- 

логическаго Общества, Его Императорскаго Высочества Князя Николая Максимюйано- 

вича Романовскаго, Герцога Лейхтенбергскаго, послать Императорскому С.-Петербург

скому Минералогическому Обществу отъ имени Совета Университета письменное поздра- 

влсте со днемъ 25-ти летняго юбилея Августейшаго президента означеннаго общества 

следующая содержашя: «Советъ Императорскаго Томскаго Университета, выражая 

глубокое сожалеше, что не могъ своевременно, вследств1е поздняго полученЫ извеще

ны, приветствовать президента Общества Его Императорскаго Высочества Князя Нико

лая Максимил1ановича Романовскаго, Герцога Лейхтенбергскаго по случаю празднованЫ 

Обществомъ 25-ти летняго юбилея Его Председательства, имеетъ честь просить Минера

логическое Общество передать Его Императорскому Высочеству свое искреннее поздра- 

влеюе съ протекшимъ 25-ти лепемъ деятельности Его Высочества въ званЫ прези

дента Императорскаго Минералогическаго Общества на пользу русской науки, на долю 

которой выпала высокая честь пользоваться въ течете истекшей четверти века какъ 

покровительствомъ, такъ и личными научными трудами Его Императорскаго Высочества».

10) Заявлеше профессора Догеля следующего содержите: «Честь имею покорнейше 

просить Советъ Университета ходатайствовать предъ г. Понечителекъ округа объ 

ассигнован^ мне изъ штатныхъ сунмъ, или же изъ спещальныхъ средствъ Универси

тета, 400 руб. сер. на уплату но счетамъ: Цейса, за покровныя и объективный стекла, 

пинцеты, иголки и пр. вещи, необходимыя для практическихъ занятШ со студентами, 

и Циглера, за восковыя модели эмбрюлогическихъ препаратовъ. Я  вынужденъ обра

титься съ подобною просьбою въ Советъ Университета въ виду того, что все выше

указанные предметы крайне необходимы для правильнаго веденЫ преподаванЫ курса 

гистологш съ эмбршлопей, а между темъ штатныхъ суммъ, назначенныхъ на содер

ж ите гисгологическаго кабинета, имеется въ наличности всего лишь около 70 руб. сер.». 

По справке оказалось, что штатныхъ суммъ за вычетомъ 450 руб. сер., назна

ченныхъ на химическую лабораторш, остается 2500 руб. сер., спещальныхъ же 

средствъ имеется 3512 р. с. 49 к. По выслушаны сего и. д. Ректора спросилъ, 

желаютъ-ли гг. члены Совета отложить разсмотреше этого заявлены, какъ поданнаго 

во время настоящаго часе дата до будущаго заседанЫ, на основати 36 ст. универси- 

тетскаго устава, или разсмотреть его теперь же. Члены Совета единогласно постановили 

разсмотреть его въ настоящемъ заседанЫ. Затемъ и. д. Ректора предложилъ вопросъ: 

согласны ли гг. члены на отнускъ просимой профессоромъ Догелемъ суммы?

Профессоръ Кащенко заявилъ: «Главнымъ основашемъ своей просьбы объ ассигнованы 

400 р. для гисгологическаго кабинета нроф. Догель высгавляетъ то обстоятельство, 

что вещи, за котОрыя нужно уплатить просимую сумму, уже давно получены. Я  съ 

своей стороны полагаю, что каждый заведующЫ учреждешеиъ, въ случае надобностей, 

который не могутъ быть удовлетворены штатной суммой кабинета, долженъ предвари

тельно испросить чрезвычайный кредигъ и только после утверждены таковаго имеетъ 

право заказывать и получать нужныя ему вещи. Производство заказовъ, за которые 

нечемъ заплатить, темъ более заслуживаетъ протеста, что въ нашемъ Университете его



практикуютъ MHoric члены Совета, некоторые даже но нисколько разъ, и такишъ 

образоиъ это обыкновеше грозить обратиться въ привычку. Я  полагаю, что сл'Ьдуегь 

или отказывать въ удовлетворен^ подобных]. несвоевременных'], ходатайству или прямо 

признать законность производства заказовъ, которые не могутъ быть оплачены изъ 

штатной суммы кабинета и на которые не испрошенъ предварительно специальный 

кредитъ, для того, чтобы и друпе члены Совета могли бы поступать такимъ же 

образоиъ».

Профессоръ Догель заявилъ, что вещи отъ Цейса имъ получены уже давно, иначе 

онъ не могъ бы въ настоящемъ полугодш вести нрактичесюя занятая съ 120 студентами, 

модели же эмбршогическихъ нренаратовъ уже высланы, почему онъ и просить раз- 

смотр^ть его заявлеше въ этомъ же засйдаши Совета. Далее профессоръ Догель 

заявилъ, что онъ считаетъ упрекъ, сделанный ему профессоромъ Кащенко неоснова- 

тельнымъ въ виду слЬдующихъ данныхъ: а) Еще въ нрошломъ году Совета Универси

тета назначилъ ему на нрюбр’Ьтеше вышеуказанныхъ вещей 600 р. с. изъ остатковъ 

отъ личнаго состава, причемъ г. Попечитель округа въ то время лично высказалъ 

профессору Догелю, что онъ ничего не им’Ьетъ нротивъ назначешя означенной суммы, 

на основанш чего имъ, Догелемъ, и былъ сделать заказъ. Ь) Гистологическш кабинета 

на обзавещйе мебелью, необходимыми инструментами и нр. израсходовалъ менее, чемъ 

мнопе друпе^шбинеты, не смотря на то, что гистолош, на ряду съ анатайей и 

физ1олог1ей, считается однимъ изъ главныхъ иредметовъ медицинскаго курса, a npio6p1i- 

Teaie такихъ нриборовъ, какъ наир, микроскопы, обходится сравнительно дорого; за 

неим1.нк“мъ средствъ ему, Догелю, пришлось затратить на обзаведенie мебелью значи

тельную часть штатной суммы, назначенной на содержите гистологическаго кабинета, 

с) Не имея покровныхъ и объективныхъ стеколъ, нинцетовъ, ножницъ и нроч., а 

равно и моделей эмбршогическихъ нренаратовъ, онъ, Догель, быль бы нс въ состояши 

вести правильно теоретически и практически! курсы гистологш въ такихъ размерах!., 

какъ это требуется въ настоящее время Министерствомъ Народнаго Иросвйщешя. На 

основанш всего вышесказаннаго профессоръ Догель решился еще разъ обратиться кт. 

Совету съ просьбою ассигновать ему 400 р. с., предполагая, что Совета Университета 

и г. Попечитель округа, разъ имеются .свободны» средства, не откажусь ему въ 

просимой сумме.

После этого прочитано было заявлеше профессора Коржинскаго с.тЬдующаго содер- 

жашя: «Представляя при семь счета отъ Бренделя на ботаничесшя модели на сумму 

231 марку, прошу покорнейше Правлен1е уплатить по немъ. Означенный модели, какъ 

необходимый для пренодавашя систематики, выписаны мной еще въ прошлом], году съ 

разрешешя Совета, который ассигновалъ на нихъ сто рублей. Однако велЬдсте зна

чительной стоимости пересылки выписанныхъ предметовъ и другихъ причину о которыхъ 

я заявлялъ своевременно, по ботаническому кабинету нроизошелъ значительный пере

расходу такъ что уплатить за модели своевременно оказалось невозможными. Въ 

настоящее время изъ штатныхъ кабинетныхъ суммъ на 1890 годъ осталось только 

около 20 р., такъ что изъ нихъ тоже нельзя уплатить за модели. Въ виду этого я 

покорнейше прошу уплатить за нихъ изъ остатка отъ штатныхъ средствъ Университета, 

назначенныхъ на содержаше кабинетовъ, именно изъ суммы въ 2900 р., назначенныхъ



для noKpbiTifl перерасходовъ но устройству кабинетовъ. Это имеетъ т'Ьмъ бол’Ье осно- 

ванёя, что, какъ я заявлялъ своевременно, летомъ ирошлаго года на ботаничесшй 

кабинетъ былъ сд^ланъ неправильно начетъ въ 65 руб. за карту Западной Сибири, 

выписанную Правлешемъ для кабинета на общёя неразделенный еще тогда суммы, и не 

входившую въ смету его расходовъ».

Зат'Ьмъ профессоръ Кащенко внесъ следующее заявлете: «Имею честь еще разъ 

довести до сведенёя Совета, что ассигнованной на меблировку зоологическаго инсти

тута суммы, 700 руб., слишкомъ недостаточно. Въ действительности на нее изра

сходовано 1500 руб. Недостающёс 800 руб. взяты изъ штатныхъ суммъ кабинета, 

вследствие чего пришлось ограничить пополнеше музея научнымъ матерёаломъ. Не 

смотря на это, одно изъ трехъ отделенШ музея еще совершенно не меблировано, а 

въ двухъ другихъ находятся только шкафы болынаго размера, ограничиться которыми 

невозможно, такъ какъ некоторые объекты требуютъ для своего помещешя мебели 

другой формы: низкихъ шкафовъ, витринъ, горокъ и т. н. Дапр., полученная изъ 

Вернаго коллекцёя насекомыхъ совсемъ не можстъ быть выставлена за неимешемъ 

мебели соответсвеннаго формата. Таже участь ждетъ и богатую коллекцш г. Сидорова, 

о которой я на дняхъ нолучилъ точныя сведешя. Продолжать меблировку музея на 

штатныя кабкнетсия суммы невозможно; между темъ, пополнеше музея., идетъ быстро 

и скоро должны обнаружиться затруднешя въ нодъискаши не только сШветственнаго 

помещенёя для объектовъ, но и вообще какого бы то ни было места. Въ виду этого, 

имею честь покорнейше просить Советъ объ ассигновали на меблировку музея еще по 

крайней мере 700 р.».

После этого и. д. Ректора предложилъ вопросы ходатайствовать ли предъ г. Попе- 

чителемъ о назначение изъ остатка штатной суммы, ассигнованной на содержите учебно- 

вспомогательныхъ установлен^, профессору Догелю 400 р., профессору Коржинскому на 

уплату долга— сумму соответствующую 231 марке и профессору Кащенко 700 р. Все 
члены единогласно выразили на это свое согласие. П о стан о вл ен о : Ходатайствовать 

предъ г. Попечителем!, объ ассигнование изъ остатка штатной суммы, назначенной на 

учебно-вспомогательныя установлешя, профессору Догелю 400 р., Кащенко 700 р. и 

Коржинскому суммы, соответствующей 231 марке.

11) Читаны: приглашение на международный медицинсюй конгрессъ въ Берлине и 

программа означеннаго конгресса. П остановлено: Ко дню открьшя конгресса послать 

поздравительную телеграмму отъ имеееи Совета Университета.

П о д п и с а н о  П р е д с п д а т е л е м ъ  к Ч л е н а м и  С о в п т а .



Ж У РН А Л Ъ  ЗАСФ ДАНШ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

2 8 -г о  М а я  1 8 9 0  го д а .

№ И.
Присутствовали: Подъ предсЬдательствома — врехенно 

исправлиющаго доллгность Ректора, профессора Велинаго — всЬ 
члены Совета, кромЬ не бывшихъ но болезни профессора Лемана 
и Норжинснаго.

С о д е р » а н 1 к: о результатахъ перенодиыхъ и полукурсовыхъ пепытатй, изъявление благодарности, ходатайство о 
командировка, св-Ьд-Ьша о чяс.гЬ проиущешшхъ лекиж, нредставдсше отчета обт. экскурсии, р&зрЪтен1е напеча

тать уставь н отчеть Ссудо-сберегательной кассы въ Унпверснтетскнхъ ИзвЪспяхъ.

Слуш али: Докладъ секретаря факультета профессора Догель о результатахъ 

производившихся въ Mali м^сяц* текущаго года исиыташй студентовъ II и IV се- 

местровъ. И^> доклада видно, что значительная часть студентовъ окончила испыташе 

по веЬиъ нредметамъ и получила удовлетворительный отметки; зат*мъ некоторые 

студенты не успели окончить иснытан1я, чаетш по бол'Ьзни, чаетш по неуспешное™ 

отв*товъ, некоторые наконецъ вовсе не явились на испыташе, представнвъ заявлешя 

о своемъ желаши остаться на второй годъ въ томъ же курс!;. По разсмотрФши пред- 

ставлешшхъ экЗаменащонныхъ спнсковъ, Совать п о с т а н о в и  л ъ: разделить всЬхъ 

студентовъ  на нисколько катсгорМ, однихъ перевести въ сл*дующ1е семестры, другимъ 

назначить переэкзаменовку въ начал!; сл*дующаго нолугод!я и н*которыхъ оставить 

на томъ же курс!; на второй годъ. Руководствуясь §§  4 и 18 правилъ о зачет* 

нолугодШ и полукурсовыхъ испытагпй, сл*дующимъ студентамъ IV  семестра зачтено 

четыре полугод1я, какъ съ усп*хомъ окончившись полукурсовое испыташе и они пе

реведены въ третчй курсъ, на V  семестръ:
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1. Вутягина Павел ь . . . 5 5 о 5 5 Г> 5 5 5 5 -__ 5
2. Васильева Вешамивь . . 4 Г»— 5 4 3 — 5 5 5 4 5 4 3
3. Голубевъ Иванъ . . . 5 5 5 5 О 5 0 5 5 4 4 5
4. Зассъ Александра . . . 5 4 5 4 3 - 5 4 5 5 5 5 б
5. Кедрова Павела . . . . 4 3 4, 3 4 5 3 3 4 - 3 4 3
6. КонаржевекШ ИгнатШ . . 3 4 5 3 3 - 5 5 4 4 4 3 4
7. Коренева Евгешй . . . 5 - 4 5 5 4 4 + Л 4 4 3 5 3
8. Коровина Ивана . . . . 5 5 5 5 3 - 5 5 5 5 5 5 5
9. Королькова Павель . . . 4 5 + 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3

10. КурбановскШ Михаила. . 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 4 5
11. Левашова Ивана . . . . 5 5 4 3 3 + Г, 4 5 5 4 5 5
12. ЛевковскШ Аристарха . . 5 4 + 5 4 4 + 5 4 + 4 5 5 4 5
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1 3 .  Л ом овицм й П авелъ . . . 5 5 5 0 4 + 5 5 5 5 5 5 5
1 4 . М орковитинъ А лександръ  . 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
1 5 . Н и к о л а ев ш й  В асш пй . . 4 1+ Я 3 1 + 0 5 5 5 4 5 5
10. О ксеновъ М ихаиле . . . 4— 3 + 5 3 5 5 5— 4 4 3 3 4
17 .„О ст р ов сы й  А ндрей . . . 5— 5 — 4 - 4 4 5 5 4 5 5 5 5
1 8 . П авскЙ  С тепане . . . . 5 5 5 4 4 5 5 - 5 5 4 4 4
1 9 . П етровъ И вавъ . . . . 3 4 3 4 4 5 4 + 4 э 5 4 3
20. П етр оп ав л ов ск ^  Евграф ъ . 4 4 5 4 5 5 5 - 5 4 4 5 5
2 1 .  Рубинш тейнъ  Л ипм ане . . 1 4 5 4 4 б 5 5 5 3 5 4
2 2 .  'Гемировъ Ое д о р ъ . . . . Я 4 + 5 3 4 + з 3 4 4 0 4 5
2 3 . Тепляш инъ П ет р е  . . . 5 - 5 5 О 3 - | - 5 5 5 5 5 5 5
2 4 .  Тимаш евь СергЬШ . . . 5 5 5 о з + 5 4 4 5 3 5 3

Сл^дуиище студенты II семестра окончили съ успФхомъ экзамены изъ первой ча
сти (изъ перваго и втораго отдела) полукурсовыхъ испыташй и переведены во второй 
курсъ, на III семестръ:
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1. Айтбакинъ А и р е ........................................................ 5 5 5 б
2. Архангельск^ И ване.................................................. 5 — 3 5 4
3. Влюмбергъ Файве........................................................ 3 + — 4 4 5
4. Вогословсшй ВладинПрь............................................. 3— — 3 3 5

j 5. Вонвечъ Э рнестъ....................................................... 5 — 4 5 5
6. Бредннковъ Дмитр1й.................................................. 4 — 4 4 4
7. Вареоломеевь Александре ........................................ 4 — 4 4 3^)-
8. Васильеве Владишръ.................................................. 5 — 5 3 + б
9. НнеденскШ Ииполлите............................................. 5 — 5 5 5

1 10. Вершинине Николай.................................................. 5 . — 5 5— 5
11. Весельковъ Александръ............................................. 3 — 4 4 5
12. Вознесенсмй Николай.................................................. 3 __ 4 4 5
13. Гавриловъ Алексей .................................................. 3 _ 4 + 4 3
14. Голосове Андрей ....................................................... 3 _ 3 4 - 5
15. Гончарове И ванъ....................................................... 5 _ 5 5 5
16. Горный А ркадШ ....................................................... 4 _ 5 5 5
17. Гращановъ Александре............................................. 3— — 4 + 5 5
18. Гундоровъ М ихаиле.................................................. 4 _ 5 4 5
19. Дмитр1евск1й Константине........................................ 5 + ___ 5 5 5
20. Добромысловъ Василий............................................. 5 _ 4 5 5
21. ДФдовъ Г ер м ан е ....................................................... 4— _ з + 4 5
22. Законове Иване............................................................ 4 _ 4 5 4
23. Здравосмысловъ Владим1ръ........................................ 5 _ 4 5 5
24. Иванове Иванъ............................................................. 4 _ 3 3 5
25. ИзвольскШ Васи.П й............................................. ..... 5 5 5 5
26. Каллиннковъ ДмитрШ.................................................. 5 _ 4 + 4 5 -
27. Каеторстй Николай.................................................. 4— _ 4 + 4 + 4
28. Каурцевъ Константине............................................. 5 _ 5 5 5
29. КозловскШ Иванъ....................................................... 4 _ 4 5 5
30. Козловъ Иванъ............................................................. 4 — 3 5 5
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32. Колокольниковъ Вешаминъ......................................... 3 — з + 3
33. КудржинекШ М ихаилъ.............................................. 5 — 5 4— 4
34. Лавровъ ВасилШ ........................................................ 5 — 5 Г) 5
35. Лавровъ Николай........................................................ — 5 5 5
36. Ланде Александръ . . . . .  ............................... 3 — 5 5 5
37. Ласковъ Юдель............................................................. 4 — 5 3 3
38. Лебедевъ Гавршлъ........................................................ 4 — 5 5 5
39. Лебедевъ СергЪ й........................................................ 4 — 3 +

3
5 3

40. Лянустинъ В асилШ ................................................... - — 4 + 4 f  j
41. Мельниковъ Х рисанф ъ.............................................. 3 • — 4 + 4 - 3
42. Миловидовъ ДмитрШ................................................... 5 + — 5 5 5
43. Миропольсмй Владишръ....................................• . 3 — 4 + 5 5
44. Мишипъ Александръ................................................... 5 — 5 0
45. Молчановъ И ванъ................................................... ..... 3 — 5 4 3
46. Мольковъ Альфредъ.................... .............................. — 5 5— 5
47. Нечаевъ А лексей........................................................ 3 — 3 4 3
48. Николаевшй Н и к о л ай .............................................. О.) — 3 + з + 3-|-
49. ПавлинскШ Александръ.............................................. 5 — 5 5
50. Панаретовъ Николай................................................... 4 — 5 4 5
51. Пекуръ П етръ .............................................................. 4 - — 4 + 3 4
52. Петровъ Николай........................................................ 4 — 4 + 3 4
53. Печаталыциковъ Васший.............................................. 4 — з + 4 + 4
54. ПешковскШ Николай................................................... — 3 4 + 4
55. Подъячевъ М ихаилъ................................................... 5 — 3 + 4 - 5
56. ПокровскШ ДмктрШ ................................................... 4- — 4 5 4
57. ПолыковскШ Соломояъ.............................................. 5 — 4 3 Ч58. Померакцевъ Я к о в ъ .................................... 5 — 4 + 5 4 '
59. ПоеггЬловъ Н иколай ................................................... 4 — 5 3 5
60. Нравдинъ Акиидинъ................................................... 3 — 3 - 4 + 4
61. Нрейсманъ Аронъ . . : ......................................... 5 — 4 4 + 5
62. Пулло Николай.............................................................. 4 — 3 4 4
63. Пьянковъ Николай........................................................ 5 — 5 5 5
64. Рубцовъ Александръ................................................... 3— — 3 3 4
65. Рязановъ Александръ ................................................... 5 — 5 5 5
66. Сасыкинъ Константинъ.............................................. 3 — 5 4 5
67. Серебренниковъ ВасилШ.............................................. 3 — — з + 4 - 4
68. Сйлинъ ВасилШ.............................................................. 3 _ 5 3 '5 '
69. СиндаровскШ Teoprift................................................... 4 — 5 5 3
70. СлайчевскШ Александръ.............................................. 5 — 5 5 5
71. Сосуновъ ВасилШ........................................................ 4 — 4 4 5
72. СпасскШ Николай........................................................ 5 + _ 5 5 5
73. СперансшП А л ек сей ................................................... 5 — 5 5 5
74. С'туковъ Иванъ....................................  . . . . 5 — 4 5 5
75. СуходольскШ О рестъ................................................... 5 — 5 5 5
76. Сыркинъ Хаимъ ........................................................ 4 — 5 4— 5
77. Тиноновъ Николай........................................................ 3 _ 4 3 5
78. Тороповъ ДмитрШ......................................................... 5 — 4 5 5
79. С'околовъ (вольный слушатель)....................................
80. УспенскШ Александръ................................................... 1 з +

— 4 +
4 + 4 +

5
4

81. Фельдманъ Аронъ ........................................................ 5 _ 5 5 5
82. Хаймовичъ Рувимъ ................................................... 3 — 4 + 4 + 5 _
83. Цегоевъ Кириллъ......................................................... 3 - _ 3 - 3 - 5 _ .
84. Черницынъ П а в е л ъ ................................................... 1 5 _ 3 4 5
85. Шахворостовъ Яковъ................................................... : 5 _ 3 4 5
86. ШубскШ Егоръ.............................................................. j 4 — 4 + 4 5
87. Яковлевъ Александръ....................................................| 3 + — 4 4 + 3



Разрешено: допустить къ испытанёю изъ одного предмета въ август^ « tcn n i 

слФдующихъ студентовъ IY  семестра:
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1. Божеиовъ Андрей (по фармацш) . 4 4 4 2 4 5 5 4 3 — 3 3 4
2 . Бониэръ Григорёй (по зоологш) . 3 3 5 3 — 5 Щ - 5 4 3 3 3
3. Б-Ьляевъ Алексей (по зоологе». . 4 4 4 •"> — 5 5 4 4 5 4 5
4. Дагаевъ ИннокептШ (но зоолопи. 4 4 — 4 3 2 5 4 4 4 3 3 4
5. Кривополяншй Алек, (по физ. хим.) 4 4 + 3 3 3 - 3 4 3 5 3 3— 2

i 6. Мазаевъ Навелъ (по орган. химш) 3 3 + 5 3 4 — 4 + 5 4 4 2 4 3
7. Орловъ Дмитрёй (по оргап. химш) 3 — О

О 3— 3 3— 5 5 4 4 2 3 3
8. Прасоловъ Леонидъ (по aoo.iorin . 4 3 4 — 3 — о 5 4 3— 3 4 4
9. Селивановъ Андрей (но фармацш) 3 3 5 3 + 4 4 4 4 3 - 4 3

10. Омирновъ Иннокевтёй (по зоологш) О — 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4
j 11. Смородинцевъ Алек, (но фармацш) 4 5 5 4 5 4 4 5 б 4 5

12. Соколовъ Михаилъ (но зоологш) . 5 5 5 5 — 5 “ о 5 5 5 5 4
! 13. Чикиневъ Николай (по зоологш) . 5 4 5 4 5 4 4 3 5 3 5
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I I  сем ест р а :

! 1. Вершинипъ Иванъ (но зоологш).............................. Г) 2 4 3
j 2. Макаревскёй Павелъ (по зоологёи)......................... 4 — 2 3 4
1 3. Никольскёй Михаилъ (по зоологёи)......................... з — — 2 3 4
| 4. Нескинъ Яковъ (по мипералогш).............................. 3 — — 4 3 + 2

5. Сухановь Владимёръ (но неоргаиич. химёи) . . . 2 - - 3 + 3 3 -
6. Усовъ Николай (по неоргаии'1. химёи).................... 2 — 3 — 3 4
7. Файнбергъ Израиль (по неоргаиич. химёи) . . . . 2 — 4 4 + 4
8. Шмаковъ Иванъ (по пеорган. хим ёи)..................... 2 — 4 + 4— 5

Сл'Ьдующге студенты IY  семестра, остающееся на второй годъ въ томъ же курс! 

допущены также къ экзамену въ начала слФдующаго полугодёя.

1. Варлаковъ Дмитрёй (по зоологёи).

2. Великопольскёй Дмитрёй (по зоологёи).

3. Даринскёй Моисей (по неорган. хим.).

4. Иволинъ Александръ (по неорган. хим.)

5. Калмыковъ Константинъ (по неорган. 
хим.)

6. Кутузовъ Николай (по неорган. хим.).

7. Михайловекёй Иванъ (но зоологёи).

8. Фридманъ Гиршъ (по неорган. хим.).

9. В1аньгинъ Владимёръ (по зоологёи).

10. Шапошниковъ Николай (по неорган.

хим.).

Относителъно студента 1Y семестра Петра Успенскаго, не имФющаго отмФтокъ изъ 

первой части полукурсоваго испытанёя изъ двухъ предметовъ (физика и зоологёя),



СовЬтъ, основываясь на благопр1ятныхъ отзывахъ о его заняияхъ многихъ членовт. 

Совета, постановилъ: ходатайствовать предъ г. Попечителем!, о дозволенш студенту 

Успенскому подвергнуться испытанш изъ означенныхъ двухъ предметовъ въ августЬ 

M tcan t; BMlicrfe съ тЬмъ Сов^тъ ходатайствуетъ также предъ г. Попечителемъ о до

пущении къ экзамену въ августЬ мЬсящЬ студента IV  семестра Карпова изъ вейхъ 

предметовъ второй части полукурсоваго испыташя, равно какъ студента IV семестра 

Шепченко и II семестра Малицкаго и Мышкина, не им'Ьвшихъ возможности явиться 

на экзаменъ въ Mat м’Ьсяц'Ь, по болЬзни, засвидетельствованной университеТскнмъ 

врачемъ и удостовЬренной г. инспекторомъ студентовъ.

Cлtдyющie студенты оставлены на другой годъ въ томъ же Kypct:

I f  с ем ест р а :

1. Басаревъ Порфиргё. 9. Питателевъ Александръ.

2. Бутыркинъ Рафаилъ. 10. Протасовъ Аркадш.

3. Воронинъ Павелъ. 11. Распутинъ Иванъ.

4. Земляницинъ Семенъ. 12. Сабынинъ Владим!ръ.

5. Кибель Евфроимъ. 13. Селивановъ Теорий.

6. Кузнецовъ Николай. 14. Скороходовъ Александръ.

7. Муковшй Иванъ. 15. Штейнфельдъ Александръ.

8. Нонява Александръ.

I I  сем ест р а .

1. Амвросовъ Ивапъ. 12. Лепешинсшй Леонидъ.

2. Безсоновъ Александръ. 13. Лятосковичъ Евгений.

3. Бересневъ Павелъ. 14. Нарушевичъ Мечиславъ.

4. Волковъ Владим1ръ. 15. Рудневъ АлексМ.

5. Герасимовъ Николай. 16. Селивановъ Иванъ.

6. Гурьевъ Николай. 17. Титовъ Илья.

7. Денисовъ Петръ. 18. Трегубовъ Николай.

8. Дрожджинсшй Николай. 19. Фридьевъ Аронъ.

9. Забавшй Александръ. 20. Фуксманъ Моисей.

10. Ивановъ Николай. 21. Шумовъ Михаилъ.

11. Кореневъ СергЬй. 22. Пахомовъ Николай.

Изъ вольнослушателей держали испыташе Соколовъ: по неорганической химш 5, 

зоологш съ сравнительной анатом!ей 4-J-, минералопи 5; Платоновъ: но неоргаыш- 

ческой химш 2 и ботаник 4.

Уволены изъ Университета, какъ пробывпйе бoлte трехъ лЬтъ: Бялоусъ Альбиинъ 

и Синевъ Андрей; Сосуновъ АлексЬй и Aлeкcteвcкiй Порфвртй— по бoлtзни.

2) Заявлете профессора Зайцева слЬдующаго содержатя: «ИмЬю честь просвить 

СовЬтъ выразить благодарность д-ру Ф. Е. Зассу за пожертвованные имъ въ кабинезтъ: 

отд^ьный оттискъ статьи г. Богданова: «Геологический очеркъ юго-западной чаости 

Кузнецкаго каменноугольнаго бассейна и прилежащихъ возвышенностей» (напеч. въ



Запнскахъ Минералогичсскаго Общества) и рукописныя геологичесшя карты нккоторыхъ 

местностей Алтайскато горнаго округа. Последнее пожертвовашс представляется осо

бенно цеянымъ въ виду важности атихъ картъ, какъ справочных! данныхъ при буду- 

щихъ изеледовашяхъ, въ районе Алтайскато горнаго округа. Означенный пожертво- 

вашя записаны въ инвентарь кабинета за 354 и 355». П о с та н о в л е н о :  

Согласно представлен!» профессора Зайцева выразить благодарность отъ имени Совета 

д-ру Зассу за сделанное имъ припишете.

Три заявлетя. профессора Коржинскаго, изъ которыхъ въ первомъ онъ пред

ставляет! списокъ книгъ для выписки въ библютску, следующаго содержания: «На 

основанш журнала Совета за А? 7— 1890 г. имею честь покорнейше просить выписать 

для биб.потеки следукнщя сочинешя по ботанике, общая стоимость которыхъ не пре

высить 257 р. При зтомъ считаю нужнымъ упомянуть, что въ этомъ списке я помк- 

стилъ одно сочинение (Hooker Flora boreali— amcricana), которое не было въ списке 

книгъ, выписанныхъ ранее, но которое для меня настолько важно, что я прошу 

выписать его предпочтительно предъ другими, хотя и заказанными, но не доставлен

ными Брокгаузомъ. Списокъ этотъ следунищй: H o o k e r . Floca boreali— americana. Lvol. 

1883— 1840; 238 pi. 170 M. R e ic h c n b a c h . Iconographia botanica (y Friedlander’a) 

s. plantae criticae. 10 vol, 1000 tab. 150 M. H e  C a n d o l l e — gdographie botanique—  

2 vol. M i i l l e r .  Befrnchtung tier Blimien (lurch Insecten— 15 M. S o r a u e r .  Handbuch 

ber Pflanzenkrankheiten, II vol. G o p p e r t . Zur Kenntniss der Urwalder Schlesiens und. 

Bohnieus. B o i s s i e r .  Flora Orientalis, 5 vol, съ дополн. Buser’a— 100 M.».

Во второмъ залвлен1и нроф. Коржинск1й ходатайствуетъ о командировке въ Бара- 

бинскую степь, въ следующих! выражешяхъ: «Желая, согласно сделанным! мною раньше 

заявлемямъ, заняться втечет и нынеигняго лета изучешемъ Барабинской и скверной 

части Киргизской степи, имею честь покорнейше просить Советь Университета команди

ровать меня въ означенный местности, для производства ночвенныхъ и геоботаническихъ 

изследован!й, на вакационное время и сверхъ того, если возможно на 10 дней, т. е., 

съ 1 шня no 1 сентября. Кроме того прошу Советь Университета обратиться къ 

г. исправляющему должность начальника Томской губерши и стенному генералъ-губер- 

натору съ просьбой о нреднисшии местным! властямъ объ оказанш мне законнаго 

соде,йств1я въ моихъ научныхъ изеледовашяхъ». П остановлено: 1) Разрешить 

профессору Коржинскому выписку книгъ на ассигнованные 257 р., о чемъ и сообщить 

г. библштекарю Университета; 2) Ходатайствовать предъ г. Попечителемъ о командировке 

на лктнее вакащонное время профессора Коржинскаго до 1 сентября.

Въ третьемъ заявленш профессоръ Коржинсшй доводить до сведен 1я Совета, что 

онъ сдалъ ботанический кабннетъ и садъ въ зав1;дываше, на время своего отсутств1я, 

профессору Maaieey. Постановлено: принять къ сведешю.

4) Заявлен1е г. Декана со списками студентовъ, не посещавшихъ некоторыхъ 

лекщй, въ весеннее полугодие. Изъ представленныхъ г. Декану инспекщею сведктй 

видно, что въ весеннее нолугод1е текущаго 1889— 90 учебнаго года пропущено было 

118 студентами II семестра 2798 лекщй, а 69 студентами IY  семестра— 4174 лекцш, 

а всего пропущенных!, лекщй въ весеннемъ полугодш было 6972. Постановлено: 

принять къ сведкиш.



5) Рапорта хранителя минералогическая кабинета г. Державина на имя Рскторь 

следующая содержашя: «Имею честь представить Вашему Превосходительству первув 

половину своего отчета о геологической экскурсы, произведенной, по поручент СовЪ'п 

Университета, л'Ьтомъ 1889 г., и напечатанную подъ иазвашемъ «Геологичесшй разрйзт 

береговъ р. Томи отъ Кузнецка до Томска» въ «Трудахъ Общества Естествоиспыта

телей и Врачей при Императорскомъ Томскомъ Университет!!; вторая половина отчет! 

будетъ напечатана также въ «Трудахъ Общества», подъ назвашсмъ «Геологически 

наблюдешя по лиши Томско-Варнаульскаго и Барнауло-Кузнецкаго трактовъ» и печат

ный экземпляръ представленъ Вашему Превосходительству». П остановлено: принять 

къ св’Ьд’Ьнш; брошюру передать въ библштеку Университета.

6) Заявление председателя ссудо-сберегательной кассы г. Залескаго сл-1;дующаг > 

содержашя: «Честь имею известить Совета о последовавшемъ утверждены устав! 

ссудо-сберегательной кассы при Императорскомъ Томскомъ Университете и Управленш 

Западно-Сибирская учебнаго округа. Препровождая при семъ заверенную коп т 

сказаннаго устава, покорнейше прошу отъ имени общаго собрашл членовъ кассы, 

состоявшагося 26 марта с. г., о разрешены напечатать въ Извест1яхъ нашего Уни

верситета и о* распоряжены выдать Правленш кассы 150— 200 оттисковъ. Независимо 

отъ этого общее собраше уполномочило меня ходатайствовать передъ Советомъ о соизво- 

лен!и разрешить разъ навсегда печатать годичный отчета упомянутой кассы въ Из- 

весияхъ Императорскаго Томскаго Университета, о чемъ —  после обсуждешя этого 

вопроса, покорнейше прошу сделать тоже зависящее расноряжеше. Долгомъ считаю 

довести до сведешя Совета, что членами Правлешя ссудо-сберегательной кассы боль- 

шинствомъ голосовъ выбраны: профессоры С. I. ЗалескШ (онъ же и председатель), В. 

Н. Велиый, инспекторъ студентовъ А. С. Еленевъ,— онъ же и казначей) и помощникъ 

прозектора С. М. Чугуновъ, кандидатами же: проф. Н. 0. Кащенко, С. К. Кузнецовъ 

и Г. С. Томашинсшй (онъ же и кандидата въ должность казначея). Ревизюнную ком- 

миссш составляютъ: В. И. Ржевусюй, М К. Горста и А. М. Вяткинъ». П о с та 

новлено: Удовлетворить ходатайству председателя ссудо-сберегательной кассы, печа

тать годичный отчета и выдать Правленш ссудо-сберегательной кассы 150 оттисковъ 

устава кассы.

П о д п и с а н о  Л р е д с п д а т е л е м ъ  и  ч л е н а м и  С о в п т а .



Ж У РН А Л Ъ  ЗАСФ ДАШ Я

Совета И м п к р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

1 7 - г о  А в г у с т а  1 8 9 0  г о д а .

№ 12-й.

Присутствовали: Председатель — временно псправляющШ 
должность Ректора, ординарный профессоръ В. Н. ВеликП).

Члены: Секретарь факультета, ординарный профессоръ Н. М. 
Мал1евъ, профессоръ Богос.ншя Д. Н. Беликовъ; ординарные 
профсссоры: С. I. ЗалеснШ, К. Н. Виноградовъ, Э. А. Леманъ; 
экстраординарные профессоры: Н. 0. Кащенко, 0. Я. Напустинъ, 
Н. А. Роговичъ, А. И. Судаковъ, А. П. Норнуновъ и М. Г. Нурловъ.

Секретарь иравлешя А. М. Вяткинъ.
Отсутствовали: экстраординарные профессоры:, С. И. Кор- 

жинстй — но нахождевш въ командировке, А. С. Догель и А. М- 
Зайцевъ—въ отпуску.

З а с а д и т е  о т к р ы т о  въ 1 1  ч а с . у гп р а .

Со д е р ж а н  i t :  о дололниселькых'ь наштатяхъ, измЬнето въ рогпнеакш часовъ нреподаватя, составление рос- 
mieauia для третьяго курса, постановлен̂  Совета по поводу отдельного курса по медико-химической методике», 
назначения и увольнешя, производство въ чины, о введет» обязательная десятичная в*са, вместо Нюренберг- 

скаго, донущеже къ экзаменам?., отчетъ оСи. экскурсии, о полученш посылки съ древностями.

1) По открытш зас'Ьдан!», Председатель заявилъ о необходимости назначешя сро- 

ковъ для дополнительныхъ исиыташй студентовъ втораго и четвертаго семестровъ, 

которымъ, но постановлена) Совета и по предложен!») г. Попечителя отъ 5 шня за 

Ук 1260, разрешено окончить въ август!) начатое ими въ май мЪсядЪ исиыташе, и 

о выбор!; экзаменаторов’!., вместо отсутствукпцихъ нрофсссоровъ: ботаники, минералопи 

и гистолопи. По обсужден in этого вопроса Сов'Ьтъ иостановилъ : а) Поручить про

извести экзаменъ изъ пктолопи профессору Кащенко, изъ минералопи профессору 

ЗалФскому и изъ ботаники профессору Леману, б) Срокомъ для экзаменовъ назначить 

22 и 24 августа, составивъ kommuccIio изъ экзаменаторовъ, подъ предсЬдательствомъ 

декана; в) Исиыташе произвести въ помФнценш зоологичсскаго музея.

2) По предложен!») г. Попечителя Западно-Сибирекаго учебнаго округа обсуждался 

вопросъ объ увеличен!)! часовъ нреиодаван!я на первыхъ двухъ ссмсстрахъ, при чемъ было 

доложено следующее отношение г. Попечителя на имя Ректора: «ВлгЬдств!е представления 

отъ 3 минувшаго мая за № 725 имФю честь Васъ, Милостивый Государь, уведомить, для 

зависящихъ распоряжешй и надлежащаго исполнен!я, что Его С!ятельство г. Министръ 

Народнаго Просв4щен!я 29 того лее месяца за .¥ 8720 утвердилъ обозр^ше препо- 

даван!я на медицинскомъ факультет"!) Томскаго Университета на первое и второе полу- 

п щ я  1890/oi учебнаго года съ предположенными мною иззгЬнешями, которыя должны 

состоять въ сл^дующемъ: время положенное Сов’Ьтомъ Университета для преподаван!я 

Богослов!я, физики, минералопи съ геолопею и зоолопею съ сравнительной анатом1ею



увеличить, назначивъ какъ въ иервомъ, такъ и въ второмъ полугод1яхъ— для Вогослов1я 

3 часа вместо двухъ, для минералогш— 4 часа вместо трехъ и для физики и зоологи: 

по 5 часовъ вместо четырехъ». По разсмотрМи представленнаго росписашя выясни

лась возможность исполнить распоряжеше Министерства единственно при условнг нсре- 

несешя н^которыхъ практическихъ заняПй на вечернее время. Принимая въ сообра- 

жеше эти даиныя, СовЪтъ постановилъ : Согласно распоряжение Министерства сде

лать сл$дую1щя измйнешя въ роеписанш часовъ нреподавашя для студентовъ I и II 

семестровъ. Въ среду, отъ 1 ч. до 2 ч., въ заметь практическихъ заняпй по мине- 

ралогш и зоологш, назначить добавочный пятый часъ для теоретическаго изложешя 

зоологш и отъ 2 до 3 ч. для физики двумъ семестрамъ— первому и третьему— совместно; 

въ пятницу отъ 2 до 3 ч. для Вогослов1я и въ субботу отъ 1 до 2 ч., въ зам1шъ 

практическихъ заиятШ по ботаник^, назначить добавочный часъ для минералогш.

3) Въ виду скораго открьгпя учебныхъ занятчй секретарь предложилъ вновь прибыв- 

шимъ членамъ Совета въ настоящемъ же засЬданш составить pocniicanie лекцШ для сту

дентовъ V  и VI семестровъ, при чемъ доложилъ, что изъ предварительныхъ переговоровъ 

по этому д'Ьлу со всЬми вновь назначенными профессорами выяснилось, что, помимо 

практическихъ вечернихъ занятой, каждому изъ преподавателей необходимо четыре 

часа въ неделю для теоретическаго изложешя, кром"Ь профессора частной патологии 

и терапш, которому, по обширности предмета, требуется пять часовъ, и BMtcTt съ 

гбмъ представилъ Совету проектъ росписашя часовъ преподавашя. П остановлено: 

составленное росписаше лекгцй для студентовъ V  и VI семестровъ одобрить и предста

вить на раземотр^ше г. Попечителя учебнаго округа для иредставлешя въ Министерство 

Народнаго Просв-Ьщешл.

4) Въ связи съ росписашемъ лекщй для студентовъ У  и VI семестровъ, разема- 

тривался вопросъ о чтенш на т!;хъ же семестрахъ отдельного курса медико-химической 

методики, заявленнаго профессоромъ Зал1;скимъ и внесеннаго имъ въ обозр^ше пре

подавашя на текунцй годъ.

Вопросъ этотъ вызвалъ продолжительное обсуждеше и оживленный о б м 1 т  мыслей, 

затрогивавшихъ, какъ возможность практическаго осуществлен!я. предноложеннаго курса, 

такъ и его действительную необходимость. Мнопе изъ членоеъ 'Совета находили, что, 

въ виду недостатка времени, едва ли есть надобность обязательно вносить его въ 

росписаше, и указывали, что большая часть относящихся сюда св'кд1;тй входитъ въ 

область физшогической и аналитической химш, а также на то, что даиныя этого 

курса необходимо и многократно повторяются во многихъ другихъ предметахъ, какъ 

напр. при практическихъ занятаяхъ гипеной (мн"Ьнie проф. Судакова), въ д1агностик1; 

(нроф. Коркуновъ) и въ лаборатор1яхъ у клиницистовъ (проф. Виноградов!,). Проф. 

Зал'Ьшй съ своей стороны представилъ на это подробный замечашя и возражешя.

По окончанш прен!й, предсЬдатсльствуюнцй поставилъ на голосоваше вопросъ: «въ 

виду неии^ши свободныхъ часовъ дли чтешя профессоромъ Залескимъ медико-химической 

методики въ 5 и 6 семесурахъ въ нынешнемъ учебномъ году, можетъ-ли быть этотъ курсъ 

въ вид^ временной м4ры, читаиъ по частямъ профессорами другихъ медицинскихъ каоедръ». 

Советъ еди но гласно  призналъ возможнымъ въ настоящемъ году, за недостаткомъ 

времени, означеннаго отдельнаго курса по медико-химической методик^ не читать.



5) Доложены сл'Ьдующ!» предложен!» г. Попечителя Западно-Сибирская учебнаго 

округа на имя Ректора:

а) Отъ 11 мая с. г. за № 919: «Вследств1е предложешя г. Министра Народнаго 

ПросвЪщешя отъ 7 минувшаго апреля за .1 5725, имею честь Васъ, Милостивый 

Государь, уведомить, что приватъ-доцснтъ университета Св. Владшмра докторъ меди

цины Роговичъ назначенъ экстраординарнымъ профессоромъ Томскаго Университета, по 

каеедре теоретической хирургш, съ 1 апреля сего года.

6) Отъ 27 мая с. г. за У  1009: «Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу 

г. Министра Народнаго Просвещешя, въ 23 день апреля с. г. Высочайше соизволилъ 

на назначете докторовъ медицины: К у р л о в а , К о р к у н о в а , П а в л о в а  и С у д а к о в а  

экстраординарными профессорами въ Томсгай Университетъ, Курлова —по каеедре меди

цинской д1агносгики, Коркунова —  по спещальной патологш и тераши, Павлова— по 

фармаколопи и Судакова —  по каеедре гипены, съ темъ, чтобы обязательные сроки 

своей службы по военному ведомству означенный лица отбыли по ведомству Мини

стерства Народнаго Просвещенья. Г. Министръ Народнаго Просвещешя, сообщая мне 

о таковомъ Высочайшемъ иовеленш, въ предложены! отъ 26 апреля с. г. за Д? 6873, 

присовокупилъ, что докторъ медицины В иноградовъ  Его С1ятельствомъ назначенъ 

ординарнымъ профессоромъ Томскаго Университета, по каеедре Патологической Анатомш, 

съ 23 апреля с. г., что же касается следующаго профессорамъ путеваго noco6ia и 

прогонныхъ денегъ, то таковыя деньги и первая половина пособ]я будутъ имъ выданы 

при отправлены ихъ къ месту службы, вторая же половина noco6ia будетъ переведена 

въ г. Томскъ въ ведете Правлетя Университета. Сообщая объ изложенномъ Вамъ, 

Милостивый Государь, для зависящихъ распоряжешй, имею честь препроводить у сего 

присланные Министерством!» 5 послужныхъ списковъ вышеозначенныхъ лицъ».

в) Отъ 16 т л я  с. г. за У  1589: «Вследств1е предложешя г. Министра Народнаго 

Просвещешя отъ 24 минувшаго т н я  за № 10523, имею честь Васъ, Милостивый 

Государь, уведомить, для зависящихъ распоряжешй, что докторъ медицины Салищевъ 

назначенъ экстраординарнымъ профессором'!, по каеедре оперативной хирургш Импера- 

торскаго Томскаго Университета, съ 24 т н я  сего года».

г) Отъ 4 т н я  с. г. за .V 1255: «Государь Императоръ по всеподданнейшему 

докладу г. Министра Народнаго Просвещешя, въ 10 день минувшаго мая Высочайше 

соизволилъ на назначете кандидата естественнмхъ наукъ Императорскаго С.-Петер- 

бургскаго Университета, ныне студента младшаго курса Императорской Военно-меди

цинской Академш Алексея Кулябко иенравляющимъ должность прозектора при каеедре 

физшогш въ Императорсшй Томск!й Университетъ, но съ темъ, что если Кулябко 

опять поступить въ какое-либо высшее учебное заведете и, окончивъ въ ономъ курсъ, 

будетъ удостоенъ ученой медицинской степени, онъ, на основанш ст. 35 Высочайше 

утвержденная 10 т л я  1881 года временная положения объ Императорской Военно-меди

цинской Академш, обязанъ будетъ, за полученную въ этой академш казенную стипендт, 

отслужить полтора года въ военно-медицинскомъ ведомстве по назначенш начальства. 

О таковомъ Высочайшемъ соизволеши, сообщенном'!» мне въ предложены г. Министра 

Народнаго Просвещешя отъ 13 мая сего года за .¥■  7732, имею честьВасъ, Милостивый 

Государь, уведомить, для надлежащая сведены и зависящихъ распоряжешй».



д) Отъ 19 шля с. г. за № 1608: «Вследств10 иредложешя г. Унравляющаго 

Министерствомъ Народнаго Просв,Ьщен!я отъ 29 минувшаго шня за А» 10804, имею 

честь Васъ, Милостивый Государь, уведомить, для зависящихъ распоряжешй, что 

экстраординарные профессоры Императорскаго Томскаго Университета: по каеедр-Ь 

физшлопи Надворный Советникъ Б е л и к ш  и по каоедре фармацш и фармакогнозш 

Статсшй Советы и къ Л ем а н ъ  утверждены Его (лятельствомъ въ зватпе ординарныхъ 

профессоровъ того же Университета по занимаемымъ ими каеедрамъ, оба с-ъ 29 шня 

сего года».

е) Отъ 16 шля с. г. за № 1570: «Вследств1е иредложешя г. Министра Народнаго 

Просвещешя отъ 26 минувшаго шня за А? 10687, имею честь Васъ, Милостивый 

Государь, уведомить, для зависящихъ распоряжешй, что экстраординарный профессор!, 

вв4реннаго Вамъ Университета Коржинсгг!й уволенъ отъ обязанностей члена Правлешя 

сего Университета».

ж) Отъ 16 шля с. г. за № 1568: «Г. Министръ Народнаго Просвещешя въ 

нредложенш отъ 26 минувшаго поня за А? 10688, сообщилъ мне, что экстраорди

нарный профессовъ Томскаго Университета Догель уволенъ, согласно прошенш, отъ 

должности секретаря медицинскаго факультета сего Университета, и, съ т1,мъ вместе, 

утвержденъ секретаремъ названнаго факультета ординарный профессоръ Мал!евъ. Объ 

этомъ имею честь Васъ, Милостивый Государь, уведомить для зависящихъ распоряжешй, 

въ последств1е представлешя отъ 30 мая с. г. за № 921».

з) Отъ 4 шля с. г. за № 1488: «Имею честь уведомить Васъ, Милостивый Госу

дарь, что исправляют! й должность секретаря по студенческимъ дЕламъ Вячеславъ 

Ржеусюй иеремещенъ мною съ 1 Августа с. г. исправляющимъ должность экзекутора 

Университета, исправляющимъ же должность секретаря по студенческимъ деламъ опре- 

д'Ьленъ также съ 1 августа действительный студентъ юридическаго факультета Импе

раторскаго университета Св. Владшшра Пстръ Пучковсшй».

и) Отъ 4 шля с. г. за № 1483: «Имею честь Васъ, Милостивый Государь, уве 

домить, что Указомъ Правительствующаго Сената но Департаменту Герольдш отъ 

4 мая с. г. за № 125 произведены за выслугу л!;тъ со старшипствомъ: въ Надворны!С 

Советники библштекарь ввереннаго Вамъ Университета Коллежсшй Ассесоръ Стенан’ъ 

Кузнецовъ съ 1 ноября 1889 г., въ Коллежеюе Ассесоры— лаборантъ Университета:, 

Титулярный Советникъ Владиславъ Здановичъ съ 20 августа 1888 г. и утверждены 

въ чине Коллежскаго Секретаря: помощникъ библютскаря Александръ Оксеновъ, съ 

1 шля 1887 г., лаборантъ Университета Владим1ръ Фонъ-Лешъ, съ 15 мая 1889 it . 

и помощникъ инспектора того же университета Михаилъ Серебренниковъ, съ 1 шл:я 

1889 г., по степени кандидата: первые два —  Импсраторскихъ Университетовъ, ;а 

последшй— Духовной Академщ. Представленные Вами документы гг. Оксенова, Фонъ,- 

Лешъ и Серебренникова при семъ возвращаются». Постановлено: сделать соответг- 

ственныя отметки въ формулярныхъ спискахъ означенныхъ дицъ.

6) Выслушано следующее предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго 

округа отъ 22 шня с. г. за А? 1396: «Вследств5е предложешя г. Министра Народнаг о 

Просвещешя отъ 2 сего швя за А? 4000, имею честь уведомить Советь Император)- 

скаго Томскаго Университета, что согласно съ журналомъ Медицинскаго Совета Минш-



стерства Внутренние Д1;лъ отъ 22 августа 1889 г. за № 361 и отзывами гг. Попе

чителей учебныхъ ояруговъ относительно обязательной замены для врачей и фармацев- 

товъ нынЪ употребляемого ими Нюрнбергскаго веса десятичнымъ, Его Сиятельство 

г. Министръ Народнаго Просвещенья нризналъ таковую замену вполне необходимою и 

просить меня сделать распоряжете по Томскому Университету объ обязательномъ 

введенш указатй за десятичный весь при преподаванш студентамъ медицины и фар- 

мацш. Сообщая объ этомъ Совету Университета, для надлежащаго руководства и 

исполнения предложенныхъ изм'Ьнетй при указаши мфръ медицинскаго веса, считаю 

долгомъ присовокупить, что по истеченш 5 л’Ьтъ со времени введешя упомянутаго 

изм'Ьнен1я, отъ врачей и фармацевтовъ будетт. уже требуемо применеше десятичнаго 

медицинскаго веса, вместо ныне унотребляемаго Нюрнбергскаго». П о с та н о вл ен о :  при

нять къ св’Ьд'Ьшю и исполнение.

7) Доложено, что всл^дств^е прошешя лаборанта Горсть, въ которомъ онъ «въ 

виду большаго прихенешя въ Сибири совершенно неизсл^дованнаго дикорастущаго расте- 

шя Колбы или Черемши (Allium victorialis —  Liliaceae) отъ болезни цинги (Scorbut), 

иокорвАйше просить Сов!;тъ Университета разрешить ему на собираше и химико-фарма

цевтическое изследоваше названнаго растешя изъ спсщальныхъ средствъ двадцать пять 

(25 рублей), Совать ходатайствовалъ предъ г. Попечителемъ о выдач!; ему съ озна

ченной ц!ш>ю изъ спещальныхъ средствъ 25 рублей и г. Попечитель, предложешемъ 

отъ 16 шля за А? 1571, разрешилъ этотъ расходъ. П остановлено: принять къ 

св'Ьд'Ьию.

8) Прошен!я л’Ькарей Дмитуневскаго и Чугунова о разр1;шеши допустить ихъ къ 

испытьшямъ на степень доктора медицины. П остановлено: для выработки правилъ 

и ушновлешя сроковъ для производства нснытан1й на степень доктора медицины 

избрать особую ком миссии, въ составь которой им'Ьютъ войти профессоры: Велишй, 

Мтшевь, Залесюй, Коркуновъ, Судаковъ и Роговичъ, и, по выработка таковыхъ правилъ, 

допустить означенныхъ лицъ къ испыташямъ, но не ранее следующего полугод1я.

9) Прошеше провизора Горста о донущенш къ испытанш на степень магистра 

фармацш. Постановлено: отложить разрешсшс этого вопроса до получешя нрограммъ 

на стеаень магистра фармпцмг, выработанныхъ для соискашя означенной степени въ 

другихь университстахъ.

. 10) Прошен1е аптскарскаго ученика Франкфурта о допущенш къ испытанш на 

стелет аптекарскаго помощника. П остан овлено: допустить; испыташе назначить на 

24 августа, образовавъ для того коммисспо изъ профессоровъ: фармацш, хнм1и и 

зоолога, подъ нредседательствомъ декана.

11) Доложено следующее предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго 

округа отъ 1 августа с. г. за А» 1798: «Въ Высочайше утвержденныхъ штатахъ 

устава университеговъ 1884 г. въ разделе о ненсш значится, что таковая по меди

цинской службе присвояется повивальной бабке при клинике и фельдшерамъ. Въ 

настояцее время Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ, въ виду того, что при 

акушерской клинике ввереннаго ему университета должность фельдшеровъ занимаютъ 

въ качестве фельдшерицъ новивальныя бабки, вошелъ въ Министерство съ ходатай- 

ствомъ о томъ, чтобы срокъ службы въ должности фельдшерицы при названной кли



нике засчитывался повивальнымъ бабкамъ въ срокъ службы на пенсш въ случат 

получешя ими штатной должности, коей присвояется право выслуги на пенсш. Сообщал 

объ изложенномъ вследс'ше предложешя Его Стятельства, г. Управляющаго Мини- 

стерствомъ Народнаго Просв'Ьщенля отъ 12 шля сего года за Л» 11438, имею честь 

покорнейше просить Сов4тъ Императорскаго Томскаго Университета доставить мне 

заключеше сего Совета но вышеприведенному ходатайству». П о с та н о в л е н о :  сообщить 

Его Превосходительству, г. Попечителю учебнаго округа, что Советь, обсудивъ этоть 

вонросъ, находить вполне возможнымъ предоставить повивальнымъ бабкамъ, какъ и 

фельдшерицамъ, право на нолучеше пенсш въ случае з а н я т  ими штатной должности, 

съ которой связывается, по выслуге летъ, право на пенено.

12) Выслушанъ предварительный отчетъ о командировке, представленнный Совету 

помощникомъ прозектора Чугуновымъ: «Имею честь представить Совету Университета 

кратюй предварительный отчетъ о поездке къ остякамъ Сургутскаго округа, совершонной 

летомъ текущаго года, по порученш Совета. Въ Сургутъ я выехалъ 25 шня; въ послед- 

нихъ числахъ шня и въ теченш шля я частью производись ангропологичешя измерешя 

остяковъ въ самомъ городе, частью вьгЬзжалъ въ окрестности Сургута для наблюдешй 

образа жизни этого народа или для расконокъ древнихъ остяцкихъ городковъ и клад- 

бищъ съ целью нршбретешя для анатомическаго института нашего Университета 

коллекцш скелетовъ и череповъ остяковъ. Вследсгае высокаго стояшя уровня Оби, 

я не могъ изеледовать многихъ изъ указанныхъ мне литературными источниками и 

жителями Сургута кладбищъ, такъ какъ носледшя были залиты водой. И  такъ какъ 

въ Сургуте утверждали, что спада воды до обычнаго летняго уровня, а, следовательно, 

и обнаружены кладбищъ, нужно ожидать къ половине только августа, то я, не ожидая 

более пртбрести никакихъ данныхъ для изучшпя остяковъ, въ конце шля выехалъ 

обратно въ Томскъ. Въ числе поручешй Совета было собрать изъ метрическихъ запи

сей матер1алъ для движешя населе!ия въ Сургутскомъ округе; но такъ какъ до 24 

т л я  о. Благочинный Сургутскаго округа расноряжешя на соизволеме произвести мне 

означенный выписки отъ Тобольской Духовной Консисторш не получилъ, не смотря на 

то, что Нравлете Университета просило объ этомъ Его Преосвященство Епископа 

Тобольскаго, —  то вынисокъ о движенш населешя въ означенномъ округе я произвести 

не могъ. Прюбретенныя мной данныя для изучешя физическаго строен1я и быта 

остяковъ представляютъ:

1) Таблицы измерешй и наблюдешя надъ живыми субъектами:

Взрослыхъ мужчинъ.........................................................................................101 чел.

» женщинъ...........................................................................................12 »

М а л ь ч и к о в ъ ..................................................................................................... 22 »

Девочекъ ............................................................................................................. 3 »

138 »

Кроме того, измерено два случайно заезжихъ самоеда. Всего, следовательно изме

рено 140 человекъ.



2) Анатомически матер1алъ, взятый съ современнаго остяцкаго кладбища:

Полныхъ мужскихъ скелетовъ .....................................................................................2

Череповъ м у ж ск и х ъ ....................................................................................................9

» ж е н с к и х ъ ....................................................................................................5

» д’б т с к и х ъ ....................................................................................................5

Голова остяка съ мягкими частями ........................................................... ..... . 1

Черепъ съ волосами и остатками маховой ш а п к и ................................................ 1

Кости таза отъ 4 мужскихъ и 3 женскихъ скелетовъ.

Длинныя кости рукъ отъ 8 мужскихъ 2 женскихъ.

» » ногъ » 1 » 1 »

Вм !ст! съ останками остяковъ мною взяты съ кладбища и погребальныя ихъ при

надлежности: три н!дныхъ и одинъ железный котелка, четыре весла, лыжи, лукъ, три 

топора, надгробный памятникъ —  палочка съ грубой фигурой птицы, три корневатика 

(плетения изъ корней коробки), двое начевокъ, три куженьки (коробки изъ бересты), 

три табакерки, деревянная трубка, кольцо, крестъ, просверленный зубъ какого-то 

хищнаго, пороховница, шесть роговыхъ нластинокъ для наведешя рисунка на табакер- 

кахъ, пять жел'Ьзныхъ ножей, четыре пряжки, роговая подвеска для ношешя топора, 

м!дная монета.

Путемъ раскопокъ на м!стахъ древнихъ остяцкихъ городковъ я добылъ глиняные 

черепки, два жел!зныхъ ножа и металличесюй катъ-каръ, употребляемый при стр’Ьльб'Ь 

изъ лука, съ изображенicM'i, четырехъ медв!жьихъ головъ. Отъ м!стныхъ жителей я 

пргобр’Ьлъ два лука, два катъ-кара (одинъ съ кружковымъ орнаментомъ) десять деревянныхъ 

стр!лъ, отд’Ьланныхъ перьями, съ железными наконечниками, два роговыхъ женскихъ 

музыкальныхъ инструмента съ язычкомъ (домбра), датскую игрушку, модель остяцкой 

лодки. Начальникъ почтового отд!лешя въ Сургут!, А. И. Ивановъ, передалъ мн! 

для этнографического музея Университета старинный остяцюй музыкальный инструментъ—  

«лебедь», прмбр!тенный имъ съ Сахалинскихъ юргь но р. Оби, инструментъ, им!юш,1й 
отчасти релипозное i i p u M l n i e i i i e :  на немъ остяки, по разсказамъ, играютъ во время 

своихъ молешй. '

Наконецъ, во время своего нутеш естя ио дремучему л!су на Барсовой гор! (м!сто 

древняго остяцкаго укр!плешя) я нашелъ остяцкШ «прикладъ»— (остатки жертвопри- 

ношешй),— состояний изъ привязанной къ дереву бараньей головы и д!тской ситцевой 

рубашечки; этотъ прикладъ взять мной вм !ст! съ деревцомъ, на которомъ онъ былъ 

пов!шенъ.

Во время своей по!здки, я представилъ три путевыхъ письма профессору Н. М. 

Мал1еву; эти письма подъ заглав1емъ «Антропологичешй очеркъ остяковъ Сургутскаго 

края» были напечатаны въ м!стной газет!— «Сибирский В!стникъ» (А°№ 85, 88 и 

90— 1890 г.), отд!льный оттискъ которыхъ им!ю честь при семъ предложить благо

склонному вниманш Сов!та Университета». П остановлено: остеологичесюй матергалъ 

передать въ анатомичесшй музей, —  что же касается археологическихъ и этнографиче- 

екихъ предметовъ, то Сов!тъ постановилъ: обратиться къ зав!дующему археологи-



ческимъ музееиъ, г. Попечителю Западно-Сибирскаго учебнаго округа, ие угсдно-ли 

будетъ Его Превосходительству взять доставленныя вещи для номйщешя въ археоло- 

гическомъ музей.

13) Доложено письмо действительна™ члена Императорскаго Русскаго Географи- 

ческаго Общества Восточно-Сибирскаго отдела и члена Естествоиспытателей и Врачей 

при Императорскомъ Томскомъ Университете И. П. Кузнецова, при которомъ опт. 

посылаетъ въ Университета ящикъ съ древностями, при чемъ г. Ректоръ объяснилъ, 

что ящикъ этотъ Университетомъ былъ полученъ и переданъ въ археологичестй музей. 

П остановлено: просить г. Ректора о полученш древностей уведомить И. П. Кузнецова.

14) Совета Императорскаго С.-Петербургскаго Университета препроводилъ экзем- 

пляръ отчета о состоянш Университета за 1889 г. и книжку протоколов!, засйдашй 

Совета № 40 и 41 и

Ректоръ Императорскаго Харьковскаго Университета препроводилъ экземпляръ 

диссертацш г. Миронова подъ заглав!емъ «О причинахъ послйродовыхъ заболевашй». 

П остановлено: о полученш означенныхъ издашй уведомить Имнераторсше С.-Пегер- 

бургсшй и Харьковшй Университеты и благодарить за доставку.

15) Ректоръ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета, Ректоръ Имнера- 

торскаго Московскаго Университета, Л йеной Института въ С.-Петербург!; и Департа

мента Таможенныхъ сборовъ уведомили о полученш высланныхъ имъ отчетовъ о состо

яши Томскаго Университета за 1889 г. П остановлено: принять къ свйдйтю.

16 Омское Медицинское Общество, отношешемъ отъ 11 шня за Л» 24, предложило 

Императорскому Томскому Университету вступить съ нимъ въ обмйнъ изданиями. П о 

становлено: уведомить Омское Медицинское Общество о согласш Совета Универси

тета обмениваться издашями и просить Редактора Университетскихъ ИзвйстШ, про

фессора ManieBa, выслать Омскому Медицинскому Обществу первую книжку Универси

тетскихъ ИзвйсИй:

Подписано Предсндателсмъ и членами Сотъта.



Ж У РН А Л Ъ  ЗА С В Д А Н Ш

Совета ИмпнрлторскАго Томскаго Университета.

1 8 - г о  О к т я б р я  1 8 9 0  г о д а .

№ 13-й.

Присутствовали: Председатель— временно исправлявшей 
должность Ректора, ординарный профессоръ В. Н. Велимй.

Члены: секретарь факультета, ординарный профессоръ Н.М.Ма- 
Aieeb, профессоръ Богоскшя Д. Н. Бйлиновъ; ординарные про- 
фессоры: К. Н. Виноградовъ, Э. А. Леманъ, С. I. ЗалйскЩ; 
экстраординарные ирофесеоры: Н. в. Кащенко, М. Г. Курловъ, 
А. П. Коркуновъ, В. Я. Капустинъ, Н. А. Роговичъ, А. С. До
гель, С. И. Коржинсшй, А. М. Зайцевъ, 3- Г. Салищевъ, П. М. 
АльбицкШ и А. И. Судаковъ.

Секретарь Правлешя А. М. Вяткинъ.

С о д к i> ас аи I к: ходатайств) о иеречислошн остатка отъ еодержашя личнаго состава на постройку гипепичесвой 
лаборатории и дезинфекционной камеры съ  нрачешнон.

И. д. Ректора доложилъ Совету, что изъ штатныхъ суммъ, ассигнованныхъ на 

содержите личнаго состава Университета, всл’Ьдсше незамещетя некоторыхъ каоедръ, 

къ концу года предвидится остатокъ въ 25793 руб. 68 коп.; всл,Ьдств1е чего онъ 

предложилъ Совету своевременно, теперь же, войти съ ходатайствомъ въ подлежащемъ 

порядке о перечислен!!! ожидаемаго остатка во вторую статью сметы расходовъ, т. е., 

на удовлетвореше потребностей кабинетовъ и на хозяйственный нужды.

По поводу сд-Ьланпаго г. и. д. Ректора заявлешя высказаны были различный 

соображешя.

Профессоръ Д о ге л ь  предложилъ распределить предвидящШся остатокъ на попол- 

Heuie средствъ имеющихся кабинетовъ.

Профессоръ А л ъ б и ц к ш  находилъ всего целесообразнее употребить указанную 

сумму на обзаведете и нужды еще необставлснныхъ каоедръ.

Профессоръ С у д а к о в ъ , указавъ на отсутств!с въ нашемъ Университете соответствую- 

щаго приспособивши для гипеническаго кабинета и гипенической лабораторш, считалъ 

всего важнее отчислить изъ этой суммы необходимый средства на устройство особаго 

зданья для гипеническаго кабинета съ помещешемъ для экспериментируемыхъ живот- 

ныхъ и дезинфекщонной камеры съ паровой ирачешной.

Советъ, подробно обсудивъ высказанный предложешя, единогласно пришелъ къ 

следующимъ заключешямъ:

1) Большую часть предвидящихся остатковъ, а именно 14000 р. ассигновать на 

возведете особаго здашя для гипеническаго кабинета съ лаборатор1ею; здесь же, въ 

нижнемъ этаже устроить приспособивши для помещешя экспериментируемыхъ животныхъ 

и для продолжительнаго наблюдешя надъ ними после опытовъ.



2) Отчислить изъ той же суммы 8500 р. на устройство дезинфекщ'онной камеры 

и паровой прачешной для клиники.

3) Останищеся загймъ посл$ сказанныхъ отчислешй 3293 р. 68 к. обратить на 

усилеше средствъ учебно-вспомогательныхъ учреждешй университета, кабинетовъ и 

лабораторШ.

О таковомъ распределен^ сказаннаго остатка ходатайствовать чрезъ г. Попечителя 

учебнаго округа предъ г. Министромъ Народнаго Просвещешя.

Подписано Предслдателемъ и Членами Совпта.



Ж У РН А Л Ъ  ЗАС'БДАНШ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

2 5 - г о  О к т я б р я  1 8 9 0  г о д а .

№ 14-й.
Присутствовали: Председатель — времевно - исправлявшей 

должность Ректора, ординарный профессоръ В. Н. Велиюй.
Члены: секретарь факультета ординарный профессоръ Н. ¥. 

Мал1евъ, профессоръ Богослов1я Д. Н. БЪликовъ; ординарные 
профессоры: К. Н. Виноградов*, Э. А. Леманъ и С. I. 3a/itcHifl; 
экстраординарные профессоры: И. 0. Нащенко, М. Г. Курловъ, 
А. Л. Коркуновъ, 0. Я. Напустинъ, Н. А. Роговичъ, А. С. До
гель, Э. Г. Салищевъ, П. М. Альбицмй и А. И. Судаковъ.

Секретарь Правлешя А. М. Вяткинъ.
Отсутствовали: экстраординарные профессоры С. И. Коржин- 

сюй и А. М. Зайцев*, по болЬзви.

Содкржап1 е: избраше коммиссш по вопросу о клиннкахъ, разсмотр-Ьюе списка журналовъ, предлозевныхъ для 
выпиеыватя въ библштеку, ходатайство о paaptmeuiii иртбр+.тать справочным нздашя на кабинетныя суммы, о 

перечислеупп кнпгъ нзъ хнмичеокаго кабинета.

1) Доложено следующее предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учсбнаго 

округа: «Им'Ья въ виду въ ненродолжительномъ времени возбудить ходатайство объ 

учрежденш госпитальныхъ клипикъ при медицинскомъ факультете Томскаго Универси

тета, я, предварительно, должснъ уяснить себе вопросъ о размФрахъ и распределен^ 

числа кроватей въ факультетскихъ клиннкахъ, сообразно съ положеннымъ на это 

штатнымъ содержашемъ. Поэтому покорнейше прошу СовФтъ Университета ныне же 

обсудить следующ1е вопросы: 1) Какое число клиническихъ отделешй будетъ признано 

необходимымъ и возможнымъ поместить въ здангяхъ факультетскихъ клиникъ. 2) На 

какое число кроватей предполагается открыть каждое изъ факультетскихъ клини

ческихъ отделешй. 3) Какое общее число кроватей имеется въ виду во всехъ факуль

тетскихъ клиннкахъ, сообразно съ ассигнованными на ихъ содержашс штатными сред

ствами и 4) Какую сумму можно считать достаточною для содержашя и лечешя 

каждаго больнаго въ продолженш 9 учебныхъ месяцевъ, т. е. стоимость содержашя 

каждой кровати въ учебный 9-ти месячный срокъ и помесячно, съ иричислетемъ 

сюда общихь расходовъ но клинике, за исключешемъ ремонта клиническихъ здашй».

Для более правильная и обстоятельная) обсуждешя предложеннаго вопроса, Советь, 

прежде чемъ взойти въ подробное его обеуждеше и принять то или другое решете, 

нашелъ всего целесообразнее организовать спещальную для раземотрешя этого дела 

коммиссш, которая въ возможно непродолжительномъ времени представила бы Совету 

свои соображешя. Въ составь этой коммиссш избраны: профессоръ гипены Судаковъ 

и заведуюице клиникой и амбулатор1ей профессоры: Роговичъ, Курловъ, Коркуновъ и 

Салищевъ.



2) Прочитана и. д. Ректора представленная г. библштекаремъ Университета «г/га 

расходовъ по выписка журналовъ и газетъ на 1891 годъ сл'Ьдующаго содержапя: 

«Имею честь представить при этомъ расположенный въ алфавитномъ порядка спис<къ 

научныхъ першдическихъ издашй русскихъ и иностранныхъ, пршбретоме конъ 

гг. профессора Виноградовъ, Альбицшй, Коркуновъ, Курловъ, Роговичъ, Салищев'. и 

Судаковъ находятъ необходимымъ для главной библштеки съ 1891 года. Общая сон

ность перечисленныхъ издашй въ этомъ списке достигаетъ 593 р. 65 к. Но т;къ 

какъ руссюе журналы J6J& (1— 8) легко получить въ обменъ на «ИзвесНя Т о м тго  

Университета», то сумма расходовъ по выписка достигнетъ всего (593 р. 65 к —  

58 р. 25 к.) 5 3 5  р .  4 0  к .

Особо прилагается списокъ получаемыхъ главною библштекою русскихъ и шо- 

странныхъ журналовъ, стоимость которыхъ простирается до 9 4 2  р ,  7 0  к .

Обпцй итогъ расходовъ на пршбр’Ьтеше журналовъ въ 1891 г. выразится такшъ 

образомъ цифрою 1 4 7 8  р .  1 0  к.

При оценке стоимости каждаго журнала аншйсшя и французсшя монетныя »ди- 

ницы сведены къ германской марк*Ь, которую я принимаю въ 40 к., вместо теперенцяго 

курса въ 38 к., имея въ виду возможное колебаше посл^дняго. Такъ какъ цирра 

предстоящихъ въ 1891 году расходовъ на npio6pbfenie журналовъ достигаетъ уже 

весьма значительныхъ размеровъ при наличныхъ каеедрахъ, число которыхъ зоз- 

растетъ чрезъ годъ до 25, то я позволяю себе представить на благоусмотр’Ьше СогЬта 

нижеследуюпця соображешя, могупця въ то же время служить примерною сметою 

расходовъ по главной библштеке на 1891 годъ.

Изъ двухлетней практики определилось уже, что, за исключешемъ 1000 руб. на 

печатаное каталога, уплачиваемыхъ изъ суммы на ученыя издашя, въ счетъ штатной 

библштечной суммы (5000 р.) входятъ следующее постоянные расходы:

a) На переплетъ к н и г ъ ..........................................................................  1000 руб.

b) На пересылку книгъ ( 1 0 % ) .....................................................................500 »

c) На содержаше двухъ библютечныхъ писцовъ......................................  480 »

d) На канцелярсюе расходы. . . . . . . . . . . . . .  75 »

В с е г о  . . 2055

Если прибавить сюда вероятный расходъ въ 300 руб. на пополнеше библштеки 

при доме общежийя студентовъ, то ожидаемый остатокъ отъ штатной суммы 1891 г. 

будетъ (5000— (2055-)—300) 2645 р. Нетъ сомнешя, однако, что Советъ, но примеру 

прошлаго года, найдетъ возможнымъ возместить расходы на содержан!е писцовъ при 

бибютеке (480 р.) изъ спещальныхъ средствъ; въ такомъ случае сумма на книги и 

журналы по существующимъ 17 каеедрамъ возрастетъ до (2645+ 480) трехъ тысячъ 

ста двадцати пяти рублей (3125 р.)

Такимъ образомъ представитель каждой спешальности можетъ располагать на 

выписку книгъ и журналовъ въ будущемъ 1891 г. суммою въ 1 8 3  р .  8 2  к .

Но при этомъ не следуетъ забывать, что менее чемъ черезъ годъ число каеедръ 

увеличится до 25, уменыпешя же неизбежныхъ расходовъ на переплеты и пересылку



книгъ и пршбретеше разныхъ канцелярскихъ принадлежностей для библштеки не пред

видится; благодаря этому, въ будущемъ 1892 г. по каждой изъ 25 каеедръ можно 

расходовать на книги и журналы всего 1 2 5  р .

Къ этой норме въ ст о  д в а д ц а т ь  п я т ь  р у б л е й  полезно было бы теперь же npiypo- 

чить журнальный потребности каждой изъ 17 каеедръ, дабы любой выписанный жур- 

налъ получался безостановочно (въ чемъ, надеюсь, каждый спещалистъ одинаково 

заинтересованъ) и чтобы не пришлось съ 1 января 1892 года, по недостатку штат

ной библштечной суммы, который вызванъ будетъ увсличешемъ числа каеедръ, пре

кратить выписку некоторыхъ першдическихъ издашй.

Что касается ближайшаго къ намъ 1891 г., то за удовлетворешемъ першдиче- 

скими издашями существующихъ 17 каеедръ, на что потребуется, какъ выше сказано, 

1478 р. 10 к., получится свободный остатокъ въ 1646 р. 90 к., т. е. по девян ост о  

ш е с т и  р у б л е й  в о с ь м и д еся т и  сем и  кот ъекъ  на каждую каеедру, которые могутъ 

быть употреблены на пополнеше библштеки недостающими спещальными журналами 

прежнихъ Л'Ьтъ и на покупку новыхъ книгъ. Эти свои Соображешя я счелъ неизлиш- 

нимъ предложить благосклонному внимашю Совета Томскаго Университета».

По выслушанш этого заявлешя доложены были представленные профессорами до

полнительные списки журналовъ:

а) Профессора Б п л и к о ва -.

Православное О бо зр^ ш е ................................................................ 7 р. —  к.

Прибавлетя къ творешямъ Св. О т ц о в ъ ..................................... 5 »  —  »

Православный С обесЬдникъ ...........................................................7 »  —  »

Труды Шевской Академш................................................................ 6 » —  »

Вера и р а зум ъ ................................................................................ 1 0 »  —  »

Natur und O f fe n b a ru n g .....................................................................4 » 60 »

Beweis des G la u b e n s .......................................................................... 4 » 80 »

Zeitschrift fiir  Kirchcngeschichte.......................................................... 6 » 40 »

50 » 40 »

b) Профессора К а п уст и н а -. «Имею честь покорнейше просить Советъ Универси

тета разрешить выписку следующихъ журналовъ: 1) Sitzungsberichte der Kaiser. Aka- 

demie (Wien), огделъ II. Это издаше имеется уже въ библштеке съ начала издав!я 

до 1887 г.

2) Meteorologische Zeitschrift. Если возможно, то и за старые годы, такъ какъ 

въ библштеку пока не получается ни одного издашя по метеоролош.

3) Zeitschrift fiir  Instrumentenkuude. На необходимость выписки этого полезнаго из

дашя, а особенно для такого удаленнаго Университета, какъ Томшй, было указано еще 

нрофессоромъ Н. А. Гезехусомъ (см. заседаше Л» 6, 23 ноября 1888 г.). Если нельзя 

будетъ выписать этого журнала изъ общихъ библштечныхъ суммъ, то я покорнейше 

прошу Советъ разрешить мне выписку его на кабинетсшя средства».

Кроме того профессоромъ С . 1 .  Зал гъски м ъ  было сделано следующее заявлеше: 

«Исходя изъ той точки зрешя, что Советъ Университета долженъ, между прочимъ,



заботиться о возможно равномерномъ распределен^ университетскихъ средствъ и сле

дить за возможно равномернымъ удовлетворетемъ о б щ и х ъ  Университетских!) нуждъ 

и потребностей, честь имею обратить внимате Ваше, Мм. Гг., на фактъ, котораго, 

думаю, оспаривать не станете, именно что библштека наша по отношеш'ю къ естество- 

в^д^шю далеко еще не удовлетворяетъ своему назначешю, ибо пробелы въ ней по 

журналистике за прошлые годы крайне ощутительны для какого бы то ни было 

спещалиста-естественника. Журналы за текущее время выписываются также въ самомъ 

скромномъ размере, такъ что я лично напр. вынужденъ выписывать некоторый першди- 

чесшя издашя по химш отчасти на кабинетшя суммы. Предлагаю поэтому на усмо

трите  Гг. товарищей обсуждеше вопроса о н ео б х о д и м о ст и  у в е л и ч и т ь  к о л и ч е с т в о  

ж у р н а л о в ь  з а  т е к у щ е е  вр е м я  и  о и з ы с к а м и  ср ед ст въ  д л я  п р ю б р гъ т е т я  

п е р м д и ч е с к и х ъ  и з д а т й  з а  п р о ш л ы е годы  п о  к а в с д р а м ъ , к о т о р ы й  им гы ат ъ  

своихъ  п р е д с т а в и т е л е й  въ Т ом ском ъ У н и в ер си т ет гъ » .

После нрочтсшя списка книгъ и журналовъ, предложенныхъ для выписывашя но 

новымъ каоедрамъ и обсужденш вопроса о выписке тЬхъ или другихъ было предло

жено г. и д. Ректора представителями новыхъ каеедръ, не найдутъ ли они возмож

ными уменьшить число некоторыхъ журналовъ, такъ какъ иначе очень мало останется 

средствъ для нршбр'Ьтешя книгъ, съ ч1;мъ согласились и остальные члены Совета и 

постановлено: просить вновь назначенныхъ гг. профессоровъ представить сокращаете 

по выписка некоторых!, журналовъ, какое они найдутъ возможными сделать.

3) Профессоры Виноградовъ и Судаковъ заявили, что для зав'Ьдуемыхъ ими к;аби- 

нетовъ ими были пршбретены некоторый справочный книги, при чемъ названные шро- 

фессоры, покупая эти книги, не знали о существующсмъ отъ 21 т н я  с. г. за Л» 1380  

распоряжети г. Попечителя Занадно-Сибирскаго учебнаго округа о томи, чтобы про

фессорами для заведываемыхъ ими кабинетовъ на штатныя суммы какихъ-либо юнигъ 

и журналовъ пр'юбр'Ьтаемо не было. Въ виду такого распоряженья профессоры В!ино- 

градовъ и Судаковъ спрашиваютъ у Совета указатй относительно того, какъ они 

должны поступить съ сделанными ими покупками.

На это заявлете и. д. Ректора —  префессоромъ Великимъ было замечено, что 

распоряжете г. Попечителя относится до пршбретешя гг. профессорами книг!, и 

журналовъ для кабинетовъ исключительно на штатныя суммы; гг. профессора В!ино- 

градовъ и Судаковъ за купленный ими книги могутъ уплатить изъ ассигновантыхъ 

на ихъ кабинеты суммъ Сибиряковскаго капитала и, затемъ, уведомивъ библютемсаря 

университетской библштеки о существованш этихъ книгъ, хранить ихъ при заведшвае- 

мыхъ означенными профессорами кабинетахъ.

Далее по поводу настоящаго заявлешя гг. профессорами Залескимъ и Догеелемъ 

высказано было, что при лабораторныхъ заня’няхъ почти постоянно встречается! на

добность иметь въ распоряжети различнаго рода справочныя книги и что ’.этого 

рода noco6ia изъ библштеки университета далеко не всегда могутъ быть доббнты, 

вслед1тв:е чего въ лабораторгяхъ другихъ университетовъ и, въ особенности, въ згагра- 

ничныхъ университетахъ вошло въ практику иметь при лаборатор1яхъ библштеьки не 

только изъ различнаго рода справочныхъ книгъ, но даже и журналовъ. Основыгеаясь 

на этихъ сообряжешяхъ, гг. профессоры Догель и Залесюй предложили Совету проосигь



г. Попечителя объ отмене его распоряжения отъ 21 1юня и о дозволеши профессо- 

рамъ изъ ассигнуемыхъ имъ штатныхъ суммъ прюбретать спещально для кабинетовъ 

книги, назначенныя для справокъ и въ нккоторыхъ случаяхъ даже и журналы, не 

зависимо отъ книгъ и журналовъ, прюбретаемыхъ для библютеки Университета. Это 

предложите было одобрено Советомъ и постановлено: ходатайствовать нредъ г. По- 

печителемъ объ отмене распоряжешя Его Превосходительства отъ 21 шня 1890 г.

4) Профессоръ Залесий возбудилъ ходатайство о перечислеши выписанныхъ имъ 

книгъ и журналовъ въ фундаментальную библютеку Университета, мотивируя свое 

предложите темъ, что последними распоряжешемъ г. Попечителя, обогащете книгами 

и журналами кабинета на штатныя кабинетсюя суммы воспрещается. Постановлено:

1) Продолжать выписывать съ будущаго года на штатныя средства библютеки, 

прюбр^тенные профессоромъ Зал’Ьскимъ на кабинетныя суммы журналы: 1) Dingler’s 

polytechn. Journal 1890 г. 36 мк. -(-10 ,50  мк. 2) Journal f. pract. Chemie 1890, 22 

мк. -f- 2,20 мк. 3) Recueilder travaux chimiques 1890 r. (incl. porto) 12 мк. 4) Repert. 

de pharm. et journ. de Chimie medicale r6unis. 1890 r. (incl. porto) 9,40 мк.

5) Zeitschrift f. d. phys. und chem. Unterricht. 1890 r. 10 мк. +  1.50 мк., и т о го  иа сумму 

89,40 мк.; пересылка 14,20 мк. Книгу F r a e n c k e l  u. P f e i f e r .  Mikrosk. Atlas der Bak- 

terienkunde, Lief. ‘/6— 21,60 мк., следовательно всего  на 103,60 м к .+  21,60 мк. 

или  125,20 мк., что составить, считая 1 мк. но 40 к.— 50 р. (цены приведены со 

скидкою 10 — 15% ), перечисливъ ихъ изъ инвентаря химическаго кабинета въ обпцй 

каталогъ библютеки. 2) Въ возвратъ израсходованныхъ профессоромъ Залескимъ на 

выписку ихъ (50 р.) перечислить соответственную сумму изъ спещальныхъ средствъ 

сего года въ средства химическаго кабинета.

П о д п и с а н о  П р е д с п д а т е л е м ъ  и  ч л е н а м и  С о в п т а .



ЖУРНАЛЪ ЗАС-ВДАШЯ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

2 - г о  Н о я б р я  1 8 9 0  го д а .

№ 15-й.

Присутствовали: П р е д с е д а т е л ь  —  врем ен но  и сп р ав л я в ш и й  
д о л ж н о с ть  Р е к т о р а , о р д и н а р н ы й  п р о ф е с с о р !  В. ,Н. В ел и тй .

П лен ы : С е к р е т а р ь  ф а к у л ь т е т а , о р д и н ар н ы й  п р о ф е с с о р !  Н. М. 

Мал1евъ, п р о ф е с с о р !  Б огослов1я Д .  Н. Б е л и к о в !;  о р д и н ар н ы е  
проф ессоры : К. Н. В и н о гра д о в !, Э . А- Леианъ , С. I. ЗалЪскгй; 

э к с т р а о р д и н а р н ы е  п роф ессоры : М. Г . К урловъ , А. П. Коркуновъ , 

в .  Я. К а п у сти н !, Н. А . Роговичъ , А. М. З а й ц е в ! ,  Н. М. А л ь б и ц тй  

и  А. И. С у д а ко в !.
С е к р е т а р ь  п р ав  л е т я  А . М. В яткинь .

Н е  присутствовали: А. С. Д о ге л ь , С. И. Корж инсш й , Э Г,

С а л и щ е в ! —  по б о л езн и , Н. 0 . Кащ енко, — по с л у ж е б н ы м !  о б я 
з а н н о с т я м ! .

С о д е р ж а н и е  распред-Ьлеше оетатковъ отъ штатной суммы на содержание кабинетовъ, о стнпеид!яхъ А. II. 
ИортновоО, опредЪлешя и иазн&чеша, отчеты обь окскурсляхъ, о поступавши новыхъ кнпгъ и пожертвовашй, при- 
в-Ьтственныя телеграммы, о дополннтелышхъ иепыташяхъ етудентамъ II и IV семеетровъ, объ ассигнован!» 10СК» р. 

на кынгн богословскаго и философскаго содержашя, отдельное MBfoiie проф. Зал̂ сваго.

Слуш али: 1) Словесное заявлеше г. и. д. Ректора о томъ, что въ штатной суммФ, 

назначенной на содержаше учебно-вспомогательныхъ установлешй въ текущемъ году 

(по § 5 ст. 2) имеется остатокъ, въ количеств!; 1300 руб., который можетъ быть 

обращснъ на удовлетвореше необходимыхъ нуждъ нФкоторыхъ кабинетовъ. Но такъ 

какъ въ прошломъ засП;дан1и было заявлено нуждъ господами профессорами на не

сравненно большую сумму, то нс найдетъ ли СовФтъ возможнымъ отчислить некоторую 

сумму для той же цФли изъ спещальныхъ срсдствъ, которыхъ имеется на лицо 6932  р. 

17 к., именно около 2000 р. и въ предФлахъ этой цифры представить заявленш о 

своихъ нуждахъ.

ПослФ этого прочитаны были нижеслФдуюнця заявлешя гг. профессоровъ:

Заявлеше профессора З а л п с к а г о : «Признавая необходимымъ удовлетворить всФ 

нужды Университета, указанный въ предложенш г. Попечителя учебнаго округа отно

сительно распредФлешя оетатковъ и нисколько не возражая противъ нихъ по существу, 

я, вмФстФ съ тФмъ съ точки зрФшя завФдующаго кабинетомъ и лабораторией), дол- 

женъ обратить внимате на то, что мн1; непосредственно ближе и что въ першой 

лиши должно составлять предметъ особенныхъ моихъ заботъ— это именно далеко 'еще 

не полное удовлетвореше всего того, въ чемъ нуждается каеедра неорганический, 

органической, аналитической и медицинской химш. Нужды эти не менФе существешны 

указанныхъ въ только что сдФланномъ предложенш; онФ касаются каеедры, существую

щей уже болФе двухъ лФтъ и, какъ таковыя, заслуживаютъ, по моему, ходатайства



Совета объ ихъ удовлетворении. Не желая утруждать внииав>я гг. членовъ Совета 

подробнымъ перечнеиъ всего того, что уже для моей каеедры сделано и что пред

стоять еще сделать, но изъявляя полнейшую готовность дать ташя указашя съ 

самыми обстоятельными числовыми данными, въ случай если бы ихъ Совета потребо- 

валъ, я позволю себе обратить пока внимаше на следующее:

1) Обзаведеше мебелью вновь отпущеннаго мне для кабинета помещешя наверху 

(три комнаты въ I этаже л'Ьваго флигеля главнаго здашя) далеко еще не закончено. 

Отпущенная мне на обзаведеше мебелью новой части лабораторш и кабинета сумма 

въ 580 руб. всецело уже израсходована для подвальнаго этажа, такъ что пришлось 

далее пршетановить некоторые заказы, дабы не было перерасхода. Въ свое время я 

указывалъ на то, что 580 р. не будетъ, пожалуй, достаточно для только что приве

денной цели. Мне была тогда сделана надежда, что при первой возможности, если 

окажутся свободные рессурсы, известная часть изъ нихъ будетъ выделена на столярныя 

работы для новаго помещешя химической лабораторш. Предполагаю, хотя могу невольно 

ошибиться въ ущербъ представляемой мною каеедры, что самыя необходимыя работы, 

какъ-то приготовлеше стола для элементарнаго анализа, другаго —  для химическихъ 

работъ, шкафчика для вредныхъ газовъ въ верхнемъ помещенш, трехъ шкафовъ для 

препаратовъ, что все это обойдется п о  к р а й н е й  м гьрп  около 300 р.

1) Крупный заказъ химическихъ препаратовъ, который я сд'Ьлалъ эк о н о м ш  р а д и  

с р а з у  н а  2 — 3  лета, не смотря на то, что вещи были отправлены изъ Дармштадта 

химическою фабрикою Мерка 27 шля с. г., застрялъ по дороге и застрялъ по дороге 

главнымъ образомъ потому, что я согласно даннымъ намъ предписашямъ о выписка 

заграничныхъ иосылокъ, нросилъ направить эту посылку чрезъ Вержболово, а между 

т$мъ таможенное ведомство или, можетъ быть, какой-либо услужливый коммиссшнеръ, 

направилъ ее отчасти въ Александровскую таможню, отчасти же въ Московскую. Не 

смотря на самыя энергичныя меры, предпринятая мною и по моей просьбе г. Ректо- 

роиъ, посылка все еще находится въ дороге и придетъ только зимнииъ путемъ. Не 

говорю уже о томъ, въ какое ноложеше поставленъ я при экспериментальномъ пре- 

нодаванш и при веденш курса практической химш, нс имея многихъ препаратовъ въ 

запасе, обращу только внимеше на одно обстоятельство, что по сделанному мною 

предварительному разечету вместе съ г. заведующимъ конторою Рошйскаго Общества, 

перерасходъ за т о , ч т о  вещ и  б у д у т ъ  д о с т а в л е н ы  зи м н и м ь  п у т е м ъ , дост и гн ст ъ  

п р и б л и зи т е л ь н о  4 0 0  р . ,  а на такой сюрпризъ я не разечитывалъ, распределяя 

бюджета вверенной мне лабораторш. Такимъ образомъ для того, чтобы заплатить за 

транспортъ посылки, которая уже въ дороге и будетъ доставлена на саняхъ (ждать 

лета она не можетъ, ибо пришлось бы прекратить преподаваше некоторыхъ отделовъ 

въ следующемъ полугодш, рисковать некоторыми препаратами, которые наверно испор

тятся отъ продолжительныхъ сильныхъ морозовъ) необходимо сверхъ суммъ, какими 

раенолагаетъ моя лаборатор1я, иметь еще 400 р.

3) Менее денные аппараты, какихъ еще у меня нетъ, более дешевые весы и т. п. 

я намеренъ пршбрести постепенно изъ кабинетскихъ суммъ, есл и  о к а ж е т с я  возм ож 

н о ст ь эк о н о м ш  иг т е ч е н ш  н п с к о л ь к и х ъ  л т п г ;  но пока мне необходимо иметь 

хотя десятокь плагиновыхъ тиглей, столько же чашечекъ, шпателей и др. мелкихъ



платиновыхъ принадлежностей, ибо некоторые студенты заявляютъ желаше работать 

количественно, а между тбмъ, не имея платиновой посуды, я  могъ п р и н я т ь  т олько  

ч ет ы р ех ъ , о т д а въ  въ и х ъ  р а с п о р я ж е т е  п л а т и н о в у ю  п о с у д у , п р и н а д л е ж а щ у ю  

м т ъ л и ч н о . Кроме того необходимо мне иметь платиновый аппаратъ для добывавш 

плавиковой кислоты и по крайней пере две болышя платиновый чашки и две татя 

же, но серебряный для производства моихъ работъ, который я началъ 3 года тому 

назадъ, но п р и н уж д ен ъ  бы ль п р е к р а т и т ь  зд п с ъ  въ Т ом сю ъ , з а  н едост ат к ом ъ  

ср ед ст въ  д л я  о б за в ед ен гя  к а б и н е т а  п л а т и н о в о ю  п о с у д о ю . Оставляя однако въ 

стороне мои личные интересы и мой личный научный кредитъ и имея въ виду и ск л ю 

ч и т ел ьн о  дю ло п р е п о д а в а т я , на первое время для пршбретешя платиновой посуды 

обойдусь 400 р.; но на будущее время понадобится еще столько-же. Доводя о всемъ 

сказанномъ до св^д^шя Совета, честь имею уверить почтенное собрате, что мною 

выдвинуто на первый планъ только то, что представляетъ предметъ первой необхо

димости и чего собственными средствами пртбрести или удовлетворить не могу и 

поэтому вынужденъ прибегнуть къ покорнейшей просьбе о поддержке при исходатай- 

ствованш для моего кабинета сверхштатнаго ассигновашя въ указанномъ выше раз

мере. Какъ на источникъ такого сверхштатнаго ассигновашя смею указать н а  о с т а -  

т о к ъ  от ъ ш т а т н ы х ъ  сум м ъ  или же н а  сп ещ и л ь н ы я  с р е д с т в а  У н и в е р с и т е т а ».

Заявлеше профессора К у р л о в а : «На содержаще всехъ кабинетовъ медицинскаго 

факультета Императорскаго Томекаго Университета отпускаются ежегодно денежный 

суммы, лишь на одинъ кабинетъ частной патологш и тераши, по неизвестнымъ для 

меня причинамъ, не отпущено до сихъ поръ еще никакихъ денежныхъ средствъ, въ 

силу чего я и позволяю себе обратиться къ Совету Университета съ просьбою уде

лить на ежегодное содержаще и моего кабинета соответственную денежную сумму, 

такъ какъ преподававie частной патологш и тераши не состоитъ только въ одномъ 

теоретическомъ изложеши, но для успешности должно сопровождаться демонстрациями 

паталого-анатомическихъ, макро- и микро-химическихъ преиаратовъ, культуръ патоген- 

ныхъ бактергё, географическихъ картъ, чертежей, фотограф^, рисунковъ и т. д. 

Для успешности и большей наглядности преподаватя должны показываться и те 

лечебные приборы, которые описываются на леквдяхъ. Все это, а также и веден ie 

научныхъ работъ въ кабинете несомненно требуетъ денежныхъ средствъ, который и 

выдаются кабинетамъ частной патологш и тераши въ другихъ Университетахъ и 

Военно-медицинской Академш».

Заявлеше профессора З а й ц е в а : «Въ виду того, что въ настоящее время при 

минералогическомъ кабинете имеется одинъ только микроскопъ, а между темъ при 

разработке петрографическаго матер1ала и одновременныхъ заняпяхъ въ этомъ направ- 

лети профессора и ассистента указанное обстоятельство представляетъ не мало за- 

труднетй, имею честь покорнейше просить Советъ ходатайствовать объ ассигновании 

минералогическому кабинету изъ остатковъ отъ содержашя личнаго состава суммы, 

необходимой для прюбретешя втораго микроскопа для минералого-петрографическихъ 

изеледоватй. Кроме того, вследств1е значительнаго увеличешя числа студентовъ и въ 

виду правильной постановки практическихъ занятой является необходимость въ приобре

тете  коллекщй для кристаллографическихъ моделей (второго экземпляра), на что по



требуется некоторая сумма, ходатайствовать объ ассигноваши которой имею честь также 

просить Советъ Университета. На пршбретеше указанныхъ предметовъ потребуется:

1) На микроскопъ для минералого-петрографическихъ изследовашй —  300 руб.,

2) на пршбретеше коллскщй кристалографическихъ моделей для учебныхъ целей—  

100 рублей, итого 400 рублей».

Заявлеше профессора М а л ге в а :  « Пом1,щеше для практические занятсй atmoMieft, 
устроенное подъ амфитеатромъ аудиторш, остается до сихъ поръ не приспособленнымъ 

къ этой цели, не омеблированными. Между темъ число занимающихся въ анатомиче- 

скомъ институт!: съ открьтемъ каеедръ оперативной хирурпи и патологической ана- 

том!и значительно увеличилось. Въ настоящее время бываютъ дни, когда въ зданш 

анатомическаго института собираются одновременно вс’Ь три курса, н потому, для 

правильнаго хода заняНй, является крайне желательнымъ утилизировать имеющееся 

пом'бщеше. Въ силу этого я обращаюсь въ Советъ съ покорнейшей просьбой, не 

найдетъ ли онъ средствъ для омеблировки сказаннаго помещешя изъ имеющихся 

остатковъ. По моимъ соображешямъ, на это потребовалась бы сравнительно небольшая 

сумма, не более 200 руб., объ ассигновали которыхъ я и имею честь просить Советъ 

Университета».

Заявлеше профессора К а щ е н к о : «Для приведешя въ порядокъ и дальнейшая) 

расширешя коллекщями спиртовыхъ препаратовъ въ зоологическомъ музее, приходится 

производить значительные расходы на стеклянную посуду. Расходы эти, по необходи

мости, должны быть особенно значительны въ первое время существовали музея, 

отчасти по причине значительнаго числа ноступающихъ въ музей препаратовъ, глав- 

нымъ же образомъ потому, что различные препараты требуютъ посуды весьма разно

образной формы и величины, вследсгае чего при музее приходится иметь запасъ 

в с я к а го  р о д а  употребительной въ музеяхъ посуды. Не смотря па все стараше до

стигнуть этого мне пока не удалось и у насъ до настоящаго времени все-таки имеется 

значительное количество препаратовъ, которые не могутъ быть выставлены въ музей, 

за недостаткомъ подходящей посуды. Въ виду этого, обращаюсь къ Совету съ покор

нейшей просьбой объ ассигновали на зоологичешй музей 500 руб., для пр!обретен5я 

посуды».

Заявлеше профессора Р о го в и ц а :  «Покорнейше прошу Советъ ассигновать мне 

триста рублей на мебель для кабинета хирургической патологш изъ остатковъ отъ 

штатныхъ суммъ на содержите лабораторгё и кабинетовъ нынешняго года».

Заявлеше профессора С а л и щ е в а :  «Покорнейше прошу Советъ ассигновать мне на 

мебель для кабинета оперативной хирургш изъ остатковъ отъ штатныхъ суммъ на 

содержаше кабинетовъ и лабораторШ нынешняго года т р и с т а  р у б л е й * .

Заявлеше профессора Д о г е л я : «Не имея возможности, за отсуяггаемъ необходи- 

мыхъ средствъ, пршбрести для гистологическаго кабинета обьект и въ  а п о х р о м а т ъ , 

я покорнейше просилъ бы Советъ Университета, если онъ найдетъ возможиымъ, 

ассигновать мне изъ спещальныхъ средствъ на покупку означеннаго объектива 200 р. 

сгребромъ».

Заявлеше профессора К о р ж и н с к а го : «Имею честь покорнейше просить Советъ 

Университета ассигновать, въ случае возможности, изъ остатковъ спещальныхъ средствъ



на ботаничесюй кабинетъ 100 р. для уплаты за микротомъ Рейхерту. Этотъ микро- 

томъ выписанъ еще два года назадъ, но присланный экземпляръ былъ отосланъ обратно 

всл*дств1е того, что былъ поврежденъ въ дорог*; деньги же назначенный для него 

Сов*томъ, были употреблены на покрыто перерасходовъ по транспорту другихъ выпк- 

санныхъ предметовъ. За полученный вновь экземпляръ микротома я могъ бы уплатить 

изъ штатной суммы будущаго года, но въ такомъ елуча* мн* придется отказаться 

отъ возможности пршбр*сти для кабинета а н е р о и д ъ , который крайне нужснъ, какъ 

необходимая принадлежность для какихъ-бы то ни было на,учныхъ экскурс^ и путе- 

шествМ. Въ виду посл*дняго обстоятельства я и обращаюсь къ Совету съ вышеозна

ченной просьбой».

Профессора В и н сн р а д о въ  и К о р к ун о въ  сделали словесное заявлеше о необходи

мости отпуска для зав*дываемыхъ ими кабинетовъ денежныхъ средствъ въ размер* для 

перваго 2000 р. и второго 1000 р., первому на микроскопы и бактершлогическую 

лабораторш и второму на устройство амбулаторш, совместно съ проф. Роговичемъ и 

Курловымъ и проф. Н а п у с т и т — 400 р. на прюбр*теше токарнаго станка.

По обсуждеши степени неотложности удовлетворешя по каждому кабинету отдельно 

указанныхъ гг. профессорами нуждъ и соображаясь съ имеющимися средствами поста

новлено: назначить изъ предложеннаго г. и. д. Ректора источника: профессорамъ 

Зал*скому 700 р. *), Зайцеву 300 р., Роговичу 140 р., Курлову 300 р., Догелю 

200 р., Кащенко 250 р., Мал1еву 100 р., Виноградову 500 р., Капустину 400 р., 

Салищеву 140 р., Коркунову 500 р. и Коржинскому 100 р., всего на сумму 3630 р., 

объ утвержденш таковаго распред*лешя ходатайствовать иредъ г. Попечителемъ учеб- 

наго округа.

2) Отношеше Иркутскаго Губернскаго Правлешя, отъ 12 сентября с. г. за № 18848, 

при которомъ препровождена въ Сов*тъ Университета кошя духовнаго зав*щашя 

умершей Потомственной Почетной Гражданки А. Н. Портновой. По выслушанш отно- 

шешя, прочитанъ былъ 15 и. зав'Ьщашя: «Передать процентными бумагами Государ- 

ственнаго банка 54,000 р. въ Томсюй Сибирск1й Университетъ на учреждеше 9 сти- 

пенд1й имени Александры Никаноровны Портновой, по три стипендш въ каждомъ изъ 

открывающихся трехъ факультетовъ съ т*мъ, чтобы на эти стипендш назначались, 

окончивпйе курсъ исключительно въ гимназ1яхъ Восточной Сибири лица христанскихъ 

испов*данШ, по представленш начальствъ гимназш или непосредственному усмотр*шю 

Униворситстскаго начальства. Удостоить или же лишить стипендш зависитъ отъ Уни- 

верситетскаго начальства». При этомъ было доложено, что при отношенш отъ 25 

Октября с. г. за № 7659 означенная сумма въ Университет* получена и хранится въ 

банковыхъ билетахъ въ м*стномъ казначейств*. П остановлено: принять къ св*д*нш.

3) Предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа: а) Отъ 4 сен

тября с. г. за А» 2111 объ утвержденш г. Министромъ Народнаго Просв*щешя орди- 

нарныхъ профессоровъ Лемана и Виноградова членами Правлешя Томскаго Университета, 

6} Отъ 20 августа с. г. за № 1981 объ оставленш на пятил*™  профессора Мал1ева, 

выслужившаго 25 л*тъ по учебной части, на дальн*йшей служб* въ званш профессора при

*) 300 р. иа мебель и 400 р. на транспоргь вещей зимннмъ иутемъ.



Томскомъ УниверсигЬ съ 21 февраля 1890 г. в) Отъ 12 октября с. г. за № 2532 объ 

утвержденш Преосвященн’Ьйпшмъ Исаашемъ, Епископомъ Томскимъ и Семиналатинскимъ 

профессора Богослов1я Томскаго Университета, священника о. Дмитр1я Беликова въ 

должности настоятеля Университетской церкви, г) Отъ 18 сентября за № 2224, съ 

препровождешемъ для св'бд'Ьтя и руководства утвержденныхъ г. Министромъ Народнаго 

Просвещешя новыхъ правилъ о назначенш студентамъ Университета стипендШ и nocodift 

и объ освобожденш ихъ отъ платы. П остановлено: принять къ сведенш, новыя же 

правила о назначенш стипендШ и noco6ift принять къ руководству и исполненш и 

сделать соответствуюцея отметки въ формулярныхъ спискахъ означенныхъ выше лицъ.

4) Рапортъ хранителя минералогическаго кабинета А. Державина, при которомъ онъ 

прсдставляетъ печатный экзеипляръ второй половины отчета объ зкскуреш, произве

денной л'Ьтомъ 1889 г. Представленная статья им1;етъ назваше: Геологичесшя наблюдетя 

по лиши Томско-Барнаульскаго и Барнауло-Кузнедкаго тракта и напечатана въ «Из- 

в-Ьсяяхъ Императорскаго Томскаго Университета» за 1890 г. П остан овлено : при

нять къ св'ЬдМю, а приложенную брошюру передать въ библштеку Университета.

5) Представлеше хранителя ботаническаго музея П. Н. Крылова следующего содер

жала: «Получивъ командировку отъ Совета Императорскаго Томскаго Университета 

для ботанико-географическихъ изеледовашй Томской губернш, я сделалъ для означен

ной цели въ течении истекшаго лета несколько экскурпй. Прежде всего я посетилъ 

местность, лежащую на югъ отъ Томска, по обеимъ сторонамъ реки Томи до д. Поло- 

могиной. Здесь были изеледованы окрестности дд. Варюхиной, Проскоковой, Туталин- 

ской, Поломогиной, Бычковой, Саламатовой, Аткаринской, Сосновской, с. Яръ, д. Ба

туриной и с. Спасскаго. Во вторую экскурсию я изучалъ растительность между рр. 

Томью и Обью по лиши Томскъ— Нелюбино— с. Богородское и затемъ въ местности, 

между рр. Обью съ восточной стороны, Шагаркой, Ваксой и Тоей — съ западной— до 

г. Колывани. Здесь осмотрены были окрестности с. Богородскаго, Батката, Кожевни

ковой на Шагарке, Десятовой, Кожевниковой на Оби, Вороновой, Еловки, Ересни, 

Возоя, Вьюны, Омбинской и г. Колывани. Дальнейнпя изеледовашя въ эту экскурсию 

велись уже въ Барабе, вначале по линш почтоваго тракта (Тарышкины), Крутые лога, 

Овчинникова, Сектинская и Иткульская), где особенно подробно была изучена расти

тельность с. Иткульскаго, откуда я отправился уже на юго-западъ черезъ Каякъ, 

Сумы, Озерки до Индерскаго озера, изеледуя окрестности означенныхъ пунктовъ. Въ 

третью поездку я ознакомился съ растительностью такъ называемой Кузнецкой степи, 

т. е. равнины, лежащей между р. Иней, Салаирскимъ кряжемъ и Варнаульскимъ трак- 

томъ. Здесь обследованы были следуюпце пункты: Поперечная, Букашкина, Шибанова, 

Камышека, Тимохина, Семёнушкина, Усть-Сосновская, Абышева, Тарасова, Ваганова, 

Брюханова, Пестерева, Салаирская, Гурьевсюй заводъ, Бачатъ, Карагайлы, Терешкина, 

Ильинскос, Афонина, Прокопьевское, Зенкова и Калачева. Затемъ черезъ Кузнецкъ, я 

ездилъ вверхъ по реке Кондоме до Кузедеевскаго аула, откуда сделалъ экскурст на 

предгорья Кузнецкаго Алатау — между р.р. Кондомой и Кунделемъ, изучая леса, по

крывавшее эти предгорья. Кроме того мной предпринято было несколько мелкихъ 

экскурсШ въ ближайшихъ окрестностяхъ Томска, напр. въ верховья р. Ушайки и др. 

места. Кроме средствъ, ассигнованныхъ мне для этихъ изеледовашй Советомъ Импе-



раторскаго Томскаго Университета (200 р.), я имЬлъ въ распоряженш еще 100 р., 

пожертвованныхъ для той же цЬли С. И. Коржинскимъ. Пользуюсь случаемъ выразить 

ему свою искреннюю признательность, такъ какъ эти деньги позволили расширить 

районъ изслЬдовашя и собрать болЬе обширный матер1алъ. Въ указанныхъ райовахъ 

я имЬлъ дЬло преимущественно съ формащей степнаго луга. Моя задача состояла въ 

изученш состава этой формацш, ея характера, отношеше ея къ местному лугу а также 

тЬхъ отличШ, которыя она представляетъ въ области бол’Ье молодой (Бараба) и болЬе 

древней (Кузнецкая степь). Въ лЬсной области на предгорьяхъ Кузнедкаго Алатау я 

нашелъ несомнЬнные слЬды формацш широколиственнаго лЬса, формацш— отсутству

ющей почти во всей Сибири, за исключешемъ лишь крайняго востока. Матер1алъ, 

собранный мной нынЬшнимъ лЬтомъ, еще не вполнЬ обработанъ, почему я и огра

ничиваюсь пока представлешемъ части отчета, заключающей въ себЬ результаты 

изслЬдовашя «ли п овы хъ  л гьсо вг», растущихъ «ка  п р е д го р ь я х ъ  К у з н е ц к а ю  А л а 

т а у ». Остальная же часть отчета будетъ представлена по окончательной обра- 

боткЬ всего матер1ала. ПокорнЬйше прошу СовЬтъ Университета разрЬшить печаташе 

представляемаго отчета въ «ИзвЬспяхъ Университета». По выслушаши сего возбуж- 

денъ былъ вопросъ о томъ, разрЬшить ли напечаташе отчета или отдать его пред

варительно на разсмотрЬше кому-либо изъ членовъ СовЬта? При голосованш этого 

вопроса болыпинствомъ членовъ было признано необходимымъ просить профессора 

Коржинскаго дать отзывъ о представленномъ г. Крыловымъ отчет!; и, въ случаЬ 

одобрЬшя имъ этого отчета, напечатать его въ «ИзвЬс’пяхъ Университета».

6) Доложены: а) Представлеше профессора ЗалЬскаго о пожертвованш въ химичесшй 

кабинетъ студентомъ Томскаго Университета Бонвечсмъ самородка чистаго золота, вЬсомъ 

въ 5,55 граммовъ. б) Представлеше профессора Капустина о получении имъ для физи- 

ческаго кабинета «отчетовъ по наблюдешямъ земнаго магнитизма, произведеннымъ въ 

обсерваторш Императорскаго Казанскаго Университета профсссоромъ Н. П. Слуги- 

новымъ за 1887 и 1889 года; отчеты записаны въ инвентарь за Л?Л? 45 и 4G;

в) Отношеше Ректора Императорскаго Казанскаго Университета отъ 18 августа с. г. 

за Л» 2245 съ препровождешемъ «Ученыхъ Записокъ» по медицинскому факультету за 

1889 г.; г) 0тношен1е Ректора Императорскаго НоворосЫйскаго Университета отъ 25 

августа с. г. за № 1825, съ препровождешемъ двухъ экземпляровъ обозрЬшя препо- 

давашя на осеннее полугод1е 1890 г.; д) отношеше Ректора С.-Петербургскаго Уни

верситета отъ 12 сентября с. г. за Л» 2279 съ препровождешемъ экземпляра обозрЬшя 

преподавашя на осеннее и весеннее полупщя 1890— 1891 г. е) Отношеше Инспек

тора Екатеринбургскаго городскаго чстырехъкласснаго училища Шалина отъ 30 сен

тября с. г. за № 307 съ препровождешемъ назначенной въ даръ Томской Универси

тетской библштекЬ, составленной имъ «Исторической Записки» о Екатеринбургскомъ 

городскомъ четырехъклассномъ училищЬ. ж) Отношеше Департамента Министерства 

Юстицш отъ 15 сентября с. г. за № 25158 съ препровождешемъ печатнаго экземп

ляра четвертаго выпуска «Сборника Статистическихъ СвЬдЬшй Министерства Юстицш» 

за 1888 г. з) Отношеше Ректора Императорскаго Казанскаго Университета отъ 20 

августа с. г. за Л° 2311, съ препровождешемъ двухъ экземпляровъ обозрЬшя препо- 

давашя съ распредЬлешемъ лекщй и практическихъ занятой въ осеннемъ полугодш



1890 г. по всЬнъ факультетамъ Казанскаго Университета. Постановлено: выразить 

означеннымъ лидамъ и учрсждешямъ благодарность отъ имени Совета за доставленныя 

издашя и пожертвовашя.

7) Представлеше библютекаря Кузнецова, отъ 22 сентября с. г. за № 94, сле- 

дующаго содержашя: «Сгудентъ II курса А. Забавсшй принесъ сегодня въ даръ для 

вверенной мне библ!отеки сл,Ьдующ1я издашя.

1) Gust. S im o n .  Mittlieilungen aus der chirurgischen Klinik. Prag. 1868. 8°.

2) Jul. V o g e l. Krankheiten der harnbereitenden Organe. 8°. Б езъ  к о н ц а . (Spec. 

Pathol, и Ther. Bd VI, Abth. II).

3) G. Aug. B r a u n .  Compendium der Frauenkrankheiten. Wien. 1863 8°.

4) L. S p o n g ie r . Balneologisches Bericht liber 37 Versammlung deutscher Naturf.

u. Aerzte. Neuwied. 1863. 8°.

5) A r e h i v  f. pathologische Anatomie u. Pbysiologie etc. Bd. LVII, Heft I.

6) Ф р и д р ей х ъ . Болезни сердца. Перев. Е. Павлова. Спб. 1864. 8°.

7) Alex. P a g e n s te c h e r .  Allgemeine Zoologie. I ll Theil. Berl. 1878. 8°.

8) Bernh. K u e le r .  Wallenstein (Samml. gemeinsch. wissensch. Vortrage. VIII serie, 

Heft 180). Berlin. 1873.

Объ этомъ пожертвован!и имею честь довести до св'Ьд'Ьтя Совета». П о стан ов 

лено: поручить г. бибютекарю Кузнецову выразить благодарность г. студенту А. За- 

бавскому за сделанное имъ приношеше.

8) Представлеше библютекаря Кузнецова, отъ 25 сентября с. г. за № 95, елк- 

дующаго содержашя: «Имею честь довести до св'Ьд'Ьшя Совета о сл'Ьдующихъ новыхъ 

дарственныхъ поступлешяхъ въ библютеку:

I) 28 мая неизвестный мне человккъ принесъ тюкъ книгъ, адресованныхъ въ 

библютеку и отправленныхъ изъ Барнаула. Выдавая росписку въ npieMe тюка, я отме- 

тилъ въ ней о своемъ желанш узнать имя жертвователя. Письмомъ отъ 28 шня 

г. управлявшей Барнаульскою горною аптекой Морицъ Адольфовичъ С а н д зе р ъ  изве- 

щаетъ библютеку, что означенный выше тюкъ книгъ посланъ въ даръ отъ его имени 

окружнымъ лесничимъ Фроловымъ и заключаетъ въ себе 29 томовъ, именно:

1) Industrie-Blatter, hsg. v. Jacobson. Jahrg. 1864— 1871.

2) Pharmaceutische Centralballe, hsg. v. Hager. Jahrg. 1864— 1884.

По вскрытш тюка оказались эти самые журналы, но въ количестве 28 переплетовъ, 

потому что 1864— 65 годъ Industrie-Blatter переплетенъ въ одномъ томе, за то на

шелся дефектный томъ Pharmaceutische Zeitschrift безъ заглавнаго листа.

II) 25 августа полученъ тюкъ книгъ отъ г. М. Л е д е р л е  (Спб., Миллюнная, № 12) 

при письме, въ которомъ онъ, огъ имени разныхъ лицъ, приносить въ даръ Универ

ситетской библютеке следуюпбя книги:

1) К. Jul. C c is a r s  Nachrichten vom gallischen u. s. w. Kriege. Ins deutsche libers.

v. Joh. Fr. Wagner. 2 Aufl. Stuttgart. 1779 8°. llep.

2) B o n n e t , Karl. Betrachtung. iib. die Natur. M it Kupfern. Leipzig. 1766. 8°. Пер.

3) K n i g g e , Ad. Ueber den Umgang mit Menschen. 10 Aufl. von Wilmsen. Hanno

ver. 1822. 8°.

4) L e  g e n ie  de Montesquieu. Amsterdam. 1759. 12°. Въ папке.



5) B i i f f o n s  Geist oder Kern seiner Naturgeschichte. Aus dcm franzbsischen. Spb. 

1783. 12°. Пер.

6) M o n t i g n y .  Histoire g6n6rale d’Allemagne. Tomes I— II. Paris 1772. 2 тома. 

12°. Пер.

7) L in n e , Carol, a. Systema natural, per regna tria naturae. Cura J. Fr. Gmelin. 

Tomus II, partes 1 et 2. Lipsiae. 1701. 8°. 2 переплета.

8) H a l l e r , Gotti. Eman. von. Bibliothek der Schweizer-Geschichte. Bern. 1765— 87. 

5 Bde 8°. Въ папке. Ценное библюграфическое сочинеше.

9) M e m o ir e s  de l ’Academie Imperiale des sciences de Spb. Tomes II, III, IV. Avec 

l ’histoire de l ’Acaddmie pour les ann6es 1807 — 1811. 3 vols. 4°. Въ папке. Всего

17 томовъ.

III) Отъ Восточно-Сибирскаго отдела Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества получены 19 сентября «Извеспя» отдела, именно: Томы IX, вып. 3— 4; 

X, 1— 2; XI, 1 - 4 ;  XII, 1— 5; XIII, 1— 3; XIV , 1— 5; XV , 1 - 6 ;  XV I, 1 - 5 ;  

XVII, 3 - 4 ;  XVIII; X IX , 2 - 5 ;  X X , 1— 5; XXI, 1 - 3 .

IV) Известный чешсюй ученый Э рбенъ, председатель Пражскаго статистическаго 

комитета, прислалъ въ даръ, черезъ посредство книгопродавческой фирмы Ривнача, 

последнее издаше комитета (Statisticka knizka kralovsk6go hlavnigo mfista Prahy za 

ldta 1887 a 1888), причемъ нредлагаетъ въ даръ 15 томовъ различныхъ издашй 

комитета съ услов1емъ, чтобы пересылка ихъ была оплачена Университетомъ. Въ числе 

этихъ издашй есть не мало этнографическихъ сборниковъ, которые составили имя 

Эрбену и пртбретеше коихъ для библютеки Томскаго Университета было бы не из

лишне, въ виду общеславянскаго интереса этихъ сборниковъ; почему я и позволяю 

себе думать, что Советь Томскаго Университета найдегь возможнымъ принять предло- 

жеше г. Эрбена». Благодарность жертвователямъ выражена библютекаремъ въ отно- 

шетяхъ огь 24 сентября с. г. за А?А? 98, 97, 99 и 96. П остановлено: принять 

къ сведенш и известить г. Эрбена о соглас!и Совета принять пересылку жертвуемыхъ 

имъ книгъ на счетъ Университета.

9) а) Отношеше Императорскаго Московскаго Общества испытателей природы, отъ

18 сентября с. г. за А? 2213 съ уведомлешемъ о полученш отчета о состоянш 

Томскаго Университета за 1889 г., б) Отношеше Императорскаго Русскаго Геогра

фическаго Общества отъ 11 сентября с. г. съ выражешемъ признательности за до- 

ставлеше Отчета о сосгояши Томскаго Университета за Л» 1889 г., в) Отношеше 

Ректора Казанской Духовной Академш отъ 27 августа с. г. за А» 1067 съ выражс- 

шемъ благодарности за присылку отчета о состоянш Томскаго Университета за 1889 г. 

и первой книги Университетскихъ извеетчй. П о с т а н о в л е н о :  принять къ евкдкшю.

10) Четыре телеграммы: I) Общества врачей Енисейской губернш: «Общество 

врачей Енисейской губернш прив’Ьтствуетъ Томсетй Университетъ со днемъ годовщины 

открьтя. Президентъ Рачковешй». 2) Виблштеки Суханова въ Тобольск!;: «Будь 

здоровъ, дорогой Университетъ; да здравствуютъ профессора и студенты». 3) Распо

рядителей обеда 26 октября въ Москве: «Собравппеся на Сибирскомъ обеде въ 

Москве горячо приветствуютъ благотворную деятельность Университета, радуясь и 

желая широкаго р а з в и т  въ будущемъ» и 4) Жены покойнаго профессора (анатомш)



Военно-Медицинской Академш Венцеслава Леопольдовича Грубера— Августы Груберъ—  

отв'Ьтъ на посланную ей Университетомъ сочувсгвннную телеграмму сл’Ьдующаго содержашя: 

«Fur Pietiltsvoile Erinnerungdankt Auguste Gruber». Постановлено: принять късвЬд^нш.

11) Отношеше Томской безилатной библштеки Общества Попечешя о начальномъ 

образовали въ г. Томск!; отъ 2 октября с. г. за Л» 648, слЬдующаго содержашя: 

♦ Томская безплатная библ1отека честь имЬетъ покорнейше просить редакцш «Универ- 

си^тскихъ Извесмй», не найдетъ ли она возможнымъ выслать безплатный экземпляръ 

«Известий» за прошлые годы и не отказать въ этомъ и на будущее время, и во 

всякомъ случае благоволить известить библштеку о результатахъ просьбы». По выслу- 

шанш сего и. д. Ректора заявилъ, что прежде исполнешя просьбы безплатной библш- 

теки, следовало бы собрать сведЬшя, что по существующимъ для народныхъ библштекъ 

правиламъ, едва-ли требован!е биб-Нотеки подлежитъ удовлетворев1ю, но при голосовали 

этого вопроса, Советъ, за исключешемъ голоса г. Председателя, призналъ возможнымъ 

удовлетворить ходатайство безплатной библштеки и решилъ высылать ей свои издан;’я.

12) Докладъ секретаря факультета о произведенныхъ 24 августа и 29 сентября 

с. г. исныгашяхъ на зваше аптекарскаго помощника. 24 августа подвергался испы- 

тан1ю для получешя означенной степени Франкфуртъ и получилъ отметки- изъ фарма- 

когнозш 5, фармацш 5 и латинскаго языка 5, почему испытательною коммишею 

признанъ выдержавшимъ испытаю с удовлетворительно «еиш eximia laude*. 29 сентября 

с. г. подвергнуты были испыташю Шавровъ, Гефтеръ и Рохальеюй; первый получилъ 

изъ фармацш 4 и латинскаго языка 4; второй изъ фармацш 5 и латинскаго языка 5, 

а Рохальеюй изъ фармацш 2 и латинскаго языка 3. По выслушанш сего профессоръ 

Леманъ заявилъ, что Гефгера, какъ получившаго на испытанш по 5, следуетъ при

знать выдержавшимъ таковое съ оглич1емъ «cum eximia laude». Постановлено: 

утвердить Шаврова, Франкфурта и Гефтера въ степени аптекарскихъ помощниковъ, о 

чемъ и выдать имъ установлснныя свидетельства; а г. Рохальскому предоставить право 

явиться въ указанный закономъ срокъ ко вторичному испыташю.

13) Доложенъ былъ секретаремъ факультета протоколъ коммиссш, образованной 

для производства поверочныхъ испыташй 22, 24 и 31 августа, следующаго содержашя: 

«Согласно постановлешю Совета, были произведены дополнительныя исиытан]'я студен- 

тамъ 11 и IV семестровъ при чемъ оказалось, что нижепоименованные студенты, какъ 

съ успехомъ окончивппо экзамснъ по предметамъ нерваго и втораго отдела полукур- 

соваго испытан1я, подлеяатъ зачисленш въ п я т ы й  семестръ.

х и И I я.
Зоодопя. Фарыафя. Органи

ческая.
Фнзшлогн-
ческая.

1. Вопнеръ ....................................................... 4 _ _ _
Дагаевъ 3 — — —
Прасоловъ .......................................................
Снирновъ Иниокепт1й.....................................

5 — — __
3 + —

5. Соколова ....................................................... 5 — — —
Чикиневъ....................................................... 3— — —- —
Селивааовъ Андрей ..................................... — 3 — —
Смородинцевъ .............................................. — 3 — —
Мазаевъ . ..................................... — — 5 —
Орлова ....................................................... — — 5 —

11. КривонолянскШ.............................................. — — 3 -



СлФдукшре студенты подлежать зачислешю въ т р с т ш  семестръ, съ правомъ 

присоединить испыташе изъ одного неоконченнаго предмета къ нолукурсовому исны- 

танш изъ втораго отдела:

Зооло-
пя.

Бота
ника.

Мние-
ралопн. Физика.

Иеорга- . 
иичеекая 
хн&ия.

1. Уепенсшй ...................................................... о — з
Басаревъ . . . . . . . 3 — 3 4
Воронинъ ......................................................  j — 3 — — 3 -
Земляницынъ . . . . . .  . ! 2 — — — 3—

5. Протасовъ...................................................... ! о — — — — 2
Питателевъ...................................................... __о — — — 3
Селзвановъ Г е о р гШ .................................... .... 3 — — — iJ
Скороходовъ .............................................  | 2 — — — 4
Нонява................................................................! 3 — — 3—

10. МакаревскШ...................................................... 2 — — — —
Никольсшй...................................................... 2 — — — —
Пескинъ ...................................................... — __ 3 — —
Сухановъ ....................................................... — — — — 2
Усовъ ................................................................ — — — — 2

15. Файнбергъ....................................................... — — — — 2 !
! Ш м а к о в ъ ....................................................... — — — — 3 1

Варлаковъ ....................................................... 2 — — — ~
ДаринскШ....................................................... — — — — оО !
И в о л и в ъ ....................................................... — — — — 4 |

20. Калмыковъ....................................................... — — — — 2
К у т у зо в ъ ....................................................... — — — — 2
М и х а й л о в о й .............................................. 2 — — — —

Фридмавъ ....................................................... — — — — 4 I
Ш аньгивъ....................................................... 2 — — — —

Ш апошниковъ.............................................. — — _ _ —

26. Ш епченко.......................................................
Студентъ 11 семестра Мышкинъ, не державнпй 

экзаменовъ въ маФ мФсяцФ, но болФзни, сдалъ 
удовлетворителЕ.но изъ всФхъ предметовъ перваго

5 4

1 курса ................................................................ 5 5 4 Г.

Студентъ Карповъ, выдержанной испыташе изъ всФхъ предметовъ перваго курса 

въ Варшавскомъ университет!;, но не державной нолукурсоваго испыташя, по болезни, 

остается также на 3-мъ семестр^.

Зат'Ьмъ на дополнительномъ иснытанш, бывшемъ 12 сентября въ присутствш 

ректора, декана, профессора химш и профессора фармащи, выдержалъ испыташе изъ 

фармащи студентъ IV  семестра Андрей Баженовъ и получилъ отметку 3, а равно 

и студентъ В'Ьляевъ сдалъ удовлетвори !ельно экзаменъ изъ зоолопи, получивъ отметку

3— . Такимъ образомъ студенты Баженовъ и Б^ляевь, какъ выдержавние удовлетво

рительно экзамены полукурсоваго испыташя подлежать зачислешю на V -й семестръ». 

П остановлено: принять къ св^д^нт и утвердить представлеше коммиссш.

14) Докладъ секретаря факультета объ экзаменахъ, имФющихъ быть произведен

ными въ декабре м^сяц!; текущаго года по Богословш, органической и неорганической 

химш и фармащи съ фармакогноз1ею. Постановлено: допустить къ экзамену жела- 

ющихъ по означеннымъ предметамъ въ декабре м'Ьсяц!;, образовавъ требующуюся для 

производства испыташя коммиссш.



15) И. д. Ректора заявилъ, что хотя сокращен ia но выниекк журналовъ и произ

ведены, но все-такн сумма на книги не достигастъ желаемой цифры въ 50 рублей 

для каждой каеедры. Профессоръ Залксшй заявилъ требоваше на выписку журналовъ: 

Bcrichte dor deutschen chemischen Gesellschaft, Zeitschrift fiir physikalischc Chemie, 

Jallresbericlite liber die Fortschrittc der Chemie und verwandten Wissenschaften (Physik, 

Geologic etc) von Berzelius, Liebig, Kopp., Fitticaete, Journal of The chemical Society, 

Journal of the American chemical Society, на что некоторые члены Совета заявили, 

что век заботились о сокращенш, а не о ириращенш; и когда вопросъ о выписка 

нредложенныхъ нрофессоромъ Залкскихъ журналовъ былъ пущенъ на баллотировку, 

то болынинствомъ голосовъ (8 иротивъ 4) предложеше профессора Залкскаго было 

отклонено. Посл-Ь чего профессоръ Залксюй заявилъ, что онъ по этому вопросу подастъ 

отдельное мнМ е, которое при этомъ и прилагается въ коник журнала.

16) Профессоръ Бкликовъ едклалъ следующее заявлеше: «Пересмотрквъ каталоги 

книгъ, имеющихся въ библштекк Имнераторскаго Томскаго Университета, я убедился, 

что библютека крайне скудна книгами фплософскаго и еще болке богословскаго содер

жала. Да и тк книги, который найдутся въ ней по предметамъ философш и Вого- 

слов1я, имкютъ болке библ!ографическ1й, чкмъ интересъ, отвкчаюпцй современпымъ 

запросамъ науки. Такимъ образомъ преподаватель Богослов1я въ Томскомъ Универси

тет^ ноставленъ въ затруднительное положеше. Онъ долженъ вести дкло прсподавашя 

безъ ткхъ средствъ, каюя постоянно должны бы находиться подъ его руками. До 

селк, приготовляясь къ чтешямъ очередныхъ лекд!й, я прибкгалъ къ неудобному 

способу заимствоватя книгъ изъ стороннихъ библштекъ и преимущественно Томской 

духовной Семинарш. Понятно, что при такихъ заимствовашяхъ, я могъ пользоваться 

далеко не векми сочинешями, каюя по временамъ мнк были настоятельно нужны. 

Сказанное вынуждаетъ меня почтительнкйше просить Совктъ Университета обратить 

внимаше на нужды Богословской каеедры и обставить ее должнымъ количествомъ 

научныхъ источниковъ и nocoGiii. Такъ какъ этстъ отдклъ университетской бибштеки 

приводится созидать почти совершенно вновь, то, полагаю, что онъ потребуетъ затратъ 

на сумму не менке 1000 руб. Нккоторые изъ богословскихъ сборниковъ и сочинешй, 

npio6pkTenie которыхъ изъ за границы было бы для меня крайне желательно, стоютъ 

довольно дорого. Я  принимаю на себя смклость просить объ ассигнованш указанной 

суммы, имкя въ виду то обстоятельство, что проценты съ ножертвованнаго Томскому 

Университету Сибиряковскаго капитала при существующемъ въ настоящее время въ 

Университегк одномъ медицинскомъ факультетк расходуются не век. Значительная 

часть ихъ отлагается въ noco6ie ткмъ факультетамъ, открьте которыхъ предвидится 

въ будущемъ. Принимая въ соображеше, что Богословская каеедра учреждена въ Том

скомъ Университетк не для одного только существующаго, но разечитана и для 

факультетовъ будущихъ, думаю, что нс было бы несправедливостью, если бы нкко- 

торая доля изъ вышеозначенныхъ сберегательныхъ процентовъ была выдклена и на 

ея потребности». Совктъ, обсудивъ предложеше проф. Бкликова, и вполнк раздкляя 

высказанное имъ мнкше о необходимости пр1обрктен1я для фундаментальной библттеки 

Университета недоетшощихъ книгъ и журналовъ философскаго и богословскаго содер

жала, постановилъ : ходатайствовать предъ г. Попечителемъ Западно-Сибирскаго



учебнаго окруда объ ассигнованш для этой цкли испрашиваемых'!. 1000 р., изъ про- 

дентовъ съ Сибиряковскаго капитала, отчислеинаго на устройство учсбно-вспомогатель- 

ныхъ учрежден^ по неоткрытымъ еще факультетами

П о д п и с а н о  П р едсш йат е .лем ъ  и ч л е н а м и  Совгьт а.

Отдельное MHtHie Проф. Ст. ЗалФскаго—по вопросу о ныиискЬ книгт.
и журналовъ.

Въ засЬданш Совета отъ 25 октября с. г. разсматривался вопросъ о выпискЬ 

журналовъ для библштеки Томскаго Университета,— Г.г. вновь щ п п зж и м и  профес

сорами представленъ былъ списокъ перюдическимъ издашямъ по текущей медицинской 

журналистика, которыя желательно бы было выписывать съ 1891 г.— При раземот- 

рфши этого списка вмкт!; съ обстоятельнымъ докладомъ г. библютекаря по этому 

вопросу, равно какъ при разверстав библштечныхъ средствъ, остававшихся за выче- 

томъ суммъ на перюдичесшя издашя, переплегъ, почтовый издержки, издашя по неот

крытымъ каеедрамъ и т. п., оказалось, что на прюбркеше не менк  важныхъ по- 

собШ— книгъ, остается всего около 28 руб. на каждую каеедру. Сумму эту, насколько 

помню, в с п  присутствовавнпе т о гд а  члены Совета нашли далеко недостаточною, и 

поэтому решено было предложить г.г. профессорамъ, представившимъ списокъ, сокра

тить его такъ, чтобы на каждую каеедру, для пр1обр,Ьтен1я книгъ вышло примерно 

около 50 руб. и окончательное, болк  обстоятельное обсуждеше этого вопроса отло

жить до сл'бдующаго засбдашя.

Въ виду такого постановлешя Совета отложено было до елкующаго засЬдашя и 

мое предложеше относительно увеличешя иерюдическихъ издашй но каосдр!; химш, 

вызванное гЬмъ, что въ нашей библютекЬ шЬтъ далее столь солидныхъ издашй, какъ 

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, Zcitschrift fur physikalische Chcniie, 

Jahresberichte liber die Fortsbritte der Cliemie und verwandten Wissenschaften (Pliysik, 

Geologie etc.) von Berzelius, Liebig, Kopp, Fittica etc., Journal of the chemical Society, 

Journal of the American chemical Society, изъ которыхъ одни представляют, отдельное 

направлеше въ наук!;, а друпе появлешемъ своимъ составили эпоху въ историческом!, 

развитш химш (см. Meyer-Gesch. d. Chemie p.p. 447, 448).

Въ виду только что изложеннаго каждый изъ г.г. членовъ С овка  им’Ьлъ нс 

только законное право, но прямо до л ж ен ь бы лъ надеяться, что въ ближайшемъ за- 

гЪмъ засЬданш Совета

1) списокъ новымъ издан!ямъ по текущей медицинской журналистик’Ь сокращенъ 

будетъ на столько, чтобы на книги по каждой изъ 17 сущсствующихъ каеедръ приш

лось около 50 руб.,

2) что вопросъ выписывашя журналовъ будетъ въ подробностяхъ разобранъ по 

существу, значитъ— что СовЪтъ взвкитъ  приэтомъ, Kaitie журналы заслуживают!.



нредночтсшя нредъ другими, каше изъ нихъ составляютъ продолжсше имеющихся уже 

въ библштегЬ за прошлые годы, каше можно бы выключить всецело безъ ущерба для 

успеха научныхъ изсл-Ьдовашй и т. и.,

3) что вь случай если не представится возможность сокращать настолько, чтобы 

средства на книги значительно могли быть увеличены, что тогда отысканы будутъ 

для этой ц4ли друпе источники,

4) что, наконецъ, мое личное заявлешс, какъ представителя каоедры химш, объ 

увеличенш журналистики по этому предмету, разсматриваться будетъ наравнгъ съ другими.
Ближайшее засЪдашс Совета, въ которомъ, въ число другихъ очередныхъ д4лъ 

иервостенениой валсносги, включенъ былъ, между прочимъ, и вопросъ «о выписка книгъ и 

журналовъ», состоялось 2 ноябрям продолжалось съ 7 ч. вечера до 11 ч. 35 мин. ночи.

Въ 11 ч. 10 м. ночи, когда мнопе члены собрашя были утомлены продолжитель

ными и оживленными прешямн по другимъ вопросамъ, а некоторые изъ нихъ разош

лись даже но домамъ, предложенъ былъ прямо на утвсржденге Совгъта списокъ 

научныхъ иершдическихъ издашй, заготовленный вновь пргЬзжими профессорами. Въ 

виду поздняго времени и общей усталости явились голоса отложить этотъ вопросъ 

первостепенной важности до новаго засЬдашя. Предложеше это н’йкоторыхъ членовъ 

не было уважено и не было уважено также законное требоваше гЬхъ-же членовъ, 

чтобы приступить но крайней м^рф къ обсужден!ю столь важнаго вопроса въ смышгЬ 

выше привсденныхъ 4 пунктовъ, а главнымъ образомъ къ выр^шенш, каше изъ пред- 

ложепныхъ журналовъ являются заслуживающими преимущества предъ другими и безъ 

вынисывашя которыхъ дФло преподаван!я въ Томскомъ Университет!) и усп'Ьхъ науч

ныхъ изелфдовашй въ ономъ нс нотернФлъ-бы значительнаго ущерба.

Такимъ образомъ СовФгь безъ ьсякихъ дебатовъ, безъ всякихъ мотивирован- 
ныхъ соображений прямо пцинялъ предложенный списокъ, который, будучи сокра- 

щенъ, не циркулировалъ даже между отдельными членами до засЬдашя, въ заепданш- 
жс нс было прочитано то, что выписывается. Большую половину наличныхъ 

членовъ Совета (7 нротивъ 5) составляли въ то время какъ разъ прямо заинтере

сованный личности, т. е. гй изъ г.г. профессоров’!., заботу которыхъ должно состав

лять усилен!е книлгныхъ и асурнальныхъ noco6ift по ихъ каеедрамъ, въ смысла выше 

приведенного списка.

За то мое предложеше выписать для библ!отеки столь важное издав1с, какъ Jah- 

гевЬ. iib. d. Fortschr. d. Chemie etc. и по крайней мФр  ̂ два аншйскихъ издан!я, а 

именно Journ. of the cliem. Soc. u. Journ. of the Amcr. chem. Soc. l) было откло

нено 8-ми голосами противъ 4-хъ.!

Но что-лсе представляетъ собою выше упомянутый списокъ съ вновь намеченными 

издашями? Сокращенъ-ли онъ былъ настолько, насколько предполагалось въ засе

дав! и отъ 25 октября? Представляетъ-ли онъ издашя ташя, каюя заслуживали-бы 

нредпичтешя нередъ рекомендуемыми мною?

i) Zeitsehr. f. jxhysik. Chem., Berl. Вег. и н-Ькоторня друпя издашя выписываются на 
мои частныя средства, гакъ что въ случай надобности имеется по одному экземпляру этихъ 
издипй въ Томск'Ь.



При ближайшсмъ разсмотр1>ши этого списка оказывается, что онъ заключаете въ 

себе более 80 журналовъ, относящихся ио преимуществу къ области практической 

медицины, па общую сумму 581 р. 45 коп., издаваемнхъ на русскомъ, немсцкомъ, 

французскомъ и аншйскомъ языкахъ. Что-же касается сокращешй, то они состоятъ 

лишь въ устраненш 5-ти журналовъ по ушнымъ и горловымъ бо.гЬзнямъ, по газовому 

осв’Ьщешю и по этнолог»; и 3-хъ журналовъ общаго медицинская и гипеничсская 

содержашя— въ общей сложности на сумму 45 руб. 30 коп.

Удовлетворяетъ-ли эта эконом1я тому, что составляло исходную точку сокращешй 

въ засЬданш отъ 25 октября, именно чтобы на каждую каеедру приходилось около 

50 руб. на книги? Нисколько. При разверста!; этой суммы, т. е. 45 рубл. 30 коп. 

по каеедрамъ оказывается выигрышъ для каждой каесдры на книги всего въ 2 руб. 

66 коп.; значитъ на каждую кафедру въ сравнен»; съ предъидущимъ (28 руб.) при

ходится только около 31 руб., т. е. почти столько, сколько и прежде.

Между рекомендуемыми для выписки журналами обозначены таюе, какъ: Архивъ 

псих1атр1и, нейрологш и судебной психопатолопи, Архивъ ветеринарныхъ наукъ, Мо- 

natshefte fur Statistik, Zeitschrift fur Thiermcdicin, издашя безснорно почтснныя, но 

им^юпНя къ преподаваемымъ въ нашемъ Университет!; предметамъ лишь дальнее со- 

отношете. Между гЬмъ издашя, на которыя я имелъ честь обратить внимаше Совета 

и въ выписка которыхъ Совете мне отказалъ, относятся прямо къ преподаваемымъ 

здесь предметамъ, солидность-же ихъ общеизвестна и никемъ не оспаривается. До

бавлю, наконецъ, что по химш н4тъ ни одного аншйскаго издашя, а по внутренней 

медицине решено выписывать и американшя.

Изъ всего сказаннаго явствустъ:

1) Что каеедра химш въ сравненш съ другими по отношенш къ журналистике 

положительно обижена;

2) Что первоначально намеченная цель Совета— отпустить на книги ио отдель- 

нымъ каоедрамъ примерно по 50 руб. на каждую— не достигнута;

3) Что въ Томскомъ Университете по отношенш къ журналистике отдано предпочтете 

нечитасмымъ здесь предметамъ передъ входящими въ область обязательная преподавашя.

Вопроса, насколько справедливо разверстывать деньги, выделенным на книги, 

между отдельными каеедрами, при чемъ н а  вс>ь н а п р и л т р ъ  совмещаемый въ о д н о й  

каеедре отрасли химш, не и с к л ю ч а я  м е д и ц и н с к о й , приходится ровно вдвое меньше, 

чемъ н а п р и м п р ъ  на о д н у  хирургш или-же внутреннюю медицину, предметы, по ко- 

торымъ имеется по 2 каоедры, вопроса этого, по моему тоже кардинальной важности, 

я въ данномъ случае не касаюсь. Не касаюсь на этотъ разъ и вопроса о ионолнеши 

журналистики за прошлые годы, съ чемъ я тоже напрасно обращался къ Совету. 

Скажу только одно:

Отдельнымъ мнешемъ своимъ я нисколько не желаю уменьшать заслуги техъ изъ 

г.г. товарищей, которые тщательнымъ составлешемъ списковъ журналистики по своимъ *)

*) Кстати замечу, что въ списокъ журналамъ—но моему неправильно—внесено издаше, 
появляющееся неопределенно, отдельными брошюрами и озаглавленное Volkmann’s Sammlung 
klinischer Vortrage.



спещальностямъ и проникновстемъ хотя и въ дальшя, но ср о д ст всч н ы я  области, 

обнаружили до очевидности, на сколько имъ дороги интересы занимаемой каеедры. 

Такое отношеше къ дТ.лу вполне естественно и заслуживаетъ, наоборотъ, полнейшаго 

сочувсгая, одобретя и уважешя. Но если эготъ масштабъ примеряется съ успехомъ 

къ другимъ каоедрамъ, отчего его не применить и къ химм? Чемъ она хуже другихъ 

наукъ, а въ частности всей области медицины, о которой еще Парацельзъ сказалъ, 

что она покоится на 4 колоннахъ, изъ коихъ одна— хнихя!

Относясь, какъ членъ Совета, всегда съ полнейшимъ внимашемъ и уважешемъ, 

равно какъ объективностью къ потребностямъ какой-бы то ни было каеедры нашего 

молодаго разсадника науки, я ничего больше не требую, какъ только такого-же без- 

пристрас™ и къ предмету, который во мне находитъ не только своего вернаго спод

вижника, но и оффищальнаго представителя. Въ данномъ случае могу сказать безъ 

упрековъ совести, что это безпристраеш по отношенш къ химш не было соблюдено. 

Противъ-то этого, именно, должно служить протестомъ мое отдельное мнение, осно

ванное лишь убедительности ради на сопоставленш фактическихъ данныхъ.



Ж У РН А Л Ъ  ЗАС'ВДАНШ

Совета И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

3 - г о  Д е к а б р я  1 8 9 0  го д а .

№ 16-й.

Присутствовали: ПредеФдатель — временно-иенрнвляюпрй 
должность Ректора, ординарный профессоръ В. Н. ВеликШ.

Члены: секретарь факультета ординарный профессоръ Н. М. 
Мгшевъ, ирофессорь Богослов1я Д. Н. Бйликовъ; ординарные 
профессоры: К. Н. Виноградовъ, С. I. Залйскж и Э. А. Леманъ; 
экстраординарные профессоры: П. М. Альбициж, Э. Г. Салищевъ, 
в. Я. Капустинъ, Н. А. Роговичъ, М. Г. Курловъ, А. И. Суда
ков*. А. С. Догель, А. П. Корнуновъ, С. И. Коржинскж Н. В. 
Кащенко.

Секретарь Правлен1я А. М. Вяткинъ.
Отсутствовалъ: экстраординарный профессоръ А. М. Зай- 

цевъ, по болЬзни.

С о д е р ж а щ е : о назначен!» нроф. Великаго ректоромъ Университета, о выпнскЬ книгъ » журиалокъ, о команди
рованы цроф. Коржипекаго на Амуръ, отзывъ о работа г. Крылова, предложеше объ обм%н К издашлми, назначите 

дней для экзаменом», составлеы!е роспнсанЫ чаеояъ преподавания.

1) Доложено было следующее предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго 

учебнаго округа отъ 5 ноября с. г. за Л» 2G78: «ВсдФдгше предложешя г. Министра 

Народнаго ПросвФщешя отъ 5 минувшаго октября за $  15635, имФю честь увФдомить 

СовФтъ Императорскаго Томскаго Университета, что Его (Лятсльствомъ г. Министромъ 

Народнаго ПросвФщешя едфлано распоряжешс о внесенш въ проектъ Высочайшаго 

приказа по сему Министерству статьи о назначенш ординарнаго профессора Томскаго 

Университета Надворнаго Советника Великаго Ректоромъ названного Университета иа 

четыре года, безъ зачета въ сей срокъ времени исправлешя имъ упомянутой должности». 

П остановлено: принять къ свФдФшю.

2) Доложено предложеше г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа отъ 

27 ноября с. г. за № 2853 слФдующаго содержашя: «На основанш § 12 правилъ 

о зачетф полугодШ и о полукурсовыхъ испытатяхъ на юридическомъ факультетФ, 

выдержавшимъ полукурсовое испыташе считается тотъ, кто имФетъ не менФе трехъ 

по каждому предмету и не менФе 3 '■/■> въ общемъ выводф балловъ. НынФ Министерству 

стало извФстнымъ, что въ нфкоторыхъ университстахъ требуютъ общ!й баллъ въ сред- 

немъ выводф З У 2 при разечетф отмФтокъ получеиныхъ на экзаменФ изъ первой поло

вины полукурсоваго испыташя; при чемъ неимФющихъ этого общаго балла считаютъ 

невыдержавшими испыташя въ первой половинф. Такое толковаше § 12 упомянутыхъ 

правилъ Его Иятельство, г. Министръ Народнаго ПросвФщен]'я, считаетъ неправильньшъ. 

ОбщШ баллъ въ среднемъ выводф З ’/э слФдуетъ примФнять при разсчетФ отмФтокъ, 

получеиныхъ на экзаменахъ по вефмъ предметамъ перваго и втораго отдФловъ полу-



курсоваго испытатя, а потому лицо, получившее на экзамснахъ перваго отдела озна- 

ченнаго испытатя общую отметку менее З ’/а въ среднемъ выводе, но не менее 3-хъ 

но каждому предмету должно считать выдержавшимъ испыташе по первому отделу. 

Объ этомъ, всл^дств1е предложешя Его СНятельства г. Министра отъ 31 минувшаго 

октября за Лё 17199 имею честь Вась, Милостивый Государь, уведомить для надлс- 

жащаго исполнешя». П остановлено: принять къ сведенш и руководству.

3) Председатель Совета заявилъ, что за распределешемъ штатной библштечной 

суммы на выписку газетъ и журналовъ, остающаяся свободная сумма, въ размере 

1000 р., можетъ быть распределена между наличными преподавателями для пршбре- 

тешя книгъ, новейшихъ noco6ift и руководствъ. Разделивъ ее поровну между 17 

открытыми каоедрами, приходится на каждую каеедру по 58 р,, а потому г. Ректоръ 

нредложилъ членамъ Совета, угодно-ли будетъ разделить упомянутую сумму поровну 

или распределить какъ-нибудь иначе?

Профессоръ Залесшй заявилъ, что въ предъидущихъ заседашяхъ Совета, при 

обсужденш вопроса о выписке книгъ, некоторые члены пришли къ заключенш о 

необходимости пршбретешя издашй и книгъ, имеющихъ облцШ интересъ, потому онъ 

долгомъ считаегъ обратить внимаше на это заявление и выделить для этого необхо

димую сумму.

Профессоръ Судаковъ указалъ на то что въ библштеке есть много сгарыхъ разроз- 

ненныхъ журналовъ и издашй, на пополнешс которыхъ следовало бы ассигновать 

часть изъ указаннаго остатка.

Г. Ректоръ объяснилъ, что для разрешешя вопроса о пополненш старыхъ журна

ловъ необходимо указать, каше именно изъ нихъ требуютъ пополнешя, а также размеръ 

суммы нужной для этого пополнешя, а такъ какъ этихъ данныхъ въ настоящее время 

не имеется и для выяснешя этого вопроса потребуется более или менее продолжи

тельное время, то суждеше о распределенш указаннаго остатка пришлось бы от

ложить до представлешя означенныхъ сведешй.

Профессоръ Капустина, указалъ на целесообразность разделешя означенной суммы 

поровну между всеми наличными каоедрами.

Въ виду этихъ мнешй г. Ректоромъ предложены были три вопроса для голосо

вала каждаго порознь: 1) разделить-лн остатокъ штатной библштечной суммы по

ровну между каоедрами, 2) угодно-ли ассигновать имеюнцяся средства на покупку 

имеющихъ общШ интересъ для многихъ спещальностей энциклопедическихъ словарей 

или сборниковъ, какъ напр. энциклопедш Мейера или Брокгауза и 3) угодно-ли будетъ 

выписать старые журналы, которые пополнили бы издашл за недостакшце годы?

По поводу постановки этихъ вопросовъ профессоръ Залесюй заявилъ, что первый 

вопросъ долженъ голосоваться последнимъ, ибо въ случае его решетя въ утверди- 

тельномъ смысле, два последнихъ вопроса ео ipso не могли бы быть подвергнуты 

голосованш, что и было исполнено.

При голосовали этого вопроса —  о выписке на остатокъ библштечныхъ суммъ 

журналовъ за старые годы— 3 голоса высказались за предложеше и 12 противъ него. 

При собираши голосовъ по вопросу о пршбретенш энциклопедическихъ сборниковъ 

также 3 голоса высказались за выписку и 12— противъ. Предъ голосовашемъ вопроса—



рпзд'Ьлить-ли оста-токъ штатной библютечной суммы поровну между 17 каеедрами—  

профессоръ Зал’Ёск й̂ заявилъ, что въ круп, преподана т я  его входить предмета совер

шенно самостоятельный —  медицинская хим!я и нросилъ ассигновать на нее особо и 

такимъ образомъ распределить означеный остатокъ не между 17, а 18 каеедрами, такъ 

какъ преподаван1е медицинской химш вызываетъ соответствующее расходы, по npioSpe- 

тенгю руководствъ.

Профессоръ Салищевъ просилъ разделить остатокъ не на 18, а на 19 и дать 

ему 2 части, такъ какъ онъ пренодаетъ два совершенно самостоятельные предметы- 

хирургическую анатомт и оперативную хирургш —  съ чрезвычайно дорого стоющими 

пособ1ями.

Профессоръ Виноградовъ возразилъ, что въ патологическую анатомт входить 

бактершопя, въ такомъ случае и последнюю сл’Ьдуетъ считать отд’Ьльнымъ предметомъ.

Профессоръ Альбицюй указалъ на громадное значите бактерюлогш и бсзчисленное 

количество появляющихся въ этой отрасли работа.

Профессоръ За.ткшй зам1;тилъ на это, что ни въ одномъ университете Европы и 

Америки, равно какъ у насъ бактерюлогш не нрхурочсна къ отдельной каоедр'Е, а 

входитъ въ составъ патологической анатомш, гипены, общей патологш, или, наконецъ. 

медицинской химш, тогда какъ медицинская химш въ каждомъ изъ русскихъ универси- 

тетовъ, не говоря гавейцарскихъ и н1>которыхъ германскихъ им’Ьетъ своего отд’Ьльнаго 

представителя, располагающаго особымъ учебновспомогательнымъ учреждешемъ, нередко 

въ виде отдельного института. И въ Томск!;, согласно университетского устава, меди

цинская хим!я существует!, какъ отдельный предмета, преподаваемый только мФстныхъ 

условий ради, совместно съ неорганической, органической и аналитической хим1ею однимъ 

и т4мъ же лицомъ, между тЬмъ какъ объ отдельности и независимости нреподавашя 

бактер1олог1и нигде ничего не говорится; точно также оперативная хируршя и хирур

гическая анатом1я составляли всегда и составляюсь и поныне одну общую каеедру, 

которая заграницею нс считается даже отдельною, а соединенною съ другими отраслями 

хирургш.

Профессора; Кащенко и Догель указали, что во вниматс должно быть принимаемо 

число каеедръ, указанныхъ въ университетскомъ уставе.

Профессоромъ Судаковымъ предложено отпустить профессору Залесному въ виду того, 

что онъ читаетъ все химш вместе, нс исключая медицинской, не 56 р., какъ прихо

дится при разверстке 1000 р. поровну на каждую изъ налкчныхъ каеедръ, а 80 р.

По обеужденш всехъ этихъ данныхъ г. Ректоромъ предложенъ былъ на голосовате 

вопросъ: согласны-ли члены Совета дать профессору Залескому 80 р., вместо 56 р., 

приходящихся при разделе поровну? За предложите высказались 4 голоса и противъ 

11 голосовъ; причемъ профессоръ ЗалесьМй заявилъ, что самый принципъ разделения 

всехъ средствъ поровну онъ считаетъ несправедливым!.. Наконецъ при постановке 

вопроса о разделе суммы 1000 р. поровну между 17 каеедрами все члены Совета, 

кроме профессора Залескаго, дали утвердительный ответа. П о с тан овлено :  разделить 

остатокъ штатной библютечной суммы поровну между всеми 17 каеедрами.

4) Г. Ректоръ доложилъ Совету, что изъ пожертвованнаго Потомствеанымъ Почет- 

нымъ гражданиномъ А. М. Сибиряковымъ на первоначальное обзаведете учебно-вспо-



могательныхъ установлешй капитала отчислено было 7000 р. на пополнеше библ]'отеки 

новейшими сочинешями на неоткрытыя медицинсюя каоедры. На суииу ату къ насто- 

ящску времени наросло процентовъ 494 р. 87 к. Затемъ изъ суммы этой, согласно 

журналу Совета 28 Ноября 1889 года перечислено было на книги для каеедръ 

физшлогш—  750 р. и зоологш 450 р.; и кроме того, согласно журналу Правлешя 

21 шля 1890 г., уплачено изъ этой же суммы за пересылку книгъ 250 р. Такимъ 

образомъ капиталь этотъ въ настоящее время имеется въ размере 6044 р. 87 к., 

которые и могутъ быть разделены между новыми каеедрами, причемъ при раздал!: 

поровну придется по 402 р. 66 к. на каеедру.

После этого г. Ректоръ предложилъ вопросъ: угодно-ли разделить означенныя 

средства поровну?

Профессоръ Зал’Ёсктй заявилъ при этомъ, что прежде принципъ равенства нс соб

людался; ибо наприм^ръ физшлопя получила изъ той же суммы 750 руб., а зоолопя 

450 руб.; между темъ какъ теперь на не мен^е важный каеедры предполагается всего 

только но 402 руб., что онъ вообще иротивъ разд^лешя библштечныхъ суимъ по

ровну; ибо книжныя и журнальный пособия для каждой каеедры далеко не одинаковы, 

что это гЬмъ более несправедливо,— въ виду соединена въ Томска несколькихъ ка- 

оедръ въ одну, что, наконецъ, последовательности и строго выработаннаго порядка 

въ распределен^ библштечныхъ суммъ съ момента основатя университета по настоя

щее время нетъ никакого.

При собнран!и голосовъ все члены, кроме профессора Залескаго, дали утверди

тельный ответь. Постановлено: разделить сумму изъ Сибиряковскаго капитала, 

назначенную на прюбретеше книгъ, въ размере 6044 рублей 87 коп., поровну 

между всеми, какъ вновь открытыми 7, такт» и имеющимися открыться 8 каеедрами 

но 402 руб. 66 кон. на каждую.

5) Заявлеше профессора Коржипекаго следующаго содержашя: «Восточно-Сибир- 

снй Отделъ Императорскаго Русского Географическаго Общества, снаряжая экспедицш 

для изученья въ экономичеекомъ и сельско-хозяйсгвенномъ отношенш Амурскаго края, 

предложилъ мне принять учаспе нъ этой последней, взявъ на себя изеледоваше 

почвы и растительности края, какъ основныхъ началъ земледел1я. Какъ известно, 

почвы Амура еще совершенно не затронуты изеледовашями; что же касается расти

тельности, то она изучалась только въ систематическомъ отношенш, и применеше къ 

этой своеобразной флоре новыхъ мстодовъ ботанической географш обещаетъ дать 

интересные теоретичесмс результаты. Но такъ какъ для посещешя столь отдаленнаго 

края требуется продолжительная командировка, то я просилъ бы Советъ университета, 

если онъ отнесется сочувственно къ этой экспедицш, ходатайствовать передъ Его Пре- 

восходитсльствомъ господиномъ Попечителемъ учебнаго округа о командированш меня 

для почвенныхъ и геоботаническихъ изеледовашй въ Амурсюй край на шесть меся- 

цевъ. т. е. съ 15 марта по 15 сентября, чтобы я имелъ возможность выехать еще 

но зимнему пути въ Иркутскъ. Въ случае приняПя моего предложена, я просилъ бы 

также Советъ назначить мне на будущее полугод1е сверхъ росписашя еще одинъ или 

два часа, чтобы я имелъ возможность закончить свой куреъ безъ ущерба для прено- 

давашя». По выслушанш сего профессоръ Залесий обратилъ внимаше Совета, что



сумма, отпущенная Восточно-Сибирскимъ отдЬломъ Императорскаго Русского Гсографл- 

ческаго Общества, по его мнЬшю, далеко недостаточна, чтобы покрыть изъ иея веЬ 

издержки но столь дальней и продолжительной экспедицш въ кра'Ь, доселЬ научно те 

начатомъ, при чемъ приходится нередко нанимать рабочихъ для очистки дороги, для 

почвенныхъ изслЬдовашй и т. и. Съ другой стороны экскурыя эта обЬщаетъ быгь 

особенно интересною и способствовать увеличение скудныхъ нашихъ университетский» 

коллекщй, а поэтому предлагаетъ на ycMOTpljHie Совета, не было-ли бы нолезнынъ 

отпустить въ распоряжеше профессору Коржинскому для столь иолезныхъ изыскашй 

известную, хотя бы самую скромную, сумму изъ средствъ будущего года на экскуреш 

и учебныя командировки.

Профессоръ Коржинсшй объяснилъ, что онъ съ своей стороны noco6ia не нросип, 

не если бы СовЬтъ назвачилъ какую-либо сумму, то онъ уиотребилъ бы ее на кол- 

лектироваше; но вообще онъ, Коржинсшй, проситъ разематривать этотъ вонросъ от- 

дЬльно отъ его ходатайства.

Профессоръ Кащенко заявилъ, что онъ будстъ просить г. Коржинскаго не отка

зать собирать во время командировки и матср1алъ для музея зоологи! и потому пола- 

гаетъ необходимымъ предоставить въ его распоряжеше известную для этой цЬлн сумму.

Профессоръ Судаковъ просилъ профессора Коржинскаго, если возможно, собрать 

свЬдЬшя о движенш народонаселешя въ Нриамурскомъ кра’Ь и что источникомъ для 

этого могутъ служить метричесшя книги каждой сельской церкви. Постановлено: 

просить г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа ходатайствовать предъ г. 

Министромъ Народнаго ИросвЬщешя о разрЬшенш 6 мЬсячной командировки въ При- 

Амурсшй край профессору Коржинскому и вмЬстЬ съ тЬмъ имЬть въ виду назначеше 

ему noco6ia изъ суммъ будущаго 1891 г., но усмотрЬнш СовЬта.

6) Заявлеше профессора Коржинскаго слЬдующаго содержашя: «согласно съ по- 

ручен)'мъ СовЬта имЬю честь представить при семъ отзывъ о работЬ П. Н. Крылова: 

«липа на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау». Въ этой статьЬ авторъ сообщаетъ о рс- 

зультатахъ одной изъ своихъ лЬтнихъ экскурсий, втеченш которой ему удалось под

робно изслЬдовать одно изъ мЬстонахождешй липы въ Кузнецкомъ округЬ. Въ тра

вянистой растительности этихъ лЬсовъ авторъ открылъ нЬсколько формъ, изъ которыхъ 

одни не были совершенно извЬстны въ Сибири, друпя были находимы лишь на АмурЬ 

и въ нЬкоторыхъ другихъ мЬстностяхъ Сибири. Разсматривая географическое распро- 

странсше этихъ формъ, авторъ приходить къ тому заключенно, что ихъ обиташе 

здЬсь рмЬетъ извЬстное cooTiioiuenie съ липой, съ которой онЬ образуютъ одну ассо- 

щацш, а остатки этой ассошацш на Алатау, на Тянь-ШанЬ и АмурЬ приводятся въ 

связь съ прежнимъ широкимъ распространешсмъ формацш лиственнаго лЬса въ тре

тичную эпоху. Такимъ образомъ работа г. Крылова не только прибавляете извЬстный 

фактичешй матер1алъ къ флорЬ Сибири, но имЬетъ и теоретически) интересъ, касаясь 

одного изъ животрепещущихъ вопросовъ ботанической географш. Въ концЬ статьи 

авторъ дЬлаетъ общтй очеркъ измЬнешй флоры Западной Сибири въ послЬдшя геоло- 

гичесшя эпохи; впрочемъ, по моему мнЬшю, это заключеше не представляете особен- 

наго значешя, такъ какъ съ одной стороны здЬсь повторяются нЬкоторыя положешя, 

сдЬлавнняся уже общими мЬстами, а съ другой авторъ основывается подчасъ на до



вольно рискованныхъ геологических!, гипотезахъ, какъ, нанримеръ, на предположенш 

Котты о соединеши Средиземнаго моря съ «Сибирскимъ» и о теплыхъ течсшяхъ въ 

это последнее. Во всякомъ случай работа П. Н. Крылова заслуживает!, нолнаго ува- 

жешя, почему я съ особеннымъ удовольств1емъ предлагаю ее для напечаташя въ те- 

кущемъ выпуске «Изв’Ьспй Императорскаго Томскаго Университета». Постановлено: 

разрешить напечатаюе работы г. Крылова, подъ заглав1емъ »липа на предгорьяхъ 

Кузнецкаго Алатау» въ «Извесйяхъ Томскаго Университета».

7) Заявлешс библютекаря Кузнецова, отъ 3 декабря за Л? 114, следующего со

держания: «им4ю честь представить при этомъ списокъ общелитературныхъ пер!оди- 

ческихъ издашй, получающихся въ истекающемъ 1890 году для профессорской чи

тальни, покорнейше прося меня уведомить, следуетъ ли продолжать на нихъ подписку 

и на 1891 годъ и на каюя средства должна быть отнесена выписка этихъ журналовъ.

1) Библюграфъ. Ежемесячно ц е н а .......................................................5 р. —  к.

2) Восточное Обозреше. Еженедельно съ прилож................................10 » —  >

3) BceMipnaa Иллюстращя. Еженедельно съ ежемесячнымъ прило-

жешемъ « Т р у д ъ » .......................................................................... 15 » —  »

4) Вестникъ Европы. Е ж е м е ся ч н о .....................................................1 7 »  — »

5) Журналъ Министер. Народи. Просвещешя................................13 > 75 »

6) Книжный Вестникъ. Е ж е м е с я ч н о ................................................. 3 »  —  »

7) Неделя. Еженедельно, съ ежемес. прилож. «книжки Недели» 9 » —  »

8) Новое Время. Е ж ед н евн о ...........................................................17 » —  »

9) Новости. Ежедневно .....................................................................1 7 »  —  >

10) Русская Мысль. Еж емесячно.......................................................... 12 » —  »

11) Русская Старина. Е ж е м е с я ч н о ....................................................... 9 » — »

12) Руссюй Вестникъ. Е ж е м е ся ч н о ..................................................... 1 7 »  —  >

13) Руссюя Ведомости. Е ж е д н е в н о .....................................................1 1 »  —  >

14) Русское Богатство. Еж ем есячно .......................................................9 » —  »

15) Сибирсюй Вестникъ. 3 раза въ н е д е л ю .......................................9 » —  »

16) Северный Вестникъ. Е ж е м е с я ч н о ................................................13 » —  »

Изъ перечисленныхъ издашй «Северный Вестникъ» съ недавняго времени полу

чается въ двухъ экзеплярахъ, причемъ 1 экз., очевидно, доставляется въ обменъ на 

«ИзвесНя Томскаго Университета«. «Правительственный Вестникъ», если не ошибаюсь, 

предположено выписать для канцелярш Правлешя, куда онъ и передается обыкновенно 

по полученш съ почты. «Сибирсюй Вестникъ» также возможно получать въ обменъ 

на « И з в е с т  Томскаго Университета».

По выслушанш сего профессоръ А л ъ б и ц к ш  заявилъ, что желательно было бы 

прибавить «Историчесюй Вестникъ» и «Руссюй Архивъ».

Профессоръ М а л 1 евъ  заявилъ желаше о выписке «Наблюдателя», предложено 

его поддержалъ профессоръ Роговичъ.

Профессоръ Б п л и к о в ъ - о  выписке «Вопросовъ философш и психолопи».

Профессоръ Залесюй о выписке «Философскаго Вестника» издав. Гротомъ и 

«Вестника Естествознашя» и о выписке местныхъ Сибирскихъ першдическихъ издашй, 

какъ газеты * В л а д м о с т о к ъ >, «Е н и с е й с к а го  Л и с т к а » и др.



Профессоръ С у д а к о в ъ  присоединился къ заявленш профессора Залескаго. К оста

новлено: выписать какъ ранее нолучаемыя, такъ и предложенныйвънастоящемъ заседаны 

профессорами Альбицкимъ, Мал1евымъ, БЪликовымъ, Залескимъ и Судаковымъ iiepio- 

дичешя издашя, ассигновавъ для того необходимую сумму изъ сиещальныхъ срсдствъ.

8) Предложеюе г. Попечителя Заиадно-Сибирскаго учебного округа, отъ 9 шла 

с. г. за № 1510, следующая содержашя: «имею честь уведомить Правлешс Импс- 

раторскаго Томскаго Университета, что я разрешаю профессору по каеедре снешаль- 

ной патологы и терапы г. Курлову пр1обр-Ьсти для его кабинета приборы и инстру

менты на сумму до трехъ тысячъ рублей, съ отнесешемъ этого расхода на каниталъ, 

пожертвованный потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Сибиряковымъ на устрой

ство научно-вспомогательныхъ учрежден!!) университета». Постановлено: принять къ 

сведенш.

9) Заявлен!е профессора Курлова следующая содержашя: «довольно обширная 

по числу томовъ библ!отека нашего Университета до сихъ поръ не имеетъ еще си- 

стематическаго предметнаго каталога. Существуют^ именной алфавитный карточный 

каталогъ далеко не удовлетворяетъ обыденнымъ це.чямъ, не позволяя быстро opieirrn- 

роваться въ литературныхъ данныхъ по тому или другому вопросу. Въ виду этого, 

мною и некоторыми изъ товарищей нынАшнимъ л'Ьтомъ сделана первая попытка къ 

составлен!ю необходимая предметнаго карточнаго каталога и въ настоящее время 

большинство имеющихся сочинешй по естествознанш и медицине разобраны но спе- 

ц!альностямъ. Закончивъ эту предварительную работу, я обращаюсь къ Совету Уни

верситета съ просьбою, выработать сообща тотъ minimum отделовъ, который жела

тельно допустить при составлены систематическая медицинская каталога, а также 

и тотъ обпуй плаиъ распределена Marepiaaa въ спещальныхъ группахъ, который ог- 

вечалъ бы больше всея требовашямъ необходимости и облегчалъ и обезиечивалъ бы 

возможность каждому пользоваться этимъ каталоямъ». По выслушаны сея  г. Ректоръ 

обратился съ вопросомъ: угодно-ли разрешить предлагаемый вопросъ Совету или наз

начить для этого коммиссш. По обсуждены этого единогласно постановлено: наз

начить коммиссш изъ профессоровъ Курлова, Судакова, Кащенко, Рогдвича и Залес- 

каго, причемъ председателемъ назначить Курлова.

10) Заявлеше библютекаря Кузнецова, отъ 8 ноября за Л» 108, следующаго со- 

держашя: «г.г. э.-орд. профессора А. П. Коркуновь и М. Р. Курловъ принесли въ 

даръ главной библттеке свои ученые труды, первый 7 назвашй, второй - 14. Уве

домляя Советъ объ этомъ пожертвованы съ приложешемъ списка, имею честь при

совокупить, что труды профессора Коркунова занесены въ каталогъ подъ № 37 ,684 '-7, 

а профессора Курлова подъ Д» 3 7 ,6 8 s1- 13 и 37686. П остановлено: выразить нро- 

фессорамъ А. П. Коркунову и М. Г. Курлову благодарность отъ имени Совета Уни

верситета за пожертвоваше.

11) Отношеше 1-го Департамента Министерства Юстицш, отъ 16 октября за

27,942, следующая содержашя: «1-й Департамента Министерства Юстицш, по

приказанш Его Высокопревосходительства Господина Министра, имеетъ честь препро

водить при семъ въ Советъ Императорская Томскаго Университета экземпляръ д о п о л 

н е н ы  къ п ер во м у  выпуску «Сборника статистическихъ сведешй Министерства Юсти-



и,in за 1884 и 1885 гг.», содержащая въ себ'Ь обзоръ деятельности судебно-миро- 

выхъ установлен^ за 1884 и 1885 годы». П остановлено: выразить 1-му Департа

менту Министерства Юстицш благодарность за ножертвоваме.

12) Отношеше Закавказская Статистическая Комитета огь 3 октября за № 747, 

следующая содержании «Закавказсшй Статистически Комитета им4етъ честь при 

семь препроводить въ Томсшй Университета 1 экземпляръ Свода статистических^ 

данныхъ, извлеченныхъ изъ посемейныхъ списковъ населешя Дагестанской области». 

Экземпляръ Свода статистическихъ данныхъ полученъ въ библютеке 8 ноября с. г. 

П остан овлен о : выразить Закавказскому Статистическому Комитету благодарность за 

иожертвовашс.

13) Отношеше редакцш «Летопись хирургическаго Общества въ Москве» отъ 

30 октября с. г., адресованное въ редакцш «ИзвестШ Императорская Томская Уни

верситета», следующая содержашя: «Редакщя «Летописи хирургическаго Общества 

въ Москве» имееть честь предложить на будушдй 1891 годъ взаимный обменъ изда- 

шями и объявлешями. Въ случае соглаия редакцтя проситъ 1) выслать «Извеспя» 

въ Москву по адресу, означенному въ прилагаемомъ при семъ объявленш «Летописи», 

2) поместить объявлешс это въ «Извесгахъ» 2 раза и 3) прислать объявлеше объ 

издаши «Извесый» для напечаташя его въ «Летописи». П остановлено: принять 

предложеше редакцш журнала «Летопись хирургическаго Общества» объ обмене из- 

дашями, о чемъ уведомить какъ редакцш означеннаго журнала, такъ и редактора 

«Извеспй Императорскаго Томскаго Университета».

14) Отношеше Минусинская Публичнаго Музея на имя Редактора «Томскихъ

Университетскихъ Известий» отъ 20 ноября с. г. за 563, следующая содержашя:

«позвольте отъ имени Минусинскаго музея и лично отъ себя, принести Вамъ искрен

нейшую благодарность за Ваше внимаше мне и музею, выразившееся въ высылке 

издашй Томскаго Университета и Общества Естествоиспытателей и Врачей. Издашя эти 

особенно интересны и ценны для Музея, такъ какъ въ нихъ, мы находимъ научные

ответы на мнопс вопросы, возникаюнре при все более и более расширяющейся

программе Минусинскаго Музея. Не откажите и въ будущемъ обогащать нашу 

музейную библютеку— редактируемыми Вами издашями». П остановлено: принять къ 

сведешю и впредь высылать въ Минусинсшй Публичный Музей все издан in Университета.

15) Обсуждался вопросъ о назначена! добавочпыхъ часовъ пренодавашя. испраши- 

ваемыхъ нрофессоромъ Коржинскимъ, въ случае удовлетворенья его ходатайства о 

командировке. П остановлено: въ виду неимешя свободныхъ часовъ въ обычное 

время предоставить профессору Коржинскому добавочный 5-й часъ въ четвергъ, отъ 

8 — 9 утра, а, но окончанш лекщй но ботанике, освободивнпеся часы назначить для 

практическихъ занятой по фармацш, минералопи, гистолопи и анатомии

16) По заявленш секретаря факультета профессора Maaieea, обсуждался вопросъ 

о назначенш въ декабре дней для экзаменовъ желающимъ подвергнуться испыташю но 

Богоеловпо, неорганической и органической химш, фармацш съ фармакогноз1сю и зоо

логии П остановлено: назначить для испытанш следуюнре сроки:

П онедельпикъ , 17 декабря: V  семестръ: Богослов1е. Председатель В. Н. Ве- 

лиюй и депутата, Н. М. Мал1евъ (въ залЬ совегскихъ заседашй).



В то р н и къ  18 декабря и среда 19 декабря: III семестръ: ор ганическая  хикпя, 

фармащя съ фармакогноз1ею. Председатель Н. М. Мал!евъ и депутаты: С. I. Залесий 

и Э. А. Леманъ (въ зале советскихъ заседашй).

Ч е тв ер ть , 20 декабря: I семестръ: Н е о р га н и ч е ск а я  хим1я и з о о л о п я .  

Председатель Н. М. Мал1евъ и депутаты: С. I. Залесшй, Н. 0. Кащенко и А. С. 

Догель (въ зоологическомъ музее).

17) Разсматривался вопросъ о составлен!и росписашя часовъ прсподавашя на 

ближайшее весеннее полугодте 1891 года. По обсужденш этого вопроса п о с т а н о в 

лено: внести въ росписаше, согласно предложен!» г. Попечителя учебнаго округа, 

следукще дополнительные часы: по физике, въ среду отъ 2 — 3, сравнительной ана- 

томш въ среду отъ 1— 2, по минералогш въ пятницу отъ 1— 2 и по Богословш въ 

пятницу отъ 2 — 3. Вследств!е такого дополнешя практичесмя занятая по аналити

ческой химш передвинуть отъ 11 до 2, вместо отъ 12 — 3, по анатомш назначить, 

кроме вечернихъ, по вторникамъ отъ 11— 1 и четвергамъ отъ 12— 2, по общей 

хирурпи назначить по понедельникамъ двухъ часовую лекцш отъ 12 до 2, часъ для 

фармаколопи, читаемый проф. Коркуновымъ по понедельникамъ, перенести на среду 

отъ 9 —  10, назначить проф. Роговичу два часа на десмурпю въ четвергъ и пятницу 

отъ 2 — 3, въ четвергъ вместо д!агностики отъ 9 до 10 имеетъ быть лекщя общей 

хирурпи, а д!агностика переносится на место общей хирургш отъ 11 до 12; про

фессору Виноградову предоставленъ добавочный часъ по понедельникамъ отъ 2 — 3.

Составленное росписаше представить на утверждеше г. Попечителя учебнаго округа.

П о д п и с а н о  П р е д с п д а т е л е м ъ  и  ч л е н а м и  С о в п т а .



ЖУРНАЛЪ ЗАСФДАНШ

С о в е т а  И м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.

1 2 - г о  Д е к а б р я  1 8 9 0  г о д а .

№ 17-й.

Присутствовали: Председатель—г. Попечитель Западно-Си- 
бнрскаго учебнаго округа В. М. Флоринсюй, Ректоръ Университета 
орд. пр. В. Н. Велик|й, секретарь факультета орд. пр. Н. М. Ма- 
л1евъ, проф. Богослов1я Д. Н. БВликовъ.

Ординарные профессоры: К. Н Виноградовъ и С. I. ЗалЪсюй.
Экстраординарные профессоры: П. М. Альбицюй, А. С. Догель, 

А. М. Зайцева., Н. Ф. Кащенко, Ф. Я. Капустинъ, Н. А. Роговина,, 
А. И. Судаковъ, М. Г. Курловъ, А. П. Коркуновъ, С. И. Коржин- 
скШ и Э. Г. Салищевъ.

Секретарь Правлешя А. М. Вяткинъ.
Отсутствовалъ по болЬзпи орд. пр. Э. А. Леманъ.

З а сгъ д а т е  о т к р ы т о  вг  7 х/2 ч а с . в е ч е р а .

( ' о д е р ж а н ! к: раземотрЪше вопроса по устройству клнннкъ, распределение библиотечных!. суммъ на выписку 
кпкгъ к журналовг. Въ пркложен1п: докладъ коммнсЫи но устройству влнннвъ.

I. Читанъ и утвсржденъ протоколъ предшествовавшаго заседашя 3 декабря, Д» 16.

II. Председательствующей обратился къ собранш съ краткою речью, въ которой 

цояснилъ, что, въ виду важности подлежащихъ обсуждешю вопросовъ, онъ призналъ 

необходимым!, собрать экстренное засйдаше Совета, на основанш § 7 Университетскаго 

Устава, подъ своимъ личнымъ предсбдательствомъ. Первый и главнейний изъ этихъ 

вопросовъ, по словамъ Председателя, касается соображенШ но устройству клиникъ. 

Здесь нужно выяснить: а) стоимость содержашя каждаго больнаго въ продолженш 

учебнаго года (9 м1;сяцевъ), сообразно съ местными справочными ценами, другими 

словами: требуется разсчитать, какое общее число кроватей можно содержать во всЬхъ 

факультстскихъ клиникахъ на те штатный средства, которыми располагаетъ Томсмй 

Университетъ на эту потребность, б) Опред'Ьливъ общее число кроватей, сл'Ьдуетъ 

дал’Ье обсудить, въ какой нропорцш распределить ихъ по вс1;мъ факультетскимъ кли- 

никамъ и как'ш именно клиники необходимо иметь при этомъ въ виду, в) Обсудить 

некоторые частные вопросы по устройству и продолжающейся ныне внутренней отделке 

клиническихъ помещешй. г) Разсмотреть вонросъ о необходимости въ учебномъ и эко- 

номическомъ отношенш иметь при клиникахъ собственную аптеку и некоторое число 

платныхъ кроватей для пополнешя средствъ на со держан ie клиникъ.

Такъ какъ первый изъ перечисленныхъ здесь пунктовъ требовалъ сложныхъ вычислен^ 

и предварительныхъ и разнообразныхъ справокъ, то для раземотрешя его была назначена 

Советомъ, по моему предложенш, отъ 19 октября с. г. за № 2570, особая комжистя 

изъ профессоров!,: Рудакова, Роговича, Салищева, Коркунова и Курлова. Сколько пне



известно, коммишя эта ныне окончила свои занятая и представила особый докладъ 

Совету, съ чтешя котораго я и прошу начать разсмотреше клиническихъ вопросовъ».

Всл'Ьдъ за темъ была прочитана профессоромъ Судаковымъ составленная имъ отъ 

имени коммиссш подробная и весьма обстоятельная записка, въ которой разсматривается, 

на основаны установленныхъ данныхъ, приблизительная стоимость содержашя боль- 

ныхъ въ клиникахъ Томскаго Университета въ теченш учебнаго года, т. е. 9 м’Ьсяцевъ. 

Разсчетъ содержашя и лечсшя больныхъ выведенъ помесячно на единицу кровати и 

обшде расходы на прислугу и содержите клиническихъ здашй разсчитаны на годовой 

срокъ. Изъ этихъ разсчетовъ оказывается, что приблизительная стоимость содержашя 

каждаго больнаго въ Томска должна будетъ обходиться по 15 р. 17 к. въ м'Ьсяцъ, 

или по 136 р. 53 к. въ учебный годъ (9 м’Ьсяцевъ), не считая отоплешя клиниче

скихъ здашй. По этому па отпускаемую на содержите клиникъ штатную сумму 12 т. 

рублей можно содержать 88 кроватей. Предполагая дал-fee, что въ тЬхъ же клиникахъ 

будутъ помещаться и больные студенты, следовательно размЬръ штатной клинической 

суммы можетъ быть увеличенъ отчиелешемъ сюда до 700 рублей изъ суммы на содер

ж ите больницы для студентовъ, количество кроватей можетъ быть еще увеличено на 5. 

Наконецъ, въ случае разрешен ia открыть при клиникахъ собственную аптеку съ воль

ною продажею лЬкарствъ и нЬкотораго числа платныхъ кроватей, клиника можетъ 

имЬть изъ этихъ двухъ источниковъ доходъ, которымъ обезпечится содержите еще 

семи кроватей. Такимъ образомъ въ общей сложности можно было бы содержать на 

указанный средства во всЬхъ отделешяхъ клиникъ до 100 кроватей.

III. По вопросу о распределены предположенныхъ 100 кроватей по отдЬльнымъ кли- 

никамъ СовЬтъ нришелъ къ следующему заключенш: было бы желательно отчислить для 

терапевтической клиники 25 кроватей, для хирургической 20, для акушерской и гинекологи

ческой 20, для офталмологической 10, для детской 10, для дерматологической 5. Сифили

тическое отделеше предположено устроить въ госпитальной клинике при городской 

больнице, где для этой цели имеется более чЬмъ достаточное число кроватей, помещаю

щихся въ особомъ корпусе. ВзамЬнъ сифилитическаго отделешя, СовЬтъ призналъ более 

необходимымъ и полезнымъ временно отделить остающаяся свободными 10 кроватей въ 

факультетскихъ клиникахъ для втораго хирургическаго отделешя. Необходимость этого 

отделешя вызывается тЬмъ, что въ городской больнице Приказа Общественнаго При- 

зрЬшя въ настоящее время не имеется такого номещешя, которое было бы вполне 

приспособлено для производства более важныхъ и сложныхъ хирургическихъ операщй. 

Приказъ Общественнаго Призрешя имЬетъ въ виду въ непродолжительномъ времени 

удовлетворить эту насущную потребность постройкою проектируемаго новаго хирурги

ческаго барака, после чего хирургическая госпитальная клиника можетъ вполне 

удовлетворять своей цели. Когда это осуществится, второе хирургическое отделеше въ 

зданы факультетской клиники можетъ быть закрыто и отчисляемыя на него 10 кро

ватей могутъ быть обращены на особое отделеше для нервныхъ болезней.

Въ числе госпитательныхъ клиникъ устраиваемыхъ въ городской больнице имеются 

въ виду: 1) Госпитальное терапевтическое отделеше, для котораго въ больнице суще- 

ствуетъ удовлетворительное помещеше въ особомъ деревянномъ корпусе. 2) Хирурги

ческое отделеше (въ старомъ неприспособленномъ корпусе) въ подспорье къ второму



временному отдЬлсшю хирургической факультетской клиники (10 кроватей). По числу 

кроватей и размЬрамъ помЬщетя хирургическая госпитальная клиника будегь достаточно 

обширна, но по гипеничсскимъ услов1ямъ въ сгаромъ больничномъ корпусЬ ее нельзя 

признать удовлетворительной, въ особенности для оперированныхъ больныхъ. 3) Сифили

тическое отдЬлеше. 4) Для клиники душевныхъ болезней въ настоящее время нЬтъ 

пригоднаго помЬщешя, но имеются нЬкоторыя надежды открыть ее впослЬдствш при 

устройств!; проектируемаго нынЬ г. Томскимъ Губернатороиъ центральнаго дома для 

душевнобольныхъ въ город!; Томска.

IV. Касательно внутренней отделки строющихся клиническихъ помЬщешй, были 

предложены на обсуждеше два вопроса: 1) объ окраскЬ масляною краскою по штука- 

туркЬ внутреннихъ стЬнъ и потолковъ въ клиническихъ палатахъ и 2) о приспособле

н а  одного изъ деревянныхъ бараковъ для изолированнаго помЬщешя заразныхъ боль

ныхъ. Первый изъ этихъ вопросовъ былъ вызванъ заявлешемъ профессора Коркунова, 

признававшаго масляную окраску ст'Ьнъ весьма полезною для цЬлей дезинфекцш. На 

это ирофессоры Судаковъ и ЗалЬш й замЬтили, что подобная окраска, хотя и даетъ 

возможность тщательнаго удалешя пыли и обмывашя стЬнъ дезинфицирующими раство

рами, но имЬетъ другое существенное неудобство, именно затрудняетъ диффузм воз

духа (вентилящю) черезъ стЬны. По этой причинЬ въ наибольшей части больницъ 

обыкновенно не примЬняется окраска каменныхъ стЬнъ масляными красками и это 

дЬлается не Столько по экономическимъ, сколько по гипеническимъ соображешямъ. 

Въ нашемъ клиническомъ корпусЬ, стЬны котораго только что выстроены и недоста

точно просохли, масляная окраска имЬла бы еще и то неудобство, что она задержи- 

вала-бы сырость въ стЬнахъ на болЬе продолжительное время. Съ этимъ мнЬтемъ 

согласились и nponie члены СовЬта. По этому постановлено: окраску стЬнъ по шту- 

катуркЬ масляными красками можно допустить развЬ только въ олеращонныхъ залахъ, 

прочей же палаты полезнЬе окрашивать либо клеевыми красками, либо бЬлить 

известью. ПобЬлка нредставляетъ еще то удобство, что она можетъ быть, по своей 

дешевизнЬ, часто возобновляема, что въ смыслЬ дезинфекцш будетъ приносить соот- 

вЬтственную пользу.

Второй вопросъ, о необходимости устройства особаго изолированнаго помЬщешя 

для заразныхъ больныхъ, въ принципЬ не вызвалъ никакихъ возражешй. ВсЬ члены 

СовЬта признали, что факультетшя клиники должны научить студентовъ не только 

современнымъ пр1емамъ распознавания и лЬчетя болЬзней, но и показать примЬръ, 

какъ нужно относиться къ заразительными больнымъ въ госпитальной и частной 

практикЬ. Если студенты будутъ видЬть въ клиникЬ, что больные натуральной оспой, 

дифтеритомъ, рожей, скарлатиной, родильной горячкой и т. п. помЬщаются профессо

рами въ одной и той-же, или смежной палатЬ съ прочими больными, то они, есте

ственно, усмотрятъ въ гакомъ образЬ дЬйствШ явное противорЬч1е основнымъ принци

пами современной медицинской науки и вынесутъ отсюда дурной примЬръ для своей 

будущей практики. Чтобы не подавать такого нримЬра, профессоры клиницисты, не имЬя 

изогированныхъ помЬщешй для заразительныхъ больныхъ, должны были бы совершенно 

отказаться отъ npieMa въ клиники больныхъ этого рода, что было бы равносильно устра

нение изъ клиническаго преподавшая важнЬйшихъ отдЬловъ практической медицины.



Признавая безусловно необходимымъ иметь при клиникахъ особое заразное отде- 

леше, Сов'Ьтъ обсуждалъ, дал-te, вопросъ о томъ, сл'Ьдуетъ ли приспособить для этой 

цели одинъ изъ строющихся ныне трехъ деревянныхъ бараковъ, или ходатайство

вать о постройке новаго, дополнительнаго, который не примыкалъ бы непосредственно 

къ главному (каменному) клиническому корпусу. Первое изъ эгихъ предположен^ 

могло бы быть, по мнйшю г. Попечителя округа, удобоосуществимымъ и не выходило 

бы изъ утвержденнаго плана и сметы клиническихъ построекъ; но при этомъ было 

бы въ значительной степени стеснено помещеше для хирургической клиники, такъ 

какъ, по расположен!» строющихся трехъ бараковъ, возможно было бы уступить для 

инфекцюнныхъ больныхъ только хирургически баракъ, какъ бол-fee изолированный. 

Представители хирургическихъ каеедръ, профсссоры Роговичъ и Салищевъ, высказались 

решительно нротивъ подобнаго стйснешя хирургической клиники, для которой барач

ное отделение наиболее необходимо не только въ смысле простора размещешя боль

ныхъ, но и по совремепнымъ гипеническимъ требовашямъ.. Съ этимъ мнешемъ согла

сился и Иредседательствуюицй, указавъ при этомъ, что для удовлетворена выясненной 

потребности онъ охотно приметъ на себя ходатайство о сверхсметной постройке осо- 

баго (четвертаго) барака для заразныхъ больныхъ на экономичесюе остатки отъ 

строительныхъ клиническихъ суммъ.

V. По вопросу о необходимости иметь при клиникахъ собственную университет

скую аптеку Советъ высказался вполне сочувственно, хотя въ подробностяхъ этого 

вопроса не разематривалъ, по причине отсутствия въ заседанш спещалиста но аптеч

ному делу, профессора фармацш Лемана. Помещеше для аптеки съ квартирою прови

зора предположено устроить въ подвальномъ этаже (подъ сводами) северной стороны 

каменнаго клиническаго корпуса, съ особымъ наружнымъ подъездомъ. При этомъ Со

ветъ ностановилъ ходатайствовать о разрешенш университетской аптеке иметь также 

вольную продажу лекарствъ.

VI. Относительно проектируемыхъ нлатныхъ кроватей при клиникахъ Председа- 

тельствующимъ были высказаны следуюнця соображешя. Платныя кровати, учреж

даемый ныне во многихъ благоустроенныхъ, столичныхъ и провинщальныхъ больни- 

цахъ, имеютъ двоякую цель: 1) облегчить возможность для лицъ состоятельныхъ, 

преимущественно иногороднихъ, пользоваться удобствами больничнаго лечешя, которое 

не всегда можетъ быть заменено врачебною помощт на частной квартире, 2) доста

вить больничнымъ учреждешямъ некоторую экономическую выгоду для покрытая дру- 

гихъ расходовъ по благоустройству больницы. Въ отношенш къ Томскимъ универси- 

тетскимъ клиникамъ платныя кровати въ гомъ и другомъ отношенш были бы сугубо 

полезны. Томш й Университетъ на громадномъ пространстве всей Восточной и Запад

ной Сибири представляегь единственный пунктъ, где больные могутъ найти наи

лучшую медицинскую помощь по веймъ родамъ спещальнаго, преимущественно же 

оперативная лечен!я. По этой причине можно ожидать съ большою вероятное™ , 

что съ открьгаемъ факультетскихъ клиникъ будутъ обращаться въ нихъ за спещаль- 

ною медицинскою помощью не только местные жители недостаточныхъ классовъ, но и 

люди состоятельные, въ томъ числе не малая доля иногородныхъ, нарочно пр!езжаю- 

щихъ въ Томскъ для этой цели. При полномъ почти отсутствш въ Томске благо-



усгроенныхъ гостинницъ или меблированныхъ комнатъ, положеше пргёзжающихъ было 

бы крайне неудобно. Номеръ въ клинике за известную плату для нихь былъ бы 

истиннымъ блаядеяшемъ, особенно въ тбхъ случаяхъ, когда по роду болезни тре

буется какое либо оперативное лечсше, къ которому частныя помещешя въ Томска 

совершенно не приспособлены. Въ одинаковой мере платные больные были бы полез

ны и для учсбныхъ, клиничсскихъ целей, давая возможность увеличить клиничесгай 

матер!алъ не только безъ обременешя штатныхъ или спещальныхъ средствъ универ

ситета, но даже съ некоторою выгодою для гататнаго клиническаго бюджета. По- 

следшй разсчетъ основанъ на томъ предположен^, если будетъ разрешено доходъ съ 

платныхъ кроватей обращать въ пользу содержашя клиники, а не въ ресурсы казны, 

въ возм’Ьщеше отпускаемыхъ на клиники штатныхъ средствъ. Общее число платныхъ 

кроватей ПредсЬдательствуннщй находилъ бы возможнымъ допустить не более 20% . 

Распред+.леже ихъ по спешальнымъ клиникамъ можно было бы представить усмотренш 

клиническаго Совета. Месячную плату г. ПредсйдательетвующШ полагалъ бы возмож

нымъ определить въ 50 р. съ каждаго больнаго. Съ этимъ предложешемъ согласились 

все члены Совета. Постановлено: ходатайствовать въ установленномъ порядке о 

разрешен!и иметь при клиникахъ Томскаго университета 20 платныхъ кроватей для 

более состоятсльныхъ болышхъ, съ платою по 50 руб. въ месяцъ съ каждаго боль

наго и съ обращешемъ этого дохода въ епещальныя средства клиникъ.

VII. Кроме вопроса но устройству клиникъ, на очереди настоящаго советскаго 

заседашя былъ поставленъ еще вопросъ о распределен^ штатныхъ библютечныхъ 

суммъ. Онъ предложенъ къ обсуждснш въ нынешнимъ заседан!и въ присутств!и 

г. Попечителя, съ одной стороны потому, чтобы установить не только на предстоящ^ 

годъ, но и на будущее время более правильное и устойчивое распределеше средствъ 

на выписку книгъ и журналовъ между университетскими каоедрами; съ другой сторо

ны, чтобы ускорить решеше этого вопроса, по которому Совета въ продолжеше 

двухъ предшествовавших’!) заседашй не выработалъ никакого определенная поста- 

новлешя. Штатная сумма на библштеку, выписку книгъ и журналовъ полагается для 

Томскаго Университета 5000 руб. Изъ нихъ ежегодно отчисляется, согласно постано- 

влешю Совета и указшпямъ опыта ирежнихъ летъ, 1000 руб. на переплета, 500 руб. 

на пересылку нолучаемыхъ издан!й, 75 руб. на канцелярсше расходы и 480 руб. на 

наемъ двухъ писцовъ, всего 2055 руб. Остаются свободными на выписку книгъ и 

журналовъ 2945 руб., которые и подлежать распределен^.

Приступая къ обсуждснш этого вопроса, г. Председательствуюнуй высказалъ собра- 

шю следующая соображенья:

1) При выборе для выписки научныхъ журналовъ и газета желательно было бы 

вновь пересмотреть представленный Совету списокъ какь ныне получаемыхъ, такъ и 

вновь предложенных!, повремснныхъ издашй. При этомъ следовало бы разделить ихъ 

на две категорш: а) научные журналы общая, или смешанная по разнымъ снещ- 

альностямъ, содержашя и б) снещальные журналы, пршбретаемые по предложенш 

представителя одной или двухъ родственныхъ спещальностей. Издашя первой катего- 

р!и, нередко выписываемыя ныне по предложенш одного или двухъ членовъ Сове

та, должны быть признаны и остальными членами Совета, какъ необходимый для



университетской библютеки и не обременяюпОя ея бюджета, можетъ быть, въ ущсрбъ 

пршбрЬтешя издашй болЬе важныхъ и иолезныхъ. Осмотрительность и строгая обду

манность въ выбор!; журнальной литературы имЬетъ тЬмъ бол^е значеше, что разъ 

выписанная газета или журналъ до нЬкоторой степени предрЬшаетъ продолжсше ихъ 

пршбрЬтешя и на будущ!е годы. СлЬдовательно, въ случаЬ научной малоцЬнности 

такого издашя, оно дЬлается для библштеки обременительнымъ балластомъ. Вторая 

категор1я журналовъ, выписываемыхъ по инищагивЬ представителей спещальныхъ 

каоедръ, также требуетъ осмотрительнаго выбора, такъ какъ вообще на журналистику 

въ нашемъ университетЬ до сихъ поръ расходуется почти 2/з штатныхъ библштечныхъ 

суммъ. При этомъ нельзя не принять во внимаше, что подобный, весьма значитель

ный расходъ въ иныхъ случаяхъ можетъ стЬснять для нЬкоторыхъ каоедръ пршбрЬ- 

тен1е не менЬе необходимыхъ и полезныхъ книгъ и прочихъ издашй внЬ журна

листики.

2) ВыдЬливъ обпце журналы, г. ПредсЬдательствуюшдй находилъ бы также весьма 

полезнымъ установить болЬе определенное и прочное распредЬлеше остающихся сво

бодными библштечныхъ суммъ между всЬми сиещальностями факультета, чтобы на 

будущее время избЬжать ежегодныхъ недоразумЬшй и колебашй при разсчетЬ на раз- 

мЬръ этихъ суммъ для каждаго представителя каеедры. Подобно тому какъ у насъ 

распредЬлены штатныя средства на содержите учебно-вспомогательныхъ инсгитутовь, 

что даетъ возможность каждому изъ завЬдующихъ этими учрежденьями впередъ сообра

зовать свои нужды и потребности съ размЬромъ назначенной ему суммы, было бы не 

менЬе желательно установить такое же распредЬлеше библштечныхъ средствъ по фа- 

культетскимъ спещальностямъ. При такомъ порядкЬ каждый членъ СовЬта имЬлъ бы 

въ виду при ежегодномъ выборЬ для выписки книгъ и журналовъ по его специальности 

извЬстные бюджетные предЬлы.

При распредЬленш библштечной сумммы г. ПредсЬдательствуюирй нризнавалъ бы 

полезнымъ: а) Руководиться не числомъ каоедръ или отдЬльныхъ представителей ихъ, 

а числомъ специальностей; въ тЬхъ случаяхъ, когда журнальная литература обобщаегъ 

два или болЬе предметовъ, напр. акушерство съ гинеколопей, гипену съ судебной 

медициной, клиническую хирурпю съ оперативной хирурпей и т. д.— считать эти срод

ные предметы за одну спещальность. б) При опредЬлеши суммы для каждой спещ- 

альности имЬть въ виду журналы и книги въ совокупности, в) РаздЬлеше суммъ не 

должно носить ариеметическаго характера, а должно согласоваться съ важностью 

предмета, обширностью и цЬнностью его текущей литературы.

ПослЬ пересмотра списка предложенныхъ къ выпискЬ на 1891 годъ научныхъ 

журналовъ и газетъ, изъ нихъ было отнесено въ первую (общую) категорт на сумму 

550 руб. Остающаяся затЬмъ сумма 2395 руб. раснредЬлена но спещальностямъ въ 

слЬдующемъ размЬрЬ на к н и ги  и ж урналы :

По каеедрЬ Богослов1я ................................................................................. 100 руб.

» » Х им ш ............................................................................................ 150 »

» » Ботаники.......................................................................................120 »

» » Минералогш................................................................................. 120 »

» » З ооло гш ...................................................................................... 150 »



» » Ф и з и к и ...................................................................................... 135 »

» » Анатоппи...................................................................................... 120 »

» » Ф и з ш о г м .................................................................................100 »

» » Г и с т о л о г ш ................................................................................. 120 »

» » Фармацш съ фармакогноз!ей........................................................90 »

» » Общей п а т о л о п и ...................................................................... 100 »

» » Гипены и судебной м е д и ц и н ы .................................................120 »

» » Терати и д1агностики.................................................................180 »

» » Хирургш ...................................................................................... 150 »

» » Патологической анатомш ........................................................... 100 »

» » Ф а р м а к о л о п и ........................................................................... 100 »

» > Акушерства съ гинеколоией....................................................... 90 »

» » О ф та л м о л о гш ......................................................................  90 »

» » Дериатологш съ сифилисомъ........................................................90 »

» > Детскихъ болезней....................................................................... 70 >

» » П си х 1 а тр ш ................................................................................ 100 »

2395 »

П остановлено: 1) Утвердить вышеуказанное распределсше библштечныхъ суммъ 

и въ этомъ размере выписать на предстоящ^ 1891 годъ какъ общ!е, такъ и пред

ложенные но частнымъ спещальностямъ научные журналы и газеты изъ числа указан

н ы е  въ пересмотренные спискахъ. 2) Сумму, отчисленную на неоткрытый еще каведры, 

сохранить до начала будущего учебнаго года, когда назначенные представители этихъ 

каеедръ войдутъ въ Советъ съ личными заявлешями о выбранныхъ ими издашяхъ.

3) Сумма остающаяся за выпискою журналовъ и газетъ по каждой спещальности 

можетъ быть расходуема въ теченш сметного нершда на выписку научныхъ книгь и 

другихъ издашй, но усмотрены представителей каеедръ, но не иначе какъ съ ведома 

и одобрешя СовЬтомъ нредставлясмыхъ списковъ.

Подписано Прсдаьдателемъ и членами Comma.



П р и л о ж е ш е  к ъ  ж у р н а л у  за с Ь д а ш л  С овЬ та И м и к г д т и г с я л г о  
Т им скаго У н и в е р с и т е т а , 1 2  д е к а б р я  1 8 9 0  го д а  № 1 7 .

ДОКЛАДЪ
коммиссш по вопросу объ органнзадш врачебной и хозяйственной частей въ будущей 

факультетской к л и н и й  й м п е р а т о р с к а г о  Томскаго Университета.
----------- ----------------

ИмЬя въ виду въ те чеши настоящаго года возбудить ходатайство объ учреждены 

госпитальныхъ клиникъ при Томскомъ Университет^ г. Попечитель Западно-Сибир- 

скаго Округа, съ дЬлш предварительно уяснить ce6t> вопросъ о размЬрахъ отдЬлешй 

и распределены числа кроватей въ факультетской клиник'};, отъ 19 октября сего года 

за Л» 2570, предложилъ Совету Университета обсудить слЬдуюиде вопросы:

1) Какое число клиническихъ отдЬлешй будегь признано необходимымъ и возмож- 

нымъ поместить въ здашяхъ факультстскихъ клиникъ?

2) На какое число кроватей предполагается открыть каждое изъ факультетскихъ 

клиническихъ отдЬлешй?

3) Какое общее число кроватей имеется въ виду во всЬхъ факультетскихъ кли- 

никахъ, сообразно съ ассигнованными на ихъ содержаше штатными средствами и

4) Какую сумму можно считать достаточной для содержашя и лЬчешя каждого 

больнаго въ продолжены 9 учебныхъ мЬсядевъ т. е. стоимость содержаыя каждой 

кровати въ учебный 9-ти месячный срокъ и помесячно съ причислешемъ сюда общихъ 

расходовъ по клиник!;, за исключешемъ ремонта клиническихъ здашй?

СовЬтъ Университета въ засЬданы отъ 25 октября 1890 года журнальнымъ по- 

становлев5емъ за № 14 положили: означенные вопросы предварительно обсудить въ 

коммиссш, составленной изъ профессоровъ: Курлова, Коркунова, Роговича, Салищева 

и Судакова.

Составленная изъ названныхъ лидъ коммисшя для того, чтобы ответить на воп

росъ о возможности поместить въ здашяхъ факультетской клиники то или другое 

количество клиническихъ отд'Ьлетй, пыталась прежде всего уяснить себЬ какое ко

личество больныхъ правильно, согласно современнымъ требовашямъ гипены, можетъ 

быть размЬщено во вновь строющемся здашй факультетскихъ клиникъ.

1) РЬшеше этого вопроса основывается главнымъ образомъ на величинЬ кубической 

вмЬстимости тЬхъ частей здашл факультетской клиники, которыя предназначены для 

размЬщешя больныхъ.

Но доставленнымъ завЬдующимъ постройками клиническихъ здашй архитекторомъ 

г. Нарановичемъ свЬдЬшямъ кубическое содержаше клиникъ представляется въ слЬ- 

дующемъ видЬ.



Палаты больничныя, каби
неты, лабораторщ, аудито- 
pin и операцтнный залъ.

Корридоры, лестни
цы, вестибюли.

Постройки 
1889 года.

Постройки 
1890 года.

Постройки 
1889 г.

Постройки 
1890 г.

1. Главный корпусъ: В ъ куб и ч е с к и х ъ  с а ж е н я х  ъ.

Подвальный о т а ж ъ ................................. 133 182 53 91
1-й з т а ж ъ ............................................... 2 0 0 294 68 190
•2-й этаж ъ ................................................ 204 332 48 266

Итого въ глав», корпус! . 537 808 169 547
1345 716

1 II. Три деревянны хъ  барана:

Подвальный э т а ж ъ ................................. 261 (87X3)
1-й этажъ (деревянный............................. 278 (96X3)

! Итого въ баракахъ . . . 539

Всего въ здашяхъ клиники . . 537 1347
1884 куб. с. 716 куб. с.

Изъ общей величины кубической вместимости номещешя главнаго корпуса, по 

приблизительному разсчету г. Наранонича, сл1;дуетъ отчислить:

На 2 аудиторш около..........................................................................120 куб. саж.

» onepauioHHbift з а л ъ ......................................................................50 » »

» 0 профессорскихъ к а б и н е то в ъ ....................................................100 » »

» объемъ, занимаемый печами..............................................................50 » »

320 куб. саж.

Такимь образомъ въ главномъ корпусе, не считая подвальнаго этажа въ 315 куб. 

саж., не предназначаемаго для помещен in больныхъ, для больничныхъ палатъ имеется 

въ р а с п о р я ж е ш и ................................................................................ 1249 куб. саж.

Вт. баракахъ для номещешя больныхъ, нс. считая въ нихъ мелкихъ помещешй и 

нодвальныхъ этажей имеется ................................................................ 120 куб. саж.

Итого во всемъ зданш факультетскихъ клиникъ для помещенья больныхъ имеется 

1449 кубическихъ саж. пространства.

При современномъ способе размещешя больныхъ въ больничныхъ здашяхъ считает

ся средней нормой кубич. пространства, отводимаго въ хорошо устроенномъ больнич- 

номъ помещеши на каждаго больнаго— 4 1/а куб. саж. и высшей нормой— 6 куб. саж.

Применяя обе эти нормы къ размещенш больныхъ въ факультетской клинике 

Томскаго Университета, оказывается что въ 1-мъ случае, т. е. по средней норме, въ

эгихъ клиникахъ можетъ быть п ом ещ ен о ................................................ 322 челов.

по высшей же н о р м е ................................................................................ 241 »



2) Что касается количества клиническихъ отделешй, на которыя должна быть 

разделена факультетская клиника, то въ этомъ отношеши коммисшя главнымъ об- 

разомъ руководилась темъ основнымъ соображешемъ, что при клиническомъ нрепода- 

ванш медицины студенты прежде всего должны быть ознакомлены съ общими спо

собами изсл'Ьдовашя и леченья главнейшихъ группъ человеческихъ болезней. Вслед- 

cTBie чего клиническая отделенья, предназначснныя для строгаго, систематическаго, но 

всеже первоначальнаго ььреподавашя медицины почти повсюду состоять главнымъ об- 

разомъ изъ следуюьцихъ 4-хъ отделешй: терапевтическаго, хирургическаго, глазнаго и 

акушерскаго съ гинекологическимъ, причемъ къ этому последнему въ виде дополни- 

тельнаго отделешя въ прежнее время прибавлялось еще и детское отделеше. Но такъ 

какъ въ последнее десятилетье детсюя болезни выделились въ самостоятельную 

ветвь медицины, то и детскья отделешя въ большинстве случаевъ существуютъ уже 

независимо отъ акушерскихъ и гинекологическихъ клиническихъ отделешй. На эти 

5 основныхъ клиническихъ отделешй полагалось бы возможнымъ разделить и фа

культетскую клинику Императорскаго Томскаго Университета. Но принимая во внима- 

nie, что въ Томскомъ Университете госпитальная клиника, представляющая собою 

городскую больницу общественнаго приказа съ санитарной точки зрешя представля- 

етъ собою больничное учреждеше, далеко неудовлетворяющее основнымъ требовашямъ 

клинического преподавашя медицины,— на прим, хирургъ, заведуюьщй госпитальной кли

никой, не имеетъ более или менее правильно приспособленнаго помеьцешя для произ

водства хирургическихъ операщй и затемъ, благодаря невысокой, сравнительно, сани

тарной обстановке больницы, госпитальный хирургъ— и это самое главное— не можетъ 

поставить своихъ оперированныхъ больныхъ въ наилучийя услов1я для последовательнаго 

после операщй леченья.— И такъ какъ этотъ важный недостатокъ организацш больни

цы общественнаго приказа едва-ли скоро можетъ быть устраненъ, то въ виду всехъ 

указанныхъ соображешй полагалось бы въ высокой степени полезнымъ и для хирурга, 

заведующаго госпитальной клиникой въ будущей факультетской клинике, временно, по

куда городская больница не будетъ организована согласно существуюьцихъ требованьй 

клиническаго лечешя больныхъ, отвести несколько местъ, на которыхъ бы заведую- 

щ1й гоепитальной клиникой хирургъ могь класть своихъ оперированныхъ больныхъ.

Затемъ, имея въ виду, что въ факультетской клинике, какъ это далее будетъ 

видно, имеется значительный избытокъ больничныхъ местъ, то, чтобы утилизировать 

съ возможно бблыпею пользою эти места, полагалось бы возможнымъ въ факультет

ской клинике устроить еще небольшое отделеше для больныхъ хроническими накож

ными болезнями. Такимъ образомъ факультетская клиника въ Томскомъ Университете, 

по мяешю коммисш, могла бы состоять изъ следующихъ 7 отделешй: 

Терапевтическаго,

1- го хирургическаго,

2- го хирургическаго,

Глазнаго,

Акушерскаго и гинекологическаго,

Детскаго и 

Сыпнаго.



3) Относительно 2-то вопроса г. Попечителя т. е. на какое число кроватей предпо

лагается открыть каждое изъ факультетскихъ отделешй коммигая руководилась сле

дующими соображсшями. Исходя изъ разсмотрешя статисгическихъ данныхъ 1) отно

сительно количества местъ, отведенныхъ на то или другое клиническое отделеше въ 

иныхъ высшихъ медицинскихъ учреждешяхъ и 2) касательно процентнаго отношешя, 

коггорое существуетъ при распред'Ьленнг больныхъ по этииъ клиническимъ отделешямъ, 

кошмиссгя полагала полезнымъ выводы изъ этихъ данныхъ, заимствованных!. изъ отче- 

тошъ о деятельности клиническихъ отделешй въ Военно-Медицинской Академш и 

Верлинскомъ Университете, поставить въ основаше своихъ заключешй по разематри- 

ва.емому здесь вопросу. Въ клиническихъ отделешяхъ означенныхъ учебныхъ учреж- 

ден1й, какъ это видно изъ приложешя къ настоящему докладу подъ Л» 1, терапев- 

тичесше больные составляли огъ 32 до 35°/о общаго количества больныхъ, хирурги- 

че-екче— огъ 21 до 25°/о, глазные 5 72% , акушереше и гинекологичесюе 23°/о, при- 

чемъ на долю гинекологическихъ 5 %  и акушерскихъ 18°/о, детеше отъ 272%  въ 

Военно-Медицинской— Академш до 6 %  въ Верлинскомъ Университете и наконецъ сып

ные, вместе съ острыми сыпями— 872%  (и° даннымъ Берлинскаго Университета). 

Применяя эти цифровым даниыя къ будущей деятельности факультетской клиники 

полагалось бы очевидно необходимым!, иметь терапевтическое отделеше состоящимъ 

не менее какъ изъ 3 5 %  общаго количества больничныхъ местъ факультетской кли

ники, темъ более, что въ этомъ клиническомъ отделешй должны быть пользуемы 

нервные больные, составлявшее 1 ,2%  общаго количества больныхъ и больные остры

ми сыпями, среднее количество которыхъ доходить до 2 %  всего количества больныхъ, 

но въ виду указанной необходимости иметь въ факультетской клинике 2-е хирурги

ческое отделеше на терапевтическое отделеше такимъ образомъ представляется воз- 

можнымъ изъ общаго количества больничныхъ местъ отвести нс более 30% - Первое 

хирургическое отделеше, согласно вышеприведеннымъ статиетическимъ даннымъ, должно 

заключать въ себе неменее 20%  общаго количества больничныхъ местъ. Второе хи

рургическое отделеше, по соображешямъ коммиссш, могло бы заключать въ себе 

1 0 %  общаго количества местъ съ темъ, чтобы, въ случае упраздиешя этого отде

лен in местами 2-го хирургическаго отделешя покрыть недостатокъ въ местахъ въ 

другихъ клиническихъ отделешяхъ. На акушерское и гинекологическое отделеше ком- 

MHecia назначила 2 0 %  общаго количества местъ, хотя по вышеприведеннымъ стати- 

стическимъ даннымъ, количество местъ въ этихъ отделешяхъ должно составлять 

2 3 %  общаго количества местъ. Для глазнаго отделешя, которое согласно вышепри

веденнымъ статиетическимъ даннымъ должно заключать въ себе неболее 6 %  боль

ничныхъ местъ, коммиссчя полагала однакожъ необходимымъ назначить не менее 10%  

общаго количества местъ, причемъ это увеличеше числа местъ въ глазномъ отделешй 

факультетской клиники признано коммишей необходимымъ на основанш кажущагося 

значительнаго количества глазныхъ больныхъ въ г. Томске и его окрестностяхъ. Для 

детскаго и сыпнаго отделешй коммиейя полагала возможнымъ назначить по 5 %  об

щаго количества местъ для каждаго изъ названныхъ отделешй.

Такъ какъ общее количество больничныхъ местъ въ факультетской клиники Том- 

скаго Университета, какъ это будетъ видно изъ дальнфйшихъ соображен!й о стоимо



сти содержашя больныхъ въ клинике, ни въ какомъ случай не можетъ превышатъ 

100 игбстъ, то вышеприведенный процентный количества месть въ клиническихъ от- 

д'Ьлешяхъ представляютъ собою въ тоже время и абсолютный количества месть въ 

этихъ отд1злешяхъ.

Подводя итогъ, такимъ образомъ, всему вышеизложенному, видно, что каждое изъ 

клиническихъ отд'блетй въ факультетской клинике, по м н ен т коммиссш, должно зак

лючать въ себ-fe следуюнря количества больничныхъ местъ:

Терапевтическое отд^леше.....................................................30 местъ.

1- е хирургическое »  20 »

2- е » > ........................................... 10 »

Глазное о тд 'Ь л е ш е ................................................................10 »

Акушерское съ гинекологическимъ.....................................20 »

Детское о т д е л е ш е ................................................................. 5 »

Сыпное » . . . , ..................................... 5 »

Итого . . . 100 больничныхъ м'Ьстъ.

Наконецъ 4) относительно поелЬднихъ 2-хъ вопросовъ предложешя г. Попечителя, 

вопросовъ, касающихся стоимости содержашя больныхъ въ будущихъ Университег- 

скихъ клиникахъ, коммишя, для более точнаго уяснешя вс,1.хъ сторонъ годичнаго 

содержашя клиническихъ больныхъ полагала полезнымъ за норму стоимости содержа- 

шй взять сумму годичныхъ расходовъ но содержант больнаго въ Петербургскихъ 

больницахъ и затЬмъ все расходы по этому содержант выразить применительно къ 

томскимъ цЬнамъ. Изъ многочисленныхъ петербургскихъ больницъ, находящихся съ 

1876 года въ в^дЬти городскаго управления и ноставленныхъ этимъ послЬднимъ на 

сравнительно высокую степень совершенства, коммишя для указанныхъ ц'Ьлей нашла 

наиболее удобнымъ пользоваться отчетами Александровской больницы для чернорабо- 

чихъ, съ одной стороны потому, что въ отчетахъ этой больницы приведены обстоя

тельный разъяснения но самымъ незначительнымъ больничнымъ расходамъ и, съ дру

гой стороны, потому что хирургическое отделите згой больницы находилось въ каве- 

дыванш известнаго сиещалиста по хирургш, въ настоящее время профессора госпи

тальной клиники въ Военно-Медицинской Академ in Ратимова, вследств!е чего расходы 

но этому отделент удобно могутъ быть применены къ нредстоящимъ расходамъ въ 

хирургичсскихъ отделешяхъ факультетской клиники Томскаго Университета. Въ сле

дующей таблице сопоставлены расходы по всемъ статьямъ больничнаго хозяйства въ 

Александровской больнице для чернорабочихъ, за исключешемъ техъ расходовъ, ко

торые не имЬютъ места въ факультетской клинике, какъ напримеръ расходъ по со

держант штатнаго персонала, содержант церкви и т. п., затемъ эти расходы вы

числены на 100 человекъ въ годъ, далее стоимость носледнихъ расходовъ тоже на 

100 чел. вычислена применительно къ томскимъ ценамъ и наконецъ эта величина 

расходовъ на 100 человекъ вычислена на 9-ти месячный срокъ и применительно къ 

будущей деятельности факультетской клиники. Именно общая сумма расходовъ боль

ничнаго хозяйства по указанному росписант представляется въ такомъ виде:



1 О тдельны е статьи  р а схо д овъ  больничнаго 

хозяйства .

Въ Алевсанд. 
больнице при 
ежедневномъ 
количестве 
больныхъ въ 
684 челов.

Расходы 
Александр, 
больницы на 
100 челов.по 
Петербург. 

ц-Ёнамъ.

Расходы 
больницы на 
100 челов. по 
Томсеимъ 
цЪнамъ.

Расходы боль
ницы на 100 ч. 
ё» 9 я л е .  пря
мей. въ деятель
ности факультет

ской КЛИНИКИ.
РУВЛИ. РУБЛИ. РУБЛИ. РУПЛН.

1. Канцелярсше расходы............................ 800 117 117 117
Пища больныхъ...................................... 44797 6549 3691 2971
Одежда, обувь, белье и постели. . . . 7186 1050 1050 787
Медикаменты и медицинешя noco6ia . . 19526 2853 3614*) 2780**)

5. Мытье белья ........................................... 1056 154 154 154
Ремонтъ и покупка мебели ................... 3492 510 510 510
Содержаше прислуги............................ 30291 4428 4428 4134
Отоплеше................................................ 14652 2142 2142
ОсвЬщеше................................................ 3977 581 581 581

10. Обыкновенный ремонтъ здашй . . . . 7312 1070 1070 1070
Содержаше чистоты................................. 2707 395 395 395
Содержаше лошадей и экипажей . . . 938 137 65 65
Мелочные расходы................................. 644 94 94 94
Медикаменты по амбулаторш................... 1090 159 159

15. Мелочные расходы по амбулаторш . . . 472 69 69

Итого . . . 138946 '20133 18139 13658

Такимъ образомъ, согласно вышеприведеннаго разсчета, для со держан ia въ факуль

тетской клиник^ въ теченш 9-ти м'Ьсяцевъ 100 челов. больныхъ къ штатнымъ сум- 

мамъ, ассигнуемымъ на содержаше факультетской клиники— 12000 руб. должна быть 

добавлена еще сумма въ 1658 руб. Такой перерасхода по мн1>шю коммиши, веро

ятно могъ бы быть покрытъ изъ следующихъ источниковъ: 1) Согласно словеснаго 

заявлешя г. Попечителя изъ сумиъ, ассигнуемыхъ на содержите студенческой боль

ницы, можетъ быть отчислено около 500 руб., 2) Изъ вероятного остатка отъ со

держала больныхъ въ клинике, такъ какъ ежедневнаго комплекта 100 челов. боль

ныхъ въ клинике, въ теченш всего 9-ти месячнаго срока ни въ какоиъ случае на

ходиться не будетъ. Основываясь на статистическихъ данныхъ другихъ лечебныхъ уч

реждены! можно предполагать, что ежедневное среднее количество больныхъ по раз- 

счету на весь 9-ти месячный срокъ едва-ли будетъ превышать 90 челов. Следова

тельно въ некоторыхъ статьяхъ расходовъ но содержант больныхъ можетъ быть 

сделано соответственное сокращеше. Именно могутъ быть сокращены на 10%  рас

ходы на пищу, одежду, обувь и белье и расходы на медикаменты и медициншя по- 

co6ia. Такъ какъ сумма расходовъ въ факультетской клинике по этимъ статьямъ по 

вышеприведенной смете исчислена въ 6468 руб., то основываясь на указанныхъ 

соображешяхъ, отъ этой суммы можно ожидать остатка въ 646 руб. Наконецъ 3) 

часть расходовъ по предназначенной передержке можетъ быть покрыта отъ устрой-

*) Съ расходомъ но пересылке. **) Съ пересылкой.



ства при клиник! аптеки съ вольной продажей мсдикаментовъ. КоммисоТя однакожъ 

недостаточно компетентна для приблизительнаго исчислешя суммы прибыли, которую 

можно ожидать отъ устройства аптеки при клиник!; на указанный, основашяхъ.

Въ дополнеше къ вышеприведенной см !т ! расходовъ по содержашю факультет

ской клиники коммисш полагала необходимымъ присовокупить сл!дукнщя пояснешя, 

касшшщяся преимущественно главныхъ статей указанной см!ты, именно 1) пищеваго 

довольств1я больныхъ въ клиник!; 2) расходовъ на медикаменты и медицинсюя но- 

соб!я и 3) расходовъ по найму больничной прислуги. Кром! этихъ пояснешй ком- 

миш я полагала еще полезнымъ къ настоящему докладу прибавить въ вид! отд!ль- 

ныхъ приложешй точный обозначетя и указашя, на какче предметы болышчнаго хо

зяйства въ Александровской больниц!; были израсходованы указанный въ вышепри

веденной см !т ! суммы.

Питаше больныхъ въ Александровской больниц!; представлялось въ слйдующемъ вид!: 

Вей больные нолучаютъ въ день два раза чай (чаю на 100 челов!къ въ сутки полагается 

31 золоти, и сахару 5 фунт.), къ чаю полагается булка въ 20 золоти., или Уз ф. ситиаго.

На обйдъ полагается, или одна изъ ординарныхъ порщй, назначаемыхъ смотря 

по усмотр!;шю ординаторовъ для больныхъ гражданскаго. ведомства и нриготовляемыхъ 

съ ’/а ф. сыраго съ костями мяса, или одна изъ такъ называеиыхъ «экстра-порщй».

Кром! ординарныхъ и экстра-порщй въ Александровской больниц!, по примеру 

другихъ больницъ гражданскаго ведомства, ординаторы назначали еще т!мъ  изъ 

больныхъ, которые въ томъ нуждались, дополнительный пищевыя порщи, обозначае

мый подъ назвашемъ «сверхъ 'порщй».

Об;щй расходъ всЬхъ порщй представляется въ сл’Ьдующсмъ вид!;:

Ордин. Д° 1 (щи, или супъ или борщъ съ Уз мяса 1 Уз ф. 

хл!ба и 1 кружка к в а с у ...........................................................3. 8 %  общ. колич.

Ордин. Д; 2 (совершенно таже порщя, какъ и орд. № 1, 

только мясо приготовл. нодъ какинъ либо соусомъ . . . .  29°/° » »

Ордин. Л? 3 (манная каша или какой либо сушь съ 

lU  фун. мяса, которое приготовл. въ вид! котлеты или по

дается подъ соусомъ и 1 ф. пеклеванваго хл!ба . . . . 32. 7%  ’  » '

Ордин. Л» 4 (молоко 1 бут. и булка въ 40 золоти.) . . 1 7 .  0°/о > »

Экстра-порщй • .....................................................................16. 5 %  » »

Въ качеств! экстра-порщй назначалось чаще всего

Бульонъ говяж Ш ..................... 9 %  \ У х а ................................................2 %

Бульонъ куриный......................2°/о Кисель клюквенный . . . .  1. 5°/о

Супъ те л я ч Ш ...........................2°/о Манная к а ш а ................................0. 5

Кром! того въ качеств! экстра-порщй были назначаемы: гречневая каша, кисель 

овеянный съ молокомъ, овсянка, бифштексы, рисовые супы, молочные супы и супы 

съ курицей, котлеты телячьи, жаршя телячьи и яйца; но общая сумма вс!хъ этихъ 

экстра-порщй не превышала 0 .5%  общаго количества больничныхъ порщй, израсхо- 

дованныхъ въ течеши года.

40%  общаго количества больныхъ кром! ординарныхъ и экстра-порщй получали 

еще «сверхъ-порщи». Изъ свсрхъ-порщй чаще всего были назначаемы:



Винигретъ . ‘ ........................... • ' 20°/о общ. количества сверхъ порц5й

Хренъ ........................................... ' • 17°/о » »

Яйца . ........................................... • • 16°/о » >

Котлеты г о в я ж ь и ........................... • ' 8°/о

» телячьи ........................... ■ • 3°/о » У>

Молоко для п и т ь я ........................... • . 18% » » »

Хлебъ черный ................................. • . 7% » >

Булки . . ................................ • . 3 % » »

Селедки . ..................................... . . 2 % »

►й
- © О » » >

Остальные 6 %  общаго количества сверхъ-порщй состояли изъ манной каши,

квасу, корюшки жаренной, копмота изъ чернослива, огурцовъ, жаркихъ: котлетъ от-

бивныхъ телячьихъ, мозговъ жареныхъ съ макаронами, киселя клюквеннаго съ мо- 

локомъ, также киселя съ сытою, печенокъ жареныхъ съ кортофелемъ, телячьихъ 

ножекъ съ макаронами, бульоновъ и картофеля жареннаго.

Перечень и количество всЬхъ пищевыхъ припасовъ, израсходованныхъ для питашя 

больныхъ въ Александровской больниц!; см. прилож. № 3 къ настоящему докладу. Про- 

довольств1е одного больнаго въ означенной больниц^ въ сутки обходилось въ 17,93 к. 

Применительно же къ Томскимъ ц!шамъ это продовольств1е больнаго въ факультетской 

клинике должно обойтись въ 10,85 к. въ сутки.

М е д и к а м е н ты  и  м е д и ц и н  с к !я  пособия. Следуюнцй значительный расходъ 

по содержат» больныхъ есть расходъ на медикаменты и медицинсюя noco6ia. Отдель

ный части этого расхода, какъ на общее количество больныхъ больницы, такъ и на 

100 челов. пользуемыхъ въ факультетской клинике съ дополнительными расходами по 

пересылке въ Томскъ, представляются въ такомъ виде.

Въ Алекс, 
больниц!!

На 100 Пересылка Итого на j 
100 чел. 1

на684 чел. челов^къ. въ Томскъ. въ Томск!;.!

Медикаменты отъ Штоля и Ш м и т а ..................... 7819 р. 1145 р. 394 р.
!

1539 р. !
Спиртт. 15(3 вед. и водка 102 ведра.................... 2326 » 340 » — 340 »
Вино виноградное отъ Бауера 1999 бут. . . . 16626.*) 248 б. 90 » 300 »
Припасы и матер1алы: (сало, соль, масло, хл'Ьбъ,

сахаръ, мыло, воскъ, пузыри бычачьи и ироч.). 1040 р. 155 р. — 155 »
| Перевязочные матер1алы: (марли, вата, коленкоръ, 
I бинты, тесьма, байка, бумага и проч., клеенка

и пенька .............................................................. 5136 » 798 » 103 » 901 »
Склянки и банки аптечныя .................................... 653 » 97 » 97 »
Канцеляршя принадлежности............................... 253 » 37 » — 37 »
Шявки (28 р.) и полуда посуды (115 р.) . . . 143 » 22 » — 22 »
Разные аптечные предметы: (реторты, подушки для 

кислорода, трубки резиновый, мензурки, моче-
22 »пр1емники, сигнатуры и пр...................................

Мпиеральныя воды...................................................
335 » 49 » 71 »

37 » 5 » — 5 » 1

Итого . . 19526 » 3000 » 609 » 3612 »



При такомъ расходовали медикаментовъ и мсдицинскихъ noco6ifi расходы по этому 

предмету въ Александровской больниц1!  на каждаго больнаго въ сутки составляли 

7,81 к. Въ Томск! эти расходы должны равняться 9,87 к.

Изъ медикаментовъ и перевязочныхъ припасовъ сл!дующш представлялись наибол!с 

ц!нными— или по своей стоимости, или по масс! расходуемая вещества, что относится 

преимущественно къ перевязочнымъ матер1аламъ.

Медикаменты.
Количество въ 

Александровской 
больннцЪ на 684 

человЪка.

ЦАна. Количество ме
дикаментовъ на 
100 челов1>къ въ 

годъ.

ЦЪна. £ и й j
g Я Я2 у о

Руб. Коп. Руб. К о н .
Н о, [4 

i " s "

1 Chininum muriaticum. . . . 30 3 67 50 4,4 3 9 86
! » sulfuricum . . . . 180 3 324 — 26.3 3 47 37

Morphium aceticum . . . . 10 3 30 — 1,5 3 4 40
» muriaticum . . . 13 3 41 60 1,9 3 6

Cortex chinae fuse.................... 84 % 134 40 12,3 f t 20 —
Iodoformium pulveratum . . 131 % 1100 40 19 Й 161

! lodum p u r u m .......................... 14'/» Й 98 60 2 Й 14 41
Argentum nitricum fusum . . 53 3 88 96 8 3 13 —

1 Moschus o r ie n ta l .................... 27 3 189 — 4 dr. 28 —
Kalium io d a tu m ..................... 73 % 493 40 10,0 й 62 —
Opium p u r u m .......................... 14 % 86 80 2 Й 12 70
Spongia m aritim a..................... 22 % 81 40 3,2 Й 12 —

j Natrium salicilicum . . . . 66 Й 303 60 0,6 f t 44 40
j Blattae o r i e n t a l .................... 1 ^ 6 60 Й 1 10 J

Acidum carbolicum . . . . 315 % 195 30 46 Й 28 60
i Acidum salicilicum . . . . 10 й 40 — 1,5 Й 6
j Chloral h y d ra t.......................... 13.® 28 60 1,9 Й 4 —

Hydrargirum muriaticum cor-
rosiv......................................... 35 f t 35 35 1,5 Й 6 —

Gossypium hygroscopicum . . 26 | 674 30 180 й 98 60
1 Zincum muriaticum . . . . з Ж 3 15 ,;» й 50

Итого . . 2031 ф. 4023 97 j 300 й 579 94

НецЪнные медикаменты (приблизительно) 1482 й 662 —

Итого медикаменты . . . 1782 Й  | 1241 94 394 р.

Перевязочным средства.

Марли актированной 
Марли мягкой. . . 
Chartae vernicae . 
Ваты гигроскопической 
Ваты простой. . .
Клеенки двухсторонней 
Винтовъ. .’ . . .
Пеньки смоленой. .
Бомазеи.....................
Коленкору. . . .  
Миткалю . . . .  
Тесемки . . . .  
Шелку лигатурнаго.
П апки.....................
Коробовъ лубяныхъ.

Количество въ ... Количество ■а я Н м
Александровской цън». перевязочныхъ 1 Iбольниц!* на 684 средствт. на 1001

человека. Руб. Коп. человйкъ. Руб. Коп. Н ®w Я

36447 арш. 1822 37 5327 арш. 266 40
26535 » 1476 75 3800 » 216 —
22119 лист. 147 46 3234 лист. 21 50

640 фун. 294 40 931'/а ф. 1 43 —
980 » 294 — 143 фуи. 43 —

1110 арш. 388 50 162 арш. 56 80
850 » 21 — 124 » 3 —

1200 фун. 120 25 175 фун. 17 50
312 арш. 49 92 45,6 арш. 7 30
950 » 85 80 139 » 12 50
343 э 27 44 50 » 4 —

1120 » 8 40 162 1 23
15 зол. 8 80 2,2 зол. 1 30

167 лист. 38 96 24 лист. 5 70
О шт. 2 50 1 —

4782 55 935 фун. 699 73 103 р.



Переводя изъ росписашя медикаментовъ gossypium hygroscopicum (вату гигроско

пическую) в'ь росписаше иеревязочныгь ередствъ, иолучаемъ такинъ образомъ стои

мость последних!) равной 798 руб. и кром^ того за пересылку 103 руб., следова

тельно стоимость перевязочныхъ ередствъ на 100 челов. должна быть оценена въ 901 р.

Б о л ь н и ч н а я  п р и с л у га .  Въ Александровской больнице на 684 человека (сред

нее ежедневное количество) больныхъ, среднимъ числомъ, прислуги имелось 245 чел., 

изъ нихъ палатной 155 чел. и хозяйственно-полицейской 90 челов. Применяя норму 

прислуги въ названной больнице къ усл(шямъ деятельности факультетской клиники 

коммисс1я полагала возможнымъ для этой последней, т. е. для клиники, составить 

следующее росписаше количества больничной прислуги.

Въ течении

Количество Жалованье сколышхъ СКОЛЬЕНХЪ
Я'ЬСЯЦОВЪ

Общее ко-

различной въ годъ выдает- держашя въ
прислуги. агбсяцъ.

жалованье. овладъ со
держав ia.

годъ.

Вахтеровъ .............................................. X 15 12 _ 180 I

Ш вейцаровъ......................................... 2 12 12 — 288
Палатвыхъ служителей.......................... 6 12 9 3 882 |
СидЪлокъ ..............................................
Корридорныхъ (они же истопники и лам-

10 8 9 3 840 ;

иовщ ини)......................................... 4 12 9 — 432 :
Дворникъ—онъ же и кучеръ . . . . 1 12 12 — 144 .
Кучеровъ.............................................. — — — — —

Аптечныхъ служителей.......................... 2 12 12 — 288
Служителей: при пр1емной . . . . 1 12 9 — 108 ,

» » прачечной . . . . 1 12 9 — 108 j
! > » покойницкой . . . — — — — —
| » » амбулаторной . . . 1 12 9 — 108 j

Цоваровъ............................................... 1 15 12 — 180
j Пекарей.................................................... 2 12 9 3 252 I

П р а ч е к ъ ..................... ' ..................... 2 8 9 — 216 |
1 Ш в е й .................................................... 3 12 9 — 108 ;

! Итого . . 36 — — — 4134

Прислуга, какъ видно изъ предъидущей таблицы разделена коммишей на 3 кате

горш. Къ 1-й категорш относится хозяйственнно-полицейская прислуга, получающая 

одинаковое, безъ вычетовъ содержите въ теченш всего года. Сюда относятся: вах- 

теръ, швейцары, дворникъ, новаръ и аптечные служителя. Последше, однакожъ, та

кое содержите получаютъ только при условш существовашя при клинике аптеки съ 

вольной продажей медикаментовъ. Къ 2-й категорш относится прислуга, получающая 

полное содержите въ теченш 9 месяцевъ и уменьшенное (половинное) въ теченш 

остальныхъ 3-хъ месяцевъ. Къ таковой прислуге отнесены коммишей палатные слу

жителя, сиделки и пекаря. Уменьшеше жалованья въ теченш летнихъ месяцевъ для 

этой категорш прислуги, предложено коммишей съ цйлш, съ одной стороны, сбере-

8.



жешя интересовъ бюджета клиники и съ другой стороны съ ц ’кл'т удержать при 

клиникЬ прислугу, болЬе или мен1)е ознакомленную съ дЬломъ ухода за больными. 

Наконецъ къ 3-й категорш отнесена прислуга получающая жаловаше только въ те- 

ченш 9 м'Ьсяцевъ; въ теченш же лЬтнихъ мЬсяцевъ эта прислуга остается безъ со

держала отъ клиники. Въ общемъ итог!! оказывается:

6 человеку прислуги получ,. полное жалованье на сумму . . . .  936 руб.

18 » > уменьшен. » » » . . . , .  1974 »

12 » » . жалованье только въ теченш 9 мЬс. . 1224 »

36 ИЬого . . . 4134 »

По приведенному выше разсчету среднее годовое жалованье каждаго человека 

прислуги такимъ образомъ ровняется 114 руб. 83 к. Суточный расходъ на 1 больнаго 

jio найму прислуги равняется 15,43 к.,— между т^мъ, какъ это выше было сказано, 

суточные расходы на 1 больнаго по питан™ составляютъ 10,85 коп. и на меди-, 

каменты —  9,87 к. Въ общемъ итог-Ь содержите больного по всЬмъ статьямъ выше

приведенной смЬты должно обойтись будущей факультетской клиник!;:

въ сутки. ...........................................................................................  50,58 к.

въ м Ь сяцъ ........................................................................................... 15 р. 17 »

въ теченш 9-ти м'Ьсяцевъ................................................................ 136 » 58 »

Въ заключеше настоящаго доклада коммистя считаетъ долгомъ заявить СовЬту, 

Что вся вышеприведенная смЬта расходовъ скорЬе выражаетъ собою miximum рас- 

ходовъ, нежели ихъ minimum. СлЬдовательно изчисленную выше сумму въ 13658 р., 

для содержашя въ теченш 9-ти мЬсяцевъ 100 чел. больныхъ, нужно считать вполнЬ 

Достаточной.

Председатель коммиссли экстра-орд. проф. А .  С у д а к о в ъ.

М .

Э .

А .

I I .

К ур л о въ .

С а л и щ с в ь .

К оркунов? .

Р о го ви ч ъ .

Члены:



') Данный этой, таблицы приводятся зд1>сь безъ особыхъ разъяснеш
й въ текст4.
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П Р И Л О Ж Е Н !  Я.

Приложеше J\° 1 -й.

Количество больничных!, м*стт. и больныхъ среднее ежегодное въ 
Военно -медицинской академш среди, за 3 года 1885, 1886 и 1887) и 
Берлинском!. Университет* (среди, за 5 л*тъ 1879, 1880, 1881, 1882

и 1883 г.г.).

Военно-Меди
Вольнич. м’бста

ц. Анадомя. 1
Больные.

Берлиисий У
Вольнич. мЬста

-шверситетъ.
Больные. |

Коли
чество. °/о Коли

чество. °/о
Коли
чество. °/о Коли- | 

чество.1 °/«

Терапевтичесюя отдЪлешя . . . 212 30 1791 37 518 24 5684 23*/а
Хирургичесмя.............................. 214 30 1030 21 513 23 4350 18
Для душевныхъ больныхъ . . . 100 14 171 з-/» 148 7 1719 7,2

Глазное ......................................... 40 5//> 216 4*/. 108 5 934 4,0

Сифилитическое......................... 50 7 419 8./. 285 13 4578 19,0
Акушерское....................................

1 80 11 1125 23
255 11/а 3071 13,0

Гинекологическое ......................... ) 128 5/2 877 3,6

Датское......................................... 20 2 4  г 121 2*/» 90 4 1115 4,6

Нервныя......................................... — — — — 55 2'/» 222 1,0
Сыпиыя болезни ......................... — — — 1 ' 72 3'/* 1563 6,0

Итого . . 716 100 4873 100 2171 100 24013 100

Н р и м и ч а ш е . Различ1е въ цифрахъ текста и настоящей таблицы зависитъ отъ того, что пер
вый вычислены въ °/о безъ цифръ больныхъ: сифилитиковъ, нервннхъ и больныхъ душевными бо
лезнями.

Приложеше № 2 -й.

Кавцелярсше расходы въ Александровской больниц* пошли по слЬдующимъ 

назначешямъ—

1) Для больницы:

Канцелярсшя принадлежности, какъ то: бумага, чернила, и

проч. разнаго рода бланки, конторшя книги, конверты и т. п. 8 0 %  всей суммы.

Переписка отчета...............................................   2°/о » »

Справочный ц*ны С.-Петербургсшй городской думы . . . 1 %  » »

Городское положете, судебные уставы, улож. о наказатяхъ 1 ,7%  » »

2) Для амбулатории:

Книги, бланки, скорбные листы, бумага, перья и т. п. . . 1 5%  » »



Приложена № з~й.

Перечень пищевых! нрипасовъ, израсходованных! въ Александров- 
ской больниц* въ течен1и года, количество и стоимость ихъ для всей 
суммы больныхъ и но разсчету на 100 челов*къ, при чемъ для носл-Ьд- 
няго случая стоимость этихъ припасов! исчислена по рыночнымъ

ц*намъ въ г. Томск*.

Назваже пищевыхъ 
припасовъ.

Въ больниц* на 084 челов. На 100 чел. но ц*н. г. Томска.| Стоимость отД4ль- 
ныхъ прнпасовъ по 
рыночнымъ дЪвамъ 

г. Томска.Иуды. Фунты. Рубли. к.! Пуды. | Фуиты. Рубли. К.
■

Хл^ба бЬлаго . . • 2417 12 5918 6 352 391 80
Мяса..................... 2919 - 32 13416 68 426 — 766 —1 р. 80 к. за пудъ.
Солонииы . . . 19 — 121 76 2 30 6 60
Телятины . . . 97 21 780 30 14 — 39 20 2 р. 80 к. за пуд.
Муки ржаной. . 821 кул. — 2410 70 47 кул. — 211 50 — » 50 » »

» картофельн. 22 15 49 35 3 7 50 2 » 50 » >
» сЬяной . . 270 кул. — 2744 50 39 кул. — 175 50 — » 50 » »
» крупчатки . 44 мйш. 2 D. 515 50 33 — 54 45 1 » 65 » »
* первачу. . 5 — 9 — 1 — 1 25 1 » 25 » » j

Крупы гречневой. 175 кул. — 2442 25 25*/з кул. — 207 40 — » 90 » »
» перловой . 126 — 270 50 18'/» — 81 — 4 » 40 » » ‘
» манной . 135 — 317 75 20 — 56 80 2 » 80 » »
» овсяной . 23 30 46 20 3'/» — 9 — 2 » 80 » » ;
» ячневой . 44 — 72 40 б'/з — 7 15 1 » 10 » »
» пшенной . 15 — 21 _ 2 — 2 20 1 » 10 » »

Гороху . . . . 205 186 — 30 — 30 — 1 » — » »
Соли . '  . • ■ • 357 — 160 65 52 — 23 45 — » 45 » » i
Солоду ржанаго . 144 — 205 60 21 — 21 — 1 > — »  »

Вермишели. . . 18 — 64 40 2'/» — 8 69 3 р. 58 к. ветер, ц ,
Макаронъ . . . 2 — 7 60 — 12 1 20 3 р. 80 к. петер. ц.
Капусты кислой . 014 вед. — 271 6 90 вед. — 27 — 30 коп. ведро 1
Xpiay . . . . 60 — 215 44 8 80 31 32 3 р. 56 к. за пуд.1
Свеклы . . . . 287 20 280 60 42 — 41 16 — » 98 * »
Брюквы . . . . 1260 шт. — 32 80 184 шт. — 4 78 2р. 60к. заЮОшт.
Моркови. . . • 34 — 61 65 5 — 9 — 1 р. 80 к. за пудъ

'  Петрушки . . • 1400 шт. — 13 80 205 шт. — 2 5 1 р. за 100 1
Луку.............. 197 — 193 10 29 — 26 42 9$ коп. за пудъ
Клюквы. . . . 29 5 50 — 4 — 11 20 4 р. 80 к. за пудъ
Перцу и лавр. лис. — — 14 60 — — 2 “
Чаю .............. 19 9 9 9 9 70 146 фун. 15 3. 189 80 1 р. 30 к. за фун.
» • , — 38 76 — 5 фун. 66 3. 11 36 2 р. за фунтъ

Сахару . . . . 297 20 2586 80 43’/з — 278 40
Молока ц*льнаго . 3306 вед. — 5289 76 483 вед. — 483 по 1 р. за ведро

» сиятаго . 710 вед. — 568 48 104 — 52 —по 50 к. за ведро
Масла русскаго • 191 23 2062 40 29 20 268 62 по 6 р. 60 к. пудъ

» чухонскаго* 57 8 690 80 8 12 99 60 » 12 » — » »
» подсолнеч. * 1 2~> 9 50 9 1 — Петерб. ц*иы ]

Янцъ . . . . 23700 шт. — 474 — 3464 — 34 64 по 1 р. за 100 шт.
Уксусу . . . . 191 вед. — 191 — 28 вед. — 35 —по 1 р. 25 к. ведро!
Селедокъ . . • 6784 шт. — 203 52 992 шт. — 69 44 по 7 р. за 100 шт.
Рыбы для ухи • — - — 323 60 — ‘ — 47 31 Петерб. ц*ны
Патоки . . . . 34 4 124 43 5 — 11 — по 2 р. 20 к.
Парей . . . . 1400 шт. — 14 — 205 — 2 5 Петерб. ц*ны
Сельдерей . . • 1400 шт. — 14 — 205 — 2 5 Петерб. ц*ны
Картофеля . . • 160м*ш. -- 184 10 12м*ш. — 12 — по 1 р. за м*ш.
Мяты . . . . — 17 5 10 — 2 — 60 Петерб. ц*ны
Куръ. . . . , 2372 — 1186 347 шт. — 104 10 30 коп. штука
Котлетъ отбивных- 63 шт. — 13 55 10 шт. — 2 —
Капусты св*жей • 39 30 64 50 6 — 2 40 по 40 коп. пудъ
Шпинату . . • 51 35 84 40 — . “ 12 34 Петерб. ц*ны



Н азв ана пищ евы хъ Въ больницЪ на 6 8 4  челов. Ha 1 0 0  чел. по цЬн. г. Томска. СТОИМОСТЬ ОТД'Ь.П-
иыхь ирииаеовь но

л р и п асов ъ . Н уды . Ф унты . Рубли. к . И уды . Ф унты .j Р у б л и .] К., рыночными. ц1Н!ЛМЬ 
въ г. Toiic*4. - I

Ща в е л ю . . . . НИ 2 0 1 9 8 0 _ 3 J Н еторб. Д^ЦЫ
1 Т ол яч ьи хъ н ож екъ . 6  ш т. — — 6 0 — — — ю !

И оаекъ . . . . 1 0  шт. — 2 — — ' --- 3 0
Мозговъ . . . . 6  шт. — 1 2 0 — — — 2 0
Н еченокъ . . . 5  ш т. — — 4 5 — — — 5
Масла прованск. н а — — — 2 5 — — 5
Горош ку на . . — — — 4 2 — — — 5
Сыру на . . . — — — 2 0 — — — 5
Колбасы  и ветчин. — — —  1 8 — — — 15
Сметаны и творогу  
О осисокъ, грибовъ,

— — — 7 0 — — 10

лймоновъ . . — — — 6 2 — — — 15
Д р ож ж ей  . . . — — 9 8 5 — — 1 4 4
К ул и ч ей . . . . 
П асхи и краш ения

2 3  шт. — 2 0 7 — — — 3 0 — П етер б. цН.нн

ЯЙЦЫ . . . . — 6 4 5 0 — — 9 4 3

И т о г о .  . . - — -14797

j,
5 6 1 —

ii
- 3 9 6 1 01

Приложение Л? 4 -й.
Одежда, обувь, 61;лье н постели.

Ассигнованная но этой стать!; сумма израсходована слЬдующимъ образомъ: 

а) Матер1алы для шитья бЬлья, какъ то: холстъ, полотно, ревендукъ,

сукно и т. п........................................................................................ 59 °/<*

б) Нитки, тесемки, пуговицы и т. п............................................................ 5 ,3%

в) Туфли и башмаки...................................................................................... 20 °/о

г) Шерстяные чулки ........................................................................................... 0 ,5%

д) Солома для перемены въ соломенникахъ.......................................................9 ,5%

е) Шитье б 'Ь л ь я ................................................................................................. 7 ,8%

ж) Рукавицы для больныхъ безпокойнаго отдЬл., сапоги, ночныя туфли

и т у л у п ы ....................................................................................................... 1 ,0%

Приложение № 5 -й.
Мытье б’Ьлья.

Израсходованная сумма употреблена слЬдующимъ образомъ:

а) М ы л о ........................... .......................................................................... 93 ,6%

б) Поташъ, сода, синька, крахмалъ и деревянное масло........................... 5 ,4%

Приложеше №  6 -й.
Покупка и ремонтъ посуды н мебели.

Назначенная по этой статьЬ сумма употреблена слЬдующимъ образомъ:

Полуда мЬдной посуды и починка е я . ......................................................14 %

Клеенка, бичевка, рогожа и т. п................................................................. 13 "/о



Столярный работы по ремонту вещей ................................ 13 %

Половики холщ евы е............................................................................................7 ,5%

Стеклянная и фаянсовая посуда . . . . . . . . . . . 7 ,5%

Обойння работы . . . . . .  . . . . . . . . . . . .■ 7 ,0%

Ножи, вилки, ложки, щипцы, ножницы, терки, топоры, сита, замки и т. п. 7 ,0%

Резиновые и пеньковые р у к а в а ......................................... . : . . . 5 ,5%

Деревянная п о с у д а ...................................................................... ; ..4,0%

Ноловыя щ е т к и ........................................................................................ .8 ,5%

Содержаше въ исправности часовъ въ здашяхъ больницы (но контракту). 8,57» 

Корзины разныя, резиновые маты, стулья, столъ письменный, и кресло :

къ нему, флаги и часы егбнные (въ а п т е к у ) ................................................ 6,57о

Слесарныя работы по ремонту вещей, переливка оловянной посуды, печь

чугунная, медная ванна . ... г. . . . .  .................................................4,07и

Железные подносы, вывФски, гребни, тазы, зеркало, краны...........................2,57«

Окраска досокъ (подъ кроватями) и нФкоторыхъ металлическихъ вещей . 1,07ч

: 100,0

Приложешс JV? 7 -й.

ОсвЬщеше.
Въ здашяхъ Александровской больницы осв’Ьщеше производится ча стт  га- 

зомъ, чаетш ксросиномъ, нричемъ во всЬхъ здашяхъ имеется газовыхъ рожковъ 188

Изъ нихъ зажигающихся п о с то я н н о ................................................................ 153

» » » временно . ' . " . ................................................ 35

Керосинныхъ л а м п ъ ........................................................................................... 229

Изъ этихъ лампъ находятся въ пом'Ъщсшяхъ больныхъ.................................79

» » » хозяйственн................................65

» » » » » » с л у ж а щ и х ъ ........................... 85

Расходы по освЬщешю въ больницф распределяются такимъ образомъ:

Уплачено газовому обществу за г а з ъ .....................................  73,87« всей суммы.

За керосинъ (800 иудовъ)............................................................ 21 ,0%  » »

За стеариновыя св-Ьчи (17 пудовъ).................................................. 3,07о » »

За починку лампъ, покупку рснорвуаровъ, спичскъ и проч. . 1,27» » »

Годичный расходъ по освФщешю 1 газовымъ рожкомъ . . . 15 р. 56 к. »

» » » » 1 керосинной лампой . . . 3 р. 66 к. »

Приложсше № 8 -й.

Ремонта, зданш.
Ыазначенныя на этотъ предметъ суммы израсходованы слФдующимъ образомъ:

Обыкновенный ремонгъ здан5й........................................................................... 437о

Капитальный ремонтъ (перекрьгпе крыши, переустройство ватерклозетовъ и

водопроводовъ)........................................................................................................... 407о

Приснособлсше барака для ном'Ьщен1я въ немъ хирургическихъ заразныхъ 
б о л ь н ы х ъ ................................................................................................................... 177«



Приложсше № 9 -й.

Содержите ч и с т о т ы .

Израсходованная сумма употреблена сл'Ьдующимъ образомъ:

Очистка нечистотъ......................................................................

> дымовыхъ трубъ ...........................................................

Натираше п о л о въ ......................................................................

Набивка л е д н и к о в ъ ................................................................

йстреблеше насбкомыхъ ......................................................

Очистка сада, покупка метелъ, скребковъ, грабель. . . .

70 %  всей суммы.

0 ,5%  » »

15,0%  » »

3 ,5%  » »

2,6%  » »
2 ,4%  » >

Председатель коммигаи, Нроф. А .  С у д а к о в ъ .

Члены:

М . К у р л о в ъ .  

А .  К о р к у  н овь.

Э . С а л и щ с в ъ .  

I I .  Р о го а и ч ъ .
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15. B e r ic h t e  d. naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg. 4 — 5 Hefte. 5 » —  »

16. B u l l e t i n  de Г Acad. Royale de Belgique. 12 JO?................................. 8 » —  »

17. B u l l e t i n  de l ’Acad. de medicine. 12 J O ? ............................................7 > 50 »

18. C e n t r a l h l a t t  f. Bakteriologie u. Parasitenkunde, hsg. v. Uhlworm.

52 J O ? ................................................................................ ..... 12 » —  »

19. C e n t r a l h l a t t  f. d. medicin. Wissenschaften, hsg. v. Salkowski. 52 JO?. 8 » —  »

20. C h e m is c h e s  Centralhlatt, hsg. von Arendt. 52 J O ? ................... 12 > —  »

21. C o m p tc s  rendus (de l'Aeaddmie de Paris). 52 J O ? .....................8 » —  »

22. C e n t r a l h la t t  f. d. gesammte Medicin. 52 JO ? .............................20 » —  »

23. F o r t s c h r i t t e  d. Medicin, hsg. v. Unterricht u. Weigert. 24 JO? . 8 » —  »

24. J a h r e s h e r ic h t  lib. die Fortschritte in d. Lehre von den pathogenen

Mikroorganismen, hsg. v. Baumgarten. Везъ опред. срока. . . .  8 > —  *

25. J a h r e s h e r ic h t  lib. d. Leistungen û. Fortschritte in d. gesammten

Medicin, hg. v. Virchow u. Hirsch. 2 B d e ..................................... 1 5 »  —  >

26. J a h r e s h e r ic h t  lib. d. Fortschritte d. Anatomie u. Physiologie, hsg. v.

Hoffmann u. Schwalbe. 2 B d e ..........................................................   12 » —  »

27. J a h r e s h e r ic h t  iiber die Fortschritte der Thier-Chemie, hsg. v. Maly.

За томъ n o ...........................................................................................6 » —  »



28. J a h r e s b c r ic h t  f. Clicmie. Physiologic u. Mineralogic, von Fittica. 5

H e fte ..................................................................................................... 20 p. - к.

29. J c n a is c h c  Zeitschrift f. Naturwissenschaft. 4 H e f t e ................... 10 » —  »

30. M e d ic in i s c h e  Bibliographie. ,!>2, In?W * M ' . ................................2 > 40 »

31. M o r p h o lo g is c h e s  Jahrbuch, hsg. v. Gegenbaur. 4 Hefte. . . . 20 » —  »

32. N a tu r e ,  la. Revue des sciences. Red. par. Tissandier. 52 . 8 » —  »

33. N a tu r a e  novitates, redig. v. Buschbeck. 25 . . . . . .  1 » 00 >

34. P e t e r m a n n ’s  Mittheihmgen, hsg. v. Supan. 12  10 » —  »

35. P h i l o s o p h i c a l  Magazine, by Kane a. Francis. Monti у . . . . 14 » —  »

30. R e v u e  scientifique, par Richet. 52 • . . . . . . . . 10 > - • »

37. S c h m id t ' s  Jahrbiicher, hsg. v Winter. 12 Hefte . . .  . . . 15 » —  *

38. S i t z u n g s b c r i c h t c  d. Kaisorl. (Wiener) Akademie. Hi 3 Abth. . . 20 > -  »

39. S o c ir ta tu m  litterae, hsg. v. Huth, 12 .№№. . . . . . . .  1 > (30 *

40. S i t z u n g s b c r ic h t c  d. K. Troussischcn'Akademie d. Wiss. 52 AiA* . '  5 >' —  »

41. V c r o f f c n t l ic h u n g c n  d. Kais. Gesundheits-Amtes. 52 . . . 4 » —  »

42. W o c H e n s c h r if t , dentsche medicinische, hsg. v. Bonier, 52 №№ . 10 —  »

43. W o o h e n s c h r if t , berliner klinische, hsg. v. 'Ewald. 52 №№ . . . 10 > —- >

44. Z e i t s c h r i f t  L  Biologie, v. Kiihne u. Yoit.1 4 Hefte : . . .  . 8 ■ »• —  »

-45. Z e i t s c h r i f t  f. Hygiene, v. Koch u. Fliigge. 4 Hefte . . . . . 14 » '—  »

40- Z e i t s c h r i f t  f. angewandte Phemie,; lisg. t . Fischer. 24 Ji?№. . . 8 »■  —  >

47. Z e i t s c h r i f t  f. pbysiologlselie Ohemfei hsg. Vi Hoppe-Seyler. 0 Hefte. 5 » —  »

48. Z e i t s c h r i f t  f. wissenscliaftliolic Mikreskopie etci, v. Behrens. 4 Hefte. 8 » •—  -»

49. Z e i t s c h r i f t  f. Instrumentcnkunde, hsg. v. Westphal. 12 Hefte. . 10 * —  »

50. Б и б л 'ю гр а ф ъ , изД. ТЫовскнм/ь: 12 i . . . . . . 6 » —  »

51. В р а ч Ъ , изд. Риккероиъ. Ред. Манассеинъ. 52 ЛУ§ . . . . < 9 » —  »

52. К н и ж н ы й  В л с т н и к ъ , Ред. *ХоииНовстА. 12 . . . . . 8 - ~  »

53. М е д и ц и н с к о е  о б о зр п т с . Ред. ('припои*!.. 24 . : . . . 12 » —  '>

54 .  Ж у р н а л а  физико-химичеекаго общеЬтва. 12 ...........................8 » —  »

55. Р у с с к а я  М е д и ц и н а , ред. Илинскимъ и Ивановским!.. 52 №№. . 8 » —  »

56. Б о л ь н и ч н а я  Г а з е т а  Боткина.' 52 . . . . .  . . . . 8 » —- »

57. В о е н н о -м е д и ц и н с к ш  ж у р н а л ъ . 12 Съ ириложетями . . 17 » —  »

58. В п с т н и к ъ  судебной медицины и общ. гшчены, изд. Мин. Вн. Д. 4 JeJ&. 7 » —  >

59. Т р у д ы  физико-медиц. обп(естйа въ Москвк .............................................6 » — »

60. В а с т н и к ъ  (Записки) технологии . . . .  . . . ■ • . • 0  » »

Всего . . 605 * 10 »

с п и с о к ъ
спещальныхъ журналовъ по отдЬльнымъ каеедрамъ.

1) А и аго л !я  (120 р .). ;
1. A n a tb m is c h c r  Anzeiger, hsg. v. Bardeleben. 2 4 '.М № ..................... O p . —  к.

2. L ’a n th r o p o to g ic ,  r&d. par Cartailhac et Topinard. 6 №.¥ . . . 10 » —  »

' 3. A r c h i v  f. Anatomie u. Physiologic, hsg. v. His u. Braune. 12 Hefte. 26 » - -  >



1. A r c h i v  1. Anthropologic, hsg: v. Lindenschmidt u. Edker. 4 bis G

llcfte . . . . . .  . . . . . ................................  . . 15 p . '—  к.

5. J o u r n a l  dc l ’anatomie, publ. par Pouchet 6t Duval. 6 J6J& . . . 12 » — ' »

09 > »

(Ассигновано 120 p.,— и 10 руб. должны быть отчислены огь физгологш 

за Archiv Г. Physiologic). '

2) Физмлопя (100 р.).

6. A r c h i v  f. d. gesammte Physiologie v. Pfliiger. 12 Hefte . . . . 24 p . —  к.

7. C e n t r a l b l a t t  f. Physiologic v. Exner und Gad. 12 Hefte . ' . . 1 0  » —  >

8. J o u r n a l  of physiology, by Foster. 24 Ж№ . . . . . . . . 9 > >

43 »■ ,*.— >

И за Archiv f. Physiologie . . . .'■ ■ ■ C .■ . . . . . i 10 » —  »

53 > —  >

3) Гистолопя (120 p.).

9. A r c h i v  f. mikroskopische A j j a k w p , . . y . - . H e y t w i g ,  La Vallette

u. Waldeyer. Бсзъ определеннаго срока. За томъ около..................... 35 р. —  к.

10. I n t e r n a t i o n a l e  Monatsschrift f. Anatomie и. Physiologie; hsg. v.

Schafer und Krause. 12 Hefte. . . . . . .  . ; . . . . 32

! 67 > -  >

4) Физика (135 p.).

11. A n n a lc n  d. Physik u. Chemie v. Wiedemann, uebst Heibliitter. 24 Hefte. 21 p. —  к.

12. A n n a lc s  de ehimie et de physique, par Berthelot, Pasteur et Friedel.

12 J6A;............................( U- ' . • i >• i t;« Ilk • ; « ....................12 » — »

13. J o u r n a l  de physique, par Almeida. 12 .¥ .¥ ......................................6 » —  »
14. L u m i 'c r c  electriqne, dir. par Hertz. 52 №Л» . . . . . . . . 19 > —  >
15. H c p c r to r iu m  d. Physik. v. Exher. 12 Hefte . . . .  . . . . 10 » —  »

‘ 08 > —  »

5) Хииш (150 p.).

10. B u l l e t i n  de la socidt6 chimique de Paris. 24 №Л» (2 vols) . . . 10 p. —  к.

17. D e u ts c h e  Chemiker-Zeitung, hsg. v. Grosser. 52  5 » —  »

18. M o n a t s h c f t c  f. Chemie, hsgi УЬИ Wiener Afftd. 12 Hefte . . . 4 » —  »

10. Z c i t s c h r i f t  f. analyt. Chemie, hsg. v. Fresenius. 6 Hefte . . . 6 1 —  »

20. D m g lc r ' s  Polytechnisches Journal, hsg  ̂ v. Hollenberg u. Kast. 52' №№ 14 > 40 »

21. J o u r n a l  f. practische Chemie, hsg. v. Meyer. 22 Hefte ,' ." . . 8 » 80 »



22. R e c u e i l  de travaux chimiques des Pays-Bas. О bis 8 J&J6 . . . 4 » 80 >

23. R e p e r to i r e  de pharmacie et journal de chimie med. 12 Л»№. . . 3 » 75 »

24. Z e i t s c h r i f t  f. physikal. u. chemischen Unterricht, hsg. v. Foske. 0

H e f t e .....................................................................................................4 > —  »

25. C h e m ic a l  News a. journal of physik science. 52  10 » —  »

26. J o u r n a l  of the Chemical society. 12 №J4j......................................... 1(3 » —  »

27. J o u r n a l  of the American chemical society. 10 . . . . . 12 » —  »

98 > 75 »
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29. B o ta n i s c h e  Zeitung, hsg. v. Mohl. 52  12 > —  »
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42. T s c h e r m a k 's  Mineralogische u. petrographische Mittheilungen. hsg. v.

Becke. 6 H e f t e ..................................................................................... 7 » —  »

43. N e u e s  J a h r b u c h  f. Mineralogie, Geologie u. Palaeontologie. 6 Hefte. 16 » —  »
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ЖУРНАЛЪ ЗАСВДАН1Я

Совета И м п 1; р а т о р с к а  г о Томскаго Университета.

29-го Декабря 1890 года.

№ 18-й. .
Присутствовали: Председатель—Ректор*, ординарный про- 

фессоръ В. Н. ВеликН).
Члены: секретарь факультета ординарный профессор!. Н- М. 

Мал1евъ, профессоръ Богослов1Я Д. Н. Беликов*; ординарные 
профеесоры: К. Н: Виноградов*, Э. А. Леман* и С. I. ЗалЬснШ; 
экстраординарные профеесоры: Н. в. Кащенко, А. С. Догель, С. 
И. КоржинсЮй, 0. Я. Капустин*, Н. А. Роговин*, А, И. Суда
ков*, М. Г. Курловъ, А. П. Коркуновъ, Э. Г. Салищевъ.

Секретарь Правлешя А. М. Вятнинъ.
Отсутствовали: экстраординарные профеесоры А. М. Зай

цев* и П. М. Альбицмй, но болквяи.

Со д к ряс a h  Iк:. предложешя г. Попечителя, заявления гг. црофрссоровъ по поводу расиред̂девдя остаткецт» отъ 
штатныхт. суммъ; paapimenie проф. Кащенко напечатать въ Изв£ст!лхъ руководство къ зоологш; спнсокъ студен- 

. товъ, подвергавшихся нспыт&нцгмъ н которыми зачтено истекшее полугодие;

1) Читаны предложешя г. Попечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа на 

имя Ректора, отъ' 8  декабря и 19 декабря сего года за 2950 и 3072, сл'Ьду- 

ющагсГ содержатя:

а) Возвращая при семь представленные мне журналы Совета отъ 25 октября и 

2 ноября сего года за Ш : 14 и 15 т Ъ >  честь обратить Ваше/МилостивыЙ Государь, 

вниман1е на нижеследующее:

П о  ж у р н а л у  JV 1 4 . Въ разъяснеше предложешя моего огь 21 т н я  1890 г., по 

вопросу о выписке журналовъ и книгь (ст. 3 журнала) на нггатйыя средства, отпу

скаемая кабинетам* и лабораторГямъ, считай) нужным* указать, что въ упомянутом* 

предложен») имелись въ виду нс справочныя спещалышя издашя, а именно: газеты, жур

налы и книги, который Тогда выписывались лабораториями помимо фундаментальной уни

верситетской библиотеки на кабинстсш  средства въ ущербе прямому назйаченш этих* 

последних*. Распоряжешемъ моимъ не пресекалась возможность иршбретешя для кабине- 

товъ необходимейших!, справочныхъ изданий, таблицъ, рисунков* и г. д., наравне съ 

прочими потребностями лабораторЖ и кабинетовъ, но лишь указывалась необходимость 

правильнаго регулировашя таких* расходов*. Поэтому, не отменяя пбетановлешя моего 

отъ 21 шня 1890 года, я нахожу возможнымъ удовлетворить ходатайство Совета1 о 

выписке для кабинетовъ справочныхъ издашй при соблюдеши оледующаго порядка: 

I) необходимещшя д;ш того или, другаго кабинета справочныя издашя, если не ока

жется возможнымъ нрюбрести ихъ на общ)я библштечныя суммы, могутъ быть пртбре- 

таемы и ца штатный средства кабинета, но не иначе, каке съ ведома и разрешенia 

Правлешя и не въ ущербъ прямымъ нуждамъ лаборатор)й и кабинетовъ. 2) Пр1обр'Ьтец-



ныя такимъ образомъ издашя записываются въ инвентарь соответственная кабинета, 

составляя его имущество, но не могутъ быть передаваемы фундаментальной био.потекЪ 

съ возвратомъ израсходованныхъ на ихъ прюбретеше суммъ. Подобное перечислена' 

съ переводомъ суммъ затруднило бы денежную и имущественную отчетность но инвен- 

тарямъ и было бы несправедливо въ томъ отношении, что такою перепродажею 

излишнихъ для кабинета изданий не оправдывались бы мотивы ихъ нршбретешя и на

рушалось бы пронорщональное распред’Ьлете суммъ на нужды каждаго кабинета и 

лабораторш. 2) По вышеизложеннымъ основашямъ я не моту также утвердить носта- 

новлешя Совета по ст. 4 журнала.

П о  ж у р н а л у  №  1 5 . 3) Въ статье 1 журнала, которой испрашивается утвер- 

ждеше расхода въ размере 3630 р. на разныя потребности учсбно-вспомогательныхъ 

учреждешй Университета, не приведено обстоятельныхъ мотивовъ и хотя бы нрибли- 

зительныхъ сметь на размерь и стоимость перечисленныхъ потребностей. Не им4я 

данныхъ для утверждешя такого немотивированнаго постановлешя Совета, я покор

нейше прошу вновь раземотр^ть этотъ вонросъ, принявъ во внимаше действительны!! 

нужды учебно-веномогательныхъ учреждешй. Въ назначен in средствъ на омеблировку 

вновь открытыхъ въ текущемъ году кабинетовъ, лабораторШ и амбуляторныхъ клини- 

ческихъ отделешй необходимо: 1) вывести на справку, какая часть мебели была уже 

заготовлена ранее для указанныхъ целей, или имеется въ виду въ заготовка на сред

ства, прежде разрешенный изъ другихъ исгочниковъ; 2) какое количество мебели 

требуется въ действительности по размеру номещешй, съ оиределешемъ ся прибли

зительной стоимости. Сюда относятся: а) омеблироваше кабинета хирургической кли

ники, б) кабинета оперативной хирурпи сь топографической анатом1сй, в) кабинета 

и лабораторш медицинской д!агностики, г) устройство кабинета и лабораторш патоло

гической анатомш, д) меблировка кабинета по каоедре гипены, е) меблировка вновь 

отстроеннаго помещешя нодъ анатомическою аудитор1ею. При недостатке требующихся 

по этимъ пунктамъ данныхъ, я не могу согласиться на утверждено статьи 1 журнала 

Совета въ полномъ размере предположенной Совегомъ суммы, именно 1300 р. изъ остат- 

ковъ штатнаго кредита на учебно-вспомогательныя учреждешя и 2330 р. изъ сиещ- 

альныхъ средствъ. Но принимая во внимаше, что штатный кредитъ текущего года на 

учебныя пооКНя долженъ быть унотребленъ по своему назначенш до истечешя смет- 

наго срока, я не встречаю препятствШ къ ассигиованш изъ зтого источника, не 

дожидаясь вторичнаго обсуждешя общаго вопроса по заявленнымъ погребностямъ:

а) На омеблироваше вновь открытаго помещешя подъ анатомическою аудитор^ею 

въ размере 200 р. (стулья, откидные столики передъ окнами и вешалки).

б) На удовлетвореше нуждъ по устройству химической лабораторш въ размере 

300 р., согласно постановленш Совета.

в) Для омеблировашя открываемая ныне помещешя для npiena амбуляторныхъ 

больныхъ 400 р. (стулья, шкафы для инструментовъ и приборовъ, столы, умывальники, 

вешалки и друпе мелюе расходы).

Въ счетъ омеблировашя кабинета хирургической клиники и кабинета оперативной 

хирургш согласно постановлена Совета но 140 руб.



и д) Остающуюся сумму въ 120 р. считаю полезнымъ и своевременнымъ употре

бить на первоначальную и необходимейшую обстановку д1агностической лабораторш.

Что касается до предположен^ Совета объ удовлетворены высказанныхъ потребно

стей изъ спещальныхъ средствъ, то я нолагалъ бы возможными согласно постановлешю 

Совета, ныне же разрешить кредита на приобретете стеклянной посуды для зооло- 

гическаго музея, имея въ виду, что заказъ на заводе этой посуды въ соответствую- 

щемъ количестве и размере потребуетъ для своего выполнешя довольно значительнаго 

времени; принимая въ разсчетъ мотивы, изложенные въ представленiи профессора 

Кащенко, и вполне соглашаясь съ его предположешями, что было бы весьма полезно 

и желательно иметь для указаннаго музея достаточный запасъ посуды, я признавалъ 

бы более полезнымъ ассигновать на этотъ предметъ не 250 руб., какъ предположено 

Советомъ, а 400 р., дабы не повторять въ скоромъ времени подобнаго заказа.

4) Постановлеше по ст. 11 сего журнала неправильно. Въ решен]и вопроса о 

посылке безплатнаго экземпляра Университетскихъ Известгё въ Томскую безплатную 

библштеку, согласно § 39 Устава, баллотировка не должна была иметь места. Неза

висимо отъ сего, названная библютека служитъ, главнымъ образомъ, для лицъ, полу- 

чившихъ начальное образоваше и нуждается въ книгахъ, доступныхъ понимашю 

простаго народа, университетшя же издашя представляются для целей библютеки 

совершенно излишними. По сему я прошу постановлеше по ст. 11 отменить.

5) Въ постановлены по ст. 12 следовало указать число и № журнала, въ коемъ 

сделано постановлеше о допущены Шаврова, Франкфурта и Гефтера къ испытант, 

и утвердить ихъ не въ «степени», а въ «званы» аптекарскихъ помощниковъ.

6) Протоколе коммиссш, образованной для производства новерочныхъ испыташй 

22, 24 и 31 августа доложенъ Совету очень поздно.

7) Въ ст. 15 журнала о распределены суммъ на выписку киигъ и журналовъ 

нетъ никакого постановлешя. Принимая во внимаше, что этотъ вопросъ въ продол

жены двухъ заседашй не былъ решенъ Советомъ, а между темъ давно уже насту

пило время для выписки заграничныхъ издашй, я нахожу необходимымъ собрать для 

обсуждешя этого вопроса экстренное заседаше нодъ моимъ личнымъ председательствомъ, 

на основаны § 7 действующая университетская Устава.

8) Постановлеше Совета, по ст. 16 журнала, о выписке книгъ и журналовъ 

философская и богословская содсржашя я утверждаю».

б) «Возвращая при семъ журналъ Совета за Л» 16, представленный мне отъ 13 сего 

декабря, имею честь сообщить, что постановлеше Совета по н. 3 журнала о распределен»! 

между каеедрами суммъ на выписку журналовъ и газета подлежитъ отмене въ виду 

того, что этотъ вопросъ былъ пересмотреть и разрешенъ въ особомъ заседашй Совета 

подъ моимъ председательствомъ. Постановлено по н. 4 о распределены части пожер- 

тввваннаго А. М. Сибиряковымъ капитала между вновь открытыми и имеющими 

открыться каеедрами на пополнсше библютеки новейшими сочинениями я полагаю 

более удобнымъ и полезнымъ не приводить теиерь въ исполнеше, отложивъ Оконча

тельное обсуждеше и решеше этого вопроса до о т к р ы т  всехъ медицинскихъ каеедръ. 

Тогда представители неоткрытыхъ еще каеедръ сами будута иметь возможность точнее 

ук*зать те литературные пробелы, которые окажутся въ библштеке по ихъ спещаль-

9 .



ностямъ. Независимо отъ сего я нахожу, что принятый Советомъ принципъ распре- 

д1глен!я указанной суммы между век ми каоедрами поровну едва ли можно признать 

правильнымъ и цклесообразнымъ, ибо необходимая для г.г. профессоровъ литература 

по обширности и по ценности далеко не равномерно падаетъ на каждую спец1аль- 

ность. Поэтому я полагаю, что было бы целесообразнее руководствоваться въ этомъ 

отношенш не ариеметическимъ делешемъ, а заявленными г.г. профессорами прямыми 

потребностями, при чемъ необходимо должны быть принимаемы вт. соображеше и на

личный книги и издашя, уже имеющаяся въ университетской библштеке.

Постановлеше по п. 7, равно какъ и данныя, изложенный въ этомъ пункте, 

отличаются неполнотой и неопределенностью, а именно: во 1) не указано, к а тя  

именно издашя будутъ получаться въ обменъ на университетшя и ка тя  за плату, 

во 2) цена некоторымъ издашямъ не указана и въ 3) не подведено общаго итога 

той суммы, на которую предположено произвести выписку. Между темъ объяснить и 

и указать это существенно необходимо, такъ какъ, согласно постановленш Совета по 

п. 7, Правлешемъ самостоятельно можетъ быть произведенъ сверхштатный расходъ 

изъ спещальныхъ средствъ лишь не свыше 300 р. въ годъ на одинъ нредметъ, сле

довательно отъ суммы итога зависитъ, во 1-хъ, разрешеше вопроса, подлежитъ ли 

это постановлеше утвержденiro Попечителя или нетъ, и, во 2-хъ, размеръ суммы изъ 

спещальныхъ средствъ, который останется въ распоряженш Нравлешя на случай 

отнссешя на этотъ источникъ выписки более необходимыхъ книгъ или журналовъ въ 

течете будущаго года. Къ сему имею честь присовокупить, что издан:е «Восточное 

Обозреше» ныне ^постановлено и потому было бы удобнее выписать эту газету по 

открытш на нее вновь подписки; что же касается местныхъ газетъ «Владивостокъ» 

и «Енисейск^ Листокъ», то едва-ли оне, по скудости печатаемаго въ нихъ матер1ала, 

могутъ иметь значеше для университетской библштеки.

Постановлеше по в. 14 редактировано слишкомъ неопределенно: Минусинск^ музей 

едва-ли можетъ интересоваться вегьми издашями Томскаго Университета, въ числе 

коихъ могутъ быть или издашя, относящ1яся къ какой-либо спеадальной отрасли 

мсдицинскихъ наукъ, нс имеющая обще-научнаго интереса, или, наконецъ, издашя 

уставовъ, правилъ и т. и., которыя для музея также не будутъ иметь никакого зна- 

чешя. Поэтому указанное постановлеше следовало бы ограничить «Университетскими 

Извепчями», каковыя достаточно было бы высылать музею въ одномъ экземпляре.

Сообщая объ изложенномъ Совету Имнераторскаго Томскаго Университета и утвер

ждая постановлеше по и. 17 журнала, считаю нужнымъ обратить внимаше Совета, 

на то, что въ журнале его некоторый книги и издашя, присылаемыя Университету 

не только частными лицами, но и казенными учреждешями, именуются «пожертвован

ными», хотя и не имеютъ этого характера. Въ такихъ случаяхъ было бы правильнее 

книги и издашя именовать не «пожертвованными», а «доставленными», или «при

сланными». Независимо отъ сего въ техъ случаяхъ, когда Советъ признаетъ нужнымъ 

благодарить жертвователей или доставителей, благодарность должна исходить отъ 

имени Совета, между темъ какъ Советъ въ подобныхъ случаяхъ поручаетъ это 

библштекарю». П о с т а н о в л е н о :  принять къ сведенш и исполнсшю.



2) Г. Ректоръ сд'Ьлалъ словесное заявлсте о томъ, что разсматривавнпйся въ 

засЬданш Совета 2 Ноября вопросъ о ]1аспред'{5лен1и остатковъ отъ штатной суммы 

въ количеств* 1300 руб. и ассигновали изъ спещальныхъ средствъ въ размер* 

2330 руб. на удовлетвореме н*которыхъ настоятсльныхъ потребностей каеедръ, 

всл*дс™е предложешя г. Попечителя (отъ 8 декабря за № 2950), нашедшаго по- 

становлете Совета не достаточно мотивированнымъ, долженъ быть подвергнутъ вто

ричному раземотренш. Предлагая его такимъ образомъ еще разъ на обсуждеше, г. 

Ректоръ пояснилъ, что въ настоящее время при р*шенш его должны быть приняты 

во внимаше н*которыя новыя данныя, не бывипя предметомъ обсуждешя въ зас*данш 

2 Ноября. Нын*, кром* спец{алыгыхъ средствъ, на покрыто заявленныхъ потребностей, 

могутъ подлежать распред*ленш 750 руб. изъ штатныхъ суммъ, назначенныхъ на 

содержите кабинета фармаколопи, оставшихся не израсходованными за неназначешемъ 

штатнаго преподавателя.

Поел* этого были прочитаны следующая заявлешя:

1. Профессора К у р л о в а :  «Въ виду заявлешя г. Ректора о необходимости бол*е 

подробной мотивировки моего ходатайства о выдач!: мн* 300 руб. изъ спещальныхъ 

средствъ на содержите кабинета частной патолопи и тераши, им*ю честь предста

вить Совету ел*дующ1я соображешя:

Успехи сделанные медициной, особенно за последнее время, р*Ьзко отразились на 

ученш о такъ называемыхъ внутреннихъ забол*вашяхъ и въ этомъ смысл* частная 

патолопя и тера/мя подверглась наибольшимъ изм*нешямъ и если еще недавно она 

могла излагаться чисто теоретически, то теперь такое изложеше делается уже непри- 

годнымъ. Въ самомъ д*л*— еще 10— 15 д*тъ назадъ большинство заразныхъ болезней 

мы производили отъ простуды и особыхъ теллурическихъ и атмосферныхъ вл1яшй, не 

определяя въ точности этихъ темныхъ выражен ift, теперь ограничиться одними такими 

разсуждетями уже невозможно, такъ какъ въ основа большинства заразныхъ забол*- 

вашй открыты особые возбудители болезней, которые должны быть показаны каждому 

обучающемуся.

Точно также, съ разширешемъ нашихъ св*д*шй о ход* и распространена зараз

ныхъ болезней, приходится для выяснешя м*ръ, необходимыхъ въ борьб* съ этими 

заразами, или для опред*лешя услов!й, нодъ вл1яшемъ которыхъ усиливаются и раз

виваются энидемш, знакомить слушателей съ путями и способами распространения 

заразныхъ болезней, что всего легче выясняется помощью демонетрацш спещально 

подготовляемыхъ географическихъ картъ, плановъ, чертежей, кривыхъ и т. д.

Изобретете способовъ добывашя и изсл*довашя желудочнаго сока у человека на 

столько расширило и изменило наши взгляды на болезни пищеварительныхъ орга- 

новъ, что въ настоящее время спещальному изложент ихъ должно предшествовать 

изложеше методовъ изсл*довашя желудочнаго сока, что, очевидно, можетъ быть 

усвоено слушателями лишь при помощи демонстрант, безъ знакомства съ которыми 

будутъ мало понятны своевременные взгляды на этотъ отделъ патолопи.

Большинство явлешй, наблюдаемыхъ у постели больнаго, въ настоящее время 

могутъ быть нагляднымъ образомъ выражены и закреплены на бумаг* въ вид* раз

личная рода кривыхъ в*са, температуры, сфигмо-кардш и пневмограммъ. Съ прим*не-



шсмъ фотограф!и стали возможны демонстращй наиболее редко встречающихся забо

леваний, что значительно облегчаетъ трудъ преподавателя. Само собою понятно, что 

при изложены признаков!, какого-либо заболевашя въ высшей степени желательны 

демонстращй этихъ признаковъ, наблюдаемыхъ въ крови, мокроте, моче и кале. 

Понятно также, что при изложены спещальной терапы желательны не одни простыл 

описашя употребляющихся лечебныхъ приборовъ и инструментовъ, что, отнимая массу 

времени, не такъ легко и усваивается, но предъявлеше этихъ приборовъ на лскщ'яхъ.

Все сказанное здесь несомненно указываетъ, что курсъ частной патологы при 

современномъ состояны медицины не можетъ быть чисто теоретическимъ, но для 

успеха преподавашя долженъ сопровождаться въ самыхъ широкихъ размерахъ демон- 

стращями.

Избежать ихъ здесь нетъ возможности уже потому, что чтеше д1агностики, 

бактершлогш, патологической анатомы и др., на которыхъ слушатели могли бы видеть 

или видели все это раньше, начинается и ведется одновременно съ частной патолопей, 

почему и нетъ возможности руководствоваться уже пройденнымъ и приходится читать 

неподготовленной аудиторы. Эта неподготовленность слушателей и является первымъ 

основатель необходимости демонстрант на курсе частной патологы. Невозможно въ 

самомъ деле читать о заразныхъ болезняхъ, говорить о бактер1яхъ, о плазмод1яхъ, 

вызывающихъ эти болезни, людямъ, которые никогда ихъ не видывали. Только озна

комившись съ этими образовашями подъ микроскономъ, въ характерныхъ разводкахъ 

на различныхъ питательныхъ средахъ, увидевъ ихъ въ тканяхъ, изучивъ ихъ вл1яше 

на окружаюгще элементы, станетъ поиятнымъ для слушателей значешс этихъ живыхъ 

существъ и слово «бактергя» перестанетъ для нихъ быть пустымъ звукомъ. Быть 

можетъ, однако, скажутъ, что для избежашя демонстращй можно начать курсъ съ 

инаго отдела, напр., болезней пищеварительныхъ органовъ; но и при этомъ начале 

положеше дела въ смысле необходимости демонстрант не изменится, такъ каисъ 

неподготовленныхъ слушателей приходится знакомить съ теми же бактер1ями, играю

щими не малую роль въ этшлогш заболевашй кишечника и кроме того съ клини

ческими методами изсле.довашя желудочнаго сока, испражнешй, которые, хотя и про

ходятся на курсе дшгностикй, но въ силу особыхъ соображешй лишь въ конце 

учебнаго года. Еще менее пригодны для начала болезни органовъ дыхашя и крово- 

обращешя, для понимашя которыхъ необходимо предварительное знакомство слушателей 

съ физическими методами изследовашя, что усваивается студентами лишь въ конце 

5-го учебнаго семестра. И  такъ съ какого бы отдела мы нс начали нашъ курсъ, 

предъ нами постоянно еще неподготовленная аудитор!я, которая раньше еще не имела 

случая видеть необходимыхъ для понимашя предмета демонстращй. Неподготовленность 

слушателей замечается и при дальнейшемъ изложены частной патологы, такъ какъ 

все обпце курсы, лежание въ основе частнаго начинаются и заканчиваются одновре

менно. Признаше при такихъ услов1яхъ, все же, возможными чтеше частной патологы 

безъ демонстращй поставить преподавателя последней въ более чемъ странное поло

жеше. Вместо выясняющихъ демонстращй все будетъ сводиться къ обещашямъ, что 

слушатели увидятъ необходимое когда-то и у кого-то въ будущемъ. Но кто же изъ 

насъ имеетъ нравственное право обещать за другаго? Не будетъ-ли при этомъ слу



чаться, что тотъ, за кого об-Ьщали, сошлется въ свою очередъ на другаго и въ 

результат!; слушатели не увидятъ того, что имъ слФ.довало-бы видеть? Признать 

возможность такого способа преподавания и этимъ, какъ-бы, оффищально закрепить 

то, что очевидно неправильно и даже вредно, было бы бол-fce ч-Ьмъ нежелательно. Да 

и на какомъ курс!; студенты познакомятся именно съ т-Ьми демонстращями, который 

онш должны вид-Ь-гь на куре-1; частной патолопи? В-Ьдь, представители другихъ спещ- 

ал1ьностей затрогипаютъ ofiipic съ частной патолопей вопросы съ ихъ спещальныхъ 

то-чекъ зр!;шя и могутъ не обратить внимашя слушателей на т-Ь стороны д-Ьла, который 

важны для спепдальнаго патолога. Бактершогичесюя св-йд-бшя напр. студенты полу- 

ч&ю-гь отъ очень многихъ представителей медипиискихъ каоедръ, но гипенистъ сле

дить за бактериями только по стольку, на сколько он-Ь находятся въ окружающихъ 

насъ срсдахъ, являясь источниками забол-йватй вообще. Патолого-анатомъ, оставляя 

въ. сторон-Ь вопросы о бактер1яхъ въ вод!;, воздух-fe и т. д., изелфдуетъ только изм-Ь- 

нен!я въ тканяхъ, на труп!;, произведенный этими бактер1ями. Представитель д1агно- 

стнки знакомить слушателей со способами бактертлогическихъ изсл-Ьдовашй у кровати 

больнаго и ему п-Ьтъ времени вдаваться въ подробный анализъ отд-Ьльныхъ видовъ 

бол-Ьзнетворныхъ микробовъ, важный для представителя спефальной патолопи, спещ- 

альной д!агностики. Сказанное для бактертлопи можетъ быть вссц-Ьло въ общемъ 

перенесено и на вс-Ь друле вопросы, затрагиваемые многими, но съ различныхъ сто- 

ронъ, при чемъ, понятно, что ч!;мъ больше будетъ затронуто этихъ сторонъ и ч-Ьмъ 

чаще студентъ будетъ им-Ьть возможность вид-Ьть то или другое явлеше, т-Ьмъ больше 

вр’Ьжется оно ему въ память и т!;мъ успешнее будутъ результаты преподавашя. Въ этомъ 

смысл!; повторный демонстрант, еслибъ таковыя д1;лались на курсЬ частной иатологш, 

являлись бы только полезными, но он!; должны быть признаны и необходимыми, такъ 

какъ безъ нихъ многое можетъ остаться невыясненнымъ для слушателей и многаго 

о&и вовсе не увидятъ, такъ какъ необходимыхъ для частной патолопи демонстраций 

на другихъ курсахъ не производится. Этихъ немногихъ соображешй, полагаю, уже 

достаточно, чтобы признать не только желательнымъ, но и необходимымъ, чтобы курсъ 

частной патолопи и терапш велся по возможности демонстративно. Но последнее 

мыслимо лишь въ такомъ случа-Ь, когда при нашей каоедр-Ь будетъ устроенъ снабжен

ный вс-Ьмъ необходимымъ кабинетъ и будутъ отпускаться ежегодныя, штатныя суммы 

на его содержаще, такъ какъ подготовка вс-Ьхъ указанныхъ выше демонстрант 

требуетъ н-Ькоторыхъ лабораторныхъ принадлежностей и постоянныхъ денежныхъ рас- 

ходовъ. Посл-Ьдше необходимы для пршбр-Ьтешя новыхъ и пополнешя старыхъ реакти- 

вовъ, красокъ, посуды, стеколъ, картографическихъ принадлежностей, для поддержашя 

въ порядк-Ь и исправности, им-Ьющихся въ кабинет-fc приборовъ и пр1обр-Ьтен1я новыхъ, 

для составлешя коллекщй нрепаратовъ, для содержания въ чистота кабинета, оев-Ьщешя 

его, покупки канцелярскихъ принадлежностей и пр.

Необходимость устройства кабинета частной патолопи и терапш уже признана 

Его Превосходительством-!, г. Попсчитслсмъ Западно-Сибирскаго учебнаго округа, кото

рый отъ 9 шля сего года за 1510 ув-Ьдомилъ Правлеше Университета о разр-Ь- 

шенш имъ выдачи 3000 р. изъ Сибиряковекаго капитала на прюбр-Ьтеше необходи

мыхъ приборовъ и инструментовъ для этой ц-Ьли. Въ настоящее же время, такъ какъ



средствъ для содержашя этого кабинета пока еще никакихъ нс отпущено, обычные 

же расходы по кабинету производятся на счетъ последняго, а не на личныя средства 

профессора, я и позволяю себе просить Советъ Университета ходатайствовать прсдъ 

г. Попечителемъ о назначенш мне изъ имеющихся свободныхъ средствъ 300 р. на 

усиление средствъ для преподавашя частной патолопи и Tepanin; 11а будащее же 

время назначить штатную ежегодную денежную сумму на содержаше кабинета, необхо

дима™ для целей и успеха пренодавашя».

Профессора В и н о г р а д о в а : «На устройство заведуемой мною патолого-анатоми

ческой лабораторш изъ Сибиряковскаго капитала ассигновано было 4000 р. Изъ нихъ 

уже израсходовано 3414 р. на нршбретеше микроскоповъ, инструментовъ, посуды и 

другихъ предметовъ, безъ которыхъ невозможно было повести преподаваше патоло

гической анатомш. Остальные 580 р. предназначены на стеклянную посуду для пато- 

лого-анатомическаго музея, на некоторые недостающее химичесше реактивы, в4зсы для 

взв4;шиван1я труповъ, спектроскопъ и друпя не доропя вещи. Между темъ есть еще 

две потребности безъ удовлетворешя которыхъ должно существенно пострадать нрепо- 

даваше патологической анатомш.

1) Недостатокъ микроскоповъ для практическихъ за ш тй  студептовъ. Чтобы иметь 

более ясное представлеше о неудобствахъ, отъ этого происходящихъ, я долженъ за

метить, что практическая заняНя для учащихся составляютъ одно изъ наиболее важ- 

ныхъ средствъ въ изученш патологической гистологи). На практическомъ курсе каж

дый учапцйся долженъ приготовлять и изследовать препараты наиболее чаще встре

чающихся и всехъ типичныхъ патологическихъ формъ съ темъ, чтобы 1) научиться 

методамъ микроскопическаго изеледовашя разныхь патологическихъ объектовъ и 2) npi- 

учигь свой глазъ къ распознавать) патологическихъ формъ подъ микроскопомъ. Такой 

снособъ подготовки даетъ учащемуся основу къ его дальнейшимъ самостоятельнымъ 

микроскоиическимъ изеледовашямъ въ нродолженш его последующей клинической 

деятельности, потому что при совремснныхъ требовашяхъ д1агносгики распознавшие 

болезней у постели больнаго нередко вполне зависитъ отъ изеледовашя продуктовъ 

болезни подъ микроскопомъ.

Въ настоящее время въ часы назначенные для практическихъ занятгй могутъ но 

числу микроскоповъ свободно работать только 20 студснтовъ. При нынешнемъ курсе 

въ 37 человекъ иснытываютъ недостатокъ въ микроскопахъ следовательно 17 чело- 

векъ. Неудобство для этихъ 17 студентовъ еще не очень велико, такъ какъ они 

могутъ, хотя и съ трудомъ, работать по двое съ однимъ микроскопомъ. Но при курсе 

более многочисленномъ недостатокъ въ микроскопахъ можетъ сделаться крайне стесни- 

тельнымъ и вредно отозваться на успехахъ учащихся. Поэтому желательно было бы 

пршбрести для лабораторш еще микроскоповъ 20, на сумму около 800 руб.

2) Существенный недостатокъ также составляетъ отсутств1е въ заведуемой мною 

лабораторш аппаратовъ и инструментовъ необходим ыхъ для изеледовашя болезне- 

гворныхъ бактер1й. Между темъ учете о бакгер1яхъ введено въ программу преподавашя 

патологической анатомш и по новымъ правиламъ Министерства Народнаго Просвещенья 

въ программу испыташй на зваше лекаря. Такъ какъ для успешнаго преподавашя 

бакгершлогическаго отдела патологической анатомш необходимо соответственное устрой



ство лабораторш, то я покорнейше прошу Сов^тъ Университета ассигновать мне изъ 

остаточный, учебныхъ средствъ какую-либо сумму для пршбретешя необходимыхъ 

бактершлогическихъ приборовъ; 500 р., назначенные Советомъ въ одномъ изъ прош

ли хъ заседашй для означенной дели были бы достаточны».

Профессора К а п у с т и н а : «Имею честь покорнейше просить Совета Университета 

при распределен^ остаточныхъ суммъ нынешняго года, отделить часть ихъ на 

нршбретеше для нуждъ Университета вообще, а физическаго кабинета въ частности, 

хорошаго токарнаго стайка, такъ какъ имеющШся въ настоящее время при мастерской 

станокъ (русскаго производства) далеко не отвечаетъ потребностямъ какъ по своему 

устройству и приспособлетямъ, такъ и по недостаточной выверке, точности и проч

ности. Въ виду же OTcyTCTBin въ г. Томске мастерских!., где бы-можно было произ

водить починки и поделки, требукищя более или менее точной работы ихъ, прихо

дится въ настоящее время выписывать изъ Петербурга или другихъ места, что, помимо 

потери времени, при дороговизне пересылок!. сильно мешаетъ правильности устройства 

и разви™  некоторыхъ изъ кабинетовъ, а особенно физическаго, и поглощаетъ не 

малую часть изъ спешальныхъ суммъ, назначенныхъ на эти кабинеты. Заочные заказы 

кроме того и невозможны иногда по самому ихъ роду, такъ какъ трсбуютъ или 

спещальной пробы частей или частыхъ советовъ и указашй лидъ ихъ заказывающихъ. 

Но прейскурантам!, заграничныхъ лучшихъ мастерскихъ стоимость станка, отвечающаго 

нагаимъ нуждамъ, достигаетъ безъ пересылки около 400 руб , а поэтому нршбретеше 

его не можетъ быть произведено изъ штатпыхъ суммъ физическаго кабинета безъ 

значительная ущерба общему ходу его устройства и преподавашя по физике».

По выслушанш этихъ заявлешй, профессора Д о ге л ь  и К о р ж и т к ш  объяснили, 

что къ ихъ ходатайствамъ нредъ Советомъ о предоставленш некоторой суммы на 

потребности занимасныхъ ими каоедръ, они новая ничего не могутъ больше добавить 

и просили Совета возобновить ихъ ходатайство въ прежней форме.

Профессоръ З а л гьск ги  также сослался на заявление, сделанное имъ прежде, съ 

возможно нодробнымъ указашемъ мотивовъ и представилъ въ добавлеше къ нему новое 

за Je 37, следующаго содержашя: «Въ нисьменномъ заявленш моемъ на имя Совета 

отъ 1 б октября с. г. изложена была подробная мотивировка обстоятельствъ, склонив- 

шихъ меня ходатайствовать нредъ Советомъ объ отпущенш моему кабинету и лабора

торш 400 р. на транспорта вещей, высланных!, не летнимъ путемъ, какъ я ожидалъ, 

а зимннмъ. Советь потребовал!, тогда отъ меня подробныхъ указан!й и представлешя 

подлинныхъ счетовъ, чтобы убедиться, составить ли предполагаемый перерасходъ при

мерно ту сумму, которая была нормирована мною въ 400 руб., что, конечно, было 

охотно мною исполнено, но къ сожаленш— не вошло въ журналъ тогдашняя засе

дать. Въ виду этого я позволяю себе еще разъ утруждать уважаемое собрате при- 

ведешемъ известныхъ уже данныхъ. Изъ трехъ квитанщй Русскаго Общества транснор- 

тировашя кладей явствуетъ, что общШ весь товара составляетъ 214 пуд. 30 фунт. 

(28 п. 10 ф. 92 п. 30 ф. -}- 93 п. 30 ф.). Одна пар™  товара весомъ въ 

28 п. 10 ф. доставлена была до Тюмени летнимъ пугемъ, а отъ Тюмени до Томска 

зимннмъ, остальныя же две партш весомъ въ 186 п. 20 ф. уж е  от ъ Н и ж н я го -  

Е о в ю р о д а  следовали по зимнему пути. По наведеннымъ мною у г. заведующая



конторою Рогайскаго Общества справкамъ, транспортъ отъ Тюмени до Томска обхо

дится зимою по крайней M ip t на 1 р. 50 к. съ пуда дороже въ сравнеши съ л^т- 

нимъ транспортомъ, транспортъ же отъ Нижняго-Новгорода обходится примерно въ 

2 раза дороже, т. е. около 3 руб. съ 1 пуда. Изъ приведенныхъ мною данныхъ 

явствуетъ, что перерасходъ за транспортъ нредстоящихъ къ уплата 186 п. 20 ф., 

считая отъ Нижняго-Новгорода около 3 р. съ 1 пуда приплаты, ни въ какомъ случай 

не составитъ меньше 500 —  550 р., я же —  руководствуясь исключительно идеями 

укономш и отодвигая на второй иланъ ограниченность штатной суммы химическаго 

кабинета п р о си л ъ  всего  т о л ьк о  4 0 и  р . !

Полученная уже первая пар™  товара в’Ьсомъ въ 28 п. 10 ф. не входитъ въ 

сей разечетъ, хотя она отъ Тюмени доставлена тоже по зимнему пути, ибо причитаемыя 

за нее деньги уплачены уже изъ штатныхъ суммъ вверенная моему зав'Ьдывашю 

кабинета, хотя и не безъ ощутительнаго ущерба для посл'Ьднихъ.

Въ виду всего изложенная честь имЪю возобновить мое ходатайство передъ Сов1>- 

томъ о добавочномъ ассигнован™, если не возможно больше, т о по к р а й н е й  мгьргъ 

4 0 0  р у б л е й  изъ суммъ, находящихся въ расноряженш Университета».

По поводу заявлешя проф. Виноградова г. Ректоръ замйтилъ, что по его мн^юю, 

въ настоящее время подлежитъ удовлетворен™ только его вторая часть, а именно хода

тайство объ ассигнован™ 500 р. на бактершогическую лабораторш, а относительно 

нроф. Курлова, вопросъ о постоянномъ nocoOin для кабинета частной патолог™ и 

TepauiH долженъ быть выд'Ьлснъ изъ предмета настоящихъ обсуждешй и раземагри- 

ваться при утвержден™ cmIjth  будущаго года, ходатайство же объ ассигнован™ 

единовременнаго noco6ia въ 300 р. можетъ быть удовлетворено теперь же. Г. Ректоръ 

указалъ и источникъ возможнаго удовлетворена заявленной потребности, именно 

1200 р. отпускаемыхъ на госпитальныя клиники.

Въ отв'Ътъ на эти слова ирофеесоръ Курловъ возразилъ, что на содержание каби

нета теоретической хирург™ отчисляется однако теперь же въ текущемъ году 350 р.

Профессоръ З а л п с к Ш  заявилъ, что во многихъ заграничныхъ университетахъ 

каеедра частной патолопи и тсрапш совершенно сливается съ клиническимъ препода- 

вашемъ этого предмета. Такъ наир, во Франц™ какъ особый, отдельный курсъ част

ная патолопя и тератя вовсе не читается. Им'Ья въ виду такую постановку д-Ьла и 

не находя съ другой стороны въ д’Ьйствующемъ университетскомъ устав!; никакихъ 

указан]‘й на открыта отдельная кабинета для частной патолопи и TepauiH, онъ предла- 

гаетъ не отделять кабинета частной патолопи и терапш отъ кабинета госпитальной 

клиники; тЬмъ бол!е, что по Уставу обо эти предмета будутъ читаться однимъ и 

т'Ьмъ же лицомъ.

Профессоръ К а щ е н к о  указалъ на спещальныя средства, какъ на источникъ ио- 

крыпя расходовъ по содержант кабинета частной патолопи и терати.

По выслушан™ всЬхъ этихъ заявлешй Г. Ректоръ поставилъ вопросъ на голосо- 

Banie: согласны-ли г. г. члены Совета возобновить ходатайство объ удовлетворен™ 

HtKOTopHXb неотложныхъ нуждъ кабинетовъ въ той форм'Ь и тЪхъ разм'Ьрахъ, какое 

были заявлены прежде и вошли въ протоколъ Совета 2 ноября, № 15? Вопросъ 

этотъ ptiuenb былъ единогласно въ утвердительномъ смыслЪ, и потому постановлено:



распределить штатную сумму, назначенную на кабинетъ фармаколога, въ размерахъ 

750 р. съ добавлешемъ изъ спсщальныхъ средствъ, которыхъ въ наличности имеется 

6445 р. 90 коп., 1550 р. между каоедрами следующимъ образомъ:

Профессору Залескому . 

» Зайцеву . .

» Курлову. .

» Догелю . .

» Виноградову.

» Капустину .

» Коржинскому

400 р. (въ уплату за доставку хим. препар.).

300 > (на прюбретеше втораго микроскопа).

300 » (на усилен, преподавашя част, патол. и теран.). 

200 > (на апохроматичесий объективъ).

500 » (на боктершогич. лабораторт).

400 > (на npio6ptT. токарнаго станка).

100 » (на анероидъ).

Всего . . 2300 »

Объ угверждеши настоящаго распределешя ходатайствовать предъ г. Попечителемъ 

учебнаго округа.

3) Профессоръ К а щ е н к о  обратился въ Советъ съ следующимъ заявлешемъ: «Съ 

самаго начала преподавашя зоолога въ Томскомъ Университете мною было замечено 

существенное неудобство для студентовъ, состоящее въ трудности подъискать подхо

дящ^ учебникъ. Выборъ руководствъ по зоолога на русскомъ языке весьма ограни- 

ченъ и между ними совсемъ не имеется такого, который соответсгвовалъ бы потребно- 

сгямъ студента-медика. Во виду этого, въ первый же годъ моего преподавашя, мною 

были изданы литографированныя записки моихъ лекщй, которыя, однако, не вполне 

удовлетворяет, цели но причине какъ своей чрезмерной краткости, такъ и другихъ, 

общихъ для большей части литографированныхъ издашй, недостатковъ.

«Въ виду этого, литографированный курсъ мной исправленъ, дополненъ, и я считаю 

возможным!, приступить ныне къ его нанечатанш, если Советъ найдетъ возможнымъ 

поместить этотъ трудъ въ Университетскихъ Извесгахъ. Предположенный кратюй 

курсъ будетъ состоять приблизительно изъ 20 печатныхъ листовъ и 30 литографиро

ванныхъ таблицъ, размеромъ въ У« печ. листа».

Примерный разсчетъ на 300 экземпляровъ:

20 листовъ текста (наборъ, бумага, печать и брошюровка) но 20 р. за лисп. 400 р.

Гравировка рисунковъ...................................................................................... 300 »

Бристольсшй картонъ для таблицъ................................................................ 90 »

Производство оттисковъ съ т а б л и ц ъ ................................................ ..... . 25 »

Всего ,  около . 815

Советъ, признавая полезнымъ напечатание нредставленнаго профессоромъ Кащенко 

руководства, пос тановилъ:  псчаташе разрешить и отчислить для этого 750 рублей 

изъ шгатныхъ суммъ, ассигнованныхъ по смете текущаго года на издаше ученыхъ 

трудовъ и научныя экскурсии, а остальную сумму изъ той же статьи будущаго 1891 г.

4) Профессоръ Д о ге л ь  обратился въ Советъ съ просьбою разрешить ему выписывать 

на отпущенный библютечныя средства (120 р )  съ 1891 года журналъ: «The Journal 

of Anatomy and Physiology Normal and Pathological». Постановлено:  разрешить,



если не выписывается (по наведенннмъ впосл'Ьдствш справкамъ оказалось, что жур- 

налъ этотъ уже выписывается для каеедры общей патолог in).

5) Секретарь факультета профессора Малшвъ представилъ списокъ студентов'!,, 

подвергавшихся испыташю 17 —  21 декабря по Богословт, фармацш съ фарма- 

когноз!ею, химш неорганической и органической и зоологш, причемъ заявилъ, что 

руководствуясь полученными отметками, а также удостовФрешсмъ нроф. Виноградова 

и Коркунова объ исправномъ посЬщенш студентами V  сем. ирактичесьихъ занятгё но 

патологической гистолопи и д1агностик4, равно какъ выполнешемъ студентами § 2 ира- 

вилъ о зачегЬ иолугодШ, истекшее полугод!е можетъ быть зачтено всЬмъ студентамъ I, 

III и V  семестровъ. П о с т а н о в л е н о :  представленный списокъ съ полученными на экза

мен!; отметками утвердить и зачислить слФдующихъ етудентовъ иерваго семестра во 2-й-

1. Авроровъ Навел ь . .

Неорг.
хилпя.

5

Зоо-
лопя.

5 25. ГлФбовшй Александр!. .

Неорг.
ХИМ1Я.

Зоо-
лопя.

Адамовъ Александр!. — — ГорскШ Стефань . . . . — —
АлексЬевскШ Владшпрь . 5 — Граменищий Александр! . — —
АлФевъ Андрей . . . . — — Григорьев! Алексаидръ. . 4

5. Амвроеовь Иване, . . . — — Гурьевь Николай . . . . — —

Андрущенко Алексей . . 5 30. Гусевъ Павел!.................... - —
Архангельски! Константин! 5 5 Добромысловъ Пасший . . 5 —
Афонинь Михаил! . . . — - Добронисневь Владихпръ . — —
Везсоновь Александр! . . — — ДомбровскШ loin................. 3 —

10. Вереснсвъ Павслъ, . . . - — Евфратом, Ивань. . . . — —
Берна дек it! АшюлииарШ . — — 35. Емельянов! Петрь . . . 5 —
Вогоявлеиск1й Александр! . — — ЗабавскШ Александр! . . — —

I Витвинпикь Нохимъ. . . ■ 4 ■ , _  . Завадовшй Николай . .

Васильев! Павел! . . . - lleaHOBCKitt Васший . . . — --
15. ВведенекШ Васи.пй . . . О — Каморзинъ Канитонь . . 3 —

Вирсаладзе Спиридонъ . . — — 40. IiapHucKift Николай . . . 5 —
ВиелеемскШ Яковъ . . . — -1 Кваша Андрей..................... — —

I Воронцов! Михаил!. . . — — Кибардинь.......................... 5 —
Восторгов! Николай. . . — - Кондратьев! Константин! . — —

20. ГадимскШ Ромуальдъ . . _ — Кореневь СергЬй . . . . — —
Газин! Динъ-Мухамедъ. . — 45. КрасовскШ Михаил!. . . — —

| Герасимов! Николай. . . - - КурбановсШй Алексей . . — —
Герзови 1осифъ . . . . 5 — Кузнецов! Васи.пй . . . — —
ГлубоковскШ Александр! . — Лампе Николай . . * . 4 —



ЛепешинскШ Леоиидъ . .

I Неорг.
1 ХНШЯ.

Зоо-
лопя.

Руднева Алексей. . . .

I Неорг.
ХНИ1Я.

3

Зоо-
лопя.

50. Лятосковичь Евгсн1й . . — — Рункевнча Михаила. . . 4 —

Малсгинь Александра . . 5 — 85. Селиванова Ивана . . . — —

МарсальскШ ВасилШ . . 4 + - СильвинскМ Дмитр1й . . — —

Мелибйсвь Петра. . . . 5 — Словцова АнатолШ . . . — —

Миролюбива Виктора . . — — Смирнова Максимшиапа . — —

55. Мицкевича Александра. . - 5 Соколова ДмитрШ . . . 4 —

Морозова Стефавъ . . . 5 90. Соловьева Александра \ . 4 —

Недешевъ Ивана . . . . 4 5 Соловьева Николай . . . — — 1

Неклепаевь Владнм1ра . . 5 СолярскШ Владнм1рь . . 3 — 1

Нестерова Навела . . . 4 - ТеплинскШ Александра. . — —  j

60. НесторовскШ ВасилШ . . 5 - Титова Илья ..................... — —

НикольскШ Висший . . . — 95. Трегубова Николай . . . — —  1

Окиишевичъ Александра . 5 — ТроицкШ Лавра . . . . 5 5 j

Окновь Ивана.................... 5 — Уфтюжанипова Владимира. » 3 —  !

ОльгскШ Ивант................... 5 — Файнберга Матвей . . . ■ — —

65. ОлыненскШ Анашй . . . — . . . Фельдмана Мордуха. . . 5 —  :

Оржешко Владислава . . — — 100. Филиппова Квгешй . . . — —

ОрлеанекШ Леонида . . . — — Флерова Леонида. . . . — —  j

Орлова Константина. . . 5 — Фридьева Арона . . . . — —

Павлова Владтпра . . . — — Фуксмань Моисей . . . 3 —

70. Пахомова Николай . . . — — Хейсинь Миней . . . . 5 —

Иереломова Александра. . j - — 105. Хиль Александра. . . . 3 + —
I Подаякова Васи.Ой . . . — — Хохрякова АоанасШ . . . — —

Полтавцева Антона . . . — — Чернавнна Семена . . . — :

I Пономарева Семена . . . 5 — Черныхь Сергей . . . . — —
75. Пономаренко ВисилШ . . - — Шафрановшй Дмитр1й. . 5 —

Попова Александра . . . j i — 110. Штейнгауза Лейба . . . 4 -  |

Иорфирьевв Сергей . • • j — Шубина ДмитрШ. . . . 4 — 1

Пурвсра Леона . . . . 1 — — ШубокШ Александра . . 5 —
ПятницкШ Навела . . . — — Яновшй Оедора . . . . — —

60. Раковсшй Альфреда. . . — — Оедорова Павела . . . . — —

Ржаницнна Леонида. . . - — 115.0ивейскШ Егора . . . . — — ;

РодосскШ Константина . . 5 0



Ш -го семестра въ lV -й семестръ:

1. Айтбакин! Аире . . . .

Орган.
xiuiia.

5

Фар-
Mailia.

Карпов! Павел! . . . .

Орган.
хишн.

“ « Г

Фар-
мацш

5

Архангельск^ Иванъ . . 3 — 35. КасторскШ Николай. . . —

Басаревъ ПорфирШ . . . - — Каурцев! Константин!. . — —

Блюмберг! Файве. . . . 5 — Кибель Евфроим!. . . . 5 5

5. БогословскШ Владишръ. . 4 4 КозловскШ Иван!. . . . — 4

Боввечъ Эрнестъ. . . . 4 4 Козлов! Иван! . . . . 5 4

Бредниковъ ДмитрШ. . . — — 40. Кокшаров! ИннокентШ . . 5 4

Бутыркин! Рафаилъ. . . — — Колокольннков! Вешамикь. — —

Варлаковъ ДмитрШ . . . — — КудржинскШ Михаил! . . — —

10. Вареоломеевъ Александр! . — —  ' Кутузов! Николай . . . — 4

Васильев! Владим1р! . . 5 — Лавров! ВасилШ . . . . 5 —

ВведенскШ Ипполит! , . 4 4 45. Лавров! Николай. . . . 5 5

Вершинин! Николай. . . 5 5 + Ланде Александр! . . . — —

Весельков! Александр!. . — 4 Ласков! Юдел! . . . . 4 —

15. ВознесенскШ Николай . . 3 3 Лебедев! Гавршлъ . . . 5 —

Воронин! Павел!. . . . 3 — — Лебедев! СергЬй . . . . — —

1 Гаврилов! Алексей . . . — 5 50. Лянустип! ВасилШ . . . 4 4

Голосов! Андрей . . . . — — МакаревскШ Павел!. . . — —

Гончаров! Иван! . . . . 5 5 Мельников! Хрисаиф'ь . . — 4

20. Горний АркадШ . . . . 3 — Миловидов! ДмитрШ . . 5 —

Гращановъ Александр! . . — 3 МиропольскШ Владшщп, . 5 5

Гундоровь Михаил! . . . 4 55. МихайловскШ Иван!. . . 4

ДаринскШ Моисей . . . — — Мишин! Александр!. . . — 5

Дмитр1евскШ Константин!. 5 5 Молчанов! Иван!. . . . — —

25. Добромыслов! ВасилШ . . 4 5 Мольковъ Альфонс! . . . 5 —

Д4дов! Герман! . . . . 5 5 Мышкин! Михаил! . . . 4 —

Законов! Иван! . . . . 5 — 00. Нечаев! Алексей. . . . 4 —

Землнницин! Семен!. . . - 3 НиколаевскШ Николай . . — —

Иванов! Иван! . . . . 4 — НикольскШ Михаил!. . . — —

30. Иволин! Александр!. . . 4 5 Нонява Александр! . . . — 3

ИзвольскШ ВасилШ . . . — 4 НавлинскШ Александр!. . 5 4

Каллиников! ДмитрШ . . 5 - Панаретов! Николай. . . 4 4

Калмыков! Константин! . 3 - - ! Пекур! Петр!.................... - -



Орган.
хншя.

Фар-
Mai(itf.

Орган.
ХНЫ1Я.

Фар
мация.

Иескинъ Яковъ . . . . — 3 СперанекШ Алексей . . 4 5

Петрово Николай. . . . 4 4 00. Стуковъ Иванъ . . . . 4 5

ПсшковскШ Николай. . . 5 4 Оухановъ Влади1пръ . . 3

70. Нитателевъ Александръ — — Сыркинъ Хаимъ. . . . — 4

Нодъячевъ Михаилъ. . . 4 4 Тороповъ ДмитрШ . . . 5 4

ПокровскШ ДмитрШ. . . 4 3 Усовъ Николай . . . . — —

Помер анцевъ Яковъ . . . 3 4 95. УспенскШ Александръ. . — 3

ПоспЬловъ Николай . . . 3 — Успенсю'й Петръ . . . — —

75. Прейсманъ Аронъ. . . . 5 — Файнбергъ Израиль. . . 3 -

Пулло Николай . . . . 5 — Фельдманъ Аронъ . . . 5 —

Пьянковъ Николай . . . 5 4 Фридманъ Гиршъ . . . 3 - —

Рубцовъ Алексапдръ. . . — — 100. Хаймовичъ Рувимъ. . . 4 4

Ряяановъ Алексапдръ . . — 4 Цегоевъ Кириллъ . . . — —

80. Сасыкинъ Александръ . . - — Черницынъ Павелъ. . . 4 —
Селивановъ Георий . . . - — Шаньгннъ Владим1ръ . . — 3

Серебрепниковъ Касшпй . — — Шахворостовъ Яковъ . . 4 - 3

Силинъ Насил'|й . . . . — 105. Шепченко Евгений . . . — 4

Синдаровскгё l’eoprift . . — 4 Шмаковъ Иванъ. . . . 3 -
05. Скороходовъ Александръ . — — Штейнфельдъ Александръ 5 —

Рлайчевшй Александръ. . 5 5 ШубскШ Егоръ . . . . 4 —

Сосуновъ Пасший. . . . 

СпаескШ Николай . . . б

5

5

109. Яковлевъ Александръ . . 3— 3

Y -го семестра въ Y I-й семсстръ:

Бого-
c.Toeie.

Бого
словие.

1. Боженовъ Андрей.......................... 5— Зассъ Александръ .......................... —

Боннеръ ГригорШ......................... — Кедровъ Павелъ ......................... 4 +
Бутягипъ Павелъ.......................... 4 + 10. Конаржевшй Игнапй . . . . —
Бйляевъ Алексей .......................... 4 + Кореневъ Евгешй.......................... 3 +

5. Васнльевъ Вешаминъ.................... 3 Коровивъ И в а н ъ .......................... 5

Голубевъ И в а н ъ .......................... 4 - Корольковъ П авелъ ..................... 5—

Дагаевъ ИннокентШ..................... 5 Кривополянсмй Алексей. . . . 5—



Бого
словие.

Гюго-
c.TOBie.

15. Курбановсюй Михаилъ . . . . 4 + Петропавловск^ Евграфъ . . . 5—

Леванювъ Ивавъ.......................... 4 + Прасоловъ Л еонидъ.................... 4

ЛевковскШ Аристархъ . . . . 4 + Рубиввгтейвъ Липманъ . . . . -

ЛомовицкШ П авел ъ ..................... 5 - 30. Селивавовъ А н дрей ..................... 4

Мазаевъ П а в е л ъ ......................... 5 Скирновъ ИннокентШ.................... 4 +
20. Морковитннъ Алекеавдръ . . . 5 Смородинцевъ Александръ . . . 5 -

Николаевой Намшй.................... 5— Соколовъ Михаилъ......................... 5

Оксеновъ Михаилъ......................... 4 Темировъ бедоръ ......................... 4 +

Орловъ ДмитрШ .......................... 5 35. Тепляшииъ Петръ......................... 4 +
Островшй Абраиъ.......................... - Тимашевъ Сергей.......................... 4

25. Павсшй Стефанъ.......................... 4 Чикиневъ Николай......................... 5 —

Петровъ Ивавъ ............................... 4—

Кром'Ь того держали экзамены nocTopoHHie слушатели: на 1-мъ семестрф, Зубаревъ 

Михаилъ и получилъ по неорганической химш 5; на 3-мъ семестр1; Соколовъ Алек- 

сандръ и получилъ по органической химш 4.

Подписано Предтдателемъ и Членами Совпта.
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ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМЪ

Т О М С К О М Ъ  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

за 1890 -91 г.





Программа преподавашя Православнаго Богослов1я 
за 18Я0/э 1 учебный годъ.

Проф. Д. Беликова .

Основныя понят1я о религш вообще.

Вопросъ о сущности религш. Разноглабя въ его решенш. Опред'Ьлеше сущности 

религш.

Существенные и коренные признаки религш съ объективной стороны: вера въ 

Бога и бытие высшаго, сверхчувственна™ м!ра, вера въ возможность откровешя и 

безсмерие человеческой души; со стороны субъективной: всецелое учасие человече- 

скаго духа въ общенш съ Богомъ, существоваше релипознаго союза, культъ и его 

главнейнпе виды.

0тношен1е релипи къ нравственности. Ихъ органическая связь. Учегпе о незави

симой морали и его несостоятельность.

Всеобщность релипи въ человеческомъ роде. Свидетельства о томъ со стороны 

древнихъ писателей и новейшихъ ученыхъ. Религия, какъ исключительная на земле 

принадлежность чсловеческаго рода. Атеизмъ, встречавшейся среди культурныхъ слоевъ 

общества, не можетъ быть возражешемъ противъ учешя о всеобщности релипи.

Происхождеше релипи. Разнообраз1е существующихъ но сему вопросу тоорШ и ихъ 

критический разборъ.

а) Теорш механичешя дрсвне-греческихъ писателей и французскихъ энциклопе- 

дистовъ.

б) Tcopia крайняго супранатурализма.

в) Нсихологичеейя и натуралиетичесюя теории. Teopia Фейербаха и пессимисти

ческая Гартмана.

г) Новейнпя анимистичесюя теорш.

Библейское и святоотеческое учете о происхожденш релипи. Вопросъ о перво

бытной релипи. Понятие объ истинномъ монотеизме. Историчесюя и научныя дока

зательства въ пользу изначалыюсти монотеизма.

Полигеизмъ. Причины его появлетя и р а з в и т  въ человечестве: въ паденш людей, 

ихъ нравственномъ огрубен5и и искаженш релипознаго сознан]'я.

Главный формы примитивнаго политеизма: фетишизмъ, зоотеизмъ, антропотеизмъ 

и сабеизмъ. Объяснеше различныхъ формъ язычества въ священномъ писанш.



Быпе Бога, какъ личнаго и безконсчнаго духа. Несостоятельность возраженш про- 

тивъ возможности и пользы научныхъ доказательства истины бьшя Бож!я. Доказа

тельство космологическое, телеологическое, онтологическое и нравственное. Форма ирав- 

ственнаго доказательства б ь тя  Бож1я по Канту.

Главныя формы философскихъ представлешй о Божеств!;. Теизмъ, Деизмъ, Панте

изма. Ихъ характеристика и разбора. Матер1ализма и его формы. Разбора основныха 

положешй матер1ализма о матерт, кака первопричин!; всего и о самосуществоваши м!ра.

Духовность души человека и основашя в'Ьры ва ся беземерие и беземорпо личное.

Критико-сравнительный обзора основныха воззр!;шй сстественныха релнпй или 

релипозныха система культурнаго язычества.

Релипя Китая. ИндШская релипя. Буддизма. Релипя Зороастра,— Египтяна и 

древниха Симитова: Ассир1яна, Вавилоняна и Финиюяна. Релипозныя воззр'Ьшя клас- 

сическиха народова: Грекова и Римляна.

06щ1й вывода иза обозр'йшя перечисленныха релипй. Натурализма и антропотеизма, 

кака иха отличительные принципы. Несостоятельность иха нритязашй на сверхаестест- 

венное происхождоше. Стремление человечества ка божественной истине и недостижи

мость ея человеческими силами. Сознашс ва необходимости сверхаестествсннаго откро- 

встя.

О Божественнома откровенш. Возможность и необходимость сверхаестсствепнаго 

откроветя. Признаки Божественпаго откроветя внутренше и вн!;шше. Чудеса и про

рочества.

Богооткровенная релипя Ветхаго Завета. Ветхозаветное учете о Боге сравни

тельно са воззр!;тямн па Божество ва древпиха языческиха релипяха. Высота и 

чистота сего учешя, кака признаки его Божсствсннаго достоинства. Несостоятельность 

гипотеза, обаясняющиха происхождеше ветхозаветнаго монотеизма естественными 

способами.

Библейская ncropia творешя ва связи са естественной иеторшй. Сотворшпс чело

века. Степень древности человеческаго рода. Геологичесюя изеледоватя о человек!;. 

Единство человеческаго рода. Ветхозаветное учете оба ангелаха и злыхв духаха. 

Состоите человека до грехонадстя. ГрЬхопадете и его следсш я ва челбвечоскома 

роде. Ветхозаветное учен!с оба искунлети и спасенш человека.

Нравственное учете ветхаго завета. Культа и воззретя на загробную жизнь. 

Подготовительное значетс ветхозаветной религш по отношению ка хрисианству, кака 

явлент откроветя во всей полноте. Неизаяснимость хрисианства ни иза какиха 

сстественныха причина и несомненность его Божественнаго ироисхождетя.

Оба источникаха хриспанской религш. Подлинность новозаветныха книга вообще 

и четыреха ЕвангелШ ва частности.

Жизнь и характера 1исуса Христа. Его необычайиыя умственныя и нравствснпыя 

качества. Замечашя ио поводу притязашй отрицательной критики исторически понять 

и обаяснить Лицо I. Христа.

Чудеса I. Христа. Его пророчества и иха неполноте. Воскресшие I. Христа, кака 

величайшее иза чудеса, особснныма образома запечатлевшее Божественное достоинство 

Воскресшаго.



Вознесете на небо и ниспослате Св. Духа на Апостоловъ. Необычайная умственная 

и нравственная перемена, произведенная въ Апостолахъ благодатнымъ д’1;йств1емъ Св. 

Духа. Чудо въ распространен^ хрисианства, какъ особое доказательство божествен

ности хрисйанства.

Основныя истины хрисианства. Догматы о Троичности Лицъ въ Sort, о воплощенш 

и искупленш и ихъ раскрыто въ исторш хрисианской церкви.

Хрисйанское нравственное учете (въ общемъ обзор!:).

Программа патологической анатомш.

Проф. К. Вино градова .

Задачи и методы изсл'Ьдовашя патологической анатомш. Разстройства кровообра- 

щ опя обпця и местный. Ашш я. Гиперем1я активная и пассивная. Кровоизл1яшя. 

Тромбозъ и эмбо.ш. Метастазы. Разстройства обращсшл лимфы. Разстройства питатя. 

Регрессивныя и прогрессивный ихъ формы.

Атрофия. Псрерождстя и инфильтрацш, ихъ формы. Аншйская болезнь (racliitis) 

н размягчете костей. Омертвите; формы его.

Прогрессивныя формы разстройства питатя. Гипсртрофш и рсгенеращя. Новообра- 

зоватя.

Воспалете. Формы его: зксудативная и продуктивная.

Опухоли типа опитс.шльной ткани.

Гомологичестя эпителтмн. Мозоль; кожный рогъ; обильное образовате ногтей и 

волосъ; ichtyosis; comedo и milium, epithelioma molluscum; омелеваюпця эпителюмы. 

Атипичестя эпителтмы. Плоскоклеточный и цилиндроклеточный раки. Обыкновенный 

ракъ, ого виды. Учете о проиехожденш раковыхъ опухолей.

Зндотелтмы. Жемчужная опухоль. Psammoma. Эндотел)альная саркома и мозговикъ. 

Цилиндрома. Опухоли типа соединительной ткани. Гранулема. Фиброма. Глюма. Сар

кома. Лимфома. Липома. Миксома. Хондрома. Остеома. Разновидности ихъ.

Мюмы: гладкая и рубчатая.

Невромы: клеточная и волокнистая.

Органоидныя опухоли. Папиллома. Аденома. Кистома. Анпома. Смешанный и тера- 

тоидпыя опухоли.

Инфекцшнныя опухоли. Бугорокъ. Гранулемы: лепрозная, сапная, сифилитическая, 

сибирской язвы и актиномикозная. Эндемичесшя инфекцшнныя гранулемы.

Учете  объ уродствахъ. Уродства всл^дств1е излишняго развийя (monstra per 

cxcessum). Уродства вследств1е недостаточнаго развито (m. per defectum) и уродства 

съ нсправильнымъ положетемъ или формою органовъ. -

Паразиты растительные и животные. Бактерш, ихъ морфолопя и физюлопя. Спо

собы изеледовашя ихъ. Болезнетворные кокки, бациллы и спириллы. Значсше ихъ 

для организма.

Плесневые и дрожжевые грибы.

Protozoa. Ленточные глисты. Сосальщики. Круглые глисты. Членистонопе.



Болезни оболочекъ и ткани головного и спинного мозга.

Болезни периферическихъ нервовъ и нервныхъ узловъ.

Болезни крови, сердца и его оболочекъ, артерШ, венъ и лимфатическихъ сосудовъ.

Болезни селезенки и лимфатическихъ железъ.

Болезни носа, гортани, дыхательнаго горла и бронховъ, легкихъ, плевры, щито

видной и зобной железъ.

Бо.гЬзни рта, глотки, пищевода, желудка и кишекъ, поджелудочной железы, печени 

и брюшины.

Болезни надпочечныхъ железъ, почекъ, лоханокъ, мочеточниковъ, мочевого пузыря 

и мочеиспускательнаго канала.

Болезни мужскихъ и женскихъ половыхъ органовъ.

Гермафродитизмъ. Болезни кожи и подкожной ткани.

Болезни органовъ движешя: костей, суставовъ, мышцъ, сухожилШ и слизистыхъ 

сумокъ.

Программа общей патологш.

Проф. А льбицка го .

Понята о болезни. Условия, способныя нарушить правильное текшие жизненныхъ 

явленШ.

Услов1я, способствующей распространен!» болезней, въ организм*; местное и общее 

забол*ваше.

Способность организма нротивустоять вредными в-Пятями окружающими его и бо

роться съ вредными вл1яшями уже проникшими въ него, или возникшими въ немъ самомъ.

Обмороки или мнимая смерть, какъ крайшй способъ самозащиты организма отъ 

губительныхъ в.ияшй. Значеме пгЬзднаго характера различныхъ перерождешй тканей; 

певоспршмчивость и иредрасноложешс къ различными забол*вашямъ.

Способность организма къ самоисп,*лешю, возстановлсше д-Ьлости тканей (регене- 

рац!я) и возстановлеше функцш (комнеисаторные iipieMu).

Анатомичешя и хймичесшя изм*нешя въ кл*точкахъ и тканяхъ при услов1яхъ, 

недопускающихъ нормальнаго течсшя жизненныхъ явлешй, атроф1я количественная и 

атроф1я качественная; значешс перерождешй для организма.

Белковое перерождеше. Его виды.

Слизистое и амилоидное нерерождешя.

Жировое перерождеше.

Углеводное перерождеше.

Окамен-Ьше (объизвесгвлеше) тканей. Подагра.

Конкременты.

Патологическая пигментащя тканей.

Гипертроф!я тканей. Опухоли. Понята о доброкачественности и злокачественности 

новообразован^.

Механизмъ происхождешя метастазовъ, эт1олог1я новообразован^. Значеше ихъ для 

организма.



Нонятче объ омертвенш. Причины омертвешя.

Изменешя въ омертвевшей ткани; реакцш, вызываемый ею въ окружающихъ жи- 

выхъ тканяхъ и целомъ организме.

Ионят1е о т е ш и .  Доказательство зависимости гн5ен1я отъ низшихъ организмовъ.

OTHomenie гнилостныхъ микроорганизмовъ къ различнымъ физическимъ и химиче- 

скимь услов!ямъ. Гн1ен1е соляныхъ растворовъ.

Химичесшс продукты, развивавшиеся при гшенш, какъ причина гнилостнаго отрав

лен ia. Изменеш'е картины отравлешя въ зависимости отъ дозы яда.

Отношеше гнилостныхъ микроорганизмовъ къ здоровымъ и больнымъ тканямъ.

П о н я т  объ интоксикацш и инфекцш. Учеше о сущности инфекцш и основашя 

для делешя инфекцюнныхъ болезней на м1азматичесюя, контапозно-м1азматичесшя и 

контапозныя.

Поняэте о воспаленш. Основныя явлешя, наблюдаемыя при воспаленш подъ микро- 

скопомъ. Воспалеше безсосудистыхъ тканей, учапче въ процессе воспалешя элементовъ 

внесосудистыхъ.

Причины расширешя сосудовъ, замедлеше кровяного токами выходъ форменныхъ 

элементовъ крови изъ сосудовъ при воспаленш.

Характеръ воспалительныхъ эксудатовъ. Исходъ воспалешя.

Кардинальные признаки воспалешя. Обнця явлешя при воспаленш.

Иатолопн нищеварешя. Поня™  о голоданш. Различный формы голодашя.

Голодаше полное; голодаше съ водой; повторное голодате. Откармливате голо- 

давшихъ.

Различный формы нсполиаго голодамia.

Болезни человека, приписываемый различнымъ формамъ неполнаго голодашя (цинга, 

аиглШская болезнь, остеомалящя, хлорозъ). Вредъ отъ чрезмернаго погреблешя пищи.

Источники разстройствъ дыхательной функцш организма и комненсащя этихъ раз- 

стройствъ. Кислородное голодаше.

Отравлеше кислородомъ. Вл1яше барометрическаго давлешя на организмъ.

Отравлеше углекислотою.

Болезни печени и нхъ значешо для организма. Способы происхождсшя желтухи. 

Дейс'пбе на организмъ различных!, составных!, частей желчи.

Болезни почекъ. Причины этихъ болезней и влште ихъ на организмъ.

Урем1я острая и хроническая. Симптомы уремш. Обзоръ теорШ уремш.

Hapymcnic различныхъ функидй кожи. Лакироваше кожи. Ожогъ кожи.
Значсше для организма слабыхъ раздражешй кожи. Понячче о простуде.

Болезни крови. Аномалш состава крови. Этшлопя болезней крови.

Острое малокров5с. В.пяшс его на газообменъ. Различные виды хроничсскихъ забо- 

левашй крови у человека.

Плетора искусственная. Переливаше крови.

Разстройство въ кровообращенш при болезняхъ сердца и сосудовъ большого и 

малаго круговъ.

Разстройство въ кровообращенш отъ недеятельное™ произвольныхъ мышцъ и отъ 

слабости отрицательна го давлешя въ грудной полости.



Разстройства въ кровообращенш отъ нецелссообразнаго иодожешя гЬла и частей его. 

Понята о м'Ьстиыхъ разстройствахъ кровообращешя. Активная гииерешя. Ишем1я. 

Ихъ причины.

Питан!е тканей при разстройствахъ кровообращешя.

Застойная гиперевня; ея причины и посд'!;дствгя.

Тромбозъ. Виды тромбоза; его последовательныя изм'Ьншия. Местный и общ1я 

явлешя при тромбозе.

Эмбол!я. Виды эмболюсовъ. М'Ьстныя и общ!я явлешя при эмболш.

Кровотсчешс; его виды, причины; судьба излившейся крови.

Водянка, ея виды и способы происхождешя.

Источники тепла въ теле.

Значеше нервной системы въ развиты; тепла въ rkrfc и выведенш его изъ организма.

Лихорадка, ея симптомы. Температурныя кривыя при различныхъ заболевашяхъ.

Газообменъ при лихорадке; деятельность секреторныхъ и экскреторныхъ органовъ

при лихорадке и искуственномъ согреваши тела; изменешя въ тканяхъ при лихорадке.

Значеше лихорадки для организма.
»

Программа по частной патологш и терапш.

Э.-о. нроф. М. К ур  лова.

Острый общш заразный болезни.

Typhus abdomiualis.

Typhus exanthematicus.

Typhus recurrens.

Tuberculosis miliaris.

Influenza.

Pestis.

Желчный тифоидъ.

Variola vera, variolois, varicella.

Erysipelas.

Diphtheritis.

Dyscnteria.

Cholera asiatica et nostras.

Febris iutermitteus.

Meningitis cerebro-spinalis epidemica.

Lyssa.

Malleus.

Anthrax. Mikosis intestinalis.

Болезни дыхательных!» органовъ.

Tracheitis et bronchitis catarrhalis acuta et chronica, foetida et cruposa.

Tussis convulsiva.



Bronchiectasia.

Stenosis bronchionmi et tracheae.

Asthma bronchiale.

Emphysema pulmonum.

Atelectasis pulmonum.

Oedema pulmonum.

Pneumonia catarrhalis.

Pneumonia cruposa.

Tuberculosis pulmonum. 

llangraena pulmonum.

Pneumokoniosis.

Iufarctus pulmonum и бурое oneneutnie легкихъ.

Опухоли легкаго.

Pleuritis sicca, serosa, suppurativa, haemorrlmgica; pneumo-et pyo-pneumo-thorax; 

новообразовашя плевры; aktinomykosis.

Болезни органовъ кровообращения.
Endocarditis acuta verrucosa et ulcerosa.

Vitia cordis: insufficientia et stenosis valvulae mitralis, v.v. aortae et tricuspidalis. 

Смешанные пороки клапановъ. '

Myocarditis.

Hypertrophiac et dilatatioues cordis idiopathicae.

Неврозы сердца: angina pectoris, palpitatio cordis et morbus Basedowii.

Pericarditis externa et interna, sicca et exudativa; hydropericardium. 

Arteriosclerosis.

Aneurisma aortae.

Болтани органовъ нищеваренш.

Stomatitis catarrhalis; stomacace, stomatitis aphthosa, soor. 

Noma.

Parotitis.

Angina catarrhalis, follicularis, parenchymatosa et necrotica. 

Hypertrophia amygdalarum.

Pharyngitis.

Abscessus retropharyngealis.

Oesophagitis et ulcera oesophagi.

Dilatatio et stenosis oesophagi.

Cancer oesophagi.

Dilatatio vcntriculi.

Ulcus vcntriculi et duodeni.

Cancer vcntriculi.

Catarrhus vcntriculi acutus et chronicus.

Неврозы желудка.



Катарръ кишечника и его отд'Ьльныхъ учасгковъ: gastro-enteritis, enteritis, colitis 

typhlitis, peri-et paratyphlitis, proctitis, paraproctitis.

Enterostenosis. Ileus.

Cancer intestinalis.

Obstipatio alvi. Atonia intestinalis. Enteroptosis.

Паразиты кишечника.

Peritonitis acuta et chronica. Cancer peritonei.

Болезни печени, желчныхъ путей и воротной вены.

Icterus catarrhalis.

Morbus W eil’ii 

Cholelithiasis.

Hyperaemia hepatis.

Hepatitis suppurativa. Abscessus hepatis.

Cirrhosis hepatis atrophica et hypertrophica.

Atrophia hepatis acuta flava.

Cancer hepatis.

Echinococcus hepatis.

Изм'Ьнетя формы, положетя и подвижности печени.

Pylephlebitis suppurativa, adhaesiva et pyelotronibosis.

БолЬзни поджелудочной железы. Болезни почекъ.

Nephritis acuta, chronica, morbus Brightii.

Nephritis et perinephritis suppurativa.

Pyelitis.

Nephrolithiasis.

Hydronephrosis.

Morbus Addisonii.

Амилоидное иерерождеше, туберкулезъ и нояообразовашя почекъ.

Паразиты почекъ.

Ren mobilis.

БолЬзни двигательнаго аппарата.

Rheumatismus articulorum acutus et chronicus.

Rheumatismus muscularis acutus et chronicus.

Аномалш крови и обмана. Конституидональныя болЬзни.

Anaemiae consecutivae.

Anaemiae essentiales: chlorosis, anaemia pcrniciosa progressiva.

Leukaemia.

Pseudoleukaemia.

Scorbutus.



Morbus niaculosus Werlhofii, purpura et peliosis.

Haemophilia.

Diabetes mellitus.

Diabetes insipidus.

Podagra.

Obesitas.

Программа по д1агностик'й внутреннихъ болезней.

Проф. Коркунова.

В в е д е Hie. ОпредЬлойе предмета. Субъективные и объективные признаки. Анам- 

незъ. Status praesens. Оценка и связь данныхъ, добытыхъ нзследоватемъ. Д1агнозъ.

Общая  часть.

ОбщШ осмотръ. Положеше, походка больнаго. Телосложсше и состоите питашя. 

Осмотръ кожи: двЬгъ ея, влажность, шелушеше, сыпи на коже, кровоиз.шшя и 

рубцы. Отекъ кожи и подкожной клетчатки. Эмфизема кожи.

Ростъ и весь больнаго.

Температура тела физшлогическая и патологическая. Методы изследовашя. Лихо

радка. Ходъ температуры при лихорадочныхъ болЬзняхъ: при перемежающейся лихо

радя!:, при возвратномъ, сыпномъ и брюшномъ тифахъ, при крунозномъ воспаленш 

легкихъ, ocnt, ветряной ocirfc, кори, скарлатин!:; краснухе, дифтерит-!;, холера, цсребро- 

спинальномъ менингит!:, при чахотке легкихъ и туберкулезе.

Изследоваше М'Ьстныхъ температуръ. Калориметргя. Д!агностическое и прогности

ческое значете термометрш.

(’ и с ц i а л ъ н а я часть.

И з с л ’Ь д о в а ю е  д ы ха т ельн а г о  аппарата .

Изследоваше легкихъ. Топографическая anaroMia грудной клетки. Осмотръ формы 

грудной кл!:тки и патологичеш'я отложешя. Дыхательный двиясешя: типъ, частота, 

сила и ритмъ дыхашя; вдыхательный втягивашя и выдыхательный вытягивашя; методы 

измерешя грудной кл!:тки и дыхашй: измерьте груди, гпиромечдня, пневматометр1я и 

стетог1>аф!я. Ощупываше грудной кл!:тки; болезненность движешя грудной клетки и 

голосовое дрожаше.

ITepicyccia грудной клетки. Предварительное no im ie о поркусс!» вообще.

Исторический обзоръ и способы постукивашя. Д!;леше неркуторныхъ звуковъ на 

шумы и тоны; разлшпе ихъ по интенсивности и высоте. Причины неркуторныхъ зву

ковъ. Нормальный легочный звукъ и нормальный перкуторныя границы легкихъ. 

Ненормальный звукъ легкихъ: тупой, тимпаничесшй, металличесшй, шумъ треснув- 

шаго горшка; причины ихъ. Ненормальное положеше легочныхъ границъ. Под

вижность легочныхъ краевъ. Глубокое притупленie сердца, печени и селезенки. Паль- 

питарная и аускультативная перкуссия.

Выслушивать легкихъ. Исторически! обзоръ и методы изследовашя.



Дыхательные шумы и причины ихъ происхождешя. Аускультативиыя явлешя нор- 

мальнаго дыхатсльнаго аппарата: бронх1альное дыхаше, везикулярное, неопред’Ьлоииое 

и шумъ вндыхашн. Патологическая аускультативиыя явлешя: ослабленное везикулярное 

дыхан!е, жесткое, прерывистое, бронх!альное, мстаморфозированное, амфорическое и 

изм^неше выдыхания; хрипы и свисты. Шумъ трешя плевры. Выслушиваше голоса, 

кашля и д'Ьтскаго крика.

Пробный проколъ плевры.

И.зследоваше мокроты. Общи: свойства мокроты. Микроскопическая примеси къ ней. 

Микроскопическое и бактсршлогическое изсл’Ьдовашо мокроты.

И з с л е д о в ш п е  о р г а н о в ъ  кровообращен1я.  Изследовашс сердца. Анатоми- 

чесюя данныя. Осмотръ и ощупываше сердечной области. Толчекъ положительный и 

отрицательный, причины его. сменяемость, усилен1-е и ослаблеше. Шумы и ощупываше 

мурлыканья. Перкуссгя сердца. Нормальная перкуторная граница. Абсолютное и отно

сительное притунлешс сердца.

Увеличеше и умепынеше или отсутств1е сердечнаго иритуплешя. Гм'Ьщшпе сердсч- 

иаго притуплешя.

Аускульташя сердца. Способы изеледовашя. Нормальные сердечные систоличесше и 

д1астоличесше звуки. Место и причины ихъ возникновешя; место выслушивашя ихъ. 

Учасп'е болынихъ сосудовъ въ развипи звуковъ. Места ихъ выслушивашя. Патоло- 

гичесюя изиФнсшя въ характер^ сердечныхъ тоновъ. Органичесюе и нсорганичеше 

сердечные шумы. Шумы трешя нершсард1я.

Изс.тйдовшпе сосудистой системы. Наружный осмотръ и пальпашя. Изследовашс 

пульса ощупывашемъ и сфигмографомъ. Характеръ нормальнаго пульса и патологичесшя 

изменешя его. Д]‘агностичоское значеше изеледовашя пульса. Подложечная пульсащя. 

Венная пульсащ'я печени. Расширеше подкожныхъ венъ живота и другихъ частей. Но- 

стукиваше и выслушиваше. Звуки и шумы въ артершъ, аневризмахъ и венахъ.

Изследовашс ь-рови. Цв’Ьтъ и спектральное изсл1;доваше крови. Определешс гомо- 

глобина и числа кровяныхъ шариковъ. Ненормальный прим1;си къ крови, микроскопи

ческое и бактсршлогическое изследовашс крови.

Изсл 'Ьдовангс  питцеварнтельныхъ органовъ.  Изсл'Ьдоваше пищевода. Изсл4>- 

доваше желудка. Анатохпя, осмотръ, ощупывагйе, аускультация и иеркушя желудка. 

Изследовашс соде))жимаго желудка при искусственномъ оноражниванш. Рвота и насле

дование рвотныхъ массъ.

Изследовашс кишекъ. Наружный осмотръ, ощупываше, перкусс1я и аускультащя 

кишекъ. И а с л 'В д о в ан i о каловыхъ массъ. Простая физичешя и химичесшя свойства 

кала. Микроскопическое изс.тЬдоваше. Животные паразиты кишечника, яйца ихъ. Бакте- 

ршлогическое изслйдован1е кала.

Изследовашс печени. Анатомичешя даннныя. Осмотръ. OщylIывaнie. Перкуссия. 

Натологичесюя изменешя: уменьшеше, увеличенТе, болезненность, бугристость, пере

тяжки, плотность, сменяемость печени.

Изследоваше селезенки. Анатомичешя данныя. Осмотръ. Ощупываше. Перкусс1я. 

Натологичесюя изменен1я селезенки: увеличеше, болезненность, плотность, бугристость 

и сменяемость-



ИзслЬдовашс брюшины. Осмотръ живота. Ощупываше. ИзмЬреше объема. Перкушя. 
Аускульташя. Проколъ живота. Опредг&лен1е присутсгая опухолей, жидкости и газовъ 
въ брюшной полости.

Изсл'Ьдоваше поджелудочной железы, сальника и забрюшинныхъ лимфатическихъ 
железъ.

Изслйдовате мочевого аппарата.
Почки. Анатомичешя данныя. Результаты мЬетнаго изслЬдовашя нормальныхъ 

почекъ. Патологичесшя изм н̂етя. Изсл!;доваше мочевого пузыря и мочеточниковъ. 
ИзслЬдоваше мочи (физюлогическое). Физичешя и химичесшя свойства нормальной 
мочи. Изийнетя въ нихъ при натологическихъ состояшяхъ. Микроскопическое изсл!;- 
доваюе мочи. Онрод-Ьленте въ моч!; б'Ьлка, крови, красящаго вещества, желчи, желч- 
ныхъ кислотъ и сахара. Бактерюлогическое изсл!;доваше мочи при забол4вашяхъ 
мочеьаго аппарата.

Программа курса оперативной хирургш.

Проф. Салищева.

Предметъ оперативной хирурга. Разъодинсше и соединеше тканей.
Перевязка артер1альныхъ стволовъ на нротяженш. Общая методика и техника операцш.
Перевязка отдЬльныхъ артер1альныхъ стволовъ: перевязка безъименной a p T e p in , общей 

сонной выше и ниже лопаточно-подъязычной мышцы, внутренней сонной, наружной сонной 
и ея ветвей: верхней щитовидной, язычной, лицевой, височной и затылочной. Перевязка 
подключичной артерш въ надключичной ямк!;; перевязки ея ветвей— нижней щитовидной, 
позвоночной и внутренней гитечной. Перевязка нодкрыльцевой артерш выше и ниже 
малой грудной мышцы. Перевязка плечевой apTepin въ середин!; плеча и въ локте- 
вомъ сгиб!;. Перевязка лучевой артерш въ верхней, средней и нижней третяхъ пред
плечья. Перевязка локтевой артерш въ средней и нижней третяхъ предплечья.

Перевязка общей подвздошной apTepin. Перевязка внутренней подвздошной и ея 
uliTBdt —  верхней и нижней ягодичныхъ. Перевязка наружной подвздошной apTepin. 

Нерешка бедренной apTepin — подъ Пупартовою связкою, въ вершин!; Скарповскаго 
троушьника и въ can a lis  fem oro -p o p liteu s. Перевязка подколенной apTepin въ Jobert’oB- 

ской и подколенной ямкахъ. Перевязка передней большеберцовой артерш въ средней 
и нилней третяхъ голени. Перевязка тыльной артерш стопы. Перевязка задней болыне- 
берщмой apTepin въ верхней, средней и нижней третяхъ голени.

Огеращи на нериахъ. Нервный шовъ. Общая техника вытяжешя, нёйротомш и 
нёйреичши. Обнажсше для вытяжешя и нёйректомш ц. supraorbitalis, n. mfraorbitalis, 
BTopoi в!;тви n. trigemini, н. mandibularis, lingualis, facialis, plexus cervicalis, pltxus 
braclialis, n. medianus, 11. uliiaris, n. radialis, n. ischiadicus, n. tibialis, n. peroneus, 
n. cnralis.

Oiepanin на мышцахъ и сухожи.няхъ— MioTOMia и тенотом1я. Общая методика и 
гехниса онерацш и виды последней. Тенотом1я грудиноключичнососковой мышцы и 
Ахилшва сухожил1я. Сухожильные швы.



Общая методика и техника ампутащй и экзартикулящй. С4чеше мяпсихъ частей—  
круговое, лоскутное, овальное, эллиптическое; сравнительная оценка ихъ. РазсЬчеше 
надкостницы и разъединеше костей. Остановка кровотечешя. Соединеше ампутащонной 
раны.

Спещальный отдИглъ ампутащй и экзартикулящй. Экзартикулящя въ нлечевомъ 
сочлененш. Ампутащя плеча въ нижней и средней третяхъ его. Экзартикулящя въ 
локтевомъ сочлененш. Ампутащя предплечья въ верхней половин̂  и въ нижней трети 
его. Экзартикулящя ручной кисти въ луче-запястномъ сочлененш. Экзартикулящя всЬхъ 
четырехъ нальцевъ въ запястно-пястныхъ сочленешяхъ. Экзартикулящя большаго или 
малаго или двухъ среднихъ въ гйхъ же сочленешяхъ. Экзартикулящи нальцевъ въ 
нястно-фаланговыхъ сочленешяхъ. Экзартикулящи пальцевыхъ фалангъ ручной кисти 
въ межфаланговыхъ сочленешяхъ.

Экзартикулящя въ тазобедренномъ сочленении. Ампутащя бедра въ нижней, средней 
и верхней третяхъ бедра. Чрезмыщелковая ампутащя бедра. Остеопластическая ампутащя 
бедра. Экзартикулящя въ кол’Ьнномъ сочлененш. Ампутащя голени подъ колйннымъ 
сочленешсмъ, на избранномъ м-1;ст1; и въ  нижней трети голени. Ампутащя голени въ 
голенностопномъ сочлененш съ остеопластическимъ удлинешемъ культи (Н. Пироговъ 
и его последователи); остеопластическая экзартикулящя въ голенностопномъ сочлененш 
(Разумовск1й). Ампутащя въ голенностопномъ сочлененш. Экзартикулящи— подта
ранная, ('Impart’ овская, L is fra n к’овская. Экзартикулящя I плюсневой кости съ 
большимъ пальцемъ. Экзартикулящя V плюсневой кости съ малымъ пальцемъ. Ампутащя 
плюсны. Экзартикулящя вс1;хъ пальцевъ въ фалангоплюсповыхъ сочленешяхъ. Экзарти
кулящя отдельных!, пальцевъ въ тТ.хъ яге сочленешяхъ. Экзартикулящя въ межфалан
говыхъ сочленешяхъ стоны.

Резекщи когтей и суетавовъ. Понята* о резекщяхъ н отд’йлышхъ видахъ ея. Общая 
методика и техника резекщй. Спещальнмл резекщи. Полная резекщя одной и обеихъ 
верхне-челюстныхъ костей. Частичныя резекщи верхней челюсти. Трепанащя ея пазухи. 
Временная резекщя верхней челюсти. Резекщи нижней челюсти— полная и частичныя. 
Резекщи одного ребра и нискольких!, реберъ (оиеращя Estlander’a). Резекщя ключи
цы— полная и частичныя. Резекщя лопатка— полная й частичныя.' Резекщя плечевого 
сочлснешя. Резекщя плечевой кости па нротяженш. Резекщя локтевого сочлснешя —  
полная и частичная. Резекщя лучевой и локтевой костей на протяжснш. Резекщя 
лучезапястнаго сочленеш'я. Резекщи пястиыхъ костей— полная и частичныя. Резекщя 
фаланговыхъ сочленешй. Резекщя тазобедреннаго сочленетя. Резекщя бедренной кости 
на нротяженш. Остеотомш. Резекщя колония го сочлснешя. Резекщя костей голени на 
протяжснш. Резекщя голенностопнаго сочлснешя. Резекщи таранной и пяточной костей. 
Остеопластическая резекщя Владизпрова. Резекщи плюсневыхъ костей и фалангъ.

Онеращи на дыхательныхъ путяхъ и грудной к.гйткЬ. Вскрыто дыхательныхъ 
путей; техника. Cricotomia; cricotracheotomia. Tracheotomia superior; tracheotomia 
media; tracheotomia inferior. Laryngntomia. Тампонада дыхательной трубки. Вылущеше 
молочной железы.

Операцш на пищеварительныхъ органахъ. Вылущеше языка— полное и частичныя. 
Pharyngotomia. Катетеризащн пищевода. Oesophagotomia externa. Проколъ живота.



Вскрыш: живота— ляпоротом1я. Кишечные швы. Гастротчшя и гастростомгя. Pylorek- 
tomia; pyloroplastica. Uastroenterostomia. Colostoraia на 8-romanum и на colon descendens 
— внЬбрюшинная и внутрибрюшинная. Резекц1я кишекъ. Вылущен1е прямой кишки. 
Cholecystotomia; идеальная cholecystotomia; cholecystotomia съ перевязкою ductus cystici; 
cholecystektomia; cliolecystoentorostomia. Грыжес'Ьчеше при паховыхъ и бедренныхъ 
грыжахъ; осложнен1я операщи. Радикальныя операщи грыжъ.

Оперший на мужскихъ половыхъ органахъ. Операщи при hydrocele. Кастращя. 
Операщи при phymosis и paraphymosis. Amputatio penis.

Операщи на мочевыхъ органахъ. Nephrotomia и nephrektomia. Катетеризац1я urethrae. 
Urthrotomia externa ct interna. Ироколъ пузыря. Камнескчеше. Cystotomia suprapubica. 
Пузырные швы. Cystotomia periuealis mediaua. Cystotomia perinealis lateralis. Лито- 
трипеая. Литоляпаксля.

Общая методика и техника нластическихъ операщй. 0бразован1е носа и его частей—  
ринопластика. Образоваше губъ— хеилопластика. Staphylorrhaphia et uranoplastica.

Программа хирургической анатомш.

Нроф. Э. Салищева.

Области боковыхъ сгЬнокъ и свода черепа. Черенъ. Оболочки мозга. Пазухи. Мозгъ.
Лицо. Область носа. Область глазницы. Губы и подбородокъ. Область глазъ. Небный 

сводъ. Дно рта. Языкъ. Область миндалевидныхъ железъ. Область околоушной железы, 
Крылонебная ямка. Глотка. Кости лица. Область позвоночника; мягьчя части и скелетъ; 
полость, спинной мозгъ.

Передшя области шеи: средшй треугольникъ; грудиноключичнососковыя области; 
боковой треугольникъ шеи.

Передняя, боковая и нижняя сгЬнка грудной полости. Грудная полость. Топография 
грудныхъ внутренностей и средосгЬшя.

Передняя брюшная стЬнка. Пупочное кольцо и каналь. Паховой каналъ. Задняя 
брюшная сгЬнка. Поясничная область. Подвздошная ямка. Топография забрюшинныхъ 
органовъ. Брюшная полость. Топография брюшныхъ внутренностей.

Мошонка. Лонно-половая область. Мочеиспускательный каналъ. Мочевой пузырь. 
Передняя область мужской промежности. Мочеиспускательный каналъ и мочевой пузырь 
женщины. Передняя область женской промежности. Прямая кишка. Задняя область 
промежности.

Области нлечеваго пояса: плечевой суставъ. Ключичногрудная, лопаточная и дель
товидная области. Подмышечная впадина. Плечо; передняя и задняя области его; 
скелетъ. Локтевое сочленеше; передняя и задняя области его. Предплечье; передняя и 
задняя области его; скелетъ. Луче-локтевое сочленеше. Луче-занястное сочленеше. 
Ручная кисть; ладонная и тыльная области ея. Пальцы и ихъ сочленешя.

Области тазоваго пояса: тазобедренное и крестцово-подвздошное сочленешя. Бедренно
паховая область. Бедренный каналъ. Запирательная область. Ягодичная область. Передняя 
и задняя области бедра; скелетъ. Коленное сочленеше; передняя и задняя области его.



Передняя и задняя области голени; скелстъ. Голенно-стопное сочлените; передняя 
и задняя области его. Стопа; ея сочленешя и скелетъ. Тыльная и подошвенная области. 
Пальцы и ихъ сочленешя.

Программа гипены и медицинской полицш.

Проф. Судакова.

Обпця поняйя о челов'Ьческомъ здоровья и способахъ его изигЬрешя. Статистиче
ски способъ изеледовашя. Способы собирашя и обработки сыраго статистичоскаго 
матер1ала. Процентный и средшя числа. Антропомстр1я. Ростъ, окружность груди, в'Ьсъ, 
жизненная емкость легкихъ и мышечная сила (ручная и становая). Взаимныя отно- 
шешя этихъ величинъ при различныхъ услов)яхъ возраста и пола.

Демограф1я. Статистичешя данный о рождаемости, болезненности и смертности, 
применяемый для оценки обществевнаго здоровья. Общи; коэффищентъ смертности въ 
различныхъ городахъ и государствахъ и значеше его для оценки санитарнаго состояшя 
народонаселсшя.

Главнейипя услов1я, оказывающая вл!яше на здоровье людей.
Воздухъ. Физичесшя свойства воздуха: температура, влажность, атмосферные осадки, 

атмосферное давлешс, движете воздуха. Способы измерения названныхъ физическихъ 
свойствъ воздуха и ихъ гипсническос значеше.

IToiiflTie о климатахъ и основныя задачи климатологи;. Болезненные процессы, 
свойственные различными сезонами года въ умеренномъ климате и отдельными кли
матами. Болезни, свойственные летнему и зимнему времени въ умеренномъ климате. 
Повальныя болезни, свойственный жаркому, теплому, умеренному, холодному и поляр
ному климатами. Лкклиматизацгя. Болезни, препятствуюпря европейцами селиться ви 
тепломъ и жаркомъ климатахъ. Климатичесшя станщи и санатории

Химичесшй составъ воздуха. Постоянныя составныя части воздуха. Способы опре
делена кислорода, озона и угольной кислоты въ воздухе. Гипеническос значение озона 
и угольной кислоты. Наичаще встречающаяся случайный газообразный примеси ви 
воздухе. Способы определешя окиси углерода и сероводорода.

Микроскопичесюя примеси къ воздуху. Воздушная пыль. Гипеническос значеше 
пыли неорганической и органической. Медико-полицейсюй надзоръ за фабриками, пор
тящими воздухъ и производствами, связанными си развипемъ вредной пыли.

Пыль организованная. Понятие о микроорганизмахъ вообще и современныя воззрешя 
па роль таки назыв. натогенныхъ микроорганизмовъ. Способы изеледовашя микроор- 
ганизмовъ. Изследоваше си помощт микроскопа, на питательныхъ срсдахъ и си помо- 
щ!ю прививки ихъ животному организму. Наиболее известные изъ патогенныхъ микро
организмовъ и способы ихъ изеледовашя.

Способы уничтожения микроорганизмовъ. Понято о дезинфекцш и дезинфекцшн- 
ныхъ апнаратахъ.

Изследоваше микроорганизмовъ воздушной пыли. Значеше этого изеледовашя. 
Связь воздушной пыли съ заразными болезнями.



Отоплешс и вснтиляшя. Способы искусственная нагревашя воздуха въ жилыхъ 
помещешяхъ. Комнатныя печи. Камины и голландсыя печи. Составныя части этихъ 
нагревательныхъ аппаратовъ и модификацш этихъ составныхъ частей въ различнаго 
рода печахъ. Способы центральнаго отоплешя: воздушное, водяное и паровое отоплешя. 
Недостатки и достоинства каждаго изъ перечисленныхъ способовъ отоплешя.

Очищеше воздуха жилыхъ помещешй и необходимость такого очищешя. Необхо
димое количество вентилящоннаго воздуха на 1 человека въ 1 часъ. Кубическое 
содержание воздуха на 1 человека въ различныхъ помещешяхъ.

Вентиляцгя естественная. Приспособления для ея усилешя. Искусственная венти
ляция. Способы искусственной вентиляцш, основанные на разности температурь ком- 
натнаго и наружнаго воздуха и способы, производимые механическими силами. Изм'Ь- 
peHie вентилящопнаго воздуха при всевозможныхъ системахъ вентиляцш. Вентиляцшн- 
пыя формулы Кольрауша, Зейделя и др.

Дезинфекщя воздуха въ жилыхъ помещешяхъ.
Почва. Обпря понята о строенш почвы и роль почвы въ этшлогш некоторыхъ 

заразныхъ болезней. Отдельные элементы почвы, оказываюпре влгяше на человеческое 
здоровье. Физическое строеше почвы и способы изелфдовашя этого строешя. Опреде
лило степени проницаемости почвы для воздуха и воды. Опред’Ьлсше объема поръ 
почвы и величины отд’Ьльныхъ зеренъ почвы. Гипеническое значеше физическаго стро- 
ешя почвы.

Влажность почвы. Почвенная вода, происхождеше и колебаше ея. Способы изме- 
рен1‘я почвенной воды. Вл1яше почвенной влаги на здоровье людей.

Органичесшя вещества почвы; источник!, ихъ происхождешя и отношеше къ этимъ 
веществамъ микроорганизмовъ почвы. Патогенные микроорганизмы почвы. Процессы 
разложения углеродистыхъ и азотъ содержащихъ почвенных!, органичеекяхъ веществъ. 
Продукты разложешя почвенныхъ органическихъ веществъ: угольная кислота, азотная 
и азотистая кислоты и амм1ачныя соединешя. Гипеническое значеше названных!, 
веществъ. Вл1ян!е загрявнешя почвы органическими веществами на развито и харак
тер!. болезненности людей.

Очищеше почвы отъ загрязняющихъ ее органическихъ веществъ и осушеше почвы 
и санитарное значеше этихъ м1;ръ. Меры прогивъ загрязнешя почвы выделешями 
людей. Выгребныя ямы; защита жилыхъ помещешй отъ клоачныхт. газовъ. Система 
д’Арсс; ватерклозеты; дезодоризащя и дезинфекщя экскрементовъ. Система вывоза 
печистотъ. Сплавная система удалешя нечистотъ и способы окончательнаго уиичтожешя 
нечистотъ. Значеше канализащи городовъ, какъ санитарной меры.

Кладбища. Нроцессъ разложешя труповъ въ почве. Санитарное законодательство 
по отношешю къ кладбищамъ и мсдико-полицейсшй надзоръ касательно мертвыхъ телъ 
и погребешя мертвыхъ.

Вода. Источники происхождения воды. Физическое способы изеледовашя воды и фи- 
зичесше признаки годной для употреблешя въ питье воды. Химическое изеледоваше воды. 
Определеше твердаго остатка органическихъ веществъ, амм]'ака, азотистой и азотной 
кислотъ, хлора, серной кислоты, извести и магнезш. Жесткость воды. Определено 
жесткости общей и постоянной. Вл1яше па здоровье людей и границы содержашя



указанный, веществъ въ сортахъ воды вполне годной для питья, сортахъ воды подо
зрительной и сортахъ воды негодной для питья.

Бактершлогическое изследоваше воды. Содержите микроорганизмовъ въ различныхъ 
видахъ воды. Изследоваше воды на содержите бацилловъ холернаго и тифознаго и 
значеше употребляемой въ витье воды въ этюлогш холеры и брюшного тифа. Значеше, 
употребляемой въ питье воды относительно этюлогш болотныхъ лихорадокъ, дизентерш, 
зоба и кретинизма.

Способы искусственнаго очищешя воды. Физическое способы очищешя воды. Фильтры 
домашше и центральные. Способы химическаго очшцешя воды. Очищеше воды квасцами.

Водоснабжеше населенныхъ м4стъ; санитарныя требовашя до него относягщяся. 
Медико-полицейсий надзоръ за охранешемъ чистоты рекъ, источниковъ и за устрой- 
ствомъ сточныхъ трубъ.

Пища. Законы ниташя живогнаго организма и общее понятое о пищевомъ веществ!;. 
Составныя части нищи: б-Ьлки, жиры, углеводы и неорганичешя вещества. Различи1 
пищевыхъ веществъ по ихъ ироисхождешю. Нища животная и нища растительная. 
Разлшпе въ усвояемости белковъ, пищи животной и нищи растительной; причины этого 
различая и моменты, содействуюгще лучшему усвоенiro белковъ растительной пищи.

Количество составныхъ частей нищи въ суточной норщи нищи человека при раз
личныхъ услонгяхъ возраста, пола и физическаго труда. Аиализъ составныхъ частей 
пищи. Способы определения азота, жира и углеводовъ. Способы опред’Ьленгя воды.

Главнейпия нищевыя вещества. Мясо. Составныя части мяса и количественное 
содержите въ различныхъ сортахъ мяса мышечнаго вещества, жира сухожшпй и костей. 
Признаки cetataro неиснорченнаго мяса. Онределеше доброкачественности мяса въ 
зависимости огь породы убой наго скота, его возраста и степени откормленности. Пара
зиты мяса. Актиномикозъ. Мясо животныхъ больныхъ: туберкулёзомъ, сибирской язвой, 
оспой, ссптицешй и nieMieii. Свидетельствоваше и признаки доброкачсственнаго про- 
дажнаго мяса. Бойни и медико-нолицейшй надзоръ за продажей мяса.

Способы и формы приготовления мяса. Мясные консервы. Жестяночные консервы. 
Мясо рыбъ и нтицъ.

Молоко. Составь молока у различныхъ животныхъ и lcjianie на этотъ составь 
возраста, состояшя здоровья и степени откормленности животнаго. Способы изсл!;до- 
вашя молока. Медико-нолицейшй надзоръ за продажей молока. Лакгоскопъ Фезера. 
Лактибутиромстръ Маршала и ареометрическая метода Сокслета.

Молоко больныхъ животныхъ. Консервы изъ молока. Конденсированное молоко. Молоч
ная мука Нестле. Сыръ и масло. 'Фальсификация масла животными жирами и способы 
определения этой фальсификацш. Яйца и способы онределешя доброкачественности яицъ.

Растительный нищевыя вещества. Различные сорты муки. Разлшпе между мукой 
пшеничной и ржаной. 11осторонн5я примеси въ муке. Вредныя сорныя травы и разви- 
вакнщсся въ зерне и муке грибки. Исныташе доброкачественности пшеничной муки. 
Определеше количества клебера. Алейрометръ Боланда. Онределеше доброкачественности 
ржаной муки. Отруби.

ХлФбъ и приготовлеше его. Содержите воды въ доброкачественномъ хлебе. Сур
рогаты хлеба. Хлебные и пшеничные консервы.



Стручковые плоды. Составъ и удобоваримость ихъ. Картофель, грибы, овощи.
Вкусовыя пищевыя вещества. Чай, кофе, шоколадъ. Д1этетическое значеше этихъ 

пищевыхъ веществъ. Способы опредЪлешя доброкачественности чая и кофе. Способы 
количественнаго опредЪлешя въ нихъ теина, кофеина и дубильной кислоты.

Спиртовые напитки. Алкоголь и его физиологическое значеше. Способы количест
веннаго опред’Ълешя алкоголя. Водка. Опасность употреблешя водки для здоровья. 
Пьянство. МЪры иротивъ пьянства. ОнредЪлеше въ водкЪ сивушнаго масла. Вино и 
его составныя части. Основашя для оцЪнки неподдЪльности вина. Пиво и квасъ. 
Способы опредЪлешя доброкачественности этихъ напитковъ.

Столовая и кухонная посуда и гипеническое ея значеше.
Жилище. Виды человЪческаго жилища. Строительные матерГалы въ гипениче- 

скомъ отношеши. Проницаемость для воздуха стЪнъ жилыхъ помЪщешй и вл5янхе на 
эту проницаемость штукатурки, окраски, оклейки обоями и сырости стЪнъ.

Способы количественнаго опредЪлешя сырости стЪнъ. Этажи въ многоэтажныхъ 
домахъ. Подвальныя помЪщешя и способы осушки стЪнъ этого рода помЪщешй. Накат
ная пасынка. Отоплеше жилыхъ помЪщешй.

Отношеше расположешя стЪнъ ясилыхъ помЪщешй къ наружной атмосферЪ.
ОсвЪщеше ясилыхъ помЪщешй. Обпця санитарныя требовашя по отношешю къ 

дневюму освЪщешю жилыхъ помЪщешй и общественныхъ здашй. Обпря санитарныя 
требовашя относительно качествъ освЪтительныхъ матер!аловъ. СвЪчи, лампы, керосипъ. 
Очицсше керосина и опредЪлеше температуры вспышки наровъ керосина. Аппаратъ 
Абеля-Иенскаго. СвЪтильный газъ и возможность проникашя газа въ лсилыя помЪщешя. 
Элекгричесшй свЪтъ и санитарныя преимущества его. Вл1ян1е различныхъ способовъ 
искусственного освЪщешя на составъ воздуха и температуру замкнутыхъ помЪщешй.

ИЪры противъ загрязнен}я почвы вблизи и вокругъ жилыхъ помЪщешй.
Группировка отдЪльныхъ жилыхъ здашй въ селешя и города. Улицы; размЪры и 

напргвлешя ихъ. Мостовыя и очистка улицъ. Латрины и писсуары. Общественные сады.
Общественный жилища. Больницы. Виды больницъ. Санитарныя требования отъ 

болыицъ, какъ жилыхъ помЪщешй. Устройство заразныхъ отдЪлешй въ больницахъ.
Казарменный помЪщешя. Виды и формы казарменныхъ построекъ и санитарныя 

требовашя отъ этого рода помЪщешй. Тюрьмы. Бани. Театры.
( д е ж д а. Употребляемые для одежды материалы. Растительныя и животныя волокна. 

Химическое и Микроскопическое ихъ изслЪдоваше. Лучистое теплоиспускаше и тепло- 
проведимость различныхъ тканей. Проходимость тканей для воздуха. Отношеше раз- 
личнпхъ тканей къ водЪ. Гигроскопическая и промежуточная воды. Санитарная оцЪнка 
шерегяныхъ тканей по сравнонш съ другими тканями.

5слов1я загрязнешя бЪлья и одежды. Опасность, представляемая старымъ платьемъ 
въ сшитарномъ отношеши. Санитарное значеше стирки бЪлья. Устройство прачешныхъ.

Заня’п я . Виды и формы человЪческаго труда и зашшй. Статист. свЪдЪшя овл1яши 
различныхъ професс! ft на заболЪваемость и смертность и среднюю продолжительность жизни.

БримЪнеше физическихъ занятШ для увеличешя здоровья людей. Вл1яше физиче- 
скаго труда на различный отправлешя организма. Гимнастика. Виды гимнастическихъ 
упраянешй и вл1яше ихъ на здоровье. Бани и купанье.

и.



Школьный занят. Вл1яше школьныхь заняий на зреше и на общее состояше 
здоровья. Школьныя болезни. Меры для устранен!я вреднаго вл!яшя школьныхъ заняий.

Военная служба. Выборъ нижнихъ чиновъ, годныхъ для военной службы. Возрастъ 
поступающихъ на военную службу. Наименышя величины роста и окружности грудной 
клетки у годныхъ для военной службы солдатъ. Опасный стороны заняпя военной 
службой. Болезни солдатъ въ мирное время и во время походовъ. Обшдя основан in 
и глашгЬйнпя особенности гипены войскъ.

Меры противъ развипя и распространена заразныхъ болезней. Обга̂ я 
м’Ьры противъ развит и распространешя заразныхъ болезней. Изоляшя больныхъ. 
Нзолящя заражепныхъ пунктовъ и местностей. Заразный отд1:лс1оя въ госпиталяхъ и 
больницахъ. Санитарные осмотры прибывающихъ изъ зараженныхъ местностей. Каран
тины и международный учреждешя по вопросу о борьбе противъ занесетя чумы, холеры 
и желтой лихорадки.

Дезинфекщя. Наиболее действительные изъ современныхъ снособовъ дезипфекцш, 
Дозинфекщя испражнешй и выделешй больныхъ. Дезинфекщя одежды и другихъ зара
женныхъ нредмеговъ. Недействительность меръ изоляцш больныхъ, карантиновъ и дезин- 
фекд!и въ борьбе противъ инфекщонныхъ болезней. Значете и действительность въ 
борьбе противъ этихъ болезней ассенизацш и осушешя почвы.

Частный, спсщальныя меры противъ развит некоторыхъ изъ заразныхъ болезней. 
О с гI о п р и в и в а и i с. Вакцина, источники для ея добывания и свойства доброкачественной 
вакцины.

Медико-нолицейсшя меры относительно надзора за проститущей.

Программа по методик^ гипены.

При занятзяхъ въ гипсничсской лаборатории студенты 5 и 6 ссместровъ должны 
быть ознакомлены практически съ щнемами решетя следующихъ задачъ.

Выверить данный имъ термометръ относительно точности 0° и 100°.
Отсчитать t° по максимально-минимальному термометру Сейксъ-Каапеллера.
Отсчитать высоту столба ртути въ m.m. и '/ю m.m. но ртутному барометру.
Вычислить эту высоту при 0°.
Определить относительную и абсолютную влажность воздуха по психрометру Августа 

и гигрометру Соссюра.
Отсчитать по данному дождемеру количество атмосферныхъ осадковъ. Определить 

скорость движешя воздуха съ помощш анемометровъ Робинзона и Комба.
Определить но методе Петтенкофера содержаше угольной кислоты въ наружномъ 

и комнатномъ воздухе.
Определить съ помощш сиектральнаго аниарата и по методе Фодора съ помощш 

хлористаго паллад1я содержав1е окиси углерода въ воздухе.
Приготовить реактивныя бумажки для качествепнаго определешя въ воздухе озона 

и сероводорода.
Определить по методе Гессе количество микроорганизмовъ въ воздухе. Приготовитьcepiio 

микроскопическихъ прспаратовъ изъ наиболее известпыхъ патогенныхъ микроорганизмовъ.



Ириготовить мясопептонную желатину, агаръ— агаръ, картофель и мясной бульонъ 
для культуры этихъ микроорганизмов!..

Определить объемъ вентиляцш известного помещеш'я при помощи методы Кольрауша.
Определить окисляемость воды и вместе съ темъ определить содержанie органи- 

ческнхъ веществъ въ воде.
Определить содерзкшпе въ воде амм1ака.

» » » азотистой кислоты.
» » » азотной кислоты.
» » » хлора.
» » » извести и магнезш.
» » » жесткости общей и постоянной.
» въ 1 сс. воды количество микроорганизмовъ.

Определить степень проницаемости почвы для воздуха по объему поръ и величине 
отдедьныхъ поръ этой почвы.

Определить въ 1 сс. почвы содержаше микроорганизмовъ.
Определить содержаше въ почве шшачныхъ и азотнокислыхъ соединешй.
Определить по методе Кьслдаля содержите въ различныхъ пищевыхъ веществахъ 

азота.
Определить по методе Сокслета въ техъ же пищевыхъ веществахъ содержаше 

жировыхъ веществъ.
Определить въ растительныхъ пищевыхъ веществахъ содержите растворимыхъ въ 

воде и иерастворимыхъ углеводовъ.
Определить удельный весъ молока съ помонрю ареометра.
Определить содержаше жира въ молоке съ помощш аппаратовъ Фезера и Маршана.
Определить содержаше летучихъ зкирныхъ кислотъ въ масле но методе Мсйссля.
Определить съ помощш микроскопа различные виды крахмальиыхъ зсрснъ.
Определить въ ржаной муке примесь спорыньи.

» » » съ помощш аппарата Раковича содержаше отрубей.
Определить въ пшеничной мукЬ содержаше клебера.
Определить въ чае и кофе содержите теина и кофеина и дубильныхъ веществъ.
Определить уд. ве.съ жидкихъ телъ съ помощш гидростатическихъ весовъ Вестфаля.
Определить въ водке количественное содержите алкоголя.

» » » » сивушнаго масла по способу Розе.
Определить въ вине, пиве и квасе содержаше экстракта.

» » » » » кислотъ.
» » » » » солей.
» » » » » спирта.
» » » » » глицерина и
» » » » » сахаристыхъ веществъ.

Определить содержите свинца и олова въ полуде и посуде.
Определить степень сырости стенъ жилыхъ помещенШ.
Определить t° вспышки паровъ керосина съ помощш аппарата Абеля.
Определить съ помощш микроскопа натуру употребляемыхъ для одежды волокнъ.



Программа курса общей хирургической патолопи и терати.

Э.-о. проф. Н. Роговичъ.

Поня'пе о травм!. Травматичесюя повреждетя. Ушибъ, растяжешс, разрывъ, 
сотрясете. Анатомическая изм!нет'я и функщональныя разстройства при нихъ. Шокъ. 
Сотрясете мозга.

Раны: Первичные симптомы ранъ. Воль, расхождете краевъ, кровотечете, оста
новка кровотечешя. Псреливатс крови. Шовъ раны. Наркозт.. Вторичные симптомы 
ранъ. Заживлете первымъ натяжетемъ, заживлете вторымъ натяжетемъ, заживлете 
подъ сухимъ и влажнымъ струпомъ. Приживление вполн! отделенных'!, частей. Транс
плантата Ревердэна и Тирша. Особенности въ процесс! заживлотя, представляемый 
различными тканями. Организащя тромба.

Различные виды ранъ. Раны р!занныя и колотая, рваныя, ушибленныя, отрав- 
лепныя раны.

Огпестр!льныя раны. Основныя св!д!тя по военно-полевой хирургш. BaKTcpin и 
научные основы современнаго метода л!чешя ранъ. Ожогъ и отморожсшс.

Бол!зни, осложняются заживлете ранъ. Воспалете, острогнойный отекъ, рожа, 
1пэм1я, септидем1я, септикошэм1я, госпитальный антоновъ огонь, б!лая горячка, тета- 
нусъ и тризмусъ.

Сибирская язва, сапъ, лихой, актиномикозъ.
Омертв!те, его виды, течете и л!чеше.
Хирургически! бол!зни кожи и подкожной кл!тчатки.
Бол!зни сухожильныхъ влагалищъ, сухожилШ и мншцъ.
Вол'Ьзни слизистыхъ сумокъ.
Бол!зни лимфатическихъ сосудовъ и железъ.
Бол!зни кровеносныхъ сосудовъ.
Вол!зни нервовъ.
Бол!зни надкостницы, костей и костнаго мозга. 0стеом1элитъ, рахитъ, остеомаляшя. 

Бугорчатка костей. Конгестивные нарывы. Сифилисъ костей. Фосфорный нскрозъ.
Учете о переломахъ. Механизмъ происхождсшя. Различные виды переломовъ. Обра- 

зован1е костной мозоли. Клиническое течете. Мстодъ л!четя подкожныхъ переломовъ.
Современное л!чете открытыхъ переломовъ. Пандартрозъ и его лГчешс.
Общее учсн!с о вывихахъ. Острыя и хроническая воспалешя суставовъ. Туберку- 

лезъ суставовъ. Л!чеше механическое и оперативное.
Контрактуры и анкилозы.
Искривлеше конечностей и позвоночника. Кратшя св!д!тя изъ ортопедш.
Учете о новообразоватяхъ. Новообразовашя соединительной, эпител1альной, нервной 

и мышечной ткани. Кости. Клиническое течете и дифферонцтнальпая диагностика 
новообразовашй. Особенности въ клиническомъ течеши новообразовашй, обусловливаемыя 
ихъ локализащей въ томъ или другомъ орган!.

Бол!знп уха, носа и гортани.
Грыжи.



Программа по десмурпи и ученно о вывихахъ и персломахъ.

Повязка ранъ антисептическая и септическая.
Антисептически! перевязочный мате]палъ и его приготовлеше. Аппараты для обезза- 

ражнвашя высокой температурой инструментовъ и перевязочныхъ матер1аловъ. Посто
янное орошете и ванны.

Бинты.
Повязка Desault и липкопластырная Sayr'a, употребляемая при переломахъ клю

чицы. Spica coxae et humeri, simplex et duplex. Эластичесше бинты и чулки. Бинтоваше 
липкимъ плас-тыремъ (повязка Байнтона и Фрике).

Косынки: головныя, праща нижней челюсти, праща лба и темени; ручныя пере
вязки: mitella tri— et— quadraiigularis; mitella parva. Осмиобразнал повязка ручной кисти 
платкомъ. Т.-образная повязка таза; сумка мошонки.

Шины (изт> дерева, луба, проволоки, картона, гуттаперчи, наропластическаго войлока, 
изъ соломы и деревянныхъ нрутьевъ). Складочныя деревянныя шины. Шины при 
резекщяхъ локтя. Шины для резекц!и лучезапястнаго сустава. Шины для голени и 
бедра. Подвесная деревянная шина Фолькманна для стопы. Шина Watsou’a при 
резекц|'и колена.

Наклонная плоскость одиночная и двойная. Проволочныя шины для различпыхъ 
костей конечностей.

Аппараты для вытяжешя позвоночника.
Неподвижное укладываше конечности при помощи М'Ьшковъ съ иескомъ.
Отвердевающая повязки: гипсовая, крахмальная, стеклянная, гумкшмТ.ловая и гутта

перчевая. Подставки и приспособлешя къ наложен!» ненодвижныхъ новязокъ съ тазо- 
вымъ иоясомъ. Наложеше гипсового корсета Siiyr’a. Войлочные и гипсовые корсеты.

Бондажи для пуночныхъ, паховыхъ и бедренныхъ грыжъ.
Брюшные пояса. Турникеты.
Аппаратъ для хождешл Тайлора. Протезы для за!срыт1я дефектовъ неба. Искус

ственный конечности.
Переломы костей; черепа и лица, ключицы, лопатки, тазовыхъ костей, бедра, колей

ной чашки, костей стопы, предплечья, плеча и кисти.
Вывихи нижней челюсти, нозвонковъ, ключицы; вывихи въ плечевомъ, локтевомъ, 

лучезанястномъ, тазобедренномъ и коленномъ, въ пальцевыхъ суставахъ, вывихи колен
ной чашки и полулунныхъ хрящей; вывихи въ голенностопномъ суставе.

Программа по фармакологш.

Э.-о. проф. А. Коркуиова.

1-е полугод1е.

Средства, действуюиПл преимущественно на сердце и сосудистую систему. Напер
стянка. Adonis vernalis. Ландыши. Itrophantus. Соли кал!я, Hai’pia и линя. Спорынья. 
Hydrastis canadensis. Атрошшъ.



Средства, в.шюнгя на отделенic мочи. Можжсвсльникъ. Кубеба/ Конайсшй баль- 
замъ. Folia uvae ursi и арбутинъ. Терпентинъ.

2-е полугод1е.

Средства, сод'Ьйствующ{я отд1;лешю пота. Ромашка. Radix sassaparillae. Бакаутовое 
дерево. Листья яборанди. Пилокарпинъ.

Средства возбуждающая. Алкоголь. Эфиръ. Baaepiamt. Коффеинъ. Камфора. Бобровая 
струя. Мускусъ et Asa foetida.

Средства, раздражающая кожу. Горчица. Нашатырный сниртъ. Кротоновое масло. Мушки.

Программа отдела фармаколопи, читанная въ i8 “%i уч. г.

Э.-о. проф. Н. Роговича.

Средства, действующей главнымъ образомъ на нервную систему.
Narcotica. Onift, морф1й, кодеинъ, canna'bis indica. Лупулинъ, никотинъ, коншнъ, 

кокаинъ. Стрихнинъ; кольхицинъ. Аконитинъ.
Ангидритъ ошпевой кислоты.
Лроизводныя метила. Хлороформъ, эфиръ, хлоральгидратъ, наральдегидъ.
Уретанъ, сульфонолъ, амилъ-натратъ.
Бромъ. Kali bromatum, natnim bromatum, ammonium bromatum, соедипешя трапа. 

Горьюй миндаль. Амигдалипъ.
Закись азота, озонъ, СО2, СО, H2S.
Argentum uitricum, zincum; plumbum.
Средства, д'Ьйствуюшдя противугнилостно.
Галлоиды; хлоръ, хлорная вода, хлорноватока.'пева соль. 1одъ. 1одоформъ. 1одолъ. 
С'Ьрная, сернистая, азотная кислоты.
Ангидритъ хромовой кислоты. Двухромокислый кал5й.
Марганецъ. Марганцовокал!евая соль.
Борная кислота.
Ртуть и ея госдинешн.
Группа, бензола- Фенолъ и карболовая кислота, креозотъ.
Березовый деготь, гидрохинонъ, нафтолъ, резорцинъ. Ментолъ.
Бензойная кислота, бензойно-кислый натръ. Терпентинное масло. Эйкалиптовое масло. 
Дубильная кислота. Перув1ансшй бальзамъ. Салициловая кислота. Natrum salycili- 

cum, salol.

Программа отдела фармаколопи, читанная въ 1 8ао/э i уч. г.

Э.-о. проф. М. Кур лова.

ОбнДя понятен о лекарств!; и его дКйствш.
Услов1я д'Ьйств1я лекарствъ.
Пути и способы введешя лекарствъ.
Группировка лекарственныхъ веществъ.



Средства, д1;йствующ!я на пищеварительные органы. —  Слабительныя
средства.

Манна, pulpa tamarindorum, виннокаменная соль.
Глауберова соль.
Фосфорнокислый натръ; соединешя магнезш.
СФра.
Каломель.
Корень ревеня.
Александргёсшй листъ (senna).
Cortex Rhanmi Pursehianae (cascara sagrada).
Cortex Frangulae.
Tubera Ialappae.
Нодофилинъ.
Сабуръ (Aloe).
Fructus colocynthidis.
Gummi-resina gutti, scammonnium.
Касторовое масло.
Кротоновое масло.

Рвотныя.

Tartarus stibiatus.
Radix Ipecactianhae. Emetin. Radix senegae.
Apomorphin.
Cuprum siilfuricum. Ziucum sulfuricum.

Глистогонныя.

FI. Cinnae. Sautoninuni.
FI. Tanacetti.
Kali piero-nitricum.
Flores Kusso.
Kamala (Rottlera).
Rizoma filicis maris.
Cortex radicis granati.
Semen Cucurbitae.
01 terebintbinae.

Средства, сод'Ьйствуюния пищеварение.

Пеисннъ. Papayotin.
Pancreatin. Желчь.
Кислоты: соляная, фосфорная, уксусная, лимонная, виннокаменная.

Средства, поднимаюнщя нитаюе и укр^пляющ’̂ . Tonica.

Пептонъ, мясной сокъ, мясной порошокъ, экстрактъ Liebicli’a.
Кумысъ. Кефиръ.



Тресковый жиръ. Lipahin. 01. olivarum. 01. amygdalarum dulciuni.
Железо. Раздаете жел'Ьзныхъ препаратовъ на группы. Возсгановленное же.тйзо, 

гЬрнокислое, углекислое, молочнокислое железо, полуторохлористое железо и фосфорно
кислое въ вид!; двойныхъ солей.

Фосфорнокислая известь. Известковая вода. Фосфоръ. Мышьякъ. Ангидритъ мышьяко
вистой кислоты.

Горьюя средства.

Полынь. Горечавка. Горный баранникъ. Валерьяна. Хинная корка. 
Употребительный камедистая и растительныя слизистая вещества: аравШская 

камедь, клубни salep’a, корень просвирняка, льняное сймя.

Средства жаропонижаюнця.

Хининъ. Хинолинъ. Каиринъ. Таллинъ. Антиниринъ. Антифсбринъ. Фенацетинъ.



ВЪ ИМПЕРАТОРСКОМ!»

Т О М С К О М Ъ  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

за 1890 91 г.





Обозр'Ьше преподавашя Православного Богослов1я

ВЪ ОС ЕН Н ЕМ Ъ  ПОЛУГОДИИ 1 S 90/91 У Ч Е В Н А Г О  ГОДА.

Профессоръ Богослов!я, священникъ Дм. Б'Ьликовъ, студентамъ I, III и У семе- 
стровъ при трехъ нсд'Ьлышхъ часахъ, по понед'Ьльникамъ, четвергамъ и пятницамъ, 
отъ 2 до 3 час., прочтетъ Учете о ре лип и вообще и объ основныхъ истинахъ религии: 
б ы т 1 я  Е о ж л я  и  б е .ч с м е р т гя  д у ш и — до учешя о сверхъестественномъ Откровенш.

П о с об! я и руководства: Введшие въ Православное Boroaoeie преосвящ. 
Мака pin.— Хриспанская апологетика проф. Н. Рождественскаго. С.-Петербургъ. 
1884 г. Курсъ основного Богослов!я протш'ерея Тихомирова. С.-Петербургъ. 1887 г. 
Руководство къ основному Богословт епископа Августина. Москва. 1887 г.

Совещательные часы непосредственно после чтений.

Въ ВЕСЕ Н Н Е М Ъ  НОЛУ ГОД1И I S 90/91 У Ч Е Б Н А Г О  ГОДА.

Профессоръ Богослов1я, священникъ Дм. Велико въ, но нонсдельникамъ, четвер
гамъ и пятницамъ имеетъ прочитать Учете объ Откровсши и Богооткровенныхъ рели- 
пяхъ Ветхаго и Новаго Завета съ историко-богословскимъ обозрешемъ главнейшихъ 
хриепанскихъ догматовъ и изложешемъ, въ общихъ положешлхъ, хрисйанскаго нрав- 
ственнаго учшпя.

II о <■ о б i я: Введете въ Православное Богослоше преосвящ. Макар in. Апологетика 
II. Рождественскаго. Курсъ основнаго Богослов1я прото!ерея Тихомирова. Руко
водство къ Основному Богословш епископа Августина. Жизнь 1исуса Христа Бут
кевича. Москва. 1883. Православно-догматическое Boroc.WBie Филарета, apxicimcKOiia 

Черниговскаго. 18G0. Православно-хрисшнское учете о нравственности, Протопресви
тера Янышева. Москва. 1887.

Обозр-Ьше преподавашя патологической анатомш ьъ i8 “7 3i
учебномъ году.

Ординарный проф. К. Виноградова 

О с е н н е е  полугод1Е.

Лекидй 4 въ неделю: по нонсдельникамъ, вторникамъ, пятницамъ и субботамъ 
отъ 9 до 10 часовъ утра.

3 часа въ неделю, отъ 9 до 10 час. утра, курсъ общей патологической анатомш: 
1) разстройсгва шггашя — регрсссивныя и прогрессивныя изменешя тканей; 2) раз-



стройства обращешя крови и лимфы; 3) воспалеше; 4) новообразовашя; 5) уродства; 
6) болезнетворные микроорганизмы и животные паразиты.

Въ среду, отъ 5 до 7 час. вечера, практический курсъ патологической гисто- 
логш съ унражнешями студентов!, въ микроскопичсскихъ изеледовашяхъ натологичс- 
скихъ объектовъ.

Разъ въ неделю, отъ 9 до 10 час. утра, патолого-анатомичешя вскрьгпя труповъ.

В Е С Е Н Н Е Е  П 0ЛУГ0 Д1Е .

ЛекдШ 5 въ неделю: по понеделышкамъ, вторникамъ, пятницамъ и субботамъ 
отъ 9 до 10 часовъ утра и кроме того по понедельникамъ отъ 2 до 3 час. дня.

Курсъ частной патологической анатомш: 1) болезни крови и лимфы, 2) сердца 
и сосудовъ, 3) селезенки и лимфатических!, железъ, 4) органовъ движетя, 5)— дыха- 
шя, 6)— пищеварения, 7) центральной и периферической нервной системы, 8) мочевыхъ 
и половыхъ органовъ.

Въ среду (отъ 5 до 7 час. веч.) практическая микроскоиическш занят!я.
Совещательный часъ после лекщй.
Руководства: 1) Общая и частная патолог. анато>пя ироф. Н. П. Ивановскаго. 

2) Патолог. анатом1я Корниля и Ранвье. Переводъ подъ редакщею проф. Иванов
скаго. 3) Патолог. anaroMia Бирхъ-Гиршфсльда. 4) Lchrbuch der aUgemeinen und 
speciellen pathol. Anatomie. Ziegler’a. б-е издание 1889 и 90 г. 5) Руководство къ 
вскрытш труповъ проф. Орта, переводъ подъ редакщею проф. Крылова, 2-е изд. 
1889 г. 6) Lehrbuch der speciell. path. Anatomie. Prof. Orth’a. 7) Патологическая 
гистолопя Риндфлейша. Переводъ подъ рсдакц. ироф. Шервинскаго. 1889 г.

ОбозрЪше преподавашя общей и экспериментальной патологш 
въ осеннемъ и весеннемъ полугчшяхъ i8 !"791 учебнаго года.

Экстраординарный проф. П. Альбицк1й.

ОСЕННЕЕ  ПОЛУГОД1Е.

Иатолопя тканей,— атрофические и гипертрофичеше процессы. Bociia.ienie. Омер
твело тканей. Гнилостное отравлеше. Инфекцшнныя болезни. Патолог!» желудочно- 
кишечнаго канала. Голодате.

В ЕС ЕН Н ЕЕ  НОЛУГОД1Е.

Патолог1я органовъ дыхашя. Патолопя печени, почекъ, кожи. Патолопя крове
носной системы. Лихорадка.

Руководства: 1) Курсъ общей и экспериментальной патологш профессора Вик
тора Пашутина 1885 г. 2) Общая патолопя Конгейма. Руссшй переводъ 1878—  
1881 года. 3) Руководство къ общей патологш Самуэля. Руссшй переводъ 1879 г. 
4) Die allgemeiue Pathologie von Edvin Klebs. 1887— 1889 r.



Совещательный часъ после лекщй.
Лекщй 4 въ неделю: но вторникаиъ отъ 12 до 2 и по субботакъ отъ 1 до 3.

О бзоръ преподавашя частной патологш и тераш'и.

Экстраординарный нрофсссоръ М. Г. Курловъ: курсъ частной патологш и терапш, 
5 часовъ въ неделю (вторникъ отъ 10 до 12 час., четвергъ и пятница отъ 10 до 
11 ч. и суббота отъ 11 до 12 ч.)

О с е н н е е  п о л у г о д 1Е.

Острыя обпия заразныя болезни, болезни органовъ пищеварсшя, печени, желчныхъ 
путей, воротной вены, поджелудочной железы и брюшины.

В е с е н н е е  п о л у г о д 1е.

Болезни органовъ кровообращения, дыхашя, почекъ, двигательнаго аппарата, кон- 
ститущональныя болезни.

Клиническая заня'пя на стащонарныхъ больныхъ городской больницы приказа 
обществсннаго призрешя (частнымъ образомъ) по понед’Ьльникамъ, вторникаиъ и суб- 
ботамъ отъ 5 до 7 часовъ вечера. Пр1смы больныхъ въ университетской амбулаторш 
два часа въ неделю:

Руководства: Prof. Л. Strumpel. Руководство къ частной патологш и терапш, 
2 тона, перев. съ н’Ьмецкаго подъ редакщей доцентовъ Шервинскаго и Околозубова. 
Москва 1884/ь г.

Prof. Н. Eichhorst. Руководство къ частной патолопи и терапш. Переводъ подъ 
ред. доцента Шапиро. Спб. 188,;/« г.

Совещательные часы после лекщй по вторникамъ и субботамъ.

Обозр'Ьшс прсподавашя курса д!агностики внутренние бо 
лезней.

Экстраординарный профессоръ А. Коркуновъ.

П е рв о е  п о л у г о д 1е.

Общая часть.

Положсшс больнаго, телосложешс и состояше питашя. Осмотръ кожи и подкожной 
клетчатки. Ростъ и в4съ тела. Термометр1я.

Спец1альная часть.

Дыхательный анпаратъ. Изследоваше легкихъ и мокроты.
Органы кровообращежя. Изследоваше сердца и сосудистой системы. Изследоваше крови.



В торое  п о л у г о д 1Е.

Пищеварительные органы. Изследоваше пищевода, желудка и содержимого послЬд- 
няго. Изследоваше кишекъ и каловыхъ массъ. Животные паразиты кишечника, Изсле
доваше печени и селезенки. Изследоваше брюшины, сальника, поджелудочной железы 
и забрюшиннып. лимфатическихъ жел’Ьзъ.

Мочевой аппаратъ. Изследоваше почекъ, мочевого пузыря и мочеточниковъ. Изсле
доваше мочи.

Четыре л сыр и въ неделю по 1 ч. Практическая заняИя по д1агностике на npie- 
махъ приходящихъ больныхъ и въ лабораторш два раза въ неделю по l 1/-’ ч.

Методы изеледовашя полостей рта, носа, згЬва и гортани имЬютъ быть изложены 
на отд'Ьльномъ курсе риноскоши и лярингологш при пр1емахъ приходящихъ больныхъ 
съ означенными болезнями, два раза въ неделю по 2 ч.

Учебники: «Руководство къ клиническимъ методамъ изеледовашя грудныхъ и брюш- 
ныхъ органовъ»— Гутмана; «Д1агностика внутреннихъ болезней»— Форордта; «Руко
водство къ клиническимъ методамъ изеледовашя»— Котовщикова; «Руководство къ 
физическимъ методамъ изеледовашя внутреннихъ болезней» — Эйхгорста.

Обозрение преподавашя курса оперативной хирургш съ хирур
гическою анатом1ею.

ВЪ ОСЕННЕМЪ ПОЛУГОД1И 18 9 0  г. (с т у д е н та м ъ  V  с е м е с т р а ).

Экстраординарный нроф. Э. Салищевъ.

Хирургическая анатомия лица, шеи и конечностей. Операцш на еосудистыхъ и 
нервныхъ стволахъ, на мышцахъ и сухожи.ъяхъ; ампутацш и экзартикуляцш на 
конечностяхъ. Пять часовъ въ нед’Ьлю: вторникъ отъ 2 до 3, среда отъ 12 до 2 и 
четвергъ отъ 12 до 2.

Практичесюя заняпя два раза въ неделю: нонед'Ьльникъ и четвергъ отъ 
5 до 8 час. вечера.

Совещательные часы въ среду отъ 5 до 8 вечера.
Пособ 1я: 1) Richet, Traits pratique d’anatomie medico-chirurgicale. 5-me 6d. 

Paris. 1877, или нереводъ нодъ ред. нроф. II. Лесгафта-Рише, Практическое руко
водствохирургической анатонш. Снб. 1884. 2) Н. Пироговъ, Хирургическая анатом1я 
артер1альныхъ стволовъ и фасц!й, обраб. Шимановскимъ. Leipzig uud Heidelberg. 
1861, или тоже руководство въ переводе подъ ред. нроф. С. II. Коломнина. Спб. 
1882. 3) Tillaux, Руководство топографической анатом:и, нереводъ нодъ ред. проф. 
Таубера. Спб. 1881. Гиртль, Руководство топографической анатомш. Спб. 1861 
4) К. Гепннеръ, Кратий курсъ оперативной хирургш. Сиб. 1876. 5) Farabeuf, 
Основы оперативной хирургш, нереводъ нодъ ред. нроф. Таубера. Спб. 1887. 6) L о fa
ker, Chirurgische Operatiouslehre. Wien und Leipzig 2-te Aufl, 1889, или перев. 
подъ ред. Подреза-Ldbker, Курсъ хирургическихъ онерашй. Харьковъ. 1887. 
7) Бобровъ, Курсъ оперативной хирургш. Изд. 2. Москва. 1890.



В'Ь ВЕСЕННЕМЪ ПОДУ ГОД 1И 1891 г. (с т у д е н т а м  ъ У1 с е м е с т р а ).

Экстраординарный профессоръ Э. Салищевъ.

Рсзскцш костей и сочленсшй. Хирургическая анатом1я стенокъ и содержимаго 
болынихъ полостей гЬла (черепа, груди, живота, таза) и спсщальныя операцш, про- 
изводимыя вт. этихъ областяхъ. Пластическая операцш. Пять часовъ въ неделю: 
вторникъ отъ 2 до 3, среда отъ 12 до 2 и четвергъ отъ 12 до 2 часовъ.

Практическая заняла и совещательные часы въ тоже время, какъ и въ осен- 
немъ полугодш.

Пособия: 1) Richet, Trait6 pratique d’anatomie medico-chirurgicale. 5-nie 6d. 
Paris 1877, или переводъ подъ рсд. проф. П. Лесгафта-Рише, Практическое руко
водство хирургической анатомш. Спб. 1884. 2) T ill а их, Руководство топографической 
анатомш, переводъ подъ рсд. проф. Таубера. Спб. 1881. 3) Гиртль, Руководство 
топографической анатомш. Спб. 1861. 4) v. Mosetig-Moorhof, руководство къ хирур
гической технике, переводъ д-ра Э. Салищева. Спб. 1887. 5) Liibker, Chirurgische 
Operationslehre. Wien imd Leipzig. 2-te Aufl. 1889, или переводъ подъ ред. проф. 
Подреза-Lobker, Куреъ хирургическихъ операций. Харьковъ 1887. G) Бобровъ, 
Курсъ оперативной хирургш. Изд. 2. Москва. 1890.

О б о зр и т е  преподавашя гипены и медицинской полиции

Э.-о. проф. Судаковъ (4 ч.).

Преподавашс гипены и медицинской полижи будетъ происходить въ течете 5-го 
и 6-го семестровъ, причемъ въ теченш 5-го семестра 1890/»i учебнаго года лекцш 
будутъ читаемы 3 раза въ неделю, именно, по понедельникамъ и средамъ отъ 11 до 
12 ч. и, затемъ, по иятницамъ отъ 11 до 1 ч. дня.

Въ теченш 5-го семестра имеетъ быть прочитано: Антропометр]я и демограф]я 
вместе съ общимь поняттемъ о статистическомъ методе изследовашя и, затемъ, воз
духа,, почва и вода.

Въ теченш 6-го семестра должно быть прочитано о пище, жилище, одежде, заня- 
■ пяхъ (профессиональная пшена) и мерахъ борьбы противъ развиня и распространегпя 
заразныхъ болезней.

Кроме того въ теченш обоихъ семестровъ имеютъ быть практическая занятая по 
методике гипены. Эти занятая въ теченш 5-го семестра будутъ производиться по чет- 
вергамъ и субботамъ отъ 5 до 7 ч. вечера.

Пособ1я и руководства: Эрисманъ. Курсъ гипены 1886 г. Скворцоьъ. 
Планы и способы санитарныхъ изеледовашй 1889 г. Emmerich и Trillich. Anlei- 
tung der hygieuischen Untersuchuiigen 1889 r. Arnould, Nouveaux (dements d’hygiene, 
2 Edition 1889 r. Tiemanu und Kubel. Wasseranalyse, 2 edit. 1889 r. Flugge. 
Giundriss der Hygiene. 1889 г. Щербаковъ. Способы санитарныхъ изеледовашй 
Е. I. 1877. Флюгге. Руководство къ гипеническимъ способамъ изследовашя 1882 г. 
Длброелавинъ. Гипена. 1882 г. Доброславинъ. Гийена ч. I. 1889 г.



ОбозрЪше преподавашя по предмету общей хирургической 
патологш и терапш съ десмурпей и учешемъ о вывихахъ и 

переломахъ на 1890/ei учебный годъ.

Э.-о. проф. Н. Роговичъ.

По хирургической патологш и терапш по 4 часа въ неделю, а именно: по поне- 
дйлышкамъ и субботамъ отъ 12 до 1 часу, по срсдамъ отъ 9 до 10 час., по чет- 
вергамъ отъ 11 до 12.

По десмургш и учешю о вывихахъ и переломахъ по 1 часу въ неделю въ весеи- 
немъ полугодие

Практическая занятая по десмургш по 2 ч. въ неделю въ весеннемъ полугодш. 
Совещательный часъ по средамъ отъ 10 до 11 час. въ кабинете хирургической 

патологш.
Посо61я: Руководство къ общей хирургш Кенига. Переводъ Фридберга. Издаше 

Риккера. С. Петербургъ. 1884. A. Land ere г. Handbuch der allgemcinen ehirurgischen 
Pathologic und Therapie. Wien und Leipzig. 1890. Кенигъ. Руководство къ сне- 
щальной хирургш. Петербургъ 1885 г. Билльротъ и Винивартеръ.. Общая хирур
гическая патолопя и терашя. Петербургъ. 1886.
2 Пособ5я по десмургш: Хирургичесюя повязки Н. Студеискаго. Казань. 1881. 
Карпинск1й. Травматичеше вывихи костей. С.-Пегербургъ. 1883. С т у д е н с к i й. 
Курсъ ортопедш. С.-Петербургъ. Издаше Риккера. 1885. Бобровъ. Вывихи и переломы. 
Москва. 1884. Шимановск1й. Краткое руководство къ нрактичсскимъ уиражиешнмъ 
десмологш. К1евъ. 1862.

Обозрйше преподавашя курса фармаколопи.

З.-о. проф. А. Коркуновъ.

1-е п о л уго д и е .

Средства, действующая преимущественно на сердце и сосудистую систему. Средства, 
вл1яю1щя на отделите мочи.

2-е полугодте.

Средства, содМетвующш отд4лешю пота. Средства возбуждаюнря. Средства, раз- 
дражакмщя кожу.

Одна лекщя въ неделю: понедельник!. 1— 2 ч.
Учебники: «Руководство къ фармаколопи» Нотнагеля и Россбаха; «Руковод

ство къ фармаколопи» Бух гейма; «Руководство къ фармаколопи и рецептур'!:» 

Cloetta, обработанное Filehne.



ОбозрВше прстюдавашя отд кла фармаколопи въ 1 890/э1 уч. г.

У.-о. ириф. Н. Роговичъ.

Одннъ часъ въ нед'Ьлм ни шшшцаигь отъ 1 до 2-хъ.
Совещательный часъ посл-Ь лекцпг.
ПогоГня: Clootta. Руководство къ фармаколопи и рецептур!;, вновь обработан

ное ироф. Filelme, нероводъ съ 4-го н1;мещ;аго издашя д-ра Цедербаума. Спб. 1888. 
Д-ръ Шапиро. Учебникъ фармаколопи, 2 изд. Спб. 1890.

Обозр1пие прсподавашя фармаколопи на 1 8Я0/я1 годъ.

У.-о. нроф. М. Г. Курловъ.

Ос е н н е е  и о л у г о д 1е.

По средамъ отъ 2— 3 ч. Общая часть; слабительный и рвотныя средства.

В е с е н н е е  п о л у го д1е.

Глистогонный, сод-Ьйствуюная пищеварение, поднимающая нитатс, укр1тляющ1я 
;(toiiica) и жаропонижающ1я средства.

Пособ)я: Нотнагель и Россбахъ. Руководство къ фармаколопи, переводъ съ
4-го н’Ьмсцкаго издан in Гиршфельда. 1884. Снб. Cloetta. Руководство къ фармако- 
.логш и рецепту])!;, вновь обработанное нроф. W. Filelme, переводъ съ 4-го н!;мецкаго 
шздашя д-ра Цедербаума. Снб. 1888 и д-ръ Шапиро: Учебникъ фармаколопи, 2-е 
шздаше, Спб. 1890.





О ТД ТЛЪ  II.

^ченью  труды  членовъ университета,





Л и п а  н а  п р е д г о р ь я х !  К р н е ц и г о  А л а т а у .
>

П. Крылова.

I.

Л есная область почти всей Сибири (исключая пр1амурскаго края) вееьма 
р е зк о  отличается отъ подобной области Европы отсутств|‘емъ въ ней формащи 
шнроколиственнаго леса. Ясень, дубъ, кленъ, вязъ, илемъ и др. характе
р и з у й с я  эту формацш деревья, широко-распространенныя въ Европа, отсут- 
ствуютъ въ Сибири. Больш ая часть ихъ не доходить и до Уральскаго хребта. 
Единственно только липа, переступая У ралъ, встречается въ Тобольской губ. 
и кроме того далее на востокъ — въ пределахъ Томской и Енисейской, но 
здесь, какъ  мы увидимъ далее, изолированными, удаленными одинъ отъ 
другаго островками и въ столь незпачительномъ количестве, что не можетъ 
иметь какого-либо значеш я въ характере лесной области Сибири; да и 
вообще присутств1е ея здесь является чемъ-то ненормальнымъ, не гармони- 
рующимъ общему строю сибирской „тайги".

Лишенная широколиственныхъ деревьевъ, лесная область Сибири пред- 
ставляетъ преобладающее развише хвойныхъ породъ и угрюмое однообразие 
тайги нарушается только въ местахъ, затронутыхъ культурой или подверг
шихся леснымъ пожарамъ и буреломамъ, гд е  на расчищенныхъ простран- 
ствахъ заселились береза съ осиной —  эти неразлучные другъ съ другомъ 
„древесные бурьяны". Оне, благодаря своимъ летучимъ семенамъ, проникаютъ 
и вглубь хвойныхъ лесовъ, внося въ нихъ тоже некоторое разнообраз1е.

Являясь элементомъ пришлымъ, если можно такъ выразиться, кочевымъ, 
играя роль какъ-бы сорныхъ деревьевъ, береза съ осиной не образуютъ 
особой растительной формащи, равноценной напр. формащи хвойнаго или 
широколиственнаго леса. По крайней м ере до сихъ поръ не констатировано, 
что эти деревья обитали-бы совместно съ другими, постоянно лишь ихъ



однихъ сопровождающими растительными формами; другими словами —  эти 
деревья не образовали съ другими растешями более устойчивой ассощацш, 
какъ  это известно напр. для формащй хвойнаго и широколиственнаго леса. 
Сожителями березы и осины являются формы, принадлежащая разнымъ фор- 
мащямъ, смотря по условш и месту ихъ произросташя. В ъ  лесной области 
ихъ сопровождаютъ или растей я хвойнаго леса или Л’Ьсныхъ луговъ, иногда 
болотныя; близь границъ съ степной областью въ т’Ьни березовыхъ л'Ьсковъ 
не редко наблюдаются растешя, принадлежапия формащи степнаго луга.

Причина такого явлеш я, можно предполагать, зависитъ отъ недолгов’Ьч- 
ности, кратковременности сущ ествоватя березовыхъ и осиновыхъ рощъ, не 
дозволившей выработаться бол'Ье теснымъ соотношешямъ между этими деревьями 
и обитающими подъ ихъ тенью кустарными и травянистыми формами. В ъ 
самомъ д ел е , въ пред'Ьлахъ лесной области, какъ хорошо известно, береза 
и осина появляются на месте уничтоженнаго гЬмъ или другимъ способомъ 
первобытнаго леса или вообще на незанятой лесомъ территорш  и быстро 
овлад'Ьваютъ ей, благодаря легкой разсЬваемости многочисленныхъ сЬмянъ, 
своей светолюбивости и быстрому росту въ молодости. Но т’Ь-же индивиду
альным, жизненныя свойства этихъ породъ —  св'Ьтолюбивость и быстрый, но 
непродолжительный ростъ, - н е  даютъ возможности закрепить за собой захва
ченную территорию, на которую вместе съ ними предъявляю тъ права и дре- 
весныя породы первобытнаго леса, напр. ель и пихта, иныя жизненныя 
свойства которыхъ, именно теневыносливость и медленный но за то продол
жительный и кр1шюй ростъ, даютъ имъ перев’йсъ въ дальнейшей борьбе съ 
этими пришельцами !).

В ъ силу этого, въ глубокой лесной области, мы не находимъ сколько 
нибудь обширныхъ пространствъ, занлтыхъ чистыми насаждешями изъ березы 
и осины. Обыкновенно-же оне здесь являются въ виде незначительныхъ 
сколковъ или же составляютъ лишь примесь къ  хвойнымъ породамъ.

Вытесненный въ однихъ местахъ, эти деревья опять появляются на дру- 
гихъ, вновь расчищенныхъ, откуда снова вытесняются со временемъ и такимъ 
образомъ какъ-бы странствуютъ по области, нигде не оседая прочно на 
длинный рядъ поколений

Съ приближен1емъ къ степной области береза и осина встречаютъ уже 
иныя отношешя: большая часть хвойныхъ породъ отступаетъ, ограничивается 
въ своемъ распространены къ  югу; остается только одна сосна, которая

') Вопросъ о смЬнЬ однихъ древесныхъ породъ другими, въ силу лишь особыхъ жизнеи- 
ныхъ свойсгвъ ихъ, прекрасно разработанъ Коржинскимъ въ его работахъ: «Северная гра
ница черноземно-степной области восточной полосы Европейской Poccia», 1, стр. 117—128 
и «О происхождеши и судьбй дубовыхъ лЬсовъ средней Poccia».



можетъ еще, подобно береза, выносить бол*е сухой и теплый климата южной 
Сибири. В ъ Европейской Россш, на м*сто отступившихъ хвойныхъ, являются 
не мен*е опасные конкуренты березы-— широколиственныя деревья — дубъ и 
друг!я. В ъ Сибири-же ихъ н*тъ, такъ что зд*сь берез* приводится им*ть 
д*ло только съ одной сосной, породой также очень светолюбивой и дающей 
въ  своихъ л*сахъ еще мен*е т*ни. Конкуренция облегчается еще т*мъ, что 
сосна какъ-бы  предпочитаетъ песчаныя почвы, тогда какъ береза доволь
ствуется всякой иной.

Это обстоятельство, мн* кажется, является отчасти причиной того, что 
березовыя рощи на границ* съ степной областью въ Сибири, по крайней 
м*р* въ западной, ^вляются сильно развитыми. Впрочемъ надо им*ть въ 
виду и то, что западно-сибирская равнина (Бараба и дал*е до Урала) 
является страной относительно молодой, сравнительно недавно высвободив
шейся изъ подъ водъ. Такимъ образомъ, хотя береза съ осиной зд*сь и 
являются первыми тонерам и изъ Mipa древесной растительности, однако 
рощи, образуемый ими, не им*ютъ за собой (всл*дств1е молодости страны) 
достаточной для вышеуказанной ц*ли древности. Кром* того нельзя предпо
ложить, что-бы зд*сь эти л*са им*ли когда-либо обширное сплошное раз
витее, подобно напр. л*самъ хвойнымъ, а представляли скор*е всего видъ 
т*хъ-ж е рощицъ и скотковъ, какъ это наблюдается и въ настоящее время, 
такъ  какъ  участки суши, удобной для заселешя этими породами, являлись 
вначал* разорванными озерами, займищами и окружавшими ихъ солончаками; 
впосл*дств1е-же климата, д*лающШся бол*е сухимъ, не могъ не ставить 
н*которой преграды для усиленнаго развития л*са и степь стала предъ
являть свои права. А  зат*мъ культура, вначал* первобытная— съ скотовод- 
ствомъ и неизб*жными палами, потомъ съ землед*л1емъ — уже окончательно 
положила пред*лъ сплошному развитию этихъ л*совъ.

Но если, устранивъ вл1яте  культуры, допустить что развитее березовыхъ 
л*совъ, оказывая несомн*нно в.пяш е на климата, ум*рило-бы его на столько, 
что окончательно побороло-бы стень, то является вонросъ— не нов.шло-ли-бы 
подобное енлоганое заросташе нанр. Барабы на понижете нред*ла хвойныхъ 
породъ, который въ настоящее время остановились с*верн*е ея— за р. Омью. 
П редполож ите, что вообще граница л*сной области тогда спустилась-бы 
н*сколько южн*с, не им*етъ ничего нев*роятнаго. Тогда береза была-бы 
въ т*хъ-же отнош етяхъ, какъ  это нами разсмотр*но выше.

Такимъ образомъ березовые л*са Сибири не являются аналогами листвен- 
ныхъ л*совъ Европы. Только на крайнемъ юговосток* —  въ Уссуршскомъ 
кра* и отчасти въ пр1амурскомъ — появляется вновь формащя широколист- 
веннаго л*са изъ дубовъ, кленовъ, ясеня и др. деревьевъ (въ числ* кото- 
рыхъ есть такж е и липа), еъ cepiefi сопровождающихъ ихъ кустарныхъ и



травянистыхъ растенш, изъ которыхъ есть нисколько свойственныхъ этой 
формацш и въ Европа, напр. ландышъ, бересклетъ и др. В ъ общемъ эта 
формами ии*етъ близкую связь съ флорой К итая, Японш  и Северной Аме
рики, но ничего общаго съ флорой остальной Сибири.

И .

Въ виду сказаннаго, нахож деие липы — этого члена формащи широко- 
лиственнаго л*са — въ незначительномъ количеств*, но далеко въ глубин* 
Сибири, возбуждаетъ особый интересъ. Что изъ себя представяяетъ зд*сь 
это дерево, выд*ленное изъ родной ему формащи? И м*етъ-ли оно себ* сото
варищей или-же скитается одиноко среди чуждаго ей элемента. Какимъ 
путемъ переселилась сюда липа, не совершилось-ли это переселеше въ позд- 
н*йшее время, не еовершастся-ли и до сихъ поръ? Или-же изв*стныя въ 
настоящее время м*стонахождешя этого дерева являются лишь остатками 
бол*е обширныхъ л*совъ, н*когда распространенныхъ въ Сибири? Н а  вс* 
эти вопросы нельзя найти отв*та въ т*хъ скудныхъ св*д*щ яхъ, которыя 
им*ются по настоящее время въ литератур* относительно сибирской липы.

Эти св*д*н1я указываютъ лишь на распред*леше этого дерева въ Сибири. 
П о нимъ липа, перейдя Уральскш хребетъ почти подъ 57° с. га .1 *), широко 
распространяется въ пр!ураль* къ  с*веру, простираясь въ верховьяхъ Лозьвы 
почти до 62° с. ш .а). В ъ южныхъ-же пр1уральскихъ частяхъ она удер
живается лишь въ горахъ (около г. Юрмы, Т аганал и близь Златоустовскаго 
завода 3), не переходя въ прилежащую равнину. Д аж е въ Мллсскомъ завод* 
липу разводятъ въ садахъ, пересаживая ее изъ бол*е западныхъ частей 
У р ал а4). В ъ Талицкомъ завод* (Камышловскаго у*зда) Ш ел л ь 5) указываетъ 
тоже лишь разводимую въ садахъ липу. Съ удалещ емъ отъ Урала область 
ея распространеЯя быстро съуживается: с*верная граница круто падаетъ къ 
югу, почти на Тобольскъ, с*верн*е котораго липа далеко не распростра
няется 6). Южн*е этой линш, въ пред*лахъ Тобольской губ., липа растетъ

')  Крыловъ, М атер1алъ къ флор'Ь П ерм ской  г у б ., вып. II , стр . 5 6  и к ар та , прилож енная  

къ згой  работЬ.

*) Кирреп, G eo g ra p liisc lie  V er b r e itu n g  d er  H o lz g e w itc h se  d es  e u r o p a isc h e n  H u ss la n d s , 
I , стр . 2 7 ,— по показаш ям ъ И . Словцова; м ною -же липа наблю дал ась  на р . Лозьв-Ь не дал'Ье 

6 0 '/»  с . ш. (д . П ерш ина).

э) Meinshausen, B e itr a g  zu r  P fla n z e n g e o g r a p h ie  d e s  S iid -U r a l-G e b ir g e s .

*) Шелль, M a ie p ia .iu  для ботани ческ ой  геогр аф ш  У ф им ской и  О р ен бур гск ой  губ . ЦвЬт-

ковыя р а ст ею я , стр . 73 .

6)  Шелль, Списокъ явнобрачны хъ растенШ  окр. Т а л и дк а го  зав ода , П ер м ск ой  губ . стр . 14.
•) Кирреп, 1. с.



па рр. Т авдй  !), Тур'Ь, особенно по левому ея берегу* 2) и Тоболу около ст. 
Заводо-Уковской (нисколько южнее Ялуторовска; прежшй Уковской вино
куренный заводъ), гд е  ее находилъ П алласъ въ чернолйсьй, примыкающемъ 
к ъ  сосновому бору, который простирался отъ р. Уки почти до самаго Т о
больска, и м ея  въ ширину отъ 5 до 20  в ер стъ 3). Нисколько восточнее 
липа наблюдалась въ прошломъ столйтш Георги около деревень Кузеряка, 
Балаклеи и Остяцкой, лежащихъ на р. В агай и его притоке Балаклейкй4). 
иГеорг, проезж ая черезъ эти деревни изъ г. Тары, замйчаетъ, что раньше 
липа встречалась ему очень рйдко и одиночными экземплярами, тогда какъ  
тутъ въ довольно значителыюмъ количестве. Затймъ близь г. Тары, именно 
па Иртыше, въ 5 0  верстахъ севернее этого города, липа указывается еще 
Кеппеномъ 5), который, ссылаясь на показаш я И. Словцова, говорить, что 
восточнее этого пункта она уже не распространяется.

М йстонахождешя, приводимый Палласомъ и Георги, именно д. Е узерякъ 
и Заводо-Уковскую можно считать за южные пункты распределен а этого 
дерева въ Тобольской губернш. М аршрута Д алласа, при нутешествш его 
черезъ эту губернш  былъ слйдующш: изъ М1ясска на Звериноголовскую 
стаищю, затймъ внизъ по р. Тоболу черезъ г. Еурганъ на ст. Заводо-Уков
скую и оттуда на г. Ишимъ, Тюкалинскъ, Омскъ и далее на юговостокъ. 
Указывая на н р и су тсш е липы около ст. Заводо-Уковской, онъ замечаетъ, 
что встрйтилъ ее здесь въ первый разъ после Урала и при дальнейшемъ 
своемъ пути черезъ Тобольскую губ. уже ни разу объ ней не упоминаетъ. 
Такой замечательный наблюдатель едва-ли оставилъ-бы безъ внимашя ф акта 
нахождешя этого рйдкаго въ стране дерева, если-бы встрйтилъ его еще 
хотя разъ на своемъ пути. Д а  и самая местность тута, судя по его-же 
оиисанш, не является благопр1ятной для цроизрасташя липы; это по большей 
части открытая, нередко солончаковая равнина съ небольшими лишь бере
зовыми перелесками.

Н а основанш вейхъ этихъ данныхъ область распредйлешя липы въ То
больской губ. не выходить изъ района, грубо очерченнаго лишями: верховья 
Лозьвы — Тобольскъ — Тара; Т ар а— Е узерякъ — Заводо-Уковская; отъ этого 
последняго пункта лпш я должна повидимому направляться на ейверозанадъ,

’ ) Словцоеъ, И сгор и ч . О бозрЬ ш е Сибири, И , стр . 2 5 8 , 2 6 5 , 285.
2)  Кдрреп, 1. с.

3) Палласъ, П у теш еств 1е  по р азп н м ъ  м кстам ъ P occ ificn a ro  государств а  1 7 7 0  г. И , 2,
стр . 73 . %

4) Oeorgi, B e m erk u n g en  c in er  R e is e  im  R u ss isc h e n  R e ic h , 1 7 7 3 — 1 7 7 4 , B d . II , p . 5 1 6 , 5 1 7 . 
М иддендорф ъ (Р асти тел ь н ость  Сибири, стр . 53 0 ), цитируя Г еорги , ош ибочно указы ваетъ поло

жение вы ш еириведеш ш хъ дер ев ен ь  на р . ИшимЬ.
5) Кдрреп, 1. с.



придерживаясь направлеш я р. Туры. Этотъ районъ имеетъ видъ длиннаго 
языка, разширеннымъ основашемъ прилегающаго къ Уральскому хребту, а 
острымъ концемъ упирающагося въ Тару.

Минуя затемъ остальную часть западно-сибирской равнины, липа вновь 
встречается уже на предгорьяхъ Кузнецкаго Алатау — около р. Кондомы и 
въ н'Ькоторыхъ другихъ местахъ *). Наконецъ еще восточнее, уже за Куз- 
нецкимъ Алатау, она известна въ н’Ьсколькихъ местахъ по р. Енисею. Пе- 
стовъ 2) говоритъ, что липа появилась недавно (въ его время) на берегахъ 
Енисея въ Частоостровской волости (нисколько севернее Красноярска) и 
была не более Р / з  аршинъ вышиной; что „при самомъ почти начале жи
тели стали ее истреблять, пересаживая въ свои сады, где  она по большей 
части засыхала". Стенановъ3) сообщаетъ, что „липа въ виде кустарника 
и то какъ будто на показъ, есть на одномъ острове Енисея въ недалекомъ 
разстояши отъ устья р. К ачи“ . Наконецъ П рей н ъ 4) приводитъ липу (Tilia 
parvifo lia  E h rh ) въ своемъ списке, основываясь на экземплярахъ, растущихъ 
въ садахъ Красноярска и приплавленныхъ „сверху" (?). И зъ собранныхъ 
имъ отъ м'Ьстныхъ жителей св'Ьд/Ьнш оказывается, что липа растетъ „по р. 
Караульной, впадающей въ Енисей справа и въ Коноваловскомъ завода (въ 
стороне отъ московскаго тракта за деревн. Суховской). Самъ лично не ви- 
Д'Ьлъ; въ садахъ-же растетъ плохо; вид’Ьлъ 15 и более летш е экземпляры, 
все они кусты, а нс д ер ев ья "5).

Восточнее Енисея липа уже не встречается более до самаго npiaiyp- 
скаго края.

Вотъ все, что мы знаемъ относительно сибирской липы. Копечно, более 
подробное изучеше этого дерева въ Сибири при той обстановке, какъ оно 
тугь встречается, можетъ приблизить къ регаешю намеченныхъ выше вопро- 
совъ. Поэтому я, въ одну изъ предцринятыхъ нынешнимъ летомъ экскурмй, 
посетилъ р. Кондому, где  и имелъ возможность довольно близко ознако
миться съ растущими тамъ липовыми лесами.

Здесь область распространена липы лежитъ на западныхъ предгорьяхъ 
Кузнецкаго А латау— на правомъ берегу р. Кондомы, ограничиваясь съ севера 
приблизительно лишен, проведенной черезъ вершины К ара-Теш а (притока р.

‘) Корреп (1. с ) , основы ваясь н а  покагаш яхъ  С обичевскаго, ош ибочно сч и таетъ  р. К о н 
дом у за  иритокъ р. Оби; на сам ом ъ -ж е дЬлЬ это иритокъ р. Т ом и. О тноси телы ю -ж е нахож - 

деш я  дикорастущ ей  липы въ Б ш ском ъ о к р у г !  Т ом ской  г у б .— нЬтъ н одгверж даю щ ихъ  данны хъ.
2) Записки объ Е л и сей ск ой  гу б ер ш и  В осточ н ой  С ибири. 1831 г ., стр . 2 4 5 .
3) Е н и сей ск ая  губер ш я . 18 3 5  г., ч. I, стр . 76 .
4)  П ер вое прибавлен 1е къ списку p a c ie n ift  Е н и сей ск ой  гу б ер н ш — въ И звЬ си 'яхъ  В о с -  

точно-С ибирск. ОтдЬла И м п ерат. Р у сск . Г еогр аф . Общ. Т . X I X , Л? 2 , 1888  г., стр . 6,

5) 1. с .



Теш а, впадающаго въ Кондому) и верхнее течемс р. Калтана (притока Кон
домы); на востоке доходитъ до р. Кунделя (притокъ р. Таза) и р. Таза 
(отъ виадешя въ него Кунделя и до устья); съ юга ограничивается р. Тюль- 
бесомъ. Н а  запад'Ь-же Кондомой, хотя къ самой р е к е  и не подходить ближе 
одной, местами пяти веретъ. Это— наиболее крупный (око'ло 8 0  верстъ по 
мерид1‘ану и около 15 в. поперекъ; не менее 4 0 0  кв. верстъ) островъ более 
или менее сплошнаго произростатя липы. Значительно меньшими островками 
она встречается кроме того по р еч к е  Тогулу около д. Подсопки J) и въ 
верховьяхъ р. Казаса (притока Тюльбеса съ левой стороны)— на горе Ш ул- 
баны. Затем ъ въ неболыпомъ количестве и въ мелкихъ экземплярахъ— около
р. Мундыбаша (также притока р. Тюльбеса съ левой стороны)— верстахъ въ
3 -х ъ  отъ его устья и но левую сторону р. Кондомы верстахъ въ 3-хъ отъ 
Кузедеевскаго улуса, на г. К арачеяке. И зъ этого последняго места липу 
обыкновенно и выкапываютъ для посадки въ садахъ Кузнецка, Томска, 
Барнаула и Бш ска.

По довольно неопределеннымъ показашямъ кондомскихъ обывателей, 
липа встречается еще и по р. Мрасъ-су, въ низовьяхъ ея — около улуса 
Мыска, близь Сосновой горы. П роверить эти п о к азатя  я, къ сожаленш , 
пока не име.чъ возможности. Еще большей неопределенностью отличаются ука- 
заш я В. С. Козловскаго, сообщавшаго мне ранее, что въ верхнемъ теченш
р. Кети есть два дерева, которым принимали за липу. Ему даже указывали 
на нихъ издали съ парохода, но, къ сож аленш , онъ не могъ высадиться на 
берегъ и осмотреть ихъ лично.

Очерченный выше районъ ея более сплошнаго распространешя здесь — 
представляетъ невысокую горную местность, прорезанную довольно глубокими 
ложбинами съ текущими на дне ихъ небольшими р ечкам и 2), на отдельныя 
гряды или, какъ ихъ здесь называютъ, гривы. Гривы эти мягкаго очерташя, 
нигде не представляютъ на своихъ вергаинахъ скалистыхъ выходовъ и сплошь 
покрыты лесомъ. Только въ нижнихъ частяхъ ложбинъ, близь речекъ, встре
чаются иногда невысока скалистая стены изъ нлотнаго сераго известняка. 
Рус ла-же речекъ усыпаны почти неокатанной галькой или завалены более 
крупными каменными плитами. Только одна Катунская грива, наиболее вы
сокая въ этой местности, подходя къ  р. Кондоме близь Катунскаго улуса, 
обрывается съ большой высоты въ долину этой реки очень крутымъ, местами 
почти отвеснымъ спускомъ, на которомъ торчатъ скалистые выступы плот- 
ныхъ серыхъ известняковъ и отчасти жерноваго песчаника. Н а этой гриве 
липа однако отсутствуете

') Нисколько скверике с. Тотульскаго, что на Ку;шецко-Барнаульскомъ трактй.
а) Калтанъ, Теить съ его притоками: Кара-Тешемъ, Мигашемъ, Карамигашемъ, Кузуктуко- 

ломъ и др.; Казынтолъ, Тамала и др. притоки Тюльбеса; Намуртыхъ и др. притоки Кунделя.
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Разность i
Числе лЪтъ, Высота. Д1аметръ.. 81* Т0ЛЩКН4 

стволовъ.

Н а Кузнецкомъ Алатау . 6S 15 Ш . 166 m m . J  77 пип.В ъ  Тульской губ; . . . 6 0 . 16 ,3  „ 243  „

Н а  Кузнецкомъ Алатау . 89 15 , 259  „
1 65В ъ  Тульской губ. . . . 8 0 2 1 ,4  » 324  „

Н а  Кузнецкомъ Алатау . 127 19 „ 3 5 3  „ 1  - а  ’ !
В ъ Тульской губ. . . . 120 24 ,5  „

■
4 0 6  „ 1  j

Развитое древесины, какъ видно изъ таблицы, не одинаково по отцо- 
шешю къ странамъ света. Почти все срубленные мной экземпляры имели 
сердцевину, лежащую не въ центра, а въ боку. Любопытно то, что именно 
сторона ствола, обращенная на сЬверъ, развивалась гораздо сильнее, нежели 
обращенная на югъ. Отъ этого поперечный разрезъ  (особенно резко это 
выстуиаетъ на молодыхъ, довольно тонкихъ стволахъ, растущихъ на южныхъ 
нокатостяхъ гривъ) им-йетъ форму не круга, а скорее яйцевидную, вернее 
равнобедреннаго треугольника съ закругленными углами, при чемъ острый 
конецъ обращенъ къ югу. Толщина слоевъ на северной стороне нередко 
въ 2 раза и даже более превышаетъ толщину т4хъ-ж е слоевъ — на южной 
стороне. Н а  молодомъ экземпляре, росшемъ на южномъ склоне гривы и при- 
гнутомъ (глубокимъ зимнимъ снегомъ) къ почве, отношен]‘е толщины слоевъ 
было какъ  разъ обратное. Но здесь сторона, бывшая северной, являлась 
уже обращенной на югъ и следовательно подвергалась нагр'Ьвашю солнеч
ными лучами, задерживающему, повидимому въ данномъ случае, развийе 
намб1я, тогда какъ  на затененной части развитое это шло гораздо энергичнее 
к продолжительнее1). Благодаря усиленному развитою древесины на северной 
стороне стволовъ, первичная кора на молодыхъ экземплярахъ (5 —  6 ст. 
толщины) начинаетъ лопаться именно здесь. У большинства образцовъ, какъ 
видно изъ таблицы, меньшая величина рад1уса древесины на этой стороне 
зависитъ нс только отъ более слабаго развития древесинныхъ слоевъ, но 
также отъ полнаго н е р а з в и т  ихъ здесь. При микросконическомъ изеледо- 
ьанш образца $  1 можно было совершенно ясно видеть, какъ  4  слоя, 
выклиниваясь постепенно къ  одной стороне, перешли въ одинъ слой, такъ

’) .Тычинки замЬчаютъ, что лыко начинаетъ «присыхать» Именно съ южной стороны.



что въ теченш 3-хъ  л4тъ камбш на этой стороне оставался совершенно без
деятельны ми В ъ иныхъ же вгЬстахъ, между слоями той же стороны заме
чаются на поперечномъ разрезе  неболыше и узше изолированные участки 
мелкоклетчатой древесинной ткани— повидимому результатъ неудачной д ея 
тельности камб1я къ произведенш здесь древесинныхъ элементовъ.

Нынешнимъ летомъ, благодаря поздней весне, деятельность камбЬ) у 
липъ не прекращалась еще и въ первыхъ числахъ августа: лыко сдиралось 
съ лутошекъ еще очень хорошо, тогда какъ въ друпе годы къ этому 
времени оно уже „присыхаетъ".

П е р щ ъ  цветеш я липы тоже являлся нынче довольно позднимъ: начался 
несколько ранее половины т л я  и продолжался еще въ первыхъ числахъ 
августа. 3 августа я находилъ еще не мало неразвитыхъ цветочныхъ почекъ, 
впрочемъ на северныхъ покатостяхъ гривъ; на южныхъ-же въ это время 
липа уже почти отцвела. Обыкновенно-же она цвететъ лишь въ т л е .  Со- 
зреван!е семянъ идетъ повидимому успешно, по крайней м ере въ известные 
года. Нынче я находилъ здесь всюду липовые всходы; на одномъ квадрат- 
номъ аршине нередко попадалось до 10  штукъ. Т акъ-ли это бываетъ каждый 
годъ— вопросъ, потому что двухлетнихъ сеянцевъ более одного мы не могли 
найти, несмотря на тщательные поиски втроемъ. Трехлетнихъ найдено также 
только два.

Липа даетъ поросль отъ корня и прекрасно размножается кроме того 
отводками. Каждое сваленное или пригнутое къ почве (снегами) деревцо 
даетъ начало целому палисаднику. Меня вначале часто обманывали молодыя 
липки, во множестве попадавпляся подъ более старыми деревьями. Думая, 
что это 3 или 4 летш е сеянцы, я начиналъ выкапывать ихъ, но вместо 
одного сеянца, выкапывалъ целую ветвь съ несколькими экземплярами, не 
успевшими еще разъединиться.

Вообще, со стороны сохранешя потомства, липа повидимому обезпечена 
здесь очень хорошо. Истребить-же ее является тоже деломъ не легкимъ, 
благодаря горному характеру занимаемаго ей района. Колесныхъ дорогъ тутъ 
совсемъ нетъ; верховна тропинки, по которымъ обыватели вывозятъ лыко, 
тоже немногочисленны и далеко вглубь района не проникаютъ. 4>зда-же 
„прямымъ трактомъ“ , какъ  здесь выражаются, довольно таки затруднительна, 
благодаря гористости, большой густоте леса  и высокой траве, скрывающей 
валежникъ „съ бороной сучьевъ", на которые легко напороть лошадь. Н е 
безъ последствш, конечно, осталась и та мера, которую приняло Алтайское 
Горное Управлеше въ видахъ, вероятно, тоже сохранешя этого дерева —  
именно высокая пошлина на лыко (2 4  р. за куб. сажень).

Липа растетъ тутъ обыкновенно въ смеси съ другими деревьями: пихтой 
(A bies sibirica), елью (P icea obovata) и кедромъ (P in u s Cem bra), также съ



березой и осиной. Отношеше между количествомъ этихъ породъ значительно 
варшруешь: местами преобладают^ хвойныя, местами беретъ перевесь липа; 
встречаются, хотя не часто, неболыше участки (въ 1— 2 десятины) чистыхъ 
липняковъ, обыкновенно средняго возвраста. Молодыя-же липы ( 1 — 2 саж. 
высоты) образуютъ сплошныя заросли довольно часто, особенно по скатамъ 
гривъ, а иногда и около речекъ . Б ереза и осина по большей части раски
даны между липой и хвойными и выдающейся роли не играютъ, хотя до
ст и га ю т  здесь значительной толщины (осина до 5 четвертей, береза до арш .—  
въ д1аметре отруба).

Густота насаждешя довольно значительная, особенно где  берутъ перевесь 
хвойныя породы; въ чистыхъ-же участкахъ липы более просторно; деревья 
отстоять другъ отъ друга на 2, 4 , 6 , редко на 10 саженъ. Лишь изредка 
среди этихъ лъсовъ попадаются незначительный прогалины, заросппя высокой 
травой. В ъ образовали подлеска въ этихъ смегаанныхъ хвойно-лиственныхъ 
ле'сахъ нринимаютъ участие рябина (Sorbus A ucuparia), черемуха (P rim us 
P adus), акащ я (C aragana arborese-ens), калина (V iburnum  Opulus), бузина 
(Sam bucus racem osa), некоторый ивы (S alix  n ig ricans и др .) и красная 
смородинй (R ibes rubrum ); последняя встречается очень часто на вершинахъ 
гривъ, однако не достигаетъ здесь настоящаго роста и весьма редко попа
дается съ плодами; между темъ на покатостяхъ гривъ она растетъ хотя и 
реже, но вполне развита и увеш ана ягодами. Вообще эти склоны, хотя и 
nopocmie также лееомъ, представляютъ некоторое преимущество передъ гори
зонтальными вершинами гривъ для заселен!я низкорослыми формами— кустар
никами и травянистыми растешями, которые здесь являются въ ббльшемъ 
числе видовъ.

Причину этого можно искать въ ббльшемъ освЬщенш еклоновъ, особенно 
южпыхъ, такъ какъ солнечному лучу на последнихъ приходится проникать 
чсрезъ более тонкий слой древесныхъ ветвей, нежели въ лесистой равнине, 
что и даетъ возможность селиться здесь некоторымъ светолюбивымъ фор- 
мамъ. И зъ кустарниковъ я  находилъ на этихъ покатостяхъ изредка степную 
акац ш  (C aragana fru tescens) и татарскую жимолость (L onicera ta ta rica ); 
во множестве попадались кроме того таволги (Spiraea cham aedryfolia и S. 
m edia), также шиповникъ (R osa  cinnam om ea) и малина (R ubus idaeus).

Травянистый покровъ, одеваю щш  почву въ описываемыхъ лесахъ, отли
чается небольшимъ coдepжaнieмъ формъ, какъ  это и бываетъ обыкновенно 
въ лиственныхъ или хвойныхъ лесахъ  и самая группировка травъ является, 
конечно, соответствующей, т. е. растем я не образуютъ густаго ковра, а 
разъединены обыкновенно другъ отъ друга на столько, что почва прогля- 
дываетъ между ними. П оследняя или почти голая или, въ местахъ где  
преобладаешь липа, несетъ на себе тонкш  слой истлевшаго листа, перемф-



шаннаго съ небольшим! количеством! хвои, полуистлевших! травянистых! 
стебельковъ и мелкихъ сучьевъ. Толщина такой подстилки, измеренная мной 
въ н'Ьсколькихъ местахъ, была очень незначительная — около 3 — 5 милим, 
и содержала m axim um  до полуторыхъ десятковъ ( 1 0 — 12) наложенных! 
одинъ на другой, не вполне еще истлевшихъ листьевъ. Подстилка эта легко 
снимается плаетомъ, обнажая светло-серую, почти совершенно не окрашеннун 
гумусомъ, довольно связную, въ нижнемъ горизонте несколько подзолистук 
почву, состоящую изъ весьма мелкихъ глинистыхъ частицъ.

В ъ местахъ, где  преобладаютъ хвойныя породы, лесная подстилка 
состоитъ изъ опавшей хвои. Моховой покровъ замечается на почве крайне 
редко и незначительными участками— въ более сырыхъ местахъ; только на 
свалившихся и полусгнивших! стволахъ валежника онъ развивается роскошно, 
затягивая всю поверхность валежинъ. Мхи вместе съ некоторыми лишайни
ками разростаются впрочемъ и на обращенной къ северу стороне живых! 
деревьевъ, образуя иногда сплошную ленту до некоторой высоты, или же 
сидятъ тутъ колошями.

Травянистых! растешй, обитающих! въ этихъ лесахъ на верш инах! 
гривъ я  имелъ возможность заметить (при довольно тщательном! изысками) 
до 64 видовъ. Лесныя же покатости ложбинъ, въ который переходят! эти 
гривы, на поверхностный взглядъ не представляются какихъ либо сер тз- 
ныхъ отличш въ характере растительности, имели темъ не менее въ тра
вянистом! покрове почти вдвое большее количество формъ. Констатировать 
это можно было только ведемемъ на м есте особой записи растемямъ оби
тающим! тамъ и здесь.

Привожу эти оба списка.

') Выкопаны изъ земли корневища этого растешя, характерный для этого вида по своимъ 
узловатымъ утолщешямъ.

а) Выкопаны клубни; мои вожаки, зиающДе эти оба растешя, одно подъ пазвашемъ 
б'Ьлоцв'Ьтки, а другое—мышиной р!пки (съ желтыми цветами), говорили мнЬ, что весной оба 
эти растешя, а также кандыкъ (Erythroniura), встречаются здесь часто.

На вершинахъ гривъ:

Anem one a lta ica  F iscli J).
D elphinium  e la tum  L. f. g lab ra ta . 
A conitum  sep ten triona le  K olle. 
A ctaea sp icata  L . a. m elanocarpa Ledb. 
Paeonia anom ala L.

V. biflora L .
G eranium  R obertianum  L .
G. alb iflo ru in  Ledb. 
Im p a tien s  noli tan g ere  L. 
O xalis A cetosella  L.
Orobus lu teu s L.
F ilip en d u la  TJlm aria M ax. 
Geum stric tu m  A it. (редко).

Corydalis b rae tea ta  P e r s .2) 
S te lla ria  B ungeana F en z l. 
Y iola un iflora  L.



E pilo b iu m  ang’ustifo lium  L . (р'Ьдко). 
C ircaea  a lp in a  L .
B n p le iiru m  aureurn Fisch. 
P leu ro sp e rm u m  u ra lense  Hoffm. 
S an icu la  europaea L.
O sm orliiza (?) sp .
H e rac leu ra  barbatum  L edb. 
A n th risc u s  neraorosa S p reng . 
A egopodium  P o d ag ra ria  L. 
C onioselinum  F ischeri W im m . e t G rab. 
A n g elica  sy lv estris  L . (и зредка). 
A sp ern la  odora ta  L .
Solidago V irga aurea L . (оч. рЬдко). 
C acalia h a s ta ta  L.
A lfred ia  cernua Cass.
C irsium  heterophy lh im  A ll.
Saussurea la tifo lia  Ledb.
C repis ly ra ta  F ro l.
C. sib irica L.
Polem onium  coeruleum  L.
M yosotis p a lu s tr is  W ith .
S tach y s sy lv a tica  L.
L aniium  album  L.
D aphne M ezereum L.
A saruin europaeum  L.

E uphorb ia  lu tescens C. A. Mey. 
U rtica  dioica L .
H im iulus L upu lus L.
P a ris  quadrifo lia  L .
M ajanthem um  bifolium  DC. 
E ry th ro n iu m  D ens canis L . J)
L ilium  M artagon L . . (рЬдко).
A llium  V ictoria le  L .
C alainagrostis chalybaea F r . 
B rachypodium  sylvaticum  P . de B. 
B rom us asper M urr.
F estu ca  g ig an tea  V ill.
F . sy lva tica  V ill.
M ilium effusum  L.
E quisetum  Sylvaticum  L.
Pol у podium P h aegop teris  L . 
C ystopteris sudetica A l. B r. e t. Milde 

(изредка).
A splenium  F ilix  fem ina B ernh .
A. crenatum  F ries.
P o lystichum  spinulosum  DC.
P . F ilix  mas R o th .
A spidium  aculeatum  Doll.
P te r is  aqu ilina  L . (рЬдко). 
S tru th io p te ris  germ anica W illd .

Н а  л Ь с и с т ы х ъ  п окатостях '!, гр и в ъ :
T halic trum  m inus L . var. p rocennn . 
C altlia p a lu s tris  L . (р'Ьдко).
T ro llius asia ticus L .
D elphinium  e la tu m  L . f. g la b ra ta . 
A conitum  sep ten trio n a le  K olle. 
A conituin volubile P a ll . var. villosum . 
A ctaea sp ica ta  L . a . m elanocarpa 

Ledb. (часто).
A. sp ica ta  L. [3. e ry th rocarpa  L edb. 

(р'Ьже).
Cimicifuga foetida L .

P aeon ia  anom ala L.
Chelidonium  m ajus L . (рЬдко). 
N astu rtiu m  p a lu s tre  DC. 
B arbarea  s tr ic ta  A ndrz. (р'Ьдко). 
Cardam ine im patiens L .
H esperis m atronalis L .
C apsella  B ursa  pasto ris  Monch. 
V iola un iflo ra  L .
V. biflora L.
V. canina L . var.
L ychn is chalcedonica L.

') Выкопаны луковицы этого растешя.



L . F lo s  cuculi L .
S te lla r ia  B ungeana F en z l.
C erastium  davuricum  F isch .
C. vu lgatum  L .
H ypericum  liirsu tum  L .
G eranium  pseudo-sibiricum  J .  Mey. 
G eranium  alb iflorum  Ledb.
G. R obertianum  L . (р^дко). 
Im p a tien s  noli tan g ere  L .
O xalis A cetosella  L .
T rigonella  p la tycarpos L .
Trifolinm  p ra tense  L .
T . repens L .
Vicia sy lvatica  L .
V. Cracca L .
V. m egalotropis Ledb.
V. sepium  L.
L athyrus p ra ten s is  L .
Orobus lu teu s L .
F ilipendu la  U lm aria  M ax.
Geum  stric tu m  A it.
A grim ouia p ilosa Ledb.
R ubus sax a tilis  L.
Epilobium  angustifo liu in  L am .(p '^K o).
E. m ontanum  L.
Circaea lu te tian a  L . (наблюд. только 

2 экз. въ однокъ мЬст’Ь).
С. a lp ina  L . (часто).
B upleurum  aureum  Fisch. 
P leurospennum  uralense Hoffm . 
A ngelica sy lvestris L .
A rchangelica  decurrens Ledb. 
A n th riscus nemorosa S preng . 
Conioselinum F ischeri W im m . e t G rab. 
H eracleum  barbatum  L edb. 
Chaerophyllum  bulbosum  L. 
A egopodium  P o d ag raria  L .
A speru la  odorata L.
G alium  uliginosum  L .
G. vernum  Scop. (р’Ьдко, местами).

G. boreale  L .
Solidago Y irg a  au rea  L .
J n u la  salicina L . (изредка).
P ta rm ica  im p atien s  DC.
T anacetum  v u lg a re  L .
Cacalia h a s ta ta  L .
Senecio erucaefo lins L . var.
S. nem orensis L.
S erra tu la  coronata  L .
A lfredia cernua  Cass.
Cirsium h e te ro p h y llu m  A ll.
Cirsium arvense  Scop.
L appa tom en tosa  L am . (у дороги). 
Saussurea la tifo lia  L edb.
Crepis ly ra ta  F ro l.
C. sib irica L .
M ulgedium  sib iriciun Less.
Carduus crispus L . (у дороги). 
C am panula T rache lim n  L. 
A denophora po lym orpha L edb.
P y ro la  m inor L . (рЬдко).
A ndrosace filifo rm is R etz .
T rien ta lis  eu ropaea  L.
L ysim achia v u lg a ris  L .
Polem onium  coeru leum  L. 
P u lm onaria  m ollis W o lf.
M yosotis p a lu s tr is  W it t .
Scrophu laria  nodosa L .
P ed icu la ris  u n c in a ta  S tepb . 
Orobanche p rocera  K och, (паразит, 

на Cirsium h e te ro p h y llu m  A ll. и C. 
arvense Scop.).

0 . sp. (на H eracleum  barbatum  L edb.) 
V eronica se rp y llifo lia  L.
O riganum  v u lg a re  L .
P ru n e lla  v u lg a ris  L . (изредка). 
S tachys sy lv a tica  L.
Lam ium  album  L .
Phlom is tuberosa  L . (р'Ьдко). 
P lan tag o  m ajor L .



D ap h n e  M ezereum  L.
A sarura  europaeum  L .
E u p h o rb ia  lu tescen s C. A . Mey. 
U rtic a  dioiea L .
H unn ilu s  L u p u lu s  L .
O rchis m aeu la ta  L . (редко).
P a r is  quad rifo lia  L .
M ajanthem um  bifo lium  DC.
L ilium  M artagon  L .
A llium  V icto ria le  L .
V era trum  a lbum  L . var. Lobelianum . 
P h a la ris  a ru n d in acea  L .
D acty lis g lo in e ra ta  L .
B rom us inerm is Leyss.
F e s tu c a  g ig a n te a  V ill.
F . sy lvatica  V ill.
B rachypodinm  sylvaticum  P . de B. 
Polypodium  P h aeg o p te ris  L . 
T riticum  can inum  S chreb. (редко).

P h leum  p ra ten se  L .
M ilium  effusum  L .
P oa  sudetica Hixnk.
C alam agrostis L angsdorffii T rin . 
M elica n u tan s  L .
E qu ise tum  hiem ale L .
E . sylvaticum  L .
Lycopodium  anno tinum  L . (редко). 
Polypodium  D ryop teris L .
A splenium  F ilix  fem ina B ernh .
A . crenatm n F ries.
A spidium  aculeatum  Doll. 
P o lystichum  F ilix  m as R oth .
P . spinulosum  DC.
C ystopteris frag ilis B ernh . (на ска- 

листыхъ выступахъ).
С. sudetica A l.B r. e tM ild e . (не редко). 
P te r is  aqu ilin a  L .
S tru th io p te ris  germ anica W illd .

Кроме всЬхъ этихъ растенш, на дик ложбинъ, по берегамъ теку щи хъ 
зд*сь рЬчекъ, замечены еще следующее виды:
R anuncu lus rep en s L .
C altha p a lu s tr is  L .
D en taria  m acrophy lla  W illd . 
Geum rivale L .
Epilobium  p a lu s tre  L .
R ibes n igrum  L.
S axifraga p u n c ta ta  L. 
Tussilago F a rfa ra  L .

N ardosm ia laev iga ta  DC. 
V eronica longifo lia L .
V. A naga llis  L . 
G lechom a hederacea L. 
P rim u la  e la tio r Ja c q . 
Scirpus sy lvaticus L . 
Carex vesicaria L.

Такимъ образомъ всЬхъ растен'|й, вмЬстЬ съ древесными и кустарными 
породами, въ означенномъ район* наблюдалось слишкомъ 170  видовъ. Им*я 
въ виду ограниченность района и почти одну растительную ф о р м ац т, число 
это можно считать довольно близкимъ къ  истинному.

Распредели те приведенныхъ въ списке растемй представляетъ неко
торый особенности. Т акъ  напр. P y ro la  m inor, T rien ta lis  europaea, M ajanthe- 
mum bifolium , Lycopodium  anno tinum , P olypodium  D ryop teris  и P . P h a e 
gopteris группируются главнымъ образомъ въ т*хъ м*стахъ, гд*  преобла- 
даетъ пихта или вообще хвойныя породы. Напротивъ Osm orhiza sp ., Sani-



cula europaea и G eranium  R obertianum  —  тягосЬютъ преимущественно къ 
липе и лишь тамъ встречаются въ обилш, где  преобладаетъ эта древесная 
порода. Относительно последняго растеш я—•G eranium  R o b e rtian u m — назы
ваема™ здесь липняжной или липовой тр аво й ,1) у местныхъ жителей сло
жилось убеж дете, что оно зарождается па гн т щ и х ъ  липовыхъ колодахъ и 
можетъ расти только подъ липами.

A sarum  europaeum , A speru la  odorata, Circaea a lp in a , O xalis A cetosella  
и Y iola b iflora, ветр4чающ1яся здесь въ болыномъ изобилш, затемъ Viola 
uu iflo ra , S tachys sy lvatica , G eranium  alb iflo rum , Crepis ly ra ta , A llium  Yic- 
to ria le , A spidiiun acu leatum , A spleniim i crenatum  и C ystop teris sudetica—  
ютятся преимущественно въ более сплошныхъ и тениствхъ  лесахъ, все равно 
въ смешанныхъ или въ бол4е чистыхъ липовыхъ, избегая однако учаетковъ, 
занятыхъ сплошнымъ пихтачемъ.2) В ъ более же редкомъ л есе  видную роль 
играютъ высокорослыя травы, вроде D elphinium  elatum , A conituin sep ten- 
trio n a le , T h a lic trum  m inus var. procerum , B upleurum  aureum , A ngelica 
sy lvestris, A rchangelica  decurrens, A nth riscus nemorosa, Conioselinum F i- 
scheri, H eracleum  barbatum , Cacalia h a s ta ta , A lfred ia  cernua, Cirsium hetero- 
phy llum , Saussurea la tifo lia , C repis sibirica, E uphorb ia  lu tescens, U rtica  
dioica и др. Особенно роскошно развиваются онЬ на прогалинахъ, образуя 
оригинальныя травянистая заросли. П ри роскошномъ развитии, каждый ипди- 
видуумъ требуетъ себе простора и не теснится къ другому, такъ что не смотря 
на высоту этихъ травъ, превышающихъ ростъ всадника, на десятокъ саженъ 
можно видеть впереди идущаго на земле человека. О какомъ либо дернЬ 
и помину нЬтъ, между: прочимъ потому, что злаковъ между этими растешями 
крайне мало, да и то т ш е  (Наир. M ilium effusum ), которые не способны 
образовать его. Если скосить такую траву, то на оголенной почве будутъ 
торчать тамъ и здесь лишь толстая дудки отъ срезанвыхъ стеблей. Среднюю 
высоту такихъ зарослей можно определить не менее одной сажени. Н о неко
торый растешя превышаюсь ее. Cacalia h a s ta ta , C irsium  heterophy llum , 
даже T halic trum  m inus var. procerum  —  достигаюсь 4 аршинъ высота. Но 
первенство беретъ конечно D elphinium  elatum  (g labrum ), некоторые экзем
пляры котораго, измеренные мной на месте, достигали высоты б 1/* а р ш .3). 
Д аже т а ш  вйды, как ъ  Orobiis lu teus, не хотятъ отставать отъ этихъ ги- 
гантовъ и вытягиваются до роста высокаго человека.

Между реже растущими деревьями довольно обыкновенны также A ctaea 
sp icata v ar. m elanocarpa, Paeonia  anom ala, Im p a tien s  noli ta n g e re , E pilo-

‘) Сцтаютъ это растете хорошизгь средствомъ отъ головной боли.
а) Пихта въ хвойныхъ лЬсахъ зд+.сь преобладаем, надъ елью, почему ихъ и называютъ 

пихтачами.
а) СоцвЬПе такого экземпляра нмЬло 2'/* аршина длины.



bium m ontanum , Pleiirosperm iim  uraleuse, A egopodium  P odagraria , Lam inin 
album , H esperis  m atronalis, D aphne M ezereuui, H am ulus L upulus, F estnca  
sy lvatica , F . g ig an tea , также папоротники: S tru th io p te ris  germ anica, A sple- 
nium  F ilix  fem ina, Polystichum  spinulosum , P . F il ix  mas, рЬже P te ris  
aqu ilin a , образующее иногда изъ себя сплошныя заросли. Р'Ьже попадаются 
зд'Ьсь Bronm s asper, B rachypodium  sy lvaticu iu , Cardaiuine im patiens. Cam
p an u la  T rachelium  и Circaea lu te tia n a  (последняя наблюдалась лишь въ 
одномъ мЬстЬ).

Что касается различ1я приведенныхъ списковъ растен!й, то это зависитъ 
отъ вторжен!я на покатости гривъ нЬкоторыхъ свЬтолюбивыхъ формъ, свой- 
ственныхъ иреимущественно формацш лЬснаго луга: T ro llius asiaticus, Lychnis 
chalcedonica, L . F lo s  cuculi, H ypericum  h irsu tum , T rig o n e lla  p la tycarpos, 
L a th y ru s pra tensis, F ilip en d u la  U lm aria , A grim onia pilosa, G alium  boreale, 
Solidago V irga aurea, Jn u la  sa lic ina, P ta rm ica  im patiens, T anacetum  vulgare , 
S e rra tu la  coronata, A denophora po lym orpha, P ed icu laris  nncinata , O riganum  
vulgare, Phlom is tuberosa, O rchis m aculata, V eratrum  album  var. Lobelianum , 
D actylis g lom erata , B rom us iu en n is  и др. КромЬ того увеличеше числа 
растешй, пом’Ьщенныхъ во второмъ спискЬ, зависитъ также отъ проникнозешя 
въ районъ нЬкоторыхъ сорныхъ травъ, селящихся здЬсь по верховымъ тро- 
памъ и на мЬстЬ становъ обывателей, добывающихъ зд'Ьсь лыко. К ъ числу 
такихъ растен!й принадлежать C apsella B ursa pastoris, C erastium  vu lgatum , 
T rifolium  prateuse, T . repens, C irsium  arvense, L appa tom entosa, Carduus 
crispus, P lan tag o  major; сюда-же можно отнести —  N astu rtium  pa lustre  и 
Plileum  p ra ten se , pacтyщie около тронинокъ.

И зъ вс'Ьхъ растешй, обитающихъ въ изучаемомъ райои’Ь, особеннаго вни- 
машя заслуживаютъ слЬдуюнця 17 формъ:

A ctaea sp ica ta  L . a. m elanocarpa Ledb.
Cardam ine im patiens L .
G eranium  R obertianum  L .
E pilobium  m ontanum  L.
Circaea lu te tia n a  L .
Sanicula europaea L .
Osmorhiza {%) sp .
C am panula T rachelium  L.
A speru la odorata L .
S tachys sy lvatica  L .
A sarum  europaeum  L .
B rachypodium  sy lvaticum  P . de B.
Brom us asper M urr.



F estu ca  g ig an tea  Y ill.
F .  sy lva tica  Y ill.
A spidium  acnleatum  D oll.
P o lystichum  F ilix  mas R th .

Формы эти представляютъ интерееъ по ихъ географическому распред$- 
л е н т .  В се он* обитаютъ въ Европа, между тЬмъ въ Сибири являются или 
большой редкостью или-же до сихъ поръ были совсёмъ неизвестны. Для 
полснешя этого считаю не лишнимъ указать въ общихъ чертахъ на область 
ихъ распространешя тамъ и здесь.

Adaea spicata L. ос. melanocarpa Ledb. Обитаетъ во многихъ М'Ьстахъ 
западной Европы: въ Скандинавш, Ш отландш , северн. Англш , Бельгш , 
Францш, Германш, Ш вейцарш , И талш , Австрш, Далмацш, Черногорш, 
Воснш, Сербш, Кроацш , Венгрш и Трансильванш 1) — по тенистымъ листвен- 
нымъ л4самъ. В ъ  европейской Россш — также по лиственнымъ лесамъ, рощамъ 
и лесистымъ оврагамъ— во всей лесной области, начиная съ Архангельской 
гу б .2) —  на севере, до Херсонской3) — на юге и до Уральскаго хребта— 
на востоке, где  эта форма встречается еще около Кушвинскаго завода и 
на Синей г о р е 4 5). В ъ Сибири-же присутств1е этой разновидности конста
тировано только въ Уссуршскомъ крае (на р. Сунгачи, при урочище Чангъ- 
иба-тунгъ), где  она въ изобилш встречается по лиственнымъ лесамъ Б). 
Известна также въ Япоши и на Гималае.

Взаменъ этой разновидности, въ Сибири является широко-распростра
ненной другая —  A ctaea sp ica ta  L . р. e ry th ro carp a  L edb , отличающаяся 
красными, продолговатыми ягодами н более острыми долями листьевъ (отно
симая некоторыми авторами къ особому виду— A ctaea ru b ra  B ig .), которая 
въ европейской Россш напротивъ является очень редкой (лишь въ север- 
ныхъ частяхъ6) и въ np iypa .ibb7); въ южной Россш указывается только 
Анджеевскимъ— въ Подольской губ. 8). Такимъ образомъ эти разновидности 
какъ-бы сменяютъ одна другую. Н а предгорьяхъ Кузнецкаго А латау, въ 
изучаемомъ нами липовомъ острове, эта вторая разновидность также встре
чается, но гораздо реже (наблюдалась только въ двухъ местахъ) нежели 
первая.

’) Nyman, Conspectus florae europaeae.
’) Б е к е т о в ъ , Объ Архангельской флорЬ.
3) Lindemann, Flora chersonensis.
*) К р ы ло въ , Матер1алы къ флорЪ Пермской губернш.
5) Regel et Maak, Tentamen florae ussuriensis.
e) L e d e b o u r , Flora ro8sica.
7) К р ы ло въ , 1. c.
*) Р о ю в и ч ъ , ОбозрЪш'е сЬмянныхъ и высшихъ сиоровыхъ растенш К1евскаго учебн. окр.



Gardamine impatiens L. Свойственна большей части Европы, исключая 
лишь северной Скандинавш, Нидерландовъ, Ирландш, Португалш , Грецш , 
Турщ и и нйкоторыхъ острововъ Италш  ]), — гд* обитаетъ въ тенистыхъ 
сыроватыхъ лесахъ преимущественно горныхъ, также въ кустарникахъ по 
берегамъ р4чекъ и ручьевъ. В ъ  Европейской Россш граница, проведенная 
черезъ северный местонахождешя этого р астетя , удерживается близь 60°
с. ш. (П ер м ь2), В ятка 3), В ологда4), П етербургъ5) ) и лишь на запада под
нимается выше этой параллели— въ Ф инляндш 6). Южныя местонахождешя 
Известны въ Херсонской г у б .7), Х арьковской8), Тамбовской9), П ензенской10 * 2) 
и Симбирской а ). Между этими пограничными лишями Cardam ine im patiens 
встречается въ большей части губернш средней Росо'и— тоже по 'гЬнистымъ 
сыроватымъ лесамъ, часто лиственнымъ или-же смешаннымъ, также по л4с- 
нымъ порубкамъ, между мелкимъ лесомъ и по берегамъ речекъ.

Н а К авказе  является довольно распространеннной 13).
В ъ .датской  Россщ этотъ видъ известенъ на А лтае —  около Локтев- 

скаго завода, по р. Граматухе, на г. Курчуме и около бывшихъ укрепленш 
Бухтарминскаго и Александровскаго 13); у подошвы хребта Д ж ильтау— близь
р. Калгутты 14); въ Семиречинской области — около Серпополя; на северномъ 
склоне Семиречинскаго А латау— по рр. Баскану и Тентеку, на г. Джиль- 
к а р а г а е 15); въ Заилшскомъ Алатау — по р. Талгару, въ Тянь-ш ане по 
р. Тюбъ 16) и др. м., где  Красновъ находилъ это растеше въ зоне хвой- 
ныхъ л есо въ 17). Ю жнее указывается еще въ Туркменш— около А страбада18).

*) Nyman, 1. с.
3) Крыловъ, 1. с.
з) Крыловъ, Къ флорЬ Вятской губерши.
*) Иваницкт, Списокъ растеши Вологодской губернш.
’“) Meinshausen, Flora ingrica; Ruprecht. Flora ingrica; Weinmann, Enumerat. stirp. in 

agro Petropolit. sponte cresc.; Шмалыаузенъ, Списки растений, собр. въ Петерб. губ.
6J Ledebour, Flora rossica.
7)  Lindemann, Flora chersonensis.
8) Czcrniaew, Conspectus plantar, circa Charcoviam cresc. etc. Gornitzky, Conspect. 

plantar, circa op. Walki etc.; Горнuwtiv, Матер, для флоры Харьков, губ.
’) Koschevnikoff, Beitr. zur. Flora des Tambows. Gouvern.; Литвчновъ, Очеркъ растит, 

форкацш Тамбовск. губ.
l0) Ledb. FI. rossica.
") Weesenmeyer, Ueber die Vegetationsverhaltnisse an der mittler. Wolga.
I2) Ledebour, Flora rossica; Ризенкампфъ, полный списокъ растешй Пятигорской флоры.
,3) Ledebour, Flora altaica.
и) ГербарШ Г. Н. Потанина.
"■) Trautvetter, Enumeratio plantar, soongoricarum etc.
,6) Regel et Herder, Enumeratio plantar, in regionibus cis-et transiliensibus etc. collectar.
п ) Красновъ, Опыгь исторш разитя  флоры южн. части восточн. Тянь-Шаня.
,я) Karelin, Enumerat. plantar., quas in Turcomania et Persia boreali collect.



Восточн'Ье Алтая оно найдено нъ окреетностяхъ Минусинска (около 
„Казначейской забоки“ ')  и на о. Сахалин!» (около поста Кусунай и залива 
Т е р п е т я 2); въ иос.гЬднсмъ месте обнтаетъ въ хвойныхъ л'Ьсахъ. Наконецъ, 
известно еще въ сЬверо-западномъ Гималаи.

Geranium llobertianum L. обитаетъ по показашю N yinan’a 3) во всей 
западной Европа. В ъ Европейской Росши онъ занимаетъ ббльшую часть 
лесной области, исключая лишь н'йкоторыхъ сЬверныхъ губершй. Северную 
границу его распространена можно определить нриблизительно лишей, идущей 
изъ Ф инллндш4) на Петербургъ5), Кострому6), К азан ь 7) и затЬмъ крутб 
поворачивающей къ северу, где  она нодходигь къ Уралу около 6 0 ‘/2° с. ш. 
(камень Ветлянь на р. В иш ере)8). Ю жнее этой линш G eranium  R obertianum  
встречается въ большей части губернш до Саратовской9), Земли Донскаго 
Войска10), Харьковской и ) и Херсонской 12) включительно. Затемъ на К авказе  
и въ Крыму13). Местообиташемъ этому растенш  служатъ сырые, преимущест
венно лиственные леса, также тенистый, порошшя лесомъ скалы, очень редко 
болотистые хвойные леса.

Въ аз1атской Росши это р астете  найдено на А лтае, где  оно встречается 
кое где  на тЬнистыхъ скалахъ, какъ папр. около Змеева н ); на Семиречин- 
скомъ Алатау около р. Тентека !5) и на Заил1йскомъ - в ъ  зоне лиственныхъ 
лесовъ16). Затем ъ оно известно уже только въ западномъ Гималае, въ Я п он ш 17) 
и Сев. Америке.

ЕрИоЫит montanum L. —  во всей западной Европе, исключая южной 
Испаши, Грецш  и Турцш 18). В ъ Европейской Росши начиная съ Д ап-

') I’epOapift Андреева (принадлежат. Томскому Университету).
J) Schmidt, Florula sachaliensis.
з) Conspectus florae europaeae.
*) Nylander, Conspectus florae Helsingforsiensis;—Collectanen in flor. Karelic.; Hisinger, 

Flora Fagervikiensis.
5) Buprecht, 1. c.; Meinshausen, 1. с.; Шмалыаузенъ, 1. с.; Курилинъ, Списокъ р&стен. 

coop, въ окр. Нарвы, Гдова и Ямбурга въ 1871 г.
6) Цимеръ, Сборн. свФдФн. о флорф среди. Россш.
7) Наблюдался мной въ дубовыхъ лФсахъ около д. Займища. 
s) Крыловъ, Магер. къ флорф Пермск. губ.
9) Цитеръ, 1. с.; Claus, Localfloren der Wolgagegenden....................................................
,0) Семеиоеъ, Придонская флора.
") Lindcmann, Index plantar, etc.; Cztrnjacv, Conspectus plantar, circa Charcoviam cresc. etc. 
IJ) Lindemann, Flora chersonensis.
,3) Ledcbour, Flora rossica.
и) Ledcbour, Flora altaica.
,5) Trautvetter, Enum. plantar, soongoric. etc.
,6) Красповъ, Опытъ истор. развит, флоры Тлиь-шанл.
,7) Maximowicz, Diagnos. plantar, novarum asiatiear., III.
,8) Nyman, 1. c.



л а н д ш *), Обонежскаго к р а я 2), южной части Вологодской губ.3), В ятской4) и 
П ерм ской5)— до Саратовской6), Земли Донскаго В ой ска7), Х ерсонской8) и 
Б е с с а р а б ш 9). Н а К а в к а з * 10). Н а Уральскомъ хребт* и восточномъ его 
склон* — около Кушвинскаго завода, близь г. Юрмы п ), Иремеля и Злато- 
устовскаго зав о д а12). Обитаетъ по лиственнымъ, см*шаннымъ, р*дко хвой- 
нымъ, л*самъ, по ихъ онушкамъ, л*сиетымъ холмамъ; въ с*верныхъ частяхъ 
Россш  не р*дко по открытымъ холмамъ и л*снымъ луговинамъ.

В ъ Аз1атской Poccin: окрестности Тюмени13), на А лта*— около ст. Бух- 
тарминской н ) и др. м .15); въ Минусинскомъ округ* въ л*сахъ по р*камъ 
И рб*  и верхи. Абакану 16). В ъ  Туркменш — около кр*иости Таш ъ-арватъ- 
к а л а 17). Д л я  Прибайкалья и восточной Сибири есть только старинныя пока- 
заш я Георги 18).

Circaea lutetiana L. распространена по Еврон* за исключешсмъ Нор- 
вегш , с*всрной и средней НГвецш, Финляндии, южной Испаши, Сицилк, 
Г рецш  и Турщи 10). Въ европейской Poccin занимаетъ среднюю часть, кото
рую можно ограничить съ с*вера лишен, проведенной отъ П етербурга20) на 
Кострому 21), К азан ь23) и Красноуфимскъ23). Д ал*е къ с*веру это растете  
указывается только Бекетовымъ въ одномъ м*ст* —  именно около А рхан
гельска 24). Н а  юг* область его раснространешя можно очертить приблизительно

') F c l lm a n n ,  Index plantar, in Lapponia fenniea lectarum.
*) Г ю н т е р ъ , Матер1алъ къ флорЬ Обонежскаго крал.
“) И в а н и ц к Ш , Списокъ растеши Вологодской губ.
*) К р ы л о в ъ , Къ флорЬ Вятской губернш.
5) К р ы л о в ъ , Матер, къ флорЬ Пермск. губ.
•) C la u s , Localfloren der Wolgagegenden. Ц и т е р ъ , Сборникъ снЬдЬшй и т. д.
7) С ем еновъ , Придонская флора. 
в) L i n d e m a n n ,  Flora cliersonensis.
9)  L i n d e m a n n ,  Uebersicht der bislier in Bessarabien aufgefundenen Spermatophyten.
,0) L e d e b o u r , FI. ross.; Гизенкампфъ, Поли, снисокъ расг. Пятигорск, флоры.
") К р ы ло въ , 1. с.
,а) Ш е л л ъ , Матер, для ботанич. географш У||1имской и Оренбургск. губ.
13) По личнымъ наблюдешямъ въ 1885 г.
u ) K a r e l i n  e t  K i r i l o w ,  Enumerat. plantar, in regionib, altaicis et confinib. collectar.
,v) К р а си о в ъ , Заметка о растительности Алтая.
16) I’ep6apift Андреева.
,7) T r a u t v e t t e r , Plantae a Capit. Malorna in Turcomania collectac.
,s) L e d e b o u r , FI. ross 
le) N y m a n ,  1. c.
J0) JR u p rech t, In historiam stirpinm florae Petropolit. diatribae.
al) Ц и т е р ъ , Сборн. свЬдЬнш.
” ) По личнымъ наблюдешямъ.
33) По наблюдешямъ С. И. Коржинскаго.
’*) Б ск ет о в ъ , Объ Архангельской флор!.. Показаше это, невидимому, ошибочное, такъ 

какъ Рунрехтъ, на котораго ссылается Векетовъ, совсЬмъ не указывает! этого растешя въ 
Архангельской губ.



лишен, проведенной черезъ П одольскую х), Харьковскую губернш 2), Сара- 
то в ъ 3) и О ренбургъ4). Ю жнее встречается уже на К авказе  и въ Крыму5) 
и затемъ въ северной А фрике. М естообиташ я—  тенистые лиственные (на 
западе Европы — буковые), нередко влажные, леса, ихъ опушки, также 
тенистые лесные овраги.

Въ Сибири эта форма наблюдалась по р. Енисею 6), на островахъ его 
около М инусинска7) и въ Канскомъ округе у д. Гладковой8). В ъ rep6apie 
Фишера (хранящегося въ Петербургскомъ Ботаническомъ саду) есть экзем
пляры этого растешя изъ окрестностей И р к у тск а9). Н а Амуре-же 1о * *) и 
Уссури п ) оно становиться обыкновеннымъ по лиственнымъ лесамъ и ихъ 
онушкамъ. Свойственна наконецъ Янош и и северной Америке.

Asperula odorata L. и Stachys sylvatica L. имеютъ въ Европе 
обширную и довольно сходную область распространен]^. Оба вида не встре
чаются тамъ лишь въ более северныхъ частяхъ, а также и въ самыхъ 
южныхъ. Обитаютъ по лесамъ, преимущественно лиственнымъ (на западе 
часто буковымъ), редко хвойнымъ. Оба вида находятся затемъ на К а в к а з е 13) 
и оба-же наблюдались въ Семиречинскомъ Алатау: первый около р. Л епсы 13), 
а второй около соседняго съ ней Б аскан а14), равно какъ и въ лиственныхъ 
лесахъ Заилшскаго Алатау 15). В ъ  Сибири-же A speru la  odorata  найдена на 
А лтае въ тенистыхъ лесахъ между Змеиногорскомъ и Колыванскимъ заво- 
домъ —  на горе Гледенъ 16), также около р. Иртыша 17); въ Минусинскомъ 
округе — въ тайге по р. И рбе 18); но старинному показашю Георги |9), вно- 
следств1и однако никемъ не подтвержденному, это растеше наблюдалось въ

') E i c h w a l d , Naturliistorische Skizze etc.
J) C z e r n ja e w , 1. c.
з) C la u s , Localfloreu der Wolgagegenden; Ц и т е р г , Сбора. свкдкшй.
*) C la u s , 1. с.
6) L e d e b o u r , FI. loss.; Ризенкамифъ, 1. c.
“) L e d e b o u r , 1. c. e. Pallas.
7) М а р т ь я н о в ъ , Матер1алы для флоры Минусинскаго края.
®) П р ей п ъ , Списокъ растенш, собранныхъ въ 1883 г. въ нЪкогорыхъ мЬстахъ Енисей

ской губерши.
*) M a x im o w ic z ,  Primitiae florae amurensis.
,0) M a x im o w ic z ,  1. c.
“ ) R e g e l  e t  M a a k ,  Tentamen florae Ussuriensis.
'*) L e d e b o u w , FI. ross.
,3) K a r e l i n  e t  K i r i l o w ,  Enumerat. plantar, in desertis Songoriae orientalis etc. collectar.
и) K a r e l i n  e t  K i r i l o w ,  1. c.
,3) К р а сн о въ , Опытъ ncxopia развит, флоры Тянь-Шаня.
'*) B u n g e  in Ledb. FI. altaica.
,7) F a l k  in Ledb. FI. alt.
,я) Гербарш Андреева.
IS) L e d e b o u r , FI. ross.



П рибайкаль*. Наконецъ, оно известно на о. Сахалин^, гд* растетъ въ лист- 
венныхъ л*сахъ *) и въ Яноши.

S tachys sy lv a tica -же въ Сибири была известна только на А лта* (по лЬсамъ 
около р. Ульбы близь д. Ульбинской* 2), около р. Убы3) и на Салаирскомъ кряж *4).

Polystichum Filix mas Roth., въ Европ* столь-же широко распростра
ненный, какъ  и предъидупце виды, встрЬчаюпцйся также на К авказ*, въ 
Крыму, въ сЬверн. А фрик* и Малой А зш  — въ аз1атской Россш наиболее 
извЬстенъ въ горахъ Туркестанскаго края, особенно Семир*чинской области 
(Ногай-Уланъ, Она-Улганъ, Бирчъ-М улла, окр. ВЬрнаго, р. Тальки, г. Ахбур- 
ташъ, Ш арабагучи, Подгорный и др. м.; около Кульджи; въ СемирЬчинскомъ 
Алатау по рЬкамъ Лепс* и Джаманты; г. Акчавлы. В ъ Семипалатинской 
области въ Каркаралинскихъ горахъ 5).

С*верн*е указывается Л едебуромъ6) на Алта'Ь около ЗмЬева и близь 
Аблаикита; М артьяновымъ7) — въ Минусинскомъ округЬ. Г еорги8), а также 
Турчанинопымъ9 *) (которому былъ доставленъ откуда-то лишь одинъ молодой 
экзеипляръ)— въ ПрибайкальЬ. В ъ Пр1амурскомъ)0) и Уссуршскомъ11 *) краяхъ 
довольно обыкновененъ. ИзвЬстенъ затЬмъ на ГималаЬ, въ СЬверной и тропи
ческой Америк*. МЬстообигашя —тЬнистые лиственные, смЬгаанные и также 
хвойные лЬса, окраины ихъ, тЬнистыя склоны и скалы.

Festuca gigantea VilL, также соотвЬтствующая предъидущимъ по своему 
распредЬленш въ Европ* и на К авказ* (гд*  обитаетъ преимущественно въ 
лиственныхъ л*сахъ) и найденная тоже въ СемирЬчьи (по р. Тальки и 
около оз. С айрам ъ)13), извЬстна въ Сибири только на А лта* (около Рид- 
дерска и по р. У б * )13) и на крайнемъ восток*—въ верховьяхъ р. Б у р ей 14), 
на Буреинскомъ хребт* 15), въ низовьяхъ Амура 16) и на С ахалин*17), гд* 
растетъ преимущественно въ лиственныхъ, р*же въ хвойныхъ л*сахъ.

‘) S c h m i d t , Flora sachaliensis.
2) K a r e l i n  e t  K i r i l o w ,  Enumerat. plantar, in regionib. altaicis etc. collectar.
3) L e d e b o u r , FI. altaica.
*) R e p e l  e t  H e r d e r , Enumerat. plantar, in regionibus cis--ct transiliensibus etc. cellectar.
5) R e g e l , Diagnos. plantar, novar., fasc. VIII; К р а сн о въ , 1. c. T r a u tv e t t e r ,  Enumerat. pi. 

Soongoric. etc.; K a r e l i n  e t  K i r i l o w ,  1. e.; L e d e b o u r , FI. ross.
6) L e d e b o u r , FI. altaica.
r) М а р т ь я н о в ъ , Матер, для флоры Минусинск, окр.
8) L e d e b o u r , FI. rossica.
п) T u r c z a n i n o f f ,  Flora baicalensi-dahurica.
,0) M a x im o w ic z ,  Primit. fl. amur.
") R e g e l  e t  M a a k ,  Tentam. fl. ussur.
n ) R e g e l ,  Diagn. plant, novar. fasc. VIII.
’3) L e d e b o u r , Fl. alt.
**) S c h m i d t ,  Fl. amguno-burejensis.
,5) M a x i m o w i c z ,  1. c.
,6) M a x im o w ic z ,  1. c.
n )  S c h m i d t , Fl. sachaliensis.



Campanula Trachelium L. свойственна лесной области (преимущественно 
въ бол^е р'Ьдкихъ лиственныхъ л’Ьсахъ, по ихъ окраинамъ и .тЬсистымъ 
склонамъ) южной и средней Россш до параллели 60° с. ш. (сЪв. граница: 
П етербургъ:)— В ологда2) — В я т к а 3) — Соликамскъ4) )  и ббльшей части запад
ной Европы5). Обитаетъ также въ Крыму, на Кавказ!*6), въ Малой Азш и 
северной А фрика, но восточнее Урала (крайш е пункты: окр. г. К ачканара, 
Нлзе-Петровскаго завода 7), Оренбурга 8) ) не распространяется и во всей 
Сибири не указывалась, если оставить въ сторон!* древнее ноказаше Ф ал ька9) 
для Алтая, не подтвержденное впосл'Ьдствш Ледебуромъ 10).

Тоже можно сказать и относительно Asarum europaeum L. широко 
раснространеннаго въ Европ!* отъ Атлантическаго океана до Урала и оби- 
тающаго зд^сь по лиственнымъ л’Ьсамъ, очень часто въ заросляхъ орешника, 
р4же въ смйшанныхъ хвойныхъ л’Ьсахъ. По существующимъ въ литератур-Ь 
св’Ьд'Ьшямъ, северная граница бол!*е или мен'Ье сплошнаго11) распространен!^ 
этого растешя идетъ довольно согласно параллели 60" с. ш. (изъ южной 
Ш вец ш 12) на северные берега Эст.тяндш13), Петербургскую губ.14), Кадниновъ 
и Н икольскъ (Вологодск. губ.15) ) и В ятку 16); загЬмъ вблизи Уральскаго 
хребта поднимается къ северу до 61 Уз0 с. ш. (д. Нерпина на р. К о л в 4 )17), 
откуда круто падаетъ къ югу параллельно хребту и только почти подъ 5S°
с. ш. переходить его 18). Дал'Ье на югъ въ пред’Ьлахъ Европейской Россш 
A sarum  распространяется до Бессарабской области 1Э), Херсонской губ. 30),

‘) H u p r e c h t , 1. с., W e in m a n n ,  1. с., M e in s h a u s e n , 1. с. Ш м а л ы а у з с н ъ , 1. с.
а) И в а н и ц к т ,  1. с.
з) К р ы ло въ , Къ флорЬ Вятской губ.
*) К р ы ло въ , Матер, къ флорЬ Иерм. губ.
5) N y m a n ,  Consp. fl. europ.
б) L e d c b o u r , Fl. ross.
7) К р ы ло въ , 1. c......................
8) C la u s , 1. c.
9) L e d e b o u r , Fl. ross.
10) L e d e b o u r , Fl. alt.
" )  CtnepH’he нижеочерченной лин!и это pacTenie указывается только около Архангельска 

Б скет о вы м ъ  (объ Архангельской флорЬ). 
n ) N y m a n ,  1 с.
>3) K l i n g e ,  Flora von Estli-, Liv-und. Kurlands, B u s s o w ,  Flora der Umgebung Kovals; 

также W ie d e m a n n  und W e b e r , F le is c h e r ,  S c h m i d t  и др.
и ) W e in m a n n ,  1. c., M e in s h a u s e n , 1. с., Ш м а л ы а у з с н ъ , 1. с., К у р и л и н ъ , Сиисокъ растеч., 

собр. въ окр. Нарвы, Гдова и Ямбурга; М а р т ъ я н о в ъ , Сиисокъ раст. окрести. Царскаго Села.
' ’) И в а н и ц к т ,  1. с.
,б) К р ы ло въ , Къ флорЬ Вятской губ.
|7) К р ы ло въ , Мат. къ фл. Пермск. губ.
,8) К р ы ло въ , 1. с.
,!)) L in d e m a n n ,  Uebersiclit der bislier in llessarabien aufgefundenen Spermatophyten.
20)  L i n d e m a n n ,  Flora chersonensis.



Екатеринославской1), Придонской обл.3), Саратова3) и г. Ямантау (въ Уфим
ской губернш %

Восточнее Урала —  въ пред’Ьлахъ Пермской губ. A sarum  наблюдался 
около Кушвинскаго завода и И р б и ти 5). ЗатЬмъ, вероятно согласуясь съ 
распространешемъ лины, это р астете  нроникаетъ еще нисколько восточнее— 
въ западную часть Тобольской губернш, где  его наблюдали въ прошломъ 
столйтш Лепехинъ около Тюмени и Гмелинъ — въ прежней Исетской про- 
винцш 6). Д ал ее  же на востокъ въ предйлахъ Сибири A sarum  europaeum  
уже ник'Ьмъ более пе наблюдался. Н а Сахалине встречается однако род
ственная ему форма A sarum  heterotropoides Schm idCa 7). Известный путеше- 
ственникъ по К итаю —Г . Н . Потанинъ сообщалъ мне, что въ Гань-су, въ ле- 
сахъ изъ клена и др. лиственныхъ породъ, вместе съ некоторыми европей
скими формами (напр. M ajanthem um  bifoliuin DC.) онъ находилъ и A sarum , 
по форме почковидныхъ листьевъ и темнокоричневыхъ цветовъ, приникшихъ 
къ почве,— совершенно сходнаго съ европейскимъ.

Br achy podium sylvaticum Р. В. и Bromus asper Миг г. имеютъ уже 
несколько ограниченную область распространешя въ Европейской Россш, 
именно восточнее мерид1ана р. Волги они уже не наблюдались8). Отсюда 
на западъ оба эти злака распространены (по лиственнымъ лесамъ и ихъ 
оиушкамъ) въ южной и средней Россш, не далее 60° с. ш. и затемъ въ 
западной Европе до Атлантическаго океана. Оба вида встречаются на К ав 
казе, въ Малой Азш, сйв. А ф рике и нигде не были найдены въ Сибири.

Brom us asp er въ нределахъ Аз1атской Россш наблюдался однако на 
северномъ склоне Семиречинскаго Алатау, около р. Ленсы 9).

Samcula europaea L., обитающая по лиственнымъ лесамъ почти всей 
западной Европы за исключешемъ северной Скандинавш, Финляндш, Порту- 
г а .ш , Южной Испаши, Грецш  и Т урцш 10), въ Европейской Россш является

*) Б ек ет о в ъ , Екатеринославская флора.'
*) С еменовъ, 1. с.
3) C la u s , Localflor. der Wolgagegenden. Въ другомъ мЪстЬ (Index plantarum in deserto 

caspio etc.) Клаусъ говоритъ, что no средней Волгё Asarum распространяется до южныхъ 
нред^ловь орЪшника (Corylus Avellana).

4) Ш е л л ,  Матер, для флоры Уфимск. и Оренб. губ.
3) К ры ловъ , 1. с.
6) L e d e b o u r , FI. ross.
7) S c h m id t ,  Flora sachaliensis.
8) Восточныя мЪстонахождешя Brachypodium sylvaticum: Вятка (C . A .  M e y e r ,  Florida 

proving. Wjatka), окр. Кавана (лнчныя наблюдения), Симбарскш уЪадъ (Дингеръ, Сбор. свЪд.) 
Ахтай (Само, губ.—'Weesenmeyer, 1. с.), Балашовскш и Аткарскш уЬзды Саратовск. губ. 
(Двнгеръ, 1. с.); Bromus asper—Козмодемьянскъ (по лвчнымъ паблюдешямъ) Саратовъ а 
Сарепта (Claus, Localflor. d. Woigagegend.).

5) K a r e l i n  e t K i r i i o w ,  Enumerat. plantar, in Songoria etc.
,0) N y m a n ,  1. c.



еще более ограниченной въ своемъ распространен^ на востокъ. Д алее  лиши 
проведенной изъ П етербурга 7) на Т в е р ь 2), М оскву3), Т у л у 4), Придонскую 
область5) и П яти  горе к ъ 6) это р астете  въ пред'йлахъ европейской Россш 
наблюдалось только спорадически въ Елатомскомъ уезд е  Тамбовской губ.7), 
въ окр. Н ижняго Н овгорода8) и около Нижне-Сергинскаго завода — въ 
Пермской гу б .9). В ъ аз1атской же Россш до сихъ поръ было совершенно 
неизвестно.

Н а А м у р е 10) и У ссури11) появляется однако близкая къ  нему форма—  
S an icu la  ru b riflo ra  S ch m id t’a и въ К и тае  S. ch inensis B ge.

Festuca sylvatica Vill. обитаетъ въ лесахъ бблыней части Западной 
Европы: въ Британш , въ западной и южной Н орвегш , въ средней и южной 
Ш вецш , въ Д аш и. Германш, Б ельгш , Ф ранцш, Ш вейцарш , И талш  (редко), 
Т ироле, К аринтш , К райн е, Ш ти рш , Австрш , Моравш, Богемш, Галицш, 
Венгрш , Б ан ате , Трансильванш , Кроацш . Серб)и, Черногорш  и в е с с а л е 12). 
В ъ  европейской же Россш  встречается редко  и притомъ только въ самыхъ 
западныхъ частяхъ: на острове Э зел е13), около Ревеля14), въ Ц арстве Поль- 
скомъ (Ойцувъ, Пескова Скала 15) и въ Гродненской губ. (въ  Беловежской 
П у щ е )16). Восточнее это растеш е приводится еще въ Московской губ. (Ло
синый островъ близь Больгаихъ Мытищъ —у болота17) и въ Ярославской 18). 
Последнее показаше однако, по м н е н т  Ц ингера :э), относится вероятно къ 
F es tu ca  g ig an tea .

Н а  К авказе  пе указывается и въ А з1’атской Россш не было найдено.
Точно также и Aspidium aculeatum Doll., встречающейся во многихъ 

местахъ западной и южной Европы (П ортуга .ш , И снаш я, И рланд]я, Анг.пя,

') M e in s h a u s e n ,  1. с. Ш м а л ы а у з е п ъ , 1. с.
*) Б а к у п и н ъ , Списокъ растенШ Тверской флоры.
3) К а у ф м а н ъ , Московская флора.
4) К о ж ев н и к о в ъ  и Ц и т е р ъ , Очеркъ флоры Тульской губ.
’) С ем еновъ , 1. с. *
Й) Р и зе н к а м п ф ъ , Полный списокъ растешй Пятигорской флоры.
7) Ц и т е р ъ , Сборн. свЬд.
8) Ц и т е р ъ , 1. с.
") Экземпляры изъ указана, местности имеются въ гербарИ; д-ра Парановскаго, припа- 

длежащемъ Красноу(римскому Реальному Училищу.
,0) M a x i m o w i c z ,  Primit. fl. amur.
")  H e g e l  e t  M a a k ,  Tent. fl. ussur.
,r ) N y m a n ,  1. c.
,3) W ie d e m a n n  u n d  W e b e r ,  1. c., L l i n g e ,  1. c. S a s s ,  Die phanerogamen Flora Oesels etc.
'*) T l i n g e ,  1. c., L u s s o w ,  1. c.
r >) J R o s ta f in s k y ,  Florae Polonicae prodromus.
,6) E i c h w a l d ,  Naturhistorische Skizze etc.
” ) К а у ф м а н ъ , Московск. флора, 2 изд. (по сообщенш Сырейщикова).
,я) П е т р о в с к ш , Очеркъ Ярославской флоры.
,9) Сборн. свФд. о флорЬ средней Poccia.



Б е л ь п я , Ф р а н тя , западная Г е р м а тя  (редко), Ш вейцар]я, Итал1я, Корсика, 
A ecxpia, Венгр1я, Трансильваш я, К роащ я, Д алм ащ я, М акед о тя , Ф р аи я , 
П елопонезъ!) ) въ Европейской Роееш  известенъ въ очень немногихъ пунк- 
тахъ . П о Ростафинскому2) встречается редко  (по тенистымъ гористымъ 
лесам ъ) въ южныхъ частяхъ Польши: Св. К атерина, Лисица, Ойцувъ, З в е - 
жинецъ, Замостье. М онтрезоръ3) указываетъ этотъ папоротникъ въ окрести, 
г . Кременца близь с. Веселовки— въ сыромъ лесу, также около Монастырки 
(Каневскаго уезда) Кауфманъ 4) — „на Воробьевыхъ горахъ и въ Кунцове 
(Марц|'усъ); но въ новейшее время въ этихъ местахъ не былъ найденъ. 
Экземиляръ этого растешя изъ Горенокъ въ rep6apie  Гольдбаха, можетъ быть 
не былъ найденъ въ дикомъ состояли, такъ  вакъ  его местонахождеше таяъ  
не указано K lin g e  въ своей „ F lo ra  von E s th ,-  L iv- und K u rlan d s"  не 
указывая точно на местонахождешя этого вида, говорить, что опъ попадается 
редко  па тенистыхъ склонахъ.

Н а  К ав казе  же является довольно распространеннымъ 5), а въ Сибири 
найденъ только на о. Сахалине— въ долине р. А ркая и около поста Кусу- 
н а й 6). Кроме того этотъ папоротникъ известенъ въ малой А зш , въ северной 
и южной А ф рике, въ северной и тропической А мерике и въ Австралш . 
Здесь мы видимъ замечательнейнпй примеръ сиорадическаго распростраыен1я 
растеш я несомненно дикаго (въ смысле не культурнаго и не сорнаго) во 
всЬхъ частяхъ света и въ разнообразныхъ климатахъ.

Наконецъ последнее растенХе — именно зонтичное, пока еще не опреде
ленное мной по неимЬшю некоторыхъ литературныхъ noco6ifi и Marepia.m 
для сравнешя, является более всего сродной съ американскимъ родомъ 
Osmorhiza На fin. Виды этого рода отсутствуютъ въ Е вропе и почти во 
всей Сибири кроме крайнлго востока, именно Пр1амурскаго края и о. С аха
лина, где по тенистымъ лиственнымъ лесамъ обитаетъ одинъ видъ этого 
рода— O sm orhiza am urensis S chm id t’a 7).

Такимъ образомъ изъ приведеннаго обзора географическаго распростра- 
нешя указанныхъ формъ можно видеть, что все  оне, исключая иоследней, 
являются широко-распространенными въ Европе, где  свойственны, судя но 
ихъ м естообитатлмъ, формацш широколиственнаго леса. Это последнее

') Nу т а п ,  1. с.
3) Krytyczne zestawienie paprotnikow krolestwa Polskiego—въ Pami^tnik fizyjograficzriy, 

T. VI.
3) Ooozpknie растешй, входящнхъ въ составъ флоры Клевск. учеба, окр.
*) Московская флора.
5) L e d e b o u r , FI. ross.
6) S c h m i d t , FI. sachaliensis.
7) M a x i m o w i c z ,  Prim. fl. amur., S c h m i d t ,  FI. sachaliensis.



заключеше подтверждается и еовиадемемъ ихъ области распространен!» тамъ 
съ таковой же— многихъ широколиственныхъ древесныхъ породъ, что осо
бенно наглядно выступаетъ на равнинй Европейс1;ой Россш. Сйверныя нре- 
дйльныя лин!и этихъ растенш въ болыпинств-Ь случаевъ имйютъ юго-западное 
склонеше, а южныя— сйверовосточное, что внолнй соотвйтствуетъ положен!ю 
предйльныхъ лин!й, ограничивашщихъ распространсн!е въ Европейской Poccia 
широколиственныхъ древесныхъ породъ. Въ общемъ область распространен!я 
тъхъ и другихъ съ нриближешемъ къ Уралу съуживается, какъ бы выкли
нивается.

Въ AsiaTcitofl же -Росши эти формы или совсЬмъ не были известны или 
являются редкими, спорадически распространенными въ немногихъ, изоли- 
рованныхъ и отстоящихъ на большомъ разстояя!и другъ отъ друга пунктахъ. 
Группирую для наглядности вышеприведенный указами, относительно рас- 
предйлешл ихъ здйсь, въ следующую таблицу:
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Actaea spicata L. a. melanocarpa

Ledb........................................... X \ / / \ — — —
Cardamine impatiens L. . . . X X — X Ч//Ч X — X
Geranium Robertianum L. . . X X — X X — — X
Epilobium montanum L. . . . X X X — X X у —
Circaea lutetiana L .................... X X — — — X X X
Asperula odorata L.................... X X — X X X у X
Stachys sylvatica L. . . . . . . .  . x . . X  . X . X . .—. — . . —

Polystichum Filix mas Rth. . X X — X X X у X
Festuca gigantea Vill. . . . X X — ч//N X - - X
Campanula Trachelium L. . . X X - у -- — —

Asarum europaeum L. . . . X X X — — - X

Brachypodium sylvaticum P. B. X X - — — — — —

' Bromus asper Murr. . . . . X X — X  . — — —

Sanicula europaea L................... X X — — — — — Вик.
Festuca sylvatica Vill. . . . X - — — — - — —
Aspidium aculeatum Sw. . . . X X -- — _ _ X

Osmorhiza sp................................ — — — — - — Вик.
T i l i a  p a r v i f o l i a  E h r h  . . . X X х “ - X - X

17 16
1

3 7 Ж 1 ) 6 1+(3) 10+ (2)



И зъ нея видно, что растеши эти сгруппировываются въ большемъ или 
меныпемъ числе въ нйкоторыхъ районахъ, чймъ какъ  бы намечаются и з
вестные центры ихъ тяготйш'я, въ болйе сильной степени которое обнару
живается, какъ видно изъ таблицы, на крайнемъ востоке, где  изъ 17 изу- 
чаемыхъ растенш встречается 9 и кроме того 2 сродныя, какъ-бы заменяющая 
(викарныя) формы. Затем ъ слйдуетъ, по нисходящей степени, Алтай, Тянь- 
Ш ан ь съ Семиречинсвимъ Алатау и некоторыми другими горами, при-Енисей- 
скш  край, крайшй западъ Сибири и наконецъ Прибайкалье. В ъ последнемъ 
м есте однако показашя относительно нахожден1я этихъ растеши являются или 
очень древними, не подтвержденными въ позднейшее время (напр. показашя 
Георги), или же основанными на единичномъ, иногда неполномъ (P o lysti- 
cliuni F ilix  m as— у Турчанинова) экземпляре, мйстонахождеше котораго 
точно неизвестно.

Тяготйш е изучаемыхъ растеши къ крайнему востоку и къ Тянь-Ш аню  
легко объяснить присутств1емъ въ лесной области этихъ странъ формацш 
широколиственнаго леса, которой они сами являются членами. Въ Амурской 
области, напр. по Уссури ')  (на Хехцырскомъ и Сумурскомъ хребтахъ и др. 
м естахъ) встречаются роскошные лиственные леса изъ илема (U lm us 
cam p estris), кленовъ (A cer Mono и tegm eutosum ), иробковаго дерева 
(P h e llo d en d ro n  am urense), ясеня (F ra x in u s  m andshurica), манджурскаго 
o p ix a  (Ju g la n s  m andshurica), дуба (Q uercus m ongolica), лииъ (T ilia  cor- 
d a ta  и T . m ondshurica) и др. древесныхъ породъ съ подлйекомъ изъ P h y - 
lad e lp h u s coronarius, E vonym us europaens, C ary llus ro s tra ta , L espedeza и 
проч. Н а  северныхъ предгорьяхъ Т я н ь -Ш а н я 3) (предгорья Заилшскаго 
Алатау, горъ А къ-Бурханъ, въ верховьяхъ р. Или, въ низовьяхъ Текеса и 
Кунгеса) лиственные леса состоятъ изъ ясеня (F ra x in u s  potom ophila H erd .), 
вяза (U lm us cam pestris L . var. tjau sch an ica ), клена (A cer Semenovi R g l 
e t Schin.), яблони (P y rus lie te rophy lla  R g l e t Selim , и P . M alus L .) и 
абрикоса (P rim us arm eniaca L .).

Н а крайнемъ западе Сибири мйстонахождешя приводимыхъ растен!й, 
равно какъ  и липы, составляютъ непосредственное продолжеше области ихъ 
распространения въ Евроий. Это какъ  бы крайше форпосты формацш широко
лиственнаго лйса Европы.

Напротивъ, нрисутств1е ихъ на Алтай, въ области р. Енисея и въ 
П рибайкалье —  составляем, болйе сложный вопросъ, объяснить который 
современнымъ состояшемъ флоры этихъ странъ едва-ли возможно. Н а Алтай * *)

*) Regel et Maak. Tentam. fl. ussur.
*) К р а сн о въ , Опытъ истории развит1я флоры южной части восточнаго Тянь-Шаня, стр. 
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нктъ въ настоящее время формащи широколиственнаго л’Ьса и только въ 
сос'Ьдств'Ь съ нимъ — на нредгорьяхъ Кузнецкаго Алатау присутствуете 
одинъ изъ древовидныхъ представителей ея— липа, подъ гЬнью которого и 
сгруппированы изучаемыя формы. Р азсел ете  н'Ькоторыхъ изъ нихъ отсюда 
въ сосЬ дтя местности конечно возможно допустить, хотя противъ того и 
говорить ихъ редкость и спорадичность въ распространенш по Алтаю.

Возможно другое предположеше: не была-ли прежде липа, вм^стЪ съ 
другими древесными породами, распространена болке широко по самому 
Алтаю, не входила-ли въ составь формацш широколиственнаго лкса и не яв- 
ляются-ли эти, раскиданныя тамъ и зд4сь растеш я— жалками остатками этой 
некогда могуче развитой ассоц!ац1и, переживппя ее и скитающаяся теперь 
одиноко въ чуждой сред4.

Веское подтвсрждеше этому даю гь растительные отпечатки, найденные 
Соколовымъ на южной окраинЬ А л тая— въ долин’Ь р. Бухтармы и открытые 
Г . Н . Потанинымъ въ окрсстностяхъ Томска * 1). П о отпечаткамъ съ Б у х 
тармы Ш м ачьгаузенъ2) возстановляетъ 32  вида древесныхъ породъ и 
1 видъ кустарника, которые должны быть отнесены къ  плшценовой эпох'Ь 
третичнаго пер!ода3). И зъ нихъ 5 приходится на долю хвойныхъ, 27-ж е 
лиственныя. Вотъ ихъ списокъ:

Хвойныя.
*Seq-uoja L angsdorffii H r. 

A bies a lba M ill.
P icea exeelsa L ink.

P in u s sp.
Ju n ip e ru s  connnunis L . 1

Лгютвенныя.

B etu la  le n ta  W illd .
*B . Sokolowii Schm alb.

A lnus cordifolia T en.
A. se rru la ta  W illd .
A. g lu tin o sa  W illd . var. vu lgaris. 
A. g lu tin o sa  W . var. den ticu la ta .

A. incana G iirtn . var. sibirica.
A. incana G iirtn . n iu t. rotundifolia. 

*C arp inus betuloides U ng .
Coryllus A vellana L .

* F a g n s  A ntipofii H r.
* F .  D eucalionis U ng.

') Эти нослДдше отпечатки еще не обработаны; но между ними есть несомненно при- 
надлежаире клену.

*) S c h m a lh a u s c n , Ueber tertiare Pflanzen aus dem Tliale des Flusses Buchtorma am 
Fusse des Altaigebirges.

3) Шмальгаузенъ относитъ ихъ къ мшцену, между тЬмъ большинство этихъ формъ 
(болДе 60°,'ii) являются тожественными съ нынД живущими и обитаютъ въ умДренныхъ стра- 
нахъ; несомненно, на атомъ основанш, Иностранцевъ и друlie причисляетъ эти остатки къ 
плшценовой флорЬ.



F .  fe rru g iu ea  A it. m a t. a lta ica . 
*Q uercus E tym odrys U ng . 
* P o p u lu s  H aliadum  U ng .

S a lix . sp. cf. S. v im inalis L . 
P la n e ra  R ich a rd i Mich.
P . K eak i Sieb.
F rax in u s  ornus L .
L iriodendron  tu lip ife ra  L.

T ilia  cordata  M ill.
*A cer am biguum  H r.
A. L obelii T en.
A. palm atum  T hunb . m ilt. N ordeas- 

kibldi.
* J u g la n s  densinervis Selim.
* J .  c ren a la ta  Schm alh.
* P ra n a s  se rra la ta  H r.

Этотъ снисокъ рисуетъ намъ картину существовавшихъ въ то отдаленное 
время на А лтай лйсовъ изъ буковъ, кленовъ, орйшинъ, ясеня, дуба, тюль- 
паннаго дерева и др. древесныхъ породъ, въ числе которыхъ была и липа ') . 
Большинство составляютъ широколиственныя породы, изъ чего можно съ 
достоверностью заключить о существовали упомянутой формацш.

Н о прошли в ека  и картина совершенно изменилась. М нопе виды вы
мерли 2), изчезли совсймъ съ лица земли, оставивъ толы,о слйдъ по себе въ 
этихъ отпечаткахъ, друг!е сохранились до сихъ поръ лишь въ нйкоторыхъ 
странахъ запада и востока (Европа, К авказъ , К итай, Япош я и Северная 
Америка; д ве  формы ольхи также въ нйкоторыхъ мйстахъ Сибири) и только 
одна липа пережила на месте все невзгоды, сгубивнйя здесь ея древесныхъ 
сожителей и сохранилась въ укромныхъ уголкахъ до настоящаго времени, 
правда въ ничтожномъ количестве, по, какъ  мы видели, еще очень бодрой 
и какъ-бы не близкой къ смерти.

Одна, — изъ древесныхъ породъ, но съ цйлымъ рядомъ травянистыхъ 
растеши, образуя все же ассо щ ац т , а не являясь, такъ  сказать, бобылемъ 
среди совершенно чуждаго элемента. Значить пережила не одна липа и не 
одни травянистыя растешя, каждое само но себе, а пережила целая ассо- 
щац!-я , т. е. формащя широколиственнаго леса. П равда, физюном1л ея слиш- 
комъ изменилась съ тйхъ временъ, но все-же не настолько, что бы быть 
неузнаваемой.

Здесь покажется возможнымъ следующее возражеше: почему не считать 
липу, растущую на Кузнецкомъ Алатау, за позднейшаго переселенца напр., 
изъ Европы, откуда какъ  бы намечается путь ея переселешя указанной * 5

') Ш м а л ы а у а е н ъ , причисляя отпечатки листьевъ бухтарминской липы къ виду Tilia cor
data Mill., говорить однако, что во всЬхъ существенныхъ признаках!, форма ихъ не отли
чается отъ листьевъ обыкновенной липы (Т. parvifolia Ehrli.). Впрочемъ и мнопе друпе ав
торы считаютъ оба эти вида тожественными. При исл-Ьдованш многочисленныхъ экземпляровъ 
кузнецкой липы и при сравнена ихъ съ экземплярами Tilia parvifolia изъ Европейской 
Poccin оказалось, что въ форм* листьевъ нельзя найти какого-либо различ1я.

5) Помеченные звездочкой.



выше областью ея раснространешя въ Тобольской губерши. Н о иереселеше 
это стало возможнымъ лишь въ более позднейшее время, когда западно
сибирская равнина выступила изъ подъ водъ моря, покрывавшаго ее еще 
въ дилкшальный п е р щ ъ  отъ поднож1я Урала вплоть до Алтая; когда почва, 
после усыхашя мелкихъ, оставшихся еще бассейновъ, выщелочилась и сде
лалась доступной для заселешя светолюбивыми древесными породами, подъ 
прикрыПемъ которыхъ могла уже распространяться и липа, порода, какъ 
известно, тЬнелюбивая. Процессы эти недавняго прошлаго, да отчасти совер
шаются еще и въ настоящее время. Липа действительно стала переселяться съ 
Урала на новую территорш  и, обходя степныл, а также сплошныя болотистая 
пространства, дошла почти до Тары; но дальше на востокъ ее уже нетъ  вплоть 
до Кузнецкаго Алатау. Между т1>мъ, принимая кузнецкш островъ за непо
средственное продолжеше тобольской области ея раснространешя, необходимо 
иметь соединительную цепь этихъ областей. Подыскать же причину полного 
уничтожешя этой цепи въ почти современное нашей эпохе время, крайне 
трудно. Еще более запутывается вопросъ съ этой стороны, если принять во 
внимаше не одну липу, а ту, хотя скудную ассощацш  съ травянистыми 
формами, которую она, какъ  мы видели, образуетъ на предгорьяхъ Кузнец
каго Алатау.

Между темъ, въ пользу сохрансшя здесь липы съ более отдаленныхъ 
временъ говоритъ между прочимъ то обстоятельство, что на А лтае не было 
аналогичнаго европейскому ледниковаго перюда, обусловившаго уничтожеше 
плюценовой флоры въ большей части Европы. Гельмерсенъ, Щ уровсш й и въ 
позднейшее время Котта не нашли ни малейшаго следа ледниковъ какъ  на 
предгорьяхъ Алтая, такъ  и въ более глубокихъ, вдающихся съ запада въ 
горы долинахъ. К о т та 1) высказываетъ нредположеше, что причиной этого 
могло быть более теплое теч ете  моря, покрывавшаго равнину Западной Си
бири и соединявшаго Средиземное море съ Ледовитымъ океаномъ.

Сокращеше же области распространешя липы, а равно и уничтожеше 
другихъ, обитавпшхъ тогда здесь древесныхъ породъ, должно было идти 
рука объ руку съ уеыхашемъ этого бассейна, обусловливавшимъ, конечно, 
измененie въ начале мягкаго, ровнаго климата на более суровый, континен
тальный. Только липа, какъ  более выносливое, судя но ея современной об
ласти распространена, дерево и могла сохраниться, хотя съ трудомъ, въ 
техъ  немногихъ пунктахъ, гд е  мы ее и находимъ въ настоящее время.

Н екоторое значеше имеетъ въ данномъ случае и относительно роскошное 
разви’пе экземпляровъ липы, растущей на Кузнецкомъ Алатау. В ъ  восточной 
части Европейской Россш это дерево уже не достигаетъ значительныхъ раз- *)

*) C o t ta , Der Altai, sein geologischer Ban und seine Erzlagerstatten. p. 74.



м'Ьровъ; перейдя Уралъ, она мелчаетъ еще бол'Ье. К брреп 1), въ своемъ 
прекрасномъ сборникй существующихъ св’Ьд’Ьн!й относительно распредйлетя  
древесныхъ породъ въ Россш, приводить измйрешя, сдйланныя графомъ 
Варгасъ-де-Бедемаромъ, липъ, растущихъ въ Тульской губ. и представляю- 
щихъ въ средней России, невидимому, наиболее крупный ростъ. И зъ этихъ 
измйрешй видно, что m axim um  возраста— 120  лйтъ при вышний ствола въ 
9 5 ' и окружности его въ 7 5 " . Между тймъ на Кузнецкомъ Алатау липа 
достигаетъ, какъ  было указано выше, бол'Ье почтеннаго возраста и размй- 
ровъ, что одними существующими въ настоящее время б л аго д атн ы м и  для 
нея услов1ями трудно объяснить, не принимая во внимаше постепеннаго 
приспособлетя къ этимъ услов1ямъ, на что нуженъ известный перюдъ времени.

Наконецъ присутств!е среди указанныхъ сожителей липы несомненно 
древнихъ формъ также даетъ веское подкрйплеше высказанному предполо- 
жен5ю. A spidium  aculea tum  Бо1Гя, какъ  указано выше, встречается въ 
настоящее время изолированными мйстонахождешями во всйхъ частяхъ свйта. 
Объяснить такое обширное, вместе съ тймъ спорадическое распространеше 
при современныхъ ycaoeiaxb, существующихъ на земной поверхности, поло
жительно невозможно, тогда какъ  въ третичный п ер тд ъ , когда климатъ 
былъ значительно теплйе и ровнйе современнаго, услов1я для далекихъ 
переселенш были несравненно благопр1ятн,Ье, что и подтверждается многими 
палеонтологическими данными. Ш ирокое распроетранете A spidium  aculeatum  
въ Новой Голландш , Новой Зеландш  и на многихъ другихъ островахъ 
Австралш особенно говорить за древность этой формы, такъ  какъ  современный 
(туземный) органический м1ръ А встралш  является какъ  бы живымъ намят- 
ннкомъ давно-минувшихъ геологическихъ эпохъ.

Любопытно, что найденная мной форма представляетъ признаки общ1*) *е 
тймъ двумъ видамъ, на которые L uerssen  s) раздйлилъ встрйчающ1яся въ 
Европе формы, сведенным раньше его Б о П ’емъ въ одинъ видъ A spidium  
aculeatum  съ иодраздйлешемъ на 3 разновидности (A sp . acu lea tum  a vul- 
gare, [3 B raun ii, у. Sw artzianura 3) ). И зъ этихъ двухъ видовъ L uerssen ’a 
(A spidium  loba tum  Sw. и A sp. B rau n ii S penn .) наша форма ближе подхо
дить къ A sp . B raun ii, однако вайи ея кожистыя, сверху темнозеленыя и 
блестяпця; первичные сегменты ихъ продолговато-ланцетовидные, при осно- 
ванш невполнй равнобокье, что зависитъ отъ нисколько ббльшей величины 
перваго верхняго сегмента 2 порядка; этими признаками она приближается 
къ A sp. loba tum . К ъ  тому обстоятельству, являются-ли вайи у нашей формы

*) Geographische Verbreitung der Holzgewachse etc.
*) L u e r s s e n , Die Farnpflanzen—in Rabenhorst’s Kryptogamen-Flora yon Deutschland etc. 
s) D o l l ,  Flora des Grossherzogthums Baden.



зимующими, я недостаточно внимательно отнесся, наблюдая этотъ паиорот- 
никъ на месте, но плотная коисистенщя ихъ и кроме того присугатае 
многочисленныхъ черныхъ пятенъ на нериферическихъ вайяхъ, что я имелъ 
елучай тамъ заметить, говоритъ въ пользу этого. Такое совмещеше призна- 
ковъ позволяетъ считать нашу форму более древней, нежели европейш л, 
гд е  степень нриспособлетя къ холодному климату уже ясно выразилась 
более нужными, опадающими на зиму вайями (A sp. B raun ii).

Присутств1е Osmorhiza sp ., имеющей 4  сродныя формы лишь въ Северной 
и Южной Америке, на крайкемъ востоке А зш  и на Гималаи J), также 
необъяснимо при уелов!яхъ современной флоры. Родъ S an icu la  подразделяется 
на 10 видовъ, изъ которыхъ большинство (7) свойственно Северной и Юж
ной (внетроинческои) Америке, одинъ видъ Сандвичевымъ островамъ, одинъ 
Азорскимъ и одинъ (S an icu la  europaea), найденный и на Кузнецкомъ Алатау, 
широко распространенъ въ Европе, А ф рике и некоторыхъ местахъ А з ш 2).

A earum  europneum , подобно San icu la  europaea, являюпрйся какъ бы 
монотипныиъ въ Европе и не вар1ирующимъ, имеетъ ближайшихъ родствен- 
никовъ преимущественно въ Янош и и на крайнемъ востоке А зш  (7  видовъ), 
затемъ въ А мерике (4  вида) и одного на Гималае.

Эти последше факты заставляютъ искать центръ происхождешя такихъ 
фориъ въ более отдаленныхъ странахъ, нежели напр. Европа, куда оне 
могли переселиться лишь въ более благоприятный времена. То обстоятельство 
что оне не варшруютъ и являются для данной страны какъ бы монотипами, 
даетъ новодъ считать ихъ пережившими свою эпоху.

Д аже более обширные роды, наир. A speru la , представляютъ аналогичные 
факты. И зъ 8 0  видовъ этого рода большинство свойственно Австралш, 
Средиземноморской области и юго-западной А зш , именно странамъ, флора 
которыхъ имеетъ много сходства съ третичной. И  еще более обшириыя 
систематическая группы— семейства— даютъ подобные-же примеры. Семейство 
O nagrarieae, къ которому принадлежатъ упомянутые въ приведенномъ списке 
Epilobiuin  m ontanum  и Circaea lu te tia n a  и куда можно прибавить еще рас
тущую въ при-Алтайскомъ к р ае  Т гара n a tan s , имеетъ 22  рода (въ 3 0 0  
видахъ), изъ которыхъ громадное большинство свойственно лишь Америке, 
некоторые кроме того и другимъ частямъ троиическаго пояса и только три, 
приведенные сейчасъ, рода— теплымъ и умеренно-холоднымъ странамъ также 
Европы и А зш .

П ереходя затем ъ къ  области р. Енисея, мы находимъ подобное-же, какъ  
и на А лтае, отношеше изучаемыхъ травянистыхъ растешй къ липе. В ъ

') B e n t h a m  e t  H o o k e r ,  Genera plantarum. 
J) B e n t h a m  e t  H o o k e r , 1. c.



то время, какъ  последняя известна тамъ только въ немногихъ пунктахъ 
близь К расноярска,—означенный растешя разбросаны широко отъ Минусинска 
до Красноярска и далйе къ северу. К ъ  приведеннымъ въ таблиц* 5 фор- 
мамъ можно прибавить еще нисколько аналогичныхъ имъ по своему геогра
фическому распространен!» въ Европ* и Аз1атской Россш, какъ  наир.:
T h a lic trim i aquileg ifo lium  L. 
A nem one ranunculo ides L.
A . nem orosa L.
C orydalis solida Gaud. 
C en tau rea  ph ryg ia  L .

Crepis paludosa Mdnch. 
C am panula rapuncn lo ides L . 
C linopodium  v u lg a re  L . 
Polygonatum  m nltiflo rum  A ll. 
C ystopteris m ontana B e r n h .x).

Слйдуетъ упомянуть здйсь также объ A lfred ia  cernua Cass., P te r is  a rg en - 
te a  S. G. G m el. и A llosurus g rac ilis  P re s l., им*ющихъ хотя иное, т*мъ не 
мен*е интересное, въ данномъ случай, р асп р ед й л ете2).

')  Вей эти виды имйютъ обширное распространеше въ ЕвропА; въ Сибири же рйдки. 
Изъ нихъ C r e p is  p a lu d o s a  извйстна только на Енисей близъ устья Нижней Тунг узки (Scheutz, 
Plantae vasculares jeniseensis etc.). C e n ta u r e a  p h r y g i a  — около г. Енисейска (Scheutz, 1. с.) 
и въ Тобольской губ,—по р. Тоболу (Фалькъ) и въ окрестностяхъ Тюмени (личн. наблюдешя); 
C a m p a n u la  r a p u n c u lo id e s  — около г. Енисейска (Schentz), въ при-Зайсанскомъ край—около 

,р. Букона (Herder, plantae Severzovianae etc.) и въ сйв. Туркмении (Karelin); A n e m o n e  r a n u n 
c u lo id e s , очень распространенная въ области р. Енисея начинал съ Минусинскаго округа- 
до 68'/з с. ш. (Извйстно на этомъ протяженш около 25 мйстонахождешй. Мартьяновъ, АдрЬ 
ановъ (гербар.), Прейнъ, Кытмановъ (герб.), Турчаниновъ и Scheutz), приводится какъ боль
шая рйдкость около Байкала (Тальдинская фабрика—Турчаниновъ) и но стариннынъ пока- 
зан!ямъ Фалька въ прежнихъ Исетской и Ишимской провинц1яхъ Тобольской губ.. A n e m o n e  

n e m o r o s a  кромй Енисея (Красноярскъ—Scheutz и др. м. ?—Gmelin) является очень распро
страненной на крайнемъ восток!; Сибири—въ Камчаткй, около Охотска, по нижнему Амуру, 
по р. Амгуни и др. м. (Chamisso et Schlechtendal, Maximowicz, Schmidt). C l in o p o d iu m  v u lg a r e  

въ позднййшее время кромй Енисея (Ворогова и Столба—Scheutz) наблюдался еще въ лист- 
венныхъ лйсахъ Уесур1йскаго края (Regel et Maak); въ прошломъ столйтш его указывали 
въ запади, части Тобольской губ. (Falk), въ верховьлхъ Иртыша (Gmelin) и въ Прибайкальй 
(Georgi). C o r y d a l i s  s o l id a  извйстпа на Алтай (Regel, pi. Radd.), въ области Енисея—около 
Красноярска (Турчаниновъ, Прейнъ), с. Новоселова (герб. Адр1анова), Шушенскаго и по р. 
Бараскану (Мартьяновъ), въ Забайкальской области — около Нерчинскаго завода и далйе до 
Аргуни (Турчаниновъ), въ Амурской обл., на Буреинскихъ горахъ (Regel, pi. Radd.) и въ 
скверн. Китай (Максимовичъ). T h a l i c t r u m  a q u i le g i fo l i u m :  въ Семипалатинской обл. на г. 
Саратау (Сиверсъ), въ при-Енисейскомъ край -  около Красноярска н д. Коростелевой (Прейнъ), 
въ Забайкальской обл. (Турчаниновъ) — между рр. Газнмуромъ и Аргуныо (Регель); затАмъ 
далйе на востокъ становится очень обыкновеннымъ, встрйчаясь въ Амурскомъ и Уссургёскомъ 
краяхъ, въ восточной части Якутской обл., на Шантарскихъ островахъ, около Аяна, Охотска, 
въ Камчаткй, на СахалинА и Курильскихъ островахъ (Trautvetter, Regel, Maximowicz, 
Schmidt и др.). P o ly g o n a tu m  m n l t i f l o r u m — о к о л о  Красноярска (Турчаниновъ), около Иркутска 
(Турчаниновъ) и въ другихъ мйстахъ Прибайкалья (Gmelin, Georgi), въ сйв. Китай (Bunge) 
и въ Японш (Maximowicz). C y s to p te r i s  m o n ta n a  к ром А Енисея (Анциферова, Мельничная, 
около устья Нижней Тунгузки, Нлахино, Потаповское--Scheutz) извйстенъ еще около Аяна 
(Regel) и въ Камчаткй (Mertens).

’) A l f r e d i a  c e r n u a  встрйчается на Алтай (Gmelin, Pallas) — около Уймона и Ульбы



И зъ этихъ формъ некоторый, какъ  вапр. T h a lic tru m  aquileg ifo lium , 
A nem one ranunculo ides, A . nem orosa, C orydalis solida, P o ly g o n a tu m  m ulti- 
florum  и др. являются несомненными членами формащи широколиственнаго 
леса въ Европе, а также и на крайнемъ востоке. Друше же виды (напр. 
P te r is  a rg en tea  и A llo su rus g rac ilis) , если и не принадлежатъ къ  этой 
формащи, то своимъ обширнымъ спорадическимъ распространетемъ въ оди
наковой м ере даютъ поводъ предполагать за ними относительно большую 
древность. A lfred ia  cernua, судя по ея ограниченной области растростра- 
н е т я , является эндемичнымъ видомъ для Алтай-Енисейскаго района. Б л и з т я  
къ ней формы, т. е. друше виды рода A lfred ia  (A . s ten o lep is  E a r . e t K ir., 
A. acan tho lep is K ar. et K ir. и A . nivea K ar. e t. K ir., также близшя къ 
двумъ последнимъ формы, отличенныя Рупрехтомъ— A. tjan sch an ica  R u p r. 
и A. suaveolens R n p r.)  ограничены также въ своемъ распространена, обитая 
лишь на Т янь-Ш ане, Заилшскомъ и Семиречинскомъ Алатау и другихъ 
горахъ Семиречья, на Тарбагатае и А лтае, такъ что самый родъ A lfred ia  
можно считать эндемичнымъ, но для более обширнаго района: Т янь-Ш ань—  
А латау— Т арбагатай— А лтай— верхнее т еч ете  Енисея.

Имеютъ ли здесь приводимыя растешя более тесную связь съ липой, 
какъ  это замечено на предгорьяхъ Кузнецкаго А латау— пока еще неизвестно, 
но конечно можетъ быть выяснено более нодробнымъ изучетем ъ указывае- 
мыхъ Прейномъ мйстонахождетй липы на р. Караульной и за д. Суховской. 
М йстонахож детя-ж е ея по островамъ и берегамъ Енисея, указываемый 
Пестовымъ и Степановымъ, можетъ быть правильнее считать, какъ  это и 
делаетъ Пестовъ 2), за результаты позднейгааго переселстя. Действительно, 
липовый стволъ, вынесенный изъ притока въ Енисей и застрявппй на острове, 
можетъ дать потомство благодаря способности этого дерева размножаться

(Красном,), на Кузнецкомъ Алатау (личн. наблюдешя), на Салаирскомъ кряжй (Herder, pi. 
Severzow., etc.; также гербар. Засса), въ Минусинскомъ округй—по р. Абакану (сообщ. Ан
дреева), около Красноярска (Karelin et Kirilow—in Ledebour fl. ross.); также указывалась 
Фалькомъ въ западной части Тобольской губ. Кромй этихъ мйстоиахожденШ она болйе нн 
въ какихъ странахъ не наблюдалась. F t e r i s  a r g e n te a  въ ЕвропЬ отсутствуетъ; въ Сибирн 
изв^стенъ на Алтай — по скалистыыъ берегамъ р. Катуни (Ledebour), на Енисей (Pallas ex 
Kupr. Dietr. Cryptog. vase.), на берегахъ Байкала—около Култука и Лиственичной, въ Забай
кальской области (Турчаниновъ, Steller, Pallas), въ верховьяхъ Амура—выше Зейскаго пикета 
(Максиновичъ), въ среди, течеши Уссури --  на мыей Кхахцоле (Regel et Maak), въ ейверн. 
Китай (Максимовичъ), въ Камчаткй (Steller) и Сйверн. Америкй. A l l o s u r u s  g r a c i l i s ,  указы
ваемый Scheutz’eMb въ трехъ мйстахъ на Енисей (Мельничное, въ 25 верст, выше Троицкаго 
Монастыря — что около устья Нижней Тунгузки и Хантайское (68° 25' с. ш.)—на известко- 
выхъ скалахъ), въ другихъ мйстахъ Сибири, а также въ Европй неизвйстенъ, но обитаетъ 
въ Америкй, гдй, повидимому, находится центръ происхождешя этого рода, имйющаго здйсь 
около 45 представителей.

8) См. выше.



побегами и отводками. Н о въ такихъ случайныхъ мйстонахождейяхъ едва-ли 
можно разсчитывать найти что-нибудь похожее на ассощащю, да и самое 
потомство, въ силу неблагопрштныхъ для него услов!й этого новаго м*сто- 
обитам я едва-ли окажется долгов*чнымъ, что также подтверждается пока- 
заш емъ Пестова.

Такимъ образомъ о существованш въ настоящее время на Енисей бол*е 
ясныхъ слйдовъ формацш широколиственнаго л*са остается пока откры- 
тымъ. Между т*мъ въ прошедпня эпохи широколиственые л*са несомнйнно 
существовали въ этой стран*, на что имеются доказательства въ пале- 
онтологическомъ матер1ал*, собранномъ Лопатинымъ около Ачинска (въ 
3 0  верстахъ ниже его —  на правомъ берегу Чулыма и въ V2 верст* отъ
д . Симоновой) и обработаннаго знаменитымъ фито-палеонтологомъ —  Oswald 
Н еег ’омъ ]).

О. Н еег причпсляетъ эти остатки къ м1оцену и говоритъ, что въ ту 
эпоху „страна зд*сь была покрыта лиственными платановыми л*сами, въ 
составъ которыхъ входили также эбеновыя деревья (2 вида D iospyros), 
илексы, кленъ, корнусъ, N yssa, 2 вида аралш , н*которыя миртообразныя; 
хвойные-же л*са состояли изъ кедра (близкаго современному гималайскому 
деодару), ели и G ly p to s tro b u s“ .

Д ал*е сопоставляя эти формы съ наиболее близкими къ нимъ нын* живу
щими, онъ говоритъ, что изъ 18 приводимыхъ 8 2) принадлежатъ амери- 
канскпмъ тинамъ, причемъ изъ родственныхъ имъ видовъ, 7 обитаютъ въ 
настоящее время въ Соединенныхъ Ш татахъ  и 1 въ Тропической Америк*. 
Ближайппе-же родственники кедра и G ly p tostrobus’a являются въ настоящее 
время обитателями южной Аз1и, а виды родовъ M etrosyderos и E u ca ly p tu s  
иринадлежатъ въ настояще время Австралш.

') О . Н е е г ,  Flora fossilis arctica, В. V. Собранные здЪсь онтечатки Неег распределяет'!, 
въ слЪдуюире 18 видовъ преимущественно древесныхъ и кустарныхъ породъ:

Glyptostrobus Ungeri Hr.
Pinus Eopatini Hr.
Pious sp.
Potamogeton sp.?
Platanus Guillelma Gopp. 
Diospyros brachysepala A. Braun. 
Diospyros anceps Hr.
Cornus rhamnifolia 0. Web.
Aralia Tschulymensis Hr.

Aralia Baeriana Hr.
Nyssa Vertumni Ung 
Nymphaeites tener Hr. 
Eucalyptus sibirica Hr. 
Myrtophyllum boreale Hr. 
Metrosyderos calophylla Etting. 
Acer sibiricum Hr.
Jlex stenophylla Hr.
Jlex Schmidtiana Hr.



I I I .

Бросая общш взглядъ на приведенные факты, трудно не придти къ тому 
заключешю, что всЬ указанные выше спутники липы, да и она сама, а также 
и упомянутые обитатели области р. Енисея, —  суть ничто иное, какъ  тоже 
остатки прежней, пЬкогда обитавшей тутъ флоры. Живые остатки, — на ко
торые съ одинаковой силой, какъ и на палеонтологичсш я данныя, можно 
опереться дЬлая попытку приблизиться къ понимание исторш флоры этихъ 
странъ.

В ъ  третичный п е р щ ъ  изучаемая область не представляла исключешя 
но характеру своей флоры отъ другихъ странъ сЬвернаго полушария. К ар
тина, нарисованная Н еег’омъ по фито-палеонтологическимъ памятникамъ изъ 
окрестностей Ачинска, имЬетъ много общаго съ растительными ландшафтами 
м щ еноваго времени въ ЕвропЬ, АмерикЬ, на островЬ Сахалин^ и др. м. 
Она свид’Ьтельствуетъ также и о сходств^ климата изучаемой области —  съ 
существовавшимъ въ упомянутыхъ странахъ, климата,— сравнительно съ совре- 
меннымъ, значительно болЬе теплаго и ровнаго, дозволявшаго жить здЬсь 
формамъ, ближайше родственники которыхъ въ настоящее время свойственны 
лишь подтропическим!) странамъ Америки, Азш и Австралш.

ЗатЬмъ, въ эпоху плшцена, растительность, судя по памятникамъ Б ух- 
тармы, не претерпЬла еще коренныхъ взмЬненш и не потеряла сходства съ 
одновременной ей флорой другихъ странъ сЬвернаго noxymapia. Климатъ 
правда сдЬладся, какъ доказано, нЬсколько холоднЬе, такъ  что миопе под- 
тропичесюе виды исчезли, смЬнились на формы болЬе умЬренныхъ поясовъ. 
Климатъ здЬсь въ это время еоотвЬтствовалъ, повидимому, современному кли
мату южной Европы, К авказа, нЬкоторыхъ мЬстъ К итая, Япоши и СЬв. 
Америки, такъ какъ большинство найденНыхъ въ бухтарминскихъ отложешяхъ 
формъ живетъ теперь именно въ этихъ странахъ. ТЬмъ не менЬе формащя 
широколиственнаго лЬса, хотя и видоизмЬненная соотвЬтственно климату, 
играла еще очень видную роль и несомнЬнно оказывала сильное вл!яше на 
физшномш всей флоры.

Еще позднЬе, вначалЬ уже нашего четвертичнаго нершда, когда ббльгаая 
часть Европы и нЬк. части СЬверной Америки были затерты льдами или, 
кромЬ того, покрыты иолярнымъ моремъ съ плавающими по нему льдинами, 
въ разсматриваемой области клим атичсш л измЬненья шли, повидимому, съ 
бйлыпей постепенностью. В ъ  пользу этого говорить существоваше на мЬстЬ 
западно-сибирской равнины въ это время „Сибирскаго м о р я " ,1) обусловли-

‘) C o t ta  (Der Altai, стр. 64 и сл*д., также 74) основываетъ свои суждешн относи
тельно времени существовании Сибирекаго норн на т*хъ, изв*стныхъ ену Фактахъ, что 
„какъ на восток*, у воднож1и Урала, такъ и на запад* или внутри Алтая н*тъ никакого



вавш аго влажность климата прилегающихъ странъ, но вмйсгЬ съ тймъ и не 
благопр1ятетвовавшаго обширному р а з в и т  ледниковъ на А лтай и въ сосйд- 
нвх'ь мйстностяхъ. В ъ полномъ согласш еъ этими находится и ф актъ еущество- 
в аш я  здйсьвъ  настоящее время разро8ненныхъ остатковъ формацш широколист- 
веннаго лйса, формацш —  являвшейся наиболее характерной чертой флоры 
прошедшаго и столь не гармонирующей съ фаорой настоящаго. Остатки эти 
нргурочиваются именно къ  побережью бывшаго Сибирскаго моря, побережью, 
въ  составь котораго входили Т янь-Ш ань, Алатау и др. горы Семирйчм, 
Т арбагатай  съ соседними горами, Алтай съ Кузнецкими Алатау и область 
верхняго течеш я Енисея. Этому же побережью приурочиваются и эндемические 
виды рода A lfred ia , изъ которыхъ A lfred ia  cernua, накъ было указано выше, 
свойственна липовому острову Кузнецкаго Алатау и вообще является формой 
глубокой лйсной области. *

Н о  дальиййппй ходъ м]ровыхъ событ1й приняли уже особенно невыгодный 
оборотъ для этихъ странъ. В ъ то время какъ Европа освобождалась отъ 
ледяннаго покрова и отъ водъ холодного моря, мйняя постепенно свой кли- 
татъ  на болйе теплый, здйсь наоборотъ ровный приморскШ климатъ сталъ 
сменяться на болйе суровый, континентальный. Сибирское море стало отсту
пать, скатывая свои воды въ океанъ. Суша, освобождаясь изъ нодъ этихъ водъ, 
постепенно увеличивалась въ своемъ пространств^. О стави т ся на бывшемъ 
морекомъ днй болйе или менйе обширные водные бассейны начали усыхать, 
такъ  что въ концй концовъ получилась огромная низменная равнина, со 
множествомъ мелкихъ, по большей части соленыхъ, озеръ, которая и разсти- 
лается теперь передъ нашими глазами во всей Западной Сибири вплоть до 
К астй скаго  моря.

Эксцессивность климата, увеличивающаяся все болйе и болйе по мйрй 
разросташ я суши, создала въ южныхъ частяхъ ея пустыню, которая не 
ограничиваясь пределами этой новой территорш, пошла дальше, стала рас
пространяться на близь-лежашдя горы, уничтожая на нихъ прежнюю расти
тельность, на смйну которой поселяла свою скудную, выработанную ей флору.

Особенно гибельно вл1яла пустыня на древесныя породы, которыя исче
зали одна за другой и лишь немнопя нашли возможность нисколько при
способиться къ  новымъ создающимся услов!ямъ и сохранились пока въ 
извйстныхъ поясахъ болйе высокихъ горъ, захватывающихъ своими верши-

сл^да отложенШ (иорекихъ) третичааго, маловато, юрскаго и Tpiacoearo пер!одовъ; только 
къ югу, въ окрестностяхъ КаспШскаго моря, показываются новЪйцпе плшценовые слов. 
Изъ этого можно заключить, что во время названвыхъ геологическихъ пронежутковъ вре
мени, за исключен1емъ, быть можетъ, конца третичнаго першда, во всей Западной Сибири 
не произошло иикакихъ отложенШ, вероятно потому, что въ то время Западная Сибирь 
не была еще покрыта моремъ".



нами водяные пары. Илемъ (карагачъ) и кленъ (A cer Sem enovi) значительно 
уменьшили размеры своихъ листьевъ; у одного тополя (P o p u lu s  diversifolia) 
уменыпете это достигается появлешемъ на нихъ выр'Ьзовъ, кромЬ того онъ 
ставитъ ихъ ребромъ къ  солнцу, подобно австралшскимъ деревьямъ. Но 
формащя, сложившаяся изъ нихъ при совершенно другихъ услов1яхъ, была 
подорвана въ корнЪ и стала быстро распадаться подъ вл1яшемъ изсушаю- 
щихъ в’Ьтровъ пустыни. Н а  Т янь-Ш ан*  — этой бол'Ье массивной и высокой 
цЪпи горъ она разбита уже на отдельные острова и слишкомъ об'Ьдн'Ьла 
какъ  древесными, такъ  и травянистыми представителями. Н а  СемирЬчинскомъ 
А латау изъ древовидныхъ членовъ ассощащи сохранилась лишь яблоня; на 
Тарбагата'Ь и др. близь лежащихъ горахъ —  ни одного широколиственнаго 
дерева, а  лишь некоторый, входивппя въ ассощ ацш  травянистыя растешя. 
Тоже и на АлтаЬ. Н а  Кузнецкомъ Алатау и по Енисею осталась еще липа, 
благодаря отчасти тому п р и к р ы тт  со стороны пустыни, которое представляетъ 
Алтай, а  отчасти и бол'Ье высокой широгЬ, гдЬ испареше уменьшено, а 
охлаж дете напротивъ благопр1ятствуетъ скопленш  паровъ.

Н о ходъ событий еще не закончился въ  означенномъ направленш , что 
можно заключить изъ совершающагося на нашихъ глазахъ усыхашя остав
шихся еще на равнин^ водоемовъ. Можно думать поэтому, что и посл^дше 
остатки бывшей флоры угаснутъ мало по малу, ускользнутъ отъ нашихъ 
непосредственныхъ н а б л ю д е н и е  какъ живые объекты и перейдутъ въ досто- 
я и е  геологш.



Г Ь  КАЗУИСТИ КА АКТИ Н О М И КО ЗА .
Проф. Э. Салищева.

( С о о б щ е н о  въ за с гъ д а т и  Т о м ск а го  О б щ ест в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  1 9 -го

я н в а р я  1 8 9 1  го д а ) .

Мм. Гг. Я  позволяю ееб'Ь занять Ваше вним ате одиночнымъ случаемъ 
хирургическаго заб о леватя  и какъ  бы коротко ни было то время, которое 
отнимаю у В ась, все-таки я чувствую потребность до некоторой степени 
оправдаться, какъ  въ злоупотреблеши Вашимъ внимашемъ, такъ и въ  за 
гром ож дена и безъ того громоздскаго казуистическаго матер1ала.

Это оправдаше я  стараюсь искать въ томъ, что въ русской литературе 
до сихъ поръ описано не много случаевъ поражешя лучистымъ грибконъ 
(actinom ycosis); да и иностранная литература, которая въ отношенш казу
истики актиномикоза не въ прим^ръ богаче нашей, пока не установила еще 
картины этой болезни въ точныя, строго определенный рамки; отъ времени 
до времени и теперь встречаются случаи, описашя которыхъ даютъ то диш- 
н!е штрихи, то некоторый поправки клиническихъ нроявленШ болезни.

Кроме того ни одинъ изъ русскихъ случаевъ не относится къ Сибири, 
такъ  что тотъ, который я  имею честь демонстрировать Вамъ сегодня, бу- 
детъ первымъ указателемъ существоваюя болезни и въ нашей стране. Это 
обстоятельство заслуживаетъ известнаго вн и м атя  въ виду того, что въ не- 
которыхъ странахъ актиномикоза у человека какъ  будто не существуетъ. 
Съ 18 7 8  г., когда грибокъ былъ открыта у человека Israel’ъмъ, его нахо
дили очень много разъ и въ Гермаши, и въ И талш , реж е въ Д аш и, на
ходили въ Соединенныхъ Ш татахъ и Бразилш , но не нашли ни разу въ 
теченш 12 л е та  во Франщи, где , насколько мне известно, описаны пока 
только 2 случая актиномикоза у животныхъ. И  такъ , новость и редкость 
болезненнаго процесса, не совсемъ законченная клиническая картина его, 
наконецъ неустановленные еще пределы географическаго распространешя бо-



л4зни— все это достаточно оправдываетъ описате отдельныхъ случаевъ а к 
тиномикоза; т а м я  описашя будутъ не безполезны до тЬхъ норъ, пока бо
лезнь не пркбрететъ  вполне определенной физшномш.

14 декабря 1890  г. ко мне обратился надзиратель Томскаго губернскаго 
тюремнаго замка, Николай Култышевъ, 60  летъ  отъ роду, съ жалобою на 
долго незаживаюпцй нарывъ подъ правою половиною нижней челюсти.

П ри наружномъ осмотре въ правой части челюстно-подъязычной области 
(reg . suprahyoidea), а также и въ прилегающихъ къ ней отрЬзкахъ сосйд- 
нихъ областей, видна умеренная багровая, разлитая припухлость, надъ уров- 
немъ которой еще более выдаются три отдельныхъ узла; самый объемистый 
изъ нихъ— средтй ; на вершине передняго находится отверстие, обрамленпое 
крупными, довольно яркими, плотными гранулящями и выделяющее небольшое 
количество темнаго гноя. Весь инфильтратъ отличается большою плотностью 
и только въ среднемъ, самомъ объемистомъ узле ощущается ясное зыблеше; 
переднш, вскрывпийся узелъ, помещенный подъ самою срединою челюсти, 
совершенно неподвиженъ и плотно снаянъ съ костью, въ которой можно 
ощупать р езкш  край, окаймляюпцй всю н ер и ф ер т  узла. Остальная часть 
болезненнаго гнезда подвижна; очевидно, что тамъ оно сидитъ не глубоко 
и не проникаетъ слоя поверхностной шейной фасцш; отодвинувъ его отъ 
края  кости, легко ощупать между ними две  увеличенный лим ф атичеш я 
железки; еще одна довольно крупная железка сидитъ тотчасъ за заднимъ 
концомъ инфильтрата, позади угла нижней челюсти.

Со стороны полости рта правой стороны обращаетъ на себя внимаше ясная 
подвижность резцовъ и слабая подвижность клыка; коренныхъ зубовъ нЬтъ; на 
месте перваго кореннаго зуба видна ничтожная гранулящонная поверхность.

Изследоваше зондомъ черезъ свищъ, находящШся на вершине передняго 
узла, указываетъ на кратерообразное разрушеше соответственной части кости; 
стенки кратера неровны и усажены острыми гребнями, резко выдающимися 
въ полость. Только при сильномъ давленш больной ощущаетъ слабую боль 
въ области, захваченной иатологическимъ продессомъ; самостоятельныхъ бо
лей въ болезненномъ очаге не было никогда.

Больной принадлежите къ людямъ средняго роста и телосложешя; об
щее состояние его здоровья более, чемъ удовлетворительно; внутренше ор
ганы совершенно здоровы. Сифилиса никогда не имелъ.

П о словамъ больнаго, болезнь началась 4 месяца назадъ, вскоре после 
того, какъ  ему извлекли одинъ за другимъ 2 малыхъ нижнихъ коренныхъ 
зуба правой стороны; въ луночке перваго малаго зуба ранка долго остава
лась принухшею и не заживала; въ это время на месте передняго, вскрыв- 
шагося теперь, узла образовалась небольшая припухлость, которая мало по 
мал у распространилась назадъ, несколько дальше угла нижней челюсти.



П атологическая картина, обрисованная здесь, насколько возможно, под
робно, вызываетъ живое представлейе о ц'Ьломъ ряд* процессовъ, которые 
необходимо дифференцировать, чтобы подойти къ опред'Ьлешю истиннаго ха
рактера нашего случая. Первыя места въ этомъ ряд* принадлежать, безъ 
сомнЪшя, местной бугорчата*, сифилису, актиномикозу и хроническому сапу; 
на посл'Ьднихъ м*стах.ъ остаются, конечно, ракъ  и п ер естать  нижней 
челюсти.

И  ракъ, и перйститъ исключаются при довольно поверхностныхъ соображе- 
ш яхъ. П ри первомъ' процесс* опухоль, разрушившая уже часть кости, обыкно
венно занимаетъ и прилежашде участки ея, распространяясь въ тоже время на 
сос*дшя м ягй я  части и проростая ихъ непрерывно отъ кости до кожи; послед
няя довольно быстро разрушается и даетъ характерную раковую язву съ нато- 
гномонивескими стержнями, съ грязнымъ расиадающимъ дномъ, съ инфиль
трированными подрытыми краями и нр. и пр. Перюститъ, хотя и можетъ 
дать нарывы, напоминающее, т*, которые мы вид*ли у нашего больнаго, 
прежде всего характеризуется утолщейемъ пораженнаго отрезка кости.

Кожная бугорчатка является въ 4 -хъ  различныхъ видахъ и съ однимъ 
изъ нихъ, съ т*мъ именно, который названъ „gom m es scro fu lo -tubercu leuses", 
весьма не трудно смешать патологическую форму нашего больнаго; и тамъ 
мы им*емъ тай е  же сначала твердые, зат*мъ размягчающееся безболезнен
ные узлы, которые, распространяясь по периферш, могутъ разрушить и 
кости; ни почтенный возрастъ больнаго, ни его здоровый видъ не говорить 
противъ местной, привитой бугорчатки; но сравнительно ничтожное пораже- 
Hie прилежащихъ лимфатическихъ железъ, характеръ отд*ляемаго и види- 
мыхъ грануляцш, а отчасти и редкость бугорчатки на ше* наводятъ на 
сомнтме въ существованш здесь этой болезни, при которой железы стра- 
даютъ сильно, отделяемое представляетъ свойство скорее серозной или слег
ка серозно-гнойной жидкости, ч*мъ густаго гноя, а  грануляцш,. отличаю
щаяся сероватымъ цветомъ, бываютъ вялы и чрезвычайно легко соскабли
ваются даже тупою ложкою. Примесь къ  отделяемому сырныхъ массъ и из- 
сл*довайе на бугорчатыя бациллы должны окончательно реш ить д*ло въ 
положительную или отрицательную сторону. Съ этою целью я  решилъ вскрыть 
на сл*дующш день большой средйй узелъ, такъ какъ  переднш даетъ слиш- 
комъ ничтожныя количества гноя.

Если разсмотренная патологическая форма внушаетъ, хотя некоторый 
сомн*йя, то предположейе актиномикоза въ нашемъ случае не встречаетъ 
някакихъ серьезныхъ возражешй и должно быть только подтверждено из- 
сл*довайемъ гноя.

Сифилитичесйй характеръ стр ад ай я  довольно точно исключается полн*й- 
шимъ отсутств1емъ какихъ бы то ни было другихъ проявлейй этой болезни.



М н е  остается сказать нисколько словъ о хроническомъ сапе. Достаточно 
заметить, что четковидные сапные узлы, напоминаюнце нашу патологическую 
картину, довольно быстро превращаются въ открытия язвы и сопровожда
ются рйзкимъ поражешемъ лифматическихъ железъ.

Остановившись на самомъ вероятномъ предполож ена актиномикоза, но 
не отрицая вполне возможности и бугорчатой, я  вскрылъ 15 декабря сред- 
т й  нарывъ. Стенки его покрыты такими же крупными и яркими грануля- 
щями, к а т я  мы видели въ окружности свища на нереднемъ узле, а по
пытки оскоблить ихъ брюшкомъ скалпеля показали мне, что ткань ихъ 
далеко не рыхла и скоблится съ трудомъ. В ъ гной, полученномъ изъ на
рыва, ясно заметны желтоватаго цвета зернышки въ маковое зерно величиною.

Гной былъ изсл'Ьдованъ многоуважаемымъ товарищемъ, профессоромъ, К.
Н. Виноградовымъ; желтыя зернышки оказались друзами актиномицетовъ.

Такимъ образомъ мы имеемъ нредъ собою случай самой обыкновенной 
локализацш  актиномикоза въ нижней челюсти и сосйднихъ съ нею частяхъ, 
причемъ болезнь началась съ пустой луночки после извлечсшя зуба и рас
пространилась черезъ кость на прилежащую челюстно-подъязычную область. 
Извлеченный зубъ былъ нервый коренной; прорытый въ кости каналъ o t b I i - 

чаетъ положешю внутренняго праваго резца; промежутокъ между этими 
двумя пунктами составляете путь, пройденный и оставленный грибкомъ; та
кой путь въ мягкихъ частяхъ характеризуется р'Ьзкимъ разращ етем ъ сое- 
динительнотканныхъ массъ, а въ кости— склерозомъ ея ткани, что мы и 
должны встретить въ указанномъ месте нижней челюсти.

Случаи, подобные нашему, послужили началомъ и зу ч етя  разсматривае- 
мой болезненной формы. По м ере того, как ъ  наблюдешя увеличивались, 
стали различать 3 класса новреждешй; къ 1 классу отнесли п ораж етя  рта 
и соседнихъ частей, ко 2 — поражешя дыхательныхъ органовъ, къ 3 —  по
р а ж е т я  живота и его внутренностей. Затем ъ появились сообщешя о мно
жестве другихъ локализацш болезни. М нопе описали актиномикозъ языка; 
Hochenegg, Kaposi, Leser нашли его въ кож е; Ponfick указалъ на опу- 
стош етя подмышечной впадины после пореза пальца; Bollinger встретилъ 
болезнь въ мозгу, a Burger (въ Лондоне) и Keller успешно трепаниро
вали при этой болезни и т. д.; наконецъ Bulhocs и Magalahes обратили 
вним ате хирурговъ на генерализащю актиномикоза съ множествомъ вторич- 
ныхъ нарывовъ. В ъ лимфатическихъ железахъ, сколько мне известно, грибка 
не наблюдали.

В ъ  эпологическомъ отношенш нашъ случай, какъ  и мнопе друпе, те- 
менъ; прежде всего ищутъ обыкновенно близкихъ снош етй больнаго съ 
крупнымъ рогатымъ скотомъ, где  актиномикозъ встречается чаще всего и 
иногда производите серьезный опустош етя въ стадахъ; онъ бываете однако,



хотя и рйже, и у лошадей (Guttmann, Rivolta), у козъ (Guttmann), у свиней 
(Ponfick, Johne). Н аш ъ больной ни съ какимъ скотомъ дйла не имйетъ. 
У потрсблсте даже непрожареннаго больнаго мяса въ пищу, по изслйдовань 
ямъ Landerer'a, не можетъ вести къ р а з в и т т  болезни. В ъ последнее 
время стали указывать на возможность заражеш я лучистымъ грибкомъ черезъ 
различныя хлйбные колосья и зерна. Iohne нашелъ грибокъ на колосьяхъ 
ячменя, Iensen— на овей. SoUmann описываетъ мальчика, который прогло- 
тилъ отрывокъ ржанаго колоса и погибъ отъ огромнаго нарыва въ  m edia
stinum ; нарывъ былъ вызванъ актиномицетами, занесенными еюда вмйстй съ 
остью колоса изъ пищевода. W. Fischer сообщилъ случай, въ которомъ 
изслйдоваше гноя, полученнаго изъ нарыва языка, обнаружило въ немъ 
ость или колючку ячменнаго колоса, проросшую лучистымъ грибкомъ; при- 
лйпился-ли послйднШ къ колючкй случайно или развился на колосй, авторъ 
не берется реш ить съ положительностью и справедливо указываетъ на не
обходимость, но возможности, всегда изслйдовать въ указанномъ направлены! 
гной, получаемый изъ актиномикозныхъ нарывовъ.— Въ нашемъ случай и 
такое и зслйдовате не могло бы дать никакихъ результатовъ, такъ  какъ  
самый большой первичный нарывъ вскрылся самостоятельно.

Предоставленная самой себй, болйзнь съ подчелюстной области распро
страняется обыкновенно хронически, рйдко въ острой формй— либо по reg . 
carotica do ju gu lum  u fossa sup raclav icu laris , либо по восходящей вйтви 
ннжней челюсти до скуловой и верхнечелюстной областей, либо по боковой 
стйнкй глотки до основаюя черепа, разруш ая здйсь этотъ послйднШ и по
звонки, разруш ая мозговыя оболочки и проникая въ мозгъ.

Т ераш я разсматриваемаго страдаш я состоитъ либо въ тщательномъ вы- 
скабливанш всего пораженнаго, либо въ полномъ изсйченш цйлаго гнйзда. 
Въ тй хъ  случаяхъ, когда болйзнь ушла далеко, приходится прибегать даже 
къ резекщ ямъ нижней и верхней челюсти, чтобы открыть доступъ къ глу- 
бекимъ очагамъ, расположившимся вблизи основашя черепа. П ри первомъ 
способ* оперативной помощи, часто приходится не одинъ разъ повторять 
осерацш  по поводу рецидивовъ. Я  предпоче.тъ полное и зсй чете  всего ин
фильтрата на нйкоторомъ разстоянш (приблизительно въ 1 сантиметръ) отъ 
его границъ, преследуя главнййгаимъ образомъ надежное достижеше цйли 
и мало заботясь о косметикй; желашя больнаго вполнй отвечали моимъ на- 
м^решямъ. Onepania произведена 17 декабря въ Томской городской боль- 
нщ й при любезномъ содййствш завйдующаго больницею доктора, И .И. 
Степанова.

Р азрйзъ  окружилъ подчелюстную область въ разстоянш около 2 санти- 
мп’ровъ отъ ея границъ и проникъ въ глубину на 1 сантиметръ съ неболь- 
ппмъ, до слоя иоверхностнаго шейнаго апоневроза, отъ котораго чисто



отдйленъ весь инфильтрованный очагъ вплоть до п еред н яя  узла. Н а м'Ьст'Ь 
этого п о сл ед н яя  разр!>зъ проведенъ сразу до кости, такъ какъ  узелъ спалит, 
съ нею. Х отя снаружи я оперировалъ въ здоровыхъ частяхъ, т4мъ не менЬе 
изъ глубины выступилъ гной въ количеств^ приблизительно чайной ложки. 
Сейчасъ же я широко удалилъ здЪсь остатки мягкихъ частей и приступилъ 
къ изсЬченш долотомъ ст4нокъ вырытаго въ кости кратера тоже на раз- 
стоянш около 1 сантиметра отъ его полости. П ри этомъ клыкъ былъ вы
толкнута въ полосгь рта и взята оттуда, а оба правые р4зца на столько 
расшатались, что вынуты совершенно свободно изъ остатковъ луночекъ. Отъ 
челюсти остался въ серединЬ тонкШ слой задней компактной пластинки. 
Центральный губчатый слой — склерозированный вправо отъ дефекта— выж- 
женъ каленою платиною РауиеНп’оъстто аппарата до луночки перваго 
кореннаго зуба. Наконецъ были удалены увеличенный лимфатичесия железки 
изъ подчелюстной и одна изъ околоушной области. Р ан а обмыта крЬпкимъ 
растворомъ сулемы. П еревязка— изъ юдоформированной марли.

Я  не д'Ьлалъ никакой пластики, чтобы им'Ьть возможность постоянно 
следить за состоятемъ раны. Долгосрочная неревязка была не возможна 
всл,Ьдств1е сообщешя раны съ полостью рта; но и безъ этого она не была 
бы применена, чтобы не мешать постоянному наблюденш. Заживление шло 
p er secundam , съ отд4лешемъ гноя, совершенно правильно, безъ малМшихъ 
осложнении Въ настоящее время Вы видите у больнаго только узкую гра- 
нулящонную полоску подъ краемъ нижней челюсти. Н адъ  этимъ краемъ Вы 
замечаете у него небольшую припухлость, которая въ первое время р а з в и т  
рубца была гораздо больше; она зависита, очевидно, отъ отека, обусловлен
н а я  разстройствомъ циркуляцш вслгЬдств1е давлеш я образующимся обшир- 
нымъ рубцомъ. Это разстройство теперь выравнивается, и отекъ быстро 
уменьшается.

В ъ заключеше я замечу, что, хотя лим ф атичеш я железы считаются застра
хованными отъ разруш ительная дМств1я актиномицетовъ, я позволилъ себ'Ь 
удалить ихъ и передалъ многоуважаемому К. Н. Виноградову, который счи
таете нелишнимъ наследовать ихъ въ смысла отношешя къ лучистому грибку.
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II  ВОПРОСУ О М Н Е С М Е Н Ш Х Ъ .
Э. Г. Салищева.

( С ообщ ен о  въ з а т д а т и  Т о м ск а го  О б щ ест в а  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  1 9 -го
я н в а р я  1 8 9 1  го д а ) .

I.

Мм. Гг. Вопросъ о камнесЬчешяхъ, который всегда живо интересовалъ 
хирурговъ, особенно обострился въ посл^дше годы. Н а всЬхъ трехъ съ'Ьз- 
дахъ русскихъ врачей въ намять Пирогова этотъ вонросъ вызывалъ ожив
ленные, горяч1е дебаты, при которыхъ массы матер1ала, посильно вносимаго 
товарищами, подвергались широкому, строго научному обсужденш. Вм'Ьст’Ь 
съ тЬмъ въ эти же посл^дше годы у насъ, въ Р о с ш , появилось нисколько 
капитальныхъ сочиненш о каменной болезни и ея л^ченш , который сделали 
рельефными п ясными мнопя стороны этого важнаго отдела хирургш, а въ 
отд’Ьлъ камнесЬчешй внесли крутой переворотъ. Если около 10 л'Ьть тому 
назадъ начали слышаться лишь ро б те  голоса въ защиту высокой литотомш 
противъ главенствовавшей тогда боковой, то на носл'Ьднемъ съ’Ьзд'Ь русскихъ 
врачей 1889  года главенство почти единогласно признано за высокимъ кам- 
несЬчетемъ и отчасти за срединнымъ. Это последнее въ бол’Ье или мен1>е 
широкихъ разм’Ьрахъ стали производить у насъ тоже въ последнее десяти- 
л’Ьие, но за него почти сразу раздался далеко не робтй , а даже черезъ 
чуръ смелый, голосъ д-ра В. И. Кузьмина; вскоре операщя эта завоевала 
ce6 i симпатш многихъ крупныхъ хирурговъ и теперь такъ же, какъ высо
кая, считается уже сотнями. Боковую литотомш осудили на полное изгнаш е, 
хотя она делается, конечно, до сихъ поръ и часто съ поразительно блестя- 
щимъ усп’Ьхомъ.

Тоже самое движ ете въ вопрос^ о камнес'Ьчетяхъ, т о т ъ  же самый пе
реворотъ происходилъ и на ЗападЪ, отчасти раньше, отчасти позже, ч’Ьмъ 
у насъ. И  теперь нельзя назвать ни одного изъ выдающихся иностранныхъ 
хирурговъ, который оставался бы сторонникомъ прежней боковой литотомш. 
Henry Thompson въ Англш , Guyon, Gosselin, Bouley, Perrier во Фран- 
цш , Bergmann, Dittel, Albert, Trendelenburg въ Германш, Ultzmann, 
Billroth въ Австрш, Dulles въ Америк^ принадлежать къ сторонникамъ



высокаго метода, Konig, иокойвый Volhmann, Bergmann, Kolaczek, Kraske, 
Helferich ставятъ на первый планъ срединное камнесйчеше. Н а 7 собранш 
итальянскаго хирургическаго Общества во Флоренцш (3 0 . I I I — 2. IV . 1890) 
мнопе хирурги высказались за высокую литотомш, хотя большинство остается 
пока на. сторон^ боковой. Наиболее консервативными оказались исп ан ш е 
хирурги, которые не отступились отъ прежнихъ преданш и горячо стоять 
за боковое камнесЬчеше. Во время пренш въ R ea l A cadem ia de M edicina 
въ Мадрид'Ь въ 18S9 году только одинъ San Martin явился сторонникомъ 
высокаго способа.

Въ основй всйхъ трудовъ, которые произвели этотъ крутой переворотъ 
въ вопрос!» о камнегЬчешяхъ, лежигь сравнительная оценка трехъ методовъ 
операцш въ техническомъ, анатомо-хирургическомъ и клиническомъ отно- 
шешяхъ, при чемъ весьма видная роль выпала на долю статистическихъ 
изсл’Ьдованш. Я  представляю зд'Ьсь результаты этой оценки въ слЪдующихъ 
параллельныхъ тэзисахъ.

В ы с о к о е . С р е д и н н о е . Б о к о в о е .

I В ъ  т е х н и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н и и .

По трудности выпол- 
н е т я  занимаетъ среднее 
положешс въ ряду дру- 
гихъ камнесЬченШ, но 
представляетъ то громад
ное преимущество, что все 
время поле операцш ле- 
житъ нередъ глазами, и ■ 
хирургъ каждую минуту \ 
можете дать себ^ отчетъ ! 
въ томъ, что онъ видитъ 
и что р!»жетъ. Другое не
заменимое превосходство 
техники этой операцш со
стоять въ необыкновенной 
легкости извлечеш'я камня

Принадлежитъ къ са- 
мымъ легкимъ; поле опе
рацш  все время открыто 
для глазъ. Д аетъ  возмож
ность извлекать болыше 
камни после дроблетл. 
Д р у п е  отрицаютъ дроб- 
.ienie камня и ставятъ 
необходимымъ ус.шйемъ 
операцш извлечете его 
целикомъ.

Самое трудное; боль
шая часть операцш про
изводится въ темноте сл4- 
пымъ инструментомъ (т. 
е. закрытымъ литотомомъ). 
Существуете возможность 
нечистаго удалешя камня.

или камней, въ легкости и 
удобств* изсл'Ьдоватя пу
зыря. Н аконецъ возмож
ность получать заживле- 
Hie per primam делаете  
этотъ способъ идеальнымъ.



II.  Въ анатоио-хирурги ческомъ отношеши.

Область высокой лито- 
томш —  собственно под
чревная —  является наи
более выгодною для оне- 
рацш: на всемъ пути до 
полости пузыря не ра
нится ни одинъ важный 
органъ. Р а н е т е  брюшины, 
которое противниками вы- 
сокаго метода ставится въ 
сугубый упрекъ этой опе- 
рацш , почти не встре
чается при соблюденш 
правилъ современной тех
ники. Не ранится также 
ни одинъ важный сосудъ 
и потому кровотечеше, за 
исключешемъ чрезвычай
но редкихъ случаевъ, бы- 
ваетъ ничтожно.

Ш ейка пузыря и п р е д -! 
стательная железа оста
ются целы; разсекаются 
только таю я части, кото- 
рыя не имеютъ никакой 
хирургической и ф и зш о - 
гической важности.

Важныхъ сосудовъ не 
встречается, и кровоте- 
чешя почти не бываетъ.

Операщя даетъ крат- 
чайшш путь въ пузырь.

Всегда ранится шейка пу
зыря, предстательная же
леза и ея сумка, часто 
пересекаются выбрасыва- 
ющге протоки, иногда 
вскрываются семенпыепу- 
зырьки и прямая кишка; 
въ некоторыхъ случаяхъ 
ранится и брюшина.

Сплошь и рядомъ въ 
глубокой и темной ране 
попадаются темные сосу
ды, которые часто даютъ 
очень сильное кровоте- 
чен!е.

III . Въ клиничесвомъ отношеши.

Н е оставляетъ после 
себя никакихъ функщо- 
нальныхъ разстройствъ, 
если не считать совер
шенно исключительныхъ 
случаевъ (свищи, грыжа 
мочеваго пузыря въ брю
шной ране и нр.).

Методы, выработанные 
для ухода за раною пу
зыря, вполне хорошо га- 
рантируютъ насъ отъ р аз
вития гнойно-инфильтра- 
цюннаго воспалешя тазо
вой клетчатки, а также 
отъ местнаго и общаго во
спалена брюшины.

Чрезвычайно редко ос
тается недержаше мочи 
и мочевые свищи. Н. Со
ломка вывелъ изъ ста
тистики д-ра Надежди
на 1,3°/о для перваго 
осложнена и 2 ,2 ° /о — для 
втораго.

Гнойно-инфильтращон- 
ныхъ воспаленш тазовой 
клетчатки не наблюдается, 
если предстательная же
леза не порвана и сумка 
ея цела.

Часто обусловливаетъ 
недержаше мочи и моче
вые свищи; иногда оста
ются кишечно - мочевые 
свищи; однимъ изъ самыхъ 
темныхъ осложненш оне- 
ращи считается вызывае
мое ею половое безсил!е.

П редставляетъ боль
шую опасность въ отно
шеши развития гнойно- 
инфильтрацюннаго воспа
лен i я  тазовой клетчатки, 
а также и воспалешя брю
шины.



Смертность колеблется 
отъ 1 3 ,5 %  до 4 ,5 % ; 
среднее на основами боль- 
шаго матер1ала д-ровъ 
Розенталя и Яковлева 
равно 8 ,3 % .

Б ъ  отношенш продолжительности болезни все три способа камнесеченш 
иредставляю тъ приблизительно одинаковый услов1я, при чемъ леги е  случаи 
жаменной болезни оканчиваются полнымъ выздоровлешемъ часто въ порази
тельно коротав сроки, въ случаяхъ же тяжелыхъ все три сопровождаются 
одинаково длительнымъ послеоперащоннымъ пер]'одомъ.

Смерть наступаешь ча- ■ Самою частою причиною смерти являются тяж - 
ще всего отъ страдашй кля страдаш я мочевыхъ путей и иногда гнойно- 
яочевы хъ путей и воспа- ипфильтрацюнныя воспалешя тазовой рыхлой ткани 
л е т я  брюшины. и брюшины.

Смертность колеблется Смертность колеблется 
между 1 6 ,2 %  и 0 ,9 % ; между 1 0 ,9 %  и 2 % ; на 
большой матер!алъ Я. В . , основами большаго мате- 
Соломкизаставляетъпри-! pia.ia д-ровъ Надежди- 
нять за наиболее верную на, Яковлева, Введен- 
цифру 1 2 ,3 % . | скаго она равна 1 0 ,2 % .

Приведенная здесь параллель между тремя способами камнесечешй, ко
нечно, не составляешь символа веры всйхъ хирурговъ безъ исключешя и 
больше всего удивитъ шЬхъ изъ нихъ, которые остаются верными боковой 
литотомш; они увидлтъ въ нашей табличке явную переоценку высокаго и 
срединнаго методовъ въ ущербъ боковому. Н'Ь'п, никакого сом н етя  въ томъ, 
что въ настоящее время и нельзя дать такого очерка всЬхъ трехъ литото
мш, который удовлетворить бы одинаково вс4хъ хирурговъ, такъ какъ  н е 
которые изъ нихъ остаются горячо убеждепными сторонниками почти исклю
чительно какого-нибудь одного способа. Мои сопоставлетя имеютъ целью 
выразить то направлен!»!, которое стало господствующимъ въ последнее вре
мя и которое захватило въ свой могучШ потокъ огромное большинство 
хирурговъ.

И  если при этомъ условш я решаюсь высказаться не въ пользу взгля- 
довъ, почти установившихся въ хирургш, то я прекрасно сознаю, съ какою 
осторожностью мне следовало отнестись и къ моимъ изследовашямъ, и къ 
выводамъ.

Т акъ  какъ  мой анализъ относится главпейшимъ образомъ къ  промеж
ностной— и въ частности къ срединной литотомш— то я считаю необходи- 
мымъ сказать несколько словъ о томъ, какъ  производится эта операщя въ 
своихъ самыхъ существепныхъ моментахъ.

По raphe perinei разсекается промежность на встречу введенному въ 
мочеиспускательный каналъ проводнику. Открывающуюся въ р азр езе  луко
вицу канала большинство хирурговъ щадитъ; некоторые же прорезаютъ ее, 
такъ какъ  у взрослыхъ она значительно съуживаетъ рану. Мочеиспускатель



ный каналъ вскрывается по проводнику въ перепончатой части, а иногда, 
если получаемая при этомъ рана слишкомъ гЬсна, вскрывается также и и ри
ле жащш отрЬзокъ предстательнаго отдела канала. ЗатЬмъ начинается рас- 
тяжеше этого отдела, которое теперь чаще всего производится нальцемъ. 
Проводникъ замЬняютъ пуговчатымъ зондомъ, который вводится но его же
лобку; затЬмъ по зонду весьма медленными, осторожными, буравящими дви- 
жешями проводятъ въ пузырь указательный палецъ до тЬхъ поръ, пока 
туда не войдетъ половина 2-й фаланги у взрослыхъ или 1-я фаланга у 
дЬтей. В веденш  пальца часто предпосылается умеренное растяжеше по
мощью Р еап ’овскаго пинцета, который проводится въ такихъ случаяхъ вместо 
зонда по желобу проводника. К огда камень очень малъ, одного этого рас- 
тяж еш я бываетъ достаточно, чтобы извлечь сростокъ; обыкновенно же кромЬ 
пальца расширяютъ еще и щипцами для камней; некоторые же хирурги «с» 
силою надавливаютъ пальцемъ па заднюю окружность шейки (проф. 
Студентстй, д-ръ Надеждинъ и др .). ДалЬе слЬдуетъ захватываше камня 
въ щипцы, послЬ предварительной установки его пальцемъ въ такое поло- 
жен!е, которое лучше всего отвЬчаетъ внведешю его черезъ каналъ. Не 
смотря на такую предусмотрительную заботливость, захватываше иногда «долго 
не удается» даже такимъ опытнымъ литотомистамъ, какъ  д-ръ  Надеж
динъ, практикующш почти исключительно срединную литотомш. ПослЬднШ 
моментъ операщи состоитъ въ извлечена камня. — Если камень очень великъ, 
то передъ захватывашемъ и удалешемъ его производится дроблеше тЬмъ или 
другимъ литоклястомъ, а загЬмъ— и звлечете  осколковъ и вымываше песка. 
Черезъ растянутую шейку получается будто бы возможность удалять 
камни съ д1аметрами въ 4 0 , 29 , 2 8  мм. и даже осколки размЬромъ въ 
65 , 50, 45  мм. (д-ръ Надеждинъ).

Кром’Ь этого обычнаго способа вы полнена срединной литотомш сущеет- 
вуетъ еще видоизмЬнеше ея, нри которомъ вмЬстЬ съ растяжешемъ пред
стательной части или вмЬсто него дЬлается разрЬзъ этого отдЬла мочеис- 
пускательнаго канала прямо кзади по сагиттальной лиши; сюда же слЬдуетъ 
отнести разрЬзы канала и кзади, и кпереди но той же лиши и наконецъ 
насЬчки въ разнообразныхъ направлеш яхъ.

О методикЬ и объ анатомо-хирургической сторонЬ боковой литотомш 
позволю себЬ не входить въ подробности, такъ какъ въ другой работЬ я 
старался доказать спещальными изслЬдовашями, что всЬ упреки, которые 
дЬлаются этой операщи, вполнЬ справедливы и, если чЬмъ страдаютъ, то 
развЬ только неполнотою. Тамъ же я указалъ однако, что кромЬ обычнаго 
вылолнешя операщи, заслужившаго справедливое осуждеше, существуетъ въ 
числЬ другихъ одно такое видоизмЬнеше ея, которое почти не инЬетъ недос-



татковъ . Сущность его состоитъ 1. въ н е гл у б о к о м ъ  р а з р т ь з п  п р е д с т а т е л ь -  

п о й  ж е л е з ы ,  дающемъ возможность провести въ мочевой пузырь только 
иалецъ, но безъ насилгн и н а п р а в л я ю щ е м с я  к о с о  къ а ь д а л и щ н о м у  б у г р у  

и  2 . въ такомъ же к о со м ъ  р а з р п з г ь  поверхностныхъ частей промежности 
до мочеиспускательнаго канала,— разр'Ьз'Ь, н а ч и н а ю щ е м с я  н а  2 0 — 2 5  м м .  

с п е р е д и  anus. Это направлеме раны, выбранное мною на основами моихъ 
изследовам й , спасаетъ отъ ранем я большихъ сосудовъ, отъ ранем я луко
вицы канала и прямой кишки, а перес’Ьчеше л'Ьваго выбрасывающаго про
тока делаетъ въ высшей степени р'Ьдкимъ. Незначительная глубина разреза 
устраняетъ всякую опасность в с к р ы т  предстательной сумки вверху. П оль
зуясь лишь мелкимъ разрезомъ, докторъ В .  Д .  В л а д и м г р о в ъ  въ П ензе 
произвелъ около 4 0 0  боковыхъ литотомш и спасъ всЬхъ своихъ больныхъ; 
в ъ  чрезвычайно р4дкихъ случаяхъ онъ наблюдалъ въ посл'Ьдовательномъ 
и ерш де временное недержаме мочи; никакихъ другихъ осложнен^ не было.

В отъ это-то видоизменеме боковаго камнесечемя, находящееся подъ мо
гущественною защитою своихъ блестящихъ результатовъ, некоторые хирурги 
называютъ срединнымъ но принципу; хотя иринципъ посл'Ьдняго метода до- 
пускаетъ, какъ  мы видели, ранеш е стенокъ канала и пузырной шейки 
(прямо назадъ, а также и во все друшя стороны), всетаки, какъ  намъ к а 
ж ется, нельзя отождествлять обе эти операцш; ихъ можно только сравни
вать между собою.

Такое сравнеме я позволю себе провести довольно подробно по т4мъ 
тэзисамъ, которые выставлены мною въ начала сообщемя.

1. „Выполнете срединной литотомги, говорятъ намъ, самое легкое 
и ведется въ открытомъ операцштоми поли,; выполнете боковой самое 
трудное; хирургъ въ темпотгь дгьйствуетъ слгьпымг инструментом',,“.

Относительно этого положемя я  не буду долго распространяться. Замечу, 
что большая или меньшая трудность выполнешя— понятое чрезвычайно отно
сительное. Когда у насъ въ Россш делали почти одну боковую литотомш, 
никто не говорилъ о ея чрезмерной трудности и наоборотъ признавали бо
лее  трудною технику высокаго камнесечемя. И до сихъ поръ некоторые 
держатся того-же мнемя; въ И талш  и особенно въ Й енами большинство 
хирурговъ не знаютъ более легкой литотомш, какъ  боковая. Смею думать, 
что тотъ, кто по 5— 10 разъ сделалъ обе литотомш на трупе, не найдетъ 
заметной разницы между исполнемемъ той и другой. Я  никакъ не могу 
согласиться и съ тою мыслью, что поле операцш открытие и яснее при 
срединномъ камнесеченш, чемъ при боковомъ. До в с к р ы т  перепончатой 
части мочеиспускательнаго канала услов1я совершенно одинаковы, какъ  при томъ, 
такъ  и другомъ. Вскрывъ каналъ, хирургъ, выполняющей боковую литотомш,



разсйкаетъ предстательную железу на определенно ограниченном'/) простран
стве, въ строго определенномъ направленш; правда, онъ не видитъ своего 
разреза, но за то хорошо знаетъ характеръ его; слепой инструмента т. е. 
закрытый литотомъ, если угодно, прекрасно можетъ быть замененъ ножемъ. 
Что же видитъ хирургъ, производящей срединную литотомш, после того какъ  
онъ вскроетъ каналъ? Онъ имеетъ слишкомъ мало места даже для того, 
чтобы провести свой палецъ и руководится при этомъ не глазомъ, а тгЬмъ 
или инымъ проводникомъ; изредка хирургъ сбивается здесь съ пути и по- 
падаетъ пальдемъ не въ каналъ, а, напримеръ, отслаиваетъ его отъ прямой 
кишки; въ еще бол4е р4дкихъ случаяхъ въ момента введешя пальца въ 
предстательную часть канала, эта последняя отрывается совсемъ отъ ниже 
лежащаго отрезка его. К акая же здесь можетъ быть речь объ открытомъ 
операщонномъ поле? Не отрицаю, что и при боковой литотомш делали лож
ные ходы и литотомомъ, и пальцемъ, вводимымъ затемъ въ пузырь. В се 
эти осложнешя, въ настоящее время, правда, и не частые, совершенно бл Ьд- 
н4ютъ передъ т4мъ дей сш ем ъ , которое оказываетъ буравящш палецъ на 
предстательную железу и которое никогда не могло бы иметь места, если 
бы операщя совершалась въ открытомъ поле. К ъ  этому действш  мы еей- 
часъ возвратимся.

2. По отношешю къ последнему моменту операцш, т. е. къ и зв л еч ен т  
камня, боковую литотомш опять ставятъ ниже срединной и говорятъ, что 
при первой существуете возможность нечистаго удален ia камня. Умалчивая 
о такой же возможности при срединной литотомш, обращаютъ BHHManie на 
то, что эта последняя даетъ возможность извлекать болыше камни после 
дроблешя.

В ъ этомъ сопоставленш слишкомъ явно пристрастное отнотеш е къ  двумъ 
методамъ. Если можно не заметить въ пузыре камня и оставить его тамъ 
при боковомъ методе, дающемъ более свободный доступъ къ  пузырной по
лости, то конечно еще легче это можетъ случиться при срединномъ и д ей 
ствительно случается. Просматривая весьма хорошо и добросовестно состав
ленный матер1алъ д-ра Надеждина, мы нередко встречаемъ тамъ указаше 
на то, что камни удалялись нечисто: иногда ихъ находили въ пузыре 
при вскрытш, иногда они выходили сами черезъ бол4е или менЬе длинный 
промежутокъ времени, иногда осколокъ вталкивался во время операцщ въ 
соседше пласты рыхлой соединительной ткани и вызывали развиНе нары- 
вовъ въ ней и т. д .— Что касается возможности извлекать после дроблешя 
болыше камни при срединномъ камнес/Ьченш, то 1) тоже самое надо заме
тить и о боковомъ способе, при которомъ дроблеше, если не легче, то ни 
въ какомъ случае не труднее, а 2) сторонникамъ срединнаго метода лучше



бы вовсе не упоминать о возможности дроблешя, такъ  какъ  оно составляетъ 
самое гибельное ywiOBie операцш. Стоитъ б4гло просмотреть отчеты о сре- 
динномъ камнесЬченш, чтобы заметить слишкомъ явную связь смертельныхъ 
исходовъ съ прим’Ьнешемъ дроблешя. Эта связь, впрочемъ, уже замечена, и 
въ  посл'Ьднихъ критическихъ работахъ о камнесечешяхъ докторовъ Яков
лева и Соломки однимъ изъ условш правильнаго выполнешя срединной ли
тотомш считается извлечете д'Ьльнаго камня, ненревышающаго 2 сантимет- 
ровъ въ поперечнике.- -Очевидно, тЬ же самыя зам4чаш я о дроблешя камня 
должны быть сделаны и по отношенш къ боковой литотомш. Не могу не 
упомянуть здесь о томъ, что докторъ В. Д. Владимгровъ дробитъ вс4 
болыше камни и никогда не вид4лъ осложненш въ теченш боковой литото- 
м!и. Н 4тъ  сомн4н]я, однако, что въ этомъ обстоятельств!) гороздо большую 
роль играютъ личныя свойства хирурга, ч4мъ особенности оперативнаго метода.

Переходимъ къ  анатомо-хирургической стороне об4ихъ литотомШ.
1) Л р и  боковомъ камнесгьчети всегда ранятся шейка пузыря и 

предстательная железа съ ея сумкой; часто пересгъкаются выбра- 
сываюгте протоки; иногда вскрываются стьменные пузырки п прямая 
кигика; въ ншоторыхъ случаяхъ ранится и брюшина

Вс4 эти повреждешя или тяжки, или прямо гибельны при у ш ш я х ъ  
выполнешя боковаго метода. Съ этимъ нельзя не согласиться. Я  позволяю 
себ'Ь только подчеркнуть здесь то обстоятельство, что те  тысячи боковыхъ 
литотомш, результаты которыхъ сравниваются съ результами другихъ мето- 
довъ камнесЬчешя, произведены именно гЬмъ самымъ способомъ, который 
допускаетъ эту массу столь разрушительныхъ поврежденш; и т4мъ не мен4е 
самый существенный эффекта операцш, выражаюнцйся жизнью или смертью 
больнаго, до сихъ поръ лучше, ч4мъ при другихъ методахъ. — Не смотря 
на это, я вовсе однако не имею въ виду защищать столь несовершенный 
способъ и привожу здесь сравнеше срединной литотомш не съ нимъ, а съ 
т4мъ видоизм4нешемъ его, при которомъ на самомъ ограничепномъ прост
ранстве разс4кается только пузырная шейка съ предстательной железою и 
ничего больше, а такая рана не несетъ съ собою никакой опасности.

2) „При срединной литотомш шейка пузыря и предстательная 
железа остаются цгълы; разстькаются только татя части, которыя 
не имгьютъ никакой фгтологической и хирургической важности. “

Этотъ тэзисъ въ оценке срединной литотомш одинъ изъ самыхъ важ- 
ныхъ; онъ вызвалъ прим4неше операцш и поддерживаетъ ея распростри- 
неше. Но внолн4-ли точно онъ доказанъ, им4етъ онъ нодъ собою действи
тельно незыблемыя основы, это еще вопросъ, и какъ мне кажется, недоста
точно разработанный вопросъ.



Давно уже анатомы и хирурги обращали вни м ате на то, насколько 
растяжима пузырная шейка. И хъ опыты показали, что эта растяжимость 
чрезвычайно ограниченна и, по однимъ, не превышаетъ 12 мм., а по дру- 
гимъ, можетъ быть доведена до 16 мм. безъ разрыва ткани шейки и железы. 
Некоторые находили и болы те пределы растяжимости; но вообще эти из- 
сл ед о ватя  мало удовлетворили хирурговъ и вовсе не удовлетворили поклон- 
никовъ срединной литотомш, которые видятъ возможность р е ш е т я  этого 
вопроса главнМ шимъ образомъ въ клиническомъ опыте. Такой опытъ тре- 
буетъ однако некотораго о п равд атя , и вотъ оно весьма легко отыскивается 
въ различныхъ аналошяхъ въ роде того, что каналъ маточной шейки очень 
узокъ, но т$мъ не менее можетъ пропустить голову ребенка, что въ rectum  
можно, по Simon’y, ввести целую руку, что у з т е  желчные протоки пропу
с к а ю т  камни, достигаюшде иногда величины каштана и up .— В ъ отяошенш 
весьма значительной растяжимости пузырной шейки въ частности между про- 
чимъ указывается на то, что у женщинъ изъ пузыря извлекаются чрезвы
чайно объемистые камни и опухоли, что женскш мочеиспускательный каналъ 
много разъ игралъ роль влагалища при coitus. Эти данныя переносятся и 
на мочеиспускательный каналъ мужчины съ тою однако оговоркою, что пред
стательная железа ограничиваетъ растяжимость канала и шейки.

Я  привелъ здесь ту подорожную, съ которою сторонники срединной 
литотомш свободно отправляются въ пузырь черезъ растянутый мочеиспу
скательный каналъ. Не думаю однако, чтобы мне надо было много распро
страняться о недостаткахъ этого пропуска. Указывать на маточную шейку 
въ прим’Ьръ растяжимости ткани нельзя, такъ  какъ шейки нормальной и 
беременной матки представляютъ собою два различные органа. Сравнивать 
растяжеше мочеиспускательнаго канала пальцемъ и растяжеше желчныхъ 
путей проходящимъ въ нихъ камнемъ значитъ закрывать глаза передъ по
степенно развивающимся въ этихъ путяхъ подготовительнымъ процессомъ. 
Думать, что sph in c te r an i при изсл4дованш по Simony и u re th ra  fem inina 
при coitus черезъ нее остаются всегда целы, это — заблуждеше, потому что 
факты говорятъ противъ такой мысли. И звлечете  объемистыхъ камней че
резъ женскш мочеиспускательный каналъ, смею думать, тоже не всегда 
оставляетъ каналъ невредимымъ; по крайней мере, я  вид’Ьлъ разрывы въ 
немъ после чрезвычайно осторожнаго уда л е т я  камня въ 2 3  миллиметра въ 
поперечнике; смелое же введете  даже толстаго катетера отъ высасывающаго 
аппарата Bigelow'а  вызываетъ уже небольшое кровотечете, а следовательно 
надрывы стенокъ канала.

Н е удовлетворяясь приведенными здесь аналопями въ пользу растяжи
мости шейки и предстательной железы, я счелъ более справедливымъ пойти



сначала но старому пути къ уясненш интересующаго меня вопроса и сталъ 
д ’Ьлать опыты на трунахъ, которые имйлъ въ виду проконтролировать за- 
тймъ, насколько возможно, опытами на животныхъ, а также и клиническими 
данными.

В ъ  числй 40  труповъ, которые послужили Mirb для моихъ излй доватй , 
были два совершенно свйжихъ (черезъ 7 и 12 часовъ послй смерти); ос
тальные взяты изъ обыкновеннаго матер1ала анатомического института.

Срединная литотом1я производилась на нихъ вполне lege a rtis , причемъ 
разрйзъ  проникалъ въ каналъ только въ перепончатой его части, а иногда 
захватывалъ и вершину предстательной железы (въ 5 случаяхъ, когда pars 
m em branacea отличалась особенною короткостью, не превышая 1 сантимет
ра). Замйнивъ затймъ итинерар1й пуговчатымъ зондомъ, я  вводилъ по нему 
указательный палецъ чрезвычайно медленно, осторожными буравящими дви- 
жен1ями. Достигнувъ пузыря, я входилъ въ него двумя конечными фалан
гами пальца, сохраняя туже медленность движенш. Съ извлечешемъ пальца 
моя операщ я оканчивалась и начинался осмотръ вырйзанныхъ пузыря, пред
стательной железы и канала.

Я  не буду утомлять Васъ, мм. гг., протокольными сообщешемъ резуль- 
татовъ моихъ наблюдешй въ каждомъ частномъ случай. Главнейш ая и об
щ ая черта всйхъ моихъ препаратовъ состоитъ въ томъ, что, какъ  предста
тельная железа, такъ и шейка пузыря всегда были разрушены. Х арактеръ 
этихъ разруш етй  отличался различною степенью важности, и потому я позволю 
себе сгруппировать ихъ въ 3 рубрики и къ

I  изъ нихъ отношу обширные разрывы, проникаюпце черезъ всю толщу 
пузырной шейки и предстательной железы и вполмь разъединнющге оба 
выбрасывающге протока (ductus e jacu latorii); таш я повреждешя наблюда
лись въ 8 случаяхъ.

I I  группу составляютъ случаи, гдй шейка и железа пострадали такъ 
же глубоко, но ductus e jaculatorii остались цйлы; такихъ повреждешй 
было 7.

I I I  группа состоитъ изъ болйе легкихъ разрывовъ или надрывовъ, ко
торые, образуясь въ нйсколькихъ мйстахъ шейки и канала, нигде не про- 
никаютъ глубоко въ ткани, но осложняются иногда обнажетемъ либо раз- 
рывомъ одного выбрасывающаго протока; сюда входятъ остальныя 25 
случаевъ.

Если третья, самая большая, группа представляетъ намъ л е т я  нару- 
шешя целости сравнительно неважныхъ частей, то въ первыхъ двухъ мы 
наблюдаемъ т е  опасныя повреждешя, которыя обезславили боковую литотомш, 
хотя при ней они отличаются менее тягостнымъ характеромъ. И  въ  самомъ



д'Ьл'Ь, я старался доказать, что глубокая рана, наносимая при боковой лито
томш, проникаетъ чрезъ всю толщу шейки и выходитъ въ ту рыхлую и бо
гатую венами соединительную ткань, которая окружаетъ семенные пузырьки; 
но рана эта — ровная резанная рана. Повреждешя первой и второй группы, 
производимыя на трупахъ при срединной литотомш, также разрушаютъ всю 
толщу пузырной шейки и обнажаютъ ту же рыхлую ткань, окутывающую 
сЬменныя пузырьки и сплошь пронизанную венами; но раны эти— рваныя 
раны съ расшибленными, размятыми краями, особенно опасныя въ богатой 
венами сфер*; при разлагающейся щелочной моче и больше всего при дро- 
бленш камня, когда осколки его съ слизью, съ гноемъ вталкивваются въ 
эти рыхлые пласты, таю я раны могутъ вести къ гибельнымъ посл'Ьдсшямъ 
путемъ развитая разлитыхъ гнойныхъ или гнилостныхъ пропитыванш. Такимъ 
образомъ повреждешя первой и второй группы при срединной литотомш 
должны быть приняты за гораздо более тяж ы я, чемъ раны средней глубины 
(въ 2 0 — 2 4  мм.) при боковой литотомш. —  В ъ отношенш нарушешя ц ел о 
сти выбрасывающихъ протоковъ сравнеше между двумя камнесйчетями на 
основан1и моего анатомическаго матер1ала тоже говорить не въ пользу средин- 
наго метода. При боковой литотомш даже и довольно длинный разр'Ьзъ ми- 
нуетъ выбрасываюнце протоки, если онъ направляется косо къ бугру; сле
довательно, ранеше выбрасывающихъ протоковъ находится до некоторой 
степени въ нашей власти, которую даетъ намъ точное знаше анатомическихъ 
отношенШ. Совс^мъ не то при срединной литотомш: никакое знаше не спа- 
сетъ насъ отъ разнообразныхъ и чисто случайныхъ разрушенш, который мы 
наносимъ въ потьмахъ грубымъ насшиемъ надъ тканями; мы не знаемъ, ка
ши разрушеюя произойдутъ при этомъ насилш, не знаемъ, разорвемъ-ли 
мы одинъ протокъ или оба, или оставимъ ихъ невредимыми.

Но и ледае  разрывы I I I  группы, какъ это само собою разумеется, ху
же, -чемъ небольшая рана, наносимая при боковой литотомш съ мелкимъ 
разрезомъ; и всякая рваная рана хуже резаной, а здесь, въ частомъ со
седстве съ тяжкими страдашями мочевыхъ путей и съ разлагающеюся мо- 
чею и темъ более.

В с е  мои опыты и разсуждешя, основанныя на нихъ, встрЬтятъ со сто
роны практиковъ обычное возражеше, состоящее въ томъ, что трупъ не 
живой человекъ и что ткани мертвыя далеко не обладаютъ тою эластично
стью, какою отличаются ткани живыя.

Прежде всего я позволю себе сослаться на чрезвычайно точныя изсле- 
довашя эластичности артер1альныхъ стенокъ д -ра Политики; эти изследовашя 
касаются между прочимъ посмертныхъ измененш эластичности и указываютъ 
на то, что для болыпихъ грузовъ она мало изменяется въ первые 2 4  часа



после смерти, а загЬмъ уменьшается; для малыхъ грузовъ, наоборотъ, уве
личивается.— Я  привелъ этотъ фактъ не для того, чтобы воспользоваться 
имъ и для предстательной железы; мне хотелось только напомнить о томъ, 
что наследования говорятъ нисколько иное, ч4мъ наши предполож етя. З а 
мечу, впрочемъ, что на свеж ихъ трупахъ я получалъ разрывы, еще ярче 
выраженные, чемъ на трупахъ, сильнее изменившихся.

Я  не буду ссылаться и на то, что изс.'гЬдовашя относительно стойкости 
мочеваго пузыря при наполненш его жидкостью сделаны Till а их и Bouley' 
емъ тоже на трупахъ и однако считаются принятыми въ н ау ке .— Гораздо 
охотнее я  обращусь къ простому вопросу, касающемуся самаго обыкновеннаго, 
ежедневнаго хирургическаго опыта; я спрошу, существуетъ-ли въ организме 
такая  ткань, кроме рыхлой, которую можно безнаказанно растянуть втрое, 
вчетверо и больше сравнительно съ ея первоначальными размерами. Не ду
маю, чтобы мне ответили положительно, разъ вопросъ не касается средин
ной литотомш.

Еще охотнее укажу на прямые опыты, которые произведены мною на 
болыпихъ живыхъ собакахъ, имеющихъ хорошо развитую предстательную 
железку; эти опыты правда, не отличаются особенною тонкостью, но во вся- 
комъ случае не грубее пр1емовъ срединной литотомш. Я  растягивалъ на 
разделенной миллиметрами линейке стенку мочеваго пузыря и, делая это 
медленно и постепенно, никогда не могъ довести ее безъ мелкихъ разры- 
вовъ даж е до двойной длины; при еще болынемъ растяженш она лопалась 
во всю свою ширину. Тоже самое я новторялъ съ предстательною железою 
и наблюдалъ еще меньшую растяжимость этого органа; при растяженш его 
до двойной длины онъ давалъ широкш разрывъ. Расширеше мочеиспуска- 
тельнаго канала мизинцемъ со стороны мочеваго пузыря давало возможность 
ввести туда только верхушку конечной фаланги; какъ  только фаланга вво
дилась вся, тотчасъ происходилъ разрывъ канала. Чтобы эти опыты не по
казались особенно странными, я сейчасъ же замечу, что каиалъ взятыхъ 
мною для опыта собакъ им'Ьлъ въ сплющенномъ состоянш ширину 1 санти
метра; следовательно, онъ вовсе не такъ узокъ, чтобы было дико вводить 
въ него мизинецъ. Раетяжеше пузырной шейки собаки Peariовскимъ пин- 
цетомъ, начатое съ разстоятя  ветвей въ 1 сантиметръ, могло быть доведе
но безъ разрывовъ почти до 2 сантиметровъ; при 2 сантиметрахъ вследъ 
за мелкими надрывами быстро являлся широшй разрывъ.

В ъ связи съ этими данными мои изследовашя на трупахъ сохраняютъ за 
собою некоторое, хотя бы относительное, значеме, темъ более, что, при произ
водстве срединной литотомш, я  ограничивался лишь введетем ъ моего пальца, 
который далеко не равенъ размерамъ камня 2 сантиметровъ въ д1аметре.



Наконецъ я  приведу несколько случаевъ срединной литотомш, которые 
беру изъ упомянутаго уже мною прекраснаго отчета доктора Надеждти и 
которые, повидимому, подтверждаютъ мою мысль о томъ, что шейка пузыря 
и предстательная железа не всегда остаются целыми даже при хорошихъ 
услов1яхъ операцш. Я  не буду указывать на такля явлеш я, какъ  иапри- 
м4ръ, отдаляете изъ раны кусковъ омертвтьвшей кятпчатки (№ 12 
доктора Курбатова) после срединной литотомш; очевидно, что здесь по- 
казаш е къ операцш было установлено неправильно, такъ  какъ  камень былъ 
очень великъ (6 0 , 40 , 40 ). Сошлюсь лучше, наприм’Ьръ, на 1-й случай д-ра 
Иришка, соблюдающаго педантическую осторожность при производств!» оие- 
рад!и. В ъ этомъ случай пузырный камень въ горошину у 2 -хъ  л'йтняго ре
бенка съ светлою, кислою мочею легко извлеченъ корнцангомъ; на 4-й день 
последовала смерть. Рана оказалась покрытою толстымъ слоемъ омертвев
шей клетчатки съ инфильтращею въ окружности. Случай 20  —ребенокъ съ 
кислой мочей; весъ камня 0 ,8  грм. Н а 2 сутки смерть отъ перитонита.— 
В ъ 94  случае Московской Маршнской больницы у ребенка съ светлой мочей 
удаляютъ камень въ миндальный орехъ величиною. Развиваю тся мочевые 
затеки; черезъ рану на 15 день выделяется кусокъ омертвевшей ткани; на 
18 день смерть; на вскрытой, кроме гнойнаго перитонита, находятъ омерт- 
веш е мочеваго пузыря.— Въ 201 случае удаленъ камень въ голубиное яйцо 
у 7 летняго мальчика съ кислою мочею. Н а 7 день смерть; разрывъ моче- 
испускательнаго канала; pericystitis , p e rip roc titis , p e rito n itis  p u ru le n ta  u n i
v e rsa lis .—  Случай 8  проф. Студентскаго; камень 2 5  мм., моча кислая. 
Смерть; pars p rosta tica  разорвана.— Случай 10 д-ра Шмитцъ. К атарръ 
пузыря; камень 20 , 17, 10. Смерть; pars p ro sta tica  разорвана.

Результаты вскрытой противоиоложнаго характера, гд е  на трупе найдено 
все нормальнымъ, несколько поражаютъ насъ своею странностью; нанримеръ 
въ 3 случае проф. Кузьмина изъ военно-медицинской акадсмш все оказа
лось въ лучшемъ виде: и каналъ нормаленъ, и шейка сокращена, и нигде 
никакихъ инфильтратовъ; словомъ, ровно ничего, и причины смерти нетъ.

Приведенныхъ здесь примеровъ, какъ мне кажется, совершенно доста
точно; они очень ясно показываютъ, что въ разрушенш предстательной же
лезы нельзя обвинять одну неправильность производства срединной литотомш. 
И  въ самомъ д ел е , печальные исходы этой операщи одинъ за другимъ 
являются при самыхъ лучшихъ услов1яхъ ея выполнешя: ни хорошее состои
т е  мочевыхъ органовъ, ни малость камня, ни д й т ш й  возрастъ, ни неболь
шая продолжительность болезни, ни цветущее здоровье больнаго, ни анти
септика, ни помощь опытныхъ и прекрасныхъ хирурговъ— ничто не спаеаетъ 
отъ тяж кихъ осложнетй операцш и смерти. Эти ослож нетя обусловливаются



очевидно теми же глубокими разрушеншми ткани предстательной железы и пу
зырной шейки, который наблюдаются при производстве операцш на трупахъ,—  
тем и разрушешями, который ставятъ срединную литотом!ю неизмеримо ниже 
правильно произведенной боковой и который хорошо объясняюсь сравнитель
но высо1пй процентъ смертности, далеко не гармонирующей съ прославлен
ною легкостью и невинностью этого хирургическаго пособ1я.

2. Следуюпцй тэзисъ сравнительной оценки боковаго и срединнаго кам- 
несечеш я— тэзисъ, касающиеся кровотечешя, невидимому, тоже не отвечаетъ 
действительности.

„При боковом* ьамнесечети сплошь и рядома въ глубокой и тем
ной рать попадаются темные сосуды, которые часто даютъ очень 
сильное кровотечение11.

Нисколько не оспаривал того, что при обширныхъ разрезахъ  эта опе- 
р ащ я  действительно можетъ дать значительное кровотечете (наблюдающееся 
въ 7 ,7°/о), я  опять-таки укажу на возможность выполнить эту операцш  
почти безкровно: тотъ разрезъ, который указанъ выше, минуетъ все значи
тельные сосуды и встречаетъ лишь ничтожные веточки, дающая такое же 
ничтожное кровотечете, останавливающееся большею чаетью само собою. 
Понятно, что я указываю здесь лишь на нормальный отнош етя и не им4ю 
въ виду аномалш; но замечу, что аномалш въ расположенш и направленш 
промежпостныхъ сосудовъ принадлежать къ очень болыпимъ редкостямъ.

„При срединномъ камнссеченш важныхъ сосудовъ не встречается 
и кровогпечетя почти не бываешь

Если справедливо то, что мы ранимъ при этой оиерацш только промеж
ность по средней лиши до перепончатой части мочеиспускательнаго канала 
и ничего больше, то справедливо и то, что важныхъ сосудовъ въ ране не 
встречается, а следовательно не должно бы быть и кровотечешя. Клиниче- 
скш опытъ показываетт. намъ однако, что кровотечете бываетъ при сре
динной литотомш и совсЬмъ не сосгавляетъ редкости; просматривая отчеты 
объ этой операцш, то и дело видишь прим енете тампопацш и заметки о 
продолжительной потери крови. Я  не сталъ бы и говорить о ней, если бы 
она наблюдалась только при извлеченш болынихъ камней или объемистыхъ 
осколковъ; но въ  томъ-то и дело, что сплошь и рядомъ тампонащя приме
няется при нростомъ растлженш канала иальцемъ и удаленш небольшихъ 
камней целикомъ. Вообще кровотечете наблюдается при срединной литото
мш приблизительно въ 6 % , т. е. немногимъ меньше, ч4мъ при худо выпол- 
няемомъ боковомъ способе. Откуда же это кровотечете? Если источникъ его 
при боковомъ камнесеченш можно назвать темнымъ, то, несомненно, онъ еще 
темнее при срединномъ, такт, какъ „въ открытомъ поле этой операцш, ведь, 
мьтъ значительных* сосудовъ11, а аном ал^ здесь никакихъ и не бываетъ.



Эти частыя кровотечешя тоже подтверждаютъ нашу мысль о томъ, что 
предстательная железа и пузырная шейка разрываются при срединной лито
томш; а кровотечешя значительныя, долго или совсЬмъ не уступающая там- 
понацш, Tania кровотечешя, которыя уже 4 раза (одинъ разъ  у покойнаго 
Л. Volkmanria) вели къ смерти больныхъ, указываютъ, невидимому, на 
то, что эти разрыры бываютъ даже глубже гЬхъ, которые я  наблюдалъ на 
трупахъ и достигаютъ до объемистыхъ ветвей пузырно-предстательнаго вен- 
наго сплетешя; только ранеше этихъ стволовъ и можетъ дать т е  обильныя 
кровотечешя, нроисхождеше которыхъ никакимъ другимъ путемъ объяснить 
нельзя, такъ  какъ въ поле операцш действительно нйтъ крупныхъ сосудовъ, 
кроме только что упомянутыхъ венъ. Мы и не находимъ у авторовъ ника- 
кихъ объясненш этихъ кровотеченш; источникъ ихъ остается большею частью 
темнымъ для хирурговъ, и никто изъ нихъ даже не допускаетъ мысли о томъ, 
что онъ можетъ разорвать— и глубоко разорвать— предстательную железу и 
пузырную шейку.

Такимъ образомъ одно изъ весьма важныхъ преимуществъ срединнаго 
камнесечешя, состоящее, по словамъ защитниковъ этого способа, въ отсут- 
ствш кровотечешя, не оправдывается фактами; наоборотъ они доказываютъ 
только то, что срединное камнесечеше занимаетъ въ этомъ отношенш пос
леднее место: ни высокая литотом1я, ни боковая, правильно производимая, 
никогда не поведутъ къ потере такой массы крови, какъ  это случается при 
литотомш срединной; никогда оне не дадутъ такого кровотечешя, овладеть 
которымъ хирургъ не былъ бы въ состоянш.

3) Срединное камнестете», говорятъ дальше сторонники его, «откры
ваешь кратчайгиш путь въ пузырь». О другихъ способахъ при этомъ 
совершенно умалчивается, между темъ какъ и для боковой литотомш слу
ж ить тотъ же самый путь; при высокой же онъ несомненно короче, чемъ 
при обеихъ промежностныхъ, исключая разве  чрезвычайно тучныхъ особъ, 
у которыхъ в сл ед сш е огромнаго отложешя жира въ передней брюшной 
стен ке онъ пршбретаетъ значительно большее протяжеше. Н ельзя не заме
тить кроме того, что глубина раны имеетъ гораздо меньшее значеше срав
нительно съ открытымъ положешемъ ея, допускающимъ прямой осмотръ 
открывающихся въ ней частей и съ ясностью, съ определенностью ея ана- 
томическаго характера. Т акъ какъ  при одинаковой длине пути отчасти рва
ная рана срединной литотомш отличается большею темнотою, большею не
определенностью, чемъ боковой разрезъ , не говоря уже о высокомъ, то, мне 
кажется, и въ этомъ отношенш срединное камнесечеше можетъ быть постав
лено лишь на самое последнее место.

Тоже самое место, повидимому, должно быть отведено срединной лито
томш и въ клиническомъ отношенш.



П равда, оно весьма редко оставляетъ после себя мочевые свищи (2 ,2°/о) 
и еще реж е недержаше мочи (1,3°/о); но въ этомъ отношенш едва-ли можно 
сравнивать ее съ боковою литотом1ею; и здесь, никакъ нельзя упускать изъ 
виду того, что огромное большинство изв'ктнымъ намъ боковыхъ камнесЬ- 
ченш  служило для удалешя почти всякихъ камней безъ разбору; помощью 
этой операцш извлекались сплошь и рядомъ весьма объемистые камни, и я  не 
стану оспаривать того, что при этихъ услов!яхъ могли происходить еще 
более грозные разрывы и разрушешя предстательной части мочеиспускатель- 
наго канала и пузырной шейки, чймъ те, которые мы наблюдаемъ при сре
динной литотомш. Само собою разумеется, что такой видъ применешя и 
выполнешя операцш могъ вести и къ более частымъ оеложнетямъ свищами 
и недержашемъ мочи. Но то видоизмйнеше операцш съ косымъ и мелкимъ 
разрезомъ, о которомъ я уже им4лъ случай упомянуть не разъ, не должно 
оставлять после себя этихъ тяжелыхъ осложненш операцш, и какъ  показы- 
ваетъ огромный опытъ д-ра В. Д. Владимирова, действительно оставляетъ 
лишь въ чрезвычайно редкихъ случаяхъ только недержаше мочи, свищей 
же не наблюдается никогда. Понятно, однако, что для получешя такихъ нре- 
красныхъ результатовъ необходимо точно и правильно ставить показаше къ 
выполненш этого видоизменен1я боковой литотомш; необходимо применять его 
только въ такихъ случаяхъ, когда, при хорошемъ состоянш мочевыхъ путей, 
разм еръ камня превышаетъ размеры раны и канала вместе пе больше, какъ  
на половину ихъ величины; такое превышеше не можетъ выйти изъ преде- 
ловъ растяжимости нормальныхъ тканей. Въ случаяхъ же более или менее 
тяж кихъ поражены мочевыхъ путей съ развитземъ воспалительныхъ инфиль- 
тратовъ въ окружности не позволительно разсчитывать и на эту ограниченную 
растяжимость; тогда следуетъ съуживать показан!я къ  боковой литотомш 
только такими размерами камня, которые равны ширине раны и канала.— 
Само собою разумеется, что при боковой литотомш можно производить дро- 
блеше камня, но вне кажется, что оно возможно только для техъ  хирур- 
говъ, которые безукоризненно владеютъ техникою этого оперативнаго npieMa; 
другимъ лучше не прибегать къ нему, чтобы не получать техъ  же печаль- 
ныхъ осложненш и исходовъ, которые такъ не редки  при часто применяе- 
момъ дробденш во время срединной литотомш.

Что касается осложненш боковаго камнеаьчетя пузырно-кишечными 
и уретрально-кишечными свищами, то я уже упомянулъ о томъ, что при 
правильномъ выполненш операцш невозможно ранить прямую кишку; такимъ 
образомъ это действительно тяжкое осложнеше боковой литотомш, которое не 
редко наблюдалось раньше, легко можетъ быть избегнуто въ настоящее вре
мя, и потому боковой разрезъ представляетъ съ этой стороны такъ же мало 
опасности, какъ и срединный.



Самымъ грустнымъ осложненгемъ боковой литотомт всегда счита
лась возможность последовательного полового безсил1я; ггри срединной 
о такой возможности почти никто и не думаешь. А между гЬмъ въ 
действительности здесь сущеетвуютъ совершенно обратный отношенья. По- 
резъ  выбрасывающихъ протоковъ или семянныхъ иузырьковъ такъ же не 
возможенъ, при правильномъ выполненш боковаго сечеш я, какъ  и ранен!е 
прямой кишки. Косой и неглубокш разрезъ  предстательной железы всегда 
и наверное идетъ мимо выбрасывающихъ протоковъ и никогда не достигаетъ 
до семянныхъ пузырьковъ. Если, по моимъ наблюдешямъ, иногда и возможенъ 
срезъ устья леваго протока, когда онъ открывается на возвышенш семен- 
наго холмика, то съ одной стороны это бываетъ чрезвычайно редко, а съ 
другой— не ведетъ съ собой никакой опасности, такъ  как ъ  такое ранеше 
никогда не обусловливаетъ зар ащ етя  протока. Такимъ образомъ боковая 
литотошя не представляетъ, какъ  мне кажется, никакой опасности половаго 
безси.ш . —  СоверпГенно обратный услов1я являются при литотомш срединной. 
Разсматривая анатомическш характеръ этой операцш, я уже имелъ случай 
указать на то, что выбрасывающее протоки — то одинъ, то оба —  часто под
вергаются при ней глубокимъ разрушемямъ, результатомъ которыхъ должна 
явиться импотенщя. Но независимо отъ этихъ разрушешй выбрасывающимъ 
протокамъ нередко грозитъ опасность и съ другой стороны; они Весьма легко 
могутъ быть ранены первымъ разрезомъ, которымъ хирургъ проникаетъ въ 
каналъ. И  въ самомъ д ел е , этотъ разрезъ  равняется 2 стм., а иногда и 
больше и начинается въ перепопчатой части канала, длина которой иногда 
едва больше 1 стм.; совершенно ясно, что рана должна войти при этомъ въ 
предстательную часть на пространстве тоже 1 стм., а на разстоянш санти
метра отъ вершины предстательной железы или даже меньше лежатъ устья 
выбрасывающихъ протоковъ. Я  позволяю себе думать, что, когда разрезъ 
канала делается на протяженш больше 2 сантиметровъ, ранем е протоковъ 
не составляетъ редкости. То видоизменеше срединной литотомш, при кото- 
ромъ предстательная часть мочеиспускательнаго канала не только растяги
вается, но и разсекается въ сагиттальномъ направленш прямо кзади, вернее 
всего достигаетъ разсеченм  выбрасывающихъ протоковъ. Легко понять, что 
безъ такого ранен!я обойтись ири этомъ невозможно, если вспомнить, что 
устья протоковъ открываются въ канале почти рядомъ, да и на всемъ сво- 
емъ протяженш разделены незначительнымъ иромежуткомъ; пройти ножемъ 
въ этомъ промежутке, равномъ въ начале какому-нибудь миллиметру, оче
видно нельзя, и потому хирургъ неизбежно ранитъ либо правый, либо л е 
вый выбрасывающш протокъ, а иногда можетъ пересечь и оба вместе. 
Вообще это видоизменеие срединнаго камнесечешя, не имея никакихъ нре-



вмуществъ предъ боковнмъ разрезомъ, отличается отъ него одними недо- 
татками въ смысла р а н е т я  и выбрасывающихъ протоковъ, и с4мянныхъ 
кузырьковъ, и прямой кишки и потому, очевидно, не имеете за собою ни
какого raison d ’e tre . Д ва п о сл ед тя  осложнемя особенно легко возможны 
при довольно частой анома.ш , когда задняя часть предстательной железы 
развита сравнительно слабо, и сагиттальный разм^ръ ея не превышаете 
1 ,0 — 1,5 сантиметра.

В с е  приведенный здесь данный, какъ  мне каж ется, достаточно ясно 
указы вай те на то, что сравнеше срединной и правильно выполняемой боко
вой литотомш въ отношенш последовательныхъ тяжелыхъ осложнен^ гово
р и те  далеко не въ пользу перваго изъ этихъ онеративныхъ способовъ.

Дальнейш ее сравнен!е обоихъ способовъ касается развиты гнилост- 
пыхъ и гнойныхъ инфгиьтрацш тазовой клтьтчатки. Срединная ли- 
тотолпя признается свободною отъ этихъ процессовъ, если предстатель
ная железа и сумка ея остались во врем» операцш целы. Боковую лито- 
томт считают безусловно опасною въ отногиети только что упомя- 
нутыхъ грозпыхъ яоленгй и кроме того— въ отношенш еще болгье гроз
ного восггалетя брюшины.

Эти осложнешя литотомш гибельны, и потому тотъ способъ операцш, 
который представляете большую защиту отъ нихъ, безъ сомнешя, долженъ 
быть поставленъ неизмеримо выше другаго. Огромное большинство хирурговъ 
ставятъ на это высокое место литотомдо срединную, предполагая, что пред
стательная железа и ея сумка почти всегда остаются при ней невредимыми; 
безъ этого услов1я невинный способъ становится, но общему м н е н т , опас- 
нымъ, но испытываете такое превращен1е лишь въ чрезвычайно редкихъ 
случаяхъ.

Выше я старался доказать, что въ действительности бываете совершенно 
наоборотъ, что предстательная железа обыкновенно бываете разорвана и что 
ттние разрывы наблюдаются даже въ сравнительно легкихъ случаяхъ съ малень
кими камнями. Зд есь  л снова обращу внимаме на то, что мой взглядъ, по- 
видимому, справедливее, такъ какъ онъ находите себе подтверждсше въ обшир- 
номъ опыте практическихъ хирурговъ. И въ самомъ д ел е , упомянутый уже 
не разъ матер1алъ д-ра Надеждина показываете намъ, что великое боль
шинство смертей после срединной литотомш зависели отъ этихъ гнойно- 
инфильтрацшнныхъ воспаленш тазовой клетчатки и отъ воспалешя брюпшны- 
кроме того не мало случаевъ техъ  же процессовъ въ рыхлой ткани окон
чились выздоровлешемъ въ роде, нанримеръ, случая JVs 132— 437  Москов
ской Маршнской больницы, где  у больнаго 18 л е те  съ хорошимъ состоя- 
шемъ мочевыхъ путей на 26 день после легкаго удалеш я 3 неболыпихъ 
камней развился нарывъ въ ягодичной области. Таш е нарывы наблюдались



раньше въ особенно тяжелыхъ случаяхъ боковой литотомш, когда несораз
мерно болы те камни извлекались путемъ длинныхъ разрйзовъ съ больгаимъ 
трудомъ, когда рана разрывалась, ушибалась и проникала далеко въ слои 
рыхлой ткани, заложенной между тазовымъ апоневрозомъ и брюшиною; от
сюда нагноенш открытъ пшрокш и свободный путь въ ягодичную область 
по рыхлой ткани, сопровождающей въ обильномъ количестве ягодичные со
суды. По этому же самому пути нагноеше шло въ только что приведенномъ 
случай срединной литотомш и въ другихъ, ему подобныхъ. Такимъ образомъ 
даже легкое извлечете неболыпихъ камней черезъ будто-бы только растяну
тый мочеиспускательный каналъ можетъ дать таы я  распространенныя гнойно- 
ннфильтрацюнныя воспалешя рыхлой тазовой и подбрюшинной ткани, какая не 
часто встречались и при неправильномъ выполнешя столь униженной боко
вой литотомш.

А при правильномъ выполненш ея эти процессы не должны иметь места 
и, какъ  показываетъ богатый опытъ д-ра В. Д. Владим1рова, действи
тельно не имйютъ его, такъ  какъ  мелкш разрйзъ не открываетъ никакихъ 
глубокихъ рыхлыхъ пластовъ и отделяется отъ нихъ крепкими апоневроти
ческими листками. Н а этомъ основанш я позволяю себе думать, что въ 
отношеши защиты отъ гнойно-инфильтрацшнныхъ воспаленш клетчатки пер
вое место по всей справедливости принадлежитъ не срединной, а боковой 
литотомш.

Продолжительность послпоперащоннаго пергода признается болйе 
безпристрастными наблюдателями почти одинаковою для ваьхъ трехъ ли
тотомш, причемъ въ легкихъ случаяхъ выздоровлеше наступаетъ необы
чайно скоро, а въ тяжелыхъ— очень медленно. Н екоторые, не представляя, 
внрочемъ, достаточныхъ доказательствъ, указываютъ однако на то, что опе
рированные по срединному способу выздоравливаютъ быстрпе, чймъ при 
другихъ методахъ операцш.

П ризнавая известную степень справедливости первой мысли, я  никакъ 
не могу согласиться со второю и потому считаю необходимымъ указать здесь 
на то, что прежнШ опытъ боковыхъ литош ы й (не правильно производимыхъ) 
хорошо установилъ срокъ заживлешя раны; въ легкихъ случаяхъ она зажи
вала въ 3 — 4 недели. П равда и при срединномъ камнесйченш таш е сроки 
заживлешя не редкость. Но рядомъ съ ними встречаются случаи и съ более 
нродолжительнымъ течемемъ; продолжительность ихъ испортила бы всю ста
тистику даже прежнихъ боковыхъ литотомгё съ обширными разрезами, такъ 
какъ и тамъ такое длительное заживлеме ранъ составляло, конечно, огром
ную редкость. Д ля примера приведу несколько такихъ случаевъ срединной 
литотомш: № 6 1 — 515 изъ матер1ала Московской М аршнской больницы, ре- 
бенокъ 8  лйтъ съ хорошимъ состояшемъ мочевыхъ путей, съ камнемъ въ 1



сантиметръ длиною, извлеченнымъ цЬликомъ, выздоравливаетъ на 89 день, 
причемъ у него остается только свищъ.—№ 7 3 — 3 6 4 , мальчикъ 13 лЬтъ 
съ умЬреннымъ страдашемъ мочевыхъ нутей, съ камнемъ въ лЬсной орЬхъ, 
удаленнымъ безъ дроблешя, выписывается на 72 день.—Ц 91 — 155, муж
чина 24  л4тъ, съ легкимъ поражешемъ мочевыхъ путей, съ камнемъ въ 
грецкш  орЬхъ, удаленнымъ безъ дроблешя, выписывается на 74 день со 
свищемъ.— № 124 — 199, ребенокъ 9 л'Ьтъ; легкая степень поражешя пу
зыря; камень въ орЬхъ, извлеченъ цЬльнымъ; выздоровлеше на 75 день.— 
И зъ  случаевъ проф. В. И. Кузьмина № 4 — 78, мальчикъ ] 4  Л’Ьтъ съ 
умеренною степенью страдашя пузыря, съ маленькимъ камнемъ въ 1 граммъ, 
извлеченнымъ цЬликомъ, выздоравливаетъ на 70 день.— Лг 6 — 4 3 6 , ребе
нокъ 3 л'Ьтъ; степень поражешя мочевыхъ нутей легкая; камень маленькш, 
удаленный безъ дроблешя; выздоровлеше на 64 день.—Случай № 5 — 63 
проф. Л. Л. Левшина; мужчина 20  л'Ьтъ; мочевые пути поражены слабо; 
камень съ грецкш  орЬхъ; удалепъ ц'Ьльнымъ; выздоровлеше на 70 день.—  
Н е буду приводить случаевъ, хотя и легкихъ по состоянш мочевыхъ путей, 
но связанныхъ съ дроблешемъ камня; тамъ не рЬдкость сроки заживлешя 
раны въ 100 и больше дней, но дроблеше при срединной литотомш весьма 
доказательно осуждено уже и другими.

Приведенныхъ здЬсь примЬровъ достаточно, чтобы видЬть возможность 
очень длительного течешя раны при срединной литотомш даже въ легкихъ 
случаяхъ и не говорить о сравнительной краткости ея послЬоперащоннаго 
п е р щ а . Сплошь и рядомъ однако получаются и быстрыя выздоровлешя, но 
во-первыхъ не болЬе быстрыя, чЬмъ при боковой, а во-вторыхъ и они весьма 
часто омрачаются продолжительными и отчаянными криками ребятъ между 
3 — 6 и даже 10  днями при всякомъ мочеиспусканш.— Н е могу не упомянуть 
о томъ, что въ нЬкоторыхъ случаяхъ при этой операцш получается prim a 
reunio. Легко себЬ представить, что въ случаяхъ особенно выгодныхъ, не 
требовавшихъ даж е растяжешя пальцемъ, въ случаяхъ съ камнемъ очень 
маленькимъ и удачно захваченнымъ въ Р е а я ’овсшй пинцетъ, можетъ про
изойти и дЬйствительно происходить prim a reunio. Но тотъ же видъ зажи- 
влешя раны никакъ не рЬже наблюдается и при правильно производимомъ 
боковомъ камнееЬченш: въ богатомъ матер1алЬ д-ра В. Д. Владим1рова 
заживлсше первымъ натяжешемъ встрЬчается весьма не рЬдко. Н Ьтъ сомнЬшя, 
что его наблюдалъ каждый изъ врачей, кто дЬлаетъ боковую литотомш 
безъ болынихъ разсЬченш предстательной железы и пузырной шейки и при 
неособенно болыпихъ камняхъ. Въ числЬ моихъ приведенныхъ ниже 5 слу- 
чаевъ были 2, въ  которыхъ получилось первое натяжеше въ глубинЬ раны, 
чрезвычайно быстро зажившей и на поверхности.



Смерть при вс4хъ литотом1яхъ обусловливается одними и теми же при
чинами, среди которыхъ главнейшее место занимаюгь, конечно, тяж ш я стра- 
даш я мочевыхъ путей, являющаяся выражешемъ глубоко развившейся болезни, 
а не прямымъ результатомъ операцш; гнилостные же и гнойно-инфильтращ- 
онные процессы, а также воспалеше брюшины, т. е. таш е процессы, которые 
составляютъ гибельныя осложнешя онеративнаго вмешательства, гораздо 
более свойственны, какъ  я старался доказать, срединной литотомш, чемъ 
правильно производимой боковой.

Этотъ выводъ сугубо оправдывается статистикою смертности после лито
томш. И въ самомъ д еле, статистика ноказываегь, что даже неправильно 
производимая боковая литотом1я даетъ менышй процентъ смертности (8 ,8°/о), 
чемъ срединная (1 0 ,2 % ) . Д ело мало изменится, если мы охотно нримемъ, 
что все случаи последней операцш, связанные съ дроблешемъ, принадлежать 
къ ряду неправильно выполненныхъ оперативныхъ иособш: камни часто 
дробили и при боковой литотомш, но кроме того она ведь носила въ себе самой 
такую массу всяческихъ недостатковъ, что подверглась за нихъ справедли
вой проскрипцш. Следовательно, не одно дроблеше— причина того зла, ко
торое выражается 10°/о смертности; очевидно, существуетъ причина более 
общая, более важная, состоящая въ томъ, что если въ срединной литотомш 
греховъ меньше, за то они серьезнее, важнее, чемъ въ неправильно произ
водимой боковой; если при этой последней много рпзали и проникали далеко 
въ рыхлые слои, за то при первой много рвутъ и ироникаютъ также далеко 
въ т е  же рыхлые слои. — Все преимущество срединнаго метода въ конце 
концовъ сводится къ тому, что при немъ не разрывали еще прямой кишки; 
но это небольшое число кишечно-мочевыхъ свищей, которые прежде полу
чали при боковомъ сеченш, съ лихвою окунались двумя жизнями изъ 100. 
Сравнеше же срединнаго с/Ьчешя съ правильно выполненнымъ боковымъ, 
которое я  все время имелъ въ виду, показываетъ, что первое полно весьма 
важныхъ и серьезныхъ невыгодъ, которыхъ не имеетъ второе.

Наконецъ я долженъ упомянуть о томъ, что правильно производимое 
боковое камнесечеше открываете совершенно свободный путь для такихъ 
камней, которые не могутъ быть удалены безъ дроблешя помощью срединной 
литотомш. П рим кнете последней стали ограничивать въ последнее время 
размерами камня въ 2 сантиметра; но не меш аете иметь въ виду, что 
въ действительности камни дробились даже и при меныпихъ размерахъ, 
нанримеръ въ л4сной, въ миндальный орехъ, дробились, очевидно, въ силу 
крайней, настойчивой необходимости, заставлявшей хирурговъ мириться съ 
грустными результатами, которые всегда обещаете дроблеше.— Б езъ  всякаго 
риска, не подвергая больнаго почти никакой опасности, не вводя въ операцш  
лишняго акта, хирургъ имеетъ возможности путемъ мелкаго и косаго боковаго



сечеш я извлекать камни до 3 сантиметровъ въ поперечники, причемъ 
рана едва-едва растягивается и никогда не подвергается ни разрывам!., ни 
ушибамъ. —  Это преимущество боковаго сечеш я передъ срединнымъ съ до
статочною полнотою можетъ быть оценено только тогда, когда мы припом
ним!., что даже самые ropanie защитники высокаго метода признаютъ необходи- 
мымъ выделить изъ его области мелкое камни и отнести ихъ къ предЬламъ 
промежностнаго кампес'Ьчешя или камнедроблетя. Следовательно, применяя 
почти безопасное боковое с е ч е т е  вместо срединнаго, мы значительно съуживаемъ 
пока все еще опасную область высокаго метода и спасаемъ несколько лиш
них!. жизней. Камнедроблетя я не могу касаться здесь; не могу однако и 
не заметить, что, хотя во многихъ случаяхъ оно должно бы заменить про
межностное кам несечете, отличаясь отъ него весьма важными выгодами для 
больнаго, темъ не менее оно никогда не распространится на все подлежание 
ему случаи, потому что чистое и вполне безопасное производство этой опе- 
рацш  есть дело скорее личныхъ способностей хирурга, чемъ выучки, въ 
роде игры на томъ или другомъ музыкальномъ инструменте, въ роде рисо- 
ваш я и т. п.

Оканчивая мое сравнеше двухъ промежностныхъ литотомш, я  позволю 
себе снова возвратиться къ тому взгляду, по которому видоизменеше боко
вой литотомш, сравниваемое мною съ срединною, совершенно тождественно 
съ этою последнею по принципу, В ъ предъидушемъ я  старался доказать, 
что о тождестве этихъ двухъ оперативныхъ пр1емовъ не можетъ быть и речи. 
Срединный методъ состоитъ въ разнообразныхъ, неопределенныхъ и слЬпыхъ 
разрывахъ и разможжешяхъ предстательной части мочеиснускательнаго канала 
и пузырной шейки; боковой методъ состоитъ въ одномъ определенномъ не- 
болыпомъ разрезе  этихъ анатомическихъ частей. Первый подвергаетъ опас
ности разрывовъ венныя иузырно-предстательный сплетешя, вы брасы вание 
протоки, сумку предстательной железы; второй исключаетъ эти гибельныя 
осложнешя. Первый иногда обусловливаете развиие роковыхъ воспаленШ 
брюшины и гнилостныхъ и гнойныхъ инфильтрацш въ рыхлыхъ пластахъ 
таза; второй не даете почвы для этихъ процессовъ. Первый связанъ въ 
начале съ чрезвычайнымъ затруднешемъ мочеиспускатя, а потомъ— изредка—  
съ развитчемъ свищей и недержаш я мочи; при второмъ не бываетъ затруд- 
нешя въ мочеиспусканш въ начале, не бываетъ затемъ свищей, а  недер- 
жаше мочи принадлежите къ редкимъ явлен1ямъ. Первый характеризуется 
менее выгодною смертностью, чемъ второй. —  П ри такихъ услов1яхъ трудно 
говорить о тождестве принциповъ двухъ операцш; но тогда, когда говорили 
о немъ, этихъ условш не признавали и видели въ обЬихъ операщяхъ оди
наковое и огромное преимущество наименыпаго ранеш я важныхъ органовъ и 
сосудовъ. П роверка фактической стороны этого взгляда не оправдала его



и показала, что срединный способъ ведетъ къ весьма серьезнымъ поврежде- 
т я м ъ , которыя совершенно чужды будто бы тождественному ему видоизме- 
н е н т  метода боковаго.

Если мое сравнеше и страдаетъ н’Ькоторымъ увлечетем ъ, если те  страш- 
ныя и гибельныя разрушешя, присутств1е которыхъ въ важныхъ органахъ я  
старался доказать на мертвыхъ и живыхъ, встречаются далеко не постоянно, 
все-таки они должны обратить на себя серьезное вним ате хирурговъ. Пусть 
эти разрушешя губятъ только 1— 2 лишнихъ больныхъ изъ 100— что, какъ 
мне каж ется, надо признать несомненнымъ— и того более, чемъ достаточно, 
чтобы безъ колебатй  подписать решительное осуждеме срединнаго способа 
литотомш особливо, когда и безъ него существуетъ методъ, который почти 
безъ всякой опасности даетъ возможность извлекать камни сравнительно 
даже большей величины.

Производя сравнительную оценку промежностныхъ способовъ камнесе- 
чешя, я оставилъ пока въ стороне высошй разрезъ , но теперь позволю 
себе сказать о немъ несколько словъ. Этотъ способъ, во многихъ отноше- 
ш яхъ приближавшийся къ идеалу камнесечешя, представляетъ, къ  сож аленш , 
д ве  темныхъ стороны: одна изъ нихъ относится къ близкому и неопреде
ленному соседству брюшины и другая, прямо связанная съ первою— къ 
сравнительно большому проценту смертности.

Если защитники высокаго метода говорятъ, что нри соблюдеши правилъ 
современной техники ранены брюшины почти не встречается, то более 
безпристрастный взглядъ на дело говорить, какъ  мне кажется, несколько 
иное. Прежде всего здесь важно не одно ранеше брюшины ножемъ или 
прямой разрывъ ея при неосторожныхъ npieMaxb извлечешя камня; и въ 
самомъ д ел е , наблюдешя показываютъ намъ, что воспалете брюшины, какъ 
причина смерти, весьма нередко встречается при видимой целости этого 
серознаго покрова и что чаще всего оно развивается у детей, которыхъ, 
какъ  показываетъ статистика, гибнетъ при высокой литотомш 10°/о съ лиш- 
нимъ и большинство отъ перитонита; а между темъ у детей брюшина под
вергается наименьшей опасности раненая вследств1е высокаго стояшя ея 
складки надъ лобкомъ. Причина этихъ будто бы самостоятельныхъ воспа- 
ленШ брюшины остается пока невыясненною. Можно, конечно, съ легкимъ 
сердцемъ сослаться на тесное соотношеше серозныхъ покрововъ съ хрони
ческими разстройствами почекъ (проф. Богдановскгй), но рядомъ съ этимъ 
позволительно недоумевать о томъ, почему же это тесное соотношете резче 
выражено у детей, чемъ у взрослыхъ, хотя хроничесия почечныя разстрой- 
ства обыкновенно резче выражены у последнихъ, —  почему же это тесное



соотношеше не проявляется у тЬхъ же дЬтей при производствЬ у нихъ 
боковой литотомш, которая даетъ въ этомъ возрастЬ минимальный процента 
смертности и притомъ рЬже всего отъ перитонита? Очевидно, что приведен
ное здЬсь рЬшеше о самостоятельныхъ воспалешяхъ брюшины при высокомъ 
сЬченш пузыря далеко не обнимаетъ всЬхъ случаевъ этого смертельнаго 
осложнешя операцш, тЬмъ болЬе, что, конечно, не разъ высокая лито- 
том1я производилась при заведомо тяжеломъ страданш  мочевыхъ путей и 
все-таки послЬоперащонный першдъ протекалъ безъ оеложненш; два такихъ 
случая (JO ; 1 и 3) помещены ниже въ моей таблицЬ высокаго разреза 
пузыря. Я  не думаю и не берусь реш ать этотъ весьма важный вопросъ о 
самостоятельныхъ неритонитахъ и позволю себЬ заметить лишь то, что 
можетъ быть, хотя некоторую роль играютъ зд'Ьсь легко возможные ушибы 
брюшины, наносимые ей иногда при трудныхъ извлечешяхъ камня. Это 
замЬчаше прежде всего наталкивается на то возражеше, что и ушибы брю
шины не такъ  то легко возможны у дЬтей, у которыхъ брюшинная складка 
стоить высоко и несравненно выше, чЬмъ у взрослыхъ. П ризнавая этотъ 
ф акта  твердо устаиовленнымъ вообще, я тЬмъ не менЬе думаю, что и здЬсь 
были бы весьма полезны таш я же спещальныя и обстоятельныя изслЬдовашя, 
как]'я произведены д-ромъ Н. А . Батуевымъ на взрослыхъ. МнЬ по край
ней мЬрЬ встрЬтились, при производствЬ высокой литотомш у дЬтей, два 
случая, изъ которыхъ въ одномъ, не смотря на наполнешс пузыря и коль- 
пёйринтеръ, брюшинная складка стояла нЬсколько ниже уровня верхняго края 
лоннаго соединешя (см. ^  2 таблицы высокихъ литотомш), а въ другомъ—  
при тЬхъ же услов1яхъ поднималась надъ этимъ уровнемъ лишь на 2 сан
тиметра; въ остальныхъ она стояла либо выше, либо была не видна. Эти 
наблюдешя на живыхъ даютъ мнЬ поводъ думать, что можетъ быть и у 
дЬтей въ колебашлхъ высоты брюшинной складки при различныхъ услов1яхъ 
тоже рЬзко и сильно сказываются вл1яшл какъ индивидуальныхъ формъ 
пузыря, такъ и индивидуальныхъ особенностей растяж еш я различныхъ его 
отдЬловъ, словомъ— тЬ вл1яшя, который И. А. Батуевъ весьма подробно 
и обстоятельно изслЬдовалъ на трупахъ взрослыхъ мужчинъ при различныхъ 
степеняхъ растяжешя пузыря и прямой кишки. Его изслЬдовашя показали, 
что при умЬренной степени растяжеш я пузыря (до ЗОО куб. с.) не замЬтно 
зависимости поднятая верхушки послЬдняго отъ количества жидкости въ 
немъ; при вливанш бблыпихъ количествахъ жидкости (отъ 3 0 0  до 700  к. с.), 
верхушка пузыря соотвЬтствеяно поднимается надъ лобкомъ, брюшинная же 
складка далеко не всегда слЬдуетъ за нею; поэтому даже при значительной 
высотЬ верхушки складку легко встрЬтить очень близко къ  лобку. Растяжеше 
пузыря и кишки вмЬстЬ рЬзче вл1яетъ на повышеше пузырной верхушки и 
брюшинной складки, но подъемъ той и другой не идетъ параллельно; и



здесь при значительномъ повышеши верхушки складка можетъ стоять срав
нительно низко и недалеко отъ лобка. Все эти факты, отчасти известные 
уже давно, нашли себе прекрасное объяснеше въ работе Н. А. Батуева, 
но предвидеть ихъ мы по прежнему не им4емъ возможности.

Если т а м я  Же индивидуальный колебашя высоты брюшной складки 
существуютъ и у детей— на что указываютъ мои наблю деия при операщяхъ 
(см. таблицу IV )— то траумы брюшины у нихъ темъ возможнее, чемъ больше 
надеются на отдаленность ея складки отъ операцюннаго поля.

Только что приведенныя изследовашя Я . А. Батуева, имеютъ, конечно, 
огромную важность для производства высокого камнесечешя у взрослыхъ. 
Весьма вероятно, что мы слишкомъ много полагаемся но будто бы безупреч
ные npieMbi современной техники въ д ел е  обезнечеия брюшины отъ ранеш я 
и потому ранимъ (надрываемъ, ушибаемъ) ее чаще, чемъ следуетъ.

П ри твердомъ знанш анатомическихъ данпыхъ и наибольшей осторожно
сти въ обращенш съ брюшиною мы значительно сократимъ смертность отъ 
высокой литотомш.

Не могу не заметить кроме того, что высокш пузырный разрезъ  сталъ 
применяться въ более широкихъ разм ерахъ сравнительно недавно и въ 
качестве операцш почти новой и сделавшейся въ тоже время очень попу
лярной должна была дать несколько выспий процентъ смертности. М не 
кажется, что въ ближайшемъ будущемъ, когда съ высокою литотчдаею больше 
освоятся, когда выполнять ее будутъ более безупречно, тогда и смертность 
отъ нея станетъ далеко не такою грозною, какъ  теперь.

Сшиваше пузыря и достижеше первичнаго натяж еш я, являясь высшимъ 
достоинствомъ высокой литотомш, не въ состоянш резко  повл1ять на смерт
ность, такъ  какъ  самые гибельные случаи съ тяжкими страдап)ями пузыря 
ускользаютъ отъ нрименешя къ нимъ этого оперативнаго npieMa; более же 
л е т е  случаи и безъ швовъ очень редко оканчиваются смертью, а если 
иногда и ведутъ къ ней, то едва-ли это зависитъ отъ того, что пузырь не 
сшитъ.

Безусловно признавая справедливость всехъ остальныхъ положенш, касаю
щихся высокой литотомш, я теперь позволю себе снова привести въ тэзи- 
сахъ сравнительную оценку всехъ трехъ литотомш съ теми изменешями въ 
ней, которыя указаны въ этой работе.



В ы с о к а я . С р е д и н н а я .

I .  В т. т е х н и ч е с к о м ! .

Б о к о в а я ,
правильно производимая. 

о т н о ш е н ! и .
П оле оиерацш все вре

мя открыто, и хирургъ 
каждую минуту можегь 
дать себе отчетъ въ томъ, 
что онъ видитъ и что 
р'Ьжетъ; извлечете камня 
необыкновенно легкоточно

Поле операцш скры
то, и хирургъ не знаетъ, 
к а т я  разруш етя  онъ на
носить среди важныхъ 
органовъ, подпадающихъ 
д Ь й ств т  его слепаго на- 
сил!я. И звлечете камней 
и изслйдовате пузыря 
затруднительно и потому 
возможно не вполне ос
вободить пузырь отъ кам
ней.

доступъ къ полости его 
более открытъ.

удобно изсл'Ьдовате пу
зыря. Возможность полу
чать первичное заживле- 
Hie д’Ьлаетъ этотъ снособъ 
идеальнымъ.

Техническое вы полнете всЬхъ 3 способовъ одинаково не представляетъ 
серьезныхъ трудностей.

Поле операцш скрыто, 
но хирургъ знаетъ, въ 
чемъ состоитъ его не
большая ранка. Извле
ч е т е  камней и изсл’Ьдо- 
в а т е  пузыря удобнее, 
и свободнее, ч’Ьмъ при 
срединной, такъ  какъ

I I .  В т. а н а т о м о - х и р у р г и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н и и .
В ъ  области высокой 

литотомш не ранится ни 
одинъ важный органъ. 
Р а н е т е  брюшины при 
осторожномъ вынолненш 
операцш должно быть от- 
несепо къ  р'Ьдкимъ иск- 
лю четям ъ. Важныхъ со- 
судовъ не встречается, и 
кровотечете бы вает, нич
тожное.

Операщ я даетъ крат- 
чайшш путь въ пузырь.

Пузырная шейка и 
предстательная железа 
(часто съ ея сумкою) р аз
рываются. Очень часто 
разрываются выбрасыва
ющее протоки. Р а н е т е  
цредстатсльно - уретраль 
ной сумки открываетъ 
рыхлую подбрюшинную 
ткань и часто нарушаетъ 
целость предстательпо- 
пузырнаго веннаго спле- 
тешя.

П уть въ пузырь по длине одинаковъ въ обо- 
ихъ промежностныхъ способахъ.

Н а весьма короткомъ 
пути разсекается шейка 
пузыря и предстательная 
железа. Р а н е т е  устья 
выбраснвающаго протока 
принадлежитъ къ вели- 
чайшимъ редкостямъ.

Ничего другаго не ра
нится.

I I I .  Вт. к л и н и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н ! » .

Не оставляетъ ника- 
кихъ функцшнальныхъ 
разстройствъ, кроме со-

Мочевые свищи оста
ются въ 2,2°/о; недер- 
жан|'е мочи въ 1,3°/о.

В ъ исключительныхъ 
случаяхъ остается не- 
д ер ж ате  мочи.



вершейно исключитель- 
ныхъ олучаевъ.

Часто можетъ дать 
p riraa  reunio .

Часто должно являться 
мужское безсшме.

Р едко  даетъ p riraa  Не редко даетъ p riraa  
reunio (исключительные reunio . 
случаи).

Продолжительность болезни, невидимому, наибольшая въ срединномъ 
метода.

Гнойно-инфильтращон- 
ныя воспалешя тазовой 
клетчатки—  чрезвычайно 
редкое явлеше при сов- 
ременномъ уходе за ра
ною.

Смерть наступаетъ ч а 
ще всего отъ страданш 
мочевыхъ путей и воспа
лешя брюшины.

Смертность =  12,3°/о, 
но при большей точности 
въ выполненш операцш 
и съ наросташемъ опыт
ности въ этомъ д ел е  она 
должна значительно по
низиться.

Гнойно-инфильтращон- 
ныя воспалешя тазовой 
клетчатки и воспалеше 
брюшины не составляютъ 
редкости.

Смерть наступаетъ ч а 
ще всего отъ страданш 
мочевыхъ путей, отъ гной- 
ныхъ и гнилостныхъ ин- 
фильтращй тазовой к л е т 
чатки и отъ воспалешя 
брюшины.

Смертность= 1 0 , 2°/о.

Гнойно-инфильтращон- 
ныя воспален!я тазовой 
клетчатки не наблю
даются.

Смерть наступаетъ отъ 
страданш  мочевыхъ пу
тей.

Смертность наимень
шая.

Н а  основанш сравнительной оценки трехъ способовъ камнесечешя, вы
раженной здесь въ этихъ тэзисахъ, я  прихожу къ  заклю ченш , что,

1) Срединная литотонгя должна быть совершенно оставлена.
2) При камняхг, непревышающихъ 3 стм. въ поперечника, у взрос- 

лыхъ и 2 стм. у дгьтей, должно применять то видоизмгьнете боко
вой литотомт, которое кратко указано въ этой работа,.

3 ) При камняхъ, размпры которыхъ выше только что указанныхъ, 
боковая литотомгя должна уступить свое мнет о высокой, такъ какъ 
дроблете камня черезъ промежность не можетъ быть признано об- 
щедоступнымъ пр1емомъ.



I I .

П ереходя къ сообщенш произведенныхъ мною литотомш, отчасти послу- 
жившихъ основою для моей сравнительной о ц ё н к и  трехъ способовъ, считаю 
необходимымъ замЁтить, что в с ё  о н ё ,  в ъ  ч и с л ё  болЁе 1 5 0  другихъ боль- 
ш ихъ операц|'й, выполнены въ теченш каникулъ 1888 , 1889 и 1890годовъ  
въ г. ИнсарЁ, Пензенской губернш, г д ё  п о  инищативЁ господина предво
дителя дворянства, В. Н. Глтъбова, земство устроило м н ё  прекрасные л ё т - 
Hie бараки и превосходно обставило ихъ въ хирургическомъ откошеши.

КромЁ того я  и м ё л ъ  счастливую возможность пользоваться безкорыстною 
и умЁлою помощью моихъ уважаемыхъ товарищей г. уЁзднаго врача 3. И. 
Черневшие, гг. земскихъ врачей Н. К. Владыкина и R. Е. Крамолъскаго 
и г. медицинскаго студента Московскаго университета, н ы н ё  врача-хируга въ 
Писарской больнидЁ, Д. И. Кутикова. Пользуюсь случаемъ, чтобы вы ра
зить глубокую благодарность какъ земству съ В. Н. Глгьбовымъ во главЁ, 
такъ  и горячо преданнымъ дЁлу товарищамъ.

П режде ч ё м ъ  передать въ краткихъ чертахъ исторш болЁзни моихъ 
больныхъ, я  долженъ обратить внимаше на принятую у меня группировку 
матер1ала.

Д л я  правильной о ц ё н к и  литотомш, для точной о ц ё н к и  течешя нослЁ 
операщоннаго першда и исходовъ его, необходимо обращать внимаше на 
мнопя явлеш я болЁзни, которыя оказываютъ весьма существенное вл1яше на 
опсрацш . Прежде в с ё х ъ  другихъ условш было опредЁлено значеше 1) воз
раста; затЁмъ къ нему прибавили значеше 2) состояшя пузыря и почекъ,
3) вЁса камня, 4) гнилостнаго или безгнилостнаго течения раны, 5) тех- 
ническихъ неудобетвъ способа и 6) послЁдовательныхъ болЁзней, сопряжен- 
ныхъ съ техникою операщи ( 9 . К. Розенталь). У другихъ мы встрЁчаемъ 
указаш е на важность 1) возраста, 2) величины камня, 3 ) продолжительности 
болЁзни, 4) общаго состояшя и о) антисептики (Яковлевъ). Здёсь исключено 
состояше пузыря и почекъ, т. е. то ycaoeie, которое одно было признано 
основою для группировки больныхъ профессоромъ Е. И. Вогдановскимъ, 
а также д — ромъ Соломкою въ его обширномъ статистическомъ изслЁдо- 
ванш о высокой литотомш. М н ё  н ё т ъ  надобности доказывать обширность 
взгляда, выдвинувшаго на первый планъ это услов1е; достаточно замЁтить, 
что оно обнимаетъ собою почти в с ё  д р у ш  и почти во в с ё х ъ  случаяхъ, 
кромЁ исключительныхъ. Величина камня, в ё с ъ  его, продолжительность 
болЁзни, а также отчасти и общее состояше— все это чаще всего находится 
въ и з в ё с т н о й  зависимости отъ того или другаго состояшя пузыря и почекъ.

Н ельзя, конечно, совершенно вычеркнуть в с ё  остальныя услов!я; нельзя 
отрицать того, что и возрастъ и общее состояше оказываютъ нЁкоторое



вл1ян1е на течете  посл'Ьоперащоннаго першда, поскольку при одинаковомъ 
состояши пузыря и почекъ этотъ перюдъ прой дем  лучше у здороваго ре
бенка, чемъ у истощеннаго (другими болезнями) взрослаго; но такъ  какъ 
у перваго при плохомъ пузыре рана протекаетъ несравненно хуже, ч'Ьмъ 
у втораго при пузыре, сравнительно мало нораженномъ, то нельзя не ви
деть, что вл!яше даже такихъ важныхъ агентовъ, как ъ  возрастъ и общее 
состояше, совершенно тонутъ въ глубине той реакцш , которую страдаш я 
пузыря и почекъ вызываютъ въ течеши болезни оперированнаго и въ об- 
щемъ питат'и  его. Продолжительности болезни, величине и весу камня 
принадлеж им  такъ  же мало самостоятельнаго значешя, такъ  какъ нередко 
мы не находимъ прямой пропорщональности между этими явлешями и сте
пенью поражешя мочевыхъ путей; нередко можно встретить въ посл'Ьднихъ 
бол'Ье коренныя изменешя сравнительно съ другими случаями, въ которыхъ 
между т'Ьмъ и камень больше, и болезнь, м ож ем  быть, продолжительнее, а 
решающая роль въ течеши раны ближайшимъ образомъ принадлежим, все- 
таки состояшю мочевыхъ путей.

Такимъ образомъ это последнее услов(е служить лучшею основою для 
группировки оперированныхъ при каменной болезни и въ тоже время со
ставл яем  производное всехъ другихъ условш вм есте— и продолжительно
сти болезни, и свойствъ камня, и возраста и общаго состояшя организма, 
которое надо понимать въ самомъ широкомъ смысле, относя сюда же все 
т е  явлеш я, сумму которыхъ мы называемъ индивидуальностью. Т акъ  какъ  
прежде названные агенты не всегда отвечаютъ степени поражешя мочевыхъ 
путей, то по неволе приходится прибегнуть къ  индивидуальности, чтобы 
объяснить себе происхождеше более тяжелыхъ поражений при сравнитель
но выгодныхъ у ш ш я х ъ  и наоборотъ.

Само собою разумеется, наконецъ, что для правильной оценки лито- 
томШнеобходимо принимать въ расчетъ могучее вл1яше аптисептическаго 
метода лечеш я ранъ.

Страдаш я мочевыхъ путей подразделены у меня, по примеру профес
сора Е. И. Богдановского, на катарръ пузыря, характеризующий первую 
группу (I) , на хроничесшй циститъ, характеризующей вторую группу (II) ; 
въ третью (Ш ) отнесенъ паренхиматозный циститъ съ парациститомъ.— Д в е  
остальныя группы профессора Е. И. Богдановского, состоящей въ рециди- 
вахъ камней и въ неподвижныхъ пузырно-предстательныхъ камняхъ, у меня 
исключены, такъ  какъ  эти группы отличаются, повидимому не столько су
щественными сторонами своего характера, сколько чисто внешними призна
ками. Если профессоръ Е. И. Богдановскт считалъ ихъ еще более тя
желыми чемъ его V , а наша Ш  группа, то матер1алъ д-ра Н. В. Солом
ки показы ваем  наоборотъ, что въ группе nj зырно-предстательныхъ кам-
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ней встречается не мало случаевъ совершенно легкихъ, отвечающихъ нашей 
I I ,  а можетъ быть и I  группамъ. И въ гамомъ д ел е  они отличались хоро- 
шимъ течешемъ и дали смертность, гораздо меньшую, ч*мъ случаи, отве
чающее нашей I I I  группе. В ъ моей таблице одинъ неподвижный пузырно- 
предстательный камень (JV: 4) сопровождался изменешями мочевыхъ путей, 
свойственными I I  группе, безъ у ч а с м  почечнаго процесса, а операцшнная 
рана протекла замечательно легко. Одинъ рецидивъ (J6 8), хотя и отли
чался тяжкимъ поражешсмъ пузыря, но не повелъ къ страданш  почекъ и 
после повторенной операщи прошелъ почти такъ же счастливо, какъ  слу
чаи сравнительно легюе. М не кажется такимъ образомъ, что случаи реци- 
дивовъ и неподвижныхъ пузырно-предстательныхъ камней было бы справед
ливее анализировать по существу и на основами этого анализа относить 
ихъ къ одной изъ реальныхъ группъ, какъ  это у меня и сделано. Въ мо- 
ихъ таблицахъ, кроме указами на состояме мочевыхъ путей и соответ
ственной группировки, находятся также и все остальныя данныя, необходимыя 
для оценки литотомш— продолжительность болезни, общее состояме боль- 
нкхъ и свойства камня.



№№
Время поступления 

и выхода. 
Время операцш. 

Число дней иослЬ 
операцш.

Имя, фамил1я, зван!е, 

п гёстож ительство .
Л'Ьта.

ь  -р 
Й о

Общее состояние п состоят© 
мояевых'ь оргаповъ.

Камень:
величина, форма, 
состав**, в'Ьсъ.

1 5 V III  )
1 8 8 9 .

1 0  IX  |

9  V III.

И в ан ъ  Н о р и н ъ , к р е -  
с т ь я н и н ъ  с. Д о л го р у 
ко в а  Й н с а р ск аг о  у 4 з д а .

2G

3 3 .

10 Общее с о с т о и т е  у д о в л е 
т в о р и т е л ь н о е . С л абая  л и 
х о р а д к а . М оча щ ел о ч н ая ; 
очен ь  больш ой  о сад окъ  и зъ  
сл и зи , гн о я  и  ф о сф о р н ы х ! 
к р и с та л л о в ъ ; с л а б а я  п р и 
м и сь  к р о в и . Б $ л о к ъ . Г р а 
н и ц ы  п у зу р н о й  ш ей к и  с г л а 
ж е н ы  о к р у ж а ю щ и м !  ее и н 
ф и л ь т р а т о м ! . Б о л и  в !  об
л а с т и  п о ч екъ .

К ам ен ь  раскро
ш и л ся  въ щ и п в д п . 
По а н а л и зу  проф, 
З а л п с к а ю  фосфа
т ы  и  у р а т ы . В1съ 
1 9 ,6 .

2 1 V II )
1 8 8 9 .

6 V III J

3  V II.

Е го р ъ  М акси м о ч ки н ъ , 
с ы н !  к р е с т ь я н и н а  села  
Ш у в а р ь  Й н с а р ск аг о  у.

3 5 .

8 5 У м ер е н н а я  степ ен ь  ф н- 
зи ч е с к а го  р азв и ты ! и  и и -  
т а ш я . М оча н е й т р а л ь н а я ;  
больш ой  о с а д о к ъ  сл и зи , 
гн о я  с ъ  к р и с т а л л а м и  ф ос
ф а т о в !  и  у р а т о в ъ . Н е
много б ’Ь л к а . О б ласть  п у 
зы р я  б о л езн ен н а ; о ч е р т а -  
ш я  ш ей к и  и  н и ж н я го  о т 
р е з к а  его  с гл а ж е н ы . Мо
ч и т с я  в те ч ен !и  с у т о к ъ 2 0 — 
2 5  р а зъ . Пи в р е м е н ам ! 
л и х о р а д и т ь .

4 ,0 — 3 , 0 - 2 , 0 .  
О в ал ьн ы й . 19,6 
гр ам м ъ . Фосфаты 
и  у р а т ы .

3  1 0  V II 1
1 8 8 9 .

6  V III  j  

1 3  V II.

Г е р а с и м !  П р ав д ен - 
ков ъ , сы н ъ  к р е с т ь я н и 
н а  се л а  О тар о ко р сако в - 
с к а го  М ай д ан а  И н с а р -  
с к аго  у 'Ьзда.

10 9  И сто щ ен ъ  и  сл аб ъ . По 
в р е м е н ам ! л и х о р а д и т ь . Въ 
п р о ш л о м ! го д у  о п ер и р о в а н !  
о т ъ  к ам н я; р е ц и д н в ъ ,  М оча 
вон ю чая , щ ел о ч н а я с ъ о гр о м 
н ы м !  осадком ъ  сл и зи , гноя 
и  ф осф атовъ ; п рш гЬ сь кров и . 
Г р ан и ц ы  п у зы р н о й  ш ей к и  и  
н и ж н я го  сегм ен та  п у зы р я  
сглаясены . О щ у п ы в а и е  об
л а с т е й  п у зы р я  бол езн ен н о .

3 к а м н я .
1 ) 4 , 0 - 2 , 8 - 2 , 0 .
2 )  1 , 5 - 1 , 3 - 1 , 0 .
3 )  1 ,4 — 1 , 1 - 0 , 5 .

2  ПОСЛЕДНИХ! 

в ъ  п редстател ьн ой  
ч а с т и  к а н ал а . 

Ф орма о в ал ь н ая .
С оставъ -ф осф а- 

т ы  и  у р а т ы .
Шить 2 0 ,5 .

«4
= !
>> '
и

О П Е Р А Ц Ш . Т  Е  Ч  Е  Н  I  Е  И  И  С X  0  Д  Ъ .

III. П у зы р ь  н а п о л н е н !  2 0 0  к у б . с . 3°/о  бори аго Н а 4 - й  д ен ь  с н я т ы  ш вы  и съ  брю ш ной р а н ы ,
р а с тв о р а . К о л ь п ё Н р и н т е р ъ  с ъ  2 5 0  ку б . с . ж и д - и  с ъ  п у зы р я . В е ч е р о м !  п а  4 - й  д ен ь  и  у т р о м ъ  на
к о с ти . Б р ю ш и н н ая  с к л а д к а  около 3  с а й т , и ад ъ 5 -й  т е м п е р а т у р а  3 8 ,5 ;  в ъ  о стал ь н о е  в р е м я  н ор-
лониы м ъ со ед ц н еш ем ъ . Р а з р ^ з ъ  п у зы р я  в ъ  3 сан т . м а л ь н а . Н а 6 -й  д ен ь  у д а л е н ъ  д р е н а ж ъ . Н а 1 2 -й
К р о в о т е ч е ш я  не бы ло. К ам ен ь  р а с к р о ш и л с я  п р и д еп ь  м о ч а  с т а л а  п о к а зы в а т ь с я  ч е р е з !  к а н а л ъ . Н а
и звлечены !; п у зы р ь  п р и ш и т ь  к ъ  брю ш ной  стФикФ. 1 5 -й  ш л а  ч е р е зъ  к а н а л ъ  в с я . Н ебол ьш ая  р а н к а
Д р е и а ж ь  в ъ  его п олость . О с т а л ь н а я  ч а с т ь  р а н ы м едленно в ы п о л н я л а с ь  гр ан у л ян д ям и  и  вполн'Ь  за -
с ш и т а . А н т и с е п ти ч е с к а я  п е р е в я з к а . ж и л а  л и ш ь  чер езъ  3 0  д и ей . Все т е ч е т е  безъ  

м ал 'Ь й ш и хъ ослож ненШ .

ш. Вт, п у зы р ь  — 1 5 0  ку б . с . 3 " /0 бори аго  р а с тв о р а ; Ч е р е зъ  3  д н я  с н я т ы  ш вы . Ч ер ез!. 4  у д а л е н ъ
в ъ  кол ьн С й р и н тер ъ  2 0 0  к у б . с . вод ы . П у зы р ь за- д р е н а ж ъ . Ч е р е зъ  7 м оча  н а ч и н а е т !  и д т и  чер езъ
м'Ьтно п о д п я л с я  н ад ъ  лобком ъ . Р а зр Ь зь  в ъ  6  стм . к а н а л ъ . Ч е р е зъ  1 0  и д е т ъ  в ъ  к а н а л ъ  в с я . Л и х о -
Но р азеФ ч ен ш  всЬ х ъ  сл оевъ  до f a s c i a  t r a n s v e r s a р а д к и  не бы ло соверш ен но . Ч е р е зъ  1 4  н а  м 4 егЬ
вк л ю ч и тел ьн о , я  п р о д о л ж а л !  р а з с Ь к а т ь  м еж д у р ан ы  о с т а е т с я  н еб о л ь ш ая  г р а н у л я щ о н н а я  п ло -
д в у м я  п и н ц е т а м и  п р ед н у зы р н у ю  ры х л у ю  т к а п ь щ а д к а  в ъ  сер еб р ян ы й  п я т а ч о к ъ  в ел и чи н ою . Е ж е-
и в ъ  э т о т ъ  м ом ентъ  н и с к о л ь к о  н и ж е  в е р х н л - д п ев н ы я  п р о м ы в а т я  п у зы р я  3 ° /0 борны м ъ р а с т в о -
го к р а я  л о п п а г о  со ед и н ен гя  одними, к о р о т - ром ъ у ж е  ч е р е з ъ  2 0  дн ей  много у л у ч ш и л и  к а -
к и м ъ  с Ь ч е т е м ъ  вскр ы лъ  б р ю ш и н у  неп осрсд - ч е с т в а  м очи , и  о с а д о к ъ  в ъ  н ей  с т а л ъ  з п а ч и т е л ь -
етвеп но  н ад ъ  ея  ск л а д к о ю . Т о т ч а с ь  ж е  я  заган л ъ по м еньш е. Ч е р е зъ  2 5  д н ей  гр ан у л яц и о н н ы й  о ст-
рпзр 'Ь зъ  3 -м я  ш ел ковы м и  ш вам и  и  поперечно р о в о к ъ  о с т а в а л с я  в ъ  одном ъ и о л о ж ен ш ; п р ш к и -
н ад с Ь к ъ  п р ед п у зы р п у ю  т к а н ь  н одъ  ск л а д к о ю , r a n ie  р а с т в о р о м ъ  л я п и с а  не п р и н есл и  н и к а к о й
что  дал о  мн'Ь возм ож н ость  о т т я н у т ь  последню ю п ользы ; г р а н у л я ц ш  с т а л и  в я л ы . Ч е р е зъ  3 0  д н ей
в в е р х !  с а н т и м ет р а  н а  1 ,5  —2 ,0 .  П ослЬ  этого гр ан у л  я ц щ  р азр у ш ен ы  ж ед о б о в а т ь ш ъ  зондом ъ;
разр-Ь задъ  п у зы р ь  н а  2 ,5  см т ., л е гк о  и з в л е к ! вм 'ЬсгЬ  съ  ним и  отд-Ь лилась ш е л к о в а я  л и г а т у р а .
к а м е н ь  и  п р и ш и л ъ  п у зы р ь  в ъ  брю ш ной сгЬ нк 'Ь . Посл'Ь этого  р а н а  б ы стро  з а к р ы л а с ь , и  ч е р е зъ  3 5
К ровотечени я не бы ло . Д р е н а ж ъ ; ш вы  н а  о с т а л ь - д н ей  больн ой  в ы п и с а п ъ  соверш ен но  здо р о вы м ъ
ную  ч а с т ь  р а н ы . П е р е в я з к а . с ъ  норм альною  мочею .

in. П у зы р ь  р а зд р а ж и т е л ь н ы й ; в л и то  1 0 0  к у б . с. Н а  4  д ен ь  с н я т ы  ш вы ; н а  5  у д а л е н ъ  д р е н а ж ъ .
3 ° /0 бори аго  р а с т в о р а . К о л ь н ё й р и н т е р ъ  съ Л и х о р а д к и  н е  бы ло. Н а 9  д ен ь  моча с т а л а  по-
2 0 0  ку б . с . ж и д к о с т и . Б р ю ш и н н ая  с к л а д к а  но я в л я т ь с я  и  ч е р е зь  к а н а л ъ . Н а 1 1 — т о л ь к о  ч е р е з ъ
в и д н а . Р азр% зъ  п у з ы р я  в ъ  8  с а н т и м е т р а . к а н а л ъ  Р а н а  ти х о , но б езъ  в с я к и х ъ  ослож ненШ
К р о в о т е ч е ш я  не бы ло; у х о д ъ  за  раною  обы к- вы п о л н и л ась  гр ан у л я н д я м и  и  ч е р е зъ  2 4  д н я  со -
н овенн ы й . П р о м ы в а т я  п у зы р я  еж едн евн ы й . верш енпо  з а р у б ц е в а л а с ь . В ы п и с а л с я  с ъ  н езн а ч и -

тел ь н ы м ъ  к а т а р р о м ъ  п у зы р я .



В р е м я  п о с т у п л е т я  

н  в ы х о д а . 

В р е м я  о п е р а ц ш .  

т1 и с л о  д н е й  п о о л 4  

о п е р а ц ш .

4 - 1 V II )
1 8 8 9 .

1 4  V II  J

1 VII

1 3 .

Имя, фамил1я, зван|'е, 

местожительство.
Л£та.

О б щ е е  с о с т о я н и е  тг с о с т о я н ё е  

м о ч е в ы х ъ  о р г а н о м » .

К и р ’Ьй Ш а р к о в ъ , б 
сы н ъ  к р е с т ь я н и н а  д . 
В ы сокой  И н с а р ск аго  у .

3 С лабы й , плохо у п и т а н 
н ы й  м а л ь ч и к ъ ;т е м п е р а т у р а  
н о р м ал ь н а . М оча н е й т р а л ь 
ной р е а к д )и ; д а е т ъ  б о л ь
ш ой  о с а д о г ь  сл и зи , гн о я , 
у р а т о в ъ  съ  н ек о то р о ю  п р и 
м есью  к р о в и . В есьм а  р а з 
д р а ж и т е л ь н ы й  п у зы р ь ,—  
П р и  и з& гб д о в ан ш  щ у п о н ъ  
кром гь п у з ы р н а г о  ке п о д -  
в и ж н а го  к а м н я  опред'Ь- 
л ен ъ  ка м ен ь  въ п р е д с т а 
т е л ь н о й  ч а с т и  к а н а л а .  
Г р а н и ц ы  ш ей к и  и  н и ж н яго  
о т р е з к а  п у зы р я  ясн ы .

б 5  Y I )
1 8 9 0 .

2 9  V I J 

1 2  VI

Г ригорШ  Ш а д р и н ъ , 
сы н ъ  к р е с т ь я н и н а  о. 
Л и и л с й к ц  И н с а р ск аго  у.

1 7 .

2 3  V II 1
1 8 9 0 .

10 V1H J 

и  V II

П е т р ’ь К и т к и н ъ , сы н ъ  
к р е с т ь я н и н а  д . К аз'Ьев- 
к и  И н с а р ск аг о  у е з д а .

10

О тъ
р о ж -
д е -
шя.

М а л ь ч и к ъ  б л е д н ы й , худо  
у п и т а н н ы й . М о ч и тся  около 
2 0  р а з ъ  въ  с у т к и . В ъ  м о ч е  
сл и зь , ф осф аты ; п р и м е с ь  
кров и ; сл'Ьды б е л к а .  О са- 
ДОКЪ довольно  больш ой. 
О ч е р т а ш я  п узы р н о й  ш ей к и  
ясн ы ; боль в ъ  о бл асти  п у зы 
р я  у м е р е н н ая . П у зы р ь  в е с ь 
ма объем и сты й , в я л ы й . Оп- 
ред-Ьденъ очен ь  п одви ж н ы й  
к ам ен ь  вел и чи н ою  в ъ  сл и в у  
с р е д н и х ъ  р азм ’Ь ровъ .

И с х у д а л ы й  ребенокъ . 
М очи тся  очен ь ч а с т о -  - к а ж 
д ы е  п о л ч а са . М оча со д ер 
ж и т? , весьм а  зн а ч и т е л ь н ы й  
о с а д о к ъ  сл и зи , гн о я , у р а 
то въ ; в ъ  отф и л ь тр о ван н о й  
— п ор яд о ч н о е  к о л и ч ество  
б е л к а ;  п р и  д а в л е ш и  н а  об
л а с т ь  н о ч ек ъ , особенно л'Ь- 
вой , сильно  к р и ч и т ъ . Об
л а с т ь  п у зы р я  то ж е  б о л е з 
н ен н а . P e r  r e c t u m  о п р е 
д е л я е т с я  довольно  больш ой 
кам ень ; о ч е р т а ш я  п узы рн ой  
ш ей к и  я с н ы .

Камень:
величина, форма 
составь, в4съ,

В'Ьсъ 6 ,2 .  Фораю 
п есоч п ы хъ  часовъ; 
к а м е н ь  сидн тъ  и  
п у з ы р е  и п редсм - 
тел ьн о й  части  ка
нала-.

2,6- 2,0- 1,1 
В 'Ь с ъ = 5  граммъ. 
О вальной  формы 
Ф осф атъ  съ  яд- 
ром ъ и зъ  уратовъ,

2  к а м н я .
2 , 7 - 2 , 0 - 1 , 5  
2 , 2 - 1 , 7 - 1 , 0 
В е « ъ = :7 ,а  грам. 

Н еп р ави л ь н о  тре
у г о л ь н о й  формы. 

У р аты .

О Н  Е  Р  А  Щ I  Я . Т Е Ч Е Н 1 Е  И  И С Х О Д  Ъ .

В ъ п у зы р е  е д в а  у д е р ж и в а е т с я  1 0 0  ку б . са н т . 
3 ° /0 борнаго р а с т в о р а . К о л ь н ё й р и н т е р ъ  с ъ  2 0 0  
ку б . сан ти м , ж и д к о с т и . Б р ю ш и н н ая  с к л а д к а  не 
в и д н а . Р а з р е з ъ  п у зы р я  в ъ  2  с а н т . П р и  и зв л е 
чены! к а м н я  м алы м и  щ и п ц ам и  онъ р азл о м и л ся ; 
о с т а в ш а я я с н  ч а с т ь  л е ж а л а  в ъ  p a r s  p r o s t a t i c a  
и  л егк о  извлечена, ч е р е зъ  р а с ш и р ен н у ю  ш ей к у .

К р о в о т е ч е ш я  не бы ло . Д р е н а ж ъ  въ  п у зы р ь , 
с т е н к и  к о т о р а го  с б л и ж е н а  ш вам и  съ  к р а я м и  
брю ш ной р а н ы  около д р е н а ж а ; о с т а л ь н а я  ч а с т ь  
р а н ы  з а ш и т а . А н ти с е п ти ч е с к а я  п ер е в я зк а .

В ъ  п у зы р ь  в л и т о  около 2 0 0  ку б . с . борнаго р а 
ство р а ; б езъ  к о л ь п ё й р и н т е р а . Р а з р е з ъ  в ъ  5 стм . 
Б рю ш ин ной  с к л а д к и  не в и д н о . П у зы р ь  в с к р ы т ь  
н а  п р о тн ж е ш и  2 .5  стм . К ам ен ь  и зв л сч ен ъ  л егко . 
К р о в о т е ч е ш я  не бы ло. П у зы р ь  п р и ш и т ь  2 -м я  
ш вам и  к ъ  брю ш ной  с т е н к е .  Д р е н а ж ъ . Ш в ы  на 
брю ш ную  р а н у  вы ш е д р е н а ж а . А н т и с е п ти ч е с к а я  
п ер е в я зк а .

В ъ  п у зы р ь  свободно п ом ещ ено  5 0  к у б . стм . 
борн аго  р а с т в о р а ; в ъ  к о л ь н ё й р и н т е р ъ  1 5 0  ку б . 
стм . вод ы . П у зы р ь  за м е т н о  п о д н я л с я  н а д ъ  л ои- 
ны м ъ со ед и н еш ем ъ . Р а з р е з ъ  в ъ  4  стм . Б р ю 
ш и н н ая  с к л а д к а  с т о и т ь  н а  2  стм . н а д ъ  лоном ъ . 
П у зы р ь  в с к р ы т ь  н а  п р о с т р а н с т в е  8  стм . К р о -  
в о те ч еш е  н и ч то ж н о е . Л егко  и зв л еч ен ы  о д и н ъ  
за  д р у ги м ъ  2 к а м н я . П у зы р ь  п р и ш и т ь  2 -м я  
ш вам и  к ъ  брю ш ны м ь с т е н к а м ъ . Д р е н аж ъ ; о с т а л ь 
н ая  ч а с т ь  р ан ы  с ш и т ы . О н ер и р о в ал ъ  и о д ъ  мо- 
и м ъ н абл ю деш ем ъ  с т у д е н т ъ  5 к у р с а  М осков- 
скаго  у н и в е р с и т е т а , Д .  И .  Е у п ч и к о в ъ .

Н а 2 -е  с у т к и  т е м п е р а т у р а  3 8 ° ; о с т а л ь н о е  в р е 
м я  н о р м ал ь н а . Н а 4  д ен ь  у д а л е н ы  ш вы ; н а  б 
и зв л е ч ен ъ  д р е н а ж ъ . Н а 11 д ен ь  в с я  м оча ч е р е зъ  
к а н а л ъ . Н а 1 4  р а н а  в п о л н е  з а к р ы л а с ь , и  больн ой  
в з я т ь  р о д и т ел я м и  с ъ  л е гк и м ъ  к а т а р р о м ъ  п у зы р я , 
вы р а ж а ю щ и м с я  е д в а  м утною  мочою.

Ш в ы  и  д р е н а ж ъ  у д а л е н ы  н а  4  д ен ь ; н а  6 
д ен ь  м оча и  ч е р е зъ  к а н а л ъ , и  ч е р е зъ  р а н у ; на 
1 3 — то л ь к о  ч е р е зъ  к а н а л ъ . Ч е р е зъ  17  д н ей  в ы 
п и с а л с я  соверш енно здоровы м ъ . Л и х о р а д к и  не 
бы ло. П у зы р ь  п р о м ы в ал ся  б орн ы м ъ  р аетво р о м ъ  
еж едн евно .

3 - й ,  4 -й  и  5 -й  дн и  л и х о р а д к а  по в е ч ер а м ъ  
до  3 8 , 5 — 3 9 ,0 ;  р еб ен о къ  сп о к о ен ъ . Ч е р е зъ  3  д н я  
с н я т ы  в с е  ш вы ; чер езъ  5 у д а л е н ъ  д р е н а ж ь . Л и 
х о р а д к и  больш е не бы л о . Н а  9  д ен ь  м оча  и  в ъ  
к а н а л ъ , и  в ъ  р ан у ; н а  1 2 — то л ь к о  ч е р е зъ  к а -  
н а л ъ . Н а 1 8 -й  д ен ь  в ы н и с а н ъ  с ъ  н и ч то ж н ы м ъ  
к а т а р р о м ъ  п у зы р я . Е ж ед невн ы м  н ром ы ваа1я  п у 
з ы р я  п р о и зв о д и л и сь , к а к ъ  и  у д р у г и х ъ  бол ьн ы х ъ , 
ч е р е зъ  з л а с т и ч е с и й  к а т с т е р ъ  3 ° /о  б орн ы м ъ  р а с т -  
вором ъ .



82. Извъстш И И П Е Р А Т О Р С К А Г О ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА.

As Л»

Время иоступлешя 
и выхода. 

Время операцш. 
Число дней нослЬ 

oiiepaniii.

Имя, фамшмя, звате, 

мЬстожительство.
Л&та.

ft ОК и

Общее состоите и состоите 
мочеиыхъ оргаиовъ.

Камень;
величина, форма 
еоотавъ, вФсъ,

7 3 0  V  )
1 8 9 0 .

1 5  V I J 

3 1  V .

1 5 .

М и хаи дъ  Т р у б ен к о в ъ , 
сы н ъ  к р е с т ь я н и н а  с. 
Р яз& новки  И н с а р ск аго  у.

О
О О тъ

р о ж 
д ен .

У м ерен но  р а зв и т о й  м ал ь- 
ч и к ъ ; с р е д н я я  степ ен ь  п и 
тани я . М оча сл аб о  к и с л а я ;  
довольн о  больш ой  о с а д о к ъ  
сл и зи , гн о я , у р а т о в ъ . Б Ь - 
л о к ъ . П у зы р ь  не болЬ зн ен ъ  
ни  сп ер ед и , н и  со стороны  
r e c t i ,  гд Ь  ясн о  о п р е д е л я 
ю тся  о ч е р т а ш я  п узы рн ой  
ш ей к и .

3 ,8  — 3 ,2 — 2,0. ] II. 
О вальны й .
21  г р я .
У р аты  и  фос 

ф а т ы .

15  V III
1 8 8 8 .

4 IX )
1 8  V1U. 

1 7 .

Ф и л и н п ъ  К а р л о в ъ , 
сы н ъ  к р е с т ь я н и н а  сел а  
Я зы к о в о й  П я т и н ы , И н 
с а р с к а г о . у.

4 2 Общее с о с т о и т е  хорош ее; 
т е м п е р а т у р а  н орм ал ьн а .

I М оча сл аб о -к и сл о й  р е а к ц ш  
н и ск о л ьк о  м утна ; при  о т 
сто й  иеболы пой  о с а д о к ъ .

2 ,0 .  — 1 ,6  —1,4. I i  
О вальной  фор

мы; у р а т ы  и ок-^ 
с а л а т ы ,

В 'Ь с ъ = 5  грм.

Г
р

У
!

Проф. Э. Салищевъ. — Къ ВОПРОСУ о камнесьченшхъ. 83.

0 II Е Р А Ц I Я. TE4EHIE И ИСХОД Ъ.

Р а з д р а ж и т е л ь н ы й  п у зы р ь . В л и то  1 0 0  ку б . 
стм. 3 °/о  борн аго  р а с т в о р а . В езъ  к о л ь п ё й р и н т е р а . 
Р а з р Ь з ъ  в ъ  4  стм . Б р ю ш и н н а я  с к л а д к а  н е  в и д 
на. В ъ  п у зы р Ь  р а з р Ь з ь  в ъ  2  стм . К р о в о теч е - 
ш я  не бы ло . К ам ен ь  и зв л е ч ен ъ  весьм а  л е гк о . 
Ст'Ьнка п у з ы р я  п р и ш и т а  2 -м я  ш вам и  к ъ  брю ш - 
ны м ъ. Д р е н а ж ъ ; ш вы  брю ш ной с т а н к и  вы ш е 
него . А н т и с е п т и ч е с к а я  п ер е в я зк а .

В ъ  п у зы р ь  вл и то  1 0 0  к у б . с а й т . 3°/о  б о р 
наго р а с т в о р а . Б р ю ш и н н а я  с к л а д к а  н а  3 с а н т . 
вы ш е л о н н аго  со е д и н е ш я . Р азр 'Ь зъ  п у з ы р я = :2  
сан т . К р о в о т е ч е ш я  не бы ло . К ам ен ь  л е гк о  и з 
вл еч ен ъ  к о р п ц а н го м ъ .— Д р е н а ж ъ  п у зы р я ; р а н а  
брю ш ной с т Ь н к и  сш и т а  до д р е н а ж а . А н ти сеп 
т и ч е с к а я  п е р е в я з к а .

Ч е р е зъ  4  д н я  у д а л е н ы  всЬ  ш вы  и  д р е н а ж ъ . 
Ч е р е зъ  8  д н ей  м оча и д е т ъ  и  в ъ  к а н а л ъ , и  в ъ  
р а н у ; ч е р е зъ  1 0 — т о л ь к о  в ъ  к а н а л ъ . 'Л и х о р а д к и  
не бы ло . Н а  1 5  д ен ь  в ы п и с а н ъ  с ъ  соверш енно 
заж и в ш ею  ранкою  и  с ъ  е д в а  з а м Ь т н ь м ъ  к а т а р -  
ром ъ  п у зы р я .

3 — 6  д н я  п ослЬ  о п е р а ц ш  т е м п е р а т у р а  по ве- 
ч ер ам ъ  д о х о д и тъ  до 3 8 .  Н а 3  д ен ь  с н я т ы  ш вы  
брю ш ной р а н ы . Н а 6  д ен ь  у д а л е н ъ  д р е н а ж ъ . 
Н а 9 д ен ь  м оча  то л ь к о  ч е р е зъ  к а н а л ъ . В те ч ен ш  
сл Ь д у ю щ и х ъ  8  д н ей  р а н а  в ы п о л н и л ась  и  з а р у б 
ц е в а л а с ь . М о ч е и с п у с к а т е  и  м оча  н о рм ал ь н ы .
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0  Н Е Р А Ц I Я. Т Е Ч В Н 1 Е  И  И  С Х О Д  Ъ . j

9 1 Уп I
3 0  п .  

10.

Гера-симъ Ш м ы гин ъ , 
сы н ъ  к р е с т ь я н и н а  дер . 
Ш еб д асъ , И н с а р с к а г о  
у е з д а .

е 2 Хорош о у п и т а н н ы й , зд о 
р овы й  ребен окъ . М оча съ  
н обол ы ии м ъ  осадком ъ  к и с 
лой  р е а к ц и и  М очеиопуска- 
ш я  1 5  р а зъ  въ  с у т к и , м у
ч и т е л ь н ы .

2 ,2  — 1 ,7 —],2.' 
О вальная. 
У р ат ы  и фосфа

т ы .
В 'Ь с ъ = 2  грм.

1. O nepaniH  ио п р и н ято м у  мною ви д о и зм кн еш ю . 
К ровотечен1е н и ч то ж н о . К а м е н ь  з а х в а ч е н ъ  и  
извлечен '!, очен ь  л е гк о . А н т и с е п ти ч е с к а я  п ер е - ; 
в я з к а . П о л о ж еш е н а  б о к у .

Н а  с л ’ЬдующШ  д ен ь  в с я  м оча  и д е и ,  ч е р е зъ  
к а н а л ъ . — Р у б ц е в а ш е  п о в ерхн остн ы хъ  ч а с т е й  вн ол- 
н к  окон чи лось  ч е р е зъ  8  д н ей . Н а  1 0  д ен ь  в ы п и - 
с а н ъ  соверш енно здоровы м ъ .

10 1 6  V111 1 1 8 8 9  31  V III | 1ЙЙУ-

1 9  V III.

1 3 .

О едоръ  З у б р и н и н ъ , 
сы и ъ  к р е с т ь я н и н а  села 
Ш у в а р ъ , И н сар ск аго  у .

5 1 У м ерен н ое  р а з в и п е  и 
п и т а ш е . М оча д а с т ъ  не
больш ой  о сад о къ ; к и с л а я  
р е а к щ я . М о ч еи си у ск аш я  

около 2 0  р а зъ .

1 , 0 - 0 , 8 — 0,6. 
О в ал ьн ая . 
У р аты  и окса

л а т ы .
В к е ъ — 0 ,3 5  грм,

I. Т а к о й  ж е  н п д ъ  о п ер а ц и и  К р о в о т е ч е ш е  н е з н а 
чи тел ьн о е . П осл к  2 - 3  п о п и т о к ъ  к а м е н ь  з а х в а 
чен!, и л егк о  и зв леч ен !,. А п тисеп ти чес-кая  п ер е 
в я з к а .  . i 

О п ер и р о в ал ъ  п одъ  моимъ н аб л ю д еш ем ъ  с т у -  | 
д е н т ъ  4  к у р с а  М осковскаго  У н и в е р с и т е т а , Д .  ! 
И . К уп ч и хо в ъ .

Н а сл кдую щ Ш  д ен ь  м о ч а  ч е р е зъ  к а н а л ъ .  На 
3 -й  д ен ь  сн о в а  п о к а за л а с ь  в ъ  о гр ан и ч ен н о м !, ко- 
л и ч е с т в Ь  и  ч е р с з ь  р а н у . Н а 6  д е н ь  о п ят ь  то л ь к о  
ч е р е зъ  к а н а л ъ . Т е м п ер а т у р а  не п о в ы ш ал ась . Ч е 
р е зъ  1 2  д н ей  р а н к а  з а р у б ц е в а л а с ь , и  бо л ьн о й  
в ы и и с а н ъ  соверш ен но  здоровы м ъ .

И
s  а )

2 6  V II. 

11 .

А л е к с е й  К а ш и ц и н ъ , 
сы н ъ  к р е с т ь я н и н а  дер . 
В ы сокой , И н с а р ск аг о  у .

2 1 О чень здоровы й  ребенокъ . 
М оча св 'Ь тл ая  к и сл о й  ре- 
а к ц щ . М очи тся  очен ь ч асто .

1 , 0 - 0 , 6 - 0 , 5 .  
О вальны й. 
У р а т ы  и ома 

л и т ы .
В 'Ь с ъ = 1  грм.

I. Т о тъ  ж е  в и д ь  о п ер а ц и и  Щ и п ц о р л , не в в о д и л !,, 
и  к а м е ш е к ъ  в ы ш ел ъ  в м к с т к  с ъ  в л и т ы м ъ  въ  
п у зы р ь  борны м ъ раствором-!,. Кровоч'ечен1е и и- 
ч т о ж и  ie. А н т и с е п т и ч е с к а я  п е р е в я з к а .

Н а слкдую щ Ш  д ен ь  моча ш л а  чер езъ  к а н а л ъ . 
О став ш ая ся  в с л к д с т в !е  р азо ш ед ш и х ся  к р а е в ъ  к о ж 
ной  ран ы  гр ан у л яц и о н н ая  п л о щ а д к а  б ы стро  р у б 
ц е в а л а с ь  и  н а  И  д ен ь  в п о л н к  за ж и л а ;  больной  
в ы п и с а н ъ  соверш енно здоровы м ъ .

12
10  VI1 1 1 8 8 8  2 0  V III  1 1 й й й -

2 3  V II .

2 8 .

Г ер аси м ъ  П р ав д еп - 
к о в ъ , сы н ъ  к р е с т ь я н и 
н а  с. О тар о к о р еак о в ск а-  
го М ай дан а  И н сар ск аго  
у к з д а .

1

9 8 М альчи кз, х у д о й , весьм а 
б л е д н ы й ; л и х о р а д и т ь . М о
ч и т с я  2 5 — 3 0  р а зъ  в ъ  с у т 
к и  съ  чрезвы чайны м '!, т р у 
д о м ,.  М оча щ ел о ч н ая  съ  
огром ны м ъ осад ко м ъ  с л и зи , 
гн о я , ф осф атовъ . О бласть 
п у зы р я  бол езн ен н а . Г р а н и 
ц ы  п у зы р н о й  ш ей к и  о к р у 
ж ен ы  и н ф и л ь т р а т о м ,. Оп- 
р е д к л е н ъ  к ам ен ь  вели чи ною  
в ъ  м елкую  с л и в у .

К ам ен ь , состоя' 
m itt и зъ  фосфа 
то в ъ  и  уратовъ, 
р ас к р о ш и л с я  вт 
щ и п ц а х ъ , ио при 
п ер в ы х ъ  ж е  захва- 
т а х ъ  о к а зал с я  боль
ш е определенной 
мною величины .

В’Ь съ осколковт 
и  п о ч ти  всего пе
с к а  р ав ен ъ  

2 3  гр ан .

ш . Б о к о в а я  литотом 1я, п р о и зво д и м ая  по п ри н ято м у  
мною способу , п о ч ти  пе со п р о в о ж д ал ась  крово - 
теч еш ем ъ . f5ол Г./рстлiе того , что  к ам ен ь  д р оби л ся  
в ъ  щ и п ц а х ъ  при  сам ы х!, л е гк и х ъ  с ж и м а ш я х ъ  
и х ъ  в е т в е й , и з в л е ч е т е  п р о д о л ж ал о сь  весьм а 
долго . В ы н у в ъ  щ и п ц ам и  около 2 0  о ск о л к о в ъ , я 
вы м ы л ъ  остал ь н о е  3 (|/о борны м ъ р аств о р о м ъ . П у 
зы р ь , к р о м к  н ед оступ ной  д л я  п а л ь ц а  в е р х у ш к и , 
ощ у н аи ъ  со сторон ы  полости  н ал ь ц ем ъ  и  о к а 
з ал с я  чи сты м ъ . П ол ож еш е на боку; ш доф орм и- 
р о в а н и а я  п о в я зк а .

В теч еш и  п е р в ы х ъ  5 д н ей  д е р ж а л а с ь  л и х о р а д к а , 
дох о д и вш ая  до 3 9 ,5 °  по веч ер ам ъ ; боли  в ъ  об
л а с т и  п у зы р я  с д е л а л и с ь  к а к ъ  б у д то  остр-Ье. Кт> 
8  дню те м п е р а т у р а  с т а л а  норм альною . М оча н а
ч а л а  п о к а зы в ат ь ся  ч е р е зъ  к а н а л ъ . Н а 9  день 
м оча больш е чер езъ  к а н а л ъ , ч к м ъ  чер езъ  р ан у , 
но м о ч е и с п у с к а т е  очен ь бол езн ен н о , в ъ  р а н к - -  
боль. И зе л к д о в а ш е  п о к а за л о , что  н егл убоко  в ъ  
н ей  з а с т р я л ъ  к а м еш ек ъ ; и и н ц ето м ъ  и зв л еч ен ы  2  
о с к о л к а  вели чи ною  в ъ  к р уп н ое  коф ейное зерно.

; М оча о п ят ь  п ош ла в с я  ч е р е зъ  р а н у . Н а 1 5  день 
' о т ч а с т и  о п я т ь  ч е р е зъ  к а н а л ъ ; н а  18  д ен ь  вся  
1 ч ер езъ  к а н а л ъ . Е ж ед н евн ы й  п р о м ы ваш я  п у зы р я  
! борны м ъ р а с т в о р о м ъ  зн ач и тел ь н о  у л у ч ш и л и  мочу. 
1 Н а 2 7  д ен ь  р а н а  зар у б ц е в а л а с ь , и  больной  вы - 
; п и сан ъ  съ  ул учш ен н ы м ъ  п у зы р ем ъ . И зел к д о в аш е  
- п олости  п у зы р я  зондом ъ п о казал о  о тсутств 1е  к ам н я .

13 1Я | > » -

2 1  VI .

16 .

1

Е го р ъ  Л а н ш и н ъ ,с ы н ъ  
к р е с т ь я н и н а  с. Н и к о л а - 
е в к и  И н с а р с к а г о  у к з д а .

4 2

!

Р ебен ок ъ  здоровы й , хо 
рош о у п и т а н н ы й . М очи тся  
15  — 2 0  р а зъ  в ъ  с у т к и . 
М оча с л а б о -к и с л ая , д а е г ь  
не очен ь  больш ой  о сад о къ  
сл и зи , гн о я  и  у р а т о в ъ ; нъ 
отф и л ь тр о ван н о й  — больш ой  
о сад о к ъ  б’Ь л к а. О бласти  но- 
ч е к ъ  б о л к зн ен н ы . П у зы р ь  
б езбол кзев ъ ; о ч е р т а ш я  ш ей 
к и  яс н ы . О п р ед ел ен ы  2 
н ебол ьш и хъ  к а м н я .

2  к ам н я
1 , 0 - 1 , 0 - 1 , 7  

1 , 2 - 1 , 2 - 0 , 8 .
Н еп рави льно  

тр еу го л ь н о й  фор
м ы . С о ставь  — ура- 
ты .

В 'Ь с ъ = 2  грм.

' и .
Б о к о в а я  ЛИТ0Т0И1Я; к р о в о теч еш е  н и ч то ж н о е . 

К ам н и  в зя т ы  и  и зв леч ен ы  соверш енно свободно. 
П ол ож еш е н а  боку ; С ф о р м и р о в а н н а я  п о в я зк а .

Р а н а  за ж и в а л а  б е зъ  в с я к и х ъ  о сл о ж ен ш  и  е я  
состояш ем ъ  н и к а к ъ  не о б ъ я с н ял а с ь  л и х о р а д к а ,

: д е р ж а в ш а я с я  с ъ  5  до 1 0  д н я  и  д о х о д и вш ая  н а  
j 8  д ен ь  до 4 0 ° .  Н а 6 д е н ь  м оча с т а л а  и д т и  о т 

ч а с т и  ч е р е зъ  к а н а л ъ ; и зе л к д о в аш е  п о к азал о  в ъ  
н ей  п р и с у т с т е  б к л к а , а  боли  в ъ  об л асти  по- 
ч е к ъ  е д к л а л и е ь  ясн о  р к зч е . Н а 1 0  д ен ь  тем п е
р а т у р а  о п у ст и л ас ь  до норм ы , и  м оча п о ш л а  вся  
ч е р е зъ  к а н а л ъ . Н а 1 5  д ен ь  р а н а  зар у б ц е в а л а с ь ; 
бол ьн ой  в ы и и сан ъ  по ж ел ан н о  р о д и тел ей  л и ш ь  с ъ  
л е гк и м ъ  ц и ети то м ъ .
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20.
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И в а н ъ  Б р а г и н ъ , сы пъ  
к р е с т ь я н и н а  с е л а  К о з 
л о в к и , И в с а р с к а г о . у .

Общее состояше и состоите 
мочевыхъ органовъ.

Камень;
величина, форма, 
составъ, в4съ.

5 V II 
1 9  V II 1 8 8 9 .

6  V II. 

1 4 .

16 2 6  V I I 1 8 8 9  8  V III ) 1889>

11  V II.

Н и к о л а й  Н и к у л и п ъ , 
сы н ъ  к р е с т ь я н и н а  се л а  
Н овато А к т и в а ,  И н сар - 
с к а го  у е з д а .

Авдотья С оси на, ме
щ а н к а  г . И н с а р а .

2 ■/>

4 7

Vh

16

М а л ь ч и к и  «худи  и  б л 4 -
д ен ъ . Т е м п ер а т у р а  н о р м ал ь
н а я . М оча п р о зр а ч н а я , к и 
сл ой  р е а к ц ш . О и р ед ел ен ъ  
н езн а ч и те л ь н ы й  кам ен ь .

Хорош о р а з в и т ь ;  п о л 
н ы й , ж и в о й  м а л ь ч и к ъ .

Т е м п ер а т у р а  н ор м ал ь н ая . 
М оча п р о зр а ч н а я , к и сл о й  
р е а к ц ш . О и р ед ел ен ъ  н е
больш ой  к ам ен ь  в ъ  л ’Ьспой 
о р е х ъ  вел и чи ною .

В о л ь н ая  у м е р е н н о й  с т е 
п ени  ф и зи ч еск аго  р а з в и п я  
и  п и т а ш я . М о ч еи сп у ск аш я  
очен ь  ч а с т ы  и  к р а й н е  м у
ч и т е л ь н ы . В ъ  щ ел оч н ой  
м о ч е  огром ны й  о с ад о к ъ , 
со сто ян и й  и зъ  сл и зи , гн о я , 
ф осф атов ъ  и  к р о в и ; н е
много б!>лка. Ч е р е зъ  в л а 
г ал и щ е  о щ у п ы в ается  не
больш ой  кам ен ь ; ощ у п ы в а- 
Hie п у зы р я  очен ь  б ол 4з- 
неппо. Щ уп ом ъ  о п р е д е л я 
е т с я  к ам ен ь  в ъ  небольш ой 
грец кШ  ор-Ьхъ.

1,0- 0,8- 0,5.'
Ф орм а кофе!® 

го зер н а .

С оставъ : он® 
л я т ы , ураты , и 1 
а н а л и зу  профессор 
З а лгьска го .

В * съ  0 ,2 5 .

1,2- 1,0- 0,7.
Неправильный 

б у гр и с т ы й  овалъ.

С оставъ : фос 
ф а т ы  и  ураты .

В-Ьсъ 0 ,4 4 .

2 , 7 - 2 , 5 - 2 , 3 .

К р у г л ы й  
ф а т ъ  с ъ  ядром! 
и з ъ  у р а т о в ъ .

В е с ъ = 1 1  грм.

III.

О П Е Р А Ц I Я.

Р о с т я ж е м е  п р о и зво д и л о сь  весьм а  осторож н о 
и д ол го  с н а ч а л а  Р ё а п  о в с к и м ъ  п и н ц ето м ъ , а  з а -  
гЬ м ъ  м и зи н ц ем ъ . К ам ен ь  за х в а ч е н ъ  в ъ  к о р н - , 
ц ан гъ  не скоро . К р о в о т е ч е ш е  посл’Ь р а с т я ж е -  
ш я  бы ло н и с к о л ь к о  больш е, ч е м ъ  б ы в а е т ъ  п р и  
боковой  ЛПТОТОМШ.

О п ер ащ я  ш л а , к а к ъ  и  въ  А? 1 4 . К ам ен ь  в з я т ъ  
скоро  и  и зв л е ч еп ъ  л е гк о ; д р е н а ж ъ .

К а н а л ъ  ч р е зв ы ч ай н о  м едленно и  п остепенно 
р а с ш и р я л с я  Р ё с ш ’овски м ъ  п и н ц ето м ъ  до тф хъ  
п о р ъ , п о к а  п о л у ч и л а с ь  возм ож н ость в в е с ти  п а- 
л е ц ъ . Е щ е п ри  р астяж ен и и  и н стр у м ен то м ъ  п о
к а зал о с ь  н ебольш ое к р о в о т е ч е ш е , ко то р о е  з а м е т 
но у с и л и л о сь  п р и  в в е д е н ш  п а л ь ц а  и  особенно 
п р и  л егк о м ъ  р’а с ш и р е н ш  небольш и м и  щ и п ц а м и  
д л я  кам н ей ; вообщ е одн ак о  его н ел ь зя  было 
н а з в а т ь  з н а ч и т е л ь н ы м и . Э тим и  ж е  щ и п ц ам и  к а 
м ень б ы л ъ  в з я т ъ  и  и зв л е ч ен ъ  с ъ  н ек о то р ы м и  
(сл аб ы м ъ ) н а с ю т е м ъ . П у зы р ь  л р о м ы тъ  борны м и 
р аств о р о м ъ , п р и  ч ем ъ  о т т у д а  вы ш л о  н и с к о л ь к о  
к р о в я н ы х ъ  с г у с т к о в ъ .

Т Е Ч Е Н 1 Ё  И И С Х О Д  Ъ.

П ер в ы е  т р и  д н я  безл и х о р ад о ч н о е  теч ен !е . У т - 
р о м ъ  п а  4  с у т к и  д р е н а ж т , у д а л е н ъ . В ечером ъ  
4  д н я  т е м п е р а т у р а  п о д н и м ае т с я  до  4 0 °  .и  д е р 
ж и т с я  н а  это м ъ  у р о в н е  2  д н я ; з а т ^ м ъ  до  11 
д п я  к о л е б л е т с я  м еж д у  3 8 °  и  3 9 ° . М о ч еи сп у ск а - 
ш е  пер1оди ческое и  страш н о  бо л езн ен н о е , но в ъ  
п р о м е ж у т к а х ъ  в с е т а к и  п р о и с х о д и т ь  о тд 4 л е н !е  
м очи  к а п л я м и , у с и л и в а ю щ е е с я  п ер е д ъ  к а ж д ы м и  
м о ч е и с п у с к а ш е м ъ . Съ 6  с у т о к ъ  п р о м ы ван !я  п у 
з ы р я  З '1/о борн ы м ъ р аств о р о м ъ ; в в е д е н !я  к а т е 
т е р а  у ж а с н о  бо л езн ен н ы ; о щ у п ы в аш е  п р е д с т а 
т е л ь н о й  ж е л е з ы  и  н и ж н я го  о т р е з к а  п у зы р я  
p e r  r e c t u m  м у ч и т е л ь н ы ; но о щ у п а т ь  я с н ы й  
и н ф и л ь т р а т ъ  в ъ  это м ъ  м е с т е  бы ло н ев о зм о ж 
но. Н а 11 д ен ь  бол и  с т а л и  у т и х а т ь ;  п р е к р а т и л 
с я  у ж а с н ы й  к р и к ъ  больн аго ; п р ав и л ь н ы й  со н ъ , 
в о зс т а н о в и в н л й с я  а п п е т и т ъ  б ы стро  п о д к р е п и л и  
р еб ен к а . М о ч е и сп у с к а ш я  с т а л и  соверш енно п р а 
в и л ь н ы  н а  1 5  д е н ь . Н а 2 0  д ен ь  н а  м е с т е  р а н 
к и  о с т а в а л а с ь  н еб о л ь ш ая  г р а н у л я щ о н н а я  п о в ер х 
н ость ; больн ой  в ы п и с а н ъ  по ж е л а н ш  р о д и т ел е й . 
Ч е р е зъ  н ед е л ю  его  п р и в о зи л и  соверш енно  зд о 
р овы м и  (2 7  д н ей ).

3  с у т о к ъ  л и х о р а д к а  до 3 9 ° ; остал ь н о е  вр ем я  
т е м п е р а т у р а  н о р м ал ь н а . Д р е н а ж ъ  у д а л е н ъ  н а  5 
с у т к и . П о с л е  этого  м о ч е и е п у с к а т е  п е р т д и ч е -  
с к о е , ио бо л езн ен н о е , х о т я  и  м е н е е , ч е м ъ  у  №  
1 4 . О щ уп ы ваш е п у зы р я  p e r  r e c t u m  т о ж е  б о л е з 
нен но . Б о л и  и с ч е зл и  н а  1 3  с у т к и ;  м о ч еи сп у ск а - 
ш е  с тал о  п р ав и л ь н ы м и . Н а 1 4  с у т к и  в з я т ъ  по 
ж ел ан н о  р о д и т е л е й  дом ой . Ч е р е зъ  2  н е д е л и  п р и 
в о зи л и  соверш ен но  здоровы м и  (2 8  д н ей ).

П ервы е 6 д н ей  много м очи  ш ло неп роизвол ьно  
и  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  е я  з ад ер ж и в а л о с ь  в ъ  
п у з ы р е . Со 2  до 5 д н я  в к л ю ч и т е л ь н о  т е м п е р а 
т у р а  д е р ж а л а с ь  м е ж д у  3 8 “ и  3 9 ° . Съ 6  дн я  
о н а  с т а л а  н орм альною . С ъ 7 д н я  больш е м очи 
н ач а л о  з а д е р ж и в а т ь с я  в ъ  п у з ы р е , а  с ъ  11 она 
в с я  в ы д е л я л а с ь  т о л ь к о  п рои зво л ьн о . П омощ ью  
н р ом ы ван гё  п у зы р я  3 ° /о  борн ы м ъ р аств о р о м ъ  и 
в н у т р е н н я го  у п о тр еб л ен !я  n a t r i u m  s a l i c y l i c u m  и  
m a g n .  b o r o c i t r i c a  д о с т и г н у т о  у л у ч ш е ш е  п у зы р я  
п о ч ти  до н орм ал ьнаго  с о с то яш я ; в ъ  м о ч е  о с т а 
л а с ь  е д в а  з а м е т н а я  м у ть , а  р е а к щ я  ея  с д е л а 
л а с ь  кислою .



О способе вы полнетя срединной и боковой литотомы я не буду здесь 
повторять то, что уже сказано мною въ другихъ местахъ, и опишу лишь 
производство высокаго сЬчешя пузыря, такъ какъ  и оно у различныхъ хи- 
рурговъ представляетъ известные особенности.

Въ 3 случаяхъ (Ж№ 5, 7 и 8 ) я  прим'Ьнилъ лишь слабый степени на- 
полнешя пузыря 3°/о борнымъ растворомъ (1 0 0  — 2 0 0  куб. стм.); въ осталь- 
ныхъ пользовался и совместнымъ растяж етем ъ прямой кишки (отъ 1 5 0 —  
2 5 0  куб. стм.). Въ пузырь вводился обыкновенный катетеръ. Р азр^зъ  по 
средней лины брюшной стенки ограничивался 4 —  6 сантиметрами; апо- 
неврозъ вскрывался по желобоватому зонду. Дойдя до поперечной фасцш 
черезъ влагалище пирамидальной и прямой мышцъ той или другой стороны, 
я  вскрывалъ этотъ листокъ либо между пинцетами, либо по желобоватому 
зонду. Предпузырной рыхлой ткани я  никогда не разрывалъ не только наль- 
цемъ, но даже и желобоватымъ зондомъ; я разсЬкалъ ее тоже между двумя 
пинцетами и думаю, что это лучшы способъ оперировать здесь не только въ 
отношены большей чистоты раны, но и въ отношены большей легкости ра- 
спознавашя брюшины.— В ъ случай № 2 я  ранилъ брюшину, но хорошо за- 
м'Ьтилъ, что легко могъ бы и не сделать этого, если-бы обратилъ больше 
внимашя на обширную и слишкомь свободную подвижность того слоя, 
который явился подъ моимъ ножемъ. Этотъ совершенно естественный и по
нятный признакъ, проверенный мною на трупахъ, всегда можетъ задержать 
опасное движ ете инструмента; я  говорю, конечно, о весьма нередкихъ слу
чаяхъ, въ которыхъ брюшины не видно.— Обнаживъ мышечный слой пузыря, 
я  проводилъ черезъ него, по возможности выше, 2 толстая нити, служивнпя 
для фиксацы его стенки и послойпо вскрывалъ затемъ мышечный пластъ до 
слизистой оболочки, чтобы им4ть возможность вполне овладеть кровотечешемъ 
изъ пузырной стенки, если-бы оно было. Ни разу однако я не наблюдалъ 
его ни при сечены  предпузырной рыхлой ткани, ни при сечены  мышечнаго 
слоя пузыря. Р азр езъ  слизистой оболочки я делалъ вдругъ черезъ всю рану 
въ мышечной оболочке и по ножу просилъ ввести въ полость два тупыхъ 
крючка, которыми разводили рану брюшной стенки. Наследованie пузыря и 
извлечете камня всегда было очень легко и удобно.— В ъ 7 случаяхъ, въ 
которыхъ стр ад ате  пузыря было серьезно и моча дурна, я  сближалъ 2-мя 
швами края пузырной и брюшной ранъ, замыкая такимъ образомъ рыхлое 
предпузырное пространство и придвигая пузырь къ поверхности живота

Эти швы, введенные профессоромъ Е. В. Павловымъ и д-ромъ Эбер- 
маномъ, снимаются на 3 , на 4  день, когда образуется гранулящонный покровъ 
въ ране, и пузырь спускается на счетъ растяжешя грануляцы въ глубину; 
следовательно здесь нетъ  собственно сш и ватя  пузыря съ брюшной стенкою



и полнаго соприкосновешя ихъ не получается; здесь происходит!, въ конце 
концовъ тотъ же ироцессъ, что и при заживлеми высокаго разреза безъ 
пузырнаго шва. И  уже по этому только, мне кажется, не совсЬмъ справедливъ 
суровый упрекъ пршпиванш пузыря, высказанный профессоромъ Богданов
скимг, упрекъ, состояний въ томъ, что такой пузырь не можетъ не страдать, 
такъ  какъ  онъ „постоянно подвергается прижатию, тренш  и вытяжешю при 
каждомъ сокращенш брюшныхъ стгЬнокъ“ . Д а и кроме того, для меня не 
понятно это вытяжеше, которое будто бы происходитъ при сокращ ена брюш
ной стенки: ведь сращеме между пузыремъ и брюшною стенкою не можетъ 
превышать пространства въ В сантиметра; какъ же велико сокращеЯе мышцъ 
на такомъ участке ихъ длины? Это— величина безконечно малая и никакого 
значеш я иметь не можетъ. Н е надо забывать также и о томъ, что организмъ 
обладаетъ поразительною способностью приспособлешя къ изменившимся усло- 
втямъ жизни различныхъ его частей. Въ виду этого я позволяю себе сомне
ваться въ томъ, что пузырь, когда-то на короткое время сближенный съ 
брюшною стенкою, можетъ впоследствш безъ всякихъ другихъ причинъ сильно 
пострадать и давать не только массу слизи и гноя, но даже и кровь. Не 
могу не упомянуть, что я виделъ некоторыхъ своихъ больныхъ черезъ годъ 
после операцш съ совершенно здоровыми пузырями, съ совершенно нормаль
ною мочею.

Операщя оканчивалась въ моихъ случаяхъ введешемъ въ пузырь корот- 
каго и толстаго дренажа и пришивашемъ его къ нижнему углу брюшной раны, 
которая на остальномъ пространстве вверхъ зашивалась. В следъ за промы- 
вашемъ пузыря накладывалась умеренной величины краткосрочная перевязка 
изъ юдоформированнаго или сулемированнаго матер1ала.

Я  не обязывалъ больныхъ ни къ какому определенному положенш, и 
они лежали, какъ  хотели, чаще всего на спине, реже на боку и никогда 
на животе.

Ш вы съ брюшной раны и пузыря снимались на 3 — 4 день; дренажъ 
извлекался на 4 — 6 день.

Все 8  высокихъ сеченш пузыря не сопровождались у меня никакими 
осложнешями, кроме одного случая ранеш я брюшины.— В се больные выздо
ровели. Послеоперащонный пер'юдъ проходилъ совершенно безъ всякихъ 
осложнений.

Важнейппя данныя, относяпылся къ 8  высокимъ литотом!ямъ, привожу 
въ следующей табличке.
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В ъ этомъ ограниченномъ матер1але все-таки обращаютъ на себя внимайе 
некоторый нелишенныя интереса сопоставлейя. Мы видимъ здесь, что въ 
случай № 5 бблыпая продолжительность болезни и худшее общее состояйе 
много слабее отразилось на состояйи мочевыхъ органовъ, чемъ въ случай 
№ 2. Мы видимъ, что неподвижный пузырно-предстательный камень у сла- 
баго ребенка № 4 вызвалъ изменения мочевыхъ путей лишь I I  группы, между 
гЬмъ какъ  подвижный камень у № 2, отличавшагося лучшимъ общимъ пи- 
тай ем ъ , сопровождался самыми тяжелыми измеиейями этихъ путей; продол
жительность болезни у обоихъ больныхъ одинакова. Если у S  2 камень 
больше, ч'Ьмъ у №№ 4 и 5, то это обстоятельство никакимъ образомъ не можетъ 
объяснить намъ такой редкой разницы эффектовъ, такъ  какъ  величина камня, 
по наблю дейямъ профессора Богдановского, оказываетъ слабое вл1яйе на 
состоите мочевыхъ путей.— C p a B H e n ie  №№ 3, 2 и 1 показываетъ намъ, что 
рецидивиста, истощенный мальчикъ (№ 3) съ ббльшею суммою камней постра- 
далъ въ одинаковый промежутокъ времени меньше, Ч'Ьмъ недурно упитанный 
№ 1, у котораго вместе съ тяжелымъ поражейемъ пузыря явно участвуютъ 
и почки, между гЬмъ какъ у № 3 почки совершенно свободны. Тотъ же исто
щенный рецидивистъ пострадалъ въ 9 л'Ьтъ не больше, ч'Ьмъ № 2 въ 3 года.

Совершенно достаточно уже и этихъ сопоставлешй, чтобы видЬть, что 
эффектъ, выражающшся гЬмъ или другимъ пораж ейемъ мочевыхъ путей, не 
всегда отвечаетъ дейспню изв’Ьстныхъ намъ агентовъ, и вотъ этотъ-то изли- 
шекъ или недостатокъ эффекта долженъ быть отнесенъ на счетъ инди
виду ал ьныхг отногиент.

Степень стр ад ай я  мочевыхъ путей ясно отразилась на продолжитель
ности посл'Ьоперацюннаго иер!ода.

Позволю себе наконецъ указать на положейе брюшинной складки. В ъ 4 
елучаяхъ она была не видна и, следовательно, какъ  это обыкновенно бываетъ 
у д’Ьтей, стояла высоко. Но она была видна у 3 детей и находилась у нихъ 
на различной высот-Ь, представлявшей какъ будто обратныя отнош ейя со 
степенью наполнейя пузыря и кишки; и въ самомъ д ел е , наполнейе одного 
пузыря 100  куб. стм. жидкости дало разстояйе складки отъ лона въ 3 стм.; 
при наполненш пузыря 50 и киш ки— 150 куб. стм. складка встретилась на 
высоте 2 стм., а при наполненш пузыря 150 и кишки 2 0 0  куб. стм. складка 
ранена тотчасъ надъ лономъ. Н ичемъ другимъ, какъ  индивидуальными отно- 
ш ейями, эти различ1я не могутъ быть объяснены.

Д ля простоты обозрейя я  передамъ случаи боковаго кам несейя тоже 
въ короткой табличке.
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И зъ  5 приведенных!; здесь случаевъ 3 (№№ 9, 1 0 ,1 1 )  были очень л е т е  
съ самою слабою степенью п ораж ей я мочевыхъ путей и протекли въ чрезвы
чайно к о р о т к а  промежутокъ времени; въ 2 (Ж№ 9, 11) изъ нихъ получи
лось первое натяж ейе въ глубин'Ь раны, замкнувшее каналъ; поверхностная 
грануллщ онная площадка въ обоихъ случаяхъ скоро покрылась рубцомъ. 
В ъ  3-мъ случае (Je 10) склейка раны въ канале, получившаяся на 2 день, 
была ч'Ьмъ-то отчасти разрушена, и моча выделялась черезъ рану втечейи 
8 дней; не смотря на это, срокъ выздоровлейя почти не изменился.— Въ 
случае Л» 13 у здороваго, кренкаго ребенка были 2 мелкихъ камешка, а 
пузырь представлялъ явлейе цистита I I  группы. Р ан а заживала обыкновен- 
нымъ путемъ, но зажила все-таки довольно быстро— въ 15 дней; слстояйе 
пузыря въ это время несколько улучшилось.

Въ случае № 14 боковая лито 'кш я была сделана по ошибке, состоявшей 
въ неиерномъ определены! величины камня. И зследовайе было сделано при 
нустомъ пузыре и безъ хлороформа; сильныя боли у раздражительнаго ре
бенка помешали тщательности изследовайя, которое, къ  сож алейю , не было 
повторено и подъ хлороформомъ передъ самою операщею. Камень, главнымъ 
обрмзомъ фосфатъ, оказался много больше определенной при изследовайи 
величины; раскрошившийся въ щинцахъ, онъ былъ извлеченъ мелкими кусками, 
для чего щипцы и корпцангъ вводились въ пузырь 20  разъ. Всю полость 
пузыря нельзя было ощупать после операщи, такт, какъ верхушка его была 
недостижима для пальца.—Потомъ оказалось, что пузырь былъ освобожденъ 
не чисто, и 2 осколка камня вышли черезъ рану на 9 день после операщи. 
Не смотря на это, не смотря на глубокое пораж ейе пузыря, не смотря на 
унадокъ общаго ииташ я, рана зажила въ 28  дней; пузырь значительно улуч
шился, но не былъ доведенъ до нормальнаго состояйя, когда больной былъ 
вынисанъ по настойчивому ж елайю  родныхъ. Этотъ больной черезъ годъ 
снова явился ко мне съ рецидивомъ, по поводу котораго ему была сделана 
высокая литотом1я (Л: 3).

Срединная литотом!я, произведенная у 14 и 15 при самыхъ лучшихъ 
услов1яхъ, дала мне неутешительные результаты особенно при сравнейи ихъ 
съ такими же случаями (Л» 9, 10, 11) боковой литотомш. Довольно высокая 
лихорадка въ послеоперащонномъ пер!оде, боли въ области шейки, разди
рающее душу крики ребенка при мочеиспускайяхъ после удалейя дренажа, 
вдвое большая продолжительность п е р щ а  выздоровлейя— все это не ободряло 
меня къ дальнейшему ирименейю ерединнаго метода, хотя мои результаты 
въ этой операщи не хуже среднихъ успеховъ другихъ хирурговъ.

Одинъ случай р астяж ей я  канала у женщины и 2 срединной литотомш 
резюмированы въ следующей табличке.
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Растяж еш е u re th rae  fem ininae аналогично срединному камнесечешю, но, 
конечно, представляетъ лушшя услов1я, ч4мъ срединный методъ у мужчинъ и 
истому я нозволилъ себе удалить такимъ образомъ камень немного больше 2 стм. 
въ поперечнике. П равда, что окончательный эффекта операцш не оставлялъ 
желать ничего лучшаго; но во время операцш, производимой съ наибольшею 
осторожностью и осмотрительностью, я вид'Ьлъ и разрывы, и кровотечеше, а 
первое время после операцш видйлъ довольно высокую лихорадку, вид'Ьлъ 
втеченш 10 дней недержаше мочи, сначала полное, а загЬмъ неполное, сопро
вождавшееся пертдическими, чрезвычайно болезненными мочеиспускашями. 
Сл'Ьдовательно и у женщинъ, не смотря на лучппя усдов1я, растяжеше канала 
ведетъ къ гЬяъ или другимъ разрывамъ его, а потому, по возможности должно 
быть оставлено и у нихъ. Кто можетъ, тотъ будетъ делать литоляпакшю и не 
станстъ подвергать пузырь и каналъ опасности неопределимой, темной траумы.
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О П О Р О Д А Х Ъ
нйкотоцыхъ пунктовъ Киргизской степи м еж ду Иртышемъ и озеромъ Балхашем^.

П р оф . А. М. Зайцева.

М то м ъ  1890 года, во время поездки проф. С. И. Коржинскаго въ 
Киргизскую степь была собрана имъ небольшая коллекщя большею часйю 
кристаллическихъ породъ, которая была передана мне для обработки. В ъ 
виду того, что образцы собирались достаточно систематично, причемъ, на
сколько это было возможно, проф. Коржинскимъ заносились въ его путевой 
журнале и дан ныл относительно нахождешя гЬхъ или другихъ породъ 
in situ , эта коллекщя представляла некоторый интересе. который лично 
для меня увеличивался вследетв1е возможности сравнешя досгавленныхъ об- 
разцовъ кварцевыхъ норфировъ съ таковыми же изученными мной раньше 
породами окр. Красноводска. !)

Киргизская степь была пересечена проф. Коржинскимъ по следующему 
маршруту. И зъ П авлодара онъ направился чрезъ Баянъ-А улъ, К аркара- 
линскъ, р. Токрау, горную группу Б екъ-тау-ата къ горе Таргылъ на бе
регу оз. Балхаш а. Обратно чрезъ урочище Караоба онъ вернулся въ К ар- 
каралинскъ. откуда иредпринялъ поездку чрезъ горы Кентъ къ рр. Д аган- 
дилю и Баканасу, ироехалъ вдоль последней къ р. Аягузу и далее, въ 
Д ж усъ -А гачш й  никетъ. И зъ носледняго онъ еовершилъ боковую экскурсш 
къ горамъ К аратасъ у оз. Балхаш а. П о возвращенш въ названный никетъ, 
К орж и нш й проехалъ по дороге въ Сериополь и далее въ Семипалатинскъ. 
Изъ пунктовъ, расположенныхъ на пути этого маршрута и происходятъ об
разцы породъ доставленной мне коллекцш. Приводимыя ниже данныя отно
сительно усдовш нахождешя породъ на месте сообщены мне нроф. Кор
жинскимъ изъ дневника его экскурсш.

') Труды  Кав. Общ. Е стеств ои ои . Т . XIII, выв. 2 . 1881 .



С ведеш я наши о геологическом!, строенш этой части Киргизской степи, 
насколько это известно мне изъ имевшейся иодъ руками литературы, не 
отличаются полнотой и представляютъ собраше еще лишь недостаточнаго 
количества фактовъ.

И зъ старой относящейся къ интересующему насъ району литературы
с.гйдуетъ указать на статью г. Шренка ‘), путешествовавшаго ио К иргиз
ской степи съ ботанической целью. Онъ пргйхалъ сюда изъ Семипалатинска, 
следуя на югъ, къ р. Аягузу и далее въ некоторые пункты степи. М ест
ность между Аягузомъ и Семипалатинскомъ представляетъ, по словамъ 
Ш ренка, обширныя плосшя равнины, чередующаяся съ скалистыми холмами, 
идущими бол^е или менее параллельно другъ другу, въ направлеми съ
В . на 3. Местами появляются здесь более высоюе ряды горъ, каковы: 
горный хребетъ А ркалнкъ (въ 60  в. отъ Семипалатинска) выс. ок. 15 8 0  
пар. ф., А р к а т ш я  горы, лежащая въ 90  верст, далее и достигающая выс. 
прибл. 2 5 8 0  ц. ф., Узунъ-Булакъ (въ 200  в. отъ Семипалатинска) выс. 
ок. 2 8 8 0  фут. Преобладающими породами являются здесь, следуя Ш ренку, 
„фельзитовый и роговиковый порфиры." А р к а т ш я  горы состоять изъ гра
нита, А р к а л ы к ш я — изъ „серой вакки." Н а  эти горныя цепи следуетъ, по 
словамъ Ш ренка, смотреть какъ  на отроги Алтайскихъ горъ, съ которыми 
они показываютъ въ геогностическомъ отношенш наибольшую аналоию. До- 
стигнувъ р. Аягуза, Ш ренкъ направился далее, следуя т е ч е н т  этой реки . 
В ъ 12 верстахъ отъ поселешя Аягузъ онъ переправился на левый берегъ реки  
и продолжалъ свой путь чрезъ степь. Влево отъ дороги находились здесь 
невысоие холмы Когулидыръ, состоявнпе изъ „роговиковаго порфира." Вотъ 
и все данныя, приводимыя Ш ренкомъ относительно интересующей насъ мест
ности. Более обстоятельный сведеш я о части Киргизской степи, лежащей 
къ югу отъ р. Иртыша, мы находимъ въ статье анонимного автора: 
„Геогностичеш я замечншя о северной части Баянъ-Аульскаго и К арка- 
ралинскаго округовъ въ Киргизской степи" (Горн. журн. 1845  г., ч. Ш , 
стр. 1 7 5 — 2 1 8 ). Онъ нройхалъ, между прочимъ, по дороге въ Баянъ-А улъ, 
описываегь довольно подробно какъ пыходы породъ, наблюдя,вппеся имъ на 
пути, такъ и некоторые пункты въ стороне отъ дороги; такъ онъ указы
ваете на выходъ „долерита" у пикета Кайдаульскаго. Порода эта перехо
дить, по словамъ автора, въ „долеритовый миндальный камень", содержа
щей пустоты, выполненный хлоритомъ. Между названной станщей и следую
щей (Чакчанской) онъ встретилъ песчаники, переходящ1е въ песчанистые

' )  B e r i c h t  l i b e r  e in e ,  im  J a l i r e  1 8 4 2 , in  d i e  o s t l i e h e  D s u n g a r i s c h e  K i r g i s e n s t e p p e  u n t e r n o m -  
m e n e  R e i s e ;  v o n  A l .  S c h r e n k ,  C a n d .  P h i l .  A u s  d e m  R u s s i s c h e n  M a n u s c r i p t e  u b e r s e t z t  v o n  
C . A . M e y e r  ( B e i t r a g e  z u r  K e n n t n i s s  e tc .  v o n  B a e r  u . H e l m e r s e n .  B . 7 . 1 8 4 5 ) .



известняки съ следами окаменелостей; они сменились далее „зелепокамен- 
нш ш  порфирами", заключающими въ темно-краспой массе кристаллы светло- 
краснаго нолеваго пшата. Затем ъ онъ снова наблюдалъ „долериты" сход
ные съ выступающими у пик. Кайдаульскаго. Верстахъ въ 2 0  отъ Баянъ- 
Аула, по дороге изъ Чакчанскаго пикета вместе съ порфирами показы
вается, по его словамъ, порфировидный гранитъ, сменяющейся вскоре снова 
порфиромъ. Верстахъ въ 5 отъ Баянъ-А ула порфиры предгорш Баянъ- 
Аульскаго кряжа уступаютъ свое место гранитамъ. И зъ последнихъ сло
жены Б ая н ъ -А у л ь ш я  горы, представляющая, по словамъ автора цитируе
мой статьи, отдельную группу горъ, тянущуюся верстъ на 20  или 30  съ 
Ю З. па ОВ. Эти граниты местами мелкозернисты, содержатъ рядомъ съ 
цодевымъ шпатомъ и кварцемъ зеленовато-черную слюду или роговую об
манку, иногда слюда отсутствуетъ. Более обыкновенной разностью ихъ яв 
ляется довольно крупнозернистый гранитъ, въ которомъ мелш'е листочки 
слюды встречаются очень редко. Авторомъ описывается такж е наружный 
впдъ Баянъ-А ульскихъ горъ. Сообщаемый далее имъ сведеш я относятся 
къ пунктамъ, лежащимъ впе района интересующей насъ местности. Въ 
конце статьи, где авторъ делаетъ сводъ своимъ наблю деш мъ, онъ указы- 
ваетъ, между прочимъ, что граниты слагаютъ наиболее возвышенный горы 
въ этой части Киргизской степи, образуя, впрочемъ, местами и неболышя 
возвышенности, едва поднимающаяся изъ степной равнины. Высота порфи- 
ровыхъ возвышенностей, по словамъ автора, далеко не достигаетъ высоты 
гранитныхъ горъ. Въ геогностическомъ отношепш северо-восточная часть 
Киргизской степи представляетъ, по его мнешю, разительное сходство съ 
Алтайскимъ округомъ.

Въ очень обстоятельномъ сочинеши г. Влангали: „Геогностичеш я поезд
ки въ восточную часть Киргизской степи въ 1S49 и 1851 годахъ" (Горн, 
журн. 1853 , ч. П , стр. 1, 157 , 353 , ч. Ш , стр. 65 , 163) встречается, между 
прочимъ, описаше дороги отъ Аягузскаго приказа до Копала, въ которое 
вошли и некоторые пункты интересующей насъ местности (дорога отъ Средне- 
Алгузскаго пикета до Джусъ-Агачскаго). Кроме того, къ  сочиненш Влан
гали приложены „Опытъ геогностической карты восточной части Киргизской 
степи" и таблица съ двумя разрезами, изъ которыхъ одинъ относится къ 
пикетной дороге отъ Аягузскаго приказа до Копальскаго укреплеш я. Н е
далеко отъ Средне-Аягузскаго пикета по дороге къ Талдыкудукскому Влан- 
гази встретилъ гранитъ, а затемъ наблюдалъ изъ-подъ наносовъ пласты 
гллнистаго сланца и песчаника. Кроме того, здесь видны местами выходы 
порфировъ. Почти у самаго Кизылъ-Кш скаго пикета онъ встретилъ „эври- 
тош й порфиръ". За Мало-Аягузскимъ пикегомъ, по дороге къ Джусъ-



Агачскому, изъ-подъ наносовъ наблюдаются, по словамъ автора, железистый 
песчаникъ и глинистый сланецъ, за которыми начинаются солонцы, тяну
щееся до самаго Джусъ-А гача.

О породахъ интересующей насъ местности говоритъ несколько словъ 
г. Bibjoycoeъ въ своей статье: „Минсральныя богатства Киргизской степи“ 
(Горн. журн. 1S84, т. IV , стр. 3 1 4 — 3 4 8 ). Онъ посетилъ въ 1882  и 1883  
годахъ Павлодарскш  и К аркаралинскш  округа Киргизской степи, куда 
былъ приглашенъ для осмотра некоторыхъ заявокъ месторождешй медныхъ 
рудъ и каменнаго угля. Здесь мы встречаемъ указаш я на орографичегкш 
характеръ местности по дороге изъ П авлодара чрезъ Баянъ-А улъ въ К ар- 
каралинскъ. Почти вплоть до станцш Чакчанской дорога идетъ по однооб
разной степи, возвышенности и неровности здесь отсутствуютъ. Местность 
становится холмистой верстахъ въ 50 отъ Баянъ-А ула (за две станцш отъ 
него), въ виду Баянъ-А ульскихъ горъ. Последн!я состоятъ, по словамъ Б е 
лоусова, изъ „сераго гранита, легко разсыпающагося оть выветривашя въ 
дресву." Общее направлен1е этихъ горъ— съ востока на западъ, наибольшей 
высоты, вероятно, не менее S 0 0 — 900  фут. оне достигаютъ, по словамъ 
автора, вблизи Баянъ-А ула. Изъ того же светло сераго, крупнозерниетаго 
гранита сложены, следуя Белоусову, и К ар кар ал и н ш я горы высотой до 
650  фут. Порода состоитъ изъ желтовато-белаго полеваго шпата съ разсе- 
янными въ его массе зернами кварца въ сравнительно неболыпомъ количе
стве. Черной слюды въ породе очень немного. Гранить разделяется на го
ризонтальные слои, въ виде нлоскихъ округленныхъ нлитъ. Весьма часто 
онъ прорезанъ жилами кварца.

И зъ нриведенныхъ литературныхъ данныхъ о кристаллическихъ и дру- 
гихъ породахъ части Киргизской степи, лежащей къ Ю. отъ Иртыша, мы 
видимъ, что наши сведеш я въ зтомъ отношенш еще недалеко ушли впередъ; 
это въ особенности относится къ даваемымъ авторами определейямъ техъ  
или другихъ породъ, которыя часто оставляютъ желать многаго. Можетъ 
быть, предлагаемая заметка въ этомъ отношенш будетъ нелишней и послу
ж ить хотя бы несколько къ нополненпо указаннаго пробела въ нашихъ 
свй д еи ях ъ  о столь интересной въ геологическомъ отношенш местности, 
какой несомненно представляется Киргизская степь.

1. Преобладающей породой въ пересеченной маршрутомъ местности яв 
ляется кварцевый порфиръ. Порода эта въ своемъ типическомъ развитии 
наблюдается въ следующихъ пунктахъ: на довольно высокомъ пригорке меж
ду Баянъ-Ауломъ и Сарватскимъ пикетомъ (на 18-й в.); на горе Карагузъ, 
въ нижней части утеса (верстахъ въ 50  къ Ю. отъ Каркаралинска); вер-



стахъ въ 20  дал*е по дорог* по наиравлешю къ р. Токрау (на пологомъ 
холм* ок. сопки Пшокъ); па гор* Кизылъ-чоко (сопка выс. саж. 3 0 )— у р. 
Караменде, прит. Токрау; на гор* Кизылъ-ташъ (верст, въ 1 5 — 20 къ Ю. 
отъ Токрау); въ урочищ* Караоба, на холмахъ у пик. Кизылъ-Кш скаго 
(преобладающая порода) и между Талдыкудукскимъ и Средне-Аягузскимъ 
пикетами. Ц в*тъ  породы— обыкновенно мясо-красный, то бол*е интеисивнаго, 
то бол*е б.гЬднаго отгЬнка, иногда— буровато-красный (ок. сопки Пш окъ), 
въ н*которыхъ случаяхъ—с*рый и или св*тло-с*рый (между Талдыкудук
скимъ и Средне-Аягузскимъ пикетами, гора Кизылъ-чоко), м*стами темно- 
с*рый съ коричневымъ отт*нкомъ (ур. Караоба). Въ пород* видны порфи- 
ровидныя выд*лешя полеваго шпата, нер*дко мало отличающаяся по цв*ту 
отъ основной массы и достигающая иногда 1,8 сайт, длины (между пик. 
Талдыкудукскимъ и Средне-Аягузскимъ), и кварца, кристаллы котораго пред- 
ставляютъ м*стами дв*надцатиугольную пирамиду (гора Кизылъ-чоко, между 
Баянъ-А уломъ и Сарватскимъ никетомъ). Иногда въ пород* зам*тны также 
листочки черной или томпаково-бурой слюды (у Кизылъ-Кшскаго пикета, 
ок. сопки Пшокъ). Подъ микроскопомъ порода оказывается состоящей изъ 
порфировидно выд*лившихся полевого шпата (ортоклаза и плагшклаза), 
кварца, магнез1альной слюды (въ пород* у Кизылъ-КШ скаго пикета, ок. 
сопки П ш окъ, гора Карагузъ),мусковита (Караоба, выемка на ост. рудник* 
г. Д ерева, между Баянъ-Ауломъ и Сарватскимъ пикетомъ), зеленоватаго 
авгита (между Талдыкудукскимъ и Средне-Аягузскимъ пикетами) и изъ голо
кристаллической основной массы. П осл*дняя состоитъ изъ полеваго шпата, 
кварца, магнез1альной слюды (К араоба, рудн. Дерова), мусковита (между 
Баянъ-А уломъ и Сарватскимъ пикетомъ), хлорита и эпидота (ур. Караоба), 
магнетита, апатита (между пик. Талдыкудукскимъ и Средне-Аягузскимъ). 
Полевой ишатъ (ортоклазъ и плапоклазъ) является бол*е или мен*е сильно 
каолинизированнымъ, всл*дств1е чего двойниковой штриховатости часто уже 
не видно. В ъ одномъ случа* (между Баянъ-Ауломъ и Сарватскимъ пике- 
томъ) зам*чается распылеше плашоклаза; оно наблюдается зд*сь и въ квар- 
ц*. Ж илки посл*дняго перес*каютъ м*етами кристаллъ плапоклаза. Раз- 
р*зы кварца им*ютъ обыкновенно кристалличеш я, нер*дко закругленный 
очерташя, являются съ бухтами и включешями основной массы. Иногда въ 
кварц* наблюдается безцв*тное стекло съ пузырьками въ вид* отрицатель- 
ныхъ кристалловъ (гора Кизылъ-таш ъ). В ъ описываемыхъ породахъ основ
ная масса им*етъ обыкновенно сферолитовую структуру, съ бол*е или мен*с 
яснымъ прямоугольнымъ крестомъ интерфиренцш. Полевой шпатъ и кварцъ 
являются иногда въ вид* микропегматита (у Кизылъ-КШ скаго пикета, гора К а
рагузъ). Разсматриваемыя породы могутъ быть большею частч'ю отнесены такимъ 
образомъ къ гранофировымъ кварцевымъ порфирамъ въ смысл* Розенбугаа.



Кроме описанныхъ тиническихъ образцовъ этихъ иородъ въ коллекцш 
находится значительное число такихъ, гд'Ь среди выдгЬ лен т мы не встрЬча- 
емъ кварца. Сюда относятся породы: съ горъ въ уроч. Кизылъ-Бю ратъ 
(вере, въ 50  къ С. отъ Б екъ-тау-ата); съ берега оз. Балхаш а— верст, въ 
1 8 — 20 къ СВ. отъ горы Таргылъ; съ горы К арадж алъ — верст, въ 120 
на Ю В. отъ Каркаралинска; у выходовъ р. Бакпнаса (верст, въ 25 не 
доезж ая р. Коксалы); съ горы Кунчый (между р. Аягузомъ и гЬмъ местомъ, 
гд'Ь Баканасъ теряется въ пескахъ); съ холмовъ у пиь'ета Кизылъ-Клйскаго 
и съ холмовъ Бельтерека— верст, въ 20  къ Ю В. отъ Серпополя. У казан
ная у пикета Кизылъ-Клйскаго порода является зд'Ьсь, сравнительно съ опи
санной выше изъ того же пункта, въ меныпемъ развитии, разбита отдель
ностью па вертикальные столбики.

За  исключешемъ отсутствующихъ выделенш кварца, выступающая въ 
только что названныхъ пунктахъ порода сходна съ описанной раньше какъ 
по цвету, такъ и по характеру другихъ своихъ порфировидныхъ выд'Ьленш. 
Цв'Ьтъ ея въ н'Ькоторыхъ случаяхъ— светло-сЬрый (у Кизылъ-Ш йскаго пи
кета) или темно-фш етово-серый (гора К арадж алъ). Иногда видны въ породе 
листочки черной слюды (берегъ оз. Балхаш а) и пленки углекислой извести 
(въ породе изъ последняго пункта и съ горы Кунчый). Порфировидныя 
выд’Ьлешя нолеваго шпата являются, какъ  показываютъ препараты, болЬе 
или менее сильно каолинизированными и кроме того превратившимися ме
стами въ спутанно-волокнистый аггрегатъ, напоминающий холцедонъ (борегь
оз. Балхаш а, гора Кунчый) х); при этомъ иногда замечается превращен1е 
центральной части кристалловъ полеваго шпата въ названный аггрегатъ, а 
периферической— въ каолинъ (берегъ оз. Балхаш а). Магнез1альная слюда въ 
порфировидныхъ выделеш яхъ наблюдается въ породе съ бер. оз. Балхаш а, 
горы Кунчый и у выходовъ р. Баканаса. В ъ составе основной массы уча
ст в у ю т  т е  же элементы, которые были указаны раньше, съ присоединетемъ 
къ нимъ иногда кальцита (бер. оз. Балхаш а, горы Кунчый) и кварца съ хал- 
цедономъ— въ виде жилокъ, образующихъ целую сеть (горы въ уроч. Кизылъ- 
Бю ратъ). Сферолитовая структура наблюдается редко (въ породе изъ по- 
сл'Ьдняго пункта). Н а  только что описанныя породы следуетъ смотреть какъ 
на местныя видоизменешя техъ  же кварцевыхъ порфировъ, въ который эти 
последше переходятъ. В ъ пользу этого говорить, между прочимъ, совместное 
нахождеше техъ  и другихъ въ одномъ и томъ же пункте (холмы у Кизылъ- 
Кш скаго пикета), где  среди нреобладающаго типическаго кварцеваго пор
фира появляется местами порода, не содержащая выделенш кварца. Подоб- 
наго рода переходъ, обусловленный не всегда рЬзко выраженнымъ порфиро-

') Ср. также мой очеркъ кр. породъ окр. Красноводска, 1. с., стр. 19.



виднымъ габитусомъ породы, наблюдался мной и въ кварцевыхъ норфирахъ 
окр. Красноводска (1. с., стр. 19). Съ этими последними породами квар
цевые порфиры Киргизской степи представляютъ большое сходство также и 
относительно состава и структуры основной массы, присутств1я въ некото- 
р н хъ  изъ нихъ порфировидныхъ выделешй мусковита и проч.

Сюда же следуетъ отнести и породу, выступающую на пологомъ холме 
въ 8 верст, къ С. отъ пикета Ащикульскаго. *Подъ микроскопомъ она ока
зывается состоящей изъ голокристаллической основной массы, въ составъ 
которой входятъ ортоклазъ въ виде прямоугольныхъ разрезовъ, плагюклазъ, 
кварцъ, мусковитъ, хлоритъ, титанитъ, и несколько бблыше по величине 
кристаллы плапоклаза, не выделяющееся резко изъ промежуточной массы. 
Порода представляется такимъ образомъ почти совершенно утратившей пор
фировидный габитусъ, состоящей почти исключительно изъ основной массы 
кварцеваго порфира.

2 . П осле кварцевыхъ порфировъ более распространенной породой является 
гранититъ, выступающей въ значительномъ числе пунктовъ пересеченной 
маршрутомъ части Киргизской степи. И зъ  другихъ разновидностей гранит- 
ныхъ иородъ мы встречаемъ здесь только м-усковитовый гранить, слагающей 
неболышя скалы у горы Кизылъ-таш ъ. Гранититы являются развитыми въ 
окр. Баянъ-А ула и Каркаралинска, на вершине горы Карагузъ, въ горахъ 
Б екъ-тау-ата, между реками Карабулакомъ и Дагандилемъ и въ Аркат- 
скихъ горахъ. Въ первой изъ указанныхъ местностей они слагаютъ вы м ш я 
Баянъ-Аульсю 'я горы, наиболее возвышенные пункты которыхъ достигаютъ 
высоты более 4 0 0  м. надъ уровнемъ озера. Порода разбита плитняковой 
отдельностью на слои толщ, фута два, слагая „палатки"; местами въ ней 
замечается отдельность 8 5 — 40° на Ю . В ъ окрестностяхъ Каркаралинска 
гранититъ встреченъ на горахъ у Пашеннаго озера (верст, въ 6 къ Ю З. 
отъ города) и у „бассейна" (верст, въ 5 — 6 отъ него); въ последнемъ 
пункте онъ слагаетъ также „палатки". В ъ подобномъ же виде гранититъ 
встречается въ Ариатскихъ горахъ (верст, въ 3-хъ  къ  3 . отъ дороги въ 
Семипалатинскъ). где  высота „палатокъ" достигаетъ саж. 4 0 — 50 . Изъ 
этой породы сложены такимъ образомъ наиболее высоюя горы интересующей 
насъ части Киргизской степи.

Самая порода представляется более или менее крупнозернистой и состоитъ 
изъ мясо-краснаго и желтовато-белаго полеваго шпата (на плоек, спайности 
последняго видна местами двойниковая штриховатость), сераго кварца и 
черной слюды; последней иногда въ породе такъ мало, что присутсш 'е ея 
констатируется только подъ микроскопомъ (между рр. Карабулакомъ и Д а 
гандилемъ). Переходы более мелкозернистыхъ разностей въ более крупно
зернистая наблюдаются въ породе Баянъ-А ульскихъ горъ. Подъ микроско-



помъ порода оказывается состоящей изъ каолинизированнаго иолеваго шпата, 
кварца, магнезиальной слюды, превратившейся частью въ хлорита, частью 
одновременно съ этимъ и въ эпидотъ (между рр. Карабулакомъ и Д агап- 
дилемъ), магнетита,• къ нимъ присоединяются иногда роговая обманка въ 
неболыномъ количестве и титанитъ (порода изъ посл'Ьднлго пункта).

Гранититъ пересечешь местами (окр. Каркаралинска, у „бассейна “ ) жи
лами пегматита, состоящаго изъ дымчатаго кварца (отчасти въ кристал- 
лахъ), желтовато-белаго полеваго шпата и серебристо-белой слюды.

Мусковитовый гранить, выступающей, какъ  уже сказано выше, у горы 
Кизылъ-ташъ, предсгавляетъ по наружному виду большое сходство съ гра- 
нититомъ, отличаясь отъ последняго присутсш емъ серебристо-белой слюды.

3. И зъ другихъ кристаллическихъ породъ встречепъ, между прочимъ, 
выходъ уралитоваго die база въ горахъ К аратасъ, въ северо-восточномъ 
углу оз. Балхаш а. Онъ представляетъ породу серовато-зеленаго цвета, со
держащую пленки углекислой извести. По микроскопическому изследовашю, 
она состоять изъ плагиоклаза, уралита, внутри котораго видны еще остатки 
авгита, хлорита, эпидота, кальцита и черныхъ зеренъ съ серовато-белой 
мутной, местами более прозрачной, зернистой каймой „левкокеена". Струк
тура породы— д)абазово-зернистая.

4 . Уралитовый порфиритъ слагаетъ гору у „Чертова озера", лежа
щую верстахъ въ б отъ Каркаралинска. П орода— зеленовато-сераго цвета, 
съ порфировидными выделен1ями белаго полеваго шпата и темно-зеленой 
роговой обманки и вкрапленными зернами магнетита. П одъ микроскопоыъ она 
оказывается состоящей изъ вы делен^ плашоклаза и роговой обманки, по- 
видимому, уралита и голокристаллической основной массы, въ составь ко
торой входлтъ полевой шпатъ, роговая обманка, кварцъ и черныя зерна, 
екруженныя нередко зернистой каймой „левкоксена".

5. Порфиритъ выступаетъ на вершине пригорка у Карасора (къ С. 
отъ Баянъ-А ула). П орода— сераго цвета, плотная, содержитъ сконлешя и 
примазки эпидота. Порфировидный габитусъ ея выступаетъ только подъ 
микроскопомъ, благодаря выделешямъ сильно разложившагося плапоклаза и 
псевдоморфозамъ, соетоягцимъ изъ смеси эпидота, хлорита и кварца. В ъ по
роде наблюдается много эпидота, хлорита и партш кальцита.

6. Между пикетами Джамантаускимъ и Кайдаульскимъ и около Джер- 
татскаго пикета (въ последнемъ пункте порода образуете утесистые выходы 
у речки) встречается порфиритовый гпуфъ. Порода, выступающая около 
Джертатскаго пикета, является плотной, зеленовато-сераго цвета, содержащей 
пленки углекислой извести. В ъ препарате видны среди массы породы, слабо 
действующей на поляризованный света , содержащей въ значительномъ коли-



Ч1еств^ кал ьц и ту  хлоритъ и энидоту кристаллы и обломки кристалловъ 
п лап оклаза , роговой обманки и авгита и участки норфирита.

Ж елтовато-серая, местами зеленовато-серая порода, наблюдаемая между 
Джамантаускимъ и Кайдаульскимъ пикетами, оказывается подъ микроско- 
иомъ содержащей, подобно предыдущей, въ большОмъ количестве к вар ц у  
халц едон у  хлоритъ, кристаллы и обломки кристалловъ плапоклаза, авгита, 
роговой обманки, магнез1альную слюду (въ неболыномъ количестве); кроме 
Т'ого, въ породе встречаются участки порфирита съ выделемями плапоклаза, 
местами также роговой обманки и съ флуидалыюй структурой.

Кроме порфиритоваго туфа въ коллекцш находится образчикъ породы, 
представляющей, невидимому, порфировый туфъ. Онъ выступаетъ между 
Баянъ-А уломъ и Сарватскимъ пикетомъ (на 18-й в.), на неболыпихъ при- 
горкахъ и въ равнине, залегая здесь непосредственно подъ почвой. П о
р о д а— темно-краснаго цвета и подъ микроскопомъ ноказываетъ ясно обло
мочный характеръ, заключая обломки плапоклаза, кварца, мусковита.

Въ заключеше, упомяну еще о некоторыхъ породахъ, образцы которыхъ 
имеются въ доставленной мне коллекцш. К вардъ белаго цвета, сливной, 
образуете неболыше выходы на холмахъ у Аркатскихъ горъ и выступаетъ 
такж е на пологихъ возвышенностяхъ между пикетомъ Аркалыкскимъ и Улу- 
гузскимъ. Кварцевый несчаникъ то крупнозернистый, то мелкозернистый, 
местами почти сливной, кварцитоподобный, светло-сераго, желтоватаго и 
буровато-желтаго цветовъ, наблюдается между пикетами Джамантаускимъ и 
Кайдаульскимъ.

Наконецъ, среди доставленныхъ образцовъ есть несколько такихъ, ко
торые не могли быть определены точнее. Сюда относятся породы, высту- 
паю пщ  на вершине холма у Джильтавскаго пикета, на холмахъ между 
Аркарлыкомъ и Кумадыромъ (верст, въ 100  къ Ю В. отъ Каркаралинска), 
въ утесе и на вершине покатыхъ холмовъ у оз. Балхаш а (горы К аратасъ).

Порода съ холма у Джильтавскаго пикета представляется сланцеватой, 
серовато-зеленаго, местами фш етово-сераго цвета, содержитъ выделеш я 
зпидота и кварца. В ъ препарате изъ куска серовато-зеленаго цвета видны въ 
значительномъ количестве эпидотъ и хлоритъ; первый образовался на счетъ 
плагиоклаза, являющагося въ порфировидныхъ выделеш яхъ. Кроме того, здесь 
наблюдаются зерна магнетита. Масса породы является очень мелкозернистой.

В ъ препарате изъ породы, выступающей между Аркарлыкомъ и Кума
дыромъ, видны кристаллы плапоклаза, разбитые на части, кальцитъ въ 
виде жилокъ въ последнему а также вместе съ хлоритовымъ минераломъ 
всюду въ слабо действующей на поляризованный светъ массе породы; въ ней 
замечаются местами участки порфирита съ голокристаллической основной 
массой флуидальной структуры.



Выступающая у оз. Балхаш а, въ горахъ Каратасъ порода представляется cfe- 
рой или темно-с4рой, плотной и по микроскопическому изследованш  состоитъ 
изъ очень мелкозернистой, слабо действующей на поляриз. ев4тъ массы, 
содержащей партш  кальцита и хлорита, жилки и скопления кварца, отчасти 
халцедона, обломки кристалловъ плапоклаза



С О С Т А В Ь  С ОЛ Е Й,
содержащихся въ водф озеръ Югра и Шуветъ и ДОчкя Солоновкг.

Проф. Э. Леманъ.

( С о о б щ ен о  въ з а т д а н ш  Т о м ск а го  О б щ е с т в а  Е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  и  В р а 

ч ей  1 9 -го  я н в а р я  1 8 9 1  го д а ) .

П редставляя Томскому обществу естествоиспытателей и врачей резуль
таты своихъ изеледованш качественна™ и количественнаго состава солей, 
содержащихся въ вод* вышеперечисленныхъ озеръ и речки, считаемыхъ 
публикой въ западной Сибири целебными и довольно часто иосЬщаемыхъ 
больными, я  преследую сл'Ьдуюнця цели. Во первыхъ: дополнить и испра
вить анализы, произведенные надъ этими солями уже раньше, другими из- 
сл’Ьдокателлми, но къ сожал’Ьшю крайне нротивуречашде другъ другу. Во 
вторыхъ: доставить членамъ-снец1алистамъ нашего общества возможность, 
на основами этихъ новыхъ и, какъ  я надеюсь, более точныхъ свгЬд,Ьн|'й о 
составе солей, содержащихся въ изобилш въ названныхъ минеральныхъ 
озерахъ, высь'азаться более определенно о целебныхъ свойствахъ этихъ 
водъ и выяснить, при какихъ именно забол1>вамяхъ и при какомъ способе 
ирименешя эти воды действительно могли бы оказаться полезными и цели
тельными. Этимъ наше общество безеиорно оказало бы великую услугу, 
прежде всего темъ больнымъ, которые до настоящаго времени, отправляются 
на эти воды на удачу, не зная въ точности ни состава, ни действ1я водъ, 
ни ожидающей ихъ и возможной отъ ращональнаго унотреблешя водъ поль
зы, руководствуясь при этомъ преимущественно лишь слухами, да преда- 
шями, и только въ редкихъ  случаяхъ советами врачей.

В ъ последнее время, правда, появился печатный трудъ г-на И. Т . Са
венкова въ Красноярске, подъ заглав1емъ „К ъ матер1аламъ для медико- 
топографическаго описашя озера Ш и р а “ , заключающей въ себе очень под-



робныя и очень цинния еведеШ я объ озерахъ Ш ира и Ш унетъ * *) и даже 
содержапцй сравнительныя таблицы анализовъ воды озера Ш ира, произне- 
денныхъ въ различное время гг. Ш амаринымъ, Меллеро;мъ, Арономъ и 
Смирнитскимъ, но данныя этихъ изследованш  такъ мало согласны между 
собою, даже относительно наиболее важныхъ и существенныхъ составныхт. 
началъ этой минеральной воды, что и самъ г. Савенковъ совершенно осно
вательно зам^чаетъ, что „вонросъ о составе воды озера Ш ира далеко не 
выясненъ".

Вода и грязи изъ Солоновки *) были анализированы подробно уже въ 
18S2 году, известнымъ химиь'омъ, профессором'!, К . Ш мидтомъ въ Дери
те  3). Н о вода эта доставлена была ему, какъ  я полагаю и какъ самъ 
проф. Ш мидтъ думаетъ изъ самаго озера Кучукскаго, или изъ залива озе
ра, въ которое впадаетъ Солоиовка, а не изъ самой речки Солоновки, по
тому что не только въ концентрацш но даже и въ составе воды, изсл'йдо- 
ванной проф. Ш мидтомъ въ 1S82 г. и воды доставленной мне для анали
за въ запрошломъ и прошломъ году замечается значительная разница.

Наконецъ нъ 1S85 г. произведено было только качественное изсл1>до- 
ван1е грязи и воды съ речки Солоновки въ лабораторш Алекс/Ьевскаго ре- 
альнаго училища въ Томске, дри чёмъ между нрочимъ, констатировано было 
въ этой воде почти 3,7°/о солей безъ указаш я, впрочемъ, удельн. веса 
воды. Показанное здесь количество растворениыхъ въ воде речки Солоновки 
солей, почти въ 10 разъ меньше того количества солей, которое найдено 
мною въ двухъ пробахъ воды, взятыхъ изъ речки Солоновки въ 1889 и 
1890  годахъ.

О какихъ либо научннхъ изследовашяхъ воды и соли озера Ш унетъ, 
мне до сихъ поръ ничего не стало известнымъ. Такимъ образомъ, по мо
ему мнешю всяшя суждешл о целебяыхъ качествахъ вышеперечисленныхъ 
минеральныхъ водъ, не мыслимы, пока не выясненъ будетъ окончательно 
качественный и количественный составь ихъ.

М атерш оиъ для моихъ нижеследующихъ аналитическихъ работъ слу
жили: 1) Соль, добытая вы пар и каш емъ воды озера Ш ира, известковый 
Щ/фо, встречающейся въ изобилш по берегамъ этого озера (соль и туфъ 
Переданы’ мне для изсл'Ьдовашя председателемъ нашего общества, В. М.

') Озеро Шира расположено подъ 54,5° с. ш. и GO0 в. д. отъ Пулкова=108° отъ 1—мер. 
вь Енисейской губерн. Минусинскомъ окруН;. Озеро Шунетъ расположено въ двухъ трехъ 
верстахъ отъ нерваго на юго-востокъ.

*) РВчка Солоиовка впадаетъ съ юго-востока въ озеро Бархатовское или Кучукское, 
расположенное подъ 52,5° с. ш. и 49,5° в. д. отъ Пулкова, въ Томской губ. Кулундинскаго окр.

*) Hydrologische Untersuchungen v. Prof. Dr. C. Schmidt. XXIV въ Melanges phys. et 
chimiq. Bulletin de l’Academie imper. des sciences de St.-Petersbourg. Tome XI. 1882.



Флоринскимъ); загЬмъ, вода (1 бут. пивн.) и гиъ, собранная но моей 
шросьб'Ь, л’Ьтомъ 18S9 года v-жей М. Боннецъ, но близости улуса г. И ва- 
н ицкаго, нъ западной части озера Ш иря, наиболее отдаленной огь единствен- 
ной впадавший въ озеро рйчкиСоиъ. 2) Сом,, полученная выиаривашемъ 
июли озера Ш унетъ и переданная мнй г. В. М. Флоринскимъ. 3) Соль, 
и ол у густой гиъ и вода (1 бут. сельт.) изъ р'Ьчки Солоновки, доставленная 
l i n t  нъ 1SS9 году, для анализа, членомъ нашего общества г. А. С. Доге- 
л<смъ и иода съ той же р'Ьчки Солоновки (взятая 5 т л я  1890 г. утромъ) 
переданная мнй членомъ общества А. И. Макупшнымъ. ВсЬ поименованные 
выше матер1алы, къ го ж ал Ь н т  доставлены были мнЬ безъ точнаго обозна
чен in ни м’Ьста, ни времени года и дня, ни состолшя въ то время погоды, 
ни даже способа добываюл и собирп 1пя. Т акъ какъ всйхъ свйдйшй этихъ 
я никакъ не могъ добыть, то это естественно должно было отразиться я  
на результатахъ изслЬдовашй, такъ что иослЬдия не могутъ претендовать 
на ту степень полноты и точности, которым могли быть достигнуты, если бы 
сказанные матер1алы были собраны съ соблюдемемъ требуемыхъ въ такихъ 
случаяхъ особыхъ мйръ осторожности и съ указан1емъ нсЬхъ вышеприведен- 
н н хъ  деталей. Тймъ не менЬе, тЬ пробелы, иапримйръ въ точномъ опре- 
д1Ь.1он1и газообразныхъ частей воды и некоторый неточности въ опред^лент 
количества входящихъ въ  составъ воды солей, которыя, въ еилу вышеска- 
заннаго, безсиорно встретятся въ моихъ анализахъ, не могутъ, по моему 
м н й п т , им’Ьть въ данпомъ случай особенно важнаго значен1я и не могутъ 
особенно иовл]ять на p tn ien ie главнаго мною намЬченнаго вопроса именно: 
вопроса какими дЬйслталми и целебными свойствами обладаютъ интересую
щая пасъ минеральныя воды и на сколько онй пригодны для целей врачеб- 
ныхъ, ибо для этой цЬли самое существенное— выяснить и зиять, как1я ми
неральныя соли и газы содержатся въ воде и нъ какомъ приблизительно 
количестве.

ИзвЬстныя колебашя въ количественномъ состав!;, подчасъ даже до
вольно значителышя, всегда будутъ иметь место въ водвхъ озеръ и рйчекъ, 
совершенно открытых! какъ для испарЬшл и улетучивала газообразныхъ 
тйлъ и влаги, такъ и для притока пресной воды изъ атмосферы, смотря 
но времени года и состоян т погоды; следовательно, и самыя точныя опре- 
дй .ш пя состава такой воды, будутъ иметь значен1я только для даннаго 
случая. Втимъ я, впрочсмъ, нисколько не желаю отрицать полезность точ- 
ныхъ и нссстороннихъ изследованш  упомянутыхъ выше водъ. Наоборотъ, я 
самъ очень радъ буду, если мне, или другому сиещалисту, удастся на бу
дущее время побывать на этихъ водахъ и произвести на мйстЬ точныя из- 
слйдоваия. Но пока это еще не осуществилось, и мой представленный здесь 
трудъ не будетъ излишнимъ; тЬмъ бо.гЬе, что онъ выясняетъ уже MHorie,



до сихъ норъ еще сиорные вопросы, вытекаюшде изъ прежнихъ изсл1>дован1й 
относительно нрисутстшя, или отсутсш я н4которыхъ важныхъ солей въ во
де озера Ш ира и речки Солоновки.

Качественный и количественный анализъ воды, соли, ила и из веет- 
коваго туфа изъ озера Шира.

1) Соль, добытая вынаривашемъ воды Ш иринскаго минеральнаго озера, 
доставленная мне въ холщевомъ меш ке, представляла сухой, сыровато-64- 
лый, крупный порошокъ неясно кристаллическаго сложешя, безъ всякаго 
заметнаго запаха и сильно горько-соленаго вкуса. П ри раствореши въ чи
стой горячей воде, она дала бездетн ы й  растворъ нейтральной реакцш и 
остатокъ сбраго цвета. большая часть котораго растворилась въ разведен- 
пыхъ азотной, или хлороводородной кислотахъ при сильномъ шипеши и ныдЬ- 
леш'и угольнаго ангидрида, оставляя въ свою очередь незначительный остатокъ 
желто-бураго цвета, состоящаго изъ песка, глины и органическихъ веществъ.

Количественное онред’йлеше этого, въ перегнанной горячей вод/Ь, нераство
рима™ остатка, составляющаго 5 ,0 4 %  всей соли, дало гл Ьдуюшде результаты:

Органическихъ веществъ, песку, глины и проч. нерастворяющихся въ 
разведенныхъ кислотахъ найдено— 0 ,3 2  ч., магшя— 0 ,7 4 4  ч., кальщ я— 
0 ,4 8 6  ч.; ж елеза— 0,002S ; аллюмишя— 0 ,0 0 6  ч.; серной кислоты (ангид
р и д а)— 0 ,9 4  ч.; угольнаго ангидрида— 1,31 ч.

Если соединить всю, найденную въ этомъ остатка соли серную кислоту 
Съ кальц1емъ въ трудно растворимую сЬрно-кальщевую соль, остатокъ лее 
кальщ я, а также все найденное количество магшя съ угольною кислотою 
въ нерастворимый въ воде нейтральныя углекислый соединен!я, то коли
чественный составъ этого въ воде нерастворившагося остатка Ш иринской 
соли выразится приблизительно такъ: углемагшевой соли— 2,5 ч.; углекаль- 
щевой соли— 0 ,19  ч.; сернокислой извести — 1,59 ч.; окиси ж елеза— 0,004
ч.; окиси аллюмиш я— 0,01  ч.; песку, глины, кремневой кислоты и оргаяи- 
ческихъ веществъ 0 ,4  ч.

В ъ водномъ раствор'Ь соли констатировано было значительное, сравни
тельно, количество магшя, HaTpia, серной кислоты и хлороводородной кис
лоты, небольшое содержаше кальд1я, кал1я, следы азотной кислоты, брома. 
Угольнаго ангидрида какъ  свободнаго, такъ и евлзаннаго, не найдено. 
Соль Ш иринскаго озера, растворенная предварительно въ подкисленной азот
ной кислотой воде, дала: хлора— 9 ,8 4 % ; следы брома; серной кислоты 
(SO3)— 37,85°/о; следы фосфорной кислоты; магшя— 5 ,8 4 % ; кальщ я — 
0 ,5 5 % ; следы стронщя; натр]‘я — 1 7 ,8 % ; кал!я— 0 ,1 1 5 % ; ж елеза— 0 ,0 0 2 8 % ; 
аллюмишя— 0 ,0 0 8 % .



Комбинируя зат'Ьмъ изъ определенных! кислотъ и м еталлов!- соли и 
принимая во вниман1е данныя анализа к а к !  воднаго раствора соли т а к ! ,  и 
нерастворяющагося в !  воде остатка соли, а также и нейтральную реакции 
воднаго раствора соли, мы, неотступая значительно о т! истины можем! 
представить себе анализированную соль, к а к !  состоящую и з! следующих! 
соединен iil:

Сернонатр1евой соли— 36,0°/о; серномагшевой соли — 2 4 ,0 % ; хлористаго 
натр1я — 14 ,7 % ; сернокальщевей соли— 1,6 2 % ; углемагшевой соли— 2 ,6 2 % ; 
углекальщевой соли— 0 ,1 4 % ; хлористаго магшя — 1 ,6% , хлористаго каль- 
ц!и— 0 ,0 S % ; хлористаго к н .ш — 0 ,0 5 % ; сернокал1евой соли— 0 ,1 8 % ; бро- 
мистаго м ан и я— следы; окиси ж елеза— 0 ,0 0 4 ; окиси аллюмишя 0 ,0 1 % ; 
солей стронул азотной и фосфорной ки слот!— следы; кремневой кислоты 
0 ,0 5 % ; песку, глины, органических! вещ еств!— 0,4°/о; кристаллизащои- 
ной воды и потери— 18°/о.

2) Води, собранная летом ! 1889 г. около западнаго берега озера Ш ира 
и доставленная мне в !  плотно закупоренной и засмоленной бутылки, была 
почти безцветна и прозрачна, сь незначительным! бурым! осадком!. При 
раскупориванш бутылки, вода распространяла слабый затхлый зап ах !, имела 
горько-соленый вкус!, щолочную реакщю и удельный вес!=1,0135 при 
16° Д. Сто весовы х! частей этой воды дали 1,95 вес. ч. кристал. (при 
обыкновенной комнатной температуре высушеннаго) солянаго остатка и 1,75 
вес. ч. при нагреванш  в !  100° Ц . Во 100 вес. частях! воды найдено: 
магн!я— 0,11S; кальщ я— 0,012; стр о н у л — следы; н атр1я-0,353; кал1я— 
0,0035; ж елеза— 0,00006; аллюмишя— следы; амм1ака— следы; фосфорной 
кислоты -  следы; серной кислоты (8 0 з )— 0,765; кремневой кислоты— 
0,0023%; свободной угольной кислоты—0— ; связанной угольной кислоты—  
0,026; хлора— 0,23%; брома — следы; азотной кислоты— следы.

Основываясь на том! ф акте, что вода Ш иринскаго озера обладает! ще
лочной реакщей и довольно ясно изм еняет! красный ц в е т ! лакмусовой бу
мажки в !  синш, что соляной остаток!, результирующш после выиаривашя 
воды, даегь при последовательном! растворенш вт> чистой воде раствор'! 
нейтральный и что нерастворяющшся при этом! В !  воде остаток! соли 
заключает! в !  себе углекислыя соединешя магшя и кальщ я, а также сер- 
нокпльщевую соль и окись ж елеза, мы положительно можем! утверждать, 
что вода Ш иринскаго озера вовсе не содержит! угленатр1евой соли, вопреки 
мнЬшю г. Меллера, показывающаго в !  своем! анализе воды Ш иринскаго 
03tpa, значительное содержан1е соды. ]) Щ елочная реакщ я воды, введшая 
вероятно, г. Меллера в !  заблужден1е, зависит! о т !  присутств1я в !  воде

') Савеиковь. Къ магер1аламь мед.-тои. оиисан1Я оаера Шира. Красноярскъ 1890.



растворенпыхъ двууглекиелыхъ солей м а г м  и калымя, превращающихся 
впосл'Ьдствш, при выпариванш воды, въ нерастворимыя нейтральныя угле
кислой соли, путемъ отщенлен1я части угольпаго ангидрида, такъ что при 
вторичномъ растворенш сухой соли Ш иринскаго озера эти нейтральныя угле- 
кислыя соединен]‘я магшя и ьальщ я, вместе съ гиисомъ и окисью ж елеза, 
происшедшей также в с л Ь д с т е  разлож етя  двууглекислой закиси ж елеза, 
имеющейся въ воде въ растворенномъ соггоянш, и образуютъ тотъ, раство- 
ряющШея только въ кислотахъ остатокъ соли.

Принимая во внимание все вышеизложенное и общепринятый въ химш 
взглядъ на смешанные растворы солей, мы можемъ выразить качественный 
и количественный составъ. солей, содержащихся въ воде Ш иринскаго озера 
въ слЬдующемъ вид-Ь: 100 вег. ч. воды уд/Ьльн. веса 1 ,0135  при 16° Ц . 
заключаютъ: сбрномагшевой соли— 0,4S  ч.; двууглемагн1евой соли— 0 ,0 8 6 5 ; 
хлористаго магшя— 0 ,0 3 2 ; с4рнонатр1евой соли— 0,745 ; хлористаго натр1я— 
0 ,31 ; с§рнока.швой соли—0 ,0 0 4 5 ; хлористаго кал1я —0 ,0 0 3 2 ; с'Ьрнокаль- 
щевой соли— 0 ,0 3 2 4 ; хлористаго кальщ я— 0 ,0 0 1 2 ; двууглекислой извести—  
0 ,0 060 ; двууглекислой закиси жел'Ьза— 0 ,0 0 0 1 8 ; кремневой кислоты—  
0;0012 ; окиси аллюмишя— следы, также сл'Ьды бромистыхъ, фосфорнокис- 
лыхъ, озотнокислыхъ, стронц1евыхъ и алшачныхъ соединенШ и некоторое 
количество органическихъ веществъ.

3) Известковый туфъ, в с т р е ч а ю щ а я  по берегамъ озера Ш ира въ срав
нительно болыпихъ кускахъ, составляющихъ нлотныя массы съ шишковатою, 
ноздреватою поверхностью, окрашенною въ сЬроВато-б'Ьлый ц вете , представ
ляете изломъ зернистый, совершенно белый и только местами заключающей 
въ себ'Ь крупинки вкрапленнаго песку, или желтоватобурой глины. Туфъ 
этотъ состоять изъ углекальщевой соли до 86°/о; сернокальщевой соли до 
0 ,5 2 % ; углекислой магнезш до 2 ,3 %  углекислаго и с4рнокислаго стронц!я 
до 0 ,0 1 3 % ; окиси жел'Ьза до 0 ,2 % ; кремневой кислоты до 0 ,3 0 2 % ; окиси 
аллюйишя до 0 ,38 ; содержитъ сл'Ьды натрия, кал1я, хлора и фосфорной 
кислоты; до 1 0 %  песку и глины и до 2 %  органическихъ веществъ.

Что касается вопроса о происхожденш этого туфа и нахождеши его въ 
значительномъ количества по берегамъ именно этого озера, то я склоненъ 
думать, что этотъ туфъ, действительно представляете собою отложешс изъ 
воды Ш иринскаго озера, содержащей, какъ  мы выше доказали, въ растворе 
двууглекислыя кальщевыя и магн1евыя соли, могушдя, при медленномъ отще- 
плен!и части угольной кислоты, дать довольно плотные осадки среднихъ 
соединенш. Но незначительное содержание углемагн1евой соли въ описанномъ 
туфЬ, въ сравнеши съ углеизвестковою солью, найденой въ немъ, какъ  бы 
противоречите п р и н я т т  отложешя этого туфа изъ Ш иринской воды, 
такъ какъ мои анализы нлотнаго осадка, остаюЩагося нри растворен1и соли



Ш иринской воды, несомненно доказываютъ, что вода этого озера гораздо 
богаче двууглемагтевой, чемъ двууглекальщевой солш. Затемъ высокое 
содержаше серномагшевой соли въ воде Ш иринскаго озера и небольшое 
количество расгворенныхъ въ ней углекислой магнезш, кальщ я и гипса, 
по смотря на то, что последш я соединешя обыкновенно гораздо более 
распространены въ иочве, чемъ первая, невольно заставляетъ предположить 
между двумя этими интересными явлениями, т. е. обильнымъ отложешемъ 
изъ Ш иринской воды беднаго углем атевою  солью известковаго туфа и 
зиачитсльнымъ скоплешемъ сернокислой магнезш въ воде озера, тесную 
связь. По моимъ с-оображешямъ, это явлеш'е можетъ быть объяснено следую- 
щимъ образомъ; атмосферная влага, богатая углекислотой, выщелачивая ок
ружающую озеро Ш ира почву и растворяя встречающаяся тамъ углемагте- 
выя и сернокальщевыя соединен!», уносить последшя въ озеро, где при 
встрече этихъ двухъ солей долженъ происходить отчасти двойной обменъ 
веществъ, при чемъ должны образоваться легко растворимая въ воде и не 
изменяющаяся серномагшевая соль и легко распадающаяся двууглекальще- 
вая соль; последняя въ более сильно согреваемыхъ солнцемъ слояхъ воды, 
напримеръ около береговъ озера, даетъ уже обильные осадки средней угле
кислой извести, вследств1с совершающагосд здесь более быстраго, подъ 
ил1'яшемъ тепла, разложешя двууглекислой соли. Даже самое местное наз- 
ваnie этого туфа „иена®, показываетъ намъ, что отлож еис его изъ воды 
озера какъ бы въ форме пены, замечено или угадано местными жителями, 
употребляющими, какъ мне передано было, мелко истертую пену эту, какъ 
кровеостанавливающую присыпку при незначительныхъ поранетяхъ. Если 
мое предноложеше относительно происхождешя и образовали этого туфа, и 
нроисхождешя значительныхъ 1;оличествъ сернокислой магнезш въ воде 
Ш иринскаго озера действительно правильно, то содерж ите последней въ 
воде озера должно съ каждымъ годомъ все более и более увеличиваться 
и постоянно возростать несоразмерно съ увеличивашемъ содержашя въ воде 
гипса и двууглекислыхъ солей магшя и калы м я.— Н а сколько это верно, 
покажутъ намъ будуиця анализы этой воды.

4) Доставленный мне изъ Ш иринскаго озера полужидкш илъ имелъ 
желто-бурый ц вегь  и содержалъ кроме незначительныхъ количествъ солей 
самой воды озера и органическихъ веществъ, много глины и железистаго 
неску, углекислой извести и гинса. Сернистых'ь соединегпй, растворимыхъ 
въ воде а также и соединошй, могущихъ при обработке ихъ минеральными 
кислотами выделить свободный сероводородъ, нельзя было констатировать 
въ этомъ иле, чемъ и объясняется отсутствия въ Ш иринской воде замет- 
ныхъ количествъ этого вонючаго газа, хотя, по сообщешямъ г. Савен-



нова ')  въ озере Ш ира, местами попадается и илъ более темнаго цвета, 
цахнущШ сЬроводородомъ.

Аналнаъ соли Шунетскаго озера.

Вода этого небольшаго озера, расположеннаго по близости обширнаго Ш и- 
ринскаго озера, по сообщешямъ г. Савенкова *) отличается замечательною 
соленостью и плотностью— (удельн. весъ ея= 1 ,1 5  при 14° Ц .) , такъ  что 
даже зимою не замерзаетъ. К ъ  с о ж а л е н т , для изследоваш я я им'Ьлъ въ 
своемъ распорлженш только добытую изъ этой йоды соль, въ форме сильно 
выветрившагося кристаллическаго порошка серо-беловатаго цвета и горько- 
соленаго вкуса, не выд/Ьляющаго ни при раствореши въ воде, ни при об
ливаю и соляной кислотой запаха сероводорода.

Количество нерастворимаго въ горячей воде остатка Ш унетекой соли, 
окрашеннаго въ темно-бурый цветъ. равнялось— 1 ,2 2 % . В ъ немъ оказалось 
до 0 ,0 6  ч. углекальц!евой соли, до 0,1 гипса, следы магшевой соли и до 
0 ,4 2  органическнхъ веществъ, остальное песокъ и глина.

В ъ общемъ, въ соли Ш унетскаго озера найдено было: хлора -  0 ,9 8 % ; 
серной кислоты (ангидрида) —  5 4 ,6 % ; калымя — 0 ,1 4 % ; магшя —  0 ,9 4 3 ; 
mvrpia— 3 0 ,0 % ; к а .ш , ж елеза, аллюмин1я— следы, а также следы азотной 
и фосфорной, кремневой и связанной угольной кислоты; органическнхъ ве
ществъ, песку, глины— 0 ,9 5 % .

Группируя обнаруженный въ этой соли -  кислоты и металлы въ опреде
ленный соединешя, мы получаемъ для выражешя вероятпаго состава Ш у- 
нетской соли следующее: еернонатр1евой соли— 8 S ,7 % ; х лорнета го натр1я 
— 1 ,4 4 % ;' серномагмевой соли— 3 ,9 % ; хлористаго м агш я- 0 ,5 2 % ; серно
кислой извести— 0 ,1 6 % ; углекислой извести— 0 ,0 6 % ; хлористаго калы ця—  
0 ,0 2 % ; окиси ж елеза— следы; кремневой кислоты— 0 ,0 0 S % ; органическнхъ 
веществъ, песку, глины— 0 ,9 5 % ; пристал, воды и потери— 4,3°/с .

К рай н е замечательно въ соли Ш унетскаго озера громадное иреобладаше 
глауберовой соли надъ серномагшевой и особенпо, минимальное содерж ите 
хлористыхъ соединенш. Т акъ  какъ , по у казатям ъ  г. Савенкова, плотность 
воды озера Ш унетъ ровна 1 ,15  при 1 4 ° 'Ц ., то по моему разечету она 
должна давать при вы паривали до 3 0 %  сухаго солянаго остатка, между 
тем ъ какъ  вода Ш йринекаго озера даетъ только не более 2 %  сухой соли. 
Помимо врачебнаго интереса это 'озеро можетъ иметь большое значеюе и 
для промышленности, как ъ  богатый источникъ глауберовой соли, важной, 
между прочемъ, при заводскомъ производстве соды.

*) Савеиковъ. 1ъъ матер1аламъ мед.-топогр. опвсаы1я озера Шара. Краеноярскъ 18UO.



Анализъ води, соли и ила изъ р'Ьчки Солоновки.

Вода изъ речки Солоновки, доставленная мне въ плотно закупоренныхъ 
буутыляхъ имела белесоватый, несколько онализирующш цветъ , издавала 
при откуиоривапш бутыли слабый сероводородный запахъ; на вкусъ была 
сильно горьковато-солона и имела удельный в е с ъ =  1 ,1567  при 16° II,. (вода 
собранная въ 1S89 г.) и = 1 , ISO (вода взятая въ 1 8 9 0  г .). П ри температуре 
—I— 10° Ц . выделялись уже изъ этой воды кристаллы солей; после уда
ления влаги при обыкновенной комнатной температуре она оставила до 
4 2 ,3 %  а при вы п ари вает  и высуш ивали при 100° Ц . до 3 1 ,5 %  сухаго 
сюляняго остатка. При медленномъ выпариваши выкристаллизовивались ве
ликолепные и крупные кубики поваренной соли, перемешанные съ призмами 
сернокислой магнезш. П осле растворешл солянаго остатка въ перегнанной 
вед е , получился белый аморфный остатокъ въ количестве 1 ,2 % , состояний 
главнымъ образомъ изъ гипса и углекислыхъ соединен!» извести и магнезш.

Количественный анализъ этой воды далъ следуюпце результаты: хлора 
— 13 ,7 % ; брома— 0 ,0 1 2 ; серной кислоты (SO3)— 5 ,4 6 % ; кремневой кисло
ты — 0 ,0 0 8 % ; кальщ я — 0 ,1 6 1 ; магшя — 2 ,2 0 % ; натр1я — 8 ,2 6 % ; ка;п я—  
0 ,0 2 1 7 ; угольной кислоты— 0 ,0 3 8 % ; следы азотной кислоты и серниСтыхъ 
соединен ifi.

Эти аналитическая данныя позволяютъ сгруппировать соли для выраже
н а  состава изследованной воды въ следующемъ виде: хлориетаго натр1я—  
2 0 ,0 6 % ; сернон<атр1'евой соли — 1 ,2 8 % ; с.ерномагПевой соли— 6 ,5 2 % ; хло- 
ристаго магнгя— 2,4° о; двууглемагшевой соли — 0 ,0 2 6 % ; сернокальщевой 
со ли— 0 .3 0 % : хлориетаго кальщ я — 0 ,2 1 % ; двууглекальщевой соли— 0 ,0 0 1 5 % ; 
сернока.Невой соли — 0 ,0 5 6 % ; кремневой кислоты 0 ,00S ; бромистаго магн|'я 
0 ,0 1 6 2 % ; сернистыхъ сосдиненш и органическвхъ вещества,— следы.

Въ соли же, полученпой выпариваПемъ воды изъ речки  Солоновки най
дено: хлориетаго натр!я — 5 4 ,8 % ; сернокислаго н атра— 3 ,5 % ; хлориетаго 
ш ш я — 0 ,1 4 % ; хлориетаго и а гш я — 6 ,6 % ; сернокислой магнезш— 1 8 ,0 % ; 
бромистаго магшя —0 ,0 4 2 6 % ; углекислой магнезш — 0 ,0 6 % ; хлориетаго каль
щ я — 0 ,5 2 % ; сернокислой извести— 0 ,6 % ; углекислой извести— 0 ,0 2 2 % ; 
кремневой кислоты— 0 ,0 4 8 % ; органическихъ веществъ 0 ,0 6 % ; песку и гли
н ы — 0 ,0 8 % ; сернистыхъ еоединенш — следы; кристаллизащонной воды и 
потери около 1 5 % .

Въ доставленной мне изъ Солоновки сухой соли, добытой неизвестнымъ 
мне споеобомъ и состоящей изъ крупныхъ, безцветныхъ кубиковъ, иереме- 
шанныхъ съ белыми выветрившимися соляными массами, пескомъ и пылью, 
оказалось при изеледованш  въ общемъ, гораздо меньше магшевыхъ и каль- 
щевыхъ соединен1й и значительно больше хлориетаго натр1я до 8 0 % , чемъ



въ соли, полученной выпорива1пемъ воды изъ речки Солоновки. А потому 
я полагаю, что доставленная мне соль, была, вероятно, соль самосадочная, 
выделяющаяся и з f. воды и покрывающая береговой илъ речки Солоновки и 
самаго озера Кучукскаго, какъ мн 1т сообщали, иногда довольно значитель
ными мае,сами. В ъ воде же самаго озера Еучукскаго (Бархатовскаго) проф. 
К . Ш мидтъ, анализировпвшш ее въ 1SS2 году, констатировалъ те  же са- 
мыя соли, которыя найдены мною и въ воде речки Солоновки, за исклю- 
четем ъ только кальщевыхъ соединегпй (гипса и углекислой извести), вполне 
отсутствующихъ, по указаш ямъ нрофес. Ш мидта, въ воде озера. Зн гЬ гь, и 
концентращл воды нзъ этого озера, и удельный весъ значительно ниже 
концентрацш и удельнаго веса изеледованной мною воды изъ речки Со
лоновки, первая имеетъ удельный весъ при 4° Ц . =  1 ,01022  и оставляете, 
но удаленш влаги— 1 ,3 3 %  солянаго остатка, между тймъ какъ вторая при 
удельномъ в Ь с е = 1 ,1 5 6 7  (16° Ц .) даетъ 3 2 %  сухаго остатка солей. По 
определешю въ Томскомъ реальномъ училище въ 1SS5 г. вода Солоновки 
(удельный весъ не указанъ) дала только 3 ,7 %  остатка. Это обстоятельство 
заставллетъ предположить, что речка Солоновка, имеющая всего въ длину 
не более одной версты и незначительную ширину и глубину, беретъ свое 
начало изъ источниковъ. какъ сообщаютъ тенлыхъ ( 4 - 2 7 °  Ц . летомъ), очень 
богатыхъ солями, или протекаетъ но слоямъ почвы, пропитанной значитель
ными количествами самосадочной соли, следовательно въ различныхъ jrb- 
стахъ и въ различной глубине вода этой речки можетъ обнаруживать и 
различную концентрацйо и различный количественный составъ а затемъ, 
впадая въ огромное по пространству озеро Кучукс-кос или Бархатовскос, 
имеющее кроме того и притокъ пресной воды (река  Кучукъ), разжижается 
последней и теряетъ некоторый изъ своихъ солей, нанрнмеръ двууглекислой 
извести, путемъ медленнаго расп адетя  ея.

Илъ (грязь) изъ речки Солоновки, которымъ натираются больные, по- 
сещаюнце Солоновку для купашя, представляетъ во влажномъ состоянш со
вершенно черную, вязкой консистенщй линкую массу, выделяющую слабый 
заиахъ сероводорода. П ри высушиваши этотъ и.ть превращается въ легко 
растираемую твердую, темно-сераго цвета массу, покрывающуюся кристал
ликами самосадочной соли. Въ высушенномъ при 100° Д . иле оказалось: 
до 1 8 %  растворяющихся въ воде солей, до 2 3 %  растворимыхъ въ соляной 
кислоте, при значительномъ выделенш угольнаго ангидрида и сероводорода, 
минеральныхъ веществъ и до 4 8 %  глины, песку и органическихъ телъ. 
В ъ солянокисломъ растворе найдено мною до 8 ч. к а л ы щ , соединсннаго 
въ иле, по всей вероятности, съ серною и угольною кислотами, въ форме 
гииса и углекислой извести; кроме того магшя до 2 ,3  и ж елеза около 1,4



ч. Последнее имеется въ иле отчасти, несомненно, въ форме сЬрнистаго 
ж елеза, такъ какъ при обработка влажнаго, чернаго ила разведенной со
ляной кислотой, черный цветъ ила быстро изменяется въ желто-красный, 
при чемъ развивающееся газы сильно иахнутъ сероводородомъ. Профессоръ 
К . Ш мидтъ, правда, не нашелъ въ присланомъ ему изъ Солоновки сухомъ, 
сероваго цвета, иле сернистаго ж елеза, но это, по моему мненш  и совер
шенно понятно, такъ какъ  при продолжительномъ соприкосновенш съ воз- 
духомъ сернистое железо, содержащееся въ иле въ мельчайшемъ распреде
л е н ^ , должно скоро окисляться и превращаться въ сернокислое железо.

Д ля бблынаго удобства сравн етя  качественнаго и количественнаго со
става солей, содержащихся въ воде озеръ Ш ира, Ш унетъ и речки Соло
новки, прилагаются здесь таблицы 1, 2 и 3, изъ которыхъ ясно видно, 
что соль, получаемая выпаривашемъ воды озера Ш унетъ отличается своимъ 
громаднымъ содерж атемъ сернонатр1евой соли (глауберовой соли), соль же 
изъ воды речки Солоновки -  значительнымъ содерж атемъ хлористаго нат- 
piji (поваренной соли), а соль изъ воды озера Ш ира— содержатемъ какъ 
серномагшевой, такъ и сернонатр1евой соли (горькой анш йской  и глаубе
ровой солей).

Сравнивая между собою концентрацш воды изъ озеръ Ш ира, Ш унетъ, 
Кучукскаго и речки Солоновки, мы на основаше удельнаго веса ихъ и 
количества плотнаго остатка, оставляемаго ими при вынариванш влаги, 
видимъ, что самой концентрированной изъ всехъ упомянутыхъ выше водъ 
является вода речки Солоновки (удельный в е с ъ = 1 ,1 5 6  при 16° Ц . и плот
ный соляной остатокъ= 31 ,5°/о ); затемъ следуетъ вода озера Ш унетъ (удель
ный весь  по Савенкову =  1 ,15  при 14° Ц . и вероятный плотный остатокъ 
солей= 3 0 % ) .  Вода изъ озера Ш ира плотнее и больше содержитъ солей, 
чймъ вода Кучукскаго озера, такъ какъ  удельный весь  первой= 1 ,0 1 3 5  при 
16° Ц . и соляной остатокъ —1 ,7 5°/о а удельный весь второй— 1,01022  при 
4* Ц . по (Ш мидту), а соляной остатокъ = 1 ,3 3 ° /»  при 100° Ц .

Заканчивая этимъ мое сообщеше о составе солей, содержащихся въ воде 
млиерадьныхъ озеръ Ш ира, Ш унетъ и речки Солоновки, я  надеюсь, что 
члены-сиепдалисты нашего общества, неоткажутея высказать свои соображе
ния и мпенгя о пригодности этихъ минеральныхъ водъ для врачебныхъ 
целей и придать, такимъ образомъ, моему посильному труду, намеченное 
ммм практическое зн ачете .
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Х л о р а . С1....................................................................................................................................... 9,8»

................

0,98 37,6
Б р о м а . В г . ........................................................................................................................ слЬды 0 0,0388

С е р н о й  ки сл о ты  (а н г и д р и д а )  Б О з............................................................................... 37,85 54,6 15,33
У гольн о й  к и слоты  (с в я за н н о й )  С О з............................................................................ 1,31 0,оа 0,о<
К р е м н ев о й  ки сл о ты . S i O a . .................................................................................... 0,03 слЬды 0,015

Ф осф орн ой  ки сл о ты . Р а О з . .................................................................................... слЬды слЬды 0

М а г ш я . M g . ......................................................................................................................... 5 ,s i 0,943 G,o

К а л ь щ я . С а ................................................................................................................................... о , « 0,14 0,440

С т р о н щ я . S r ................................................................................................................................. слЬды 0 0

Н атр 1 я  N a . ........................................................................................................................ 17,8 3 0 ,оо 22,43

K a a ia . К .......................................................................................................................................... 0,115 слЬды 0,059

Ж е л Ь за . F e ................................................................................................................................... 0,ОО28 сл-Ьды 0

А л л ю м и ш я . A I. ............................................................................................................ 0,008 слЬды слЬды

А м м !а к а  N H 3 .............................................................................................................................. слЬды слЬды слЬды

А зо т н о й  ки слоты . N aO s....................................................................................................... слЬды слЬды слЬды

О р г а н и ч е с к и х ъ  в е щ е с т в ъ ................................................................................................. 0,09 0,*3 0,08

Г л и н ы , п еск у  и п р о ч ............................................................................................................. 0,з* 0,63 0,08

С Ь р н и с т а го  в о д о р о д а . S H a ................................................................................................. 0 0 слЬды
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Хлорнстаго натр!я. NaCl. . . . . • 14,7 1,6 54,в

СЬрнокислаго натра. NaaSO<.................................................................... 36,0 88,7 3,5

Хлорнстаго Kaaia КС1................................................................................ 0,ог> слЬды 0,11

СЬрнокислаго кали. KaSO«........................................................................ 0,13 слЬды слЬды
Хлорнстаго магшя. M g C l a ................................................................ 1,63 0,5 6,8

СЬриокислой магнеши. M g S O i . ....................................................... 24,оо 3,9 18,о
Бромистаго магшя. MgBra........................................................................ слЬды 0 О,043в

Углекислой магнезш. MgCOa.................................................................... 2,б слЬды 0,ов

Хлорнстаго кальщя. СаСЬ........................................................................ 0,08 0 ,о з 0,5
СЬрнокислаго кальщя. CaSOi. . . . . . . . . 1,62 0 ,ie 0 ,6

Углекислаго кальщя. СаСОв. ................................................................ 0,1* 0,о« 0,033

Окиси, желЬза. Fea03. ........................................ 0,оо« слЬды 0

Окиси аллюмишя. А Ь О з ......................................................................... 0,оп слЬды слЬды
КремнеЬой кислоты. SiOa . . . . 0,06 0,008 0,049

Азотнокислаго аммошя. N H iN O s ....................................................... ' слЬды слЬды —

I Органическихъ вещ ествъ ........................................................................................ I 0,15 0,1з 0,06
Песку, г л и н ы .............................................................................................................. j  0,33 0,5 0,08
Кристаллизащовной воды и потери.................................................................. 18 5 15
СЬрнистыхъ со ед и н еш й ......................................................................... 0 0 слЬды
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Хлористаго натр1я. N a C l . ................................................................... 0,31 20,06
СЬрнокислаго натра. NaaSOa........................................................................ 0,745 1,38
Хлористаго кал1я. КС1.................................................................................... 0,0039 -
СЬрнокислаго кали. KaSOa............................................................................ 0,0(К5 0,056
Хлористаго магшя. MgCla............................................................................. 0,Оза 2,4
СЬрнокислой магнезш. M g S O a . .......................................................... 0,48 6,53
Бромистаго магнгя. MgBra.........................................................1 слЬды 0,0163
Двууглекислой магнезш. MgCaOs................................................................ 0,086 О,09в
Хлористаго калыця. С а С Ь ................................................................... 0,0013 0,91
СЬрнокислой извести. CaSOa........................................................................ 0,039 0,зо
Двууглекислой извести. СаСзОз ......................................................... 0,оовоа о о О

Кремнекислоты. S i O a ............................................................................. 0,0019 0,оов
Двууглекислой закиси желЬза. F e C a O s .............................................. 0,00018 0
Азотнокислаго аммошя. К Н а Х О з ......................................................... слЬды слЬды
Органическихъ в е щ е с т в ъ . ................................................................... слЬды слЬды
СЬрнистыхъ с о е д и н е ш й ............................................................................. 0 слЬды

1,701 30,863
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И Р Е  Д И С Л О В  I E .

Не смотря на то, что наша учебная литература по зоолопи  
въ посгЬдше годы обогатилась нисколькими новыми весьма 
ценными произведешями, выборъ руководствъ на русскомъ 
языке все-таки еще остается весьма ограниченнымъ. Въ осо
бенно безпомощномъ положенш находится студентъ-медикъ. 
Не имея возможности въ течеиш одного года одолеть одинъ 
изъ объемистыхъ учебниковъ, часто даже не располагая до
статочными средствами для его прюбр'Ьтешя, и въ то-ж е  
время не находя для себя ничего бол'Ье подходящаго, онъ 
нередко ограничиваетъ всЬ свои занята по этому» предмету 
торопливымъ зазубрнвашемъ передъ экзаменомъ какаго-ни- 
будь микроскопическаго «повторительнаго курса», или (еще 
хуж е) — рукописныхъ записокъ, помещающихся иной разъ 
на одномъ листе, приспособленныхъ будто-бы сиешально 
для «коньковъ» экзаменатора и передающихся безъ изме- 
нешя, изъ года въ годъ, вновь поступающимъ товарищамъ.

Но если тяжело положеше студента, то не менее тяжело 
и положеше профессора, лишеннаго возможности рекомен
довать своимъ слушателямъ хотя-бы одно такое руководство, 
которое соответствовало-бы ихъ силамъ и средствамъ и 
въ то-ж е время соответствовало-бы современному положе- 
шю науки.

Единственной причиной появлешя этого труда было, 
именно, желаше мое освободиться отъ такаго положешя. 
Въ силу настойчиваго желашя моихъ слушателей, я долженъ



былъ дать въ прошломъ году мое соглаае на издаше лито- 
графированныхъ записокъ моихъ лекцш. Но такъ-какъ это  
издаше меня во многомъ не удовлетворяло, то я счелъ своей 
обязанностью какъ можно скорей озаботиться его исправ- 
лешемъ и напечаташемъ. При такой спешности работы, 
весьма возможно, что въ трудъ этотъ вкрались каюе-либо 
промахи. За указаше ихъ я буду искренно благодаренъ. 
Я позволяю себ'Ь особенно просить бол'Ье опытныхъ това
рищей по кафедр^ зоологш о зам-Ьчашяхъ и совФгахъ, ко
торыми мнф быть можетъ, возможно будетъ воспользо
ваться на будущее время.

Считаю не лишнимъ объяснить, какъ я понимаю назна- 
чеше этой книги. Она должна служить въ буквальномъ 
смысла слова р у к о в о д с т в о м ъ ,  а никакъ не и с т о ч н и к о м ъ . Источ- 
никомъ св'Ьд'Ьнш для студента, по предметамъ естествозна- 
шя, могутъ служить только по возможности д е м о н с т р а т и в 

н ы #  лекцш и п р а к т и ч е с к а я  заняНя самого студента. Учеб- 
никъ долженъ лишь приводить въ систему его свФгЬшя и 
помогать ему въ запоминанш того, что не можетъ быть 
прочно усвоено на лекщяхъ. Отъ этого-то взгляда на за
дачу руководства и зависитъ лаконическш способъ изложе- 
1-пя, который можетъ быть покажется слишкомъ сухимъ для 
смотрящаго на Зту книгу, какъ на исключительный источ- 
никъ своихъ св'Ьд'Ьнш, но который, надеюсь, удовлетворить 
того, кто не возлагаетъ на нее всФхъ своихъ надеждъ, а 
съ интересомъ сл^дитъ за лекшями и занимается практи
чески, насколько это позволяютъ время и обстановка.

Какъ видно изъ самого заглавия, учебникъ этотъ назна
чается преимущественно для студентовъ медицины. Я не 
назвалъ его, однако, м е д и ц и н с к о й  зоолопей и полагаю, что 
такое назваше было-бы неправильно. Медицинскихъ задачъ 
я не ставилъ на первомъ планф а лишь принималъ ихъ во 
внимание, насколько это возможно сделать, не нарушая 
цельности общей картины животнаго M ip a .  Вытекающая от
сюда особенности этого учебника ограничиваются слфд,ую- 
щимъ: i )  учете о тканяхъ затронуто очень мало и именно



ш

лишь настолько, насколько обще-зоологическая точка зр'Ь- 
1ия можетъ дополнить св'ЬдЛгшя, получаемыя студентами-ме- 
диками при изученш гистолопи; 2) человГчесше паразиты 
описаны, въ большинства случаевъ, подробнее другихъ жи- 
вотныхъ формъ, и 3) rfe отделы животнаго царства, изу- 
чен1с которыхъ представляетъ особенно важное значеше для 
понимашя филетическаго развитая главнаго (по отношешю 
къ человеку) ствола животнаго M ip a  (Protozoa, Coelenterata, 
Vermes, Vertebrata), разработаны нисколько подробнее, срав
нительно съ другими.

При описанш отдГльныхъ животныхъ группъ я заботился, 
главнымъ образомъ, о выяснеши общаго хода постепеннаго 
усложнешя организацш; а потому T"fe органы, которые въ 
данной группа являются въ первый разъ, или въ новомъ 
вид-fe, описаны подробнее другихъ. Вообщ е-же я старался 
сделать изложеше какъ можно бол'Ье краткимъ.

Систематика разработана, можетъ быть, бол'Ье подробно, 
чЬмъ это необходимо для медика.' Это сделано не потому, 
чтобы я придавалъ ей особенно важное значеше, но для 
облегчешя справокъ, такъ-какъ систематика запоминается 
на лекшяхъ гораздо труднее, чЪгь напр. подробности ана- 
томическаго строешя, образа жизни и т. п.

Къ сожал'Ьшю, въ силу разбросанности русской зоологи
ческой литературы, она была для меня мен-fee доступна, чЬмъ 
иностранная. Я пользовался ею, однако, по M'fcp'fe возможно
сти, и для щкдей этого учебника, Съ особенной благодар
ностью долженъ указать зд^сь на обобщающие труды 
А. П. Богданова.

Въ заключеше, считаю своимъ пр1ятнымъ долгомъ выра
зить глубокую признательность Господину Попечителю За- 
падно-Сибирскаго учебнаго округа и Совету Императорскаго 
Томскаго Университета, поставившимъ издаше этого учеб
ника въ особенно благопр1ятныя матер1альныя услов1я.

Н. Кащенко.

Тоискъ,
2-ю Апргьля 1891 г.





ОБЩАЯ 30010Г1Я.

Г Р А Н И Ц Ы  зоологш.
В ъ ряду естественныхъ наукъ не последнее мЬсто занимаетъ та наука, 

основная задача которой заключается въ изученш законовъ животной 
ж и зн и ,— зоолога. Уже само по себЬ изучеше этихъ законовъ представ- 
ляетъ  высокШ научный интересъ; но къ этому идейному значешю 
д ля  будущаго медика присоединяется и значеше чисто практическое. 
В о первыхъ, разсматривая строеше и отправлешя животныхъ организмовъ, 
восходя отъ низшихъ, простЬйшихъ, къ болЬе и бол'Ье совергаеннымъ, 
строеше и жизненныя функцщ которыхъ бол’Ье и болЬе сложны, мы этимъ 
самымъ постепеннымъ восхождешемъ отъ простого въ сложному, отъ лег- 
каго к ъ  трудному, значительно облегчаемъ трудъ изучешя найсовертен- 
нЬйшаго и найсложнЬйшаго изъ организмовъ— человЬческаго. Можно даже 
прямо сказать, что понимаше человЬческаго организма невозможно безъ 
предварительнаго изучешя Mipa животныхъ. Во вторыхъ, практическимъ 
дЬлямъ медицины, въ еще болЬе узкомъ смыслЬ, служитъ изучеше жи
вотныхъ полезныхъ въ медицинскомъ отногаенш (доставляющихъ, напри- 
мЬръ, каю е-нибудь лекарственные продукты) и животныхъ вредныхъ для 
человЬка, напр. паразитовъ. Изучая образъ жизни послЬднихъ, мы уже 
этимъ самымъ выясняемъ себЬ способы борьбы съ ними.

Область зоологш весьма обширна. Н ачиная съ изучешя такихъ ор
ганизмовъ, которые не только не обладаютъ всею совокупностью призна- 
ковъ животнаго, но въ которыхъ трудно отыскать даже признаки самой 
жизни въ томъ смыслЬ, какъ мы ее обыденно понимаемъ, она кончаетъ 
разсмотрЬшемъ физической природы такого сложнаго организма, какъ  че- 
ловЬкъ. Ч еловЬкъ— высшш предЬлъ области зоолога. Съ этой стороны



граница ея строго определена. СовсЬмъ не такъ легко, да едва-ли даже 
и возможно, точно определить низпйй предела, области зоолопи, найдти 
ту грань, которая отделяла-бы животное царство отъ растительнаго. 
Обыкновенно, считаютъ отличительными свойствами животныхъ следующая:

1) Животныя обладаютъ способностью къ  произвольному движ енш , 
между темъ какъ  растеш я способности этой не имеютъ;

2) Животныя принимаютъ плотную пищу, между тем ъ  какъ  растеш я 
поглощаютъ лишь жидш я и газобразныя вещества, и

3) Животныя потребляютъ те  сложныя о р ган и ч еш я соединешя, кото- 
рыя выработываютъ растеш я изъ неорганическихъ веществъ: солей, угле
кислоты и пр., между темъ какъ сами животныя не имеютъ способности 
къ функцш последняго рода. Животное, въ этомъ отношеши, является хищ- 
никомъ по отношешю къ р а с те н т . Всякое животное живетъ на счетъ рас
тешя непосредственно (животныя растительноядный), или посредственно 
(животныя плотоядныя).

Однако, обращаясь къ  низшимъ представителямъ какъ  животяаго, такъ 
и растительнаго царства, мы замечаемъ, что все  эти признаки являются 
крайне шаткими. И здавна считали, напр., способность произвольпаго дви- 
жешя вернымъ признакомъ, отличающимъ животныхъ отъ растенШ. Однако 
теперь известно, что слизистые грибы, напр. Aethalium septicum, состоя
ние въ известномъ перю де своего существовашя изъ полужидкой нротоплаз- 
матической массы, могутъ въ это время двигаться самостоятельно, какъ-бы пе
реливаясь съ одного места на другое. Такж е м н ош  водоросли представляютъ 
въ известномъ перюде своего р а з в и т  я в л ете  свободнаго передвиж етя. 
Таковъ, напр., Oedogonium— нитчатая водоросль, состоящая изъ несколь- 
кихъ цилиндрическихъ частицъ, клетокъ, связанныхъ въ нить. П ри из- 
вестныхъ услов1яхъ, некоторый клетки , разорвавъ наружную оболочку, 
освобождаются. В ъ этомъ виде оне представляютъ собой протоплазмати- 
чесшя тельца, лишенныя оболочки и снабженныя несколькими мерцатель
ными волосками или ресничками. Освободившись, эти клетки , в с л е д с ш е  
мерцательнаго движешя ресничекъ, начинаюгь плавать въ воде; загЬмъ 
прикрепляются къ какому нибудь твердому предмету, нолучаютъ к л е 
точную оболочку и разростаются въ новыя водоросли. Д аж е у выс- 
шихъ растешй во многихъ случаяхъ можно заметить движеше протоплазмы 
внутри клеточной оболочки. Разсматривая, напр., подъ микроскопомъ 
круглыя, видимыя уже простымъ глазомъ клетки, изъ которыхъ состоятъ 
ячейки, вмещ аю нщ  семена зрелаго арбуза, мы замечаемъ въ нихъ, если 
арбузъ совершенно свгьжъ, дви ж ете протоплазмы и заключенныхъ въ ней 
розовыхъ телецъ отъ периферш къ центру и обратно. Другимъ, гораздо



болйе извйстнымъ, но менйе удобными объектомъ для наблюдешя прото- 
плазматическихъ токовъ въ раетительныхъ клйткахъ служить Y allisne- 
ria  sp ira lis .

Съ другой стороны, не вей животныя одарены способностью произволь- 
иаго движен!я въ томъ смыслй, какъ  это обыденно понимается. Т акъ на
зываемые зоофиты, къ которымъ принадлежатъ, напр., каралловые полипы 
(Табл. Y I I I ,  фиг. 8 2 ), долгое время считались растешями, вслйдств1е от- 
сутств1я у нихъ, во взросломъ ихъ состоянш, способности перемйщешя и 
вслйдств1е ихъ внйшнаго сходства съ растешями. Д аже между высшими 
классами животныхъ можно-бы указать значительное число подобныхъ формъ.

Точно также не особенно твердъ и устойчивъ и второй отличительный 
признакъ, заключающшея въ способности принимать плотную пищу. 
Съ одной стороны, мы замйчаемъ растеш я, способный захватывать и пе
реваривать плотную пищу. Тй-же самые слизистые грибы, во время дви- 
жеш я протоплазматической массы, захваты ваю т встрйчаюпцяся на пути 
плотныя вещества, вовлекаютъ ихъ въ свою массу и тамъ уподобляютъ 
себй, перевариваютъ. Даже въ числй высшихъ какъ водяныхъ, такъ и 
наземныхъ растенш встрйчаются т а т я ,  которыя особо устроенными орга
нами захватываю сь и перевариваютъ наейкомыхъ, моллюсковъ, даже мел- 
кихъ рыбокъ и другихъ животныхъ. Растеш я эти, извйстныя подъ наз- 
вaнieмъ наоькомоядныхъ, описываются въ ботаникй. Съ другой стороны, 
не вей животныя способны поглощать твердую пищу. Ленточный глистъ, 
напримйръ солитеръ (T aenia), есть длинное, плоское, лентообразное тйло, 
похожее на цйпь, состоящую изъ множества сходныхъ между собой члени- 
ковъ (Табл. X I ,  фиг. 100). К ъ  передней части тйла эти членики посте
пенно съуживаются и переходятъ въ нерасчленную шейку, которая окан
чивается пуговчатымъ утолщешемъ— головкой. Животное это лишено рта и 
кишечиаго канала; питаше же происходитъ у него посредствомъ просачива- 
ш я питательныхъ соковъ черезъ кожный слой всей поверхности его тйла.

Наконецъ, что касается третьяго признака, отличающаго животный 
M ip n  отъ M ip a  растительнаго, то мы видимъ, что не вей растеш я произ- 
водять изъ неорганическихъ веществъ сложный органичестя соединешя. 
Е с т ь  масса раетительныхъ паразитовъ, которые пользуются уже готовою 
пищею, заключающеюся въ тйлй другаго растеш я или животнаго, и ко
торые для воспри нята пищевыхъ соковъ впиваются своими корнями въ 
тйло своего носителя. Подобнымъ же образомъ, грибы ростутъ на орга- 
ническихъ веществахъ, подвергшихся гш енш , пользуясь, слйдовательно, 
также уже готовыми запасомъ сложныхъ органическихъ соединенш, и т. п.
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Й такъ, хотя мы и пользуемся всеми выше приведенными признаками, 
однако, на основанш вышеизложеннаго, сл4дуетъ сознаться, что р е ш е т е  
вопроса о томъ, отнести-ли тотъ или другой организмъ къ  числу расте- 
шй, или животныхъ, въ некоторыхъ случаяхъ бываетъ весьма затрудни
тельно. Въ особенности это относится къ самымъ низшимъ формамъ жи- 
выхъ существъ. Здесь провести точную границу между животнымъ и ра- 
стительнымъ царствами положительно невозможно. Эта невозможность по
будила некоторыхъ ученыхъ (Е. Haeckel) т е  существа, который не 
обладаютъ полностью признаковъ ни животнаго, ни растительнаго орга
низма (организмы одноклеточные и состоящее изъ группы недифференциро- 
ванныхъ клетокъ), выделить въ особое царство— царство протистовъ. 
Этимъ однако, въ сущности, трудность не только не уменьшается, но уве
личивается, такъ какъ , вместо одной, пришлось-бы проводить д в е  границы: 
между царствами животныхъ и протистовъ, съ одной стороны, и протистовъ 
и растенш — съ другой, что также невозможно выполнить съ точностью. 
А потому нововведен]е это не вошло въ общее употреблете.

П О Н Я Т 1Е  О Б Ъ  Э Л Е М Е Н Т А Р Н О М Ъ  О Р Г А Н И З М ® .

^се-ли  ж и во е  состои тъ  изъ к л ето къ ?

Чтобы получить поня’п е  о животномъ организме, мы предварительно 
познакомимся съ общими свойствами соетавляющихъ его элементовъ. Мик- 
роскопъ показываетъ, что органы животнаго тела  состоятъ изъ мелкихъ 
простейшихъ или элементарныхъ частицъ, более или менее определенной 
величины и формы. В ъ отлич!е отъ химическихъ составныхъ частей, ихъ 
называютъ морфологическими или форменными элементами тела. 
Эти форменные элементы суть такъ называемый клЪтни (cellulae). Клгыпка 
служить основнымъ элементомъ живаго тгьла, такъ сказать— еди
ницей, которой мы измгьряемъ всякш организмъ. Иначе говоря, если 
мы встречаемъ какое-либо незнакомое намъ существо, то для выяснешя 
его положешя въ ряду другихъ живыхъ существъ, мы прежде всего 
должны определить его отношеше къ клетке, т. е. ответить на вопросъ, 
состоитъ-ли это существо изъ одной, или изъ несколькихъ клетокъ, изъ 
какихъ, именно, клетокъ и какъ  эти п о сл ед у я  взаимно расположены? 
К аж дая клетка  всякаго организма живетъ более или менее самостоятель
ной жизнью. Она состоитъ изъ комочка полужидкой безцветной массы—  
протоплазмы (Табл. I ,  фиг. 2 ), въ которой находится более плотное 
ядро (nucleus), заключающее иной разъ еще меньшее тельц е— ядрышко



(nucleolus), и которая иногда бываетъ окружена оболочкою изъ бо
л ее  плотнаго вещества, чемъ она сама.

П о м н е н т  н'Ькоторыхъ изсл’Ьдователей (Haeckel, Ценковскт), ядро 
не составляетъ существенной принадлежности морфологическаго элемента, 
т акъ -как ъ  существуютъ элементы безъядерные— монеры. Монеры, по опи
санию этихъ ученыхъ, совершенно сходны съ клетками, отъ которыхъ 
отличаются единственно только отсутств1емъ ядра. Представляется, однако, 
еще сомнительнымъ, дМ ствительно-ли те  свободно живупце протоплазма- 
тическте организмы, которые описываются подъ назвашемъ монеръ, не им4- 
ютъ ядеръ. Весьма возможно, что съ улучшешемъ микроскопической тех
ники и въ нихъ будутъ открыты ядра. По крайней м ере, это случилось 
уже со многими изъ элементовъ, которые прежде считались безъядер
ными и причислялись къ монерамъ.

Существуете Miitnie, что не все организмы состоите изъ кл'Ьтокъ; что 
есть более простыл существа, безъ всякихъ признаковъ, безъ всякаго 
следа разд/Ьлетя на отдельные элементы. К акъ  на прим'Ьръ, указываютъ 
на безформенную, бездетную  протоплазматическую массу, которую нахо- 
дятъ  иногда въ глубине океана на громадныхъ пространствахъ и которая 
будто-бы обладаете способностью самостоятельнаго движешя (Bathybius 
Haeckeli). П рирода этого вещества, однако, еще очень мало изсл’Ьдована. 
Н екоторые утверждаютъ даже, что здесь мы имеемъ дело не съ протоплазмой, 
а съ минеральнынъ осадкомъ. Въ виду этого, вопросъ о батиб1усе долженъ 
пока оставаться открытымъ. Т'Ьмъ не менее, несомненно, что не всегда въ жи- 
вомъ существе можно различить отдельные элементы. Во многихъ случахъ 
намъ встречаются более или менее обширныя протоплазматичеолия массы со 
многими ядрами внутри. Эти образовали известны подъ назвамемъ ПЛНЗ- 
МОД1евъ (Табл. I ,  фиг. 1). Выше упомянутые слизистые грибы въ томъ 
периоде, когда они обладаютъ способностью произвольнаго движешя, яв 
ляются, именно, въ виде свободно живущихъ плазмод1'евъ. Въ т е л е  жи- 
вотныхъ, даже высшихъ. также нередко встречаются плазмодди. Н апримеръ, 
вся поверхность ворсинокъ чсловеческаго последа, въ известномъ перм де 
его р а з в и т ,  покрыта однимъ громаднымъ nnasMOAieMb.1) Плазмодш, од
нако, вовсе не представллютъ образован!й резко отличныхъ отъ клетокъ.

') П л а з м о д г я м и  (plasmodium) назывались первоначально р а с т и т е л ь н ы й  протоплазма- 
тичесшя массы, л и ш е н н ы й  ядеръ. М п о ю я д е р н ы я  же прото плазматически массы ж и в о т н а ю  
происхождешя получили назваше e n m u m i e m  (syncytium). Но потомъ оказалось, что и т-1; 
образовашя, которымъ съ самаго начала дали назваше плазмодтевъ, могутъ заключать 
множество ядеръ. А такъ-какъ животное или растительное происхождеше, само по ce6i, 
никакъ не можетъ служить основашемъ для характеристики м о р ф о л о ги ч е с к и й )  поняНя, 
то лучше оставить одно лишь назваше п л а з м о д ш , какъ болЬе удобное.
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Напротивъ, плазмодш образуется всегда или изъ несколькихъ клетокъ , 
всл ед сш е  ихъ с .ш ш я, или изъ одной клетки, вследств1е ея роста и 
размножешя ея ядра, безъ делеш я самой клетки . В ъ конце концевъ, 
обыкновенно, плазмодш распадается на о т д е л ь н ы й  клетки.

П о мненш  некоторыхъ, к л е т к а — не самый простой организмъ. Быть 
можетъ, существуютъ еще более простые организмы, изъ сочеташя кото- 
рыхъ состоитъ сама клетка (Teoplfl микроб'юза). Бы ть можетъ, только 
несовершенство нашихъ микроскоповъ препятствуетъ намъ наблюдать про
яв л ен а  жизни отдйльныхъ составныхъ частей клетки , замечаемый теперь, 
и то въ виде намековъ, лишь въ отдельныхъ явлеш яхъ ея жизни (ка- 
рюкинезъ и пр.). Н о это пока относится къ области гипотезъ и ждетъ 
точныхъ изследованш.

Такимъ образомъ, при настоящемъ состоянш науки, мы нигде не встре- 
чаемъ существенныхъ противореча! высказанному выше взгляду на клетки , 
какъ  на элементарные организмы, изъ сочеташя которыхъ состоять все 
вообще живыя существа.

р гр о еш е клетки.

Теперь перейдемъ къ разсмотрешю строешя и главнейш ихъ физюлоги- 
ческихъ функцш клетки . Это въ значительной степени облегчить намъ 
трудъ изучешя строешя и жизнедеятельности животныхъ, въ особенности 
простейшихъ, состоящихъ изъ одной или изъ неболыпаго числа сходныхъ 
между собой клетокъ.

Что касается величины клетокъ, то она бываетъ весьма различна. Боль
шая часть изъ нихъ незаметна для невооруженнаго глаза. Существуютъ 
даже клетки настолько м е.ш я, что ихъ можно хорошо видеть лишь при по
мощи сильнейшихъ увеличенш, какими мы обладаемъ въ настоящее время. 
Только ничтожное меньшинство клетокъ могутъ быть замечены невоору- 
женнымъ глазомъ. К ъ  числу этихъ последнихъ относятся мноия однокле- 
точныя животныя, въ особенности-же это нужно сказать относительно 
яйцевой клетки , которая достигаетъ иногда весьма значительныхъ разме- 
ровъ. Яйца птицъ, представляющая собой ничто иное, какъ  колоссальный 
клетки, снабженныя колоссально-же развитыми оболочками, наглядно до- 
казываютъ это, достигая часто такой значительной величины, какъ  на- 
примеръ яйцо страуса, или яйцо ископаемаго A epyorn is’a. И зъ  числа 
элементовъ, входящихъ въ составь тканей высшихъ животнымъ, также 
некоторые достигаютъ величины доступной для невооруженнаго глаза. 
Таковы, напр., некоторый нервныя клетки . Средняя величина большинства



кл'Ьтокъ такова, что, нс будучи заметны для невооруженнаго глаза, оне, 
гЬмъ не менее, легко различаются нодъ микроскопомъ уже при самыхъ 
слабыхъ увеличешяхъ.

К акъ  уже было сказано выше, каждая клетка состоитъ изъ полужид- 
каго вещества— протоплазмы, ядра и, иногда, оболочки. Главная химиче
ская составная часть протоплазмы— б4локъ, по своему составу сходный съ 
б’Ьлкомъ птичьихъ яицъ. Х арактерная составная часть ядра— нуклеинъ, 
белковое вещество, отличающееся значительнымъ содержашемъ фосфора. 
Масса протоплазмы не однородна; въ ней часто замечается присутств!е мел- 
кихъ зеренъ, обнаруживаю щ ий дрожательное движеше(такъ наз. молеку
лярное или Броуновское движете) и сосредоточивающихся въ централь
ной части кл4тки (endoplasma, granuloplasma). У поверхности клетки 
подобвыхъ зеренъ, обыкновенно, не замечается; здесь протоплазма имеетъ 
видъ однороднаго стекловиднаго вещества (exoplasma, hyaloplasma). Р аз- 
делеш е протоплазмы на эти два слоя, экзоплазму и эндоплазму, часто 
можно бываетъ видеть и па кдеткахъ, входящихъ въ составъ тела выс- 
шихъ животныхъ; но особенно резко заметно оно на некоторыхъ одно- 
клеточныхъ организмахъ (Табл. I , фиг. 11 и Табл. IV , фиг. 40 ).

Большинство современныхъ ученыхъ различаютъ въ протоплазме две 
составныя части: а) волокнистый остовъ и Ь) параплазиу. Форма во- 
локнистаго остова, скелета клетки, если можно такъ выразиться, бываетъ 
различна, смотря по индивидуальности и возрасту клетки. Волоконца то 
замечаются въ сравнительно неболыпомъ количестве, разбросанными тамъ 
и сямъ въ тй ле клетки; то они переплетаются между собою, образуя по- 
доб|'е сети (Табл. I , фиг. В). Наконецъ, иногда они встречаются въ гро- 
мадномъ количестве и такъ тесно переплетаются между собою, что обра- 
зуютъ родъ войлока. Промежутки между волоконцами наполнены пара
плазмою— жидкимъ, почти однороднымъ сокомъ.

Выше мы видели, что внутри живой протоплазмы, обыкновенно, зам е
чаются зерна. Эти зерна, по мненш  некоторыхъ ученыхъ, представляютъ 
лишь кажущееся явлеше: согласно этому объяснешю, места пересечешя 
волоконецъ легче замечаются, чемъ волоконца на остальномъ ихъ протя- 
жеши, и эти-то места пересечешя кажутся намъ зернами. Впрочемъ, въ 
последнее время мноп'е наблюдатели доказываютъ существоваше въ про
топлазме совершенно самостоятельныхъ зеренъ (granula), независимо отъ 
какихъ-бы то ни было оптическихъ явлешй. Что касается самыхъ волоко
нецъ, то существоваше ихъ въ настоящее время, благодаря массе са
мыхъ точныхъ наблюдешй, не подлежитъ никакому со м н ея т ; но существен- 
ную-ли, необходимую-ли часть протоплазмы составляютъ они, сказать трудно.



У некоторыхъ однокл’Ьточныхъ организмовъ, напр. у амебъ, эти нити 
обыкновенно не замечаются. Очень можетъ быть, что волокнистый остовъ 
представляетъ собою не постоянную составную часть протоплазмы, а лишь 
продукта ея диф ференцироватя.

Подобно тому какъ  въ протоплазме, и въ ядр е  замечаются две  глав
ный составныя части: а) волокнистый остовъ ядра или ядерная стьть 
(Табл. I ,  фиг. 3), состоящая изъ болыпаго или менынаго, смотря по ин
дивидуальности клетки , количества переплетающихся между собою, иногда 
довольно толстыхъ волоконъ, и Ь) наполняющей промежутки между этими 
волокнами жидкШ ядерный сокъ. Толщина, величина и расположеше во
локонъ ядерной сети, также какъ и волоконъ протоплазмы, крайне раз
нообразны. Во многихъ случаяхъ ядро бываетъ одето на своей поверх
ности однородной, довольно толстой оболочкой, состоящей изъ трудно 
окрашивающагося прозрачнаго вещества. Ее не нужно смешивать съ часто 
встречающимся скоплешемъ волоконъ ядерной сети на поверхности ядра.

Что касается клтыпочной оболочки, то она не составляетъ постоянной 
составной части клетки , такъ-какъ  большая часть животныхъ клетокъ ея 
совсемъ не имеютъ. В ъ  большинстве случаевъ она состоитъ изъ однород- 
наго стекловиднаго вещества, представляющаго собой вы де.ш пе клеточной 
протоплазмы и называемаго кутикулярнымъ веществомъ. Е я  толщина и 
строеше бываютъ весьма различны. Впрочемъ, оболочку правильнее при
числять къ  продуктамъ дифференцироватя клетки.

Дифференцирование нцгЬтоцъ.

Выше представленъ нами, въ общихъ чертахъ, типъ простой, недиффе
ренцированной или индифферентной клетки . Но очень часто, съ течешемъ 
жизни клетки , вещество ея претерпеваетъ различныя, более или менее важ
ный изменеш я, въ которыхъ могутъ принимать учасие все ея составныя 
части, хотя и не въ одинаковой степени. Найболее важныя изменешя происхо
дить въ протоплазме клетки. Обыкновенно, вместе съ изменешемъ внут
р е н н я я  строешя клетки , происходитъ и изменеше ея формы въ томъ 
или другомъ направленш . Это-то изменеше свойствъ протоплазмы, приме
нительно къ  какой-нибудь снещальной цели, называется дифференциро- 
ватемъ клетокъ.

В ъ  протоплазме клетокъ  появляются иногда небольиия капслки жира, 
каж упщ ся намъ подъ микроскопомъ темными шариками. Количество 
этихъ капелекъ, съ течешемъ времени, увеличивается, иногда до такой 
степени, что жиръ выполняетъ все внутреннее пространство клетки;



получается жировая плитка, имеющая спещальное н азн ачете  служить 
запасомъ питательнаго вещества для организма. В ъ другихъ случаяхъ 
продуктомъ дифференцировашя являются красящая вещества, при чемъ 
получаются пигментные клгьтки, и т. п.

В ъ некоторыхъ кл^ткахъ откладываются зерна роговаго вещества, сна
чала жидю я и въ сравнительно неболыпомъ количеств* (Табл. I ,  фиг. 4 , А); 
зат*мъ число зеренъ увеличивается, они мало по малу начинаютъ твер
деть  и, наконецъ, вся кл*тка превращается въ одну роговую пластинку 
(фиг. 4 , В ). Масса такихъ пластинокъ составляетъ роговой слой, кото- 
рымъ покрыта поверхность кожи высшихъ животныхъ (наземныхъ позво- 
ночныхъ). Спещальное назначеше этихъ орогов*вшихъ кл*токъ заключается 
въ томъ, чтобы служить защитою т*ла отъ высыхашя и отъ дМ ств1я 
вн*шнихъ неблагопр1ятныхъ услов1й.

В ъ другихъ случаяхъ внутри кл*токъ скопляется светлая, прозрачная 
жидкость. Она помещается среди протоплазмы въ особенныхъ полостяхъ 
или вакуоляхъ (Табл. I ,  фиг. S). Если въ одной к л е т к е  находится 
много вакуоль/ то она нолучаетъ характерный сетчатый видъ; если же 
вс* эти вакуоли сольются въ одну большую, то кл етка  получаетъ видъ 
пузыря, нанолненнаго жидкостью. Совокупность такихъ клетокъ  образуетъ 
пузырьнатую ткань, встречающуюся у весьма многихъ животныхъ (напр., 
у гидроидныхъ полиповъ эта ткань располагается по оси ихъ щупалецъ, 
а у позвоночпыхъ изъ нея состоитъ спинная струна— chorda dorsalis). 
Содержимое вакуоль въ иныхъ случаяхъ не можетъ выливаться изъ т*ла 
клетки наружу, но часто бываетъ и наоборотъ. Н а  вс*хъ ловерхностяхъ 
животнаго тела, покрытыхъ слизью (наир., на поверхности слизистой обо
лочки кишечнаго канала у большой части животныхъ, а также на непо
крытой скелетомъ наружной поверхности тела  животныхъ, живущихъ во 
влажной сред*), находятся нодобнымъ же образомъ измененный клетки , 
спещальное назначете которыхъ заключается, именно, въ выделенш  
слизи. Внутри такой клетки скопляется жидкое, или полужидкое слизи
стое вещество, которое отъ времени до времени вы деляется наружу че- 
резъ отверспе, образующееся на свободномъ конце клетки (Табл. I ,  фиг. 7). 
О бразовала эти носятъ н азвате  слизистихъ клптокъ или одноклгьточ- 
пыхъ слизистыхъ экелгьзъ.

Иногда протоплазма образовываетъ вещество, которое въ высокой сте
пени обладаетъ способностью сокращешя. Это вещество является въ вид* 
сократителъпыхъ или первичныхъ мускулъныхъ волоконецъ, состоящихъ 
иногда изъ маленькихъ четкообразно соединенныхъ частицъ, называемыхъ 
мясными призмами. К летки , выработываюшдя первичныя мускульный



волоконца, отличаются своей удлиненной, веретенообразной формой. Если 
сократительныя волоконца остаются однородными, то такая клетка имеегь 
продольно-полосатый видъ (гладтя мускульный волокна, Табл. I, фиг. 6); 
если-же сократительныя волоконца оказываются состоящими изъ ряда 
мясныхъ призмъ, то такая клетка предстаЕЛяетъ, кроме продольной, 
также и поперечную полосатость (поперечно-полосатыя мускульный 
волокна, Табл. I, фиг. 5).

Клетки, приспособленный спещально для психической деятельности, 
въ обширномъ смысле этого слова (нсрвныя клгьтки), обыкновенно, 
увеличиваются въ объеме и протоплазма ихъ образуетъ множество тон- 
чайшихъ волоконецъ, проходящихъ преимущественно въ наружныхъ 
клеточныхъ слояхъ, паралельно поверхности клетки, и переходящихъ на 
ея отростки. Ядро клетки также увеличивается и прюбретаетъ пузырь
кообразный видъ. Н о самая замечательная особенность дифференциро
в а л и  нервныхъ клетокъ заключается въ томъ, что ихъ отростки необык
новенно разростаются въ длину. Эти необычайно длинные отростки нерв
ныхъ клетокъ называются нервными волокнами (точнее сказать, осевыми 
цилиндрами нервныхъ волоконъ; но такъ-какъ  осевой цилиндръ есть 
самая существенная и единственно постоянная составная часть нервнаго 
волокна, то выше приведенное выражеше можно считать довольно точ- 
нымъ). Снаружи нервныя волокна часто одеваются рядами кольцевидныхъ, 
особенпымъ образомъ измененныхъ клетокъ, образующихъ разнообразный 
оболочки нервнаго волокна, относительно строеЯя которыхъ мы ссылаемся 
на учебники гистологш.1)

Укажемъ еще, какъ на дальнейшш примеръ дифференцировашя к л е 
токъ, на такъ называемый мерцательный клгьтки (Табл. I ,  фиг. 10), 
снабженныя на известной части своей поверхности подвижными волосками, 
которые своимъ мерцашемъ нриводятъ въ движеше клетку, или окружаю
щую ее жидкость (если клетка укреплена неподвижно). Число волосковъ 
на одной к л етке  бываетъ различно. Если ихъ находится много, то они 
обыкновенно бываютъ тонки и коротки, и носятъ назвам е мерцагжлъ- 
ныхъ ргьсничекъ. Если-же клетка несетъ только одинъ волосокъ, кото
рый въ большинстве случаевъ оказывается толстымъ и длиннымъ, то онъ 
называется мерцательнымъ жгутикомъ. Иногда на свободномъ конце

') Изъ этого мы видимъ, что принимаемое до настоящего времени въ учебникахъ гн- 
стологш раздЪлеше нервныхъ элементовъ на нервныя клптки  и нервныя волокна совер
шенно неосновательно. Нервныя волокна не представляютъ собой самостоятелышхъ ги- 
стологическихъ элементовъ, такъ какъ сами суть ничто иное, какъ лишь клЬгочные от
ростки. Это значеше нервныхъ волоконъ выяснено въ недавнее время наблюдеш’ями надъ 
развипемъ нервной ткани у зародышей различныхъ животныхъ.



жгутиковой клетки , вокругъ основами жгутика, образуется тонкая коль
цован перепонка, на подоб1е воротничка, в сл ед сш е  чего и сама клетка 
нолучаетъ назваше воротничковой.

М енее другихъ, выше указанныхъ примйровъ, раснространены жгучгя 
или стрекательный клгьтки (Табл. I ,  фиг. 9), приспособленный спе- 
щально для принесешя вреда 'гЬмъ организмамъ, съ которыми имеющее ихъ 
животное приходитъ въ соприкосновеше. Эти чрезвычайно оригинально диф 
ференцированный клетки заключаютъ внутри своей протоплазмы пузырекъ, 
а въ носл’Ьднемъ длинную спирально-свернутую, но способную выпячи
ваться наружу нить, снабженную, обыкновенно, у своего основашя накло
ненными къ  пузырьку шипиками. При прикосновеши посторонняго тела, 
нить выскакиваетъ изъ пузырька и причиняетъ прикасающемуся орга
низму боль (похожую на чуство ожога отъ крапивы). Ч ’Ьмъ именно причи
няется эта боль— остается до сихъ поръ невыясненнымъ. П режде полагали, 
что выскакиваюпця нити вонзаются въ прикасающееся тело; но это ока
залось невернымъ. Теперь предполагаю т^ что чувство жжен1я причи
няется заключающейся въ пузырькахъ едкой жидкостью.1)

Н а всЬхъ этихъ примерахъ мы видимъ, что клетки, дифференциро- 
ванныя подобнымъ образомъ, могутъ служить лишь для одной известной 
цели, т. е. оне спещализуются въ одномъ какомъ-либо нанравленш. 
Роговая клетка служитъ исключительно целямъ пассивной защиты, жгучая 
— целямъ защиты активной, мускульная и мерцательная— для различ- 
ныхъ родовъ движешя организма, нервная— для психической деятельно
сти, въ обширномъ смысле слова; жировая кл'Ьтка служитъ хранилищемъ 
питательнаго вещества, пигментная придаетъ животному известный цветъ, 
нмеющш важное значен!е для приспособле|йя животнаго къ вн4шнимъ 
услов1ямъ существован|‘я. Что касается вакуляризированныхъ клетокъ, то 
ихъ роль въ организме бываетъ довольно разнообразной. Т е  изъ нихъ, 
которыя выделяютъ наружу образующееся внутри нихъ вещество, приспо
соблены, очевидно, спещально для образовашя различныхъ соковъ живот
наго тела. Подобнаго рода спещализоваше клетокъ въ одномъ какомъ-либо 
нанравленш мы назовемъ ОДНОСТОроннимъ д и ф ф ерен ц и роваш ем ъ . Оно воз
можно только тогда, когда клетка живетъ не вполне самостоятельною жизнью, 
но входитъ въ составъ многоклеточнаго тела , какъ  его часть. Здесь 
трудъ всехъ физюлогическихъ отправленш организма распределяется 
между многими клетками; одне изъ нихъ выполняюгь одно спещальное

’) Описанные жгупе пузырьки называются п е м а т о ц у с т а м и . Часто это назваше приме
няется и къ зак.тючающнмъ ихъ жгучимь клЬгкамъ.



назначеше, друп я  другое, подобно тому какъ происходить распред’Ьлен1е 
труда въ челов’Ьческомъ обществе.

СовсЬмъ иное представляютъ клетки, живущая вполне самостоятель
ною жизнью (одноклеточные организмы). Он4 не могутъ дифференци
роваться въ одномъ только направленш. К аж дая клетка этого рода 
имЬетъ множество функщй; она одна исполняетъ все обязанности, не- 
обходимыя для поддержашя жизнедеятельности своего собственнаго ор
ганизма. Возмемъ, для примера, одно изъ одноклеточныхъ животныхъ 
— ресничную ин ф узорт, которая въ общей схеме есть ничто иное, 
какъ  простая клетка. Разсматривая внимательно эту клетку, мы за
м ечаем ^ что она приспособлена для исполнешя разнообразныхъ ф изт 
ологическихъ отправлешй (Табл. I ,  фиг. 12). Н а  своей поверхности она 
отделяетъ кутикулярную перепонку для защиты отъ внешнихъ неблаго- 
пр1ятныхъ условш, соответственно роговой ткани высшихъ наземныхъ 
животныхъ.1) Сквозь эту перепонку проходятъ наружу тонк1е мерцатель
ные волоски, соответственно мерцательнымъ клеткамъ высшихъ животныхъ. 
Тотчасъ подъ кутикулярной перепонкой помещается у нашей схематиче
ской инфузорш слой трихоцистъ — маленькихъ пузырьковъ со спираль
ной нитью внутри, совершенно похожихъ на пузырьки жгучихъ клетокъ  
и служащихъ для того-же назпачешя. Внутреннее пространство инфузорш 
наполнено протоплазмой съ ядромъ и ядрышкомъ. Ж идш е продукты об
мена веществъ въ протоплазме скопляются въ одну илп несколько в а 
куоль, откуда жидкость потомъ можетъ выталкиваться наружу, черезъ 
особое маленькое отверспе. Наконецъ, въ поверхностномъ слое тела  ин
фузорш мы можемъ заметить и сократительныя волоконца, а внутри про
топлазмы, во многихъ случаяхъ, также запасы питательныхъ веществъ и 
вещества красяиця (пигменты).

Здесь мы видимъ, что клетка дифференцируется не въ одномъ ка- 
комъ-нибудь направленш, а во многихъ: видимъ примерь разНОСТОрОН- 
няго дифференцировав. Такимъ образомъ, одностороннее дифферен- 
цировате свойственно клеткамъ многоклеточныхъ организмовъ, а разно
стороннее— одноклеточпымъ организмамъ. Но такъ-какъ  въ природе 
резкихъ скачковъ вообще не существуетъ, то естественно, что между 
темъ и другимъ способомъ дифференцировашя существуютъ и переход- 
ныя формы, особенно часто наблюдаемый на клеткахъ  низшихъ много
клеточныхъ животныхъ. Такую клетку мы видимъ, напримеръ, на табл. I , 
фиг. 8. Н а  поверхности своей она несетъ длинный жгутикъ, а внутри 
заключаетъ вакуоли и, кроме того, еще несколько пигментныхъ зеренъ.

‘) Конечно, зд^сь имеется въ виду соотвйтетв1е физшлогичеекое, а никакъ не анатоми
ческое.



ф изю логичесф я фуньудш ьул'кпуи.

Теперь перейдемъ къ разсм отр*н т физюлогическихъ функцш или от
правлены  элементарнаго организма. Ж изнь животнаго проявляется различ- 
нымъ образомъ: въ нищеваренш, образованы теплоты, кровеобращенш, 
движенш , размножены, дыхаши, умственной работа и т. д. Н о вс* жиз- 
ненныя отправлетя, не смотря на ихъ разнообраз1е, могутъ быть сведены 
к ъ  немногимъ элементарнымъ, общимъ для вс*хъ животныхъ и, вероятно, 
д л я  вс*хъ организмовъ, функщямъ. Такихъ основныхъ функцШ четыре: 
питаш е, движ ете, ощ ущ ете и размножеше. Посмотримъ, какъ прояв
ляются эти основныя функцш въ кл*тк*.

Питаше. В ъ обширномъ смысл*, питашемъ называется процессъ Bocupi- 

я ш  организмомъ извн* питательныхъ веществъ, уподоблешя ихъ себ* и 
выд’Ьлешя продуктовъ обмана веществъ наружу. В ъ кл*тк*  процессъ вос- 
npiH’ria нищевыхъ веществъ можетъ совершаться двоякимъ образомъ и по
этому разлнчаютъ два способа кл*точнаго питашя: а) осмотическое, свой
ственное вс’Ьмъ кл*ткамъ, и в) протоплазматическое или амебовидное, 
свойственное только н*которымъ изъ нихъ. Осмотическое питаше происходите 
посредствомъ эндосмоза и экзосмоза. Носредствомъ перваго растворенный 
питательный вещества поступаютъ въ т*ло кл*тки; посредствомъ втораго вы
деляю тся изъ него продукты обмена веществъ въ протоплазм*. Т акъ- 
какъ  этимъ способомъ могутъ восприниматься и выделяться только жидшя 
и газообразныя вещества, то осмотическому п и т а н т  не препятствуете при- 
cyTCTBie на т*л* кл*тки даже вполн* замкнутой оболочки, если только 
она проницаема для жидкостей и газовъ. Что касается протоплазматиче- 
скаго питашя, то оно происходите сл*дующимъ образомъ: кл*тка выпу
скаете отъ своего т*ла протоплазматическш отростокъ, который захваты
ваете и, посредствомъ сокращешя, втягиваете въ т*ло кл*тки плотныя 
питательным вещества (Табл. I , фиг. 13); зат*мъ, непереваренные остатки, 
посредствомъ сокращешя протоплазмы, выбрасываются обратно наружу. 
Процессъ усвоешя втянутыхъ внутрь нищевыхъ веществъ происходите въ 
эндоплазм*. Этотъ способъ питашя свойственъ только такимъ кл*ткамъ, 
которыя не им*ютъ оболочки, или у которыхъ оболочка снабжена отвер
стиями, пропускающими протоплазматичеш е отростки (псевдоподш), за
хватывающее пищу.

Движеше. Всл*дств1е сокращешя протоплазмы, сопровождающагося во 
многихъ случаяхъ образовашемъ особыхъ отростковъ, кл*тка получаете 
способность къ передвиженш. Отростки, которые выбрасываетъ протоплаз- 
матическая масса для передвижешя кл*тки, называются псевдоподгями (лож



и
ноножками), вслЬдств1е того что они представляютъ образования не посто
янный, а временныя. Эти самня псевдоподш. по минованш въ нихъ на
добности. могутъ снова безслЬдно сливаться съ общей массой клеточной 
протоплазмы. Въ то-же время, на другихъ мЬстахъ клетки , могутъ обра
зоваться новыя ложноножки и снова изчезать, и т. д. Ложноножки слу- 
жатъ не только для перемЬщешя клЬтки, но также и для захватываш я 
пищевыхъ веществъ, какъ  выше было упомянуто при описании протоплаз- 
матическаго питаш я. Псевдоподш могутъ имЬть различную форму. ОнЬ бы- 
ваютъ или толстыми и короткими (Табл. I , фиг. 11 и Табл. IV , фиг. 41 ), или 
тонкими и длинными (Табл. I, фиг. 13); иногда онЬ равЬтвляются дихо
томически, или въ видЬ дерева. Собственно говоря, способностью ак- 
тивнаго передвижешя обладаютъ преимущественно клЬтки съ толстыми 
псевдопод1ями. В ъ нихъ полужидкая протоплазматическая масса съ од
ного конца тЬла кл’Ьтки вливается въ ложноножку, находящуюся на дру- 
гомъ концЬ, отчего клЬтка и перемЬщается. КлЬтки съ тонкими и вЬт- 
вящимися псевдопод1ями способностью къ передвиженш  или совсЬмъ пс 
обладаютъ, или обладаютъ только въ слабой степени. Ложноножки въ 
данномъ случаЬ служатъ, главнымъ образомъ, для захватываш я пищи.

Описанный способъ движешя называется протоплазматическгшъ или 
амебовиднымг. Сверхъ того, существуете еще особый способъ клЬточнаго 
движешя, о которомъ уже раньше упоминалось. Это мерцательное дви
жете, свойственное клЬткамъ, обладающимъ мерцательными волосками. 
ВслЬдств1е движешя этихъ волосковъ, клЬтка или сама перемЬщается, или 
перемЬщаетъ окружаюпце предметы. Наконецъ, нужно упомянуть также о 
мускулъномъ движенш, совершаемомъ посредствомъ дЬйств1я сократитель- 
ныхъ волоконецъ.

Ощущеше. Обладаютъ-ли клЬточные элементы способностью ощущешя 
и вообще психической дЬятельности? НЬкоторые изслЬдователи отвЬчаютъ 
отрицательно на этотъ .вопросъ, на томъ оспованш, что де психическая 
дЬятельность есть функщя нервной системы. Поэтому, гдЬ нЬтъ нервныхъ 
клЬтокъ и нервовъ, тамъ не можете быть и рЬчи объ ощущешяхъ. КлЬтки, 
разумЬется, нервной системы не имЬютъ; слЬдовательно и всЬ пси хичеш я 
функцш у нихъ отсутствуютъ. Однако, это разсуждеше не совсЬмъ пра
вильно. Органы образуются всмъдстме существовашя функцш, какъ  сред
ство для ея усовершенствовашя, а не для ея возникновешя. Мы знаемъ, 
что питаше существуете ранЬе образовашя органовъ пищеварешя, движе- 
Hie— ранЬе появлен1я мускульныхъ волоконъ и т. п. Т акъ  точно и нерв
ная система, вЬроятно, развиваясь впослЬдствш, является только для усо
вершенствовашя психической функцш. Поэтому отсутств1е нервной системы



не есть доказательство отсутсш я психической деятельности, и нетъ те- 
оретическихъ основанш отрицать, что протоплазма можетъ обладать, хотя 
въ зародыше, этой способностью. Что-же касается, въ частности, свободно 
живущихъ одноклеточныхъ организмовъ, то хотя нервной ткани, въ 
собственномъ смысле, они, конечно, иметь никакъ не могутъ, однако 
иервныя волоконца еще могутъ быть у нихъ найдены, подобно тому 
какъ уже найдены мускульныя волоконца.

Таковы теоретически данныя. Если-же мы обратимся къ  результатамъ 
наблюдешя и опыта, то должны будемъ, вместо возможности, принять по 
меньшей м ере вероятность, если не полную достоверность того факта, 
что одноклеточные организмы обладаютъ, до известной степени, способ
ностью къ психической деятельности.

Если мы будемъ постепенно спускаться по лестнице животной органи- 
зацш къ  все более и более низшимъ формамъ, то заметимъ, что нервная 
система выражается у нихъ все менее и менее ясно. Есть много родственныхъ 
животныхъ, изъ которыхъ одни обладаютъ нервной системой, друп я  пе 
ямеютъ и следовъ ея; а между темъ въ психической жизни техъ  и дру- 
тихъ существенной разницы не заметно. Таковы, напр., некоторый изъ 
кишечнополостныхъ животныхъ и ихъ личинокъ. Такимъ образомъ, очевидно, 
что нервная система развивается постепенно, при уже существующей психи
ческой функцш, задатокъ которой положенъ еще въ клетке. Прямое наблю- 
деше показываетъ намъ, что клетка обладаетъ способностью ощущешя. Вл1я- 
aie, напримеръ, света и теплоты вызываетъ съ ея стороны известныя, иной 
разъ весьма сложныя действ1я, какъ напр. переселенче съ одного места 
на другое (в л ]яте  грубыхъ физическихъ и химическихъ деятелей, вызы
вающее лишь простое сокращен1е протоплазмы, еще не можетъ доказать 
ш психической воспршмчивости). Сталкиваясь съ сильнейшимъ врагомъ, 
чдноклеточныя животныя мгновенно втягиваютъ въ себя свои выдающаяся 
части, для самозащиты; встречая слабейшее существо, они делаютъ на- 
надеше. Не доказываетъ-ли это при сутсш я достаточно развитой способ
ности не только воспринимать вн еи ш я впечатлеш я, но и психически ихъ 
переработывать? А  эта способность, въ своей сущности, представляетъ 
ro-же, что психическая деятельность высшихъ животныхъ; хотя, конечно, 
по степени р а зв и т а  этой способности, между самыми высшими и самыми 
низшими животными нужно признать громадную, почти безконечную раз
ницу. Мне кажется, что на основанш вышеприведенныхъ теоретическихъ 
и фактическихъ данныхъ, вопросъ о способности клетки къ психической 
деятельности, въ ея простейшей форме, не можетъ быть решенъ иначе, 
какъ въ положительномъ смысле.



Размножеше. Размножеше клетки состоитъ въ томъ, что изъ нея об
разуется дв-Ь или нисколько подобныхъ ей клЬтокъ. Смотря по числу 
вновь образовавшихся кл’Ьтокъ и ио тому, будутъ-ли онЬ одинаковы или 
нЬтъ, различаютъ нЬсколько способовъ размножешя. И зъ  нихъ найболЬе 
часто встрЬчается дгьлете (divisio). П ри  этомъ сиособЬ сначала ядро мате
ринской клЬтки1) дЬлится на два новыхъ ядра; затЬмъ начинаетъ дЬлиться 
и тЬло клЬтки, вмЬстЬ съ оболочкою, если она имЬется, вслЬдств!е чего 
получаются двЬ д о ч е р т я  клЬтки. Фазы этого дЬлеш я можно видЬть на 
табл. I ,  фиг. 11. Въ данномъ случаЬ материнская клЬтка, вслЬдств!е 
размножешя, прекращаетъ свое существоваше: она вся дЬликомъ, всею 
своею массою, переходитъ въ д о ч е р т я  клЬтки.

В ъ другихъ случаяхъ размножеше происходитъ нЬсколько инымъ об- 
разомъ (Табл. I I ,  фиг. 14). Именно, отъ ядра выступаетъ маленькш от- 
прыскъ; такой-же отпрыскъ (почка) выступаетъ и отъ тЬла клЬтки. 
П очка ядра вдвигается въ почку тЬла клЬтки; затЬмъ эта послЬдняя 
отдЬляется отъ тЬла клЬтки и, такимъ образомъ, получается новая клЬтка, 
вполнЬ подобная материнской, но меныпихъ размЬровъ. Этотъ снособъ 
размножешя клЬтокъ называется почковангемъ (gemmatio). Иногда мо- 
гутъ образоваться одновременно нЬсколько почекъ.

Т р е т и  способъ размножешя клЬтокъ называется эндогеинымъ размноже- 
мемъ (endogonia). Онъ состоитъ вътом ъ, что одна или нЬсколько дочернихъ 
клЬтокъ образуются внутри тпла материнской клзьтки. Способъ этотъ 
въ животномъ царствЬ встрЬчается рЬдко и мало выясненъ, такъ-что трудно 
дать о немъ точное понятое. НесомнЬнно извЬетны случаи, когда дочерняя 
клЬтка, образуясь совершенно такимъ-же образомъ, какъ при почковаши, 
появляется тЬмъ не менЬе не на поверхности материнской клЬтки, а 
внутри ея протоплазмы. П ри этомъ ядерпая почка окружается особымъ 
слоемъ протоплазмы, далЬе совершенно обособляющимся и являющимся въ 
видЬ маленькой дочерней клЬтки, заключенной въ тЬлЬ материнской 
клЬтки (Табл. I I ,  фиг. 15). Этотъ способъ, однако, нЬноторыми не при
числяется къ эндогенному размножешю, а къ  почкованш, подъ назвашемъ 
внутренним почковатя. Н азваш е это, дЬйствительно, имЬетъ нЬкоторое 
основаше, такъ-какъ  во многихъ случаяхъ можно видЬть, что дочерняя 
клЬтка появляется при этомъ не прямо среди протоплазмы, а въ особой 
полости, которая образуется, по всей вЬроятности, вслЬ дсш е углублешя 
части наружной поверхности материнской клЬтки внутрь (Табл. V I, фиг. 57). 
Подъ эндогеннымъ-же размножешемъ, въ собственномъ смыслЬ, эти послЬд-

') Та клЬтка, которая дЬлится или вообще размножается, называется м а т е р и н с к о й , а 
клЬтки, полученныя нослЬ размножешя, называются д о ч е р н и м и .



Hie изсл’Ьдователи нонимаютъ такое образовате дочерней клетки внутри 
материнской, при которомъ ядро дочерней клетки происходитъ не въ виде 
почки отт, ядра материнской, а образуется свободно, т. е. совершенно за
ново, изъ протоплазмы. Если эндогенное размнож ете въ этомъ посл4днемъ 
смысле и встречается, то во всякомъ случае оно еще такъ мало выяснено, 
что вполне позволительно сомневаться въ самомъ его существованш.

Наконецъ, часто, выражаясь невполне точно, называютъ эндогеннымъ 
размножешемъ д е л е т е  клетки , не сопровождающееся д ел етем ъ  ея обо
лочки. По окончаши процесса делеш я, д о ч ер тя  клетки на более или 
менее долгое время остаются заключенными внутри оболочки материн
ской клетки (Табл. I I I ,  фиг. 3 5 ). В ъ этомъ случае размнож ете про
должается часто и после р а з д е л е т я  материнской клетки на две  до
ч е р т я , вследств1е того что п о сл ед тя , въ свою очередь, делятся 
далее, продолжая оставаться подъ прежнею материнскою оболочкою. 
Этотъ способъ разм нож етя клетокъ замечается, главнымъ образомъ, у 
высшихъ животныхъ организмовъ, въ особенности въ начале ихъ разви
тая (см. сегментащя), но встречается иногда и у низшихъ. Что касается 
дальнейшей судьбы дочернихъ клетокъ , то оне въ некоторыхъ случаяхъ 
остаются навсегда въ связи между собой, образуя многоклеточный орга- 
пизмъ; въ другихъ-же случаяхъ’ клетки , разорвавши оболочку и выйдя 
изъ нея, начинаютъ жить каж дая  отдельно, вполне самостоятельной жизнью. 
Въ этомъ последнемъ случае разм нож ете носитъ назваше спороготи 
(sporogonia), а полученный при этомъ д о ч ер тя  клетки называются спо
рами. Очень часто споры бываютъ, по внешнему виду, совершенно от
личны отъ произведшей ихъ материнской клетки и только со временемъ 
становятся на нее похожими.

К ъ разсмотреннымъ епособамъ разм нож етя у животныхъ многоклеточ- 
ныхъ присоединяется четвертый способъ— половое размножете (sexogonia), 
свойственное въ некоторыхъ случаяхъ и одноклеточнымъ организмамъ. Су
щественная особенность половаго разм нож етя состоитъ въ предваритель- 
номъ соединенш двухъ несходныхъ между собою клетокъ въ одну, вследъ 
за чемъ у животныхъ многоклеточныхъ происходитъ энергичное размножен1е 
этой последней, посредствомъ повторнаго д е л е т я  внутри оболочки (сег- 
ментацш). Половое размнож ете будетъ подробно разсмотрено при описа- 
нш разм нож етя многоклеточныхъ животныхъ. Что-же касается той еще 
мало выясненной его формы, въ которой оно является у организмовъ одно- 
клеточныхъ, то о ней см. конъюгацт инфузор!й.

И. 9. К ащ кико . Зоологии Листъ 2-й.



Голь ядра вь процесаь размножения клшпки.

К акъ  мы уже видЬли раньше, ядро при размноженш клЬтки даетъ 
первый толчокъ началу процесса. П ри дЬленш кл’Ьтки, наир., всего прежде 
ядро начинаетъ дЬлиться нй-двое. В ъ веществЬ ядра при этомъ можетъ 
или не замЬчаться никакихъ структурныхъ измЬненш, или вещество ядра 
иретерпЬваетъ существенный измЬнешя, протекаюпия въ видЬ иравиль- 
наго циклическаго процесса. В ъ первомъ случай дЬлеше называется прямымъ 
или простымъ; во второмъ— непрямымъ, сложными или карюкинети- 
ческимъ. Подобнымъ-же образомъ, отлнчаютъ простое и сложное почко- 
ван1е и т. п. Уже самое появлеше нервоначальныхъ измЬненш въ ве
ществЬ именно ядра несомнЬнно указываетъ на его первенствующую роль 
въ процессЬ дЬлешя и, вообще, въ процессЬ размножен1я клЬтки.

Прежде, сравнительно въ недавнее еще время, знали только первый 
способъ дЬлешя ядра (прямое дЬлеше). ИзслЬдовашя новЬйшихъ ученыхъ 
показали, что гораздо чаще встрЬчается второй способъ раснадеш я ядра 
(сложное дЬлеше), и теперь чЬмъ больше наука двигается впередъ, тЬмъ 
болЬе уменьшается число клЬтокъ, размножающихся посредствомъ простаго 
дЬлешя. Существуетъ даже мнЬше, что второй способъ дЬлеш я ядра, дЬ
леше сложное, долженъ признаваться единственнымъ. Впрочемъ, это мнЬ- 
Hie не пршбрЬло еще въ наукЬ значешя безусловной истины. Въ насто
ящее время извЬстно, что прямымъ дЬлешемъ размножаются недифферен
цированные элементы, какъ входящие въ составъ многоклЬточныхъ орга- 
низмовъ, напр. лейкоциты (которые, однако, могуть размножаться также 
посредствомъ сложнаго дЬлеш я и ночковашя), такъ  и свободно живущ1е, 
напр. амебы. Прямое дЬлеше ядра происходить весьма просто. Я дро вы
тягивается въ длину и получаетъ на серединЬ перехватъ, который ста
новится все глубже. П ри дальнЬйшемъ разъединен^ двухъ половинъ ядра, 
перехватъ вытягивается въ тонкую перемычку, которая, наконецъ, со
вершенно уничтожается, вслЬдств1е чего и получаются два отдЬльныхъ 
дочернихъ ядра (Табл. I , фиг. 11).

Остановимся иодробнЬе на процессЬ непрямого или сложнаго дЬлешя, 
носящемъ назваше karyokinesis'a (буквально— ядродвижете, такъ-какъ  
при этомъ въ ядрЬ замЬчается передвижеше волоконъ ядерной сЬти).

ИзмЬнешя, которыя происходить въ веществЬ ядра при процессЬ ка- 
ryok inesis’a, ближе всего касаются ядерной сЬти, какъ  это мы сейчасъ 
увидимъ. Передъ началомъ процесса какъ ядро, такъ  и сама клЬтка, обы
кновенно, увеличиваются въ объемЬ; ядерная сЬть становится гуще и мелче. 
При этомъ оболочка ядра исчезаетъ, какъ-бы растворяется; ядрышко



также неизвестно куда исчезаетъ (предполагаютъ, что оно растворяется 
въ ядерномъ соке). Здесь мы имесмъ первую фазу процесса: мелкосгьт- 
чатую стадт (Табл. I I ,  фиг. 17, А).

Д алее  замечаемъ, что волоконца ядерной сети становятся более корот
кими1) и более толстыми, причемъ они располагаются въ виде клубка. Это 
вторая стад1я: стадия клубочка (фат. 17, В ). Ядро въ это время не имеетъ 
ясно выраженнаго контура; ядерный сокъ его какъ-бы сливается съ прото
плазмой клетки , такъ-что остается видимымъ одинъ лишь клубокъ нитей. 
Спустя некоторое время, волокпа клубочка начинаютъ располагаться ближе 
къ периферш ядра, въ виде венка, причемъ въ средине его появляется 
маленькое тельце, такъ  называемое полярное птльце, отъ котораго отходятъ 
тоншя рад1альныя нити. Это третья стад1я, стад1я впнка (фиг. 17, С).

Прежде чемъ мы пойдемъ далее, необходимо сделать следующее за
ме чан1е. Если мы станемъ въ это время действовать на ядро какимъ 
нибудь окрашивающимъ его краеящимъ веществомъ, то заметимъ, что 
волокна ядорной сети принимаютъ весьма интензивную окраску; поэтому 
вещество ихъ называютъ хроматиномъ (по всей вероятности, хроматинъ 
тождественъ съ нуклеиномъ, характерной химической составной частью 
ядра). Между темъ, полярное тельце и тонюе лучи, отходяпце отъ него, 
не изменяются въ цвете  при действш  этихъ красокъ, отчего вещество 
ихъ называютъ ахроматиномъ. Въ дальнейшемъ теченш процесса, хро- 
матиновыя волокна, расположившаяся въ виде венка по периферш ядра, 
начинаютъ изгибаться въ виде дугъ, обращенныхъ вершиною къ поляр
ному тельцу. Это четвертая стад!я, стадтя материнской звпзды. Если на 
эту фигуру посмотреть сбоку (фиг. 17, D), то мы увидимъ два полярныя 
тельца2), отъ которыхъ отходятъ лучеобразно ахроматиновыя нити. Часть 
последнихъ, встречаясь другъ съ другомъ, образуетъ родъ веретена изъ 
ахроматиновыхъ нитей. Звезда же, если ее разематривать совершенно въ 
профиль (на рисунке она изображена въ перспективе), имеетъ видъ зер
нистой пластинки, почему эту фазу называютъ также стад1ей зернистой 
или жватор1альной пластинки.

') Въ мелкосЬтчатой стадш совеЬмъ не удается отыскать концы каждаго отдйльнаго 
волокна, въ сгадш-же клубочка они отчетливо видны. Некоторые объясняютъ это гЬмъ, 
что первоначально въ лдрЬ находится лишь одно очень длинное волокно, которое въ ста
дш клубочка’ делится поперечно.

J) Сначала видно только одно полярное тЬльце, но затЬмъ оно дЬлится. Если смотреть 
на зв4зду съ ея плоской поверхности, то второе полярное гЬльце не видно, потому что 
они оба лежатъ на одной оптической оси.



Между т^мъ, во все время, пока происходить эти изи4неш я, начиная 
уже со стадш  клубочка, каждое хроматиновое волокло по длине постепенно 
разделяется на-двое. Е ъ  концу-же стадш материнской звезды это деленш 
совершенно заканчивается, такъ-что каждое волокно является состоящим'!, 
изъ двухъ паралельныхъ нитей. Д лина и ширина каждой хроматиновой 
нити можетъ быть различна по отношенш къ нитямъ другого волокна; 
нити-же одного и того же первоначального волокна всегда совершенно 
одинаковы.

По истеченш известнаго времени, одна половина хроматиновыхъ нитей 
(по одной отъ каждой пары) отходить къ одному полярному тельцу, дру
г а я —къ другому. Такимъ образомъ, получается два ряда хроматиновыхъ 
дугъ , обращенныхъ вершинами къ соотвественнымъ полярнымъ тельцамъ 
(фиг. 17, Е ) . П о своей форме, эта фигура напоминаетъ боченокъ и по
тому эта, по счету пятая, фаза karyokinesis’a называется cmadieii боченка. 
А такъ какъ  она, какъ  мы далее увидимъ, составляете среднюю стадно въ 
последовательномъ ряду фазъ karyok iuesis’a, такъ сказать переломъ изме- 
н е т й  ядерной сети, то ей присвоиваютъ также назваш е metakinesis а. 
Съ этихъ поръ изменеш я начинаютъ совершаться въ обратномъ порядке.

П ри дальнейшемъ расхожденш обеихъ группъ хроматиновыхъ волоконъ 
и приближенш ихъ ближе къ  полярнымъ тельцамъ, получается фигура 
двухъ звездъ . Это шестая стад1я, стад1я двухъ дочернихъ звуъздъ (фиг. 
17 , F ) . П ри этомъ само собою разумеется, что каж дая изъ дочернихъ 
звездъ  оказывается вдвое меныпихъ размеровъ, сравнительно съ величиной 
материнской звезды.

Д а л ее , хроматиновыя волокна каждой дочерней звезды начинаютъ рас
полагаться вокругъ полярныхъ телецъ, въ виде венковъ. Это седьмая 
стад1я, стаддя двухъ дочернихъ втьнковъ. Потомъ волокна располагаются 
въ виде клубка— получается восьмая стаддя, стаддя двухъ дочернихъ 
клубковъ (фиг. 17, G ). Зат'Ьмъ волокна удлинняются и делаются тоньше, пе
реплетаясь въ виде мелкой сети. Это будете девятая и последняя стад!я, 
мелкоаътчатая cmadin дочернихъ ядеръ (фиг. 17, Н ). Вследъ за т'Ьмъ 
д о ч е р т я  ядра получаюте обыкновенный видъ покоящихся ядеръ и npio6- 
ретаю тъ оболочку, ясно отделяющую ихъ отъ протоплазмы клетки.

К огда разд'Ьлеше ядра подходите къ концу, тело самой клетки начинаете 
перетягиваться желобкомъ, который все более и более углубляется, пока, на- 
конецъ, вся кл етка  разделится на две  д о чер тя  клетки , совершенно по-



добныя материнской. Д ля наглядности, неречислимъ еще разъ всЬ стадш 
karyok inesis’a въ следующей табличке:
I  — стад1я мелкосетчатая.
I I  — стад1я клубочка.
I I I  — стяддя венка.
IV  — стадия звезды.

V  — M etakinesis.
V I — ста,щ  2 -х ъ  дочернихъ звездъ .
V I I —  стад1я 2 -хъ  дочернихъ в'Ьнковъ.
V I I I —  стад1я 2 -хъ  дочернихъ клубочковъ.
IX  — стад1я мелкос'Ьтчатыхъ дочернихъ ядеръ. 

В ъ заклю чете  прибавимъ, что въ этомъ описанш весь ходъ процесса 
нисколько схематизированъ. Не всегда каж дая стад1я выражена въ такой 
резкой форме, какъ  здесь представлено. Оттого и число отд'Ьльныхъ ста- 
дш, по счету различныхъ изслйдователей, не одинаково. Н е всегда также 
материнское ядро делится на два дочернихъ. Оно можетъ одновременно 
делиться на три и даже на множество дочернихъ ядеръ.

]Дасколы\о сохраняю тъ свою сам остоятельность  
клетки, входяш дя въ составъ  т'Ьла м ногокдЬточ- 

ныхъ ж и вотн ы хъ?

И тагь , тело животное состоитъ изъ большаго количества отд'Ьльныхъ 
живыхъ существъ, кл4тонъ, обладающихъ всЬми основными физюлогиче- 
скими функц!ями. Н о спрашивается, насколько тесна взаимная зависимость 
этихъ ь'лЬтокъ другъ отъ друга и ихъ зависимость отъ целаго организма? 
Могутъ-ли кл’Ьтки, входящая въ составъ многокл’Ьточнаго организма, при
меняться къ инымъ услошямъ существован|’я  и жить самостоятельно? Д ля 
выяснешл этихъ вопросовъ им’Ьютъ значеие паблюдешя надъ умирающими 
животными, надъ отрезанными частями животныхъ и надъ ихъ частями, 
пересаженными на друп я  м'Ьста.

Наблюдетя надъ умирающими животными показываютъ, что въ 
теченш значительнаго времени, после смерти целаго, отдельные элементы 
и даже отдельные органы еще сохраняютъ способность физшлогической 
деятельности, стало быть живутъ. Умертвивъ животное и изследуя от- 
дельныя его составныя части, мы найдемъ, что мускулы его еще способны 
къ сокращенш, нервы способны передавать раздражеше, железы некото
рое время еще могутъ выработывать свои секреты и т. п. Следующш



опытъ показываетъ намъ, что даже такой сложный актъ, какъ  пищеварс- 
Hie, можетъ совершаться после прекращешл общей жйзни животнаго. Спа- 
ланцани накормилъ галку мясомъ и тотчасъ ее умертвилъ. По истеченш 
шести часовъ, во времи которыхъ трупъ галки былъ защищенъ отъ охла
ж д ен а , онъ былъ вскрытъ и оказалось, что мясо переварено.

Отрезанный части животнаго также въ теченж долгаго времени мо- 
гутъ сохранять свою жизненность, если только оне защищены отъ вред- 
ныхъ вл1ян!й. У низшихъ животныхъ отрезанныл части часто не только 
остаются живыми, но и выростаютъ въ новое животное, такое-ж е какъ  
то, отъ котораго оне отрезаны. Р азделяя , наприм4ръ, медузу на нисколько 
частей, можно получить такое-же число новыхъ медузъ. Точно также, если 
пресноводную гидру разрезать на несколько частей, то каж дая часть 
стягиваетъ свои края, округляется и затемъ, постепенно развивая щу- 
пальцы и д руп я  соответственный части, превращается въ новую гидру. 
У высгаихъ животныхъ способность отрезанныхъ частей къ жизни огра
ниченнее, но все-же замечается. Вырезанное сердце лягушки, как ъ  из
вестно, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, можетъ. сохранять способность къ 
сокращешлмъ въ теченш многихъ часовъ. Поль Б еръ производилъ систе- 
матичесНе опыты надъ жизненностью отрезаннаго хвоста крысы, причемъ 
оказалось, что такой хвостъ, если онъ защищенъ отъ высыхаИ я и отъ 
другихъ вредныхъ в .ш н ш , можетъ сохранять свою жизненность въ тече
нш несколькихъ дней, даже недели. Указателемъ жизненности служила 
здесь способность хвоста снова прирости и получить все свои прежНя 
свойства, будучи пришитымъ на прежнее, или на другое удобное для при- 
росташя место. Д аж е относительно человека известно иного случаевъ, 
когда случайно отрубленные кончики пальцевъ, будучи посаженными, даже 
по истеченш многихъ часовъ, на старое место, снова приростали.

Еще интереснее опыты, показывающее способность отде.льныхъ частей 
животнаго тела  приспособляться къ услов1яхъ жизни отличнымъ отъ техъ , 
при которыхъ оне обыкновенно живутъ. Таковы, напримеръ, опыты надъ пе
ресадкой тканей и органовъ на друп я  места. Проще всего тотъ случай, 
когда известная часть тела пересаживается на другое место того-же живот
наго. Эти опыты удаются сравнительно легко. Поль Беръ пересадилъ хвостъ 
крысы съ задней части тела на спину. Именно, онъ обнажилъ кончикъ хвоста 
отъ кожи, проделъ обнаженную часть, черезъ сделанный имъ разрезъ , подъ 
кожу спины и зашилъ ее въ этомъ положенш. Когда-же зашитая часть приро
сла, то онъ перерезалъ хвостъ пополамъ; такъ-что задняя половина его оста
лась въ связи со спиной и притомъ такимъ образомъ, что бывнпй свободный 
конецъ целаго хвоста сделался теперь основной частью вновь образован-



наго сииннаго хвоста. Сначала спинной хвосгъ былъ нечувствителенъ, но, 
по нстеченш несколькихъ м'Ьсяцевъ, онъ получилъ все свои нормальный 
свойства, нс смотря на то, что не только находился не на своемъ месте, 
но и все взаимное расположеше его элементов!, было совершенно обратно 
нормальному.

П ересадка частей т'Ьла одного животнаго въ тЬло другаго также иногда 
удается, даже въ томъ случай, если дело касается внутреннихъ органовъ. 
Оливье были сделаны, напримйръ, опыты пересадки надкостницы собаки подъ 
кожу кролика, причемъ иногда, хотя правда редко, замечалось, что пе
ресаженная надкостница образовала костную ткань. Гораздо успешнее 
удаются пересадки между снаружи расположенными частями. Особенно 
счастливымъ местомъ для такихъ пересадокъ служить гребень петуха 
(вероятно, вс.тедств1е богатства его кровеносными сосудами). В ъ гребень 
петуха пробовали пересаживать различныя части разнообразныхъ, совсемъ 
не родственныхъ петуху животныхъ, нанримеръ, хвостъ котенка, даже зубъ 
человека,— и съ успехомъ. Пересадки тканей между родственными жи
вотными, какъ известно, имеютъ даже практическое значеше въ хирурпи. 
Издавна пересаживаютъ кусочки эпидермиса и части кожи того-же человека, 
или другихъ, более здоровыхъ лицъ, на те  места, где этихъ частей не- 
достаетъ, или где  онй нужпы для возстановлетл нормальной формы органа. 
Въ последнее-же время делаются даже попытки употреблять для той-же 
цели различные органы животныхъ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что отдельные элементы многоклеточнаго 
организма, не смотря на свою взаимную зависимость, сохраняютъ, однако, въ 
значительной м ере свою самостоятельность. Они могутъ некоторое время жить 
вне связи съ гЬмъ организмомъ, часть котораго они составляютъ; могутъ 
даже войдти въ составь совсемъ другаго организма. Оетавалось-бы еще 
только испытать, не могутъ-ли они жить вполне отдельной и самосто
ятельной жизнью, вне взаимной связи и зависимости, и притомъ въ те- 
ченш неопределеннаго времени, давая жизнеспособное потомство? Проще 
сказать, не могутъ-ли хотя некоторый, наименее дифференцированный 
клетки, входящая въ составь многоклеточнаго тела, наир, белыя кровя- 
ныя тйла и т. п., при подходящихъ услов1яхъ, получить все свойства 
свободно живущихъ одпоклеточпыхъ организмов!,?

Н а этотъ вопросъ мы пока еще не имеемъ ответа, такъ-какъ  техни- 
ч е ш я  трудности пренятствуютъ постановке подобнаго рода опытовъ.



З А Р О .Ж Д Е Ш Е  И  Р А З М Н 0 Ж Е Н 1 Е  Ж И В О Т Н Ы Х Ъ .

Причина ограниченности ж изни,

Одно изъ главнМ ш ихъ свойствъ всего существующаго заключается въ 
непостоянстве. Ш т ъ  ни одного т4ла, которое всегда сохраняло-бы неиз
менно разъ принятую форму, размеры, составъ и пр. Самыя постоянныя, 
невидимому, тела поддаются разрушенш. Т акъ  скалы, являюищся на первый 
взглядъ твердыми и устойчивыми образовашями, съ течешемъ времени, не- 
заметнымъ для насъ насъ образомъ, уступая безостановочному дЪ йствт пере
м еть температуры, атмосферныхъ вл1янш и т. и., постепенно распадаются. 
Но еще въ гораздо большей степени непостоянство свойствъ обнаруживается 
въ живыхъ телахъ, въ частности— у животныхъ. Оно обусловливается, съ 
одной стороны, постояннымъ распадешемъ сложныхъ органическихъ соедине
н а ,  результатомъ котораго является развитие живыхъ силъ, въ виде теп
лоты, дви ж етя , психической деятельности и т. п.; съ другой,— постояннымъ 
притокомъ новыхъ сложныхъ органическихъ соединен!й, всл ед сш е  при
н я т  пищи.

Этою постоянною сменою вещества и обусловливается тотъ изменчивый 
характеръ, который имеете живой организмъ. Ж изнь животнаго начи
нается съ момента его зарождешя. Путемъ постененнаго увеличетя  роста 
и усложнена организащи, животное доетигаетъ m axim iim ’a своего р а з в и т ,  
некоторое время остается въ приблизительномъ р ав н о в еш , затемъ при- 
ходитъ въ упадокъ и, наконецъ, смерть прекращаетъ въ немъ всякую 
жизнедеятельность. Въ теченш своей жизни, особенно въ п ер о д е  пол- 
наго р а з в и т  своихъ силъ, животное производить себе подобныхъ, раз
множается. Такимъ образомъ, зарождете, размноженге и смерть яв
ляются главнейшими моментами въ жизни животнаго. Однако, смерть, по
нимаемая какъ полное прекращеше жизнедеятельности организма, въ су
щности, является случайнымъ явлстем ъ и неизбеж ная момента въ жизни 
организма не составляете.

Животный организмъ, какъ  уже выяснено, состоите изъ целой колоти  кле- 
токъ. Вследств!е одностороння го дифференцироватя клетокъ, и м ею щ ая сво- 
имъ следств1емъ сильное развише одной какой-нибудь функцш и нодавлеше 
всехъ остальныхъ, у большей части эдементовъ способность къ проявлешю ос- 
новныхъ ф изш огическихъ функцш значительно ограничивается. Т акъ напр., 
мнопя клетки теряютъ способность амебовиднаго (протоплазматическаго) пи- 
т а т я ,  друш я— способность дви ж етя , пли размножешя. Некоторыя-же те-



ряю тъ, невидимому, все жизненныя функцш и превращаются, въ сущно
сти, въ мертвый тела, могу1щ я служить лишь для механическихъ целей 
организма. Таковы, напр., роговыя чешуйки, волокна зубной эмали и т. п. 
Однако, въ организме всегда остается значительный занасъ клйтокъ, мало 
или совсЬмъ не дифференцированныхъ. Он'Ь-то и являются залогомъ жиз
ненности всего организма. Некоторый изъ нихъ нолучаютъ особенное зна- 
чен!е и сдужатъ для образоватя новыхъ существъ— детей.

В сл едсш е прогрессирующаго громаднаго накоплена односторонне и 
въ высокой степени дифференцированныхъ элементовъ, жизнедеятельность 
многоклеточнаго организма, естественно, рано или поздно ослабляется и, 
наконецъ, совсЬмъ нрекращается. Тогда наступастъ смерть животнаго. 
Такимъ образомъ, смерть есть только результата высокаго односторонняго 
дифференцировала кл'Ьточныхъ элементовъ и стоитъ въ прямой зависи
мости отъ послйдняго. Поэтому животныя, организмъ которыхъ еостоитъ 
изъ одной только клетки (каковы наир, корненожки, инфузорш и т. п.), 
функщонирующей весьма разнообразно и потому лишь слабо— и, притомъ, 
разносторонне дифференцированной, могутъ и не умирать. Это и есте
ственно. Размножаясь посредствомъ делеш я, такая клетка-организмъ пе- 
редаетъ все свое содержимое въ д о ч ер тя  клетки. Умирать при такихъ 
услов!яхъ нечему.

О тнош ете родительскаго организма къ  детскому можно графически пред
ставить, въ виде ряда свлзанныхъ между собой линейныхъ члениковъ, изоб- 
ражающихъ продолжительность индивидуальной жизни (Табл. I I ,  фиг. 25). 
У одноклеточныхъ животныхъ (А ) каждый членикъ, постепенно утолщаясь 
(накоплете жизненной энергш), въ конце концевъ разделяется на не
сколько новыхъ члениковъ такой-же толщины, какимъ былъ онъ самъ 
въ начале. У многоклеточныхъ животныхъ (В ) каждый членикъ сначала 
утолщается, затемъ снова утончается (накоплете и последующее у в яд ате  
жизненной энергш). Въ наиболее то л с то м ъ  месте онъ даетъ начало дру- 
гимъ такимъ-же членикамъ. Свободные концы веретенообразныхъ члени
ковъ означаютъ здесь нисходящую часть индивидуальной жизни, которой 
(т. е. нисходящей части) не имеютъ организмы одноклеточные. Смерть, 
какъ естественный и неизбежный конецъ сущ ествоватя (смерть отъ 
старости), у последнихъ, такимъ образомъ, устраняется. Но само собою 
разумеется, что этимъ не устраняется случайная смерть отъ различныхъ 
вредныхъ вл1яшй, каковы наир. нл1ян(е слишкомъ высокой, или слишкомъ 
низкой температуры, химическихъ агентовъ, пож ирате другими животными 
и т. в. Этой, случайной, смерти организмы одноклеточные подвержены не 
менее всехъ другихъ организмовъ.



Нужно еще заметить.j что размножеше и зарождеше, въ сущности, сво
дятся къ одному и тому-же акту, такъ-какъ  именно то явлеше, которое 
по отношешю къ материнскому организму является актомъ размножешя,—  
для дочерняго служитъ зарождеюемъ.

П роизвольное зарож деш е.

Общш законъ новообразовашя организмовъ заключается въ томъ, что 
каждый организмъ происходить отъ себгь подобного, путемъ зарож- 
детя отъ послгъдняго (generatio par entails). Однако, и въ наше время 
некоторыми учеными признается, на ряду съ этимъ, и другой снособъ 
образована организмовъ— такъ называемое произвольное зарождеже 
(generatio spontanea sen aequivoca). M a t Hie это получило свое начало 
еще въ древности и твердо держалось въ средне века , корда generatio  
spon tanea признавалось не только естественнымъ способомъ размножена 
для многихъ низгаихъ формъ животнаго царства, но въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ возможнымъ и для человека. Известно, что Парацельзомъ былъ 
составленъ даже рецептъ, объясняющей, какъ искусственнымъ образомъ 
получить человека.1)

Насколько справедливо мнеше о существованш произвольнаго зарож дена, 
трудно сказать. Однако, передъ нашими глазами тотъ фактъ, что по м ере рас- 
ш иреия научныхъ Познани, область предполагаема™ произвольнаго зарож- 
ден1я постоянно съуживается. Сначала были изъяты отсюда BHCinie организмы, 
затемъ мало но малу и низийе. Было время, когда полагали, что гады 
нроисходятъ изъ земли, или ила; но точныя изследовашя показали, что 
для нихъ genera tio  p a ren ta lis  служитъ единственнымъ способомъ проис- 
хождешя, Не такъ еще давпо (въ  X Y III  в.) относительно наразитиче- 
скихъ животныхъ господствовало м неие, что они развиваются изъ соковъ 
высшихъ животныхъ, во внутренностяхъ которыхъ ихъ находятъ. Однако, 
съ течеыемъ времени пало и это м нене. Усовершенствоваме микроскопа дало 
возможность познакомиться съ новыми областями животнаго царства, дотоле 
недоступными науке, и открыло предъ учеными целый м1ръ микроскоии- 
ческихъ существъ. О многихъ изъ нихъ естественно было предположить, 
что они нроисходятъ путемъ произвольнаго зарождешя, которое действи
тельно многими и принималось. Однако, и здесь защитники произвольнаго

’) Взять «известную человеческую жидкость» и оставить ее гнить спачала въ запеча
танной тыквЬ, а погомъ въ лошадиномъ желудкЬ, сорокъ дней. ДалЛш, въ теченш сорока 
седмицъ тайно и осторожно питать человеческою кровью. Получится реоенокъ, отличаю- 
щшся отъ нроисшедшаго обыкновеннымъ путемъ только очень малымь ростомъ (изъ 
De uatura rerum, но А. Богданову).



зарождешя не были въ состоянш доказать его. Оживленные споры между 
защитниками и противниками произвольного зарождешя, происходивппе и 
происходящее въ нашемъ столетш, по поводу вопроса о происхожденш 
низгаихъ формъ организованнаго Mipa, вопроса этого вполне не разр е
шили. Теми и другими въ пользу своего мнен1я было указано множе
ство интересныхъ опытовъ и паблюденш, основываясь на которыхъ, мы 
можемъ теперь сказать только, что существованге произвольнаго зарож- 
денгя не доказано, хотя не доказана также и его невозможность.

^езп олое размноженде.

Размножен1е животныхъ происходить подобнымъ-же образомъ, какъ  и 
размножеше клетокъ. Оно представляетъ следуюпця главныя формы: д е- 
легпе, почковаше, эндогенное и половое размноженге. Первые три способа 
часто противуполагаются последнему, иодъ именемъ безполаго размножс- 
ш я. Нужно заметить, что эндогенное размножеме у многоклеточныхъ жи
вотныхъ встречается только въ виде редкаго исключемя. Что-же касается 
не упомянутой въ этомъ перечне спорогонш, то въ своей характерной 
форме у многоклеточныхъ животныхъ она совсемъ не встречается. Н ечто 
подобное замечается лишь у формъ иереходныхъ отъ одноклеточныхъ къ 
многоклеточнымъ, т. е. у колошальпыхъ Protozoa (напр. у M agosphaera).

ДЪлеше. Посредством’ь дйлешя размножаются не только одноклеточ
ный животныя (Protozoa), но и миопя многоклеточный (M etazoa). Оно 
происходить следующимъ образомъ (Табл. I I ,  фиг. 16). Н а тел е  живот- 
наго, напр. червя, образуется перехватъ въ ноперечномч. направлен1и, ко
торый, углубляясь въ гЬло, дели ть его, наконецъ, на две  части. При 
этомъ въ заднемъ индивидууме образуются те  органы, которыхъ въ зад
ней половине материнскаго червя не было, напр. ротъ, глаза, и т. и., 
а въ нереднемъ индивидууме— те, которыхъ не было въ передней поло
вине материнскаго червя, напр. заднШ проходъ (если только онъ вообще 
имеется у делящ агося животнаго). Такое де.леме называется поперечнымъ. 
У некоторыхъ животныхъ, напр. у нолиповъ, плоскость д'Ьлешя проходить 
перпендикулярно не къ длине, а къ ширине тела. В ъ этомъ случае д е- 
лен!е называется продольнымъ. Наконецъ, въ некоторыхъ случаяхъ на
блюдается косое делеше. Если делен1е доходить до конца, такъ-что два 
дрчерше организма совершенно разъединяются, то оно называется полнымъ. 
При пеполномъ делеши новообразованные индивидуумы остаются навсегда 
соединенными между собой посредствомъ общей части (Табл. V II I ,  фиг. 82).



Почковаше. Примеромъ размножешя по этому способу можетъ служить 
обыкновенная пресноводная гидра (Табл. И , фиг. 2 4 ). П оявляю щ аяся сбоку 
на ея т е л е  почка постепенно ростетъ и формируется иъ дочернюю гидру, 
со ртомъ и щупальцами. Посредствомъ углубляющагося мало но малу пе
рехвата, молодая гидра современемъ отделяется отъ материнскаго орга
низма, прикрепляется къ  какому-нибудь подводному предмету и начи- 
наетъ вести самостоятельную жизнь. Подобно делеш ю , и ночковаше бы- 
ваетъ полнымъ, или ненолнымъ.

Эндогенное размножеше. Этотъ крайне редко встречающейся спос-объ раз
множешя описывается, напримеръ, у дищемидъ, червеобразныхъ животныхъ, 
состоящихъ изъ небольшаго числа клетокъ, расположенныхъ въ два пласта. 
У одной изъ формъ самки дищемы (у нихъ имеются д в е  различныя формы 
самокъ) все внутреннее пространство тела занято одной очень большой кл ет
кой (Табл. V II , фиг. 7 0 ). В ъ протоплазме этой-то внутренней (эндодерма- 
тической) клетки  появляются яйца и тамъ-же они протекаютъ первые пе- 
ршды развитая. Впрочемъ, подробности образовашя этихъ яицъ не выяснены. 
У животныхъ многоклеточныхъ, за исключешсмъ вышенриведеннаго примера 
дищемидъ, эндогенное размножеше почти неизвестно. Х отя очень часто у 
животныхъ детскш  организмъ образуется и развивается внутри родитель- 
скаго птла, но такте случаи не считаются эндогеннымъ размножешемъ, 
такъ -как ъ  нодъ этимъ назвашемъ понимается образоваше новаго орга
низма, являющагося вначале въ виде клетки, внутри плгьтки-же, чего 
обыкновенно не бываете.

[Толовое размножение,

Оно свойственно многоклеточнымъ животнымъ по преимуществу. Сущ
ность его состоять въ образовали  новаго организма, вследств1е соедине- 
нешя двухъ разнородныхъ клетокъ, носящихъ назпаше муокскаго и 
женскаго половыхъ элементом. Половые элементы того и другаго рода 
развиваются или въ одномъ и томъ-же неделимомъ, или въ двухъ раз- 
личныхъ особяхъ одного и того-же вида: самцгь и самкгь. В ъ  первомъ 
случае мы имеемъ дело съ гермафродитами или животными слитнопо
лыми, а во второмъ— съ гонохористами или животными раздгьлъпополыми.

Мужской элемента, ctMflHHOe т%льце (spermatozoon), въ своей про
стейшей форме представляете клетку, съ ея обычными составными частями. 
(Табл. I I I ,  фиг. 26 , с). Но въ большинстве случаевъ ядро этой клетки  по
лучаете сильное развитие и выпячивается изъ протоплазмы наружу. Самая 
форма клетки  при этомъ значительно изменяется. В ъ ней отчетливо можно



различить сл'Ьдукнщя части: головку, промежуточный членикъ и хвосгикъ, 
имеющш видъ мерцательнаго жгутика (фиг. 26 , а ). П ервая есть ничто иное, 
как ъ  видоизмененное ядро, иосл'Ьдн1Я-же происходятъ изъ иротоилазмы 
клетки . Таково MHtnie большинства ученыхъ. Нужно однако заметить, что 
но атому вопросу общее соглас-ie далеко еще не достигнуто; напротивъ, су- 
ществуетъ множество самыхъ разнообразныхъ мнЪшй. Н екоторые даже 
считаютъ, что все сЬмянное тело, д'Ьликомъ, происходите изъ ядра. В ъ  выше
описанной форм*, или въ форме булавовидной головки съ хвостикомъ 
(фиг. 2 6 , h ), является с'Ьмянное т*ло у большинства животныхъ; но у 
многихъ изъ нихъ оно представляетъ многочисленныя и разнообразный 
уклонеш я. Х востикъ сЬмяннаго тельца н4которыхъ животныхъ достигаетъ 
значительныхъ размеровъ и получаетъ придатокъ въ виде гребня (напр. 
у тритона и саламандры, фиг. 26 , g ). У шЬкоторыхъ ракообразныхъ сЬ- 
мянныя тела  представляютъ звездообразную форму (фиг. 26 , f); у н4кото- 
рыхъ турбеллярш они им'Ьютъ, кроме хвостика, еще два придаточныхъ 
ж гутика (фиг. 26 , Ь) и т. д. Замечательно, что у некоторыхъ живот
ныхъ наблюдаются семянныя тела  двоякой формы (напр. у P a lu d in a  vi- 
v ip a ra ). Во многихъ случаяхъ, напр. у головоногихъ моллюсковъ, у неко
торыхъ червей и т. п., семянныя тела  выделяю тся не раздельно, но 
соединенными въ конгломераты, одетые особыми капсулами (сперматофоры).

Ж енскш  элементъ— ЯЙЦО (ovum), обыкновенно, представляетъ собой ок
ругленную клетку, съ сильно развитымъ ядромъ и ядрышкомъ (Табл. I I ,  
фиг. 18). Часто, однако, въ яйцевомъ я д р е  находится не одно, а множе
ство ядрыш екъ. Н а  поверхности ядра находится, обыкновенно, тонкая 
стекловидная оболочка. В се эти составныя части яйца получили особый 
назваш я: протоплазма (фиг. 18, а) называется желтка мъ (vitellus), ядро 
(Ь)—зародышевымъ пузырькомъ (vesicula germinativa), ядрышко (с) 
—зародышевымъ тгълъцемъ (corpusculum germinativum)J) Ж елтокъ яйца 
всегда седержитъ въ себе, въ болыпемъ или меныпемъ количестве, при
даточные элементы, въ виде сильно иреломляющихъ лучи света зеренъ, 
шариковъ, пластинокъ и т. п. По внешнему виду подъ микроскопомъ, 
образовашя эти, известный подъ назвашемъ окелточныхъ элементовъ 
или зеренъ, похожи на жировыя образовашя, хотя состоятъ они глав- 
нымъ образомъ изъ белковыхъ веществъ. Т акъ -к акъ  эти желточные эле
менты имеютъ значеше питательнаго матер1ала для развивающагося заро
дыша, то совокупности ихъ присвоено назваш е питательнаго желтка 
или дейтоплазмы (deutoplasma), въ отлич1е отъ собственно протоплазмы 
яйца, которая называется образователънымъ желткомъ.

') Старое нааваше зародышевое пятнышко (m acula germ inativa).



Смотря но тому, какъ велико количество иитательнаго желтка и 
какъ онъ распределяется въ яйц'Ь, различаютъ несколько формъ яицъ. 
В ъ однихъ случаяхъ иитательнаго желтка сравнительно не много и 
онъ не обособляется отъ протоплазмы, но по большей части состоитъ 
изъ мелкихъ зеренъ, разсеянныхъ более или менее равномерно въ про
топлазме яйца. В ъ этомъ случае яйца носятъ назваше яицъ безъ 
питателънаю желтка1), голобластическихъ (ova holoblusta) или 
алецитальныхъ (ova alecitalia. Табл. I I ,  фиг. 18, и Табл. IV , фиг. 37 , 
А и Е ). В ъ другихъ случаяхъ питательный желтокъ отграничивается до
вольно резко отъ образовательнаго и выполняетъ почти все яйцо, остав
ляя лишь небольшое пространство для протоплазмы, окружающей зароды
шевый пузырекъ, который въ этомъ случае помещается, обыкновенно, у 
одного изъ полюсовъ яйца. Это — яйца телолециталтыя (ova telolecitalia. 
Табл. IV , фиг. 37, J ) .  Наконецъ, встречаются яйца третьяго род а,— мезо- 
лецитальныя (ova mesolecitalia. Табл. IV , фиг. 37 , N ),2) у которыхъ 
питательный желтокъ сосредоточивается въ среднемъ поясе яйца, а обра
зовательный распредЬленъ отчасти по его периферш, отчасти въ центре 
яйца, около помещ аю щ аяся здесь зародышеваго пузырька. Телолецитальныя 
и мезолецитальныя яйца, вместе, носятъ назваше меробластичесшхъ 
(ova meroblasta), въ противуположность вышеупомянутымъ, голоблаети- 
ческимъ.

Оболочка яйца, хотя и не относится къ существеннымъ частямъ его, 
какъ  желтокъ, или зародышевый пузырекъ, темъ не менее оказываетъ 
иногда важное вл1яше на разви’пе зародыша. Яйца некоторыхъ низшихъ 
животныхъ ея совсемъ не имеютъ и, подобно амебамъ, способны изме
нять свою форму. Но у большой части животныхъ яйцо бываетъ окру
жено или одной, или чаще несколькими оболочками, который служатъ 
для защиты яйца отъ внешнихъ в .ш нш , или для прикреплеш я его 
къ другимъ предметамъ; иногда-же и для питашя развивающагося заро
дыша. По происхождешю своему, яйцевыя оболочки разделяются на пе- 
рвичныя и вторичныя. Первичныя образуются, обыкновенно, въ яич
нике; вторичныя— въ иоловыхъ путяхъ. К ъ первымъ принадлежатъ жел
точная оболочка и chorion. Желточной оболочкой называютъ безструк- 
турную, нередко снабженную многочисленными порами, перепонку, которая 
выделяется на поверхности яйца его протоплазмой; она, следовательно, со-

t) Назваше, строго говоря, неправильное. Оно указываетъ не на полное отсутств1е пи- 
тательнаго желтка, а лишь на то, что онъ анатомически не отдЬленъ отъ желтка обра
зовательнаго.

а) Старое назваше—о т  centrolecitalia.



отв'Ьтствуетъ клеточной оболочке. Chorion-же является иродуктомъ выде- 
лешя к.гЬтокъ, окружающихъ яйцо въ яичнике. Вторичныя оболочки у 
различныхъ животныхъ представляютъ, по своему строенш, большое разно- 
o6pa3ie. То твердым, то студенисто-жидкля по своей консистенцш, он'Ь 
образуются вокругъ яйца уже по выхода его изъ яичника, по большой 
части въ яйцеводе. Въ яйцахъ птицъ (Табл. I I ,  фиг. 20) ко вторичнымъ 
оболочкамъ относятся не только твердая известковая скорлупа и следующая 
за ней двуслойная перепонка, но и такъ называемый б'Ьлокъ. Относительно 
весьма интересныхъ подробностей устройства птичьяго яйца ссылаемся на 
объяснеше вышеуказанной фигуры.

И такъ, яйцо представляетъ собою клетку, съ болыпимъ ядромъ, съ 
запасомъ питательнаго матер1ала и, обыкновенно, съ одной или нисколь
кими оболочками. Необходимымъ услов1емъ для того, чтобы яйцевая клетка 
могла быть оплодотворена и послужила къ образован а новаго целаго 
организма, является зрЪлость яйца. Яйцо, созревшее для оплодотвореия, 
резко отличается отъ вышеописаннаго темъ, что зародышеваго пузырька 
въ немъ не оказывается, а вместо того находится лишь поразительно ма- 
лыхъ (сравнительно) размеровъ ядро (сравн. зародышевый пузырекъ [Ь] 
на табл. I I ,  фиг. 18, и ядро зрФлаго яйца [а] на табл. I I I ,  фиг. 29).

П ри созреваши, яйцо претерп'Ьваетъ целый рядъ измененш, сущность 
которыхъ заключается въ следующему Прежде всего замечается, что за
родышевый пузырекъ изъ центра яйца переходить къ периферш; оболочка 
его сморщивается, затЬмъ разрывается и растворяется (Табл. И , фиг. 21 , а). 
Зародышевый тельца начинаютъ бледнеть и, наконецъ, совс'Ьмъ исче- 
заютъ, какъ-бы растворившись въ протоплазме. Хроматиновыя волокна, 
содержащаяся въ ядре, сближаются и свертываются въ клубочекъ, кото
рый одинъ только и остается заметнымъ на месте растворивгаагося ядра. 
Д алее, этотъ остатокъ отъ ядра (клубокъ хроматиновыхъ волоконъ) 
проходить целый рядъ измененш, уже описанпыхъ нами при изложенш 
каршкинетическаго делен1я клетки . Онъ последовательно проходить ета- 
Д)и звезды, метакинеза (Табл. I I ,  фиг. 21 , с), двухъ дочернихъ 
зьездъ, венковъ, клубочковъ. Во время этого процесса (делеш я ядра), 
ахроматиновое веретено приближается однимъ концемъ къ поверхности 
яйца. Н а этомъ месте образуется маленькш протоплазматичеш й выступъ 
(почка), куда и переходитъ одно изъ вновь образованныхъ дочернихъ 
ядеръ (фиг. 22 ). Наконецъ, почка отшнуровывается и маленькая дочер
няя клетка совсемъ отделяется отъ яйца. Она носитъ назваше поляр
ного или направляющаго тгьлъца. Последнее назван1е присвоено этому 
тельцу издавна, такъ-какъ  прежде предполагали, что место его образо-



ваш я на поверхности яйца ноказываетъ направлеш е, въ которомъ будет к 
происходить сегментащя. Это, однако, неверно.1)

Направляющее тельце въ иныхъ случаяхъ образуется одно (у яицъ пар- 
теногенетическихъ, т. е. развивающихся безъ оплодотворена), но гораздо 
чащ е— въ числе двухъ (фиг. 2В), причемъ сначала образуется одно, а 
зат'Ьмъ оставшееся въ яйце дочернее ядро снова делится и образуетъ, 
подобнымъ-же образомъ, второе направляющее тельце. Оставшееся въ конц'Ь 
концовъ, после образовашя направляющихъ телецъ, маленькое ядро въ 
лйщЬ (Табл. I I I ,  фиг. 29 , а), носитъ назваше женстго пронуклеуса 
(pronucleus femirdnus).

Образоваше направляющихъ телецъ, естественно, съ самаго его откры
тая, всегда обращало на себя большое внимаНе ученыхъ, и мнопе изъ 
нихъ старались дать ему то или другое объяснеше. Предполагали, напр., 
что яйцо— образоваше гермафродитное; что ядро его заключаетъ въ себе 
женскую и мужскую составили части. Съ этой точки зреш я, для того 
чтобы могло состояться оплодотвореше, т. е. восир1ят1е мужскаго элемента 
извне, необходимо предварительное выделеш е уже находящейся въ ядре яйца 
мужской составной части, что и видели въ только-что описанномъ процессе 
образовашя направляющихъ телецъ. Однако, это объяснеше съ течешемъ 
времени было оставлено, какъ  не имеющее подъ собою прочнаго основа- 
ш я. Д а и странно, на самомъ д ел е , считать яй ц о— простую к л е т к у — гер- 
мафродитомъ, такъ-какъ съ поняйемъ о гермафродитизме неразрывно свя
зано нредставлеше о разд'Ьлеши тканей, стало быть о многокл'Ьточномъ со
ставе даннаго организма.

Вопросъ о причине и зяаченш образоваш я направляющихъ телецъ 
остается и доныне открытымъ, не смотря на мнопя д руи я  попытки къ 
его р азр еш ен т . И зъ этихъ попытокъ особенной известностью пользуется 
теория Weissmann'а, въ разсмотр4ше которой мы здесь не можемъ войдти.

Процессъ О П Л О Д О Т В О р е ш я  яйца въ последнее время изученъ довольно 
обстоятельно на низшихъ животныхъ. Ч ащ е всего производятся опыты 
надъ яйцами иглокожихъ, червей и т. п. И зъ яичниковъ морскаго ежа, 
напр., берутъ зрелый яйца и помещаютъ въ морскую воду. Затем ъ у 
другаго индивидуума, у самца, вырезываютъ семянныя железы, разры- 
ваютъ ихъ и кладутъ туда-же. Д ал ее  остается только, посредствомъ ми
кроскопа, наблюдать процессъ оплодотворешя на его ходу, такъ-какъ  эти 
яйца прозрачны.

') ТГ.мъ не менЬе, лучше держаться этого термина, такъ-какъ названа полярное 
тгьлъце прим4няется также къ образовашямъ совс/Ьмъ другаго рода (см. каршкинсзъ).



Вся поверхность яйца скоро покрывается семянными тельцами. Однако, 
бблыиая часть изъ нихъ остается на наружной его поверхности; оплодотворе- 
nie-же производится, въ нормальныхъ случаяхъ, только однимъ сЪмяннымъ 
т'Ьльцемъ. Н а месте соприкосновешя семяннаго тела съ яйцомъ, протоплазма 
посл'Ьдняго значительно выступаетъ, образуя нри этомъ конусообразную фи- 
гуру (Табл. I I ,  фиг. 19). (Ншянное тельце (sperm atozoon), проникнувъ 
внутрь этого выступа, при постепенномъ сглаживанш посл'Ьдняго, вступаетъ, 
наконецъ, въ тело яйцевой клетки . Sperm atozoon является внутри яйца, 
въ виде компактнаго тельца (Табл. I I I ,  фиг. 29 , Ь), представляющаго 
собой головку прежняго семяннаго тельца. Что-же касается его хвостика, 
то, по всей вероятности, онъ растворяется въ протоплазме, почему и пе- 
рестаетъ быть заметнымъ. В ъ протоплазме яйца, въ это время, появляется 
масса ахроматиновыхъ нитей, расходящихся лучеобразно отъ семяннаго 
тельца. Sperm atozoon, со времени своего появлешя внутри яйцевой клетки , 
получаетъ назваме мужскпго пронуклеуса (pronuc/eus masculinus). въ 
отличге отъ p ronucleus fem inin tis или прежняго ядра зрелаго яйца. 
Постепенно приближаясь къ последнему (фиг. 3 0 ), мужской пронуклеусъ, 
какъ это кажется на живыхъ яйцахъ морскихъ ежей, совершенно сливается 
съ нимъ, такъ что, вместо двухъ ядеръ, теперь замечается только одно 
(фиг. 31 ). Система ахроматиновыхъ лучей достигаетъ теперь найболыпаго 
своего развиНя.

В ъ сущности, однако, мужской и женскШ пронуклеусы не слива
ются окончательно. Д ело  въ томъ, что въ то время, какъ  муж
ской и женскШ пронуклеусы начинаютъ сближаться другъ съ другомъ, 
вещество ихъ претерневаегь значительное изм енете: женскШ пронуклеусъ 
увеличивается въ своихъ разм ерахъ , хроматинъ его располагается въ виде 
сети (Табл. I I I ,  фиг. 2S, а); точно также и мужской пронуклеусъ стано
вится значительно бблынимъ. Н аконецъ, мужской пронуклеусъ (фиг. 2 8 , Ь) 
проникаетъ внутрь женскаго и располагается между волокнами последняго, 
такъ что вещество того и другаго не подвергается окончательному сл1янш .1)

Теперь яйцо оплодотворено и становится способнымъ къ дальнейшему 
развитш . Мужской и женскШ пронуклеусы предетавляютъ фигуру двухъ 
хроматиновыхъ клубковъ, которые далее, по общей схеме карюкинетиче- 
скаго делеш'я, распределяются въ два новыя ядра. И зъ последнихъ каж 
дое получаетъ половину хроматиновыхъ волоконъ отъ мужскаго и половину

') B et эти подробности можно видЬть только на окрашенныхъ препаратахъ. У нЬкото- 
рыхъ животныхъ (напр. Ascaris megalocephala) еще acute видно, что мужской и женскШ 
нронуклеусы не сливаются, такъ-какъ первый не входитъ внутрь посл'Ьдняго, а лежитъ все 
время отдЬльно.

1Г. О. Кащенко. Зоологгя. Лнстъ 3-R.



отъ женскаго пронуклеуса. Схематически это изображено на табл. I I I ,  
фигг. 3 2  —34 . Н а  первой изъ нихъ представлено яйдо въ моментъ опло- 
дотворетя , причемъ мужской пронуклеусъ изображенъ, для ясности, не вну
три женскаго, а отдельно отъ него, какъ это и въ действительности иногда 
бываетъ (см. подстрочное прим^чаше на етр. 33 ). Фиг. 33  изображаетъ рас- 
хождеше волоконъ женскаго (а) и мужскаго (Ь) пронуклеусовъ пбровну 
къ  двумъ полярнымъ гЬльцамъ. Посл’Ьдняя-же фигура представляетъ два 
новыя ядра, происшедшая изъ пронуклеусовъ и состояния изъ хромати- 
новыхъ волоконъ отчасти мужскаго, отчасти женскаго нронуклеуса. Эти 
ядра смешаннаго состава называются сегментащоннымп, такъ-какъ  об- 
разоваием ъ ихъ начинается сегмента pin яйца. Каждое изъ полученныхъ 
сегментацюнныхъ ядеръ, загЬмъ, снова многократно делится, вел4дств1е 
чего въ яйце последовательно получается 2, 4 , S, 16, 32 и т. д. ядеръ. 
В ъ  то-же время делится и тело клетки (яйца) сначала на две, затемъ 
на четыре части и т. д. В ъ общемъ, делен1е это совершается въ пра
вильной геометрической прогрессш; оно носитъ н азвате  сегментацш 
(seg m en ta tio n

Р А З В И Т 1 Е  Ж И В О Т Н Ы Х Ъ .

р ервы я  стадш  развитая.

Постараемся теперь проследить последовательность первыхъ стад1й раз- 
в и п я  яйца, начинающагося, какъ видно изъ вышеизложеннаго, сегмента- 
ц1ей последняго. Обыкновенно, различаютъ два главныхъ способа сегмен
тации: полную сегментацш (segmentatio totalis), когда все яйцо пре
вращается въ сегментащонные шары (клетки), и неполную или частич
ную (segm. partialis), когда въ сегментацш участвуетъ только часть яич- 
наго желтка, именно образовательный желтокъ. П ервая свойственна але- 
цитальньшъ или голобластическимъ яйцамъ, вторая— меробластическимъ. 
Полная сегментафя бываегь райпо мирной (segm. adaequalis1), когда 
д'Ьлеше совершается съ одинаковой скоростью во всйкъ частяхъ яйца и

') Собственно, равномерная сегментаЩя должна-бы называться, и действительно прежде 
называлась, segm. aequalis. Но въ последнее время дознано, иго такой въ полномъ смысле 
слова равномерной сегментацш не существуете такъ-какъ не существуеть яидъ, совер
шенно лишенныхъ зеренъ питательнаго желтка. Всегда между сегментацюнными шарами 
наблюдается некоторая, часто на первый взглядъ незаметная, разница въ величине и со
ставе. Оттого эта форма сегментами получила н аз ваше: segm. adaequalis, т. е. почти 
равномерная. Это постоянное прибавлеие слова почти, однако, было-бы неудобнымъ, 
а потому въ русской терминологщ мы его отбрасываемъ.



даетъ сегментащонные шары одинаковой величины, и неравном»,рной 
(segm. inaequalis), когда д е л е т е  въ одной части желтка идетъ ускоренно, 
а въ другой замедляется, всл'Ьдс'ше чего и сегментащонные шары по
лучаются различной величины.

П ри ПОЛНОЙ равномерной сегментацш (segm. totalis adaequalis), пер
вый три сегментащонныя борозды проходятъ черезъ центръ яйца, въ пер- 
пендикулярномъ одна къ другой направленш. Зат4мъ, всл'Ьдс’ш е  n oc .it- 
довательнаго д е л е т я  яйца на одинаковые сегментащонные шары, оно по- 
лучаетъ видъ тутовой ягоды (Табл. I I I ,  фиг. 35 , А, В , С, D ). Эта послед
няя стад]’я развитая (D ) называется morula (см. также табл. IV , фиг. 37, В ). 
Д алее , новообразованные клеточные элементы располагаются въ одинъ слой 
по периферш яйца, внутренняя часть котораго теперь представляетъ по
лость, выполненную жидкимъ содержимымъ (Табл. IV , фиг. 37 , С). Эта 
стад(я, представляющая видъ полаго шара, носитъ н азвате  blastula. Вслйд- 
CTBie постепеннаго вдавливаш я одной половины шара внутрь, которое завер
шается образоватемъ двухъ близко соприкасающихся и расположенныхъ 
одинъ надъ другимъ клЬточныхъ слоевъ, внутренняя полость шара (сегмен- 
тагтнная полость)  исчезаетъ и, такимъ образомъ, изъ формы b la s tu la  про
исходить следующая зародышевая форма—gastrula (фиг. 37 , D ). П ри этомъ, 
вслЬдств1е вышеописаннаго заворота одной изъ стекокъ шара внутрь, въ 
яйце получается новая полость, называемая первичной пищеварительной 
полостью (archenteron) и открывающаяся наружу отверстаемъ, представ- 
ляющпмъ первичное ротовое omeepcmie (blastoporus). Внутренмй слой 
клетокъ, образующихъ стенки первичной пищеварительной полости, но
ситъ н азвате  нижняго пласта (endoderma, endoblast, hypoblast); на- 
ружный-же слой— верхняго пласта (exoderma, exoblast, epiblast).

В ъ дальнейшемъ течети  развитая, къ первымъ двумъ присоединяется 
повый пластъ, составь и происхождеше котораго не вполне еще выяснены. 
Это— средтй пластъ (mesoderma или mesoblast). У низшихъ животныхъ 
(безполостныхъ, Acoela) онъ происходить вслгЬдств1е выхождешя отдель- 
ныхъ клетокъ верхняго и нижняго пластовъ въ промежуточную между 
ними щель, т. е. въ бывшую сегментащонную полость (сравн. табл. X , 
фиг. 93). Этимъ способомъ происшедшш средтй  пластъ носитъ н азвате  ме- 
зенхимы (mesenchym). У высшихъ животныхъ (полостныхъ, Coelomi) 
средтй  пластъ происходим, иначе; именно, вследствз'е образоватя  двухъ 
полыхъ вы пячиватй , отходящихъ отъ первичной пищеварительной полости 
и состоящихъ изъ клетокъ нижняго пласта (Табл. X X I I ,  фиг. 2 1 4 ).



Это среднгй пластъ въ собственномъ смысли,.1) Оба выпячивашя, 
загЬмъ, отшнуровываются (фиг. 215) и часто сливаются на извест- 
ныхъ м'Ьстахъ въ одно образован1е (м4шонъ) съ полостью внутри, на
зываемой полостью тгьла (соекта). Почти все iiponie органы, при 
дальн'Ьйшемъ развитии зародыша, образуются посредствомъ подобныхъ-же 
выпячиванш, или впячиванш одного изъ зародышевыхъ пластовъ.

Полная равномерная сегментащя, представляющая простейшую форму пер- 
воначальнаго развит1я яйца, всегда влечетъ за собою образовате т о л ь к о -что  

описанныхъ, также простейшихъ, зародышевыхъ формъ. Подобныя-же, но 
более сложныя формы, какъ сейчасъ увидимъ, проис.ходятъ и при другихъ 
способахъ сегментащи. А потому, для отлич1я, къ назваш ямъ вышеони- 
санныхъ простейшихъ зародышевыхъ формъ присоединяется частичка 
„ archi“ (orchimoruln, archiblastula, archigastrula).

Т е  изъ алецитальныхъ яицъ, въ которыхъ питательный желтокъ рас- 
пределенъ не равномерно въ протоплазме яйца, но занимаетъ преимуще
ственно одну изъ его половинъ (эта половина, какъ  более тяж елая, об
ращена бываетъ книзу), претерпеваютъ полную неравнопгЬрную сегмен- 
ТЭЩЮ (scgm. totalis inaequalis). Типичнымъ примеромъ такой сегмен
тащ и можно привести ссгментацш яйца лягушки (Табл. I I I ,  фиг. 27). 
В ъ  этомъ случае, совершенно такъ-же, какъ и при равномерной сегмен
тащ и, первая  две сегментащонныя борозды проходятъ перпендикулярно 
одна къ другой чрезъ главную ось яйца, т. е. въ направденш при
близительно отъ верхнлго конца яйца къ нижнему (А , В ), а третья сег- 
ментащонная борозда имеетъ экватор1альное направлеш е, т. е. проходить 
перпендикулярно къ главной оси яйца. Но отлише уже съ самаго начала 
сегментащи замечается въ томъ, что третья (экватор1альрая) сегментащ- 
онная борозда проходить ближе къ верхнему полюсу яйца (С), вследств]'е 
чего оно разделяется на две  неравныя половины: верхнюю (животную) 
и нижнюю (растительную). При дальнейшей сегментащи, д е л е т е  въ 
верхней половине происходите скорее, чемъ въ нижней; такъ-что въ то 
время, когда въ верхней части яйца уже находится множество малень- 
кихъ клетокъ  (сегментащонныхъ шаровъ), въ нижней—'лишь несколько *)

*) Нужно, впрочемъ, заметить, чго образоваШе среднего пласта въ собственное 
смыслЬ не исключаетъ образовала у того-же животнаго и мезенхимы. Такъ напр., рису- 
нокъ (фиг. 93), на который мы ссылались для объяснешя образования мезенхимы, изоб
ражаем личинку иглокожихъ, у которыхъ нисколько позднЪе образуется и средней пластъ 
въ собственномъ смысла, вмЬстй съ полостью тТла. Наконецъ, нужно им-Ьть въ виду, что 
между этими двумя способами образовашя средняго пласта существуютъ многочислен
ные переходы.



большихъ (D , Е ). Поэтому форма m orula въ яйцахъ этого рода будетъ 
состоять изъ различной величины клетокъ: бблыпихъ, расположенныхъ 
въ  нижней половине яйца, и меньшихъ,— въ верхней (Табл. IV , фиг. 3 7 , F ) . 
Т акая  m orula носитъ назваше amphimorida. Вообще, все первоначаль- 
ныя зародышевая формы этого рода яицъ обозначаются т'Ьми-же н азватям и , 
которая выше уже были приведены, сь прибавлен!емъ приставки „am p h i" . 
О не образуются совершенно такпмъ-же образомъ, какъ  при полной рав
номерной сегментац1и, хотя имеютъ несколько отличную форму. В ъ ста- 
д!и amphibia sftila верхняя стенка пузыря состоять изъ тонкаго слоя 
маленькихъ клетокъ, а нижняя — изъ толстого слоя большихъ клетокъ 
(фиг. 37 , G ). П ри образован1и amphigastrula, заворотъ начинается на 
границе между верхней и нижней половинами. Первичная пищеваритель
ная полость амфигаструли лежитъ эксцентрично, ближе кверху, такъ-какъ  
нижняя часть яйца занята крупными, обремененными нитательнымъ желт
комъ, клетками (фиг. 37 , Н ).

В ъ яйцахъ телолецитальныхъ (ova te lo lec ita lia ), примеромъ которыхъ 
можетъ служитъ яйцо головоногихъ моллюсковъ, акуловыхъ и коетиетыхъ 
рыбъ, а также птичье яйцо, сегментируется только верхняя, сравнительно 
очень малая часть яйца, занятая образовательнымъ желткомъ. Т акая  сег- 
ментац1я называется частичной ДИСКОВИДНОЙ (segm. partialis discoidalis).

Сегментащонными бороздами, последовательно проходящими въ рад1аль- 
номъ и концентрическомъ (мерндтнальномъ и экватор1альномъ) направ- 
лен1лхъ, образовательный желтокъ делится на множество сегментащонныхъ 
ш аровъ, между темъ какъ питательный желтокъ остается совершенно не 
ссгментированнымъ (Табл. I I I ,  фиг. 30 и Табл. IV , фиг. 3S). Т акъ  какъ  
сегментированная часть яйца, очень незначительная въ сравненш съ об
щей величиной последняго, им1;етъ видъ д и с к а -к р у г а , то m orula тело
лецитальныхъ яицъ называется discomorulu (Табл. IV , фиг. 37 , К ). В ъ етадш  
discoblastula между сегментированной частью яйца и нитательнымъ желт
комъ образуется сравнительно очень маленькая сегментацюнная полость; 
такъ-что d iscob lastu la  нредставляетъ собою полый ш аръ, съ тонкой сег
ментированной верхней стенкой и сь очень толстой несегментированной 
нижней (фиг. 37 , L ). Въ discogustrula форма g a s tru la  уже является на
столько видоизмененной, что съ трудомъ можно обнаружить ее, особенно въ 
яйцахъ птицъ. Я снее эта форма различается на яйцахъ акулъ (фиг. 37 , М). 
Полость гаструли (arclien teron) здесь очень мала, такъ-какъ  большая 
часть внутренняго пространства яйца занята нитательнымъ желткомъ.

П ри этой форме сегмснтацш замечается интересное я в л ете , состоящее 
въ томъ, что некоторым изъ сегментащонныхъ ядеръ, съ самаго начала



сегментацш, вм*ст* съ небольшимъ количествомъ окружающей ихъ прото
плазмы, вступаютъ внутрь питательнаго желтка и тамъ размножаются 
(фиг. 3 8 , А  и В). В ъ бол*е позднихъ першдахъ сегментацш н*которыя 
изъ этихъ ядеръ, опять таки вм*ст* съ окружающей ихъ протоплазмой, 
снова выходятъ изъ желтка, въ вид* кл*токъ (мероцитовъ), и входятъ 
въ  составъ т*ла развивающагося зародыша.

Ч то касается яицъ мезолецитальныхъ, для которыхъ является харак- 
тернымъ пoлoжeнie питательнаго желтка въ промежуточномъ пояс* яйца, а 
образовательнаго на его периферш и въ центр*, то по наружному виду 
сегментащя ихъ совершается такъ-же, какъ и яицъ голобластическихъ 
(алецитальныхъ). П ри взгляд* на поверхность яйца, оно кажется сегмен
тирующимся по типу этихъ посл*днихъ яицъ, т. е. вполн*. Однако, зд*сь 
сегментащя сначала совершается только поверхностно, не касаясь централь
ной части яйца, всл*дств1е того что сегментащонныя борозды прор*зываютъ 
только образовательный желтокъ и оставляюсь неразд*льнымъ желтокъ 
питательный. Эта форма сегментацш носитъ назваме частичной поверх
ностной (segm. partialis superficialis). Когда яйцо вступило въ стадш  
m orula, то сегментащонные шары его оказываются расположенными только 
по периферш яйца. Эта форма носитъ назваше perimorula (фиг. 37 , О). 
В ид*ть строеше периморулы можно, однако, только на разр*з*. Снаружи- 
же она представляетъ совершенно такой видъ, какъ архиморула, или какъ 
амфиморула, смотря по тому, ироисходитъ-ли сегментащя мезолецитальнаго 
яйца равном*рно, или н*тъ.

Сегментащонныя ядра, образующ1яся при сегментац1и мезолецитальнаго 
яйца, пом*щаются главнымъ образомъ, конечно, въ сегментащонныхъ ша- 
рахъ, на поверхности яйца. Однако, часть этихъ ядеръ, съ самаго начала 
сегментацш, остается въ центр* яйца (фиг. 37, 0 ). Благодаря присутствш 
этихъ ядеръ, обыкновенно, со временемъ и центральная часть яйца сег
ментируется на небольшое число крупныхъ кл*токъ, между которыми об
разуется маленькая сегментащонная полость. Такимъ образомъ, получается 
periblastula (фиг. 37 , Р ) . Зат*мъ кл*тки, составляющая ст*нки сегмен- 
тащонной полости, раздвигаются и въ ст*нк* пузыря образуется отверстче. 
Т акъ  получается форма perigastrula (фиг. 37 , Q). П ри этой форм* сег
ментацш, сегментащонная полость непосредственно переходитъ въ первич
ную пищеварительную, чего въ другихъ случаяхъ не бываетъ. Periga
strula представляетъ почти такую-же фигуру, какъ и arch igastru la , съ 
тою однако разницей, что внутри яйца, между верхнимъ и нижнимъ пла
стами, зд*сь остается слой питательнаго желтка.



И такъ, при поверхностной сегментащи, прежде всего сегментируется 
наружный образовательный желтокъ; загЬмъ, обыкновенно, сегментируется 
также и внутреннш образовательный желтокъ. Что-же касается питатель- 
наго желтка, то онъ остается, обыкновенно, въ виде сплошного слоя жел- 
точныхъ зеренъ, между экзодермой и эндодермой. Нужно, однако, заметить 
что во многихъ случаяхъ, при дальнМ шемъ р а з в и т ,  сегментащонныя 
борозды, разделяющая элементы нижняго пласта, продолжаются и на пи
тательный желтокъ, включая его, такимъ образомъ, въ составъ эндодерма- 
тичеснихъ клетокъ. И зъ этого мы видимъ, что, хотя поверхностная сегмен- 
тащл бываетъ, обыкновенно, неполной, но она можетъ переходить въ пол
ную, являясь такимъ образомъ связующимъ элементомъ между двумя глав- 
ныму формами сегментащи. Поверхностная сегментащя особенно распро
странена въ типе членистоногихъ (A rth ropoda).

Наметивши въ общихъ чертахъ главный формы яицъ, ихъ сегментащи 
и первыхъ стадш ихъ р а з в и т ,  нужно еще упомянуть, что между этими 
типичными формами существуютъ также и формы переходный, въ описаме 
которыхъ мы здесь не можемъ войдти. Относительно сегментащонныхъ бо- 
роздъ нужно заметить, что оне не всегда проходятъ въ определенныхъ 
нанравлемяхъ (меридшнальномъ и экватор1альномъ). Т акъ  напр., у птидъ 
(Табл. I I I ,  фиг. 36) порлдокъ этотъ въ значительной м ере нарушается; 
а у акулъ сегменташонныя борозды проходятъ по всевозможнымъ направ- 
лешямъ, безъ всякого видимаго порядка.

Описаннныя зародышевыя формы общи всемъ, или почти всемъ много- 
клеточнымъ животнымъ. Дальнейш ее-же р а з в и т  ихъ нроисходитъ весьма 
различнымъ образомъ и будетъ разсмотрено при описанш отдельныхъ 
группъ животного царства.

Прямое развитее и метаморфоза.

Въ теченш своего развитая, зародышъ въ большинстве случаевъ бываетъ 
одеть зародышевыми оболочками, которыя или представляютъ собой 
нрежшя яйцевыя оболочки, или образуются во время р а з в и т ,  изъ состав
и ш ь  частей самого яйца. Если, по выходе изъ своихъ оболочекъ, молодой 
организмъ представляетъ все свойства своихъ родителей, то такое разви
тое называется прямымъ. Однако, не всегда, по окончанш зародышеваго 
развитая, получается организмъ вполне сходный съ родительскимъ. Часто изъ 
зародыгаевыхъ оболочекъ выходить животное, не похожее на взрослую форму 
своего родителя и, обыкновенно, по своей организацш пиже ея стоящее. Т акая 
недоразвитая форма носить назваше личинки (larva). Отъ зародыша (етЪ-



гуо) личинка отличается т1>мъ, что она ведетъ свободную жизнь, передви
гается съ места на место и сана розыскиваетъ себ'Ь пищу, между т4мъ какъ 
зародышъ заключенъ внутри яйцевыхъ оболочекъ, а потому не можетъ 
переменять своего местонахождеПя и питается лишь теми веществами, 
которыя находятся въ яйце. О гь своей взрослой формы (imago) личинка, 
обыкновенно, отличается не только общимъ видомъ, но также присутш н- 
емъ н'Ькоторыхъ органовъ, несвойственныхъ взрослой форме, и отсутсгаемъ 
другихъ, имеющихся у последней. Половые органы у личинки почти 
всегда или отсутствуютъ, или, по крайней мере, находятся въ недоразви- 
томъ состоянш. Очень часто личинка отличается отъ взрослой формы 
также образомъ жизни и способомъ питаП я. Переходъ личинки во взро
слую форму, сопровождаемый соответственными переменами въ организацк 
животнаго, называется превращежемъ или метаморфозой. Если превра- 
щеше происходить постепенно, вследств1е повторныхъ линекъ, причемъ 
личинка все время свободно двигается и питается, то оно называется не- 
полнымъ. Въ некоторыхъ случаяхъ, однако, личинка, прежде чемъ пре
вратиться во взрослую форму, должна пройдти покоющшся стадш, такъ 
сказать,— повторить зародышевое состояше. При этомъ она нрекращаетъ 
приняпе пищи, остается почти неподвижной, обыкновенно стягивается, 
округляется и иногда одевается особенными оболочками. В ъ этомъ состоя- 
ши животное носитъ назваше куколки (рирра). П ока животное нахо
дится въ этомъ состоянш, его организащ я изменяется. Ватемъ, куколка 
сбрасываетъ наружные покровы и изъ нея внезапно выходить непохожая 
ни на нее, ни на личинку, взрослая форма. Такое превращсше называется 
полнымъ. П рим ерь личинки, куколки и взрослой формы одного и того-жс 
животнаго (водолюба) можно видеть на табл. X X I, фиг. 20 4 .

П ревращ ен а вообще довольно распространены въ животномъ царсгвЬ, 
но въ особенно резкой форме являются они у насекомыхъ; а потому не
который дальнейппя подробности объ этомъ явленш будутъ сообщены при 
описанш этого класса.

О С О Б Ы Я  Ф О Р М Ы  Р А З М Н О Ж Е Н 1 Я  И  Р А З В И Т 1 Я .

Необходимымъ услов!емъ для развщпя яйца, какъ известно, служить 
оплодотвореше его, которое дастъ первый толчокъ къ его прогрессивнымъ 
изменеНямъ. Однако, при известныхъ услов1яхъ, и неоплодотворенное 
яйцо оказывается способнымъ къ р а зв и т т , подобно тому, какъ это бы- 
ваетъ при спорогонш. Т е  случаи (нужно заметить, далеко не редН е въ



царстве животных'!.) когда яйцо и безъ оплодотворешя можетъ служитъ 
для развития цйлаго организма, известны въ наук* подъ назвашемъ 
партеногенетическаго развитт или дЪвственнаго зарождешя (parthe
nogenesis). Партеногенезъ наблюдается, на ряду съ половымъ зарожде- 
шемъ, особенно часто у еуставчатоногихъ. К акъ  примйръ, можно при
нести размножеше пчелъ, у которыхъ партеногенезъ наблюдается рядомъ 
съ другимъ интереснымъ явлешемъ— полиморфизмомъ (см. ниже). Пчелы 
въ одномъ и томъ-же поколйши представляютъ три различный формы: 
самку или матку, которая кладетъ массу яицъ, самца— трутня и без- 
нолую пчелу-работницу (въ сущности, самку съ недоразвитыми половыми 
органами), которыя значительно различаются между собою по организацш. 
И зъ яицъ самки, въ случай ихъ оплодотворешя, развиваются или самки, 
нодобныя первой, или пчелы-работницы; изъ неоплодотворенныхъ-же яицъ 
развиваются самцы. Такимъ образомъ, отъ оплодотворешя или неоплодо- 
творешя яйца зависитъ полъ развивающагося животнаго; на самый-же 
фактъ р а з в и т  яйца оплодотвореше не оказываетъ никакаго вл]'яшя.

Не тацъ давно полагали, что явлеше партеногенеза не чуждо и человеку, 
къ чему, повидимому, имелись некоторый основами. Т акъ , въ женскихъ 
яичникахъ нередко находятъ патологичеш я образовашя, въ виде кожи, 
покрытой волосами, костей, зубовъ и т. п. Предполагали, что эти образо
в а л а  происходить вследствие партеногенетическаго р а з в и т  неоплодотво- 
ренныхъ яицъ. Но въ настоящее время происхождеме ихъ объясняютъ иначе.

Въ 1842 г. датскимъ ученымъ Стенструномъ было впервые точно установ
лено интересное явлеше изъ жизни животныхъ, известное подъ назвашемъ 
перемежающагося размножешя или чередован!я поколйшй и состоящее 
въ томъ, что одинъ и тотъ-же видъ животнаго является въ двухъ, или 
даже въ нйсколькихъ поколйшяхъ, совершенно непохожихъ одно на другое 
какъ по организацш, такъ  и но сиособу размножешя, а часто и по об
разу жизни. Разница между различными ноколйшями часто бываетъ такъ 
велика, что незнакомый съ ихъ Hcropiefi развитая очень легко можетъ 
отнести ихъ къ различнымъ родамъ, или даже семействамъ. Схематически, 
наглядно, можно такъ представить перемежающееся размножеше: если 
животное А есть сынъ В, внукъ С и правнукъ D, то А не походитъ на 
В, какъ и В не походитъ на С, но А походитъ на С, а В на D.

Это явлеше можетъ быть наблюдаемо, наир., у Медузъ (A calephae). Л и
чинка медузы представляетъ форму g as tru la . Достигнувъ известной степени 
развитая, личинка опускается на дно и прикрепляется къ какому-либо твер
дому предмету концемъ противуположнымъ тому, где  находилось первичное 
ротовое oTBepcrie (blast-oporus), которое у нея заростаетъ еще раньше.



Зат'Ьмъ, на верхкемъ конце ея т1;ла образуется новое ротовое отвер- 
crie, вокругъ котораго появляются щунальцы, распределяю нщ ся въ виде 
в'Ьнка. Такимъ образомъ, получается полиповидная форма, носящая на- 
зваш е scyphistoma (Табл. IY , фиг. 39, А). Д алее замечается следую
щее явлеше. Щ упальцы укорачиваются, бокальчатое тело полипа делится 
поперечными перетяжками на несколько блюдцевидныхъ частей, изъ кото- 
рыхъ каж дая развиваетъ боковые придатки (фиг. 39 , В ). Со временемъ, пе
ретяжки углубляются все больше; наконецъ, верхнее блюдцевидное тело 
совершенно отделяется отъ материнскаго организма и плаваетъ свободно 
(фиг. 39 , С). Такое отделившееся тело называется ephyra. П ри даль- 
нейшемъ своемъ р а з в и т ,  эфира превращается въ медузу. Остальныя блюд- 
цевидныя тела тоже отделяются одно за другимъ, такъ-что изъ одной 
сцифистомы происходить целый рядъ эфиръ. Такимъ образомъ, иутемъ 
половаго размножешя изъ медузы происходите полипъ, который, въ свою 
очередь, путемъ безполаго размножешя производите медузу.

В се случаи подобнаго розмножен1я, где  половой сиособъ чередуется съ 
безполымъ, называюте метагенезомъ (metagenesis), въ отлич)е отъ дру- 
гаго рода иеремежающагося размножешя— отъ такъ  называемой гетеро- 
ГОЖИ (heterogonia), когда чередуются между собою несколько половыхъ 
поколений, различныхъ по стр о ен т  и образу жизни. Т акъ, у маленькой 
нематоды R habd itis  nigrovenosum  раздельнополое поколЬше, живущее 
свободно въ сырой земле, чередуется съ гермафротиднымъ, паразитирую- 
щимъ въ легкихъ лягушки. Это последнее поколете, отличающееся также 
ббльшими размерами, получило особое назваше: R habdonem a nigrovenosum .

Различаютъ еще несколько формъ перемежающагося размножешя, но 
мы ограничимся приведенными примерами. Заметимъ еще, что безполое 
размножеше при смене поколешй не всегда легко бываетъ отличить отъ 
партеногенеза. Изъ числа русскихъ зоологовъ, принесшихъ свою долю 
въ дело изуче!ня этихъ интересныхъ явленш, особенно известно имя
Н . П . Вагнера.

Здесь-же мы упомянемъ еще объ одномъ интересномъ явлении въ жизни 
животныхъ, которое, хотя въ найболее резкомъ виде выражается у взро- 
слыхъ формъ, однако, обнаруживается уже и во время зародышевой 
жизни; а, сверхъ того, иной разъ стоить въ прямой связи съ разсмотрен- 
ными уже особенностями размножешя. Д ело въ томъ, что между взрослыми 
особями, принадлежащими къ одному и тому-же виду и поколенш, часто 
замечаются известный постоянный отлич1я; такъ-что въ пределахъ одного и 
того-же общества или семьи животныхъ являются д ве  или несколько раз- 
личныхъ формъ. Это явлеше, въ первомъ .случае, носить назваше ДИ



морфизма, но второмъ— полиморфизма. ПростЪйппй случай мы имЪемъ 
въ весьма распространенномъ половомъ диморфизмть, подъ которымъ по- 
нимаютъ присутпше существенныхъ различш между мужскими и женскими 
индивидуумами того-же вида. Обусловливаемый распредЪлешемъ между 
самцомъ и самкой разнородных!, половыхъ органовъ и связаннымъ съ 
этимъ разлшпемъ въ образЪ жизни, онъ выражается то въ болЪе, то въ 
менЪе р11зкихъ чертахъ. Въ крайнихъ случаяхъ, какъ  это можно видЪть 
напр. у коловратокъ, брызгалокъ и у иаразитическихъ ракообразныхъ, 
диморфизмъ достигаетъ такой степени, что самцы и самки одного и того-же 
вида вовсе не похожи другъ на друга по своей организащи; такъ-что 
при незнаши ихъ взаимныхъ отношены! и исторш развийя, тЪ и друпе 
могли-бы быть отнесены не только къ различнымъ родамъ, но, въ наиболее 
рЪзкихъ примЪрахъ, даже къ различнымъ классамъ животнаго царства. 
Самцы, въ этихъ случаяхъ, нередко имЪютъ микроскопическую величину и 
бываютъ иногда лишены нЪкоторыхъ существенныхъ органовъ, напр. ки- 
шечнаго канала. Примеры диморфизма (впрочемъ, не самые рЪзке) можно 
видеть на табл. X IV , фигг. 129 и 130 , и на табл. X X , фиг. 194 .

ЗдЪсь упомянемъ также о такъ называемомъ сезонномъ диморфизма, 
который, впрочемъ, правильнЪе было-бы относить къ гетерогонш. Онъ со- 
стоигь въ томъ, что индивидуумы одного и того-же вида имЪютъ различ
ную внЪшноеть, въ зависимости отъ сезона, въ которомъ они развиваются. 
Такова, напримЪръ, бабочка Vanessa levana. ТЪ ея индивидуумы, кото
рые появляются въ началЪ лЪта, развиваясь изъ нерезимовавшихъ куколокъ, 
имЪютъ иную величину и окраску, сравнительно съ индивидуумами, раз
вившимися въ течеши лЪта изъ куколокъ, не зимовавшихъ.

Полиморфизма является, обыкновенно, какъ результатъ распредЪ летя 
труда между различными индивидуумами одного и того-же вида. Особенно 
высокаго р азв и тк  онъ достигаетъ у общественныхъ насЪкомыхъ (пчелъ, 
термитовъ, муравьевъ и т. п.). У пчелъ, напримЪръ, кромЪ самцовъ и самокъ, 
сущсствуютъ рабоч'ш особи, на обязанности которыхъ лежитъ весь трудъ, 
обезнечиванщш благоденсгае и существоваше общины. По своей органи
защи, нослЪдмя суть самки съ недоразвитыми половыми органами. У нЪ- 
которыхъ муравьевъ и у термитовъ существуютъ еще такъ называемые 
воины, которые служатъ защитниками общины отъ нападешя враговъ 
(Табл. X X I , фиг. 205). Въ нЪкоторыхъ случаяхъ, число различныхъ формъ 
бываетъ еще гораздо болЪе значительнымъ, нричемъ спещальное назначе- 
н!е той или другой формы не всегда даже удается выяснить.



Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е  Р А С П Р Е Д Ъ Л Е Ш Е  Ж И В О Т Н Ы Х !;.

Если мы станемъ сравнивать распространеше различныхъ животныхъ 
но поверхности земнаго ш ара, то заметимъ, что лишь немнопя изъ нихъ 
встречаются повсюду; бблыпая-же часть изъ нихъ, обыкновенно, зани- 
маетъ более или менее ограниченное пространство. Первыя, представи
телями которыхъ служатъ, напримеръ, человенъ и домапш я животныя, изве
стны подъ назвашемъ космополитическихъ животныхъ; вторыя-же называ
ются животными съ ограниченной областью распространешя. П одъ областью 
распространена известнаго вида разумеютъ часть поверхности земнаго 
шара, въ цределахъ которой этотъ видъ обитаетъ. Совокупность всехъ 
видовъ известной области составляетъ фауну ея. Фауны различныхъ об
ластей представляюгь, обыкновенно, значительный отлич!я. Однако заме
чено, что животное наеелеше въ различныхъ местностяхъ, расположен- 
ныхъ по лиши паралельной экватору, подвергается меныпимъ колебашямъ, 
чемъ въ местностяхъ, расположенныхъ по лиши перпендикулярной къ нему. 
В ъ первомъ случае, мы нередко встречаемъ формы, близко стояшдя одна 
къ другой и какъ-бы заменяющая одна другую въ различныхъ местно
стяхъ. Такаго рода формы называются викарирующими. Примеромъ ви- 
карирующихъ видовъ могутъ служить: благородный олень, маралъ и ва
пити, обитающее подъ одной и той-же широтой; первый— въ Европе, 
второй— въ Азш, а третий— въ северной Америке.

Различаютъ горизонтальное распределеше животныхъ по поверхности 
земнаго шара и вертикальное ихъ распределеше на различныхъ высо- 
тахь горъ и въ различныхъ глубинахъ моря.

Каждый видъ имеетъ стремлеше распространяться какъ  можно более 
и, при благопр1ятныхъ услов1яхъ существовашя, онъ распространяется не
прерывно по всемъ направлешямъ. Однако, иногда мы встречаемся съ ра
зорванными областями распространешя. Это бываетъ въ томъ случае, если 
какое-либо животное, населяющее значительное пространство, в сл ед сш с 
неблагонр(ятныхъ услов!й, начинаетъ вымирать и местами совершенно ис- 
чезаетъ, сохраняясь лишь въ нелногихъ местностяхъ, нередко разделен- 
ныхъ между собою громадными промежутками. Т акъ  напримеръ, зубръ, 
прежде широко распространенный въ Европе, сохраняется теперь только 
въ Беловежской пуще (въ Литве) и кое-где на К авказе . Точно также, 
вследств1е случай наго переноса известнаго животнаго въ такую мест
ность, которая благопр!ятна для его существовашя, оно можетъ получить 
несколько не связанныхъ между собой областей распространешя.



Большое значеше въ разселенш животныхъ имеютъ физичесшя преплт- 
с ш я , какъ-то: разница климата, горы, реки , пустыни и т. д. Но еще ббль- 
шее значен1е имеетъ конкурренщя между животными, которая въ н'Ькото- 
рыхъ случаяхъ переходить въ ожесточенную борьбу. Борьба эта особенно 
часто наблюдается между близко стоящими формами и есть неизбежный 
результатъ стремлешя организмовъ къ возможно ббльшему распространешю, 
при ограниченности средствъ къ сущ ествовант. Изъ множества примеровъ 
этого рода мы приведемъ одинъ изъ еамыхъ типичныхъ. В ъ сред Hie века въ 
Европе была распространена черная крыса, Mus ra ttu s . Но въ X Y I I I  сто- 
л'Втш переселилась сюда-же изъ А зш  рыжая крыса, Mils decuraanus. 
Последняя, благодаря своему превосходству, вытеснила первую, которой, 
можетъ быть, грозила-бы со временемъ опасность совершенно исчезнуть съ 
лица земли, если-бы она случайно на корабляхъ не была перевезена въ 
северную Америку, гд е  въ скоромъ времени расплодилась въ болыпомъ 
количестве. Впрочемъ, рыжая крыса, благодаря своему господству на 
морскихъ суднахъ, ныне распространяется по всему свету и всюду выте- 
сняетъ черную.

Сказанное относительно распределен а сухопутныхъ животныхъ имеетъ 
отношеше и къ морскимъ, но области распространена последнихъ вообще 
более обширны, благодаря отсутствш многихъ изъ техъ  препятств!й, который 
сгЬсняютъ распроетранеНе наземныхъ формъ. Особеннымъ однообраз!емъ от
личается фауна морскихъ глубинъ, представляющая интересъ еще и въ томъ 
отношенш, что здесь встречается значительное количество вымирающихъ 
формъ, каковы наир, морскля лилш, некоторый брахюподы и т. п.

Н а р азл и ч и ш ь глубинахъ замечается преобладаПе известныхъ цве- 
товъ въ окраске животныхъ. У самой поверхности (въ открытомъ море) 
преобладаем ф ш етовы й и бинт цвета, причемъ тело животныхъ про
зрачно, или ярко пестрые цвета (у береговъ), причемъ тело животныхъ 
непрозрачно. Н а глубине отъ 10 до 5 0  футовъ преобладаю т желтый и 
коричневый цвета. Отъ 5 0  до 5 0 0  футовъ— красный. Глубже 600  футовъ 
встречаются почти только безцветныя животныя. Опыты показываютъ, 
что на эту глубину солнечные лучи почти совсемъ не проникаютъ. Отъ этого 
и зависитъ безцветность животныхъ, такъ-какъ  окраска обусловливается 
действгемъ солнечныхъ лучей. Последнее обстоятельство, между прочимъ, 
также объясняетъ, почему тропичесНя животныя, вообще, окрашены ярче 
ш ш рны хъ; почему пещерныя животныя безцветны, или имеютъ темные 
цвета, и т. п.

Некоторый животныя требуютъ известной глубины, д р у п я  менее чув
ствительны къ ел переменамъ. Области распространен!я последнихъ всегда



обширнее. Существуете известная граница.,, различная для каждой мест
ности, ниже которой животная жизнь хотя и не совсемъ прекращается, 
какъ  прежде думали, но во всякомъ случае становится бедной и своеоб
разной. У полюсовъ эта граница лежите ближе къ поверхности, у эква
тора она лежите глубже. Рыбы глубже 1 5 0 0  футовъ почти не встреча
ются. Н а  большихъ глубинахъ встречаются преимущественно ежевики и 
слизняки съ тяжелой раковиной. Глубже всехъ  встречаются морсыя лилш 
и корненожки. П о с л е д у я  попадаются иногда даже на глубине до 
6 0 0 0  футовъ.

Услов1я распространешя животныхъ на различныхъ глубинахъ эквато- 
р!альнаго моря отчасти соответствуютъ горизонтальному распределеш ю 
морскихъ животныхъ по поверхности земнаго ш ара, причемъ глубокая 
места подъ экваторомъ соответствуютъ поверхностнымъ слоямъ север- 
ныхъ морей; места средней глубины— поверхностнымъ слоямъ умерен- 
ныхъ морей. Точно такж е и сухопутныя животныя, обитаюшдя въ по- 
лярныхъ странахъ, более или менее сходны съ обитателями горныхъ вер- 
шинъ ж аркихъ поясовъ. Д ля объяснешя последняго явл ем я , кроме одинако
вости климатическихъ условШ, можете служить следующее предполож ете. 
В ъ  прежнее время, въ такъ  называемый ледниковый першдъ, европейскш 
и значительная часть аз1атскаго материка были покрыты почти сплошными 
льдами. Вследств1е этого, въ северномъ нолугаарш были распространены, 
вероятно, только полярныя животныя. Но затемъ, по м ере изменешя 
климатическихъ условий постепенно изменялась и фауна севернаго полу- 
inapia: равнины снова были заняты животными, приспособленными къ 
более теплому клитату, а полярныя животныя остались только въ холод- 
ныхъ странахъ да на горныхъ высотахъ.

В ъ  фаунистическомъ отношенш, вся поверхность суши, обыкновенно, раз
деляется на несколько зоо-географическихъ областей. И зъ нихъ каж 
дая характеризуется н р и су тстем ъ  особыхъ видовъ или группъ животнаго 
царства, которые или составляютъ исключительную ея принадлежность, или 
въ ней получаютъ преобладающее значеше, если встречаются и въ дру- 
гихъ областяхъ. В ъ свою очередь, области распадаются на подобласти, 
провинщи и т. д. С ледуя общепринятому взгляду, мы разделяем ъ весь 
земной ш аръ на следуп^я шесть' областей: 1) палеарктическую, 2) нео- 
арктическую, 3) эфюпскую, 4 ) восточную или индШскую, 5 ) австралШ- 
скую и 6 ) неотропическую.

1. Палеарктическая область заклю чаете Европу, северную Африку 
и А зю  до Гималаевъ. Х арактерны е обитатели: кроты, верблюды, олени, 
антилопы, хомякъ, слепыш ъ, славки, синицы, сороки, фазаны, тритоны и пр.



2. Неоарктическан область заключаетъ северную Америку съ Грен- 
ланд1ей. Х арактерны е обитатели: мускусный быкъ, мноие изъ грызуновъ 
(Cynom ys, степная собачка; некоторый мыши), дикая  ин дейка, странствую- 
щш голубь. Большинство другихъ обитателей этой области сходны то съ 
палеарктическими, то съ неотропическими формами.

3. Эфюпскпя область заклю чаетъ всю Африку, кроме северной ея 
части, и тропическую А равш . Х арактерны е обитатели: бегемотъ, жираффа, 
земляная свинья ( Oryderopus, изъ E d e n ta ta ) , горилла, шимпанзе, п авь  
аны, полуобезьяны, разнообразный антилопы; изъ нтицъ: двупалый страусъ, 
ткачи, секретарь.

4 . Восточная или индшская область заключаетъ часть Аз1и, распо
ложенную къ югу отъ Гималайскаго хребта: И н дш , И ндо-К итай, Остъ- 
И н д си е  и Филиппинсше острова. Х арактерны е обитатели: орангъ-утангъ, 
гиббонъ, летучш маки или шерстокрылъ (G aleop ithecus volaus), карли
ковые олени, птицы-носороги, фазанъ-аргусъ , земляные дрозды и очень 
мноия д руп я  птицы.

5. Австралтская область заклю чаетъ А в с т р а л т , Тасманш , Новую 
Зеландйо, Новую Гвинею и все острова Великаго океана. Характерные 
обитатели: все M onotrem ata, большая часть M arsupialia , казуары, рай- 
сшя птицы; въ Новой Зеландш: киви. Острова Тихаго океана особенно 
характеризую тся малымъ числомъ млекопитающахъ и значительнымъ чи- 
сломъ птицъ, изъ которыхъ мнопя принадлежатъ лишь отд'Ьльнымъ ча- 
стямъ этой области.

6 . Неотропическая область заклю чаетъ южную и центральную Аме
рику съ Антильскими островами. Х арактерные обитатели: некоторый 
обезьяны, вампиры, большая часть неполнозубыхъ, ламы, пекари, туканы, 
трехпалые страусы и колибри.

Ископаемое населете известной области во многихъ случаяхъ сходно 
съ нын'Ьшнимъ. Наприм'Ьръ, для фауны неотронической, какъ для ны
нешней, такъ и для ископаемой, одинаково характерно присутсш е не
полнозубыхъ; для последней даже более. Д ля австралшской области и 
для ископаемаго и для живаго населешя характерно сильное развита 
сумчатыхъ. В ъ  другихъ случаяхъ ископаемая фауна значительно отличается 
отъ живой. Наприм'Ьръ, сумчатыя млекопитаюнця въ ископаемомъ виде встре
чаются также и въ такихъ областяхъ, где  ныне ихъ совершенно нетъ; 
наир, въ П алеарктической области. К роме того, въ известные першды 
для некоторыхъ изъ нынешнихъ фаунистическихъ областей было харак- 
тернымъ сильное разви та  такихъ животныхъ труппъ, который въ настоя
щее время совсемъ не существуютъ на земной поверхности. Сюда относятся,



напримеръ, гигантсшя водныл рептилш въ мезозойной anox i. Такимъ об- 
разомъ, несомненно, что животное населеше всего земнаго т а р а  менялось 
въ различные пермды его существовашя. Точно также число, границы и 
населеше отд'Ьльныхъ фаунистическихъ областей не представляютъ чего- 
либо неизменнаго, хотя иная область можетъ въ теченш бол’Ье или меп1>е 
долгаго времени сохранять свой характеръ.

И З М Е Н Ч И В О С Т Ь  Ж И В О Т Н О Й  О Р Г А Н И З А Щ И .

Наблю деш я показываютъ, что различные индивидуумы одного и того-же 
вида представляютъ почти всегда бблыпую или меньшую разницу въ сво- 
ихъ характерныхъ признакахъ. Иногда-же эта разница достигаетъ такой 
степени, что только п р и с у щ е е  постепенных!, переходныхъ формъ между 
крайними членами группы заставляетъ причислять ихъ къ одному виду. 
К роме тоги, прямыя наблюдешя показываютъ, что организащя предста
вителей одной и той-же семьи, иногда даже организа.Ц1я одного и того-же 
индивидуума, можетъ изменяться подъ в.ш ш емъ внешнихъ условтй. Такъ 
действуете, вапр., климатъ. А н г.ш сы я собаки и лошади, перевезенный на 
Г и м алай ш л  горы, получаютъ пухъ, которого не имеютъ на родине. Афри- 
кансш я собаки почти совершенно голы; но будучи перевезены въ Европу, 
оне одеваются волосами. Овцы, будучи перевезены изъ Европы въ Африку, 
теряю тъ шерсть и сохраняютъ лишь редш е волоски. Также куры, будучи 
перевезены въ тропическую Америку, теряютъ пухъ. Козы гористыхъ местъ 
Ш вейцарш  имеютъ более развитую шерсть, чемъ живушдя въ низменныхъ 
местахъ Ш вейцарщ-же. С и би рш я лошади имеютъ более длинные волоса, 
чемъ южно-руссшя.

Кроме наружныхъ покрововъ, климатъ вл1яетъ также и на ф изш оги - 
ческтя отправления животнаго, напр. на способность размиожешя, которая 
вообще повышается въ тепле и понижается на холоде. М нопя домапшя 
животныя размножаются круглый годъ, между темъ какъ  дико живушдя 
родственный формы— только въ теплое время года. Куры несутся, при 
обыкновенныхъ услов1яхъ ихъ содержашя, только весной и летомъ; но 
если ихъ постоянно держать въ тепле, то оне несутся круглый годъ. 
Кролики, живупце на открытомъ воздухе, размножаются до четырехъ разъ 
въ годъ; если-же содержатся въ тепле, то— до восьми разъ. Домашняя 
кошка размножается у насъ только въ теплое время года; если-же ее 
перевезти въ тропическую Америку, то она размножается круглый годъ.



Н е менее резко заметно вл1яше климата на ядовитость животных!., 
которая вообще слабее въ бол'Ье холодныхъ странахъ. Не говоря уже о 
томъ, что наиболее ядовитые гады встречаются только въ тропическихъ 
странахъ, даже одинъ и тотъ-же видъ обнаруживаетъ различную степень 
ядовитости въ различныхъ местностяхъ. Напр., гадюка южной Россш го
раздо опаснее гадюкъ северной Россш.

Образъ жизни также оказываетъ существенное вл1яше на организацш  
животнаго. Резким ъ примеромъ такаго вл!лшя служить, напр., парази- 
тизмъ, ведущш вообще къ упрощенш организацш животнаго, къ атрофш 
органовъ пищеварешя и движешя, рядомъ съ более сильнымъ развипемъ 
органовъ размножешя. Здесь мы на этомъ не будемъ останавливаться, 
такъ -как ъ  о паразитизме будетъ речь въ отделе плоскихъ червей. Д ал ее , 
среда, въ которой живетъ животное, и способъ его передвиженгя оказы- 
ваютъ существенное вл1яше на весь его организмъ. Н апр., изъ числа 
морскихъ животныхъ постоянно плаваюпця и неболышя (подвержденныя 
большой опасности нападеш я) бываютъ, обыкновенно, прозрачны; между темъ 
какъ  движупояся по дну— непрозрачны. Среда оказываетъ также вл1ян1е 
на размеры животныхъ. Водныя животныя, вообще, крупнее соответствен- 
ныхъ наземныхъ. Н апр., изъ грызуновъ самые крупные —бобръ и водосвинка 
(H ydroehoerus), изъ всехъ млекопитающихъ— китообразныя. Наземный 
животныя меньше по размерамъ, такъ-какъ  поддержка и передвижеше 
тяжелаго тела  труднее на земле, чемъ въ воде. Найменыше-же размеры 
имеютъ животныя летаюгщя.

Н а  размеры животныхъ вл!яютъ также размгъры местности, въ ко
торой они распространены. Самыя крупныя наземныя животныя (слонъ, 
носорогъ, гиннопотамъ, верблюдъ, жираффа, левъ, тигръ и пр.) живутъ 
въ старомъ свете. В ъ  Америке соответственный формы мельче (тапиръ, лама, 
ягуаръ, пума и пр.). Такж е формы обиця старому и новому свету (волкъ, 
лисица, олени) всегда имеютъ меньппе размеры въ Америке. Д аж е пере
везенные въ Америку изъ стараго света лошади, ослы, быки, собаки, овцы, 
свиньи и пр. чрезъ несколько поколенш получаютъ меныше размеры. 
Въ Австралш животныя имеютъ еще меныше размеры. Самыя-же мелшя 
формы преобладаютъ на островахъ.

Нужно однако заметить, что, кроме вышеуказанныхъ условш, на раз
меры животныхъ вл!яетъ также высота ихъ организацш, матер1алъ, изъ 
котораго состоитъ ихъ тело, и родъ пищи. Выше стояшдя животныя, при 
прочихъ равныхъ услов1яхъ, крупнее более просто организованныхъ.

Родъ пищи и способъ ея добывангя оказываютъ вл!яше какъ на вели
чину, такъ на общую форму и на внутреннюю организацш  животнаго.

Н. О. Кащенко. З о о л о п л . Листъ 4-й.



Травоядныя животныя, вообще, крупнее плотоядныхъ, тавъ -какъ  легче полу- 
чаютъ ш щ у. Оамыя-же мелюя животныя суть насЬкомоядныя и плодояд
ный. Травоядныя животныя им4ютъ длинную шею, для удобного собира- 
ш я травы на земной поверхности, или листьевъ на деревьяхъ (если-же 
шея коротка, то имеется какой-либо зам'ЬняющШ органъ, напр. хоботъ), 
пшроые ямчатые, складчатые или сложные зубы съ жующей поверхностью 
и длинный кишечный каналъ, нередко со сложнымъ желудкомъ. Плотоядныя, 
напротивъ, им4ютъ легкое, подвижное тело, острые когти, острые клино
видные или бугорчатые зубы и короткш кишечный каналъ. Замечательно, 
что вл1яше рода пищи на организащю можно доказать и опытнымъ путемъ. 
Если кормить одного новорожденна^) теленка долгое время молокомъ, а 
другаго такаго-же начать какъ можно раньше кормить растительной пи
щей, то оказывается, что у последняго кишечный каналъ достигаетъ ббль- 
шей длины и его сосочки покрыты более плотнымъ энител1емъ, ч4мъ у 
перваго.

Каждое изъ указанныхъ условш, оказывая непосредственное в.ш ш е 
на одну какую-либо сторону организацш животнаго, вызываетъ соответствен
ное изменен!е и въ прочихъ органахъ, въ силу ихъ теснаго взаимнаго 
соотношешя. Т акъ напр., животное, обладающее длинной шеей, почти 
всегда имеетъ и длинныя ноги. П равда, существуютъ и здесь исключешя; 
но они легко находятъ себе объяснеше въ образе жизни животнаго. Л е
бедь, напр., имеетъ коротая  ноги и длинную шею, которая необходима 
ему для отыскивашя пищи подъ водой. Другаго рода исключеш’е пред- 
ставляютъ намъ те  изъ голенастыхъ, которыя снабжены длинными ногами 
и короткой шеей; у нихъ слабое развитие последней вознаграждается 
сильнымъ развитчемъ клюва въ длину.

Т Е О Р 1 Я  Д А Р В И Н А .

Мысль, что организация животныхъ подвергается постояннымъ измене- 
шямъ, давно уже жила въ учсномъ Mip4. Еще въ первой половине на- 
стоящаго столетня Л амаркъ, Сентъ-Илеръ и др., основываясь главнымъ 
образомъ на теоретическихъ еоображеюлхъ, высказывались иротивъ господ- 
ствововашаго въ то время мнешя о неизменяемости видовъ и пришли къ 
убежденш, что организац1я животныхъ не есть нечто постоянное и устой
чивое, но, подъ вл1яшемъ внешнихъ условш, можетъ подвергаться раз- 
личнымъ изменен1ямъ. Однако, благодаря тому, что взглядъ ихъ не былъ 
въ достаточной степени подтвержденъ фактическими данными, большинство 
ученыхъ встретило его крайне враждебно. Несколько позже вопросъ объ
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изменчивости органическихъ формъ снова былъ поставленъ въ науке. 
Честь научнаго р а с к р ы т  его всецело нринадлежитъ Чарльзу Дарвину. 
В ъ созданной имъ теорш происхождешя видовъ, известной нодъ назва- 
т е м ъ  эволющонной meopiu, имъ было представлено множество въ высшей 
степени вескихъ аргументовъ въ пользу постепеннаго образовала новыхъ 
жнвотныхъ видовъ изъ старыхъ.

рущность эволюционной теорш ^Дарвина.

Сущность эволющонной теорш можно выразить въ слйдующихъ немно- 
гихъ словахъ: все животныя, не смотря на свое разнообраз1е и много
численность, произошли отъ немногихъ первоначальныхъ нростыхъ формъ, 
вследств1е постепеннаго усложнешя организацш и спещализировашЯ от- 
дельныхъ ветвей родословнаго дерева. Постепенное усложнеше орга
низацш животныхъ и возникновеше новыхъ формъ, по мненш  Д а р 
вина, обусловливается, главнымъ образомъ, деймтаемъ борьбы за суще- 
спгвоваые и возникающаго изъ нея естественнаго подбора. К акъ  на 
второстепенный факторъ, играющШ, однако, въ некоторыхъ группахъ жи- 
вотнаго царства немаловажную роль, указываетъ онъ на половой подверг.

Борьба за существоваше составляетъ неизбежное я в л ете  въ жизни орга- 
низмовъ. Она въ одинаковой степени наблюдается въ царстве животныхъ 
и растеш й, какъ между различными видами, такъ и между отдельными 
индивидуумами, принадлежащими къ одному и тому-же виду. Причина ея 
лежитъ, съ одной стороны, въ свойственномъ каждому организму стремле- 
нш къ  возможно ббльшему размножешю, а съ другой,— въ ограниченно
сти общихъ средствъ къ существованю. Вследствие этого, каждое живот
ное должно въ теченш всей своей жизни выдерживать борьбу съ другими 
животными, имеющими сходный съ нимъ образъ жизни. Само собою разу
меется, что нодъ словомъ борьба здесь не следуетъ понимать исключи
тельно прямой физической борьбы, значеше которой въ данномъ вопросе 
не велико. Напротивъ, здесь преимущественно имеется въ виду конкур- 
ренщя животныхъ между собой изъ за всего того, что каждому изъ нихъ 
нужно: изъ за пищи, удобныхъ для жизни местъ, особей другаго пола и т. д. 
Естественнымъ результатомъ борьбы за существоваше является то, что 
животныя, менее приспособленный къ внешнимъ услов1ямъ и обладающая 
меньшей энерпей въ сравненш съ другими, преждевременно погибаютъ, 
или ведутъ жизнь въ худшихъ у ш ш я х ъ , чемъ те, который обладаютъ 
свойствами, сообщающими имъ бблыпую устойчивость въ этой борьбе. 
Конечно, эти последи in животныя имеютъ больше гаансовъ оставить
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йосл'Ь себя потомство, ч'Ьмъ первым. Потомство ихъ, унаследовавъ 
полезныя особенности своихъ родителей, будетъ находиться при такихъ-же 
услов1яхъ борьбы за существоваше, и въ лице нЬкоторыхъ своихъ предста
вителей, благодаря прш бретенш  новыхъ полезныхъ въ томъ или другомъ 
отношенш качествъ, оно достигяетъ дальнейшей спещализацш въ извест- 
пояъ направлена. Такимъ образомъ, отъ первоначальной формы, путемъ 
постепенныхъ измененш, въ теченш более или менее длиняаго ряда по- 
коленш , въ конце концевъ можете произойти несколько новыхъ формъ, 
различныхъ между собой и более совершенныхъ, каж дая въ своемъ роде, 
чемъ первоначальная форма. Этотъ постоянно происходящш въ природе, 
какъ  результата борьбы за существоваше, подборъ производителей носить 
назваш е естественнаго подбора.

Изложенный выше взглядъ отчасти паходитъ себе подтверждеше и въ 
опы те— въ такт, называемомъ искусственномъ ПОДборЪ. Известно, что 
человекъ, руководясь исключительно практическими соображешями, издавна 
овладелъ искусствомъ, путемъ подбора производителей, вызывать значи
тельный изменсшя въ организацш домашнихъ животныхъ. Покровительствуя 
желательнымъ для него ихъ особенностямъ и уничтожая противуположныя, 
въ теченш более или менее значительнаго ряда поколеш й, онъ можетъ 
получить желаемую породу. Насколько велико значсше искусственнаго 
подбора, иоказываютъ намъ наблюдешя надъ домашними голубями, среди 
которыхъ существуете множество искусственно произведенныхъ породъ, 
различающихся между собой по величине и форме клюва, зоба, по окра
ске  и форме перьевъ и т. п. Въ Англ in знатоки голубиныхъ породъ бе
рутся въ теченш несколькихъ л ета  сообщить ту или иную окраску перь- 
ямъ, изменить форму клюва и т. п.

Н есколько менее важную роль въ процессе филетичеекаго р а з в и т  орга- 
низмовъ играете половой подборъ. Необходимымъ услов1емъ размножешя 
высшихъ животныхъ служите соединеше двухъ иоловыхъ особей: самца и 
самки. Т акъ-какъ  это соединеше происходите, по большей части, доб
ровольно съ той и другой стороны, то самками предпочтительно выбираются 
более сильные и красивые самцы, которые и получаютъ, такимъ образомъ, 
преимущественные шансы на оставлеше потомства. Н ередко наблюдается 
прямая механическая борьба среди самцовъ изъ-за права обладашя сам
кой и очень часто случается, что слабЬйиле изъ самцовъ, во время этой 
борьбы, погибаютъ, а вместе съ темъ уничтожается и то вл!ян!е, которое 
они могли-бы оказать на характеръ следующихъ поколеш й. В ъ другихъ 
случаяхъ, конкурренщя между самцами принимаете несколько иной харак
теръ. Давно уже известно, что самцы, въ сравненш съ самками, часто



отличаются более яркой окраской; особенно это заметно въ класса птицъ 
(,украшающая окраска). Зяачегпс этого факта впервые было выяснено 
Дарвиномъ. По его мненш , яркая окраска самцовъ способствуем выбору 
ихъ самками, и нроисхождеше украшающей окраски объясняется именно 
гЬмъ, что ярче окрашенные самцы имеютъ преимущественные шансы на 
оставлеше потомства.

Д еятельность указанныхъ нами факторовъ (различныхъ формъ подбора) 
обусловливается, помимо внешнихъ причинъ, двумя свойствами, присущими 
всЬмъ безъ исключения организмамъ: во-первыхъ, наслЪдственностью, 
безъ которой невозможна была-бы передача основныхъ свойствъ и качествъ 
отъ одного поколешя къ другому, и, во-вторыхъ, приспособлешемъ, т. е. 
способностью животнаго организма, подъ в.шн1емъ внешнихъ условш су- 
ществовашя, пршбретать новыя качества, полезныя для него въ томъ или 
другомъ отношенш. Безъ наследственности и приспособлена немыслимо 
ни развитие, ни самое существоваше организмовъ.

Дначеьпе Дарвинизма.

Teopia Д арвина въ современной науке заним аем  прочное ноложешс. 
Такое значеше ея обусловливается не столько богатствомъ прямыми дока
зательствами, сколько блестлщимъ разъяснепемъ, которое она даетъ много- 
численнымъ явлешямъ изъ области общей бюлоии, морфологш и зоо- 
географш.

Т акъ , прежде всего, для насъ становится понятпымъ присутгш е у 
животныхъ такихъ особенностей, который Для нихъ полезны и, следова
тельно, играютъ известную роль въ борьбе за существоваше. Известно, 
напр., что мноия м о р ш я  животныя, ведущая пелашческш обзоръ жизни 
(т. е. постоянно плавающая вблизи водной поверхности), отличаются 
прозрачностью своего тела, которая даетъ имъ возможность оста
ваться незаметными для своихъ враговъ. Другое, етоль-же интересное 
я в л е т е  представляем  намъ такъ называемая покровительственная онра- 
ска, заключающаяся въ томъ, что животныя принимаютъ цветъ той среды, 
въ которой они обитаютъ. Обитатели пустынь и степей (антилопы, вер
блюды, львы, кэнгуру, жаворонки, перепела, куропатки) окрашены въ 
серый или серо-желтый цветъ. Полярныя животныя (белый медведь, заяцъ, 
лисица и др.) имеютъ снежно-белый цетъ . Птицы, садящаяся преимуще
ственно на скалахъ и стволахъ деревьевъ (козодой, совы, дятлы, пищуха, 
поползень), окрашены по большей части подъ ихъ цветъ. Птицы листвы 
(попугаи, щурки) отличаются зеленой окраской. Скаты, среди рыбъ, а



изъ амфибш— жабы и древесницы, по своей окрасив, также приближаются 
къ окружающимъ предметамъ.

Еще более поразительные примеры подражашя не только цвету, но и 
форме предметовъ, среди которыхъ животное обитаетъ (маскировка или 
MMMKKpifl), встр'Ьчаемъ мы въ классЬ насЬкомыхъ. Т акъ напр., семейство 
Phasm idae, изъ прямокрылыхъ, и мноия бабочки представляютъ замеча
тельное сходство съ желтыми или зелеными листьями, или съ сухими 
стебельками р астетй ; такъ-что съ трудомъ могугъ быть отличены отъ 
нихъ (Табл. X X I, фиг. 202 ). K alliina  p a ra lec ta , бабочка, водящаяся въ 
И ндш , по своему внешнему виду, если она сидитъ со сложенными крыль
ями, нисколько не отличается отъ листа дерева (Табл. X X I, фиг. 2 0 0 ). 
Находящейся на задней части крыльевъ бабочки придатокъ соответствуете 
черешку листа, а проходящая вдоль крыльевъ полоска заменяете средин
ный нервъ последняго.

Кроме подражашя неодушевленнымъ предметамъ, наблюдается нередко 
подражаше одного животнаго другому. Т акъ напримеръ, въ южной 
Америке некоторые виды бабочекъ изъ рода L ep ta lis , принадлежащаго 
къ семейству P ieridae (Табл. X X I , фиг. 2 01 , А), по форме и окра
ске поразительно напоминаете бабочекъ изъ другого семейства— H elico- 
nidae (фиг. 201 , В ). Бабочки этого последняго семейства снабжены сильно 
пахучими железами и, благодаря своему чрезвычайно противному запаху, 
защищены отъ нападешя птицъ. Бабочки изъ рода L ep ta lis , хотя и не 
имеютъ этихъ железъ, но также не употребляются въ пищу птицами, по 
причине внеганяго сходства съ H eliconidae. Подобнымъ-же образомъ, мно- 
п я  бабочки, жуки и двукрылыя чрезвычайно похожи на жалящихъ пере- 
пончатокрылыхъ. Менее peauifi иримеръ мимикрш представляете намъ 
кукушка, нохожая во многихъ отношен1яхъ на ястреба-перепелятника.

Въ теорш Д арвина находятъ себе объяснеше также мнопя явлеш я 
изъ области палеонтологии и зоогеографш. Животное населеше различ- 
ныхъ географическихъ областей не сохраняете одного и того-же харак
тера въ различный геологичеш я энохи. П равда, для Австралшской 
области и въ нынешнемъ и въ ископаемомъ населенш является х а 
рактерным!. iipncyrcTBie сумчатыхъ, а для южной Америки— неполно- 
зубыхъ; но . обе эти группы животныхъ представляли прежде иной ха
р актер у  чемъ теперь. Въ более д р ев те  перюды M arsupialia были, 
кроме Австра-л1и, распространены также и въ Европе. Кроме того, въ 
древшя эпохи мы находимъ и таю я формы, которыя теперь совсемъ уже 
не существуютъ; таковы, напр., гигантсыя водныя peптилiи, летаюшдя пере
ходный формы между репти.ш ми я птицами и пр. Этотъ ф акте изменчи
вости фауны объясняется изменчивостью физическихъ услов1й, приспособле-



Hie къ которымъ, какъ известно,. им*етъ огромное значсюе въ борьб* 
животныхъ за существован]е.

Teopia Дарвина проливаетъ св*тъ и на MHorie факты изъ исторш раз- 
виПя животныхъ. Сходство основныхъ формъ зародышей различныхъ 
группъ животныхъ, но теорш Д арвина, указываетъ на общность ихъ 
происхожден1я.

Рядомъ съ этимъ, та-же Teopia объясняетъ намъ значен1е рудиментар- 
НЫХЪ органовъ, т. е. такихъ органовъ, которые не им*ютъ никакаго 
практического прим*нешя для животнаго, или, по крайней м*р*, не им*- 
ю гь того прим*нешя, для котораго они служатъ у другихъ, сходныхъ 
животныхъ. Т акъ наир., н*которыя зм*и им*ютъ зачаточныя конечности, 
которыя, однако, не играютъ никакой роли при передвижеши этихъ зм*й. 
Существоваше такаго рода органовъ объясняется теперь, какъ  остатокъ 
отъ прежняго состоятя; т. е. предполагается, что предки животнаго, 
снабженнаго рудиментарнымъ органомъ, им*ли этотъ органъ не въ руди- 
ментарномъ вид*, а въ состояши вполн* развитомъ и годномъ для д*й- 
ствительнаго употреблешя. Всл*дств1е перем*ны услов]й существовашя, 
органъ этотъ постепенно'могъ сделаться лишнимъ, пересталъ употребляться; 
а, всл*дгш е этого, у дальн*йгаихъ покол&шй онъ и недоразвивается.

]~Н5Котс>рыя друпя теорш. ]Зозражен1я противъ
^Дарвинизма.

T e o p ifl Дарвина, въ своихъ существенныхъ чертахъ, принята вс*ми 
естествоиспытателями. Однако, существуютъ въ наук* и друия T e o p in , за- 
трогиваюнщ  т*-ж е вопросы. Мы упомянемъ лишь о н*которыхъ изъ 
этихъ T e o p itf.

Т акъ, Мориць Ватер,, признавая изм*нчивость органическихъ формъ 
и образовало новыхъ, считаегь необходимымъ услов1емъ посл*дняго явлешя 
изолированное положенье изв*стной группы животныхъ; такъ-какъ  сво
бодное скрещивайie, по его мн*нж , должно способствовать сглаживанда 
индивидуальныхъ особенностей и скор*е можетъ привести къ уничто- 
жешю видовыхъ отличш, ч*мъ къ образовашю новыхъ видовъ. Д о
казано, однако, что изолированное положеше, наоборотъ, способствуетъ 
сохраненш постоянства формы, всл*дств1е органичемя борьбы за суще- 
ствован|'е. Другимъ ученымъ, А. Кёлликеромъ, предложена пкщпя 
скачкообразнаго развиты изъ внутрсннихь причинъ. По его мн*нщ, 
филетическое развшпе животныхъ не представляетъ постепеннаго движешя,



а слагается изъ ряда круиныхъ превращ ены. Но, по неясности самого 
принципа, эта reopifl не встретила сочувгш я среди ученыхъ и ник'Ьмъ— 
разумеется, icpont своего автора— не принята. Отрицаемая Кёлликеромъ 
последовательность въ исторш филетическаго р а з в и т  животныхъ едва-ли 
можетъ подлежатъ сомненш, хотя въ некоторыхъ частныхъ случаяхъ она 
и не можетъ быть прослежена. Но и помимо того, reopia скачкообразнаго 
р а з в и т  не можетъ быть принята, такъ-какъ  она не даетъ даже веро
я т н а я  объяснешя темъ фавтамъ, ради объяснешя которыхъ и создаются 
все подобныя теорш.

В ъ числе противниковъ Д арвина следуетъ упомянуть о Nageli и о 
нашемъ соотечественнике, Данилевскомъ, которые, опровергая основами 
теорш Д арвина, изложили свои почти тождественный между собой теорш 
цшесообразнаго развитая организмовъ. П о ихъ м ненш , организму, но 
какой-то неизвестной причине, свойственно постоянное стремлете къ 
усовершенствовант. Направлеше усовершенствован!я определяется, при 
этомъ, не внешними причинами и не принципомъ полезности, но происхо
дите по определенному плану. Эта теор!я отличается отъ Кёлликеровской 
въ томъ отношены, что не допускаете скачковъ; но, подобно последней, 
она оставляете совершенно невыясненной причину изменешя организмовъ.

Громадное большинство ученыхъ въ настоящее время принимаете учеше 
Д арвина. Особенно развилъ его Е. Haeckel, построившш цельную, стройно 
разработанную теорш  р а з в и т  животнаго Mipa, не во всехъ своихъ ча- 
стяхъ, впрочемъ, опирающуюся на несомненные факты. Этой примесью фанта
стическая элемента Геккелизмъ отличается огь Дарвинизма. Изъ рус- 
скихъ горячихъ защитниковъ теорш Дарвина въ настоящее время выдается 
проф. Московскаго университета Тимирязева Впрочемъ, почти все pyccuie 
естествоиспытатели принесли свою долю въ д ел е  развития этого учешя, 
если не путемъ разсужденш, то посредствомъ внесена въ науку новыхъ 
вескихъ фактовъ, ее подтверждающихъ, въ особенности въ области 
эмбрмлогш. Здесь съ особеннымъ уважешемъ упомянемъ объ А. б>. Ко- 
валевскомъ.

Противники Дарвина представляютъ противъ его теорш множество 
возражешй, который, обыкновенно, сводятся къ следующимъ тремъ пунк- 
тамъ: 1) она придаетъ слишкомъ большое значеше случайности, 2) она 
не доказана путемъ опыта и наблюдешя, и 3) она подрываете нравственныя 
основы въ человеческомъ обществе, возводя борьбу за существоваше въ 
основной законъ жизни.

Достаточный ответе на первое возражеше мы находимъ въ сочинешяхъ 
проф. Тимирязева. З н ач ете  случайностей, говорите онъ, отрицать невозможно,



потом у-что o u t  такъ-же иостоянны и неизбежны въ природе, какъ и тЪ явле- 
н!я, которыя называются неслучайными, и, строго говоря, не могутъ быть 
нротивупоставляемы последними Челов'Ькъ называетъ ихъ случайными 
лишь потому, что причина ихъ ему неизвестна. Это тймъ более справед
ливо, что совокупность случайныхъ явлешй даеть постоянный резуль- 
татъ. В ъ объяснеше своего ноложемя, Тимирязевъ приводитъ следующш 
примерь. Положимъ, что въ известной местности въ известное время выпа- 
даетъ дождь. Это л в л ете  случайное, такъ-какъ  время, место и размеры 
дождя не могутъ быть определены разъ на всегда. Н о если мы будемъ на
блюдать надъ количествомъ водныхъ осадковъ на более или менее значи
тельной площади и въ теченш значительнаго промежутка времени (напр. 
несколькихъ лйтъ), то заметимъ, что ежегодно оно представляетъ при
близительно постоянную величину. Такимъ образомъ, результатомъ случай
ныхъ дождей является вовсе не случайное существоваме рйкъ. Такж е 
точно, результатомъ случайныхъ индивидуальныхъ уклоненш, подъ вл1я- 
шемъ борьбы за существоваме, является не случайное образоваше новыхъ 
разновидностей и видовъ.

Равнымъ образомъ, мало имеетъ значем я и второе возражеше против- 
никовъ теорш Дарвина. Произведенныя въ новейшее время палеонтологи- 
ч е ш я  изеледовашя служагь убедительнейшими доводами въ пользу тео- 
р!и эволюцш. Но, при немногочисленности ихъ, возможно проследить исте
р т  развития лишь немногихъ сравнительно формъ, къ числу которыхъ 
можно отнести, напр., копытныхъ животныхъ. Точно также, мночисленные 
факты, которые представляетъ намъ сравнительное изучешс развития орга- 
низмовъ, даютъ право предполагать, что все животныя произошли если 
не отъ одной, то отъ немногихъ первоначальныхъ формъ. Наконецъ, въ 
пользу теорш Д арвина говорить и вышеупомянутый искусственный подборъ.

Что касается обвинешя въ томъ, что теор1я Д арвина подрываетъ нрав
ственный основы, которыя будто-бы стоять въ противореча съ борьбой за 
существоваюе, то оно, собственно говоря, научнаго значемя не имееть, 
такъ-какъ  задача науки заключается въ томъ, чтобы выяснить истину, а 
нс разсуждать о ея последсгаяхъ . Но, кроме того, обвинеше это и совер
шенно неверно по существу. Напротивъ, чувство симпатии къ ближнимъ, 
чувство долга, стремлеше къ  подавлешю личныхъ интересовъ ради пользы 
общества— все это нисколько не противоречить основнымъ законамъ борьбы 
за существоваме, а, напротивъ, вытекаетъ изъ нея, какъ  высшая форма 
ел проявлейя. Дальнейш ее р а з в и т  этой мысли завлекло-бы насъ слиш- 
комъ далеко^ а потому мы ограничимся лишь указашемъ на то немногое, 
что сказано далее, въ главе объ ассощащяхъ животныхъ.



П С И Х И Ч Е С К А Я  жизнь животныхъ.

^Эзыкъ животныхъ.

Насколько можно судить но вн'Ьшнимъ проявлетям ъ жизни, способность 
сознавать вл!ян1е внешнихъ деятелей и до некоторой степени определять 
свое отнош ете къ внешнему м!ру принадлежитъ всемъ животнымъ, безъ 
исклю четя. Однако, съ развшпемъ и уеложнетемъ нервной системы и 
органовъ чувствъ, способность эта развивается и совершенствуется; такъ- 
что у высшихъ животныхъ (напр. собака, слонъ, обезьяны и др.) мы наблю- 
даемъ, хотя въ грубой форме, даже мношя изъ душевныхъ дви ж етй , свой- 
ственныхъ человеку (гневъ, радость, благодарность, ревность и пр.). Однимъ 
изъ самыхъ важныхъ признаковъ ббльшаго или меньшаго развитая психи
ческой деятельности служить способность животныхъ къ выражешю сво- 
ихъ ощ ущ ен^ и представлена, и къ понимать» соответственныхъ выраже- 
н!й другихъ индивидуумовъ. Эта способность несомненно доказана для весьма 
многихъ животныхъ. Въ большинстве случаевъ обменъ мыслей производится 
посредствомъ дви ж етя  различннхъ частей тела. Звуки-же, издаваемые 
животными, играютъ второстепенную роль и, но своему значенш , мо- 
гутъ быть сравнены съ междуме'йями человека. Относительно муравьевъ 
несомненно доказано, что они способны къ сложному обмену мыслей, по
средствомъ соприкоеновешя своими щупальцами, нричемъ они не издаютъ 
никакихъ звуковъ. Н емнопя животныя (попугаи, скворецъ) способны также 
къ произнесен по членораздельных!, звуковъ, но эти животныя не принад
лежать къ самымъ разумнымъ; а потому нужно думать, что способность 
речи обусловливается более анатомическими особенностями (главнымъ об- 
разомъ, формой и относительными размерами языка), чемъ степенью психи- 
ческаго развитая. Не смотря на то, замечено, что и у нихъ произнесете 
известныхъ словъ часто бываетъ связано съ известнымъ представлешемъ. 
И зъ млеконитающихъ только высния обезьяны (наир, орангъ-утангъ), 
повиднмому, обладаютъ всеми анатомическими особенностями, необходимыми 
для членораздельной речи; а  потому некоторые естествоиспытатели пола- 
гаютъ, что ихъ можно-бы научить говорить, еслибы систематически этимъ 
заняться.

]4нстинктъ и разумъ.
Способность животнаго сознательно реагировать на внешшя впечатле- 

ш я и изыскивать целесообразные способы для достиж етя своихъ целей 
называется 1мзумомъ. Однако, кроме этихъ разумныхъ действий, у всехъ



животных?» наблюдаются целесообразный, полезный для животнаго, или для 
его потомства, и иной разъ весьма сложный дМств1я, относительно кото- 
рыхъ невозможно допустить, чтобы животное ясно сознавало ихъ цель. 
Т акаго  рода действ!я носятъ н азв ате  иястинктивныхъ. В ъ прежнее время 
инетинктъ противуноставляли разуму и считали последшй принадлеж а- 
щимъ исключительно человеку. Въ настоящее время инетинктъ естествен
нее считать накопившимся въ тсченш ряда поколели , въ силу естествен- 
наго подбора, занасомъ знанш и пр1-емовъ, выработанныхъ сознательно, 
но затемъ сделавшихся механическими, всл ед сш е  постояннаго повторешя 
известныхъ действ!й и, обусловленнаго этимъ, приспособлен!^ организащи 
животнаго именно для этихъ действий. Напр., стремлеше известныхъ 
птицъ къ пермдическимъ перелетамъ мы не можемъ себе представить 
нроисшедшимъ иначе, какъ  следующимъ образомъ. По всей вероятности, 
первоначально эти птицы ограничивались очень небольшими сознательными 
нерекочевыватями, при настунлеши зимы; напр.,— съ северной стороны гор- 
наго хребта на южную. Съ течешемъ времени, эта привычка, постоянно 
укрепляясь и усиливаясь, повела къ более и более обгаирнымъ переле
тамъ. Это предположете подтверждается и различными переходными фор
мами между оседлыми и перелетными птицами. Не смотря на то, что 
инстинктивный действ1я не вызываются разумомъ животнаго, они. гЬмъ не 
менее, постоянно совершаются нодъ контролемъ разума. Птицы, при сво- 
ихъ перелетахъ, руководствуются ноложешемъ горныхъ хребтовъ, р екъ , 
морскихъ береговъ и т. п.; такъ-что если у нихъ будетъ отнята возмож
ность руководствоваться этими признаками для определеш я направлеш я 
полета (напр., при нродолжительныхъ туманахъ), то оне сбиваются съ 
пути и являются нередко въ такихъ местностяхъ, которымъ оне совер
шенно не свойственны.

Многочисленный наблюдемя надъ другими животными, въ особенности 
надъ насекомыми, доказываютъ также, что инстинктивный д е й с ш я  по
стоянно контролируются разумомъ и при непривычныхъ услов1яхъ созна
тельно видоизменяются.

^Дссощацш животныхъ,

К ъ числу интереснейшихъ явлемй жизни животныхъ относятся ихъ 
ассощацш. Интересъ последнихъ обусловливается, помимо разделеш я 
труда между отдельными членами, во-первыхъ, темъ, что оне представля- 
ютъ намъ много примеровъ высоко развитой инстинктивной и разумной 
деятельности; во-вторыхъ, темъ, что борьба за существовало и естествен



ный подборъ являются здесь иъ форме, значительно отличающейся отъ 
ихъ проявленж у одиночно живущихъ животныхъ.

Высоко развитый общества животныхъ, ц'Ьлыя организованныя государ
ства, встр4чаемъ мы въ особенности часто между насекомыми: таковы, наир., 
осы, пчелы, термиты, муравьи и проч. Особенно тщательно произведены 
наблюдешя надъ муравьями. П ри этомъ выяснено, что они отличаютъ 
членовъ своей колоши отъ ностороннихъ муравьевъ, обнаруж ивает. чув
ство сострадашя и ухаживаютъ за больными и ранеными товарищ ами,J) 
способны передавать другъ-другу весьма сложныя понятая и т. п. Н екото
рые виды муравьевъ производятъ даже культуру растений— именно, разво
дить плантацш такъ называемаго муравьинаго риса.

В ъ силу естественнаго подбора, у общественныхъ жпвотныхъ развиваются 
преимущественно т е  качества, который полезны для всей колонш, а не 
для отдельныхъ индивидуумовъ; каковы, наир., трудолюб1е, си м п аш  къ 
себе подобнымъ и беззаветная храбрость. Борьба за существоваше имеетъ 
место и здесь, но эта борьба ведется между обществами, а не между от
дельными индивидуумами, личные интересы которыхъ совершенно отходятъ 
на задшй планъ именно потому, что подчинеше личности интересамъ 
общества нриноситъ большую пользу въ борьбе этого общества съ другими. 
Термиты не знаютъ страха и, повидимому, отдельные индивидуумы, при 
общихъ д ей ггая х ъ  колоши, совершенно не заботятся о самосохранение 
Замечательно, что у нихъ, повидимому, имеется ясное нредставлеше о 
составе и будущности колонш. Борьба съ ними не приводитъ ни въ ка- 
кимъ результатам ^ пока цъло ихъ гнездо. Н а  место уничтоженныхъ массъ 
являются новыя, нисколько не заботясь о своей судьбе. Но, если умерт
вить ихъ царицу, то вся община теряегь мужество, разбредается и гиб- 
нетъ отъ различныхъ враговъ. Подобное-же явлеше наблюдается у пчелъ.

К Л А С С И Ф И К А Ц 1Я  Ж И В О Т Н Ы Х Ъ .

[Тонягле объ индивидуум^.

Прежде чемъ приступить къ изучешю классификацш животныхъ, нужно 
познакомиться съ пон яш м ъ объ индивидууме. Подъ индивидуумомъ или 
неде.лимымъ, обыкновенно, разумеютъ нечто такое, что не можетъ быть 
разделено на части, безъ ущерба для значеш я целаго; въ цримененш

■) Впропемъ, не всегда и не всЬ. Степень развиИя адьтрюистическихъ чувствъ подвер
гается у нихъ, кань видно, большимъ индивидуальнымъ колебашямъ.



къ  животнымъ,— безъ потери жизни цЪлаго. Д ля высшихъ животныхъ 
такое опред'Ьлеше вполне понятно и достаточно точно; но ч’Ьмъ ниже бу- 
демъ мы спускаться по лестнице животнаго царства, тЪмъ более это по- 
няНе становится сбивчивымъ. Во первыхъ, мнопя изъ низшихъ живот
ныхъ (напр., гидра) могутъ быть механически разделены на нисколько 
частей, безъ потери жизни, такъ-какъ изъ каждого отрезка развивается 
новое животное. Во вторыхъ, мы часто видимъ, что сходныя формы име- 
ютъ зн ач ете  то самостоятельныхъ индивидуумовъ, то лишь органовъ. 
Особенныя трудности представляюсь въ этомъ отношенш колотальны я формы.

Пресноводная гидра, о которой мы имели уже случай упоминать, во 
время процесса размнож етя, носредствомъ почковашя, можетъ представ- 
лятъ несколько дочернихъ организмовъ, соединенныхъ нижнею частью 
своего тела съ материнскимъ; такъ-что получается к о л о т я , напоминаю
щ ая, по внешнему своему виду, разветвляющееся въ различныя стороны 
дерево (Табл. I I ,  фиг. 24 , с). Н е смотря на то, что новообразованныя до
ч е р т я  гидры соединены въ одну колотю , оне еще легко могутъ быть 
признаны за отдельные индивидуумы, такъ-какъ  связь ихъ является 
только временною. Рано или поздно, оне отделяются отъ материнской гидры 
и начинаюсь вести самостоятельную жизнь. Но въ тйхъ случаяхъ, когда 
связь эта становится тесной, органической и постоянной, когда мы имеемъ 
дело со слитными животными колотям и, вопросъ о томъ, чтб следуетъ 
у нихъ принимать за индивидуумъ,— целое-ли, т. е. всю колотю , или- 
же отдельные члены ея ,— представляетъ уже значительный затрудн етя. 
Возьмемъ, для примера, родственное гидре колотальное животное, Phy- 
sophora Jiydrostatica (изъ отряда сифонофоръ). Physophora представляетъ 
группу полиповъ, изъ которыхъ каждый до некоторой степени можетъ 
быть сравяенъ съ гидрой, располагающихся одинъ надъ другимъ, вокругъ 
общаго ствола (Табл. IX , фиг. 8 8 ). Р а зд й л е те  труда между различными 
членами этой колоти  вызвало различ1е во внешнемъ виде и во внутрен
ней организацш ихъ, соответственно ихъ назначенш  и ихъ ноложетю въ 
целомъ. Д ля того, чтобы к о л о т я  могла всегда держаться на поверхности 
воды, на верхней части ствола образуется полость, наполненная воздухомъ; 
это такъ называемый воздушный пузырь. Н а  остальномъ протяженш 
ствола помещаются группы разнообразно видоизмененныхъ полиповъ. 
Тотчасъ подъ воздушнымъ пузыремъ лежатъ плавательные колокола, 
расположенные въ два ряда на общимъ стволе. За ними следуютъ 
щупальцы, которыя несутъ на себе обязанность захватывать пищу, необ
ходимую для п и та т я  всехъ членовъ колоти . Для перевариватя пита- 
тельнаго матер1ала назначены пгтающ1е полипы (полипиты), снабжен-



йые отверспемъ рта и пищеварительной полостью. Д алее  следуютъ такт, 
называемые арканит», снабженные жгучими органами и служанре для 
ловли добычи, и, наконецъ, между питающими полипами помещаются по
ловыя почки, содержания въ себе половые продукты и функцшнируюпия 
какъ  половые органы высшихъ формъ животнаго царства. Такимъ обра- 
зомъ, служа для опред4ленныхъ функщй, отдельные полипы не только 
въ физюлогическомъ отношенш играю гь роль органовъ, но и анатомически 
являются настолько измененными, что скорей могутъ быть приняты за 
органы, чемъ за животные индивидуумы. В ъ этомъ случае, ц елая  колошя 
получаетъ характеръ единичнаго организма.

И такъ, оставаясь при томъ определенш понятия индивидуумъ, которое 
дано было въ начале, мы все-таки должны признать, что совершенно 
точнымъ его считать невозможно и что при решонш вопроса: нредстав- 
ляетъ-ли данное существо индивидуумъ, или к о л о н т ,— часто приходится 
руководствоваться общимъ впечатлетем ъ.

^Зоологическая система.

Д ля того, чтобы ор1ентироваться при изученш громаднаго разнообраз1я 
формъ животнаго Mipa, необходимо распределить всехъ животныхъ, на 
основанш большей или меньшей суммы общихъ признаковъ въ ихъ орга- 
низацш и р а з в и т ,  на ббльппя и менышя систематичеш я групиы. 
Д л я  такой классификацш прежде всего необходимо найдти классифика- 
тонную единицу, т. е. группу животныхъ, вполне и во всехъ призна- 
кахъ  сходныхъ между собою. Въ сущности, каждый отдельный индивиду
умъ долженъ-бы быть принять за такую единицу, такъ-какъ  трудно, 
или даже совсемъ невозможно въ целомъ Mipe указать несколько инди- 
видуумовъ, тождественныхъ во всехъ отношемяхъ. Но такая классифика- 
щ я невозможна, какъ  по причине безконечнаго множества и разнообраз!я 
индивидуумовъ, такъ и по причине кратковременности существовашя каж- 
даго изъ нихъ. А  потому за классификацшнную единицу принимаютъ со
вокупность организмовъ, сходныхъ между собою во всехъ  осмовныхъ при- 
знакахъ и способныхъ давать при скрещиванш между собою проч
ное потомство. Эта совокупность близко сходныхъ между собою организ
мовъ называется видомв. Несколько сходныхъ между собою видовъ соеди- 
няютъ въ бблыпую группу— родъ; сходные роды даютъ семейство; се
мейства— отрядъ; отряды— классъ; сходные классы образуютъ типъ. 
Подъ последнимъ разумеютъ совокупность животныхъ формъ, характери
зующихся общимъ основнымъ планомъ строетя.



Т акъ какъ всякая классификащя, вообще, служить лишь выражешемъ 
отношешя челов'Ьческаго ума къ изв’Ьстнымъ въ данное время фактамъ 
природы, то естественно, что она не им4етъ абсолютнаго зн ач етя  и, съ 
разширешемъ той или другой области человечески хъ познанш, можетъ 
изменяться. Поэтому и въ зоологш она подвергается постояннымъ пе
редел камъ.

Мы будемъ различать во всемъ животномъ царстве, прежде всего, три 
главныхъ отдела: А . О тделъ одноклеточныхъ и однопластовыхъ живот- 
ныхъ, В. Отделъ двупластовыхъ животныхъ и С. О тделъ трехппастовыхъ 
животныхъ. Д елеш е это, однако, имеетъ интересъ лишь въ теоретиче- 
скомъ отногаеши, такъ -какъ  объемъ этихъ отделовъ, а также и научная 
разработка ихъ, слишкомъ различны. А потому, одновременно съ этимъ 
делешемъ на три отдела, мы разделимъ животное царство на девять ти- 
повъ. Отношеше между тЬмъ и другимъ делеш ями видно изъ следующей 
таблички.

Типъ 1. Protozoa, простгьйшгя. . . . . . . . . . . . А. О тделъ одноклеточныхъ
и однопластовыхъ животныхъ.

Группа Mesozoa. . . . . . . . . . . . . . . В . О тделъ двупластовыхъ
животныхъ.

Типъ 2. Coelenterata, кигиечнополостныя.
Типъ В. Echinodermata, тлокооняя.
Типъ 4 . Vermes, черви.
Типъ 5. Mollusca, мягкотгьлыя. С. О тделъ трехпластовыхъ
Типъ 6. Molluscoidea, моллюскообразный. животныхъ (M etazoa).
Типъ 7. Arthropoda, членистоногая.
Типъ 8. Tunicata, оболочниковыя.
Типъ 9. Vertebrata, позвоночныя.
К ъ первому отделу (А ) принадлежатъ самостоятельно живупця клетки 

и организмы, состояние изъ группы однородныхъ клетокъ (колонш сход- 
ныхъ между собой одноклеточныхъ животныхъ). Т е  и друпе связаны 
между собой настолько тесно, что не могутъ быть разделены въ две  
группы, и потому составляютъ одинъ цельный типъ—Protozoa.

Типы 2— 9, къ  которымъ принадлежатъ многоклеточные организмы, 
состояцце изъ 3-хъ  пластовъ, въ отлич!е отъ Protozoa, носятъ общее 
назваше Metazoa и составляютъ третш отделъ (С) животнаго царства. 
Что-же касается втораго отдела (В ), то онъ заключаетъ такъ мало формъ



и онЪ настолько еще недостаточно изучены, что мы не решаемся соста
вить изъ него самостоятельный типъ. а назовемъ его просто группой 
Mesozoa. Характерною особенностью представителей этой группы, въ срав
н е н а  съ M etazoa, служить тотъ фактъ, что клеточные элементы ихъ 
(как ъ  и M etazoa, они— многокл'Ьточныя животныя) располагаются не въ 
три, какъ  у всЬхъ M etazoa, а только въ два пласта *).

') Принятая нами система мало ч'Ьмъ отличается отъ употребительной въ большей 
части учебниковъ. Въ н-Ькоторыхъ нов'Ьйшихъ руководствахъ (въ особенности, у В. Hat- 
schek'а) заметно стремление кореннымъ образомъ переделать зоологическую систему. 
Однако, до сихъ поръ еще не предложено такой классификацш, которая, устраняя не
достатки общепринятой, не вводила-бы въ то-же время новыхъ, весьма существенныхъ.



А. Отд'плъ одноклпточнихъ и однопластовыхъ животныхъ.

ТИПЪ 1.
P R O T O Z O A ,  П Р О С Т Ь Й Ш Ш .

Т акъ-какъ  животныя этого типа суть одноклеточные организмы, то 
планъ строешя ихъ въ сущности тотъ-же, что и простой клетки. Они 
состоять изъ недифференцированной, или разносторонне дифферен
цированной протоплазмы и ядра. У некоторыхъ, къ  этимъ существен- 
нымъ составнымъ частямъ присоединяется и кутикулярная оболочка, 
п р и с у тс т т  или отсутств!с которой оказываетъ важное вл!яше на форму 
животнаго и даже на некоторый изъ его функцш. Внутри клетки, также 
какъ и на ея поверхности, нередко встречаются различныя плотныя отло
ж ен а: роговыя, известковыя, кремневый и т. п., въ виде иголъ, пла- 
стинокъ, снлошныхъ или продыравленныхъ раковинокъ, которыя состав- 
ллютъ такъ называемый скелетъ этихъ организмовъ.

Что касается числа ядеръ, то въ большинстве случаевъ ядро бываетъ 
единичнымъ; однако, нередко одноклеточные организмы имеютъ и не- 
сколшо. иногда даже множество ядеръ. Впрочемъ, последнее обстоятель
ство не ослабляетъ высказаннаго нами общаго положешя, что организмы 
этого типа суть свободно живущая клетки; такъ-какъ  известно, что и 
клетка въ некоторыхъ случаяхъ можетъ иметь два и более ядеръ.

Общаго обзора анатомическихъ и физюлогическихъ свойствъ представи
телей этого типа мы здесь не делаемъ, такъ-какъ  къ нимъ относится все
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то, что было сказано относительно клЬточнаго элемента вообще. Подроб- 
ности-же будутъ изложены при описанш отдЬльныхъ группъ этого типа.

Присутств1е или отсутств1е оболочки, рядомъ съ другими анатомиче
скими признаками и особенностями образа жизни, служить основашемъ для 
раздЬлеш я типа Protozoa на слЬдуюшде три класса: I .  Sarcodina, сар- 
кодовыя, I I .  Infusoria, наливочныя и I I I .  Sporozoa я. gregarinae, 
споровыя или грешрины. Первыя суть к.гЬтки безъ кутикулярной обо
лочки; питаются и передвигаются посредствомъ псевдоподШ; живутъ по 
большей части свободно. В торы я— клЬтки, свабженныя въ болынинствЬ 
случаевъ кутикулярной оболочкой, но съ о т в е р с т и и ; псевдоподш не обра- 
зуютъ; живутъ также въ большинства случаевъ свободно. Третьи суть 
кл’Ьтки съ замкнутой кутикулярной оболочкой; псевдоподш не образуютъ, 
питаются эндосмотичееки и ведутъ исключительно паразитическую жизнь.

К Л А С С Ъ  I. SARCODINA, С А Р К О Д О В Ы Я .

Саркодовыя суть одиночно или колошями живупне одноклЬточные орга
низмы, характеризующееся отсутсш емъ кутикулярной клЬточной оболочки 
и, связанной съ этимъ, способностью выпускать протоплазматичесше отростки 
(псевдоподш) и обратно втягивать ихъ. М нопя изъ саркодовыхъ одЬты 
болЬе или менЬе плотной раковинкой, всегда снабженной однимъ или нЬ- 
сколькими отверсйями.

Классъ Sarcodina раздЬляется на три отряда: 1. Rhizopoda, корне
ножки. ОнЬ голы, или покрыты известковой, или хитиновой раковинкой; 
псевдоподш разнообразны и измЬнчивы. 2. Heiiozoa, солнечники. Солнеч
ники часто бываютъ снабжены кремневымъ скелетомъ; имЬютъ, обыкно
венно, нЬсколько ядеръ; псевдоподш лучисты и мало измЬнчивы. Ж ивутъ 
въ прЬсной водЬ. В. Radiolaria, padiorapiu. По большей части, съ 
кремневымъ скелетомъ. Я деръ, обыкновенно, нЬсколько и они заклю
чены въ особую центральную капсулу, которой нЬтъ у H eiiozoa. Дсевдопо- 
д ш  лучисты и мало измЬнчивы. Ж ивутъ въ морской водЬ.

Ртрядъ 1 b h i z o p o d a , корненожки.

ПростЬйшимъ цримЬромъ корненожекъ можетъ служить амеба, напр. 
Amoeba polypodia (Табл. I ,  фиг. 11). Она представляетъ собой простую 
голую клЬтку съ протоплазмой и ядромъ. Въ протоплазмЬ ея различаютъ 
два  слоя: внутренш й- зернистый (granuloplasm a s. endoplasm a) и перифе- 
рическш — безструктурный (hyaloplasm a s. exoplasm a). Ядро амебы (а), хотя



и располагается внутри эндоплазмы, но одето на своей поверхности слоемъ 
прозрачнаго вещества, сходнаго съ экзоплазмой. А потому полагаютъ, 
что оно стоитъ въ более тесномъ отношеши къ последней, ч4мъ къ  эндо
плазме. К акъ по физическимъ снойствамъ, такъ и по физпш гическимъ 
отправлеюемъ, exoplasm a и endoplasm a различаются между собой. П ервая, 
какъ  полагаютъ, служитъ органомъ движешя и ощущешя; посл'Ёдняя-же 
г.ыполняетъ функцш  шпцеварешя.

В ъ подтверждешс этого взгляда на значеше экзоплазмы и эндоплазмы 
говорятъ следующая наблю детя надъ жизнью амебы. Въ спокойномъ 
состояши она напоминаетъ форму шара. В ъ состояши-же деятельности, 
посредствомъ образуемыхъ изъ слоя hyalop lasm ’n  отростковъ или псев- 
допод1й, она приходить въ д ви ж ете. Выпуская и снова втягивая ихъ , 
она перемещается съ места на место. Наталкиваясь при передвиженш на 
животныхъ, сильнейшихъ себя, также какъ  и при всехъ вообще резкихъ 
внешнихъ вл1ян!яхъ, она мгновенно вбираетъ въ себя псевдонод1и; а встре
чая более м елте организмы, она, наоборотъ, захватываетъ ихъ своими 
псевдоподдями и втягиваетъ внутрь. Захваченной питательный матер1алъ 
изъ слоя h y a lo p la sn ru  переходить въ g ranu lop lasm ’y, где  и подвергается 
процессу усвоетя. Непереваренные остатки выбрасываются черезъ некото
рое время обратно, на какомъ угодно месте тела. П о словамъ некоторыхъ 
наблюдателей, g ranu lop lasm a нредставляетъ реакц!к> кислую, т. е. такую-же, 
какой обладаетъ, какъ  известно, желудочный сокъ у высшихъ животныхъ. 
Этотъ фактъ служитъ до некоторой степени подтверждешемъ только-что 
нысказаннаго мнен1я о физ1ологическомъ назначен1и endoplasm ’H.

Въ числе составныхъ частей амебы нужно еще упомянуть о бьющемся 
пузырыаь (Табл. 1, фиг. 11, Ь). Это— маленькая полость, наполненная 
прозрачной жидкостью. П ертдически  этотъ иузырекъ сокращается и ста
новится совсемъ невидимымъ, но скоро появляется вновь (подробнее о немъ 
см. при описанш реснячяыхъ инфузорШ, на стр. 74).

Нсевдоподш у амебъ и другихъ корненожекъ бываютъ различны по 
своей величине, форме и количеству. У од.нехъ формъ оне довольно тол
сты и коротки; у другихъ— являются въ виде тонкихъ лишй, иногда 
разветвляющихся въ разныя стороны. О дне амебы могутъ развивать одно
временно по несколько псевдоподШ, а  у другихъ— ихъ совсемъ даже не 
бываетъ. Д ля последнихъ является особенно характернымъ ихъ способъ 
передвиж етя. Оно совершается у нихъ при помощи последовательнаго 
перемещен1я (течеьпп) протоплазмы по н ап р авл ен т  отъ одного конца клетки 
къ другому; всл едсш е чего амебы этого рода и называются текучими. К акъ



Примерь, можно привести Amoeba verrucosa E h rb ., часто встречающуюся 
въ пресной воде, въ настояхъ и аквар1умахъ (Табл. IV , фиг. 4 0 ).

Текуч1я амебы замечательны, между нрочимъ, резкимъ р азд ел етем ъ  
экзо— и эндоплазмы. Н аблю дете надъ текучими амебами, во время ихъ 
д в и ж е тя , въ особенности— образоваше при этомъ неностоянныхъ складокъ 
на поверхности ихъ тела, даетъ возможность убедиться въ томъ, что 
консистенщя обоихъ слоевъ протоплазмы не одинакова; именно, наружный 
однородный слой (exoplasm a) представляетъ бблыпую плотность, чемъ 
внутренн1й (endoplasm a). •

Все подобный выгаеописаннымъ, голыя формы составляютъ группу 
Amoebilia. Однако, мнопя изъ корненожекъ на поверхности своего тела  
выделяютъ скелетъ или раковинку, вещество которой, въ большинстве 

'случаевъ , состоитъ изъ хитина, или известковыхъ отложенш; или-же рако
винка составляется изъ склеенныхъ между собою песчинокъ, и только въ 
редки хъ  случаяхъ она имеетъ кремневый составь. Различаю тъ корненожекъ 
съ цельной раковинкой, снабженной только однимъ или, самое бблыпее, 
двумя крупными отверстиями (Imperforata), и корненожекъ съ реш ет
чатой раковинкой, снабженной множествомъ мельчайшихъ поръ для выхода 
псевдопод1й (Perforata). К акъ  перваго, такъ и втораго рода раковинки 
могутъ состоять изъ одного, или изъ несколькихъ отделенш  (камеръ); 
но многокамерный раковинки свойственны преимущественно второй группе. 
Отдельный камеры многокамерныхъ раковинокъ сообщаются между собой 
посредствомъ поръ, такъ-что протоплазма всехъ камеръ представляетъ 
одно целое.

Такимъ образомъ, отрядъ Rbizopoda раснадается на три подот
ряда: 1. АтоеЫпа, 2. Imperforata и 3. Perforata. Съ представи
телями первой группы мы уже познакомились. К акъ примерь корненожекъ 
группы Im perfo ra ta , можно привести Arcella vulgaris E h rb . Е е можно 
представить себе, какъ амебу, одетую на своей поверхности хитиновой 
раковинкой (Табл. IV , фиг. 41), форма которой видна на рисунке. Н а  
нижней поверхности раковинки находится отверстие, черезъ которое вы- 
ходятъ псевдонод!и. Внутри раковинки, кроме протоплазмы, помещаются 
одно или несколько ядеръ и, сверхъ того, тамъ-же часто появляются газо
вые пузырки (вероятно, какъ продуктъ обмена веществъ въ протоплазме), 
благодаря которыиъ A rce lla  можетъ подниматься на поверхность воды. 
A rce lla  часто встречается въ стоячихъ резервуарахъ пресной воды и въ 
настояхъ.



Другимъ прикроить корненожекъ этой группы можетъ служить живу
щ ая въ море Gromia oviformis D uj. (Табл. I , фиг. 13). Е я  раковинка, 
такж е хитиновая, имеетъ яйцевидную форму и на одномъ изъ своихъ 
концевъ снабжена отверш емъ (g) для выхода псевдоподш. Псе'вдоподш 
у G rom ia, какъ и вообще у большой части морскихъ формъ, тонки,, 
длинны и часто сливаются между собою, образуя анастомозы (d ). G rom ia ' 
имеетъ много ядеръ. Бьющагося пузырька, подобно большинству морскихъ 
корненожекъ, она не имеетъ.

И зъ группы P e rfo ra ta  заслуживаютъ особеннаго внимашя многокамерные 
нуммулиты, раковинки которыхъ достигаютъ разм4ровъ мелкихъ серебря- 
ныхъ монета. Они встречаются преимущественно въ исконаемомъ состоянш 
и содержатся въ такъ  наз. нуммулитовомъ известняки, изъ котораго, 
между прочимъ, построены еги п етш я  нирамиды. Примеромъ можетъ слу
жить Nummulites laevigata Lam . (Табл. IV , фиг. 4 2 ).

Размножете корненожекъ совершается чаще всего посредствомъ диле- 
н1я, какъ  показано на табл. I ,  фиг. 11. Если делится корненожка, снаб
женная раковинкой, то одинъ изъ дочернихъ индивидуумовъ остается въ 
материнской раковинке, а другой образуетъ для себя новую. У корне
ножекъ была наблюдаема также котюгацгя, но она у нихъ еще мало 
изучена. О существенныхъ яв л етя х ъ  при этомъ процессе си. при описаши 
инфузор1й.

Ртрядъ 2. h e l i o z o a , солнечники.

Н а з в а т е  ихъ объясняется темъ, что животныя эти вынускаютъ изъ про
топлазмы множество лучеобразныхъ пссвдоподш во все стороны. H eliozoa 
часто имеютъ по несколько ядеръ, расположенныхъ въ центральной части 
клетки , но не одетыхъ особой капсулой, какъ  у радтляр]й . Въ протоплазме 
ихъ, обыкновнно, содержится значительное число несокращающихся вакуоль,
т. е. полостей, выполненныхъ прозрачной жидкостью. Иногда-же встре
чаются и бьюпцеся пузырьки. Благодаря присутствю множества вакуоль, 
ядра иногда довольно трудно различаются.

Д ля  примера, изъ Heliozoa можно указать на Adinosphaerium Eich- 
hornii E h rb . (Табл. V , фиг. 43 ), живущаго, какъ и все вообще H eliozoa, 
въ пресной воде. В ъ сущности, этимъ только, да еще отсутеттаемъ цент
ральной капсулы, H eliozoa и отличаются отъ R adio laria , вследств!е чего 
ихъ часто и называютъ присноводными радюляргями. Некоторый 
H eliozoa образуютъ кремневый скелетъ.



Ртрядъ 3. llADIOLARIA, р а Д Ю Л Я р Ш .

Радш лярш  своей организац1ей во многомъ напоминаютъ H eliozoa. Осо
бенности ихъ, сравнительно с-ъ последними, заключаются въ слгЬдующемъ 
(Табл. V , фиг. 4 4 ). Внутренняя часть тЪла представляетъ такъ называемую 
внутренюю или центральную капсулу (Ь). Въ прежнее время капсула 
нринималась за ядро, но теперь дознано, что это совсЬмъ особенное обра- 
зоваше, свойственное спещально радшляр1ямъ. Полость капсулы наполнена 
протоплазмой съ однимъ или со многими ядрами (а). Посредствомъ отвер- 
стш, которыми снабжена кожистая стенка центральной капсулы, протоплазма 
выходитъ наружу и располагается вокругъ капсулы более или менее тол- 
стымъ слоемъ. Такимъ образомъ, у радш лярш  можно различать внутрен
нюю и наружную (интракапсулярную и жстракапсулярную) прото
плазму. Некоторые принимаютъ интракапсулярную протоплазму за эндо
плазму, а экстракапсулярную за экзоплазму. В ъ  наружной протоплазме часто 
находятся въ болыпомъ количестве круппыя несократительныя вакуоли 
(d), вследств1е чего экстракапсулярная протоплазма получаетъ пенистый 
видъ. И зъ нея-же выходятъ въ разныя стороны лучеобразныя псевдоподш, 
имеющая видъ тончайгаихъ, обыкновенно не разветвленныхъ нитей. Осо
бенно характерпымъ для радш лярш  является присугсш е маленькихъ желтаго 
цвета телецъ (е) въ экстракапсулярной протоплазме, которыя иногда пас
сивно передвигаются по псевдоподдямъ. П о мненш  некоторыхъ, эти тельца 
суть самостоятельные организмы (одноклеточный водоросли), сожительствую
щее съ радшляр!ями. Значеше ихъ двояко. Т акъ -какъ  содержащееся въ нихъ 
желтое красящее вещество есть ни что иное, какъ  видоизменено хлоро- 
фила и, подобно последнему, обладаетъ способностью, подъ в.ш ш емъ 
света, выделять кислородъ, то тельца эти способствуютъ окисленш про
топлазмы и, следовательно, усиливаютъ обменъ веществъ въ ней. Съ 
другой стороны, желтыя тельца, постоянно размножаясь въ те л е  радш ля
рш , представляютъ всегда готовый запасъ пищи, такъ-какъ  некоторый 
изъ этихъ тйлецъ, въ особенности при отсутствш другой пищи, перевари
ваются въ протоплазме радш лярш. Радш лярш  живутъ исключительно въ 
море, то одиночно, то колошами. В се оне суть животныя пелагическгя,
т. е. оне постоянно плаваютъ, пассивно перемещаясь подъ вл1яшемъ дви- 
ж е т я  волнъ и ветра.

Радш лярш  замечательны своимъ сложнымъ и красивымъ, въ большин
стве случаевъ лучистымъ скелетомъ. Обыкновенно, онъ имеетъ геометри
чески правильную форму, напоминая собою то ш аръ, то колоколъ, то



шлемъ и т. п. Ч ащ е всего скелетъ представляетъ, по своей общей форм*, 
комбинацш рад1ально и концентрически расположенныхъ кремневыхъ иголъ.

Что касается размножения радш яр1й , то о неиъ известно крайне не
много. Известно, что некоторый изъ нихъ размножаются посредствомъ спо- 
роготи. Споры, которыя образуются внутри центральной капсулы, разры- 
ваютъ последнюю и выходятъ наружу, въ виде зооспоръ. По величине 
своей, споры неодинаковы: одн1> крупны (макроспоры), д руп я  мелки 
(микроспоры). Наблюдешя надъ дальнейшей судьбой этихъ спорь, всл4д- 
етв1е невозможности возстановить искусственнымъ образомъ все те  усло- 
В1Я, среди которыхь радш лярш  живутъ въ море, не удавались еще ни 
одному ученому. Полагаю тъ, что макро— и микроспоры имеютъ значете  
половыхъ элементовъ: первыя считаются за яйца, а вторыя за семянныя тела.

К Л А С С Ъ  II. INFUSORIA, Н А Л И В О Ч Н Ы Я  или И Н Ф У З О Р Ш .

Инфузорш суть по большей части свободно живущее одноклеточные 
организмы, снабженные кутикулярной оболочкой, которая, обыкновенно, 
представляетъ о т в е р т я , служащая для введешя въ тело плотныхъ веществъ и 
для выведен!я ихъ. Псевдоподш инфузорш не образуютъ, а для передви
женья и для захваты вали  пищи снабжены особыми придатками, въ виде 
мерцательныхъ жгутиковъ и ресничекъ, или въ виде полыхъ трубочекъ 
(щупальцевъ). Распространены какъ въ морской, такъ и въ пресной воде. 
Весьма легко разводятся въ настояхъ растительныхъ веществъ, откуда и 
получили свое назваш е.

Н а основанш, главнымъ образомъ, свойства наружныхъ придатковъ, 
классъ инфузорш разделяется на следующее отряды: 1. Flagellata, жгу
тиковый, 2. Ciliata, ргьс.ничныя и 3. Suctoria, сосущгя. Первыя снаб
жены мерцательными жгутиками, вторыя— мерцательными ресничками и 
третьи— полыми сосательными щупальцами.

Р т р Я Д Ъ  1 . FLAGELLATA, Ж Г у Т И К О В Ы Я  И Н ф у З О р Ш .

F la g e lla ta  суть простейнпя формы инфузорш. Они представляютъ собой 
клетки, по большей части незначительныхъ размеровъ, обыкновенно съ 
однимъ ядромъ. Н а  поверхности ихъ тела  находится одинъ, два, нередко 
несколько, более или менее длинныхъ жгутиковъ. Имеютъ оболочку (впро- 
чемъ, не все).

Между жгутиковыми укажемъ на следующая формы. Euglena viridis 
Ehrb., эвглена зеленая (Табл. Y , фиг. 46 ). Е я  продолговато-овальное



тело содержать зерна, подобныя хлорофильнымъ, благодаря которымъ и 
всё животное имеетъ зеленый цветъ. Особенно характернымъ для эвглены 
является присутств1е краснаго пигментнаго пятнышка, расположеннаго у 
основашя жгутика, вблизи бьющагося пузырька (Ь), и состоящаго изъ ка 
пельки окрашеннаго растительнаго масла. Это пятнышко, по всей веро
ятности, имеетъ значеше св'Ьтоощущающаго органа, въ примитивномъ его 
устройстве. Н а  важное зн ачете  этого пятнышка указываетъ уже то об
стоятельство, что присутств1е его въ те л е  эвглены является не случай- 
нымъ, а замечается постоянно; при томъ-же оно находится всегда на онре- 
деленномъ месте. У основашя жгутика у эвглены некоторые изследо- 
ватели находили и ротовое отверспе.

Noctiluca miliaris S u rir., морская свгьчка. Иногда на моряхъ наблю
дается интересное явлеше свечен1я воды. Оно происходить отъ при сутсш я въ 
воде жгутиковыхъ инфузорш, такъ наз. морскихъ свечекъ, обладающихъ 
способностью издавать фосфорическш блескъ. С в еч ете  это не составляетъ, 
впрочемъ, принадлежности однехъ только ноктилукъ, но принадлежитъ 
также многимъ другимъ животнымъ. N octiluca m iliaris часто встречается 
въ  Атлантическомъ океане. Тело ея имеетъ отъ 1/ь Д° lfa m m - въ  Д а̂ ‘ 
метре, шарообразной или почкообразной формы (Табл. У , фиг. 4 8 ). Н а  од
ной стороне ноктилуки находится продолговатое околоротовое углублете (d), 
на краю котораго помещается довольно длинное щупальце (Ь), а вблизи него 
— маленькш мерцательный жгутикъ (с). В ъ глубине околоротоваго углубле- 
ш я лежитъ щелевидное ротовое отвереПе. Снаружи тело ноктилуки одето 
безструктурной оболочкой. Внутренняя часть клетки содержитъ ядро (а), 
окруженное слоемъ протоплазмы. Отъ этого слоя отходятъ къ  периферш 
протоплазматичеш я нити, сДиваюшдяся подъ оболочкою снова въ тонюй 
сетчатый протоплазматичесшй слой. Пространство между протоплазматиче- 
скими нитями наполнено прозрачной жидкостью. Особыхъ органовъ для 
свечеш я морская свечка не имеетъ; способностью фосфорисценщи обла- 
даетъ вся поверхность ея тела.

Размножеше ноктилуки совершается посредствомъ делеш я и посредствомъ 
c n o p o ro H in . Первое совершается по общей схеме; последняя-же происхо
дить следующимъ образомъ. Ж гутикъ теряется и тело получаетъ форму 
гладкаго шара; затемъ протоплазма распадается на множество маленькихъ 
комковъ. Соответственно этому, на наружной поверхности ноктилуки по
является множество бугорковъ. П о сл ед те , постепенно отделяясь, истоща
юсь материнскШ организмъ и изменяюсь его наружный видъ. О тделив
шаяся спора представляетъ маленькую клетку, съ ядромъ и нитевиднымъ 
жгутикомъ. Постепенно развиваясь, она превращается въ ноктилуку.



Выше описацныя формы служатъ ирим'Ьромъ более точно изученныхъ 
жгутиковыхъ инфузор1й. К ъ  этому же отряду относится мало изученная 
группа монадъ (Monadina). Это суть очень мелыя жгутиковыя, большей 
частью безъ оболочки, встречающаяся во вс4хъ настояхъ. С троеве и раз- 
вит1е ихъ изучены мало. Очень можетъ быть, что мнопя изъ числа мо
надъ представляютъ лишь стадш  развит!я другихъ низшихъ организмовъ 
(слизистыхъ грибовъ и т. п.).

Среди жгутиковыхъ инфузор!й, въ особенности среди монадъ, встречается 
значительное число паразитическихъ формъ. К ъ нимъ принадлежать 
следуюнця. Cercomonas intestinalis L am bl (Табл. Y , фиг. 45 , А ). П ред- 
ставляетъ собой простую безхлорофильную клетку, съ однимъ жгутикомъ 
и съ вытянутымъ въ хвостикъ противуположнымъ концемъ. Она парази- 
тируетъ въ кишкахъ человека и другихъ позвоночныхъ. Trichomonas 
vaginalis Donne (фиг. 45 , В). Встречается у человека (во влагалище); 
имеетъ двойной жгутикъ и мерцательную кайму.

Herpetomonas Levisi, встречается въ крови млекопитающихъ (Табл. 
Y , фиг. 47). Она имеетъ веретенообразную форму, съ однимъ жгутикомъ 
и мерцательной каймой. Размножается посредствомъ делеш я (продольнаго) 
и спорогонш. Trypanosoma, въ крови лягушекъ, рыбъ и птицъ; пластин
чатой формы, съ однимъ жгутомъ и мерцательной каймой. Размножается 
подобнымъ-же образомъ. Polimitus, въ крови птицъ. Съ несколькими 
жгутиками; шаровидной формы.

В с е  эти кровепаразитныя формы открыты лишь въ недавнее время.

Ртрядъ 2. оплата, рфсничныя инфузорш.

Инфузорш этой группы одеты тонкой оболочкой, покрытой ресничками 
и снабженной, обыкновенно, двумя отверш ям и для входа пищевыхъ ве- 
ществъ и выхода ихъ остатковъ. Ядрышко располагается у нихъ, обыкно
венно, не внутри ядра, какъ это въ большинстве случаевъ замечается 
въ другихъ клеткахъ, но лишь приложить къ нему снаружи. К аж дая 
ресничная инфузор1я почти всегда имеетъ одинъ, а часто два и более 
бьющихся пузырьковъ. Ж ивутъ ресничныя инфузорш какъ  въ морской, 
такъ и пресной воде, преимущественно въ богатой разлагающимися расти
тельными веществами. Оттого оне легко разводятся во всехъ настояхъ и 
въ стоячихъ водахъ.

Отрядъ C ilia ta  разделяю тъ на четыре группы или подотряда, которые 
различаются между собой распределешемъ ресничекъ на поверхности тела 
инфузорш: 1. Holotricha, 2. Heterotricha, 3. Hypotricha и 4 . Peritricha.



Первый подотрядъ, H o l o t r i c h a ,  составляют!, инфузорш, вея поверх
ность ш6ла которыхъ равномерно покрыта ресничками одинаковой длины. 
К акъ  прим ерь, возьмемъ Param aecium .

Paramaecium aurelia F r . M ull., туфелька (Табл. V , фиг. 54), напо
минаешь формой своего тела туфлю. Удлиненное ея тело на переднемъ 
своемъ конце представляешь обширное углублете (околоротовое углу- 
блете, peri stem), въ глубине которого помещается ротовое о т в е р т е  (е). 
Заднепроходное о т в е р с т  помещается на середине тела, но видно бываешь 
только во время выбрасывашя пищевыхъ остаткопъ. Н а  наружной поверх
ности туфельки располагаются продольными рядами реснички, проходятся 
наружу изъ экзоплазматическаго слоя, сквозь многочисленныя поры кути- 
кулярной перепонки. Своимъ движешемъ оне гонять воду въ томъ или 
другомъ н ап равлена, отчего и все тело животнаго становится способнымъ 
переменять место. Тотчасъ подъ кутикулярной перепонкой находится у 
туфельки слой трихоцистг. т. е. маленькихъ пузырьковъ съ жгучими 
нитями, который могутъ выбрасываться наружу. Внутри туфельки лежитъ 
ядро и ядрышко (а, Ь). Последнее, какъ  и обыкновенно у инфузорШ, по
мещается возле ядра, а не внутри его. Н а переднемъ и на заднемъ 
конце тела  находится но одному бьющемуся пузырьку (с), выполнен
ному жидкостью, собирающеюся изъ протоплазмы. По мнешю некото- 
рыхъ изеледователей, бькншеся пузырьки функщонируютъ какъ выде
лительные органы. Въ бьющихся пузырькахъ скопляются жидк1е про
дукты обмена веществъ въ протоплазме, которые затемъ, носредствомъ 
сокращ ешя протоплазмы, выталкиваются наружу черезъ трудно видимыя 
отверстая, находящаяся въ оболочке и лежашдя надъ пузырьками. Н а- 
блюдешя надъ жизнью туфельки обнаруживаютъ присутсгае въ тЬле 
ея также пузырьковъ друга го рода, которые могутъ быть названы пище
выми (d), такъ -какъ  это ничто иное, какъ полости въ протоплазме, 
наполненныя пищевыми веществами. Пищ а чрезъ ротовое отверстие посту
паешь, въ ви де комочковъ, въ эндоплазму. Здесь каждый комочекъ окру
жается прозрачной жидкостью и получаешь видъ пищеваго пузырька. 
Непереваримые остатки выделяются наружу черезъ anus.

Н екоторый инфузорш изъ этого подотряда не имеюшь ни рта, ни задне- 
проходнаго о т в е р т я . Ц и т а т е  происходитъ у нихъ путемъ эндоейоза чрезъ 
поверхность всего тела. Эту особенность представляютъ, однако, исключи
тельно нарази ти чеш я формы, напр. опалины. И зъ нихъ на табл. V , фиг. 
5 0 , изображена Opalina dimidiata S te in , встречающаяся въ толстой 
киш ке зеленой лягушки и, иногда, серой жабы. Опалина не имеешь также



и сократительныхъ вакуоль (бьющихся пузырьковъ). Зато у нея находится 
не одно, а, обыкновенно, множество ядеръ (а).

У втораго подотряда, H e t e r o t r i c h a ,  кроме маленькихъ ресничекъ, 
нокрывающихъ всю поверхность тела , и м еется . еще около рта в'Ьнчикъ 
более длинныхъ ресничекъ. Сюда относится, напр., Stentor polymorphus 
E lirb . (Табл. V , фиг. 52). Конусообразное тело его на верхнемъ расши- 
ренномъ конце представляете ротовое отверсНе (Ь), къ которому ведетъ 
углублеше, имеющее форму воронки (peristom ). Последнее обсажено поясомъ 
довольно крупныхъ р'Ьсницъ (околоротовой поясъ). Коротшя реснички, 
покрывающая остальную поверхность тела, расположены продольными ря
дами. Внутри тела помещается ядро, значительно вытянутое въ длину, 
иногда четкообразное (а). Сверхъ того, въ теле  стентора помещается 
быощшся пузырекъ (с), съ длинными приводными каналами вблизи.

Третш  подотрядъ респичныхъ инфузорш, H y p o t r i c 'h a ,  составляютъ 
формы, реснички которыхъ покрываютъ только часть поверхности тела , 
именно брюшную. Таковы, напр., Stylonychia и Chilodon. Stylonychia mytilus 
E h rb ., щетинорожка (Табл. V, фиг. 53), имеетъ тело сплющенное, такъ  
что у нея можно различать спинную и брюшную поверхности. П ервая изъ 
нихъ выпукла; вторая— плоска. Н а  передней части брюшной поверхности на
ходится большой перистомъ (с), окруженный длинными ресницами; на задней 
части помещается an u s(d ). Н а брюшной поверхности находятся, кроме двухъ 
рядовъ малепькихъ ресничекъ, отдельный толстыя и твердыя сложныя 
ресницы, напоминающая своей формой шипы или крючки. Оне служатъ 
для передвижешя животнаго и для нрикреплею л его къ предметамъ, по 
которымъ оно ползаетъ. Внутри щетиноножки лежать, обыкновенно, два 
ядра съ ядрышками и два бьющихся пузырька.

Chilodon cuculhts E lirb . (фиг. 51) представляетъ сплющенное овальное 
тело, переднш острый конецъ котораго загнуть на бокъ. Кутикулярная 
оболочка наружной поверхности хилодона на краяхъ ротоваго отверш л (с) 
углубляется значительно внутрь тела и образуете кутикулярную трубку 
(такъ наз. глотку) съ продольными полосками (кутикуллрными утолще- 
йями). Н а брюшной стороне расположены продольные ряды ресничекъ. 
Внутри тела лежите ядро и два бьющихся пузырька. Разсматриваемый 
въ профиль, Chilodon представляетъ большое сходство съ S tylonychia.

К ъ четвертому подотряду ресничныхъ инфузорш, P e r i t r i c h a ,  отно
сятся формы, снабженныя однимъ лишь кольцевымъ или спиральнымъ вен- 
комъ длинныхъ ресничекъ, расположенныхъ около рта. У некоторыхъ, 
впрочемъ, находится еще второй, задн!й кольцеобразный венокъ ресничекъ. 
Остальная-же поверхность ихъ тела ресничекъ не имеете. Сюда относится,



напр., Vorticella nebulifera E h rb ., сувойка (фиг. 49). Тело ея, похожее 
на бокалъ, сидитъ на стебельке. Внутри находится подковообразное ядро (а) 
и бьюпцйся пузырекъ (Ь). Н а  свободномъ, широкомъ конце тела находится 
воронкообразное углублеше (перистомъ, с), обсаженное по краямъ ресничками, 
расположенными въ воронке спиралью. Въ глубине воронки лежитъ отвер
стие рта (d). Д виж етем ъ околоротовыхъ ресничекъ производится водоворотъ, 
причемъ вместе съ водою вгоняются въ воронку и плотныя вещества, иногда 
м елте организмы (напр. бактерш ). Эти плотныя вещества набиваются въ 
маленькую заротовую полость (глотну); затемъ, въ виде комковъ, окру- 
женныхъ жидкостью (пищевыхъ пузырьковъ, е), поступаютъ внутрь прото
плазмы. Тело сувойки сидитъ на поломъ стебельке, который покрытъ 
тонкой кутикулярной оболочкой, переходящей сюда съ поверхности тела  
инфузорш. Внутри .стебелька проходитъ, въ виде вытянутой спирали, 
сократительное волоконце (f). П ри сокращенш его, стебелекъ складывается 
спиралью и, такъ-какъ  стебелекъ на своемъ нижнемъ конце прикрепленъ 
къ  какому-нибудь подводному предмету, то инфузор1я быстро придвигается 
къ  последнему, какъ-бы приседаетъ.

Процессъ размножешя ресничныхъ инфузорий нроиеходитъ, главнымъ 
образомъ, посредствомъ дтлетя или въ поперечномъ, или въ продольномъ, 
или въ косомъ направленш. Д елеш ю  инфузорш предшествуетъ делеш е 
ядра. П ри поперечномъ дгьленги, вслЬдъ за разделеш емъ ядра, на т е л е  
инфузорш образуется поперечная борозда, которая съ течешемъ времени 
углубляется более и более внутрь. Въ это время, въ задней половине 
инфузорш образуется новое отверсгое рта, а въ передней— anus. Бьюпцйся 
пузырекъ, если онъ одинъ, делится на два. Вообще, происходить удвоеше 
всехъ органовъ животнаго. Наконецъ, вместо одной инфузорш, являются 
д ве, нохожихъ одна на другую. Некоторое время оне остаются соединен
ными вместе, посредствомъ перемычки. Затем ъ оне разъединяются окон
чательно и каж дая изх дочернихъ инфузорШ начинаетъ жить самостоя
тельною жизнью. Т акъ совершается поперечное д е л е т е , напр., у S tylonychia.

Продольное дтьлете наблюдается у сувоекъ (Табл. V I, фиг. 5 5 ). Оно 
совершается подобнымъ-же образомъ, но только разделяющая борозда име- 
етъ здесь не поперечное, а продольное положеше (фиг. 55, А ). Когда 
делеш е уже закончилось, то д о ч ер тя  сувойки должны разойдтись. Д ля 
этого, на тел е  одной изъ дочернихъ сувоекъ, именно на задней части 
его, образуется добавочный ресничный венчикъ (фиг. 55 , В ). Б лагодаря 
д в и ж ен т  ресничекъ, молодая сувойка отделяется отъ стебелька и некото
рое время свободно плаваетъ; затемъ она заднимъ концемъ садится на 
дно. При этомъ задшй ресничный венчикъ у нея отпадаетъ и, черезъ н е 



сколько времени, она образуете новый стебелекъ. Д ругая дочерняя сувойка 
остается на старомъ стебельке.

Косое дгълете наблюдается у опалинъ. Отъ поперечнаго оно отличается 
только гЬмъ, что разделяю щ ая борозда здесь проходитъ не подъ пря- 
мымъ, а подъ острымъ угломъ къ продольной оси животнаго.

Н екоторыя инфузорш размножаются посредствомг торг. Это явлеше 
часто вызывается неблагопр1ятными для жизни животнаго внешними усло- 
в1ями. Н апр., когда вода, въ которой инфузорш живутъ, подвергается 
медленному вы сы хан т (при быстромъ высушиванш, оне, естественно, по- 
гибаютъ), то мнопя инфузорш образуютъ на поверхности своего тела обо
лочку или цисту. Инцистированная инфузор1я, обыкновенно, утрачиваетъ 
характерный черты своего строешя и получаетъ видъ простой недифферен
цированной клетки съ оболочкой. Переносимая ветромъ съ места на ме
сто, она можегь встретить благопр!ятную для своего существовашя среду 
и, въ такомъ случае, оживаетъ. Это возвращеше къ жизни обнаруживается 
прежде всего въ томъ, что клетка начинаетъ усиленно делиться, такъ-что 
внутри цисты, вместо одной, появляется целая группа клетокъ. Когда 
оболочка разрывается, то молодыя клетки выходятъ наружу и каж дая изъ 
нихъ начинаетъ самостоятельную жизнь. Размножеше, сходное съ образо- 
вашемъ споръ, наблюдается также какъ процессъ, предшествующш конъ- 
югацш навсегда (см. ниже).

Остается сказать несколько словъ о чрезвычайно интересномъ явленш, 
которое часто предшествуетъ энергичному размноженш инфузорШ. Это такъ 
называемая нонъюгащя или копулящя, состоящая въ более или менее 
нолномъ сл1янш двухъ индивидуумовъ. Смотря по тому, вступаютъ-ли 
инфузорш въ связь (ш я ш е )  на время, или навсегда, различаютъ конъ- 
тацт на время и тнътацт навсегда. Процессъ конъюгацги на 
время наблюдается, наир., у S ty louych ia  (Табл. V I, фиг. 58). Онъ проис
ходите следующимъ образомъ. В ъ известное время две  стилонихш соеди
няются между собой, прикладываясь одна къ другой брюшными поверхно
стями, такъ-что OTeepcTie рта одного индивидуума совершенно сливается 
съ таковымъ-же другаго. В сл ед сш е  такаго теснаго соединена ихъ, про
топлазма той и другой инфузорш сливается въ общую массу, причемъ 
замечаются протоплазматичеш е токи изъ тела одной инфузорш въ тело 
другой. Я дра и ядрышки нретерпеваютъ при конъюгацш важный изме- 
нешя. У той и другой изъ соединенныхъ инфузор!й ядра и ядрышки начи
наюсь энергично делиться, такъ-что у каждаго индивидуума появляется 
сначала два ядра и два ядрышка, затемъ т е  и д р у п я  появляются въ 
числе четырехъ, а иногда и въ болыпемъ числе. У техъ  инфузорШ, кото-



рыя имЬютъ два (напр. S ty lonychia) или бол'Ье лдеръ, они сначала сли
ваются вмЬстЬ, а затЬмъ снова делятся на нисколько частей. ДалЬе про
цесса протекаетъ не всегда одинаково. Въ однихъ случаяхъ ядра раство
ряются въ протоплазм^, въ другихъ они выходятъ наружу; такъ-что вну
три протоплазмы остаются одни только ядрышки, изъ которыхъ одно (вт. 
каждой изъ конъюгированныхъ инфузор!й) или два (какъ  у стилонихш) 
достигаютъ, вслЬдсгае постепеннаго роста, а иногда и вслЬдсш е с.шн1я съ 
другими ядрышками, величины настоящаго ядра. Около вновь образован- 
наго ядра располагаются проч1я ядрышки, причемъ, если число ихъ бол'Ье 
того, какое обыкновенно имЬетъ данная инфузор(я, то излишекъ со време- 
немъ исчезаетъ. ЗатЬмъ конъюгированныя инфузорш снова разъединяются. 
Благодаря конъюгацш, совершается, такимъ образомъ, обновление клтпки, 
состоящее въ замЬнЬ ,ея ядра новымъ, происшедшимъ изъ ирежняго яд 
рышка. Нужно, впрочемъ, замЬтить, что не у всЬхъ инфузорш при конъ
югацш ядра погибаютъ. В ъ пЬкоторыхъ случаяхъ они остаются въ клЬткЬ, 
но затЬмъ сливаются съ тЬмъ ядромъ, которое образовалось вновь изъ 
ядрышка. Наконецъ, по наблюдешямъ нЬкоторыхъ ученыхъ, не только 
протоплазма, но также и продукты дЬлешя ядрышка отчасти переходятъ 
изъ одного индивидуума въ другой.

М нопе б!ологи сравнивают'!, конъюгацш съ процессомъ оилодотворешя 
яйца. ДЬйствительно, эти процессы аналогичны.

Еще ббльшее сходство съ процессомъ оплодотворешя представляетъ конъ- 
югащя другаго р о д а— конъюгацгя навсегда, наблюдаемая, напр.. у сувоекъ 
и родсгвенныхъ имъ колошальныхъ инфузорш — Carchesiwm (Табл. Y I, 
фиг. 56). Въ конъюгацш навсегда принимаютъ учаспе двоякаго рода 
индивидуумы: больные и маленьше. Первые суть обыкновенный сувойки, 
вторые происходятъ в о л Ь д ти е  процесса, сходнаго съ образоваюемъ споръ; 
именно, вслЬ дсш е дЬлешя большой сувойки сразу на нЬсколько индивиду- 
умовъ меньшей величины (фиг. 56, d). М аленькая сувойка, снабженная 
заднимъ мерцательнымъ вЬнчикомъ, приплываетъ къ сидячей обыкновен
ной величины сувойкЬ и соединяется съ нею, прикладываясь къ ней сво- 
имъ заднимъ концемъ (фиг. 56 , f). ЗатЬмъ обЬ сувойки постепенно совер
шенно сливаются (Табл. V I, фиг. 61). Т аы я  сливаюнцясл сувойки различ
ной величины, при первомъ взглядЬ, производятъ такое впечатлЬше, какъ- 
будто меньшая представляетъ почку, развившуюся на тЬлЬ бблыней. И  
дЬйствительно, прежде, на этомъ основанш, принимали размножен!е суво
екъ посредствомъ почкован1я. Во время с .ш т я  конъюгирующихъ инди- 
видуумовъ, ядра ихъ подвергаются тЬмъ-же измЬнешямъ, какъ  и при



конъюгацш на время. Я дра и ядрышки размножаются; зат'Ьмъ продукты 
дЬлеш я первыхъ т'Ьмъ или другимъ путемъ исчезаютъ, а изъ продувтовъ 
д'Ълешя вторыхъ, отчасти всл,Ьдств1е ихъ ш я ш я , образуется новое ядро. 
И зъ двухъ индивидуумовъ получается, такимъ образомъ, одинъ.

Р ’грядъ 3 .  s u c t o r ia , есюушдя инфузорш .

К ъ этому, сравнительно незначительному по количеству формъ, отряду 
относятся хищныя и п арази ти чеш я инфуаор!и. Одн"Ь изъ нихъ захватыва- 
ютъ и высасываютъ меныше организмы, а д р у п я  нроникаютъ внутрь ббль- 
шихъ инфузор!й и паразитируютъ въ нихъ. К акъ  rfe, такъ и друг!я 
не им'Ьютъ ни рта, ни задняго прохода. Д ля воспр1ям -ж е пищевыхъ ве- 
ществъ он4 снабжены на поверхности своего тЪла особыми органами, въ 
формЪ трубочекъ, оканчивающихся, обыкновенно, расширешемъ, дМствую- 
щимъ въ качеств^ присоски. Внутри протоплазмы находится ядро и р а з 
личное число бьющихся пузырьковъ. Мерцательные волоски бываетъ только 
въ зародышевыиъ состоянш.

К акъ ирим'Ьръ сосущихъ инфузорш, можно указать на ацгмету, Лсг- 
mta ferrumequinum E h rb . (Табл. Y I, фиг. 60).Т 4ло ея большею частью 
округленной формы, од4то снаружи кутикулярной перепонкой и сидитъ 
на стебельк’Ь. Вместо рта и задняго прохода, A cineta им’Ьетъ значитель
ное количество длинныхъ сосательныхъ трубочекъ, расположенныхъ на 
верхней поверхности тЬла и снабженныхъ на своихъ концахъ отверспями. 
Трубочки эти, называемыя также щупальцами, хотя и могутъ удлиняться 
и сокращаться, однако никогда не втягиваются совершенно въ нротонлазму, 
ч'Ьмъ существенно отличаются огь псевдоподш. П ри помощи ихъ, ацинета, 
присасываясь къ маленькимъ инфузор1ямъ, втягиваетъ внутрь себя ихъ соки.

Podophrya qundripartita C lap., подофргя (Табл. Y I, фиг. 57). Въ 
общихъ чертахъ она похожа на ацинету, но т1>ло у нея безъ оболочки. Щ у- 
пальцы соединены у нея въ четыре пучка. ИмЬетъ, обыкновенно, три 
бьющихся пузырька.

Sphaerophrya C lap., сферофр1я. Ведетъ паразитическШ образъ жизни 
внутри другихъ. бблыпихъ инфузорШ (Табл. Y I, фиг. 62 ). ТЬло ея удли
нено и покрыто короткими сосательными трубочками. Благодаря своей ма
лой величин^, сферофр1я проникаетъ внутрь другихъ инфузорш и размно
жается тамъ д’Ьлешемъ. Молодые организмы также легко могутъ выйдти 
изъ инфузорш (хозяина), какъ и вновь проникнуть въ другую. Наблюдая 
выхождеше ихъ изъ щетинорожки, прежше изслйдователи считали ихъ



зародышами последней. Однако, более тщательныя наблюдешя показали, что 
это независимые организмы, совершенно отличные отъ стилонихш.

Размножение сосущихъ инфузор!й происходитъ посредствомъ д'Ьлешя 
и почковашя. Последнее особенно характерно для этого отряда. Оно, 
обыкновенно, начинается съ ядра, причемъ отъ последняго одновременно 
отходитъ нисколько почекъ (Табл. V I, фиг. 59 , А). Удлинняясь постепенно, 
ядерныя почки подходятъ къ периферш тела. В ъ то-же время на верх
ней поверхности т4ла инфузор!и образуются протоплазматичесшя почки, 
въ который и проникаютъ ядерные отростки. Такимъ образомъ, на поверх
ности материнскаго организма появляется нисколько молодыхъ кл'Ьтокъ-по- 
чекъ, который, отделяясь, часто им'Ьютъ видъ р’кничны хъ инфузорш и 
снабжены бываютъ ресничками. Но зат4мъ реснички теряются, личинка 
прикрепляется и съ течешемъ времени формируется въ организмъ, подоб
ный материнскому.

У некоторыхъ сосущихъ инфузорш наблюдается такъ называемое внут
реннее почковате, т. е. образоваше почекъ внутри протоплазматическаго 
тела  матери, въ особенныхъ полостяхъ. Этотъ способъ разм нож етя, пред- 
ставляющш, въ сущности, то-же, что и эндогенное размножеше, встре
чается напр. у Podophrya q u a d rip a r tita  (Табл. V I, фиг. 57). П очка 
при этомъ образуется, обыкновенно, только одна. Остальныя подробности 
процесса те-ж е, что и при наружномъ почкованш.

КЛАССЪ III. SPOROZOA s. GREGARINAE, СПОРОВЫЯ или
ГРЕГАРИНЫ.

Сюда принадлежать одноклеточные парази ти чеш е организмы, не имею- 
пце ни рта, ни заднепроходнаго отверсПя (Табл. V I, фиг. 63). Т ело  ихъ, 
одетое снаружи кутикулярной оболочкой, не имеетъ ни мерцательныхъ во- 
лосковъ, ни щупалецъ и никакихъ вообще придатковъ (за исключешемъ, 
иногда, хитиновыхъ крючковъ). Бьющихся пузырьковъ грегарины также 
не имеютъ. Пита Hie происходитъ путемъ эндосмоза черезъ всю поверхность 
тела. Во взросломъ состоянш грегарины псевдоподш не образуютъ и мало 
подвижны. Передвижеше ихъ происходитъ посредствомъ червеобразныхъ 
сокращешй ихъ протоплазматическаго тела. Характерной особенностью гре- 
гаринъ является ихъ размножеше, посредствомъ споръ; откуда и назваш е 
Sporozoa.

И зъ формъ, принадлежащихъ къ  этому классу, мы познакомимся лишь 
съ немногими.



Monocystis ngilis S tein . Можетъ служить прим'Ьромъ грегаринъ съ най- 
болЬе простыиъ строетемъ. Она представляетъ собой удлиненное, расши
ренное съ одного конца шЬло, одетое тонкой перепонкой. Внутри гбла 
помещается овальной формы ядро и протоплазма, состоящая изъ эвдо- 
илазматическаго и экзоплазматическаго слоевъ. Ж иветъ M onocystis ag ilis 
въ с4мянныхъ желЬзахъ дождеваго червя (для составлешя себе п о н я т  
объ этой грегаринЬ, можно пользоваться фиг. 63 , А, которая изображаешь 
весьма сходную форму— Gonospora Terebellae K oll.).

Gregarina ( G l e p s v h i n a ) polymorpha H am m . (фиг. 6B, С). В стре
чается въ кишечномъ канале мучнаго червя (личинка жука Tenebrio 
m olito r). Тело ея разделено кутикулярной перегородкой на две части; 
въ задней, бблыней половине помещается ядро. У всЬхъ, разделенныхъ 
подобнымъ образомъ на две  части грегаринъ ядро находится только въ 
одномъ изъ отделен ^; а потому каждую такую грегарину нужно прини
мать все-таки за одну клетку.

Actinocephalus oligacanthus S te in  (фиг. 63, В ). Отличается отъ пред
шествующей формы присутсш емъ на передней части тела кутикулярной 
палочки, оканчивающейся крючками и служащей для прикреплеш я къ сшЬн- 
камъ внутреннихъ органовъ тЬхъ животныхъ, у которыхъ эта грегарина 
паразитируешь. Встречается въ кишечномъ канале личинокъ стрекозы.

Размножеже грегаринъ происходишь исключительно иоередствонъ спо- 
роготи, предшествуемой въ большинстве случае въ конъюгащей, состоящей 
вч. томъ, что две или несколько грегаринъ соединяются вместе своими 
концами (Табл. V I, фиг. 63 , С). Какими именно концами,— передними-ли, или 
нередшй конецъ одной грегарины съ задиимъ другой,— это бываетъ раз
лично. Постепенно оне сжимаются въ плотный комокъ и на поверхности 
ихъ тела образуется плотная общая кутикулярная оболочка (циста); оне, какъ 
обыкновенно говоришь, -инцистируются (фиг. 63, D). ЗашЬмъ перегородка, 
отделяющая одну грегарину отъ другой, уничтожается. Протоплазматическое 
содержимое обЬихъ грегаринъ сливается въ одну общую массу, такъ-что об
разуется какъ-бы одинъ организмъ. П ри этомъ оба ядра становятся неза
метными и содержимое цисты представляетъ видъ однородной зернистой 
массы. Затемъ протоплазма делится, начиная съ поверхности, одновременно 
на множество отдельныхъ шариковъ— споръ (фиг. 63 , Е ), превращающихся 
потомъ въ тельца веретенообразной формы— псевдонавииеллы. Замеча- 
чательно, что разделеaie протоплазмы на отдельный споры иногда начи
нается еще раньше окончательнаго с .ш ш я  обеихъ конъюгировавшихъ 
грегаринъ (фиг. 63, В ). Каж дая псевдонавицелла (фиг. 63, F ) внутри



содержите ядро,1) а снаружи покрывается кутикулярной оболочкой, кото
рая на обоихъ заостренныхъ кондахъ своихъ представляетъ пуговкообраз- 
ныя утолщешя. По внешнему виду, нсевдонавицелла напоминаете одно
клеточную водоросль Navicula или Navicella, всл,Ьдств1е чего и получила 
свое назваше. Съ развитчемъ псевдонавицеллъ, общая оболочка ихъ, циста, 
разрывается и оне, выходя наружу вместе съ испражнен1ями (если м'Ьсто- 
пребыватемъ грегарины служилъ кишечный каналъ какаго-нибудь живот- 
наго), могутъ попасть въ кишечный каналъ другаго животнаго. Р азъ  
псевдонавицелла оказалась въ благонр1ятной для своего существовашя среде, 
она становится способной къ дальнейшему развитш . Заклю ченная внутри 
псевдонавицеллы клетка, освободившись отъ кутикулярнаго покрова, на 
некоторое время становится способной къ свободнымъ амебовиднымъ движе- 
шямъ, посредствомъ псевдоподш. Однако, вскоре движешя ея ограничи
ваются, т’Ьло ея покрывается кутикулярной перепонкой, она ростетъ и 
превращается въ грегарияу. Часто амебовидные зародыши грегаринъ про- 
никаютъ внутрь отдельныхъ кл'Ьтокъ тела своего хозяина и тамъ достигаютъ 
дальнМ ш аго развиНл, пользуясь готовыми питательными соками клетки 
(на фиг. 63 , Н  изображена цилиндрическая эпител1аленая клетка съ мо
лодой грегариной внутри).

В ъ нЪкоторыхъ случаяхъ, содержимое каждой псевдонавицеллы, при 
своемъ дальн'Ьйшемъ развитой, делится на нисколько такъ  называемыхъ 
серпообразныхъ птлецъ, т. е. соответственной формы клеточекъ (фиг. 
63, G ). После разрыва оболочки псевдонавицеллы, серпообразный тельца, 
проходя амебовидную стадш  (какъ  выше описано), превращаются въ 
грегарины. Нужно заметить, что описанный нами процессъ размножешл 
грегарины можете происходить и безъ предшествующей конъюгащ и. Въ 
этомъ случае, цистой одевается лишь одна грегарина, а далее  процессъ 
идетъ, какъ  выше описано.

Въ прибавлеше къ грегаринамъ, познакомимся еще съ некоторыми фор
мами, систематическое положеше которыхъ еще не вполне выяснено, но 
которыя скорее всего могутъ быть отнесены къ этому классу.

В ъ красныхъ кровяныхъ тельцахъ некоторыхъ нозвоночныхъ животныхъ, 
благодаря недавнимъ изследовашяыъ, найдены паразиты чрезвычайно ма- 
лыхъ размеровъ. Тело ихъ представляется удлиненнымъ; внутри него нахо-

‘) Эти ядра происходят-!., конечно, огъ ядеръ слившихся материнскихъ грегаринъ, но 
подробности процесса не выяснены. Н-Ькоторые предиолагаютъ, что старыя ядра материн
скихъ грегаринъ растворяются въ протоплазм-Ь, а дочертя ядра происходятъ совс-Ъмъ 
заново, путемъ такъ называемаго св о б о д н о ю  о б р а з о в а н а .  Это, однако, совершенно не
вероятно.



дится ядро. Во многихъ случаяхъ можно наблюдать, какъ  эти паразита, 
пробуравивъ стенки кровянаго шарика, выходятъ наружу. К ъ  числу лучше 
изученныхъ изъ нихъ принадлежать Drepanidium и Наетодгедаггпа. 
Первый встречается въ кровяныхъ тельцахъ лягушекъ, ящерицъ и черепахъ. 
По величине своей, онъ несравненно меньше обыкновенныхъ грегаринъ 
(Табл. V I I ,  фиг. 64). Псевдошдай Drepanidium, какъ и друп я  грега- 
рины, не образуетъ; передвигается-же онъ вследмтае течешя протоплазмы изъ 
одной части клетки въ другую, причемъ наблюдается образоваше времен- 
ныхъ перетяжекъ на его теле . Сначала одинъ изъ его концевъ выпячи
вается впередъ, а позади этого выпячивашя образуется перетяжка, кото
рая разделяетъ  тело D repanidium  на две  неравныя половины. Вследств1е 
того, что протоплазма постепенно переливается изъ задней части въ пе
реднюю, первая уменьшается въ объеме и, наконецъ, совсемъ исчезаетъ. 
В ъ кровяныхъ тельцахъ черепахъ проф. Данилевскимъ недавно найденъ 
наразитъ, названный имъ Haemogregarina Stepanowi D an . Гемогрегарина 
несколько больше, чймъ D repanidium , и лежитъ въ кровяныхъ тельцахъ, 
будучи сложенной въ поиеречномъ нанравленш вдвое (Табл. V II , фиг. 65 ).

Близкое сходство съ грегаринами представляютъ кокцидш (Coccidiidae), 
молодыя формы которыхъ часто встречаются внутри клетокъ у разныхъ 
животныхъ (у мышей, улитокъ, зайцевъ и у человека; преимущественно 
въ эпителш желчныхъ протоковъ и кишечнаго канала). Кокцидш от
личаются отъ грегаринъ главнымъ образомъ темъ, что они и въ 
обыкновенномъ своемъ состояши покрыты цистой. И зъ содержимаго 
цисты, после нредварительнаго иечезашл ядра, образуются споры въ 
болйе или менее значительномъ количестве. Каждая спора заключаетъ 
въ себе различное число маленькихъ серповидныхъ телецъ.

Некоторое сходство съ цистами грегаринъ представляютъ псороспермш 
(Myxosporidia), нередко наблюдаемый во внутреннихъ органахъ и на 
жабрахъ рыбъ. Это— протоплазматичеш д тела , безъ оболочки, удлиненной 
или неправильной формы, отчасти или вполне наполненныя маленькими 
серпообразными тельцами, одетыми снаружи, подобно псевдонавицелламъ 
грегаринъ, кутикулярнымъ покровомъ.

Подобное-же строенге представляютъ и такъ называемые Mmunpoecnie 
или Ренеевскге мттчки (Sarcosporidia), которые однако, отличаются 
п ри суттп ем ъ  довольно толстой кутикулярной оболочки, часто пронизан
ной многочисленными мелкими порами. И хъ часто находятъ, при изсле- 
дованш мяса свиней, рогатаго скота и другихъ животныхъ, внутри во- 
локонъ мускульной ткани (Табл. V II, фиг. 68). П роисхож дете ихъ, 
однако, остается недостаточно выясненнымъ.

-....



Долош альньуч p r o t o z o a .

К ъ  типу Protozoa, какъ мы видели, относятся нростейние организмы, 
состояние изъ одной только клетки, ведущей самостоятельную жизнь. 
Приступая теперь къ описанш болгЬе сложныхъ организмовъ, въ составь 
которыхъ входить множество разнородныхъ и тесно между собой связан- 
ныхъ клетокъ, мы, естественно, должны предварительно уяснить себе ге 
нетическую связь между теми и другими организмами, т. е. меж|,у одно
клеточными и многоклеточными.

В сяы й  сложный животный организмъ, въ сущности, представляетъ коло- 
н т  множества клетокъ и происходить изъ одной лишь клетки. П ростей- 
mie примеры такаго соединешя несколькихъ клетокъ въ одно целое мы 
находимъ уже въ некоторыхъ формахъ, относящихся къ Protozoa. Здесь 
во многихъ случаяхъ мы замечаемъ, что клетки-организмы, постепенно 
размножаясь, не отделяются другъ отъ друга окончательно, но остаются 
между собой въ связи и образуютъ кололи . Связь эта, наблюдаемая 
между отдельными членами колонш, иногда бываегь незначительной; такъ- 
что каж дая клетка въ физюлогическомъ отношеши представляетъ нечто 
целое и самостоятельное. Но въ другихъ случаяхъ взаимная связь к л е 
токъ становится настолько тесной, что индивидуумъ въ отношенш къ ц е 
лому является только органомъ, по своей физюлогической роли. Колонш 
одноклеточныхъ организмовъ, такимъ образомъ, служатъ переходными фор
мами между, одноклеточными и многоклеточными животными.

К ъ  типу Protozoa, именно къ классу инфузорш, относится значитель
ное количество колошальныхъ формъ, И зъ нихъ мы вкратце опишемъ 
некоторый, особенно интересныя, расположивши ихъ въ порядке постенен- 
наго усилешя взаимной зависимости между составляющими колонш клетками.

1. Carchesium (Табл. V I, фиг. 56 ). П о своему внешнему виду, Саг- 
chesium  во многомъ походить на сувойку (V ortice lla ), къ  одному семей
ству съ которой онъ и относится*). Отлич1е C archesiuin’a заключается 
лишь въ томъ, что здесь группа сходныхъ съ сувойкой инфузор!й, соеди
няющихся своими стебельками, образуетъ обшдй древовидный стволь. К аж 
дый стебелекъ, однако, имеетъ свое особое сократительное волоконце. 
Отдельные члены колоши Carchesium , въ своей жизнедеятельности, явля
ются совершенно независимыми другъ отъ друга. Каждый изъ нихъ, 
подобно одиночной сувойке, сидитъ на стебельке и, подъ вл1яшемъ

*) Вообще, колошальныя инфузорш не составляютъ особенной систематической группы. 
Если-же мы разсматриваемъ ихъ отдельно, то это лишь для болФе удобнаго понимашя 
отношешя между многоклеточными и одноклеточными животными.



сокращ ена послЬдняго, можстъ изменять свое положеше, независимо отъ 
положешя сосЬднихъ членовъ колоши.

2. Zoothamnium, также относящиеся къ одному семейству съ сувойкой, 
представляетъ колонию более тЬсно соединенныхъ другъ съ другомъ одно- 
кл'Ьточныхъ животныхъ. Эти последней, подобно тому какъ у Carchesium , 
сидятъ на стебелькахъ, которые, соединяясь между собою, образуютъ 
общш стволъ. Но въ то время какъ клетки Carchesium ’a въ своихъ 
движешяхъ являются совершенно независимыми другъ отъ друга, кл’Ьтки 
Z ootham nium ’a, всл,Ьдств1е сл!яы1я ихъ сократительныхъ волоконецъ въ 
одно ветвящееся волокно, отдельно другъ отъ друга движешй совершать 
уже не могутъ. Сокращеше общаго стебля производить здесь одновремен
ное перемещеше всехъ  членовъ колоши. Carchesium  и Zootham nium  
(наир. Carchesium polipinum E h rb . и Zoothamnium parasita S te in ) 
часто встречаются въ пресныхъ водахъ, на растеш яхъ и мелкихъ живот
ныхъ, въ особенности ракообразныхъ.

3 . Следующую ступень сплочешя иесколькихъ клеточныхъ элементовъ 
въ одно целое представляетъ намъ Magosphaera (Табл. V II , фиг. 66), 
считающаяся колошальной формой жгутиковыхъ • инфузорш. В ъ начале 
своего р азв и та  она представляетъ собой простую клетку, съ ядромъ и 
оболочкой. Размножаясь путемъ делеш я въ геометрической прогрессш 
(подобно тому, какъ сегментируется яйцо), клетка эта въ конце концевъ 
даетъ целый комплексъ молодыхъ кл'Ьтокъ, соединенныхъ между собою 
въ общую группу, представляющую форму шара (фиг. 66 , А ). Въ первое 
время оне лежать подъ одною общею оболочкою (оболочкою той клетки, 
изъ которой оне произошли); но затемъ оболочка разрывается и шаръ 
начинаетъ свободно плавать съ помощью мерцательныхъ жгутиковъ, покры- 
вающихъ свободную поверхность клетокъ. Если сделать разрЬзъ черезъ 
эту шарообразную фигуру (фиг. 6 6 , В), то увидимъ, что клетки распо
лагаются въ известномъ порядке, образуя на поверхности шара одинъ 
сплошной слой. Внутреннее концы клетокъ вытягиваются въ отростки, 
соединяющееся въ центре шара; а пространство между съуженными концами 
клетокъ наполнено светлой, прозрачной жидкостью. В ъ это время M ago
sphaera, по своей форме, соответствуете, личиночной форме planula, про
ходимой некоторыми кишечнополостными животными при своемъ р а з в и т ;  а 
потому организмъ этотъ иолучилъ видовое назваше Magosphaera planula 
Е. H aeck. M agosphaera, такимъ образомъ, можетъ быть разсматриваема, какъ  
колошя тесно еплоченныхъ жгутиковыхъ инфузорШ. Однако, клетки ея оста
ются соединенными между собой только въ известный першдъ своей жизни.



Со временемъ, колошя расиадается и каждая клетка живетъ, какъ само
стоятельный организмъ. Она сначала плаваетъ, съ помощью своихъ мерца- 
тельныхъ волосковъ; затЬмъ последше отпадаютъ, кл етка  опускается на 
дно, нолучаетъ амебовидным свойства и движется посредствомъ образовали 
псевдоподШ. Дальнейш ая судьба этихъ клетокъ не прослежена; но веро
ятно, что каж дая изъ нихъ одевается оболочкой и снова размножается 
описаннымъ уже способом^. Этотъ въ высшей степени интересный орга
низмъ, къ сож аленш , былъ до настоящаго времени наблюдаемъ только 
однимг ученымъ (Е . H aeckel), на берегахъ Норвегш.

4 . Еще дальше идетъ взаимная зависимость клеточныхъ элементовъ 
у Volvox'а, причисляемаго, обыкновенно, также къ колошальнымъ жгути- 
ковымъ инфузор1ямъ (Табл. У II , фиг. 75). По внешнему своему виду, 
Volvox отчасти напоминаетъ магосфэру. Ш арообразной формы колошя 
состоитъ изъ множества соединенныхъ другъ съ другомъ жгутико- 
выхъ клетокъ, густо набитыхъ зернами хлорофила (на этомъ основаши, 
мнопе считаютъ Volvox за растеше, именно водоросль). Существенное 
отлич1е V olvox’a отъ магосфэры заключается въ томъ, что, кроме жгути- 
ковыхъ клетокъ, онъ заключаетъ также клетки другаго рода. Эти послед- 
н1я, хотя и образуются изъ техъ-ж е жгутиковыхъ клетокъ, но въ своемъ 
развитомъ состояши отличаются ббльшей величиной и отсутти ем ъ  ресни- 
чекъ. Оне расположены внутри шара и служатъ для размножешя, т. е. 
для образовашя половыхъ элементовъ, которые здесь, какъ  и обыкно
венно, бываютъ двухъ родовъ: одни соответствуютъ семяинымъ тельцамъ 
(мнкрогоншЧи, спермагонидш), а другие — яйцамъ (мапрогонидт, оои- 
гонидт). Первые значительно меньше последнихъ и являются лродук- 
томъ многократнаго делен1я одной большой клетки. И зъ оплодотворенныхъ 
яицъ впоследств1и развиваются новыя колоши Volvox’a. Такимъ образомъ, 
мы здесь имеемъ примеръ начинающагося спещализировашя клетокъ; 
такъ-какъ  у V olvox’a функчця размножен1я нринадлежить лишь некото- 
рымъ, снещально для этой дели , приспособленнымъ, а не всемъ клеткамъ, 
какъ у M agosphaera. Этотъ примеръ сглаживаетъ разницу между одно
клеточными и многоклеточными организмами. Volvox globator, встре
чается въ пресной воде.
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В .  О т д гь л ъ  д в у п л а с т о в ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ .

J^pyrma m e s o z o a , двупластовы/л.

П режде ч4мъ приступить къ  оп и сан т  трехпластовыхъ животныхъ— 
M etazoa, сд’Ьлаемъ краткгй обзоръ незначительной но количеству формъ 
группы Mesozoa, стоящей на границе между P rotozoa и M etazoa. Это 
суть многоклеточные организмы, по строен]» своему вообще сходные съ 
M etazoa, но отличаюпцеся отъ последнихъ т1>мъ, что клеточные элементы 
ихъ располагаются не въ три пласта, а только въ два. Группу эту мы не 
называемъ типомъ, а равно и не включаемъ ее въ составь кякаго либо 
другаго типа, такъ-какъ относящаяся сюда формы еще слишкомъ мало изу
чены и систематическое положеше ихъ чрезвычайно трудно определить. 
За  исключешемъ главнаго ихъ признака, присутств1я только двухъ пла- 
стовъ, они чрезвычайно близко подходятъ къ типу C oelen terata.

К ъ Mesozoa относятся две  резко отличающаяся другъ отъ друга, 
более м елтл  группы животныхъ: 1. Gnstreadae, иолостныя, и 2. Р1а- 
nuloidea, солидный. П оследш я, въ свою очередь, подразделяются на два 
семейства: Dicyemidae и Orthonectidae. G astreadae ведутъ свободный образъ 
жизни, между темъ какъ Dicyemidae и O rthonec tidae— паразитическш.

1. G as treadae , полостныя.

Сюда принадлежать двупластовыя животныя бокаловидной формы, съ 
первичной пищеварительной полостью и съ первичнымъ ротовымъ отвер- 
ш ем ъ . Ж ивутъ они неподвижно, на дне моря. Мнопе зоологи относятъ 
G astreadae къ классу губокъ, съ которыми они, действительно, представ- 
ляютъ много общихъ чертъ.

К акъ  примерь полостныхъ, можно привести Haliphysema primordiale 
Е . H aeck. (Табл. V II , фиг. 69). По стр о ен т  своего тела , H aliphysem a 
представляетъ форму гаструли. Бокаловидное тело ея, сидящее на ножке, 
состоитъ изъ двухъ пластовъ: изъ экзодермы или наружнаго пласта и 
эндодермы или внутренняя пласта. Экзодерма состоитъ изъ слившихся 
клетокъ, т. е. изъ многоядерной протоплазмы (плазмод1я). Клетки эндодермы, 
напротивъ, отчетливо разграничены между собою и снабжены мерцательными 
жгутиками. Поверхность тела  галифиземы покрыта шипами, которые, впро-



чсмъ, сю самою не выработываются, а захватываются, обыкновенно, уже 
готовыми, представляя остатки скелета другихъ животныхъ (губокъ, игло- 
кожихъ и т. п.). Черезъ ротовое отверспе пища вводится въ пищевари
тельную полость, гд4> и переваривается; непереваримые остатки т4мъ-же 
иутемъ выбрасываются наружу. Размножете галифиземы происходить 
половымъ путемъ и можетъ быть поставлено въ паралель со способомъ 
размножешя V olvox’a. Ш которы я изъ клетокъ (какъ  предполагаютъ, верх- 
няго пласта) делятся и образуютъ сЬмянныя тельца. Д р у п я  клетки (ниж- 
няго пласта) выростаютъ въ болышя клетки-яйца. Развште галифиземы 
происходить но общей схеме р а з в и т  алецитальныхъ яицъ съ равномер
ной сегментац1ей (Табл. IY , фиг. 37, А, В , С, D). После оплодотворе- 
1пя, яйцо покрывается оболочкой, начинает, усиленно делиться, такъ-что 
получается сферическая кучка клетокъ (m orula), внутри которой, далее, 
образуется центральная полость, одетая слоемъ клетокъ (b lastu la ). К аж 
дая клетка снабжена жгутикомъ. Когда, затемъ, оболочка разрывается, 
то b lastu la  начинаетъ вести свободную жизнь, плавая въ воде при 
помощи мерцательныхъ жгутиковъ. Чрезъ несколько времени, в ы е д 
е т е  постепеннаго вплчивашя одной половины пузыря въ другую, гали- 
физема достигаетъ стад1гл g as tru la . Тело ея состоитъ теперь изъ двухъ 
клеточныхъ нластовъ и представлястъ бокаловидную форму. Затем ъ личинка 
прикрепляется своимъ закрытымъ концемъ къ какому-нибудь подводному 
предмету и становится взрослой галифиземой, ведущей сидячую жизнь.

2 . P la n n lo id e a ,  солидны й .

В се представители этой группы суть животныя иаразитичешпя. К акъ  
ужо сказано выше, они разделяются на два семейства: D ic y e m id a e , 
паразитпруюнщ къ почкахъ головоногихъ, и O rth o n e c t id a e — въ поло
сти тела червей и иглокожихъ. Относяицяся сюда формы характеризуются 
нолнымъ отсутств1емъ какихъ-бы то ни-было полостей въ своемъ теле . 
Все пространство кнутри отъ экзодермы занято у нихъ сплошнымъ слоемъ 
эндодермы. По своей общей форме и по строению, взрослые представители 
этой группы похожи на личинку plamila, весьма распространенную у раз
л и ч и ш ь представителей типа C oelenterata, откуда и происходить назваше 
Plannloidea. Съ другой стороны, они иоходятъ отчасти также на стадш  
р а з в и т  низншхъ червей (стад1я сяороцпста у сосалыциковъ). Благо 
даря этому, некоторые зоологи склонны принимать P lannlo idea за сильно 
дегенерированныхъ, вследсгае  паразитическаго образа жизни, плоскихъ 
червей.



Planu lo idea замечательны своимъ нолиморфизмомъ. Здесь, кроме того 
что самцы резко отличаются отъ самокъ (половой диморфизмъ), но и 
самки, въ свою очередь, представляютъ диморфизмъ: одне изъ нихъ 
производить самокъ-же, д р у п я — самцовъ, иричемъ та и другая формы 
самокъ представляютъ различное строеше. ВсЬхъ этихъ формъ мы описы
вать не будетъ. Приведемъ лишь, к акт. примерь изъ семейства Dicyemidae. 
строен1е рождающей самцовъ самки ТЯсуета (Табл. ’V II , фиг. 70 ). 
Т ’Ьло ея состоите изъ эндодормы и экзодермы, причемъ эндодерма 
заключаешь всего лишь одну большую и сильно вытянутую въ длину 
клетку. Экзодерма-же образуется многочислеными плоскими клетками, 
покрытыми мерцательными волосками.

И зъ семейства Orthoncctidae мы опишелъ самку Rhopalura Giardii 
(Табл. V II, фиг. 71). Тело ея по общей форме походить на Т’Ьло самки 
дищемы, но существенно отличается отъ последней тЬмъ, что въ составь 
нижняго пласта ея входить не одна, а значительное число клетокъ. В о
лоски покрываюгь тЬло роналюры не сплошь, но вблизи передняго его 
конца остается поперечный рлдъ клетокъ, лишенныхъ мерцательныхъ 
волосковъ.

Размножеиге и развитее дищемидъ въ основньтхъ своихъ чертахъ про
исходить весьма просто, въ подробностяхъ-же представляетъ значительным 
вар1ацк, смотря по тому, развитое какой изъ формъ мы имЬемъ передо, 
собой. Такое разнообраз!е, по всей вероятности, обусловливается наразитиче- 
скимъ образомъ жизни дищемидъ. Зародыши (фиг. 70, с) появляются въ эн
додерме, т. е. во внутренней к л етке  описанной выше самки, какъ утверж
дают!.— путемъ свободней» образован1я (сравн. объ эидогенномъ размноженш, 
на стр. 16 и 28). Яйцевая клетка сначала делится на два неравной вели
чины сегментацшшыхъ шара (экзодерматическтй и эндодерматичеш й); но 
дальнейшему повторному деленно подвергается только менышй изъ нихъ 
(экзодерматическш), i.-оторый и производить множество маленькихъ клетокъ. 
Эти последи in, располагаясь вокругъ большой неделящейся эндодермати- 
ческой клетки, окружаютъ ее со всехъ сторонъ, за исключешемъ неболь- 
шаго пространства на ея поверхности. Некоторые ученые эту стадш  срав- 
ниваютъ съ гаструлой; однако, такое сближ ете является натянутымъ. П ри 
дальнейшемъ развитая, маленьыя клетки  совершенно обростаютъ большую. 
Д алее , тело животнаго ростетъ, вытягивается, покрывается мерцательными 
волосками и, такимъ образомъ, достигаетъ полнаго своего развитая.

Размножеме ропалюръ происходить следующими образомъ. Эндодермати- 
чесюя клетки описанной выше самки развиваются въ яйца, который черезъ 
разрывъ экзодермы выходятъ наружу и оплодотворяются. Развитае яйца



иредставляетъ большое еходство съ только-что онисаннымъ развиПемъ ди- 
щемы и отличается отъ послЬднаго только тЬмъ, что, по раздЬленш яйце
вой клЬтки на двЬ, сегментируется не одна изъ нихъ, а обЬ, т. е. какъ  
экзодерматическая, такъ и эндодерматическая. Однако, последняя сегмен
тируется медленнее, велЬдсь^е чего и даетъ въ результат^ группу срав
нительно болыпихъ эндодерматическихъ клЬтокъ.

С троеве и развипе другой формы самокъ, въ особенности-же саяцовъ, 
представляетъ значительный отлич1я въ подробностяхъ, изложен1е которыхъ 
зд'Ьсь не можетъ имЬть мЬста.

----------

С. О т д ш ъ  т р е ш л а с т о в ы х &  ж и в м н п ы х ъ  (Metazoa).

рбщ а/i форма т'кла трехпластовы хъ ж ивотны хъ.

Трехпластовыя животныя представляютъ несравненно ббльшее число и 
гораздо ббльшее разнообраз1е формъ, ч’Ьмъ обЬ предтествуюпця группы. 
При всемъ ихъ разнообразш, у нихъ можно, однако, различать три основ- 
ныхъ плана поетроетя гЬла: 1) одноосевой, 2) лучистый и 3) двусто
ронне-симметричный. Строго говоря, у различныхъ представителей типа 
P rotozoa можно также различить существенные признаки того или дру- 
гаго изъ этихъ трехъ основныхъ нлановъ; но тамъ этотъ признакъ яв 
ляется слишкомъ непостояннымъ, такъ-что даже близьля формы иной разъ 
различаются между собой по общему плану строенья тЬла. А потому у 
низпшхъ группъ животнаго царства онъ не имЬетъ такаго важнаго систе- 
матическаго значеп1я. У M etazoa-же основной планъ строев1я является 
постояннымъ для извЬстныхъ типовъ и оказываетъ большое вл1ян!е на 
всю организащю животнаго. Поэтому, зд’Ьсь будетъ подробнее выяснено 
различ!е между вышеупомянутыми тремя основными планами строешя.

Одноосевая форма тЪла. Самымъ типичнымъ примЬромъ ея можетъ 
служить зародышевая форма g as tru la . Представимъ себЬ линш  АВ (Табл. 
V II , фиг. 73), проведенную чрезъ гаструлю такимъ образомъ, чтобы она 
проходила, съ одной стороны, черезъ b lastoporus (оральный полюсь 
тЬла), съ другой— черезъ противуположный конецъ тЬла (аборальный 
полюсь). Эта лишл называется главной осью тЪла. Посмотримъ теперь



на гаструлю со стороны ея оральнаго полюса (Табл. У Н , фиг. 74, А ) и 
нредставимъ себе плоскость C D ,1) проходящую черезъ главную ось къ 
какомъ угодно направлена. Очевидно, что эта плоскость дели ть  гаструлю 
на две  совершенно одинаковая части. Если, вместо одной плоскости, мы 
нроведемъ черезъ главную ось одновременно любое число плоскостей, пе
ресекающихся между собой подъ опред4леннымъ угломъ (фиг. 74 , В ), 
то гаструля будетъ разделена въ нродольномь направлеши на несколько 
совершенно одинаковых!,, можно сказать— тождественныхъ частей. К аж дая 
изъ этихъ частей настолько сходна съ другой, что могла-бы занять ея 
место въ теле , безъ нарушешя общей формы организма. Т акая форма 
носигь назваше одноосевой. Е я отличительное свойство состоитъ въ томъ, 
что тело этой формы можетъ быть разделено на неопределенное число 
вполть сходныхъ, совмещающихся (т. е. могущихъ быть помещенными 
одна на место другой) частей. Н а одноосевомъ т е л е  мы различаемъ 
оральный и аборальный концы тела, но не можемъ различить ни брюш
ной и сиинной поверхностей, ни правой и левой сторонъ.

Лучистая форма тЪла. Н а лучистомъ т е л е  мы различаемъ брюшную 
и спинную поверхности, но не различаемъ правой и левой сторонъ. Свой
ство делиться на несколько вполне сходныхъ и совмещающихся частей 
остается и при лучистой форме тела, съ т4мъ однако отлич!емъ, что 
количество одинаковыхъ частей, на которое можно разделить животное, въ 
этомъ случае ограничивается определенным?, числомъ. Н анримеръ, п я
тилучевую морскую звезду (Табл. V II , фиг. 67) можно разделить радЕ  
альными плоскостями (А В, АС, AD, А Е, A F ), отходящими отъ главной 
оси, не болйе и не менее, какъ на пять вполне одинаковыхъ, совмещаю
щихся частей (лучей). Каждый изъ лучей, правда, можетъ быть снова 
разделенъ на две  части (плоскостями А!>, Ac, Ad, Ае, A f), но эти д ве  
новыя части не будутъ въ полномъ смысле слова одинаковы между со
бой. Оне будутъ лишь равноценны и симметричны одна другой, т. е. 
каж дая изъ нихъ будетъ содержать те-ж е оргапы и въ такомъ-же отно- 
сительномъ расположена, какъ и другая, но съ тою разницей, что всё 
то, что у одной изъ этихъ частей расположено справа, то у другой рас
положено слева. Оне будутъ представлять какъ-бы зеркальное изображе- 
nie одна другой; но оне не совместимы, такъ-какъ одна половина 
луча не можетъ быть помещена на место другой, безъ потери формы це- 
лаго (для этого, пришлось-бы ее перевернуть и приложить ея брюшную 
поверхность къ спинной поверхности тела животнаго, и обратно).

') Плоскости мы зд'Ьсь беремъ въ разр-ЬзЬ и потому изображаемъ лшпями.



Двусторонне-симметричная форма тЪла. Тело двусторонне-оимиетрич- 
ныхъ животныхъ плоскостями, проходящими черезъ главную ось, не мо- 
жетъ быть разделено, вообще, нь на какое число вполне сходныхъ, т.
е. совмещающихся частей. Оно, говоря вообще, иредставляетъ свойства лишь 
одного луча животного лучистаго. У двусторонне-симметричнаго жи- 
вотнаго, на поперечномъ р азр езе  его тела, мы различаемъ брюшную и 
спинную поверхности, правую и левую стороны (Табл. V II , фиг. 72). 
Если мы проведемъ черезъ его главную ось плоскость ВС, которая соеди- 
няетъ брюшную поверхность со спинной, то раздйлимъ тело животнаго 
на две равноценный и симметричныя одна другой, но не совмещаюпцяся 
части, именно— на правую и левую половины. Эта плоскость у позвоноч- 
ныхъ совпадаешь съ сагиттальнымъ швомъ черепа и потому, вообще, назы
вается сагиттальной. Всякая другая плоскость, которую мы можемъ 
провести черезъ главную ось, будетъ делить тело животнаго на две не 
только не одинаковый, но и не симметричныя половины. Изъ числа этихъ 
плоскостей важно заметить ту, которая проходитъ въ направленш пер- 
пендикулярномъ къ сагиттальной и дели ть тело на брюшную и спинную 
половины (D EJ. Она называется фронтальной, такъ-какъ  у человека 
проходитъ наралельно лобному шву. Наконецъ, каж дая плоскость, про
ходящ ая перпендикулярно къ главной оси и къ  первымъ двумъ плоско- 
стямъ, дйлитъ тйло животнаго на переднюю и заднюю части. В се  таш я 
плоскости называются поперечными. Сагиттальная, фронтальная и попе
речный плоскости важны потому, что даютъ возможность ор1ентироваться 
при определеши положешя различныхъ органовъ тела.

Нужно заметить, что геометрически правильной не является у живот
ныхъ почти никогда ни одна изъ раземотренныхъ нами формъ, такъ-какъ  
у каждаго животнаго, обыкновенно, замечаются т е  или друля  небольппя 
уклонбшя отъ схематической основной формы. Очень часто также встре
чаются переходный ступени между одноосевой и лучистой формами, равно 
какъ  между лучистой и двусторонне-симметричной и, наконецъ,. между од
ноосевой и двусторонне-симметричной формами тела.

Одноосевую форму тела представляютъ некоторый изъ Coelenterata, 
хотя у большей части изъ нихъ форма тела представляетъ постепенные 
переходы къ лучистой. Въ найболее отчетливомъ виде лучистая форма 
тела  является у Echinodermata. В се-ж е nponia Metazoa имеютъ 
двусторонне-симметричную форму тела.

Мы видели, что у лучистыхъ ЖИВОТНЫХЪ тело состоитъ изъ несколь- 
кихъ вполне сходныхъ частей, расположенныхъ рад1ально. Части эти но-



сятъ назваш е аНТИМеръ. П ри всякой основной форме, особенно-же часто 
при двусторонне-симметричной, нередко замечается, что гЬло животнаго 
поперечными плоскостями, т. е. плоскостями перпендикулярными къ глав
ной оси, разделено на нисколько сходныхъ, иногда даже совмещающихся 
частей. Т а т я  части’называются метамерами или сегментами.

—------- sS-------- - - - - -

ТИНЪ 2.

C O E L E N T E R A T A ,  К И Ш Е Ч Н О П О Л О С Т Н Ы Я .

Т4ло животныхъ кишечнополостныхъ въ простейшемъ случае построено 
по одноосевой форме, которая, однако, у большей части представителей 
этой группы представляетъ переходъ къ лучистой. Не смотря на значи
тельное разнообраз!е относящихся сюда формъ, строеше всехъ кишечно
полостныхъ представляетъ много общихъ чертъ. Тело ихъ можетъ 
быть разсматриваемо, какъ  более или менее замаскированная форма 
g a s tru la . Существенное отлич!е отъ этой формы заключается только 
въ присутствш между экзодермой и эндодермой третьяго пласта, ме
зодермы, являющейся въ большинстве случаевъ въ виде рыхлой массы, 
въ которой клетки отделены одна отъ другой значительнымъ коли- 
чествомъ студенистаго промежуточнаго вещества. Громаднейшее боль
шинство кишечнополостныхъ живутъ въ море и, притомъ, почти все 
свободно; н арази ти чеш я формы составляютъ между ними редкое исклю- 
ч е т е . Неподвижный и подвижной образъ жизни, одиночный и колошаль- 
ный,— встречаются одинаково часто. Однако, по сравненш съ другими 
типами животныхъ, наклонность кишечнополостныхъ къ образован а не- 
подвижныхъ колошй обращаетъ на себя особенное внимаше. Благодаря, 
именно, этой ихъ особенности, они въ прежнее время носили ныне оста
вленное назваше зоофитовъ, т. е. животно-растешй. Размножаются 
кишечнополостныя какъ  половымъ, такъ и безполыми способами: делешемъ 
и почковашемъ. Большинство изъ нихъ гермафродиты. Эмбршнальное раз- 
ви й е  кишечнонолостныхт., благодаря ихъ низкой организацш, не отли
чается сложностью; но зато у нихъ очень часто встречаются различным 
формы превращенш и перемежающагося размножешя.

У очень многихъ кишечнополостныхъ молодой организмъ выходить изъ 
яйца въ форме свободно плавающей, покрытой мерцательными волосками



личинки, носящей н азвате  phnula. Личинка эта, однако, не представ
ляете постоянства внутренняя строешя. Иногда развивающшся организмъ 
нолучаегь видъ нланули уже въ стадш b lastu la , въ другихъ случаяхъ—  
въ стадш g as tru la . Иногда, наконедъ, плануля является въ в и д ! солид- 
наго тела (parenchymula).

Типъ C oelen terata  разделяется на следующее четыре класса:
I .  Porifera s. Spongiae, губки; I I .  Anthozoa, коралловые полипы; 

I I I .  Polypomedusae, полипомедузы, и IV . Ctenophora, гребневики.
Посл^дше три класса кишечнополостныхъ (A nthozoa, Polypom edusae, 

и C tenophora) отличаются отъ иерваго (P o rife ra ) отсутств1емъ поръ и 
нрисутств1емъ щупалецъ и жгучихъ органовъ, вследств1е чего они часто 
соединяются въ одну большую грунпу— Gnidaria. Помимо указанныхъ 
уже отличш, C nidaria отличаются еще т^мъ, что у нихъ почти всегда 
более или менее отчетливо выражена лучистая форма тела; между темъ 
пакт, P o rife ra  построены по одноосевому плану.

К Л А С С Ъ  I. PORIFERA s. SPORGIAE, Г У Б К И .

Х отя губки относятся къ многоклеточнымъ организмамъ, однако взаим
ная связь между отдельными клетками и разделеш е труда между послед
ними у нихъ развиты очень незначительно; благодаря чему, долгое время 
губокъ принимали за одну изъ колошальныхъ формъ Protozoa. Съ техъ  
норъ, однако, какъ  сделалась известна история ихъ р а з в и т ,  не можете 
быть более никакаго сом не^я въ ихъ принадлежности къ миогоклеточ- 
нымъ и притомъ трехнластовымъ животнымъ.

В ъ составь тела губки входятъ три пласта: экзодерма, образованная 
плоскими клетками; мезодерма, состоящая изъ клетокъ амебовиднаго ха
рактера, и эндодерма, одевающая внутренше каналы и полости, и состо
ящая, обыкновенно, изъ воротничковыхъ клетокъ (Табл. I ,  фиг. 10, с). 
У некоторыхъ губокъ стенки каналовъ выстланы плоскими клетками, но 
зато существуютъ особенный мерцательный полости, выстланныя ворот- 
ничковыми клетками.

Не смотря на то, что строеше всехъ губокъ можете быть сведено, 
какъ ниже будете показано, на чрезвычайно простую первоначальную 
форму, въ своемъ готовомъ виде тело губокъ представляетъ весьма разно
образный видъ. Иногда оно бываетъ мешкообразно; въ другихъ случаяхъ 
— древовидно, или оно представляетъ собой неправильнаго очергашя ко- 
мокъ. Главная его масса состоите изъ губчатой ткани, образуемой мно- 
жествомъ амебовидныхъ клетокъ средняго пласта, съ расположеннымъ 
между ними студенистымъ промежуточнымъ веществомъ. Внутри тела



губки проходятъ во всЬхъ н ап равлетяхъ  каналы, которые по мЬ- 
стамъ, соединяясь другъ съ другомъ, образуютъ болЬе или менЬе 
значительный полости. Каналы эти открываются маленькими отверс
тиями (порами) наружу, на поверхности т'Ьла. Входящ ая черезт. нихт. 
внутрь Т'Ьла губки вода распространяется но каналамъ и выходитъ обратно 
наружу черезъ одно или нЬсколько болынихъ выходныхъ отверстий (oscula). 
Непрерывное и правильное движ ете воды обусловливается движ етемъ 
мерцательныхъ волосковъ воротничковыхъ клЬтокъ, одЬвающихъ внутрен
нюю поверхность каналовъ и полостей.

ВсЬ почти губки имЬютъ скелетъ или внутреншй осговъ. Х им ичеш й 
составь его у различныхъ формъ различенъ. У однихъ онъ состоять изъ 
кремневыхъ иголъ или волоконъ, у другихъ— изъ известковыхъ или ро- 
говыхъ. Роговыя губки получили извЬстность по унотребленш въ домаш- 
немъ быту. ВсЬ скелетныя образовашя происходить внутри ткани средняго 
пласта. Роговыя волокна выдЬляются особыми клЬтками, спонпобластами, 
которыя располагаются при этомъ въ рядовыя группы (Табл. V II I ,  фиг. 
78), на подоб1е остеобластовъ, образующихъ костную ткань у позвоноч- 
ныхъ животныхъ. Кремневые и известковые иглы и конкременты, напро- 
тивъ, часто образуются внутри отдЬльныхъ клЬтокъ.

За  основную, типическую форму губокъ мы можемъ взять Sycon (Табл. 
V II I ,  фиг. 77). ТЬло его, имЬющее форму вытянутаго иолаго мЬшка, со
стоять, какъ  и обыкновенно, изъ трехъ нластовъ: экзодермы, мезодермы и 
эндодермы. Н а одномъ изъ полюсовъ находится большое выходное отверс- 
Не, osculum. окаймленное воротнйчкомъ иголокъ и ведущее во внутрен
нюю пищеварительную полость. Противуноложнымъ концемъ Sycon при- 
крЬпляется къ какому-нибудь подводному предмету. КромЬ выходнаго 
о т в е р с т , на поверхности тЬла находится множество мелкихъ отверстш 
или тръ, назначенныхъ для притока воды. Мы видимъ, такимъ обра- 
зомъ, что организащя Sycon’a весьма близко подходить къ формЬ gastru la . 
Единственное существенное отлич!е заключается въ присутствш средняго 
пласта.

Эта форма, въ ея основныхъ чертахъ, остается общею для всЬхъ гу
бокъ; но, вслЬдств1е различныхъ причинъ, первоначальный планъ строешя, 
обыкновенно, до такой степени затемняется, что трудно бываетъ его узнать. 
Такое усложнеше въ строенш губокъ происходить слЬдующимъ путемъ. 
У нЬкоторыхъ изъ нихъ входные каналы, по мЬстамъ, значительно рас
ширяются, образуя болЬе или мепЬе ш и р о ш  полости, которыя носятъ 
н азв ате  мерцательныхъ тмеръ или полостей, такъ -какъ  онЬ выстланы 
мерцательными или жгутиковыми клЬтками (фиг. 76). У нЬкоторыхъ гу-



бокъ въ среднемъ пласт* образуется широкое щелевидное пространство, 
расположенное паралельпо наружной поверхности т*ла,— такъ называемая 
субдер мольная полость. Д ал*е, у многихъ пищеварительная полость 
теряетъ свою первоначальную форму, съуживается и даже почти совсЬмъ 
заростаетъ. Это происходить сл*дующимъ образомъ. Отъ ст*нокъ пище
варительной полости отходятъ сначала незначительной величины отростки, 
которые зат*мъ увеличиваются въ своемъ объем*, сростаются другъ 
съ другомъ и постепенно выполняютъ все пространство внутренней 
полости, оставляя лишь неболыше неправильной формы промежутки. 
В ъ этомъ случай, первичная пищеварительная полость настолько обе
зображивается, что на первый взглядъ трудно признать въ ней полость 
гаструли. Наконецъ, усложнеше строешя губки въ н*которыхъ случаяхъ 
находится въ непосредственной зависимости и отъ способа ея размножешя, 
при которомъ образовавппяся путемъ неполнаго д * л е т я  или почковашя 
молодыя губки не разъединяются, но образуютъ колонш весьма несовер
шенно разграниченныхъ индивидуумовъ. Т акая  к о л о тя , обыкновенно, 
им*етъ неправильную форму. Н а  поверхности колотальнаго т*ла нахо
дится н*сколько большихъ выходныхъ oTBepcTifl (oscula), принадлежащихъ, 
обыкновенно, отд*льнымъ индивидуумамъ. Однако, иногда одно и то-же 
osculum служить для двухъ или н*сколькихъ индивидуумовъ. Это про
исходить оттого, что два или н*сколько молодыхъ организмовъ, ст*сня- 
емыхъ въ своемъ развитш  другими, сос*дними, сливаются такъ  т*сно 
между собой, что за ш яш ем ъ  ихъ т*лъ сл*дуетъ и ш я ш е  соотв*тсвенныхъ 
oscula. Результатомъ вс*хъ этихъ изм*ненш является то въ высшей сте
пени неправильное и запутанное строеше, которое и получило назвате  
„губчатаго*.

Что касается размножены губокъ, то, кром* упомянутыхъ выше почкова- 
ш я и д*леш я, наблюдается и половое размножеше. В ъ большинств* случаевъ, 
д*леше и почковате совершаются по общей схем* и бываютъ, обыкновенно, 
неполными, всл*дств1е чего и ведутъ къ образованш колонш. Однако, въ 
н*ноторыхъ случаяхъ почковате является въ совершенно особенной форм*, 
свойственной преимущественно пр*сноводнымъ губкамъ. У бодяги этотъ 
посл*днш способъ размножен1я происходитъ сл*дующимъ образомъ. ГГередъ 
наступлен1емъ зимы, осенью, внутри т*ла губки изъ паренхиматозныхъ 
кл*токъ образуется н*сколько почекъ (клйточныхъ группъ), носящихъ 
н азвате  gemmiilae. П очки эти инцистируются и въ  зимнее время остаются 
въ поко*; но, съ наступлетемъ весны, оболочка ихъ разрывается, содер
жимое выходитъ наружу и дифференцируется въ молодую губку. Почти 
всегда въ наружномъ покров* геммулъ находятся кремневыя образовашя,
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называемый амфидисками. Каждый амфидискъ представляетъ собой 
столбикъ съ двумя кружочками на концахъ.

Половые продукты развиваются у губокъ въ среднемъ пласте, иногда 
у различныхъ особей, въ другихъ случаяхъ— въ одной и той-же. Т акъ- 
что одне губки являются раздельнополыми, д р у п я — гермафродитными. 
К акъ  пригЬръ половаго размножешя и развитгя, опишемъ ихъ у Sycon. 
Половые продукты, яйца и сЬмянныя тела, развиваются въ одной и той- 
же особи; но такъ-какъ  они созреваютъ въ различное время, то оплодо- 
твореше яйца производится сЪменемъ, принадлежащимъ другой особи. Р а з 
витее происходитъ по типу алецитальныхъ яицъ, съ неравномерной сегмен- 
тащей. Оплодотворенное яйцо подвергается полной неравномерной сегмен- 
тацш , результатомъ которой является сначала am phim orula , затемъ а т -  
p h ib lastu la  съ центральной полостью, верхнюю стенку которой составляютъ 
клетки цилиндрической формы, образующая при дачьнейшемъ развитей 
мерцательные волоски, а нижнюю— клетки бблыпихъ размеровъ, содержа
ния въ себе значительный занасъ питательнаго желтка. Съ помощью 
мерцательныхъ волосковъ, b las tu la  свободно плаваетъ въ воде, являясь, 
такимъ образомъ, въ виде личиночной формы—p lan u la . Цалее, путемъ 
постепеннаго вп ячи ватя  верхней стенки бластули, образуется новая форма— 
g astru la . Вскоре личинка падаетъ на дно и прикрепляется къ какому- 
нибудь твердому предмету тою частью своего тела , где  находился бласто- 
поръ. Вместо закрывшагося бластопора, на противуположномъ конце тела 
является новое отверстее— osculum . Молодая губка ростетъ, въ тел е  ея 
образуются известковыя или иныя скелетныя отлож етя , на поверхности 
открываются поры. В ъ то-же время тело ея становится значительно толще, 
вследмтае образоватя новаго пласта— мезодермы.

Однако, не у всехъ губокъ развитие протекаетъ вышеописаннымъ обра
зомъ. У некоторыхъ, изъ отряда известковыхъ, не бываетъ стадш g astru la . 
Нижшй пластъ происходитъ въ этомъ случае такимъ образомъ. Стад1я 
бластуля совсемъ не образуется, или-же, после образоватя бластули, 
клетки ея начинаютъ делиться и постепенно наполняютъ всю внутреннюю 
полость. Т акая  зародышевая форма (солидная) известна подъ назвашемъ 
parenchym ula. Затем ъ внутрснтя клетки раздвигаются, такъ-что въ цен
тральной части тела  образуется новая полость. Ограничивающш эту полость 
слой клетокъ представляетъ эндодерму; между тймъ какъ клетки, лежапця 
снаружи, представляютъ собою экзодерму.

За  исключешемъ одного только рода S pong illa , пресноводной бодяги, 
все губки суть животныя морскля. Бодяга является исключешемъ изъ об- 
щаго ряда и въ другомъ отношенш: въ то время какъ проч1я формы



вполне неподвижны, она обнаруживаете способность передвижешя. Во время 
движения, тЬло ея изменяете свою форму; кожныя иоры закрываются, 
являются новыя; иглы также перемещаются. Питаются губки микроскопи
ческими организмами, которые приносятся въ ихъ пищеварительную полость 
входящимъ черезъ поры ихъ тела токомъ воды.

Классъ P o rifera  мы разделимъ, на основами, главнымъ образомъ, свойствъ 
ихъ скелета, на четыре отряда: 1. Calcispongiae, известковый губки; 
2. Ceraosptmgiae, роговыя губки; 3. Lithospongiae, кремневый губки, и 
4. Myxospongiae, слизистыя губки.

Р тр яд ъ  1. CALCISPONGIAE, ИЗВвСТКОВЫЯ Губки.

Характерную особенность этихъ губокъ составляете присутств1е плотнаго 
скелета, состоящаго изъ известковыхъ иголъ. Общая форма тела является 
у нихъ въ наиболее простомъ виде изъ всехъ губокъ. Известковый 
губки, по большей части, бываютъ незначительныхъ размеровъ; почти 
все оне не окрашены. Ж ивутъ или колошями, или одиночно. Изъ пред
ставителей этого отряда укажемъ на Sycm capillosum P o l. (одиночная 
форма) и Leuconia aspera Vosm. Обе въ Средиземномъ море.

Р т р Я Д Ъ  2. CEP.AOSPONGIAE, р О Г О В Ы Я  Губки.

Скелете ихъ состоитъ изъ роговыхъ волоконъ. Типичнымъ примеромъ 
можетъ служить Euspongia officinalis B ronn , роговой скелете которой, 
известный подъ назвашемъ домашней губки, находится въ широкомъ 
употреблеши. Распространена въ Средиземномъ море. Особенно ценятся 
т е  ея разновидности, скелете которыхъ состоитъ изъ чиетыхъ роговыхъ 
волоконъ, безъ примеси минеральныхъ частицъ; напр. Е . m ollissim a, въ 
Сирш.

Р тр яд ъ  3. l it h o s p o n g ia e , кремневыя губки.

Эта обширная группа многими разделяется на несколько самостоятель- 
ныхъ отрядовъ. Общимъ признакомъ всехъ относящихся сюда формъ 
служите присутсш е кремневаго скелета, являющагося то въ виде 
изолированыхъ иголъ, то въ виде слитныхъ реш етокъ, или плотныхъ 
каменистыхъ массъ. Часто окрашены въ различные цвета. Примеры: 
Spongilla fluviatilis L ., пресноводная бодяга. Chondrosia reniformis 
Nardo, въ Средиземномъ море. Geodia gigas О. S., въ Средиземномъ море. 
Axinella verrucosa О. S ., тамъ-же.



Р т р я д ъ  4 . MYXOSI’ONGIAK, С Л И ЗИ С ТЫ Я  Г у б к и .

Оне совсЬмъ не им4ютъ скелета, а потому представляютъ собой мяг
кую, или слизистую массу. Часто окрашены. Halisarcn Dujardinii Jo lm st. 
В ъ Средиземномъ и Немецкомъ моряхъ.

К Л А С С Ъ  II. A K T H O Z O A , К О Р А Л Л О В Ы Е  П О Л И Н Ы .

Характерную особенность полиповъ, также какъ и слЪдующаго класса 
типа кишечнополостныхъ, въ сравнеши съ губками, представляютъ осо
бый клетки съ жгучими пузырьками (Табл. I , фиг. 9), известный нодъ 
назватем ъ жгучихъ, краписпыхъ или стрекательныхъ органовъ. Внутри 
такаго пузырька находится свернутая нить, способная при раздражены! 
выталкиваться наружу; лричемъ дотронувшееся къ телу полипа существо 
испытываетъ чувство жжешя, или даже поражается более серьезнымъ об- 
разомъ. В ъ точности, способъ действ1я жгучихъ органовъ не выясненъ. 
Они располагаются преимущественно на щупальцахъ полипа и служатъ 
ему, какъ органы н ап ад етя  и органы защиты отъ враговъ.

Различаютъ двоякаго рода полиповъ: гидроидныхъ и коралловыхъ. П ер 
вые изъ нихъ представляютъ более простое строен!е; но такъ-какъ  они 
по большей части являются только поколФшемъ, чередующимся съ другою 
формою— медузами, то въ систематик^ разсматриваются отдельно отъ ко
ралловыхъ полиповъ, составляя, вместе съ медузами, особый классъ поли- 
помедузъ.

Тело коралловаго полипа (Табл. V II I ,  фиг. 81 ) ингйетъ форму м етк а , 
стенки котораго состоять изъ сплошной ткани, безъ поръ. Однимъ концемъ 
оно прикрепляется къ какому-нибудь плотному предмету, а па противу- 
положномъ, свободномъ, несетъ щунальцы. Число посл4днихъ у различныхъ 
формъ различно: у однихъ находится восемь щупалецъ, у другихъ— шесть 
или число производное отъ шести: 12, 18 , 24  и т. д. Часто коралловые 
полипы достигаютъ значительной величины.

Стенка тела полипа состоитъ изъ трехъ пластовъ: экзодермы, обра
зующей наружный покровъ, мезодермы или средняго пласта и эндо
дермы, выстилающей внутреннюю полость тела . Въ экзодерме различаютъ 
три слоя: эиител1альный, нервный и мускульный. В ъ первомъ, кроме ци- 
линдрическихъ эпител1альныхъ клетокъ, преимущественно мерцательныхъ, 
заключаются также клетки  со спещальнымъ назначешемъ: железистыя 
(преимущественно слизистыя клетки), чувствительныя и жгуч1я. О первой 
и последней формахъ было дано общее ионяше въ другихъ местахъ. Что-же



касается чувствителышхъ клетокъ, то это суть чрезвычайно тонш я и 
длинныя клетки, соединяющ1яея у своего основами съ нервными волокон
цами. Нервный слой состоять изъ нервныхъ волоконъ и клетокъ различ
ной величины и формы. Мускульный слой состоять изъ продольно распо- 
ложенныхъ поперечно-нолосатыхъ мускульныхъ волоконъ. Дифференцировка 
мускульной и нервной тканей начинается впервые у представителей группы 
Cnidaria; такъ-какъ у губокъ не существуетъ ничего подобнаго. У некото
рых ъ представителей класса Polypom ednsae эти ткани являются въ еще 
менее развитомъ состоянш. чемъ у коралловыхъ полиповъ. А потому мы 
скажемъ несколько словъ о происхождеши нервныхъ и мускульныхъ эле- 
ментовъ при онисанш гидроидныхъ полиповъ. Средшй пластъ или мезо
дерма служить местомъ плотныхъ отложенш, образующихъ скелетъ живот- 
наго. Эндодерма, подобно экзодерме, кроме эпител1альныхъ клетокъ, за 
ключаете въ себе поперечно-полосатыя мускульный волокна (кольцевыя).

Вместо osculum губокъ, полииъ имеетъ ротовое отверстие, расположен
ное на верхнемъ, свободномъ конце тела и окруженное щупальцами (Табл. 
V III ,  фиг. 81 , Ь). Отъ ротоваго отверстия внутрь тела отходить широкая гло
точная трубка (с), имеющая видъ мешка. Стенки ея образуются продол- 
жешемъ стенки тела, которая на краю отверстия рта заворачивается 
внутрь и темь образуетъ небольшой мешокъ, съ открытымъ нижнимъ кон- 
цсмъ. Глотка функц1онируетъ, какъ  желудокъ; а потому часто носить 
также это последнее ш т а т е .  В ъ нее поступаетъ, черезъ отверстие рта, 
захватываемая щупальцами нища, которая здесь и подвергается процессу 
переваривашя. Непереваримые остатки, при помощи сокращешя стенокъ 
глоточной трубки, темъ-ж е пугемъ выбрасываются наружу. Глотка откры
вается во внутренню полость, представляющую собой видоизмененную пер
вичную пищеварительную полость. Эта последняя имеетъ у полиповъ более 
сложное строеше, чемъ у губокъ. Она разделяется перегородками (фиг. 81 , 
d) na несколько рад!ально расположенныхъ отделовъ или камеръ. Впрочемъ, 
эти перегородки, называемый мезентер1альными, не вполне разделяю тъ 
камеры одну отъ другой. Начинаясь отъ верхней стенки полости, пере
городки направляются книзу, примыкая, съ одной стороны, къ одной изъ 
боковыхъ стенокъ тела и, съ другой,— къ стенкамъ глотки, и оканчи
ваются вогнутыми дугообразно извнутри свободными краями, прилегая на 
большей части своего протяжешя только однимъ своимъ краемъ къ наруж
ной стенке тела . Такимъ образомъ, р азд ел ете  на камеры является пол- 
нымъ только въ верхней части полости; между темъ какъ  бблыпая ниж
няя часть оказывается только несовершенно разделенной. И зъ внутренней 
нолости отходятъ отростки (каналы) также и въ щупальцы. Н а внутрен-



немъ, свободномъ краю мезентер1альныхъ псрегородокъ помещаются мезен- 
mepiaAbHUH или гастральныя нити (фиг. 8 1 , g), имеюпця весьма важ
ное значеше для процесса пш цеваретя. П роникая въ полость глотки, 
оне обволакиваютъ захваченную добычу, смачиваютъ ее особымъ, выд4ля- 
емымъ ими, сокомъ и тЬмь способствую т скорейшему ея перевариван1ю.

В ъ среднемъ пласте тела у большей части коралловыхъ полиповъ об
разуется скелетъ известковаго или роговаго состава. Этотъ скелетъ изве- 
стенъ подъ назвашемъ полипняка (polyparium). Обыкновенно, различаютъ 
двоякаго рода полипнякъ: 1) склсродермическш или мадрепоровын и 
2 )  осевой. Первый является результатомъ ностепеннаго отложешя плот- 
ныхъ веществъ въ подкожномъ слое тела; осе вой-же полипнякъ представ- 
ляетъ твердую внутреннюю ось или стержень колоши. Снаружи онъ, обы
кновенно, бываетъ покрытъ мягкимъ слоемъ, иногда довольно значительной 
толщины (coenenchym,). Образование осеваго полипняка нроисходитъ въ 
общемъ стволе колоши, безъ прямаго у ч асй я  отдельныхъ полиповъ; а 
потому по внешнему виду такаго полипняка нельзя сделать пикакаго 
заключешя о строеши последнихъ. Образован1е мадрепороваго полипняка, 
напротивъ, происходить въ стенкахъ тела  и въ  мезентер1альныхъ пере- 
городкахъ отдельныхъ полиповъ, и потому по строешю такаго полипняка 
можно хорошо судить о строснш отдельныхъ индивидуумовъ. Иногда 110- 
липнякъ представляетъ комбинацщ того и другаго типа.

Размножете коралловыхъ полиповъ происходить половымъ и безполымъ 
способомъ, посредствомъ делеш я и почковашя. Безполымъ размножешемъ 
обусловливается возникновеше колонш полиповъ. Обыкновенно, отдельные 
индивидуумы остаются соединенными другъ съ другомъ на нижнихъ кон- 
цахъ своего тела , посредствомъ общей массы (coenenchjm). Внутроншя 
полости полиповъ находятся въ сообщенш одна съ другой, посредствомъ 
различной формы каналовъ; вследств1е чего питательные соки, выработы- 
ваемые каждымъ полипомъ, не составляютъ принадлежности его только 
одного, но сообщаются и другимъ членамъ колонш (Табл. V I I I ,  фиг. 82).

Половые продукты у полиповъ образуются на стенкахъ мезентер1альныхъ 
перегородокъ, выстланныхъ эндодермой (фиг. 8 1 , f j . Н екоторы й эпител1аль- 
ныя клетки при этомъ превращаются въ яйца; д р у п я , после повторнаго 
размножешя,— въ семлнныя тела. Т е  и д р у й я , обыкновенно, углубляются 
внутрь ткани перегородки, где  и продолжаютъ развиваться далее. Съ те- 
чешемъ времени, накопивга1еся половые продукты разрываютъ стенку пе
регородки и попадаютъ во внутреннюю полость, гд е  происходить ихъ 
оплодотвореше и протекаютъ первые пер1оды р а з в и т .



Развиты коралловыхъ иолиповъ происходить следующимъ образомъ. 
Оплодотворенное яйцо подвергается полной неравномерной сегментацш и 
последовательно проходить известныя стадш р а з в и т :  амфиморули и 
амфибластули. И зъ последней путемъ инвагинацш, т. е. виячивашя (впро- 
чемъ, не всегда этимъ снособомъ), получается гаструля (g astru la  invagi- 
n a ta ) , являющаяся обыкновенно вь виде свободно плавающей, покрытой 
мерцательными волосками личинки, известной подъ назвашемъ планули 
(p la u u la ) . Личинка садится на дно нротивуиоложнымъ рту концемъ. П ри 
дальнейш емъ развитии, у нея образуется глотка и щупальцы. Н о еще 
ранее щупалецъ появляются мезентер1альныя перегородки, различнымъ 
образомъ для различныхъ формъ: у Oct actinia все восемь перегородокъ 
развиваются одновременно, у Hexactinia-же оне являются последовательно.

В с е  каралловые полипы суть м орш л  животныя и живутъ преимуще
ственно въ теплыхъ моряхъ. Только актинш распространены во всехъ моряхъ. 
Питаются коралловые полипы мелкими животными, которыхъ они захваты- 
ваютъ своими щупальцами и втягиваютъ въ глоточную полость.

Классъ A nthozoa, по числу парамеръ, разделяется на два отряда: 
1. Octactinia s. Alcyonaria и 2. Hexactinia s. Zoantharia. Первые 
имеютъ восемь парамеръ (восемь мезентер1альныхъ перегородокъ и столько- 
же щупалецъ). У вторыхъ парамеры являются въ болыпомъ числе, всегда 
производномъ отъ шести. Сверхь того, некоторые устанавливаютъ еще 
третШ отрядъ (R ugosa s. T e traco ra llia ) спещально для ископаемыхъ поли- 
повъ палэозойской эпохи, имеющихъ всего лишь четыре парамеры.

Р 'грядъ  1 . o c t a c t in ia , восьмищупальцевые полипы.

O ctac tin ia  характеризуются нри сути т*м ъ восьми перистыхъ щупалецъ 
и такимъ-же числомъ свободныхъ отъ извести мезентер!альныхъ перегоро
докъ. Ж ивутъ они почти всегда колошями. В ъ мезодермическомъ слое 
образуютъ сколетъ (полипнякъ), по большей части осевой, реже склеродер- 
мическш. В се O ctactin ia  раздельнополы. И зъ формъ, относящихся къ 
этому отряду, приведемъ следующая.

Pennatula phosphorеа L ., морское перо. Мясиетый общш стволъ коло
ши снабженъ гибкой роговой осью. Отдельный особи сидятъ на боковыхъ 
ветвяхъ , расположенныхъ по двумъ боковымъ лишямъ полйпняка, чтб 
придаетъ всей колонш замечательное сходство съ перомъ. Обладаетъ спо
собностью фосфорисценцщ. В ъ Средиземномъ и другихъ европейскихъ 
моряхъ.



Corallium rubrum L am ., общеизвестный красный кораллъ. Распростра- 
ненъ въ Средиземномъ море. Кожный слой его (coenenchym ) тонокъ и 
пропитанъ известковыми солями. Осевой скелетъ особенно твердъ. Между 
осевымъ скелетомъ и кожнымъ слоемъ цроходитъ рядъ  трубочекъ, т. е. 
питательныхъ каналовъ, соединяющихъ внутреншя полости отдельныхъ 
полиповъ между собой. Полипы безцветны, весьма сократительны (Табл. 
V I I I ,  фиг. 82),

Tubipora purpurea D ana, органчикъ пурпуровый. Скелетъ каж даго 
индивидуума имеетъ видъ трубки. Отдельный трубки расположены пара- 
лельно, въ несколько этажей. В ъ Красномъ море.

Gorgonia verrucosa P a ll. Колошя древовидна; отдельныя ветви вееро
образны. Ось роговая. В ъ Средиземномъ море и Атлантическомъ океане.

Alcyonium digitatum L . Въ мясиетомъ его полипняке хотя я  содер
ж атся, обыкновенно, незначительныя известковыя отложешя, однако они 
никогда не образуютъ плотнаго скелета. В ъ Немецкомъ море.

р т р я д ъ  2. НЕХАСТШ1А, многощ упальцевые полипы.

Полипы, составляющее эту группу, имеютъ или шесть, или бблыпее число 
щ упалецъ и перегородокъ. В ъ последнемъ случае, число щупалецъ 
всегда бываетъ производнымъ отъ шести, т. е. 12, 18 , 2 4  и т. д. Щ упальцы 
простыл (не перистыя). Если ихъ много, то они расположены концентри
чески, въ  несколько кружковъ. У многихъ формъ щупальцы достигаютъ 
значительной длины. Между гексактишями, кроме колошальныхъ формъ, 
встречается также значительное число одиночно живущихъ. П оследш я 
часто достигаютъ весьма значительныхъ размеровъ (актинш ). Ббльшая 
часть гексактиш й образуютъ плотный известковый полипнякъ. Почти все 
он е  раздельнополы.

Antipathes larix E sp . В етвистая колошя, съ роговой осью. В ъ Среди
земномъ море. Actinia equina L ., морская роза. Одиночный крупный по- 
липъ. В ъ европейскихъ моряхъ. Cerianthus membranaceus G m l. Тоже 
одиночная форма. Гермафродитъ. В ъ Средиземномъ море. Достигастъ 
длины 35 сантим. Fungia patella L am . Одиночный широюй и короткш  
полипъ, съ весьма развитымъ склеродермическимъ скелетомъ, нредставляю- 
щимъ сходство со шляпкой гриба. Въ Индшскомъ океане и Красномъ море.

Madrepora L . и Asteroides М. Edw . имеютъ также внешшй известко
вый скелетъ и образуютъ плотные, солидные, хотя обыкновенно снабжен
ные порами, иногда ветвялцеся полипняки. В ъ теплыхъ моряхъ.



К Л А С С Ъ  III. P0LYP0MEDUSAE, Н 0 1 И П 0 М Е Д У З Ы .

Полипомедузы представляются въ видЬ двухъ на первый взглядъ рЬзко 
отличающихся одна отъ другой формъ: 1) въ вид’Ь простыхъ полиповъ, 
безъ глотки (гидроидные полипы), и 2 ) въ видЬ медузъ. ОбЬ эти формы 
часто входятъ въ составъ одного и того-же вида и являются только смЬ- 
няющимися поколЬшями его; причемъ медузы имЬютъ значеше половаго 
поколЬшя, а полип ы -безп олаго . Однако, въ классЬ полипомедузъ встрЬ- 
чаются и такте представители, которые являются въ одной лишь формЬ: 
полипа, или медузы. У многихъ колошальныхъ формъ, кромЬ полипныхъ 
особей и медузъ, существуютъ такт, называемые полипоиды и медузоиды, 
которые, сохраняя въ общихъ чертахъ организацш  полипа, или медузы, 
являются недоразвитыми особями. ТЬ и друпе лишены главнЬйшихъ ор- 
гановъ, необходимыхъ для самостоятельной жизни, и служатъ для какихъ- 
либо спещальныхъ цЬлей колоти .

Гидроидные ПОЛИПЫ рЬдко живутъ одиночно; обыкновенно-же они обра- 
зуютъ колоти. О рган и затя  ихъ въ общихъ чертахъ та-же, что и корал- 
ловыхъ полиповъ, но съ нЬкоторыми упрощ етями (Табл. У Ш , фиг. 79, а, а ’). 
МЬшковидное тЬло однимъ концемъ неподвижно прикрЬпляется къ какому- 
нибудь предмету, а па противуноложномъ свободномъ концЬ имЬетъ рото
вое отверстте, окруженное однимъ или двумя концентрическими вЬнками 
щупалецъ. За  ртомъ слЬдуетъ трубчатая пищеварительная полость, 
нростирающаяся во всю длину тЬла. Эта полость у гидроидныхъ поли- 
иовъ не представляетъ никаквхъ подраздЬленш и никакихъ снещаль- 
ныхъ органовъ. В ъ ней нЬтъ ни мезентер1альныхъ перегородокъ, ни ме- 
зснтер1альныхъ нитей. Глоточной трубки гидроидные полипы также не 
имЬютъ. СтЬнка тЬла состоитъ изъ двухъ пластовъ: эь-зодермы и эндо
дермы. Мезодерма является у гидроидныхъполиповъ въ зачаточномъ видЬ; 
именно, въ видЬ бсзструктурной перепонки, лежащей между верхнимъ и 
нижнимъ пластами. Въ экзодермЬ полипа содержится значительное коли
чество понерсчно-иолосатыхъ мускульныхъ волоконецъ; у многихъ въ 
глубинЬ этого слоя найдены также нервный клЬтки и волокна. У нЬко- 
торыхъ тЬло снаружи одЬвается хитиновой оболочкой, которая у свобод
ная) конца можетъ расширяться, въ видЬ чашечки (hydrotheca).

К акъ мускульные, такъ  и нервные элементы гидроидныхъ полиповъ 
происходятъ изъ  эпител1альныхъ клЬтокъ, преимущественно верхняго 
пласта. НЬкоторыя изъ этихъ клЬтокъ сначала развиваютъ на своихъ 
внутреннихъ краяхъ совратительный волоконца, являясь въ видЬ такъ



называсмыхъ мускульпо-эпителкиьныхъ клтпокъ (Табл. IX , фиг. S6), 
а затемъ постепенно опускаются внутрь средняго пласта, получая харак- 
теръ спещальныхъ мускульныхъ элементовъ. Д р у п я  эпятел1альныя клетки , 
подобнымъ-же образомъ, развиваютъ нервныя волокна и, погружаясь въ 
глубь средняго пласта, постепенно пршбретаютъ характеръ нервныхъ 
кл'бтокъ.

Колоши гидроидныхъ полиповъ могутъ служить характернымъ примЬ- 
ромъ полиморфизма, который здесь находится въ тесной связи съ р азде- 
лешемъ труда. Различ1е функцш, выполняемыхъ теми или другими осо
бями, привело къ различш  ихъ въ анатомическомъ отношенш. Н е всЬ 
гидроидные полипы им'Ьютъ ту форму, какую мы только-что описали. П одъ 
эту схему ближе всего подходятъ такъ называемые пггтагощк гид
ранты, переработываюпце пищу для всйхъ членовъ колоши. Т акъ -к акъ  
иищеварительныя полости ихъ соединены съ общимъ каналомъ колоши, 
то выработываемые ими питательные соки могутъ сообщаться и гЬмъ ея 
членамъ, которые въ жизнедеятельности колоши отправляютъ друп я  фун
кцш . И зъ нихъ некоторые суть хватаття особи, не имеюшдя ни 
рта, ни пищеварительной полости, но вытянутая въ длинную нить и снаб- 
женныя жгучими или крапивными органами (Табл. V I I I ,  фиг. 79 , с). 
Хватаюнуя нити являются ор\ууемъ защиты отъ враговъ и захвата добычи. 
Кроме этихъ двухъ формъ, существуетъ третья, служащая для размно- 
жешя (фиг. 79 , Ь). Этого рода полипы называются половыми; на нихъ ле- 
житъ функщя половаго размножешя, т. е. образовашя яицъ и семянныхъ 
телъ . Половые продукты, обыкновенно, помещаются въ особыхъ почкахъ 
{юпофорахъ), выростающихъ на стенкахъ тела , вблизи верхняго конца поли
па (Ь’). У яекоторыхъ полиповъ половыя почки достигаютъ особенно высокаго 
р а з в и т .  Внутри почки появляется полость (отростокъ пищеварительной по
лости полипа), отъ которой отходятъ пять каналовъ; четыре изъ нихъ 
расходятся въ рад1альномъ направленш, а одинъ направляется къ свобод
ному концу почки. П ри еще более высокомъ р а з в и т  гонофоры, по кра- 
ямъ ея тела образуются нитевидныя щупальцы. Наконецъ, у некоторыхъ 
гидрополиповъ гонофоры совсемъ отделяются отъ колоши, ведутъ свобод
ную жизнь и, такимъ образомъ, являются въ виды самостоятельнаго поло
ваго поколеш я, т. е. въ виде медузъ.

Медуза на первый взглядъ резко отличается отъ полипа; въ сущно- 
сти-же она сохраняетъ все существенный черты его строешя. Колоколо
образное тело медузы (Табл. V II I ,  фиг. 80 ) можно представить себе какъ  
обернутое ротовымъ концемъ внизъ и разросшееся въ горизонтальномъ на
п равлен а тело полипа. Ротовой конецъ полипа является у медузы въ



виде висящаго внизъ желудочного стебелька (фиг. 8 0 , а; сравн. 
также фиг. 85 на табл. IX ). Расположенные около ротоваго отверш я 
медузы щупальцы соотв'Ьтствуютъ околоротовому венчику щупалецъ, 
имеющемуся у вс^хъ гидроидныхъ нолиповъ. Что-же касается щупалецъ, 
расположенныхъ по краямъ колоколообразнаго тела  медузы, то они соот- 
ветствуютъ второму, наружному венчику щупалецъ, который также встре
чается у гидроидныхъ полиповъ, хотя и реже.

Различаютъ двоякаго рода медузъ: гидроидный медузы (medusae cras- 
pedotae) и сцифомедузы (medusae acraspedae s. Scyphomedusae). 
Мы опишемъ сначала первую форму, а затемъ сообщимъ, чемъ отличаются 
медузы втораго рода.

Тело гидроидной медузы (фиг. 8 0  и 8 8 ) своей формой напоминаетъ коло- 
колъ; верхняя поверхность ея выпукла, нижняя-же вогнута внутрь. По сво
бодному краю колокола тянется оторочка (velum) составляющая характер
ную принадлежность ятой формы медузъ (фиг. 8 3 , a). V elum , обыкновенно, 
бываетъ заворочено своимъ свободнымъ концемъ внутрь, къ  желудочному 
стебельку. Тело колокола носитъ назваше зонтика, umbrella. Н а его 
нижней поверхности находится развитой слой мускульныхъ волоконъ (sub- 
umbrella). обусловливающш своимъ сокращешемъ передвижеше медузы. 
В ъ центре нижней поверхности колокола свешивается желудочный стебе- 
лекъ (фиг. 8 0 , а; фиг. S3, Ь), оканчивавшийся ротовымъ отверш емъ, ве- 
дущимъ въ полость желудка. Отъ последнлго къ периферш тела  въ рад1аль- 
номъ направленш отходятъ каналы (радгальные каналы; фиг. 8 0 , Ь) въ 
числе четырехъ или шести. По краямъ колокола расположены длинныя 
щупальцы, сннбженныя, какъ и у полиповъ, жгучими органами. Кроме'того, 
на краяхъ колокола у медузъ часто располагаются такъ называемыя 
краевыя тгьлъца (фиг. S3, (1), служанок то органомъ зреш я, то органомъ 
слуха. Р едко  та и другая форма краевыхъ телецъ соединяются на одной 
и той-же особи. Слуховое краевое тельце представляетъ собой углублеше 
наружнаго зпи те.тльнаго  покрова, а иногда и замкнутый эпите.шльный 
пузырекъ, внутри котораго находятся плотныя минеральныя тельц а—ото
литы (Табл. IX , фиг. S9). К ъ мерцательнымъ эпител1альнымъ клеткамъ 
пузырька подходятъ нервныя волокна и съ ними соединяются. В ъ некото- 
рыхъ случаяхъ, впрочемъ, слуховыя тельца являются не въ виде углуб- 
ленш и пузырьковъ, а наоборотъ. въ виде бородавчатыхъ солидныхъ эпи- 
тел1альныхъ выиячиван1й, внутри которыхъ выделяются отолиты. Органъ 
зреш я у техъ  медузъ, который его имеютъ, является въ виде группы 
пигментныхъ эпител1альныхъ клетокъ, среди которыхъ иногда выделяется 
кутикулярный шарообразный хрусталикъ.



В ъ гистологическомъ отношенш тело медузы состоитъ изъ эиитс- 
л1альныхъ слоевъ: экзодермы и эндодермы, между которыми находится 
сильно развитой мезодермальный слой, состояний изъ студенистаго ве
щества съ разсЬянными клетками. Слой экзодермы въ своей глубо
кой части содержитъ въ значительном!. количестве поперечно-полосатыя 
мускульный волокна, который на нижней поверхности гЬла или snbum brella , 
такж е какъ  и на velum , имеютъ кольцеобразное расположеше, а на щу- 
пальцахъ— продольное. У многихъ медузъ мускулатура subum brellae  пре
рывается рад1альными лучками мускульныхъ волоконъ, переходящими на 
желудочный стебелекъ. Нервная система у гидроидныхъ медузъ располо
жена на краю зонтика, нодъ тонкимъ энителзальнымъ покровомъ, и со
стоитъ изъ двойнаго нервнаго кольца, оба слоя котораго разделены  крае
вой перепонкой (velum ). К акъ  мускульные, такъ и нервные элементы ме
дузъ происходятъ изъ эпител1альныхъ клЬтокъ экзодермы и часто яв 
ляются въ  виде такихъ-ж е нереходныхъ элементовъ, как1е были описаны 
у гидроидныхъ полиповъ.

Половые продукты у гидроидныхъ медузъ образуются или на етЬнкахъ же- 
лудочнаго стебелька, или-же на стЬнкахъ рад1альныхъ каналовъ (фиг. 8 3 , с).

Сцифомсдузы или акалефы (Табл. IX . фиг. 8 5 ) сохраняютъ, въ об- 
щихъ чсртахъ своего строетя , сходство съ гидроидными медузами, но 
значительно разнятся отъ нихъ не только въ подробностях!, своего строе- 
ш я, но такж е и по своему происхож дент. Акалефы, подобно коралловымъ 
полипамъ, снабжены экзодермальпой глоткой и гастральными нитями. Оне 
никогда не имеютъ velum ’a. Пищеварительная полость, нервная система 
и органы чувствъ устроены у нихъ нисколько сложнее, чЪмъ у гидроидныхъ 
медузъ. Происходятъ акалефы независимо отъ колонШ гидроидныхъ поли- 
повъ и никогда не являются въ виде ноловыхъ почекъ посл’Ьднихъ. Стро
е в е  сцифомедузъ нисколько подробнее будетъ изложено при описаши со
ответствен наго отряда.

В ъ половомъ отпошен1и представители класса полипомедузъ являются 
то гермафродитами, то раздельнополыми. Размножаются они, кроме поло- 
ваго способа, также безполымъ, посредствомъ делеш я и п очковатя . Весьма 
распространено чередован1е поколенш (перемежающееся размножен1е). Н е- 
мнопе представители этого класса образуютъ скелетъ; по большей-же 
части тело  ихъ свободно отъ плотныхъ отложенш. Питаются полипомедузы 
исключительно животной пищей. Ж ивутъ, за весьма немногими исключе- 
н1ями, въ море.

Классъ Polypom edusae разделяется на четыре отряда: 1. Hydridae, 
гидровыя; 2 . Hydromedusae, гидромедузы; 3. Siphonopltorae, сифоно- 
форы; 4. Scyphomedusae s. Acalephae, сцифомедузы или акалефы.



Р т р я д ъ  1 . IIYDR1DAK, ГИ Д рО ВЫ Я.

Относящаяся къ  этому отряду весьма немногочисленныя формы медузо- 
виднаго поколЬшя не им’Ьютъ, не образуютъ гонофоръ и не представля- 
ютъ полиморфизма; такъ-что являютея въ одной только формЬ, именно— про- 
сгаго гидроиднаго полипа. Ж ивутъ представители этого отряда одиночно, 
размножаясь посредствомъ почковашя и половымъ способомъ. Всл,Ьдств1е 
почковаш я, иногда образуются неболышя колоши, состоящая изъ однород- 
ныхъ особей; но, обыкновенно, послЬдшя со временемъ разъединяются. 
Половые продукты образуются въ сгЬнкахъ гЬла; м уж ш е и женсше— въ 
одной и той-же особи.

Сюда относится одинъ только родъ Hydra, гидра, живущш въ пресной 
вод’Ь (Табл. I I ,  фиг. 24 ). Намъ приходилось уже многократно упоминать 
о ней въ общей части. Hydra viridis L ., зеленая гидра; Hydra fusca 
В., бурая гидра. Повсюду, въ стоячихъ водахъ.

Р тр я д ъ  2. HYDROMEDUSAE, Г И Д рО М вД уЗЫ .

Представители этого отряда, являются въ двухъ формахъ: въ форм’Ь 
гидроиднаго полипа и въ формЬ гидроидной медузы или, по крайней м^рЬ, 
медузовидной половой почки (гонофоры). Полины почти всегда колошальны 
и полиморфны. Медузы съ velum ’oM’b.

Гидроидныя медузы, какъ  выше было объяснено, должны быть разсматри- 
ваемы, какъ  достигала самостоятельности ноловыя почки гидроидныхъ поли- 
иовъ. Мужсшя и женсшя почки, обыкновенно, развиваются въ одной и 
той-же колонш полиповъ; только у Tubwlaria онЬ происходятъ на различ-
НЫХЪ КОЛОШЯХЪ.

Я вляясь въ видЬ самостоятельно живущаго организма, медуза полу
ч а е м  значеше иоловаго покол^ш я, происходящаго путемъ почковашя отъ 
безполаго гидроиднаго полипа. И зъ оплодотвореннаго яйца медузы, послЬ 
полной сегментацш, происходитъ форма морули, затЬмъ бластули и га- 
стру'ли. Д ал4е  на поверхности тЬла личинки появляются мерцательные 
волоски, при помощи которыхъ личинка (p lam ila ) свободно движется. 
Черезъ нисколько времени, она садится на дно и, при дальнМ шемъ росгЬ, 
превращается въ гидроиднаго полипа, который, въ свою очередь, посред
ствомъ почковаш я образуетъ цЬлую колошю полиповъ. В ъ  иныхъ слу- 
чаяхъ, однако, изъ личинки прямо развивается медуза. КромЬ половаго 
размножешя, у гидромедузъ весьма распространено и безполое, причемъ 
у полиповъ преобладаем  почковаше, а у медузъ— д Ь л ете .



п о

И зъ всего класса полипомедузъ образоваше нлотнаго скелета встре
чается только въ этомъ отряде.

Отрядъ H ydrom edusae, на основаши взаимныхъ отношешй между полипами 
и медузами, делится на три подотряда: 1. Hydrocoralliae, гидрокораллы; 
2. Diplomorpha, двуформенныя; 3. Trachymedttsae, трахимедузы.

Подотрядъ 1. Hydrocoralliae, гидрокораллы. Вместо медузъ, ко
лоши этихъ полиповъ производят^ только гонофоры. Образуютъ сильно 
развитой известковый наружный скелетъ. Колоши гидрокоралловъ похожи 
на колоши коралловыхъ полиповъ и ихъ отложешя часто входятъ въ со- 
ставъ коралловыхъ рифовъ. Представляютъ разнообразный формы гид- 
роидныхъ полиповъ. M i l l e p o r a  d ic h o t o m a  F orsk . В ъ  красномъ море.

Подотрядъ 2. Diplomorpha, двуформенныя. Представители этого 
подотряда скелета или совсемъ не имеютъ, или онъ является только въ 
виде нйжныхъ хитиновыхъ трубочекъ (перидермъ). Иногда нолипы одеты 
такой-же гидротекой. Колоши полиповъ разнообразны. Н екоторы й формы 
имйютъ только гонофоры, но у весьма многихъ встречаются свободно пла
вающая гидроидныя медузы. Cordylophora lacuslris A lim . У Cordylophora 
гонофоры расположены двудомно. Состояшя свободно плавающей медузы 
оне не достигаютъ. H ydra  и Cordylophora суть единственные представители 
класса гидрополиповъ въ пресныхъ водахъ. Eudendrium racemosum 
Cavol., Podocoryne Sars. (ея медузовидное п о к о л ете  называется Oceania); 
обе въ Средиземномъ море. Tubularia larynx L . Полипы значительной 
величины, съ двумя отчетливо видимыми венчиками щ упалецъ вокругъ 
рта, въ промежутке между которыми образуются половыя почки. Мсдузо- 
виднаго поколеш я не имеетъ. Н а европейскихъ берегахъ.

Campanularia genicutata, съ медузовиднымъ ноколеш емъ— ОЬеКа 
geniculata L . Н а европейскихъ берегахъ А тлантическаго океана и въ 
Немедкомъ море.

Подотрядъ 3. Trachymedusae, трахимедузы. Относящаяся сюда 
формы не имеютъ полипнаго поколеш я, такъ-что являются только въ од
ной форме— свободно плавающихъ гидроидныхъ медузъ. Gar marina hastata 
Е . Н ., Cunina rhododactyla Е . Н . Обе въ Средиземномъ море.

Р тряд ъ  3. SIPHONOPHORAE, с и ф о н о ф о р ы  ИЛИ ТрубчЭТ-

ники.

Сифонофоры представляютъ собой сложные организмы, которые можно себе 
представить, какъ  свободно плаваюнця колоши полипоидныхъ и медузоид- 
ныхъ особей. Полиморфизмъ недедимыхъ среди нихъ часто выражается еще



ш
р езче, ч'Ьмъ у гидромедузъ. В ъ  общей схеме, ко л о тя  сифонофоръ можегь 
быть представлена следующимъ образомъ. Она состоитъ изъ общаго ствола и 
расположенныхъ по бокамъ посл’Ьдняго разнообразныхъ придатковъ (Табл. 
IX , фиг. 84 ). Стволъ (hydrosom, I), благодаря сильно развитой мускула
туре, обладаетъ способностью сокращаться въ высокой степени. Н а верх- 
немъ конце его, обыкновенно, находится наполненный воздухомъ пузырь, 
такъ  называемая воздушная камера (pneumatophor, &). Съ помощью этого 
пузыря, к о л о т я  всегда можетъ держаться у поверхности воды, въ верти- 
кальномъ положенш. Ниже воздушной камеры расположены, не всегда въ 
одинаковомъ числе, такъ называемые плавательные колокола (Ь), изъ ко- 
торыхъ каждый представляетъ собою не вполне развившуюся медузу, безъ 
щупальцевъ и безъ желудочнаго стебелька. За  ними иногда сл4дуютъ 
покровныя пластинки (d ), имйюнця видъ тонкихъ, но плотныхъ листовъ. 
Оне служатъ для механическихъ целей, именно— для п р и к р ы т  сл'Ьдую- 
щ ихъ за ними более или мешЬе видоизм’Ьненныхъ полиповъ: питающихъ (h ), 
характеризуемыхъ присутств1емъ рта (i) и отсутств|'емъ щупалецъ; щупаль- 
цевидныхъ (f), не им4ющихъ ротоваго о т в е р с т ;  арканчиковъ (g )  или 
длинныхъ нитей, снабженныхъ стрекательными органами, и половыхъ (е), 
т. е. медузовидныхъ почекъ съ половыми продуктами. П о оси ствола про- 
ходитъ центральный каналъ (ш ), назначенный для циркуляцш питатель- 
ныхъ соковъ и сообщающейся съ внутренними полостями отд'Ьльныхъ осо
бей. И зъ указанныхъ полиморфныхъ особей некоторый не составляютъ 
постоянной принадлежности каждой сифонофоры.

Медузовидныя почки, обыкновенно, не достигаютъ такаго р а з в и т ,  
какъ у гидромедузъ; только у V elella  оне являются въ виде свободно 
плавающей медузы.

Относительно происхождения сифонофоръ существуютъ два различный 
мнеюя. По мненш  однихъ (L eu ck art), сифонофора представляетъ по
лиморфную колонш  гидроидныхъ полиповъ. П ри этомъ питаюшдя особи 
признаются соответствующими гидрантамъ, лишеннымъ щупалецъ; шупаль- 
цевыя и арканчиковыя— безротымъ полипоиднымъ особямъ, встречающимся 
и въ колош яхъ гидроидовъ, а половыя почки, плавательные колокола и 
покровныя пластинки— видоизмененнымъ гонофорамъ. В ъ  настоящее время, 
однако, можно считать более вероятнымъ мнеше Мечникова, согласно 
которому колонш сифонофоръ следуетъ производить отъ медузъ, а не отъ 
гидроидовъ, на что отчасти указываетъ и истор)'я р а з в и т  сифонофоръ. 
Такимъ образомъ, колонш  сифонофоръ нужно представить себе, какъ  ме
дузу, образовавшую, путемъ почковатя  на своемъ желудочномъ стебельке,



или-же на subm nbrella , множество полиморфныхъ полипоидныхъ и ме- 
дузоидныхъ особей.

Отрядъ Siphonophorae делится на сл'Ьдуюшде два подотряда: 1. Si- 
phonanthae, 2 . IMsconanthae.

П одотрядъ 1. Siphonanthae. О тдельная оеоби полиморфныхъ коло- 
нш этой группы располагаются на общемъ стволе, который можно сравнить 
съ желудочнымъ стебелькомъ медузы. Praya diphyes Ivoell. Съ длинпымъ 
стволомъ, но безъ плавательнаго пузыря. В ъ  Средиземномъ морф. Physo- 
phora hydrostatica F o rsk ., Agahna Sarsii L euck. Съ небольшой воздушной 
камерой и плавательными колоколами (фиг. 8 8 ). 0611 въ Средиземномъ море, 
а первая также въ Атлантическомъ океана. Physalia atlantica. Стволъ 

'расш иренъ въ громадный пузырь, съ отверш ем ъ. Б езъ  плавательныхъ 
колоколовъ; съ очень сильными и длинными арканчиками. В ъ  Средизем
номъ море и Атлантическомъ океане.

Подотрядъ 2. Disconanthae. Отдельный особи располагаются на 
нижней поверхности общаго круж ка, который можно сравнить съ зонти- 
комъ медузы. Внутри кружка заключаются воздушная полости. Velella 
spirans E sch. В ъ Средиземномъ море.

ргр^ядъ 4. SCYPIIOMEDUSAE S. ACALEPHAE, С Ц И ф о М в Д у З Ы  ИЛИ

акалефы.

Сцифомедузы или акалефы представляютъ высшую форму медузъ (Табл. 
IX , фиг. 8 5 ). Въ анатомическомъ отяошеши он* значительно отличаются 
отъ гидроидныхъ медузъ, принадлежащихъ къ отряду гидромедузъ. ОнЬ 
никогда не имйютъ velum ’a, свойственнаго гидроиднымъ медузамъ, а потому, 
въ отлич1е отъ носл’Ьднихъ (craspedota), носятъ еще третье назваш е— acras- 
peda. Устройство пищеварительной полости у нихъ сложнее, ч4мъ у гидроид
ныхъ медузъ. Отъ центральной полости (желудка, Ь) отходятъ къ иериферш 
четыре, восемь, а иногда и больше, раздальныхъ каналовъ, которые у н'Ько- 
торыхъ акалефъ расширяются, образуя такъ  называемые желудочные к а р 
маны. У другихъ-же они съуживаются и разветвляю тся къ периферЙ! зон
тика, образуя целую сеть более или менее узкихъ ходовъ, называемыхъ 
обыкновенно сосудами (ихъ не следуетъ смешивать съ кровеносными сосу
дами, которыхъ у кишечнополостныхъ никогда не бываетъ). По краю зонтика 
радиальные каналы нередко соединяются между собой кольцевымъ. В ъ 
желудочной полости акалефъ находятся особые органы, такъ называемыя 
гастралъныя нити, соответствующая мезентер1альнымъ нитямъ коралло- 
выхъ полиповъ.



Н ервная система у акалефъ более развита, чймъ у гидроидныхъ медузъ. 
T o -же относится и къ  органамъ чувствъ. Посл4дн1е являются въ форме 
краевыхъ гЬлецъ, расположенныхъ на краю зонтика, въ особыхъ вырйз- 
кахъ , прикрытыхъ выдающимися лопастями зонтика (f). Т ельца эти, въ отли- 
nie отъ соотв'Ьтственныхъ образованш у гидроидныхъ медузъ, обыкновенно 
совм'Ьщаютъ въ себе какъ  органы зреш я, такъ и органы слуха. И хъ 
считаютъ за особеннымъ образомъ изм'Ьненныя щупальды. Кроме того, 
на верхней поверхности зонтика, по краямъ, встречаются обонятельный 
ямки (g ), въ виде углубленай, выстланныхъ мерцательнымъ эпител1емъ.

Половые продукты у акалефъ образуются въ особыхъ, открывающихся 
наружу, карманахъ (ж елезахъ), расположенныхъ интеррад1ально, въ числе 
четырехъ (i). Развиваюшдеся половые продукты выдаются внутрь пище
варительной полости, въ виде лентъ (h). Больш ая часть акалефъ раз
дельнополы.

Развитге сцифомедузъ сопровождается метаморфозой (только Pelagia и, 
можетъ быть, Charibdeidae развиваются безъ нея). Обыкновенно, оне 
проходятъ при этомъ формы сцифистомы и стробили (см. ниже). Опло
дотворенное яйцо подвергается полной сегментацщ. Гаструля образуется 
путемъ инвагинацш. П осле заросташя бластопора, образуется личиночная 
форма— p lan u la , которая, черезъ несколько времени, прикрепляется своимъ 
концемъ, противуположнымъ заросшему бластопору.

Н а  верхнемъ конце усевшейся личинки открывается новое отверш е рта; 
вокругъ него выростаюгь щунальцы, количество которыхъ бываетъ очень 
значительно (Табл. IV , фиг. 39 , А). Форма эта носитъ назваше scyphistoma. 
Посредствомъ почковашя, сцифистома можетъ дать происхожден1е новымъ 
сцифистомамъ, что впрочемъ не всегда бываетъ. Н о, во всякомъ случае, 
изъ нея, в с л е д с ш е  появлен1я признаковъ поперечнаго делеш я, во время 
котораго длинныя щунальцы атрофируются, образуется новая форма— stro- 
bila. Н а  т е л е  ея при этомъ появляется рядъ кольцевыхъ углубленШ, кото- 
рыя разделяю тъ его на несколько расположенныхъ одинъ надъ другимъ 
плоскихъ кружковъ (фиг. 39 , В ). Каждый изъ этихъ кружковъ на своемъ 
краю образуетъ отростки и, по своемъ отделен к , представляетъ личинку 
медузы— эфиру (ephyra). Эфира имеетъ восемь отростковъ, въ вырез- 
кахъ которыхъ помещаются краевыя тельца (фиг. 39 , С). Такимъ образомъ, 
у акалефъ тоже замечается смена безполыхъ полиповидныхъ и половыхъ 
медузовидныхъ поколенШ, но въ совсемъ иной форме, чемъ въ отряде 
гидромедузъ.

Акалефы разделяю тся на две группы: A. Tetrameralia и В . Octomeralia.
И. 0 . Кащенко. З оологтя. Лнстъ 8-Я.



A . Tetrameralia. Четыре парамеры. Четыре гаетральныхъ кармана и 
столько-же перегородокъ.

T e tram era lia  разделяю тся на два подотряда: 1. Calycozoa s. Lucer- 
naria, бокальчатыя медузы; 2. Marsapialida, сумчатыя медузы.

П одотрядъ 1. Calycozoa s. Lnceriiaria, бокальчатыя медузы.
Большею частью сидяч1я бокалообразныя медузы. похож1я на стад ю  сци- 
фистома другихъ акалефъ. H rropia р а з в и т  ихъ еще мало известна. 
Lucernaria quadricornis M ull. Въ северныхъ моряхъ.

П одотрядъ 2 . Marsupialida, сумчатыя медузы. Медузы четырех
сторонней мешкообразной формы, сь четырьмя вертикально висящими по 
краю зонтика лопастями и сосудистымъ velarium’от, (подоб1е velum ’а). 
Ckarybdea marsupialis P e r. & Les. В ъ Средизсмномъ море.

B . Octomeraliu. Восемь иарамеръ.
П одотрядъ 3. Discomedusae s. Discophora, зонтичныя медузы.

Круглыя восьмилопастныя акалефы. Самый богатый представителями под
отрядъ. Pelagia noctiluca, P er. & Less; Aurelia aurita L .; Cothylorhiza 
tuberculata A g.; Rhizostoma pulmo L. Все въ Средиземномъ море. 
У двухъ последнихъ, вместо одного большаго ротоваго отверстия, на 
конце желудочнаго стебелька находится множество мелкихъ поръ, веду- 
щ ихъ въ пищеварительную полость. Отсюда все подобный медузы носятъ 
разваш е корнеротовъ (одного изъ корнеротовъ изображаетъ фиг. 85).

К Л А С С Ъ  IY . CTEEOPHORA, Г Р Е Б Н Е В И К И .

Т ело  гребневиковъ. построенное по двул у левому плану, имеетъ чаще 
всего яйцевидную или лентовидную форму (Табл. IX , фиг. 8 7 ). Н а по
верхности его находится восемь рядовъ мерцательпыхъ пластинокъ (g), про- 
ходящ ихъ по мерид1анамъ и представляющихъ ни что иное, какъ  ряды 
склеенныхъ между собой чрезвычайно длинныхъ мерцательныхъ волосковъ. 
В сл ед ш н е  движешя этихъ пластинокъ. все тело становится способнымъ 
къ  плаванш . Н а одномъ изъ полюсовъ тела находится ротъ (а), который 
ведетъ въ экзодермальный желудокъ (с)г имеющей видъ длиннаго мешка. 
Центральнымъ своимъ концемъ желудокъ' открывается въ небольшую по
лость, такъ называемую воронку (Ь), отъ которой къ периферш тела  отходитъ 
несколько каналовъ (е), напоминающихъ рад1альные каналы медузъ. Н екото



рые гребневики имеютъ пару длинныхъ щупаледъ (h), служащихъ для захва- 
ты ваш я пищи. У лигаенныхъ щупалецъ для той-же цели имеется непомерно 
широкое ротовое отверст1е. Н а  поверхности тела находится значительное 
количество такъ  называемыхъ клейкихъ или хватательныхя клгьтокъ. 
Особенно характернымъ для гребневиковъ является п р и с у ш к е  мало изу- 
ченнаго аборальнаго органа, помещ аю щ аяся на аборальномъ полюсе 
тела  (f) и служащаго регуляторомъ движев1я плавательныхъ пластинокъ. 
Его считають органомъ нервной деятельности и воспр1ятчя внеш нихъ 
впечатленш  (надъ нимъ лежатъ отолиты). В се гребневики— гермафродиты. 
Я йца ихъ подвергаются полной сегментацш. Когда зародышъ достигаешь 
стадш  гаструли, то бластопоръ ея закрывается, а на противуположномъ 
конце образуются ротъ и желудокъ.

Гребневики живутъ въ теплыхъ моряхъ, свободно плавая въ воде. 
Днемъ они блещутъ перламутровой игрой своихъ мерцательныхъ пласти
нокъ; ночью мнопе изъ нихъ издаютъ фосфорическш светъ.

Классъ C tenophora разделяется на два отряда: 1. Tentaculata, щу- 
пальцевыя и 2. Nuda, безщупальцевыя.

Р тр/щ ъ 1. t e n t a c u l a t a , щупальцевы/т

Съ двумя, по большей части длинными, щупальцами. Ротовое отверспе 
узко. Cestiim veneris Les., Венеринъ поясъ. Имеетъ видъ длинный пло
ской ленты. В ъ Средиземномъ море, Атлантическомъ и Тихомъ океанахъ. 
Hormiphora plumosa L . Ag-., съ двумя длинными щупальцами (фиг. 8 7 ). 
Въ Средиземномъ море.

Р тр /щ ъ  2. n u d a , безщупальцевьут

Щ упалецъ нетъ . Ротовое отверспе очень широко. Beroe ovata D. Ch., 
яйцевидный динникъ. В ъ Средиземномъ море, въ южныхъ и тропиче- 
скихъ частяхъ Атлантическаго океана.
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C o e le n t e r a t a ,  кишечнополостныя. Т4ло состоитъ изъ трехъ пластовъ, причемъ 
средшй является въ видЪ мезенхимы. Пищеварительная полость им^етъ только 
одно отверст1е наружу (ротъ). Полости тЪла, выделительной и кровеносной си-

стемъ нетъ.
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ТИПЪ 3.

ECHINODERMATA, И Г Л  О  К О Ж  I Я .

Иглокояня отличаются отъ кишечнополостныхъ несравненно бол'Ье высо
кой организащей. ТЬло ихъ построено по лучистому плану, причемъ, 
однако, основнымъ числомъ ихъ лучей или парамеръ является не четыре 
или шесть, какъ  это мы часто замЬчаемъ у кишечнополостныхъ, а пять 
или производное отъ пяти: 10 , 20  и т. д.

Существенныя особенности иглокожихъ, въ сравненш съ кишечнополо
стными, заключаются въ слЬдующемъ: они имЬютъ кишечный каналъ, 
истинную полость т’Ьла (coelonta), развитый системы кровеносную и нервную, 
такъ называемую амбулякраяъпую или водную систему и, наконецъ, они 
представляютъ гораздо болЬе сложную исторш развития. В ъ  виду всего 
этого, нЬтъ никакихъ основанш соединять ихъ вмЬстЬ съ кишечнополо
стными въ одну группу, какъ  это делалось въ прежнее время. Оба эти 
типа являются настолько различными, что между ними не существуете 
даже никакихъ переходныхъ формъ. Со сл'Ьдующимъ типомъ, Verm es, 
иглош ш я им'Ьютъ несомнЬнно близкую связь, но связь эта, внрочемъ, обна
руживается не въ низшихъ, а въ высшихъ представителях!, типа червей. 
А потому, въ последнее время все-таки начинаете преобладать мн1ше о 
нроисхожденш иглокожихъ отъ кишечнополостныхъ, а не отъ червей, какъ  
думали некоторое время.

Форма гЬла. Основную форму иглокожихъ можно представить въ видЬ 
звезды (Табл. V II , фиг. 67 ) съ пятью (или 10 и бол'Ье) лучами. Пятью 
плоскостями, проведенными черезъ главную ось гЬла, соединяющую ротъ 
и задн!й нроходъ, оно можете быть разделено на пять одинаковыхъ отр’Ьз- 
ковъ или парамеръ. Такую форму имЬетъ гЬло морской зв’Ьзды. Въ дру- 
гихъ случаяхъ лучистость гЬла на первый взглядъ выступаетъ не такъ 
рЬзко. У морскихъ ежей форма тЬла приближается къ шару (Табл. X , 
фиг. 90  и 91), а у голотурт она цилиндрическая, что придаете имъ 
сходство съ червями. Однако, во всЬхъ случаяхъ съ большею или мень
шею строгостью сохраняется рад1альное (лучистое) расположеше органовъ.

Наружные покровы. ТЬло иглокожихъ одЬто расположеннымъ подъ на- 
ружнымъ эпител1емъ плотнымъ покровомъ соединительнотканнаго происхож- 
дешя. Этотъ покровный слой отличается особеннымъ изобил1емъ известко- 
выхъ отложен1й, образующихъ въ болынинствЬ случаевъ твердый непро



ницаемый нанцырь, часто усаженный такими-жо твердыми иглами (откуда 
и назваш е всего типа). В ъ некоторыхъ случаяхъ извеетковыя отложешя 
являются въ кожг1) животнаго въ вит/Ь изолированныхъ образовали самой 
разнообразной формы: въ виде якорей, колесъ, табличекъ, крючковъ и 
т. и. Вс’Ь эти образовашя отделяются другъ отъ друга более или менее 
значительными промежутками кожной ткани. Такаго рода образовашя на
блюдаются въ кож е голотурш и синаптъ. У морскихъ звездъ и оф1уръ 
извеетковыя отложешя образуютъ подвижной скелетъ, состоящш изъ от- 
дельны хъ такъ  называемыхъ позвонковь, связанныхъ между собою пучками му
скуловъ. Скелетъ морскихъ ежей состоитъ изъ множества неподвижно со- 
единенныхъ пластинокъ, расположенныхъ на поверхности тела въ извест- 
номъ порядке, въ 20 рядовъ (Табл. X , фиг. 91). Изъ нихъ пять двой- 
ныхъ рядовъ (т. е. десять рядовъ, соединенныхъ по два) пмбулякраль- 
ныхъ пластинокъ (d), расположенныхъ рад1ально на поверхности шарообраз- 
наго тела , снабжены отверстиями для выхода упоминаемыхъ ниже амбулякраль- 
ныхъ ножекъ. Каждый изъ нромежутковъ, остающихся между этими лучами, 
нокрытъ тоже двойнымъ рядомъ пластинокъ безъ отверст1й; эти пластинки 
носятъ назваше интерамбулякралъныхъ(ъ). Д алее, вокругъ anus’a (а), лежа- 
щаго въ центре верхней поверхности тела, расположены интеррад1ально 
пять болыпихъ пластинокъ (Ь) съ порами, назначенными для выхода поло- 
выхъ продуктовъ, вследгпне чего эти пластинки называются половыми или 
генитальными. Подъ ними помещаются половыя железы. Кроме нихъ, тамъ- 
же находятся еще пять расположенныхъ радиально глазныхъ пластинокъ (f). 
Наконецъ, на поверхности тела  большей части иглокожихъ находится еще 
одна мадрепорован пластинка (с), изобилующая отверстиями. Она лежитъ то 
на верхней, то на нижней поверхности тела, около ротоваго о т в е р с т , и 
служить для выхода и входа воды въ систему водныхъ каналовъ (смотр, 
ниже). У морскихъ ежей мадрепоровой пластинкой служить, обыкновенно, 
одна изъ половыхъ. И зредка мадрепоровыхъ пластинокъ бываетъ несколько.

Наружные придатки накожныхъ покрововъ являютея въ виде июль и 
педицеллщпй (Табл. X , фиг. 90). П е р в ы я (т )  помещаются, обыкновенно, въ 
особыхъ углублешяхъ въ коже животнаго и действ1емъ мускуловъ могутъ 
приводиться въ движеше. Педицеллярш (п), по внешнему своему виду, похо
дить на клешни, состояния изъ стебелька и двухъ или трехъ подвижныхъ 
отростковъ. Стебелекъ, обыкновенно, можетъ сокращаться, а верхше от
ростки внутри заключаютъ плотныя извеетковыя образовашя, снабженным 
на своей внутренней поверхности зубцами, или крючками. Д ейатаем ъ 
мускуловъ отростки эти могутъ быть сдвинуты и раздвинуты, в сл едгш е 
чего педицеллярш  могутъ захватывать постороння вещества.



Характерную особенность иглокожихъ составляете, водная или амбуля- 
кральная система. Она состоишь изъ расположенного внутри гЬла живот- 
наго, вокругъ глотки, кольцевого coajda съ системой ваналовъ, идущихъ 
по рад1усамъ тела (фиг. 90, d). Н а стенкахъ рпд1альныхъ канпловъ (f) на
право и налево отходятъ м ены тя ветви, на которыхъ сидятъ пузырьки 
(ампулли, ЬД- а отъ основашя посл'Ьднихъ отходятъ такъ  называемый 
амбулякральныя ножки (g ), выходящая наружу черезъ о т в е р с т  въ амбу- 
лякральныхъ пластинкахъ. Амбулякральныя ножки служатъ органами пе- 
редвижешя животнаго. К аж дая изъ нихъ имеетъ видъ цилиндрическаго 
м4шечка, оканчивающагося присоской. П ри помощи последней, животное 
прикрепляется въ подводнымъ предметамъ и, в с л е д с т е  со кр ащ етя  массы 
ножекъ, можетъ перемещаться. Ампулли, обыкновенно, бываютъ выполнены 
морской водой и, подобно ножкамъ, могутъ сокращаться, причемъ жид
кость перегоняется изъ нихъ въ амбулякральныя ножки. Такимъ обра- 
зомъ, ампулли служатъ регуляторами давлем я воды въ нож кахъ.

Кроме ампуллъ, въ амбулякральной системе существуетъ несколько 
большихъ пузырьковъ (е), служащихъ для регулировашя давлем я во всей 
системе водныхъ каналовъ и называемыхъ Нолл(евыми. Они расположены 
интеррадёально на кольцевомъ сосуде. Отъ кольцеваго сосуда отходитъ 
еще особый, такъ называемый каменистът каналъ (i), оканчивающейся выше 
упомянутой мадрепоровой пластинкой (к). П оследняя продырявлена множе- 
ствомъ отверстий, благодаря которымъ снаружи всегда возможенъ притокъ 
воды во внутренне каналы черезъ каменистый каналъ.

Водная система развивается изъ очень рано отгануровывающейся части 
полости тела  (coelom a).

Пищеварительный каналъ иглокожихъ снабженъ особыми стенками и 
имеетъ, обыкновенно, два отверстия: ротъ и задш’й проходъ. Д лина его 
и форма у различныхъ представителей весьма различна. В ъ некоторыхъ 
случаяхъ онъ не имеетъ задняго прохода (у оф1уръ и у некоторыхъ 
звездовиковъ). У большей части звездовиковъ на верхней (спинной) 
поверхности тела находится заднепроходное отверстие; ротовое-же отвер- 
cTie лежитъ на нижней (брюшной) поверхности. Кишечный каналъ ихъ 
коротокъ и образуетъ несколько рад1альныхъ отросковъ, т. е. слепыхъ 
мешковъ (по большей части, въ числе пяти). У морскихъ ежей входное 
и выходное о т в е р с т  пищеварительнаго канала расположены такъ-ж е, 
какъ  у звездовиковъ; но кишечный каналъ ихъ имеетъ видъ длинной изви
листой трубки, описывающей въ тел е  морскаго ежа д в е  полныхъ окруж
ности, причемъ на границе между двумя половинами трубки она обра
зуетъ крутой изгибъ въ обратномъ н ап р авл ен а .. Особенно характернымъ



для пищеварительного канала морскихъ ежей является нрисутств1е такъ 
называема™ Аристотелева фонаря (фиг. 90). Непосредственно за отвер- 
пчемъ рта кишечный каналъ представляетъ расширеше, въ которомъ по
мещаются пять плотныхъ конусообразныхъ образован^, служащихъ для 
пережевывашя пищи и потому называемыхъ челюстями (с). Внутри каждой 
челюсти помещается очень твердый зубъ (Ь). Совокупность всехъ челюстей и 
называется Аристотелевымъ фонаремъ. Въ сравненш съ величиной всего 
тела животного, этотъ жевательный аппаратъ представляетъ колоссальные 
размеры.

Иглокожимь свойственна хорошо развитая кровеносная система. Она 
состоитъ изъ окологлоточнаго кольцеваго сосуда и раддальныхъ стволовъ, 
разветвляющихся по направлешю амбулякральныхъ ножекъ. У некоторыхъ 
морскихъ звездъ существуетъ не одно, а два сосудистыхъ кольца: брюш
ное и спинное; причемъ отъ втораго отходятъ ветви къ  кишечному каналу 
и къ половымъ железамъ. Оба кольцевые сосуда соединяются другъ съ 
другомъ сократительнымъ вертикальнымъ стволомъ, играющимъ роль сердца. 
Кровь слегка окрашена, съ безцветными клетками.

Нервная система расположена по тому-же плану, какъ и кровеносная, 
и, подобно последней, состоитъ изъ окологлоточнаго кольца и идущихъ 
отъ него рад1альныхъ стволовъ (Табл. X , фиг. 92 ).

Больш ая часть иглокожихъ имеютъ снещальные органы чувствъ. Т акъ , 
у морскихъ звездъ имеются глаза, расположенные на концахъ лучей. 
Они представляютъ собой иногда простыл пигментныя пятна; иногда-же 
имеютъ более сложное строеше, доказывающее несомненно ихъ значеше, 
какъ органовъ зреш я. Глаза морскихъ ежей помещаются на глазныхъ 
пластинкахъ. Органомъ осязатя у иглокожихъ считаютъ амбулякральныя 
ножки, щупальцы и иедицеллярш. Въ зпите.шльномъ покрове этихъ 
придатковъ, действительно, найдены нервныя окончашя. У некоторыхъ 
иглокожихъ найдены слуховые пузырьки. Вообще-же, органы чувствъ 
иглокожихъ еще недостаточно изучены.

Что касается сиещальныхъ органовъ дыхашя, то вообще у иглокожихъ 
они не всегда встречаются. Обмену газовъ въ крови, по всей вероятности, 
снособствует ь водная система. И зъ спещальныхъ органовъ д ь ш ш я  следуетъ 
упомянуть объ амбулякральныхъ жабрахъ (у неправильныхъ ежей), кож- 
ныхъ жабрахъ (у некоторыхъ морскихъ звездъ) и такъ называемыхъ вод- 
ныхъ легкихъ (у голотур!й). Амбулякральныя жабры суть ничто иное, какъ 
амбулякральныя ножки, потерявпйя свое первоначальное назначен1е для дви- 
жешя и приспособленный для дыхашя. Кожныя жабры суть тонкостенные 
полые отростки наружныхъ покрововъ, сообщающееся съ полостью тела.



Кроме морскихъ звездъ, подобныя-же образовали замечаются у нравильныхъ 
морскихъ ежей, въ окружности ротоваго о т в е р т я , в сл ед сш е  чего они 
здесь и носятъ н азвате  окплпротовыхъ жабръ. Что касается водныхъ лег- 
кихъ голотурш, то они представляюсь собой образовашя совершенно особаго 
рода. Они состоять изъ двухъ разветвленныхъ длинныхъ слепыхъ трубокъ, 
соединенныхъ между собою у выходнаго конца и образующихъ здесь одно 
общее отверстие, открывающееся въ заднюю кишку.

Спещальныхъ органовъ мочеотдележя иглокож1я не имеютъ. Д ля 
этой цели служить, повидимому, та-ж е водная система. В ъ  энителш, 
выстилающемъ внутреннюю поверхность каменистаго канала откладываются 
мочевыя соединешя, которыя вымываются отсюда водой и выносятся черсзъ 
мадрепоровую пластинку наружу.

Органы размножен'т. Иглокож1л, за немногими исклю четями, принад
лежать къ раздшънополымо животнымъ; только S y n ap ta  и A m p h iu ra— 
гермафродиты. Половыя желты расположены интеррад1ально и, обыкно
венно, въ числе пяти, какъ наир, у морскихъ ежей, или пяти паръ, какъ 
у звездъ . У первыхъ оне помещаются на спинной стороне и открываются 
отверстиями, расположенными въ половыхъ пластинкахъ. У звездовиковъ 
половыя отверстая находятся также на спинной стороне, въ двухъ реш ет- 
чатыхъ местахъ. У оф1уръ половыя отверстая леж ать на брюшной стороне. 
У голотурш имеется только одна сложная половая ж елеза, съ выходнымъ 
отверстчемъ на спинной стороне, близь рта. Анатомическое строете муж- 
скихъ и женскихъ половыхъ ж елезъ у иглокожихъ весьма сходно: т е  и 
д руп я  являются въ виде железистыхъ мешковъ, съ гроздевидными боко
выми выпячивашями.

Что касаетсяразмножвп'ш иглокожихъ, то, обыкновенно, оно совершается 
половымъ нутемъ; однако, у некоторыхъ формъ встречается и безполое. 
Соединеше половыхъ п одуктонъ происходить, обыкновенно, вне тела . Въ 
числе иглокожихъ встречаются и живородящая формы, напр. некоторые 
виды A m phiura и P hy llophorus.

РазвиНе иглокожихъ почти всегда сопровождается сложной метаморфо
зой. Личинка, выходящая изъ яйца, со взрослымъ животнымъ' не имеетъ 
положительно никакаго сходства.

Яйцо, обыкновенно, подвергается полной равномерной сегментащи, при- 
чемъ обыкновеннымъ порядкомъ сначала образуется m orula , затемъ Ыа- 
s tu la . Но въ образован!и гаструли иглэкож1я представляютъ некоторыя 
существенныя особенности; именно, гаструлящ я у нихъ несколько запаздыва- 
етъ. Вследъ за образовастемъ бластули, изъ стенокъ пузыря некоторыя 
клетки обособляются, вступаютъ внутрь его полости и выполняюсь ее со-



всршенно рыхлой тканью, похожей но своему гистологическому строенiw 
на слизистую ткань (Табл. X, фиг. 9 3 , Ь). Только поел* этого происходить 
заворотъ эпител1альной станки пузыря (а ) и зародышъ переходить въ стадш  
гаструли. Такимъ образомъ, образоваше мезенхимы происходить у иглоко- 
жихъ ранее обособлешя нижняго пласта, или, по меньшей м ере, одновре
менно съ нимъ. При гаструлящи образуется маленькая трубкообразная 
иищенарительная полость, открытый конецъ которой (b lastoporus) превра
щ ается со временемъ въ заднш нроходъ взрослаго животнаго, или-же 
совеешь заростаетъ. Слепой конецъ пищеварительной полости, достигая 
нротивуположной стенки пузыря, сростается съ ней и со временемъ полу- 
чаетъ здесь второе отверсие— ротъ.

Ещ е до наступлешя гаструляцш, личинка покрывается снаружи реснич
ками, съ помощью которыхъ свободно плаваетъ въ воде. Н о затемъ рес
ничный покровъ остается только на некоторыхъ местахъ и форма личинки 
подвергается разнообразнымъ изменеш ямъ, смотря по классу, къ которому 
она принадлежитъ. Вообще, тело ея становится двусторонне-симметрич
ны мъ и на немъ появляются различной формы отростки. Личинка голоту- 
pifi, известная подъ назвашемъ auricuhirin, представляетъ продолговатое 
тело, на боковыхъ сторонахъ котораго расположены мерцательные волоски, 
въ виде цельнаго, разнообразно извивающагося шнура (Табл. X , фиг. 94). 
Личинка звездовиковъ (фиг. 95) называется bipinnuria. Она характеризуется 
п ри сутстви я . двухъ отдЬльныхъ мерцательныхъ шнуровъ: предротоваго, 
окаймляющаго передне-верхтй плоски! выступъ т е л а — ротовой щитокъ(\\) , 
и заротовиго, проходящаго по краямъ тела и аналнаго щитка, т. е. 
подобнаго-же нижняго выступа (i). В ъ углубленш между ротовымъ и аналь- 
нымъ щитками помещаются отверст1я рта и am is’a ,— оба конца короткаго 
дугообразно изогнутого ш щеварительнаго канала личинки. У некоторыхъ 
морскихъ звездъ  встречается другая личиночная форма— brachiolaria. 
Отъ аурикулярш  опа отличается присутств1емъ трехъ длинныхъ отростковъ, 
такъ называемыхъ рукъ. Plutcus, личинка морскихъ ежей и оф1уръ, пред
ставляетъ следующая особенности. Т ело  ея на спинной поверхнбети обра- 
зуетъ конусообразный выступъ, иногда вытягиваюпцйся въ длинный те- 
мянной отростока. а на брюшной— несколько длинныхъ отростковъ или 
рукъ. В ъ последних!, откладываются известковыя образовашя, имеюпця 
видъ длинныхъ столбиковъ.

Процессъ превращ ена личинки иглокожаго во взрослое животное про
исходить въ высшей степени своеобразнымъ образомъ. Окончательная форма 
животнаго, напр. морская звезда, образуется внутри тела личинки, въ 
видЬ кольца, охватывающаго пищеварительный каналъ последней (фиг. 95 ,



к). В ъ составь новаго организма (звезды) отъ личинки переходить только 
бблыпая часть кншечнаго канала; остальная-жс масса тЬла личинки 
отбрасывается.

B e t  иглокож1я живутъ въ Mopt; питаются животными и растешями.
Тинъ E chinoderm ata заключаегь въ ce6 t четыре класса: I . Crinoideа, 

мораая лимщ  I I .  Asteroidea, морстя зтзды\ I I I .  Echinoidea, морсте 
ежи; IV . Holothurioidea, vuomypin.

К Л А С С Ъ  I. CRINOIDE А, М О РС К 1Я  Л И Н И .

Круглое или чашечковидное гЬло морскихъ лилш , сидящее, обыкно
венно, на стебельку по краямъ верхней (брюшной) своей поверхности не- 
сетъ нtcltoлькo тонкихъ отростковъ или рукъ (но большей части, въ числ'Ь 
десяти), снабженныхъ боковыми придатками (p in n u lae ). К акъ  сгебелекъ 
ихъ, такъ и руки состоять изъ ряда члениковъ. Стебелекъ часто имйетъ 
боковыя вйточки (c irri). М орсмя лилш, подобно другимъ иглокожимъ, 
снабжены амбулякральными ножками, или правильнйе— щупальцами, помй- 
щающимися въ складкахъ т tл a  и на рукахъ. У нйкоторыхъ (Com atula, 
A ctinom etra) во взросломъ состоянш стебелекъ отпадаетъ и животное на- 
чинаетъ свободно передвигаться. Ротъ и задшй проходъ у морскихъ ли
лш лежать на брюшной (противуположной стебельку, т. е. верхней) сто- 
ронй, представляющей кожистую консистенцш, между гЬмъ какъ нижняя 
(спинная) поверхность тйла морскихъ лилШ покрыта правильно располо
женными известковыми пластинками. Ббльшая часть морскихъ лилш из- 
вйстна лишь въ ископаемо.мъ состояли. Современный формы имйютъ сра
внительно небольшую величину и живутъ на большой глубинй. Pentacri- 
nus asterius L . (P. caput Medusae L am .), американская морская л и  in. 
Сидитъ всю жизнь на пятигранномъ стеблй, имйющемъ до 48  сайт, длины. 
У Антильскихъ острововъ. Comatula mediterranea Lam . (Antedon ro
sacea N orm .), волосатка средиземная. P in n u lae  сильно развиты. Сидитъ 
на стебелькй только въ молодомъ возрастй (причемъ называется— P en tacri- 
nus europaeus), во взросломъ-же состоянш свободно перемЬщается. Antedon 
EschricJitii J .  M iill., въ СЬверномъ Ледовитомъ океанй.

Между многочисленными ископаемыми морскими лшиями встр’Ьчается зна
чительное число формъ, не подходящихъ нодъ данное здйсь описатс. 
Сюда относятся двЪ группы: 1. Cystidea. Тйло шарообразное, съ непра
вильно расиредйленными нластинкнми. Руки недоразвиты. 2. Blastoidea. 
Тйло чашечковидное, съ правильно раенред^енны м и пластинками и съ 
пятью амбулякральными полями. Безъ рукъ. Представители той и другой 
группы снабжены короткимъ стебелькомъ.
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К Л А С С Ъ  II. ASTEROIDEA, М О Р С К 1Я  З В Ъ З Д Ы .

К ъ этому классу относятся свободно движущаяся и ш н и ш я , ИМенШЦЯ 
плоское пятилучевое тело, съ резко различающимися брюшной и спинной 
поверхностями. Ротъ находится на брюшной, am is— на спинной стороне; 
последняя), однако, иногда совгймъ не бываетъ. Амбулякральныя ножки 
расположены на брюшной стороне. Внутри рукъ помещаются ряды по- 
движныхъ известковыхъ пластинокъ (позионтвъ). Мадрепоровая пластинка 
всегда имеется.

Въ классе A steroidea различаютъ два отряда: 1. Stelleridea, соб
ственно морскт звтды или звгъздовики; 2. Ophiuroidea, змпевики.

Р т р я д ъ  1 . STELLERIDEA, З в Ъ з Д О В И К И .

Лучи ихъ толсты и заключаютъ въ себе слепые отростки кишечнаго 
канала, также какъ и половыя железы. В ъ большинстве случаевъ лучи 
звездовиковъ вытянуты, въ виде длинныхъ рукъ. Если-же этого нетъ, 
то по крайней м ере они выдаются, въ виде тупыхъ угловъ, такъ-что 
тело звездовика получаеп форму правильнаго пятиугольника. Амбуля
кральныя ножки у звЬздовиковъ помещаются въ открытомъ желобке, на 
брюшной поверхности рукъ. Позвонки состоять изъ правой и левой по
движно соединенныхъ ноловинъ. Мадрепоровая пластинка лежитъ на спин
ной сторонЬ. Asterias glacialis 0 .  F r . M ull. Съ 5-ю хорошо развитыми 
руками. Въ европейскихъ моряхъ и въ СЬверномъ Ледовитомъ океане. 
Palmipes membranaceus L. Ag\ Пятигранной формы. Руки не выдаются 
въ виде отростковъ, нотому-что соединены между собой боковыми разро- 
сташями тела . Въ Средиземномъ море и на западныхъ берегахъ Европы. 
Astropecten auremtiacus G ray. Не имеетъ задняго прохода. Достигаетъ 
45 сайт, въ поперечнике. Въ Средиземномъ море.

Р тр яд ъ  2. OPHIUROIDEA, офйуры И ЛИ  ЗЕтЬвВ И К И .

Т ело оф1уръ резко распадается на среднюю часть (собственно тело) -и 
лучи (руки). Тело имеетъ пятигранную форму; по краямъ его отходить 
пять длинныхъ и тонкихъ, иногда ветвистыхъ рукъ. Последняя никогда 
не заключаютъ въ себе придатковъ кишечника. Позвонки состоятъ изъ 
цельныхъ пластинокъ. Амбулякральныя ножки выходятъ по бокамъ рукъ, 
въ два ряда. Мадрепоровая пластинка лежитъ на брюшной стороне. Отъ



S telleridea  o(f)iypbi отличаются, кром* вышеуказанныхъ признаковъ, также 
отсутгш емъ педицелляргё и заднепроходнаго отвергая , которое для боль
шинства S te lleridea  представляетъ необходимую нринадлежность. Ophia- 
cantha bidentata R e tz ., въ С'Ьверномъ Ледовитомъ океан*. Ophiotrix 
fragilis Diib. К ог., въ европейскихъ моряхъ. АтрЫига squamata Sars. 
Гермафродитна и живородяща. Почти во вс*хъ моряхъ. Ophioglypha 
lacertosa Lym ., въ Средиземномъ и въ сЬверныхъ моряхъ. Astrophyton 
(G orgonocephalus) Linckii L ym . Руки ветвисты. В ъ сЬверныхъ моряхъ.

К Л А С С Ъ  III. ECHINOIDEA, M O P C K IE  Е Ж И .

Т*ло морскихъ ежей им*етъ шаровидную, иногда сплющенную форму, 
безъ рукъ. Скелетъ ихъ образуетъ скорлупу, состоящую изъ неподвиж- 
ныхъ нластинокъ (Табл. X , фиг. 90). Н а наружной поверхности скор
лупы располагаются, обыкновенно, длинныя подвижныя иглы и педицел- 
лярш . Ротъ и заднш проходъ всегда имеются, причемъ первый лежитъ 
на брюшной (нижней) сторон*, положен1е-же втораго меняется. Амбуля- 
кральныя ножки могутъ ном*щаться какъ на брюшной, такъ  и на спин
ной поверхности. Мадрепоровая пластинка лежитъ на спинной сторон*.

Въ класс* морскихъ ежей различаютъ прежде всего дв*  главный группы: 
1. Euechinoidea, куда принадлежать вс* нын* живущ1е морск1е ежи и 
большая часть ископаемыхъ, и 2. Palechinoidea, изв*стныя только въ 
исконаемомъ состоянш. У ежей первой группы скорлупа образована всегда 
20-ю  рядами известковыхъ нластинокъ; ноловыя пластинки у нихъ 
им*ютъ но одному простому отвер стт . У ежей второй группы скорлупа 
заключаетъ обыкновенно бол’Ье, а иногда и мен*е 2 0  рядовъ нластинокъ, 
и ноловыя пластинки у нихъ им*ютъ множественный отвергая . Euechi- 
noidea, въ свою очередь, делятся на три отряда, различаюнцеся одинъ отъ 
другаго но форм* т*ла: 1. JRegularia, правильные; 2 . Clypeastridea, 
щитовидные, и 8. Spatangidea, сердцевидные.

Ртр/здъ 1. r eg u la r ia , правильные MopcKie ежи.

Д ля нихъ характерной является почти шарообразная форма т*ла. 
Ротовое отверст!е у нихъ лежитъ въ центра нижней (брюшной) поверхности, 
а заднепроходное отвергав въ центра верхней (спинной) стороны. Снабжены 
жевательнымъ аппаратомъ. Dorocidaris papillata A g . В ъ  Атлантическомъ 
океан*, Средиземномъ мор* и въ с*верныхъ моряхъ. Centrostephanus



longispinus P e te rs . Въ Средиземномъ мор'Ь. Echinus esculentus L . В ъ 
европейскихъ моряхъ. Sphaerechinns granularis A g ., въ Средиземномъ 
мор'Ь.

Р тр /щ ъ  2 .  ( i l y f k a s t r i d k a , щ итовидны е морск1е ежи.

T tx o  ежей этого отряда имЬетъ неправильную, сплющенную форму. 
Ротовое отверспе находится у нихъ въ центра нижней поверхности, а 
заднепроходное лежитъ эксцентрично и можетъ сдвигаться на брюшную 
сторону. К акъ  и правильные ежи, они снабжены жевательнымъ аппаратомъ. 
В ъ центрЬ спинной поверхости ихъ скорлупы находится пятилистная ро
зетка, показывающая расположен1е амбулякральныхъ жабръ. Clypeaster 
sttbdepressus Ag1. У береговъ южной Америки и западной Африки.

ртр/1дъ 3. s p a t a n g i d e a , сердцевидные MopcKie ежи.

Тйло ихъ, сердцевидной формы, представляетъ ясно выраженный пере- 
ходъ къ  двусторонней симметрш; такъ-что въ немъ легко различить, 
кромЬ брюшной и спинной поверхностей, также боковыя стороны— правую 
и лЬвую. Ротъ и anus расположены эксцентрично. Жевательнаго аппарата 
сердцевидные ежи не им$ютъ. Амбулякральная розетка у нихъ, по большей 
части, состоять изъ четырехъ листковь. Brissus unicolor K le in . Въ 
Атлантическомъ океан'Ь и Средиземномъ мор'Ь. Spatanguspurpureus Leske. 
Тамъ-же.

КЛАССЪ IV . HOLOTHURIOIDEA, ГОЛОТУРШ.

ТФло голотурш вытянуто въ длину по главной оси и, по внешнему 
виду, походить на т'Ьло червей. Н а одномъ концЬ его расположено рото
вое отверсНе, а на противуположномъ— заднепроходное. Наружные покровы 
'гЬла мягки. В ъ  кожЬ, обыкновенно, содержится множество мелкихъ, 
часто микроскопическихъ, известковыхъ гЬлецъ самой разнообразной и 
нерЬдко весьма красивой формы. Вокругъ рта сидятъ сильно развитыя 
щупальцы, которыя могутъ втягиваться. Они могутъ быть разсматриваемы, 
какъ амбулякральныя ножки, и стоять въ такомъ-же отношены къ водной 
систем’Ь; съ той однако разницей, что они берутъ свое начало отъ коль-



цеваго сосуда, между тЬмъ какъ амбулякральныя ножки— отъ рад1альныхъ 
сосудовъ. Щ упальцы имеются у всЬхъ roaoTypifi; что-же касается амбу- 
лякральныхъ ножекъ, расположенныхъ на боковыхъ поверхностяхъ тЬла, 
то онЬ не составляютъ непремЬнной принадлежности всЬхъ голотурш. 
Последнее обстоятельство служитъ основашемъ для раздЬлеш я всего класса 
на два отряда: Pedata и Apoda. Наружной мадрепоровой пластинки 
голотурш не им1штъ. И хъ каменистый каналъ свободно виситъ въ  поло
сти т'Ьла, въ которую и открывается. ТЬло голотурш очень часто яснЬе 
всЬхъ прочихъ иглокожихъ представляетъ нереходъ къ двусторонней сим- 
метрш. Отличительную особенность голотурШ, въ сравненш съ прочими 
классами иглокожихъ, составляетъ присутств]е (впрочемъ, не у всЬхъ) 
спещальныхъ органовъ дыхаш я, такъ называемыхъ водныхъ легкихъ. Они 
представляютъ собой два древовидно вЬтвяшдеся канала, лежанье въ полости 
тЬла и открываюнцеся общимъ выводнымъ протокомъ въ клоаку. В ъ  кло- 
аку-же нерЬдко впадаютъ нЬсколько цилиндрическихъ трубокъ, извЬстныхъ 
подъ назвамемъ органовъ Кювье. Назначеше ихъ съ точностью неизвЬстно.

Органы размножешя развиваются у голотур|'й только въ одномъ интерра- 
Aiycb и являются въ видЬ вЬтвистой дольчатой желЬзы, открывающейся 
вблизи передняго конца, на спинной сторонЬ, т. е. на той, которая при обы- 
кновенномъ положеши животнаго, на боку, обращена кверху.

Ртрядъ 1. ped a ta , собственно голотурш или морсря
ь ^ у б ы ш ^ и .

P ed a ta  снабжены амбулякральными ножками, расположенными правильно 
по мерид1анамъ на всей поверхности тЬла, или только на брюшной сторонЬ 
его. Holothuria tubulosaQm. Достигаетъ 3 0  стм. длины. Stichopiis rega- 
lis Sel., такой-же величины. Cucumaria Piuuci v. Маг. ВсЬ три въ Среди- 
земномъ морЬ. Elpidia glacialis T heel, въ Карскомъ морЬ, сЬверномъ 
Атлантическомъ, а также въ глубокихъ мЬстахъ И ндш скаго океана.

Ртр/1ДЪ 2. apoda, синапты.

Синапты не имЬютъ амбулякральныхъ ножекъ. П о большей части не 
имЬютъ также и водныхъ легкихъ. Бблыпая часть изъ нихъ— гермафро
диты. Synapta digitata M flll., якорница. В ъ  полости ея тЬла встрЬчается 
паразитный моллюскъ Entoconcha mirabilis. Н а  европейскихъ берегахъ.



Echinodermata, иглоконш. Лучистыя животныя, съ полостью т1;ла, съ развитым!, пшце- 
варительнымъ каналомъ, съ нервной н кровеносной системами, и сь оригинальной во д н ой  
с и с т е м о й . Наружные покровы по большей части плотны, часто нглисты. Личинки дву

сторонне-симметричны. Исключительно морск1е обитатели.
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ТИПЪ 4.
VERMES, Ч Е Р В И .

Этотъ типъ животныхъ характеризуется следующими признаками: а) 
двуеторонне-симметричнымъ теломъ, Ь) отсутсш ем ъ членистыхъ придатковъ 
или конечностей (придатки нечленистые существуютъ у многихъ формъ) 
и с) присутств1емъ выделительныхъ органовъ, въ виде парныхъ каналовъ. 
Однако, все  эти признаки слишкомъ мало характеризую сь этотъ типъ. 
Т акъ , первый признакъ иринадлежитъ не только червямъ, но и вс/Ьмъ 
высшимъ группамъ животнаго Mipa; т р е т и — принадлежитъ такж е моллюско
образны м^ некоторымъ суставчатоногимъ (O nychophora) и позвоночнымъ, 
въ  ихъ зародышевомъ состоянш. Второй-же признакъ имеетъ чисто отрица
тельное значеше. Этотъ фактъ недостаточной характеристики разсматри- 
васмаго типа объясняется темъ, что къ  тину червей отнесено огромное 
количество разнообразныхъ формъ, который, по своимъ признакамъ, не 
могли найдти себе подходящ аго места въ другихъ, более или менее резко 
очерченныхъ грунпахъ животнаго царства.

Положеше типа V erm es среди другихъ типовъ выясняется намъ изъ 
исторш зоологической систематики. В ъ  прежнее время группа червей была 
еще несравненно обширнее. Т акъ , известный систематикъ прошлаго сто- 
л е и я  Карлъ Линней (1 7 0 7  — 1 7 7 8  г.г.) къ rpynue  V erm es, составлявшей 
п о сл ед и т  изъ шести установленныхъ имъ классовъ животнаго царства, 
относилъ всехъ безпозвоночныхъ, кроме суставчатоногихъ. По м ере раз- 
ви'пя науки, изъ этой обширной группы были впоследствш  выделены, какъ 
самостоятельные, более или менее характерные типы: P ro tozoa , Coelente- 
ra ta , E ch inoderm ata, M ollusca, M olluscoidea и T u n ica ta . А  все формы, не 
вошедппя въ составь перечислеиныхъ группъ, остались подъ старымъ на- 
зваш емъ— V erm es. Такимъ образомъ, типъ червей представляетъ собой 
остатки отъ классификацш ; а потому не удивительно, если онъ представ
ляетъ мало характерны хъ чертъ.

Типъ V erm es разделяю тъ на следующее шесть классовъ: I .  Platyhel- 
mintes, пласте черви; I I .  Nemertini, немертины; I I I .  Nematbelmintes, 
круглые черви; IV . Annelides, кольчатые черви; V . Gephyrea, гефи- 
реи или брызгалки; V I. Botifera, коловратки. Сверхъ того, къ  типу 
червей мы отнесемъ, въ виде особаго нрибавдешя, д ве  весьма бедныя пред
ставителями группы, систематическое положеше которыхъ весьма трудно 
определить: 1. Chaetoyuatha, стргъловидныя, и 2 . Enteropneusta, ки- 
гиечножаберныя.



КЛАССЪ I. PLATYHELMIHTES s. PLATODES, ПЛОСК1Е ЧЕРВИ.

П л о ш е  черви (см. для примера фигг. 96  и 97 , на табл. X )  характе
ризуются нлоскимъ, более или менее вытянутымъ теломъ, сосгоящимъ изъ 
экзодермы, эндодермы и расположеннаго между ними, хорошо развитаго 
средняго пласта (мезенхимы). Полости тела  у нихъ нетъ . П ищ еваритель
ный каналъ самостоятельныхъ сгЬнокъ не им^етъ и снабженъ лишь однимъ 
отверспемъ (ротовымъ). П ищ еварительная полость, поэтому, им^етъ видъ 
слепаго меш ка, нередко разветвляю щ егося. И ногда нищеварительнаго к а 
нала совсЬмъ нетъ . Н адъ  передней частью нищеварительнаго канала всегда 
помещается парный нервный узелъ (такъ  называемый головной или над- 
глогпочный). Кровеносной системы нетъ . Выделительные органы состоять 
изъ пары длинныхъ ветвящ ихся трубокъ. В ъ  половомъ отношенш почти 
все п л о ш е  черви гермафродиты. H c T o p ia  ихъ развитая въ большинстве 
случаевъ сопровождается превращ ешемъ, или сменою поколенш , или темъ 
и другимъ. Помимо половаго размножешя, у многихъ плоскихъ червей 
наблюдается безполое размножеше, посредствомъ делеш я или почковаше, 
результатомъ котораго въ некоторыхъ случаяхъ является образование 
колошй сходныхъ индивидуумовъ.

Классъ P la ty h e lm in te s  делится на три отряда: 1. Turbellaria, рпснич- 
ные черви; 2. Trematodes, сосальщики; 3 . Cestodes, ленточные черви.

Ресничные черви ведутъ свободную жизнь и представляютъ, невиди
мому, первоначальную группу плоскихъ червей, отъ которой произошли 
п арази ти чеш е сосальщики и ленточные черви. А  потому мы пршмемъ 
следующей порядокъ изучешя плоскихъ червей. Сначала мы опишемъ 
первый отрядъ, какъ  сохранивш и первоначальныя характерный черты 
этого класса. Сш исате-же последнихъ двухъ отрядовъ будетъ заклю
чаться, главнымъ образомъ, въ указаш яхъ на ихъ спед1альныя особенности, 
ббдыиая часть которыхъ, по всей вероятности, обязана своимъ происхож- 
ден1емъ паразитическому образу жизни.

Р тр я д ъ  1 . T U R B E L L A R I A ,  Т у б р е Л Л Я р Ш  ИЛИ р'кзНИЧНЬЮ
черви.

К ъ этой группе относятся свободно живуш)е п л о ш е  черви, по большей 
части незначительныхъ размеровъ. Обыкновенно, они бываютъ не длиннее 
несколькихъ сантиметровъ; мнопе-же изъ нихъ едва превышаюсь размеры 
крупныхъ инфузории Форма тела  у турбеллярш  овальная, и л и  л и с т о в и д -



№

Пая. Н а брюшной поверхности, обыкновенно ближе къ  переднему концу, 
находится ротъ.

Поверхность гЬла турбеллярш покрыта тонкой кутикулой, которая сна
ружи несетъ мерцательныя реснички. За кутикулярнымъ елоемъ сл'Ьдуетъ 
наружный эпителш. В ъ  последнем!. у многихъ турбеллярш замечаются 
блестящая палочкообразныя образовашя, которыя, по всей вероятности, 
имеютъ то-же зн ач ете , какое имеютъ жгуч1е или стрекательные органы 
кишечнополостныхъ. Подъ эпител1емъ помещается кож ная мускулатура, 
въ которой можно различить поперечныя (кольцевыя), продольный и ко- 
сыя волокна, располагаюнцлся, обыкновенно, въ несколько слоевъ. Число 
и расположеюе этихъ слоевъ бываетъ весьма различно. Сверхъ того, спин- 
пая и брюшная поверхности тела  соединяются особыми спинно-брюшными 
мускульными волокнами. Д ля некоторыхъ турбеллярш характерно приеутств!е 
въ теле  хлорофильныхъ телъ  (клетокъ), благодаря чему оне представля- 
ютъ внешнее сходство съ содержащими хлорофилъ крунными инфyзopiями.

Пищеварительные органы турбеллярш имеютъ довольно сложное устрой
ство. Обыкновенно, за отверсПемъ рта, расположеннымъ на брюшной стороне 
(фиг. 97 , Ь), непосредственно следуетъ мускулистая глотка (с), иногда могу
щая выворачивающаяся наружу, въ виде широкаго меш ка, охватывающаго 
свою добычу со всехъ сторонъ. Глотка образуется вследств1е заворота 
наружныхъ покрововъ внутрь и, следовательно, выстлана экзодермическимъ 
эпител1емъ, а не эндодермическимъ. Глотка переходитъ въ слепо оканчи
вающуюся пищеварительную полость, выстланную эндодермическимъ эните- 
л1емъ. Иногда пищеварительная полость представляетъ, по своей форме, 
простую трубку, или мегаокъ (Табл. I I ,  фиг. 16, с); въ другихъ-же слу- 
чаяхъ она разделяется на множество древовидно разветвляю щ ихся кана- 
ловъ (фиг. 97 , т ) .  У некоторыхъ формъ полости кишки совсемъ нетъ: 
она заменена плазмод1емъ.

Нервная сггстема турбеллярш является въ виде двухъ нервныхъ уз- 
ловъ, соединенныхъ между собою перемычкой. П о аналогш съ соответствен
ными образовашями высшихъ червей, они называются головными или надгло
точными (фиг. 97 , а). Узлы эти расположены въ передней части тела и 
посылаютъ нервныя ветви какъ  впередъ, такъ и назадъ. У некоторыхъ 
формъ, кроме надглоточныхъ, замечается еще несколько паръ слабее 
развитыхъ нервныхъ узловъ, расположенныхъ на боковыхъ сторонахъ 
тела и соединенныхъ между собой и съ надглоточными узлами, посредствомъ 
продольныхъ нервныхъ перемычекъ. К акъ  показываетъ истор1я р а з в и т ,  
нервные узлы образуются изъ верхняго пласта и являются сначала, какъ  
его утолщ ете, которое затемъ отшнуровывается и углубляется внутрь 
средняго пласта.



И зъ органовъ чу ветвь у турбеллярш встречаются глаза, въ виде 
пигментныхъ пятенъ, иногда снабженныхъ и светопреломляющимъ теломъ. 
Глаза располагаются, обыкновенно, въ числе одной или двухъ паръ, на 
спинной поверхности, надъ головными нервными узлами, или на щупальцахъ. 
У некоторыхъ, сверхъ того, имеются многочисленные глаза, расположенные 
по краямъ тела, съ передней его стороны, или даже со всехъ сторонъ. 
Н екоторый турбеллярш снабжены слуховымъ пузырькомъ, всегда единич- 
нымъ, состоящимъ изъ полаго эпител1альнаго ш арика, съ отолитомъ 
внутри. Слуховой пузырекъ помещается вблизи надглоточныхъ нервныхъ 
узловъ. Органами осязаш я служатъ у турбеллярш  осязательные волоски, 
расположенные на всей поверхности тела. Въ особенности-же для осязашя 
служатъ щупальцы, встречающаяся у многихъ турбеллярш на спинной 
поверхности, ближе къ  переднему концу. Наконецъ, у прямокигаечныхъ 
турбелллрШ имеется еще особенный органъ осязашя, въ виде выпячиваю- 
щагося хоботка. Онъ представляетъ собою карманообразное впячиваше 
наружной поверхности тела , которое, съ помощью особыхъ мускуловъ, мо- 
жетъ быть вывернуто наружу, на подоб]‘е пальца перчатки, и снова втя
нуто. О рганъ обоняшя встречается редко и является, обыкновенно, въ 
виде одной пары мерцательныхъ ямокъ, располагающихся по бокамъ тела, 
на уровне головныхъ нервныхъ узловъ. Очень редко обонятельныя ямки 
являются множественными, причемъ оне располагаются по переднему краю 
тела.

Органы выдгьленгя у турбеллярш почти всегда парны и имеютъ видъ 
цродольныхъ разветвленныхъ каналовъ, проходящихъ по бокамъ тела 
(сравн. фиг. 96 , е). Концевыя веточки выделительныхъ каналовъ окан
чиваются слепыми концами въ особенныхъ тдплигпельныхъ клеткахъ, 
снабженныхъ пучкомъ мерцательныхъ волосковъ, выдающихся въ просветъ 
канальца. Н аруж у выделительные каналы открываются чаще всего двумя 
отдельными или однимъ общимъ отверелчомъ, на заднемъ конце тела. 
Но они могутъ также открываться несколькими отверешями, расположен
ными по бокамъ, на брюшной, или на спинной поверхности.

Органы размножетя турбеллярШ представляютъ, обыкновенно, довольно 
сложное устройство. Половые продукты того и другаго рода развиваются, 
по большой части, въ одной и той-же особи; исключешемъ въ этомъ слу
чае является только раздельнополое семейство M icrostom idae. Число поло- 
выхъ ж слезъ и устройство ихъ выводныхъ протоковъ представляется до
вольно различнымъ. Мы опишемъ, въ виде примера, органы размножешя 
Polycelis p a llid a  (Табл. X , фиг. 97 ). Мужсше половые органы состоятъ 
изъ двухъ длинныхъ семянниковъ (te s ticu li, d j. Отъ нихъ отходятъ вывод



ные протоки (vasa deferen tia), впаданнще въ непарный сЬмянной пузырь 
(vesicula sem inalis, е), где  накопляется семя. Семянной пузырь переходить 
далЬе въ ductus e jacu la to rius или трубчатый каналъ, способный на своемъ 
конце выворачиваться наружу, на подоб1е пальца перчатки. D uctus ejacu
la to riu s , въ такомъ виде, является уже наружнымъ половымъ органомъ 
(c irrus или penis, f).

Что касается женскихъ половыхъ органовъ, то въ нашемъ случай они 
состоять изъ двухъ яичниковъ (Ь); однако у большей части турбеллярш, 
кроме яичниковъ, существуютъ еще два желточника, расположенные въ 
боковыхъ частяхъ тела. К акъ  тй, такъ  и д руп е , суть ж елезы , образую
щая женсше половые продукты: яичники образуютъ яйца, а желточники 
— питательный желтокъ (м е ш я  клетки, наполненныя желточными зернами 
и служащая для питашя зародыша. Не слйдуетъ смешивать питательный 
желтокъ плоскихъ червей съ питательнымъ желткомъ другихъ животныхъ, 
который образуется въ самомъ яйце, а не въ особыхъ клЬ ткахъ). Вывод
ные протоки желточниковъ и яичниковъ соединяются въ общш каналъ 
— влагалище (vagina, к). Влагалище иногда остается простымъ; обыкно- 
венно-же, оно разделяется на нисколько отдйловъ: bursa copulatrix или ко- 
пулящонный мйшокъ, служащш во время копуляцш для помЬщешя pen is’a, 
receptaculum seminis или сймянной пр1емникъ, назначенный для сохра- 
нешя сЬмени, и, наконецъ, uterus или матка, имеющая видъ длиннаго, 
иногда развЬтвляющагося мЬшка. Въ ней происходить окончательное 
формироваше и сохранеше яицъ.

Развит1е турбеллярш по большой части бываетъ прямымъ; только у 
нЬкоторыхъ морскихъ формъ совершается оно съ метаморфозой, причсмъ 
образуются личинки съ пальцевидными мерцательными лопастями. П ерво
начальное развито  яйца совершается по типу алецитальныхъ яицъ, съ 
неравномерной сегментащей. Дальнейнпя изменешя зародыша происхо
дить различнымъ образомъ и не могутъ быть здесь изложены.

Помимо половаго размножешя, у турбеллярш часто наблюдается безпо- 
лос размножеме, посредствомъ делсш я (Табл. И , фиг. 16). М н о ш  турбел
лярш  обладаютъ въ удивительной степени способностью воспроизвсдешя 
потерянныхъ частей. В ъ некоторыхъ случаяхъ, даже после разд елсм я 
животнаго на несколько кусковъ, изъ каж даго изъ нихъ образуется но
вая турбелляр1я.

Ж ивутъ рЬсничные черви свободно, въ воде или во влажныхъ ийстахь. 
Питаются животной пищей.

Есть некоторое основаше думать, что турбеллярш произошли отъ ребро- 
виковъ (C tenophora).



Отрядъ T u rb e lla ria  делится на два подотряда: 1. Bhabdocoela, прямо
кишечный. (съ неразв'Ьтвленной пищеварительной полостью) и 2 . Dendro- 
coelu, вгытистоктиечныя (съ разветвленной пищеварительной полостью).

П одотрядъ 1. Rhabdocoela, прямонишечныя. Сюда относятся пре
имущественно м е .ш я  формы, съ неразветвленной пищеварительной полостью. 
У некоторыхъ, вместо пищеварительной полости, находится многоядер
ная протоплазматическая масса (переваривающш плазмодш) эндодермати- 
чеекаго происхождешя. M.icrostomum lineare O erst. (Табл. I I ,  фиг. 16). 
Тело цилиндрическое. Р едко  встречается отдельными особями; обыкно- 
венно-же образуетъ цепочныя колоши. Ж иветъ въ пресной стоячей воде. 
Mesostomum Ehrenbergii 0 . Selim. Самая большая и самая красивая 
турбелляр1я изъ этого подотряда. Ж иветъ тамъ-же. Vortex viridis М. 
S chu ltze . Зеленаго цвета, всл едсш е  нрисутсш л въ теле  его однокле- 
точныхъ зеленыхъ водорослей. Тамъ-же. Попадается, обыкновенно, боль
шими массами. Convoluta paradoxa O erst. Съ переваривающимъ плазмо- 
Д|"емъ. В ъ европейскихъ моряхъ.

П одотрядъ 2. Dendrocoela, в%твистокишечныя. Къ этой группе 
п р и н ад л еж ав  сравнительно крупныя формы, съ разветвленной пищевари
тельной полостью. Половыя железы у нихъ по большей части множе
ственны. Thysanozoon Brocchii G rube. До 6 сайт, длиной. Н а спине 
многочисленные ворсинчатые придатки. Въ европейскихъ моряхъ, осо
бенно въ Неаполитанскомъ заливе. Yungia aurantiaca Lang-. Тамъ-же. 
Polycelis pallida (Табл. X , фиг. 97). В ъ пресной воде. Planaria torva
М. S chu ltze . Тамъ-же.

Р трядъ .2 . trem atodes , сосальщики.

П о своей организацш, сосальщики представляютъ сходство съ турбел- 
ляр1ями, что, по всей вероятности, обусловливается ихъ общимъ происхож- 
дешемъ. Что-же касается различи!, которыя наблюдаются между теми и 
другими, то они, вероятно, обязаны своимъ началомъ паразитическому 
образу жизни сосальщиковъ. Эти особенности, въ сравненш съ турбелля- 
р1ями, сводятся къ следующему. Во первыхъ, во взросломъ соетоянш 
поверхность тела  сосальщиковъ лишена мерцательныхъ волосковъ, хотя 
въ личиночномъ соетоянш последше у нихъ имеются. Во вторыхъ, для 
сосальщиковъ является характернымъ присутств1е особыхъ органовъ при- 
креплеш я, въ виде крючковъ и присосокъ, чего турбеллярш почти ни
когда не имеютъ. Благодаря этимъ придаткамъ, сосальщики прикрепля
ются къ тФмъ органамъ, въ которыхъ или на которыхъ они паразитируютъ.



Листовидное, редко цилиндрическое, гЬло сосальщиковъ (Табл. X , фиг. 9 6 ) 
снабжено ртомъ (а), всегда располагающимся на переднемъ конце тела , му
скулистой глоткой (с), вилкообразной пищеварительной полостью (d), безъ 
an u s’a, и одной или нисколькими присосками (а, Ь), изъ которыхъ передняя, 
обыкновенно, въ глубине своей содержитъ ротовое отверстие. Сосальщики 
паразитируютъ преимущественно на высшихъ животныхъ; какъ  на поверх
ности ихъ тела, такъ и во внутреннихъ органахъ.

В ъ боковыхъ частяхъ тела сосальщиковъ, какъ и у турбеллярш, рас
положены выделительные органы, состояние изъ двухъ каналовъ (е), откры
вающихся наружу на заднемъ концгЬ общимъ отверстчемъ. Часто въ месте 
соединешя выделительныхъ каналовъ образуется расширенный непарный 
резервуаръ, такъ называемый бъющгйся пузырекъ или правильнее моче
вой мтиокъ (фиг. 96 , f).

Подобно турбелллр!ямъ, сосальщики въ большинстве случаевъ принад
лежала къ гермафродитамъ. М ужсие и ж ен ш е  органы размножения от
крываются наружу чаще всего вблизи передняго конца тела , на брюшной 
стороне, отдельными, но часто очень сближенными, о т в е р с т и и  (Табл. X I, 
фиг. 99 , I). Мужсые половые органы с о с то я ть  изъ двухъ (реж е одного 
или несколькихъ) семянниковъ (te s ticu li, h). Выводные протоки ихъ 
(vasa deferen tia , i) соединяются въ одинъ обпуй каналъ, концевая часть 
котораго помещается въ особенной мускулистой сумке (к ). Эта часть 
можетъ выворачиваться наружу и является тогда въ виде половаго члена 
(c irrus). Ж енсше половые органы состоять изъ одного лишь яичника (d) 
и двухъ желточниковъ (е). Выводные протоки яичника и желточниковъ, 
соединяясь, образуютъ расширеше— скорлупную желгьзу или оотипъ 
(ootyp, f), въ которомъ яйца окончательно формируются и одеваются 
скорлупой. Д алее  следуетъ длинная трубчатая матка (g ), образующая, 
обыкновенно, несколько извилинъ и оборотовъ. П оследняя открывается 
наружу вблизи мужскаго половаго отверстия. Кроме того, въ оотипъ ве- 
детъ особый конулящонный каналъ (влагалище или Лауреровъ каналъ), 
открывающейся по большей части на спинной стороне. Сосальщики, обыкно
венно, несутъ яйца; но некоторые изъ нихъ живородящи.

Развит1е сосальщиковъ сопровождается въ большинстве случаевъ слож
ной метаморфозой и сменой поколеши. Яйцо сосальщиковъ (Табл. X I I ,  
фиг. 103, d и к) одето снаружи плотной хитиновой капсулой, снабжен
ной нередко особой крышечкой (х), которая можетъ открываться для 
выхода зародыша. Первыя стадш развиНя происходить, какъ  и у турбел
лярш , то типу полной неравномерной сегментащи. Затем ъ изъ яйца обра
зуется мерцательный зародыгаъ, выходящш наружу, въ виде свободно пла



вающей личинки (Табл. X I ,  фиг. 98 , А ). Покрытая мерцательными во
лосками личинка1) сосалыциковъ живетъ сначала въ воде, или вообще 
во влажной среде, отыскивая для себя п одходящ ая хозяина, которымъ 
въ большинстве случаевъ оказывается улитка, или какое-нибудь другое 
мягкотелое. Пробуравливая кожу своего хозяина, личинка проникаетъ 
внутрь его тйла и здесь поселяется. П ри этомъ она претерп'Ьваетъ сле
дующая изменешя: ресничной покровъ ея опадаетъ, гйло ея принимаетъ 
видъ продолговатаго мешка безъ всякихъ внутреннихъ органовъ, назы
в аем ая  спороцистой (фиг. 98 , В). Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ личинка 
превращается не въ спороцисту, но в ъ ред'т (фиг. 98 , С), отличающуюся 
отъ первой присутсш емъ ротоваго отверстия, глотки и короткой пищева
рительной полости (а). Внутри редш , или спороцисты изъ безразличныхъ 
клйтокъ, выстилающихъ извнутри станки мешка, образуется новое поко- 
лЬн1е, въ форм'Ь церкарш (фиг. 98 , 1)). Церкар1я во многомъ походитъ 
на взрослаго сосальщика, но отличается отъ него недоразвитыми поло
выми органами и присутств1емъ длиннаго хвоста. П ри дальнМ гаемъ росте, 
церкарш разрываютъ стенку спороцисты и выходятъ изъ тйла своего 
хозяина наружу. Съ помощью своего хвоста, церкар1я можетъ произво
дить разнообразныя движешя въ воде. Но, черезъ нисколько времени, она 
отыскиваетъ новаго хозяина и проникаетъ внутрь его тела , пробуравли
вая его ткани. Въ этомъ, второмъ хозяине она закоконировывается, при- 
чемъ теряетъ свой хвостъ. Д л я  д ал ьн ей ш ая  ея развит1я, ей необходимо 
переселиться въ третьяго хозяина, что случается только тогда, когда онъ 
ножираетъ ее, вместе съ мясомъ того ж и вотн ая, у ко то р ая  она парази
тировала. Здесь она заканчиваетъ свое развитае и превращается въ со
сальщика. Вторымъ хозяиномъ сосальщика, обыкновенно, бываетъ какое- 
либо небольшое животное, но въ иныхъ случаяхъ— и растеше; т. е., говоря 
иначе, некоторый церкарш  закоконировываются на растеш яхъ. Истор1я раз
витая сосальщика, такимъ образомъ, вместе со сменой покол’Ьнш, слагается, 
обыкновенно, изъ пяти последовательно сменяющихъ одна другую стадш:
1) мерцательная личинка, 2 ) снороциста, а для н4которы хъ~ред1я, 
3) цернар1я свободная, 4 ) церкар1я закоконировапная и 5) сосальщикъ. 
Иногда-же развиНе можетъ быть и еще более сложнымъ, такъ-какъ н е 
которые сосальщики проходятъ не одно, а несколько поколйнш спороцистъ, 
или редш, или техъ  и другихъ (какъ  и показываетъ фиг. 9S, В , С).

Однако, не все сосальщики имеютъ такую сложную и с т о р т  развитая. 
У некоторыхъ наблюдается прямое развитае. Н а этомъ основанш, отрядъ 
Trem atodes разделяю тъ на два подотряда: 1. Моподепеа и 2. Digenea.

') Въ большей части руководетвъ эта личинка неправильно называется зародышемг.



Подотрядъ 1. Monogenca.

К ъ этой группе относятся сосальщики съ простой истор1ей р а з в и т ,  бсзъ 
смены п о к о л етй . Они снабжены, обыкновенно, не менее какъ  3-мя присо
сками и часто также им'Ьютъ крючки. П оеледш е располагаются, обыкновенно, 
на особомъ круж ке, въ задней части тела . Ж ивутъ относящ1еся сюда сосаль
щ ики, какъ  наружные паразиты, чаще всего на коже и ж абрахъ рыбъ.

С е м е й с т в о  T r i s t o m i d a e ,  т р е х у с т ы . Съ тремя присосками, изъ кото- 
рыхъ две  маленьшя помещаются по бокамъ рта, а третья большая— на 
задней части тела . Tristomum. Различные, довольно крупные представители 
этого рода наразитируютъ на жабрахъ акуловыхъ рыбъ.

Сем. P o l y s t o m i d a e ,  м н о го у сты . Со многими присосками и, обыкно
венно, съ крючками. Polystomum integerrimmn R ud . Ж иветъ въ 
молодомъ возрасте на ж абрахъ головастиковъ. а затемъ переходитъ въ 
мочевой пузырь лягуш екъ. И меетъ шесть присосокъ и шестьнадцать крюч- 
ковъ, которые расположены на задиемъ конце тела , на кружковидномъ 
отростке. Diplosoon paradoxum N ordm . Ж иветъ на жабрахъ пресновод- 
ныхъ рыбъ, причемъ сростается попарно, въ  виде буквы X .

Сем. G y r o d a c t y l i d a e .  Очень маленьмя формы, съ подвижными от
ростками на голове. Gyrodaciylus elegans X ordm . Н а  пресноводныхъ 
рыбахъ. Размножеше его замечательно темъ, что внутри зародыша, поме- 
щающагося въ матке матери (зародышъ бываетъ всегда только одинъ), 
заключается уже новый зародышъ, а внутри последняго опять зародышъ 
и т. д. Иногда замечается до пяти п о к о л етй , вложенныхъ одно въ другое.

Подотрядъ 2. Digenea.

К ъ  этому подотряду относятся сосальщики, исторгя р а з в и т  которыхъ 
сопровождается сложной метаморфозой и сменой поколенш . Они всегда 
снабжены присосками, но не более какъ  въ числе двухъ. Крючковъ не 
имеютъ. П о образу жизни, они— внутренше паразиты.

Сем. M o n o s to m id a e ,  о д н о у с ты . Они снабжены только одной (ротовой) 
присоской. Monostomum lentis v. N ordm . Наблю дался въ хрусталике 
человека, въ недоразвитой форме.

Сем. D i s to m id a e ,  д в у у сты . Снабжены двумя присосками. JJistomum 
hepaticum L . ,  печеночная глиста. Достигаетъ 30  m m . въ длину. Поверх
ность ее тела  покрыта острыми чешуйками. В стречается въ желчныхъ 
цротокахъ рогатаго скота, а также изредка и у человека. H cropia разви



тая ея такова. Я йца ея выходятъ вм есте съ экскрементами и, при благо- 
цр1ятныхъ условтяхъ, изъ нихъ развиваются свободный личинки. Личинка 
нроникаетъ въ шЬло улитки (L im naeus) и тамъ превращается въ редш . 
Выходящая изъ последней церкарш  закоконировываются на растеш яхъ, 
вм есте съ которыми оне попадаютъ въ кишечный каналъ рогатаго скота; 
а оттуда молодыя глисты ироникаютъ въ желчные протоки. Д л я  предо- 
хранеш я овецъ отъ печеночной глисты, сл'Ьдуетъ избегать пастьбищъ на 
сырыхъ лугахъ; т акъ -как ъ  въ такихъ именно м!>стахъ только и возможно 
для нея пройдти весь свой циклъ развитая. Distomum lanceolatum M ehlis. 
Ж ивстъ  тамъ-ж е, гд е  и D. hepaticum ; по величине значительно меньше 
последней (8 — 9 mm. въ длину). Поверхность тела  гладкая. Distomum 
crassum B usk. В стречается въ кигакахъ китайцевъ. Достигаетъ 2-хъ  
дюймовъ длины и Уз дюйма ширины; чешуекъ не имкетъ. Gynaecophorus 
haematobius B ilh . (D istom um  haem atobium ), двуротъ кровяной. Эта 
глиста представляетъ исключеше среди сосальщиковъ въ томъ отно- 
шснш, что она раздельнопола. Самецъ на брюшной стороне имеешь бо
роздку, въ которой и помещается самка. Д вуротъ кровяной живетъ въ 
воротной вене, киш кахъ и венахъ мочеваго пузыря Абиссинцевъ. О ткла
дывая яйца въ  сшЬнкахъ этихъ органовъ, онъ производитъ иногда жес!’о- 
к1я кровотечетя .

Ртрядъ 3. ckstodes, ленточные черви.

Ленточные черви имеютъ вытянутое, сплющенное съ двухъ сторонъ, 
лентообразное, обыкновенно расчлененное тело. Н а  переднемъ своемъ 
конце оно часто бываешь снабжено органами п р и кр еп л етя , въ виде крюч- 
ковъ, или нрисосокъ, иногда— техъ  и другихъ вместе. Пищеварительной 
полости и отверстая рта никогда не бываетъ. В се ленточные черви—внут- 
ренше паразиты. Будучи постоянно окружены соками тела  или кишечнаго 
канала своего хозяина, они питаются эндосыотически, всей поверхностью 
своего тела.

В ъ общей схеме, строение ихъ таково (Табл. X I ,  фиг. 1 0 0 ). П ередняя 
часть тела , значительно съуженная, представляетъ на своемъ конце пу- 
говчатое утолщ ете— головку (а), вооруженную несколькими крючками и при
сосками. За  нею следуешь такъ  называемая шейка, самая узкая часть 
тела , на поверхности которой начинаетъ обозначаться поперечная сегмен- 
тировка. П оследняя, но м ёре перехода шейки въ тело, становится более 
отчетливой, такъ-что  все тело  оказывается разделеннымъ на сходные 
членики, называемые проглоттидами (p ro g lo ttis ) . Проглоттиды имеютъ 
различную величину. Т е  изъ нихъ, которые расположены ближе къ пе-



реднему концу, малы и коротки; членики-же задняго конца гораздо круп
нее и более вытянуты въ длину. Каждый изъ нихъ заклю чаете въ себ'Ь 
все главные органы, необходимые для жизни индивидуума, какъ-то: нерв
ную систему, органы выделеш я и половые органы, и, по отд'Ьленш отъ 
тела, способенъ въ теченш некотораго времени существовать самостоятельно. 
Поэтому некоторые видятъ въ членикахъ отдельные индивидуумы; а ц е- 
лаго ленточнаго червя считаютъ колошей множества такихъ недйлимыхъ, 
происшедшей путемъ почкования отъ головки.

Нужно, впрочемъ, заметить, что некоторый формы представляютъ зна- 
чительныя отступлешя отъ этой общей схемы. Т акъ  напр., у L ig u la  рас- 
членеше т"Ьла весьма неясно, а у A m philina  и C aryophyllaeus не сущс- 
ствуетъ и сл’Ьдовъ расчленешя.

Т акъ-какъ  тело большей части ленточныхъ червей состоитъ изъ мно
жества члениковъ, изъ которыхъ каждый, взятый въ отдельности, пред- 
ставляетъ нечто до известной степени самостоятельное, то для описашя 
подробностей внутренняго строешя тела ленточнаго червя достаточно 
взять одинъ какой-нибудь членикъ или проглоттидъ (Табл. X I ,  фиг. 102). 
Съ наружной стороны тело проглоттида покрыто гладкой, довольно тол
стой кутикулой, за которой следуетъ подкутикулярный эпител1альный 
слой, или собственно верхнш пластъ т е л а —экзодерма, состоящая изъ ци- 
линдрическихъ клетокъ, съ неясно очерченными границами и резко высту
пающими ядрами. Д алее внутрь тела расположенъ слой продольныхъ 
мускульныхъ волоконъ и, наконецъ, соединительная ткань, въ которой 
цроходягь кольцевые, а иногда и продольные мускулы. В ъ соединительной 
ткани встречаются маленьшя концентричесшя известковыя тельц а. Соеди
нительной тканью выполнено все внутреннее пространство тела , не заня
тое половыми органами.

Нервная система у ленточныхъ червей состоитъ изъ двухъ главныхъ про
дольныхъ стволовъ (фиг. 1 0 2 ,1), проходящихъ по всемъ членикамъ, кнаружи 
отъ выделительныхъ каналовъ, и соединяющихся между собою внутри головки 
поперечной перемычкой, отъ которой отходятъ боковын нервныя веточки 
къ присоскамъ, крючкамъ и другимъ придаткамъ, встречающимся на го- 
лонке ленточныхъ червей. Кроме главныхъ, въ головке наблюдаются 
часто еще несколько более тонкихъ продольныхъ нервовъ, которые однако 
въ проглоггиды не проникаютъ. Расположенные въ последнихъ два про
дольные нервные ствола поперечныхъ ветвей, обыкновенно, не даютъ. 
У нерасчлененныхъ ленточныхъ червей, напр. у A m philina , нервная си
стема устроена совершенно такъ , какъ у еосальщиковъ и турбеллярш,

Органовъ чувствъ ленточные черви совершенно не имеютъ.



Органы вькЪьленгя въ простМ шемъ случай состоятъ изъ четырехъ ка- 
наловъ (к ), проходящихъ по два по обйимъ сторонамъ тела , въ продольномъ 
н ап р ав л ен ^ , и соединяющихся между собою какъ  на переднемъ конце 
(въ  головке), такъ  иногда и на заднемъ краю каждаго членика, попереч- 
пымъ анастомозомъ. Часто, однако, число выдйлительныхъ каналовъ бы- 
ваетъ  гораздо болйе значительнымъ и они могутъ соединяться между собой 
многочисленными анастомозами. Внутрь тйла отъ боковыхъ каналовъ от- 
ходятъ меныше ветвяпцеся канальцы, оканчивающееся замкнутыми мерца
тельными площадками. Н а  заднемъ конце послйдняго (самаго старшаго) 
проглоттида продольные каналы соединяются вместе, образуя здесь не
парный пузырекъ, открывавшийся наружу. Т акъ-какъ  задше проглоттиды, 
соединенные другъ съ другомъ вообще очень слабо, у многихъ формъ 
постоянно, одинъ за другимъ, отделяются отъ цйиочнаго тйла червя, 
то понятно, что, послй отдйлешя самаго старшаго проглоттида, выдели
тельные каналы на заднемъ конце открываются отдельно одинъ отъ дру- 
гаго. Впрочемъ, у нйкоторыхъ формъ (напр. у T aenia  cucum erina), не 
смотря на постоянное отделеше члениковъ, все-таки на заднемъ конце 
всегда находится выделительный пузырекъ, такъ-какъ  онъ постоянно обра- 
разуется вновь, вследс'ш е соединешя выделительныхъ каналовъ на зад 
немъ конце предпоследняго проглоттида.

Половые органы, м уж ш е и ж ен ш е, развиваются въ одномъ и томъ- 
же проглоттиде, который поэтому долженъ быть разсматриваемъ, какъ  
гермафродитъ. Однако, не вей проглоттиды обладаютъ вполне развитыми 
органами размножешя, а только т е  изъ нихъ, которые расположены на 
значительномъ разстоянш  отъ головки. Что-же касается проглоттидъ 
ближайшихъ къ  ней, то у нихъ половые органы или совсемъ не заметны, 
или находятся въ зачаточномъ еостоянш. М у ж ш е органы размножешя 
(фиг. 102) состоятъ изъ множества маленькихъ семянниковъ (f), разбросан- 
ныхъ по всей паренхиме членика. Выводные протоки семянниковъ, соеди
няясь между собою, образуюсь одинъ общш еймянной каналъ (vas defe
rens, g), концевая часть котораго можетъ выпячиваться наружу, играя въ 
этомъ случай роль копулящоннаго члена— cirrus (h). Послйдшй снабженъ въ 
иныхъ случаяхъ крючками.

Ж е н ш е  половые органы состоятъ, обыкновенно, изъ двухъ яичниковъ (а) 
и одного или двухъ желточниковъ (Ь). И хъ выводные протоки соединяются 
другъ съ другомъ и образуютъ въ этомъ м есте длинный непарный, иногда 
ветвяпцйся мйш окъ—матку (d), въ которой хранятся яйца. У места соеди
нешя выводныхъ протоковъ яичниковъ и желточника часто находится 
еще небольшая прибавочная ж елеза, оотипъ (с), служащая для образовашя



хитиновой яичной скорлупы. Отсюда къ наружному половому отверстш  
идетъ длинный кан алъ— влагалище (е), на которомъ иногда образуется еще 
особое выпячиваше, служащее для п р и н я т  и сохранешя семени— гесер- 
tacuium seminis. Влагалище открывается въ общую клоаку съ мужскимъ 
половымъ отверспемъ (i). Достипш й зрелости нроглоттидъ заключаетъ въ 
своей матке множество яицъ, такъ-что матка уже онлодотворенныхъ кон- 
цевыхъ члениковъ сильно увеличивается въ своихъ разм'Ьрахъ, образуегь 
часто боковыя выпячивашя и разнообразные изгибы, а у многихъ ленточ- 
ныхъ червей даже приводитъ къ атрофии проч!е внутренше органы про- 
глоттида. Яйца ленточныхъ червей представляютъ, обыкновенно, круглую 
или овальную форму и имФютъ незначительную величину (Табл. X II , 
фиг. 103, g , h, i).

Развитее ленточныхъ червей сопровождается, обыкновенно, сложной ме
таморфозой, а иногда и чередовашемъ иокол'Ьшй. Первоначальныя стадш 
своего р а з в и т  яйца проходятъ, обыкновенно, еще внутри матки. По вы
ходе изъ последней, они попадаюгь въ кишечный кан алъ  хозяина, от
куда уже, вместе съ его экскрементами, выносятся наружу; или-же яйца 
выходятъ вместе съ проглоттидами. Внутри каж даго яйца развивается 
зародышъ, имеющш видъ шарообразнаго тельца, съ шестью или четырьмя 
хитиновыми крючками. П опадая случайнымъ образомъ въ кишечный к а 
налъ соответственна™ животнаго (обыкновенно, травояднаго), онъ сбра- 
сываетъ съ себя скорлупу и является въ виде свободно передвигающейся 
личинки (Табл. X I I ,  фиг. 104 , А ). Пробуравивши, при помощи своихъ 
крючковъ, стенки кишечнаго канала своего хозяина, личинка начинаетъ 
отыскивать для себя подходящее место, которымъ для нея можетъ быть 
печень, или мозгъ, или подкожный слой соединительной ткани и т. п. 
Остановившись въ известномъ органе, она сбрасываетъ съ себя крючки; 
тело ея увеличивается въ объеме и превращ ается въ пузырь, наполнен
ный водянистой жидкостью, на поверхности котораго образуется иногда 
очень толстый кутикулярный покровъ. Эта стад1я носитъ н азв ате  цисти- 
церка (ajsticercus), щзыръчатой глисты или финны. Д ал ее , на од- 
номъ какомъ-либо месте пузыря (реж е на несколькихъ местахъ) начи
нается впячиваше его стенки внутрь. Съ течешемъ времени, впячиваше 
увеличивается более и более, и въ конце концевъ изъ него развивается 
головка и шейка ленточнаго червя, съ крючками и присосками (фиг. 
10 4 , В ). Образоваше это представляется, однако, полымъ и какъ-бы вы- 
вернутымъ на-изнанку; такъ-что присоски и крючки помещаются на дне 
впячивашя. Такой зачатокъ ленточнаго червя носитъ назваш е скалекса



(scolex). В ъ  этомъ першдЬ р а з в и т  онъ представляете собой втяну- 
таю сколекса.

Финна или пузырьчатый глистъ и ленточный глистъ относятся между 
собою какъ  личинка и взрослая форма, т. е. нредставляютъ дв4 стадш  
р а з в и т  одного и того-же животнаго. Но живутъ они, обыкновенно, у 
различныхъ хозяевъ: первый— у травояднаго, или всеядкаго животнаго; 
второй— у хищнаго. Необходимымъ услов1емъ для образовала ленточнаго 
червя изъ финны служить переходъ последней, вместе съ мясомъ ея хо
зяина, въ кишечный каналъ новаго хозяина, где  она заканчиваетъ свое 
р а з в и т .  П ри этомъ ониеавное впячиван!е (сколексъ) выворачивается, 
какъ палецъ перчатки, наружу; такъ-что головка со всеми своими при
датками выходить изъ пузыря и принимаете свой естественный видъ, 
т. е. такой, какой она имеетъ у взрослаго животнаго. Эта стад]'я развитая 
ленточнаго червя носить назваше вывернутого сколекса (фиг. 104 , С). 
У вывернутаго сколекса можно различать слЬдую1щ я части: головку, 
шейку, непосредственно следующую за ней, и пузырь. Н а шейке въ это 
время начинаюгь уже обозначаться понеречныя бороздки. Пузырь скоро 
растворяется въ пищеварительныхъ сокахъ нроглотившаго финну живот
наго; а оставппяся головка и шейка постепенно разростаются и, всл'Ьд- 
CTBie поперечнаго делеш я последней, развиваютъ все новые и новые чле
ники, образуя ц’Ьпь (s tro b ila ). Такимъ образомъ, сколексъ превращается 
въ ленточнаго червя.

Т акъ  совершается сложный нроцессъ р а з в и т  у большинства пред
ставителей этого отряда. лВъ нйкоторыхъ частныхъ случаяхъ онъ 
представляетъ, однако, значительный вар1ацш. Т акъ, финны н'Ькоторыхъ 
видовъ (T aen ia  coenurus, T aen ia  echinococcus) образуютъ не по одному, 
а по нисколько сколексовъ; такъ-что въ этомъ случае присоединяется 
еще безполое размножеше личинки, посредствомъ почковатя, и сложный 
процессъ развитая прю бретаетъ уже характеръ настоящаго перемежающа- 
гося размножешя. У L ig u la , B oth riocephalns и н’Ькоторыхъ другихъ не 
бываетъ настоящей пузырьчатой стадш; но все-таки они нредставляютъ 
смЬну недоразвитой и развитой формъ, живущихъ у различныхъ хозяевъ, 
причемъ у недоразвитой формы головка втянута- внутрь, а у развитой она 
выпячивается наружу. У н’Ькоторыхъ видовъ, им’Ьющихъ стадш  финны, 
пузырь представляется весьма слабо развитымъ; въ немъ иногда совсЬмъ 
не содержится жидкости. Головка, въ такомъ случай, занимаетъ все внут
реннее пространство его. Т акая  форма, встречающаяся, напримЬръ, у T aenia  
ciicum erina и во вторичныхъ почкахъ Т . echinococcus (фиг. 107, а), но
сить назваше цистицеркоида.



ш

Смотря по тому, являются-ли представители этого отряда въ видЬ про- 
стыхъ индивидуумовъ, или въ ВИД’Ь цЬлыхъ цЬночныхъ колонш, они груп
пируются въ два подотряда: 1. Monozoa и 2 . Polyzoa.

Подотрядъ 1. M onozoa .

К ъ этой группЬ относятся нерасчлененные п л о т е  черви, безъ пищева
рительной полости, съ простыми (не повторяющимися) органами размноже- 
ш я, часто съ 1 или 2 присосками на персднемъ концЬ. Они представляютъ 
формы переходныя между сосальщиками и ленточными червями, и могутъ 
быть съ одинаковымъ правомъ разсматриваемы или как ъ  безкигаечные 
сосальщики, или какъ  нерасчлененные ленточные черви. Amphilina foliacea
G. W ag . ТЬло овально-листовидное, съ одной присоской. Ж иветъ въ по
лости тЬла стерляди, осетра и другихъ представителей рода A cipenser. 
Caryophyttaeus mutabilis R ud . ТЬло вытянутое, безъ присоеокъ. Въ ни- 
щеварительномъ каналЬ карповидныхъ рыбъ.

Подотрядъ 2. P o ly z o a .

Сюда принадлежатъ типичные ленточные черви, состояние изъ головки 
и цЬпи однородныхъ члениковъ (проглоттидъ). И зъ  этого подотряда мы 
разсмотримъ слЬдуяищя семейства.

С е м е й с т в о  T a e n i a  d a  е, ц Ь п е н и .

Головка дЬпеней всегда снабжена четырьмя мускулистыми присосками и 
часто также простымъ или двойнымъ вЬнчикомъ хитиновыхъ крючковъ. 
Членики отчетливо разграничены. Половое о т в е р т е  расположено на уз- 
комъ краю члениковъ. Ж елточникъ непарный. Представители этого семей
ства паразитируютъ преимущественно въ тЬлЬ человЬка и млекопитающихъ 
животныхъ.

Taenia solium, L ., солитеръ или тьпень обыкновенный. Д лина его 
тЬла простирается иногда до lA/s сажени. Число члениковъ достигаетъ 45 0 . 
Головка (Табл. X I ,  фиг. 101), кромЬ четырехъ присоеокъ (а), вооружена 
двойнымъ вЬнчикомъ изъ 26 крючковъ (Ь), расположенныхъ на возвыш ети 
(хоботки). Ленточная форма живетъ въ тонкихъ кш пкахъ человЬка. 
Пузырьчатый-же глистъ (Gysticerus cellulosae или плитчатая гидатида. 
Табл. X I I ,  фиг. 1 0 4 )— между мускулами и  въ  подкожной соединительной 
ткани свиньи; изрЬдка встрЬчается и у человЬка.

Taenia saginata Goeze (Т. mediocanellata K iich .), цгьпень бычачш 
(фиг. 100). Достигаетъ въ длину до 2 сажень; имЬетъ четыре очень силь-



ныя присоски, но не имФетъ ни крючковъ, ни хоботка. Финна его встре
чается вт мясе рогатаго скота; ленточный-же глистъ живетъ въ киш- 
кахъ  человека.

Taenia coenurus v. S ieb., мозшвикъ. Ж иветъ въ кишкахъ собакъ, въ 
особенности овчарокъ. П узырьчатая его форма, известная подъ именемъ 
Coenurus cerebralis, живетъ въ мозгу овецъ и причиняетъ болезнь, из
вестную подъ назвашемъ вертежа.

Taenia echinococcus v. Sieb., цтгень водянки. Ленточная форма 
незначительной величины, отъ 3 до 4 mm. длиною (Табл. X I I ,  фиг. 106), 
и состоитъ всего изъ 3 — 4 проглоттидъ. Н а головке находятся 4  при
соски и двойной венчикъ изъ 2 0 — 4 0  очень маленькихъ крючковъ, рас- 
ноложенныхъ на хоботке. Т . echinococcus принадлежитъ къ числу самыхъ 
опасныхъ паразитовъ. В ъ ленточной форме она живетъ въ кишкахъ со
баки, а пузырьчатка ея (Echinococcus, эхинококкъ или водянка)— въ 
печени и другихъ органахъ человека и домаганихъ животныхъ. Послед
няя у человека достигаетъ значительной величины; нередко она бываетъ 
величиною съ человеческую голову и даже гораздо более. Эхинококковый 
пузырь отличается своей толстой и многослойной кутикулярной оболочкой 
(капсулой) и малыми размерами крючковъ своихъ многочисленныхъ голо- 
вокъ. Путемъ почковашя, у человека эхинококковый пузырь производитъ, 
обыкновенно, множество вторичныхъ и третичныхъ дочернихъ почекъ 
(цистицеркоидовъ), остающихся въ общей связи. Пузырьчатый глистъ эхино
кокка, живущШ у домашнихъ животныхъ, напротивъ, обыкновенно остается 
простымъ пузыремъ. Зараж еш е эхинококкомъ чаще всего наблюдается у 
тех ъ  лицъ, которыя находятся въ постоянномъ общеши съ собаками; 
напр. у охотниковъ, у пастуховъ и т. п. Заражеш е происходить велед- 
ств1е нечистоплотности: яйца выходятъ вместе съ испражнел1ями собаки 
и попадаютъ въ кишечный каналъ человека случайно, вместе съ пищей.

Taenia cucumerina B loch. Она имеетъ на каждомъ членике два по- 
ловыхъ о т в е р с т ,  по одному съ каждой стороны (внутренше половые ор
ганы такж е двойные). Встречается въ кишечномъ кан але собаки; а ея 
цистицеркоидъ— въ полости тела собачьей вши. Н азваш е свое Т. cucu
m erina получила отъ формы члениковъ, напоминающей огуречныя семена.

Taenia serrata Goeze. В ъ кишкахъ собаки; ея пузырчатая форма, 
Cysticercus pisiformis,— въ печени и мясе зайца.

С ем ей ств о  B o t h r i o c e p h a l i d a e ,  л ен тец ы .

B othriocephalidae характеризуются двумя слабыми щелевидными присо
сками на головке и тем ь, что половыя отверсия лежать у нихъ не на

Н. 0. Кащкико. З оолопя. Лнстъ 10-й.



боковой, но на плоской стороне члсниковъ. Членики у нихъ не такъ 
отчетливо разграничены, какъ  у цепеней, и не отделяются. Ш ирина чле- 
никовъ превыгааетъ ихъ длину (Табл. X II , фиг. 105). Желточникл парны.

Bothriocephnlus latus B rem s., лентецъ широкш. Достигаете почти
4 -х ъ  саженъ длины. Число члениковъ простирается до 3 0 0 0 — 4 0 0 0 . Сплю
щенная ланцетовидная головка снабжена двумя слабыми щелевидными присо
сками; крючковъ не имеете. Желточники у лентеца парны, множественны. 
Мужское и женское отверстия открываются въ общую клоаку; кроме того, 
существуете еще и третье отверстие, расположенное ниже (далее назадъ) 
и ведущее въ матку. Яйца его снабжены хитиновой оболочкой съ кры
шечкой (фиг. 103 , g). Выходянйя изъ нихъ личинки имеютъ шесть крюч
ковъ и покрыты на поверхности особой оболочкой съ мпожествомъ мерца- 
тельныхъ волосковъ, служащих!, для плаваш я въ воде. Д альнейш ая 
судьба зародышей не вполне выяснена. Н езрелая  форма (червеобразный 
сколексъ, со втянутой головкой) встречается въ мясе и внутренностях!, 
рыбъ (щуки и налима); взрослая форма— въ кишечномъ канале человека 
и, иногда, у другихъ животныхъ.

С ем ей ство  L i g u l i d a e ,  рем н ец ы .

Ремнецы характеризуются отсутсш емъ наружнаго разделеш я на чле
ники; впрочемъ, внутренше органы метамерно повторяются. Половыя от- 
в е р ш я  множественны и расположены въ продольной бороздке, находя
щейся на одной изъ нлоскихъ сторонъ тела. Присосокъ ремнецы не 
имеютъ, с тад к  пузырьчатаго глиста не представляюгь. Ligula simpli- 
cissima R ud. Личиночная (незрелая) форма живете въ полости тела кар- 
повыхъ рыбъ; зр е л а я --в ъ  кишечномъ канале водныхъ птицъ.

Упомянемъ еще о двухъ семействахъ; T e t r a r h y n c h i d a e  и T e t r a p h y l -  
l id a e .  Первыя характеризуются присутсш емъ на головке четырехъ 
втягивающихся хоботковъ, усаженнымъ мелкими крючками; вторыя— при- 
сутств|'емъ на головке-же четырехъ подвижныхъ отростковъ, съ присо
сками на конце. Представители того и другаго семейства паразитируютъ 
въ пищеварительномъ кан але акуловыхъ рыбъ. Они особенно интересны 
въ томъ отношенш, что у нихъ головка въ известныхъ случаяхъ можете 
жить самостоятельно и переменять хозяина.
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• р л ^ н ! е  п а р а з и т и ч е с к а г о  о б р а з а  ж и з н и  н а о р г а н и з м ъ

ж и в о т н а г о .

Классъ плоскихъ червей, какъ  мы видели, заклю чаете въ себе свобод- 
ныя и паразитичесю я формы. Между теми и другими, какъ  показало 
ближайшее ознакомлеше съ ними, обнаруживается весьма близкое сходство 
въ организации Т акъ , паразитичесюя T ren ia todes по своей организацш 
чрезвычайно близко подходятъ къ свободнымъ T n rb e lla ria , представляя, 
въ  сравненш съ последними, лишь незначительный особенности, которыя, 
впрочемъ, отнюдь не препятствуюгь соединен™ т4хъ  и другихъ въ одну 
общую группу и легко могутъ быть выведены изъ условш паразитическаго 
образа жизни первыхъ. Менее сходства замечаемъ мы на первый взглядъ 
между турбелляр1ями и ленточными червями. Однако, и здесь особенности 
последнихъ стоятъ въ очевидной зависимости отъ ихъ образа жизни.

CpaBHenie паразитическихъ плоскихъ червей съ рядомъ стоящими сво
бодно живущими приводить насъ къ предположен™, что т е  и друпе име- 
ютъ между собою близкую генетическую связь. Вероятно, те  и друпе 
имеютъ общее происхождеше, причемъ свободно живущая турбеллярш  сто
ятъ  ближе къ  предполагаемым!) общимъ предкамъ, чемъ парази ти чеш е 
сосальщики и ленточные черви. Организащя и истор1я р а з в и т  последнихъ 
подверглись разнообразнымъ измеиешямъ, вследстше приспособлешя къ 
услов1ямъ паразитическаго существовала, при которомъ MHorie изъ орга- 
новъ, необходимыхъ для свободной жизни, являются совершенно ненужными, 
отчего и подвергаются нередко значительному упрощешю, или даже пол
ной атрофш; между тЬмъ какъ ncTopin развитая у паразитовъ, наоборотъ, 
становится более сложной.

Различаю тъ, вообще, наружныхъ и внутреннихъ паразитовъ, или экзо- 
паризитовь и эндопаразитовъ. Первые еще сохраняютъ связь съ внеш- 
нимъ м!ромъ, которой совершенно лишены последюе; и, вообще, yc-ioeifl 
жизни экзопаразитовъ менее уклоняются отъ условш свободной жизни, 
чемъ это бываете у эндопаразитовъ.

Т акъ -к акъ  паразиты живутъ на теле , или въ т е л е  другихъ животныхъ 
и въ сокахъ ихъ имеютъ матер!алъ, необходимый для питаш я, то способ
ность къ самостоятельному передвпжетю, которая у свободно живу- 
щ ихъ формъ обусловливается необходимостью добывать пищу во внешней 
среде и переменять при этомъ всякш  разъ  место, у паразитовъ получа
ете  второстепенное значеше и, обыкновенно, ограничивается. Этимъ объяс
няется отсутств!е мерцательнаго покрова (который у мелкихъ формъ несо-



ш

мненно способствуетъ псредвиженш) на поверхности тела взрослыхъ сосаль- 
щиковъ и лепточныхъ червей; между т’Ьмъ какъ у турбелляр!й онъ 
очень распространенъ, да и у первыхъ нередко замечается въ зародыше- 
вомъ состоянш. Этимъ-же объясняется слабое развито мускулатуры у внут- 
реннихъ иаразитовъ, вообще. Зато у большинства паразитовъ развиваются 
особые органы прикргьпленгя, въ виде крючковъ, присосокъ и т. п., 
съ помощью которыхъ они могутъ держаться въ известныхъ областяхъ 
внутри, или на поверхности тела своего хозяипа.

Х арактерную , хотя и не всегда имеющуюся на лицо особенность органи- 
зацш иаразитовъ составляетъ слабое развитге (напр. у T re inatodes), а 
иногда и полнейшее отсутствге пищеварителънаго аппарата (напр. 
у Cestodes). Это и понятно. Пользуясь соками, выработанными другими 
животными, внутренне паразиты не имеютъ нужды въ кишечномъ канале 
и питаются поэтому въ большинстве случаевъ пассивно, путемъ эндосмоса. 
Отсутств1е кишечнаго канала замечается даже у некоторыхъ наружныхъ 
паразитовъ (напр. у паразитическаго ракообразнаго— Sacculina). В ъ  та- 
комъ случае питаше происходитъ посредствомъ корнеподобныхъ отрост- 
ковъ, вростающихъ въ тело хозяина и назначенныхъ для высасывашя 
соковъ изъ него. Н а  ряду съ органами пищеварешя, подвергаются атро- 
фш органы чувегпвъ, в с л е д с т е  ослаблешя, или даже полнаго прекраще- 
ш я ихъ функщй. В ъ то время какъ  у  турбеллярш органы чувствъ р аз
виты сравнительно хорошо, экзопаразитическте сосальщики имеютъ иногда 
лишь недоразвитые глаза; у эндопаразитическихъ сосальщиковъ и глаза 
встречаются только въ зародышевомъ состояши, а у ленточныхъ червей 
— органы чувствъ совершенно отсутствуютъ. Д аж е нервная система оказы
вается у паразитическихъ формъ слабее развитой.

Вследств1е своеобразныхъ условш жизни, ббльшая часть паразитовъ, 
при своемъ развитш , проходятъ весьма сложную метаморфозу, очень 
часто сопровождающуюся чередовашемъ свободнаго состояия съ паразити- 
чсскимъ, а такж е переменой хозяевъ. К акъ мы видели, плоск!е глисты 
проходятъ исторш  своего индивидуальнаго развит1я не въ одномъ, но въ 
двухъ, а иногда и въ бблыпемъ числе сменяющихся хозяевъ, причемъ 
нребыванш ихъ въ каждомъ хозяине соответствуетъ та или другая 
определенная стад1я ихъ развитая. Эта последняя особенность исторш 
р а з в и т  паразитовъ обязана своимъ происхожден1емъ опять-таки ихъ 
образу жизни и имеетъ для нихъ чрезвычайно важное значеше. Въ са- 
момъ д ел е , если бы известный паразитъ весь циклъ своего разви и я  и 
всю свою жизнь проводилъ въ т е л е  одного и того-же хозяина, то со 
смертью последнлго прекратилось-бы существован1с всего ноколеш я этого



паразита. Такимъ образомъ, перемена хозяина является для внутрсннихъ 
паразитовъ однимъ изъ главнейпшхъ условш сохранешя вида. Т акъ -какъ  
способность къ активнымъ передвижешямъ у взрослыхъ эпдопаразитовъ 
слабо развита и они совсЬмъ не приспособлены для странствовали вне 
тела хозяина, то перемену места совершаютъ почти исключительно яйца 
и личиночныя формы; притомъ— преимущественно пассивно, благодаря 
различнымъ случайностямъ. Выносимыя наружу, вместе съ экскрементами 
хозяина, яйца эндопаразита случайно, вместе съ нищей, попадаютъ во 
внутренше органы другаго животнаго, принадлежащаго, обыкновенно, къ 
другому классу, или даже типу. Здесь они проходятъ первыя стадш  сво
его р а з в и т ,  вслйдъ за ч4мъ нередко следуетъ случайный-же переходъ, 
вместе съ мясомъ своего носителя, въ тело поваго хозяина. Перемена 
хозяевъ и происходящая отсюда перемена условш жизни ведетъ къ  тому, 
что одинъ и тотъ-же паразитической организмъ въ различные перщды 
своего существовашя представляетъ т а м  разнообразный формы, что на 
первый взглядъ трудно узнать въ нихъ одно и то-жс животное, или 
хотя-бы только предположить существоваше между ними близкой генети
ческой связи.

Наконецъ, въ высшей степени характернымъ для паразитовъ является 
сильное развитге органовъ размножетя, чтб им^етъ весьма важное 
значеше для сохранешя вида. Р а з в и т  внутреннихъ паразитовъ, какъ  
мы уже видели, обставлено крайне невыгодными уш даям и , всл4дств1е за
висимости отъ различныхъ случайностей. И зъ массы яицъ, откладываемыхъ 
этими животными, лишь немнопя попадаютъ въ услов!я, благонр!ятныя 
для д ал ьн ей ш ая  р а з в и т ,  и даютъ начало новымъ организмамъ; бблыпая- 
же часть яицъ не выполняетъ своего назначешя и пропадаетъ безслйдно. 
Единственнымъ средствомъ для увеличешя шансовъ сохранешя вида, при 
такихъ обстоятельствахъ, можетъ быть только сильнейшая производитель
ность и высокое р а з в и т  органовъ размножешя. Оттого-то, не смотря на 
атрофш  многихъ внутреннихъ органовъ у паразитовъ, органы размноже
ш я у нихъ остаются вполне на высоте своего назначеш я и являются, по 
меньшей м ере относительно другихъ органовъ, чрезвычайно сильно раз
витыми. И действительно, мы видимъ, что внутренше паразиты, обыкно
венно, откладываютъ свои яйца въ невероятномъ количестве. Т акъ , со- 
литеръ откладываетъ ежегодно до 10 миллюновъ яицъ.



К Л А С С Ъ  II. NEMERTIBTIj н е м е р т и н ы .

Немертины суть свободно живупце длинные несегментированные черви, 
обыкновенно, съ более или менее сдавленнымъ въ снинно-брюганомъ на- 
правленш т'Ьломъ. Благодаря последнему обстоятельству, немертинъ прежде 
относили къ  плоскимъ червямъ, съ которыми он4 по своей организацш 
иредставляютъ очень мало общаго. Немертины снабжены длиннымъ пище- 
варительнымъ каналомъ, съ самостоятельными стенками и съ двумя от- 
верспями: ротовымъ и заднепроходнымъ. Помимо другихъ особенностей, отъ 
плоскихъ червей немертины отличаются также присутств1емъ хорошо раз
витой системы кровепосныхъ сосудовъ. Настоящей полости тела  немер
тины не имеютъ. В ъ высшей степени характернымъ для нихъ является 
п ри сутсш е особаго органа, въ виде сильно развитаго выдвижнаго хоботка.

Наружный покровъ тела немертинъ состоитъ изъ мерцательною эпи
телия, за которымъ следуетъ мускулатура, состоящая или изъ наруж- 
наго и внутреннлго нродольныхъ мускульныхъ слоевъ и средняго кольце- 
ваго, или-же только изъ двухъ слоевъ: наружнаго-кольцеваго и внутрен- 
няго-продольнаго. Во всю длину тела  проходить пищеварительный ка- 
налъ, оба отверетчя котораго помещаются на переднемъ и заднемъ кон- 
цахъ тела. Непосредственно надъ кишечнымъ каналомъ расположенъ вы
движной хоботокъ (Табл. X I I ,  фиг. 112, с), нмеющш видъ трубки, от
крывающейся однимъ концемъ въ полость глотки, или прямо наружу (а). 
Другой конедъ этой трубки лежитъ свободно, извиваясь и почти достигая 
задняго конца тела . Трубка эта способна, подъ в .ш т е м ъ  сокращешя 
мускуловъ, выворачиваться наружу, нанодоб1е пальца перчатки, причемъ 
ея наружная поверхность соответствуетъ прежней внутренней. Вь такомъ 
состояли она является въ виде хоботка. Приблизительно на половине 
длины хоботка часто бываетъ расположено несколько хитиновыхъ иголъ 
(d, е),‘ составляющихъ вооружеше немертины и имеющихъ значеше органа 
нападешл и защиты. При нападенш на другое животное, немертина быстро 
выпускаетъ хоботокъ и поражаетъ свою добычу уколомъ этихъ иголъ.

Нервная система немертинъ состоитъ изъ пары надглоточныхъ узловъ (g), 
соединенныхъ между собою двумя охватывающими хоботокъ комиссурами, 
и двухъ боковыхъ нервныхъ стволовъ ( g ’j, отходящихъ отъ надглоточныхъ 
узловъ и простирающихся вдоль всего тела. Каждый надглоточный узелъ, 
обыкновенно, подразделенъ на две  доли: главную и боковую. Отъ над
глоточныхъ узловъ отходятъ нервы къ хоботку, къ органамъ чувствъ и, 
сверхъ того, отъ нихъ-же иногда отходить длинный непарный нервъ,



проходящШ надъ хоботкомъ, по спинной поверхности тела  животнаго. 
Боковые нервные стволы часто бываютъ соединены между собой и съ не- 
парнымъ спиннымъ нервомъ, посредствомъ поперечныхъ комиссуръ.

И зъ органовъ чу ветвь у немертинъ часто встречаются глаза, въ виде 
пигментныхъ пятенъ, иногда снабженныхъ хрусталикомъ и даже стекло- 
виднымъ теломъ, и такъ называемыя мерцательный ямки (i), помещаюпОяся 
на обеихъ боковыхъ сторонахъ головы. Эти ямки находятся въ связи съ 
боковыми долями надглоточныхъ узловъ и, по всей вероятности, функщ- 
онируютъ какъ органы обоняшя. Гораздо реж е встречаются слуховые 
пузырьки.

Кровеносная система немертинъ состоитъ, по большой части, изъ трехъ 
сосудовъ: двухъ боковыхъ (h), расположенныхъ по бокамъ пищеварительнаго 
канала и одного спянпаго (h ’), проходящаго между кишкой и хоботкомъ, по 
средней линш тела. Кровь въ нихъ движется въ различныхъ направле- 
ш яхъ: въ первыхъ— спереди назадъ, а въ последнемъ— сзади напередъ. 
Кровеносная система, обыкновенно, не замкнута. Т ем ъ не менее, кровь 
приводится въ круговое движеше, такъ-какъ  спинной сосудъ на заднемъ 
и на переднемъ концахъ тела  соединяется съ боковыми, посредствомъ по
перечныхъ дугъ, или системы кровяныхъ полостей. Кроме того, и на про- 
тяж енш  тела также на некоторыхъ местахъ могутъ находиться поне- 
речные анастомозы. Кровь у некоторыхъ окрашена, но у большей части 
безцветна.

Выдплителъные органы являются въ ви д е  парныхъ каналовъ, распо
ложенныхъ по бокамъ тела  и снабженныхъ боковыми веточками, съ ворон
ками. Въ подробностяхъ устройство выделительныхъ органовъ у различ
ныхъ группъ немертинъ весьма неодинаково. Н астоящ ей полости тгьла 
(coelom a) немертины не имеютъ. Пространство между стенками пищева
рительнаго канала и наружной стенкой тела  выполнение у нихъ рыхлой 
слизистой тканью, внутри которой и помещаются все внутренше органы.

Органы размножены того и другаго рода устроены сходнымъ обра- 
зомъ. Они имеютъ видъ метамерно повторяющихся парныхъ мешечковъ, 
нринрепленныхъ извнутри къ  стенке тела  и открывающихся наружу 
по бокамъ тела. Почти все немертины раздельнополы.

Развтпе немертинъ, обыкновенно, сопровождается метаморфозой и, по 
способу образовашя тела окончательной формы изъ тел а  личинки, напо- 
минаетъ развише иглокожихъ. Оно происходитъ следующимъ путемъ. 
К огда, после полной сегментащи яйца, образуется гаструля, то на абораль- 
номъ полюсе ея появляется пучекъ длинныхъ мерцательныхъ волосковъ, 
въ виде бича (Табл. X I I ,  фиг. 109, а). Остальная поверхность тела  по-



врывается короткими рЬсничками. Такимъ образомъ, зародыгаъ превра
щается въ свободно плавающую личинку, пилидгй (pilidium), имеющую 
форму колпака, на нижней поверхности котораго нисколько позже выро- 
стаютъ двЬ боковыя лопости (фиг. 110). П о своему строен1ю, пилидш  
нохожъ, съ одной стороны, на личинку турбеллярш; съ другой— на тро- 
хофору, характерную личинку кольчатыхъ червей. И зъ пилид1я, съ тече- 
шемъ времени, образуется молодая немертина, причемъ последняя, нужно 
заметить, сформировывается внутри личинки и не изъ всего тЬла ея, а 
только изъ небольшой, сравнительно, его части. Н а нижней поверхности 
т'Ьла пилид1я образуются четыре экзодерм атичеш я впячивашя, въ видЬ 
кармановъ (фиг. 110 , с). Эти впячивантя, разростаясь далЬе, отшнуровы- 
ваются отъ поверхности т'Ьла, охватываютъ кишечный каналъ и сростаются 
между собой въ цЬльное полое кольцо. И зъ внутренней стЬнки этого 
кольца формируется тЬло немертины; наружная-же стЬнка его образуетъ 
зародышевую оболочку (am nion, фиг. 111, с). По выходЬ изъ пилщ дя, 
молодая немертина падаетъ на дно, или-же свободно плаваетъ, съ по
мощью покрывающихъ ея тЬло мерцательныхъ волосковъ. Что касается 
пилид]я, то, не смотря на отсутств1с кигаечнаго канала (который входитъ 
въ составъ тЬла молодой немертины), личинка еще нЬкоторое время мо- 
жстъ плавать.

Немертины живутъ почти исключительно въ морЬ, преимущественно 
вблизи дна, или береговъ. Питаются мелкими животными, въ особенности 
трубчатыми червями. ОнЬ, по большой части, ведутъ свободную жизнь. 
Впрочемъ, нЬкоторыя принадлеж ать къ наразитамъ (напр. M alacobdella). 
Lineus (Borlasict) longissimns Sow. ЗамЬчателенъ своей длиной, иногда 
превосходящей 10 метровъ. В ъ евронейскихъ моряхъ. Cerebratulus таг- 
ginatus R en . Д о 40  сайт, длины. Въ Средиземномъ морЬ. Polia delineata
D. (Ль, тамъ-же. Malacobdella grossa M ull. Снабжена присоской на зад- 
немъ концЬ тЬла. В ъ европейскихъ моряхъ. Паразитируетъ въ жаберной 
полости нЬкоторыхъ пластинчатожаберныхъ моллюсковъ.

К Л А С С Ъ  I II  H E M A T H E L M IN T E S , К Р У Г Л Ы Е  Ч Е Р В И .

ТЬло у круглыхъ червей нерасчлененное, цилиндрическое или веретено
образное (Табл. X I I ,  фиг. 108 , и табл. X I I I ,  фиг. 113). Наружный 
иокровъ тЬла, лишенный мерцательныхъ волосковъ, состоять изъ толстой 
кутикулы и нодкугикулярнаго эпителия, непосредственно подъ которымъ 
лсжитъ развитой мускульный слой. Они снабжены настоящей, по большей



части, объемистой полостью тела (coelom a). Пищеварительный каналъ 
снабженъ ротовымъ и заднеироходнымъ о т в е р с т и и . Онъ имеете видъ 
простой прямой трубки, безъ изгибовъ; иногда-же его совсЬмъ не быва- 
етъ. Нервная система и органы выд’Ьлешя являются въ различнымъ виде 
у двухъ принадлежащихъ сюда отрядовъ. И зъ органовъ чувствъ у круг- 
лыхъ червей следуете упомянуть о сосочкахъ, часто встречающ ихся вблизи 
рта и половыхъ отверстш и служащихъ органами осязаш я. Высш1е органы 
чувствъ почти не встречаются. Кровеносныхъ сосудовъ и органовъ дыха- 
ш я круглые черви не имеютъ. Почти все они раздельнополы. Сравни
тельно немнопе изъ нихъ живутъ свободно; бблыпая-же часть принадле
жите къ паразитамъ.

Классъ N em athelin in tes разделяется на два отряда: 1. Nematodes, 
нематоды, и 2. Acanthocephali, колючеголовы я. П ервы я снабжены нище- 
варительнымъ каналомъ и не имеютъ хоботка; вторыя лишены нищевари- 
тельнаго канала, но на нереднемъ конце имеютъ выдвижной хоботокъ, 
покрытый крючками.

Р тр яд ъ  1 . n e m a t o d e s , нематоды,

Длинное, иногда нитевидное, по болыней-же части веретенообразное 
тело нематодъ (Табл. X I I I ,  фиг. 113} на переднемъ, ротовомъ конце 
часто нееетъ разнообразные хитиновые придатки и сосочки. Наружный 
покровъ тела составляетъ плотная кутикулярная перепонка, подъ которой 
лежите мягюй подкутикулярный эпитслш или гиподерма. Расположенный 
подъ ней мускульный слой состоите, обыкновенно, изъ крупныхъ клетокъ 
веретенообразной формы, съ боковымъ вы пячиватем ъ (брюшкомъ). К аж дая 
изъ нихъ въ своемъ протоилазматическомъ брюшке содержите ядро; въ 
вытянутой-же части клетки заключаются иоперечно-полосатыя сократитель- 
ныя волоконца (первичный мускульныя волоконца), проходящая вдоль тела 
клетки. Благодаря развитию продольныхъ мускуловъ, тело нематодъ въ 
высшей степени способно къ сгибанш и разгибанш  въ ту или другую 
сторону. Если сделать поперечный раврезъ черезъ тело нематоды, то на 
боковыхъ сторонахъ его заметимъ валикообразныя утолщ емя гиподермиче- 
скаго слоя, которыя тянутся вдоль всего тела . Это такъ  называемыя 
боковыя лиши. Подобныя-же утолщешя въ гиподерме проходятъ и по 
средней лиши плоскостей: брюшной и спинной. Этими срединными лит
ами какъ брюшная, такъ  и спинная поверхности разделяю тся на две 
равныя половины.



Органы пищеварстя нематодъ имеютъ довольно сложное строеше. Они 
состоять изъ длиннаго пищевода, оканчивающагося на переднемъ конце 
тЬла ротовыиъ отверсюемъ, часто усаженнымъ сосочками или бородавками. 
В ъ  задней своей части пищеводъ переходить въ мускулистую глотку 
(фиг. 113, с), снабженную иногда плотными хитиновыми образовашями 
(зубами), назначенными для р асти р авк  пищи. Глотка открывается въ 
кишку (d), которая на всемъ своемъ протяженш представляетъ почти оди
наковый д1аиетръ. Киш ка оканчивается ашш’омъ (g ), расположеннымъ 
на брюшной стороне, вблизи задняго конца тела.

Нервная система нематодъ состоять изъ окологлоточнаго нервнаго 
кольца, съ отходящими отъ него по средней лиши спиннымъ и брюшнымъ 
нервными стволами. Органы чу ветвь слабо развиты. У свободно живу- 
щихъ формъ иногда встречаются глаза, но въ самомъ примитивномъ устрой
стве, т. е. въ виде пигментныхъ пятенъ. И зъ другихъ органовъ чувствъ 
следуетъ указать на сосочки, расположенные въ различныхъ частяхъ 
ткла, преимущественно-же вокругъ рта и половыхъ отверстШ, и имеющ1е 
значеше осязательныхъ органовъ.

Кровеносной системы и органовъ ды хан к  нематоды не имеютъ. Органы 
выдгьяетя являются у нихъ въ виде двухъ каналовъ, проходящихъ по 
бокамъ тела (соответственно видимымъ снаружи боковымъ линкмъ) и от
крывающихся однимъ общимъ отверсюемъ на брюшной поверхности, вблизи 
передияго конца тела.

Въ половомь отнотети, за немногими исключенкми, почти все нема
тоды раздельнополы. Самцы, обыкновенно, отличаются отъ самокъ мень
шими размерами тела . Мужсше и женсюе половые органы устроены по 
одному и тому-же очень простому плану: те  и друпе имеютъ видъ ните- 
видныхъ, неветвящихся, замкнутыхъ на своемъ свободномъ конце, трубо- 
чекъ, парныхъ у самокъ и непарныхъ у самцовъ (фиг. 113, А и В , а). 
Трубочки эти чрезвычайно длинны (въ особенности— ж ен екк) и леж ать 
въ полости тела, образуя многочисленные и запутанные изгибы. В ъ верх- 
нихъ (начальныхъ) частяхъ трубочекъ образуются половые продукты, 
остальныя-же части иротяж енк ихъ служатъ выводными протоками для 
отихъ продуктовъ. В ъ верхней части женскихъ трубочекъ, соответствую
щей яичнику, образуются яйца. Следующая за яичникомъ часть трубочки 
играетъ роль яйцевода; за нимъ располагается расширенный отделъ матки 
(u terus). М атки обеихъ сторонъ соединяются въ одно непарное влагалище 
(vagina). Половое отвергав открывается у самокъ отдельно отъ задне- 
проходнаго отверстия, вблизи середины тела (фиг. 113 В, f). Что-же 
касается мужскихъ половыхъ органовъ, то они, как ъ  сказано, состоять



изъ одной лишь непарной трубки, открывающейся въ клоаку. В ъ трубке 
различаютъ, обыкновенно, следуюнце отделы: te s tis , vas deferens, vesicula 
sem inalis и ductus e jacu lato rius. К роме того, у самцовъ часто встречаются 
особые наружные копуляцшнные придатки, въ ви де кутикулярныхъ щети- 
нокъ (sp icu la, фиг. 113  А , Ь). Т акъ  устроенъ половой аппарата у всйхъ 
нематодъ, за исключешемъ сем. G ordiidae, у которыхъ онъ представляешь 
значительныя уклонеш я отъ этой общей схемы.

Нематоды, по большей части, принадлеж ать къ  яйценесущимъ; но 
иногда самки рождаютъ и живыхъ детенышей (T rich in a , F ila ria ) . П ерво
начальное розетте происходить по общей схеме алецитальныхъ яицъ. 
П осле равномерной сегментацш, образуется m orula , затемъ h la s tu la  и, 
наконедъ, путемъ инвагинащи, g a s tru la . Затем ъ тело  зародыша значи
тельно вытягивается въ длину и въ немъ появляется кишечный каналъ съ 
обоими отверсНями. М аленькш червячекъ лежишь свернувшись въ яйцевой 
оболочке, такъ-какъ  она значительно короче его тела. Н астоятся  превра- 
щ еш я у нематодъ встречаются редко; такъ -какъ  молодая форма, обыкно
венно, въ общихъ чертахъ представляетъ сходство со взрослой. Но часто 
она отличается отъ последней недоразвиИемъ, или даже отсутств!емъ по- 
ловыхъ органовъ и другими, менее существенными особенностями. П режде 
достижешя половой зрелости, молодое животное несколько разъ линяетъ 
и, обыкновенно, переменяетъ свое местопребываше; причемъ нередко 
случается, что изъ молодаго червя, ведущаго свободную жизнь, въ конце 
концевъ получается паразита.

Н ередко у нематодъ наблюдается диморфизмъ, а также и гетерогошя, 
состоящая въ томъ, что различный поколеш я одного и того-же вида не 
походятъ другъ на друга и ведутъ различный образъ жизни. К акъ  свобо- 
ныя, такъ и паразитичесш я поколеш я размножаются, однако, половымъ 
путемъ (чемъ гетерогошя и отличается отъ другихъ формъ неремежаю- 
щагося размножеш я). К акъ  прим ерь гетерогонш, особенно известны 
Rhabdonema nigrovenosum и Rhabditis nigrovenosum. представляющая 
различныя поколеш я одного и того-же вида. П ервая имеешь бблыиую 
величину, гермафродитна и живетъ въ легкихъ батрахш ; вторая раздельно
пола и живетъ въ сырой земле.

Большинство нематодъ ведутъ паразическую жизнь; некоторый живутъ 
въ  растеш лхъ. Свободно живушде черви, относяпцеся къ этому отряду, 
водятся какъ  въ воде, такъ  и во влажной земле, въ гшющихъ веще- 
ствахъ, въ уксусе и т. п.

И зъ семействъ этого отряда мы разсмотримъ следуюпця:



i s ?

С е м е й с т в о  A s c a r i d a e ,  а с к а р и д ы .

А скариды характеризую тся вытянутымъ веретенообразнымъ тЬломъ и 
тремя сильно развитыми, снабженными сосочками, губами вокругъ ротоваго 
о т в е р с т .  Хвостовой конецъ самца, обыкновенно, загнуть на брюшную 
сторону. Ascaris lumbricoides C l., аскарида человеческая. Ж иветъ 
въ тонкой киш ке человека, особенно часто у детей. Самка достигаетъ 
4 0  сайт, въ длину; самецъ почти вдвое меньше. Способъ зараж еш я 
въ точности неизв'Ьстенъ. Предполагаю тъ, что развивш1яся изъ яицъ 
молодыл аскариды, нрежде чкмъ попасть въ пищеварительный каналъ 
человека, живутъ въ какихъ-нибудь низшихъ животныхъ, такъ-какъ  
непосредственное введен1е яицъ аскариды въ желудокъ человека не про
изводить зараж еш я. То обстоятельство, что аскарида встречается чаще у 
д^тей, объясняется привычкой лоследнихъ все тащить въ свой ротъ. 
Ascaris megalocephala C l., аскарида лошадиная. Водится въ  кишеч- 
номъ кан але лошадей и рогатаго скота; отличается отъ первой ббльпшми 
размерами. Она получила въ последнее время особенную известность, 
благодаря тому, что яйца ея служатъ особенно удобнымъ объектомъ для 
изучешя некоторыхъ подробностей процесса оплодотворешя. Oxyuris ver- 
micularis L . ,  острица детская. Ж иветъ въ толстой киш ке человека, 
преимущественно у детей. Р аздраж ая стенки прямой кишки, она произво
дить приливъ крови къ  тазовымъ и къ  наружнымъ половымъ органамъ, 
всл ед сш е  чего считается одной изъ причинъ онанизма. Самка острицы 
достигаетъ 10 mm. длины; самецъ-же— всего 2 — 3 min. Заражеш е про
исходить непосредствениымъ поступлешемъ яицъ въ желудокъ человека.

С е м е й с т в о  S t r o n g y l i d a e ,  с в а й н и к и .

Общая форма тела  свайниковъ похожа на форму аскаридъ. Ротъ у нихъ 
окруженъ сосочками. Ротовая полость часто снабжена крючками. У сам- 
цовъ на заднемъ конце тел а  находится колоколообразный придатокъ 
(bursa), въ глубине котораго открывается половое о т в е р т е . Eustrongylus 
gigas B ud ., свайникъ-великат. Водится въ почечныхъ лоханкахъ выдры, 
моржа, собаки, а иногда и у человека. Самка его достигаетъ 1 метра 
длины. Bochmius duodenalis L euck . (A nchylostom um  duodenale D ub.), 
живетъ въ тонкихъ киш кахъ человека (Табл. X I I I ,  фиг. 113). В стре
чается въ ж аркихъ странахъ. Длиною не более 2 сайт. Ротовая полость 
его вооружена сильными хитиновыми зубами. Вонзаясь ими въ стенки 
кишечнаго канала, этотъ глистъ производить сильныя кровотечешя. Си- 
cullamis elegans Zed. Съ подобными-же ротовыми вооружешями; живетъ 
въ окуне.



С е м е й с т в о  Т  г i с h о t  г а с h е 1 i d а е, т р и х и п о в ы я.

У трихиновыхъ передшй конецъ тела сильно утонченъ и заостренъ; 
заднШ-же конецъ значительно толще и закругленъ. Ротъ  у нихъ малъ, 
безъ сосочковъ. Trichocephahis dispar R u d ., влисоглавъ человтескт 
(Табл. X II I ,  фиг. 120). Ж иветъ въ слепой киш ке человека. Переднимъ 
тонкимъ концемъ онъ въедается, обыкновенно, въ слизистую оболочку; 
широкая-же часть остается въ полости кишки.

Trichina spiralis Owen, трихина спиральная (фиг. 114). В стре
чается въ кишкахъ у человека и нлотоядныхъ животныхъ. Отличается 
почти микроскопическими размерами своего тела  (самка не длиннее ЗУ з ш ш ., 
самецъ вдвое короче). Образъ жизни и истор!я развитая трихинъ изу
чены сравнительно недавно. К ъ  человеку они попадаютъ изъ мяса свиней; 
свиньи-же заражаются ими чаще всего отъ крысъ. У свиней, при извест- 
ныхъ услов1яхъ, появляются такъ называемыя мускульный трихины 
(фиг. 114 , В), представляющая молодую форму этого животпаго. Т аш я три
хины лежатъ инкапсулированными въ поперечнополосатыхъ мускулахъ сви- 
наго мяса. Когда оне попадаютъ въ кишечный каналъ человека, то здесь 
достигаютъ половой зрелости и получаютъ назваш е кигиечныхъ трихинъ 
(фиг. 114 , А). Самка трихины производите многочисленное потомство. Уже 
спустя восемь дней, после поступлен1я самки въ кишечникъ, начинается 
странствоваше микроскопическихъ червеобразныхъ личинокъ, т. е. малепь- 
кихъ недоразвитыхъ трихинъ, во внутреннихъ органахъ человека. О не 
пробуравливаютъ стенки кишечнаго канала и расходятся почти по всему 
телу , отыскивая подходящее для себя место, которымъ по большей части 
бываете мускульная ткань. Личинки нроникаютъ въ особенно болыпомъ 
числе въ мускулы передней части тела: въ д1афрагму, грудные и жева
тельные мускулы и т. п. Проникнувъ внутрь мускульнаго волокна, личинка 
останавливается въ немъ, обыкновенно, свернувшись крючкомъ. П итаясь 
на счете соковъ волокна, червь въ конце концевъ доводите его до атро- 
фш, причемъ поперечнополосатое строеше волокна исчезаете и оно пред
ставляете теперь сарколемный мешокъ, наполненный зернистымъ распа- 
домъ. Вокругъ трихины образуется вскоре плотная оболочка или капсула. 
Р осте мускульной трихины продолжается, обыкновенно, 14 дней, въ те- 
ченш которыхъ тело ея сильно вытягивается въ длину и, такъ-какъ  
капсула представляете для него недостаточное помещеше, то оно сверты
вается спиралью, на подоб!е часовой пружинки. В редъ, причиняемый каж 
дой въ отдельности мускульной трихиной, въ сущности, ничтоженъ; но 
если принять во внимаше ихъ число (каж дая самка производите сред-



пимъ числомъ около 15 0 0  детенышей), то не удивительно, что въ общемъ 
o u t  производятъ сильное опустошеше въ томъ организме, который сде
лался ихъ местопребывашемъ. Обыкновенными симптомами этой болезни 
служатъ: разстройство пищеварешя, лихорадочное состояше, ломота и пр. 
В ъ р4дкихъ случаяхъ, при сильнейшемъ зараженш трихинами, насту- 
паетъ даже смерть. Н ередко, вследствй) употреблешя трихинознаго мяса 
одновременно многими особами, болезнь получаетъ характеръ эпидсмш и 
производить панику въ гЬхъ местностяхъ, где  появляется.

Д альнейш ее развиНе мускульной трихины возможно только въ томъ 
случае, если она, вместе съ мускулами своего хозяина, перейдетъ въ к и 
шечный каналъ другаго животнаго. Н о если ея хозяинъ, перенесши пер
вое время болезни, остается жить, то мускульный трихины, при дальней- 
шемъ пребыванщ въ немъ, существеннаго вреда не причиняютъ. Оне на
всегда остаются въ  закоконированномъ состояши. Капсулы, служапця для 
ихъ помещешя, съ течешемъ времени пропитываются известковыми солями, 
или подвергаются жировому порерожденш, и трихины умираютъ.

С е м е й с т в о  F i l a r i d a e ,  с т р у н ц ы .

Струнцы имеютъ длинное струновидное тело, заостренное на обоихъ кон- 
цахъ. Filaria medinensis Gm el., струнецъ медицински!. Водится въ 
подкожной кл етчатке  людей подъ тропиками и у насъ въ средней А зш , 
въ Туркестане и Б у х ар е , где онъ носитъ местное назваше: „риш та". 
Отъ крисутс/ш я ришты подъ кожей образуются болезненныя опухоли, 
при вскрытш которыхъ ее можно извлечь изъ тела. Она отличается своей 
длиной, которая нередко у самокъ достигаетъ двухъ футовъ (самцы 
ришты совсемъ неизвестны). H cropia ея развития въ нодробностяхъ еще 
не изследована. Личиночная форма ришты живетъ въ т е л е  циклоновъ 
(маленькихъ ракообразныхъ), водящихся въ болыпомъ количестве въ сто- 
ячихъ водахъ. По всей вероятности, вместе съ циклопами, при питье 
воды, ришта понадаегь въ кишечный каналъ человека, где  и остается, 
обыкновенно, несколько месяцевъ. Только по истеченш этого времени, 
ришта переселяется въ подкожную клетчатку.

С е м е й с т в о  G o r d i i d a e ,  в о л о с а т и к и .

Волосатики имеютъ также длинное струновидное тЬло; но у нихъ оно не 
заострено на концахъ. Ротовое о т в е р с т  въ зреломъ состояши атрофи
руется. У самца задш й конецъ разщепленъ, на подоб1е вилки. Gordius aqua- 
ticus D nj., волосатикъ водяной. Взрослое животное живетъ свободно, въ 
воде; молодая форма его паразитируетъ въ полости тела водныхъ насекомыхъ.



С е м е й с т в о  A n g  п i 11 u 1 i d а е, у г p и ц ы.

К ъ  этому семейству относятся маленьшя нематоды, по большей части 
свободно живугщя, или паразитируюпця на растеш яхъ. Такова, напр., Ап- 
guillula aceti E h rb . уксусная угрица, встречающаяся въ осадке уксуса. 
Совершенно безвредное животное. Bhabditis nigrovenosum R u d .— свободно 
живущее поколЬше паразитической Bhabdonema nigrovenosum R ud . (въ 
легкихъ батрах1й). И зъ числа паразитирующихъ на растешяхъ упомянемъ 
о Heterodera Schachtii Schm ., живущей на корняхъ свеклы и некоторыхъ 
другихъ употребляемыхъ въ пищу растенш. Она представляетъ интересъ 
не только въ отношеши приносимаго ею вреда, но также своимъ половымъ 
диморфизмомъ. Самцы ея сходны со свободно живущими нематодами, хотя 
имеютъ закругленный, а не острый заднш конецъ тела . Самки-же раз
дуты въ почти шарообразную фигуру и живутъ неподвижно, сначала вну
три корневыхъ мочекъ свеклы, а затемъ, всл ед сш е разрушешя поверх- 
ностныхъ слоевъ мочекъ, выходятъ на ихъ поверхность, оставаясь соединен
ными съ мочкой только переднимъ концемъ тела. Оне неподвижны и по- 
ходятъ въ этомъ состояли скорей на растительные наросты, чемъ на 
живое существо. Осенью самки умираютъ, а ихъ хитиновый покровъ слу
ж ить оболочкой для заключенныхъ внутри яицъ. И зъ яйца выходитъ 
сначала подвижная личинка, похожая по общей форме па самца; затемъ, 
после линяш я, она превращается въ неподвижную личинку, похожую на 
самку. И зъ второй личиночной формы или непосредственно образуется 
самка (вследств)е роста и развития половыхъ органовъ), или она, после 
линяш я, превращается въ самца.

Ртрядъ 2. ACANTHOCEPHALI, ^олючеголовы/т.

Эта немногочисленная по количеству формъ группа круглыхъ червей, 
въ сравнеши съ нематодами, отличается отсутсгаемъ органовъ пищеваре- 
ш я, а вместе съ тем ъ— ротоваго и .задненроходнаго отверстш (Табл. X I I ,  
фиг. 108). Длинное тЬло ихъ на переднемъ своемъ конце снабже'но выдвиж- 
нымъ хоботкомъ (а), усаженнымъ обращенными назадъ хитиновыми крюч
ками. Н ервная система у колючеголовыхъ состоять изъ нервнаго узла (с), 
помещающагося у основашя хоботка, и отходящихъ отъ него двухъ нерв- 
ныхъ стволовъ, расноложенныхъ на боковыхъ сторонахъ тела. Органовъ 
вы делеш я у колючеголовыхъ нетъ; но въ подкутикулярномъ слое поме
щается у нихъ густая сеть сосудовъ, назначеше которыхъ съ точностью
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неизвестно. Д ля выд4ле1пя они не могутъ служить, такъ -какъ  не имеютъ 
отверстий ни внутри тела , ни на его поверхности. В ъ передней части, 
по бокамъ хоботка, подкутикулярный слой образуегь два утолщешя, на- 
зываемыя лемнисками (и). Внутри лемписковъ находится подобная-же сеть 
сосудовъ. Именно, лемнискамъ чаще всего приписываютъ значеше экскре- 
торныхъ органовъ; но о нихъ можно сказать то-же, что выше сказано 
относительно подкутикулярныхъ сосудовъ вообще. В се  колюче головня 
раздельнополы. Половые органы устроены совсемъ иначе, чемъ у нема- 
тодъ и подвешены на особенном'!, тяж е (лишментъ, d ), прикрепляющемся 
къ осн ован т хоботка. У самца выводные протоки ноловыхъ железъ 
открываются въ особый мешокъ (bursa, I) на заднемъ конце тела , въ кото- 
ромъ помещается penis (к ). При совокуплешя, этотъ мешокъ выворачивается. 
В се колючеголовыя ведутъ паразитически образъ жизни. Молодыя формы 
паразитируютъ въ т е л е  мслкихъ ракообразныхъ, а взрослыя— въ кишеч- 
номъ канале позвоночныхъ.

К ъ этому отряду относится одинъ только родъ Echinorhynchus, съ 
болыпимъ числомъ видовъ. Echinorhynchus gigas Goe/.e, скребенъ-вели- 
канъ. Паразитируетъ въ кишечномъ канале свиньи. Многочисленные друпе 
виды живутъ преимущественно въ рыбахъ и въ водныхъ нтицахъ.

К Л А С С Ъ  IV . A N N E L ID E S , К О Л Ь Ч А Т Ы Е  Ч Е Р В И .

Характерную черту всехъ кольчатыхъ червей составляетъ правильная 
поперечная сегментировка, благодаря которой ихъ тело можетъ быть 
разематриваемо какъ комплексъ множества одинаковыхъ сегментовъ или 
метамеръ. Н а  второмъ изъ сегментовъ въ большинстве случаевъ поме
щается ротовое OTBepcTie, на последнемъ— заднепроходное. Н ервная система, 
состоящая изъ цепи нарныхъ нервныхъ узловъ, весьма развитые органы 
чувствъ и кровеносная система указываютъ на высокое ноложеше этой 
группы червей среди прочихъ классовъ этого типа. Кольчатые черви име- 
ютъ такж е полость тела и органы выделею я, въ ви де метамерно повто
ряющихся парныхъ каналовъ. Бблыпая часть кольчатыхъ червей ведетъ 
свободную жизнь.

Сегменты, составляющее тело кольчатаго червя, вообще, походятъ другъ 
на друга. Только несколько головныхъ и хвостовыхъ метамеръ, обыкно
венно, отличаются въ своемъ строенш отъ прочихъ. П е р е д т е  два членика 
составляютъ голову, которая, однако, не всегда бываетъ явственно отде
лена отъ остальнаго тела. И зъ этихъ двухъ члениковъ первый носитъ 
н азваи е лобпаго, а второй.—ротоваго. Каждый изъ сегментовъ заключи-



етъ въ себе все главные органы; однако, въ отдельности метамеры не 
способны къ  самостоятельной жизни. Полость гЬла кольчатыхъ червей 
поперечными перегородками, такъ  называемыми диссепиментами, р а зд е 
лена на отделы; такъ-что каждому сегменту принадлежитъ соответствую- 
щ!й отделъ полости.

Наружный покровъ тела кольчатыхъ червей состоитъ изъ толстой 
однородной перепонки кутикулярнаго или хитинозаго характера. Н а  раз- 
личныхъ частяхъ ея часто бываютъ расположены хитиновые придатки, 
въ виде иголъ, щетинокъ, нластинокъ и пр. Непосредственно подъ кутику
лой расположенъ гиподермисъ или подкутикулярный эпителШ, представляю
щей собой верхшй пластъ тела. В ъ немъ, обыкновенно, содержится боль
шее или меньшее количество одноклеточныхъ кожныхъ железъ. Ж елези 
стая  клетки , кром е протоплазмы и ядра, заключаюсь въ себе значитель
ное количество слизи, выполняющей, обыкновенно, ббльшую часть клетки . 
Слизь выделяется наружу, на поверхность тела, черезъ особые канальцы, 
пронизываюнце кутикулу. У нйкоторыхъ кольчатыхъ червей на боковыхъ 
частяхъ каж даго членика находятся нечленистые придатки (конечности), 
известные подъ назвашемъ параподш (Табл. X II I ,  фиг. 121). Обыкно
венно, на каждомъ членике съ той и другой стороны находится по два 
uapauoAifl: брюшной и спинной (а, а ’). П араподш  служатъ для передвиже- 
ш я и, обыкновенно, бываютъ снабжены щунальцевидными придатками (Ь, Ь’) 
и различными хитиновыми образовашями: щетинками, крючками и т. п. 
Непосредственно подъ наружными покровами разполагается у кольчатыхъ 
червей, обыкновенно, сильно развитая мускулатура, состоящая изъ на
р у ж н а я  кодьцеваго и внутренняго продольнаго слоевъ (фиг. 121 , е, f). 
Въ подробностяхъ мускулатура у различныхъ группъ кольчатыхъ червей 
можетъ прш бретать различное устройство. Часто къ упомянутымъ двумъ 
слоямъ присоединяются еще мускульные пучки, проходящ1е отъ спинной 
поверхности къ брюшной, въ перпендикулярномъ, или въ косвенномъ 
направленш (g).

Пищеварительный каналъ начинается ротовымъ о тв е р те м ъ , помещаю
щимся на брюшной стороне втораго сегмента, и, проходя вдоль всего тела, 
оканчивается въ  последнемъ сегменте заднепроходнымъ о тв ер тем ъ  (фиг. 
124 и 12 8 , а , Ь). Переднюю часть его, следующую непосредственно за рото
вымъ отверспемъ, составляетъ глотка, снабженная толстыми мускулистыми 
стенками; заднюю-же, ббльшую,— кишка, состоящая, обыкновенно, изъ боль- 
шаго числа отделовъ, отграниченныхъ другъ отъ друга поперечными пере
тяжками. Каждый такой отделъ, обыкновенно, соответствуетъ наружному 
сегменту тела. У многихъ формъ кишка снабжена слепыми боковыми



ш

of ростками. Кишка помещается въ полости тела  и прикрепляется кЪ стен- 
камъ последней, посредствомъ вышеупомянутыхъ диссепиментовъ.

Нервная система кольчатыхъ червей известна подъ назвашемъ брюш
ной цппочки. В ъ лобномъ членике расположенъ парный надглоточный узелъ 
или головной мозгъ (фиг. 124, е). За  нимъ следуетъ парный брюшной нервый 
стволъ (е’), простирающейся до задняго конца тела. Этотъ стволъ состоитъ 
изъ ряда парныхъ нервныхъ узловъ, соединенныхъ между собою продоль
ными и поперечными перемычками, состоящими изъ нервныхъ волоконъ. 
Вследств1е такаго строешя нервой системы, она, действительно, получаетъ 
сходство съ цепочкой. И зъ всехъ нервныхъ узловъ только первая пара 
(надглоточная) расположена надъ глоткой; все-же остальныя— подъ пище- 
варительнымъ каналомъ. Такимъ образомъ, глотка прох<>дитъ между над
глоточной и следующей кзади (подглоточной) парами узловъ и охваты
вается со всехъ сторонъ соединяющими эти узлы продольными и попереч
ными нервными стволами, образующими полное кольцо. Кольцо это назы
вается окологлоточнымъ нервнымъ кольцомъ.

И зъ органовъ чувствъ у кольчатыхъ червей распространены глаза, 
встречаюнщся на различныхъ частяхъ тела  (но преимущественно на го
лове) и въ весьма различномъ виде. В ъ самой простой форме глазъ со
стоитъ изъ одной или немногихъ крупныхъ, прозрачныхъ чувствительныхъ 
клетокъ, одетыхъ съ какой-либо одной стороны пигментомъ (Табл. X I I I ,  
фиг. 117). Эти клетки лежатъ въ гиподермисе и представляютъ собой 
очевидно измененный гиподерматичеш я клетки. ОдевающШ ихъ пигментъ 
можетъ лежать или въ нихъ самихъ, или для этой цели обособляются 
изъ гиподермиса особыя пигментныя клетки. В ъ такой глазокъ световые 
лучи могутъ проникать только со стороны свободной отъ пигмента, какъ  
показываетъ направлеше зрительной оси (а!>) на рисунке.

Н а высшей степени своего р а з в и т ,  которой достигаетъ глазъ блуждаю- 
щихъ морекихъ червей (E rra n tia ) , онъ получаетъ весьма сложную струк
туру, во многомъ сходную съ глазомъ позвоночныхъ (Табл. X I I I ,  фиг. 119). 
У нихъ мы находимъ подвижное глазное яблоко, съ пигментомъ, сетчатой 
оболочкой (d), жидкимъ стекловиднымъ теломъ (с) и кутикулярной линзой (Ь). 
К акъ  показываетъ истор1я р а з в и т ,  такой сложный глазъ образуется вслед- 
CTBie отшнуровывашя и дал ьн ей ш ая  дифференцировашя группы гиподерма- 
тическихъ клетокъ. Кроме многихъ другихъ особенностей, отчасти уже упо- 
мянутыхъ, глазъ этогъ отличается отъ глаза позвоночныхъ темъ, что сво
бодные концы светоощущающихъ клетокъ (d ’) направлены внутрь глазнаго 
яблока (къ  свету), а  не кнаружи (отъ света), какъ  у позвоночныхъ.



У нЪкоторыхъ кольчатыхъ червей встречаются парные слуховые пузырьки 
па глоточномъ кольце.

Органы обоняшя являются довольно часто, въ виде мерцателъныхг 
ямокъ, располагающихся на переднемъ конце тела. Оне сходны съ мер
цательными ямками немертинъ. Органами осязашя служатъ чувствитель
ные волоски, расположенные на различныхъ частяхъ тела , въ осо
бенности на щ упальцахъ и усикахъ. Эти органы лучше изучены у сустав- 
чатоногихъ, на которыхъ мы здесь и ссылаемся.

Сверхъ перечисленныхъ органовъ чувствъ, у многихъ кольчатыхъ чер
вей находятся еще особаго рода нервныя окончашя, которыхъ спещальная 
функц1я съ точностью неизвестна. В ъ общемъ, эти органы представляютъ 
колбообразное утолщеше гиподермиса, клетки котораго соединены съ нерв
ными волокнами (фиг. 118 ). Часто здесь-же помещаются особенный болышя, 
светлыя клетки  (d). Tairie органы располагаются у пьявокъ на спинной и 
брюшной стороне, поперечными рядами, по несколько въ рядъ; такъ-что 
на каждый внутреннш сегменъ приходится одинъ ихъ рядъ. Они назы
ваются сегментными органами чувствъ. Сходные органы располагаются 
у C haetopoda на боковыхъ лиш лхъ и тоже метамерно; здесь они носятъ 
назваше боковыхъ органовъ. Наконецъ, у многцхъ кольчатыхъ червей 
встречаются бокаловидный группы чувствительныхъ клетокъ, считаемыя 
некоторыми за органы вкуса, на томъ основанш, что эти образовашя со
средоточиваются преимущественно вблизи рта, а также въ полостяхъ рта 
и глотки. Однако, съ точностью назначеше ихъ неизвестно.

Кольчатые черви, за весьма немногими исключешями, обладаютъ разви
той кровеносной системой, состоящей изъ двухъ главныхъ сосудистыхъ 
стволовъ, изъ которыхъ одинъ расположенъ подъ кишечнымъ каналомъ, а 
другой— надъ нимъ. В ъ каждомъ сегменте, или только въ некоторыхъ, эти 
сосуды соединяются между собою, посредствомъ дугообразныхъ анастомозовъ. 
Встречаемые у некоторыхъ формъ органы дыхатя имеютъ видъ внеш- 
нихъ ветвистыхъ жабръ (фиг. 121 , с).

Выделительные органы кольчатыхъ червей являются въ своеобразной 
форме и носятъ спещальное назваше сегментныхъ органовъ. Они распо
ложены попарно въ каждомъ сегменте и имеютъ видъ извивающихся тру- 
бокъ, которыя однимъ концемъ своимъ выходятъ наружу, образуя отвер- 
crie на боковой поверхности сегмента, а другимъ, имеющимъ форму воронки, 
края которой покрыты мерцательными волосками,— въ полость тела (фиг. 
124, d, и фиг. 121 , h, h ;). Обыкновенно, воронка открывается въ отделе 
полости тела , принаддежащемъ следующему напередъ сегменту. Во многихъ



случаяхъ некоторые изъ сегментныхъ органовъ играютъ также роль вы- 
водныхъ каналовъ для половыхъ железъ.

Органы размножешя кольчатыхъ червей устроевы весьма различно. 
Гермафродитныя и разд'Ьльнополыя формы встречаются вочти одинаково 
часто. Въ простМгаемъ своемъ виде органы размножешя представляютъ 
собой простыл клеточныя группы, расположенный на стенкахъ полости 
тела  несколькихъ среднихъ метамеръ (фиг. 12 1 , т ) .  В ъ  другихъ случаяхъ 
они являются въ форме дольчатыхъ ж елезъ. Выводными протоками для 
нихъ служатъ, обыкновенно, видоизмененные сегментные органы, хотя въ 
иныхъ случаяхъ имеются спещальные выводные протоки. К акъ  при- 
меръ более сложно устроенныхъ органовъ размножешя, размотримъ ихъ 
у дождеваго червя (Табл. X IY , фиг. 125). Здесь мы имеемъ д в е  пары 
маленькихъ семянниковъ (а) и столько-же болыпихъ мешетчатыхъ семянныхъ 
иузырьковъ (d), въ которыхъ семя сохраняется. Н аруж у выносится оно двумя 
нарами каналовъ, открывающихся въ полость тела  широкими воронками (Ь), 
а далее къ выходу соединяющихся съ каждой стороны въ одинъ каналъ — 
vas deferens (с). Ж е н ш е  органы размножешя состолтъ изъ одной пары ма
ленькихъ яичниковъ (f) и одной пары весьма npocrt) устроенныхъ, короткихъ 
воронкообразныхъ яйцеводовъ (g-). К ъ  женскимъ-же органамъ размножешя 
должны быть отнесены семяпр1емники (recep tacu la  sem inis), расположенные 
совсемъ отдельно, въ числе двухъ паръ (е). Они наполняются семенемъ 
при копуляцш.

Размножете происходитъ главнымъ образомъ половымъ путемъ; но иног
да, на ряду съ этимъ, наблюдается и безполое размножеше, посредствомъ де- 
лен1я или почковашя. Т акъ  у некоторыхъ C haetopoda, во время образовашя 
половыхъ иродуктовъ, наблюдается поперечное д е л е т е ; причемъ получа
ются половыя особи, происшедппя изъ безполыхъ. Съ развит1емъ половыхъ 
железъ въ задней части тела  червя, на одномъ изъ среднихъ члениковъ 
образуются головныя щупальцы, а затймъ ротовое отверстсе. В месте 
съ темъ, тело червя начинаетъ делиться на д ве  половины, посред
ствомъ более и более углубляющагося пережима. П осле окончательная 
разд/йлешя, каж дая изъ половинъ представляетъ полнаго червя; нри- 
чемъ, однако, только происшедппй изъ задней части материнскаго червя 
индивидуумъ заключаете развитые половые органы. Эта новообразованная 
особь размножается уже половымъ путемъ.

Что касается развштя кольчатыхъ червей, то его первыя стадш 
совершаются въ большинстве случаевъ по общей схеме амфибластическихъ 
яицъ. Пройдя стадш  g astru la , эародышъ переходите въ характерную 
грибовидную личиночную или зародышевую форму, такъ  называемую трохо-



фора (trochop lio ra , фиг. 126). Въ т*л* ея заключается пищеварительная 
полость съ ротовымъ и заднепроходнымъ о т в е р с т и и  (а , Ь), изъ которыхъ 
первое лежитъ на брюшной сторон* т*ла, а второе— на заднемъ (нижнемъ) 
конц*. Н а наружной поверхности личинки находятся два кольца мерца- 
тельныхъ волосковъ: предротовое и заротовое. Экзодермическш слой на 
верхнемъ полюс* т*ла представляетъ утолщен1е (с), которое носитъ назваше 
нервной или темянной пластинки. Впосл*дствш изъ этого утолщешя 
образуются надглоточные нервные узлы. Процессъ перехода формы трохо- 
фора въ окончательную форму червя не отличается особенной сложностью. 
Сегментировка начинается съ задняго (нижняго) конца личинки, который 
быстро ростетъ и, по м*р* роста, образуетъ все новые и новые членики 
(фиг. 1 2 7 ). Съ удлинешемъ и утолщешемъ задней части т*ла червя, его 
передняя часть (собственно бывшее т*ло трохофоры) занимаетъ относительно 
меныше разм*ры и становится головой червя, т. е. образуетъ собой его 
два переднее сегмента (фиг. 128 ). Нужно впрочемъ, заметить, что самый 
заднш  (анальный) сегментъ кольчатаго червя, на ряду съ двумя перед
ними, также долженъ считаться составной частью первоначальнаго гЬла 
трохофоры, такъ  какъ  образованы новыхъ члениковъ, при удлиненш туло
вища червя, происходить не на самомъ его заднемъ конц*, а между 
носл*днимъ и предпосл*днимъ сегментами. У т*хъ кольчатыхъ червей, 
р а з в и т  которыхъ не сопровождается метаморфозой, форма трохофоры 
проходится еще въ яиц*.

Кольчатые черви живутъ какъ  въ морской, такъ и въ пр*сной вод*, 
а также и во влажной земл*; питаются преимущественно животной пищей. 
Они часто обнаруживаютъ въ высшей степени развитую способность воспроиз
веден а потерянныхъ* частей т*ла. Ш которы я морсшя формы воспроизво
дить вновь даже голову, если она почему-либо была потеряна.

Классъ A nnelides разд*ляется на три отряда: 1. Polychaeta, много- 
щетинковыя; 2. Oligochaeta, малощетинковыя; 8. Hirudinei, пьявки. 
Отряды P o ly ch ae ta  и O ligochaeta нер*дко систематиками объединяются 
въ одну общую группу, подъ назвашемъ Chaetopoda, щстинконоггя. 
ДМ ствительно, эти два отряда близко родственны и связаны между собой 
постепенными переходами. Разд*ляю тъ-ж е ихъ, обыкновенно, ради практи- 
ческаго удобства изучешя обширной группы щетинконогихъ.

Р т р я д ъ  1 .  POLYCHAETA, М Н О ГО Щ еТ И Н К О В Ы /L

Пероднш конецъ т*ла многощетинковыхъ червей состоитъ изъ двухъ, 
сросшихся между собою и образовавшихъ ясно выраженную голову, члени
ковъ. Органы чувствъ у многощетинковыхъ, обыкновенно, хорошо развиты; въ



особенности, у свободно передвигающихся (E rra n tia ) . Чаще всего встречаются 
глаза. К акъ  головные членики, такъ и членики тел а , часто бываютъ 
снабжены на своей спинной стороне жабрами, имеющими видъ свободныхъ 
разветвленныхъ отростковъ. Н а каждомъ сегменте тела , обыкновенно, 
находится но две пары (спинная и брюшная) ножныхъ бугорковъ или пара- 
под'ш (фиг. 121 , а, а ’), расположенныхъ на боковыхъ сторонахъ сегмента; 
а каждая парапод1я несетъ, въ свою очередь, многочисленныя и сильно 
развитая щетинки (d). Обыкновенно, кроме щетинокъ, на каждой п ар ап о д т  
помещается по крайней м ере одинъ щупальцевидный придатокъ (Ь). Гораздо 
сильнее развиваются щупальцы на голове, гд е  они часто принимаютъ 
разнообразный формы. P o ly ch ae ta  живутъ исключительно въ море и все, 
кроме лишь некорыхъ S erpulidae, п р и н ад л еж ав  къ раздельнополымъ 
животнымъ. Половые продукты ихъ, обыкновенно, образуются на стенкахъ 
полости тела (га). Ббльш ая часть изъ нихъ яйценесущи; но у некоторыхъ, 
какъ  напр. у Eunice, Syllis vivipara, самки рождаютъ живыхъ детены
шей. Некоторые носятъ яйца съ собою. Развиваю тся съ метаморфозой.

P o lychaeta , на основаши своего образа жизни, вл1яющаго въ сильной 
степени на ихъ организащю, разделяются на д в е  группы (подотряда): 
1. Errantia s. Nereidea, CjyMdamiain, и 2 . Sedentaria s. Tubicolae, 
трубчатники. Первыя ведутъ подвижную жизнь въ морской воде; вто- 
рыя-же приспособлены къ  сидячему образу жизни, и по своей организащи 
стоятъ несколько ниже E rra n tia .

Подотрядъ 1. E r r a n t ia ,  блуждающ'1Я. E rra n tia  отличаются ясно 
обособленной головой, хорошо развитыми органами чувствъ и сильно раз
витыми параиод1ями, представляющими различные придатки, назначенные 
для облегчетя п л ав атя  животнаго. П ередняя часть глотки способна вы
пячиваться наружу, въ виде хоботка. Обыкновенно, свободно плаваютъ и 
ведутъ хищный образъ жизни. Aphrodite aculeata L ., морская гусеница. 
Родственна ей и похожа на нее Hermione hystrix Sav. Обе обыкновенны 
въ европейскихъ моряхъ. Kalla parthenopeja D . Ch., Diopatra neapoli- 
tana D. Ch. Обе въ Средиземномъ море. Nereis pelagica L ., въ Ш мецкомъ 
и во многихъ другихъ моряхъ.

К ъ этой-же группе можно отнести и паразитическаго Myzostomum, пред- 
ставляющаго большое сходство по своей организащ и, но не по своему наруж
ному виду, съ типическими E rra n tia . M yzostom um  имеетъ малую величину 
и приблизительно круглую форму; тело его покрыто мерцателънымъ эпи- 
тел1емъ. Посредствомъ своихъ присосокъ, которыя въ  числе четырехъ 
паръ расположены на брюшной стороне его тела , M yzostom um  присасы
вается къ другимъ животнымъ (C om atula— изъ морскихъ линш). Кроме
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присосокъ, у него имеются и ножные бугорки или параподш (5  паръ), 
изъ которыхъ каж дая оканчивается хитиновымъ крючкомъ.

П одотрядъ 2. S e d e n ta r ia  s. T u b ic o la e ,  трубчатники. Голова у 
нихъ не такъ  ясно обособлена, какъ  у E rra n tia . Вообще, по развитие 
органовъ чувствъ и параподш  трубчатники стоятъ ниже блуждающихъ 
червей. Выдвижнаго хоботка у нихъ нйтъ. Характерную ихъ особенность 
составляетъ то, что они, обыкновенно, живутъ въ особыхъ трубочкахъ 
(Табл. X IV , фиг. 1 3 1 ). У однихъ трубочки эти состоять изъ хитиноваго 
вещества, выдйляемаго на поверхности кожи; у другихъ-же оне искусно 
построены изъ песчинокъ, обломковъ раковинъ и прочихъ твердыхъ обра- 
зованш, склеенныхъ между собою посредствомъ особаго цемента. Трубчат
ники отличаются удивительной способностью воспроизводить не только 
второстепенный части тела , но даже голову, которая нередко делается 
добычей хищныхъ животныхъ, напр. рыбъ. Питаются трубчатники, но 
большей части, растительными веществами. Arenicola piscatorum L am . 
Не имйетъ трубки; живетъ, зарывшись въ песокъ. Встречается въ Ш мецкомъ 
и Средиземномъ моряхъ. Употребляется рыбаками въ качестве приманки 
при ловле рыбъ. Cirratulus filigerus D . Ch., Chaetopterus variopedatus 
R en ., Spirographis Spallanzami V iv., Serpula uncinata P h il. В се въ 
Средиземномъ море.

Р тр /щ ъ  2 .  o l ig o c h a e t a , малощ етин^овыя.

Малощетинковые черви (Табл. X IV , фиг. 132) отличаются отъ много- 
щетинковыхъ менее высокой организащей. Т акъ , они не имеютъ обособ
ленной головы, ножныхъ бугорковъ (параподШ), жабръ и щупалецъ. 
Органы чувствъ у нихъ весьма слабо развиты. Н а боковыхъ сторонахъ 
ихъ тела , ближе къ  брюшной поверхности, въ особыхъ углублешяхъ, по
мещается множество мало выдающихся хитиновыхъ щетинокъ, раеполо- 
женныхъ пучками, въ два ряда съ каждой стороны. В се малощетинковыя 
— гермафродиты. Особенно характернымъ для нихъ является присутств1е 
железистаго пояска (clitellnm, с), занимающаго несколько среднихъ сегмен- 
товъ тела , ближе къ  переднему концу. Пояеокъ этотъ играетъ важную 
роль во время процесса конуляцш. Съ помощью выделяемой имъ слизи, 
две особи близко связываются между собою, прилегая другъ къ другу 
«воими брюшными поверхностями (фиг. 133), и взаимно оплодотворяютъ 
другъ друга. П ояеокъ состоитъ изъ множества бутылкообразныхъ одно- 
клеточныхъ кожныхъ ж слезъ, особенно сильно разростающихся въ не-



рю дъ созреваш я половыхъ иродуктовъ. М алощетинковыя развиваются безъ 
метаморфозы. Ж ивутъ они по большей части свободно,' въ пресной вод!*, 
или въ земле.

И зъ типическихъ представителей этого отряда укажемъ следующихъ: 
Lumbricus terrestris L ., обыь'новенный дождевой червь; живетъ во влаж 
ной земле. Enchytraem Buchholtzii Vejd. Не длиннее 5 m m . Ж иветъ 
во влажной земл'Ъ и часто попадается въ цв’Ьточныхъ горш кахъ. Tubifex 
rivulorum Lam ., Nais proboscidea 0 .  F r . M ull.; живутъ въ воде. Bran- 
chiobdella Astaci O dier. Ж иветъ паразитически, на ж абрахъ рЪчнаго рака. 
Она снабжена сзади присоской и по внешнему виду, какъ  и по образу 
жизни, весьма сходна съ пьявками, къ которымъ раньше и причислялась.

Р т р я д ъ  3 . HIRUDINEI s. DISCOPHORI, ПЬ/ЛВК(И.

П ьявки отличаются отъ первыхъ двухъ отрядовъ кольчатыхъ червей 
более сплющеннымъ, широкимъ гЬломъ, снабженнымъ, вместо параподш и 
щетинокъ, которыхъ он4 лишены, двумя сильно развитыми присосками, 
расположенными на обоихъ концахъ гЬла (Табл. X I I I ,  фиг. 124). П еред
няя присоска (а), обыкновенно, менее развита, ч'Ьмъ задняя (f). Голова у 
пьявокъ, по большей части, не обособлена отъ туловища. Н аруж ная поверх
ность ихъ тела  представляетъ мелкую, не всегда отчетливую кольчатость. 
Внутри гЬло пьявки также разделено на отдельные членики, но внутрен
нее д е л е т е  на сегменты или матамеры не совпадаете съ наружнымъ. 
Обыкновенно, каждому внутреннему сегменту соответствуете нисколько 
(отъ 3 до 5) наружныхъ колецъ. Въ иныхъ случаяхъ кольчатость такъ 
слабо выражена, что ея совсЪмъ не заметно. Уже выше, при описаши 
строешя кольчатыхъ червей вообще, было сказано, что на поверхности 
пьявокъ располагаются, въ виде ноперечныхъ рядовъ, особые органы, пред
ставляющее собой соединенныя съ нервными волокнами бокаловидныя группы 
кл’Ьтокъ (фиг. 118). Они известны подъ назваш емъ сегментныхъ органовъ 
чувствъ, такъ -какъ  число ихъ рядовъ соответствуете числу сегментовъ 
животнаго. Н а переднихъ сегментахъ некоторые изъ этихъ органовъ 
одеваются снаружи пигментомъ и, вместе съ темъ, прю бретаютъ сходство 
съ глазами, за каковые ихъ, обыкновенно, и принимаютъ.

К ъ  числу характерныхъ особенностей пьявокъ относится то, что у нихъ 
полость тел а  является всегда съуженной и играетъ роль кровянаго си
нуса. Этимъ объясняется положеше брюшной нервной цепочки внутри 
именно такаго синуса, расположеннаго книзу отъ пищеварительнаго канала



и наполненнаго кровяной жидкостью. У некоторыхъ ньявокъ въ полости 
его заключенъ также и кишечный каналъ.

B e t  пьявки принадлеж ать къ гермафродитамъ. Половые ихъ  органы 
расположены на н’Ьеколькихъ среднихъ еегментахъ. М у ж ш е  состоять изъ 
несколькихъ (у H iru d o — изъ десяти) п арь  семянныхъ ж ел4зъ съ двумя 
длинными vasa de fe ren tia , соединяющимися въ d u c tu s  e jacu la to riu s, кото
рый д алее  переходить въ выпячивающшея pen is. У места соединешя 
двухъ vasa d efe ren tia  располагается предстательная ж елеза. Ж е н ш е  по
ловые органы состоять изъ двухъ яичниковъ и двухъ яйцеводовъ, соеди
няющихся въ непарную vag ina . К акъ  мужское, такъ  и женское половыя 
о т в е р с т  непарны и открываются на брюшной стороне тела , вблизи пе
р е д н я я  конца. Оплодотвореше яицъ происходить взаимно; каж дая особь, 
получая отъ другой семя, въ то-же время своимъ сЬменемъ оплодотво
ряете  яйца другой. П ри копуллцш изъ мужскаго половаго о т в е р с т ,  
обыкновенно, выделяется одна сперматофора. Д ля кладки яицъ нередко 
пьявка выходить изъ воды и зарывается во влажную землю (H irudo  m e- 
d ic in a lis). Я йца, обыкновенно, откладываются въ слизистое вещество, ко
торое выделяется изъ кожныхъ ж елезъ  и обволакиваетъ средн!о членики 
те л а . К огда яйца отложены, то пьявка выползаете изъ слизи, которая 
стягивается въ комокъ, отвердеваете на поверхности яицъ и образуетъ 
вокругъ нихъ твердый коконъ.

Выходящ1е изъ яицъ зародыши не проходятъ личиночнаго состояшя, 
но прямо развиваются во взрослую форму. П ьявки по большей части жи- 
вутъ въ морской, или въ пресной воде; но некоторый формы встречаются и 
на суше, во влажныхъ местахъ. П ьявки , по своему образу жизни, пред- 
ставляютъ различный переходный формы между свободными хищными жи
вотными и наружными паразитами, временными и постоянными.

Отрядъ пьявокъ д ел ятъ  на два семейства.

С е м е й с т в о  R h y n e h o b d e l l i d a e ,  х о б о т к о в ы я  п ь я в к и .

Оне снабжены выдвижнымъ хоботкомъ, въ полости рта. Глотка безъ челю
стей. К акъ  прим ерь, можно указать Clepsine tesselata M ull. В ъ прес
ной воде. Я йца и молодыхъ детенышей носить съ собой, на брюшной 
поверхости. Высасываетъ улитокъ.

С е м е й с т в о  G n a t h o b d e l l i d a e ,  ч е л ю с т н ы я  п ь я в к и .

Въ глотке у нихъ находятся три зазубренный подвижныя хитиновыя 
челюстныя пластинки (фиг. 122 и 1 2 3 ). Хоботка н етъ . Посредствомъ



челюстныхъ ы астинокъ, пьявки этого семейства пробуравливаютъ кожу 
высшихъ животныхъ, кровь которыхъ служить имъ пищей.

Hirudo medicinalis Sav., медицинская пьявка. Т ело  ея испещрено 
на спинной стороне шестью продольными рыжеватыми полосками. Челюст- 
ныя пластинки ея снабжены очень мелкими зубчиками. Киш ка имеетъ 11 
паръ боковыхъ кармановъ, изъ которыхъ особенно длинны два послйдше 
(фиг. 124, с’). Благодаря вместительности кишечнаго канала, пьявка можетъ 
высасывать заразъ значительное количество крови, причемъ тело ея увели
чивается въ несколько разъ въ своемъ объеме. Р азъ  насосавшись, она въ 
течеши целыхъ месяцевъ можетъ оставаться безъ пищи. Половой зрело
сти медицинская пьявка достигаетъ только на третьемъ году своей жизни. 
В ъ молодомъ состоянш она питается кровью водяныхъ насекомыхъ, затемъ 
переходить къ холоднокровныхъ позвоночнымъ (амфиб1ямъ и рыбамъ) и 
наконецъ, выросши, питается кровью теплокровныхъ. В ъ  прежнее время
Н . m edicinalis водилась повсеместно въ Е вропе (въ прудахъ и въ мало- 
протекающихъ водахъ); но, вследств1е обширнаго употреблешя въ меди
цине, здесь она почти совсемъ истреблена. Теперь ее, обыкновенно, полу- 
чаютъ изъ Египта, Остъ-Индш  и К авказа. Н ередко  для техъ-ж е меди- 
цинскихъ целей употребляется другой видъ того-же рода— Hirudo offi
cinalis Sav., пьявка обыкновенная, водящ аяся въ прудахъ средней и 
южной Европы.

Haemopis vorax Moq. T and ., конская пьявка. Зубчики на челюстяхъ 
ея грубы. Она не можетъ пробуравливать кожи, а только слизистыя обо
лочки. Aulostomum gulo Moq. T and ., принадлежитъ къ числу хищныхъ 
ньявокъ; питается мелками животными, преимущественно улитками. Ne- 
phelis vulgaris Moq. T and . Вместо челюстей, имеетъ только три продоль
ный складки въ глотке. Питается мелкими ракообразными, турбелляр1ями 
и другими мелкими водяными животными. В се перечисленные представи
тели этого семейства живутъ въ пресной воде.

КЛАССЪ V .  GEPHYREI, БРЫЗГАЛКИ.

Систематическое нолож ете этого класса чрезвычайно непрочно. Онъ 
заключаетъ несколько значительно различающихся между собой, небогатыхъ 
представителями группъ, который новейшими зоологами часто совершенно 
разъединяются и распределяются между другими классами. Н о такъ какъ  
единство въ этомъ отношенш далеко не достигнуто, то мы предпочитаемъ 
пока удержать группу G ephyrei, вполне признавая ея временное значеше.
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G ephyrei имФютъ цилиндрическое, во взросломъ состоянш несегментИро-* 
ванное тело; однако, въ молодомъ состоянш у н'Ькоторыхъ изъ нихъ 
(C hae tife ra) замечается более или менее ясная сегментировка. Н ервная 
система у брызгалокъ состоитъ изъ окологлоточнаго кольца и нерасчле- 
неннаго брюшнаго ствола. Передняя часть тела  брызгалокъ нередко вытя
гивается въ хоботокъ, у основами или на вершине котораго лежитъ ро
товое отверстие. Кишечный каналъ, по своей длине превосходящей длину 
тела , на своемъ протяженш  представляетъ несколько изгибовъ. П ередняя 
часть его оканчивается ротовымъ отверш емъ, задняя— задненроходнымъ, 
расположеннымъ или сзади, или на спине. Полость тела  хорошо развита. 
Кровеносная система имеется. Органы вы делем я являются въ виде одной 
или двухъ паръ каналовъ, открывающихся, съ одной стороны, мерцатель
ными воронками въ полость тела, а съ другой— въ заднюю кишку, или- 
же прямо наружу, на брюшной поверхности. Все G ephyrei раздельнополы. 
У некоторы хъ особенно резко  выраженъ половой диморфизмъ. Н апр., у Во- 
nellia  самецъ, помещающшся обыкновенно въ яйцеводе самки, настолько 
меньше ея и настолько отличается отъ нея по наружному виду, что могъ-бы 
быть отнесенъ къ  совершенно другому классу. Развитие гефирей, сопровож
даемое метаморфозой, въ общихъ чертахъ идетъ подобно тому, какъ  у анне- 
лидъ. Ж ивутъ оне исключительно въ море. Въ составъ этого класса, 
какъ  выше было упомянуто, входить три значительно различающаяся 
между собой группы (отряда): 1. Chaetifera, щетинконосныя; 2. Achaeta, 
безщетинковыя, и 3 . Phoronidea.

И зъ представителей этого класса, вообще не отличающагося многочислен
ностью формъ, приведемъ: Bonellia viridis R olando, въ Средиземномъ 
море. Она служить представительницей группы щетинконосныхъ брызга
локъ. Н а  брюшной ея поверхности находятся две  крючковидныя щетинки. 
П ередм й конецъ вытянуть въ длинный хоботокъ, у основами котораго 
лежитъ ротовое отверстие. З ад м й  нроходъ помещается на конце тела . О 
резкомъ половомъ диморфизме у B onellia  уже выше упомянуто. Echiurus 
Pallasii G uer. Относится къ  той-же группе. В ъ Немецкомъ море. Sipuncu- 
lus nudus L ., въ Средиземномъ море. Служить представителемъ безщетин- 
ковыхъ брызгалокъ. Р отъ  у него помещается на переднемъ конце; задм й  
нроходъ— на спине, ближе къ переднему концу. Щ етинокъ не имеетъ. 
К ъ  группе P horon idea  относится только одинъ родъ— Phoronis, живу- 
щш въ хитиновыхъ трубочкахъ, на подоб1е трубчатниковъ.
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КЛАССЪ YI. ROTIFERI, КОЛОВРАТКИ.

К ъ этому классу относятся черви очень малой величины, съ наружной 
членистостью, живущее въ пресныхъ водахъ и легко разводящееся въ 
настояхъ. Благодаря почти микросконическимъ, а иногда и вполн'Ь микро- 
скопическимъ разм4рамъ ихъ гЬла и присутствш мерцательныхъ ресничекъ 
на известныхъ местахъ, коловратки представляютъ внешнее сходство съ 
инфузор1ями, почему въ прежнее время и были къ  нимъ относимы.

Д ля ознакомлешя со строешемъ гЬла коловратокъ, удобнее разсмотреть 
отдельно самца и самку, такъ-какъ  все коловратки раздельнополы и 
отличаются резко выраженнымъ иоловымъ диморфизмомъ. Возьмемъ для 
примера самку Hydatina senta 0 . F r . M ull. (Табл. X IY , фиг. 129). 
Продолговатое тело ея, расчлененное только на внешней поверхности, на 
заднемъ конце имеетъ два отростка, служашде для прикреплеш я. П еред
а й  конецъ тела  представляешь широкую, слегка вогнутую поверхность (g), 
покрытую по краямъ мерцательными волосками. Это такъ  называемый 
мерцательный органъ. Мерцательный органъ составляетъ необходимую 
принадлежность почти всйхъ коловратокъ, который и самое назваше по
лучили отъ его присутсш я. Производя, съ помощью его, водоворотъ въ 
окружающей воде, коловратки, вместе съ водою, вгоняютъ въ ротовое 
отверст1е и питательный частички. Съ помощью этого-же мерцательнаго 
аппарата, оне могутъ переплывать съ одного места на другое. У различ- 
ныхъ формъ мерцательный органъ представляешь различное устройство. 
Посредствомъ сокращешя мускуловъ, въ большинстве случаевъ онъ можешь 
втягиваться внутрь тела.

Ротовое отверсие, расположенное на переднемъ конце тела , ведетъ въ 
глотку, которая вооружена жевательнымъ аппаратомъ, составденнымъ изъ 
двухъ нрилежащихъ одинъ къ другому хитиновыхъ жерновковъ (а). Каждый 
изъ последнихъ снабженъ на поверхности своей желобообразными углубле- 
шями, способствующими иеретиранш  пищи при движенш  жерновковъ. 
За  глоткой следуешь короткая кишка безъ изгибовъ (Ь), оканчивающаяся 
заднимъ проходомъ не на самомъ заднемъ конце, но несколько отступя отъ 
него, на спинной стороне.

Кровеносной системы H ydatina , какъ и все вообще коловратки, не 
имеетъ. Полость тела развита хорошо. Н ервная система состоишь изъ



простаго головнаго узла, съ крестообразнымъ глазомъ надъ нимъ. Д ва 
извилистые выделительные канала (с) помещаются въ боковыхъ частяхъ 
тела . Вблизи au n s’a они соединяются и образуютъ непарный сократи
тельный резервуаръ (мочевой мешокъ, d), открывающейся наружу вместе 
съ кишкой, посредсгвомъ общей клоаки (к). Половые органы самки Н у- 
d a tin a  состоятъ изъ непарнаго яичника (е) и яйцевода, открывающагося 
въ клоаку.

Самецъ H y d a tin a , въ сравненш съ самкой, представляетъ резю я осо
бенности (фиг. 180). Т ело  его гораздо меньше; пищеварительныхъ орга- 
новъ онъ совсемъ не имеетъ, какъ  и все самцы коловратокъ. Но зато 
семянная ж елеза (Ь) у него является весьма развитой. Выводной каналъ 
ея сбоку задняго конца тела выпячивается наружу, образуя копуляцшн- 
ный органъ (i).

Сашки коловратокъ кладутъ двоякаго рода яйца: летш я и зиаш я. 
П оследш я снабжены толстой хитиновой скорлупой. Обыкновенно, самки 
носятъ яйца съ собой. РазвиНе коловратокъ происходитъ безъ метамор
фозы. Коловратки, по большей части, живутъ въ пресной воде; немноия 
ведутъ паразитическШ  образъ жизни. Некоторый изъ нихъ способны пе
реносить продолжительное высыхан1е.

Кроме H y d a tin a , въ качестве примеровъ, можно указать: Rotifer vul
garis Oken; съ двухлопастнымъ мерцательнымъ органомъ. Brachionus 
militaris Ehrbg'.; съ панцыремъ. Chaetonotus maximus М. Sch. После.д- 
шй отъ тиническихъ коловратокъ отличается опутетшемъ мерцательнаго 
органа, равно какъ  и жевательнаго аппарата.

| 1 р и б а в л е ш е  к ъ  т и п у  verm es .

Въ виде прибавлешя, мы отнесемъ къ типу червей две  неболышя 
группы животныхъ, систематическое положеше которыхъ совершенно не
определенно.

Группа C h ae to g n a th a , стрЪловидные черви.

Относящееся сюда весьма немногочисленные представители (Табл. X I I I ,  
фиг. 116) имеютъ вытянутое цилиндрическое тело, окаймленное горизон
тальной складкой, являющейся въ виде плавниковъ: боковыхъ и хвосто



наго. Голова явственно обособлена отъ туловища и снабжена хитиновыми 
челюстями и глазами. Пищеварительный каналъ имеетъ видъ ирямой 
трубки. Заднш  проходъ открывается на брюшной стороне. Кровеносныхъ 
сосудовъ н'Ьтъ. Н ервная система состоитъ изъ двухъ крупныхъ ганшевъ: 
надглоточнаго (при немъ— окологлоточное кольцо) и брюшнаго. В ы дели
тельная система, повидимому, имеется, но мало изследована. Гермафро
диты. РазвиН е сгреловидныхъ червей представляетъ типическш примеръ 
р а з в и т  алецитальныхъ яицъ съ полной равномерной сегментащей. Ж и- 
вутъ въ море. Sagitta bipunctata, въ Средиземномъ море.

Группа E n te ro p n e u s ta , кишечножаберные черви.

Группа E n teropneusta  заключаетъ всего лишь одинъ родъ Balanoglossus, 
распадающшся на три вида.

Тело B alanoglosuss’a (Табл. X I I I ,  фиг. 1 1 5 ) сегментировано только въ 
задней своей части. Переднш конецъ его вытянутъ въ сильный мускулистый 
хоботокг (а), окаймленный мускулистымъ-же воротникомъ (Ь). Ротовое 
отверсНе лежитъ у основашя хоботка. Н а  спинной стороне передней части 
тела  расположены два ряда отверсий (с), ведущихъ снаружи въ  кишку 
и служащихъ для притока воды къ жабрамъ, расположеннымъ внутри, 
въ особыхъ мерцательныхъ полостяхъ. Полость тела  и кровеносная си
стема имеются. Нервная система мало изучена. В ъ  половомъ отношенш 
кишечножаберныя раздельнополы. Ж ивутъ въ море.

РазвиН е B alanoglossus’a сопровождается метаморфозой. Личинка (Тог- 
naria) представляетъ поразительное сходство съ личинкой иглокожихъ. 
Она имеетъ также зачатокъ водной системы.

B alanoglossus замечателенъ тЬмъ, что совмещаетъ въ себе некоторые 
изъ признаковъ трехъ типовъ: червей, иглокожихъ и позвоночныхъ. Сход
ство съ последними обнаруживается въ присутствш жаберныхъ щелей 
въ передней части пищеварительнаго аппарата. Balanoglossus clavigerus 
D . Ch., въ Неаполитанскомъ заливе.
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ТЙПЪ 5.

M O L L U S C A ,  М Я Г К О Т Ь Л Ы Я .

Двусторонне-симметричное нерасчлененное т4ло моллюсковъ, безъ насто
ящей полости тЬла и безъ расчлененныхъ конечностей, но большей части 
покрыто снаружи особой кожной складкой— минтген и плотпой ракови
ной. Они имйютъ нервную систему, въ видЬ разбросанныхъ въ гЬлЬ нй- 
сколькихъ парныхъ нервныхъ узловъ, и хорошо развитой кишечный ка- 
налъ съ пищеварительными железами. У многихъ на брюшной стороне 
находится широкш мускулистый придатокъ, служащш для передвижешя 
и называемый ногой.

ОбщШ планъ организащ и моллюсковъ можно представить въ виде схемы, 
изображенной на табл. Х У , фиг. 1 3 4  и 135 .

Наружные покровы. Н а спинной поверхности тЬла моллюска лежитъ 
плотная раковина, состоящая изъ хитиноваго вещества (коихголина) и 
известковыхъ солей. Обыкновенно, раковина состоитъ или изъ одного ц'Ьль- 
наго блюдца или конуса, часто вытянутаго и завитаго въ спираль, или 
изъ двухъ боковыхъ створокъ. Только очень редко  она состоитъ изъ 
ряда отд’Ьльныхъ пластинокъ (напр. у C hiton, табл. X V I , фиг. 144). 
Известковыя соли и хитинъ располагаются въ раковине, обыкновенно, 
слоями. Д ля примера, возьмемъ раковину A nodonta. Н а  ноиеречномъ ея 
р а зр е зе  (Табл. X V , фиг. 138) видно, что она состоитъ изъ сл'Ьдующихъ 
слоевъ. Н аруж ная ея поверхность покрыта толстымъ окрашеннымъ хити- 
новымъ слоемъ (а), состоящимъ изъ паралельныхъ пластинокъ. Д алее  внутрь 
слфдуетъ толстый минеральный слой (Ь), состоящш изъ крупныхъ шестигран- 
ныхъ призмъ углекислой извести, расположенных!» своей длинной осью перпен
дикулярно къ поверхности тела . Внутренняя поверхность раковины покрыта 
перламутровымъ слоемъ (с), который состоитъ изъ множества тонкихъ пла
стинокъ, расположенныхъ паралельно поверхости раковины. К аж дая изъ 
этихъ тонкихъ пластинокъ, въ свою очередь, состоитъ изъ очень малень- 
кихъ призмочекъ, такихъ-ж е как ъ  въ среднемъ слой раковины, но только 
несравненно меныпихъ. Кнутри отъ раковины лежитъ складка кожи, назы
ваемая мантий. П оследняя плотно прилегаетъ къ внутренней поверхности 
раковины. Верхнш  или подкутикулярный слой м атч и  (d) состоитъ изъ 
кл'Ьтокъ цилиндрическаго эпител1я. Эти-то, именно, клетки всей поверхности 
м ании и выд4ляютъ два внутренше слоя раковины, между тгЬмъ какъ 
наружный ея слой выделяется только эпител1емъ краевъ мантш. Оттого,



если уже готовую раковину на живомъ животномъ пробить где-нибудь на 
середине, то призматически и перламутровый слои со временемъ будутъ 
возобновлены, хитиновый-же возобновленъ не будетъ. П лоская брюшная 
поверхность животнаго снабжена широкимъ мускулистымъ отросткомъ, такъ  
называемой ногой. Н а  частяхъ м ании, непокрытыхъ раковиной, на ноге, 
равно какъ  и на большей части остальной поверхности тела, эпителШ состоитъ 
въ большинства случаевъ изъ кл4токъ съ мерцательными волосками. 
Непосредственно подъ нимъ леж игь мускульный слой, состоящш исклю
чительно изъ гладкихь мускульныхъ волоконъ и особенно развитой въ 
ноге и въ мантш. Мускульныя волокна, въ большинстве случаевъ чрезвы
чайно длинныя, расположены весьма различно: одни проходятъ въ продоль
ном у д р у п я — въ поперечномъ (справа налево), третьи— въ вертикальномъ 
направленш . Благодаря такому расположенда ихъ, тело моллюска, и въ 
особенности нога, при сокращение мускульныхъ волоконъ, способно изм е
нять свою форму въ шйрокихъ границахъ: оно можетъ то укорачиваться, 
то удлиняться, то совс’ймъ втягиваться въ раковину.

Пищеварительный наналъ моллюековъ имеетъ видъ длинной трубки, 
концы которой открываются посредствомъ двухъ отверстШ: ротоваго и зад- 
непроходнаго (фиг. 135 ). Последнее въ более простомъ случае расположено 
на заднемъ конце тела , но иногда— на спинной поверхности, или близь пе- 
редняго конца тела. Ротовое о твер ш е ведетъ въ полость рта, въ основаши 
которой у большей части моллюековъ находится мускулистое возвышеше, 
иногда съ хрящемъ внутри, носящее назваш е языка. Это возвышеше по
крыто хитиновой пластинкой, на верхней поверхности которой находятся 
различной формы хитиновые зубчики, расположенные рядами и обращен
ные своими острыми концами назадъ. П ластинка эта, носящая назваше 
тёрки (radula), служитъ для втягиваш я въ полость рта и растираш я ли- 
щевыхъ веществъ. Опа нредставляетъ важное значеше для систематики тйхъ 
моллюековъ, у которыхъ она имеется (ея нетъ  у нластинчатожаберныхъ). 
Почти все, снабженные тёркой, имеютъ такж е хитиновыя челюсти, рас- 
положенныя у входа въ полость рта. Часть кишечнаго канала, следующая 
непосредственно за ртомъ, носитъ назваш е пищевода. З а  пищеводомъ сле- 
дуетъ расширенная часть иищеварительнаго канала— желудокъ, снабжен
ный во многихъ случаяхъ такж е плотными хитиновыми образовашями, 
способствующими перетиранию твердыхъ частичекъ пищи и ускоряющими 
этимъ процессъ пищевареш я. Отъ желудка отходитъ длинная кишка, 
образующая на своемъ протяженш почти всегда несколько изгибовъ. В ъ  
иолость рта или пищевода у многихъ моллюековъ открывается пара слюн- 
ныхъ желгъзъ. Н о особенно сильно развита у моллюековъ печень (hepa-



topancreas), являющаяся, въ простейшемъ случай, въ виде множества отд/Ьль- 
ныхъ трубчатыхъ желйзъ, располагающихся на поверхности желудка, или 
начальной части кишки. Но, обыкновенно, печень представляетъ бодйе 
сложное Строеве: печеночный трубочки достигаютъ значительной длины и, 
отчасти соединяясь другъ съ другомъ посредствомъ соединительной ткани, 
отчасти сростаясь между собой въ вид/Ь сетки, образуютъ довольно плот
ный органъ, аналогичный печени высшихъ животныхъ. У выходной части 
кишки также часто располагаются различные железистые придатки спещаль- 
наго назначешя.

Нервная система моллюсковъ отчасти походить на нервную систему 
червей. Она состоять изъ нйсколькихъ, разбросанных!. но различнымь 
мйстамъ тела , парныхъ нервныхъ узловъ или гангл1евъ. И хъ число и 
расположеше бываютъ довольно разнообразны, но можно различать три 
главный пары: головную, ножную и висцеральную. П ервая  пара (фиг. 135, 
к ) расположена надъ пищеводомъ или глоткой, почему и называется 
также надглоточной. Н а  значительномъ разстоянш отъ головныхъ ган- 
ш е в ъ , подъ пищеварительнымь каналомъ, помещаются ножные или 
подглоточные нервные узлы ( к !). Н аконець, подъ заднимъ концемъ ии- 
щеварительнаго канала (иногда— надъ нимъ) находится третья пара 
— висцеральные узлы (к ” ). Оба нервные узла каждой пары соединя
ются между собой нервной комиссурой. Кроме того, головные нервные 
узлы подобнымъ-же образомъ связаны съ ножными, такъ-что вокругъ 
глотки образуется полное кольцо (окологлоточное кольцо). Наконець, 
висцеральные узлы тоже соединяются нервными стволами или съ надгло
точными, или съ ножными, или съ теми и другими. Кроме главныхъ 
узловъ, въ нервной системе моллюсковъ находится, обыкновенно, еще 
большее или меньшее число второстепенныхъ. Сходство нервной системы 
моллюсковъ съ нервной системой червей заключается, строго говоря, только 
въ присутствк окологлоточнаго нервнаго кольца, съ его двумя парами 
га н ш е в ъ . Настоящей брюшной нервной цепочки у моллюсковъ нетъ, хотя 
некоторые авторы хотятъ видеть ея следы въ томъ, что отходлшде отъ 
ножныхъ узловъ кзади два нервные ствола въ исключительныхъ случаяхъ 
бываютъ связаны между собой поперечными перемычками. Однако, мета
мерно повторяющихся нервныхъ узловъ на этой цепочке (если она заслу- 
живаетъ такаго назваш я) не встречается.

Органы чувствъ у моллюсковъ не отличаются сложностью строешя. 
Высокой степени р а з в и т  достигаютъ только глаза, расположенные 
преимущественно на голове, но иногда встречаюпцеся и на другихъ 
частяхъ тела , напр. на краяхъ  мантш у пластинчатожаберныхъ. Глаза



моллюсковъ представляютъ особенный интересъ, но разнообразш  своего 
строеш я. Среди нихъ мы можемъ найдти всевозможный переходный 
степени между самымъ простымъ и самымъ сложнымъ устройствомъ. 
В ъ простейшей форме (наир, у P a te l la , табл. X V I , фиг. 146) глаза 
являю тся въ виде простаго бокаловиднаго углублен!я эпител1я верхняго 
пласта. К летки , выстилающ1я извнутри это углублен]'е, суть изм'Ьненныя 
эпител1альныя клетки ; но o u t  длиннее, снабжены на своей свободной 
поверхности кутикулярной каймой и бываютъ двухъ родовъ: пигментиро
ванный и ненигментированныя. П осл’Ьдшя правильнымъ образомъ чере
дуются съ первыми. Как1я изъ этихъ клЬтокъ суть собственно зритель
ные элементы и съ какими изъ нихъ соединяются распределяющаяся въ 
основанш глазнаго углублен!я нервныя волокна— остается неизвЬстнымъ. 
Функщя этого рода глазъ не выяснена. В ъ прежнее время полагали, что 
они способны давать лишь св^товыя шцущешя, но не могутъ давать по
н я т  о форм4 внеш нихъ нредметовъ. В ъ последнее время, однако, неко
торые считаютъ ихъ способными такж е и къ функщи послёдняго рода, 
предполагая, что, благодаря своей вогнутой полушаровидной форм’Ь, глаза 
эти могутъ действовать какъ мозаичные глаза, т. е. наподоб1е сложныхъ 
глазъ насекомыхъ, представляющихъ выпуклую полушаровидную форму.

В ъ другихъ случаяхъ зрительная ямка совсемъ углубляется внутрь и 
отшнуровывается отъ наружнаго эпител1я т'Ьла. Такимъ образомъ, полу
чается замкнутый глазной пузырь (напр. у H e lix , табл. X V I , фиг. 147). 
Внутри этого пузыря часто образуется, какъ  безструктурное выдЬлен1е 
выстилающаго пузырь эпител1я, светопреломляющее тело (с), служащее для 
концентрацш световыхъ лучей и называемое стекловиднымъ тгъломъ 
(иной разъ  это-же образован)'е неправильно называютъ хрусталикомъ).

Наконецъ, у головоногихъ (напр. у Sepia, табл. X V I, фиг. 14 8 ) глазъ 
достигаетъ чрезвычайно сложнаго устройства. У нихъ образуется не только 
стекловидное тело (Ь), но также и хрусталикъ (а). ПоследнШ  представляетъ 
собой, также какъ  и стекловидное тело , клеточное выделею е, и образуется 
онъ на перегородке (m em brana p e llu c id a), отделяющей первоначально глаз
ной пузырь отъ наружной среды, вследств1е вы делеш я кутикулярнаго 
вещества как ъ  наружнымъ, такъ  и внутреннимъ эпител1альнымъ слоемъ 
этой перегородки (фиг. 147 , а , Ь). Такимъ образомъ, хрусталикъ у го
ловоногихъ, представляющш почти правильную шаровидную форму, со
стоять изъ двухъ отдельныхъ полушарш, между которыми помещается 
вышеупомянутая m enibr. pelluc ida . Затем ъ , наружные покровы вблизи 
хрусталика могутъ образовать кольцевую складку, играющую роль радужной 
оболочки (фиг. 148 , f). ДалЬе можетъ образоваться новая складка, кото



рая образуетъ роговую оболочку (ш ). Роговая оболочка часто остается нс 
вполне замкнутой, такъ-что вода можегь свободно омывать радужную обо
лочку и переднюю поверхность хрусталика. Н аконецъ, по бокамъ роговой 
оболочки часто появляется еще новая складка, образующая веки  (h).

Не смотря на свою сложность и внешнее сходство съ глазами позво
ночныхъ, описанные глаза моллюсковъ сохраняютъ, однако, свои первона
чальный особенности тонкаго строенья: светопреломлякищя среды состоять 
у нихъ изъ безструктурнаго клйточнаго выд'Ьлешя, сходнаго съ кутику- 
лярнымъ веществомъ, и зрительные элементы обращены у нихъ своими 
свободными концами къ септу, т. е. внутрь глазнаго пузыря. Совс&мъ 
другаго рода глаза встр'йчаемъ мы у некоторыхъ пластинчатожаберныхъ 
(напр. у P e c te n )  на краю мантчи. Они являются исключсюемъ среди глазъ 
всЬхъ безпозвоночныхъ и во многомъ сходны съ глазами позвоночныхъ. 
Х русталикъ у нихъ помещается первоначально внп глазнаго пузыря и со
стоять изъ клетокъ. Сверхъ того, глазной пузырь у нихъ получаетъ вдав- 
ле&1е на наружной стороне и превращается во вторичный глазной пу
зырь (см. р а з в и т  глаза позвоночныхъ, табл. X X V I, фиг. 2 5 3 ), всл'Ьд- 
CTBie чего и зрительные элементы въ этихъ глазахъ, какъ  и въ глазахъ 
позвоночныхъ, обращены своими свободными концами отъ септа, т. е. къ  
наружной поверхности глазнаго пузыря.

Д ал ее , у моллюсковъ имеются парные слуховые пузырьки, расположенные, 
обыкновенно, вблизи ножныхъ, иногда-же вблизи голонныхъ узловъ, но какъ  
въ томъ, такъ  и другомъ случае получаюшде свои нервы отъ послед- 
нихъ. Слуховые пузырьки моллюсковъ имеютъ чрезвычайно простое устрой
ство (Табл. X V I , фиг. 143 ). Каждый пузырекъ внутри выстланъ мерца- 
тельнымъ эпител1емъ, а въ полости своей содержигь шарообразный ото- 
литъ (а), который, обыкновенно, поддерживается въ постоянномъ взвешенномъ 
и дрожательномъ состоянш движешемъ мерцательныхъ волосковъ. К ъ  слу
ховому пузырьку подходятъ нервныя волокна, которыя и соединяются или 
съ мерцательными клетками, или съ особенными чувствительными клет
ками, расположенными между мерцательными и несколько отличающимися 
отъ нихъ по своему с т р о е н т . Только у головоногихъ моллюсковъ строе- 
Hie органа слуха усложняется образовашемъ на слуховомъ пузырьке бо- 
ковыхъ выпячиваю».

Органъ обонятя у моллюсковъ мало развитъ. Лучше всего онъ из- 
вестенъ у головоногихъ, гд е  онъ, обыкновенно, является въ виде парной 
мерцательной ямки, помещающейся позади глазъ. У другихъ моллюсковъ 
органы обоняшя помещаются чаще всего вблизи жабръ. Сиещальные органы 
вкуса почти неизвестны.



Органами осязамя служатъ щунальцы, им’Ьюшдя различную форму и 
расположенный на различныхъ м'Ьстахъ. Сюда относятся, наприм'Ьръ, щу- 
иальцы на голове у брюхоногихъ и многочисленный щунальцы, лежапця но 
краямъ мантаи у многихъ нластинчатожаберныхъ. У носл'Ьднихъ, сверхъ 
того, близь ротоваго отверстая находятся д ве  пары широкихъ щупалецъ, 
нокрытыхъ мерцательнымъ эпител1емъ. Они снособствуютъ введешю пище- 
выхъ веществъ въ ротовое отверстие и, вероятно, служатъ такж е для 
осязаш я.

Кровеносная система моллюсковъ не вполне замкнута. Центральнымъ 
ся органомъ служить сердце, расположенное на спинной стороне. Ш кото- 
рые, внрочемъ, его не имеютъ. Сердце всегда им-Ьетъ одинъ желудочекъ, 
отъ котораго отходить, обыкновенно, два главныхъ артер1альныхъ сосуда, 
начинающихся но большей части (у пластинчатожаберныхъ и головоногихъ) 
на нротивуположныхъ его концахъ и направляющихся впередъ и назадъ 
(Табл. X V , фиг. 142 , q ). Предсердия, имеюнйяся, обыкновенно, въ числе 
одной, редко двухъ паръ, впадаютъ въ желудочекъ на боковыхъ его 
сторонахъ (фиг. 141 , f). У брюхоногихъ устройство сердца представ
ляется нисколько отличнымъ отъ этой схемы. У нихъ оно им4етъ 
только одно предсорд!е, расположенное не сбоку желудочка, а въ одну 
линш  съ нимъ; оба главные артер1альные ствола отходягь у нихъ отъ 
передняго конца желудочка (Табл. X V , фиг. 142*). Ж елудочекъ пластин
чатожаберныхъ представляетъ спещальную особенность, состоящую въ томъ, 
что онъ прободается въ продольномъ направлеши проходящимъ сквозь 
него пищеварительнымъ каналомъ (фиг. 14 1 , g ). Эта на первый взглядъ мало 
понятная связь столь различныхъ органовъ объясняется истор1ей развитая 
сердца. Ж елудочекъ развивается изъ  двухъ отд’Ьльныхъ половинъ, распо- 
ложенныхъ первоначально по бокамъ пищеварительнаго канала, который 
зат'Ьмъ сближаются, охватываютъ его со всЬхъ сторонъ и сростаются 
между собою.

И зъ двухъ главныхъ артер1альиыхъ стволовъ переднш  носить назван1е 
a rte ria  cephalica, зад ш й —a rte r ia  abdom inalis. Х отя капиллярная система 
у моллюсковъ иногда бываетъ весьма развита, темъ не менее кровеносная 
система никогда не бываетъ вполне замкнутой, такъ -как ъ  она находится 
въ нрямомъ сообщ ена съ различной величины и формы промежутками 
между органами, заменяющими у моллюсковъ полость тела . И зъ этихъ 
промежутковъ, называемыхъ обыкновенно кровяными синусами или лаку
нами, самый постоянный и большой окруж аетъ сердце и называется около- 
сердечнымъ пространствомъ или перикаргЯалънымъ синусомъ (фиг. 141, i). 
И зъ волосныхъ сосудовъ и синусовъ кровь переходить въ вены, а  загЬмъ



въ жабры, или легшя, изъ которыхъ она иостунаетъ въ прсдсергтДя. Т а- 
кимъ образомъ, у моллюсковъ сердце заключаетъ только артер1’альную 
кровь.

Кровяная жидкость у моллюсковъ въ большинстве случаевъ безцвЪтна; 
редко она им'Ьетъ зеленый, фюлетовый или красный цв'Ьтъ. Кровяныя тела 
всегда безцв4тны и представляютъ все свойства амебовидныхъ кл’Ьтокъ.

Настоящей полости тела  (coelom a) моллюски, не смотря на довольно 
высокую организацш, не имеютъ. Это —одно изъ обстоятельству заставля- 
ющихъ предполагать, что они происходить отъ н и зти х ъ  червей, также 
не им4ющихъ ея.

Органы дыхажя, въ своемъ простейшимъ виде, являются въ форме 
оюабръ. Ж абры представляютъ собою ветвистые (как ъ  у многихъ улитокъ), 
пластинчатыя (у пластинчатожаберныхъ), или гребенчатые (у н’Ькоторыхъ 
головоногихъ и улитокъ) отростки наружныхъ покрововъ, помещающееся чаще 
всего между манией и ногой (фиг. 134, п). Впрочемъ, у многихъ морскихъ 
моллюсковъ, не им’Ьющихъ раковины, жабры лежать совсЬмъ открыто, и въ та’- 
комъ случае онй могутъ помещаться не только по бокамъ тела, но также и на 
спине. Если пространство, на которомъ помещаются жабры, углубляется 
внутрь и является въ виде мешка, то органъ иолучаетъ назваше летаю. 
Л егш я бываютъ двоякаго рода: водныя и воздушный. В ъ  первомъ случае 
окиелеше крови нроисходитъ при помощи воды, а  во второмъ— при по
мощи воздуха. Тотъ и другой способы дыхаш я иногда могутъ совмещаться 
въ одномъ и томъ-же органе. Т акъ L iinnaeus (изъ отряда P u lm o n a ta ), 
живущей въ пресной воде, дышетъ по большей части воздухомъ, вслед- 
C T B ie  чего онъ, обыкновенно, держится вблизи поверхности воды. Однако, 
онъ можетъ дышать также водою, если ему какимъ-нибудь образомъ (напр., 
при помощи сетки) превратить сообщеше съ воздушной средой. Н екото
рый формы изъ того-же отряда въ различные першды своей жизни ды 
ш ать различнымъ образомъ: въ молодомъ состояши— при помощи водныхъ 
легкахъ, а въ более зреломъ— воздушными легкими. П еремена въ спо
собе дыхаш я ведетъ къ соответсвующимъ изменешямъ въ самомъ ор
гане. Водное легкое представляетъ собой, обыкновенно, мешокъ, въ глу
бине или на внутреннихъ стенкахъ котораго помещаются жаберные отро
стки, такаго-же строешя, какъ  и въ томъ случае, когда они бываютъ 
расположены на поверхности тела. В ъ воздушномъ легком у наобороту 
отростки эти, обыкновенно, атрофируются и заменяются густой сетью крове- 
носныхъ сосудовъ, расположенныхъ непосредственно на внутренней поверх
ности легочнаго мешка.



Органы мочеотдЪлешя у моллюсковъ являются въ виде почекъ, состоя- 
щихъ изъ извилистыхъ каналовъ или мешковъ, открывающихся съ одной 
стороны въ перикард)альное пространство (часто— мерцательной воронкой), 
а съ другой— по бокамъ тел а , въ полость мантш (фиг. 184, о). Одна пара 
почекъ представляетъ, повидимому, первоначальное состояие этого органа, 
въ которомъ онъ и встречается у большинства пластинчатожаберныхъ и 
головоногихъ, хотя иногда, всл'Ьдств1е с .ш ш я обеихъ почекъ, или атро- 
фш одной изъ нихъ, органъ можетъ становиться непарнымъ. У брюхоно- 
гихъ-жс въ большинстве случаевъ имеется только одна почка. Н екото
рые предполагаютъ, что почечные каналы моллюсковъ гомологичны сег- 
мснтнымъ органамъ аннелидъ; однако, гомолопя эта весьма сомнительна.

Въ устройстве половыхъ органовъ моллюски представляютъ чрезвычай
ное разнообраз!е. Х отя раздельнополость между ними преобладаетъ, но 
встречается также значительное количество и гермафродитныхъ формъ. 
Последняя особенно часты въ классе брюхоногихъ. Половая ж елеза того 
или другаго рода является или парной (у пластинчатожаберныхъ), или 
непарной (у головоногихъ и брюхоногихъ). У гермафродитныхъ формъ 
иногда встречаются раздельный мужсыя и ж ен ш я  половыя железы (у 
пластинчатожаберныхъ); но гораздо чаще (у многочисленныхъ гермафродит
ныхъ формъ изъ класса брюхоногихъ) половые продукты того и другаго 
рода выработываются одной и той-же железой, которая нолучаетъ назваше 
гермафродитной железы (Табл. X Y , фиг. 137 , а). Она играетъ въ одно 
и то-же время роль семянника и яичника. Отходящш отъ железы общш вы
водной каналъ для яицъ и семянной жидкости (гермафродитный каналъ, Ь) 
на своемъ дальнейшемъ пути разделяется на два полуканала (d, d ’): яйце- 
водъ и семянной протокъ, которые еще далее совершенно разъединяются 
въ две самостоятельный трубки. В ъ конце гермафродитнаго канала на
ходится большая бгьлковая желта (с), соединяющаяся своимъ протокомъ съ 
яйцеводомъ. Яйца, выходя изъ гермафродитной железы въ яйцевпдъ или 
матку (d ), окружаются здесь белковымъ веществомъ, составляющимъ секретъ 
белковой железы. И зъ  яйцевода яйца вступаютъ во влагалище (Ь). Семянной 
протокъ въ начальной своей части, отделяясь отъ гермафродитнаго канала, 
тянется по стен ке матки, помещаясь въ особомъ выступе или желобке 
ся (d ’). Н а  дальнейшемъ своемъ протяженш, онъ окончательно от
деляется отъ женскихъ половыхъ органовъ и образуетъ vas deferens (е). 
Концевая часть семяннаго протока, снабженная мускулистыми стен
ками (f), способна выпячиваться наружу и функцюнируетъ во время 
копуляцш въ качестве наружнаго половаго члена (penis). К акъ муж- 
ш е , такъ  и ж с н ш е  половые органы весьма часто бываютъ снабжены



особыми придатками. При первыхъ, у верхней части p en is’a иногда 
помещается особый жгутъ (flagellum), имеюпцй видъ сл'Ьпаго меш ка (g ). 
Здесь образуются снерматофоры. П ридатки женскихъ ноловыхъ орга- 
новъ являются въ форме железъ (к), выработывающихъ различные секреты, 
необходимые для сформировали и откладывашя яицъ (слизь и т. н ). 
У многихъ, кроме того, имеется такъ называемая венерина стрела, 
т. е. плотный известковый шипъ (/), помещающейся въ особомъ меш ке, въ 
нижней части женскихъ выводныхъ путей. Венерина стрела, какъ  нола- 
гаютъ, назначена для возбуж дена половаго чувства. Наконсцъ, въ числе 
нридатковъ женскихъ ноловыхъ органовъ, нужно упомянуть о аъмяпр1ем- 
ниюь (receptaculum seminis, i) .

HeM Horie моллюски родятъ живыхъ детенышей; обыкновенно-же они 
откладываютъ яйца, которыя затймъ развиваются вне тела  матери. Яйца 
моллюсковъ, по большей части, бываютъ снабжены значительнымъ количе- 
ствомъ желточныхъ зеренъ и подвергаются неравномерной, во многихъ 
случаяхъ частичной сегментацш. IICTOpifl раЗВИШ  моллюсковъ довольно 
сложна. Мнопе изъ нихъ проходятъ метаморфозу. Личинка большей части 
моллюсковъ характеризуется присутсдаемъ такъ  называемаго паруса, 
имеющаго видъ расположенной на переднемъ конце тел а  двураздельной 
площадки, окаймленной ресничками. Съ помощью паруса, личинка въ не- 
которыхъ случаяхъ можетъ свободно плавать. П о своему строенш, ли
чинка моллюсковъ представляетъ некоторое сходство съ трохофорой, личи
ночной формой, свойственной многимъ червямъ. Д л я  ознакомлена съ об- 
щимъ видомъ личинки, возьмемъ для примера личинку одного изъ брюхо- 
ногихъ (Табл. X V , фиг. 136). Н а переднемъ ея конце открывается рото
вое отверсие, образовавшееся на месте бластопора гаструли. Н а  спинной 
поверхности уже находится маленькая раковина (а ), къ  краямъ которой из- 
внутри прилежитъ мания. Н а переднемъ конце тела  помещается парусъ (d), 
образованный двумя лопастями, окаймленными мерцательными волосками. 
Н а  брюшной поверхности уже заметна зачаточная нога (с).

Большинство моллюсковъ живетъ въ морской, меньшая часть— въ прес
ной воде. Встречаются среди нихъ и наземныя формы, которыя, впрочемъ, 
всегда придерживаются влажныхъ местъ. П аразитичесш я формы встре
чаются между моллюсками только какъ р е д ш я  исклю чена.

Типъ M ollusca разделяю тъ на следующее пять классовъ: I . Solenoga- 
stres, желобобрюх1я; I I .  Gastropoda, брюхоног1я; I I I .  Lamellibranchiata, 
пластинчатожаберный; IV . Scaphopoda, лопатоноггн; V . Cephalopoda, 
головоног1я.



К Л А С С Ъ  I. SOLEITOGASTRES, Ж Е Л О Б О Б Р Ю Х Ш .

Ж елобобркш я образуютъ весьма скудную представителями группу мол- 
люсковъ, представляющую во многихъ отношешяхъ признаки найболЬе 
низкаго отдела этого типа. Они еще недавно были причисляемы къ чер- 
вямъ, благодаря значительному съ ними сходству.

Длинное червеобразное тЬло желобобрюхихъ (Табл. Х У , фиг. 1 4 0 ), 
безъ раковины и ноги, на переднемъ своемъ концЬ имЬетъ ротовое отвер- 
ci’ie (а), а на заднемъ— заднепроходное. Снаружи оно покрыто кутикулярной 
оболочкой, пронизанной известковыми иглами. Характерную особенность 
желобобрюхихъ, какъ  показываетъ уже и самое назваше, составляетъ же- 
лобокъ (в), который окаймленъ съ обЬихъ сторонъ оторочкой или склад
кой наружныхъ покрововъ и тянется по средней лиши брюшной поверх
ности, отъ одного конца тЬла до другаго. Этотъ желобокъ съ оторочкой 
считаютъ зачаточной ногой и благодаря его присутствш, а также присут- 
ствш  тёрки (rad u la ), относятъ желобобрюхихъ къ моллюскамъ. Строеше 
желобобрюхихъ, въ общемъ, довольно близко подходить къ нашей общей 
схем-fc, въ подробностяхъ-же еще мало изучено. Вбльшая часть изъ нихъ 
гермафродиты. Р азви й е  ихъ совсЬмъ не изслЬдовано.

Немногочисленные представители этого класса живутъ исключительно въ 
морЬ. И зъ нихъ укажемъ: Neomenia carinata T u llb ., въ сЬверныхъ евро- 
иейскихъ моряхъ; найбол'Ье извЬстная форма. Proneomenia Sluiteri H u b r., 
въ СЬверномъ Ледовитомъ океанЬ. Chaetoderma nitidulum Lov., у бере- 
говъ Ш вецш .

К Л А С С Ъ  И. GASTROPODA, Б Р Ю Х О Н О И Я .

Брю хонопя, какъ показываетъ уже самое назваше, характеризуются 
сильнымъ развииемъ помЬщающейся на брюшной сторонЬ мускулистой 
ноги, нижняя поверхность которой почти у всЬхъ формъ этого класса 
нредставляетъ широкую плоскость или такъ называемую подошву (фиг. 134  
и 135 , с— с). ТЬло у большинства брюхоногихъ снабжено обособленной 
головой, обыкновенно со щупальцами. Н а спинной его сторонЬ у бблыпей 
части брюхоногихъ находится нераздЬльная (въ продольномъ направлен^) 
или, какъ  обыкновенно говорить, одностворчатая раковина, края кото
рой одЬты извнутри такой-же нераздельной манией.

В ъ различныхъ группахъ этого класса раковина нредставляетъ весьма 
разнообразное строе H ie . У иныхъ она имЬетъ форму цЬльнаго, нерасчленен- 
наго цродолговатаго блюдца (P a te lla ) . Иногда наверху блюдцеобразной



раковины находится овальное или круглое отверстю (F issu re lla ) . У Р1а- 
cophora она состоитъ изъ ряда подвижно соединенныхъ другъ съ другомъ по
перечно лежащихъ, дугообразныхъ пластинокъ. В ъ большинств,Ь-же случаевъ 
раковина завивается конической спиралью вокругъ осеваго стержня (colu
m ella). У нйкоторыхъ формъ на ноге находится роговая или известковая 
крышечка, закрывающая входъ въ раковину, после того какъ  все тело въ нее 
втянется. Присутств1е ея особенно характерно для отряда P rosobranch ia .

Кроме щупалецъ, которыхъ бываетъ обыкновенно одна или д ве  пары, 
на голове часто еще находится пара глазъ, расположенныхъ или на вер
шине, или у основан1я задней пары щупалецъ. Н а  нереднемъ конце го
ловы помещается ротовое отверсПе, а въ полости рта— хитиновыя челюсти и 
хорошо развитой языкъ съ тёркой (radu la). Вблизи выходнаго отвереПя 
кишки помещается, обыкновенно, большая слизистая ж елеза, выделяющая 
массу слизи. У некоторыхъ (M urex, P u rp u ra )  эта ж елеза выделяетъ осо
бенный секреть, который, будучи вначале безцветнымъ, обладаетъ способ
ностью подъ в.ш ш емъ света принимать яркую пурпуровую окраску. 
Т акая ж елеза носить н азв ате  пурпуровой.

В ъ половомъ отношенш брюхоног1я являются почти одинаково часто 
какъ раздельнополыми, такъ и гермафродитами. Почти все они ведутъ 
свободную жизнь. Питаются редко животными, преимущественно-же расти
тельными веществами. Н а основаши, главнымъ образомъ, устройства орга- 
новъ д ы х ат я  и формы ноги, классъ G astropoda разделяется на следующее 
отряды: 1. Placophora, пластинчатники; 2. Prosobranchia, передне
жаберный; 3 . Palmonata, легочныя; 4 . Heteropoda, киленоггя; Ь. Opi- 
stobranchia, заднеоюаберныя; 6. Pteropoda, крылоноггя.

Ртрядъ 1. p l a c o p h o r a , пластинчатники.

Пластинчатники имеютъ червеобразпое симметричное тело, безъ явной го
ловы, безъ глазъ и щупалецъ. Н а спине находится рядъ поперечно лежа
щихъ дугообразныхъ известковыхъ пластинокъ, образующихъ раковину (Табл. 
X V I, фйг. 144). Почки у нихъ парны. Ж абры множественны и также парны. 
Заднш  проходъ расположенъ на заднемъ конце тела . P lacophora  ближе 
всехъ прочихъ моллюсковъ подходятъ къ  классу S olenogastres. В се они 
раздельнополы. Ж ивугъ въ море. И зъ представителей этого отряда ука- 
жемъ: Chiton squamosus L . и Ch. marginatus P e n n ., байдарка чешуй
чатая и байдарка окаймленная. П ервая живетъ въ Средиземномъ море, 
вторая— въ северныхъ моряхъ.
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Р тр /щ ъ  2 .  p r o s o b r a n c h i a , переднежаберны/i.

К ъ этой группе брюхоногихъ принадлежать преимущественно м о р ш я 
формы. Ж абры ихъ расположены впереди сердца, по бокамъ тЬла, или 
только съ одной его стороны; иногда-же въ виде полнаго кольца. Перед- 
нежаберныя им4ютъ тарелковидную, или спирально завитую раковину, 
часто съ крышечкой. Раздельнополы. По числу жабръ и отчасти 
по устройству ихъ, отрядъ P rosobranchia  разд'Ьляютъ на три подотряда.

П одотрядъ 1. C y c lo b r a n e h ia t a ,  нругложаберныя. Жабры у нихъ 
листовидны и расположены по всей окружности основашя ноги. Т'Ьло сим
метричное. Раковина блюдцевидная, безъ крышечки. Patella coerulea L ., 
блюдце голубое. В ъ  Средизмнемъ море. Lepeta caeca G ray., въ С4вер- 
номъ Ледовитомъ океане.

П одотрядъ 2. F is s o b r a n c h ia t a ,  парножаберныя. Съ двумя пери
стыми, симметрично съ правой и левой стороны расположенными жабрами. 
М а н т  спереди разщеплена. Раковина съ отверстиями, или съ вырезкой. 
Fissurella graeca L am ., въ Атлантическомъ океан'Ь и Средиземномъ море. 
Haliotis tuberculata L ., ушко узловатое. Весьма распространена въ 
европейскихъ моряхъ.

П одотрядъ 3. C te n o b ra n c h ia ta ,  гребенчатожаберныя (также на
зываются непарножаберными). Съ одной только гребенчатой жаброй, располо
женной на л’Ьвой сторонЬ. Раковина по большей части завитая, обыкновенно 
съ крышечкой. Питаются по большей части животными веществами. Turbo ги- 
gosus L am ., Trochus conulus L .— въ Средиземномъ море. Neritina fluviatilis 
L ., нсритина ргьчная. В ъ р'Ькахъ и озерахъ почти всей Европы. Мигех 
brandaiis L ., багрянка обыкновенная. Съ пурпуровой железой. Въ Среди- 
земномъ море. Buccinum undatum L ., труборогъ волнистый. Въ европей
скихъ моряхъ. Я йца откладываетъ въ виде болыпаго кокона, представ- 
ляющаго внешнее сходство съ еловой шишкой. Cypraea moneta L ., 
тури. В ъ Индшскомъ и Великомъ океанахъ. Раковина ея употребляется 
на восток'Ь въ  качестве мелкой монеты. Littorina littorea L ., береговая 
улитка. Весьма обыкновенна на европейскихъ берегахъ. Paludma vivi- 
para L am ., лужанка живородящая. Въ пресной воде, въ Европ'Ь. Ро- 
дитъ живыхъ детенышей, вполне сходныхъ съ матерью. Entoconcha тг- 
rabilis J .  M ull. П аразитируетъ въ S ynap ta  d ig ita ta .

Р тр я д ъ  3. PULMONATA, Л в Г О Ч Н Ы Я .

Сюда относятся паземныя и пресноводный формы, характеризующаяся 
способомъ д ы х а т я  посредствомъ легкихъ, расположенныхъ съ правой сто-



роны, обыкновенно нередъ сердцемъ. Гермафродиты. Раковина но большей 
части спирально завитая, редко  блюдцевидная. Часто она недоразвита, 
или совсЬмъ отсутствует!.. Р азделяю тся на два подотряда, характеризую
щееся, главнымъ образомъ, положешемъ глазъ и образомъ жизни.

П одотрядъ 1. B a s o m m a to p h o r a ,  водныя легочныя улитки. Ж и- 
вутъ въ  вод*. Глаза у нихъ расположены на внутренней стороне, или 
у основами щупалецъ, которыя не могутъ втягиваться. Limnueus stag- 
nalis L am ., прудовика болотный. В ъ стоячей воде. Flanorbis corneus 
L ., катушка роговая. Тамъ-же. Ancylus fluviatilis M ull., блюдце ручь
евое. В ъ  проточной воде.

П одотрядъ 2 . S t y lo m m a t o p h o r a ,  наземный улитки. Ж ивутъ на 
суше. Глаза у нихъ помещаются на вершине щупалецъ, которыя по боль
шей части могутъ втягиваться и выпячиваться. Helix pomatia L ., вино
градная улитка. Самая крупная изъ европейскихъ наземныхъ формъ. 
Avion empiricorum F e r ., черный моложень, и Limax agrestis L ., по
левой слизень, имеютъ лишь зачаточную раковину. Встречаются въ сы- 
рыхъ местахъ.

Р тр /щ ъ  4 . h e t e r o p o d a , ь^иленопя.

К и л ен о ш  отличаются отъ всехъ другихъ моллюсковъ чрезвычайно своеоб- 
разнымъ общимъ видомъ и пелагическимъ образомъ жизни. Рылообразная го
лова ихъ снабжена подвижными высокоразвитыми глазами. Н а брюшной сто
роне помещается нога, которая, благодаря пелагическому образу жизни, 
получила видъ вертикально стоящаго плавника. Н екоторы й изъ килено- 
гихъ снабжены маленькой раковиной; у другихъ-же ея совсемъ нетъ. 
Раздельнополы. Т ело  ихъ, как ъ  и прочихъ пелагическихъ животныхъ, 
отличается своей прозрачностью. Въ существенныхъ чертахъ организацш, 
H eteropoda представляютъ большое сходство съ P rosobranch ia . И зъ пред
ставителей этого отряда укажемъ: Pterotrachea mutica L es., Р. coronata 
F o rsk . и Car inaria tnediterranea P e r . & Les. В се  въ Среди земномъ море.

Р тр я д ъ  5 . o p i s t o b r a n c h i a , заднеж аберныя.

Т ело заднежаберныхъ, обыкновенно, или не имеетъ раковины, или имкетъ 
только недоразвитую. Н а  брюшной его стороне расположена развитая подош
вовидная нога. Ж абры расположены позади сердца и часто лежатъ совер
шенно открыто. В сё они, подобно P u lm o n a ta , принадлеж ать къ  герма- 
фродитамъ. Некоторый достигаютъ весьма значительной величины. Ж и
вутъ въ море. Aplisia depilans G in ., морской заяць; Pleur оЪгагхсЫеа
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Meckelii L eue.; Doris tubercnlata Cuv.; Tethys leporina Cuv., Phyllir- 
rhoe bucephalum P e r .— все въ Средиземномъ море. Д в е  последш я 
формы обладаютъ способностью светиться въ темноте.

Ртр/1ДЪ 6 .  PTEROPODA, Р ф Ы Л О Н О П / L

Н е им’Ьютъ ясно обособленной головы. Н ога представляетъ видъ двухъ 
крыловидныхъ отростковъ, между которыми иногда замечается небольшой 
непарный ея отд4лъ. Н екоторый снабжены раковиной, д р у п я  голы. B e t  
гермафродиты. Ж ивугь въ море, преимущественно плавая на его поверхно
сти. Hyalea, tridentata L am ., Cymbuiia Peronii Cuv. Обе въ Средизем
номъ море. Clio borealis B ru g ., клго скверная (Табл. X V I, фиг. 149), 
служить главной пищей китовъ. В ъ  Северномъ и Южномъ Ледовитыхъ 
океанахъ.

К Л А С С Ъ  I I I .  LAMELLIBRANCHIATА, П Л А С Т И Н Ч А Т О Ж А Б Е Р Н Ы Й .

ТЬло пластинчатожаберныхъ (Табл. X V , фигг. 141 и 142) на поверх
ности своей покрыто раковиной, состоящей изъ двухъ одинаковыхъ ство- 
рокъ, соединенныхъ между собой на спинной стороне. Соответственно 
устройству раковины, и м ания ихъ состоитъ изъ двухъ боковыхъ лопастей. 
Н а  брюшной стороне тела  находится сжатая съ боковъ, сильно развитая 
нога. Между ногой и манией, по бокамъ тела , расположены пластинча
т а я  жабры, обыкновенно въ числе двухъ паръ. Обособленной головы, челю
стей и языка пластинчатожаберный не имеютъ. П о бокамъ рта помещается 
у нихъ, обыкновенно, д ве  пары пластинчатыхъ щупалецъ. Вбльшая часть 
пластинчатожаберныхъ принадлежитъ къ  раздельнополымъ. Развиваю тся 
они съ метаморфозой.

О рганизащ я пластинчатожаберныхъ, въ своихъ основныхъ чертахъ, не 
представляетъ значительныхъ отступлены отъ известной уже намъ общей 
схемы моллюсковъ. В ъ сравнены съ описанными выше первыми двумя 
классами, они представляютъ следующая особенности. Д вустворчатая ихъ 
раковина, на месте соединешя правой и левой ея половины, снабжена такъ  
называемымъ замкомъ и плотной хитиновой связкой (фиг. 141 , а). В след- 
c i’Bie эластичности связки, створки раковины постоянно стремятся раскрыться. 
Но действ1е связки уравновешивается дейичнемъ особыхъ мускуловъ, 
сближающихъ створки (фиг. 1 42 , а, Ь). Эти мускулы, известные подъ назваш- 
емъ запирающихъ, расположены въ числе одной или,двухъ паръ въ попереч- 
номъ направлены, такъ-что каждый мускулъ своими двумя концами при-



крАшляется къ  той и другой створке. 0 6 4  лопасти маптш плотно сопри
касаются, а иногда и сростаются между собою своими краями на болыпемъ 
или меныпемъ протяженш, оставляя лишь, кроме большой щели для ноги, два 
задш я неболышя о т в е р т я :  верхнее и нижнее. Первое изъ нпхъ (/) назначено 
для выхода испражненш и воды, а второе ( т )  — для притока воды къ жабрамъ. 
Иногда края этихъ отверстш значительно вытягиваются п получаютъ видъ 
выпячивающихся наружу трубокъ или такъ называемыхъ сифоновъ. Сифоны 
у основашя своего часто сростаются между собой, но верхше концы ихъ 
почти всегда бываютъ разделены. Д ля н'Ькоторыхъ пластинчатожаберныхъ 
является характернымъ присутств1е такъ называемой биссусной жельзы, 
помещающейся на нижней поверхности ноги, въ особомъ углублена. Вы де
ляемый этой железой пяти служатъ для п р и к р еп л ен а  животнаго къ под- 
воднымъ предметамъ.

Яйца пластинчатожаберныхъ оплодотворяются въ полости мании, или 
между жабрами, где  обыкновенно и сохраняются въ теченш бол4е или 
менее продолжительная времени. Зат4мъ личинка выходитъ наружу и 
свободно плаваетъ, съ помощью своего паруса. Дольше всего вынашиваются 
яйца у пресноводныхъ формъ, напр. A nodonta, Cyclas, U nio. У послед
ней личинки выходятъ изъ жаберной полости уже будучи снабжены дву
створчатой раковинкой. Сверхъ того, она снабжена некоторыми провизор
ными органами, отсутствующими у взрослая  животнаго; именно, биссусной же
лезой и хитиновыми крючками на краяхъ раковинныхъ створокъ. Съ помощью 
этихъ орудш, личинка прикрепляется къ т4лу пресноводныхъ рыбъ и 
паразитируетъ на нихъ некоторое время. Этотъ временный паразитизма, 
представляетъ, однако, исключительную особенность указанной формы.

Пластинчатожаберныя живутъ какъ  въ морской, такъ  и въ пресной 
воде. Некоторыя изъ нихъ сидятъ неподвижно, прикрепившись погой, 
или одной изъ створокъ къ  подводнымъ предметамъ. В ъ  болыпинстве-жс 
случаевъ они свободно передвигаются съ помощью своей ноги, которой они 
постоянно роютъ въ ил4, песке и даже въ бол4е плотныхъ подводныхъ 
предметахъ. Питаются они водорослями, инфузор1ями и мелкими ракообраз
ными, которыхъ привлекаютъ къ ротовому отверстш  вместе съ токомъ 
воды, производимымъ мерцательными ресничками.

Н а  основанш, главнымъ образомъ, п р и с у т т н я  или отсутств1я сифона, 
классъ L am ellib ranch iata  разделяю тъ на два отряда: 1. Asiphoniata, 
безсифонныя, и 2. Siphoniata, сифонныя.



Р тр я д ъ  1 .  a s i p h o i I i a t a , безсйфойны к

Сифона не имъюта. К р а я . мантш, обыкновенно, раздельны; Сюда' при»- 
надлежит?.: Ostrea edulis L ., устрица стдобная; Pecten Jacobaeus L ., 
гребешокь; Lima Mans Lov.; Ръщга nobilis L/,j цирщг-, благородная; 
Mytilus edulis L ., ракушка съгьдпбная. B d i въ европейскихъ моряхъ. 
Lithodomus dactylus Sow , въ  Средиземномъ морй. Обладаете способностью 
просверливать камни. В ъ  городгЬ Поццуоли, близь Неаполя, находятся 
развалины д р е в н я я  храма Сераписа, к о т о р а я  колонны повсю дупросвер
лены этой ракуш кой. Всл 'Ьдсш е вулканическаго опускания и поднятая 
почвы, храмъ этотъ одно время находился подъ поверхностью моды*., а 
зат1шъ снова былъ поднята. Meleagrina margaritifera L am . (A vioula 
m arg aritife ra  L .), огсемчужицца настоящая. В ъ Индшскомъ океанф. 
Д оставляете лучнпй жемчугъ и перламутръ. Мargaritaпа margaritifera 
Schnm ., ртная перловица. Преимущественно въ горныхъ р М ах ъ  сйвер- 
ныхъ странъ. Unio pictorum L ., перловица живописцевь (Табл. X F ,  
фиг. 1 4 2 ). Н екоторые виды рода U nio, распространенные почти во всей 
Европа, также доставляютъ жемчугъ. Anodonta muiabilis C less., Мбыкнд- 
венная беззубка. Весьма распространена въ прудахъ, ручьяхъ и озерахъ. 
П редставляете доврльно разнообразный формы, всд4дств1е,чегр различаютъ 
нисколько ея разновидностей.

Р тр я д ъ  2 .  s i p h o n i a t a , сифонныя.

Снабжены сифонами. К рая  мантш часто срощены. К ъ  этому отряду, 
между прочимъ, принадлежатъ слй дуи щ я формы. Tridacna gigas Lain., 
треугольника всликанъ. Самый большой двустворчатый моллюскъ.. Длина 
его 'достигаете 2 метровъ. В ъ Индшскомъ океанй. Cardium tuberculatum 
L., сердцевидг, бугорчатый. Въ европейскихъ моряхъ. Cyprina islandtca 
Lam ., въ северной части А тлантическая океана. Venus verrucosa L ., 
въ Средиземномъ мор'Ь. Тейта baltica L ., въ европейскихъ моряхЪ. 
Solen vagina L ., нооюны, въ европейскихъ моряхъ. Муа truncate L ., 
Saxicava rugosa L am . Преимущественно въ ейверных-ъ моряхъ Европы 
и А зш . Cyclas cornea. L . Весьма обыкновенна въ рйкахъ и ручьяхъ. 
Pholas dactylus L ., камнегпочецъ. Д йлаетъ ходы въ скалахъ. Имйетъ 
продолговатую раковину, на нереднемъ расширенномъ конгуЙ которой на
ходятся кремневыя зернышки, служаиця, какъ думаютъ некоторые, ору- 
д1емъ для пробуравливашя скалЪ. По мнЬнш друРихъ, на ноРЬ его на
ходятся особыя жел’Ьзы, которыя выдйлаютъ ж и дкоск , способную раСтВО-

И .  О . К а щ е н к о . Зоолопя. Листъ 1 3 - й .



рятъ  камень. Въ европейскихъ моряхъ. Teredo navalis L ., шагнет или 
древоточецъ корабельный. Пробуравливаетъ ходы въ дерев!*, ч'Ьмъ не
редко приводить въ негодность п о р т я  судна. В ъ  европейскихъ гаваняхъ.

К Л А С С Ъ  I V .  SCAPHOPODA, Ю П А Т О Н О И Я .

К ъ  этому классу относится очень маленькая группа моллюсковъ, состо
ящ ая изъ одного лишь семейства Dentalidae. клыкотдкп (Табл. Х У , 
фиг. 1В9). Тело у нихъ безъ головы, покрыто трубчатой конусовидной ра
ковиной (g), открытой съ обоихъ концевъ. П одъ раковиной расположена та- 
кой-же формы м а н т .  Глазъ, а также и сердца, они не им1штъ. Н а  перед- 
немъ конце, въ ротовой области, у нихъ находится множество щупалецъ (Ь). 
Ротъ (с) съ челюстями, языкомъ и тёркой. Н ога (а) длинная, трехлопаст
ная, приспособленная для рытья. Раздельнополы. Ж ивутъ исключительно 
въ морй. Медленно передвигаются въ иле, съ помощью своей ноги, при- 
чемъ острый конецъ раковины обращенъ кверху. Питаются корненожками 
и другими мелкими организмами. Dentalium entalis L ., D. terentinum 
L am . В ъ европейскихъ моряхъ.

К Л А С С Ъ  V .  CEPHALOPODA, Г О Л О В О Н О И Я .

Головонопя представляютъ наиболее высокую о р га н и за ц т  между мол
люсками. В ъ теле  ихъ можно различать туловище и голову (Табл. X V I, 
фиг. 145). Н а последней, вокругъ ротоваго о т в е р с т ,  расположено не
сколько покрытыхъ присосками, сильно развитыхъ отростковъ, называ- 
емыхъ руками или ногами. Эти отростки или руки служатъ для захва
т ы в ал а  поетороннихъ предметовъ и для иередвижеш я. У большинства 
головоногихъ находится ограниченное число рукъ— 8  или 10; но у не- 
которыхъ ихъ гораздо больше. По бокамъ головы помещаются два высоко 
развитые глаза (е).

Настоящей ноги Головонопя не имеютъ: она превращена у нихъ въ 
такъ  называемую воронку (d), расположенную у входа въ жаберную полость. 
Воронка снабжена двумя неодинаковой величины отверстиями: широкимъ, 
выходящимъ въ жаберную полость, и узкимъ, выступаюпщмъ наружу, въ 
виде трубки. В ъ жаберной полости помещаются гребенчатыя жабры, по 
большой части въ числе двухъ, реж е— четырехъ (у N au tilu s).

Что касается раковины головоногихъ, то у некоторыхъ она распола
гается снаружи тела , у другихъ-же превращается во внутреннюю. При- 
меромъ наружной раковины можетъ служить раковина N au tilu s . Она



завита плоской спиралью и состоитъ изъ н'Ьсколькихъ отделовъ или ка- 
меръ, разд'Ьленныхъ другъ отъ друга поперечными перегородками. В ъ  са
мой большой камере, передней, помещается само животное, между т4мъ 
какъ  остальныя пусты. Внутри полости раковины, черезъ особыя отвер- 
cTin, находяпцяся въ центре всехъ перегородокъ, проходить отростокъ 
мантш, такъ  называемый сифонъ, образующей, подобно самой раковине, н е 
сколько спиральныхъ завитковъ. Не всегда, однако, раковина бываетъ спи
рально завитой; часто она имеетъ видь прямаго или слегка изогнутаго ко
нуса, какъ  нанр. у ископаемыхъ белемнитовъ. Мант1я у головоногихъ на 
евободныхъ краяхъ  раковины, обыкновенно, более или менее заворачи
вается на ея наружную поверхность, такъ сказать— обростаетъ раковину 
снаружи. Это обростаюе въ некоторыхъ случаяхъ заходить такъ далеко, 
что раковина совершенно перестаетъ быть видимой снаружи и становится 
внутренней. П ри  этомъ она, обыкновенно, превращается въ солидную 
роговую или известковую пластинку. Такова, напримеръ, раковина кар а
катицы (os sepiae).

В ъ наружныхъ покровахъ головоногихъ обращаютъ на себя внимаше 
особеннымъ образомъ устроенные хроматофоры, т. е. клетки , содержания въ 
себе более или менее значительное количество пигментныхъ зеренъ. Х ро
матофоры головоногихъ замечательны особенной способностью къ энергич- 
нымъ переменамъ своей формы и величины. Это зависитъ отъ того, что 
клетки соединены между собой поперечно-полосатыми мускульными волокон
цами (образуемыми протоплазмой самихъ хроматофоръ), вследств1е сокра
щ ен а  которыхъ изъ шарообразныхъ телъ  клетки могутъ превратиться 
въ широшя многогранныя пластинчатыя образовашя. П ри этомъ и пигмента 
ихъ, прежде скученный на незначительномъ пространстве, также занимаетъ 
бблыпую поверхность. Изменеше формы клетокъ и происходящее отсюда 
изменеше въ располож ен^ содержимаго ихъ производить р е зы я  перемены 
въ общей окраске животнаго. Что касается спещальныхъ особенностей 
внутренн яя строешя головоногихъ, то къ сказанному выше нужно еще 
прибавить следующее.

Три характерный для всехъ моллюсковъ главныя пары нервныхъ узловъ 
у головоногихъ сближены вокругъ глотки и срощены между собой, причемъ 
надглоточный или головной узелъ лежитъ надъ глоткой, а подглоточный или 
ножной, вместе съ плевральнымъ, помещаются подъ ней. Сверхъ того, у голо
воногихъ имЬется еще_несколько паръ значительно развитыхъ добавочныхъ 
нервныхъ узловъ, изъ которыхъ особенно обращаютъ на себя внимаше болыше 
звгьздчатые узлы (g an g lia  s te lla ta ) , иннервируюпце внутренности. И зъ  
органовъ чувствъ особенно развиты у головоногихъ глаза (см. общШ обзоръ



типа моллюсковъ). Сверхъ того, на голов'Ь-же помещаются слуховые пу
зырьки и: обонятельныя ямки. В ъ голове головоногихъ находится хрящ е
вая капсула (не замкнутая), иногда въ виде нолнаго кольца охватываю
щ ая глотку; вместе и . центральными нервными узлами и слуховыми пузырь
ками. Она представляетъ какъ-бы зачаточный хрящевой черепъ, конечно 
совершенно не гомологичный черепу позвоночныхъ животных'!..

Ротовое : о т в е р с т  у головоногихъ снабжепо сильно развитой парой хити- 
новыхъ челюстей, по своей форме, въ общемъ, напоминающихъ клювъ по
пугая. . Оне, обыкновенно, бываютъ прикрыты снаружи кольцевой губой. 
Во рту помещается языгеъ съ тёркой. Н а пищеводе часто находится 
боковое выпяч и ваш е— зобъ. Ж елудокъ сяабженъ сильными мускулистыми 
стенками. Н а киш ке находится слепой отростокъ, нередко спирально 
завитой. К акъ  придатокъ выходной части кишки, можетъ быть разсгчатриваема 
мешковидная чернильная сумка, выводной протокъ которой всегда откры
вается вблизи задняго прохода, или внутрь просвета в и т к и , или рядомъ 
съ нимъ. Эта оригинальная ж елеза вы деляетъ густую темнокоричне-вую 
жидкость, которая въ: высушенномъ состоянш известна подъ назвашемъ 
еегпи. Животное выпускаетъ ату жидкость, когда ему грозить опасность, 
чтойи легче скрыться въ густо окрашенной воде.

П ечки у; головоногихъ находятся въ числе одной, или двухъ паръ 
(смотря по числу жабръ). Оне имеютъ губчатое етроеше и заключены въ 
широкие мочевые мпшт, открывавшиеся по бокамъ задняго прохода, въ 
полость мании.

Г олоц ен ом  принадлежатъ къ  раздельнополымъ животиымъ. Половыя 
железы, | обыкновенно) непарны. Оне одеты, подобно ночвамъ, особой кап 
сулой и открываются въ полость мании. Процессъ онлодотворешя у голово
ногихъ представляегь замечательную особенность. У самца, въ иершдъ 
его нолевой зрелости, одна изъ рукъ значительно выростаетъ (Табл. X V I, 
фиг! 145^ а), наполняется сперматофорами и при совокуплеши отделяется 
етъ тела, сохраняя при этомъ свою жизнеспособность. Она входить въ жабер
ную полость самки и, при помощи своей тонкой концевой части— p en is’a 
(с), вкладнваетъ въ .половое отверстие самки сперматофоры, изъ которыхъ 
каж дая представляетъ. наполненную семенемъ капсулу. Когда въ первый 
разъ  была найдена эта отделившаяся рука въ жаберной полости самки, 
ее приняли за  .паразитическаго червя и назвали гектокотиломъ (H ecto- 
cotytois); Названье это и теперь сохраняется.
1 Яйца головоногихъ принадлежатъ къ типу меробластическихъ телолеци- 
тадьныхЪ' (ova te lo lec ita lia ) и  подвергаются частичной сегментации, после 
которой получается дисковидная моруля (d iscom orula), а затемъ discobla-



s tu la  и d iscogastru la . П ри дальнМ шемъ р а з в и т  зародыша, питательный 
желтокъ отделяется отъ него иережимомъ и образуетъ желточный мешовъ, 
сообщающийся со ртомъ зародыша. Подробности сформироватя зародыша 
не могутъ быть здесь изложены. К акъ  видно изъ отношешя зародыша къ 
желточному мешку, брюшной поверхностью головоногихъ должна считаться 
та, на которой помещаются руки, а спинной— противуположный конецъ 
тела . Верхняя-же и нижняя плоскости животнаго (въ его обыкновенномъ 
ноложенш) должны считаться не спинной и брюшной поверхностями, какъ  
зто кажется на первый взглядъ, но передней и задней.

Головонопя суть исключительно морения животныя. Некоторый- формы 
преимущественно ползаютъ по дну, съ помощью своихъ рукъ. Д р у и я  пла
ва ютъ, посредстомъ выбрасывашя сильнаго тока воды изъ сифона, или посред- 
етзомъ дви ж ете  своихъ рукъ, а также особенныхъ илавниковъ (коЖныхъ 
складокъ), находящихся часто на боковыхъ частяхъ ихъ тела (напр. у 
L oligo). Все хищны. Питаются всеми морскими животными, какихъ мо
гутъ одолеть.

По числу жабръ, головоногихъ разделяютъ на два отряда: 1. Tetra- 
hrancMata, четырехжаберныя, и 2. Dibranchiata, двухжабьрныя.

Отр/1дъ 1. tktrabranсшлтА, четырехжаберньуч.

Четыре жабры. Щ унальцы (руки) многочисленны, нитевидны. Раковина 
наружная, разделенная на камеры. Сифонъ на нижней поверхности рас- 
щепленъ. Чернильной сумки нетъ. Сюда п ри н адлеж ав  по большей части 
ископаемый формы. Единственнымъ живымъ представителемъ этой группы 
является родъ N au tilu s , корабликъ. Nautilus pompilius L ., обыкновенный 
кораб.ткъ. Въ Индшскомъ океане. И зъ ископаемыхъ формъ упомянемъ 
о многочисленныхъ аммоншпахъ (роды A m m onites, A egoceras и друг.).

Ртрядъ 2. dibranciiiata, двухжаберныя.

Д в е  жабры. 8 или 10 рукъ. Раковины или нетъ, или она внутрен
няя (исклю чете см. A rg o n au ta ). Сифонъ не расщепленъ. Имеютъ черниль
ную сумку. По числу рукъ, этой, отрядъ разделяется на два подотряда:
1. Decapoda, десятиноггя, и 2. Odopoda, осъминопя.

Подотрядъ 1. D e c a p o d a , десятинопя. У десятиногихъ пятая параногъ  
отличается большей длиной и иной формой, сравнительно съ прочими че
тырьмя парами. К ъ нимъ принадлежать: Sepia officinalis L ., каракатица 
обыкновенная. В ъ евронейскихъ моряхъ. Loligo vulgaris Lain., кальмаръ.

( П р о д о л ж е н ы  с я .  на с т р .  200)



Отрядъ 6. Pteropoda, нрылонопя. Голова не обособлена. 
Нога 
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два боковые плавника. Гермафродиты. 
Обравъ жиани преимущественно пелагиче- 
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Mollnsca, мягкотелый. 'ГЕло двусторонне-симметричное, нерасчлененное, безъ рас- 
ччепепныхъ конечностей, во часто съ мускулистой ногой. Сваружи оно одЕто ман- 
гпгей; часто также плотной раковиной. Настоящей полости тЕла (coeloma) иЕтъ. 
Пищеварительный кавалъ съ двумя отвертями. Нервная система въ видЕ немно

гих], разбросанныхъ парныхъ узловъ. Кровеносная система не замкнута.
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Тамъ-же. П лаваетъ стаями. Съ'Ьдобенъ. JRossia makrosoma Dolly Cliiaje. 
В ъ Средиземномъ море и Атлантическомъ океане. Считается лакомымъ 
кушаньемъ. И зъ ископаемыхъ представителей этой группы упомянемъ о 
белемнитахъ. (родъ Bdemnites и друг.), часто иаходимыя раковины ко- 
торыхъ известны въ народе подъ назвашемъ то громовыхъ стрплъ, то 
чортовыхъ пальцевъ.

Подотрядъ .2. O ctopoda , ОСЬМИНОПЯ. К ъ осьминогимъ принадлежатъ: 
Octopus vulgaris Lam . обыкновенный спрутъ или осьмтюгъ; въ евро- 
пейскихъ моряхъ. Въ молодомъ возрасте съ'Ьдобенъ. Eledone Alclrovandi 
D elle Chiaje. Въ Средиземномъ море. Съ’Ьдобенъ. Argonauta argo L ., обы
кновенный ботикъ. Представляетъ ясно выраженный половой диморфизмъ. 
Самецъ меньше и безъ раковины; самка больше и со спиральной наружной 
раковиной, нс разделенной на камеры. Въ Средиземномъ море.

ТИПЪ 6.

M O L L U S O O I D E A ,  М О Л Л Ю С К О О Б Р А З Н Ы  Я .

К ъ  типу мо.шоскообразныхъ относятся две  различным группы живот- 
ныхъ, характеризуюнцяся весьма немногими общими признаками. Тело 
тЪхъ и другихъ двусторонне-симметрично; въ немъ не замечается ника- 
кихъ признаковъ сегментащи. Конечностей, служащихъ для передвиж етя, 
у нихъ н^тъ; но около рта всегда помещаются многочисленным, покрытым 
мерцательными волосками, щупальцы. Тело моллюскообразныхъ одето или 
двустворчатой раковиной, или дельнымъ более или менее пдотномъ покро- 
вомъ. По внешнему виду, онитю ходятъ на моллюсковъ; по внутреннему-же 
строен1ю, ближе примыкаютъ къ  кольчатымъ червямъ, съ которыми, в е 
роятно, имеютъ одинаковое прюисхождеше.

Самостоятельный типъ моллюскообразныхъ признается лишь съ нсдавняго 
времени. П реж де, обыкновенно, ихъ относили то къ  моллюскамъ. то къ 
червямъ. Впрочемъ, и теперь типъ этотъ не можетъ считаться прочно 
установленнымъ. Т акъ какъ  две относящ1яся къ этому типу группы живот- 
ныхъ представляютъ весьма различное строеше, то дать ихъ общую харак
теристику, за исклю четемъ немногихъ приведенныхъ выше признаковъ, 
чрезвычайно затруднительно. Соединеше этихъ двухъ групиъ въ особый 
типъ основывается, главнымъ образомъ, на сходстве ихъ исторш развития.



Моллюскообразный почти a c t  беэъ исключешя ведутъ сидячую жизнь; жи- 
вутъ кодошями, или одиночно. РазвиНе сопровождается метаморфозой.

Типъ M olluscoidea разделяется на два класса I . Вгуогоа, мшанки, и 
I I .  Brachiopoda, плеченоггя.

К .ТА ССЪ  I. BRY0Z0A, М Ш А Н К И .

К ъ классу Bryozoa принадлежатъ почти исключительно колошальныя 
животныя-, небольшой величины, снабженныя цельйымъ, более или менее 
илотнымъ яаружнымъ покровомъ, въ виде такъ называемой клгътки. 
Вокругъ рта, на круглой или подковообразной пластинке, помещаются у 
пихт, многочисленный щупальцы, одетыя мерцательнымъ покровомъ. Пище
варительный каналъ изогнутъ петлеобразно и всегда снабженъ задненроход- 
нымъ отверс'иемъ. По внешнему виду, колоти  мшанокъ представляютъ 
некоторое сходство съ колотями гидроидныхъ полиповъ, съ которыми 
однако, въ сущности, не имеютъ ничего общаго, М н ош  образуютъ хи
тиновый, роговой или известковый скелетъ.

К о л о тя  мшанокъ имеетъ видъ разветвляющегося различнымъ образомъ 
деревца, на ветвяхъ котораго помещаются отдельные индивидуумы. Об
щая форма колоши весьма различна. Иногда она имеетъ видъ комка, 
ленты, или пластинки. Въ другихъ случаяхъ она представляете рядъ 
расположенныхъ одинъ надъ другимъ спиральныхъ завитковъ; или, нако- 
иоцъ, образуетъ красивую еетку. Консистенция кoлoнiй, по причине 
разнообраз1я въ составе ихъ скелета, также бываетъ весьма различна и пред
ставляете все переходы отъ студенистой до совершенно плотной, каменистой.

Отдельныя животныя, обыкновенно, могутъ втягиваться въ вышеупомяну
тый илтпкп, т. е. одеваюнця ихъ плотныя ячейки, носредствомъ особыхъ 
мускуловъ. Общую форму тела  отдельнаго животнаго можно сравнить съ 
ме-шкомъ, на свободномъ краю котораго помещается круглая или подково
образная площадка (лофофоръ), окаймленная щупальцами (Табл. X Y I, 
фит. 152 , а). С тенка тела  состоите изъ двухъ слоевъ. Во первыхъ, упомяну
той выше ячейки (ectocysta , i), представляющей собой хитиновое, роговое, 
или инаго состава выделеше эпител1я, и во вторыхъ— собственно стенки 
тела (endocysta, h), т. е. эпител1я и мускульнаго слоя, состоящаго изъ про- 
дольныхъ и кольцевыхъ волоконъ. Ротовое отверст1е лежитъ между щу
пальцами. В ъ пищеварительномъ канале можно различитьузкш  пищеводъ(Ь), 
мешковидный желудокъ, изогнутый петлевидно (с), и кишку (d), оканчиваю
щуюся заднимъ проходомъ (е). Последш й всегда помещается вблизи передняго 
конца тела; у однихъ формъ внутри венка щупалецъ, у другихъ— вне его.



Отъ свободнаго конца желудочной петли отходить особенный тяж ъ (funi
culus, f), состоящш изъ длинныхъ веретенообразныхъ сократительныхъ кле- 
токъ и прикрепдяюпцйся сзади, къ  стен ке тела . Все широкое простран
ство между нищеварительнымъ каналомъ и наружной стенкой тЬла пред- 
ставляетъ собой полость тела . Она наполнена б езд е тн о й  жидкостью, съ 
безцв'Ьтными-же клетками. Сердца и кровеносныхъ сосудовъ нЪтъ. Дыха- 
Hie совершается, главными образомъ, поередствомъ щ упалець, который полы 
внутри и сообщаются съ полостью тела , а потому такж е могутъ напол
няться вышеупомянутой б езд е т н о й  жидкостью, заменяющей кровь. Н ерв
ная система состоять изъ одного нервнаго узла, помещающегося между 
ротовымъ и заднепроходными отверстиями. Органы чувствъ неизвестны. 
Органы вы делеш я являются въ виде одной пары тоньихъ мерцательныхъ ка- 
наловъ, открывающихся съ одной стороны въ полость тел а , а съ другой—  
наружу, близь щупалецъ. В ъ половомъ отношенш мшанки являются то 
раздельнополыми, то гермафродитами. Особыхъ половыхъ ж елезъ нетъ. 
Я йца образуются на внутренней поверхности стенки тел а , а семянныя 
т е л а — на тяж е (fun icu lus).

М нопя мшанки нредставляю тъ ясно выраженный полиморфизмъ. У не- 
которыхъ морскихъ формъ встречаются индивидуумы настолько изменен
ные, что ихъ трудно принять за таковые. Сюда относятся длинные бичи и 
образоваш я, имеюнця видь пары крепкихъ  клювовидныхъ челюстей (авту- 
лярш). К акъ  т е , такъ и д руп е служатъ для ловли добычи для колоши. 
Захваченная ими сравнительно крупная добыча не выпускается до техъ 
поръ, пока начнетъ разлагаться. Тогда частички ея приносятся движешемъ 
мерцательныхъ волосковъ щупалецъ къ ротовому отверстш . Сверхъ того, 
мшанки питаются всякими очень маленькими организмами: инфузор)ями, 
водорослями и т. и.

Размножете мшанокъ происходить половымъ и безполымъ путемъ. Поло
вое разм нож ете и развитее сопровождается метаморфозой, съ образовашемъ 
свободно плавающей мерцательной личинки, которая затемъ прикрепляется 
къ  кому нибудь подводному предмету и начинаетъ вести неподвижную 
жизнь. Везполое разм нож ете происходить поередствомъ почковашя по общей 
схеме, обыкновенно неполна™ и потому ведущаго къ образованию колоши. 
Н о, сверхъ того, пресноводный мшанки представляю тъ и другую, спещально 
имъ свойственную форму безполаго размножешя.

П оследш й способъ напоминаетъ собою разм нож ете пресноводныхъ гу- 
бокъ. К ъ  концу л ета  въ т е л е  пресноводной мшанки, на тяж е, образуется 
несколько такъ  называемыхъ статобластовъ (g ), сходныхъ отчасти съ gem - 
m ulae  губокъ. Каждый статобластъ представляетъ собой группу клетокъ ,



покрытую снаружи твердой хитиновой оболочкой, и имеегь видъ едва 
заметной простыми глазами двояко-выпуклой линзы. П ри наступавши зимы, 
мшанка умираетъ; статобласты-же въ теченш всей зимы остаются безъ 
изменеш я. Весной содержимое ихъ, освободившись отъ оболочки, является 
въ ви де немерцательной личинки, образующей, путемъ почковаш я, новую 
колонш  мшанокъ.

М шанки живугъ какъ  въ пресной, такъ  и въ морской воде; но ббль- 
ш ая часть формъ принадлежитъ къ  морскимъ.

Классъ Bryozoa разделяется на два отряда, причемъ главнымъ отличи- 
тельнымъ признакомъ служить положеше • задняго прохода (порошицы) 
внутри, или вне венка щупалецъ: 1. Entoprocta, внутрипорошицевыя, 
и 2. Ectopirocta, втъпорошицевыя.

Р т р я Д Ъ  1 .  ENTOPROCTA, В Н у т р И П О р О Ш И Ц в В Ы / Г

Заднш  проходъ у нихъ помещается внутри венчика щупалецъ. Щ у- 
пальцы могутъ только сгибаться, но не могутъ сокращ аться. Сюда отно
сится очень немного формъ, принадлежащ ихъ почти исключительно къ  
морскимъ. Pedicellina echinata Sars. В ъ Средиземномъ и Немецкомъ мо- 
ряхъ. Loxosoma tethyae S a lensky . Ж иветъ одиночно. В ъ Неаполитан- 
скомъ заливе.

Р тр я д ъ  2 .  e o t o p r o c t a , вн'Ьпорошицевыя.

Задш й проходъ помещается снаружи отъ вен ка щупалецъ, которыя 
способны сокращаться. Сюда принадлеж итъ бблыпая часть мшанокъ. 
Cristatella mucedo Cuv., хохлатка пргьсповодная. Е я  колоши, имеюпця 
видъ мягкой, прозрачной ленты, способны перемещ аться (родъ C ris ta te lla  
представляетъ, въ этомъ отношенш, единственное исключен1е между всеми 
моллюскообразными). Plumatella repens L ., перистка ползучая (Табл. 
X V I, фиг. 152). Колонш неправильно ветвятся. Alcyonella fungosa P a ll .  
Образуетъ губкообразныя массы. Эти три формы пресноводны. И зъ нихъ 
две последи ia принадлежатъ къ  найболее часто встречающимся. Betepora 
cellulosa L . Скелетъ представляетъ красивую известковую сетку. В ъ  Сре
диземномъ море. Flustra carbasea E llis . Тамъ-ж е. Bugula avicularia Ok.; 
съ авикуляр1ями. Европейсш я моря. Alcyonidium gelatinosum L . К оло
нш имеютъ видъ неправильныхъ, по большей части вытянутыхъ студе- 
нистыхъ массъ. В ъ северныхъ моряхъ.



КЛАССЪ IL BRACHI0P0DA, ИЛЕЧЕНОИЯ.

Нлеченоия суть неподвижный одиночный морш я моллюскообразный 
животныя. Отъ мшанокъ они .отличаются ирисутстншмъ двусторонне-сим
метричной раковины, состоящей изъ двухъ етворокъ: брюшной и спинной, 

въ отлич1е отъ раковины пластинчатожаберныхъ моллюсковъ, состоящей 

изъ боковыхъ (правой и левой) етворокъ. Створки всегда бываютъ раз
личны (Табл. X V I ,  фиг, 151): брюшная (А) болФе обширна и выпукла, ч'Ьмъ 
спинная (В). Задн1й конецъ брюшной створки выдается за край спинной 

створки. Въ этомъ месте, обыкновенно, находится мускулистая ножка, по- 
средствомъ которой животное прикрепляется къ какому-нибудь подводному 
предмету. Если-же ножки нйть, въ такомъ случай животное приростаетъ 

непосредственно брюшной створкой. Раковина имеете известковый, реже 
роговой составъ. Внутри спинной створки у большинства нлеченогихъ на

ходятся особенные петлеобразные известковые отростки или п л е ч и .  Они 

служатъ для прикрйплешя упоминаемыхъ ниже рукъ и бываютъ развиты 
въ различной степени, иногда-же и совсймъ отсутствуютъ (на нашемъ ри
сунке [фиг. 151, с] изображены плечи въ ихъ наиболее развитомъ состоя- 

н1и). Кроме своей формы, раковина плеченогихъ отличается отъ раковины 
моллюсковъ присуттнемъ, въ большинстве случаевъ, множества поръ, въ 

которыя заходятъ отростки мантчи, вероятно служащее для дыхашя. Обе 
створки раковины на месте своего соедине1ПЯ часто образуютъ за но кг, 
т, е. рядъ заходящихъ одно за другое зубовидныхъ или иной формы воз- 
вышенШ. Хитиновой связки (лигамента), свойственной раковине нластин- 

чатожаберныхъ моллюсковъ, раковина плеченогихъ не имеетъ, и потому 
открывате етворокъ происходитъ не пассивно, какъ у пластинчатожабер
ныхъ, но действ1емъ особыхъ открывающихъ мускуловъ. Для закрывашя- 
же имеются закрывающее мускулы, какъ и у пластинчатожаберныхъ.

Наружная поверхность тела, подъ раковиной, покрыта мантгей. Вблизи 

ротоваго отвертя помещается пара рукъ, т. е. сильно развитыхъ, по боль

шей части спирально свернутыхъ ротовыхъ лопастей (фиг. 150, а). Онй 
усажены: многочисленными, покрытыми мерцательнымъ зпител1емъ щупаль
цами, служащими для нривлечешя пищи и для дыхан1я. Ротъ (Ь) помещается 

между руками. За нимъ следуетъ узкш пищеводъ и расширенный желу- 

докъ (с), приниманмщй въ себя выводные протоки расположенной тутъ-же 

печени (е). Далее следуетъ кишка, загибающаяся впередъ и на брюшную 

сторону, и оканчивающаяся здесь заднимъ проходомъ (d), Последнш, однако, 

далеко не всегда имеется. Нервная система состоите изъ надглоточной



и подглоточной паръ ганшевъ, связанных! между собой окологлоточным! 
нервным! кольцом!. Органовъ чувствъ , взрослый животныя не имеют!; 
но у личинок! встречаются глаза и слуховые пузырьки. Кровеносная 
система не замкнута. Мешковидное сердце лежит! на спинной стороне 
желудка. Органы выдгьлетя являются в ! виде одной пары (в ! виде 

исключешя— двух! пар!) каналов! (О, открывающихся широкой воронкой 
в ! полость тела, а другим! концем!— наружу, по бокам! рта. Эти ка

налы, новидимому, гомологичны сегментным! органам! кольчатых! червей. 
Органы размножетя имеют! вид! парной продолговатой железы (g), по

мещающейся или вблизи кишки, или более или менее вростающей в ! ман- 

тш . Особых! выводных! путей половыя железы не имеют!; половые-же 
продукты выносятся наружу выделительными каналами. Бблыпая часть 

плеченогих! раздельнополы. Размножаются они исключительно половым! 
способом!. Развито происходит! по типу алецитальных! яиц! С! равно

мерной сегментащей и сопровождается превращешем!,. с ! образовашен! 
свободно плавающей личинки. HcTopia р а зв и т  плеченогих! заставляет! 

предполагать, что они произошли от! организмов!, сходных! с ! кольча
тыми червями, путем! регрессивных! изменешй. Плеченопя живут! 

исключительно В ! море; питаются микроскопическими, или почти микро

скопическими организмами. Они представляют! вымирающую группу. Ббль- 
шая часть форм! известна только В ! ископаемом! состоянш.

Класс! Brachiopoda разделяется, на основаши нрисутств1я или отсут- 

етв!я замка у раковины, на два отряда: 1. Ecardines, беззамочныя, и 
2. Testicardines, замочный.

Р т р / Щ Ъ  1. ECARDINES, б е З ЗЭ М О Ч Н Ы Я .

Раковина без! замка и без! плечей. ЗаднШ проход! имеется. Lingula 
matina Lam., лопаточка. Сидит! на длинном! стебельке. В !  И н д т - 
еком! океане.

Р ' г р р д ъ  2. t e s t ic a r d in k s , з а м о ч н ь р т .

Раковина С! замком!, всегда известковая. Плечи по большей части 
имеются. Кишка оканчивается слепо. Rhynchonella psittacea Gm., в ! 

•/Ьнерныхт, морях!. Argiope neapolitana Sc., Terebratula vitrea Lam., 
чросверлинка,— обе в !  Средиземном! море. Strigoccphalus Burtini Defr. 

(фиг. 151), ископаем!.



ТИИЪ 7.

A R T H R O PO D A , Ч Л Е Н И С Т О Н О Г 1 Я .

К ъ  типу членистоногихъ или суставчатоногихъ относятся животныя, им’Ью- 

ш)я двусторонне-симметричное гйло, которое у нихъ такъ-же. какъ и у 
кольчатыхъ червей, состоять изъ ряда сегментовъ или члениковъ. Но, въ 

то время какъ членики посл'Ьднихъ, по своему строеюю, весьма походятъ 
другъ на друга, у членистоногихъ они представляютъ значительную раз

ницу (гетерономны). Особенно характернымъ признакомъ для членистоно
гихъ, въ сравнена съ червями, служить присутств1е конечностей, состоя- 
щихъ изъ н’Ьсколькихъ члениковъ или суетавчиковъ. Наружная поверх

ность ихъ т'Ьла покрыта плотнымъ хитиновымъ покровомъ. Подобно коль- 
чатымъ червямъ, животныя, относянцяся къ этой трупик, им1датъ разви

той головной мозгъ и брюшную нервную цепочку.
Строеше т'Ьла суставчатоногихъ, въ общей схемЬ, таково (Табл. X V I I ,  

фиг. 15В, и табл. X V I I I ,  фиг. 165). Оно состоять изъ н-Ьсколышхъ не

одинаково развитыхъ сегментовъ, съ расчлененными парными конечностями. 
Обыкновенно, на гЬл’Ь можно различить три отд'Ьла: голову, грудь и 
брюшко. Голова (caput) всегда ясно обособлена и состоять по меньшей 

м^рЬ изъ .трехъ плотно соединенных!, между собою члениковъ, изъ кото- 
рыхъ каждый несетъ по пар* конечностей, превращенныхъ въ ротовые 
органы и въ антенны (усики). Часть т’Ьла, следующая за головою и 
носящая назваше груди (thorax), снабжена конечностями, назначенными 
для передвижетя животнаго. Этотъ отд'Ьлъ не всегда обособляется и число 

его сегментовъ бываетъ весьма различно. Въ  н'Ькоторыхъ случаяхъ грудь 
сливается съ головой, образуя вмЬсгЬ съ нею одинъ отдйлъ— головогрудь 
(cephalothorax). Заднш отд'Ьлъ т'Ьла, называемый брюшкомъ (abdomen), 
представляетъ обыкновенно конечности менЬе развития, или приспособлен

ный для различныхъ спещальныхъ назначена (для дыхатя, копуляцш, 
кладки яицъ и т. н.); иногда-же онъ и совсЬмъ не имЬетъ конечностей.

Наружные покровы. Поверхность т'Ьла членистоногихъ покрыта плот
нымъ хитиновымъ покровомъ, который лишь въ рЬдкихъ случаяхъ остается 

совершенно гладкимъ; обыкновенно-же онъ представляетъ по мЬстамъ 
разнообразные придатки, въ видЬ шиповъ, чешуекъ, крючковъ и т. п. 

КромЬ наружныхъ придатковъ, часто образуются также внутренше хити
новые выросты, разнообразной формы. Они служатъ или для прикрЬплешя 
мускуловъ, или для защиты расположенныхъ нодъ ними впутреннихъ ор-



гановъ, напр. брюшной нервной цепочки. У  многихъ ракообразныхъ плотность 

хитина увеличивается еще тймъ, что онъ пропитывается известковыми солями. 
На мЬстахъ соедииешя отдельныхъ сегментовъ хитиновый покровъ всегда 

остается сравнительно тонкимъ и мягкимъ, вследсше чего отдельные сег
менты могутъ отчасти изменять свое положете. Вследств1е роста живот- 

наго, хитиновый покровъ по временамъ сменяется. Непосредственно подъ 
нимъ расположенъ hypodermis, состояний изъ одного лишь слоя цилинд- 
рическихъ клйтовъ. Hypoderm is иногда образуетъ одноклеточный или 

многоклеточный кожныя железы, служащая для образовашя весьма разно- 
образныхъ секретовъ.

Мускульная система членистоногихъ состоитъ изъ расчлененныхъ группъ 

поперечно-полосатыхъ волоконъ, соединяющихъ между собою отдельные 
еегменты тела и суставчики конечностей. Мнопе изъ внутреннихъ орга- 

новъ одйты на своей поверхности тонкимъ слоемъ, или отдельными волок

нами поперечно-полосатыхъ мускуловъ. Сверхъ того, имеются еще много
численные и разнообразные мускулы для различныхъ спещальныхъ назна- 

ченш. Общая черта мускулатуры суставчатоногихъ, отличающая ее отъ 
мускулатуры червей, заключается въ томъ, что она состоитъ изъ множе
ства отдельныхъ короткихъ мускуловъ; между тймъ какъ у червей глав
ная масса мускульныхъ волоконъ соединена въ цельный кожно-мускульный 

мйшокъ, совершенно отсутствующ^ у суставчатоногихъ.
Нервная система суставчатоногихъ можетъ быть непосредственно про

изведена отъ нервной системы кольчатыхъ червей. Она имеетъ видъ брюш

ной цепочки (фиг. 165, с), съ сильно развитымъ надглоточнымъ узломъ 
(головнымъ мозгомъ, Ь). Отлич1е ея отъ нервной цепочки кольчатыхъ чер

вей заключается лишь въ томъ, что узлы цепочки, вслед«тв1е неодинако- 
ваго развитая сегментовъ тйла и соответственныхь конечностей, нередко бы- 

ваютъ развиты и расположены неравномерно: слабо развитому членику со
ответствуете слабо развитой нервный узелъ и наоборотъ. Часто несколько 
соседнихъ узловъ сближаются, или даже совершенно сливаются между со
бою. Головной мозгъ иннервируете, главнымъ образомъ, органы чувствъ; 

узлы брюшной цепочки— мускулатуру, заднюю часть пищеварительнаго 
канала и органы размножешя.

У  членистоногихъ существуете также и симпатическая нервная си
стема, въ виде тонкого непарнаго ствола, расположеннаго надъ пище- 
варительнымъ каналомъ и снабженнаго небольшими парными и непарными 

нервными узелками. Симпатический нервъ иннервируете желудокъ, пище- 

водъ, трахеи и мышцы стигмъ (см. ниже). Впрочемъ, симпатическая нервная 

система обособляется только у высшихъ суставчатоногихъ.



Органы чувствъ у суставчатоногихъ часто достигаютъ высокой степени 

р а з в и т , представляя, однако, въ большинства случаевъ совсЬиъ иное 
устройство, ч'Ьмъ у другихъ выешихъ жжвотныхъ. НайболФе развитымъ и 
раснространеннымъ является органь эргътя, встречавшейся въ двухъ фор- 

махъ: въ форме цростыхъ глазковъ и въ форме сложныхъ (мозаичннхъ) 
глазъ. Какъ первые, такъ и вторые могутъ представлять разнообразное 

CTpoeHie. Мы опишемъ ихъ наиболее характерный формы. Обыкновенно, 

глаза помещаются на голове; но въ исключигельныхъ случаяхъ они мо
гутъ располагаться также на другихъ частяхъ тела.

Простые глазки (Табл. X V I I ,  фиг. 156) могутъ быть какъ парными, 

такъ и непарными, и состоятъ изъ хрусталика (а), представляющаго со
бою утолщеще хнтиноваго покрова, и расположенныхъ подъ нимъ зритель- 

ныхъ клетокъ (d), снабженвыхъ кутикулярными палочками (е) и соеди
няющихся, посредствомъ нервныхъ волоконъ, съ головнымъ мозгонъ. 

Весьма часто между хрусталикомъ и зрительными клетками помещается 
такъ называемое стекловидное тело (Ь) состоящее изъ несколькихъ про- 

зрачныхъ клетокъ. Иногда и хрусталикь состоять изъ клетокъ, а хити
новый покровъ проходить надъ нимъ, въ виде такъ называемой роговой 

оболочки. Все клеточные элементы, входящие въ составь глазка, суть изме
ненный гиподермичешя клетки. В ъ  томъ месте, где глазокъ соединяется 

съ гиподермисомъ, .въ клеткахъ последняго откладывается пигменте (о).
Сложные или мозаичные глаза всегда бываютъ парным*.1 Щикдый 

изъ нихъ можете быть до некоторой степени разсматриваемъ, какъ сово

купность несколькихъ простыхъ глазковъ. Наружная поверхность слож- 
наго глава оказывается разделенной на множество маленькихъ шести- 
гранниковъ, нредставляющихъ собою свободный поверхности отдельныхъ 
глазковъ, которые, вследств!е взаимнаго давлешя, прюбрели шестигран
ную форму. Отдельные глазки мозаичиаго глаза у суставчатоногихъ рас

полагаются такимъ образомъ, что свободные концы ихъ образуйте ббль- 
шую или меньшую часть шаровидной поверхности (фиг. 157). Такъ какъ 

каждый отдельный глазокъ, по своей общей форме, представляете длинную 
и узкую трубку, то въ него можете попадать лишь узкш пучокъ лучей оте ма
лой части разсматриваемаго предмета (а, Ь, с). Ивъ получающихся въ отдель
ныхъ глазкахъ частичныхъ изображевШ составляется, вероятно, въ сознанш 
животнаго, цельное представлеме о форме разсматриваемаго предмета. 

Свойства приспособляться для зрешя на близкомъ и на далекомъ разстоя- 
нш (аккомодацш) глаза суставчатоногихъ, повидимому, не имеютъ. Подроб

ности строеия отдельныхъ глазковъ сложнаго глаза, не смотря на много- 
численныя изследовашя, до сихъ поръ не выяснены. П о  новейшимъ воз-



Къ рисункамъ.

Изъ числа рисунковъ оригинальны сл’Ьдукнфя фигуры: 1, 5, 12, 14, 15, 

25, 28, 82, 33, 34, 37, 40, 67, 72, 73, 74, 134, 135, 153, 175, 182, 

212, 216, 247 и 253. Вей остальныя заимствованы, главнымъ образомъ 
изъ ЬеискагГовскихъ зоологическихъ таблицъ, а также изъ другихъ 

зоологическихъ изданШ. Впрочемъ, мноие изъ заимствованныхъ рисунковъ 

мной дополнены, или изменены бол'Ье или менйе значительно. Это, въ осо
бенности, относится къ фигг. 16, 17, 20, 35, 75 и нйкоторымъ другимъ. 

Насколько так1я произвольный поправки непозволительны въ снещальныхъ 
работахъ, гдй рисунки служатъ для доказательства, настолько я счи

таю ихъ внолнй уместными и полезными въ учебникй, гд*Ь рисунки слу
жатъ лишь для объяснешя описываемыхъ предметовъ. Посредствомъ удач

ной комбинат и иной разъ удается на одномъ рисуякй показать то, что 
иначе потребовало-бы нйсколькихъ. Для всякаго учебника потребность въ 

рисункахъ настолько велика, что какъ-бы ихъ много ни было— никогда 

не будетъ достаточно. Оттого, не смотря на относительно большое число 
таблицъ, я всё-таки долженъ былъ выбирать рисунки очень тщательно. 
Выбраны преимущественно ташя изображения, который не всегда и не 
легко могутъ быть заменены препаратами.

Такъ-какъ рисунки расположены довольно тйсно, то, для избйжашя 
недоразумйпш, необходимо им^ть въ виду, что относящаяся къ каждой фи- 
гургЬ цифра всегда стоить падь ней. Это-же относится и къ большимъ буквамъ 
(А, В , С и т. д.), которыми означены отдельно расположенныя части од

ной и той-же фигуры. Для удобства читателей, объяеяете каждой таб
лицы помещено на обратпой сторон'Ь предшествующей.

Гравировка рисунковъ была исполняема постоянно на моихъ глазахъ 

Господиномъ Г . С. Скрипченко, которому я считаю долгомъ высказать 
свою благодарность за тщательную работу.



Фиг. 1. 

Фиг. 2. 

Фиг. 3.

Фиг. 4.

Фиг. 5.

Фиг. 6. 

Фиг. 7. 

Фиг. 8.

Фиг. 9. 

Фиг. 10.

Фиг. И .

Фиг. 12.

Фиг. 13.

Плазмодгй (изъ хортна человЬческаго зародыша), а — ядра.

Молодая яйцевая клетка медузы, а— протоплазма, b— ядро, с — ядрышко.

Хрящевая клетка личинки саламандры, а— ядерная сЬть, b— волокни

стый остовъ протоплазмы. На поверхности ядра видна его бсзструкт.ур- 

ная оболочка.

Клетки роговаго эпител1я. А — клЬтки въ началЬ процесса ороговЬшя, 

съ каплями элеидина внутри; В — совершепно ороговЬвнпя клЬтки (рого- 
выя чешуйки).

А. Поперечно-полосатое мускульное волокно личинки тритона, а — ядро, 

Ь— остатокъ недифференцированной протоплазмы, с— поперечно-полосатое 

сократительное вещество. В. Группа поперечно-полосатыхъ нервичныхъ 
мускульныхъ волоконецъ (фибриллъ) изъ наружнаго покрова средней кишки 

мокрицы, при очень сильномъ уволичсши. а— мясныя призмы, Ь — про

межуточные диски.

А. Гладкое мускульное волокно. В — его средняя часть, поел!; мацерацш, 
для показашя его волокнистаго строен5я. а —ядро.

Цилиндричесшй эпителШ. а -  обыкновенпыя цилнндричешя клЬтки, 
h— одноклЬточныя желЬзьг, с— ихъ ядра.

Эндодерматическая клетка гидры (Hydra fusca). а — ядро, Ь— вакуоли, 

с— мерцательный жгутикъ. Внутри протоплазмы видны иигментированныя 

и непигментированныя зерна, которыя должны быть разематриваемы, ь'акъ 
продукты ассимнляцш.

А — жгучая клетка, съ нематоцистой внутри. В — нематоциста, съ вы
брошенной наружу нитью.

Различныя формы мерцательныхъ клЬтокъ. а — мерцательная кл'Ьтка 

въ собственномъ смыслЬ слова, Ь — жгутиковая кл'Ьтка, с — воротничковая 

кл'Ьтка.

Amoeba polypodia, въ послЬдовательныхъ стадгяхъ дЬлсшя (А, В, С, D). 
а— ядро, Ь— бькпщйся пузырекъ. Снаружи ядра видна его бсзструктур- 
ная оболочка (особенно отчетливо на фиг. В).

Схема строешя рЬсничной инфузор1и. а — кутикулярная оболочка, b—  
мбрцательные волоски, с — жгуч1я тЬльца (трихоцисты), d— сократитель

ный волоконца, е— бышщйся пузырекъ, f — ядро.

Gromia oviformis. а— раковинка, b— ядра, с— псевдоподш, d— мЬста 

ш я ш я  псевдоподШ, е— Navicula (одноклЬточная водоросль), захваченная 

псевдопод1ями; f — так1я-же Naviculae внутри раковинки, g — отверсто 

раковинки.



Т а л л . I .



Фиг. 14. Схема размножсшя клетки, носредствомъ почковашя. А, В, С— посл!;дп- 

вательныя стадш процесса.

Фиг. 15. Схема эндогеннаго размножсшя клетки. А, В— последовательный стад!и 
процесса.

Фиг. 1G. Microstomum lineare (ресничный червь), во время поперечнаго делешя.
а— ротъ, b— зачаточный ротъ въ задней половине, с— кишка, d— попе
речный перехватъ па r t .r t  животнаго.

Фиг 17. Схема каршкинетическаго д1>лешя клетки. А — мелкосетчатая « а д я , 
В — сталдя клубочка, С— стад1я венка, D — стадя звезды, Е — metakine- 

sis, Е -с тад !я  двухъ дочериихъ звездъ, G— стадия двухъ дочериихъ клу- 
бочковъ, Н — стад1я мелкосетчатыхъ дочериихъ ядеръ.

Фиг. 18. Яичниковое яйцо морской звезды, а — желтокъ, b— зародышевый пузы- 

рскъ, с— зародышевое тельце, d — протоплазматическая сеть внутри 

зародышеваго пузырька.

Фиг. 10. Оплодотворешс яйца морской звезды (Asterias glacialis).

Фиг. 20. Схема строешн куринаго яйца, а— скорлупа, Ь, с — два слоя наружной 
белковой оболочки, d— воздушная камера, е — белокъ, f — chalazae, за

витки бо.тЬе плотнаго белка, покрывающаго наружную поверхность желтка; 
g — желточная оболочка, h — слоистый питательный желтокъ (среди ж е л 
т о г о  ж е л т к а  концентрически проходятъ слои б гь л а го  ж е л т к а ), 
i — бутылкообразное образован!е внутри желтка, состоящее исключительно 
изъ белаго желтка, к — образовательный желтокъ, съ зародышевымъ пу- 
зырькомъ внутри. Нужно заметить, что образовательный желтокъ пред- 
ставляетъ такой видъ только въ яичниковомъ яйце, которое не имёетъ 
ни скорлупы, ни белка. Въ яйце снесенномъ и снабженномъ всеми при

даточными частями, вместо образовательнаго желтка, находится уже 
группа сегментащонныхъ шаровъ.

Фиг. 21, 22 и 23. Процсссъ созревашя яйца морской звезды (Asterias glacialis).

Фиг. 2 1 — начало процесса, растворение зародышеваго пузырька и 
образоваше направляющаго веретена; фиг. 2 2 — образоваше перваго 
нанравляющаго тельца; фиг. 23 — конецъ процесса; второе направляю
щее тельце только-что отделилось. Значеше буквъ на вскхъ трехъ фи- 
гурахъ одно и то-же: а— зародышевый пузырекъ, b — зародышевое тельце, 
с— направляющее веретено (ахромагиновое веретено), на которомъ видны 
зерна хроматина, d -  первое направляющее тельце, с —второе направляю
щее тельце, f — остатокъ х|юматиновыхъ зеренъ въ яйце (они потомъ 
сливаются въ женешй нронуклеусъ).

Фиг. 24. Hydra vulgaris, слабо увеличенная группа, а — обыкновенные одиночные 

индивидуумы, Ь — молодой, сильно сокративппйся индивидуумъ, с — неболь
шая колошя, состоящая изъ материнской гидры и трехъ дочернихъ, про- 
исшедшихъ вследсше почковашя.

Фиг. 25. Схема размножсшя одноклеточныхъ (А) и многоклЬточныхъ (В) живзт- 
ныхъ. Усилен1с жизнедеятельности означено утолщешемъ, ослаблеше ея 
—  утончешемъ полосы. Место разветвлешя означаетъ момситъ образовашя 

потомства. Свободные концы отдельныхъ отрезковъ означаютъ смерть 

индивидуумовъ (см. тскстъ, стр. 25).
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Фиг. 2G. Различный формы семянныхъ тЬлъ. а— млекопитающим, b — турболлярг'и;

г, (1, е— нсматодъ, f — ракообразнаго, g — саламандры, h — булавообраз- 
ная форма, найбол'Ье распространенная.

Фиг. 27. Сегментация яйца Rana' temporaria. А — яйцо съ первой меридшнальной 
сегментащонной бороздой (два ссгмснтащонныхъ шара), 15 - две м«рнд1- 

ональныя борозды (четыре сегментащонпыхъ шара), С -  къ двумъ мери- 
дшнальнымъ присоединилась первая экватор1альиая бо]>озда (восемь сег- 

мснтащонныхъ шаровъ), D — прибавились д»'1; новыя меридшнпльпыя бо
розды (шестьпадцать ссгмснтащонныхъ шаровъ), К--верхняя половина 

яйца разделилась на большое число мслкихъ сегмснтащонныхъ шаровъ, 

ниж няя-на  нисколько крупныхъ.

Фиг. 28. Яйцо морскаго ежа (Spliacreclnuus granulans), тотчасъ носл'Ь его оило- 
дотворешя. а — женской пронуклсусъ, Ь -  мужской пронуклсусъ (внутри 

женскаго). На поверхности яйца находится прозрачная двукоптуриая 
оболочка, которая, вс.тйдсгае ошибочнаго исполнен1я на камне, вышла 
черной.

ФиГ. 29. Яйцо морскаго ежа, во время оплодотворешя. а —-лгспшй пронуклсусъ, 
Ь— мужской пропуклеусъ.

Фиг. 30. Такос-лге яйцо. Мужской и женски! пронуклеусы сблизились.

Фиг. 31. Такос-л;е яйцо. Калсущссся cjiijniic обоихт» проиуклеусовъ.

Фиг. 32, 33 и 34. Схема, показывающая распределенic хроматиповыхъ элсментовъ 
муясскаго и женскаго проиуклеусовъ между сегментац1ошшми ядрами, 

а— женсий пропуклеусъ, Ь--мулсскон пропуклеусъ. Фиг. 32 — оба про
нуклеуса лежатъ отдельно. Фиг. 33 — отъ калдаго иронуклсуеа отходитъ 
одна половина хроматиповыхъ волоконъ къ одному полярному тельцу, 

другая — къ другому. Фиг. 34 — яйцо разделилось на два ссгмептащон- 
ныхъ шара. Въ каждомъ изъ сегментащонпыхъ ядеръ содержится поло
вина отцевскихъ и половина материнскихъ хроматиповыхъ волоконъ.

Фиг. 35. А, В, С, В. Последовательный стадш полной равномерной сегментащи.

Фиг. 3G. А, В, С. Последовательный стадш сегментацш образовательного желтка 
куринаго яйца. Видъ съ плоскости.



Тавл. Ill



Фиг. 37. Схематическая таблица, показывающая главнЬйпля формы яицъ и псрвыя 

етадш ихъ развитая, въ ихъ взаимномъ соотвЬтствш. Питательный жел- 

токъ оГюзначенъ темной перекрестной штриховкой. Фигуры одного и того- 

же горизонтальна*о ряда изображают'!. главн'Ьйнпя ггадш нервона- 

чальнаго развита одною и шого-же яйца. Фигуры одного и того-жс 

вертикального ряда изображают!. одинъ и гпоть же етадш разни- 
гтн различныхъ яицъ. Для того чтобы получить назвашс любой фигуры, 

нужно соединить приставку, расположенную съ правой стороны ея гори

зонтального ряда, съ надписью надъ ея вертикальным!, рядомъ. Такимъ 

обраяомъ, напр., для фиг. F получится: amphimorula; для фиг. L: dis- 

cobiastula и т. и. Значнпс малыхъ буквъ всзд'Ь одно и то-же: а— есг- 

ментацюнная полость, Ь -  первичная пищеварительная полость, с — входъ 

въ нее (blastoporus), d — верхгпй иластъ, е -нищ ш й  пластъ.

Фнг. 38. Сегментащя яйца акулы. Вертикальный разр'Ьзъ. А — начало сегментами, 

В — стадгя discomorula. а — сегментацтнные шары, Ь— питательный жел- 

токъ, с— ядра въ питательномъ желпсЬ (мероциты).

Фиг. 39. Развита акалефы. А — scyphistoma, В — strobila, С— ephyra.

Фиг. 40. Amoeba verrucosa Ehrb., во время движешя. а— ядро, Ь— быоицйся пу

зырись, с— остатки пищевыхъ всщсствъ. Экзонлазма и эндоплазма р'Ьзко 

различаются. На поверхности экзоплазмы видны непостоянный продольный 

складки, образующаяся вслЬдсшс движешя животнаго.

Фиг. 41. Arcella vulgaris. А — видъ сверху, В--контуръ раковинки въ вертикаль- 

номъ разр'ЬзЬ, С — видъ сбоку, а— ядра, Ь— быопцйся пузырись. На фиг. 

А  и С видны выетупаюнця изъ отверста раковинки широюя псевдоподии.

Фиг. 42. Кусокъ нуммулиговаго известняка, съ раковинками Nummulites laevigata 
Lam.
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Фиг. 43. Actinosphaerium Eichhornii, слабо увеличенный, а— многочисленный ядра, 

b— бьюпцеся пузырьки.

Фиг. 44. Thalassicolla pelagica. Увел. 18. а —ядро, Ь— центральная капсула, 

с— жировая капли внутри ноя, i l— зкстракапсулярныя вакуоли, с — жел

тая тельца.

Фиг. 45. A — Cercomonas intestinalis, В — Trichomonas vaginalis.

Фиг. 46. Euglena viridis. a— ядро, b — бьющШся иузырекъ, возле котораго видно 

пигментное пяти к У  основашя мерцательнаго жгутика заметно трубко

образное входное O T B e p c Tie .

Фиг. 47. Herpetomonas Levisi. а— обыкновенная форма, Ь — ся продольное д’клеше.

Фиг. 48. Nocliluca miliaris, увелич. около 25. а— ядро, b -  щупальце, с — мерца

тельный жгутикъ, d— перистомъ.

Фиг. 49. Vorticella nebulifera. а — ядро, Ь — бьюнцйся иузырекъ, с — перистомъ, 

d— ротъ, е — пнщевыя вакуоли, f - сократительный тяжъ.

Фиг. 50. Opalina dimidiata. Увел. 100. а - ядра.

Фиг. 51. Chilodon cucullus. Увел. 200. а — ядро, b— околоротовой ресничный вен- 

чикъ, с— ротъ, d -  заднепроходное отвергпе, изъ котораго выделяются 

непереваренные пищевые остатки.

Фиг. 52. Stentor polymorphus. Увел. 80. а— ядро, Ь— ротъ, с — бьюнцйся пузы- 

рекъ (вверху и внизу <>тъ него видны длинные приводящее каналы).

Фиг. 53. Stylonychia mytilus, снизу. Увел. 250. а— ядра (возле нихъ видны ма

ленькая ядрышки), Ь — бьюпцйся пузырем., с-перистомъ, d— заднепро

ходное отверстие, изъ котораго выходятъ непереваренные пищевые остатки.

Фиг. 54. Paramaecium aarelia. Увел, около 400. а — ядро, Ь— ядрышко, с, с—  

бьюпцеся пузырьки (передшй изъ нпхъ наполненъ, задн!й сокращена.; 

возле бьющихся пузырьковъ видны приводянце каналы), б-чшщевыя 

вакуоли, е -р о тъ  (впереди него виденъ обширный перистомъ).
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Фиг. 55. Yorticella microstoma, въ состояли продольнаго делсшя. А -  начало 

д1>лсп5я. а -ядро . В  -  одинъ изъ дочсрнихъ пндивидуумовъ ГО’ГОВЪ отде

литься. Ь — задшй венчикъ мерцательных!. волосковъ.

Фиг. 56. Небольшая колотя Carchesium polypimim. а — индивидуумъ въ развер- 

нутомъ состояши. ti -  сократшшпйсл индивидуумъ, с — индивидуумъ съ 

заднимъ мердательнымъ вепчикомъ (готовяпцйся отделиться отъ колоши), 

d— группа неболыпихъ пндивидуумовъ (минрогонид1евъ), происшедшая 

всл'1;дств!е иоследоватсльнаго де.лешя; е— яакрогонидгё, соединиглшйся съ 

мнкрогонид1емъ — f.

Фиг. 57. Podoplirva quadripartita Clap, а— ядро, b— бьюныеся пузырьки, с— входъ 

во внутреннюю полость, въ которой образуется зародышъ- d .

Фиг. 58. Конъюгащя двухъ пндивидуумовъ Stylonychia mytilus. а — ядра, Ь —  

ядрышки.

Фиг. 59. A. Ephclota gemmipara, во время ночковашя. а— ядро, b— бьюнцсся 

пузырьки, с— почки. Сверхъ того, видны сосательный трубочки и нитс- 

видныя щупальцы. В. Ея личинка.

Фиг. GO. Acineta ferrumcquinum,. высасывающая pf,спичную инфузорш (Enclielys). 

а— ядро, Ь— бьюнреся пузырьки, с — сосательный трубочки.

Фиг. 61. Коныопния навсегда у Carcliesiiun polypiiium (фиг. 56, о, f). а— ядро 

иакрогоиид'ш, Ь— ядрышко макрогонид1я; а’ , 1т— соответствен ныл обра

зовали микрогонид1я.

Фиг. 62. Stylonychia mytilus, зараженная сферофр!яни. а— ядра стилонихш, 

Ь— зародыши сфсррфрН!, с -  выходящт наружу сферофрш, d — ненормаль

ное отверстие на поверхности стилонихш, произведенное сферофр1ями.

Фиг. 63. Различныя формы грегаринъ и ихъ размножешс. A. Gonospora Terebellae 

Roll., изъ кишки Terebeila. В. Actinocephalus oligocanthus S t , изъ ли

чинки Agrion. С. Clepsidrina polymorpha St., изъ кишки личинки Blaps. 

Два индивидуума, готовянцсся къ ш иш ю. 1). Clepsidrina Blattarum Sieb. 

Два инцистнрованные вместе индивидуума. Хотя граница между ними 

еще заметна, однако на поверхности ихъ тела уже началось разделеше 

протоплазмы на споры. Е. Klossia octopiaua A. Seim. Все содержимое 

цисты распалось на отдельный споры. F. Monocystis. Отдельная, вполне 

сформированная спора (псевдонавицелла). G. Содержимое споры распалось 

на несколько ссрпообразныхъ телецъ (возле нихъ заметенъ небольшой 

остатокъ первоначальнаго содержимаго, въ виде темнаго пятнышка). 

Н. Изолированная эпител1альная клетка изъ кишки Blaps mortisaga, съ 

внедрившейся въ нее молодой грегариной. а— ядро эпител1алыюй клетки, 

b— грегарина.
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Фиг. 04. Drcpanidium лягушки, a— Drepanidium внутри кровянаго гЬльда, Ь— онъ- 

же, въ моментъ выхождешя. наружу; с, d, о— изм!;нетя формы Drcpa- 

nidium, при его передвиженш.

Фиг. 05. Hacmogregarina Stepanowi. a — Haemogregarina внутри кровянаго гЬльда, 

b— она-же въ моментъ выхождешя, с— совершенно освободившаяся.

Фиг. GO. Magosphaera plauula Е. Н. А. Видъ съ поверхности. В. Въ разр'ЬзФ.

Фиг. 07. Схема лучистой формы гбла (см. текстъ на стр. 92).

Фиг. 08. Ренеевсше мышечки изъ мяса свиньи. А. М^шечекъ внутри мускульнаго 

волокна. В. Его задшй конецъ, сильно увеличенный, а— кутикулярная 

оболочка, b— группы споръ.

Фиг. 09. Haliphysema primordiale Е. Н. а— верхшй пластъ, Ъ— нижшй пластъ, 

с— входное отверсйе, d— яйда.

Фиг. 70. Молодая Dicyema. а— верхшй пластъ, b— ядро большой эндодерматичс- 

ской клетки, занимающей все внутреннее пространство, с— лежащ'ю въ 

ней зародыши, находящ1еся въ различныхъ стад1яхъ развит1я.

Фиг. 71. Rhopalura Giardii, самка, а— верхшй пластъ, b— нижшй пластъ.

Фиг. 72. Схема двусторонне-симметричной формы тЬла, въ его иопсречномъ разр4з4 

(см. текстъ на стр. 93).

Фиг.. 73. Схема одноосевой формы гЬла. Видъ сбоку. А В — главная ось.

Фиг. 74. Тоже. Видъ сверху (см. текстъ на стр. 9 1 — 92).

Фиг. 75. Volvox globator. а— макрогонидгё, въ начал!; его развитгя; а’— онъ-же, 

углубившШся внутрь шара; b— микрогонидш, въ начал-Ь ихъ образован1я; 

Ь1— пучекъ развивающихся микрогошдавъ; Ь” — группа готовыхъ микро- 

гонид1евъ; с— дочерняя колошя, въ начал!; ея разви’йя.
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Фиг. 76. СхематичсскШ вертикальный разрЬзъ черезъ бодягу (Spongilla). а— вы

ходное отверспе (osculum), b — первичная пищеварительная полость, 

с— наружные входные каналы, с!— внугренше входные каналы, d — суб- 

дермальная полость, е— мерцательный камеры. Верхшй пластъ густо за

штриховать; нижшй пластъ заштрихованъ редкими короткими чертами; 

средшй пластъ заштрихованъ косыми длинными чертами.

Фиг. 77. Продольный разрЬзъ черезъ Sycon raphanus (слабое увеличсше). а— os

culum, съ воротничкомъ иголокъ; b— первичная пищеварительная полость, 

с— поры (входные каналы), d— боковыя выпячиватя первичной пище

варительной полости.

Фиг. 78. Часть разреза черезъ средшй пластъ роговой губки, а— разветвляющееся 

роговое волокно, b— споппобласты. Рядомъ видны обыкновенный клетки 

средняго пласта.

Фиг. 79. Podocoryne carnea Sars. Часть мужской колоти, а —  питанное полипы, 

а’ -  такой-же полипъ, только-что проглотивипй добычу и сокративш1йся, 

Ь— половые индивидуумы, съ почками мужскихъ медузъ (Ь’); с — спираль

ные индивидуумы (служапце для защиты), d — скелетные индивидуумы, 

е— общ!й скелетъ основашя колон1и.

Фиг. 80. Podocoryne carnea Sars. Отделившаяся женская медуза, а — желудочный 

стебелекъ, Ь— рад1альные каналы, с— щупальцы, d— краевая оторочка 

(velum).

Фиг. 81. Продольный разрЬзъ черезъ актинш. а— щупальцы, Ь— ротъ, с— глотка, 

d — мезентер1альная перегородка, е— о тв ер с т  въ ней, f — половые про

дукты, g — гастральныя (мезентер1альныя) нити.

Фиг. 82. Часть колоши краснаго коралла (Corallium rubrum). а -  плотный осе

вой скелетъ, Ь — крупные такъ наз. пар1етальные каналы, с— мягкШ 

coenenchym, пронизанный мелкими пар1етальпыми каналами, посредствомъ 

которыхъ сообщаются между собой внутреншя полости отдЬльныхъ по- 

липовъ, d — развернувш1еся полипы, е— сокративппеся полипы.

Фиг. 83. Phialidium variabile, со стороны subumbrella (снизу), a — velum, Ь — же

лудочный стебелекъ, с — яичники, d— слуховые пузырьки, d’— краевыя 

подушечки, е— щупальцы (краевыя нити).
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Фиг. 84. Схема сифонофоры. а— плавательный пузырь, Ь— плавательный колоколъ, 

с — почка плавательнаго колокола, d— покровная пластинка, е — половая 

почка, f — щупальце, g — арканчики, Ь— питанной полипъ, i — его рото

вое отверстие, к — крапивная баттарея (клубокъ жгучихъ органовъ), 

1— общ1й стволъ колоши, т  — общ!й внутренней каналъ, n — exodernia, 

о — endoderma.

Фиг. 85. Схематически продольный разр4зъ черезъ Rhizostomum. a — umbrella, 

b — желудокъ, с — рад1алыше каналы, d— пнжшя лопасти желудочнаго 

стебелька, e — subumbrella, f—  краевыл тфльца, g — обонятельныя ямки, 

h — половый жел'Ьзы, i -  находящаяся нодъ ними углублен1я въ subum

brella, к — гастральный нити.

Фиг. 86. Мускулыю-эпител1альныя клЬтки гидры, а — ихъ сократительные отростки.

Фиг. 87. Hormiphora plumosa, въ плавающемъ положеши. а — ротъ, Ь-воронка

(черта эта на рисунка проведена несовг'Ьмъ правильно; она указываетъ

собственно на мЬсто соединешя желудка съ воронкой), с — желудокъ

(онъ представляетъ сплющенную форму и изображенъ здЬсь съ узкаго

края, всл'Ьдствге чего им'Ьетъ вндъ тонкаго канала, хотя на самомъ дЬлЬ

онъ довольно объемиегь), d— желудочные каналы, е — рад1альные каналы,

f — аборальный орган а, g — ряды лерцательныхъ пластипокъ, h — щупальцы.
*

Фиг. 88- Physophora hydrostatica Forsk. а — плавательный пузырь, Ь— плаватель

ные колокола, с— щупальцы, б-питаюпрс полипы, е -половыя почки, 

f — хвататсльпыя нити, съ группами жгучихъ органовъ.

Фиг. 89. Слуховой пузырекъ Geryonia (Carmarina). а— отолитъ, b— чувствитель

ный клетки, с-нервъ .



Та б  л . IX.

Трав . 17 Скривлен ко
Тс хскъ I >:лс-Ли 7. М и х а й л о в а  и  M a k v t h ^



Фиг. 90. Схема организацш морскаго ежа; вертикальный разркзъ. а— ротъ, b—  

зубы, с—  Арнстотелевъ фонарь, d— кольцевой сосудъ водной системы, 

с— Полл1евы пузырьки, f— рад1альные каналы, g— амбулякральныя ножки, 

h— ампулли, i— каменистый каналъ, к— мадрепоровая пластинка, 1— anus, 

m— иглы (бблыная часть иглъ предполагается удаленной), п— педи- 

целлярш.

Фиг. 91. Скорлупа правильного морскаго ежа, съ верхняго (аборальнаго) полюса.

а— anus, b— половыя пластинки (зернистая пятна Ь’ обозначаютъ поло- 

жешс половыхъ желкзъ), с— мадрепоровая пластинка, d— ряды амбу- 

лякральныхъ пластинокъ, е— ряды интерамбулякральныхъ пластинокъ, 

f— глазныя пластинки.

Фиг. 92. Схема нервной системы морской звкзды. а— окологлоточное кольцо.

Фиг. 93. Зародышъ Holotburia tubulosa, при началк гаструляцш, въ продольномъ 

разркзк. а— первичная пищеварительная полость, въ началк ея образо

вала, b— сегментацшнная полость, внутри которой начинаютъ появляться 

разскянныя клкткн, образующая мезенхиму.

Фиг. 94. Аурикуляр1я, съ брюшной поверхности. Двойными линиями обозначены 

мерцательные шнуры, а— ротъ (иомкщаюшдйсч подъ ротовымъ щиткомъ), 

b— пищеводъ, с— желудокъ, d— кишка, е— anus, f— зачатки полости ткла, 

g— известковыя отложсшя, h — ротовой щитокъ, i— анальный щитокъ.

Фиг. 95. Бипиннар]я, въ полъ-оборота. Значеше буквъ то-же, что на предшествую

щей фигур'Ь, и сверхъ того: к,.к, к— развивающаяся морская звкзда, т —  

воднососудистый пузырь (зачатокъ амбулякральной системы), 1— пятилист

ная розетка начинающихъ развиваться на его нижнемъ концк рад1альныхъ 

каналовъ.

Фиг. 96. Молодая форма Distomum. а— ротъ (въ глубинк ротовой присода), 

b— задняя присоска, с— глотка, d— пищеварительная полость, е— вы- 

дклительные каналы, f — мочевой резервуаръ.

Фиг. 97. Polycelis pallida, а — нервные узлы, Ь— ротъ, с — глотка, d — скмянная 

жедкза, е— vesicula semiualis, f — penis, g — мужское половое отверст1е, 

h— яичникъ, i — яйцеводъ, k — влагалище, 1— женское половое отверетче, 

ш — развктвлешя пищеварительной полости.
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Фиг. 98. HcTopia развития Distomum hepaticum. А -  мерцательная личинка, В — спо- 

роцисга, съ развивающимися внутри ред1ями (а), С— ред!я, съ зачаточ

ной кишкой (а) и съ развивающимися церкар1ями (b), D — свободная цер- 

Kapia.

Фиг. 99. Distomum hepaticum. а-передняя (ротовая)'присоска, b— задняя присо

ска, с — разветвленная пищеварительная полость (изображена только на

чальная ея часть), d — яичникъ, е —  желточники, f — скорлупная железа, 

g — матка, h — семянная железа, i — vas deferens, k — penis, 1— женское 

половое отверста, Г — мужское половое отверсие.

Фиг. 100. Отдельные отрезки изъ различныхъ отдкловъ дФпи Taenia saginata. 

а— головка.

Фиг. 101. Головка Taenia solium, съ ея свободнаго конца, а — присоски, b— крючки.

Фиг. 102. Членикъ Taenia saginata изъ средней части цепи, а— яичникъ; Ь— жел- 

точникъ, с-скорлупная железа, d — матка, е — влагалище, f —семянники, 

g — vas deferens, h — penis, i — общее половое отверст1е, k— выделитель

ный каналъ, 1 — нервный стволъ.
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Фиг. 103. Яйца человЬческихъ глистовъ, при увеличенш въ 250 разъ. a— Asca- 

ris lurabricoidcs; b, c — Oxyuris vcrmicularis; d— Distomum hepaticum, 

e— Trichocephalus dispar, f — Dochmius duodeualis, g- Bothrioccphalus 

latus, h — Taenia saginata, i — Taenia solium, k — Distomum lauceolatum. 

x — крышечка.

Фиг. 104. H c T o p ia  развиия Taenia solium. А — подвижная личинка, съ 6-ю крюч

ками; В — пузырьчатая форма, со втянутымъ сколексомъ (въ разр'Ьз'Ь); 

С — пузырьчатая форма, съ вывернутымъ сколексомъ.

Фиг. 105. Нисколько члсниковъ изъ средней части ц1ши Bothriocephalus latus.

Фиг. 106. Taenia echinococcus. Зр'Ьлая ленточная форма, при увеличенш около 

12 разъ.

Фиг. 107. Taenia echinococcus, пузырьчатая форма. Вторичныя почки на стЬнкахъ 

общаго м4шка. а — втянутый сколсксъ, Ь— вывернутый сколоксъ.

Фиг. 108. Полусхсматическое изображешс организацш самца Echinorhynchus. а -  хо

ботокъ съ крючками, Ь— влагалище хоботка, с — главный нервный узелъ, 

с’— половой нервный узелъ, d— лигаментъ, е— сЬмянники, f - v a s a  de- 

ferentia, g— сЬмянные пузырьки, h — придаточныя жслФзы, i — непарная 

нижняя часть vas deferens, k — penis, 1— bursa, m — мужское половое 

отверстие, п--лемниски.

Фиг. 109, 110 и 111. HcTopia разви'пя немертины (Nemertes). Пилидгё, въ раз- 

личныхъ стад1яхъ. Фиг. 109. ПилидШ въ стад!а gastrula. Фиг. 110. 

Онъ-же въ начал'Ь образован1я экзодерматическихъ впячиван1й, образую- 

щихъ гкло немертины. Фиг. 111. Пилид1й, заключаюнОй внутри вполнЬ 

сформированную молодую немертину. а--пучокъ мерцательныхъ волосковъ, 

Ь--кишка, с— на фиг. П О  — экзодерматичешя виячивашя, а на фиг. 

111 — полость амшона.

Фиг. 112. Анатом1я немертины (Amphiporus lactifloreus). а— наружное OTeepcTie 

хоботка, b— влагалище хоботка, с — хоботокъ, d — колющая игла, е— за- 

пасныя иглы, f— retractor, втягиваюнцй обратно выброшенный хоботокъ, 

g — надглоточные узлы, g’ — боковые нервные стволы, Ь— боковые со

суды, h’— спинной сосудъ, i —  мерцательный ямки, к — пищеводъ, 1 —кишка 

(нарисована только малая ея часть).
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Фиг. 113. Dochmius duodenalis. А — самедъ. В — самка, а — трубчатые органы раз- 

множсшя,,Ь— spicula, ' с — глотка, d — кишка, е — шойныя железы, f —  

женское половое, отрераче, g — anus, l i— колоколъ. На, переднемъ конце 

видно з1яющсе ротовое отверсто.

Фиг. 114. Trichina spiralis. А — кишечная трихина (самедъ), В — мускульная трихина.

Фиг. 115. Молодой Balanoglossus, сильно увеличенный, а — хоботокъ, b— воротпикъ, 

с— жаберныя отвертя.

Фиг. 116. Sagitta hexaptera. Увеличена.

Фиг. 117.. Разрезъ черезъ глазъ, пом,Ьщающ1йся на голове Nai's proboscidea. ab—  

зрительная ось.

Фиг. 118. Разрезъ черезъ сегментный органъ чувствъ Macrobdella. а— кутикула, 

b — Ыподермисъ, d— болышя, свЬтлыя клетки, е— нервныя клетки, 

f — нервъ.

Фиг. 119. Разрезъ черезъ глазъ блуждающаго многощетинковаго червя (СаШ- 

zona Grubei). а--роговица, , b — хрусталикъ, с — стекловидное тело, 

d— сетчатка, d’ -  ея палочковый слой, е— глазной нервъ, е’ — ganglion 

opticum.

Фиг. 120. Trichocephalus dispar, самедъ. Увеличеаъ. а— его передшй конедъ, 

b— spiculum.

Фиг. 121. Схематической поперечный разрезъ черезъ одинъ изъ среднихъ сегмен- 

товъ кольчатаго червя, а, а’— спинной и брюшной ножные бугорки (па- 

раподш), Ь, Ь’— щупальцевидные придатки на нихъ, с— жабры, d— боль- 

нпя выдвижныя щетинки, е— кольцевая мускулатура, f— продольная му

скулатура, g — спинно-брюшные косые мускулы, h— сегментный органъ, 

h’ — его воронка, i — кишка, к —брюшная нервная цепочка, 1, Г — спин

ной и брюшной сосуды, ш — яичникъ.

Фиг. 122. Головной конедъ пьявки, со вскрытой глоточной полостью, а— челюст- 

ныя пластинки.

Фиг. 123. Изолированная челюстная пластинка. Видны мелше зубчики на ея сво- 

бодномъ краю и прикрепляющееся къ ней мускулы.

Фиг. 124. Схема организацш пьявки, а— ротъ, b— anus, с— кишка, с’— ея задшй 

карманъ, d— сегментные органы, d’— пузырьки сегментныхъ органовъ, 

е— надглоточный нервный узелъ, е’— брюшная нервная цепочка, f — зад

няя присоска, g— задняя кишка.
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Фиг. 125. Половые органы Lumbricus. а— сЬмянныя жел!зы, Ь— воронки, с — vas 

deferens, d— сЬмяиные пузырьки (на противуположной сторон! они уда

лены), е -  с!мяпр1емпики (receptacula seminis), f — яичпнКъ, g — яйцеводъ.

Фиг. 126, 127 н 128. Последовательный стадш разви'ш Polygordius. Фиг. 126 

— трохофора, фиг. 127— она-же въ дальн!йшемъ развита, фиг. 1 2 8 -  

молодой червь, а— ротъ, b — anus, с — темянная пластинка (надглоточный 

нервный узелъ), d — щупальцы, с — головныя почки. '

Фиг. 129. Hydatina senta, самка, а— глотка, Ь— кишка, с— выд'ЬлиФельные каналы, 

d— мочевой резервуаръ, е— яичникъ, f—  слюнныя жс.Йзы, g — коло

вратный органъ.

Фиг. 130. Hydatina senta, самедъ. g— коловратный органъ, h — сФмянпая железа, 

i — penis.

Фиг. 131. Группа серпулидъ (Serpula), въ ихъ трубкахъ. а— жабры, Ь— крышечка.

Фиг. 132. Дождевой червь (Lumbricus riparius Hoffm.). а — головной копедъ, Ь— 

задшй конедъ, с — clitellum.

Фиг. 133. Два дождевыхъ червя (Lumbricus olidus Hoffm.) въ- копуляцш.-Значете 

буквъ а, b то-же. d — слизистое кольцо.



Тавл.т



Фиг. 134 и 135. Схема организацш моллюска въ поперечномъ разркз'Ь (фиг. 134) 

и въ продолыюмъ (фиг. 135). а-раковина, Ь— мант!я; сс -  нога, d — 

щуиальцы, е -р о тъ , { -глотка  (жслудокъ), g— кишка, h — anus, t— сердце, 

k, k’, k” — головные, ножные и висцералышя нервные узлы, 1 — нервный 

комиссуры, m —  слуховые пузырьки, п— жабры, о — почки, р— печонь.

Фиг. 13G. Плавающая личинка одпого пзъ заднежаберныхъ брюхоногихъ моллюсковъ.

а-раковинка, Ь — крышечка, с — нога, d— парусъ, с — слуховой пузырекъ.

Фиг. 137. Органы размножешя Helix poraatia. а— гермафродитная желкза, Ь— гер

мафродитный каналъ, с— бклковая жсл’Ьза, d— матка, d’ — полуканалъ 

для прохождешя скисни, е— vas deferens, f— penis, g - слепой отростокъ 

мужскихъ выводныхъ путей (flagellum), h— влагалище, i— receptaculum 

seininis, k — прибавочный железы, 1— Венерина етркла.

Фиг. 138. Вертикальный разр’Ьзъ черезъ раковину и манию беззубки (Anodonta).

а— кутикула, Ь — призматической слой, с -  перламутровый слой, d— на

ружный эпителш мант in, е— соединительнотканная строма мании, f—  

внутрентй мерцательный энителШ маитш.

Фиг. 139. Dentalium въ продолыюмъ разркзк. а— нога, Ь— щупальцы, с— ротъ, 

d— кишка, е — печень, f— половая желкза, g — раковина.

Фиг. 140. Proneomenia Sluiteri. а — ротъ, Ь-брюшной желобокъ.

Фиг. 141. AnaTOMia перловицы (Unio), въ поперечномъ разркзк. а— хитиновая связка, 

Ь — раковина, с — мшпчя, d — жабры, е— нога, f— предсерд1я, g— попе

речный разркзъ кишки, проходящей сквозь жслудочекъ сердца, g’— по

перечные разркзы кишки внутри ноги, h— Боянусовн органы (почки), 

i — перикард1альный синусъ, к — отверстие яйцевода.

Фиг. 142. Анатчдая перловицы (Unio), въ продолыюмъ разркзк. а — передшй запи- 

рающШ мускулъ, Ь — задшй запиравшей мускулъ, с — ротъ, с’ — околоро- 

товое щупальце (видна только часть его), d— печень, с— жслудокъ, 

f— кишка, g — половая желкза, h -Воянусовъ оргаиъ (почка), i — жабры, 

k — anus, 1 — выходное отверспе м а н т ,  m — входное ея огверсНе, п — 

головной нервный узел ь, о — ножной нервный узелъ, р — висцеральный 

нервный узелъ, q— жслудочекъ сердца, г — предсердие, s— перикардиаль

ная желкза, t — нога.

Фиг. 142*. Сердце брюхоногаго моллюска, а -  желудочекъ, b — предсерд1е.
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Фвг. 143. Слуховой пузырекъ Cyclas cornea, а— отолитъ, Ь— мерцательная клетка, 

с— вставочная кл'Ьтка.

Фиг. 144. Раковина Chiton squamosus, со спинной поверхности, къ половину на

туральной величины.

Фиг. 145. Argonauta Argo, самецъ, съ гоктокотилизированной рукой, а— гектоко- 

тилъ, b— разорванная сумка,.въ которой первоначально былъ заключенъ 

гектокотилъ, с— penis, d— воронка, е— глазъ.

Фнг. 146. А. Разр'Ьзъ черезъ глазъ Patella. В. Нисколько сильнее увеличенныхъ 

св'Ьтлыхъ и темныхъ клктокъ сетчатой оболочки.

Фиг. 147. Глазъ Helix pomatia. а— наружный эпител1й membr. pellucida, b— ея 

внутреншй зиите.пй, с— стекловидное тЬло, d— сетчатка, е— нервъ.

Фиг. 148. Глазъ Sepia officinalis, а— хрусталикъ, b -  стекловидное тФло, с — сет

чатка, d— chorioidea (между двумя слоями сетчатки виденъ слой пиг

мента, который собственно нрипадлежитъ chorioidea, но отделился отъ 

нея), е— ресничное гЬло (corpus ciliare), f — радужная оболочка (iris), 

g— конъюнктивальный м'Ьшокъ, h — вФко, i — глазной нервъ, к— зритель

ный нервный узелъ, 1— глазничный хрящъ, ш -роговая оболочка (cornea).

Фиг. 149. Clio borealis, съ брюшной стороны, увелич. въ 2 раза.

Фнг. 150. Схема организацш плеченогаго, со спинной стороны, а— руки, Ь— ротъ, 

с-желудокъ, d— anus, е— печень, f — выделительные каналы, g— поло- 

выя жел'Ьзы, h — выступающая сзади часть брюшной створки раковины, 

i— стебелекъ, к-полость мантш.

Фиг. 151. Раковина Strigocephalus Burtini, сбоку. Cxpooiiie раковины изобралсено 

такъ, какъ-бы она была прозрачна. А — брюшная створка, В — спинная 

створка, а —-продольный гребешокъ, проходянцй по средней лин1и брюш

ной створки, b — вилообразно разветвленный замочный отростокъ спинной 

створки, с— плечи, d— отростки плечей.

Фиг. 152. Часть колоши Plumatella repens; увеличена, а — щупальцы, b— пищеводъ, 

с— желудокъ, d — кишка, е - anus, f— funiculus, g— статобластъ, h — endo- 

cysta, i — ectocysta.
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Фиг. 153. Схема членистоногаго. а— конечности, b— узлы нервной цФпочки (сравн. 

текстъ на стр. 206).

Фиг. 154. Пищеварительный каналъ жука (Carabus). а — пищеводъ, Ь— зобъ, с—  

жевательный желудокъ, d— млекотворный желудокъ, е — Мальпипевы со

суды, f — задняя кишка, g — придаточныя железы.

Фиг. 155. Схема строешя отдФльнаго глазка мозаичнаго глаза членистоногихъ.

а — хрусталикъ, Ь— гиподермисъ, с— ретинофоры, с’ — ихъ нижшй отдФлъ, 

d— хрустальный конусъ, е— ретинулы, f— пигментныя клетки, g— нервъ.

Фиг. 156. РазрЬзъ черезъ простой глазокъ личинки жука (Dytiscus). а— хрусталикъ, 

b— стекловидное гЬле, с— пигментныя клЬтки, d — зрительный клЬтки, 

е— ихъ палочки.

Фиг. 157. Схема мозаичнаго глаза. 1 — слой хрусталиковъ, 2 — слой хрустальныхъ 

коиусовъ, 3 — слой ретипулъ, 4 —нервъ. а, Ь, с— разсматривасмый предметъ.

Фиг. 158. Концевой членикъ одной изъ вЬточекъ антеннъ водяпаго ослика (Asellus 

aquaticus), увелич. около 600 разъ. а— обонятельныя колбочки, b— ося

зательный щетинки, с— нервы.

Фиг. 159. Вертикальный разрЬзъ черезъ обонятельный органъ осы (Vespa), а— хи

тиновый покровъ, Ь— обонятельный конусъ, с — гиподермичесшя клЬтки, 

d— большое ядро обонятельной кл-Ьтки, е— добавочный ядра, f— кутику- 

лярная палочка обопятельной кл'Ьтки.

Фиг. 160. Мужской половой аппаратъ пчелы (трутня), а— сЬмянная железа, b—  

vas deferens, с— расширенная его часть (сЬмянной пузырекъ), d — прида- 

точныя желЬзы, е— ductus ejaculatorius, f— бобовидный пузырь, g —рого

видные отростки (penis).

Фиг. 161. Женсшй половой аппаратъ нчелы (матки), а — яичникъ, b— яйцеводъ, 

с— влагалище, с’— боковыя его выпячивашя, d— receptaculum scminis, 

с— капсула жалящаго аппарата, f — прямая кишка, g — смазочная железа, 

h —  ядовитая желФза, i — ядовитый резервуаръ.

Фиг. 162. Боковой видъ туловища одного изъ прямокрылыхъ (Acridium). а— бара

банная перепонка тимпанальнаго органа, Ь— стигмы (дыхальца).

Фиг. 163. Схема строешя трахеи, а — тра!ейный гиподермисъ, b— хитиновая внут

ренняя оболочка.

Фиг. 164. Разви'пе зародыша водолюба (Hydropliilus piceus). А, В, С, D — посл’Ьдо- 

ватслышя стад in р а з в и т . а — первичная бороздка, b— складка водной 

оболочки (amnion), с— верхняя губа, d— конечности, е— стигмы.
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